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Пролог 

Осенней ночью с небосклона 
Чуть блещет Северный Венец. 
Его не снимет для короны 
Ни царь земной, ни пышный жрец. 

Его Жемчужина над нами 
Звездою скромною горит, 
И тихо нежными лучами 
Она нам с неба говорит: 

«Сверкать блестящим пышным светом 
Я в годы рабства не хочу, 
Не улыбнусь своим приветом 
Я ни лжецу, ни палачу. 

я не сойду в страну покорных, 
В страну приниженных рабов, 
Коща так много рукотворных 
Толпою со:щанных венцов. 

Но час пробьет ... Утихнут стоны 
И новый свет блеснет во тьме, 
Потускнут пышные короны 
На обновившейся земле, 

и я тоща в красе нетленной 
Сойду с сияющих небес 
Сказать, что к жизни вдохновенной 
Весь мир проснувшийся воскрес. 

и тех из вас узрят народы 
В сияньи Звездного Венца, 
Кто в дни гонений и невзгоды 

Был верен правде до конца. 
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«По ту сторону» был август 1883 года. «По эту сторону» времени 
не существовало. Был лишь серый клочок пространства - камера «веч
ного узника» Алексеевского равелина Петропавловской крепости. И 
была мысль, способная уноситься отсюда далеко-далеко ... 

Сегодня ему впервые за последние полтора года дали книгу. Тю

ремное начальство сочло наконец, что он достаточно вкусил одиноче

ства, чтобы испытать потребность в «божьем слове». На свет извлек
ли Библию на французском языке, оставшуюся, быть может, еще от 
сидевших здесь когда-то декабристов. Но стражи ошиблись. Вовсе не 
смирение и желание подумать о душе заставило изможденного посто

янным недоеданием и болезнями узника с огромным интересом погру
зиться в чтение. Во-первых, в его однообразной жизни это было хоть 
какое-то развлечение. А во-вторых, он уже давно хотел заняться изу
чением Библии как образчика древнехристианской литературы, бога
тейшего материала для изучения древнего мировоззрения. 

С чего же начать? Хотя бы с «Откровения Иоанна Богослова». (Эта 
книга более известна как «Апокалипсис» - перевод с греческого слова 
«откровение».) Со слов Рахметова, героя романа Чернышевского, он 
знал, что это «произведение сумасшедшего». Но он знал и то, что мно
гие замечательные умы разных времен и народов пытались постичь 

его тайный смысл. В стремительной прошлой жизни революционера
народовольца не нашлось времени для «Откровения». Но нет худа без 
добра - при теперешних обстоятельствах он сможет тщательно ра
зобраться в этом загадочном произведении и сложить о нем собствен
ноемнение. 

Он и раньше быстро читал, а сейчас, после долгого отсутствия книг, 
буквально проглатывал страницу за страницей, упиваясь возможнос
тью узнать нечто отличное от его серого, нестерпимо однообразного 
существования, заглушить боль в пораженных цингой ногах ... 

Внезапная перемена в освещении вернула его в привычные стены. 
Читать стало решительно невозможно. Длинная, худая фигура узника 
потянулась к маленькому оконцу. Раскаты грома и стремительные рос
черки дождя на мутном стекле все разъяснили - в «том» мире начина

лась гроза. И непокорная мысль уже неслась туда, навстречу грому и 

молниям ... 
Он отчетливо представил себе отцовское имение Борок и ту неза

бываемую грозу, в которую он попал будучи еще гимназистом. 
Отец послал его в ближнее село Веретею с поручением, разрешив 

ехать верхом. Путь предстоял всего в несколько верст, и всадник не 
очень торопился, но, подъезжая к намеченному месту, заметил, что 

небо над сельской колоколенкой приобрело мрачный оттенок. Прибли
жалась гроза. Быстро закончив дела, он погнал своего коня к дому, в 
противоположную от надвигающейся стихии сторону ... 

Юноша всегда испытывал некоторое восторженное чувство при виде 
приближающейся и потом бушующей кругом грозы. Он обернулся на-
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Алексеевский равелин 

Ка;иера в Петроnавловскuй крепости 

зад: свинцово-сизая туча почти поглотила предзакатное солнце и на

ступил тот особый род освещения, при котором все, на что ни падает 
тень от тучи, приобретает особенный мрачный колорит. Казалось, все 
в природе замерло в ожидании чего-то страшного и необычного. Кар
тина настолько завораживала, что стоило больших усилий, не глядя по 
сторонам, немедленно скакать в какое-нибудь укрытие ... 

Еще раз обернулся назад и ... чуть не свалился с лошади, увидев 
прямо перед собой лицо разгневанного старца. Казалось, тот пытается 
про сунуть голову между двумя слоями туч и разглядеть, что же такое 

творится на земле. Но через секунду все стало ясно: это верхний край 
узкого просвета в темных тучах принял вид густой шевелюры снежно-
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белых волос над разгневанным ликом солнца, а нижний край как бы 
укутывал его подбородок воротником меховой шубы. Все это было так 
неожиданно и страшно, что хотелось спросить с суеверным ужасом: 

- Что такое случилось, что тебе нужно? 
Доскакать до укрытия так и не удалось. Первая грозовая туча до

гнала его и умчалась дальше к горизонту, окатив присмиревшую зем

лю крупным ливнем. Мокрый до нитки, всадник уже подъезжал к дому, 
когда стих первый порыв дождя. Он выжидающе посмотрел на небо. 
Там, наверху, увлекаемые мощным ураганом, друг за другом гонялись 

облака самой причудливой формы. Сцепившись передними лапами, в 
диком танце неслись огромные жабы, неведомый вестник трубил в 
охотничий рог, а допотопный гигантский ящер бесстрашно сражался с 
многоголовой гидрой. Но проходили минуты, и фантастические карти
ны оборачивались обычными кучевыми облаками ... 

Пока он мысленно путешествовал во времени и пространстве, гро
за за окном его камеры кончилась, тучи разошлись, и можно было 
продолжать прерванное чтение. Поправив очки, он пробежал глазами 
оставленную страницу и задержался на такой строчке: «Вот идет он в 
облаках, и увидит его всякий глаз ... » 

- О чем это? - в сознании еще не улетучились картины недавних 
воспоминаний. - Не о солнце ли, сверкнувшем между двумя слоями 

облаков? 
Мелькнувшая догадка требовала подтверждения. И вдруг - о чудо -

этот запутанный текст начал приобретать ясность и простоту. Подоб
но ботанику, который узнает свои любимые растения по нескольким 
словам их описания (в то время как у непосвященных эти слова вызы
вают лишь неясные образы), он стал узнавать в апокалиптических чу
довищах наполовину аллегорическое, а наполовину буквально точное и 
чрезвычайно художественное описание давно знакомых ему грозовых 

картин. Кроме того, глаз астронома распознал в них замечательное 

описание созвездий древнего неба и планет в этих созвездиях. Быть 
может, ему открылся тайный смысл «Откровения»? Читая дальше, он 
уже почти не сомневался, что имеет дело с описанием зловещего аст

рологического расположения планет по созвездиям во время земле

трясения, сопровождаемого грозой ... 
Но ведь по расположению планет в зодиакальных созвездиях мож

но вычислить дату описанного здесь события, если автор честно опи
сал то, что он видел. Автор?. Узник представил себе неизвестного 
Иоанна, одиноко сидящего на берегу острова Патмос и погруженного в 
грустные размышления. Он ожидал вычисленного им на этот день сол
нечного затмения и старался определить из астрологических сообра
жений время страстно желаемого им второго пришествия Спасителя, 
не замечая надвигающейся сзаДfl грозы. А тут еще более страшное 
событие - землетрясение. Он в ужасе пал на колени, и все, что было 
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потом, стало представляться ему сплошным рядом знамений, ниспос

ланных ему с тем, чтобы он записал и растолковал их так, как подска
зывало ему «божественное вдохновение», знакомое всякой истинно 
поэтической натуре. 

Древний автор вообразился человеком с глубоко любящим сердцем 
и чрезвычайно отзывчивой и поэтической душой, но исстрадавшимся и 
измученным окружающим лицемерием, ханжеством и раболепством 
современной ему христианской церкви перед «царями земными» ... И 
это уже был не далекий Иоанн, а он сам, Николай Морозов. Это его 
отзывчивой и поэтической душе было невыносимо душно в гнетущей 
атмосфере, поглотившей родное Отечество. Всю жизнь он мечтал за
ниматься наукой, искренне веря, что наука - самый верный путь к об
щечеловеческому Великому Счастью. Но путь этот необходимо было 
расчистить. Можно ли строить дорогу к счастью в стране, где столько 
не.:праведливости, безграмотности, суеверий, где занятие естествен
ными науками почитается за государственное преступление? Он про
бовал вести просветительскую работу среди народа: и среди крестьян, 
и среди рабочих. Кругом обнаруживалось одно и то же: прежде, чем 
проповедовать революционные идеи, нужно удовлетворить обычные 
умственные запросы мало знающих людей, т.е. преподавать им самые 
элементарные сведения. Но не лучше ли, в таком случае, делать это, 
служа в земстве, а не преподавать тайно, рискуя угодить в тюрьму или 
на рудники? Не лучше ли, в таком случае, низвергнуть правительство, 
считающее народное образование опасным для своего существова
ния, и заменить его новым, которое бы Т1спользовало науку как основу 
государственной прочности? Он предложил и метод борьбы - уничто
жение главных виновников нынешнего состояния народа ... 
И вот теперь «государев преступник», участник покушения на жизнь 

Александра 11 и личный враг Александра III, обречен на медленное 
умирание в этом сыром каменном склепе ... 

Морозов медленно поднялся и, с трудом переставляя изуродован

ные очередным приступ ом цинги ноги, серой тенью заскользил по ка
мере: четыре шага вперед - четыре назад, четыре вперед, четыре на

зад ... Он должен двигаться, чтобы жить. Он обязан остаться жив! Его 
лишили возможности активной борьбы - он будет бороться здесь. С 
ним его наука, и он будет работать. Если не дадут книг - мобилизует 
все свои знания, накопленные за недолгие годы свободы. Не дадут 
бумаги - будет писать на стенах. Рано или поздно это дойдет до наро
да, до тех, для кого он будет трудиться, вопреки желаниям своих вра
гов ... И его «Откровение в грозе и буре» тоже найдет своего читателя 
и разгадчика, пусть даже через века ... 
А сейчас надо работать. Надо работать! В голове уже рождаются 

идеи, как, не имея астрономических таблиц, попытаться вычислить дату, 
зашифрованную в древнем гороскопе ... 



Коля Морозов 



Часть первая 

Копя Морозов 

В мире вечного движенья, 
В превращеньях вещества 
Возникают на мгновенья 
Все живые существа. 

Но, явившись на мгновенье, 
Знать уж хочет существо, 
В чем же вечное движенье? 
Что такое вещество? 

и зачем в земном созданьи 
Отражается порой, 
Как в безбрежном мирозданьи, 
Вечность жизни неземной? 

Брат Петр u сестры: Груша, Надя, Вера, Катя, Варя 



Глава 1 

НА БЕРЕГУ ВОЛГИ 

- Коля, обедать! Мамаша ждет! - через весь парк неслось от бар
ского дома. 

Руки двигались с трудом от усталости и холода. Он плавал в пруду 
без перерыва с утра, прибежав сюда сразу же после завтрака. Ведь 
настоящего путешественника во время экспедиции могут подстере

гать разные неожиданности. Например, кораблекрушение ... И вот он 
проверяет себя. Готов ли к будущим испытаниям? Но надо вылезать и 
подниматься к дому, иначе мамаша будет сердиться. У нее и так тя
желая жизнь, и главная причина в отце ... 

До самой Октябрьской революции Морозов в официальных доку
ментах на вопрос о социальном происхождении писал: «незаконнорож

денный сын дворянина» или «незаконный сын дворянина». 

Отец Николая, Петр Алексеевич Щепочкин, был одним из бога
тейших помещиков Мологского уезда Ярославской губернии. До ре
формы 1861 года за его имением Борок числилась 1061 десятина 
земли, да в Череповецком уезде Новгородской губернии имелось 
свыше 350 десятин. После реформы в надел крестьянам отошло 
624 десятины. 

Род Щепочкиных при надлежал дворянству Рязанской губернии, а в 
Борке один из его представителей оказался случайно. Историю своего 
рода Николай узнавал постепенно от матери, няни, отца и кое-что поз
же из семейных документов, когда вступил в наследование Борком. 

Вот что он в итоге узнал. 
Борок. На географической карте России немало мест с этим ми

лым названием. Борок Морозова находился в 25 километрах от города 
Мологи 1 , ныне лежащего на дне Рыбинского водохранилища. Ближай
шее к нему большое село Верхне-Никульское с окрестными деревня
ми, в числе которых был и Борок, С ХУI века принадлежало богатым 
русским князьям Солнцевым. Их усадьба и парк располагались на 
высоком левом берегу реки Ильдь, недалеко от ее впадения в Волгу, а 
на правом берегу жили их крепостные крестьяне. В конце ХУIII столе
тия последний владелец земель из этого знатного рода Иван Егорович 
Солнцев разорился, и то ли с сумой ушел по стране, то ли покончил 
жизнь самоубийством, только имение осталось без хозяина. 

Вскоре эти земли купил сосед, обер-гофмаршал князь Николай Ми
хайлович Голицын (1726-1787), сын талантливого полководца петровс
кого времени, участника Северной войны 1700-1721 годов, генерал
фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына (1675-1730). 
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Затем их хозяином стал Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин, по
лучивший их в качестве приданого после женитьбы на дочери князя 
Н.М. Голицына княгине Анне Николаевне Голицыной. 

Граф А.А. Мусин-Пушкин был известный русский ученый и госу
дарственный деятель, член 'Лондонского королевского общества и по
четный член многих европейских академий наук, в том числе и Петер

бургской. Его научные интересы лежали в области химии и технологии 
металлов платиновой группы. Он разработал новый метод отделения 
платины от железа, исследовал сплавы платины с медью и серебром. 
А.А. Мусин-Пушкин участвовал в переговорах о присоединении Гру
зии к России. Он организовал изучение минеральных богатств Кавказа 
и Закавказья, содействовал развитию там горного дела. В 1805 году во 
время очередной экспедиции в Закавказье в возрасте 45 лет он неожи
данно скончался. 

Его вдова, и до этого проводившая большую часть времени в Пе
тербурге, после смерти мужа продала большую часть своих владений 
графу Ивану Яковлевичу Мусину-Пушкину. (Его сын, Алексей Ивано
вич Мусин-Пушкин, видный государственный деятель, известен как 
первооткрыватель «Слова о полку Игореве».) Поначалу вдова остави
ла за собой земли Верхне-Никульского церковного прихода. Но вскоре 
поняла, что не имеет возможности заботиться о них, и уступила их в 
1807 году Егору Алексеевичу Алексееву, чиновнику из Мологи. При 
этом она дала «вольную» крестьянам двух деревень своей вотчины, 
Григорева и Дьяконова, изъявившим желание стать «вольными хлебо
пашцами». Это было сделано на основании указа императора Алек
сандра 1 от 20 февраля (4 марта) 1803 г. «Об отпуске помещиком на 
волю своих крестьян на основании обоюдно заключенного согласия». 
Он еще назывался указом о свободных хлебопашцах2 • 

Между Григоревым и Дьяконовым когда-то находилась деревня 
Борок, но на тот момент прошло уже около пятидесяти лет с тех пор, 
как она сгорела и все ее прежние жители разбрелись кто куда, а неког
да принадлежавшее погорельцам место отошло к крестьянам этих двух 

поселений. А.Н. Мусина-Пушкина документ о переходе крестьян де
ревень Григорева и Дьяконова в состояние «вольных хлебопашцев» 
оформила безупречно. А вот Е.А. Алексеев отнесся к этому весьма 
легкомысленно ... 

Тут следует немного рассказать о духовном центре этих мест -
селе Верхне-Никульском. Еще при князе Н.М. Голицыне в этом селе 
была построена церковь во имя Святой Троицы. Так случилось, что у 
этого храма оказалось два попечителя: хозяева земли и помещики Гле
бовы, представители старого боярского рода. Имение Глебовых нахо
дилось в селе Нижне-Никульском, располагавшемся на правом берегу 
Волги, в низине, из-за чего сельское кладбище часто затапливалось 
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весенними водами. А именно там находился некрополь их рода. По
этому, когда стали строить новую церковь, они приняли в этом участие 

и попросили разрешения перенести сюда могилы предков. Со временем 
Глебовы и сами перебрались поближе к Верхне-Никульскому, построив 
в живописном месте, впоследствии получившем название село Мурзино, 
красивый барский дом, вокруг которого был разбит пейзажный парк. 

Тот вид, который храм имеет сегодня, он приобрел в результате 
большой перестройки, начатой в 1803 году и законченной лишь вес
ной 1820 года. Она была начата городничим города Мологи Н.Н. Гле
бовым и графом А.А. Мусиным-Пушкиным, а закончена при новом 
хозяине Верхне-Никульского Е.А. Алексееве и сыне Н.Н. Глебова. 

Большая часть Верхне-Никульского прихода совпадала с землями, 
при надлежавшими владельцам усадьбы Борок. На церковном кладби
ще покоятся несколько поколений хозяев усадьбы, в том числе мать 
Морозова, брат и две сестры. 

Интересно отметить, что в церкви Святой Троицы на протяжении 
всего времени со дня ее освящения никогда не прерывалась служба: ни 
в те времена, когда владельцы этих земель разорялись и продавали 

свои владения, ни в советское время, когда многие храмы бьmи закрыты. 
Храм Святой Троицы имел свою святыню. Уроженец одной из де

ревень, входящих в Верхне-Никульский приход, игумен Иосиф Мра
морный проходил послушание на Святой горе Афон с 1908 по 1913 год. 
За особо ревностную службу по желанию послушника и по благослове
нию наместника монастыря в подарок ему была написана и освящена 
копия очень почитаемой на Афоне иконы Богородицы «Достойно есть». 
Эта икона была прославлена многими чудесами и исцелениями. В по
даренной ее копии три частицы с мощами мученика Трифона, свя
щенномученика Харлампия и Нила Синайского. На лицевой стороне 
иконы надпись: «Сия святая икона писана и освящена на Святой горе 
Афон в русском общежительном скиту Святого Апостола Андрея Пер
возванного». Привезя святыню в Россию в 1915 году, игумен Иосиф 
подарил ее родному приходу. Долгое время икона находилась в церкви 

Св. Троицы. Празднование ее, установленное 24 июня (11 июня), все
гда собирало в этот отдаленный приход множество народа. 

С селом Верхне-Никульским связаны имена братьев Солнцевых -
Федора Григорьевича и Егора Григорьевича - выдающихся русских 
художников XIX века. Они были детьми крепостных графа И.А. Муси
на-Пушкина (сына А.И. Мусина-Пушкина). Существовало предание, 
что их отец был незаконнорожденным сыном исчезнувшего князя Сол
нцева. Когда графу доложили об одаренных художественным талан
том детях, он посетил деревню, чтобы лично убедиться в полученных 
сведениях. Согласно преданию, увидев старшеГо из братьев, граф от
метил, что в нем видна порода. Дабы исправить несправедливость, он 
дал отцу семейства «вольную». Это решение графа дало возможность 
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Федору Григорьевичу, а затем и Егору Григорьевичу поступить в Пе
тербургскую Императорскую Академию художеств. Оба брата закон
чили ее с золотыми медалями. 

Старший брат Федор Григорьевич в качестве художника участво
вал в строительстве Большого Кремлевского дворца. По его эскизам 
отделаны парадные залы дворца, в том числе и самый большой, Геор
гиевский. За эту работу он был награжден орденом Святой Анны. Им 
была выполнена громадная работа в 7000 рисунков, на которых он за
печатлел древности Российского государства: царские регалии, вкла
ды русских царей в монастыри и храмы, костюмы и облачения свет
ских и церковных особ высокого ранга, сокровища императорских хра
нилищ. В середине XIX века он много работал в Киеве над восстанов
лением Софийского собора. 

В 1858 году министр государственных имуществ князь М.Н. Му
равьев по воле императора Александра 11 дал распоряжение прини
мать в Петербургскую Академию художеств одаренных детей из 
крепостных крестьян для обучения на казенный счет. Попечителем 
этого отделения был назначен Ф.Г. Солнцев. В этой должности ху
дожник трудился более 30 лет. 

Его младший брат Егор Григорьевич после окончания Академии в 
1847 году в составе группы из 4 художников был отправлен в Италию 
для совершенствования образования в мозаичную студию известного 
итальянского мозаичиста М. Бар6ери. В то время в Петербурге возводил
ся Исаакиевский собор, для украшения которого требовались художники
мозаичисты. В 1851 году они npиcтynили к выполнению монументальных 
работ в главном иконостасе Исаакиевского собора. В течение 1 О лет 
Е.Г. Солнцев работал над мозаичными образами Спасителя и Апостола 
Петра. За свою работу он бьm награжден большой золотой медалью. 

В этом же году художника пригласили работать в Эрмитаж, где 
строились новые залы. В одном из них было смонтировано огромное 
мозаичное панно, копия с античного оригинала, находящегося в Риме, 

во дворце Ватикана. В этой работе принимал участие и Солнцев. 
Мозаичные работы очень вредны. Художнику приходится постоян

но иметь дело со свинцом, ртутью и т.п. Поэтому Егор Григорьевич 
скончался в возрасте 46 лет, в расцвете творческих сил. 

Знаменитые земляки не теряли связь с Верхне-Никульским. Отец 
Николая Морозова часто приводил в пример сыну братьев Солнце
вых, которые своим трудом и талантом добились огромных успехов 
и положения в обществе. А в том, что у Николая есть таланты, отец 
не сомневался. 

Но вернемся к Е.А. Алексееву (1772-1829), новому хозяину 13 
деревень с проживающими в них крепостными крестьянами в коли

честве 530 душ. 
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Он был солдатским сыном, но, закончив в 17 лет существовавшую 
в то время школу для солдатских детей, вступил в военную службу в 
унтер-офицерском звании. С 3 декабря 1797 года он был зачислен в 
свиту его императорского величества Павла 1, а в 1800 году по высо
чайшему приказу уволен с военной службы в звании подпоручика. Та
ким образом, в 28 лет он получил право на потомственное дворянство. 
Это было возможно благодаря принятому Петром 1 закону о порядке 
государственной службы в Российской империи, так называемой Та
бели о рангах3 • В гражданской службе он оказался на должности по
мощника надзирателя питейных заведений. Немного разбогатев, Егор 
Алексеевич решил при обрести имение, чтобы стать настоящим по
томственным дворянином-помещиком. Но собственных сбережений на 
покупку не хватало, и он взял в государственном Земельном банке круп
ную сумму денег со сроком погашения в 25 лет. 

Прежде всего новоиспеченному помещику необходимо было постро
ить усадьбу - будущее родовое гнездо. Выбор пал на холм, где раньше 
находилась деревня Борок. Правда, крестьяне сел Григорева и Дьяко
нова использовали эти земли как сельскохозяйственные угодья. Но 
новый хозяин отобрал земли у свободных хлебопашцев, невзирая на их 
статус, выделив взамен другие, существенно худшие. Крестьяне были 
очень недовольны, но им пришлось уступить. 

В 1812 году строительство усадьбы было прервано из-за войны 
России с Францией. Хозяин был вновь призван на военную службу и 
только после окончания войны возвратился к прерванным занятиям. 

Финансовое положение его было очень плохим. Строительство имения 
затянулось. Нужно было платить в казну налоги по земским сборам и 
своевременно гасить полученную в государственном Земельном бан
ке денежную ссуду. Сам он вел очень экономный образ жизни, считал 
каждую копейку. Его даже прозвали скупым рыцарем. Чтобы иметь 
дополнительный доход, Е.А. Алексеев возвратился на службу в звании 
коллежского секретаря. У него умерла жена, он женился второй раз на 
московской дворянке Аграфене Борисовне и переехал со всем своим 
семейством в ее большой трехэтажный дом в Москве. К этому време
ни у него было пятеро детей: четыре дочери - Мария, Вера, Пелагея, 
Анна - и сын Яков. Но долги росли, а источник дохода был один -
крестьяне. И поборы с крестьян продолжались. Те, что были его кре
постными, J:ОЛЬКО кряхтели, а вольные хлебопашцы решили бороться. 

Через григоревского крестьянина Филиппа Петрова, работавшего в 
Петербурге каменщиком, они разыскали графиню А.Н. Мусину-Пуш
кину и пожаловались ей. Анна Николаевна вникла в беды своих быв
ших крестьян и для их защиты наняла за свой счет двух опытных адво

катов. В мае 1817 года, тщательно изучив положение дел, адвокаты 
представили в Мологский опекунский совет документ, в котором под
робно изложили все противозаконные действия нового помещика. 
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Дело из Мологи пошло в Ярославскую палату гражданского суда. 
Ситуация становилась критической. Е.А. Алексеев послал в Петер
бург прошение по поводу своего бедственного положения. Не имея 
наличных денег на уплату долгов, он просил Правительствующий Се
нат дать предписание Ярославскому губернскому правлению принять в 
залог дворянскую усадьбу Борок и выдать ему на это свидетельство. 

В это же время Ярославское губернское правление направило в 
Петербург, в Правительствующий Сенат и императору Николаю 1 офи
циальный документ по делу помещика Е.А. Алексеева. 

Указом его императорского Величества и постановлением Прави
тельствующего Сената мологского помещика Е.А. Алексеева «За из
нурение им крестьян неумеренными инеопределительными де
flежными налогами и другого рода повинностями» предлагалось 
предать суду, а имение Борок продать с публичных торгов на попол
нение числящихся на этом имении недоимок земского сбора в коли
честве 50 тысяч рублей. 

Егор Алексеевич написал несколько писем императору, в которых 

подробно изложил суть своего тяжелого положения. Кроме того, напи
сал письмо великому князю Константину Павловичу, сыну Павла 1, на
помнив ему, что в молодости служил в свите его отца. В это же время 
в Мологское уездное правление поступило письмо от крестьян Григо
рева и Дьяконова. Они писали: «.Мы теперь уже обустроuлись, uмe
ел., хорошие сенокосные угодья и выгоны для скота. Пусть у нас 
остается этот барин, мы привыкли, а то придет новый, тогда 
наши деревни Григорево и Дьяконово совсем сковырнут». 

Уголовное дело против помещика Алексеева было прекращено при 
условии срочного погашения в казну числящейся за ним задолженнос
ти в 50 тысяч рублей. Егор Алексеевич стал занимать, где только мож
но. Где три, где пять, где восемь тысяч рублей - кто сколько мог дать. 
В итоге он с казной рассчитался, но после всех этих переживаний скон
чался от сердечного приступа, оставив наследникам огромные долги. 

Не прошло и сорока дней после его смерти, как кредиторы стали 

осаждать двери его дома. Кто им теперь будет возвращать долги? Это 
был критический момент для имения Борок. Но все обошлось. 

Вот с этого момента в Борке и появились Щепочкины. 
Егор Алексеевич Алексеев был прадедом Николая Морозова. Когда 

мальчик заходил в парадные комнаты отцовского дома, он видел портрет 

этого удивительного человека, начинавшего карьеру с самых низов, дос

тигшего определенного благополучия и так и не сумевшего его удержать. 
Рядом висели еще два портрета - молодого офицера и девушки. 

Это были дед и бабка Николая, умершие молодыми, - Алексей Петро
вич Щепочки н и дочь Е.А. Алексеева Вера Егоровна. Алексей Петро
вич был сыном богатого рязанского помещика Петра Григорьевича 
Щепочки на, имевшего также владения в других губерниях Империи, и 

2 - 3880 
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Екатерины Алексеевны, урожденной Нарышкиной, принадлежавшей к 
тому же роду, что и мать Петра 1. п.г. Щепочкин ушел в отставку в 
звании секунд-майора и жил в своем родовом имении, владея 228 ду
шами крестьян. Он был вписан в родословную книгу Рязанской губер
нии, в З-ю часть, куда вписывалось родовое дворянство. Туда же были 
вписаны и два его сына. Один из них - Алексей Петрович Щепочкин, 
1802 года рождения. 

В начале 1819 года Алексей Петрович вступил в службу юнкером в 
конную артиллерию, через три года получил чин прапорщика, а через 

четыре - подпоручика. В этом же году он познакомился в Москве с 
дочерью Е.А. Алексеева Верой, которая была на два года моложе его. 
Они поженились еще при жизни отца Веры Егоровны. Венчались в Мос
кве 18 июля 1827 года в церкви преподобного Пимена. п.г. Щепочки н 
выделил сыну в собственность имение в Орловской губернии со 105 
душами крестьян. Сразу после свадьбы, там же в Москве, молодоже
ны заказали два больших овальных портрета, написанные маслом на 
холсте. Вот эти портреты и висели у отца. 

В 1828 году началась русско-турецкая война, и артиллерийская рота, 
которой командовал подпоручик АЛ. Щепочкин, была отправлена на 
фронт, в действующую армию4 • За мужество и отвагу во время бое
вых действий он был награжден орденом Святой Анны 4-й степени и 
большой серебряной медалью на георгиевской ленте с надписью: «За 
храбрость». З февраля 1829 года по высочайшему приказу по болезни 
в чине поручика он был уволен с военной службы. 

Среди семейных бумаг сохранил ась копия служебной характерис
тики артиллерии подпоручика кавалера Алексея Петрова, сына Ще
почкина, данной начальником штаба артиллерийского корпуса. Вот что 
в ней было, в частности, сказано: <<.Алексей Петров сын Щепочкина. 
Воинская выправка безупречна. Блестящий офицер, дерзок, смел 
и отважен. Способности ума здравые. Пьянству не предан, в кар
ты не играет. Знает свободно немецкий и французский языки. 
Российскую грамоту знает, читать и писать умеет. Знает ариф
метику, геометрию, тригонометрию, физику и всеобщую исто
рию. Военно-артиллерийскую науку знает. Суду не nодвергался. 
Женат на Вере Егоровне, дочери титулярного советника Егора 
Алексеевича Алексеева». 

После смерти тестя заботу о Борке взял на себя АЛ. Щепочкин. 
Возможно, и отставка была частично связана с этим. Ему необходимо 
было выправить дела. И он с молодой женой и маленькой дочерью 
Екатериной, которая родилась в 1828 году, переехал в Борок. 
А здесь все складывалось очень плохо. Кредиторы уже подали в 

суд. Ярославская палата гражданского суда постановила: «Для упла
ты долгов дворянскую усадьбу Борок продать с молотка. Прода
же подлежат усадьба Борок, село Верхне-Никульское и 13 дере-
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вень с проживающими в них крестьянами - мужчин 530 чело
век. Продаже не подлежат деревни Вольных хлебопашцев Гри
горево и Дьяконово». 

В это время предводителем Мологского уездного дворянства был 
надворный советник помещик Николай Дмитриевич Соковнин, владе
лец дворянской усадьбы Нескучное. Он помогал всем: и богатым, и 
бедным. Для своих крестьян он построил в 1841 году на собственные 
деньги в селе Раево церковь во имя Святого Василия. Позже его род
ственники открыли здесь же школу для крестьянских детей. Он умер в 
1864 году и был похоронен на кладбище села Козьма-Демьян, находя
щегося недалеко от Верхне-Никульского. 

Н.Д. Соковнин предложил свою помощь новому владельцу имения, 
чтобы спасти его от продажи. По своим каналам он связался с управ
ляющим кредитного банка при Московском опекунском совете. Банк 
согласился помочь, но потребовал предоставить ему из Ярославской 
палаты гражданского суда оценочную ведомость всего имения Борок. 
Условие было такое: если цена его окажется выше 50 тыс. рублей, то 
сделка состоится, если ниже - разговора не будет. Началась оценка. 
Авторитетная губернская комиссия оценила Борок в 77 600 рублей. для 
получения кредита сумма была вполне достаточна. Его дали на 24 года. 
Если в течение этого времени долг не будет погашен, банк будет вправе 
отобрать усадьбу Борок. На какой-то срок была получена передышка. 

Постепенно жизнь в Борке стала налаживаться. АЛ. Щепочки н был 
расчетливым хозяином. Он закончил строительство барского дома. 
Примерно в версте от усадьбы поставил красивые резные ворота, от 
которых до самого дома шла густая липовая аллея. Начал аккуратно 
перечислять денежные взносы в Московский кредитный банк. Подал 
прошение о внесении его в 3-ю часть дворянской родословной книги 

Ярославской губернии. 
7 октября 1832 года в доме его тещи А.Б. Алексеевой родился его 

наследник, сын Петр, отец Николая, а через два года - вторая дочь, 

Варвара. Уездное дворянство избрало его своим предводителемS • Теща 
завещала ему все свое имущество. Казалось, что, наконец, начинается 
спокойная жизнь ... 
А 21 сентября 1840 года произошла трагедия. Трое дворовых, Игна

тий Артемьев, Дементий Федоров и Сергей Андрианов, по предвари
тельному сговору взорвали барский дом. При взрыве погибли Алексей 
Петрович и Вера Егоровна. 

Причина этого их поступка не совсем понятна. Говорили, что Алек
сей Петрович устроил разнос Игнатию Артемьеву и Дементию Федо
рову, возможно, и с рукоприкладством, а те решили ему отомстить. 

План мести родился у них во время их совместной пьянки. 
Исполнителем плана стал Дементий Федоров, которого проинструк

тировал Игнатий Артемьев. Ночью через сад Федоров проник в бар-

2* 
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ский дом. Пробравшись в комнату на первом этаже, над которой эта
жом выше находилась барская спальня, он положил в печку большой 
мешок с порохом. Сделал в мешке дырочку, поставил в нее зажжен
ную свечу и закрыл дверцу печки. Бзрыв разнес часть дома, где нахо
дились хозяева. К счастью, дети были в другом крыле и не пострада
ли. Об этом убийстве, потрясшем многих, министр внутренних дел 
доложил императору Николаю 1. 

Провожали в последний путь хозяев Борка ярославский губернатор 
и все мологское уездное начальство, все графы Мусины-Пушкины, кня
зья Болконские, Соковнины, Глебовы - соседи АЛ. Щепочкина, окре
стные крестьяне. Приехали из Рязани его отец, мать и брат. Алексея 
Петровича и его жену Беру Егоровну похоронили близ алтаря в храме в 
селе Берхне-Никульском. 

Для разбирательства этого дела из Ярославля в Борок прибыл ка
питан корпуса жандармов И.М. Богданов. Очень скоро следствие до
брал ось до виновников. Мологский уездный суд признал их виновными 
в совершении тяжкого преступления и приговорил к большим срокам 
каторги. Кроме того, приказывалось наказать на месте преступления 
кнутом, пятьюдесятью ударами каждого, всем троим на лбу и на ще
ках поставить несмываемые штемпельные знаки - номера статей, по 
которым их судили. После этого их отправили в Сибирь, в Тобольскую 
губернию. Назад они уже не вернулись. 

За успешно проведенную операцию по розыску и аресту преступни
ков капитану корпуса жандармов И.М. Богданову Николай 1 объявил 
благодарность и приказал вручить большую денежную премию. 

После смерти хозяев над Борком опять нависла опасность. Наслед
ники были еще малолетними, а большая часть долга не погашена ... 

Так Петр Щепочкин в 8 лет стал круглым сиротой. Его сестер опре
делили в Московский благородный пансион ордена Святой Екатерины, 
а его самого в Кадетский корпус. Опека над детьми и имением была 
передана их дяде, Николаю Петровичу Щепочкину. Так как опекун жил 
в Рязанской губернии, дела Борка шли не очень удачно. Правда, дядя 
исправно вносил текущие платежи, чтобы сохранить Борок для буду
щих владельцев - его племянников. 

Б Кадетском корпусе Петр Щепочки н учился хорошо. Особенно ему 
нравилось возиться с лошадьми. Он был прекрасным наездником. Од
нако военная карьера Петра Щепочкина не удалась. По окончании уче
бы он провел в службе всего год. А потом случился скандал на роман
тической почве, из-за которого ему пришлось оставить полк и ПОДIПЬ 
прошение об отставке. 

Но Петр Алексеевич не очень опечалился. 01I вернулся в Борок, 
где не был с раннего детства. 

Первым делом он обнаружил, что жить ему негде. Старый дом пос
ле взрыва никто восстанавливать не собирался. Хозяйство Борка нахо-
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дилось в упадке, крестьяне окрестных деревень обнищали, сумма дол
га была достаточно большой. Кроме того, сестры Екатерина и Барва
ра через суд потребовали причитающуюся им долю по наt;ледству. По 
решению суда Петру Алексеевичу следовало отдать старшей сестре 
15 000 рублей серебром, а младшей - 590 десятин земли в разных ме
стах и 81 человека крепостных крестьян в деревнях Берхне-Никульс
кого церковного прихода. Бполне возможно, что он сам был инициато
ром подачи сестрами иска на него через суд. Бозможно, таким обра
зом он хотел в случае наложения ареста на Борок защитить их интере
сы. Более того, он освободил младшую сестру от дальнейших взносов 
в Московский кредитный банк, решив погасить их самостоятельно. Да 
и вообще отношения с сестрами были у него очень хорошими. В заве
щании 1865 г. П.А. Щепочкин писал: «Обращаюсь к любимым сест
рам моим Екатерине Алексеевне Зеновой и Варваре Алексеевне Лю
бавской, надеюсь на их родственную любовь, чтобы воля моя в 
Завещании была исполнена, за что наградит их Бог». 

Для выхода из кризиса Петр Алексеевич решил заняться разведе
нием русских рысаков. Благо, он достаточно понимал в этом деле. Б 

Борке были построены три большие конюшни, одна из них каменная, 
для особо отборных рысаков. Б хозяйстве содержал ось более 100 ло
шадей. Было несколько десятков конюхов. Порядок на конюшнях и бе
зупречный уход за лошадьми вскоре дали свои результаты. 

Б Петербурге Петр Алексеевич вступил в существовавшее в то 
время Беговое общество, которое владело всеми ипподромами в Рос
сии и получало большие доходы. Эти средства использовались для 
поощрения владельцев призовых лошадей. Лошади из Борковского ко
неводческого хозяйства были постоянными участниками самых пр е
стижных соревнований и всегда занимали призовые места. Тут же на 
аукционе они продавались по очень высокой цене. Дела помещика 
Щепочкина пошли на поправку. Были моменты, когда его собствен
ность составляла больше миллиона рублей. Но это потом. А в первые 
годы все было не так радужно. Опасность того, что не удастся вы
браться из долговой ямы, существовала достаточно долго. Не исклю
чено, что Щепочки н не оформлял свой брак с матерью Николая, счи
тая, что в трудный момент сможет жениться на богатой невесте и 
деньгами жены поправить положение ... 

История знакомства будущих родителей Николая была такой. Заду
мав всерьез заняться хозяйством, молодой помещик первым делом 
решил объехать все свои земли. Они были раскиданы по трем губер
ниям - Ярославской, Тверской и Новгородской. Бо время такого объез
да ему случилось остановиться в доме своего крепостного, кузнеца 

деревни Усищево Череповецкого уезда Басилия Николаевича Плакси
на. Здесь и произошла встреча Петра Щепочкина с будущей матерью 
Николая. Дочь кузнеца Анюта поразила молодого помещика не только 
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красотой, но и необычайной живостью ума. Она была, по тем услови
ям, на редкость образованной. Была не просто грамотна, но имела на
чальные сведения по арифметике, истории, географии. Довольно хоро
шо представляла себе русскую литературу, знала наизусть много сти
хов Пушкина, Лермонтова. Грамотными были отец и дед Анюты. В их 
доме имелось достаточно книг. 

Родители девушки не одобряли их отношений. А Петра Щепочкина 
остановить было некому, ведь он был сиротой. И хотя Анюта была его 
крепостной и он волен был поступать с ней как захочет, двадцатилет
ний помещик решил сделать эту юную, чрезвычайно стройную и изящ
ную блондинку с синими глазами хозяйкой своего имения Борок. Для 
начала он дал ей «вольную» и перевел в мещанское сословие города 
Мологи, поменяв фамилию на Морозову. А потом взял ее в экономки и 
сделал хозяйкой своего дома. 

Родившийся 8 июля 1854 г. их первенец Николай также стал чис
литься по документам «мещанином г. Мологи». Он полvчил фамилию 
матери, а отчество - по крестному отцу (восприемнику) мологскому 
помещику Александру Ивановичу Радожицкому. 

в этот же год Петр Алексеевич окончательно рассчитался с Мос
ковским кредитным банком, и судьба усадьбы Борок стала более по
нятной. Вместо разрушенного дома был построен новый, метрах в 500 
от старого. На втором этаже его размещались парадные залы с боль
шими, от пола до потолка, зеркалами и огромными бронзовыми люст
рами. Промежутки стен занимали картины знаменитых европейских 
художников. Под ними - мраморные столики, мягкие диваны, кресла и 
стулья с резными спинками. 

На первом этаже была большая бильярдная и оружейная комната, 
вся увешанная средневековыми рыцарскими доспехами, рапирами, мед

ными охотничьими трубами, черкесскими кинжалами с золотыми над
писями из Корана, пистолетами, р€вольверами и большой коллекцией 
ружей всевозможных систем, от старинных арбалетов до последних, 
скорострельных. Рядом с большой залой находилась комната с портре
тами предков в золоченых рамах. В доме было много дорогостоящей 
посуды, сервизов, бронзы и серебра, богатая библиотека. 

Слева от главного здания располагался небольшой флигель, в кото
ром жили дети со своей нянькой Татьяной. 
О политических взглядах своего отца Николай постепенно узнавал, 

присутствуя при его разговорах с соседями-помещиками. Отец был 
англофилом, сторонником парламентарной монархии, выступал за 
освобождение крестьян без земли и был в оппозиции к правительству 
после реформы, считая дворянство обиженным иневознагражденным. 
Такая позиция была характерна для значительного слоя крупнопомест

ного дворянства. 
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Человек незаурядный и честолюбивый, Петр Алексеевич тяготел к 
общественной деятельности. В уезде пользовался влиянием - дважды 
избирался в предводители мологского дворянства (в 1861-1863 и 1872-
1874 гг.). Первое трехлетие его предводительства, совпавшее с прове
дением крестьянской реформы, по причинам особых трудностей этого 
времени было, по-видимому, не совсем успешным. Почти десять лет 
после первых выборов Щепочкин в предводители не баллотировался. 
Однако принимал активное участие в работе Мологского уездного зем
ского собрания. Неоднократно избирался он в земские гласные, состо
ял членом разных земских комиссий. Баллотировался он и в мировые 

судьи в 1867 г. (но не был утвержден на эту должность сенатом, воз
можно, из-за несоблюдения каких-то формальностей при выборах) и в 
1871 г. (успешно). Его близкие друзья, соседи-помещики С.М. Сели
фонтов, Н.А. Глебов, Н.А. Чистяков, задавали тон в уезде, выбирались 
в предводители. Именно они были указаны в его завещании как ду
шеприказчики. Избрание Щепочкина в предводители Мологского уез
да в 1872 г. должно было, по-видимому, послужить началом нового эта
па его общественной деятельности, окончательным утверждением его 
на этом поприще. Однако по истечении положенного трехлетия вновь 
он на эту должность не баллотировался. Более того, он стал отходить 
от активной общественной деятельности. Не исключено, что свою роль 
сыграло раскрытие в годы его предводительства злоупотреблений и 
растрат в Мологской земской управе (на сумму свыше 13 660 руб.), 
что могло вызвать недовольство ряда влиятельных ЛИЦ в уезде, имею

щих отношение к этому преступлению. Однако решающее воздействие 
на общественную карьеру Щепочкина, по-видимому, оказал арест сына. 

Поначалу казалось, что для Анны Васильевны все складывал ось 
хорошо: она стала полной хозяйкой в доме и в имении, была введена в 
круг близких друзей своего благодетеля, который ее по-своему любил 
и был прочно привязан к семье. Но это было далеко не так. Петр Ще
почкин был верен традициям своего класса и, не сумев преодолеть 
сословные предрассудки, не спешил узаконить ее положение. Взять в 
жены свою крепостную, пусть и бывшую - это стало бы вызовом тому 
дворянскому миру, в котором он жил. Конечно, он мог бы поступить 
столь экзотично, но окружающие этого не поняли бы. Окрестные по
мещики не принимали его увлечение всерьез. В доме не переводились 
гости, имевшие целью заполучить в зятья богатого соседа. Анна Ва
сильевна все это видела и понимала, сколь зыбко ее положение. Трево
га ее многократно усилилась, когда появился Николай, а за ним и дру
гие дети (семеро!). Теперь это уже была тревога не за себя, а за их 
судьбу. Но, обладая развитым чувством достоинства, она никогда не 
напоминала Щепочки ну об обещаниях обвенчаться с ней, хотя, конеч
но, страдала от двусмысленного положения и тревоги за будущее де-
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теЙ. Отец все это прекрасно понимал и, чтобы хоть как-то успокоить 
Анну, в 1865 г. составил завещание, по которому все сост()яние остав
лял «бывшей вольноотпущенной крестьянке, а ныне мологской 
мещанке А.В. Морозовой u ее незаконнорожденным детям». Анне 
Васильевне определялся в пожизненное пользование дом со всем иму
ществом в имении Борок. Земля и капитал делились поровну на две 
равные части: одна доставалась двум сыновьями (Николаю и Петру), 

а вторая - пятерым дочерям. (Правда, воспользоваться своей долей 
наследства Николаю Александровичу не пришлось. В 1886 г., когда 
умер отец, он уже был лишенным всех прав состояния «государствен
ным преступником». И только благодаря матери его доля была час
тично сохранена для него.) 

Но неопределенность общественного положения Анны Васильевны 
от этого ничуть не менялась. Кроме того, она понимала, что если ее 
бросят, то кто помешает изменить сделанное ранее распоряжение? Коля 
часто видел мать плачущей у себя в комнате и рано стал догадывать
ся о причине этих слез. Понемногу он начал замыкаться перед отцом 

относительно всего, что касалось его внутренней жизни, начал заме
чать и преувеличивать слабые стороны его характера и даже давать в 
душе превратные толкования мотивам некоторых его поступков. Маль

чик знал, как и все остальные, о завещании отца, но эта материальная 

часть его мало интересовала. И временами он стал мечтать о том, 

что когда вырастет большим, не воспользуется завещанием, а сам про
бьет себе дорогу в жизни исключительно своими личными усилиями. 
Он во многом походил на мать: и лицом, и характером. «Тонкие черты 
лица», отмечавшиеся позже в качестве «особых примет» в жандарм
ских документах, были унаследованы им от матери. 

К детям Петр Алексеевич относился своеобразно. Вне сомнения, 
он их любил, но старался свою любовь не выказывать. Дети жили в 
отдельном флигеле, и отец очень редко их там навещал. Но они каж
дое утро должны были приходить К нему в кабинет здороваться. По
дарки были очень редкими, только на именины да на дни рождения. 
Николай получал особые подарки, в духе отцовских увлечений. Из года 
в год это было игрушечное оружие и деревянные кони, а когда мальчик 
подрос, появилось настоящее оружие и маленький пони для верховой 
езды. Столь своеобразное отношение отца имело и свои положитель
ные стороны: до поры до времени Николай имел полную свободу. 

Забота о доме не позволяла матери постоянно быть с детьми. Все 
время с ними была няня Татьяна - простая крестьянка, религиозная, 
полная суеверий и предрщ:судков. Она знала огромное количество ска
зок и сказаний. Именно няне Коля был обязан своим особым отноше
нием к природе. От няни он узнавал все и считал ее самым умным 
человеком на свете (для нее не существовало вопросов, не имеющих 

ответа). Она рассказывала о мучениках за веру и святых, и Коля захо-
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тел стать столпником и сорок лет простоять на одной ноге или уйти в 

монахи и жить в одинокой лесной келье. Но, начав читать книги, маль
чик увлекся рассказами о путешествиях и решил непременно стать 

настоящим следопытом. А для этого нужно было учиться ориентиро
ваться в лесу, спать под деревьями, укрывшись плащом и прижав к 

себе подаренное отцом ружье, уметь стрелять из различных видов ору
жия. Для этого он и решил полдня проплавать в пруду ... 

Жизнь в деревне была прекрасна. Всякий новый день начинался с 
того, что мальчик здоровался с каждым деревцем, каждым кустиком. 

Как же иначе - ведь во всем есть живая душа, есть тайна, которая от
крывается далеко не всем. Постигнет ли он когда-нибудь эту тайну?. 

Первой заниматься с ним начала мать. Она учила сына грамоте, 
причем так же, как когда-то учили ее саму, по старославянской азбуке. 

«Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть ... ». Коля готов был разреветь
ся. Как освоить всю эту премудрость? Блестящие золотом корешки 
книг в отцовском кабинете давно будоражили его воображение. Он знал, 
что там написано много интересного - мать иногда читала ему из них. 

И он жаждал начать читать сам. Но как он сможет это сделать? Он с 
таким трудом разбирает строчку, а тут сотни, тысячи страниц... Да 
ему жизни не хватит, чтобы осилить их. Но уже через несколько дней 
учебы мальчик стал достаточно сносно читать. И тут для него от
крылся целый мир. Первой самостоятельно прочитанной книжкой были 
«Сказки» Пушкина. А к десяти - одиннадцати годам он прочитал уже 
всего Пушкина, Гоголя, Жуковского, Некрасова, Лермонтова. Причем 
два последних автора были им особо любимы. 

Анна Васильевна учила детей не только грамоте и основам ариф
метики. Ее не менее заботило и то, какими душевными качествами 
они будут обладать. Главные ее уроки - это уроки справедливости и 
участия к окружающим. Их Николай запомнил на всю жизнь. Вот, на

пример, ее постоянное напоминание: «Всякий раз, когда ты хочешь 
сделать что-нибудь, касающееся другого человека, сначала nред
ставь себе, что это самое сделали с тобой, и если ты сочтешь 
такой поступок дурным по отношению к себе, то он нехорош и с 
твоей стороньm. Он не раз применял этот принцип к своим поступ
кам, чтобы сделать им надлежащую оценку. Потом он узнал, что мно
гие его друзья (В.Н. Фигнер, СЛ. Перовская, А.Д. Михайлов) тоже ис
пытали нравственное влияние своих матерей. для них мать оставалась 
нравственным идеалом не только в детстве, но и на протяжении жизни. 

Отец же на первых порах не вмешивался в процесс образования 
сына. Он просто разрешил ему беспрепятственно пользоваться своей 
библиотекой. Часть книг была собрана еще предками Петра Алексее
вича, но немало сил к ее пополнению приложил и он сам, будучи хорошо 
образованным человеком. Здесь были полные собрания сочинений рус-
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ских литераторов, много толстых литературных журналов. Были книги 

на иностранных языках и переводная литература. Имелись работы по 
самым разным отраслям знания. Именно из библиотеки отца Коля по
черпнул начальные теоретические сведения об устройстве окружаю
щего мира. 

Другие знания, необходимые для построения собственной картины 
мира, мальчик добывал путем наблюдения и обобщения, руководству
ясь исключительной любознательностью. 

К примеру, он хорошо запомнил такой случай. Каждое утро мать 
спускалась в погреб, чтобы достать продукты на день. Коля любил 
эти утренние походы - в подвале было так таинственно, интересно ... 
Но больше всего ему нравилось, когда они возвращались назад, полу
чать морковку, яблоко или еще какое-нибудь лакомство ... Как-то, про
ходя через строй банок с заготовленным на зиму вареньем, Коля заме
тил, что у одной из них бумажка слегка надорвана и через дырку мож
но попытаться вытащить одну земляничку, ведь их плавает в сиропе 

так много. Он осуществил свой замысел: взял только одну ягодку, рас
судив, что банка большая и пропажи одной ягодки никто не заметит ... 
Так продолжалось некоторое время, пока однажды мать не обратила 
внимания на ополовиненную банку: 

- Коля, это ты съел варенье? 
- Нет ... 
- Как же нет? Вот у тебя и куртка испачкана в варенье. 

Мальчик опустил глаза и с ужасом увидел засохшую каплю сиро
па ... Но он не мог признаться, считая, что это сделал не он. Ведь он ел 
не больше одной ягодки, а тут полупустая банка. Как же это могло 
случиться? 

За съеденное варенье мальчик был сильно наказан. И не за то, что 
съел, а за то, что сделал это без спросу и, что самое неприятное, стал 
отнекиваться и отпираться ... Так Колей Морозовым был открыт фун
даментальный закон: большое количество малых величин в сумме 
может дать большую величину. Этот пример он запомнил на всю жизнь. 

Позже он не раз удивлялся тому, какие сильные следы оставляют 

на всю жизнь в наших головах первые образы детства! Даже самый 
характер мышления получает своеобразный отпечаток. Вот, например, 
мамаша не раз указывала ему в очертаниях облаков разные фигуры: 
лошадиных голов, всадников, городов и других удивительных вещей, 
которые он тогда принимал за настоящие. Но даже и потом, когда узнал 
и сущность, и причины этих явлений природы, он все-таки при виде 
каждого кучевого облака старался отыскать в нем сходство с каким

нибудь живым существом или воздушным замком. 
Но вот пришло время учить детей всерьез. И старшие из них, Нико

лай и Катя, вместе с их первой гувернанткой Глафирой Ивановной, по
селились в главном доме. «Графиня Ивановна», как по простоте на-
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зывала ее няня, любила больше всего лишь громко хохотать, а к детям 
относилась чисто формально и равнодушно, вследствие чего ученики 
относились ко всем преподаваемым ею предметам с непреодолимой 

зевотой и заботились лишь о том, как бы поскорее отделаться от них. 
А так как Коля был тогда довольно предприимчивым мальчиком, то 
вскоре придумал способ сокращать этот неприятный для них промежу
ток дня. Как только гувернантка зачем-нибудь уходила из классной ком
наты, так он сейчас же брал кочергу и переводил ею стрелку висевших 
под самым потолком стенных часов на полчаса или минут двадцать 

вперед. Возвратившись назад минут через пять, она сейчас же взгля
дывала на часы и восклицала: 

- Ах, просто удивительно, как быстро летит время! Кажется, ухо
дила всего на минутку, а прошло уже полчаса. 

Уроки кончались раньше положенного времени, и ребята отправля
лись бегать по парку. А потом, когда всех приглашали обедать, юный 
часовщик находил способ вернуться в классную и перевести стрелку 
обратно на сколько следовало. Так это и продолжалось целую зиму и 
часть лета, пока не произошло, наконец, неминуемое разоблачение этой 
выдумки (гувернантка увидела в окно, чем занимается ее ученик в ее 
отсутствие), положившее конец упражнениям в часовом искусстве. 

Все пошло совершенно иначе, когда Николаю взяли гувернера, об
русевшего француза Николая Карловича Мореля. Он должен был под
готовить мальчика для поступления в гимназию. Учитель был молод и 
умел внушить к себе симпатию, а потому и все, что он преподавал, 
поглощалось с жадностью, а время занятий стало казаться даже слиш

ком коротким. Морель был страстным поклонником естествознания, и 
эта склонность сейчас же передалась его подопечному, при этом мно

гократно усилившись. 

С той поры все окружающее сделалось для Николая предметом 

научного исследования. Вместе с учителем они часами бродили в ок
рестностях Борка, собирая различные минералы, растения, насекомых, 
а вечерами долго беседовали о разных разностях из жизни природы. 
Теперь он верил, что рано или поздно ему откроется тревожная тайна 
природы. Он будет естествоиспытателем! 

Но еще более сильное впечатление произвел на мальчика один из
вестный петербургский популяризarор и педагог, один из лучших пере
водчиков естественнонаучных книг, Федор Федорович Резенер. Он при
ехал раз на лето в семейство помещиков Глебовых, заниматься с их 
старшей дочкой, и они всей компанией приехали в Борок. Федор Федо
рович с первой же встречи отнесся к занятиям и коллекциям Николая 
как к серьезному делу и толковал с ним об этом без внешних признаков 
снисхождения, как будто с товарищем. Потом, когда он прислал на 

память мальчику только что переведенную им книгу «Микроскопи-
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ческий Мир» Густава Эгера с надписью: «от переводчика», он стал 
для него кумиром ... 

В это же время Николай обнаружил в библиотеке отца две «Астро
номии» - Зеленого и Перевощикова. Он прочел их на одном дыхании. 
Непонятыми остались математические формулы, но сейчас не это было 
главным. Главное - у него в руках была карта звездного неба. Старые 
знакомые созвездия внезапно обрели имя и выстроились В стройную 
систему. По вечерам, забравшись на крышу флигеля, он радостно при
ветствовал их появление на небе. В такие-то вечера он и начал сомне
ваться в рассказах няни Татьяны о хрустальных небесах, Боге и анге
лах. Но кто разрешит эти сомнения? Отец и мать, вечно занятые каки
ми-то делами, с большой неохотой отвечали на его вопросы, а большей 
частью и вовсе оставляли без внимания. Няня? Няня отвечала на все 
вопросы, но теперь ее ответы, к сожалению, не удовлетворяли мальчи

ка. Предстояло разобраться во всем самому. Все должен был решить 
тщательно продуманный эксперимент. 

Улучив момент, когда поблизости никого не было, Николай просколь
знул в свою комнату, снял со стены икону и, сжавшись в ожидании страш

ного удара, выбросил ее в окно ... Прошла минута, другая - Николай 
Мирликийский смирно лежал в кустах сирени. Не дождавшись неми
нуемых катаклизмов, Коля спустился в сад, вызволил из зарослей по

верженного святого и повесил икону на прежнее место. Он ничего ни
кому не сказал об этом случае, но для себя решил вопрос окончШ'ельно. 

Со временем он заметил, что и отец не отличается большой религи
озностью. Быть может, по этой причине он и не венчался с матерью в 
церкви? Однако Николай осуждал отца: коль скоро мать придает этому 
обряду большое значение, что стоило бы ее успокоить? 

Помимо астрономии, в библиотеке отца были обнаружены книги по 
кораблестроению. Новое занятие увлекло Николая. Он уже имел неко
торый опыт в постройке небольших корабликов. И даже сделал очень 
поразившее его открытие. Он смастерил маленький кораблик с бумаж
ными парусами и пустил его плавать в медном тазу с водой, дуя на 
паруса и наблюдая направление его движения при различных установ
ках парусов, и вдруг увидел, что при очень косом их положении его 

кораблик начинает двигаться почти прямо к нему навстречу! Очень 
быстро он разобрался, что косо поставленный парус тянет не туда, куда 
дует ветер, а перпендикулярно к своей поверхности, и что сам кораб
лик тоже стремится двинуться не туда, куда тянет его парус, а всегда 

по направлению своего киля, разрезая воду, и что эти две комбинации 
сил действительно могут заставить парусное судно двигаться почти 

прямо против ветра. Мальчик пришел в такой восторг, что несколько 
дней ходил как в тумане, думая, что сделал необыкновенное откры
тие. И вот теперь, прочитав курс кораблестроения, он узнал, что все 



-29-

это было сделано за тысячу лет до него, и понял в полной мере чувства 
того, кому выпало счастье первому осуществить такое диво! 

По замыслу отца, жизнь сына должна была пойти по продуманному 
им плану: сначала домашнее образование, затем гимназия, потом уни
верситет. Потерпев неудачу на военном поприще, Петр Алексеевич не 
настаивал на нем и для сына. Решено было остановиться на карьере 
ученого, поскольку мальчик рано обнаружил незаурядные способнос
ти. Надежда отца состояла и в том, что при удачном окончании уни
верситета сын получит личное дворянство, а немного послужив - и 

потомственное, и с полным правом войдет во владение имением и боль
шей частью его состояния. Не случайно он приводил ему в при мер 
братьев Солнцевых. 



Глава II 

В КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

Для продолжения образования было решено отвезти четырнадца
тилетнего мальчика в Москву. Предполагалось, что жить он будет в 

доме учителя Мореля, а учиться - во второй классической гимназии, 
где учились младшие братья француза и куда последний намеревался 
устроиться репетитором. В дальнейшем предполагалось купить дом в 
Петербурге, в котором Николай будет жить после окончания гимназии 
и поступления в Петербургский университет. 

Итак, в августе 1868 года 14-летний Коля Морозов поступает во 2-й 
класс Московской 2-й гимназии. 

Она находилась на Разгуляе, в здании, которое ныне занимает Мос
ковский инженерно-строительный институт. Чуть более чем за трид
цать лет до поступления туда Николая этот дом был куплен у наслед
ников графини Е.А. Мусиной-Пушкиной, чтобы оборудовать там 2-ю 
Московскую классическую гимназию. Ее первым директором был дей
ствительный статский советник Филипп Николаевич Королев, матема-

Морозов - гимназист 

тик по образованию. Но уже 
через год он был переведен в 
директоры Петровской акаде
мии, а на его место заступил 

другой действительный стат
ский советник - Николай Ива
нович Сосфенов . При нем го
товилась и проводилась в 

жизнь учебная реформа, ста
вившая своей целью введение 
классической системы образо
вания . Сосфенов первым, сре
ди прочих директоров, ввел у 

себя новый устав гимназий, 
вышедший летом 1871 года. 

Согласно новому уставу, в 
гимназиях прекратили препо

давание естественной истории 
и заменили ее логикой. В этом 
был некоторый смысл, так как 
преподавание естественной 
истории велось формально, без 
экскурсий, практически без на
глядных пособий, а проверка 
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знаний гимназистов по этому предмету показала полное их отсутствие. 
Уменьшили число часов, занятых законом божьим, и прибавили уроков 
математики и древних языков. Расписание занятий было следующим. 
Закона божьего - всего два урока в неделю. Физику и космографию 
преподавали лишь с пятого класса, тоже по два урока в неделю. Рус

ской и славянской словесности было по 4 урока в младших классах и по 
3 - в старших. Латинского - по 5 уроков, а с третьего класса прибавля
ли еще и греческий, сначала по 3 урока, а с шестого класса - по 5. 
Французского или немецкого, по выбору, - по 3 урока в неделю. Магема
тики - по 3 урока. Историю начинали учить с третьего класса, по 3 уро
ка. Географию же, напротив, изучали до четвертого класса, по два урока 
в неделю. В младших классах был очень важный предмет - чистописа
ние и рисование, в первом и втором классе - по 4 урока в неделю, в 
третьем - по 3, в четвертом - по 2. Важность этого предмета подчер
кивалась следующим обстоятельством: если преподаватель считал, 
что ученик недостаточно усерден, он мог заставить его приходить в 

класс по выходным, и даже по праздникам, и по часу заниматься чис

тописанием. Это приносило определенные плоды. Когда Морозов учился 
в гимназии, оттуда еще не было изгнано рисоваНl1е, учитель был насто
ящий художник. Николай обладал определенными способностями к это
му предмету, и его рисунки выставлялись вместе с Ш:МНОI'ИМИ други

ми в приемной зале на показ публике. Он много копировал и рисовал 
пером по естественным наукам (животных, растения, и в особенности 
по анатомии), и с течением времени у него натюrшлась целая горка 
таких рисунков. 

В тот год, когда Николай поступил в гимназию, там было наиболь
шее за всю ее историю количество учащихся - 506 человек. Потом 
год от года, их число постепенно уменьшал ось. Плата за обучение со
ставляла 30 рублей в год. При миллионном состоянии lЦепочкина это 
была весьма незначительная сумма. 

Когда вопрос поступления Коли в гимназию был решен, Петр Алек
сеевич, ободренный успехами сына, поспешил увеДОМИТI> об этом жену: 
«Любезная Анна Васильевна, нонче Коля держал экзамен, выдер
ж'ал хорошо, его приняли во 2-й класс ги},mазиu, в который и nри
готовляли, поздравляю тебя с этим. Николаю Карловичу [Море
лю] я очень благодарен. Мы приехали в Москву 5-го утром, и он 
занимался с Колей вплоть до экзамена, Коля вел себя и учился хо
рошо, желаю, чтобы и впредь так продолжать, бумаги, которые 
нужно было выправить в Мологе и Ярославле, nроездом через эти 
города получил и представил в гимназию, теперь осталось его 
поместить, когда все устрою и сошью узаконе:mую ему форму 
платья, вернусь в Борок. Здесь ужасная жара, страшная пыль, и 
ни капли дождя. Зная, что ты с нетерnением ждешь известий, 
тороплюсь уведомлением в тот же день ... » 
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Но дальше все стало складываться далеко не так, как предполага

лось Щепочкиным. Гимназисту Морозову не понравилось все, с перво
го же дня. Классы - унылы и однообразны: темно-зеленые с черными 
столешницами парты, серые стены, прикрытые географическими кар
тами, икона в углу. Головы гимназистов походили на пыльный склад 
сухой и безжизненной информации, хотя подчас и полезной. Основной 
метод обучения - зубрежка. Учебный год длился нестерпимо долго, 
почти без каникул ... 

Особую нелюбовь Николая вызвали два предмета - латынь и закон 
божий. По латыни он успевал, и даже зачастую помогал товарищам в 
переводе трудных мест, но совершенно не переносил бездумного зау
чивания, чем вызвал взаимную нелюбовь учителя. Результатом их слож
ных взаимоотношений являлись частые единицы и апогей - оставле
ние на второй год из-за неудовлетворительной оценки по этому пред
мету. Позже он вспоминал об этом периоде так: <<Латинисты и греки 
в моей гимназии смотрели на учеников, как на своих личных вра
гов, да и мы сами так на них смотрели и ненавидели их от всей 
души, хотя к остальным учителям и относились очень хорошо. Я 
со смехом вспоминаю теперь, как в одном из средних классов, пос
ле успешного экзамена из латинского и греческого языков, мы (и 
притом все лучшие ученики!) собрались вместе и, убедившись, что 
некоторые из наших латинских и греческих книжек уже не будут 
нужны в следующих классах, решили расстрелять их из комнат
ного ружья-монтекристо. Так и погибли под градом пуль ни в чем 
неnовинные Ксенофонты и Юлии Цезари ... » 

С законом божьим была другая история. Священник Рубцов, ма
гистр Духовной академии, который вел этот предмет, был, в общем-то, 
добрейшим старичком. Но, к сожалению, истины, которые он излагал, 
сильно противоречили тем начальным сведениям из естествознания, 

которые уже успел приобрести Николай. 
Николай скучал по дому и родителям и с нетерпением ждал редких 

приездов отца в Москву. Вот фрагмент его письма отцу от 22 окт. 1870 г.: 
« ... я жду вас с нетерnением. У нас в гимназии так много nере
мен. Например, в прошедшем месяце, в бытность в Москве Госу
даря, сказали, что он обещал быть у нас в гимназии, вследствие 
чего нас начали, как баранов, стричь и брить усы, которые у меня 
хотя и были, но не очень заметны, но все-таки я получил приказа
ние от инспектора их снять, все мои объяснения не послужили ни 
к чему, брить, да и все тут, а после этой операции они еще боль
ше выросли. В настоящее время еще новые требования, чтобы не 
ходить в черных плащах, которых форма должна быть серого 
сукна со светлыми пуговицами. Вот уже наступают холода, а я 
хожу в летнем плаще, теплый надел, меня воротили домой, как и 
всех других. Что же делать теперь? Дома сидеть не хочется, бе-
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гаю в холодном и жду Вас с нетерпением ... Приезжайте Бога ради 
nоскорей ... » 

Классическая система образования, не удовлетворяющая запросам 
юного естествоиспытателя, потерпела крах. И уже со второго или тре
тьего класса он по целым дням и ночам просиживал над естественно

научными книгами, ища в них не одних сухих знаний, часть которых 

давала и гимназия, но больше всего разъяснения мучивших его почти 
с двенадцати лет извечных вопросов: 

Кто объяснит нам - что тайна от века, 
В чем состоит существо человека, 
Как он приходит, куда он идет, 
Кто там, вверху, над звездами живет? 

В своих исканиях Николай оказался не одинок. Еще со второго или 
третьего класса его страсть к естественным наукам начала увлекать 

многих наиболее способных одноклассников, и скоро у них образова
лось тайное общество с целью занятий естествознанием. Тайное! Ибо 
с точки зрения гимназических нравоучителей дарвинизм, например, был 
«ересью», подрывающей основы существующего порядка. Николай 

написал устав общества, в котором говорилось, что «каждый из его 
членов обязуется заниматься естественными науками, не щадя 
своей жизни»; затем указывалось, что «от nроцветания и разви

тия этих наук зависит все счастье человечества, потому что они 

позволят человеку облегчить свой физический труд, и этим са
мым дадут ему возможность посвятить свободное время умствен
ному и нравственному совершенствованию - без этого же чело
век всегда останется рабом». 

Этот документ, составленный весьма юным человеком, во многом 
оказался программным для его последующей жизни. Анализируя в 
дальнейшем свой жизненный путь, Николай Александрович отмечал, 
что именно здесь находятся первые проблески всех тех идеальных 
стремлений, которые впоследствии привели его в Шлиссельбургскую 
крепость. 

Достаточно было в то время кому-нибудь насмешливо отнестись к 
их занятиям естественными науками или, еще хуже, к самим этим на

укам, и он уже не мог ни забыть, ни простить тому человеку, как веру
ющий не прощает насмешки над своим божеством или влюбленный 
над предметом своей любви. Но зато всякое недоверие к его личным 
качествам или способностям не возбуждало в нем ничего, кроме огор
. чения. Он сам еще не мог определить, несмотря на ежегодные награ
ДЫ, получаемые в гимназии, что он такое - способный человек или 
«еще не разгаданный никем идиот»? Когда удавалось одолеть в науках 

что-нибудь особенно трудное, ему казалось, что он не лишен способ-

3 - 3880 



-34-

ностей и может принести пользу науке. В другое время, натыкаясь на 
неразрешимые вопросы, впадал в глубокое отчаяние ... 

С годами их Общество развивал ось и крепло. Члены его постепен
но обновлялись, и вновь вступившие уже ничего не знали о прежнем 
уставе. Вся формальная сторона со временем совершенно исчезла, но 
цели и стремления кружка остались те же самые. Свобода, равенство, 
братство и их осуществление в жизни путем реорганизации обществен
ного строя, считали члены Общества, важны и необходимы только с 
точки зрения справедливости, но они не принесут человечеству, взято

му целиком, никаких материальных выгод. Это то же, что привести в 
новый порядок перепутанную мебель в своем жилище, но, как бы мы 
ее ни перераспределяли, от того не прибавится ни одного нового стула, 
ни одной новой кровати ... Только изучение законов природы и обуслов
ливаемая знанием истины власть человека над ее силами могут уве

личить общую сумму жизненных благ и, сняв с человечества всю тя
жесть физического труда, превратить его в простое развлечение, в одно 
из удовольствий, подобных танцам и играм, которого никто не захочет 
чуждаться, а, наоборот, все будут к нему стремиться наперерыв. 

Общество собирал ось на квартире, в которой Морозов поселился по 
приглашению одного из его членов, Печковского. Этот очень добрый и 
даровитый юноша, увлекавшийся главным образом физикой, был на 
два года моложе Николая и относился к нему как к авторитету по ес
тественнонаучным вопросам. Его брат, инженер ВоН. Печковский -
начальник ремонта путей и зданий Рязанской железной дороги, имел 
большую казенную квартиру в одном из зданий Рязанского вокзала. 
Не спросясь отца, а лишь уведомив его короткой запискОй, Николай 
поменял место жительства. Впрочем, отец уже предоставлял ему не

которую самостоятельность в выборе жилища, с одним условием, что
бы окружающие люди не были дурного тона, то есть очень бедные и 
грубые. Ребятам выделили три комнаты с отдельным выходом на ули
цу, и они чувствовали себя вполне самостоятельно. 

Каждую субботу в квартире у Рязанского вокзала свершал ось не
кое таинство. В гостиной раздвигали большой стол, раскладывали стопки 
бумаги, карандаши и зажигали свечи в массивных бронзовых канде
лябрах. В углу появлялась доска, как в аудитории. И гимназист Нико
лай Морозов, неизменно председательствующий за столом, торжествен
но открывал очередное научное заседание «Общества естествоиспы
тателей», которое насчитывало тогда человек пятнадцать - двадцать. 

Доклады обыкновенно происходили в виде чтения заранее приго
товленных статей, которые нередко иллюстрировались коллекциями и 
представляли собой недурные популяризации. Один из докладов Нико
лая произвел большой фурор среди членов общества. В нем он, исходя 
из гипотезы Лапласа, доказывал, что если количество атомов в каждой 
изолированной звездной системе ограничено, то должно быть ограниче-
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но и число их комбинаций в пространстве. Но всякий звездный мир, с 
механической точки зрения, сводится к комбинациям атомов, и вся его 
дальнейшая жизнь, до последних мелочей, определяется этими комби
нациями. Из одинакового развивается одинаковое, а в таком случае 
история одной мировой системы должна в точности повторяться в бес
численном количестве других систем, прошлых, настоящих и будущих, 
так что в бесконечности времени миры должны сменяться мирами, 
как волны в океане. Доклад заканчивался так: «Таким образом, через 
то или другое число квадрильонов лет после нашей смерти мы 
можем вновь оказаться сидящими в этой самой комнате и об
суждающими эти самые вопросы, не подозревая того, что мы 
уже здесь были и обсуждали все это, как мы ничего не подозрева
ем теперь о том, что было с нами до рождения, - все в жизни 
природы должно совершаться периодически». 

Как и подобает членам тайного общества, юные естествоиспыта
тели создали свой рукописный журнал, в котором помещали статьи на
учного содержания, рефераты статей, лирические стихи. Особое мес
то в журнале занимали публицистические работы на тему, условно 
именуемую «Наука и общество». Автором послеJ(НИХ был исключи
тельно Николай Морозов. Он же - главный редактор. Но к журналу и 
всей цепочке событий, с ним связанной, нам еще предстоит вернуть
ся чуть позже. 

Весной и осенью почти каждый праздничный день посвящался экс
курсиям в окрестности Москвы, главным образом с палеонтологиче
скими целями, хотя Николай собирал коллекции и по другим наукам. 
Ему и его спутникам часто приходилось ночевать на сеновалах, мок
нуть под дождем и под грозою и даже подвергаться серьезной опасно
сти сломать себе шею. Но эти походы неизменно приносили результа
ты, подчас и нетривиальные ... 

Профессор московского университета геолог Г.Е. Щуровский в силь
ном возбуждении сбежал се ступенек здания «альма-матер» и вскочил 
в свою коляску, где его с нетерпением ждал молодой гимназист. Лоша
ди рысью понеслись за город. 

- Ну где, где Вы это нашли? Показывайте скорее. 
Лошади еще не успели остановиться, а Щуровский уже соскочил с 

Коляски и трусцой побежал к обрывистому берегу Москвы-реки. Не 
удержавшись, он упал на спину и скатился с OТKOC<l, основательно ис

пачкав форменный сюртук, однако оставил этот неприятный факт без 
внимания. 

- Ну где это Me~TO, покажите? - просил он скатившегося за ним 
следом гимназиста. 

Больше часа профессор исследовал берег, но, к сожалению, больше 
Ничего интересного найти не удалось. Да это инемудрено ... 
3* 
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Почти постоянным спутником Николая в его палеонтологических 
эксурсиях был сын председателя пробирной палаты генерала Шанде
лье. Несмотря на молодость, друзья-гимназисты Морозов и Шанде
лье прекрасно понимали значение своей находки и внимательнейшим 
образом осмотрели место вокруг нее. А нашли они челюсть плезио
завра в отложениях юрского периода, где этот ящер никак не мог ока

заться, так как общепринятым временем его обитания считался более 
поздний период - меловой. Это было выдающееся событие. Щуров
ский распорядился как можно быстрее срисовать находку и поместить 
рисунок вместе с кратким описанием места находки и именами перво

открывателей в «Университетских известиях». В качестве премии мо
лодым изыскателям предложили взять любую окаменелость из имею
щихся в университетских коллекциях дубликатов. Кроме того, им раз
решили заниматься в минералогическом и зоологическом музеях. Вско

ре юноши стали там своими. Особенно они подружились с хранителем 
минералогического музея профессором ко. Милашевичем, который 
видел в них будущих ассистентов. Они еще не раз приносили из гео
логических экскурсий окаменелости, представляю щи е определенный 
научный интерес. Особо ценные находки оставались в музее, а неко
торые его экспонаты, полученные взамен, перекочевали к Рязанско
му вокзалу ... 

Новое жилище Николая вскоре превратилось в настоящий кабинет 
ученого. Одну стену занимали естественнонаучные книги, большин
ство из которых было редкого издания. На пополнение этой библиоте
ки он тратил все свои карманные деньги. Другая стена была сплошь 
увешана коллекциями насекомых. Этажерка в углу завалена гербария
ми, тетрадями с выписками и рисунками из научных книг. У входа гро
моздилась пирамида деревянных ящиков, о которые он постоянно раз

бивал ноги. В этих ящиках хранилась его гордость - палеонтологичес
кие коллекции. Здесь и обосновались дары Московского университета. 
Прочие экспонаты коллекций были собраны на Волге, неподалеку от 
отцовского имения, или в окрестностях Москвы. Другая часть ящиков 
была наполнена большим количеством раковин. На окне стоял микро':' 
скоп, несколько луп и ряд склянок с настоями для инфузорий. 

В это время Николай мечтал только об одном - быть профессором 
университета или великим путешественником, исследующим с опас

ностью для жизни неведомые тогда еще страны Центральной Африки, 
Тибета, полярные области. Последнее - на тот случай, если он ока
жется лишенным научного творчества и умственной инициативы, а 
потому негодным в профессора или ученые. В предвкушении же этого 
будущего счастья он весь отдавался своим наукам, предоставив гим
назической латыни и остальной классической схоластике как можно 

меньше времени - лишь бы не получать дурных отметок. 



-37-

ПО гимназическим предметам успехи становились все хуже и хуже. 

НО за пределами гимназии, куда все более перемещались его интере
сы, шло глубокое и серьезное самообразование. К пятому классу он 
уже прочел по нескольку раз Д.И. Писарева, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чер
нышевского, читал Ч. Дарвина, М. Фарадея, К. Фохта, Э. Геккеля и 

труды по астрономии. Карманные деньги тратились на литературу по 

естественным наукам. 

Казалось бы, эти мечты не противоречили намеченному отцом ПШ1-
ну. Но научные увлечения сына оставались, по-видимому, ему неизве

стными. Он был недоволен гимназическими успехами Николая, бра
нил его за недостаток прилежания. Слова «осею> и «дурак», которыми 
он наградил сына за несданный экзамен, ранили самолюбие юноши, с 

которым на равных беседовали профессора университета. Однако Ни
колай преДЧУВСТВОЕал, что рассказ о его подлинных научных успехах 

за пределами гимназии не только не встретит сочувствия отца, но вы

зовет нарекания и запрет, ибо научная карьера сына не укладывалась в 
традиционные рамки. 

Чем больше Николай занимался сам, тем меньше ему хотелось хо
дить в гимназию. Куда лучше было, накинув на плечи клетчатый плед, 
по обыкновению тогдашних Сlудентов, бежать на лекции в универси
тет или в анатомический театр на вскрытия. Там он чувствовал себя 
не мальчиком-гимназистом, а почти анaroмом-профессионалом. Подра
жая знакомым студентам-медикам, он мог, например, отложить скаль

пель и тут же поужинать хлебом с колбасой ... Куда лучше мертвой 
латыни были живые романы Чернышевского, Гюго, романы из жизни 

итальянских карбонариев. Они вызывали в юноше негодование против 
всякого угнетения и несправедливости, потребность пожертвовать со
бой для блага человечества. 

Тогда же он узнал, что кроме монархии существуют и республики. 
И что симпатичный ему по соображениям отвлеченной справедливос
ти республиканский образ правления достигался в иностранных госу
дарствах путем тяжелой общественной борьбы. Появилась потребность 
познакомиться с историей этой борьбы, хотя к обычной истории с ее 
бесконечной перипетией войн, пограничных и династических измене
Ний, без указания каких-либо законов общественного развития, он ни
когда не имел особенной склонности и, подобно большинству, предпо
Читал знакомиться с жизнью человечества непосредственно по рома

нам. Время от времени он брал из библиотек книги по истории револю
ционных периодов и к восемнадцати годам перечитал, вероятно, все, 

что имелось по этому предмету в русской литературе. Таким образом, 
несмотря на постоянное увлечение естественными науками, он пере

думал по общественным вопросам почти все, что было передумано и 
перечитано большинством современной ему развитой молодежи. 
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и лозунг французской республики «Свобода, Равенство, Братство» 
стал его лозунгом, только он добавил еще одно понятие - «Наука» . 
Однако вплоть до девятнадцати лет он думал, что, кроме него да не
скольких его друзей-гимназистов, не было в России никого, разделяю
щего эти мнения и чувства. 

Наука и Гражданская свобода - вот две звезды, которые светили 
Морозову в те годы, но первая пока была ярче. 

Родители НА. Морозова Петр Алексеевич Щеnочкин и Анна Васильевна 



Глава III 

КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А дальше случилось то, что неминуемо должно было случиться: 
прямой и ясный путь в науку, с детства предсказываемый Николаю, 
внезапно утратил однозначность. Так где же лежала точка ветвления? 

Шанделье, постоянный его товарищ по геологическим экскурсиям, 
немного завидовал Николаю в том, что именно у него на квартире про
исходят заседания Общества, и увлекся идеей устроить одно из оче
редных заседаний у себя. Он и предлог нашел для этого. Объявил, что 
хочет прочесть лекцию про юрские окаменелости и для демонстрации 

потребуется его коллекция. Не тащить же ее к Рязанскому вокзалу? А 
отца он попросит предоставить им зал для ученых заседаний в Про
бирной палате. Ну что же, причина показалась достаточно веской, и в 
очередную субботу решено было собраться у Шанделье. 
К назначенному сроку Николай подошел к генеральскому дому. 

Швейцар, узнав молодого человека (тот был частым гостем здесь), 
проводил его до зала, где должно было происходи'fЬ заседание. Пере
ступив порог, Морозов внезапно замер от яркого света. Зал был богато 
убран и щедро освещен. Большая часть Общества уже собралась. 
Ждали нескольких опаздывающих. Чтобы заполнить паузу, председа
тель решил пройти к хозяевам дома и поблагодарить их за проявлен
ную заботу. 

Гостиная неожиданно оказалась полна народу. После взаимных при
ветствий мадам Шанделье обратилась к Морозову с просьбой разре
шить ее гостям присутствовать на заседании. Эта просьба смутила 
молодого человека. Он знал, что товарищи придут в ужас от подобно
го предложения и вряд ли останутся сами собой в такой обстановке: не 
примут участия в обсуждениях, да и докладчикам будет непросто. 
Сумеют ли они выступить в широкой аудитории? С другой стороны, 
отказать хозяевам дома после доставленных им хлопот было неудоб
но. Да и родителей можно понять. Им хотелось узнать, чем же каждую 
субботу занимается их сын, к тому же показать гостям, что сын рас
тет не оболтусом - собирает какие-то коллекции, вот будет делать 
научный доклад. Пришлось согласиться. 

Когда последняя новость была доведена до членов Общества, на
чался страшный переполох. Все запланированные докладчики, кроме 
Шанделье, наотрез отказались выступать. Чтобы не ударить в грязь 
лицом перед посторонними, Морозову пришлось самому закрывать 

Образовавшуюся брешь. И заседание все-таки началось. После палеон
ТОлогического доклада выступил Николай. Он затронул не конкретно 
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научную, а довольно широкую тему: «Значение естественных наук для 
умственного, нравственного и экономического прогресса человечества». 

К счастью, с ним оказалась тетрадка, в которую были выписаны раз
личные примеры из истории науки, касающиеся данной темы. Основ

ным тезисом доклада было утверждение, что без естественных наук 
человечество никогда бы не вышло из состояния, близкого к нищете, а 
благодаря им люди со временем достигнут полной власти над силами 
природы, и только тогда на земле наступит длинный период такого счас
тья, которое мы в настоящее время даже и представить себе не можем. 

Аудитория довольно благосклонно приняла оба выступления и на
градила докладчиков аплодисментами. В завершение хозяева пригла
сили всех в столовую пить чай. Во время этого перемещения к Моро
зову подошел студент-медик, с которым они и раньше встречались в 

доме Шанделье и были немного знакомы. Вручив Николаю бумажку с 
адресом, студент просил как-нибудь зайти к нему в гости, чтобы «по
толковать о разных предметах», в частности, и об Обществе. 

- Да, кстати, я слышал, что Вы издаете журнал? Захватите его, 
пожалуйста, мне бы очень хотелось с ним познакомиться. Так я Вас 
жду, заходите, - закончил он, отходя от Николая. 

Если бы Николай знал, что сулит ему эта встреча, как круто изме
нит она его жизнь, пошел бы он на нее?. Да, пошел бы, обязательно 
пошел, так как всей предыдущей жизнью готовился к ней. Его отец 
часто вел дома разговоры с приятелями, выражая неудовольствие гу

бернской администрацией, ее нерасторопностью, взяточничеством, 
бюрократией. Отца можно было понять. Это был помещик новой вол
ны. Часть своих богатств он вкладывал в промышленные предприя
тия, покупал акции страховых обществ, железных дорог. Конечно же, 
он был недоволен ущемлением деятельности промышленности госу
дарственной администрацией, пренебрежением к нарождающимся рус
ским капиталистам. Но, разумеется, не эти либеральные разговоры, 
при которых он присутствовал, толкнули Николая принять приглашение 

студента. Хотя отец и сыграл здесь определенную роль. 
Когда Петр Алексеевич привез сына R Москву, в гимназию, он вы

ступал не как отец, а как доверенный мещанки Морозовой. Он устраи
вал в гимназию не своего сына Николая, а сына женщины, доверенным 
которой являлся. Дальше - больше. При 2-й Московской гимназии был 
пансион, куда принимали лишь дворянских детей. А кто он, Коля Моро
зов? Его отец - дворянин. Мальчик и в деревне замечал особое к себе 
отношение соседей по имению. Теперь он понял, что его не принимали 
всерьез, так же как и его мать. И позже, когда он уже жил в Москве, 
Николай чувствовал, что к нему относились несколько странно, осо

бенно родители его соучеников. Но разве в нем что-нибудь изменится, 
если отец официально признает его своим сыном и он станет дворяни-
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ном? Будет ли он умнее, красивее, воспитаннее? Нет, конечно, он оста
нется тем же самым Николаем. Но что же это за порядок, при котором 
в человеке ценят нечто внешнее, постороннее? 

Еще с четырнадцати или пятнадцати лет он задавал себе вопросы о 
современных общественных'условиях и решал их вполне определенно. 
Чем разнится простой мужик от князя или графа? На анатомическом 
столе лучший профессор не был бы в состоянии отличить одного от 
другого, как бы он ни разрезал их мозги или внутренности. Значит, все 
дело только в образовании и широте взглядов, которую доставляет об
разование. А умственное развитие заключается вовсе не в дипломах, а 
в одной наличности развития. Кольцов был погонщиком волов, а между 
тем его стихи больше трогали Николая, чем стихи Пушкина, и знаком
ство и дружбу с ним он предпочел бы дружбе с любым князем. Значит, 
за'lем же употреблять бессмысленные названия: дворяне, духовенство, 
крестьяне, рабочие, мещане? Не лучше ли просто разделить всех на 
образованных и невежд, и тогда все стало бы сразу ясно, и всякий не
вежда, позанявшись и подучившись немного, сеЙ'lас же присоединял
ся бы к образованному классу. 
О сословных интересах, о борьбе классов как главном двигателе 

истории в то время у него не было даже и малейшего представления. 
Все сосповные и имущественные различия людей он смело и реши
тельно относил в область человеческой глупости и не желал даже за
ниматься ими. 

Студент-медик свел его с неким А. Блиновым, студентом универ
ситета, у которого хранилась тайная студенческая библиотека, а в ней, 
по словам медика, было много всяких книг и по научным, и по обще
ственным вопросам. В первый раз Николай взял у Блинова несколько 
естественнонаучных книг. На следующий раз ему были предложены 
заграничные запрещенные издания. Это был журнал «Вперед», редак
тируемый п.л. Лавровым, и книга Н.В. Соколова «Отщепенцы». 

С величайшей жадностью набросился он на чтение этих еще неви
данных им изданий и обе книжки проглотил в один вечер. 

Казалось, что целый новый мир, чудесный и неожиданный, открыл
ся перед его глазами. Во «Вперед» ему особенно понравились те про
кламационные места, где были воззвания к активной борьбе за свобо
ду. Их смелый и прямой язык, сыплющий укоры земным царям, казал
ся ему проявлением необыкновенного, идеального геройства. «Отще
пенцы» - книжка, полная поэзии и восторженного романтизма, рас

сказывала о лучших представителях человеческого рода, которые при 

существующем общественном устройстве превращаются в его отще
пенцев. Вышедшая в 1866 г., она была уничтожена по постановлению 
цензуры и в 1872 г. переиздана за границей революционным кружком 
«чаЙковцею). Читая ее, Морозов ощущал в себе нечто родственное этим 
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людям и готовность отдать за них душу. Вот, оказывается, что делает
ся и готовится втайне кругом него, а он до сих пор думал, что кроме их 

кружка, в России нет никого, разделяющего его взгляды! 

Места тогдашних социально-революционных изданий, где возвели
чивался серый простой народ, как чаша, полная совершенств, как скры
тый от всех непосвященных идеал разумности, простоты и справедли

вости, к которому мы должны стремиться, казались ему чем-то вроде 

волшебной сказки. 
Все здесь противоречило его собственным юношеским представ

лениям и впечатлениям из окружающей деревенской жизни, и все, между 
тем, было так чудно хорошо! При чтении этих мест ему невольно хоте
лось позабыть о своих собственных глазах и ушах, которые - увы! - не 
помогли ему вынести из случайных соприкосновений с крестьянами 
никаких высоких идей, кроме нескольких непристойных фраз, невольно 
прилипших к ушам вследствие повсеместного употребления. Ему страс
тно хотелось верить, что все в простом народе так хорошо, как говорят 

авторы этих статей, и что «не народу надо учиться у нас, а нам у него». 

Несколько дней Николай ходил как опьяненный. Он пробовал поде
литься новыми идеями со своими гимназическими товарищами и был 
страшно поражен, что эти идеи не вызвали у них такого сильного ду

шевного отклика, как у него. Проявляя сочувствие, товарищи говори

ли, что эти идеалы едва ли осуществимы в жизни, что для миллионов 

современного им поколения стремления интеллигенции совершенно 

непонятны. Он и сам это чувствовал, но это даже увеличивало его энту
зиазм. <<Разве не хорошо nогибнуть за истину и справедливость? -
думалось ему. - К чему тут разговоры о том, откликнется или не 
откликнется народ на наш призыв к борьбе против религиозной 
лжи и политического и общественного угнетения? Разве мы 
карьеристы какие, думающие устроить также и свои собствен
ные дела, служа свободе и человечеству? Разве мы не хотим nо
гибнуть за истину?» 

Вскоре Морозов убедился, что люди, которыми он так восхищался, 
существуют не только в книгах. 

В очередную встречу, побеседовав о прочитанном, Блинов вдруг 
сказал: 

- С Вами хотели бы познакомиться некоторые люди, занимающие
ся революционной деятельностью. Но только Вы должны держать это 
знакомство в строгой тайне, иначе все дело погибнет. 

Николай был сильно взволнован: он только что познакомился с но
выми социально-революционными идеями в нелегальных изданиях, и 

вот ему предлагают познакомиться с людьми, практически воплощаю

щими эти идеи, под впечатлением которых он находился последние дни. 

Блинову он ответил безоговорочным согласием ... 
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Это было в начале 1874 года. В назначенное время Николай явился 
в библиотеку. Далее все происходило на менее романтично, чем в не
давно про читанных книгах. В зимних сумерках его водили с квартиры 
на квартиру, перепоручая друг другу и предупреждая о строгой секрет

ности предстоящего мероприятия. И наконец, свершилось! 
В большой комнате типа гостиной, с роялем у стены, мягкой мебе

лью и задрапированными окнами, находилось десятка два молодых 

людей. Среди них, к удивлению Николая, было несколько девушек. 
Особенно его поразила красавица с густыми темно-русыми волосами, 
лет двадцати двух. Позже он узнал, что это была хозяйка квартиры 
Олимпиада Алексеева. Среди мужчин он выделил двух бородачей. 
Впоследствии выяснилось, что это были Николай Саблин и Сергей 
КравчинскиЙ. Знакомство выглядело очень странно. Все присутствую
щие пожали ему руку, но имени своего не назвали. Не сделал этого и 
Николай. Затем хозяйка дома усадила юношу возле себя и, к его удив
лению, достала издаваемый им журнал. Показав на статью «В память 
нечаевцев», она спросила: 

- Вы не можете сказать, кто автор этой статьи? 
-я. 
- Очень хорошая статья. И написана просто и очень трогательно. 
Николай собрал все свои силы, чтобы скрыть распиравшую его ра

дость. Дабы разделить лавры успеха с товарищами, он решил обра
тить внимание на статью одного из них, помещенную в этом же номе

ре. Но, к его удивлению, хозяйка эту работу не одобрила. 
- Слишком фразиста, - охарактеризовала она ее. 
За чаем разговор стал общим, и Коля был незаметно вовлечен в 

спор с одним из гостей. Тот доказывал, что нечаевцы стояли на лож
ном пути, потому что вели пропаганду среди интеллигенции, испорчен

ной своим паразитизмом на трудящихся классах и потому ни на что не 

Годной, и что надо искать обновление в среде простого народа. Эти 
идеи Николай уже встречал в литературе, они ему нравились, как по

эзия, но на лрактике казались большим недоразумением или ошибкой. 
Собрав все свои силы, чтобы не показать своего волнения, он муже
ственно возражал, что пропаганда нужна во всех сословиях, ведь наука 

дает интеллигентным классам более широкий кругозор и привычка к 
мышлению развивает в них более глубокие чувства, а подчас и такие ве
ликодушные порывы, которые совсем неведомы неразвитому человеку. 

Он испытывал скрытый страх от того, что его взгляды могут быть 
не восприняты этими замечательными людьми, с которыми так хоте

лось сойтись, и что его могут даже выгнать. К тому же он никогда не 

был спорщиком ради спора и всегда старался находить пункты согла
Сия, а не отмечать разноречия, особенно с первого же знакомства, по
лагая, что при дальнейшем сближении все частные разноречия посте

пенно устранятся. Но высказать свое мнение было необходимо - ведь 
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он пришел сюда по убеждению и должен свою точку зрения изло
жить сразу. 

К удивлению юноши, часть присутствующих встала на его сторону. 
Особенно ярым защитником оказался Кравчинский, к которому посте
пенно перешла инициатива в споре, и Николай, чтобы не быть центром 
внимания, пересел в угол. Отсюда он мог более внимательно разгля
деть своего заступника. Это был высокий, крепко сложенный человек 
лет двадцати пяти с густой шапкой волос на голове, небольшой курча
вой бородкой и усами, с огромным лбом и блестящими черными глаза
ми. Он выглядел монументально, немного грубовато, но очень одухо
творенно. Теперь Николай понял: именно эта монументальность при
влекла его внимание с самого начала. В дальнейшем Сергей Михайло
вич Кравчинский стал для него наиболее ярким воплощением тех черт, 
которые он встретил в разных представителях революционной среды. 
В цельном и сильном характере Сергея сочетались ум и воля, вер
ность и отвага, бескорыстие и ответственность. «Мой лучший в мире 
друг» - так называл он Кравчинского всю жизнь. В отношении этого 

опытного, зрелого революционера к Морозову не было ничего покрови
тельственного, равенство сразу утвердилось в их дружбе. 

В конце вечера хозяйка спела несколько песен, аккомпанируя себе 
на рояле. Это придало всей встрече некоторый возвышенный харак
тер. Тем страшнее было предположить, что его не примут в это обще
ство - общество людей таких прекрасных, и внешне, и внутренне. С 
ними было необычайно интересно ... 

При уходе Алексеева пригласила Морозова бывать у нее еще. 
Николай не знал, что за этой встречей наблюдал еще один человек -

Д.А. Клеменц, один из руководителей этого общества. Он не знал и о 
том, что на другой день общество снова собрал ось, чтобы обсудить 
кандидатуру Морозова. Мнения были далеко не единодушные. Мно
гим новый кандидат не слишком понравился, но решили не делать по
спешных выводов и присмотреться к нему. Решительно «зю) выступи

ли Кравчинский и Шишко - оба артиллерийские офицеры и хорошо об
разованные люди. Им была особенно симшпична готовность Николая 
отстаивать свои основные убеждения, даже в среде совсем незнако
мых людей. «Что же касается дам, то я им всем понравился без 
исключения, хотя, конечно, не в такой степени, в какой nонрави
лись мне они сами», - вспоминал позже Николай Александрович. 

Огромная, всепоглощающая радость, что такие прекрасные люди 

приняли его в свою среду, доверяют ему и считают равным себе, не 
по кидала Морозова те несколько дней, которые он, соблюдая приличия, 
с трудом выдержал до следующей встречи. Он двигался как на крыль
ях, и все ему замечательно удавалось. 

По прошествии нескольких дней Николай стал посещать загадоч
ную квартиру ежедневно, с восьми - девяти вечера и допоздна (другое 
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время он еще посвящал обычным занятиям). Это был своеобразный 
общественный салон, где собирались представители разночинской ин
теллигенции, сочувствующие революционерам, молодежь из универси

тета и Петровской земледельческой академии. Приходили и революци
онеры из московского кружка «чайковцев» - В.Н. Батюшкова, т.и. Ле
бедева, Л.О. Лукашевич, Н.П. Цакни, Н.М. Аносов, к.В. Аркадакский, 
и.к. Львов, И.А. Устюжанинов. Реже бывал М.Ф. Фроленко, у которо
го имелся свой кружок «петровцев». После «про вала» петербургского 
кружка «чайковцев» переместились сюда С.М. Кравчинский (извест
ный здесь как Михайлов), Д.А. Клеменц (которого знали под именем 
Ельцинского), Л.Э. Шишко. Душой собраний была хозяйка квартиры 
Олимпиада Григорьевна Алексеева. В Москве она проживала с двумя 
детьми и с их няней. Ее муж - тамбовский помещик - уже длитель
ное время находился в психиатрической лечебнице. Натура богато ода
ренная, не удовлетворенная жизнью и местом, которое отводил ось жен

щине в обществе, Алексеева искала всего необычного, яркого, роман
тического. И все это нашла в революционной среде: именно здесь уз
нала она людей благородных, смелых, духовно развитых, каких не встре
чала в привычном ей провинциально-помещичьем окружении. Моло
дая и красивая хозяйка этой полуконспиративной-полуявочной кварти
ры умела приветить, «разговорить» вновь пришедших, сблизить едва 
знакомых. Изо дня в день слушая споры и речи революционеров, она 
научилась разбираться в основных направлениях народнического дви
жения. К моменту знакомства с Морозовым Алексеева еще не была 
членом организации «чайковцев», но оказывала им ряд важных услуг: 
хранила нелегальную литературу (а летом 1874 г. - библиотеку мос
ковского кружка), предоставляла кров скрывавшимся от полиции, слу
жила своеобразной связной между революционерами, давала возмож
ность им регулярно собираться на ее квартире для обсуждения своих 
дел. Прекрасная певица (Алексеева окончила консерваторию), она ожив
ляла эти собрания музицированием. Морозов услышал здесь «Бурный 
поток» Ф. Шуберта, «Утес Стеньки Разиню>, «Последнее прости» по
гибшего на каторге поэта 1860-х годов м.л. Михайлова. Хором пели 
«Нелюдимо наше море» (на слова Н.М. Языкова). С неизменным вол
нением Николай слушал романс «По чувствам братья мы с тобой». 
Сильным контральто Олимпиада Григорьевна запевала казавшиеся ему 
исполненными особого значения слова: «Когда ж наступит грозный час, 
восстанут спящие народы - святое воинство свободы в своих рядах 
увидит нас». Некоторые присутствующие были недовольны по поводу 
чрезмерного, как им казалось, преобладания музыки. Д.А. Клеменц 
саркастически замечал, что здесь «дело мешают с бездельем». Но 
молодой, жаждущей романтики душе Морозова эти музыкальные часы 
представлялись логическим завершением деловых переговоров, рас

крывавшим их внутреннюю, скрытую поэзию. 
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Очень сильное впечатление на Николая произвело первое знаком
ство с Клеменцом. Однажды в комнату, где собралось общество, во
шел мужичок в засаленной фуражке, черном кафтане нараспашку, под 
которым виднелась жилетка с медными пуговицами, надетая на про

стую крестьянскую рубаху навыпуск, в синих полосатых брюках, 
заправленных в смазанные сапоги. Желтоватое лицо его обрамляла 
окладистая борода. Редкие прямые волосы были пострижены в скоб
I\Y. В общем, типичный деревенский староста. Только огромный лоб 
указывал на нетривиальность его обладателя. Когда вошедший заго
ворил своим скрипучим голосом, окающим говором, все вокруг отло

жили дела и стали внимательно его слушать. 

- Кто это? - тихо спросил Николай у Алексеевой. - Замечательно 
умный рабочий. 

- А это не рабочий, - ответила Липа (так звали ее «свои», в круг 
которых входил и Николай). - И даже не из народа, а из привилегиро
ванного сословия. Его фамилия Ельцинский, а настоящая - Клеменц. 
Его уже больше года разыскивает полиция, так что его нужно беречь. 
Никогда не говорите о нем с посторонними. 

Это обстоятельство сразу же создало вокруг Клеменца ореол ге
роя: «Все, кто попадаются, сразу же бегут за границу, а он остался, и 
каждый день встречается с полицией, и не бежит, а делает свое дело. 
Вот настоящая храбрость!» 

Через несколько дней он узнал, что еще два человека из этой компа
нии усиленно разыскивались полицией: Кравчинский и Шишко. Это об
стоятельство заставило Николая смотреть на них троих с особенным 
благоговением. Тогда ему даже и в голову не приходило, что скоро бу
дут также разыскивать и его ... 

При чтении нелегальной литературы у Морозова голова кружилась 
от многочисленных названий различных партий и направлений. После
дователи Бакунина причисляли себя к анархистам, последователи Лав
рова - к простым социалистам, последователи Ткачева - к якобинцам 
и т.д. К какому же направлению принадлежит он со своими новыми 

друзьями? Когда он задал этот вопрос, ему ответили: 
- Мы радикалы. 
Потом он неоднократно слышал это «мы радикалы» в противопо

ложность «либералам», к которым относили всех тех, кто только гово
рит о свободе и других высоких предметах, но не способен пожертво
вать собой за свои идеалы. А «радикалы» - это были люди дела. Были 
еще «нигилисты» - так называли всех нечесаных и неопрятных, неза

висимо от их убеждений. 
Впоследствии Морозов отмечал, что вся волна тогдашнего движе

ния с сотнями деятелей прокатилась в буквальном смысле через его 
голову, и, оставаясь правдивым, он не может причислить их «ни к какой 
определенной кличке»!. 
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При всех попытках разобраться в различных социальных вопросах, 
которые тогда интересовали Николая, он ни от кого не получал помо
ши. Его собеседники считали для себя обязательным выражать со
чувствие социалистическим идеалам и социалистической литературе. 
Но когда заходила речь о деталях будущего общественного строя, ему 
стереотипно отвечали, что они ничего не хотят навязывать народу, ко

торый, получив возможность распорядиться своими судьбами, сам 
устроит все так хорошо, как мы даже и вообразить себе не можем. 
Все, что нужно сделать, это - освободить его руки, после чего дело 
будет закончено, и можно будет совершенно устраниться. 

Уже одна эта неопределенность воззрений показывала ему, что кор
ни революционного движения семидесятых годов находились вовсе Ht: 

в одних социалистических идеях, которые дебатировались по време
нам среди новых знакомых. Чувствовалась какая-то другая, скрытая 
пружина, которой они и сами не подозревали. И эта пружина была не 

что иное, как полное несоответствие существовавшего самодержав

ного режима с тем высоким уровнем умственного и нравственного 

развития, на который успела подняться лучшая часть молодого поко
ления того времени. Наверное, свою роль сыграла и замена в среДНIIХ 
учебных заведениях живой науки классическою мертвечиной. Введе
ние классицизма сыграло очень важную роль, по крайней мере, в его 
судьбе, так как оно сразу придало и ему самому, и его «Обществу ес
тествоиспытателей» резко революционный оттенок. Свою роль сыгра
ло и стеснение студенчества, выражавшееся в ежегодных студенчес

ких историях, массовых высылках и преследованиях. 

Позже он оценивал движение семидесятых годов как борьбу рус
ской учащейся, полной жизненных сил интеллигенции со стесняющим 
ее правительственным и административным произволом. Русское сту
денчество и ряд солидарных с ним интеллигентных слоев боролись за 
свою свободу, которую они сливали со свободой всей страны, за свое 
будущее, за живую науку в университетах и других учебных заведени
ях. Не чувствуя за собой достаточно сил, они обратились за помощью 
к простому народу под первым попавшимся идеалистическим знаме

нем и сделали из крестьянства себе бога. 

По мере того как приближал ось лето, на место теоретических спо
ров пришли вопросы практические, связанные с непосредственной ра
ботой в деревне. 

с.м. Кравчинский поставил задачу - изучить какое-нибудь ремес
ло для того, чтобы получить доверие народа, а затем начать словес
ную пропаганду и приготовить крестьян к социальному перевороту. 

Эти призывы встретили в кружке с энтузиазмом. Решили, что ремесло 
должно быть «бродячим», дабы иметь предлог путешествовать по 
деревням и останавливаться в каждой, сколько нужно. Например, са-



-48-

ПОЖНИК. Для обучения будущих бродячих сапожников пригласили из 
Петербурга молодого финна Иоганна Пельконена, сочувствовавшего 
делу. Он уже обучал своему ремеслу участников революционного дви
жения в петербургской и других мастерских. Чтобы открыть школу
мастерскую, требовалась надежная квартира. Николай нашел ее. Луч
шей квартиры и не надо было. Ее сдавала в своем доме на Плющихе 
мать Печковского. Если у дворника возникнут какие-то подозрения, он 
первьrм делом сообщит об этом хозяйке. Она обязательно поделится 
со своими сыновьями, а те, в свою очередь, с Николаем, как с близким 

семье человеком. А получив такой сигнал, мастерская сменит кварти
ру, не обостряя ситуацию. 

Одновременно начали готовить литературу для народа. Многие книги 
и прокламации для пропаганды были созданы самими «чаЙковцами». 
«Сказка о копейке», «Сказка о Мудрице Наумовне» с.М. Кравчинско
го, «Сказка о четырех братьях» Л.А. Тихомирова, прокламация Л.3. Шишко 
«Чтой-то, братцы, так тяжко живется нашему брату на русской зем
ле!» прочно вошли в обиход пропагандистов и использовались вплоть 
до конца 1870-х годов. 

В качестве первого шага в народ некоторые кружковцы завели в 
трактирах и харчевнях знакомства с молодыми рабочими, выдавав
шимися своим более высоким развитием. Дебют Морозова в этой дея
тельности произошел так. Однажды в салоне Алексеевой к нему подо
шел Кравчинский с предложением: 

- Если хочешь познакомиться с бытом простого народа, пойдем со 

мной в харчевню обедать. 
- Но как же я пойду без рабочего костюма? 
- Ничего страшного, у меня есть запасной. Я тебе его дам. 
И вот два новоявленных молодых рабочих отправились в одну из 

самых бедных харчевен на окраине Москвы ... 
За грязными столами сидело несколько извозчиков. Возле них сно-

вала дюжая хозяйка заведения. Новых гостей встретила строго: 

- Вам чего? 
Юноши растерялись, не зная, как говорить. Первым нашелся Сергей: 
- А что у вас есть? 
- Шти есть. 

- Ну, дайте щец. 
- С солониной или со щековиной? - снова озадачила их хозяйка. 

Но Сергей уже освоился и решительным тоном сказал: 

- Со щековиной. 
Им принесли щи в одной миске и две деревянные ложки. 

- Деньги вперед! - властным тоном заявила хозяйка. 
Когда с ней были покончены все счеты и она удалилась, друзья с 

опаской отведали щековины, коей оказались накрошенные кусочки 
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бычьих щек, и попытались завязать разговор с соседними извозчика
ми. Но те спешили, и разговора не получилось. 

Морозов провел детство в деревне и видел, что в массе своей кре
стыше - это невежественные и суеверные люди: Поэтому, в отличие 
от своих друзей, он их не идеализировал, считал, что не надо опускать
ся до крестьян, а напротив - поднимать их до своего уровня. И первое, 

что надлежит сделать, - это заняться просвещением широких масс, 

иначе крестьяне станут первыми врагами всякой истинной свободы. 
Навряд ли мужики сразу воспримут их мысли, чувства и желания, как 

не поняла бы несчастная кляча на улице, по каким мотивам защищают 
ее от побоев члены общества покровительства животным. Только с 
народом было бы несравненно хуже: кляча не оказала бы своим за
щитникам никакого сопротивления, а эти несчастные, наверно, припи

сали бы им какие-нибудь своекорыстные мотивы и постарались бы 
нарочно испортить им дело. 

Начиная с апреля 1874 г. квартира Олимпиады Алексеевой стала 
своеобразным перевалочным пунктом. Сюда приходили все, кто, от
правляясь в народ, проезжал через Москву. Николай, по природе своей 
очень влюбчивый, старался как можно больше времени проводить воз
ле предмета своего обожания. И весь этот поток проходил перед его 
глазами. 

В народ шли, чтобы готовить его к революции путем пропаганды. 
Целесообразным считалось создавать из недовольных крестьян кружки, 
связанные между собой. Предполагалось побуждать распропаганди
рованных в деревне к тому, чтобы они, в свою очередь, развернули 
агитацию среди своих односельчан, ибо «влияние на личности и влия
ние на массу должно идти одновременно рука об руку». 

Николай тогда думал несколько иначе. Ко всем безграмотным и 
полуграмотным людям он относился в то время совершенно отрица

тельно. Серая народная масса представляласъ ему вечной опорой дес
потизма, об инертность которой разбивались все величайшие усилия 
человеческой мысли и которая всегда топтала ногами и предавала на 
гибель своих истинных друзей. Николай привык мечтать о будущих 
поколениях человечества, как стоящих на еще большей ступени ум
ственного и нравственного развития, чем самые образованные люди 
современности, и всю массу будущего народа представлял себе ни
чем не отличающейся от интеллигентных людей. 

Но его новые друзья боготворили крестьян, а он боготворил их. Зна
чит, он должен идти их путем. 

Оставалось сделать последний шаг - разорвать старые связи с се
мьей, гимназией, старыми друзьями, отказаться от всякой личной соб
ственности и, по сути дела, поставить себя вне общества - уйти на 
нелегальное положение. В те несколько дней, когда он стоял одной но-

4- 3880 
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гой здесь, а другой там, он совершенно измучился и похудел. Роковой 
вопрос он пытался решить один, ни с кем не советуясь. 

Как его уход воспримут в семье? Отец, узнав, с кем связался его 
сын, навсегда запретит вспоминшь его имя. Но мать - не то. Уход 

сына доставит ей много горя... Но ведь и у каждого из товарищей 
тоже есть семья, и они жертвуют ею для освобождения человечества ... 

Как быть с мечтами о карьере ученого? Но именно потому, что 
служение науке было в его пони мании самым счастливым вариантом 
человеческой судьбы, он сомневался в своем праве заниматься ею в 
то время, как его товарищи готовились отдать все силы революцион

ной борьбе. В С.М. Кравчинском, Д.А. Клеменце, л.э. Шишко он чув
ствовал потенциальных ученых. Они ушли по научному пути дальше 
него, на несколько лет дальше, но, оставив мысль о личной карьере, 

безоглядно посвятили себя освобождению народа. Да и возможно ли 
заниматься наукой при окружающих условиях, не сделавшись челове
ком, черствым душою? А ведь черствому человеку природа не захо
чет открыть своих тайн. Значит, об этом предмете теперь нечего и 
думать. Если он равнодушно оставит своих новых друзей идти на ги
бель, то навсегда потеряет сам к себе уважение и ни на что порядоч
ное уже не будет способен. 

Ему предстаВlIЯлась партизанская война, которая должна непременно 
начаться этим летом, и все опасности, подстерегающие его друзей. В 
ушах непрерывно звенел голос Алексеевой: 

Бурный поток, 
Чаща лесов, 
Голые скалы -
Вот мой приют! 

«А я буду в это время спать в своей мягкой постели!» - думалось ему. 
Для него лично мысль об опасности была жутко-привлекательной 

еще с детства, ночевки в «чаще лесов» под деревьями парка он посто

янно устраивал себе каждое лето. О тюрьмах он думал тоже не раз, и 
они его нисколько не пугали. Он представлял себя умирающим в пытках, 
никого не выдав, и сам себя хоронил заживо, как жертву за свободу ... 

Он думал несколько дней и, наконец, сделал окончательный выбор. 
В программе «чай ко вц ев» «первым условием деятельности в наро

де» ставилось «полнейшее отречение от всяких nрuзнаков барства, 
nонижение своей материальной обстановки почти до уровня той 
среды, где человек намерен действовать ... ». В соответствии с этим 
требованием Морозов, еще не будучи членом организации, начал гото
виться к новой жизни, разрывая нити, связывающие его со старой. Это 
оказалось очень нелегким для него - раздать коллекции, научную биб
лиотеку, созданную своими руками лабораторию с микроскопом и ба
ночками с инфузориями. В конце концов он раздарил все, даже белье и 
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одежду, оставив себе только кошелек с деньгами, часы и револьвер, 
ибо для чего ему теперь было все остальное? Родным он решил ниче
го не писать, а просто исчезнуть ДЛЯ них, как исчезают без вести. 
И вот последний шаг. Он пошел в ряды и купил себе рабочий кос

тюм. Постригся «в скобку»; смазал волосы постным маслом, расче
сал на прямой пробор. В таком виде Николай явился к друзьям, рабо
тавшим в сапожной мастерской, и объявил о своем решении идти «в 
народ» вместе с ними. 

Пятый класс стал ДЛЯ будущего академика последним в его офици
альном обучении. 



Примечания к первой части 

К главе 1 

I Город Молога - бывший уездный город Ярославской губернии, нахо
дившийся в месте впадения реки Мологи в Волгу, на левом берегу послед
ней. Время основания Мологи неизвестно. До 1321 года Молога была ча
стью ЯрославсКого удела. Затем она стала центром самостоятельного кня
жества. Здесь находился так называемый Холопий город, в 50 верстах от 
устья Мологи, куда еще и в XIV веке съезжа.ilИСЬ для торга немцы, поляки, 
литовцы, греки, армяне, персияне, итальянцы. Торг шел меновой в течение 

4 летних месяцев. С торговцев поступало в казну одной пошлины 180 пу
дов серебра. При Иоанне 111 Молога вместе с Угличем была отдана его 
сыну Дмитрию. Мологской крепости достал ось в смутное время от каза
ков, поляков и литовцев. 

В 1777 г. Молога стала уездным городом Ярославской губернии. В это 
время в нем было чуть больше 2 тысяч жителей, чуть больше 400 домов и 
20 лавок. Ко времени рождения Николая Морозова здесь уже насчитыва
лось без малого 5 тысяч жителей. 

Это был обычный волжский город. В центре него располагались собор 
и торговая площадь. По главной улице шли двухэтажные, каменные, без 
украшений домики с магазинами и трактирами. 

В городе имелись 4 церкви, а близ города находился Афанасьевский 
монастырь. Город успешно развивался. Главным занятием жителей было 
земледелие. В городе действовали одно трехклассное городское училище 
и два приходских. Кроме того, в конце века городской голова открыл здесь 
гимнастическую школу, в которой преподавали кегли, велосипед, фехто
вание, столярничество, мортирную и ружейную стрельбу. В 1868 году был 
открыт Городской общественный банк с капиталом в 1 О тыс. рублей. В 
городе работали земская больница на 30 коек, городская лечебница, глаз
ная лечебница. При этом город содержал на свои средства врача, фельд
шерицу-акушерку и 2 сиделок. В городе жил один купец первой гильдии, 
68 - второй и проходило по три ярмарки в год. 

В Мологском уезде после реформы 1861 года было более 170 тысяч 
десятин крестьянских земель и более 200 тысяч десятин владельческих зе
мель. В уезде числилось более 200 дворян, около 700 человек духовного 
звания, без малого 300 купцов, почти 3 тыс. мещан и почти столько же 
военных. Крестьян бьmо почти 120 тысяч. 

В уезде бьmо 17 волостей, 732 населенных пункта, которые состояли 
более чем из 21 тысячи дворов. При этом чуть более десяти процентов из 
них составляли безземельные дворы. На душу приходилось по 2,3 десяти
ны земли. Поэтому больше 8 тыlяч человек занималось отхожим промыслом. 

В уезде было 53 земских народных училища и 30 церковно-приход
ских. Ежегодно в них училось более 5,5 тысяч учеников. Земство содер
жало 3 больницы. В селе Новом на Сити с 1872 года работала учительская 
семинария, где за 25 лет подготовлено было 500 народных учителей. 
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После сооружения Рыбинской ГЭС и водохранилища территория горо
да бьmа затоплена. Жителей города Мологи переселили в Рыбинск, где 
бьm выстроен целый новый город под названием «Новая Молога». 

2 Суть крепостного права jаключалась в том, что крестьянам запреща
лось уходить СО своих земельных наделов. Беглые подлежали принуди

тельному возврату. При этом крестьяне подчинялись административной и 

судебной власти хозяина земли. Им было запрещено отчуждать земельные 
наделы и при обретать недвижимость. 

До конца 16 века крепостная форма эксплуатации охватывала лишь от
дельные категории сельского населения. Временное, а затем и бессрочное 

запрещение крестьянского выхода подтверждено указом 1597 г., но при 
этом устанавливался пятилетний срок сыска беглых (урочные лета). И ЛИШI
Соборное уложение 1649 г. определило бессрочность сыска, т. е. возврату 
подлежали все крестьяне, бежавшие от своих владельцев. 

В l-й половине 17 в. начинается фактическая, а в последней четверти 17 Б. 
и юридически узаконенная продажа крестьян без земли. Со 2-й половины 
17 в. вводятся телесные наказания для крестьян, не подчиняющихся воле 
землевладельца. С 1741 помещичьи крестьяне устраняются от присяги, 
происходит монополизация собственности на крепостных в руках дворян
ства. Во второй половине 18 века завершился этап развития государствен
ного законодательства, напраменного на усиление крепостного права в 

России: указы о праве помещиков ссылать неугодных дворовых людей и 

крестьян в Сибирь на поселение (1760) и каторжные работы (1765), а затем 
и заключать в тюрьмы (1775). Продажа и покупка крепостных без земли не 
была ограничена ничем, кроме запрещения торговать ими за 3 месяца до 
рекрутского набора (1766), но это не касалось старых и малолетних, при 
конфискации или продаже имений с аукциона разрешалось разлучать ро
дителей и детей (1760). Закон предусматривал наказание только за смерть 
крепостного от помещичьих истязаний. 

При вступлении на престол Александр 1 обнаружил желание облегчить 
положение крепостных крестьян. Самою важной мерой в этом отношении 
было решение не отдавать казенных крестьян в частную собственность. 
Кроме того, бьm поднят вопрос о запрещении продажи крестьян без земли. 
В ноябре 1802 г. С.П. Румянцев представил государю проект «постепенно
го уничтожения рабства», который, с некоторыми изменениями, получил 

20 февраля 1803 г. силу закона. 
Содержание этого закона было следующее: разрешал ось отпускать кре

стьян родовых и благоприобретенных имений на волю, как поодиночке, 
так и целым селением, но с обязательным наделением их землей. Условия, 
заключенные обеими сторонами, предстамяются на утверждение Госуда
ря. Крестьяне, не исполнившие своих обязательств, возвращаются на пре
жнем основании своим помещикам. Все получившие свободу на основа

нии нового закона, если не пожелают приписаться к другим сословиям, 

могут оставаться на своих землях, образуя «состояние свободных хлебо-
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пашцев», платя в казну подушный оклад наравне с владельческими крес

тьянами и отбывая рекрутскую и земские повинности наравне с казенны
ми. Свободные хлебопашцы могли продавать, оставлять в наследство по
лученную землю, с одним только условием - не раздроблять на участки 
менее 8 десятин. Они могли покупать землю, переселяться и т. д. 

При утверждении договоров крестьян с помещиками министр внутрен

них дел должен был наблюдать, чтобы помещик не обезземеливал кресть

ян, оставшихся у него крепостными, и чтобы каждый свободный хлебопа
шец получал определенный участок в собственность. 

Широкого применения указ не получил. За время царствования Алек
сандра 1 в свободных хлебопашцев было превращено только 47 тыс. чело
век мужского пола, то есть около 0,5% от всех крепостных крестьян. 

Немногие помещики отпускали крестьян без всякой платы, большин
ство - за определенную, самую разнообразную (в среднем от 100 до 200 
руб. с души мужского пола) плату, вносимую единовременно или с рас
срочкой, или с обязанностью исполнять барщину. Были случаи, когда и 
казна помогала крестьянам выкупиться на свободу. Случаев неисполнения 

крестьянами принятых на себя обязанностей за все время действия закона 
о свободных хлебопашцах было всего три, то есть касалось всего 477 
душ. В этих случаях крестьяне вновь возвращались в крепостное состояние. 

Вторая попытка была предпринята через 39 лет. Согласно указу, 2 апре
ля 1842 был разрешен переход части крепостных крестьян на договорные 
отношения с помещиками. Указ явился итогом работы секретного комите
та, учрежденного 10 ноября 1839 для определения условий освобождения 
крестьян независимо от указа о вольных хлебопашцах. По соглашению 
помещиков с крестьянами, утверждавшемуся правительством, крестьяне 

приобретали личную свободу. Земля оставалась в собственности помещи
ка, предоставлявшего крестьянам надел за «соразмерный» оброк или бар

щину. Ограничения власти помещиков не предусматривалось. Заключение 

подобных договоров не было обязательным для помещиков. По указу 1842 
из 10 млн крепостных до 1855 в обязанных крестьян было переведено 
24 708 душ мужского пола. 

19 февраля 1861 в Петербурге Александр 11 подписал «Манифест» об 
отмене крепостного права и «Положения о крестьянах, выходящих из кре
постной зависимости», состоявшие из 17 законодательных актов. Соглас
но «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависи

мости» крестьяне получали личную свободу и право свободно распоря
жаться своим имуществом. При этом помещики сохраняли собственность 
на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в 
пользование крестьянам «усадебную оседлость» (жилой дом и хозяйствен
ные постройки) и полевой надел «для обеспечения их быта и для выполне
ния их обязанностей перед правительством и помещиком». За пользование 
надельной землей крестьяне должны были отбывать барщину или платить 
оброк и не имели права отказа от неё в течение 9 лет. Размеры полевого 
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надела и повинностей должны были фнксироваться в уставных грамотах 
1861, которые составлялись помещиками на каждое крестьянское имение 
и проверялись мировыми посредниками. Крестьянам предоставлялось право 
выкупа своей усадьбы. 

«Манифест» и «Положения» были обнародованы с 7 марта по 2 апреля. 
Крестьянство, недовольное кабальными условиями реформы, ответило на 
неё массовыми волнениями. 

Про ведение реформы началось с составления уставных грамот, которое 
в основном было закончено к середине 1863. На 1 января 1863 крестьяне 
отказаJIИСЬ подписать около 60% грамот. Цена земли по выкупу превышала 
ее рыночную стоимость в несколько раз. 

Эта реформа - пример действий правительства, когда недовольны все, 
кого она касалась. Если бы помещиков такой подход устраивал, то они 
давно бы вывели своих крестьян в состояние «свободных хлебопашцев» 
по указу 1803 года. 

По этому указу помещик, который желает дать крепостным крестьянам 

землю, должен в этих условиях указать: 

1. С какой деревней или частью деревни заключается соглашение. 
2. Какие именно земли, леса, угодья и в каком количестве он отдает 

крестьянам в собственность. 
3. Какую цену обязались заплатить крестьяне за полученную пахотную 

землю, за угодья, за освобождение от некоторых повинностей или за пол
ную свободу. 

4. В какие сроки обязались заплатить крестьяне плату за вольных хле
бопашцев. В 1 год, 1 О или более лет. Сколько обязуются I!латить, когда 
именно или вечно, самому помещику или его наследникам. 

Когда все вопросы были согласованы, помещик собственноручно подпи
сывал согласительный лист, а крестьяне давали разрешение сделать подпись 

доверенному лицу. этот согласительный документ направлялся императору 

России на его высочайшее утверждение, после чего через Правительствую
щий Сенат отсылался в губернскую Гражданскую палату для регистрации. 

3 Табель о рангах (таблица чинов), закон о порядке государственной 
службы в Российской империи, был утвержден 24 января 1722 императо
ром Петром 1, который активно участвовал в его подготовке. В основу 
этого закона легли заимствования из «расписаний ЧIШОВ» французского, 
прусского, Illведского и датского королевств. 

Первоначально закон состоял из собственно Табели (таблицы) чинов и 
19 «Пунктов» (статей), пояснявших ее и устанавливавших штрафы за ее 
нарушение. Постепенно необходимость в «Пунктах» отпала, и в 19 веке их 
не включили в Свод законов Российской империи. 

Содержание пояснительных пунктов сводилось к следующему. Прин

цы императорской крови имели при всяких случаях председательство над 

всеми князьями и «высокими служителями российского г(:)сударства». За 
этим исключением, общественное положение служащих лиц определялось 
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чином, а не породой. За требование почестей и мест выше чина при пуб
личных торжествах и официальных собраниях полагался штраф, равный 
двухмесячному жалованью штрафуемого. При этом \ штрафных денег дол
жно было поступать в пользу доносителя, а остальное - на содержание 
госпиталей. Такой же штраф полагался и за уступку своего места лицу 
низшего ранга. 

Лица, состоявшие на иноземной службе, могли получить соответству
ющий чин не иначе как после утверждения за ними «того характера, кото

рый они в чужих службах получили». Сыновья титулованных лиц и вооб
ще знатнейших дворян хотя и имели, в отличие от других, свободный дос

туп к придворным ассамблеям, но не получали никакого чина, пока <<Оте
честву никаких услуг не окажут». 

Гражданские чины, как и военные, давались по выслуге лет или по 
особенным знатным - служебным - заслугам. Каждый должен был иметь 
экипаж и ливрею сообразно своему чину. Публичное наказание на площа
ди, а равно и пытка влекли за собою утрату чина, который можно бьmо воз
вратить лишь за особые заслуги именным указом, публично объявленным. 

Замужние жены «поступали в рангах по чинам мужей их» и подверга
лись тем же штрафам за проступки против своего чина. Девицы считались 
на несколько рангов ниже своих отцов. 

По Табели все чины делились на 14 классов (классных чинов), выс
шим был l-й класс. По Табели все чины подразделялись на 3 типа: воин
ские, статские (гражданские) и придворные. Воинские чины состояли из 
4 разрядов (сухопутные, гвардия, артиллерийские и морские) и объявля
лись выше соответствующих им по классу статских и придворных. Чины 

в гвардии были на класс выше других воинских чинов. Чинопроизводство 

устанавливал ось строго в порядке возрастания классов и старшинства в 

получении очередного чина. В Табель о рангах не были включены унтер
офицеры и низшие государственные служащие (копиисты, канцеляристы, 
писари, курьеры и т. п.). 

Все лица недворянского происхождения после производства в 14-й класс 

получали личное, а в 8-й (для военных - в 14-й) - потомственное дворян
ство. Причем дворянское звание распространялось только на детей, рож
денных уже после получения отцом этого чина. Если же по получении 
чина детей у него не родится, то можно просить О пожаловании дворянства 
одному из прежде рожденных детей. Вот по этому положению Алексеев и 
стал потомственным дворянином. 

Первоначально в Табель, кроме собственно чинов, было включено много 
различных должностей (общее число чинов и должностей - 262). Так, сре
ди статских чинов в 3-м классе был генерал-прокурор, в 4-м - президенты 
коллегий, в 5-м - вице-президенты коллегий, в 6-м - президенты в надвор

ных судах и т.д. Чины имели и профессора высших учебных заведений, 
члены Академии наук и Академии художеств. В 9-м классе значились «про
фессоры при Академиях» и «докторы всех факультетов, которые на служ
бе обретаются». В конце 18 века должности из Табели были исключены 
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или превратились в чины (прежде всего придворные). Классность отдель
ных чинов была изменена. Лица, окончившие университеты и др. высшие 
учебные заведения, при поступлении на государственную службу получа
ли чины 12-8-го классов. 

В этом и состояла надежда П.А. Щепочкина. При удачном окончании 
университета сын получит личное дворянство, а немного послужив - и 

потомственное, и с полным правом войдет во владение имением и боль

шей частью его состояния. 
Закон 9 декабря 1856 определил получение потомственного дворянства 

только с 4-го (ДЛЯ военных с 6-го), личного - с 9-го класса. Теперь лица, 
имевшие чины, не дававшие дворянства, получали права почётных граж

дан. Табель о рангах создавала стимул для службы чиновников, предос
тавляла некоторую возможность выдвижения для выходцев из непривиле

гированных сословий. 

4Русско-турецкая война 1828-1829 годов была вызвана борьбой евро
пейских государств за раздел Османской империи, которая переживала 
острый кризис в связи с греческим национально-освободительным дви

жением. Греки обратились к России за помощью; 9 мая 1828 года Россия 
объявила войну Турции. На Дунай бьша направлена 95-тысячная русская 
армия под командованием фельдмаршала п.х. Витгенштейна с задачей за
нять Мо.i:!дову и овладеть крупными турецкими опорными пунктами - кре

постями Шумлой И Барной. 
Русским войскам противостояла 150-тысячная турецкая армия Хусейн

Паши. 8 июля 1828 года русские форсировали Дунай, и главные артилле
рийские силы на территории Болгарии подошли вплотную к сильно укреп
ленной турецкой крепости Шумла. Дни и ночи артиллерийская батарея под 
командовшшем подпоручика Алексея Петровича Щепочкина в составе других 

подразделений штурмовала турецкую крепость. Но овладеть сильно укре
пленной турками крепостью они не смогли. 

Фельдмаршала П.Х. Витгенштейна император Николай 1 отстраняет от 
управления войсками и заменяет его генералом и.и. Дибичем, который 
изменил тактику и стратегию боевых действий. После неудавшегося штур
ма крепости Шумла русские войска двинулись на Варну и сходу взяли эту 
крепость. Моральный дух турецких войск, оборонявших крепость Шумлу, 
пал, и русские войска овладели ею. А в последующем выход русских 

войск к Константинополю вызвал панику у турок, и 27 сентября 1829 года 
Турция заключила с Россией Андрианопольский мирный договор, по кото
рому к России отошло Черноморское побережье Кавказа, а Греция полу

чила независимость от Османской империи. 

5 Уездный предводитель дворянства являлся полным хозяином уезда. 

Именуемый и в официальных бумагах «предводителем уезда», он воспол

нял отсутствующее звено в бюрократическом аппарате, возглавляя все уезд

ные учреждения, все органы местного управления. Не подчиняясь ни гу-
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бернскому правлению, ни губернскому предводителю дворянства, уезд
ный предводитель менее, чем губернский, зависел от губернатора, обладая 
всей полнотой местной власти. 

Дед Морозова АЛ. Щепочки н был уездным предводителем с 1831 
по 1840 год. 

К главе III 

I Революционеры, с которыми познакомился Морозов в Москве весной 

1874 г., были членами крупной народнической организации начала 1870-х 
годов, имевшей отделения в Москве, Петербурге, Одессе и Киеве. В вос
поминаниях Морозова она фигурирует как «Большое общество пропаган

дьш. Более традиционно название «чайковцы»' идущее от фамилии одного из 
членов кружка, ведавшего его внешними сношениями, - Н. В. Чайковского. 

Н.А. Морозов затруднялся отнести «чайковцев» к какому-либо одному 

определенному направлению народнического движения. По-разному ха

рактеризуют кружок и современные исследователи. Внутренняя жизнь этой 
организации, синтезировавшей в себе различные тенденции в народниче

стве, была самобытна. В записке, составленной П.А. Кропоткиным, «Дол
жны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?», принятой 
после обсуждения и соответствующих исправлений в качестве програм

мы, нашли отражение элементы и бакунизма, и лавризма. Про грамма 

утверждала анархический идеал будущего общества; политических требо
ваний в ней не выдвигалось. Однако сам путь подготовки революции мыс

лился не по-бакунински. Для М.А. Бакунина это бьm путь боевой, «бунтов
ской», состоящий в том, чтобы поднять крестьян на революцию, не тратя 
времени и сил на пропаганду. Народ мыслился готовым к революции в 

силу «нищеты и рабства примерного», порождающих в нем протест, раз
вивающих его революционный инстинкт. В России, по убеждению Бакуни

на, «народ находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит 

поднять любую деревню». Задача революционеров состояла в том, чтобы 
«поднять разом все деревни». «чайковцы» же исходили из того, что «дело 

всякой революционной партии - не вызвать восстание, а только подгото

вить успех готовящегося восстания». Эта подготовительная деятельность 

мыслилась как самая серьезная организационная и пропагандистская ра

бота в народе. Думается, в этом правильнее увидеть не только воздействие 
учения п.л. Лаврова, но и результат внутренней работы кружка. Да и анар
хистские тенденции в программе «чайковцею> вряд ли стоит рассматривать 

исключительно как результат влияния Бакунина. Его основной программ

ный документ - «Прибавление "А" к книге "Государственность и анархия"»
начал распространяться в России с осени 1873 г., тогда же и была принята 
в качестве программы записка П.А. Кропоткина. Объективные закономер
ности развития народничества неизбежно приводили к сходству программ 

действующих революционных организаций с разными направлениями в 
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идеологии крестьянской демократии. Ни одно из них не смогло воплотить

ся в этих программах в чистом виде. 

Задачам пропаганды служило налаженное «чайковцами» «книжное 
дело» - издание и распространение запрещенной и «хорошо подобранной 

тенденциозной легальной литературы», способной служить теоретическо
му просвещению интеллигенции, а также и рабочих с целью подготовки из 
этих последних пропагандистов для деревни. К такой литературе «чайков

цы» отнесли произведения К. Маркса и П.-Ж. Прудона, Л.И. Герцена и 

Луи Блана, Н.Г. Чернышевского и В.В. Берви-Флеровского, А.Н. Радище
ва и Н.В. Соколова, Н.А. Добролюбова и пл. Лаврова. 

Основные положения программы «чайковцев», с которыми Морозов 

познакомился на собраниях в квартире о.г. Алексеевой, были ему понят
ны и близки: он уже отчасти был подготовлен к их восприятию чтением 
революционных изданий и демократической журналистики. Однако неко
торые из них, в частности понимание соотношения науки и революции, 

настораживали и вызывали на спор. Призывы «забыть все, чему нас учи
ли, и искагь обновления в среде простого народа», которые пришлось услы
шать от некоторых из новых знакомых, уже попадались ему внелегальных 

изданиях. Морозов только ошибочно приписывает их Лавровскому «Впе
ред». Как раз в двух первых книжках «Вперед!» за 1874 г. бьmа помещена 
статья ПЛ. Лаврова «Знание и революция», отстаивавшая мысль, что «зна
ние есть основная сила подготовляющейся революцию). Возможно, спор 

на собраниях у Алексеевой о роли науки и поднялся в связи с этими ста
тьями, оживленно обсуждавшимися в народнических кружках весной 1874 г. 
Вряд ли правильно считать, что позиция Лаврова резко расходилась со 
взглядами большинства участников движения этого периода. Отстаивав
ший значение науки Морозов сразу же был поддержан С.М. Кравчинским 
и другими «чайковцами». Алексеева объясняла, что, выступая против на
уки, многие имеют в виду лишь науку официальную, казенную. Однако 
основание для подобных дискуссий бьmо. 

Нигилистический взгляд на знания получил отражение в той части «За

писки» кн. П.А. Кропоткина, которая посвящена устройству будущего об
щества и (как не столь актуальная) обсуждалась с меньшим вниманием, 

менее подверглась правке. В «Записке» говорилось о нежелательности 
выделения в послереволюционном строе класса умственной интеллиген

ции наряду с демократией черного труда. Высказывался взгляд на целесо

образность закрытия университетов и открытия вместо них школ-мастер

ских, которые, устранив ненужный балласт бесполезных знаний, ускорен
ными приемами будут готовить работников, одинаково способных к ум
ственному и физическому труду. Так что Морозов столкнулся с недооцен

кой роли науки у своих новых товарищей. 



«Воробей» 



Часть вторая 

«ВоробеЙII 

Некуда деться от муки и боли! .. 
Порча какая случилася, что ли, 
Желчь ли во мне разлилась в эту ночь? 
Право, не знаю! .. Но только невмочь! 
Против любимой недавно отчизны 
Льются из сердца слова укоризны ... 
Русская жизнь! Из веков темноты 
Как неуклюже сложилася ты! .. 
Русский радетель о благе народном! 
Мнишь ты народ и нагим и голодным, 

Только причины несчастий не те: 
Горе в духовной его нищете! 

Скуден народ наш не кровом, не пищей! 
В слабости знаний его rноевище, 
Косность властей и беспечность глупцов 
Создали целое племя рабов. 
Русская мысль! Ты была беззаступна, 
Творчества радость рабу недоступна, 
Раб променяет тебя на мошну, 
В знаньи увидит наживу одну! 
Ты же в низину сошла с пьедестала, 

Править собою слепых призывала, 
И среди русской огромной земли 
Труженик мысли валялся в пыли! 
Что ж ты не свергнешь кумиров из глины? 
Мира не сдвинут твои властелины, 

Узки умы их и тесны сердца, 
И не создашь ты вождя из слепца! 

Русская мысль! Разверни свои силы! 
Вызови жизнь из гниенья могилы, 
HeКOIДa плакать, не время CТOHarь: 
Надо ошибки отцов поправлять! 
Встаньте ж, грядущего верные стражи! 
Мыслью свободной развейте миражи, 
И, обездоленных братьев любя, 
Люди идей, уважайте себя! 



Глава 1 

в НАРОД! 

Поезд приближался к граlIице Швейцарии . Николай стоял у вагон
ного окна и с восторгом смотрел на прибрежные холмы Рейна, разва
лины старинных замков, завораживающие вершины Альп ... 

Прошло всего три недели с того момента, как он покинул заснежен
ный Петербург в самый разгар зимы. А здесь время как бы пошло 
вспять. Пока ехали по Германии на запад, а потом на юг, он попадал 
сначала в позднюю осень, потом - в раннюю, нынешним же солнеч

ным утром, когда показались отдаленные вершины Швейцарских гор, 
он въехал в лето . Кругом зеленели луга с уцелевшими кое-где пред
осенними цветами, и деревья еще сохранили листву. Это неожиданное 
движение вспять вызвало в памяти события последнего года, кото
рые, развиваясь со стремительной скоростью, привели его к эмиграции -
как Герцена, как Бакунина, как Огарева, как Лаврова. Теперь он тоже из
гнанник, борец за гражданскую свободу, вынужденный покинуть Родину . 

Кончался апрель 1874 г. Николай стал самым ревностным учени
ком сапожной школы-мастерской и в качестве «выпускного экзамена» 
сшил маленькие полубашмачки из козловой кожи для своей обожаемой 

Липы, подтвердив тем самым свое умение в 
только что освоенном ремесле сапожника. 

Это оказалось единственным произведением, 

попавшим из их сапожного предприятия на че

ловеческую ногу. Мастерскую пришлось зак
рыть по причине ее бесперспективности и сла
бости связи между шитьем сапог и освобож
дением человечества. 

К этому времени он уже недели три жил, 

как птица поднебесная, не имея ничего свое
го и никакого определенного местопребыва
ния. Ночевать приходилось большей частью 
в квартире Алексеевой, на стульях или на ков
ре в том самом памятном зале, куда его при

вели в первый раз. Вместе с ним постоянно 
Липа Алексеева ночевали Саблин, Кравчинский, иногда Шиш-

ко и человек пять-шесть посторонних, направляющихся из Петербурга 
в народ . В этом стихийном ночном клубе иногда до рассвета дебати
ровались различные политические вопросы. 

После закрытия мастерской товарищи предлагали ему на лето ос
таться в Москве, чтобы вместе с Алексеевой служить центром связи 
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всех ушедших в народ. Такое предложение объяснялось тем, что он 
еще не бьm на учете у полиции как неблaroнадежный и большими знаком
ствами. Пришлось руками и ногами отбиваться от ужасной перспективы 
не быть вовлеченным в рискованные мероприятия, которые рисовались 
его воображению. Морозов уговорил отправить его «на дело». Но помимо 
романтической стороны этого дела, была и вполне рациональная. 

Николай стремился «в народ», чтобы получить представление о тех, 
кто составлял подавляющее большинство населения страны, из лич
ных впечатлений, а не из рассказов других. К тому же он не хотел быть 
просто наблюдателем. Хорошо бы самому попробовать оказаться в их 
шкуре и попытаться понять строй их мыслей, чтобы оценить, насколь
ко можно на них рассчитывать в предстоящей трудной борьбе за свет 
и свободу. Ну а проповедь новых общественных и политических идей -
это как бы необходимое приложение к его плану. Если его друзья счи
тают, что так надо, то следует попробовать, а когда накопится соб
ственный опыт, можно будет внести и свои предложения. 

В напарники ему предложили его тезку, студента-медика Николая 
Александровича Саблина, который был на четыре года старше него. 

В начале мая два Николая, переодетые в рабочих, с фальшивыми 
паспортами (у Морозова он был выписан на имя Семена Вахромеева) 
прибыли в Даниловский уезд Ярославской губернии, в усадьбу Потапо
во, расположенную рядом с большим торговым селом Вятское. 

Пропаганда велась здесь уже с 1872 г. под руководством самого 
помещика Александра Ивановича Иванчина-Писарева. Это был та
лантливый и хорошо известный в революционной среде и журналисти
ке человек лет двадцати пяти. В дальнейшем оказалось, что он, как и 

Николай, увлекался геологией. 
Хозяин усадьбы был предупрежден об их при езде. Он должен был 

помочь гостям в проведении политической пропаганды среди окрест
ных крестьян. Увидев Николая, Иванчин-Писарев рассмеялся: 

- Напрасно думают, что для деятельности в народе нужно непре
менно одеться мужиком. В своей среде крестьяне слушают с уваже

нием только стариков да отцов семейства. Если же молодой, нежена
тый и, особенно, безбородый человек начнет проповедовать им новые 
идеи, его только высмеют и скажут: «Что он понимает? Яйца кур не 
учат». Совсем другое, когда человек стоит несколько выше их по обще
ственному положению, - такого человека будут слушать со вниманием. 

Так Николай получил первый урок работы в народе. 
В Потапове уже работали столичные гости Д.А. Клеменц и И.к. Львов, 

а также жившие в селе Вятском акушерка м.п. Потоцкая (получившая 
образование в Цюрихе) и врач п.п. Добровольский. Позднее приехала 
Липа Алексеева. Образовалась своеобразная революционная колония. 

Писарев был рассудительным, практичным человеком. Дело про
паганды в его имении было поставлено на широкую ногу. И результаты 
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этой деятельности постепенно стали приобретать в глазах Николая все 
более и более грандиозные размеры. 

В Потапове была открыта школа для крестьянских детей, работала 
столярная мастерская, в которой вел пропаганду сам Иванчин-Писа
рев. В лавках, устроенных в селе Вятском, раздавались вместе с раз
ным товаром книги для народа. Распространяли их и сами крестьяне, 
из среды которых уже появились «самостоятельные внушители». Де

сяток рабочих-крестьян, с которыми познакомился Николай, жили по 
различным деревням волости и служили как бы опорными пунктами 
для про ведения в народ новых общественных идей. Для одного из них 
Писарев выхлопотал у начальства разрешение быть книгоношей, т.е. 
ходячим продавцом по деревням народных изданий. Вверху его короба 
лежали различные божественные книжки, а внизу - вся запрещенная 
литература, разносившаяся пропагандистами в это лето и в других об
ластях России. Николая особенно смешило тогда, что на внутренней 
стороне обложек у всех светских революционных изданий было напе
чатано «Одобрено цензурой», а на книжках псевдорелигиозного содер
жания красовалась надпись «С благословения святейшего синода». 

В апреле сюда из Москвы привезли типографский станок и создали 
нелегальную типографию для выпуска пропагандистской литературы. 
Беседы с крестьянами на общественные темы заводились при каж
дом удобном случае - о земле и о непосильных платежах, о царе и 
местных сельских властях. На гуляньях шли в ход переделки народ
ных песен, высмеивающие существующие порядки. 

К тому моменту, когда Морозов с Саблиным приехали в Потапово, 
главная работа в этой местности казалась законченной. Через две-три 
недели пребывания там его начали мучить сомнения: «Для чего я здесь 
живу? Что я могу прибавить к тому, что уже сделано? Стоило ли ради 
этого бросать все?» Романтическая сторона его души, жаждавшая 
опасности и приключений, снова заговорила в нем. И товарищи нашли 
ему стоящее дело. 

В двенадцати верстах от Потапово в совершенно глухой местности, 
среди болот и лесов, находилась староверческая деревня Коптево. 
Морозову предложили одному вести здесь пропаганду. Чтобы иметь 
официальное прикрытие, он решил поступить в ученики к кузнецу. Эту 
специальность он выбрал, вспомнив своего деда-кузнеца. Сочинили ле
генду, согласно которой он сын московского дворника, бывшеrо крес
тьянина, вырос в Москве, учился три года в городском училище. Вес
ной его родители умерли от тифа, и он остался без всяких средств к 
существованию. Теперь хочет выйти в кузнецы ... 

Он овладевал кузнечным ремеслом в маленькой закоптелой кузни
це при дороге у въезда в деревню. Здесь же в конце дня он вел неспеш
ные беседы с крестьянами, собиравшимися у кузницы из-за любопыт
ства к новому человеку, появление которого было большим событием 
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в этой глухой деревне. Предметы их обсуждений были чрезвычайно 
разнообразны, но большей частью философского характера. Рас
пространять книжки здесь не пришлось из-за почти поголовной не

грамотности. 

Работал новый ученик старательно. Так старательно, что хозяин 
кузницы долго вспоминал приключившуюся с ним историю. 

Однажды, когда они вместе сваривали шину, кусок раскаленного 
железа заскочил Николаю в сапог. Страшная боль пронзила ногу. Каза
лось, что было слышно, как огненная горошина с шипением входит в 
тело. Но Николай даже не показал виду, а продолжал как ни в чем не 
бывало размеренно бить молотом по горячей заготовке. Только когда 
работа была окончена, он отошел в сторону, снял сапог, и изумленный 
кузнец увидел прожженную кожу на ноге ученика. 

В деревне вновь вспыхнуло его увлечение ботаникой и геологией. И 
Николай, откликаясь на ту любознательность, с какой крестьяне от
неслись к собиранию им растений, устроил для них популяризацию на
чал естествознания. 

Здесь, в Коптеве, Морозов получил второй урок работы в народе. 
На предложение о том, чтобы взять власть народу в свои руки, рассу
дительные крестьяне ответили: 

- Как же это сделать? У начальства сила, а у нас все врозь. Никто 
другого не поддержит, все разбегутся ... 

- Да, так и будет, - подумал про себя Николай, - уж слишком темен 
и забит народ. 

Николай все больше и больше убеждался, какой же это огромный 
бич - безграмотность. И безграмотность не только крестьян, но и боль
шинства прочих членов общества. Ведь безграмотность - это не про
сто неумение писать и читать, это и неумение думать самостоятельно, 

слепое следование устоявшимся стереотипам и предрассудкам. И вот 

какой случай привел его к этому убеждению. 
Летом того же 1874 года, скрываясь от слежки, он вместе с Алек

сеевой уехал в Курскую губернию к одному либерально настроенному 
помещику, который хотел поближе познакомиться с революционерами. 
И здесь, па другом уровне, проявил ось ТО, с чем он уже столкнулся в 
крестьянской среде, где со вниманием слушали либо людей пожилых, 
либо стоящих выше по социальному положению. В доме приютившего 
их помещика к познаниям Николая, а следовательно, и к нему самому, 
относились с большим предубеждением. Разве может столь несолид
ный и не имеющий официальных дипломов молодой человек знать боль
ше хозяина? В результате он с горечью отметил, сколь трудно полу
чить признание среди обычного малообразованного общества. Когда 
Морозов излагал свои взгляды специалистам в естественных науках, 

те живо интересовались его идеями. Почувствовав, как он со смыс
лом и пониманием произносит специальные термины разрабатывае-

5 - 3880 
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мых ими наук, рассуждает о новейших и старых теориях, ученые сразу 
же забывали о его молодости и недипломированности и начинали гово
рить как с равным. Но стоило заговорить о научных проблемах с людьми, 
считающими себя средне образованными (на самом деле - слабо 
образованными), старшими по возрасту, как его перестав али слушать, 
заявляя: 

- Нам не интересно знать Ваше мнение. Важно, что думают по 

этому поводу серьезные ученые. 

Чем же такое общество отличается от простого народа? Его также 
надо воспитывать и образовывать. Это не меньший, чем темный на
род, тормоз на пути к светлому будущему. Трудно быть пророком для 
таких людей, которым диплом дороже подлинного знания, научная ра

бота, признанная «специалистамю>, важнее нового слова в науке ... 
Из этого следовал вывод: главная задача, которой нужно посвятить 

жизнь - нести людям знания и бороться с ограничениями, мешаю
щими решению этой задачи. 

В Коптеве ему удалось прожить очень недолго. Крестьянин Тимо
фей Буков, недовольный, что его сын, в ущерб собственному хозяйству, 
работал в столярной мастерской, донес на пропагандистов начальству. 
Так он решил вернуть сына, а заодно и нажиться на доносе на хозяина 

усадьбы Потапово (так как считал, что за донос ему непременно дол
жна перепасть часть имущества опального помещика). Он сообщил 
властям об обстановке в имении. В середине июня 1874 г. были арес
тованы Добровольский и Потоцкая. Но Иванчин-Писарев, Клеменц, 
Саблин и Львов успели уехать в Петербург. В имении остались лишь 
не успевшая уехать Алексеева и жена Писарева с малолетними деть
ми, против которой не должно было быть обвинений, так как в делах 
мужа она не принимала деятельного участия. Тем не менее, их вскоре 

взяли под домашний арест. 

Морозова предупредили о про вале. Но бежать, не попытавшись 
выручить арестованных дам, казалось ему совершенно немыслимым. 

Он вспомнил, как в детстве, начитавшись Майн Рида, искусно проби
рался в траве ползком куда угодно, пугая взрослых неожиданностью 

своего появления. «Нужно пробраться в Потапово по способу красно
кожих, а там увидим, что делать», - решил он. Так и получилось. Про
бравшись ночью в дом, охраняемый полицией, он предложил свою по
мощь и, убедившись, что таковая не требуется, так же незаметно по
кинул опасное место. В течение двух дней, скрываясь в лесах, Николай 
пробирался к железной дороге. При близившись к станции, он дождал
ся первого поезда, быстро вошел в здание вокзала, взял билет и, прыг
нув В отходящий вагон, уехал в Москву. 

Здесь его ждало неприятное известие, полученное через Печковс
кого. Вскоре после отъезда Морозова из Москвы было про изведено 
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несколько арестов, и в ходе следствия кто-то назвал его имя как чело

века, уже давно занимающегося пропагандой среди учащихся. Жан

дармы тотчас же явились в гимназию и забрали оттуда все его доку
менты. Узнавший об этом Qопечитель Московского учебного округа 
князь нл. Мещерский немедленно распорядился исключить Морозо
ва из числа учащихся 2-й Московской классической гимназии без пра
ва поступления в какое бы то ни было учебное заведение России. Как 
тогда говорили, его выгнали с «волчьим билетом». Законоучитель про
изнес пред общим собранием гимназистов громовую речь против раз
рушителя государственных устоев. Но эта речь, как говорили потом 
Николаю, возымела обратное действие, вызвав всеобщее сочувствие 
к молодому социалисту. 

Много позже Николаю стало известно, что в это же время отец, 
обеспокоенный его отсутствием (сын должен был приехать домой на 
каникулы), сам приехал в Москву и здесь узнал обо всем. По-своему 
любя сына и считая, что мальчик стал жертвой хитрых вожаков-ниги
листов, вербующих неопытную молодежь для осуществления своих 
темных целей, Щепочки н отправился к Слезкину - представителю Тре
ты:го отделения в Москве. Последний, принимая во внимание немалое 
состояние просителя и его вес в обществе, обещал посмотреть на де
ятельность Морозова сквозь пальцы, если тот сам придет с повинной. 
Но ... все это стало известно много позже. Тогда же Николай узнал лишь 
то, что отец был в Москве и теперь все знает ... 

В какой-то степени отец сам способствовал тому, что случилось. 
Рано оставшийся сиротой и предоставленный самому себе, Щепочкин 
довольно спокойно относился к тому, что и сын с четырнадцати лет 
будет вести самостоятельную жизнь в Москве. Но даже если бы Ни
колай жил в Москве с родителями, он вряд ли остался бы в стороне от 
тех больших дел, которые затронули очень многих молодых людей того 
времени. Возможно, это произошло бы чуть позже, после окончания 
гимназии или во время учебы в университете ... 

Так сами собой порвались все нити, связывавшие его с прошлой 
жизнью. Все, кроме одной. 

Отдавшись революционной деятельности, он все-таки не сумел пол
ностью отрешиться от былых научных увлечений. Он постоянно раз
мышлял на разные научные темы. И иногда это приносило пользу для 
его новой деятельности. 

Как-то ему поручили проверить, не арестовали ли товарищей из 
Петровской земледельческой академии. Достигнув Москвы-реки, Моро
зов не удержался и спустился по обрывистому берегу, чтобы посмот
реть, нет ли там каких-либо редких окаменелостей. Но тут же спохва
тился: «Зачем я это делаю?» И вдруг мелькнула шальная мысль, что 
окаменелости послужат прекрасным прикрытием в предстоящей не-
5* 



-68-

безопасной вылазке. Теперь можно будет спокойно подойти к нужному 
месту. Если кто-нибудь заподозрит неладное, можно будет достать свои 
окаменелости и сказать, что он ищет такие же для научной коллекции. 

Так и получилось. Сделав вид, что занят собиранием камней, он все 
разведал, не вызвав ни у кого подозрения, и спокойно вернулся в Москву. 

В другой раз, во время путешествия по Воронежской губернии, фан

тазия увела его от преследователеЙ... на дно речки. Ведь если исполь
зовать небольшую соломинку, то можно сидеть под водой сколько угод
но. А еще лучше всегда носить с собой гуттаперчевую трубку с по
плавком на конце. Да с таким устройством можно будет ходить по дну! 
Только в воде плохо видно, потому что в воде преломление света гла
зом становится существенно меньше. Но если сделать выпуклые очки, 
то можно избавиться от этого недостатка. А если еще сделать для рук 
перчатки с перепонками, как у утки, то можно будет отлично плавать 
под водой ... Он все дальше и дальше удалялся от первоначальной мысли 
о спасении от преследования, с которой началась эта причудливая це
почка ... 

Безудержная фантазия бросала его из одной стихии в другую. Од
нажды, дожидаясь Алексееву у нее на квартире, он раскрыл номер тог
дашнего научного журнала «Знание» и тут же увлекся переводной ста
тьей о полете насекомых. В статье говорилось о том, что крыло всегда 
движется под углом к направлению движения насекомого, наподобие 
винтовых поверхностей. И в голове уже возникли проекты о возможно
сти полета человека на крыльях, устроенных подобным образом. А 
еще лучше - сделать устройство, состоящее из двух винтов, надетых 
на одну ось и вращающихся в разные стороны. Это сооружение можно 
было бы использовать для подъема вверх вместо воздушных шаров ... 
Дальнейшие размышления о перспективах воздухоплавания были пре
рваны приходом Алексеевой. 

Мечтая, он всегда оставался естествоиспытателем. И он считал, 
что занятия наукой были отложены лишь до поры до времени. Уйдя на 
нелегальное положение, он сложил все свои записи в небольшой сунду
чок и отдал на хранение одному из гимназических товарищей. Надо ли 
говорить, как глубоко поразила его дальнейшая трагическая судьба этих 
документов! 

Вернувшись в Москву, Морозов узнал, что товарищ сжег все его 
бумаги. Ему показалось, что под окнами ходят какие-то подозритель
ные люди, похожие на шпиков, а это означало, что в доме возможен 

обыск. Товарищ испугался ... Николай был потрясен. Ведь в этой шка
тулке находились только научные работы, и товарищ был с самого на
чала предупрежден об этом. В огне погибли все его юношеские раз
мышления о сущности человеческого сознания, о строении Вселенной 
и о возникновении жизни. Было несколько совсем готовых статей по 
общим естественнонаучным вопросам, наблюдения жизни и нравов 
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диких и домашних животных, описание научных экскурсий в окрестно

стях Москвы и Борка, были различные заготовки для будущих ста
тей ... Да товарищ, пожалуй, и не виноват. Виновато правительство, ко
торое заставляет людей опасаться наказания лишь за то, что они виде
ли опального Николая Морозова и не донесли на него ... 

Не успел он еще освоиться в Москве после деревенских приключе
пий, как получил сообщение о том, что его работой довольны и реко
мендуют в члены тайного революционного общества, самого большо
го и деятельного из существующих теперь в России обществ. Радость 
была огромна. Опять всплыли романтические мечты юности, навеян
ные романами о карбонариях - членах тайного революционного обще
ства Италии. В воображении уже мелькали ночные собрания тайного 
общества в горных пещерах, переправа через границу оружия для 

водворения в стране республики, вызволение товарищей из неприступ
ных темниц, лихие вечера у лесных костров вместе с ватагой едино
мышленников ... Но все оказалось совсем не так. 

В назначенный день и час он с трепетом вошел в подъезд дома 

неподалеку от Арбатской площади. Поднявшись на второй этаж, он 
постучал в единственную на этой лестничной площадке дверь. Что ждет 
его за ней, какие испытания перед приемом? Быть может, как у масо
нов, чтобы проверить твердость духа? Успокаивало только одно: раз в 
обществе есть члены, которые также должны были пройти через эти 
испытания и прошли, значит, в испытаниях нет ничего сверх физиче
ских возможностей человека, а раз так, то и он их пройдет. 

Но заветная дверь открылась, и его встретил широко улыбающий
ся ... Сергей КравчинскиЙ. Он радостно обнял Николая. В комнате, где 
заседало общество, за исключением нескольких лиц, не было никого 
ему не известного. Морозова познакомили с программой, уставом и 

историей общества. 
Общество имело своей целью подготовку государственного и об

щественного переворота. Сначала предполагалось подготовить обществен
ное мнение, а потом, с оружием в руках, осуществить сам переворот. 

Все началось с нескольких петербургских студентов, которые ре
шили наладить в России издательство книг для борьбы против пред
рассудков и суеверий во всех смыслах. Было это в конце шестидеся
тых годов. Для начала они взяли книги, которые были изданы легально, 
но плохо расходились. Например: «О равноправии женщин» Милля, 
«Азбука социальных наук» Флеровского, «Эмма» Швейцера, произве
дения Дарвина, Фохта и т.д. Так, о книге Флеровского «Положение рабо
чего класса в России» К. Маркс в письме к членам русской секции 1 Ин
тернационала от 24 марта 1870 года писал: «Это настоящее откры
тие для Европы ... Это - труд серьезного наблюдателя, бесстраш
Ного труженика, беспристрастного критика, мощного художни-
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ка и прежде всего человека, возмущен.н.ого против гн.ета во всех 
его видах ... » Договорившись с издателями, члены этой группы отпра
вили книги на периферию со студентами, разъезжавшимися домой на 
каникулы. Литературу очень легко удалось распространить и рассчи
таться с издателями. Дело пошло так хорошо, что многие издатели 
стали открывать обществу кредит до 1000 рублей и более. Так быстро 
образовался сбыт хороших книг, благодаря чему почти у каждого ин
теллигентного человека можно было найти эти издания. 

Позже в общество был принят Н.В. Чайковский. Он очень активно 
включился в его деятельность и очень скоро возглавил центр, через 

который, главным образом, шла вся работа. Общество стало называться 
обществом «чайковцев», и это название сохранилось за ним даже те
перь, когда сам Чайковский эмигрировал в Америку. 

Согласно уставу общества, в крупных городах должны были функ
ционировать его кружки. Но пока они существуют лишь в Петербурге, 
Москве, Киеве и Одессе. Центральный кружок - петербургский, он 
самый большой и деятельный. Все члены общества были равноправ
ны и избирались каждым кружком самостоятельно, однако, если у дру
гих кружков нет возражений. Членом мог стать лишь тот, за кого про
голосовали все, ибо, в случае опасности, общество должно быть уве
рено в каждом члене. Капитал общества состоял из добровольных 
пожертвований его членов, отказавшихся от частной собственности. 
К моменту вступления Морозова он составлял полмиллиона рублей. 
О финансовом положении общества вновь избранным сообщал ось спе
циально, чтобы при обсуждении различных мероприятий они знали, на 
что могут рассчитывать. 

Николай тут же получил первое поручение от общества, суть кото
рого сводилась к следующему. 

Учащиеся Первой классической гимназии образовали у себя науч
ное общество, подобное созданному в свое время Морозовым. Однако 
его руководитель, некто Карелин (будущий известный профессор Мос
ковского университета), не признавал ничего, кроме эстетики и искус
ства. Поэтому весь кружок, к большому сожалению наблюдавших за 
ним «чайковцев», мало интересовался насущными политическими про
блемами. Морозову, как близкому по возрасту и уже знакомому с тако
го рода работой, предложили повлиять на этих ребят. Понятно, что по
добное задание не вызвало у Николая особого энтузиазма, так как шло 
несколько вразрез с его представлениями о героической деятельности 
тайного общества. Но не смея подвести доверявших ему людей, он 
стал главой нового московского кружка, поставившего своей целью 
распространение революционных идей среди учащихся средних учеб
ных заведений. К этому кружку он вскоре присоединил и свой прежний, 

бывшее «Тайное общество естествоиспытателей». Они собрали в раз
ных местах с тысячу книг и устроили общественную библиотеку. Тог-
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да ЭТО считал ось лучшим средством для привлечения к движению наи

более активной в умственном отношении части молодежи. 
Однако из-за летнего времени, число членов его кружка, оставших

сЯ вблизи Москвы, с каждым днем становилось все менее и менее. 
тоска бездействия начала овладевать Николаем. 

Во время вынужденных каникул он решил еще раз сходить «в на

род», пройти пешком от Курска до Воронежа. На этот раз он решил 
действовать один. Путь подсказал товарищ по гимназии А. Мокрицкий 
(сын известного в то время художника, ученика к.п. Брюллова). Когда 

он жил в качестве домашнего учителя в имении на границе Курской и 
Воронежской губерний, то обратил внимание на одного интересного 
I\IeCTHOГO крестьянина, у которого можно попытаться устроить опор

ный пункт для революционной деятельности в окрестностях. Эту идею 

следовало проверить. 

Но и это, второе, хождение в народ принесло много разочарований. 
Книги, приготовленные для раздачи крестьянам, у него никто не брал 

из-за катастрофически малого количества грамотных. А если брали -
то для раскуривания. «Уж больно бумага хорошая», - в порыве откро
венности высказался один крестьянин. 

Не раз ему пришлось столкнуться с бесчестным отношением крес
тьян друг к другу. Причем понятие чести у них забавно трансформиро
валось. Крестьянин считал бесчестность злом, если она применялась 
к нему самому, и не считал таковым, когда это происходило с другими 

или он сам был автором бесчестного поступка. 
Как-то за обед, стоивший гривенник, хозяйка корчмы взяла с Нико

лая 20 копеек, а вместо сдачи стала кричать на него и выталкивать 
вон. Сидевшие рядом крестьяне со смехом наблюдали за этой сценой, 
в душе одобряя хозяйку за оборотистость. В то же время один из этих 
крестьян громко возмущался своим приятелем, который взял у него 
целые сапоги, а вернул с дыркой. Эти же крестьяне с восторгом рас
сказывали, как они брали у своего барина взаймы деньги, когда тот 
прогуливался по своим угодьям в компании женщин и считал неудоб
ным в подобных условиях отказать в просьбе. Теперь барин разорился, 
но никто из крестьян не собирался отдавать долги. Сожалели лишь о 
том, что мало заняли. 

В этот же раз Морозов узнал об отношении крестьян к земле. Судь
ба свела его с одной компанией, ехавшей делить купленную землю. 
Наслушавшись в Москве разговоров о том, что крестьяне даже не пред
ставляют себе, как это земля, созданная богом для всех, может быть 
частной собственностью, Николай спросил мужиков, зачем они собира
ются ее делить, ведь обрабатывать вместе сподручнее. Ответ был прост: 

- Запасись сначала сам землей, а тогда поймешь, что значит обра
батывать ее вместе. Земля всегда должна быть чья-то. Ничья она 
там, где никто не живет. 
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А вот, например, формула отношения крестьян к Богу: «Если Бога 
нет, то немного времени пропадет на молитвы, а если он есть, то воз

даст сторицей». 
Николаю становилось ясно, что все виданное здесь мало годил ось 

для осуществления затеваемого ими нового строя, основанного на все

общем равенстве и братстве. Но, несмотря на разочарование в основ
ной цели путешествия, новый своеобразный мир, открывшийся перед 
ним не где-нибудь в Тибете или Туркестане, а внутри собственной стра
ны, невольно увлекал его на дальнейшие исследования, как увлекали 

до тех пор астрономия, геология, физика и другие науки. Казалось, что 
происходящее кругом много занимательнее всякой сказки. Он действи
тельно находил в крестьянах много оригинального, такого, чего не за

мечал в них в своем прежнем, привилегированном положении. 

За две недели он наколесил около 300 верст. Встретился и с крестья
нином, о котором говорил Мокрицкий. С ним удалось договориться о 
помощи революционерам, если те придут к нему. В Москву он вернулся 
в начале июля 1874 г. уже с некоторым опытом. Но общее впечатление 
об этом путешествии у него осталось как о неудачном. 

В Москве мнение об этом путешествии было иным. Его считали 
героем, который, переодевшись рабочим, прошел триста верст пеш
ком на глазах недремлющих властей да, кроме того, нашел опорный 
пункт для будущего восстания. По «Даниловскому делу» он разыски
вался полицией. для людей, далеких от периферии, его поход по rnубин
ным губерниям по своей трудности и опасности казался равносильным 
путешествию в Центральную Африку. Один из друзей, восхищенный 
его деятельностью, даже посвятил ему большое стихотворение под 
названием «Пропагандист» с посвящением «Н. А. М.». Вот неболь
шой фрагмент из него: 

Простота в небогатом наряде, 
Блеск ума и развитья в очах, -
Все черты несдающейся силы, 
Неспособной пассивно страдать ... 

Это событие так поразило Николая, что он несколько дней находил
ся под впечатлением и в результате обнаружил, что и у него слова 
стали складываться в рифмованные фразы: 

То не ветер в темном лесе над вершинами гудет, 

То не волны на прибрежье буря по морю несет, 
То идет толпа народа, по пути она растет 

И о воле, о свободе песнь призывную поет: 
«Собирайтеся, ребята, вместе с нами заодно, 
Уж настало время сбросить рабства тяжкое ярмо! 
Мы навстречу угнетенью темной тучею пойдем, 
Нашу волю дорогую мы добудем и умрем!» 
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Нет, друзья, не вернется обратно, 

Что бывало лет триста назад, 
Время .бунтов прошло безвозвратно, 
Наступила пора баррикад ... 

Так вместе с рождением революционера произошло рождение поэта. 
В Москве продолжались аресты, и товарищи отправили Морозова и 

Алексееву в середине июля в имение Леонтьевых в Кашкино Курской 

губернии. Убежище это нашел для них Сергей Кравчинский через про
фессора Петровской земледельческой академии - родственника и од
нофамильца хозяев имения. Пробьши они здесь около месяца - до 13 авгу
ста 1874 г. Местные власти заинтересовались гостями, и предупрежден
ные об этом Морозов и Алексеева решили ускорить отъезд. Едва они 
уехали, как в имении был произведен обыск, а хозяева имения Леонть
евы привлечены к следствию по делу о пропаганде в империи. 

Позже друзья рассказывали Николаю о том, какое мнение сложи
лось о нем у Леонтьевых. Морозов казался им просто мальчишкой. 
Увлеченно удил рыбу, вечерами бегал по саду, обрывая яблоки. Обра
тили они внимание и на полудетскую влюбленность в Алексееву. По 
первому знаку Олимпиады Григорьевны он мог залезть на высокую 
сосну и сидеть там, «как ястреб». Справедливости ради они отметили 
удивившее их несоответствие в его поведении. Столь безалаберный, 
по их мнению, мальчишка часами корпел над книгами, что-то писал (по 

его словам, статью). Видели у него на столе учебники (он говорил, что 
готовится к экзаменам). 

Николай, Липа и навестивший их накануне Сергей Кравчинский уехали 
из Кашкина вместе. В Курске они расстались. Николай поспешил в 
Москву, а Кравчинский и Алексеева поехали далее на юг. Разыскивае
мая, как и Морозов, по «Даниловскому делу», Алексеева некоторое время 

скрывалась в имении матери в Тамбовской губернии, но это ее не спас
ло. Вскоре она была арестована. 

По приезде в Москву Морозов решил написать письмо отцу. Он пи
сал, что H~ приехал на каникулы, так как не сдал экзаменов, ему было 
стыдно ехать домой, и поэтому он нанялся репетитором, чтобы зара
ботать на жизнь, и уехал сначала в Серпухов, а затем в Курскую губер
Нию. Просил известить его о том, как живут сестры, брат и мамаша, на 
адрес их московской знакомой А.И. Раевской, по которому он обычно 
получал из дома письма и деньги. Ответа от отца он не получил, и это 
его расстраивало. 

Несколько отвлекло его от грустных мыслей предложение Крав
чинского заняться подготовкой освобождения из тюрьмы Ф.В. Вол
ХОвского. Морозов разработал блестящий план побега, проявив прису
щую ему фантазию. Но в самый разгар подготовки Волховского нео-
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жиданно перевели в Бутырский замок. Весь труд оказался напрасным, 
так как это место было для побега более трудное и требовало иной 
подготовки. 

Близкий «чайковцам» студент Московского университета И.А. Ус
тюжанинов, предчувствуя близкий арест, попросил Николая заменить 
его в качестве руководителя рабочего кружка. Цель кружка состояла 
в подготовке из рабочих пропагандистов для деревни: соответственно 
и строились в нем занятия. Особое внимание он рекомендовал обра
тить на рабочего Ивана Союзов а, весьма образованного и оригинально 
мыслящего молодого столяра. Вскоре Устюжанинова арестовали, и весь 
кружок, вместе с Союзовым, по наследству перешел к Морозову. 

Николаю было интересно познакомиться с рабочими поближе. Дру
зья относились К ним несколько пренебрежительно, считая их крестья
нами, покинувшими свою среду и потерявшими в результате этого боль
шое количество народных традиций. 

Но пропаганда среди рабочих его мало удовлетворила. Три-четыре 
крошечные книжки, составлявшие весь революционный репертуар того 

времени для народа, он прочитал своим ученикам за неделю, но по

требности пробужденного гражданского сознания остались неудовлет
воренными. Ведь нельзя же было каждый вечер подряд перечитывать, 
как евангелие, одну и ту же «Сказку о четырех братьях» Тихомирова 
да брошюру Шишко «Чтой-то, братцы, плохо живется народу на свя
той Руси», да еще составленный Клеменцом народный песенник в ше

стнадцать страничек. А рабочему хотелось знать и о звездах, и о сол
нце, и о луне, и о чужих странах, и о порядках в них! И «преступная 

пропаганда» очень скоро свелась к простым школьным занятиям, на 

которых изучалась география, история, этнография, космография. И это 
тайный кружок! Морозов высказал свои сомнения товарищам: 

- Не было бы эффективнее, если бы всем этим, вполне легально, 
занимались школьные учителя? 

- Что же делать, если правительство не разрешает школ для обуче
ния рабочих легально, приходится обучать их тайно, с риском для соб
ственной жизни, - ответили ему. 

- А не лучше ли, в таком случае, низвергнуть правительство, счи
тающее народное образование опасным для себя? Ведь при нормаль
ных условиях народными учителями за десятилетие будет сделано то, 
чего мы не сделаем за всю свою жизнь ... 

На него зашумели: 
- Это уже было во Франции. После революции пришла контррево

люция, и все стало еще хуже, чем прежде. Рассчитывать на горстку 
интеллигенции - неправильный путь. Революцию должен поддержать 

народ. И его надо сначала подготовить, а уж потом думать о революции. 
- Ну что же, - сказал Николай, - это очень важный вопрос. Я хочу 

еще раз сходить в народ, чтобы составить себе окончательное мнение 
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о возможности пропаганды в деревне. От этого будет зависеть тот 
путь, по которому я пойду дальше и который буду проповедовать. 

Собравшиеся согласились. И Николай вместе с Союзовым, с кото
рым он очень сдружился в рабочем кружке, в один из тусклых дней 
конца октября покинул Москву и отправился в сторону Троице-Сергие
вой лавры. Идти решили в родную деревню Союзова Щелково, Мос
ковской губернии, Дмитровского уезда, Морозовской волости. 

В этот раз Морозов оделся чернорабочим, чтобы еще больше сбли
зиться с крестьянами, так как обычные рабочие считались в народе 
своеобразной аристократией. Первым результатом такого переодева
ния оказалось то, что их никуда не пускали переночевать: одни боя
лись, а другие считали зазорным для себя пускать в дом такой серый 
люд. Им, как нищим, подавали кусок черного хлеба и отправляли даль
ше, не предлагая даже войти. Ночевать приходrmось в лесу, прямо на пер
вом сыром снегу. В Щелкове они появились в начале ноября. Встречены 
были крестьянами и местными сукновалами доверчиво и сочувственно. 

На сходке сукновалов, устроенной в валяльне под видом вечеринки, 
друзья получили единодушное согласие поддержать восстание, если 

оно начнется. Подсчитывались имевшиеся в наличии охотничьи ру
жья, строились планы, как запастись оружием для всех сочувствую

щих восстанию. 

Из Щелкова пришлось уезжать из-за доноса местного попа на подо
зрительное поведение приезжих. Слухи о появлении «внушителей» в 
деревне в разгар «хождения в народ» мгновенно поднимали на ноги 

местное начальство. Если в самом начале движения о подозрительных 
приезжих сначала разузнавали, выслеживали, к ним присматривались, 

то осенью 1874 г. их прежде всего хватали, а потом уж разбирались, 
кто они и в чем «повинны». 

Пришлось бежать, оставив местным крестьянам свои книги. Нико
лай заметил, что грамотных крестьян здесь было больше (Москва 
ближе!), и книги читали, а не изводили на цигарки. 

Устроиться в каком-либо другом месте беглецам так и не удалось. 
Их всюду искали. Чтобы сбить с толку преследователей, Николай пред
ложил ехать не к Москве, а в обратном направлении - в Ярославскую 
губернию. Его тянуло посмотреть на место работы их дружной рево
люционной колонии в Даниловском уезде. Внешне все здесь оказалось 
спокойно, никаких признаков крестьянской активности. И все же F:iкие
то следы их деятельности остались. Морозов ощутил их в разговорах му
жиков о добром и справедливом барине, который «пострадал за народ». 

Нашлись среди них те, которые не только помнили Морозова, но и 
захотели ему помочь - укрыть от местных властей, содействовать 
его делам. А ведь власти в уезде были настороже - не кончились ро
зыски И преследования. Но встретились и крестьяне, утверждавшие, 

что «агитаторы» выступали против царя за то, что он уничтожил кре-
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постное право. Николай легко обнаружил, что источником подобных 
слухов являлось местное начальство. 

Оставаться в Потапове Морозову, разыскиваемому по «Данилов
скому делу», было рискованно, и спустя несколько дней друзья бере
гом Волги стали пробираться в Костромскую губернию. Здесь, в име
нии Шипова, они тайно повидались с п.л. Иванчиной-Писаревой, кото
рая жила тут у брата - хозяина поместья и красильного завода. 
Она отговорила их поступать на завод: слухи о пропагандистах встре
вожили Шипова, и за всеми новыми рабочими тщательно следил 
управляющий. 

Николай и Союзов устроились В пильщики, но работу на лесоповале 
смогли выдержать лишь неделю. Крестьянская община, которой при
надлежал лес, платила им по 7 копеек за сажень. А они при всем стара
нии всего сажень и успевали заготовить, то есть свалить и очистить от 

сучьев. Заработанных денег едва хватало на самое скудное пропитание. 
Сложные условия ночевок в лесу, пока они добирались до места, 

работа по колено в воде и очень тяжелая рубка леса на болоте - все 
это привело к тому, что Союзов заболел. Тогда было решено бросить 
эту работу, которая все равно не оставляла им ни времени, ни сил не 
только для пропаганды, но даже для простых бесед с крестьянами. 

Пришлось срочно возвращаться в Москву. 
На пути в Москву вновь зашли в Потапово, чтобы захватить типо

графский станок, зарытый в известном Морозову месте в лесу. 
Ящик со станком взялся переправить в Москву верный распропа

гандированный крестьянин. 

На этот раз Морозов ходил в народ с паспортом на имя Воробьева. 
В дальнейшем это стало поводом для появления партийной клички 
«Воробей» - в память о последнем хождении в народ. (Товарищи в 
шутку его иногда называли Орловым.) 

Вернувшись в ноябре в Москву, Николай узнал, что аресты еще бо
лее обескровили организацию. При обмене мнениями с товарищами 
они согласились, что подготовка крестьян к революции - дело более 
сложное и длительное, чем это казалось им ранее. 

Как много произошло за эти несколько месяцев! Еще недавно он 
был недоучившийся гимназист. Теперь он вернулся из деревни челове
ком, умеющим жать, пахать, косить, рубить дрова, валить лес, крыть 
крыши соломой, постигшим кузнечное, столярное и плотницкое ремес

ло. Теперь он и его товарищи не только понаслышке, не только из лите

ратуры знали о тяжести мужицкого труда, они на своем опыте, не со 

стороны, а «изнутри» постигали трудности крестьянской доли. 
В ноябре 1874 г. Николая телеграммой вызвали в Петербург, где 

остатки «чайковцев» (Сергей Кравчинский, Дмитрий Клеменц, Дмит
рий Лизогуб, Софья Перовская, сестры Корниловы и еще несколько 

человек) обсуждали ближайшие планы организации. Решено было вре-
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менно послать за границу двух членов уже прекратившего существо

вание московского кружка, Николая Морозова и Николая Саблина, для 
содействия создающемуся в Женеве революционному журналу для 
народа. Николая это известие обрадовало: оно сулило новое интерес
ное дело, новые впечатления и встречи. 

Из Петербурга Морозов, Н. Саблин и присоединившийся к ним член 
петербургского кружка: «чайковцев» Н. Грибоедов отправились в де
кабре 1874 г. в Вильно К Арону Зунделевичу, рекомендательное письмо 
к которому дала близкая «чайковцам» А.М. ЭпштеЙн. Восемнадцати
летний Зунделевич был организатором местного революционного круж
ка, сотрудничавщего с «чаЙковцамю~. Зунделевич сопровождал их из 
Вильно до прусской границы. Здесь его знакомые контрабандисты со 
знанием дела ПОМOIJIИ революционерам внешне преобразиться. Соот
ветствующие костюмы и приклеенные пейсы превратили русских ин
теллигентов-разночинцев в типичных для тех пограничных мест евре

ев-коммерсантов (Морозов же с его нежными и мелкими чертами лица 
был переодет еврейской девущкоЙ). Переправивщись через границу в 
20 верстах к северу от Вержболова, они оказались в маленьком прус
ском городке Ширвиндте. Из Германии выехали в Швейцарию: Саб
лин и Грибоедов - в Берн, а Морозов - в Женеву. 

и вот теперь он подъезжает к цели своего путеществия - Женеве. 
Захотелось подвести итог. Что же он вынес из своего ХОЖ,цения в народ? 

Все, что он видел в народе, показывало, что если бы правительство 
не помешало им в то лето ходить по деревням со своими книжками и 

раздавать их неграмотным или полуграмотным прохожим на цигарки, 

то к осени они все без исключения возвратились бы в свои учебные 
заведения. Новый бог, которого они создали себе в тогдашнем крестья
нине вместо старого, библейского, был еще не в состоянии осуществить 
их идеалы и немедленно создать новую жизнь. Но начальство, про
явивщее удивительную недальновидность и неумность, своими арес

тами сделало то, чего никто не смог бы сделать помимо него. Насиль
но закрыв начатую ими дорогу в народ, оно заставило их пойти в цен

тры, в города, в заговоры. 



Глава II 

НА РОДИНЕ ВИЛЬГЕЛЬМА ТЕЛЛЯ 

Пока горы стоят на своих основаниях, 
Не забудут стрелка Телля! 

Шиллер 

Небольшая квартирка на втором этаже одного из домов Женевы. 
Здесь, в двух крохотных комнатках без обоев и практически без мебе
ли, разместилась типография редакции «Работника». Все их нехитрое 
хозяйство - наборные типографские кассы да большой ворох брако
ванных печатных листов в углу. Когда весенний луч солнца заглянул в 
комнату, ворох неожиданно зашевелился и вытолкнул из своих недр 

заспанного молодого человека. Тот сладко потянулся и посмотрел на 
небольшие стенные часы напротив: 

- Ого, уже десять часов! Я, кажется, проспал. А где же наборщи
ки? Ах, да, сегодня же нерабочий день ... Чем же заняться? 

Все эти мысли быстро пронеслись в голове Николая (а это был имен
но он), пока он рассеянным взглядом изучал комнату. Взглянув в окно, 
он сразу же решил, чему посвятит сегодняшний день ... 

День ото дня ему становилось все невыносимее в Женеве. В послед
нее время он все чаще уходил на маленький островок Руссо, скрытый 
со всех сторон плакучими ивами, или поднимался на темную громаду 

горы Салев, у подножия которой лежала Женева. 
Вот и сейчас он решил бежать поскорее в горы. Здесь, наедине с 

природой, он не так остро чувствовал всю тяжесть тоски по Родине. 
Тонкий снежный покров, успевший выпасть за ночь, отдаленно на

поминал Россию. Николай с радостью встречал редкие кусты и, как в 
детстве, приветливо с ними здоровался. Немного утомившись, он при
сел на вершине и стал зачарованно смотреть на небо, на непрерывно 
мелькающий калейдоскоп облаков. На облака он мог смотреть сколь
ко угодно ... 

Но вот по изменившемуся цвету неба он почувствовал, что насту
пает вечер и пора возвращаться. В типографию идти не хотелось. 

Три месяца назад при ехав в этот город, Морозов поселился в ма
ленькой комнатке в Hotel du Nord, традиционном для русских эмигран
тов. Экономя деньги, Николай вообще не топил камин. Друзьям он 
объяснял это тем, что закаляет себя. Когда же не стало средств для 
оплаты и этого неотапливаемого номера, он перебрался жить в типо
графию. Как когда-то в России на сеновалах, «бездомный гражданин 
свободного человечества» спал здесь в листах революционных изда-
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ний . Он не имел ничего, кроме того, что было 
на нем надето, смены белья, отдаваемой в стир
ку, да некоторых мелочей, которые обычно но

сил с. собою в повешенной через плечо сумке. 
За это, с легкой руки известного парижского ком
мунара Лефрансе, до самого конца эмигрант
ской жизни его называли «вечный пугник» . И чем 

дольше он так жил, тем более нравилось ему это, 
и не хотелось возвращаться в обычную обста
новку квартир с мебелью. Есть он старался как 
можно меньше и очень переживал, что не мо

жет устоять перед своей любовью к фруктам и 
время от времени тратит на них деньги . 

Первое время он не мог надышаться возду
хом свободы . Казалось, здесь можно будет раз
вернуться во всю ширь своих возможностей. 

Можно организовать издание отличной газеты 

для пропаганды в России, а свободное время посвятить учебе в Же
невском университете. Можно поближе познакомиться с эмигранта
ми-революционерами из разных стран и из первых рук узнать о самых 

последних развиваемых ими учениях. 

Но реальность оказалась далеко не столь прекрасной. Здесь он за
стал эмигрантов разных революционных поколениЙ. Одни покинули ро
дину после первого демократического подъема, еще в самом начале 

1860-х годов, другие, причастные к нечаевскому делу - на рубеже 1860-
1870-х годов. Были здесь эмигрировавшие в начале 1870-х годов учас
тники раннего этапа «хождения в народ» и более поздних народничес
ких кружков, действовавших одновременно с «чаЙковцамю> . К после
дним относились супруги Жебуневы . Они, как и Николай, эмигрантами 
себя не считали и, приехав на время, думали вскоре вернуться на родину. 

В основном эти эмигранты группировались вокруг трех направле

ний, названых по именам их лидеров - М.А. Бакунина l , П .Н . Ткачева2 

и п.л. Лаврова3 • Правда, «лавристы» пребывали в основном в Лондо
не и участвовали в работе издававшегося там журнала «Вперед!» . Да 
и «якобинцев» во главе с П .Н. Ткачевым в Женеве насчитывалось 
сравнительно немного. Так что Николая окружали в основном «баку
нисты». И идеи анархизма, ими проповедуемые, были совсем не близ

кими для него. 

Конечно, кое-что удалось. Его жизнь в Женеве была очень насы
щенной . Работа в редакции и типографии, занятия в русской библиоте
ке м.к. Элпидина, лекции в Женевском университете, заседания сек

ции Интернационала, наконец, традиционные собрания в кафе Грессо -
своеобразном клубе русских эмигрантов, где их кормили в кредит. Здесь 
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обсуждались вести с Родины, читались вслух письма оттуда, здесь 
звучали русские и французские революционные песни. 

В Женевском университете он слушал лекции К Фохта, Э. Реклю. 
С последним, Элизе Реклю, членом 1 Интернационала, бойцом нацио
нальной гвардии в период Парижской коммуны, он свел личное знаком
ство. Особое уважение к трудам этого известного географа и социоло
га Морозов про нес через всю свою жизнь. В библиотеке, устроенной 
М.К Элпидиным, он мог знакомиться с книгами, которые в России 
можно было достать с огромным трудом: А.И. Герцена, М.А. Бакуни
на, К Маркса ... Особое впечатление произвел на него «Капитал». Зна
комство с ним он считал своим главным здешним достижением. Вот 

какая книга нужна России в первую голову, считал он. Удалось осво
ить очень нужную для подпольщика специальность - научиться набор

ному делу. Теперь он сам мог довести свое детище - статью или лис
товку - до того, чтобы оно стало достоянием многих. 

Но это - «кое-что». С основной задачей, ради которой он здесь на
ходился, дело обстояло значительно хуже. 

Главной целью пребывания Морозова в Женеве было участие в со
здании газеты для народа. Он был послан сюда «чайковцамИ) как один 
из ее редакторов и сотрудников, хорошо знающий положение дел в стра
не, знакомый по личному опыту с «хождением в народ». Идея народ

ной газеты созрела в ходе революционной пропаганды среди народа, 
показавшей недостаточность пропагандистской литературы. Будущая 
газета «Работник» адресовалась прежде всего рабочим, хотя ее пред
полагал ось распространять и среди крестьянства. 

Основу ее редакции составляли «старые» эмигранты Н.И. Жуков
ский, А.Л. Эльсниц, 3.К Арборе-Ралли, Л.Б. Гольденберг и лишь трое 
новеньких: Н.А. Жебунев, Морозов и Саблин. Но никогда все трое в 
редакции одновременно не работали. Первоначально планировалось, 
что после выхода нескольких первых номеров газеты Морозов с ними 
вернется в Россию, с тем, чтобы обсудить окончательный состав ре
дакции и планы дальнейшей работы. 

Задачи нового издания были указаны в передовице первого номера, 
озаглавленной «Почему мы печатаем газету». В ней говорилось, что 
ее задача - вести с народом правдивый разговор о его нуждах, о его 
положении, об условиях его труда, раскрывать ему глаза на несправед
ливость общественных порядков, будить протест. 

В пылких многочасовых спорах, в редакционные «четверги», выра

батывалась линия газеты, складывался ее облик. Но главная пробле
ма заключалась в том, что у разных членов редколлегии был разный 
взгляд на народ, его мироощущение и стремления, а в соответствие с 

этим и на то, о чем и как говорить с ним. Естественно, Морозов и 
Жебунев (Саблин приехал в Женеву несколько позже), еще не успев
шие остыть ar своих недавних «хождений», имели совсем другие взгляды 
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на проБJТему, нежели эмигранты, которые, вертясь в водовороте запад
ной жизни, отстали от русской действительности. 

И это были не просто споры. Большинство добивал ось появления в 
газете только тех фактов, которые подтверждали 1радиционные поло
жения народнической идеологии. Все то, что вступало с ней в противо
речие, что могло внушить сомнение в установившихся взглядах на на

род, с ходу отвергалось редакцией, безжалостно вычеркивалось. По
пытки Николая искренне и правдиво рассказать о тех впечатлениях, 
которые пропагандисты вынесли от соприкосновения с деревней, ниче

го в них не меняя, ничего не приукрашивая, встречали протест. Его 

желание - сначала накопить достаточное количество объективных на

блюдений и на их основе сделать анализ - оказалось ненужным. Ведь 
они знали, как должно быть, и если факты этому противоречат, то тем 
хуже ДЛЯ фактов. 

В стремлении создать орган с единой линией, с твердой народни
ческой платформой, редакция установила своеобразную «идейную дик
татуру». Как ни парадоксально, утвердили ее сторонники «анархии и 
коллективизма», ярые противники авторитаризма, централизации и т.п. 

В редакционной практике они на каждом шагу нарушали свои же анар

хические принципы, теоретическая приверженность к которым в это 

время была характерна для многих русских революционеров. 
Протестовавший против такого произвола Жебунев был «почетно 

удален» из редакции. Морозову же пришлось смириться, так как он 

работал в газете по заданию «чайковцев» и только с их согласия мог 
оставить свой пост. «Ангел-миротворец», как насмешливо прозвал 
Жебунев Морозова, он старался в редакционных разногласиях нащу
пать то общее, что объединяло бы сотрудников газеты. Не случайно, 
что с 01Ъездом Морозова в редакции усилился разлад и начались от

крытые ссоры. 

Много усилий сотрудники газеты тратили на поиски доходчивой 

формы подачи материала. Порой они при бегали к стилизации под на
родную речь, чтобы путем предельно простого изложения сделать 
общественные темы доступными неграмотному крестьянину или мас
теровому. Однако именно Морозов обратил внимание редакции на не
допустимость примитивизации и упрощенчества в органе, который бу
дет читаться не только народом, но и интеллигенцией. И несмотря на 
все свое «миротворчество», он насмерть вставал против материалов, 

имеющих низкое литературное качество. 

Николай лично принимал участие в выпуске только первых трех 

HC>vIepOB «Работника». 
Он сам написал для первого номера заметку о «Даниловском деле», 

хоть и нарочито просто, но с юмором, который, как он знал, ценится в 

народе. Она была составлена от имени сметливого и расторопного кре-

6 - 3880 
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стьянина, сочувствующего пропагандистам. Опубликована она была в 
виде «Письма» из Даниловского уезда без подписи. 

Заметка «Село Рябково» появилась в отделе писем «Работника» N!:! 3, 
вышедшего 1 февраля 1875 года, за подписью: Н. В-в (Н. Воробьев). 
Здесь был рассказ о красильных заводах Шипова, на которых самому 
Николаю работать не пришлось, но удалось наблюдать рабочих этих 
заводов, идущих на работу или после нее по домам. Зато о работе пиль
щиков на лесоповале в этой же заметке рассказано хотя и скупо, но 
выразительно. Он достоверно воссоздал неимоверно тяжелые условия 
их работы по самым низким расценкам, до изнеможения, на износ, ра
боты, на которой без водки не обойтись. 

Транспортировка «Работника» была налажена быстро и четко - в 
среднем очередной номер доходил непосредственно до предприятия, 
на котором велась пропаганда, в течение месяца после выпуска. При

мерный тираж газеты составлял около тысячи экземпляров. 
Для Морозова это была первая школа редакционной и издательской 

работы. 
Если организационные вопросы издания газеты были практически 

налажены, то с получением материалов с мест оставалось много про

блем. Здесь было очень мало людей, которые сами ходили «в народ», с 
интересными непосредственными впечатлениями. Потому очень ско
ро встал вопрос: что печатать, где брать материал? Для его решения 
надо было вернуться на Родину. 

Да и с эмигрантами вышло не совсем ладно. 
Сначала они произвели на Николая впечатление тем, что на различ

ных митингах и заседаниях открыто призывали к свержению эксплуа

таторов, к объединению тружеников, к социальной революции. Но очень 
скоро он понял, что все это казалось чем-то особенным лишь потому, 
что в России такое можно было произносить только В кругу очень близ
ких друзей, чтобы тут же не угодить на каторгу. Что до самих выступле
ний, то, прослушав их несколько раз, Николай понял, что содержание их 
одно и то же, а красноречие ораторов зависит от количества слушателей. 

Личные же отношения между эмигрантами оставляли желать луч
шего. Оторванные от Родины, не имеющие ни малейшей надежды вер

нуться назад, эти люди погрязли в мелких взаимных дрязгах. Морозову 
стоило больших усилий успокаивать вспыхивающие время от времени 
страсти. Становилось все труднее вести дела и общаться с ними, не 
возбуждая ненужного раздражения, но он старался, считая, что ему 
легче, чем им. Он не считал себя эмигрантом и готовился к возвраще
нию на Родину. 

Тем не менее работа в нелегальном издании дала ему некоторый поло
жительный опьп - понимание специфики работы в подобных изданиях. 

Николай заметил, что в нелегальном издании, где все статьи поме

щаются без подписей, весь журнал смотрится как целая книга. Поэто-
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му, сели там будут разночтения, разные взгляды на один и тот же пред
мет, ничего, кроме неудовольствия читателей, такой журнал не вызо
вет. Выправить положение может только редакция. Но в этом случае 
она сама должна придерживаться единого мнени}! по разбираемым 
вопросам и, сообразно этому 'Мнению, править статьи своих корреспон
дентов. Со стороны это очень плохо смотрится, так как приводит к 
диктатуре редакции, но, к сожалению, только при таких жестких усло

виях может существовать нелегальный журнал. 

В эмигрантской среде Николай получил и другие весьма полезные 
уроки на будущее, наблюдая, как пишутся некоторые «свидетельства 
очевидцею) и рождаются слухи. 

Со «свидетельствами очевидцею) дело обстояло так. 
Однажды Д.А. Клеменц, находящийся в Берлине, передал для на

печатания в «Работнике» информацию о процессе над крестьянином 
М.П. Малиновским. Последний работал в Петербурге в мастерской 
медника и был осужден за социальные убеждения. Клеменц добавил 
от себя, что с этого процесса начинается новая эра социально-револю
ционного движения и что один такой рабочий стоит тысячи интелли
гентов. Другой информации не было. Но здесь, на месте, была написа
на большая статья, основное место в которой занимала заключитель
ная речь Малиновского, громящая все порядки царской России и при
зывающая к борьбе. Морозова несколько удивила такая вольность об
ращения с исходной информацией. Но товарищи по редакции убедили 
его, что как социалист-революционер Малиновский не мог сказать ни
чего другого по существу, ну а в какой форме он это сказал - не суть 
важно ... По выходе статьи случился скандал: оказалось, что Мали
новский вообще ничего не говорил на процессе и даже отказался от 
последнего слова ... 

Этот эпизод Морозов часто вспоминал много позже, когда занялся 

изучением трудов древних авторов, их критическим анализом. Обна
руживая большие куски из про изведений древних в работах более по
здних авторов, он себе ярко представлял, как они создавались потом
ками по одним лишь названиям или упоминаниям. «Что иное мог про

изнести тот или иной святой или философ, кроме того, что я сейчас 
написал от его имени?» - примерно так мог рассуждать средневеко
вый монах или историк, занятый составлением биографий или речей 
древних ораторов и лишенный при этом всяких источников, кроме крат
ких упоминаний. 
А вот как возникают и развиваются легенды. 
Допустим, некто Х получил письмо из России, повествующее о том, 

что его знакомая нашла крестьянина, сочувствующего ее убеждени
ям. Он рассказывает своему другу, что в таком-то месте России идет 
активная пропаганда. При следующем пересказе к слову «пропагандю) 

добавляется «широкаю). Далее увеличивается площадь, охваченная 

6* 
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пропагандой, и т.д. Наконец, этот слух возвращается к пер во источнику, 
но в такой искаженной форме, что принимается им за чужой. И госпо
дин Х уже говорит, что и ему сообщали о ведущейся там пропаганде. 
Далее возникает дополнительный слух, что информация получена из 
двух источников. Так спираль, описывая цикл за циклом, при обретает 

гигантские размеры. 

Николаю не раз приходилось распутывать подобные слухи, чтобы 
иметь достоверную информацию для журнала. Он начинал с конца и 
добирался до первоисточника. Причем замечал, что иногда слухи дро
бились на несколько ветвей и развивались самостоятельно в несколь
ких вариациях: из одного маленького события вдруг возникал ряд боль
ших, совершенно различного содержания, и каждая вариация ужива

лась рядом с другой, как в религиозных книгах современных народов 

уживаются в независимом виде разные вариации одних и тех же пер

воисточников. Да и вся их эмигрантская атмосфера страшно напоми
нала ему жизнь первых христиан в эпоху гонений, начиная от страстной 
веры в быстрое возрождение братства всех народов и кончая взаим
ной нетерпимостью различных сект и фракций ... 

Среди эмигрантов он особенно сблизился с Ткачевым, часто бывал 
у него в гостях. Первым, к кому Морозов явился в Женеве с рекомен
дательным письмом от видного народника И.Н. Мышкина, был имен
но он. Русские «якобинцы» и их лидер Ткачев серьезно интересовали 
Морозова. Они мыслили не в общей народнической струе, а даже шли 
против нее. Они не верили в революционность крестьянства. Ткачев с 
особым интересом слушал откровенные рассказы Морозова о его «де
ревенских» впечатлениях, о тех сомнениях, которые возникли в нем 

после «хождения в народ». Вот и сейчас Николай решил отправиться в 
его гостеприимный дом. 

Петр Никитич Ткачев был невысокого роста, коренастый, с интел
лигентными чертами лица и умными наблюдательными глазами. На 
вид ему можно было дать лет тридцать пять, хотя он был всего на 
десять лет старше Николая. 

Идеолог «русского бланкизма»4 происходил из среды мелкопомест
ного дворянства. После учебы во 2-й Петербургской гимназии Ткачев 
в 1861 г. поступил на юридический факультет Петербургского универ
ситета. Однако учиться ему не пришлось: начались студенческие вол
нения, университет был закрыт, и Ткачев в числе активных участников 
волнений был заключен сначала в Петропавловскую, а затем в Кронш
тадтскую крепость, из которой был выпущен через месяц и по повеле
нию царя оставлен в столице под ручательство матери. Спустя семь 
лет он сдал экстерном экзамены за полный курс университета, пред
ставил диссертацию и получил степень кандидата права, которой, од
нако, не мог воспользоваться как поднадзорный. Вся его сознательная 
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жизнь была связана с движением разночинной интеллигенции во всех 
его общественных и подпольных формах. Во второй половине 1860-х 
годов, активно сотрудничая в журналах, он сложился как публицист, 

чей авторитет и популярность в радикальных кругах приобрели устой
чивый характер. После ареста в 1869 г. Ткачев четыре года провел в 
заключении, а затем был отправлен в ссылку, откуда бежал в декабре 
1873 г. В эмиграции он находился уже около двух лет. В 1869 году Тка
чев впервые в легальной русской литературе опубликовал свой пере
вод устава 1 Интернационала. 

Николай еще в Москве познакомился с этим документом. Здесь же, 
в Женеве, он в качестве гостя неоднократно посещал заседания секции 
Парижской коммуны - центральной секции Интернационала в Евро
пе, не предполагая, что станет членом такой авторитетной револю
ционной организации. Попал он туда при следующих романтических 
обстоятельствах. 

Во втором номере газеты «Вперед!», вышедшем 1 февраля, был 
опубликован «Список лиц, привлеченных к дознаниям, но еще не ра
зысканных». Первыми по порядку в списке из 53 революционеров зна
чились: Д.М. Рогачев, С.М. Кравчинский, Д.А. Клеменц, О.Г. Алексе
ева, в.п. Обнорский, И.Н. Мышкин, Н.А. Саблин, восьмым - Н.А. Мо
розов. Там же сообщались его особые приметы: «Роста высокого, лицо 
круглое, бледное, с тонкими чертами, борода и усы едва заметны, но
сит очки». Авторитет Морозова в эмигрантских кругах сразу же вы
рос, ведь он числился не просто в списках самых опасных русских за

говорщиков, а в их первых рядах. 

На следующий же день через секретаря секции Интернационала 
Л.Б. Гольденберга ему было передано предложение председателя сек
ции Густава Лефрансе - вступить в члены Интернационала. А дальше, 
обсудив кандидатуру Морозова, члены секции единодушно проголосо
вали за то, чтобы принять его в международную ассоциацию револю
ционных рабочих. 

В членской книжке вновь принятого товарища было написано по
французски: «Член Интернационала Николай Морозов, кузнец». 

Считалось, что все члены секции должны владеть каким-нибудь 
ремеслом, так как в обществе будущего все должны будут трудиться, 
а потому очень важны профессиональные навыки. Профессию же куз
неца Николай считал своей наследственной профессиеЙ. 

Но вернемся к Ткачеву. Морозов так близко сошелся с ним не слу
чайно. У Петра Никитича образовались сложные отношения с русской 
эмиграцией. В России он был близок с Сергеем Нечаевым, с именем 
которого связывали «генеральство» и «центризм» в революционных 

организациях, неискренность, нечестность, лозунг - <щель оправдыва

ет средства». И когда за границей Нечаева выдали русским властям, 
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за него никто не вступился. Но Ткачева связывало с Нечаевым дру
гое. Он искренне считал, что добиться успеха в России можно не на 
пути подъема широких народных масс, а только с помощью хорошо 

законспирированной организации интеллигентов. В этом он сходился со 
знаменитым французским революционером Луи Огюстом Бланки5, с 
интересом относился к идеям последнего. Что касается Николая, то 

после своих хождений «в народ» он окончательно убедился, что сейчас 
поднять народ не удастся, а как изменить положение в России к луч
шему, он не знал. Поэтому ему были интересны идеи Ткачева. 

В беседах с ним Николай не был пассивным слушателем. Он спо
рил с Петром Никитичем, предлагал собственные решения тех или иных 
проблем. Так, в последнее время он был занят разработкой некоторых 
вопросов политической эволюции, привлекая для решения идеи из фи
зики и математики. 

Идея была такова. Социальное развитие - это направленный про
цесс, поэтому его можно характеризовать некоторым вектором, длина 

которого зависит от условий, благоприятствующих или препятствую
щих течению этого процесса. Например, выбрана некоторая обществен
ная цель. Кажется, что цель близка, однако противодействие ее дости
жению огромно; но имеются другие направления, в которых противо

действие не столь велико, и если двигаться по такому пути, проекция 
на нужное направление будет хоть и не большой, но достаточной, что
бы достичь цели. Таким образом, наилучший результат принесет не 
прямолинейное движение, а некоторое обходное; и задача состоит в 
том, чтобы находить эти обходные пути. Увлекающаяся ласточка даже 
кругами и зигзагами скорее долетит до цели, чем мудрая улитка, взве

сив все шансы за и против, доползет до нее прямым путем. Вот поче
му он не мог враждебно относиться ни к одному из существовавших 
тогда течений: ни к легальным либералам, ни к анархистам, ни к лаври
стам. Все эти течения представлялись ему вырабатываемыми самой 
жизнью. Во многом либералы казались ему логичнее тогдашних социа
листов, он и сам ставил ближайшей целью гражданскую свободу, а не 
передел имуществ, но он сознательно шел с социалистами, потому что 

тогдашние либералы были вялы, неспособны прямо бросаться на штурм 
врага, не щадя своей жизни. Хотя социалисты во имя опрощения и идут 
значительно вкось от того направления, по которому фактически долж
на направляться русская жизнь, но благодаря своей энергии и самопо
жертвованию они в сотни раз сильнее двинут ее даже и по пути к граж

данской свободе, чем те вялые люди. 
А вот другая идея. Очень часто намеченное действие оканчивает

ся результатом, противоположным задуманному. В физике примером, 
иллюстрирующим это положение, является подъем груза через блок: 
чтобы поднять груз вверх, надо тянуть веревку вниз. Следовательно, 
не всякая сила, приложенная в желаемом направлении, приведет туда 
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общество. В подтверждение правильности своей мысли Морозов при
водил при мер действия бюрократии по пресечению деятельности про
пагандистов среди крестьян: гоняясь за ними по ра:шым уездам, пред

ставители власти разносили о них пропаганду гораздо шире, чем могли 

это сделать сами пропагандисты; так что вместо пресечения пропа

ганды власти сами «пропагандировали». 

Следствием этих размышлений стал поиск более активных форм 
борьбы за улучшение жизни. Над этим он и думал последнее время, об 
этом же собирался сегодня поговорить с Ткачевым ... 

и вот Николай в уютном кабинете своего старшего товарища. В 
камине весело пляшут языки пламени, бросая отблески на лица троих -
Николая, Петра Никитича и его милой жены, преданного товарища 
Ткачева в нелегких испытаниях. В разговорах она обычно поддержи
вала мнение своего мужа. 

Петру Никитичу нравился пылкий юноша. Он с интересом слушает 
его рассуждения; доброжелательно называет их ересью, так как вы
сказываемые идеи идут вразрез с теми, которые проповедуют эмиг

ранты, товарищи Морозова по редакции. В заключение он в задумчи
вости Замечает: 

- Вам бы готовиться к профессорской деятельности, а не пускать
ся в опасные политические мероприятия ... 

Угли в камине догорали, и пора было уходить. Николай уже давно 
задерживался взглядом на трагедии Шиллера «Вильгельм Телль», ле
жащей на столе. 

- Можно, я возьму ее почитать? - наконец решился спросить юно
ша.- Завтра же я верну ее Вам, - быстро добавил он. 

Зажав книгу под мышкой, Николай весело побежал в редакцию -
его теперешний дом. 

С текстом драмы он был знаком давно, еще с детства; но здесь, на 
родине главного героя, под впечатлением волновавших его в после

днее время мыслей, вся книга произвела совершенно новое, ошелом
ляющее впечатление. 

В эту ночь он не спал. Стало ясно, что находиться здесь далее не 
имеет смысла. Техническая сторона издания налажена хорошо. Есть 
проблема с материалами. Вот он и поедет в Россию. И не только за 
готовым материалом, а.для непосредственного участия в событиях, 
которые послужат материалом для будущих статей. Только там, на месте, 
можно ответить на вопрос, какой путь к достижению пели правильнее. 

Решено! Назад, в Россию! 
Но где взять деньги? Многие были бы готовы помочь Николаю -

ведь он возвращался туда, где его усиленно разыскивает правитель

ство, и возвращался активно работать; но, к сожалению, мало у кого 
имелись свободные средства ... 
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Вместе с Саблиным, также рвавшимся на Родину, они написали (че
рез Д.А. Клеменца, находившегося в Берлине) в Петербург «чайков
цам», прося санкцию на возвращение и средства для этого. Друзья со
общили, что выпуск газеты налажен и редакция сможет его продол
жать без них. В России, доказывали они, даже для того же «Работника» 
они смогут быть полезнее, посылая регулярные корреспонденции с Ро

дины. Но раньше, чем переписка с «центром» дала какие-либо результа
ты, деньги нашлись здесь. Их дала бернская студентка Вера Фигнер. 

Тут, в Швейцарии, впервые сошлись их пути и потом надолго пере
плелись. Наслышавшись о Морозове от Н.А. Саблина и Н.А. Грибое
дова, Фигнер специально приехала познакомиться с ним из Берна. Ее 

поразило сочетание: умный, ласковый взгляд и приоткрытые детские 
губы; ум, знание, серьезность в рассуждениях и, вместе с тем, весе
лые детские выходки, детская непосредственность. Из разговоров с 
ним Вера поняла, что Николай много и серьезно размышляет о Родине 
и революции. Единственный из ее знакомых, Морозов убеждал ее сна
чала закончить обучение, а потом уже идти в народ; он считал, что 
интеллигенция не должна опускаться до уровня полуграмотных масс, а 

поднимать массы до своего уровня. В то же время его самого тянуло 
туда, где кипела освободительная борьба. Именно в 1875 г. он подумы
вал об участии в восстании республиканцев на Кубе. Он мечтал о <<пла
вучей революцию> - особом революционном корабле, который, блуж
дая по морям и океанам, будет всегда готов спустить десант в той стра
не, где надо защищать свободу и справедливость. Таким он оставался 
всю жизнь. И всю жизнь он был для Веры Николаевны «Морозиком». 

Приготовления друзей к отъезду взбудоражили русскую эмиграцию 
в Женеве. Нечасто революционеры, разыскиваемые властями на Ро
дине, возвращались туда. Тем более что за три месяца их успели оце
нить и полюбить. В начале марта 1875 г., забыв взаимные распри, пред
ставители различных групп эмигрантской среды дружно явились на 
перро н, чтобы проводить героев. Подобные проводы устраивались им 
на всем пути, где имелись эмигрантские общины, до самой России. 

Такое скопление народа было явно неконспиративно, ведь царские 
шпионы имелись и в Женеве. Но Морозов и Саблин рассчитывали, что 
сбить их со следа поможет непростой и непрямой путь на Родину: пер
вая остановка на два дня предстояла в Кларане, где также бьmа колония 
русских эмигрантов (хотя и значительно меньшая, чем в Женеве или Бер
не). Друзья попрощались здесь с АЛ. Эльсницем - одним из редакторов 
«Работника». Несколько дней провели затем в Берне у Веры Фигнер. 

В Веру Фигнер Николай влюбился еще в первый день их знаком
ства в Женеве, когда обсуждал с ней различные моральные и обще
ственные проблемы. Ему казалось тогда, что ее словами с ним гово
рила сама его совесть. Вообще-то он был в таком возрасте, что был 
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влюблен в это время во многих. Он не забыл 
еще тогда и юной гувернантки своих сестер, и 
Алексеевой, и Батюшковой, и Лебедевой, и 

Лизы Дурново, но они остались далеко в Рос
сии. Здесь же у него было три предмета обо
жания: Олико Гурамова и Машико Церетели в 
Женеве, а в Берне - Вера Фигнер. Но Вера от
личалась от них во многом: она была сильна 
душою, она была серьезнее и глубже, и это 
сразу чувствовал ось. Сравнивая этих женщин, 
он находил, что перевес остается за нею. Но 

он не признавался в любви еще ни одной жен
щине, считая себя обреченным на гибель за 
свободу своей Родины. 

Все предотъездные дни в Женеве Морозов жил возвращением на 
Родину. Теперь на пути домой он, подводя итоги пребывания в эмигра
ции, с благодарностью думал о том, что дала ему Швейцария, прощал
ся с друзьями, многих из которых уже не суждено было увидеть снова. 
Из Берна он послал в Женеву огромное, на 32 страницах, письмо трем 
неразлучным подругам - Олико Гурамовой, Машико Церетели и Като 
Николадзе. Дружба с этими грузинскими девушками, слушавшими лек
ции в Женевском университете, была одним из самых поэтичных вос
поминаний об эмиграции. Непременные посетители заседаний секции 
Интернационала, они были и неутомимыми спутницами Морозова в его 
походах в горы. 

После Берна бьm Берлин, где их встречал живший там тогда Д.А. Кле
менц. Они провели здесь несколько дней, трижды посетив собрания 
немецких социал-демократов. От заседаний Женевской секции Интер
национала собрания эти отличались большей деловитостью. Чувство
валось, что тут говорят люди, не оторвавшиеся от своей среды, от род
ной им жизни, что здесь слова - только подготовка реального дела. 

На Морозова и Саблина незабываемое впечатление про извел при
ем, оказанный им немецкими социал-демократами, которые горячо 

приветствовали явившихся к ним «первых русских товарищей». 

Из Берлина Морозов и Саблин отправились в Кенигсберг, где их уже 
поджидал Арон Зунделевич, чтобы проводить до границы. Теперь им 
оставалось только сесть на поезд ... 



Глава III 

ИСПЫТАНИЕ ОДИНОЧЕСТВОМ 

Дверь распахнулась, и в комнату, где собрал ось общество, вбежал, 
весь красный от мороза, Юрий Богданович. На лице его было написано 
отчаяние. 

- Неприятные новости, - начал он. - В «верхах» выразили недо
вольство приговором. С санкции царя из 90 человек, оправданных су
дом, более 80 будет сослало административно. Вот список пятерых, 
которых сошлют в первую очередь. 

Увидев Морозова, он сокрушенно сказал: 
- В этом списке фигурируешь и ты. Против твоего имени стоит: «К 

родителям на попечение и под надзор». Как хорошо, что ты послушал
ся нас и после освобождения не пошел в канцелярию градоначальника 
с сообщением о месте своего пребывания. 

Это было неприятное, но вовсе не неожиданное известие. Когда после 
освобождения Николай поселился в кабинете редакции журнала «Зна
цие», заваленном разного рода научной литературой, его первым жела

нием было углубиться в книги. Но он ни на минуту не поверил, что его 
оставят в покое, так как для правительственных чиновников гораздо 

проще сделать карьеру на преследовании российской молодежи, не

согласной с существующими условиями, нежели на поприще улучше
ния жизни в стране. Он был готов к такому повороту событий. 

Захотелось побыть одному, чтобы обдумать сложившуюся ситуа
цию. Морозов вышел на улицу, намереваясь пройти к Финскому заливу. 

Побыть одному ... Что это, привычка трех лет одиночного заключе
ния? Совсем наоборот. В одиночном заключении узник никогда не бы
вает один - за ним постоянно наблюдает невидимый чужой недобро
желательный глаз. Стоит лишь задуматься о чем-то своем, как тут же 
кто-то крадется по коридору, приоткрывает клапан за стеклышком круг

лого отверстия в двери, и в нем появляется глаз, некоторое время в 

упор наблюдающий за тобой; потом клапан закрывается, но через мгно
вение открывается вновь, так как тебя хотят застать врасплох, что-то 
выследить. А на прогулке еще хуже: с башни, почти не отрываясь, смот
рят на тебя два жандарма. Нет большей пытки, чем эта - быть по
стоянно на виду у недоброжелательных наблюдателей. Здесь же, 
на переполненной людьми улице, где все спешат по своим делам и 
всем, в общем-то, нет дела друг до друга, можно остаться наедине 

со своими мыслями ... 
Николай свернул с Мойки влево, по Английскому проспекту дошел 

до Екатерининского канала и, повернув от него направо, к морю, вдруг 
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остановился как вкопанный: на фоне уже темневшего неба возвыша
лось величественное здание из темно-красного кирпича, напоминаз

шее средневековый замок; на каменном мосту, переброшенном че
рез канал к зданию, гирляндами висели железные цепи. Это была Ко
ломенская часть - зловещее' место, где он провел первые месяцы 

одиночного заключения. Все пережитое за последпие годы встало 
перед глазами ... 

Арестовали их с Саблиным прямо на границе в местечке Кибарты 
Вилковышского уезда, Сувалкской губернии. Одеты они были так же, 
как и другие путешествующие коммерсанты -- в черные дорожные 

сюртуки, коричневые жилеты, темные войлочные шляпы. А вот пове

дение их было необычно. В поезде, который шел в Россию, не оказа
лось вагонов третьего класса, а отказавшиеся от всякой частной соб
ственности молодые революционеры не могли себе позволить про из
вольно тратить средства общества; они решили ждать следующего 
поезда, но тем самым привлекли внимание пограничного комиссара. 

Стражи порядка заметили, что в Кибартах они появились в компании 
контрабандиста, известного властям как сомнительное лицо, занима
ющееся про возом русских за границу. Дальше - больше. Ехали они с 
прусскими паспортами на имена Вейсмана (Саблин) и Энгеля (Моро
зов), но переговаривались между собой по-русски_ Вполне возможно, 
что имел значение их бурный отъезд из Женевы: наверняка местным 
начальством была получена агентурная информация об их желании 
нелегалыIo перейти границу ... 

Обнаруженные при личном досмотре револьвер, 12 патронов и лис
ток из революционной политической книжки поставили последнюю точку. 

За неимением в Кибартах арестантского помещения начальник уез
да майор В.Н. Смельский (за счет задержанных) снял две комнаты в 
разных гостиницах, где арестованных неусыпно охраняла земская стра

жа, так как здесь и полиции не было. 
Стражники ежедневно делали донесения о поведении задержанных, 

которые тщательно протоколировались и внимательно читались начWIЬ

ником уезда. Согласно этим донесениям, Саблин сильно неРВЮlчал, 
ничего не читал, со стражей разговаривал главным образом о своей 
матери, сокрушаясь о том горе, которое ей причинит известие о его 
аресте. Богу не молился. Морозов же много и спокойно спал, ел мало. 
Богу также не молился. Он также вспоминал в эти дни мать, рассказы
вая стражникам, какая она у него хорошая. Но больше говорил о 
себе, пытаясь объяснить смысл своей и своих товарищей деятель
ности. По его словам, в компании, к которой он принадлежит, около 

пятидесяти человек, в том числе два князя. Их цель - чтобы крес
тьяне и помещики были все равны и чтобы с крестьян не взыскива
ли бы подати. 



-92-

Полицейский комиссар, арестовавший молодых людей, решил сде
лать на них карьеру. Он сам взялся выяснить личности задержанных и 
доставить их в Петербург. По разосланным всюду описаниям примет 
наиболее опасных политических преступников он догадывался, кто пе
ред ним, но хотел получить письменное признание от задержанных. 

Смельский ежедневно допрашивал арестованных. Первые два дня 
(12 и 13 марта 1875 г.) были особенно тяжелыми для Николая. Получив 
признание Саблина о его настоящем имени, Смельский во что бы то ни 
стало стремился выбить такое же признание и у Морозова. Для этого 
он посадил в тюрьму помогавшего им переходить границу контрабан

диста, а в комнату Морозова привел жену и детей арестованного, объя
вив им, что отпустит мужа, если Николай назовет себя. Отчаявшаяся 
семья с громким плачем бросилась к нему, и, чтобы прекратить их 
страдания, Морозов вынужден был это сделать. 

Допросы были такими долгими и мучительными, что запомнились 
Николаю как многодневные. 

Теперь перед Смельским стояла задача добиться разрешения са
мому доставить опасных преступников в Петербург. Он справедливо 
полагал, что они - его счастливый билет в дальнейшем карьерном росте. 

В рапорте губернатору 12 марта 1875 г. Смельский доложил, что по 
приходе прусского поезда лично задержал двух политических преступ

ников с фальшивыми прусскими паспортами. Один из них в тот же день 
назвал себя Николаем Александровичем Саблиным, другой упорству
ет, отказываясь дать показания. Но уже на другой день Смельский до
кладывал губернШ'Ору имя и вropoгo задержанного - Николай Морозов. 

Обратив внимание, что оба арестованных разыскиваются по пред
писанию секретного циркуляра от 31 января 1875 г., начальник уезда 
просил разрешения лично конвоировать их в Петербург. Губернатор 
Головин в тот же день в ответной телеграмме потребовал немедленно 
под строгим караулом препроводить арестованных в Сувалки к нему 
лично. Он также искал выгоды для своей карьеры от этих двух задер
жанных. Но Смельский был не так прост. Он не сдавался и, напирая на 
распоряжение III отделения, добился нужного приказа от губернатора. 
14 марта поданной в 11 часов утра телеграммой майору предписыва
лось: «Если есть распоряжение III отделения, то отправьте арестантов 
под строгим караулом и Вашим личным надзором». Это была победа . 

. Арестованные были отправлены в Петербург порознь с разницей в 
сутки. Морозова отконвоировали в столицу 18 марта. Там его помес
тили в здание «Третьего отделения собственной Его Императорского 
Величества канцелярии»; об этом он узнал по штампу в журналах, вы
данных ему для чтения. 

Первые дни заточения страшны неизвестностью того, что ждет впе

реди, и это придает нервозность всей обстановке; последующие дни еще 
хуже - уже известен распорЯдОК и время тянется нестерпимо медленно. 
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20 марта Николай был доставлен в Петропавловскую крепость, где 
его допрашивал майор корпуса жандармов Чуйков. Морозов признал 
свое пребывание в мае 1874 г. в имении А.И. Иванчина-Писарева н 
объяснил, что после ареста хозяина имения, боясь оказаться причаст
ным к его следственному делу, скрылся за границу. А что касается 
распространения революционной пропаганды и участия в каком-то тай
ном обществе, то это неправда. Но, к сожалению, в руках следствия 
оказалось весьма красноречивое свидетельство принадлежностР. Мо

розова к тайному обществу. В декабре 1874 года он послал из Женевы 
отцу письмо следующего содержания: 

«Папаша, обстоятельства заставили меня бежать из России. 
Я попался в одном тайном обществе, по которому в настоящее 
время производится следствие. До сих пор я скрывался в России и 
nоэтолtу не мог ничего написать u Ba.iW, потому что если бы пись
мо мое распечатали в nочта..«те, то узнали бы, где искать ме1lЯ. 

В Москве я приходил к Во..« в Кокоревскую гостиницу в назна
ченное время, но не застал Вас, а на другой день меня уже пре
дупредили, чтобы бежать из Москвы. 

Теперь я нахожусь в Женеве. Напишите, что делается в семей
стве. Крепко целую всех. 

Н. Морозов. Hotel du Nord М24 M-elle Marie.» 
Письмо было предоставлено в распоряжение жандармов самим 

П.А. Щепочкиным вместе с копией своего ответа из Мологи в Женеву: 

_ <<.1lюбимыЙ Коля, письмо твое из Женевы я получил, из него уз
нал, что ты сделал два nрестуnления: 1) зо..«ешан в тайном сооб
ществе, 2) бежал из России. МОЖ1l0 было бранить тебя, для тво
ей же пользы, когда ты не переходил из класса в класс, теперь же 
действия твои настолько дурны и nрестуnны, что о таких людях 
можно только сожалеть. Вследствие этого сожаления я решил
ся написать тебе и дать следующий совет. 

Немедленно nоехать в Россию и отдаться в руки Правитель
ству; затем чистосердечно и откровенно рассказать о своих дей
ствиях. Ты еще так молод и, думаю, не смог сделать чего-либо 
особенно важного - суд примет во внимание и твои лета и раска
яние - смягчит приговор. Если ты Д1еня не послушаешь, nрестуn
ление твое с каждым днем будет увеличиваться, как ты со..« уви
дишь из твоих же действий: тебя вначале уговорили nри1lЯть уча
стие в каком-то тайном обществе, ты принял и тем сделал пер
вое nрестуnление; затем были средства, и ты бежал из России -
второе nрестуnление. Наконец, те, которые тебя nогубили, не так 
легко тебя оставят, они будут втравливать тебя в новые nро
ступки, и ты из несчастного молодого человека nревратишься в 
со..«ого негодного. 
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Если ты не имеешь средств доехать до России, явись или в Рус
с;кое Посольство или к консулу и проси их тебе помочь. Трудно 
тебе, я знаю, будет исполнить мой совет, - надо немало смысла и 
характера. Молись и проси Бога помочь тебе. 

Все на Борке здоровы. 
Петр Щепочкин.» 

Возможно, отец считал, что таким образом помогает сыну встать 
на путь исправления. Он не собирался вникать в причины, по которым 
его сын связался с государственными преступниками. Вырвать Нико
лая из их рук было основной его задачей. Несколько другая цель была 
у чиновников. Для них разоблачение государственного преступника -
ключ к карьерному продвижению. И чем более опасного преступника 
они разоблачат, тем лучше для них. 

В месте своего первого заключения Николай задержался недолго. 
После допроса, на котором он не изъявил ни малейшего желания да
вать показания по существу дела, его отправили в Коломенскую поли
цейскую часть - уголовную тюрьму, где в этот период массовых арес
тов пропагандистов, за нехваткой мест в тюрьме 111 отделения, часть 
камер была отведена для политических. 

Узнав об аресте Морозова, друзья рассчитывали, что он «выкру
тится». Но ситуация была очень плохой. Николай продолжал отказы
ваться от показаний, по-прежнему отрицал причастность к революци
онной организации, но при наличии упомянутых улик его поведение рас
сматривал ось уже как злостное запирательство. К тому же в ряде слу
чаев его показания вступали в противоречие с показаниями других ре

волюционеров, которых жандармам удалось «разговорить». 

Единых правил поведения на следствии и суде революционная сре
да еще не выработала, и подследственные действовали вразброд. 
Многие из «чайковцев» и их·окружения уже назвали Морозова в числе 
посетителей квартиры О.г. Алексеевой, а он продолжал стоять на сво
ем: «Алексееву видал два раза у Писарева, но не бывал у нее. Крав
чинского, Михайлова, Клеменца, Аркадакского, Аносова, Цакни, Лебе
девых, Фроленко не знаю». 

В отличие от большинства других заключенных, Морозова никто не 
навещал, никто не приносил ему с воли передач. Родственники не зна
ли, что он здесь находится, а друзья не могли к нему прийти, чтобы не 
навести подозрение на себя и Николая. Начиная с ареста в марте 1875 г., 
он существовал в тюрьме только на казенный счет, Т.е. находился в 
состоянии непрерывного недоедания. На содержание заключенных каз
на выделяла по 10 копеек в день на человека. На эти деньги смотри
тель покупал ему кусок черного хлеба и маленький кусочек колбасы 
или жареной трески. Этого хватало только для того, чтобы не умереть 
с голоду. И лишь позднее, когда Николай вступил в контакт с соседом 
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по заключению М.Н. Кокушкиным, последний стал делиться с ним про
дуктами, которые ему приносили в тюрьму родственники. Родные Ко

кушки на возмущались его революционной деятельностью, проклинали 
его, оплакивали, умоляли порвать с товарищами, но регулярно навеща

ли и приносили прекрасные передачи - ветчину, апельсины, виноград. 

А контакт с ним был налажен таким образом. 
Как только Морозова поместили в камеру, он услышал шаги за сте

ной. Значит, там кто-то есть. Но как установить с ним связь? Он при
лег на кровать, обдумывая этот вопрос, как вдруг услышал легкий стук 
соседа. Николай быстро подбежал к стене и решил дать знать о себе, 
отстучав соседу какую-то арию. В ответ ему тоже что-то простучали, 
правда, не очень музыкальное. Тогда Николай стал барабанить мело
дию уже двумя руками, и получилась такая музыка, что хоть уши за

тыкай. Но сосед ничего не ответил на его старания ... 
Николай опять вернулся на свою кровать и задумался. Ведь если он 

слышит соседа, а сосед слышит его, то можно попробовать передать 
фразу по буквам, поставив в соответствие каждой букве ее номер в 
алфавите. Обрадованный этим открытием, он опять подбежал к стен
ке и старательно отстучал свою первую фразу: «Кто Вы?». Пришлось 
повторить ее несколько раз, прежде чем его поняли и тем же способом 
передали: «Кокушкин». 

Таким образом они переговаривались несколько дней, пока Кокуш
кин не объяснил ему более экономичный способ передачи букв - так 
называемую тюремную азбуку. Суть ее заключалась в следующем. 
Весь алфавит был разделен на шесть групп, по пять букв в каждой. 
Получалась некоторая таблица. Чтобы передать ту или иную букву, 
достаточно было простучать номера строки и столбца, в которых она 
расположена. В качестве упражнения Николай начал выстукивать на 
ладони любимое стихотворение Некрасова: 

Душно! Без счастья и воли 
Ночь бесконечно длинна ... 

Добравшись до конца стихотворения, он уже достаточно твердо ос
воил новую азбуку. 

Впоследствии он узнал, что этот способ общения придумал декаб
рист Бестужев. Им пользовались петрашевцы, друзья Николая, сидев
шие в Петропавловской крепости; так как стены камер были обиты, 
чтобы заключенные в отчаянье не разбили себе головы, «переговари
ватьсЯ» приходилось ногами - шаги были довольно хорошо слышны. 

Но и в Коломенской части Морозов надолго не задержался. Ле
том 1875 года его перевезли в Москву для допросов по делу о мос
ковском кружке. 

В первую же ночь в одиночной камере Тверской полицейской части, 

куда его поместили в Москве, он проснулся от того, что по комнате 



-96-

бегали мыши и что-то грызли. Наутро ему пришла мысль попытаться 
их приручить. Тому были две причины. Во-первых, делать здесь было 
совершенно нечего. А во-вторых, вспомнилось, как однажды он попал 
в цирк. На арену выбежали с десяток лошадей и начали делать из себя 
пирамиду. Пораженный этим зрелищем, он захотел разобраться, чего 
можно добиться приручением животных. Эта задача занимала его еще 
с детства: он мечтал приручить больших птиц, чтобы летать на них. 

С мышами, правда, удалось добиться только того, что они переста
ли его бояться и ели прямо из его рук. 

Потом его мысли были заняты проектом города будущего. В об
щих чертах это виделось так. Все крыши домов надо построить в один 
уровень, и все они должны быть плоские. Каждый дом будет иметь 
выход со стороны крыши и внизу, как теперь. По нижним улицам будут 
ездить, а по верхним исключительно ходить. Купола разных обществен
ных зданий должны подниматься выше обычных домов. Через пере
крестки улиц нужно перебросить легкие мостики, а на крышах разбить 
цветники и поставить скамейки. Дома не обязательно делать традици
онно четырехугольными, а можно и шестиугольными, как соты. В цен
тре каждого шестиугольника - сквер, а посередине стороны - арка для 

прохода, так что будет выход во все шесть сторон; лестницы и входы в 
дома можно разместить в вершинах шестиугольников ... 

Здесь, в Москве, была проведена очная ставка с финном-сапожни
ком И. Пельконненом, учившим его шить сапоги в мастерской на Плю
щихе перед первым уходом в народ. Николай по-прежнему придержи
вался своей старой тактики - не помогать следствию. Сапожник так
же его «не признал» и не подтвердил его причастность к московскому 

кружку «чаЙковцев». 
В ходе следствия многие крестьяне Потапова дали подробные по

казания, изобличающие деятельность в их среде «внушителей» (и в 
первую очередь хозяина имения). А вот крестьяне Щелкова отказа
лись признать в Морозове того, кто возбуждал их к неповиновению и 
бунту. Николай видел, что они его, несомненно, узнали при очной став
ке на следствии: об этом говорили их смущенные лица, слезы, высту
пившие на глазах у некоторых из них. Их коллективное запирательство 

было своеобразной формой протеста против властей и выражением со
чувствия и поддержки арестованному революционеру. 

Заключение в темнице Третьего отделения при Тверской части было 
удобнее во многих отношениях, чем в других, где тоже находились 
политические. И оставшиеся на свободе «чайковцы» (В.Н. Батюшко
ва, Н.А. Армфельдт, Н.Ф. Цвиленев) сумели, наконец, наладить пере
писку со своим оказавшимся там товарищем. Главной темой перепис
ки был план побега, навязчивая мысль о котором не покидала Николая 
уже более месяца. Он разрабатывал планы один фантастичнее друго
го. Наконец остановился на варианте, который был одобрен товарища-
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ми: при прогулке засыпать стражнику глаза табаком и, выскочив за 
ворота, умчаться в заранее приготовленной пролетке. ПОfiбег сорвался 
из-за того, что в решающий момент кучер отказался У"частвовать в 
столь опасном предприятии. fJесколько позднее, в 1876 г., П,<>хожий план 
был продуман кн. П.А. Кропоткиным' и блестяще ОСУЩ~ствлен. Так 
что, если бы не трусость извозчика, Николай был бы СВОfiбоден. 

Провал плана побега, изолированность от соседей (с biими не уда
лось наладить контакт, как когда-то с Кокушкиным) и неlSозможность 
заняться чем-либо серьезным привели к тому, что его С'тали мучить 
кошмары. Казалось, что он сходит с ума. Ему постоянно ви..:целся страш
ный сухой старик, который приходил к нему и начинал ДУt'I.IИТЬ. Сумас
шествие было страшно для Николая тем, что в таком СОСТ~яни"И он мог 
проболтаться и выдать товарищей; и он привлекал все ~илы, чтобы 
прогнать мучивший его кошмар. Но спасение пришло COB~eM не обыч
ным способом. 

Однажды его вывели из камеры и отвезли на вокзал, затем опять 
доставили в Петербург и привезли в какой-то незнакомыц- дом. Отведя 
в ванную комнату, заставили вымыться и одеться в же-сткое белье, 

грубые черные войлочные штаны и такую же куртку. МеЛЬ..кнула мысль 
о психиатрической лечебнице, но вскоре все разьяснилос~. 

Утром к камере Морозова подошел служитель и спро~ил, нет ли у 
него каких-либо заявлений прокурору. 

- Где я нахожусь? - спросил Николай. 

Служитель замялся, но через некоторое время ответил .. что это Дом 
предварительного заключения. Его недавно построили, и Морозов удо
стоен чести быть одним из первых политических заключ~нных в этой 
тюрьме. Далее служитель пояснил правила и порядок ПQведения за
ключенного. К удивлению Николая, в отличие от прошлы" мест заклю
чения здесь можно было брать книги для чтения, и он тУ1' же восполь
зовался этим, заказав приключенческий роман Брет ГаРТа «Золотоис
кателю). К вечеру книга была ему доставлена, и когда [JОД утро его 
снова стал преследовать кошмар, чтобы отвлечься, он заtiялся чтени
ем выданной накануне книги. Николай, более полугода ЛИltIенный како
го-либо чтения, с восторгом углубился в книгу. Затем ему принесли 
другую, третью ... и мучивший кошмар исчез навсегда. 

В новую тюрьму свезли из разных мест политическJ.tх заключен
ных. Правительство готовило большой процесс по делу революцион
ной молодежи, которая «ходила в народ». 

у многих заключенных в городе находились родствеltники, знако
мые, которым было разрешено их посещать и передавать кое-какие 
вещи. Имя Морозова было известно среди товарищей. ОIШ знали так
же, что он в разладе со своими родственниками, поэтому, как могли, 

помогали ему. А он общался с товарищами посредством стука; боль-

7 - 3880 
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шинеТQО,. так же, как и Николай, QЫУЧИЛОСЬ этому средству связи в 
местах предыдущего заключения. 

Прежде всего, он попросил книг по общественным наукам, которы
ми, как не требующими лаборатории, хотел попробовать здесь занять
ся. На воле осталось много сочувствующих, и они старались помочь 
узникам чем только возможно. Так что недостатка в необходимых ему 
книгах он не испытывал. Бросив чтение романов, он с жадностью на
кинулся на них. Начал он с истории, и ЭТИ книги ему очень не понрави
лись. Привыкнув в естествознании иметь дело с фактами только как с 
частными проявлениями общих законов природы, он старался и здесь 
найти обобщения и общие закономерности, но их не было и близко. Но 
особо ему не нравилось, что все приводимые факты приходилось при
нимать на веру. Как в естествознании? Ты сам можешь проверить все, 
что угодно, в случае сомнения. А здесь больше вера, чем знание. 

Месяца четыре у него продолжался период сплошных исторических 
занятий. Он работал не менее чем по двенадцати часов в сутки, да и 
остальное время ни о чем другом не думал. Это соответствовало не 
менее чем двум годам обычных занятий на свободе, когда человек 
постоянно отвлекается от своих главных работ и размышлений окру
жающими людьми или своей посторонней деятельностью. 

Итак, изучение книг по истории мало удовлетворило его, не показав 
никаких общих законов, и он решил попытаться отыскать их сам. 
И вот, по аналогии с современными зоологиями и ботаника~и, ему 

захотелось написать естественную историю богов и духов, и он доста
точно быстро составил ее план. Но, чувствуя, что ее детальная отдел
ка требует редких материалов, которые можно добыть только в акаде
мических библиотеках, он оставил тот общий набросок работы, кото
рый можно было сделать в данных условиях, и принялся за изучение 
истории экономики. 

После двух-трех месяцев постоянных занятий был составлен план 
и сделаны наброски для новой книги, опять по образцу зоологий, которую 
он назвал «Естественная история человеческого труда и его профессиЙ». 

Вот как в этих работах он выводил, например, градацию экономи
ческих отношений. 

Рабовладельчество - это абсолютная монархия в производстве. 
Современные фабрики и заводы с их уставами представлялись ему 
мелкими конституционными монархиями общественного труда, прав
да, еще без постоянных выборных представителей от рабочих, ограни
чивающих власть фабрикантов. А окончательную, высшую ступень он 
видел в демократизации труда,. в республиканской федерации различ
ных родов производства, организованных в большие союзы, управляе
мые выборными органами ... 

Так набрасывал он мало-помалу свои заметки в полутемной каме
ре Дома предварительного заключения, но ему не суждено было их 



-99-

там окоНЧИТЬ. Работая по целым дням, он переправлял свои рукописи, 
00 мере их готовности, на волю, но с ними произошло несчастье. Люди, 

которые их хранили, подверглись обыску и прежде, чем пустить поли
цейСКИХ в дом, сожгли тетради Морозова. Это необходимо было сде
лать, чтобы не объяснять, как работы Морозова из тюрьмы попали на 
вОЛЮ, иначе можно было погубить много людей; кроме того, хранители 
тетрадей не знали их содержания и могли предполагать, что в записях 
такого известного революционера, каким им представлялся Морозов, 
содержатся сведения, способные ему повредить. Но все эти аргумен
тЫ были малоутешительны для Николая, так как погиб его труд, по
мыслы, которыми он ЖИЛ в течение некоторого времени. 

В будущем ему неоднократно приходилось сталкиваться с уничто
жением его трудов, и он выработал для себя правило: считать работу 
законченной только тогда, когда она выйдет из печати ... 

Николай даже и не предполагал, что за стенами его тюрьмы идут 
серьезные хлопоты об его освобождении и что ЭТИ хлопоты ведет не 
кто иной, как его отец, с которым, как ему казалось, он порвал всякие 
сношения из-за разницы в убеждениях ... 

П.А. Щепочкин до поры до времени вел себя так, как будто и не 
знал, ЧТО сын его арестован. Но ему пришлось проявить себя. Друзья 
Николая связались с ним и посоветовали ему поторопиться с хлопота

ми о взятии сына на поруки. Многие тогда так поступали, и его предуп

редили, что частый выпуск на поруки заключенных уже возбудил недо
вольство властей и вскоре может прекратиться. 10 марта 1876 г. Ще
почкин подал заявление на имя члена Московской судебной палаты 
Ф.Ф. Крахта. В нем излагалась просьба об освобождении Морозова 
под залог процентных бумаг - двенадцати акций Московского страхо
вого от огня общества с тем же количеством купонов 1876 и 1877 гг. на 
сумму свыше 3 тыс. руб. 

Петр Алексеевич посчитал, что год тюрьмы - вполне достаточный 
срок, чтобы сын смог оценить преимущества свободной жизни, и при
готовился показать ему во всем многообразии эту жизнь, которую тот 
променял на нелегкую судьбу революционера. 

Из Дома предварительного заключения Щепочкин привез сына в 
недавно купленный им особняк, находившийся на 12-й линии Васильев
ского острова, под номером 33. Внутри помещения царила строгая кра
сота, ощущался вкус истинного ценителя искусства. Николай нашел 
здесь много новых картин, собиранием которых всегда увлекался отец, 
имевший знакомства в мире художников. Например, в его коллекции 
были полотна И.К Айвазовского и А.И. Куинджи. Петр Алексеевич 
начал усиленно приобщать сына к старому кругу знакомств: в доме 

бывали БOlт-ые помещики из их же губернии"живущие зимой в столице. 
7* 



-100-

Неожиданно Николай нашел сочувствие у Селифонтова, их соседа 

по Борковскому имению. Это был богатый меценат всяких художеств 
и близкий друг отца. Несмотря на свои миллионы, картинные галереи и 

роскошные дворцы (один - в Москве, другой - в Петербурге), он пре
зирал всякую внешность, считал себя народником по убеждению, а 
потому и дома, и в гостях ходил не иначе как в плисовых штанах, вправ

ленных в голенища смазанных сапог, предварив этим Л.Н. Толстого 

лет на двадцать. Выходя на улицу, в театр или в дворянское собрание, 
он надевал еще поверх этого поношенную синюю поддевку и такую же 

смушковую шапку. Его очень часто тащили в полицию, где он торже
ственно и важно заявлял жалобу на грубое с ним обращение. Конечно, 
это был своеобразный протест, но пользы от него почти никакой не 
было, кроме, разве что, того обстоятельства, что столичной полиции 
было негласно предписано обращаться не так грубо с подозрительны
ми лицами, внешне похожими на Селифонтова. 

Сочувствие соседа было приятно, но сочувствие отца - намного 
важнее. Встреча с отцом принесла много разочарований. Родные по 
крови, они оказались бесконечно далеки по духу. 

Его уважение к отцу особенно пошатнул ось после следующего со
бытия. В первый же день свободой жизни Николай рано утром вы
скользнул из дома и явился лишь под утро следующего дня, с трудом 

вырвавшись от захвативших его друзей по кружку. Он ожидал взрыва 
гнева со стороны отца, что было бы справедливо в подобных обстоя
тельствах, но тот неожиданно сдержанно сообщил, что полиция справ
лялась о Николае и домашние не могли сказать, где он. Все этО выгля
дело очень странно. Потом они вместе поехали куда-то по малознако

мым петербургским улицам. Щепочкин был очень сосредоточен, а 
Николай ничего не спрашивал. Наконец они оказались в кабинете гра
доначальника, из разговора с которым Николай понял, что отец поторо
пился сделать заявление о его исчезновении. 

Из-за чего же он так поторопился? Николай хорошо понимал, что не 
из-за сохранения своих трех тысяч и не для его пользы. Он сделал это 
из боязни перед Третьим отделением собственной его императорского 
величества канцелярии, наводившим панический страх на все русское 
общество. Отец чувствовал, что делал нехорошо, но не мог удержать

ся, потому что страх перед политическим сыском преодолевал у него 

все! А ведь во всем остальном он человек умный и смелый, во всяком 

случае, не трус. 

С пакетом от градоначальника Николай был препровожден в здание 
окружного суда, перед подъездом которого с изумлением заметил ка

рету отца. Опередив сына, Щепочкин уже беседовал со следователем 
по особо важным делам Крахтом. Тот счел случившееся явным недо
разумением, и они отправились домой. 
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Николай видел, что отец ищет пути к примирению, хочет его от
влечЬ от дальнейшего увлечения социалистическими идеями. Он во
зил сына в театры и картинные галереи. ПытаJ:СЯ заинтересовать бир
жевыМИ операциями, поручив ему стричь купоны с закупленных им 

аКЦИЙ, в частности, с акций строившейся тогда Рыбинско-Бологовской 
железной дороги. Но все это было не то. И наконец, видя, с какой жад
ностью сын набросился на книги, Петр Алексеевич дал понять, что 
бvдет всячески содействовать его научным занятиям. Сам Николай 
б~1Л не прочь уехать на лето в Борок и погрузиться В науку, используя 
запас новых, накопленных в Женеве знаний. Но имеет ли он право на 
такой «отпуск»? Его лучший друг Кравчинский убеждал его не мучить 
себя напрасными беспокойствами о товарищах и поскорее уезжать в 
деревню, ведь лето - глухой сезон в столичных городах, а к осени о 
нем забудет правительство, успокоится отец, и можно будет присоеди
ниться к действующим революционерам. 

Прошло каких-нибудь десять дней жизни в отцовском доме, и, про
сыпаясь, Николай уже не удивлялся, что находится не в тюремной ка
мере. Под впечатлением новой жизни он начал размышлять и о том, 
насколько вредна человечеству роскошь частных лиц, вроде той, кото
рая окружала его теперь. Сам он начал сохранять каждый клочок не
дописанной бумаги, обрывал чистые четвертушки получаемых писем 
и все клал в особую папку, чтобы делать на них нужные временные 
заметки или вычисления. Он не мог выносить, чтобы где-нибудь горе
ла ненужная свеча или электрическая лампочка, и это вовсе не из люб
ви к собственной экономии, а из уважения к трудящемуся человеку, 
который создал их на пользу, а вовсе не для того, чтобы продукты его 
работы расшвыривали, как свиньи свою похлебку. Он избегал ездить 
на извозчиках, чтобы своим спросом не вызывать расширения этого 
мало полезного труда. Он убежда./l себя, что извозчик нужен, когда 
куда-нибудь спешишь, но лучше поступишь, если не будешь засижи
ваться в гостях или дома без нужды и пройдешь, куда нужно, пешком. 
Это будет и этичнее в общественном смысле, и полезнее ДЛЯ здоровья. 

Пока Морозов упивался свободой (чему мешало лишь чувство 
необъяснимой вины перед оставши!'.1ИСЯ в заключении товарищами), 
законность его освобождения на поруки подверглась сомнению. 

Член Московской судебной палаты Ф.Ф. Крахт счел ВОЗМОЖНЫl\1 
удовлетворить заявление Щепочкина, мотивируя постановление об ос
вобождении на поруки недостаточностью улик против Морозова. Од
нако это решение оспорил прокурор Саратовской судебной палаты 
С.С. Жихарев, возглавлявший следствие по делам участников «хож
дения в народ». Прокурор считал, что улик против Морозова более чем 
достаточно, и ссьmался на собранные уже вещественные доказатель
ства. Он подчеркнул, что доказанное знакомство Морозова с государ
Ственными преступниками С.М. Кравчинским, И.А. Устюжаниновым, 
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и.о. Союзовым, а также его «крайне неудовлетворительные» показа
нияна следствии заставляют признать в настоящее время «освобож

дение Морозова преждевременным». Жихарев предложил московским 
судебным властям снова вернуть Морозова под стражу. Ф.Ф. Крахт в 
постановлении 16 марта 1876 г. не соглашался, настаивая на недоста
точности улик. Решено было передать дело Морозова на рассмотре
ние Особого присутствия правительствующего сената впредь до раз
решения возникших пререканий судебных властей. 

23 марта 1876 г. последовало постановление о препровождении об
виняемого Н.А. Морозова в петербургский Дом предварительного за
ключения для содержания под стражей. Вспомним о сделанном ранее 
опрометчивом заявлении Щепочкина! Подобное заявление поручите
ля в момент, когда сам вопрос об освобождении на поруки еще диску
тировался, явилось решающим аргументом. 24 марта 1876 г. Крахт 
получил из Министерства юстиции специальное предписание: <<Госу
дарь император ввиду совершенной на днях привлеченного к делу 
о nроnаганде бывшего воспитанника 2-й Московской гимназии 
Н.А. Морозова попытки скрыться от своего поручителя высо
чайше повелеть соизволят: чтобы Морозов до окончательного 
решения о нем дела не был освобожден от ареста». Документ об
ращал внимание на необходимость более строгого рассмотрения дел 
об освобождении на:nоруки «политических преступников». 

После вторичного ареста сына Петр Алексеевич сжег целую кучу 
его рукописей, увидев, что в них затрагиваются вопросы социальные, 
которые в империи привыкли считать если не запретными, то опасны

ми. Среди бумаг он нашел недописанное Николаем письмо к Вере Фиг
нер. Из него он узнал об отношении к себе сына, который был возму
щен поступком отца, не понимающего его и по сути предавшего. Отец 
ничего не сказал Николаю при их последнем свидании. Но больше его 
не посещал в тюрьме и не был на суде. Он решил предоставить своего 
первенца его судьбе. 

Таким образом, Николай был возвращен в свою камеру так же вне
запно, как был выпущен из нее. Надзиратель пошутил, что будто бы он 
знал, что Морозов вернется, и потому сберег его камеру в целости и 
сохранности, никого туда не помещая. Николай заставил себя весело 
рассмеяться этой шутке ... Когда захлопнулась дверь камеры, все пе
режитое здесь в прошлом вновь нахлынуло, и потерялось различие меж

ду прошлым и будущим ... 
Все его будущее в этих стенах было известно до мелочей - это 

непрерывное повторение безрадостных прошлых дней и ночей. Изме
нения должны были прийти с судом. Но когда он будет, этот суд? Сколь
ко лет он про сидит здесь? 

- Ну нет, пока есть хоть искра жизни, я буду работать, я буду бо
роться. Они меня опять посадили, т.е. они сказали мне: «Ты не должен 
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заниматься наукой, ты должен заниматься революцией». Ну что ж, я 
буду ею заниматься, я буду заниматься заrоворами, и посмотрим, ка
кой из этого выйдет результат ... 

Но не один Николай был возвращен в тюрьму. Недели через две от 
товарищей с воли стало известно, что происходит. 

Ф.Ф. Крахт, который вел дело, увидев, что, помимо истинных учас
тников движения «в народ», арестовано много случайных людей, ре

шил выпустить их до суда, но Третье отделение и ряд судебных чинов
ников, которые хотели сделать себе карьеру на этом процессе, стали 
вести интриги против него, считая, что тот преуменьшает роль предпо

лагаемого процесса. Они не понимали, что подобными действиями лишь 
раздували пожар, который только начинался. Без них костер, может 
быть, и совсем не разгорелся бы, а по прошеСi'}ши лета все вернулись 
бы по своим домам и превратились бы в простых народных учителей. 
Чиновники делали карьеру на крови, в буквальном смысле слова, так 
как от долгого заключения многие болели и некоторые умирали. 

Удрученный гибелью научных трудов, Морозов решил заняться та
ким делом, которое обогатило бы его голову, но не требовwIO записи на 
бумаге, чтобы не выносить ее из тюрьмы. Он заДУ:\faЛ изучать языки. 

НиКолай относительно хорошо знал французский, но не знал немец
кий, поэтому решил начать с него и попросил друзей при слать учебник. 
Ему прислали самоучитель Больца, составленный по системе Роберт
сона, суть которой заключалась в следующем. Сначала давались ми
нимальные сведения по грамматике, а затем сразу же шли интересные 

тексты на языке, и тут же - их подстрочный перевод; все необходи
мые слова давались в начале урока. Морозов еще более упростил эту 
систему. Он не заучивал слова, а старался уловить их смысл из текста. 
К следующему уроку переходил лишь тогда, когда мог понять смысл 
предыдущего без подстрочного перевода. 

После того, как самоучитель был освоен, Николай приступил к чте
нию книг на немецком языке. При первом прочтении он мало что по~ 
нял, но после второго прочтения понял уже половину, а после третьего

почти все. Следующие книг десять он читал только по два раза, а по
том понимал содержание уже после первого прочтения. На все это он 
затратил лишь один месяц. 

Ободренный успехами в немецком языке, Николай принялся за анг
лийский. Здесь проявилась трудность с чисто специфическим для анг
лийского языка произношением звуков. Пришлось разработать табли
цы возможных звуков. Оказалось, что существует лишь несколько основ
ных звуков, которые могут меняться по определенным правилам. В даль
нейшем он развил эти наблюдения, когда занялся вопросами филологии. 

На английский язык ушло три недели. Далее шли итальянский и ис
панский. Работу пришлось остановить из-за отсутствия в России учеб-
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ЩIКОВ И литературы на прочих языках. Даже испанский он уже изучал 
по учебнику, написанному на французском языке. 

После этого в его самообразовании настала очередь математики. 
В это время он изучил окончательно элементарную алгебру и геомет
рию и потом прочел по этим наукам с десяток русских и французских 
курсов. Для себя он сделал следующий вывод: кто изучал по какой
либо науке только один учебник, тот этой науки не изучал. 

Действительно, только прочитав ряд различных курсов, ознакомив

шись с основной литературой науки, он получил возможность крити
чески отнестись к достоинствам и недостаткам различных имевших

ся у него специальных книг и выработать свой собственный взгляд на 
этот предмет. 

Точно так же прочел он затем начертательную и аналитическую 
геометрию, сферическую и простую тригонометрию; но когда он взял
ся за курсы дифференциального и интегрального исчислений, то сразу 
увидел, что тогдашние учебники были совершенно невозможны для их 
изучения без постоянных пояснений человека, уже предварительно знаю
щего предмет. Вот почему, ознакомившись лишь с основной частью 
этого великого метода, он должен был совершенно отказаться от изу
чения его деталей до более благоприятных времен, так как среди тог
дашних товарищей не было никого, знакомого с высшим математичес
ким анализом, да и видеться ни с кем иначе как на получасовых про

гулках он не мог. 

Вполне возможно, что при очень интенсивных занятиях и энергич
ном усилии воли и ума он одолел бы высшую математику, но сильная 
болезнь на несколько недель бросила его в постель и заставила затем 
пробыть месяца три в тюремном лазарете. 

От вялости и однообразия тюремной жизни и недостатка впечатле
ний почти у всех заключенных через несколько месяцев развивается 

хроническая вялость пищеварения. Развилась эта вялость желудка и у 
Морозова, особенно благодаря его ежедневным занятиям науками. В ре
зультате он получил воспаление двенадцатиперстной кишки и желчных 
протоков, с разными осложнениями, и его с высокой темперагурой отпра
вили в лазарет - такую же камеру, но с несколько другим распорядком 

жизни. от сильной внутренней боли он не мог даже перевернуться и ждал 
смерти с минутыI на минуту. В воспаленном мозгу родились строчки: 

Сгинули силы ... 
Тускло сияние дня ... 
Холод могилы 
Обнял, как саван, меня! 
Те же все стены ... 
Тяжесть тупая в уме ... 
Нет перемены! 
Глухо и душно в тюрьме. 
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Он не записывал эти строчки, так как под рукой не было бумаги и 
карандаша, но они назойливо повторялись в уме, как бескОнечный ре
мень на блоке, и служили почти всю ночь аккомпанементом к звону и 
шуму в ушах, к беспорядочным мыслям и картинам в его воображении ... 

Через пять дней к этим сТрокам присоединились следующие: 

Чаша все ближе ... 
Мало осталось пути ... 
Благослови же, 
Родина-мать, и прости! 

Он каждый день спрашивал приходящего врача, не умрет ли он се
годня и не пора ли писать письмо. Доктор неизменно отвечал, что на
деется на выздоровление. 

Через неделю кризис прошел, и Николай постепенно стал выздорав
ливать. И вот однажды, когда ему уже было разрешено вставать, в его 
камере неожиданно появилась посетительница. Он не поверил своим 
глазам: перед ним стояла Вера Фигнер! Морозов знал, что ее саму 
разыскивает полиция, чтобы посадить в этот самый дом. Она восполь
зовалась тем, что на свидание в лазарет по четвергам ходят не менее 

десяти человек, и когда вся толпа, через головы друг друга, подавала 

прокурорские пропуска сторожу в воротах, проскользнула нсзамечеп

ной. Прошло два года после их встречи в Женеве. За это время ее 
подруги по университету, уехавшие в Россию, были арестованы, и она 
не могла более оставаться в Берне, решив продолжить их деятель
ность и разделить их судьбу. Морозон был страшно счастлив. Та, к 
которой он чувствовал все время заточения такую нежность и лю
бовь, не только вспоминала о нем, но даже пришла навестить его, 
больного, в темнице, с опасностью остаться в ней на много лет в 
таком же одиночестве! 

Ощущение счастья есть лучшее лекарство, и потому после свида
ния с Верой он начал особенно быстро поправляться. Его перевели в 
прежнюю камеру, но силы не сразу вернулись к нему, еще примерно 

полгода ему требовались лекарства и порошки из-за атонии пищеварения. 
В это же время 011 написал свою первую поэму «Виденья в темни

це». (За нее, в основном, он был посажен R тюрьму в 1912 году.) Эта 
поэма и еще несколько стихотворений были переправлены товарищами 
на волю, а затем еще дальше - в Женеву, где вместе со СТ!Iхами его 
товарищей они были напечатаны в сборнике «Из-за решетки» и в та
ком виде вернулись назад в Россию, создав Морозову репутацию рево
люционного поэта, что ему было очень приятно. 

В его первых стихах ощущаются мотивы любимых им с дстства 
м.ю. Лермонтова и Н.А. Некрасова. Но он пришел в поэзию со своей 
темой, он приоткрыл в своих стихах внутренний мир человска, посвя
тившего себя освобождению Родины, добровольно отказавшегося ради 
этой цели от многих жизненных благ. 
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Вы, друзья, что в борьбе уцелели, 
Тоже здесь вспоминаетесь мне ... 
Лучше ль вам на родной стороне? 
Ближе ль, братья, стоите вы к цели? 
Тяжкий крест привелось вам принять, 
Легкий жребий мне выпал на долю: 
Трудно жить и бороться за волю, 
Но легко за нее умирать. 

Его стихи стуком передавали из камеры в камеру, заучивали наи
зусть, пересылали на свободу друзьям. Ко времени выхода из тюрьмы 
Морозов был уже признанным в народнической среде поэтом. Наряду 
со стихами товарищей по заключению (Ф. Волховского и С. Синегуба) 
его поэзия оставалась близкой не одному поколению революционно
демократической интеллигенции. 

Кроме науки и поэзии, Николай вместе с товарищами по заключе
нию вел ежедневную борьбу с тюремным режимом. Подобно тому 
как герой Мольера не знал о том, что говорит прозой, так и революци
онеры-семидесятники, в теории открещивающиеся от политики, не по

дозревали, что ведут именно политическую борьбу, пытаясь в царской 
тюрьме создать сносные условия существования. Свидания, выдача 
книг, прогулки на свежем воздухе, право переговариваться через окна -
все отвоевывалось борьбой заключенных. 

Наиболее серьезная акция протеста была связана с посещением 
13 июля 1877 г. Дома предварительного заключения петербургским гра
доначальником Ф.Ф. Треповым. При этом один из заключенных то ли, 
как он утверждал, не обнажил голову при приближении градоначальни
ка, то ли оскорбил его дерзкими словами, как показывал Трепов, но в 
результате по приказу сановника он был высечен розгами. Телесное 
наказание узника на глазах других заключенных и в назидание им вы

звало волну возмущения невольных свидетелей экзекуции. Казалось, 
все беззаконие и бессудность существующего строя выразились в этом 
факте насилия представителя власти над политическим заключенным -
студентом и дворянином. Каждый из узников остро почувствовал себя 
на месте наказанного. Ни принадлежность к привилегированному со
словию, ни существующие в стране законы (отмена телесных наказа
ний произошла почти двадцать лет назад) не гарантировали защиту от 
произвола. Дикая расправа над политическим заключенным выросла 
до символического обобщения царящего в стране бесправия. Тюрьма 
огласилась криками негодования, в знак протеста заключенные били 
стекла в окнах своих камер. 

По приказу того же Трепова порядок был быстро наведен железной 
рукой специальных армейских подразделений. Десятки заключенных 

были избиты, большинство протестуюших попало в карцер. Зачинщи-
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ков бросили в зловонный подвал, из которого никогда не убирались не
чистоты. Эта история проникла в печать, стала известна в обществе. 
Революционеры выпустили листовку, призывавшую к борьбе против 
«гнусного произвола, во имя достоинства человека». 

Со временем в Доме предварительного заключения все узники раз
делились на так называемые «клубы». «Соклубники» имели возмож
ность переговариваться через общую канализационную трубу. Между 
«клубами» связь устанавливалась посредством перестукивания и пере
дачи записок. Членами «клуба», куда входил Николай, бьmи М.Ф. Гра
чевский, Ф.Н. Лермонтов и П.А. Орлов. 

Одной из главных тем, обсуждаемых в «клубах», была начавшаяся 
русско-турецкая война 1877-1878 гг. Все выражали горячее сочувствие 
восставшим против Османской империи славянам. Николай считал, что 
не будь он сейчас в тюрьме, был бы на Балканах. Этого же мнения 
придерживалась и большая часть его товарищей по заключению. В то 
же время они недоумевали относительно правительственной позиции: 
«Как могут заклятые враги гражданской свободы у себя дома защи
щать ее в других странах?». 

В Доме предварительного заключения в Петербурге Николай напи
сал и передал на волю для опубликования статью «Литературная зло

ба дня». Она была напечатана в «Отечественных записках» в январс
ком номере за 1877 год. Это была его первая статья, опубликованная в 
легальном издании и поэтому доступная многим. 

В ней он писал: «Тяжело умирать преждевременно, в полном 
расцвете сил и способностей; но если жизнь не nоколебала в че
ловеке убеждения, что избранная им "стезя" действительно ве
дет к счастью, к истине, тогда ему с полным основанием могут 
позавидовать все те, кто осужден судьбою день за день, как лям
ку, тянуть свою жизнь, с отвращением к самому себе, с презрени
ем к окружающему ... 

Сила исторической жизни есть сила стихийная, и если мы не 
знаем ее законов, как не знаем многих законов, управляющих и 

стихиями, тем не менее мы имеем тот отрицательный вывод, 
что характер этой жизни не зависит от индивидуальных качеств 
немногих, в том или другом отношении выдающuxся личностей, а 
обусловливается стремлениями и интересами большинства. 

Нигде экономический закон взаимной зависимости спроса и 
предложения так не действителен, как на умственном рынке. 
Работники мысли вообще и писатели в частности дают только 
то, что от них спрашивается жизнью, в чем общество в дан
ную минуту наиболее нуждается, и это тем справедливее, чем 
развитее и умственно-самостоятельнее· образованное большин
ство общества ... 
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Человек силен только своею солидарностью с людьми, прочно 
только то, что является как результат живых потребностей, а 

не в силу слепого послушания мертвенным и неподвижным фор
мулам. Справедливо только то, что опирается на фундамент об
щих интересов, не интересов той или другой личности или кас
ты, или класса, но интересов всего народа и в высшем и общем 
выражении идеи справедливости - интересов всего человече
ства. Что это возможно, что такой идеал мыслим - об этом 
свидетельствует нам наука, не академическая, не кафедраль
ная, а настоящая наука ... 

Если жизнь современных обществ - борьба и битва, то битва 
не на гомеровский лад, где действуют ахuллесы и гекторы, аяксы 
и энеи, где эти герои говорят друг другу перед началом битвы 
пышные "быстрокрылые" речи, где простые смертные изобража
ют собой или "хор" или просто декорацию ... это битва на совре
менный образец и по современному способу, где действуют мас
сой, где каждый солдат знает свое место, и только на этом мес
те, только в ряду своих товарищей и союзников, он может испол
нить свои обязанности, свой святой долг. Пора понять это. Пора 
перестать думать, что масса инертна и бессмысленна, что она 
живет не мысля и не чувствуя и что ее историческая роль - слу

жить только орудием для исполнения великих планов какого-ни
будь Бовы Королевича ... 

Ученые люди не всегда бывают развитыми людьми, а разви
тые люди не всегда бывают честными людьми или, одним сло
вом, культированный человек - совсем не то же, что цивилизо
ванный человек ... 

Если современная наука не в силах, как указывает опыт, nере

воспитать, нравственно укрепить, цивилизовать своих собствен
ных жрецов, тех людей, которые находятся в непрестанном и 
непрерывном общении с нею, то как может она сделать это отно

сительно простых смертных?. 

В науке истории все спорно и сомнительно. Смысл прошедших 
событий, их значение, дух, характер - все это может быть ис
толковываемо - и действительно истолковывается - на тысячу 
ладов и манер. Но вне всяких споров и выше всяких сомнений сто
ит факт этой, если можно так выразиться, поверхностности 
исторической жизни. Именно в нем, в этом факте, и заключается 
основная причина той бесплодности, безнравственности и односто
ронности, ярче всего характеризующих общечеловеческую цивили
зацию в том виде и духе, в каком она представлялась до сих пор. 

Ограllичиваясь ничтожным, сравнительно, кругом nривилеги
рованных лиц, эта цивилизация и не могла, конечно, быть разра
ботана с тою же глубиною и полнотою, какая возможна лишь 
при условии дружного содействия в этом деле всех сил коллек-
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тивного ума человечества. Отсюда незначительность ее резуль
татов, ее относительная бесплодность. Тесно связанная с nрин
циnами, противоречащими самым элементарным требованиям 
справедливости, она не могла приобрести того одухотворяюще
го, облагораживающего 'влияния на людей, которое должно, по 
праву, принадлежать ей, как одно из свойств, присущих самой 
природе ее. Отсюда ее нравственное бессилие. Служа интересам 
uемногих, подчиняясь требованиям т~лько того меньшинства, 
которое создавало ее и интересы которого были совершенно ис
ключительны и ни в коем случае не солидарны с интересами боль
шинства, она, по необходимости, ограничивалась только теми 
uемногими задачами, которые входили в круг жизни этого мень
шинства. Отсюда ее крайняя односторонность ... 

Масса стоит ближе к цивилизации не только в том отноше
нии, что среди суровой nрактики своей жизни она не успела вос
питать в себе ни эгоистических nривычек, ни вредных, искусст
венных потребностей, подобных тем, какие привила к нам наша 
культура, наша жизнь. Она ближе и в том отношении, имеющем 
огромную nрактическую важность, что формы ее теперешней 
жизни - в главных чертах именно те самые, в которые должно уло
житься богатое и разнообразное, но само по себе бессильное и бес
плодное содержание нашей мысли, нашей культуры, нашей науки ... » 

Наконец состоялся суд, которого так ждали, ибо он должен был при
нести определенность в их положении. Отношение к суду выработа
лось сразу: не признавать его, ведь суд должен быть третейский, а их 
собирались судить судом сенаторов, состоящих на службе у прави
тельства, против которого все и выступали, - Особым Присутствием 
Правительствующего Сената. 

18 октября 1877 г. в здании Петербургского окружного суда на Ли
тейном открылся процесс над участниками «хождения в народ». Пред
седателем суда был сенатор к.к. Петерс, обвинителем - обер-про
курор Б.А. ЖелеховскиЙ. 

Суд длился более трех месяцев. Большинство подсудимых, и среди 
них Николай, отказались идти выслушивать свой приговор. Те, кто при
сутствовал при его зачтении, принесли поразительную весть: практи

чески всех выпустят на волю. Так закончился процесс, который так 
долго готовили. Каковы же его итоги? 

Процесс участников «хождения в народ» готовился властями с 1874 г. 
Всего по стране было арестовано около 4 тысяч участников движения. 
К дознанию было привлечено 770 человек. Понимая невозможность 
одновременного суда над таким множеством людей, власти освободи
ли под надзор полиции около 500 человек. Следствие велось против 
290. За три года, пока оно тянулось, их число уменьшилось еще на 93 че
ловека (это те, кто сошел с ума, покончил жизнь самоубийством и умер 



-110-

от разных заболеваний в тюрьме). Суду предавалось 197 человек, из 
которых четверо умерли в самом преддверии судебного процесса, по
этому он вошел в историю как Процесс «193-х». Но это был еще не 
конец. В ходе суда умерло еще три человека. 

И вот приговор, объявленный 23 января 1878 года. Из 190 остав
шихся подсудимых, отсидевших уже по 3-4 года, 91 были оправданы, 
39 - приговорены к ссылке, 32 - к заключению от 3,5 до 5 лет, а 28 - к 
каторге сроком от 3,5 до 10 лет. С учетом уже проведенного в заклю
чении времени большая часть подлежала освобождению. Это был скан
дал. И, чтобы как-то спасти свое лицо, Третье отделение с санкции 
императора большую часть освобожденных отправило в ссылку. 

Героями процесс а бьши П.И. Войнаральский, Д.М. Рогачев, И.Н. Мыш
кин, получившие наибольшие сроки. Особенно известной бьша произне
сенная в «последнем слове» по поручению товарищей программная речь 

И.Н. Мышкина. В ней он говорил о бесправии и нищете народа как 
основе революционных настроений разночинской интеллигенции. Он 
говорил о ее социалистических идеалах, утверждая, что только рево

люционным путем' возможно их осуществление. Речь Мышкина, рас
пространяемая в списках, неоднократно печаталась в нелегальных ти

пографиях, способствовала пропаганде народнической программы. 
Морозова приговорили к пятнадцати месяцам тюрьмы, и в резуль

тате зачета в срок трех лет предварительного заключения он был осво
божден. А вот его друг Иван Союзов был приговорен к 9 годам катор
ги. И причина этого была в следующем. Николай использовал тактику 
полного отказа давать какие-либо показания по существу дела, пере
кладывая бремя доказательства на само следствие. Поэтому ему и не 
было предъявлено чего-нибудь серьезного. 

Защищать Николая вызвался известный присяжный поверенный при 
Петербургском окружном суде Г.В. Бардовский. (Он защищал рево
люционеров на ряде политических процессов 1870-х годов, был близок 
к народнической среде, а годом позднее он и сам попал в Дом предва

рительного заключения как арестант, там заболел психически и умер в 
1880 г.) Но Морозов, как и многие его товарищи, отказался от адвока
та. И их вскоре перестали вообще приводить из тюрьмы на суд, по
скольку они срывали его заседания. 

Этот процесс стоил сотни молодых жизней, загубленных ради сво
ей карьеры недальновидными чиновниками. Тысячи сломанных судеб
вот главный его итог. Но у этих людей были родственники, знакомые. 
Так что в его круговорот было вовлечено достаточно много народа. 
Революционерам пришлось бы очень долго работать, чтобы получить 
такой эффект. Вот она - ИJшюстрация к его модели «блока в социологии». 

Другим итогом этого процесса был выстрел Веры Засулич в гене
рала Трепова за его издевательства над заключенными. Выстрел был 
сделан на следующий день после зачтения приговора, чтобы не повли-
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ять на судьбу товарищей. Разрядив револьвер, она демонстративно 
швырнула оружие к ногам жертвы и даже не делала попытки скрыть

ся. Засулич считала, что совершила справедливое дело, наказав бес
совестного человека, издевавшегося над беззащитными заключенны
ми. Суд присяжных, председателем которого был А.Ф. Кони, оправдал 
революционерку, и этот приговор вызвал волну одобрения в самых широ
ких кругах общественности, но для Морозова это имело особое значение. 
Он уже думал о том, что надо ответить террором на террор, нужна парти

занская война - только это заставит правительство пойти на УС1)'Пки. 
Но так ли думают его друзья? 
Здесь, на свободе, Николай узнал, что все старые общества закон

чили свое существование, но его друзья решили создать новое. Об этом 
ему сообщил Сергей КравчинскиЙ. Когда Николай спросил его о мето
дах борьбы, которые после выстрела Засулич следовало бы изменить, 
Сергей со всей серьезностью ответил, что этот вопрос уже обсуждал
ся и решено создать два отдела в организации - пропаганды и бое
вых действий. 



ГлаваIV 

«ЗА СВЕТ И СВОБОДУ» 

... 0, как нам хотелось 
Делу все силы отдать! 
Жгучая жажда в груди загорелась 
Верить, любить и страдать ... 

Николай Морозов 

Николай не мог и предположить, что в газете, которую он купил на 
перроне Берлинского вокзала, окажутся новости, так сильно его касаю
щиеся. 

В Зимнем дворце был произведен взрыв. Император не пострадал ... 
С таких событий, о приближении которых он не мог не догадывать

ся, начинался его «бессрочный отпуск» за границу, который он сам рас
ценивал как «отставку». Он понимал, что оказался где-то на обочине 
большого движения, почти в одиночестве. Рядом с ним была лишь Оль
га - верный товарищ, жена и единомышленница. Но это как бы часть 
его самого ... 

Было начало февраля 1880 года. Ровно три года назад он вышел из 
тюрьмы ... 

За время его пребывания в тюрьме Петербург сильно изменился, 
превратился в город стачек и демонстраций. В это время стали обыч
ными вооруженные сопротивления при аресте. Участились покушения 

на представителей власти. Продолжались рабочие стачки. Волнова
лось студенчество. Более, чем обычно, были активны либералы, явно 
искавшие контактов с революционными силами. В столице закипало 
всеобщее недовольство дипломатическими и военными трудностями, 
удорожанием жизни, в самых разных общественных кругах раздава
лась более острая, чем обычно, критика правительства. 

Его первым временным домом стала редакция журнала «Знание», 
расположенная на Мойке, куда на второй день после освобождения его 
привел старый товарищ Саблин. Три с половиной года назад им уже 
приходилось пару раз здесь ночевать перед отъездом за границу. На 
вопрос хозяйки квартиры госпожи Гольдсмит (урожденной Андрусо
вой, с которой он был близко знаком в детстве) о его дальнейших пла
нах Николай сообщил, что возвратиться к родным уже не может. В 
своем расхождении с отцом он чувствовал себя в равной степени вино
ватым, но не считал возможным сделать первый шаг к примирению, 
ибо, по его мнению, примирение принесло бы ему большие материаль-
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ные выгоды, и он не хотел дать повод думать, что извинился перед 

отцом в расчете на них. А в новой жизни еще предстояло разобраться. 
Большая часть вышедших по процессу «193-х» стала появляться на 

революционных сходках, в которых участвовал и Николай. Это обще
ство собиралось каждый вечер у Софии Перовской, жившей на Лигов
ке в «доме Фредерикса», почти над тем местом, где большая арка 

ведет на первую Рождественскую улицу. На этих сходках он и познако
мился по-настоящему со своими сопроцессниками - с А.И. Желябо
вым, СЛ. Перовской, М.Ф. Грачевским, А.В. Якимовой, М.Р. Ланган
сом, Л.А. Тихомировым. Здесь он встретился со старыми товарищами 
по кружку «чайковцев» - С.М. Кравчинским, Н.А. Саблиным, т.и. Лt:
бедевой. Поначалу возникла попытка восстановить «Большое обще
ство пропагаНДЬJ». Однако сил для этого оставалось слишком мало. В то 
же время в движении уже действовала другая организация, знаменуя 

его новый период - будущая «Земля и воля»l. Учитывая предшеству
ющий опыт работы в народе, революционеры решили перейти к посе
лениям среди крестьянства (рассчитанным на длительный срок) в тех 
районах, где его недовольство предполагал ось наиболее сильным. Та
ким, как и прежде, считал ось Поволжье, где, по мнению народников, 

сохранились традиции, идущие от крестьянских войн. 
Николай инстинктивно чувствовал, что после выстрела Веры Засу

лич центр революционной деятельности переносится в города и что 

пропаганда среди крестьян не принесет ожидаемых результатов. Внут

ренне ему хотелось остаться в Петербурге, но он не в силах был проти
востоять обаянию Веры Фигнер, которая звала его в Тамбопскую гу
бернию. Она еще не была «в народе», и ей хотелось испытать то, что 
испытывали ее предшественники. Николай же чувствовал к ней такую 

любовь и обожание после того, как она с явным риском для себя яви
лась год назад в его темницу, что, не успев еще хорошо сориентиро

ваться в окружающем, он отдал себя сразу в ее распоряжение. 
Итак, не прошло и месяца после выхода на свободу, как Николай 

снова отправлялся «в народ». Он ехал вместе с в.н. Фигнер, Ю.Н. Богда
новичем, А.К Соловьевым и А.и. Иванчиным-Писаревым в Тамбов
скую губернию с целью поселиться группой в одной волости и подго

товить ее к революционному выступлению года за три. в.н. Фигнер 

рассчитывала на своего знакомого, влиятельного тамбовского земско
го деятеля М.В. Девеля, который обещал помочь их устройству в дерев
не. Сама она ilредполагала стать фельдшером, Морозов - учителем, а 
Иванчин-Писарев, Богданович и Соловьев - волостными писарями. 

Но в Тамбовской губернии, где они оказались в начале марта 1878 года, 
работать им не пришлось. Девелю оказалось не под силу устроить в 
одну волость ()дновременно несколько человек, и, прождав три недели, 

друзья решили двинуться в Саратов. 

8 - 3880 
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Так в марте 1878 года они оказались в Саратове. Здесь летом 
1877 года действовало народническое поселение. Но теперь от него 
остались считанные единицы. В ожидании устройства в деревне вновь 
прибывшие провели несколько общих собраний с местными револю
ционерами и действующими в Саратовской губернии землевольцами 
(М.Р. Поповым, С.А. Харизоменовым и А.Д. Михайловым). Участ
ники поселений делились своим опытом, строили планы предстоящей 
революционной работы. 

Но Николай жаждал активных действий. Поначалу он попытался 

организовать в Саратове «боевое дело», которое бы, по его мнению, 
всколыхнуло и оживило деятельность местного кружка, казавшуюся 

ему чересчур вялой. С подачи революционной местной молодежи он 
предлагал совершить покушение на особо вредного для революционе
ров своей ревностной службой здешнего пристава. Но друзья реши
тельно воспротивились, считая, что исполнение его плана повредит глав

ному, ради чего они все здесь находились, - организации поселения. 

Николай чувствовал, что его товарищи, не исключая, может быть, и 
Веры, приходят постепенно к заключению, что он пристал к ним по 

недоразумению и не будет способен вести дело в качестве скромного, 
никому не ведомого сельского учителя, так же сдержанно и осторож

но, как задумали они. Он оказался здесь, вдали от городских центров, 
где уже закипала борьба за гражданскую свободу, только для того, 
чтобы быть рядом с Верой и спасать ее от всевозможных предстоя
щих ей опасностей. Но и это оказалось невостребованным. 

Наконец кризис разрешился. Друзья отпустили его в центр, поручив 
быть посредником между основным кружком «Земли и воли» и их груп
пой. 18 мая Николай прибыл в Москву. А через несколько дней пере
брался в Петербург, где находился центр их старой организации. 

В Петербурге он нашел только Клеменца и Кравчинского, да не
сколько человек из студенческого кружка, основанного с год тому на

зад Натансоном, сосланным еще до его освобождения. Клеменц шу
точно назвал их «троглодитами» за то, что они от всех посторонних 

скрывали свои квартиры. 

Уже по первым своим впечатлениям по выходе на свободу он по
нял, что если есть еще люди, способные энергично и самоотверженно 
продолжать в новом виде начатое ими дело, то это именно они. Поэто
му он вместе с Кравчинским очень быстро установил с этими людьми 
деловые контакты, заявив оставшимся товарищам из чайковцев, что 
былое невозвратно и что новые времена и обстоятельства требуют и 
новых методов революционной борьбы. Клеменц был очень опечален 
неудачей восстановления прежнего общества, но через некоторое вре
мя сама жизнь опять объединила их всех вместе. 

Друзья Николая задумали освобождение видного участника процесса 
«193-х» п.и. Войнаральского. Решено было отбить арестанта при пе-
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ревозе из Харькова в Ново-Белгородскую пересыльную тюрьму. На 
Харьковской дороге предполагалось организовать вооруженную заса
ду, которая должна была обезоружить жандармский конвой. В боевую 
группу, готовившую акцию, входило около 15 человек. Среди них были 
Николай, А.Д. Михайлов, М.Ф. Фроленко, А И. Баранников, с.л. Пе
ровская и ряд других товарищей, с которыми он был не очень знаком. 
Акцию назначили на 1 июля 1878 г., но из-за недостаточной продуман
ности плана и несогласованности в действиях участников предприятия 

она окончилась неудачно. Процесс перехода народников-пропагандис
тов к боевым действиям был по-своему труден для них, требовал орга
низационной и тактической пере стройки, усиления дисциплины, боль
шей мобильности и маневренности. Именно поэтому далеко не все 
боевые аКIIИИ поначалу проходили удачно. 

В Харьковской операции Морозову отводилась подсобная, вспомо
гательная роль, так как М.Ф. Фроленко - одному из главных ее органи
заторов - стало «не по себе» оттого, что к делу присоединялся юнец, 
который, казалось, и нежил еще, только в тюрьме сидел. И в()обще, в 
движении постепенно вырабатывался принцип бережного отношения к 
молодежи. Слишком молодых людей старались не посылагь в борьбу на 
смерть, а прежде дать окрепнуть их характерам, развить их духовные силы. 

Кроме того, это оказалось и дорогим мероприятием. Вот во что оно 
обошлось организации: 

Оружие: 7 револьверов по 35 р. - 245 р.; патроны - 35 р.; холодное 
оружие - 15 р.; починка и точка оружия -5 р. Итого 300 р. 

Инструменты u краски: бинокль - 25 р.; бритва, ножницы и др. 
инструменты - 12 р.; краски - 30 р. Итого 67 р. 

Проезды: туда - 4 чел. по 30 р. - 120 р.; оттуда - 430 р., Т.С. 35 \ р. 
на человека. Итого 550 р. -

Костюмы: 3 интеллигентских костюма по 30 р. - 90р.; 2 таких же по 
25 р. - 50 р.; 2 таких же по 20 р. - 40 р.; один такой же за 45 р., другой 
за 40 р., третий за 15 р. - 100 р.; 1 военный за 75 р.; другой военный за 
25 р. - 100 р. Итого 380 р. 

Квартиры: три квартиры по 20 р. - 60 р.; две квартиры по 15 р. - 30 р., 
одна квартира за 25 р., одна квартира за 840 р. (о ней счет отдельный). 
Итого 955 р. 

Содержание: 1 О чел. по 15 р. - 150 р. Итого 150 р. 
Итого: без малого - две с половиной тысячи рублей. 
В июле 1878 года Николай участвовал в попытке освобождения 

Е.К Брешко-Брешковской, товарища по процессу «193-х». Ее пригово
рили к 5 годам каторги, и революционеры решили ее отбить у жандар
мов по дороге из Нижнего, где ее должны были провозить. Однако Мо
розов прибыл туда после того, как Брешко-Брешковскую уже увезли из 

города. Но он завязал связи с местными революционерами с.г. Ширяе
вым и А.В. Якимовой, которые вели тут пропаганду среди рабочих. 
Я* 
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Здесь он получил известие об убийстве 4 августа 1878 г. шефа жан
дармов Н.В. Мезенцева с.М. Кравчинским. Его любимый друг пер
вым осознанно начал борьбу с правительством по методу Вильгельма 
Телля. Этот метод Николай считал единственно правильным в суще
ствующих в России условиях. По его мнению, революционный террор 
должен был обеспечить осуществление фактической свободы мысли, 
слова и действительную безопасность личности от насилия - необхо
димые условия для широкой пропаганды социалистических идей. 
Кравчинский, после долгих колебаний, убил шефа жандармов Ме
зенцева, заколов его посреди людной улицы, и ускакал на подготов

ленной заранее лошади - знаменитом Варваре, ранее спасшем из 
тюрьмы князя П.А. Кропоткина. 

Когда в начале августа Николай вернулся в Петербург, первым его 
встретил Сергей КравчинскиЙ. При встрече друзей Сергей подарил 
Николаю очки в золотой оправе, которые он надевал на себя для гри
мировки при убийстве. (Эти очки, вставив нужные стекла, Морозов 
носил всю жизнь, до самой смерти, как память о любимом друге.) 
у Сергея была новость и для Николая. Ему предлагалось, совмес
тно с ним и Клеменцом, заняться изданием в России революционного 

журнала под названием «Земля и воля». 
- Почему «Земля и воля»? - удивился Николай. - Лучше «За свет и 

свободу», это название более соответствует современной политиче
ской ситуации. 

- Нет, надо оставить «Земля и воля», это будет сохранением пре
жних традиций - так называлась организация, в которой действовал 
Чернышевский. Кроме того, крестьянам это название будет ближе, -
возразил Сергей. 

- В конце концов, не столь важно, как назвать журнал, важно, что 

там будет печататься, - подумал Николай и с радостным чувством от 
встречи с другом и от полученного нового задания зашагал на конспи

ративную квартиру к Малиновской. 
Здесь произошло еще одно важное событие. Среди привычных гос

тей появилась молодая девушка с огромной черной косой, красивыми 
серыми глазами и слегка смуглым лицом. Необычное чувство овладе
ло Николаем, когда он ее увидел. По заведенному в их среде обычаю 
он поздоровался с незнакомкой за руку, взял стул и сел рядом, не спус

кая с нее восхищенных глаз. 

Это была Ольга Спиридоновна Любатович, дочь служившего в 
Москве инженера. Она была его ровесницей. Семнадцати лет от роду 
она вместе с сестрой отправилась в Швейцарию. Это было в 1871 году. 
Там обе учились медицине, сначала в Цюрихском, а потом в Бернском 
университетах, однако вскоре с группой русских студенток вернулись в 
Россию для революционной работы. Ольга так же, как и многие ее 
подруги, поступила работницей на бумагопрядильную фабрику в Москве, 
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чтобы вести там социалистическую пропаганду, но в 1875 году эта дея
тельность была прервана ее арестом. После трехлетнего пребывания в 
тюрьме Ольга бьmа приговорена по процессу «пятидесяти» к девяти го
дам каторжных работ, но в последний момент каторту заменили ссылкой. 

Восхищение Николая еще больше усилил ось, когда он услышал исто
рию ее недавнего дерзкого побега из сибирской ссылки. И было это так. 

Местный исправник всеми силами притеснял революционеров: за
держивал письма, требовал ежедневного посещения полиции с обяза
тельным расписыванием в журнале, не передавал посылок ... Ольга 
решила обратить зло во благо, воспользовавшись таким его поведени
ем для организации побега. Она несколько раз заявляла, что утопится 
в знак протеста чинимым притеснениям . И вот однажды, приготовив 
запасную одежду, она оставила ее на берегу реки , а сама села в зара
нее заказанный экипаж и уехала из города. Ее товарищи в это время 
стали распространять слухи, что Любатович утопилась, и полиция вместо 

Ольга Любаmовuч 

того, чтобы преследовать беглянку, стала выужи
вать баграми ее тело ... 

Николай был в восторге от проявленной изоб
ретательности. В этой девушке было что-то осо
бенное, героическое и в то же время женствен
ное. Николай влюбился в нее с первого югляда, 
полностью и окончательно. 

Не прошло и десяти дней, как Николай почув
ствовал, что не может больше молчать и · дол
жен объясниться с Ольгой. К великой радости, 
он узнал, что их чувства взаимны. Она тоже сразу 
полюбила его. Но жизнь под постоянной угрозсй 
гибели не давала им права заводить семью. И 
все же им казалось тогда, в те первые дни, что 

будущее светло и прочно, как будто сама любовь должна была засло
нить их невидимым щитом от подстерегающих опасностей . 

В том же знаменательном для него автусте 1878 г. Николай вместе 
с Ольгой был по всем правилам устава принят в организацию «Земля и 
воля», с которой он сотрудничал со дня выхода из заключения . Устав 
партии требовал для этого прежде всего согласия с программой, выд
винувшей «своей ближайшей целью осуществление народного восста
ния». Отныне они , следуя этому уставу, должны были подчиняться ре
шению большинства, соблюдать полнейшую тайну относительно всех 
внутренних дел организации, не иметь частной собственности, прино
сить на пользу организации все свои силы, средства , симпатии и анти

патии и даже свою жизнь. Принятие нового члена в основной кружок 

требует очень строгой оценки личности - говорилось В уставе «Земли 
и волю) . Необходимо, чтобы вновь принимаемый член был известен 
кружку со стороны опытности и практичности в делах. За него должны 
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были поручиться минимум пять членов основного кружка. Причем на 
каждый голос «против» должно было быть два лишних голоса «зю>2. 

Первый ЩJмер «Земли и воли» вышел 25 октября 1878 г. Его редак
тировали Кравчинский, Клеменц и Николай. (Состав редакции посто
янно менялся. К2 2 выпускали Морозов, Клеменц, Плеханов, К2 3 - Мо
розов, Клеменц [Тихомиров после ареста Клеменца], Плеханов, К2 4 и 
К2 5 - Морозов, Плеханов, Тихомиров.) На Николая было возложено 
собирание нужного для подпольной газеты материала, составление 
хроники текущих событий. Это была важная часть редакционной ра
боты, которая должна была обеспечить многогранное освещение раз
ных сторон русской жизни, борьбы трудящихся классов. В «Земле и 
воле» можно было прочитать не только о вооруженных сопротивлени
ях властям, террористических покушениях, пропаганде в народе, но и о 

рабочих стачках и студенческих волнениях, о бесчинствах цензуры и 
самоуправстве чиновников. Здесь печатались стихи, которые не могли 
найти места на страницах легальных изданий, и публиковались секрет
ные правительственные документы, для печати не предназначенные. 

В роли своеобразного секретаря-делопроизводителя редакции Ни
колай был незаменим. Никто, как он, не чувствовал себя с равной не
принужденностью в либеральном салоне и на студенческой сходке, в 
редакции солидного легального журнала и в фабричной столовой, в при-
емной известного адвоката и в кабинете знаменитого писателя. Этой 
свободе общения и легкости контактов немало способствовали откры
тый и доброжелательный нрав Морозова, обаяние его личности, разно
сторонность, основательность знаний, так не сочетавшиеся с его мо
лодостью. Его интересовали люди различны.х направлений обществен
ной мысли, разных политических позиций. Сам великолепный рассказ
чик с навыками пропагандиста, он умел и хорошо слушать. Как свое
образный посредник между редакцией революционного органа и обще
ством Морозов был вне конкуренции. Работа по заведению связей, со
биранию материалов, составлению хроники для очередного номера 
«Земли и волю> отнимала уйму времени. С утра до вечера Морозов 
мотался по Петербургу, часто из конца в конец пешком, чтобы сэконо
мить общественные деньги. Своего угла по-прежнему не было, а вре
менные пристанища часто приходилось менять. Не могло быть у рево
люционера на нелегальном положении сколько-нибудь упорядuченного 
ритма жизни с определенными часами для работы, питания и отдыха. 
Здоровье, подорванное тюрьмой, не восстанавливалось. В этот период 
проповедник партизанской войны с правительством, весь увешанный 
оружием, напоминал молодое деревце, выросшее без свежего возду
ха. Недаром при частой смене кличек и нелегальных фамилий за Мо
розовым закрепилась одна - «Воробей». 

Исправно исполняя возложенные на него обязанности сборщика 
материала, Николай мечтал и сам писать для своей газеты. Однако 
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редакция отклоняла одну за другой его статьи для «Земли и воли». 
ГЛаВНЫМ было то, что его идеи лежали не в русле проповедуемого ред
коллегией. Тем более что редакция партийного органа находилась в 
ведении землевольческого центра, направлявшего всю деятельность 

организаuии, и целиком ему подчинялась. 

В «Земле и воле» Морозову удалось опубликовать, кроме хрони
кальных обзоров, лишь одну заметку - «Попытка освобождения 
Войнаральского». Ему охотно поручали написание прокламаций по по
воду покушений на правительственных лиц и шпионов, казней прави
тельсТВОМ революционеров. Счита.rIИ, что здесь его «террористический 
энтузиазм» был более уместен. Для статей же в «социально-револю
ционное обозрение», задуманное как орган революционно-демократи
ческой интеллигенции, не только агитационный, но и теоретический, 
страстная проповедь Морозовым политических убийств казалась не
приемлемоЙ. Однако террор находил все больше приверженцев в ря
дах революционеров, написавших на своем знамени лозунг освобожде
ния народа силами самого народа, выдвинувших целью «противопос

тавить правительственной организации широкую народную организа
цию». Тяготение к этой форме борьбы получало все большее отраже
ние и в землевольческой журналистике. 

Террор как форма борьбы революционеров с самодержавноjf влас
тью был вынужденным способом действия. Террор был выражением 
отчаяния людей, понявших неизбежность борьбы с существующим 
строем, решившихся на нее, но не имеющих для этого ни сил, ни средств, 

ни резервов. На террор наталкивала их вся политика самодержавия, 
главными средствами которой были насилие и репрессии, удушение 
свободы мысли и слова, подавление человеческой личности. 

Как только вышли первые номера нового революционного журнала, 
активность жандармерии резко увеличилась, участились обыски и арес
ты - искали подпольную типографию; и было решено временно, пока не 
улягутся страсти, Ольгу и Сергея Кравчинского отправить за границ). 
Николай больше других уговаривал ее уехать, хотя на душе у него была 
такая тупая боль, словно его снова посадили в одиночное заключение. , 

После отъезда Ольги Николай написал ей стихотворение и от-
правил в Швейцарию: 

Милый друг, безумно смелый, 
Честный и живой, 
Быстро время пролетело 
Наших встреч с тобой. 

Если я к тебе, бывало, 
Мрачный приходил 
И подавленный, усталый 
С грустью говорил 
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о тоске'невыразимой, 
Что людей гнетет 
В этой жизни нестерпимой 
Горя и невзгод -

Ты рассеянно молчала, 
Слушая меня, 
И скучала, и зевала, 
Сон едва гоня. 

Но когда в порыве новом 
Речь я заводил 
О борьбе с врагом суровым 
До последних сил, 

Снова клялся за свободу 
Душу положить 
И врагам за все невзгоды 
Братьев отомстить, -

Все черты твои светлели, 
Нет следа тоски. 
И глаза твои горели, 
Словно огоньки. 

После отъезда за границу С.М. Кравчинского (в ноябре 1878 г.) и 
ареста Д,А. Клеменца (в феврале 1879 г.) в редакцию были введены 
Л.А. Тихомиров и Г.В. Плеханов. Последний непримиримо относился к 

защите на страницах народнической газеты террора (и, соответствен
но, неприязненно к его проповеднику Н.А. Морозову). Плеханов отстаи
вал идею крестьянской революции как единственно правильную для 
органа революционеров-социалистов. 

Тихомиров же был сторонником «политического» направления, хотя 
и не столь одержимым «террористом», как Морозов. Это течение, та
ким образом, оказалось представлено в редакции БО:Iсе сильно. Но, 
тем не менее, выпуск газеты затруднялся принципиальными несогла

сиями редакторов. Выход нашли такой. Решено было создать хрони
кальное добавление к газете, где освещались бы революционные со
бытия, вокруг которых в редакции и кипели споры. Фактически это оз
начало возможность писать именно о политической борьбе, поскольку 
она уже тогда составляла главное содержание деятельности револю

ционеров: работа в деревне почти прекратилась. 
Редактором «Листка "Земли и воли"», был назначен Морозов. Это 

была небольшая по формату и объему газета, созданная как дополнение 
к основному органу (с марта по июнь 1879 г. вышло 6 номеров). В «Лис
тке», наряду с характерным для «Земли и воли» взrnядом на террор как 
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месть ~ самозащиту, способ «дезорганизации» правительства, появля
ется новое понимание террора как орудия борьбы с существующим 
политическим режимом. Так, например, в статье «Значение полити

ческих убийств», автором которой был Николай, провозглашалось, что 
против «неуловимых» революционеров не помогают «ни грозные ар

мии, ни легионы шпионов», что террор для самодержавия страшнее, чем 

«годы пропаганды»' «волнения молодежи», «проклятия тысячи жертв». 

Морозов считал, что теоретические разногласия неизбежно долж
ны возникать во всякой революционной организации. Дело в том, что 
изначально в любом тайном обществе, которое возникает в деспоти
ческой стране, в основном участвует молодежь. Прежние выдающие

ся деятели, большей частью, не присоединяются к нему в этот период, 
так как не уверены, что новое общество представляет собой что-ни
будь серьезное. Это период самой кипучей деятельности, но, к сожале
нию, далеко не самый продуктивный, так как члены его, в основном, 

неопытны. Затем наступает второй этап, когда спасшиеся от арестов, 
бежавшие из ссылок или уже освобожденные товарищи приобретают 
опыт, а само общество - определенную известность; в этс время при
соединяются отдельные уцелевшие личности из других обществ, и в 
это же время в общество начинают стремиться разные честолюбцы. 
Далее начинаются разные теоретические разногласия: по какому пути 

идти дальше, по старому или по новому, что будет целесосбразнее в 
данный момент? И в такой момент распад общества на две части яв
ляется большим благом, так как все честолюбивые руководители оста
ются при старой, уже испытанной, про грамме, а за новую выступают 

бескорыстные ЭН1узиасты. Этот опыт Морозов вынес из участия в 
«Большом обществе пропаганды» и «Земле и воле», в дальнейшем 
участие в «Народной воле» подтвердило эти наблюдения. 

Разногласия в «Земле и воле» с новой силой вспыхнули, когда в Пе
тербург из новосаратовского поселения народников прибыл Александр 
Константинович Соловьев с намерением убить царя. Он был одним из 
основателей поселения, в котором год назад прt:ДПOJН:lгал действовать 
в народе и Морозов. Николай тепло вспоминал о нем как о человеке 

застенчивом и молчаливом, особенно нравившемся ему своей мягкой 
вдумчивостью и приветливостью. Его молчаJIИВОСТЬ явно не была ре
зультатом ограничt:нности. Когда его спрашивали о чем-нибудь, он все
гда отвечал умно или оригинально, но больше любил слушать других. 
Соловьев своим путем пришел к уверенности, которая уже разделя
лась многими землевольцами: для пропаганды в народе необходимо 
ИЗменение существующего политического режима. И в партии стал 

дебатироваться вопрос: помогать Соловьеву или нет? Мнения резко 
разделились, вплоть до того, что возникали предложения выселить его 
из Петербурга. Николай всей душой был на стороне Соловьева, пола-
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гая, что осуществление его плана может вынудить правительство пой

ти на уступки и тем самым облегчить условия работы в народе . 
. 2 апреля 1879 года состоялось покушение Соловьева на императо

ра. Царь остался жив, Соловьев был арестован. 
После этих событий многие нелегальные революционеры по реше

нию «Земли и воли» временно покинули Петербург. И Николай оказал
ся в апреле 1879 года в Финляндии. Здесь он пробыл меньше месяца и, 
как только обстановка в Петербурге успокоилась, вернулся назад. 

28 мая 1879 г. Соловьева казнили на Смоленском поле. В этот день 
Морозов был там. Под впечатлением казни он написал заметку о ней, 
в которой стремился сохранить в памяти товарищей каждую из после

дних минут жизни осужденного. Поднявшись на эшафот и выслушав 
приговор, Александр Соловьев отказался от благословения. Ответив 
низким поклоном на поклон удалявшегося священника, он взошел на 

скамью под виселицей, и палач надел на него саван. 
Это была не единственная казнь, с апреля по декабрь 1879 г. их 

было свершено шестнадцать. Но именно смерть Соловьева стала не
ким водоразделом, завершившим раскол еще единой, но уже состоя
щей из двух фракций организации. Правда, завершить раскол ни у кого 
не хватало сил - слишком многое связывало членов организации друг 

с другом. И тут вышла статья Морозова в одном ИЗ «Листков "Земли 
и воли"». Ему было достаточно просто сделать это, так как он был 
практически единоличным редактором этого издания. Статья называ
лась «По поводу политических убийств». Она произвела сильное вол
нение среди сторонников старой программы и явилась последней кап
лей на пути к расколу. 

Как передали Николаю, г.в. Плеханов, стоящий во главе фракции 
«народников», заявил, что этот «Листок "Земли и воли"» - подделка, 
поскольку он, один из редакторов издания, его никогда не видел, а если 

бы видел, то не дал бы выйти в свет, так как считал главной целью 
«Земли и воли» не политическую борьбу с правительством, а про па
ганду социалистических идей и агитацию среди крестьян и рабочих. 
Когда Николай хотел уладить это дело миром, Плеханов ответил, что 
уладить это дело может только съезд «Земли и ВОЛИ», который и ре
шит, какова программа организации. Раскол стал неизбежен. Теперь 
им, сторонникам нового направления, следовало сорганизоваться, что

бы сразу же после исключения (им казалось, что дело кончится именно 
этим) начать действовать, не тратя времени на всякие формальности. 

Общий съезд землевольцев, который решено бьmо созвать в июне 1879 
г., должен бьm или «узаконить» новое направление деятельности организа
ции, или же, отвергнув его, подтвердить неизменность старой программы. 

Готовясь к этому съезду, «политики» предварительно тайно от орга
низации собрались в середине июня в Липецке. Здесь, в маленьком 
курортном городке, куда на целебные воды летом съезжалась много-
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Чliсленная публика среднего достатка, одновременный приезд значи
тельной группы людей не привлекал внимание. Кроме землевольцев 
А.д. Михайлова, АА Квятковского, М.Ф. Фроленко, Л.А. Тихомиро
ва, л.и. Баранникова, М.Н. Ошаниной и Н.А Морозова, присутствова
лli приглашенные «политикамИ>~ единомышленники из разных кружков: 

и.н. Колодкевич, АИ. Желябов, с.г. Ширяев, г.д. Гольденберг, всего 
около 14 человек. Дискуссий здесь не было: собрались революционе
ры, сходившиеся в главном - в признании необходимости завоевания по
литических свобод. Все вопросы бьmи решены за три дня с 15 по 17 июня. 

Центральным моментом съезда была обвинительная речь Алек
сандра Михайлова против Александра 11. Проанализировав положитель
ные моменты в деятельности императора, Михайлов показал и то от
рицательное, что он совершил в России. Взвесив все поступки импера
тора, обвинитель сделал вывод, что за все совершенное зло он должен 
быть наказан. Приведение в исполнение приговора над императором 
стало основной и ближайшей задачей нового общества. 

Резолюция съезда, оформленная Морозовым, была предельно крат
кой и простой. Она признавала, что в современной общественной жиз
ни России «никакая деятельность, направленная к благу народа», не
возможна «вследствие царящего в ней правительственного произвола 
и насилия». Отсюда следовал вывод о необходимости «прежде всего 
покончить с существующим у нас образом правлениЯ)~. 

В Липецке были приняты устав новой партии и оговорена ее органи
зационная структура. 

Вот некоторые пункты из устава новой партии. 
§4. Члену Исполнительного комитета (ИК) может быть дан 

отпуск, срочный или на неоnределенное время, по решению боль
шинства, но с обязательством хранить в тайне все, что ему изве
стно. В противном случае он должен считаться за иЗАtенника. 

§5. Всякий член ИК, против которого у nравительсmва суще
ствуют неопровержимые улики, обязан отказаться в случае аре
ста от всяких nоказаний и ни в коем случае не может назвать 

себя членом ик. Комитет должен быть невидим инедосягаем. 
Если же неопровержимых улик не существует, то арестован
ный член .может и даже должен отрицать всякую свою связь с 
ИК и постараться выпутаться из дела, чтоб и далее служить 
целям общества. 

Это был очень важный пункт, который, кроме Николая, никто не 
ВЫполнял. Отказаться от принадлежности к своей организации, выпу
Тываться, пусть даже и для того, чтобы в дальнейшем служить целям 
Организации, считалось для их молодых и горячих натур чем-то позор
lIьщ и трусливым. И эта их горячность и страх прослыть трусливыми 
ПОдчас давали в руки царских чиновников такие факты и данные, какие 
Те lIИкаким другим путем не могли бы получить. Очень часто именно 
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эти данные служили главными доказательствами при вынесении смер

тных приговоров, при отправке на вечную каторгу и основаниями для 

многих других суровых наказаний. Так, в завещании Александра Ми
хайлова особо отмечалось, что на допросах не надо давать никаких 
сведений царским чиновникам. Но это мнение бьшо вынесено им уже пос
ле собственного процесса, и сам он ему, к сожалению, не последовал. 

§9. Для заведования текущими nрактическими делами выби
рается распорядительная комиссия из трех человек и двух кан
дидатов в нее на случай ареста кого-либо из трех до следующе
го общего съезда. 

Согласно этому пункту были избраны три человека - Михаил Фро
ленко, Александр Михайлов и Лев Тихомиров, которые должны были 
знать все дела, организуемые партией, и координировать их. Для этого 

они должны были постоянно находиться в Петербурге. 
§10. Для хранения документов, денежных сумм и т.д. назна

чается секретарь, который должен хранить в тайне место, где 
они хранятся. 

Хранителем архива новой организации, так же как и ее предшествен

ницы, был Николай Морозов. 

С 18 по 21 июня в Воронеже проходил съезд партии «Земля и воля». 
Его участниками было 20 человек, из них десять «террористов», 
приехавших с Липецкого съезда: А.Д. Михайлов, М.Ф. Фроленко, 

А.А. Квятковский, Н.А. Морозов .. Л.А. Тихомиров, А.И. Баранни
ков, м.н. Ошанина и вызванные немного позже из Липецка с.г. Ширя
ев, А.И. Желябов и Н.Н. Колодкевич. 

После решения нескольких организационных вопросов встал Г.В. 
Плеханов и, дождавшись, когда все внимание будет обращено на 
него, внятно сказал: 

- Прошу Морозова прочесть свою статью «По поводу политиче
ских убийств» в «Листке "Земли и воли"». 

Николай уже давно был к этому готов. Он быстро встал и прочел 
свою статью. Все молчали. Тишину нарушил Плеханов: 

- Это ли наша программа, господа? 
Опять наступила тишина, теперь более продолжительная, чем в пер

вый раз. И вдруг раздалось несколько голосов в одобрение прочитан
ного. Плеханов побледнел: 

- Вы все так считаете, господа? 

Несмотря на существовавшие в партии разногласия, на деле оказа
лось, что товарищеские чувства брали верх: никто не высказался против 
статьи, более того, стали раздаваться голоса, что она не противоречит 
партии «Земля и воля». Плеханов некоторое время стоял молча. Реак
ция его друзей на статью Николая бьша совершенно неожиданной. 
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- В таком случае, господа, - проговорил Плеханов глухим, изменив

Ulимся голосом, - здесь мне больше делать нечего. Прощайте! 
Он медленно повернулся и пошел прочь. Это неприятно поразило 

всех. Несмотря на идеологи~еские разногласия, все это были друзья, 
их было не так уж много в безбрежном море врагов, с которыми пред
стояло вести борьбу за свет и свободу. Их партия была боевой дружи
ной. Принимая туда нового члена, его никогда не спрашивали: «А что 
ты думаешь о социал-демократии, об анархизме, о конституциях, о 
республиканстве?» Его спрашивали только: «Готов ли ты сейчас же 
отдать свою жизнь и личную свободу и все, что имеешь, за освобож
дение своей Родины?» И если на поставленный вопрос получали утвер
дительный ответ и членам партии казалось, что человек действитель
но способен это сделать, его тотчас принимали ... 

Потребовалось некоторое время, чтобы все пришли в себя и 
съезд продолжил работу. Правда, участники Липецкого съезда чув
ствовали себя несколько неуютно: они ожидали, что их исключат, а 
этого не произошло. Они вдруг стали тайной организацией внутри 
тайной организации ... 

Но после съезда единство оставалось недолгим - слишком разны

ми были выбранные пути. И очень скоро, в августе того же года, «Зем
ля и воля» распалась на две самостоятельные организации - «На
родную волю» и «Черный передел». Имущество старой партии раз
делили так: то, что каждая сторона имела на момент раздела, оста

лось за ней. Николай шутил: 
- Название тоже разделили. «Волю» - нам, «3емлю» - им. 
Ядром новой партии стал Исполнительный комитет (ИК). В первый 

состав ИК вошли основатели новой партии, видные участники на
роднического движения: А.Д. Михайлов, А.И. Желябов, С.Л. Пе
ровская, А.А. Квятковский, С.Г. Ширяев, В.Н. Фигнер, Л.А. Тихо
миров, А.В. Якимова, М.Ф. Грачевский, М.Ф. Фроленко, Т.И. Лебеде
ва, Н.Н. Колодкевич, А.И. Баранников, М.Н. Ошанина, А.й. 3унделе
вич, А.п. Корба и ряд других известных народников, вставших под знамя 
Политической борьбы. Стали членом ИК и Николай с Ольгой, которая 
в августе 1879 года вернулась из-за границы. Действующих революци
онеров в ИК одновременно было не более 25 человек - некоторые из
менения в его составе постоянно происходили в связи с арестами и 

Введением новых членов из агентов ик. 
Организация «политиков» должна была озаботиться созданием соб

Ственного печатного органа. Устройство типографии стало первооче
редным делом ик. В нем активно участвовал Николай, который вмес

Те с Л.А. Тихомировым был назначен редактором газеты «Народная 
воля». Народовольческая типография начала работу уже в августе 1879 г. 
в Специальной конспиративной квартире в Саперном переулке, хозяева
ми которой под именем супругов Лысенко были члены ИК С.А. Ива-
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нова и н.к.Бух. Первый номер газеты вышел в октябре 1879 года. Он 
был подготовлен и отпечатан почти за месяц - сроки, рекордные для 
постановки печати в подполье. 

Газета «Народная воля» (тираж которой колебался от 2 до 3 тыс. 
экз.), так же как и землевольческая, предназначалась для революцион
но-демократической интеллигенции - это был орган и пропагандист
ский, и теоретический одновременно. 

В ведении Морозова был портфель редакции, собирание и подго
товка к печати рукописей, так как он, как мы уже отметили, был выб
ран секретарем партии. 

История портфеля заслуживает особого разговора. Она началась в 
тот момент, когда Николай вышел на свободу. В доме приютивших его 
Гольдсмитов он встретился с известным писателем Анненским, и тот 
пригласил его к себе; там он познакомился с присяжным поверенным 
Ольхиным, Евгением Коршем и еще рядом лиц из литературных и уче
ных кругов того времени, в том числе Михайловским. Один из новых 
знакомых, доктор Владыкин, познакомил его с несколькими морскими 
офицерами, зазвавшими его в Кронштадт, где он нашел целую компа
нию сочувствовавших моряков и артиллеристов, часть которых вошла 

потом в военную организацию Веры Фигнер. 
Николай решил воспользоваться этими знакомствами в интересах 

партии. Почти на целый месяц, и, во всяком случае, не менее чем на 
две недели вперед, у него было занесено в карманные книжки под ус
ловными именами и знаками: такого-то числа обедать у Анненского, 
ночевать у Корша, а в дневное и утреннее время или в промежутки 
между обедом и ночевкой побывать на конспиративных квартирах, по
видаться с тем или другим из товарищей по обществу. 

Морозов был вхож в литературные салоны Петербурга, где его зна
ли как Николая Ивановича Полозова. Когда салонный разговор, как 
часто бывало, СВОДИ!IСЯ на литературу, поэзию или принимал шутливый 
и веселый характер, первое место в живой словесной перепалке зани
мал молодой человек, на виц лет двадцати трех - двадцати четырех, 

стройный, хорошенький, с нежНым цветом лица и ясными глазами, в 
которых самый опытный сыщик не увидел бы ничего, говорящего о 
том, что это заговорщик и будущий террорист. В шутливых литератур
но-философских беседах Николай Иванович Полозов напоминал ско
рее какого-нибудь беззаботного виконта прошлой эпохи, чем русского 
«нигилиста». Внешнему изяществу соответствовал и ход мыслей, жи
вой, свободный, почти всегда несколько своеобразный. Речь легкая, 
искристая, с прорывающимися в ней по временам нотками лиризма, 

тотчас же маскируемыми веселой шуткой. Тонкий и строгий критик 
чужих стихов, Николай Иванович сам писал очень недурно. 
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ОН сотрудничал ради заработка в легальной печати (больше как 
хроникер), много читал, не порывал и с научными занятиями. Он пони
мал, что такой вольной, насыщенной ярким содержанием жизни ему 
отмерено немного, и везде стремился успеть. 

«Портфель» редакции «Земли и Воли», а потом и «Народной Воли» 
был все время У него в виде настоящего портфеля, с которым он не 
расставался, собирая туда всякие статьи и делая на перепутьях своей 
кочевой жизни разные заметки. Более значительные статьи до отдачи 
в типографию он хранил большею частью в редакции журнала «Зна
ние», а потом и в редакции газеты «Молва», заменившей запрещенный 
к тому времени «Голос». 

Так у Николая образовался постепенно маленький архив, в который 
он стал класть и некоторые документы, относящиеся к деятельности 

общества. Из получаемых от товарищей заметок из провинции он стал 
компилировать в своем освещении небольшие заметки, часть которых, 
если они были возможны в легальной прессе, помещал анонимно в га
зету «Молва», а из получаемых редакцией «МОЛВЬШ неудобных для 
легальной печати сообщений делал заметки для «Земли и Волю> и по
том «Народной Волю>, где все хроники были написаны им, - сначала Б 
одиночку, а потом, в «Народной Воле», вместе с Ольгою Любатович. 
Все невостребованные работы в опасных случаях сжигались их храни
телями. Этот постоянный страх за то, что лица, которым отдавались 
на сохранение рукописи и документы, могут в случае экстренных пре

дупреждений или даже недостаточно обоснованных опасений обыска 
уничтожить очень важные для организации бумаги, которые поначалу 
где-то прятала Ольга Натансон, заставил задуматься (\ том, где мож
но было бы найти для них надежное убежище. 

Кто как не Николай, имеющий столь обширные знакомства среди 
петербургских либералов, мог найти подходящее место для хранения 
партийного архива? 

В одну из своих очередных ночевок у присяжного поверенного Оль
хина, у которого тоже приходилось хранить разные бумаги, Морозов 
рассказал ему о назревшей проблеме. И уже при следующей встрече 
тот сообщил, что нашел великолепное место: у теперешнего секретаря 
газеты «Молва» Владимира Рафаиловича Зотова, который по своему 
ПОЛожению вне всяких подозрений, очень хочет познакомиться с ним и 
заранее согласен дать приют архиву организации, если тот не очень велик. 

Как критик и публицист Зотов сыграл некоторую роль в обществен
ной мысли России поре форменного периода. С его именем связаны 
Имена А. Краевского, Г. Благосветлова, П. Лаврова, Вас. Немировича
Данченко, А. Кони, болгарского демократа Л. Каравелова и других. 

Неприметный, скромный Зотов собрал, сберег и передал Герцену 
СПИски «крамольных» стихов, и они вошли в герценовский сборник «Рус-



-128-

CKa~ потаенная литература», Да и сам Владимир Рафаилович написал 
несколько подобных стихотворений. И потому был вправе уже на скло
не лет сказать о себе: 

Внук крестьянки и татарина, 
Я был русский человек, 
И недаром имя «барина» 
Ненавидел весь свой век ... 

Так началось одно из самых интересных знакомств Николая в лите

ратурном мире. Вместе с Ольх иным он пришел к Зотову на угол Бас
сейной улицы и Литейного проспекта, в старинный дом Краевского, где 
прежде была редакция «Отечественных Записок». В этом доме жил 
изобретатель «русского света» Яблочков, там жили Некрасов, Добро
любов, Глеб Успенский. В этом же доме и квартировал Зотов. 

Им отворила дверь молоденькая горничная, и они разделись в боль
шой передней, где, кроме одного угла для вешалок платья, все стены 
от пола до потолка были заняты полками с книгами и какими-то папка
ми. Оттуда через гостиную они вошли в коридор, в конце которого на
ходился рабочий кабинет хозяина. При их появлении из-за письменного 
стола встал высокий седой старик интеллигентного вида, с редкой бо
родкой и длинно подстриженными волосами, и приветствовал их свое

образным шепелявым голосом, который свойственен людям, потеряв
шим передние зубы. Он тотчас же сказал, что очень рад приютить у 
себя архив и предложил такой проект: 

- Положите все бумаги в портфели, заприте их замками, ключи ко
торых будут у вас, а я их положу на верхней полке среди папок, кото
рые вы, верно, видели в моей передней. К ним запрещено прикасаться 
кому бы то ни было из моей семьи, а посторонние всегда встречаются 
и провожаются прислугой или нами. Это самое лучшее место, так как 
в случае какого-либо несчастья я всегда могу сказать, что портфе
ли в передней оставил кто-нибудь из приходящих ко мне по литера
турным делам без моего ведома, а я сам, конечно, спрятал бы их 
где-нибудь поглубже. 

Николай вполне одобрил этот план, и они начали разговор на обще
ственные темы. Зотов выражал полное сочувствие во всt:й той части 
их революционной деятельности, которая носит чисто радикальный 
характер. Социалистические же идеалы, которые проповедуются во «Впе
ред» и других журналах, считал прекрасными, но трудно достижимыми 

практически. За этими журналами он следил в своих поездках за границу. 
Потом, засмеявшись с каким-то таинственным видом, он воскликнул: 

- Кто бы мог подумать, что на этом самом кресле, где во время 

моей юности сидели Пушкин, Лермонтов, Гоголь в гостях у моего отца, 
будет сидеть через пятьдесят лет редактор тайной революционной ли
тературы. Что бы подумали и они сами? 
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Эти слова сильно подействовали на Николая. 
Вот, думал он, человек, который в юности говорил в этой самой IЮI\I

нате с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, а теперь говорит со мной. 
ОН почувствовал, как живая нить протянулась через Зотова от пре

жних гостей дома к нему. 
Так в квартире этого удивительного человека поселился архив «Земли 

и Воли» и «Народной Воли». 
Главным условием хозяина было то, чтобы сюда не приходил никто, 

кроме Морозова, и это условие было вполне одобрено и строго испол
няемо. Так продолжалось до тех пор, пока не арестовали тайную ти
пографию «Народной Воли» и Морозов уехал за границу, передав Зото
ва Александру Михайлову, которого только в этот момент ПОЗЕ:-tкомил 
с ним лично, как своего преемника3 • 

В портфелях находились все сообщения Клеточникова, которого 
удалось поместить в секретари Третьего Отделения «собственной его 
императорского величества канцелярии» (потом Департамент государ
ственной полиции)4. Это были переписанные большею частью Софией 
Ивановой тетради, в которых, кроме шпионских донесений о револю
ционных кружках, находился и список всех политических сышиков. 

Редакторы не могли опубликовать его полностью, так как это погубило 
бы Клеточникова, но выбирали наиболее вредных из этого списка и 
пропечатывали в своих журналах с указанием, кто сколько получает 

жалованья и чем особенно отличился. Они предупреждали о готовя
щихся арестах во всех серьезных случаях. Кроме того, в портфелях 
хранились (отчасти вырезанные самим Морозовым, а большею час
тью другими) печати разных канцелярий для выдачи от их имени пас
портов товарищам, печать Исполнительного Комитета для приложе

ния к рассылаемым предупреждениям и к прокламациям, уставы «Земли 

и Воли» и «Народной Воли», письма, которые они считали нужным со
хранить, и много других бумаг переменного характера. 

Работа с архивом велась так. Николай проходил прямо в кабинет 
Зотова, расположенный в конце коридора его квартиры. Туда приноси
ли по стакану чаю, через четверть часа Зотов отправлялся R пере

Днюю и, когда там никого не было, доставал оба портфеля (со време
нем одного портфеля CTa.j10 мало). Ииколай работал с ними за особым 
столиком, уходил, а после Зотов относил портфели на прежнее место. 

Когда Ольга вернулась из-за границы, они с Николаем поселились в 
Конце Невского у Знаменской под именем супругов Хитро во. Они ста
Л}! хозяевами конспиративной квартиры, где хранилась часть редакцион

ного архива, еще не отправленная в типографию. Здесь же производи
лись химические опьпы с документами - паспортами, различного рода 
удостоверениями - с целью их переделки для конспиративных целей. 

9 - 3880 
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Наконец-то они были вместе. Но их новое состояние оказалось далеко 
не безоблачно. Николаю и Ольге, так же как и многим их товарищам, 
пришлось вести и другого рода борьбу, между революционным долгом и 
человеческой природой, прочно выработанной биологическими законами. 

Условия умственной и общественной жизни семидесятых годов 
XIX века в России были настолько мрачны, что на победу над царив
шим тогда деспотизмом и обскурантизмом могли надеяться только 
очень легкомысленные головы. Все, у кого собственная фантазия не 
заслоняла реальность, хорошо понимали, что им предстоит не победа, 
а гибель, но именно она-то и привлекла их. Они все читали о жертвах 
инквизиции, погибших на кострах за то, что они имели смелость не от
казаться для спасения своей жизни от своих убеждений. Они все пре
клонялись перед погибшими за свободу декабристами, хотелось под
ражать им и перенести все то, что перенесли они, лишь сделав перед 

этим все, что можно для того, чтобы пробудить человеческую мысль 
в окружавшем их царстве застоя. 

Они считали, что семейное счастье не для них, поскольку непре
менно погибнут и поэтому должны сохранять одиночество. Но вот в их 
среде оказались и молодые девушки, и облик души бесконечно пре
красной, рисовавшейся ранее у них лишь в смутных грезах, начал про
являться в реальных формах. Неизбежно стали появляться парочки 
влюбленных, которые, с одной стороны, прекрасно понимали, что суп
ружеские отношения привели бы их в безвыходное положение при по
явлении на свет обязанного им своим возникновением беззащитного 
нового существа, а с другой стороны - совсем не могли жить отдельно 

в вечном беспокойстве друг за друга среди окружавших их опасностей. 
В результате среди оставшихся еще на легальном положении стали 

заключаться так называемые фиктивные браки, а среди нелегальных 
возникло стремление жить вместе под фальшивым паспортом мужа и 
жены, не делаясь такими на самом деле. 

В тех случаях, когда фиктивный брак, перешедший в действитель
ный, не сопровождался скорым арестом, молодая чета, почувствовав
шая себя виноватою в предстоящем появлении на свет нового живого 
существа, обычно удалялась от активной подпольной деятельности и, 
уехав на лето на его или ее родину, обыкновенно более не возвраща
лась и переходила в нормальную семейную жизнь и легальную дея
тельность. Поэтому среди революционно активной бессемейной молоде
жи считалось, что ТОТ, у кого появились дети, потерян для революции. 

И вот это произошло с Николаем и Ольгой. Их фиктивный брак, по
чти через год после своего начала, превратился, нечаянно, в действи
тельный. Но в это время они оба уже давно не имели права на существо
вание в имперагорской России: их обоих повсюду разыскивали шпионы, 
чтобы отдать на долгое одиночное заточение или на смертную казнь. 
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ИХ бережное отношение друг к другу имело особый смысл в их 
тревожной жизни. Вместе им удавалось выпутываться из, казалось бы, 
безнадежных ситуаций. К примеру, такой. 

Вера Фигнер по заданию партии отправилась в Одессу для ведения 
там работы, а чтобы сохранить ее квартиру, туда поселили ее сестру 
Евгению. Но, к сожалению, последняя была недостаточно опытной 
революционеркой и при знакомстве представлялась той фамилией, под 
которой была прописана. Вера, конечно же, не знала об этом и попроси
ла временно поселить у нее Александра Квятковского, чтобы он помо
гал ей на первых порах. Это послужило причиной ареста и последую
щей гибели Александра. Сама Евгения Фигнер была сослана. Провал 
произошел 24 ноября 1879 года. На квартире арестованных был остав
лен полицейский пост. На него и наткнулась Ольга, которая шла с зада
нием к Квятковскому. 

Быстро сориентировавшись в ситуации, она стала разыгрывать из 

себя женщину, которая ошиблась адресом и теперь, столкнувшись с 
полицией, сильно испугалась, особенно своего мужа, ревнивого инже
нера. Как же она явится к нему с полицией? Якобы по этой причине она 
несколько часов водила полицейских по городу, называя разные лож
ные адреса. Она хотела выиграть время, чтобы Николай, узнав о слу
чившемся, мог уйти с квартиры. Каков же бьm ее ужас, когда она привела, 
наконец, полицейских по нужному адресу и дверь открыл Николай! 

Он не мог покинуть Ольгу в такой момент. Убрав из квартиры все 
подозрительное, Николай решил попытаться kak-ниБУДL выпутаться из 
этой истории. В это время очень часты были необоснованные обыски 
и аресты, так что все могло кончиться и хорошо. Он сразу же принял 
игру, предложенную Ольгой, честно изображая ревнивца-мужа. Поли
цейским даже пришлось его успокаивать. 

Не найдя в квартире ничего предосудительного, полицейские разде
лились: часть отправилась в участок выяснять личности супругов Хит
РОВО, а остальные остались их караулить. В ожидании известий они 
уселись на кухне пить чай, при этом им хорошо была видна вешалка, на 
которой висели пальто, так что одеться и уйти незамеченными было 
невозможно. Николай и Ольга решили уйти раздетыми. Выбрав мо
мент, когда стражи были особенно увлечены чаепитием, они незамет
но проскочили перед открытой на кухню дверью и выскочили на улицу, 

а там уже было начало зимы. 
Беглецы успешно добрались до друзей, и уже в ближайшем вы

пуске «Народной воли» в разделе «Хроника преследований» появи
Лось сообщение об аресте инженера Хитрово с женой, которые, впро
чем, бежали из-под стражи и до сих пор не разысканы полицией. Ав
Тором этого сообщения, как и всего этого раздела, был Николай. Раз
дел был огромный, так как в это время совершалось много арестов, 
Обысков, ссылок, казней. 
9* 
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Их на три недели поместили «в карантин» в народовольческой ти
пографии. Они были отрезаны от внешней среды, как и все обитатели 
квартиры в Саперном переулке - работники типографии. Сношения с 
типографией были строго регламентированы, и приходить сюда запро
сто, как и уходить, было запрещено. 

в партии проводилась большая работа по разработке методов конс
пирации. Главным изобретателем предохранительных мер был Алек
сандр Михайлов, получивший имя <<ДВорнию> за заботу о порядке в партии. 

Например, на окнах квартиры выставлялись разные знаки, указываю
щие, все ли там в порядке. Правда, иногда случались сбои. Однажды 
шпионы, долго наблюдавшие за одной квартирой, обратили внимание 
на лампу, которая каждое утро ставилась на окно, и когда хозяева были 
арестованы, а в квартире оставлена засада, полицейские поставили 
лампу на окно, как это делалось при старых хозяевах. 

По улицам ходили вдвоем: один впереди, а другой сзади, затем ме
нялись местами. Таким образом можно было проверить, нет ли за кем
нибудь слежки. При встречах с посторонними в каких-нибудь обще
ственных местах туда заранее посылался свой человек. Он наблюдал 
за происходящим и следил, не пойдет ли кто-нибудь за товарищем, про
водящим встречу, когда она будет закончена. 

Сам Николай разработал такой способ. Приходя на конспирm-ивную 
квартиру, он старался узнать, кто живет рядом с нужными ему людь

ми, и когда шел к ним, у дворника справлялся о соседях. Дворники 
думали, что молодой человек ходит к соседям, и когда полиция или 

шпион интересовались посетителями квартиры, он выпадал из числа 

подозреваемых. 

Александр Михайлов постоянно рекомендовал всем членам орга
низации изучение различных проходных дворов. Он сам знал все про
ходные дворы Петербурга в совершенстве и мог уйти от любого пре
следования. Чтобы поддерживать бдительность в членах партии, Алек
сандр время от времени устраивал за ними слежку и очень сердился, 

если преследуемый его не обнаруживал. Определенное пристрастие к 
вопросам конспирации имел и Степан Халтурин. Он также иногда уст
раивал профилактические слежки за товарищами. Несколько раз он 
пытался следить и за Михайловым, но как только Александр заме
чал преследователя, а это он делал очень быстро, так как находил 
массу способов оглянуться назад, тот моментально исчезал. Со вре
менем Дворник стал считать, что на улице ему вообще ничего не 
грозит и арестовать его здесь невозможно. К сожалению, эта уверен
ность и привела его к гибели. 

Сергей Кравчинский придумал способ «очищения водой». Возвра
щаясь домой, он пересекал Неву не по мосту, а брал на переправе 
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лодку. Таким образом, «хвосту», если он был, не удалось бы остать
ся незамеченным. 

Жизнь в экстремальных условиях требовала от каж,10ГО революцио
нера большой выдержки. И в жизни Николая было немало таких ситуа
пий, когда выдержка спасала его ог больших неприятностей. 

Однажды для выполнения порученного ему задания ему пришлось 
остановиться в гостинице. У него в HOMep~, в чемодане, находился це
лый арсенал. Но что это? Улегшись спать, он вдруг услышал в коридо
ре звяканье шпор. «Неужели облава? Что делать? Бежать?» - мгновен
но пронеслось в голове. Николай подбежал к окну и увидал внизу солдат. 

- Ну что ж, буду отстреливаться. Но почему здесь так много сол
дат? Быть может, эта облава не на меня, и тогда своими действиями я 
себя выдам? Нет, надо ждать развития событий и не паниковать ... 

Под утро опять был сильный шум в коридоре, а потом все стихло. 
Через некоторое время Николай осторожно открыл дверь и выглянул в 
коридор, чтобы проверить, нет ли там засады. Все было пусто. Он 
вызвал звонком служителя, якобы для того, чтобы умыться, и, между 
прочим, узнал, что за шум был ночью. Все оказалось-просто: на ночь в 
гостинице остановилась проходящая через город кавалерийская рота ... 

Другая забавная ситуация могла бы кончиться для него трагичес
ки. Как-то раз, направляясь на квартиру Кравчинского и зная, что бу
дет перед этим «очищаться водой», Морозов позволил себе рассла
биться и занялся сочинением стихов. Он не заметил, как очутился у 
Летнего сада. Не глядя по сторонам и перед собой, наклонив голову, 
поэт быстро двигался по главной аллее по направлению :< Неве и вдруг 
ударился во что-то мягкое. Шапка отлетела в сторону. Николай осто
рожно, чтобы не выпал большой револьвер, находящийся в открытой 
кобуре, или кинжал, скрытый за жилетом, нагнулся за нею и бросил 
взгляд вверх. Перед ним стоял пожилой генерал с седыми усами и 

бакенбардами, очень высокого роста. Взгляд его был очень строг. 
Незадачливый поэт принялся лепетать извинения, но выражение лица 
генерала оставалось непроницаемым. Николаю ничего не оставалось 
делать, как, продолжая извиняться, попытаться обойти его стороной. 
Но не прошел он и нескольких шагов, как из-за деревьев вышел жан
дармский офицер и направился ему напсререз. Николай остановился. 
Что делать? Сдаваться нельзя. Значит, надо стрелять. И он начал ос
торожно запускать руку себе за полу пальто; со стороны могло пока
заться, что ему сделал ось плохо и он протягивает руку к сердцу. За 
Спиной раздался раскагистый смех генерала и, как видно, по команде 
жандарм повернулся и опять скрылся за деревьями. Николай продол

ЖИЛ свой путь, но как только дошел до ворот, сразу же обернулся: пого
ни за ним не было. Что это был за генерал? Уж не царь ли? (Тогда царю 
еще не был вынесен приговор Исполнительного комитета, да и самого 

Исполнительного комитета еще не было.) 
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А вот однажды Николаю нужно было выяснить, находится ли в тю
ремной больнице нужный ему человек. Узнав, что тюремная больница 
располагается при городской, ОН выяснил фамилию врача и пошел к 
нему на прием. В ожидании своей очереди он стал бродить по прием
ной и заметил дверь, открыв которую, увидел курсирующего по кори
дору часовоFO. Разговорившись со швейцаром, Николай убедился, что 
это и есть тюремное отделение. Тогда, дождавшись момента, когда на 
него никто не обращал внимания, он уверенно шагнул за дверь и, игно
рируя часового, стал заглядывать в глазки всех камер подряд. Прове

дя инспекцию, он так же уверенно вышел. Часовой был в растеряннос
ти: он принял Морозова за начальство и потому не стал ему мешать. 

Редакционная работа по-прежнему, как и в «Земле и воле», погло
щала его. основное время. С утра Николай спешил по делам, бегал це
лыми днями по городу, собирая рукописи, материалы для хроники, не
обходимую для газеты информацию. В его руках были сношения и с 
другими городами, где существовали корреспонденты «Народной воли». 

Материалы в редакцию стекались под его настойчивыми требова
ниями, в результате неоднократных запросов и напоминаний, часто 
поступали в сыром, необработанном виде - участникам движения 
некогда было отрываться для литературной отделки посылаемой кор
респонденции с мест. 

Занимаясь со всей ответственностью этой по-своему трудной и ин
тересной газетной работой, Морозов считал себя способным на боль
шее, чем составление хроники и обработка корреспонденции с мест. 
Он к каждому номеру «Народной воли» писал целые вороха статей, и из 
них с грехом пополам прошла только одна - «По поводу казней» в Х!! 2, все 
остальные бьmи признаны Львом Тихомировым негодными. А.Д. Михай
лов также предлагал Морозову бросить писать принципиальные статьи 
и употребить себя на хронику. В этой статье Николай доказывал, что в 
век железных дорог и телеграфа правительство быстро сумеет пода
вить разъединенные самим расстоянием силы восставших. Представ
ление о том, что, если народ поднимется, «никакая сила не устоит про

тив его неразрушимого строя», что народный бунт способен своим вих
рем снести «с лица земли все зло, всю неправду», неверно. Самое об
ширное крестьянское движение, при всех усилиях со стороны партии под

держать и сорганизовать его, не в состоянии совладать с централизо

ванным и прекрасно вооруженным врагом, если ему не будут нанесены 
тяжелые удары в центрах его материальной и военной силы. 
И дело здесь было в том, что взгляды Морозова опять стали не 

совпадать со взглядами большинства. Обсуждения про граммы на за
седаниях ИК, которые начались сразу же после раскола еще в августе 
1879 года в Лесном под Петербургом, все более выявляли несоответ
ствие позиции Морозова взглядам большинства. Чем более глубоко и 
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всестороннее затрагивались программные вопросы, тем больше раз

ногласий - во многом неожиданных для самих революционеров -
обнаруживал ось при этом. Еще недавно они держались сплоченной груп
пой единомышленников, которой надо было защищать и отстаивать 
общее для них всех признание нужности гражданских свобод перед 

лицом консервативной части «Земли и воли». Они были единодушны в 
признании, что существующий политический строй губительно сказы
вается на положении народа и затрудняет всякую работу в его среде, 

делает невыносимым само существование социалистической партии, 

силы которой гибнут в бесплодных попытках отстоять себя при суще
ствующем режиме. Теперь же оказалось, что и цели и задачи полити
ческой борьбы понимаются ее сторонниками по-разному. Одни имели 
в ВИДУ завоевание широких демократических свобод для дальнейшего 
разворота движения; другие думали о конституции как уступке со сто

роны правительства под нажимом революционеров в обстановке все
общего недовольства; большинство настаивало на политическом пе
ревороте с целью захвата власти. Разногласия проявились и в понима

нии способов политической борьбы: одни выдвигали террор как глав
ное и решающее средство государственного преобразования, другие 
считали необходимым сочетать с террором пропаганду и агитацию 
среди всех слоев населения, организацию всех недовольных существую

щим режимом. В процессе столкновения этих разных точек зрения 
вырабатывалась общепартийная программа. 

Льву Тихомирову было поручено с учетом предварительных обсуж
дений составить проект программы, выражавший точку зрения боль
шинства. Со своим литературным опытом и умением уловить главен
ствующую точку зрения в революционной среде в каждый данный мо
мент Тихомиров явился вполне подходящей фигурой для этой цели еще 
и потому, что сам никаких ярко выраженных убеждений не имел. Он 
был не творцом, а рупором народовольческих идей, проводником мыс
лей руководителей организации А.Д. Михайлова и А.И. Желябова (не слу
чайно после их ареста его роль теоретика «Народной воли» сразу пошла 
на убьmь, публицистика потускнела и потеряла определенность). Но коща 
возникала необходимость выразить общее мнение в виде программы или 
манифеста, Тихомиров всеща оказывался более точным и полным выра
Зителем его, потому его формулировкам и отдавали предпочтение. 

Естественно, поэтому проект программы ИК, составленный Тихо
мировым, явился лишь литературным оформлением коллективной мысли 
народовольцев, попыткой зафиксировать равнодействующую линию 
программной дискуссии. 

Ольга и Николай считали, что программа ИК является выражени
ем Личных взглядов Тихомирова, навязанных новой организации путем 

интриг. Занятые текущей революционной работой, члены ИК путем 
Индивидуального опроса якобы давали свое согласие на эту программу, 
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не уяснив ее истинного содержания. Но на самом деле именно Моро
зов разошелся с мнением большинства ик. 
ИК объявлял ближайшей задачей политический переворот с целью 

передачи власти народу в лице Учредительного собрания, избранного 
на основе всеобщего избирательного права. В борьбе за политическую 
власть предусматривались многообразные формы деятельности: про
паганда, агитация во всех слоях населения, организация революцион

ных кружков и групп. Террор провозглашался одной из таких форм борь
бы и в про грамме в ряду других средств по своему значению не выде
лялся. Вся деятельность партии рассматривалась именно как подго
товительная к народной революции, хотя и возможность захвата влас
ти путем заговора революционного меньшинства (без поддержки на
рода) также предусматривалась. Программа Николая была другой. 
Она была опубликована в 1880 г. за границей в виде брошюры «Тер
рористическая борьба». 

По мнению Николая, революционный террор должен был (путем 
систематических убийств представителей власти) обеспечить осуще
ствление «фактической свободы мысли, слова и действительную бе
зопасность личности от насилия - эти необходимые условия для ши
рокой пропаганды социалистических идей». Речь у него шла именно о 
фактических свободах, а не о законодательно закрепленных. Террор 
мыслился им как своеобразный регулятор политического режима в 
стране. Как только под воздействием политических убийств ослабева
ют правительственные репрессии, появляются фактические послабле
ния, допускаются свободы слова, печати, собраний и Т.Д., тогда террор 
прекращается. Но в случае ужесточения правительственной политики 

и отмены достигнутых свобод террор возобновляется снова. Он под
черкивал, что террор должен быть «чисто защитительный, а не стре
миться захватить себе власть, ибо тогда такой же террор будет всемо
гущим со стороны врагов и против нового революционного правитель

ства». Он отвергал идею захвата власти путем заговора, считая ее без 
поддержки народа нереальной, неосуществимоЙ. Он верил только в 
переворот, который совершается самим народом, и видел только одну 

возможность подготовить народ к социальной революции - это вос
питание в нем сознательности путем свободной пропаганды, право на 
которую и должен завоевать революционный террор. Он настаивал на 
том, что террор должен иметь в виду лишь строго ограниченную цель -
возможность вести в широких размерах эту пропаганду, а вовсе не вы

боры в Земский собор (Учредительное собрание), как полагало боль
шинство народовольцев. Николай считал, что современное состояние 
народных масс не позволит им должным образом воспользоваться пред
ставительным учреждением для выражения своей воли и Учредитель
ное собрание в лице темного, несознательного крестьянства может 
проголосовать за монархию. 
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Борьба «по способу Вильгельма Телля», по мнению Николая, сулит 
победу без излишнего кровопролития. Неуловимость, ,нсуязвимость 
террористов, неотвратимость их покушений иа влаl.:ТЬ имущих созда
ют особое могущество этого ~ида борьбы, призванной устрашать, по
трясать и приводить к капитуляции тиранов и деспотов. И подобно тому, 
как выстрел героя швейцарской легенды в представителя: власти по
служил сигналом к восстанию, так и революционный террор должен 
создать условия для восстания, расчистить путь к нему. 

В ИК Николая поддерживала только Ольга. Тем не менее, прочие 
члены организации были все те же замечательные люди, из солидар
ности с которыми он когда-то оставил карьеру ученого. Многие из них 

так же, как и он, вынуждены были сделать выбор между наукой и слу
жением идеалам общественной справедливости. 

Кто же они? 

Близким другом Николая был один из руководителей партии Алек
сандр Михайлов, бывший студент-медик Киевского университета. Ни
колай познакомился с ним в Саратове. В это время, оставив универси
тет, Михайлов ушел к староверам, рассчитывая на их бунтзрский ха
ракгер. На деле бунтарский характер обернулся лишь страхом страш
ного суда н повышенной религиозностью. Не видя возможности со
здагь в такой среде революционную организацию! Александр покинул ее. 

Летом 1878 года Николай встретился с ним снова, уже в Москве, а 
затем их дороги сошлись. Вместе они участвовали в попытке осво
бождения Войнаральского. Вместе покупали оружие для этой акщш. 
Именно тогда был куплен пистолет, из которого ПОТО~f Соловьев стре
лял в царя. Александр Михайлов придерживался тех же взглядов на 
политическую борьбу, что и Николай. Он поддерживал Морозова в ре
дакторской работе, считая, что тот сможет выразить идеи лучше него, 
а он с большим успехом сможет проводить различные организацион
ные мероприятия по реализации их взглядов ... 

Александр Михайлов в высшей степени чутко и бер~жно относился 
к каждому из товарищей-революционеров и постоянно заботился об 
увековечении их памяти. Настаивал на составлении их биографий, тща
тельно хранил их письма с соответствующими пометками, собирал их 
фотографические карточки и сам навлек на себя арест заказом фото
графических карточек казненных А.А. Квятковского· и А.К Пресняко
ва. Его арестовали в фотоателье Александровского на Невском. Он 
Хотел забрать там фотографии, которые нужно было переправить за 
границу для издания в сборнике, посвященном памяти товарищей ... 

Михайлов вел и Бсе денежные дела организации, а они были нема
Лыми. Общий бюджет «Земли и Воли» с 31 октября 1878 г. по 12 авгу
Ста 1879 г составил 5964 р. 95 коп. Из них, например, на Воронежский 
Съезд было истрачено 800 рублей, А.А. Квятковский потратил на ти-
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пографию с·мая по август 542 рубля. А вот траты Морозова из партий
нойкассы: 

«Октябрь 1878 г. Воробью на жизнь 20. 
С 10 ноября по 10 декабря Воробью 35. 
Мелкие расходы Воробью 10. 
Янв. Февр. 1879 г. Воробья расход 30. 
Февраль Воробью 10. 
Белье Воробья 10. 
Воробью 5. 
Воробью на поездку 60. 
Воробью на одежду 20. 
Май Воробью 20. 
Воробью10. 
Воробью на квартиру 40. 
Июнь, июль, август Воробью 208. 
Долг ВоjJOбью 25». 
Всего: 503 рубля. 

Другим близким другом был Алексей Дмитриевич Оболешев, ве
давший «техникой» и паспортным бюро «Земли и Воли». Он написал 
множество подложных документов и именно по этой причине так упор

но скрывал свой почерк, находясь в заключении. Он был ровесником 
Николая. Бывший студент медицинского факультета Московского уни
верситета, ушедший из него со второго курса, он в 1876 году организо
вал в Самаре революционный кружок молодежи. Отдал свои средства 
на революционные цели. Был одним из основателей общества «Земля 
и Воля». Заведовал паспортным бюро (<<небесной канцелярией»), вел 
сношения с провинцией и с типографией. Его арестовали в ночь с 12 на 
13 октября 1878 года под именем Владимира Сабурова. Алексей отка
зался от всяких показаний, ничего не писал, скрывая свой почерк, не 
открывал фамилии. III Отделение принимало его за убийцу Мезенцева. 
Военно-окружным судом 14 мая 1880 г. его приговорили к смертной 
казни, замененной 20 годами каторги. С 14 мая 1880 года он содержал
ся в Петропавловской крепости, где и умер от чахотки через год. А «не
бесная канцелярия» перешла в ведение Михайлова. 

. Стараниями Оболешева революционеры внедрили в свою деятель
ность ряд современных им изобретений. Так, например, партийные 
«техники», руководствуясь книгой главного гравера при Экспедиции 
заготовления государственных бумаг Скамони, научились с помощью 
гальванопластики превращать миниатюрные фотографии на стекле в 
гравюры на меди таких мелких размеров, какие недостижимы для гра

вера и для которых до сих пор нужно было употреблять весьма доро
гие и сложные механизмы. Благодаря этому появилась возможность, 

не прибегая к искусству художника, получать с рисунков, сделанных от 
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руки, или с фотографических портретов и других изображений копии с 
большой точностью. 

Кстати, печать самой «Народной Волю> была сделана Валерианом 
Андреевичем Осинским, бывшим студентом Института путей сооб
щений. Не закончив курса, он уехал на юг, где принимал деятельное 
участие в целом ряде террористических актов. Был одним из членов
учредителей общества «Земля и Воля». Организовал «Исполнительный 
Комитет». Был приговорен 7 мая 1879 года Киевским военно-окружным 
судом к смертной казни. Повешен 14 мая. 
Н есмотря на многие споры между ними, близким другом Николая 

был и Лев Тихомиров. Они вместе судились по процессу «193-х». До 
этого Тихомиров был студентом Московского университета, но уже 
через два года учебы примкнул к революционной организации. Он был 
руководителем отдельных групп, работал среди рабочих. Его «Сказка 
о четырех братьях» была одной из основных книжек, распространяе
мых в народе учащейся молодежью. Тихомиров состоял в близком 
знакомстве с Чайковским, который передал ему 4 000 рублей для изда
ния нелегальной литературы. Но проработать на свободе Льву Алек
сандровичу удалось меньше года. 11 октября 1873 геда он был аресто
ван на квартире Синегуба. При нем был паспорт на имя студента Ме
дико-хирургической академии Льва Александровича Тигрыча. В далЬ

нейшем имя «Тигрыч» стало его партийной кличкой. 

Александр Михайлов характеризовал Тихомирова как вялого в прак

тических делах, не имеющего определенного облика как теоретик, но, 
вместе с тем, умеющего вести себя в постороннем обществе так, что, 
о чем бы там ни говорили, у всех складывалось впечатление, что пред
мет ему хорошо знаком. Кроме того, у него был большой авторитет в 
партии из-за революционного прошлого, и поэтому он был избран в ру
ководство партии и одним из редакторов. 

Со временем он остался единственным членом Исполнительного 
комитета на свободе и единственным живым из руководства партии 
(член так называемой распорядительной комиссии), но стараниями цар
ской охранки он был окружен предателями и провокаторами, которые 
проваливали все его начинания. В довершение всего, царское прави

тельство добилось от правительства Франции, где Тихомиров находил
ся в эмиграции, решения о выдворении его из страны. Лев Александро
вич был доведен почти до отчаяния, и он не нашел ничего лучшего, как 
Подать на высочайшее имя прошение о помиловании. 20 января 1889 года 
он прибыл из Парижа в Петербург. О своем отходе от революции он, по 
требованию правительства, написал брошюру, которую сразу же по 
Выходе направили в Шлиссельбург, где наХОД}fЛИСЬ еще оставшиеся в 

живых друзья по партии. Когда Николай Александрович на прогулке 

УЗнал о предательстве товарища, он тут же попросился назад в ка-
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меру и там дал волю слезам ... Предательство друга было много 
горше, чем его смерть. 

Близким Николаю человеком был и Степан Ширяев. Он так же, как 
и Николай, оставил науку ради добывания гражданских свобод в Рос
сии. Ширяев был техником в партии «Народная воля». Он стажировал
ся в Париже у Яблочкова при его первых попытках приложить электри
чество к освещению и потому прекрасно знал электротехнику ... Вооб
ще в парии было много талантливой молодежи, например, Николай 
Кибальчич. Это привело к тому, что для изготовления мин и снарядов 
они использовали самые последние достижения науки и техники, а в 

чем-то даже опережали время ... 

Программные разногласия Морозова с ИК усиливались разногла
сиями организационными. Морозов был противником централизма как 
принципа построения революционной организации. Он понимал, что, 
смотря по тому, какими целями задается каждая партия, она должна 

дать предпочтение той или иной форме организации. Для террористов, 
не задающихся целью низвержения правительства, он считал подходя

щей организацию на началах самостоятельности, равенства, но для 

партии, желающей сесть на место правительства, - централистиче
скую, т. е. основанную на строгой дисциплине, конспирации. Центра
лизм, по убеждению Морозова, - это чиновничество, а не товарище
ство. Присущая централистической организации строгая, обязатель
ная для всех дисциплина становилась для него особенно невыносимой 
при разногласиях с ик Он считал, что если бы еще у него были одни 
взгляды с центром, то как-нибудь дело сошло бы, но раз взгляды ра
зошлись, - то ничего и не осталось, что связывало бы с компанией: ни 
идеи, ни товарищества. Но это он преувеличивал. Товарищество осталось. 

Руководители «Народной воли» А.И. Желябов и А.Д. Михайлов стре
мились сделать все, чтобы без ущерба для дела сохранить Морозова 
в организации. Но возможности его использования в революционной 
деятельности как раз и упирались в программные расхождения. Неда
ром устав ИК признавал главным условием членства в организации 
принятие программы. Оказалось немыслимым при влечь Морозова к 
той организационно-пропагандистской работе, которую «Народная воля» 
развернула во всех слоях населения, ведь это значило бы позволить 
ему агитировать за взгляды, не соответствующие программе ик Ког
да Николай и Ольга попросили послать их на юг для пропаганды среди 
молодежи, им ответили, что они не могут быть представителями партии, 
поскольку, расходясь с ней во взглядах, стали бы вредно влиять на мо
лодежь, воспитывая ее в духе своих личных мнений. 

К террору, которому Морозов придавал столь решающее значение, 
его почти не привлекали. И хотя товарищи отмечали его исключитель

ную храбрость, готовность поставить жизнь на карту, его считали не-
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достаточно окрепшим после заключения. Вспомним, он чуть там не 
умер из-за воспаления кишечника. Из пяти покушений, которые наро
довольцы готовили в разных местах страны (в Петербурге - на Малой 
Садовой и у Каменного моста, под Москвой, под Александровском и в 
Одессе), Николай участвовал'лишь в московском подкопе. Он велся 
под полотно Московско-Курской железной дороги (в 3 верстах от Мос
квы) из специально снятого дома, хозяевами которого были (под видом 
мещан Сухоруковых) с.л. Перовская и Л.Н. Гартман. Здесь же дей
ствовали А.Д. Михайлов, г.п. Исаев, А.И. Баранников, С.Г. Ширяев, 
А.Б. Арончик, Г.Д. Гольденберг. Работали, сменяя друг друга через 
несколько часов, полулежа в холодной жидкой грязи. Воздуха едва 
хватало, чтобы не гасла свеча. Положение работающего в подзем
ной галерее походило на положение заживо зарытого, употребляю
щего последние усилия в борьбе со смертью. Николай получил от
ставку уже на четвертый день своего пребывания здесь, работа за
канчивалась без него. 

19 ноября 1879 г. был про изведен взрыв царского поезда, однако 
царь, ехавший в другом составе, остался невредим. (Поезд со свитой 
сошел с рельсов, но жертв не было.) Этот первый террористический 
акт «Народной воли» про извел сильное впечатление на освободитель
ное движение и общество, способствовa.Ji росту авторитета организации. 

Новый 1880 год встречали шумно и взбудораженно. На конспира
тивной квартире на Гороховой, хозяином юroрой был агент ИК В.И. Иохель
сон, собрались почти все бывшие в то время в Петербурге члены ик. 
В том же доме по русскому обычаю широко и громко играли свадьбу, и 
это создавало прекрасное прикрытие для их новогодней встречи. Была 
жженка и кинжалы, скрещенные над ней. Пели гайдамацкие песни (они 
часто звучали там, где бывал А.И. Желябов), объятые общим настро
ением спаянности и обреченности 

Для одних из присутствовавших на этой встрече 1880 года он ока
зался последним в их жизни; для других - последним годом борьбы 
(волна арестов прошла в конце 1880-начале 1881 г.). Но в ту новогод
НЮЮ ночь все были исполнены веры в будущее, в «Народную волю». 
Они смотрели навстречу грядущему году с особой надеждой. Их борь
ба разворачивалась все шире и в обстановке всеобщего недовольства 
и обозначившегося правительственного кризиса, казалось, неминуемо 
ДОлжна была привести к радикальным переменам. Эта их борьба, ве
рили они, должна была пробудить народ, помочь t:MY разорвать цепи, 
заставить увидеть в народовольческой партии силу, пойти за ней на 
I1lТУРМ самодержавия. 
А в наступившем году положение Николая и Ольги в народоволь

ческой организации стало критическим. В конце 1879 года Ольга с 
ужасом призналась Николаю, что чувствует в себе присутствие живо-
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го существа. Это было равносильно смертному приговору для них обо
их. Николаю было ясно, что их жизнь теперь должна разорваться на 
две не соединимые друг с другом части. Не было другого выхода, как 
отвезти Ольгу за границу, обеспечить там ее существование до уст
ройства ребенка в какую-нибудь нормальную семью, а затем возвра
титься и разделить участь своих товарищей. Он хотел сейчас же рас
сказать все это друзьям, но испугался, что все подумают, что теперь они 

УЙДУТ, как и другие, в семейную жизнь, покинув остальных товарищей, и 
это было ему до невыносимости больно. Но выход нашелся сам собой. 

В январе 1880 года была арестована типография «Народной волю) и 
прервалась редакторская деятельность Николая. Он лишился един
ственного дела, которое ему еще было доверено, - работы в редакции. 
На восстановление типографии должно было уйти несколько месяцев. 
И он стал настаивать на своей поездке за границу для орг<tнизации 
издания там эмигрантской литературы и для печатания на свою лич

ную ответственность некоторых своих статей. К тому же он давно ле
леял мечту издать историю революционного движения в России, а для 
этого требовались воспоминания живущих вне ее революционеров. 

В результате решено было предоставить ему и Ольге «бессрочный 
отпуск» за границу. Свои расхождения с ИК Николай не афишировал, и 
не все члены организации о них догадывались, довольствуясь версией 
об «отпуске» в связи с провалом типографии. Николай считал этот пе
риод, окончательно определивший его отъезд за границу, самым тяж

ким в своей жизни. Он стал чрезмерно мнительным, подозревая под
вох в каждом предприятии. Мучился недоверием товарищей и сам не 
доверял никому. Чувствовал себя лишним, ненужным. И от всего этого 
ощущал себя больным, теряющим волю к жизни и борьбе. 

Разрыв с недавними соратниками, вместе с которыми столько было 
пережито и перечувствовано, воспринимался им намного тяжелее рас

кола «Земли и воли». Тогда, расходясь с «деревенщиками», он был 
вместе с теми, кто, как и он, готов был бороться за новое дело, в пр а
воте которого не сомневался. Сейчас все было по-другому. 



Глава V 

ЗА ШАГ ДО БЕССРОЧНОЙ КАТОРГИ 

в террор можно и влюбиться и возне
навидеть до глубины души, - и притом с 

оттенком «на неделе семь пятниц», без вся
кой неискренности. Есть вещи, в себе ди

алектические, высвечивающие (сами) и од
ним светом и другим, кажущиеся с одной 

стороны - так, и с другой - иначе. Мы, 

люди, страшно несчастны в своих сужде

ниях перед этими диалектическими веща

ми, ибо страшно бессильны. «Бог взял кон
цы вещей и связал в узел - неразвязывае
мый». Распутать невозможно, а разрубить
все умрет. И приходится говорить - «си
нее, белое, красное». Ибо все - есть ... 

В. Розанов. Уединенное 

Сколь единообразно все происходит в этом мире! В феврале 1882 года 
он опять оказался в здании Петербургского окружного суда на Литейном. 
Четыре года назад здесь его судили по «Процессу 193-х». Так же, как и 
тогда, он сидел некоторое время в Доме предварительного заключе
ния. Так же, как и тогда, его арестовали на границе. Так же, как и тог
да, он возвращался из Швейцарии ... 

Год в эмиграции. Что он успел сделать за это время? 

Николай и Ольга уехали из Петербурга в самом начале февраля 
1880 года. Сообщение о взрыве в Зимнем дворце, произведенном на
родовольцами 5 февраля, застало их в Берлине, на пути в Вену. И спол
нителем этого покушения на императора, свершившегося по решению уlI(, 

был рабочий, член организации «Народная ВОЛЯ», агент ИК Степан Нико
лаевич Халтурин. Покушение вновь закончилось неудачей l : опоздав к обе
ду в столовую, под которой Халтурин устроил взрыв, царь уцелел. 

Взрыв народовольцами царского поезда и взрыв в Зимнем дворце 
ПОдняли авторитет партии на недосягаемую высоту, и все свое уваже

нии к этой организации эмиграция перенесла на Николая и Ольгу. В 
ореоле этой славы «Народной воли» они прибыли в Женеву. Морозова, 
Лично причастного к акциям «Народной волю) и ее печатному органу, 
РУСская эмиграция встретила с восторженным уважением. 

К ним тянулись люди со всех концов Европы, отовсюду, где были 
РУсские эмигранты. И его старые друзья, и вновь обретенные жажда-
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ли подробностей о деятельности организации, к которой его причисля
ли, о ее планах и замыслах. Причем не только из Швейцарии (Берна, 
Цюриха, Женевы), но и из Румынии, где была значительная их колония, 
а также из Берлина, Парижа, Лондона. Отовсюду русские политиче
ские изгнанники писали ему письма, приезжали специаЛьно повидать
ся, несмотря на скудость своих средств, чтобы получить сведения об 
освободительной борьбе на Родине от ее недавнего непосредственно
го участника. Очень скоро у них образовалось некоторое подобие круж
ка из лиц, которые хотели вернуться в Россию и принять участие в 
деятельности партии. 

К возвращению в Россию деятельно готовился п.н. Ткачев, решив
ший перенести туда типографию «Набата». О пере езде в Россию серь
езно думал в это время и С.М. КравчинскиЙ. 

Но за границу Николай и Ольга ехали отнюдь не в качестве офици
альных представителей «Народной воли». В партии было вполне опре
деленное отношение к эмигрантам. Александр Михайлов считал, что 
эмигрант не может явиться представителем партии. Это, прежде все
го, дезертир. Кто из революционеров сидит за границей, тот или не мо

жет разделять про грамму партии, или не хочет разделять их опаснос

ти. Кто хочет с партией работать, тот должен быть в России. 
Вера Фигнер, не зная всех подробностей разногласий Николая и Ольги 

с ИК, так как она действовала в это время в Одессе, вслед им послала 
письмо, где отказывалась признать их право «удалиться»: <<l!икакие 
внутренние разногласия не должны были подавить в вас товари
щества, которое требует, чтобы все были налицо, если борьба 
еще продолжается ... Не хотите ли вы сохранить себя для буду
щих, лучших времен, которые будут куплены ценою крови стольких 
товарищей?» 

Но еще обиднее было выслушивать уверения некоторых эмигран
тов в его праве на покой и передышку. <<.вы употребили нечеловече
ские усилия· в борьбе и столько сделали, что Вам необходим от
дых. И Вы хорошо сделали, что приехали в Женеву. Мы же доста
точно отдохнули и можем двинуться к Вам на смену», - так, на
пример, писал ему его друг по «Земле и воле» А.А. Остафьев. Это 
было тем более обидно, что Николай не считал себя эмигрантом-де
зертиром, ведь он лишь на время покинул своих товарищей из-за вре
менных разногласий и по первому их зову собирался вернуться назад 
для активной деятельности. 

Конечным пунктом своего пребывания Николай и Ольга выбрали 
Кларан, где также бывало немало эмигрантов из России. 

Русская революционная эмиграция в Швейцарии начала 1880-х го
дов отличалась от той, которую Морозов помнил по 1875 г., количество 
различных группировок значительно увеличилось в соответствии с ус

ложнением общественно-политической жизни России и Европы, но вме-
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сте с тем нынешняя эмиграция отличалась большим единством по от
ношению к русским делам, чем в середине 1870-х годов._ И причина 
была в героической борьбе «Народной ВОЛИ», солидарность с которой 
выража.пи самые разные течения в эмигрантской среде. 

Авторитет партии проявился в «деле Л.Н. Гартмана». Он был аре
стован 3 февраля 1880 г. в Париже. Русское правительство требовало 
выдачи его как участника подготовки взрыва 19 ноября 1879 г. на Мос
ковско-Курской железной дороге. Вся эмиграция приложила огромные 
усилия к благополучному исходу дела Гартмана. Эмигранты распро
страняли прокламацию «Французскому народу от Исполнительного ко

митета русской революционной партии», выпущенную ИК 11 февраля 
1880 г., а также агитацией содействовали тому, что самая мысль о 
выдаче Гартмана сделалась противной большинству французов как 
величайшая политическая нечестность. 

Как и в первый раз, Морозов приехал за границу с намерением осу
ществить ряд практических и литературных дел. Главное, с чем он 
ехал в Швейцарию, было стремление доказать свою правоту и оши
бочность про граммы ик. 

Он хотел основать свой «террористический орган», который пропа
гандировал бы «политические убийства» как самую совершенную и 
современную форму борьбы. Предприятие это Морозов держал в сек
рете, посвящая в него лишь тех, от кого ждал содействия. Однако в 

среде революционной эмиграции эта затея одобрения не встретила. Они 
не хотели спорить с «Народной волей» и пересматривать ее програм
му, стремясь как раз к поддержке единственной в стране революцион
ной организации, показавшей свою силу. Не одобрил его затею П.А. Кро
поткин, с которым Николай довольно близко соприкасался в Кларане. 
Противник террора и анархист, Петр Алексеевич считал революцион
ным долгом поддерживать «Народную волю». п.л. Лавров, которого 
Морозов пригласил сотрудничать в предполагаемом «террористичес
ком органе», признал для себя крайне сомнительным и нежелатель
ным участие в таком издании и всячески отговаривал от этого дела 

Морозова. Даже П.Н. Ткач€;в, стоящий наиболее близко к идеям Нико
лая, не осмелился открыто его поддержать, хотя оказал ряд неофици
альных услуг. Но через год, в сентябре 1881 года, П.Н. Ткачев в газете 
«Набат» опубликовал статью «Терроризм как единственное средство 
нравственного и общественного возрождения России». В ней его про
поведь терроризма достигает своей кульминации - революционный тер
роризм, как разрушающий иллюзию неприкосновенности самодержа
вия, рассматривается Ткачевым как единственное средство, способ
ное освободить Россию и привести ее к нравственному возрождению. 

Николаю удалось найти лишь одного сообщника, г.г. Романенко, по
обещавшего и сотрудничество, и материальную помощь. Но этого было 
явно недостаточно. Поэтому он ограничился лишь изданием брошюр-

10- 3880 
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«Террористическая борьба», автором которой был он сам, и «Терро
ризм и рутина» В. Тарновского (псевдоним г.г. Романенко). 

«Террористическая борьба» Н. Морозова была издана в Женеве в 
типографии «Набата». В целях конспирации на титуле местом издания 
значился Лондон. Так что Ткачев, не желая официально связывать себя 
с Морозовым, все же ему симпатизировал и помогал чем мог. 

В связи с выходом его брошюры в Женеве поднялся шум и нача
лись нападки на нее чернопередельцев (Г.В. Плеханова, л.г. Дейча, 
В.Я. Стефановича, П.Б. Аксельрода, В.И. Засулич). 

Позже брошюра была причислена правительством к программным 
документам «Народной воли» и наряду с ними фигурировала в каче
стве «вещественных доказательств» на всех крупных политических 

процессах. Народовольцам приходилось неоднократно отмежевывать
ся от нее, официально заявляя, что они не разделяют высказанный в 
ней взгляд на политическую борьбу и в целом, как партия, относятся к 
брошюре отрицательно. 

В это же время в Женеве в типографии «Громады» вышел сборник 
«Стихотворения Н. Морозова, 1875-1880 гг.» с посвящением: «Русским 
революционерам-террористам». ПЛ. Лавров, обладавший требователь
ным вкусом, счел возможным послать его и.с. Тургеневу. 

Тем временем взгляд Исполнительного комитета на эмиграцию на
чал постепенно меняться. В мае Николай получил из Петербурга пись
мо, в котором сообщалось следующее: «Мы считаем необходимым 
повести теперь серьезную агитацию в Европе в пользу русского 
движения. На тебя и Сергея Кравчинского рассчитываем главным 
образом». Иначе говоря, Исполнительный комитет назначил его сво
им официальным представителем. А это значило, что агитационную 
деятельность нужно было усилить. 

В связи с провалом его затеи с «террористическим» журналом, аги

тация по поручению партии постепенно составила основное содержа

ние деятельности Николая за границей. Он написал большую серию 
статей о русском революционном движении для различных западноев

ропейских газет самого различного толка. Народовольцы стали регу
лярно снабжать его информацией о положении в стране, об освободи
тельном движении, присылали регулярно свою газету. 

Информация к нему приходила в специальных письмах. В них хими
ческими чернилами, которые требовали специального проявления, со
общалось главное, а поверх обычными чернилами был написан отвле
ченный текст на французском языке. Но даже и в таких письмах осо
бые сведения - фамилии, адреса и т.п. - передавались специальным 
шифром, принцип которого бьm таков. Использовалось какое-нибудь сти
хотворение, известное отправителю и адресату, размером не более де
сяти строк, и нужная буква кодировалась двумя числами - номером 
строки и порядковым номером в строке. 
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Друзья сообщили ему о первом народовольческом процесс е «16-тю> 
и резонансе, который он вызвал. 

Дело 16-ти террористов слушалось в Петербургском воевно-окруж
ном суде 25-30 октября 1880 'Г. В окончательной форме приговор был 
объявлен 31 октября. Присуждались: к ссылке на поселение в отда
леннейшие места Сибири Е.Н. Фигнер; к ссылке на поселение в не столь 
отдаленные места М.В. Грязнова; к ссылке в Томскую губ. В.В. Дри
го и АЛ. Булич; к каторге на 4 года С.А Иванова; к каторге на 8 лет 
Л.И. Цукерман; к каторге на 15 лет АА Зубковский, Н.К Бух, с.и. Мар
тыновский; к каторге на 20 лет Л.А Кобылянский, АИ. Зунделевич; к 
бессрочной каторге С.Г. Ширяев, Я. Т. Тихонов, И.Ф. Окладский; к смер
тной казни АА Квятковский и АК Пресняков. 

4 ноября 1880 г. был исполнен смертный приговор над членами ИК 
А.А. Квятковским и А.К Пресняковым. Участь рабочего Андрея Кор
неевича Преснякова была решена еще до суда - он оказал вооружен
ное сопротивление при аресте и убил человека. Об обреченности Алек
сандра Александровича Квятковского Николай знал еще до отъезда за 
границу. При аресте при нем были несколько фунтов динамита и около 
двухсот номеров народовольческой газеты. 

Особый интерес для Николая представлял присланный ему текст 
выступления на суде С.Г. Ширяева о терроре: «Террор должен был, 
по решению съезда, служить средством са_~1Озащиты партии и 
мести за жертвы nравительственных nреследованиЙ. - Естествен
но, что участники съезда остановили свое внимание также и на 
вопросе о цареубийстве, причем я утверждаю, что вопрос этот 

возник на самом съезде, и лишь после того, как обозначилось рез
ко-реакционное направление nравительства за время, истекшее 

между 2 апреля и сроком съезда, а в ближайшем будущем еще 
большее усиление и развитие этого направления - возникла мысль 
о повторении nокушения Соловьева. Съезд признал необходи
л,/ым совершить этот факт в том случае, если nравительство 
будет идти прежним путем, но nрактические вопросы о спо
собе, о выборе времени, исполнителей и nроч. - совершенно не 
поднимались на съезде . 

... Значение террористической деятельности - второстепенно. 
что цель ее - охрана партии и месть - обусловлена лишь те)lШ 

иСключительными обстоятельствами, в которые партия была 
поставлена, и не будь их, этих условий, - не было бы и террора, а 
партия "Народной Воли" все же продолжала существовать и ра
ботать, ибо наша цель - социальная реформа при посредстве по
литической, освобождение народа, признание его верховенства. 
это может быть совершено, по мнению партии, народным Уч
редительным Собранием, к скорейшему созыву которого и долж-
10* 
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ны быть направлены все силы партии; около этого пункта nро
граммы и группируются все остальные. Такая цель не может быть 

осуществлена убийствами, насилием, всякого рода кровавыми 
мерами. Работать для этой цели можно и должно на многих пу
тях, и потому даже человек, отрицающий всякое значение за 
террором, может быть, в то же время, солидарным с nрограм
мой "Народной Воли ", работать рука об руку с нами для одной 
и той же целю). 

В свою очередь Морозов служил для народовольцев одним из ис
точников сведений о положении в эмиграции, о событиях в европей
ском рабочем движении. Он добывал для ик надежные адреса для 
конспиративной корреспонденции, он рекомендовал ему верных людей, 
желавших действовать заодно с народовольцами, пересылал в Россию 
наиболее интересные из эмигрантских изданий и распространял в эмиг
рации народовольческие. 

В июле 1880 г. Морозов переслал в «Народную волю» объявление 
о начцле издания в Женеве «Русской социально-революционной биб
лиотеки» при сотрудничестве Л. Гартмана, М. Драгоманова, п. Лавро

ва, Н. Морозова, и. Павловского и др. Первым изданием «Библиоте
КИ» была книга п.л. Лаврова «18 марта 1871 г.». Сразу по выходе Ни
колай переправил ее в Россию, где она была очень хорошо встречена. 
Вслед за этой работой в «Библиотеке» вышла «Сущность социализ
Ма» А. Шефле впереводе В. Тарновского (Г.Г. Романенко) с примеча
ниями П.Л. Лаврова. 

Ближайшим изданием «Библиотека» объявила «Историю социалис
тического движения в России за 1873-1875 п.» Н. Морозова. Недоста
ток в подобной работе ощущался почти всеми его товарищами, и вы
пуск этой книги был наказом Морозову при его отъезде за границу. 
Работа, как мы уже говорили, была задумана им еще в России, и в 
оставшихся там бумагах уже имелись некоторые материалы и на
броски к ней. 

Здесь к Николаю стал стекаться материал для «Истории», правда, 
значительно медленнее, чем ему бы хотелось. Но трудности возникли 
не только с собиранием материала. Страсти вокруг многих вопросов 
ещё не утихли. По многим делам еще не до конца были закрыты след
ствия, многие участники движения по сей день активно работали в рево
люции. Н.В. Чайковский советовал прибегнуть к буквенным обозначе
ниям имен тех, кто на свободе, не давая полных фамилий. Однако эта 
разумная осторожность обезличивала «Историю», лишала ее той конк
ретности, которую сообщали подлинные имена реальных ее участников. 

Николай все более убеждался, за какую сложную работу он принял
ся, поначалу рассчитывая завершить ее до осени. Более, чем сам Моро
зов, понимал его трудности Лавров, заинтересованно следивший за его 
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работой. Считая затеянное дело «чрезвычайно серьезным и палезным», 
Лавров предостерегал от всякой спешки и небреж:юсти, учитывая, что 
история революционного движения, если она не СВОДит.:я к апологии, 

невольно даст какой-то материал и его врагам. 
Кроме того, по поводу его работы возникли разногласия внутри редак

ции «Библиотеки». Они начались, когда вместо выбывшего Л.Н. Гарт
мана туда был введен Г.В. Плеханов. С Георгием ВалеНТ!1новичем от
ношения у Морозова не ладились еще со времен общей работы в ре
дакции «Земли и волю>, тогда между ними на идейной почве возник
ло взаимное «отталкивание». Зная одержимость Морозова терро
ром, Плеханов, естественно, противился всеми силами появлению в 
«Библиотеке» «Истории 1873-1875 ГГ.», так как считал, что она бу
дет апологией террора. 

Предполагалось, что «История» будет издаваться отдельными вы
пусками. Морозов успел подготовить только один - «Очерк истории 
кружка "чаЙковцев"». Но этого было мало, и, чтобы не тормозить из
дательский процесс, он решил ехать к Марксу и попросить у него не
сколько работ для издания в «Библиотеке». Его желание при влечь 
Маркса к сотрудничеству в «Библиотеке» поддержал и Лавров, с кото
рым Морозов решил посоветоваться по этому вопросу. 
И вот в декабре 1880 года Николай отправился в Лондон к своему 

другу Гартману, чтобы тот помог ему встретиться с Марксом. Гарт
ман часто бывал у Марксов дома и мог легко дать ре:юмендацию Ни
колаю. Вскоре они уже были в предместье J[ондона у хорошеньког(' 
белого коттеджа, в котором жила семья Маркса. При первой ВС1речt: 
с живым классиком Николай не удержался от восклицания: 

- Как Вы похожи на свой портрет! 
Это вызвало улыбку у присутствующих. Оказывается, многие так 

говорили при первой встрече. 
Беседа была очень интересной. Николай информировал его о дея

тельности «Народной волю>, о riричинах разделения партии «Земля и 
воля». Наконец подошли к главному вопросу - о работах, которые МОiIШО 
было бы напечатать в «Библиотеке». Маркс с удовольствием согла
сился и дал даже не одну, а нескопько работ, написанных как им СШШIl\I, 
так и совместно с Энгельсом. Более того, он согласился написать нс
большое предисловие к выбранной редакцией статье, как только ему 
будет прислана корректура ее перевода. 

Перед отъездом Николай еще раз зашел к Марксу, чтобы забрать 
с собой обещанные ему книжки. Ему хорошо запом:нились заключи
тельные слова Маркса: 

- Царь был провозглашен шефом европейской реакции, а в на
Стоящее время, благодаря деятельности «Народной волю>, он си
дит пленником в Царском селе, а Россия является авангардом ре

Волюционного движения Европы. Вы мне говорили, что в ближайшее 
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НА. Морозов у К. Маркса 

время возвращаетесь 

в Россию . Желаю 
Вам успеха, пишите 
мне о своих делах. И 
Маркс крепко пожал 
Николаю руку на про
щание. 

Просмотрев полу
ченные работы, Мо
розов выбрал для 
первой публикации 

«Манифест коммуни
стической партии» и 

даже начал его пере

водить, но .. . В Жене-
ве его ждало письмо 

Софьи Перовской с просьбой о срочном возвращении на Родину для 
выполнения главной задачи партии. Николай стал в срочном порядке 

сворачивать все свои дела за границей. Весь свой архив, где были 
полученные от Маркса работы и начатый перевод «Манифеста», он 
передал Лаврову, чтобы тот дал им дальнейший ход и чтобы задуман
ное дело не погибло. п.л. Лавров передал «Манифест» г.в. Плеханову 
для перевода. Когда Морозов был уже далеко от Женевы, его преемни
ком в деле издания книг для России стал Г.В. Плеханов, который в это 

время увлекся «Капиталом» и постепенно стал менять свою точку зре
ния на будущий революционный путь России . 

Но это случилось чуть позже. Мы забыли о главном деле, которое 
Николаю необходимо было уладить за границей - устроить здесь жизнь 
Ольги и будущего ребенка, который вот-вот должен был появиться. 

Вообще-то Николай оказался мало приспособленным к семейной 
жизни. Вспомним первую эмиграцию, когда он порхал, как птица, не 

отягощенный материальными заботами . Теперь пришлось налаживать 
быт, уделять время семье, отрываясь от революционных дел и науч
ных занятий. Немало времени и сил отнимала работа ради заработка, 
которую ему и Ольге доставал С. Кравчинский, имевший здесь боль
ше связей, так как жил здесь гораздо дольше. Пригодилось приобре
тенное в заключении знание языков. Ольга вместе с Кравчинским пе
реводила с итальянского роман Джованьоли «Спартак», вскоре опуб
ликованный в демократическом журнале «Дело» и имевший большой 
успех у русского читателя . Сам Николай занимался переводом поэзии 
с английского и польского. Успевал посещать лекции в Женевском уни
верситете по факультету «Sciences et letters». Приобрел он и интерес
ные знакомства в научном мире. 
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Таким знакомым оказался революционер-народник и ученый Сер

гей Андреевич ПоДолинскиЙ. Это был широко образованный человек, 
имевший физико-математическое и медицинское образование. Он, так 
же как и Николай, был большим почитателем «Капитала» Маркса. Он 
пытался привести в соответствие прибавочный труд с общеприняты
ми физическими теориями. Сергей Андреевич, изучив энергетический 
баланс сельского хозяйства как рода деятельности, через фотосинтез 
вовлекающей в экономический оборот энергию Солнца, написал в 1880 
году свою главную работу - «Труд человека и его отношение к распре
делению энергии». В этом же году он послал ее Марксу, с которым был 
лично знаком с 1872 года (их познакомил в доме Энгельса Лавров), и 
получил от него благожелательный ответ. 

Согласно этой работе, труд есть деятельность, которая связана с 
регулированием потеков энергии. Некоторые виды труда исключитель
но эффективны для вовлечения энергии Солнца в хозяйство, другие -
для ее сохранения и переработки, так что в совокупности человече
ство может обеспечить поток отрицательной энтропии, достаточный 
для устойчивого развития. Но для этого трудовая теория стоимости 
должна быть дополнена энергетическим балансом, и здесь политэко
номия соединялась с физикой. По расчетам Подолинского, устойчи
вым развитием общества следует считать такое, при котором затраты 
одной калории человеческого труда вовлекают в оборот 20 калорий 
солнечной энергии. 

и вот произошло то событие, ради которого он на время покинул 
Россию и товарищей по «Народной воле». В октябре у Ольги родилась 
прелестная девочка, и все силы ее любви обратились на это маленькое 
существо. Казалось, что для нее ничего более не существует. Она не 
могла отойти от колыбели девочки, и если отходила, то прислушива
лась все время к ее дыханию, и во время любого разговора взор ее 
обращался ежеминутно к ней. Никогда прежде не заботившаяся о чем
либо материальном, она теперь постоянно думала о том, как они добу
дут средства для дальнейшей жизни и обеспечения девочки. Николай 
вполне ее понимал, но их отношение к будущему было различно. 

Он собирался в ближайшее время возвращаться в Россию, а буду
щее его там было очень неопределенным. Это значило, что для счас
тья и нормальной жизни их дочери было бы всего лучше, если бы ее 
удочерила одна из тех либеральных дам, «любимцем» которых, по сло
вам Тихомирова, Николай всегда был и с которыми легко знакомился. 

Николай и Ольга подружились здесь с семьей ПоДолинских, уехав
ших вместе с малолетними детьми за границу, сблизившихся там с 
ПОлитическими эмигрантами и имевших значительные вклады в инос

транных банках и, кажется, именье в России. Затем они познакоми-
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лись с еще более интересной парочкой богатых южнорусских помещи
ков Арнольди. В противоположность Подолинским, предполагавшим 
чуть ли не навсегда остаться за границей, они приехали ненадолго «по

дышать несколько месяцев свободным воздухом», как они выража
лись. Он был седоватый красивый мужчина лет пятидесяти, интелли
гентного вида, да и на самом деле очень образованный и добродуш
ный человек, она - красивая и изящная женщина лет сорока, бывшая 
институтка, прочитавшая почти всю радикальную беллетристику того 
времени и смотревшая на Николая и Ольгу с обожанием как на леген
дарных героев. Они были бездетны и очень огорчались этим. 

Обе пары были готовы удочерить девочку. Но едва Ольга услыша
ла об этом, она сделалась бледна как смерть. 

- Как! Отдать мою дочку другой матери?! Но ведь она тогда будет 
больше любить ее, чем меня! 

Ольга не могла перенести даже мысли об этом. Такой поступок ка
зался ей также невозможным, как влюбленной девушке передать сво
его возлюбленного другой, с которой ему, может быть, будет лучше, 
чем с нею. 

- Ни за что! Ни за что! - повторяла она, и Николай вполне ее пони

мал. Но он понимал и то, что, даже ради самой девочки, они должны 
пожертвовать своим счастьем видеть ее детскую любовь к ним и об
речь себя по-прежнему на гибель за освобождение своей Родины вме
сте с Александром Михайловым, Перовской, Верой Фигнер и другими 

любимыми товарищами. А для Ольги все это как бы ушло уже вдаль и 
заменилось новой и близкой материнской любовью. 

Что было делать? Николай воспользовался предложением товари
щей по Исполнительному комитету «Народной воли» оставаться пока 

их заграничным союзником, каким хотел считать его Тихомиров, или 
их делегатом за границей, как хотело большинство, и продолжал вы
полнять поручения, которые ему были посылаемы руководителем 
партии Александром Михайловым - душой центральной организации 
«Народной волю> и любимцем всех. И вот пришло сообщение: 28 нояб
ря 1880 года Александр Михайлов арестован. Это было шоком для 
Ольги и Николая. Что будет теперь с Исполнительным комитетом? 
Ведь благодаря А. Михайлову организация не несла сокрушительных 
потерь и успешно функционировала. Его отсутствие должно было ощу
тимо сказаться на всех практических делах и моральном духе партии. 

Наконец пришло письмо от Перовской: «Приезжай как можно ско
рее/ Отсутствие Александра [Михайлова] отзывается здесь 
страшно тяжело. Как будто выпало центральное звено, соеди
нявшее нас всех воедино ... » 
у Ольги пропали последние аргументы. Было решено, что она не 

будет разлучаться с девочкой и не отдаст ее никому до последней 
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возможности и что Николай снова к ним приедет через два-три меся
ца. НО вид у нее был совсем убитый. 

Николай побежал к своему товарищу по вновь устраиваемой бое
вой организации «Общество ш).родного освобождения», долженствую
щей действовать в союзе с Исполнительным комитетом «Народной 
воли», студенту Женевского университета Лакиеру. Он обладал боль
шими средствами, доставшимися ему в наследство от его покойного 

отца - сенатора Лакиера, и считал за счастье употребить их на дело 
революции. На другой же день он взял из банка две тысячи франков и 
предоставил их Николаю для возвращения в Россию, для чего дал ему 
и свой паспорт. Николай взял себе из этой суммы 100 франков на доро
гу, а остальные, по соглашению с Лакиером, отдал Ольге, так как это 
при их скромной жизни обеспечивало бы ей существование более чем 
на полгода, а в такой срок можно было подумать и о том, как ей быть 
далее с девочкой. 

В декабре 1880 г. Вера Фигнер в очередном шифрованном письме 
по поручению ИК просила Морозова «поторопиться с приездом, не 
откладывая дальше ... Большинство относительно тебя лично, 
Николай, считает необходимым восстановление прежних отно
шений, хотя формально этот вопрос не поднимался, да и твои 
собственные намерения нам неизвестны. Из этого ты можешь 
видеть, какой прием ждет тебя в нашей среде». 

Но он уже и так был готов к поездке. Питерцы предлагали ему день
ги на переход через границу, однако, не желая отвлекать столь нужные 

организации средства от дела, он уже достал их сам. Он собрал неле
гальные издания, которые предстояло взять с собой, добыл оружие, 
достал паспорт. Теперь он Петр Александрович Лакиер, 28 лет. И воз
вращался он не один. Вместе с ним в Россию ехал новый боец Алек
сандр астафьев. 

в день отъезда, за несколько часов до отхода поезда, Николай и 
Ольга, оставив девочку с одной из приятельниц Ольги, пошли на гор
ный уступ, где был сквер русской миссионерской церкви с несколькими 
уединенными скамейками, и сели рядом на одну из них. Оттуда откры
вался чудесный вид на Женевское озеро и ухuдящие в туманную даль 
вершины Швейцарских гор. По голубому небу плыли кучевые облака, 
а Ольга, обхватив шею Николая руками, молча плакала и повторяла: 
«Если ты умрешь и я умру». 

23 января 1881 года Николая и астафьева арестовали при переходе 
границы у Эйдкунена, в деревне Стошки, Владиславльского уезда, Су
валкской губернии. Их заметил кто-то из земской стражи и донес по 
Команде. Вещественных доказательств было предостаточно для «воз
буждения дознания»: револьвер с патронами, трубка со взрывчатым 
веществом (первоначально фигурировавшая в деле как «медная ду-
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дочка»), пузырек с порошком для химического письма, 17 экз. «Сти
хотворений)) Н.А. Морозова (Женева, 1880), 3 экз. брошюры «Террори
стическая борьбю), брошюра «Терроризм и рутиню) и «Инструкция 
членов общества "Народного освобождения")) (издания «НабаТ))) ... 

Первым мес1ОМ их заключения был Сувалкский тюремный замок. 
Через несколько дней заключения Остафьев (арестованный под 

именем л.п. Кривиченко) назвал свое настоящее имя и дал показания 
о своей революционной деятельности до эмиграции. Николай продол
жал настаивать, что он Лаки ер. Найденные при нем адреса польских 
революционеров, а также брошюра на польском языке «Патриотизм и 
социализм)) заставили власти заподозрить в нем члена Варшавской 

революционной организации. Начальник Варшавского жандармского 
округа послал 4 февраля 1881 г. шифрованную телеграмму, что вслед
ствие ареста Лакиера и Кривиченко было установлено наблюдение за 
социалистическими кружками в Варшаве и про изведен ряд обысков. 
Задержано было 12 человек, преимущественно рабочих. 

Через две недели, 26 февраля, Николая (еще не опознанного) и Ос
тафьева перевели в Варшавскую цитадель. Здесь от соседа по камере 
Тадеуша Балицкого 3-го марта Николай узнал о казни народовольцами 
Александра 11, свершенной 1 марта 1881 г. 

Еще в Женеве до него доходили сведения о том, что Григорий 
Гольденберг дает в тюрьме откровенные показания о себе и о товари
щах по партии, с которыми работал. Он попал в руки опытного следо
вателя, товарища прокурора А.Ф. Добржинского, который сыграл на 
тщеславии Гольденберга и добился от него откровенных показаниЙ. 
Когда Гольденберг понял, что стал игрушкой в чужих руках, он пове

сился в камере в июле 1880 года. Но его показания принесли много 
вреда партии уже на «процесс е 16-тю). Николай знал, что Гольденберг 
рассказал о его участии в московском подкопе осенью 1879 года, а это 
значило, что как только следствию станет известно его настоящее имя, 

его казнят. В эти дни он часто прикладывал руку к шее, представляя, 

как ее в скором времени обовьет веревка ... 
В апреле 1881 г. Николая (все еще Лакиера) и Остафьева доставили 

в Петербург, в Дом предварительного заключения. 17 апреля в Петербур
гское губернское жандармское управление поступило секретное донесе
ние товарища прокурора c.-ПетербургскоЙ судебной палаты А.Ф. Добр
жинского: «По полученным мною сведениям, содержащийся ныне 
в Доме предварительного заключения Лакиер есть в действитель
ности Николай Морозов, подлежащий привлечению к дознанию о 
nокушении J 9 ноября и скрывавшийся до сего времени от пресле
дования)). Такие данные Добржинский мог получить от предателей
провокаторов В. Меркулова, и. Окладского, с. Дегаева - все они зна
ли Николая по началу его деятельности в рядах «Народной волю). В от
вет на донесение было поручено подполковнику Никольскому присту-
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ПИТЬ к действиям, которые могли бы выяснить личность Морозова в 
ЛаКИ ере. На следующий день Николая вызвали на допрос. Арестован
ныЙ настаивал: «Я н.е Николай Морозов, а потому llUKaKUX обвин.е
ний, упадающих н.а Морозова, nризн.ать за собой н.е Jиогу». 

Уже на суде его защитник Рихтер сообщил ему, что жандармы для 
опознания личности Лакиера вызвали П.А. Щепочкина, который не при
знал в предъявленном ему через дырку в стене арестованном своего 

сына. Николай был этим очень растроган. 
Установить личность Николая помогла его бывшая квартирная хо

зяйка М. Фролова. Она опознала в Лакиере «инженера Хитрово», кото
рый вместе с женой (ее она узнала в фотографии о. Любатович) в 
течение трех месяцев проживал у нее на Невском проспекте, д. 124, 
кв. 15 осенью 1879 г. На очной ставке с Фроловой арестованный и на
звал свое настоящее имя, пообещав дать «показания по существу дела 
при последующих допросах». Тут же последовало постановление: «Ни
колая Морозова содержать под стражей в отдельном помещении, о чем 
ему и объявить ... ». 

С этого м()мента пути Николая и астафьева разошлись. За послед
ним числилось лишь дело о причастности к организации тайной типог
рафии, заведенное в 1879 г. и на фоне событий последнего времени 
потерявшее остроту. Он подлежал высылке в Сибирь на 5 лет. Бо.r::ез
ненное состояние арестованного дало возможность его матери, на

чальнице Мариинского Нижегородского института, взять его на пору
ки под залог 1 О тысяч рублей. Против Николая было возбуждено са
мостоятельное дознание, и его дело приобщили к следствию, на осно
вании которого готовился процесс «20-ти». Пять народовольцев уже 
взошли на эшафот, заступив дорогу Морозову и многим другим товари
щам, находящимся в тюрьме. Новый император удовлетворился кро
вью пятерых непосредственных участников поь.-ушения. Дела осталь

ных народовольцев были вынесены в особый процесс, и в июле 1881 г. 
Николая перевели в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Это 
Означало резкое ужесточение тюремного режима. Прежде всего, он 
должен был сдать книги, которые в подследственной тюрьме можно 

было получать по абонементу из городской библиотеки. Такой льготы 
в крепости не полагалось. 

За год, проведенный в заключении вплоть до суда, Морозов, следуя 
уставу ИК, дал одно-единственное показание. На допросе 24 апреля он 
заявил: «По убежден.иям своим я террорист, 11.0 был ли террорис
том по nрактической деятельн.ости - предоставляю судить nра
вительству. Jl н.е считаю для себя возможн.ым дать какие-либо 
сведен.ия по предмету обвин.ен.ия мен.я в Липецком съезде, в учас
тии в nокушен.ии 19 н.оября 1879 года в г. Москве и вообще н.а все 
вопросы по существу дела, так как моя жизн.ь до ареста тесн.о 
свЯзан.а с жизн.ью других лиц и мои разъясн.ен.ия, хотя бы он.и отн.о-
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сились лично ко мне, могли ·бы повлиять на судьбу моих знакомых 
и друзей, как уже арестованных, так и находящихся на свободе. 
Николай Морозов». 

Александр Михайлов на своем опыте убедился, что значит невы
полнение соответствующеro пункта устава. «Завещаю вам, братья, -
писал он 16 февраля 1882 Г., уже после процесса «20-ти», - устано
вить единообразную форму дачи nоказаний до суда, причем реко
мендую отказываться от всяких объяснений на дознании, как бы 
ясны оговоры или сыскные сведения ни были. Это избавит вас от 
многих ошибок». Тактика, выработанная Николаем, А.В. Якимовой и 
М.Ф. Фроленко, тоже вовсе не дававшими показаний, была признана 
руководителем «Народной воли» наиболее целесообразной. 

А в начале ноября 1881 roда арестовали Ольгу. Этому предшество
вали следующие события. 

Получив известие об аресте мужа, она немедленно отдала дочку 
Подолинским и бросилась за ним в Россию, чтобы вместе с их общи
ми друзьями освободить его или погибнуть. С. Кравчинский, понимав
ший всю бессмысленность этой затеи, не удерживал ее ни одним сло
вом, потому что видел, что если она останется, то сойдет с ума. 

В эти дни она была похожа на красивую разъяренную тигрицу, но 
все ее мероприятия оканчивались неудачей, приводя ее в еще большее 
отчаяние. Ольга придумывала все более и более фантастические пла
ны, действия ее становились все более и более безрассудными ... 

Приехав в Петербург, Ольга решила просить помощи у ИК «Народ
ной воли». Она появилась в столице в феврале 1881 Г., в очень напря
женные дЛЯ ИК, сильно поредевшего в составе, дни. Шла интенсивная 
подготовка к очередному покушению на царя, казавшемуся им послед

ним и решающим. План покушения предусматривал два этапа. На пер
вом при проезде царского экипажа по Малой Садовой должен был взор
ваться мощный заряд, заложенный в перекрывающей улицу минной 
галерее. Для этого велся подкоп из специально снятой сырной лавки на 
углу HeBcKoro и Малой Садовой. Второй этап roтoвился как запасной: 
царскую карету на том же пути предполагал ось взорвать бомбомета
тельными снарядами. Игнатий Гриневицкий, к которому, как хорошо 
знавшему западный край, Ольга обратилась за содействием в деле 
освобождения Морозова, поехать в Сувалки отказался. Ольга не зна
ла, что он уже был назначен одним из бомбометальщиков. 

Несмотря на острую Hexвarкy людей, ИК все же выделил ей в помощь 
человека, знакомоro с пограничной местностью, члена Белостокскоro круж
ка «Народной воли». Вместе они отправились в Сувалки. Она пыталась 
разузнmъ о Николае через тoproBКY булками, поставлявшую их в тюрьму. 

Лишь через две. недели пребывания в Сувалках они узнали, что его 
здесь нет и он, возможно, увезен в Ков но или Минск. Безуспешно иска-
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ли его и там и там. Потерпев неудачу, Ольга вернулась не в Петербург, 
а в Москву. По поручению минских революционеров она должна была 
переправить шрифт для новой типографии «Народной волю>, перене
сенной в Москву, куда после ~ марта 1881 г. переместился и ик. 

Только в мае 1881 г. Ольга прибыла в Петербург, и вот только тогда 
установила связь с Николаем. Им удалось наладить переписку. Нико
лай ободрял ее и призывал к деятельности: «Наша жизнь еще нуж
на. Отдадим ее на мщение врагам. Не давай тоске овладевать 
тобой. работай больше, как можно больше, как можно больше. 
это облегчит тебя. Заводи сношения, организуй партию в ожи
дании меня. Помни, что теперь ты одна nредставительница тер
роризма, и на тебе лежит обязанность не дать ему заглохнуть. 
Работай же для него». 

Затем он стал настаивать на ее отъезде за границу, доказывая, ЧТU 
время для деятельности неподходящее. Однако эти уговоры Ольга не 
восприняла - она слышала только призыв работать «как можно больше», 
совпадавший с ее собственным стремлением, и лихорадочно действова
ла, обуреваемая мыслью о спасении Николая или отмщении за него. 

Фракционная деятельность в это время вряд ли могла быть успеш
ной, так как авторитет «Народной воли» был еще велик. Этому спо
собствовало письмо ИК к Александру Ш от 1 О марта 1881 г., ставив
шее перед самодержавием альтернативу - или продолжение револю

ционной борьбы, или принятие условий, которые поставлены caMol' ис
торией: созыв народных представителей на основе всеобщего избира
тельного права для пересмотра существующих форм государственной 
жизни. При этом партия была готова подчиниться «решению народно
го собрания» и «не позволит себе впредь никакого насильственного про
тиводействия правительству, санкционированному народным собрани
ем». Ответа не последовало. Усилием властей революционное движе
ние в стране уже было обезглавлено. Большинство членов ИК первого 
состава были либо казнены, либо находилось в заключении. 
И вот новый удар: пришло сообщение из Монпелье, что их дочь 

умерла от эпидемического менингита, косившего в то время детей на 
юге Франции. Летом, не думая ни о препятствиях, ни об опасностях, 
Ольга начала сколачивала свою, особую террористичесI<)'Ю группу. В раз
гаре этой безуспешной фракционной деятельности, приводившей ее в от
чаяние, она была арестована. 

Чтобы поддержать жену, Николай написал ей письмо: 

«Милая Ольга! 
Только что узнал о твое;и аресте от следователя по твое.му 

делу и, едва получив письменные принадлежности, спешу напи
сать тебе несколько строк. Как ты nQживаешь, как твое здоро
вье? Береги себя. Не скучай, спи больше, не волнуйся, читай рома
ны, это развлекает, иначе ты совсем заболеешь, тогда я заболею 
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тоже. Есть ли у тебя деньги? Если нет, то я попрошу разрешения 
переслать тебе часть моих. У меня достаточно. Я совсем здоров 
и нисколько не скучаю благодаря тому, что веду очень регулярную 
жизнь. Вот только известие о твоем аресте тяжело подейство
вало на меня, но ничего - nривыкну. Теперь, по крайней мере, можно 
будет писать по временам друг другу. Отвечай скорее и пиши боль
ше. Целую тебя. 

Н. Морозов». 

Но письмо не было доставлено адресату. 

9 февраля 1882 года в 11 часов 1 О минут первоприсутствующий 
Особого Присутствия Правительствующего Сената П.А. Дейер открыл 
заседание и объявил, что суждению Особого Присутствия Правитель
ствующего Сената с участием сословных представителей предложено 
дело о противозаконном сообществе, именующемся «Террористи
ческая фракция русской социал-революционной партии». Далее поимен
но перечислялись все подсудимые. 

- В целях охраны государственного и общественного спокойствия 
дело будет слушаться при закрытых дверях, - констатировал ДеЙер. 
И судебный пристав ввел обвиняемых. 
Выше среднего роста, очень худощавый, темно-русый, лицо про

долговатое с мелкими чертами, большая шелковистая борода и усы, 
очки в тонкой золотой оправе - таким предстал Николай перед судья
ми. Он был очень апатичен: говорил тихо и медленно. Так начался 
«Процесс 20», проходивший 9-15 февраля 1882 г. в здании Петербург
ского окружного суда на Литейном. Здесь, в зале, знакомом Морозову, 
как и некоторым другим подсудимым, еще по процессу« 193-х», он впер
вые после двухлетнего перерыва увидел своих товарищей. Он получил 

наконец возможность повидать некоторых из тех, к кому спешил из 

эмиграции еще год назад: <<Дворника» (А.Д. Михайлова), Михайлу (М.Ф. 
Фроленко), Т.И. Лебедеву (которую знал еще по кружку «чайковцев»), 
«Мартышку» (Мартына Рудольфовича Ланганса, ранее него благопо
лучно вернувшегося в Россию из эмиграции), Н.Б. Клеточникова и многих 
других, кого он помнил и любил. Многих уже не бьuIO в живых. Например, 
давний его друг Н.А. Саблин, поэт, острослов и весельчак, застрелился 
при аресте, не желая отдавать себя в руки жандармов. 

Обвиняли прокурор Петербургской судебной палаты Н.В. Муравь
ев (обвинитель первомартовцев) и прокурор с.-Петербургского окруж
ного суда Островский. Процесс шел, вопреки существующим судеб
ным установлениям, при закрытых дверях. Не были допущены ни рус
ские, ни иностранные корреспонденты. Присутствовали немногие вы

сокопоставленные лица: министр внутренних дел гр. Н.П. Игнатьев, 

министр юстиции Д.Н. Набоков, петербургский градоначальник Н.М. Ба-
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ранов. ИЗ родственников подсудимых, имевших право быть на суде, 
воспользовались этим немногие. Родные Николая отсутствовали. 

В основу обвинения против Н. А. Морозова легли показания ГД. Голь
денберга об его участии в устройстве подкопа и мины для взрыва по
лотна Московско-Курской железной дороги в ноябре 1879 r. Работу Мо
розова в московском подкопе на следствии подтвердил и ГЛ. Исаев. 

Другие участники подкопа (А. Михайлов и А.И. Баранников) отрицали 
причастность Николая к подготовке этого покушения на царя. Отрицал 
ее и он сам. Квартирная хозяйка М. Фролова, у которой Николай и Оль
га проживали осенью 1879 г. под видом супругов Хитрово, заявила, что 
ее жильцы с сентября по ноябрь никуда не отлучались. Учтя все эти 
показания, Исаев на суде взял назад свое свидетельство о Морозове и 
сделал это довольно ловко и правдоподобно. Присяжный поверенный 
Рихтер безуспешно пытался построить на этих показаниях, опроверга
ющих Гольденберга, защиту Морозова. 

Однако судьи посчитали, что показания Гольденберга заслуживают 
особого доверия и таким образом этот эпизод доказан. Особые пояс
нения суду Николай дал относительно своей брошюры «Террористи
ческая борьба». Он отмечал, что она была написана за границей. <<Jl 
ни с кем из моих товарищей не совещался и не разговаривал, ког
да ее писал, и потому, - подчеркнул он, - она может быть вменена 
в вину только лично мне». На процесс е Николай не скрывал, что счи

тает «террористический способ» действий целесообразным для дос
тижения свободы слова, печати и публичных собраний, но оговорил 
при этом свою обособленность от «Народной воли». 

В обвинительной речи прокурора Муравьева (будущего министра 
юстиции) Морозов значился как поэт и теоретик партии «Народная воля». 

Особое отношение у судей было к Клеточникову. Они старались 
показать, что он помогал партии из-за страха расправы и работал за 
денежные подачки со стороны Исполнительного комитета. Клеточни
ков вел себя прекрасно, решительно и достойно. Говорил спокойно, хотя 
председательствующий набрасывался на него зверем. 

Во время суда Клеточников очень сильно переживал, что при арес
Те он показал на первом допросе, что служил «Народной Воле» за деньги. 
Это произошло из-за неожиданности, с которой произошел его арест, к 
которому он был совершенно не готов. 

На самом деле это заявление Клеточникова шло совершенно враз
рез с действительностью. Он бывал очень счастлив, если в течение 
месяца успевал сделать сбережения из своего жалованья. И когда он 
стал получать на службе 100 рублей и более в месяц, он радостно при
lIосил А. Михайлову рублей 20-25 на расходы «Народной Воли». 

На суде он категорически отрицал, что служил «Народной Воле» за 
деlIЬГИ; тогда председатель ядовито напомнил ему первое его показа-
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ние, на что Клеточников возразил: <<lla дознании я находился совсем 
в исключительных условиях, не таких, в каких обыкновенно нахо
дятся обвиняемые, хотя и в политических nрестуnленuяx. Я нахо
дился под тяжелым давлением. Я был весь в руках своего началь
ства, всемогущего, озлобленного за то, что я так жестоко его 
обманул. В таком положении можно было и не то наговорить. На 
самом деле я действовал глубоко убежденный в том, что все об
щество, вся благомыслящая Россия будут благодарны за то, что 
я подрывал деятельность II! Отделения». 

Центральной фигурой процесса был Александр Михайлов. В своей 
речи он старался показать, что отсутствие демократических свобод -
вот та причина, которая привела революционеров к террору. 

Суд приговорил десять человек к смертной казни. Николай Мо
розов был в числе пяти человек, приговоренных к бессрочным ка
торжным работам. 

После суда о.с. Любатович из тюрьмы подала 9 марта 1882 г. в 
Департамент полиции прошение о свидании с Морозовым. Она дока
зывала, что поскольку он уже осужден, то нет «причин, которые могли 

прежде мешать» их встрече. Она напоминала, что с осужденным на 
бессрочную каторгу ей «уже никогда не придется встретиться», она 
взывала к человеческим чувствам жандармов, пытаясь объяснить им, 
как много значит для нее Морозов, а она - для него. «Такие близкие 
прежде связи, которые соединяли нас с ним, nорывать слишком 
мучительно, слишком тяжело, чтобы не попытаться продол
жить их еще раз, хоть на минуту». Как и большинство писем 
родных и близких осужденных «государственных преступников», ее 
письмо осталось без последствий. 

После вынесения приговора Николай попросил защитника побывать 
у отца и попросить у него перед вечной разлукой прощения за невольно 
причиненное ему огорчение. Щепочкин через министра юстиции до
бился свидания с сыном в то время, когда уже никаких свиданий не по
лагалось, и получил их целых два. На этих свиданиях они помирились. 

Александр III утвердил смертный приговор по процессу «20-ти» 
только офицеру Н.Е. Суханову - члену ИК и Военной организации 
«Народной воли», заменив его остальным смертникам бессрочной 
каторгой. «Особо важным государственным преступникам» - сре
ди них был и Николай - бессрочная каторга была заменена пожиз
ненным заключением. 

19 марта 1882 года в 8 часов 45 минут офицер флота Николай Суха
нов был расстрелян в Кронштадте. 

26 марта 1882 г. Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, М.Ф. Фроленко, 
Н.Н. Колодкевич, гл. Исаев, А. И. Баранников, М.Р. Ланганс, А.Б. Арон
чик, М.Н. Тригони, М.В. Тетерка, Н.В. Клеточников бьши переведены в 
Алексеевский равелин. для них время остановилось ... 



с. Кравчинский д. КлеАlенц А. Прибылева (Корба) 

ю. Богданович А. Михайлов н. Саблин 



Примечания ко второй части 

К главе 11 

I Бакунин Михаил Александрович [18(30).5.1814, Новоторжский уезд 
Тверской губернии - 19.6(1.7).1876], русский революционер, один из ос
нователей и теоретиков анархизма и народничества. Родился в помещичь

ей семье. Учился в Артиллерийском училище в Петербурге, недолго слу
жил офицером, в 1835 вышел в отставку. Во 2-й половине 1830-х гг. жил в 
Москве, играл видную роль в кружке Н.В. Станкевича, был близок с 
В.Г. Белинским, потом также с А.И. Герценом и н.п. Огаревым. В эти 
годы Бакунин - последователь философии И. Фихте, позднее - Г. Гегеля. 
В 1840 уехал за границу (Германия, Швейцария, Бельгия, Франция). В Бер
линском университете он слушал лекции К. Вердера по логике и Ф. Шел

линга по «философии откровения» (1840). Примкнув к левым гегельян
цам, выразил свои радикальные воззрения в статье «Реакция в Германии» 

(1842). В Цюрихе заинтересовался коммунистическим движением. В Па
риже (1844) сблизился с п. Прудоном. Тогда же познакомился с К. Марк
сом и Ф. Энгельсом. Деятельность Бакунина за границей обратила на себя 
внимание царских властей. Требованиям правительства о возвращении его 
на родину не подчинился. В 1844 заочно приговорён Сенатом, в случае 
возвращения в Россию, к лишению прав и ссылке в Сибирь на каторгу. За 

ведение пропаганды против царизм, по настоянию русского правительства, 

был выслан из Франции. Принимал деятельное участие в революции 1848-
1849 годов. В мае 1849 был одним из руководителей восстания в Дрездене 
(Саксония). После его подавления арестован в Хемнице, в апреле 1850 
приговорен саксонским судом к смертной казни, замененной пожизнен
ным заключением. Был передан в руки австрийского правительства и в мае 

1851 военным судом в Ольмюце вторично приговорен к смертной казни, 
которая также была заменена пожизненным заключением. Вслед за этим 
австрийскими властями выдан Николаю 1 и заключен в Алексеевский ра
велин Петропавловской крепости, где по предложению царя написал «Ис
поведь», в которой, не компрометируя никого, рассказал о революцион

ных событиях в Европе и своем участии в них. Форма этого документа 
порой носила характер покаяния, что можно объяснить тактикой Бакунина, 
стремившегося любой ценой вырваться на волю. В 1857 он бьm отправлен на 
поселение в Сибирь. В 1861 бежал через Японию и США в Лондон. В 1862-
1863 сотрудничал с Герценом и Огаревым, был связан с первой «Землей и 
волей». В 1864-1867 жил в Италии, затем в Швейцарии. Во время франко
прусской войны участвовал в Лионском восстании (сентябрь 1870), в 1874-
в выступлении анархистов в Болонье (Италия). Умер в Берне (Швейцария), 
там и похоронен. 

К периоду жизни в Италии относится окончательное формирование, ча
стью на основе учения Прудона, анархистских воззрений Бакунина, полу

чивших распространение в ряде стран Запада и в России. 
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История, по Бакунину, - эволюционный процесс, шествие человече
ства из «царства животности» в «царство свободы». Атрибутами низшей 
ступени являются религия и государство. Человек отличается от животно

ГО только мышлением, которое вызывает к жизни религию. Будущее обще

ство - строй ничем не ограниченной свободы, независимости человека от 
всякой власти, полного развития всех его способностей. Бакунин выска
зывался против всякой государственности; он резко выступал и против 
какого-либо использования государства рабочим классом, против мар
ксистского учения о диктатуре пролетариата. Он возлагал главные на
дежды на крестьянство и на ремесленные полупролетарские слои горо

да, на люмпен-пролетариат. 

В конце 1864 Бакунин вступил в Международное товарищество рабо
чих, но фактически вёл работу против Интернационала, создав тайное «Ин
тернациональное братство» анархистского характера. Систематическая рас
кольническая кампания Бакуниным против руководим ого К. Марксом Ге
нерального совета Интернационала стала нетерпимой, и на Гаагском конг

рессе (1872) он был исключен из Интернационала. 
С русским революционным движением связи Бакунина снова стали 

активными в 1868-1870. Под его редакцией в 1868 в Женеве вышел пер
вый номер журнала «Народное дело». В 1869 он вступил в тесные отноше
ния с С.Г. Нечаевым, через которого рассчитывал распространить на Рос
сию влияние тайной анархистской международной организации. В 1873 по
явилась его книга «Государственность и анархия», которая оказала значи
тельное идейное влияние на народническое революционное движение. Ба

кунин называл русского крестьянина прирожденным социалистом и дока

зывал существование «русского народного идеала», главные черты кото

рого он видел в общинном землевладении, в самой идее «права на зем
лю», присущей русскому крестьянину. Под прямым его воздействием сло

жилось бунтарское бакунистское направление в народническом движении 
1870-х гг. и преобладало в нем в течение ряда лет. Бакунистское направле
ние в народническом движении имело различные оттенки и претерпело на 

протяжении 1870-х п. заметную эволюцию. Помимо чисто бакунистских 
кружков (С. Ф. Ковалика и др.), бакунистское влияние сказалось в дея
тельности долгушинцев, отчасти чаЙковцев. Взгляды Бакунина оказали 

влияние на программу и тактику «Земли и волю> 1870-х гг. 
Против анархистских взглядов Бакунина в европейском рабочем дви

жении настойчиво боролись К. Маркс и Ф. Энгельс, позже Г.В. Плеха

нов и В.И. Ленин. 

2 Ткачев Петр Никитич [29 .6( 11.7).1844, с. Сивцово Великолуцкого уез
да Псковской губернии - 23.12.1885 (4.1.1886), Париж], русский револю
ционер, идеолог якобинского направления в народничестве, литературный 
критик и публицист. Из мелкопоместных дворян. Окончил экстерном юри
дический факультет Петербургского университета (1868), литературную 
деятельность начал в 1862 г. С 1865 сотрудничал в журнале «Русское сло-
11 * 
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IЩ» и «Дело». За революционную пропаганду среди студенчества подвер

гался тюремному заключению, постоянно находился под надзором поли

ции. _Во время студенческих волнений в Петербурге в 1868-1869 вместе с 
с.г. Нечаевым возглавлял радикальное меньшинство. Арестован в 1869, 
судился по «процессу нечаевцев», после отбытия тюремного заключения 
выслан на родину. В 1873 бежал за границу. В эмиграции сотрудничал с 
журналом «Вперед!», примкнул к группе польско-русских эмигрантов, пос
ле разрыва с п.л. Лавровым начал издавать журнал «Набат» (1875-1881), 
совместно с к.м. Турским был одним из создателей «Общества народно
го освобождения» (1877), деятельность которого в России была незначи
тельна. В середине 1870-х гг. сблизился с французскими бланкистами, 
сотрудничал в их газете. В конце 1882 тяжело заболел и последние годы 
провёл в психиатрической больнице. 

Ткачев отвергал идею «самобытностю> русского общественного строя 
и утверждал, что пореформенное развитие страны совершается в сторону 
капитализма. Считал, что предотвратить победу капитализма можно, лишь 
заменив буржуазно-экономический принцип социалистическим. Как и все 
народники, он связывал надежду на социалистическое будущее России с 
крестьянством, коммунистическим «по инстинкту, по традиции», проник

нутым «принципами общинного владения». Но, в отличие от других народ
ников, Ткачев полагал, что крестьянство в силу своей пассивности и тем

ноты неспособно самостоятельно совершить социальную революцию, а 
община может стать <<Ячейкой социализма» лишь после того, как будет унич
тожен существующий государственный и социальный строй. Он считал, 

что создание тайной централизованной и законспирированной революци

онной организации является важнейшей гарантией успеха политической 
революции. Революция, по Ткачеву, сводилась к захвату власти и установ

лению диктатуры «революционного меньшинства», открывающей путь для 

«революционно-устроительной деятельности», кoroрая, в отличие or «револю
ционно-разрушительной», осуществляется исключительно убеждением. 

Свои философские воззрения Ткачев называл «реализмом», понимая 
под этим « ... строго реальное, разумно научное, а потому самому и в выс
шей степени человеческое миросозерцание». Ценность любой теории он 
ставил в зависимость от ее отношения к общественным вопросам. Ткачев 
создал собственную схему исторического процесса, согласно которой ис
точником прогресса является воля «активного меньшинства». Эта концеп
ция стала философским обоснованием его теории революции. 

Революционеры-народники конца 1860-х - начала 1870-х ГГ., отрицав
шие политическую революцию во имя социальной, отвергали доктрину 
Ткачева. Лишь в конце 1870-х гг. логика исторического процесс а привела 
народовольцев к прямому политическому выступлению против самодер

жавия. В.И. Ленин высоко оценил заслуги Ткачева и народовольцев, но под

верг критике заговорщическую тактику бланкизма. Разгром «Народной воли» 
означал по существу поражение теории Ткачева и вместе с тем - крах якобин
ского (бланкистского) направления в русском революционном движении. 
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3 Лавров (Миртов) Петр Лаврович [2(14).6.1823, Мелехово, ныне Псков
ского района Псковской области - 25.1(6.2).1900, Париж), теоретик рус
ского революционного народничества, философ, публицист, социолог. Ро
дился в помещичьей семье. В 1842 окончил Артиллерийское училище в 
Петербурге; в 1844-1866 преподавал математику в военных учебных заве
денияХ Петербурга. В 1858 получил звание полковника. С 1852 публиковал 
статьИ по вопросам военной техники, естествознания; с 1857 начал публи
цистическую деятельность. В 1862 сблизился с н.г. Чернышевским, всту
пил в тайное революционное общество «Земля и воля». В 1863-1866 был 
негласным редактором «Заграничного вестника». После выстрела д.В. Ка

ракозова в царя в 1866 арестован, предан военному суду и в 1867 сослан в 
Вологодскую губернию. В феврале 1870 при содействии Г.А. Лопатина 
бежал из ссылки и в марте прибыл в Париж. Осенью 1870 по рекоменда
ции одного из деятелей французского рабочего движения Л. Варлена всту
пил в l-й Интернационал, участвовал в Парижской Коммуне 1871. По по
ручению Коммуны в мае 1871 выехал в Лондон, где сблизился с К. Марк
сом и Ф. Энгельсом. В 1873-1876 редактор журнала и газеты «Вперед!)) 
(Цюрих, Лондон), ставших органами не только русского революционного, 
но и трибуной международного рабочего и социалистического движения. 

В 1877 Лавров из Лондона переех~ в Париж. Организовал (1878) русско
польский революционный кружок, установил связь с варшавским социа

листическим подпольем, с русскими организациями «Черный передеш) и 

«Народная волю) и принял на себя представительство последней за грани
цей. Лавров - один из организаторов народовольческой «Русской соци

ально-революционной библиотекю) (1880-1882), заграничного Красного 
Креста «Народной волю) (1882), редактор (вместе с Л.А. тихомировыl)) 
«Вестника Народной волю) (1883-1886), участник создания «Социалисти
ческой библиотекю) Цюрихского литературного социалистического фонда 
(1889), «Группы старых народовольцею). В 1870-1890-х п. поддерживал 
отношения с представителями немецкого, французского, английского, амери

канского, польского, сербского, хорватского, чешского, болгарского, румын
ского, скандинавского революционного движения, сотрудничал во многих их 

изданиях. Лавров печатался в ряде легальных русских газет и журналов. 

Свое мировоззрение Л. определял как антропологизм (воздействие идей 
Л. ФеЙербаха). Выступая против «исключителыlO одностороннего увлече
ния естественными наукамю), возникшего в среде русской молодежи в 

значительной степени под влиянием Д.М. Писарева, он видел главную за

дачу науки в том, чтобы раскрыть «законы нравственности, т.е. законы об
щественных отношений человекю), ДIПЬ молодому поколению руководство 

для «сознательного участия в общественной жизню). 
Начало исторической жизни человечества связано, по Л., с появлением 

у дикаря на чисто физиологической основе «сознarельного стремления к 

прогрессу)). Важную роль в его теории прогресса играет различение куль

туры и цивилизации. Первая характеризует социальную среду, связанную 
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с застывшими формами жизни, воспроизводящимися согласно обычаю. 
Вторая - прогрессивное движение общественных форм, смену различных 
фазисов культуры, происходящую под воздействием критической мысли. 
А поскольку «мысль реальна лишь в личности», постольку двигателем 
прогресса является интеллигенция - небольшая группа личностей, способ
ная наслаждаться развитием и вырабатывающая потребность развития. Пер
воначальный прогресс этого меньшинства был куплен «порабощением 
большинства» (т.н. «цена прогресса»); уплата интеллигенцией своего дол
га перед народом заключается « ... в посильном распространении удобств 
жизни, умственного и нравственного развития на большинство, во внесе
нии научного понимания и справедливости в общественные формы». Фор
мула прогресса, данная Лавровым, гласит: «развитие личности в физиче
ском, умственном и нравственном отношении, воплощение в обществен

ных формах истины и справедливости ... ». На этом этическом основании 
он возводил свой социалистический идеал как «требование солидарности 
всего человечества». 

Он· проповедовал идею активного воздействия сознания на ход исто
рии, теорию «неоплатного долга» интеллигенции перед народом, призывал 

к переустройству общества на началах «истины и справедливости». В по
следних работах Лаврова социализм выступал не только как нравственный 
идеал, вырабатываемый мыслящим меньшинством, но и как «неизбежный 
результат современного процесса экономической жизни». Он поставил про

блему постепенного отмирания государственности при социализме, гаран
тий от узурпации власти отдельными лицами и др. Если раньше, полемизи

руя с русскими бланкистами, Лавров категорически высказывался против 
революционной диктатуры, то теперь он признавал ее вынужденную необ
ходимость. Государство при социализме мыслится только как диктатура 

большинства, его сохранение - мера временная; зрелый социализм не зна
ет управления человека человеком «в смысле принудительной власти од

ной личности над другой». 
Значение Лаврова в истории общественной мысли крайне противоречи

во. Подчёркивание им интернационального характера революционной борь
бы и значения научного социализма Маркса облегчило переход некоторых 
его последователей на позиции социал-демократии. С другой стороны, ряд 
его последователей, руководствуясь идеей о постепенной подготовке ре
волюции, отошел от революционной деятельности к «культурничеству» (от 
этих «лавристов» отрекался сам Лавров). 

4 Бланкизм, политическое течение, связанное с именем Л.О. Бланки; в 
наиболее употребимом смысле - термин, обозначающий взгляды сторон
ников заговорщической тактики (в революционной борьбе), восходящей к 
тактическим принципам Бланки и бланкистов. Они отстаивали необходи
мость создания узкой тайной иерархической организации, ставящей своей 

задачей свержение существующего режима путём внезапного вооружен

ного выступления. Отказываясь от пропаганды в широких массах, чтобы 
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не подвергать опасности нелегальную организацию, не считаясь с объек

тивными условиями, не учитывая наличия революционной ситуации, блан

кисты главную ставку делали на неожиданность нанесения удара и на не

подготовленность правительства к отпору. Попытки практического приме

нения бланкистских доктрин (восстания 12 мая 1839 и 14 августа 1870 в 
Париже и др.) окончились полной неудачей. В связи с этим бланкисты ча
сто должны были поступать на практике вопреки своей теории (особенно 
во время Парижской Коммуны 1871). 

в.и. Ленин, высоко ценивший личные революционные качества Бланки 

и многих его соратников, критиковал бланкистские догмы и давал реши
тельный отпор клеветническим попыткам врагов большевистской партии 

поставить знак равенства между её тактикой и Бланки. Накануне Великой 

Октябрьской социалистической революции Ленин писал: «Восстание, что
бы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на 

передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на револю
ционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на 
такой переломный пункт в истории нарастающей революции, когда актив
ность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания 
в рядах врагов и в рядах слабых, половинчатых, нерешительных друзей 
революции. Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопро

са о восстании и отличается марксизм от бланкизма». 

5 Бланки (Blanqui) Луи Огюст (1.2.1805, Пюже-Тенье, близ Ниццы -
1.1.1881, Париж), французский революционер, утопист-коммунист. Родился 
в семье супрефекта. Активно участвовал в республиканско-демократичес

ком движении периода реставрации Бурбонов (1814-1830), Июльской ре
волюции 1830 и Июльской монархии. В 1835-1839 организатор и руково
дитель тайных республиканских обществ - «Общества семей» и «Обще

ства времён года». После подавления восстания 12 мая 1839 в Париже 
Бланки был приговорён к смертной казни, замененной пожизненным зак
лючением. Освобожденный Революцией 1848, он основал клуб «Централь
ное республиканское общество» и возглавил наиболее революционные про
летарские элементы, боровшиеся против буржуазной политики временно
го правительства. После демонстрации 15 мая 1848 в Париже Бланки был 
арестован и осужден на 1 О лет тюремного заключения. Амнистированный 
в 1859, он вернулся в Париж. В 1861-1865 снова в заключении. В 1865 
бежал из тюрьмы и поселился в Брюсселе. 14 августа 1870, в связи с 
неудачами французской армии во франко-прусской войне 1870-1871, он, 
тайно прибывший в Париж, сделал попытку поднять восстание, окончив
шуюся неудачей. Принял активное участие в восстании 31 октября 1870, за 
что был арестован и вновь приговорён К пожизненному заключению. Во 
время Парижской Коммуны 1871 он, находившийся в тюрьме, был заочно 
избран членом Коммуны, но попытки Коммуны добиться у Версальского 
Правительства его освобождения успеха не имели; Бланки оставался в за-
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ключении до 1879. В последние годы жизни он продолжал социалистичес
кую и демократическую пропаганду и стремился сплотить своих сторон

ников (бланкистов) в партийную организацию. 

Бланки считал решающей силой исторического прогресса просвеще

ние народа. Бланки признавал наличие классовой борьбы, подчеркивал 
противоположность классовых интересов пролетариата и буржуазии, но не 
выделял пролетариат из общей массы эксплуатируемых. По его мнению, 
только социальная революция может уничтожить классовую эксплуатацию. 

Успех революции он связывал с хорошо подготовленным заговором спло

ченной организации революционеров, которые, будучи поддержаны в ре
шающий момент народными массами, установят революционную диктату

ру. Революционная диктатура в переходный период от капитализма к ком

мунизму должна, как говорил Бланки, выполнять функцию разоружения 
контрреволюционных классов, вооружения пролетариата и охраны нового 

строя от покушений его врагов. Бланки придавал огромное значение орга
низационной стороне подготовки восстания, но не учитывал, при каких 

социальных условиях оно должно проходить. 

к главе III 

I Кропоткин Петр Алексеевич [27.11 (9.12).1842, Москва - 8.2.1921, дМИТ
ров, похоронен в Москве], русский революционер, один из теоретиков 
анархизма, социолог, географ и геолог. Родился в семье генерала, богато
го помещика из древнего княжеского рода. Был камер-пажом царя. Окон
чил Пажеский корпус (1862), служил в Амурском казачьем войске, затем 
чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сиби
ри. Совершил ряд экспедиций по малоизученным районам Сибири. В 1867 
году он вышел в отставку и поступил на физико-математический факультет 
Петербургского университета, служил в Статистическом комитете мини
стерства внутренних дел. 

Еще в Пажеском корпусе в значительной мере под влиянием «Колоко
лю> и «Современника» он проникся демократическими воззрениями; даль
нейшее развитие они получили в годы пребывания его в Сибири, где он 

наблюдал жизнь народа. Позднее революционное движение в Западной Ев
ропе, особенно Парижская Коммуна 1871, деятельность Первого Интерна
ционала и чтение социалистической литературы придали его взглядам ре

волюционный характер. В начале 1872, посетив Бельгию и Швейцарию, он 
примкнул к бакунистскому крылу Интернационала. В мае, возвратившись 
в Россию, вошел в общество чайковцев. Кропоткин вел пропаганду среди 
петербургских рабочих, составил записку «Должны ли мы заняться рас
смотрением идеала будущего строя?» (1873), в которой отразилось анар
хическое направление его взглядов. В 1874 году был арестован и заключен 
в Петропавловскую крепость, в 1876 бежал из тюремного госпиталя и эмиг
рировал за границу. Провел в изгнании свыше 40 лет. В 1883 на Лионском 
процессе анархистов был приговорён к 5 годам заключения, но в результа-
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те протестов общественности в 1886 году был освобожден. Поселившись 
в Англии, он занялся теоретической разработкой проблем анархизма, науч
ной работой в области социологии, биологии, географии, был одним из 
хранителей фонда помощи русским эмигрантам. 

Кропоткин называл свое учение анархическим коммунизмом, обосно

ваниЮ его он посвятил ряд работ: «Речи бунтовщика» (1885), «Хлеб и воля» 
(1892), «Анархия, ее философия и идеал» (1896), «Современная наука и 
анархиЯ» (1913) и др. Он был сторонником социальной революции, в кото
рой видел не стихийный бунт, а сознательное действие народа, оплодотво
ренное революционной мыслью. Кропоткин различал в обществе два враж
дебных начала: «народное» и «начальническое», борьба между которыми 
составляет содержание исторического процесса. Поступательное развитие 
общества, по его мнению, осуществляется в форме чередования револю
ционных скачков и эволюционных процессов. Главным содержанием бу

дущей социальной революции К. считал революционное творчество масс, 
а будущее общество представлял ось ему союзом вольных общин, объеди
ненных свободным договором. Первоочередные задачи социальной рево
люции составляют: экспроприация всего, что служит или может служить 

эксплуатации (в т.ч. и предметов потребления), установление прямого об
мена городских товаров на с.-х. продукты, интеграция труда (обработка 
земли не только сельскими, но и городскими жителями, соединение интел

лигентного и физического труда). 
Анархическая доктрина Кропоткина непосредственно связана с его ес

тественнонаучными представлениями. В области биологии его идеи о взаи
мопомощи как факторе эволюции, об отсутствии внутривидовой борьбы 
представляли собой развитие одного из важных направлений дарвинизма. 
Установив, что все биологические формы жизни зиждутся на взаимной 
помощи и поддержке, он перенес это положение и на общественную жизнь. 
При этом признавалась, как в биологической, так и социальной жизни, 
борьба. Но социальная борьба плодотворна и прогрессивна тогда, когда 
она, уничтожая старые формы, помогает возникновению новых, осно
ванных на принципах свободы, справедливости и солидарности. Но она 
не должна превращаться в борьбу за власть, которая неизбежно вырож
дается в произвол и деспотизм. 

В годы революции 1905-1907 годов Кропоткин выступал в ее поддерж
ку, против карательной политики царизма. В 1907 в числе немногих русских 
эмигрантов был гостем 5-го (Лондонского) съезда РСДРП. В годы l-й ми
ровой войны он занимал оборонческую позицию. В июне 1917 возвратил
ся в Россию, в августе выступил на Государственном совещании в Моск

ве с призыв ом к «социальному миру». 

Кропоткин признал международное значение Октябрьской революции и 
высоко оценил роль Советов. С 1918 К. жил в Дмитрове. В 1919-1920 
встречался с Лениным. Летом 1920 обратился к международному проле
тариату с призывом «заставить свои правительства отказаться от мысли о 

вооруженном вмешательстве в дела Россию). 
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Как ученый-естествоиспытатель Кропоткин известен своими работами 
в области географии и геологии. С 1868 года, став секретарем отдела фи
зической географии Русского географического общества, работал над про
блемой освоения северных морей и теоретически обосновал существова

ние в Северном Ледовитом океане суши, открытой два года спустя и полу

чившей название Земли Франца-Иосифа. В 1871 исследовал ледниковые 
отложения в Финляндии и Швеции. В работе «Исследования о ледниковом 
периоде» привел доказательства широкого распространения в антропогене 

материкового оледенения на территориях Европы, Азии и Северной Амери
ки. Эти взгляды полностью подтвердились дальнейшими исследованиями. 

За границей Кропоткин сотрудничал с Элизе Реклю в подготовке издания 
«Земля и люди. Всеобщая география». Участвовал в работе Лондонского 
географического общества, писал статьи по географии России для «Бри
танской энциклопедии». В 1893 Кропоткин избран членом «Британской 
научной ассоциации». В 1897, побывав в Канаде, высказал мысль о геоло
гическом родстве Канады и Сибири. В 1903-1904 выдвинул гипотезу о 
«высыхании европейско-азиатского материка» в послеледниковое время, 
которое подразделял на «озерный период» и «период высыхания»; эта ги

потеза вызвала, однако, возражения со стороны ряда ученых. 

Именем Кропоткина названы: хребет в Патомском нагорье, хребет и 
вулкан в Восточном Саяне, гора в Олёкминском Становике, город в Крас
нодарском крае, посёлок городского типа в Иркутской области. 

К главе IV 

I Ее история началась с октября 1876 года. Название «Земля и Воля» 
было дано ей в память «Земли и Воли» 1860-х годов. Окончательная выра
ботка программы завершилась в январе 1877 г. - при соединении петер
бургского кружка Натансона с харьковско-ростовской группой, представ
ленной, в частности, Аптекманом. 

Зимою 1877-1878 г., а главное, весною 1878 г., в Петербург съехалось 
много землевольцев, и основным вопросом был поставлен пересмотр 
программы. Сначала она обсуждалась пункт за пунктом тесным кружком 
на квартире Квятковского, а потом Большим Советом, т.е. всем наличным 

составом основного кружка. При этом народники резко восстали против 
В. Осинского, желавшего внести в программу политическую борьбу и в 
тактику «авторитарный принцип». 

После того, как вернулся от саратовских раскольников А.Д. Михайлов, 

в начале апреля 1878 г., пересмотр программы был закончен, и Совет ре
шил пустить ее в обращение в среду молодежи и рабочих с целью вербов
ки новых членов. 

2 Программа «Земли и волю). Май 1878 г. 
Конечный политический и экономический наш идеал - анархия и кол

лективизм. 
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Но, признавая, с одной стороны, что партия может быть влиятельною и 

сильною только тогда, когда она опирается на народные требования и не 
насилует выработанного историей экономического и политического народ
ного идеала, а с другой - что коренные черты характера русского народа 

настолько социалистичны, что если бы желания и стремления народа были 
в данное время осуществлены, то это легло бы крепким фундаментом даль
нейшего успешного хода социального дела в России, мы суживаем наши 
требования до реально осуществимых в ближайшем будущем, Т.е. до на

родных требований, каковы они есть в данную минуту. По нашему мне
нию, они сводятся к четырем главнейшим пунктам. 

1. Правовые народные воззрения признают несправедливым тот поря
док, при котором земля находится во владении тех, которые ее не обраба

тывают. По народному понятию, «Земля божья» и каждый земледелец име
ет право на землю в том количестве, которое он своим трудом может обра

ботать. Поэтому мы должны требовать перехода всей земли в руки сель
ского рабочего сословия и равномерного ее распределения. (Мы убежде
ны, что две трети России будут владеть землею на общинном начале). 

2. Что ~асается политического идеала, то мы признаем, что в русском 
народе существует стремление к полному мирскому самоуправлению, хотя 

относительно междуобщинных и внешних отношений вряд ли существуют 
в народе одинаковые определенные воззрения. По нашему мнению, каж
дый союз общин определит сам, какую долю общественных функций он 
отдаст тому правительству, которое каждая из них образует для себя. Наша 
обязанность - только стараться уменьшить возможно более эту долю. 

3. В области религиозной в народе русском замечаются веротерпимость 
и вообще стремление к религиозной свободе; поэтому мы должны доби
ваться полнейшей свободы исповеданий. 

4. В состав теперешней Российской империи входят такие местности и 
даже национальности, которые при первой возможности готовы отделить
ся, каковы, например, Малороссия, Польша, Кавказ и пр. Следовательно, 

наша обязанность - содействовать разделению теперешней Российской им

перии на части соответственно местным желаниям. 

Таким образом, «земля и воля», служившая девизом стольких народ

ных движений, служившая принципом организации при заселении тех на

ших окраин, куда еще не проникало влияние современного этим заселени

ям русского правительства, - эта формула, по нашему мнению, и теперь 
служит наилучшим выражением народных взглядов на владение землею и 

устройство своего общежития. Признавая невозможным привить народу 

при настоящих условиях другие, с точки зрения отвлеченной, может быть 
и лучшие, идеалы, мы решаемся написать на своем знамени исторически 

выработанную формулу «земля и воля». 

Само собою разумеется, что эта формула может быть воплощена в жизнь 
только путем насильственного переворота, и притом возможно скорейше

го, так как развитие капитализма и все большее и большее проникновение 
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в народную жизнь (благодаря протекторату и стараниям русского прав и
тельства) разных язв буржуазной цивилизации угрожают разрушением 
общины и большим или меньшим искажением народного миросозерцания 

по вышеуказанным вопросам. 

Указанное противоречие между народным идеалом и требованиями пра
вительства создавало и создает в России ту массу крупных и мелких на

родных движений, сект религиозно-революционного характера, а подчас и 

разбойничьих шаек, которые выражают собою активный протест русского 
народа против существующего порядка. Но эта борьба с организованной 
силой государства, в руках которого около миллиона войск, оказывается 

слишком неравною, тем более что народ в значительном большинстве 
разъединен и так обставлен со стороны разных властей, а главным образом 
со стороны экономической, что ему и очень мудрено подготовить и противо
поставить правительственной организации широкую народную организацию. 

Из предыдущего вытекают две главные общие задачи, на которые долж
но быть устремлено все внимание русской соцально-революционной партии: 

1) помочь организоваться элементам недовольства в народе и слиться с 
существующими уже народными организациями революционного харак

тера, агитацией же усилить интенсивность этого недовольства, и 

2) ослабить, расшатать, т.е. дезорганизовать силу государства, без чего, 
по нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже самого ши
рокого и хорошо задуманного плана восстания. 

Отсюда таковы наши ближайшие практические задачи:' 
А. Часть организаторская. 

а) Тесная и стройная организация уже готовых революционеров, со

гласных действовать в духе нашей программы, как из среды интеллиген

ции, так и из среды находившихся в непосредственном соприкосновении с 

нею рабочих. 
б) Сближение и даже слияние с враждебными правительству сектами 

религиозно-революционного характера, каковы, например, бегуны, непла
тельщики, штунда и пр. 

в) Заведение возможно более широких и прочных связей в местностях, 
где недовольство наиболее заострено, и устройство прочных поселений и 
притонов среди крестьянского населения этих районов. 

г) Привлечение на свою сторону по временам появляющихся в разных 
местах разбойничьих шаек типа понизовой вольницы. 

д) Заведение сношений и связей в центрах скопления промышленных 
рабочих - заводских и фабричных. 

Деятельность людей, взявшихся за исполнение этих пунктов, должна 

заключаться в видах заострения и обобщения народных стремлений, в аги
тации в самом широком смысле этого слова, начиная с легального проте

ста против местных властей и кончая вооруженным восстанием, т.е. бун
том. В личных знакомствах как с рабочими, так и с крестьянами (в особен
ности с раскольниками) агитаторы, конечно, не могут отрицать важности 

обмена идей и пропаганды. 
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е) Пропаганда и агитация в университетских центрах среди интеmIИген

ции, которая в первое время является главным контингентом для пополне

ния рядов нашей организации и отчасти источником средств. 
ж) Заведение связей с либералами с целью их эксплуатации в свою 

пользу. . 
з) Пропаганда наших идей и агитация литературою: издание собствен

ного органа и распространение листков зажиппельного характера в воз

можно большем количестве. 
Б. Часть дезорганизаторская. 

а) Заведение связей и своей организации в войсках, и главным образом 
среди офицерства. 

б) Привлечение на свою сторону лиц, служащих в тех или других пра
вительственных учреждениях. 

в) Систематическое истребление наиболее вредных или выдающихся 

лиц из правительства и вообще людей, которыми держится тот или другой 
ненавистный нам порядок. 

Устав «Земли и Воли». 
§ 1. Организация имеет своею ближайшею целью осуществление на

родного восстания, в возможно ближайшем будущем, во имя народных 
желаний, каковы они есть в данную минуту. 

§2. До первого конгресса (§41) организация представляет собою <(ос
новной кружок» тесно сплоченных между собою людей. Кружок этот де
лится на группы или общины, как территориальные, так и по специальнос
тям (§26--30). 

Прuм. Избрание той или другой местности для деятельности известной 
группы, а также составление групп по специальностям определяется про

граммою кружка. 

А. Основные принципы организации. 
§3. Безусловное принесение каждым членом на пользу организации всех 

своих сил, средств, связей, симпатий и антипатий и даже своей жизни. 

§4. Согласие каждого члена с общею программою практической дея
тельности и обязательство действовать в ее духе. 

§5. Отсутствие частной собственности среди членов основного кружка. 
§6. Соблюдение полнейшей тайны относительно всех внутренних дел 

организации. 

§7. Подчинение меньшинства большинству и члена кружку. 
§8. Так как организация имеет в виду сплочение всех полезных делу 

русских революционных сил, то во всех делах организации по возможно

сти исключаются личные симшrrии и антипатии к людям, как непременное 

условие совместной деятельности. 

§9. Цель оправдывает средства. 
Прuм. Исключая тех случаев, когда употребленные средства могут под

рывать авторитет организации (§ 14). 
Б. Ближайшие задачи основного кружка. 
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§ 10. Образование групп территориальных и по специальностям, признава
емых необходимыми общею программою деятельности основного кружка. 

§ 11. Привлечение в организацию возможно большего количества рево
люционных сил, средств и связей. 

§12. Контроль за деятельностью всех групп и каждого члена в от
дельности. 

Прuм. Личная жизнь каждого настолько подлежит общему контролю, 

насколько это может представиться важным в данном практическом случае. 

В. Обязанности и взаимные отношения членов основного кружка. 
§13. Все члены основного кружка совершенно полноправны. 
§14. Каждый член основного кружка обязан всеми силами поддержи

вать честь и влияние как всей организации, так и отдельных членов ее. 
§ 15. В случае каких-либо личных столкновений между членами основ

ного кружка дело решается третейским судом из членов основного же 
кружка. Решение этого суда обязательно для тяжущихся. 

§ 16. Члены основного кружка, с которыми связано общественное иму
щество или соединены какие-нибудь важные связи, должны беречь себя и 
по возможности не принимать участия в опасных предприятиях. 

§ 17. Каждый член основного кружка избирает себе род деятельности 
или вступает в ту или другую группу по собственному влечению; в тех же 
случаях, когда для известной функции не находится желающих исполнять 
ее по собственному влечению, кружок может обязать принять на себя эту 
функцию всякого, на кого падет его выбор (большинством). 

§ 18. Каждый член основного кружка, состоящий в какой-либо группе 
или при какой-либо специальности, если пожелает оставить эту группу или 
эту специальность, должен заявить о своем намерении основному кружку, 

по крайней мере, за два месяца, и до истечения этого срока он не вправе 

покидать свое место. 

Прuм. Понятно, это обязательно в том только случае, когда присутствие 
кого-либо из членов основного кружка на данном месте необходимо, и 
если член, намеревающийся покинуть это место, не может быть замещен 
другим тотчас по заявлении о своем намерении основному кружку. 

§ 19. Всякий член основного кружка имеет право свободного выхода из 
него; но по выходе он обязан хранить в тайне все, что ему известно о делах 
и об организации кружка. 

§20. Если же будет доказано, что вышедший из кружка член выдает круж
ковые тайны или болтает о них, то подобный член должен бьпь ликвидирован. 

Г. Расширение основного кружка. 
§21. Принятие нового члена в основной кружок требует очень строгой 

оценки личности. Кроме требования, указанного в следующем §, необхо
димо, чтобы вновь принимаемый член был известен кружку со стороны 
опытности и практичности в делах. В противном случае он должен пробыть 
некоторое время на испытании. 

§22. Новый член может быть принят в основной кружок не иначе, как за 
ручательством минимум пяти членов основного кружка, знающих лично 
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вновь принимаемого, и только в том случае, если он согласен с общею 

программою практической деятельности и с уставом организации кружка. 
Прu.:и. Личное знакомство пяти человек с ВНОВЬ I1ринимаемым членом 

не составляет необходимости в том случае, когда он имеет историческую 
известность и удовлетворяет требованию, указанному в § 21. 

§23. Пяти голосов достаточно для принятия нового члена в том случае, 
если нет голосов против его принятия; в противном случае на каждый го

лос «против» должно быть два лишних голоса «за». 
§ 24. Ввиду этого при каждом принятии нового члена в ОС80ВНОЙ кру

ЖОК должны быть оповещаемы если не все, то, по крайней мере, две трети 
всего числа членов основного кружка. 

§25. До момента вступления в основной кружок кандидату не сообща
ются ни названия местностей, где действуют члены организации, ни состав 
основного кружка и организации вообще. 

Д. Состав групп, их задачи и организация. 
§26. Количество и характер групп определяются общею програм

мою кружка. 

§27. Задачи групп - выполнение частей общей программы кружка и 
предприятий, которые ею предусматриваются. 

§28. Группы пользуются полной самостоятсльностью в своих местных 
и внутренних делах. 

§29. Внутренняя организация каждой группы может бь:ть своеобразна; 
но члены основного кружка, входящие в состав местных или специальных 

групп, сохраняя в тайне свое участие в основном кружке, стараются со

здать организацию групп в духе и в интересах основного кружка. 

Прuм. Свои отношения к основному кружку они объясняют членам 
группы как отношения 2-х групп, связуемых через их посредство. 

§зо. Группы, как территориальные, так и по специальностям, образуют
ся членами основного кружка или членами-сепаратистами (§31), которые 
соединяют вокруг себя полезных и умелых людей и вступают с ними в 
обязательные отношения. 

Е. Члены-сепаратисты. 
§31. Люди, не желающие или почему-либо не могущие вступить в чле

ны основного кружка или в ту или другую группу, могут вступагь с круж

ком в особые договорные отношения ( федеративные) по специальным де
лам. Они называются членами-сепаратистами. 

§32. Если член-сепаратист не желает, чтобы основной кружок знал о 
подробностях дела, за которое он берется, то, договариваясь с кружком, 
он имеет право сообщить о своем деле только в общих чертах. 

§33. Члены-сепаратисты договариваются не с целым кружком, а только 
с несколькими выборными от кружка лицами. 

§34. Члены-сепаратисты не должны знать ни о существовании «основ
Ного кружка», ни о его организации. 

ж. Администрация (Комиссия) в основном кружке; ее права и обя
занности. 
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§35. Так как члены основного кружка по своим задачам будут разоб
.щены специальными делами, то, ввиду необходимости концентрирования 
·средств и сведений, членами основного кружка избирается из своей сре
ды комиссия. 

§36. На комиссию возлагаются следующие обязанности: 
а) организовать недостающие группы; 

б) добывать средства; 
в) в определенные сроки давать отчет об общем ходе дела, о расходова

нии и распределении сумм, о состоянии кассы и проч.; 

г) служить посредником в сношениях между группами и аккуратно 

исполнять их поручения. 

§37. Комиссия пользуется следующими правами: 
а) она имеет, для целей правильного регулирования революционных сил 

и средств, подробные и точные сведения о деятельности всех групп и чле
нов-сепаратов; 

б) вступать в переговоры и федеративные отношения от имени кружка с 
другими организациями и отдельными лицами; 

в) в пределах, определяемых основным кружком точною сметою, со

ставляемою в известные сроки, распределять средства. 

§38. Члены комиссии избираются на неопределенный срок. 
§39. Число членов комиссии от 5-ти до 3-х; по надобности оно может 

быть увеличено. 
§40. Члены комиссии избираются большинством двух третей всего числа 

членов основного кружка. 

3. О Конгрессе; цель и задачи Конгресса. 
§41. Когда группы и их организация достаточно окрепнут и примут по

стоянный характер, должен быть созван конгресс представителей от всех 
местных и специальных групп, Т.е. устроен съезд членов основного круж

ка - по возможности всех, а если это не будет возможно, то, по крайней 

мере, 2/з всего числа членов основного кружка.; 
Прuм. Определение времени съезда и устроиство самого съезда ближе 

всего лежат на обязанности комиссии. 
§42. Цель конгресса - подвести итоги предшествовавшей деятельнос

ти кружка и, на основании опытных данных, определить направление и 

характер деятельности дальнейшей. 

§43. Задачи конгресса: 
а) составление строго определенной программы дальнейшей практи-

ческой деятельности; 

б) пересмотр устава организации и изменение его, если то потребуется; 
в) поверка средств и дел организации. 
Примеч. Вообще, конгрессом должны быть разрешены все возникшие 

вопросы, касающиеся как отдельных групп, так и всей организации. 

§44. Решения конгресса обяз!П'ельны для всех членов основного кружка. 
И. О сношениях. 
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§45. Наилучшею формою сношений кружком признаются личные сви
дания и сообщения; но так как подобного рода сношения не всегда воз
можны, то в таких случаях допускается шифрованная переписка 'Jерез вер
ные адреса. 

§46. В случаях же особенной важности никакая переписка отнюдь не 
должна быть допускаема: все дело должно вестись через прямое посред
ство своих людей. 

§47. Члены основного кружка, состоявшие в местных или специальных 
группах, должны стараться о том, чтобы вся переписка группы возлага
лась на лиц, наиболее практичных и опытных в этом деле. 

§48. Шифры и пароли, существующие для сношений между членами 
основного кружка, не должны быть известны никому, кроме членов ос
новного кружка. 

§49. Изменение устава и внесение в него поправок и дополнений может 
быть делаемо не иначе, как с ведома и согласия по крайней мере 1/з всего 
'Jисла членов основного кружка. 

§50. Следовать этому уставу обязательно для каждого из членов основ
ного кружка. 

3 После освобождения из Шлиссельбургской крепости, осенью 1905 года, 
Морозов пробовал разыскать этот архив. Но Зотов к тому времени уже 
умер, а никто из его детей об архиве не знал. Ему говорили только, что 
Зотов хранил какие-то заметки под полом беседки на своей заГОРОДIIОЙ 
даче, но и эта беседка уже исчезла с лица земли. 

На самом деле, в девятисотом году вдова Зотова привезла «запрещен

ные бумаги» в Эртелев переулок, в редакцию «Нового временю>, издателю 
А.С. Суворину. Памятуя о том, что Владимир РафаИЛОВИL! уже rnубоким ста
риком печатал переводы и заметки в суворинском «Историческом вестнике». 

Суворин предпринял некоторые шаги, чтобы передать эти портфели ос
тавшимся деятелям «Народной Воли» после их освобождения из Шлис
сельбургской крепости. Но неудачно. 

Года через два после выхода Н.А. Морозова из Шлиссельбургской кре
пости с ним познакомилась артистка Инсарова-Рощина и, зазвав его к себе 

обедать, познакомила со своим приятелем Плещеевым, сыном извест
ного поэта и большим театралом. Потом она же зазвала Морозова на 
репетицию в «Суворинский театр», где играла главные роли. На репети

ции, кроме актеров, было человек тридцать из театрального мира, и в 
том числе Плещеев, сидевший через несколько кресел от Морозова с 
каким-то седым человеком сановного вида. 

В перерыве Плещеев вдруг подошел к Морозову, сел рядом и сказал: 
«Хотите, я вас познакомлю с Сувориным, который сидит вон там?». Моро
зов сразу понял, что он это делает не без согласия самого Су вор ина, но, не 

зная причины такого его желания, почувствовал себя очень неловко. 

Дело было не в том, чтобы Морозов чуждался личных сношений со 
всеми, кто держится в политике других линий, чем он. Напротив, они ему 

12- 3880 
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были всегда особенно интересны с психологической точки зрения, и он 
охотно при случае обменивался с ними мнениями. Но перед ним встал 
такой вопрос. Если Суворин желает познакомиться с ним, то может при
rnасить его, как делали все остальные, под каким-нибудь интересным пред

логом к себе обедать, и ему нельзя будет отказаться. Но что скажут его 
друзья из «Русского Богатства», узнав об этом или даже о простом его 

знакомстве с Сувориным? Он уже не раз видел, как они были ревнивы и 
нетерпимы в таких случаях, и чувствовал, что все его осудят, а его друг, 

поэт Якубович, прямо поставит вопрос ребром, чтобы он прекратил сно
шения или с Сувориным или С ним. 

Морозов откровенно все это сказал Плещееву. Тот, несколько смущен

ный, ответил, что понимает его положение, посидел с ним еще минут двад

цать и потом ушел за кулисы вместе сСувориным. 
Так и не состоял ось у них знакомство, которое могло привести к 

открытию архива «Земли и Воли» и «Народной Волю> на много лет ра
нее, чем оно произошло. 

По смерти А.С. Суворина один из его сыновей - М.А. Суворин после 
Февральской революции передал остатки архива землевольцев и народо
вольцев Бурцеву в редакцию «Былого». Немедленно послали за Н.А. Мо

розовым. Он с огромным волнением просмотрел предъявленные ему бу
маги и был очень огорчен: недоставало самых важных документов. 

Дело в том, что несчастная старушка, вдова Зотова, прежде чем пере

дать архив Суворину, утопила два пакета, подозревая, что в них находится 

динамит. Виной этому были слухи, ходившие в конце восьмидесятых годов, 
что где-то в провинции революционеры смастерили «взрывчатые пакеты». 

Эпоха «Земли и Воли» и начальная эпоха «Народной Воли» не знали 
заграничных центров, и потому нет возможности приобрести для их исто
рии связного документального материала. Тем ценнее уцелевшая до наше

го времени часть архива этих революционных организаций. 

4 Полиция И жандармерия время от времени внедряла в ряды революци
онеров различных провокаторов. Чтобы как-то оградить себя от шпионов, 
было решено попытаться, в свою очередь, внедрить в 111 Отделение своего 
человека. И такой случай представился. В Петербург приехал с юга некто 
Николай Васильевич Клеточников. Ему в это время был 31 год. Он был 
среднего роста, очень худощав, с желтым цветом лица, сильно суживав

шегося книзу; щеки даже были втянуты; руки небольшие, с тонкими паль

цами, небольшая окладистая бородка, короткие усы, темные очки, вид ча
хоточного. Голос был негромкий и rnухой. Он учился в Петербургском 
университете, но не закончил его и перешел в Медицинско-хирургическую 

академию. Но и ее не закончил и уехал на юг по состоянию здоровья. Те
перь он вернулся в Петербург с целью совершить террористический акт. 

Будучи очень больным человеком, он решил завершить те несколько лет 

жизни, которые ему отпустила природа, посвятив их делу, полезному для 
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Родины. Здесь он познакомился с Александром Михайловым. Клеточни
ков сразу же про извел впечатление кроткого и доброго человека, который 
не знает зла и питает к людям братские чувства и сострадание к их бедстви
ЯМ. ОНИ сдружились, и Михайлов предложил ему вместо задуманной им 
акЦИИ поступить на службу в III 'Отделение. Поначалу Николай Васильевич 
отказался, но со временем сжился с этой мыслью, колебания его кончи
лись, и он дал свое согласие служить в тайной полиции с одним условием: 

еслИ от него потребуют предшельства или выдачи кого бы то ни было, он 

немедленно выйдет в отставку. 
План был такой. Клеточникову следовало поселиться у вдовы жандар

мского полковника Кутузовой, так как у Исполнительного комитета были 

подозрения, что она сотрудничает с жандармами в качестве осведомителя. 

В задачу Николая Васильевича входило войти к ней в доверие и через нее 

попытаться установить связь с жандармами. 

В начале декабря 1878 года Клеточников снял у Кутузовой комнату и 
очень быстро нашел ключ к душе вдовы. У нее была маленькая страсть -
играть в карты на деньги и, естественно, выигрывать. Николай Васильевич 

играл с ней каждый вечер, проигрывая небольшие суммы. Для этого Ми
хайлов дал ему рублей триста. Через некоторое время он объявил вдове, 
что уезжает, так как не нашел места для службы, а те деньги, которые у 
него были, он уже прожил. Не желая потерять такого выгодного постояль

ца, она сказала, что может похлопотать о нем перед своим знакомым. Этим 

знакомым был чиновник 111 Отделения Григорий Григорьевич Кириллов -
начальник сыскной полиции при 111 Отделении. 

Первые шаги, как и все последующие, на пути к новой карьере дела

лись как бы не по инициативе Николая Васильевича. Клеточников охотно 

согласился на предложение Кутузовой, мотивируя свою небрезгливость 
тем, что там обеспечивается хорошая пенсия. 

Рекомендация Кутузовой с легкостью открыла пути для служебного 
роста Клеточникова в 111 Отделении. У нее был перед этим ведомством 
весьма достойный послужной список. Именно она рекомендовала этому 

ведомству трех наиболее успешных агентов. 
Кириллов предупредил Клеточникова, что о нем будет сделано «сек

ретное сношение». Но это не пугало последнего. Его прошлая жизнь 
была безупречной. 

Когда Кутузова рекомендовала Клеточникова Кириллову, она указь:ва
ла на его университетское образование, что могло быть пригодно для зна
комства с лицами интеллигентными. Но на Кириллова Клеточников при 

первом свидании не произвел впечатления человека, способного к аген
турной деятельности, и лишь рекомендация Кутузовой заставила взять его 

на службу. Кириллов предложил ему войти в знакомство с учащейся мо

лодежью и сообщать сведения, которые указывали бы на преступные про

явления. И предложил приходить только тогда, когда встретилось бы Ч1'о

либо интересное для сообщений. 

12" 
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Эта служба Клеточникова началась 25 января 1879 года. Получал он за 
нее рубль в сутки, в месяц 30 рублей. Для начала Клеточников предложил 
своему новому начальству наблюдать за своим другом, который и так был 
под надзором и ждал со дня на день, что его сошлют, не дав закончить 

университет. Надзор Клеточникова для него был как манна небесная, так 
как у него появилась возмо)Кность с помощью правильно составленных 

донесений продлить свое пребывание в Петербурге до выпускных экзаме

нов. Но жандармское начальство не было довольно своим новым работни
ком и его доносами, казалось, что его не сегодня-завгра выгонят со служ

бы, полученной с таким трудом. После взаимных объяснений относитель
но этой неспособности Клеточникова к агентурной деятельности последний 
попросил Кириллова предоставить ему письменные занятия, и ему безраз

лично, где и как бы он его устроил. Николай Васильевич обладал удиви
тельным талантом: он был врожденным каллиграфом. И этот талант позво
лил ему остаться на службе - его перевели в канцелярию. 

Клеточников про извел на Кириллова впечатление болезненного, вяло
го, апатичного, несловоохотливого человека, человека, не только не подо

зрительного для выдачи каких-либо тайн, а, напротив, вполне пригодного 
для их сохранения. Так решилась, наконец, судьба Николая Васильевича, и 

он попал в марте 1879 г. в агентурную часть 111 Отделения в качестве пере
писчика. В марте ему было выдано специальное пособие в 30 рублей, а с 
апреля он стал получать по 40 рублей в месяц. То пеРВОllачальное впечат
ление, которое Клеточников произвел на свое новое начальство, могло лишь 
укрепляться по мере его службы в 111 Отделении. Кириллову нравилось 
усердие и внимание к делу, молчаливость и отсутствие всякой пытливости, 

не проявившейся ни в чем, даже в тех случаях, когда его высьтали при сек

ретных разговорах Кириллова с помощником его, Гусевым, и постоянное на

хождение Клеточникова на тазах у других переписчиков во время занятий. 

В 111 Отделении имелись сведения и о домашней жизни Клеточникова. 
Оказалось, что ночи он никогда вне квартиры не про водит. При посылке 
же за ним по вечерам для каких-нибудь экстренных занятий хотя и были 
случаи, что посланный его не заставал, но затем Клеточников несколько 
времени спустя приходил, объясняя свое отсутствие в квартире нахожде

нием в кухмистерской или на прогулке, так как он человек одинокий. На 
квартире же его отзывались о нем с самой отличной стороны, в том отно

шении, что не замечается никакого участия его в компании посторонних 

лиц. Была известна также дружба Клеточникова с другим чиновником 

111 Отделения Чернышевым, с которым он был неразлучен. Уходил вместе 
с ним со службы, вместе обедал в кухмистерской, вместе гулял, и притом 
до Кириллова ни разу не доходили слухи не только о неблагонадежности 
Клеточникова или подозрительности его, но даже и о том, чтобы он и жизнь 
его представлялись загадочными. А когда Клеточников однажды заболел, 
то посетивший его чиновник Вольф, тоже служивший в агентуре, явился 

за него ходатаем, рассказав Кириллову об его одиночестве и о такой его 
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нужде, что не па что было пригласить врача. Кириллов тут же выхлопотал 
Николаю Васильевичу Клеточникову 100 рублей. 

Неудивительао при таких условиях, что Клеточников все более про
двигался по службе, и что перед ним все более раскрывались тайники 
ПI Отделения. Поступив в III Отделение в качестве вольнонаемного слу
жащего, уже вскоре после поступления он неоднократно поощрялся не 

только прибавкою содержания, но и зачислением в число канцелярских 
служителей III Отделения. 12 октября 1879 года состоялось его зачисле
ние в штат III Отделения чиновником для письма. В апреле 1880 г. Клеточ
ников получил орден св. Станислава третьей степени, а в мае был переве
ден в секретную часть, которою тоща заведовал чиновник Цветков. В начале 

1880 г. III Отделение было переименовано в Департамент государственной 
полиции, и Клеточников был принят в новом учреждении на должность, 
которую занимал раньше в III Отделении. Когда же в декабре 1880 г. Цвет
ков перешел в первое делопроизводство Департамента полиции, то он дела 
секретной части, согласно приказанию, передал в полное заведование Клeroч
никову. В это время Клеточников получал уже 75 руб. в месяц, а с 1 января 
1881 г. он получил новое и еще более крупное повышение, будучи назна
чен, при окладе в 1500 руб. годовых, младшим помощником делопроиз
водителя в том третьем делопроизводстве Департамента полиции, которое 
ведало тоща всею политическою частью. 

Вот круг дел и сведений, которые попадали к Клеточникову по его слу

жебному положению. Ему давались в переписку совершснно сехретные 
записки и бумаги, к числу которых принадлежали списки лиц, замеченных 
по неблагонадежности, и у которых предполагались обыски, и шифрован·· 
ные документы. При позднейших занятиях в секретной части Клеточников 
был посвящен во все, что входило в круг деятельности третьей экспеди
ции, Т.е. он мог все знать, если только желал, так как при постоянном пре

бывании его на службе в экспедиции от него было трудно что-либо скрыть, 
и тем более, что он занимался в секретной части. А в круг ведения третьей 
экспедиции входили вообще все дела политического характера. Когда он 
занимался в отделении агентуры, то переписывал агентурные записки, а 

последние три месяца в его обязанности входило и исправление черновых, 
составление из агентурных сведений разных лет справок о лицах, заподоз

ренных в политической неблагонадеЖIlОСТИ, составление из годовых ал
фавитов одного общего за 10 лет; переписка бумаг 3-й экспедиuии, ко
торые стали от времепи до времени присылаться с октября, Т.е. с пере
ходом в 3-ю экспедицию Кириллова, и вообще он должен был испол
нять все поручения Кириллова и Гусева, которые, впрочем, не выходи
ли из круга упомянутых предметов. 

С переводом его в 3-ю экспедицию, в помощь старшему помощнику 
Цветкову, с мая по декабрь 1880 года, он по поручению Цветкова занимал
ся ведением денежной ведомости, изготовлением ордеров, ведением ал
фавита перлюстраций, переменою бумаг по перлюстрациям, представле

нием в Верховную Распорядительную Комиссию двухнедельных списков 
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арестованным в крепости и доме корпуса жандармов, перепискою с ко

мендантом крепости о свиданиях с арестантами и составлением бумаг по 
разным предметам, которые поручались Цветкову Кирилловым, а также 
приведением старых секретных дел по перлюстрации в порядок, и послед

ние два месяца записыванием в алфавит фотографических карточек и из
готовлением к отсылке карточек бродяг. Приводил также в порядок и кре
постные дела за прежние годы. Составлял и переписывал бумаги о приеме 

лиц в Охранную стражу, переписывал бумаги о высылке партий арестан
тов; по поручению Кириллова несколько дней в августе занимался шиф

ровкою телеграмм. С декабря 1880 г., с переходом Цветкова в 1-ю экспе
дицию, он уже самостоятельно заведовал перлюстрациями, составлением, 

по поручению Кириллова, разного рода бумаг и распределением бумаг для 
переписки между переписчиками. В крепостных делах за прежние годы 

заключались сведения о содержащихся в крепости, в том числе и о содер

жащихся в Алексеевском равелине по 1879 год. 
Его друзей-народовольцев из всех сведений, которые он мог получить 

в 111 Отделении, особенно интересовали сведения об агентах, о лицах, со
стоящих под секретным надзором, и о предстоящих обысках и арестах. 
Все сведения он сообщал устно. Теперь о подготовке многих операций 

знали только высокое начальство и он, вроде бы мелкий служащий, но 
необходимое звено во всяких оперативных мероприятиях, требующих бю
рократического оформления. Исполнительный комитет не мог и желать 
лучшего, но такая информированность ставила партию в трудное положе

ние, так как подготовка контрмер могла поставить под удар осведомителя. 

В самом начале новой службы произошел досадный промах, чуть не погу
бивший Николая Васильевича, но дело удалось повернуть так, что он ос

тался вне подозрения. Провал Клеточникова произошел неожиданно. 
Николай Васильевич беспредельно доверял народовольцам и ценил в 

них умение конспирировать, верил в их осторожность и заботу о чужой 

жизни. И все-таки он пострадал из-за оплошности своих друзей. 

В погоне за личными выгодами жандармские низовые организации 

устраивали некоторые акции, не ставя об этом в известность начальство и 
сообщая лишь о результатах. Клеточников попал в засаду, устроенную та

ким образом на конспиративной квартире. Предварительных сообщений 
начальству не было, поэтому о готовящейся акции он ничего не знал. Здесь 
сыграла свою роль и серия арестов товарищей, с которыми он по очереди 

имел связь. А новые люди, выходящие с ним на встречу, не выполняли 

основное правило: встреча с агентом должна происходить на легальной 

квартире, а ему назначили на конспиративной, которая оказалась завален

ной ... Александр Михайлов никогда бы не допустил такого, но он, к сожа
лению, был к тому моменту арестован. При нем были установлены правила 
относительно сношений с Клеточниковым. Свидания с ним должны были 
про исходить только на абсолютно легальной квартире, причем знаки безо

пасности должны были соблюдаться строжайшим образом. 
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28 ноября 1880 г. был арестован А. Михайлов. После него сношения с 
J{леточнИКОВЫМ были поручены Баранникову. Почему эти сношения пере
ШЛИ потом к Колоткевичу и как возможно было принимать Клеточникова 
на квартире нелегального человека, да еще при неясных условиях знаков 

безопасности или, может быть,' при полном их отсутствии - это совер
шенно непонятно. 

Об его аресте народовольцы узнали 28 января 1881 года. И вот как. 
Л. Корба должна была сообщить ему об аресте Баранникова и Колотке
вича. В четвертом часу она отправилась на квартиру к Клеточникову. При

слуга сказала, что он еще не приходил. Она просидела в его комнате пол
часа. Он не пришел. Уходя, она предупредила прислугу, что зайдет после 
четырех. В пятом часу Клеточникова все еще не было дома. 

Тогда она решил ась написать ему записку и послала ее по почте. Вот 

ее текст: 

«Николай Васильевич. 
Мне Вас ну:жно видеть, да не знаю, когда Вас захватить дама. Вы зна

ете, что я гуляю перед обедам по Невскому (солнечная сторона) около пяти 
час. Не будете ли так добры завернуть на Невский завтра в это время. 

Подпись неразборчива. 
28 янв. 81 г.» 
Когда Клеточников не явился, стало ясно, что он арестован. 

В качестве примера работы Клеточникова приведем следующую исто
рию. Василий Афанасьевич Швецов, крестьянин Вятской губернии, земляк 
Халтурина, жил с ним и работал в его столярной мастерской. Халтурин 
вполне доверял ему. А. Якимова бывала у Халтурина довольно часто, при
носила им газету «Народная Воля», иногда только что вышедшую из-под 

станка, влажную, приносила и другие революционные издания. В августе 
месяце 1879 г., при устройстве типографии вновь организующейся партии 
«Народная Воля», требовался ящик для шрифта, и хотелось иметь наиболее 
удобный. Товарищи заказали сделать его Халтурину, а он передал эту ра

боту Швецову. Тогда у Швецова явилось желание вступить в сделку с 
111 Отделением, предать и «Северно-русский рабочий союз», и терро
ристов-революционеров, но только чтоб ни Якимову, ни Халтурина не тро
гали, чтобы через них разгромили бы все, что смогут выследить. При этом 
Швецов потребовал себе большой аванс и получил несколько тысяч, а со 
своей стороны также дал аванс, указав, что у него на квартире живет неле

гальная В. Панютина, судившаяся по процессу «193-х», которая и была 
вскоре арестована и выслана в какую-то северную губернию. Обыск был 
произведен только у нее одной в комнате. 

На другой же день после заключения торга благодаря Клеточникову 
народовольцы знали уже обо всем. Но так как эта сделка заключалась 
Кирилловым в самом 111 Отделении в присутствии одного только Клеточ
никова, то нужно было строго хранить тайну и продолжать игру. А Швецов 
с этого времени стал проявлять особенную активность, чего прежде не 
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было, требовал то литературу, то паспорта для административно-ссыльных, 
то еще что-нибудь. В доме поселились шпики, в том числе Яновский. При 
выходе Якимовой из квартиры шпиками устраивались смотрины, для чего 
торчали они в воротах, через которые нужно было проходить. Поэтому 
Якимова приходила под густой вуалью, в таком костюме, какого никогда 
не носила, и внимательно следила за собою, чтобы не привести на свою 
квартиру шпика. Сходило все благополучно. 

Швецов и 111 Отделение надежды возлагали, конечно, на заказанный 
ящик, но народовольцы от ящика отказались, и к этому представился пре

красный предлог. Швецов сделал большой белый ящик, который нужно 
было везти на лошади и который можно было видеть издалека. Они возму
тилась таким исполнением заказа, а он доказывал удобства расположения 
шрифта в таком ящике. Но они наотрез отказал ась тащить такую громади
ну, которую можно видеть за версту. 

После этого Кириллов поручил Швецову назначить свидание с Якимо
вой в Александровском сквере, чтобы туда она принесла паспорта и под 
каким-нибудь предлогом открыла лицо. О назначенном Швецовым свида
нии она сообщила товарищам, и они согласились, чтоб она пошла, так как 
и Александру Михайлову хотелось увидеть Швецова. Будучи уверены, что 
соберется много шпионов, так как и без этого особого обстоятельства в 
Александровском сквере был шпионский пункт, о чем было известно ра
нее, Михайлов и Кибальчич должны были следить за нею. 

Якимова села со Швецовым на скамейку при проходе по аллее Кирил
лова (старичок с палкою) он предложил ей покурить, от чего она отказа
лась, сказав, что считает неприличным курить тут. Потом он стал звать ее в 

чайную пить чай и тоже получил отказ. Тогда стал приглашать ее в компа
нии с Халтуриным и др. поехать в ближайший праздник на лодке на остро
ва. И от этого она отказалась, говоря, что на днях непременно должна по

ехать в Москву. Народовольцы решили покончить игру с огнем, поэтому 
Якимова и должна была сказать, что уезжает совсем из Питера. 

Оказалось, что на смотринах было 6 шпиков с Кирилловым во главе, 
которые гонялись за Якимовой после ее встречи со Швецовым по всему 

городу в течение 6 часов. Ездила она на лодке через реку, на конке проез
дила все деньги, устала страшно от ходьбы, пока не стало совсем темно и 
она ничего уже не могла видеть. Ее квартира, где она жила в то время 

вместе с Исаевым, была динамитной мастерской и помещалась на углу 
Невского проспекта и l-й улицы Песков; двор был проходной С l-й улицы 
через парадный ход на Невский, дом N!! 124. В эту квартиру вход был один, 
только со двора, и она решила, если во дворе никого нет, войти в квартиру, а 
если есть, пройти через парадный ход на Невский и ночевать на улице. Михай
лов и Кибальчич в скором времени по выходе из сквера потеряли ее из виду. 

На другой день Тихомиров рассказывал товарищам, как следили шпи

ки по параллельным улицам, как они сменялись, как теряли ее, оставаясь 

все в меньшем и меньшем количестве, как и где потерял ее Кириллов и 
как, наконец, остался один только Яновский (офицер в отставке), который 
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и видел, что она вошла в свой двор, но так как там никого не было, то он 
побежал к парадному подъезду с Невского, но и там в то время никого не 

было. Он разыскал швейцара и спросил его: не живет ли в доме барышня 
такого-то роста, которая ходит в таком-то костюме. По лестнице с Невского 

в этом доме были меблированные комнаты, и швейцар сказал, что в меб
лированных комнатах живет молодой человек, к которому ходит похожая 

по описанию барышня. Конечно, шпики стали следить за этим молодым 
человеком, а Якимова, переодевшись в свой обычный костюм, воздержи
валась часто выходить на улицу. 

Несколько дней следили за молодым человеком, а он возьми да и от

правься в Москву. Тогда шпики помчались туда, и Швецова вместе с ними 
послали разыскивать Якимову. 

Швецов, потеряв надежду найти Якимову в Москве, уехал на родину в 

Вятскую губ. Тогда его заподозрили, что всю эту историю он устроил с 
ведома народовольцев, чтобы получить от 111 Отделения деньги. Сделали 
на родине у него обыск, потребовали отчет, где полученные деньги, кото
рые отчасти оказались уже растраченными, а частью были положены в 
банк. После этого Швецова выслали административным порядком в Во

логодскую губернию. Так благополучно было ликвидировано предатель
ство Швецова. 

А вот пример донесений Клеточникова: 

«Григорий Григорьев КиршиlOв, начальник сыскной полиции при П/ От

делении (Литейный, д. М 43, кв. 10-11), его помощница Кутузова (угол 
Невского и Надеждинской, дом Яковлева, собственные ее меблирован
ные комнаты). Приметы г.г. Кириллова: среднего роста, усы и баки чер
ные с nроседью; подбородок немного nробриm, лоб облысевший, волосы 
темные с nроседью; басит. Лицо смуглое, глаза синие; вид суровый; лет 
40. Выходит из дому между 8 и 9 часами утра; в 12 или в 12 с 1/4 дня (в 
1П Отделение); делает доклад начальству в 4 часа. Ездит на извозчи
ках; живет в 4 этаже, Литейный, 43, 11, имеет лакея; вход с парадного 
подъезда. У него собираются агенты по утрам до 12 ч. и в неоnределен
ное время по экстренным делам». 

к главе V 

1 Покушение под Александровском, Екатериносл. губ., 18 ноября 1879 го
да не удалось вследствие того, что провода оказались перерезанными 

И.Ф.Окладским. 
Взрыв поезда под Москвой 19 ноября 1879 г. не достиг цели ввиду 

того, что царь проехал в первом поезде раньше взрыва. 

Покушение, готовившееся в 13 верстах от Одессы, близ местечка Гни
лякова, не состоялось, потому что Александр 11 через Одессу не поехал. 

Речь идет о взрыве в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. - убито 11 и 
ранено 56. 



НА. Морозов в Шлиссельбургской крепости. 

Рисунок ид. Лукашевича 



Часть третья 

<Зодиак .. 

Когда uвладеет душою печаль, 

Ты вспомни, что скрыта грядущего даль 

В тумане от нашего взора, 
Что жизнь наша часто страданий полна, 
Но вдруг озаряется счастьем она, 
Как полночь огнем метеора. 

Не надобно в жизни излишних вериг! 
Ведь каждый мучительно прожитый миг 
На близких тебе отзовется! 
Всецело должны мы для ближнего жить, 
Должны для него мы себя сохранить 
И бодро с невзгодой бороться! 

в тяжелые дни испытаний и бед 
Дает нам Вселенная вечный завет, 

Который гласит всем скорбящим: 
«Во имя надежды, во имя любви, 
В несчастье грядущим и прошлым живи, 
А в счастье живи настоящим!» 



Глава 1 

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ 

Кончены годы тупого мучения ... 
Где ты, мой склеп крепостной?. 
Снова в груди моей жизни волнение, 
Снова простор предо мной! 

Николай Морозов 

Тусклое осеннее утро, около 1 О часов, еще одно из бесконечной вере
ницы, хотя оно имеет и точное название - среда, 26 октября 1905 года ... 
Обычная утренняя прогулка, обычные разговоры. Все заключенные 
разведены парами по маленьким деревянным клеткам, тянущимся 

вдоль крепостной стены. от земли и стены тянет сыростью. В сегод
няшней прогулке Николаю Александровичу выпало гулять с Михаилом 
Васильевичем Новорусским ... 

Вдруг по соседству захлопали двери. Вскоре к ним тоже заглянул 
унтер и объявил, что всех вызывают в «первый огород» - так называл
ся самый большой загон, где обычно по весне силами заключенных 
устраивали парники. 

- Что случилось, как ты думаешь? - спросил Новорусский. 
- Объявят об освобождении, - посмеиваясь в усы, ответил Морозов. 
- Ну, ты всегда одно и то же, - с раздражением заметил Михаил 

Васильевич. Долгий опыт заключения приучил его не ждать от началь
ства ничего хорошего. 

Они знали, что идет война с Японией. Эту информацию они собрали 
из разных источников, но когда обратились к администрации с невин
ным, но открытым вопросом: с кем это идет война, то жандармские 
офицеры, со свойственной «правдивостью», уверяли, честью клялись и 
божились, что «никакой войны у нас нет». Точно так же в ноябре 1904, 
т.е. почти 4 месяца спустя после смерти ПЛеве, жандармский ротмистр 
на прямой вопрос о том, кто сейчас министр внутренних дел, ответил, 
не краснея: «Фон ПЛеве». 

Они стороной УЗJ:lали и о рождении наследника, хотя администрация 
так тщательно это от них скрывала, что даже запретила на крепостной 
колокольне производить обычный целодневный трезвон. Узнали и о 
манифесте по этому случаю, но их не освободили. 

Посещавшие их митрополит Антоний и княжна дОНДУКОва-Корсако
ва вселяли в них надежду на скорое освобождение. Впоследствии им 
стало известно, что в течение февраля, марта, апреля и мая 1905 года 
посетителями предпринималась масса усилий, чтобы повлиять снача-
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]lа на царицу, а потом на царя в целях освобождения узников. Но царь 
реlllительно отказал митрополиту в его ходатайстве. 

Затем им стали давать свежие номера «Известий книжного мага
зина Вольфа», по мере выхода, Этот библиографический листок, со
державший в себе почти один перечень книг, был для них настоящим 
К]lадом, откуда они получили сведения о русской революции. Чем мень
llle там было сказано, тем больше они разукрашивали сказанное цве
тами воображения. 

Так, в перечне статей, помещенных в журнале «Право», значилась 
статья Гессена под заrnавием : «Юридическая оценка событий 9 января». 

Значит, заключали они, 9 января было что-то очень и очень серьез
ное . Но что именно - об этом узнали только по освобождении. 

Или в перечне новых книг значилось: «Великие акты 18 февраля. 
Magna Charta». 

«Ага, - заключали они, - за пахло парламентом, по крайней мере, 

таким, какой англичане добыли себе чуть не 700 лет тому назаю). 
Постепенно все лето 1905 года у них копилась масса мелких и от

рывочных сведений, которые в их умаах, окрыленных богатой фанта
зией, слагались в общую картину совершающегося переворота. 

Но, как ни предвидишь общий ход событий, окончательная их раз
вязка всегда наступает как-то неожиданно. 

Кажется, 5 августа на
чальник управления получил 

из департамента секретную 

телеграмму - приготовить 

н.п. Стародворского к от
правке и прислать его в Пе
тербург немедленно. Старо
дворский снарядил свой ба
гаж, распростился с товари

щами и был увезен. Из всех 
9 стариков он один был сроч
ный, и ему оставалось сидеть 
всего полтора года. Притом 
он был большой патриот и го
тов был защищать границы 
России собственной грудью, 
о чем заявил начальству еще 

Камера в новой тюрьме месяцев 8 назад. Поэтому то, 
что его извлекли из их среды для какого-то дальнейшего употребле
l:IИя, не вызвало удивления, тем более, что к его скользкому шагу все 
ОТl:IОСИЛИСЬ с порицанием. 

Но уже на другой день, в 8 часов утра, выйдя на обычную прогулку, 
Оl:lИ увидали опять своего товарища. По его словам, он был в Петер-
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бурге и беседовал долго с директором департамента полиции. Тот рас
сказал ему о Думе, о том, что это хотя не конституция в европейском 
смысле слова, но нечто близкое к ней, о том, что после созыва Думы 
имеются в виду реформы, и в свою очередь выспросил у Стародвор
ского о его взrnядах и намерениях служить на полях Маньчжурии. Со

общивши, наконец, что уже давно идут переговоры о мире и со дня на 
день ожидается телеграмма о его заключении, директор пожал ему 

руку на прощанье и, возвращая в тот же застенок, будто бы прибавил: 
- Потерпите еще немножко, а когда будете на свободе, заходите ко 

мне на чашку чаю. 

При этом между директором департамента полиции и ссыльно-ка
торжным государственным преступником обнаружилось необыкновенно 
странное разноrnасие. Директор ругал российских генералов, начиная 
с Куропаткина, а Стародворский защищал их, так как он был большим 
поклонником военных талантов Куропаткина и его отступательную так
тику счит·ал чуть не гениальной. 

Кстати, Стародворский привез в крепость и свежий номер газеты, в 
которую ему завернули напутственный завтрак. 

Словом, все шло как по писанному. И, взвесивши добытые новые 
сведения, они порешили довольно соrnасно, что дело идет, между про

чим, к упразднению Шлиссельбурга. 
Так как сам директор не счел нужным скрывать от них факт созы

ва Думы, то они обратились с большой настойчивостью к местной ад
министрации и получили тот номер «Правительственного Вестника», 
где было полностью напечатано Положение о Государственной Думе. 

Правда, относительно Думы не очень обольщались. Морозов даже 
написал шуточное стихотворение по этому поводу: 

Скоро, скоро всю Вселенную 

Облекут парчой нетленною, 
К золотым отрогам месяца 
Серьги яркие привесятся! 
Скоро, скоро куртку куцую 
Перешьют нам в конституцию: 
Будет новая заплатушка 
На тебе, Россия-матушка! 

Дума представлялась им фактом недалекого будущего, и они отло
жили свои упования до 15 января, когда, по их расчетам, собравшаяся 
впервые Дума заговорит, естественно, об амнистии. А потому на 
остающиеся несколько месяцев они совершенно успокоились . 

... Первый огород, куда их неожиданно приrnасили, был очень боль
шой. Там помещались все парники, и по этому случаю там, и только 

там, заключенным разрешалось быть вчетвером. К этому времени ого
родники только что окончили парниковые работы, приготовились к зимов
ке и очистили парниковые ямы для будущей весенней набивки их навозом. 
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Хоть они и рассчитывали на Думу, а к весеннему посеву все-таки 

rоТОВИЛИСЬ. 

Так как в первом огороде, ввиду таких его преимуществ, была по
стоянная сходка в четыре души, неожиданное приглашение туда они 

сочли за самое обыденное явление. Нередко и прежде кто-нибудь, очу
тившись там в одиночестве, звал таким образом через дежурного к 
себе компаньонов. Поэтому Новорусский переспросил дежурного: 

- Обоим идти? 
- Да, оба, - отвечал тот. 
Они вышли на тюремный двор, на который в одну линию выходили 

все двери из огородов, и тут увидали, что также отворяют и другие 

двери, и через них тоже кое-кто идет по указанному направлению. На 
месте назначенного сбора они застали коменданта крепости полковни
ка Яковлева с бумагой в руках. 

Все внутренне сжались - уж очень много несчастий пришлось им 
получить из этих рук ... 

Когда медленно, не торопясь, все 11 человек, обитателей новой тюрь
мы, оказались налицо и комендант убедился в этом, он прочел самую 
бумагу. В ней говорилось, что по указу его величества, данному прави
тельствующему сенату, предписывается: 8 человек, Антонова, с. Ива
нова, Лопатина, Лукашевича, Морозова, Попова, Фроленко и Новорус
ского, освободить из Шлиссельбурга и отправить их в Петербург; Кар
повичу сократить срок наполовину, а Мельникову и Гершуни бессроч
ную каторгу заменить каторгою на 15 лет, с оставлением их в Шлис
сельбургской крепости по 1921 год. 

Стародворский был вытребован в Петербург вторичной телеграм-
мой еще 25 августа. 

Указ был подписан 21 октября. Все зашумели: 
- Почему нас держат уже 5 дней, не имея на это права? 
Полковник Яковлев не смутился и отвечал, что он сам читал в газе-

тах, как его грозят отдать под суд за беззаконное содержание амнис
ТИрованных в тюрьме, но что без специальной бумаги департамента 
полиции выпустить их он не имел права. Бумаги же он до сих пор не 
получал и, недоумевая об этом, отправил вчера нарочного, который вот 
И Привез оттуда эту бумагу. 

При этом он благоразумно умолчал, что в департамент он ездил 
сам 22-го, тотчас по прочтении этого высочайшего указа, и, конечно, 
получил там определенный ответ, но какой именно, неизвестно. Затем 
эту самую бумагу он получил вчера около 3-х часов вечера и счел для 
себя дозволительным задержать ее почти на 20 часов. 

Тут комендант высказал еще догадку, что повезут их, вероятно, в 
Иркутскую губернию, потому что он получил предписание снабдить 
заключенных теплой одеждою. 
К собравшейся компании присоединилось еще несколько унтеров. 

Затем оба помощника коменданта и доктор. Образовалась довольно 
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живописная сходка, на которую любовался единственный посторон
ний зритель - часовой, стоявший на стене крепости, как раз над 
первым огородом. 

Разговоры и пререкания с начальством длились не меньше часа. 
Никакого возбуждения не замечалось. Случилось то, чего давно ждали. 

Общий разговор скоро окончился соглашением. Они останутся здесь 
еще два дня, до пятницы, а в пятницу к часу будут доставлены два паро
ходика, на которых их и повезут по 4 человека под усиленным конвоем. 

- Уж извините, - сказал Яковлев, - такое дано из Петербурга пред
писание! 

Оставшиеся дни предлагалось посвятить сборам в дорогу, так как 
оказалось, что всякому разрешается взять с собою свои вещи, тетра
ди и записки, книги и коллекции, и разные другие изделия. Но при этом 
комендант предложил представить ему на просмотр рукописные мате

риалы, которые хотят вывезти из крепости. Решено было также, что 3 

течение этих двух дней все двери внутри тюремной ограды будут от
крыты и узников не будут стеснять в передвижениях. 

Свобода ... Она желанна, но она и пугает. За 24 года тюрьмы здоро
вье полностью подорвано. Жить можно, лишь принимая каждодневно 
лекарства. За годы его небытия старые друзья исчезли, отец умер, 
мать ослепла, некогда маленькие сестры и брат стали взрослыми, не
знакомыми людьми. Кроме того, у него нет средств существования, 
ведь, уйдя в революцию, он отказался от всякой собственности ... Но 
над этими грустными мыслями доминировала следующая мысль: он 

должен вынести на свободу 26 томов своих научных трудов и успеть 
их напечатать, пока силы окончательно его не оставят. Эти тома - его 
дети, которым нужно дать возможность жить самостоятельной жизнью ... 

Стоит ли говорить, какая кутерьма царила у них эти два дня. Они 
прожили здесь безвыездно более 20 лет, накопили всякого хламу, и вдруг, 
все одновременно, должны очистить тюрьму в каких-нибудь 24 часа! 

Из мастерских выносили гвозди и молотки, доски и пилы. Из города 
привезли чемоданы. Всюду валялись упаковочные материалы и целые 
горы бумаг. Бумаги разбирались и раскладывались пачками. Те, кото
рые не хотелось предавать жандармскому осмотру, тотчас относились 

в кузницу. Там горел огонь, почти непрерывно гудел мех, непрерывно 
же бросали в горн пачки бумаг и жгли, жгли и жгли ... 

Впоследствии многие горько пожалели об этом всесожжении, пото
му что оказалось, что ни вещей, ни бумаг никто решительно не задер
живал и не осматривал. 

Гершун и отломал кусок от известковой плиты из крепостной стены 
и поручил передать товарищам со словами: 

«Этот камень я вынул из крепостной стены Шлиссельбурга. От вас 
зависит разобрать эти стены до основания». 

Первая ночь прошла неспокойно, в видениях и в предвкушении на

ступающей наконец воли. Но бессонная ночь не утомила их, и они встали 
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еше более бодрыми и оживленными, чем были. Ввиду открывающей
ся перед ними жизни, казалось, умирающий мог бы встать, и одряхлев
ший старец стал бы юн и подвижен, как ребенок! 

Начальство поддалось общему оживлению. Стражи сбросили обыч
ную суровость и недоступность. Теперь они приходили к бывшим узни
кам запросто, как к гражданам реформированного государства, и при
носили им лакомства, усиленно прося не обидеть отказом. Смотритель 
принес от имени своей жены необыкновенно пышный торт, а доктор -
копченых сигов и шоколад. 

Совершенно незаметно промелькнул второй день, и быстротечно 
пронеслась последняя ночь в Шлиссельбурге. 

Наутро заколачивались еще кое-где последние гвозди, увязывались 

последние веревки, делались описи и, наконец, к 1 О часам все это сда
валось в руки солдат, которые выносили вещи и препровождали прямо 

на пароход. На двух пароходах они разместились по четверо. Отбываю
щие поставили на вещах свои инициалы, сдали шубы и, одевшись окон
чательно налегке, вышли на общую сходку. 
К 12 часам их позвали на последний обед, который не лез в горло. 

Покончив С обедом, Морозов взглянул в последний раз на покидаемую 
навеки камеру и вышел из нее с мыслью, что есть такие жилища, кото

рые даже после долгого пребывания в них можно покинуть безо всяко
го сожаления. Вышел в тот же первый огород, куда пришли и осталь
ные и оставались там до приглашения в путь. Наконец появился сам 
комендант с помощниками. Последние объятия, и все направились к 
выходу из тюремного двора. Здесь на углу их дороги разошлись, «мо
лодежь» повернула налево, к себе в камеры, а отбывающие, бросив 
вдогонку прощальный взгляд, направились направо за ворота. 

По дороге их завели в канцелярию, где полковник Яковлев счел нуж

ным сказать им несколько слов. Он поздравил их с освобождением и 
уверял, что был всегда внимателен к их нуждам и старался всякими 
мерами смягчить суровость режима, установленного высшими властями. 

Хотя отбывающие держались противоположного мнения, тем не 
менее они все пожали протянутую им руку - так рады были они тому, 
что наступил последний момент и что через 2-3 минуты они вырвутся 
отсюда и не увидят больше никогда ни этого заведения, ни его достой
ного хранителя. 

Из канцелярии оставалось сделать до наружных ворот не более сотни 
шагов по аллее, густо засаженной деревьями и кустарниками. В эту 
заднюю часть крепости не проникал их взгляд из окон тюрьмы. Здесь 
они уже начинали чувствовать растерянность, подобную той, которую 
Испытывает человек, который привык к видам петербургских улиц и 
очутился вдруг в незнакомом глухом лесу. По бокам дороги стояло все 
свободное население крепости, с женами и детьми, и более или менее 
ЭКспансивно приветствовало выходящих. Для них это было столь же 
13 -- 3880 
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невиданное зрелище, как и для освобожденных, потому что прежние 
единичные освобождения совершались тайно и даже ночью. 

Особенную сердечность обнаружили дамы, жены чинов крепост
ной администрации. Похоже, они не понимали, что такое освобождение 
означает закрытие этого заведения и лишение их мужей насиженного и 

весьма хлебного места. 
Еще два шага - и они за воротами крепости. Глазам открылся про

стор, невиданный более 20 лет. Сколько раз они живо представляли 
себе этот момент! Но действительность превзошла все ожидания: у 
них захватило дух, закружилась голова. 

На берегу собралась чуть не вся сотня солдат, которые так береж
но и неотступно их охраняли. К ним присоединились встречавшие их 
внутри крепости женщины и дети, и берег сплошь наполнился народом, 
среди которого они спустились на плот. К нему уже причалил баркас, 
готовый отвезти их на пароходы, стоявшие напротив, на середине реки. 
На веслах сидели тоже солдаты. 

На плоту их разлучили и предложили первой четверке отправляться 
отдельно на первый пароход. В баркас уселись Новорусский, Лука
шевич, Лопатин и Морозов. Через минуту они уже причалили к бор
ту парохода и не успели оглянуться, как, подхваченные под ру..ки, 

очутились в каюте. 

После они узнали, что, пока их везли на баркасе, к оставшимся то
варищам (здесь были Попов, Фроленко, с. Иванов и Антонов) успели 
прорваться дамы и, не считаясь с этикетом, горячо поздравляли их, 

пожимали руки и открыто выражали свою непритворную радость. 

Не просидели они и пяти минут в каюте, как пароход сделал пово
рот налево кругом и пошел полным ходом. К ним тотчас же явился 
смотритель, который составлял их свиту вместе с 8-ю вооруженными 
унтерами, и сказал, что можно выйти на палубу. Очевидно, эта ненуж
ная предосторожность была принята в интересах сохранности отбыва
ющих только на то короткое время, пока пароход был неподвижен. 

Можно ли рассказать, в каком виде представляется и как действу
ет ширь и простор божьего мира, необъятный горизонт и все, что ви
дится в его пределах, на человека, не видавшего более 20 лет ничего, 
кроме глухих серых, мрачных или грязных стен? И вдруг он видит вновь: 
и берега, и воду, и лодки, и деревню, и лес, и поле, и дорогу, и линию 
телеграфных столбов, и пр., и пр. 

Ведь все это он когда-то видел. Все это составляло когда-то части
цу его внутренней жизни. И все это живое, настоящее, подлинное, а не 

то, что он давно уже привык видеть только на картинках. Настоящее 
казалось каким-то странным и немного забавным. Они смотрели на 
все кругом и удивлялись, что видимые предметы имеют близкое сход
ство с чем-то давно знакомым, но сидевшим только в мозгу. 
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другое сравнение было еще курьезнее: видимые предметы каза
лись не совсем похожи на те, какие изображены на картинках. Ведь 
они видали за эти годы всякие виды природы, НО только в иллюстраци

ях. И так привыкли судить о природе и представлять ее по этим кар

тинкам, что настоящая-то природа казалась какой-то игрушечной и 

немного чуждой. 
Однако в первые минуты, очутившись на палубе, они устремляли 

свои взоры не столько на широкое раздолье вольного мира и темную 

зыбь красавицы Невы, сколько на ту каменную твердыню, где они оста
вили лучшую часть своей жизни. Тут только они впервые могли рас
смотреть внешний вид ее. 

Когда, продрогшие и утомленные, они спустились в каюту погреть

ся, там на столе оказались четыре свертка с парой котлет в каждом, с 
куском пирога и бисквитами. Это предусмотрительньJй комендант снаб
дил их ужином, из опасения, что в Петербурге их уложат спать голод
ными. Сказать по правде, они были тронуты этой заботливостью: слиш
ком много горя приняли они из тех же предусмотрительных рук! 

По-братски разделили трапезу с восемью вооруженными спутниками: 
недаром же они с некоторыми из них прожили бок о бок эти долгие годы. 

Обогревшись и подкрепившись, они снова вышли на палубу. Надвига
лись сумерки. Берег бежал по-прежнему и с утомительным разнообрази
ем развертывал картину за картиной. Теперь на них уже надвигался город. 

Вот корабли причалили к воротам крепости, где на обширной гранитной 
площадке снова сошлись все восьмеро со всеми 18-ю стражниками ... 

Путешествие узников по Неве закончилось в Петропавловской кре
пости. Уже был вечер, и их разместили в Трубецком бастионе. Для 
многих путь в заточение начинался отсюда. Снова была голая камера -
железный стол, кровать и ничего больше. Но теперь окружающее не 
производило столь удручающего впечатления. И лишь унылый пере
звон курантов, отбивающих каждые четверть часа, будил воспоминания ... 

в Петропавловской крепости они провели еще несколько недель. 
Первым долгом они хлопотали, чтобы их выпускали на прогулку не в 
одиночку на четверть часа, как там полагалось, а всех вместе, что в 

СЛОжности даст 2 часа. На другой же день к Лопатину пришли на сви
дание его брат и сын, и через них они узнали первые новости. 

Затем свидания установились для них по 3 раза в неделю, и посте
пенно родственники наезжали к каждому из них. Каждый из этих дней 
СВиданий приносил им бездну новостей и впечатлений. На прогулке они 
все обменивались ими и тем еще более усиливали их возбуждающее 
действие. Но главную новость принесли им не родные, а тюремщики - в 
виде бумаги, которую они тщательно скопировали. 

Самым интересным в этой бумаге было твердое намерение депар
тамента полиции упечь их еще на 4 года в ссылку. 
13* 



-196-

На свиданиях им сказали, чтобы они на эту бумагу не обращали 
внимания, ибо их судьба решается помимо департамента. Дело скло
няется к тому, чтобы отправить каждого из них на родину или к род
ным временно на поруки, так как, по общему мнению, не сегодня -
завтра совершится окончательный поворот в сторону свобод, и все 
пострадавшие за них, конечно, будут отпущены на все четыре стороны. 

Они почувствовали массу мелких житейских неудобств, переносить 
которые уже отвыкли. Тут была голая камера, железный стол, кровать 
и ничего больше. Ни вилок, ни гребенки, ни бумаги, ни чернил, ни стула. 
Писать, особенно вечером, можно было только сидя на кровати в край
не неудобной позе. 

Но что значат все такие пустяки при том самочувствии, которое 
охватывает человека, когда он стоит у врат свободы! 

Самое забавное, что случилось здесь с ними, это перемена костю
ма и превращение в общекультурный вид. Они приехали сюда в арес
тантской одежде и в ней могли бы выйти на свободу, если бы близкие 
не позаботились перелицевать ее. 

Прежде всего им доставили метровую ленту, и они на дворе, при 
ноябрьской слякоти, раздевали друг друга и снимали размеры всех 
частей тела. Затем по данным записям костюмы доставлялись в ка
меру, где они их выбирали, примеряли, надевали и, наконец, появлялись 
на двор друг перед другом в более или менее преображенном виде. За 
долгое время сожительства они слишком привыкли к одной и той же 
внешности друг друга. И теперь эти новые костюмы, притом у каждо
го на свой лад, смешили и потешали их, как настоящий маскарад. 

Смотря по настойчивости родных того или другого из них бумаж
ные формальности благополучно оканчивались, у одних скорее, у дру
гих медленнее. С вечера предупреждали то одного, то другого, и каж
дые два-три дня они с кем-нибудь прощались ... 

В октябре 1905 г., при освобождении Морозова из Петропавловской 
крепости, ему был возвращен черный дождевой зонтик, принадлежа
щий обвиняемому в государственном преступлении П. Лакиеру и изъя
тый у него при нелегальном переходе границы. Кру. замкнулся. Время, 
остановившееся для него с гюмешением в Петропавловскую крепость 
более двадцати лет назад, пошло вновь. 



Глава II 

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ 

Безмолвны стены заточенья, 
Порвал ась тусклой жизни нить. 
Мои последние мученья 

Никто не сможет утолить. 

Объятья смерти ледяные 
Теснят измученную грудь ... 
Прощайте ж, братья дорогие, 
Я честно кончил трудный путь. 

Николай Морозов 

Ночь с 25 на 26 марта 1882 года, ночь со страстной пятницы на 
страстную субботу. Одиночная камера Трубецкого бастиона. Тяжелый 
сон узника нарушен глухими шагами по коридору. Дверь распахнулась, 
и ввалилась толпа жандармов. А дальше все происходило стремитель
но и непонятно. Сонного, едва пришедшего в себя узника подняли с 
постели, переодели и поволокли по коридору и дальше, на улицу. Там 

его бросили одного под колким снегом и пронзительным ветром. Но 
вот выскочила другая толпа жандармов, подхватила его и поволокла 

дальше, через узкий мосток к маленькому зданию. Потом его снова 
тащили по какому-то длинному коридору, освещенному с двух сторон 

маленькими лампочками. Справа, одна за другой, в полумраке мель
кали двери. В одну из них впихнули узника. 

Это был знаменитый Алексеевский равелин'. Располагавшаяся здесь 
секретная государева тюрьма имела особый статус. Она использова
лась в исключительных случаях. Заключение в нее, равно как и осво
бождение, осуществлялось только по именному указу государя. Лишь 
четыре лица в государстве - император, комендант крепости, шеф 
жандармов и начальник III Отделения, могли посетить находившихся 
там узников. Попадая под тяжелые каменные своды Алексеевского 
равелина, заключенный терял свое имя. Ему присваивался регистраци
онный номер, который обрекал личность заключенного на безвестность. 

В течение ночи сюда таким же образом были доставлены все това
рищи Морозова по процессу, приговоренные к BeClНoMY заточению. Ря
дом с ним, справа, помещался Тригони, слева - Фроленко. За ТРИГОIIИ 
сидел КлеТОЧIlИКОВ, затем Ланганс, затем Исаев. Об ЭТОl\! Николай 
узнал в первый же день стуком. с помощью той самой стенной тюрем
ной азбуки, которую в свое время именно в Алексеевеком равелине 
изобрел декабрист Михаил Бестужев. Ра3умеется, такой Clloco6 06-
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щения был строжайше запрещен. Но как нельзя запретить дышать, 
нельзя запретить и общение с товарищами, ведь это была их един
ственная духовная пища. 

Кстати, о пище. В страстную субботу на завтрак дали чай с саха
ром и белым хлебом, на обед - суп, жареного рябчика и пирожное, на 
ужин - суп, чай с сахаром, белый хлеб. Но зато в день «светлого христо
ва воскресенья» и в дальнейшем кормили так: на утро - кружка кипят
ка с черным хлебом, на обед - тарелка кипятка, в котором плавало 
несколько капустных листиков, и немного разваренной гречневой кру

пы на второе, на ужин - снова кипяток с капустными листьями. По вос

кресеньям вместо гречки давали пшено. По средам и пятницам в кашу 

вливали по половине чайной ложки постного масла, а в другие дни - такое 
же количество коровьего. Это бьmа самая настоящая пытка голодом. 

Месяца через три на ногах показались мелкие красные пятна, а ле
вая ступня стала пухнуть. У других было то же самое. Это начиналась 
цинга, в общем-то, смертельная болезнь. Морозов знал, что если опу
холь доходит до живота, человек умирает. Поэтому, как только опухоль 
поднялась до колена, Николай попытался привлечь к себе внимание, 
рассматривая ногу на глазах зашедшего в камеру смотрителя. 

- Пухнет? - поинтересовался смотритель. 
- Да, - ответил Морозов. 

На этом разговор окончился, но через некоторое время больного 
посетил тюремный врач. Он молча осмотрел ногу и удалился. Со сле
дующего дня Морозову к обеду стали выдавать ложку лекарства с 
привкусом железа, но оно не помогало - опухоль по-прежнему ползла 

вверх. И когда нога, от ступни до самого таза, стала толстой и ровной, 
как бревно, снова появился доктор и распорядился к лекарству доба
вить кружку молока. Опухоль спала лишь месяца через два, и, как только 
это произошло, лекарство и молоко из рациона исчезли. Через несколь
ко месяцев все повторилось снова. 

Он пережил три приступа цинги. К последнему добавилась новая 
напасть - кровохарканье. Его хотят сгноить заживо - и это не метафо
ра, так происходит на самом деле. Не сгнить, не умереть - вот теперь 

его задача как революционера. Они ждут его смерти? Они ее не дож
дутся! Он это понял с самого первого дня. Его хотят либо уморить, 
либо заставить просить пощады. Итак, пощады не просить ни при ка
ких обстоятельствах и выжить, несмотря на боль в легких, несмотря 
на жизнь впроголодь, на холод и сырость в камере! 

Равелин был со всех сторон окружен водой и плохо протапливался, 
стены его покрывала скользкая плесень, а солнце никогда не загляды

вало в маленькое оконце камеры. Как выжить? Он должен разрабо
тать систему поведения в таких условиях. Прежде всего, как можно 

больше движения, преодолевая адскую боль в ноге и головокружение 
от слабости. Он ходил по камере столько, сколько позволяли силы. По три 



-199 -

раза в день аккуратно занимался гимнастикой. А Korдa начался 'I)'берку
лез, Николай решил с ним бороться таким оригинальным способом. 

ОН считал, что кашель разрывает язвочки, образующиеся в легких, 

и этО губит легкие. Поэтому е~ли не позволять себе кашлять, несмот
ря на нестерпимые спазмы горла, можно создать щадящий режим для 
легких. Когда терпеть было невозможно, он кашлял, но кашлял в подуш
ку, не давая воздуху резко вырываться из легких. Но болезнь брала свое. 

Доктор Вильмс, который не очень утруждал себя заботой о заклю
ченнЫХ, хладнокровно наблюдал, как гибнут от чахотки и других бо
лезней люди, заботу о которых он должен был осуществлять хотя бы в 
силу клятвы Гиппократа. Видя плачевное состояние Морозова, он употре
бил свои знания на расчет, сколько времени еще протянет этот заклю

ченный. В очередном рапорте царю о состоянии здоровья своих подо
печных доктор Вильмс писал: «Морозову осталось жить несколько дней». 

Не зная о страшных прогнозах, Николай продолжал следовать вы
работанному режиму. Болезнь сразу победить не удалось, но приблизи
тельно через месяц его положение несколько улучшилось и стабилизи
ровалось на достигнутом уровне. Пораженный Вильмс доклCiДЫВал царю 
в очередном отчете: «Морозов победил смерть и медицинскую науку и 
начал выздоравливать ... » 

Не углубляясь в мрачную историю Алексеевского равелина, кос
немся лишь событий, ближайших ко времени нашего повествования. 

С 1873 года узником государевой тюрьмы был легендарный Сергей 
Нечаев2 , революционер-фанатик, весьма необычная фигура в истории 
русского революционного движения, человек властный и честолюби
вый. В начале семидесятых годов русское общество было потрясено 
судом над «нечаевцами». Стержнем этого процесс а явилось убийство 
студента Иванова, обвиненного Нечаевым в предательстве. Прав и
тельству удалось представить дело так, что на первое место выдвину

лось уголовное преступление, а политическая деятельность кружка 

осталась в тени. Поэтому Швейцария, где скрывался Нечаев, выдала 

его российским властям как уголовника, и суд приговорил его к двад
цати годам каторги. После процесса Нечаев исчез из поля зрения рус
ской общественности, и лишь в январе 1881 года до Исполнительного 
КОмитета партии «Народная Воля» дошла его записка из Алексеевско
го равелина. 

Когда Нечаева привезли в равелин, там находился всего один за
ключенный, да и тот - неизлечимо психически больной поручик Миха
ил Бейдеман. В 1879 году к ним был помещен третий узник - студент 
Медико-хирургической академии Л.Ф. Мирскийз, неудачно покушав
llJийся на шефа жандармов А.Р. Дрентельна. Он не внушал доверия 
Нечаеву, и тот не решился наладить через него сношения с волей. (И, 
как оказалось, был прав: когда Мирский оказался в курсе нечаевских 
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планов, о}'!: вьщал его, чтобы получить для себя кое-какие льготы.) И все 
же возможность связаться с волей через некоторое время появилась. 

Однажды Нечаеву довел ось услышать сетования солдат на сквер
ное питание, и заключенный сумел использовать эту информацию с 
выгодой для себя. 

Когда в его камере во время обхода появился комендант крепости, 
узник ни звука не проронил о своих проблемах, зато подробно поведал 
коменданту о положении гарнизона нечто такое, что сами солдаты вряд 

ли осмелились бы сообщить начальству. 
Результат превзошел все ожидания. Солдаты стали жить значительно 

лучше. Когда же стало известно, что все это - прямое следствие вмеша
тельства заключенного К2 5, авторитет Нечаева в солдатской среде 
стал расти не по дням, а по часам. Солдаты уже не избегали общения 
с ним, а некоторые даже искали его. День за днем он расшатывал дис
циплину среди нижних чинов, которые стерегли его, подрывая в их гла

зах престиж власти, и совершил невозможное: четыре десятка нижних 

чинов подразделения охраны Алексеевекого равелина стали его убеж
денными сторонниками. 

К этому времени, в конце 1880 года, пустующие казематы Алексе
евского равелина пополнились еще одним узником. Им оказался осуж
денный по «процессу 16-ти» Степан Ширяев, член ИК и один из орга
низаторов взрыва царского поезда под Москвой. Через своих людей из 
охраны Нечаев быстро установил с ним связь и поделился своим гран
диозным планом освобождения. 

План состоял в том, чтобы с командой верных Нечаеву солдат под
нять восстание в крепости в момент, когда императорская семья будет 
присутствовать на богослужении в Петропавловском соборе, аресто
вать всех членов царствующей династии, заставить Александра 11 от
речься от престола, провозгласить императором наследника. 

Ширяеву план показался совершенно нереальным. По его мнению, 
следовало ограничиться необходимым минимумом - организовать 
побег из крепости. Для этого, прежде всего, надо было связаться с ИК 
«Народной Воли». И Ширяев сообщил Нечаеву канал связи, по которо
му доверенное лицо Нечаева среди крепостной охраны передало в 
Исполнительный комитет письмо. Письмо носило строго деловой харак
тер: в нем просто и прямо Нечаев ставил вопрос о своем освобождении. 

Связь с Исполнительным комитетом осуществлялась с помощью 
Н.Н. Богородского, cьrнa смотрителя Трубецкого бастиона. Он носил 
книги из тюремной библиотеки Ф.О. Люстигу для пометок в них и об
ратно передавал в библиотеку крепости, откуда их брал Нечаев. 

Существует также версия, что незадолго до 1 марта на «свидание» 
с Нечаевым был послан Андрей Желябов. Свидания, как такового, не 
было, был просто разговор через окошко. 
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Были разработаны несколько планов освобождения Нечаева и Ши
ряева из крепости. Но они требовали сосредоточения всех сил и средств 
организации - и человеческих, и материальных. В этом отношении за
мысел вступал в противоречие с подготовкой главной акции народо
вольцев - цареубийства. Пре'дстояло сделать нелегкий выбор. Обе 
операции были явно не под силу; одна исключала другую. Кроме того, 
следовало учитывать, что освобождение узников Алексеевского раве
лина вооруженным путем заставило бы правительство принять такие 
меры безопасности, которые полностью исключили бы возможность 
успешного покушения на царя. 

Эта альтернатива на заседании Исполкома обсуждалась долго. 
К единому мнению прийти не удалось. И тогда решили право выбо
ра предоставить узникам крепости. 

Сергей Нечаев без колебаний отказался от свободы! Так же посту
пил и Степан Ширяев. Оба заключенных высказались за цареубийство. 

Вскоре план побега был раскрыт из-за предательства Мирского, всех 
служащих равелина сменили и порядки ужесточились. Сам Нечаев был 
оставлен в равелине, но максимально изолирован от всякого общения. 
Над всеми жандармами и солдатами, участвовавшими в предприятии 

Нечаева, состоялся суд. Как свидетельствуют очевидцы, когда подсу
димые говорили о Нечаеве, у них в глазах был страх, и вообще, они 
старались не про износить его имени. 

Степан Ширяев умер от туберкулеза 18 августа 1881 года. 
Когда в равелин поместили народовольцев, кормить заключенных 

стали значительно хуже, и Нечаев умер от такого содержания одним 
из первых. Это произошло 21 ноября 1882 года. 

Затем были другие смерти. 
Николай Васильевич Клеточников, изначально отличавшийся сла

бым здоровьем, выдержал всего 1 год и 4 месяца. Он считал, что столь 
суровый режим в какой-то мере связан с ним, и поэтому решил пожер

твовать собой ради товарищей, отказавшись от пищи, чтобы умереть. 
Смотрителем Алексеевского равелина в это время был Матвей 

Ефимыч Соколов, известный среди заключенных под именем «Ирод». 
Идеалом этого жандармского капитана, отличавшегося жестокостью 
и преданностью букве инструкции, было: «Сиди себе смирно, и никто 
тебе слова не скажет!» 

В первый день Соколов сказал голодающему: 
- Твое дело - есть или не есть. 
Но наверху рассудили иначе. И через неделю Ирод в сопровожде

нии жандармов вломился в камеру, чтобы насильно накормить заклю
ченного щами и кашей. Через три дня, 13 июля 1883 года, Клеточников 
Умер от воспаления кишечника. 

Но он достиг своей цели. Вскоре в равелин прибыл инспектор из 
Министерства внутренних дел. В результате этого посещения стали 
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выдавать мясной суп и кашу с достаточным количеством масла, чай с 
двумя кусочками сахара, а тех, кто еще мог ходить, стали выводить на 

прогулку во внутренний двор здания, правда, по ночам. И, что самое 
главное, после полного отсутствия чтения дали книги, но только бого
словского содержания. 

Но все эти улучшения для большинства запоздали: заключенные 
умирали один за другим, один из них сошел с ума ... В Алексеевском 
равелине погибли А.Д. Михайлов, А.И. Баранников, М.В. Тетерка. 

Морозов выжил. За несколько месяцев он прошел полный курс бо
гословского факультета. Мобилизовав свои прежние знания, он увидел, 
что церковная литература дает богатейший материал человеку, знако
мому с астрономией, географией, естествознанием и психологией, для 
рациональной разработки. 

А тем временем на воле строилась новая тюрьма - его будущий 
дом и научная лаборатория более чем на два десятилетия ... 



Глава 111 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ К!! 4 

Бурливо на озере пенился вал, 
На острове крепость дрожала. 

В ней узник печальный о воле мечтал 
Под вой полуночного шквала. 

Николай Морозов 

Немного из истории Шлиссельбурга 

Строительство новой тюрьмы началось еще в августе 1881 года. 
Ее решили воздвигнуть в достаточно недоступном месте и, в то же 

время, не очень далеко от столицы. В качестве такого места выбрали 
крепость, находящуюся на острове Ореховом в Ладожском озере. 

Это была знаменитая крепость Орешек, основанная в 1323 году. 
В 1611 году ее захватили шведы и назвали Нотебург. В 1702 году 
русские отвоевали крепость, и Петр 1 повелел называть ее Шлис
сельбургом, так как она стояла у истоков Невы и воистину являлась 
ключом (<<шлиссель» - ключ) к новой столице, Петербургу, располо
жившемуся в устье Невы. Но очень скоро крепость утратила свое во
енное назначение и была превращена в тюрьму. 

Первым ее заключенным был шведский граф Пипер, первый министр 
и королевский советник. Его взяли в плен под Полтавой 27 июня 1709 года. 

Коридор первого этажа 

Россия потребовала за него 
выкуп в 30 тысяч талеров, но 
шведский король запретил его 

семье заплатить эти деньги, 

и бедный граф так и скончал
ся в заключении. 

Потом здесь содержались 
сестра Петра 1 Мария Алек
сеевна и его первая жена Ев

докия Федоровна Лопухина. 
Первого «политического» 

заключенного поместили в 

крепость в 1737 г. Им оказал
ся тайный советник и сенатор 
князь Дмитрий ГоJПЩЫН, счи
тавшийся республиканцем и 
врагом абсолютной власти. 

Самым именитым узни
ком Шлиссельбурга был 
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царь без царства Иван Антонович 
(Иван VI). Его пытался освободить 
подпоручик крепостного гарнизона 

Мирович, но неудачно : когда он добрал
ся до узника, того уже убили охраняв
шие его солдаты (согласно инструкции, 

в случае попытки освобождения узни
ка должны были умертвить). 

Затем, в разное время, через Шлис
сельбург прошли декабристы, и сре
ди них - братья Бестужевы, так что 

путь из Алексеевского равелина в 
Шлиссельбург был не нов; основа-

Коридор второго этажа тель «патриотического товарище-
ствю> польский патриот Лукасинский, 

который здесь и умер; три года в крепости находился Бакунин ... 
Но старая тюрьма была ветхой и имела всего 1 О камер. И было 

решено построить новую, на 40 камер, с учетом всех современных идей по 
строительству тюрем. Старая тюрьма также сохранялась, так что в слу
чае необходимости в крепость можно бьmо поместить 50 заключенных. 

Новую тюрьму построили так, что для наблюдения за всеми каме
рами достаточно было одного человека. Двери камер, расположенных 
на двух этажах, выходили в общий коридор, причем на втором этаже 
вместо сплошного перекрытия были сделаны узкие мостки, по кото
рым можно было свободно ходить. 

для охраны заключенных было организовано специальное жандарм
ское управление, подчиняющееся непосредственно штабу отдельного 
корпуса жандармов. Во главе его стоял начальник управления (полков
ник или генерал-майор), он же - комендант крепости. У него было два 
помощника - старший (майор или подполковник), он же - начальник 
тюрьмы, и младший (обер-офицер), выполняющий обязанности заве
дующего канцелярией и хозяйственной частью. В штате тюрьмы со

стояли врач, один вахмистр, 26 унтер-офицеров - тюремные смотрите
ли, 14 нестроевых младших разрядов для выполнения различных хо
зяйственных работ и один машинист. Таким образом, тюрьма была 
крепостью в крепости и имела свою территорию, отгороженную сте

ной. Охрану всей крепости, за исключением тюрьмы, обеспечивала 
пешая жандармская команда со своим начальником (обер-офицером), 

младшим офицером, вахмистром, шестью унтер-офицерами, семью
десятью четырьмя рядовыми, двумя нестроевыми старших разрядов, 

двенадцатью нестроевыми младших разрядов и фельдшером. Кроме 
того, имелась катерная команда из двух не строевых старших разрядов 

и двенадцати нестроевых младших разрядов. 
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За двадцать один год Шлиссельбург поглотил более полутора мил
лионов рублей государственных денег, без учета расходов на построй
ку здания тюрьмы. При этом расходы на одного заключенного в год 
были таковы: 

на пищу ................. 98 р. 
на чай и сахар ....... 15 р. 
на книги ................ 10 р. 
на инструменты .... 20 р. 
Итого .................. 143 р. 

Все остальное шло на их охрану. Так что можно сказать, что служ
ба в Шлиссельбурге была золотым дном. 

4 августа 1884 года была утверждена инструкция по управлению 
Шлиссельбургской тюрьмой!. Согласно этому документу, начальнику 
жандармского управления полагалось не менее одного раза в день об
ходить тюремное помещение и посещать каждого заключенного не реже 

раза в неделю. Старшему помощнику вменялось в обязанность, непо
средственно и через дежурных унтер-офицеров, иметь постоянный над
зор за заключенными, для предупреждения побега ежедневно, утром и 
вечером, осматривать камеры, а заключенных подвергать обыску по 
своему усмотрению ... Для заключенных, отличающихся хорошим по
ведением, допускались снисхождения: беседа со священником, заня
тие работами, пользование книгами из тюремной библиотеки и, в ис
ключительных случаях, прогулка с другими арестантами. Книги из биб
лиотеки, которая находилась в одной из камер тюрьмы и пользоваться 
которой, кроме арестованных, никто не имел права, должен был выда
вать старший помощник, а первоначальный состав библиотеки опреде
лялся департаментом полиции. 

За дисциплинарные проступки назначалось: 1) лишение чая; 2) ли
шение матраца на койке до пяти дней; 3) заключение в тюремный кар
цер до пяти дней; 4) заключение в тюремный карцер на то же время и 
содержание на хлебе и воде; 5) содержание в темном карцере до вось
ми дней; 6) содержание в темном карцере до восьми дней на хлебе и 
Воде с наложением оков. В карцере должны были спать на голых дос
ках и лишаться чая. Если проступок совершается с обстоятельствами, 
увеличивающими вину, то нарушитель может быть наказан розгами, 
до 50 ударов. (Наказание розгами, однако, никогда не применялось, но 
Очень часто смотрители избивали заключенных просто кулаками и но
гами.) В случае болезни наказание приостанавливается. За преступле
Ние (оскорбление действием начальства) - смертная казнь ... 

Врач обязан был посещать заключенных через два дня на третий, в 
карцере - раз в неделю, а к больным приходить два раза в день ... По
стели перед утренним чаем должны были запираться, а во время ужи
На - отпираться, за исключением постелей больных и отличившихся 
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хорошим поведением ... Нательное белье полагалось менять раз в не
делю, а постельное - раз в две недели. Завтрак - зимой в 8 часов утра, 
а летом в 7, обед - в 12 часов, вечерний чай - в 5 часов, а ужин - в 7 часов 
вечера. Хлеб выдается утром на весь день. 

Расход на заключенных определили в 22 копейки в день. Чай и са
хар выдавался на две недели - 100 грамм чая и 600 грамм сахара. 
Хлеба на день полагалось - 600 грамм черного и 200 грамм серого. По 
желанию вместо 400 грамм черного, можно было брать 200 грамм 
белого. По указанию Министерства внутренних дел дополнительных 
денег на питание больных не выдавалось, т.е. улучшение их питания 
шло в ущерб содержанию здоровых ... 

В крепости год за годом 

Как только новую тюрьму построили, туда перевели оставшихся в 
живых обитателей Алексеевского равелина - Морозова, Фроленко, Три
гони, Исаева, Арончика. 2 августа 1884 года они, закованные в канда
лы, были посажены на баржу и по Неве переправлены в крепость. 

Но народовольцев было слишком мало для столь огромного соору
жения, рассчитанного на 40 узников, и сюда стали свозить знаменитых 
революционеров из других тюрем3 • В первые же четыре месяца суще
ствования новой тюрьмы сюда поместили 36 человек. Среди них были 
видные участники народнического движения, хорошо известные Нико
лаю: Ипполит Никитич Мышкин - сопроцессник по делу «193-х»; Фе
дор Николаевич Юрковский (о котором как о Сашке-инженере - «упразд
нителе» Херсонского казначейства - он был наслышан); Петр Серге
евич Поливанов, знакомый по саратовскому революционному подпо
лью; Михаил Родионович Попов, с которым в «Земле и воле» они так 
яростно спорили о роли «политики». Вскоре здесь вместе с ним оказа
лись и eI'() товарищи, судившиеся по более поздним процессам: Михаил 
Федорович Грачевский, Герман Александрович Лопатин, Людвиг Ва
рыньский. Теперь это были люди, лишенные имени, их называли только 
по номерам. Морозов жил под номером 4. 

Вновь прибывших вводили В крепость через башню, на которой еще 
с петровских времен осталась надпись «Государева», название этой 
башни, но всякий входящий неизменно добавлял: « ... тюрьма». Затем, 
преодолев широкий двор, новый узник оказывался перед стеной из крас
ного кирпича с железными воротами, за которыми виднелось двух

этажное здание из того же кирпича. У ворот - небольшое здание кор
дегардии, через которое узников вводили внутрь ограды. Слева - про
ход в стене, через который можно попасть в другой двор, в глубине 
которого находилось белое одноэтажное здание - старая тюрьма. Здесь 
был организован карцер. В дальнейшем новые заключенные, которых 
привозили в Шлиссельбург, вначале помещались в этом здании, про
званном «сараем». Сюда же помещали приговоренных к смертной каз
ни и казнили их в этом внутреннем дворе. 
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Камера в тюрьме была довольно просторная, шагов в 1 О по диаго
нали, почти пустая и очень сумрачная. В одном ее углу помещалась 
круглая железная печь, крашенная охрой, которая топилась из коридо
ра. У одной стены стоял маленький деревянный столик, крытый буро
желтым лаком и прикрепленный к ней наглухо железными крючками. 
у противоположной стены помещалась железная кровать, вращавшая
ся на шарнирах, вделанных в стену, и опиравшаяся на пол только двумя 

ножками. Благодаря такому устройству ее можно было поднимать и 
опускать, как крышку ящика. Поднявши ее вертикально (ребром), мож
но было защелкнуть за крюк, вделанный в стену нарочно для этого, и 
замкнуть в таком положении на замок. На кровати находился мочаль
ный матрац, довольно новый, крытый черно-серым одеялом с синими 
полосами. Простыня и наволочки из тонкого холста. Наконец, в углу 
неизбежный стульчак в виде опрокинутого конуса и возле него, на 
высоте стола, железная эмалированная раковина, а над нею медный 

кран водопровода. 

На стене, приклеенная хлебом, висела инструкция2, заменявшая уз
никам свод законов. Эта инструкция менялась несколько раз. 

На подоконнике к раме была как-то прицеплена ниткой маленькая 
деревянная икона в 12х9 см. Висеть ей на гвоздике не полагалось, так 
как самый маленький гвоздик мог дать заключенному или опасную 
идею, или опасное орудие. 

Стены были выбелены известкой и только снизу, на высоте 1 метра 
от полу, Вb,Iкрашены коричневой краской. Пол был асфальтовый, ничем 
не крашенный и потому не только грязный, но и не отмываемый: благо
даря крайне шероховатой поверхности тщетны были все усилия при
дать ему приличный вид. 

Окно было сравнительно большое, в 9 стекол, по 3 в ряд. Начина
лось оно на высоте приблизительно 170 см и кончалось у самой верши
ны свода, так как потолок был сводчатый. Сильно скошенный подо
конник был вычернен. Рамы толстые, массивные, двойные; за ними, 
конечно, решетка, стекла матовые; все это пропускало слишком мало 

света. А так как, сверх того, против самого окна, в метрах 4 от него, 
Возвышалась крепостная стена, которая позволяла видеть только са

МЫЙ маленький клочок неба - к тому же окна были на север, - то 
неудивительно, что в этом склепе царил постоянный мрак. В пасмур
ные дни читать было почти совсем невозможно. 

Для вентиляции служили два маленькие отверстия в стене, а затем 
в окне открывалась форточка, которая была сделана из одного средне
го верхнего стекла. Но открывалась она не настежь, а только под уг

ЛОМ, и притом всегда жандармами, так как достать ее самому не было 
ВОзможности. Летом можно было держать ее открытой всю ночь. 

Смотритель Соколов затворял ее даже днем при наступлении грозы 
и на просьбу не делать этого отвечал: 
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- Да, тебя убьет громом, а я отвечай! 
Единственное занятие, которому можно было предаваться не воз

бранно, было хождение из угла в угол. Но и это было затруднено длин
ным халатом да башмаками, по величине весьма похожими на те, в 
которых обычно изображают на карикатурах. И как ни примитивно это 
удовольствие, оно было великим благом, которому всей душой завиду
ет человек, прикованный к стене или к тачке, как был прикован, напр., 
н.п. Щедрин. Когда наконец его расковали (недель через 6), он не мог 
достаточно набегаться по камере и не мог надивиться, как это люди, 
свободно ходящие, не испытывают ни малейшего удовольствия от этой 
свободы. 

Асфальтовый пол, выкрашенная в темный цвет нижняя часть стен, 
белый верх и потолок делали камеру похожей на гроб. На ночь в каме
ру ставили керосиновую лампу, гасить которую запрещалось, и очень 

скоро воздух в помещении пропитывлсяя керосиновой гарью. В глазок 
беспрестанно заглядывали, и даже не для того, чтобы проверить, что 
делает заключенный, а чтобы лишить того возможности побыть одно
му, без постороннего глаза. 

Но жертвы Алексеевского равелина не пропали даром. Поначалу 
заключенным были разрешены прогулки в две смены, в промежутке 
между завтраком и обедом, час-полтора каждая. 
А 30 сентября 1885 года начальник Шлиссельбургского жандарм

ского управления получил от высшего начальства распоряжение: для 

сохранения здоровья арестованных и для удовлетворения их духовных 

потребностей разрешить им более разнообразное чтение и письмен
ные занятия в камерах. В связи с этим Департамент полиции должен 
был пополнить тюремную библиотеку книгами научного содержания -
по богословию, математике, истории и филологии, а также приобрести 
для тюрьмы письменные принадлежности. Но при этом предписыва
лось усилить контроль за книгами, чтобы с их помощью не произошло 
общение заключенных. Если же кого-либо уличат в попытке такого 
общения, его обязаны лишить права чтения. А все, что будет написано 
заключенными, должно быть сдано начальству. 
К весне предполагалось создать в тюремном дворе огороды, где 

узники могли бы работать. 
Первым комендантом крепости был полковник ПокрошинскиЙ. Вы

сокий, худой старик с бледной, совершенно бесцветной наружностью, 
он был и человек бесцветный. Как бывшего начальника Сувалкского 
губернского жандармского управления, его назначили начальником при
емной комиссии новой тюрьмы, а по окончании приема оставили ее 

комендантом. Возможно, в его продвижении сыграл определенную роль 

и арест Морозова при нелегальном переходе границы. Каждый месяц 
он обходил камеры, спрашивая о здоровье и о каких-либо заявлениях. 
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Обыкновенно заявлений не было, а если б были, то были бы бесполез
ны - никакой комендант в 1'0 время все равно не смог бы изменить 
режима тюрьмы. Покрошинский прослужил пять лет и сошёл с ума от 
навязчивой мысли, что друзья.арестантов попытаются насильствен
но освободить их. Не давая покоя жандармам, он беспрестанно по
сылал их на крепостную стену посмотреть, не идут ли вооруженные 

люди на штурм крепости. 

Но в основном жизнь узников делал невыносимой смотритель Со
колов. Он перебрался сюда из Алексеевского равелина с частью 
жандармов, выдрессированных им до совершенства. Его гвардия 
не произносила с заключенными ни единого слова, лишь жестами 

показывая, что надо делать. 

Режим соблюдался строго по инструкции. Раз в месяц, по суббо
там, устраивали ванну и в это время производили полный обыск в ка
мерах, а при смене белья заключенных обыскивали лично. Стригли 
шлиссельбуржцев налысо, причем очень не аккуратно - вся голова была 
в клочках волос. Заключенные полагали, что эт() своеобразная месть 
за то, что тюремные власти не решались стричь их как каторжников 

(только одну половину головы), опасаясь очень сильного протеста. 
Особенно невыносимо было, что вместе со здоровыми в тюрьме 

содержались психически больные. Ежедневно, около 9-1 О часов утра, 
примерно полчаса здание сотрясал ось от ужасного рева Щедрина, 
воображавшего себя то медведем, то каким-то другим диким зве
рем. В 1887 году его перевели в «сарай». 

Но появился новый больной - Конашевич. Каждый вечер на про
тяжении многих лет узники слушали его безумное пение, начинаю
щееся словами: 

Красавица, доверься мне, 

Я научу тебя свободной быть! 

После этого обязательного вступления следовало еще два-три куп
лета эротического содержания, и песня эта, собственного сочинения 
безумного певца, повторялась снова и снова, да таким жутким голо
сом, что у СЛУШ!П'елей волосы вставали дыбом и мороз пробегал по коже. 

Сумасшествие Василия Конашевича доктор Нарышкин официаль
но зафиксировал лишь 16 апреля 1890 года и, наконец, тоже перевел 
его в «сарай». Здесь доктор пошутил, что Конашевич не сможет 
больше перестукиваться со своими товарищами. Узник возразил, 
что он в этом теперь и не нуждается, ибо научился получать инфор
мацию на расстоянии мысленно: 

- И теперь я смогу на}"iИТЬ такому способу общения всех, а то пере
Стукивание - слишком сложный и долгий способ передачи сообщений. 

- А в чем он состоит? .!.. спросил Нарышкин ... 
На следующий же день доктор доносил в Петербург, что им рас

крыт способ разговора заключенных с помощью перестукивания. 

14- 3880 
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Щедрин и Конашевич были буйными, Арончика же привезли в Шлис
сельбург в состоянии депрессии. Он находился в своей камере практи
чески не вставая. Когда койку на день запирали, он ложился прямо на 
асфальтовый пол. На стук не отвечал. Через несколько лет такой жиз
ни он умер, и его ночью, как это обыкновенно делал ось, вынесли из 
камеры и похоронили на берегу озера у дровяного склада, где были похо
ронены другие умершие узники, а также казненные в Шлиссельбурге. 

Однако назначением «государевой тюрьмы» было доведение узни
ка не до смерти, а до капитуляции. 

И самодержавие, и революционеры рассматривали заключение как 
особый, по-своему важный этап борьбы. Здесь в новых, неизмеримо 
более тяжелых условиях, чем на воле, революционер проходил испыта
ние прочности своих убеждений, серьезности намерений и взглядов. 

Каждое прошение «на высочайшее имю) о помиловании, каждая 
просьба к тюремщикам о снисхождении, каждый крик о пощаде рас
сматривались обеими сторонами как сдача позиций. И для само
державия гораздо более важным, чем гибель революционера в зак
лючении, было его «раскаяние». Власти зорко следили за состояни
ем жертвы: подводя узника к порогу смерти, они как раз стреми

лись не дать ему умереть. 

В первый год заточения произошли два события, которые способ
ствовали некоторому изменению тюремного порядка. 

Первым выразил активный протест Егор Иванович Минаков. Он был 
осужден в 1879 году в Одессе по доносу провокатора и сослан на Кару, 
а потом перевезен в открывшийся Шлиссельбург. Оказавшись в кре
пости, он не захотел «колодой гнить, упавшей в ил», как написал в сво
ем письме. Егор Иванович потребовал переписки и свиданий с родны
ми, книг, табаку и, чтобы добиться удовлетворения этих требований, 
объявил голодовку. Тюремный доктор Захаркевич пришел кормить его. 
Будучи очень трусливым, он никогда не подтверждал перед высшим 

начальством, что у заключённых имеются синяки, тем самым покры

вая факты избиения их жандармами. Понятно, что Минаков не очень 
доверял этому врачу. К тому же из-за голодовки он страдал галлюци
нациями вкуса и потому решил, что врач подмешал в пищу яд и хочет 

его отравить. И когда Захаркевич стал его насильно кормить, Минаков 
дал ему пощечину. Это произошло в сентябре 1884 года, всего через 
месяц после того, как его поместили в крепость. 

А в день рождества этого же года Ипполит Никитич Мышкин за
пустил тарелкой в жандарма, раздававшего ужин. Поднялась страш
ная возня с жандармами, которые били его. Узники слышали звон 
падающей тяжелой оловянной миски, шум, топот и ·крик: «Не бейте, 
не бейте! Казните, а не бейте!» 

Мышкин был судим по процессу 193-х вместе с Морозовым. Свою 
революционную деятельность он, как и многие, начал с печатания не-
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легальной литературы. После про вала типографии эмигрировал за гра
ницу, где разрабатывал план освобождения Чернышевского. Ему по
чти удалось осуществить свой дерзкий план, но на последнем этапе 
J-Iачальство тюрьмы, к которому он явился, засомневалось в подлинно

сти предъявляемых им бумаг и 'предложило вернуться в Якутск, что
бы подтвердить свои полномочия у губернатора. По дороге Мышкин 
застрелил одного из двух сопровождавших его жандармов и попытался 

скрыться, но был пойман. На процесс е 193-х ему выпала особая роль
зачесть от имени товарищей революционную речь. В частности, и за 
это ему был дан самый большой срок - 1 О лет каторги. Потом нача
лось скитание по разным тюрьмам России. На Каре он организовал 
побег, но был пойман и отправлен в Алексеевский равелин. Здесь он 
пытался поднять бунт, но тюрьма его не поддержала, так как большин
ство считало это неправильным методом борьбы в создавшихся ус
ловиях. Когда Мышкина перевели в Шлиссельбург, силы его уже 
были на исходе, и он решил добиться суда, нанеся оскорбление дей
ствием смотрителю тюрьмы. Но так же как и Минакова, его рас
стреляли на плацу старой цитадели. 

Однако результат был. После казни Мышкина тюрьму посетил то
варищ министра внутренних дел генерал Оржевский, в результате чего 
шести самым слабым заключенным разрешили прогулки вдвоем. Об
разовались пары: Морозов и Буцевич, Тригони и Грачевский, Фроленко 
и Исаев. В течение всего 1885 года никто, кроме названных шести, 
этой льготой не пользовался. В дальнейшем лишь после того, как кто
либо из напарников умирал, его заменяли другим. 

В октябре 1884 года в Шлиссельбург привезли двух женщин - Веру 
Николаевну Фигнер и Людмилу Александровну Волкенштейн. Совме
стные прогулки им были разрешены лишь в январе 1886 года. 

Летом 1885 года в прогулки было внесено некоторое разнообразие. 
Чтобы узники, «осужденные к бессрочным каторжным работам», со
всем не захирели от отсутствия движения, с берега привезли песок и в 
клетках для прогулок насыпали кучи, воткнув в них деревянные лопаты, 

которыми можно было перекидывать песок с одного места на другое. 
А в феврале 1886 к клеткам для прогулок добавили 6 клеток площа

дью 15х6 м2 под огороды. Занятия в огородах предполагались 3 раза в 
неделю. Некоторым заключенным выделили грядки и семена для посева 

(редис, морковь, репу, горох, брюкву, мак). К сожалению, это бьmо запоз
далой мерой. В этом же году в один месяц от туберкулеза умерло трое. 
Вообще в первый год заточения в крепости погибло более 1 О человек. 

«Отсюда выносят, а не ВЫХОДЯТ», - сказал один сановник при 
Посещении Шлиссельбургской крепости. Действительно, очень мно
гих вынесли, но были и те, кто ее покинул, ибо не все были осужде
ны на каторгу без срока. 

14* 



- 212-

Первым, далеко до окончания срока, из тюрьмы был увезен заклю
ченный Иван Павлович Ювачев. Это необычное для обитателей кре
пости событие произошло в 1886 году. 

Ювачев бьm флотский офицер, член военной организации партии «На
родная ВОЛЯ», судившийся по одному процессу с В.Н. Фигнер. В 1884 году 
он бьm приговорен к смертной казни, заменённой пятнадцатью годами 
тюремного заключения. В Шлиссельбург его привезли в октябре того же 
года. Потрясенный произошедшими в его судьбе переменами, Иван 

Павлович обратился к религии. Целыми днями он читал Библию или 
молился, а по средам и пятницам отказывался от пищи, соблюдая по
сты. Посетивший крепость в январе 1885 года, после истории с Мыш
киным, товарищ министра внутренних дел Оржевский застал Ювачева 
стоящим на коленях с Библией в руках. Осведомленный, конечно, на
чальством о небывалой религиозности заключенного, генерал задал ему 
вопрос, не желает ли он поступить в монастырь. 

- Янедостоин, - ответил Ювачев. 
Когда товарищ Морозова по прогулкам Буцевич умер, его заменили 

Ювачевым. Первая их встреча произошла так. Ивана Павловича пре
дупредили, что к нему приведут товарища для совместных прогулок, 

если, конечно, он не возражает. Ювачев, разумеется, не возражал. Он 
уже более полугода был один и начал отвыкать от людей - и вот такая 
радость. Иван Павлович стал с нетерпением ждать. 

Наконец в двери показался высокий, страшно бледный и сильно ис
тощенный молодой человек с небольшой русой бородкой, в таком 
же, как у него, арестантском костюме. Но что у него за вид?! Болез
ненно худой, с тусклыми глазами, серый халат повис складками, как на 
вешалке, из башмаков вы бились подвертки ... Шагая, он не поднимал 
ноги, а передвигал и волочил их, как старик. Через каждые два шага он 

останавливался, как бы выбирая место, куда ступить дальше. Они пред
ставились друг другу и уже через десять минут стали товарищами. 

Николай Александрович пожаловался, что его глаза почти ничего 
не видят. Его спутник посоветовал: 

- Вы знаете, у меня было то же самое, но я нашел средство - стал 
делать холодные ванны для глаз и укрепил их. 

Прогулки вдвоем им давали всего два раза в неделю. Каждый при
ходил на свидание с кучей всевозможных вопросов, но предложить их 
товарищу на разрешение никогда не успевал. Тогда они договорились 
начинать встречу с изложения своих проблем, и те, которые можно бьmо 
решить сразу, тут же решались, а требовавшие размышления отклады
вались до следующего раза. Ювачев, так же, как и Морозов, увлекался 
математикой и астрономией, и у них оказалось много общих тем. Моро
зов иногда приносил на свидание книги и, из-за слабости глаз, просил 
товарища прочесть ему то, что он не мог разобрать. В это время Нико
лай мечтал завести школу и отдать все свои силы и способности детям. 
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Политические убеждения Ювачева за год заточения совершенно 
\1зменились: из борца, завоевателя свободы насильственным путем он 
превратился в миролюбца в духе Толстого. Однажды он спросил у 
морозова, не должен ли он в силу своих новых убеждений довести до 
сведения правительства, что ему, как революционеру, известна одна 

тайна. Он знает место, откуда очень легко совершить покушение на 
жизнь императора Александра 111, жившего в Аничковом дворце. Отец 
Ювачева служил в этом дворце и имел квартиру, из окна которой с 
величайшей легкостью можно было бросить бомбу в экипаж царя при 
его выездах из дворца. Николай Александрович отговорил его от тако
го заявления ... 

Выпустили Ювачева через два года после суда над ним. После это
го он был сослан на остров Сахалин. 

После того, как Ювачева увезли, товарищем Морозова по прогулкам 
стал Василий Андреевич Караулов, с которым он тоже очень подружился. 

Караулов был осужден в 1884 году в Киеве на 4 года каторжных 
работ по народовольческому «процессу 12-тю>. Организация, к которой 
он примыкал, сделала одну из безнадежных попыток восстановить цен
тральную организацию «Народной волю> после того, как весь Исполни
тельный комитет первого состава уже сошел с арены политической 
жизни и с 1883 года в партии, в самом сердце ее, действовал предатель 
и провокатор Сергей Дегаев. 

Осужденный в ноябре, Караулов был через месяц привезен в Шлис
сельбург вместе со своими сопроцессниками Шебалиным, Мартыно
вым и Панкратовым. На воле это был жизнерадостный человек с ли
цом «кровь с молоком», громадного роста, широкоплечий. В крепости 
же он беспрестанно болел: у него были легочные кровотечения, и он не 
раз был на краю гибели. Из-за болезни, а быть может в силу кратко
срочности наказания, которая давала надежду на выход, Василий Анд
реевич вел себя тихо и незаметно. Он не участвовал ни в борьбе за 
стук, ни в пассивном протесте по поводу совместных про гулок и за все 

время не имел никаких столкновений с начальством. 
Караулов оказался следующим за Ювачевым, кто вышел из Шлис

сельбурга. Это произошло, как и предполагалось, в 1888 году. Он вы
шел из крепости с лицом покойника, но в Сибири, куда был сослан, со 
временем поправился. Позже баллотировался в первую Государствен
Ную Думу в качестве кандидата партии кадетов. В Думе Караулов был 
заметной фигурой и заслужил общее уважение в качестве горячего и 
талантливого защитника свободы вероисповедания. Смело и ловко от
парировал он название «каторжника», которое черносотенцы бросили 
ему в Думе. «В том, что вы заседаете в этом зале, есть и моя капля 
крови», - крикнул он им в ответ. 

Умер он в 191 О году. Старообрядцы, признательные за защиту свобо
ды веры, прибили к кресту на его могиле в Петербурге доску с соответ
Ствующей надписью, но правительство приказало уничтожить надпись. 
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1887 год был отмечен двумя крупными событиями. Привезли боль
шую партию заключенных, среди которых были участники покушения 
1 марта 1887 года. Значит, дело народовольцев не погибло с разгромом 
партии! Это придало шлиссельбуржцам новые силы. А 26 октября 
произошел трагический случай: в знак протеста сжег себя Михаил 
Федорович Грачевский ... 

Новых народовольцев в Шлиссельбурге появилось семеро. Двоих, 
Лукашевича и Новорусского, доставили в крепость в мае 1887 года, а в 
июне привезли еще пятерых. Александр Ульянов, Петр Шевырев, Ва
силий Генералов, Пахомий Андреюшкин, Василий Осипанов заплатили 
жизнью за попытку покушения на Александра 111. 

Обратим внимание на число пять. После разгрома декабристов пять 
из них были повешены. После разгрома партии «Народная Воля» пять 
ее членов были повешены. И теперь, после разгрома возрожденной 
«Народной Волю>, пять ее членов были повешены. Почему пять? Если 
повесить меньше, то не будет чувствоваться опасность, грозившая го
сударству? Или это просто случайность? 

К Лукашевичу и Новорусскому, как представителям возрожденной 
«Народной Воли», отношение товарищей было особым. Но, как оказа
лось, степень «вины) двух новых заключенных была очень разной. 

Иосиф Дементьевич Лукашевич был на девять лет моложе Моро
зова. Его отец был обедневший вильнский помещик. Его так же, как и 
Морозова, с детства привлекали естественные науки, в частности хи
мия, которой интересовался и Морозов. Образование получил на есте
ственном факультете Петербургского университета. Здесь он был ак
тивным участником кружка, в задачу которого входило возродить идеи 

партии «Народная Воля». 
Новая организация в целях конспирации совмещала свои заседания 

с собранием Совета объединенных землячеств, председателем кото
рого был Владимир Иванович Вернадский, а его заместителем - Алек
сандр Ильич Ульянов, игравший видную роль в студенческой жизни. 
Вернадский догадывался об этих встречах. Тем более что один из чле
нов организации, Шевырев, серьезно увлекавшийся минералогией и час
то бывавший в минералогическом кабинете у Владимира Ивановича, 
однажды проговорился, и потом они много спорили о террористической 
борьбе. Лукашевич бьш равноправным членом организации, вполне сфор
мировавшимся революционером и политической борьбой занимался осоз
нанно. Его арестовали всего лишь за месяц до окончания университета. 
Он был заключен в Шлиссельбургскую крепость «бессрочно» .... 

Другая судьба была у Михаила Васильевича Новорусского. Сын 
бедного сельского церковного причетника, он, несмотря на сильное 
стремление к знаниям, не мог по недостатку средств поступить ни в 

какое учебное заведение, кроме бесплатного духовного училища, а по
том семинарии. Наконец за выдающиеся способности он был принят 
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на казенный счет в Петербургскую духовную академию, которую бле
стяще закончил в 1886 году и был оставлен при академии для занятия 
J1рофессорской должности, но был арестован раньше, чем защитил свою 
магистерскую диссертацию. 

А случилось с ним вот что. Во время учебы в академии он работал 
в студенческом землячестве, собирая деньги для материальной под
держки неимущих товарищей. Иногда посещал заседания Советов зем
лячеств, где и познакомился с Александром Ульяновым. Когда Алек
сандр Ильич попросил разрешения провести на квартире Новорусского 

некоторые химические опыты, тот не видел причин отказать ему в этом, 

ничего не подозревая о революционной деятельности своего товари
ща. Ульянов синтезировал необходимое количество динамита и вывез 
его из квартиры, намереваясь в ближайшее время забрать оттуда и 
химическое оборудование, но не успел этого сделать, так как был аре
стован. Очень скоро, 3 марта 1887 года, арестовали и Новорусского, а 
так как в житейских делах, а тем более в революционных, он был абсо
лютно несведущ, то попался на провокацию полиции, подсадившей к 
нему своего агента. Суду и следствию не составило большого труда 
довести дело Новорусского до смертной казни. По указанию того же 
провокатора он подал прошение о помиловании на высочайшее имя. 
Это было его 'первым социальным уроком, очень жестоким и очень 
полезным для его дальнейшего саморазвития. 

И.Д. Лукашевича и М.В. Новорусского привезли в Шлиссельбург в 
то время, когда самый страшный режим для народовольцев был уже 

позади. Первое время Лукашевич и Новорусский находились вдвоем в 
«сарае», в соседних камерах. Затем им разрешили вместе гулять. По
том запустили в огород, который был уже засеян, и им оставалось лишь 
наблюдать за ростом кем-то посаженой зелени. 

В этом же году произошло важное событие - заключенным нако
нец-то дали бумагу. Правда, это было всего шесть сшитых и пронуме
рованных листов, которые надо было сдавать, чтобы получить новые. 
Чуть раньше им выдали грифельные доски, наклеенные на картон. Но 
Много ли напишешь на такой доске? А тут - целых двенадцать стра
ниц! Что тут началось ... Большинство занялось сочинением стихов. Воз
держались от этого увлечения лишь единицы - Лукашевич, Янович, 

Ашенбреннер - вот, пожалуй, и все. Но повальное увлечение стихами 
Прошло, как только удалось добиться разрешения не сдавать тетради, 
а оставлять их у себя. Ведь последнее обстоятельство означало, что 
Можно начать систематически работать над литературой, благо в кре
пости была неплохая библиотека. Помимо книг, приобретенных Мини
стерством внутренних дел, там были и книги, привезенные заключен
Ными. Их изымали при аресте, а после объявления приговора литера
тура, с согласия хозяина, имела возможность разделить его участь и 

Попадала в тюремную библиотеку. 



- 216-

Но оставалось еще одно неудобство - писать приходилось каранда
шом, который часто тупился, и, чтобы его заточить, приходилось во 
время очередного обхода обращаться к смотрителю. Вняв неоднократ
ным просьбам заключенных, 19 сентября 1888 года им выдали черни
ла. Новорусский отметил это важное событие в своем дневнике так: 
<<llолучWl чеРНWlа! Рад несказанно, точно хлеба дали после двухлет
него поста! Вот что значит родиться и жить чернWlЬНОЙ душой!» 

Однако пер во начальное распоряжение - сдавать исписанные тет
ради - имело и положительный результат. Как уже упоминалось, еже
недельно, по субботам, шлиссельбуржцы подвергались обыску. И один 
из заключенных, Мартынов, сделал в тетради некие записи в стиле днев
ника, где, в частности, красочно расписал эти обыски. Результат был 
неожиданным. Как только он сдал эту тетрадь, обыски внезапно прекра
тились. Видимо, тетради отправлялись в департамент полиции, а там со 
стороны увидели всю дикость и ненужность этой процедуры в тюрьме, 

отгороженной от окружающего мира тройным кольцом стен и водой. 

Теперь о трагическом событии 26 октября 1887 г., связанном с име
нем Михаила Федоровича Грачевского. 

Грачевский ушел в революцию восемнадцатилетним юношей, в 
1867 году. Судился по процессу «193-х» и был приговорен к трем меся
цам ареста с учетом того, что до суда он уже провел три года в заклю

чении. С 1880 года Грачевский был в партии «Народная Воля». После 
событий 1 марта 1881 года ему удалось скрыться и продолжить борь
бу. Он организовал динамитную мастерскую, но вскоре был арестован. 
На суде Михаил Федорович принял всю вину на себя и старался, как 
мог, выгородить товарищей. Его приговорили к смертной казни, но в 
последнюю минуту заменили ее пожизненным заключением. В тюрь
ме он вел непрерывную войну со смотрителем Соколовым. Вражда у 
них была взаимной. Грачевский перепробовал разные методы борьбы: 
отказ от прогулок, голодовки и, наконец, написал обширную объясни
тельную записку министру внутренних дел графу Д.А. Толстому, в ко
торой рассказал обо всех издевательствах, процветавших в тюрьме. 
Но бумага, переданная по начальству, скорее всего не пошла дальше 
коменданта. Отчаявшись дождаться ответа, Михаил Федорович ре
шил добиться суда и ударил врача Захаркевича. Но администрация 
объявила его сумасшедшим и отправила в старую тюрьму. И тогда он 
решил выразить крайнюю форму протеста - сжечь себя живым. Он 
обмотал себя портянками, смоченными керосином из лампы, и под
жег от той же лампы. Эту процедуру наблюдал один из надзирателей, 
поначалу не понимая ее смысла и считая, что заключенный задумал 
какую-то лечебную процедуру. Увидев, что Грачевский поджег себя, 
надзиратель бросился за смотрителем Соколовым, так как ключи от 
камер были только у него. А когда прибежал смотритель Соколов с 
ключами, спасти Грачевского было уже невозможно ... 
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Через три дня тюрьму посетил генерал Петров, и вслед за тем смот
ритель Соколов исчез - он был уволен за недосмотр. Это явилось для 
IIerO страшным ударом. Он беспрекословно выполнял I1ce указания 
IIачальства, а заключенным говорил: «Прикажут - буду рябчиками кор
мить, прикажут - удавлю собственными руками, не задумываясь». Он 
соблюдал букву устава, как никто другой, вышколил нижние чины так, 
что те понимали его с одного взгляда, каждую ночь являлся в тюрьму, 

чтобы самолично проверить, все ли в порядке, и ... уволен за недосмотр. 
Грачевский погиб, но тем самым способствовал облегчению жизни 

других. Соколова убрали, и возвратиться к царившим при нем поряд
кам было уже невозможно. Кроме того, керосиновые лампы заменили 
электрическими, и воздух в камерах стал существенно чище. 

Кого же, в результате, тюрьма потеряла в лице смотрителя Соколова? 
Это был человек среднего роста, очень крепкий для своих пятиде

сяти лет, широкоплечий и коренастый, с тупым суровым лицом, обрам
ленным темной бородой с проседью. Его серые глаза имели упрямое 
выражение, а подбородок при волнении сильно дрожал. Звали его Мат
вей Ефимович. Морозов вспоминал, как однажды, решая какую-то свою 
задачу, не имея бумаги, он стал чертить прямо на стене. Соколов вор
вался в камеру и стал тыкать пальцем в рисунок с геометрическими 

фигурами, угрожающе шипя: «Эфто что такое? Прошу без зфтиф хит
ростеф!» Он был не просто безграмотным - он не умел даже правиль
но говорить по-русски, несмотря на то, что имел офицерское звание. 
Новорусский запомнил его любимое высказывание: «Сиди себе смир
но, и никто тебе слова не скажет». После увольнения Соколова долж
ность смотрителя долгое время оставалась вакантной. По-видимому, 
наверху не могли решить, какого типа человек ее достоин. 

Наконец в апреле 1888 года прислали нового смотрителя - Федоро
ва, вредного, надоедливого старика, большого моралиста и доносчика, 
но, в общем-то, не злобного. Если у Соколова было прозвище Ирод, то 
у Федорова - Фекла, за его бесхребетность и несамостоятельность. 
Федоров панически боялся начальства и особенно дрейфил перед прихо
дом очередной ревизии. Он загодя обегал все камеры и требовал, что
бы там не оставляли ничего недозволенного, особенно книги. Лишние 
Просил сдать в библиотеку. 

Как повел ось, он обегал все камеры и перед осенним посещением 
тюрьмы начальством в 1889 году. Обычно все следовали его совету, а 
в этот раз заключенный Сергей Иванов не сдал книгу, которую не сле
довало бы показывать высшему начальству - «Историю великой фран
ЦУзской революции» Минье. Возглавлявший комиссию директор депар
тамента полиции п.и. Дурново был очень удивлен, что заключенным 
дают читать подобные произведения, и распорядился, чтобы из тю
ремной библиотеки изъяли все, имеющее какую-либо связь с обще
Ственными и политическими взглядами заключенных. Изъятию под
верглись 35 лучших книг. Это всколыхнуло всю тюрьму. 
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Uочувствовав себя морально обокраденной, тюрьма долго волно
валась по поводу того, какую форму протеста выбрать. Сошлись на 
всеобщей голодовке. Но, к сожалению, из-за разобщенности вырабо
тать единство действий не удалось. Во-первых, не все присоединились 
к этой акции. Во-вторых, некоторые не выдержали и нескольких дней. 

В-третьих, у наиболее слабых обострились болезни. У Буцинского по
шла горлом кровь (это случилось на десятый день голодовки), и това
рищи, чтобы спасти его, решили прекратить голодовку. Однако несколько 
человек решили идти до конца в своих замыслах. Последней прекрати
ла эту акцию в.н. Фигнер, уступив настоятельным просьбам товари
щей. Голодовка, не доведенная до конца, непосредственных послед
ствий не имела. Но высшее начальство все же было напугано и впос
ледствии уступило в ряде других требований заключенных, действуя 
по тому же сценарию, по которому ранее был разрешен инцидент с 
Михаилом Родионовичем Поповым. 

Еще в первые годы заключения, когда лишь нескольким позволи
ли прогулки вдвоем, Михаил Родионович однажды истошно закри
чал на всю тюрьму: 

- Караул! 
- Что надо? - закричал, в свою очередь, прибежавший смотри-

тель Соколов. 
- Не могу больше быть в одиночестве, дайте свидание с товарищем! 
Соколов тут же доложил об инциденте коменданту Покрошинскому, 

а последний, подойдя к Попову, сказал: 
- Заключенный кричит «караул» на всю тюрьму и требует льгот. 

Если мы их дадим, то завтра все закричат «караул», поэтому пусть 
лучше заключенный подождёт, и мы удовлетворим его просьбу. 

По инструкции администрация должна была обращаться к заклю
ченным на «ты», но это вызывало отпор со стороны арестантов. По
этому, чтобы не разжигать страсти, Покрошинский выбрал своеобраз
ную форму общения с заключенными - в третьем лице. 

Попов решил подождать, и через несколько дней ему назначили гу
лять с МЛ. illебалиным. 

В 1889 году, тотчас после голодовки, коменданта Покрошинского 
сменил Добродеев, жандармский офицер, раненный в ухо при воору
женном сопротивлении в Одессе при аресте Ковальского. Заключен
ные видели его только один раз, когда он обходил камеры и читал бу
магу о лишении их той маленькой льготы, какую они имели относи
тельно приобретения книг. 

Вслед за Добродеевым комендантом был назначен Коренев, высо
кий пожилой человек с довольно симпатичным лицом. Он, как говори
ли, «пил горькую», был тих и пассивен, редко посещал тюрьму и совер
шенно не вмешивался в ее внутренний распорядок. 
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При нем, как бы в вознаграждение за то, что не удовлетворили тре
бования относительно книг, вместо пищи духовной улучшили пищу ма
териальную: стали давать белый хлеб и выдавать на руки чай и сахар. 

СО временем образовалось 6 клеток для прогулок и 8 огороженных 
участков, отведенных под огороды. Тюремный двор имел форму пря
моугольника, большая сторона которого была ориентирована с северо
запада на юго-восток. Здание тюрьмы было ориентировано приблизи
тельНО также, вход в него располагался с юго-западной стороны. По
зади здания, вдоль крепостной стены, разместились огороды, а с севе
ро-запада находились камеры для прогулок, примыкающие к огородам. 

Перегородки между про гул очными клетками радиально расходились 

от некоего центра, где находились входы в них. Получалось так, что к 
первому огороду примыкали сразу две камеры - пятая и шестая. 

Вскоре заключенные воспользовались этим обстоятельством, но об 
этом чуть позже ... 

Все перегородки, и между камерами, и между огородами, были сде
ланы из толстенных досок, набитых в два ряда. Эти могучие сооруже
ния имели высоту около трех метров, так что общения между двумя 
огороженными пространствами не было. И если на первых порах неко
торым разрешили гулять вдвоем, то работать в огородах вместе не 
разрешали. По всей территории размещал ось несколько наблюдатель
ных вышек, с которых все клетки и огороды прекрасно просматрива

лись, и все гуляющие и работающие были как на ладони. На вышках 
дежурили надзиратели, но все внутреннее пространство двора просмат

ривалось и с крепостной стены, на которой постоянно находились часо
вые. Таким образом, заключенные были 'под контролем надзирателей, 
а надзиратели - под контролем часовых. Кроме того, при таком конт
роле удавалось услышать, о чем говорят заключенные. 

Кстати, подслушивались не только эти разговоры. Большинство над
зирателей выучили тюремную азбуку и частенько пользовались полу
ченными знаниями. Правда, в силу малограмотности они не улавлива

ли большую часть из перестукивания, да и из обычных разговоров да
леко не все понимали. Тем не менее, ежедневно вели журнал учета 
Всех переговоров, который раз в неделю посылали на просмотр высше
му начальству. С этим было связано немало казусов. Например, такой. 
За пристрастие к астрономии товарищи звали Морозова «Зодиаком». 
А надзирателям казалось, что заключенные зовут его «Забиякой». Они 
очень удивлялись этому, так как Х!! 4 в основном занимался или раз
МЫшлял над прочитанным, в силу чего ни в какие конфликты с админи
страцией не вступал. Так за что же его зовут забиякой? 

Уже весной следующего года, после того, как открыли огороды, в 
них разрешили работать вдвоем. Для обработки земли дали ... дере
ВЯНные лопаты, считая, что металлическая лопата может послужить 
ОРУжием. Вскапывать пришлось кто как мог. В ход пошло нечто вроде 
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первобытных палок-копалок. Познания в огородничестве у большин
ства тоже были весьма скудные. Лук, например, сажали корнями вверх. 
А Лукашевич с Новорусским, работавшие в паре, теоретически прики
нули, что расстояние между отдельными растениями должно опреде

ляться размерами будущих корнеплодов. И неудивительно, что из-за 
недостатка места для развития листьев у них ничего не выросло. Но 

очень скоро появился опыт, и уже в ближайшие годы все огородники 
стали настоящими профессионалами. М.Р. Попов, например, настолько 
увлекся работой в огороде, что оказался «приговоренным к каторж
ным работам в парниках без сроку», как шутили товарищи. 

В отличие от заключенных, жандармы не стеснялись уничтожать 
насаждения своих подопечных, если последние мешали им наблюдать 

за происходящим в огороде. Они пробивали возле корней ломом ямы и 
заливали туда кипяток, после чего растения погибали. 

Выпиской семян для товарищей занимался Лукашевич - прекрас
ный систематик, который всегда мог прийти на помощь и разъяснить 
любые затруднения. Вокруг этого случались и забавные истории. На
пример, такая. 

В тюрьме запрещалось курить"И многие заядлые курильщики очень 
страдали от этого. Чтобы помочь товарищам, Лукашевич заказал се
мена табака. А так как он писал только латинские названия растений, 
заказ был выполнен. И уже через год в камерах заструились голубые 
струйки табачного дыма. Служители были в полном недоумении и не 
могли понять, откуда вдруг взялся табак. Позже, при коменданте Ган
гардте, доктор Безроднов ходатайствовал перед департаментом поли
ции о разрешении курения как противоцинготного средства. После это

го курение было официально разрешено. 

в 1890 году должны были увезти из крепости Лаговского. Он попал 
в Шлиссельбург даже без суда и был заключен в крепость админист
ративным порядком, по распоряжению министра внутренних дел, и ни 

больше, ни меньше как на 5 лет. 
Пехотный офицер, сосланный в 1883 году административно в Том

скую губернию, он бежал, примкнул к партии «Народная воля» и в мар
те 1884 года был арестован в Петербурге на улице. У него был найден 
рецепт нового взрывчатого вещества, и этого было достаточно, чтобы 
без суда в октябре 1885 года он был водворен в крепость. 

Маленького роста, он не обладал ни даром слова, ни той обаятель
ностью, которые делают из человека агитатора-пропагандиста, ловца 

людей; и совершенно непонятно, почему такая тяжелая кара пала на 

человека, не имевшего никаких серьезных данных для того, чтобы пр а
вительство считало его особенно опасным. 

В тюрьме он во множестве писал стихотворения. Первые два года 

пребывания в крепости он вел себя незаметно, но осенью 1887 года, 
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еще при первом смотрителе Соколове, попал за стук в старую тюрьму 
и находился в ней в то время, когда произошло самосожжение Грачев
ского. Затем последовали многочисленные столкновения его с новым 
смотрителем Федоровым, и всегда по пустым поводам. Окно его ка
меры в нижнем этаже приходилось как раз против огородов. Лаговский 
ухитрялся прыгать на подоконник, расположенный почти на высоте его 
роста, и, уцепившись за раму, открывал форточку в верхней части окна. 
В то время в тюрьме существовала строгая изоляция: видеть друг друга 

могли только те, которые гуляли в паре, и Лаговскому хотелось видеть 
других товарищей, гулявших в огородах против его окна. Никакие запре

ты и выговоры не могли удержать его от этих проделок: за них его уводи

ли в карцер, надевали смирительную рубашку и однажды связанного с 
такой силой бросили на пол, что он в кровь разбил себе лицо. А он все 
упорствовал и мелкими стычками создавал себе врага в смотрителе. 

Наступил день, когда его пятилетний срок кончился. В определен
ный день и час в его камеру вошел комендант; в его руках была бума
га, он прочел ее: министр внутренних дел оставлял Лаговского за «дур
ное поведение» еще на пять лет в Шлиссельбурге ... 

В декабре 1890 года в Шлиссельбург привезли Софью Гинсбург и 
по распоряжению департамента полиции, чтоб изолировать от осталь
ных, поместили в одной из камер старой тюрьмы, а располагавшиеся 
там мастерские на время закрыли под предлогом ремонта. Но Гинс
бург только 38 дней могла вынести суровые условия такого заточения. 
Соседство со Щедриным, страдавшим припадками буйного помеша
тельства и находившимся неподалеку от нее, делало ее положение осо

бенно мучительным. 7 января 1891 года она вскрыла вену ножницами, 
которые ей давали для шитья белья (по другой версии - для стрижки 
ногтей). Спасти ее не удалось. Но обитатели новой тюрьмы узнали об 
этой трагедии лишь много лет спустя. 

При Кореневе в 1891-1892 годах устроили несколько мастерских. 
Хотя первую мастерскую открыли еще в 1889 году. Это была комната 
для столярных работ, в которой работал один Варынский, сильно стра
давший одышкой и нуждавшийся в более активном образе жизни. Од
нако это ему мало помогло. В скором времени его здоровье так ухуд
lIlИЛОСЬ, что он уже не мог ходить в мастерскую. Туда стали водить друго
го заключенного. Потом, кроме столярной, оборудовали и сапожную. 

В мастерскую водили после обеда, запирали там и давали какое
нибудь задание. В сапожной предлагалось, например, сшить сапоги для 
Лукашевича, так как у него была такая большая нога, что казенные 
были очень TecHbI. А в столярной поручалось острогать метровую дос
ку. Инструмент был страшно тупой, и работать им было одно мученье, 
к тому же - большинство впервые держало в руках инструмент. Но 
ПОстепенно приобретался навык, инструменты приводились в порядок, 
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и уже не просто строгались доски, а делались полезные вещи. Напри

мер, были изготовлены ящик и рамы для парника, а это имело большое 
«стратегическое» значение. 

Сначала многие просто увлеклись занятием парниками, а потом это 
стало поводом, чтобы выйти после обеда на улицу (по инструкции это 
было не положено) с целью открывания или закрывания парника, в за
висимости от погоды. Очень скоро все кончилось тем, что разрешили 
гулять и после обеда. 

Безволие двух господствовавших в ту пору главных служителей, 
коменданта Коренева и смотрителя Федорова, привело к тому, что за
ключенные явочным порядком стали завоёвывать себе льготы. 

Желая войти в общение, узники решили разрушить разделявшие их 
преграды. Они утащили из мастерских коловороты и стамески и на 
прогулке принялись сверлить высокие двойные заборы огородов и «кле
тою). Вначале это были скромные круглые отверстия величиною в 
медный пятак. Скоро этого показалось мало, и они прорубили неболь
шие оконца, через которые, находясь в двух смежных «клетках» или 

огородах, можно было свободно разговаривать. 
Смотритель Федоров, конечно, заволновался по поводу такого на

рушения изоляции, но Коренев вел себя так, как будто ничего не 
слыхал и не видал, хотя, появляясь изредка на сторожевой вышке, 
мог отлично видеть происходившие у окон собеседования. Так это 
важное завоевание и укрепилось. 

Назначенный после Коренева комендантом и.и. Гангардт несом
ненно занимал совершенно особое место в цепочке своих предшествен
ников и последователей. Кроме того, что было добыто заключенными 
ценой жертв Минакова, Мышкина и Грачевского, а затем получено бла
годаря и их собственным общим усилиям, всеми крупными улучшени
ями жизни они были обязаны Гангардту. Это он отклонял от них мстя
щую руку Департамента полиции и министерства внутренних дел. Он 
понимал, что лишение свободы, отрешение от деятельности, потеря 
всех родственных и дружеских связей - такая суровая кара, которую с 
трудом может переносить человек, и прибавлять к этому еще что-либо 
будет уж через меру. 

Гангардт начал службу подполковником, в должности временно ис
полняющего обязанности начальника Шлиссельбургского жандарм
ского управления, а кончил службу в Шлиссельбурге генерал-майором. 
И это при том, что он был реформатором быта заключенных! 

В августе 1892 года новый комендант добился увольнения старше
го врача Нарышкина, не очень обременявшего себя заботой о своих 
подопечных. Особенно плохо доктор зарекомендовал себя во время 
эпидемии чумы, докатившейся и до поселка Шлиссельбург. Только слу-
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чаЙ спас обитателей острова от гибели. Достаточно было с продукта
ми занести заразу в крепость, и в силу особых порядков, царивших на 
острове, остановить эпидемию было бы невозможно. 

Гангардт обратился в Департамент полиции с предложением ре
формы питания. Мотивировал он это так. Больные шлиссельбуржцы 
получали особое питание, а когда доктор решал, что необходимость в 
таковом отпала, его отменяли. Но заключенный, считая, что он еще не 
выздоровел, видел здесь произвол администрации. Иногда, чтобы по
лучить особое питание, прибегали к симуляции болезни. Гангардт объяс
нил, что ни то, ни другое не способствует нормальному психологичес
кому состоянию заключенных, создает зависть и притворство, поэто

му надо ввести единое для всех заключенных питание, но сделать его 

разнообразным, на каждый день составлять свое меню. Он подчерк
нул, что это можно сделать дешевле, чем теперь. Для Петербурга было 
главным - чтобы дешевле, а потому реформу разрешили. С этих пор 
заключенные стали ежедневно получать по стакану молока или про

стокваши. Летом в меню появлялась зелень, а зимой - соленья. Но, 
несмотря на разнообразие пищи, ее все же было мало. 

По наблюдениям Новорусского, все недуги узников развивались на 
почве недостаточного питания. Питание, как и везде в тюрьмах, до
ставляло только минимум веществ, необходимых организму. Фиктивно 
доктор считался наблюдателем над кухней. Но самое большее, за чем 
он мог следить, это - за доброкачественностью продуктов. Да и та, 
конечно, часто хромала. Вникать же в то, чтобы стол был достаточно 
разнообразен и доставлял организму потребное количество белков и 
углеводов, для него было непосильной и, может быть, даже нежела
тельной задачей. Тем более, что здесь он тотчас же сталкивался с 
явно выраженным стремлением местной администрации сэкономить 

все, что только возможно. 

Между тем здоровый организм, не замечавший серьезных лише
Ний, часто чувствовал, что ему чего-то недостает. Животное, которое 
Ищет себе корма, в таких случаях инстинктивно тянется к тому, в чем 
организм нуждается и к чему чувствуется стремление. Узникам ис

кать было негде и нечего. Как бы ни бедно питался человек на воле, 
его недостаточное питание не может быть в такой степени хрониче
ским и неизменным, как у заключенных. Хотя изредка, да удастся ему 
совершенно случайно где-нибудь съесть вещество, непрерывный не
Достаток которого в организме ведет к его разрушению. Они же не 
могли рассчитывать ни на какое «изредка». Новорусский приводит та
КОЙ пример: «Н я помню то необыкновенное влечение, почти жад
Ность, которую я почувствовал к клюкве и рябине, когда я впер
вЫе, наконец, nолучцл их после долгого воздержания. Для меня это 
/(азалось тем более неожиданным и странным, что я никогда ра
Нее не был любителем этих ягод, как и всякой кислятины. Эту 
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«жадносты> я и теперь не могу себе объяснить хорошенько. И мои 
сведения в физиологии питания не дают мне ключа к этому, хоть я и 
знаю, как важны, например, для нашего организма самые ничтож
ные дозы литиевых, фтористых или мышьяковистых соединений». 

Вот почему, как только они стали сами составлять свое меню, в 
него вносили часто такие необыкновенные комбинации, как «котлеты с 
клюквой», т.е. сухая котлета под гарниром из клюквы. 

И только получивши возможность делать из овощей и разных дру
гих продуктов прибавочные ингредиенты к своему «пищевому доволь
ствию», они могли чувствовать себя гарантированными от неизбеж
ных последствий недоедания. Только тогда прекратились цинготные 
заболевания, которые до этого были самым обыденным явлением. 

Тотчас по вступлении в должность Гангардт не мог не заметить 
оконцев, прорубленных в заборах; но вместо того, чтобы уничтожить 
их и восстановить изоляцию, он оказал узникам великую услугу. Он 
сумел вырвать у Департамента полиции разрешение заменить верх
нюю часть сплошных заборов деревянной решеткой. 

Это нововведение было спровоцировано первой (и последней) сель
хозвыставкой, организованной заключенными в 1892 году. В 3-м огоро
де на импровизированном помосте, накрытом простынями, поместили 

горы овощей всевозможных видов и сортов. Над каждым продуктом 

значилось имя его хозяина и вес или объем продукции, зачастую очень 
внушительный. Гангардт, посетивший выставку вместе с прочими чи
нами тюремной администрации, выразил немалое удивление искусству 
огородников, одобрение усердию и пожелал дальнейших успехов. 

Используя такое внимание начальства, заключенные ополчились 

против самого больного места своих огородов - против высоких забо
ров. В самом деле, у солнечного забора, по узкой полосе, доступной 
лучам солнца, овощи росли хорошо. В тени же, у теневого забора, ни
чего не выходило. 

Забор этот затенял почти половину огорода и таким образом лишал 
огородников простора, столь необходимого в их полезных и плодотвор
ных трудах. Резоны, приведенные с их стороны, были настолько убе
дительны, что Гангардт внял им и приказал унтерам снять верхнюю 
часть забора в 3-4 доски, высотой в 0,5 метра, а в клетках понизил их 
еще более и всюду вместо снятой части устроил деревянную решетку 
из вертикально поставленных брусков, толщиною в 2,5 см. 

Когда был произведен первый опыт понижения с одним забором и 
«Фекла» увидал в натуре плод либерального предписания, он пришел в 
большое волнение. Помилуйте! Если немного приподняться, то можно 
видеть все, что делается в соседнем огороде! Но волнение его скоро 
успокоили, - на то он и был «Феклой». 
А когда заборы все были переделаны, то в укромных уголках, где 

предполагал ось сидеть и беседовать с соседями, появились изготов-
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ленные узниками в столярной мастерской платформы, на такой высо
те, какая требовалась в интересах удобства сношений. Конечно, дол
гие дипломатические переговоры велись из-за каждого такого помос

та, и каждый вершок высоты его отстаивался решительно, как вообще 
в дипломатических сношениях - доводами важными, убедительными 
и неотразимыми: один боялся сырости и потому устраивался выше 
почвы, другой вспоминал про зимние заносы и заботился о том, чтобы 
помост всегда был сух и расположен выше толстого слоя снега, тре
тий был слеп и тянулся к солнцу, и т.д. На этот раз дипломатия тоже 
одержала верх. И платформы были устроены в таком расчете, чтобы, 
стоя на них, можно было быть лицом к лицу с соседями, отделенными 
только одной редкой решеткой. Расстояние между брусками, состав
лявшими эту решетку, было установлено администрацией - в том рас
чете, чтобы в промежутки нельзя было просунуть голову. 

От дождя платформы были защищены навесами, которые устано
вили выше заборов. Таким образом, расширение сферы сношений сде
лало еще один большой шаг вперед. Теперь сношения были обставле
ны всеми удобствами, какие только допускало место, засаженное всюду 
разными растениями. 

Постепенно стали засаживать и клетки для гуляния, и на них стал 
распространяться статус огородов. Как мы уже упоминали, наиболь
шие удобства для общения давал единственный пункт, где соприкаса
лись 5 и 6 клетки с 1 огородом и где мог.ли совместно беседовать 6 чело
век, а все шестеро говорить еще с двумя, помещавшимися в 4-й клет

ке. Это благодатное место было названо «клубом». 
Здесь-то и протекала отныне вся их публичная жизнь, пока через 

несколько лет для нее не нашлось другого, еще лучшего места. Появи
лась возможность, стоя на помостах, не только свободно говорить друг 
с другом, но и заниматься втроем или даже впятером, помещаясь в 

двух или трех смежных «клетках». Можно было слушать чтение вслух 
соседа, как делала Фигнер, находясь рядом с Новорусским И Морозо
вым, или устраивать лекции для пяти слушателей. Сюда приносилась 
даже иногда классная доска, обычно висевшая у Морозова в камере. 
Это была настоящая революция в их жизни. 

Начало «ученым» занятиям было положено Новорусским, открыв
шим для своей огромной аудитории в 5 человек курс чтений по русско
му государственному праву, точнее - об учреждениях земских и кресть
янских. Шли они, впрочем, довольно вяло, что зависело в равной мере как 
от предмета, так и от лектора, читавшего исключительно по запискам. 

А когда курс был окончен, заключенные захотели про слушать лек
ции и по другим наукам. И лекторские обязанности перешли к Лукаше
вичу. Он занимался с товарищами ботаникой, зоологией, гистологией, 
кристаллографией, геологией, палеонтологией, химией, психологией и 

15-3880 
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философией. Он обладал блестящим преподавательским талантом. Его 
слушателями стали Новорусский, Фигнер и Морозов. Иногда к ним 
присоединялись другие товарищи, но основу научного кружка состав

ляли эти четверо. Можно сказать, что в 1892 году в Шлиссельбурге 
был открыт университет. 

Впоследствии организатором этих лекций всегда была Вера Нико
лаевна, сохранившая до конца самый живой интерес к разным отрас
лям знания и искусства и проявлявшая много настойчивости и упор

ства в достижении своих художественных и научных целей. Особенно 
много усердия обнаруживала она в стремлении овладеть предметом, 
который наименее поддавался ее усилиям. 
И было время, например, когда кристаллографические системы и 

изучение их на моделях работы Лукашевича составляли не только зло
бу дня, но и преобладающий интерес в совместных свиданиях в тече
ние целых месяцев. 

Морозов присоединился к научному кружку, во-первых, потому, что 
был страстным любителем науки и все, что касалось любимого пред
мета, мог слушать сколько угодно. Во-вторых, здесь можно было об
судить свои собственные научные идеи. И наконец, он был не про
сто слушателем, а ассистентом Лукашевича - вместе с нескольки
ми товарищами он проходил курс практической химии в качестве 
руководителя занятий. 

Занимались шлиссельбуржцы серьезно, несмотря на неимоверные 
трудности, особенно в получении литературы. 

В том же 1892 году матовые стекла на окнах заменили прозрачны
ми, открылась ещё одна дверь в окружающий мир. Появилась воз
можность наблюдать звезды. И Николай создал своеобразный путе
водитель по звездному небу, видимому из окна Шлиссельбургской 
тюрьмы в разное время года. 

в 1893 году уже всю старую тюрьму превратили в различные ма
стерские. Открыли слесарную мастерскую, переплетные, во дворе 
построили кузницу. Теперь все желающие могли ежедневно зани
маться различными ремеслами. Но самое главное - в мастерской 
можно было свободно общаться друг с другом, так как по произ
водственным нуждам разрешалось выходить в коридор, чем не за

медлили воспользоваться. 

В коридоре была сделана печка, чтобы варить клей. Но заключен
ные быстро смекнули, что было бы непростительной узостью ограни
чивать ее функции исключительно только этой непрезентабельной ро
лью. И вскоре возле плиты делал ось все, для чего только требовался 
нагрев. Даже накаливалось железо в топке с целью обработать его в 
нужное изделие, пока не было кузницы и все просьбы об открытии ее 
разбивались об упорство департамента: слесарно-кузнечное дело в 
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голове охранителей тесно сплелось с деланием одних отмычек. Разу
меетсЯ, плиту стали активно использовать и в кулинарных целях. 

Первые кулинарные опыты начались еще в самые суровые време

на, когда у них ничего не было. Как-то Юрковский поделился с Ново
русским гениальным откры:гием, что лампа есть не только орудие для 

освещения, но и очаг, которым можно пользоваться для кулинарных 

целей. Первый опыт по приготовлению супа в луженой медной миске 
из нескольких капустных листьев, сдобренных жировым наваром, сня
тым с вермишелевого супа, показал работоспособность этого устройства. 

На другое лето кто-то также подал Новорусскому мысль о варенье 
и уверял, что варенье из моркови может заменить если не клубничное, 
то другое какое-нибудь попроще. Ему было очень соблазнительно убе
диться в этом собственным опытом. Целую неделю он копил сахар, 
которого тогда выдавали по 1 кусочку утром и вечером, накопил 4 кус
ка, расплавил в оловянной солонке и начал варить вместе с морковью. 
Таганца тогда еще не было, и все время, пока сварилась морковь, при
ходилось держать солонку над лампой в руке (через полотенце). 

Когда техника пошла у них в ход, конечно, тотчас устроили жестя

ные конфорки, которые прямо надевались на стекло лампы, как у само
вара, и действовали для небольшой посудины прекрасно. Но и стекол 
же зато лопал ось при этом! 

Когда введено было электрическое освещение (около 1895 г.), лам
пы оставили им для кулинарных целей, конечно, не без борьбы, но ос
тавили с тем, чтобы и стекла и керосин узники по купали на свой счет, 
т.е. в счет сумм, ассигнованных на ремесленные нужды. Тогда они 

сочли невыгодными такие конфорки и заменили стекла трубой из жес
ти или листового железа с раструбом, на который прямо можно ста
вить кружку, жестяную сковородку или тарелку. Кто не довольствовал
ся этим, купил себе керосиновую «кухню». 
И вот, начавши с самых скромных опытов, они довели прогресс до 

того, что в иной летний день на плите варилось до 30 фунтов настояще
го варенья в 6-8 посудинах. К этому времени огородники уже достигли 
значительных успехов и стали получать большие урожаи ягод. Варить 
нужно было всем сразу, потому что ягоды доставлялись гуртом и все

гда в таком виде, что хранить их даже до завтра было рискованно. По 
воспоминаниям Новорусского, он не видывал в жизни более умилите.пь
ного зрелища, чем то, Korдa их товарищ подполковник Ашенбреннер, обли
ваясь потом, с более чем розовой лысиной, весь сияющий и смакующий, 
доваривал свою ягодную порцию и говорил: «Кажись, довольно!» 

Кулинарные затеи и увлечения, как они ни были курьезны, не были 
простым баловством. Они сыграли важную роль в восстановлении и 

поддержании физического здоровья заключенных. И варенья, сколько 
бы их ни наварили, распределенные на целый год, не только не были 
15* 
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для шлиссельбуржцев лакомством в общеобиходном смысле, но были 
самой настоятельной необходимостью. 

Лично для Новорусского плита служила еще источником и пособни
ком в осуществлении разных технических замыслов. Огонь сам собой 
наталкивал на мысль: «А что, если я это вещество попробую нагреть 
или расплавить?». 

Началось со столярного дела, где для отделки столяр должен был 
орудовать с разными жидкими и полужидкими веществами, черпая 

сведения для своих операций из области химической технологии. Ког
да практика натолкнула его на эту сферу интересов, он тотчас почув
ствовал, что неизбежно вступить в некоторое знакомство с химией. 

При такой настроенности ума иметь под боком плиту было чрезвы
чайно соблазнительно. 
И вот потянулись У него один за другим самодельные опыты: то 

перегонка эфирных масел из пахучих растений, то приготовление саха
ра, точнее - патоки, из своей свеклы, то превращение картофельного 
крахмала собственного же изделия из своего картофеля в декстрин и 
патоку, то, наконец, спиртоделие. 

Некоторые заключенные раньше пытались гнать спирт, но потерпе
ли неизбежное крушение: «завод» был отобран и уничтожен, а смотри
тель Федоров, допустивший это, был прогнан. 

Затем был значительный перерыв, и новая администрация забыла 
грехи, бывшие при старой. Так как Новорусский свои знания почерп
нул не из прежней изжитой практики, а из тома о винокурении, то он 
счел нужным проделывать все, что оттуда извлекал. Он гнал водку из 
моркови, из свеклы, из корней вьюнка (они очень крахмалисты, и их 
расплодилось в огородах видимо-невидимо), из патоки, покупной и сво
ей собственной, из купленного виноградного сахара, конечно, из карто
феля, хлеба и разных ягод. 

Последнее оказалось всего практичнее и всего удачнее. 
Дело в том, что параллельно винокурению у него шли опыты вино

делия или приготовления фруктовых вин из рябины, крыжовника, мали
ны, земляники, вишни и черной смородины. Делал и сидр, но неудачно, 

как и следовало ожидать от местных яблок. Вина же удавались хоро
шо. При их приготовлении получалась масса спиртуозных выжимок, 
которые ничего не стоило поместить в перегонный аппарат и получить 
ягодную водку. Это было тем более удобно, что в нагреваемой жидко
сти не было ничего клейкого, что прилипало ко дну «куба» и пригорало, 
как это бывало с хлебным затором. 

Первые опыты были, конечно, грубы и часто увенчивались смехо
творным результатом. Когда с одним из подобных опытов, после мно
гих более удачных, он расположился на плите с холодильником из сне
га, дежурный унтер, очевидно, уже не раз замечавший преступные за
пахи, сбегал за офицером - младшим помощником, и тот произвел доз-
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нание. Новорусский сказал, что делает опыты спиртоделия, но неудач
ные, и в удостоверение показал, что получается в результате. Получа

лась тогда уксус но-кислая жидкость со всякими негодными примеся

ми, благодаря сильному жару плиты и очень бурному кипению. 
Очевидно, за такие опыты нельзя было преследовать. Но он не стал 

подвергать себя новому риску и перенес свою деятельность в камеру, 
где можно было скорее рассчитывать на недостаток досмотра. 

После оказалось, однако, что дозора и там было достаточно. 
Смастерить новый перегонный куб, применительно к лампе, ничего 

не стоило. Устроен он был из жести самым экономным образом. Мас
тер спаял, надев друг на друга, две жестянки от монпансье ж. Борма
на. В одном дне получившегося глухого цилиндра он сделал круглое 

отверстие и пригнал к нему наглухо маленький «шлем» с узким горлом, 
через которое наливалась жидкость посредством воронки с короткой 

боковой трубкой. Другая коленчатая трубка одним концом надевалась 
на эту боковую трубку куба, а другим погружалась в пузырек. Куб ста
вился на лампу, а лампа - у раковины водопровода, в таком расстоянии 

от крана, чтобы струйка воды, непрерывно текущей из него, падала на 
средину трубки и охлаждала идущий по ней пар в жидкость. Ни в змее

вике, ни в особом холодильнике не было надобности. Самый куб вме
щал менее 1 литра жидкости, и потому легко сообразить, в каких раз
мерах велось это «ПРОИЗВОДСТВО». 

ПРОДУI<Т своего производства в виде 60-70-градусного ректифика
та мастер презентовал изредка именинникам, иногда подделывая его 

под форму ликера. От доктора Безроднова он не скрывал своих опы
тов и даже брал у него спиртометр для определения крепости перего
на в градусах. 

Но вот какой финал был у этих опытов. 
Пока Новорусский экспериментировал с пузырьками, п.л. Анто

нов, хотя редко, но сразу делал «заряды» в крупных размерах и накану

не какого-нибудь праздника сразу получал то количество, которое нуж
но было, чтобы всех участников торжества привести в приятное рас
положение духа. Он делал это так ловко, что дежурные, которые виде

ли, как заключенные пили что-то во время «братской трапезы», оста
вались в убеждении, что все это плоды фабрикации Новорусского, как 
уже давно патентованной. 

Поэтому когда после скандальной истории 1902 г. (об этой истории -
чуть позже) явился ревизор, его привели в рабочую камеру Новорус
Ского, где передали ему игрушечный «перегонный куб» и множество 
разных подозрительных жидкостей, в том числе бутылок с ягодными 
Винами и 1 банку с моченой брусникой. Спирту, и притом очень слабо
го, найдено было около 3-4 рюмок. Все это было опечатано и отправ
лено в Петербург «для анализа». 
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Как подозревали заключенные, все вина были выпиты за здоровье 
их изготовителя, так как они были очень недурны, изготовитель же, 
увы, не получил ни малейшего вознаграждения за тот сахар, который 
был затрачен им на это производство из собственного чайного пайка. 

Смотритель Правоторов говорил после, что в департаменте были 
очень скандализированы тем, что в единственной тюрьме, какая нахо
дится в ведении министерства внутренних дел, завелись преступные 

занятия, которые недопустимы ни в какой тюрьме, а на воле ведут к 

прямому конфликту С акцизным ведомством. В виде кары за это шлис
сельбуржцы были лишены бесповоротно и ламп и керосиновых кухонь. А 
усердствовавший от себя комендант Яковлев постарался надеть наморд
ник даже на чугунку, которая стояла в ванной комнате и топилась весь 

ванный день. До этого времени на нее иногда ставили что-нибудь, когда 
мывшийся там хотел, например, заварить себе чай или разогреть обед. 

Тогда же Яковлев поручил одному из временных заместителей док
тора произвести ревизию всяких пузырьков с химическими и прочими 

веществами и «подозрительные» отобрать. Доктор счел для себя воз
можным взять на себя эту полицейскую роль, что некоторые и поста
вили ему прямо на вид. Но, конечно, ему отдали только разный хлам. 

Однако вернемся назад, во времена коменданта [ангардта. 

При Гангардте были приобретены два превосходных токарных стан
ка, а затем он выхлопотал право давать заключенным заказы и опла

чивать их. И шлиссельбургские самоучки - столяры, токари, а позднее 
и слесари - стали иметь заработок, который можно было употреблять 
на улучшение питания, а позднее благодаря тому же Гангардту - на 
приобретение книг для библиотеки, что было счастьем. 

Первый заработок появился, когда Гангардт заказал им изгото
вить деревянную ограду для братской могилы воинов, павших при 
взятии крепости. 

В это время в крепости появился младший помощник штаб-ротмистр 
Пахалович, которого, по его словам, за симпатии к заключенным 

впоследствии Гангардт звал социалистом. Так как «сарай» как аре
на их рабочей деятельности был подчинен непосредственно млад
шему помощнику, заведовавшему специально мастерскими, то здесь, 

при доброй воле ближайшего начальника, очень скоро стали уста

навливаться признаки «автономии». 

Первые шаги Пахаловича бьmи чрезвычайно робки. Он сам украдкой 
ловил те немногие секунды, чтобы сказать несколько слов. Кончилось же 
тем, что он беседовал с узниками по целым часам и называл их по име
нам и отчествам. И разрушил многие формальности не без помощи самих 
заключенных. Говорили, что он пользовался в Петербурге протекцией. 

Когда образовались две переплетные мастерские, Гангардт стал 
под благовидным предлогом снабжать заключенных чтением, часто 
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очень хорошим, отдавая в переплет книги, а потом и журналы. Главной 
радостью «переплетчиков» оказались журналы: хотя и за прошлые годы, 

по они были весточкой с воли. 
В 1892 или 1893 году комендант Гангардт передал им для перепле

та журнал необыкновенно бо:льшого формата «Новь», издаваемый Воль
фом. Там была небольшая статья, благодаря которой целая полоса жизни 
в крепости для ряда ее обитателей стала полосой, полной света и здо
ровой радости. Исходя из того, что в сутолоке жизни и практической 
деятельности люди к 40-45-летнему возрасту забывают многое, чему 
учились в школе, в Северо-Американских Штатах возникло движение, 
вылившееся в повторительные курсы для взрослых. Как ни проста эта 
мысль, она явилась своего рода откровением и была подхвачена мас
сой народа. Центром движения сделался небольшой городок у Вели
ких озер Америки - Чатокуа, где повторительные курсы были органи
зованы впервые, и вскоре Чатокуа наполнилась небывалым стечением 
мужчин и женщин зрелого возраста, желавших обновить и пополнить 
свои знания. Вот и у шлиссельбуржцев возникла мысль приняться за 
систематическое повторение того, чему их учили раньше, и пополнить 

спое образование изучением того, на что в свое время не обращали 
внимания. До этого многие из них читали все, что было и что попадало 
в их библиотеку, но ничем не занимались систематически. И вот те
перь эти занятия становились более осмысленными. 
А зимой 1895/96 г. в переплетную мастерскую кто-то из жандармов 

передал журнал легальных марксистов «Новое слово» (в котором со
трудничал и В.И. Ленин). Власти России некоторое время терпимо от
носилось к легальному марксизму - своеобразному течению в русской 
либеральной мысли - именно за критику народничества в целом, наро
довольчества и терроризма в частности. Антинародническая публици
стика «Нового слова» взбудоражила тогда застоявшийся мир полити
ческих узников. Впечатление от журнала было, можно сказать, глубо
ко потрясающее, содержание било по самым дорогим идеям и убеж
дениям. Тотчас среди заключенных обозначились различные лагери: 
одни торжествовали, другие чувствовали себя уязвленными. Что ка
сается Николая, то для него критика народничества не была чем-то 
новым и необычным. Он никогда не был поклонником общинного быта, 
да и не прочь был совсем разрушить его. Если народники предавали 
капитализм проклятию по причине обезземеливания народа, то Моро
зов, М.В. Новорусский, М.П. Шебалин, И.Д. Лукашевич и некоторые 
ДРугие шлиссельбуржцы уже приветствовали капиталистическое разви
тие не только как силу, организующую рабочих и составляющую револю
ционные кадры, но и как созидающую промышленное богатство страны. 

Гангардт, по-видимому, имел такие серьезные связи в Департамен
те полиции, что мог держать себя самостоятельно и действовать во 
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многих случаях, не обращаясь к высшему начальству. Ходил слух, что 
он согласился принять должность при условии, что в управлении тюрь

мой ему будет предоставлено право применятъ те меры, какие он най
дет нужными. Ранее, если дело превышало компетенцию местных вла

стей, они обещали в бытность в Петербурге «ходатайствовать» там за 
интересы своих подопечных, и решение привозилось уже оттуда. Ган

гардт же брал на свой риск такие нововведения, на которые более роб
кие предшественники его никак не осмеливались. И только единствен

ный, кажется, раз ему пришлось вскоре же прекратить такое нововве
дение по требованию департамента. В 1894 году В.Н. Фигнер обрати
лась к коменданту с просьбой взять в какой-нибудь петербургской биб
лиотеке абонемент для заключенных, так как книги из тюремной библио
теки давно прочитаны. И он выполнил эту просьбу. В течение несколь
ких месяцев шлиссельбуржцы пользовались в Петербурге обществен
ной библиотекой Иванова, как вдруг «зло» было пресечено в корне. 

Кстати, в одной'из полученных книг Лукашевич нашел семечко зем
ляники, и уже через два года была разведена целая грядка, а еще че
рез некоторое время и целая плантация земляники. 

Через два или три года после вступления в должность, заметив, что 

по многим мелким вопросам, типа - кому с кем гулять, происходит 

много ненужных стычек со смотрителями, Гангардт ввел в обиход 
самоуправление в виде старостата. Это резко уменьшило количество cтыI
чек с администрацией и сделало обстановку в тюрьме более спокойной. 

Первым старостой был Михаил Васильевич Новорусский. Ему в 
помощь выделили нескольких помощников - «мейстеров», заведовав
ших мастерской, библиотекой, кухней и прогулками. 

Дел у старосты оказалось немало. Одно из главных - урегулирова
ние денежных отношений между товарищами. 

Денег, конечно, им в руки не давали, имелся только «текущий счет». 
Деньги были нескольких категорий, каждая из которых действовала 
только в одной, строго определенной области. 

В первые же годы, как только организованы были мастерские и все 
начали работать, на них расходовали от 350 до 490 рублей в год. Эту 
сумму нужно было не только израсходовать, но и расписать на самые 
дробные доли, от 5 к. И выше. Это были «рабочие» деньги. На них 
можно было покупать все, что касается ручного труда. 

Деньги второй категории были «хлебные», которые образовались из 
накоплений остатков от ежедневной порции хлеба Полной порции хле
ба, которую начальство ценило в 5,5 коп на день, кроме Лукашевича, 
никто не брал, а недобранную долю каждый перечислял в деньги и 
записывал на текущий счет. Эти гроши староста должен был сумми
ровать и на образовавшуюся в течение недели или месяца сумму де-
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лать закупки всего, что можно было поставить в группу съестных при
пасов. А закупая продукты по индивидуальным заказам, он опять дол
жен был расписывать их на индивидуальный счет каждому заказчику. 
Появились эти хлебные децьги только в 1893 году. Но войну из-за них 
пришлось вести немалую, потому что очень часто администрация гро

зилась лишить узников права превращать хлебные порции в деньги. 
После них появилась третья категория, деньги «заработные». На

чало им положил Гангардт, который заказал в столярной мастерской 
упомянутую выше ограду и заплатил за нее 25 руб. Но этот опыт не 
удержался. Возможно, причиной тому послужили пожертвования шлис
сельбуржцев в пользу голодающих. Окончательно же право получать 
плату за труды в мастерских было признано значительно позднее, мо
жет быть, уже в 1899 году. Работать, конечно, узники могли не на ры
нок, а только для своих непосредственных заказчиков - чинов их ад

министрации, высших и низших. Цены теперь они уже назначали сами, 
по взаимному соглашению, большею частью по окончании работы, и 
цены эти были очень умеренными. Но в последние три года унтерам 
запретили заказывать им что-нибудь, очевидно, из опасения подкупа. 

«Заработные» деньги обладали универсальной покупательной си
лой. Но на практике их тратили, главным образом, на съестное и отча
сти на книги. Это был главный фонд, откуда черпались расходы на 
именинные пироги и прочее. Понятно, что текуший счет этих денег 
имели только те, кто зарабатывал. Но и тот, кто никогда ничего не 
заработал, иногда получал этот счет или в виде именинного подар
ка, или после «конверсии». 

Да, была у них и такая финансовая операция, хотя обозначал ось этим 
термином совсем не то, что принято в финансовой науке. Конверсия 
заключалась в превращении денег одной категории в другую. Моро
зов, например, очень редко работал в мастерской, и его пай рабочих 
денег числился за ним номинально. На деле же он его дарил или рас
пределял между нуждающимися по своему усмотрению. Если, напри
мер, у того, который работал много, «рабочие» деньги вышли все, он уст
раивал с Морозовым «конверсию», т.е. передавал ему, например, 2 руб. 
«заработных» денег, на которые тот мог купить книгу, а Морозов отда
вал столько же «рабочих» денег, на которые книг покупать нельзя было 
и на которые покупали материал. 

В последнее время заработные и хлебные деньги совершенно сли
лись в счетах, образовавши одну категорию денег для покупки духов
ной И телесной пищи. 

Далее следовали деньги «книжные», которые появились после 1896 года, 
в размере 1 О руб. на брата. Их можно было употреблять только на 
Книги и журналы. В виде исключения они шли и на научные пособия. 
Так, например, было выписано из Германии несколько гербариев тай
нобрачных растений (мхи, лишайники, папоротники) и злаков. 
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Наконец, были еще деньги «чайные», которые образовались из оценки 
в деньгах «чаевого довольствия». Сначала оно давалось натурой по 3 ф. 
сахара и 0,5 ф. чаю на человека в месяц. На эти деньги разрешалось 
покупать только те предметы, которые можно было подвести под по
нятие чаевого довольствия: кофе ячменный (вначале другого не разре
шали) и настоящий, цикорий, какао, изделия из сахара и пр. Эти деньги 
находились в личном заведовании каждого, и староста, имевший дело 

с первыми 4-мя категориями денег, не касался их вовсе. 
При таком изобилии и разносторонности денежных отношений на 

старосте лежала масса бухгалтерской работы, тем более докучной и 
неприятной, что слагалась она вся из мелочей. 

Притом о всякого рода покупках нужно было предварительно тор
говаться с администрацией. 

Немало неурядиц пришлось пережить шлиссельбуржцам при урегу
лировании их хозяйственных отношений. Все они были с закваской на
родников 1870-х годов. А те, как известно, выше всего ставили отвле
ченные принципы. 

Больше всего их смущал вопрос не о том, сколько денег они могут 

иметь в своем распоряжении и как располагать ими согласно своим 

пробуждающимся нуждам, а какое кто имеет право на выделение себе 
той или другой доли из общей суммы. 

И сколько же копий было переломано по этому поводу! Вот, например, 
схлестнулись два милейших человека - М.В. Новорусский и и.л. Ману
чаров. Первый бьm в это время ярым коммунистом и думал, что все, что 
ПОС1)'Пает в общину, принадлежит одинаково всем безраздельно. Мануча
ров же был не менее ярым индивидуалистом и отстаивал свою долю из 
общего котла. Однажды он купил себе маленькую бутылочку лака (в 
12 коп.), так как делал в то время изящные ажурные вещицы и лакиро
вал их. Для какого-то пустяка понадобился он и Новорусскому. Вместо 
того чтобы взять лак, сколько было нужно, как это делали они впослед
ствии - тем более что они были дружны, а Манучаров всегда был 
услужлив, - они устроили жестокую баталию по вопросу о том, имеет 
ли Новорусский право на лак, который выписал себе Манучаров. Поло
мавши достаточно копий, может быть, в течение не одного дня, они, 
как водится, остались каждый при своем. А так как нужда в лаке не про
падала, Манучаров, подавая, наконец, его Новорусскому, сказал: 

- Даю вам свой лак в виде дружеской услуги. 
На что получил ответ: 
- Беру его, как лак, принадлежащий мне столько же, сколько и вам. 
К этой именно эпохе относится одна из эпиграмм Г.А. Лопатина, 

хотя и выпущенная по другому поводу, но вполне приложимая и к 

этому инциденту: 
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в клубе страшный кавардак: 
Всюду слышишь: лак да лак! 
И сам черт едва ли скажет, 

Кто кого тем лаком мажет. 

Как бы то ни было, постепенно урегулировалось и общественное 
хозяйство. Способность к самоуправлению никому и нигде не дается от 
рождения. Она точно так же, как и все навыки общественной жизни, 
приобретается только путем опыта и после предварительных оши
бок и конфликтов. 

Необходимость во взаимных сношениях и переговорах по делам 
ремесленным, в частности, по выписке материалов - необходимость, 
которую администрация сама видела и понимала, - сыграла большую 
роль в деле разрушения начальственных преград к этим сношениям. 

Приступивши к самоуправлению робкими шагами, они скоро вошли во 
вкус этого дела и расплодили у себя разных «мейстеров» в большом 
количестве. В одно время их бьmо целых четверо, т.е. пятая часть всего 
«населения» тюрьмы состояла из властей. Один заведовал ремеслами, 
другой библиотекой, третий кухонным делом, четвертый прогулками. 

Меню4 начали составлять сами гораздо раньше, чем появились окош
ки в огородах и клетках для прогулок. Поэтому долгое время меню 

составлялось по очереди: на неделю в одном углу, на другую в дру

гом и т.д. Потом, когда связи установились на дворе, появилось «осо
бо на сей счет уполномоченное лицо», которое, составивши огром
ный список блюд с вопросами: «кто чего любит и чего не любит», 
произвело всенародный опрос. 

Запасшись достаточным материалом, конечно, с весьма патетичес
кими дифирамбами в пользу или против того либо другого блюда, это 
должностное лицо приступило к осуществлению своих функций. Зада
ча эта была не только не легкая, но прямо-таки неразрешимая. Против 
какого-нибудь картофельного киселя на молоке стояла, например, над
пись: «хочу, чтоб назначали его хоть каждый день», и рядом другая: 
«требую, чтоб это омерзительное тесто ни разу не появлялось на сто
ле, а употреблялось исключительно для переплетных работ». 

Таких уничтожающих друг друга надписей можно было насчитать 
немало под многими блюдами. 

Затем менюмейстер, решив так или иначе свою задачу и совершив 
истинно-гражданский подвиг при осуществлении своего г.лубоко про
думанного пищевого расписания, получал со всех сторон должные «на

грады»: один упрекал его за то, что он не внял его голосу и назначил

таки неугодную ему колбасу, другой вопиял, почему его любимое блю
до (вареники) снято с очереди и ни разу не записано на целых 2 недели! 
Такие «недовольства» продолжались непрерывно, вплоть до конца. В пос
ледний год Новорусский предложил разбить все наличное население на 
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пары с более или менее подходящими вкусами, с тем, чтобы каждая 
пара составляла меню на 2 недели по очереди. Попробовали. Но, ко
нечно, нашлись недовольные, которые сорвали реформу и предпочли 
народовластию прежнее единоначалие. 

Все эти названные должности то сливались, то опять разъединя

лись. Функции променадмейстера были похоронены, наконец, за нена
добностью, а оставшиеся три должности потом были слиты в одном 
лице, когда народу стало немного и дела сократились. 

В декабре 1895 года окончилась десятилетняя каторга всеобще
го любимца Ованеса Манучарова. Товарищи для краткости звали 
его просто Ман. 

В Шлиссельбурге он оказался в январе 1886 года. Арестованный в 
Харькове 11 января 1884 года, он бежал из тюрьмы, подпилив решетку, 
но 16 ноября был вновь арестован в Ростове-на-Дону. Выскочив из квар
тиры товарища, к которому пришли с обыском, он после долгой погони 
был окружен солдатами с приставом во главе. Раздумав стрелять в 
них, Манучаров поднял руку вверх и выпустил пять зарядов своего 
револьвера в воздух. Тем не менее, суд в Одессе в декабре 1885 года 
приговорил его к смертной казни за вооруженное сопротивление. При
говор был смягчен на 10 лет каторги, для отбывания которой он и был 
привезен в Шлиссельбург. 

Трудно было найти человека, более любящего и добродушного. 
Справедливый, чуткий и терпимый к чужому мнению, он был лучшим 
товарищем, какого только можно было желать в трудных тюремных 
условиях. Когда было введено самоуправление, Манучарову доверили 
самую ответственную должность - составление недельного меню и 

расписание пребывания в мастерских, в огородах и в «клетках» для 
про гулок, Т.е. кому, с кем, когда и где надлежало быть. Дело было де
ликатное: надо было угодить всем и каждому, при мирить вкусы И тре
бования 27-28 человек, вкусы иногда совершенно непримиримые и тре
бования самые разноречивые. И Ман, часто в ущерб своим личным 
интересам, ухитрялся выходить из положения к общему удовольствию. 
Он удовлетворял все претензии и улаживал все конфликты, что, по мне
нию товарищей, никто другой не сумел бы сделать. 

Николай брал у него уроки по высшей математике, так как изучить 
ее самостоятельно по имевшимся учебникам было сложно. Но с по
мощью Манучарова он быстро освоил 'Л'j премуДРость, причем настолько 
хорошо, что через некоторое время смог написать для товарищей посо
бие по высшей математике, в котором изложил предмет очень наглядно. 

Манучаров был так привязан к товарищам, что не хотел покидать 
тюрьму, когда наступил конец его заключению, и только заявление Ган
гардта, что его уведут силою, заставило его подчиниться неизбежно-
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му. После Шлиссельбурга его сослали в Сибирь. Он умер в 1909 году 
от разрыва сердца. 

К этому же 1895 году закончились, наконец, «штрафные» пять лет 
несчастного Лаговского, и его, наконец, выпустили. Лаговский был со
слан сначала в город Каракол (Пржевальск), а затем в 1898 году пере
брался в Саратовскую губернию и последнее время жил в городе Ба
лашове. 29 мая 1903 года он утонул, купаясь в Хопре. 
А 5 февраля 1896 года из крепости увезли Николая Даниловича 

Похитонова. 

Это был русский офицер, участник русско-турецкой войны, актив
ный участник военной организации партии «Народная Воля». Он был 
другом семьи Вернадских и оказал большое влияние на духовное раз
витие В.И. Вернадского. Суд приговорил его к смертной казни, заме
ненной впоследствии пожизненным заключением. 

Он сошел с ума, в общем-то, почти внезапно. Об этом узнали из его 
высказываний о том, что его посещают духи. Эти высказывания по
явились в середине сентября 1895 года. С этого момента жизнь По
хитонов а резко изменилась: он перестал выходить из камеры, мыть

ся, менять белье. Иногда он требовал, чтобы его выпустили в кори
дор, выходил с пустой наволочкой, заrnядывал в глазки камер и дре

безжащим голосом пел: 
- Подайте милостыню, Христа ради ... 
Взrnяд его был лишен всякого выражения. Оставлять такого вмес

те со здоровыми стало невозможно, и его решили перевести в ста

рую тюрьму. Но поселить его там одного было также негуманно, по
этому туда временно поместили и Лукашевича, чтобы тот мог сле
дить за больным, поскольку Лукашевич ранее был в наилучших отно
шениях с Похитоновым. 

В старой тюрьме болезнь стала прогрессировать, но Гангардт и 
Безроднов уже ходатайствовали о помещении больного в лечебное за
ведение. Наконец его увезли в Петербург и поместили в психиатриче
ское отделение Николаевского военного госпиталя. Но там он оставал
ся недолго - 4 апреля 1897 года Похитонова не стало. 

Двух других сумасшедших, Щедрина и Конашевича, тоже увезли, на
конец, из тюрьмы после настойчивой просьбы остальных шлиссельбурж
цев, обращенной к министру Горемыкину при его посещении. Они умерли 
в психиатрической лечебнице в Казани примерно в 1919-1920 годах. 

До этого шлиссельбуржцам приходилось быть не только страдаю
щими свидетелями, но иногда и спутниками своих умалишенных това

Рищей, иногда даже с риском для себя, особенно Морозову, как челове
ку, которого начальство почему-то считало более крепким нервами и 
потому нередко просило успокоить то того, то другого. Когда были раз
решены прогулки вдвоем, ему поочередно пришлось гулять со всеми 
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шлиссельбургскими сумасшедшими, но это большей частью кончалось 
тем, что они его прогоняли через две или три недели. Так закончились 
прогулки со Щедриным, с Конашевичем, с Похитоновым. 

Опаснее был случай с Поливановым, который по временам впадал 
в мрачную меланхолию, несколько раз неудачно покушался на само

убийство и потом, уже после освобождения из Шлиссельбургской кре
пости по коронационному манифесту Николая 11, действительно покон
чил самоубийством в 1903 году во Франции, куда он бежал из ссылки. 

Однажды летом, когда Морозов на прогулке удалился в свою оди
ночную загородку, чтобы заниматься, к нему неожиданно впустили 
Василия Иванова, как это делали жандармы в последнее десятилетие 

их заточения, если кто-нибудь просил об этом и в загородке был один 
человек. Вошедший товарищ встревожено сказал: 

- С Поливановым что-то случилось. После прогулки со Стародвор
ским он вошел ко мне в переплетную мастерскую с совершенно бе
зумными глазами. «Теперь я знаю, как вы все ко мне относитесь, това
рищи, - сказал он, - и я покажу вам себя». Он взял финский нож (слу
живший для резки картона по железной линейке), спрятал его под курт
кой и стал стучать в дверь, чтобы жандармы увели его в камеру. «Зачем 
Вам этот нож?» - спросил я его. «Уморю себя голодом, а если кто из вас 
войдет с увещеваниями ко мне в камеру, я убью его этим ножом». Как 
тут быть? Он действительно способен исполнить свое слово. 

Очень обеспокоенный, Морозов возвратился в свою камеру, приго
товившись обедать, но вдруг к нему вошел смотритель и попросил схо
дить к номеру девятому (под этим номером значился Поливанов) и 
успокоить его, так как тот в очень нервном состоянии. Что же делать? 
Морозов хорошо знал, как опасен Поливанов, когда на него находят 
острые припадки безумия, и он ничего тогда не помнит, но отказаться 
было невозможно. Он попросил смотрителя оставить его на минутку 
одного, взял несколько самых толстых из своих тетрадей, обернул ими 
под рубашкой и курткой всю свою грудь и живот, подвязал все это, 
чтобы не съезжало, полотенцем, думая, что нож не пробьет такого слоя 
бумаги, взял тетрадь со своими стихами и пошел к Поливанову. 

Когда он вошел в камеру, Поливанов, насторожившись, стоял в про
тивоположном углу. Жандарм захлопнул дверь на замок и ушел. По 
спине Николая пробежал холодок. Поливанов медленно приближался. 
Брови его были сдвинуты, глаза дико обращались то на вошедшего, то 
на то место, где был спрятан нож. Впечатление было такое, как если 
бы это был человек загипнотизированный, действующий автоматиче
ски, как простой механизм. 

- Ты зачем ко мне пришел? И ты таков же, как все остальные? Я 
покажу, как со мной шутить. 

Морозов инстинктивно чувствовал, что малейшее проявление бес
покойства с его стороны кончится для него трагически. С беззабот-
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HbIM видом он сел на кровать, умышленно не глядя на место, где вид

нелся кончик ножа, и ответил спокойным голосом: 
- Пришел, чтобы попросить тебя прочесть мое новое стихотворе

ние и указать мне на его недостатки. 

- Неправда, ты пришел меня успокаивать. Но ты знаешь, что я дол

жен за это сделать? 
- Нет, я ничего не слыхал. 

И он начал читать. Поливанов забегал из угла в угол, поглядывая то 
на своего гостя, то на то место, где лежал нож. Через некоторое время 
дыхание его стало глубже и ровнее, брови понемногу раздвинулись и 
мрачные черные глаза потеряли бессмысленный вид. Увидев, что при
падок понемногу проходит, Николай Александрович спросил: 

- Что с тобой? 
На это последовал загадочный ответ: 
- Если буду когда-нибудь на свободе, то прежде всего вызову Ста

родворского на дуэль. 

С тех пор Поливанов никогда больше не здоровался со Старо
дворским. 

В том же 1896 году шлиссельбуржцы проводили на волю еще пяте
рых товарищей. Когда в 1894 году на престол вступил Николай 11, то и 
среди заключенных, и среди администрации крепости появилось мне

ние, что будет амнистия и Шлиссельбург опустеет. Это предположе
ние обосновывали тем, что отец нового императора умер своей смер
тью, а не от рук революционеров. Но никаких известий об амнистии не 
поступало, и возбуждение постепенно спало. Так прошло почти два года, 
а в ноябре 1896 года вдруг объявили, что по коронационному манифес
ту четверым шлиссельбуржцам бессрочная каторга заменена двадца
тью годами заключения, а еще четверым срок сокращен на треть. И так 
получилось, что у пяти из них срок кончился. 23 ноября Волкенштейн, 
Янович, Шебалин, MapтынвB и Суровцев бьши одновременно увезены из 
крепости, посеяв пустоту и тоску в сердцах товарищей, ряды которых за 

этот год сильно поредели. Orзвуком этих собьпий стало стихотворение 
Морозова «Светлый ангел», посвященное Людмиле Волкенштейн: 

Полна участья и привета 
Среди безмолвия и тьмы, 
Она сошла, как ангел света, 
Под своды мрачные тюрьмы. 

Была чарующая сила 
В душе прекрасной и живой, 
И жизнь она нам обновила 
Своей душевной чистотой. 
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В глухой тюрьме она страдала 

Среди насилия и зла, 

Потом ушла и не узнала, 

Как много света унесла. 

Есть в мире души - их узнаешь 

Лишь в дни гонений и утрат, 

Но мир за них благословляешь 
И жизнь за них отдать бы рад! 

В 1897 г. шлиссельбуржцы впервые узнали о том, что в Петербурге 
существует Подвижной Музей учебных пособий, основанный еще в 
1894 году. Обратив на него внимание, Новорусский сообщил членам 
научного кружка о том, что его коллекциями по разным областям ес
тествознания они могли бы воспользоваться. 

Незадолго перед этим департамент запретил им получать книги из 

общественной библиотеки Иванова. И Фигнер, Морозов и Новорусский 
решили позвать Гангардта, чтобы предложить на его рассмотрение их 
новую идею. 

Тот сразу же и охотно согласился. Обыкновенно в подобных случа
ях все же приходилось поторговаться с ними. Но тогда у них высоко 
стояло имя «науки», а Гангардт считал себя меценатом. 

Так как дело было вне компетенции коменданта, тот должен был 
обратиться за разрешением в Департамент полиции. Для этого требо
валось какое-то обоснование. После долгих размышлений Морозов, 

наконец, такое обоснование придумал. Он написал, что для работы над 
книгой о строении вещества ему нужны коллекции минералов. Все по
лагали, что из такого объяснения ничего не выйдет и разрешения не 
дадут. Но, к всеобщему удивлению, просьбу удовлетворили. 

Гангардт предложил в качестве посредника для сношений с музеем 
доктора Н.с. Безроднова, простодушно сознавшись, что сам он в этих 
вещах профан и поэтому не может вести дело лично. 

Это было как раз на руку заключенным. Доктор этот еще недавно 
поступил в Шлиссельбург, и о нем знали только то, что он добродуш
ный малый. Взялся он за этот нелегкий труд охотно и вскоре же доста
вил по заказу своих подопечных первую коллекцию по минералогии. 

Таково было скромное начало. Приступая к нему, они еще не пред
видели, как далеко пойдут по пути знакомства с этим музеем, и тем 

более не мечтали о сотрудничестве с ним. За минералогией последо
вали палеонтология, затем геология и петрография, кристаллография, 
физика, технология, ботаника, зоология, география и Т.д. 

Доктор записался членом музея и, приезжая в Петербург по своим 
делам, брал там коллекции, а при следующей подобной же поездке 
обменивал их на новые. 
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Иногда брали абонемент прямо на целую науь.-у, например, физику, 
ЗООЛОГИI<?, и тогда доктору выдавали в музее по своему усмотрению 

то, что было свободно и наиболее удобно для перевозки за 60 верст. 
Иногда же делали разовые заказы на ту или другую определенную 

коллекцию или вещь. 

Плату за пользование коллекциями вносили из тех денег, которые 

были ассигнованы на книжные расходы. А чего стоил провоз и достав
ка, они не могли знать и только догадывались, что их услужливому 

доктору приходилось здесь нередко обращаться к собственному кар
ману. Сам же он, при малейших намеках на какие-нибудь расходы с его 
стороны, конфузливо уклонялся от разговора и говорил, что это совер
шенные пустяки. 

Сначала они думали, что будут пользоваться только готовым, что 
там есть. Но музей еще организовывался и был тогда крайне беден. 
Многие коллекции, очевидно подаренные, бьши очень убоги и сами напра
шивались на ремонт. Первым обратил на это внимание Морозов и начал 
делать ящики для палеонтологических образцов, приводя их в систему. 
А однажды музей по своей инициативе прислал им несколько кол

лекций минералов не в коробках, а просто так, россыпью. И Морозов, 
тоже по своей инициативе, сделал для них коробки, расклассифициро

вал экспонаты и снабдил их этикетками. После этого музей стал по
стоянно присылать полуфабрикаты, а шлиссельбуржцы их доделыва
ли. Потом они сами стали собирать у себя эк~понаты - камни, расте
ния, насекомых. 

Как-то шлиссельбуржцам было предложено изготовить экспонаты, 
демонстрирующие превращения насекомых. Чтобы выполнить этот 
заказ, Новорусский построил для насекомых специальный домик-пи
томник. Он собрал яйца, личинок и гусениц и выкармливал их в этом 
домике. Таким образом он сумел получить насекомых на разных эта
пах их развития и успешно выполнил заказ. 

В один прекрасный день музей предложил взять большой запас за
сушенных растений, привести их в порядок и сделать из них несколько 

школьных гербариев. Главным в этом деле стал И.Д. Лукашевич, хо
рошо знакомый с ботаникой и систематикой. 

Этот запас был, можно сказать, главным ботаническим фондом для 
разных будущих гербариев. Понятно, когда дело у них наладилось, они 
начали сами собирать растения, и не только те, которые росли в преде
лах их владений, но и те, которые по их просьбе приносили унтера после 
своих охотничьих и других выходов на природу. 

И два или три лета целиком они только и делали, что сушили, Т.е. 
собирали растения, раскладывали их в бумагу, ежедневно переклады
вали в новую, сушили сырую бумагу и Т.д. При таком постоянном тру
де и внимании им удалось получать прекрасные образцы растений, часто 

совершенно зеленые, точно они сейчас сорваны. 

16-3880 
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Их коллекции по ботанике, энтомологии, минералогии, палеонто
логии были столь высокого качества, что на Парижской выставке 
1898 г. получили золотую медаль; конечно, музей был вынужден 
скрыть, кто были лауреаты ... 

Потом они узнали, что за один из гербариев огородных растений, в 
котором было около 70 листов, на Парижской выставке 1900 г. музею 
предлагали 50 руб. (довольно большие деньги по тем временам), и музей 
не согласился уступить его за эту цену. Конечно, посетителям выстав
ки, видевшим этот гербарий, и в голову не могло прийти, из какой мас
терской он получен. Если бы только знали, где и как этот гербарий был 
сделан, он стоил бы гораздо больше! 

Неизвестно, каким образом было поставлено официально дело сно
шений с музеем. Что в департаменте об этом знали, это не подлежит 
сомнению. Но как они терпели такую рискованную и продолжитель
ную операцию, понять нелегко. Тем более что это было в разгар 
студенческих волнений. Вероятно, доктор имел там хорошие связи 
и ему доверяли. Все же любопытно, что доверяли более или менее 
и заключенным, так как обойти доктора при его простоте не было 
ничего легче. 

Но нужно отметить, что у них не было ни малейших побуждений 
воспользоваться музеем как средством для безнадзорных сношений с 
«волей». Они так дорожили своими связями с ним и возможностью 
работать для него, что вовсе не хотели подвергать их какому бы то ни 
было риску. Да и что они могли писать на «волю» или получать из му
зея тайным образом? Узники так давно были отрезаны от мира, от 
друзей и знакомых, что возобновить сношения с ними путем тайной, 
краткой и отрывочной переписки казалось почти невозможным. 

Взаимодействие с музеем не ограничилось только коллекциями. Как
то его руководство по своей инициативе приготовило для узников кни
ги, и доктор взялся передать их в Шлиссельбург. Официально он имел 
право делать заключенным заказ и, между прочим, давать свои книги 

для переплета. А сколько он их дает и откуда их берет, это уже не 
подлежало отчету. 

Получивши первую партию, они не преминули воспользоваться та
кой оказией и затем уже сами неоднократно обращались с просьбой 
о книгах, называя то определенное сочинение, то категорию знаний, 
по которой желали бы иметь что-нибудь новое, по выбору лиц, луч
ше них осведомленных. 

Больше всего им хотелось, конечно, иметь журналы, особенно те, 
на официальное разрешение которых нельзя было рассчитывать, како
вы были тогдашние марксистские органы «Новое Слово», «Начало» и 
«Жизнь». Но они благодарны были и за все другие, потому что таким 
образом имели более свежие, чем им купили бы жанЩ.lРМЫ за их счет, 
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издания, и сверх того их собственные деньги при этом освобождались 
и могли быть употреблены на что-нибудь другое. 

Кто именно был доброхотом, снабжавшим их книгами и журналами, 
тогда они не знали. Доктор на~ывал только М.И. Страхову, как заведу
ющую музеем, с которой он имеет дело и от которой получает книги. 
Но кто бы ни доставлял их, узники одинаково были рады, получали их с 
особым удовольствием и тщательно вели список их под особой запи
сьЮ, не смешивая книги, получаемые «из музея», со всеми другими. 

Большею частью все это были новые издания, недавно появившпе
ся на книжном рынке и обратившие на себя внимание читающей пуб
лики. Преобладали, конечно, с социальным содержанием, но были на
учные и из других областей ведения, как, например: «Технология ме
таллов», «Электричество», «Жизнь пресных вод», «Жизнь животных» 
(Брэма) и пр. 

В 1897 году произошло еще одно важное событие - шлиссельбурж
цы получили разрешение писать письма родным, два раза в год на од

ном листе. В письмах запрещалось рассказывать о тюрьме что бы то 
ни было, только о себе, о своем самочувствии, и ничего о суде и рево
люционной прошлой деятельности. 

Переписка с родными дала остро почувствовать, что в крепости 
время остановилось. Там, на воле, шла жизнь. Выросли сестры Нико
лая Александровича, вырос брат. У них дaB~!') появились дети, кото
рые учились и готовились К поступлению в высшие учебные заведе
ния. Умер отец, мать стала почти слепая. 

Наверное, Петр Алексеевич понимал свою роль в судьбе старшего 
сына, и это наложило отпечаток на его последующую жизнь. Как отец 
«государственного преступника», он не мог уже более рассчитывать 
на выборные должности в своем уезде. Оказавшись не у дел, отец 
впал в мрачную меланхолию, перестал интересоваться хозяйством, 
пристрастился к неосторожной биржевой игре, в результате чего поте
рял значительную часть своего крупного состояния. Он долго и мучи
тельно болел. 

24 марта 1886 года Петр Алексеевич Щепочкин в возрасте 53 лет 
СКончался в Петербурге от прогрессивного паралича. По разрешению 
санкт-петербургского градоначальника Турчанинова 4 апреля его тело 
ВЫвезли в город Мологу, где 9 апреля оно было предано земле на тер
ритории Мологского Афанасьевского женского монастыря. После смер
ти отца был продан за долги петербургский дом Щепочкиных и нахо
дящиеся в нем картины. Оставшиеся после этого деньги вложили в 
акции страховой компании. А она лопнула. 

Неискушенная в политике, Анна Васильевна, узнав, что сын ее -
«государственный преступник», так и не смогла поверить, что ее Коля 
способен на дурные и злые дела. Она часами стояла на коленях перед 
16' 
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иконой и молилась за сына. Несмотря на приговор, не оставлявший 
надежды, она ждала его возвращения в родное гнездо, в Борок, жила 

его письмами из заключения. 

Отрывочные сведения от родных Николай Александрович получал 
и раньше, начиная с 1887 года. Правда, эти письма переписывались 
рукой жандарма и допускались далеко не полностью. Ему переслали 

несколько фотографий. Но вот теперь стали передавать подлинные пись
ма. О чем же писать? У Морозова такой проблемы не было. Он счи
тал, что в частной переписке с родными и друзьями не следует ста

раться писать одни умные вещи или передавать важные новости, кото

рые редки в любой жизни. Писать можно о чем угодно, все, что придет 
в голову. Ведь мелочи как раз и создают иллюзию встречи с близким 
человеком, причем, встречи в простой домашней обстановке, а не в 
специально прибранной гостиной. 

Гангардт, организовавший сношения с музеем, ушел от них в тот же 
год (1897 г.). Его преемник полковник Обух, вообще мало стеснявший 
их, не обладал той самостоятельностью, какую проявлял его предше
ственник, и ни капли не сочувствовал никакому прогрессу, в чем и при

знавался открыто. Он затруднялся в средствах, с помощью которых 
можно было бы прикрыть общение с музеем. Дело в том, что на кол
лекции тратили казенные деньги, ассигнованные им на материалы и на 

ремонт мастерских. Но удалось доказать, что это делается для само

образования, из остаточных же материалов. Так они отстаивали свои 
позиции довольно успешно вплоть до ухода доктора Безроднова. А его 
преемник оказался совершенно неприемлемым для их дела. И вести 
дела с музеем временно взялся смотритель, ротмистр Павел Василь
евич Гудзь. Человек он был добрый сам по себе и вел бы дело с пол
НОЙ готовностью. Но он был труслив и робок, зависимость же его от 
начальника управления была ничем не ограниченная, и потому сразу 
же дело захромало. Боясь отказать прямо, он брал у заключенных кол
лекции, говорил, что отправил их в музей, а сам складывал их в канце

лярию, в кладовую, и отправлял едва четвертую часть. 

При таких условиях продолжать работу далее было весьма риско
ванно и вовсе не интересно. Одновременно с коллекциями затормози
лось и дело с литературой, получаемой из музея. 

Кстати, о литературе. Министр внутренних дел Горемыкин после 
своего визита в 1896 г. разрешил им все журналы, без исключения, за 
прошлый год, независимо от их иллюстрированности. И шлиссельбур
жцы стали покупать «Вестник Европы», «Мир Божий», «Русское Бо
гатство», «Revue des Revues», «Review ofReviews», «Научное Обозре
ние», «Хозяин». Последние два, впрочем, были разрешены и раньше, 
как научные и технические. ' 
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Еще раньше Гангардт стал выписывать для них· «Ремесленную Га
зету», чертежи и рисунки коroрой много помогли им в развитии столяр
ных и токарных вкусов и навыков. Давал он ее, не считаясь со време
нем и циркулярами, прямо по JI.:Iepe выхода. А когда это упрочилось, они 
выпросили У него и «Ниву», на тех же основаниях, и читали ее всегда из 
недели в неделю до марта 1902 г., Т.е. почти 1 О лет подряд. Давал он ее 
свободно потому, что в ней почти не было хроники, ради которой и де
лались эти сроковые ограничения. 

А сам департамент по прось6е шлиссельбуржцев присьmал, начиная с 
1894 г., «Вестник Финансов», по полугодию или по третям, нарушая, таким 
образом, самолично то предписание о прошлом годе, которое он давал. 

Пример был заразителен, и потому местная администрация не осо
бенно была строга насчет годичного возраста журналов и стала да
вать сначала «Хозяин» и «Научное Обозрение», а затем и другие все в 
более и более свежих выпусках. 

Департамент же разрешил в 1898 году выписать еженедельное из
дание «Times» и таким образом окончательно сгладил разницу между 
журналом и газетой. Ввиду этого Обух беспрепятственно выдал в 
1900 году l-го января «Новое Время» за прошлый год, правда, в раз
розненном виде, но все же в большом количестве номеров. 

Если же прибавить сюда периодические издания, которые они полу
чали через доктора Безроднова из Подвижного Музея учебных посо
бий (<<Начало», «Жизнь», «Новое Слово», «Образование»), то можно 
сказать, что в отношении периодической печати в последнее время 
они бьmи обставлены недурно и период 1898-1901 гг. нужно назвmъ «эпо
хой просвещения» в их мертвом и замкнутом мире. Недоставало только 
свежей газеты, да и то год или два получался «Сын Отечества». 

Одновременно с этими послаблениями насчет современных сведе
ний в печати окружающие их унтера перестали держать язык за зуба
ми и помаленьку втянулись в откровенные беседы с заключенными, 
как на темы из местной жизни, так и на общественные. 

В результате в головах узников про изошел хронологический сдвиг. 
При обмене новостями они передавали друг другу сведения о том, что 
было год назад. То, что они читали сегодня, им казалось совершив
шимся в течение этого месяца. А то, что читали в прошлый раз, 

представлял ось совершившимся месяц тому назад. И, устанавли
вая хронологию в спорах друг с другом, они горячились, уверяя, что 
это было всего недели 2-3 назад, совершенно забывая, что к этому 
НУЖНО прибавить еще 1 год. 

Когда Порт-Артур уже пал и разразилась мукденская катастрофа, 
когда окончательно и для слепых стали явны полные неудачи русского 
ОРУЖия, они только что приступили к чтению первого месяца войны и к 
описанию тех всеобщих <<Ликований», которыми будто бы повсюду бьmо 
ВСтречено объявление войны. 
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Едва ли кто-нибудь в России, кроме них, имел случай перечитывать 
все «патриотические» завывания первых дней войны - в то время, ког

да крушение надежд было уже полное и когда лакейство и глупость 
смиренно мудрствующих писателей выступало особенно ярко и с осо
бенной назидательностью. 

Сами жандармы под влиянием поражений и событий внутренней 
жизни стали разговорчивее и начали передавать устно кое-что о са

мых последних новостях, о которых узники могли бы прочесть только 
через год. Таким образом они узнали главное и про Мукден, и про по
ход Рождественского, и про Цусиму. 

После всякого наиболее крупного краха дежурные, у которых в гру
ди билось солдатское сердце, не могли сдержать своего негодования 
и, невзирая на строжайший запрет, увлекались разговорами промеж себя 
так громко, что кое-что долетало и до заключенных. И доставалось же 
тут злосчастному Куропаткину, этому недавнему идолу, баловню судь
бы и надежде России! 

Офицеры тоже рассказывали многое, преимущественно по «Ново
му Временю>. 

Потом, под влиянием газет, речи унтеров стали дышать укориз

ной по адресу бюрократии. И особенно забавно было слышать эти уко
ры из уст вахмистра, который сам был типичнейшим воплощением бю
рократического режима в своей сфере. «Ну, - думалось при этом зак
люченным, - царство, разделившееся на два, непременно запустеет». 

Наконец, летом 1905 г. получили и положение о Булыгинской Думе в 
номере «Правительственного Вестника», который был дан узникам по 
специальной просьбе. Единственным же свежим периодическим орга
ном были только «Известия» Вольфа, где узники читали необыкновен
ные для них вещи о свободе совести, печати и пр. Получили даже 
книжку «Конституционное государство» - сборник статей, трактовав
ших в общедоступной форме вещи, совершенно непозволительные для 
русской печати. 
И все это время у них один глаз был устремлен на вопросы текуще

го момента, а другой с прежней постепенностью перечитывал битвы 
при Тюренчене, Цзинжоу, Вафангоу, Дашичао, Ляояне, вплоть до Шахэ, 
после ознакомления с которой они вышли на волю. 

1900 год отмечен разрешением в крепости куроводства. Это ути
литарное направление было введено комендантом, разрешившим сна
чала В.Г. Иванову, а затем и другим желающим разводить кур в их 

крошечных садиках. 

Все началось с биологических экспериментов Новорусского, кото
рый решил сам вывести цыплят. Первую партию яиц он вынашивал на 
себе. Но яйца оказались несвежими, и поэтому, когда на десятый день, 
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он их осмотрел в с()бственноручно изготовленный овоскоп(прибор, про
свечивающий яйцо так, что зародыш в нем сразу виден), то увидел. 
что ни в одном яйце из этой партии зародышей не оказалось. Тогда он 
достал через жандармов партию свежих яиц, сделал наоснове кероси

новой лампы маленький инкубатор и приступил ко второму опыту. На 
десятый день проверка на овоскопе показала, что лишь два яйца не 
имеют зародышей, а в остальных все было нормально. На двадцать 
первый день появились первые наклевки, а затем - семь живых птен
цов! Чтобы добиться такого результата, Михаилу ВаСJilльевичу прихо
дилось не спать все ночи, пока выводились цыплята, чтобы поддержи
вать необходимую температуру. Но не меньше хлопот они доставляли 
и потом - их надо было согревать, пасти. И нельзя было их покинуть, 
так как, как только они не видели «наседку», поднимали страшный крик 
и успокаивались лишь при его появлении. 

В тот день, KorAa вывелись цыплята, ничего не подозревающие 
жандармы, как обычно, открыли камеру, чтобы вывести узника на 
прогулку и увидели, что за ним идет целый выводок. Суеверный ужас 
охватил надзирателей: как, откуда цыплята? Колдовство?! Потом 
разобрались. Зато это обстоятельство привело к тому, что заклю
ченным разрешили разводить кур. 

И началась настоящая мания куроводства. Морозова эти увлече
ния очень огорчали, так как отвлекали от умственных интересов и за

нятий. Кругом царило такое клохтанье н победоносное кукареканье, 
что он затыкал себе уши ватой, когда принимался обдумывать и пи
сать свои сочинения. Он не мог не согласиться с товарищами, что из 
всех предприятий, какие у них заводились, куры с их яйцами прююсят 
наиболее пользы (для желудка); но все-таки жалко бьmо видеть, что мно
гочисленные пестрые цвeтыI' которыми все так восхищались и увлекались 

несколько лет назад, теперь - увы! - почти везде раскопаны курами, пору
ганы и забыты. Правда, продолжался этог разгул недолго. Вскоре, при 
ПЛеве, куроводство бьmо запрещено как незаслуженная льгота. 

Пара кроликов сама прибежала к ним из комендантского сада и по
ела почти все посаженные ранее кустарники у с.А. Иванова и некото
рых других. И шлиссельбуржцы стали разводить кроликов. Причем 
Вовсе не для того, чтобы пополнить свой рацион. Человек, который рис
кнул бы это сделать, ПРОСJJЫЛ СЫ людоедом. Кроликам, так же, как 
КОШкам и собакам, старые одинокие люди отдавали всю свою нераст
раченную родительскую нежность. К курам отношение было немного 
другим, но и их далеко не все рисковали употреблять в пищу. 

К этому времени Морозов из Николая постепенно превратился в 
Николая Александровича. На воле у него подрастали племянники, ко
Торые звали его дядя Коля. 

к 1902 году многие уже просидели около двадцати лет. Долгий, тя
желый период приспособления к своему существованию кончился; кто 



-248 -

не умер, не убил себя и не сошел с ума - пришел в равновесие. Время, 
как паутина, затянуло то, что кровоточило: оно или забылось, или было 
забито силой воли. Страдание, жгучее и острое, было побеждено. 

Трудно, конечно, перечислить хоть с некоторой полнотой все права, 
которые были в конце концов добыты этой мелочной, повседневной и 
раздражающей борьбой. Можно назвать для курьеза только некото
рые из них, потому что в приложении к таким житейским актам термин 
«право» можно употребить только в виде шутки. 

Право стучать, шуметь, свистать и петь, право лазить на окно или 

забор (чтобы укрепить вьющееся растение или приделать навес), пра
во подкапывать забор, иметь железную лопату, передавать в огороде 
записки друг другу, останавливаться друг с другом при встрече, осо

бенно же с дамой, или в коридоре у двери камеры, заходить в пустую 
чужую камеру, тушить огонь, завешивать окно от солнца или холода, 

стричься под гребенку, мыться наедине и еженедельно, иметь при себе 
разом несколько книг, бумагу и чернила, держать на окнах цветы, де
лать для самого себя мебель или принадлежности костюма, иметь вилку 
и нож, чайную ложку, белье, хлеб, кофе, ягоды, фрукты и разные другие 
«самовольные» снеди, и пр. и пр. 

Они все были обращены в состояние, при котором не разрешалось 
ничего, на что не соизволит воля «господина». И потому им шагу нельзя 
было ступить без того, чтобы не натолкнуться на преграду и не войти 
в столкновение с унтерами, которые нарочно поставлены охранять ее, 

и с властями, которые ежедневно являлись проверять строгость над

зора. Не было ни малейшей возможности уйти от охранителей, чем все
гда так широко пользовался русский обыватель до последнего времени. 

На психику же узников все перипетии этой мелкой борьбы действо
вали почти так же, как и перипетии настоящей борьбы. Удачи и неуда
чи, победы и поражения, наступления и отступления, разрыв сношения 
с тюремщиками и временное перемирие с определением условий со
глашения, а над всем этим ежедневное ожидание новых насилий либо 
возврата к старым лишениям. 

Для них не было секретом, что все физические и прочие лишения 
накладывались на них планомерно, в тех видах, чтобы «сломить волю 
заключенных». Власти, насаждавшие всюду безволие и покорность, не 
могли мириться с мыслью, что есть люди, готовые проявить необы
чайный запас своей энергии в направлении, совершенно ДЛЯ них невы
годном, которое они так-таки откровенно и называли направлением 

«вредным». Но они бьmи все же недостагочно дальновидны. Уступая по
немногу, в силу необходимости, они тем самым доставляли им практику 
борьбы, которая, как известно, закаляет дух, а вовсе не расслабляет. 
И здесь у некоторых заключенных возникала мысль, навеянная тео

рией Морозова о действии в социологии правила блока. Что было бы с 
ними, если бы с первых же дней их посадили в условия полного доволь-
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ства, если бы им доставлял ось все, чего бы они ни пожелали, кроме 
самой свободы и бесконтрольных сношений с волей? ВОЗМОЖНО,сы
тое, бездельное и спокойное существование гораздо скорее и гораздо 
вернее сломило бы душевную энергию у большинства узников, чем 
жизнь, полная лишений и борьбы против них. 

По крайней мере, житейская практика превращения бунтующих сту
дентОВ в мирных и сытых буржуа говорит за это. Недаром же такой 
опытный авантюрист, как Наполеон 111, говаривал, что он боится го
лодных и тощих и совсем не боится сытых и толстых. 
И вот среди затишья и полного спокойствия, установившегося в 

1902 году, в тюрьме неожиданно разразилась беда, и твердое, как 
им казалось, здание по крупицам собранных приобретений распа
лось, как жалкая игрушка. 

2 марта 1902 года в тюрьме произошло неприятное событие, послу
жившее самому «буйному» и всеобщему выступлению. 

Дело было так. Попову за плохое поведение задержали письма от 
его матери. Не зная, в чем причина, он решил попытаться послать пись

мо матери помимо Министерства внутренних дел. 
Солдатик, румяный парень весьма легкомысленного вида, приходил 

обыкновенно во время прогулки уносить мусор из камер. Попову не
сколько раз случалось на МИНYIУ встречаться с ним наедине и слы

шать изъявление сочувствия и готовности чем-нибудь услужить. 
- Одно удерживает, - говорил он, -"попадешь в дисциплинарный. 

Вот если бы к вам, политическим, посадили! 
По-видимому, жизнь политических заключенных он считал верхом 

благополучия. 
Попов решился воспользоваться его готовностью и, написав пись

мо, попросил опустить в почтовый ящик. 

В тот же день, не по предательству, а по глупости инеопытности, 
солдатик проговорился товарищам, а те начальству. Письмо тут же 

конфисковали и решили «закрутить гайки» ... 
Когда заключенные пришли с прогулки часу в пятом вечера и каме

ры были заперты, вдруг их стали по очереди отпирать, что показывало, 
что происходит какой-то необычный обход. 

Смотритель с несколькими унтер-офицерами заходил по очереди 
к заключенным и объявлял с важным видом своим негромким, тус
клым голосом: 

- Комендант недоволен беспорядком в тюрьме. Этому должен быть 
Положен конец, и с сегодняшнего дня инструкция будет применяться в 
Полной мере. 

На вопрос: 
- В чем дело? Какой беспорядок? Никаких замечаний нам не дела

ли, совершенно непонятно, чем вызвано ваше заявление. 
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Следовало: 
- Комендант недоволен. Инструкция будет при меняться с сегод

няшнего дня. Ничего больше сказать не могу. 
Но они уже не могли подчиниться инструкции. Она связывает по 

рукам и ногам. При ней дышать нельзя: нарушения неизбежны. Как 
жить дальше? 

Все были взволнованы, встревожены и недоумевали, откуда такая 
напасть? Тревожен и беспокоен был этот вечер: кто лихорадочно бегал 
взад и вперед по камере, кто неподвижно лежал на койке, иной сове

щался то с одним, то с другим соседом путем традиционного стука в 

стену. Нервы напряжены, как натянутые струны: что предстоит им, 
чем вызвана репрессия? Опять неизвестность. Воображение работает, 
возбуждение растет. Такого не было даже в первые годы заточения. 

В десятом часу настороженное ухо слышало, что в дальнем конце 

дверная форточка одной камеры верхнего этажа была отперта, а по
том хлопнула. Минут через десять тот же звук повторился, и послы
шался краткий разговор. И в третий раз произошло то же самое. 

В нижнем этаже началось движение; затем дверь той же далекой 

камеры верхнего этажа была отперта, и жандармы потащили из нее 
что-то тяжелое. Было ясно - несут человеческое тело; толпа жандар
мов несла кого-то за руки и за ноги. Послышался хрип. 

В одну минуту вся тюрьма стала у дверей и с напряжением слушала. 

Мыслью каждого было: кто-то покончил с собой. И каждый стал звагь 
дежурных, спрашивая, что случилось. Но «с той стороны» не отвечали. 

Внезапно раздался голос коменданта: 

- Развяжите! 

Значит, кто-то повесился ... Руками, ногами, книгами, шваброй каж-
дый бил в дверь и кричал: 

- Что случилось? 
Голос коменданта ответил: 

- 28-й нарушает дисциплину. 
Как! Человек покушается на свою жизнь, и это называют наруше

нием дисциплины?! 
Все двери загрохотали. Кто-то на всю тюрьму закричал: «Кара

ул!» Оглушительные удары сыпались справа, слева, внизу и навер

ху. Тюрьма неистовствовала. 
И в третий раз повелительно раздался громкий голос комендан

та Обуха: 
- Доктора! 

Яростное безумие охватило узников: тюрьма превратил ась в буй
ное отделение умалишенных. 

Наутро измученные, с упавшими нервами, они вышли в восемь ча

сов на обычную прогулку. Ближайшие соседи Сергея Иванова обьяс-
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иили, в чем дело. Раздраженный частым заглядыванием в дверной «гла
зою>, он закрыл стекло бумажкой и отказывался ее снять. 

Напрасно смотритель три раза уговаривал его не делать этого -
Иванов не повиновался; смотритель потребовал, чтоб Иванов шел з 
карцер - Иванов не двинулся." Тогда жандармы надели на него смири
тельную рубашку и при насмешках коменданта связали ослушника, а 
затем понесли в соседнюю пустую камеру, которая на этот раз должна 

была служить карцером; но когда жандармы выносили узника, с ним 

случился припадок. 

Тогда-то комендант и крикнул: «Развяжите!» - и тюрьма решила, 
что кто-то повесился. Сергей Иванов лежал в обмороке, и жандармы 
старались привести его в чувство, но после бесплодных усилий при
шлось крикнуть доктора. 

По той или другой причине он пришел не тотчас же, а потом не сразу 
мог привести Иванова в чувство: обморок продолжался минут сорок. 

Подавленные, они выслушали этот рассказ. Что было делать? Та
кие сцены могли повториться и завтра, и послезавтра - невозможно 

было выносить их. Ни физических, ни нравственных сил на это не 
хватило бы. 

Отпор был необходимым, но в какую форму должен вылиться этот 
отпор? Оставить дело без протеста было немыслимо. И Вера Никола
евна Фигнер решила действовать. Она решила написать матери оче
редное письмо в несколько строк такого содержания, что департамент 

полиции ни в коем случае не про пустит его, но сам прочтет и заинтере

суется: что такое произошло в крепости? - и У'Ж, конечно, не оставит 
дела без расследования. 

Она написала: 
<<Дорогая мамочка. Я совсем собралась отвечать вам, но про

изошло нечто, перевернувшее все вверх дном. Обратитесь к ми
нистру внутренних дел или к директору Деnарта.мента полиции, 
чтобы они произвели расследование на месте. 

И в тот же вечер сдала письмо смотрителю. 
Настало время тягостного ожидания. 

Ваша Вера. 
3 марта 1902 года». 

- Вот случай, достойный протеста Веры Засулич, - сказала на про
Гулке Вера Николаевна друзьям. - Не жалко за такой протест отдать 
ЖИзнь. Не страшно умереть - страшно быть изолированной от всех. 
Если заключат в старую тюрьму, заключат навсегда'? Одну ... Без книг ... 
ЭТО хуже, чем смерть ... Нельзя два раза пережить то, что уже пережи
ли в первые годы. Жизненные силы теперь не те - я сошла бы с ума ... 
Безумие, безумие - вот что страшно. 

" Едва она вошла в камеру после прогулки, как за I-а::й вошел смотри
тель и заявил: 



-252 -

. - Ваше письмо не может быть отправлено. Напишите другое. 
- Почему? - сердито спросила она. - Вы должны отправить: цензу-

ра принадлежит Департаменту полиции - не вам. 

- В письмах можно говорить только о себе. Такова инструкция. 
- Я знаю инструкцию, отошлите письмо. 
- По инструкции я не могу пропустить его; я покажу вам прави-

ла, - и он вышел. 

Смотритель вернулся с прошнурованной книгой в руках и прочел 

соответствующее место. 

Повысив голос, Вера Николаевна повелительно сказала: 

- Оставьте ваши параграфы. Я знаю, что все письма должны отсы

латься в Департамент: его дело задержать или отправить по назначению. 

- Не кричите, - протестовал смотритель. - Я вежлив, будьте веж
ливы и вы. 

- Вы будете душить нас, а потом требовать, чтобы с вами были 
вежливы, - с гневом бросила она ему. - Отошлите письмо! 

- Пожалуйста, не кричите и напишите другое письмо, тогда отошлю. 

- Не буду писать! 
- В таком случае мы лишаем вас переписки. 
Фигнер решилась на крайнюю меру. Ей надо было выиграть несколько 

минут, «собрать себя», вернуть самообладание, и тогда ... инстинктив
но она продлила спор и уже сдержанно спросила: 

- За что вы можете лишить меня переписки? Я не совершила ника

кого проступка. 

- Вы отказываетесь переписать письмо, и потому мы лишаем 

вас переписки. 

Слова звучат, а мысль стремительно работает: письмо не будет 
отправлено ... департамент не узнает. Инструкция будет введена. Ста
рый режим будет восстановлен - они не вынесут. Товарищи ... что 
будет с ними? 

«Лишь в действии познаешь силу свою», - пронеслась мысль и от

кинула все сомнения. И она с силой сорвала с него погоны ... 
Смотритель пискливо вскрикнул: «Что вы делаете?» - и выско

чил из камеры, а растерявшийся вахмистр ползал по полу, подбирая 
сорванные погоны. 

Чтобы не подвести товарищей, она с лихорадочной поспешностью 
оповестила их о своем поступке и просила не производить беспоряд
ков; они излишни: все, что нужно, уже сделано. 

- Об одном прошу: дайте мне покой. 
Все стихло. Наступило жуткое безмолвие. Всколыхнулась душа 

каждого, тревога неизвестности окутала всех. И страшен был разда
вавшийся порой крик Попова с отдаленного конца здания: «Что с Ве
рой?», т.е. увели ли ее. И это был не крик, а какой-то вой. 
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Прошло три дня; ее не уводили. Тюрьма словно вымерла и напоми
нала стародавние времена, когда была в железном кулаке Соколова. 

Наконец со сторожевого поста, который занимал у своего окна Ан

тонов, они получили известие: приехал военный следователь и в канце
лярии допрашивает поодиночке жандармов. 

ЭТО был человек лет 35-ти, высокий, стройный, С суровым интелли
гентным лицом, адъютант начальника корпуса жандармов товарища 

министра внутренних дел Святополк-Мирского полковник Каиров. 
Он допросил и Фигнер. Она рассказала все обстоятельства вечера 

и ночи 2 марта: обход смотрителя, без всякого объяснения объявляв
шего, что с этого дня старая тюремная инструкция во всей строгости 
будет применяться к ним; их недоумение и беспокойство по поводу 
пред стоящих ничем не вызванных репрессий и волнение, охватившее 
их, когда среди ночи, не отвечая на все вопросы, жандармы несли кого

то по коридору и узники слышали хрип и тревожные приказы комендан

та развязать... позвать доктора. 

Рассказала и о письме, задержать которое смотритель был не впра
ве и должен был отослать в Петербург, каково бы ни было его содер
жание, так как цензура их переписки принадлежала не местному на

чальству, а Департаменту полиции, и что она знала, что письмо по на
значению он не передаст, а сам прочтет. 

- Быть может, смотритель был груб с вами и сам вызвал ваш по
ступок? - спросил следователь. 

- Нет, он не был груб. Он вообще мягок в обращении и не он, а я в 
разговоре возвышала голос. 

- Не поразило ли, не огорчило ли вас заявление смотрителя, что вы 
лишаетесь переписки с родными? 

- Нет. Я не дорожу перепиской. Если б ее дали в первые годы, это 
было бы великое благо. Но ее дали через 13 лет, и теперь она причиня
ет мне только страдание. 

- Значит, вы хотели только предать дело г.ласности? 
- Да, - отвечала она. 
По мере того как она говорила, выражение лица допрашивающе

го смягчалось и светлело. Поклонившись, он со СЛО'3С1МИ «Будьте 

здоровы» вышел. 

Затем следователь был у Попова, и они наконец узнали причину под
нятого на них гонения . 

... Потянулись дни полной неопределенности. Неизвестность о том, 
что будет дальше, по-прежнему окутывала тюрьму. Никто не выходил 
на прогулку, все оставались в камерах, занимаясь чтением и строя в 
Уме всевозможные предположения. 

Однако в атмосфере что-то носилось. Комендант Обух Христом
Богом просил всех сдать все колющие и режущие инструменты, какие 
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были у них на руках. При этом он сказал, что через неделю уходит, а 

потом они узнали, что и смотритель Гудзь тоже уходит. Таким обра
зом, должна бьша произойти полная смена администрации. Это как будто 
показывало, что дело признано правым и все кончится благополучно. 
Но были и тревожные признаки: в старой тюрьме неожиданно стали 
про изводить спешный радикальный ремонт. 

Все мастерские были перенесены в новое здание, а в старой тюрь
ме белили, красили, проводили электричество и устраивали телефон. 

- Веру, наверное, удалят от нас и поселят в старой тюрьме, - трево

жились товарищи, и эта возможность страшно волновала и ее. 

Подошел конец марта, когда Антонов известил, что приехал новый 
комендант. И действительно, он явился к ним. Оказалось, это старый 
знакомый, офицер Яковлев, дававший свидания в Петропавловской кре
пости, провожавший Перовскую на эшафот и бывший подручным Со
колова в Алексеевском равелине и в первые годы Шлиссельбурга. За 
20 лет он состарился, пожелтел и страшно растолстел. Но все тотчас 
узнали его и как-то сразу дали кличку Бочка. 

- Я новый комендант, - отрекомендовался он, - а вот новый смот
ритель, - указал он на Проваторова, который до этого бьш помощни
ком Гудзя и заведовал мастерскими. 

Затем Яковлев прочел бумагу. Этот официальный документ должен 
был быть внушительным, но содержания в нем, можно сказать, не было 
никакого. Заключенньiх хотели как будто ограничить в чем-то, лишить 
чего-то, вообще показать, что начальство накладывает на них кару. На 
деле же главным пунктом было, что ночью камеры должны быть осве
щены, а затем в камерах запрещалось иметь стеклянные пузырьки. 

Попову было объявлено, что он на месяц лишается прогулки вдво
ем, а на Фигнер никаких репрессий наложено не было; но без всякого 
подтверждения лишение переписки осталось в силе. 

Товарищи ликовали, считая все дело ликвидированным. 

Но ремонт старой тюрьмы продолжался и не переставал возбуж
дать толки и всевозможные догадки. Нет-нет да выплывало снова: 

«Веру уведут от нас». И было тягостно и неприятно, что нельзя отри
дать эту возможность. 

Однажды прошел шепот: «На двор старой тюрьмы жандармы но

сят тес и бревна: там что-то сооружают». И вдруг известие: Фроленко 
видел из окна, что жандармы тащили туда часть эшафота. Тюрьма 
переполошилась ... «Надо проститься с Верой», - говорил Антонов. 

В тюремной мгле все приобретает преувеличенные, искаженные очер
тания; жизнь полна призраков; у них она бьша вся сплошной призрак. 

Опять неизвестность. Да, жандармы готовили эшафот, и неизвест
но - ДЛЯ кого. 

Если есть эшафот, будет и казнь. Кого же казнят? Для кого эшафот? 
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Неизвестность кончилась на заре с 3 на 4 мая, когда привезли 
того, для кого ОН готовился. Впоследствии они узнали, что это был 
Степан Балмашев ... 

Благодаря полной изоляции в первые годы администрации удава
лось скрывать от заключенных процедуру казней. Но когда в 1902 году 
казнили Балмашева, события этого уже не смогли утаить. 

До этого времени заключенные пользовались свободным доступом 
во все три двора и оба здания тюрьмы. Но тут им запретили доступ в 
старое здание и при мыкающий к нему задний двор, где тотчас же на
чались какие-то спешные работы. От этого двора их отделяла только 
низкая тюремная постройка, так что все звуки про исходившей там ра
боты доносились до них совершенно отчетливо. 

Каляева казнили не так близко от них. Они догадывались о времени 
казни, но никаких приготовлений к ней не видели. О казни Гершковича 
и Васильева они узнали только в Петербурге. 

Но почему же все-таки конфликт разрешился мирным путем? 

Надо ли говорить, что все волнения, последовавшие за экстрава

гантным поступком Веры Николаевны, особенно болезненно отрази
лись на Морозове. Ведь они бьmи друзьями с самой юности. В прежней 
жизни пути их постоянно пересекались и, наконец, СОl.IJЛ}IСЬ в соседних ка

мерах Шлиссельбургской тюрьмы. Ее жизнь бьmа для него дороже своей 
и ее предстоящая казнь казалась ему и собственной моральной казнью, 
если он не использует всех возможных средств, чтобы ее спасти. 

В ту страшную ночь он быстро и неслышно (башмаки свои он дав
но подклеил войлоком, чтобы его шаги не беспокоили соседку) почти 
до утра ходил из угла в угол своей камеры, обдумывая свои воз
можные действия. Было ясно, что единственное средство ее спас
ти - не допустить дело до военного суда, хотя бы против ее воли и 
даже помимо ее ведома. 

у Морозова было большое преимущество перед большинством то
варищей: благодаря его самообладанию у него никогда не было столк
Новений с тюремщиками. И он решил, используя эту свою особенность, 
Составить послание в департамент, в котором представить поступок 

Веры Николаевны как результат происшедших перед этим тяжелых 
сцен. Надо было психологически грамотно составить документ: дать 
яркую картину предшествовавших событий, но, дойдя до их результа
та - срыва погон, - сразу остановиться, потому что это им и без того 
Известно и напоминать не следует. Если послание в департамент не 
Подействует и ее все-таки будут судить, он собирался попросить, что
бы его вызвали на суд свидетелем, а если откажут - разбить стекла в 
окнах своей камеры и кричать через них о том же. 

6 марта 1902 года послание было готово. Морозов хорошо понимал, 
что Вера ни за что не допустила бы его подать такое заявление, пото-
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му что она только желала ценой собственной гибели облегчить поло
жение товарищей, обратив внимание на невыносимое в психическом 
отношении состояние их темницы. Он тоже не считал этот поступок 
нервным, но придал ему такой характер только потому, что ни за что не 
хотел допустить ее гибели. Очень хотелось предварительно показать 
этот документ некоторым товарищам, но он чувствовал, что при том 

нервном состоянии, в котором находилась тюрьма, каждый стал бы 
требовать своей редакции, так что ничего не вышло бы, кроме нового 
сумбура. И автор решил взять все на свою личную ответственность, 
не припутывая к ней никого другого. Переписав черновик, он стал ждать 

приезда из Петербурга следователя по особо важным делам, чтобы 
подать ему заявление ранее, чем тот зайдет к кому-либо из товари
щей. Его душевное состояние было в эти дни невыносимо как по при
чине ожидаемой казни Веры, так и потому, что ему всегда было про
тивно делать какое бы то ни было обращение к начальству. 

Узнав, что следователь приехал, он протянул в открывшуюся для 
раздачи ужина форточку камеры заявление и попросил смотрителя не
медленно передать его по назначению. Тот очень неохотно взял бума
гу и отступил за косяк двери. 

Все находились в полном недоумении несколько дней: ни карцера, ни 
допросов, ни суда. И вот через неделю или около того к Морозову в 

камеру вошел комендант, один, без «архангелов», как узники называли 
обычно сопровождавших его жандармских унтер-офицеров, и, притво
рив за собою дверь, сказал примерно следующее: 

- Я только что возвратился из Петербурга. Вы хорошо сделали, что 
написали свое заявление. Я и доктор горячо поддержали вас, чего не 

смогли бы сделать иначе, и потому следователь поехал обратно, не раз
дувая дело больше меры. Он передал ваше заявление товарищу мини
стра, и тот постановил считать случившееся здесь не существовавшим. 

- Значит, мою соседку не будут судить? 
- Не только не будут, но даже и в карцер не посадят. 
- Вы скажете ей это? 
- Я не могу ей ничего сказать, раз сам факт признан не существо-

вавшим. Но вы можете. 

Комендант поклонился и вышел, а его собеседник остался в таком 
состоянии, которое нельзя передать никакими человеческими слова

ми. Радость за Веру сменялась полным недоумением: как теперь быть, 

чтобы не обидеть ее? 
На следующий день к нему в камеру зашел доктор и повторил по

чти все то же, что сказал комендант, прибавив, что ему поручено спе
циально наблюдать за здоровьем Х!! 11 и делать ежемесячные доклады 
о ней для товарища министра. Николай Александрович, в свою оче
редь, стал советоваться с доктором, как ему лучше поступить. 
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- Самое лучшее, - ответил он, - не говорите ей ничего. Нервы здесь у 
многих расстроены, и самое лучшее для предотвращения эксцессов - это 

оЖИдание большой опасности. Я сам постепеmю поДГ(Ловлю ее к этому. 
Поразмыслив, Морозов решил оставить все это своей личной тай

ной. Позже он рассказал двум или трем из самых близких товарищей, 
что подал заявление о тогдашнем тяжелом моральном состоянии тюрь

МЫ, а о подробностях его никто не спрашивал. 
А вот какое впечатление тюрьма произвела на проводившего рас

следование полковника Каирова. 
<<Из донесения начальника штаба отдельного корпуса жандар

мов полковника Каирова 7 и 8 марта. 
Содержание заключенных совершенно упростило характер 

одиночного заключения. 
В 6.30 или 7 часов утра открываются все камеры. Арестанты 

выходят в галереи и сходятся между собой. 
Потом идут на работы или на прогулки или остаются в каме

рах. В 12 часов камеры запираются, обед подают в форточку. Затем 
опять все идут либо на прогулки, либо на работы. Во дворе парники 
и кузница, в старой тюрьме плотницкие и столярные работы. 
у заключенных по две камеры. Одна наверху, там живут. Вто

рая, внизу, для работы. 
Выбор работы по усмотрению арестантов. Причем все ходят 

свободно и унтер-офицер их не сопровождает. На дворе, огороде 
и в старой тюрьме несколько унтер-офицеров за ншtи наблюда
ет. Работают до зажигания огней. (Летом до 9 часов.) 

Заборы в загончиках старые, в щелях и частью решетчатые. 
Двориков для гуляния 18. В них плодовые деревья, ягоды, цветы. 
Топоры, ломы и прочее свободно переносятся из старой тюрьмы 
в новую. Вечером инструменты от арестантов не отбираются. 
Во время прогулок М 3 (Карповича, недавно помещенного в Шлис
сельбург) вдоль забора стояли другие заключенные и с ним разго
варивали. М 5 (Попов) в старой тюрьме заходит к нему в камеру 
для обучения ремеслу. А другие разговаривают через форточку. 
Перелезают через забор. После устройства кузницы арестанты на
делали финских ножей, которые хранятся в камерах. Разноску чая и 
молока, уборку помещений nроuзводят рядовые пешей команды и без 
присутствия унтер офицеров. Карцера в тюрьме нет. Там библио
тека. Дисциплинарным взысканиям заключенные не подвергаются. 

Заключенные как волки смотрят на унтер-офицеров. На всякое 
замечания отвечают: дурак, болван, идиот, мерзавец. При более круп
ных столкновениях ругаются скверными словами. Старший помощ
НИк на жалобы отвечает: "оставь это, не обращай внимания". За
КЛюченные имеют газеты вообще за текущее время. "Петербург", 
"Нива" тот же час по получении отдаются заключенным. 
17 -- 3880 
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Некоторые требуют тушить на ночь свет. Двое завешивают 
окно одеялом. При заступлении на дежурство унтер-офицеры не 
знали, есть ли и живы ли заключенные. Старший помощник гово
рил, что все это вздор, куда арестант может деваться. За зажи
гание света в форточку в унтер-офицера Паулова бросили ста
меску и чуть не выкололи глаз. Кроме электричества есть кероси
новые лампы и у некоторых заключенных есть керосин в бутылках. 

Никто из арестантов никогда не говеет. 
Священник никогда не бывает. 
Ng 25 (Новорусский) в рабочей камере курит самокрутки и дела

ет вино. В торжественных случаях арестанты пьют это вино 

рюмками. Один заключенный был nьяныЙ. При обыске в 2-х пу
зырьках жидкость с запахом спирта и горит. Несколько бутылок 
с жидкостью красного цвета со слабым запахом спирта и ягод. 
По-видимому, вино. И банки, завязанные бумагой, где бродят яго
ды черной смородины. Для выделения спирта устроен жестя
ной куб с жестяными и гуттаперчевыми трубками. Нагревают 
керосиновой лампой. 

Найден большой nакет с хмелем, есть пузырьки с ядом, т.к. 
заключенные занимаются химией. 

Довольствие 35 копеек. Меню обедов и ужинов составляют 
сообща арестанты на неделю. Суп с фрикадельками, рассольни
ки, бульон с кулебякой. Шnигованное мясо с горошком и макарона
ми, что гораздо роскошнее меню унтер-офицеров. Не получают весь 
хлеб и не ужинают. А на сэкономленные средства накупают мон
nансье, шоколад, винные ягоды, изюм и т.д. На СЭ'kономленные деньги 
Ng 11 (Фигнер) купила теплые чулки, теплые кальсоны, юбки и т.д. 

Ng 27 (Лопатин) держится особняком. А Ng 11 руководит обще
ственным мнением. Ее приказаниям все подчиняются беспреко
словно. Предъявленные протесты по ее камертону. 

Унтер-офицеры следят друг за другом, и они нравственно из
мучились от беспорядков в тюрьме. А начальство с улыбкой гово
рит, что высшее начальство это знает (про беспорядки). Боятся 
лишиться службы, а семей куска хлеба. 

До полковника Обуха был полковник, а ныне генерал-майор Ган
гардm, человек крайне добрый и слабохарактерный, при нем рот
мистр (ныне подполковник) Дубровин, большого характера и силь
ной воли, поддерживал режим довольно твердо. Но и при нем 
арестанты сходились на nрогулке. 

Нельзя было даже предположить, что арестанты из важней
ших государственных nрестуnников, которым содержанием в 
тюрьме заменили смертную казнь, могли содержаться так сво
бодно и даже комфортабельно. Гангардта сместили за незакон
ное и беспорядочное содержание арестантов. 
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Главный виновник - нынешний ротмистр Гудзь. И делает это 
не по нерадению по службе. Он человек очень усердный, нелюди
мЫЙ, не имеет никакого общения с товарища.ми, все время прово
дит в тюрьме. Его убеждения следуют из его собствеююручного 
объяснения: "Государь Император даровал арестантам жизнь. 
Содержание их согласно инструкции было бы медленным умерщ
влением арестантов, чему служит доказательством опыт пре
жних лет, когда арестантов содержали по инструкции. Они схо
дили с ума, nокушались на свою жизнь, болели, совершали nре
ступления. При моем же заведовании тюрьмой и установленном 
JИНОЙ режиме ничего подобного не случилось, а, напротив, дос
тигнуты прекрасные результаты. Арестанты пользуются хоро
шим здоровьем, nрестуnления nрекратились и, кроме того, арес
танты научились многим работам и некоторые работы выполня
ют художественно и научно". У него 6 детей. Полковник Обух 
считает его психопатом. 

Причина беспорядков в следующем. М 5 (Попову) пришло пись
мо, но не было передано. М 5 волновался о матери и пытался пе
редать через солдата, приносившего молоко, чтобы он передал 
записку в Ростов/Дон. С 1 марта меры ужесточились. В тюрьме 
нервозная обстановка. Заключенные не ходят гулять и на рабо
ты. М 11 решила сообщить о nроизволе властей в департамент 
полиции и написала в письме матери изложение nроисшедшего. 
Гудзь вернул ей письмо. И пригрозил вообще лишить переписки. 
Действовала не в порыве беспамятства, а расчетливо, чтобы nри
влечь внимание начальства. Считает, что лишение льгот сделано 
распоряжением коменданта, т.к. смотритель человек добрый, но 
безвольный и бесхарактерный. Дала письмо Гудзю. Тот принес пра
вила, о чем можно писать, и отказался брать письмо. Фигнер: 
"Вы сами хотите мне воспретить?" И сильно взволновалась, а 
затем схватила за погоны и оторвала их. При расследовании Ng 5 
просил, чтобы наказали только его, а товарищей не трогали ... » 

По этой докладной записке было принято решение, предписывав
шее отстранить от должности полковника Обуха и ротмистра Гудзя. 
Подполковнику Яковлеву предлагалось: запретить общения в камерах 
друг с другом; прогулки и работы производить по инструкции; запре
Тить выносить инструмент; отобрать ножи и финские ножи; контроли
ровать работу кузницы; не дозволять тушить свет; отобрать керосино
Вые лампы, стеклянные предметы и всякую жидкость; применять дис

циплинарные взыскания. 

27 марта был суд над получившим от Попова письмо солдатом 
Павлом Рыбалченко, 26 лет от роду, из крестьян Воронежской губер
Нии, служившим с 6 ноября 1897 года. Его приговорили к 1 О неделям 
17* 
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одиночного заключения и переводу в разряд штрафников с увеличени
ем срока службы на 1,5 года. 

Итак, согласно предписанию администрацию сменили, но инструк
ция не бьmа восстановлена. В общем, все осталось по-старому. Ме
роприятия нового коменданта, направленные на ужесточение их ли

беральных прежних порядков, порой доходили до карикатурных форм. 
К примеру, Бочка распорядился надеть, как они говорили, наморд

ник на маленькую железную печку, которая отапливала ванну: на 

бедную печку надели железный фригийский колпачок, чтоб воспре
пятствовать узникам ставить на печку чайник. Важно было, что пе
рестали давать газету. 

Пожалуй, самым крупным покушением коменданта на льготы по
допечных была попытка прекращения их «череззаборных» контактов. 

Обычно в «клубе» занимались не только науками, но это было и 
место бесед на всевозможные злободневные темы, главным же обра
зом по поводу различных административных новшеств или из области 
только что прочитанных журнальных хроник. Это называлось обменом 
новостями и часто переходило в прения, сопровождавшиеся галдением. 

И место это со временем стало назЫВlПься не «клубом», а «толкучкой». 
При всяком клубе полагается и буфет. Устраивался он и здесь, но в 

исключительных случаях, раза 3-4 в ГОД, с крепкими напитками или без 
оных, смотря по существующей на данный момент строгости режима. 
Здесь были не редкостью безе или очаровательный и весьма живопис
ный торт. Конечно, слухи о таких празднествах, вероятно, преувели

ченные, доходили до департамента, и директор Зволянский с большим 
укором выговаривал в свое время смотрителю Дубровину: «Они там у 
вас целые фестивали устраивают!». 

Модернизированные в целях общения заборы, очевидно, мешали 
крепко спать полковнику Яковлеву, как поклоннику старых традиций. 

Ко времени его воцарения заборы уже порядочно подгнили, хотя 
стояли еще прочно на своих местах и простояли бы еще хоть 5 лет. Но 
новая метла всегда чисто метет, и потому решено было эти заборы 
заменить другими. 

Известно, что всякая новая постройка для чиновников - чистая на

ходка. Момент был очень удобен для того, чтоб не только организо
вать таковую, т.е. получить деньги, но и усердием в надстройке забо
ров доказать свое старание. 

По привычке действовать тайно, не предупреждая заранее, точно 

готовил приятный сюрприз, в один прекрасный день весной 1903 г. Яков
лев сломал заборы 7 и 8 огородов, которые отнюдь не требовали ре
монта, и воздвиг на их месте другие, ровно в 2 метра высотой, уничто
живши решетку совершенно. 
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Заключенные предъявили ему коллективную претензию, и, должно 

БЫТЬ, многие наговорили ему не очень лестных для него вещей. Как 

всегда, он обещал поехать в Петербург и хлопотать в их пользу. Отту
да он привез резолюцию - сохранить решетки, но не во всяком огороде, 

как было ранее, а через огород. Высота же заборов осталась, как он 

выстроил, в 2 метра. Благодаря этому у новых заборов решетка долж
на была начаться там, где у старых была верхушка всего забора. 

Все было устроено как будто нарочно для того, чтобы доставить 
узникам побольше неудобств. Подняться выше, до возможности гово
рить опять сквозь решетку, было нетрудно, хотя бы для этого понадо
билось делать специальные лестницы. Но пользоваться этим приятно, 

свободно и с комфортом было уже невозможно. Притом же стоять и 
говорить было легко еще в ясную погоду, а в дождь общение должно 
было прекращаться, потому что навесы по требованию Яковлева они 
должны были устроить ниже решеток. 

Яковлев, конечно, понимал это. И потому, затруднив насколько воз

можно, пользование решетками (может бьпь, для уничтожения «фестива
лей»), он все же не запрещал цепляться за них подобно акробатам и де
лать для этого кой-какие передвижные и переносные приспособления. 

Тогда же, под горячую руку, он обещал и понизить только что повы
шенные заборы. Шутники острили по этому поводу, что перед манифе
стом нарочно повысили заборы, чтобы иметь возможность «даровать» 
им что-нибудь после манифеста. 

С конца 1902 года и до массового освобождения число обитателей 
старой тюрьмы непрерывно возрастало в той же пропорции, в какой 

убывало в новой. В «Сарае» устроили жилые камеры, провели электри
чество, телефон и постепенно заселили его. 

Они догадывались об этом по разным приметам, но главным до
казательством служило то, что мимо их окон туда проносили пищу 

из общей кухни. 
Скоро они научились не только узнавать, что в Сарае имеются за

ключенные, но и определять даже число их. 

В течение этих трех лет в Сарае сидело всего шесть человек, но 
двое были увезены еще до конца первого года. Двоих потом перевели к 
ним, а последние двое только после их освобождения были заключены 
в новую тюрьму. 

Анализируя моральную атмосферу, в которой им приходилось жить 
Все годы заточения, Николай Александрович отмечал, что помимо воя 

И душераздирающих песен сумасшедших товарищей, помимо истери

ЧеСКИХ припадков то одного, то другого из особенно нервно настроен
Ных людей, на которых несколько раз с топотом и криками жандармы 
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надевали смирительные рубашки, а запертые за железными дверями 
товарищи не могли им помочь, было общее ощущение какого-то тайно
го предательства или чьей-то крайней неосторожности. Со временем 
это ощущение стали связывать со Стародворским. 

Николай Петрович Стародворский в тюрьму попал двадцати четы
рех лет. За его плечами было много дел, но судили его как одного из 
убийц жандармского подполковника Судейкина, проведшего операцию 
по внедрению в среду партии «Народная воля» ряда провокаторов (идей
ных агентов, как называли их в охранке). Отношения между Морозовым 
и Стародворским были натянутыми после одного случая. 

В последнее десятилетие жизни в Шлиссельбурге Николая Алек
сандровича поражало то обстоятельство, что все разговоры, которые 
вели заключенные, становились известны коменданту. И поэтому, что

бы никого не подводить, он решил никогда не называть источник ново
стей, которые ему удавалось узнать. Так было и в тот раз. По реше
нию доктора Морозову давали на ужин пару яиц. Как правило, они были 
завернуты в обычную бумагу, но в тот раз подали яйца, завернутые в 
газету, где сообщалось об убийстве Балмашёвым министра внутрен
них дел Сипягина (1902 г.). Разумеется, он не мог удержаться и пока
зал этот отрывок друзьям, но просил, чтобы его в тот же день вернули. 
А чтобы сразу предупредить все расспросы друзей, сказал, что нашел 
газету у стены во время прогулок. Вскоре листок вернули и Морозов 
его уничтожил, но на следующий же день к нему подошел Стародвор

ский с вопросом, где конкретно была найдена бумажка. Уступая напо
ру, Николай Александрович рассказал какую-то более-менее правдо
подобную историю о том, как и где был найден обрывок. И результаты 
этих расспросов были налицо: часового, который курсировал по стене, 
перевели в другое место, а яйца стали давать вообще без бумаги. С 
этого времени Морозов заметил, что за ним стали усиленно следить. 
Он почувствовал инстинктивное недоверие к Стародворскому за его 
любопытство и стал с ним очень осторожен в разговорах. 

История со Стародворским имела продолжение. Морозов, выписы
вавший английский журнал «Знание», прочитал там объявление про 
стереотипные снимки сцен войны между Россией и Японией. Значит, 
началась русско-японская война, о которой, естественно, заключенным 

ничего не сообщали! Николай Александрович переписал текст по-рус
ски, а страницу с объявлением вырвал и уничтожил. Потом он сооб
щил эту новость товарищам, сославшись на подслушанный разговор 

между жандармами. Эта предосторожность была сделана для того, 
чтобы не запретили журнал, из которого, помимо подобных новостей, 
он черпал много сведений, нужных ему для научной работы. И опять 
Стародворский при стал с расспросами, пытаясь узнать подробности о 
том, где и каким образом Морозову удалось узнать эту новость. Это 
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уже перевело подозрения Николая Александровича в уверенность. 
И когда недели за две до освобождения Стародворский стал его 
выспрашивать, что бы он стал делать, если бы в случае освобож
дения к нему пришли бывшие товарищи и предложили снова принять 
участие в революционной деятельности, Морозов не стал с ним откро
венничать и сказал, что решил заниматься наукой и отказался бы наот
рез. Хотя в душе он считал, что заниматься наукой и не бороться за 
гражданские свободы невозможно, но догадывался, что его ответ бу
дет вскоре доведен до сведения полиции. Тем более что Стародворс
кого, как он сам сообщал, уже дважды возили в Петербург, где он по
дал прошение определить его в действующую армию и отправить в 
Маньчжурию. Все эти события не способствовали созданию между 
ними дружеских отношений. И, как оказалось, не без оснований. 

А теперь сухая статистикаS • 
Число поступивших в Шлиссельбург с 1884 по 1905 год определя

ется в 66 человек. Но если не считать тех, что привозились для казни 
и для отбывания краткосрочного наказания, число это сведется все
го к пятидесяти. 

С августа 1884 года по январь 1906 года в Шлиссельбургской крепости: 
- казнены 11 человек: Н.М. Рогачёв и АЛ. Штромберг (1884), 

А.И. Ульянов, в.с. Осипанов, п.я. Шевырёв, В.Д. Генералов и П.И. Ан
дреюшкин (1887), С.В. Балмашев (1902), ИЛ. Каляев, г. Гершкович и 
А. Васильев (1905); 

- за протест против невыносимого режима расстреляны 2 челове
ка: Е.И. Минаков (1884) и И.Н. Мышкин (1885); 

- умерло от цинги, чахотки и др. болезней 15 человек; 
- покончили с собой 3 человека: М.Ф. Клименко (1884), М.Ф. Гра-

чевский (1887), С.Л. Гинсбург (1889). 
Всего кончили жизнь в тюрьме 31 человек. 
Сошли с ума и увезены 5 человек. 
Покончили самоубийством после освобождения 4 человека. 

Двадцать четыре человека, которым посчастливилось в большей 
или меньшей степени сохранить свое здоровье, были освобождены из 
Шлиссельбурга в следующем порядке: 

После 1 года заключения и меньше - 2 
После 2 лет заключения - 1 
После 4 лет заключения - 2 
После 1 О лет заключения - 2 
После 12 лет заключения - 3 
После 14 лет заключения - 1 
После 18,5 лет заключения - 6 



После 20 лет заключения 
После 21 года заключения 
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-4 
-3 

Сроки эти относятся исключительно к пребыванию в Шлиссельбур
ге. В действительности каждый сидел уже раньше в какой-нибудь дру
гой тюрьме. Так, Н.А. Морозов, каким-то чудом высидевший в Шлис
сельбурге 21 год, фактически провел еще до Шлиссельбурга в одиноч
ной камере около 6 лет своей жизни. 

Жизнь во Вселенной 

А чувствовал ли Николай Александрович эти прошедшие годы? 
Внешне в нем не было ничего болезненного. Он даже выглядел 

моложе своих лет, только был очень худ - совсем не накопил жиру. 
Седых волос, в общем-то, не было. Но они как-то странно вели себя в 
бороде: при жизненных неурядицах появлялись, но стоило провести не
которое время в покое, и они исчезали, причем не выпадали, а просто 

перекрашивались, он неоднократно это наблюдал. 
Тюрьма бедна впечатлениями, и поэтому Николай Александрович 

чувствовал себя человеком, у которого как бы вырезали весь средний 
возраст, и он переживал лишь то, что подарила ему молодость. У него 

не бьmо желчности, раздражительности и нетерпимости к чужим мнени
ям, характерных для утомленных жизнью людей. Он считал, что ду

шевное настроение человека зависит не только от окружающей его 
обстановки - человек носит его в своей собственной душе, и кто по 
природе склонен к унынию, кто думает только о самом себе, тот будет 
несчастлив, где бы он ни был и с кем бы он ни был. 

Кроме того, Морозов обладал счастливой в его положении способ
ностью забывать обо всем окружающем, когда читал интересную кни
гу, думал или мечтал. А это бывало почти каждый день, так что взор 
его всегда был направлен куда-то в отдаленное пространство и время 
и почти не замечал, что у него под ногами. Вспоминая впоследствии 
это время, Николай Александрович говорил: «Я сидел не в крепости, я 
сидел во Вселенной ... » 

Раз как-то, открыв книгу по географии, он увидел в ней картинку 
островка Руссо при выходе Роны из Женевского озера, где под памят
ником этого великого писателя не раз сиживал с книгой в руках, на 

скамеечке, в тени плакучих ив ... От одного вида этой картинки так и 
повеяло чем-то близким и родным, и он чуть не целую неделю мечтал 
о прошлом, позабыв свои ежедневные дела и все окружающее ... По
том приходилось встречarь в иллюстрированных журналах то ту, то 

другую картинку местностей, где он когда-то жил, а здесь видел во 

сне: Роше-де-Нэ, Дан-дю-Миди, Граммон или вершину Сал ева над 
Женевой, совершенно в том же виде, как они представлялись из окон 

его жилищ в Кларане или Женеве. 
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ОН и раньше не любил много говорить, так как был сдержан и за
стенЧИВ, а уединенный образ жизни привел к тому, ЧТО он вообще от
вык говорить. Но, как это ни удивительно, это ему не мешало думать и 
писать. В разговоре же слова, в которых он нуждался, не спешили при
ходить ему на помощь. Когда после равелина ему довелось разговари
вать с товарищами по прогулкам, он не узнавал свой голос. 

Распорядок дня Морозова был такой. Просыпался он довольно рано, 
часов в 7 утра, но некоторое время валялся в постели и мечтал. Перед 
обедом довольно много гулял. Обедал плохо, едва съедал половину из
за отсутствия аппетита. После обеда сразу же принимался за научные 
занятия, а иногда ходил в переплетную мастерскую и переплетал книги 

для библиотеки или для себя. Это ремесло он изучил достаточно снос
но. Когда же сильно переутомлялся от занятий наукой, то просто читал 
или приводил в порядок свои коллекции. 

Работал он обычно за сделанной для него этажеркой, а читал лежа. 
Работать приходилось в очень сложных условиях. Из-за отсутствия 
под рукой таблиц и справочников приходилось самому производить много 
расчетов, а чтобы не потерять нить вычислений, он вынужден был за
ниматься этой работой до недели, исписывая цифрами и преобразова
ниями страниц до двадцати, а потом сводя все на одну страницу. К 
концу подобной работы голова готова была лопнуть, а бросить и от
дохнуть он не мог - иначе пришлось бы все начинать сначала. Он до 
того изматывался, что начинал путаться в элементарных вещах -
умножая 5 на 5, например, получал 45. Но при проверочных вычислени
ях эти ошибки быстро всплывали. 

В это время появилась одна его странная способность. После того, 
как вычисления бьmи закончены, ему вдруг приходило в голову, что 
этот результат можно бьmо бы получить другим, более простым спо
собом. И он сразу же начинал все проделывать по-новому, естествен
но, получая тот же результат. 

Чему же были посвящены его занятия? В основном изучению есте
ственных наук. Несколько лет он занимался астрономией. Конечно, без 
телескопа, по одним книгам и атласам. Это было не очень трудно, так 
как до заключения он имел небольшую зрительную трубу и столь тща
тельно с ее помощью изучил небо, что все северные созвездия прочно 
врезались в память, и теперь, наблюдая звезды в окно, он без труда их 
узнавал. По звездам он определял, когда наступит то или иное время 

Года. Появление желтой звезды Арктур было вестником близкой осе
ни. Затем к нему в окно заглядывали другие звезды, спеша предупре
дить о новых изменениях в природе. 

Когда появились огороды, он специально занялся ботаникой. Для 
своих ботанических упражнений развел небольшой садик, в котором 
ВЫсаживал редкие сорта цветов. Зимой работал с гербарием, где было 
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собрано около трехсот видов растений. Но его основным занятием вско
ре стала химия. 

На заработанные деньги удалось приобрести хороший микроскоп, а 
с помощью врача - получить химические реактивы. Так как препаратов 

бьmо мало, то, занимаясь химией, он наблюдал реакции под микроскопом. 
Николай Александрович знал, что если хочешь чему-нибудь научить

ся - надо начать преподавать это. И он стал преподавать практиче

скую химию товарищам. Они даже изготавливали динамит, правда, в 
гомеопатических дозах и, конечно, не для взрывов, а для изучения та

кого типа реакций. 
Кроме того, для поддержания себя в форме в смысле знания основ

ных иностранных языков - французского, английского, немецкого, ита
льянского и испанского - он начал преподавать их товарищам по мето

дике, которую он освоил в свое время в Доме предварительного за
ключения. (Знание языков ему было крайне необходимо, так как прихо
дилось пользоваться литературой на том языке, на котором удавалось 
достать.) Согласно этой методике сначала изучаются основные грам
матические правила, а затем читаются интересные книги на этом язы

ке. Все непонятные слова и выражения преподаватель по ходу дела 

пояснял. Таким образом удавалось освоить языки достаточно быстро. 
На свободе он не имел, к сожалению, возможности получить систе

матическое образование. Он бросался от одной науки к другой, не осво
ив достаточно глубоко предыдущую. Он спешил, зная, что времени 
для учения отпущено мало. И вот теперь все, что удалось узнать на 
свободе, стало бесценным сокровищем, так как при размышлении над 
различными научными проблемами не было возможности заглянуть в 
какое-либо справочное издание для получения нужной информации. 
Опираясь на все свои знания, он пытался вывести недостающие све
дения. Но это означало, что посреди размышлений по химии нужно бьmо 
бросить их и заняться физикой, а потом бросить физику и перейти к 
математике, когда же в математике получены нужные данные - вер

нуться к физике, дойти там до необходимого результата и лишь после 
этого длительного путешествия вновь возвратиться к своим прерван

ным размышлениям по химии. Иногда путешествия в сторону от ос
новной идеи продолжались годами. Правда, в результате таких экскур
сов появлялись новые научные работы, содержащие большое количе
ство оригинальных результатов. С одной стороны, это было плохо, так 
как отдаляло решение основной проблемы. С другой стороны - очень 
хорошо, так как решаемая проблема понималась более глубоко, обна
руживались в более явном виде различные связи между, казалось бы, 
разными науками. Ярче выявлялось то обстоятельство, что мир един 
и, обнаружив закономерности где-то в одном месте, можно быть уве
ренным, что такие же должны существовать и в другом. Такой подход 
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становился постепенно стилем мышления ученого. А здесь, в тюрьме, 

06 был прежде всего ученым ... 
Главная научная проблема, которая его тогда волновала - проблема 

строения вещества. Как устроено вещество, есть ли первокирпичики, 
из которых все сложено? Морозов очень долго подходил к этой проблеме, 
пока она не бьша сформулирована окончательно. Началась ее разработка. 

Ключ к решению оказался очень неожиданным. Он лежал в органи

ческой химии. А что, если попробовать классифицировать различные 
карбогидриды, чтобы построить некоторое подобие менделеевской 
таблицы, но только для углеводородов? И совершенно неожиданно ему 
это удалось. Удалось создать периодическую таблицу карбогидридов, 
удивительно похожую на менделеевскую таблицу химических элемен
тоВ. Но ведь карбогидриды - это составные вещества. Все они сложе
ны из различного количества углерода и водорода. Углерод и водо

род ... А нет ли таких же элементарных составляющих, из которых сло
жены все химические элементы? 
И вот он занялся поиском возможных схем строения атомов. Реше

ние этого вопроса очень важно для всего естествознания. Оно позво
ляет проследить эволюцию вещества от самых простых форм до са
мых сложных, а возможно и получить новый источник энергии - атом
ный. Последнее же может облегчить труд человека и сделать его су
ществование более легким и более счастливым. 

Роль естествознания в жизни человека осознавалась Николаем Алек

сандровичем всегда, и это была одна из причин, по которой он в моло
дости бросался от одной естественной науки к другой и снова возвра
щался к первой. Ему всегда казалось, что наиболее интересное заклю
чается именно в том, с чем он еще не успел познакомиться. И наивыс

шим счастьем для него было преодолевать трудности в овладении 
любимым предметом. Например, когда он с помощью Манучарова 
Понял, наконец, значение значка интеграла, наводившего на него до этого 

некоторый суеверный трепет, то пришел в такой восторг, что схватил 

товарища за руки и начал с ним вертеться и скакать по камере, как 

сумасшедший. Но с 1892 года он старался отдавать все время только 
одному предмету - строению вещества. И лишь пере шагнув в новый 

век, он сумел довести этот титанический труд до конца. 
Правда, очень часто приходилось отвлекаться на другие предметы, 

на первый взгляд - посторонние, но на самом деле имеющие отноше

ние к рассматриваемому в данный момент, а также выполнять различ

ные просьбы товарищей. Так, по просьбе В.Н. Фигнер он начал писать 
ВОспоминания о своем детстве. Для развлечения товарищей написал 

серию рассказов, названных им «Научные полуфантазии», в одном из 
которых описал путешествие шлиссельбуржцев ... на Луну. Кроме чис
то развлекательных вещей это произведение содержало и некоторые 
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научные идеи. В одном рассказе автор высказывал идею о метеорит
ном происхождении лунных кратеров, что впоследствии подтвердила и 

наука, в другом размышлял о размерности пространства, об эрах жиз
ни ... Он написал для друзей элементарный учебник высшей математи
ки для начинающих и трактат о векториальной алгебре. Наконец, раз
работал нужный ему для работы метод - качественный физико-ма
тематический анализ. Это был новый метод обработки физических 
результатов чисто математическим путем. Его «Основы качественно
го физико-математического анализа» - по сути дела, одна из первых в 
мире книг по анализу размерности и получению с его помощью боль
шого количества новых результатов. Правда, издана она была тогда 
лишь в одном экземпляре и имела лишь десяток читателей. 

Однажды в Шлиссельбург прислали календарь Демчинского, где 
был очень забавный график. На нем черные линии указывали «вероят
ные» состояния термометра и барометра по состоянию погоды за про
шлые зимы. А красные точки, разбросанные в разных местах, обозна
чали дни, за погоду в которые автор вполне ручался, так как в эти дни 

на протяжении многих лет погода была одна и та же, поэтому автор и 
называл их «узлами погоды». Этот график очень заинтересовал Моро
зова, хотя он и не принадлежал к огородникам, для которых был со
ставлен календарь. Он знал, что еще шестьдесят лет назад знамени
тый французский астроном Араго пробовал найти зависимость между 
погодой и фазами луны, но у него ничего не вышло. Эти же идеи лежа
ли и в основе календаря Демчинского. Там дни во все года отсчитыва
лись от первого весеннего полнолуния. При сравнении графика с реаль
ной погодой оказалось: что ни предсказание - то ошибка. Чтобы уте
шить и немного развеселить друзей, пострадавших от неверных про

гнозов, Морозов сочинил стихи: 

Лед идет, и холод свинский, 
Тучи мрачны, ветры злы, 
И сбежал домой Демчинский, 
Растеряв свои узлы. 

Когда работа по строению вещества подходила к концу, Николай 
Александрович столкнулся с вопросом: почему Земля, Солнце и дру
гие светила не испытывают сопротивления своему движению в свето

носном эфире? Ему удалось вывести аналитические формулы зависи
мости коэффициента сопротивления упругой среды от скорости движе
ния в ней объектов и от плотности среды. Несмотря на, вроде бы, чис
то теоретический интерес Морозова, его работа могла иметь пользу 
для артиллеристов, так как позволяла точно рассчитывать влияние 

атмосферы на летящие в ней снаряды. Получил он решение и для 
своей изначальной задачи - о влиянии упругой среды на движение 
планет. Это влияние оказалось очень малым, экспериментально об
наружимым лишь за миллионы лет. 
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В это же время он написа..тI работу по теоретической биологии, в 
которой с помощью математических построений выяснил вопрос влия

J-IИЯ различных факторов на эволюцию организмов. 
И наконец, написал книгу. об истории создания «Апокалипсиса». 

Основные вопросы на эту тему были им решены еще в Алексеевском 
равелине, но надо было зафиксировать это на бумаге, проверить вы
числения. И вот, наконец, это было сделано. 

Но для чего он столько работал, неужели для того, чтобы его труды 
остались узниками вместе с ним? Нет, надо что-то предпринять, что
бы о них узнали на свободе, пусть даже без фамилии автора. Ведь, в 
конце концов, главное - не кто автор, а о чем работы ... И он стал хода
тайствовать о разрешении переслать их на рецензию ведущим ученым 

России, чтобы, если в них содержится что-то интересное, об этом ста
ло известно на воле. 

И вот однажды крепость посетил с инспекцией жандармский гене

рал А.М. Пантелеев - сухой и довольно живой старик. Он заинтересо
вался научными трудами Морозова и пообещал оказать содействие в 
передаче его работы «Строение вещества» на рассмотрение и отзыв 
химикам. Окончив разговор о научных проблемах, Пантелеев решил 
выяснить, как изменились политические воззрения Морозова после 
стольких лет заключения: 

- Вы боролись против самодержавия, но ведь теперь оно крепче, 
чем когда бы то ни было? 

- Пусть Ваше мнение таково, но я остаюсь при убеждении, что толь
ко политическая свобода даст России возможность развиваться и про
цветать, - даже ради своих научных трудов Николай Александрович 

не хотел кривить душой. 

Генерал был явно недоволен ответом, но рукопись все же взял с 
собой. Правда, передал ее на отзыв не Бекетову, как просил Морозов, а 
дл. Коновалову. Бекетов был на плохом счету у Департамента поли
ции, в то время как Коновалов усердно поддерживал политику царского 

правительства. Будучи директором Горного института, он вел реши
тельную борьбу с прогрессивным студенчеством. Но вместе с тем 
это был прекрасный химик, широко известный в России и за рубежом. 
Он являлся ярым сторонником идеи о неразложимости атомов - ос
Новных элементов химии. 

В скором (по меркам тюрьмы) времени - приблизительно через год -
пришел отзыв Коновалова. Там отдавал ось должное эрудиции автора, 
но отвергались все его научные выводы. Не последнюю роль в этом 
Сыграли собственные взгляды рецензента на этот предмет и на то ме
сто, откуда была прислана работа. Скорее всего, работа внимательно 
не читалась, так как рецензенту показалось, что там опровергаются 

Все основные понятия, установленные в химии со времен Лавуазье, о 
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непревращаемости элементов. А тут попахивает алхимией, псевдонау
кой, значит, и вникать в суть не стоит - просто этого не может быть, и 

все. В конце отзыва Коновалов так прямо и написал, что просит его 

извинить за то, что уделил мало времени рукописи, так как ежедневная 

научная работа приучает оставлять в стороне все субъективное, т.е. 
еще не доказанное никаким опытом. (А какие опыты мог поставить в 
тюрьме Морозов?) И поэтому по данным вопросам каждый может оста
вmъся при своем мнении. Вот так. ПЛоды его многолетнего труда опять 
вернулись в тюрьму отбывать вместе с автором бессрочную каторгу. 

Казалось бы, руки должны были опуститься. Но Морозов продол
жал работать в своем привычном ритме. Каждый день он писал часа 
по два-три. Это была, как правило, оригинальная работа, так как Нико
лай Александрович считал, что он изучил предмет, если может изло
жить его по-своему на бумаге. Поэтому в его записях почти никогда не 
встречаются выписки из чужих работ, а излагается свое понимание 
вопроса. У Лукашевича, например, наоборот - сначала шли выписки 
нужных мест из работ разных авторов, а затем уже их обобщение и 
свои результаты. Но это не значит, что Морозов пренебрегал уже на
копленным наукой знанием. 

После выхода из Шлиссельбургской крепости учеными в поmюм смысле 
этого слова, оставившими след в науке, стали Н.А. Морозов и И.Д. Лука

шевич. М.В. Новорусский стал признанным специалистом музейного дела. 

Определенное влияние на Николая Александровича оказало обще
ние с Лукашевичем. Как-то Лукашевич сказал Фигнер: «У Морозова 
есть гениальные догадки, как они были у Фарадея, и для науки он 
мог бы сделаться тем же, чем был Фарадей». 

Сам Иосиф Дементьевич работал в Шлиссельбурге над огромным 
трудом «Элементарные начала научной философию). Он объяснял, что 
чем шире становился его кругозор, тем менее вырисовывалась воз

можность уложить его сведения в рамки какой-либо из существующих 
философий, и у него постепенно созрела мысль попытаться самому 
синтезировать знание. Это и побудило его написать курс научной фило
софии. Общий план его сочинения (по духу наиболее близкий к систе
ме Спенсера и Огюста Конта) был таков: 

Том 1. Общие начала философии. 
Том 11. Общий обзор точных наук. 
Том 111. Неорганическая жизнь Земли. 
Том IV. Органическая жизнь Земли. 
Том У. Отправления нервной системы (психология). 
Том VI. Учение об организованной деятельности. 
Том УН. Учение об обществе (социология). 
В Шлиссельбурге он подготовил к печати три тома: 111, IV и У, а 

остальные - в виде отдельных глав или частей. Опубликован был лишь 
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третий том в трех частях (1908,1909,1911 гг. - всего 1173 страницы). 
За первую часть Лукашевич получил Большую серебряную медаль 
русского географического общества и малую премию Ахматова Рос
сийской Академии наук. 

Лукашевич и Морозов в чем-то были похожи. Но при этом первый 
поражал своей точностью и определенностью, а второй был очень эмо
циональный и увлекающиЙся. 

Оба исключительно разносторонние, философски и математически 
мыслящие, они были, вместе с тем, характерными представителями 
«романтизма» и «классицизма» в науке. Это отразилось даже на их 
талантах в искусстве: Морозов писал беллетристику и стихи, Лукаше
вич был почти единственным в тюрьме, кто избежал этой страсти, но 
он был художником. Эта область искусства более «классическая». 

Когда разрешили переписку с родными, сработал старинный реф
лекс, не выбитый тюрьмой - любовь к палеонтологии. Морозов по
мнил, что из-за осушительных мероприятий, проведенных в усадьбе, 
по весне вода, собранная обводными каналами, шумным потоком тек
ла по склону к реке и вырыла довольно большой овраг. Этот овраг, по 
его предположениям, должен был постепенно расширяться, и при этом 
из грунта должны вымываться различные окаменелости, которые мо

гут иметь значение для геологии Мологского уезда. И Николай Алек

сандрович попросил брата Петра, увлекавшегося поэзией и естествен
ными науками, обратить на них свое внимание и сообщить о результа
тах этих изысканий, чтобы он мог проверить некоторые свои сообра
жения по этому вопросу. 

Много внимания он уделял различным классификациям. И постоян
но их повторял. Так, занимаясь гимнастикой, он не делал простой от

счет - раз, два, три, а повторял названия химических элементов в ря

дах периодической таблицы. Или повторял созвездия в определенной 
последовательности. Или названия минералов, относящихся к тому или 

иному классу кристаллических структур. Или какие-нибудь математи
ческие формулы и т.д. 
А гимнастике и занятиям физкультурой он уделял много времени, 

так как постоянно болел. Как он сам говорил, смертельных болезней у 
него не было, а что касается несмертельных, то их было очень много. 
Было и ежедневное кровохарканье на протяжении многих лет, и три 
раза цинга, и бронхиты каждую весну и осень, всевозможные хрони
ческие катары, грудная жаба. В 1895 году он сильно болел ревматиз
мом в ступне правой ноги. Перепробовав все лекарства и не получив 
облегчения, решил лечить себя сам: каждое утро, встав с постели, минут 
Пять вместо гимнастики танцевал мазурку. При этом было такое чув
ство, будто бьешь босой ногой по гвоздям, особенно когда надо по ходу 
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танца пристукивать ею, но зато недели через две ревматизм был 

«выбит» полностью. 
Жизнь в движении. эту истину Морозов не просто понял - она его 

спасла. По воспоминаниям товарищей, среди ничем не нарушаемой 
тишины из камеры Морозова доносился дробный шум. Это он бегал, 
словно белка в колесе. Он установил для себя твердое правило еже
дневно проходить по камере определенное число верст, постепенно уве

личивая нагрузку. (Фигнер, которая делала в день по камере по 1 О верст, 
считала, что ей до Морозова далеко.) И по выходе на волю Морозов 
уже не мог обходиться без многоверстовых прогулок, как и без кусоч
ка черного хлеба с солью в завершение любого обеда. (Впоследствии 
по привычке он съедал его после самого изысканного десерта.) 

От постоянной научной работы Николай Александрович часто пе
реутомлялся, страдал бессонницей, головной болью. Тогда он на не
сколько дней прекращал всякие занятия, читал романы, занимался в 
огороде или в переплетной мастерской. Однако работать физически он 
долго не мог, так как страдал малокровием. От небольшой физической 
нагрузки перед глазами появлялись большие светлые пятна, которые 
через некоторое время проходили. Очень часто начинались сильные 
сердцебиения, и тогда он прекращал всякую работу. Малоподвижный 
образ жизни привел к ослаблению функций кишечника. Держался он, в 
общем-то, на постоянном приеме лекарств. Но при встречах с товари
щами старался сохранять бодрый вид, чтобы не быть им в тягость. 

Он всегда отличался плохим зрением, но здесь, в тюрьме, глаза стали 
совсем слепнуть. Спасибо Ювачеву - научил, как спасти остатки зре
ния - холодные ванны для глаз, ежедневно, без всяких пропусков. Хо

лодные ванны для глаз он делал всю жизнь, до последнего дня, и глаза 

всегда сохраняли молодой блеск, составляя самую замечательную 
часть его уже немолодого лица. 

В 1896 году он пробовал освободиться от обуви, прочитав в «Ниве» 
о придуманном Кнейпом способе закалять себя от простуды посред
ством хождения босиком. В «Ниве» была даже приложена картинка, 
изображающая компанию лиц обоего пола, весело путешествующих по 
траве и лужам таким первобытным способом. Ему показалось это за
бавным и понравилось - и вот, сбросив сапоги и засучив штаны до 
колен, он тоже принялся важно расхаживать по дорожке своей прогу
лочной клетки. Но, к большому огорчению, дня через три получил на

сморк и увидел, что такая система укрепления тела не для него. Кро
ме того, в первый же день получил визит от доктора, которому доложи
ли, что Морозов сошел с ума. 

В одном из годовых отчетов врача про Морозова было сказано сле
дующее: «Арестант этот телосложения слабого, страдает абсолютной 
гипертрофиею сердца. Всегда тих и спокоен. Любит очень лечиться ... » 
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Еще бы не любить, не имея ни одного здорового органа! Но он поста
вил себе цель выжить и пока справлялся с этой задачей успешно ... 

Б 1898 году доктор предложил Морозову время от времени взвеши
ваться. Б первый раз оказалось~ что в нем 3 пуда 20 фунтов (56 кг). 

Николай Александрович вырос на природе и очень тонко ее чув
ствовал. Б тюрьме, где все враждебно, наверное, единственным на
дежным предметом была природа. И здесь каждый. где бы он ни вы
рос, тянулся к ней. 

Общий фон жизни в заключении - независимо от времени и места
это конвульсивная порывистость и, в большинстве случаев, потеря спо
собности к самообладанию и продолжительному систематическому 
труду. Счастлив тот, у кого есть какие-нибудь определенные интересы, 
например научные, и возможность их удовлетворять, хотя бы отчас
ти!.. Отсутствие семьи, которая могла бы дать исход естественной 
потребности человека любить и охранять беззащитные существа, за
висящие всецело от него одного, невольно вызывает у него всякие сур

рогатные увлечения. Один привязывается к голубям и радуется, когда 
они свивают у него гнезда в печурках камеры, хотя постоянное ворко

ванье и мешает ему спать; другой разводит кроликов, которые поеда

ют все им же самим посаженные в прошлом году кустарники и дере

вья; третий размножает кур и до того ухаживает за ними, что со стороны 

невольно кажется, будто не куры существуют для человека, а человек ДJПI 
кур ... Бсе :это понятно, и иначе бьnъ не может ... Людм~ша Александровна 
Волкенштейн, например, особенно бережно относилась к насекомым. На 
прогулке она внимательно смотрела себе под ноги, чтобы ненароком не 
раздавить паука или гусеницу. Как-то раз, найдя в камере клопа, занесен

ного, вероятно, каким-нибудь жандармом, она тщательно завернула его в 
бумажку и зareм вынесла на улицу. Работая в огороде, отказывалась со
бирать обгрызающих малину гусениц и топить их в лейке. 
у Морозова также было порядочно друзей из животного мира. Во

робьи, несколько галок и голубей не переставали навещать его на про
гулках. Да вот еще хромая ворона прилетала по временам и просила 
себе чего-нибудь поесть. Зимой синичка забиралась на воротник его 
шубы и долго чего-то искала носиком у него за ухом, хотя никаких 
насекомых здесь, слава Богу, не водилось ... 

Однажды в начале зимы к нему в камеру забежала I\.1>ыса, да так и 
прижилась. Морозов кормил ее с рук, и они очень подружились. Летом 
крыса переселилась в огород и радостно встречала своего приятеля, 

Выходящего на прогулку. А когда у нее появилось потомство, она при-

вела ему весь свой выводок для знакомства. . 
Потом он выкармливал вывалившуюся из гнезда ласточку, которую 

назвал Чика. Николай Александрович пришил к куртке специальный 
карман, в котором она и жила. Когда Чика немного подросла и ласточ-

18 - 3880 
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ки, ее ровесницы, стали учиться летать, Морозов взялся обучать это
му и свою воспитанницу. Он подкидывал слегка ее с ладони и ловил. 
Постепенно птица научилась владеть крыльями и стала летать, но она 
всегда возвращалась на зов: «Чика». Осенью она улетела, и когда вес
ной ласточки вернулись, никто не откликнулся на зов: «Чика!» Может 

быть, она погибла, может, отвыкла - как знать ... 
Другим летом, в конце июня, буря принесла к ним новую воспитан

ницу, вторую Чику, на этот раз уже деревенскую ласточку-малютку, 
отличающуюся от городских ласточек тем, что у нее лапки не покры

ты пухом. Эта Чика оказалась еще более ручной, чем прежняя. 
После многочисленных опытов ежегодного воспитания крошечных 

ласточек, выбиваемых бурями из гнезд на окружающих бастионах, 
шлиссельбуржцы убедились, что для их полного приручения необходи
мо только очень много возиться с ними, отвечать на всякое их щебета
ние и самому заговаривать с ними, а так как у одного это отнимает 

массу времени, то новую Чику они передавали от одного к другому. 
Сначала ее приходилось кормить, насильно раскрывая ей клюв, потом 
уже, на второй или третий день, проголодавшаяся птичка начала брать 
еду сама. для окончательного же приручения они приманивали ее к 
себе, держа муху на некотором расстоянии, а затем заставляли пере
лезть к мухе с одной руки на другую. В результате такого, найденного 

прежним опытом, способа получилось нечто поразительное. Она до 
того привязалась к ним, что предпочитала их общество даже компании 
своих подруг. Стоит только позвать ее: «Чика! Чика!», как сейчас же 
она спускалась из-под небес и начинала, как муха, кружиться вокруг 
головы. Даже и без зова она постоянно возвращалась полетать вокруг 
кого-нибудь из них. Если работали в огороде, то она садил ась поблизо
сти на верхушку первой воткнутой в землю палки и наблюдала с таким 
серьезным выражением, как будто вполне понимает дело. Если чело
век сидел и читал, она спускалась с высоты, садилась на плечо или на 

голову и смотрела оттуда, особенно за переворачиваемыми страница
ми, с самым серьезным и внимательным видом. По временам она 
любила и просто пошалить, если покажут ей муху, она вдруг делала 

вид, что муха ей совсем не нужна, вспорхнет и начнет махать крылья

ми перед нею, как бабочка перед цветком, вися в воздухе на одном 
месте, или вдруг принималась быстро кружиться перед лицом, не да
вая себя поймать. Но стоило только спрятать муху в кулак, как Чика 
сейчас же пугалась и сама садилась на руку. 

Морозов с грустью думал о ее будущей судьбе. При таких привыч
ках, проголодавшись где-нибудь во время перелета в Африку, она, того 
и гляди, сядет на голову к первому арапчонку и будет сцапана и привя
зана на нитку. Впрочем, в этом отношении она, кажется, имеет уже 

некоторую опытность, так как, видимо, остерегается всех посторонних 
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людей и даже птиц. Раз, при виде только что сделанного чучела галки, 
Чика мгновенно взлетела на воздух, закричав от страха каким-то совсем 

не птичьим голосом. Она исчезла во время неожиданных холодов, вдруг 
начавшихся в двадцатых числах Щlгуста. Верно, уже улетела в Африку! .. 

Весной 1903 года удалось раздобыть несколько лягушачьих икри
нок и вывести из них в глиняном тазу, на прогулке, несколько головасти

ков, а затем и настоящих крошечных лягушат. Было очень забавно, 

когда первый из них начал прыгать крошечными прыжками. Но, к со
жалению, как только лягушата выскакивали из сосуда, они куда-то ис

чезали и больше не возвращались. 

И только раз за все эти годы устоявшийся ритм жизни затворника 
был нарушен посланцами из другого мира людей. 

В один июльский день 1904 года дверь камеры ~!!4 вдруг отворяет
ся, и комендант спрашивает: 

- Не желаете ли видеть княжну Дондукову-Корсакову? 
- Очень рад, - отвечает узник, стараясь ничем не обнаружить сво-

его смущения от такой неожиданности. Но он до того одичал, прожив в 

заключении более половины своей жизни, что сердце так и застучало в 
груди. Он ожидал, что к нему войдет какая-нибудь из тех дам-патро
несс, о которых он читал где-то в романах, и начнет задавать различ

ные официальные вопросы, вроде «всем ли довольны», «хорошо ли с 

вами обращаются» и тому подобные слова и фразы, нз которые он не 
мог бы даже ответить ей искренне, так как наиболее жалким делом 
считал жаловаться кому бы то ни было на свою участь. Но его изум
ление удесятерилось, когда вместо ожидаемой величавой фигуры с 
целой свитой таких же величавых спутников к нему вошла одна, и без 
всякого страха, замечательно милая и ласковая старушка и, протяги

вая руку, произнесла с улыбкой: 
- Здравствуйте, Николай Александрович, а я много слышала о Вас 

от Ивана Павловича Ювачева. Помните его? 
От всего этого сразу повеяло чем-то давно забытым. Все его сму

щение мгновенно прошло, и он почувствовал себя с ней почти так же, 
как если б кто-нибудь из родных неожиданно явился к нему: Он усадил 
гостью в кресло, сделанное для него одним из товарищей, а сам поме

СТился напротив, на табуретке ... 
Она сейчас же рассказала, что зовут ее Мария Михайловна, что ей 

семьдесят семь лет, и что с самого раннего детства завет Христа о 
«посещении больных, страждущих, пленных и заключенных в темни
цы» произвел на нее чрезвычайно сильное впечатление, так что она 
еще девочкой решила посвятить исполнению этой заповеди всю свою 

жизнь, и с тех пор делает в этом отношении все, что может. Затем 
разговор перешел на его личную, главным образом, внутреннюю жизнь 

18* 
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и на семейные обстоятельства, причем они рассуждали с ней обо всем, 
кроме политики, о которой ей, очевидно, было запрещено говорить с 
узниками ... В религиозном отношении она поразила его своей терпимо
стью и много раз говорила, что не считает себя вправе обращать в 
христианство иноверцев или не верующих, так как если они существу

ют, то, очевидно, настолько же нужны Богу, как и христиане. 

Он почувствовал к ней за это время большую симпатию, которой, 
конечно, и заслуживает человек, пожертвовавший всю свою жизнь на 
служение ближнему или на осуществление какой-либо великой и бес
корыстной идеи. В молодости своей она была знатна и богата, и вдоба
вок еще, несомненно, красавица, потому что и до сих пор у нее чудные 

большие таза, которые в молодости, наверное, были ослепительны. 
Перед ней была блестящая будущност~ и личное счастье, к которому 
стоило только протянуть руку, но она всем пожертвовала дЛЯ того, что

бы отдать свою жизнь на служение евангельской заповеди о любви к 
ближнему. И она с тех пор, действительно, исполняет эту свою миссию 
с необычайным самоотвержением. Подумать только, что на семьде
сят седьмом году своей жизни она нарочно жила здесь поблизости (в 
г. Шлиссельбурге, на южной стороне Невы) целую осень, ходила к 
узникам в дождь и непогоду, питаясь одним молоком и яйцами, так 
как никакой другой пищи ей не моти здесь приготовить. А сколько 

труда и хлопот, вероятно, стоило ей разрешение посещать тюрьму! 
Ничего этого она не рассказывала, да и о молоке и яйцах проговори

лась случайно, но это и так нетрудно представить! По-видимому, она 
же уговорила и петербургского митрополита Антония выхлопотать себе 
разрешение посетить узников во время объезда им своей епархии. Как 
бы то ни было, в один прекрасный день, после первых же посещений 
Марии Михайловны, и он вдруг побывал в тюрьме и, между прочим, 
«беседовал» и с Морозовым с четверть часа (об условиях их жизни в 
заключении), так как спешил побывать у других. Конечно, за такой ко
роткий промежуток времени трудно познакомиться, но на Николая 
Александровича он произвел впечатление человека, по-видимому, с 
более широкими взглядами на сущность и значение религии, чем 

ему приходилось встречать ранее в духовной среде или составить 
себе понятие по проповедям, печатаемым в духовных журналах ... 
Затем и тот, и другая исчезли с горизонта, и жизнь узников потекла 

по-прежнему ... Для Николая Александровича - в ритме одного сти

хотворения, встретившегося ему в журнале «Слово», которое не раз 
приходило ему на память в его уединении: 

Догорает свеча, догорает, 

И другого источника нет! 
Пусть мой труд остановки не знает, 

Пока длится мерцающий свет! 
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Пусть от дремы, уста.пости, скуки 

Ни на миг не потускнет мой ВЗГЛЯД, 
Пусть мой ум, мое сердце и руки 
Сделать все, что возможно, спешат, 
Чтоб во сне меня мысль утешала, 
Чтоб последняя вспышка огня, 
Чтоб последняя искра застала 
За работой полезной меня! 
Чтоб, уйдя поневоле к покою, 
Мог сказать я в тот горестный час, 
Что умножил ХОТЬ каплей одною 

Добрых дел моих скудный запас! 



В. Фuгнер 

л. Волкенштейн м. Грачевскuй 

м. Ашенбреннер ГЛоnаmuн 



и. Лукашевич 

М. Фроленко 

Шлuссельбургская крепость: 

1. Государева башня 
2. Солдатская казарма 

3. Старая тюрьма 
4. «Новая)) тюрьма 

5. Места казней 
6. Братская могила русских воинов, 

погибших при штурме 1712 г. 
7. Унтер-офицерская казарма 

М. Новорусский 

и. Ювачев 



Примечания к третьей части 

К главе 11 
I Алексеевский равелин - укрепление позади крепостной стены на за

падной cropoHe Петропавловской крепости в Петербурге, заложенное в 1733 
императрицей Анной Ивановной в честь деда - царя Алексея Михайловича. 
В 1797 по приказанию Павла 1 здесь была сооружена одиночная полити
ческая секретная тюрьма - треугольное одноэтажное каменное здание на 

20 заключенных. Режим в Алексеевском равелине отличался особой жес
токостью, рассчитанной на медленное уничтожение узников, большую часть 

которых составляли политические заключенные. В 1793 там был заключен 
Ф.В. Кречетов. За 1825-1884 через эти казематы прошло более 20 декаб
ристов; 3 участника Кирилло-Мефодиевского общества; около 15 человек 
петрашевцев (в том числе М.В. Петрашевский и Ф.М. Достоевский); не
сколько участников Польского восстания 1830-1831; М. А. Бакунин (в 
1851-1854); Н.Г. Чернышевский (в 1862-1864), написавший здесь ро
ман «Что делать?». Декабрист г.с. Батеньков провёл там около 20 лет, 
с.г. Нечаев - около 1 О лет. В 1884 была упразднена тюрьма, а в 1895 
снесено здание Алексеевского равелина. 

2 Сергей Геннадиевич Нечаев родился 20 сентября 1847 года в селе Ива
ново, которое теперь стало городом Иваново, в семье маляра. Учился в 

школе для взрослых. В 1865 году переехал в Москву, где продолжил свое 
образование. Через год переехал в Петербург, где сдал экзамен на звание 
учителя, преподавал в Сергиевском приходском училище. Был вольнослу

шателем Петербургского университета, участвовал в студенческих волне

ниях 1868-1869, возглавляя вместе с П.Н. Ткачевым радикальное мень
шинство. Кружок С.Г. Нечаева возник в Петербурге в конце 1868 г., в ат
мосфере студенческих беспорядков, когда вновь активизировавшееся ре
волюционное подполье пытал ось взять реванш за разгром, последовав

ший после выстрела Каракозова. В «Программе революционных действий», 

составленной при его участии, конечной целью студенческих движений 
провозглашалась социальная революция, намечавшаяся на весну 1870, и 
излагался план создания и деятельности тайной революционной организа

ции. В числе практических мер, в частности, предусматривалось составле

ние «Катехизиса революционера», который и был написан и отпечатан Не
чаевым летом 1869 года в Женеве. Вот как он выглядел: 
Катехизис революционера. Отношение революционера к самому себе 

§ 1. Революционер - человек обреченный. У него нет ни своих интере
сов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. 

Все в нем поглощено единственным исключительным инrepeсом, единою мыс

лью, единою страстью - революцией. 
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§2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, ра
зорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным 
миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, 
нравственностью этого мира. Он для него - враг беспощадный, и если 011 

продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить. 
§3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мир

ной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну 
науку, науку разрушения. Для этого, и только для этого, он изучает теперь 
механику, физику, химию, пожалуй, медицину. для этого изучает он денно 

и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоя

щего общественного строя, во всех возможных слоях. Цель же одна - наи
скорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя. 

§4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во 
всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравствен
ность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. 
Безнравственно и преступно все, что мешает ему. 

§5. Революционер - человек обреченный. Беспощадный для государ
ства и вообще для всего сословно-образованного общества, он и от них не 
должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует 
тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на 

смерть. Он каждый день должен быть готов к смерти. Он должен приучить 
себя выдерживать пытки. 

§6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все не
жные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и 
даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страс
тью революционного дела. для него существует только одна нега, одно 

угешение, вознаграждение и удовлетворение-успех революции. Денно и нощно 

должна быть у него одна мысль, одна цель - беспощадное разрушение. Стре
мясь хладнокровно и неyroмимо к этой цели, он должен быть всегда готов и 
сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ее достижению. 

§7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, 
всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Она исключает даже 
личную ненависть и мщение. Революционерная страсть, став в нем обы
денностью, ежеминутностью, должна соединиться с холодным расчетом. 

Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения лич
Ные, а то, что предписывает ему общий интерес революции. 

Отношение революционера к товарищам по революции 

§8. Другом и милым человеком для революционера может быть только 
человек, заявивший себя на деле таким же революционерным делом, 

как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отноше
нии к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в 

деле всеразрушительной практической революции. 

§9. О солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся сила 
революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на одинаковой 
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степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, 

обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполне
нии таким образом решенного плана, каждый должен рассчитывать, по 
возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каж
дый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только 
тогда, когда это для успеха необходимо. 

§10. у каждого товарища должно быть под рукою несколько револю
ционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На 

них он должен смотреть как на часть общего революционного капитала, 
отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть 
капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он 
смотрит как на капитал, обреченный на трату для торжества революцион
ного дела. Только как на такой капитал, которым он сам и один, без согла
сия всего товарищества вполне посвященных, распоряжаться не может. 

§ 11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, 
революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувства
ми, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен взве

сить пользу, при носимую товарищем - с одной стороны, а с другой - трату 

революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону 
перетянет, так и должен решить. 

Отношение революционера к обществу 

§ 12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, 
товариществом не может быть решено иначе, как единодушно. 

§ 13. Революционер вступает в государственный, сословный и так на
зываемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейше

го, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь 
жаль в этом мире. Если он может остановиться перед истреблением поло
жения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому 
миру, в котором - все и все должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже 
для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные 
отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку. 

§14."С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже 
часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. 
Революционеры должны проникнуть всюду, во все слои высшего и среднего 

сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократ
ский, военный, в литерmypу, в третье отделение и даже в Зимний дворец. 

§ 15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько 
категорий. Первая категория - неотлагаемо осужденных на смерть. Да бу
дет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их от

носительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы пре
дыдущие номера убрались прежде последующих. 

§ 16. При составлении такого списка и для установления вышереченого 
порядка должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством чело
века, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе. 
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Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти и полезными, 

способствуя к возбуждению народного бунта. Должно руководствоваться 
мерою пользы, которая должна произойти от его смерти для революцион

ного дела. Итак, прежде всего, щ>лжны быть уничтожены люди, особенно 

вредные для революционной организации, и такие, внезапная и насиль

ственная смерть которых может навести наибольший страх на правитель
ство и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу. 

§ 17. Вторая категория должна сос1оять именно из тех людей, КО1Орым 
даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков дове
ли народ до неотвратимого бунта. 

§ 18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных 
скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергиею, 

но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силою. 
Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями; опутать их, 

сбить их с толку и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сде

лать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатство и сила сдела
ются таким образом неистощимой сокровищницею и сильнOIЬ помощью 
для разных революционных предприятий. 

§ 19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и 
либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их 
программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем при

брать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их до
нельзя, так чтоб возврат был для них невозможен, и их руками и мутить 
государство. 

§20. ПЯтая категория - доктринеры, конспира1ОРЫ и революционеры в 
праздно-глаголящих кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и 
тянуть вперед, в практичные головоломные заявления, результа1ОМ кото

рых будет бесследная гибель большинства и нас1ОЯЩая революционная 
выработка немногих. 

§21. Шестая и важная категория - женщины, которых должно разделить 

на три главных разряда. Одни - пустые, обессмысленные и бездушные, 
которыми можно пользоваться, как третьею и четвертою категориею муж

чин. Другие - горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не 

лоработались еще до настоящего безфразного и фактического революци
онного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории. 

Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и приняв-· 
lliие всецело нашу про грамму. Они нам товарищи. Мы должны смотреть 

на них как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых 

нам обойтись невозможно. 

Отношение товарищества к народу 

§22. у товарищества ведь нет другой цели, кроме полнейшего осво
бождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но, убежденные в 
том, что э1О освобождение и достижение этого счастья возможно только 
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путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми сила
ми и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и 
тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить 

его к поголовному восстанию. 

§23. Под революциею народною товарищество разумеет не регламенти
рованное движение по западному классическому образу - движение, ко

торое, всегда останавливаясь с уважением перед собственностью и перед 
традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нрав
ственности, до сих пор ограничивалось везде низложением одной полити

ческой формы для замещения ее другою и стремилось создать так называ

емое революционное государство. Спасительной для народа может быть 

только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность 

и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России. 
§24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы 

то ни было организацию сверху. Будущая организация, без сомнения, вы
рабатывается из народного движения и жизни. Но это - дело будущих 
поколениЙ. Наше дело - страстное, полное, повсеместное и беспощад
ное разрушение. 

§25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны со
единиться с теми элементами народной жизни, которые со времени ос

нования московской государственной силы не переставали протесто
вать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно свя

зано с государством: против дворянства, против чиновничества, против 

попов, против гилдейского мира и против кулака-мироеда. Соединимся 
с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным револю
ционером в России. 

§26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу - вот 
вся наша организация, конспирация, задача. 

Лозунгом «цель оправдывает средства», положенным в основу «Кате

хизиса», Нечаев руководствовался с первых шагов революционной дея
тельности. В январе 1869, распустив ложный слух о своем аресте, он уехал 
в Москву, а в марте скрылся за границу. В Женеве, выдавая себя за пред

ставителя революционного комитета, якобы бежавшего из Петропавловской 
крепости, вошел в доверие к М.А. Бакунину и НЛ. Огареву. Вместе с ними 
развернул пропагандистскую кампанию на средства, выданные Огаре

вым, вопреки противодействию А.И. Герцена, из фонда, предназначенно
го для субсидирования революционной деятельности (так называемый 
«Бахметевский фонд»). 

Возвратившись в сентябре 1869 в Москву, Нечаев представился дове
ренным русского отдела «Всемирного революционного союза» (не суще
ствовавшего), создал отдел тайного общества «Народная расправа», яко

бы имевшегося уже повсеместно. «Народная расправа» признавала конеч
ной целью организацию «народной мужицкой революции». Сголкнувшись 
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с недоверием и противодействием члена организации студента И.И. Ивано
ва, обвинил его в предательстве и 21 ноября 1869 убил при участии 4 дру
гих членов. В конце ноября выехал в Петербург, где пытался продолжать 
деятельность по созданию тайного общества. 15 декабря 1869, в связи с 
начавшимися арестами, бежал в 'Швейцарию. Получив вторую половину 
«Бахметевского фонда», Нечаев опубликовал ряд прокламаций, обращен

ных к различным слоям русского общества. В 1869-1870 годах в Женеве 
сг. Нечаевым издавался революционный журнал «Народная расправа» от 

имени того же общества. Вышло 2 номера. В целях конспирации обозначе
но вымышленное место издания (N!! 1 - Москва, N!! 2 - Петербург). Совме
стно с Огаревым издавал «Колокол» (апрель - май 1870, N!! 1-6). 

Злоупотребление Нечаевым именем l-го Интернационала вынудило Ген
совет в 1871 официально отмежеваться от него. Теоретическая бесприн
ципность Нечаева, его мистификаторские и провокаторские методы, ра

зоблаченные при содействии Г.А. Лопатина, побудили Огарева и Бакунина 

порвать летом 1870 все отношения с Нечаевым. В сентябре 1870 он издал в 
Лондоне журнал «Община» (N!! 1), затем, разыскиваемый агентами царс
кого правительства, скрывался в Париже и Цюрихе, поддерживал связи с 

польскими бланкистами. 
14 августа 1872 он был аресroван в Цюрихе и выдан русскому прави

тельству как уголовный преступник. Это было возможно потому, что в 
Петербургской судебной палате с 1 июля по 11 сентября 1871 проходил 
«Процесс нечаевцев». Это был первый в России гласный политический 
процесс. Наряду с членами заговорщицкой организации «Народная рас

права», созданной С.Г. Нечаевым (сам он до процесса скрылся за грани
цу), к следствию были привлечены лица, не разделявшие его взглядов и 
активно боровшиеся с ним. По делу проходили 152 чел., из них преданы 
суду 87, перед судом предстали 77 чел. (несколько человек умерли до 
суда, некоторые были освобождены на поруки искрылись). Главным об

Винением было участие в «антиправительственном заговоре». Опираясь на 
документы Нечаева (<<Катехизис революционера», фальшивый мандат агента 

l-го Интернационала) и используя его уголовное преступление (убийство 
студента Иванова), царское правительство стремилось перевести этот про
цесс из политического в уголовный. Подсудимые осуждали нечаевские 
приемы борьбы и отстаивали свои революционные взгляды. 

Главные обвиняемые: П.Г. Успенский, и.г. Прыжов, Л.К Кузнецов, 
и.и. Николаев были осуждены на каторжные работы от 7 до 15 лет; к 
Ссылке в Сибирь приговорены 2 чел., к тюремному заключению от 7 дней 
до 1 года 4 месяцев - 28 чел., остальные оправданы. 

8 января 1873 в Москве Нечаев был приговорен за убийство Иванова к 
20 годам каторжных работ. 

Заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, rдe в конце 
1870-х гг. распропагандировал солдат караульной команды и подчинил их 
своему влиянию. В декабре 1880 установил связь с Исполнительным ко-
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митетом . «Народной воли», выдвинул план своего освобождения, от ко
торого затем отказался, не желая отвлекать силы народовольцев от поку

шения на Александра 11. 
Умер в равелине 21 ноября 1882 года, обладая большим личным муже

ством, фанатически преданный революционному делу. 

3 Мирский Леон Федорович, кличка «Львов» (1859-1920). Бывший сту
дент Медико-Хирургической академии. Арестован в 1878 г. в Киеве, 5 окт. 
переведен в Петропавловскую крепость, освобожден 1 О января 1879 г. 13 
марта 1879 г. совершил неудачное покушение на шефа жандармов Дрен
тельна. Скрылся. Арестован под фамилией Плетнева в Таганроге 6 июня 
1879 г., оказал вооруженное сопротивление. СПБ. военно-окружным су
дом 15-17 ноября 1879 г. приговорен к смертной казни, замененной бес
срочной каторгой. С 28 ноября 1879 г. по 15 июля 1883 г. содержался в 
Алексеевском равелине. Выдал побег Нечаева. 

к главе III 

J Инструкция по управлению Шлиссельбургской тюрьмой. 
Утверждена 4 августа 1884 года. 
§ 4. Начальник управления обязан не менее одного раза в день обхо

дить тюремные помещения и не реже одного раза в неделю посещать 

каждого заключенного. 

§ 7. Старший помощник непосредственно и через дежурных унтер
офицеров имеет постоянный надзор над заключенными ... Для преду
преждения побега он ежедневно утром и вечером осматривает камеры, 
а равно подвергает по своему усмотрению камеры и самих заключен

ных внезапным обыскам. 
- § 14. Врач представляет отчет начальнику штаба раз в месяц. 4 раза в 

год подробный отчет с надлежащими разъяснениями. 

§ 24. У заключенных в камере должна быть кровать, стол, табуретка и 
кружка. На кровати днем они не имеют права валяться, а предметами пользо

ваться для разрушения. 

§ 25. Проветривать камеры в любое время года. 
§ 41. Ежедневно в положенные часы и установленным порядком зак

люченные пользуются в течение определенного времени прогулкой на воз
духе поодиночке. 

§ 42. для заключенных, отличающихся хорошим поведением, допуска
ются следующие снисхождения: беседа со священником; занятия работа
ми; пользование книгами из тюремной библиотеки; освещение камеры в непо

ложенное время; в исключительных случаях прогулки с другими арестантами. 

§ 47. Тюремная библиотека помещается в назначенной для того камере 
и находится в ведении старшего помощника начальника управления, кото

рый выдает из нее книги заключенным по мере надобности и с разрешения 



-287 -

начальника управления согласно § 42. Никто, кроме заключенных, пользо
ваться библиотекой не может. 

§ 48. Первоначальный состав библиотеки и пополнение ее определяется 
Департаментом полиции. . 

§ 56. За дисциплинарные проступки предусматривается: лишение чая; 
лишение матраца на койке до пяти дней; заключение в тюремный карцер 
до пяти дней; заключение в темный карцер на то же время и содержание 

на хлебе и воде. 
§ 57. За неоднократное повторение дисциплинарных проступков и за 

проступки вторичные наказание: заключение в темный карцер до восьми 

дней; заключение в темный карцер на хлеб и воду с наложением оков на 
восемь дней. В карцере спят на голых досках и лишаются чая. 

§ 58. Когда проступок сопровождается особыми обстоятельствами, 
увеличивающими вину, то нарушитель может быть наказан розгами до 
пятидесяти ударов. 

§ 64. В случае болезни наказание приостанавливается. 
§ 65. За оскорбление действием начальства полагается смергная казнь. 
§ 67. Врач через два дня на третий. В карцере раз в неделю, больным два 

раза в день. 

Всего в инструкции 70 параграфов. 
Подписана и.о. директора Департамента полиции П. Дурново. 

] Инструкция. (для заключенных в Шлиссельбургской крепости.) 
§ 1. Заключенные подчиняются установленным в тюрьме порядкам, бес

прекословно исполняют требования начальника управления, помощников 
его и дежурного унтер-офицера, должны быть всегда опрятными, беречь и 
держать в чистоте одежду, обувь и убирать свои постели. Заключенным 
воспрещается: шум, крик, пение, свист, разговоры и вообще действия, 
нарушающие спокойствие и благочиние в тюрьме. 

§2. Для заключенных, отличающихся хорошим поведением, допус
каются, с разрешения начальника управления, следующие снисхожде

ния: беседа со священником, занятия работами, пользование книгами 
из тюремной библиотеки. 

§3. Проступки, за которые определяются наказания, по распоряжению 
начальника управления разделяются на два рода: на дисциплинарные нару

шения и на проступки, которые указаны в 803 СТ. уст. о ссыльных. 
§ 4. За проступки первого рода назначаются наказания: 
1) лишение чая, 2) лишение матраца на койке до пяти дней, 3) заключе

ние в карцере до пяти дней, 4) заключение в темном карцере на такое же 
Время на хлебе и воде. 

§5. За повторение проступков назначаются наказания: 1) заключение в 
карцере до 8-ми дней, 2) заключение в темном карцере на такое же время с 
Содержанием на хлебе и воде с наложением оков. 

Прuмечание. Подвергаемые заключению в карцере спят на голых дос
ках. Заключение в карцере обязательно сопровождается лишением чая. 
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§6. Когда проступки сопровождались особенными обстоятельствами, 
увеличивающими вину, то нарушители могут быть наказаны розгами до 
50-ти ударов (ст. 225, ХУН кн. воен. пост.). 

§7. Взыскания, означенные в §4, влекут за собою лишение заключен
ных облегчений, поименованных в §2, на срок до одного месяца. Послед
ствием наказания, определенного в §5, должно быть лишение этих облег
чений на срок до трех месяцев. 

§8. За преступления заключенные судятся военным судом, применяю
щим к ним постановления устава о ссыльных; за тяжкие же преступления, 

указанные в 279 ст. ХХII кн. св. воен. пост., а также за оскорбление дей
ствием начальствующих лиц, суд применяет к ним меру наказания, этой 

статьей определенную - смертную казнь. 

30сновные политические nроцессы 70-х - 80-х годов Х/Х в. 
«Процесс 50-тю), процесс «москвичей», суд над участниками «Всерос

сийской социально-революционной организации». Проходил в Особом 
присутствии Правителъствующеro сената (Петербург) 21 февраля (5 марга)-
14 (26) марга 1877. «Процесс 50-тю) бьm rnасным и публичным. Обвиняемые: 
с.и. Бардина, П.А Алексеев, и.с. Джабадари, г.Ф. Зданович, В.Н. Фигнер, 
В.С. и о.с. Любa:roвич и др. Возраст большинства подсудимых 18-23 года. 
Первый в России политический процесс, на котором активно выступили 
рабочие (14 чел.) и женщины (16 чел.). Главное обвинение - участие в 
«тайном сообществе, задавшемся целью ниспровержения существующе
го порядка». Алексеев, Бардина, Зданович выступили с революционными 
речами. Центральным событием «Процесса 50-тю) была речь рабочего-ре
волюционера Алексеева. Подсудимые не признавали себя членами какой
либо организации. Адвокаты выработали план защиты по соглашению с 
подсудимыми. Сочувственно к подсудимым выступили свидетели (глав

ным образом рабочие). Речи Бардиной и Алексеева были отпечатаны неле

гально. Соrnасно приroвору на каторгу от 3 до 1 О лет осуждены 1 О чел., на 
ссьmку в Сибирь - 26 чел., на тюремное заключение и принудительные 
работы - 1 О чел., на заключение в смирительном доме - 1 чел., оправданы 3 
чел. Процесс привлек внимание передовой общественности в России и за 

границей. Н.А Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, и.с. Тургенев оставили 
сочувственные отклики о «Процессе 50-тю); Ф. Энгельс просил русских 
революционеров прислать статью о процессе и фото осуждённых женщин 
для социал-демократической печати Германии. 

«Процесс 193-х», «Большой процесс», суд над участниками «хождения 

в народ». Состоялся в Особом присутствии Правительствующего сената 

(Петербург) 18 (30) октября 1877 - 23 января (4 февраля) 1878. Нанболее 
крупный политический процесс в царской России. Главные обвиняемые: 
И.Н. МьПIIКИН, Д.М. Рогачев, п.и. Войнаралъский, С.Ф. Ковалик. По про

цессу судились также АИ. Желябов, е.л. Перовская, Н.А. Морозов, 
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мл. Сажин, М.Ф. Грачевский, Л.3. Шишко, М.д. Муравекий, Ф.В. Волхов
ский, Л.А. Тихомиров, А.В. Якимова, М.В. Ланганс и др. Среди подсуди
мых было 38 женщин. Число арестованных по делу 193-х превышало 4 тыс. 
Подсудимые были участниками не менее 30 разных (шавным образом про
пагандистских) кружков. Однако почти все они (177 чел.) обвинялись в 
организации единого «преступного сообщества» с целью государственно
го переворота. Чтобы облегчить расправу над подсудимыми, суд разделил 
их на 17 групп для разбирательства дела. В ответ 120 подсудимых бойкоти
ровали суд. Центральным событием «Процесса 193-х» была речь Мышки
на, который обосновал революционную программу народников. Защитни

ками на суде выступали В.Д. Спасович, Д.В. Стасов, П.А. Александров, 
Г.Б. Бардовский, А.л. Боровиковский, в.н. Герард, Е.И. Утин, А.А. Ольхин 

и др. Они во многом содействовали увеличению политического значения 

процесса. Для поддержки обвинения были вызваны 472 свндетеля. Не в 
силах доказать сфабрикованное обвинение, суд вынес приговор очень мяг
кий сравнительно с тем, на который рассчитывало правительство: из 190 
подсудимых (3 умерли во время процесса) 90 были оправданы и лишь 28 
приговорены к каторге. Однако Александр 11 санкционировал администра
тивную высылку для 80 человек из оправданных судом. Перед отправкой 
на каторгу и в ссылку 24 осужденных передали на волю «Завещание» с 
революционным призывом. «Завещание» осужденных, речь Мышкина, от
четы о заседаниях суда стали оружием революционной агитации. Наряду с 

другими судебными процессами 1877-78 «Процесс 193-х» ускорил пере
ход народников от анархистского аполитизма к политической борьбе с са
модержавием. Материалы процесса (главным образом речь Мышкина) обо
шли мировую печать и возбудили интерес и симпатии широкой международ
ной общественности к русскому освободительному движению. 

«Процесс 28-ми», судебный процесс над революционными народника

ми. Проходил в Одесском военно-окружном суде 25 июля (6 августа)-
5 (17) августа 1879. Центральная фигура процесс а - Д.А. Лизогуб. Подсу
димые обвинялись в принадлежности к «социально-революционной партии» 
(кроме того, СЯ. Виттенберг и и.и. Логовенко - в «умысле на цареубий
ство»). Трое дали откровенные показания, остальные (в т. ч. 14-летняя 
з.л. Гуковская) держались стойко, обличали «белый террор» царизма. 
Переданные на волю предсмертные письма Лизогуба и Виттенберга стали 
оружием революционной агитации. «Процесс 28-мю) вызвал широкий от

клик в России и за границей. Приговор: смертная казнь - 5 чел. (Лизогуб, 
Виттенберг, Логовенко, и.я. Давиденко, С.Ф. Чубаров), вечная каторга-
4 чел., каторга от 4 до 20 лет - 12 чел., ссылка в Сибирь - 7 чел. 

«Процесс 16-тю), над членами «Народной волю). Состоялся в Петер

бургском военно-окружном суде 25-30 октября (6--11 ноября) 1880. Цент
ральными фигурами процесса были член Исполнительного комитета «На-

19 -3880 
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родной волю) А.И. Зунделевич, АА Квятковский и с.г. Ширяев. Вместе с 
ними судились н.к. Бух, С.А Иванова, Ак. Пресняков и др. Все под
судимые обвинялись в принадлежности к «Народной воле» (кроме того, 
Квятковский - В подготовке покушений на царя 2 апреля 1879 и 5 февраля 
1880, Ширяев - в попытке цареубийства 19 ноября 1879 и т. д.). Подсуди
мые вели себя мужественно. Как выяснилось позднее, провокатором стал 
И.Ф. Окладский. Квятковский и Ширяев выступили с программными ре
волюционными речами. Согласно приговору на смертную казнь осуждены 
2 чел. (АА Квятковский, Ак. Пресняков), на вечную каторгу - 4 чел., на 
каторгу от 4 до 20 лет - 6 чел., к ссьшке в Сибирь - 4 чел. «Процесс 16-тю) 
вызвал отклик в России и за границей. 

«Процесс 20-ти», суд над членами «Народной воли». Состоялся в Осо

бом присутствии Правительствующего сената (Петербург) 9(21) - 15(27) 
февраля 1882. Самый значительный из народовольческих процессов. К суду 
были привлечены 11 членов Исполнительного комитета «Народной воли» 
(АД. Михайлов, М.Ф. Фроленко, Н.А Морозов, Н.Е. Суханов, Н.Н. Ко

лодкевич, АИ. Баранников, М.В. Ланганс, А.В. Якимова, М.Н. Тригони, 
г.п. Исаев, Т.И. Лебедева) и 9 агентов комитета (Н.В. Клеточников, М.В. Те
терка и др.). Главным обвинением бьшо участие в восьми покушениях на 
царя. Подсудимые вели себя мужественно и активно. Защита (В.д. Спасо
вич, П.А Александров и др.) обличала «белый террор» царизма. В России 
и за границей (Англия, Франция, Италия) «Процесс 20-ти» вызвал ожив

ленные отклики. Призыв В. Гюго «Цивилизация должна вмешаться!» зас
тавил царское правительство заменить смертную казнь каторгой 9 осуж
денным (из 10), и только Суханов (как офицер) был расстрелян. Согласно 
приговору на смертную казнь осужден 1 чел., на вечную каторгу - 13 чел., 
на 20 лет каторги - 3 чел., на 1 О лет каторги - 1 чел., на 4 года каторги - 1 чел., 
освобожден от наказания В.А Меркулов (предатель). 

«Процесс 17-тю), суд над членами «Народной воли». Состоялся в Осо
бом присутствии Правительствующего сената (Петербург) 28 марта (9 ап
реля) - 5 (17) апреля 1883. К суду были привлечены М.Ф. Грачевский, 
Ю.Н. Богданович, АЛ. Прибылёва-Корба, Я.В. Стефанович, П.А Телла
лов и др. Главное обвинение - участие в актах террора «Народной воли» 
(включая 4 покушения на царя). Все подсудимые держались стойко. Со
гласно приговору на вечную каторгу осуждены 7 чел., на каторгу от 8 до 
20 лет - 7 чел., на ссылку в Сибирь - 3 чел. 

«Процесс 14-ти», суд над членами «Народной воли». Проходил в Пе

тербургском военно-окружном суде 24-28 сентября (6-10 октября) 1884. 
Центральным лицом процесса была В.Н. Фигнер - последний (в России) 
член Исполнительного комитета «Народной воли». Вместе с ней судились 6 
членов народовольческой военной организации (н.м. Рогачёв, м.ю. Ашен

бреннер, АЛ. Штромберг, Н.Д. Похитонов, АП. Тиханович, ИЛ. Ювачев), 
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Л.А. Волкенштейн и др. Главным обвинением было участие в террористи
ческих актах «Народной волю). Материалом для обвинения служили пре
дательские показания с.п. Дегаева. Все подсудимые держались мужествен
но. Последнее слово Фигнер, проникнутое революционной убеждённос
тью, было напечатано за границей инелегально распространялось в Рос
сии как документ выдающегося агитационного значения. Согласно приго

вору на смертную казнь осуждены 2 чел. (Н.М. Рогачёв, А.п. Штром
берг), на вечную каторгу - 5 чел., на каторгу от 15 до 20 лет - 6 чел., на 
ссылку в Сибирь - 1 чел. 

«Процесс 21-го», последний крупный судебный процесс над револю

ционными народниками. Проходил в Петербургском военно-окружном суде 

26 мая (7 июня) - 5 (17) июня 1887. Главные обвиняемые - Г.А. Лошrгин 
(по имени которого процесс иногда называют лопатин-ским), П.Ф. Якубо

вич, н.п. Стародворский, Н.М. Салова, В.И. Сухомлин, пл. Антонов, 
с.А. Иванов, в.п. Конашевич. Они пытались после разгрома 1881-1883 
восстановить «Народную волю», что и послужило основным обвинени
ем. Стародворскому и Конашевичу было предъявлено обвинение в убий
стве главы политического розыска г.п. Судейкина. Подсудимые (кроме 

2 ренегатов - Елько и Гейера) держались стойко. Согласно приговору на 
вечную каторгу бьши осуждены 5 чел., на каторгу от 4 до 20 лет - 8 чел., на 
ссылку в Сибирь - 4 чел., на тюремное заключение - 1 чел., оправданы 3 
чел. В условиях временного спада революционной борьбы из-за отсут
ствия гласности суда «Процесс 21-1'0» не имел широкого общественно
го отклика. 

4 Пищевое довольствие узников Шлиссельбургской каторжной тюрьмы 
за сентябрь месяц 1893 года 

Дни Обеды Ужины 

1 Борщ со сметаной, макароны с Клюквенный кисель с 

маслом и сыром молоком 

2 Молочный манный суп, котле- Запеченный рис с изюмом 

ты с жареным картофелем 

3 Щи, вареники с творогом, Яйца 

маслом и сметаной 

4 Борщ со сметаной, блины с Селедка с картофелем и 

маслом и сметаной маслом 

5 .Суп молочный, рис отдельно, 

блинчики с горохом, компот Молоко 

6 Щи, творожные оладьи со Пирог с горохом 

сметаной 

7 Рассольник с мясом, Творог с молоком 

макароны с маслом и сыром 

19* 
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8 Молочный рисовый суп, Винегрет с селедкой 

котлеты· с фасолью 

9 Борщ со сметаной, рисовая Клюквенный кисель с 

каша с маслом молоком 

10 Щи, вареники с творогом, Студень 

сметаной и маслом 

II Борщ со сметаной, голубцы Селедка с картофелем и 

маслом 

12 Молочный манный суп, биток Молоко 

с капустой, творог с яблоками 

1З Щи, протертый горох с Мещерский сыр с маслом 

маслом 

14 Суп с рисом, котлеты с Яйца 

картофелем 

15 Борщ со сметаной, макароны с Творог с маслом 

маслом и зеленым сыром 

16 Молочный суп, рис отдельно, Ватрушка с творогом, 

блинчатый пирог маслом и сметаной 

17 Суп перловый, рисовая каша с Пирог со свежей капустой и 

маслом яйцами 

18 Щи, творожные оладьи Селедка, картофель и масло 

19 Суп молочный, манный, Простокваша с сухарями 

блинчики с картофелем, 

печеные яблоки и молоко . 
20 Щи, вареники с творогом, Рис запеченный с изюмом 

маслом и сметаной 

21 Уха, биток с картофелем Пирог со свежей капустой и 

яйцом 

22 Борщ, творожные оладьи со Рисовая каша с маслом 

сметаной 

23 Суп молочный, рис отдельно, Рыба жареная 

котлеты с поджаренной 

капустой 

24 Щи, блины с маслом и Творог с молоком 

сметаной 

25 Рассольник с мясом, Селедка с картофелем и 

макароны с маслом и зеленым маслом 

сыром 

26 Борщ, голубцы, пирог с Молоко 

яблоками 

27 Щи, сырники со сметаной Студень 
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28 Манный молочный суп, Винегрет с бобами 

котлеты с картофелем и луком 

29 Борщ со сметаной, форшмак с Вареники с сыром и маслом 

фасолевым гарниром 

30 Щи, макароны с маслом или Творог с молоком 

зеленым сыром или рыба 

5 Список лиц, прошедших сквозь Шлиссельбургскую каторжную 

тюрьму эпохи 1884-1905 гг. 

Когда Когда X~ Имя и фамилия Сколько Когда и Кто 

аресто- водворен п/п лет был в как осво-

ван в Шлис- заточении умер бож-

сельбург ден 

1873 Авг 1884 1 АлександрДолгушин 12 1885 
1875 Авг 1884 2 Ипполит Мышкин 9 1885 

казнен 

1877 Авг 1884 3 Владимир Малавский 8 1885 
1879 Авг 1884 4 Дмитрий Буцинский 12 1891 
1879 Авг 1884 5 Людвиг Кобылянский 7 1886 
1879 Авг 1884 6 Егор Минаков 5 1884 

казнен 

1879 Авг 1884 7 Михаил Попов 26 Освоб. 

1879 Авг 1884 8 Мейер Геллис 6 1985 
1879 Авг 1884 9 Никанор 5 1885 

Крыжановский 

1879 Авг 1884 10 Игнатий Иванов 7 1886 
1880 Авг 1884 11 Федор Юрковский 16 1896 
1881 Авг 1884 12 Николай Щедрин 15 Сошел Освоб. 

сума 

1881 Авг 1884 13 Михаил Фроленко 24 Освоб. 

1881 Авг 1884 14 Михаил Тригони 21 Освоб. 

1881 Авг 1884 15 Айзик Арончик 7 1888 
1881 Авг 1884 16 Григорий Исаев 5 1886 
1881 Авг 1884 17 Савелий 4 1885 

Златопольский 

1881 Авг 1884 18 Николай Морозов 24 Освоб. 

1882 Авг 1884 19 Михаил Грачевский 5 1887 
пок.с 

собой 

1882 Авг 1884 20 Юрий Богданович б 1888 
1882 Авг 1884 21 Петр Поливанов 20 Освоб. 

1882 Авг 1884 22 Михаил Клименко 2 1884 
1882 Авг 1884 23 Александр Бvцевнч 3 1885 
1882 Окт 1884 24 Дмитрий Суровцев 14 Освоб. 

1883 Окт 1884 25 Вера Фигнер 21 Освоб. 
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1883 Окт 1884 26 Людмила 13 1905 убита 
Волкенштейн 

1883 Окт 1884 27 Михаил 21 Освоб. 
Ашенбреннер 

1883 Окт 1884 28 Николай Похитонов 13 Сошел сума Освоб. 

1883 Окт 1884 29 Иван Ювачев 2 Освоб. 

1883 Окт 1884 30 Александр 1 1884 пок. с 
Тиханович собой 

1883 Окт 1884 31 Василий Иванов 21 Освоб. 

1883 Окт 1884 32 Александр - 1884 казнен 
Штромберг 

1883 Окт 1884 33 Николай Рогачев - 1884 казнен 
1884 Дек 1884 34 Михаил Шебалин 12 Освоб. 

1884 Дек 1884 35 Василий Панкратов 14 Освоб. 

1884 Дек 1884 36 Калинник 12 Освоб. 
Мартынов 

1884 Дек 1884 37 Василий Караулов 4 Освоб. 

1884 Дек 1884 38 Иван Манучаров 10 Освоб. 

1884 1885 39 Михаил Лаговский 10 Освоб. 

1883 1886 40 Людвиг Варынекий 6 1889 
1884 1886 41 Людвиг Янович 12 Освоб. 

1887 Май 1887 42 Петр Шевырев - 1887 казнен 
1887 Май 1887 43 Александр Ульянов - 1887 казнен 
1887 Май 1887 44 Василий Генералов - 1887 казнен 
1887 Май 1887 45 Пахомий - 1887 казнен 

Андреюшкин 

1887 Май 1887 46 ВасилийОсипанов - 1887 казнен 
1887 Май 1887 47 Иосиф Лукашевич 18 Освоб. 

1887 Май 1887 48 Михаил 18 Освоб. 

Новорусский 

1884 Июнь 49 Герман Лопатин 21 Освоб. 

1887 
1884 Июнь 50 Николай 21 Освоб. 

1887 Стародворский 

1884 Июнь 51 Василий Конашевич 12 Освоб. 

1887 
1885 Июнь 52 Петр Антонов 20 Освоб. 

1887 
1886 Июнь 53 Сергей Иванов 19 Освоб. 

1887 
1886 1888 54 Борис Оржих 10 Освоб. 

1889 1890 55 Софья Гинсбург 1 1890 пок. с 
собой 

1901 1901 56 Петр Карпович 4 Освоб. 

1902 1902 57 Стефан Балмашов - 1902 казнен 
1902 1902 58 Фома Качура 1 Сошел с ума Освоб. 
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1902 1902 59 Никита Чепегин 1 Сошел с ума Освоб. 

1903 1903 60 Михаил Мельников 2 Освоб. 

1903 1904 61 Григорий Гершуни 2 Освоб. 

1904 1904 62 Егор Сазонов 1 Освоб. 

1904 1904 63 Шимель Сикорский 1 Освоб. 

1905 1905 64 Иван Каляев - 1905 казнен 
1905 1905 65 Гирш Гершкович - 1905 казнен 
1905 1905 66 llnексацдрВасильев - 1905 казнен 





Часть четвертая 

l1икопай Морозов 

В моих думах не ищите вы 

т е н Д е н Ц и и, 

Никогда ничьим я не был 
у г о Д н и к о м, 

Я рыцарь 

Международной и н т е л л и г е н Ц и и, 
Не считайте меня 
Н а р о Д II И К О м. 

Царство правды и знанья -
М о е о т е ч е с т в о, 
Все, кто любит их -
Друзья б е з г р а н и ч н ы е. 
Моя родина-
Все мыслящее ч е л о в е ч е с т в о, 

А не только 
Земледельцы да Ф а б р и ч н ы е. 

Лишь в делах добра хочу я 
К о н к у р е н Ц и и, 

Для меня все классы -
Одни п р е Д а н и я. 
Я рыцарь 
Международной и н т е л л и г е н Ц и и, 

Я защитник 
Только правды да з н а н и я. 



Глава 1 

ВОСКРЕСЕНИЕ 

.. Немая ночь ПРОIШIа! Уж близок час рассвега! 
Уж буря разнесла сплошные облака! 
Я слышу вольный звук всемирного привета, 
Я чувствую душой, ЧТО близко царство свега, 
Что знанья и любви республика близка! 

Николаи Морозов 

Свободу, которую он ждал столько лет, ему, наконец, дали, но в ка
кой странной форме ... 

По прошествии нескольких дней с того момента, как освободили 
последнего из шлиссельбуржцев, вместе с ним доставленных в Тру
бецкой бастион ПетропавловсКQЙ крепости, «забытый» узник начал 
волноваться. Но на одном из свиданий сестра успела шепнуть ему, что 

с его освобождением вышли некоторые затруднения. Директор депар
тамента полиции Дурново требовал, чтобы она немедленно брала бра
та на поруки и увозила домой, в Мологский уезд, а министр юстиции 
Щегловитов, наоборот, говорил, что торопиться не следует, ибо Моро
зова должны выпустить и без обязательной отправки в деревню на 
поселение без права выезда. Из этого путаного объяснения Николай 
Александрович сделал вывод, что он стал жертвой очередной интриги, 
которые постоянно вели друг против друга министры. 

Он уже смирился с мыслью, что и этот день, 7 ноября 1905 года, 
уже клонившийся к вечеру, не принесет желанных перемен, но ... в пос
ледний раз тяжело громыхнула засовами дверь камеры, и появивший
ся дежурный вручил ему костюм свободного человека, уже давно при
готовленный сестрой. Узник с волнением облачился в одеяние, от ко
торого успел основательно отвыкнуть за двадцать с лишним лет оди

ночества. Галстук непривычно сжимал горло, крахмальный воротни
чок натирал шею, жилетка не давала вздохнуть полной грудью, но это 
мелочи, главное - сейчас он будет свободен ... Однако у ворот крепос
ти дежурный сдал его поджидавшему жандарму ... 

Загромыхав по брусчатке, тюремная карета направилась на Горо
ховую улицу, в охранное отделение. Там ему выдали «Однодневный 
вид на жительство» и объявили, что если он и завтра останется в Пе
тербурге, то должен будет явиться сюда за получением нового одно
дневного разрешения. 

Пока свершались все эти переезды и формальности, настала ночь, 
да к тому же довольно прохладная. Он стоял один на мостовой, кута
ясь в пальто. От прошлой жизни остался лишь узелок с арестантской 
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одеждой, в которой он прибыл из Шлиссельбурга, а для будущей не 
бьmо ни копейки денег. Тем не менее, он решился нанять извозчика, рас
считывая расплатиться, Korдa приедет на место, на Николаевскую улицу, 

на квартиру своей дальней родственницы, где остановилась его сестра -
единственный близкий ему человек в этом большом и холодном городе .. . 

Первый день на свободе. С утра - в охранное отделение за разре
шением прожить этот день в столице. Затем, по настоянию сестры, 
посещение известного врача по внутренним болезням Брауна. Врач был 
изумлен, увидев у себя человека, проведшего столько лет в Петропав
ловской и Шлиссельбургской крепостях. Но еще больше он удивился, 
произведЯ тщательный осмотр посетителя. Под правой лопаткой и ниже 
ее он обнаружил огромный рубец от прошедшего туберкулеза, под ле
вой - несколько более слабых. Сердце и желудок были в прескверном 
состоянии, не говоря уже о том, что весил он, при довольно высоком 

росте, всего сорок восемь килограммов. Резюме было такое: 
- Вам нельзя много ходить или таскать что-либо тяжелое, надо под

держивать строгую диету, не есть мясного, не пить ни чая, ни кофе, не 
говоря уж о вине, не поднимать

ся в высокие квартиры, а если 

это необходимо, то отдыхать по 
несколько минут на каждой пло
щадке, ложиться спать не по

зднее десяти-одиннадцати часов, 

спать не менее десяти ... 
В довершение этого заключе

ния доктор дал целую горсть раз

личных лекарств, которые надо 

бьmо неукоснительно принимать, 

чтобы жить дальше. Николай 
Александрович вышел, совер

шенно потрясенный. Он знал, 
что долго не протянет - смена 

обстановки, нарушение устояв
шегося режима, большое не
рвное напряжение в новой жиз-

НА. Морозов после освобождения ни должны были дать о себе 

знать. Но то, что он услышал, было сверх всякого ожидания. Стоит ли 
проводить свои последние годы в таком режиме, и что это будет за 
жизнь? Но жить надо! 

Он вывез из Шлиссельбурга целый ящик научных записок. Они бьmи 
аккуратно переплетены и составляли 26 объемистых томов. И нужно 
Приложить все силы, чтобы хотя бы часть из них увидела свет. 
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Он уже испытал страх за эти тетради, когда его освобождали из 
тюрьмы. Комендант Шлиссельбурга объявил всем заключенным, под
лежащим освобождению, что все бумаги, которые они хотят взять с 
собой, необходимо сдать на про смотр. Николай Александрович уже 
давно готовился к этому, потому все ценные записи, могущие вызвать 

подозрение у жандармов, собрал вместе, промазал желатином, сдавил 
под прессом в переплетной мастерской и высушил. Получился отлич
ный картон, в который он переплел оставшиеся материалы. Если этот 
картон положить в воду, то он опять распался бы на отдельные листы. 
Однако, несмотря на принятые меры предосторожности, сдать работы 
на просмотр он не решался, так как хорошо знал характер жандармов: 

если им что-либо непонятно, они с легкостью это запрещают, не пыта
ясь вникнуть в существо дела, так проще. В этих бумагах была вся его 
жизнь, и он тянул время, не зная сам, на что надеется ... Когда прошли 
все сроки, комендант лично явился в камеру и спросил: 

- Почему не представляются мне на про смотр бумаги, которые 
предполагается взять с собой на волю? Или таких бумаг нет? 

- Почему же нет, вот они, в этом ящике. 

Когда комендант увидел, каково их количество, его глаза округли
лись, но он быстро нашел выход: 

- Ну что же, просмотреть это за оставшееся время я не успею, да и 
не уверен, что во всем разберусь. Лучше я их опечатаю, а в Петропав
ловской крепости пусть разбираются, там столица, там они все могут ... 

С этими словами комендант, с помощью Морозова, закрьт ящик и, выз
вав смотрителя, опечm<UI его. Дальнейшая судьба бумаг была такова. 

На следующий же день после перевода в Трубецкой бастион Мо
розова вызвали в кабинет коменданта. Там он увидел молодую стройную 
женщину, которая сразу бросилась к нему. В тазах у нее блестели слезы. 

- Кто это? - он с удивлением посмотрел на женщину. 
Поймав его взтяд, она произнесла голосом, готовым в любую ми

нуту сорваться на рыдание: 

- Коля, я твоя сестра, Вера! 
- Вера! - радость блеснула в глазах Николая Александровича. Не-

ужели это та девочка, которая более тридщпи лет назад, когда он ви
дел ее последний раз, была не выше стула, чью фотографию он так 
часто рассматривал у себя в камере? 

Взволнованные, они присели на стулья, предложенные комендантом 

крепости. Поговорив немного о домашних делах и оправившись от пер

вого потрясения, Морозов обратился к коменданту: 
- Вместе со мной из Шлиссельбурга вывезен ящик с моими науч

ными записями. Я не знаю своей дальнейшей судьбы, вполне возмож
но, что меня куда-нибудь вышлют, поэтому я хотел бы передать ящик 
моей сестре на хранение. 
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Комендант молча выслушал его просьбу и нажал кнопку электри
ческого звонка, вделанную в стол. Дверь тут же распахнулась: на поро
ге появился унтер-офицер и встал навытяжку. 

- Позови дежурного, у которого вещи привезенных вчера из Шлис-
сельбурга, - приказал комендант. 

Через некоторое время в комнату вошел другой унтер-офицер. 
- В каком виде ящик Морозова? 
- В том виде, как привезли. 
- Его не раскрывали? 
- Никак нет, он запечатан печатью коменданта Шлиссельбург-

ской крепости. 
- Так выдай его этой даме, когда она будет выходить. 
И потом, обращаясь к брату и сестре, комендант добавил: 
- Если уж комендант Шлиссельбургской крепости выпустил эти 

бумаги, там заведомо нет ничего недозволенного. 
Так бумаги обрели свободу раньше, чем их хозяин ... 

с невеселыми мыслями о будущем возвращался Николай Алексан
дрович с сестрой на квартиру. А там его уже ждала целая толпа знако
мых квартирной хозяйки, сбежавшаяся посмотреть на человека, давно 
вычеркнутого из списков живых и вдруг выжившего. Посыпались при
глашения на обеды, ужины, званые вечера ... 

Морозов оказался единственным шлиссельбуржцем, которому уда
лось задержаться в Петербурге, и поэтому все внимание интеллигент
ного общества столицы бьmо обращено к нему. Ему ни разу не удалось 
не только пообедать, но и поужинать дома. Каждый день был занят 
новыми встречами. Каким предписаниям доктора тут можно было сле
Довать? Он бегал по городу, как сумасшедший, взбегал на самые вы
сокие лестницы без остановок. Ел все, что ему предлагали, пил все, 
что ему предлагали. Правда, первое время по вечерам принимал ле
карства. Но однажды, задержавшись в гостях, он вынужден был там 
заночевать. Утром проснулся со страхом, что же будет? Однако ниче
го не случилось - сердце билось без строфанта, желудок действовал 
без белладонны с ревенем. Значит, можно жить и без них. Свобода -
вот его главное лекарство! 

Новые люди, новые впечатления ... Одна неприятность - надо было 
каждый день бегать в градоначальство за получением очередного од
нодневного «Вида на жительство». Правда, давали его легко, без вся
ких задержек, но было в этой процедуре что-то унизительное. Кроме 
того, это очень сильно ущемляло его свободу. Он никуда не мог уехать 
из Петербурга, ведь если бы он хоть раз не обменял свой «Вид на жи
тельство», то тотчас же его лишился и без паспорта был бы отправлен 
по этапу на родину, в Мологский уезд, на поселение без права выезда. 

На одном из вечеров Морозов познакомился со знаменитым адво
катом Оскаром Осиповичем Грузенбергом. Узнав о бедах Николая 
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Александровича, он тут же предложил свои услуги. Потратив пятнад
цать минут, адвокат составил бумагу, в которой он назначался поверен
ным в делах Морозова. И в конце декабря Морозов уже ехал к себе 
домой на родину, к матери, брату и сестрам, племянникам, к родному 
Борку. В кармане у него лежал документ следующего содержания: 

«Предъявитель сего Николай Александрович Морозов и.меет 
право проживать в пределах Российской и.мnерии три .месяца, в 
продолжение которых обязан приписаться к како.му-либо сосло
вию и исходатайствовать себе постоянный вид на жительство». 

Молога. Приезд шлиссельбуржца наделал много шума в этом не
большом городке. Мещанский староста города, вместе с другими имени
тыIи rpажданами приехавший посмотреть на знаменитого Морозова, про
сто вырвал у него из рук документ, выданный в Петербурге, и произнес: 

- Все мещанское общество города сочтет за оrpомную честь при
нять столь знаменитого человека в свою среду. 

Не прошло и недели, как Морозов получил, наконец, паспорт, а с ним
истинную свободу. 
у родных он долго не задержался, так как надо было начинать но

вую жизнь. Во-первых, предстояло найти себе какое-нибудь занятие 
для заработка, а во-вторых, и это главное, необходимо опубликовать 
свои труды. И Николай Александрович вскоре вернулся в Петербург. 

Сразу после возвращения Морозова из Мологи в Петербург редак
цИЯ Е.Н. Парамонова «Донская речь» обрадовала его изданием сбор
ника стихов «Из стен неволю>. Обложку к книге делал И.Е. Репин, а 
предисловие написал Мельшин (Якубович). В летних книжках «Рус
ского Богатствю> (1906 г.) вышли воспоминания Николая Александровича 
«В начале жизни». А зШ'ем они вышли отдельной книжкой в издательстве 
Саблина. это бьш новогодний подарок от него Вере Николаевне Фигнер. 

В Петербурге его ждал еще один сюрприз - встреча с женой, Оль
гой Спиридоновной Любатович. То есть уже не женой, и уже не Люба
тович, а Джабадари. В ссылке она вышла замуж за их общего товари
ща, судившегося вместе с ней в 1877 году по процессу «50-тю>. Не 
имея сведений о Николае, она считала его погибшим. Отбыв срок, Ольга 
Спиридоновна вместе с новым мужем уехала на Кавказ. О том, что 
Морозов жив, она узнала из газет. Их встрече предшествовало письмо, 
которое мы решили привести здесь полностью: 

«24 января 1906 г. 
Петербург 
Дорогой друг и старый товарищ! 
Вчера я приехала в Петербург и узнала, что ты здесь. Двад

цать пять лет .мы не видались - ты замурованный заживо в Шлис
сельбурге - я скитаясь по .миру земли русской - .мы .много пережи
ли, .много пережила и наша родина. 
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я слышала, что ты останешься несколько дней в Петербурге, я 
уезжаю отсюда завтра или послезавтра. Я уверена, что мы nо
старому остались товарищами и друзьями. Приходи ко мне се
годня утром, если можешь. Мой муж и.Джабадари также здесь 
u будет очень счастлив тебя видеть; он зашел бы к тебе сам, но 
ты, говорят, живешь у родственницы, и это нас стесняет. Жду 
ответа с подателем. 
Жму крепко дружески твою руку. 
Ольга Любатович-Джабадари, 
Наш адрес: Невский, дом Ng 77, кв. Ng 8, Меблированные ком

наты Никифоровой. 
Я буду дома до 12 часов дня и вечером после 7-ми вечера». 
В этот же день они встретились. Николай Александрович ждал это

го момента с большим волнением. И вот он увидел Ольгу - худую, 
поседевшую, с грустными усталыми глазами. Вопреки всем его ожи
даниям, почти ничего не дрогнуло. Оба они уже смирились со смертью 
друг друга ... Встреча была дружеской и печальной - они умерли друг 
для друга. Ему не было больно, что она вышла замуж. Она стала для 
него за эти годы чужим человеком, слишком разной была их жизнь во 
время разлуки ... 

А вслед за тем - еще одна весточка из прошлого, от Олимпиады 
Григорьевны Алексеевой (теперь уже Лукьяненко). 

Выйдя из тюрьмы, Алексеева отошла от революционных дел, вто
рично вышла замуж. Узнав, что Морозов освободился из Шлиссель
бургской крепости, она прислал а ему письмо, в котором написала, что 
так и не забыла тех, с кем свела ее судьба в Москве в начале 1870-х 
годов, что, не сумев идти с ними рука об руку, никогда не станови
лась против них, помнила этих людей, лучших из встретившихся ей, 

показавших ей смысл жизни, и эти воспоминания были для нее до
рогими и очищающими. 

Николай Александрович тотчас откликнулся. В письме от 30 марта 
1906 г. он писал так: 

<<Дорогая моя Липа, как я был рад получить от Вас письмо! 
Я сам столько раз собирался Вам написать, но не знал Вашей 

новой для меня фамилии. Как только могло прийти Вам в голову, 
что я мог Вас позабыть! Когда Вы nрочтете мои воспоминания, 
которые будут напечатаны, когда возобновится «Русское богат
ство», Вы увидите из них, как я Вас помню и люблю! 
ВЫ не знаете, дорогая Липа, что после нашего большого nро

цесса [193-х] я два раза был в Тамбове, но меня тогда разыскивала 
полиция, и я не решился к Вам зайти, чтобы не повредить Вам. Но 
когда оказались раз свободные два часа, я нарочно ходил на берег 
Вашей Тамбовской речки, у самой решетки выходившего к ней 
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Вашего садика и ждал, не выйдете ли Вы случайно, чтобы поздо
роваться с Вами ... Но Вы не вышли, и я с грустью ушел и более 
уже не возвращался в Тамбов иначе, как про езд ом из Саратова в 
Петербург, но тогда у меня уже не было свободного времени, чтоб 
посидеть у решетки Вашего дома. 

Живете ли Вы еще в этом самом доме или переехали, как об 
этом можно судить по адресу, в другой? 

Напишите, дорогая, все подробно о себе, как Вы прожили все 
это время? Обо мне же Вы, верно, уже знаете из газет все под
робности. Теперь я живу в Петербурге и готовлю к печати книж
ку своих стихотворений [«Из стен неволю>], которую пришлю и Вам 
с надписью. Кроме того, nриготовляю к печати и отчасти уже 
печатаю несколько работ по физико-математическим наукам -
ведь они были написаны еще в Шлиссельбурге. 

Живу я после Октябрьской амнистии и увоза из Крепости со
вершенно свободно. Делают только затруднения с выдачей по
стоянного вида на жительство, но это не беда, так как срок вы
данному мне временному виду кончится только в феврале будуще
го года, а до тех пор много воды утечет. 

Чем это Вы там были больны, дорогая Липа? Что делают Ваши 
дети, которых я видел такими крошками? Не знаю, удастся ли 
мне приехать к Вам в Тамбов в это лето: мне нужно пожить у 
себя в имении с моей старушкой матерью (отец же умер еще в 
80-х годах), но если Вам случится побывать в Петербурге, то, ко
нечно, не забудьте обо мне. Мне так хотелось бы увидеть Вас. 

Посылаю Вам одну из моих последних фотографий. Крепко жму 
обе Ваши руки и желаю Вам всего хорошего в жизни. 
Ваш друг Николай Морозов». 

Потом, на протяжении нескольких лет, было еще несколько писем -
мостиков между прошлой и новой жизнью. 

Во втором письме, от 19 сентября 1906 г., Николай Александрович 
сообщает, что его рассказ «В начале жизни», главной героиней которо
го была Олимпиада Алексеева, имел большой успех. Его почти цели
ком напечатали под видом рефератов в фельетонах «Биржевых ведо
мостей», затем в «Речи» и некоторых других газетах, а теперь изда
тель «Былого» просит у него разрешения напечатать его отдельной 
книжкой с рисунками. И он обращается к подруге юности с просьбой 
прислать ее портрет того времени. 

В следующих письмах перипетии в издательских делах перемежа

ются с разными житейскими подробностями. В качестве нового изда
теля его трудов упоминается Владимир Иванович Саблин, племянник 
их общего друга юности Николая Алексеевича. 

Из писем видно, что Морозов пытался принимать участие в судьбе 
детей своего адресата, которых он знал еще малютками. 19 апреля 
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1907 Г., перед отъездом на лето в деревню, он пишет: « .. . От всей души 
хотел бы помочь Вашей дочери поступить на курсы, но как я могу 
это сделать в самый момент отъезда? Пишите мне в деревню по 
nриложенному вверху адресу, что я должен сделать, и тогда я 
дам Вашей дочери письменную рекомендацию. 
Я теперь состою nриват-доцентом по химии в Высшей Воль

ной школе в Петербурге и, само собою разумеется, могу устро
ить ее поступление туда, а затем попытаться перевести и на 
.медицину. Но все это в Петербурге, а в Москве я был только nро
ездом один раз и никого в ней не знаю ... » 

И в продолжение этой темы в письме от 27 июля 1907 г.: « ... В Мос
кве пока у меня нет ни одного знакомого профессора, так как я 
был там только nроездом в Саратов и притом с женой, а это 
сильно уменьшает мои старинные воробьиные свойства в один 
день обегать целый город и перезнакомиться с десятками людей. 
у жены закружилась бы голова на полдороге. Вот если бы Ваша 
дочь поступила на курсы где-нибудь в Петербурге, то я мог бы 
там почти везде nохлоnотать. 

Живу теперь в деревне и стараюсь по возможности окончить 
ряд начатых научных работ ... » 

И, наконец, 21 мая 1911 г.: « ... Очень, очень огорчили Вы меня из-
вестием о болезни Вашего сына. Почти вскоре после получения 
Вашего письма я был у Кадьяна, заведующего Петроnавловской 
больницей, но он ничего не мог сделать для помещения в хорошую 
лечебницу, а у него я и сам не посоветую, это клиника для черно
рабочих. Затем был у другого доктора Владыкина, заведующего 
какой-то другой лечебницей, но у него тоже неудобно: опять она 
больше для чернорабочих, а более у меня никого из таких докто
ров нет. 

Теперь я только что переехал в деревню и принялся за ответы 
на письма, написал сегодня более 30, да еще осталось на завтра 
вдвое больше ... » 

Обратите внимание на последнюю фразу! 
Мы опять вынуждены были забежать вперед, ибо в этих письмах 

упоминаются события, о которых речь пойдет позже. 

в Петербурге был организован Шлиссельбургский комитет для по
мощи освободившимся по манифесту 1905 года из государевой тюрь
мы. На самом деле комитет ставил себе более широкую задачу - по
мощь не только шлиссельбуржцам, но и другим каторжанам. Предсе
дателем комитета был историк Василий Иванович Селевский. Он за
нимался историей крестьянства 18 века, декабристов и петрашевцев, а 
в 1913 году стал основателем и редактором журнала «Голос минувше-
20-3880 
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го». Однажды, будучи у него в гостях, Николай Александрович позна
комился с И.Е. Репиным, тоже членом этого комитета. На этой встре
че обсуждали вопрос об издании «Альбома шлиссельбургских узни
ков», говорили об устройстве концертов и о полученных пожертвовани
ях. Но вот разговор зашел о готовящемся к изданию сборнике стихов 
Морозова «Из стен неволю>, и Илья Ефимович тут же предложил нари
совать обложку для этого сборника. Так началась их дружба. 

Репину очень захотелось написать портрет Морозова. Он несколько 
раз принимался за него, но постоянно оставался недоволен своей рабо
той. И «виноват» в этом был Николай Александрович. Репину виделся 
этот портрет как портрет мученика, сломленного долгой неволей, на 

всем должна была лежать печать тяжелого заключения. А у Морозо
ва?. Его живые добрые карие глаза горели огнем и молодостью. «Гла
за - зеркало души», и это один из главных элементов любого портрета. 
Какой же мученик с такими глазами, в которых нет ни капли страда
ния? Репин долго бился над решением своей задачи, и наконец, нашел. 
Получился изумительный портрет, но ... написан он был сбоку, глаз не 
было видно, глаза портрета ничего не говорили ... 

Морозов стал завсегдатаем знаменитых репинских «сред» в Пена
тах, под Петербургом. Эти «среды» были кусочком сказки. 

С трех часов открывались двери дома. До этого момента при ехав
шие гости гуляли по парку. В прихожей их встречал старинный гонг, 
которым они должны были возвестить о своем прибытии, и объявле
ние, оповещавшее о том, что они попали в страну самообслуживания. 
Все начиналось с чая, затем гостям предлагалась прогулка, а в 6 часов -
обед. Перед обедом были танцы под музыкальный ящик. Николай 
Александрович поразил всех исполнением некоторой пародии на ин
дийский танец, проделав все это с юношеским задором. При следую
щих приездах его уже специально просили исполнить этот номер. Этот 
танец обычно запоминали все присутствующие на «средах». 

Обед был необычным. Идея самообслуживания была реализована 
в самой конструкции стола. Возле каждого кресла в столе был сделан 
выдвижной ящик, куда предполагалось складывать грязную посуду. 
Закуски и другие блюда располагались на специальной вращающейся 
надстройке в центре стола, так что гость мог без посторонней помощи 
достать все, что его интересовало. Помогать друг другу за столом 
строго запрещал ось. Нарушители наказывались. Для этой цели слева 
от входа в столовую был сделан небольшой балкончик, куда должен 
был взобраться «нарушитель» и «искупить» свою вину - спеть песню, 
или прочитать стихи, или произнести речь, но все это должно быть не
пременно весело. Интересным было меню. Подавался традиционный 
суп из сена, которое добывалось тут же, в парке. Первое время пода
валось горячее второе, но вскоре семья Репиных перешла на сыроеде

ние. Меню сыроедов угощали и гостей. 
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в Пенатах Морозов впервые встал на лыжи. Однажды он задумал 
спуститься с горы, с которой не решился бы съехать и более опытный 
лыжник, так как внизу был забор и несколько деревьев, и надо было 
проявить незаурядное искусство, чтобы успеть повернуть. Морозов 
бесстрашно начал спуск, но на середине горы из-за неудачного движе
ния упал. Он тут же вскочил и побежал наверх, чтобы повторить все 
сначала. К счастью, присутствующий при этом эксперименте к.и. Чу
ковский с большим трудом уговорил его остановиться, так как это мо
жет кончиться большим несчастьем. 

у Репина Морозов познакомился с Леонидом Николаевичем Анд
реевым. Они стали большими друзьями. Андреев дарил Николаю Алек
сандровичу свои книги, восхищался его прошлой революционной дея
тельностью и считал, что сам не смог бы провести столько лет в оди
ночке, без надежды на освобождение. Из уважения к подвигу шлис
сельбуржцев он согласился вступить в Шлиссельбургский комитет и 
принять участие в организованном Комитетом вечере вместе с актри
сой, членом Комитета Верой Федоровной Комиссаржевской. Он не 
любил публичных выступлений, но в данном случае уступил. 

Андреев просил Николая Александровича свозить его в Пулковскую 
обсерваторию для того, чтобы он мог начать свою повесть, главным 
героем которой являлся астроном. К сожалению, долгое время сто
яла пасмурная погода, но выезд в Пулково состоялся. Правда, на
блюдать звездное небо в телескоп так и не удалось: в последнюю 
минуту набежали облака. 

В Пенатах Морозов встретился с Валерием Яковлевичем Брюсо
вым, с которым, как потом выяснилось, был знаком уже давно. Будучи 
маленьким мальчиком, Валерий Яковлевич встречался с Морозовым, 
когда тот, находясь на нелегальном положении во времена революци

онной юности, жил в доме Брюсовых в Москве. 
Так принял мир вернувшегося из небытия узника. 
А как были приняты его научные труды? 

Прежде всего, Морозов решил встретиться с Д.И. Менделеевым. 
И 20 декабря 1906 года он был принят именитым химиком. Николай 
Александрович сильно волновался. Несмотря на преклонный возраст, 
Дмитрий Иванович выглядел довольно бодро, но память его, по-види
мому, сильно ослабла. В разговоре он постоянно забывал имена того 
или иного известного ученого, и Морозову, чтобы разговор не преры
вался, приходилось напоминать эти забытые имена. Дмитрий Ивано
вич и сам чувствовал, что память ему изменяет, но не хотел в этом 

признаваться, и поэтому после каждого такого напоминания притвор

но-сердито говорил: 

- Разве я сам не знаю? 
Разговор был чрезвычайно интересным. Николай Александрович 

развивал мысль, что предложенная Менделеевым периодическая таб-

20· 
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лица - лишь частный случай среди многих периодических систем, ко
торые можно создать для классификации различных природных объек
тов. В частности, углеводородные радикалы также можно свести в 
некоторую таблицу, напоминающую менделеевскую. В доказательство 
своих слов он показал Менделееву такую таблицу. Дмитрий Иванович 
долго ее рассматривал, а потом спросил: 

- К чему же Вы клоните? 
- Как же, Дмитрий Иванович, ведь мы же знаем, из каких элемен-

тов состоят все углеводороды, сведенные в таблицу, - это углерод и 
водород. А из схожести этой таблицы с Вашей я делаю вывод по ана
логии, что и в основе химических элементов лежат несколько основ

ных, а все остальные являются производными. 

- Да, похожесть очень сильная, но вывод по аналогии не может счи
таться достаточно веским доказательством. 

Сомнения Менделеева Морозову были понятны, И он решил привес
ти другие доказательства в пользу своей идеи: 

- Но ведь есть эксперименты, показывающие, что выделяемая ра

дием особая эманация постепенно превращается в гелий. 
- Позвольте мне задать Вам вопрос, - перебил его Менделеев, -

скажите, пожалуйста, много ли солей радия на всем земном шаре? 
Несколько граммов!! ! И на таких шатких основаниях хотят разрушить 
наши обычные представления о природе вещества! 

Да, складывалась странная ситуация. Менделеев ставил под сомне

ние правильность всех опытов по радиоактивности, а они играли боль
шую роль в подтверждении правильности теории Морозова. Но Нико
лай Александрович не сдавался. Он решил дать доказательство своей 
идеи с другой стороны: 

- А как же быть с теорией Лапласа о происхождении небесных све
тил или туманных скоплений, ведь спектроскопический анализ туман

ных скоплений и получившихся из них светил показывает, что они име
ют разный химический состав. Значит, эволюция вещества в природе 
существует? 

Дмитрий Иванович задумался и через некоторое время резко сказал: 

- Ну, тут Вы меня застали врасплох! Я не принадлежу к тем людям, 
у которых на все готовы ответы. Вы говорили, что собираетесь сейчас 
ехать к себе в деревню? Вот вернетесь, тогда мы и поговорим об этом ... 

На прощание он подарил Морозову последнее издание своих «Ос
нов химии» и еще три книги из своих последних ... 

Из деревни Морозов вернулся 20 января. Прихватив свою новую, 
еще пахнущую типографской краской книгу «Периодические системы 
строения вещества», он собрался отправиться в гости к Дмитрию Ива
новичу, чтобы продолжить начатый разговор. Но его ждало печальное 
известие. 4 января Менделеев принимал в Палате Мер и Весов мини
стра только что возникшего министерства торговли Философова и, про-
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вожая его в передней, простудился. Крупозное воспаление легких в 
течение нескольких дней подорвало здоровье и свело на нет жизнь ве
личайшего ученого ... Умер он в ночь на 20 января ... Но Морозову было 
оставлено наследство: Менделеев успел исходатайствовать ему уче
ную степень доктора химии honoris causa (почетная степень) за работу 
«Периодические системы строения вещества» ... 

Николай Александрович вернулся в Петербург не один, а с женой, 
Ксенией Алексеевной Морозовой, урожденной Бориславской. 

Они познакомились в начале 1906 года в салоне Марии Валентинов
ны Ватсон, известной переводчицы, тетки Ксении Алексеевны. (Осо
бую известность ей принес перевод на русский язык «Дон-Кихота» 
Сервантеса.) С хозяйкой салона Николай Александрович успел подру
житься на почве литературных интересов сразу по выходе из крепости. 

Об этом свидетельствует письмо от 23 ноября 1905 года: 
<<Дорогая Мария Валентиновна! 
Можете себе представить мою радисть. Приезжаю в родное 

имение и вдруг нахожу в своем кармане неизвестно как попав
шую туда книжку Ваших стихотворений. Сейчас только прочел 
половину ее и был очень растроган многими прекрасными сти
хотворениями. Особенно хорошо nоказШlOсь ;"Ине «Памяти павших». 

Крепко жму Ваши руки и от всего сердца благодарю за этот 
подарок и за Ваши проводы. До свидания, будьте здоровы и на
пишите много стихотворений в этом же смелом и ободряющем 
духе, а то мы так привыкли находить у современных поэтов лишь 
одно уныние. 
Ваш новоприобретенный друг Николай Морозов». 
А через полтора года - другое письмо (от 27 июля 1907 г.): 
<<Дорогая Мария Валентиновна! 
Не сердитесь на Ксану: она Вас любит более, чем кого-нибудь 

другого (надеюсь, после меня) и страшно огорчена Вашим пись
мом ко мне ... » 

В промежутке между письмами их автор приобрел новый соци
альный статус и надежную сотрудницу на всю оставшуюся жизнь, це
ликом взявшую на себя все житейские заботы о нем, неизменного сек
ретаря, спутницу в будущих многочисленных путешествиях. 

Ксения Алексеевна Бориславская родилась незадолго до того, как 
время для узника навсегда остановилось. А к моменту их встречи она 
уже была небезызвестной пианисткой и переводчицей (переводы ро
манов Уэльса и Гамсуна), окончив Екатерининский институт благо
родных девиц и консерваторию. Но, как говорил впоследствии Николай 
Александрович, природа не зачла ему годы, проведенные в тюрьме. 
52-летний бывший узник был строен, энергичен, весел и обаятелен. 
Предмет его нынешнего интереса бъmа моложе ровно на те «незачтен-
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ные» 26 лет и также не лишена обаяния. Осенью 1906 г. Морозов предло
жил Ксении Алексеевне давать уроки по физике для подготовки в меди
цинский институт. В декабре на набережной Невы при закате солнца он 
сказал ей о своих чувствах, а в январе в Борке уже готовились к свадьбе. 

Не обошлось без казусов. Священник церкви, где должно было прои
зойти венчание, стал сомневаться, а вдруг бывший шлиссельбуржец 

лишен права жениться. И он потребовал бумагу от нотариуса, заверен
ную двумя подписями, что у невесты не имеется препятствий к браку. 

7 января 1907 года в церкви села Копани, в трех километрах от Бор
ка, произошло венчание ... 

С женитьбой Морозов приобрел новых, достаточно именитых род
ственников. 

Прабабушка Ксении была испанка де Кастро де Кабреро Дасерда. 
Дядя ее - Евгений Валентинович де Роберти (де Роберти де Кастро 
де ла Серда), 1848 г. рождения, был философ-социолог, позитивист-аг
ностик, основатель Вольной школы в Брюсселе, написал в 1869 г. «По
литико-экономические беседы», полемизировал с н.к. Михайловским. 
20 декабря 1880 г. в Тверском земстве он произнес речь, прося земство 
возбудить перед правительством вопрос о введении в России предста
вительского строя. Жил он в имении Валентиновке, Старицкого уезда, 
Тверской губернии. Другой дядя - Сергей Валентинович де Роберти 
бьm известен своими чудачествами и жил в имении в Новоторж-ском 
уезде. Когда губернатор его спросил, почему он не крестит своих де
тей, он ответил, что русские няньки к некрещеным детям относятся 
лучше, чем к крещеным. Тем не менее жена его, француженка, опусти
ла детей в пруд и в это время совершила над ними обряд крещения. Де 
Роберти производили свой род от Людовика Святого, французского ко
роля. Тетя Ксении, Мария Валентиновна Ватсон, с которой и началась 
эта история, была урожденная де Роберти. Муж ее был литератор. 
Поэт Надсон был большим другом М.В. Ватсон. 

Мать Ксении - Елизавета Валентиновна де Роберти вышла за
муж за полковника Бориславского, мать которого была сербка Уг
ричич-Требинская. 

Родители отдали шестилетнюю Ксению в Екатерининский инсти
тут благородных девиц в Петербурге, в котором обучались девочки из 
богатых и знатных дворянских семей. В программе, предусмотренной 
Уставом института, акцент делался на изучение языков: русского, не
мецкого, французского, а также итальянского или английского, которы
ми по окончании обучения все девушки владели свободно. Изучали они 
и естественные науки, историю, литературу. Все девочки, от первого 
до последнего класса, занимались музыкой: два раза в неделю по пол
часа на фортепиано индивидуально с учителем музыки и ежедневно по 
часу самостоятельно. Обязательным было хоровое пение, светское и 
духовное, а также уроки танцев и музыкальной гимнастики. Централь-
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ным событием, завершающим обучение в институте, был выпускной 
экзамен, на котором присутствовали члены императорской семьи, а 

иногда и сам император. Прилежно учившиеся и отлично окончившие 
институт выпускницы награждались именным «шифром», золотым или 
серебряным, украшенным драгоценными камнями, и могли стать фрей
линами императрицы. Большинство же выпускниц института получали 
«вензель», которым была удостоена и Ксения Бориславская. 

После института она поступила в Петербургскую консерваторию, в 
которой на рубеже столетий работали выдающиеся музыканты Рос
сии. Н.А. Римский-Корсаков, А.К Глазунов, А.К Лядов преподавали 
теоретические дисциплины, такие как гармонию, контрапункт, оркест

ровку, композицию. Фортепьянное отделение вели Ф.М. Блумельфельд 
и А.Н. Есипова, создавшая свою школу пианистов. В это же время 
здесь учились Сергей Прокофьев и Михаил Гнесин. Пианистка Нина 
Геловани, подруга Ксении, вспоминала об этом времени так: <<Ксения 
училась прекрасно, была очень талантлива. Ее считали выдаю
щимся человеком и предсказывали большое будущее». 

Диплом консерватории давал право на концертную и педагогичес
кую деятельность. Родители Ксении к моменту ее замужества жили в 
Сибири, а у нее были планы поступить в женский Медицинский инсти
тут. Чтобы иметь средства на жизнь, она давала уроки музыки, высту
пала с концертными программами в аристократических салонах и кон

цертных залах. 

Несколько позже описываемых событий, 13 апреля 191 О года, в 
«Новом времени» появилась статья, которая начиналась так: <<Госпо

дин Морозов замечателен четырьмя вещами: 1) тем, что он 20 
лет просидел в Шлиссельбургской крепости, 2) тем, что, выйдя из 
нее, он немедленно женился, о чем говорил весь Петербург, 3) что 
он нелепо объяснил Апокалипсис, и 4) что Репин написал его изу
мительный портрет, но сбоку, так что глаз не видно, глаза порт
рета ничего не говорят ... » Автором статьи был известный русский 
философ В.В. Розанов. <<llризнаюсь, - продолжает автор, - репута
ция его мне не нравилась, и в особенности казалась нескромною 
явная претенциозность в науке, которую он хотел переворотить и 

обновить. Он о чем-то совещался и что-то оспаривал и у ди. Мен
делеева насчет его периодического закона элементов. И тоже не 
соглашаясь, опровергая и открывая новое». Потом, когда автору 
довел ось столкнуться с Морозовым лицом к лицу, он вспомнил Репина: 
<<Вероятно, единственный случай в истории, что, страстно захо
тев рисовать nортреm, великий портретист отказался рисовать 
глаза. Репутация Морозова огромная, биография мучительно-лю
бопытная и нисколько не любопытные глаза, да и все лицо, имен
но то, что упустил Репин, выпустил из портрета. Но отчего же 
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он так захотел Морозова рисовать? За его, Морозова, глубоко
прекрасное все, кроме лица. "Стрелы" нет в глазе, да и никакой 
стрелы вообще. Это лицо самого обыкновенного человека, но дей
ствительно изумительно прекрасного ... 

Тут я понял, отчего Морозов сейчас же женился, как вышел из 
Шлиссельбурга: он сделал лучшее дело жизни и даже такое, к 
какому и 20 лет назад его вела путеводная звезда, но он оступил
ся по рассеянности и наивности и попал не под венец, а в кре
пость. Но по nокорности, доброте души и опять же наивности 
просидел все 20 леm, даже ни разу не рассердившись, что более 
всего старит человека, и вышел молодым, все также неоnытным, 
и начал разъяснять Апокалипсис. 

Но вот однажды, разрезая новую книжку "Вестника Европы" 
(1909), я увидел «Письма из Шлиссельбургской крепости» и, nро
читав несколько строк, так был обвеян нежным и благородным 
тоном их и весь захвачен ласковою, любящею душою автора, что 
читал дальше как лучшую, мне nоnадавшуюся, беллетристику ... » 

Заключение было следующим: 
« ... "Письма" его будут вечно читаться как один из nрекрас

нейших цветков русской литературы, тогда как "Апокалипсис" и 
"Физико-химия" читаются только из вежливости к "шлиссельбург
скому узнику ", который вместо того, чтобы с ума сойти, как, 
вероятно, со многими и случилось бы, над чем-то коnался и что
то писал ... » 

Статья была неоднозначная, местами злая, но даже в ней не посме
ли покуситься на его книгу «Письма из Шлиссельбургской крепостю), 
о которой столько говорили в это время в культурном обществе России. 

Чуть позже мы увидим, как отнесся к этому произведению л.Н. Толс
той. А друг Морозова в.я. Брюсов в письме от 8 сентября 1910 года 
приветствовал его такими словами: (<Как странно отправлять Вам 

это письмо в тот самый Борок, который благодаря Вашим "Пись
мам" стал знакомым и родным всей читающей России ... » 

Почему же не были восприняты другие его работы, вышедшие ра
нее? Они специальны, чтобы их понимать, надо кое-что знать, иногда и 
очень много. Потому большинство отнеслось к ним скептически, боль
шинство, но не все ... 



Глава 11 

ЗАБОТЛИВЫЙ ДРУГ 

9 января 1907 супруги Морозовы вернулись в Петербург и посели
лись на Гончарной улице в меблированных комнатах. К этому времени 
Николай Александрович в основном печатал свои стихи и воспомина
ния. С научными работами приходилось большей частью выступать 
устно, так как трудно было найти для них издателя; кроме того, их 
было трудно выполнять графически из-за большого количества таблиц 
и структурных формул. Тем не менее, работы Морозова были извест
ны в научных кругах. Он был избран членом Русского физико-хими
ческого общества и выступал с докладами на его заседаниях, был из
бран действительным членом Русского астрономического общества, 
почетным членом Московского общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии. Но, к сожалению, он по-прежнему не имел 
постоянного заработка, и это было тем более неприятно, что теперь 
ему предстояло содержать семью. Этот вопрос можно было бы ре

шить, занимаясь литературной деятельностью. 
Однако он хотел вести научную работу, так как 
видел смысл своей жизни именно в этом. Но, не
смотря на обширные знакомства, ему не удава
лось получить какое-либо официальное место в 
государственном учреждении, ведь он не закон

чил даже гимназии и потому не мог занимать 

преподавательских должностей, разве что в ка
ком-либо частном учебном заведении. Но кто 
возьмет бывшего каторжника? 
И вдруг свершилось чудо. Однажды к нему 

на Гончарную приехал необычный гость -
Петр Францевич Лесгафт. Представившись, он 
предложил Морозову руководить практически-

П. Ф. Лесгафт ми занятиями по аналитической химии в осно-
ванном им два года назад независимом университете (Вольной выс
шей школе) и работать над научными вопросами в его же биологиче
ской лаборатории ... О большем трудно бьmо мечтать, и Морозов сразу же 
дал согласие. На прощание Петр Францевич сказал : 

- Заходите ко мне во всякое время, лучше всего в два часа, к обеду, 
так как обед - единственный свободный час, когда, наверное, можно 
застать человека незанятым. 

Эта встреча положила начало большой дружбе. 
Кто же такой был Петр Францевич Лесгафт и что из себя представ

ляли руководимые им учреждения? 
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Родился он в 1837 году в Петербурге в семье ювелира. Когда маль
чик немного подрос, отец отдал его учеником в аптеку. Это занятие 
ему не понравилось, и он убежал оттуда. Отец был очень расстроен 
поступком сына и махнул на него рукой, предоставив самому себе. В 
это время и произошел перелом в его жизни. Чтобы обрести независи
мость, нужно было много учиться и работать. Для начала юноша стал 
самостоятельно готовиться к поступлению в старшие классы гимна

зии. В результате окончил гимназию, затем Медико-хирургическую ака
демию. По окончании профессор Грубер оставил его при анатомиче
ском кабинете академии. Через четыре года он защитил докторскую 
диссертацию, а еще через три бьш избран экстраординарным профессо
ром кафедры физиологической анатомии Казанского университета. 

Его первая публичная лекция закончилась полным провалом. Зато 
следующая прошла с триумфом - слушатели устроили ему овации. С 
тех пор у профессора Лесгафта не было ни одной неудачной лекции, а 
аудитория всегда была переполнена. По воскресеньям он читал для 
желающих курс хирургической анатомии, и несмотря на воскресный 
день аудитория была всегда полна. Руководство университета одобря
ло его работу, однако сам Лесгафт был недоволен царящими в универ
ситете порядками. По его мнению, там нарушались правила препода

вания, совершал ось много разного рода несправедливостей, и все это -
с ведома и при поддержке попечителя учебного округа. Петр Франце
вич написал большую стmъю в «Санкт-Петербургские ведомости» под 
названием «Что творится в Казанском университете». Реакция министра 
просвещения на это публичное выступление бьша такова: «Bыrнmъ из 
университета и лишить права преподавания». В знак протеста семь веду

щих профессоров Казанского университета покинули его стены. 
Лесгафт вернулся в Петербург, к своему учителю Груберу. Здесь он 

возглавил кружок девушек, которые хотели получить медицинское об
разование. Число его слушательниц быстро росло. Среди них были 
Суслова и Кашеварова, ставшие впоследствии первыми женщинами

врачами в России. Лесгафт вообще был сторонником женского обра
зования. В Казани его лекции и занятия по практической анатомии по
сещали и женщины. В их числе были и сестры Фигнер, пронесшие лю
бовь и уважение к своему учителю через всю жизнь. После изгнания 
Лесгафта из Казани они вынуждены были уехать за границу для про
должения образования. 

В 1875 году Военное министерство занялось организацией гимнас
тических упражнений в полках. В связи с этим военный министр пред
ложил Лесгафту ознакомиться с постановкой преподавания гимнасти
ки за границей и организовать такие же курсы для офицеров в России. 
Петр Францевич прекрасно справился с этой задачей, ведь это было 
близко к основной научной проблеме, которую он разрабатывал, - идее 
о том, что не только все органы, но и все организмы развиваются толь-
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ко если упражняются. Он разрабатывал системы упражнений для ком
плексного развития гармоничной личности. 

Лесгафт считал, что для того, чтобы понять организм, надо ознако
миться с его деятельностью,. поэтому анатомия - наука, изучающая 

мертвое тело, - становится необыкновенно завлекательной и динами
ческой наукой. Он разрабатывал новые педагогические приемы, пола
гая вредным использование различных стимулов и возбудитетелей для 
вызывания интереса к учебе. Лесгафт любил повторять: «Сначала кон
фетка, потом конфетка с ромом, потом ром с конфеткой, а наконец, и 
чистый ром». Он был сторонником практических способов обучения и 
резко восставал против изучения предметов лишь по одним книгам. 

Ругательным словом у него было «классик, книжник», когда кто-ни
будь сделает плохой препарат или еще что-либо. 

Одно время Петр Францевич преподавал в качестве приват-доцен
та в Петербургском университете, и несмотря на то, что это был один 
из самых популярных лекторов, ему не давали кафедры. Кроме уни
верситета, он читал лекции по анатомии для желающих и у себя дома. 
В начале 1890-х годов одним из самых усердных посетителей лекций 
.JJесгафта был Иннокентий Михайлович Сибиряков - миллионер, кото
рый слишком рано стал хозяином своих богатств. К нему со всех сто
рон обращались за деньгами, и это ему изрядно надоело. Он решил 
пополнить свое образование, но профессора университета запросили 
такой большой гонорар за свой труд, что, заметив столь явное корыс
толюбие, Сибиряков разочаровался в этих людях. Узнав о домашних 
лекциях Лесгафта, он решил их посещать и, к своему удивлению, уви
дел, что к нему относятся, как и ко всем прочим, и ничего не требуют. 
Вместе с тем Иннокентий Михайлович чувствовал, как тяжело Петру 
Францевичу мириться с университетскими порядками, как к нему тя
нутся люди, и решил ему помочь. 

Однажды осенью 1893 года Сибиряков явился к своему учителю и 
предложил ему в полную собственность 200 тысяч рублей и большой 
дом на Бассейной улице, стоимостью в 150 тысяч, для того, чтобы 
Петр Францевич мог организовать лабораторию и трудиться там со 
своими учениками, не тратя время на работу для заработка. Это была 
большая радость для Лесгафта и его близких сотрудников. 

26 августа 1893 года был созван первый совет «Естественноисто
рического музея», но проект устава этого учреждения не был утверж
дён, так как правительство не сочло нужным открывать новый музей. 
И лишь 19 октября 1894 года учреждение утвердили под названием 
«Санкт-Петербургская биологическая лаборатория». Домашние кур
сы Лесгафта в 1896 году были преобразованы в официально разре
шенные «Курсы воспитательниц и руководительниц физического об
разования». В 1905 году курсы удалось преобразовать в Высшую 
Вольную школу - первый общественный университет, давнишнюю 
мечту Лесгафта. 
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Школа оказалась очень популярной, в ее стенах собралось полторы 
тысячи слушателей обоего пола. Кстати, здесь же разместился первый 
Совет рабочих депутатов, нашедший приют у Лесгафта в 1905 году. 

Наряду с науками математическими, которым Лесгафт придавал 
очень большое значение, на курсах преподавались все естественные 
науки. Особенно подробно, конечно, изучали анатомию и физиологию 
человека. Кроме того, со временем, ему удалось ввести преподавание 
гуманитарных наук - философии, истории, психологии, литературы. 
Вольная школа состояла из двух отделений - академического, куда 
допускались только лица, окончившие среднее учебное заведение, и 
народного отделения, на которое принимались все без ограничений. 
Главным недостатком современной высшей школы Лесгафт считал то, 
что она дает лишь специальные знания, без общего высшего образова
ния, так что между средней и высшей школой остается ничем не за
полненный пробел. Человек, закончивший естественный факультет, не 
знаком с обширной областью гуманитарных наук, а гуманитарии явля
ются невеждами в области естествознания. Невозможно освоить в 
совершенстве все науки, но если из каждой дисциплины давать тот 
минимум, который необходим любому образованному человеку, неза
висимо от рода его дальнейшей деятельности, то такая задача вполне 
выполнима. После получения общего образования человек уже может 
получать специальное, причем выбор его будет более осознанным и 
работа по специальности - более продуктивной. 
И вот в таком учреждении и с таким человеком Морозову предстоя

ло работать. Эrо была очень большая честь. 

Они очень часто вместе обедали, и Петр Францевич расспрашивал 
Николая Александровича о товарищах по заключению. Веру Никола
евну Фигнер он помнил, и очень хорошо, показывал даже ее фотогра
фию, которую она ему подарила перед своим отъездом за границу. Еще 
он заинтересовался И.Д. Лукашевичем и М.В. Новорусским и со вре
менем пригласил их к себе работать. (Он приглашал и Веру Николаев
ну, но она посчитала, что обладает недостаточной научной квалифика
цией, и от приглашения отказалась. ) 

Морозову поручили вести курс практической аналитической химии. 
Лесгафт остался им доволен и зимой предложил естественноистори
ческому факультету кандидaryру Морозова в качестве приват-доцен
та, а также предложил прочесть курс химии, связав в нем в единое 

целое общую, физическую и космическую химию. Николай Александ
рович прекрасно справился с задачей, и еще до начала летних каникул 
Лесгафт выдвинул его кандидатуру в качестве профессора физической 
химии, а в качестве диссертации предложил зачесть вышедшие в пе

чаги его труды. 

Сам бережно относясь к своему времени, Петр Францевич умел 
ценить чужое. И проявляя заботу о людях, Петр Францевич строго 
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спрашивал с них. Сам он за всю свою жизнь ни разу не про пустил ни 
одной лекции и ни разу не опоздал, невзирая ни на какие обстоятель
ства. В назначенное время он неизменно появлялся на кафедре, будь 
он болен или здоров, спокоен или чем-то расстроен. Про Лесгафта го
ворили, что если бы вдруг во время лекции обвалилась стена аудито
рии, то и тогда он предложил бы всем оставаться на местах и дослу
шать лекцию до конца, и только после лекции подбежал бы вместе со 
слушателями осматривать и поправлять случившееся повреждение. 

Неумолимый к себе, он был неумолим и к другим. В первый месяц 
работы у Лесгафта Морозов опоздал на 7 минут на занятия из-за того, 
что по дороге произошло несчастье с конкой, на которой он добирался 
до Вольной школы. На следующий день, поприветствовав Морозова 
при встрече, Петр Францевич сделал ему замечание: 

- А вчера Вы, Николай Александрович, запоздали на лекцию, за
поздали! 

- Но зато я закончил ее на четверть часа позднее! 
- Знаю-знаю, но слушателей своих все же заставили подождать себя 

и приучаться к неаккуратности! А ведь их много, и каждому пришлось 
потерять это время ... Уж лучше нам самим приходить несколько рань
ше, чтобы одному ждать всех, чем всем одного. 

Петр Францевич не только сделал выговор своему сотруднику, но и 
принял меры, чтобы эти опоздания по «техническим причинам» не по
i3торялись. Он предложил ему занять одну из квартир в здании Лабора
тории. Теперь проблем с попаданием на занятия у него не возникало. 
Кстати, новая квартира Морозовых была рядом с квартирой Лесгафта, 
и это еще более сблизило их. 
О пропуске занятий не могло быть и речи. Но однажды Морозову 

надо было съездить в Париж, по официальной версии - для чтения лек
ций по астрономии, а на самом деле, чтобы сообщить своим друзьям
революционерам о затесавшихся в их ряды провокаторах. И получа
лось так, что он должен бьш пропустить две лекции, предварительно 
уведомив об этом слушателей и Петра Францевича. Доверие Лесгаф
та удалось сохранить только при том условии, что по возвращении вме

сто положенных трех лекций в неделю Морозов будет читать по четы
ре до конца учебного года, с лихвой компенсируя пропущенное. 

Хотя Морозова и освободили из тюрьмы, правительство считало, 
что на свободе он все еще опасен, так как революционной молодежи 
достаточно бьшо одного его имени, чтобы использовать его, как зна
мя. Кроме того, полагали, что Морозов не оставит революционную 
деятельность и попытается передать свой опыт террориста-револю
ционера членам современных противоправительственных организаций. 
Но вышедший из заточения узник увидел, что существующее в России 
революционное движение имеет различные формы, разнообразные про
граммы, друг с другом спорящие. Он уже все это проходил и поэтому 



- 318-

посчитал, что больше пользе стране принесет, доведя до конца свои 
научные работы. 

Многие его товарищи после освобождения отказались от активной 
борьбы. Исключение, пожалуй, составляла Вера Николаевна Фигнер, 
вошедшая в ЦК партии социал-революционеров. К этой же партии при
надлежал и Петр Владимирович Карпович, их молодой товарищ по за
ключению в Шлиссельбургской крепости. Так как он просидел там ме
нее десяти лет, то амнистия на него не распространялась, и когда Шлис

сельбургская тюрьма была ликвидирована, его сослали в Сибирь. Отту
да он бежал и объявился в Петербурге, где встречался с Морозовым. 
Однажды он попросил привести к Николаю Александровичу «одного 
замечательного человека», чтобы их познакомить. Морозов согласился. 

Встреча состоялась в последние дни декабря 1907 года. Новый зна
комый был хорошо одетый коренастый, упитанный брюнет с несколько 
вывернутой наружу нижней губой и небольшими быстрыми темными 
глазами. Когда он снял каракулевую шапку, обнаружились торчащие 
уши, а постриженные ежиком волосы не скрывали дефекта его головы, 
заострявшейся кверху. По виду он казался банковским дельцом, но что
то В этом человеке, назвавшем себя Иваном Николаевичем, сразу же 
не понравилось Морозову. Когда начался разговор об общем положе
нии в России, то собеседник не обнаружил ни широты кругозора, ни долж
ного интереса к теоретическим положениям и выводам. После общих 
разговоров Иван Николаевич, наконец, перешел к цели своего визита: 

- Уважаемый Николай Александрович, сейчас в нашей организа
ции разрабатывается план покушения на Николая 11, возможно, с ис
пользованием аэроплана и бомб. Нам нужно ваше имя, чтобы при
влечь серьезных людей. 

Морозов улыбнулся: 
- К сожалению, я мало подхожу на роль «свадебного генерала». 

Согласно своим убеждениям, если организуется какое-нибудь дело, 
которое соответствует моим убеждениям, я считаю своим долгом при
нимать в нем самое деятельное участие. В противном случае я не 
принимаю в нем никого участия. В вашем предприятии я участвовать 
не могу, так как считаю сейчас самой главной для себя задачей опуб
ликование своих трудов. А давать имя для дела, в котором не участву
ешь, я считаю безнравственным, так что, не обессудьте ... 

- Но ведь генерал никогда не ввязывается в гущу боя, - начал убеж
дать Иван Николаевич. - Вы наш генерал. 

- Нет, в вашем деле я принимать участие не буду, и причины 
отказа я вам уже изложил, поэтому считаю лишним возвращаться к 

этому разговору. 

Увидев непреклонность Морозова, Иван Николаевич стал прощать
ся. Когда они уже стояли в прихожей и гость надевал шапку, Николай 
Александрович обратил на нее внимание, заметив, что уж слишком 
она заметная для революционера, так как сразу бросается в глаза и 
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шпику не составит труда следить за человеком в такой шапке ... Иван 
Николаевич хмыкнул в ответ. На этом они расстались. 

Через некоторое время новый знакомый через Карповича попросил 
у Морозова разрешения воспользоваться его квартирой для секретно
го собрания. Николай АлексанДрович согласился, но в назначенный день 
ушел из квартиры сам и увел жену. Как оказалось, эта предосторож
ность была не лишней ... 

Вскоре в одном из петербургских салонов к нему подошел князь 
Бебутов Давид Осипович, с которым они были знакомы лишь шапочно. 
Разговор, который он затеял, заинтересовал Николая Александровича. 
Князь начал с того, что в организации, к которой он принадлежит, есть 
информация о том, что в современных революционных организациях 
действует несколько провокаторов. Но чтобы с этими документами 
ознакомиться, Морозову следует вступить в их организацию, члены 
которой пользуются общим уважением и вместе с тем недовольны 
существующим строем. После дальнейшего разговора выяснилось, что 
эта организация - масонская ложа «Полярная звезда» 1. И, как позже 
узнал Николай Александрович, князь был ее секретарем и казначеем. 
Морозову хотелось ознакомиться с документами о провокаторах и, 
вместе с тем, было интересно познакомиться с этой загадочной орга
низацией. Конечно, он согласился. Его предупредили, что прежде чем 
его примут, он должен будет пройти опасные для жизни испытания. На 
это он с усмешкой ответил, что совершенно не боится предстоящих 
испытаний, ведь он не первый, кто будет через них проходить, и если в 
результате испытаний были бы смертельные случаи, то полиция давно 
бы этим заинтересовалась. А коль скоро этого нет, то и бояться нечего. 

Так и вышло. Они подъехали к большому дому. На лестнице ему 
завязали глаза и стали водить по какому-то лабиринту, рассказывая об 
ужасах, которые его окружают. Но Морозов все это воспринимал до
вольно спокойно. Но вот с него сняли повязку, и оказалось, что он нахо
дится в небольшом, не очень хорошо освещенном зале, в котором на
ходил ось довольно немного народу в коротких фартуках. Приглядев
шись к ним, он обнаружил, что с большинством из них он уже знаком, 
встречаясь с ними на разных званых вечерах. Нечто похожее было, 
когда его в юности принимали в революционную организацию. Там тоже 
оказалось, что практически со всеми членами он знаком и так. 

Ознакомившись с деятельностью организации, он не нашел в ней ниче
го интересного и принимал очень мало участия в ее работе. В 1914 году 
ему объявили, что братья решили заснуть и больше не будут собирать
ся. Так на вычурном языке масонов обозначалась элементарная вещь -
ложа просто закрывалась. Бьmо ли так на самом деле или таким обра
зом решили вывести Морозова из организации - неизвестно. 

Но польза от связи с ложей была. Через несколько дней после вступ
ления в организацию ему принесли на дом обещанные документы. Из 
Них он узнал, что Евно Азеф, член цк партии эсеров, работающий под 
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кличкой Иван Николаевич, участник покушения на генерал-губернато
ра Петербурга Трепова и министра внутренних дел Плеве, является 
платным агентом охранного отделения. Новость была потрясающая. 
Человек, принесший документы, подал ему еще одну папку. Там лежал 
листок, из которого следовало, что его товарищ по Шлиссельбургу 
Стародворский является агентом Департамента полиции. Сразу же 
всплыли подозрения, которые возникали еще в крепости: странные по

ездки Стародворского в Петербург перед самым освобождением. Все 
сходилось. «Похоже, что документы подлинные», - решил Николай 
Александрович, отдавая папки. Посланец тут же с ними удалился. Когда 
первое возбуждение прошло, Морозов понял, что допустил ошибку, не 
сняв копий с этих документов, а еще лучше, надо было снять фотоко
пии. Но при повторной просьбе дать ему документы он получил отказ. 

Несколько позже Николай Александрович узнал, что одна из пер
вых провокаций, которые Азеф готовил против него, заключалась в том, 
чтобы заманить Морозова на студенческий литературный вечер для 
чтения стихов и арестовать его там, после чего, дав происшествию 

соответствующую окраску, департаменту полиции будет нетрудно со
стряпать дело и выслать его из Петербурга. И такой случай предста
вился осенью 1906 года. 

За несколько дней до того вечера к нему явилась стройная девуш
ка. Потом по фотографии он узнал, что это была слушательница выс
ших женских курсов Стуре, казненная через несколько месяцев за про
паганду среди матросов. Зная ее непреодолимое обаяние, Азеф посы
лал ее тогда повсюду, а затем, когда она инстинктивно почувствовала его 

двойную игру, он же и устроил ее гибель, чтобы сохранить самого себя ... 
- Вот вы меня зовете читать стихи на студенческий литературный 

вечер, а не приходит вам в голову, что таким пустячным делом вос

пользуются в охранном отделении, чтоб меня выслать из Петербурга? -
спросил у посетительницы Морозов. 

- Но уверяю вас, что никому ничего не будет за это! - сказала она, 
улыбаясь. - Вечеринка официально разрешена директором института. 

- Раз говорите, что все оформлено хорошо, я приду и прочту некото
рые из моих стихов. 

В это время Ксения Алексеевна только что сделалась его невестой 
и, узнав о таинственном приглашении, непременно хотела сопровож

дать его туда. Они пришли. Морозов начал читать стихи. Раньше, чем 
он кончил, кто-то вбежал в двери, крича: «Господа, полиция окружает 
солдатами институт». Одни бросились к выходу. Другие кричали ему: 
«Кончайте, кончайте!». Он кончил все, что ему полагалось прочесть, 

они с Ксаной направились к выходу и вслед за этим были отведены в 
полицейский участок, где их и продержали до утра, а потом, переписав 

их фамилии, отпустили. 
Морозов инстинктивно чувствовал, что если в сделанном ему при

глашении была ловушка, чтоб найти повод выселить его из Петербур-
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га, то самое лучшее средство противодействовать этому - тотчас же 
описать все событие в юмористическом виде в газетах, раньше, чем 
успеют потихоньку наклеветать на него. Он так и сделал, написал в 
тот же день фельетон «Именины в участке» и, очень может быть, только 
благодаря этому и не был отправлен в провинцию ... Потом он узнал, 
что организация вечера принадлежала Азефу ... 

Но это были лишь подозрения. 

Эти новости нельзя было держать в тайне. Надо было предупре
дить товарищей, чтобы они не попались на провокацию, и ЦК партии 
эсеров. Но со Стародворским вышла неприятность. Друзья, которым 
Морозов рассказал о Стародворском, призвали последнего к ответу. 
Тот стал все отрицать и потребовал третейского суда. И такой суд был 
назначен, с Лопатиным во главе. Состояться он должен был за грани
цей. А так как Морозову еще надо было встретиться с членами ЦК 
партии эсеров, то для этой цели был выбран Париж, где в это время 
находился их председатель Марк Натансон. Морозов решил совместить 
эту поездку с приглашением прочесть ряд научных лекций за границей. 

Наконец поездка состоялась. Как уже говорилось, официально он 
ехал читать лекцию об истории создания Апокалипсиса. И здесь все 
было хорошо: лекция была успешно прочитана 29 апреля, потом был 
концерт, на котором В.Н. Фигнер и М.Ф. Фроленко выступали с воспо
минаниями, а в качестве почетного гостя на вечере присутствовал 

Анатоль Франс... На заседании Французского астрономического об
щества Николай Александрович познакомился с выдающимся астро
номом, автором известных научно-популярных книг Камиллом Флам
марионом. Бьm в институте Пастера. Слушал лекции СклоДовской-Кюри 
в Парижском университете ... 

День или два спустя Николай Александрович имел беседу с Мар
ком Натансоном, председателем ЦК эсеров. 

Но главные дела, ради которых была предпринята поездка, окончи
лись неудачей. Марк Натансон отказался ему верить и потребовал, 
чтобы он никому больше об этом не говорил. Третейский суд также 
признал, что обвинения, предъявленные Морозовым Стародворскому, 
безосновательны, и потребовал письменного извинения перед ним. 
Морозов отказался, так как был абсолютно уверен в своем обвинении 
и не считал нужным извиняться, но согласился больше ни с кем этого 
вопроса не обсуждать. Отзвуком этих событий явилось горькое «Без
звёздное стихотворение», помещенное в сборнике «Звездных песен» с 
посвящением «Старому»: 

21 - 3880 

Года продавшихся Шерлоков! 
Когда вы сгинете навек, 
И честных истины пророков 

Увидит снова человек? 
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Когда не будут с перепуга 
Охранки тайные рабы 
Восстановлять нас друг на друга 
Под флагом классовой борьбы? 

Когда придет добро без стона, 
Обман - не будет идеал, 
И за раскрытие шпиона 
Не повлекут вас в трибунал? 

Осенью 1908 в.л. Бурцев (издатель журнала «Былое», разоблачив
ший многих агентов царской охранки), повстречавшись в поезде с быв
шим директором департамента полиции Лопухиным, получил подтвер
ждение, что Азеф - агент охранки. Об этом он сообщил эсерам. 5 ян
варя 1909 года Чернов и Савинков устроили Азефу допрос, после чего 
дело передали революционному суду, который состоял из Фигнер, Кро
поткина и Лопатина. Суд признал Азефа невиновным. 

Со временем, после открытия архивов Департамента полиции, пра
вота Морозова была полностью доказана. 

Работать вместе с Лесгафтом было чрезвычайно привлекательно. 
Была уверенность, что вместе с Петром Францевичем всякое дело 
будет окончено хорошо и вовремя - недостаток энергии Морозова он 
пополнял своей собственной и, напротив, не ПОЗВОШIЛ отвлекаться от 
главной задачи, занявшись чем-либо более приятным. Это особенно 
сказывалось на их совместной работе в «Известиях c.-ПетербургскоЙ 
биологической лаборатории», где они были одни ИЗ основных авторов. 
Только успевали закончить один выпуск, как Петр Францевич уже ин

тересовался: 

- А когда, Николай Александрович, будет готова Ваша следую-
щая статья? 

- Я думаю, месяца через два будет готова полностью. 
За неделю до назначенного срока Лесгафт напоминал: 
- А ведь ваш срок, Николай Александрович, уже кончается! Готова 

ли у Вас работа? Смотрите, не запаздывайте! 
Такое отношение к делу очень дисциплинировало и позволяло быть 

спокойным за будущее. Только за период с 1907 по 1911 гг. Морозовым 
было опубликовано более 80 научных и литературных работ. В новой 
жизни с огромным количеством нахлынувших житейских забот так легко 
было потерять тот темп работы, который сложился у него за много лет 
одиночества! И большую часть этих забот взял на себя Лесгафт, соб
ственная жизнь которого была далеко не легкой ... 

Традиционная рассеянность, свойственная многим ученым, у Мо
розова усугубилась его положением «вечного» узника. После осво-
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бождения из Шлиссельбурга он сохранил свойство углубляться в свои 
мысли, не замечая окружающего. С ним приключалось немало забав
ных историй, к примеру, такая. 

Однажды в Борок неОЖlfданно приехали гости из соседнего села 
Лацкое и он должен был выйти к ним, чтобы поздороваться, оторвав
шись от научных занятий. Николай Александрович знал, что жена ушла 
купаться на пруд и ему нужно обязательно встретить гостей. Но слу
чилось так, что день был ветреный, и Ксения Алексеевна, быстро за
кончив купание, вернулась домой и уже вошла на веранду, где собра
лись приехавшие гости и родные Морозова. Николай Александрович 
тоже вошел туда и направился прямо к жене: 

- Здравствуйте, очень рад, что приехали. Я слышал, что Вы служи
те учительницей в Лацком, а Ваш брат служит в Мологе ... 

Ксения Алексеевна сначала улыбалась, думая, что это розыгрыш, 
но очень скоро поняла, что это серьезно. Слезы навернулись у нее на 
глазах, и она с ужасом спросила: 

- Коля, что с тобой? Это я, Ксана, твоя жена ... 
Николай Александрович как бы проснулся, он узнал голос жены, и 

на лице его появилось смятение: 

- Но ... ведь у тебя другая прическа?. 
- Я купалась, замочила волосы, поэтому так их уложила. 
Недоразумение выяснилось, но Ксению Алексеевну долго дразнили: 
- Вы служите учительницей в Лацком, а Ваш брат служит в Мологе? 
Это был урок и Ксении Алексеевне. Теперь она сама не позволяла 

отвлекать мужа от работы. 
А вот другая история. 
Морозова пригласил в гости профессор Лесной академии Сент-Клер 

и сказал, что будет ждать его в воскресенье. В назначенный день Ни
колай Александрович отправился по приглашению, непрерывно повто
ряя про себя фамилию профессора. На одном из поворотов его сильно 
качнуло, и вместо «Сент-Клер» он стал повторять «Фан-дер-Флит». При
ехал в академию и спросил: «Где живет профессор Фан-дер-Флит?» 
Ему показали, так как там был профессор с такой фамилией. Но на 
пороге указанной квартиры его встретил совсем другой человек, не 
тот, к которому он ехал. 

- Можно видеть профессора Фан-дер-Флита? - в замешательстве 
спросил Николай Александрович. 

- Это я, чем обязан? 
- Я профессор Морозов, приехал в гости ... А У Вас, случайно, 

нет брата? 
- А, Николай Александрович, заходите, я много о Вас слышал. А 

брата у меня нет. 
- Странно ... Меня пригласил Фан-дер-Флит к себе в гости, а здесь 

Вы ... Странно... . 
21· 
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- Странно? А я и есть Фан-дер-Флит. Заходите, заходите, Нико
лай Александрович! 

Они мило побеседовали, и часа через два Морозов отравился до
мой. На том же самом повороте вдруг всплыло: «Сент-Клер». Все стало 
ясно, но возвращаться было уже поздно. Дома он написал письмо Сент
Клеру и извинился за свою рассеянность ... 

Еще один забавный случай про изошел в канцелярской лавке непо
далеку от дома, где Морозов регулярно покупал писчие принадлежнос
ти. Однажды он выбрал нужные покупки, а деньги, как оказалось, за
был дома. Он так и сказал хозяину, попросив отдать ему покупки с 
условием, что деньги он занесет в следующий раз. Ведь хозяин навер
няка его знает и верит ему? Ответ был совершенно неожиданным: 

- Да, я Вас знаю и верю Вам, но не отдам Вам Вашу покупку, пото
му что не хочу потерять постоянного покупателя. Ведь покупка копе
ечная, и Вы наверняка забудете сразу заплатить, а потом Вам будет 
стыдно передо мной и Вы будете избегать заходить ко мне в магазин ... 

Морозов вообще странно относился к деньгам. Он прекрасно счи
тал, хорошо разбирался в экономических вопросах, но не умел считать 
деньги, которые получал. Зачастую он приходил домой и говорил, что 
получил гонорар столько-то рублей и положил их на стол в столовой, а 
минут через пятнадцать напоминал: 

- Ксана, ты убрала деньги со стола, ведь там ... - и он называл уже 
другую сумму, - рублей? 

- Как же, ведь ты говорил, что там совсем другая сумма? - удив
лялась Ксения Алексеевна. 

- Не важно, деньги все равно надо убрать ... 
Ксения Алексеевна пересчитывала деньги, и там оказывалась со

вершенно другая сумма, отличная от двух названных ... 
К тому же Морозов был очень доверчивым, и многие этим пользо

вались. Как-то зимой к нему подошел молодой человек в одном сюр
туке и попросил денег на извозчика, так как на него напали грабители и 
отобрали деньги и пальто. Николай Александрович, посочувствовав, 
предложил большее: 

- Я здесь недалеко живу, поедемте со мной, я напою Вас чаем и 
дам, что одеть, и денег на извозчика. 

Он выполнил свое обещание и проводил незнакомца до двери. Че
рез некоторое время пришли гости, и когда он открывал дверь, то увидел, 

что с обратной стороны ее написано «Старый дурак». Николай Алексан
дрович все понял и со смехом рассказал гостям эту историю: молодой 
человек был просто жулик, который таким способом добывал себе деньги. 

- Нельзя же быть таким доверчивым? - посетовали гости. 
- Лучше оказаться десять раз обманутым, чем один раз не подать 

руку помощи в ней нуждающемуся, - спокойно возразил Морозов. 
А обманывали его без конца. Многочисленные подозрительные 

визитеры были главной язвой его петербургской жизни. Одни из них 
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выдавали себя за С1)'дентов, схваченных охранным отделением и только 
что выпущенных на свободу, другие - за провинциальныx артистов, 
обманутых антрепренером, третьи - за собратьев-писателей. Один 
даже назвался его однофамидьцем, дальним родственником, другой ко
зырнул тем, что он писатель, убежденный вегетарианец, очутившийся 
в безвыходном положении из-за своих вегетарианских принципов, и по

казал в доказательство письмо от одного известного писателя, которо

го очевидно надул. Из десяти незнакомых посетителей девять к нему 
обыкновенно приходили за деньгами, а потому и на десятого он не

вольно смотрел сначала с этим же ожиданием, и как радовался потом, 

если ошибался! 

Надо ли ГOlюрить, сколь важна была помощь Морозову в житейских 
делах, и сколь много сделал для него заботливый друг - Петр Франце
вич Лесгафт! 

Летом 1907 года Вольную школу закрыли. Осенью, еще по инерции, 
слушатели посещали лекции, читаемые только Лесгафтом и Морозо
вым. Такая неполнота, конечно, никого не удовлетворяла, и после того 
как курс был закончен, нового притока слушателей уже не было. для 
работы Лесгафт предоставил Морозову один из кабинетов лаборатории. 

В 1909 году появилась возможность опять открыть Университет 
Лесгафта. Петр Францевич узнал об этом поздно вечером и сразу же 
побежал к Морозову: 

- Скорее пишите программы - по общей химии, органической хи
мии, физической химии и космографии. С осени снова разрешили от
крыть при лаборатории высшее учебное заведение, и Вас прошу, от 
имени учредителей, читать в нем общую химию и космографию. Толь
ко все программы доставьте мне завтра рано утром, чтобы завтра же 
успеть представить их в министерство народного просвещения. Ос
тальные программы уже поручены другим. 

- Но как же я успею к утру? Уж скоро полночь! - удивился Морозов. 
- Успеете! Пишите самые короткие! Чем короче, тем лучше, не 

надо будет чиновникам много читать! 
Морозов улыбнулся этому практическому приему, и к утру програм

мы были готовы. Лесгафт просмотрел их и остался очень доволен: 
- Самые настоящие для чиновников - короткие! 
Программы были утверждены. Но Петр Францевич восстановле

ния Университета уже не увидел. 28 ноября 1909 года Лесгафта не 
стало. Он умер в Каире, куда уехал лечиться. Тело Лесгафта было 
привезено в Петербург и похоронено на Волковом кладбище при боль
шом стечении народа и при полной тишине. Царское правительство 
запретило произносить прощальные речи над его гробом ... 

После смерти П.Ф. Лесгафта директором Биологической лабора
тории был избран Сергей Иванович Метальников. Почти в один год с 
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Лесгафтом или несколько раньше ушли из жизни некоторые члены со
вета и руководители отделов. В связи с этим был обновлен состав со
вета. Кроме с.и. Метальникова в него вошли ранее работавшие в ла
боратории Н.А. Морозов, А.А. Красуская, ИЛ. Долбня, Е.с. Федоров, 
Ф.И. Чентукова, а также вновь приглашенные Н.Н. Яковлев (впослед
ствии выдающийся советский палеонтолог) и профессора Горного ин
ститута В.И. Бауман и В.В. Никитин. Про изошли изменения и в соста
ве руководителей отделов. Так, вместо рано умершего А.А. Вальтера 
был приглашен П.Г. Кауфман, заведовавший отделением физиологии 
всего два года; затем год это место занимал будущий академик 
В.Ю. Чаговец, а после него - А.А. Ухтомский, один из выдающихся 
физиологов, впоследствии академик, а сотрудником его был И.с. Бе
ритов (Бериташвили), позже тоже избранный академиком и прославив
ший грузинскую физиологию. Место ушедшего в 1909 г. в.л. Комаро
ва (будущий президент АНСССР) занял А.А. Рихтер - выдающийся 
ботаник, в советское время избранный в академики и известный рабо
тами по соле- и засухоустойчивости растений, а также по биохимии 
технических культур. В связи с уходом Б.И. Исаченко он объединил 
под своим руководством два отделения: ботаники и микробиологии. 
Заведование отделением химии п.л. Мальчевский уступил Н.А. Мо
розову, а место умершего И.В. Мушкетова сначала занял В.В. Ники
тин, а затем - А.Н. Рябинин. Несмотря на изменения руководящего 
состава, Биологическая лаборатория интенсивно работала, сохраняя 
свой высокий научный авторитет и свое прогрессивное направление. 

Первой задачей нового состава совета было восстановление Выс
шей вольной школы, закрытой правительством, или Свободного обще
ственного университета, о котором мечтал П.Ф. Лесгафт. Лишь после 
длительных хлопот в 1910 r. учебное заведение удалось открыть. Од
нако теперь оно называлось Высшими курсами. Прежнее название, как 
и Общественный университет, было отклонено министерством. Курсы 
начали нормально функционировать, но недолго. Их опять закрыли в 
связи со студенческими волнениями. Вновь они открьmись лишь в 1911 r. 

В 1913 г. на заведование отделением физиологии пришел молодой 
ученик ИЛ. Павлова Л.А. Орбели, уже зарекомендовавший себя вы
сокоталантливым физиологом. Леону Абгаровичу в это время шел толь
ко 31-й год. Здесь он проработал 44 года (с 1913 по 1957 г.). 

В отделении ботаники в период заведования им Владимиром Леон
тьевичем Комаровым начато было исследование вопросов, которые 
очень мало или вообще не разрабатывались в России: приспособление 
растительного организма к условиям среды и выяснение связи между 

функциональной энергией различных органов растения и его физиоло
гической деятельностью. Это исследование в полной мере продолжа
лось и расширялось затем и под руководством Андрея Александрови
ча Рихтера. Работа велась в двух направлениях. Первое - изучение 
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строения растений и функционального значения его особенностей, а 
также механизмов роста растительного организма. В этом плане были 
получены интересные данные о биологии устьиц - специального ап
парата листьев, регулирующего газообмен и испарение в.,1аги листом. 
Но еще более важным и практически ценным было второе направле
ние - исследование влияния среды на растения и приспособления к ее 
неблагоприятным условиям. Особое внимание было обращено на про
цессы фотосинтеза, т. е. построения углеводов из поглощаемой расте
нием углекислоты с использованием энергии солнечного света. Было 
изучено влияние освещенности листа на этот процесс как в освещае

мых, так и в теневых листьях, а также значение необычного (аномаль
ного) положения листьев для роста и развития растения. Исследова
ние приспособляемости растений к условиям среды преемственно со
хранил ось в работе отделения и после того, как А.А. Рихтера сменил 
новый заведующий отделением - Владимир Николаевич JIюбименко. 
Уже при нем рассматривались вопросы влияния на фотосинтез различ
ных участков спектра солнечного света, а также приспособления рас
тений к изменениям осмотических условий, минерального питания и 
различной солености почвы. 

Отделение химии, которым после ареста Н.А. Морозова в 1911 году 
снова руководил п.л. Мальчевский, большое внимание уделяло вопро
сам физиологической химии, для чего бьши приглашены видные биохи
мики М.Д. Ильин и Б.И. Словцов. Исследованию подверглись струк
турные белки мышц и их соотношения в мышечных волокнах, способы 
приготовления некоторых белковых препаратов, а также окислитель
ные ферменты клеток и их биологическое значение. Кроме того, Н.А. Мо
розовым до его ареста и заключения в крепость был выполнен ряд 
работ, развивающих его теорию строения атомов и направленных на 
выяснение структуры атомов водорода и гелия. 

Немало сделал и Евграф Степанович Федоров, сотрудник Горного 
института, по совместительству работавший и в Биологической лабо
ратории. Прежде всего, он создал основы структурной кристаллогра
фии и кристаллохимического анализа, благодаря чему на основании 
гониометрического изучения кристалла можно определять его состав. 

Одновременно Е.С. Федоров разрабатывал вопросы «новой геомет
рии», в которой вместо точки - основного элемента элементарной гео
метрии - можно использовать и другие геометрические образы (круги, 
шары, векторы, плоскости и пр.) и которая допускает системы четы
рех, пяти и более измерений. 

Идеи Е.С. Федорова развивал и заведующий отделением геологии 
В.В. Никитин. Приглашенный в Биологическую лабораторию зоолог и 
палеонтолог ня. Яковлев выполнил исследование структуры и разви
тия кораллов. Сам же п.л. Мальчевский много внимания уделял есте
ственнонаучной пропаганде не только в Петербурге, но и в других горо
дах России, а также преподавательской деятельности на курсах. 



в лаборатории П. Ф. Лесгафта 



Глава 111 

. ПРАЗДНИК 

В нас из сплетений неясных 
Мыслей, мечтаний и дум 
Грезы творений прекрасных 
Вечно ваяет наш ум. 

Николай Морозов 

л.н. Толстым он увлекся еще в Шлиссельбурге. <<Я знаю, что те
перь в большой славе последние проповеднические произведения Льва 
Толстого, но, по-моему, ничто не может сравниться с его старыми ро

манами, "Войной и миром" и "Анной Карениной"», - писал Николай 
Александрович родным в июле 1899 года. Разумеется, обретя свобо
ду, он не мог удержаться от соблазна выразить свой восторг в личном 
письме «Великому старцу земли русской». Вместе с письмом Морозов 
послал две свои книги - «Откровение в грозе и буре» и «В начале жизни». 
Было это 31 марта 1907 года, а в апреле уже пришло ответное письмо от 
Льва Николаевича. Книга «В начале жизни» ему очень понравилась, он 

сожалел, что нет продолжения ... 
Однажды Морозов вместе с 

другом своей молодости Верой 
Дмитриевной Лебедевой, товари
щем по кружку Алексеевой, решил 
устроить себе праздник - поездку 
в Ясную поляну. Очень хотелось 
повидаться и поговорить с Тол
стым. Вера Дмитриевна была там 
раньше и передала Николаю Алек
сандровичу приглашение хозяина. 

Поездка состоял ась 28 сентября 
1908 года. 

Когда они уже приближались к 
Ясной поляне, кто-то из крестьян
ских парней, слонявшихся по ули
це, швырнул в проезжавшую пролет

ку довольно толстую палку. К счас
тью, она только сбила с Морозова 

Николаи и Ксения Морозовы шапку и ударилась в спину возницы. 
- Впервые вижу такую встречу 

со стороны крестьян, - сказал, оборачиваясь, Николай Александрович. 
- Не любят местные крестьяне, когда к графу гости ездят, надоели, -

отозвался возница, потирая ушибленную спину. 
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Наконец подъехали к дому. Когда секретарь узнал, что прибыл 
«шлиссельбуржец Морозов», он быстро проводил гостей к Толстому. 

После взаимных приветствий прошли в гостиную. Сначала Лев Ни
колаевич поинтересовался, как здоровье гостя после стольких лет тюрь

мы, а потом вдруг спросил: 

- Как Вы смогли написать такую книгу, как «Откровение в грозе и 
буре»? Как Вы там занимались астрономией? И до этого ли там было? 

- Звездный мир приковывал мое внимание с детства, а в Алексеев
еком равелине, где я сначала содержался, у меня была только одна 
книга - Библия, и та на французском языке. Я старался разобрать ту
манный смысл Апокалипсиса, смотрел в окно, где виднелся клочок 
звездного неба, и вдруг однажды мне стал понятен смысл этой «тем
ной» Книги ... 

- К сожалению, когда я открыл Вашу книгу и увидел там астроно
мические чертежи, то читать мне ее расхотелось, а теперь, после Ва

ших объяснений, я ее обязательно прочту. 
Толстой показался Морозову более старым, чем представлялся по 

портретам. Глаза потеряли блеск, были тусклыми, бесцветными. Во 
всем облике его было много старческого, расслабленного. С книги раз
говор незаметно перешел на науку вообще: 

- Вы все разрабатываете естественнонаучные вопросы, но может 
ли решение тех или других задач естествознания дать ответ на то, что 

для нас особенно важно: определить, что такое мы сами и каковы дол
жны быть наши отношения ко всему окружающему? Наука нам не дает 
ответа на эти вопросы, а без них она является только помощницей тех
ники, - продолжал Лев Николаевич. 

Николай Александрович ненадолго задуМjUIСЯ, а потом возразил: 
- Вот представьте себе ребенка в пустой комнате. Что он прежде 

всего сделает, оставшись один? Подбежит к окну, чтобы заглянуть и 
узнать, что же там, за пределами этой комнаты. В каждом взрослом 
живет тот же ребенок, который все время стремится заглянуть в окно, 
чтобы узнать, что находится за стенами. Для этого он и глядит в теле
скоп, он хочет разведать, что же там, дальше ... и если ему говорить, 
что эти его знания никому не нужны, он ответит, что ему просто инте

ресно. А пока интересно, он будет заниматься своими наблюдениями. 
- Но ведь Вселенная бесконечна, и все, что мы можем узнать та

ким образом, будет бесконечно крошечным ее уголком, совершенно 
теряющимся в безбрежности, и это надо ему указать. 

- Все это так, но законы, которые управляют этой бесконечностью, 
конечны, и их можно охватить нашим умом. Мы как будто сидим на 
берегу безбрежного океана и смотрим: все волны, волны и волны бе
гут к нам, одна за другой. Мы не можем охватить их все, так как наш 
взгляд ограничен горизонтом, но, изучив законы волнения, мы узнаем и 

то, что далее нашего горизонта - то же самое волнующееся море. Точно 
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так же и во Вселенной - за пределами видимого нами уголка - все те 
же звездные скопления. 

- Но их законов мы не знаем, а без них не понимаем и 'Юго, что видим! 
- Когда я был еще мальчиком лет пятнадцати, я разочаровался в 

библейской космогонии и бросился со всем увлечением юности на ес
тествознание, думая, что оно даст мне ответ на те мировые вопросы, о 

которых говорите Вы. Но чем дольше я занимался, тем более убеж
дался, что оно на полпути к своей окончательной цели - полному абсо
лютному знанию немногих законов жизни всей бесконечной Вселен
ной. По мере того, как терялась надежда решить эти вопросы для себя, 

у меня все более и более росло желание работать для их разрешения 
другими, подготовить своими собственными трудами новые ступени 
для лестницы, на вершину которой взберутся и достигнут полного зна
нИЯ только будущие поколения человечества. 

- Вот это я понимаю! Работать сознательно для того, чтобы дать 
возможность другим решить то, чего мы сами никогда не разрешим! 
Это действительно нужно! Это хорошо! 

Но вот оживление Льва Николаевича спало, и он задумчиво произнес: 
- Как я завидую Вашему одиночному заключению, Вы смогли там 

столько передумать ... 
Николай Александрович даже опешил - позавидовал одиночному 

заключению ... Но быстро понял, что, видимо, много ненужных разго
воров утомили Толстого, лишили возможности спокойно сосредоточить
ся для работы. 

По этому поводу нам представляется интересным процитировать 
В.В. Розанова: 

«Толстой искал «мученичества» и просился в Шлиссельбург поси
деть рядом с Морозовым. 

- Но какой же, ваше сиятельство, вы Морозов? - ответило прави
тельство и велело его, напротив, охранять». [В.В.Розанов. Уединенное.] 

Пробило десять вечера, и гости стали собираться домой. Они гос
тили уже два с половиной часа. Когда все вышли на улицу, Морозов 
стал показывать на небе наиболее крупные звезды и созвездия ... 

После их отъезда Лев Николаевич сказал: 
- Я начал с Морозовым говорить серьезно, то есть о тщетности 

науки, о ее вреде, но видел, что это ему неинтересно, потом стал его 

спрашивать. Такие люди науки, как он, по природе добрые, притом жи
вут бессознательно праведно - и не беда, но другие люди, которые живут 
во имя науки (ОДНО научное признают) и по природе не добрые, - беда ... 

Встретившись в Московской городской думе на торжественном от
КРытии университета Шанявского с Николаем Александровичем Мо
розовым, только что вернувшимся из Ясной Поляны от Л.Н. Тол-
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стого, редактор «Русских ведомостей» просил его сообщить некоторые 
подробности этого свидания. Морозов тотчас откликнулся на эту просьбу 
в письме редактору, опубликованном в этом издании 3 октября 1908 Г.: 

<<Глубокоуважаемый В.М.! Спешу вам сообщить обещанные при 
сегодняшнем разговоре в Думе новости о Толстом. 

28-го сентября я посетил его вместе с моим другом В.д. Лебе
девой. Наш великий писатель совершенно оправился от своей не
давней болезни и только нога по временам побаливает, если дол
го приходится сидеть в одном и том же положении, но он ходит 
так свободно, что этого совершенно не заметно. 

Он поразил меня энергией и силой своей умственной деятель
ности. Через 2-3 часа беседы о разных интересных предметах он 
вырисовался передо мной как человек, всецело занятый вопроса
ми умственной и нравственной жизни. 
Я ясно понял, что эти вечные вопросы высокоразвитых умов -

вопросы о том, каковы наши отношения к остальному миру и к 

окружающим людям, - до того nоглощают его, что все обыден
ные события окружающей жизни кажутся ему совершенно нич
тожными, проходят на его умственном горизонте как мимолет
ные тени. Ему все равно, в чем ему подадут чай или обед: в дере
вянной чашке или в золотом блюде, пишет ли он на деревянном 
обрубке или на мраморном столе с инкрустациями. Не все ли это 
равно перед лицом тех высших мировых вопросов, которые на
полняют всю его жизнь, не оставляя места для обыденных жи
тейских мелочей? 

В осеннем наряде Ясная Поляна при въезде в nарк оставляет 
впечатление старинной запущенной богатой усадьбы. Дом, где 
живет Лев Николаевич вместе со своею женою и дочерью, мебли
рован очень просто. Все семейство, не исключая и графини, - ве
гетарианцы и не употребляют ничего мясного. 

Те, кто посещал Льва Николаевича ранее меня, рассказывали 
мне, что он обладает острым, nронизывающим взглядом, но я, 
как ни вглядывался, не мог заметить решительно ничего подобно
го. Он смотрел на меня таким добрым и ласковым взглядом, что я 
решительно даже и представить не могу, каким образом этот взгляд 
кому-нибудь мог nоказаться острым и nронизывающим насквозь. 

Разговор весь вечер не nрерывался, и казалось, что никогда в 
моей жизни не бывал таким легким и свободным, как в этот ве
чер. Мы говорили о всевозможных философских вопросах и в ре
зультате согласились на том, что хотя изучение природы и не 
дает в настоящее время полного ответа на все волнующие нас 

мировые вопросы, но если смотреть на современную научную де
ятельность как на простую закладку фундамента для работ бу
дущих nоколений, которые, опираясь на наш труд, могли бы бли-
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же подойти к познанию вечной истины, то современная наука на
ходит себе полное оправдание и заслуживает полного сочувствия. 

Говорили также и о моей книге об Апокалипсисе, которую Лев 
Николаевич еще не читал, считая ее чисто астрономическим nро

изведением, но узнав, что (та на две трети историческая и напи
сана в астрономической части популярно, обещал прочесть и на
писать мне свое мнение о ней. 

Говорили и о современной деятельности министра народного 
nросвещения, причем Лев Николаевич выразился, что его способ 
действий есть простой результат «дурного воспитания». 
Я не могу Вам рассказать в этой коротенькой зшtет,<:е всего, о 

чем мы говорили. У Льва Николаевича такая глубокая и разносто
ронняя натура, что в предметах для разговора никогда не чув
ствуешь недостатка, а чувствуешь только недостаточность вре
мени для того, чтобы обсудить детально все возникающие из раз
говоров вопросы. 

Все семейство было очень приветливо с нами, и вся поездка 
оставила по себе самое приятное воспоминание. 

Сердечно преданный Николай Морозов. 
1 октября 1908 г.» 

Летом 1909 года Толстой рекомендовал одному из своих корреспон
дентов обратиться к Морозову с просьбой от своего имени рассмот
реть его работу. Он отмечал, что Морозов, кроме того, что 'Iеловек в 
высшей степени добрый и гуманный, вполне сведущ в астрономиче
ской науке и, между прочим, настолько искренен и правдив, что воз

~южное несогласие взглядов автора с теми, которые он усвоил, не мо

жет быть для него причиной невнимания к предложенному труду или 
неправильной оценки его. 

30 апреля 1910 года Лев Николаевич написал Морозову письмо в 
ответ на его письмо и присланные новые книги: «Очень благодарю 
Вас, дорогой Николай Александрович, за nрисылку книг, непремен
но прочту их. Даже сейчас по получении раскрыл «Письма из 
Шлиссельбургской крепости» и забыл свои дела - зачитался. Бла
годарю за добрую память и не отчаиваюсь еще раз повидать Вас. 
Любящий Вас Лев Толстой». 

Это письмо бьmо доставлено адресату в очень нужный момент. 
Еще в тюрьме у него стала развиваться опухоль, которая причиняла 

много страданий. Он считал, что это рак, и вот решился лечь на опера

цию. Однажды, когда они с женой находились во Пскове, была получе
на телеграмма, в которой его просили срочно вернуться для поездки в 
другой город с целью чтения лекций. Об этой телеграмме он специаль
но договорился с друзьями. На самом деле он приехал в Петербург и 
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лег в Петропавловскую больницу. Его хотели положить в отдельную 
палату, но Николай Александрович наотрез отказался. 21 апреля его 
оперировал профессор Кадьян. от наркоза Морозов отказался, так как 
не был уверен в своем сердце, и чтобы отвлечься от боли, он сочинял 
на операционном столе стихотворение «Идейный поезд». Через пять 
дней, когда стало ясно, что операция прошла успешно, Николай Алек
сандрович уведомил жену о происшедшем. Ксения Алексеевна немед
ленно явилась к нему в больницу. Она уже начала догадываться, что с 
мужем что-то случилось. С собой она и захватила только что пришед
шее письмо Толстого. 



ГлаваlV 

ПЕЦЕЦ ВОЗДУХА 

Что послужит нам границей? 
Мы свободны и сильны ... 
Кто летает в небе птицей, 
Не согнет своей спины! 

Николай Морозов 

в 191 О году Императорский Всероссийский аэроклуб принял в свои 
члены пятидесяти шестилетнего шлиссельбуржца Николая Морозова ... 

Еще в 1908 году вышла его работа «Законы сопротивления упругой 
среды движущимся в ней телам». Она была утверждена как учебник 
для артиллерийских академий. В это время Россия занимала ведущее 
место по аэродинамическим исследованиям. Именно эти исследова
ния вскоре вывели ее на одно из первых мест по самолетостроению. У 
истоков этой науки стояли Д.И. Менделеев, М.А. Рыкачёв, к.э. Циол
ковский, Н.Е. Жуковский. Внес свой вклад и Морозов. 

Практически со всеми этими учеными он был знаком. Так, с отцом 
русской авиации Николаем Егоровичем Жуковским они встречались на 
научных собраниях, переписывались друг с другом. Вот, например, пись
мо Николая Егоровича от 20 января 1908 г.: 

«Глубокоуважаемый Николай Александрович! Сочинение Ваше 
я прочитал и нахожу данную Вами формулу хорошо подходящей 
к наблюдениям. Против ее вывода имею возражения. 

24 янв. у нас будет соединенное заседание ОЛЕ и воздухопла
вательной комиссии. Не является ли Вам возможность сделать 
нам сообщение о Вашей формуле? Завтра (21 янв.) от 12 до 1 часу 
буду Вас ждать. 

Примите уверение в моем уважении и моей преданности. 
Н. Жуковский». 

С раннего детства в мечтах Морозов улетал не только за облака, но 
и за пределы нашей атмосферы, на далекие космические тела, слабо 
веря, что эти его мечты когда-нибудь осуществятся и что он действи
тельно полетит, как птица, в высоту. Начало новой жизни бывшего уз
ника совпало с первыми, еще робкими, шагами авиации, и идея завое
вания воздушного пространства захватила его. 

Еще за год до того, когда пришли первые сведения о полетах за 
границей Сантос-Дюмона и братьев Райт, когда полетел и у нас первый 
русский летчик Н.Е. Попов в 1907 г., Морозов во что бы то ни стало 
захотел и сам увидеть землю с высоты. 
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Но это сделал ось возможным, да и то не для всех, лишь после осно

вания так называемого «Императорского Всероссийского Аэроклуба». 

В своем уставе он считался внепартийным и доступным для всех лиц, 
желающих и могущих содействовагь развитию воздухоплавания и авиа
ции и «не опороченных по суду». 

Николай Александрович решил туда вступить, хотя название «им

ператорский» его как республиканца настораживало. После некоторо
го размышления он пришел к выводу, что «люди воздуха», состав

ляющие главный контингент его членов, по самой своей натуре не 

способны пресмыкаться, и он мог, не стыдясь, быть в их среде под 
каким угодно именем. 

Но была и другая сложность. А не забаллотируют ли его те, не 
летающие члены, среди которых числятся и все «великие князьЯ») и 

«высшие сановники государствю)? Не посчитают ли они его «опо
роченным по суду))? Ведь он был дважды осужден сенатом за заго
воры против монархического строя и до амнистии 1905 года был 
заточен пожизненно в Шлиссельбургской крепости с лишением всех 
прав состояния. 

В итоге он решил: пусть будет что будет, но попробовать стоит. 
Он попросил своих друзей и сочленов по Астрономическому обще

ству - инженеров с.В. Муратова и В.А. Казицина, уже бывших члена
ми аэроклуба, - подписаться поручителями, как требовалось по уста
ву, под его заявлением о желании вступить в члены и передать его в 

президиум аэроклуба, не скрывая, с кем они имеют дело. 
С лихорадочным нетерпением ожидал он ближайшего общего со

брания членов этого учреждения, почти уверенный, что его не решатся 
принять из опасения лишиться необходимых государственных субсидий. 

Удивлению его не бьmо предела, кorдa он узнал, что принят единоrnасно. 
Когда он сообщил об этом своим ближайшим тогдашним товари

щам - сотрудникам «Русского Богатствю), - там против его поступка 
поднял бурю его друг ПЯ. Якубович. 

- Подумайте, - убеждал он, - что заговорят в обществе, когда узна
ют, что вы, с вашим прошлым основателя и члена Исполнительного 
комитета «Народной волю), поступили в «императорский аэроклуб))? 

- Но в таком случае, - ответил Морозов, - никому нельзя посещать 
и университеты, потому что все они называются «императорскимю), 

нельзя поступать и в Академию наук, нельзя даже заниматься в Пуб
личной библиотеке, потому что она тоже называется императорской! 
Нам, республиканцам, останется только вариться в собственном соку, 
если мы будем бояться различных пустых слов. Напротив, мы должны 
нарочно показываться в посторонних слоях общества, хотя бы даже 
для того, чтобы они не представляли нас какими-то извергами, без 
человеческого образа и подобия ... 
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- Но там записаны все члены императорской фамилии, почетный 
nредседатель - великий князь Александр Михайлович, там все мини
стрЫ, все придворные, вся аристократия! 

- Но если они ничего не имеют против того, чтобы встречаться со 
мною в аэроклубе на нейтраЛьной почве, то почему же я не могу по
ступать точно так же? Почему я не могу летать по воздуху только 
потому, что они тоже летают? 
И каждый остался при своем мнении. 
Через две - три недели после этой дискуссии бывший узник поле

тел в первый раз на аэроплане с капитаном Л.М. Мациевичем. Затем 
он был выбран членом научно-технического и спортивного комитетов 
аэроклуба, перезнакомился со всеми его активными членами, большин
ство из которых были инженеры, как морские и военные, так и граждан
ские, и почти все очень либерально и даже радикально настроенные люди. 

В том же 191 О году появились правила, регулирующие занятия воз
духоплаванием частных лиц. Эти правила предусматривали обязатель
ное присутствие полицейских чиновников при ·всяком взлете и спуске 
летательного аппарата. На любой полет надо было предварительно 
получить разрешение полиции. Левое крьmо Государственной думы про

бuвало опротестовать этот дикий порядок. Они говорили: 
- Еще ни один человек не летает, а уже полицейские правила против 

употребления аэропланов изданы, уже есть надзор за этим. 
- Что же тут дурного? Понятно, что прежде, чем пустить людей 

летать, надо научить летать за ними полицейских, - отвечали правые. 
Это заявление вызвало общий смех в Думе. 
В особый отдел Департамента полиции прислали вырезку из газе

ты, где сообщалось о том, что известный шлиссельбуржец Морозов 
летает на аэроплане. В статье также высказывал ось предположение, 

что это делается неспроста, и что не иначе как Морозов задумал бро
сить бомбу в царя с аэроплана ... Машина сыска заработала. 

Отношение к его занятиям воздухоплаванием стало быстро меняться 
и на собраниях «Русского Богатства», особенно после того, как после 
первого же его полета на воздушном шаре «Охранное отделение» сде
лало у него обыск и даже подкинуло при этом две старые эсэровские 
прокламации, как бы завалявшиеся на его квартире. Морозов сразу 
понял, что они хотят иметь предлог для его высылки, именно за поле

ты, и что опротестовывать находку этих прокламаций, как ожидали 

подкинувшие, значило бы только подлить масло в огонь и исполнить их 
собственное желание. Поэтому он сказал «нашедшим», будто не знает, 
как к нему попали эти листки. «Вероятно, - объяснил он, - их оставил 
кто-нибудь из знакомых, и, во всяком случае, они настолько устарели, 

что уже ни на что не пригодны более, кроме как для исторического 
очерка». К удивлению, его не выслали, и он только выиграл от этого 

22 - 3880 
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обыска. С этого времени его никто уже не попрекал «Императорским аэро
клубом», а наоборот, стали явно одобрять его воздушную деятельность. 

Постоянные члены редакционных собраний «Русского Богатства» 
доктор Мокиевский и эсдек Водовозов даже просили его ввести и их в 
аэроклуб с целью испытания новых ощущений, и потом тоже летали на 
одном из аэроклубных аэростатов. 

Но вот после гибели Столыпина, убитого Багровым, в «Новом Вре
мени» от 28 сентября 1911 года появилась статья «Еще о терроре», и 
некоторые из скептических друзей Морозова в редакции «Русского 
Богатства» предсказывали ему, что теперь его уже наверняка попро
сят не посещать аэроклуб. Анонимный автор начинал так: 

(<lJ м! 2-3 "Листка Земли и Воли" от 14 марта 1879 г. появи
лась статья nроnоведника террора Н. Морозова, которая заме
чательна, как первая попытка научно обосновать террор». 
А потом, перепечатав почти целиком его статью, автор продолжал: 
«Эта "романтическая ", как называют ее теперь, основа тер

рора в настоящее время отброшена и уступила место холод
ному расчету ... » 

В дальнейшем изложении этого «расчета» автор, правда, ничего не 
говорил о применении к этому предмету воздухоплавания и авиации. 

Но об этом и без того постоянно говорилось, И потому намек на полеты 
бывшего шлиссельбуржца тут чувствовался всеми между строк, тем 
более что по поводу Морозова и его новой деятельности очень часто 
появлялись заметки в реакционной печати. В одной из них его сравнили 
даже с Достоевским, бывшим почти в таком же положении, как и он, 
«но принятыIM потом в обществе, потому что он раскаялся, а от Н.А. Мо
розова еще никто не слышал сожаления о своем прошлом». 

Конечно, он не отвечал ни на одну из таких заметок, но, придЯ в 
аэроклуб после только что прочитанной статьи в «Новом Времени» и 
под невольным впечатлением от предупреждений своих друзей, с не

которым беспокойством стал здороваться с теми сочленами, которых 
считал стоящими на противоположном ему полюсе общественной жизни. 
Но с удивлением заметил, что они еще более радушно, чем прежде, 
поздоровались с ним в этот день. Статья произвела на них впечатле
ние, обратное желаемому. «Клуб летающих людей» действительно ока
зался не способным пресмыкаться ... 

Даже и в 1912 году, когда Московская судебная палата осудила 
Морозова за книгу его стихов «Звездные песни» на год в крепость и он 
отсиживал свой срок на берегах Западной Двины, он все же числился в 
аэроклубе «не опороченным по суду» и оставался его действительным 
членом, несмотря на невольное годичное отсутствие. По выходе из 
крепости он был даже выбран председателем Комиссии научных по
летов, хотя его полеты все еще беспокоили многих. 
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Потом, когда аэроклуб открыл свою авиационную школу и при ней 
теоретический и практический курс, он взялся читать лекции о куль
турном значении этих великих изобретений человеческой мысли. Раз
личные просветительные общества и отдельные группы людей в про
винции стали приг.лашать его 'к себе для чтения публичных лекций о 
том же предмете. Начались лекционные поездки, где при большом сте
чении слушателей он читал лекции под названиями: «В высоту!», «Кры
латая эра», «Прошедшее и будущее воздухоплавания и авиации» и др. 
Сначала - в обеих столицах, потом в Киеве, Юрьеве, Риге, Ковно, Виль
но, Гродно, Елизаветграде, Никополе, Екатеринославе, Кременчуге, 
Полтаве, Харькове, Ярославле, Рыбинске, Пошехонье, Мологе, Волог
де, Таганроге, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Симферополе, Сева
стополе, Костроме, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сара
тове, Пензе, Самаре, Симбирске, Тифлисе, Баку, Кутаиси, Архангель
ске, Тюмени, Томске, Новониколаевске, Омске, Красноярске, Иркут
ске, Верхнеудийске, Чите, Благовещенске-на-Амуре, Хабаровске, Хар
бине, Никольске-Уссурийском и Владивостоке. 

Все это продолжалось вплоть до революции, лишь снебольшими 
выговорами ему почти после каждой лекции со стороны присутство
вавших на ней представителей власти за то, что он часто отклонялся 
от своего предмета, чтобы делать критические заметки о несоответ
ствии деспотического государственного строя идеалам окрыленной 
жизни человечества. 

Но вот грянуло время социальных потрясений 1917 года. В первое 
время после революции аэроклуб удержался почти без изменения, за
тем волна пролетариата хлынула и в это учреждение, казавшееся по 

внешности более аристократическим, чем оно было на самом деле, и в 
его «беспартийном» лоне началась партийная борьба. 

На последнем заседание «Общества» осенью 1917 года один из его 
членов высказался, что надо исключить «бывшего великого князя Алек
сандра Михайловича», так как председательство его в комитете для 

сбора пожертвований может повредить теперь притоку денег. Среди 
всеобщего молчания, наступившего после этой речи, поддержанной 
двумя товарищами, выступил Морозов. Он заявил, что. подает голос 
против исключения, пока в уставе этого учреждения сохраняется пара

граф о внепартийности, и делает это тем решительнее, что Александр 
Михайлович не возражал против его собственного приема в аэроклуб 
несколько лет тому назад, хотя и знал, что он республиканец. 

Большинство присутствующих присоединилось к мнению Морозо
ва, и «великий князь» остался членом, хотя и ненадолго: аэроклуб заг
лох в ближайшие месяцы вследствие приостановки всякой практиче
екой деятельности в воздухе на берегах Невы в 1918 году. 

Но вернемся к его первому воздушному путешествию с авиатором 
Л.М. Мациевичем 15 сентября 1910 г. на биплане Фармана. 
22* 
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Сразу же после вступления в члены аэроклуба он записался в оче
редь для полета на аэростате, но эти полеты были очень редки, так что 
предстояло очень долгое ожидание. 

Николай Александрович был в Борке, когда газеты сообщили о на
чале полетов на всероссийском празднике воздухоплавания, который 
будет проходить 8 сентября - 1 октября на Комендантском поле в Пе
тербурге. Отложив на время срочную работу по подготовке к печати 
новой книги по математике, он скорым поездом тут же отправился в 
столицу, а с поезда - прямо на аэродром, где его синяя бляшка дей

ствительного члена аэроклуба как магическим ключом отворила ему 
мгновенно все двери. 

- Как это хорошо, - думал он, переходя через все заставы, вплоть 
до авиаторских ангаров, - что я заблаговременно запасся этим ма
леньким волшебным синим кружком! 
А дальше все пошло и еще проще! Знакомые журналисты и коррес

понденты окружили его и живо перезнакомили с несколькими из авиа

торов, среди которых г.с. Сегно выказал особенную готовность взять 
его с собою на первый же свой дальний полет с пассажиром. 

Но накануне весь день дул сильный ветер. Сначала никто не решал
ся лететь, и только с половины пятого один за другим начали подни

маться в воздух м.н. Ефимов, Л.М. Мациевич и другие, а Сегно 
все еще устранял какую-то неисправность в своем аэроплане «Рос
сия». Так Морозову и не удалось полететь в этот первый день его 
пребывания на аэродроме. 

Печально возвратился он домой. А утром новое огорчение: все небо 
было покрыто серыми мглистыми тучами и моросил мелкий дождик. 

Но он не хотел мириться с этим и к трем часам - обычному време
ни начала полетов - отправился на аэродром. И вот погода стала все 

более и более улучшаться, а дождик совсем прошел, пока он добирал
ся до места. Но какая разница была теперь со вчерашним днем! Вче
ра все трамваи были переполнены пассажирами, а теперь идут на три 
четверти пустыми! Вчера десятки тысяч покрывали сплошными мас
сами места, отведенные для публики, теперь там стоят только десят
ки одиноких посетителей! Большинства авиаторов тоже не было. Один 
только неутомимый Мациевич, как инструктор, брал с собою одного за 
другим учащихся и, сделав с ними два круга, спускался обратно на 
землю перед небольшой группой офицеров, членов аэроклуба и двух
трех случайно зашедших корреспондентов. 

- Познакомьте меня с ним! - обратился Морозов к одному из них. -
Может быть, он согласится меня взять, когда кончится очередь! 

Доброжелательный корреспондент направился к Мациевичу при пер
вом же его спуске, и через минуту они были представлены друг другу. 
Николай Александрович первый раз увидел близко капитана. Краси
вое, молодое интеллигентное лицо, на котором читались одновременно 
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смелость и сердечность, и симпатичная интонация голоса сразу при

влекательно подействовали на него. После нескольких слов ему даже 
показалось, как будто они уже давно были знакомы. А слова его были 
самые простые. 

- С удовольствием возьму вас с собою, - сказал он, протягивая 
руку с высоты своего сидения на аэроплане, - но только когда окончит

ся очередь заявивших свое желание прежде вас, их, кажется, пять че

ловек. Вы уже летали когда-нибудь? 
- Нет, еще ни разу, и только вчера первый раз видел летающие 

аэропланы. 

- у вас не бывает головокружения? 
- Никогда не было. 
- А с системою управления вы знакомы? 
-Да,теоретически. 
- Это совсем просто, - заметил он. - Вот руль. Когда я двигаю его 

назад - аэроплан поднимается вверх, когда двигаю вперед - он опуска

ется, когда двигаю вправо - поднимается левое крыло, и наоборот. Все 
основано на инстинктивных движениях человека, опора которого косо 

падает в ту или другую сторону. Не хотите ли попробовать держать 
руку на руле, когда мы полетим, чтобы приучаться править? 

- Нет! Это отвлекло бы мое внимание. На первый раз мне больше 
всего хочется посмотреть, какой кажется наша земля с высоты при 

полете, и следить за характером колебаний самого аэроплана. Они 
мне особенно интересны с точки зрения возможных усовершенство
ваний конструкции. 

- Колебания аэроплана при полете очень напоминают качания ко
рабля на волнах. Я бывший моряк, и когда первый раз полетел, я был 
поражен этим сходством ... Но вот, мне надо лететь! - прибавил он, 
принимая к себе наверх одного из учившихся У него видных деятелей 
аэроклуба. Через минуту зажужжал мотор, и «Фарман», двинувшись 
по полю плавным ускорительным движением, медленно поднялся вверх 

и стал описывать большой полукруг. 
Тем временем Морозов подошел к стоявшей поблизости кучке кан

дидатов на полеты и был назначен пятым, как и говорил ему Мацие
вич. Находившийся среди них Борис Суворин, душа идущего теперь 
авиационного праздника, представил его одной красивой и элегантной 
молодой даме, которая, как оказалось, тоже хотела сегодня лететь с 

Мациевичем, но не могла: она была очень огорчена, что женщин не 
берут на военные аэропланы. С заботливостью, которая всегда так 
трогала его в женщинах, она тотчас же обратила внимание, что в нахо
дившейся на голове Морозова обычной кепке ему при полете может 
быть холодно. Она попросила стоявшего тут же молодого гвардейско
го офицера, тоже учившегося авиации, уступить ему на время полета 
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свою белую авщщионную шапочку, застегивающуюся сзади, как баш
лык, и тот чрезвычайно любезно предложил ее Николаю Александро
вичу и застегнул на его шее, несмотря на его искренние заявления, что 

его голова не боится холода. 
- Кроме того, вам надо снять очки! - сказала дама. - От сильного 

ветра при полете глаза слезятся и очки у вас затуманятся. 

- Но без очков у меня пропадет три четверти удовольствия! - про
тестовал Морозов. - Ведь я все буду видеть, как в тумане! 

- Нет, нет! Очки у вас все равно сорвет ветер и бросит в мотор. 
Все снимают очки при полете. 

Это его страшно огорчило. Но делать было нечего! 
Когда подошла его очередь, он с грустью передал свое пальто и 

очки на хранение стоявшему тут денщику любезного офицера-авиато
ра и, заботливо обвязанный его белой теплой шапочкой-башлыком, усел
ся в седло за самой спиной Мациевича. 

- Неужели мне, - сказал он, наклонившись к уху летчика, - так и 
нельзя надеть очки? Ведь без них мне совсем плохо будет видно! 

- Почему же нельзя? - ответил он к великой радости пассажира. -
Только прикрепите их прочнее за ушами! 

- Вот видите! - сказал Морозов столпившейся около них кучке. -
Лев Макарович говорит, что очки можно надеть! 

Суворин тотчас же побежал к денщику и принес очки. 
Итак, сейчас он летит! И летит в очках, и все будет видеть! Сбы

лись его давние мечты! Ему хотелось прыгать на маленьком сиденье 
аэроплана. Об опасности полета даже и в голову не могло прийти: так 
спокойны и уверенны были все движения сидевшего перед ним опыт
ного авиатора. 

- Вы можете держаться руками за столбики впереди, - сказал один 
из присутствовавших. 

Но он уже слышал ранее, что так делают только те, кто боится, и 
что свалиться при полете почти так же трудно, как упасть с дрожек во 

время быстрой езды. Поэтому он уперся руками в свои колени, свесил 
правую ногу в воздух, как показал Лев Макарович, чтобы не мешать 
движениям руля, а левой ногой оперся на подножку. Сзади механик за
водил мотор, но что-то в нем все не ладилось, винт целых десять ми

нут не хотел вертеться, и они стояли на месте. 

На душе снова стало тяжело и беспокойно. Неужели мотор испор
тился и не удастся полететь и в этот день? Но Мациевич успокоил его. 

- Так часто бывает. - В конце концов, пойдет. 
- Пожалуйста, поднимитесь со мной повыше! - упрашивал его тем 

временем Николай Александрович. 

- Постараюсь! - сказал он, улыбаясь. - Но мотор здесь недоста
точно силен, с ним неудобно забираться особенно высоко. Все-таки 
постараюсь! 
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Наконец зажужжал винт сзади . Несколько человек на аэродроме 

замахали руками, и отлетающий ответил им тем же. Аэроплан плавно 

покатился все скорее и скорее по ровному полю. 

Николай Александрович даже не заметил момента, когда колеса 
отделились от земли: так легок был подъем. Он видел только, как зем
ля все более и более уходила в глубину, видел, как понизился отдален
нЫЙ лес и катившийся перед ним поезд железной дороги с клубами 
дыма. Ветер засвистал около его лица, и право е стекло очков слегка 
задрожало, мешая видеть вполне ясно правую сторону ландшафта. 

Он испытал огромный восторг от своего свободного «взлета под 
небеса» . Вот оно, будущее человечества, когда оно освоит это новое 
измерение пространства и будет в нем перемещаться так же свобод
но, как и по поверхности земли. И он почувствовал всей душой, что авиа
торы, один из которых сидел перед ним и так легко и уверенно маневриро

вал легкими полотняными крыльями, бьши пионерами великого будущего. 
А между тем аэроплан, медленно поворачиваясь к аэродрому, про

летел высоко над линией его ангаров и, быстро нырнув вниз, как с кру
той горы, снова скользнул горизон

тально в воздухе почти у самой зем

ли и плавно спустился перед ожидав

шей толпой в том самом месте, с 

которого они улетели . 

Николай Александрович горячо 

поблагодарил своего первого путе
водителя по воздушному океану, и 

едва слез с аэроплана, как был окру
жен толпою новых знакомых, по

здравляющих его с «воздушным кре

щением» и расспрашивавших об 
ощущениях. 

Пока он делился своими впечат

лениями, в воздух поднялся авиатор 

Сегно на аэроплане «Россия». Опи
сав широкий круг, он стал призем

ляться, и тут, коснувшись земли, 

аэроплан как будто привскочил и С 
НА. Морозов на воздушном шаре треском превратился в груду облом-
ков . К счастью, пилот пострадал не сильно. Его посадили на подъехав
llJИй автомобиль и отвезли в ближайшую, Петропавловскую, больницу. 

- Да, вот она, неизменная доля этих пионеров великого будущего! -
думалось Морозову. - И разве не такова же была доля и всяких других 
пионеров, оставлявших торные дороги и искавших новых, неведомых 

стран, новых, неведомых горизонтов в области знания и в области 
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общественной жизни! Разве не на их костях и поломанных членах 
построена вся наша культура, все, что мы имеем светлого и отрад

ного в нашей жизни ... 
Прошло девять дней. Морозов опять был на летном поле. Стало 

темнеть. Мациевич уже более получаса находился в воздухе. И вдруг 
его аэроплан покачнулся, как бы переломился посредине, словно ба
бочка, сложившая свои крылья, и как листок бумаги начал падать зиг
загами прямо вниз, а впереди него все скорее и скорее падала темная 

фигура человека. Мациевич летел в объятия смерти, ждущей его вни
зу, и ничем уже нельзя было его спасти ... 

Капитан Мациевич погиб, пытаясь установить рекорд высоты на 
своём «Фармане». При посадке в самолет он не пристегнул себя рем
нем, чтобы ничто не сдерживало его движения. Но когда самолет на
бирал высоту, порвался один из тросов, скреплявших конструкцию, и 
запутался в лопастях винта. Самолет стал деформироваться, а Маци
евич при попытке выровнять его положение выпал из аэроплана. 

Николай Александрович был совершенно подавлен сознанием без
возвратной гибели человека, который с первого же разговора произвел 
на него чарующее впечатление. В небе уже загорелись звезды. Все 
было тихо и безмолвно в природе. Ни одна травинка не колыхалась 
кругом на поле. 

Он долго не мог отойти ОТ этого печального места ... 
На другой день товарищ по аэроклубу принес ему половину дере

вянной распорки аэроплана. 
- Я взял ее с собою с места гибели, - сказал он ему, - и распилил 

дома пополам. Одну половину оставил себе, а другую принес вам. 
Николай Александрович перевязал ее простой бечевкой и повесил 

на стене своего рабочего кабинета перед письменным столом, и здесь 
она висела в течение всей его жизни. 

В похоронах героя участвовали десятки тысяч людей. Морозов на
писал большую статью, посвященную памяти этого замечательного 
человека. 

А 31 октября 191 О года состоялся, наконец, первый полет Морозова 
на аэростате. 

Первый полет на воздушном шаре, организованный Академией наук 
с научными целями, состоялся более чем за сто лет до этого события, 
летом 1804 года. Инициатива в этом деле принадлежала известному 
химику, академику Товию Егоровичу Ловицу. Горячее участие в подго
товке полета принимал и академик Крафт, которому было поручено 
разработать средства обеспечения горизонтального полета шара. Это 
предполагалось сделать с помощью реактивных средств, и академик 

Крафт дал сог.ласие подготовить такие опыты. Болезнь Ловица не по-
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зволила ему лететь, и эта задача была возложена на молодого акаде
мика Якова Дмитриевича Захарова. Цель полета он формулировал так: 
«Главный предмет сего путешествия состоял в том, чтобы уз
нать с большой точностью о физическом состоянии атмосферы 
u составляющих ее частях в разных определенных возвышениях 
оной». Кроме этого Захаров намеревался установить закон изменения 
магнитной силы с высотой, а также закон изменения нагревательной 
силы солнечных лучей с высотой, и т.п. 

30 июня 1804 года Захаров и Робертсон, бывший хозяин шара, под
нялись в Петербурге с плаца Первого кадетского корпуса. Воздухопла
ватели достигли высоты 2 км. Полет продолжался 3,5 часа. Захаров 
успел сделать много опытов, в частности, опыты над звуковыми сиг

налами. Оказалось, что если крикнуть в рупор, направленный воронкой 
вниз, то эхо возвращается обратно, вызывая колебания аэростата. От
сюда были сделаны два практических вывода. Во-первых, можно было 
измерять высоту полета, измеряя время между подачей звукового сиг
нала и слышимостью эха. Во-вторых, Захаров предположил, что звуко
выми волнами (стрельбой из пушек) можно воздействовать на облач
ные образования, вызывая дождь. 

Следующий научный полет состоялся 9 мая 1868 года. Совершил его 
земляк Морозова академик Михаил Александрович Рыкачев. В 19 ча
сов 57 минут шар с пятью членами экипажа поднялся из Юсуповского 
сада в Петербурге. Рыкачев произвел наблюдения над давлением, тем
пературой и влажностью воздуха на различных высотах. А через 
три дня Михаил Александрович совершил новый полет на том же воз
душном шаре и по-прежнему вел наблюдения за темяературой и влаж
ностью. На основе полученных данных он сделал вывод, что процес

сы, протекающие в атмосфере, много сложнее, чем считалось ра
нее, и необходимы систематические наблюдения за температурой 
и влажностью в разных слоях атмосферы, в разные времена года 
и в разное время суток. 

В январе 1879 года бывший моряк французского флота аэронавт 
Бюнель предложил М.А. Рыкачеву совершить совместный научный 
ПОлет. Подготовка к нему шла до мая. Первого мая полет состоялся, 

но из-за задержки с подъемом шар не смог захватить всех запланиро

ванных инструментов. Кроме того, предполагалось, что за шаром бу
дут наблюдать Главная физическая, Пулковская и Кронштадтская об
серватории, для точного определения его высоты, однако задержка 

ПОмешала наблюдениям. В довершение всех бед при приземлении была 
разбита трубка, наполненная во время полета воздухом. Рыкачев был 
Сильно расстроен произошедшими неудачами, и Бюнель помог ему со
вершить новый полет, который состоялся через двадцать дней. Аэро
навты учли все прошлые ошибки, и полет получился удачным. Главное-
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удалось уточнить барометрическую формулу. Оказалось, что вычис
ленная по барометрической формуле высота подъема завышена в сред
нем более чем на 60 метров по сравнению с высотой, определяемой с 
помощью астрономических приборов. 

7 августа 1887 года ожидалось полное солнечное затмение, которое 
наиболее удобно было наблюдать в центральной части России, а следо
вательно и в Боблово, имении Д.И. Менделеева, в районе г. Клина. И Рус
ское техническое общество, где по инициативе Дмитрия Ивановича был 
создан воздухоплавательный отдел, которым заведовал Рыкачев, об
ратилось к Менделееву с просьбой совершить во время затмения 
полет на воздушном шаре с научными целями, вместе с аэронавтом 

Кованько. Менделеев с радостью согласился. 
В день полета с утра лил дождь, и оболочка шара намокла. Его 

предупредили: 

- Дмитрий Иванович, у аэростата нет подъемной силы, лететь нельзя. 
Тогда ученый принял решение выгрузить из корзины все лишнее, 

оставив лишь мешок с балластом и часть приборов. Лететь он решил 
один, без Кованько. Подъем был тяжелым, но когда удалось пробить 
облака, оказалось, что затмение уже в полной фазе. И Менделеев при
нялся за наблюдения, которым мешало вращение шара. Когда выгля
нуло солнце, оболочка шара нагрелась и он стал подниматься быстрей. 
Из-за туч воздухоплаватель не знал, где он находится. Спустился только 
в 9 утра в Калязинском уезде Тверской губернии. В Клину местные 
жители устроили ему овацию на станции и на улицах, по которым он 

ехал. А по соседним деревням бабы еще долго говорили: 
- Митрий Иванович на пузыре летал и эту самую небу проломил, за 

это вот его химиком и сделали ... 

Очередь Морозова на полет долго не подходила. Впереди него 
было еще человек тридцать, и ему казалось, что при наличности 
только двух годных аэростатов в эту осень ему не летать. Но на 

деле вышло совсем иное. 

Когда аэростат был приготовлен и назначен первый осенней полет, 
вдруг вышло, что никто из записавшихся не захотел лететь в дурную 

погоду неизвестно куда, и он, последний, оказался первым. 

Телеграмма секретаря аэроклуба не застала его дома. Жене при
шлось ее срочно переслать ему в Мологу, куда он вынужден был уехать 
по семейным обстоятельствам: «Завтра воскресенье девять утра на
значен твой полет. Приезжай». 

Была суббота, четыре часа дня. До полета оставалась одна ночь. 
Ближайшая станция железной дороги - Рыбинск - находилась в 33 вер
стах, и последний поезд в Петербург уходил с нее ~ половине восьмого 
вечера. В жуткой суете, наняв извозчика, он помчался в Рыбинск. На 
вокзал они попали за 6 минут до отхода скорого поезда в Петербург. 
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Взяв билет, он побежал на телеграф и послал две депеши. Одну в 
аэроклуб: «Задержите полет до десяти часов, еду», другую Ксане: ~<3a
хвати на вокзал все, что нужно для полета, домой не заеду». 

На вокзале жена ему сказала: 

- ИЗ аэроклуба мне телефонировали, чтоб ты не очень торопился. 
В девять утра только начнут наполнять аэростат газом, но он не поле

тит раньше полудня. Мы еще успеем напиться чаю. 
Вот они уже на обычном месте отлета аэростатов - Новом город

ском газовом заводе на Обводном канале. Но там, и в конторе, и на 
дворе все было пусто. 

ОН к телефону - звонить в аэроклуб: 
- Где наполняют газом «Треугольник»? 
- Нигде, - отвечают ему, - полет отложен до четверга по причине 

скверной погоды. 
Было очень обидно. Столько суеты, и все срывается из-за погоды. 

Уж сколько раз она приводила его в отчаянье, хотя он и говорил всегда, 

что у настоящего человека ни дела, ни поступки не должны зависеть 

от погоды. Сколько раз приходилось ему откладывать из-за погоды 
хотя бы поездки в Пулковскую обсерваторию наблюдать совершаю
щиеся на небе интересные явления и ждать по целым неделям, пока 
сплошное серое покрывало туч соблагоизволит, наконец, удалиться! А те
перь нельзя даже и полететь за эти тучи из-за той же IIOгощ,I! ... 

Вечером накануне четверга он снова получил телеграмму из аэро

клуба, приглашавшую быть на месте полета в назначенное время, а в 
самый четверг, в шесть часов утра, пришла новая тслеграмма из Пав
ловска от назначенного на этот день пилотом Кузнецоnа. Он сообщал, 
что уже отправляется на газовый завод. Снова они с Ксаной приехали, 
но тут оказалось, что ветер подул прямо на Ладожское озеро и на нахо
дящиеся за ним пустынные леса Олонецкой губернии, за сотни верст 
от всяких путей сообщения. 

- Если мы даже и перелетим через Ладожское озеро, - заметил 
Кузнецов, - то попадем за сотни верст от железнодорожных станций, и 
трудно будет вывезти оттуда аэростат. 

- Но мы постараемся спуститься сейчас же за Ладожским озером, -
предложил Морозов, - там нам будет нетрудно добраться до ближай
шей деревни и вывезти аэростат на крестьянских лошадях. 

- Тучи низки! - возразил пилот. - Нам трудно будет держаться под 
ними, а в них мы не увидим берега. 

Итак, вновь отсрочка из-за погоды! ... 
Новый срок был назначен на воскресенье. Опять было серое, осен

нее, туманное утро, и дул сильный ветер с севера. Опять они на заводе. 
Через полчаса приехал туда капитан Гебауер. На этот раз он был на
Значен пилотом. Затем явился и второй их спутник Д.М. Фритц. 
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-. Вы согласны лететь всю ночь, пока хватит газа? - спросил его 
Морозов. 

- Согласен, - ответил Фритц. 
Но Гебауер запротестовал: 
- Лететь на дальность в этот раз я не могу. Мне надо завтра быть в 

Петербурге. Пробьемся сквозь тучи вверх на солнце, пролетим в вы
соту, сколько хватит подъемной силы, и затем спустимся до наступле
нья вечера где-нибудь не так далеко, чтобы поспеть в Петербург ночью. 

Делать было нечего. Пришлось согласиться. 
Они распределили между собою обязанности. Гебауер принял об

щее руководство и наблюдения за барографом и барометром-анерои
дом, привешенными на оснастке перед гондолой аэростата и показы

вающими высоту подъема. Фритц отвечал за выбрасывание балласта 
и открывание клапанов. А Морозову до стались штурманские обязан
ности: делать наблюдения за окружающим и записывать все обстоя
теЛl?ства путешествия в лоцманскую книжку. 

В пять минут второго «Треугольник» был, наконец, выпущен дер
жавшей его командой на произвол ветра. Земля быстро опустилась 
вниз. И они поплыли в первобытном хаосе, из которого когда-то про
изошли миры ... 

В корзине было 20 мешков с песком, каждый мешок по пуду. Подня
лись на высоту 3200 метров. Перекусили шоколадом и мятными пря
никами, положенными Морозову в карман Ксаной. И начали спуск. 
Выпустили гайдроп, канат метров в 70, весом в полтора пуда. При спуске 
аэростата он падает как балласт на землю и потом волочится по ней, 
замедляя падение и горизонтальную скорость. 

При подлете к земле все внимание сосредоточилось на выборе удоб
ного места для спуска и на розысках какого-нибудь выдающегося пункта, 
села 'или речки, чтобы можно бьmо узнать по карте, где они находятся. 

Уже наступала ночь, а вдали перед ними до самого горизонта все 

гуще и гуще теснились вершины елей и сосен, а все болотистые полян
ки и прогалинки, на которые они могли бы спуститься, проносились не 
под ними, а то направо, то налево. 

Наконец, в одном из мест с более редким лесом, когда гайдроп стал 
волочиться по вершинам деревьев, Гебауер скомандовал Фритцу от
крыть клапан, и их быстро опустившаяся гондола врезалась в вершину 
огромной вековой сосны. Они крепко ухватились за веревки. Аэростат, 
запутавшись сеткой в ветвях дерева, сделал с размаху полукруг и, по
пав на соседнюю такую же вершину в нескольких метрах от первой, 
повис на высоте 6 метров между двумя огромными соснами. 

- Тяните разрывную ленту! - крикнул Гебауер. 
С трудом удалось с помощью красной ленты раскрыть вверху аэро

стат. Газ уходил со свистом, и шар, вытягиваясь, как груша, начал по

степенно приближаться своей нижней частью к земной поверхности. 
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Они не взяли с собой воды, так как она все равно замерзла бы на
верХУ. Из съестного у них было только жареная курица, сухари в бу
мажном пакете и шесть маленьких котлет, то, что жена уговорила 

Морозова взять на всякий случай. Но троим этого хватило бы лишь на 
день. А между тем местность 'носила такой характер, что они легко 
могли не добраться до человеческого жилья и за несколько дней. Ведь 
эти казенные леса, в которых они приземлились, занимавшие сотни 

квадратных километров, были наследственным владением только 
лосей да медведей. 

- Пойдемте все трое по компасу к северо-западу, - предложил 
Морозов. 

- Нет, идите вы двое, - сказал Гебауер, - а я буду сторожить аэро
стат и инструменты; их дали на мою ответственность. Как только до
беретесь до какой-нибудь деревни, обратитесь к первому десятскому, 
старосте или уряднику и потребуйте у них за хорошее вознаграждение 
человек тридцать народу для выноса аэростата, а в случае нежелания 

объясните, что деревенские власти обязаны оказывать содействие при 
уборке летательных аппаратов. 

- Но в таком случае ваш офицерский мундир принесет несравненно 
больше пользы, - возразил Морозов. - Раз аэростат необходимо сте
речь ночью, то лучше останусь я. 

После непродолжительных споров так и решили. 
Морозов понимал, что надежды на их скорое возвращение очень 

мало. Если ночью поднимется метель и заметет их следы, они совсем 

могут его не найти, пройдя в каких-нибудь двух верстах вправо или влево. 
Был уже первый час ночи, и в лесу господствовала мертвая тиши

на. Вдруг откуда-то издалека послышался человеческий голос. 
Николай Александрович узнал голос Гебауера. 
- Ничего не нашли, - сказал он. - Пройдя версты две, наткнулись 

на человеческий след, шедший поперек, и пошли по нему вправо. Но он 

завел нас в болото, потом перемешался со следами лося, и мы догада
лись, что это был охотник, гонявшийся за лосем в болоте. Дайте мне 
отдохнуть. Мы так измучились в конце этого восьмичасового пути по 

КОчкам и болотам, что падали через каждые несколько шагов. Выньте 
нам только брезент для подстилки: на снегу холодно. 

Морозов развел костер, и его друзья провели возле него остаток 
Ночи, частично восстановив свои силы. С утра они все втроем пред
ПРиняли новую попытку найти жилье. 

Николай Александрович взял бумажку и в продолжение всего пути 
Тщательно отмечал на ней, по компасу и часам, каждое направление и 
время, какое они по нему шли. 

Наконец они добрались до деревни. Это была деревня Вересь, жи
вущая почти исключительно дровяным промыслом в окружающих ее 
неСкончаемых казенных лесах. Она была ближайшей к месту спуска 
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их аэростата, и если бы они пошли другим путем, то, может быть, при
шлось идти верст тридцать по полузамерзшим болотам, прежде чем 
они попали бы в жилое место. 

Путешественников очень радушно встретили, напоили горячим 
чаем и накормили. Вся деревня сбежалась на них посмотреть: «Ле
туны прилетели!». 

Гебауер поручил приютившему их хозяину избы собрать группу из 
молодых крестьян, по полтора рубля каждому, чтоб вынести аэростат 
и прочее снаряжение из леса. И уже через несколько часов живописная 
группа из 16 человек доставила в деревню гигантскую желтую змею -
свернутый в трубку шар. 

Через два дня после своего отлета они приехали на станцию Дивен
скую в двадцати восьми километрах от их затерявшейся среди лесов 

деревни, и только тут смогли, наконец, послать телеграммы о благопо
лучном спуске своим обеспокоенным родственникам. 

в мае 1911 года Николай Александрович с двумя товарищами пред
принял ночной полет для того, чтобы сделать ряд спектрограмм в лу
чах восходящего солнца. Эта идея имела свою историю. 

Однажды Морозов прочел в газете статью КА. Тимирязева о том, 
что в спектрах излучения отдаленных планет обнаружена линия, соот
ветствующая хлорофиллу. Он написал автору письмо по этому поводу. 
Тимирязев ответил, что профессор Лоуэль с сотрудником Слайфером 
уже 14 лет изучают вопрос, связанный с присутствием в спектрограм
мах планет, между фраунгоферовыми линиями С и В, полосы, иденти
фицируемой как линия хлорофилла. Что касается Марса, то существо
вание там растительности еще можно было бы допустить, но наличие 
подобных линий в спектре Урана и Нептуна делало весьма проблема
тичным их объяснение присутствием хлорофилла. Требовался экспе
римент, позволяющий получить спектрограммы поверхности Земли в 
отраженном солнечном свете, тогда сопоставление их со спектрограм

мами Лоуэля могло бы несколько прояснить возникший вопрос. И та
кой эксперимент бьm поставлен. 

В этот раз они вылетели в 9 часов 6 минут вечера с заднего двора 
Нового газового завода. Пилотирование аэростата принял на себя по
ручик офицерской воздухоплавательной школы М.Н. Канищев (а по
том Морозов), третьим их спутником был преподаватель воздухопла
вания в Технологическом институте В.И. ЯрковскиЙ. 

Они плавно поднялись над головами нескольких десятков родных и 

друзей, пришедших их проводить. 
Полет проходил на высоте немного более 300 метров. С такой вы

соты можно проследить на земле все извилины рек, все очертания ок

рестных озер и благодаря этому определить место своего полета по 
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хорошей географической карте. С высоты 300-600 метров было ясно 
видно каждое дерево таким, как оно есть, глубина рек и озер хорошо 
различалась, и можно было прекрасно рассмотреть все отмели и броды. 

- Надо распределить обязанности! - сказал Канищев. - Я буду си
деть за анероидом и регулировать высоту. 

- А я, - ответил Морозов, - буду определять по карте место нашего 
полета во все время пути. 

- А вы, - обратился Канищев к Ярковскому, - возьмите на себя 
ведение дневника и записывайте в него все, что заметите или что 
мы вам будем говорить. 

Почти через час пути, около 1 О часов вечера, они увидели в сгус
тившемся мраке Ладожское озеро. 

В 11 часов 40 минут увидели под собой едва заметную во тьме 
полоску реки Волхова. Отыскав свое положение на карте, они определили, 
что летят прямо к востоку со скоростью, близкой к 40 километрам в час. 

Мало-помалу проходила короткая весенняя ночь. Канищев, передав 
Морозову пилотские обязанности и прикорнув, как и Ярковский, в сво
ем углу гондолы, пробовал уснуть, но ЭТО им обоим плохо удавалось. 
Три кукушки закуковали в разных местах в глубине наземного тумана, 
из которого отчетливо поднимались по временам в разных местах зву

ки бубенчиков выпущенного на ночь скота. Повсюду, насколько мог 
видеть глаз, этот туман был изрезан волнистыми бороздами. очевид
но, перпендикулярными к направлению несущего их ветра. 

Заря в это время была уже в полном разгаре, и весь северо-восток 
пылал ее пышными огнями. Ни одного звука не было более слышно 
внизу под ними. 

После восхода солнца Морозов получил, наконец, возможность де
лать спектро-фотографии. Передав Канищеву пилотирование, он сде
лал своим спектрографом один за другим два снимка тумана внизу, с 
высоты сначала 900, а потом и 1000 метров, так как нагреваемый солн
цем аэростат сильно пошел вверх, слабо вращаясь на своей оси. 

К 6 часам утра под ними показалась значительная река, на несколь
ко верст сплошь покрытая сплавным лесом. 

На безлюдной, слабо лесистой местности тут и там чернели оваль
ные темно-синие озера, не означенные на карте. А между ними и кру
ГОМ них виднелись ни на что не похожие огромные оранжевые пятна, по 
несколько верст в длину и в ширину. Их поверхность даже с высоты 
2000 метров, когда все на земле кажется плоским и г.ладким, представ
Лялась бахромчатой. В этих бахромках чудилось что-то зловещее. Ни 
за что не хотелось бы спуститься на одну из них. И чем более смотрел 
на них Николай Александрович, перегнувшись через борт гондолы, тем 
более зловещими казались эти оранжевые бесконечные пятна. Нако
Нец на одном из них он заметил отблески солнечных лучей. По-види
Мому, это были ржавые болота. 
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Морозов взялся за карту и внимательно начал изучать ее. Наибо
лее подходящим к тому, что он видел под собой, было среднее течение 
Чагодощи с окаймляющими ее на протяжении сотни верст непроходи
мыми зыбучими болотами. Уже одни названия в этом месте карты 
были достаточно красноречивы. Тут были река Голоденка, озера Голо
денское и Заголодное и, наконец, огромное болото Большой Зыбун, трид
цати пяти верст в длину и двадцати в ширину, над которым, по его пред

положению, они летели уже около часа, не видя его конца. 

Ему невольно подумалось, что если ветер еще более ослабнет, то 
они не выберутся из болота и должны будут сесть к вечеру прямо в 
зыбь, на эти зловещие ржавые бахромки, или в одно из его «окою>, то 
есть круглых озерков, с черной водой, где плавающие по подземному 
озеру торфяные мхи (из которых и образовались оранжевые бахромки) 
не затянули еще поверхности глубокой воды. 

Перелетев новое длинное торфяное болото, тянущееся километров 
на тридцать, с многочисленными окнами, они услышали к северу от 

себя свисток локомотива. Аэронавты принялись рассматривать отда
ленные места и вдруг заметили почти прямо под ногами узенькую, как 

волосок, прямую линию, по которой медленно передвигался какой-то 
длинный крошечный червячок. Как странно было вдруг увидеть этот 
символ цивилизации после непроходимых топких болот! 

Путешественники пронеслись над Шексною на высоте 1600 метров, 
как раз над железнодорожным мостом и почти прямо над буксирным 
пароходом, тянувшим за собой барку. В продолжение полутора часов 
летели почти над самым полотном железной дороги и в 12 час. 40 мин. 
заметили, как локомотив, вышедший с одной из ближайших станций, 
помчался вслед за ними. 

Канищев выбросил немного балласта. Аэростат медленно начал 
подниматься. Затем, попав в лучи вышедшего из-за туч солнца, само
произвольно помчался вверх, достигнув к 1 ч. 25 мин. 1400 метров 
высоты. Чтобы не быть унесенными далеко от железной дороги, воз
духоплаватели решили спуститься. 

Они стали выпускать газ. Шар летел параллельно железной дороге, 

а потом внезапно повлек их на рельсы, и притом прямо наперерез к 

идущему по ним товарному поезду. Надо было ВО что бы то ни стало 
остановить аэрос'ПП на земле раньше, чем он попадет на рельсы, по кото

рым в довершение всего шел товарный поезд и бьm уже совсем близко. 
- Рвите шар! - крикнул Морозову Канищев, повиснув сам на верев

ке от клапана и выпуская, сколько можно, газ. Морозов повис на крас
ной ленте разрывного приспособления, но отрывная лопасть была при
клеена слишком крепко и не отрывалась под его тяжестью. 

- Рвите же, рвите! - кричал Канищев. - Нас несет как раз под поезд! 
На помощь пришел ЯрковскиЙ. Вместе они справились. Аэростат 

резко снизился и, как парус, потащил их по земле. Товарный поезд, не 
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имевший возможности быстро затормозиться, мчался теперь почти пря
МО к ним и должен бьm пройти в 75 шагах, как раз в том месте, куда ветер 
нес через разорванную лопасть взрывчатую смесь газа и воздуха из шара. 

- Закройте топку! - крикнул машинисту Канищев. 
Но машинист сам догадалСj{ пустить струю пара в топку, или про

СТО прыснул В нее воду, так как взамен черного дыма из трубы локомо
тива вылетели струи белого пара. 

- Прошел! - послышался облегченный голос Канищева. - Те
перь вылезем! 

Морозов, не садившийся ни разу за все время семнадцатичасового 
полета в 508 верст над туманами и болотами, с наслаждением растя
нулся на мягкой подстилке из сухого мха и брусничных веток. 

Через несколько минут по железной дороге к ним подъехала дрези
на, и из нее вышел начальник этого участка железной дороги А.А. Се
менов. Он со своими рабочими помог воздухоплавателям в уборке шара 
и отвез на подошедшем служебном локомотиве в Вологду, до которой 
было около 40 верст, где оказал им самое радушное гостеприимство. 
А в заключение они попали еще на именины к присяжному поверенно

му Сигорскому, где и просидели до трех часов ночи. Морозов не смы
кал глаз более полутора суток в это путешествие, но и здесь не чув
ствовал совершенно никакой сонливости. 

Зато весь следующий день и всю ночь они спали, не просыпаясь, 
около двадцати четырех часов. 

Когда добрались до Петербурга и проявили пластины со спектро
граммами, последние оказались неудачными. Новый полет удалось 
осуществить только через год, для наблюдения солнечного затмения 
4 апреля 1912 года. 

А между тем его не покидала мечта о дальнем перелете на аэроплане. 
9 июля 1911 года он проводил нескольких своих товарищей, уча

ствовавших в перелете из Петербурга в Москву. В тот же вечер в 
«Биржевых ведомостях», особенно интересовавшихся этим делом, появи
лась его статья под названием «Привет улетевшим», в которой он писал: 

«Сегодня рано утром вы, друзья, улетели от нас далеко-далеко! 
дальше, много дальше, чем из Петербурга в Москву. чем большин
ство думает и видит. Вы улетели в безбрежную высоту к свету и 
свободе, к великому будущему! Аэродромные опыты уходят в про
Шлое, начались дальние серьезные путешествия. 

Вас nриветствовало восходящее солнце, и вы nО.uчались на сво
их белых крыльях навстречу его лучезарному свету. Нам не суж
дено лететь теперь с вами, для нас не хватило аэропланов. Нам 
Остается утешенье лишь проводить вас в этот новый путь, и 
ПОжелать от всей души, чтоб ни бури, ни ненастья не помешали 
вам его осуществить. 

23 -3880 
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Да, наступает новая, крылатая эра человеческой жизни! При
поминая мысленно всю длинную эволюцию человеческого рода, 
неволЬ/ю сопоставляешь ее с историей развития бабочки. Долго
долго приходится ей ползать по земле в виде неуклюжей червеоб
разной гусеницы и с трудом взбираться на ветви растений, долго 
приходится спать в оцеnененье, как в темнице, в созданном ею 
же самою коконе. Но вот таинственные физиологические nроцес
сы, невидимо совершающиеся внутри ее, оканчивают свое дело. 
Подчиняясь вечным законам эволюции всего живого, она чувству
ет себя новым существом и, с трудом прорвав окутывающий ее 
кокон, радостно взлетает в высоту и носится, купаясь в теплом 
воздухе, над покинутой землей. Так начинает теперь окрыляться 
и человечество после своего долгого nресмыкания по земле в дои
сторические времена, после долгого средневекового сна, когда оно 
казалось навеки закоконировавшuмся в паутине своих заблуждений. 

Только слепой не может не видеть, что воздухоплавание и авиа
ция кладут теперь резкую черту между nрошлой и будущей жиз
нью человечества и что оканчивающийся теперь навсегда период 
бескрылого существования будет казаться грядущим nоколениям 
таким же печальным, как и бабочке период ее жизни гусеницей. 
И вы, улетевшие сегодня на рассвете, только первые ласточки 

начинающейся весны! И каковы бы ни предстояли вам 1lа пути 
испытания и временные отсрочки или неудачи, будущее будет 
ваше, и никому не отнять его у вас, как не остановить весенним 

морозам наступившего пробуждения природы! То, что вы делае
те теперь, это только проявление вечных законов эволюции чело

вечества, первые взмахи его подрастающих крыльев. 

Весна идет, весна идет! 
Вы молодой весны гонцы, 
Она вас выслала вперед!» 

Он был в отчаянии,· когда, придя перед этим перелетом на аэро
дром, увидел, что все восемь улетавших (Васильев, Костин, Маслени
ков, Уточкин, Янковский, Агафонов, Фон-Лерхе и де-Кампо-Сципио) 
готовятся лететь на одноместных аэропланах и никто не может взять 

его с собою. 
- Вот и я тоже не могу! - сказал ему подошедший Ефимов, лучший 

из тогдашних летчиков. Приезжайте-ка ко мне в понедельник в Гатчи
ну, и полетаем хоть там в утешение. 

В назначенный день он приехал. Было 6 часов вечера, и небо было, 
хоть в облаках, но светло и красиво. Ефимова еще не было на аэродро
ме. Увидев двухместный аэроплан, на котором собирался делать проб
ный полет капитан Д.Н. Александров, Морозов попросил взять его на 
свободное место. Они уже совсем готовы были пустить пропеллер в 
ход, как вдруг один из стоявших рядом офицеров обратил внимание на 
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оборвавшийся сзади проволочный трос, конец которого, закрутившись 
в большое кольцо, висел сбоку у самого пропеллера. 

Александров orлянулся со своего сиденья и сказал своему пассажиру: 
- Это висела наша смерть. 
И он бьm прав. Если бы при крутом повороте аэроплана (не говоря 

уже о расслаблении оснастки) этот конец с размаха попал на лопасть 
пропеллера, то крушение аэроплана было бы неизбежно. Но в этот раз 
«висевшая смерть» была крепко привинчена к своему месту, чтоб не 
могла более вырваться, они полетели по направлению к морю и, осмот
рев издали Финский залив, без дальнейших приключений возвратились 
на аэродром. 

Но вот явился и Ефимов и начал осматривать свой «Фарман». 
- Теперь, - сказал он,- посмотрим сверху и на Пулковскую обсер

ваторию. Не примут ли нас там за комету! 
Облетев с Морозовым окрестности Гатчины и Пулкова, он возвра

тился на аэродром. Во время полета Ефимов на высоте около 500 мет
ров круто повернул аэроплан к земле и, наклонив его одним крылом 

вниз, а другим вверх, начал по-ястребиному стремительно спускаться 
винтом. Центробежная сила отбросила обоих с сидений в сторону, а 
земля и небо показались повернувшимися вертикально и кружащимися на 
ту и другую сторону от них, как два колеса огромного экипажа. 

В то время еще не было мертвых петель и других фигур высшего 
пилотажа, но как ни необычен и неожиданен для Морозова был в то 
время подобный спуск, никакого ощущенья, похожего на страх, у него 
не было, потому что он ясно видел, что Ефимов делает это осознанно. 
А между тем смотревшим на них снизу казалось, что они непре

менно разобьются о землю, почти у самой поверхности которой, едва 
не задев крылом за вершину дерева, Ефимов окончательно выпрямил 
аэроплан. Все к ним побежали в испуге, спрашивая, что СЛУЧИЛОСЬ? 

Уже задолго до 4 апреля 1912 г. Морозов звонил и в аэростатиче
скую комиссию и (по ее предложению) ко всем аэронавтам Петербур
га, чтоб хоть кто-нибудь из них полетел с ним на «Треугольнике», так 
как он собирался делать с него спектрофотографии предстоявшего в 
этот день солнечного затмения. Но все было напрасно! Одни были 
заняты, другим нездоровилось, третьи уехали отдыхать на пасхаль

ные праздники. 

И вдруг все разом перевернулось, как по мановенью волшебной 
палочки. 

Возвратившись к себе на квартиру во флигель лаборатории, Моро
зов застал там мирно беседующих с Ксаной за чайным столом своего 
давнишнего знакомого, авиатора Раевского, а вместе с ним самого 
ОПытного и талантливого из молодых аэронавтов, капитана Шабского. 

- А мы вас весь день ищем по всему городу! - воскликнул Шаб
Ский, вскакивая из-за стола. - Я только что возвратился в Петербург и 

23* 
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узнал, что вы собираетесьнаблюдать затмение с высоты! Охотно буду 
пилотировать в это время аэростат. Ведь я тоже очень люблю астро
номию и хочу сам сделать несколько наблюдений над полетом шара 
при таких исключительных условиях! 

- А я буду помогать во всем, что будет нужно и, кроме того, сниму 
своим аппаратом целый ряд фотографий! - добавил Раевский. 

- Все это хорошо, но ведь уж двенадцатый час ночи! А завтра надо 
лететь! Как добудем мы барограф, психрометр и другие нужные инст
рументы из аэростатической комиссии? 

- Я возьму свои! - пообещал Шабский, - а о «Треугольнике» я уже 
говорил в аэроклубе. Воздухоплавательная команда у меня свободна, 
и завтра в девять утра все будет готово к полету! 

Морозов спешно начал собирать все необходимое. Из прошлого опы
та он знал, что при полетах на воздушных шарах всегда надо иметь с 

собой маленький компас, для выхода из лесных дебрей и болот после 
окончания полета, карманный электрический фонарь, если полет про
исходит не в белые ночи, коробку спичек, пачку сухих лучинок и малень
кую бутылочку с керосином для разведенья костра и, кроме того, дня на 
два съестных припасов, на случай, если долго придется блуждать по 
лесам и болотам раньше, чем доберешься до человеческого жилья ... 

Для наблюдений он решил захватить только спектрограф, недавно 
сделанный для него его другом, пулковским астрономом Тиховым, из 
коленчатого спектроскопа Биологической лаборатории, к которому он 
привинтил фотографическую камеру. ' 

- Многим займешься, ничего не сделаешь! Займусь на этот раз 
только наблюдением земли как планеты, сверху, путем спектрофото
графирования различных явлений в ее атмосфере и на самой поверхно
сти и сравню полученные результатыI с добытыми для других планет! 
Конечно, нашу атмосферу не раз уже исследовали спектроскопом, Но 
все измерения производились с земной поверхности, снизу вверх, а не 
сверху вниз. Между тем, даже с аэропланов, а не только с аэростатов, 
поднимающихся несравненно выше, уже заметно, что световые оттен

ки, а следовательно и спектральные цвета, должны быть в каждом из 
этих двух случаев несколько различны ... 

К девяти часам он в сопровождении своей неизменной спутницы, 
Ксаны, уже находился на газовом заводе ... 

Сначала шар несло почти прямо к его старинному жилищу, Шлис
сельбургу, но затем, по мере подъема, ветер отклонил его к югу. 

Взглянув на солнце сквозь почерневшее фотографическое стекло, 
Морозов увидел, наконец, на нем первую зазубринку затмения с юго
западного края. 

- Началось! 
Они все принялись смотреть, как мало-помалу росла эта выемка. Бьш 

час сорок минут пополудни, они летели уже около двух часов со времени 

своего подъема и находились в этот момент на высоте 1750 метров. 
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в момент главной фазы затмения все внизу, на земле, и вокруг НИХ, 
в небе, постепенно приняло какой-то зловещий, мрачно-синеватый от
тенок. Казалось, что вся природа освещалась не солнцем, а каким-то 
отдаленным, слегка синеватым электрическим фонарем, или что солн
це вдруг закрылось надвинувшейся грозовой тучей, хотя никакой тучи 
не было видно на небе. Все тени вокруг них приняли на своих контурах 
кудрявый вид, как будто предметы, бросавшие их, были покрыты кур
чавой шерстью. Все звуки, по временам доносившиеся до них снизу, 
сразу прекратились. Солнце превратилось в узенькое, как горящая ни
точка, колечко, прерывающееся лишь внизу на небольшом расстоянии. 
Голубоватая мгла, представлявшаяся им раньше как бы миражом озер, 
морей и заливов, стала еще голубее, совсем как синька. 

Он снял к этому времени уже шесть спектрограмм: и этой мглы, и 
лесных пространств внизу, и текущих между снегами и полями рек, 

казавшихся бурыми, как Терек, от размытой ими земли, и самого неба 
в окрестностях солнца во время максимальной фазы затмения, когда 
все было освещено лишь его краевыми частями. 

Когда наступила эта максимальная фаза, их паденье стало стреми
тельным. Казалось, что сильный ветер подул на них снизу, и земная 
поверхность, становясь все больше и больше, сама летела на них, гро
зя разбить своим ударом. 

- Никогда еще не случалось мне совершать такого любопытного 
полета! - сказал ШабскиЙ. 

Действительно, кому из них приходило в голову, что солнечное зат
мение должно вызывать паденье всех летящих в земной атмосфере 
аэростатов и дирижаблей, хотя, исходя из физических условий такого 
момента, ясно, что ничего другого нельзя было и ожидать! 

Поднимаясь самопроизвольно, по мере возрожденья померкнувше
го солнца, аэростат взлетел к концу затмения до высоты двух тысяч 

восьмисот двадцати пяти метров. И после этого начал снова мед
ленно опускаться от приближения солнца к горизонту, Т.е. когда го
ТОвилось наступить то обычное для землян солнечное затмение, 
которое называется ночью. 

Шабский, считая ту местность, над которой они пролетали, неудоб
ной для спуска из-за отдаленности от железных дорог, предложил про
лететь далее, к городу Боровичи Новгородской губернии, видневше
Муся вдали. Но ветер стал меняться по мере их приближения к городу 
и понижения высоты полета и относить ИХ в торфяные топи, лежащие к 
северо-востоку от Боровичей. 

Балласт к этому времени совсем вышел, и Шабский решил пожер
ТВовать канатом от якоря. Облегченный «Треугольник» поднялся не
много над лесом, состоявшим из оголенных вековых берез и осин, с 
Примешанными к ним кое-где елями. Подняться высоко не удалось, и 
гайдроп, об вившись о крепкий сук, которого не мог сломать, внезапно 
ОСтановил их движение раньше, чем они успели перелететь через лес. 
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Что бьmо делать? Деревья, на вершинах которых они качались, были 
не ниже шестиэтажного дома. Желая опустить шар, они повисли все 
трое на красной ленте его разрывного приспособления, но отрывная 
лопасть была приклеена слишком прочно, и они не могли с ней спра
виться. Спустить шар ниже не удалось. 

Они начали трубить в рожок, желая привлечь внимание каких-ни
будь случайных дровосеков, и это оказалось не напрасно. Через чет
верть часа в лесу раздались оклики, и вслед за тем к подножию их 

деревьев прибежала кучка крестьян. 
- Какая деревня? - окликнули их путешественники. 
- Карманово, Новгородской губернии! - послышались голоса снизу. 
Начались обычные в этих случаях расспросы: Кто вы? Откуда? 

Зачем летели? Но и ответив на них, воздухоплаватели ни на шаг не 
приблизились к покинутой ими земле. Ясно было, что достигнуть се 
поверхности можно было только одним способом: спуститься по ство
лу одного из окружающих деревьев, хотя они и оказались очень мало 

приспособленными для лазанья. 
К счастью, у них была длинная веревка. Используя ее как страхо

вочный канат, путешественники по очереди слезли по дереву вниз. 
Так закончилось их восьмичасовое плавание в воздушном океане. 
Переночевав в деревне, находившейся в трех километрах от этого 

места, они ранним утром пошли выручать свой аэростат. Крестьяне 
быстро подпилили и свалили пять или шесть окружающих его деревь
ев, но опустить «Треугольник» все же не было никакой возможности, 
так как нельзя было повалить державшее его дерево, не разорвав су
чьями сетки и оболочки шара. Они разыскали в отдалении большую 
ель, вокруг которой обвился нижний конец гайдропа и которая мешала 
шару освободиться, и свалили ее в сторону. Аэростат был немедленно 
притянут к земле за ту самую веревку, с помощью которой они накану
не спустились по дереву. Но разобрать по частям «Треугольник» и сло
жить в корзину его сеть и оболочку здесь было совершенно невозмож
но, так как все кругом было завалено срубленными деревьями. 

Из-за неудачных манипуляций подрубленное дерево свалилось в 
сторону И, сильно дернувши за гайдроп, который оказался недостаточ
но прочным, оборвало его у самой гондолы. Освобожденный аэростат 
взвился, как вспугнутый орел, в высоту, а державшая его толпа кресть
ян, потеряв равновесие после разрыва каната, разом повалилась на зем

лю с его концом в руках. 

Они молча стояли в лесу, следя глазами за сорвавшимся с узды 
воздушным конем. Что теперь делать? Как возвращаться в аэроклуб 
без аэростата? Но ничего другого не оставалось. Сильно упавшие ду
хом, они добрались до Петербурга лишь на третий день. Но в аэроклу
бе их встретили лишь криками всеобщего удивления и радости: 

- Как! Вы остались живы?! 
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Оказалось, что на следующий же день «Треугольник» упал в полу
тораста верстах от места их спуска и был обнаружен местным насе
лением. Тамошний священник сейчас же телеграфировал об этом в 
аэроклуб, и их сочли сорвавш~мися и погибшими. 

В мае 1912 г. Морозов уже делал доклад на заседании Русского аст
рономического общества о результатах их полета во время затмения. 

« ... Целью нашего полета было не одно наблюдение солнечного 
зат,мения с высоты, но главным образом исследование метеоро
логических явлений в нашей атмосфере при таких исключитель
ных условиях и кроме того спектроскопическое исследование зем
ной поверхности через большой слой атмосферы, аналогично тому, 
как мы исследуем другие планеты. 

Этой последней целью я задавался еще давно, тотчас после 
Аюего первого полета на аэростате в октябре 191 О г. 

Еще тогда я имел возможность убедиться, что земная поверх
ность представляется с воздушного шара в несколько своеобраз
ном освещеuии, ие вnолuе похожем на то, в каком вы видите до
лину с вершины высокой горы. Вертикальuо возвращающийся свет 
имеет всегда несколько своеобразные свойства; он, например, 
дает вам вОЗАюжность видеть дно моря на многих десятках .wem
ров, несмотря иа волны, тогда как в косом направлении или да.же 
в вертикально.w, 110 с небольшой высоты на борту корабля, вы не 
видите nогруженного предмета даже и на полуметре глубины. 
В этом отношении мне особенно хотелось сфотографировать с 
высоты спектр морской воды, но при оnисывае..IИОJИ мною полете 
это было невозможно, так как море было еще оковано льдо,и, да и 
ветер был северо-западный и должен был отиести пас в глубину 
России как раз поперек линии центрального затмения. Пришлось 
отложить полет над морем до следующего случая, а здесь огра
nичиться наблюдением самого затмения, атмосферных условий в 
высоте во вре,wя постепенного заслоuения солнца луною и осуще

ствлением тех спектроскопических исследоваuий, какие МОЖllO 
было сделать посредством коленчатого спектроскопа биоло
гической лаборатории Лесгафта, к которому мой друг, nулков
ский астроиом г.А. Тихо в, приделал для меня свою сnектро-фо
тографическую камеру. 
До максиJwальной фазы затмения я успел сделать 7 спектро

фотографий, которые после того были отвезены мною в Пулков
Скую обсерваторию и nроявлеНbl там г.А. Тиховым. Из них три 
Последние оказались неудачны и среди них мне было особенно 
Жалко снятого мною спектра нашей атмосферы во время макси
мальной фазы затмения, когда она освещал ась тонкой хромосфе
рой солнца, короной и самыми краевыми частями фотосферы, лучи 
Которой, таким образом - проходили через большие толщи соб
ственной солнечной атмосферы ... » 
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Вот снимки, которые у него получились: 

1. Глубина Невы, только что вскрывшейся ото льда. 12 ч. 45 м. 
Выдержка 2 сек. Высота 1550 метров. 

2. Голубая мгла внизу против солнца. 12 ч. 45 м. Выдержка 2 сек. 
Высота 1550 метров. 

3 Зимняя зелень хвойного леса. 1 ч. 22 м. Выдержка 2 сек. Высота 
1900 метров. 

4. Голубая мгла внизу. 2 ч. 3 м. Выдержка 2 сек. Высота 1900 мет
ров (правый конец снимка попорчен просветами кассетки). 

На этот раз, по крайней мере, часть спектрограмм получились. Ре
зультаты экспедиции были восприняты с большим удовлетворением. 
В этом же выступлении были поставлены задачи по дальнейшим 
наблюдениям в данном направлении. 

Со временем первая свежесть и новизна воздушных ощущений для 
Николая Александровича пропала. Почти все, что было ново в высоте, 
стало обычным уже после первых пяти-шести полетов на аэропланах 
и аэростатах. Простые прогулки по воздуху, без всякой иной цели, кро
ме самого летания, перестали удовлетворять его. Хотелось далеких 

путешествий, хотелось уже не самого ощущения полета, а каких-либо 
научных исследований, для которых полет - только средство. Но оста

вался интерес и к самой совершенствующейся технике. На этот раз ему 

было интересно испытать быстроходный моноплан системы «Ньюпор», 
на котором ему еще не приходилось летать, и сравнить его с другими. 

Окончилась третья неделя авиации на Комендантском поле; окон
чилось и состязание гидроаэропланов на петербургском взморье и 
Стрелке. Морозову было приятно наблюдать, как сильно усовершен
ствовались летчики с тех пор, как в первый раз пришлось ему познако

миться с ними. Летал и он сам с Габер-Влынским, приехавшим специ
ально из Москвы и служившим центром внимания, на его моноплане 
«Дукс», изготовленном в Москве. 

- Хотите пролететься со мною на взморье на ньюпоре? - спросил 
Морозова, увидев его на арене аэродрома, Адам Мечиславович Га

бер-влынкий •. 
- Конечно, с великим удовольствием! 

- Только наденьте шлем и автомобильные очки. 
Один из знакомых побежал в беседку и принес и то, и другое. Шлем 

он охотно надел, но автомобильные очки с их толстыми стеклами были 
для него очень неприятны, так как закрывали половину поля зрения. 

Однако Габер-Влынский, беспокоясь за глаза своего попутчика, в ко
торые могли лететь брызги масла от переднего пропеллера, настоял, 
чтобы он надел и их, и они в таком виде пошли к аэроплану. Габер
Влынский сейчас же пустил в ход мотор. 
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Ураган воздуха от пропеллера впереди направлялся прямо на голо

ву пассажир~, и он невольно наклонил ее вперед. Вот Габер-Влынский 
махНУЛ рукои, и механики, державшие моноплан за хвост, разом выпу

стили его. Мягко подскакивая, как на рессорах, он помчался по полю, и 
обычное явление опускания земли вниз, по мере взлета над нею, было 
на ньюпоре еще характернее, чем на бипланах, так как ближайшая 
часть земли закрывается здесь для пассажира крыльями аэроплана. В 

несколько секунд вся передняя половина аэродрома вместе с толпами 

зрителей ушла под белые крылья. И поля, и леса внизу стали делаться 
все миниатюрнее, по мере того как они поднимались над ними, а гори

зонт стал расширяться все более и более. 
- Ну, что? - спросил Николая Александровича, едва вылезшего на 

землю, один из присутствовавших тут офицеров-летчиков. - Где луч
ше: на бипланах или монопланах? 

- Для быстрых перелетов и действий, - резюмировал Морозов свои 
первые монопланные ощущения, - ньюпоры превосходны, но для на

блюдения земной поверхности ничто не может быть лучше фарманов 
первого типа, у которых под ногами только проволоки ... 

- Я тоже так думаю, - ответил летчик. 
- Но так ли всегда будет? - размышлял Николай Александрович. -

Конечно, нет! Ведь главная причина, по которой теперь и надо летать, 
это именно сознание, что каждый, кто имеет силы и возможность, обя
зан вложить свою лепту в великое дело начавшегося окрыления чело

вечества. Ведь всякий, ознакомившись с процессом полета и устрой
ством современных аппаратов, может надеяться, что и ему удастся 

что-нибудь сделать для их усовершенствования. 

Однажды Морозов присутствовал при подъеме над Петербургом 
аэростата с пассажирами. Среди них была женщина, не рассчитавшая 
свои нервные силы. Во время подъема она в истерике неумело оборва
ла предохранительную ленту. В результате шар начал стремительно 

падать вниз. Несколько человек погибло. Это событие сильно потряс
ло Николая Александровича, и он озадачился безопасностью полётов 
на аэростатах. Результатом его размышлений была статья в журнале 
«Воздухоплаватель», где он предложил конструкцию экваториального 
пояса, превращающего в случае аварии аэростат в парашют. Затем он 
задумался об оснащении аэронавтов при будущих подъемах воздуш
ных шаров на такую высоту, на которой из-за разряженности воздуха и 
НИзкого давления нормальная жизнедеятельность человека окажется 

невозможноЙ. Он считал, что при подъемах в самые отдаленные обла
сти атмосферы для исследования ее физического и химического со
Става надо будет одеваться в прорезиненный костюм, типа водолазно
го. Нормальное давление внутри костюма должно поддерживаться 
насосом, качающим свежий воздух, в то время как испорченный дыха-
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нием будет удаляться с противоположной стороны через клапан, дос
таточно придавленный пружиной. Об этом костюме он говорил на лек
циях в Гатчинской авиационной школе при аэроклубе, где каждую вес
ну в течение двух недель читал курс «О научном и культурном значе
нии воздухоплавания и авиацию). 

Будучи членом научно-технического комитета аэроклуба, Морозов 
выступил там с предложением устроить ряд полетов с научной целью. 

Коллеги согласились, и в результате ему поручили к весне 1914 года 
составить особую воздухоплавательно-авиационную комиссию для на
учных исследований, пригласив в нее подходящих лиц, как из членов 
аэроклуба, так и со стороны. И он это сделал. 

Прежде всего им надо было исследовать влияние полетов на физиоло
гическое состояние человека: изменяется ли по мере поднятия на аэро

статах давление крови в венах и артериях; каковы в высоте характер 

пульсовой волны, температура тела и мускульная сила? Последнее 
обстоятельство представлялось особенно интересным. Некоторые из 
их предшественников по воздухоплаванию утверждали, что на высоте 

более 7-8 тысяч метров на человека нападает особого рода апатиче
ское состояние, какое-то физическое и умственное изнеможение и пол
ное равнодушие к жизни, так что улетевший с земли человек садится на 
дНо своей гондолы, и, несмотря на явный недостаток воздуха и опасность 

оставаться долее в высоте, ему лень даже протянуть руку к веревке, от

крывающей клапан аэростата, чтобы выпустить часть газа и спуститься. 
Слабеет ли при этом мускульная сила, по какому-нибудь определен

ному физическому закону? Влияет ли понижение атмосферного давле
ния в высоте расслабляющим образом также и на упругость стенок 
кровеносных сосудов, на энергию сердечной деятельности, и по како

му правилу? И так далее, и так далее. 
Вопросы поднимались чрезвычайно интересные. 
Как только в конце марта была создана комиссия, один из ее чле

нов, доктор Цитович, предложил Морозову свои услуги при первом же 

полете, а вместе с тем обещал взять с собой и все нужные инструмен
ты: силомер, пульсометр и все прочее, из физиологического кабинета 
Женского медицинского института, которым он заведовал. 

Николай Александрович спешил. На четвертый день Пасхи ему уже 
нужно было уехать в лекционное путешествие по Сибири, до самого 
Владивостока, а это должно было занять не менее двух месяцев. И он 
решил рискнуть сделать хотя бы один полет до наступления Пасхи, 
несмотря на весеннюю распутицу, делавшую большую часть Петер
бургской и соседних с нею губерний совершенно непроходимыми, не
смотря на собственное неважное самочувствие, слегка повышенную 
температуру и кашель. Он настаивал на немедленном начале практи

ческой деятельности комиссии, несмотря ни на какую погоду. 
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и вот 4-го апреля, как раз в страстную пятницу, опи на закопченном 
заднем дворе городского газового завода, на Обводном канале, за груда
ми каменного угля начали наполнять газом свой аэРОСТ!П «Треугольник». 

Дул сырой, порывистый ветер, гнавший на высоте около двух с по

ловиной километров серые клочья сплошных облаков. Температура была 
немного выше нуля, и все кругом скорее напоминало осень, чем весну. 

- Едва ли какой-нибудь обычный аэронавт согласился бы лететь в 
подобную погоду, - заметил в раздумье начальник авиационной школы 
лейтенант Н.А. Яцук, которому приходилось взять ответственный пи
лотаж в этот день на себя. 

- Но что же делать? - сказал Морозов. - Времени у нас в обрез. 
Ветер в высоте все же дует к югу, и мы с ним, наверное, долетим 

часов в пять до Новгорода, около которого и спустимся. А если отло
жим до завтра, то ветер, может быть, целую неделю будет дуть на 
Балтийское море и совсем не позволит нам лететь. 

- Я думаю, надо лететь сегодня же, - заметил и их третий товарищ, 

писатель В.В. Водовозов. А четвертый, Цитович, одним из первых явив

шийся на место отъезда, прямо начал готовить свои медицинские ин

струменты для исследования физиологического состояния всех учас
тников перед предстоящим полетом, чтобы потом сравнить их состояние 
с полученными результ!Пами в высоте, а затем еще при спуске на землю. 

у всех, кроме Морозова, оказалась нормальная температура, у всех -
нормальный пульс и довольно умеренная сила. А вот скорость реакции 

на звуковые сигналы самой большой оказалась у Морозова. Он нажи
мал кнопку камертона через восемь сотых долей секунды после того, 
как тот вычерчивал на бумажке свое первое звуковое колебание, да и 
тогда ему казалось, что он опоздал. Или он реагировал почти момен
тально, едва камертон успевал вычертить одно звуковое колебание, 
соответствующее сотой доле секунды. И тогда ему казалось, что он 

вовремя ответил на звук. Такой моментальный ответ повторялся у него 
много раз и зависел, вероятно, по мнению самого Морозова, от того, 
что его палец нажимал кнопку чисто рефлексивно в момент, когда он 
чувствовал сотрясение от первого колебания, и это его воздействие отно
силось, следовательно, уже не к звуковым, а к осязательным ощущениям. 

у других товарищей, за исключением Яцука, такого моментального 
реагирования ни разу не выходило. Между тем аэростат постепенно 
наполнялся светильным газом, хотя и с необычной медленностью. 
К полудню почти все было готово. 
- Пускай! - крикнул Яцук, кorдa подъемная сила достигла двух пудов. 
Солдаты военной авиационной школы разом выпустили концы вере-

Вок, и они взлетели до высоты крыш ... Но под нисходящим потоком 
воздуха опустились и бьmи брошены прямо на тянувшиеся по пустырю 

телеграфные провода. Они лопнули, как гнилые нитки ... 
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Опять взлетели вверх, и снова аэростат был брошен на землю но
вым нисходящим порывом воздуха. 

- Тут за крышами воздух катится колесом! - воскликнул Яцук. -
Выбрасывайте скорее песок из мешка, - повернулся он к Водовозову, 
заведовавшему балластом, так как Морозов взялся определять и вы
черчивать линию их полета по компасу на карте, а Цитович, сидя на 

дне гондолы, охранял от толчков свои инструменты. 

Водовозов, летавший первый раз, начал выбрасывать песок по пра
вилу, мелкими совочками, что не могло дать аэростату сразу же боль
шой подъемной силы, а между тем в сотне шагов от них пустырь кон
чался высоким забором Царскосельской железной дороги, за которой 
виднелись дома и крыши Боровой, Черниговской и других улиц. Было 
ясно, что если они не взлетят сейчас же, то ударятся с размаха снача
ла о забор, а потом будут биться о все стены и крыши дальнейших 
зданий, пока, обломав их трубы и слуховые окна, не истреплют оснас
тки аэростата и не вывалятся из своей изломанной к тому времени 
гондолы на одну из городских улиц. 

Увидев, что внизу на пустыре никого нет и что положение становит

ся критическим, Морозов схватил полный мешок балласта и выбросил 
его целиком вниз. У них сразу прибавился целый пуд подъемной силы -
очень большая величина для аэростата, - но напор нисходящего ветра 
на его оболочку был еще так силен, что они не успели подняться и на 
сажень над землею, прежде чем ударились гондолой о верхнюю поло
вину железнодорожного забора. С треском и грохотом повалил ась на 
землю его железная верхняя часть, их сильно качнуло, поставило аэро

стат почти боком, но они уже стали быстро забирать вверх. 
На высоте двух тысяч метров, убедившись, наконец, что аэростат 

пошел правильно и не потерпел никаких серьезных аварий при своем 

тряском подъеме, они принялись каждый за свое дело. Цитович пред
ложил сделать физиологические измерения. 

Заметных изменений ни пульса, ни кровяного давления, ни темпера
туры тела не оказалось, но у всех вместо предполагаемого уменьше

ния физической силы оказалось, наоборот, ее увеличение на несколько 
Фунтовпоручномупружинномусиломер~ 

Приписав это нервному возбуждению и недостаточности взятой 
высоты, они попробовали подняться выше. Но из-за холодной погоды 

они двигались вниз. 

Яцук стал выбрасывать большие совки песку, но опускающийся аэро
стат - это то же, что зарвавшийся конь. Раз он начал опускаться, то по 
инерции будет падать все быстрее и быстрее, вплоть до самой поверх
ности земли. И наоборот, раз он начал подниматься, он будет взби
раться все выше и выше, пока от разрежения атмосферы не выйдет из 
него соответствующая масса газа, после чего он вновь будет стре
миться упасть на землю. 
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Равновесия с окружающей средой у аэростата никогда не бывает 
днем. Только в ночные часы, при отсутствии солнечного нагревания и 

~ависЯЩИХ от него восходящих и нисходящих течений в атмосфере, он 
приходит в сравнительный ПQКОЙ и не требует для плавности своего 
полета большого внимания со стороны пилотирующего. 
И вот, в результате, они стремrnав полетели вниз в растаявшее мо

ховое болото. 
Гайдроп их поволочился как длинный хвост сзади, а гондола почти 

коснулась поверхности болота. 
Яцук сразу выбросил полмешка балласта, и они, сначала медленно, 

а потом все быстрее и быстрее, снова полетели под тучи ... 
И вот они снова летят вниз. Кругом во мrnе ненастного дня не вид

но бьmо никаких признаков человеческого труда, одни лесные дебри, зали
тые весенним половодьем, и между ними голые пятна разлившихся болот. 

По их расчетам, они были уже верстах в сорока от Новгорода, но 
никаких признаков его не было видно во мrnе. Только Яцуку показа
лось, что он видит на юге какую-то колокольню. 

- Скверно, но теперь ничего не поделаешь, - заметил вслух Морозов. 
Гайдроп уже быстро волочился по вершинам мелкого болотистого 

леса. Спускаться здесь пришлось бы в самую болотную гущу. Вдали 
показался более крупный, отчасти еловый, отчасти березовый и сосно
вый лес, свидетельствующий, что почва там крепче и суше. 

Выждав момент, когда опушка леса оказалась перед ними, Яцук и 
МОРОЗQВ повисли на красной ленте разрывного приспособления. Чув
ствовалось, как отрывается все более и более верхняя лопасть шара, и газ 
с шумом выходит в образовавшееся отверстие. Аэростаг сразу сел вниз. 

- Поздравляю с воздушным крещением! - приветствовал Морозов 
на земле Водовозова и Цитовича, летавших первый раз. 

- Что же мы будем делать теперь? - спросил в недоумении Цитович. 
- Попробуем выбраться по компасу, - ответил Морозов. 
- А как же аэростат и все инструменты? 
- Оставим здесь. Их тут без нас никто не найдет до наступления 

лета или даже в продолжение нескольких лет, - ответил ему за Морозова 
Яцук. - в такую 6оЛО1ИСТУЮ rnyшь едва ли кто заходит, кроме зверей. 

ПРИВЫК1I1ИЙ с детства к лесным скитаниям, Морозов хорошо чув
Ствовал всю опасность теперешнего положения. Здесь, внизу, в весен
нюю распутицу, среди сплошных лесных болот, им было несравненно 
легче погибнуть, чем там, под облаками. Особенно беспокоили его 
Цитович и Водовозов, которые, как горожане, не привыкли перескаки
вать на протяжении десятков верст с кочки на кочку, да еще провали

ваясь между ними в окружающую смесь воды, снега и льда. 

Николай Александрович предусмотрительно захватил маленькую 
бутылку керосина и пачку лучинок из дому. Но как устроить костер, не 
Имея нигде сухого места? 



-366-

Провианту у них было лишь несколько яиц да бутербродов, захва
ченных, главным образом, Морозовым, уже ночевавшим зимой после 
такого же невольного спуска три года тому назад в лесных окрестнос

тях реки Луги. Но здесь главная опасность грозила им уже не от одно

го голода, а от ледяной воды и предстоящей морозной ночи ... 
Было около пяти часов вечера, а солнце должно было зайти прибли

зительно в восемь. 

- Необходимо сейчас же идти. Надо выбрать только наилучшее 
направление, от которого уже не отступать и не возвращаться, как бы 

оно ни было плохо. 
- Я думаю, надо идти к югу, - сказал Яцук. - На севере далеко 

ничего не было видно, когда мы летели там. То же и на востоке, и на 
западе, а на юге мне показалась как будто колокольня верстах в деся
ти или пятнадцати. 

Не пройдя и полторы тысячи шагов, они вышли на небольшую по
рубку и охотничий шалашик с деревянной дверкой, на которой грубыми 
чертами был нарисован контур лося. 

Когда они отворили дверку, то увидели, что внутренность шалаша 

напоминала купе вагона. В задней части была сложена из кирпичей 
крошечная печка. 

Присутствие здесь такого охотничьего шалашика наглядно показы

вало, что они находились очень далеко от всякого обычного челове
ческого жилья. Ведь никто не будет запасаться специальным ночле
гом вблизи жилого дома, хотя бы до него и было часа два ходьбы. 

- Вот тут и остановимся ждать хозяина! - радостно воскликнул 

Водовозов. 
- Хозяин может не прийти сюда до лета, и мы все умрем с голода, -

возразил Яцук. - Кроме того, здесь могут поместиться только двое. 

- Необходимо сейчас же продолжать путь, - заметил Морозов. -
Может быть, наткнемся до наступления ночи на какую-нибудь лесную 
проезжую дорогу. 

Яцук сделал карандашом на двери надпись: «Аэростат "Треуголь
ник" 300 шагов вверх по ручью и 1300 шагов оттуда к северу». 
И они снова двинулись к югу. Путешественники несколько раз по

скальзывались на кочках и падали в залитые водой глубокие проме
жутки между ними. Теперь у них не оставалось ни одного сухого места 
на теле. Они шли изо всех сил. Яцук каждую минуту трубил в рожок в 
надежде, что его услышит какой-нибудь случайный охотник. 

Стремясь, по лесному правилу, идти непрерывно по одному направ
лению, никуда не сворачивая, за исключением обхода совершенно не
ПРОХОДИМЫХ препятствий, они пришли, наконец, двигаясь все к югу, в 

такое место, где вода, бывшая им прежде по колена, дошла уже почти 
до пояса, и конца этому озеру нигде не было видно. 



-367 -

Яцук попробовал пробраться далее, держась за стволы деревьев, 
1-10 вскоре принужден был возвратиться. 

- Тут нельзя пройти иначе, как вплавь, - сказал он. 

Пришлось искать обход. И когда силы их практически покинули, на 
звук рожка они получили ответ. и вот в нескольких десятках шагов от 
I-IИХ из болота на кочку выскочил молодой человек в куртке и высоких 
сапогах, доходивших ему до самого пояса. В руках у него было дву
ствольное ружье, которое он с явной опаской держал в руках, как будто 
сейчас же готов был выстрелить, если незнакомцы на него нападут. 

- Кто вы? - спросил он. 
ОНИ объяснили. 
- А вы кто? 
- Егерь, - ответил он. - Я слышал ваш рожок и думал сначала, не 

браконьеры ли, но потом сообразил, что браконьеры не стали бы тру
бить, и погнался за вами. Хорошо, что вы вернулись, а то если бы пере
брались через то болото, я не смог бы вас догнать. 

- Далеко отсюда до жилого места? 
- До моей деревни верст пятнадцать, но здесь, верстах в четырех, у 

меня охотничий шалаш. 
Они пошли за егерем по сплошному разливу весенних вод. Никаких 

дорожек не было видно в этом лесу. Вечерняя заря уже исчезла между 
деревьями, и в высоте над лесом кое-где замелькали крупные звезды. 

Наступила полная ночь, когда они пришли к его землянке. 

Здесь они оставили Цитовича и Водовозова, а Морозов, Яцук и егерь 
пошли к деревне. Туда они добрались только к двум часам ночи, про
быв, таким образом, в болотах около восьми часов. 

При восходе солнца их разбудили крестьяне, уже предупрежденные 
егерем и пришедшие условиться относительно выноса из леса аэро

стата. Они согласились все сделать за шестьдесят рублей. Как ни хо
телось путешественникам по возможности сэкономить расходы аэро

клуба, но пришлось согласиться. 
Яцук решил один сопровождать крестьян, так как местонахожде

ние шара было вполне определенно и отправляться за ним вдвоем не 
было необходимости. А Морозов, подождав Цитовича и Водовозова, 
должен бьш тотчас же ехать с ними на ближайшую железнодорожную 
станцию, верст за 30 от деревни, и успокоить телеграммами товарищей по 
аэроклубу и родных относительно благополучного окончания экспедиции. 

На печке высохли только их куртки и белье, а сапоги у всех так 
намокли, что они уже не были в состоянии их надеть. Крестьяне снаб
Дили путешественников своими валенками, но с условием возвратить 

ИХ на станции. 

В магазине около станции им предложили очень дорогие штиблеты. 
Цитович один купил их. Водовозов купил у кучера его старые валенки; 
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а Морозов, увидав в магазине комнатные туфли из пестрой бумажной 
ткани, приобрел их за 30 копеек . Его вид был очень курьезен: с мокры
ми сапогами в руке, в полупромокшей зимней шубе на плечах, в авиа
торском башлыке на голове и в этих легких пестрых туфлях на ногах. 
Он думал, что все в вагоне будут с любопытством рассматривать его, 
но публика оказалась совершенно равнодушной. Выйдя в город из вок
зала, он поехал в таком же виде на свою квартиру в трамвае. И здесь 
все остались совершенно равнодушны. 

Приехав домой, он в первые два дня почувствовал себя не только 
не хуже, но даже много лучше, чем до полета, хотя в горле еще чеса

лось и кашель начинался по временам, но он был уже чище и не так 
упорен. Но через два дня доктор Куковеров, пришедший к нему вече
ром, определил у него воспаление легких . И он три недели пролежал в 
постели, обложенный водочными компрессами. Цитович получил силь
ный ревматизм в ногах, долго мешавший ему ходить, а Яцук и Водово
зов, к удивлению, остались совершенно здоровыми. 

В результате предполагаемое лекционное путешествие Морозова 
по Сибири осуществилось лишь через год. 

Предполагаемый следующий астрономический полет на этом же 
аэростате «Треугольник» во время солнечного затмения 8 августа в Ки
еве тоже не состоялся. Как раз перед ним началась мировая война, «Тре
угольник» и все другие их летательные аппараты были реквизированы 
на фронт, и научным полетам и замыслам надолго был положен предел. 

Полет 1912 года 
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Полет 19J1 года 

Увлечение Морозова вопросами воздухоплавания и авиации нашло 

отражение в его многочисленных статьях и заметках в журналах и 

сборниках. Это, в основном, работы 1910-1914 годов. А десять лет 
спустя вышла его замечательная книга «Среди облаков» - литератур
ный памятник пионерам освоения воздушного пространства. В предис

ловии автор написал так: «Огромное значение воздухоплавания и 
авиации понимается теперь всеми образованными людьми. Ни 
одно культурное государство не может более существовать без 
своего воздушного флота. Желанье содействовать его развитию 
у нас и заставило меня выпустить в свет эту книжку». 

А мечте о дальнем перелете, к сожалению, осуществиться не уда
лось. Осенью 1912 года он уже собирался совершить такой перелет из 
Симферополя в Петербург, но ... время опять остановилось для него, на 
сей раз из-за «Звездных песен». 

24- 3880 



Глава V 

ВОКРУГ «ЗВЕЗДНЫХ ПЕСЕН» 

26 ноября 1911 года «Русские ведомостю> сообщили о суде над извес
тным шлиссельбуржцем Морозовым, осужденным на один год за пуб
ликацию в сборнике «Звездные песни» стихов, «возбуждающих к учи
нению бунтовщических деяний и ниспровержению существующего в 
России государственного и общественного строя и заключающих вы
ражение дерзостного неуважения к верховной власти». 

История, имевшая трагические последствия, начиналась вполне 
обыденно. Приехав в Москву в начале 191 О года, Морозов встретился 
с издателем «Скорпиона», и тот попросил что-нибудь из его литератур
ных произведений для публикации. Морозов предложил ему свои сти
хи, которые он объединил в сборник под названием «Звездные песни», 
так как в большинстве из них, так или иначе, фигурируют небесные 
светила. Часть стихов была написана еще в Шлиссельбурге, осталь
ные - уже на свободе. Он предупредил издателя, что надо посмотреть, 
нет ли там чего-либо, что может не пройти цензуру, так как было бы 
жалко, если тираж уничтожат. Почти все стихи, написанные на общие сю
жеты и ничего не говорящие о современной России, не возбудили у изда
теля никаких опасений. Сомнения вызвало лишь «Беззвездное стихотво
рение». Оно касалось явно современного и в то время жгучего вопроса. 

- Оно особенно опасно, так как направлено явно против Азефа и 
других провокаторов охранного отделения, а за Азефа уже осудили 
Лопухина, - сказал издатель. - Лучше исключить его совсем! 

- Нет, ни за что! - отвечал Морозов. - Оно единственное, за кото
рое я буду стоять во что бы то ни стало. Каждый писатель должен 
выразить свое возмущение подобными людьми. И пока я этого не сде
лал, так или иначе, мне будет казаться, что я не исполнил своего граж
данского долга. 

Весной 191 О года книга вышла и с большим успехом стала распро
страняться. Морозов, как обычно, уехал на лето в деревню. И вдруг 
через две недели после его отъезда пришла газета с известием, что 

Комитет по делам печати привлекает по поводу его книжки издателя к 
суду за дерзостное неуважение к верховной власти в России и за воз
звание к ее ниспровержению! 

Мысль, что за его про изведение и, может быть, благодаря его на
стойчивости относительно «Беззвездного стихотворения» будет поса
жен в тюрьму издатель, не давала ему покоя. Он написал в московский 
цензурный комитет, что, уж если кто-нибудь должен поплатиться тю
ремным заключением за свой оптимизм по отношению к существую
щим цензурным порядкам, то пусть лучше автор, а не издатель. Коми-
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тет сейчас же любезно согласился перенести обвинение с издателя на 
автора и направил его письмо в Московскую судебную палату, оказав
wуюся не менее предупредительной к нему. И вот, по истечении до
статочно большого времени, повестка - явиться к следователю 18 ян-
варя 1911 года к 2 часам . . 

Разговор со следователем был спокойным и не предвещал бури. 
Морозов решил, что дело, скорее всего, будет закрыто без последствий 
и уже совсем успокоился, как вдруг в сентябре получил из Москвы 
пакет. Там сообщалось, что за ряд стихотворений, возбуждающих к 
учинению бунтовщических деяний и ниспровержению существующего 
в России государственного и общественного строя и заключающих 
выражение дерзостного неуважения к верховной власти он обвиняется 
по статье 128 п. 1 и 2 и статье 129 и должен явиться в суд 24 ноября 
I 911 года к 1 О часам утра. 
у всех, кто знал Морозова, а таких было очень много, так как он 

часто выступал с публичными лекциями, вызов его в суд вызвал не
доумение. Человек уже просидел 28 лет в тюрьме, а теперь его хотят 

Фотография НА. Морозова 
незадолго перед арестом 

посадить снова, и за что? За 
стихи, которые уже были 
изданы в 1906 году, и ти
раж даже не был конфис
кован! На этот инцидент 
откликнулись многие газе

ты и журналы .. . 
Накануне суда супруги 

Морозовы прибыли в Моск
ву. День суда был серым, 
пасмурным, под стать их 

настроению. Они явились к 
десяти, но оказалось, что 

судебное заседание начнет
ся еще не скоро, да кроме 

того, дело Морозова по
ставлено вторым . Девать

ся было некуда, и поэтому, когда заседание началось, они решили при
сутствовать при рассмотрении первого дела. 

Судили пожилого крестьянина, бывшего деревенского старосту, вина 
которого состояла в том, что он в течение длительного времени при

сваивал деньги своих односельчан, вскрывая получаемые для них пись

ма с денежными вложениями . Обвинять старосту явилась вся дерев
ня, так как он успел уже обокрасть каждого. Перед неопровержимыми 
уликами ему некуда было деваться, кроме как просить о снисхожде
нии. Присяжные совещались минимальное время . Приговор - шесть 
месяцев заключения . Поразительная снисходительность! 
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Наконец, слушается дело Морозова. Председатель суда звучным 
красивым голосом начал читать обвинительный акт. Там было много 
стихов, которые он читал с выражением, как актер на каком-нибудь 
вечере. Адвокат обратил внимание суда на то, что эти стихи написаны 
давно, еще до шлиссельбургского заключения, и уже более пяти лет 
свободно распространяются по всей России. В сборник «Звездных пе
сею> все стихи, фигурирующие в обвинительном акте, вошли вторым 
изданием. Каков же будет приговор? 

- Подсудимый Морозов приговаривается к году тюремного заклю
чения. Решение подлежит обжалованию в двухнедельный срок. 

Николай Александрович, в общем-то, был готов и к худшему, но 
надежда не покидала его. Теперь все надежды рухнули! 

В тот же день Морозовы уехали в Петербург, поручив ведение дела 
своему защитнику. Кассацию рассматривали лишь в марте 1912 года. 
Приговор остался в силе. Все это время он жил свободно, мог ездить 
по всей стране без всякого предварительного на то разрешения. Созда
валось впечатление, что правительство как бы предлагало ему удрать за 
границу, чтобы спастись от преследования. Но Николай Александро
вич понимал, что это провокация, так как в случае подобного исхода 
власти сразу же переложили бы всю ответственность на издателя и 
засадили бы его в тюрьму, поставив Морозова в ложное положение, 
неприемлемое для порядочного человека. 

Так как правительство не спешило привести приговор в исполнение, 
Морозов продолжал вести свою обычную жизнь. На лето супруги от
правились на южный берег Крыма. 

Почти месяц прожили они в Артеке, в имении их друга, профессора 
С.И. Метальникова. Николай Александрович, начав уставать от ку
рортного образа жизни, принялся понемногу изучать библейских про
роков для своей будущей историко-астрономической книги. Проснулись 
и былые геологические увлечения: он собирался осмотреть с этих по
зиций вершины Чатыр-Дага и АЙ-Петри. У него сложился красивый 
план, как они будут добираться обратно в Петербург самолетом. Но 
все планы рухнули 15 июня 1912 года. 

Был чудесный день. Супруги с утра успели сделать небольшую ло
дочную прогулку по морю и, забежав в гости к пригласившим их сосе
дям, наслаждались покоем и уютом в ожидании обеда ... Идиллию на
рушил урядник, явившийся С предписанием немедленно арестовать 
Морозова и заключить в тюрьму на год по приговору Московской су
дебной палаты. В один момент произошла катастрофа. Рухнули все 
планы. Но главное - как он перенесет это новое заключение? В Петер
бурге, когда Николай Александрович справлялся, можно ли ему ехать 
в Крым, было сказано, что он может ехать куда угодно. И вдруг -
арест! Конечно, правительство выбрало для этого очень благоприят
ное время: все в отъезде на летний отдых, да и сам Морозов в глуши, 
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потому арест произойдет без особого шума, а когда общественность 
будет поднята на ноги, все уже будет сделано. Как выяснилось позже, 
распоряжение об аресте Морозова было послано в Симферополь про
курором палаты, разреШИВШJ:lМ ему уехать, уже 22 мая, ровно через 
неделю после его отъезда, но залежалось в промежуточных окружных 

судах, да и в Симферополе лежало долго, пorому что буря перед тем ис
портила пути сообщения и вся казенная корреспондеlЩИЯ приостановилась. 

- Я должен препроводить вас в Гурзуф, к приставу! - сказал Моро
зову урядник. 

- Но как же, - протестовала Ксения Алексеевна, - прокурор мос
ковской судебной палаты сам отпустил нас в Крым для поправления 
здоровья, да и приговор должен быть приведен в исполнение не здесь, 
а, как всегда делают, в месте постоянного нашего жительства, в Ярос

лавской губернии. 
- Ничего не знаю! - orвечал урядник. - Мне приказано доставить в 

Гурзуф. 
На просьбу разрешить «арестанту» зайти домой, чтобы переодеть

ся и захватить с собой вещи, урядник отвечал отказом, ссылаясь на 
предписание немедленно доставить его приставу для orправки в Ялту 

с первым пароходом. 

И вот «арестант» пошел с ним в том самом виде, в каком полчаса 
назад вскочил в лодку после своего купанья. На голове его не было 
ничего, а штаны были до пояса мокры or морской воды, еще не обсох
шей со времени их недавних приключениЙ. Orправляясь обедать, они 
смеялись, что будет очень эффектно явитъся к богатой соседке в та
ком виде, прямо из моря; но еще эффектнее бьmо теперь войти так в 
крепость для отбытия наказания за стихи и по пути представлятъся все
му начальству. Комическое перемежалось у него в душе с трагическим. 

Прошло около часа. Урядник довел своего подопечного, все еще 
наполовину мокрого, до Гурзуфа. Там, предложив супругам погулять в 
местном парке, он отправился разыскивать по всему местечку при

става, продемонстрировав тем самым очень трогательное доверие: «Не 
хочешь сидеть - уезжай!». Но Морозову это казалось совсем неподхо

ДЯЩИМ делом. Еще за несколько недель до суда над ним пошел слух из 

судебной палаты, что ему предстоит не менее трех лет заключения с 
лишением прав и немедленный арест после суда, и некorорые из дру
зей его предупреждали об этом. «Уезжайте немедленно за границу!»
уговаривали они, когда он приехал в Москву на суд, за несколько дней 
до судебного заседания. «Ведь я же сам просил судить меня вместо 
издателя! - возражал он. - Если я теперь убегу, то будут судить его, 
как это у них полагается, и осудят, чтобы выставить меня в самом 
непривлекательном свете. Сам же предложил, а как дошло до дела -
струсил и бежал!» Он не убежал тогда, чего же он побежит сегодня. 



-374-

Наконец урядник явился и повел его к при ставу. Тут выяснилось, 
что ближайший пароход в Ялту придет только через четыре часа. Суп
ругам разрешили воспользоваться этим временем, чтобы съездить в 
Артек за вещами. 

В имении их встретили взволнованные друзья. Урядника пригласи
ли пройти на кухню, что он сейчас же и сделал, а Морозовы начали 
собирать свои пожитки. 

Друзья принялись уговаривать Николая Александровича уйти куда
нибудь из усадьбы, с тем, чтобы они могли потом переправить его даль
ше, но, естественно, получили решительный отказ. 

- Но вы не можете теперь садиться в крепость! - сказал ему док
тор. - Они не имеют права арестовывать вас, потому что вы больны, и 
серьезнее, чем думаете сами. У вас расширение сердца и невроз. Я 
как врач уже написал от себя в Московскую судебную палату, что ваша 
болезнь требует продления вашего пребывания в Крыму на месяц. Те
перь же я еду с вами, чтобы заявить это и ялтинскому исправнику. 

Все обрадовались такому средству продлить хоть на месяц его пре
бывание на свободе, и ему самому некоторая отсрочка казалась при
влекательной, чтоб без стражи добраться до Мологи, где для жены 
была бы возможность время от времени посещать его в местной тюрьме. 

Но по приезде в Ялту местный исправник заявил доктору, что 
ничего не может сделать, ибо предписание об аресте Морозова по
мечено спешным. 

Доктор решил написать свидетельство о болезни своего пациента и 
направить его к прокурору Симферопольского окружного суда, хотя бы 
для приостановки ареста. 

Исправник согласился на это, заявив, что он оставит Морозова в 
Ялтинской полицейской тюрьме до получения ответа. В случае же от
каза он должен будет препроводить его в Симферопольскую тюрьму 
для отбытия наказания. 

это было новым ударом! У Морозова, как петербургского жителя, 
не было здесь ни одного знакомого, за исключением приехавших в Крым 
на летние месяцы. 

- Это они нарочно сделали! - воскликнула Ксения Алексеевна. -
Нарочно тянули до летних месяцев, когда все наши деятельные друзья 
в Петербурге разъедутся, когда некому заступиться за тебя, и нарочно 
дали тебе разрешение ехать в Крым! Надо, чтобы тебя непременно 
перевели ближе к Петербургу, в Двинскую крепость, куда я могу все
гда выехать в одну ночь, или в Мологскую тюрьму. 

- Но как это сделать, когда все лица, на слова которых в министер

стве обратили бы внимание, разъехались на каникулы из Петербурга? 
Однако он не успел узнать, какие дальнейшие шаги предпримут его 

друзья, так как его пригласили идти в тюрьму. Жена только успела 
шепнуть ему, что немедленно отправляется на автомобиле в Симфе-



- 375-

рополь, чтобы лично хлопотать у прокурора о временном освобожде
нии мужа по болезни и о разрешении возвратиться на место его посто
янного жительства, в Мологу, где он мог бы отбывать наказание. 

И снова перед ним отворились железные ворота, затем другие, и он 
вошел на треугольный, продолговатый тюремный двор, залитый ас

фальтом, без единой травинки. Три высокие стены, сложенные из буро
ватых известняков и вверху утыканные осколками стекла, окружали 

его с трех сторон, а четвертая сторона замыкал ась тюремным здани

ем, длинным и одноэтажным. 

Полицейский пристав, типический армянин, заведовавший этой не
большой тюрьмой и явно уже знавший заранее о прибытии нового уз
ника, отвел его в крошечную, очень грязную, темную камеру, в пять 

шагов длины и три ширины. Над дверью было написано: «Для полити
ческих». Небольшое окно с железной решеткой располагалось высоко 
над полом, грязный деревянный стол находился в отдаленном, почти 
совсем темном конце, где не было никакой возможности что-либо чи
тать или писать, не погубив своего зрения, а сбоку, под окном, стояла 
голая железная кровать. 

- Принесите сюда тюфяк! - сказал пристав старшему унтер-офицеру. 
- Вот здесь придется вам жить до отправки далее! - добавил он, 

обращаясь к Морозову. 
Затем пристав распорядился днем нс запирать камеру и предостав

лять заключенному выходить из нее во дворик, когда тот захочет, за 

исключением времени прогулки уголовных. 

- Здесь есть для вас и товарищ! Тоже по литературному делу! Пой
демте, я вас познакомлю! 

И, выйдя на асфальтовый двор, он представил Морозова невысоко
му молодому человеку с белокурыми волосами и бородкой. 

Николай Александрович первым сообщил все о себе, зная по опы
ту, что это наилучший способ установить сразу доверчивые отно
шения с заключенным, всегда склонным заподозрить в новом зна

комом подосланного шпика. 

- А я административный, на три месяца, за статью против Петер
бургского градоначальника. Я временно редактировал «Грозу», - отве
чал молодой человек. 

Ультраправая «Гроза» была сторонницей иеромонаха Илиодора и 
гремевшего когда-то с церковной кафедры против Морозова епископа 
Гермогена. Но он решил, что в месте общего страдания не должно 
быть вражды и борьбы, и быстро со смехом сказал: 

- Что за удивительные времена! Представьте только! Вы пра
вый, я левый! - а в результате оказываемся товарищами в одной и 
той же темнице! 
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- Чего доброго можно ожидать от бюрократии? - ответил его собе
седник после не которого молчания. 

- А «Грозу», значит, очень преследуют! - поспешно заметил Моро
зов, чтобы поддержать разговор. 

- Почти не проходит недели, чтоб не конфисковали номера и не 
оштрафовали. 

- Бьют, значит, направо и налево! 
Морозов сразу почувствовал, что на почве общего нерасположения 

к бюрократии у них устанавливаются отношения, при которых они бу
дут облегчать один другому заключение. Кошмарная, отвратительная 
картина двух сжигаемых на костре сектантов, ругающихся друг с дру

гом до самой смерти, отступила от него. Ему стало даже интересно 
узнать из первоисточника желания и стремления этих правых, подни

мающихся на современный государственный режим. Но наступил ве
чер, и их пригласили в камеры. 

А в камере нахлынули старые воспоминания. Шесть лет жизни на 
свободе, светлые поэтические воспоминания о первой встрече с Кса
ной, об их взаимной любви и безоблачном пятилетнем счастье в кипу
чей, интенсивной работе, у него - в области науки, у нее - в области 
искусства и музыки, показались ему светлым сном, от которого он те

перь вдруг пробудился. 
На следующий день в их обожженном солнцем тюремном дворике, 

где он вел дискуссию с новым товарищем по заключению, появилась 

Ксения Алексеевна в сопровождении друзей, с десятком бумажных 
пакетиков и коробочек с фруктами, вареньем, печеньем и другими съе
стными припасами, в количестве, достаточном для целой роты солдат. 
Визитеры рассказали, что на домашнем совете решили, прежде всего, 
добиться отсрочки ареста. А это можно сделать только через симфе
ропольского прокурора, который дал здесь распоряжение об аресте. 
Прокурору была послана телеграмма с просьбой освидетельствовать 
больного Морозова и отсрочить на месяц его заключение. 

Николай Александрович повел друзей в свою камеру. Ксения Алек
сеевна, видевшая внутренность тюрьмы в первый раз в жизни, пришла 
в настоящий ужас. 

- Да тут невозможно жить! .. - чуть не заплакала она, видя его гряз
ную, темную каморку и железные прутья кровати. 

- Мы пришлем вам кровать, матрац и стул, - сказал один из гостей, 
у которого был свой дом. 

Через полчаса, обсудив планы дальнейших действий, друзья ушли. 
Морозов начал взад и вперед ходить по тюремному дворику-коробоч
ке, чтобы довести себя физически до полного изнеможения и попы
таться заснуть в эту ночь. В голове было тупо и тяжело, нервы были 
сильно напряжены от этой резкой и неожиданной перемены в его жиз

ни. Он сделал в этот день не менее тридцати верст. 
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Вспомнив, как когда-то в Шлиссельбурге он совершал, борясь за 
свою жизнь, каждый вечер несколько движений руками, головой и поясни
цей, чтобы привести в порядок кровообращение, он сделал это и теперь. 

Надо бьmо возвратиться к старому, уже испытанному режиму, чтобы 
пережить этот тяжелый год и выйти на свободу без большого увечья. 
И вдруг прояснилась перед ним и другая сторона его положения. 

Вспомнилось, как больно, как стыдно было ему жить в последние годы 
не преследуемым, на свободе, в то время, как разражалась буря над 
Московским университетом и Киевским политехникумом, как принуж
дены были, чтобы не потерять к себе уважения, оставить кафедры 
самые талантливые профессора, большею частью его друзья или зна
комые, как один за другими осуждались и шли в тюрьмы его товарищи 

по литературе, лучшие из писателей, а учащаяся молодежь продолжа

ла пить ту же горькую чашу, какую пила она и в его юности. 

- Только бы не ослепнуть в темноте, только бы пережить как-ни
будь этот год! И все-таки выживу, выживу назло всем вам! - обращал
ся он мысленно к своим врагам, брыкаясь ногами под одеялом и под
скакивая всем телом в постели от внезапного приступа энергии. 

Утром, быстро и без всякой охоты выпив чай, он снова вышел на 
свой дворик-коробочку и снова начал быстро ходить по нему взад и 
вперед под жгучими лучами солнца. В этот день он никого не ждал. Но 
вот у ворот появился первый визитер. Это был молодой человек, кото
рого он поначалу не узнал. 

- Вы, видно, не помните меня, - сказал посетитель, назвав свою 
фамилию. - Мы виделись на втором Менделеевском съезде, когда вы 
делали свой доклад об эволюции вещества небесных светил. Кроме 
того, я у вас был один раз с товарищем, справиться об одном молодом 
рабочем, которого мы считали провокатором. Я узнал из газет, что вы 
ТУТ, и поспешил принести вам привет и сочувствие от здешней молодежи. 

Это было так радостно, так неожиданно! 
- Как же, как же! - воскликнул Николай Александрович, - отлично 

помню, когда вы приходили, и даже очень обеспокоили меня. 
Они сразу отдались воспоминаниям. Их связывала одна трагикоми

ческая история, происшедшая три года назад. 

Николай Александрович вспомнил того подозрительного рабочего, 
который как-то явился к нему накануне его отъезда в деревню на лето. 

Он назвал себя социал-демократом, только что выпущенным из крепо
сти и оставшимся без всяких материальных средств, и представил 
рекомендательную записочку от лиц, уже уехавших из Петербурга, так 
что справиться о нем было не у кого. Николай Александрович дал ему 
на выкуп из залога его воображаемого станка десять рублей и изви
нился, что не может дать более. 

После отъезда Морозова этот рабочий заказал где-то визитные кар
точки с его именем и адресом и показывал их его оставшимся в Пе-
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тербурге знакомым. Он точно описывал им картины на стенах кварти
ры Морозова, и потому у них не было сомнения, что это хорошо знако
мый ему человек. Один художник отказал «страдальцу» свою почти 
новую меховую шубу, в которой потом его видели осенью плюющим с 
набережной в Неву. Соседки Морозовых в квартире Лесгафта надари
ли ему всякого белья и несколько десятков рублей деньгами. И все это 
жульничество разъяснилось лишь потом, когда, наконец, один приятель 

обратился к Николаю Александровичу с просьбой более не присылать 
к нему этого слишком надоевшего ему человека. 

- К нам он явился тогда тоже с вашей карточкой, и вид у него был 
такой приветливый, серые красивые глаза, - рассказал визитер. - Мы 
долго содержали и кормили его, собирали деньги на выкуп его леген
дарного верстака, который будто бы был заложен им товарищу за шесть
десят рублей, и потому он не мог взяться за работу. Особенное учас
тие приняли в нем тогда три юные курсистки, которых он просил до

стать ему для чтения партийные издания. И вдруг, когда они где-то 
раздобыли ему несколько социал-демократических брошюр, их арес
товали и выслали. Тут только мы хватились, что, кроме вашей визитной 
карточки, которую может отпечатать любой, у него не было никакого 
удостоверения, что он ваш знакомый, и мы побежали к вам за проверкой. 

Николай Александрович припомнил, что этот «рабочий» был у него 
и позже описываемых событий с просьбой додать ему еще пятнадцать 
рублей, будто бы недостающих до выкупа его верстака, однако тогда 
он уже имел сведенья о нем и потому начал стыдить его, а тот в 

ответ сказал бесстыдно: «Так возвратите мне хотя бы двадцать 
копеек, которые мне пришлось потратить на трамвай, чтобы ехать 
к вам в такую даль!». 

Вспомнилась еще одна подобная история. 
Побывал у Морозова и другой, хулиганского вида, тоже будто бы 

рабочий, только что выпущенный по политическому делу из темницы. 
Пришел он осенью, в башмаках, у которых наполовину оборваны подо
швы, и попросил дать ему, как товарищу по убеждениям, какие-либо 
старые сапоги. Но у Морозова не бывало никогда двух пар цельных 
штиблет, и он поневоле отказал ему. «Ну, так дайте шляпу!» - гово
рит. У Николая Александровича оставалась от прошлого года мягкая 
старая шляпа, и он, думая, что и в самом деле имеет дело с пострадав

шим, подал ему ее. Тот повертел шляпу с неудовольствием и говорит: 
«Лучше дайте мне белья!». 

- у меня нет ничего лишнего! 
- Так дайте денег! 

А сам все забирается вглубь комнаты и смотрит. Морозов дал 
ему полтинник. 

- И вам не стьщно давать такую мелочь рабочему? 
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- Тогда я лучше дам вам, действительно, белья, которое есть у моих 
соседок в квартире Лесгафта, их дверь прямо против моей! - сказал 
Морозов, взяв у него с ладони монету, и пошел из квартиры. 

«Рабочий» недоверчиво последовал за ним. Как только они вышли 
на лестницу, Морозов вернулся назад и запер за собою дверь со слова
ми: «Не хотели брать того, что есть, так и уходите просто!». Он еще 
раньше этого почувствовал, что у гостя изо рта пахнет водкой, и окон
чательно убедился, что он плут или соглядатай. Что за звон поднялся 
вслед за этим! Когда, наконец, все утихло, Николай Александрович 
подошел случайно посмотреть, нет ли писем в дверном ящике, и нашел 
там листок изящной, дорогой бумаги, на котором карандашом было 
написано: «Помни, что тебе не жить! будем мстить рабочими!». Но 
конечно, он только посмеялся над этой пустой угрозой! Очевидно, 
что это был простой хулиган и на честных рабочих не мог иметь 
никакого влияния. 

Пока он предавался воспоминаниям с первым гостем, во дворе по
явились новые визитеры. Это был брат известного писателя, когда-то 
устроившего публичную лекцию Морозова в Таганроге, сам писатель 
и известный педагог, с женой. Об истории с Морозовым они тоже узна
ли из газет и, приехав в Гурзуф в отпуск, тотчас явились к нему, чтобы 
предложить свою помощь. 

А дальше началось паломничество: все знакомые, малознакомые 
и просто знающие его по выступлениям и работам люди считали 
своим долгом засвидетельствовать ему свое уважение и посетить 

в этот скорбный час. 
Нервно-радостное, навеянное посетителями настроение периодиче

ски сменялось у него отчаянием пойманной птицы. Но как не похоже 
было это новое заключение на предыдущие, когда во всем мире до 
него никому не было дела, кроме нескольких близких родных да това
рищей, большею частью тоже томившихся уже в заключении. В ка
рандашных набросках, которые он начал делать для памяти о новых 
переживаниях, появляются такие строки: 

«Да, только бы пережить, не умереть, не ослепнуть от полу
мрака наших одиночных темниц нового образца, с их окнами под 
потолком и мраком внизу, как в подвале. И я употреблю все усилия 
для этого. Я не хочу быть как те жалкие, малодушные молодые 
самоубийцы, словно исnугавшиеся своего будущего, добровольно 
бежавшие из жизни, как трусы с поля битвы. Огорчение их мало
душием заглушает во мне сегодня чувство горести о их безвре
менном конце; мне жалко было не их, а тех, кто любил их, кто 
теперь страдает и убивается над их могилами; мне жалко было 
своей родины, которую они оставляют ради покоя могилы ... Ведь 
даже в моей темной комнате с решеткой в окне, за этими замка-
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ми, можно любить, можно жить и работать для людей или го
товиться умственно к будущей работе. Мне чувствуется и здесь, 
что я исполняю в общечеловеческой жизни какое-то, предопре
деленное мне, назначение ... Пусть я теряюсь в бесконечной все
ленной, как невидимый атом ее вечной жизни, но все же я в ней 
необходим, как и всякий другой атом. Что значит один кирпич в 
зданиях огромного города? Кажется, можно было бы обойтись 
без него, вынуть из стены и бросить вон без вреда для здания и 
для города. Но это неправда, с абсолютной точки зрения, пото
му, что подобное же рассуждение можно nриложить и к каждо
му другому камню, а что осталось бы от города без них? Так же 
точно зачем-то необходима в вечной и бесконечной вселенной моя 
крошечная и мгновенная жизнь, и я не откажусь от нее несмотря 

ни на какие страдания. Цель всякой деятельной жизни (а бездея
тельная жизнь - не жизнь) - преодолевать nреnятствия, и пото
му, как ни тяжела будет предстоящая мне ноша, я не уклонюсь 
от нее. Моя жизнь состоит как бы из двух жизней, совершенно 
не похожих одна на другую; каждая из них через долгий или ко
роткий период сменяла другую. Так, верно, будет до конца обеих. 
Четыре раза меня заточали в одиночество и три раза выбрасыва
ли на волю. Через год, вероятно, выбросят и в четвертый раз ... 
Надолго ли? Не знаю. Мой последний процесс с новым заточени
ем на год наглядно показал мне, как не обеспечена жизнь совре
менного труженика в области науки и литературы. Вот хоть бы 
мои "Звездные песни" ... Думал ли я, заботливо очищая их перед 
новым изданием от всего, что я считал хоть немного подходя
щим под статьи наших политических законов, что меня потом 
осудят именно по этим статьям?.» 

Так проводил он первые, бесконечно длинные дни нового заточения, 
переходя от одного настроения к другому, стараясь каждый день изму
чить себя физически бесконечным хождением по двору, чтобы осла
бить напряженье нервов и обеспечить себе хороший аппетит и крепкий 
сон ночью ... Приходили друзья и приносили всякий раз разнообразные 
газеты с сообщениями о подробностях его нового заключения, чем 
доставляли ему невыразимое облегчение. 

18 июня его вызвали в канцелярию, где представили полицейскому 
врачу, внимательно осмотревшему узника и составившему протокол о 

состоянии его здоровья. Окончив писать, врач прочел бумагу вполго

лоса, но так, что пациент все слышал: «.НаЙдено увеличение сердца, 
анемия желудка и сильное нервное состояние, которое делает 
желательным отсрочку заключения на четыре или пять недель». 
Исправник обещал в тот же день послать этот документ симферополь
скому прокурору. 
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- Но стоит ли хлопотать об отсрочке, раз все равно меня обяза
тельно посадят и мне через месяц плохо проведенной жизни на свобо
де вновь придется переживать весь этот хаос разнообразных внутрен
них ощущений, неизбежных в первые дни неволи? - размышлял Нико
лай Александрович, возвращаясь от врача в свой дворик-коробочку. 

Через несколько часов после этого появилась Ксения Алексеевна, 
возвратившаяся из Симферополя. Она старалась казаться в самом 
оптимистическом настроении, но смотрела с явной внутренней трево
гой. Новости были таковы. 

В ответ на ее хлопоты симферопольский прокурор сказал ей, что не 
хочет сажать мужа в Симферополе, так как там плохо, а собирается 
сбыть его в Севастопольскую тюрьму, взамен Севастопольской кре
пости, в которую не берут не-военных. Она тотчас телеграфировала об 
этом знакомому члену Государственного Совета М.М. Ковалевскому 
и просила его похлопотать о разрешении отбывать заключение в Мо
логе или в Двинской крепости. От него уже получен ответ: «Завтра 
буду говорить с министром юстиции». Если б Морозова арестовали 
хоть на неделю позже, заступиться за него до осени было бы некому, 
ибо Государственный Совет был бы распущен на I.<аникулы. 

Через два дня Ксения Алексеевна уже получила лаконичную теле
грамму: «Сделано распоряжение перевести Двинсю>. Это была радос
тная весть для всех его друзей. Они уже знали, что в Двинске были 
просторные светлые комнаты, что было необходимо для его глаз, не 
выносящих полумрака. Кроме того, от Петербурга до Двинска была всего 
ночь пути, и при экстренной нужде к нему всегда можно было приехать. 

Жена принесла ему в этот день и другую радостную весть: полную 

корректуру немецкого перевода его «Откровения в Грозе и Буре». 
Ах, как ему захотелось сейчас же приняться за следующую книгу 

«О пророках», где идеи, заключенные в «Откровении», должны полу
чить свое окончательное завершение и произвести переворот в современ

ных представлениях об умственной и общественной жизни средних веков. 
И он вновь возвратился к своей постоянной, с юности преследовав

шей его мысли: какое великое горе для народов иметь свои особенные 
языки, как китайской стеной отгораживающие их от остального мира! 
Чем меньше народ, тем большее несчастье для него иметь свой осо
бый язык. Для чего нужен нам язык? Вовсе не для одного пения, как 
птицам, а для сношения с себе подобными, которые расселены по все
му земному шару. Значит, тот язык, который больше всего распростра
нен по земной поверхности и в котором есть первоклассная научно
Художественная литература, и должен быть международным для сво

его времени, а не какой-нибудь искусственно выдуманный исключи
тельно для того, чтобы удовлетворить зависти менее развитых наро

дов и не дать человечеству говорить понятно для какой-нибудь ино
странной нации, хотя бы она имела все права на это. Как он жалел все 
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время его жизни, что может свободно писать только по-русски, а не 
по-английски! Если б он мог писать на этом языке, то каждую его кни
гу, тотчас же после ее выхода, мог бы читать весь цивилизованный 
мир! А написанная по-русски, она долго плавает по одной русской тер
ритории, не находя себе из нее выхода, как рыба в Каспийском море, 
отделенном горами и степями от мирового океана. 

Он подумал, что вот уже и вторая его книга, переведенная на не
мецкий язык, наконец вырвалась в международный океан, благодаря 
чему «Пророкю) выйдут уже сразу и на русском, и на немецком язы
ках. Но радость от этого события быстро превратилась у него в 
источник новой печали и в раздражение на тех, кто насильственно 
прекратил только что начатую им окончательную обработку «Про
роков». И не было зла и несчастий, которых он не пожелал бы в этот 
день российской бюрократии. Вернувшись в камеру, он записал свои 
размышления на листке бумаги: 

«Думал о бюрократическом режиме. Представлял его себе в 
виде человека, лишеююго памяти, который каждый день забыва
ет то, что делал вчера и во все прежние дни. Запомнить цент
ральной власти всех дел нельзя, да, кроме того, министры и са
новники сменяют один другого, и nреемник не может знать того, 
что знал его предшественник. Отсюда отсутствие последователь
ности, судорожность действий, отсутствие человечности, неиз
бежное думанье лишь о своей собственной карьере и смотрение 
на все общественные и государственные дела лишь с узкоэгоис
тической точки зрения. Тут даже человек, задающийся широкими 
целями, придет к заключению, что все на свете пустяки, кроме 
его личных успехов! И какое удивительное nревращение может 
сделать в человеке в несколько дней бюрократическое nравитель
ство! Вот хоть бы со мною. Все, чем была полна моя голова по
следние шесть лет - химия, физика, математика, астрономия, 
воздухоnлаванье - все сразу вычищено из нее, в ней снова одна 
«внутренняя политика» и зложелательство к власти! Нет таких 
бедствий и напастей, каких не пожелал бы я ей за это время, со
всем как при первом заключении! Да, самовластная бюрократия 
поистине великий революционер, и ее бессознательная агитаци
онная антимонархическая деятельность много интенсивнее, чем 
прямые призывы к борьбе. Партии часто ведут не туда, куда хо
тяm, а совсем в обратную сторону. Вот у многих деятелей наше
го аграрного террора были добрые намеренья, а привели только к 
гибели их, и всегда к ней nриведуm, потому что горе той партии, 
которая в период борьбы с nравительственным самовластием 
начнет возбуждать вражду между отдельными классами обще
ства: она лишь доставит торжество самовластью и первая бу
дет уничтожена им, как часто предостерегал я в этом отноше-



- 383-

нии, несколько лет тому назад, руководителей различных передо
вых партий!» 

Вечером того же дня он увидел на потемневшем небе ярко светя
IUийся Юпитер. Он снова горел над его камерой и казался добрым пред
знаменованием. Спать не хотелось, и узник снова взялся за карандаш: 

«Сейчас снова почувствовал, как не раз раньше, что как в мо
менты умственного перепутья, когда кажется, что в голове нет 
никаких мыслей, так и в момент самых отвлеченных размышле
ний, я повторяю бессознательно, как вечный аккомпанемент к моей 
жизни, какие-нибудь стихи. Вот и теперь, прислушавшись к са
JltOМУ себе, я вдруг заметил, что, может быть, уже в сотый раз 
повторяю пришедшее мне в голову в первые дни заточения сти
хотворение: 

О, братство святое, святая свобода! 
В вину не поставьте мне жалоб моих! 
И без конца твержу про себя эти две строки. 
Благодаря такой моей привычке я всегда живу и думаю как бы 

под музыку. Влияет ли это на форму моих мыслей? По-видимому, 
да! Аккомпанемент лирических стихов дает, может быть, даже 
и направление моим мыслям, хотя я большею частью и не сознаю 
внутри себя никакого аккомпанемента, а только как-нибудь вдруг, 
на момент, поймаю его в себе, как сегодня». 

Вечером 23 июня встревоженная Ксения Алексеевна сообщила, что 
его решили отправить в Двинскую крепость не одного, а по этапу, вме
сте с уголовниками. 

- Ну так что же, и очень хорошо. Мне ни разу не приходилось путе
шествовать таким способом. Вот удобный случай пополнить свое об
разование! - успокоил ее Морозов. 

- Ты, верно, воображаешь, - рассердилась Ксана, - что тебя пове
дут пешком по деревням! Ничего подобного! Я все уже расспросила. 
Тебя сначала повезут в Севастополь в трюме корабля, в грязи и вони, с 
насекомыми, еще заразят от соседей какой-нибудь болезнью. Потом 
тебя будут перевозить в уголовные пересыльные тюрьмы, одна тем
нее и грязнее другой, и будешь по неделям жить в них, в разных горо
дах, пока соберут партию до новой тюрьмы, и повезут тебя везде в 
арестантском вагоне с кучей народа. Ты пере сидишь в десятках тю

рем и доберешься до Двинска уже весь измученный, может быть, не 
раньше, чем через три месяца. Все это я узнала наверняка. 
А ему, действительно, хотелось поехать непременно по грязному 

этапу, чтобы воспользоваться случаем сделать ряд интересных наблю
дений над современным состоянием этого дела. Но пришлось усту
Пить и позволить жене хлопотать о более комфортном перемещении, 
хотя и не верилось, что эти хлопоты приведут к успеху. (<Ее идеал -
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художествеЮlQЯ красота, мой идеал - nростота во всем внеш
нем как наивысшая степень той же красоты. Который их них луч
ше?» - так отметил он их первую ссору в своих заметках. 

Один из знакомых, уже испытавший такой способ путешествия, по
советовал, как вести себя на ,этапе. 

- Прежде всего, сдайте теперь же Ксении Алексеевне все, что у 

вас есть рукописного. Этапный конвой не возьмет ни одного рукопис
ного листка, все будет изорвано в клочки при вашем первом приеме и 
брошено на землю там же, где вы стоите. 

- Ну а если я буду просить, чтобы мои письма и бумаги отправили 
ко мне на место назначения? 

- Ничего не сделают. Скажут, что уже поздно, надо отправляться. 
Они, как огня, боятся всего рукописного. 

- А обыскивать будут? - спросила Ксения Алексеевна, по неопыт
ности еще считавшая обыск за личное оскорбление. 

- Обязательно! При каждой перемене конвойных осмотрят все 
карманы. 

- А чемодан его кто понесет? 
- Что вы! Никакого чемодана не полагается. Купите, прежде всего, 

мешок, который он мог бы нести в своих руках, положите туда лишь 
самое необходимое. Непременно большую подушку и одеяло, пару про
стынь и пару белья, жестяной чайник с кружкой и простую ложку, и 
главное, чаю, сахару и каких-нибудь не портящихся съестных припа
сов, потому что путь дальний, протянется несколько недель, а конвой
ные не берут ни для кого денег более одного рубля. Даже часы забла
говременно возьмите себе, их тоже не возьмут. 

Ксении Алексеевне стало казаться, что сам ад раскрывает свою 
пасть, чтобы проглотить мужа, что он не выживет на этом пути. 

- А меня пустят ли ехать с ним? 
- Если вы будете справляться в пересыльных тюрьмах о временах 

ухода этапов и вас не обманут, то вы всегда можете поехать в обыч
ном вагоне того же товарно-пассажирского поезда, в котором повезут 

его, и по дороге, на станциях, передавать ему съестное через конвой

ных. Если будете давать им при этом по двугривенному, то на всякой 
малой станции, если нет поблизости жандарма, они даже позволят вам 
обменяться с ним несколькими словами. 

Наступило 26 июня, одиннадцатый день его пребывания в тюрьме. 
Он сдал жене для сохранения все свои тетради и заметки. Как выясни
лось, она недавно отправила телеграмму министру внутренних дел с 

просьбой разрешить ему ехать за свой счет. 
На следующий день он приготовил для сдачи ей и свой чемодан с 

бельем и книгами, оставив при себе только подушку, чайник, полотенце 
и одну перемену белья. Их он уложил в черный мешок с двумя рукава-
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ми, имевшийся у него для перемены фотографических пластинок «Ко
дака». Ксения Алексеевна принесла булок, сухарей, два фунта сахару, 
фунт чаю, фунт копченой колбасы и сообщила: 

- Завтра, в семь часов утра? тебя повезут в Севастополь под тай
выM арестом на том же пароходе, на котором поедет и этап, но отдель

во от него, на твой счет, среди публики. 
Это было совсем неожиданно. Путешествие под тайным арестом! 

ЭТО что-то занимательное! Конечно, его возили много раз тайно, и в 
отдельных купе, и в закрытых каретах, тщательно скрывая, как воро

ванную вещь, но тайного ареста он еще не испытывал! .. Становилось 
даже любопытно. 

Он не мог не признать, что все высшее начальства в Ялте д~ржало 
себя по отношению к нему безукоризненно вежливо и не стесняло его 
ни в чем. Пересланные почтамтом письма из Гурзуфа передавались 
ему нераспечатанными. Жена мог.ла приходить к нему, когда ей угодно, 
и сидеть без всякого надзора, сколько хотела. То же и остальные знако
мые. Книги для чтения передавались ему друзьями из рук в руки. С этой 
стороны он не мог ни на что пожаловаться ... 

Б шесть часов утра он был уже на ногах и вышел заблаговременно 
на дворик тюрьмы, чтобы посмотреть, как собирают этап. Там уже 
был наряд конвойных солдат, человек восемь. Их старший расспраши
вал у каждого выводимого к нему звание, имя, отчество и место жи

тельства, сверял это с имеющимися у него бумагами, затем двое кон
войных отводили его к стене и, заставив снять куртку, г.ладили ладоня
ми по всему телу. Они отбирали все и выбрасывали каждый лоскуток 
бумаги, тут же у стены разорвав его в клочки. 

Товарищ по заключению вышел его проводить: 

- Желаю вам всего, всего хорошего! Напишите мне о том, как вас 
довезут до места, я очень беспокоюсь о вас. 

Он неожиданно обнял и поцеловал Морозова три раза. Это было 
очень трогательно. Различные по своим научным, общественным, ре
лигиозным и политическим идеалам, они оказались одинаковыми по 

основному желанию добра людям и хорошими товарищами вневоле. 
На двор вошел пожилой околоточный надзиратель и, обращаясь к 

Морозову,сказал: 
- Я прислан сопровождать вас до Севастополя. Бы готовы? 
- Да, - ответил Николай Александрович. 

- А где же ваши вещи? 
-- Со мной осталось лишь немногое. Остальное привезет на паро-

Ход жена. 

Околоточный велел одному из сторожей взять все, что у него было 
в руках, и отнести в экипаж стоящего у ворот извозчика. 

И вот они на пароходе ... 

25 -3880 
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Позади осталась Ялта, первая станция его нового трудного пути. 
Вдали показался Севастополь со стоящими перед ним на рейде тем
ными и белыми торговыми судами и серыми броненосцами. Пароход 
начал причаливать к пристани. 

Морозовы вызвали носильщиков, чтобы взять их чемоданы. Сопро
вождавший их околоточный не последовал за ними, как бы оттеснен
ный толпою. Супруги явились В склад И сдали вещи под расписку, а его 
все не было. Николай Александрович вышел из дверей и вдруг увидел, 
как его страж уже идет по направлению к городу. Если бы он промед
лил хоть две минуты, околоточный исчез бы совсем. 

- Я здесь! - крикнул Морозов, махая шляпой. Охранник спокойно 
повернулся и подошел к нему со словами: 

- Совсем потерял вас из виду в толпе. 
Втроем они сели на извозчика, и околоточный приказал ему ехать в 

полицейское управление. Там они нашли только одного невысокого 
молодого околоточного надзирателя с черными усиками, очень разго

ворчивого и очевидно еще недавно находящегося в своей должности. 
Он расписался в приеме арестанта, и «тайный конвоир», получив от 
Морозова полагавшуюся сумму денег за дорогу, любезно раскланялся 
с ними и ушел. 

Здешний околоточный обратился к Николаю Александровичу: 
- За что вас? 
- За стихи. 
- На сколько? 
- На год. 

- За стихи на год! - сказал он, пожав плечами. - Совершенно не 
могу понять! Что это у нас за порядки! Слова нельзя сказать в печати, 
чтоб не посадили! Только и читаешь: то тот, то другой писатель сидит! 

- Вот и до меня добрались, - ответил Морозов, - да и посадили 
совсем по пустякам. 

- А вы, верно, еще не обедали? - воскликнул надзиратель. - Я сей
час же могу распорядиться, чтоб принесли вам обоим из центральной 
гостиницы обед, хороший и недорогоЙ. Мы с женой, когда я дежурю, сами 
берем оттуда! Вам придется ЖДШ'Ь здесь не менее четырех часов, пока 
не придет правитель канцелярии, которому вас должны представить! 

Ксения Алексееевна тотчас же выразила согласие. 
у начальника канцелярии он узнал, что его должны отправить в здеш

нюю тюрьму, затем этапом, но особо от других, в Двинскую тюрьму. 
- Но он назначен не в Двинскую тюрьму, а в Двинскую крепость! -

протестовала Ксения Алексееевна. - Это две вещи совершенно раз
ные, в крепости военное начальство, комнаты светлые и просторные, а 

в Двинской тюрьме темно и плохо. 
- Это нас не касается, у нас в бумаге сказано: в тюрьму. 
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Симферопольский прокурор в сопровождающей Морозова бумаге 
действительно направил его в Двинскую тюрьму! Ясно, что принимав
Ulий его теперь сухой чиновник не мог ничего сделать для него, да и не 
хотел вмешиваться, чтоб не попасть, с одной стороны, на заметку на
чальства, а с другой - в газеты. 

- Я составлю бумагу о временном помещении вас в здешнюю тюрь
му. Подождите, пока я пишу, там же, где вы ждали раньше. 

Через несколько минут появился другой, толстый, нахального вида 
околоточный с бумагой в руках: 

- Кого я должен отвезти? 
Когда ему указали, он продолжил: 

- Извозчик должен быть на ваш счет! Пойдемте! Он уже нанят. 
Супруги взяли свои вещи и собрались идти садиться. 
- Но вас, - обратился конвоир к Ксении Алексеевне, - я не могу 

взять. Мне поручен только один арестованный. 
И изменить его решение не удавалось никакими уговорами. Но вы

ход, как будro бы, нашелся. Отчаявшейся женщине предложили ехать вслед 
на другом извозчике. Пролетка с арестованным двинулась по направле
нию к тюрьме, а она одна, среди ночи, отправилась на поиски транспорта. 

Но никаких признаков извозчиков не оказалось на всем далеком рас
стоянии от канцелярии полицеймейстера, где они просидели весь день, 
до самой тюрьмы, находящейся, по-видимому, rдe-To на окраине города. 

Наконец пролетка остановилась перед высокими темными ворота
ми большого здания, напоминавшего вход в средневековую крепость. 
Околоточный вышел из экипажа и дернул за звонок ... 

в тюрьме Морозову сообщили, что его давно ждут и камера для 
него уже готова. Кроме того, уже давно к ним пришли бумаги о препро
вождении его в Двинск. А это значит, что здесь он будет находиться 
только до первого этапа! 

- Вас должны, по правилам, обыскать перед входом камеру. Вон 
там, в передней, потрудитесь, - сказал встретивший его чиновник. 

Прежде чем уйти, Николай Александрович предупредил его о том, 
что через некоторое время сюда явится его жена. 

- Хорошо. Но свиданья я вам сегодня дать не могу, а только 
завтра утром. 

- Тогда скажите ей, когда надо прийти, а то она осталась одна в 
незнакомом городе, и даже без вещей, брошенных ею на пристани. 

Он обещал все сделать и ушел. 
В передней «арестанта» попросили снять верхнюю одежду и сапо

ги, прощупали в них складки, вывернули карманы. Как это напомнило 
ему старинные времена в Петропавловской и Шлиссельбургской кре
постях, где такая процедура проделывалась над ним еженедельно! 

В камере ему объяснили, что в семь часов обходит контроль. К это
му времени надо уже одеться и при его входе встать у постели или про-

25* 
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тив нее посредине камеры, боком к двери. И тюремщик показал, как 
это нужно сделать. Встал боком к двери и опустил руки по швам. 

- Опять эта бессмысленная, направленная на простое раздражение 
муштровка! - подумалось узнику. 

Давно знакомая атмосфера одиночного заточения стала снова об
волакивать его мозг. И когда он лег на свой соломенный тюфяк и мало
помалу задремал, к нему снова возвратились знакомые тяжелые сно

видения, мучившие его каждую ночь в Шлиссельбургской и Петропав
ловской крепостях. 

Утром вошел высокий рябой вахмистр и, обратившись к узнику с 
легким поклоном, вежливо сказал, улыбаясь: 

- Здравствуйте! 
- Здравствуйте! - отвечал ему, также улыбаясь, и Морозов. 
- Ну что, вам ничего было здесь? - спросил он, показывая на соло-

менный мешок. - Здесь других постелей нет. 
- Ничего! Приходилось и хуже! Я очень невзыскателен. 
- Никаких жалоб или заявлений нет? 
-Никаких. 

Он так же вежливо раскланялся и удалился. После этого визита Моро
зов подумал, что здесь делают какие-то различия между заключенными. 

Через некоторое время он попросил умываться. Его повели кругом 
коридора в такую же камеру, как у него, но побольше. Там была кухон
ная плита с котлом внутри и двумя медными кранами для кипятка, а у 

второй стены торчал кран для умывания и все прочее. Сопровождав

ший его тюремщик притворил слегка за ним дверь и ушел, не запирая. 
Морозов умылся и возвратился к себе. На столе уже лежал кусок черно
го хлеба, а его чайник бьm наполнен кипятком. Он заварил чаю и выпил 
кружку, с булкой и колбасой из запаса, сделанного для него Ксаной. 

- Пожалуйте на прогулку! - вскоре сказал ему коридорный, отворяя 
дверь. - Вам назначено полчаса. 

Однако через двадцать минут прогулка была закончена. И вот вновь 
началось для него длинное бесконечное хождение по камере из угла в 
угол, четыре шага взад и четыре вперед. Наконец, в десять часов утра 
в камеру опять вошел коридорный со словами: 

- Пожалуйте на свиданье! 
Он так и подпрыгнул от радости и почти бегом бросился в коридор 

и дальше в приемную ... Там, в прием ной, была Ксана! На душе сразу 
стало легко. 

- Я вам предоставлю свиданье здесь, - сказал подошедший к ним 
смотритель, - а мой помощник должен присутствовать, по правилам. 

Ксения Алексеевна стала просить, чтоб ей позволили зайти к мужу 
и вечером - принести фруктов. 

- Это можно. Фрукты полезны, и я их допускаю охотно, - отклик
нулся смотритель. 
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Через час узник распрощался с женой, договорившись, что она при

дет вечером. Но не прошло и часа с момента их расставания, как к 
нему в камеру вошел помощник смотрителя: 

- Собирайте ваши вещи. Конвой уже ждет, чтоб вести вас на пароход. 
Морозов так и привскочил: 

- Но как же, ведь моя жена ничего не знает и останется здесь ждать 
моего отъезда! 

- Может быть, я буду в состоянии предупредить ее? - предло
жил помощник. 

- Но я не знаю даже, в какой гостинице она остановилась! Притом же 
она, наверно, ушла ходить по городу и покушrrь для меня фрукты и ягоды. 

- Уверяю вас, что я совершенно ничего не знал о том, что вас от
правят так экстренно! Я вас знаю давно, по вашим статьям в «Вестни
ке Знания», который я читаю, и по газетам, еще со времени вашего 
выпуска из Шлиссельбурга! Это распоряжение этапного начальника. 

Морозов видел, что он говорил правду, и подавив свое внутреннее 
волнение по поводу нового тяжелого испытания, ждущего Ксану, со
брал свои вещи и пошел в приемную. 

При подготовке к этапу у него, как его и предупреждали, забрали 
часы и очки, вместе с карандашом и пачкой почтовой бумаги. 

Вошел смотритель с кошельком, отобранным у Морозова при приеме. 
- Я вам могу, - обратился он к нему, - кроме очков, выдать только 

мелочь из кошелька - восемьдесят восемь копеек, а остальные сорок 

семь рублей вам будут пересланы мною потом по назначению, вместе 
с другими отобранными вещами. Вас повезут на пароходе сначала в 
Одессу, где переменят конвой, а затем, по другим этапам, в Витебск, в 
распоряжение губернатора. Так сказано в бумаге. 

Итак, ему предстояло ехать более двух тысяч верст окружными 
путями с 88 копейками на пропитание, не считая 1 О копеек суточных! 
Больше двух бутербродов в день не купишь в дороге на такие деньги! 
А затем предстоят остановки в губернских тюрьмах по неделям, в 

Ожидании сбора попутных этапов. Он уже чувствовал у себя под ло
жечкой будущей мучительный, многодневный голод, который он испы
тал когда-то при первом заключении и потом, в Алексеевском равели
не. Если бы этих предварительных опытов не было, он чувствовал бы 
себя в тысячу раз легче, но он уже два раза успел узнать, что значит 
умирать от голода, и ему казалось, что третьего такого испытания уже 

НИкто не может выдержать. 

Как горькая ирония вспомнилось ему, что именно здесь, в Севасто
поле, находится теперь авиатор Ефимов, с которым он встретился ме
сяц тому назад и условился лететь вместе на его новом моноплане 

через всю Россию, от Черного до Балтийского моря. И вот, вместо 
ПОлета по воздуху, судьба и начальство уже приготовляли ему путеше
СТВИе по этапам, и как раз по тому же самому направлению! 
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Пять конвойных с саблями наголо окружили его и по команде пове
ли по улицам Севастополя к пристани. Он шел между ними с эмали
рованным жестяным чайником в одной руке и с черным мешком в другой. 

В порту предстояло провести три часа, ожидая отхода парохода. Он 
молча смотрел на про езжающих мимо пассажиров и вдруг увидел на 

одном извозчике, мчавшемся особенно быстро, широкую белую с чер
ной каймой шляпку жены. 

- Ксана, - крикнул он ей. 
- Нельзя! Нельзя разговаривать! - строго заметил ему конвойный. 
Ксения Алексеевна быстро остановила извозчика. 
- Я все знаю! - крикнула она издали. - Сейчас свезу чемодан и 

возьму себе билет. Мы поедем вместе! 
На просьбу получить свидание с женой один из конвойных сказал: 
- До отхода, пока стоят жандармы и смотрит разное начальство, 

никак нельзя. А потом, когда отъедем, можно. 
Так и получилось. Вместе со скрипом блока, поднимавшего якорь, 

жена вбежала в его каюту и бросилась ему на шею. 
- Знаешь! - говорила она. - Если я узнала о твоем отъезде, то толь

ко благодаря любезности того молодого помощника смотрителя. Он 
слышал, как я говорила тебе, что моя гостиница недалеко от пристани, 
и потому он сумел быстро разыскать меня. 

Наступила ночь. Измученная до сильной головной боли всякими 
неожиданными тревогами, Ксения Алексеевна ушла к себе в каюту. 
Конвоиры, распив предварительно скляночку водки, всю ночь резались 
друг с другом в карты на деньги в соседней комнате. 
К утру они были в Одессе. О Морозове сюда не было послано ника

ких предварительных сведений, и потому здесь с супругами поступили 

по общим правилам. Николая Александровича повезли в тюрьму, не 
позволив жене сопровождать его. Он подъехал к тяжелым железным 

воротам и тут, к своему удивлению, увидел взволнованную, плачущую 

Ксану, что-то горячо говорящую чиновнику. 
- Да вот же он! - бросилась она к мужу. 
- Нельзя! Нельзя подходить к арестованному! - крикнул офицер. 
- Да это же мой муж! 
- Да, она моя жена! - прибавил Морозов. 
- Не наше дело! Проходите с ним в ворота! - крикнул он конвойным. 
- Долго я здесь буду? 
- Когда соберут этап в Киев. Никак не меньше недели. 
Вот и новое временное жилье. День пробежал быстро. Он лег на 

мешок с соломой и забылся глубоким сном. Разбудил его грохот зам
ков отворяющейся двери. В окне еще была полная темнота. 

- Одевайтесь и захватите с собою все вещи! - сказал ему коридор
ный дежурный. - Вас ждут внизу этапные для увоза. 

- Разве уже утро? 
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- Нет, еще вечер, но вас приказано отправить отсюда сегодня же 
немедленно. 

Началась обычная процедура обыска, особенно тщательная в этот 
вечер. 

- Пойдемте! - сказал, наконец, старший. 
Как только Морозов и сопровождавшие его три конвоира вышли из 

тюрьмы, они увидели про езжавшего мимо извозчика. Старший конвой
ный крикнул ему: 

- Извозчик! Сколько возьмешь к вокзалу? 
- Сорок копеек! - ответил тот. 
- Садитесь! - сказал он Морозову. - Иначе не успеем к уходу поезда. 
Его посадили в вагон 3-го класса, где предупрежденный заранее 

кондуктор отвел их в «служебное отделение» в задней части вагона. 
- Сюда никого нельзя пускать, кроме контролера! - сказал ему 

старший. 
В отделении было два купе. В первом из них, закрыв занавеской 

окно, поместили Морозова и двоих конвойных напротив него. 
Начала прибывmъ публика и, не находя свободных мест впереди, по

стоянно приотворяла двери в их отделение, чтобы поискать в нем место. 
- Нельзя, нельзя! - кричали заглядывающим конвойные, захлопы

вая двери перед их носом. 

Попытался войти и сесть жандармский унтер - выставили и его, 
несмотря на синий мундир. И он, возможно, тоже присланный для со

глядатайства за Морозовым и его свитой, был принужден тоже сесть 
за дверьми, несмотря на его заявление, что он жандарм и имеет право. 

- Кто бы вы ни были - не пущу! - говорил решительным, автори
тетным тоном старший конвойный. - У меня своя инструкция, и если 
вы недовольны, можете жаловаться по начальству, а не здесь! 

Расспросив конвойных, откуда они родом (так как они всегда боят
ся молчаливых арестованных), Морозов сказал им, для дальнейшего 
успокоения, несколько бесхитростных шуток. Потом он удовлетворил 
и их любопытство, рассказав, что посажен на год за стихи, но никак не 
мог объяснить им, почему его везут с усиленной охраной. 

Не дождавшись отхода поезда, он влез, к видимому удовольствию 
охранников, на верхнюю скамью, положил под голову свой мешок и 

как-то незаметно заснул. 

Утром на ближайшей станции один из конвойных принес ему кипят
ку. Заварив большую порцию, Николай Александрович предложил сво
ей свите пить вместе с ним. 

- Денег у меня нет, их взял предыдущий конвой, - поведал им Мо
розов. - Не предупредили о моем отъезде и собиравшуюся ехать в 
Одном поезде со мной жену, которая накупила бы нам всяких припасов. 
Поэтому угощаю вас тем единственным, чего у меня достаточно - чаем! 
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Они не отказались, и их отношения с момента общего чаепития стали 
доверчивее. 

Охранники купили себе небольшую бутылку водки и принялись за
кусывать ситным хлебом и колбасой, взятыми с собою еще в Одессе. 
После этого они стали рассказывать друг другу анекдоты и дурачиться. 

Наступил вечер. Вдали показались пригородные фонари Киева, и 
они начали приготавливаться к высадке. 

Там Морозова встретил уже предупрежденный заранее местный 
конвойный офицер. Он любезно раскланялся с ним и, вместо того, чтоб 
приказать вести его на ночь в тюрьму, сказал: 

- Вам придется подождать здесь на вокзале до двенадцати часов 

ночи. Раньше нет поезда в Витебск. 
- Разве меня не поведут в тюрьму ночевать? 

- Ни в каком случае. Вас должны спешно отправить в распоряже-
ние витебского губернатора. 

Арестованного отвели в зал третьего класса и посадили в стороне, 

окружив новыми конвойными, так как прежние, передав его под рас

писку, пошли ночевать в казармы. Какой-то молодой господин, проходя 
мимо, взглянул на него и громко сказал своей даме: 

- Ведь это Морозов! 
Они остановились, посмотрели на него несколько секунд и спеш

но пошли в соседнее помещение, соединяющее третий класс с пер

вым и вторым. 

Через минуту небольшие группы прилично одетой публики, появ
ляясь с платформы и из зала первого и второго классов, стали бес
престанно курсировать взад и вперед, молча и подолгу поглядывая 

на арестованного. 

Наконец в некотором отдалении собралась целая толпа мужчин и 
женщин, уже остановившихся и молча смотрящих на него. 

- Да вас тут знает половина Киева! - сказал, возвращаясь, уходив
ший на время новый старший конвойный. Это был молодой человек 
франтоватого и независимого вида. 

- Да! Ведь я здесь два раза читал публичные лекции при большом 
стечении народа. 

- Как же, я слышал. В прошлом году вы читали здесь о воздухопла
вании, только мне не удалось быть на вашей лекции из-за отъезда по 
службе. Но лучше пойдемте отсюда. Если собирается такая толпа, то 
становится неудобно оставаться. 

Морозова вывели на платформу. 
- О вас еще вчера бьшо в здешних газетах, - сказал ему старший. 
- Что же было? 
- Что вас переводят из Севастополя в Двинск, за стихи. А где те-

перь Горький? 
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- Все еще за границей, в Италии. 

- Вот и ему нельзя возвратиться! - сказал второй конвойный. - А 
какОЙ большой талант! 

- Да, огромный талант! - прибавил старший. 
- И главное, до всего дошел сам, своими собственными силами! -

продолжал первый. 
Здесь Морозов еще раз обратил внимание на то, что не раз замечал 

ранее, - огромную популярность Горького в народе. Там он оценивает
ся всегда наравне с Толстым, а часто пользуется и еще большей симпа
тией, как человек, вышедший из простой среды. 

- Ваши стихи мне случал ось читать в разных сборниках, - сказал 
старший и при этом очень одобрительно отозвался о них. 

- А мне еще не приходилось! - прибавил первый конвойный. - Я 
больше всего люблю стихи Шевченко. Я сам украинец. 

- Ну, а вы? - обратился Морозов к двум самым молодым из четы
рех, назначенных для его сопровождения. 

- Мы поляки, - отвечал, улыбаясь, один, - и больше читаем польские 
книги, когда есть время. 

- А между тем, вы хорошо говорите по-русски. 
- Да, ведь обучение у нас на русском языке. 
Когда после полуночи подошел поезд, им не дали уже в нем целого 

служебного отделения, а только крайнее купе. Морозов вновь располо
жился спать на верхней скамейке. Часов через пять после отъезда, на 
самом рассвете, им пришлось сделать пересадку в Жлобине, потом 
через три часа в Гомеле, где им уже совсем не дали краевого купе, а 

поместили в середине вагона, среди публики. 
- Не хотите ли посмотреть бумагу, по которой мы вас везем? -

обратился к Морозову старший. 
Николай Александрович заинтересовался. Бумага оказалась та са

мая, с которой его отправили из Севастополя. 
- Я уже это видел. 
- А только У нас, - улыбаясь, сказал старший конвойный, - кроме 

бумаги, которую мы должны показывать, часто бывает другая, сек
ретная бумага! 

- И У вас такая есть? 
- Да. И по ней мы вас не повезем в распоряжение витебского гу-

бернатора, а прямо в Двинск, где вас будет уже ждать тамошний кон
Войный начальник, который и доставит вас по назначению. 

Это было для него новым ударом! 
Ведь они же с Ксаной, на основании первой, не секретной бумаги, 

условились, что если она потеряет его дорогой, то поедет прямо в Ви
тебск и там будет его ждать в доме их тамошней знакомой, наводя 
ежедневные справки о нем в местной тюрьме и в канцелярии губ ер на-
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тора! А теперь она там может сидеть, получая однообразный ответ: 
«Еще не прибыл». А он в это время будет голодать в двинской тюрьме! 
И он решил ничего не есть всю дорогу до Двинска, чтобы сохра

нить оставшиеся семьдесят восемь копеек и сейчас же по приезде 
послать на них, если разрешат, телеграмму в Витебск. 

Тут мимо их купе прошла молоденькая барышня, по виду курсист-
ка, и изумленно остановилась: 

- Ведь это Морозов? Я его знаю. Можно посидеть с ним? 
Ей разрешили. 
- Здравствуйте! Это ужасно! Я уже читала в газетах, что вас арес

товали и должны перевезти в Двинск. Но могла ли я ожидать, что по
еду в одном вагоне с вами? 

- А вы куда? 
- В Петербург, к сестре-курсистке. Я тоже была на курсах, и даже 

у вас, в бывшей Вольной высшей школе, а вы читали химию. Но я, по 
недостатку денег, должна была прервать ученье и уехать на время к 
отцу в Сумы. 

На станции она выбежала и, купив у деревенских ребятишек черни
ки и малины, принесла арестованному. 

- Вот, - сказал он, смеясь, - неожиданное подкрепление! А я уже 

собирался проголодать еще целые сутки. 
- Зачем? 
- Чтоб сохранить оставшиеся у меня деньги для телеграммы и пи-

сем из двинской тюрьмы. 
Морозов ей рассказал, как его увезли из Одессы тайно от жены с 

мелочью в кармане. 

Она снова пришла в ужас и, открыв свой кошелек, сунула ему в руку 
один из оставшихся там трех рублей. 

- Мне хватит двух для носильщика и для извозчика до сестры. А тре
тий вы возьмите на всякий случай. 

Отказываться при таких обстоятельствах значило бы - разрушать 
то, чем больше всего дорога жизнь. 

- Спасибо! - сказал он, страшно тронутый. - Приходите ко мне, 
когда будете в Петербурге, после моего освобождения. Я вам тоже 
буду помогать, чем могу. 

- А знаете, - вдруг сказала его спутница, - ведь вам могут и не 
дать послать телеграмму из двинской тюрьмы. Здесь едет один моло
дой человек, тоже знающий вас, которому надо высадиться в Витеб
ске и пробыть там до завтрашнего утра. Может быть, лучше поручить 
ему зайти к вашей знакомой и предупредить ее? 

Она вскочила, убежала и привела этого самого молодого господи
на. Он с большой охотой взялся все исполнить. Николай Александро
вич дал ему адрес людей, где, предположительно, должна была оста
новиться жена, и на душе у него стало легче. 
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В Витебске, куда они приехали около полуночи того же самого дня, 
011 дружески распростился с обоими новыми знакомыми. 

Рано утром они приехали в Двинск. Там арестованного уже ждал 
l1ачальник местного этапного конвоя. 

- Я вас должен отправить в Двинскую крепость!- поклонившись, 

сказал он прибывшему. 
- В крепость! - как молния, пронеслась мысль в голове будущего 

узника. - Значит, не в тюрьму! Неужели благодаря отчаянным теле
граммам Ксаны ко всем нашим петербургским знакомым сделано по
правочное распоряжение везти меня в крепость? Но примут ли меня 
там? Может быть, комендант скажет, что нет места, и, подразнив пер
спективой светлой и просторной комнаты и приветливого военного на
чальства вместо мрачных камер и мрачных тюремщиков-специалис

тов, меня все-таки посадят в местную тюрьму? 
Начальник конвоя нанял извозчика, и они двинулись к крепости. 

Проехали город и выехали в поле. Заросшие зеленью и деревьями валы 
показывали невдалеке местоположение крепости. Въехали в камен
ные крепостные ворота с государственными гербами вверху. За ними 
открылись ряды домов И казарм, миновав которые, они подъехали к 

длинному белому двухэтажному зданию перед сквером. Им указали 
подъезд с надписью: «Комендантское Крепостное Управление». Войдя 
в него и поднявшись по лестнице, они пришли в комнату, где сидел только 

один молодой артиллеристский унтер-офицер - по-видимому, писарь. 
- Надо сдать арестованного! - сказал ему старший конвоир. 

- Придется подождать, пока придет комендантский адъютант и до-
ложит коменданту. Садитесь. 

Пришел другой молодой унтер-офицер интеллигентного вида и, 
спросив фамилию арестованного, сказал, что по газетам его уже дав
но ожидают сюда. 

- А свободная камера есть? 
- Есть целых три. Проситесь в номер первый или второй - они лучше. 
Наконец пришел и комендантский адъютант с серебряным аксель

бантом на плече и, поздоровавшись с арестованным, взял у старшего 
КОнвойного его сопроводительную бумагу. 

- Но вы адресованы не сюда, а в двинскую тюрьму! - сказал он. -
Почему вы привели его сюда? - спросил он конвойных. 
У Морозова замерло сердце. Значит, все-таки придется попасть в 

темную, тесную тюрьму и просидеть там, по крайней мере, три меся
ца, пока не кончится летнее, каникулярное время и его друзья не воз

вратятся в Петербург, чтоб настаивать на переводе его в крепость, как 

его осудили, или в родную ему Мологу. 

- Нам приказал здешний конвойный начальник, - ответил стар
IUий конвоир. 
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- Эro все переnyrал симферопольский прокурор! - сказал Морозов. -
Ведь в начальной бумаге говорится же, что я приговорен на год в кре
пость! - и он показал ему строчку. - А он, по привычке, - в тюрьму да 
в тюрьму! Это он называет тюрьмой помещение в крепости. 

- Но у нас и места, кажется, нет! - возразил адьютант. 
- Как нет! - воскликнул Морозов. - У вас три камеры свободны, и 

я даже просил бы поместить меня или в первый, или во второй номер! 
Адъютант засмеялся. 
- Даже и номера вам уже известны! 
- Конечно. Ведь это мои друзья в Петербурге просили перевести 

меня сюда и именно в крепость. Если меня посадят в тюрьму, то они и 
теперь будут настаивать на переводе меня из нее сюда. 

- Но бумага все же адресована не к нам, а в городскую тюрьму. И там, 
вероятно, уже есть о вас распоряжение, так что я ничего не могу сделать. 

Он взял со стены телефонную трубку. 
- Тюрьма! - сказал он в нее. - Скажите, есть у вас бумага о Моро-

зове с назначением к вам? 
Ответа не было слышно из трубки, но он, повесив ее на ручку, сказал: 
- Сейчас обещали посмотреть! 
Прошло с полчаса томительного ожидания. Раздался звонок. 
- Ну что? 

Опять ответа не было слышно. 
- Но он адресован именно к вам! 

Опять долгое, безмолвное слушание в трубку. Наконец он повесил 
ее и задумался. 

- Там о вас нет никакой бумаги, и они не хотят принимать без про
курорского предписания. Я пойду и доложу коменданту. 

Он взял бумагу и ушел. Длинные минуты ожидания вновь потекли 
одна за другой. Наконец он возвратился и сказал с улыбкой: 

- Комендант сказал, что если это астроном Морозов, то он примет, 

а другого - ни в коем случае. 

- Ну конечно, это я и есть! - ответил Морозов с огромным об
легчением. 

Пройдя фасад комендантского здания, он увидел за ним каменное 
помещение вроде флигеля с большими решетчатыми окнами. В глуби
не крайнего из них стояла фигура белокурого высокого человека. 

- Вот ваш будущий товарищ - профессор Мякотин, - сказал Моро
зову штаб-офицер. 

- Это мой хороший знакомый, - ответил он, и они раскланялись из
дали. - Кроме него у вас теперь сидит еще один из знакомых мне писа
телей - Пешехонов. 

- Да. Он рядом с Мякотиным. А вам назначена камера N!! 2, в про
тивоположной стороне помещения. У нас только восемь номеров. 
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- Значит, маленькая тюрьма! - с новым облегчением подумал Мо
розов. - ~ таких личность узника не превращается в глазах начальства 
в простои номер. 

Они вошли в крошечный дворик, а из него через простую деревян
ную дверь, запираемую изнутри на цепочку, в длинный, мрачный кори
дор с окнами на обоих далеких его концах. Там ходил солдат с ружьем. 
Направо и налево по сторонам, но довольно редко друг от друга, шли бе
лые деревянные двери, такого же устройства, как и в обычных комнатах. 

- Отворите номер второй! - сказал штаб-офицер пришедшему вме
сте с ними унтеру со связкой ключей. 

Они вошли в просторную квадратную комнату с двумя высокими 
окнами с решетками. Рамы были открыты, и свету было не менее чем 
в обыкновенной квартире. Между окнами стоял длинный стол, вроде 
письменного в канцеляриях, и около него табурет. У одной из стен -
кровать без постели, и больше не было ничего. 

- К сожалению, мы не можем предоставить вам никакой мебели, -
сказал штаб-офицер. - Если что нужно - можно взять напрокат в горо
де. Обед можно брать на свой счет из офицерского собрания или от 
одной дамы, живущей рядом и держащей домашнюю столовую. 

Солдат принес в комнату мешок, в котором Морозов привез с 
собой полотенце, перемену белья, две щетки, а также его подушку 
и жестяной чайник. 

- А где же ваши остальные вещи? - поинтересовался офицер. 
- Да разве вы еще не знаете, как и откуда меня привезли? 
И Николай Александрович кратко рассказал ему, как жена гонится 

теперь за ним через всю Россию и направляется в Витебск, не зная, 
что он здесь. 

- Мне необходимо послагъ сейчас же телеграмму, чтобы она ехала сюда. 
- Это можно, - сказал смотритель. - А пока она приедет, я вам 

дам денег в долг. Сколько вам нужно? 
- Рублей десять будет достаточно за глаза до ее приезда. 
Он тотчас же вручил узнику деньги. Как все это было не похоже на 

порядки тюремного ведомства! Там он десять раз умер бы с голоду, и 
НИ один смотритель не подумал бы хоть полтинник дать ему в долг! 

Оставшись один, Морозов начал ходить взад и вперед по комнате. 
В ней было двенадцать шагов по диагонали. 

- Да, здесь я выживу, и даже, вероятно, что-нибудь успею и напи
сать, как только поправятся немного глаза! - подумал он. 

Пришел дежурный унтер-офицер, передал ему квитанцию на его 
телеграмму жене и спросил, где заказывать обед. 

- Принесите из офицерского собрания. 
- Слушаюсь. А вот насчет кровати как бьпъ? - У нас мспрацев нет. 
- Принесите пока солдатскую соломенную постель, если есть. 

Мне не привыкать спать на жестком; а потом приедет жена, и я 
устроюсь получше. 
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Вечером он лег на принесенный ему солдатский соломенный ме
шок, но ложе уже не казалось ему таким неудобным. Он думал о том, 
получила ли Ксана его телеграмму, если уже приехала в Витебск? На
шел ли время его недавний попутчик побывать у их витебских знако
мых и предупредить их? Или они тоже уехали на лето из города и все 
старания были напрасны? Потом он решил, что если завтра не получит 
ответа, то будет телеграфировать в канцелярию витебского губерна
тора и начальнику витебской тюрьмы, чтобы Ксане сказали о нем, ког
да она придет к ним. 

Раннее утро уже алело в окнах, когда он проснулся, и почти в то же 
самое время дежурный по коридору принес ему телеграмму. Он с жад
ностью распечатал ее и вновь сильно заволновался: «В. выехала дачу». 
Кто же это телеграфирует ему? Но подписи не было, и он сообразил, 
что это любезно отвечает ему местный телеграфист, очевидно, узнав
ший из газет о его привозе в Двинск. Тогда он решил телеграфировать 
в канцелярию витебского губернатора и начальнику витебской тюрь
мы, чтобы жене сообщили о нем, если она к ним приедет. 

- Нельзя ли мне сейчас же послать две телеграммы в Витебск? -
спросил он у дежурного. 

- Раньше десяти утра невозможно, - ответил унтер-офицер. - Я их 
должен сначала представить штаб-офицеру, а он приходит в канцелярию 
не раньше этого времени. 

- Так я вам сейчас же напишу их, а вы передайте штаб-офицеру, 
как только он придет. 

- Слушаюсь! - и он взял листки. 
Морозов сел у окна и начал грустно смотреть в переулок, по другую 

сторону которого расположились невысокая каменная конюшня и по

мещение пожарного депо. За крышей его поднимались вершины дере
вьев комендантского сада, с которых доносились крики грачей. Час 
проходил за часом, а он все сидел и смотрел. Солдат мерно ходил под 
окнами со своим штыком, выдающимся над его фуражкой. Редко кто 
проходил этим глухим переулком. 

Послышался звук подъезжающего экипажа. В стекле открытого окна 
показалось отражение извозчичьей пролетки, задолго раньше, чем ее 
можно было увидеть в самом окне. В пролетке сидела дама в белом 
платье и в широкой белой шляпке с черной каймой. 

- Да это Ксана! - мысленно воскликнул он. 
Да! Это была действительно она. Она проехала перед окнами 

тюрьмы, смотря вдаль перед собою, и не заметила его, а ему так и 
хотелось крикнуть ей отсюда: 

- Ксана! Я здесь! 
Пролетка повернула за угол, и видение скрылось. Вскочив, как на 

пружине, он начал быстро ходить из угла в угол. Значит, известие о нем 
дошло. Но каким образом? Кто передал ей? 
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Прошло целых два часа. Он догадывался, что, прежде чем разре
шить свидание, исполняют всякие канцелярские формальности, и не 
ошибся. Наконец, в коридоре за его дверью раздался знакомый мяг
кий, приветливый говор, который показался ему настоящей музыкой, 
дверь отворилась, и дежурный офицер, входя, сказал: 

- Позвольте вам представить вашу жену! 
Они бросились в объятия друг друга. Офицер, постояв немного, сказал: 
- Я пока пройдусь по коридору! - и оставил их вдвоем. 
- Как ты узнала? Получила ли мою телеграмму? 
- Телеграммы не было, но твой посланный был и нарочно остался 

ждать меня. 

- Как же ты приехала так скоро? 
- Я гналась за тобой изо всех сил. 
Передав спешно свои впечатления после разлуки, супруги начали 

мечтать о том, как устроят свою жизнь. Она поселится здесь же в 
крепости, наймет где-нибудь в семье местного офицера комнатку и бу
дет каждый день приходить к нему на свидание. Может быть, найдется 
и рояль или пианино, где она могла бы продолжать заниматься музыкой. 

- А ты, - говорила Ксения Алексеевна, - должен прежде написать 
свои воспоминания об этом ужасном пути раньше, чем стушуются в 
твоей памяти его подробности, а потом тебе надо воспользоваться 
случаем, чтобы написать и о прежней твоей жизни. Ведь ты и сам 
говорил не раз, что для мемуаров никогда не будет времени, если тебя 
не посадят снова! Вот тебя и посадили! 

- А мое давно обещанное исследование о библейских пророках? 
- Ну, это ты быстро сделаешь и после освобождения. 
Так они мечтали, сидя вдвоем в крепостной комнатке, где ему пред

стояло провести еще много месяцев. 

Новое заключение мало походило на прежние. Узник сам оплачивал 
свое более-менее комфортное содержание, вплоть до того, что отопле
ние камеры осуществлялось за счет ее обитателя. Летом водили ку
паться в Двину, а зимой - в баню. Но как и прежде, сильно досаждало 
присутствие часового. По ночам мешал тупой стук приклада об пол 
при ходьбе. Днем не давало сосредоточиться поминутное заглядыва
ние в глазок, без надобности, из простого любопытства. Казалось, что 
постоянно заглядывают из-за спины: «А что же Вы там пишете?» Од
нако обиды на часового не было, ведь все это совершалось от неспо
собности оценить последствия своих поступков. Но главное - в его 
Новом положении не было обреченности ... 

в Двинской крепости он успел сделать немало. Здесь были дописа
ны «Повести моей жизни» - воспоминания о его революционном про
шлом. Во время их написания он не читал ни одной книги, никаких га

зет, одним словом, ничего, и так поступал, пока их не закончил. Он 
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писал от четырех до пяти часов в день, насколько позволяли глаза, ис

писывая в среднем около двадцати двух страниц в своих тетрадях, а в 

остальное время ходил по своей камере и припоминал прошлое, все то, 
что ему понадобится писать завтра, и даже ночью думал об этом. 

Здесь он закончил книгу «Пророки», продолжавшую «Откровение в 

грозе и буре». Написал несколько научных статей, много работал над 
корректурами своих выходящих трудов, редактировал Детскую энцик
лопедию, изучал одиннадцатый по счету язык, древнееврейский. От

вечал на многочисленные письма, которые беспрестанно приходили из 
разных уголков России от разных лиц, сочувствующих «вечному узнику» ... 

Заключение в Двинской крепости продолжалось до 16 февраля 
1913 года. Освободили Морозова по амнистии в связи с праздновани
ем 300-летия дома Романовых. Из-за традиционной задержки с доку
ментами из крепости Николай Александрович вышел только 21 февра
ля 1913 года. С собой он взял две лампы с поднимающимися и опуска
ющимися на стержне зелеными колпаками. Их отвезли в Борок как 
память о Двинской крепости. 

После Двинской крепости он стал говорить, что цель жизни состоит 
в том, чтобы преодолевать препятствия. 

А в конце лета 1913 года Морозов был избран в гласные от второго 
избирательного собрания Мологского уезда. Постановлением Ярослав
ского по земским и городским делам присутствия его исключили из 

состава земских гласных. Основанием для такого решения явилось 
недавнее заключение Морозова в Двинской крепости. Было объявлено, 
что из присутствия нет сведений о том, восстановлен ли Морозов в 
правах после заключения. Его друзья выяснили этот вопрос, и оказа
лось, что он не только не лишен прав, но даже не ограничен в таковых ... 

Следует заметить, что вопрос об избирательном праве «опального» 
Морозова поднимался и раньше, вскоре после Шлиссельбурга. С этим 
была связана такая история. 

В России проходили выборы в третью Государственную думу. Ве
чером 19 сентября 1907 года в местном Мологском манеже на пред
выборном собрании кандидатом от всех прогрессивных партий пред
ложили Морозова. Николай Александрович согласился выставить свою 

кандидатуру только потому, что иначе был бы выбран священник отец 
Апполинарий, ставленник черносотенцев. 20 сентября в здании Город
ской управы произошло официальное голосование, и из 191 голоса за 
Морозова было подано 129. На следующий же день местный исправ
ник телеграфировал ярославскому губернатору просьбу считать выбо
ры недействительными, так как Морозов не имеет права участвовать 

в выборах. Губернская комиссия отклонила избрание Морозова. Узнав 
об этом, Николай Александрович направил прошение в Сенат о вос
становлении его в избирательных правах ввиду высочайшего помило-
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вания. Сенат оставил прошение Морозова без последствий, так как 
только оправдательный приговор может служить основанием для до
I1ущения к участию в выборах. Никто не ожидал, что он будет избран 
абсолютным большинством голосов, а старательно подготавливаемый 
ставленник администрации с таким треском провалится, хотя проводи

лась предварительная подготовка избирателей. Поэтому-то и вытащи
ли на свет разъяснение, что Морозов лишен избирательных прав. 

После этого случая прогрессивная общественность стала подни
мать все законы и в конце концов добилась возвращения избирательно
го права Морозову. Правда, к этому времени выборы уже прошли. 



Глава УI 

ВОЙНА 

Смелей же! В могилы! На пушечный грохот! 
В смертельные газы кровавой войны! 
Чу! В грохоте пушек уж слышится хохот 

И клич боевой самого сатаны! 

Николай Морозов 

в сентябре 1914 года Морозов начал перестройку флигеля в Борке. 
Он уже совсем обветшал и требовал капитального ремонта. Николай 
Александрович сам составил проект реконструкции и принимал дея
тельное участие в его осуществлении, причем очень часто подсказы

вал мастерам технические решения задач, казавшихся им неразреши

мыми. Ему не раз приходилось ловить строителей на недобросовест
ной работе или в ситуациях, которые могли свести на нет весь их труд. 
Например, строители топили железную печку с открытой топкой в ком

нате, полной стружек; и достаточно было искры, чтобы задуманное 
предприятие окончилось катастрофой. Мастера специально тянули вре
мя, так как знали, что осенью заказчику нужно уезжать в столицу, а без 
него можно скомкать работу. Нетрудно представить, каков бьm бы ре
зультат, если при хозяине они, не стесняясь, халтурили! И Николай Алек

сандрович прикладывал все усилия, чтобы побороть их противодействие. 
Здесь его и застало известие о том, что Россия вступила в войну. 

Появилась еще одна причина торопиться со строительством, так как 
он знал, что во время войны деньги будут быстро обесцениваться и 
строительство может сильно вздорожать. 20 ноября основные работы 
по флигелю удалось закончить. Теперь встал вопрос - что делать в 
новой ситуации? Поехать на фронт корреспондентом? Скорее всего, 
цензура не даст написать правду о кровопролитной бойне ... Морозов 
долго размышлял над этим вопросом, и наконец решение пришло. 

В конце января 1915 года, в ватном пальто защитного цвета, в высо
ких сапогах и белой повязке с красным крестом, он отправился на фронт. 
Городовые, ещё не привыкшие к подобной одежде, отдавали ему честь, 
принимая за генерала. А он был всего лишь делегатом Всероссийско
го Земского союза помощи больным и раненым воинам. В кармане у 
него лежало рекомендательное письмо к главнокомандующему севе

ро-западным фронтом генералу Рузскому от его товарища по пажеско
му корпусу. Эта мера предосторожности была принята в связи с тем, 
что в ряде газет стали появляться статьи, в которых говорилось, что 

Морозов - шпион и его нельзя допускать на фронт. Поэтому Николай 
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Александрович решил добраться до командующего, чтобы от него 
лично получить разрешение участвовать в работе одного из лету
чих санитарных отрядов. 

Его худшие опасения оправ,цались. Когда в Варшаве он встретился 
с Вырубовым, главным уполномоченным Варшавского Земского со
юза, тот замахал руками и просил его уехать назад в Петербург и дать 

опровержение в газету, что он не является уполномоченным Союза. 
- у нас и так много трудностей, а тут еще Вы приехали .. . 
- Ну что же, если Вы не берете на себя смелость оставить меня 

при действующей армии, я вынужден обратиться к главнокомандую
тему фронтом за разрешением, - закончил Морозов и уехал в ставку. 

Ему рассказали, что ставка находится в Седлеце, и дали пароль -
спросить полковника Романова. С большими приключениями Морозов 
добрался до генерала. Оказалось, что тот был знаком с его произве

дениями. Но когда Николай Александ
рович честно обрисовал ситуацию, Руз
ский решил, что должен проконсультиро
ваться с охранным отделением. Ответ 
«охранки» был таков: «Морозов - опас
ный человек, но если даст слово, то на 

него вполне можно положиться». Озна
комив гостя с ответом, генерал спросил: 

- Вы даете слово не вести агитацию 
в войсках? 

-Даю. 
- Через полчаса пропуск Вам будет го-

тов, всего доброго, - и генерал ушел к себе. 
Через полчаса Морозову, действи

тельно, подали Прsшуск: 

«ДЕЖУРНЫИ ГЕНЕРАЛ ШТАБА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО АРМИЯ
МИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА. 

Сим удостоверяется, что делегат 
Всероссийского Земского СОЮЗА Ни

НА. Морозов с племянницей колай Александрович морозов име-
перед отъездом на фронт ет право въезда в районы расположе-

ния всех штабов Армий Северо-Западного фронта, о че.м удосто
веряется соответствующими подписями и nриложением печати». 

Внизу стояли подписи и печать. И Морозов начал свою гуманную 
деятельность . . 

Он не мог остановить бойню, но мог уменьшить страдания попав
ших в этот вертеп, и изо всех сил старался сделать все от него завися

щее . К тому же он и в это тяжелое время оставался естествоиспыта
телем. Его тревожили общие социологические вопросы, связанные с 

26' 
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войной. Почему война вообще возможна среди не только первобыт
ных, но и культурных народов? К каким конечным результатам приво
дит этот процесс? Эти проблемы требовали беспристрастного научно
го решения. Морозов хотел получить о войне личные впечатления, чтоб 
не чувствовать при писании, что говорит о том, чего сам не знает. Для 
этого он ездил и на передовые позиции. «Русские Ведомости» и «Речь» 
дали средства для всей его поездки. 
А теперь, по возможности, по порядку. Вот некоторые фрагменты 

этого путешествия. 

Итак, шестидесятилетний Морозов отправлялся в Польшу с сани
тарным поездом. В вестибюле Брестского вокзале в Москве, где тол
пы народа сновали взад и вперед, он встретил знакомых, уже побывав
ших на фронте. Посыпались советы о том, что нужно захватить с собою: 

- Непременно приобретите кожаную куртку, только не черную, а 
темно-оранжевую - такая лучше. Надо подшить швы на плечах, а то 
сквозь них протекает. Сапоги необходимы длинные и шерстяные чулки 
во всю длину, и мази не забудьте ... 

Подошли знакомые знакомых. Все говорят, все советуют, напере
рыв друг перед другом, и все это так трогательно. 

- Смотрите, смотрите! - вдруг перебивает беседующих подошед
шая новая кучка молодежи. - Там, у телефонного шкафа, женщина в 
форме военного авиатора! 

Посмотрев в указанном направлении, они действительно увидели 
коротко остриженного вольноопределяющегося с кортиком у пояса и 

крыльями на погонах, в котором можно было признать женщину. 
Собеседники Морозова принялись уговаривать его, как внекотором 

роде авиатора, заговорить с ней. Но, в конце концов, затеяли разговор сами: 

- Извините, госпожа авиаторша, вы с войны или на войну? 
- Приехал а час назад и теперь уезжаю обратно. А вы сразу узнали, 

что я - женщина? 
- Конечно, это видно. Но вы так молоды. 
- Мне уже двадцать пять лет. 

- Вы давно на войне? 
- Да. Сначала служила в кавалерии и делала разведки, а потом за-

болела нога, и я уже два месяца в авиационном отряде. 
- Вы летаете или просто состоите при аэропланах? 
- Летаю и бросаю бомбы, - ответила она так просто, как если бы 

это было самое обычное в жизни дело. 
Морозов взглянул на ее лицо. В его чертах не было ничего жестоко

го, и у него на душе стало вдруг мучительно тоскливо. Какую страш
ную трагедию должна была пережить эта девушка, подумалось ему, 
прежде чем дойти до такого состояния, чтобы бросать бомбы на голо
вы совершенно неизвестных ей людей ... 
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Желая скрыть свое волнение и чтобы не обидеть ее, он инстинктив-
1-10 продолжал разговор с таким видом, как будто сказанное ею было 
совершенно естественно. 

Николай Александрович назвал свою фамилию и попросил ее пере
дать привет знакомым авиаторам. Они пожали друг другу руки, и он 
поспешно отошел. 

Во всем ему хотелось видеть женщину равноправной с мужчиной, 

за исключением одного - участия в войнах. 

И вот теперь, он сам несется на всех парах на передовые пози
ции к своим уже находящимся на войне друзьям, туда, на запад, в 
кровавый туман .... 

Морозову бьmо поручено Главным Комитетом, находящимся в Мос
кве, ознакомиться с деятельностью отделов Союза в районе военных 
действий и время от времени знакомить Главный Комитет, а с ним 
через печать и русское общество, с деятельностью его отдельных от
рядов. Но разве можно серьезно изучить какое-нибудь сложное дело, 
не будучи его личным участником? Конечно, нет. 

Кто желает узнать быт рабочих, тот сам должен, хотя бы временно, 
жить как они; кто хочет ознакомиться с бытом крестьян, тот и сам 
должен хоть на год поселиться в крестьянской избе, пахать и сеять как 
крестьянин. Точно так же и тут. Для того чтобы ознакомиться с дея
тельностью летучих передовых отрядов Земского союза, ему нужно 
было сделаться их непосредственным участником. И реализовать это 
ему помог случай. 

На другой день после прибытия из Петрограда в Варшаву, оставив 
свои вещи на вокзальном складе, он поехал разыскивать в совершенно 

незнакомом городе указанных ему и тоже большею частью незнакомых 
лиц и почти весь день не мог никого найти. Одни уехали куда-то совсем, 
других нет дома и неизвестно, когда возвратятся. У него даже возникло 
желание сесть снова в вагон и оmравиться обратно в Петроград. 
и вот он в комитете Союза на улице Святого Креста. Естественно, 

и здесь не было никого из уполномоченных. Он уже собирался уходить, 
как вдруг секретарь, взглянув в его лицо, как будто узнал его. 

- Погодите минутку, - сказал он, - я протелефонирую о вас заведую
щему нашим медицинским бюро, доктору Богуцкому. 

Он взялся за ручку телефона у своего стола и сообщил кому-то о 
при ехавшем. 

- Богуцкий просит вас к себе на квартиру, - ответил он, опустив 
телефон. - Это здесь же, вас проводит мальчик. 

Богуцкий, которого Морозов видел первый раз в своей жизни, встре
тил его, как родного. И вся компания, наполнявшая его столовую и со

Стоявшая большею частью из женщин-врачей и сестер, временно 
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приехавших в Варшаву с передовых позиций и обратно направляющих
ся туда, наперерыв стала приглашать Морозова ехать к себе. 

- Лучше всего, - сказала, наконец, молодая женщина с очень живы

ми манерами, - поезжайте с нами. Мы составляем первую летучку 
третьего отряда и едем через полчаса. «Первая летучка» - это была 
l-я летучая партия 3-го передового отряда «Земского союза для помо
щи больным и раненым воинам». 

Вскоре здесь появился начальник этого отряда Федоровский, чело
век огромного роста, в пенсне. 

- Хороший начальник, - шугя, сказал Морозову Богуцкий, - никак нельзя 
потерять в толпе, потому что голова его всегда возвышается над нею. 

Федоровский тоже принял Морозова, как родного. И уже через полча
са он оказался на вокзале, где познакомился с другими членами отряда. 

Поезд шел часть ночи, затем остановился в поле, около маленькой 

станции, на запасных рельсах, и они ночевали в вагонах. А ранним ут
ром они выгрузили свои фургоны, лошадей и багаж и ехали на повозках 
весь день по направлению к Праснышу, на север. 

Рядом с Морозовым, в одной бричке, находилась та самая молодая 
женщина-врач, Алмазова, которая так неожиданно пригласила его в 
отряд. На козлах, рядом с кучером, поместился польский доктор Мро
чек, который оказался незаменимым человеком в этих местах. 

Становилось все холоднее. Землю подморозило, и грязь постепенно 
обращалась в камень. 

- Как бы поскорее подъехать к передовым позициям, - сказала его 
спутница. - Подумайте только, каково лежать раненым в поле на ветру 
в такую морозную ночь, на окаменевшей земле. 

- Если подморозит рану, непременно делается гангрена, - объяснил 
доктор, - и тогда приходится ампутировать. Вот почему так важна 
быстрая помощь. 

Въехав в городок Маково, они стали искать себе помещение в ка
ком-нибудь частном доме. 

Вот тут-то и оказалось, как важно было иметь в своей среде интел
лигентного поляка, каким был Мрочек. Чувствуя себя здесь как дома, 
он быстро нашел им комнаты в польских семействах, а для обоза 
определил место на центральной городской площади. Что бы они 
делали без него, едва понимая по-польски и чувствуя здесь себя 
совершенно чужими? 
И вот первая ночь вблизи передовой. Окна дребезжали от несмол

каемой канонады в нескольких верстах от города. Казалось, что паль
ба все приближается, и в душе делалось жутко. 

Кто это стреляет? Наши или немцы? 
Ведь если немцы наступают, то никто не сможет предупредить их в 

этой затерявшейся среди города комнатке. Встанут утром и увидят не

мецкие каски, и будут отведены в плен, кто знает, на сколько времени? 
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Морозову страшно не хотелось попасть в плен. Это было бы так 

глупо, с самого же первого шага, и притом это так расстраивало всю 

его дальнейшую жизнь. 
Вот, наконец, начало и CBeтarь. Звуки выстрелов, казалось, удалялись ... 
ОН оделся и вышел на улицу." Подойдя к площади, увидел, что фур

гоны их отряда уже там. 

- Где же Федоровский, где все остальные? - спросил он одного из 
санитаров. 

- Вон там, в ресторане, - ответил он. - Мы только утром успели 
приехать. 

- Верно, замерзли ночью? 
- Да, порядочно. 

Морозов подумал о «сестрах». Бедные девочки! Чего только им 
здесь не придется перенести... Он побежал в ресторан и нашел там 
всю компанию. «Девочки», к его удивлению, все были бодры и по-пре
жнему веселы. 

Однако же они сильные, подумалось ему, и в душе шевельнулось к 
ним какое-то новое чувство, как будто промелькнуло перед ним что-то 
давно минувшее. 

Вспомнились лица, давно позабытые ... 
Временные госпитали Макова были переполнены ранеными, как 

русскими, так и немцами. И всех их надо было поскорее переправить в 
глубину России. 

- Смотрите! Немецкий аэроплан! - воскликнул один из санитаров, 
показывая рукой на северную часть неба. 

Высоко в небе, как белая птица, действительно летел аэроплан сис
темы «таубе», и несомненно - немецкий. Вот он прямо над головами 
собравшихся, и в то же мгновение, где-то за забором, у которого они 
стояли, раздался оглушительный взрыв. 

- Бросил бомбу! - послышались голоса. 
- Но как же мы не видели, как она летела сверху? 
- Верно, падала слишком быстро. 
За забором послышалась страшная трескотня выстрелов. это сол

даты, несколько батальонов которых стояло на площади, открьmи пальбу 
по аэроплану в отместку за бомбу. Но тот летел спокойно, как будто 
ничего не замечая, на недоступной высоте. Даже более: над горизон
ТОМ появился другой немецкий аэроплан и так же спокойно пролетел 

над ними, не обращая ни малейшего внимания на продолжающуюся 
ружейную стрельбу. 

- Отойдите от обоза! - крикнул им кто-то. - Если и этот бросит 
бомбу, то непременно постарается туда, где есть какое-нибудь скопле
Ние людей или животных. 

- Да ему нельзя попасть в обоз с такой высоты! - заметил Морозов. 
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- А все же вам надо отойти под защиту того дома, чтобы не попала 
в голову какая-нибудь возвратная пуля из наших собственных. Слыши
те, как стреляют прямо за вашим садиком? 

Они отошли под защиту стены, а когда и второй аэроплан тоже уда
лился к югу, они бросились бежать к тому месту, где, судя по звуку, 
разорвалась бомба. Там уже была толпа солдат и гражданских людей, 
внимательно рассматривающих свежевыбитое углубление в почве, 
величиной немного больше обыкновенного умывального таза. 

Наслышавшись рассказов «очевидцев» об огромных разрушениях, 
производимых такими снарядами, Морозов был очень доволен нич
тожными результатами воздушного бомбометания, так как они под
тверждали его прежние выводы, что воздушный флот может быть при
годен на войне только как средство сообщения, доставки негромозд
ких предметов и разведки относительно движения больших масс в не
приятельском тылу. 

- Вы правду говорили, - сказал ему Федоровский, - что воздушные 
бомбы, бросаемые в незащищенные города, есть простое хулиганство. 
Посмотрите, что тут наделано. 

Морозов поднял глаза от ямы и огляделся по сторонам. В окнах 
двухэтажного здания, смотревших на этот двор, не было ни одного стек
ла, а только голые переплеты рам. Холод снаружи свободно врывался 
в открытые теперь комнаты, где каких-нибудь десять минут назад спо
койно занимались в тепле своими домашними делами несколько се
мейств из взрослых и детей, разбежавшихся теперь в запоздалом ис
пуге неизвестно куда. 

- Посмотрите, посмотрите, - воскликнул один из присутствовав

ших, - как пробило дверь осколками! 
- Это он метил на площадь, где стоят солдаты. Попади туда, в гущу, 

вырвал бы не один десяток человек! - продолжал их собеседник. 
- Да попасть-то очень трудно с двухверстной высоты, и на лету ... 

Вон куда отнесло! 
До начала городской площади оставался, по крайней мере, целый 

квартал. 

Таким образом, первая увиденная Морозовым на войне «бомба с 
неба» как будто подтвердила его прежние мысли, что бомбометание с 
аэропланов сводится на практике к простому хулиганству. 

Правда, немцы бросали с высоты не одни бомбы, но также и пучки 
из сотни или двухсот железных гвоздиков величиной и толщиной почти 
в палец, заостренных с одного конца и рассченных в виде оперения 

стрелы с другого, с иронической французской надписью «invention 
francaise, fabrication allemande» (французское изобретение, немецкая 
фабрикация). Падая, они все обращаются острыми концами вниз и не
сколько рассеиваются в стороны, как заряд дроби, а при достижении 
земли приобретают такую скорость, что, попав в голову человека, мо-
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гут пронзить его нас~возь до пяток. Однако и эта «фабрикация» оказа
лась мало пригоднои на практике вследствие отсутствия меткости. 

НеСМОТРЯ на много тысяч таких пучков, сброшенных с немецких аэро
планов в обозы и в большие скопления войск, Морозов не слышал ни об 
одном случае убийства ими человека, и лишь везде, как здесь, на пози
uИЯХ, так и внутри России, ему постоянно говорили об одной лошади, 
насквозь пронзенной такой стрелой. 

Но стоило ли затрачивать столько труда для какой-то несчаст
нойлошади? 
И однако же появление немецкого аэроплана над головой всегда 

вызывает в публике панику, особенно под открытым небом и в боль
шом скоплении, так как каждому кажется некоторое время, что аэро

план парит именно над его головой. Морозов сам испытывал всегда 
тревожное чувство при таких обстоятельствах. Имея склонность к 
математическому мышлению, он успокаивал себя, что вероятность 
погибнуть от аппарата, летящего теперь над ним, несравненно мень
ше, чем сломать себе шею при крушении железнодорожного поезда. 
Однако даже и в самом скором поезде он чувствовал себя, несмотря 
на все доводы теории, много удобнее, чем под немецким военным аэро
планом в большом скоплении людей или повозок ... 

Какой же окончательный вывод сделал отсюда Морозов? Бом
бометание с аэропланов не может повлиять на естественное тече
ние войны, оно может лишь портить нервы обывателям и вызывать 
ожесточение у воюющих. 

с грохотом мчался грузовик Земского союза помощи раненым во 
мраке ночи, по неровному, избитому военными повозками шоссе по 
направленно к селу Красне, за которым шли бои на дороге к Млаве. 
Дорога вся разбита снарядами. 

Вдруг свет фар осветил чей-то незнакомый автомобиль, но он не 
ехал, а стоял сбоку дороги с погашенными фонарями, и с него кто-то 
махал ручным электрическим фонариком, требуя остановки. 

- Застава, что ли? - спросил Морозов шофера. 
- Должно быть, часовые требуют про пуск, - ответил тот, быстро 

останавливаясь. 

Лучи света от ручного фонарика направились прямо на лицо Нико
лая Александровича, и невидимый за ними их владелец воскликнул изум
ленным голосом: 

- Вы ли это, Морозов? 
-я. А вы кто? 
- КупчинскиЙ. Помните, мы встречались с вами в Петрограде. 
- Как же! Очень хорошо помню. 
- Ужасно Рад, что вас встретил, - продолжал он. - Дело в том, что 

у моего автомобиля попортился мотор, а я еду без шофера. Может 
быть, ваш шофер исправит его? 
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и пока шофер возился с мотором, они начали расспрашивать друг 
друга. 

- Я теперь военный корреспондент «Биржевых Ведомостей», - ска
зал он Морозову. 

- А я делегат Земского союза, отправленный для ознакомления с 
деятельностью его передовых отрядов, и работаю вместе с ними. Здесь 
столько раненых, что дорог каждый лишний человек. Теперь догоняю 
свой обоз с ранеными. А вы куда едете? 

- Ехал в Прасныш вместе с художником Сугановым. Вот он сходит 
сейчас с автомобиля. 

Морозов с Сугановым пожали друг другу руки. Он оказался сотруд
ником «Искры», известным также под псевдонимом Гай, и ехал, что
бы снять фотографии с разрушенного Прасныша. 

- Мотор ваш цел, но сильно засорен копотью, - сказал им шофер. -
До Прасныша вы едва ли доедете, лучше вернитесь в Маков, и я ис
правлю вам все завтра утром. 

Морозову нужно было спешно ехать дальше, и потому, простившись 
С обоими, он уехал, а с ними условился о месте, где они могут найти 
его завтра утром в Макове. 

Утром он сам нашел их в комнатке для приезжающих при польском 
ресторане, где они обыкновенно обедали, а затем, когда шофер ис
правил мотор, они предложили съездить с ними на место Прасны
шевского сражения. 

Это утро было у Морозова свободно. Почти все раненые были эва
куированы, и Первая летучка 3-го Передового отряда собиралась уже 
переправиться дальше, так как в Прасныше ей больше нечего было 
делать. И он согласился. 

Они быстро помчались на автомобиле. По официальному сообще
нию, после того как Прасныш был отбит у немцев, было взято в плен 
до 1 О тыс. человек вместе с их легкими и тяжелыми орудиями и пуле
метами, а не менее двух германских корпусов отброшено к границе. 

Еще за несколько верст до города им стали попадаться вдоль шос

се здания, у которых крыши и стены были пробиты насквозь артилле
рийскими снарядами, образовавшими в них зияющие дыры с непра
вильно разломанными краями. 

Далее тянулась неправильными извилинами и зигзагами, не пер
пендикулярно к шоссе, по которому они ехали, траншея, отнятая по

завчера у немцев. 

Они вышли из автомобиля и тихо пошли по ней. 
Трупы убитых были уже убраны отсюда, раненые вынесены, и на 

покрытом соломой и сеном дне свежевырытой канавы кучами лежали 
пачки цельных и отдельно друг от друга лежащих расстрелянных пат

ронов. На валу траншеи Морозов увидел немецкую солдатскую фляж
ку - простую плоскую бутылочку овального вида в сером суконном 
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чехле, очевидно, брошенную кем-то, и взял ее себе на память вместе 
с несколькими патронами. 

Все было снова тихо на этом месте, где так недавно тысячи людей 
уБИВали друг друга за свои национальные идеалы, и казалось, что при

рода уже окончательно возвраТИlIась к своей обычной жизни ... Но это 
только казалось. 

Они сели в автомобиль и отправились в обезлюдевший город, где на 
каждые десять домов был, в среднем, один с пробоиной или наполови
ну разрушен, и во всем городе не осталось целым почти ни одного 

оконного стекла. Толпы солдат ходили по улицам. Вдоль улицы тяну
лась высокая каменная ограда собора, а в ней виднелась огромная круг
лая пробоина. Они вошли в нее и очутились в фруктовом саду, через 
ограду которого почти не достигали звуки улицы. Кора деревьев была 
кое-где со шрамами от осколков шрапнели, часть сучьев была переJlО
мана, и один из углов собора был пестр от следов таких же осколков. 

Они вышли обратно тем же путем и направились к городскому клад
бищу. За обладание им, по иронии судьбы, накануне явно происходила 
упорная рукопашная борьба, и много борющихся получили это кладби
ще в вечную собственность ... 

Ярко светила луна на безоблачном небе и освещала замерзшую грязь 
на обледенелом шоссе. Морозов сидел рядом с шофером и, руково
дясь только компасом да картой, ехал к тамошней дековильке. Так 
называли, по имени изобретшего ее французского инженера перенос
ную полевую одноколейку, рельсы которой клались прямо на землю, а 
вагонетки передвигались по ним людьми ИЛИ лошадьми. 

Лазарет поручил ему отвезти туда двадцать повозок с шестьюде
сятью тремя ранеными солдатами и отправить их на ближайшую желез
ную дорогу. Это была уже не первая его поездка с подобным заданием. 

Но в эту холодную ночь он с тревогой думал о том, как ему удастся 
вместе с одной сестрой, одним студентом, фельдшером и несколькими 
санитарами благополучно сгрузить всех вверенных ему раненых, сре
ди которых находились и несколько немцев, в их сравнительно легких 

форменных одеяниях. Правда, пока они все лежали, как в постелях, в 
повозках, прикрытые теплыми меховыми одеялами, но при перегрузке 

все это придется снять, а ветер становился все жестче и ночь - все мо

Рознее! .. Он чувствовал, как холод пронизывал его до костей на переднем 
Сиденье автомобиля, несмотря на то, что ветер дул не в лицо, а сбоку ... 

Однако, что же было делать? 
Он подумал, что если на дековильке не хватит места, ему придется 

отправиться с оставшимися ранеными в соседнее село и разместить 

их там временно по избам. 
Скоро они перегнали ряды кибиток с ранеными, следующих на ту 

же самую дековильку, и наконец в конце пути увидели третью огром-
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ную партию. Его спутники, студент и курсистка, вылезли изнутри фур
гона, составлявшего главную часть их автомобиля, и все пошли к тому 
месту, где ле~али на земле очень узенькие рельсы, скрепленные вме

сто шпал железными прутьями. 

На всем их видимом протяжении, насколько хватал глаз при лунном 
свете, вплоть до дальнего пригорка, белели брезентовые покрышки 
вагонеток, длинной цепью стоявших одна за другой. 

Тут было их не менее полутора сотен, и у каждой вагонетки, не впе
реди ее и посреди рельсов, как у обыкновенных конок, а рядом, на по
чве, стояла лошадка, тянущая ее на коротенькой бечевке по тому же 
способу, как и барку на буксире. Это и была дековилька, временная 
конная узкоколейка, легко кладущаяся на землю, легко снимаемая с 
нее, перевозимая куда угодно и составляющая необходимую принад
лежность армий того времени, как у нас, так и за границей. Пройдет 
немного времени, и она будет снята и увезена в другое место, так как 
тут ее более не нужно, а в этих местах будет дуть, как прежде, лишь 
один свободный ветер над холмами и равнинами, и не будет больше 
никаких следов их печального каравана. 

Морозов подошел к рельсам, где стояли двое военных врачей, рас
поряжавшихся выноской раненых из ближайших кибиток и их перенос
кой в вагонетки. 

Они представились друг другу и обменялись рукопожатиями, как 
это всегда запросто делается на передовых позициях, где вследствие 

общей нужды друг в друге исчезают без следа всякие условности и 
церемонии. 

- Хватит ли вагонеток? - с беспокойством спросил Морозов одного 
из них. - За той партией, которая выгружается у вас, едет еще другая, 
кибиток в сорок, а затем и наша более чем с шестьюдесятью ранеными. 

- Легко раненные или тяжело? - спросил врач. 
- Тяжелых лишь четверо, остальные легкие. 
- В таком случае, хватит. В вагонетки можно поместить по восьми 

легкораненых, а сюда выслано полтораста вагонеток. 

Морозов встал в стороне, чтобы не мешать выгрузке, но был не в 
состоянии неподвижно ждать здесь более получаса. Холодный ветер 
пронизывал его до костей, так как, спеша уехать на фронт, он оставил 
большинство своих теплых вещей на вокзале, в Варшаве, и был в од
ной фуфайке и подбитой ватой поддевке-шинели защитного офицерско
го образца. 

Он сел в кузов своего автомобиля, прикрывшись находившимся в 
нем овчинным одеялом. Ветер врывался внутрь фургона, и струи хо
лодного воздуха вертелись вдоль его стенок. Сильная дрожь сотряса
ла все его туловище, а конечности совсем оледенели. Жутко было по
думать о беспомощных раненых, ждущих своей очереди в их фургонах. 
А с севера ДОНОСИЛИСЬ звуки пушечных выстрелов и сверкали кро

ваво-красные зарницы залпов ... 
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и мысль рисовала невеселые картины. Каково-то тем, которые там 
падают теперь десятками на мерзлую землю под этим холодным вет

ром и смотрят безнадежно на эту луну и звезды? Их, может быть, не 
успеют подобрать до самого УТР,а, и в обмерзших ранах их начнется 
гангрена. 

И все назойливее и назойливее поднималась в груди потребность 
крикнуть всем чувствующим и мыслящим людям в глубине России, 
чтобы шли на помощь тем, кто медленно коченеет на новых полях 

сражений в эту ужасную зимнюю войну. 

ОН приехал в маленький городок в сорока верстах от прусской гра
ницы на второй день после упорного боя. 

Сражение было чрезвычайно ответственное, потому что здесь они 
были «в мешке», т. е. вдавались клином в немецкое расположение, и 

если бы русские не выбили немцев, то могли бы быть сами обойдены 
ими со всех сторон, и тогда их «земская летучка» попала бы в плен. 

Теперь все его опасения за судьбу «земской летучки» прошли, и хотя 
выстрелы орудий еще доносились, но они были глухи, и все хорошо 
знали, что немцы поспешно отходят. О том, что делал ось на других 
фронтах, им было совершенно неизвестно. Никаких газет и телеграмм 
здесь не было. Чем более приближались они к фронту, тем менее знали 
об общем ходе войны. 

Он шел по неровно вымощенному тротуару, с одной стороны кото
рого тянулись стены домов, а с другой - длинная толпа, тысячи в пол
торы, пленных немцев, приготовленных к отводу их во внутреннюю Рос
сию, оцепленная двумя или тремя десятками солдат. 

Немцы были здоровы на вид, но одеты слишком легко для нашего 
климата. Особенно непрактичными казались Морозову их жесткие кас
ки, одна из которых ходила по рукам публики. Она была из лакирован
ной жести или из какого-то другого металла с кожаной лопастной под
кладкой внутри и с большим золоченым прусским орлом на лбу. Меж
ду крыльями, по груди орла, была оттиснута извилистая лента с рель
ефно выбитой надписью: «Mit Gott fiir KOENIG und Vaterland». 

- С Богом за Царя и Отечество! - перевел ее сосед Морозова, 
Военный врач. - И притом слово Царь нарочно поставлено выше и 
Бога, и Отечества. 

- А как же некоторые говорили, что эта война затеяна для того, 
чтобы доставить капиталистам новые рынки? - улыбаясь, заметил 
Морозов. 

- Язык без костей, а ум среднего человека всегда склонен воспри
IIИмать всякие внушения и считать их за вывод собственного ума. 
Спросите любого из окружающих немцев и русских, солдат и офице
ров, за что они дерутся, и все с негодованием отвергнут такое свое 
lIамеренье. Да и правильно! Если война и приносит материальные вы-
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годы некоторым, то косвенно. Каждый корабль, разбиваемый бурей у 
берегов Африки, приносит выгоды прибрежным неграм, но кто скажет, 
что корабли выплывают и гибнут именно для них? Так и у капиталис
тов никто не спрашивает совета при объявлении войны. Немецкая над
пись на касках лучше объясняет дело. 

Пленные с большой охотой меняли каски на теплые русские шапки, 
очевидно, уже испытав неудобство их при зимней войне, сидя в быв
ших своих окопах. 

К Морозову подошел Федоровский: 
- Пойдемте, - сказал он, - смотреть пушки, отобранные вчера у 

немцев; они выставлены на той стороне площади и скоро будут отвезе
ны внутрь России. 

Они пошли в указанном направлении, и там действительно за не
сколькими русскими бронированными пулеметами, только что побы
вавшими в огне и испещренными следами пуль, стояли рядом несколь

ко отбитых немецких пушек. На дулах меньших были отбиты девизы: 
«Pro Gloria et Patria». 

- Вот и здесь, - заметил врач, - написано «За Славу и Отечество», 
а не «За Капиталистов и Новые рынки!» Нет! Война есть массовый 
психоз, дело честолюбия властных, а не коммерческое предприятие 
частных лиц! 

На огромных мортирах, стоявших рядом, была еще и другая над
пись: «Ultima Ratio Regis». 

- Что значить эта надпись? - спросил один из зрителей, не понимав-
ший по-латыни. 

Другой зритель, длинный гимназист, начал переводить дословно: 
- Крайнее разумение царя. 
- Что же это такое значит? 
- Это значит, - толковал ему гимназист, - что такая большая пушка 

есть крайнее разумение императора Вильгельма. 
- Может быть, это значит «последнее средство царя»? 
- Нет, - упорно и не без основания отвечал гимназист, - ratio 

значит разум. 

Морозов улыбнулся про себя поднявшемуся филологическому спо
ру, и они пошли дальше по площади. 

- Зачем эти хвастливые девизы на пушках? - думал Морозов. -
Неужели нельзя было обойтись без них? 

- Нет, нельзя, - ответил он сам себе. - В этих девизах выражается 
так ярко вся выработанная последним полувеком система милитаризма. 

Высшие доводы верховной власти по этой системе, действительно, 
одни огромные пушки и еще бронированные кулаки, как император 
Вильгельм назвал когда-то свои броненосцы. Ведь, может быть, и на 
них отчеканены подобные же девизы? 

Как же немецкая интеллигенция, в которой было немало добрых, 
честных и хороших людей, просмотрела все это? Он сам думал рань-
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фе, что нельзя было винить германское правительство за его вооруже
llJ1e, так как вместе с ним вооружались не менее усердно и его соседи, 
llO npJ1 виде этих пушек он не мог не согласиться, что германскому 
I1раВJ1тельству принадлежала в этом деле руководящая роль. Ведь Гер
манская империя первая ввела всеобщую воинскую повинность, во
орУЖJ1ла все свое население и этим сделала возможным~ столкно~е

llJ1Я друг с другом не одних специализировавшихся для воины армии, а 

uелЫХ огромных народов. 

И вот ее бронированные кулаки и «высшие доводы царя» столкну
лись с другими такими же, чтобы показать всем, что «высший довод» 
всякой верховной власти народов и государств есть сила моральная, а 
lle физическая. И сбудутся когда-нибудь старинные пророческие сло
ва, которые следовало бы тут отчеканить вместо этих девизов: «Вла
деющий мечом от меча и погибнет». 

На фронте очень быстро происходят знакомства. Вот и теперь, пе
рекусывая в походном питательном пункте Красного Креста в Герма

нове, представлявшем собой три палатки, раскинутые у шоссе, по ко
торому постоянно взад и вперед тянулись войска, и для всех тут был 
даровой чай и всякие закуски, он встретился с тремя офицерами. Это 
оказались артиллеристы из окопов, поручик И два прапорщика запаса. 

- Что у вас творится? - спросил Морозов одного из них. 
- Поедемте к нам под Сохачев ночевать в землянку, и вы сами 

увидите. 

Сидеть в окопах было не по специальности Морозова, он был по
слан на фронт с другими целями. Но кто же, принимающий близко к 
сердцу реальную жизнь современного человечества, в основе которой 
лежит его постепенная эволюционирующая от эгоизма к альтруизму 

психика, не пожелал бы попутно ознакомиться и с положением своих 
ближних при таких трагических и исключительных обстоятельствах? 
Кому не захотелось бы на месте самого действия видеть влияние пе
реживаемой цивилизованным миром небывалой катастрофы на душев
ное состояние ее непосредственных участников, чтоб правильно оце
нить, как оно отзовется на будущем человечества? И Николай Алек
сандрович отправился вместе с пригласившими его офицерами. 

Дорога к передовой была долгой. Все более гулко раздавались впе
реди звуки пушечных выстрелов, по мере того как день сменялся но

чью, и на западе, куда они повернули, угасала кровавая полоса вечер

ней зари. Вот она совсем исчезла, и на небе выступили первые звезды. 
- Тут был наш штаб, - сказал Морозову поручик, показывая на кон

ТУры большого здания в темноте, - и немцы, по-видимому, отлично 
Знали это. Все время палили по нему, разрушили все соседние здания, а 
Это каким-то чудом оставалось невредимым. Когда я ехал за вами, -
прибавил он, - я сам в нем сидел более получаса. 
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- Значит, мы уже в области артиллерийского обстрела? - спро
сил Морозов. 

- Да, уже давно. Днем было бы нельзя тут ехать. Увидев экипаж, 
немцы сейчас же открыли бы по нему пальбу. 

- А как же вы сообщаетесь здесь днем с позициями? 
- Ходим обязательно пешком. Раньше немцы стреляли из пушек и 

по отдельным пешеходам, но теперь уже давно перестали. Очевидно, 
стало жалко снарядов. 

Они проехали еще с полверсты, после чего вышли из брички и по
шли пешком, чтобы звуки колес о мостовую не долетели до немцев и 
они не начали бы обстреливать хорошо известной им дороги. 

Пушечная пальба совершенно прекратилась к этому времени и на
чалась взамен ее трескотня ружейных выстрелов в окопах. Время от 
времени, то прямо перед ними и довольно близко, то дальше, по обеим 
сторонам взлетали яркие ракеты и погасали секунд через двадцать. 

- Ими освещаются время от времени неприятельские окопы, - ска
зал Морозову ближайший спутник, - чтобы убедиться, что из них не 
готовятся к атаке. А вот и наша офицерская землянка. У солдат такие 
же землянки, только пониже. А эта, где вы будете ночевать с нами, 
считается нашей гордостью. 

Они вошли через деревянную дверь, вставленную в крутой склон 
железнодорожной насыпи, и, затворив ее за собой, очутились в низком 
подземном помещении, скрепленном досками и бревнами и слабо осве
щенном одинокой свечкой. Посредине его стоял простой деревенский 

стол, на котором была разложена географическая карта, и кругом нее 
сидели артиллерийский полковник и двое других офицеров. 

Спутники Николая Александровича представили их друг другу. Ока
залось, что новые знакомые когда-то читали кое-что из его книг. 

Отложив свою карту в сторону, они начали сейчас же расспраши
вать его о том, где находится теперь тот или другой писатель, кто что 
пишет и что он сам писал в последние месяцы или думает писать вско

ре. Особенно тронуло его то обстоятельство, что и здесь, в землянке, 
вырытой в зоне неприятельского огня, перед самыми передовыми око

пами пехоты, его встретили как старого знакомого и старались разме

стить покомфортнее, за счет собственных удобств. 
После ужина все вышли на свежий воздух. Морозов показывал им 

созвездия неба, сверкавшие над их головами в эту темную безлунную 
ночь. А у подножия холма трещали из окопов выстрелы, и время от 

времени взлетали вверх ярко светящиеся немецкие ракеты. 

- Как мирно на небе и как враждебно под ним, на земле, - заметил 
грустно один из офицеров. 

- Сегодня будет особенно беспокойно, - сказал полковник. - Назна
чена охота за немцем. 

- Что это такое? - спросил Морозов. 
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- Надо определить, не появилось ли здесь новых немецких частей. 

Для этого вызываются охотники, которые ловят нескольких немцев и 

TaIдaT к нам. Понятно, что такая охота про изводит у них большую тре
вогу и сопровождается всегда сильной перестрелкой ... Однако пойдемте 
лучше спать. Вы, верно, никогда еще не спали в мешках? 

- Нет. А что это такое? 
- Вот увидите. 

Они снова вошли в землянку. Там на шести низеньких и узеньких 
походных кроватках, поставленных рядом, плотно друг к другу, лежали 

особые спальные приспособления, называемые мешками. Это были 
действительно мешки в человеческий рост из толстого сукна, заклю
ченные в чехлах из непромокаемого брезента. В головной их части 
было что-то вроде башлыка из того же брезента, чтоб в случае холода 
закрыть им и голову. 

Раздевшись настолько, чтобы в случае тревоги быстро вскочить и 
быть готовыми к выходу, они залезли, ногами вперед, в свои мешки по 

самые плечи и, потушив свечу, тотчас же заснули. 

Проснувшись на рассвете, Морозов долго не хотел вставать и под
нялся самым последним. В землянке, жарко натопленной вечером, ста
ло теперь несколько прохладнее - топить ее днем было нельзя, чтобы 
неприятель не открыл ее местонахождение по дыму. 

- Пойдемте посмотрим на немцев, - предложил полковник, когда 
они напились чаю. 

Они вышли на свежий воздух и поднялись к гребню железнодорож
ной насыпи. Там была вырыта неширокая ниша, глубиной в средний 
человеческий рост, в которой можно было ходить, не рискуя быть уви
денным из окрестностей, а на конце ее была вставлена в узкий прорез 
в земле полевая подзорная труба. 

- Вы видите, что тут приходится смотреть как в щелку, чтобы не 
Показывать своей головы, а то живо прострелят, - сказал его спутник. -
Совершенно так же делают и немцы напротив. Посмотрите сами. 

Морозов приложил глаза к бинокулярной трубке и увидел, как будто 
в нескольких шагах перед собою, противоположный берег Бзуры с иду
щими недалеко за ним проволочными заграждениями немцев. 

Они были такие же, как и наши. Три или четыре параллельных ряда 
невысоких кольев, как будто в питомнике для рассадки небольших де
ревьев, тянулись по берегу в обе стороны и уходили в бесконечную 
даль. А между ними, идя от одного ряда столбиков к другому и возвра
щаясь назад несколькими диагональными зигзагами, была натянута 
КОлючая проволока, образовавшая тут как будто рыболовную сеть, 
брошенную сушиться на три ряда кольев. Всякий, желающий перебрать
ся на противоположную ее сторону, должен был запутаться и повис
нуть в этой колючей сети, как муха в паутине, и задержаться в ней 
надолго, прежде чем сумеет перерезать восемь рядов проволоки. 
27 - 3880 
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А там впереди, в нескольких десятках шагов, тянулись невысоким 

валом свежей земли передовые немецкие окопы, из узких отверстий 
которых, казалось, смотрели пулеметы и ружья, готовые в одну мину

ту перестрелять всех, кто замешкается в протянутой здесь паутине. 
- Видите хоть одну немецкую голову в окопе? - спросил из-за спи

ны Николая Александровича его спутник. 

- Нет, ни одной. 
- И не увидите, потому что всякая показавшаяся сейчас же полу-

чит пулю из окопа с нашего берега Бзуры. 
Такой предстала перед Морозовым современная окопная война. 

В ней нет ничего похожего на те иллюстрации, которыми украшают
ся исторические книги. Пулеметы сделали то, что воюющие ушли в 
землю, и современное поле сражения представляет днем совершенно 

пустую равнину, где, кажется, нет ни единого человеческого существа, 

и только неизвестно откуда раздаются пушечная пальба и трескотня 
ружейных выстрелов. Все закопались в землю, как муравьи или кроты. 
Самые пушки замаскировываются земляными кровельками или под
дельными кустарниками, так что заметить самое большое артилле
рийское орудие можно, лишь очутившись прямо перед ним. 

- Все значительные передвижения, подкреплений ли, или обоза с 
провиантом, - сказал Морозову один из его провожатых, - совершают
ся в области обстрела только по ночам, да и то ПО возможности без 
шума, а днем все люди спрятаны в окопах или в землянках. 

Как раз кругом него, между линиями передних и задних запасных 
окопов, именно и находилось поле, на котором, как кучки земли от боль
ших кротов, всюду виднелись солдатские землянки. Он влез в одну ИЗ 
НИХ сквозь крошечную дверь. Она была настолько низка, что там мож
но было лишь сидеть и лежать трем или четырем человекам. Ее пол 
был прикрыт СОЛОМОЙ. В глубине был сложен из нескольких кирпичей 
камелек, а около него, близ двух солдатских сумок, лежали короткие 
сучки дерева, назначенные для топлива вечером или ночью. 

- Вы видите, что здесь, на этом по внешности пустом поле, целый 
подземный город, - сказал ему поручик. 

- А у немцев землянки такие же? 
- Да, но нам их не увидеть отсюда. 
Вся местность была изрыта большими воронками от «черных дя

дей», как окрестили наши солдаты немецкие снаряды, выбрасываю
щие при падении и разрыве столбы черного дыма. 

Они медленно пошли обратно к землянкам за холмами, но едва про
шли немного, как с немецкого берега начался артиллерийский обстрел. 

- Заметили немцы в окопах, как мы проходили, - сказал спутник 
Морозова, - и дали знать по телефону артиллерии. Теперь они будут 
палить без конца. 
И тут же снова забухали немецкие пушки, и их снаряды полетели на 

развалины, покинутые Морозовым и его спутниками. 
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Вопрос о рождении и распространении слухов занимал Николая Алек

сандровича еще во время хождения в народ. На войне он снова столк
нулся с этим вопросом, уже в другой форме. 

Почему это так бывает? Почему по мере того, как приближаешься 
J{ фронту боевых действий, все более и более получаешь от окружаю
lдeгo населения тревожных известий, доносящихся, как там удачно 

выражаются, по «беспроволочному телеграфу», т.е. посредством на
родной молвы? Почему, когда слышится тихой ночью отдаленная ка
нонада, каждый выстрел кажется именно неприятельским, а не своим? 

Все это очень легко объяснить. Иначе и быть не может. 
Напряженные нервы и естественное беспокойство за своих, а не то 

и за себя самого, делают свое дело и вызывают всегда односторонние 
представления о совершающемся кругом. 

Это все равно как для матери, думающей о споем сыне. Каждый 
выстрел казался бы ей направленным именно в него. 

В первые же три недели его пребывания на войне ему два раза при
ходилось быть свидетелем очень тревожных и оба раза ничем не оп
равдавшихся слухов. 

Первый раз это было вызвано внезапным приказом - эвакуировать 
больных и раненых из всех госпиталей вблизи фронта на реке Равке, 
где он в тот день находился. 

- Зачем эвакуируют? Ведь это значит, надо быть готовыми к быс
трому отходу? - спрашивали друг друга врачи и сестры. 
И вот, хотя эвакуация госпиталей может быть вызвана многими 

причинами, например, ожиданием большого сражения в этой местнос
ти, и одинаковой возможностью как наступления, так и отступления, -
естественное беспокойство за своих направляло мысль большинства 
именно к ожиданию отступления ... И как бы в подтверждение такого 
предположения, «беспроволочный телеграф» народной молвы принес 
немедленно и другое известие. Поздно вечером им сообщили, что у 
Болимова немцы перекинули по своим железным дорогам в наши окрест
ности не менее трех корпусов, а наши еще не успели сосредоточиться, и 

немцы прорвались сквозь наши передние окопы. Придется отступать. 
И этим слухам как-то невольно верилось. Во всяком случае, они 

казались правдоподобными. 
Вспоминалось, как в этот самый день они проехали около двадцати 

верст почти в виду наших окопов, и по всей дороге было как-то злове
Ще тихо - ни обозов, ни солдат, - как будто едешь где-то в мирной 
глубине России, а не в нескольких верстах от немецких армий. 

Вспоминался привязной змейковый наблюдательный аэростат, вро
де висящей в воздухе колбасы, который они видели верстах в двух в 
стороне от дороги. Он явно что-то высматривал у немцев, а немцы 

стреляли по нему издали разрывными снарядами, образовавшими пе
ред ним и над ним на голубом небе ряд маленьких белых облачков. Он 
27* 
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спустился на землю под выстрелами, но, когда облачка рассеялись, 
снова поднялся и что-то наблюдал. 

Все это вспоминалось и получало своеобразное значение, особенно 
для Морозова, кОторому нужно было в эту ночь возвращаться обратно 
в Жирардово, за двадцать верст, все время в нескольких верстах от 
линии немецких окопов. 

- Как-то доедешь? - думалось ему. - Ночь темная, безлунная, воз
ница плохо знает дорогу. Я же совсем не знаю, а компас и карту отдал 
товарищу, также как и электрический фонарик. Еще заедем по ошибке 
прямо к немцам или попадем на какой-нибудь из разъездов. 
И вот пришлось ехать, все время всматриваясь в непроглядную 

темноту да в подвижные светлые полосы, поднимающиеся на небе и 
земле от немецких прожекторов на западе, и придумывая, как, в слу

чае нужды, найти возможность быстро скрыться во мраке ... 
А вот и другой случай не оправдавшихся тревожных слухов, так 

характерных для района военных действий. 
Однажды, едва он прибьm с фронта в Варшаву и явился на улицу Свя

того Креста в Земский союз, там встретили его неожиданным известием. 
- А знаете, что Прасныш, где вы недавно были с нашим отрядом, 

уже снова занят немцами? 
- Откуда вы это знаете? Из газет? 
- Нет, по беспроволочному телеграфу. 
- Но этот телеграф недавно напрасно смутил совсем другую мест-

ность, у Шаманова, и я ехал там с большой опаской. 
- Нет, у Шаманова ничего особенного, а у Прасныша, говорят, со

всем плохо. 

- Там был один из передовых отрядов Земского союза и несколь
ко человек друзей. Что-то с ними? - думалось Морозову. - Как бы 
побывать? 

Казалось, что это желание было малоисполнимо. До Прасныша бо
лее семидесяти верст и никакой железной дороги. Но в районе военных 
действий разные события сменяют друг друга так быстро и неожи
данно, что многое невозможное делается легко исполнимым. 

Не прошло и получаса, как в его комнату вошел художник Суганов. 
- Купчинский и Я едем к Праснышу. Хотите с нами? На автомобиле 

есть свободное место. 
- Когда же вы отправляетесь? 
- Сейчас. Автомобиль у ваших ворот. 
Морозов обещал в этот день обедать с некоторыми друзьями у док

тора Богуцкого, но предложение было настолько заманчиво, что он ре
шил обмануть друзей обедом и, накинув непромокаемую шинель, от
правился в путь. 

Они обедали на полпути до Прасныша, в Пултуске, и тут получили 
подтверждение варшавских слухов: 
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- Прасныш снова взят немцами, и даже бургомистр его находится здесь ... 
Вскоре пришел и он сам, худощавый, высокий поляк, и, узнав, что 

они едут в этом направлении, просил взять и его, чтобы посмотреть, 
если город еще свободен, на состояние его жилища. 

- Мы, гражданские жители, боимся, - сказал он, как только они от
правились в путь, - лишь обстрела города, а не тех, кто его уже занял. 

- А как себя держали у вас немецкие офицеры? 
- Прасныш немцы занимали шесть раз. В первый раз они держали 

себя гордо и повелительно, а в последние разы очень скромно. В глу

бине души они потеряли надежду на победу. В этом и признавались 
мне некоторые. 

- А офицерский состав у них сильно переменился? 
- Да, значительная часть прежних профессиональных офицеров пе-

ребита, и их заменили те, что соответствуют нашим прапорщикам за

паса, т. е. люди свободных профессий, взятые в войско только на время 
войны. 

Вдали показался, наконец, и Прасныш, но никаких следов его взятия 

немцами не обнаружил ось по дороге, кроме эвакуированного из него 
госпиталя, находившегося верстах в шести к югу. Совершенно напро
тив: к Праснышу тянулся большой обоз с артиллерийскими снарядами, а 
от него, навстречу им, ехали повозки с красным крестом, везшие раненых. 

от Прасныша неслась сильная и очень частая артиллерийская пальба. 
- Где идет бой? - спросили они санитара, провожавшего повозки с 

ранеными. 

- К северу от Прасныша. 

- А сам Прасныш не занят немцами? 
- Нет, там - наши. 

- Вот и верь беспроволочному телеграфу, - сказал Суганов. 
- Но и город и шоссе, по которому вам придется ехать, уже давно 

сильно обстреливаются артиллерией! - крикнул ИМ вдогонку обернув
Шийся санитар. 

- Ехать ли? Может быть, вы не хотите рисковать? - обратился к 
Морозову купчинский. 

- Бояться всего - лучше и не жить. Поедем. 
Они въехали в Прасныш, который еще сильно обстреливался. Но 

что значит - «сильно обстреливаться»? 
До тех пор, пока Морозов не увидел обстрелов своими глазами, ему 

казалось, что тут, как говорилось в описаниях, «сам ад разверзает свою 

пасть, снаряды градом сыплются кругом, и рев орудий и оглушитель
НЫЙ треск разрывающихся гранат и шрапнелей не дает никакой воз
Можности говорить друг с другом». 

На деле же этого никогда не бывает, и впечатление от артиллерий
ского обстрела много жиже его сконцентрированных описаний. 
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Здесь Морозов понял, что описание военных действий, как и все 
глубоко трагическое, не нуждается в гиперболах. Не надо ничего пре
увеличивать и особенно не надо ничего искажать. 

в промежутках между санитарными поездками Морозову случи

лось поработать и в химической лаборатории Общеземского союза, в 
которой производились бактериологические исследования подозритель
ных по холере, тифу и т. д. заболеваний и вырабатывались химические 
способы оздоровления окрестностей, как ближайших, так и более от
даленных, посредством хлорирования вод или другими способами. 
Лаборатория располагалась на окраине мануфактурного поселка Жи
рардово, в хорошеньком, но очень опасном для живущих в нем белом 
домике с палисадником впереди и балкончиком, с которого открывался 
вид на широкую равнину за рельсами проходящей перед ним железной 

дороги, почти всегда сплошь уставленной товарными вагонами. 
Опасен этот домик был не потому, что в нем помещалась химиче

ская лаборатория, а совсем по другим причинам. 
Длинная цепь товарных поездов против него привлекала к месту, 

где он стоит, специальное внимание германских летчиков, видящих здесь 

скопление военных запасов. 

Почти каждый день, как только рассеявшиеся облака давали им 
возможность летать вне достижимости ружейных пуль, они непремен
но бросали сюда по несколько своих бомб. Первые три бомбы летели с 
высоты между десятью и двенадцатью часами утра, а последние три -
между тремя и пятью часами дня. Они никогда еще не попадали, до 
приезда Морозова, ни в товарные поезда, ни в людей напротив белень
кого домика, ни в самый домик. Они падали обыкновенно на поле на
против и в садиках, окружающих жилище, и с треском взрывались, 

вырывая в почве яму шириной аршин, глубиной в пол-аршина, и не при
чиняли при этом никому существенного увечья. 

И, однако же ... бомбы всегда бомбы, а не детские игрушки, и если 
несколько десятков из них не попали в цель, то можно ли заключить из 

этого, что также не попадет ни одна и из предстоящих в ближайшие дни? 
- Хотите посмотреть на выбоину от одной из вчерашних бомб? -

предложила Морозову Житкова, химик Земского союза. - Она неда
леко отсюда. 

Он, конечно, тотчас же согласился и, перестав смотреть в микро
скоп на окрашенных для ясности в розовый цвет холерных запятых, 

накинул свое пальто, чтобы идти за нею. 
- Только время-то не безопасное, - сказала она, взглядывая при выхо

де на небо. - Как раз теперь немцы бросают сюда бомбы с аэропланов. 
И словно в ответ на ее слова, впереди них раздался взрыв, как буд

то от ружейного выстрела, и столб синеватого дыма поднялся от зем
ли на поле в нескольких десятках шагов от них. 
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Раздались еще два взрыва, один направо подальше, другой - по

чтн налево, по ту сторону вагонов, тянувшихся сплошной цепью на 

рельсах перед ними. 

Они побежали сначала к месту ближайшего взрыва, но там, кроме 
обычнОЙ шарообразной выбоиньi в почве, ничего не было. Они побе
)i{алИ к бомбе, взорвавшейся направо. Там стояла уже кучка народу, 
рассматривавшая кровавый сгусток на земле величиной с кулак. 

- Что это? 
- Кусок мозга. Мальчику раздробило голову, - ответил со злобой в 

голосе один из присутствующих и потряс кулаком вслед «альбатросу», 
еще летавшему над их головами. 

- А что же от третьей бомбы? - с беспокойством спросил Николай 
Александрович. 

Бомба эта разорвалась по ту сторону длинной цепи товарных ваго
нов, конца которой не было видно в обе стороны. Они проползи между 
колесами одного из них и очутились на поле, сплошь занятом солдат

ским обозом. Здесь были и повозки, и лошади, и люди. Поблизости 
дымилась походная печка, но около нее никого не было. Повара ушли к 
большому скоплению солдат, собравшемуся несколько вдали. 

Они тоже побежали туда. 
Пробравшись сквозь толпу, увидели труп лошади с вытянутыми 

ногами и закинутой назад шеей. Она лежала на боку, переломив оглоб
лю своей повозки, на передке которой лежал и ее возница, мертвый и 
неподвижный, с окровавленной, разбитой головой. Вдали, в разных ме
стах лежали, кто ничком, кто боком, кто вверх лицом, еще шесть чело
век, относительно которых нельзя было сказать, убиты они или лежат 
без сознания. Нога одного была перебита на две отдельные части, и из 
средины их торчали концы белой кости. А «альбатрос» все еще парил 
вверху, описывая над ними круги. 

- Где же наши летчики? Отчего не преследуют его? Отчего не стре
ляют? - возмущался кто-то в толпе. 

Но его возмущение было запоздалым. Высоко над крышей нсдалс
Кого завода показался русский фарман и медленно брал высоту, а отку
да-то раздавались прерывистые выстрелы пулемета. «Альбатрос» по
вернул к западу и скоро пропал из вида. Солдаты положили в свобод
ные телеги четырех убитых и троих тяжелораненых и медленно повез
ли их в госпиталь. 

С горьким чувством в груди пролезли они обратно под вагоном. 
Сердце сжималось от сознания невозможности чем-нибудь помочь. 

- А вот вы только что говорили, - сказала его спутница, - что бро
сание бомб с аэроплана просто хулиганство, что аэропланы годны толь

КО дЛЯ разведки в тылу неприятеля и для сношения отрезанных друг от 

Друга войсковых частей! Видите, что тут они наделали?! 
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Ему было так тяжело, что не хотелось отвечать. Однако же то, что 
они видели, разве не было действительно простое хулиганство, способ
ное только увеличивать ожесточение враждующих сторон, но не спо

собное повлиять на окончательный исход войны? Ведь разве в убий
стве одного мальчика и нескольких солдат заключалась задача еже

дневной воздушной бомбардировки этого места? Ее целью, очевидно, 
было повреждение железнодорожного полотна в Жирардове как в ко
нечном пункте, до которого доходили русские поезда, чтобы сделать 
невозможным их маневрированье, а с ним и обратный увод в Варшаву. 
Тогда конец дороги, действительно, засорился бы вагонами, и правиль
ность движения поездов, а с нею и быстрота подвозки материалов и 
людей сделались бы невозможными. Но разве можно этого достиг
нуть посредством бомб, хотя и способных, падая в густую толпу, убить 
десяток или более людей, но неспособных выломить на полотне желез
ной дороги более пары рельс, заменить которые новыми является де
лом получасовой работы? 

Русский фарман, погнавшийся было за немецким «альбатросом», 
повернул обратно, когда тот стал скрываться на западе, и, сделав два
три круга, спустился обратно на свой аэродром. 

- У меня там есть знакомые, - сказал Морозов своей спутнице. -
Хотите, побываем и расскажем им о случившемся? 

- Очень хочу! - последовал ответ, и они отправились к ангарам. 
Там уже кипела работа. Известие о кровавом результате последнего 
немецкого прилета было там уже получено, и один из опытнейших во
енных летчиков готовился к погоне. 

- Сейчас лечу в их лагерь у Болимова, - сказал он Морозову. - Они 
увидят, что наши русские бомбы во много раз сильнее их! 

На земле лежали три такие бомбы, и, странная вещь, их форма на
помнила человеческие слезинки. И воображение рисовало, как эти 
стальные слезы упадут с поднебесной высоты в средину чужого лаге
ря и в ответ на их падение брызнут другие, уже не стальные, а человечес
кие слезы, где-нибудь далеко от полей сражения, в шубине Германии, так 
неосторожно позволившей своим правителям вовлечь себя в эту войну ... 

- Вам все равно не дождаться его возвращения, - сказал Николаю 
Александровичу начальник этого авиационного отряда. - Садитесь-ка 
лучше в наш автомобиль, и он отвезет вас снова в ваш «опасный домик». 

Он оправдал свое название в тот же вечер. Около него упали с неба 
еще три бомбы, не причинив, впрочем, на этот раз никому вреда. 

Вслед за тем он должен был спешно уехать в Шиманово, где его 
новые товарищи собирались хлорировать воду, чтобы очистить ее от 
холерных вибрионов. 

Чем окончилась месть пилота за брошенные бомбы? Цел ли еще 
«опасный домию> ? Узнать этого ему не удалось. 
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По причине жестокого бронхита, полученного на передовых позици
ЯХ, Морозову пришлось вернуться в Петербург, а весной он уехал в 
свое имение на Волге. 

ОН вновь в местах, где родился и вырос и куда возвращался каждое 

лето после городской, спешной и лихорадочной жизни. Весенний ветер 
IIlумел зелеными вершинами берез, белые пери стые облака высоко 
проносились над ним. И не верилось среди этой весенней мелодии, по
всюду звучащей внутри широкой России, что где-то далеко, на ее окра
инах, идет кровавый пир торжествующей смерти. 

Газету в имение не приносили, и он шел за ней на почту, в село, по 

тропинке среди зеленеющих берез, а в уме звучали строки стихотво
рения Некрасова: 

я наслушался шума иного, 
Оглушенный, подавленный им, 
Мать природа, иду к тебе снова 
Со всегдашним желаньем моим: 
Заглуши эту музыку злобы, 
Чтоб душа ощутила покой, 
И прозревшее око могло бы 
Насладиться твоей красотой! .. 

Но далекие звуки смерти не заглушались шепотом листвы и бегу
щими над вершинами деревьев многочисленными перистыми облака

ми. Их снежно-белые узкие ответвления напоминали ему теперь вы
ветрившиеся скелеты убитых полчищ, несущиеся в свои родные края. 
Он понимал, что никакими усилиями уже нельзя прекратить начавшей
ся войны раньше, чем она дойдет до своего естественного конца и 
вспыхнувший огонь пожрет весь накопившийся горючий материал. 

На почте ему выдали газеты, и первое, что он там увидал, было 
название Жирардова, так памятное ему по личным впечатлениям на 

Войне. Корреспондент писал: 
«Захожу в лазарет в Жирардове. - Раненые есть? - спраши

ваю. - Раненые? Нет! У нас лежат теперь только отравленные ... 
Есть легкоотравленные и тяжелоотравленные .. . Говорил со мно
гими... Озлобление у всех страшное ... - Мы люди, солдаты, так и 
воюй с нами как с людьми, а не как с тараканами». 

Еще далее в газете упоминалось и о Вискитках, деревне между 
Жирардовом и Сохачевом, около которой он ночевал два месяца назад 
в землянке среди окопов: 

«Удушливые газы двигались на наши позиции не сплошной сте
Ной, а струями, неся с собою смерть всему живому. За Вискитка
Ми я видел поле ржи. Зеленые колосья почернели, стебли завяли и 
С1СЛонuлись к земле. Поле словно вытоптано или выжжено ... Я ви
дел рощу в роскошном наряде сочной зелени. Но струя газа задела 



-426-

край этой рощи, и деревья стоят здесь с осыnавшиJ1,ШСЯ листья
ми, оголенные, точно в глухую осень. Вот белая акация. Половина 
ее еще цветет и благоухает, а другая половина словно отмерла: 
угрюмо и безобразно топорщатся голые черные ветки. Под дере
вом на земле валяются какие-то черные комья. Подхожу ближе -
трупы ворон. Воронье, усеявшее вершину захваченного ядовитым 
газом дерева, сразу очумело и свалилось на зе/v/лю замертво. В 
полях и на дорогах валяются трупы задохшихся людей, лоша
дей, бездомных собак ... Луга почернели, цветы свернулись и за
вяли. Там, где прошла струя ядовитого газа, земля преврати
лась в пустыню ... » 

Как противоположно было это всему, что звучало кругом него в 
пробуждающейся весенней природе! 

Под первым чувством отчаянья перед этим новым способом кол
лективного истребления человечества Николай Александрович пошел к 
одному знакомому, возвратившемуся в деревню на каникулы. Сосед уже 
несколько дней назад знал обо всем и более спокойно отнесся к предмету. 

- Чего же другого могли вы ожидать?- ответил он. - Разве это не 
неизбежный результат общей эволюции военного искусства? Все воз
мущаются здесь, да я уверен, и везде, применением новых средств, но 

разве они не есть простое продолжение всех предыдущих изобретений 
этой отрасли человеческой деятельности? Разве средневековые рьща
ри, сражавшиеся мечами, копьями и стрелами, не были до глубины 
души возмущены, когда какой-то монах Шварц придумал порох, а гер
манский или франкский король, которому он его предложил, начал гро
мить их феодальные замки невиданными и неслыханными до тех пор 
огнедышащими орудиями? Разве не говорили их обитатели, что после 
этого становится бесполезной всякая личная рыцарская доблесть? Для 
чего более быть сильным, для чего быть храбрым, когда невидимое 
ядро или пуля из мушкета одинаково уничтожит и храброго и труса, и 
сильного и слабого?. Разве при всяком новом изобретении в том же 
роде не были возмущены все те, против которых оно впервые при м еня
лось, а потом не употребляли его и сами? Так и эти ядовитые газы -
одни из которых представляют, несомненно, чистый хлор, другие 
фосген, а третьи мышьяковистые соединения, как наиболее деше
вые из всех известных химикам удушливых и ядовитых летучих 

веществ, - войдут в будущем во всеобщий обиход, если только на
роды не одумаются и не согласятся разрешать все свои недоразу

мения помимо употребления орудия ... 
- Ну как вы можете, как вам не стыдно рассуждать так спокойно, 

когда вся душа переворачивается от ужаса, - с негодованием прерва

ла его одна пожилая, тоже заезжая в это село дама. - Мне нет дела до 

ваших эволюций, когда тысячи людей умирают в страшных мученьях, 
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ИJ1И остаются всю жизнь с испорченными легкими, проклиная свое 

сушествованье! Я буду так же возмуп:аться, как в~змущались и средне
вековые рыцари, когда этот проклятыи - немецкии же - монах выдумал 

свой порох ... Надо же положить предел этой адской изобретательности! 
- Вы его положите только тогда, когда положите предел самим 

войнам! .. 
Однако в такой момент всеобщего негодования никто не был спо

собен слушать философские рассуждения, и даже неожиданное вме
шательство вошедшей кухарки, испугавшейся, как бы ядовитые газы 
войны не долетели до нас и не испортили всего урожая, не развеселило 

пуБJ1ИКУ. 
Возмущенье всех присутствовавших, росшее по мере того, как шел 

спор, достигло, наконец, такой степени, что всякое серьезное обсужде
ние предмета стало невозможным из-за разгоревшихся страстей. 

Домой он возвращался опушкой леса, вдыхая в себя аромат распус
кавшихся цветов, а в ушах еще звенело от страстных выкриков и гнев

ных выпадов против немцев, где справедливое перемешивалось с не

справедливым, и спорщики требовали их полного изгнания из Европы. 
Ему стал понятен и тот психический процесс в народных массах, 

который делает их по временам способными на необузданные выступ
ления. И, как неизбежная реакция против него, стал понятен и инстин
ктивный порыв, который заставил одну знакомую ему девушку-курси
стку, выросшую в России и почти забывшую о своем немецком проис
хождении, вдруг объявить себя немкою. 

- Но ведь в начале войны вы же сами считали себя не немкой, а 
русской? - говорили ей подруги. 

- Прежде было другое. Тогда и вы не отличали русских немцев 
ОТ себя. 

Да, думалось ему дорогою, кухарка была права! Ядовитые газы 
войны донеслись и в глубину России, и отравили души миллионов ее 
обывателей ... И сколько десятков лет пройдет прежде, чем исчезнут 
Последние следы этой отравы! .. 

в Борке Николаю Александровичу пришлось вернуться к отложен
ному до лучших времен КОСмt:тическому ремонту дома. И вот он едет 
Вдоль Волги ясным июльским днем на Копринскую пристань за цемен
ТОм и известью, вспоминая слова какого-то японского ученого: «Сколько 
бы ни было людей на берегу, каждому из них будет казаться оче
видным, что только ему одному солнце посылает эти блестки, 
что он один избран среди всех остальных... и однако же это глу
бокая психологическая ошибка». Он мысленно соглашается с тем, 
Что это глубокая ошибка, и притом ошибка первичная, самая древняя и 
самая большая из всех других ошибок. Все остальные покоятся на 
ней, как на фундаменте, и рушатся сами собой, как только объектив-
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ная наука убеждает нас и делает очевидным для нашего сердца, что 
мы все равноценны в общей жизни мироздания. 

Оторвавшись от этих размышлений, он замечает бегущих за ним 
толпой босых деревенских мальчиков. 

Они играют «в войну». У всех закинуты на плечи ружья из палок, и 
один из них, одетый чище, чем остальные, и не босой, а в сапогах - их 
офицер, - вооружен саблей из кривого прута. 

- Вперед! ура! отбивай их пулемет! - кричит он, махая своей 
саблей, и вся маленькая орда храбро бросается на песчаный холм 
и, схватив там какой-то валяющийся пень, с воинственными крика
ми тащит его вниз. «Неприятель» выбит из окопов, пулемет отнят, и 
запыхавшиеся воины возвращаются обратно на дорогу, героями, 
увенчанными лаврами. 

Потерь никаких, никто не хочет играть роль убитого или раненого, а 
тем более пустившегося в бегство. 

Они решили включить в игру и Морозова с его телегой. 
- Куда едешь? 
- За покупками на пристань! 
- Довези до воротец, мы тебе их отворим! 
- Садитесь! 
Они весело уселись на телеге, едва удерживаясь от паденья при 

толчках и прыжках неуклюжего экипажа на разбитой дороге. 
- Берегись! - крикнули они проходящей девушке. - Артиллерия едет! 

Сейчас ударим шрапнелью! 
Но вот и ворота полевой изгороди. Они были мигом отворены маль

чиками, забежавшими вперед и изобразившими заставу, экипаж был 
пропущен по паролю на береговые пески, и все маленькое войско побе
жало назад брать новые пулеметы. 

Вот он и получил наглядный ответ на жгучий вопрос: почему войны 
вообще возможны на современном земном шаре? 

Прежде всего остального потому, что его обитатели в общей массе 
относятся к ним еще так же, как эти дети. И происходит это потому, 
что нет пока в душе современного среднего человека прирожденной 
любви к своему ближнему. 
А ее нет потому, что каждый человек и каждый народ думает еще, 

будто яркая полоса солнечных лучей тянется только к нему одному, 
минуя всех остальных. Что же надо сделать, чтоб навсегда прекрати

лось такое душевное состояние? 
Многое, но прежде всего надо дать каждому народу правильные 

представления об остальных народах, чтоб всякий человек видел в 
них таких же детей человеческого рода, выработанных его историче
ской эволюцией и необходимых для правильного развития человече
ства во всем его объеме. 
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Каждый народ и каждый язык в этом эволюционном процесс е, оче
видно, играет какую-то необходимую, хотя и не вполне выясненную 
для нас роль. 

Л правильное представление обо всех народах может возникнуть 
только в связи со всесторонним знанием окружающего мира и с унич

тожением тех причин, которые вызывают у людей представление о 
других народах как о своих врагах или соперниках ... 

Тогда и игры «в войну)), которые происходят теперь не только на 
берегу Волги, но и на берегах Эльбы, Рейна, Дуная и чуть не во всех 
европейских и азиатских деревнях, потеряют для воображения детей, 
а затем и подросшей из них молодежи, всю свою привлекательность, 
особенно если с самого раннего детства ни немцы, ни австрийцы и ни 

какие другие нации не будут питать, как теперь, пробуждающегося со
знания ребенка сказками о легендарных богатырях,секущих своими 
огромными мечами человеческие головы направо и налево. 

Л это ведь вполне возможно! Уже и теперь на смену старинным, 
воинственным, появляются у всех народов новые детские сказки, на

полняющие пробуждающееся сознание более мягкими образами и при
учающие новые поколения видеть истинный героизм не в борьбе че
ловека с человеком, а в общей борьбе всех людей с враждебными им 
силами стихийной природы, постоянно прояв..'IЯющимися то здесь, то там. 

Да, слишком много героизма и самоотверженных жертв потребует
ся нам и помимо войн для завоевания новых знаний, новых истин, но
вых путей в земной жизни ... 

Затраты «спонсороВ)) поездки он отработал сполна, опубликовав в 
периодических изданиях серию очерков о войне. В 1916 году эти очер
ки вышли в виде сборника «На войне)). В этом же сборнике он помес
тил философскую работу «Война как один из факторов психологиче
ской и общественной эволюции человечествю) с пояснением в скобках: 
«Мысли в старом деревенском доме под шум дождя за окном. Опыт 
естественнонаучного объяснения войю) 1. 



Глава УН 
ПРОПАГАНДИСТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Однажды Ксения Алексеевна гуляла в окрестностях Борка. Неза
метно она вышла на околицу соседнего села Григорово, где два мужи
ка-плотника с реки Сити (места, поставляющего плотников на всю Ярос

лавскую губернию), «ситскоря», рубили новый дом. Весело постуки
вая топорами, они вели между собой беседу, и Ксения Алексеевна не
вольно стала ее свидетелем. 

- Слышь, Дмитрий, а правду говорят, что из тюрьмы вернулся мест
ный барин? За что он сидел, не знаешь? 

- Знаю. Отец его - что земли имел, и луга, и леса, и пашни. Скако

вую конюшню держал. Народу-то сколько вокруг него кормилось! А 
царь Александр - возьми да и освободи крепостных! Ведь это для 
него явный разор, обидно каждому свое терять. А тут сын за отца 
вступился и на царя пошел. Его за это на веки вечные в крепость. Что 
слез-то мать пролила! Вот как оно было. 

Ксения Алексеевна стояла бледная, не смея двинуться дальше. 
Потом, как бы опомнившись, круто повернула и побежала к дому. Ее 
душили слезы. Первым встретил ее Николай Александрович: 

- В чем дело, Звездочка? 
- Ах, Никусь, Я сейчас такое услышала ... - и она, глотая слезы, 

пересказала ему разговор плотников. Николай Александрович обнял 
ее и улыбнулся: 

- Ну что ты, не надо. Это все от культурной отсталости и забитости 
крестьян. Поэтому они и дают для объяснения поступков столь гру
бые, материалистические мотивы ... 

В сущности, все было так же, как тридцать лет назад, когда утопи
ческие замыслы пылких юношей разбивались об элементарную негра
мотность. И так же, как тогда, невежество процветало на всех уров

нях, принимая самые причудливые формы ... 

В 191 О году воображение российского обывателя было взбудораже
но предстоящей встречей со знаменитой кометой Галлея. По вычисле

ниям астрономов Коулля и Кроммелина, 6 мая 191 О года по петербур
гскому времени космическая гостья должна была максимально при
близиться к Земле. Согласно древним преданиям, любая комета - ве
стница несчастий и войн, а тут еще подойдет так близко, да вдобавок ко 
всему, по вычислениям ученых, Земля попадет в ее хвост! Ох, что будет? 
На всякий случай «Русские ведомости» от 3 апреля 191 О года поместили 
образец заклятия, распространяемого в Самаре местным духовенством: 
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«Заклятие против встречи с Галлеей! 
Галлея свирепая, змеища лютищая, хвостища поганая! Об мак

,lИ свой хвост в реку огненную, да почернеет он, да опалится, да 
изжарится, да попадет на завтрак своему родителю Люциферу! 
Не Галлея ты, а анафема, анафеJvta! Сто краm, двести, триста, 
четыреста, пятьсот, шестьсот шестьдесят шесть иже в Апока
липсисе написано, будь ты проклят а навсегда, запечатана наве
ки! Ключ, замок, аминь десять раз!» 

В условиях приближающегося неминуемого «конца света» ни один 
прогрессивный ученый не мог остаться в стороне. Надо было разве
ять этот угар средневековья и дать правильное научное толкование 

явления. В это время было много выступлений в печати, разоблачаю
щих грядущие катаклизмы, выпускались популярные брошюры. В друж
ном хоре прогрессивных ученых был и голос Морозова. Ему принадле
жала целая серия статей по данному вопросу. 

Свидание с кометой пополнило не только астрономические наблю
дения Николая Александровича. Он хорошо запомнил всю фантасма
горию, что творилась в стране в начале двадцатого века, перед при

ближением космического феномена. Это ему пригодилось позже, ког
да он начал работать над своим энциклопедическим трудом - «Исто
рией человеческой культуры в естественнонаучном освещении» ... 

Как и в годы далекой юности, Морозов считал своим гражданским 
долгом просвещение народа. Он все так же искренне верил во всемо
гущество своего кумира - естественных наук - и нес эту веру людям в 

публичных выступлениях. Любимый его девиз был: «За свет и свобо
ду». Он очень много сделал для популяризации науки. Был редактором 
издания «Итоги науки», прекрасно чувствовал тенденции развития той 
или иной отрасли знания. Он объездил большие и малые города Рос
сии, где при большом стечении народа читал лекции, популяризируя 
научное знание. Русские университеты, просветительские общества, 
различные кружки звали его к себе, привлеченные интересной темати
кой его сообщений. Это были лекции о строении вещества, о значении 
периодической системы Д.И. Менделеева, о возникновении и развитии 
химии, об истории создания «Апокалипсиса» (правда, эту лекцию по 
представлению святейшего синода вскоре запретили) и о научном зна
чении воздухоплавания. 

ВОТ так, например, выглядела лекция по истории химии: 
«В ПОИСКАХ философского КАМНЯ. 
ПОПУЛЯРНЫЕ КАРТИНКИ ИЗ НАУЧНЫХ ИСКАНИЙ СТА

Рого И нового ВРЕМЕНИ. 
Часть 1. Красный камень алхимиков и их жизненый эликсир. Ис

тория Роджера Бэкона и его трагическая судьба. Алхимия в конце 
Средних веков. 
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Часть 2. Действительная возможность превращения металлов. Их 
эволюция из первоначальных веществ. Радий и его удивительные свой
ства как новая сила, обещающая нам осуществить мечты алхимиков. 
Со многими туманными картинами и физическими опытами». 
А вот другая лекция: 

«В ВЫСОТУ. 
ПОПУЛЯРНЫЙ ОЧЕРК СОВРЕМЕННОГО ВОЗДУХОПЛАВА

НИЯ И АВИАЦИИ СО МНОГИМИ ТУМАНЫМИ КАРТИНАМИ 
И ЛИЧНЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ЛЕКТОРА ПРИ ЕГО ПОЛЕТАХ. 

Часть 1. Возникновение воздухоплавания на заре 19 века. Аэроста
ты и дирижабли. Их достоинства и недостатки. Катастрофы при поле
тах на воздушных кораблях. Личные впечатления лектора при его по
летах 31 октября 191 О года на аэростате «Треугольнию) за облаками и 
приключения после спуска ночью в дремучих болотных лесах около 
рекиЛуги. 

Часть 2. Возникновение авиации на заре хх века. Устройства и глав
ные типы аэропланов, демонстрирующиеся на летающих модельках. 

Причины частых крушений аэропланов. Летающие Люди. Авиацион
ные состязания. Личные впечатления автора во время его первого по
лета на аэроплане 15 сентября 191 О г. с Л.М. Мациевичем. Будущее 
воздухоплавания и авиации ... » 

В 20-х числах августа 1915 года наконец состоялась трехмесячная 
поездка в Сибирь, о которой Николай Александрович мечтал еще до 
войны. Он отправился туда вместе с женой. Ксения Алексеевна прини
мала участие в поездке в качестве пианистки, выступая с сольными 

концертами. Договор с антрепренером Меклером был составлен на 
условиях, что 60% с чистой прибыли будет идти Морозовым. 

Выехали из Петербурга в двадцатых числах августа, сибирским 
экспрессом. Первым пунктом их остановки бьm Иркутск - центр ссылки 
и всяческих просветительных учреждений Сибири. Согласно програм
ме, в городе предполагался концерт и две лекции - «В поисках фило
софского камня» и «В высоту». Для выступления им предоставили са
мый большой в городе зал - Камергерское собрание. Сначала устрои
ли концерт. В перерывхx между исполнением музыкальных произведе
ний Николай Александрович читал свои стихи и давал пояснения к ис
полняемым произведениям. В одном из подаренных букетов супруги 
обнаружили записку: <<Дорогая Ксен.uя Алексеевн.а, иркутская ссыл
ка приветствует Вас в ден.ь Вашего кон.церта!» 

Потом Чита, Верхне-Удинск, Хабаровск ... В Хабаровске петербург
ских гостей пригласили на строительство моста через Амур. Одним из 
строителей оказался друг Морозова, мологжанин, инженер Мещанинов. 

Следующим пунктом был Харбин. Здесь было принято покупать 
билеты прямо пред началом мероприятия. И, так как за час до начала 
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все билеты находились в кассе, Морозовы думали, что никто не при
дет на их выступление. Однако зал оказался полон, да многим еще и не 
достал ось билетов ... 

Далее следовал Никольск-Уссурийский. И наконец, Владивосток . 
Здесь они посетили петербургского знакомого Николая Александ

ровича, пулковского астронома М.М . Каменского, который теперь за
ведовал военно-морской метеорологической и астрономической база
ми. Он подарил супругам японского божка из кипарисового дерева - весе
лого шарообразного пузанчика, но предупредил, что это злой божок, и рас
сказал, как поместил его в ящик с точным хронометром, а через несколь

ко дней хронометр свалил

ся со стойки и разбился . 
- Божка нельзя унич

тожить, так как он будет 
мстить . Поэтому я пре
дупреждаю Вас о его 
свойствах, - закончил Ка
менскиЙ. 

Морозов весело по
смеялся и с благодарно
стью принял подарок. 

Было ли это случайно, 

или божок действительно 
обладал какой-то злой 

НА. Морозов среди участников силой , но там, куда его 
Государственного совещания в Москве помещали, случались ка-

кие-то происшествия. И чтобы не причинять больше никому неприят
ностей, Морозовы отправили его в плавание по Екатерининскому кана

лу в Кронштадт, снабдив запиской о его вредных свойствах ... 
Из Владивостока поехали назад. В середине октября добрались до 

Красноярска, а через несколько дней прибыли в Томск - столицу за
падной Сибири, центр ее интеллектуальной жизни . В Томске был даже 
народный университет, возникший на средства братьев Макушиных. 
Здесь жил знаменитый исследователь Центральной Азии и Сибири 
Григорий Николаевич Потанин - бледный маленький старичок с боль
ШОЙ головой и развевающимися во все стороны волосами, которого 
называли «сибирской иконой» . 

Провожая Николая Александровича, томичи преподнесли ему в 

дар картину известного алтайского художника Гуркина «Озеро гор
ных духов» и рассказали ему, что к ней заказана специальная рез
ная рама, отображающая алтайскую флору. Чтобы не забирать кар
тину отдельно от рамы, супруги решили оставить ее пока на кварти

ре профессора Технологического института Б .В. Гутовского, у кото
рого они остановились. 

28- 3880 
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Пока изготовляли резную раму к картине, произошла революция, 

потом началась гражданская война, потом шли годы разрухи. Все это 

время было не до картины. Только в 1926 году связь Н.В. Гутовского с 
Н.А. Морозовым восстановилась. Сам Николай Васильевич Гутовский 
был не только крупный ученый, но и прекрасный художник. Перед тем 

как отправить картину Морозову, он написал для себя очень хорошую 
ее копию и берег ее всю жизнь, не только как память о встрече с Моро
зовым, но и потому, что эта картина была связана с интересной леген
дой. (Подлинник картины находится среди собрания картин Н.А. Моро
зова, подаренных санаroрию «Узкое».) 

Легенда говорила о том, что на этом прекрасном озере, располо

женном в горах Алтая, обитают злые духи, карающие смертью каждо
го, кто пытался хотя бы взглянуть на это чудо природы. Особенно пре
красно и таинственно бывает озеро в яркие солнечные дни, когда над 
ним поднимаются слепящие столбы и фантастические видения. Но в 
эти солнечные дни злые горные духи наиболее жестоко расправляют
ся с незваными посетителями. Многие смельчаки погибали, став жер
твой горных духов, неустанно несущих стражу у чудесного озера. 

Один из студентов Томского технологического института, будущий 
геолог Виктор Александрович Пышкин, познакомившись с картиной 

«Озеро горных духов», высказал предположение, что, вероятно, в райо
не этого озера находятся большие залежи ртути, которые испаряются, 
а в яркие солнечные дни дают необыкновенно яркое свечение. В даль
нейшем, уже будучи геологом, Виктор Александрович исследовал район 
озера и подтвердил свое предположение. Министерство геологии 

РСФСР приказом от 9 сентября 1970 года признало его первооткрыва
телем ртути на Алтае. 

В Томске Николай Александрович встретился с вдовой друга своей 

революционной юности поэта С.с.Синегуба, с которым они вместе 
находились в Петербургском доме предварительного заключения, -
Ларисой Васильевной Синегуб. 

Дальше шли Новониколаевск (Новосибирск), Омск, Екатеринбург, 
Пермь ... 

Подъезжая к Перми, супруги случайно встретились в поезде с Баль
монтом. В городе поэт пришел на их выступление, чтобы приветство
вать своего «звездного брата». В конце лекции, проходившей в зале 
самого большого пермского кинотеатра, он подошел к Морозову. «Свет 
поэзии» держал в руках красную розу на длинной ножке, которую с 
поклоном преподнес Николаю Александровичу. 

Завершали путешествие Вологда, Архангельск и, наконец, Петер
бург. В столице неожиданно произошла осечка. На афише значилось: 
«Шлиссельбуржец Николай Морозов ... ». Меклер хотел таким образом 
привлечь как можно больше народу, так как получал за устройство 
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вечеров 40% чистой прибыли. Однако времена сильно изменились: 
устроителя посадили на три месяца, а вечер запретил градоначаль

ник князь Оболенский ... 

Просветительская деятельность Морозова оказала немалое влия
ние и на последующие поколения ученых. Вот как вспоминал об этом 
влиянии Сергей Иванович Вавилов, впоследствии - сам активный про
пагандист научного знания: 

«На J 5-м году я уже читал «Основы химии» Менделеева, ко
нечно, через nень-колоду, но читал. В J 905 году, когда появился 
НА. Морозов, увлекался его химическими фантазиями. Ходил в 
Политехнический .1WузеЙ на заседания Общества любителей есте
ствознания, на котором делал доклад н.А. Морозов ... 

... Помню заседание Общества с докладом н.А. Морозова (вско
ре после того, как его выпустили из Шлиссельбурга). Увлек он меня 
тогда чрезвычайно. Помню смерть Менделеева. Перед этим чи
тал его «Попытку nонuмания мирового эфира», фантазию, вроде 
Морозовских». 

И еще: 

«н.А. Морозов соединил в себе беззаветное общественное, ре
волюционное служение родному народу с совершенно nоразитель
ным увлечением научной работой. Этот научный энтузиазм, со
вершенно бескорыстная, страстная любовь к научнолtу исследо
ванию должны остаться npuмepoM и образцом для каждого уче
ного, молодого или старого». 



Глава УIII 

ПОЛЕТ В ШЛИССЕЛЬБУРГ 
НАД МЕСТАМИ БЫВШЕГО ЗАТОЧЕНИЯ 

Над стенами Шлиссельбурга, 
Где когда-то выла пурга 

И гудел за валом вал, 

Бывший узник пролетал . 

Николай Морозов 

После Февральской революции, летом 1917 года, сбылась одна из 
фантазий шлиссельбургского мечтателя. 

Почти всякий раз, когда Николай Александрович вспоминал о своих 
уединённых прогулках в крошечном загончике между стеной его шлис
сельбургской темницы и высоким бастионом, ему рисовалась одна и 
та же картина. 

Вот сверху клочок голубого неба, единственный предмет бесконеч
ного внешнего мира, который еще не оставил его на всю его жизнь. 
Вверху над ним пролетают облака, а под облаками реют бесчислен
ные стрижи и ласточки. 

Тогда он думал о том, какая дивная картина представляется им там, 
в высоте: они видят и поля, и леса, перед ними бесконечный простор 

шумящего за бастионом озера. И узник 
представлял себе, что мчится вместе с 
ними в высоте, и ему страстно хотелось 

узнать, каким видится оттуда его тихий, 
глухой уголок. 
И вот эти грезы сбылись наяву. Вме

сте с пилотом Грузиновым на двухмест
ном гидросамолете бывший узник отпра
вился в полет над местами своего про

шлого заточения . 

Они вылетели с аэродрома на взморье 
и, промчавшись в летучей лодочке сотню 
сажен по почти гладкой поверхности воды, 

Перед полетом стали плавно подниматься над нею. 
Было около восьми часов вечера, и красноватое после жаркого июль

ского дня солнце находилось уже невысоко над мглистым горизонтом. 

Учебных занятий на аэродроме в этот вечер не было . Погода была 
неподходящая . Восходящие токи нагретого у земной поверхности воз

духа и спускающиеся взамен их с высоты образуют в это время как 
бы невидимые холмы и колодцы, и они ожидали, что вверху их будет 
сильно трепать, тем более что на южной части горизонта столбами 
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I10днимались кучевые облака, наглядно подтверждавшие неспокойное 
состояние атмосферы. 

Так хорошо уже знакомая по многим прежним полетам картина 

I1етрограда внизу, с бесчисленными рядами его «крошечных» домов, 
на которых трубы повсюду сидят, как белые бородавки; зеленые ост
ровки его окрестностей, зеленые поля и рощицы кругом, широкая даль 
моря, теряющаяся в белесоватой мгле, и блестящая широкая красно
ватая полоса лучей, тянущаяся по морю от солнца в их сторону, - все 
это вновь показалось под ними, все то же, что и прежде. Их начало 
трепать, но много меньше, чем они ждали, когда, пролетев сначала на 

запад над морем и поднявшись на версту вверх, поворотили назад и 

понеслись вдоль устьев Невы над городом. 
Свежий, но теплый даже и на этой высоте воздух врывался под его 

кожаную куртку, через рукава и застежки, обвевал под мягким шле
мом уши и шею, и радостное чувство воздушной свободы, несмотря 
на значительную привычку к ней, вновь охватило его душу. 

- Как далеки мне кажутся теперь беспокойные ощущения первых 
полетов, когда еще не верилось в прочность своего положения в возду

хе! - хотелось ему сказать сидевшему рядом, у колеса своего руля, 
Грузинову. Но он даже и сам не услыхал своего голоса от струи ветра, 
ворвавшегося в рот, так как стрелка показателя скорости полета в это 

время стояла на девяносто верст в час. 

Поняв полную бесполезность разговора, даже крика при этих усло
виях и только улыбнувшись с кивком головы соседу, он снова накло
нился за свой край лодочки и начал смотреть вниз. 

Там виднелся небольшой треугольник Галерного острова и Калин
кин мост, а рядом с ним - высокая каменная башня здания Коломен
ской части, напоминающего средневековый замок. 

В одну из ее внутренних одиночных маленьких темниц, взятых жан
дармами в свое распоряжение, перевели его когда-то из места его пер

вого заточения - «Третьего отделения собственной его императорско
го величества канцелярию). Какой крошечной, какой плотно прижав
шейся к земле казалась она отсюда! Он вспомнил, как посетил ее пос
ле революции, в прошлом июне. Там не было уже не только жандар
Мов, но даже и полиции. Комиссар любезно провел его через тот же 
Вход в углу двора против ворот со стоящим у них пожарным, через ту 

же темноватую внутреннюю комнату нижнего этажа, где сидел когда

то запасной жандармский караул, чтобы устранить всякую возмож
ность освобождения узников товарищами. По-прежнему вилась узень
кая лестница, идущая вдоль стен, вокруг какой-то массивной пустой 
четырехугольной колонны, во внутреннее помещение которой полуоткры
валась решетчатая полуарка вроде окна. А в четвертом этаже бьmа и его 
крошечная камера, с крошечным решетчатым окном под потолком. 

Ему вспомнилось И то, как его, тогда еще двадцатилетнего юношу, 
Лишь недавно оторванного от науки и любимых товарищей, вели туда 
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на вечное, казалось, одиночество, на какие-то страшные, неведомые 

пытки и мучения. Вспомнилось, как он осматривал ее стены, загляды
вал через высоко поднятое решетчатое единственное оконце в глубину 
двора, придумывая средства побега, прикладывал ухо к стенам, чтобы 
узнать, нет ли кого рядом, и убедился, что там справа есть и другие 
узники. Вспомнилось, как он впервые догадался переговариваться с 

ними стуком в стену, узнал, что его сосед называется Кукушкин. Ему 
вспомнился отсюда, с высоты, и современный вид его бывшей каме
ры, какой он нашел ее при посещении после революции. В ней были 
поставлены нары, которых при нем не было, а на них валялись ка
кие-то жулики, и он не мог в ней восстановить в себе прежних ощу
щений. Стены и окно камеры были те же по внешности, и однако, в 
них было все чужое. 

Как глубоко внизу все это казалось из голубого поднебесья, и чув
ство торжества, чувство победы над былым проникло в его душу. 

Гидроплан, круто наклонившись левым крылом вниз при повороте, 
дал возможность заглянуть и на левый берег Невы. Там, как золотая 
иголка, поднимался среди продолговатого шестиугольника шпиль со

бора в другом месте его заключения - Петропавловской крепости. И ее 
он посетил уже после революции из грустной потребности вспомнить 
свое былое жилище, отдать долг памяти своим погибшим там товари
щам. И в ней он нашел по внешности все то же. Тот же мрачный кори
дор казематов Трубецкого бастиона, мрачные сводчатые комнаты. Его 
бывшая камера была там пуста, а в других сидели его враги. Предсе
датель верховной следственной комиссии Муравьев приказывал по 
очереди отворять двери и входил к новым узникам, а он печально гля

дел на них от противоположной стены коридора, незаметный для них во 
тьме помещения и полузаслоненный спинами нескольких солдат, их 
стражи. Ему было жалко тех, которые его там держали, а теперь сами 
попали в яму, вырытую ими для других, и не было ни малейшей доли 
торжества. Оно впервые проявилось лишь потом, когда, не думая о 
них, он кружился на другом таком же гидроплане над этой самой 
Петропавловской крепостью с тем же самым своим спутником и 
другом Грузиновым. 

Он вновь мельком увидел и треугольник стен уничтоженного Алек
сеевского равелина против Зоологического сада, самое ужасное из всех 
мест его заточения, где он провел почти три года в страшных мучени

ях непрерывного голода, примененного к народовольцам Александром III 
в виде пытки. От голода, через два года заточения, из двенадцати по
саженных с ним по одиночным камерам товарищей восемь умерли, 
один сошел с ума, а трое оставшихся в живых на много лет потеряли 

силы и здоровье от истощения и цинги. 

Вот он внизу, этот ужасный треугольник, но внутри него уже нет 
темницы, на ее месте построен архив, чтобы ничто не напоминало по
томству о бывших там жестокостях. Остался лишь клин окружавших 
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его небольших бастионов, с которых он при недавнем посещении со
рвал себе на память несколько цветков мышиного горошка. 

Внезапный порыв восходящего течения воздуха слегка подбросил 
гидроплан и качнул его с левой стороны на правую. И крепость, и раве
лин исчезли из вида, закрытые бортом крыла лодки, но взамен того 
открылось еще четвертое место его петроградского заточения. Они 
только что пролетели над Летним садом и Инженерным замком, где 
был когда-то убит своими царедворцами император Павел, и, накло
нившись за борт, он увидел церковь Пантелеймона, а против нее, в углу 
перегиба улицы, бывшее здание Третьего отделения собственной его 
императорского величества канцелярии, об ужасах которой ходили ле
генды в царствование Николая 1 и Александра п. Он не пытался раз
глядывать этой темницы, в которую прежде всего его заточили тогда в 
Петрограде. Он уже знал, что и она срыта, как Алексеевский равелин. 
Он приходил уже и в это место ранее полета, но не нашел в нем ничего 
напоминающего о прошлом, кроме въездных ворот извилистого двора 

и колоколов какой-то внутренней церкви, висящих на столбах у стены 
противоположного дома, звон которых он слышал через форточку его 
первой в жизни одиночной камеры. 

Аэроплан, повернув к Неве, пересек уже Литейный проспект, и ему 
страшно захотелось увидеть и последнее из пяти мест его петроград

ских заточений - Дом предварительного заключения. Но дно лодки 
все время закрывало его, и только на момент он смог увидеть его 

обгорелый теперь корпус, а с ним и здание Окружного суда, где его 
приговорили к пожизненному заточению за борьбу с губившим Рос
сию самодержавным режимом. 

Он был уже и там, видел свою обгорелую одиночную камеру, посе
тил под нею комнату его умершего теперь друга и товарища Синегуба. 
Он ожидал, что при первом входе в места его неволи на него нахлынут 
воспоминания о прошлом и слезы закапают из глаз. 

Но ничего подобного нигде не было. 
Он смотрел на все это, как на чужое, постороннее, имеющее лишь 

какое-то внешнее, случайное соотношение с пережитым. И он понял 
причину, понял, что иначе не могло и быть. Он входил тогда в эти стены 
как жертва, а теперь входил как человек свободный. Ужас был не в 
мрачных камерах, не в решетках их окон, не в тяжелых запорах их 

железных дверей, а в тех, кто их запирал. Ужас был в людях, а не в 
предметах. И этих людей уже не было. Их отсутствие уничтожало 
чувство ужаса, а воспоминание о погибших товарищах не давало мес
та и для чувства торжества. Оно возникло у него впервые только здесь, 
в свободной высоте, когда под ногами, в глубине, виднелись лишь кон
туры того, над чем была одержана победа. 

Звонко гудел пропеллер сзади, струи теплого воздуха шумели, уда

ряясь в лицо, и проникали под шлем и куртку. Петроград уплыл из-под 
ног, и по обе стороны Невы поплыли навстречу светло-зеленые полосы 
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четырехугольных лугов и темно-зеленые, кудрявые, неправильные пятна 

лесов. Кое-где струи дыма показывали лесные или торфяные пожары. 
Даль все более и более застилалась туманной мглой, спустившееся в 
нее солнце стало совсем красным и потеряло резкую определенность 

своих контуров. Но внизу под ними все было ярко очерчено. Светлой 
извилистой полосой тянулась Нева к юго-востоку. Направо показал ась 
впадающая в нее с юга речка, и он припомнил, что ее зовут, кажется, 

То сна. Из мглы, вдали налево, куда поворачивала теперь Нева, стала 
вырисовываться широкая водная поверхность Ладожского озера, а на 
ее ближайшей к ним части появилось маленькое черное пятно. 

Это была Шлиссельбургская крепость. 
Он показал ее рукой Грузинову и инстинктивно взялся за колесо сво

его руля, чтобы направить туда полет, но через несколько секунд по
нял, что управление отвлекло бы его от наблюдений и затушевало бы 
непосредственность восприятия, сохранить которую ему более всего 
теперь хотелось. Он попытался сказать это Грузинову, который хотел 
предоставить ему управление, но не было слышно. Выпустив руль, он 
написал Грузинову пальцем по отдельным буквам на его колене: «по
том», и тот вновь принялся управлять. 

Пятно вдали становилось все ярче, вырисовывались подробности. 
Грузинов начал снижать крылатую лодочку с ее полутораверстной 
высоты и показал пальцем на циферблате часов, что по истечении де
сяти минут они будут там. 

Они пролетели над несколькими баржами, стоящими на Неве, пере
летели через самую крепость, очутились за нею над Ладожским озе

ром и, повернув назад, стали кругами, сильно накренив левое крыло, 

спускаться вниз. 

Его сон, многолетняя мечта его долгого заточения - летать когда
нибудь над своей темницей, как стрижи и ласточки, видеть с высоты 
все, что они видят: и ширь лугов, и чащи лесов, и необозримую даль 
водной поверхности - все сбылось наяву! И чувство восторга и умиле
ния перед силою жизни, идущей все вперед и вперед и осуществляю
щей через, по-видимому, непреодолимые преграды самые фантасти
ческие мечты, стало так сильно, что заслонило все последующее! 

Гидроплан спустился на воду перед воротами крепости в тот самый 
момент, когда солнце заходило и над поверхностью горизонта виднел

ся один его красный полукруг. Они подплыли к берегу, но сбежавшиеся 
солдаты сказали, что не могут их впустить без разрешения комендан
та, живущего в городе на берегу. Перелетели в город. Морозов узнал, 
что комендант уехал в Петроград, и разыскал его помощника. Затем, 

захватив его с собой, они перелетели обратно в крепость и высадились 
все трое на берег. Прошли по той дороге, по которой его туда когда-то 
привели на вечное заточение, и вошли в его бывшую тюрьму. Морозов 
показал им свою бывшую камеру, камеры Веры Фигнер, Людмилы 
Волкенштейн и некоторых других товарищей. 
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НО и эти полуобгорелые теперь камеры не произвели на него силь
ного впечатления. Несмотря на двадцать пять лет заточения в них, они 
казались ему хотя и близко знакомыми, но чужими. 

Они посетили старую тюрьму, осмотрели ее ужасный подвальный 

карцер, но и тут на него не повеяло ничем былым. 
Он машинально слушал, как его спутники говорили, что все это ме

сто похоже на кошмар и они совершенно не понимают, как тут можно 

было прожить В одиночестве не только десятки лет, не сойдя с ума, но 

даже и несколько месяцев. 

Помощник коменданта предложил остаться ночевать у него, так 

как вечерняя заря уже догорала, но Грузинов не хотел подвергать свой 
гидроплан риску в чужом месте, и они полетели обратно. 

Была удивительная ночь. Луна взошла в своей последней четверти, 
внизу на земле все контуры стали неопределенными, на небе вверху 
показались звезды. Прямо над головой - ясная, белая Вега, впереди 
желтоватый Арктур. Внизу ярко зажглись полосы огней на улицах при
невских местечек. Отблеск Невы все время был виден и вместе с 
полосами огней служил им путеводителем. Они пролетели восемьде
сят верст от Шлиссельбурга до Петрограда не более как в три четвер
ти часа, перелетели через сплошные ряды его огней на взморье, на 
высоте более двух верст. Грузинов стал делать такой крутой винтовой 
спуск, что одно крыло аэроплана совсем поднял ось к небу, а другое 
опустилось к земле. Морозову никогда еще не приходилось спускаться 

так круто и быстро. 
Он заметил, какое странное впечатление производит на человека 

такой спуск. Не было ощущения, что можно вывалиться через борт. 
От чувства инерции казалось, что вся земля поднялась одним краем 
горизонта вверх, а другим опустилась вниз, и небо также опустилось, и 
оба вертятся вокруг, но не просто, а колесом, сверху вниз. И луна у 
горизонта, и дальние огни, и звезды то взлетали вверх, то опускались 

вниз, почти под ноги. Но вот, повернувшись колесом несколько раз, они 

стали приходить в обычный вид, гидроплан выровнялся и, снизившись 
почти на половинную высоту, стал прямолинейно спускаться к едва 
видневшейся поверхности моря. Перерезая небо, как острый хвост 
кометы, прошла перед ними узкая полоса кронштадтского прожекто

ра, затем по небу забродил яркий сноп лучей какого-то другого близ
кого к ним прожектора. 

«Заметили шум нашего пропеллера и ищут», - подумалось Морозову. 
И он был прав: вот свет направился прямо на них, но, к счастью, в 

спину, потому что иначе он совершенно ослепил бы правящего Грузи
Нова, и он не мог бы более видеть во мраке никаких предметов. 

Гидроплан плавно спустился на поверхность воды и поплыл, свер

кая во тьме кружащимися, как фейерверочное колесо, вспышками сво
его вращающегося мотора-гнома, прямо к платформе. 



Сестра Вера п.А. Кропоткин 

НА. Морозов с родственниками в Борке 

Морозов у Репина До/и отца 

Флигель Морозова до перестройки Флигель Морозова после nерестройки 



Примечания к четвертой части 

К главе 1 

I Петербург. Ложа Полярная звезда работала под руководством Велико
го Востока Франции с 15.11.1906. Инсталлирована 9 (22).5.1908 на квар
тире В.А. Маклакова. Заседания проходили на квартирах А.А. Орлова-Да

выдова и д.о. Бебутова, а также в особняке на Английском бульваре. За
крыта в 1909 (по сведениям м.с. Маргулиеса, в 1919 «усыновленз» париж
ской ложей Дружба Народов). Знак ложи представлял собой круг с надпи
сью: «Полярная СЛ.Б. звезда 1908», в центре которого бьmи изображены де
вятиконечная звезда, ветви, перекрещенные наугольник и циркуль и сияние. 

Состав: 
1. Аничков Евгений Васильевич - принят в ложу в 1907. 
2. Антоновский Юлий Михайлович - посвящен в ноябре 1907. Член

основатель l-й ст. при инсталляции ложи. 
3. Баженов Николай Николаевич - член ложи. 

4. Бебутов Давид Осипович - посвящен по рекомендации Е.И. Кедрина 
23.4.1906 в редакции газеты «Страна» на Невском проспекте, д. 92. Возве
ден во 2-ю ст. В апреле 1906. Секретарь и казначей в 1907-1908. 

5. Бороздин Александр Корнилиевич - посвящен в феврале 1907. Член-
основатель при инсталляции ложи. 

6. Браудо Александр Исаевич - посвящен в мае 1908. 
7. Букейханов Алихан Нурмухамедович - посвящен после мая 1908. 
8. Булат Андрей Андреевич - посвящен в мае 1908. 
9. Буслов - посвящен после инсталляции ложи. 

10. Веретенников Александр Порфирьевич - посвящен после инсталля-

цииложи. 

11. Гамбаров Юрий Степанович - принят в ложу в 1907. 
12. Геловани Варлаам Леванович - принят в ложу в 1907. 
13. Головин Федор Александрович - посвящен во второй половине 1908. 

Член ложи по февраль 1910. 
14. Гольм Андрей Константинович - посвящен в мае 1908. 
15. Гордеенко Яков Николаевич - посвящен после инсталляции ложи. 

16. Демьянов Александр Алексеевич - принят в ложу в 1907. 
17. Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович - посвящен не ра

нее мая 1908. 
18. Жихарев Степан Сергеевич - посвящен в январе 1907. Член-осно-

ватель при инсталляции ложи. 

19. Иванюков Иван Иванович - принят в ложу в 1907. 
20. Измайлов Павел - посвящен после инсталляции ложи. 

21. Кальманович Самуэль Еремеевич - посвящен в мае 1908. Член ложи 
по февраль 1910. 
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22. Караулов Василий Андреевич - посвящен после инсталляции ложи. 
23. Кармин Николай Валерианович - посвящен в 1907. 
24. Кедрин Евгений Иванович - член ложи с сентября 1906. l-й надзи

ратель в 1908. 
25. Кильвейн Георгий Робертович - посвящен после инсталляции ложи. 
26. Ковалевский Максим Максимович - досточтимый мастер (мастер

наместник) ложи. Историк, социолог. 
27. Колюбакин Александр Михайлович - посвящен в декабре 1907. Член

основатель l-й ст. при инсталляции ложи. 
28. Котляревский Сергей Андреевич - член ложи. 

29. Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич - посвящен во второй 

половине 1908. Возведен в 3-ю ст. В 1909. «Уснул» в 1909. 
30. Лорис-Меликов Иван Захарович - член ложи. 

31. Лутугин Леонид Иванович - посвящен в мае 1908. 
32. Лучицкий Иван Васильевич - член ложи. 

33. Майдель Герман Христофорович - посвящен в марте 1907. 2-й над
зиратель и масон 18-й ст. в 1908. 

34. Макаров Павел Михайлович - посвящен в ноябре 1907. Член-осно
ватель при инсталляции ложи. Один из лидеров кадетов. 

35. Маклаков Василий Алексеевич - оратор при инсталляции (основа
нии) ложи. 

36. Максудов Садретдин Низаметдинович - посвяшен после инсталля

цииложи. 

37. Маргулиес Мануил Сергеевич - посвящен в январе 1907. Возведен 
во 2-ю и 3-ю степени в 1908. Оратор в мае 1908. 

38. Морозов Николай Александрович - посвящен в мае 1908. Член
основатель l-й ст. при инсталляции ложи. 

39. Мстиславский (Масловский) Сергей Дмитриевич - принят в ложу в 

1907. 
40. Некрасов Николай Виссарионович - посвящен после инсталляции 

ложи. 

41. Немирович-Данченко Василий Иванович - посвящен в 1907. Член
основатель 3-й ст. при инсталляции ложи. Писатель. 

42. Окунев Николай Александрович - посвящен в мае 1908. 
43. Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич - посвящен Е.И. Кедриным в 

1907 (по другим сведениям - в январе 1901 в Петербурге и Париже). Ма
сон 18-й ст. в 1908. Досточтимый мастер с 1908, вслед за М.М. Ковалев
ским. 

44. Павлов-Сильванский Николай Павлович - посвящен в феврале 1907. 
Член-основатель 3-й ст. при инсталляции ложи. Историк. 

45. Пергамент Осип Яковлевич - посвящен во второй половине 1908. 
46. Переверзев Павел Николаевич - посвящен в ноябре 1907. Возведен 

в 3-ю ст. В 1909. 
47. Де Роберти Евгений Валентинович - член ложи. 
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48. Розанов Николай Сергеевич - посвящен после инсталляции ложи. 
49. Свечин Алексей Александрович - посвящен в апреле 1907. Член

основатель 3-й ст. при инсталляции ложи. 
50. Святловский (СветЛОВСКf:lЙ) Евгений Владимирович - посвящен 

после инсталляции ложи. 

51. Сидамон-Эристов Георгий Дмитриевич - посвящен после инстал-

ляцииложи. 

52. Симонов - посвящен после инсталляции ложи. 

53. Субботин Владимир Федорович - посвящен после инсталляции ложи. 
54. Теплов Владимир Владимирович - посвящен в октябре 1907. Член

основатель при инсталляции ложи. 

55. Тираспольский Григорий Львович - Посвящен в ноябре 1907. Воз
веден во 2-ю ст. В 1907, в 3-ю ст. В 1909. 

56. Черносвитов Кирилл Кириллович - посвящен после инсталляции 

ложи. 

57. Шингарев Андрей Иванович - посвящен в мае 1908. 
58. Щеголев Павел Елисеевич - посвящен в феврале 1907. Член-осно

ватель при инсталляции ложи. Историк революционного движения. 

к rnаве IV 
J 
ЭСКизы u размышления 

Эволюция воздухоплавания на фоне общественной жизни народов 
(Отрывки из публичных лекций Н.А. Морозова 

о воздухоплавании и авиации) 

у нас всегда встает в душе стремленье 

Взлететь далеко от земли, 

Когда над нами жаворонка пенье 

Несется в голубой дали. 

Гёmе 

Заоблачные мечты nробуждающегося человечества 

В этот раз я буду говорить вам о нашем начавшемся пути в заоблачные 
высоты, в голубое небесное пространство, куда ранее залетали только воль
ные птицы. Я буду говорить вам о постепенном осуществлении заветной 
мечты всего человечества с самых отдаленных веков. 

С тех пор, как существуют люди на земле, еще не было открытия, кото
рое до такой степени возбуждало бы энтузиазм современников, как откры

тие воздухоплавания. Да это и понятно! Ведь наступление крылатой эры 
человечества будет вместе с тем прологом к его освобождению, преддве

рием братского слияния всех народов в голубой высоте атмосферы в одну 
общую великую семью! 
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Уже самые древние легенды о летающих людях носят на себе характер 
их освобождения из неволи. Возьмем хотя бы всем известное сказанье 
Овидия о Дедале и его сыне Икаре. Одни из нас читали его у самого Ови
дия в его «Метаморфозах», другие знают его сущность из различных хре
стоматий, а третьи даже из всевозможных историй воздухоплавания, где 

это сказанье, обыкновенно, при водится в самом начале, но почти во всех 
известных мне случаях не выясняется читателю скрытый аллегорический 

смысл этой прекрасной легенды, а ведь только он один в ней и интересен! 
Вот почему я, прежде всего, расскажу вам здесь снова легенду об Ика

ре, но в ее истинном освещении. 

Когда-то, давно-давно, жил на греческом острове Крите, так геройски 

боровшемся недавно за свою свободу, жестокий деспот Минос. В его пе
чальном царстве томился в неволе великий скульптор Дедал и его сын 

Икар, и бездушный царь заставлял их делать для себя различные работы, 

большею частью вредные для людей. Так, он заставлял его построить на 

Крите знаменитый Лабиринт, хаотическое смешенье мрачных темных хо
дов, где должен был заблудиться и погибнуть всякий попадавший. А в 
довершение бедствия в этом Лабиринте поселилось еще страшное чудо
вище Минотавр, получеловек-полубык, выходивший по ночам из своего 

недоступного убежища и пожиравший людей. 
Душа талантливого пленника не могла вынести такого применения его 

труда, не могла вынести неволи, и он все время думал о побеге. Но кругом 
острова было безбрежное море, и все приходившие и уходившие суда 

были под наблюдением наемников тирана. Ему не было другого сред
ства избавления, как улететь по воздуху. И вот он, наконец, придумал 
себе и своему сыну крылья. 

С изумлением смотрели их сторожа, как Дедал собирал на острове 
падавшие туда по временам орлиные перья и уносил их в свою хижину, не 

догадываясь, для чего они ему нужны. Но, вдруг, когда их набралось дос

таточно, он слепил их воском, связал нитками и сделал четыре крыла. Вос

пользовавшись моментом, когда внимание стражи было направлено в дру
гую сторону, он прикрепил одну пару к плечам своего сына, а другую к 

своим, и, взмахнув ими, оба поднялись вверх. Напрасно с криками бежа
ли за ними слуги Миноса, напрасно посылали им вдогонку свои дротики и 

стрелы, ничто не помогло! В несколько мгновений они были уже вне пре
делов полета стрел, и царство неволи осталось далеко внизу. Перед ними 
расстилалось, свободное Ионическое море с катящимися по нему голу
быми волнами, а над ними лазурное небо, с которого радостно смеялось 

им горячее южное солнце. Так и хотелось в радости освобождения бро
ситься навстречу его ярким лучам, но опытный Дедал знал, что на крыль

ях, сделанных во тьме неволи, нельзя взлететь безнаказанно в свободную 
высоту, как из тьмы рабства и невежества нельзя подняться, не ослепнув, 

прямо к источнику вечного света. Он предупредил своего сына, чтоб тот 
не поднимался слишком высоко, но пылкий юноша не мог вытерпеть, и, 
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воспользовавшись моментом, когда отец отвернулся, он взмахнул своими 

крыЛЬЯМИ и помчался прямо в вольную заоблачную высь, навстречу ярко
му солнечному свету. И вот от жара солнечных лучей растопился воск его 
крыльев, и несчастный упал в бездну расстилавшегося под ним моря. Ког
да отец обернулся, сзади уже не было его сына, и только перья, плававшие 
по воде, указывали место, куда он упал. 

С отчаяньем спустился он на песчаный берег ближайшего острова и 

стал умолять стихии, чтоб они возвратили ему его сына. И стихии послу
wались освободившегося изобретателя. Поднялась буря, взволновала мор

скую бездну, и бездна выбросила к ногам Дедала тело его сына. Со слеза
ми зарыл его Дедал в прибрежный морской песок и, назвав остров Икари
ей в память своего сына, улетел к себе на родину, где и жил уже оконча
тельно свободным человеком, хотя и не мог никогда подниматься на своих 
крыльях, сделанных в неволе, в гордую заоблачную высь. 

Таков аллегорический смысл самой древней легенды о летающих лю

дях, и вся история воздухоплавания подтверждала до сих пор ее верность! 
Во все средние века, с их религиозным и политическим гнетом, не уда

лось человечеству свободно подняться хотя бы на несколько метров над 
земной поверхностью. Все рассказы о будто бы летавших в древности людях 

настолько же мало достоверны, как и современные таинственные расска

зы о медиумах, будто бы поднимающихся под потолки комнат во мраке 
спиритических сеансов. 

Все это лишь мечты веков. Но не было ли попыток осуществить их еще 
в глубокой древности? В книге «Аттические ночи» Авла Гелия нам говорят 

из глубины эпохи Возрождения, относившей все великое в глубокую древ
ность, что «знаменитейшие из греческих писателей и между ними Фаворин 

(писаний которого нигде нет) утверждали самым положительным образом, 
что некий Архит сделал голубя, который мог подниматься при помощи 
механизма» (Aulus Helius: Nostes Atticae, Х.- 12). 

Но если такой голубь (вроде геликоптерической бабочки, служащей и 
теперь детской игрушкой) и летал, еще очень давно, то, во всяком случае, 

он не нес на своей спине человека. Даже гениальный Роджер Бекон, кото

рого средневековые монахи с лишком двадцать лет держали в одиночном 

заключении, в надежде выпытать у него будто бы известный ему секрет 

лриготовления золота из ртути и серы, - даже и он, сколько ни размышлял 

об этом предмете во мраке своей темницы 13-ro века, не мог придумать 
никаких крыльев для своего спасенья, хотя в различных местах его тракта

тов и можно видеть, что он глубоко верил в эту идею. Впрочем, если б ему 
и удалось что-нибудь изобрести, он все равно не был бы в состоянии осу
ществить своего открытия: ведь средневековые монахи, в среде которых 

он жил, были много хитрее наивных слуг Мин оса и не дали бы ему воз
Можности поднять хоть одно орлиное перо! 

Даже через четыреста с лишком лет после Бекона, когда священник 

Бартоломео Гусмао в Португалии изобрел и удачно демонстрировал 8 ав-
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густа 1709 г. в Лиссабоне «летающий домик» из бумаги и ивовых прутьев, 
имевший 8 футов в высоту и наполненный нагретым воздухом, инквизиция 
обвинила его в сношениях с дьяволом, и он принужден был бежать в Ис
панию в Толедо, где и умер в нищете. (M.Bemhard. Museum museorum. 
Frankfurt. М. 1704-1714, N!! 10.) «Человек не должен домогаться того, 

что дано в удел только ангелам, этим крылатым властелинам воздуха и 

ветров, находящихся в их распоряжении» - говорило духовенство. И ко

роль вполне согласился с этим решением. Но если таковы были мнения 

глав церкви и государства в начале 18 века, то что сделали бы они с 
бедным Роджером Беконом в его темнице за подобную же попытку в 

мрачные дни и ночи ХН века? 

Затем началась эпоха Возрождения, эпоха наук и искусств. 

Знаменитый Леонардо да Винчи с 1560 года начал думать о том же са
мом великом вопросе, и для его решения специально изучал законы полета 

птиц. В результате он пришел к заключению, что человеку удобнее всего 

было бы сделать себе крылья - не по пернатому способу, а перепончатые 
по образцу летучих мышей. Вслед за ним английский писатель Годуин пред

ложил летать на птицах, запряженных в особые легкие повозки, и для по

пуляризации своей идеи написал (в 1638 г.) роман «Человек на луне», в 
котором герой рассказа взлетел на дюжине гусей до самого светила ночи 

и видел там удивительные вещи. Затем итальянец Франческо Лана соста

вил (в 1670 г.) проект гондолы, носимой по воздуху четырьмя привязанны
ми к ней большими медными шарами, из которых выкачан воздух и кото

рые, сделавшись таким образом легче воздуха, поднимались бы в нашей 
атмосфере, как пробка в воде. Однако и его проект нельзя было осуще

ствить, так как, если сделать стенки шаров очень тонкими, то их сплющит 

давление воздуха, а если сделать достаточно твердыми, то заключающееся 

в них безвоздушное пространство не поднимет даже и самых стенок, а не 

только приделанную к ним гондолу с путешественником. Отсюда нетрудно 

видеть, что в эпоху Возрождения мы имеем как бы в зародыше целых три 

способа летанья, из которых два уже удалось осуществить. Действитель

но, мысль Леонардо да Винчи о крыльях как у летучих мышей представля

ет истинный зародыш последующих планеров Лилиенталя, из которых те

перь развились аэропланы; мысль Франческо Лана о возможности полета 

на шарах легче воздуха является как бы предвестником последующих во

дородных и светильно-газовых аэростатов, а идея Годуина о возможно

сти полета на птицах еще никем не была испытана до сих пор на практике. 

Однако нет ни малейшего сомнения, что и она осуществима. Когда я 
был еще мальчиком и ничего не знал о Годуине, мне тоже приходила в 
голову эта самая мысль. Я уже знал тогда из «Жизни животных» Брема, 
что орлы могут уносить в свои гнезда на вершинах гор молодых баранов и 

не раз уносили мальчиков и девочек, знал, что они способны быть приру

ченными, что соколы прежде часто употреблялись на охоте во всей Евро-
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пе, а беркуты и до сих пор употребляются киргизскими охотниками и спра

вляются, благодаря своей огромной силе, не только с лисицами, но даже и 

с волками ... Почему же, казалось мне, нельзя было бы впрячь их по десяти 
в одну упряжку, причем на каждого придется от поднятого ими взрослого 

человека не более 20 фунтов веса? И чем больше я мечтал «о своих буду
ших полетах», тем более казался мне естественным и легким этот способ 

сравнительно со всеми остальными, хотя практика воздухоплавания и ре

шила вопрос совсем с другого конца. Я тогда же предусматривал даже и 

некоторые неудобства летать на хищных птицах, которые, завидев внизу 
добычу, могут ринуться на нее с высоты и причинить путешественнику 

если не опасный удар по земле, то, во всяком случае, очень сильные ощу

шения. Но ведь птица, казалось мне, поймет из предварительных 011ЫТОВ в 

каком-нибудь закрытом манеже невозможность бросаться в упряжке, сло
мя голову, на землю ... А кроме того, почему бы не заменить в случае 
нужды орлов или беркутов двумя десятками журавлей, и без того лета

ющих стаями в виде ломаной линии, причем управлять придется только 

одним их вожаком? 

И не раз мне страстно хотелось начать такие опыты летанья, но обстоя

тельства моей жизни все время складывались так, что и я, подобно Родже

ру Бэкону, не имел для этого ни малейшей возможности. 

А между тем, несомненно, этот способ будет самым дешевым и об
щедоступным. 

2 
По воле ветров 

Вслед за эпохой Возрождения наступил во второй половине 18 века 
бурный период умственного и гражданского освобождения западных на
родов. В начале этого периода про изошел политический переворот в Анг

лии с образованием в ней временной республики, с Кромвелем и Мильто

ном во главе, и, в результате, твердо установились там представительный 

образ правления и свобода совести. Затем произошла в Новом Свете вой
на за освобождение, и возникла великая заатлантическая республика, а 

затем в конце того же периода грянула во Франции великая Революция, 

отголоски которой прокатились, как громовые удары, почти по всему ос

тальному миру ... В это дурное время жизни человечества общественные 
деятели провозгласили взамен старого режима, основанного на рабстве и 
насилии, другой, основанный на гражданской свободе и гражданском ра

венстве всех людей, а мыслители, взамен старинного преклоненья перед 

авторитетами, возвестили принцип свободного исследования религиозных 

и научных вопросов. 

Человечество стало понемногу выбираться из темного Миносова лаби
ринта средних веков, и только тогда удалось ему, как мифическим Дедалу 
и Икару, взлететь хоть немного в свободную заоблачную высь и как будто 
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-450-

оправдать аллегорию старинной легенды, что только свободному человеку 
будет доступна свободная высота. 

Как раз в конце этого периода в одном из небольших городков близ 
Роны, В южной Франции, жил фабрикант бумаги Жозеф Монгольфье. Охва
ченный с детства тем же самым стремлением осуществить золотую мечту 

веков, он старался приспособить к ней все известные в то время силы 
природы, увлекая этим и своего брата Этьена. Наблюдая в ясный летний 
день, как белое облачко несется в голубой лазури, и зная уже, что оно 

состоит из ледяных паров, он пробовал делать небольшие пакеты из тонкой 
бумаги и наполнять их водяным газом, поднимавшимся над кипевшим кот

лом воды. Но водяной газ, конечно, сейчас же осаждался на внутренней 

поверхности его пакетов, и они беспомощно падали на землю. Узнав из 

дошедшей до него брошюры английского физика Пристлея «О различных 

видах воздуха», что существует газ, добывающийся путем растворения 

железных опилок в кислоте, более легкий, чем наша атмосфера у земной 

поверхности, он пробовал добывать и его и наполнял получавшимся водо
родом свои бумажные пакеты. 

Но хотя оба брата и бьmи очень образованные, по своему времени, люди, 

они все еще не знали, что водород до того мелкомолекулярный газ, что 

проникает не только сквозь бумажные ткани, но даже и сквозь некоторые 
металлические перегородки, например, сквозь платину. Он улетал из их 

бумажных воздушных шариков, как теплый воздух улетал бы из перевер

нутого вверх дном решета, а они не могли заметить этого, потому что при

месь водорода к воздуху можно определить лишь химическим путем, а не 

нашими органами чувств. Чистый водород, как известно, представляет из 

себя газ без цвета, вкуса и запаха, и мы не можем ощущать его незначи
тельной примеси. Разочаровавшись и в этом способе, Жозеф Монгольфье 
на некоторое время оставил свои попытки. Вдруг однажды он, наблюдая во 
время своего пребывания в Авиньоне, на юге Франции, дым, поднимав

шийся из трубы соседнего дома, был осенен мыслью: «А что если бы на
полнить бумажные пакетики дымом?». 
У него здесь не было тонкой бумаги, и он употребил для опыта мешок 

из легкой шелковой ткани, раскрыв его над грудой бумажек, зажженных 

на очаге камина. И можете представить себе его восторг! Наполнившись 
дымным горячим воздухом, мешок плавно взлетел до самого потолка, оста

вался там некоторое время как будто привешенный к нему, а затем медлен
но спустился на пол. Жозеф Монгольфье тотчас помчался домой и, сделав 
на принадлежавшей ему и брату бумажной фабрике значительной величи
ны шар, стал наполнять его дымом от шерсти и соломы. Но шар тут же 

загорелся и погиб в огне, не успев даже взлететь в высоту. 
Немедленно был устроен другой, и этот был счастливее: он поднялся на 

высоту около 300 метров и спустился на одном из соседних холмов. Не
сколько человек видели необыкновенное событие, и слухи о нем быстро 
разнеслись по окрестностям. Все окружающие стали приставать к братьям 
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с просьбами повторить их опыт публично, и они охотно согласились. И вот 
в конце 1782 г., в дни господства идей Руссо и Вольтера, когда в недрах 
французского общества вызревала уже великая революция, взлетел в вы
соту при многочисленном стечении публики, как предвестник приближаю

IдегоСЯ освобождения, второй' воздушный шар. В каких-нибудь десять 
минут он поднялся на две тысячи метров (около двух верст) и медленно 
опустился в поле на таком же расстоянии от места своего взлета. Весь 

воздух огласился восторженными криками. Братья Монгольфье стали сра

зу героями в своем местечке. Протокол об этом событии, подписанный 
всеми местными «именитыми гражданами», был послан в парижскую ака

демию наук, где он вызвал тоже всеобщее волнение. 

Парижская академия наук горячо приветствовала открытие «братьев 

Монгольфье» и ходатайствовала перед государственным казначейством 
об отпуске необходимой суммы для вызова обоих в Париж и для повто
рения опыта в нем. 

Однако государственное казначейство медлило отпуском требуемой 
суммы, и не без причины. Открывшаяся так неожиданно возможность ле
тать по воздуху вызвала, понятно, массу всевозможных соображений не 

только в обществе, но и в административных сферах. Казалось, что изоб
ретение Жозефа Монгольфье должно было перевернуть вверх дном все 
устои тогдашней жизни, и будущее королей стало представляться небезопас
ным. Вот как писал по этому поводу шеф французской полиции маркиз д' Ар
жансон, еще ранее благоразумно предусмотревший такую возможность. 

«Наши теперешние крепости сделаются тогда бесполезными. Охрана 
имущества, честь женщин и девушек подвергнутся большой опасности, 
если не будут учреждены воздушные патрули, которые обрежут крылья 
летающим нахалам и разбойникам». 

Многие, в том числе и сам король, склонны были смотреть на дело с 
этой точки зрения, и потому казначейство медлило со своей ассигновкой ... 

Но, как и всегда бывает, наиболее образованные и передовые круги 
общества сейчас же приняли дело под свое покровительство и горячо при
ветствовали открывающийся для людей, как говорили тогда, «путь к звез

дам». Молодой директор Парижского зоологического сада Фожа-де-Сен

фон открыл частную подписку, и в несколько дней она принесла необходи
мые для опыта десять тысяч франков. Талантливый физик Жак Шарль, лишь 
недавно получивши кафедру, немедленно предложил сделать опыт, не ожи

дая без конца приезда братьев Монгольфье, которым администрация все 
еще не хотела выдать нужных для опыта денег. Он не знал, чем наполняли 

свой аэростат братья Монгольфье, но тотчас же догадался, что наилучшим 

средством для успеха было бы наполнение его водородом. Он сделал опыт 

в небольшом размере, и зная, как физик, что обычные ткани легко прони

цаемы для водорода, озаботился покрыть приготовленную для него обо
лочку лаком. И вот едва было окончено наполнение, как его маленький 
шар, совершенно подобный тем, какие продаются теперь для детей разно-
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счиками на улицах больших городов, быстро поднялся в высоту и исчез из 
вида. Убедившись в верности своей догадки, Жак Шарль тотчас заказал 
на одной из известных ему фабрик значительный по объему шелковый аэро
стат в 3,5метра в диаметре. Не прошло и месяца, как он был уже готов и на 
три четверти наполнен водородом. Он рвался вверх с такою силой, что его 
должны были привязать веревками к нагруженной платформе. В таком виде 
его и понесли ночью, чтобы избежать запружения улиц публикой, на Мар
сово поле, где было решено сделать опыт. 

Это было единственное в своем роде зрелище. 

Впереди шли факельщики и освещали глубокий мрак тогдашних улиц, 
а за ними вдали несколько человек несли платформу, над которой, качаясь, 
парило в воздухе какое-то огромное круглое чудовище. Редкие ночные 

путники в ужасе бросались при виде такой процессии в соседние переул
ки. Несколько дремавших на углах извозчиков, проснувшись, выскочили 

из своих экипажей и пали ниц, уткнувшись лицом в землю и шепча фран

цузскую вариацию любимого заклинания всех верующих душ: 
«Свят-свят-свят, господь Бог, Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея!» 
Наконец аэростат в два часа ночи был принесен на Марсово поле, где 

оставался до 5 часов вечера 27 августа 1783 г. С раннего утра, среди сте
чения огромного количества публики, покрывавшей берега Сены и все 
ближайшие окрестности, его начали дополнять газом, чтобы показать всем 
причину его стремления вверх. Для ученых были приготовлены особенные 

места, с которых они могли бы делать свои наблюдения и определять высо
ту подъема, и только обеспокоенный новшеством король блистал здесь 
своим отсутствием. Освобожденный от при вязей шар взлетел вверх с нео
быкновенной скоростью и, достигнув в какие-нибудь две минуты высоты 

около версты, исчез там в проходившем мимо клочковом облаке. Через 
несколько минут он прошел через облако и снова появился, как говорили 

свидетели, на «страшной высоте». Потом он вновь затерялся в облаках и 

исчез совсем из поля зрения публики, унесенный ветром далеко в сторону. 
Он поднялся на такую огромную высоту, что расширившийся газ ра

зорвал в одном месте его наглухо завязанную оболочку, и аэростат спус

тился, потеряв избыток газа, на расстоянии 24 километров от Парижа, в 
небольшой деревушке Гонесс. Суеверные обитатели приняли его за како

го-то апокалипсического зверя, низвергнутого с неба на землю, чтоб погу
бить людей, и в отчаянье бросились к своему священнику, прося его про
гнать демона своими всесильными молитвами и заклинаниями. Но вышед

ший священник при виде зверя, о скором пришествии которого уже так 

давно возвещали апостолы и пророки, испугался еще больше, чем его 

паства, и, спрятавшись за спинами нескольких крестьян, не мог выгово

рить ни одного слова молитвы. Наконец нашелся смельчак, выстреливший 

в ворочающееся на земле от ветра чудовище из своего ружья дробью. 
Дробь пробила во многих местах оболочку аэростЮ'а, его газ начал с шипень
ем выходить вон, а чудовище все более и более съеживалось. 
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-Убит, убит! - закричали обыватели и, бросившись к нему под предво
дительством своего ободрившегося духовного отца, принялись швырять в 
вего камнями, колоть вилами и косами и, наконец, привязали, по совету 

священника, изорванную оболочку к хвосту невыезженной лошади и, на

хлестав, пустили скакать по полям и дорогам. Скоро от оболочки шара 

остались только клочья, висевшие на ветвях терновых кустов и острых 

выступах каменных изгородей. Так встретила суеверная толпа и ее духов

вый пастырь накануне уже собиравшейся общественной грозы третье взле
тевшее в небеса про изведение человеческих рук, третьего предвестника 
грядущих воздушных кораблей. 

Зато свободомыслящие дети Парижа, воспитанные республиканскими 
и гуманитарными идеями философов второй половины 18 века, единоглас
но приветствовали новое открытие с неописуемым энтузиазмом. Шарль 

стал самым популярным человеком образованной Франции. Этот порыв 

восторга был так могуч, что ничто не могло ему противостоять, и даже те, 
кто опасался в глубине души «летающих нахалов и разбойников», должны 
были волей-неволей выражать свое одобрение, чтоб не подвергнуться все
общему презрению. Как всегда бывает в подобных случаях, сейчас же 
стали появляться соображения и в пользу нового открытия. Ведь вот, гово

рили патриоты, наши конкуренты, англичане, завладели морями, завладе

ем же мы, французы, атмосферой и будем летать над их морскими судами! 
Повсюду на улицах начали распевать только что сочиненный куплет: 

Гордые англичане 

Завладели морем, 

Легкие французы 

Берут себе воздух! 

Ограниченным людям казалось, что действительно про изойдет такое 

разделение властей: Британии - моря, а Франции - атмосфера. Умы всех 
техников и физиков напрягались в следующие годы, чтобы открыть меха

низм для управления аэростатами. Одни предлагали впрягать птиц, другие 

придумывали весла, как у лодок. Изображения аэростатов появились на 
дамских платьях, потом и дамские юбки стали делать в виде воздушных 

шаров (кринолины). 
Для нас, смотрящих хладнокровно на прошлые великие события, ка

жется странным такое ослепление ... Ведь ясно, что изобретение воздуш
ных шаров нельзя было удержать в национальном секрете, что после пер

вых же успехов французов все цивилизованные нации заинтересовались 

бы новым способом передвижения, и вскоре наибольший воздушный флот 
оказался бы у той нации, которая была бы всех богаче и всех свободнее, в 
которой каждый частный человек мог бы беспрепятственно владеть и 
управлять, не спрашиваясь, воздушным кораблем. Но разве в моменты 

великих народных увлечений кто-нибудь способен рассуждать вполне 

беспристрастно? 
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Так было и в то время. Все должны были, хотя бы по внешности, разде
лять оптимистические мнения большинства или быть с позором изринуты
ми из общества. Понятно, что при таком настроении и государственное 
казначейство не могло далее задерживать ассигновки, требуемой у него 

академией наук для приглашения в Париж братьев Монгольфье. 

Она была дана, и Этьен Монгольфье, более практический, чем его меч
татель-брат, Жозеф, истинный изобретатель монгольфьеров, явился на эти 
средства в Париж и принялся за изготовление огромного шара по способу 
своего брата. Шар был выкрашен в небесно-голубой цвет и богато укра

шен золочеными вензелями и всевозможными орнаментами. Пустить его 

Этьен Монгольфье хотел в Версале, непременно в присутствии короля. Но 
чтоб заранее быть уверенным в успехе, он решил сделать за неделю до 
срока пробный опыт. 
И вот вся воздушная стихия словно взбунтовалась против него. В са

мый момент пробного полета поднялась сильная буря; наполненный ды

мом шар, рвавшийся ввысь, начало качать из стороны в сторону. Остава
лось только одно средство для его спасения: выпустить его на свободу, но 

устроители, предназначавшие его для придворного опыта, тянули его ве

ревками к земле. Потоки полившегося дождя и бешеные поры вы бури в 

несколько минут смыли и сорвали с него все монархические вензел~ и 

позолоту и оставили одно голое, попорченное полотно. 

Воздух не захотел его принять в таком виде ... 
После катастрофы с первым шаром Этьен Монгольфье принялся за со

оружение второго, и 19 сентября 1783 года новый шар поднялся, нако
нец, благополучно на воздух в Версале в присутствии короля, не выска
завшего, впрочем, при виде его никакого восторга. Один молодой энту
зиаст, Пилатр де Розье, тогдашний учитель физики и будущий великий воз
духоплаватель и первая жертва заоблачных высот, еще за две недели перед 

этим просил академию наук позволить ему подняться вместе с шаром, но 

король ни за что не хотел разрешить полет своих подданных и отдал приказ 

по полиции не допускать подобных попыток. Просьба Пилатра де Розье 
была оставлена без последствий, и к шару вместо него была привязана 
клетка, в которую посадили барана, петуха и утку. Таким образом, благо
даря королевскому запрету, они и оказались первыми международными 

путешественниками на аэростатах в заоблачные страны. (Проф. Галле. От
крытые тайны древних магов и чародеев. М., 1799 . Ч . П, с. 363.) 

Порывом непокорного ветра, как будто протестовавшего против такой 

насмешки, шар был значительно поврежден еще ранее взлета и отчасти 

лопнул, но прореха все же была невелика. Горячий дымный воздух про
держал его в высоте около 1 О минут, а ветер унес за 4 километра от места 
отправления. Несколько молодых людей верхами поскакали вслед за ша

ром, и когда он спустился, вынули из клетки трех ее пассажиров. Все оказа

лись целы, и только петух расцарапал себе голову, да и то лишь потому, что 

очень бился о прутья, когда клетка некоторое время волочилась по земле. 
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С торжеством повезли их обратно в Версаль, показывая восхищенной 

публике, и кто съел потом этого петуха и утку, так и осталось неизвестным 

в летописях воздухоплавания... О баране же проф. Галле в своей книге 
«Открытые тайны древних магов и чародеев» (русск. перев. 1799 г.) пове
ствует, что он был пущен в придворный зверинец и гулял там с ошейни
ком, на котором было написано: Неболёт (Monte-au-ciel). 

С этого момента ничто не могло уже остановить попыток различных 
смельчаков добиться отмены королевского указа. Король все не соглашал
ся, и наконец, когда различные влиятельные люди, побуждаемые то тем, то 

другим из желающих летать, начали слишком упрашивать его, объявил, 

что если уж нужно кому-нибудь раз навсегда сделать подобный опыт, то 
пусть посадят в гондолу шара двух убийц, недавно осужденных на смерть, 

и он за это даст им помилованье. Но о таком решении вопроса никто и 

слышать не хотел. Мысль, что первыми пионерами великого дела после 
барана, петуха и утки будут еще двое убийц и грабителей, возмущала всех. 

Неизвестно, как кончился бы конфликт между королем и народом, если бы 
Пилатр де Розье не нашел себе товарища в одном молодом аристократе, 
маркизе д' Арлан, который через свою приятельницу, маркизу Полиньяк, 

пользовавшуюся большим влиянием на короля, добился, наконец, через 
два месяца хлопот отмены королевского декрета и получил разрешение 

для себя полететь вместе с Пилатром де Розье. 
Так сбылась заветная мечта, и два представителя человечества свобод

но взлетели в высоту! 

Это великое событие произошло 21 ноября 1783 года, за 7 лет до вели
кой французской революции. Шар системы Монгольфье отделился от зем
ной поверхности в саду Мюет, в Пасси, предместье П<lрижа, и через полча

са спустился в другом предместье Бют-о-Гайль на расстоянии 8 километ
ров, пролетев почти над всем городом. Здесь впервые обнаружилась и 
большая опасность полетов на монгольфьерах, как с тех пор стали назы
вать аэростаты, поднимаемые нагретым воздухом, в отличие от шарльеров, 

Т.е. наших обычных аэростатов, наполняемых водородом или более деше
вым светильным газом. 

В то время как путешественники находились уже на высоте около одно
го километра, д' Арлан вдруг заметил, что прутья пола у их корзины начали 

тлеть от искр, разбрасывавшихся из находившегося по ее средине желез
ного очага, служившего для поддержания высокой температуры внутри 

шара. Через несколько мгновений прутья должны были загореться, и огонь 
затем охватил бы весь шар. С помощью влажной губки 011 затушил начи
нающийся пожар, а вместе с ним погас и огонь в очаге, и аэростат стал 

спускаться прямо в Сену. Чтоб не попасть в реку и не быть прикрытым в 
воде оболочкой собственного шара, Пилатр де Розье вновь развел огонь в 
очаге и, поднявшись, держался в высоте, пока их не отнесло на сухое 

место. Но и тут спуск произошел не совсем благополучно. В самый мо

Мент прикосновения к земле успел быстро выскочить из корзины под ша-
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ром только один д'Арлан, а Пилатр де Розье, предоставивший ему выйти 

первым, был прикрыт упавшей оболочкой, и только распоров ее ножом, 
выскочил вон, чуть не задохнувшись в наполнявшем ее дыме. 

Весь возвратный путь смелых воздухоплавателей через Париж пред
ставлял из себя одно триумфальное шествие. В тот же день был составлен 
о событии новый протокол, подписанный учеными и известными обще

ственными деятелями, в том числе и первым посланником Заатлантической 
республики в Европе Вениамином Франклином, одинаково замечательным 

и как ученый, и как политический деятель. 
Этой уступкой общественному мнению королевское правительство, по

видимому, и думало ограничиться в деле развития воздухоплавания, но 

общество и тут взяло на себя дальнейшую инициативу. В несколько дней 
открытая Шарлем подписка дала ему 1 О тысяч франков, необходимых для 
подготовления полета на водородном аэростате. Не прошло и месяца, как 

был готов большой шелковый шар, и 1 декабря 1783 г. в Тюльери два 
новые путника отправились в высоту. 

Это был сам Шарль вместе с одним из братьев Роберов, приготовляв

ших на своем заводе его шары. В толпе, смотревшей на это поднятие, на

ходился и Этьен Монгольфье. 
Увидев своего предшественника, Шарль перед полетом горячо привет

ствовал его и с той скромностью, которая характеризует всех истинно та

лантливых людей, подал ему веревочку с маленьким пробным воздушным 
шаром и просил пустить его вверх, чтоб определить направление ветра для 

предстоящего полета. 

- Вы показали нам дорогу к небесам! - сказал он ему после взлета 

шара, в знак признания за ним первенства в открытии, и его слова послужи

ли потом для известной надписи, отчеканенной, по инициативе академии 

наук, в честь братьев Монгольфье: «sis itur ad astra (так идут к звездам)>>. 
«Ничто, - писал потом Шарль о своем полете, - не может сравниться с 

тем радостным состоянием, какое овладело всей моей душой, когда я по

чувствовал, что поднимаюсь над землей. Это было не удовольствие, это 
было счастье. Оно сменил ось затем восторгом перед величественной 

картиной, открывшейся перед нами. Внизу было одно сплошное море 
человеческих голов, вверху безоблачное голубое небо, вдали откры

лись чудные горизонты» ... 
Аэростат медленно перелетел через Сену и, пройдя около 36 километ

ров, спустился в местечке Нельи, где обитатели, уже слыхавшие, как и 
повсюду во Франции, о начавшихся воздушных полетах, встретили их с 

энтузиазмом. Но Шарль не хотел еще успокоиться и, высадив своего спут

ника и облегчив, таким образом, вес прибора сразу пудов на пять, велел 
державшим шар крестьянам выпустить веревки и снова взлетел в 1 О минут 
на высоту около трех километров (верст). 

В этот раз он оставил земную поверхность уже после того, как закати

лось на ней солнце, но на высоте около двух километров он снова увидал 
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его, и ОНО ОЗОЛОТИЛО СВОИМИ розовыми лучами и его, и шар, и гондолу ... 
«Я был, - писал он, - единственным освещенным предметом, а вся осталь
ная природа представлялась мне в эту минуту погруженною в ночь». 

Но вскоре сnлнце зашло и для него, и он спустился в полной темноте в 

4 километрах от прежнего спуска. 
Путешествие Шарля было вместе с тем и первым из научных полетов. Он 

захватил с собою термометр и барометр и тщательно записывал их показа
ния на разных высотах. Подробности его полета про извели фурор в Париже. 

Население устраивало ему овации, академия наук назначила его вместе 

с Пилатром-де-Розье, Робером и д' Арланом своими сверхштатными чле
нами, а король, все время сопротивлявшийся таким полетам, назначил ему 

теперь пенсию в 2 тыс. ливров ... 
Так, преодолев одним могучим порывом все преграды, воздухоплава

ние завоевало себе сразу права гражданства во Франции, а с ней и во всех 

цивилизованных странах. Одни за другими стали взлетать в свободную 

высоту воздушные шары, но гордая высота все еще не признавала себя 

побежденной. В продолжение целого столетия после изобретения аэроста
тов они носились В ней по воле ветров, и все попытки управлять их поле

том оканчивались неудачей. 

3 
Ковры-самолеты и воздушные корабли 

Да! Легенда о Дедале и Икаре не теряла своего пророческого смысла 

во весь период деспотизма в истории человечества, и на крыльях, сделан

ных в неволе старого режима, ни одному человеку не удалось по своей 

воле летать в голубой дали. Но как изобретение крыльев из орлиных перь

ев было для Дедала и Икара предвестником их грядущего освобождения, 

так и изобретение аэростатов, сделанное за немного лет до великой рево
люции, было кануном гражданского освобождения западноевропейских 

государств. 

Это была первая ступень наше."о открывшегося пути к звездам, той ле
гендарной лестницы Иакова, ведущей от земли в небеса, конца которой мы 

в настоящее время не можем еще видеть ... 
Теперь мы поднялись уже на ее вторую и третью ступень. Изобретено, 

наконец, управляемое воздухоплавание. Величественные воздушные ко

рабли - дирижабли - начинают плавать над нашими земными жилищами, 
и, как ласточки, начинают проноситься вверху аэропланы. И хочется ду
мать, что не утратится и здесь пророческий смысл древней легенды, и наш 

переход к свободному движению в высоте будет предшественником окон
чательного освобождения народов от последних остатков господствовав

Ulих над ними когда-то в полной силе произвола и суеверия. Как это ни 
странно, но и теперь счастье быть первыми пионерами этого великого дела 

принадлежит не самым высокообразованным народам Старого света, но 
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самым свободным Нового. Сантос-Дюмон, осуществитель воздушных 
кораблей, родился и вырос в глубине Бразилии, накануне ее перехода к рес
публиканскому образу правления, братья Райт, изобретатели аэропланов, ро
дились свободными гражданами Соединенных Штатов Северной Америки. 

Я расскажу сначала об изобретении управляемых аэростатов. 
Как и все искатели новых путей в воздухоплавании, Сантос-Дюмон стре

мился летать с самого раннего детства. Едва достигнув восемнадцатилет
него возраста, он отправился в Европу, в более близкую ему по духу Фран
цию, и тотчас же обратился к одному профессиональному воздухоплавате
лю с просьбой взять его с собой при одном из будущих полетов. 

Но тот запросил с него две тысячи франков, и Сантос-Дюмон, не буду
чи в состоянии дать такую сумму, грустно уехал обратно в глубину Брази

лии, так и не осуществив своей заветной мечты. Прошло несколько лет. Он 
получил по наследству большое состояние и вновь отправился в Париж с 
тем же самым давнишним желанием. Потерпев уже раз разочарование от 
ярмарочных профессионалов, он более не захотел к ним обращаться и во
шел в переговоры с одним из фабрикантов, изготовлявших, между про
чим, и аэростаты, который дал ему возможность за умеренную сумму при

нять участие в полете. В восторге от пережитых ощущений Сантос-Дюмон 
заказал аэростат собственного изобретения, небывало малых размеров и 
веса (около полутора пудов), и, назвав его в честь своей далекой родины 
Бразилией, начал совершать на нем полеты, приводившие своею смелос
тью в изумление весь Париж ... 

Летание в высоте по воле ветров скоро перестало его удовлетворять. Но 
как можно бы было сделать аэростат управляемым? Хорошо знакомый с 
теорией и практикой воздухоплавания и со всей его предыдущей историей, 

так как книги об этом были его любимым чтением в детстве, Сантос-Дю
мон уже понимал, что приспособить обыкновенные паровые или даже элек

трические двигатели здесь было совершенно невозможно. Их тяжесть тре
бовала постройки огромных шаров, а громадность увеличивала со
противление воздуха движению, и потому лучший образец этого рода, ди
рижабль «Франция», построенный в Париже Ренаром и Кребсоем в 1884 
году, с электрическим двигателем, не мог бороться даже с ветром средней 
величины. Хотя скорость его и доходила вначале до 6,5 метров в секунду, 
что соответствует лошади, бегущей средней рысью, но она быстро теря
лась, и электрические батареи требовали скорого перезаряжения на земле. 
И вот Сантос-Дюмону, постоянно думавшему об этом предмете, вдруг 

пришла в голову мысль: нельзя ли приспособить к решению задачи легкие 
бензиновые двигатели, выработанные в начале двадцатого века сильно раз
вившейся автомобильной практикой? Профессионалы воздухоплавания, с 

которыми он советовался, только качали головами, утверждая, что неиз

бежно произойдет катастрофа, так как бензиновые двигатели, работая толч
ками, скоро перетрут и разорвут оболочку аэростата, благодаря тому, что 
мотор будет привешен к ней тонкой и дрожащей веревочной сетью и стер
жнями. Но Сантос-Дюмон не хотел помириться с такой мыслью. В один 
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прекрасный день он отвинтил мотор у своего автомобиля, отправился с 
ниМ в лес и, при вязав к деревьям, сел на него верхом и пустил в ход, 

прикрепив к оси нечто вроде мельничного крыла. Крыло быстро заверте

лось, мотор рванулся вперед, а предприимчивый всадник почувствовал, 

что толчки вовсе не так резки и 'сильны, чтоб можно было опасаться по
вреждения оболочки шара. 

Немедленно он заказал продолговатый рыбообразный аэростат, приде
Лал к нему гондолу с бензиновым двигателем и 18 сентября 1898 года 
сделал первый опыт. 

Его нетерпение было так велико, что он не мог подождать даже более 
иЛИ менее тихой погоды или подыскать открытое ровное место. Порывом 
сильного ветра его дирижабль нанесло на группу деревьев и разорвало 
оболочку раньше, чем он мог взлететь над их вершинами. Сантос-Дюмон, 
не теряя времени, принялся за починку и через два дня предпринял новый 

полет. В этот раз сначала все пошло прекрасно. Мотор заработал безуко
ризненно, лопасти винта замелькали с неуловимою для глаза быстротою, 
руль действовал прекрасно, воздушный корабль то поднимался, то опус
кался, по мере того как аэронавт передвигал его груз то назад, то вперед, 

заставляя этим подниматься поочередно вверх то его нос, то корму. 

Но тут, увлекшись, Сантос-Дюмон сделал неосторожность: он допус
тил свой аппарат подняться вверх на целых 400 метров и этим освободить 
часть наполнявшего его газа, так как он не был герметически замкнут. 
Пока продолжалось поднятие, это было безвредно. Но при обратном спус
ке в более плотные слои атмосферы давление наружного воздуха, не нахо
дя достаточного противодействия изнутри, стало сплющивать дирижабль, 
и он совершенно перегнулся, как бы переломился посредине. Его спуск 
превратился в падение, и Сантос-Дюмон остался цел и невредим только 

благодаря какому-то чуду. 
Однако главное дело было сделано. Возможность достигать значитель

ных скоростей с помощью бензиновых двигателей и легкая управляемость 
таких аэростатов были доказаны. Один за другим делал Сантос-Дюмон 
все новые и новые дирижабли и на третьем из них совершил, наконец, 
13 ноября 1899 г. один из самых замечательных своих полетов. 

«Это было счастливейшее воздушное путешествие, - рассказывает он 

сам, - из всех, сделанных мною до того времени. Из Вожирара (предмес
тье Парижа) я отправился по воздуху на Марсово поле, которое привлека

по меня сверху своей гладкой поверхностью. Ta:\i, над этим огромным пла
ном, я мог свободно упражняться. И мой аэростат послушно делал круги в 
воздухе, поднимался и опускался, шел по ветру и против ветра. Это была 
победа, давно жданная, страстно желанная победа! Но мне не было вре
мени всецело отдаться охватившему меня чувству. Увидав Эйфелеву баш
ню, я решил облететь ее, держась на почтительном расстоянии, и выполнил 

это успешно несколько раз. 

Затем я отправился в Парк-о-Пренс; оттуда в Багатейль и спустился там, 

на том самом месте, где год назад потерпел крушение мой первый аэростат». 
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Это был настоящий триумф управляемого воздухоплавания. Полет Сан
тос Дюмона вызвал в Париже взрыв энтузиазма не меньший, чем первый 

полет Пилатра де Розье сто лет тому назад в том же городе. Сантос Дюмон 

стал самым популярным человеком во Франции. Все спешили его увидеть, 

выразить ему свой восторг и сочувствие. Один богатый любитель воздухо
плавания Дейч, убедившись по полету Сантос-Дюмона, что задача управления 

аэростaroм почти решена, передал Французскому аэроклубу приз в 100 тысяч 
франков, предназначенных тому, КТО, поднявшись с аэродрома в Сен-Клу, 

пролетит над Парижем и, обогнув Эйфелеву башню, вернется на место отра

вления не позже как через полчаса, сделав таким образом около 11 верст. 
Сантос-Дюмон не нуждался в деньгах, но, желая доказать, что задача 

Дейча исполнима, решился 8 августа 1901 г. сделать предложенный полет. 

у него не было конкурентов, и, исполнив задачу, он тотчас получил приз, 

половину которого отдал своему механику, а другую на разные обществен

ные благотворительные учреждения. 

С этого момента все цивилизованные страны начали строить воздуш

ные корабли. Частные лица и общества делали их для воздушного пере

движения, а правительства для разведок неприятеля на случай войны. Кро

ме мягкой системы дирижаблей Сантос-Дюмона и потом Парсеваля появи
лась полужесткая конструкция Лебоди и совершенно жесткая: гигантские 
сооружения Цеппелина в Германии. Был выработан, наконец, целый ряд 

других систем, придуманных, главным образом, военными воздухоплава
телями. Но вскоре боевое значение воздушных кораблей сильно пошатну

лось, если не парализовалось новым, третьим фазисом развития воздухо
плавания: изобретением аэропланов. 

И это вполне понятно. Всякий, кому хотя раз в жизни приходилось на

блюдать совместный полет аэропланов и дирижаблей, мог наглядно убе

диться в полной беспомощности каждого из последних перед десятками 
первых. Аэропланы кружатся вокруг дирижабля, поднимаются над ним и 

ныряют под него совершенно как ласточки вокруг тяжелого журавля. 

Нетрудно видеть, что аэропланам ничего не стоит подняться над дири

жаблем и пробить разрывными или зажигательными пулями его даже жес

ткую оболочку и, таким образом, вызвать или крушение, или необходи

мость быстрого спуска на землю. Для меня нет ни малейшего сомнения, 
что воздушным кораблям предстоит только мирное будущее: их ожидаемое 

некоторыми правительствами военное значение отцвело, не успевши рас

цвесть, и после первой же войны все окончательно убедятся в их бесполез
ности для боя и будут употреблять исключительно для культурных целей и 
для быстрого международного сообщения. 

Прuмечанuе 1924 года:эта лекция была читана до войны, в 1913 году, 
и, как увидим далее, несмотря на постройку площадки с пулеметами на 

верхней части германских цеппелинов, они действительно совсем не мог

ли появляться днем в районах действия аэропланов. 
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4 
Ковры-самолеты 

Как произошло открытие аэропланов? Я уже рассказывал, что все пер
воначальные мечты человечест~а были направлены, главным образом, не 
на изобретение воздушных кораблей, а на устройство крыльев, вроде пти
чьих, или - как советовал Леонардо да Винчи в эпоху Возрождения, - по 

образцу летучих мышей ... Но много лет прошло до того времени, когда 
Отто Лилиенталь в Германии практически осуществил в 1891 г. такую идею, 
устроив свой планер и удачно слетая на нем с холма, как парящая птица, 
причем он отлетал иногда почти на полверсты расстояния от места спуска. 

НО этот парящий полет, хотя восходящие поры вы ветра и поднимали Лили

енталя иногда выше обрыва, с которого он бросался, все же был не взле
том, а лишь своеобразным падением. 

На его планере не было винтового двигателя, который побуждал бы са
мостоятельно идти вперед и забираться вверх, а его плотно укрепленными 
крыльями нельзя было махать по-птичьи и заменить этими движениями 
винтовой двигатель. Нужно было так или иначе сообщить аппарату само
произвольное движение, и Лилиенталь уже мечтал о приспособлении к 

нему винта, когда при одном из своих полетов, в августе 1896 года, нео
жиданный порыв ветра перевернул его крылья и он погиб, успев сказать 
лишь одну фразу: «К сожалению, я не обладал инстинктом птицы, чтобы 
угадывать невидимые течения воздуха! .. » 

Но попытки Лилиенталя не погибли бесследно. Еще в первые годы его 
полетов у него явились последователи в разных странах, и среди них вы

давались особенно братья Райт в Соединенных Штатах. И они с раннего 
детства увлекались вопросами воздухоплавания, читали с жадностью все 

книги по этому предмету, и лучшими их играми было пускание воздуш

ных змеев и винтовых летающих бабочек в окрестностях их родного го
poдrca Дейтона в штате Огайо. Героический период в развитии летательных 
аппаратов тяжелее воздуха, начавшийся с Лилиенталя, застал их уже взрос

лыми людьми. Сделав более двух тысяч полетов, они освоились вполне с 

пребыванием в воздухе и пришли к заключению, что самым устойчивым 
летательным прибором является биплан, Т.е. воздушный змей из двух плос

костей, находящихся друг над другом. Узнав об успешном применении 
Сантос-Дюмоном бензиновых двигателей к аэростатам, они захотели приме
нить их и к планерам, и вот 19 декабря 1903 года в одном из уединенных мест 
около города взлетел в атмосферу, еще без пассажира, первый аэроплан. 

В восторге от успеха братья Райт переселились в очень уединенную 

местность около своего родного города в 40 километрах от ближайшего 
постороннего жилища и там, построив мастерскую, занялись дальнейши
Ми опытами. К осени 1903 г. они уже окончательно овладели своими при
борами, описывали на них в воздухе всевозможные кривые линии, а к 
концу 1906 года совершали полеты, продолжавшиеся до получаса, и до
Стигали скорости 60 километров (верст) в час. Как ни таинственно про-
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изводили они свои опыты, но смутные слухи о их попытках начали прони

кать в американскую печать, а сама идея планирующего летания начала 

независимо возникать сразу у многих лиц. И здесь наиболее предприим

чивым и смелым оказался Сантос-Дюмон, который устроил биплан своего 

собственного изобретения и, испытав его пригодность, совершил 12 нояб
ря 1906 г. на одной из полян Булонского леса, близ Парижа, два неболь
ших полета: один в 60, а другой в 220 метров длины. 

Это было еще очень немного. Он, в сущности, только вспорхнул два 

раза в воздухе. Но весь энтузиазм общества, вся предприимчивость изо
бретателей сейчас же направились с тех пор на этот новый путь, где сме

лость и находчивость авиаторов, как стали называть летающих на аэропла

нах, в отличие от аэронавтов, плавающих на воздушных шарах и кораблях, 
играла первенствующую роль. 

Сначала все как будто замерло от изумленья, и почти целый год после 

взлета Сантос-Дюмона не было сделано ни одной попытки, если не считать 

братьев Райт, все еще практиковавшихся в Америке в своем уединении. Но 
вдруг как будто хлынул какой-то поток из прорвавшейся плотины! 

С конца 1907 г. с каждым месяцем начали осуществляться все новые, 
все более длинные и высокие полеты. Стали изобретаться все новые и но
вые системы аэропланов. Наряду с бипланами Сантос-Дюмона и братьев 
Райт и развившимися из них бипланами Вуазена, Фармана и др. появились 
новые аппараты-монопланы, напоминающие собою стрекозу и содержа
щие только одну пару крыльев, как, например, монопланы Блерио, Ньюпо

ра Антуанетт и др. Благодаря новым усовершенствованиям в моторах и в 

конструкции самих аэропланов стало осуществляться то, что казалось осуж

денным навеки оставаться в области волшебных снов и мечтаний. Уже к 
концу 1909 г. Анри Карман пролетел на своем биплане (3 ноября 1909 г.) с 
лишком 234 километра в продолжение 4 часов 17 минут, а Латам 19 нояб
ря того же года достиг высоты 51 О метров. Наибольшая же скорость аэро
планов была доведена Сантос-Дюмоном до 100 километров в час, тогда 
как скорость воздушных кораблей дошла в то время лишь до 38 кило
метров (дирижабль Соlопеl Renard). 

Ничто уже не могло и не будет в состоянии задержать поднявшуюся 
волну, охватывающую теперь могучим приливом весь земной шар, пото

му что она возникла в граждански свободных странах, где нет и не будет 
никакого противодействия для частной инициативы в стремлении человека 

улететь в высоту. 

И тогда легенда о Дедале исполнится во всем ее пророческом смысле, 

и сын его, грядущий свободный Икар, уже не обожжет себе крыльев в 
свободной высоте, потому что они будут сделаны граждански свободными 
людьми. И это великое изобретенье само будет новым и могучим фактором 
дальнейшего освобожденья человечества! 

Никто из тех, кому хоть раз приходилось летать и видеть картины див

ной красоты, раскрывающиеся с высоты, ни на минуту не усомнится в 
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ЭТОМ. С развитием управления воздушных кораблей, а затем и аэропланов, 
мы подымемся теперь на третью ступень той великой лестницы, которая 

ведет от земли в небеса. 
Мы будем летать теперь, как Блерио, через моря, носиться, как Шавес, 

над снежными вершинами альпийских гор, куда не ступала еще нога чело

века, и скоро перелетим через ледяные континенты полярных стран и через 

знойные безлюдные пустыни Азии и Африки! И мы сделаем нечто много 
большее. Не пройдет и двух десятков лет, как в голубой атмосфере, над 
нашими головами, будут плавать по всем направлениям воздушные кораб
ли, совершая кругосветные путешествия! И тогда исчезнут границы наций, 

а вместе с ними войны и вражда, и все народы сольются в свободной 

высоте в одну общую великую семью! Конечно, этот новый подъем не 
обойдется и без новых жертв. Но где же их не было? Разве первые пионеры 

всякой новой великой идеи не гибнут за нее первыми? «Безумству смелых 

поем мы славу!» - и смелые приведут нас к победе; они унесут нас в заоб
лачные страны и сделают, наконец, человечество свободным и счастливым! 

Научное и КУЛЬ"JYPное значеlше во:щухоплавания и авиации 

(Из лекций «Систематического курса воздухоплавания и авиации», читав-
шихся при авиационной школе Всероссийского аэроклуба в 1912 году) 

И жизнь манит наверх, где нет ни зла, ни боли, 
Туда, где лишь века свой оставляют след ... 
Подальше от земли, подальше от неволи, 

Наверх, чтоб видеть свет! 

Яго 

Из всех теоретических и практических лекций, читающихся в нашей 
авиационной школе, на мою долю выпала сегодня самая трудная. Действи

тельно, во всех остальных случаях приходится говорить о том, что было 

сделано и что делается теперь в области воздухоплавания и авиации, а вот 

сегодня я должен рассказать вам еще и о том, что в ней не сделано, но 
будет сделано, и какое значение это, еще не сделанное нами, будет иметь 
для культурного развития человеческого рода, потому что, как вы сами 

знаете, равная культурная роль воздухоплавания и авиации пока лежит 

целиком в грядущем! 

Но ведь это то же самое, что предсказать, не будучи пророком, судьбу 

только что родившегося младенца. 

В средние века такими целями задавались забытые теперь бронтоло
ги, предсказывавшие судьбу людей и всевозможных их предприятий по 
формам и движениям облаков; то же самое делали по звездам и более 
памятные нам астрологи. 

А мы теперь не верим уже ни в бронтологию, ни В астрологию, и пото

му, носясь над землей на наших аэропланах и аэростатах между вещими 

когда-то облаками и под еще более вещими небесными светилами, не при

Зываем ни тех, ни других, чтоб они предсказали нам дальнейшую судьбу 
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хоть того самого изобретения, которое привело нас в надоблачные высоты, 
а в грядущем, по-видимому, приведет и за пределы нашей атмосферы. 
Однако же, и теперь мы не совсем беспомощны! Даже совершенно наобо
рот! Современная наука часто дает нам способы узнавать будущее, несрав
ненно более надежные, чем оккультные науки прошлого давали нашим 
предшественникам в темные средние века. И все эти способы зиждутся на 
одном первостепенном основном положении: корни грядущих событий 

глубоко уходят в прошлое, и, таким образом, по виду этих корней мы, 
подобно кротам, роющимся в земле и не видящим никогда того, что тво
рится над ее поверхностью, можем качественно и количественно опреде

лять и соответствующие им вершины. 

В точных науках мы это делаем даже с величайшей верностью. Так, в 

астрономии по прежним движениям небесных светил мы, как вы знаете, 
вычисляем безошибочно и все их будущие движения, как только выведем 
их законы, пользуясь фактами, наблюденными в прошлом. Мы предсказы
ваем благодаря их корням в минувшем и солнечные, и лунные затмения, и 
возвращения периодических комет, и ослабления в блеске переменных 
звезд ... И все происходит так точно, как будто бы мы описывали нечто 
видимое для наших собственных глаз в будущем ... 

То же самое и в других, менее точных науках. В социологии, например, 
пользуясь указаниями истории и статистики предыдущих лет, т.е. опять

таки корнями грядущих событий в прошлом, мы указываем дальнейшее 
развитие различных социологических факторов и явлений. Зная прирост 
населения в какой-либо стране за предыдущие десятилетия, мы опреде
ляем его и для ближайшего будущего; наблюдая развитие какого-либо 
рода промышленности в прежние годы, мы указываем, чего должны 

ждать для него и впереди ... 
Да и вообще, исходя из известного нам первобытного общественного 

строя и первобытных идеалов человечества, мы предугадываем его идеа

лы и его общественный строй в отдаленные века и сознательно или бессоз
нательно стремимся к их осуществлению ... 

Обращаясь теперь к затронутому нами сегодня предмету, мы видим, 
что его корни еще очень невелики. 

Авиация насчитывает пока лишь несколько лет своего существования, 

а воздухоплавание - менее полутораста лет ... А ведь это - лишь один мо
мент в сравнении с сотнями тысяч, даже миллионами лет, которые будут 
жить люди на земле и пользоваться их услугами! 

Однако же и по доступным для нас ничтожным корням их в прошлом 
мы можем предсказать, основываясь на их специфических особенностях и 
на быстром росте, что они принадлежат могучему дереву, которому суж
дено покрыть своими ветвями весь земной шар. 

Посмотрим же, откуда это видно. 

Культурное значение какого бы то ни было открытия для человечества 
может быть или прямое, или косвенное, посредством соприкасающихся с 
ним посторонних общественных факторов. 
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Рассмотрим же сначала прямое культурное влияние воздухоплава

ния и авиации. 

Хотя оно почти целиком еще впереди, но и теперь применение воздуш

ных путей сообщения к общественной жизни рисует воображению такие 
увлекательные картины, что на этот сюжет написаны уже десятки самых 

фантастических романов. Я, конечно, не могу здесь перенестись с вами в 

мир волшебных грез, так как у нас не литературный вечер, а одна из науч
ных лекций нашей Авиационной школы. Здесь я могу говорить вам лишь о 

том, что имею возможность обосновать серьезными соображениями, и 
потому укажу только на ближайшие культурные результаты, с которыми 

едва ли кто-нибудь не согласится. Прежде всего культурное значение воз
духоплавания, когда оно достаточно разовьется, скажется на обществен

ной жизни океанских островов. Подумайте только, сколько поистине райс

ких клочков земли разбросано по поверхности Тихого океана и других 
земных морей, среди необозримого водного простора, с вечно свежим, 

чистым морским воздухом! До настоящего времени они неизбежно оста
вались захолустьями цивилизации. Их жители теперь чувствуют себя почти 

совершенно отрезанными от остального человеческого рода, который ка

жется им, вдали, за пределами видимого горизонта, чем-то чуждым, по

сторонним. Ведь весь огромный мир, о котором они слышат от редких 

заезжих мореплавателей, является для них почти таким же недоступным, 

как для нас - луна! .. Управляемое воздухоплавание и авиация сразу все 
это изменят и из захолустьев культурной жизни превратят острова (имен
но благодаря их отдаленности от густонаселенных равнин) в любимые 
места отдыха для человечества в каникулярное время. Это будут лучшие 
культурные и курортные пункты, тесно связанные воздушными путями 

со всем остальным миром. 

То же самое будет и с оазисами пустынь, этими своеобразными остров
ками среди бесплодных каменистых или песчаных морей, окруженных 

сказочным царством миражей, словно детских грез земли, с их своеоб
разной красотой, которою так восхищаются путешественники, достигав

шие этих заколдованных уголков с великими трудами и опасностями на 

качающихся горбах своих верблюдов ... А горные вершины? Всякий, кому 
приходилось на них взбираться в Швейцарии или у нас на Кавказе, знает, 
каких трудов это стоит, но зато, добравшись, наконец, до вершины, изму
чившийся путник вдруг видит с высоты такую дивную картину, которая 

мгновенно заставляет его забыть о своей страшной усталости ... 
Воздухоплавание и авиация сделают их так же легко доступными в не

сколько минут, как доступна для вас зала нашего аэроклуба! 
А доступность горных вершин окажет человечеству в культурном отно

шении и еще одну, и притом очень важную услугу. Вы все знаете, что 

тропические страны часто являются, благодаря своей жаре и лихорадке, 

почти совсем невозможными для постоянного пребывания уроженцев уме

ренных климатов, т.е. для наиболее цивилизованной части современного 

30- 3880 
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человечества. Однако во всех жарких странах есть высокие горы; в Индии
Гималаи, в Центральной Африке - Кениа и Килиманджаро, в тропической 
Америке - Анды и т. д. 

Их малодоступные теперь вершины характеризуются не только умерен

ными, но, на некоторой высоте, даже холодными климатами. Таким обра

зом, огромные пояса на склонах тропических гор как бы самой природой 

приспособлены для постоянных поселков человеческих рас, наиболее ак

тивных как в умственном, так и в физическом смысле. При развитии воз
духоплавания они тоже станут культурными центрами и любимыми места

ми отдыха для всех нуждающихся в нем и, кроме того, сделают вполне 

доступными для уроженцев умеренных стран все заросшие тропическими 

лесами равнины и низины у своего подножия, так как с наступлением ве

черней или утренней прохлады легко будет на них слететь и возвращаться 

обратно на горы перед наступлением нестерпимого дневного зноя. Точно 
так же сделаются доступными для всех и менее роскошные по своей при

роде, но заманчивые по своему исключительному положению полярные 

страны с их ледяными горами и полями, во мгле полугодичной ночи, под 

своими подвижными занавесями полярных сияний ... На каждом полюсе 
земли вырастет, конечно, благодаря воздухоплаванию, по целому ориги
нальному городу с постоянно прибывающим туда и через несколько вре
мени снова уезжающим переменным населением. 

Но все эти непосредственные культурные услуги воздухоплавания че

ловечеству окажутся совершенно ничтожными в сравнении с одной, тоже 

прямой его услугой: оно уничтожит все границы народов и сольет их в 

одну общечеловеческую семью! 
Нетрудно видеть, что границы, изолирующие народы, могут существо

вать только до тех пор, пока человечество ограничено в своих движениях 

исключительно пространством двух измерений, т.е. поверхностью земли, 

по которой оно может двигаться лишь в длину и ширину. Только такое 

пространство и можно огородить китайской стеной всевозможных тамо

жен и застав, как древним магическим кругом, через который не в силах 

переступить непосвященный. Как только воздухоплавание, развившись, даст 

массам населения возможность двигаться и по третьему измерению наше

го пространства - высоте, - так люди сейчас же перепрыгнут через всякие 

стены и загородки! Для охраны границ до высоты облаков, особенно в 

ненастное время года, потребуются такие армии пограничной стражи, кото
рые в несколько лет поглотят все финансовые ресурсы самого богатого 
государства. О такой самоубийственной изоляции государств, конечно, не 

будет и речи при будущей общедоступности воздухоплавания и авиации. 

Экономические потребности, постоянно влекущие массы рабочего на
рода на заработки в отдаленные местности, при скорости и легкости путей 
воздушного сообщения сделаются непреодолимыми и будут перебрасы

вать по воздуху массы народа не только в соседние государства, но и на 

соседние континенты, по мере колебаний в них спроса и предложения на 
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труд. Противодействовать таким приливам и отливам посредством погра

ничных препятствий будет так же наивно, как пытаться остановить весен
ний разлив рек воткнутыми поперек их русла ивовыми прутиками. 

Начавшееся благодаря этому умственное, моральное и экономическое 

сближение народов проявится прежде всего в самопроизвольном избра

нии ими какого-либо языка как международного. 
Не можем ли мы и теперь уже предсказать, которому из современных 

языков придется сыграть эту роль? В настоящее время с такой целью пред
лагаются некоторые искусственные языки: эсперанто, воляпюк и Т.д. Поче

му предлагаются искусственные, а не один из естественных? 
- Для того, - отвечают, - чтобы не было зависти у народов, принуж

денных учиться новому языку, к тому народу, который будет говорить 

на нем, не учась ... 
Мне лично всегда очень стыдно слышать этот аргумент. 

Я не думаю, чтобы крылатые люди будущего были так мелочно завист
ливы, и, вероятно, они, как и я, скорее будут радоваться, если хоть одному 
из их собратьев удастся избежать такой малоинтересной науки, как зуб
режка нового языка. 

Затем, говорят, искусственный язык будет очень легок для изучения ... 
Но каков бы он ни был, он будет легок только тому, кто заранее уже знает 
корни его слов! Кто этих корней не знает из своего родного наречия или из 

заранее изученных им иностранных языков (эсперанто, например, требу
ет предварительного знания одного из романских наречий), тому изуче
ние искусственного языка будет почти настолько же трудно, как и любо-
го естественного ... 

Вот почему, стараясь в своих выводах стоять на чисто объективной точ

ке зрения, на точке зрения беспристрастного исследователя или простого 
наблюдателя совершающихся явлений - а не агитатора, желающего спо
собствовать достижению какой-нибудь заранее предусматриваемой им 

цели, - я думаю, что ближайшим международным языком окажется тот, 
который наиболее распространен по земной поверхности, который облада

ет крупной научной и изящной литературой и, кроме того, принадлежит 
промышленному и подвижному населению, способному сильно развить 

воздушное судоходство, когда оно пройдет свой теперешний героический 
период и сделается сравнительно безопасным и общедоступным ... 

Из всех современных языков таким, несомненно, является английский. 
ОН овладел уже двумя полными континентами: северной Америкой и Авст
ралией; он стремится в Африку с севера, из Египта, а также с запада и с 

юга из других английских областей; он овладевает, как международный 
язык, Азией, скоро проникнет через Панамский канал в Южную Америку; 

он сильно распространяется по Европе, вытесняя в обществе прежний его 
международный язык - французский ... Говорящий им народ - один из са

мых промышленных и подвижных. (Все это бьmо сказано еще до войны в 

1912 году, но и теперь я не вижу причины изменять своего мнения [1924 г. J.) 
30· 
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Все эти факгы заставляют ожидать, что крылатая эра человеческой жиз

ни в первое время поведет к сильному международному распространению 

английского языка, до тех пор, пока из всех своих наречий смешавшееся в 

воздухе человечество не выработает один высший язык, такой богатый в 
грамматическом, звуковом и идейном отношениях, о каком мы теперь не 

можем и мечтать. 

Вместе с тем воздухоплавание приведет и к полному торжеству граж

данской свободы. При легкости перемещения ни у кого не окажется охоты 
оставаться на всю жизнь под деспотическим режимом, да он инемыслим 

будет в такую эпоху, когда гражданам свободных стран, не привыкшим 
подчиняться насилию, придется постоянно массами посещать малокуль

турные страны иневольно прививать им привычки гражданственности, в 

основе которых лежит свободолюбие и трудолюбие. 
Таковы неизбежные ближайшие культурные результаты предстоящего 

развития воздухоплавания и авиации. Я не буду далее развивать его пря

мые последствия, чтобы не сходить с твердой реальной почвы и не ударяться 
в фантазерство, и потому перехожу к косвенному культурному влиянию, 

через соприкасающиеся с воздухоплаванием и авиацией науки и искусства. 

Я не буду здесь говорить о применении воздухоплавания в войне как 

разведочного средства, как способа разрушения крепостей и так далее. Об 

этом предмете в нашем курсе будет прочитана особая лекция специалис

том, который и покажет вам, до какой степени воздухоплавание и авиация 

стали необходимы, чтобы обеспечить победу на войне. Я хочу здесь гово

рить совсем о другой, еще никем не затронутой стороне вопроса: о куль

турном значении воздухоплавания и авиации для человечества даже через 

самые его войны! 

Конечно, ни я и никто из гуманных людей не пожелает войны самой по 

себе. Но раз войны существуют помимо нашей воли и, вероятно, не одно 
десятилетие будут еще существовать, то с общекультурной точки зрения 

желательно, чтобы победа в них всегда оставалась за наиболее передовы
ми странами. А этому-то, прежде всего, и будет способствовать примене

ние к военному искусству воздухоплавания как средства, сильно облегча

ющего победу! По самой своей природе оно таково, что быстро и успешно 

может развиваться только в граждански свободных государствах. Деспо

тические правительства, стремящиеся принизить население к земле, не дать 

ему возможности взлететь в высоту, непременно задержат его всесторон

нее применение в своих странах и по этому самому будут поражены и низ

вергнуты им при первом же вооруженном столкновении даже и с менее 

многолюдными свободными государствами, в которых нет причины боять

ся летающих людей, где поэтому их образовал ось много, и в момент нуж

ды они взлетят легионами неожиданных добровольцев на защиту своей 

родины. С такой точки зрения косвенное культурное значение воздухопла

вания во время войн не может не быть огромным! 



-469-

Но и в мирные периоды оно не мало, так как способствует развитию 
нескольких наук, важных для человеческого прогресса. Рассмотрим толь

кО некоторые из них. 

Оно, прежде всего, сильно облегчит окончательное географическое 
исследование поверхности земного шара, в особенности таких ее непрохо
димых пространств, как тропические леса, известные до сих пор лишь на 

незначительном протяжении от берегов судоходных рек, текущих кое-где 
среди них. Легкодоступными для исследователя окажутся и местности 

умеренных и холодных стран, окруженные топкими болотами или завален

ные вечными снегами. Утомительную съемку планов посредством астро

лябий и землемерных цепей воздухоплавание заменит моментальным фо
тографированием с высоты и чисто механической трансформацией ряда 
таких снимков в обычные географические карты. 

Астрономии развившееся воздухоплавание тоже окажет важное содей
ствие. Не говоря уже о постоянной возможности взлететь за тучи в ненас

тную погоду для наблюдения внезапно появившейся кометы, внезапно за
горевшейся звезды, солнечного затмения или другого небесного явления, 
воздухоплавание даст возможность построить обсерваторию на каждой 

заоблачной горной вершине и этим превратить ее как бы в никогда не засы
пающий глаз Земли, смотрящий в бесконечность пространства при самых 
благоприятных атмосферических условиях. 

Однако наибольшее косвенное культурное влияние воздухоплавания 
про изойдет через его содействие развитию метеорологии. 

В самом деле, едва ли есть какая-нибудь наука, более необходимая для 
экономического благосостояния человечества, чем метеорология, конеч

ная цель которой есть установить законы изменений погоды и дать возмож

ность предсказывать ее на каждый день и для каждой местности земли. 

Ведь вся наша жизнь зависит от погоды, это фон всего, что делается на 
свете! Сколько неудач терпит сельский хозяин только потому, что, не уга
дав погоды, посеял хлеб перед засухой или не поторопился сжать перед 
наступающим дождем, и хлеб его пророс на корню! 

Половина всего сена портится у нас более или менее, а отчасти и со
всем сгнивает только оттого, что наступает ненастье, прежде чем скошен

ная трава успела окончательно высохнуть. Точно то же и в распределении 
товаров, которое производится главным образом морем. Сколько кораблей 
ежегодно гибнут от невозможности предвидеть поднимающейся бури! Бла
годаря этому самый дешевый, можно сказать, почти ничего не стоящий, 

способ судоходства - парусное мореплавание - сменился у нас более до

рогим способом - пароходами. Возможность предсказывать погоду воз

вратит парусным судам ИХ первоначальную роль во всех тех случаях, где 

передвижение товара не требует особенной быстроты. Покорившаяся пого

да сама будет служить человеку, вместо того чтобы противодействовать 
ему, как теперь ... А путешествие по морю будет тогда приятнее и безопас
нее, чем по земле... Такова огромная культурная задача метеорологии как 
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науки о законах атмосферических явлений, а воздухоплавание сроднил ось 
с нею, можно сказать, с самого дня своего рождения и стало уже прочным 

базисом ее последующего развития! .. 
Еще при самом первом полете физика Шарля, изобретателя водородно

го аэростата, 1 декабря 1783 г., он захватил с собою термометр для измере
ния температуры в свободной высоте. Через год после этого, 30 ноября 
1784 года, Джефрие в Лондоне поднялся специально для метеорологиче
ских наблюдений. В самом начале 19 века, 24 июня 1802 г., взлетели с 
такой же целью Гумбольт и Бон план до высоты 5878 метров, а в следую
щем году Робертсон и Лост, поднявшись В Гамбурге, достигли 7400 мет
ров, производя термометрические, барометрические и магнитные наблю
дения. Последние привели их к выводу, что сила, ориентирующая магнит

ную стрелку одним концом к северу, а другим к югу, значительно ослабе

вает в высоте, и это обстоятельство до того заинтересовало ученых, что 

наша русская академия наук пригласила Робертсона повторить его полет в 

Петербурге вместе с академиком Захаровым. Они вслед затем и поднялись 
оба до высоты 2745 метров и вынесли из своего путешествия, казалось, 
точно такие же результаты, как Робертсон и Лост. 

Конечно, рассуждая вообще, ослабление магнитного поля Земли, по 
мере увеличения расстояния от ее центра не подлежит сомнению. Всегда 

можно сказать, что если бы нам удалось поднять стрелку компаса, напри
мер, на половину расстояния от Земли до Луны, то она еще задолго до 

этого приравнялась бы к простому кусочку стали и оставалась бы в том 
положении, в каком мы ее поставили. Однако наблюдения Робертсона да

вали слишком уж большие величины. Основываясь на законе Кулона, что 
магнитное поле ослабевает, как и поле тяготения, пропорционально квад

рату расстояния от центра коротких магнитов, великий астроном того вре

мени Лаплас пришел к заключению, что достигнутая поднятием Робертсо
на прибавка в 7 000 метров к расстоянию от земной поверхности до центра 
земли, как магнита, слишком мала для того, чтобы вызвать ощутимые из
менения ее магнитной силы. Лаплас так энергично оспаривал результаты 

наблюдений Робертсона и Захарова, что Парижская академия наук поручи
ла своим членам Био и Гей-Люссаку произвести поверочные опыты, и они, 

сделав ряд свободных полетов, подтвердили теоретические выводы знаме
нитого творца теории происхождения миров и их систем из скоплений пер
вобытного туманного вещества. Магнитная сила Земли оказалась действи
тельно убывающей так слабо, что они не могли заметить никакой разницы, 
несмотря на лучшие качества своих инструментов. 

Кроме того, поднявшись при втором из своих полетов до 7 000 метров 
высоты, Био и Гей-Люссак взяли оттуда в непроницаемом мешке пробу 
воздуха, которая при последующем химическом исследовании в лабора
тории показала тот же самый процентный состав постоянных газов, как и у 

земной поверхности. Этот результат был очень важен для метеорологии, 

так как прежние исследования, при водившие к подобным же результатам 
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на вершинах высоких гор, могли всегда вызвать возражения. Ведь слой 

воздуха, который мы исследуем на горе, в сущности, тот же самый, кото

рый полчаса или час тому назад был у ее подножия. Он только прилетел 

сюда вместе с ветром, ни разу H~ отставая от земной поверхности, а тот 

слой, который летел высоко над равниной, был поднят еще выше над го

рой. Отсюда ясно, что только исследования в свободной атмосфере могли 
удовлетворительно решить такой важный вопрос. 

Затем, после целого ряда научных полетов, сделанных другими учены

ми и подтвердивших вышеприведенные выводы, Барраль и Биксио совер

шили по поручению Парижской академии наук два рискованные полета во 

время бури, давшие ценные указания относительно состояния атмосферы в 
такие критические моменты. На высоте около 7000 метров они нашли темпе
ратуру -390 Цельсия и прошли сквозь кучевое облако в два километра высо
той, BнyrpeHHocть которого состояла из снежинок. Они не сделали из этого 

обстоятельства никаких теоретических выводов, но выводы эти, мне кажет

ся, настолько ясны, что мы и сами можем их сделать здесь. Вот один из них. 

Во время гроз поверх плоских или клочковатых облачных оснований -
начинающихся всегда почти на той же самой высоте и слившихся между 

собою в сплошную тучу - невидимо проносятся над нашими головами 
вершины чрезвычайно высоких кучевых облаков. Они лежат, как горы, на 
сплошной основной туче, из них часто происходят ливни, сопровождаю

щиеся разрядами электричества и состоящие из чрезвычайно крупных, хотя 

и редких, капель. Как могут произойти подобные капли? Очень трудно до
пустить, что путем последовательного поглощения первоначальными 

крошечными капельками водяного газа из атмосферы при их падении. Еще 

меньше можно допустить, что они образовались слиянием близких друг к 

другу мелких капелек, потому что заряженные однородным электричеством, 

все капельки должны отталкиваться друг от друга. Остается только одно 
допущение. Крупные капли происходят здесь от таяния больших снеговых 
хлопьев или целых градин, образующихся в таких же высоких кучевых 

облаках, как и то, через которое пролетели Барраль и Биксио. Только В 
таком случае объяснится для нас общая картина грозы, проследить кото
рую во всех подробностях нам удастся лишь при помощи новых специаль

ных надоблачных полетов во время гроз. 
Затем в 1851 и 1852 годах Уэллш и Грин совершили по поручению 

Британской Ассоциации ряд полетов из Кью в Англии для выяснения зако
на убывания температуры по мере поднятия в свободную высоту. В проме
жуток 1862-1864 годов их работу продолжали на средства того же самого 
английского ученого общества Глешер и Коксвелль, поднявшиеся двад

цать восемь раз, достигнувшие наибольшей высоты 8838 метров и окон
чательно выяснившие распределение теплоты в нижнем десятикилометровом 

слое атмосферы, единственно способном к образованию обычных облаков. 

Оказалось, что слоевые, дождевые и отчасти кучевые облака чаще все
го начинаются на высоте ниже двух километров над земной поверхностью, 
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а на высоте около 7-9 километров образуются так называемые перистые 
облака, состоящие из снежных хлопьев и представляющие собою метели и 

вьюги, бушующие там нередко в самые жаркие летние дни. Их снежинки не 

способны долететь тогда до земной поверхности, потому что они неизбежно 
растают и испарятся в более теплых нижних слоях атмосферы еще задолго 

до того, как успеют снизиться даже до уровня обычных кучевых облаков. 

Неизбежность такого явления предусматривается и теоретически адиа

батическим законом распределения теплоты в атмосферах всех небесных 
светил, который путем наблюдения был фактически обнаружен для Земли 

Коксвеллем и его предшественниками еще задолго до того, как сделал ось 

возможным прийти к нему и путем научной теории. 

Закон этот оказывается совершенной противоположностью так называ

емого «второго закона термодинамики», по которому теплота может пере

даваться только от более нагретого физического тела к более холодному. 
Возьмите, например, железную плиту, накаленную с одного конца, и по

весьте ее на проволоке. Через несколько минут теплота распространится по 

ней равномерно и более не будет перемещаться иначе как через воздух, да 
и здесь опять только к более холодным предметам, чем наша плита. На 

основании такого закона лорд Кельвин и многие другие физики-философы 

конца девятнадцатого века вывели даже неизбежность конца всякой жизни 

во Вселенной. Все роды физической энергии, рассуждали они, способны 
целиком превращаться в теплоту, а теплота может обратно перейти в них 

только при переходе от более нагретых тел к более холодным. Значит, когда 
все тела нагреются одинаково, теплота уж не будет переходить ни в какой 

иной род энергии, и все заснет в бесконечной Вселенной ... 
И вот основной закон распределения теплоты в свободных атмосферах 

небесных светил оказывается в прямом противоречии с этим вторым зако

ном термодинамики! Уравновешенную в такой атмосфере температуру он 
стремится перераспределить так, чтоб нижние слои атмосферы (в случае 

ее однородности) нагрелись по возможности больше на счет верхних, ко

торые, наоборот, должны принять леденящую температуру! 

Покажу вам наглядно, как это происходит. Возьмем какой-нибудь объем 
воздуха - вот хоть между моими руками здесь. У земной поверхности его 

стискивает вся толща находящейся над ним газовой оболочки земного шара; 

у верхних же пределов атмосферы над ним уже не найдется никакого по

стороннего воздуха, и потому ничто на него не надавит. А газы, как извес

тно из физики, почти беспредельно расширяются при уменьшении на них 

давления и при этом самоохлаждаются. Значит, пока в атмосфере какой

либо планеты существуют восходящие и нисходящие течения воздуха, они 

всегда будут самоохлаждаться при своем поднятии и самонагреваться при 

опускании. Своим контактом они вызовут даже и в неподвижных областях 

соответствующие изменения температуры на каждом уровне газовой пла

нетной оболочки. Значит, если бы температура в какой-либо атмосфере и 
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оказалась в данный момент одной и той же на разных высотах, то восходя

lдие и нисходящие течения ее газов быстро нарушили бы такое распределе
ние тепла и повысили бы температуру нижних слоев ее на счет верхних, 
охладив последние (в случае идеальных газов) до абсолютного нуля. 
А такого рода течения неизбежно должны возникать на всех небесных 

светилах, так как у них различные слои атмосферы находятся всегда в 
неустОЙЧИВОМ равновесии, и малейшей разницы в нагревании различных 

мест поверхности светила достаточно, чтобы вызвать над ними восходя

lдие и нисходящие токи. Следовательно, концентрирование внизу тепла есть 
общий закон строения атмосфер у всех небесных светил (если они не сло

исты), и воздухоплавание подтвердило это фактически для земного шара, 
до высоты в 1 О 000 метров. 

После Глешера и Коксвелля исследованиями этого слоя атмосферы за

нимались за границей, между прочим, Фламмарион, Фон-Виель и Тиссан
дие, а у нас в России: Рыкачев, Кованько и Поморцев на средства Военно

го воздухоплавательного парка и воздухоплавательного отдела нашего тех

нического общества. 
Не далее как год тому назад пришлось заняться этим, между прочим, и 

мне, вместе с Шабским и Раевским, когда мы летали на аэростате «Треу
гольнию> для наблюдения солнечного затмения 4 апреля 1912 года. 

Так как этот полет был совершен при содействии нашего аэроклуба, то 
я попрошу у вас позволения остановиться несколько подробнее на его на
учных результатах. 

Прежде всего, мы отметили следующую интересную метеорологичес

кую подробность. Перед тем как взлететь, мы видели, что все небо было 

покрыто легкими, так сказать, мазковыми облаками. Словно какой небес

ный художник обмакнул гигантскую кисть в жидкую, полупрозрачную бе

лую краску и размазал ее по голубой лазури неба. 

Такого рода облака сами по себе не представляют ничего необыкно
венного. 

Их очень часто видят на небе и относят к той же высоте, как и перистые, 
т.е. редко ниже 6000 метров. Перед полетом мы пытались определить по 
ним посредством нефаскопа направление ветра в высоте, но они были так 
неясны и расплывчивы, что в наш инструмент их почти совсем не было 
видно. Поднявшись выше 1500 метров, через полчаса после начала наше
го полета, я вновь обратил внимание на состояние неба, но уже не видел 

этих облаков совсем. Зная их обычную огромную высоту, я думал, что они 
уже растаяли над нашими головами, и не привел их ни в какое соотноше

Ние с тем, что обнаружилось в это самое время под нашим аэростатом на 
земной поверхности. 

Там началась уже полная, хотя и ранняя весна. К западу от нас на ог

Ромное расстояние тянул ась белая широкая полоса Финского залива, еще 

покрытого льдом и снегом, а к северо-востоку виднелось такое же белое 
ОГромное пятно еще не оттаявшего Ладожского озера. 
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Остальная поверхность земли была расписана под нами, выражаясь не 
поэтически, как кожа пегой коровы, то белыми неправильными пятнами 
снегов, то бурыми пространствами уже оттаявшей почвы между ними. 

Кое-где виднелись под нами хвойные леса, как будто кто-нибудь набрыз

гал здесь и там мелкими, частыми крапинками темно-зеленой краски .. 
Но самое удивительное, что я мог заметить внизу, это были в разных 

местах как бы моря и озера какой-то голубой мглы, лежавшие, казалось, 
на самой земной поверхности, словно весенние воды разлились там широ

кими пространствами по полуоттаявшей земле и затопили ее низменные 
места, особенно ближе к горизонту, приняв при этом самые причудливые 
очертания. Я исследовал эту голубую мглу спектроскопом, и она показала 
мне полосы поглощения водных паров, как этого и можно было ожидать. 

Когда, спустившись снова на землю, я делал доклад в Астрономичес
ком обществе о результатах этого своего полета и отметил, что небо в вы
соте было совсем безоблачно, мне сообщили по окончании доклада, что 
наблюдатели внизу все время видели его покрытым теми же самыми маз
ковыми облаками, как и я перед полетом, что в момент затмения мазки 
были еще многочисленнее. Примирить такую разницу в условиях видимо
сти неба можно было лишь тем, что эти облака носились очень низко, не 
выше 500 метров над земной поверхностью, и что именно их я и наблюдал 
внизу в виде морей и проливов голубоватой мглы ... 
А отсюда выходит, что и вообще такого рода облака могут возникать не 

только очень высоко, но также и на уровне обычных дождевых облаков и 
даже представлять результат легких испарений, поднимающихся с полуот

таявшей земной поверхности в весеннее время. За такое объяснение гово
рит и замеченный в этот день некоторыми наблюдателями их слишком бы
стрый относительный полет. Я уже сказал вам, что я исследовал их спект

роскопически и определил таким способом их состав. Такого рода спект
роскопическое изучение всего, что можно видеть с высоты, и составляло, 

собственно говоря, главную задачу моего тогдашнего полета, так как са
мое солнечное затмение было кольцеобразное, а не полное, и потому не 
обещало богатой астрономической жатвы. 

Мне же очень хотелось исследовать Землю как планету и сравнить по
лученные результаты с тем, что было добыто такими же способами для 
других небесных светил. Дело заключалось в следующем. 

Бы сами, конечно, понимаете, что когда астроном рассматривает с Зем
ного шара какую-либо планету, например, Луну или Юпитер, тогда он в 
точности уподобляется аэронавту, высоко взлетевшему над ними на ог
ромном воздушном шаре. Значит, думал я, и поднявшись над самой зем

лей возможно выше на аэростате, я создам себе аналогические условия 
для ее наблюдения как светила. 

Сущность дела здесь в том, что наблюдать какой-либо предмет пря
мо над собой со свободной высоты - это далеко не одно и то же, что 

рассматривать его по горизонтальному направлению или даже вкось, с 

вершины высокой горы. 
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Возьмите хотя бы водные пространства. Когда вы глядите в глубину са
мого прозрачного озера или моря с борта парохода или даже с очень высо
кого берега, вода их всегда вам кажется не вполне прозрачной, и вы не 
увидите ее дна даже в самую тихую погоду на расстоянии пяти-шести са

жен, а при обычных условиях, наriример, в текущей по равнине реке или в 
море близ песчаного побережья даже ничего не рассмотрите и на глубине 
нескольких вершков. А поднявшись на высоту от 300 до 500 метров, вы 
прекрасно увидите дно даже у слегка мутного моря и укажете все затонув

шие на нем предметы, несмотря и на волнение. Вода начинает казаться вам 
тогда почти совершенно прозрачноЙ. 

Это значит, что луч света, падающий вертикально, проникает исключи
тельно глубоко под водную поверхность и возвращается обратно из нее без 
особенных повреждений, несмотря на легкую муть, а потому естественно 

ожидать, что и спектроскопирование глубины озер, рек и особенно морей даст 
в этом случае своеобразные результаты, и притом как раз аналогичные тем, 
какие получаются в астрономии при спектроскопическом изучении планет. 

Исследовать море мне в этот раз не пришлось, так как мы все время 

летели над сушей, к юго-востоку от устьев Невы, но снятый мною спектр 
глубины Невы показал в ее воде три интересные теллурические линии по

глощения между линией солнечного водорода НЬ и фрауэнгоферовой ли
нией С, совершенно скрывшейся в четвертой широкой полосе поглоще

ния, занявшей весь красный конец спектра. В фиолетовом же конце ясно 
вырисовался целый ряд узких полосок. Эти результаты, вместе с самими 
фотографиями, уже были опубликованы мною в «Метеорологическом Ве

стнике» (Т. 22. С. 161-170, 1912 г.), и потому я здесь не буду долее на них 
останавливаться. 

Перейду прямо к третьему результШ)' этого нашего полета, о котором до 

сих пор я не сообщал еще нигде в печати. 
Результат этот, конечно, можно бы было предусмотреть и до нашего 

полета, но человеческий ум так уж устроен, что самые простые идеи явля

ются к нему в гости нередко последними. Так было и в данном случае. 
Дело в том, что как только солнечный диск начал скрываться за луною 

и посылать на желтую оболочку нашего аэростата меньше лучей, она, по
нятно, стала охлаждаться и охлаждать собою заключенный в ней светиль
ный газ. Газ стал сжиматься, увеличивая свой удельный вес, и от этого 
аэростат наш начал быстро падать на землю со своей более чем двухверст
ной высоты. Пришлось выбросить до шести пудов балласта, чтоб остановить 
его падение, да и то всего лишь на шестистах метрах от земной поверхности. 

Зато потом, когда окончилась максимальная фаза затмения и умножаю
щиеся лучи восстановляющегося солнца вновь стали нагревать оболочку 
аэростата, он самопроизвольно начал взлетать все выше и выше, пока не 

достиг приблизительно своей максимальной высоты - около 3 тыс. метров 
без того, чтобы мы выбросили хоть щепоть балласта. 
И вот, уже после того, как мы возвратились домой, мне пришло в голо

ву, что совершенно такого же рода явления должны про исходить не только 
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во время затмения солнца луною, но также и покрытия его любым куче

вым облаком. Ведь за каждым из них должна следовать, так сказать, косая 
колонна его тени, в которой воздух, не согреваемый более прямыми сол
нечными лучами, должен охлаждаясь сжиматься и потому падать вниз, 

образуя начало своего нисходящего течения. Но, едва выйдя внизу из тени 
облака, этот же воздух должен опять нагреваться и потому не только пр е
кратить свое дальнейшее падение, но и подняться вновь вверх, чтобы за

полнить там место соседнего слоя, попавшего теперь вместо него в ту же 

движущуюся тень и тоже начавшего нисхождение. Значит, что же здесь 
произойдет? Очень простое явление! 

Если облако, положим, идет горизонтально мимо солнца, то его тень 
летит вперед своим боком, и на всем ее протяжении, от облака до земли, в 
ней будет нисходящее течение. А сзади этой тени, там, где солнечные лучи 
опять нагревают вышедший из нее воздух, он будет снова подниматься. 

В результате за тенью каждого кучевого облака произойдет в атмосфере 
воздушный круговорот, особенно сильный в наиболее жаркое время, Т.е. 
летом, после полудня. 

Это очень важно знать каждому авиатору при планирующем полете. 
Заметив, например, что облака идут горизонтально мимо солнца и видя, 
что одно из них, летя на солнце более или менее против движения аэропла
на, находит уже на солнечный диск, Т.е. сам авиатор уже попадает в тень 

против ее движения, ему лучше повернуть свой аэроплан прямо поперек 

солнечных лучей, Т.е. пролететь сквозь тень в перпендикулярном к ней на

правлении. При этом он должен приготовиться к тому, что попадет в тени, 
прежде всего, в так называемую «воздушную пропасть», и аэроплан его 

опустится вниз, потеряв опору в воздухе, пока не пролетит сквозь всю 

тень и не попадет вслед за нею в восходящее наружное течение, которое 

подбросит его снова вверх. 
И, наоборот, догоняя тень от облака (т.е. когда оно горизонтально нале

тает на солнце почти в том же направлении, в каком летит он сам, но тише 

его), он перед входом в тень должен ждать, что будет сначала подброшен 
восходящим течением, а затем, внутри тени, повергнут вниз, пока не выле

тит из нее вновь в освещенную солнечными лучами область. 
Влетать в косом направлении в такие тени опасно на слабомоторных 

аппаратах или на планерах, так как кружащийся в них и за ними воздух 

будет стараться перевернуть их, поднимая винтом одно их крыло и опуская 
другое. Хотя круговорот воздуха здесь и не быстр, но он приобретает свой
ства быстрого при скором пролете через него. 

Все это, как я уже сказал вам в самом начале, относится только к теням 

облаков, идущих горизонтально мимо солнца в жаркие летние дни, когда 

солнце поднялось уже высоко над горизонтом. Ну а если кучевое облако 

летит на солнце не горизонтально, а закрывает его сверху вниз, или, други

ми словами, если ветер, несущий облака, летит прямо к солнцу, а не попе

рек его лучей, как в только что разобранном случае? 
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Тогда косая колонна тени между облаком и поверхностью земли, взятая 

в каждом своем отдельном пункте, падает вниз, значит, еще быстрее будет 

падать в ней и ее охладившийся воздух, образуя нисходящее течение. Если 

при этом не происходит никакого бокового движения тени относительно 
солнечных лучей, то по краям ее могут возникнуть сразу два восходящие 

течения, чтобы замещать воздух, опускающийся в тени вниз. Понятно, что 

и в этом случае удобнее влететь в поперечном направлении. 

Однако восходящие и нисходящие потоки в атмосфере могут обуслов

ливаться и не одними облачными тенями. 

Благодаря тому, что водяной газ, Т.е. растворившийся в воздухе пар, по 

своему удельному весу почти вдвое легче главных компонентов воздуха, 

азота и кислорода, местное насыщение им воздуха над более нагретыми 
влажными участками земли тоже должно вызвать восходящие течения, 

причем в зависимости от скорости ветра их невидимые столбы будут под
ниматься не прямо вверх, а более или менее в косых направлениях. 

Достигнув известной высоты, на которой воздух, благодаря саморас
ширению и соответствующему самоохлаждению уже не в силах сдержать 

своего водяного газа в растворенном состоянии, восходящее течение нач

нет выделять свою влагу на заключающихся в нем микроскопических пы

линках, если они обладают противоположным электрическим зарядом, и 
образует первое, обыкновенно плоское основание кучевого облака. А так 
как выделение растворенного водяного газа в виде облака или паров со

провождается всегда соответственным освобождением теплоты и, следо

вательно, дальнейшим уменьшением удельного веса этого объема возду
ха, то он будет еще более выдавлен вверх образующимися около него нис

ходящими и более его тяжелыми потоками атмосферы. Он взлетит, благо

даря этому, облачной шапкой. От дальнейшего саморасширения и самоох

лаждения вследствие такого поднятия он будет выделять из себя и осталь

ной растворенный в нем водяной газ, пока его не останется слишком мало 

для продолжения такого процесса. 

Вот причина, которая и вызывает характерную форму кучевых облаков. 
Если воздух в высоте при этом сух и мало ионизирован, Т.е. плохо 

проводит электричество, то последнее накопляется в облаке по мере его 

Выделения. Возникают кучевые облака громадной высоты, которые слива

ются между собою своими основаниями и образуют грозовую тучу, мно

ГОчисленные кучевые вершины которой всегда заслонены для нас, живу

щих внизу, их плоскими слившимися основаниями. 

Но для воздухоплавателя важен не процесс образования кучевых и 
грозовых облаков, а то, что при нем обязательно происходят восходящие 

и нисходящие потоки, угадывать которые так важно современному авиа

тору. Возвратимся же обратно к изложению первостепенных услуг, какие 

воздухоплавание уже оказало метеорологии, а через нее и культурной 

ЭВолюции человечества. 
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с восьмидесятых годов минувшего столетия научное воздухоплавание 

сделало особенно большие успехи. В 1881 году германское правительство 
выдало большие субсидии «Обществу поощрения германского воздухо
плавания» для систематической организации научных полетов. В продол

жение семи последующих лет общество это совершило более ста таких 

полетов, обработанных затем в трех томах капитального труда «Wissen
schaftliche Luftfahren» (1899 г.). Они дали возможность вполне точно уз
нать обычное распределение температуры и влажности в свободной атмос
фере до высоты 1 О тыс. метров как в ее спокойном состоянии в различные 
времена года, так и в циклонах и антициклонах. При этом впервые было 

установлено экспериментально, что электрическое поле Земли и ионизация 

воздуха убывают с высотой. 

Для того, чтобы получать более точные показания относительно метео
рологических условий, инструменты при этом стали выноситься за гондо

лу на особых мачтах. Термометры тщательно защищались от действия даже 
отраженных землею солнечных лучей, а в заключающих термометры ко

робках вызывалось искусственное движение воздуха. Особенно надеж
ные показания как о температуре, так и об относительной влажности воз

духа дал придуманный Ассманом аспирационный психрометр, который 

пришлось, между прочим, применять для измерения и во время моего уже 

упомянутого ранее полета с Шабским и Раевским для наблюдения солнеч

ного затмения 4 апреля 1912 г. 
Вместе с тем наряду с барометрами-анероидами стали постоянно при

меняться и барографы, автоматически записывающие все подробности 
полета по мере течения его времени, а с ним и пройденного пути, если 

движение аэростата или аэроплана было равномерно. 

Метеорологическая ценность результатов, получаемых из таких наблю

дений, конечно, тем значительнее, чем далее про стирается в высоту захва
ченная ими область атмосферы. 

Вот почему все ученые-аэронавты, как физики, так и метеорологи, стре

мились подняться как можно выше. И вот оказалось, что уже около 7000 
метров поднятия у огромного большинства людей (а еще выше - и у всех 
без исключения) начинается особого рода болезнь, так называемая «бо
лезнь высоты», особенно характерным симптомом которой является пол

ное равнодушие к жизни и смерти и ко всему на свете. 

«При подъеме на 7000 метров, - пишет немецкий воздухоплаватель 

Гросс, - мы начали мерзнуть, но у нас не было ни сил, ни желанья надеть 
шубы, лежавшие у наших ног. Мы находились в состоянии полной апатии 

и чувствовали невыразимую слабость». 

«Мы испытывали, - говорит Робертсон, - какое-то беспокойство и об
щее недомогание. Шум в ушах все усиливался, по мере того как падал 

барометр. Грудь словно растянулась и потеряла упругость, пульс ускорил

ся, губы вспухли, глаза налились кровью, все вены вздулись, кровь силь-
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110 приливала в голову. Вскоре я впал в нравственную и физическую апа
тию и едва находил силы бороться с дремотой». 

«На высоте 7500 метров, - рассказывает Тиссандье, - тело и дух неза
метно - настолько незаметно, что даже и не чувствуешь этого - начали у 

нас ослабевать. Я ко всему стал равнодушен. Всего охватило какое-то оце

пенение, руки сделались ледяными. Хотел надеть перчатки, но вынуть их 

из кармана не было сил. Вскоре меня охватила уже такая слабость, что я не 

мог даже повернуть головы, чтобы посмотреть на товарищей ... Язык был 
парализован ... Я потерял сознание. Когда я пришел в себя, шар уже 
спустился до высоты 5000 метров. Мои товарищи, Ствель и Кроче-Спи
нелли, лежали на дне корзины, как-то странно скорчившись и уткнув

шись головой под одеяло. Лицо Ствеля было черно, глаза мутны, рот 
открыт и полон крови. У Кроче глаза были тоже полуоткрыты и рот 
окровавлен ... Они умерли» ... 

По автоматической записи барографа оказалось, что они в бессозна
тельном состоянии поднимались при этом полете до 8600 метров. 

Первые воздухоплаватели, испытавшие болезнь высоты, думали, что 
она происходит от уменьшения атмосферного давления на тело человека, 

приспособившегося к тяжести волной земной атмосферы. Однако все сим

птомы болезни показывали, что она более всего походит на удушье. Уду

шье же здесь может происходить от недостаточной емкости наших легких 

для такой разреженной атмосферы. 
Представьте себе, что ваши легкие вдруг сделались вчетверо меньше, 

чем нормальные. для того чтобы доставлять ими достаточно кислорода 
вашей крови, вам пришлось бы тогда вместо каждого дыханья делать че

тыре. Но точно то же будет и в том случае, когда при неизменности ваших 

легких плотность атмосферы уменьшится вчетверо, как это происходит на 

соответствующей высоте. Чтобы пособить этому, придумали брать с со
бою прорезиненные мешки, наполненные чистым кислородом, и вдыхать 
его через трубку, как только обнаружатся сильные признаки «болезни вы
соты». Благодаря такому способу профессору Зюрингу вместе с Берсоном 
удалось достигнуть в 1901 r. 1 О 800 метров, причем они все-таки страшно 
ослабели. Едва успевши открыть несколько раз клапаны аэростата для его 

спуска, они оба впали в обморочное состояние, от которого опомнились 

Лишь на высоте 6000 метров. 
Достигнутый ими результат был превзойден Мином, поднявшимся в 

] 909 г. на 13 000 метров. Едва ли найдется достаточно крепкий человек, 
которому удастся подняться много выше, даже при помощи вдыхания 

кислорода. 

Дело в том, что, кроме недостаточности воздуха для дыхания, здесь 
Имеет значение и его давление. Вы все знаете, что вода кипит при 1000 
Цельсия только близ поверхности Земли под нормальным давлением, рав
Ным 760 миллиметрам ртутного столба. На вершине Монблана она кипит 
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уже при настолько низкой температуре, чro в ней не развариваются овощи, а 
поднимаясь еще выше, вы достигнете и такого слоя, где она кипит ниже +360. 

Но +360 - это температура нашего тела. Значит, если б вы поднялись на 

высоту, где вода кипит ниже ее, то ваша кровь закипела бы, вода ее стала 
бы обращаться внутри вашего тела в газ, и это причинил о бы вам момен
тальную смерть. 

Итак, есть предел уменьшения атмосферического давления, которого 
человеку не перейти. Однако и перед этим пределом, наверно, не остано
вится человеческая изобретательность. 

Мне не раз уже приходило в голову подняться в самые отдаленные об
ласти для исследования физического и химического состояния атмосферы 
в прорезиненном костюме вроде водолазного, в котором нормальное дав

ление поддерживал ось бы насосом, постоянно накачивающим туда све
жий воздух, тогда как испорченный дыханьем удалялся бы с противопо
ложной стороны через клапан, достаточно придавленный пружиною. 

Я уверен, что такой костюмированный подъем и будет рано или поздно 
осуществлен, если не мной, то кем-либо другим, обладающим для того 
достаточным желаньем и достаточными материальными средствами. А в 
ожидании этого исследованиями очень высоких слоев атмосферы занима
ется пока воздухоплавание без человека. Скажем и о нем несколько слов, 
так как оно тоже оказало крупные услуги метеорологии. 

В 1892 году Эрмит в Париже сделал первую попытку подобного возду
хоплавания. Он начал пускать в воздух аэростатики из бумаги, пропитан
ной керосином, снабжая каждый открытым письмом к тому, кто найдет, 

чтобы он прислал этот аппарат по приложенному адресу. Оказалось, что 
такие шары могут достигать значительных высот и большинство их воз

вращается нашедшими. Успех Эрмита побудил его сконструировать неболь
шой специальный аэростатик под названием «Аэрофил Первый». Он снаб
дил его самопишущими приборами и пустил в воздух. Это было в марте 
1893 года. Шар-зонд (как стали потом называть такие приборы) спустился 
благополучно и был возвращен нашедшими. 

Оказалось, что он поднимался до небывалой тогда высоты 16 000 мет
ров и записал там самую низкую из наблюдавшихся до тех пор в свобод
ной атмосфере температуру минус 51 О. 

Все главные метеорологические обсерватории начали продолжать опы
ты Эрмита. В следующем же году был выпущен первый шар-зонд в Герма
нии. Затем, в октябре 1894, второй, названный «Циррус» (кучевое облако), 
который зарегистрировал температуру в минус 680 на высоте 17 21 О метров 

Шары-зонды стали после этого часто делаться и из резины, и с по
мощью их наша атмосфера оказалась исследованной по температуре до 
30 000 метров в высоту. Воздух был захвачен одним из шаров-зондов с 
высоты 14000 метров и не показал заметной разницы с нашим в составе 
постоянных газов. 

С осени 1896 года шары-зонды стали пускаться и в России. Как пока
зала практика, у нас бесследно пропадает один из четырех или пяти, а ос-
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тальные возвращаются нашедшими по приложенному адресу, при нося с 

собою более или менее интересные сообщения о состоянии недоступных 
вам пока атмосферических высот. 

Результаты подобных зондирований в различных странах уже iIроизве
ли полный переворот в наших представлениях о физическом состоянии 
земной атмосферы. Остановимся же на этом предмете несколько подробнее. 

В 1896 г. организовалась на съезде метеорологов в Париже «Междуна
родная комиссия научного воздухоплавания», поставившая сначала своей 

целью организовать время от времени одновременные научные полеты для 

того, чтобы сразу можно было судить о состоянии атмосферы на значи

тельном протяжении. Первая попытка таких полетов была сделана 14 нояб
ря (нов. стиля), когда свободные аэростаты одновременно полетеЛ'1 из Па

рижа, Страсбурга, Мюнхена, Берлина, Варшавы и Петербурга, но она не 

дала материалов для каких-либо интересных новых обобщений. То же са
мое можно сказать и о следующих за нею обычных полетах. Совсем не то 

оказалось с шарами-зондами. 

В мае 1902 г., на третьем съезде Международной комиссии научного 

воздухоплавания, Тейсеран де-Бор сделал на основании ночных полетов 
своих шаров-зондов чрезвычайно важное сообщение. До того времени 
думали, что понижение температуры в земной атмосфере с высотой непре
рывно продолжается до самых ее границ, и вдруг по записям шаров-зон

дов обнаружилось, что это имеет место только до высоты около 1 О кило
метров в наших умеренных странах, а затем начинается слой, идущий на 

неопределенную высоту, где температура на различных уровнях оказыва

ется почти постоянной, около минус 600 ! Такое утверждение с первого 
взгляда показалось совершенно невероятным, но все дальнейшие иссле

дования шарами-зондами подтвердили его как факт. Высота уровня «ин
версии», Т.е. границы правильного уменьшения температуры, слегка повы

шается летом и понижается зимой. Над тропиками она - около 14 километ
ров, в полярных странах - около 7-8 километров, а в наших умеренных, 
как уже было сказано выше, близка к 1 О километрам. 

Все это показывает, что восходящие и нисходящие течения воздуха по 

какой-то причине прекращаются на известной высоте, достигающей мак
симума на экваторе. Это неизбежно, так как иначе адиабатический закон, о 
котором я говорил ранее, продолжал бы и выше свое действие и охлаждал 
бы земную атмосферу все более и более по мере ее поднятия над землей, 
до такой степени, что ее постоянные газы - кислород, азот, аргон и другие

начали бы сгущаться в жидкое, а затем и в твердое состояние и повсюду 

покрыли бы верхние пределы газовой оболочки нашего земного шара не
про ни цае мы м слоем облаков. 

Прекращение восходящих и нисходящих течений воздуха на описанной 

нами инверсионной высоте одно только и противодействует этому. 

Но почему же здесь останавливаются вертикальные течения? Почему 
Выше инверсионного уровня носятся в нашей атмосфере только гори-

31_ 3880 
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зонтальные ветры? Мы знаем, что этот уровень есть верхний предел обра

зования водных облаков. Здесь появляются только самые высокие из пе
ристых облаков, представляющих собою, как мы уже знаем, снежные ме
тели. Самый их волнистый вид, напоминающий гребни пены на волнах 
моря при сильном ветре, показывает, что инверсионный уровень по време

нам бывает очень взволнован. Чем же именно? Очевидно, горизонтальным 
ветром в находящемся над ним втором слое земной атмосферы, движу
щемся независимо от нижнего. 

Значит, атмосфера наша слоиста и этим уподобляется солнечной газо
вой оболочке и атмосферам больших заастероидных планет. 

Вот факт первостепенной важности, установить который нам помогло 

воздухоплавание, сделавшее, таким образом, полный переворот в учении 
о воздушной оболочке земного шара! 

Теперь благодаря ему мы не только решили вопрос, почему температу
ра нашей атмосферы не понижается вверху до замерзания всех ее газов, но 
также составили себе ясное представление о их вертикальном распределении. 

Нижний атмосферический слой до инверсионного уровня мы называем 
теперь тропосферой, т.е. нагревающейся сферой. В ней температура почти 
плавно понижается по мере поднятия в высоту благодаря частым восходя
щим и нисходящим течениям. 

От привычной нам температуры, которая наблюдается у земной поверх
ности, термометр опускается у инверсионного уровня до минус 55-600, 
весной и летом несколько менее, осенью и зимой несколько более. Подоб
но тому как близ земной поверхности, и здесь бывают сильные временные 
скачки температуры вверх или вниз, как, например, во время полета шара

зонда у озера Ширати в экваториальной Африке, когда на высоте 19 350 
метров, т.е. уже значительно выше конца тропосферы, термометр опустил
ся до 840, достигнув самых низких из исследованных до сих пор (лекция 
читана в 1914 году) воздушных температур. Но такие скачки обусловлива
ются всегда лишь исключительными обстоятельствами. 

Обычным легким отступлением от требований адиабатического закона 
является в тропосфере лишь небольшой скачок температуры вверх на вы
соте около 1,5-2 километров, где обычно выделяются слоевые и дождевые 
облака. А так как выделение водяного газа из его невидимого раствора в 
воздухе сопровождается всегда соответственным выделением теплоты, то 

этот скачок является здесь не только нормальным, но даже и неизбежным. 
Второй слой воздуха, лежащий над тропосферой, называется теперь 

стратосферой, так как в ней, как мы уже видели, господствуют только 
горизонтальные течения воздуха и совершенно отсутствуют вертикальные. 

Каким образом могло бы это случиться, раз мы знаем, что всякий объем 
воздуха, нагревшийся по каким-либо местным причинам немного свыше 
окружающего, сейчас же поднимается вверх, вызывая этим соответствен

ное опускание соседних слоев? 

Конечно, можно сказать, что благодаря отсутствию пыли и водяных 

паров воздух стратосферы настолько прозрачен для солнечных лучей, что 
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ОНИ проходят сквозь него целиком, а потому и не нагревают ее. Но этой 

причины еще недостаточно для объяснения ее устойчивости. Сколько я ни 
думал об этом, я не мог найти никакого другого объяснения, как то, что 
инверсионный уровень - это крайний предел, до которого восходящие и 

нисходящие течения воздуха, всегда возникающие от неоднородности на

гревания солнцем земной поверхности, в силах поддержать однородный 

состав нашей атмосферы, в которой более тяжелые газы по кинетической 
теории должны располагаться в большем процентном количестве внизу, а 
более легкие - вверху. Выше десяти километров распределительная сила 

разнородных молекул, очевидно, берет уже верх над ослабевшими верти
кальными течениями атмосферы. 

Самые тяжелые газы нашего воздуха - ксенон, криптон и аргон - начи

нают, вероятно, убывать в стратосфере с каждым километром, а самые 
легкие - неон, гелий и водород (если последние два газа могут вообще проч
но держаться в земной атмосфере) - начинают там прибывать с высотой. 

Таким образом, нормальный удельный вес воздуха становится там бо
лее легким с каждым километром благодаря изменению своего химичес
кого состава, и перемешать слои по вертикальному направлению там ста

новитсязатруднительным. 

Каждый слой такой оболочки должен самостоятельно нагреваться сол
нечными лучами, поскольку он для них непрозрачен сам по себе или бла

годаря носящимся там микроскопическим пылинкам застывших тяжелых 

газов, придающим стратосфере ее обычный голубой вид. Ни один шар
зонд еще не достигал верхних пределов стратосферы, но, судя по так назы

ваемому «сумеречному сегменту», Т.е. границе темной выемки, часто на

блюдаемой по вечерам на восточной части остатков дневной лазури после 
заката солнца, можно вычислить, что высота стратосферы простирается до 

75-80 километров, и - что всего интереснее - именно на этой высоте и 
образуются иногда (хотя и очень редко) так называемые «светящиеся обла
ка», по виду своему похожие на перистые или слоевые, но слегка люми

нисцирующие, придавая летним ночам характер тусклого дня. 

Почти нет ни малейшего сомнения, что эти облака не состоят уже из 

водяного пара и представляют продукт временного сгущения какого-либо 

из атмосферических газов от страшно низкой температуры ... Но в таком 
случае в стратосфере могут, хотя и редко, благодаря исключительно силь
ным неравенствам температуры, возникать вертикальные течения воздуха, 

перемешивающие местами ее состав и чрезвычайно понижающие вместе с 

тем температуру ее верхнего уровня. Разрешить экспериментально этот воп

рос помогут нам, конечно, только новые успехи воздухоплавания. Оно же 

покажет нам когда-нибудь и то, что находится над стратосферой, в той тре
тьей и самой легкой оболочке земного шара, достигающей 300-400 кило
метров высоты, которая так прозрачна, что уже ничем не выдает своего 

присутствия нашему глазу и обнаруживает себя лишь тем, что в ней загора

Ются от трения пролетающие вблизи земного шара мировые пылинки и дру

гие Скопления неземной материи, образуя падающие звездочки и болиды ... 
3\* 
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Здесь я и закончу мою лекцию. Я показал вам в ней в легком абрисе 
сначала прямое культурное значение воздухоплавания как великого изо

бретения человеческого гения, которое, облегчив сношения людей, неиз
бежно приведет к смешению всех народов в одно общее человечество, 
сломав все пограничные знаки, и вместе с тем послужит прочным основа

нием гражданской свободы всех людей. Я показал вам затем и его косвен
ное значение через другие науки, которым оно оказывает могучее содей

ствие в их великом стремлении облегчить человеческий труд, улучшить 
экономическое благосостояние народов и раскрыть новые обширные го
ризонты для человеческой мысли. 

И вы везде видите, что значение его громадно, и что с этой точки зрения 

содействовать успехам воздухоплавания и авиации значит рабагать для блага 

всех бесчисленных будущих поколений человеческого рода. Так пусть же 
эта мысль облегчит вам трудный и опасный путь и поможет вам проложить 

для людей широкую воздушную дорогу в ту волшебную страну, полную 

дивной кpacoтыI' кагорая раскрывается уже перед нашим умственным взором 
с высотыI даже современных наших аэростатов и аэропланов! 

К главе VI 
1 
Война как один из факторов психологической 
и общественной эволюции человечества 

(Мысли в старом деревенском доме под шум дождя за окном. 
Опыт естественнонаучного объяснения войн) 

В год, мучительно-тяжелый для всякого отзывчивого 11: чужим страда
ниям человека, когда небывалая по своим размерам и ужасам война пре
рвала почти всю умственную, общественную и литературную деятельность 
наиболее цивилизованных народов, невольно задаешь себе вопрос: за
чем она? Почему правительства народов не могут до сих пор решать 

своих споров такими же способами, какими они уже давно принудили 
делать это своих подчиненных, т.е. путем разбирательства посторонним 

беспристрастным учреждением? 
Думать, что такое захватывающее почти каждую семью в Европе сти

хийное бедствие является делом отдельных личностей, вроде Вильгельма 11 
или его юнкеров, так же странно, как вообразить, например, что широкие 
революционные движения внутри народов есть дело отдельных вожаков, 

которых стоило лишь своевременно устранить, и ничего бы не ПрОИЗОIIUЮ ... 
Конечно, всякий умственно развитой современный человек только гру

стно улыбнется при такой наивной идее. 
Нет, то, что мы видим теперь, не может быть делом отдельных лиц, как 

бы «высоко» они ни стояли в общественной иерархии. Не может оно также 

быть исключительным делом и «военных партий», тонущих по своей чис
ленности среди сотен миллионов вовлеченного прямо или косвенно в вой

ну чисто обывательского населения. Не может оно быть исключительным 
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делом и буржуазии, ищущей новых рынков для сбыта своих продуктов. 
Я видел на войне обгорелые развалины фабрик и заводов, видел, далеко 
за пределами полей сражений, парализованную торговлю и промышлен
ность, полное крушение всего того, что составляет главную цель буржуа

зии, и для меня не осталось ни тени сомнения, что для нее начать такую, да 

и всякую другую тяжелую войну, сводящуюся почти всегда к финансово
му истощению воюющих государств, это то же самое, как если б КТО

нибудь задумал доставить своим наследникам посредством самоубийства 
страховую премию за свою жизнь ... 

Ведь война, прежде всего, вызывает падение финансов и, как результат 
его, массовое разорение именно капиталистов, не говоря уже о прямой 

гибели значительной их части при всеобщей воинской повинности. 
И действительно, наблюдая настроение различных слоев населения в 

европейских странах после начала войны, мы не замечаем, чтобы среди 
капиталистов и промышленных рабочих, даже в Германии, она находила 
себе больше сочувствия, чем среди земледельческой части населения, со
вершенно не заинтересованной в новых рынках. В некоторых случаях мы 
видим, особенно среди рабочих, даже прямо обратное, хотя они и не менее 
буржуазии заинтересованы в сбыте своих произведений на новых рынках. 

Все это приводит нас к выводу, что основная причина современной войны 
лежит в чем-то несравненно более глубоком, вызывавшем и все прежние 
войны, еще задолго до начала капиталистического строя, от которых совре

менная война отличается только своими небывалыми размерами. 
Основные причины такого огромного столкновения между собой на

родных масс надо искать в самой психике этих масс, лежащей в основе 

всего государственного строя, всех форм социальной жизни и всех круп
ных исторических событий. 

Идея эта еще не вошла в общественное сознание. Совершенно наобо
рот. Некоторые мыслители пьпаюгся доказать, будто экономический строй 
общества является фактором, обусловливающим все остальное, в том числе 
и самую психику людей. Но с этим современный естествоиспьпатель или пси

холог никак не может вполне согласиться, и не без основательной причины. 
Нет, конечно, ни малейшего сомнения, что общественный строй и его 

воспитательные средства сильно влияют на душевное состояние, привыч

ки и некоторые поступки живущих в нем граждан, подобно тому, как про
гресс языка влияет на прогресс мыслительных способностей у говорящих 

на нем людей. Но это только точка опоры для рычага, а не поднимающая 

его сила. Никто не скажет, что основной причиной интеллектуального раз

вития европейских народов есть разработанность их языка. Всякий знает, 
что телеграфы и телефоны изобретены ранее, чем были даны им названия. 
То же самое и в области идей. 

Точно так же и психическая эволюция есть основной рычаг эволюции 
социальной, а никак не наоборот. И это можно доказать биологически. 

Дело в том, что в основе человеческой психики лежит, прежде всего, 

темперамент, передающийся по наследству, как органический признак, мало 
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зависящий от общественного строя, способного дать темпераменту лишь 
внешнюю одежду идей и привычек, да еще слегка смягчить или обострить 

те или другие его проявления. Вообразим, например, что тотчас после сво
его рождения вы были похищены арабами и воспитаны в безграмотном 
состоянии на каком-нибудь уединенном оазисе Аравийской пустыни. Вы 
одевались бы как араб и думали бы об окружающем мире и всех народах 
по-арабски, но ваш темперамент, как основа вашей психики, остался бы 
тот же. Совершенно ясно, что слабоумный от прирожденной вялости мозга 
младенец ни при каких формах экономического строя не превратится в 

гения, кроткий по натуре останется кротким во всякой стране, необуздан
ный всадник будет необузданным, предприимчивый - предприимчивым и 

так далее. Все, что может сделать воспитание как результат того или иного 

общественного строя, это - заставить человека сдерживать внешние про
явления одних своих психических качеств и давать волю другим. От этого 

сдерживаемые качества могут, конечно, ослабевать, как и всякий орган от 
неупражнения, а поощряемые - развиваться, но все это только до извест

ной степени ... Как вы ни упражняйте свою руку, вы все-таки не доведете ее 
до величины ноги, а если какого-либо качества у вас нет даже и в зароды

ше, то вам нечего будет и совершенствовать. Сколько ни поливайте пустую 
гряду, на ней не вырастет никаких овощей. При том же упражнение какой

либо особенности, по-видимому, влияет лишь на ее развитие у данного 
индивидуума, а никак не на ее передачу потомству. Все добытое личной 
практикой человека, вроде языка, знаний и всякого рода опытности, так и 
остается при нем, а его детям приходится все начинать с начала. 

По отношению к общественной психике, как слагающейся из всех ин

дивидуальных психик, воспитательные влияния точно так же имеют лишь 

поверхностное, второстепенное значение, а остальные ее особенности опре
деляются наследственными факторами. Значит, общественная психика дол
жна эволюционировать от поколения к поколению по мере ее эволюции в 

отдельных индивидуумах, так же, как эволюционируют и все физические 

качества животных и растений, Т.е. по законам наследственности Менделя. 

А законы эти установили не только теоретически, но и экспериментально, 
что для каждой передающейся детям особенности имеются в родительском 
организма элементарные «носители» и что каждый такой «носитель» есть 

молекулярно маленькое скопление вещества или, если хотите, физической энер

гии в воспроизводительных клеточках хотя бы одного из родителей. 

Я не имею здесь возможности излагать, какими многочисленными и 

удивительно остроумными опытами над всевозможными животными и ра

стениями Менделю и его новейшим последователям удалось обнаружить 
этих «носителей» в воспроизводящем себя организме и показать их наше

му умственному взгляду так же ясно, как если бы мы их видели под мик

роскопом. Желающие могут найти все это в современных трактатах о на
следственности и эволюции органического мира. Скажу только, что для био

лога менделевские «носители наследственных качеств в соединяющихся друг 
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с другом зародышевых клеточках отца или матери при зачатии всякого суще

ства» стали теперь фактом и легли в основу науки об организмах, подобно 
тому, как молекулярная теория легла в основу современной физики и химии. 

Рассматривая с этой точки зрения, как единственно научной в настоя

щее время, соотношение между психологической эволюцией человечества 
и общественным строем его народов и поколений, мы не можем не прийти 

к заключению, которое мы уже высказали и выше, что именно психологи

ческая эволюция, как прямо зависящая от менделевских «носителей», дол

жна лежать в основе эволюции общественного строя, а никак не наоборот, 
потому что всякий общественный строй есть дело человеческих рук и не 

закладывает каких-либо «носителей» в воспроизводительные клеточки 
своих создателей. 

Значит, переход от современного строя, основанного на эгоизме, к аль

труистическому может совершиться только в такой период психической 

эволюции человечества, когда «носители альтруистической энергию> в са

мих эмбрионах людей окажутся по тем или иным причинам в огромном 
численном и качественном превосходстве над первобытными «носителями 

эгоистической энергии». 

А это может (или уже могло в значительной части человечества) совер
шиться только: 

1) по закону Ламарка, т.е. путем ослабления эгоистических качеств по
средством их принудительного неупражнения, да и то если это неупражне

ние влияет на состояние их «носителей», или 2) по закону Дарвина, т.е. 
преимущественной передачей носителей альтруистической энергии каждо

му дальнейшему поколению человечества путем соответствующего поло

вого подбора или путем постепенного уничтожения носителей эгоизма по

средством борьбы за существование. 
Рассматривая сначала наш предмет с последней точки зрения, мы сей

час же видим, что войны имеют к нему чрезвычайно близкое отношение, 
потому что нигде с такой резкостью не обнаруживается борьба за суще
ствование, как на полях сражений. 

Однако прежде, чем приступить к непосредственному решению этого 
вопроса, мы должны предварительно выяснить себе: представляли ли со

бою войны болезненный процесс в общечеловеческой исторической жиз
ни или они были естественным результатом нормального развития прежне

го человечества? 

С первого взгляда нам может показаться, что войны были всегда болез
ненным процессом, так как они причиняют людям много боли, и не только 

погибающим или искалечиваемым на полях сражений, но и всем их близ

ким, остававшимся вдали. Однако ведь причиняющие боль события часто 
наблюдаются и не при болезнях, а при самых нормальных случаях разви
тия органической жизни. Женщина, например, очень страдает при родах, и 

однако же это - не болезнь, а, напротив, торжество жизни. Точно так же, 

Когда гусеница бабочки сбрасывает свою кожицу, превращаясь в куколку, 
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а затем образовавшаяся в этой куколке и окончательно сформировавшаяся 
бабочка прорывает ее твердый покров, чтобы выйти наружу и полететь ра
достно по воздуху, ей, несомненно, тоже очень неудобно, а может быть, и 
больно в такие моменты. Однако и это тоже - не болезнь, а естественные 
процессы развития. 

Значит, и та боль, которую народы всегда чувствовали при войнах, не 

есть еще доказательство того, чтоб они страдали какой-то неизлечимой 
хронической болезнью вроде чахотки или перемежающейся лихорадки. 

Войны были болезнь лишь в том случае, если они приносили вред пра
вильному развитию человечества, и наоборот, (как это ни печально для 

человека, перешедшего на высшую ступень душевного развития, когда 

преобладает альтруизм), они являлись естественным фактором эволюции 
той части народов, которая не дошла еще до этой ступени, если они спо

собствовали совершенствованию остающихся после них людей. Постара

емся же разобраться беспристрастно в этом вопросе. 
Что войны оказывают незаметное для нас, но огромное влияние на ко

личественное изменение в человечестве менделевских носителей эгоизма, 

а с ними и альтруизма, в этом не может быть сомнения. В природе бывают 

два рода процессов. Одни из них, как, например, смена дня ночью, лета 
зимою и Т.Д., называются двусторонними или обратимыми. Они произво
дят резкие, ясно видимые изменения в жизни природы, но в результате их 

все приходит в прежнее состояние. Другие же процессы, вроде незаметно
го от столетия к столетию остывания земного шара или такого же невиди

мого размывающего действия дождей на все земные возвышения - необ
ратимы, и потому их влияние в течение тысячелетий совершенно преобра
зовывает земную поверхность. Мы даже прямо можем указать и на окон

чательные результаты, к которым они приведут, если не окажется таких же 

незаметных и односторонних процессов, противодействующих им: мед

ленное охлаждение земли приведет к ее полному оледенению, а действие 

дождей нивелирует все ее возвышенности. 

К какому же из этих двух родов процессов исторически принадле

жатвойны? 
Ясно, что они всегда были процессом односторонним: война не возвра

щала своих убитых и в ней больше погибало воинственных, Т.е. рвущихся 

в бой, представителей человеческого рода, чем личностей миролюбивых. 
А раз она - процесс односторонний, то ее влияние на человечество, как 

влияние всякого другого одностороннего процесса, должно с течением 

веков про изводить в людях незаметные, но глубокие изменения. Если бы 
она была процесс болезненный при той стадии развития, на которой нахо
дятся способные к ней народы, то, приняв во внимание, что войны почти не 

прекращались в человеческом роде с того самого момента, как они воз

никли на земле, мы должны бы были прийти к заключению, что человече

ство - хилое, болезненное дитя земли, что оно с каждым поколением осла

бевает в своих силах от этого не оставляющего его хронического недуга. 
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А однако же мы совсем не замечаем ничего подобного! Мы видим с 
каждым новым поколением человечества эволюцию лучших сторон его 

психики, отразившихся уже в прекращении в общественной жизни пере
довых народов сначала людоедства, затем рабовладельчества и крепостно
го права, в переходе от абсолютизма к представительным формам правле
ния, в развитии гражданского равенства и свободы, в сильной эволюции 
интеллекта, обнаружившейся в подчинении человеку сил природы, и в бес

корыстном искании им везде истины и справедливости ... 
Это - никак не характеристика все более и более хилеющего от неизле

чимой болезни существа! 

Значит, и война вплоть до настоящего времени не была хронической 
болезнью человечества, а каким-то из факторов его эволюции. 

Куда же он ведет? Каковы должны быть его окончательные результаты, 

после которых этот фактор перестанет действовать сам собой, как огонь, 
пожравший все свое топливо и после этого погасший? 

Ответ ясен, если мы хоть немного вдумаемся в сущность дела. 
Эволюция животного мира, главным фактором которого была борьба 

индивидуумов за существование, привела животных к индивидуализму, в 

основе которого лежит себялюбие и непонимание чужих страданий, для 
восприятия которых у животных даже не выработалось никаких специаль
ных органов. Правда, функцию таких органов исполняет отчасти слух, но 
и это только тогда, когда голос чужого страдания доходит до данного су

щества на понятном ему языке. Нам надрывают сердце вопли больного 
человека, нам тяжело слышать отчаянный визг свиньи, когда ее режут, по

тому что они сходны с выражениями наших собственных страданий. Но 

почти все из нас, идя по дорожке, без сожаления давят ползущих по ней 

насекомых, потому что у них - другие способы проявлять свои ощущения. 

А между тем мы вовсе не жестоки. Нисколько не жесточе нас и хищные 
животные, даже ядовитые змеи, когда жалят и пожирают своих жертв, в 

чем нетрудно убедиться при их воспитании. Мысль о мучениях существ, 

которыми они питаются, даже не приходит им в голову. Они поступают с 
ними, как наивное дитя, обрывающее крылышки у насекомого, чтобы по

смотреть, что оно будет делать после этого. Животные все благодушны по 
природе и приходят в ярость лишь при самозащите, или из ревности, или 

когда предполагают видеть в ком-либо из встречных опасного врага и же

лают его устранить. 

Так же выработался по своей психике и первобытный человеческий 

род благодаря тому, что в зародышевых клеточках одного или нескольких 

представителей непосредственно предшествовавшего ему вида обезьян по 
каким-то еще неведомым нам эмбриональным причинам появился «носи

тель воображения, свободного от импульсов окружающего мира». 

Это был зародыш способности ставить себя при достижении известно
го возраста на место других существ и чувствовать в себе эхо их ощуще

ний в различных обстоятельствах жизни, особенно когда эти ощущения 
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выражаются звуками, что способствовало и выработке членораздельного 
языка, фундаментом которого, таким образом, является именно способ
ность к воображению. 

Здесь мне опять приходится объясняться, так как только что высказан
ная мною мысль тоже еще нова. Однако справедливость ее нетрудно сде
лать очевидной. Почему, когда вы произносите слово «дом» или «люблю», 

слушатель вас понимает? Только потому, что при этом он воображает дом, 
которого перед ним совсем нет, или чувство любви, к которому он спосо
бен, но которое в нем в данный момент не вызывается никакими реальны

ми жизненными стимулами. Как только у человека будет парализована спо

собность воображения, так ваша речь, хотя и будет легко доходить до его 
мозговых центров, уже не будет возбуждать в его душе той игры образов и 
чувств, которую вы желаете в ней вызвать своими словами. Он будет 
слышать ваши слова, как всякие звуки, будет способен рефлективно даже 
повторять последнюю вашу фразу, но только как попугай, совсем не по
нимая ее смысла. 

И наоборот. Когда в живом существе имеется свободное воображение, 
то это существо непременно научится, путем простого наблюдения за себе 
подобными, ассоциировать звуковые или иные символы их речи с соот

ветствующими предметами или явлениями окружающего мира, и само бу
дет пользоваться такими же символами, если имеет для этого необходимые 
органы, т. е. будет способно «говорить». Самая наша память, и та сводится 
к нашей способности воображать время от времени то, что уже минуло, 
чего уже нет более около нас. 

Вы видите теперь, что именно в сильно развитом и свободном от влия
ний окружающей действительности воображении - главная разница между 
человеком и животными. Животные живут почти одной созерцательной 

жизнью, наполненной зрительными, слуховыми, обонятельными и други
ми внешними или внутренними впечатлениями. А наша человеческая жизнь 

на девять десятых есть жизнь воображательная, и наши непосредственные 
впечатления от окружающего мира являются только стимулами к тем снам 

наяву, которые всегда составляют главное содержание нашего сознания. 

В этих-то снах наяву и коренится наша способность ставить себя на 
место других существ и любить не только себя, но и их. Таким образом, 
момент возникновения человека на земном шаре характеризуется появле

нием в органическом мире «эмбриональных носителей» нового психиче

ского фактора - альтруизма. 
Этот новый фактор тотчас же очутился в человеке в резком антагониз

ме с прежним, эгоистическим. 

В душе человека появилась двойственность побуждений, давшая нача
ло его понятию о добре и зле, поставившему людей, по древней библей
ской легенде, «наравне с богами», тогда как без нее они были еще на 
уровне животных. 

Новый «носитель» стал передаваться, как и все остальные носители, по 

наследству, внедряясь с каждым поколением во все большее и большее 
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число человеческих индивидуумов путем их скрещивания между собою, 

но он не был способен, как следует по той же теории Менделя, вытеснить 
сам собою в зародышах людей ни одного из других «носителей», в том 
числе и носителей эгоистической энергии. Это можно было сделать только 
посредством уничтожения тем или иным способом всех или, по крайней 
мере, большинства индивидуумов, обладающих исключительно или пре
имущественно такими носителями в своих воспроизводительных элементах. 

Одним из таких способов, и притом самым действительным, и явилась 
первобытная индивидуальная война, возникшая с того самого дня, когда че
ловек сделал первое копье, а затем и меч, чтобы легко убивать, кого хочет. 

Совершенно ясно, что люди эгоистические, без всякой примеси жалос
ти к себе подобным, должны были в первобытные времена особенно часто 
вступать в бои именно между собою, и потому в каждом поколении они 
должны были уничтожать друг друга в большем числе, чем те, которые не 
особенно сильно рвались в бой при первом противоречии своих интересов 
с интересами того или другого из окружающих. В результате представите
ли чистого эмбрионального эгоизма (редкие пережитки которых появля
ются еще время от времени среди нас в виде ломброзовских «преступных 
типов») постепенно самоуничтожались в первобытном человечестве, не 
оставляя после себя потомства, и их место занимали в последующих поко
лен иях те, которые оказывалиеь по условиям своего эмбрионального раз
вития более отзывчивыми на радость и горе своих ближних и более вос
приимчивыми к идеям добра и справедливости. 

Такое гуманизирующее с каждым новым поколением действие первич

ных индивидуальных войн увеличивалось еще их могучим влиянием на 

половой подбор, этот второй великий эволюционный фактор теории Дарвина. 
Первобытная женщина, принужденная самой своей природой время от 

времени вынашивать и воспитывать детей и попадать при этом в зависи

мость от мужской части своего племени, как ни стояла она низко в ум
ственном отношении, но все же ранее мужчины выработала в себе носите
лей мягкосердечия и мало участвовала в воинственных подвигах своих 

соплеменников. Однако постоянные войны влияли и на ее физическую и 
психическую эволюцию. Благодаря самоистреблению с каждым поколе
нием чуть не половины, если не более, мужского населения в брачном 
возрасте женщины оказывались в продолжение многих веков в огромном 

избытке, и наиболее миловидные и приветливые из них естественно притя
гивали к себе весь остаток мужчин, предоставляя жить в безбрачном со

Стоянии всем своим подругам, у которых наследственность вызвала более 
или менее отталкивающие свойства. 

Этот процесс естественного отбора лучших женщин должен был силь
но сказываться на них даже и в случае многоженства, при котором ласко

вая и привлекательная жена тоже более приковывает к себе мужа, чем свар

Ливая и безобразная, между тем как при численном равенстве даже и са
мая отвратительная женщина во всем племени неизбежно доставалась бы 
кому-нибудь и воспроизводила бы в потомстве свои свойства. 
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Таким образом, война мужчин вызвала сильную эволюцию лучших 

душевных и телесных качеств у женщин, и если мы теперь видим в этом 

отношении их превосходство, то ему они обязаны главным образом бы
лым войнам. И несомненно, что все эти их преимущества достигли бы еще 

большей степени, если бы «носители» большинства душевных и телесных 
свойств у каждого родителя не передавались безразлично детям и того, и 
другого пола, постепенно уравнивая таким образом по душевным каче
ствам в последующих поколениях и мужчин, и женщин. 

Отсюда снова ясно, что первобытная индивидуальная война была не 

истощающей хронической болезнью человечества, а могучим факто
ром эволюции его психики по пути от эгоистического к альтруистиче

скому состоянию. 

Она же вызвала и первые зародыши общественности, хотя и совершен
но не похожей на начальном фазисе своего развития на тот гражданский 
идеал, который рисуется нашему современному сознанию как окончатель

ная фаза нашей общественной эволюции. 
Сражаясь постоянно друг с другом, первобытные эгоистические инди

видуумы истребляли сами себя во всем своем округе до тех пор, пока из 
них оставался только один всеобщий победитель, который подчинял себе 
всех более миролюбивых и потому оставленных им в живых мужчин и 
царствовал над ними, давая начало мелким государствам, какие можно 

теперь встретить разве только в самых малодоступных, людоедских стра

нах центральной Африки. 

С этого момента война вступает в новый период своего развития, в 

период борьбы мелких деспотий, причем сражения приняли характер стад

ных побоищ, при которых тоже наиболее воинственные индивидуумы в 
большей пропорции истребляли друг друга, очищая таким образом даль
нейшие поколения человечества от носителей своих качеств. 

Мотивами нападений друг на друга стали в это время уже не индивиду

альные ссоры, а представление о всех членах окружающих деспотий как о 

своих коллективных врагах, поддерживаемое стремлением их мелких 

первобытных царьков расширить область своей власти, пользуясь вся
кими поводами и возможностью всегда легко навербовать себе доста

точно вояк приманкой грабежа. 
Войны в этот период послужили непосредственной причиной дальней

шего развитая государственности, постепенно сокращая путем завоеваний 

число независимых правительств и увеличивая район их власти, как это 

ясно замечается при простом рассматривании любого исторического атла
са от столетия к столетию. Вместе с тем постепенно смягчались и формы 
правления, благодаря возрастающей отдаленности границ, а власть во мно

гом трансформировалась к лучшему по мере дальнейшей эволюции чело

веческой психики. 

Нетрудно видеть, что отмеченный нами процесс последовательного 

окрупнения государств - тоже процесс односторонний, в том смысле, как 
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мы определили выше этот термин, и потому он тоже должен был произво
дить С течением веков огромные изменения в общественной жизни наро
дов, а в будущем должен привести, как и всякий односторонний процесс, 
к некоторому окончательному результату, после которого он должен сам 

собою прекратиться. А таким результатом здесь явно может быть только 
создание мирового государства, к чему откровенно и стремились, начиная 

с древнего Рима, все последующие сильные империи, вроде империи Кар
ла Великого и Наполеоновской, как только к этому представлял ась физи
ческая возможность, и лишь дальность прежних расстояний и непреодоли

мые преграды земной поверхности мешали в прошлом осуществлению 

такого конечного результата. 

Затем, в последние столетия, явилось и другое препятствие к созданию 

единого всеземного государства путем завоеваний. Постоянные, почти не 
прекращающиеся войны, действуя все время односторонне, до такой сте

пени очистили выжившие массы человечества от активной воинственнос
ти, что стало трудно собирать в достаточном числе добровольные дружины 
не только, как в первобытные времена, одной перспективой грабежа, но 
даже и более возвышенными идеями, вроде религиозных, которые возникли 
в средние века как искусственные стимулы угасавшей воинственности. 

Добровольное поступление простыми воинами в наиболее цивилизо
ванных странах Европы стало, наконец, давать так мало материала, что 

правительствам, не только желавшим расширять свою власть, но даже и 

просто защищаться от таких же претензий соседей, пришлось прибегнуть к 
принудительным вербовкам. 

С этого момента война потеряла свой характер одностороннего процес
са в деле изменения человеческой психики. Истребляя под градом убий
ственных снарядов как воинственных, так и миролюбивых индивидуумов, 
она стала в этом отношении наносить человечеству почти лишь одни бес
полезные раны, не вызывая в его душе более ничего, кроме временного 

возбуждения разрушительных страстей, окрупнения государств, да еще 
нового увеличения женской привлекательности посредством оставления 

без мужей и потомства менее симпатичной части женского пола. 
Какой же из этого окончательный вывод? 
Уже один простой факт недостаточности добровольных воинов показы

вает нам ясно, что война теперь окончила в человечестве свою главную 

эволюционную роль. Она до такой степени истребила и ослабила в людях 
эмбриональных носителей первичного животного эгоизма, что борьба с их 
остатками стала возможной и чисто идейными и воспитательными влияни

ями, хотя бы эти влияния и не передавались по наследству и их пришлось 

бы возобновлять в каждом новом поколении, подобно обучению языку. 
Но если это так, то почему же в ту самую минуту, когда я пишу, бушует 

над всей Европой кровопролитнейшая война, подобной которой по числу 
Вовлеченных в нее людей и разрушительности употребляемых средств не 

было во всей человеческой истории? 
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Очевидно, потому, что войны еще далеко не закончили своей второй 

исторической миссии - не достигли создания всемирного государства и 

что это всемирное государство - т.е. всеобщая организация народов - не 
достигнуто пока и никакими другими средствами. 

Нет ни малейшего сомнения, что современная война вызвана именно 

этим стремлением Германской империи, и им же объясняется противодей
ствие ей прочих первоклассных держав. Все остальное - лишь предлоги, о 
которых не стоит и говорить. Ведь постепенное увеличение своей террито

рии есть лишь продолжение исторического роста каждой великой держа

вы, естественным пределом которого является только весь земной шар, а 

остальные, национальные или даже континентальные границы - лишь вре
менные ступени, через которые правительства перешагивали всякий раз, 

как представлялась возможность. Вот почему с доисторических времен и 

до самого последнего времени все великие державы и старались перего

нять друг друга в военной мощи. Каждая обыкновенно говорила, что дела

ет это для самозащиты ... Но если никто не думает нападать, то к чему же 
такие хлопоты? Это странно было слышать и ранее, а теперь о подобном 

фиговом листке смешно даже и говорить. 
Современная война важна для нас тем, что она разбила много обществен

ных иллюзий и предрассудков, опасных для будущей эволюции человечества. 
Прежде всего, если даже вы и не согласитесь с моим выводом, что 

всякая великая империя стремится сделаться всемирной, то вы должны 

признать теперь совершенно уничтоженной прежнюю иллюзию многих 

государственных и общественных деятелей, будто небольшие государства 
могут пользоваться покоем и независимо существовать рядом с крупны

ми. Посмотрите на Бельгию - что с ней сделано в несколько недель? Поду

майте, что было бы сделано с Сербией, если бы Россия в решительный 
момент не отвлекла на себя почти всю австрийскую армию? И каждое дру
гое мелкое государство, несомненно, будет превращено в руины, как толь

ко очутится в критический момент на пути крупной империи в при сущем 

ей стремлении к мировому господству. 

Для мелких государств теперь только одно спасение: вступать в феде
ративные союзы как между собою, так и с более крупными державами, 
внутренний строй которых допускает это. Надо соединять мелкое, а не рас

членять крупное, если это крупное по своему гражданскому строю не слиш

ком отстало от века и дает всем равные гражданские права. 

Современная война показала, что даже и великие державы не могут 
теперь существовать без прочных соглашений друг с другом. Сама Вели

кобритания, несмотря на защиту морей, должна была отказаться от своей 

прежней системы «великолепной изолированности». То же самое мы ви
дим при последней попытке Скандинавских государств вступить между 

собою в обязательные оборонительные отношения и в попытке устройства 

балканской федерации, которая, впрочем, доказала, что прочный федера

тивный союз мелких монархий невозможен благодаря неизбежному стрем-
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лению его отдельных государей к гегемонии. Здесь устойчивой формой 

является только сложная империя вроде Германской с многочисленными 

владетельными князьями и королями и господствующим над всеми ими 

«царем царей» - императором. Но опыт той же Германии теперь наглядно 

показал, что подобная империя всегда будет особенно воинственно настро
ена по отношение к своим соседям, потому что естественной ее основой 

непременно будет милитаризм. Здесь более чем где-либо проявится, благо
даря уже существующим кадрам, стремление верховного главы страны 

сделаться «царем царей» не только уже подчиненной ему части земного 

шара, но и всего его. А для осуществления подобных планов здесь всегда 
окажется много военных средств вследствие обилия родовой военной ари

стократии, в какую постепенно превращаются подчиненные монархи и их 

потомство, а родовая военная аристократия по природе своей стремится к 

войнам, так как иначе пропадет и самый смысл ее существования. 

Отметим еще один урок современной войны. Она доказала нам лучше, 

чем что-либо другое, ложность старинного латинского парадокса: «если 
хочешь мира, готовь войну». Теперь всякий может громко сказать, как и сле

дует по здравому смыслу: «готовься к войне, и ты непременно ее получишь». 

Но есть и еще одна иллюзия, уничтоженная современной войной. До 

сих пор часто говорили: «необычайное усовершенствование орудий ис
требления сделает скоро войны невозможными». А теперь мы видим, что 
это приводит только К изменению военной тактики. Истребительные пуле
меты и шрапнель только заставили воюющих уйти с земной поверхности в 

траншеи. Возникающие теперь флотилии подводных лодок, когда они бу
дут достаточно многочисленными, сделают невозможным существование 

эскадренных броненосцев и больших крейсеров, но взамен их останутся 

они сами вместе с мелкими и быстроходными боевыми судами. Выиграет 
от этого только одна островная часть Великобритании, высадка в которую в 
Европе, Австралии или Африке сделается надолго невозможной, но Индия 
при этом останется уязвимой до тех пор, пока не будет способна защищать 

сама себя. Летательные аппараты вроде современных аэропланов и воз
душных кораблей, как и можно было ожидать с самого их возникновения, 
оказались неоценимыми только для разведочной службы, и все попытки 

сделать из них серьезные орудия разрушения оказались тщетными. Как ни 

громадны немецкие цеппелины, но и их боевые действия свелись на прак
тике на одно простое хулиганство, без всякого влияния на окончательные 
результаты войны. И кроме того, чем более велик и могуч воздушный ко
рабль, тем уязвимее он с земной поверхности и еще более с высоты, в 

которой легкий и быстрый аэроплан может носиться кругом него, как лас

точка вокруг тяжелой и неповоротливой птицы. 

Но, может быть, средства вроде ядовитых газов, примененные впервые 

германским правительством, сделают войны невозможными? 
Действительно, эти газы окончательно разрушают в войнах то, что нам 

с детства восхваляли в сказках, т.е. представление о проявлениях героиз-
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ма. Какой уже тут героизм! Когда воин бросается на вражеские ряды, хотя 
бы даже на пулемет, и погибает, его провозглашают героем лишь потому, 
что тут представлялась хоть маленькая возможность уцелеть или способ

ствовать своей гибелью победе. Но кто назовет героем, а не самоубийцей, 
человека, который бросится в туман ядовитого газа и в нем сейчас же 
задохнется? Ясно, что война с применением подобных средств теряет пос

леднюю «привлекательность и поэзию». 

Однако и это средство едва ли способно уничтожить войны, потому что 
против ядовитых газов уже придуманы особые респираторы. Все, что здесь 

достигнуто, это невозможность употреблять подобное средство в мирное 
время, при обучении войск, чтобы не отравить всей земной атмосферы. 

Одним словом, усовершенствование орудий истребления способно лишь 

осложнить войны. Прекратить же их может только достижение (ими же 

самими или другими более гуманными средствами) их двух главных эво
люционных задач, о которых я все время только и говорил, т.е. окончатель

ного освобождения человечества от эгоистической энергии и объединения 
всех земных племен и народов в одном общем сложном целом, абрисы 

которого рисовались знаменитым полководцам вроде Юлия Цезаря и На
полеона в форме всемирной империи, а великим общественным деятелям 
вроде Вашингтона - в форме Всемирных Соединенных Штатов. 

Какая из этих двух форм будет достигнута в более или менее отдален
ном грядущем, покажет только оно само. Мы же, отдельные люди, можем 

только симпатизировать той или другой из этих форм, в зависимости от 
нашего личного вкуса, и стараться, как граждане своей страны и дети все

го человеческого рода, направлять естественный поток исторических со

бытий в наиболее симпатичное нам русло. 
Если мы не желаем новых войн, еще более кровопролитных, чем на

стоящая, мы должны при окончании войны не только не разрушать уже 

создавшихся международных союзов, но расширять и укреплять их всеми 

возможными способами и сделать их более тесными посредством посто

янных и обязательных учреждений, достаточно сильных, чтобы проводить 
свои решения в международную жизнь. 

Тогда, быть может, войны и не понадобятся более для дальнейшей пси
хической и гражданской эволюции человечества ... 

Но это все возможно, конечно, лишь в том случае, если, как я не раз 

повторял, носители альтруизма уже взяли в нас верх над носителями эгои

стической энергии. 

Есть ли хоть какие-нибудь указания на это? 

Мне кажется, что да, и что даже в самых наших войнах мы можем 
видеть, что перелом в борьбе добра со злом уже совершился в душах 

множества людей. 

Разве вместе с боевыми армиями не мчатся теперь на поля сражений 
десятки тысяч сестер милосердия? Разве тысячи врачей не доходят до пол

ного изнеможения, перевязывая день и ночь раны не только своих соб-
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ственных воинов, но и враждебных им? Какое поразительное противоре
чие в современных войнах среди культурных народов! Одна часть людей 
наносит без устали раны друг другу, а другая старается их исцелять! И обе 

эти части не противники друг другу, а прекрасно уживаются вместе! 
Точно так же и мотивами современных войн являются теперь или прямо 

освободительные великодушные идеи, или причины национального харак

тера, в которых прежний личный эгоизм заменился эгоизмом национальным, 

а ведь это уже наполовину альтруизм, Т.е. переходная ступень к дальней

шей стадии гражданского развития человеческого рода, единого во всех 

своих племенах и народах. 

Все это показывает, что война на земле уже не играет теперь руководя

щей эволюционной роли. Она явно еще не достигла своих конечных ре

зультатов, но уже освободила к пышному развитию зародыши новых, ве
ликодушных чувств в человеческой душе, которые могут совершать даль

нейшую эволюцию человечества и без потоков человеческой крови и це

лого океана страданий. 

32- 3880 



АкадеАШК н.А . Морозов. 1934 год 



Часть пятая 

Ак~емиk Морозов 

В созвездиях горняго мира 
Полночною тихой порой 
Нетленная Звездная Лира 
Горит над уснувшей землей. 

В таинственной мгле бесконечной, 
В безмолвьи пространства и лет 
Мелодией дивной и вечной 
Звучит в небесах ее свет. 

и если дыханьем науки 

Очищено сердце твое, 
Услышишь ты нежные звуки, 

Как только увидишь ее. 

Но с музыкой горняго света 
Останется тот незнаком, 
Чья тусклая жизнь не согрета 

Любви беспредельным огнем. 

Пусть внемлют созвездию ясно 
И горы, и реки, и лес, -
Все будет он слушать напрасно 
Мелодию вечных небес. 



Глава 1 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 

Пока тружусь - я право жить имею! 

Николай Морозов 

Петроград. Зима 1918 года... в профессорской квартире на углу 
Торговой и Английского проспекта тепло удается сохранить лишь в 
маленькой комнатушке-купе, где с трудом помещаются узкая желез
ная кровать и маленький столик. Здесь и живет теперь Николай Алек
сандрович. Для отопления большей комнаты не хватает дров. Питание 
очень скудное - пшено, сушеная вобла, селёдочный суп, конина ... 

Правда, будучи сладкоежкой, он всегда носил в кармане жестяную 
коробку с крошечными кусочками сахара и всех из нее угощал. Разу
меется, где-нибудь ее забывал и долго мучился, пока ему не возвра
щали потерю ... 

Каждый день приходится много ходить пешком по заледенелому 
городу для решения многочисленных неотложных вопросов, зачастую 

километров по десять. Для научной работы остается лишь вечер. Вре
менами ему казалось, что он летит на аэроплане, который все время 

неожиданно делает мертвые петли, и делать записи удается лишь в те 

моменты, когда, перевернувшись, вновь оказываешься головой вверх ... 
Зачем же он остался здесь, в голоде и холоде? 

Вернемся чуть-чуть назад. Последние месяцы шестнадцатого года. 

Беседа с присяжным поверенным 0.0. Грузенбергом, тем самым, кото
рый в свое время добился для Морозова права жить в любом месте Рос
сии, и знаменитыIM теперь своими защитами в политических процессах. 

- Уважаемый Николай Александрович, как Вы думаете, когда в 
России будет революция? - поинтересовался Грузенберг. 

- Я думаю, Оскар Осипович, что через два-три месяца в России 
грянет революция. 

- Вы просто удивительный человек, у Вас всегда такие неожидан
ные ответы ... Ну ладно, если Вы окажетесь правы, я готов внести сто 
рублей в Шлиссельбургский фонд, а если нет - Вы дадите мне свой 
автограф, который я отдам одному человеку, готовому заплатить за 
него в Шлиссельбургский фонд сто рублей. 

- Мне кажется, это не совсем справедливое пари? 
- Ничего, если произойдет революция, я готов пожертвовать не толь-

ко ста рублями. Но все-таки объясните мне, почему Вы так думаете? 
- В последнее время я много ездил по стране. И всюду чувствует

ся, что авторитет государственной власти сильно упал. Существую-
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шая сейчас в стране обстановка напоминает пересыщенный раствор: 
достаточно любой флуктуации, чтобы выпал осадок ... 

- Но позвольте, Николай Александрович, общество - не раствор . 
Где тот лидер, где та партия, которая возьмет на себя роль инициатора 
нового дела? 

- Новое делают не лидеры. Напротив - обстоятельства выдвигают 
лидера. Ведь если бы правительство знало лидера, который возьмет 
на себя роль инициатора, оно давно бы его уничтожило ... 

26 февраля 1917 года . Профессор Морозов должен был читать курс 
мировой химии в Психоневрологическом инстюyrе. Слушателей обычно 
приходило много, поэтому для лекции арендовали актовый зал частной 
гимназии Гуревича на углу Лиговки и Бассейной. Перед самым нача
лом в аудиторию влетел возбужденный студент и крикнул: 

- В городе собираются вооруженные отряды! 
Все зашумели. Кто-то предложил отменить лекцию. Но сказалась 

старая школа П.Ф. Лесгафта: Морозов сумел убедить слушателей до
слушать лекцию до конца. Потом все вместе отправились к Николаев
скому вокзалу, но подходы к нему оказались перекрыты патрулями. 

Домой он вернулся под утро. 

НА. Морозов с сотрудниками Института 
перед октябрьской демонстрацией 
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На следующий день часть курсов была занята под революцион
ный штаб округа. 

Потом были восторженные поздравления и телеграммы. Они при
ходили со всех концов России, где он читал лекции. Морозова поздрав
ляли с наступлением новой эры жизни, за которую он боролся. Он и сам 
тогда думал, что Россия, став демократической республикой, пойдет 
по пути других стран ... 

Коллективом Биологической лаборатории и Высших курсов февраль
ская революция и низвержение самодержавия были, как и большей 
частью российской интеллигенции, встречены восторженно. Учащие
ся курсов и многие сотрудники лаборатории активно включились в ра
боту новых организаций, направленных на оказание помощи возвраща
ющимся с фронтов солдатам, дежурили на питательных пунктах. 

В 1917 г., в период двоевластия, курсы Лесгафта стали революцион
ным центром части города. В их помещении заседал районный Совет 
рабочих и солдатских депутатов. Многие слушатели активно включи
лись в революционную деятельность. Из эмиграции в Петроград воз
вратился в.и. Ленин, а 24 апреля открылась УН (Апрельская) Всерос
сийская конференция РСДРП(б). В основном заседания ее проходили в 
актовом зале Женского медицинского института, названого потом «Зал 
Ленина», но из соображений безопасности место заседаний приходи
лось менять. И одно из них перенесли в помещение Биологической ла
боратории и курсов П.Ф. Лесгафта. На этом заседании присутствовал 
и выступал В.И. Ленин. 

Морозов представлял себе социализм как идеал общественной орга
низации, однако этот идеал воспринимался им как некая конечная цель, 

к которой придется идти долгим путем всемерного развития науки и 
техники, всех производительных сил страны, что было возможно толь
ко на основе капитализма. 

Николай Александрович понимал, что социалистические лозунги в 

накаленной революционной обстановке должны привести к граждан
ской войне и хаосу. Он доказывал несостоятельность идеи социалис
тической революции в крестьянской России в споре с основными по

ложениями марксизма. 

Главная мысль его выступлений в период между апрелем и октяб
рем 1917 г. состояла в том, что капитализм сам способен разрешать 
социальные проблемы, встающие перед его классами. Он считал, что 
с приходом капитализма потребность в революции как повивальной 
бабке истории оmадает, и общество может и должно развиваться только 
эволюционным путем. Выступления Морозова в печати после Февраль
ской революции были сосредоточены на раскрытии этих возможностей. 

Он считал, что разоренная войной, нищая крестьянская страна не 

готова к социализму и подготовить ее к этой новой стадии обществен-
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НОЙ жизни может только всемерное развитие капиталистического про
и:зводства. Только с развитием цивилизации и ростом культуры будут 
уси:ливаться в обществе «гены солидарности» и ослабевать «гены эго
центризма». И только в ходе этой эволюции человечество придет к 
подлинному коллективизму. 

Морозов стал членом «Свободной ассоциации для развития и рас
пространения положительных наук», основанной в марте 1917 г. В орга
низацию, кроме него, входили ил. Павлов, А.Н. Крылов, А.Е. Ферс
ман, В.Г. Короленко, М. Горький и другие видные ученые, писатели и 
общественные деятели. Ассоциация стремил ась продвигать знания и 

культуру в народ. В создании специально предназначенной для народа 
научной и художественной литературы члены ассоциации видели одну 
из первых задач момента. Николаю Александровичу были близки ее 
идеи. Но развернуть сколько-нибудь широко намеченную работу чле
нам ассоциации не удалось: мешала неустойчивая обстановка в стра
не, особые трудности просветительной деятельности в возбужденных 
революционными событиями массах. После Октябрьской революции 
ассоциация была ликвидирована. На одном из собраний ассоциации Мо
розов выступил с речью «Наука и Свобода». 

12 августа 1917 г. в Москве в Большом театре открылось Госу
дарственное совещание. На нем присутствовали представители всех круп

нейших политических партий и течений, от монархистов и кадетов до эсе

ров и меньшевиков. Глава Временного правительства А.Ф. Керенский при

влек к участию в работе совещания «исторических», по его словам, дея
телей освободительного движения: кн. П.А. Кропоткина, Е.К Брешко
Брешковскую, Г.А. Лопатина, Г.В. Плеханова и Н.А. Морозова. 

В своем выступлении Морозов говорил, что без буржуазии в настоя
щее время пролетариату не прожить. Он объяснил, что представление 
о выгодности перехода орудий труда в руки рабочих неверно, так как 
выборные директора не будут так заинтересованы в успехе дела, как 
хозяева предприятий - капиталисты. Поднять подорванное войной про
изводство можно только увеличив продолжительность рабочего дня. 
Он доказывал, что нужна постепенная, хорошо подготовленная нацио
нализация промышленности, а не ее насильственная экспроприация. По 
его мнению, производственные отношения между рабочими и капи
талистами взаимовыгодны, он призывал оба противоборствующих 
класса осознать свою великую эволюционную роль. Экономический 
фундамент можно преобразовать только осторожно, гуманно, заме
няя в нем камень за камнем. С помощью революции, т.е. быстрого 
насильственного переворота, добиться этого нельзя. Особого пони
мания на совещании он не встретил. 

Николай Александрович предчувствовал, что вслед за первым ударом 

землетрясения (т.е. за Февральской революцией) последуют еще удары. 
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В сентябре 1917 г. Морозов стал членом Совета республики Де
мократического совещания - задуманного как некий предпарламент. 

Большевики во главе с Л.Д. Троцким открыто отказались от каких
либо соглашений и ушли с заседаний. Морозов высказывался не толь
ко против экспроприации помещичьей собственности, но и против раз
дачи крестьянам казенных земель, которая предусматривалась многи

ми либеральными и народническими программами. Он говорил лишь 
об усилении государственного контроля над земельными владениями, 
предлагал постепенную муниципализацию земли. 

Редактор кадетской газеты «Речь» И.В. Гессен вспоминал о встре
че с Морозовым в Мариинском дворце, где проходило Демократиче
ское совещание: «Ну как, Николай Александрович, стоило отсидеть 
двадцать лет в Шлиссельбурге, чтобы такого дня дождаться?» По 
словам Гессена, собеседник даже испугался такого вопроса: «Ой, что 
вы, что вы. Не грешите. Годика через два мы с удовольствием будем 
с вами об этом времени вспоминать». Ответ бывшего шлиссельбурж
ца вывел Гессена из себя: «Хочется от злости ударить его или тесно к 
нему прижаться, не заражусь ли этой детской верой, и тщетно терзаю 
воображение, чтобы представить себе, каким был этот террорист 
двадцать лет назад, когда за ним замкнулись тяжелые ворота шлис

сельбургского каземата». 
Морозов участвовал в выборах в Учредительное собрание по спис

кам кадетской партии и в тот момент не одобрял его разгон. В это 
время он говорил: «Я предвижу уже неизбежность гражданской войны, 
бедствий голода и разрухи как ее результатов, и потому сознательно 
занял примиряющую позицию среди враждующих между собой партий, 
но вскоре убедился, что это совершенно бесполезно и что удержать от 
эксцессов стихийный натиск народных масс будет так же трудно нашим 
политическим партиям, как остановить ураган простым маханьем рук». 

После разгона Учредительного собрания Морозов решил оконча
тельно уйти из политики. Ему было жаль оторванного от науки и потра
ченного на политику времени в течение 1917 года. Теперь наука стала 
его основным занятием. Именно наука должна была способствовать 
не только подъему разрушенного войной и революциями хозяйства, но 
и облагородить нравы, ожесточенные братоубийственной бойней. Тем
нота и невежество в понимании ученого были несовместимы с демок
ратическими свободами. Просвещение народа, распространение науч
ных знаний, по его убеждению, неизбежно содействовало гражданско
му взрослению общества, утверждению в нем принципов свободы и 
прав личности. Поэтому его не прельщала возможность заниматься 

наукой за рубежом, где его имя пользовал ось достаточной известнос
тью, и все свои силы он отдал организации науки в родной стране. 

Благодаря своим друзьям, Новорусскому И Лукашевичу, Морозов 
был знаком со всей семьей Ульяновых. (А эти двое были дороги Улья-
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новым как друзья их брата Александра, состоявшие в одной с ним 
организации.) Но к Ленину Николай Александрович обращался только 
по проблемам науки, не затрагивая политики. 

«La premeire chose apres la p,ain c'est l'education» (Первая вещь после 
хлеба - это образование), - Морозов теперь особенно часто повторял 
давно полюбившуюся мысль Дантона. Что ж, в новых условиях хлеб, 
рано или поздно, будет, и надо всерьез подумать об образовании наро
да. Теперь ничто не мешало взяться за разрушение той непреодолимой 
серой стены невежества, с которой он столкнулся еще при первом хож

дении в народ и которая маячила перед ним много-много лет. 

Но шло время, и Петербург начал пустеть день за днем. Ученые, 
деятели культуры постепенно покидали город. Начиналась разруха. 
Морозову тоже предлагали уехать на юг или за границу, но ... у него на 
руках оставалась погибающая лаборатория. 

Положение Биологической лаборатории было тяжелым. Вследствие 
хозяйственной всеобщей разрухи научная деятельность ее резко ослаб
ла. Средства, подаренные И.М. Сибиряковым, давно иссякли, прекра
тились и пожертвования просвещенных богатых лиц. Невелики были и 
доходы с жилого дома, а с 1916 г. они превратились в дефицит. Квар
тирной платы не хватало даже для отопления квартир жильцов. Мень
ше оказалось и работы в учебных заведениях: в 1917 г. число слушате
лей Вечерних курсов для рабочих сократилось с 300-400 до 80 чело
век. Одни слушатели были отвлечены от занятий политическими со
бытиями; другие ушли воевать; третьи, спасаясь от голода, разъеха
лись в другие города. В 1917 г. успешно окончили Высшие курсы 47 чело
век, а заявления о поступлении подали лишь 150 желающих. Но в хо
лодных, плохо отапливаемых аудиториях и лабораториях лекции и за
нятия все же продолжались. Положение Биологической лаборатории и 
курсов стало критическим, уникальные музейные ценности оказа

лись на краю гибели. Дело осложнялось и отсутствием директора: 
С.И. Метальников был в Крыму, где занимался организацией Крым
ского университета в Симферополе. Не имея возможности вернуть
ся в Петроград, он письменно сложил с себя обязанности директо
ра. Вместо него совет лаборатории избрал директором Н.А. Моро
зова. Это произошло зимой 1918 года. 

Для восстановления нормальной деятельности Биологической ла
боратории новый директор сразу же предложил членам совета просить 
советское правительство преобразовать ее в более разностороннее 
учреждение - Петроградский научный инсти'I)'Т им. П.Ф. Лесгафта - и 
принять на государственный бюджет. Дело в том, что раньше лабора
тория была частным заведением, ибо ее вольные порядки не могли 
получить одобрения у правительства. Существовала она на доброволь
ные пожертвования и на сбережения самого Лес гафта и сотрудников. 
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Теперь, когда власть в руках народа, лаборатория должна принадле
жать государству. 

Предложение было единодушно одобрено, и Николай Александро
вич обратился с ним к наркому просвещения А.В. Луначарскому. Лу
начарский сообщил об этом Ленину. Вскоре Анатолий Васильевич вы
звал Н.А. Морозова и информировал его о том, что Владимир Ильич 
поручает ему вместе с товарищами выработать новый устав лабора
тории и что она переходит на государственный бюджет по Народному 
комиссариату просвещения. Даже в первые, такие горячие дни рево
люционной борьбы и преобразований глава Советского правительства не 
оставил без внимания судьбу в общем небольшого научного учреждения 1. 

А пока надо было спасать лабораторию от неминуемого замерза
ния, а оставшихся работать энтузиастов - от грозящей им голодной 
смерти. Надо было спасать накопленное за 23 года огромное имуще
ство, приспособленное для научных исследований. Кто, если не леген
дарный Морозов, мог справиться со столь непростыми задачами? Вот 
и получались каждый день «мертвые петли» ... 

Худо-бедно, зиму они пережили. Весной Морозова уже будоражили 
фантастические по тем временам планы переустройства лаборатории. 
Он задумал создать научное учреждение, которое бы объединило спе
циалистов из разных областей естествознания для решения общих, 
единых для всего института проблем. Вообще-то идея преобразова
ния лаборатории в комплексное научное учреждение, в котором бы 
дружно ужи вались и физики, и астрономы, и ботаники, и физиологии, 
появилась еще при П.Ф. Лесгафте, который считал, что природа едина 
в многообразии своих проявлений, а потому должна изучаться как еди
ное целое. Но только сейчас, кажется, появилась возможность реа

лизации этой идеи. Советское правительство шло навстречу инициа
тиве ученых, если она способствовала развитию науки в стране. И од
ной из насущных задач молодого государства была следующая: мак
симально используя потенциал старых научных учреждений, начать 
создавать новые, способные решать возникающие народнохозяйствен
ные проблемы. 

Инициатива лесгафтовцев была поддержана Наркомпросом, и 26 ап
реля 1918 года Николай Александрович Морозов был утвержден ди
ректором нового института, возникшего на базе лаборатории, - Пет
роградского научного института имени П.Ф. Лесгафта2 • Был вырабо
тан новый устав института, не похожий на первоначальныЙ. Институту 
предоставлялись права открывать учебные заведения и отдельные кур
сы, устраивать публичные лекции и собрания, издавать труды ( «Изве
стия Петроградского научного института им. П.Ф. Лесгафта»), полная 
свобода научных исследований, избрания членов совета и руководите-
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лей отделений. Несмотря на финансовые затруднения молодой Совет
ской республики, институт не только был принят на государственный 
бюджет, но и сразу же получил единовременно значительные матери

альные дотации. Но из-за обесценивания рубля этих денег хватило на 
очень небольшое время, а новые поступления задерживались. 
А 17 июня 1918 года из далекой Сибири пришло письмо. Прислал 

его Григорий Николаевич Потанин. В письме сообщалось, что Том
ский технологический институт избрал Морозова своим ординарным 
профессором. Чуть раньше Николай Александрович, вероятно, с радо
стью бы принял предложение, тем более что это отвечало его жела
нию. Но теперь, начав такое большое дело, он не имел права бросить 
его на полпути. 

В предисловии к книге «Кибернетика», вышедшей в 1948 тду, Н. Винер 
рассказывал, что идея создания новой науки появилась у него при по
пытке разобраться в областях, которые находятся на стыке наук и яв
ляются, по его выражению, «ничейной территорией». Винер считал, что 
все самое интересное находится именно там. Морозов же отчетливо 

понимал это уже в 1918 году. Идея работы на стыке наук, на ничейной 
территории, воплотилась в новом институте, который он создал, про

должая идеи П.Ф. Лесгафта. Это отвечало философским взглядам Мо
розова-естествоиспытателя. Он даже хотел просить о присвоении сво
ему новому детищу имени Ф. Энгельса, так как программа работы 
Института предполагала изучение природы по программе Энгельса, 

сформулированной им в «Диалектике природы». Потом все же решил 
оставить имя основателя лаборатории П.Ф. Лесгафта, поскольку уже в 
его программе исследований был заложен этот принцип. 

В институте были предусмотрены следующие отделения: анатомии 
человека и сравнительной анатомии с музеями, экспериментальной 
биологии и зоологии с музеем, физиологии, ботаники, микробиологии, 
минералогии, геологии, химии и физики. Позднее, в 1918 г., были откры
ты еще отделение астрономии, для которого усилиями Николая Алек
сандровича на шестом этаже одного из институтских домов была по
строена астрономическая обсерватория и оборудована площадка для 
наблюдений, а также отделения физической химии и зоопсихологии. 
Забегая немного вперед, следует сказать, что со временем этот спи
сок несколько изменился: прекратили свое существование отделения 

минералогии, геологии и химии, было организовано новое отделение
экспериментальной патологии (в 1932 г. переименовано в отделение 
физиологической химии), а отделение физики преобразовано в отделе
ние астрофизики. Если не считать отделений астрономии и астрофизи
ки, институт стал биологическим. 

Существенно была расширена и обогащена научная библиотека, 
организованы хорошо оборудованные механические мастерские, уком

плектованные кадрами самой высокой квалификации. 
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Заведующим физиологическим и зоопсихологическим отделениями 
был назначен будущий академик Леон Абгарович Орбели, известный 
физиолог, физическим - академик Евграф Степанович Федоров, вы
дающийся кристаллограф, астрономическим - сам Николай Алек
сандрович Морозов. 

В организации института большую помощь Н.А. Морозову оказы
вал Л.А. Орбели. В состав нового совета наряду с прежним и членами 
(Н.А. Морозовым, в.и. Бауманом, А.А. Красуской, Е.с. Федоровым, 
Л.А. Орбели, Ф.И. Чентуковой) вошли новые (заведующий отделени
ем ботаники В.Н. Любименко, зоолог Б.Ф. Соколов, выдающийся со
ветский микробиолог в.л. ОмелянскиЙ). 

Через четырнадцать лет заведующий астрономическим отделени
ем Н.А. Морозов, составляя план работы своего подразделения, писал: 

«Отличительной чертой Ленинградского научного института 
им. П. Ф. Лесгафта является разработка таких вопросов, при ре
шении которых необходимо сотрудничество нескольких наук. Ас
трономическое отделение разрабатывало и будет разрабатывать 
ряд таких комплексных проблем, как, например, вопросы об усло
виях существования жизни на планетах, вопросы, связанные с 

межпланетными перелетами, вопросы физиологической оптики 
(зрение и его ошибки) в астрономических наблюдениях и обработке 
результатов, определение времени древних документов, содержа
щих достаточно для этого астрономических указаний, где необ
ходимы и астрономические вычисления, и знание языков и исто
рических условий, соответствующих тому или иному из них. Ис
ходя из этой целевой установки, Астрономическое отделение на 
остающиеся годы пятилетки ставит в план ряд работ. выполне
ние которых может быть сделано в стенах Научного института 
им. п.Ф. Лесгафта, где наравне с Астрономическим отделением 
представлены и химические, и биологические отделения». 

Столь же обширные планы на текущую пятилетку были составле
ны и другими отделениями института. Но это потом, сначала надо было 
выжить! 

Первая проверка его как директора состоялась в конце лета 1918 года. 
у института не осталось ни копейки денег, а надо было как-то поддер
жать тех немногих сотрудников, которые остались в Петербурге и про
должали работать на одном энтузиазме. Нужны были дрова, чтобы 
не проморозить помещение и не погубить экспонаты музея и прибо
ры. От Николая Александровича потребовались нечеловеческие уси
лия. И вот 2 февраля 1919 года можно было вздохнуть свободнее -
было добыто финансирование института, причем по повышенным 
ставкам, так как рубль еще сильней упал в цене и прожить со стары
ми ставками было немыслимо. 
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Вступая в новую должность, Морозов поставил себе такое условие: 
если добьется финансирования, то останется директором, в противном 
случае он не может оставаться на этой должности, не оправдав дове
рия поверивших ему людей. Теперь можно было с чистой совестью 
оставаться на посту. 

Трудности, казалось бы, непреодолимые, нарастали лавинообразно. 
Многие сотрудники в борьбе за выживание покинули столицу, и где они 
теперь находились - неизвестно ... Нужно было во что бы то ни стало, 
сохранить научные кадры института. 

Большая проблема возникла вокруг издания научного журнала но
вого института. В стране не хватало бумаги. Но основной продукцией 
научного института являются статьи, а потому журнал - не роскошь, 

он крайне необходим для нормальной работы. Издания журнала до
биться удалось. И сразу же встал вопрос: на каком языке, помимо рус
ского, писать аннотации статей, содержание и название журнала? По 

этому поводу велись большие дискуссии, но Морозов считал, что те
перь, после мировой войны, ни немецкий, ни французский язык не будут 
ведущими в научном мире; английский - вот тот язык, на который сле
дует ориентироваться. 

В декабре 1918 года Николай Александрович съездил на короткое 
время в Борок, где оставались его близкие - мать, сестры, жена. Но 
даже там он думал о текущих делах Института. Вот о чем он писал 
оттуда Е.с. Федорову: 

«Ввиду того, что в будущем нам, русским, несомненно, при
дется читать и вести свою научную деятельность в большем 
контакте с англо-американцами, чем с немцами и французами, 
то подзаголовок "Известий" и все резюме делать только на ан
глийском языке ... » 

В феврале 1918 года профессор Морозов читал лекции по астроно
мии в Рабочем и солдатском университете, организованном на курсах 
П.Ф. Лесгафта, а летом следующего года приложил много усилий, 
чтобы получить ассигнования на школы в Веретее, Марьине и Пле
се - ближайших окрестностях родного Борка. Да и потом пришлось 
затратить немало сил на создание сети школ и сельскохозяйствен
ного техникума для земляков. 

Благородную миссию просветителей почти с первых дней совет
ской власти пришлось взять на себя и прочим лесгафтовцам. Большое 
внимание, как и до революции, уделялось научно-просветительной ра
боте. Только теперь она принимала новые формы: экскурсии студентов 
и школьников, которые проводили сотрудники отделений зоологии и ана

томии, в музеи института, организация активно работающих кружков 
Юных натуралистов. Такие кружки были в трех отделениях: зоологии, 

анатомии и астрономии. Часто на экскурсии приходили рабочие ленин
градских фабрик и заводов. Для них, как и для воинов близлежащих 
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частей, организовывались выездные лекции по вопросам естествозна
ния в плане научной и атеистической пропаганды. 

Институт стал базой для нескольких учебных заведений разного 
уровня - трудовой школы 1 и 11 ступени, курсов для рабочих и красно
армейцев и высших курсов, оставшихся еще от П.Ф. Лесгафта. Было 
и еще одно интересное начинание, в котором институт принял нема

лое участие. 

В 1918 году в Петербурге открыли Географический институт, ди
ректором которого стал шлиссельбургский товарищ Морозова и.д. Лу
кашевич. Раньше в России не было специального института, который 
готовил бы географов. Лесгафтовцам пришлось потесниться, чтобы 
разместить у себя новорожденного. Кроме того, они взяли на себя часть 
лекций и лабораторных занятий по ботанике, зоологии, анатомии и хи
мии для студентов-географов. 
А вот какая была дальнейшая судьба знаменитых курсов Лесгафта. 
Они имели 4 отделения - естественное, физического образования, 

историческое и народного образования. Помимо этого, были открыты 
годичные курсы по внешкольному и дошкольному образованию для 
подготовки руководителей детских площадок, садов и клубов. Однако 
уже к лету 1919 года было решено преобразовать курсы в Государ
ственный институт физического образования - ГИФО. Почему? В но
вых условиях все желающие получили доступ в университеты, поэто

му отпала необходимость в естественном и историческом отделениях. 
Потребность в физкультурном образовании, родоначальником которо
го в России был П.Ф. Лесгафт, напротив, была огромна - специалистов 
такого рода в советском государстве пока нигде не готовили. Так ро
дился широко известный ныне Государственный институт физической 
культуры имени П.Ф. Лесгафта. 

Долгое время после разделения между ГИФО и Научным институ
том существовала тесная связь. Многие заведующие отделениями и 
сотрудники Научного института были одновременно профессорами и 
преподавателями ГИФО (Л.А. Орбели, А.Н. Крестовников, Н.В. Ве
селкин, В.М. Веселкина, А.А. Глаголева, А.А. Красуекая, Е.А. Коти
кова, И.Д. Стрельников и др.), а некоторые лекции и занятия со студен
тами проводились еще в помещениях Научного института. 

Новое учебное заведение было также весьма своеобразно. Чтобы 
студенты приобретали навыки, необходимые в будущей работе, при 
институте открыли детские учреждения - ясли, сад и клуб - своеоб
разные исследовательские лаборатории. Там занимались поиском но
вых путей воспитания, наблюдением физического и психологического 
развития детей. Детскому клубу присвоили имя П.Ф. Лесгафта, и не 
случайно - там проповедовались его идеи. Летом дети уезжали в одно 
старинное имение пригорода Петербурга, где были все условия для их 
труда и отдыха. Зимой в клубе работали самые разнообразные кружки -
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игр, картонажный, мироведения, санитарный, переплетный, ритмики и 
пластики, театральный. Дети сами организовали библиотеку-читаль
ню, в которой к началу двадцатого года имел ось около 2000 томов дет
ской литературы. Что же здесь, казалось бы, удивительного - детский 
клуб и т.п.? Однако шел толькЬ девятнадцатый год ... 

Внешне все складывалось замечательно. Но вот любопытный ар
хивный документ - копия письма Н.А. Морозова в.и. Ленину, датиро

ваннОго июлем 1919 года На документе рукой Морозова написано: 
«Отстоял институт». В этом письме Николай Александрович под
робно излагает историю своего взаимодействия с институтом и свою 
озабоченность угрозой, нависшей над его детищем. 

«Глубокоуважаемый Владимир Ильич! 
Пишу Вам это письмо в большой тревоге. Дело в следующем. 

Со времени моего освобождения из Шлиссельбургской крепости, 
как только были опубликованы мои первые научные работы, я был 
приглашен nокойным П. Ф. Лесгафтом для преподавания химии в 
Вольной Высшей школе, основанной им при созданной им же ра
нее на средства Сибирякава Петроградской биологической лабо
ратории (Английский, 32) как свободном исследовательском уче
НОАl учреждении. После его смерти я был избран Советом лабора
тории членом совета взамен выбывшего Лесгафта, а директором 
был выбран nроф. Метальников. В это время Высшая Вольная 
школа была уже закрыта nравительством, и осталась только со
здавшая ее Биологическая лаборатория, которая стала разраба
тывать и другие науки - все отрасли естествознания, как nоказы
вают 22 тома напечатанных ею трудов, где есть ряд и моих иссле
дований по химии (см. nриложенную брошюрку: стр. 16, § 9-17, а 
о биологической лаборатории стр. 8). 
С этого момента я перешел почти целиком от преподаватель

ской деятельности к исследовательской, так как учреждение да
вало для этого возможность. Перед войной я нашел, как когда-то 
и Лесгафm, одного богатого человека д-ра Симонова, который из 
дружбы ко мне дал несколько сот тысяч для расширения этого 
учреждения, с которым я сжился, и на эти деньги мы с ним пос
троили новый шестиэтажный дом, надстроили два этажа над 
одним из прежних и начали постройку для меня астрономиче-ской 
обсерватории, но не успели прикрыть ее куполом, потому что д-р 
Симонов скоропостижно умер. 
В прошлом году зимой я был избран советом Биологической 

лаборатории ее директором, взамен выбывшего Метальникова, 
сейчас же преобразовал ее в Петроградский научный институт 
имени Лесгафта с 9-ю естественнонаучными отделениями, в том 
числе астрономическим по такой специальности, по какой еще нет 
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учреждений в других странах: разработке памятников древнос
ти и определения их времени по заключающимся в них астроно
мическим фактам, что, по моему мнению, обещает сделать пол
ный переворот в истории древности и особенно религий. 
Еще ранее этого, когда времена старого режима стали полег

че, мы (хотя учреждение по своему уставу чисто исследователь
ское) задались целью дать молодежи, не пускаемой по тем или 
иным причинам в казенные учебные заведения, учиться, отдали 
часть наших помещений якобы внаем Высшим курсам Дмитрие
ва, которые на деле под флагом этого инженера были устроены 
нами же, и потому, как только произошла революция, и переиме

новались в высшие курсы имени Лесгафта. 
Теперь с реформой высшей школы и с падением значения Пет

рограда для учащейся молодежи он оказался слишком обременен
ным учебными заведениями, и мне сообщили в марте в Комисса
риате Народного Просвещения (в ведение которого перешел, как 
только я стал директором, Научный институт Лесгафта и кото
рый помог мне закончить обсерваторию), что бывшие курсы Дмит
риева, а теперь Курсы имени Лесгафта, nомещающиеся у нас, 
потеряли значение, и Коллегия Петроградского Наркомсевnроса 
по предложению В.Р. Менжинской предполагает присоединить 
их ко 2-му Педагогическому институту, где директором н.А. Рож
ков. Я согласился с ее мнением, что курсы надо nреобразовать, но 
выразил опасение, что бракосочетание по желанию родителей и 
одного жениха, не спросив невесты (т.е. Курсов Лесгафта), мо
жет повести к разрухе обоих учебных заведений, и, кроме того, 
отметил, что Курсы Лесгафта, только приемное дитя Научного 
(исследовательского) института имени Лесгафта, созданного им 
и мною в самые тяжелые времена старого режима и уже оказав

шего свободной науке и культуре немало услуг, а в будущем способ
ного оказать еще более, и потому его следует сохранить. 
Я говорил об этом также с Гринбергом и Киммелем, как с дву

мя лицами, которых я очень люблю (Луначарский тогда уже уехал 
в Ярославль), и они, как и Вера Рудольфовна Менжинская, сказа
ли, чтобы я не беспокоился, и что я буду nриглашен в коллегию, 
когда будет решаться этот вопрос, и все мои соображения бу
дут приняты во внимание; то же сказал мне и Кристи, заведую
щий научным отделом, в ведении которого находился институт, 
но мне сказали, что это будет не скоро и потому я могу отпра
виться на месяц или два в командировку для окончания там задуман
ной мною работы астрономического исследования евангельских книг, 
для чего условия петербургской жизни, при которой все время у меня 
уходило на приискание пропитания и беготню по административ
ным делам института, не давали мне ни малейшей возможности. 
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я уехал 5 июня, работал над этим предметом с утра до ночи и 
вычислил неожиданный, но совершенно и безусловно достовер
нЫЙ факт: лунное затмение, описанное с мельчайшими подробно
стями во всех Евангелиях, имевшее место при распятии Иисуса и 
поведшее к тому, что он nр.еждевременно был снят с креста и 
потом ожил, было за весь исторический период жизни человече
ства только один раз: в ночь со страстного четверга на страст
ную пятницу 368 года нашей эры, 21 марта, в равноденствие. 
Это сразу nривеЛD Евангелия в согласие с уже ранее сделан

ным мною исследованием Апокалипсиса, давшим для него 395 год, 
30 сентября, и исследованиями, опубликованными мною перед 
са.моЙ войной в книге «Пророки», быстро разошедшейся, но ос
тавшейся благодаря войне без отголосков в научной литературе. 

Теперь же я вычислил еще, по астрономическим указаниям, вре
лtя 22 Псалма, где тоже описывается распятие, и получил для него 
то же самое время. Я сделал уже более 15 таких вычислений, и 
ка.ждое в отдельности приводило к той же самой эпохе, концу /V 
и началу V века, и мало-помалу перед моими глазами вырисовыва
лась грандиозная и своеобразная картина жизни этого времени, 
которая средневековыми теологами была совершенно разруше
на, так как все главные события они отнесли на 300 лет ранее, 
чем они были в действительности, а по древней истории религии 
хронологический сдвиг достигает даже 1320 лет назад (в целом 
ряде документов, содержащих астрономические указания - по
ложения планет, затмения и т.д.). Это и была одна из главных 
причин организации мною в Научном институте Лесгафта аст
рономического отделения, куда я привлек лучших молодых астро
номов-специалистов, уже сделавших ряд вычислений времен еги
петских памятников, давших для них большею частью / век на
шей эры. Все эти вопросы я сверил в последние две недели с не
многочисленными nервоисточниками историй 1// и /V века, с ко
торыми и ранее был знаком, и получил полное согласие идейной 
.жизни того времени с моими выводами, а в некоторых случаях 
нашел и самих авторов книг, как, например, Иоанна Златоуста 
для Апокалипсиса и Евангелия Иоанна, Новосионского епископа 
Павла для посланий апостола Павла и т.д. 
На днях я закончил начерно книгу под названием "Христос ", 

которая представляет весь миф о Христе в совершенно новом све
те и, несмотря на то что при исследованиях я отбрасывал вся
кую предвзятую цель и руководствовался только стремлением 
выяснить истину с помощью выработанных мною методов аст
рономического вычисления, совершенно разрушает все основы 

современной теологии. 
Так как оставались только корректурные поправки и несколько 

справок о nервоисточниках, которые можно было найти только в 

33 - 3880 
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Москве, Петрограде и Пулковской обсерватории, то я уже собрал
ся выехать и посоветоваться с издательским отделом Комисса
риата nросвещения о возможности скорейшего издания этой кни
ги, как вдруг получил за два дня до назначенного дня отъезда от 
секретаря Научного института Лесгафта следующую телеграм
му: "Петроград. 3.7.19. Нам официально сообщено постановле
ние коллегии Наркомсевnроса оnрисоединении Лесгафтовского 
института и Курсов ко 2-му Педагогическому институту. Ваше 
nрисутствие необходимо ". 

Эта телеграмма упала мне как снег на голову. Мои отношения 
с членами коллегии были, по крайней мере с моей стороны, самые 
искренние и наилучшие, а МeJlCду тем по самому смыслу телеграм
мы устроено мое увольнение от должности директора самосто
ятельного Научного института имени Лесгафта и замена меня 
Николаем Александровичем Рожковым, а также фактическое унич
тожение всякой самостоятельной деятельности в только что 
начавшем функционировать с необыкновенной энергией астро
номическом отделении. Передача всего этого другому учрежде
нию, задающемуся чисто педагогическими целями и интересами, 
равноценна его упразднению, а между тем Петроград перегру
жен только учебными, а не учеными (исследовательскими) УЧРeJICде
нuями. Исследовательским учреждениям, требующим самых редких 
книг, музеев и инструментов, даже выгоднее быть сосредоточенны
ми в определенном городе, где они могли бы помогать друг другу. 

В чем же дело? Может быть, тут замешалась политика? Эта 
мысль прежде всего приходит мне в голову, может быть, пото
му, что я уже так много терпел от нее в своей научной деятель
ности при старом режиме. Конечно, я не скрывал (когда меня спра
шивали об этом, но сам никому не навязывался со своими мнения
ми), что очень сомневаюсь в возможности введения социалисти
ческого строя в настоящее время не только в России, но и в других 
странах, что считаю современное человечество психически не

подготовленным к полной общественности, индивидуалистиче
ским по своему складу. Но я не скрывал и того, что вижу посте
пенную психическую эволюцию в этом направлении, которая ве

дет к коммунизму, как к идеалу развития общественности. 
А относительно современного состава верховного nравитель

ства всегда говорил и в частных разговорах и при случайных пуб
личных собеседованиях, что этот состав и по умственным и по 
моральным качествам является выдающимся и что если даже ему 
не удастся осуществить идеалов коллективизма, то и никто дру
гой не будет в состоянии ничего сделать в этом направлении. Тогда 
пусть никто и не берется по крайней мере триста лещ все равно 
ничего не выйдет, кроме разрухи всей экономической жизни страны. 
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Однако я считал то, что делается в настоящее время, истори
чески неизбежным. Принимать активное участие в этой герои
ческой попытке я не мог, потому что оказался бы нечестным пол
ководцем, который посылает армию на штурм такой крепости 
(индивидуализма, мешочничества и нечестной мелкой сnекулятив
ности мало еще развитых умственно и морально масс), при кото
ром вся она погибнет, а случайные оставшиеся будут разорваны 
в клочки. С этой идейной точки зрения я и теперь, конечно, могу 
считаться в оппозиции, но только никак не к личному составу, а 

к тем или другим частям его платформы. А некоторые части и 
вполне одобряю. 

Так я всегда говорил и говорю теперь, что за разгон Учреди
тельного собрания состава 1917 г. современному nравительству 
nростится много грехов, что оно хорошо сделало, что расшеве
лило монастырские мощи и этим способствовало очищению ис
тинного религиозного чувства, то есть благоговейного настрое
ния, возникающего у всякого мыслящего человека при виде красо
ты и величия Вселенной. Заключение Брестского мира, при кото
ром Россия признала себя побежденной накануне победы, я не 
ставлю ни в плюс, ни в минус современному nравительству или 

nацифистам всевозможных оттенков, к одному из которых nри
надлежу и я сам. Заключило его не nравительство, а русские кре
стьяне и рабочие, и не из своего великодушия или социальности, а 
потому только, что, не будучи способны составить какое-нибудь 
правильное nонятие о том, что делается и что подготовлено на 
западном фронте, они пришли к убеждению, что «немца никто 
не сможет побить, а нам все равно будет жить, что под Никола
ем, что под Вильгельмом». Никакой Геркулес не смог бы удержать 
эту nанически бегущую толпу, и я удивлялся в свое время только 
одному: умению, с которым была nроuзведена демобилизация и раз
делена на небольшие куски та чудовищная лавина, которая бьuzа го
това обрушиться на весь запад России и, разбившись вдребезги сама, 
раздавить под собою и половину населения Европейской России. 

Но если Вы спросите меня, как я отношусь к некоторым дру
гим мерам современного nравительства, то я скажу, что некото

рые из них мне были совершенно непонятны, так как казались гу
бительными для него самого и которые я мог объяснить только 
тем, что оно село на спину такого зверя, который несет его неиз
вестно куда и, в конце концов, поднимет на рога. 

Так, например, когда был опубликован декрет об аннулирова
нии всех вкладов в банки свыше 15 000 рублей (что сводилось, в 
сущности, к аннулированию права граждан на личную инициати
ву в хозяйственной жизни страны, так как аннулирование запи

сей в банковских книгах не давало nравительству никакой реаль-

33* 
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ной выгоды), то я тогда же говорил всем знакомым, что это смер
тный приговор nравительства над собою, так как такая мера 
перепугает всех крестьян, у которых будет скапливаться при но
вых условиях вся масса денег, и они, воображая, что следующая 
очередь аннулирования будет за ними, не nонесут более в кассы 
ни одной копейки, а все будут зарывать в землю и таким образом 
удалять с рынка деньги, и nравительству ничего не останется де
лать, как без конца печатать денежные знаки для уплаты много
численным при всякой национализации служащим, и все эти день
ги тотчас будут nроваливаться в землю, пока, наконец, земледель
цы, как основные производители страны, nресытятся ими и нач
нут меновую торговлю, разувая и раздевая городских обывателей 
и всех не земледельцев, пока не оставят их совершенно нагими и 
босыми и не лишат советское nравительство его главной опоры. 
И все, что было потом с финансами, показывает справедливость 
моей тогдашней оценки этой меры. 

Вы видите из этих нескольких примеров, что одни мероприя
тия современного nравительства я считал полезными, а другие 
губительными главным образом для него же самого, но всю эту 
оценку я делал как человек науки, а не как прокурор или адвокат и 
не навязывал ее никому насильно, а прежде всего наблюдал с ог
ромным интересом (потому что такой исторический момент не по
вторится тысячелетия) все nроисходящее кругом, чтобы потом, если 
уцелею среди общей катастрофы, беспристрастно описать проис
ходившее и выяснить психологические причины, двигавшие разными 
партиями и течениями, из неnосредственных наблюдений над ними. 
До сих пор все идет так, как я и ожидал в первые дни револю

ции, когда говорил (тем, кто меня спрашивал), что напрасно они 
воображают, что все пойдет у нас как на параде, что прежде 
всего неизбежна попытка повторения Парижской коммуны во всей 
России и вспышка гражданской войны, какой не видела история, 
и вмешательство в нее иностранных держав, так как экономи
ческая и гражданская жизнь всех народов земного шара нахо
дится в тесной зависимости, но что конец смутного времени у 
нас наступит лишь после окончания Мировой войны, т.е. после 
подписания мира с Германией. Теперь этот момент настуnаеm, и 
я не хочу от Вас скрывать своего мнения, к которому меня приве
ли беспристрастные наблюдения, что победа коммунистов над 
«мешочниками» и мелкими спекулянтами, в которых благодаря 
ажиотажу от быстрого падения ценности денег обратилась ос
новная масса населения, мне представляется сомнительной и 
даже очень сомнительной. 

Но именно в этот момент мне не хотелось бы сделаться похо
жим, хотя бы по внешности, на крысу, бегущую с загоревшегося 
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корабля, и оставлять все nодготовлявшееся мною в Научном ин
ституте Лесгафта, ссылаясь на то, что nравительство меня само 
выгнало. Мне, как директору, которому члеuы этого учреждения 
вверили его судьбу, нельзя равнодушно отнестись к лишению его 
самостоятельности, мне не· хочется также ссориться с Петро
градской Коллегией Просвещения, не хочется обижать и 2-й Пе
дагогический институт, в составе которого много хороших лю
дей. Не хочется, чтоб nриютившиеся у нас курсы, которые жела
ли сделаться Отделением Высшего Физического образования при 
uашем институте, на которых я преподавал астрономию и миро
вую химию, думали, что я оставил без внимания их неоднократ
uую nросьбу ко мне оставить их при Научном институте, так как 
тогда никому и в голову не приходило, что и сам Научный (иссле
довательский) институт имени Лесгафта будет присоединен ко 
2-Aty Педагогическому институту. Положение еще более ослож
няется тем, что педагогические учреждения находятся в ведении 
другого отдела, чем научные (первыми заведует В.Р. Менжинская, 
вторыми Кристи), а потому при соединении Научного инсти
тута Лесгафта со 2-м Педагогическим институтом это будет 
учреждение, у которого два господина, что очень неудобно. Уж 
лучше передать наши помещения Географическому институту, 
где директором мой товарищ по заключению в Шлиссельбурге 
и.д. Лукашевич, а помещения Географического института, на
ходящегося недалеко от нас, передать 2-му Педагогическому 
инититуту, но об этом я не решаюсь говорить, не посовето
вавшись предварительно с его деятелями. 

Нельзя ли поэтому приостановить действие декрета Петро
градской Коллегии Наркомсевnроса, поскольку оно касается унич
тожения самостоятельности Научного института Лесгафта, 
восстановить его, как он был прежде, а относительно бывших 
курсов Дмитриева, а теперь имени Лесгафта, относительно не
обходимости nреобразованuя которых я совершенно согласен с Ко
миссариатом Просвещенuя, сделать решение по совещанию с ними. 

Не скрою от Вас, что относительно курсов меня предупреж
дали негласно, что на них смотрят не особенно хорошо, потому 
что там директор д-р Острогорский, бывший лейб-медик наслед
ника Алексея. Но я знаю, что он там был на подозрении и при 
перевороте 27 февраля первый прибежал меня поздравить с ре
волюцией. Он выборный директор, но я уверен, что сейчас же уй
дет, если ему скаж:ут, что дело в нем. 

Очень прошу Вас уладить как-нибудь все это. 
Сердечно Ваш Николай Морозов». 

Чем же закончилась эта история? Институт был сохранен благода
ря бойцовским качествам его директора, а письмо так и не было от-
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правлено адресату. Об этом свидетельствует еще один приводимый 
ниже документ - выдержки из письма Н.А. Морозова жене. 

«Москва, 19 июля 1919, Суббота, вечер . 
... Дела окончил блестяще: интрига Рожковым была nроведена 

крепкая, но он забыл только одно. Чтобы быть хорошим дельцом 
или администратором, нужно кроме головы иметь еще и автомо
биль для того, чтобы везде побывать. У меня автО.мобиля неm, но 
зато есть ноги, способные делать в день по 30 верст в продолже
ние многих дней. А он думал, что достаточно сидеть целые дни у 
влиятельного комиссара - Веры Менжинской, и он ее подсидел. 

За неделю моего пребывания здесь nовидался со многими ко
миссарами, даже и не из nросвещения, и в результате Луначар
ский, приехавший сюда вчера, и с которым я уже nовидался, ска
зал, что все это было недоразумение, что институт наш будет 
сохранен в полной неnрикосновенности и ничего не будет пред
принято такого, что я найду стеснительным, что это все "Рож
ков натворил чепуху". 

Письмо Ленину оставил в резерве, жены его (Крупской) до сих 
пор нет и потому ассигновки на народные дома в Веретее и Ма
рьино провел через ее заместительницу Берзину, которая все под
писала тотчас же, и деньги должны быть скоро посланы. 

Сегодня Сытин окончательно решил издавать моего "Христа" 
и дал предварительно 5 000 р. на его переписку и изготовление 
клише. На этом предмете будет сосредоточено мое главное вни
мание в Петрограде, помимо, конечно дел института. 

Подкармливал меня, главным образом, академик Лазарев, ди
ректор здешнего Физического института. Завтра передам е..му в 
подарок "Повести моей жизни ..... » 

в том же 1919 году умер академик Евграф Степанович Федоров, 
ровесник Морозова и товарищ по революционной юности, выдающийся 

ученый-кристаллограф. Для института это была огромная утрата. С 
его смертью прищлось закрыть физическое отделение, так как не уда

лось найти ему достойную замену ... 
Родился Евграф Степанович в 1853 году в Оренбурге. Он был сред

ним из трех братьев. Чтобы воспитать в своих детях усидчивость, мать 

заставляла их вязать крючком. Гимназию Евграф Степанович не за
кончил, а ущел в Николаевское инженерное училище, где привычка к 

усидчивости была развита дальше. Он старался не терять ни мину
ты и занимался даже в перерывхx между занятиями. В 21 год он 
ушел в отставку и поступил на второй курс Технологического ин

ститута, на химическое отделение, а в 23 года, оставив институт, 
ушел в революционную деятельность ... 
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Когда летом 1876 года готовился побег П.А. Кропоткина, Евграфу 
Степановичу поручили играть на скрипке, дабы таким образом подать 
знак узнику, что путь свободен ... 

Через два года, будучи несогласным с тактикой террора, он бросил 
политическую деятельность и занялся наукой. В 48 лет он получил сте
пень почетного доктора Московского университета, а в 1919 году был 
избран в действительные члены Российской академии наук. 

Е.С. Федоров занимался такой областью естествознания, где со
прикасаются материя и пространство - кристаллографией, и сделал 
очень много для развития этой науки. В этом ему помогли увлечения 

геометрией и минералогией, петрографией и геологией и, внемалой 
степени, философией. По всем этим разделам Евграф Степанович оста
вил научные труды. Он занимался сбором фактов, группировкой фак
тов в эмпирические законы и, наконец, построением стройных теорий, 
объединяющих факты и законы ... 

В сентябре 1919 года на месте ликвидированного после смерти 
Е.С. Федорова отделения физики было создано новое отделение - ас
трофизическое. Его заведующим был избран знаменитый пулковский 
астроном Гавриил Адрианович Тихов. 

Г.А. Тихов родился в 1875 году. В 17 лет он увлекся астрономией, и 
это определило его будущее. Он поступил на физико-математический 
факультет Московского университета, а у себя дома построил малень
кую обсерваторию. Свою первую статью он опубликовал по окончании 
университета, а на следующий год уехал в Париж, в Сорбонну, где про
должил образование. В 1899 году, вместе с тремя другими аэронавта
ми, Тихов совершил подъем на аэростате для наблюдения метеоритов 
из метеорного потока Леонид. И лишь перед первой мировой войной он 
защитил диссертацию на степень магистра астрономии. 

В 1906 году Гавриил Адрианович приступил к работе в Пулков
Ской обсерватории, а с 1919 года началась его преподавательская 
деятельность и заведование астрофизическим отделением в инсти
туте им. П.Ф. Лесгафта. 

Этот грузный, на первый взгляд мрачный, но в действительности 

добродушнейший человек, склонный к грубоватому юмору (его люби
Мой присказкой была, например, такая: «А мы это сделаем по-своему, 
по-простецки, по-мужицки ... по-дурацки!»), автор методов астромет
рии и спектрофотометрии звезд и планет, отличался удивительной яс
ностью мысли и видением далеких научных перспектив, что привело 

его в конце жизни к созданию нового направления астрофизики - астро
ботаники, к исследованию возможности жизни (в растительной форме) 
на планетах с помощью разработанного им метода спектрального ана
лиза. Сотрудниками его первоначально были с.В. Муратов, МЯ. Мо
шонкин, Д.О. Мохнач, н.п. Шанин, а позднее - н.и. Кучеров, Е.А. Кри
нов, к.т. Стоянова, А.Ф. Богородский, г.г. Ленгауэр. Штатный со-
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став отделения бьm немногочисленным, но в нем работали и многие пул
ковские астрономы и астрофизики: г.с. Неуймин, АН. Дейч, ВЛ. Цесе
вич, Н.И. Идельсон, Н.Н. Сытинская и др. 

Г.А. Тихов был пионером изучения небесных светил через цветные 
сфетофильтры путем как наблюдения, так и фотографирования. Эти 
светофильтры были изготовлены в Естественнонаучном институте и 
первоначально здесь же применены. При использовании их определя
лись цвет, яркость и температура ряда звезд в созвездиях Большой 
Медведицы, Персея, Возничего, Быка и Ящерицы, а также цветовой 

показатель поверхности Луны. Особенно привлекало г.А. Тихова ис
следование поверхности Марса. Было установлено, что полярные шап
ки его, изменяющиеся в размерах по сезонам года, представляют со

бой лед или твердую углекислоту, а темные пятна низменностей, назы
ваемые морями, при фотографировании через красный фильтр выгля
дят более темными, чем при обычном наблюдении; следовательно, они 
сине-зеленого цвета. Сопоставление этих данных со снятыми через 
различные светофильтры спектрами зеленых растений (березы, канад
ской ели и др.) позволило предположить, что в таких местах имеется 
растительность типа нашей арктической, поглощающая не только крас

ные, но и желтые лучи солнечного света. Остальная же поверхность 
Марса, гораздо большая по площади, - пустыня с красным песком или 
песчаником. Так родил ась новая отрасль астрофизики - астроботани
ка, у основания которой стоял Н.А Морозов и которой Г.А Тихов зани
мался уже позднее, работая в Алма-Атинской горной обсервaroрии. Не
мало внимания в отделении уделялось изучению метеоритов и теорети

ческим вопросам бесконечности Вселенной в пространстве и времени, а 
также проблемам атмосферной оптики, дисперсии солнечного света в зем
ной атмосфере и исследованию утренних и вечерних зорь, что имело боль
шое практическое значение (для синоптиков и при аэрофотосъемке). 

К научным степеням у Тихова было своеобразное отношение, он 
говорил своим аспирантам: 

- Скорее защищайте свою диссертацию и начинайте заниматься 
делом! 

Сам Гавриил Адрианович считал, что надо просто работать, и 
как можно больше. Естественно, он первым следовал этой запове
ди, и поэтому на докторскую диссертацию у него нашлось время 

лишь в 1934 году; к этому времени он уже 7 лет был членом-коррес
пондентом АН СССР. 

В 1947 году Тихов организовал сектор астроботаники АН Казах
ской ССР. Основные представления астрономической биологии были 
им сформулированы совместно с Н.А. Морозовым еще до революции, 

но сам термин «астроботаника» появился 6 марта 1946 года и принадле
жал Тихову, он ввел его на страницах газеты «Казахстанская правда». 

Таков был заведующий новым отделением института. 
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Раз уж мы забежали вперед, то уместно будет поговорить об исто
рии других отделений и о работавших в них энтузиастах. 

Вот, например, отделение физиологии. Его заведующий Леон Абга
рович Орбели работал во многих местах: он руководил рядом перво
классных лабораторий, заведовал кафедрами физиологии 1 Ленинград
ского медицинского института и Военно-медицинской академии, был 
директором Института физиологии им. ИЛ. Павлова АН СССР и его 
биологической станции в Колтушах. Это далеко не полный список. Но 
самым любимым его детищем и его главной кузницей кадров было 
отделение физиологии Естественнонаучного института им. П.Ф. Лес
гафта. Здесь работали не только штатные сотрудники, но и помощники 
Л.А Орбели из других научных учреждений, а когда Леон Абгарович 
был избран членом-корреспондентом АН СССР, а затем академиком -
и члены его академической группы. 

В отделении физиологии института прошли аспирантуру и работали 
будущий академик Армянской АН Э.А. Асратян, будущий заведую
щий кафедрой физиологии МГУ Л.Г. Воронин, видный физиолог-эндо
кринолог Л.Г. Лейбсон, выдающийся советский физиолог АГ. Гине
цинский, впоследствии академик АМН АВ. Лебединский, видные фи
зиологи Е.А. Ганике, Е.А Моисеев, в.с. Дерябин и ряд других став
ших известными своими исследованиями физиологов. В академиче
скую группу Л.А. Орбели, возглавляемую будущим академиком, вы
дающимся физиологохимиком Е.А. Крепсом, входила известная иссле
дованиями физиологических адаптаций (приспособительных реакций 
организма к неблагоприятным условиям среды) 3. И. Барбашова, про
славившийся в области физиологии мышц электрофизиолог Е.к. Жу
ков, видный исследоmпeль в области эволюционной физиологии Н.А Вер
жбинская, известный физиолог АВ. Войно-Ясенецкий и мн. др. 

Близким по направлению к отделению физиологии бьmо организован
ное в 1921 г. отделение экспериментальной патологии, в 1932 г. преобразо
ванное в отделение физиологической химии. Возrnавил его друг и соуче
ник Л.А Орбели по Военно-медицинской академии, известный патофизи
олог и физиологохимик Николай Васильевич Веселкин. это отделение по 
составу было немногочисленным, но достаточно хорошо оборудованным. 

Отделением микробиологии с 1918 г. руководил один из крупнейших 
советских микробиологов - академик Василий Леонидович Омелян
скиЙ. Это был ученый, способный к глубокому анализу и широким 
обобщениям, посвятивший свою жизнь решению не только важных теоре
тических вопросов микробиологии, но и в равной мере чисто практиче
ских, прикладных, выдвигаемых жизнью или предвидимых Василием Ле
онидовичем в близком или далеком будущем. После смерти в 1928 г. ВЛ. 
Омелянского заведование принял его ученик Григорий Львович Селибер. 

В течение 20 лет (1916-1936) отделение ботаники возглавлял Вла
димир Николаевич Любименко - один из крупнейших советских бо-
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таников, академик АН УССР. Большое внимание было уделено влия
нию света и различных участков его спектра на растения, фотоперио
дизму растений и (совместно с отделением физиологической химии) 
влиянию освещенности на синтез витаминов в растениях. 

После отъезда на Украину В.Н. Любименко на заведование отделе
нием был приrnашен профессор Педагогического института им. А.И. Гер
цена Федор Данилович Сказкин. Исследования в большей мере стали 
проводиться на базе совхозов, в частности в Детском Селе (ныне г. Пуш
кин), и путем экспедиций в южные районы страны, а на пустыре, смеж
ном со зданием института (на ул. Союза Печатников), где сейчас нахо
дится Тургеневская АТС, был построен вегетационный домик, в кото
ром велись эксперименты с сельскохозяйственными культурами. 

Отделение анатомии, возглавляемое до 1936 г. Анной Адамовной 
Красуской, продолжало исследования П.Ф. Лесгафта по вопросам фун
кциональной анатомии. В 1936 г. из-за преклонного возраста А.А. Кра
суская вынуждена была оставить руководство отделением, и на ее 
место из Минска был приглашен Сергей Иванович Лебедкин - талант
ливый и полный сил ученый, видный анатом. 

При отделении анатомии в начале 1930-х гг. было организовано и 
отделение гистологии, на руководство которым был приглашен Алек
сей Алексеевич Заварзин - один из крупнейших гистологов, впос
ледствии академик. 

В отделении зоологии с музеями зоологии и сравнительной анато
мии работал многолюдный коллектив, представляющий разные отрас
ли зоологии: ихтиологию, орнитологию, энтомологию, зоологию низших 

беспозвоночных, а позднее еще и экологию. Но руководители отделе
ния на протяжении 1918-1929 гг. часто менялись, а так как ими всегда 
были крупные ученые, то каждый из них вносил в исследования свое 
направление. Так, с 1919 по 1924 г. отделением заведовал Константин 
Николаевич Давыдов, интересы которого лежали в области высших 
беспозвоночных и хордовых; с 1924 по 1928 г. - академик Петр Петро
вич Сушкин, занимающийся орнитологией и сравнительной анатомией 
позвоночных; с 1928 по 1929 г. - академик Николай Викторович Насо
нов, в основном изучающий беспозвоночных. И только с 1929 г. в течение 
1 О лет отделением руководил крупнейший ихтиолог Константин Михайло
вич Дерюгин. После его смерти отделение, сохранив территориальное 
единство, разделилось на собственно зоологическое (заведовал орнитолог 
С.К Красовский) и экологическое (им руководил И.Д. Стрельников). 

Наиболее колоритной фигурой среди зоологов был заведующий му
зеями Иван Дмитриевич Стрельников - главный хранитель традиций 
П.Ф. Лесгафта в институте. Выделялся он и внешним видом: высокий, 
крепко скроенный, широколицый, с седеющими длинными кудрями, все

гда с пышным бантом вместо обычного галстука. У него были две 
любимые темы для разговоров: о П.Ф. Лесгафте и его временах, а 
также о своей экспедиции в Южную Америку, когда он жил среди перво-
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бытных индейских племен. В последнем случае Иван Дмитриевич про
являл даже большую сентиментальность, особенно когда рассказывал 
о том, как, обливаясь слезами, он, сидя у водопада Игуасу, размышлял 
о тщете человеческой жизни. 

Все время пополнялся и музей (как за счет материалов, привози
мых из экспедиций, так и за счет животных, погибавших в Зоологичес
ком саду), в 1930-е гг. занимавший почти два этажа главного здания. 
Музейные препараты с удивительной ювелирной тонкостью изготав
ливала, как правило, Е.М. Непенина, не уступавшая по мастерству 
АА. Красуской и ее сотрудницам, а чучела - высококвалифициро
ванный таксидермист нл. ОпаровскиЙ. Е.М. Непенина делала препа
раты не просто животных, заспиртованных в банках. Это были распре
парированные внутренние органы, кровеносная, нервная и мышечная 

системы самых различных животных, что позволяло видеть их строе

ние, ход нервов и сосудов. Препараты были уникальны. Ни в каком 
другом музее нельзя было познакомиться со строением сердца редко
го пресмыкающегося, с желудком муравьеда, мозгом колибри или ка
зуара и т. п. А чучела, изготовляемые Н.П. Опаровским, не были ста
тичны, им придавались характерные положения движения животных. 

В 1921 г. вместо закрытого еще до революции отделения психоло
гии было организовано зоопсихологическое, возглавляемое профессором 
С.И. Малышевым. Сергеем Ивановичем и его помощником Л.Е. Арен
сом на базе биологической станции «Лес на Ворксле» проводились ис
следования, направленные на рационализацию пчеловодства. Они каса
лись развития материнского инстинкта у пчел, искусственного оплодот

ворения пчелиных маток и ряда практических вопросов пчеловодства. 

Отделением химии до 1922 г. руководил Павел Людвигович Маль
чевский - один из старейших сотрудников института, из-за тяжелой 
болезни вынужденный оставить работу. Однако даже будучи прико
ванным к постели, он продолжал проявлять живой интерес к делам ин
ститута. На его место был приглашен известный физикохимик Михаил 
Степанович ВревскиЙ. Основное направление, принятое им и его со
трудниками АА. Глаголевой, Н.А Гельд и др., касалось дальнейшего 
развития и углубления теории растворов, созданной Д.И. Менделеевым. 
После смерти М.С. Вревского на должность заведующего отделением 
был избран другой крупный химик - Иван Иванович Жуков, интересовав
шийся в большей степени вопросами коллоидной, а не физической химии. 

Руководимое Н.А. Морозовым отделение астрономии занималось 
наблюдательной астрономией, исследуя яркость переменных звезд, что 
привело к открытию 11 новых светил этой группы и одной кометы. 
Астрономы под руководством Н.А. Морозова изучали также солнеч
ные пятна, ряд лунных цирков (кратеров) и т.д. 

В работе над фундаментальным трудом «Христос» Морозову по
требовалась колоссальная вычислительная работа. И здесь неоцени
мую помощь ему оказали его сотрудники Н.И. Идельсон, А.В. Мар-
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ков, д.о. Святский, Н.М. Штауде и рано умерший талантливый моло
дой астроном М.А. Вильев, разработавший теорию определения вре
мени заданной планетной констелляции, т. е. вычисления, в какой день 
и в каком году могло иметь место то или иное расположение планет. 

А теперь вернемся к насущным делам девятнадцатого года. Нар
компрос, в подчинении которого находился институт, принадлежал к 

сравнительно небогатым (не в пример Академии наук) наркоматам, да 
и расходовать свои основные средства он должен был, прежде всего, 
на народное образование. Хотя институт крайне нуждался в средствах, 
Морозов считал возможным обращаться в Наркомпрос лишь в край
них ситуациях. Его детище должно было выжить, противопоставив ца
рящему вовне хаосу внутреннюю самоорганизацию. Осенью они обза
велись физико-механическими мастерскими; теперь можно было са
мим ремонтировать оборудование и изготавливать приборы для астро
номической обсерватории. Вообще, всю вспомогательную работу на
учные сотрудники выполняли сами: конструировали и создавали уста

новки, ставили эксперименты без помощи лаборантов, которых в ин
ституте попросту не было, да зачастую на свои собственные сред
ства. Леон Абгарович Орбели, например, тратил свою зарплату на со
держание подопытных животных. Для этих людей, как и для их дирек
тора, научная работа была не средством, а смыслом существования. 

Каким же образом сравнительно малочисленным коллективом Ес
тественнонаучного института даже в тяжелые годы гражданской вой
ны и в период реконструкции народного хозяйства, требовавшие макси
мального напряжения всех сил страны, бьmи достигнуты крупные успехи? 

Дело было в людях, в их отношении к науке, в микроклимате инсти
тута, в умелой организации его работы руководством. Еще до револю
ции крупные ученые шли в Биологическую лабораторию П.Ф. Лесгаф
та не ради денег, а ради прогрессивных идей свободной науки и широ
кого народного просвещения, про возглашенных и проводимых в жизнь 

П.Ф. Лесгафтом. Как уже говорилось, многие из них вообще труди
лись бесплатно, получая сре.р:ства для существования в других учреж
дениях, где работали параллельно. Почти до середины 1930-х гг. зарп
лата сотрудников Естественнонаучного института по сравнению с дру
гими научными учреждениями (особенно академическими) была не
высокой (надбавки за ученые степени ввели только в 1934 г.). И тем не 
менее все работали с полной отдачей, не думая о переходе туда, где 
материальное обеспечение было бы лучшим. В институте существо
вал своего рода патриотизм, сплачивающий коллектив, а новые лица в 

подавляющем большинстве своем быстро присоединялись к нему, ас
симилировались и становились «правоверными лесгафтовцамю). 

Основными чертами сотрудников института были преданность нау
ке, бескорыстие, отсутствие карьерных стремлений и искреннее доб-
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рожелательство во взаимоотношениях. В институт шли энтузиасты 
науки. Здесь незримо витал дух П.Ф. Лесгафта, а живым примером и 
образцом служили такие люди, как Н.А. Морозов, Л.А. Орбели и др. 
Если нужно было, каждый всегда готов был оказать помощь и поддер
жку любому товарищу, нуждавшемуся в этом, отложив в сторону свои 
дела и не отговариваясь занятостью. 

Те, кто не смог жить по существующим в коллективе традициям, 

уходили из института. Условия работы в нем и общий дух его как бы 
проводили естественный отбор, сохраняя лучшее (конечно, с коэффи
циентами поправки по принципу «все мы люди, все мы человеки»). Здесь 

трудились люди разных способностей и разного культурного уровня, 
различных характеров и неодинаковой воспитанности, но их объединя
ли интерес к науке и полная отдача ей, чувство товарищества и безус
ловная порядочность. В институте не бывало никаких склок, ни ловка
чества, ни подхалимства, ни подсиживания коллег. 

Для всех работников института характерна была твердая и созна
тельная дисциплина, выражавшаяся не в том, чтобы не опаздывать на 
работу и не уходить раньше звонка, а в том, чтобы лучше и эффектив
нее выполнять порученное дело. Сотрудник мог прийти и после 9 ч, 
если его задерживало какое-либо существенное личное дело, или от
лучиться среди дня, но тогда он и оставался в лаборатории допоздна. 
Чаще многие приходили раньше положенного времени. Бывало, что 
свет в окнах той или иной лаборатории появлялся в 7-8 часов утра и 
горел до 9-1 О часов вечера. Как правило, всякие расчеты, написание 
статей, чтение текущей научной литературы сотрудники института 
осуществляли дома в нерабочее время. 

Лесгафтовцы отличались высоким демократизмом. Любой руково
дитель отделения, как бы он ни был прославлен и какими бы высокими 
званиями (академика или почетного доктора зарубежных университе
тов) ни был облечен, всегда был прост в общении и равно доступен 
любому члену коллектива, не проявляя никакого зазнайства и высоко
мерия. Руководитель был знающим, более опытным товарищем, а не 
начальником, но слово его считали законом (заметим, оно всегда было 
разумным, а не вызванным высокомерием или раздражением). А вне 
науки он был просто старшим, уважаемым товарищем. Л.А. Орбели, 
например, посещал аспирантские вечера и танцевал там наравне с мо

лодежью, а Е.М. Крепс, тогда уже известный ученый и руководитель 
группы, вместе с аспирантами активно участвовал в лыжных вылаз

ках. В институте никогда не было людей белой и черной кости, не было 
разницы между учеными и обслуживающим персоналом. Все были 
равноправными членами коллектива. Никто не позволил бы себе на
звать уборщицу по имени, а тем более обратиться к ней на «ты»; толь
ко на «вы», только по имени-отчеству. Благодаря таким взаимоотно
шениям в институте никогда не возникала проблема технического пер-
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сонала. Работали по много лет и целыми династиями. Существовали, 
например, династии Волковых, Головкиных, Симашиных, Спиридоно
вых, Сухановых. И все они были из Боровичского уезда Новгородской 
губернии, многие приехали даже из одной деревни и находились в том 
или ином свойстве. Представители этих династий выполняли разные 
работы: от дворников и уборщиц до препараторов самой высшей квалифи
кации и научных сотрудников (примером может служить род Головкиных). 

Коллектив института умел сочетать работу с активным отдыхом, 
умел и развлечься. Здесь задавала тон комсомольская организация. 
Проводились коллективные выезды за город и лыжные вылазки, чаще 
всего в Токсово и Кавголово. На праздничных вечерах успехом пользо
валась самодеятельность. В институте были певцы, декламаторы, ра
зыгрывались скетчи. Инсценировались отрывки из произведений клас
сики. В особо торжественных случаях приглашали солистов Академи
ческого театра оперы и балета, а также музыкантов, нередко весьма 
известных, которые выступали, разумеется, бесплатно. 

Традицией на этих вечерах стали «световые газеты» - юмористи
ческие, а нередко и острокритические обозрения. Критике мог подвер
гнуться любой сотрудник, но никто не обижался. Чаще всего попадало 
работникам хозчасти за те или иные промахи и упущения; иногда объек
том критики оказывались и замдиректора ДЯ. Глезер за нередко про

являемую им излишнюю нервозность и горячность, а также те или иные 

функционеры общественных организаций. Объектами дружеских шар
жей были люди почтенные, критики не вызывавшие: ГЛ. Селибер -
личность в некоторых аспектах комическая, но пользующаяся любо

вью коллектива; И.Д. Стрельников за свое фанатическое упрямство; 
Л.А. Орбели, проводивший в связи со своими академическими обязан
ностями немало времени в Москве, и даже КА. Морозова как удар

ник-снабженец, так как однажды она попыталась добыть для нужд ин
ститута какие-то болты и преуспела в этом. 

Отделения не обременялись мелочным контролем и обилием бу
мажной отчетности. Невыполнение плана или недобросовестное вы

полнение его - это было не слыхано и не видано. При планировании 
обязательно обращалось внимание на то, чтобы тематика не носила 
оторванного от жизни, слишком теоретического характера, чтобы ре
зультаты имели выход в практику народного хозяйства, медицины или 
физической культуры. Это всегда находило живой отклик со стороны 
руководства и коллективов отделений. 

И такой стиль работы и общения в институте был не в последнюю 
очередь заслугой его руководителя. Н.А. Морозов был бессменным 
директором института со дня его основания в 1918 году и до своей 
смерти в 1946 г. 

Его сотрудники вспоминали о нем как о человеке широкой, доброй и 
отзывчивой души, простом И доступном всем, в общении и обращении 
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одинаковом и с государственным деятелем, и с прославленным акаде

миком, и с любым сотрудником института (от членов совета до двор
ников и уборщиц). Николай Александрович ежедневно с часу до двух 
совершал прогулку. Выходя во двор дома, где он жил при институте, 
Николай Александрович не ждал поклонов, а сам здоровался со всеми 
встречавшимися (и обязательно за руку): был ли то сотрудник инсти
тута, жилец дома, дворник или играющие во дворе дети. И для каждо

го находил приветливое слово: у одного спрашивал, как идет работа; у 

другого справлялся о здоровье; у ребят - о школьных успехах. Нико
лай Александрович всегда присутствовал на всех институтских вече
рах и культурных мероприятиях (нередко и приходил первым). В дни 
Октябрьской революции и Первого мая он сам выносил из института 
знамя и нес его обычно до угла про сп. Маклина и Садовой улицы, 
после чего передавал постоянному знаменосцу - дворнику И.В. Су

ханову или коменданту И.Ф. Попутникову. Далее Николай Александ
рович шел уже налегке. 

Один из сотрудников института вспоминал, что, будучи аспирантом, 
он серьезно заболел (жил он в то время в институтском доме, этажом 
выше квартиры Морозовых). Николай Александрович и Ксения Алек
сеевна, узнав об этом, немедленно прислали своего личного врача, а 
вместе с ним (для поддержания сил) и целый короб продуктов питания 
(времена тогда были трудные, а аспирантский кошелек чаще бывал 
пуст): головку голландского сыра, баночку икры, масло, фрукты, а вдо
бавок и сообщение, что их домработница Дарья Семеновна будет ежед
невно приносить обед, так как больной, естественно, в столовую хо
дить не может. И это не исключение, не какое-то особое избирательно 
хорошее отношение, а правило: помочь человеку, если он в этом нужда

ется. Например, когда у одного из сотрудников Института внезапно 
умерла мать, жившая далеко в провинции, и надо было ехать на похо
роны, Морозовы немедленно предложили ему деньги на дорогу. 

Руководил институтом Николай Александрович твердо, но демо
кратично. Проводя свою линию, он вместе с тем никому не давал им
перативных указаний, не навязывал своих мнений; все вопросы реша
лись коллегиально советом института. Он умел создавать атмосферу 
увлеченности наукой и бескорыстного служения ей. В институте все
гда господствовал дух товарищеской взаимопомощи. Под руковод
ством Н.А. Морозова институт (даже в самые тяжелые голодные годы, 
в период гражданской войны) расширял, умножал и усложнял свои ис
следования не только теоретического плана, но и связанные с практи

кой (для народного хозяйства, медицины, физического воспитания). Сам 
Николай Александрович не был членом партии. Заполняя анкету, в графе 
«партийность» он писал: «Партия "Народной воли"», но в своей дирек
торской деятельности всегда опирался на партийную организацию, ко
торая в свою очередь поддерживала все его начинания. 
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Как старый революционер и общественный деятель, Морозов имел 
многочисленные связи в партийных и правительственных кругах. Это 
помогало ему решать ряд трудных вопросов. Приезжая в Москву, Ни
колай Александрович, минуя многочисленные канцелярские бюрокра
тические ступени, обращался прямо к первоисточнику. Такие поездки 
в институте в шутку называли «поднятием чудотворной иконы». Был 

такой случай: в институте внезапно вышли из строя котлы парового 
отопления. Помощник директора по административно-хозяйственной 
части, весьма добросовестный и энергичный Ф.В. Мазуркевич бук
вально сбился с ног, но ничего не смог сделать: в Ленинграде не было 
соответствующих котлов. Николай Александрович поехал в Москву, 

в Наркомат тяжелой промышленности, прямо к г.к. Орджоникидзе. 
И уже через неделю нужные котлы были доставлены в институт. Ана
логичным путем (через Москву или через ленинградские организа
ции) добывались дефицитная бумага для издания «Известий» инсти
тута и другие необходимые вещи. Или еще пример несколько иного 
рода. Один из сотрудников начал работать в Естественнонаучном ин
ституте еще студентом. После окончания медицинского института он 

был распределен здесь же в аспирантуру (в те годы в аспирантуру не 
сдавали экзаменов, а распределяли по представлению партийной или 
комсомольской организации). Однако, желая продолжать начатую в 
студенческие годы работу, он стремился в аспирантуру Естественно
научного института. Эти институты были в подчинении разных нарко
матов: первый - Наркомздрава СССР, второй - Наркомпроса РСФСР. 
Дирекция же мединститута ставила вопрос ребром: или к нам в аспи
рантуру, или на лечебную работу. По просьбе проф. Н.В. Веселкина 
(его руководителя) в дело вмешался Н.А. Морозов. Он написал при
ватное письмо В.М. Молотову, хорошо знавшему институт и неоднок
ратно до революции бывавшему в нем. И уже через две недели воп
рос был решен положительно. 

Если в молодые годы, а тем более в тюрьмах, Николай Александ
рович привык вставать рано, спать на жестких досках, довольство

ваться простой и скудной пищей, то к глубокой старости, когда ему 
было уже за 80, привычки у него несколько изменились. Однажды по
надобилось сделать фотографию Морозова для стенгазеты. Поручили 
это молодому сотруднику института Н.Н. Яковлеву, который часто бывал 
на квартире директора. 

На вопрос Яковлева о том, когда можно прийти, он ответил: «А ког
да хотите, я ведь с солнышком встаю». Конечно, «с солнышком» идти 
фотограф не решился, а позвонил около десяти утра. Было воскресе
нье. Открывает Дарья Семеновна: «Что Вы, что Вы! Еще спят, прихо
дите часов в 12». Посетитель пришел в половине первого и застал 

Николая Александровича только-только заканчивающим завтрак. Но 
при этом надо иметь в виду, что он очень поздно ложился. Таким обра-
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зом, произошел сдвиг в его распорядке дня, а Николай Александрович 
этого не замечал, считая по-прежнему, что он встает очень рано. 

Николай Александрович утверждал: «Я в крепости привык спать на 
досках и теперь сплю на жестком». Однажды, когда доктор ставил 
ему банки, то обнаружил, что fla кровати действительно лежат доски, 
но поверх досок ... пушистая мягкая перина. Но Морозов ее просто не 
замечал, считая, что он по-прежнему спит на досках. 

Всякие медицинские процедуры Николай Александрович переносил 
терпеливо. При инъекциях только крякал или говорил: «Ух, как!». С при

сосавшимися банками лежал спокойно, но все время причитал: «Ах, 
какие злые люди!». 

Николай Александрович всегда любил сладкое, но к старости по 
состоянию здоровья шоколадные конфеты были ему запрещены, и если 
они у него появлялись, Ксения Алексеевна их немедленно отбирала и 
прятала, изредка выдавая по одной. Николай Александрович находил 
конфеты и прятал их уже у себя в кабинете. Однажды одному из гос
тей в отсутствие Ксении Алексеевны предложил: «Хотите шоколад
ную конфетку? Только сами найдите. Большая коробка с цветами». 
Посетитель поискал, но коробки не увидел: «Не могу же я, Николай 
Александрович, рыться в ваших книгах и на столе». - «А и не надо 
рьпься. Вот они, на стеллаже. Я старый конспиратор: и близко спрячу, а 
никто не найдет». И действительно, коробка лежала на видном месте, но 
как-то маскировалась окружающими книгами и другими предметами. 

Но, несмотря на такие старческие причуды, Николай Александро
вич до последних дней своих сохранил ясный и острый ум, человече
ское обаяние и всегда видел перспективу исследований. 

Николай Александрович считал, что душевное настроение челове
ка, бодрое или унылое состояние духа зависят не только от окружаю

щей его обстановки - человек носит их в своей собственной душе. «Кто 
от природы склонен к унынию, кто думает только о самом себе, тот будет 
несчастлив, где бы он ни бьш и с кем бы он ни бьш», - не раз говорил он ... 

В Ленинграде на Фонтанке, 34 до войны существовал «Дом занима
тельной науки». Большинство ученых принимали Дом с восторгом, до
вольно часто заходили на «огонек». Это были академики А.Ф. Иоффе3 , 
АЕ.Ферсман, с.и. Вавилов, тогда еще молодой В.А Амбарцумян ... 
Заходил сюда и Н.А Морозов. Он был единственный в истории Дома 
занимательной науки, кто, пройдя по Дому, ни разу не сел «в лужу», что 
было, несомненно, достижением. «В лужу» садились даже самые дос
тойные. И не потому, что мало знали. Просто, овладев вершинами, люди 
часто забывали азы. А особенно в соседних, не своих науках. 

В советское время было три юбилея Н. А Морозова - в 1924, в 
1934 и в 1944 г. Юбилейные даты Н.А Морозова отмечались всегда 

34- 3880 
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очень торжественно и при обретали всесоюзный размах. Николай Алек
сандрович получал массу приветствий и телеграмм: правительствен
ных, от Наркомата просвещения, Академии наук СССР, различных 
партийных, советских и научных организаций Ленинграда и других го

родов, а также от многочисленных трудящихся, в том числе от еще 

живущих старых народовольцев. Особенно хорошо запомнилась ему 
одна из них - от В.Н. Фигнер, жившей тогда в доме отдыха политка
торжан в Пушкинских Горах: «Поздравляю и обнимаю великомучени
ка Николая. Верю>. На торжественном заседании всегда присутство
вали представители Москвы, Наркомата просвещения, ленинградских 
партийных организаций, Академии наук СССр, старые народовольцы и 
обязательно делегации от пос. Морозова и от Шлиссельбурга. В институ
те существовала традиция: подносить Николаю Александровичу на этом 
заседании букет алых роз, по числу их равный количеству прожитыIx лет. 

Вот его 80-летний юбилей. Ленинградская правда от 5 июня 1934 г. 
в статье «У шлиссельбуржца Н.А. Морозова» писала: 

«4 июня в Ленинград приехал старейший революционер-шлис
сельбуржец н.А. Морозов, отдыхающий в настоящее время в Доме 
отдыха и труда академии наук в совхозе «Борок». Приезд н.А. Мо
розова в Ленинград связан с чествованием его по случаю 80-летия, 
организуемым Обществом бывших политкаторжан совместно с 
Академией наук, Институтом им. Лесгафта и Пулковской обсер
ваторией 7 июня в Выборгском Доме культуры». 
А вот отчет о юбилее в этой же газете: 
«80-летие н.А. Морозова. 
Сегодня в большом зале Выборгского дома культуры состоя

лось чествование Н.А. Морозова в связи с его 80-летием. 
На чествование юбиляра собрались старые большевики, быв

шие политкаторжане. Здесь был президент Академии наук Кар
пинский, академики н.и. Вавилов, Орлов, заслуженный деятель 
науки nроф. Орбели. 

Феликс Кон яркими красками рисует портрет н.А. Морозо
ва, человека, который 60 лет своей жизни провел в неутоми
мой борьбе, который родился в эпоху крепостничества и до
жил до эпохи социализма. 

- Я приветствую Вас не только как бывшего политкаторжа
нина, но и как большого ученого, - под дружные аплодисменты 
заканчивает свое выступление Феликс Кон. 

С теплым nриветствием выступил президент Академии наук 
академик Карпинский. 

- Николай Александрович, - сказал он, знает чудесное лекарство 
против убийственного действия тюрьмы. Он знал науку и верил в 
революцию. Поэтому он и сейчас юношески бодр и работоспособен. 
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с nриветствиями Морозову выступали ученые, политкаторжа
не, представители научных организаций. Делегация краснофлот
сКОЙ части объявила о зачислении Морозова почетным красно
флотцем Балтики. 

Под бурные аплодисменты были оглашены nриветственные 
телеграммы наркомпроса, ";'ов. Бубнова и секретаря ленинград
ских областного и городского комитетов партии тов. Кирова». 

С приветствиями выступили ученые, бывшие политкаторжане и пред
ставители многочисленных научных и общественных организаций. 

В связи с юбилеем в газете «Известия» была опубликована боль
шая статья В.Н. Фигнер. «Сестра по революции и тюремному заключе
НИЮ», как она называла себя в статье, горячо приветствовала Морозова, 
поздравляя его с 80-летием и называя его «исключительной личностью». 

В статье профессора г.А. Тихова «Излюбленная наука» отмечалось 
многообразие интересов Морозова как ученого: к .. Разносторонность 
Николая Александровича поистине изумительна. Трудно найти такую 
науку, в которой Н. А. не чувствовал бы себя, как дома, или с которой, 
по крайней мере, он не был бы знаком. 

Несомненно, однако, что излюбленной наукой Н.А. является аст
рономия». 

Юбилей Николая Александровича Морозова отметили журналы 
«Мироведение», «Вестник знания», «Природа» и многие другие. 

Нескончаемый поток поздравительных телеграмм и писем от уче

ных, друзей и родственников юбиляра поступил в адрес ленинградской 
квартиры Морозовых и в Борок. 

Во время чествования Николай Александрович хотя и был взволно
ван, но как всегда владел собой и проникновенно благодарил организа
ции, ученых, общественных деятелей и частных лиц, поздравивших его. 

к сожалению, не прошли мимо института репрессии 1930-х гг. Не
сколько сотрудников без предъявления обвинений были сосланы в ме
ста не столь отдаленные. Одним из них (в частности, Н.Н. Яковлеву и 
Л. к. Лозина-Лозинскому) посчастливилось вернуться через год с пол
ной реабилитацией, другие (н.с. Штауде, Л.Е. Аренс, С.М. Амром, 
н.г. Туркевич) были реабилитированы значительно позднее, но все 
при жизни. Эти временные потери кадров существенно не отрази

лись на работе института. 
Страхуя себя от возможных провокаций со стороны многочислен

ных «доброжелателей», Н.А. Морозов специально держал в своем ленин
градском кабинете на видном месте записку следующего содержания: 

«Для тех, которые снова придут обыскивать, здесь не найдет
СЯ ничего, на что я не мог бы дать объяснение. 
Этот кабинет был обыскан уже более сотни раз. 

34* 
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Все началось еще зимой 1929 года, когда и диверсанты, у кото
рых было как бельмо на глазу мое сотрудничество с большевика
ми, особенно начали вредительствовать мне тайными кляузами 
и стали распространять слухи, будто собственными глазами ви
дели у меня в институте бомбы. Я употребил против этого такой 
сnособ. Пригласил к себе заместителем директора товарища Заб
режнева, которого я считал Шерлоком Холмсом самого высокого 
полета, потому что он по его собственным секретным рассказам 
мне был уполномоченный ОГПУ для политической разведки в 
Германии, где служил в Комиссии иностранных дел, а затем, ког
да ему стало слишком опасно оставаться там, ему пришлось 
бежать во Францию, где он поступил в масонскую ложу, а за
тем и на Восток и т.д. 

Вполне понимая, что его роль во всех этих nриключенuяx была 
разведочная, я подумал, после того, как моему тогдашнему заме
стителю ПА. Орбели пришлось уйти от административной дол
жности в нашем институте, пригласить товарища Забрежнва 
моим заместителем, хотя у него и не было научных трудов и на
учной квалификации. Что - думалось мне - будет лучше для усми
рения клеветников на меня и на институт, как то, что в дирекции 
его будет находиться сам Шерлок Холмс? 
И я радовался, когда убедился по блуждающим после полуночи 

огонькам в темных окнах института, что там происходит тай
ный обыск чуть не каждую ночь. Но в первый же месяц я разоча
ровался: придя в свой кабинет в институm, где хранился мой ар
хив и библиотека, я вдруг убедился, что мой ключик от библио
течного шкафа исчез из стола и заменился новым, который не 
открывает шкафа, а мой настоящий лежит на полу. 

"Шерлок Холмс не сделал бы такой неосторожности", - поду
мал я с разочарованием. 

Желая посмотреть, что будет дальше, я оставил на месте под
ложный ключ, а свой унес в кармане и через один - два дня увидел, 
что вместо прежнего не открывающего ключика лежит какой
то другого формата, но уже с явно подпиленным язычком и от
крывающий дверки. 

Мое разочарование в его сыщических способностях еще более 
увеличилось, когда и остальные сотрудники стали заявлять мне, 
что в их шкафах и лабораториях кто-то постоянно копается по 
ночам и что все следы указывают на Забрежнева. Я ответил, что 
тем лучше, пусть ОГПУ убедится, что у нас ничего нет. Я все еще 
считал Забрежнева за истинного осведомителя, но скоро заста
вили меня усомниться и в этом. Начались сознательные вреди
тельства. Были заведены в ОГПУ на заведующих отделов Носко
ва, Заварзина дела, в результате чего они ушли из Института. На 
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профессора Малышева был сделан донос, что у него в заповедни
ке "Лес на Ворскле" будто бы открыто "гнездо контрреволюцио
неров" от Курской губернии, вследствие чего Комиссариат народ
ного nросвещения закрыл в нашем институте базирующийся там 

зоологический отдел, а потом уже через два года после ухода Заб
режнева на другую работу обнаружилось, что все это было со
знательное вредительство, а затем начались кляузы и на меня. 

Сначала я думал, что Забрежнев просто бесцеремонный аван
тюрист, желающий устранить меня, способный сесть на мое 

.место, но он не рассчитал момента. Подкоп, который он вел про
тив меня, был обнаружен новым партийным ученым секретарем 
института Ольгой Юргенс, и ему пришлось уйти, тем более в ар
хивах царского департамента полиции было обнаружено, что, 
сидя в тюрьме, он струсил, и предал своих товарищей по револю
ционному кружку, о чем он умолчал, поступая в партию ВКП(б). 
Но, однако, теперь, когда обнаружилась небывалая nанорама не 
только "шкурных вредителей, но и фашистских наемников ", дело 
стало nредставляться мне иначе. Если Забрежнев действитель
но (как представляется мне теперь, припоминая рассказывавши
еся мне им тогда его явно сказочные nриключенuя в Берлине) агент 
фашизма, то ему захочется во что бы то ни стало воспользо
ваться первым случаем, чтобы исправить свою неудачу со мною 
и начать против меня в благоприятный, по его мнению, момент 
какие-нибудь новые кляузы. С целью предотвратить их я и кладу 
сюда этот листок. 

Само собой понятно, что при таких обстоятельствах никто не 
стал бы хранить в этом обыскиваемом постоянно кабинете ничего 
противозаконного, а потому если и найдете что-нибудь, то знай
те, что это подброшено вредителем и nостарайтесь его найти 
для вашей же собственной пользы, а я охотно окажу содействие». 

Надо пони мать, что эта записка предназначалась для «товарищей». 
Поэтому здесь все эти разговоры о «немецких шпионах и шкурных 
вредителях». Главный смысл ее был в том, что «если что найдете» 
(читай - подбросите), то это провокация и топорная работа агентов, и 
институт здесь не причем. 

Сегодня кое-что прояснилось в интриге ОГПУ с внедрением этого, 
в общем-то, не слишком умного агента к Н.А. Морозову для принесе
ния максимального ему вреда и развала руководимого им института. 

Неудачный результат деятельности В.И. Забрежнева можно объяснить 
наличием борьбы между партийными структурами и ОГПУ и борьбы 
внутри самого ОГПУ. 

1 3 января 1926 года Морозову пришло письмо от Забрежнева, в ко
тором сообщалось, что автор письма уже давно знаком с работой 
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Н.А. Морозова «Откровение в грозе и буре». Кроме того, в 1922 году 
Николай Николаевич Крестинский (с 1921 полпред в Германии) рас
сказал ему сюжет «Христа» (заметим, что напечатанной книги еще не 
было, а рукопись, очевидно, ходила по разным инстанциям), но он яко
бы испытывал некоторое предвзятое отношение к его работам из-за 
неправильных истолкований некоторых моментов в его книге «В поис
ках философского камня». Но вот недавно он приобрел два тома «Хри
ста», прочитать их еще не успел и лишь просмотрел картинки, разрезая 

их. И решил, что он может представить Морозову некий документ, ав

тор которого сейчас находится в Тибете, представляющий из себя пе
ревод первой главы «Бытия» на древнееврейском языке с фонетичес
ким смыслом ее на египетском, в результате чего получается поэти

ческий гимн солнцу. Но дал не весь текст, а лишь кусочек, с условием, 

что если Морозова это интересует, он может прислать и весь документ. 

Николай Александрович тут же ответил на это письмо. Во втором 
письме Забрежнев еще больше напустил тумана о том, что он кое-что 
знает о « ... каббалистическом толковании еврейских слов в связи с Ти
бетским посвящением, как приложение численного значения "разрезов 
куба"» ... И пропал на десять месяцев. 
А следующее письмо прислал уже из города Урумчи, из Западного 

Китая, с сообщением о том, что он собрал небольшую коллекцию ста
ринных китайских предметов с астрологическими знаками. 

Потом опять пропал на десять месяцев. Следующее письмо - уже 
из Москвы, о том, что хотел бы встретиться, но сейчас это трудно 
осуществить, так как он готовится к поездке в Данию от Наркомторга. 

Далее было письмо от 30 марта 1928 года из Дании, в котором он, в 
частности, сообщает: <<Иллюстрацией к вашему указанию на посто
янное искажение рукописей могло бы послужить предисловие 
Каутского к изданию 1914 года "Капитала ", в котором рассказы
вается, каким искажениям подвергся на nротяженuи трех пре
дыдущих изданий текст Маркса (печатный!)>> 

<<13 общем, - говорит он, - я насчитал в 5-м издании 150 таких 
ошибок, искажающих смысл и отсутствующих во втором изда
нии. Я, во всяком случае, не ручаюсь, что это полный список». 

В письме от 13 июня 1928 года, очень большом, Забрежнев расска
зывает о своей биографии. Что он сын богатых родителей, увлекся 
революцией, из-за этого не смог получить систематического образова
ния. Во время эмиграции учился в Парижском университете на меди
цинском факультете, увлекся гипнозом, после революции был заведую
щим отделом печати НКВД, начальником Научно-технического отде
ла управления уголовного розыска республики, затем стал работать в 
Институте экспериментальной психологии. Работал над выяснением 
личности оператора в гипнозе. Н.А. Морозова удивило, что такое пись
мо было послано из Дании. Закралось подозрение, что оно написано не 
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для него, а для начальства Забрежнего, чтобы напомнить о себе. Ведь 
письмо из Дании обязательно должны были «просмотреть», прежде 
чем отдать его адресату. 

Как бы там ни было, очень скоро Забрежнев оказался уже в Ленин
граде на должности заместителя директора Эрмитажа. Теперь он за
манивал Морозова возможностью посетить запасники музея, в кото
рых есть много чего интересного для его работы по истории. 
И вот он, наконец, заместитель Н.А. Морозова. Какова же область 

его интересов? Освободили из заключения профессора г.А Тихова
заведующего астрофизическим отделением института, аЗабрежнев 
предлагает его уволить, так как он отсутствовал больше двух меся
цев. Затем он успешно стал раздувать скандал по поводу высказыва
ния л.А Орбели, назвавшего сгоряча плановую комиссию по науке «шан
трапой». Забрежнев вел дело к тому, чтобы ученого за это уволить. 

22 марта 1932 г. Николай Александрович писал: «. .. В институте 
завелась червоточина благодаря вошедшим в него новым людям, 
возникла взаимная подозрительность сотрудников, а работа 
наша, требующая взаимного доброжелательного отношения, 
значительно ослабела. С моей стороны требовалась огромная 
затрата нервной энергии, чтобы институтская деятельность 
не сошла с рельсов». 

И вот в конце 1932 года Забрежнев был, по требованию сотрудни
ков Института, уволен. Всех возмутило поведение замдиректора во 
время работы комиссии райкома. Сам Морозов находился в это время 
в командировке в Москве. А Забрежнев попытался представить дело 
так, что в институте царит разруха и вся вина за это лежит на директо

ре института. Единственная возможность наладить дела - уволить 
Н.А Морозова с должности. 

Стараясь сохранить с Морозовым хорошие отношения, он написал 

ему 9 января 1933 года письмо. В нем он в частности писал: <<fl не в 
курсе nодводившихся под Вас мин по линии Академии и "Христа ". 
Но в чем, я смело могу сказать, Вы ошибаетесь, так это в предпо
ложении, что uмелись посягательства на устранение Вас от ди
ректорства институтQ». 

И кем, вы думаете, он стал после всех этих историй? Уполномочен
ным, говоря обычным языком, цензором, Обллита и Горлита по есте
ственнонаучной, медицинской и иностранной литературе. 

Забрежнев, очевидно, был не единственный агент, внедренный в 
окружение ученого. Обыски в его кабинете по-прежнему продолжа
лись. Н.А. Морозов неоднократно замечал, что у него стали пропадать 

бумаги, а в дальнейшем стали пропадать уже готовые к печати руко
писи томов «Христа». 

Очень плохую услугу в положительном решении по изданию исто

рических трудов Морозова сыграло убийство с.М. Кирова в конце 
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1934 года. В Ленинграде начались чистки. В этих условиях никто даже 
обсуждать вопрос издания «политически не выдержанной» книги не 
стал, не говоря уже о самом издании. Кроме того, опять встал вопрос 
защиты ряда сотрудников от арестов и высылки из города. Правда, это 
были уже не первые годы революции. К «народовольцу», автору рабо
ты «Террористическая борьба», отношение было более чем прохлад
ное. Но кое-что удавалось сделать. 

Его ближайшая сотрудница Н.М. Штауде вспоминала: «Надо ска
зать, что в 1929 и 1930 годах научные общества, особенно имевшие 
членов среди жителей провинциальных городов (а таким как раз и было 
Общество мироведения), привлекли к себе внимание следственных 
органов, и многие из обществ были закрыты, а главнейшие деятели их 
арестованы. Так произошло, например, с Обществом краеведения, и 
был в 1929 г. арестован Даниил Осипович святский. Он же был одним 
из основателей «Мироведения», очень активным членом совета и ре

дактором журнала. Общество осиротело». 



Глава 11 

ОКРЫЛЕННОЕ СОЛНЦЕ 

Ты взглянул ли, путник, в вечность 
С перепутья своего 

И спросил ли бесконечность: 
Почему и для чего? 

Николай Морозов 

6 сентября 1920 года закончился съезд астрономов, который уже 
неделю шел в Петербурге. Морозов присутствовал там как заведую
щий астрономическим отделением своего института. На первом же 

заседании съезд выбрал Н.А. Морозова и В.К Цераского в члены 
Всероссийского союза астрономов. Но здесь же произошло одно весь

ма неприятное событие. Астрономы-профессионалы проявили большую 
недоброжелательность к любителям. В члены Союза были выдвину
ты известные деятели Общества любителей мироведения - Святский, 
Турчинович И Мошонкин, но при голосовании съезд забаллотировал всех 
троих. Вопиющая несправедливость! Святский, к примеру, был довольно 
хорошо известен в научных кругах своими трудами по истории астро

номии. Конечно же, любители восприняли это как вызов со стороны 
профессионалов. Назревал скандал. Это понимали и организаторы съез
да. Поэтому, чтобы охладить накалившиеся страсти, председатель 
съезда, пулковский астроном А.А. Иванов, в перерыве провел пись
менный референдум относительно кандидатуры Святского. Удалось 
собрать достаточное количество голосов, чтобы снова поставить во
прос о его выборе. Повторное голосование оказалось более удачным, и 
справедливость частично восстановили - Святский был избран в чле
ны Союза, однако полностью погасить конфликт не удалось ... 

31 декабря 1920 года председатель Русского общества любителей 
мироведения Николай Александрович Морозов написал в Комиссари
ат народного просвещения: 

«За 12 лет своего существования ролм, в противоположность 
нашим старинным официальным обществам и учреждениям, 
включающим в свою среду людей, уже получивших достаточное 
образование, успело объединить свыше 700 человек любителей 
науки, интересующихся физико-математическими и естествен
ными знаниями и идущих под знамя нашего Общества из глубин 
народных масс, где таятся подлинные самородки и тшzанты, не вы
двигавшиеся лишь потому, что не имели поддержки и руководства. 
В настоящее время наблюдается особо усиленный приток не 

только новых членов - этих культурных одиночек, рассеянных по 
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всему nространству нашей страны, но и стремление целых 
организаций, по своим задачам родственных нашему Обществу, 
группироваться вокруг него, ища в нем поддержки и направле
ния своей деятельности ... 
РОЛМ поставило своей целью, прежде всего, заинтересовы

вать наукой широкие массы населения, далее - всемерно поддер
живать заинтересовавшихся в их научных работах и тем дово
дить их до степени серьезности ученых, и, наконец, создавать 
научную обстановку, где эти наиболее выдвинувшиеся любители 
могли бы без nOA,teXU работать в избранном направлении ... 
РОЛМ ходатайствует о разрешении летом 1921 года в Пет

рограде Съезда любителей мироведения для установления еди
нообразной nрограм.МЫ работ, для ознакомления с деятельнос
тью nровинциальных членов и организаций и для выяснения ус
ловий, в которых из каждого любителя мог бы выработаться 
серьезный научный деятель ... » 

Какова же была предыстория вышеозначенных событий? 

Русское общество любителей мироведения - добровольный союз 
любителей астрономии, физики и других естественных наук - роди
лось в Петербурге 12 января 1909 года. 30 января того же года был 
избран Совет РОЛМ, председателем которого стал Морозов, а члена
ми - горный инженер св. Муратов, художник А.А. Чикнн, студент физи
ко-математического отделения Петербургского университета И.О. Селец-

Съезд мироведов 
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кий. Председателем астрономической секции избрали знаменитого 
пулковского астронома Г.А. Тихова. Первые, немного торжествен
ные собрания РОЛМ созывались в зале Петербургской консервато
рии. Этому способствовал ее директор, большой любитель астроно
мии композитор А.к. Глазунов. 

Как во всяком уважающем себя Обществе, вскоре возник вопрос о 
его печатном издании, и в 1911 году образовали комиссию для подго
товки такового. Редактором нового журнала «Мироведение. Известия 
Русского общества любителей МИРОR<;.1СНИЯ» был утвержден метео
ролог и астроном, историк науки Даниил Осипович Святский (1881-
1940), известный своими работами по истории астрономии (самой круп
ной его работой было исследование «Астрономические явления в рус
ских летописях» (1915). Первый номер «Мироведения» вышел в мар
те 1912 года, и сразу же журнал приобрел большую популярность. Ге
неральный секретарь Французского астрономического общества Ка
миль Фламмарион выразил пожелание, чтобы в новом издании публи
ковались статьи в переводе на французский язык. Пожелал вести пере
писку с русскими любителями астрономии и редактор «Бельгийского 
астрономического журнала». Это было весьма ценно для поддержания 
престижа русской науки, тем более что с ней происходил и следующие 
неприятные и несправедливые события. 

Во Франции некто Р. Эно-Пельтри опубликовал работу «Соображе
ния о результатах безграничного уменьшения веса моторов», в которой 
приводились формулы, полученные ранее к.э. Циолковским. Фамилия 
русского ученого в книге не упоминалась, хотя в 1913 году Эно-Пельтри 
был в Петербурге, и ему показывали работы Циолковского. Несколько 
позже расчеты Циолковского использовали в своих книгах американс
кий профессор Р. Годдард и немецкий профессор Г. Оберт, но они также 
не упомянули о великом русском ученом - основоположнике космонав-

1ИКИ. 

На собрании РОЛМ в 1913 году лесовод и литератор Я.И. Перельман 
выступил с докладом «Межпланетные путешествия», в котором пы

тался восстановить приоритет русской науки в данном вопросе. Нема
ло сделали для утверждения справедливости и другие «мироведы» ... 

За несколько лет существования Общество окрепло, обзавелось 
солидным хозяйством ... И вот суровой зимой восемнадцатого года этот 
хорошо налаженный механизм, подобно многим другим, оказался на 
краю гибели, но ... Морозову пришла спасительная идея. Фактически 
он объединил РОЛМ с астрономическим отделением института, и от 
этого объединения выиграли обе стороны. «мироведы» получили хо
рошее помещение в одном здании с Естественнонаучным институтом. 
Сюда перевели богатую библиотеку Общества, его научный архив, 
редакцию журнала «Мироведение», Бюро астрономических наблюде
ний и другие организации РОЛМ. Лесгафтовцы, в свою очередь, при-
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ческих приборов и дополнительные силы для проведения научных на
блюдений - ведь задачи РОЛМ и астрономического отделения совпа
дали. В 1919 году институт закончил строительство астрономической 
обсерватории, начатое еще в годы войны, и «мироведы» получили воз
можность проводить там регулярные наблюдения. Очень скоро в об
серватории собралось большое количество астрономических инстру
ментов, а хорошая научная база привлекла в Общество новых чле
нов. Авторитет РОЛМ сильно вырос. К старым отделам (перемен
ных звезд, солнца, метеоров, атмосферного электричества) приба
вились новые - отдел планет и отдел Луны. Многими отделами ру

ководили сотрудники института. 

Это тяжелое время, тем не менее, было очень плодотворным: чис
ло открытий, сделанных любителями, сильно увеличилось. 1 сентября 
1919 года мировед С.М. Селиванов открыл на обсерватории Обще
ства новую комету в созвездии Цефея. Так было опровергнуто мнение 
«профессиональных» астрономов о том, что русские не способны от
крывать кометы. При поддержке наркома иностранных дел Г.В. Чиче

рина об этом событии была послана телеграмма на четырех языках с 
адресом: «Всем! Всем! Всем!» 

Итак, проследив историю Общества, мы подошли к тому, что возникла 
необходимость в координации действий «мироведов». Стало быть, съезд? 

Российским мироведам, оторванным от культурных центров войной 

и разрухой, было необходимо живое общение. Скептики удивлялись: 
- Съезд? Это при нынешних-то условиях переезда, при отсутствии 

гарантий в снабжении делегатов необходимым продовольствием? Весь
ма и весьма проблематично ... 

Но уже к концу января 1921 года организационный комитет по созы
ву 1 Всероссийского съезда любителей мироведения, в состав которо
го вошел Н.А. Морозов, приступил к работе. 

Решили устроиться «по-домашнему», в помещении Лесгафтовско
го института, где находились все учреждения общества, библиотека и 
обсерватория. Вопрос с общежитием решился довольно просто: хозяе
вам удалось получить от государственных деревообделочных пред
приятий во временное пользование 50 новых топчанов и 20 пудов стру
жек, а от Отдела народного образования - 50 матрасников, свободные 
же помещения в институте были. Здесь же устроили столовую для де
легатов. Вопрос об отпуске денежных средств на съезд оказался 
значительно более сложным, и Морозову пришлось ездить в Москву, 
чтобы ускорить продвижение этого дела по инстанциям. 

Оргкомитету пришлось немало потрудиться, чтобы приискать до
кладчиков по самым злободневным научным вопросам. Так, помимо 
наболевших организационных вопросов, в программе съезда появились 

такие увлекательные мероприятия, как опыты по радиотелефонии и 
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радиоконцерт Л.С. Термена, доклад АЛ. Афанасьева «О разложе
нии элементов» и лекция Н.А. Рынина по воздухоплаванию с демон
страцией диапозитивов. 

В помещении института была устроена выставка, где были собра
ны и представлены результаты' всех любительских, главным образом 
астрономических, наблюдений, присланные в Общество за все время 
его существования. Тут же была выставлена карта распространения 
членов РОЛМ по России. Мировед М.А Величковский организовал 
выставку живой природы, экспонаты которой специально к съезду со
брал в водоемах окрестностей Петрограда. Он же демонстрировал де
легатам съезда институтский Зоологический музей, а заведующей 
анатомическим отделением института АА Красуской с сотрудницами 
была устроена выставка препаратов Анатомического музея им. П.Ф. Лес

гафта. Помощник заведующего физиологическим отделением инсти
тута АН. Крестовников демонстрировал делегатам устройство физи
ологического кабинета, хозяином которого был Л.А. Орбели. 

Ждала гостей и гордость мироведов - астрономическая обсерва
тория Общества с 7-дюймовым рефрактором Мерца, нормальными ча
сами Эриксона и электрическим маятником работы мироведа МЯ. Мо
шонкина, передающим по проводу из Пулкова секунды. Члены кружка 
молодых мироведов позаботились о том, чтобы делегаты разъехались 
по домам, хорошо снабженные научной литературой - они организова
ли при библиотеке продажу изданий РОЛМ и других издательств. Здесь 
же бьmа организована продажа различных научных инструментов. 

Члены оргкомитета подготовили экскурсии в различные научные уч

реждения: в Павловскую магнитную обсерваторию, в Зоологический 
музей Академии наук, в Пулковскую обсерваторию, в Палату мер и 
весов, на Главную физическую обсерваторию. Кульминационным мо
ментом должен был стать подъем делегатов съезда на привязанном 
воздушном шаре на Волковом поле. (Из-за ненастной погоды это за
манчивое мероприятие пришлось отменить.) 

Итак, все было готово. Праздник начался 1 сентября 1921 года. 
Лучший зал института, отведенный для заседаний, был украшен ель
ником и цветами, портретами М.В. Ломоносова, Ф.А. Семенова, 
ИЛ. Кулибина, Камиля Фламмариона. В зелени и цветах были и дру
гие помещения съезда. Подъезд института иллюминирован ... Празд
ник начался, но, к великому сожалению собравшихся, на нем не оказа
лось Старшого мироведа, как любовно назвал Морозова председатель 
съезда нижегородский астроном г.г. Горяинов. Задержавшись в Москве 
по делам съезда, он должен бъm появиться несколькими днями позже ... 

Мироведы, пережившие многолетний духовный голод, обсуждали 
свои проблемы горячо и страстно. Тон всему был задан эмоциональ
ным приветствием Горяинова и вступительным докладом Святского -
своеобразным гимном любителю мироведения: 
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« ... Любитель - это друг знания и nросвещения. Под "любите
лем науки" надо понимать человека, для которого наука не явля
ется прямым, nрофессиональным занятием, но который, тем не 
менее, горячо предан ей, в часы досуга он нередко занимается ей 
не менее серьезно, чем ученые специалисты. 

Из всех наук более других обязана любительскому труду аст
рономия. Величественное звездное небо прежде всего другого nри
влекало к себе любознательный ум. Часто случалось, что человек, 
живущий в неблагоnриятных условиях, но одаренный пытливым 
и светлым умом, увлекался красотами неба и, сам того не заме
чая, становился сначала усердным его наблюдателем, а потом и 
исследователем, nревращаясь в настоящего астронома. Целый 
ряд блестящих открытий в астрономии был сделан любителями. 
Учитель музыки Вильям Гершель, радовавшийся тем свободным 
часам, которые он мог посвятить работе на шлифовальном станке 
для изготовления зеркала к телескопу, открыл планету Уран в этот 
собственноручно изготовленный телескоп. Аббат Пиацы, страс
тно занимавшийся на старой башне в Палермо определением 
звезд, открыл новую малую планету - Цереру. Доктор Ольбере, 
отдыхавший от своей врачебной nрактики за вычислениями пла
нетных орбиm, открыл малые планеты - Палладу и Весту. Канди
дат богословия Гардинг открыл Юнону. Наконец, скромный почт
мейстер Бенке, открывший четыре малых планеты при помощи 

трехдюймовой трубы, работал на обсерватории, состоявшей из 
чердака, в крыше которого вынималось несколько черепиц для на
правления трубы на небо. 

История русской астрономии также может похвалиться тру
дами и открытиями любителей. Еще в XVIII веке нижегородский 
мещанин Иван Петрович Кулибин, известный в широкой публике 
как самоучка, делавший часы, был первым в России человеком, са
мостоятельно изучившим зеркальный телескоп, микроскоп и элек
трическую машину. В XIX столетии курский мясник Федор Алексе
евич Семенов собственноручно отшлифовал себе линзу, соорудил 
рефрактор и занимался астрономией настолько серьезно, что 
Русское Географическое Общество напечатало его труд по вы
числению солнечных и лунных затмений в своих "Записках ", а спе
циалисты-астрономы Савич и Перевощиков, его современники, 
давали самые лестные отзывы о его работах. 

Но Кулибин и Семенов были исключением в безбрежном море 
безграмотности, царившей в их время на "святой Руси " ... 
И вот в начале хх века на Руси стали, наконец, возможны от

крытия, сделанные любителями. В 1901 году, одновременно с тем, 
как в Англии любитель, богослов Андерсон, заметил новую звезду 
Персея, в России эта звезда была самостоятельно изучена киев-
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ским гимназистом А. Борисяком и другими любителями. В 1914 
году преподаватель Митавского реального училища В.М. 3латин
ский открыл комету, носящую его имя. В 1916 году конторщик 
горного завода в Кулебаках Нижегородской губернии В.А. Соловь
ев открыл новую nеременную звезду в созвездии Возничего. А в 1918 
г. преподаватель Учительского института в Феодосии в.к. Остро
влев, тульский реалист В.А. Шумаков и многие другие любители 
открыли новую звезду в созвездии Орла. В 1919 году была открыта 
комета СМ. Селивановым и в.к. Островлевым, в 1920 году новая 
звезда в Лебеде целым рядом русских любителей и в 1921 году две 
кометы АД. Дубяго в Казани - это все любительские открытия. 

Если в прошлом роль, которую играли любители в астрономии, 
была очень значительна, то в наше время, вместе с демократиза
цией науки, им предстоит сыграть в ней еще большую роль . 

... В России тоже замечается стремление любителей, рассеян
ных по медвежьим углам nровинции, столковаться между собой 
и сплотиться вокруг журнала "Мироведение " . 

.. . Немалую роль сыграл русский любитель природы и в деле со
бирания различных материалов, коллекций и всяких сведений по 
другим отраслям науки. В особенности труд любителя становится 
неоценимым для специалистов, когда дело касается местных осо
бенностей в флоре и фауне, в области палеонтологии, этногра
фии, археологии. Россия так обширна и так мало изучена, что в 
этих областях знания возможны - и случаются в действительно
сти - целые открытия. 

Таково значение любителя в науке. Роль же, которую он играет 
и должен играть в настоящее время в науке, определяется его 
общественным положением, и роль эта велика и ответственна. 
Всем давно было хорошо известно, а в настоящее время с особен
ной остротой подчеркивается печальный факт оторванности 
нашей официальной науки от широких слоев населения. Наша 
официальная наука с ее методами и специальным сухим языком 
недостуnна и не может быть доступна широким массам. Но это 
не значиm, что массы не доросли до науки. Массы народные рвут
ся к знанию и nросвещению. Это особенно хорошо известно тем 
мироведам, которые имеют дело с популяризацией знания. И вот 
тут роль любителя как посредника между этими массами и спе
циалистами вырастает во весь свой рост. Педагог часто бывает 
любителем и любитель педагогом, но полного совпадения тут нет. 
Это касается лишь школы. Школа же вне школы не имеет своих 
педагогов и таким учителем народных масс, близко к ним сто

ящим, призван быть по своему положению любитель. Он должен 
стать мостом, связующим звеном между народными массами и 
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специалистами и nоколебать окончательно предубеждение ши
роких масс против науки и её адептов. И когда это станет свер
шившимся фактом, в русскую историю науки впишется золоты
ми буквами имя любителя мироведения». 

Морозов приехал лишь 1 О сентября. В 12 часов он уже был в зале 
заседаний. Старшому мироведу сразу же предоставили слово, и он об
ратился к заждавшимся его товарищам: 

«Глубокоуважаемые коллеги и дорогие друзья, позвольте, преж
де всего, передать самый сердечный привет уже вторично от 
РОЛМ. Затем от Научного института имени Лесгафта, который 
очень рад видеть вас в своих стенах и, будем надеяться, не после
дний раз, когда он оказывает вам приют и возможность обме
няться мыслями. Обстоятельства, касающиеся самого съезда, 
заставили меня перед самым съездом уехать в Москву, где мне 
удалось более или менее привести все дела в порядок. Пришлось 
затем отправиться на родину, где меня выбрали в комитет помо
щи голодающим и требовали, чтобы я во что бы то ни стало туда 
приехал для устройства этого дела. Наша обычная железнодо
рожная разруха задержала меня на три дня, так как не было по
езда, но тем не менее удалось, наконец, приехать к вам, к чему я 
стремился всей своей душой, и, будем надеяться, завтра я сделаю 
свой доклад. Еще раз nримите мои пожелания успехов съезду, хотя 
это мое пожелание запоздалое, так как успех съезда nревзошел 
все ожидания; мне остается только поздравить вас с таким ус
пехом и пожелать, чтобы будущие съезды, которых, надеюсь, бу
дет немало, проходили так же успешно, как этот настоящий съезд)). 

А на следующий день он сделал свой доклад на тему «Принцип 
относительности в природе и в математике)). 

По окончании доклада председатель съезда г.г. Горяинов выразил 

чувства удовлетворения по поводу ТОГО, что члены съезда имели удо

вольствие слышать доклад Н.А. Морозова, имя которого дорого всем 

мироведам, и пожелал ему здоровья и продолжения научной деятель
ности. Поблагодарив за внимание, Николай Александрович раздал де
легатам свой печатный труд «Принцип относительности и абсолютное)). 

На последнем заседании избрали комитет по подготовке второго 
съезда, одним из членов которого стал и Н.А. Морозов. 

Вечером того же дня была прощальная беседа делегатов за чаш
кой кофе. Одному из главных инициаторов съезда Д.О. Святскому 
преподнесли художественно оформленный адрес работы мироведа 
А.А. Чикина с изображением юноши, устремившего свой взор на ок
рыленное солнце - символ мироведов. 

А потом экспромтом образовался музыкально-вокальный вечер, и 
многие делегаты продемонстрировали свои не только вокальные, но и 

композиторские таланты. Морозов читал свои «Звездные песню). Была 
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и комическая часть - читались отрывки из курьезного сочинения «Фи

зика без приборов», стихотворения-шутки. 
Вечер закончился в приподнятом настроении пением хором «Из стра

ны, страны далекой» и даже танцами. А в своей прощальной речи 
г.г. Горяинов внес предложеItие: «Считать 11 сентября всероссий
ским праздником мироведов и ежегодно в этот день всем организа

циям любителей мироведения на местах устраивать торжественные 
заседания, оканчивая их таким же весельем, как было на съезде». 

Назавтра участники праздника разъезжались по России с чувством 

уверенности в том, что их работа важна для серьезной науки, поддер
живае~ся государством, а потому должна развиваться еще шире ... 

О каких еще добрых делах российских мироведов мы не успели 
рассказать? 

Очень важное и интересное дело, затеянное РОЛМ, - научная экс
педиции в район падения знаменитого Тунгусского метеорита, упавше
го 30 июня 1908 года. Инициатором и организатором экспедиции был 
Л.А. Кулик, заведующий метеоритным отделом РОЛМ. Он сумел при
влечь широкий круг любителей естествознания к поиску «пришельцев» 
из космоса. Кулик даже разработал специальную инструкцию для лю
бителей, занятых поиском космических гостей, и они обнаружили мно
го метеоритных останков. 

В июне 1920 года при Обществе организовался кружок молодых 
мироведов, где многие молодые люди получили первые знания о Все
ленной. Вот как, например, вспоминал об этом доктор физико-матема
тических наук, лауреат золотой медали Международной федерации ас
тронавтики Н.А. Козырев: «. .. Кружок молодых мироведов помог мне 
не только избрать окончательно профессию, но практически со
действовал поступлению в университет: я получил рекоменда
цию для поступления за подписью nредседателя РОЛМ н.А. Мо
розова». Путь в большую науку начинался с Общества любителей 
мироведения для многих известных советских астрономов. В их числе 
был академик В.А. Амбарцумян, который так вспоминал о днях своей 
юности: « .. .в кружке молодых мироведов мы впервые серьезно, на 
уровне новейших знаний того времени, столкнулись с наблюда
тельной астрономией, верность которой пронесли через всю нашу 
жизнь, сохранив до сих пор ... » 

Не без влияния членов РОЛМ в разных концах нашей страны от
крывались народные астрономические обсерватории, планетарии. Та
ким образом возникла первая в Московской области общедоступная 
обсерватория в городе Богородске (Ногинске). Ее начали строить еще 
до революции, но из-за отсутствия средств не закончили. В советское 
время к этому делу подключилось государство. С помощью мирове
дов удалось узнать, где можно достать хороший цейсовский телескоп. 

35 - 3880 
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Его установили на смотровой площадке достроенной обсерватории, 
которой присвоили имя Н.А. Морозова. Николай Александрович был 
приглашен на ее открытие. 

Народная астрономическая обсерватория открылась в ноябре 1920 года 
в Полтаве. Инициатором ее создания был член РОЛМ с 1915 года 
А.Б. Поляков. Он же был и одним из основателей Московского пла
нетария, где работал долгие годы лектором-астрономом. Здание Пол
тавской обсерватории находилось во дворе школы, где более ста лет 
назад учился Гоголь. Там с помощью членов РОЛМ было собрано 

множество астрономических инструментов и большая библиотека. 
Одним из активистов обсерватории был ученик местной школы ДД. Ива
ненко, впоследствии известный советский физик-теоретик. 

В голодные двадцатые годы по всей Руси Великой тянулись к звез
дам. Одно за другим открывались отделения РОЛМ с обсерватория
ми: во Пскове в конце 1920 года, в Старой Руссе в начале 1921 года, в 
Трубчевске в 1922 году, в Курской губернии, в Туле, Рыльске, Кашине, 
Новониколаевске (Новосибирске) и многих других городах. 

Второй съезд РОЛМ проходил в Нижнем Новгороде 25-30 мая 
1928 года. 
А в тридцатых годах Русское общество любителей мироведения 

прекратило свое существование. Произошло это так. Ученый секре
тарь РОЛМ В.А. Казицын имел привычку вести дневник, в котором он, 
между прочим, аккуратно записывал, кто и что говорил на чаепитиях. 

Не все в действиях и решениях властей было по душе членам обще
ства, и многие откровенно это высказывали. К несчастью, дневник 

Казицына попал в руки сотрудников ГПУ. 
Весной 1930 г. арестовали Святского. Журнал «Мироведение» пере

вели в Москву и его ответственным редактором утвердили Тер-Огане
зова, весь состав редколлегии был обновлен. Казицын срочно инфор
мировал обо всем про исходящем председателя Н.А. Морозова, нахо
дящегося в Борке. Но Николай Александрович ничем не мог помочь. 

Административным решением Ленгубисполкома в декабре 1930 г. 
РОЛМ было закрыто. Были арестованы Н.М. Штауде, Г.А. Тихов, 
В.В. Шаронов. Но их скоро выпустили. В конце 1930 г. арестовали 
Казицына и Муратова, заместителя председателя РОЛМ. Святского 
и Казицына после длительного содержания в тюрьме судили и отпра
вили на строительство Беломорско-Балтийского канала. 

Даниила Осиповича Святского освободили от общих работ и назна
чили (по специальности) метеорологом, а потом освободили досрочно 
в 1932 г. Но три года спустя о нем опять вспомнили и в феврале 1935 г. 
вместе с женой в административном порядке выслали в Алма-Ату. 
Там в январе 1940 г. он скоропостижно скончался. 

Владимир Алексеевич Казицын, отбыв недолгий срок, был выслан 
в Саратов. Дальнейшая его судьба неизвестна. 
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Нину Михайловну Штауде, ближайшую сотрудницу Н.А. Морозова, 
арестованную в начале 1931 г., вскоре выпустили, но сослали в Ры
бинск. Летом 1934 г. она получила возможность работать в Пулков
екОЙ обсерватории, но через некоторое время ее выслали в У фу. Во 
время войны она переехала в Алма-Ату, где работала во вновь органи
зованном Институте астрономии и физики АН Казахской ССР. В 50-х 
годах она бросила науку, переехала в свой родной город Елец и там 
постриглась в монахини. 

Официально общество «Мироведения» было включено во вновь об
разованное Всесоюзное астрономо-геодезическое общество (ВАГО) 
при Академии наук СССР. А в 1938 г. бьm закрыт журнал «Мироведение». 

Вот некоторые итоги деятельности РОЛМ за 20 лет его существо
вания. Число членов общества перед его закрытием составляло около 
2400 человек, состоялось 21 О общих собраний, 250 заседаний Совета, 
прочитано около 800 научных докладов и сообщений. Отдел перемен
ных звезд получил 7600 наблюдений, Отдел падающих звезд - около 
16 000 наблюдений. 



Глава III 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ 

Велика глубина миновавших времен. 
И чем дальше века, тем мутнее ... 

Николай Морозов 

1919 год принес много горя . На восемьдесят четвертом году жизни 
умерла его мать, умерли две сестры ... В это печальное время он рабо
тал, в основном, над фундаментальным трудом «История человече
ской культуры в естественнонаучном освещению>, в котором развива

лись идеи, заложенные еще в «Откровении в грозе и буре» и «Пророках». 
Эта титаническая работа была не случайной. Октябрьскую рево

люцию он принял сразу же. Правда, в социально-экономической части 
тогдашней революционной программы многое казалось ему великодуш
ным увлечением, трудно осуществимым в реальной жизни. В июле 
1919 года он даже отправился в Москву с целью - поговорить с члена
ми советского правительства, а если удастся, то и с Лениным, о теку
щем общегосударственном положении и, если почва окажется более

НА. Морозов у телескопа 

менее подготовленной самой 
жизнью к частичному восста

новлению частной собственно
сти и свободной торговли, пред
ложить такой шаг советскому 
правительству. Но всю граждан
ственно-радикальную часть про

граммы он считал осуществи

мой в настоящее же время и 

потому решил работать исклю
чительно для нее . 

До революции, по настоянию 
Священного Синода, Морозову 
запретили чтение лекций об 
«Апокалипсисе». Теперь, каза
лось бы, не должно быть препят
ствий к изданию книги, тракту

ющей в нетрадиционном направ

лении вопросы религии ... 
Однако при первой попытке 

сдать рукопись в издательство 

автору было отказано из-за от-
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сутствия бумаги. Когда же этот вопрос был решен, редактор ОГИЗа 
рекомендовал ему изменить название: 

- Читателя надо завлечь броским названием, коротким, а Ваше -
«История человеческой культуры в естественнонаучном освещению> -
оставит всех равнодушными. . 

- Но ведь это название передает суть книги, - возразил Николай 

Александровичю. - Да лет сто - сто пятьдесят назад название книги 
занимало целую страницу и читатель, ознакомившись с ним, уже знал, 

что его ждет впереди. А Вы говорите - покороче ... Получится, в неко
тором смысле, кот в мешке. 

- Современному читателю при обилии книг некогда вчитываться в 
название. Оно должно поразить его сразу. Я тут про смотрел рукопись, -
и он похлопал по пухлой пачке. - Вы выясняете личность Христа, ну и 
назовите ее «Христос». 

- Но позвольте, это частный вопрос, не охватывающий всего содер
жания, - снова пытался возразить Морозов. 

- Не спорьте, я старый книжный работник. Название замечатель
ное, броское, давайте оставим его. 

- Ну ладно, в конце концов, надо решить главный вопрос - когда Вы 
начнете ее печатать? А название - это уже дело второе ... 

Как ошибался Николай Александрович! Уже очень скоро он понял, 
что название неудачно. Мало того, что оно не отражало сути работы, -
многие, не взяв на себя труд даже ознакомиться с произведением, об
виняли автора в том, что в тот момент, когда все борются с религией, 
он пишет книги о Христе ... 

Но пока, несмотря на все старания, книга не печаталась. И Моро
зов решился побеспокоить своей просьбой В.И. Ленина. 

Секретарь главы государства В.И. Горбунов, с которым у Морозо
ва были очень хорошие отношения, 15 июля 1921 года прислал ему 
ответ такого содержания: 

«Владимир Ильич просил А.В. Луначарского представить отзыв 
специалистов о Вашей книге "Христос". А.В. Луначарский просит 
Вам передать, что рукопись Ваша им с нетерnением ожидается». 

Анатолий Васильевич хотел сначала прочесть рукопись, но, увидев 
ее объем, решил ограничиться разговором с автором. Идеи, положен
ные в основу работы Морозова, ему понравились, и он решил содей
ствовать ее изданию. 12 августа 1921 года Луначарский писал Ленину: 

«Хотя я и не мог ознакомиться с самой рукописью большого 
труда товарища Морозова "Христос и его время", но после уст
ного доклада автора о ее содержании с демонстрацией некото
рых таблиц нахожу чрезвычайно желательным и необходимым 
всемерно ускорить выпуск этой книги в свет, так как труд велик 
(8 томов в общем) и мы все еще не вышли из острого бумажного 
кризиса, я предложил бы Петроградскому отделению Госиздата 
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во избежании задержки выхода в свет этой книги лучше сокра
тить количество экземпляров хотя бы в 4000». 

Но, к сожалению, издание книги по-прежнему задерживал ось. 
Однажды Николай Александрович встретился по своим делам с 

начальником ОГПУ Ф.э. Дзержинским. Незаметно зашел разговор о 
текущих делах Морозова, и Николай Александрович посетовал, что 
решение об издании «Христа» существует уже несколько лет, а в изда
тельстве говорят, что нет бумаги. Феликс Эдмундович обещал похло
потать об этом деле. Оказалось достаточным одного его звонка, что
бы книгу начали печатать. 

Первый том вышел в 1924 году. Морозову шел уже семидесятый 
год, а впереди еще семь объемных томов... Николай Александрович 
часто болел, было много дел по институту, бросать который теперь, 
когда там все налаживалось, он не хотел. Но, несмотря ни на что, он 
по-прежнему много работал. 

Николай Александрович был исключительно требователен к своим 
работам. Ему хотелось, чтобы они были написаны понятным языком. 
Этого он добивался и от своей «Истории», а потому постоянно к ней 
возвращался: работал над стилем, а частично и над содержанием. 

В чем же основная идея этого фундаментального труда? 
Морозов, пожалуй, первым попытался применить методы естествен

ных наук, как наиболее объективные, к реконструкции истории. Прав
да, астрономические методы применялись давно, но в основном для 

проверки дат по затмениям. Морозов же существенно расширил воз
можности этих методов - это даже было одним из основных направле
ний работы астрономического отделения Лесгафтовского института. 
Двигаясь дальше, он разработал еще несколько методов, основанных 
на географии, геологии, лингвистике, этнографии, психологии, а попутно 
и каждой из этих наук подарил несколько интересных идей - в этом 
был стиль его работы. 

Критики относили Морозова к процветавшей в конце XIX - начале 
ХХ века школе гиперкритицизма, не замечая существенного отличия 
его труда от работ этой школы. Он не просто критиковал отдельные 
неудачные датировки исторических событий, даваемые официально 
признанной исторической школой по хронологии, заложенной астроно
мом Иосифом Скалигером, одним из первых взявшим на себя труд 
дать сквозные хронологические определения для всей истории. Он пред
лагал новую схему, в которой увязывались почти все события глобаль
ной хронологии. Работа, проделанная Скалигером, была титанической, 
и понятно, что в ней осталось много неясного. Многие сомнительные 
MOMeHThI скалигеровской хронологии критиковались сразу же после того, 

как его труд был обнародован. Продолжали критиковать и спустя века. 
Морозов же не просто критиковал, а давал новое решение вопроса сквоз
ной хронологии исторических событий. Труд Скалигера, спустя сто лет 
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после его создания, был канонизирован специальной буллой папы рим
ского, и это позволило ему завоевать признание в науке. Работа же 
Морозова не могла встретить всеобщего признания сразу после изда
ния, так как, наверняка, содержала целый ряд не согласующихся дета

лей, согласовать которые одному человеку было немыслимо из-за их 
огромного количества. Но главное - этот труд в своей основе шел враз
рез с уже устоявшимися представлениями по хронологии. В результа
те же борьбы за детали критики упускали основу труда Морозова, его 
методы, его методологический подход к истории как науке ... Пред
стояла долгая и утомительная борьба ... 

4 октября 1924 года Александр Леонидович Чижевский выслал из 
Калуги на рецензию Морозову свою книгу «Физические факторы исто
рического процесса». Биолог и физик по образованию, он уже около 
десяти лет посвятил историческим работам; в 1918 году защитил по 
этой теме докторскую диссертацию. Чижевский также использовал 
естественнонаучные методы и обнаружил циклические закономернос
ти в различных исторических явлениях, совпадающие с периодами ак

тивности солнца; синхронность массовых исторических событий была 
выявлена им в истории около семидесяти стран. Как увязать это с 
морозовскими представлениями о глобальной хронологии? Вроде бы и 
методы Морозова безупречны; кто же прав? К сожалению, посылка до 
адресата не дошла, но спустя некоторое время автору книги предста

вился случай поговорить с Николаем Александровичем. Их пути со
шлись в марте 1926 года при следующих обстоятельствах. 

В Мраморном дворце Ленинграда шло совещание директоров уч
реждений Главнауки Наркомпроса, на котором присутствовали Моро
зов и Чижевский. В перерывах Николая Александровича сразу же окру
жали коллеги, среди которых были академики Г.М. Кржижановский l и 
А.Ф. Иоффе, профессора Ю.М. Шокальский2, к.и. Скрябинз, Л.А. Са
кулин, м.л. Кристи и многие другие. Чижевский мог бы тоже подойти 
к Морозову, но ему не хотелось в присутствии людей, с большинством 
из которых он не был знаком, начинать разговор на волновавшую его 
тему. Да и обстановка, в которой внимание постоянно рассеивал ось, 
тому не способствовала. И Александр Леонидович отчаялся исполь
зовать столь удачную встречу с Морозовым ... 

Окончилось вечернее заседание. Чижевский вышел на улицу. Было 
уже темно и после дневной оттепели подморозило, идти надо было с 
большой осторожностью. Возле самой двери он заметил сгорбленную 
фигуру пожилого человека в теплом пальто с меховым воротником. 
Увидев Чижевского, человек заговорил с ним: 

- Простите меня, молодой человек, за бесцеремонность, но без 
Вашей помощи я не смогу добраться до извозчика. Позвольте взять 
Вас за руку. Я Морозов, - и он выполнил свое намерение, балансируя, 
чтобы не упасть. Чижевский сразу же узнал его: 
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- Знаю-знаю, опирайтесь как следует. Я Чижевский. 

- Позвольте, Вы автор книги «Физические факторы ... »? 
- Я самый! 
- Да, Ваше имя мне знакомо, знаю и о ... скандале. Несчастный Вы 

человек, разве можно книги двадцать первого века писать в двадца

том? АЙ-яЙ-яЙ! ... Вы тоже с совещания? 
- Да. Скучновато, хотя народ все интересный. 
- Я ждал большего от того сонма ученых, которые заполнили зал 

заседаний. Впрочем, это ведь заседание не научное, а отчетное ... Я 
хотел рассказать кое о чем интересном, но потом воздержался, - ска

зал Морозов с досадой. 
Извозчик долго не попадался. Семидесятидвухлетний и двадцати

девятилетний ученые быстро нашли общий язык. Пере брав несколько 
тем, очень быстро добрались до истории. 

- Ах, Вас вот что интересует! - оживился Николай Александрович. 
- Я сейчас приведу Вам исчерпывающие доказательства, что история 
человечества несколько моложе, чем принято думать. 

- Но, к сожалению, Николай Александрович, это не согласуется с 
моей статистикой, хотя в то же время я не могу, конечно, оспаривать 

Ваших исследований. 
- Вы первый, кто противопоставил моим работам статистические 

данные, а не общие разговоры, - неубедительные и весьма слабые. 
- А Сергей Федорович Пшrrонов4 или Николай Иванович Кареев5? -

спросил Чижевский. 
- Да, вспоминаю: именно Сергей Федорович и говорил о ваших 

исследованиях, но я с удовольствием познакомился бы с ними более 
подробно. Сама судьба способствует нашей встрече. Вы живете, ка
жется, в Москве? 

- Да, а мои родители в Калуге, и я провожу там много времени. 
- В Калуге? А Вы не знакомы с Константином Эдуардовичем Ци-

олковским? Он тоже там живет. 
- Очень хорошо знаю. Это мой старший друг, - с гордостью произ

нес Александр Леонидович. 

- Он замечательный человек, мыслитель, ученый ... Мы с ним в 
переписке. 

И тут они натолкнулись на извозчика. 
- Вы мой пленник, - сказал Морозов. - Если У Вас свободен вечер, 

то поедемте пить чай ко мне. У нас есть много о чем поговорить. 

Морозов назвал извозчику адрес, и они тронулись. Сидя В кабинете 
Николая Александровича в окружении книжных шкафов, картин и ру
кописей, Чижевский мог хорошо рассмотреть давно известное ему по 

печатным портретам, и особенно по портрету Репина, лицо неукроти
мого революционера, отважного мыслителя и ученого. 
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Он отметил, что, несмотря на свой возраст, Морозов выглядел дос
таточно бодро. Поджарый, с живыми, быстрыми добрыми глазами и 
белой бородкой, Николай Александрович производил впечатление че
ловека, которому еще предстояло долго жить ... По пути домой он гово
рил о своих работах, о новой теории космических магнитных полей, кото
рая не признается учеными, но он не сдается и уверен в своей правоте. 

- Космические магнитные силовые линии подобно гигантской пау
тине беспорядочно заполняют все мировое пространство, - говорил 
гостю Николай Александрович. - Природа настолько значительнее, чем 
ее рисует себе мозг человека, что она, безусловно, владеет такими 
поразительными возможностями, каких человек не может про изводить 

в своих земных лабораториях ... Возьмем хотя бы космические маг
нитные поля, простирающиеся на миллионы киломе'FРОВ. Ну, как бы 
это лучше выразить ... - и он делал руками различные криволинейные 

движения. - Вот так магнитные силовые линии обволакивают мировое 
пространство, межзвездные магнитные поля сопровождают межзвез

дную материю, блуждающие скопления протонов и электронов, кото
рые должны обязательно находиться в космическом пространстве. 
Многие думают, что Космос - вакуум. Это верно, но не вполне. Я под
считал и нашел, что в каждом кубическом сантиметре этого вакуума 
находится несколько атомов. 

Гипотезу о космическом, или межзвездном, магнитном поле слабой 
напряженности выдвинул позже, лет через двадцать пять, Э. Ферми. 

Затем его теория была рассмотрена Г.А. Шайном, Хилтнером, Хол
лом, В.А. Домбровским и другими и получила общее признание, но в 
те годы о космических, или межзвездных, полях думал только Н.А. Моро

зов. И не только думал, но и вычислял их. И не только вычислял, но и 

писал об этом. Но все считали, что старик рехнулся, и не допускали его 
сочинений до типографии. Он жаловался, но бороться уже не мог. 

Чижевский даже не ждал, когда Николай Александрович вернется 

к интересующей его теме, - настолько все то, о чем он говорил, 

было ново и интересно ... 
- Ну а теперь поговорим о моей хронологии и вашей синхронологии. 

Я считаю себя правым, по-видимому, и вы считаете также правым 
себя. это вполне законно. Давайте-ка подумаем ... Я вам прочту основные 
выводы из первого тома «Христа», хотя вы эту книгу наверно уже читали. 

- Конечно, читал. 
Н.А. Морозов встал, подошел к шкафу и вынул первый том «Хрис

тю>, изданный в 1924 году и вызвавший глухие, но жестокие нарекания 
среди историков. «С ума он сошел, что ли? - говорили они. - Какая 
чушь ... » И тем не менее исторические факты подтверждали точку зре
ния Н.А. Морозова, а он, привыкший к противоречиям, молчал и только 

усмехался в свои белые усы. 
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- Итак, - сказал он, - прочтем основные выводы. Я вычислил вре
мя Апокалипсиса по гороскопу для него, данному в шестой главе этой 
же самой книги, и оказалось, что он написан по поводу «вещего соче
тания планет», имевшего место на небе только в ночь с 30 сентября на 
1 октября 395 юлианского года. Сомнений здесь не могло быть, так 
как основное вычисление подтвердил ось , по данным той же книги, тре
мя независимыми друг от друга астрономическими способами, и ока
залось, что автор этой книги, Иоанн Богослов, отождествляется с ве
ликим сирийским учителем того времени Иоанном Златоустом, умер
шим в 408 году. Существование этого последнего Иоанна и вычислен
ное мною время для Апокалипсиса подтвердили справедливость мое
го вычисления и исторически. 

Я вычислил время столбования Евангелистского Христа (что в пе
реводе с греческого значит «священник»), и оказалось, что лунное зат
мение, описанное при неудачной попытке опозорить его на столбе, име
ло место на нашем полушарии Земли лишь один раз на протяжении 
нескольких веков до и после начала нашей эры (так называемого Рож
дества Христова): оно было 21 марта 368 года. Я начал искать около 
этого времени в Сирии «Великого Святого», соответствующего «Царю 
Иудейскому», и тотчас нашел Василия Великого (333-379), имя кото
рого в переводе значит «Великий Царь». Я исследовал его жизнь по 
«Житиям святых» и увидел, что он был сыном тоже царя (Василия -
по-гречески), и все в них, до попытки столбования, оказалось однород
ным с евангельским сказанием об Иисусе. 

Николай Александрович прочитал гостю все пункты резюме свое
го исторического и археологического исследования и акцентировал вни

мание на следующем месте из пункта шестого: 

« ... Теnерь отмечу только, что сдвиг Рождества Христова на 
ЗЗЗ года вперед, к году рождения Василия Великого, передвига
ет и Александра Македонского и всех его nреемников тоже на 
ЗЗЗ года вперед». 

Исследование Н.А. Морозова было колоссально. Он указал на де
сятки толстых папок с рукописями, долженствующими показать толь

ко основной факт, подтверждения которого он искал много лет и неиз
менно находил в истории всех царств и народов древнего мира: это 

сдвиг истории на 333 года вперед. 
- Остается согласовать это обстоятельство с вашими, Александр 

Леонидович, синхронистическими исследованиями, в которых я также 

не вижу ошибки, если не считать этих 333 лет. 
- Досадная цифра! - размышляя, сказал Чижевский. - Вижу, что 

ваши исследования так же объективны, как и мои. Никаких предвзя
тых точек зрения. Ничего навязанного, лишнего. Голые факты, а тем 
не менее ... Как же согласовать ваши работы с моими? Эти 333 года ... 
И вдруг ... Плодотворная мысль, как молния, озарила его сознание: 
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- Позвольте, Николай Александрович, но ведь ваше число «333» 
делиТСЯ без остатка на значение одного солнечного цикла - 11,1, давая 
в частном ровно 30. Хуже, если бы период был равен 11 годам или 11,2. 
Тогда получили бы остаток, и наши работы не могли бы при мириться 
одна с другой. Надо было бы искать ошибку либо у вас, либо у меня. 
Эта изумительная делимость без остатка говорит о том, что сдвиг 
хронологии на 333 года ничуть не задевает мирового ритма - синхро
нистических таблиц всеобщей истории. Естественный, обусловленный 
мощным внешним фактором ритм остается незыблемым. Мои рабо
ты не могут опровергнуть ваших, а ваши - моих. Вопрос опризнании 
как ваших, так и моих исследований приходится отнести к будущим 
временам. Только будущие историки и глубокие специалисты в облас
ти космической биологии решат эти два острых вопроса. 

- Поистине, признание наших работ - дело будущего. Немало еще 
сломают копий в борьбе за эти точки зрения, но мы-то с вами уверены 
в верности наших выводов, а это самое главное. Впрочем, для призна
ния моей точки зрения понадобится не менее ста лет жизни челове
ческого общества. Резкие крены в науке требуют большого времени -
иногда не десятилетий, а столетий. То же должно произойти и С идеями 
Циолковского. Ваши идеи поймут также не скоро, и вы будете биты 
многократно. Теперь, к счастью, не сжигают и не столбуют, но есть 
еще много, много «но». 

В этих словах Николая Александровича было много правды. Он 
горько улыбнулся: 

- Вот видите, Александр Леонидович, а вы тайну хотите превра
тить в таблицу умножения. Вашему учению это удастся не ранее как в 
будущем столетии, когда от ваших теперешних критиков не останется 
не только детей, но и внуков. Злые критики, навязавшие свою ложную 
точку зрения обществу, должны будут его покинуть. Для такого преоб
ражения общественной точки зрения нужен почти целый век. 

Постепенно они перешли к работам Циолковского. Оказалось, что 
они уже давно интересуют Н.А. Морозова, однако он с безнадежно
стью и грустью смотрит на отдаленные космические тела, считая 

их фантомами. 
- То, что мы видим сейчас на небе, - сказал Николай Александро

вич, - давно исчезло, и к нам летят лучи мириадов светил, погасших 

миллионы лет назад. На эти лучи нельзя ориентировать космические 
корабли, ибо они, в конце концов, наткнутся на пустоту. Небо уже пере
строилось по-новому. Знаки зодиака сменились другими. Грандиозные 
туманности и скопления темной материи за громадный промежуток 

времени приобрели другие формы или иначе разместились в простран
стве. Конечно, не все звезды являются фантомами! Например, свет от 
яркой звезды идет более четырех лет, следовательно, расстояние от 

нее равно 3,8xl0 13 километра. Чтобы вообразить себе это колоссаль-
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ное расстояние, допустим, что реактивный корабль Циолковского ле
тит со скоростью 1000 километров в час. Этот корабль достигнет звез
ды только через четыре с половиной миллиона лет. Другие звезды от
стоят от нас еще дальше, несравненно дальше, в сотни, тысячи и мил

лионы раз. Соответственно и свет от них доходит до нас за грандиоз
ные промежутки времени. Луч света от одного края нашей Галактики, 
опоясанной Млечным Путем, идет до другого ее края сто тысяч лет. 
Самая пылкая фантазия не может представить себе этого расстояния. 
А ведь за пределами нашей Галактики насчитывается около миллиар

да других галактик, свет от которых идет уже сотни миллионов и мил

лиардов лет. Это - уже явные призраки. Может ли когда-нибудь чело
век достичь этих уголков Космоса? Очевидно, нет. Это может слу
читься только тогда, когда физика откроет новые, неизвестные нам, 
законы пространства и когда можно будет управлять расстояниями или 
пространствами по желанию. А время - тоже пока загадка! Человек 
живет крайне ограниченное число лет. Как же быть? Движению же 
вперед со скоростью света я не придаю особого значения. Это нере
ально. При такой скорости, как известно из теории относительности, 
масса тела возрастает до бесконечности, а само тело превращается в 
блин. Я уверен, что живые существа не способны к таким умопомра
чительным метаморфозам. В наше время мы даже не можем пред
ставить себе таких возможностей. Они - достояние научной фантас
тики. Не исключено и то, что этого никогда не случится и человек бу
дет навсегда обречен передвигаться только между телами Солнечной 
системы. В такую возможность я верю и думаю, что она не за горами. 
В этом Циолковский прав, и его инициативу я приветствую, несмотря 
на глубокий скептицизм к его работам подавляющего большинства 
ученых. Они ни во что не ставят Циолковского и с презрением и пре
небрежением отзываются о его работах. 
И Николай Александрович безнадежно махнул рукой. 
- К сожалению, - продолжал он, - все новое неугодно им, они боят

ся нового. Перед новым они чувствуют себя мышью, которую новое -
кот - может съесть без остатка. Отсюда их ненависть к новому, их 
открытая борьба с новыми идеями. Они признают только прописные 
истины. Это - факт, весьма плачевный факт. Наши университеты и 
академии должны быть перестроены на новых началах. Многие дума
ют, что завоевание или овладение планетами Солнечной системы -
дело далекого будущего. Это неверно. Я много занимался теоретиче
ской химией и, мне кажется, нечто предвидел и предвижу. Скоро будет 
добыто такое радиоактивное горючее для ракет, что ракеты с пасса
жирами можно будет направлять к Луне, Венере и Марсу и, естествен
но, возвращать их обратно на Землю. К концу этого века такие путе
шествия будут считаться заурядными. С легкой руки Циолковского рус
ские космонавты будут, очевидно, первыми путешественниками в меж-
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планетное пространство. Что их ждет на Луне или других соседних 
планетах? Ничего живого, но зато богатства металлов и минералов. 
На этой почве будут разгораться споры между народами, однако к тем 
временам кровопролитие должно быть исключено. Для решения таких 
споров люди будут собиратьс~ где-нибудь в тени олив и акаций в Гре
ции или Италии, где раньше звучали речи Платона или Сенеки, Эпикура 
или Цицерона. Мне трудно представить себе войны из-за Луны, Вене
ры или Марса. Человечество едино, и эти планеты должны быть при
соединены ко всей Земле, ко всем людям, ко всему человечеству. 

Вошедшая Ксения Алексеевна прервала их беседу, пригласив их в 
столовую, и разговор о Циолковском сменился другим - о картинах 
Рылова, украшавших стены уютной столовой квартиры Н.А. Морозо
ва. Николай Александрович и Ксения Алексеевна восхищались полот
нами Рылова и любили их творца. 

Эта случайная встреча переросла в большую дружбу. В последую
щие пятнадцать лет (1926-1941), бывая в Ленинграде, Чижевский все
гда навещал Николая Александровича и Ксению Алексеевну Морозо
вых и всегда испытывал от бесед с ними чувство глубокого удоволь
ствия и уважения к ним. Со многими выдающимися людьми он по
знакомился в гостиной Морозовых. Они постоянно приглашали его 
на летние месяцы в Борок, но, вечно занятый, вечно спешивший и 
торопившийся в своих опытах, он так и не побывал в этом имении с 
тихим домом и зеленым садом. 

В один из своих приездов в Ленинград Чижевский привез Николаю 
Александровичу и продемонстрировал толстый том неопубликованных 
синхронистических таблиц всемирной истории - плод его многолетних 
трудов. Александр Леонидович ни разу - ни раньше, ни позже - не 
встречал более основательного и часто придирчивого критика. Куда 
там его оппоненты! Н.А. Морозов, что называется, въедался в его таб
лицы, сверял со своими данными и ... отступал. Но и против его дово
дов Чижевский не имел возражений. А когда разговор касался сложно
стей, связанных с изданием «Христа», Николай Александрович, груст
но улыбнувшись, неизменно отвечал: 

- Мой товар от времени не портится ... 



Глава IV 

ПРОЩАНИЕ С НЕБОМ 

Будучи в Москве летом 1923 года, Николай Александрович услы
шал о полетах, совершаемых вокруг столицы . Разумеется, он сразу же 

отправился в названное место. 

Был теплый июньский день. Остатки дождевых облаков еще носи
лись кое-где среди голубой лазури неба. Они вылетели с Московского 
аэродрома на восьмиместном пассажирском аэроплане Виккерс-Вер

нон . В кабине сидели шесть пассажиров обо его пола. Капитан этого 
небольшого крылатого вагончика, пилот А.В. Панкратьев, позволил 
Николаю Александровичу расположиться рядом с собой, на открытом 
пилотском месте. Морозову еще ни разу не приходилось летать над 

Москвою. Все его полеты были 
с берегов Невы, и любопытство 
посмотреть с надоблачной высо
ты на места, где он учился в юно

шеские годы, где мечтал о по

летах еще задолго до изобрете
нья аэропланов и много раз видел 

во сне, как он летает по воздуху, 

влекло его давно на этот аэродром. 

Но во сне он летал всегда 
один, поднимаясь на воздух лишь 

напряжениями своей собствен
ной воли с мучительным созна

нием, что не может взлететь 

выше какого-то определенного 

для него горизонтального уров

ня, находящегося ниже крыш 

многих встречных зданий, через 
которые ему, однако, всегда уда

валось перебираться посред
ством страшных усилий, едва не 
задевая их ногами. А теперь он 

проносился так много выше 

крыш, что дома казались ему не 

НА. Морозов на крыше института то рядами игральных косточек, 

повсюду разбросанных по земле, не то выросшими из земли друзами 

кристаллов. Извилистой синей лентой тянулась между ними река Мос
ква, удаляясь впереди в туманную даль, и узенькой змейкой присо-
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салась к ней Яуза, на льду которой они - тогда еще гимназисты -
катались позднею осенью на коньках. 

Как на плане, внизу вырисовывался Кремль, который сразу можно 
было определить по большому количеству колоколен перед самой вы
сокой из них - колокольней I1вана Великого. В стороне виднелся ог
ромный храм Спасителя, и далеко впереди - Чистые пруды, Красные 
ворота, а направо от них он разглядел и место, где на косом слиянии 

двух Бас манных улиц находился огромный дом Московской 2-й гимна
зии, где он когда-то учился. 

Ему казалось, что он видит и тот каменный дом в Токмаковом пе
реулке, где он жил в первые годы своей гимназической жизни и мечтал 

по ночам, начитавшись Жюля Верна, о необычных приключениях на 
суше, в море и в воздухе. 

Оранжевое солнце сзади них почти совсем склонилось к закату, и 
длинные тени тянулись по земле от всех предметов. Вот впереди пока

зался обрывок радуги в отдаленном облаке, а прямо перед ними было 
другое, сероватое, клочковатое облачко, их товарищ по воздушному 
путешествию. Они подлетели к нему сбоку, почти вплотную, и, круто 
повернув, стали обходить его кругом. Вот они обошли его совсем, и 
солнце повернул ось прямо им в лицо, слепя глаза и мешая видеть нахо

дящиеся перед ним предметы. 

Прикрывая одной рукой лицо, Панкратьев повернул аэроплан слегка 
в сторону, не делая крутого крена, чтобы не напугать сидящих в каюте 
пассажиров, и они понеслись прямо к Воробьевым горам, облетев кру
гом в полчаса почти всю Москву. Выключив мотор, стали, планируя, 
спускаться, как с невидимой горки, на аэродром. Вот аэроплан пронес
ся над его передней оградой и, мягко коснувшись земли, упруго запры

гал, катясь на рессорах шасси. А солнце, уже скрывающееся за гори
зонтом, глядело на них круглым, большим, багровым глазом. 

Находившиеся на аэродроме знакомые подбежали к ним и, отворив 
дверку кабины, стали помогать пассажирам высаживаться на землю, 
а Морозов с Панкратьевым со своих пилотских сидений смотрели на 
них из-за пропеллера. Какие у большинства счастливые, взволнован
ные лица! Как побежали они к барьеру, где стояла публика, и живо, 
поспешно рассказывали что-то столпившимся там людям, напоминая 

ему то время, когда и он сам, пятнадцать лет назад, летал первый раз с 
безвременно погибшим Л.М. Мациевичем. 

С тех пор прошло много лет и много полетов. Положение в высоте 
перестало волновать его, и не раз, находясь среди облаков на аэроста
те или аэроплане и не чувствуя уже прежнего волнения, он жалел о 

минувшей яркости впечатлений. Так и теперь на вопрос подошедших 
знакомых после спуска, о чем он думал при взлете, он, не кривя душой, 
мог ответить: «Прежде всего, хотелось как можно удобнее усесться 
на своем месте, чтобы ничто не мешало наблюдениям окружающего с 
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высоты». Он полагал, что это же ответит и всякий, уже совершивший 
десятки воздушных путешествий или отсутствовавший на земной по
верхности более двух суток. 
А прежде было совсем другое, да и авиация была рискованнее в 

десятки раз в то время, когда еще все было неведомо в воздухе и каж
дое усовершенствование аэроплана делалось ценою катастрофы. Как 
за это время далеко шагнула техника! И как жаль, что ему так мало 

удалось сделать для любимого дела, к которому он часто возвращался 
в мыслях и наяву и с которым, видимо, придется прощаться ... 

Новые перспективы научной работы, открывшиеся для него со вре
мени революции, не дали ему возможности более посещать опустев
ший зал собраний аэроклуба и его некогда богатую авиационную биб
лиотеку на Моховой, 11, находившуюся почти на противоположной сто
роне от Научного института имени Лесгафта. 

С некоторых пор старый аэроклуб заменило «Общество друзей 
воздушного флота», в организации которого ему тоже пришлось при
нять участие. 

Авиации он посвятил 9 лет своей жизни. В 1917 году был даже пред
седателем Всероссийского съезда деятелей авиации. А когда зарож
дался молодой советский воздушный флот, Морозов счел необходимым 
внести свой вклад в это жизненно важное дело и так написал В.И. Ленину: 

«Глубокоуважаемый Владимир Ильич! 
Я уже собирался уезжать из Москвы, но вчера прочел в "Изве

стиях" статью о необходимости создания воздушного флота. Там 
оказались все мысли, которые я высказывал еще несколько лет назад 
и особенно в последние годы. Я принимал близкое участие в воз
никновении русской авиации: мой крестный отец в ней - Мацие
вич, nогибший на моих глазах. Сам я после этого был nредседате
лем комиссии научных полетов и постоянным членом научно-тех

нического комитета по воздухоплаванию, и даже был обыскан 
императорским nравительством после одного из полетов (через 
Царское Село), но молодые деятели воздухоплавания и авиации 
меня очень ценили, и ни одного научного полета со времени гибе
ли Мациевича не было без моего участия. Если есть nрактическая 
возможность к созданию воздушного флота, я с величайшим усер
дием взялся бы за воссоздание научного воздухоплавания и при
нялся бы за организацию ряда научных полетов. 

Вопрос этот настолько важен, что если и Вы разделяете мне
ние о необходимости скорейшего устройства воздушного флота, 
не уделите ли мне четверть часа для личного разговора ... 
Ваш Николай Морозов. 29 января 1921 г.» 
Ленин со вниманием отнесся к предложению старого шлиссельбур

жца и рекомендовал ему встретиться с Э.М. Склянским, членом 



- 561 -

Реввоенсовета республики. Эта встреча состоялась, и был обсуждён 
абрис будущих действий по созданию воздушного флота. А дальше 
опять возникли сложности. Текущие дела института, научная работа, 
которой он руководил и которая в ближайшее время не могла быть за
кончена по ряду объективных причин, требовали много времени, и он 
не мог заняться новым делом,. не закончив предыдущего. Об этом в 
том же году было написано следующее письмо Ленину. Владимир Ильич 
распорядился, чтобы Морозову оказали возможную помощь, но, к со
жалению, далеко не все вопросы удалось решить положительно. Пол
ностью отдаться занятиям авиацией не удавалось. 

Спустя некоторое время, летом 1922 года, на заседании Петроград
ского отделения Общества друзей воздушного флота Николай Алек
сандрович так говорил о любимом предмете: 

«Многоуважаемые товарищи! 
Период восстановления воздушного флота в нашей стране за

кончился. Теперь настало время подумать о будущем и разрабо
тать строго научный план гармонического развития всех родов и 
видов авиации и воздухоплавания. Необходимо обеспечить могу
чие крылья нашей Отчизны и оправдать доверие народа. Для того, 
чтобы выполнить свое предназначение, мы должны научиться 
видеть и, главное, понимать то, что сейчас, по мнению многих, 
принадлежит к разряду изящной литературы или даже к облас
ти "чистой фантазии п. Так, по моему глубочайшему убеждению, 
нтие общество должно уделить особое внимание реактивным 
летательным аппаратам - реактивным аэропланам и внеземным 

ракетам для межпланетных сообщений. О полетах к Луне и пла
нетам Солнечной системы мечтали прекрасные русские люди ... 
Теперь над nроблемами реактивной авиации и межзвездных и 
межпланетных путешествий успешно работает в Калуге наш 
великий соотечественник Константин Эдуардович Циолковский. 
Я нахожу его труды исключительно интересными. Мы должны 
ходатайствовать перед революционным nравительством об ас
сигновании золотых рублей на реактивные исследования - в коли
честве, достаточном для опытной разработки теоретических 
выводов Циолковского. Давайте же дерзать, не останавливаясь 
на достигнутом! Воздушный флот строится усиленно. Сделать 
его сильнейшим в мире - наш долг перед памятью тех, кого нет 
сейчас рядом с нами: Кибальчича, Николая Егоровича Жуковского, 
отважного авитора Льва Мациевича, Петра Нестерова и других 
лётчиков, отдавших жизнь за грядущую окрыленность человече
ства, переходящего ныне к высшим формам общественного уст
ройства - коммунистическим ... » 

Реактивная авиация, межпланетные путешествия ... Морозов все
рьез задумывался об этом еще в Шлиссельбургской крепости. Узнав о 

36- 3880 
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работах Циолковского, он сразу же воспринял идеи калужского мечта
теля и всеми силами старался ему помочь. 

5 июня 1919 года на общем собрании Русского общества любите
лей мироведения рекомендованный Н.А. Морозовым выдающийся рус
ский ученый к.э. Циолковский был избран почетным членом РОЛМ 
как <е •• автор многочисленных трудов по физико-математическим нау
кам, в которых им проводились смелые и при том научно обоснован

ные идеи о межпланетных сообщениях и по теоретическим и практи
ческим вопросам воздухоплавния». В тот же день Старшой мировед 
отправил в Калугу письмо с сообщением о решении общего собрания, 
особо подчеркнув значение пионерских работ по межпланетным сооб
щениям. Эта официальная поддержка была чрезвычайно важной для 
Циолковского. Тронутый вниманием Общества, он ответил благодар
ственным письмом на имя Морозова. Завязалась переписка, в которой 
два выдающихся ученых обмени вались мыслями о текущих работах. 
А по случаю 70-летия Николая Александровича Циолковский прислал 
в РОЛМ поздравление: 

«Поздравляю дорогого юбиляра н.А. Морозова и желаю ему 
столько же сделать и прожить, сколько он сделал и прожил. По
здравляю и дорогих товарищей с юбилеем nредседателя Обще
ства, про которого легче всего сказать, что он был и остался че
ловеком. Ваш товарищ К. Циолковский». 

Интересна оценка, которую Циолковский дал морозовскому «Строе
нию вещества»: 

<<Весьма удивительные предвидения заложены в книге Николая 
Александровича. Если же считать, что книга создана в 80-х и 90-х 
годах прошлого столетия, то предвидение это просто ошеломля
ющее. Он верно нащупал основные тракты атомной физики. Надо 
только уметь вчитываться между строк. Он, очевидно, увидел, 
чем все это грозит человечеству, испугался атомного чудовища и 
остановился. Он отложил развитие этой нечеловеческой идеи 
nревращения материи в энергию». 

Морозов знал о бедственном положении своего калужского коллеги, 
а потому предложил утвердить его пожизненным членом Общества, 
что освобождало Константина ЭдуарДовиtщ от уплаты ежегодных взно
сов. Но более важным было то, что, став членом научного общества, 
к.э. Циолковский получил возможность получать пенсию как научный 
работник. По сути дела это был единственный источник его существо
вания. Как пожизненному члену, Циолковскому регулярно высылались 
журналы «Мироведение». На этих журналах осталось множество по

меток великого мечтателя ... 

И все-таки с авиацией надо было прощаться. Последняя надежда 
всерьез заняться этим предметом ушла вместе со смертью Ленина ... 
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Николай Александрович неоднократно обращался к Владимиру 
Ильичу для решения трудных вопросов и очень часто получал требуе
мую помощь. Смерть вождя его глубоко поразила. Как только до Петрог
рада долетела эта тяжелая весть, в Инстmyrе было организовано траур
ное собрание, и в тот же вечер Морозов отправился в Москву. Он явился в 
здание Реввоенсовета и бьm зачислен стоять в почетном карауле у гроба. 

В назначенный час он пришел в Колонный зал. Вместе с ним у изго
ловья гроба встали несколько неизвестных ему военных. Бесконечная 
вереница рабочих, крестьян и служащих печально двигалась мимо под 
звуки траурного марша. Рядом с изголовьем сидел бальзамировавший 
Ленина врач и время от времени проводил губкой, смоченной каким-то 
составом, по лицу и кистям рук покоЙного. Лицо Владимира Ильича 
было белое, но мало изменилось после смерти ... 

Вспоминалось, как глава государства во множестве своих непрос

тых дел находил время, чтобы помочь институту Лесгафта, в котором 
он не раз бывал на тайных собраниях до революции. Именно Ленин дал 
добро на переход бывшей Биологической лаборатории П.Ф. Лес
гафта на госбюджет и рождение одного из первых советских науч
но-исследовательских институтов. И потом он еще не раз выручал 
институт в затруднительных обстоятельствах, особенно в первые 
три-четыре года после революции ... 

На следующий день, несмотря на сильный мороз, Николай Алек
сандрович провожал гроб до Мавзолея, пройдя весь путь с непок
рытой головой ... 

В 1924 году вышла книга «Среди облаков», в которой Николай Алек
сандрович собрал все свои впечатления от воздухоплавания. И это, пожа
луй, было все, что он мог в это время сделать для горячо любимого дела. 

36" 



Глава V 

эликсир молодости 

Кто мы? Мы только процесс, 
Жизни стихийной явления! 

Николай Морозов 

Год от года ему все чаще приходилось соизмерять свои неиссякае

мые замыслы с иссякающими физическими возможностями. Вот если 
бы заполучить эликсир молодости - мечту средневековых алхими
ков! И все чаще он мысленно возвращался к одной старой шлиссель
бургской идее ... 

В угрюмую обитель узника Шлиссельбурга странным образом по
пал крохотный кусочек жизни - обыкновенная зеленая гусеница. Гусе
ница превратилась в куколку, куколка - в бабочку ... Привычное, каза
лось бы, явление. Привычное и ... загадочное. 

Он долго размышлял о загадках органической жизни, явления кото
рой во многом идут вразрез с законами энтропии, господствующей в 

стихийной природе. Какие химические реагенты развиваются в червя

кообразной гусенице-бабочке, как только она достигнет определенной 
зрелости, и быстро превращают в ней все внутренние ткани, за исклю
чением нервной системы, в сметановидную сплошную массу, защи

щенную хитиновой оболочкой? Какие реагенты образуют из этой мас
сы новые тела? Последнее явление он приписывал воздействию на нее 

КА . u н.А . Морозовы в Борке 
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нервной системы, которая одна оставалась нерастворенноЙ. Это она 
вырабатывает в куколке из раствора ее прежних внутренних органов 
новые органы другого типа, и в результате то же самое по своей не

рвной системе, а следовательно, и по психике существо выходит из 
защитительной оболочки вместо ползучего летучим и, расправив ско
ванные в куколке крылышки, начинает кружиться в воздухе. 

В то время Морозову было знакомо развитое в химии учение о ка
тализаторах. Он знал, что эти замечательные вещества, практически 
не меняясь сами, одним своим присутствием, даже внезначительных 

количествах, заставляют другие вещества реагировать между собой 

или переходить в другие состояния. Он знал также, что в синтезе раз
личных биологических веществ участвуют биологические катализа
торы - так называемые энзимы. И вот появилась первая гипотеза, 

объясняющая таинственное превращение гусениц: в определенный 
момент развития гусеницы в ее тельце вырабатываются какие-то эн
зимы, ответственные за перерождение тканей насекомого. А если это 
так, то следовало бы попытаться выделить их из куколок и проверить 
их действие на животных. Не будет ли это ключиком к омолаживанию 
организма? Быть может, на основе энзимов удастся создать препарат, 
позволяющий обновлять ткани не только насекомых, но и высших жи
вотных, и, как знать, может и человека? Ведь при перерождении гусе
ницы нервная система остается неизменной, по меньшей мере, с виду. 
Тогда при воздействии предполагаемого препарата на человека не дол
жна пострадать его нервная система, его психика? Душа остается той 
же самой, а тело периодически обновляется. Заманчиво ... Ему так хо
телось приступить к работе сейчас же, немедленно ... 

При первой же возможности Николай Александрович сообщил о 
своей идее химикам и биологам. Их реакция была, в общем-то, одно
значной: с точки зрения теории идея интересна, но на современном уров
не развития биохимического эксперимента практически невыполнима. 
Но ведь любую новую идею далеко не просто реализовать? Не встре
тив энтузиазма со стороны современников, Морозов решил начать экс

перименты сам. Но для того, чтобы вести с успехом такое дело, недо
статочно было намариновать несколько банок шелковичных гусениц в 
момент их зрелости или куколок (рассчитывая, что в них еще сохрани
лись энзимы, осуществляющие метаморфозу насекомого), а надо было 
иметь еще хорошо оборудованную лабораторию. Надо было найти та
лантливых помощников-экспериментаторов, специалистов по органи

ческой химии и физиологии, которые бы разделяли его интерес к этому 
замечательному явлению органической жизни, так как в разработке 
этой проблемы он мог быть только теоретиком. Однако мечта жила. 
И жила надежда найти молодых энтузиастов, способных начать риско
ванное дело, результат которого был под большим вопросом ... 
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Вот любопытный документ - письмо от 17 июня 1924 года доктору 
Воронову, проводившему в Париже опыты по омолаживанию тканей 
живого организма. Николай Александрович информирует адресата, что 
недели две тому назад он получил вторую из его замечательных кни

жек о жестикулярных прививках от обезьян к человеку. Он сообщает, 
что его жена так увлеклась книжкой, что, не успев спросить разреше
ния автора, сговорилась с издательством «Книга» о ее немедленном 

издании на русском языке и тотчас же начала переводить ее, а теперь 

он везет перевод в издательство. 

«Посылаю Вам свой привет, моя жена надеется, что Вы и для 
меня приготовите обезьянку, когда я одряхлею! Пока же я еще 
ничего, могу заниматься, памяти не потерял и думаю подождать 
хоть четыре годика - хотя увы! 

8 июля с. г. мои друзья, кажется тайно от меня, nриготовляют 
мне 70-летнее чествование, не знаю за что: держат от меня в 
секрете и только nерешеnтываются за моей спиной ... » 

Далее он рассказывает доктору о своей старой шлиссельбургской 
идее и заключает: <<И вот теперь Вы почти осуществили эту меч
ту, но только не через энзимы шелковичного червя при окуклении, 

а через более родную нам обезьянку!» 

И все-таки какие-то практические шаги удалось осуществить. Нуж
ная встреча произошла летом 1928 года. В приемной заведующего 
Главнаукой ожидали своей очереди двое: директор Естественнонауч
ного института им. П.Ф. Лесгафта Н.А. Морозов и молодой доктор 
я.г. Лившиц, заведующий небольшой лабораторией эксперименталь
ной терапии в Москве. Незаметно завязался разговор. Собеседники 
представились друг другу. Конечно же, Лившиц знал Морозова по ра
ботам, по заметкам о нем в печати. Приятно было воочию познако
миться с человеком из легенды. И молодой ученый стал с увлечением 

рассказывать о своей работе - в то время он занимался изготовлени
ем медицинских препаратов на основе извлеченных из биологических 
объектов различных энзимов. Морозов вздрогнул: ведь это тот чело
век, которого он так давно искал, молодой, энергичный, увлеченный, 

одновременно и физиолог, и специалист по органической химии. А что, 
если попытаться его заинтересовать? 
И заинтересовал. Их сотрудничество продлилось чуть более двух 

лет, оборвавшись с трагической гибелью доктора Лившица, убитого на 
почве ревности, но сделать удалось немало. Предварительные резуль
таты, полученные в лаборатории экспериментальной терапии, Морозов 
опубликовал в газете «Известия» от 24 октября 1930 года в статье 
«Интересная проблема органической жизни», довольно подробно для 
такого издания. Вот краткая хронология их сотрудничества. 
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Весною того же 1928 года они сообщили заведующему Главнаукой 
проф. Ф.Н. Петрову и его заместителю проф. Е.Ф. Вангенгейму свои 
соображения. Те признали разработку бросового материала от шелко
водства тоже небезынтересной и с научной, и с практической точек 
зрения, так как проблема превращения насекомых еще не разрешена, а из 
куколок действительно MOгyr бьпъ выделены полезные вещества. Просьба 
о командировке д-ра Я.Г. Лившица в Закавказье была удовлетворена. 

Когда осенью 1929 г. Морозов снова приехал в Москву и пришел в 
лабораторию, он был поражен большим количеством заготовленного 
материала. я.г. Лившиц очень активно взялся за поиск «Энзима долго
летия», проводя большое количество опытов по получению вытяжек из 
куколок шелкопряда, их очистке и опробованию на морских свинках. 
у свинок после укола необработанным еще материалом наступило 

часа на два сонное состояние, потом они почти трое суток ничего не 

ели, но не теряли в весе. На месте укола получился сухой некроз, так 
что, по мнению Я.Г. Лившица, может быть, удастся применять это сред
ство к уничтожению злокачественных опухолей. Со временем некро
зировавшееся место заросло бесследно, свинка совершенно выздоро
вела и сделалась чрезвычайно живой и подвижной. 

для химического исследования и разъединения веществ, находящих
ся в куколках, была приглашена сотрудницей химик А.М. Симская, ко
торая совместно с доктором Лившицем производила все работы. 

Что же касается главного предмета этого исследования - фермен
тов, то к моменту написания статьи работа над этим предметом еще 
не была закончена. 

В заключение статьи Морозов написал, что выделение в чистом 
виде фермента, производящего метаморфозу насекомых, еще не уда
лось и, может быть, долго не удастся. Но они считают необходимым 
теперь же опубликовать полученные результаты, которые показывают, 
что из бросового материала можно выделить вещества, имеющие не только 
теоретический интерес, но и практическое значение. И чем более лиц, не
зависимо от них, будет разрабатывать этот предмет, тем будет лучше. 

Статья вышла очень вовремя - иначе старая идея Морозова могла 
не увидеть свет, пока не явилась бы кому-нибудь еще. К сожалению, 
призыв заняться этой проблемой, обращенный к новым энтузиастам, 
не был услышан. А вскоре погиб и единственный помощник Морозова. 
Работа в этом направлении остановилась. 



Глава УI 

ЧЛЕН АКАДЕМИИ 

... самое дорогое для стариков - сохранить 

молодость ума и искание научной 

истины, сознание организованности 

жизни, дающей ей смысл и ценность. 

Из письма в.и. Вернадского 
НА. Морозову 

В марте 1936 года в Москве проходила сессия Академии наук СССР 
по вопросам физики и оптики. Один из участников столь представи
тельного собрания начал свое выступление с обсуждения романа Гер
берта Уэллса «Человек-невидимка»: 

- В этом романе допущена одна важная физическая ошибка. Если 
глаз человека-невидимки не видно, то и он ничего не видит, так как 

прозрачные тела свет не поглощают. Но если тела поглощают, то они 
должны и излучать ... 
А далее следовало предложение: 
- Мы в нашем институте занимались изучением глаз кошки, но, к 

сожалению, наши приборы имеют недостаточную светосилу. Хорошо 
было бы объединиться в изучении этих вопросов с ГОИ. И я обраща
юсь по этому вопросу к присутствующему здесь его директору акаде

мику Рождественскому. 

Автором этого выступления был почетный член академии Н.А. Мо
розов, в лице которого академия приобрела себе нового активного чле
на. А поначалу были опасения: много ли сил у восьмидесятилетнего 
человека, да еще со столь экзотической биографией? Поэтому, соб
ственно, вместо «действительного члена» и получился «почетный член». 

Однако, что это за звание? Обратимся к его истории. 

в Императорской Академии наук, подобно многим зарубежным 
академиям, наряду с действительными членами (академиками) были 
и почетные члены. Это звание пер во начально получали выдающиеся 
зарубежные ученые. Первым из них с 19(30) марта 1725 г. стал фило
соф, математик и физик барон Христиан фон Вольф (1679-1754), лично 
помогавший в создании Академии наук в Санкт-Петербурге. 

24 июля 1747 г. императрица Елизавета Петровна утвердила Регла
мент Академии наук и художеств, где в пункте 6 были предусмотрены 
1 О почетных членов. Через четыре дня это звание получил первый рус
ский, в прошлом адъюнкт по ботанике и асессор канцелярии академии 
Григорий Николаевич Теплов. 
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Вскоре, опять же вслед за европейскими академиями, почетными чле
нами академии стали избираться видные деятели государства, церкви, 
армии, а позже - члены правящих монархических домов России и Европы. 

Почетными академиками были государственный и военный деятель 
князь Г.Г. Орлов; канцлер, дипломат граф Н.И. Панин; полководец и 
дипломат светлейший князь Г.А. Потемкин; полководец и генерал
губернатор Малороссии П.А. Румянцев - граф Задунайский; великий 
князь Павел Петрович, будущий император Павел 1. Так возникла 
традиция избирать наследников престола почетными членами Импе
раторской Академии наук. Ими были Николай 1, Александр 11, Алек
сандр III и Николай 11. 

После 1917 г. почетными членами академии были юрист-кримина
лист Н.С. Таганцев (избранный 2 декабря 1917 г.), микробиолог с.н. Ви
ноградский (почетный член с 7 декабря 1923 г.), изобретатель и конструк
тор В.Г. Шухов (почетный член с 31 января 1931 г.), математик про
фессор Д.Ф. Егоров (почетный член с 31 января 1929 г.), историк и 
социолог Н.И. Кареев (избран почетным членом 31 января 1929 г.). 

1 февраля 1931 г. АН СССР избрала в почетные члены «теоретика 
марксистской педагогики» Н.К Крупскую. 

Следующим почетным членом АН СССР стал Н.А. Морозов (из
бран 29 марта 1932 г.). 

1 июня 1935 г. в почетные члены был избран зоолог, гидробиолог, 
ихтиолог Н.М. Книпович. 

В уставе АН СССР, принятом в 1935 г., статья 12 говорила оправе 
Академии наук «избирать почетных членов из числа ученых, обога
тивших науку трудами мирового значения», т. е. корифеев науки. 
22 декабря 1939 г. И.В. Сталин был избран почетным членом АН СССР. 
К этому времени он был младшим по возрасту по сравнению с тремя 
престарелыми, но еще живыми тоща почетными членами: И. А. Каблуко
вым1 (82 лет), Н. А. Морозовым (85 лет) и ю. М. Шокальским (83 лет). 29 
мая 1940 г. был избран еще один почетный член - 80-летний микробиолог 
Н.Ф. Гамалея. А 18 ноября 1942 г. последним по времени почетным чле
ном стал иностранец, иранский филолог и историк Мохаммед Али Форуги. 

В предвоенном ежегоднике АН СССР (1941 г.) раздел «Почетные 
члены» поместили перед разделом «Академики». 

Звание «почетный член» существовало в Академии наук СССР дО 
29 марта 1945 г. В тот день Совет народных комиссаров СССР (СНК), 
в чьем ведении находилась академия, принял постановление, согласно 

которому члены Академии наук СССР, имевшие к моменту издания 
этого постановления звание почетных членов АН СССР, получили зва
ние почетных академиков АН СССР. Таковыми стали: Н.А. Морозов, 
И.В. Сталин и Н.Ф. Гамалея. 

Летом 1946 года умер Н.А. Морозов, но уже осенью был избран 
Новый почетный академик - В.М. Молотов. 



-570-

После смерти Н.Ф. Гамалеи (29 марта 1949 г.) остались два почет
ных академика - партийно-государственные деятели. С 1954 по 1958 гг. 
в ежегодных справочниках АН СССР в разделе «Почетные академи
ки» значился только Б.М. Молотов. 

Так что Н.А. Морозов был избран как «почетный член АН СССР», а 
в 1945 r: его звание стало именоваться «почетный академик АН СССР». 

Б 1957 r: почетный академик АН СССР Молотов попал в партий
ную опалу. И когда принимался новый устав АН СССР 1959 г., в нем не 
оказалось ни почетных членов, ни почетных академиков АН СССР. 

История с выборами Н.А Морозова была такова. 
Б 1929 году Н.А Морозову исполнилось 75 лет. Это заставило его 

задуматься, что станет с его родовым имением Борок после его смер
ти. Здесь он родился, здесь прошло его детство, сюда он вернулся пос
ле тюрьмы. Сюда он приезжал каждый год на летний период. 

До 1917 года хозяевами Борка были наследники помещика Щепоч
кина, в их числе и Н.А Морозов. Еще при Временном правительстве 
Николай Александрович передал имение Борок государству в лице 

министра земледелия Шингарева, по сог.лашению с Ярославским зем
ством, оставив за собою право пожизненного пользования домом и 
частью полей. За уступку остальной земли Николаю Александровичу 
и Ксении Алексеевне Морозовым назначалась пожизненная пенсия. 

Так сложилось, что после революционных событий 1917 года Нико
лай Александрович стал единственным хозяином этого имения. Со
ветское правительство дало некоторую «охранную грамоту» на него, но 

по мере укрепления правовой базы государства это следовало узаконить. 
Очень скоро «охранная грамота» потеряла свою силу в г.лазах мес

тных властей, и Ксения Алексеевна в течение 5 лет после революции 
не выезжала из Борка, спасая от разграбления морозовскую усадьбу. 

Когда Морозов пожаловался на произвол местных властей в пра
вительство, народный комиссар земледелия СЛ. Середа 26 июня 
1920 года послал письмо заведующим Ярославским и Мологским 
земельными отделами: 

«Уважаемые товарищи. Обращаюсь к вам с товарищеской 
nросьбой оказать всяческое содействие н.А. Морозову (о выдаю
шихся заслугах перед русской революцией и наукой Вы, конечно, 
знаете) в его заботах по устройству хозяйства, в котором он 
живет. Народный Комиссариат земледелия считает необходимым 
сохранить в целостности хозяйство (бывшее имение Н.А. Моро
зова), в котором он сейчас живет со своей семьей, и сделать это 
хозяйство рассадником сельскохозяйственной культуры и помо
щи окрестным крестьянам, что полностью отвечает заветным 

желаниям самого Н.А. Морозова. 
С товарищеским привет ом нарком С. Середа». 
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в ответ на это обращение местные власти вручили Николаю Алек
сандровичу следующее постановление: 

«Выписка из протокола Ng 2 расnорядителыюго заседания кол
легии Мологского земельного отдела от 23 января 1921 года. 

Присутствовали: заведующий уездным земельным отделом тов. 
Сироткин; члены коллегии: тов. Новиков, тов. Усанов; заведую
щий подотделом землеустройства тов. Семаев; nредседатель 
народного суда тов. Розанов и секретарь тов. Ушаков. 

Председательствовал: тов. Сироткин. 
Секретарь: тов. Ушаков. 
Слушали: Имение Борок, бывшее Морозова, Марьинской волости. 
Постановили: Оставить в ведении уездного земельного отде-

ла усадебную землю - 11 гектар, пашни - 20 гектар и nокоса -
1 О гектар для предполагаемой к открытию школы с уклоном в сто
рону сельскохозяйственных знаний. 

Бывtuего владельца Морозова, принимая во внимание его за
слуги перед Революцией, согласно указания наркома Середы, вре
менно оставить в имении. 

Председатель: тов. Сироткин. Секретарь: тов. Ушаков». 

Николай Александрович Морозов, конечно, не стал держать в тайне 
эту бумагу, и уже 26 января 1921 года Народный Комиссариат земледе
лия направил им еще одно письмо, в котором, в частности, потребовал: 

« ... Ввиду исключительной важности для Республики научных 
работ н.А. Морозова, проживающего в имении Борок, Мологско
му уездному земельному отделу необходимо позаботиться о пре
доставлении Н.А. Морозову и его семье полной возможности для 
нормальной жизни и спокойной работы и обеспечить Борок фу
ражом и продовольствием из совхоза "Андреевское " или других 
совхозов уезда. 

Член коллегии Народного Комиссариата земледелия: Муралов». 

Но вопрос надо было решать на более высоком уровне, так как и 
это письмо не произвело особого впечатления на местную власть. 
И вот, наконец, было получено решение на уровне правительства: 

«Постановление Совета народных комиссаров. 
Представление имения Борок в пожизненное пользование 

н.А. Морозова. 
Принимая во внимание заслуги перед революцией и наукой 

шлиссельбуржца Н.А. Морозова, Совет народных комиссаров по
становляет: 

1. Предоставить в пожизненное пользование Н.А. Морозова 
имение Борок Рыбинской губернии со всеми постройками, живым 
и мертвым инвентарем, в нем имеющимся. 
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2. Передачу имения, равно как и установление границ послед
него, возложить на Народный Комиссариат земледелия. 

3. Освободить имение Борок от всех денежных налогов и 
продналога, nриравнивая таковое к государственным культур
ным хозяйствам. 

Заместитель nредседателя Совета народных комиссаров Каменев. 
Управляющий делами Горбунов. 
Секретарь Л. Фотиева. 
Москва. Кремль, 24 января 1923 года». 
До 1917 года владельцы дворянской усадьбы Борок в собствен

ности имели 200 гектаров земли. Из них усадьба и парк занимали 
20,06 гектара, пашни - 33,65, сенокосы - 99,75, выгон - 47,26, доро
ги - 1,87, пруды и канавы - 0,68. 

В 1923 году Народный Комиссариат земледелия на основании поста
новления правительства приказал местным властям восстановить быв
шую дворянскую усадьбу Борок в прежних дореволюционных границах. 

3 августа 1923 года заместитель начальника Мологского уездного 
земельного управления Жубрин передал все находящиеся в Борке по
стройки, земли и наличный сельскохозяйственный инвентарь в пожиз
ненное пользование Николаю Александровичу Морозову по акту соглас
но постановлению Совета народных комиссаров от 24 января 1923 года. 
А 18 октября 1923 года вышло постановление N!! 245 Землеустрои
тельного совещания при Мологском уездном земельном управлении, 
согласно которому бывшая дворянская усадьба Борок передана Нико
лаю Александровичу Морозову. Подписал это постановление председа
тель Мологского уездного земельного управления тов. Сироткин. 

С этого момента Н.А. Морозов стал полноправным владельцем 
имения, о судьбе которого после своей смерти он и волновался. Де
тей у него не было, а разорения столь дорогого его сердцу места он 
допустить не мог. 

Сначала он хотел завещать его обществу «Политкаторжан». Там 
состояли членами он сам и многие его друзья. Но он понимал, что это 
общество временное и оно исчезнет вместе с последним его членом, а 
все они люди далеко не молодые и не богатырского здоровья. А после 
ликвидации общества проблема с имением возникнет вновь. Поэтому 
он решил отдать его Академии наук, так как его страсть к науке была 
более сильной, чем любые другие увлечения, испытанные им в жизни. 

Хлопоты по передаче имения начались в том же году, но лишь к 

1931 году все формальности были закончены. 
На заседании президиума от 14 марта 1932 был заслушан доклад 

управделами, ездившего в Борок. Было вынесено решение: 
1. Поблагодарить Н.А. Морозова за его инициативу и хлопоты по 

передаче Борка АН. 
2. Утвердить организацию в Борке дома труда и отдыха АН СССР. 
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А чуть раньше в Известиях ЦИК СССР от 19 сентября 1931 года 
было опубликовано объявление Академии наук о том, что на основа
нии § 13 устава АН объявляются выборы на вакантные кафедры ака
демиков. Согласно § 14 того же устава, действительными членами АН 
могли быть исследователи, обогатившие науку трудами первостепен
ного значения и способствующие социалистическому строительству 
СССР. В связи с этим гражданам предлагалось сообщить имена кан
дидатов из числа выдающихся ученых. 

Друзья Н.А. Морозова убедили его, что ему требуется укрепить 
свое положение для того, чтобы иметь возможность продолжать рабо
ту по истории и иметь надежду на ее публикацию, если его снимут с 
директорства. Кроме того, членство в академии позволит ему пользо
ваться и в дальнейшем научными библиотеками, где можно получить 
редкие книги и документы. 

И вот, основываясь на этом объявлении, один из его почитателей, а 
в дальнейшем сотрудник и близкий друг, московский адвокат в.л. Блю
минау послал в академию заявку. В ней он написал: 

« ... я предлагаю в действительные члены АН СССР директора 
научного института им. Лесгафта в Ленинграде известного шлис
сельбуржца Н.А. Морозова, которого считаю гениальным исто
риком, произведшим революционный переворот во всех наших 
исторических познаниях ... ». 

Заявление было принято, и в «Известиях» от 19 декабря 1931 года 
сообщалось, что по группе исторических наук в члены АН СССР, сре
ди прочих, выдвигается и Н.А. Морозов. 

В общем-то, академия оказалась в двойственном положении. С од
ной стороны, Морозов был человек известный и своим революцион
ным прошлым, и научными трудами. Вот только что все обсуждали 
его подарок академии, за что ему была выражена искренняя призна
тельность, но, с другой стороны, выбрать его академиком по группе 
исторических наук ... 

Еще были свежи воспоминания, как академия забаллотировала не
скольких общественных деятелей, рекомендованных к избранию ЦК 
В результате историческая группа лишилась трех своих членов, якобы 
участников контрреволюционного заговора-с.Ф. Платонова, Е.В. Тар
ле и н.п. Лихачева. 

В академии был человек, который проводил там политику руковод
ства страны - академик А.Е. Ферсман. Он обладал способностью 
Выйти из сложного положения так, чтобы, не указывая на реальную 
причину, получить нужное решение. Вот, например, когда надо было 
провалить на выборах 1931 года Ю.М. Шокальского, президента Гео
графического общества СССР, он выступил с такой речью: «Все мы 
Хорошо знаем профессора Шокальского, очень уважаем за его дея

тельность, за многие работы, которые он произвел, но мне думается, 
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что все-таки надо учитывать ту роль, которую он сможет сыграть в 

нашей науке, в частности, в работе академии. Ю.М. Шокальский сей
час пожилой человек, он сделал много в прошлом, но сможет ли он 
внести вклад в создание новой жизни, которую нужно сделать в АН, в 
такой большой работе, как работа океанографическая? С этой точки 
зрения, может быть, было бы желательно, отмечая большие заслуги 
вообще Ю.М. Шокальского, сделать его почетным членом АН в ува
жение больших работ, которые он произвел». Потом немного подумал 
и добавил: «Он пожилой человек. Вот мы его выберем, а он возьмет и 
умрет от радости. Надо о человеке подумать». Коллеги подумали и 
забаллотировали. Правда, когда в 1939 году его все-таки избрали по
четным академиком, он, и правда, вскорости умер. 

С Морозовым так обойтись было нельзя. И выход опять же нашел 
А.Е. Ферсман. В этот раз он сказал так: «Н.А. Морозов - выдающийся 
ученый. Он внес вклад во многие науки. Будет несправедливо, если мы 
выберем его академиком по исторической группе. Я считаю, что он 
должен принадлежать всей академии. Его надо избрать почетным 
членом академию). 

Все с облегчением вздохнули. Лучшего решения найти бьmо трудно. 
На заседании отделения общественных наук, состоявшемся 27 мар

та 1932 г., 12 пунктом стояло рассмотрение кандидатов в почетные 
члены АН. Отзыв о Н.А. Морозове давал непременный секретарь 
Президиума АН ВЛ. Волгин, специализирующийся на истории социа
листических и коммунистических идей домарксова периода. 

Через два дня состоялось заседание общего собрания АН. Почетны
ми членами академии из советских граждан были избраны три челове
ка: Морозов (за - 39, против - 7), физико-химик И.А. Каблуков (за - 46) 
и специалист по сельскохозяйственному машиностроению В.П. Горяч
кин (за - 43, против - 3). 

Иван Алексеевич Каблуков был всего на год младше Морозова. 
Это был ученый, известный своими работами по электрохимии невод
ных растворов, старый друг Николая Александровича. 

Основоположник науки о сельскохозяйственных машинах Василий 
Прохорович Горячки н был несколько моложе первых двух ученых, но и 
ему уже исполнилось 64 года. 

Кстати, на этом же собрании действительными членами академии 
стали будущий президент АН С.И. Вавилов (за-42, против-4) и буду
щий лауреат Нобелевской премии Н.Н. Семенов (за - 40, против - 6). 

Результаты выборов были уже на следующий день обнародованы в 
«Правде», где был помещен список 24 новых членов Академии наук. 
Среди новых членов-корреспондентов были В.А. Фок, Г.С. Ландсберг 
и, что особенно приятно Николаю Александровичу, Леон Абгарович 
Орбели - известный физиолог, сотрудник его института и его замести
тель по научной работе. 
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Что ж, возраст кандидатов приходилось принимать во внимание, ибо 
от новых членов академии ждали активной деятельности. Но не есть 
ли «почетный член академии» тот самый «свадебный генерал», в роли 
которого он всегда боялся оказаться? Во всяком случае, он не мог 
этого допустить. А сил, действительно, оставалось мало, и их надо 
было сосредоточить на главном. 

Его шлиссельбургский товарищ Фроленко в 1934 году вступил в чле
ны ВКП(б). Морозов же, несмотря на положительное отношение к со
ветской власти, в партию не вступил. Он считал, что быть членом 
партии - это значит активно работать, в частности, над социальными 
проблемами, а он, сосредоточившись на научных вопросах, не может 
достаточно времени уделять партийной работе и потому не имеет пра
ва быть членом партии. 

В 1935 году Морозова избрали депутатом Ленсовета. В первый год, 
по мере сил, он работал в комиссии по проверке научных учреждений, 
но через некоторое время написал заявление с просьбой освободить 
его от депутатских обязанностей - просто числиться он не хотел, а 
заниматься депутатскими делами всерьез было крайне тяжело из-за 
большой загруженности в институте. Расширял ась и без того обшир
ная тематика института. Кроме того, он начал новое большое исследо
вание по геофизике. 

В 1935 г. в имении Борок открыли «Дом отдыха и труда Академии 
наук СССР». Но академии не повезло. Пять подряд сменявшихся ди
ректоров оказались просто жуликами и проходимцами, грабившими и 
вконец разграбившими этот дом отдыха. В 1938 г. его закрыли, и в 
доме была организована научная база. Здесь стали жить зоологи и бо
таники. В 1939 г. здесь было организовано отделение северной базы 
Академии наук. В этих местах предполагал ось создать огромное Ры
бинское водохранилище. Вода должна была подойти к самому Борку, и 
Николай Александрович предложил учредить здесь научную станцию, 
чтобы установить, что здесь есть сейчас и что будет после затопления. 

Жителей города Мологи, который должен был оказаться под водой, 
переселили в Рыбинск, где был выстроен целый новый город под на
званием «Новая Молога». 

После выселения граждан целый квартал при въезде в город Моло
гу занимал Волгострой. Здесь работало 65 тыс. заключенных, строив
ших плотины - Угличскую И Рыбинскую. 

Свое 85-летие Морозов праздновал в Борке. На его юбилей присла
ли приветствия Академия наук, Институт им. Лесгафта, завод им. 
Морозова в Шлиссельбурге. Приветствовали представители Балтий
ского флота, как своего почетного краснофлотца. А больше всего Ни
Колая Александровича обрадовало приветствие, присланное в шуточ

ной форме, от планеты имени Н.А. Морозова - Морозовии, преподне-
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сенной ему в день его 80-летия Пулковской обсерваторией и утвержден
ной международной комиссией Всемирного бюро астрономов в Берлине. 

Прислал приветствие академик с.и. Вавилов: 

«Привет энтузиасту науки! 
Празднуя 85-летний юбилей Николая Александровича Морозо

ва, Советская страна отмечает деятельность одного из замеча
тельных представителей старой русской интеллигенции. Талант
ливый юноша с глубоким и органическим стремлением к научной 
работе в области естествознания, НА. Морозов все свои силы бро
сает на борьбу с царским nравительством. Двадцатипятилетнее 
заключение в Шлиссельбурге - это одна из страниц истории науки, 
которая должна быть поставлена наряду с nреследованием Галилея 
инквизицией и другими фактами из истории мучеников науки. 

Вдохновение научного творчества не оставило Н.А. Морозова 
и в стенах заключения. В тюрьме он создал ряд интереснейших 
книг по теории атомов, математике и истории. Оторванный от 
мировой Н(lУКИ, НА. Морозов сумел в ряде случаев увидеть то, к 
чему пришла наука много позднее в результате усилий громадного 
КОJUlектива ученых. Необычайная широта круга интересов и талан
тов Н.А. Морозова, охватывающего поэзию, историю, физику, ма
тематику, астрономию, - явление nоразительное и исключительное. 

Я помню вдохновенные доклады НА. Морозова в 1906 г., вско
ре после освобождения из Шлиссельбурга, вызвавшие восторг 
тогдашней молодежи. Молодежи передавался энтузиазм самого 
НА. Морозова. Он и теперь, в nреклонном возрасте, сохранил этот 
энтузиазм, этот юношеский интерес к самым разнообразным 
вопросам науки, культуры и общественной жизни. 

Приветствуя Николая Александровича по случаю его 85-л ет ия, 
я должен прежде всего выразить ему глубокую благодарность за 
ряд интереснейшux часов, которые мне доставили его сочинения 
и доклады. Желаю НА. Морозову сохранить ту же бодрость мысли 
и юношеский пыл и на дальнейшие годы. 
Депутат Верховного Совета РСФСР 
академик С. Вавилов, 
19. VII.1939 г.». 
28 июля прибыли Известия ЦИК СССР, в которых сообщалось, что 

«в связи с исnолнившимся 85-летием тов. Морозова Николая Алек
сандровича, почетного члена Академии наук СССр, и принимая во 
внимание его выдающиеся заслуги перед трудящимися, как рево
люционера и ученого, наградить тов. Морозова НА. орденом Тру
дового Красного знамени. - Председатель Верховного Совета 
СССР - М.Калинин. Секретарь ВС А.Горкин. - 27. VII.1939 г.» 

Верхне-Никульский сельсовет прислал приветствие, а затем и це
лую делегацию. Приветствовал Некоузкий районный комитет ВКП(б) 
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и ВЛКСМ и просил разрешения лично приветствовать через делега
цию от этих учреждений с поднесением адреса и ценного подарка, и 
просьбой к Николаю Александровичу сделать сообщение о своей жиз
ни и научной деятельности. Прибыл целый отряд пионеров в красных 
галстуках, прошедших церемониальным маршем перед Морозовым и 
приветствовавших его трубным гласом и приветствием: «Будь готов! -
Всегда готов!». Пришли местные крестьяне, а также и местные науч
ные работники Академии наук. Чувствовалась большая удовлетворен
ность этой наградой, полная ее заслуженность, огромная любовь к 
Николаю Александровичу, к его революционной и научной деятельнос
ти и человеческой личности. Наиболее частым был недоуменный воп
рос: почему не орден Ленина, а только орден Трудового Красного зна
мени? Ведь Николай Александрович вполне заслужил высший орден 
Ленина. На это Морозов отшучивался: 

- Трудовое знамя больше. Оно говорит о моих трудовых заслугах. 
у меня есть труды, есть и ненапечатанные. Пусть их теперь напечт-ают. 

Правительству того же числа была направлена телеграмма: 

«Москва, Кремль, Сталину, Молотову, Калинину. 
Сердечно тронутый высокой оценкой моей революционной и 

научной деятельности, выразившейся в награждении меня ор
деном Трудового Красного знамени, я на склоне лет обязуюсь 
все свои силы, знания и опыт до последнего дня посвятить слу
жению науке и народу. 

Николай Морозов». 

Ответа не последовало, и телеграмма в газетах не появилась. 
Окрыленный наградой, Морозов заявил: 
- Я буду просить О напечатании моих трудов. Я буду просить за 

арестованных моих сотрудников - профессора Мрочека и научного со
трудника Сумакова. Они ни в чем не виноваты. Я их знаю. Я буду лич
но просить об этом НКВД, т. Берия. 

Вручение ордена состоялось 7 октября 1939 г. При вручении награ
ды Николай Александрович сказал следующее: «От всей души бла
годарю за награду. Мой жизненный путь пройден недаром. Мои 
научные работы, задуманные еще в Шлиссельбурге, окончатель
но оформились и были напечатаны при Советской власти, при 
активном содействии Владимира Ильича Ленина и Феликса Дзер
жинского. Мой сегодняшний праздник совпадает с великими со
бытиями нашей внешней политики в Польше, Эстонии, Латвии, 
Литве. Я поражен гениальной политикой наших руководителей, 
которые так быстро и успешно разрешили эти воnросьш. 

«Эхо космических бурь» - так образно определил Морозов свою 
новую работу. Пожалуй, это была третья (после «Строения вещества» 
и «Истории человеческой культуры в естественнонаучном освещении») 

37 - 3880 
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глобальная проблема в его научной биографии. Она была посвящена 
исследованию влияния космоса на климат Земли. 

Будучи ученым-энциклопедистом, Морозов все-таки считал себя 

прежде всего астрономом, а потом химиком. Космос тревожил его с 
детства. Космос помог пережить пожизненную каторгу. К космосу он 
вернулся на склоне лет. 

Идея этой работы появилась очень давно. Все началось с обыкно
венного компаса. Наблюдая за ним в течение суток, Николай Алексан
дрович заметил, что стрелка прибора, лежащего вполне неподвижно, 
почему-то меняет свое положение. Складывалось впечатление, что эти 
суточные колебания стрелки нельзя объяснить просто влиянием дви
жущегося Солнца - здесь были еще какие-то причины ... 

Сначала нам придется сделать небольшое отступление и расска
зать о современных воззрениях на климат нашей планеты. Еще в нача

ле 20 века было обнаружено влияние Солнца и Луны на климат Земли, 
а точнее - их взаимное влияние. Наблюдая за уровнем воды в различ
ных водоёмах, за наступлением и отступлением ледников, проводя рас

копки болот, ученые заметили, что климат на Земле периодически ме
няется. Были определены периоды. Ок-азалось, что есть некий закон, 
по которому повторяются те или иные климатические особенности. 
Причем есть особенности, которые повторяются через 11 лет, 33 года 
и Т.Д., и есть такие, которые повторяются каждые 1800-2000 лет. Воз
можно, существуют и более долгопериодные колебания, но те спосо
бы, с помощью которых мы можем составить представление о клима
те, не дают определенного ответа на этот вопрос. Ныне виновниками 

всех этих метаморфоз считают Луну и Солнце. Так ли это? 
Но вернемся к идее Морозова, навеянной беспокойной стрелкой 

компаса. 

Известно, что существуют разные способы измерения времени. 
Суточное вращение Земли относительно звезд определяет звездное 
время. На практике же пользуются солнечным временем. Допустим, 
что на земные процессы влияют некоторые космические силы, не свя

занные с Солнцем и Луной. Как их заметить? Николай Александрович 
решил проанализировать результаты огромного количества метеоро

логических, магнитных, сейсмических наблюдений, предварительно 
переведя их с солнечного времени на звездное. Но как справиться с 
такой работой? Одному человеку это не под силу, на помощь ЭВМ 
рассчитывспъ еще не приходилось, а поручатъ кому-либо проверку идеи, 
в правильности которой еще не было уверенности, он считал неудоб
ным. Выход был таков: он разработал ряд простых методов, которые 
позволяли за вечер обработать данные измерений за целый год. Таким 
образом, были получены интересные графические зависимости, в ко
торых полностью исключал ось влияние Солнца. Каков же результат? 
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Его идея о влиянии космоса на земные процессы полностью под
твердилась. Влияние было, да притом очень сильное: и на температу
ру, и на давление, и на влажность, и на магнитное поле, и на частоту 

землетрясений, и т.п. Но откуда оно приходит? Он указал, ориентиро
вочно, направления наиболее сильных влияний. Их оказалось всего два. 
Выходит, что при анализе климата нашей планеты за большой период 
(столетия, тысячелетия ... ) надо брать в расчет не только взаимное 
положение Солнца и Луны, но влияние этих могучих космических цен
тров. Тогда, может быть, выяснится причина многих периодических 
явлений из прошлого Земли или, напротив, станет понятно, почему не
которые события, которые должны были бы происходить С периодич
ностью, обусловленной влиянием Солнца и Луны, не происходят или про
исходят с меньшей интенсивностью, чем обещает стандартная теория. 

Опубликовать этот фундаментальный труд помешала война ... 

Война застала семью Морозовых в Борке. Что делать? Уехать, как 

предлагают, из Москвы за Урал? Он решил остаться здесь. Что каса
ется безопасности, то тут будет много спокойнее, чем где бы то ни 
было. Немцы вряд ли будут наступать в этом направлении, так как 
здесь нет ни крупной промышленности, ни крупных центров. Зато не
далеко Ленинград, институт ... И они остались на месте, внимательно 
следя по газетам и радио за тем, что происходило на фронте. 

В Борке нашли приют и многие их знакомые и сотрудники из Ленин

града, а оставшимся в городе они слали продуктовые посылки. 

В 1941 году к ним приехала Елизавета Ивановна Пельконен (1906-
1989) - племянница финна-сапожника Пельконена, который в свое вре
мя учил Николая Морозова сапожному искусству перед его хождени

ем «в народ». Морозовы с удовольствием приютили ее у себя. Но гос
тья не хотела есть даром хлеб, она стала выполнять обязанности скотни
цы, помогала по дому. После смерти Морозова работала в его музее, сле
дила за памятником, чтобы всегда возле него бьmо чисто и прибрано. 

Весной 1942 года произошло несчастье. Николай Александрович 
сильно заболел, потребовалась операция. Ближайшим местом, где ее 
можно сделать, была Москва. Но как туда попасть, ведь навигация 
еще не началась, а машина не пройдет из-за распутицы? Осталась одна 
возможность - самолет. 

И вот маленькая полянка справа от березовой аллеи, ведущей к 
имению Борок, наполнилась шумом моторов. Вскоре на нее, сделав 
круг, приземлилась легкая двукрылая машина. Самолет был специаль
но прислан советским правительством за Морозовым. Место для по
садки он указал сам, и, как оказалось, весьма удобное. 

В самолет его принесли на носилках. Момент отрыва от земли он 

четко определил по прекращению тряски. На склоне жизни ему опять 

37· 
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удалось испытать давно знакомое чувство полета, но теперь - при весь

ма скорбных обстоятельствах ... 
Операция прошла успешно, и уже через несколько месяцев Морозов 

снова был в Борке. 

Перед войной Николай Александрович сдал в академические жур
налы четыре свои статьи. Первая - «Аберрации от вращения наблю
дательной базы и их космологические последствия», где он математи
чески доказал, что импульсы силы тяготения распространяются со 

скоростью света. Статья эта была (весной 1941 г.) уже была набрана в 
«Астрономическом журнале», сверстанная корректура подписана им к 
печати и отослана в типографию в июне 1941 г., но война помешала 
выходу в свет этой академической книжки, и готовый набор ее был 
где-то затерян или рассыпан при суматохе. 

Вторая - «Влияние небесных воздействий на частоту землетрясе
ний». В ней он доказывал, что, хотя землетрясения и медленно назре
вают от химических процессов и механических натяжений и сдвигов 

верхних геологических напластований, но прорываются они в те часы, 
когда Луна, или Солнце, или центр обращения Млечного пути прибли
жаются к меридиану места натяжения и этим способствуют верти
кальному разрыву, а находясь близ горизонта - их горизонтальному 
сдвигу. Он подтвердил это тысячами случаев из ист6рии землетрясе
ний в разных странах, в которых они были отмечены не только по дням, 
но и по часам. Эта статья тоже была уже набрана в геологическом 
журнале АН, и корректура исправлена им и отослана в издательство. 
Но и эта книжка не вышла из-за войны. 

То же самое случилось и с его третьей статьей «Влияние электри
ческого и магнитного поля планет на устойчивость их орбит». Тут он 
математически доказывал неизбежность образования колец, вроде 
сатурновых, на экваториальной части планеты от присоединений к мо

лекулам ее атмосферы электрических зарядов, вроде наших грозовых, 
и последующего разрыва этих колец от отталкивания тех же зарядов с 

образованием планеты-спутника, после чего и его орбита должна (хотя 
и чрезвычайно медленно) расширяться по той же причине, а когда на 
ней от вращения образуется и свое магнитное поле - орбита эта долж
на переходить из круговой в эллиптическую. 

Аналогичная история произошла из-за войны и с рукописью его чет
вертой статьи о возможности научного предвычисления погоды, введя 

в анализ галактические воздействия. В этой работе он доказывал, что 
вариации наших местных погод, т.е. сухости, влажности, тихости, вет

ренности, ясности, облачности воздуха и Т.Д. в данном районе зависят 
не только, как думают до сих пор, от положений Солнца над горизон
том, стимулирующих температуру и электризацию, и от положения Луны, 
вызывающей вместе с Солнцем приливы и отливы атмосферы и их 
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последствия, но и от положения двух огромных небесных невидимых 
центров, этих темных сверхсолнц, одного, ближайшего к нам, в созвез

дии Единорога, вокруг которого вращаются ближайшие к нам звезды, 
а другого - в созвездии Стрельца, вокруг которого обращаются все 
многочисленные скопления звезд Млечного пути. Он показал, что без 

учета их влияний нельзя предсказывать погоду. Где теперь эта ста
тья - ему тоже было неизвестно. (К счастью, ее удалось позже най
ти и издать.) 

Николай Александрович понимал, что война - не самое лучшее вре
мя для издания его трудов, и он позаботился о том, чтобы сохранить 
хотя бы их черновики. 

Не тратя сил бесполезно на хлопоты о печатании, он решил продол
жать в Борковском убежище свои исследования, главным из которых 
являлось «Основы теоретической метеорологии и геофизики». Это был 
большой фолиант с несколькими сотнями диаграмм, показывающих 
закономерности в изменениях различных компонентов погоды. 

Здесь он пользовался материалами, напечатанными в ежегодниках 
физических и магнитных обсерваторий: Ленинградской (rnавной физи
ческой), Московской (Тимирязевской), Гринвичской, Парижской, Виль
гельмсхафенской, Венгерской (Старо-Дальской), Тбилисской, Зуйской, 
Иркутской, Соданкильской, Пушкинской, Гонконгской, Малайской, 

Крист-Черчской, Колаской, Ташкентской, Мадагаскарской, на мысе 

Доброй Надежды, на св. Елене, в Рио-де-Жанейро, в Аргентине, в Ари
зоне близ Вашингтона и временных обсерваторий на Шпицбергене и 
Южном полярном континенте. 

Так проходило здесь все его время в ежедневных теоретических 

научных работах и вычислениях (зимою, насколько позволял короткий 
зимний день, так как при керосиновом освещении очень сильно устава

ли глаза). Он считал, что для печатания результатов его работ когда
нибудь настанет время. Хотя и грустно было смотреть на лежащие на 
шкафу груды рукописей, уже готовых и переписанных на машинке. 

Наблюдая успехи современной физики, Морозов искал в них под
тверждение своим давним шлиссельбургским идеям. Он пытался со
гласовать свое «Строение вещества» с современными воззрениями на 
строение атома. 

Вот что он писал в президиум химического отделения АН 14 ян
варя 1944 г.: 

« ... Как я уже писал в nрезидиум химического отделения, в пос
ледние годы мне пришлось отложить уже обдуманную мною ра
боту о том, как моя теория, выработанная еще в Шлиссельбург
ском заточении и опубликованная еще в 1907 г. в книге "Периоди
ческие системы строения вещества ", о сложном строении ато
мов и о том, что непременными компонентами их являются: газ 
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небесных туманностей (который я назвал там архонием), а кро
ме него гелий, nротоводород и положительные и отрицательные 
электроны, т.е. современные позитроны и электроны, только 

названные там мною анодием и катодием, подтвердилась те
перь опытами новейших ученых, выделивших все эти компонен
ты, кроме "архония ", который еще ждет методов для своего 
выделения в чистом виде. 

Но стремление выяснить генезис этих компонентов во Вселен

ной увлекло меня в область спектрального анализа небесных све
тил и в выяснение эволюции звездных систем вообще. 

В связи с этим появилось мое исследование "Die Еvоlиtiоn der 
Materie аиf den Himmelskxrpern ", вышедшее отдельным изданием 
только на немецком языке в конце царского режима, и другие ис
следования по астрофизике. А революция отвлекла меня в область 
историологии, так как про верка всех летописей по описанным в 
них солнечным и лунным затмениям показала мне в них огром

ные сдвиги хронологии, а разрабатывать это при старом ре
жиме было невозможно ввиду противоречия получаемых резуль
татов со "священной историей старого и нового завета" и с 
тогдашним богословием вообще. 

Так обстояло дело до недавних лещ когда я написал в дополне
ние к уже напечатанным уже до 1932 г. семи томам моего иссле
дования по древней и средневековой истории христианской куль
туры (названной мною по совету заведовавшего тогдашним Гос
издатом общим названием "Христос ") еще три тома "Об Асси
ро-Вавилонских клинописях ", "Сенсационные находки европейцев 
в первой половине XIX века в Азии, Индии и Египте с точки зрения 
точных наук" и "Новые основы русской средневековой истории" 
(проверка всех астрономических указаний в русских летописях и 
ее неожиданные результаты) ... 
Вы спрашиваете, не нужно ли мне чего-нибудь по литерату

ре? Я был бы очень рад, если бы возможно было достать и nри
слать мне наложным платежом какие-нибудь обзоры того, что и 
какими методами было сделано в последние годы по вопросу о 
разложении атомов? И не было ли обнаружено их синтеза при 
могучих давлениях во время современных могучих взрывов?» 

Согласно представлениям квантовой механики, дискретный спектр 
излучения возбужденных атомов связан с переходом электрона с од
ной орбиты надрyryю. Это бьm основной аргумент, приводимый в пользу 
планетарной модели атома. Но ведь и в случае линейной модели воз

можен дискретный набор частот излучения при возбуждении?! И Мо
розов много думал над экспериментами, которые могли бы решить, 
какая модель более правильна. Для этого он обратился в Академию 
наук с просьбой о консультации по последним достижениям физики aro-
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мов. На просьбу старого академика откликнулся Игорь Васильевич 
Курчатов. Он с удовольствием проконсультировал Николая Александ
ровича, а о его книге отозвался так: «Современная физика ядра пол
ностью подтвердила утверждение о сложном строении атомов 
и взаимоnревращаемости в'сех химических элементов, разрабо

танное в свое время Н.А. Морозовым в монографии "Периодичес
кие системы строения вещества"». Отзыв ведущего ученого-ядер
щика доставил Морозову большое удовлетворение, а присланный спи
сок новейших работ помог составить достаточно полное представле
ние о современной атомной физике. 

В письме от 5 апреля 1944 г. Николай Александрович пишет в пре
зидиум химического отделения АН: «Я очень благодарен Вам за Ваше 
письмо, полученное мною в первых числах апреля, в котором Вы 

nеречисляете нужные мне новейшие работы по физике атомного 
ядра. Я постараюсь теперь же получить некоторые из них через 
академическое издательство и привести их в сопоставление с 
моими давнишними теоретическими работами по строению 
атомов периодической системы Менделеева. Передайте при слу
чае мой сердечный привет и.В. Курчатову, отзыв которого о 
моей книге "Периодические системы строения вещества" дос
тавил мне большое удовлетворение, а список новейших работ 
дал возможность получить в моем современном уединении ин
тересующие меня книги». 

Что касается экспериментов, то он готовился осуществить ошелом
ляюще смелый проект, о котором в письме от 12 ноября 1944 года пи
сал так: «. .. у меня тотчас после открытия циклотронов появился 
nроект новой работы, но я по уши был nогружен последние годы 
в геофизические соображения и не знаю, когда освобожусь от 
большого моего теперешнего труда "Основы теоретической гео
физики " ... Но, несомненно, через год или около этого наступит и 
для меня возможность nриняться и за циклотронные явления, и я 
не nремину это сделать, если другие исследователи не сделают 
выводов, nредставляющихся моему воображению, ранее, чем я 
успею освободиться от своих современных геофизических и ме
теорологических работ». 

В это время Морозову уже исполнилось 90 лет. 
Девяностолетие он встретил в Борке. Несмотря на войну, на дорож

ные сложности, поздравить старого академика съехалось около девя

носта гостей. Приехал Отто Юльевич Шмидт, его старый друг. Совет
ское правительство 5 июля 1944 года наградило Морозова орденом Ле
нина за выдающуюся многолетнюю научную деятельность. Было под
писано постановление Совнаркома СССР о присвоении имени Морозо
ва биологическому стационару «Борок» АН СССР и об учреждении 
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стипендий имени Морозова студентам и аспирантам, работающим в 

области астрономии, физики и химии. И еще долго шли в Борок много
численные поздравления тех, кто не смог поздравить его лично .. . 

12 июня 1945 г. Н.А. Морозова наградили вторым орденом Ленина 

за выдающиеся заслуги в развитии науки в связи с 220-летием АН 

СССР. С этой наградой связана такая история. 

Празднованuе 90-леmuя НА . Морозова в Борке 

3 мая 1945 г. президент АН вл. Комаров писал Председателю Со
вета народных комиссаров Союза ССР тов. и.в. Сталину: 

«Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! 
В связи с 220-летием АН я счел возможным обратиться к Вам 

с nросьбой, чтобы некоторые академики, известные своей долго
летней плодотворной научной деятельностью и имеющие заслу
ги перед Родиной, были награждены высшим званием Героя Со
циалистического труда. 

Этого звания, как мне кажется, достойны следующие: 
1. Почетный академик Морозов н.А. 
2. Бах А.н. 
3. Зелинский Н.д. 
4. Фаворский А.Е. 
5. Обручев] В.А. 
6. Орбели ПА. 
7. Бардин ил. 
8. Мещанинов ии 
9. Мусхелишвили н.и 
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10. Лысенко т.д 
11. Прянишников дн.» 
Но И.В. Сталин счел, что Н.А. Морозова достаточно наградить 

орденом Ленина, о чем и оставил на этом письме свою резолюцию 
синим карандашом: «Вместо этого - орден Ленина, включить в общий 
списою). Как говорили, причина была в том, что Николай Александро
вич во время войны не так активно работал на обороноспособность 
страны. Так ли это или нет - неизвестно. 

Сотрудники института П.Ф. Лесгафта потихоньку возвращались из 
эвакуации в Ленинград. Здание почти не пострадало. Жизнь входила в 
свою обычную колею. Несмотря на возраст, Николай Александрович 
продолжал активно работать. Он шутил: 

- Природа не зачла мне тридцать лет, проведенные в тюрьме. Так 
что мне сейчас лишь шестьдесят - самый рабочий возраст ... 
И все-таки возраст вызывал опасения. В 1945 г. Николай Александ

рович решил переехать в Москву. С просьбой о предоставлении ему 
квартиры он обратился в Академию наук. Вскоре, в связи с уходом по 
болезни с поста президента АН СССР академика в.л. Комарова, пре
зидентом Академии наук СССР был избран С. и. Вавилов. С такой же 
просьбой Н.А. Морозов обратился к Сергею Ивановичу: 

«Глубокоуважаемый Сергей Иванович! 
Прежде всего поздравляю Вас с высоким постом президента 

Академии наук СССР. Я уверен, что Ваши знания, талант и энер
гия принесут большую пользу русской науке. 

Извините, что я Вас беспокою по личному делу. Весной этого 
года я обратился в Президиум АН с nросьбой предоставить мне 
подходящую квартиру в Москве, так как моя ленинградская со
вершенно неnригодна для жилья из-за отсутствия отопления, воды 
и других подходящих бытовых условий. 
Я твердо решил переселиться в Москву, так как только там я 

был бы в неnосредственной близости от всегда внимательной ко 
мне Академии наук и мог бы спокойно жить и работать. 

Оставаться в деревне при моем возрасте совершенно невоз
можно из-за полного отсутствия в Борке медицинского надзора, 
который мне совершенно необходим, так же как и моей очень сла
бой здоровьем жене. Кроме того, здесь я чувствую полную ото
рванность от научного мира. 

Решить этот для меня чрезвычайно важный вопрос нужно 
теперь же, так как переехать я могу только осенью, до оконча
ния навигации. 

Очень прошу Вас помочь мне в этом вопросе. 
С искренним уважением и привет ом 
Н. Морозов». 
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Осенью 1945 года Морозов получил квартиру в Москве, на Боль
шой Калужской, почти напротив здания Президиума Академии наук, 
но жил сначала в санатории «Узкое», а затем в «Барвихе». 
О смерти он так говорил: «Когда она придет, то я скажу: "Ну, нечего 

делать, надо умирать"». Но смерти он не хотел и не думал о ней. 

с.и. Вавилов побывал в Борке в августе 1947 г., когда Николая Алек
сандровича уже не стало. Под непосредственным впечатлением 
Сергей Иванович тогда же писал научным сотрудникам биологической 
станции Борок им. Н. А. Морозова: 

<<Мне пришлось прожить две недели в Борке. Все здесь овеяно 
памятью Николая Александровича Морозова. В Борке он родился, 
в Борке и умер, здесь начался и замкнулся круг его долгой и заме
чательной жизни. В маленьком доме с антресолями, надстроен
ными Николаем Александровичем, живо чувствуется он сам, осо
бенно на "фонарике ", наверху. Нужно сохранить полностью этот 
красноречивый памятник жизни и работы Николая Александровича. 
По инициативе н.А. Морозова в Борке возникла и работает 

станция Академии наук. Работники этого учреждения никогда не 
должны забывать образ почетного академика Н.А. Морозова. В его 
деятельности были некоторые совсем особенные черты. Он соеди
нил в себе беззаветное общественное, революционное служение 
родному народу с совершенно nоразительным увлечением научной 
работой. Этот научный энтузиазм, совершенно бескорыстная, стра
стная любовь к научному исследованию должны остаться nриме
ром и образцом для каждого ученого, молодого или старого. 

Поразителен также диапазон творческих научных интересов 
Н.А. Морозова - от математики, физики, астрономии, химии до 
запутанных исторических и филологических вопросов. В наше вре
мя такая творческая широта в науке - большая редкость. Между 
тем во многих случаях она нужна и здесь, в Борке. В живой при
роде, во всей ее сложности исследователю особенно полезен ши
рокий "морозовский " кругозор. 

Желаю дальнейшего nроцветания Борку как очень интересно
му и своеобразному научному учреждению. Научные успехи Борка 
будут самым достойным памятником Николаю Александровичу». 



1918 г. 

НА. Морозов в Борке, 1944 г. 1929 г. 

В.Н Фигнер м.и. Калинин вручает орден н.А. Морозову, 1945~. 



Примечания к пятой части 

к главе 1 

I Вообще в.и. Ленин достаточно хорошо знал Н.А. Морозова: и по ли
тературе (в библиотеке В. и. Ленина в Кремле сохранился ряд книг Н.А Мо

розова, в том числе и с дарственными надписями Владимиру Ильичу), и лич
но. Из воспоминаний Н.А Морозова следует, что В.И. Ленин неоднократ

но бывал в Биологической лаборатории и на курсах П.Ф. Лесгафта. Об 
этом свидетельствуют и переписка Н.А Морозова с В. и. Лениным, и дру
жеские отношения Н.А. Морозова с АИ. Ульяновой-Елизаровой, с кото

рой у него были не только общие интересы, но и общие друзья. В дальней
шем, по словам Н.А Морозова, « ... со дней основания института В.И. Ле
нин не раз интересовался нашими делами (т.е. вновь созданным Научным 
институтом), выручал в затруднительных обстоятельствах, особенно в те
чение первых З-4 лет революции». 

2 Впоследствии - Государственный естественнонаучный инcrnтyт им. П.Ф. 
Лесгафта Народного комиссариата просвещения РСФСР. 

Два документа, относящиеся к образованию астрономического отделе
ния института 

Отношение Главной астрономической обсерватории в Пулкове 
в научный отдел Народного Комиссариата по nросвещению 

от 11 ноября 1918 г. М 825 
В ответ на отношение Ваше от З1 окт. с. г. за N!! З06, Главная астрономи

ческая обсерватория в Пулкове имеет честь сообщить Вам следующее. 
Заслушав выписку из докладной записки Н.А. Морозова относитель

но учреждения астрономического отделения при Научном институте име

ни П.Ф. Лесгафта, совет астрономов Пулковской обсерватории был не
сколько удивлен тем обстоятельством, что этому отделению составителем 
проекта предполагается дать главной специальностью довольно далекую, 

от собственно астрономии, задачу. 
Между тем обсерватории хорошо известно, что в программу деятель

ности этого отделения входят между прочим следующие задачи: 

1. Обработка фотографических снимков звезд на стеллокомпарато
ре, спроектированном и построенном членами Русского о-ва любите
лей мироведения. 

2. Обработка обширного материала любительских наблюдений, собран
ных астрономической секцией указанного о-ва в течение последних семи 

лет, в частности отделы переменных, падающих звезд, планет и т.п. 

з. Решение обширных задач вычислительных, как например, вычисле

ние солнечных и лунных затмений, не вошедших в известный Канон Оп-
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польцера, до 2500-3000 лет до нашей эры, вычисление орбит потоков па
дающих звезд и т.п. 

4. Теоретическое и практическое обучение шлифовке оптических зер
кал и стекол для астрономических приборов. 

Усматривая в этой программе целый ряд важных задач, содействую
щих развитию в широких кругах населения любви к астрономическим на
блюдениям и, что особенно важно, к извлечению из них, путем тщательной 
обработки, ценных для науки результатов, совет астрономов Пулковской 
обсерватории вполне поддерживает идею учреждения астрономического 
отделения при Научном институте имени Лесгафта и просит научный отдел 
Комиссариата по просвещению оказать всемерное содействие по проведе

нию в жизнь указанного астрономического отделения. 

Что касается упрощенных планетных таблиц, о которых говорит Н.А. Мо
розов, то они могут оказmъся полезными для историков, археологов, языко

ведов в деле исследования древних памятников культуры. 

Директор А. Белопольский. 
Ученый Секретарь Л. Окулич. 

Отношение директора института в научный отдел Народного 
Комиссариата по nросвещению от 15 ноября 1918 г. за Ng 298 

В дополнение к моему ходатайству об открытии Астрономического Or
деления при Петроградском Научном институте вмени п. Ф. Лесгафта и к 
отзыву о нем Николаевской Главной физической обсерватории в Пулкове 
от 11 ноября 1918 г. заN!! 825, прибавлю следующее: 

Высказанное Пулковской обсерваторией замечание, что я в своей до
кладной записке научному отделу комиссариата недостаточно полно изло

жил все задачи предполагаемого агделения, о необходимости которого я не 
раз предварительно совещался с пулковскими астрономами, объясняется 
исключительно тем, что я хотел отметить прежде всего оригинальную осо

бенность проектируемого отделения и потому невольно оставил в тени те 
задачи, которые указаны Пулковской обсерваторией в пл. 1,2 и 3 ее отзы
ва. Эти задачи действительно будут осуществляться, и исследование астро
номических памятников древности и определение их времени не может 

считаться специальностью, далекой от астрономии, уже по тому одному, 

что никто на свете не в силах ее осуществить, кроме коллектива астроно

мов-математиков. В этом смысле указанная мною оригинальность нашего 

отделения действительно является как бы мостом, проводимым от совре
менной чисто наблюдательной и математической астрономии к области наук 
исторических, к которым относится и история самой астрономии. 

Директор института Николай Морозм. 

3 Иоффе Абрам Федорович (1880-1960) - известный советский физик, 
академик АН СССР, с 1918 г. - руководитель организованного по его пред

ложению физико-технического отдела Государственного рентгенологичес-
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кого и радиологического института, а затем директор Физико-техническо

го института, созданного на основе этого отдела. С 1932 г. - директор Фи

зико-агрономического института, также организованного по его инициати

ве. В 1954 г. возглавил организованный им Институт полупроводников. 

Основные работы посвящены изучению механических свойств кристал

лов, электрических свойств диэлектриков и свойств полупроводников. В Фи

зико-техническом институте начинали свою научную деятельность многие круп

ные советские физики, в последующем составившие всемирно известную 

«школу Иоффе», определившую становление ряда фундаментальных на
правлений современной теоретической и прикладной физики. 

к главе 11 

Заявление в совет института директора института и nредседателя 
Русского общества любителей мироведенuя 

Новыми штатами Петроградского Научного института имени П.Ф. Лес

гафта предусмотрена должность заведующего астрономической обсерва

торией, постройка же самой обсерватории еще не закончена и в наступаю
щем 1918-1919 учебном году использовать ее вряд ли придется. 

Между тем и до окончания постройки обсерватории в настоящее время 

можно было бы уже приступить к организации астрономического отделе
ния института. В этом отношении можно бы было использовать знания, 

опыт и труды астрономической секции Русского общества любителей ми
роведения, библиотека и редакция «Известий» которого с осени будут по
мещаться в здании института. При астрономической секции Русского об

щества любителей мироведения имеются отделы, в которых уже произво

дится самостоятельная разработка научных проблем членами секции об
щества. Но отделы эти, не имея собственных помещений и общего руко

водства, до сего времени не могли быть прочно поставлены на ноги, и если 
бы совет института решил организовать в своих стенах с осени астрономи

ческое отделение, то в нем могли бы найти приют себе работники астроно
мической секции названного Общества. Переходя к более конкретному ука

занию тех работ, которые частью намечены, а частью уже ведутся в астро

номической секции, можно указать на следующее: 

1) Обработка пулковских фотографических снимков звезд на стелло
компараторе, сконструированном и построенном членами РОЛМ. Эта об
работка давно уже была предлагаема членам секции ее председателем пул

ковским астрономом г.А. Тиховым, но не могла быть приведена в испол

нение по чисто внешним причинам, за отсутствием помещения и соответ

ствующей обстановки для данной работы, и самый стеллокомпаратор был 
временно взят в Пулково. 

2) Обработка обширного материала любительских наблюдений, собран
ных бюро астрономических наблюдений при секции в течение последних 7 
лет, в частности - отделы переменных, падающих звезд, наблюдения планет. 
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3) Возникшее в 1916 г. при РОЛМ бюро астрономических вычислите
лей, занявшееся в первую очередь вычислением солнечных и лунных зат

мений, не вошедших в известный Канон Оппольцера, до 2500-3000 лет до 
нашей эры. Эта работа, в настоящее время наполовину уже выполненная, 
не может продолжаться успешно в значительной степени вследствие, опять

таки, внешних причин - отсутствия объединяющего центра и удобного для 
вычислений помещения. В последнее время в задачи бюро намечаются еще 

две работы - вычисление орбит потоков падающих звезд каталога Денцин
га и вычисления для составления таблиц для решения спорных вопросов в 
области истории астрономии. 

4) Ввиду сильно развитого в последнее время, особенно ввиду отсут
ствия на рынке оптических средств, стремления русских любителей астро

номии к самостоятельной шлифовке зеркал для рефлекторов, было бы це

лесообразно в астрономическом отделении института поставить научно и 
эту прикладную отрасль астрономии, путем учреждения показательного 

шлифовального отделения в астрономическом кабинете института, имея в 

виду использовать знания специалистов и пионеров этого дела в России -
членов РОЛМ. 

В заключение можно указать, что накопленный научный материал, об

ширная и ценная библиотека по астрономии, необходимые инструменты, 
карты, атласы имеются в распоряжении РОЛМ и моrnи бы быть предостав
лены астрономическому кабинету научного института имени П.Ф. Лесгаф
та на условиях научно-совместной работы и оставления руководства озна

ченным отделом за РОЛМ, дЛЯ каковой цели следовало бы возбудить хода
тайство о переименовании должности заведующего астрономической об
серваторией в заведующего астрономическим отделением института. 

Николай Морозов. 
Август 1918 г. 

к rnаве III 

I Кржижановский Глеб Максимилианович (1872-1959) - известный 
партийный и государственный деятель, ученый-энергетик, академик, воз
главлял Комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО), в 1921-1930 гг. 
руководил Госпланом, с 1930 по 1942 г. - председатель Комитета по высшему 

образованию при ВЦИК и заместитель наркома просвещения. В 1930 г. орга
низовал Энергетический институт АН СССР и возrnавлял его до конца жизни. 

2 Шокальский Юлий Михайлович (1856--1940) - выдающийся русский 
географ, океанограф и картограф, почетный член Академии наук СССР. 
Был профессором Военно-морской академии (1910-1930) и Ленинград
ского университета (1925-1940). Научные труды посвящены вопросам ме
теорологии, гидрологии, океанографии, был составителем ряда общегеог
рафических и специальных карт, редактором многих широко известных 
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атласов. Вел большую научно-организационную работу в Геодезическом 
комитете Госплана СССР, Главном управлении гидрометслужбы СССР и 
других организациях. Член-корреспондент и почетный член ряда иностран
ных академий и научных обществ. 

3 Скрябин Константин Иванович (1878-1972) - выдающийся гельминто
лог, действительный член Академии наук СССР, академик Академии меди
цинских наук, академик ВАСХНИЛ. Изучал морфологию, биологию, фи

логению и систематику гельминтов, эпидемиологию и эпизоотологию 

гельминтозов. Под его руководством было определено около 200 новых 
видов гельминтов. Разработал многочисленные инструкции и наставления 

по борьбе с гельминтозами и широко внедрил их в медицинскую и ветери

нарную практику. Ввел в науку представление о гео- и биогельминтозах. 

Вел большую научно-организационную деятельность. 

4 Платонов Сергей Федорович (1860-1933) - русский историк, акаде
мик АН СССР в 1920--1931 ГГ., профессор Петербургского университета. 
Был председателем Археографической комиссии (1918-1929), комиссии 
по изданию сочинений Пушкина (с 1928 г. ) директором Пушкинского дома 
(Институт русской литерmypы АН СССР), в 1925-1929 гг. директор биб
лиотеки АН СССР. По своим политическим взглядам - монархист. В центре 
его научных интересов бьmи собьпия второй половины XVI - начала XVII в., 
получившие в исторической литературе название «смутного времени». За

нимался также историей земских соборов, временем Петра 1, освоением 
русского Севера и другими вопросами. Внес крупный вклад в изучение 
памятников публицистики конца ХУI - начала ХУН в. Жизнь свою закон

чил в ссылке в Самаре. 

5 Кареев Николай Иванович (1850-1931) - крупный историк нового вре
мени, профессор Варшавского и Петербургского университетов, член-кор
респондент Российской Академии наук, с 1929 r. - почетный член АН СССР. 

Его лучший труд - «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в после

дней четверти ХУIII века» (М., 1870), за которым последовал в 1881 г. 
«Очерк истории французских крестьян с древнейшего времени до 1789 г.». 
До Кареева крестьянский вопрос - этот основной вопрос французской 
буржуазной революции - не подвергался серьезному исследованию даже 
во Франции. К. Маркс высоко оценил труд Н.И. Кареева, назвав его пре
восходным. Сам же Кареев в трудах Маркса не увидел ничего, кроме <<Эко
номического материализма», и пытался построить свою, «социологи

ческую» теорию истории. Его докторская диссертация называлась «Ос

новные вопросы философии истории» (т. 1-3. М., 1883-1890 rr.), объяв
ляя содержанием этой темы «идеальный мир норм, должного, мир истин

ного, справедливого, с которым будет сравниваться действительная исто

рия». В годы первой русской революции вошел в кадетскую партию и был 



-593 -

избран членом 1-й Государственной думы. В 1924-1925 гг. опубликовал 
работу «И,сторики французской революции» в 3 томах - непревзойденный 
и по сию пору по полноте историографический обзор основных трудов в 
этой области, хотя и рассматриваемых с буржуазной точки зрения. 

к главе УI 

I Каблуков Иван Алексеевич (1857-1942) - выдающийся русский фи

зикохимик, почетный член Академии наук СССР, заслуженный профессор 
Московского университета. Его труды сыграли важную роль в развитии 

физической химии. Он является пионером нового научного направления -
электрохимии неводных растворов. Одновременно с В.А. Кистяковским, 

но независимо от него, ввел в науку представление о гидратации (сольва
тации) ионов, послужившее основой для объединения химической теории 
растворов Д.И. Менделеева с физической теорией растворов Вант-Гоффа

Аррениуса. В области термохимии впервые показал, что теплоты образова
ния изомерных молекул неодинаковы. Изучал фазовые превращения ве
ществ, применив в этом новые методы и установив новые закономерности. 

Ему принадлежит ряд работ по истории химии. Разрабатывал многие при
кладные задачи, в особенности связанные с пчеловодством. 

2 Обручев Владимир Афанасьевич (1863-1956) - выдающийся совет
ский геолог и географ, исследователь Сибири и Центральной Азии, акаде
мик, почетный президент Географического общества СССР. 

38 -3880 



НА. Морозов за работой, 1939 г. 



Часть шестая 

Четыре встречи 

Моих стихов невнятны звуки 
Живущим тускло в наши дни: 
В них мир таинственный науки, 
В них неба вечные огни. 

Мои слова - иероrnифы: 
Их разберет грядущий век. 
И что прочесть не смогут скифы, 
Узнает новый человек. 



Глава 1 

В МОСКВЕ 

Обстоятельства сложились так, что Н.А . Морозову не удалось со
здать свою собственную научную школу. У него бьmи помощники, но ник
то из них не стал его учеником, а тем более продолжателем его работ. 

В 1907 году Петр Францевич Лесгафт пригласил его работать в свою 
с.-Петербургскую биологическую лабораторию. Здесь Н.А. Морозов 
читал лекции по химии и астрономии в Вольной школе, открытой при 
лаборатории, и занимался теоретической доработкой тех проблем, над 
которыми он начал работать еще во время своего долгого заключения. 
В это время у него были ассистенты, помогавшие ему при решении 
лишь технических вопросов, они участвовали, в основном, в проведе

нии различных расчетов. Возможно, со временем они вникли бы в те 
вопросы, над которыми работали вместе с ученым, и стали бы его 
активными сотрудниками. Но этого времени не было. Сначала война 
изменила обычный ход вещей, а затем революция поменяла весь быт. 
С началом разрухи Морозову поступил ряд предложений заняться нау
кой в другом месте, но он решил остаться в Петрограде и попытаться 
выжить вместе с c.-ПетербургскоЙ биологической лабораторией. 

Весной 1918 года 
Морозов предложил 
фантастическую, по 
тем временам, програм

му работы института. 
Он предлагал создать 
научное учреждение, 

которое бы объединило 
специалистов из разных 

областей естествозна
ния для решения общих, 

Встреча НА . Морозов единых для всего инсти-
со своими сторонника.ми в Москве тута проблем. Вообще-

то, идея объединения в единое целое физиков, астрономов, химиков и 
биологов появилась еще при П.Ф. Лесгафте, который считал, что приро
да едина в многообразии своих проявлений, а потому должна изучаться 
как единое целое. Но только сейчас появилась возможность реализации 
этой идеи. Советское правительство шло навстречу инициативе ученых, 
если последняя способствовала развитию науки в стране. 

Н.А. Морозов, помимо руководства институтом, взял на себя заве
дование астрономическим отделением. Сотрудниками нового отдела 
стали его соратники по РОЛМ. Это были Даниил Осипович Святский, 
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Михаил Яковлевич Мошонкин, Сергей Владимирович Муратов, Миха
ил Анатольевич Вильев, Наум Ильич Идельсон, Нина Михайловна 
Штауде, Сергей Михайлович Селиванов. 

Одной из основных задач отделения являлась разработка вопросов 
исторической астрономии, выдвинутых в области звездной мифологии, 
и установление времени различных исторических памятников древно

сти, содержащих в себе астрономические указания. Для этой цели ас
трономы-вычислители отделения, кроме различных специальных ра

бот, приступили к составлению системы таблиц, посредством которых 
можно было бы определить все времена, соответствующие данному 
расположению Солнца, Луны и планет. Кроме того, астрономическое 
отделение занималось исследованиями астрофизического характера; 
обработкой произведенных на частных обсерваториях России наблю
дений над переменными звездами; теоретическими исследованиями и 

обработкой наблюдений падающих звезд. 
Под общим руководством Н.А. Морозова выполнялись все работы 

его сотрудников. Но они не проявляли особого интереса к идеям своего 
начальника. Одним из самых лучших его сотрудников был молодой 
астроном М.А. Вильев. Но и он порой проявлял строптивость. Напри
мер, когда Морозов просил расширить интервал вычислений, включив 
в него и позднее средневековье, для различных астрономических явле

ний, описанных в считающихся древними исторических сочинениях, 
его помощник полагал это пустой тратой времени. Как дальше сложи
лись бы их отношения - неизвестно, так как М.А. Вильев, выдающий

ся талант, несмотря на свои молодые годы уже стяжавший себе изве
стность своими трудами среди ученых Европы, из-за тяжелых условий 
жизни простудился и умер от воспаления легких в 1919 году. 

Другие же сотрудники либо обладали узким кругозором, либо, буду
чи верующими, испытывали постоянный дискомфорт, выполняя пору
чения Н.А. Морозова по проверке астрономических событий, описы
ваемых в Священном писании. К последним относилась Н.М. Штауде. 

В конце концов она в письменном заявлении обратилась к Морозову с 
просьбой перевести ее в астрофизическое отделение. Ее просьба была 
тут же удовлетворена. Хотя он и терял хорошего сотрудника, но ее 
желание было для него не менее важным. 

Д.О. Святский, первый ученик Н.А. Морозова, работавший вместе 
с ним в лаборатории П.Ф. Лесгафта и бывший его заместителем по РОЛМ, 
впоследствии стал профессором. Он бьm автором ряда историко-астроно
мических исследований. Казалось, он должен бьш быть самым активным 
его помощником. Но ему приходилось очень много времени уделять рабо
те в обществе «Мироведения». А в 1930 году его арестовали. 

Так что, к сожалению, в институте как-то не сложилось сообще
ство сотрудников, способных воспринять интересы и взгляды своего 
руководителя, готовых к достаточно широкому ПОдХоду к науке. 
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После выхода из печати первых томов «Христа» Н.А. Морозов стал 
получать письма от различных людей с предложением дать им воз
можность принять посильное участие в его работе по истории. Два 
наиболее активных таких помощника, Дмитриевский М.с. и Сума
ков В.Г., были введены в штат института. 

Новые помощники появлялись не только в результате переписки, но 
и в результате различных встреч. 

28-го сентября 1929 года в Ленинграде на квартире у Н.А. Морозо
ва, под его председательством, собралась часть его помощников, что
бы выработать стратегию дальнейших действий. Они решили создать 
«Общество истории и методологии точных наук и техники», в задачу 
которого входило бы изучение проблем истории, методологии и педа
гогики точных наук и техники; популяризация перечисленных проблем 
путем лекционной и литературной деятельности; объединение всех лиц, 
могущих и желающих осуществлять поставленные задачи; установле

ние связи с учреждениями, разрабатывающими вопросы марксисткой 
методологии. Устав и список общества были представлены на рас
смотрение Главнауки, но там ответили, что подобное общество уже 
создано при Академии наук, и желающие работать в этом направлении 
могут вступить в него. Но вступить в это общество значило бы отка
заться от разработки своих идей, так как они были несовместимы с 
идеями, лежащими в основе академического общества. 
И они продолжали действовать разрозненно. Вот некоторые из его 

добровольных помощников. 
Блюминау Владимир Леонтьевич, адвокат, посылал заявление в ко

митет по сталинским премиям, вел переписку о выдвижении Н.А. Мо
розова в действительные члены АН. Написал воспоминания о Морозо
ве и краткие изложения различных томов «Христа». 

Дворецкий Алексей Иванович, переводчик с немецкого, написал 
резюме к «Христу» - «Великий хронологический сдвиг» - краткое из

ложение семи томов «Христа». 
Николаев Борис Николаевич - архитектор, профессор Института 

путей сообщений. Его работа по деформации строительных материа
лов «Физические начала архитектурных форм» со временем легла в 
основу пролога к 9 тому «Христю) «О погружении старинных построек 
и их развалин в землю, о их хронической деформации как средстве 
установления их возрастю). 

Прудковский Петр Николаевич, написал для второго издания 1 тома 
«Христю) два приложения: «Алфавитный указатель собственных имен 
первой книги "Христа"» и «Алфавитный справочник-указатель значе
ний главнейших библейских имен и названий 1 и 2 книги "Христос" в их 
толковании по Н. Морозову». 

Рощаковский Михаил Сергеевич, инженер, написал популярное из
ложение «Христю). 
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Мрочек Вацлав Ромуальдович, профессор математики и истории 
науки, помогал Морозову в его работе над русской историей. 
И еще много других. 
В один из приездов Н.А. Морозова в Москву на собрание его едино

мышленников попал только что закончивший мехмат МГУ Сергей Алек
сандрович Стебаков. До 14 лет он жил в Ленинграде, недалеко от музея 
народовольцев. Мальчик был постоянным гостем музея и знал все его 
экспонаты наизусть. Но однажды он пришел туда, а музей закрыт. Часть 
экспонатов валялась тут же возле двери на улице. Возможно, причина 

закрытия была в том, что как ни крути, а это была партия террористов. 
Вскоре юноша переехал в Москву, но интерес к народовольцам не поте

рял. В дальнейшем он собрал достаточно большую коллекцию матери
алов о них. В частности, он посетил и сфотографировал все здания и 
помещения, связанные с деятельностью партии «Народная воля». 

К этому времени осталось в живых только три народовольца: 
М.Ф. Фроленко, В.Н. Фигнер и Н.А. Морозов. Сергей Александро
вич очень хотел с кем-нибудь из них встретиться. И вот случай свел 
его с Морозовым. 

Приведший его знакомый представил молодого человека Николаю 

Александровичу и рассказал о его увлечении. Вообще-то Морозов не 
любил рассказывать о прошлом, он всегда жил текущим, и его больше 
волновало то, над чем он работал сейчас. Но, перебросившись с но
вым знакомым несколькими фразами и увидев, что тот достаточно 
хорошо подготовлен, он сказал, что сегодня им вряд ли удастся пого

ворить по интересующему его вопросу, и предложил встретиться на 

следующий день. Так между ними завязалась дружба. 
Когда они встретились вновь, молодой человек получше разглядел 

своего собеседника. Простое и сердечное отношение Николая Алек
сандровича мгновенно расположило молодого человека к нему, и он 

сразу стал родным и близким. Его взгляд, казалось, проникал в самую 
глубину души. Голос у Николая Александровича был высокий, глухо
ватый, говорил он тихо и спокойно, никогда не повышал тона. 

Достаточно было с ним поговорить небольшое время, как начинал 
чувствоваться незаурядный ум, отсутствие спеси и менторства. Не 
случайно всюду, где он выступал публично, его восторженно привет
ствовали люди всех званий и состояний. Есть на свете много людей 
добрых, искренних, честных сердцем. Но далеко не так много та
ких, из души которых снопами излучается ее свет, ее жар, ее высокая 

моральная красота, так что всякий, входящий в общение с ними, попадает 
под действие этих лучей, невольно становится лучше, добрее, гуманнее, 
чище. Причем сам он этого не замечал и не прилагал никаких усилий. 

Они не заметили, как проговорили несколько часов, пока их не по

звали пить чай. На самом деле говорил в основном Николай Александ-
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рович. После встречи Сергей Александрович сделал для памяти за
пись об их разговоре. Вот пересказ их беседы. 

Итак, Вы хотите узнать, как я стал революционером? Но для 
этого надо начать с самого начала. Мой родитель рано остался 
сиротой. При этом финансовое положение семьи было полнос
тью расстроено. Барский дом был взорван, имение заложено, и 
за ним числился большой долг. Кроме того, нужно было выделить 
приданое сестрам. Отдавать им часть имения было бессмыслен
но, так как это было бы отдачей долгов, а не реальных капита
лов. И вот в таких условиях, проявив достаточную волю, ум и ра
сторопность, он не только выкупил имение, расплатился с долга
ми и отдал часть капитала сестрам, но и стал к тридцати годам 
очень богатым помещиком. 

Такой же самостоятельности он хотел и от меня. Заметив мое 
увлечение наукой, он решил, что если дать мне хорошее образова
ние, то я, окончив университет и оставшись в нем работать, очень 
быстро достигну высоких чинов и получу дворянское звание и по
добающее место в обществе. Все так бы и было, если бы не тог
дашняя система образования. Моими любимыми предметами были 
астрономия, физика, геология, минералогия, ботаника и т.n., а 
нас пичкали, в основном, филологией. Поэтому приходилось за
ниматься самообразованием. Я самостоятельно про штудировал 
Ч. Дарвина, М. Фарадея, К. Фохта, Э. Геккеля. В 17 лет я стал 
вольнослушателем Московского университета. Все свободное вре
мя я проводил в экскурсиях по берегам Москвы-реки. Тогда я ув
лекся палеонтологией, и вот почему. Изучив работу Ч. Дарвина, я 
nроникся идеей эволюционизма. И поэтому считал, что изучение 
живой природы следует начать с изучения ее ранних форм, то 
есть с палеонтологии. В этих занятиях я достиг некоторого успе
ха, и даже в шутку говорили, что я будущий профессор геологии. 

Но жизнь распорядилась так, что я nримкнул к обществу ре
волюционной молодежи. Русское революционное движение все
гда ставило своей целью перемену не только политического, но и 
экономического строя, без которого немыслима полная полити
ческая свобода для рабочего населения. Проnоведь в народе идей 
социализма - вот орудие, которое избрала для достижения своей 
цели русская социалистическая партия во время своего возникно

вения в начале 70-х годов. Для достижения этой цели было орга
низованно «хождение в народ» для nроnаганды. 
Вы говорили, что нас считали террористами. Но вот как это 

получилось, например, у меня. Совершив не один «поход в народ», 
я убедился, что там следовало проводить не политическую nро
nаганду, а вести обычную nросветительскую работу, заниматься 
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обычным образованием, чем большинство из нас и занималось. И 
именно за это нас и nреследовали. 

Но как ни неожиданно было это движение для nравительства, 
последнее немедленно nриняло против него свои меры, и к концу 
1874 года почти все nроnагандисты томились в казематах в ожи
дании ссылки, каторги или бесконечного заключения в централь
ных тюрьмах. В 1875 году, потерпев окончательное поражение в 
деревнях, движение снова направилось к городскому люду для того, 
чтобы действовать через него в деревне, но и здесь оно было за
душено nравительством; почти все nроnагандисты этого перио
да и рабочие, последовавшие за ними, были схвачены при первых 
шагах своей деятельности. 
Продолжать nрежний путь, не обращая внимания на пресле

дования nравительства, было очевидно невозможно. Стало ясно, 
что в тогдашних беспредельных равнинах России, с ее редкими 
деревнями и сравнительно незначительными рабочими городами, 
трудно сорганизовать большое народное восстание, и начинаю
щееся революционное движение nриняло совершенно своеобраз
ные формы. Волей-неволей приходилось сводить с властью сче
ты. Так мы перешли к тому, что Вы называете «терроризмом». 
И вот мало-помалу начались таинственные убийства nрави

тельственных деятелей. 
Неизвестные ни обществу, ни nравительству личности все 

чаще и чаще стали появляться, словно из-под земли, и устранять 
с дороги того или другого nравительственного деятеля. Совер
шив казнь, они исчезали без следа. Ни обыски, ни аресты, масса
ми nрактикуемые nравительством, не привели ни к чему. 

Это движение было результатом nреследований со стороны 
nравительства, сделавших nроnаганду чрезвычайно затруднитель
ной, если не невозможноЙ. Очевидно, что террористическая борь
ба немедленно nрекратилась бы, как только социалисты завоева
ли бы свободу мысли, слова и действительную безопасность лич
ности от насилия. Тогда движение молодежи снова направилось 
бы в народ, и после упорной работы народ осознал бы, наконец, 
свои права и, восставший, смел бы со своей дороги тогдашний 
экономический и общественный порядок, а потом устроил бы но
вый, лучший строй, основанный на требованиях всеобщей свобо
ды и справедливости. 

В одном из «Листков "Земли и Воли "», редактором и автором 
которого я был один, мной была помещена статья, подводившая 
теореm"lIческие основы к уже nрактиковавшемуся в России ново
му виду революционной борьбы по способу Вильгельма Телля и 
Шарлотты Корде. Слово «терроризм», уже nрактиковавшееся в 
публике, я нарочно исключил в этой статье, так как оно мне чрез-
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вычайно не нравилось, да и действительно не подходило к делу. 
Владычество путем террора, по моему убеждению, целиком 
принадлежало nравительству, и мы только боролись с ним с 
оружием в руках. Но это название, к моему сожалению, быст
ро распространилось в публике. 

Правительство, смотревшее на арестованных прежде соци
алистов как на заложников, стало вымещать на них свою зло

бу. Произошло несколько казней. В ответ на это 5 февраля в 
самом Зимнем Дворце под столовой императора был произве
ден взрыв динамита, убивший 1 О человек из его стражи, кон
тузивший и ранивший 53-х. 

Правительство стало заигрывать с консервативными эле
ментами общества, стараясь привлечь их на активную борьбу 
с революционерами. Наступил период лицемерного либерализ
ма и скрытой жестокости. 

Ситуация складывалась следующая. Во главе государства стоя
ло всемогущее nравительство со шпионами, тюрьмами и пушка

ми, с его миллионами солдат и добровольных слуг, и ведающих, и 
не ведающих, что творят; nравительство, в борьбе с которым 
были бессильны все народные восстания, все открытые револю
ционные попытки молодежи. Против этой громадной организа
ции, стягивающей железными когтями всю страну, способной по 
одному мановению своего повелителя раздавить и уничтожить 
десятки тысяч его явных врагов, подавленный, но живучий эле
мент населения - интеллигентная русская молодежь - выдвинул 
горсть людей, незначительную по числу, но сильную и страшную 
своей энергией и неуловимостью. 

Ей не были страшны многочисленные шпионы, потому что ее 
оберегали от них способ борьбы, не требующий сближения с по
сторонними мало известными личностями, инемногочисленность 

ее рядов, которая позволяла ей выбирать к себе в товарищи толь
ко людей испытанных и надежных. Ей были не страшны штыки и 
армии nравительства, потому что она не искала столкновения с 

этой слепой силой. Ей была страшна только ее собственная нео
сторожность, которая губила отдельных ее членов. 

Ненависть к народным угнетателям всегда была сильна в че
ловечестве, и уже не раз самоотверженные люди ценою своей 
собственной гибели пытались уничтожить жизнь того, в ком оли
цетворялось насилие. Но каждый раз они погибали и сами. Акт 
человеческого правосудия над тираном совершался, но вслед за 
ним наступало и возмездие. 

Самая мысль о цареубийстве стала, наконец, казаться чем-то 
страшным, трагическим. Она скорее вызывала представление о 
безнадежном отчаянии, о великодушном самоубийстве, чем о не-
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примиримой борьбе с угнетением. Она говорила людям о страш
ных нравственных страданиях, о невыносимой внутренней ломке, 
которую пришлось пережить цареубийце, прежде чем он, окон
чив расчет с жизнью, шел на свой подвиг, и делала этот подвиг 
исключительным, недосягаемым, ненормальным. Цари знали, что 
таких героев-самоубийц мало - и потому, оправившись от перво
го потрясения, снова продолжали свои насилия. 

Поэтому я предлагал совершенно другой способ борьбы. После 
свершения правосудия исполнители должны были остаться в жи
вЫХ. Исчезая бесследно, они могли бы снова бороться с врагами, сно
ва жить и работать для своего дела. Мрачное чувство не nримеши
вал ось бы к сознанию восстановленного человеческого достоинства. 

Массовые революционные движения, где люди нередко восста
ют друг против друга в силу простого недоразумения, где народ 
убивает своих собственных детей, в то время как его враги из 
безопасного убежища наблюдают за их гибелью, в предлагаемом 
способе борьбы должны быть заменены рядом отдельных, но все
гда бьющих прямо в цель политических убийств. Террористиче
ская революция казнит только тех, кто действительно виновен в 
совершающемся зле, и поэтому представляет собой самую спра
ведливую из всех форм революции. Это борьба силы с силой, рав
ного с равным, борьба геройства против гнета, знания и науки -
против штыков и виселиц. Цари и деспоты, угнетающие народ, 
уже не смогут жить спокойно в своих раззолоченных палатах. 

«Народная воля» выдвигала ультиматум: созыв Учредитель
ного собрания на основе всеобщего избирательного права - тог
да она nрекращает борьбу, занимаясь только nроnагандой и аги
тацией. Власть не собиралась идти ни на какие уступки. Оста
вался только путь продолжения насилия. 

За что же мы боролись? Вопросы справедливости во всех сфе
рах человеческой жизни и деятельности с давних пор глубоко и 
сильно затрагивали меня. Я много думал об этом предмете и во 
время моего хождения в народ, и в эмиграции, и во время 29-лет
него заточения в политических темницах прежнего режима. 

И вот к чему я пришел. Если попытаться проследить историю 
социалистических идей, то можно отметить, что первой стади
ей социализма был христианский монашеский коммунизм. Но его 
недостаток был в том, что монахи рассматривали справедли
вость только для живущих в данный момент. Вопрос о будущих 
nоколенuяx и не возникал, так как они считали, что жизнь Вселен
ной закончится вместе с ними. Эти монашеские коммуны имели 

естественную смерть, вследствие бесплодия монахов и монахинь. 
у других же граждан забота о детях не позволяла раздавать 
взрослым все свое имущество до последней рубашки. Но эта бе-
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режливость вырабатывалась чисто инстинктивно. Отсюда сле
дует вывод: монашеский путь социализма - антиэволюционныЙ. 

Так какой же путь будет эволюционным? Возникшие в более 
поздние времена социалистические учения даже не ставили во
прос о том, что для правильного развития человечества каждому 
современному nоколению нельзя тратить на самого себя весь свой 
заработок, а надо, даже при крайней нужде, «эксnроnриироваты> 
у себя для улучшения жизни будущих nоколений определенное и 
несравненно большее, чем берется общественными и государ
ственными налогами, добавочное количество продуктов труда. 
А такой путь является эволюционным, и легко видеть, что это 
не есть простое «деление всего поровну». 

Со времен французской революции мы везде видим в качестве 
обоснования всех социалистических учений только жалобы на 
крайнюю обременительность современного труда человека, на то, 
что у трудящихся насильно отбирается некоторая nрибавочная 
стоимость в виде государственных налогов и податей, в виде рен
ты землевладельцев и прибыли капиталистов. Чтобы исправить 
эту несnраведливость, анархисты предлагали низвержение государ
ства, коммунисты - уничтожение всякой частной собственности, а 

социалисты - только недвижuмой, вместе с орудиями nроизводства. 
Но для развития общества все эти перемены мало изменят положе
ние трудящuxся, если иметь в виду последующее развитие. 

В марксистской литературе, начиная с коммунистического ма
нифеста Маркса и Энгельса, вышедшего в 1848 году, и особенно 
после выхода трехтомного «Капитала» Карла Маркса, прекрасно 
разработан весь процесс «экспроприации», или изъятия капита
лов из рук рабочих, но оставлено в полной тени и даже освещено 
совершенно неnравильно все, что касается того, на что же идет 
эта «экспроприированная» часть продуктов. Куда же идет эта 
громадная nрибавочная стоимость? 

Легко nоказать, что ее нельзя всю проесть - тогда все капита
листы давно бы лопнули. Не идет она и на «предметы роскоши», 
которые описываются в ярких красках: бриллианты на женах и 
дочерях, роскошные дома, картины, люстры, мебель и т.д. 

Чтобы разобраться с этим вопросом, следует ввести коэффи
циент их индивидуального потребления. Поясню на пр им ер е, что 
такое этот коэффициент. Положим, что мне довольно восьми
сот граммов сахара в месяц, а я решу, начиная с будущего года, из 
обжорства, съедать в два раза больше. В год, значит, я буду съе
дать лишних без малого десять килограмм. И этот сахар кто-то 
где-то должен для меня ежегодно воспроизводить. 

Значит, я этим отягощу общий труд современного мне челове
чества на время nроизводства всего этого количества сахара, 
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заставлю кого-то трудиться на мое обжорство, терять на это 
соответствующее число рабочих часов. Но все это только пото
му, что сахар потребляется мною одним, и притом целиком. 

А так ли с драгоценностями? На шее дамы бриллиантовое 
о.жерелье, оцениваемое много выше сахара, и получено оно от 

матери и бабушки. Она его носит год, оно остается неистрачен
ным; она его носит десять лет, а оно все то же; она умирает, а 
оно цело, как прежде. Его носит ее дочь, положим, тоже десять 
лет и, разорившись, продает в ювелирный магазин, из которого 
его nокуnает другая дама и носит еще десять лет. Не будем сле
дить за его дальнейшей судьбой. И так ясно, что этот «предмет 
роскоши богатых» сильно отличается от nриведенного мною выше 
сахара. Ясно, что он не изнашивается, совсем не потребляется, а 
потому и его годичная потребительная стоимость равна нулю 
lUlU очень близка к нему. Сколько лет ни носили бы его дамы, и как бы 
ни переходило оно от одной к другой, все равно: никакому тружени
ку не придется тратить свой труд и время на его ежегодное возоб
новление, как это происходит при потреблении сахара или табака. 

А если прежняя хозяйка решит продать это ожерелье, то для 
этого нужно, чтобы какая-нибудь другая дама пожелала его ку
пить, т.е. употребила бы на нега деньги. Получается заколдован
ный круг: ожерелье будет, таким образом, передаваться из рук в 
руки без конца и будет предметом роскоши до тех пор, пока жен
щины желают его носить на своей шее и способны передавать за 
него тому, у кого оно находится в продаже, большие деньги. Оже
релье может только передаваться от одного владельца другому, 
да и деньги, которые передаются за него, не тратятся, а перехо
дят из рук в руки. Покуnка их богатыми людьми друг у друга, пря
мо или через посредников, является вовсе не растратой поступа
ющей к ним nрибавочной стоимости продуктов труда рабочих, а 
лишь передачей права на распоряжение ею в пределах их же соб
ственного класса от одного лица к другому, что совершенно без
различно для трудящихся масс. 

Обременительным для трудящегося человечества могло бы 
быть лишь большое ежегодное увеличение таких предметов рос
коши. Запрещение добывать такие предметы роскоши можно бы 
сделать и теперь, но это оказало бы лишь ничтожное влияние на 
облегчение общечеловеческого труда, несравненно менее, чем, 
например, запрещение возделывать табак, ежегодно целиком вы
пускаемый курильщиками в воздух и требующий все нового и но
вого ежегодного труда на возобновление своего запаса. 

Точно такое же явление общественно-экономической безвред
ности мы наблюдаем у большинства остальных предметов рос
коши богатых. 
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Их роскошные жилища обыкновенно украшены дорогими кар
тинами, статуями или другими произведениями знаменитых ху
дожников и скульпторов. Однако же эти картины и статуи, как 
и драгоценные камни, никем не тратятся, подобно табаку, еже
годно, а сохраняются неизменными из года в год. 

Если бы диктатура nролетариата или земледельческого насе
ления nрекратила этот вид роскоши богатых, запретив в своей 
стране такие nроизводства, как бесполезные для трудового на
рода, тогда художники и скульпторы, конечно, перешли бы к зем
леделию или ремеслам. Но они составляют ничтожную часть 
трудящегося человечества. Упразднение их всех до одного не со
кратило бы рабочего дня земледельцев и ремесленников даже и 
на десятую долю минуты. 

Правда, есть предметы роскоши, вроде дорогих духов, кото
рые прямо потребляются, но по их всегда вздутой продажной цене 
нельзя судить об их обременительности. Точно так же необычно 
вздута и продажная цена бальных и концертных платьев, сводя
щихся на простую передачу значительной суммы денег из карма
на франтихи в карман модистки, которая, конечно, распорядит
ся этими деньгами много лучше. Из общего взгляда на современ
ное nроизводство на земном шаре видно, что число лиц, занятых 
nроизводством всех вообще предметов роскоши, не достигает и 
одного процента земледельцев, фабричных, заводских рабочих и 
nромышленников. 

Немногим более облегчило бы ежегодный труд трудящегося 
человечества и запрещение постройки удобных каменных домов 
богатыми. Обычно нам говорят, сколько стоит постройка боль
шого каменного дома и сколько часов рабочего труда потрачено 
на него. Но нам совершенно не говорят, сколько десятков, а мо
жет быть, и сотен лет этот дом будет стоять после своей по
стройки и сколько nоколений разных людей будут в нем последо
вательно жить даже и после того, как не будет на свете ни заду
мавшего его капиталиста, ни построивших его рабочих. 

Правда, иногда возникали явления, которые можно бы назвать 
«безумием роскоши», особенно в аристократической, придворной 
среде: кем-нибудь овладевала мания строительства таких огром
ных роскошных домов, одно отопление которых и содержание в 
чистоте требовало десятка людей. Но эта болезнь почти всегда 
оказывалась смертельной. Истратив большую часть имущества 
на постройку для одного своего семейства и прислуги подобных 
зданий, аристократ или его потомки оказывались потом не в силах 
его содержать; им часто ничего не оставалось делать, как усту
пать их под какое-нибудь культурное или учебное учреждение. 

Отсюда ясно, что постройка всякого хорошего и долгосрочно
го сооружения всегда полезна для человечества. Она nрибавляет 
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труда современному nоколению только для того, чтобы освобо
дить от него целый ряд грядущих nоколений, с какой бы личной 
целью ни строил это сооружение землевладелец или капиталист
предприниматель. 

Теперь рассмотрим вопрос о капиталах. Раньше мелкие ремес
ленники в городах большею частью прямо обменивали свои nро
изведения на пищевые продукты, инстинктивно руководясь при 
этом их трудовым эквивалентом, т. е. отдавая в продукте своего 
nроизводства nриблизительно такое же количество часов труда, 
какое и получали в обмениваемом товаре. 

Сбережения этих ремесленников были, конечно, ничтожны, за 
временными исключениями, когда изобретательность кого-нибудь 
из них давала ему более сокращенный по времени способ nроиз
водства, но и это длилось лишь до тех пор, пока об изобретении 
не узнавали другие производители, скоро сбивавшие своей конку
ренцией повышенную продажную цену до трудовой ее нормы. 

Отсюда и возникло средневековое стремление держать каж
дое изобретение в секрете для одной своей семьи или рода, не 
делая его всеобщим достоянием людей и средством для общего 
улучшения их жизни. Талант, таким образом, зарывался в землю. 

Деньги как средство обмена должны были неизбежно войти в 
употребление и в Западной Европе, как везде, благодаря, главным 
образом, кочующим торговцам, которым было неудобно обмени
вать у nровинциальных землевладельцев свои ремесленные легкие 
товары прямо на громоздкие произведения земледельческого тру
да. Благодаря незначительному весу и малой емкости трудовых 
эквивалентов, золота и серебра, появилась возможность посред
ством «торговой прибыли» накапливать в одних руках большие 
трудовые ценности в виде не nортящихся от времени и легко по
мещаемых в каком-нибудь тайном месте монет и слитков. Ника
кой пользы ни современникам, ни последующим nоколениям чело
вечества, конечно, не было от этих скрытых богатств. 

Так продолжалось вплоть до 1716 года, когда Джон Ло изоб
рел коммерческий банк, впервые nримененный в Париже. Здесь 
Ло основал свой частный банк, nревратившийся через два года в 
государственный. 

Идея его была очень проста. Он предлагал всем, у кого, так или 
иначе, накопилась некоторая прибыль от торгового или другого 
рода труда: «Не зарывайте своих монет и слитков золота и се
ребра в землю, не держите их в подвалах и запертых сундуках, не 
дрожите над ними каждый день, опасаясь, что вас ограбят и за
режут. Несите их ко мне. Я дам вам расписку, по которой вы их 
получите от меня в любое (или определенное вами самими) время, 
и я не только ничего не возьму с вас за сохранение, но сам буду 
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платить вам каждый год nроцентьт. Немало труда стоило Джону 
Ло убедить современников, что он имеет полную возможность 
платить ежегодные проценты, употребив отдаваемые ему день
ги на постройку новых производительных учреждений, которые 
дадут банку несколько больший доход, чем он сам платит своим 
вкладчикам. 

Но все банки и подобные им ссудо-сберегательные учрежде
ния могут давать своим вкладчикам проценты лишь тогда, когда 
они немедленно употребляют их на устройство каких-нибудь nри
носящих доход, т.е. нужных и полезных, предприятий. Такими яв
ляются, например, постройки больших домов в больших городах 
для нужд квартирантов, постройка nароходов, железных дорог, 
телеграфов, фабричных и заводских зданий, мастерских, плат
ных учебных заведений, лабораторий для выработки лекарствен
ных веществ, а в земледелии - машин для капиталистической раз
работки земель, и так далее. 

В результате началось nоразительно быстрое всеобщее nре
образование человеческой жизни, которое в два века сделало не
узнаваемой всю земную поверхность. 

Понятно, что для банков и акционерных компаний было все 
равно, в какой стране nриложат они свои деньги, и они стали 
безразлично применять средства своих вкладчиков и в Европе, и в 
Азии, и в Африке, и в Америке, и в Австралии, везде, где это было 
нужнее, а следовательно, и прибыльнее; да и сами прибыли банков, 
каnитализируясь в них же, стали делаться орудием дальнейших со
зданий предприятий, ускоряя их темп в геометрической nрогрессии. 

Всюду на земной поверхности, как грибы, начали вырастать 
огромные города; дикие и пустынные места начали nревращать
ся в культурные центры. Капитал стал поощрять науку, расши

ряющую область человеческой любознательности и подчиняющую 
власти человека новые силы природы, не говоря уже о технике, 
которая постоянно изобретала, да и теперь изобретает для тру
дящихся масс все более и более легкие средства nроизводства, 
чтобы сократить время их труда, необходимого для удовлетво
рения насущных и ненасущных потребностей всех существующих 
людей, и широко подготовить всю землю для более удобной и сча
стливой, чем наша, жизни грядущих nоколениЙ. 

Вот куда идет та огромная доля nрибавочных ценностей, ко
торую капиталисты земного шара ежедневно получают от про
дуктов труда сотен миллионов работающего человечества. 

Почти вся громадная nрибавочная ценность, ежедневно соби
равшаяся в продолжение почти двух веков капиталистами и круп
ными землевладельцами и держателями акций, сделала жизнь не 
только имущих классов, но и трудящейся части нашего поколения 
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более удобной, чем раньше. Все эти телеграфы, телефоны, же
лезные дороги, nароходы, каналы, города, здания, мосты, болота, 
nревращенные в цветущие луга, и целые отдаленные дикие стра
ны, nревратившиеся в центры цивилизации, есть откристаллизо

ванная nрибавочная ценность, поступившая от городских рабо
чих и деревенских земледельцев в распоряжение имущих классов. 

Все это не пропито, не проедено и не nроиграно ими на бирже. 
Все это откристаллизовывалось в прошлом на улучшение жизни 

современного нашего поколения, а все, что собирается капитали

стами теперь, тотчас же кристаллизуется почти целиком на улуч

шение жизни будущих nоколений, да отчасти и современного, в 
ближайшие же годы. 

Каnиталист-nроизводитель прежде всего стремится обеспе
чить сбыт вырабатываемых его рабочими товаров, да и рабочим 
это не менее важно, чтобы не быть выброшенными из своего nро
изводства. А сбыт требует спроса. Но кто же больше всего спра
шивает самые обычные, наиболее распространенные товары? 
Конечно, не ангелы небесные, а те же самые сотни миллионов 
трудящегося человечества. Отсюда ясно, что для увеличения спро
са капиталисту волей-неволей приходится повышать потреби
тельный уровень всего трудящегося населения, а не низводить его 
до степени самого жалкого существования. 

Сбыт товаров можно увеличивать, поднимая, прежде всего, 
уровень потребления до существующей в Европе нормы, как это 
и делается теперь в колониальной политике. В результате совре
менный рабочий через посредство капиталиста как бы тянет на 
свой культурный уровень своих отставших братьев по человечес
кому роду, отдает, так сказать, свою nрибавочную рубашку, т. е. 
часть nрибавочной ценности производимых им товаров. С умень
шением же числа некультурных в капиталистическом смысле 

стран для капиталиста не останется других средств увеличивать 
сбыт, как повышая требования своих собственных рабочих, что, 
впрочем, делается и теперь, как всякий может видеть, сравнив 
хотя бы современные культурные потребности рабочих во всей 
Европе с потребностями их дедов и отцов. 

Отсюда ясно, что утверждение, будто капитализм сам по себе 
стремится низвести уровень потребления трудящегося населе
ния до пределов полуголодного и полухолодного состояния, проти
воречит действительности. Такое состояние было бы гибельно, nре:ж:
де всего, для самого капиталистического строя, потому что умень
шило бы емкость общечеловеческого рынка, т. е. спроса на товары. 

Марксистская школа общественной экономии давно установи
ла это, но, к сожалению, не дала ясного представления о потре
бительной ценности, сводящей все товары к одному знаменате-
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лю, а потому не указала ничтожности той доли капиталистиче
ских доходов, которая идет на личную жизнь капиталистов. 
В результате получилось у большинства, если не у всех, ее по

следователей крайне увеличенное представление о значительной 
выгодности передачи орудий труда в распоряжение государства 
или рабочих. А между тем материальной выгоды совсем не бу
дет, если принять во внимание, что при социализации капитали
зированных учреждений хозяев придется не упразднить, а заме
нить выборными директорами-распорядителями, которые тоже, 
конечно, не будут питаться одним воздухом, а лично менее заин
тересованы в успешном ходе дел. 
Я читал «Манифест» и «Капитал» К. Маркса еще в эмиграции. 

И до тех пор я много читал по политической экономии - и Адама 
Смита, и .Рикардо, и Джона Стюарта Мuлля, - но ясно чувство
вал, что все они ходят вокруг чего-то основного, но не в состоя
нии его сформулировать. И вот наглядное выражение Маркса, что 
«товар есть откристаллизировавшийся полезный труд», объеди
нило для меня все формы продуктов в их трудовой ценности, ко
торую до Маркса смешивали с рыночною ценою, тогда как она 
производит на деле лишь nриливы и отливы на уровне трудовой 
ценности в зависимости от колебаний спроса и предложения на 
данный продукт. Я понял, что только с этого момента полити
ческая экономия стала действительно наукой, и вывел из основ
ных положений Маркса дальнейшие последствия. 

Следует сказать, что о марксизме мы спорили и в Шлиссель
бурге. К нам попала статья, критикующая народничество с марк
систских позиций. Я, М.п. Шебалин, ид. Лукашевич и М.В. Ново
русский приветствовали капиталистическое nроизводство не толь
ко как силу, организующую рабочих и составляющую революцион
ные кадры, но и как созидающую nромышленное богатство страны. 

В рамках этих идей я оценивал англо-бурскую войну 1899-
1902 годов. Вопреки общему мнению, мои симпатии были на сто
роне Британской империи, вытеснявшей из Южной Африки рес
публики Трансвааль и Оранжевое Свободное государство, осно
ванное голландцами. В интересах цивилизации в Южной Африке 
должна господствовать новая nрогрессивная и предприимчивая 
английская раса, а не патриархальная и довольно-таки невеже
ственная раса старинных голландских переселенцев. 

С такими мыслями я встретил февральскую революцию. Но то, 
что происходило потом, внесло определенные коррективы в мои 
взгляды. Очень трудно было среди этого вихря событий правиль
но оценить совершающееся на наших глазах. Большинство обще
ственных деятелей оказались в положении лжепророков, несмот
ря на всю свою убежденность и искренность. 
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Наша обрушившаяся от собственной гнилости монархия ос
тавила страшно тяжелое наследство. Умышленно разделяя на
селение на обособленные друг от друга касты, она столетиями 
ослабляла страну, поселяя в разных слоях общества недоверие друг 
к другу и взаимную вражду, I.t потопила, наконец, все в потоках 
человеческой крови. Отнимая в продолжение почти трех лет все
разрушающей войны крестьянские руки от их обычного занятия -
земледелия, она не nозаботилась даже заменить их в достаточ
ной мере, как в Германской империи, руками пленных. Она от
правляла пленных неизвестно зачем в отдаленные места Сибири 
и 3акасnийского края, чуть не на голодную смерть, и даже в цен
тральной России назначала их, главным образом, на малоспеш
ные работы, вроде канализации и осушения болот. В результате 
всего этого она поставила перед нами в эти трудные дни призрак 
самого ужасного из всех земных царей - царя Голода. 

Трудно было указать в подробностях пути, которыми мы мог
ли с наименьшими потерями выбраться из безвыходного по вне
шности положения. Однако и в этом хаосе противоречивых ин
тересов и условий беспристрастное nрименение к современному 
моменту основных законов общественного развития человечества 
могло дать надежный компас. 

Прежде всего мы должны были себе сказать раз и навсегда, 
что монархический образ nравления отжил свой век на земном 
шаре. Он nреnятствует дальнейшему развитию человечества, 
ближайшей ступенью которого является образование соеди
ненных штатов всех цивилизованных государств как единствен
ной формы международного союза, которая может навсегда 
nрекратить войны. 

В основе всех изменений хозяйственного строя жизни, как и в 
основе гражданских и религиозных изменений, лежит постоян
ное развитие человеческого духа от поколения к nоколению. Лишь 
то поколение способно будет осуществить гражданственно-сво
бодный, а не деспотический социализм, у которого угаснут в ду
шах nервобытные чувства корыстолюбия, зависти, злобы, ревно
сти, самомнения, суеверия, честолюбия, властолюбия и т.д. Кро
ме того, гражданственно-свободный всенародный социалисти
ческий строй возможен только при высоком развитии человечес
кой умственности. При безграмотности или полуграмотности 
большинства и его духовной малоразвитости всякий социалис
тический строй будет иметь непреодолимую готовность вновь 
выделить из себя все прежние nривилегированные классы част
новладельческого строя и перейти в него. 

Одна из величайших и nрекраснейших задач современной все
народной интеллигенции - подготовлять грядущее царство все-
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общего братства. Но для этого нужно много трудиться. Просто 
революция в том смысле, как мы обычно понимаем это слово, есть 
быстрый, насильственный переворот. Таким переворотом, как 
правильно приспособленным взрывом nороха, можно сбросить без 
больших повреждений давящую крышу деспотического государ
ства, но нельзя этим способом вырвать из-под него фундамент, 
т.е. исторически сложившийся экономический строй, без круше
ния всего здания. Экономический фундамент всякого сложного 
государства можно только nреобразовывать на новый лучший 
склад, и притом осторожно и гуманно, заменяя в нем камень за 
камнем в отдельности. 
Я считал, что все мы, революционеры, неизбежно должны 

стать эволюционерами: одни - в области развития и расширения 
горизонтов человеческой мысли, другие - в развитии граждан
ственности и гуманности, и третьи, наконец, в последователь
ном мирном nреобразовании междуклассовых экономических от
ношений на началах справедливости не только к одному какому
либо классу, но и ко всякой живой человеческой душе в своей стране. 

После февральской революции я опять окунулся в полити
ческую борьбу. 
В февРШlьские дни я сблизился с партией кадетов. В ней состоя

ли многие мои друзья-ученые и все мы считШlи, что настШlО вре
мя эволюционного развития общества. Мне даже nредлагШlи пост 
товарища министра nросвещения. Но я nосчитШl, что это потре
бует очень много времени и я не смогу заН'UJlШться наукой. В марте 
1917 года я стал членом «Свободной ассоциации для развития и 
распространения положительных наук». В нее входили ученые, 
писатели и общественные деятели. Мы мечтШlи продвигать знания 
и культуру в народ. Но развернуть сколько-нибудь широко намечен
ную работу не удШlОСЬ из-за общей неустроенности, а после Октябрь
ского переворота ассоциация была ликвидирована. 

Одной из nроблем первых дней революции была следующая про
блема: «Как уплатить долги и расходы мировой войны?» Реше
ние «экспроприировать у капиталистов их кубышки» оказалось 
ложным. У каnитШlистов на деле очень мало денег: поступая от 
них в банк через одни двери, деньги их тотчас же выходят из него 
через другие в руки того же рабочего народа, при влеченного бан
ком или прямо, или косвенно (через его должников) на всевозмож
ные полезные работы. 

Во всех банках и кубышках фабрикантов, заводчиков, торгов
цев и богатых землевладельцев, от конца до конца России, не было 
и двадцатой доли того, что лежит по домам почти двухсот 
миллионов простого народа и что вложено им в различные коопе
ративы и ссудосберегательные кассы. 
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Тогда в России в ходу не было никаких денег, кроме бумажных. 
Золотая монета ушла за границу, серебряная спрятана не в ку
бышки капиталистов, которые понимают, что им нет расчета 

держать у себя в сундуках неnолновесное серебро, а у самой бед
нейшей части населения, не ~нающей, что в этих монетах дей
ствительного серебра очень мало, и что они не стоят той цены, 
которую за них дают. 

Избыток бумажных денег - это самый страшный яд для обще
ственного организма. Он вызывает в нем конвульсии, лихорадку 
всеобщей неуверенности в завтрашнем дне, ажиотаж, спекуля
цию, приостановку работ. Единственно верным противоядием 
является в этом случае изъятие избытка денег путем распрода
жи государственного имущества. Однако можно перевести эту 
опасную болезнь из острого состояния в более безопасное, хрони
ческое, и путем nроцентных займов, обратно возвращающих 
часть денег в казначейство и избавляющих его от необходимости 
выпускать новые дозы отравы. 
у нас не было по многим причинам возможности продать го

сударственное имущество и потому можно было избавиться от 
отравы, подписавшись на заем свободы и этИ}l;1 перенести часть 
нашей тяготы на будущее поколение. 

Поправить наше положение можно было поднятием нашей 
производительности путем возможного увеличения часов рабо
чего времени на фабриках и заводах и путем повышения произво
дительности культурных земель. 
Мы считали, что разоренная войной, нищая крестьянская стра

на не готова к социализму и подготовить Россию к этой новой 
стадии общественной жизни может только всемерное развитие 
капиталистического nроизводства. Для построения социализма в 
разоренной войной стране нет необходимых условий - мощной 
развитой nромышленности и жизнеспособного сельского хозяй
ства. В этой ситуации экспроприировать наличные ресурсы и 
распределить их «по справедливости» означало бы создать непрео
долимые трудности для будущих nоколениЙ. Для нормального соци
ально-экономического развития нужны накопления и излишки, а не 

имущественное равенство, утвержденное насильственным путем. 
Временному nравительству, прежде всего, нужно было решить 

вопросы о земле и о мире, но этого не было сделано. Поэтому и 
созыв Государственного совещания, представленного в печати как 
общероссийский форум с участием крупнейших государственных 
и политических деятелей страны, не принес успокоения. 

Выступившие на Государственном совещании Плеханов и Кро
поткин были единодушны в своем стремлении остановить разра
ставшуюся в стране междоусобицу. Капиталистам они доказы
вали необходимость пойти навстречу рабочим, а рабочих угова-
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ривали не предъявлять предпринимателям невыnолнимых требо
ваний и не прибегать к насилию. Правительство же Плеханов и 
Кропоткин призывали к широким социальным реформам. Я объяс
нял, что представление о выгодности перехода орудий труда в 
руки рабочих неверно, так как выборные директора не будут так 
заинтересованы в успехе дела, как хозяева предприятий - капи
талисты. Поднять подорванное войной nроизводство могла бы 
постепенно хорошо подготовленная национализация nромыш
ленности, а не ее насильственная экспроприация. Я называл от

ношения между рабочими и капиталистами взаимовыгодными 
и nризывал оба противоборствующих класса осознать свою ве
ликую эволюционную роль. 

Когда капитал окончил бы свою культурно-эволюционную мис
сию, т.е. довел бы всю земную поверхность через ряд nоколений 
до цветущего состояния, он умер бы своей естественной смертью, 
благодаря тому, что ни один банк, после окончания этой миссии ка
питалом, не мог бы давать своим вкладчикам никаких процентов. 

Владельцам земель, фабрик и заводов стало бы некуда отда
вать свою nрибавочную стоимость, а растратить ее на себя они 
не были бы в силах по той же самой причине, о которой я гово
рил ранее, потому что большинство бросающихся в глаза пред
метов роскоши долговечны и потому редко возобновляются, а 
съесть и выпить человек не в состоянии даже вдвое более того, 
что вмещает его желудок. 

Кроме того, понятно, что низведение банками к нулю процен
та за вклады произошло бы не сразу, а постепенно. Поэтому и 
капиталистам пришлось бы в соответствии с этим понижать 
свою nрибавочную стоимость, с которой им нечего было бы де
лать, а потому и уменьшать время рабочего труда, в особеннос
ти благодаря тому, что постепенное развитие образования, как 
среди них самих, так и среди трудящихся физически народных 
масс сделало бы их вкусы более культурными, чем теперь, задолго 
до окончания nроцесса социализации всего через капитализм, и 
направило бы их на улучшение жизни всех людей. 

Такова схема марксистского перехода к всеобщему социализ
му. Несомненно, что она является наиболее строго законченной 
из всех социалистических гипотез улучшения быта людей, так как 
nокоится на психологической основе, т.е. соответствующей эго
центрическому складу человеческой души настоящего, да, безус
ловно, и многих следующих nоколениЙ. 

Капиталисты, не сознавая этого, стремuлись до сих пор и те
перь стремятся как можно скорее nрисnособить к наилучшему 
пользованию грядущих nоколений человечества весь земной шар, 
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заставив для этого рабочих трудиться в дополнительные часы, и 
таким образом являются фактором nрогрессивным. 

Рабочие же стараются как можно более сократить эти из
лишние часы, и потому бессознательно являются фактором кон
сервативным. Ведь им непосредственно нет выгоды от того, что 
капиталист на их избыточный труд увеличивает мировое богат
ство или поднимает на высший потребительный уровень полуди
кие народы, и это их чувство совершенно понятно с эгоцентри
ческой точки зрения. Однако не их воля и не воля капиталистов, а 
железный закон движения жизни все вперед и вперед обусловли
вает и величину придаточного труда в каждый данный момент, и 
средний уровень потребления человечества. 

Всеобщая бессознательность в борьбе капитала с трудом и 
труда с капиталом, тогда как на nрактике происходит их обоюд
ное сотрудничество в достижении той же самой великой и доб
рой цели, видна на каждом шагу. 

Каждый отдельный собственник может распорядиться свои
ми доходами как хочет, но только при одном условии: лишить 
другого собственника права распорядиться его доходами на эту 
же самую сумму. 

Ради этой-то иллюзии собственности капиталист или круп
ный землевладелец трудится иногда в поте лица не менее своих 
рабочих, контролируя nравuльность хода работ, изыскивая новые 
рынки для сбыта их произведений, меняя места сбыта в зависи
мости от спроса и т.д., и т.д. 
И он, как его рабочие, эгоцентричен в душе, но железные зако

ны жизни при капиталистическом строе обращают результаты 
чисто себялюбивой деятельности его и их на пользу грядущим 
nоколениям, и эти же законы обусловливают необходимое время 
человеческого труда в каждую историческую эпоху. Капиталист 
фактически не может увеличить число трудовых часов рабочего 
более того, сколько их нужно, чтобы nроизводство не nереnолня
ло рынка и не вызвало торгового кризиса, а рабочий не может 
сократить при капиталистическом строе этих часов своего тру

да до такой степени, когда капиталист, а за его спиной и другие 
поколения человечества, уже не получит никаких выгод. 

В сентябре 1917 г. я стал членом некоего предпарламента. При
зыв: «подавить распри, объединиться для спасения Родины» по
тонул в партийной полемике. Сохранить демократические сво
боды, не подкрепив их социально-экономическим освобождением 
народа, было невозможно. 

Никто из лидеров либерально-демократических партий, учас
тников предпарламента, не выдвинул соответствующей стрем
лениям крестьянства программы. Зато это сделали большевики и 
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эсеры. Вот почему масса народа, nоначалу доверявшая Времен
ному nравительству и ожидавшая от него коренных перемен, к 
осени 1917 г. уже отошла от капиталистов на сторону револю
ционных рабочих. 

Вопрос о земле был очень важным, но беда была в том, что в 
стране не было особых запасов свободной земли. На одной лек
ции для крестьян я вступил в спор с лектором. Он считал, что 
крестьяне получат прирезку от монастырских земель. Но ведь и 
монахи, и монашенки почти все из крестьян: nахотные земли у 

них вспаханы, луговые - скошены, а лесные утилизируются, как и 

у крестьян. Напротив, при уравнительном разделе от крестьян 
придется, по-видимому, еще отрезать для бывших монахов и мона
хинь, потому что теперь у них меньше земли на душу, чем у кресть
ян. Лектор считал, что монахам и монахиням не будет ничего ос
тавлено; они будут переселены на свободные земли в Сибирь. 

Крупные помещики обрабатывают землю машинами, где один 
рабочий в день наработает за семерых земельных крестьян. При 
равномерном распределении земель упадет производительность. 
Будет уничтожено nрименение машин к земледелию. Другое дело, 
у крупного землевладельца, или когда не земля будет разделена на 
наделы, как у нас теперь, а сами плоды земли после сбора будут 
делиться между всеми участниками. Тогда будет все равно, с ка
кого места начать косить и каким кончить. Но это изменение всего 
крестьянского быта. Обобществление всего. 

Все удельные и казенные земли Европейской России почти вез
де, где они удобны для разработки, разработаны чьими-то рука
ми, а болота, тундры, солончаки и пески делить бесполезно; ка
зенные и частные леса не только не надо делить для быстрого 
использования, а надо отдать под государственную опеку, так 
как их в большинстве губерний слишком мало, и что вообще девиз 
«Земля и Воля» имел реальный смысл лишь в пятидесятые годы 
19-го века, когда он возник, т.е. пока он обозначал всем nонятную 
вещь: освобождение крестьян от крепостной зависимости с на
делом обрабатываемой ими земли. А теперь для надельных крес
тьян он являлся лишь миражем, так как переселить насильствен

но в Сибирь всех, кто до сих пор обрабатывал ежегодно и при
том целиком в Европейской России все удобные монастырские, 
церковные, частновладельческие, удельные и казенные земли, фак
тически невозможно и не гражданственно, так что «Земля и Воля» 
теперь не обще крестьянский, а исключительно батрацкий и мел
коарендаторский девиз. Да, кроме того, и батраки не возьмут 
одной земли, без материального обеспечения им возможности 
продуктивно работать на ней. Ну, а сколько десятков или даже 
сотен миллиардов денег, целую их гору, надо раздобыть, чтобы 
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устроить все это миллиону батраков, когда в государственном 
казначействе нет ничего, кроме многих миллиардов долгов? 

Многие после Февральской революции смотрели на земельную 
социализацию, как на простое сохранение и насильственное рас

пространение на всех земледельцев уже почти расnавшейся фак
тически среднерусской крестьянской общины, создавшейся при 
крепостном nраве, с nрибавкой к ней обязательного передела зем
ли только внутри общины, через каждые двенадцать лет. 

Возможны были только два решения земельного вопроса. Пер
вое - полное обобществление, но к нему крестьяне были не го
товы. Второе - полная частная собственность на землю и все 
находящиеся на ней постройки с правом передачи путем прода
жи или завещания. 

Я считал, что, с точки зрения эволюционной социологии, забо
тясь о судьбе будущих nоколений, при этой форме наиболее целе
сообразно не ограничение максимума земельной собственности, 
а, наоборот, ограничение ее минимума, т. е. установление наи
меньшей величины земледельческого участка, который семья, при 
помощи усовершенствованных машин, могла бы обработать лич
но, без чрезмерного напряжения сил. Несомненно, что эта куль
турная земельная единица была бы много больше тогдашнего кре
стьянского надела, и быстрый переход к ней от него было бы не
возможно осуществить. 

Пришлось бы ожидать, пока малоземельная часть населения 
не продаст сама таких недостаточных участков, как невыгодных, 
соседям, или даже не соседям, и не перейдет таким образом от 
земледелия к другим родам труда, не менее важным и не менее 
нужным для человечества. Таким образом, увеличилось бы отно
сительное количество людей, занятых неземледельческим трудом, 
и разредилось бы земледельческое население без нарушения рав
новесия; так как nрименение машин к земле и успехи культуры 

дали бы возможность прокормить всех. 
«Право каждого живого человека на землю» - такая же фик

ция, как и право всех быть художниками, актерами, музыканта
ми, плясунами на канате и т.д. 

Не менее очевидной мне виделась возможность постепенной 
национализации земель; например, мы имели в некоторых госу

дарственных лесах разработки их наемными артелями рабочих, 
это и есть уже готовая национализация земель. Мы наблюдали 
то же самое на городских землях; это - муниципализация земель, 
хотя и не в полном виде, так как на них нет постоянных помеще
ний для рабочих, но, очевидно, и они возможны. 

Пример мелкой социализации земли, т.е. коммунального владе
ния ею в небольших общинах, мы видели в монастырских обще
житиях, но никак не в современных деревенских крестьянских 
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общинах, которые обнаруживают все неудобства и частной, и 
коммунальной собственности. 

Аналогичные же попытки образования мелких коммун делались 
толстовцами, а также и фурьеристами, оуэнистами и т.д., но 
все они быстро саморазрушались, хотя и тратили весь свой труд 
только на себя. 

Значиm, все три возможные формы социализма уже отчасти 
осуществлены или осуществлялись на nрактике. 

Необходимо ввести во всеобщее сознание, что никакие социа
листические перемены не могут принести существенных мате

риальных выгод для современного им поколения или сократить 
его рабочей труд хотя бы на полчаса в день, не подкосив будущ
ность детей, внуков и всех дальнейших потомков его и не отдалив 
наступления царства всеобщего братства на много веков. 

Приблизить же царство братства может только упорный труд 
нас всех и особенно - труд интеллектуальный. 
Я участвовал в выборах в Учредительное собрание по спискам 

партии кадетов. Все это время у меня было тревожное настрое
ние. Я предвидел уже неизбежность гражданской войны, бедствий 
голода и разрухи как ее результатов и потому сознательно занял 
nримиряющую позицию среди враждующих между собой партий, 
но вскоре убедился, что это совершенно бесполезно и что удер
жать от эксцессов стихийный натиск народных масс будет так 
же трудно нашим политическим партиям, как остановить ура
ган простым маханьем рук. 

После разгона Учредительного собрания я бесповоротно и ре
шительно ушел из политики. В науку и ее nреобразующую силу я 
верил безгранично. Именно она должна была способствовать не 
только подъему разрушенного войной и революциями хозяйства, 
но и облагородить нравы, ожесточенные братоубийственной 
бойней. Темнота и невежество были несовместимы с демократи
ческими свободами. Просвещение народа, распространение на
учных знаний неизбежно содействовало гражданскому взросле
нию общества, утверждению в нем nринциnов свободы и прав лич
ности. Здесь я мог принести пользу, и этим я и решил заняться. 

В заключение Николай Александрович сказал: 
- К сожалению, нам еще о многом не удалось поговорить. Вы гово

рили, что у Вас в Ленин граде есть родственники и Вы их время от 
времени посещаете? Так вот, когда Вы будете в Ленинграде, милости 
прошу к себе, только сообщите заранее. Вот тогда мы и продолжим 
наш разговор. 



Глава 11 

в ЛЕНИНГРАДЕ 

Очень скоро с.А. Стебакову случилось съездить к родственникам 
в Ленинград. Он списался с Николаем Александровичем и при первой 
же возможности поспешил на проспект Маклина, к дому N!! 32. Здесь 
размещался Научно-исследовательский институт имени П.Ф. Лесгаф
та, здесь же находилась и квартира Морозовых. Через низкие ворота, 

невзрачный двор, по темной лестнице, он поднялся во второй этаж, в 
квартиру N!! 31. В прихожей его встретили Николай Александрович и 
Ксения Алексеевна. Оба - сама любезность. Сразу же приг.ласили в 
столовую пить чай. Посредине комнаты большой обеденный стол, ду
бовые резные стулья, а стены в картинах первоклассных русских ху
дожников. После чая хозяева и гость перешли в большой зал, который 
являлся одновременно приемной и рабочим кабинетом Николая Алек
сандровича. Здесь все стены также были увешаны картинами. Не
сколько портретов и скульптур Морозова. На столах и диванах везде 
книги. А на рояле и письменном столе - рукописи и материалы еще не 
законченных или не напечатанных трудов, исследований и работ уче
ного. Николай Александрович пребывал в очень хорошем настроении, 
бодр, весел, полон энергии. 

Неожиданно к Николаю Александровичу пришел посетитель с неот
ложными делами. Попросив извинения у гостя и оставив его на попе

чение Ксении Алексеевны, Морозов с посетителем ушел в институт. 
Ксения Алексеевна с удовольствием показал гостю 26 толстых 

рукописных книг-тетрадей в самодельных переплетах. Все они были 
пронумерованы, на некоторых стояла дата, когда эти тетради были 
закончены. Молодой человек с интересом стал их пролистывать, 

делая, с разрешения хозяйки, пометки для себя. 
Одиннадцать тетрадей посвящены работам по химии. Это тома 1, 

3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 26. Общий объем этих тетрадей - более 
четырех с половиной тысяч страниц. Это материалы к работе «Строе
ние вещества», черновики и окончательные варианты этой работы. 
Первая тетрадь была заполнена в 1889 году, а последняя в 1905 году. 

Второй и третий том содержат научно-популярные статьи и мате
риалы к ним. Всего там чуть больше трехсот страниц. Эти работы 
датируются 1890-1893 годами. 

Тома 5, 8, 17 и 25 посвящены математике. Здесь работы «Функции, 
дифференцирование и интегрирование», «Начала векториальной алгеб
ры и их генезис из чистой математики», «Аллотропическое состояние 

4 метаморфоз алгебраического количества» с рецензией Лукашевича, 
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а также «Заметки и вычисления по чистой математике, геометрии и 
механике». Всего около тысячи двухсот страниц. 

Две тетради, 19 и 24, посвящены работе «Основные начала физико
математического анализа», всего более восьмисот страниц. 

Том 21 - работа «Законы сопротивления упругой среды движе
нию тел . Аналитические исследования». Это самый тонкий том, 
всего 90 страниц. 

Тома 18 и 23 посвящены работе «Откровение в грозе и буре» и за
меткам к ней . Всего восемьсот страниц. 

И четыре тетради, 6, 16, 20 и 22, содержат вычисления, выписки, 
заметки и наброски по математике, физике, химии, ботанике, биологии, 
истории культуры в связи с работой над «Апокалипсисом» и «Пророка
ми», заметки по астрономии, стихотворения, письма родным и их отве

ты, заметки по физике, письмо Бекетову о строении вещества и многое 
другое. Всего около двух тысяч страниц. 

Даже беглый про смотр тетрадей не оставлял сомнений в огромной 
эрудиции ученого. Вот и сейчас в его кабинете лежали рукописи по 
истории человечества и астрономическим изысканиям о влиянии 

«Угольных мешков» Млечного пути на жизнь нашей планеты Земля, 
над которыми он работал последнее время. 

Ксения Алексеевна разъясняла возникающие вопросы. Было видно, 

что она во всем этом разбирается. И это не удивительно. Еще в Мос
кве Морозов говорил, что его супруга - это по
мощница и бессменный секретарь в его науч

ной деятельности. Она разбирает его обширную 
корреспонденцию, готовит ответы на некоторые 

письма, помогает в чтении корректур. Кроме того, 
Ксения Алексеевна, разумеется, ведает всеми 
житейскими и хозяйственными делами, которых 

Николай Александрович не касается вовсе. 
Ксения Алексеевна показала гостю толстый 

альбом-гербарий растений и цветов, собранных 
в Шлиссельбурге. Здесь были мхи, лишайники, 
грибы, наросты на березе, папоротники, цветы, 
злаки - все то, что удалось собрать в Шлис-

НА. Морозов в своем сельбургской тюрьме, что выращивалось на не
ленинградском кабинете больших огородиках внутри тюремных стен, и 
все то, что случайно попадало в эти стены. Молодого человека порази
ло, насколько тщательно был разделан каждый листочек, каждый усик, 
каждый цветок, как старательно все это наклеено на бумажные листы. 
Каждый лист гербария производил впечатление художественного про

изведения, старательно нарисованного. 

Но вот вернулся Николай Александрович. Он посетовал, что много 
времени забирает административная работа: 
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- Мне хочется работmъ для науки. Столько идей вертится в голове. 
Административная работа - нечто вроде диспетчера, который распреде
ляет автомобили, а ездят на них другие. для ученого лучше всего бьпь 
знаменитым после смерти. Тоща уже никто не будет мешать его работе. 

Николай Александрович прцвел пример Д.И. Менделеева, которо

му мешали всякого рода посетители: 

- Ему говорят: «К Вам посетитель». Он: «Опять посетитель. Опять 
нужно белые камергерские штаны надевать». Так однажды пришел к 
нему посетитель. Дмитрий Иванович надел свои камергерские штаны 
белые, пошел показывать по плохо отапливаемому помещению Пала

ты мер и весов, про студился и умер. У меня не было давно (с незапа
мятных уже времен) ни одного дня, к вечеру которого не оставался бы 
хвост недоделанных дел, хотя с утра не теряю даром ни одной минуты 

времени, иначе как на еду да питье. 

эти разговоры и про смотренные рукописные книги определили тему 
их дальнейшей беседы - занятие наукой в Шлиссельбурге. Вот что 
записал в своих заметках об этой беседе С.А. Стебаков: 

Даже в период своего «хождения в народ» я собирал расте
ния, насекомых, минералы, как бы пополняя свои прежние коллек
ции. В эмиграции я находил время слушать лекции в Женевском 
университете, встречаться с географом Элизе Реклю и астроно
мом Камилем Фламмарионом. К моменту своего ареста я был в 
курсе основных открытий в области естествознания и точных 
наук и довольно свободно ориентировался в их проблематике. 

Сразу после суда было несколько лет такого полного одиноче
ства, что я почти разучился говорить и не узнавал своего соб
ственного голоса. Вот в это-то первое время и сложuлась у меня, 
в общих чертах, та .теория, которой, в основном, я и занимался в 
Шлиссельбурге. Вероятно, только это счастливое обстоятельство, 
наполнившее пустоту моей жизни, и спасло меня от сумасшествия. 

Вообще-то диапазон научных моих занятий в тюрьме был ши
рок: я работал в области естествознания, математики, химии, 
физики, минералогии, геологии, астрономии, политической эконо
.мии, истории и ряда других наук. 

На первых порах я не имел возможности использовать науч

ную литературу. Только в последние годы пребывания в крепости, 
когда условия содержания были несколько смягчены, мы стали 
получать некоторые печатные издания: «Журнал Русского физи
ко-химического общества», мой самый любимый для чтения жур
нал, «Научное обозрение», «Климат», «Вестник Европы», «Нива», 
«Chemica/ News» и др. 

Книги попадали в крепость полулегально - тюремный врач, 
доктор Н. С. Безроднов, отдавал их в мастерскую «для nереnле-
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та», и я имел возможность ими пользоваться. Он же приносил 
мне химические реактивы и лабораторную посуду, так что я мог 
даже проводить некоторые опыты и обучать этому своих това
рищей. Я имел возможность пользоваться довольно значитель
ным количеством книг на русском, французском, английском и не
мецком языках. Всего я в то время владел десятью иностранны
ми языками. 

В Шлиссельбульрге я несколько лет занимался астрономией, ко
нечно, без телескопа, по одним книгам и атласу, но я настолько 
хорошо помнил наши северные созвездия, что по вечерам узнавал 
каждое из них вверху через окно. Года 2 или 3 я специально зани
мался здесь ботаникой, разводил цветы в крошечном садике, а для 
зимних занятий составил гербарий, в котором набралось более 
300 видов растений. Кроме всего этого я занимался постоянно 
теоретической физикой и химией, а через некоторое время даже 
имел в своем распоряжении хороший микроскоп. 

Затем я почти все время посвящал работе над книгой «Строе
ние вещества» - и чувствовал невыразимое удовольствие всякий 
раз, когда после долгих размышлений, вычислений, а иногда бес
сонных ночей мне удавалось найти порядок и nравильность в та
ких явлениях природы, которые до этого казались загадочными. 
Я настойчиво, день за днем, обдумывал и набрасывал на бума

ге гипотезы и соображения, делал бесконечные вычисления, со
ставлял таблицы и схемы. Впереди была - если вдуматься - одна 
безнадежность. И все-таки я работал. 
Я каждый новый день ждал с нетерnением, так как каждый 

новый день позволял мне продвинуться вперед в разработке моих 
научных идей. 

В чем была суть моей работы по химии? 
Еще в 1816 г. английский ученый В. Праут высказал гипотезу, 

согласно которой водород является nервичной материей всех ве
ществ, и что многообразие элементов может быть объяснено 
различными сочетаниями атомов этого вещества. Среди первых 
книг, которые разрешили передать мне в камеру, была книга А. Секки 
«Единство физических сил (опыт естественнонаучной философии)>>, 
опубликованная на русском языке в 1873 г. В этой книге мое внима
ние привлекло изложение работ французского химика Ж.Б. Дюма, 
который в 1857-1858 гг. провел аналогию между изменениями 
эквивалентных весов в группах сходных химических элементов и 
изменениями молекулярных весов в гомологических рядах органи
ческих соединений. 

Развивая идеи Праута и Дюма, я начал изучать основные орга
нические вещества и сразу увидел, что можно из системы карбо
гидридов (углеводородов СхН) составить периодическую систе-
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му по аналогии с периодической системой химических элементов 
Менделеева. Обе периодические системы оказались nоразитель
но похожи. Различие их состояло лишь в одном: если у элементов 
изменения химических свойств наблюдались при возрастании «па
евого веса», то у углеводородов те же изменения происходили 
при его убывании. Одна периодическая система являлась как бы 
зеркальным отражением другой. 

Подобные представления привели меня к выводу, что такое 
сходство не может быть случайным и обе системы должны под
чиняться некоторому общему структурному закону. Так я пришел 
к заключению, что атомы химических элементов не могут nред

ставлять собой нечто неделимое, а должны состоять из несколь
ких компонентов. Длительные размышления привели меня к выво
ду, что в образовании атома nринимают участие nротоводород 
h (вес атомикула 1), протогелий х (вес атомикула 2) и небулёзий 
или архоний Z (вес атомикула 4), анодий Аn и катодий Kt, кото
рые несут в себе положительное и отрицательное электричество. 
Индивидуумы х, h и Z должны реально существовать в природе 
как последняя ступень осложненных nервичных единиц, из кото
рых построены атомы тех металлов и металлоидов, которые я 
определил именем археогелидов. Археогелидами я называл хи
мические атомы элементов, образовавшиеся из более мелких час
тиц - архония и гелия. Архоний - газ небесных туманностей -
частица Z с восемью электроотрицательными единицами срод
ства. Я предполагал, что неизвестный, или еще неузнанный, хи
мический элемент Z, играющий роль углерода в периодической 
системе современных минеральных элементов, вероятно, являет

ся nредставителем совершенно особой системы архаических эле
ментов, глубоко nогребенных в недрах современной Земли. 
Я боялся, как бы мое введение электрических зарядов - Kt и Аn -

в структуры атомов не скомпрометировало в глазах современных 

химиков и остальной части общества моей работы. В то время 
мне и в голову не приходило, что опытная физика уже стоит на
кануне одного из величайших открытий, которое должно было 
сразу nреобразовать прежние представления об электрических 
явлениях как раз в том смысле, какой указывала для них моя теория 

Действительно, что такое мой катодий и анодий? - Те самые 
отрицательные и положительные электроны, или электрические 

атомы, о которых теперь все говорят и пишут. 

Я считал, что если закон периодичности есть действительно 
физический закон, а не искусственное эмпирическое сближение 
разнородных физических факторов и химических индивидуумов, не 
имеющих на деле ничего общего между собою, то он должен быть 
в то же время и законом, выражаемым математически. И эту 
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мысль я подтвердил рядом алгебраических формул, отображаю
щих функциональную зависимость между атомным весом, вален
тностью и числом звеньев интраатомной цепи. 

Периодическое подрастание и падение валентности элементов 
я связывал со степенью их ионизации, зависящей от внутреннего 
строения атомов. В связи с объяснением периодичности валент
ности мне удалось разработать структурную модель молекул. 
Тогда получалось, что все химические реакции происходят благо
даря существованию у молекул «nунктов сцепления», отражаю
щих их отрицательные и положительные валентности. Сумма 
положительных и отрицательных валентностей всегда равна 

восьми, за исключением водорода и гелия, сумма валентностей у 
которых равна двум, причем водород имеет один пункт сцепления. 

Дальнейшее сравнение обеих периодических систем показало, 
что таблица Менделеева должна быть дополнена еще одним, со
вершенно отсутствующим в ней столбцом химически неактив
ных элементов, аналогичных предельным углеводородам в табли
це карбогидридов. Я подсчитал приблизительные величины их 
атомных весов: 4; 20; 40; 82; 128 и т.д. По моим соображениям, 
все они должны быть легкими инертными газами, по всей веро
ятности, входящими в состав земной атмосферы. Интересно 
отметить, что именно так и оказалось, когда эти элементы были 
открыты. Но именно этот вывод вызвал главные возражения со 
стороны моего товарища по заключению - И.Д. Лукашевича -
первого критика моей теории. Он отмечал, что земная атмосфе
ра достаточно хорошо исследована и nрисутствие в ней неоткры
тых газов представлялось ему совершенно невероятным. Какова же 
БЬUlа моя радость, когда я узнал, что в Англии В. Рамзай и Д. Рэлей в 
1894 году OmKPbUlU в атмосфере химически инертный элемент, на
званный аргоном. В тот же самый момент, как я узнал, что его 
атомный вес близок к 40, он был зарегистрирован мною в то са
мое место периодической системы Менделеева (дополненной на 
основании моих структурных nредставлений недостававшей в ней 
полной 8-й колонкой), где он теперь и находится. После этого у меня 
уже не бьUlО ни малейшего сомнения, что будут открыты и все ос
тальные элементы этой необходимой для меня серии, и открытие 
каждого нового ее члена было для меня настоящим праздником. 

Для меня было ясным, что инертные элементы являются тем 
мостом, который связывает химию и физику и nрокладывает путь 
к исследованию структуры атома. Этот столбец стал ключом к 
пониманию периодической системы. Поэтому естественно, что я 
поместил безвалентный по водороду столбец справа и в дальней
шем подчеркивал необходимость объединения нулевого и восьмо
го столбцов таблицы Менделеева в один, расположенный справа. 
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Мне было совершенно ясно, что безвалетность инертных элемен
тов вызвана «насыщением» всех восьми их свободных валентнос
тей. Следовательно, эти элементы, наиболее сложные в своем 
ряду, и должны его замыкать, а не начинать, так как в периоди
ческой системе наблюдается. развитие элементов от простого к 
более сложному. Кроме того, при сравнении системы Менделеева 
с системой углеводородных радикалов оказалось, что гелий и во
дород располагаются над столбцом инертных газов в соответ
ствующих таблицах. Размышляя об особом положении этих га
зов, я пришел к выводу, что оно тесно связано с nроисхождением 
химических элементов из более простых, к которым, прежде все
го, следует отнести водород и гелий. 

Спектральный анализ - это могущественнейшее орудие ис
следования химического состава светящихся миров - создал но
вую эру в истории естествознания и сделал легко осуществимым 
то, о чем до этого не смели и мечтать. Спектроскопические ис
следования, nроведенные в конце Х/Х века, показали, что как наша 
планетная система, так и самые отдаленные звезды и туманнос
ти состоят из тех же элементов, которые были найдены на Зем
ле. Новые данные, полученные в области астрономии, позволили 
ученым приступить к решению проблемы образования из nер
вичной материи химических элементов, а также nревращения 
одних элементов в другие. 

Объединяя данные физики и астрономии, из которых следова
ло, что как наша планетная система, так и самые отдаленные 
звезды и туманности состоят из тех же элементов, которые были 
найдены и на Земле, я занялся разработкой эволюционной тео
рии образования химических элементов, а также nревращения 
одних элементов в другие. 
Я задал себе вопрос, можно ли заключить, что каждый из из

вестных нам до сих пор семидесяти восьми видов материи так 
же вечен, как и она сама; что газы нашей атмосферы, металлы 
земной коры и все вообще химические элементы, наблюдаемые нами 
на небесных светилах, не произошли и не происходят где-нибудь 
теперь, среди туманных скоплений, носящихся в бездонной глубине 
небесных nространств? 

Конечно, нет. Атомы химических элементов тоже должны со
вершать свою эволюцию в бесконечной истории мироздания. 

Таким образом, вопрос о nроисхождении химических элемен
тов я неразрывно связывал с общей эволюцией небесных тел. По
этому, рассматривая nроцессы, приведшие к образованию совре
менных химических элементов на Земле, я широко nривлекал все 
известные в то время астрофизические данные. Я обратил осо
бое внимание на изменение nроцентного содержания химических 

40 -3880 
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элементов на разных глубинах туманности Ориона, имеющей одно
родный химический состав. Рассматривая спектроскопические на
блюдения звезд и туманностей, комет и планет, я высказал ряд 
предположений о nроисхождении этих объектов. Проследив эво
люцию химических элементов в космосе, я поставил вопрос о воз

можности их разложения и синтеза в земных условиях. 

Можно было вывести и законы их образования из трех компо
нентов небесных туманностей - протогелия, nротоводорода и 
небулёзия, но каким путем их создала природа, оставалось лишь 
гадать по тем отрывочным фактам, которые доставляла нам 
только нарождавшаяся тогда химия неба. 

Многочисленные накоnившиеся факты и их обобщения, кото
рыми мы обязаны, главным образом, великому исследователю этой 
области знания, английскому астрофизику Локъеру, дают нам 
возможность проследить историю наших металлов и металлои
дов на каждой стадии развития небесного светила и удостове
риться собственными глазами, что все они - продукты эволюции 
звезд в определенный период их жизни и что они одни и те же на 
каждой звезде в ту же самую стадию ее развития. 

Следствием моей теории было предположение, что раз в nро
цессе образования химических элементов гелий и водород играют 
главную роль, то они должны быть наиболее распространенны
ми в космическом пространстве. Мы сегодня знаем, что так оно и 
есть. 

Однако я понимал, что для разложения и синтезирования эле
ментов нужны не обычные химические средства, а особые физи
ческие методы. Уже после тюрьмы в 191 О году я, проанализиро
вав явления радиоактивного распада, подробно рассмотрел его 
сущность и пришел к выводу, что при радиоактивном распаде 
сначала отделяются «наиболее наружные компоненты» - элект
роны, а затем - полуатомы гелия. 

Позже я с восторгом узнал об открытии В. Рамзаем и Ф. Сод
ди nревращения эманации радия в инертный газ - гелий. Я уви
дел в этих открытиях зарю новой эры в развитии химии, когда 
чудеса науки о nревращениях вещества nревзойдут самые эк
стравагантные мечтания. 

В «могучей новой силе» - радиоактивности - я видел совре
менного Геркулеса, который поднимет закон Менделеева на но
вый уровень. 

Еще один вопрос, который я рассматривал в это время, - пред
ставления о природе растворов. 
Я считал, что само существование раствора требуеm, чтобы 

между избыточными ненасыщенными nунктами сцепления у мо

лекул растворенного тела и такими же nунктами у молекул ра-
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створителя образовались ритмически-nеременные связи. Благо
даря этой nеременности молекулы растворенного тела будут как 
бы nеребрасываться от одной молекулы растворителя к другой, 
смотря по случайностям своего положения, и весь раствор скоро 
примет однородный состав, т.е. в каждой его части отношение 
.между количеством растворенного тела и растворителя будет 
одно и то же. То есть растворенное вещество активно взаимо
действует с растворителем. Общей точкой зрения на природу 
растворов в это время была такая: молекулы растворителя 
представляют собой лишь механическую среду, в которой раз
мещается растворяемое вещество. Следовательно, полностью 
отрицалась какая-либо химическая связь между растворенным 
веществом и растворителем. 

Молекулы всякого растворителя находятся в неnрочных, посто
янно разрушающихся и постоянно возобновляющихся химических 
соединениях с молекулами растворимого в нем вещества. При этом 
происходит распадение молекул растворенного тела на ионы в 
электролитических растворах. 

Я считал, что частицы вещества будут скользить или плавать 
в растворителе, nрицеnляясь поочередно к различным его молеку
лам. Молекулы растворимого тела будут химически присоединять
ся то к одной, то к другой молекуле растворителя, которая удоб
нее расположится после разрыва связи с предыдущей. Можно 
сказать и наоборот, что все молекулы растворяющей среды бу
дуm, как бы по очереди, сменять друг друга на свободных пункт ах 
сцепления ионизированных или неионизированных молекул раство

рителя, как часовые на своих постах. 

Всякое представление о паевом соотношении здесь исчезает, и 
оба вещества окажутся смешивающимися друг с другом во всех 
nроnорциях, пока не настанет известный максимум, обусловли
вающий насыщение растворителя. 

Связи не имеют постоянного, неизменного напряжения, но 
ритмически то усиливаются, то ослабевают, вероятно, в связи с 
тепловыми и световыми колебаниями окружающей среды. Вот 
как можно пояснить это наглядным примером, рассматривая 
несколько лодок с прикрепленными на них магнитами. Пусть по 
океану идет флотилия. Если в океане поднимается легкое волне
ние, то самостоятельные качания каждой лодки будут поочеред
но раздвигать и сближать связывающие их полюсы и взаимное 
сцепление их будет ритмически то усиливаться, то ослабевать; 
но каждая пара лодок все еще будет оставаться в связи между 
собою, и общая форма и строение всей флотилии не изменятся, 
хотя и увеличился ее контур. Если волнение в океане будет усили
ваться все более и более, то наступит, наконец, такой момент, 

40* 
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когда оттолкнувшиеся лодки будут удаляться настолько далеко 
друг от друга, что в их промежутки будут вступать и другие слу
чайно отброшенные лодки, и сами они будут входить в сферы 
действия новых. В таком случае все связи флотилии из ритмиче
ски-постоянных обратятся в ритмически-nеременные, и она по
теряет свою определенную форму и гексагональное строение, хотя 
все лодки и будут плыть еще как одно внутренне-подвижное целое. 

То есть существует некоторый порядок в размещении частиц 
жидкости. И сила молекулярного сцепления между частицами в 
жидкости оказывается постоянной величиной лишь в смысле сред
него арифметического, да и то при постоянной температуре. 

Таковы были основные идеи работы «Периодические системы 
строения вещества». В это время многие авторитетные рус
ские ученые придерживались мнения об абсолютной неразло
жимости атомов. Они отвергали идею об их сложном строе
нии и их эволюции. 

В первый раз я пытался освободить свою рукопись от тяготев
шего над нею вместе со всеми другими моими научными работа
ми бессрочного заключения еще в конце 90-х годов. При посеще
нии крепости тогдашним министром внутренних дел Горемыки
ным я его просил отдать ее в распоряжение Д.И. Менделеева или 
н.н. Бекетова. Но, получив книгу, Министерство внутренних дел 
почему-то не пожелало исполнить мою nросьбу и дало ее только 
на просмотр nроф. дп. Коновалову с обязательством возвратить 
ее обратно после про смотра. 

Но я тогда не знал, кому пошлют книгу на рецензию, и считал, 
что это будет н.н. Бекетов, поэтому написал такое предуведом
ление для своей рукописи: «Моя работа - не компиляция обще
принятых истин или фактов. Она трактует предмет, о котором 
идут в настоящее время горячие споры. Вопрос о сложном строе
нии атомов имеет еще много почти фанатических противников». 
Но рукопись послали одному из самых крайних противников 

nрактической разложимости современных химических элементов 
Д.П. Коновалову. Естественно, он не убедился моими довода
ми, но возвратил книгу в департамент полиции с очень лест
ным отзывом обо мне как химике. Таким образом, книга снова 
попала в бессрочное заключение без права иметь какие-либо 
сообщения с внешним миром. 

Ксения Алексеевна по просьбе Николая Александровича нашла 
отзыв Д.П. Коновалова на «Периодические системы строения веще
ствю). Позже Стебаков снял с него копию. Вот этот текст. 

Автор сочинения обнаруживает большую эрудицию, знаком
ство с химической литературой и необыкновенное трудолюбие. 
Задаваясь общими философскими вопросами, автор не останав-
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ливается перед подробностями, кропотливо строит для разбора 
частностей весьма сложные схемы. Обращаясь к вопросу о том, 
в какой мере путь, выбранный автором, и приемы, им применяе
мые, можно было бы признать целесообразными, могу рекомен
довать следующие соображения. Химия представляет область, 
чрезвычайно заманчивую для абстрактной мысли: внедосягаемых 
глубинах материи полный простор для построения гипотез о си
лах и воздействиях, могущих дать картину реальных наблюдае
мых явлений. Такие гипотезы могут всегда более или менее удач
но воспроизводить наблюдаемые явления, как в свое время тео
рия флогистона давала многому удачные объяснения. Но история 
химии ясно показывает, где истинные корни могущества этой 
отрасли. Пока химия была подавлена абстрактной стороной, она 
влачила жалкое существование на рубеже колдовства и чародей
ства. Силу современной химии дала твердая рука Лавуазье, су
мевшего обуздать полет фантазии и подчинить извлеченные на
чала химии реальным наблюдаемым свойствам вещества. С тех 
пор вес и неnревращаемость элементов сделались основными nо
нятиями химии. Все, что есть ценного в этой науке, построено на 
этих nонятиях, все колоссальное здание современной химии вы
росло на этой почве. Конечно, никому и теперь не возбраняется 
предполагать, что элементы могут nревращаться друг в друга, 
но опыты, беспощадные опыты, nоказывают, что во всех случа
ях, когда дело как будто бы шло о nревращенuяx элементов, была 
или ошибка, или обман. Достоинство современной науки именно 
в том, что она не дорожит теориями, могущими лишь служить 
для успокоения ума в качестве разгадки якобы одной из тайн nри
роды, а выбирает из них лишь такие, которые находятся в согла
сии с действительными законами природы. Одна из тайн приро
ды - химические элементы - не будет разгадана тем, что мы по
строим гипотезу сложности того или иного вида как гипотезу 
сложности элементов. Работа автора - удовлетворение есте
ственной потребности мыслящего человека выйти из пределов 
видимого горизонта, но значение ее чисто субъективное. Это удов
летворение собственного ума, это личная атмосфера, ибо недо
стает еще проверки, нельзя было бы прийти к тем же выводам 
(как, например, интересные соображения автора о кристаллиза
ционной воде) обыденными средствами, не прибегая к гипотезам, 
требующим такой радикальной реформы ходячих nонятиЙ. Рабо
та в химии, на почве чисто абстрактной, очень тягостна, так 
как простор мысли уже сильно стеснен обилием имеющегося уже 
фактического материала. После той большой работы мысли, ко
торая затрачена автором на анализ химических отношений с вы
соты, так сказать, птичьего полета, можно было бы ему nосове-
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товать остановить свое внимание на областях, более ограничен
ных, с тем, чтобы дать их законченную обработку. Опыт мышле
ния и приобретенный навык не пропали бы даром. Могло бы слу
читься то, что произошло с Карно, открывшим свой знаменитый 
закон термодинамики при помощи неnравильного представления 
о теплоте: «представление» о сущности теплоты, как видно, не 
играло роли в выводе, созданном верным пониманием реальных 
соотношений. Пусть же мне автор простит малое внимание, 
уделенное мной в этой записке его представлениям. Ежедневная 
работа в области науки nриучает оставлять в стороне субъек
тивное и выдвигать лишь объективное. 

А тем временем Николай Александрович продолжил свой рассказ. 

Разумеется, я не мог в то время подтвердить свои представле
ния бесспорными опытными данными. Н не только из-за того, что 
я сидел в тюрьме. Просто общий уровень развития эксперимен
тальной науки того времени не позволял это сделать. Таким об
разом, даже столь крупный ученый, как д.п. Коновалов, не увидел 
в моем труде того, что вскоре стало ясным многим ученым. 

28 октября 1905 г. передо мной раскрылись ворота тюрьмы. 
Я поселился на окраине Петербурга, и там меня разыскал про
фессор П. Ф. Лесгафт. Сначала я руководил nрактическими за
нятиями, потом стал доцентом и вскоре стал профессором по 
кафедре физической химии, утвержденным Министерством на
родного nросвещения. Вышедшие за эти два года мои труды дали 
мне звание не только профессора, но и доктора химии. 

Вскоре после освобождения из заключения я познакомился с 
н.н. Бекетовым и д.н. Менделеевым, от которых надеялся полу
чить отзыв о своих работах по химии, главным образом, по тео
рии строения вещества и происхождения химических элементов. 

20 декабря 1906 г. я встретился с Менделеевым. Во время этой 
беседы мы затронули вопрос о значении полученных мной выво
дов для раскрытия сущности периодического закона. Пытаясь 
убедить Менделеева в том, что его периодическая система пред
ставляет собой лишь частный случай среди многих периодиче
ских систем, существующих в космосе, я указывал на nоразитель

ное сходство периодических систем химических элементов и угле
водородных радикалов. Однако Менделеев ответил, что аналогия 
не есть доказательство, хотя и соглашался, что многие сходства 
между его системой и системами углеводородов поразительны. 

Моя попытка подтвердить справедливость nроведенной мной 
аналогии ссылкой на открытое в конце XIX в. явление радиоак
тивности, при которой эманация радия со временем преврати
лась в гелий, также не достигла цели. К своему величайшему удив
лению, я обнаружил, что Менделеев отрицал даже самый факт 
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радиоактивного распада радия, рассматривая его как ошибку 
наблюдений вследствие малого количества исследованного вещества. 
Согласившись, наконец, с тем, что моя теория может объяснить 
химические свойства атомов, Менделеев остался убе:жденным в том, 
что нет в природе такой СШlЫ, которая могла бы их разложить. 

Ссылка на эволюцию химических элементов в связи с эволюци
ей небесных тел показалась Менделееву наиболее убедительной. 
В данном случае мои аргументы сводшась к тому, что невозмож
но предположить, чтобы в nервоначальной туманности, в кото
рой образовались Солнце и планеты, с самого начала химические 
элементы существовали в тех же nроnорциях, как в теперешних 

планетах и на Солнце. То же самое - относительно звезд и nо
рождающей их материи. Следовательно, химические элементы 
должны были эволюционировать вместе с небесными телами. Выс
лушав меня, Менделеев некоторое время оставался в недоумении, 
а потом воскликнул: «Ну, тут Вы меня застали врасплох!» - и nо
nросш меня зайти к нему через месяц. Однако второе свидание не 
состоялось - через месяц Менделеева не стало. Но перед смертью 
он успел добиться для мня звания доктора химии honoris causa. 

На основе рукописи, созданной в Шлиссельбурге в 1907 году, я 
издал книгу «Периодические системы строения вещества. Теория 
образования химических элементов». 

Наиболее серьезной из рабоm, вышедших до революции, я счи
таю именно эту книгу, потому что изложенная там теория строе

ния атомов, детали которой в некоторых случаях я сам считаю 
теперь устаревшими, оправдалась уже в общих чертах всеми 
позднейшими экспериментальными исследованиями. Не надо за
бывать, что она была написана еще в конце XIX века, когда взгля
ды Менделеева об абсолютной неразложимости атомов считались 
чем-то вроде аксиомы среди русских ученых, и что выработанная в 
уединении крепости моя теория предусматривала: 1) существова
ние безвалентных элементов; 2) разложимость атомов на гелий 
и остаточные компоненты вроде электронов; 3) существование 
изотопов у каждого тяжелого атома; 4) существование предель
ной нормы оводненных растворимых кристаллов и 5) необходимость 
принимать в расчет, кроме добываемых опытным путем чисел 
для атомных весов, еще идеальные числа, лежащие в их основе и 
возрастающие на ту же самую величину от атома к атому. Эти 
числа найдены теперь экспериментально в ходе исследования диф
ракции рентгеновых лучей в кристаллах. Они называются порядко
выми числами атомов. Не трудно видеть, что эти порядковые чис
ла вытекают из моих nредставлений о сложном строении атомов. 

Услышанное потрясало. Из крепости, после 25-летнего заключения 
вышел человек, научные идеи которого были более передовыми, чем 
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представления и убеждения некоторых профессоров, которые с кафедр 
университетов читали лекции, участвовали в заседаниях научных об
ществ, могли в любое время пойти в библиотеки и, наконец, работать в 
тиши своих уютных кабинетов. 

Правда, пониманию новых идей, им выдвинутых, мешали и архаич
ные термины, и понятия, которыми он пользовался. Но какую бы книгу 
или статью Морозова ни взять, в ней всегда присутствует оригиналь
ная мысль самобытного ученого. И все же признание его работ было. 

Ксения Алексеевна показала молодому человеку диплом, выдан
ный Московским обществом любителей естествознания, антрополо
гии и этнографии на годичном заседании 15 октября 1907 г., об избра
нии Николая Александровича в почетные члены за «выдающиеся на
учные заслуги, выразившиеся в обширном, весьма интересном и важ
ном в теоретическом отношении труде "Периодические системы строе
ния вещества"». Диплом подписали такие известные русские ученые, как 
Н.А Умов, КА Тимирязев, Д.Н. Анучин, Н.Е. Жуковский, И.А Каблу
ков, Н.Д. Зелинский и др. 

Николай Александрович продолжил свой рассказ: 

«Сокращенный вариант моей работы "Периодические систе
мы строения вещества" был nереведен в 191 О году на немецкий 
язык. В широко известном международном органе физико-хими
ков, "Журнале физической химии" (z. Phys. Chem) был опублико
ван реферат этого перевода с положительной его оценкой извес
тным немецким физико-химиком В. Оствальдом. Он писал: "Хотя 
автор идет довольно далеко в своих рассуждениях и этим самым 
на первый взгляд немного отталкивает читателя, все же референт 
считаеm, что в этих рассуждениях многое достойно внимания". 
Но были и неудачи. В. Крукс, редактор английского журнала 

"Новости химии" ("ChemicaZ News "), не принял мою статью для 
публикации, так как считал, как это ни странно, мои представле
ния о строении атомов "чистой спекуляцией"». 

Ксения Алексеевна достаточно быстро нашла нужную бумагу. 
Она была на английском языке, но Ксения Алексеевна перевела, 
что в ней было написано: 

«Профессору Морозову, 
Свободная высшая школа, Ст. Петербург. Дорогой сэр! Я полу

чил Вашу статью своевременно, но, к сожалению, считаю ее не
подходящей для помещения в "Новостях химии". В настоящее вре
мя это чистая спекуляция; нет никаких экспериментальных дока
зательств, подтверждающих эту гипотезу. Кроме того, иллюст
рации трудно воспроизвести, и они требуют больших затрат. 

По Вашей nросьбе я посылал ее сэру Вильяму Рамзаю. Он про
читал ее и вернул мне. Если Вы хотите знать его мнение, то свя
житесь непосредственно с ним. Прилагаю к настоящему письму 
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Вашу статью и с благодарностью за предоставленную возмож
ность прочитать ее, остаюсь преданный Вам Вильям Крукс». 

«Но о моей работе все же узнали за границей, - продолжал 
Николай Александрович. - В 1908 г. на страницах журнала Рус
ского физико-химического общества появилась положительная 
рецензия на мою книгу. 

Популярный среди русских естествоиспытателей журнал "Фи
зическое обозрение" опубликовал в 1909 г. статью Б.А. Шишков
ского "Последние открытия в области радиоактивности с точки 
зрения теории строения атомов н.А. Морозова ". Богдан Андрее
вич Шишковский (1873-1931) окончил Киевский университет. Пос
ле заграничной стажировки у В. Оствальда и у В. Рамзая работал 
в Киеве, в 1907 г. получил степень магистра химии в Киевском 
университете за работу "Применение теории строения атомов и 
молекул Дж. Томсона к химии ". После революции он заведовал ка
федрой физической химии Краковского университета. Сокращенный 
вариант этой статьи он опубликовал в Англии, в ж:урнале "Nature "». 

Затем Николай Александрович показал на книгу В. Рамзая «Эле
менты и электроны», написанную в 1908 г. и переведенную на русский 
язык в 1913 г. под редакцией и с примечаниями Н.А. Морозова. В сво
ей книге В. Рамзай в виде вопроса писал: «Не могут ли элементы 
быть сложными и быть построенными из более простых веществ, 
подобно том)', как построены углеводороды?» Н.А. Морозов в при
мечании написал: «Эта идея была подробно разработана мною в 
"Периодических системах строения вещества" (изданных в 1907 г.), 
где nоказано, что все свойства элементов в полных периодах вы
шеприведенной системы можно объяснить комбинациями nервич
НЫХ радикалов гелия, водорода и "архония" в их атомах». 

Николай Александрович заметил: 

В истории естественных наук нередки случаи, когда представ
ления и системы, составленные чисто теоретическим путем, nод
тверждались впоследствии с такой стороны, о которой и не ду
мали их авторы. То же самое случилось и с теорией строения 
атомов. Выработанная мною в общих чертах еще в 80-х гг. про
шлого столетия, она оправдалась с тех пор уже тремя важны
ми открытиями: открытием гелия и его аналогов, а затем от

крытием катодных корпускул и медленным распадением ато
мов радия на гелий и остаточный элемент, по-видимому, сход
ный по химическим реакциям с обычным радием, но несколько 
меньшим по атомному весу. 

Жизнь ученого лучше всего обрисовывается на фоне истори
ческого развития тех идей, которым он служил. Только таким пу
тем и понимается вполне его роль и значение. 
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Международность - это главная характеристика всякого ис
тинного знания. Ньютон и Кеплер, Дарвин и Маркс, а с ними и 
Менделеев в своих теоретических выводах являются достоянием 
всего мыслящего человечества. Их открытия ложатся в основу 
мировоззрения каждого из нас и лягут в основу мировоззрения 
каждого из будущих nоколениЙ. 

Эволюционная теория nроникает теперь и в невидимый мир 
атомов и тоже обнаруживает в нем закон nрогрессивного ослож
нения действующих единиц. Вместе с тем она бросает нам луч 
света и на химию будущего. 

Проблема строения вещества была ключевой в моих теорети
ческих рассуждениях, так как она лежит в основе всех осталь
ных наук о природе. 

А вот книга, которая вышла в 1909 году - «В поисках философ
ского камня». В ней я проанализировал процесс возникновения и 
развития химических знаний с древнейших времен до 1908 г. В ней 
я на основании редких источников, но вместе с тем стараясь сде
лать это увлекательно, описал путь человеческого познания от 

алхимии до радиохимии. Переживая мысленно весь тернистый и 
извилистый путь, пройденный химией со времени ее возникнове
ния на земле, нельзя не убедиться, что на всем этом пути почти 
неизменно светила ей одна и та же путеводная звезда - стремле
ние разъяснить законы эволюции всех видов вещества и найти 
способы для их трансформирования. 

В этой книге представлен исторический анализ начального 
периода развития учения об элементах, связанного с nредставле
нuями о единстве вещества и его строении. 
Я коснулся и происхождения химии, появления алхимии, связи 

ее с культурой того времени. Обращаясь к началу наук, в том чис
ле химии, терявшемуся «в глубине веков», я показал, как мысль 
рождается из nрактической деятельности человека. Чтобы по
нять, каким образом появилась мысль о возможности получения 
философского камня, я воспроизвожу мысленно позицию алхими
ков, nытавшихся отыскать средство для nревращения металлов 
в золото и серебро. Я старался проникнуть в их сознание и вос
произвести способ мышления алхимиков. Даже и не роясь в исто
рических документах, а лишь на основании одних элементарных 
соображений о несложной психологии древнего человека, мы мо
жем восстановить перед собой все его последующие поступки и 
ощущения с такой же точностью, как если бы мы все это неза
метно наблюдали собственными глазами. Вот, например, пред
ставления древнего человека, который получил впервые бронзу. 
Случайно сплавив в горне около четырех частей меди с одной ча
стью олова, он вдруг получил вместо красной меди и белого олова 
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желтоватое металлическое вещество, которое никто в то время 

не имел возможности отличить от золота. Вынув сплав из горна, 
человек с волнением торопливо рассматривал его, с тревогой, 

смешанной с восторгом, он зарыл полученное им сокровище. По
том он старался срочно приобрести все имеющиеся в окрестнос
тях медные и оловянные вещи для того, чтобы сплавлять их вме
сте и зарывать свои сплавы в землю. Но как передать огорчение 
древнего человека, когда, nроверяя через несколько недель после 
первых дождливых дней свои сокровища, он вдруг увидел, что они 
nокрылись тем самым зеленоватым налетом, каким при подоб
ных условиях nокрывается обыкновенная медь. 

Древний человек думал, что приготовленное им искусственное 
золото позеленело потому, что не были соблюдены какие-то та
инственные обряды, всегда охраняющие естественное золото от 
подобных заболеваний. И вот к химическим работам того време
ни все более и более начала nримешиваться мистика, сразу по
ставившая только что нарождающуюся науку на совершенно лож
ный путь, где грезы заменили логическое мышление. Химия поро
дила магию и сама наполовину превратилась в нее. 

Более важным для исторического познания развития химии я 
считаю не сухой набор фактов, а nонятие о психологии nионеров 
науки, которое объясняет, почему наука о строении вещества 
после первого своего возникновения неизбежно должна была пе
рейти сначала через стадию магии, а затем и через стадию алхи
мии. С точки зрения психологического подхода, магия была пер
вой стадией развития науки о веществе, а алхимия - естествен
ным концом магии, когда благодаря накоплению реальных знаний 
широко разыгравшееся воображение человека должно было на
ложить на себя первую узду. 

Таким образом, мысль о философском камне, дающем человеку 
вечное здоровье и бесконечное могущество, появилась как след
ствие мистического настроения средних веков. 

Изучая историю древности и алхимии, я пытался выявить глав
ную проблему естествознания - развитие учения о веществе. В ре
зультате изучения источников средних веков я не нашел никаких 
достоверных и детально разработанных теорий эволюции веще
ства вплоть до Роджера Бэкона. Р. Бэкон в 1250 г. nроnоведовал 
идеи о единстве вещества. Бэкон первый заявил о ненужности 
магии, объявив истинным знанием опыт и наблюдения. 
Я показал, что мысль Бэкона пошла по ложному пути потому, 

что была направлена на получение золота, в чем Бэкон видел со
вершенство природы. Я объясняю этот исторический момент тем, 
что наука средних веков была еще настолько слаба, что не давала 
возможности отличать существенное от второстепенного, внут

реннее сходство от внешнего. 
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Сопоставляя содержание понятия «атом» и «вещество», я 
показал, что в сущности атомистической теории уже скрывает
ся идея nревращения металлов и всех видов вещества друг в дру
га. Но положение о неразложимости атомов оказалось плодо

творным в развитии химии и, пройдя путь через интереснейшие 
открытия в химии и накопление многих новых элементов, привело 

к созданию периодической системы д.и. Менделеева. 
С открытием периодического закона в истории эволюции ве

щества начиналась новая эпоха, с которой становится ясным, что 
периодичность свойств химических элементов совершенно отбра
сывает идею о вечном существовании атомов в природе. Особен
но важно, что мнение о nростом составе атомов у окружаю

щих нас металлов, как и многие другие старые мнения, совер
шенно противоречит истине. Именно nонятие о сложности 
атома делает реальной идею трансформирования элементов, 
nрисутствовавшую в алхимии. 

Как уже не раз случал ось в истории естествознания, челове

ческая мысль и здесь шла многообразными путями к одной и той 
же конечной цели - выяснению истинного строения и эволюции 
атомов. В самый разгар реакции против алхимических фантазий, 
реакции, господствовавшей почти безраздельно среди химиков 
XIX века, провозглашенная алхимиками идея о единстве вещества 
и трансформируемости его видоизменений нашла себе приют у 
самых выдающихся физиков. В то время как многие химики того 
периода наделяли атомы современных минеральных элементов 
даже предвечным существованием в природе, физики и астроно
мы постепенно приходили к совершенно обратным выводам. 

А после появления в астрономии спектроскопа, чему способ
ствовали исследования Фраунгофера, Плюккера, Кирхгофа и Бун
зена, появилась новая точная наука под названием «химия небес
ных светил», содержащая знания о химическом составе вещества 
во Вселенной, тождественного веществу Земли. 

Связь различных наук с химией, в том числе и биологии, способ
на определить развитие химии. Эволюционная теория, которую 
применили Ламарк и Дарвин к органической жизни, проникла в 
невидимый мир атомов и тоже обнаруживает в нем закон nро
грессивного осложнения действующих единиц, она бросает нам 
луч света и на химию будущего. 

Не кажется ли и самая мысль о камне философов как бы пред
чувствием той новой силы, которую, может быть, дадут нам ско
ро в руки явления радиоактивности? Движение человеческого по
знания не упраздняет, а только исправляет то, что было достиг
нуто уже ранее. Разъяснение эволюции всех видов вещества, 
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способы их nревращения и разложения до самых nервичных ком
понентов - это конечная цель, достигнув которой, химия закон
чится как отдельная наука и в дальнейшем своем пути сольется, 
как один из притоков, с могучим потоком объединенного знания, 
общей естественной философией будущего. 

Позже С.А. Стебаков узнал, что долгое время книга Морозова ос
тавалась единственным монографическим изданием по истории алхи
мии на русском языке. Книгу «В поисках философского камня» нельзя 
причислить только к исторической, так как она насыщена фактически
ми данными современной автору эпохи и творческой их интерпретаци

ей. Однако сочетание истории науки с идеями современности в ней 
отличал ось гармоничностью. Эта органичная связь четко вырисовы
вает не только познавательное, но и прогностическое значение истории 

науки. Многие видные ученые нашей страны с благодарностью вспо
минали, что труды Н.А. Морозова оказали значительное влияние на 
формирование их научного мировоззрения и вызвали у них неослабеваю
щий интерес к историко-научным исследованиям. 

Но это было позже, а сейчас они расстались, договорившись встре
титься на следующий день. 

На следующий день Николай Александрович продолжил свой рас

сказ о занятиях наукой в Шлиссельбурге. 
«Jfесмотря на то, что к моменту ареста я достаточно много 

занимался наукой, многое мне пришлось осваивать уже в заклю

чении. Я самостоятельно пополнил свои знания по механике, со
противлению материалов, дифференциальному и интегральному 
исчислению, астрономии, физике, химии. Иногда мне в этом по
могали более сведущие в том или ином предмете товарищи. В nро
цессе изучения у меня возникали различные идеи, которые после 
дополнительного nродумывания выливались в научные работы. 
Многие из них были положены в основу книг и статей, изданных 
уже после выхода на свободу. Вот некоторые из них». 
И он махнул рукой на полку, на которой разместилось с десяток книг 

разного формата и переплета. Там стояли: «Функция», «Основы каче
ственного физико-математического анализа и новые факторы, обна
руживаемые им в различных явлениях природы», «Законы сопротивления 
упругой среды» и ряд других. Но Николай Александрович обратил внима
ние гостя на книжку неболъшого формата «На границе неведомого». 

Я занимался в крепости и литературным трудом. Здесь было 
написано много стихотворений, рассказов, первая часть мемуа

ров «В начале жизни» и «Письма из Шлиссельбургской крепос
ти». А вот эта работа лежит на границе литературы и науки. Я в 
литературной форме описал ряд научных идей для развлечения своих 
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товарищей по заключению. После освобождения я собрал эти 
рассказы вместе и издал в 191 О году. И хотя сборник имеет nод
заголовок «научные полуфантазии», он содержит обсуждение ряда 
интересных nроблем строения и эволюции Вселенной, к которым я 
возвращался в дальнейшем и развивал их в своих трудах. 
В книге шесть рассказов, посвященных обсуждению разных 

nроблем астрономии и физики. 
В первом, «Эры жизни», рассматривались последовательные 

этапы эволюции звезд, планет и различных форм органической 
жизни, которые могли бы возникнуть в разных физических усло
виях, характерных для всех этапов эволюции. Эти проблемы по
стоянно меня волновали, наиболее подробно они были развиты в 
моей работе «Периодические системы строения вещества» и в 
ряде работ, выполненных уже после освобождения. Но об этом 
мы подробно говорили вчера. 

Во втором, «Путешествие по четвертому измерению», я рас
смотрел вопрос вопросов - о свойствах пространства, времени и 
размерности реального физического мира. Сравнение nростран
ственных координат с временной показывает, что в отличие от 
трех nространственных координат, вдоль осей которых можно 
свободно nеремещаться в обе стороны, временная ось, к которой 
мы хронологически прикреплены, доступна нам лишь в одном на
правлении - от прошлого к будущему. Именно это свойство по
зволяет использовать время для измерения скоростей nеремеще
ния в трехмерном пространстве. Я полагаю, что вообще для пол
ного описания физических явлений необходимо выбирать такие 
координаты, из которых хотя бы одна обладала такими же свой
ствами, как время. 

Касаясь вопроса о том, сколько измерений имеет реальный 
физический мир, я задался вопросом, какие факты могли бы дока
зать существование четвертого или более высоких nространствен
ных измерений. Я показал, что такие факты должны были бы ка
заться необъяснимыми с помощью известных физических законов 
и восnринимались бы как чудеса, вроде nроникновения предметов 
сквозь неnоврежденную стену. Установив, что современное мне 
естествознание такими фактами не располагает, я обратился к 
математике, с ее геометрией n-мерных nространств и неевкли
довыми геометриями, а также с ее алгеброй, включавшей тео
рию мнимых и иррациональных величин. 

Из этого рассмотрения я пришел к выводу, что геометрия Евк
лида описывает лишь идеализированный и неnодвижный мир, 
тогда как неевклидовы геометрии, хотя и не дают фактов о су
ществовании пространства четырех и более измерений, оnисы-
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вают реальн.ое nростран.ство - время в движен.ии. Ан.алогичн.ыЙ 
вывод был сделан. и об алгебре, с ее бескон.ечн.ым рядом стеnен.еЙ, 
с ее лжемн.имыми и лжеиррацион.альн.ыми выражен.иями. Мы н.е 
имеем н.икаких указан.иЙ н.а существован.ие nростран.ств с боль
ШИМ числом и.змерен.иЙ, чем то, в котором мы обитаем. 

Этому же вопросу я nосв-ятил ряд стран.иц в работах, н.аnи
сан.н.ых еще в Шлиссельбургской крепости, - «Осн.овы качествен.
н.ого физико-математического ан.ализа» и «Начала векториаль
н.оЙ алгебры в их ген.езисе из чистой математики». В nоследн.еЙ я 
показал, что мн.имые и иррацион.альн.ые величин.ы зан.имают вnолн.е 

оnределен.н.ое место в реальн.ом физическом мире, а потому их дей
ствительн.о можн.о н.азвать лжемн.имыми и лжеиррациальн.ыми. 

К н.ачалу ХХ в. векторн.ое исчислен.ие, создан.н.ое в 40-х годах 
Х/Х в. У.Р. Гамильтон.ом и Г. Грассман.ом, получило nризн.ан.ие зн.а
чительн.ого числа математиков. Существен.н.ую роль в этом nри
зн.ан.ии играло систематическое nримен.ен.ие исчислен.ия Гамиль
тон.а Дж. К. Максвеллом к теории электромагн.итн.ого поля, в ре
зультате чего была создан.а теория электромагн.итн.ых волн., яв
ляющаяся теоретическим осн.ован.ием радиотехн.ики; при этом 
Максвелл фактически пользовался н.е всей алгеброй кватерн.ион.ов, 
открытой Гамильтон.ом, а только векторн.оЙ алгеброй. По сути 
дела «Начала векториальн.оЙ алгебры» представляют собой nо
nулярн.ое сочин.ен.ие, отражающее в то же время мои раздумья 
по этому вопросу. 

Я огран.ичился рассмотрен.ием векторов н.а плоскости, кото
рые отождествил с комnлексн.ыми числами. По существу эта кн.ига 
и nосвящен.а комnлексн.ым числам. 

Так в первой главе «Метаморфозы и аллотропические состоя
н.ия различн.ых имен.ован.н.ых величин. с точки зрен.ия их изотезич

н.ости, или одн.ородн.ости» я ставил вопрос о том, когда мы име
ем право складывать величин.ы различн.оЙ природы, или, по моей 
термин.ологии, «различн.ые имен.ован.н.ые величин.ы». Мой подход 
к математике был подходом н.е математика, а естествоиспыта
теля, поэтому я и ставил этот вопрос и отвечал н.а н.его так. Мы 
н.икогда н.е могли бы сложить между собой лин.ии или расстоя
н.ия, лежащие по различн.ым н.аnравлен.иям, если бы н.е обладали 
возможн.остью вращать их, т.е. совершать н.ад н.ими мыслен.н.ую 
работу. Поэтому сложен.ие деЙствительн.ого и чисто мн.имого чи
сел и объедин.ен.ие их в «комnлексн.ое число» я считал nравомерн.ым, 
поскольку мн.имую един.ицу ,г-l можн.о рассматривать как символ по
ворота н.а 900. Расnоложен.ия величин. в разн.ых н.аnравлен.иях я, nри
мен.яя физическую термин.ологию, н.азывал «аллотропическими со
стоян.иями», а nреобразован.ие одн.оЙ из н.их в другую - «метамор
фозой». Кстати, как раз из-за nримен.ен.ия изобретен.н.оЙ мн.оЙ терми
Нологии для мн.огих это стало nреnятствием к их восприятию. 
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В этом же русле была написана моя работа «Функция. Нагляд
ное изложение дифференциального и интегрального исчисления 
и некоторых его nриложений к естествознанию и геометрии. Ру
ководство к самостоятельному изучению высшего математичес
кого анализа». В гимназии у нас не было высшей математики, и я 
ее освоил с помощью своего товарища по заключению Манучаро
ва. А когда освоил, то решил написать руководство для тех, кто 
захочет изучить этот предмет сам. 

Понятие «функция» было важнейшим nонятием, введенным в 
математику одним из создателей дифференциального и интег
рального исчисления г.В. Лейбницем. Я поставил своей целью 
разъяснение читателям моей книги этого важнейшего понятия 
математики. Всякий раз, когда мы видим, что одна неnостоянная 
(nеременная) величина каким-нибудь образом зависит от других, 
возрастающих или убывающих, величин, мы можем сказать, что 
она - их функция. Особенное внимание я уделил в книге предель
ным значениям функций, тем моментам, когда они проходят че
рез так называемую бесконечность, и везде старался графически 
nоказать, в согласии с воззрениями nроективной геометрии, на 
полную условность этой «бесконечности» и на возможность гео
метрической интерпретации того nоразительного обстоятель
ства, что после своего перехода через недосягаемые трансцен
дентности функция снова возвращается к нам с противополож
ной стороны. 
И здесь, как и в «Началах векториальной алгебры», я подходил 

к излагаемому мной материалу как естествоиспытатель. В книге 
я привел ряд примеров nрименения дифференциального и интег
рального исчисления к задачам механики и физики. 

Вопросам nрименения математики, дифференциального и ин
тегрального исчисления к естествознанию посвящена была моя 
статья «Природа и математика», nриложенная мной к изданию 
русского перевода книги Ф.л. Кольрауша «Введение в дифферен
циальное и интегральное исчисление и дифференциальные урав
нению>, вышедшему под моей редакцией и с моим предисловием. 

Что касается моей работы «Основы качественного физико
математического анализа и новые физические факторы, обнару
живаемые им в различных явлениях природы», то качественный 
физико-математический анализ - это разработанный мной ме
тод научного исследования. Он nредназначался для открытия об
щих безусловных законов природы путем исследования уже уста
новленных наблюдением частных соотношений между теми или 
другими факторами. Таким образом, объектом, над которым пред
стояло работать, были математические формулы различных раз
делов естествознания. Эта книга была как бы введением к моим 
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работам по физике, химии, астрономии и механике. Поводом к ее 
написанию послужили размышления о физическом значении ко
эффициента nроnорциональности в ньютоновской формуле тя
готения. Недавно у нас вышла книга американского физика П. Брид
жмена «Анализ размерностц». По сути дела, именно этот метод 
и был мной назван «качественным физико-математическим анали
зом», и разработан мной лет на 30 раньше этого ученого. 

После освобождения, получив свободный доступ к научной 
литературе, я написал две работы, посвященные теории относи
тельности: «Принциn относительности и абсолютное» и «Прин
циn относительности в природе и в математике». 

Но вернемся к книге «На границе неведомого». Следующий рас
сказ назывался «В мировом пространстве». Я мечтал и о косми
ческом путешествии. И написал об этом рассказ с описанием со
стояния невесомости внутри космического корабля и физических 
условий, с которыми люди должны были встретиться на Луне. 
Эта планета постоянно привлекала мое внимание. 

В этом рассказе я изложил свою гипотезу о метеоритном nро
исхождении лунных кратеров и выразил твердую уверенность в 
том, что на поверхности Луны постоянно происходят изменения. 

Когда я возглавил в 1918 году астрономический отдел Есте
ственнонаучного института им. п. Ф. Лесгафта, я включил в план 
работы отдела исследования по поиску возможных изменений на 
поверхности Луны и изучению физической природы этого небес
ного тела. Этим вопросом занимались и занимаются мои сотруд
ники А.В. Марков, В.В. Шаронов, н.и. Кучеров и н.н. Сытинская. 

Сотрудником отделения А.В. Марковым nроизводились систе
матические наблюдения дна лунного цирка Платона и закончена 
их обработка за период времени с 1913 по 1918 годы с точки зре
ния реальности видимых на Луне изменений. 

Позже с.А. Стебаков узнал, что подтверждение идей Н.А. Морозо
ва о реальности этих изменений было получено лишь в 1958 году 
Н.А. Козыревым, снявшим спектрограмму истечений газа из одно

го из лунных кратеров. 

Я был автором раздела «Вселенная» в книге «Итоги науки в 
теории и nрактике», вышедшей двумя изданиями, в 1911 и 1916 г., -
продолжал Николай Александрович, - я много думал о возможнос
ти жизни на Марсе. Можно предположить, что и сам желтый 
цвет Марса происходит от растительности. Это очень вероят
но потому, что хлорофилл и у наших растений содержит в себе 
существенную желтую составную часть - ксантофилл, который 
u придает охваченным осенними морозами листьям их характер
ные красные и желтые цвета. 

41- 3880 
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Для того чтобы сравнить спектр земных растений со спект
рами поверхностей Марса и других планет и сделать на основа
нии такого сравнения выводы, необходим был соответствующий 
материал. 4 апреля 1912 г. я совершил полет на аэростате, во 
время которого получил первые спектрограммы земной поверхно
сти, снятые через толстый слой атмосферы. При проведении этой 
работы я консультировался с к.А. Тимирязевым. 

Конечно, эти спектрограммы не могли решить весьма слож
ный вопрос, который требовал для своего разрешения более глу
боких и систематических исследований. Поэтому, как только по
явилась возможность, я создал при Институте Лесгафта астро
физическое отделение и пригласил для его руководства своего 
старого друга, специалиста по спектроскопическим исследованиям 
звезд nулковского астронома г.А. Тихова. 

В своих исследованиях г.А. Тихов опирается на работы друго
го сотрудника моего института в.н. Любименко, заведующего 
ботаническим отделом института. Последний занимался вопро
сом о том, какими свойствами должны обладать животные и 
растительные организмы, nрисnосабливающиеся к жизни в раз
личных условиях. Изучалась зависимость между количеством хло
рофилла в растениях и условиями географической среды, в кото
рой они nроизрастают. Исследования морских водорослей приве
ли Любименко к заключению, что водоросли, с их малым содер
жанием хлорофилла, можно было бы рассматривать как особый 
биологический тип растений, более совершенно использующих 
световую энергию, чем высшие растения. Несомненно, именно 
этот вывод Любименко привел впоследствии г.А. Тихова к заклю
чению, что растительность на Марсе, если она есть, по своим 
оптическим свойствам должна быть близка к земным низшим 
растениям типа мхов, лишайников и водорослей. 
Я понимал, что для освоения космического пространства тре

буется изучение физиологического состояния организма в поле
те, изучение изменения функций организмов в экстремальных ус
ловиях существования и тому подобных вопросов. В свое время я 
предложил даже специальный костюм для высотных полетов. 

Увлекаясь астрономией, я был одним из инициаторов создания 
и nредседателем Русского общества любителей мироведения. 

Позже с.л. Стебаков узнал, что многие сотрудники Морозова, ра

ботавшие под его руководством над решением комплексных проблем 
изучения космоса, успешно участвовали и в последующих исследова

ниях космического пространства. 

Если о космосе пока можно только мечтать, то свое желание 

летать мне удалось реализовать уже в 1910 году, когда по реко-
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мендации друзей, членов Русского астрономического общества, 
инженеров СВ. Муратова и В.А. Казицына, мне удалось с боль
шим трудом поступить во Всероссийский аэроклуб. Причина этих 
трудностей была в моем «террористическом» прошлом. Зато 
потом моя синяя бляшка действительного члена аэроклуба как 
магическим ключом отворила мгновенно мне все двери. 

Простые прогулки по воздуху, без всякой иной цели, кроме са
мого летания, со временем перестали удовлетворять меня. Хоте
лось далеких путешествий, хотелось уже не самого ощущения 
полета, а каких-либо научных исследований, для которых он -
только средство. 

В том же году я совершил свой первый полет на воздушном 
шаре, выполняя обязанности штурмана. Я вел записи в лоцман
ской книжке, как тогда называли бортовой журнал: отмечал вы
соту, скорость и курс полета, фиксировал условия полета, произ
водил наблюдения над облачностью. Во время полета обращалось 
внимание на слои облаков, их высоту и вид, характер снежинок, 
изменение ветра с высотой, шум города, освобождение аэроста
та от балласта ... 
Я был активным nроnагандистом и нередко инициатором ис-

пользования летательных аппаратов в научных целях. Например: 
- исследование физиологического состояния организма в полете; 
- спектроскопическое исследование Земли как планеты; 
- астрономические исследования; 
- исследования атмосферы Земли. 
Астрономическое общество высоко оценило результаты моих 

полетов, и научно-технический комитет аэроклуба поручил мне 
организацию экспедиции в Киев для наблюдения в августе 1914 г. 
солнечного затмения в полете на свободном аэростате. Начав
шаяся война помешала осуществлению этого тщательно проду
манного полета. 

Учитывая мой опыт участия в полетах, как члену научно-тех
нического комитета Всероссийского аэроклуба, мне предложили 
организовать ряд полетов с научной целью. Комитет аэроклуба 
поручил мне создать особую воздухоnлавательно-авиационную 
комиссию для научных исследований. Затем ее переименовали в 
Комиссию научных полетов. Она начала свою деятельность с ис
следования влияния высоты и условий полетов на физиологиче
ское состояние человека. В ее составе совет аэроклуба учредил 
медицинскую комиссию из 30 человек, среди которых были врачи, 
ученые и пилоты. Члены медицинской комиссии положили начало 
русской авиационной медицине. 

Для физиологических наблюдений в полете комиссия наметила 
провести ряд свободных полетов. Участником первого полета 

41* 
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посчастливилось стать мне 4 апреля 1914 года вместе с команди
ром аэростата Н.А. Яцуком и доктором и. С. Цитовичем. 

Воздухоплавание с момента своего зарождения сроднилось с 
метеорологией и стало nрочной основой развития ее, средством 
изучения атмосферы. Я сам во многих полетах производил ме
теорологические исследования и высоко ценил результаты иссле
дований других ученых, полученные на летательных аппаратах. 

После революции я уже не летал сам на аэростатах, но прини
мал участие в анализе научных данных полетов других ученых. 
Так, например, проанализировав результаты наблюдаемых ди
фракционных явлений, позволил оценить размеры облачных час
тиц. Наблюдения показали, что наименьшие частицы имеются 
на краях кучевого облака, где, например, в полупрозрачных выс
тупах, выходивших из нижнего основания облака, были отмече
ны капли радиусом 0,0071 мм. Особенно крупные капли наблюдались 
в наиболее высоком слое облака, даже и в том случае, когда интен
сивность вихревых движений в облаке и его рост указывали на про
цесс его развития. Здесь капли достигали радиуса 0,011 мм. Такой 
рост капель я объяснял конденсацией водяного пара на уже ранее 
образовавшихся капельках тумана. Мне кажется, что я первым дал 
данные о микроструктуре конвективных облаков и ее эволюции. 
Я один из первых предложил использовать наблюдение дифрак

ционных явлений для определения размеров облачных капель с са
молета, т. е. при наблюдении облачных образований сверху. До 
меня этот метод nрименялся только для изучения наземных ту
манов и облаков, наблюдаемых с земли. Этими моими рекоменда
циями заинтересовался Ленинградский институт эксперименталь
ной метеорологии, и в 1934-1936 гг. этот метод был рекомендо
ван для наблюдения в свободной атмосфере. И эти измерения' под
твердили мои расчеты о размерах капель. 
Я обращал внимание на необходимость серьезной постановки 

изучения электрических явлений в атмосфере. Это стало ясным пос
ле одновременной гибели трех аэростатов от молний на Xl/ Между
народных состязаниях сферических аэростатов 23 сентября 1923 г. 
в Брюсселе. Я думаю, что в результате этих наблюдений мы еще 
встречаем много неясных и нерешенных вопросов. 

Я много занимался вопросами безопасности полетов на аэро
статах и предложил для спасения экипажа аэростата экватори
альный пояс, действие которого заключается в nревращении аэро
стата в полете в случае опасности в nарашют. 

Мне довелось читать в открытой при аэроклубе авиационной 
школе лекции о культурном значении полетов для человечества и 
цикл лекций «Систематический курс воздухоплавания и авиации». 
В нем я излагал историю развития воздухоплавания и авиации, 
рассматривал nерсnективы развития авиации. 
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я читал лекции не только в аэроклубе, но и выступал с ними 
почти в 50 городах России. В своих лекциях «Крылатая Эра», «В 
высоту», «Прошедшее и будущее воздухоплавания и авиации» я го
ворил не только о достижениях авиации, но и о несоответствии 
деспотического государственного строя старой России идеа
лам окрыленной жизни человечества, за что после чтения почти 
каждой лекции присутствующие на ней представители власти 
делали мне выговор. 

С учетом этих заслуг в 1917 году мне поручили nредседатель
ствовать на Всероссийском съезде летчиков в Ярославле. 

С первых лет советской власти в.и. Ленин уделял большое вни
мание развитию науки, а также авиации. Он стремился поста
вить на службу народу все достижения науки и техники, и, ес
тественно, авиацию. Поэтому в январе 1921 г. я написал письмо 
в.и. Ленину с предложениями о создании воздушного флота в 
России. Секретариат в.и. Ленина уже через два дня предложил 
мне обратиться к Склянскому (Реввоенсовет республики) и Ака
шеву (Воздухофлот ). В тот же день я с Huми встретился, и мы со
ставили план будущих действий по созданию воздушного флота. 
Мной было написано свыше 20 статей и книг по авиации и 

воздухоплаванию. 
Четвертый рассказ в моей книге «На границе неведомого» на

зывается «Почему мы не рассыnаемся», он посвящен вопросу о 
природе сил, цементирующих Вселенную и мешающих галакти
кам, звездам, планетам и различным телам на их поверхности 
рассыпаться на составляющие их атомы. Я полагал, что роль свое
образного «цемента» играют атмосферы, обязательно возника
ющие вокруг всех тел во Вселенной. Подробно обсуждая свою ги
потезу молекулярного сцепления, я провел аналогию между ат
мосферой Земли и атмосферой Солнечной системы, которой яв
ляется зодиакальный свет, и пришел к выводу о важной роли «ми
ровых атмосфер». Все, что мы видим: газы, жидкости, эласти
ческие и твердые вещества, звезды, планеты, кометы, даже сами 
полуэфирные элементы зодиакальных атмосфер, - все это, едва 
попав за пределы мировой атмосферы, тотчас разлетится на 
атомные компоненты, пока эти новые химические элементы не 

образуют новой мировой атмосферы, достаточной для сдержи
вания остатков от распадения. Без мировых атмосфер вся Все
ленная осталась бы однородной пустыней. 

Идея мировых атмосфер, с помощью которых можно было 
объяснить различные свойства, nриnисывавшиеся в то время фи
зическим телам, в том числе инерцию и гравитацию, наиболее 
детально были рассмотрены в моей книге «Основы качественно
го физико-математического анализа». Проанализировав все, что 
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было тогда известно о гравитационных, электрических и магнит
ных полях, я предложил объяснить эти явления свойствами по
лей, или «мировых атмосфер», как я их называл. Я высказал предпо
ложение о том, что зодиакальная атмосфера Солнечной систе
мы могла бы играть роль эфира в электродинамике Максвелла. 

Изучение свойств зодиакальной атмосферы я продолжил в книге 
«Законы сопротивления упругой среды движущимся телам». В ней 
я подробно рассмотрел особенности движения тел различной 
конфигурации в земной атмосфере, разработал на этой основе 
теорию сопротивления среды и nрименил ее к решению вопроса о 
сопротивлении межзвездной среды движущимся в ней небесным 
телам. Это сопротивление оказалось ничтожно мало. Так, Земля 
в своем движении по орбите испытывала максимальное сопро
тивление на ее переднюю поверхность, не nревосходящее давле
ния гирьки весом 2,3 грамма. 

Понятно, что такое ничтожное противодействие окажет лишь 
совершенно неощутимое влияние на скорость орбитального дви
жения нашей планеты. Сопротивление межзвездной среды дви
жению в ней всей Солнечной системы оказалось еще меньшим. 

Следующий рассказ - «Неисчислимое как один из распредели
тельных факторов в жизни природы». 
Я всегда понимал ограниченность детерминизма, свойствен

ного ньютоновой механике. Есть законы природы, носящие веро
ятностный характер. Анализируя различные физические явления 
и события, изучаемые теорией вероятностей, каждое из этих 
событий, как и факт нашей собственной жизни, или проявления 
нашего свободного, сознательного выбора, суть только опреде
ленные эпизоды в жизни одного целого - Вселенной. А потому и 
nрисутствие в каждом частном испытании, nодчиняющемся те
ории вероятностей, известной доли nроизвольного, т.е. не поддаю
щегося никакому подсчету, никакому nредвиденью и не выразимого 
никакой точной формулой, и является характеристикой всей беско
нечной Вселенной, всей бесчисленности действующих в ней влияний. 

Теории вероятностей я не посвятил специальных сочинений, но 
эта математическая теория занимает значительное место в моих 

исторических сочинениях. 

В 1916 году я опубликовал статью «Лингвистические спектры. 
Средство для отличения плагиатов от истинных произведений 
того или иного известного автора». Здесь я выдвинул идею о том, 
что каждый писатель обладает индивидуальным, свойственным 
только ему стилем. Причем речь идет не о применении им всего 
словаря, а только служебных слов, так как именно они характе
ризуют индивидуальный стиль человека. Закономерности в упо
треблении тех или иных предлогов, союзов и других частиц были 
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подсчитаны для различных сочинений известных русских писате
лей. Вот распределение частоты встречаемости этих слов я и 
назвал (<Лингвистическими спектрами». 

Вопрос nрименения статистических методов к естествозна
нию, а конкретно к биологии, меня волновал еще в Шлиссельбур
ге. Там я написал работу «Факторы биологической эволюции», 
изданную только в 1936 году. 
В этой работе я рассматривал вопросы наследственности и 

изменчивости. Так, например, при бесполом размножении происхо
дит утеря широких эволюционных возможностей. Этот спо
соб не дает видам nрочности и устойчивости, дробит породу 
на новые частные вариации. Половое же размножение, напро
тив, дает виду эволюционную nерсnективность, совершенству
ет его как одно целое. 

Далее я перешел к статистическому рассмотрению законов 
наследственности. Первый закон гласит: «Общее действие всей 
суммы наследственности побуждает всякое вновь нарождающе
еся существо быть математически похожим на среднюю норму 
его исторических предков». Второй закон касался отклонений от 
средней нормы. Любой материал, взятый для исследования и nод
дающийся измерению, например, окружность грудной клетки, 
скорость бега различных людей и др., красноречиво говорит нам, 
что любое качество при передаче его потомству варьируется все
гда по одному и тому же строгому закону, который теория веро
ятностей уже давно выработала и математически сформулиро
вала для всех случайных событий неорганического мира. 

Далее я перешел к обоснованию приложимости математичес
кого подхода к nроцессу эволюции. То есть возможности вычис
ления хода эволюции всякого определимого численно качества на 
определенный промежуток времени. 
Я выделил следующие факторы эволюции: элиминирующее дей

ствие среды на менее приспособленные виды, борьба за существо
вание, половой отбор. Признавая ведущее значение в эволюции 
дарвиновских факторов борьбы за существование и естествен
ного отбора, я вместе с тем принимал и ламарковский nринциn -
nрисnособление к среде через упражнение органов. Трактуя борьбу 
за существование как фактор эволюции, я обратил внимание на раз
ные типы борьбы: межвидовую и внутривидовую борьбу. Динами
ческая сущность биологической эволюции действительно отража
ется в статическом состоянии nодвергающuxся ей видов, и по этому 
состоянию можно определить и ее направление, и даже скорость. 
Я дал здесь только основу метода ее вычислений, но придет 

время, когда всякую эволюцию органов и качеств будут опреде
лять этим способом по достаточному ряду статистических на-
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блюдений с такой же точностью, как в настоящее время астро
номы вычисляют пути комет по трем разновременным определе
ниям их местонахождения на небесной сфере. 

Коль скоро мы заговорили о биологии, то я вам расскажу об 
одной своей идее, которую пока так и не удалось реализовать. 

Органическая жизнь идет вразрез с законами энтропии, гос
подствующей в стихийной природе. Но это не все. Так, напри
мер, насекомые претерпевают в течение жизни различные ме

таморфозы, меняя свои формы. Какие же химические реагенты 
позволяют гусенице через куколку nревратиться в бабочку? Над 
этим я задумался еще в Алексеевском равелине. 
И первая же пришедшая мне в голову мысль состояла в том, 

что у гусениц насекомых в их тельце возникают какие-то ЭllЗимы, 

обновляющие все ткани куколки, за исключением нервной систе
мы, как бы лежащей в их основе, чем сохраняется и психическое 
единство nрежней и новой формы насекомого. 
И если это так, то эти энзимы можно выделить из куколок 

насекомых и испытать их действие на животных не только того 
же типа, но и других типов, и в случае благоприятных результа
тов nрименить их к человеку. Не произойдет ли в результате это
го и у них обновления всех тканей без изменения мозга и нервной 
системы, обусловливающей психическую сторону нашей жизни? 

Эти исследования весьма трудоемки и, естественно, я не мог 
и мечтать их провести в тюрьме. А когда после освобождения я 
при первой же возможности сообщил свои теоретические сооб
ражения и биологам, и химикам, то мои мысли nоказались им хотя 
и интересными с теоретической стороны, но трудно осуществи
мыми на nрактике. Ведь выделение в чистом виде неведомых еще 
органических энзимов, легко теряющих свои каталитические спо

собности при химической обработке содержащего их сырого ма
териала, - действительно, задача очень трудная и рискованная, 
и людям, занятым разработкой других вопросов науки, не было 
расчета резко менять направление своих исследований. 

Но в 1928 году я познакомился с директором лаборатории экс
периментальной терапии в Москве я.г. Лившицем. Узнав, что он 
занимается извлечением ЭllЗимов как медицинских средств, я тот
час же сообщил ему свои соображения и с радостью увидел, что 
он отнесся к ним не только с простым интересом, но и с полной 
готовностью практически разработать мою идею. 
Доктор я.г. Лившиц начал активно работать, он заготовил 

большое количество экспериментального материала. Приготовил 
из него ряд вытяжек, которые опробовал на морских свинках с 
весьма интересными результатами. 
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Принимая во внимание, что сквозь хитиновую оболочку куко
лок не nросачивается ничто, я.г. Лившиц для nрекращения их даль
нейших метаморфоз и для сохранения в неизменном состоянии 
вводил в одной их nорции шприцем стерильный глицерин и зали
вал тоже глицерином, а в другой nорции вводил шприцем спирт и 
заливал спиртом, так что куколки хорошо сохранялись. Третью 

nорцию куколок он растирал и обрабатывал спиртом, нагретым 
до 550, с целью извлечения липоидов. При этом после охлаждения 
спирта из растворившейся в нем части вещества выделился в 
большом количестве белый аморфный осадок. 

у первой морской свинки, взятой для опыта, после укола этим 
необработанным еще материалом наступило часа на два сонное 
состояние, потом она почти трое суток ничего не ела, но не те

ряла в весе. На месте укола получился сухой некроз, и я.г. Лившиц 
высказал предположение о возможности nримененuя этого сред
ства к уничтожению злокачественных опухолей. Со временем не
крозировавшееся место заросло бесследно, свинка совершенно 
выздоровела и сделалась чрезвычайно живой и подвижной. 

Когда доктор Лившиц сообщил о сонном состоянии свинки пос
ле укола, я приписал это ее опьянению от остатков спирта в nре

парате. Но был сделан еще ряд опытов уже с обработанным ве
ществом, а сонное или очумелое состояние все же наблюдалось 
каждый раз, хотя большого некроза уже не было, а только быст
ро рассасывавшееся затвердение, после чего свинки всегда каза
лись более оживленными, чем раньше. 

Для химического исследования и разъединения веществ, нахо
дящихся в куколках, т.е. во второй период метаморфозы (в расче
те, что в нем еще сохранились энзимы, вызвавшие в гусенице ра

створение ее тканей), была nриглашена сотрудницей химик 
А.М. Симская, которая совместно с доктором Лившицем nро
изводила все работы: вещество куколок из глицерина было ра
стерто и отфильтровано через марлю, после чего в полученной 
массе ясно различались три слоя. Верхний представлял собой мас
лянистую желтую массу, средний слой был глицериновая вытяж
ка, а нижний - аморфный осадок.· 

При обработке глицериновой вытяжки спиртом по способу д-ра 
Лившица выпал белый осадок, буреющий на воздухе и при продол
жительном стоянии дающий при реакции на лейцетин по опреде
лению фосфорной кислоты положительный результат. Это опять 
подтверждало мнение д-ра Лившица о значительной nримеси тут 
липоидов, содержащих фосфор. Что же касается главного пред
мета этого исследования - ферментов, то работы над этим пред
метом не были закончены. В 1926 г. Оnnенгеймер указал, что боль
шинство их растворимо в глицерине и что глицериновые экстрак-
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ты многих из них сохраняют активность продолжительное вре
мя (липаза, трипсин, амелаза). Следователыю, можно было ожи
дать присутствия активных ферментов именно в глицериновом 
материале. Но глицерин мешает применять методы для очище
ния ферментов, и потому определение nротеолитических фермен
тов производилось по способу Гросса, Смородинцева и Адова. 

Ни тем, ни другим способом им не удалось обнаружить nро
теолитических ферментов типа трипсина и пепсина. Липаза ис
следовалась по способу Рона, разработанному Вильштатером, но 
активаторы не nрибавлялись. Каталаза исследовалась способом 
Баха и Зубковой, причем обнаружилась значительная активность 
этого окислительного фермента, а исследование других фермен
тов - тирозиназы, нуклеазы и nротеазы - не было закончено. 

Выделение составляющих веществ в их общей смеси в куколках 
производил ось из спиртовой вытяжки. Растертые куколки обра
батывались теплым спиртом и nрофильтровывались. Фильтрат 
nолучался в виде nрозрачной желтой жидкости, оптически не 
активной. При выпаривании на водяной бане он дал липкую тягу
чую массу, в которой под микроскопом ясно видны капли жира, а 
при перегонке были выделены из него несколько фракций. 

Фракция, кипящая при 94-1000, отличается резким запахом, 
напоминающим акреолин; она дает с аммиачным серебром по
ложительную реакцию на альдегиды и на полифенолы. Окисле
ние на холоде марганцево-кислым калием указывает тут на не
предельные соединения. 

Остаток от перегонки дал положительную реакцию на холес
терин и углеводы; спиртовая вытяжка из него дает с медью изум
рудно-зеленое окрашивание. Реакции на белки указывают на nри
сутствие в нем свободных аминокислот. Полыуясь тем, что Виль
штаттер, Вельшмидm, Лейц и др. широко применяли ацетон для 
выделения ферментов из органов тела (причем белки свертыва
ются и с трудом частично переходят в водный или глицериновый 
раствор, а ферменты переходят легко), был npuмeHeH и этот спо
соб к глицериновому материалу. Осажденный ацетоном осадок 
был еще несколько раз обработан ацетоном. Допуская, что он 
содержит частично ферменты и липоиды, 20 граммов его (в воз
душно-сухом виде) были подвергнуты обработке двухсот кубичес
ких сантиметров 0,0025 раствора аммония. Вытяжка была вы
парена в аппарате Фауст-Гейма при 400 досуха и растворена в 
50 кубических сантиметрах физиологического раствора хлорис
того натрия. Раствор получил бурый цвет; он был простерилизо
ван фильтрованием через свечу Беркефельда, и 1 О кубических сан
тиметров его были введены свинке подкожно. У нее несколько 
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часов наблюдался сонный, очумелый вид, потом она поправилась, 
и каждый раз nолучался тот же результат. Некроза в этом слу
чае больше не было, и инфильтрат быстро рассасывался. Свинка 
стала живей и, наконец, очень бодрой. 

Но когда работа была в самом разгаре, доктор Лившиц траги
чески погиб. Он был застрелен на личной почве. Все остановилось. 
Я опубликовал полученные результаты, которые показывали, 

что из бросового материала можно выделить вещества, имею
щие не только теоретически-научный интерес, но и nрактическое 
значение. Но, к сожалению, это никого не заинтересовало. 

Последний рассказ в моей книге назывался «Атомы-души». 
Помимо прочего, в нем рассматривался вопрос о познаваемости 
мира. Обсуждая вопрос, может ли конечное человеческое созна
ние познать бесконечную Вселенную, я отвечаю: возражение, буд
то бесконечное не может отразиться в конечном, совершенно 
неосновательно. Разве, сидя на берегу безбрежного океана и на
блюдая бегущие по нему волны, мы не представляем себе его во 
всей безбрежности, хотя и не видим его конца? Почему же мы не 
можем представить себе и всей Вселенной в ее бесконечности, 
если бесчисленные звездные небеса, подобные нашему звездному 
архипелагу - Галактике, возникают из nервобытного эфира и снова 
тают в его бесконечности, как волны в море, как облака в нашей 
атмосфере, по тем же самым единым физическим законам? 

Но опять наступило время расставаться. Николай Александрович 
попросил гостя прийти к нему на следующий день пораньше, так как 

хотел организовать ему экскурсию по институту. 

На третий день, когда Сергей Александрович пришел к Морозовым, 
Николай Александрович пригласил его в институт. 

Экскурсия началась с главного здания института. Они вошли с про
спекта Маклина через тяжелые двери с зеркальными стеклами. Изда
ли доносился лай собак. Справа был гардероб и две кладовые. Слева
мочевая лаборатория отделения физиологии. В станках, удерживаемые 
мягкими лямками, стояли собаки с фистулами мочеточников, из кото
рых в периодически сменяемые цилиндрики капала моча, подвергае

мая затем исследованию. Здесь же, на первом этаже, в особом отсеке 
был расположен весь административный комплекс - пять небольших 
комнат, каждая в одно окно: директорский кабинет Н.А. Морозова, ка
бинеты заместителей по научной и административно-хозяйственной 
части, канцелярия и бухгалтерия. 

- В своем кабинете я бываю нечасто и не подолгу, - сразу же объя
вил Николай Александрович, - руководящий состав института я прини
маю или в своем домашнем кабинете, или в кабинете заместителя, 
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или в канцелярии, где подписываю представляемые мне бумаги. Иног

да, как сегодня, я совершаю обходы отделений, но это больше для об
щения с коллективом, а не с административными целями. Однако слу

чается, что во время таких обходов решаются и серьезные вопросы. 
Николай Александрович познакомил своего молодого друга со своим 

заместителем по науке Давидом Яковлевичем Глезером, старым боль
шевиком, по специальности физиологом. Он бьm небольшого роста, коре
настый, с коротко подстриженными усами и очками на близоруких тазах. 

Когда они вышли из кабинета Глезера, Морозов сказал: 
- Он прекрасный администратор, энергичный и доброжелательный 

человек, но с непредсказуемыми реакциями: внезапно он может взор

ваться, накричать, но через минуту будет смущенно улыбаться и про
сить прощения. Давид Яковлевич - военный, ассистент Л.А. Орбели 
по Военно-медицинской академии. Вообще-то он военврач l-го ранга. 

Заместителя директора по административно-хозяйственной части 
Феликса Владимировича Мазуркевича не было на месте. Николай 
Александрович пояснил, что он бывает в кабинете только тогда, когда 
совещается со своими помощниками - комендантом и завхозом; обычно 

он или где-то на объекте, или в городе по тем или иным научно-хозяй
ственным делам. Он очень скромен, но энергичен, постоянно болеет 
за дела института и принимает их близко к сердцу. 

Персонал канцелярии и бухгалтерии был немногочислен. Штат пер
вой состоял из управделами Е.Г. Гедда и машинистки С.А. Сахаровой, 
а вгорой - из трех человек: высокого, массивного, похожего на борца
тяжеловеса бухгалтера к.и. Телушкина, счетовода Ю.Н. Казиной и 
кассира, которого на данный момент не было, так как старый уволил

ся, а новый еще не приступил к выполнению своих обязанностей. На 
первом же этаже находился и красный уголок, а через него - вход в 

комнаты отделения физиологии, где проводились электрофизиологиче
ские исследования и где стоял струнный гальванометр - по тем вре

менам последнее слово техники и великая роскошь. 

Второй этаж весь был занят отделением физиологии. Здесь был 
кабинет л.А. Орбели, рабочие комнаты, предоперационная и операци
онная, клиника оперированных животных. Здесь был лай и собачий за
пах. Прооперированные собаки лежали в люльках-гамачках; по полу 
мыкались «тупые» собаки, у которых были удалены большие полуша
рия головного мозга; пытались сохранить равновесие и правильно ско

ординировать свои движения «умные» собаки, лишенные мозжечка. 
Третий этаж - отделение анатомии. Слева - два зала музея, справа -

рабочие комнаты и мемориальный кабинет П.Ф. Лесгафта, оберегае
мый как святыня. И в залах музея, и в рабочих комнатах на стенах -
портреты Петра Францевича; на столах - микроскопы имикротомы, 

кюветы и инструменты для препарирования, банки с консервирован
ным материалом. Пахло формалином, карболовой кислотой и всякими 
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другими консервантами. Здесь они встретили совсем престарелую 
женщину в черной вязаной наколке на лысеющей, слегка трясущейся 
голове. Это была ученица П.Ф. Лесгафта А.А. Красуская. Многие эк
спонаты в музее были сделаны ее руками. В большой соседней комна
те трудился Сергей Иванович Лебедкин, подвижный, слегка картавя
щий, с коротко подстриженными усами, в помятом сером костюме. 
Морозов сказал, что он, увлеченный результатами и перспективами 
текущих исследований, обыкновенно засиживался подолгу в лаборато
рии. Близкие знают, что раньше десяти вечера его ждать домой беспо
лезно. Еще дальше находилась комната для изготовления крупных ана
томических препаратов и склад музейных банок, реактивов и Т.П. 

Четвертый этаж почти весь был занят музеем сравнительной ана
томии. Но здесь же помещалась и научная библиотека, где посетите
лей приветливо встретила высокая крупная женщина, заведующая биб
лиотекой Е.А. Зиннаск, и маленькая старушка в кружевном жабо, зако
лотом старинной брошью - ее помощница М.А. Грацианская. В центре 
главного библиотечного зала стоял большой стол новых поступлений, 
а кругом, до высокого потолка, - стеллажи с книгами и журналами; 

между ними остались только узкие проходы, куда едва помещались 

стремянки, которыми пользовались, чтобы сверху достать книгу. 
- у нас очень богатая библиотека, - похвастался Николай Алек

сандрович. - По всем представленным в институте отраслям науки 
она получает и книги, и периодические издания, выпущенные в свет 

как в нашей стране, так и за рубежом (немецкие, английские, амери
канские, французские, голландские и даже некоторые японские). Хотя 
валюты на приобретение их отпускалось немного, но институт сумел 
найти выход из положения: в соответствующие издательства и редак
ции высылаются «Известия Научного института им. П.Ф. Лесгафта», 
а в обмен поступают зарубежные издания. Кроме того, отдельные из
дательства и зарубежные ученые в знак памяти П.Ф. Лесгафта, из 
уважения к институту, ко мне, Л.А. Орбели и некоторым другим руко
водителям отделений присылают свои книги и журналы. В библиотеке 
есть и беллетристика, собранная еще во времена Лесгафта, а также 
библиотека-передвижка современной литературы из Дома ученых АН 
СССР, периодически обновляемая. Недостаток библиотеки - отсут
ствие читального зала. Его просто негде поместить. 

Центральный зал музея сравнительной анатомии - царство разных 
скелетов: бизона, африканского буйвола, жирафы, лошади Пржеваль
ского, различных зебр и антилоп, взрослого бегемота с маленьким де
тенышем, человекообразных обезьян, мартышек, тапира, муравьеда и 

многих других как редких, так и хорошо знакомых животных. 

- В торжественные дни и во время научных сессий это помещение 
служит нам конференц-залом, - пояснил Морозов. - Тогда скелеты 
сдвигаются к стенам или частично выносятся в соседнее помещение 
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и расставляются скамьи с пюпитрами, сохранившиеся еще со времен 

Высшей вольной школы. 
В других комнатах и залах музея - тоже скелеты, чучела, банки с уни

кальными препаратами внутренних органов самых различных животных. 

Через музей, в сторону двора, они прошли в отделение химии, зани
мавшее комнаты главного здания, сообщающегося с основным домом 
по проспекту Маклина. Морозов пояснил, что в связи снебольшим 
штатом этого отделения часть его помещений была передана сначала 
физиологохимикам, а с 1935 г. - физиологической группе Е.М. Крепса. 

В химической лаборатории грелись стеклянные бани-термостаты с 
терморегуляторами и чуть слышно жужжали автоматические мешал

ки, стояли установки для определения электропроводности и концент

рации водородных ионов, много другой физико-химической премудрос
ти. В этом помещении помещался и кабинет заведующего отделением 
Ивана Ивановича Жукова, но так как он в лаборатории бывал нечасто 
(основное место его работы - в университете), здесь работала его со
трудница А.А. Глаголева, которая, как пояснил Николай Александро
вич, занималась исследованием свойств растворов. 

Из химического отделения они опять вернулись в главное здание и 
поднялись на пятый этаж. Потолки здесь были ниже, окна меньше. 
Весь он занят зоологическим музеем. Чучела и банки с препаратами 
размещались в витринах, на стеллажах, а то, что покрупнее, - на 

полу. Энтомологические коллекции лежали в шкафах ... Но был еще 
и шестой этаж. Там находились отделения зоологии и экологии, за
нимающие две большие общие рабочие комнаты и несколько ма
леньких комнатушек-келий. 

- Работать здесь тихо, удобно, но зимой бывает прохладно, а летом 
слишком жарко, - пожаловался Николай Александрович. 

В одной из келий работала скромная, старенькая, седая женщи
на, окруженная большими и маленькими банками со всякой зооло
гической всячиной. 

- Это Елена Михайловна Непенина, великолепный изготовитель тон
чайших, ювелирных препаратов, - представил ее Морозов и добавил: 

- По соседству, в другой келье, трудится таксидермист Николай 
Петрович Опаровский, тоже большой мастер своего дела, мы сейчас 
зайдем к нему. 

Через отделение зоологии они прошли в отделения астрономии, 

астрофизики и в астрономическую обсерваторию, которые рас пола
гались уже в жилом доме. 

- Днем здесь мало сотрудников, можно встретить лишь тех, кто 
занят какими-нибудь вычислениями или фотографическими работами. 
Жизнь начинается здесь только тогда, когда темнеет, особенно если 
ясная погода. Тогда раздвигаются створки куполов башен, где стоят 
телескопы и прочая аппаратура, что-то из нее выносится и устанавли

вается на открытой площадке, и астрономы с астрофизиками, одев-
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шись потеплее, про водят здесь за наблюдениями нередко всю ночь, -
пояснил Николай Александрович. 

Из отделения астрономии по винтовой железной лестнице они спус
тились на пятый этаж жилого дома, окруженного другими домами ин
ститута и не выходящего ни на проспект Маклина, ни на улицу Союза 

Печатников. В нем находились квартиры ряда сотрудников, в том чис
ле и Н.А. Морозова. В этом же доме были расположены три отделе
ния: химии, в котором они уже побывали, микробиологии и физиологи
ческой химии, которые собирались еще посетить. Отделение микробио
логии занимало квартиру с окнами на юг, светлую и солнечную. Здесь 
был кабинет заведующего г.л. Селибера, три рабочие комнаты с мик
роскопами, термостатами и биохимической аппаратурой, главная тер
мостатная, стерилизационная и кухня, где приготавливали питатель

ные среды для посева микробов. Первый, кого они встретили, был сам 
Григорий Львович Селибер - маленький старичок с мохнатыми бро
вями и небольшой острой бородкой, в больших круглых очках, чем-то 
напоминавший сову. Перекинувшись парой слов с Морозовым по сво
им делам, он стал рассказывать смешную историю о том, как, проходя 

задолго до революции простым солдатом действительную военную служ
бу, он; боясь стрелять, стрелял всегда с закрытыми глазами. И вот од
нажды на смотре в присутствии какого-то великого князя он, стреляя 

подобным образом, всеми тремя пулями попал в самое яблочко, за что 
великий князь наградил его часами. «Не верите?» - и он извлек из 
жилетного кармана круглые большие серебряные часы с надписью на 
внутренней стороне крышки: «Рядовому г. Селиберу за меткую стрель
бу». Все весело рассмеялись. 

Отделение физиологической химии занимало соседнюю квартиру, 
окна которой выходили на север. Поэтому здесь было темнее. 

- у них есть еще одна комната, но она на пятом этаже. Чтобы по
пасть в нее, надо выйти на лестницу черного хода. Кстати, зимой эта лес
тница не отапливается, а поэтому площадка между этажами используется 

физиологохимиками как холодная комната для химических операций, ко
торые надо проводить на холоде, - пояснил Николай Александрович. 

В нижней квартире, где они находились, была операционная, боль
шая общая комната, где стояли центрифуги, наиболее громоздкая об
щая аппаратура и вивисекционные столы. Здесь же были две индиви
дуальные рабочие комнаты; темная колориметрическая комната; кух
ня, где готовили пищу подопытным кошкам и собакам; малый виварий, 
в котором содержались кролики и морские свинки. Подопытные кошки 
находились в клетках, стоящих вдоль стены длинного коридора. Одни 
клетки простые (даже двухэтажные); другие - специальные, для изу

чения обмена веществ, приспособленные для сбора материала (у них 
были оцинкованные пирамидальные днища со стоком в центре, под ко

торым стояла колба, куда стекала моча). 
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В верхней лаборатории, куда они поднялись, находилась весовая, 
колориметрическая, хранилище реактивов и посуды, а также большая 
рабочая комната, где трудился заведующий отделением Николай Ва
сильевич Веселкин. Это был, несмотря на весьма почтенный возраст, 
все еще стройный, подтянутый человек, с бородкой-кисточкой только 
на самой середине подбородка, в узких золотых очках, черной (как 
говорили, профессорской) шапочке и коричневой вельветовой толсто
вке. Рядом с ним трудилась его супруга Валентина Михайловна - весьма 
строгая, полная пожилая дама с гладко зачесанными седыми волоса

ми, собранными в узел на затылке, в серой шерстяной жакетке, заколо
той у ворота египетской брошкой - бирюзовым скарабеем с распро
стертыми золотыми крыльями. Потом Николай Александрович ска
зал Стебакову, что Николай Васильевич - страстный охотник и все сво
бодное время проводит в лесах. 

От физиологохимиков они спустились во двор со стороны улицы 
Союза Печатников. Их целью был трехэтажный флигель. Слева, в пер
вом его этаже, находилась механическая мастерская. 

- Здесь трудятся высококвалифицированные механики Обрам и 
Подшивалов, оба выдающиеся мастера, сменившие ранее работавших 
здесь создателей аппаратуры для отделений астрономии и астрофизи
ки Муратова и Мошонкина. Мастерская занята не только ремонтом и 
модификацией аппаратуры; в-ней изготавливаются уникальные прибо
ры для отделений, и даже новые образцы, которые затем передаются 
промышленности. А наш стеклодув Гейбах изготовляет такую хими
ческую посуду и стеклянные приборы любой сложности, в том числе 
измерительные: пипетки, микропипетки, бюретки, колбы с прецизион
ной градуировкой, которая не уступает изделиям всемирно известной 
фирмы Шотта, - похвастался Николай Александрович. 
И вот последнее подразделение - ботаническое, которое занимало 

два этажа дома по ул. Союза Печатников, соединенных внутренней 
винтовой лестницей. Здесь были размещены гербарии, образцы расте
ний, микроскопы, химическая посуда и аппаратура (ботаники, как и мик
робиологи, широко применяли биохимические методы). В банках и кол
бах находились различные семена. В этих помещениях было светло и 
просторно, как-то особенно чисто, никаких собачьих и кошачьих запахов, 
дышалось легко, и казалось, что пахнет свежим сеном и цветами. 

Заведующий отделением ботаники Ф.Д. Сказкин здесь бывал не 
очень часто, так как его основной работой было руководство кафед
рой в Педагогическом институте им. А.И. Герцена. В отделении ко

мандовала его помощница - Елизавета Рудольфовна Гюббенет, высо
кая худощавая седая дама в пенсне без оправы на остром носу. 

-' Она известный ученый, но в быту отличается большой рассеян
ностью и через это часто попадает в комические ситуации. Так, од
нажды в столовой она подала кассирше носовой платок; в другой раз, 
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заполняя анкету и ГЛЯДЯ то в нее, то на футляр от пенсне, в графе «За
нимаемая должность» она написала: «Старший научный футляр», -
рассказывал про нее Морозов, когда они возвращались в его квартиру. 

- Вот мы и прошли по всему институту. Правда, рядом на пустыре 
есть еще вегетационный домик, где произрастают в больших банках эк
спериментальные гидропонные культуры, но туда можно и не заходить. 

Когда они снова оказались в его кабинете, Николай Александрович 
рассказал об истории института. 

В девяностых годах Петр Францевич Лесгафт, известный ана
том, педагог и общественный деятель, nринужденный отказать
ся от nрофессуры, открыл небольшие частные курсы анатомии и 
физиологии, которые проходили в течение многих лет у него на 
дому для всех желающих. В числе его слушателей на этих домаш
них курсах был очень богатый молодой человек и.м. Сибиряков. 
Ему настолько пришлись по душе идеи П. Ф. Лесгафта, что он осе
нью 1893 года предложил ему в полную собственность около 350 
тысяч рублей и дом по Бассейной, Ng 43, с тем, чтобы он устроил 
в нем на эти деньги частную научную лабораторию, в которой 
мог бы свободно и беспрепятственно работать сам и его учени
ки. Так возникла «Биологическая Лаборатория». Она состояла из 
научных кабинетов - химического, физического, физиологическо
го, анатомического, ботанического и зоологического. 

В это же время П. Ф. Лесгафт основал Высшие курсы, на кото
рых студенты получали по его системе образование в области 
физической культуры и широкие знания по естественным наукам 
под руководством ученых, работавших в Биологической лабора
тории. Вообще-то, Лесгафт мечтал об устройстве Частного уни
верситета, но в то время это было несбыточно. 

В таком виде курсы просуществовали до 1905 года, когда, вос
пользовавшись временной свободой, Лесгафт реорганизовал их в 
Вольную высшую школу с биологическим, педагогическим и соци
альным факультетами. Однако Вольная высшая школа существо
вала не долго, и летом 1907 года была внезапно закрыта по со
вместному распоряжению министра внутренних дел и министра 
народного nросвещения. 
Но я успел попреподавать в ней. И пригласил меня туда лич

но Петр Францевич. 
После нашего освобождения в 1905 г. из Шлиссельбургской 

крепости он пригласил работать к себе меня, и.д. Лукашевича, 
М.В. Новорусского и В.н. Фигнер, свою бывшую ученицу по Казан
скому университету. Но Вера Николаевна отказалась, сказав, что 

«все они - ученые (имея в виду нас), а я Вам могу только убирать 
пыль с Ваших nреnаратов». 

42 -3880 
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В 1906 г. я начал читать курс лекций по мировой химии. Сту
дентам демонстрировались некоторые опыты по спектральному 
анализу. Я и ассистирующий мне М.В. Новорусский, впервые на
блюдая демонстрируемые нами опыты, вместе со студентами 
приходили от них в восторг. 
Жил я тогда достаточно далеко от места, где проходили учеб

ные занятия, и однажды опоздал к их началу. Лесгафт, который 
не терпел опозданий, для избежания их в дальнейшем предложил 
мне для nроживания одну из квартир на третьем этаже в доме, в 
котором располагалась биологическая лаборатория, и на одной 
площадке с его квартирой. Так завязалась между нами личная 
дружба. Я счастлив, что судьба свела меня с таким замечательным 
человеком. К сожалению, 28 ноября 1909 года п.Ф. Лесгафт умер от 
воспаления почек в Каире, куда он поехал по настоянию врачей. 

После его смерти дело П. Ф. Лесгафта продолжал вести «Со
вет биологической лаборатории», состоявший тогда из девяти 
пожизненных членов: nрофессоров Горного института Е. С. Фе
дорова, в.и. Баумана, В.В. Никитина, и.п. Долбни, Н.Н. Яковлева 
и nрофессоров бывшей Вольной высшей школы с.и. Метальнико
ва, А.А. Красуской, меня и казначея Ф.и. ЧентуковоЙ. Сергей Ива
нович Метальников был избран директором лаборатории. 

В директорство с.и. Метальникова, незадолго до войны, были 
надстроены еще два этажа над лицевыми домами по Английско
му пр. и Торговой ул., а затем при огромном материальном и дело
вом содействии введенного мной в Совет моего друга, доктора 
и.г. Симонова, старый флигель во дворе был сломан и вместо него 
построен большой шестиэтажный дом, над которым по моей 
инициативе была начата постройка астрономической обсерва
тории. Но из-за всеобщей хозяйственной разрухи, вызванной вой
ною, научная деятельность Петроградской биологической лабо
ратории к концу 1917 года очень ослабела. Не удалось даже до
строить обсерваторию вследствие скоропостижной смерти Си
монова. Из-за nрекращения всяких доходов с имуществ лабора
тории и разорения большинства nросвещенных богатых лиц, спо
собных оказать материальную помощь, она осталась без всяких 
денежных ресурсов, так как в течение 23 лет ее существования 
все расходы по научной и nросветительной ее деятельности nо
крывались частными пожертвованиями и доходами с ее домов, 
отдававшихся под частные квартиры. 

В 1917 году с.и. Метальников выехал на лето в Крым и там 
застрял. Не будучи в состоянии возвратиться, он сложил с себя 
обязанности директора. 

Вот в таких условиях Совет лаборатории 26 апреля 1918 г. 
избрал меня директором. 
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я с радостью принял предложение и с помощью моих сотруд
ников провел через самые тяжелые годы народных бедствий и 
борьбы Государственный научный институт имени Лесгафта. 
Главной моей задачей было не только восстановление, но и рас
ширение деятельности лаборатории. 
В июне 1918 г. я, ПА. Орбели и ид. Стрельников подготовили 

и представили в Нарком про с записку о создании на базе биологи
ческой лаборатории нового научного центра исследований, где бы 
изучались вопросы естествознания - от астрономии до ботани
ки и физиологии человека. В этом мы следовали nринциnу, которо
му следовал п.Ф. Лесгафт, - наука едина в своем многообразии. 

Вот Устав нашего института, утвержденный осенью 1918 года. 
Николай Александрович достал первый том «Известий ленинградско

го научного института им П.Ф. Лесгафта» в котором он бьm напечатан 
Устав Петроградского научного института им. П.Ф. Лесгафта. 

§ 1. Петроградский научный институт имени П.Ф. Лесгафта имеет 
целью предоставление лицам, получившим высшее естественнонауч

ное или медицинское образование, заниматься по возможности безвоз
мездно теоретической или практической разработкой естественных наук 
в широком смысле слова и является самостоятельным научным уч

реждением, состоящим в ведении Министерства народного просвеще
ния, на одинаковых с другими учеными учреждениями основаниях. 

§2. Институт имеет все права юридического лица, в том числе и 
право владеть недвижимыми имуществами и капиталами и право рас

поряжаться ими. 

§3. Институт имеет право входить в договоры с общественными 
организациями, с научными и учебными учреждениями для совмест
ной с ними деятельности и предоставлять им с этой целью на специ
ально выработанных условиях часть своих имуществ и научных средств. 
В особых случаях для управления создаваемыми таким образом но
выми учреждениями может быть составляем особый комитет из чле
нов Совета научного института и представителей данного учреждения. 

§4. Лица, желающие быть допущенными к занятиям в институт, 
подают прошение с приложением своего curriculum vitae и с изложени
ем цели занятий. Лицам, допущенным к занятиям в лабораториях или 
кабинетах института, ведутся специальные списки, которые прилага
ются к годичным отчетам. 

§5. Институт имеет право открывать учебные заведения и отдель
ные курсы, устраивать публичные лекции и собрания. 

§6. Отчеты о трудах института публикуются в издаваемых им 
«Известиях Петроградского научного института имени П.Ф. Лесгафта» 
(Продолжение «Известий Петроградской биологической лаборатории»). 

§7. Институт имеет отделения: анатомии человека и сравнитель
НQЙ анатомии; экспериментальной биологии и зоологии со специаль-

42* 
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ными музеями; физиологическое, ботаническое, минералогическое, 
геологическое, химическое, физическое; научную библиотеку, аст
рономическую обсерваторию и обладает помещениями для практи
ческих занятий. 

Совет института может по мере надобности открывать и другие 
отделения. 

§8. Средства института состоят: 1) из доходов с недвижимых и дви
жимых его имуществ, его изданий и другого рода предприятий и 2) из 
ассигнований государственных, городских и земских и из пожертвований. 

§9. Общее направление научной деятельности института и общее 
наблюдение за его имущественной частью возлагается на Совет, со
стоящий из 9 членов, избираемых Советом на открывшиеся в нем ва
кантные места. 

§10. В члены Совета могут быть избираемы: а) ученые, извест
ные своими научными трудами и б) лица, оказавшие институту осо
бые услуги своим трудом или предоставлением материальных 
средств. 

Прuмечанuе. Члены Совета, избранные из лиц, означенных в пунк
те б), пользуются при рассмотрении научных вопросов лишь правом 
совещательного голоса. 

§ 11. Совет имеет право избирать в почетные члены института из
вестных ученых и лиц, оказавших крупные услуги институту. Он имеет 
высшее наблюдение над научной и хозяйственной жизнью института, 
избирает из своей среды директора на каждые три года и ученого сек
ретаря; избирает заведующих отделениями, утверждает лиц, занима
ющих прочие штатные должности в институте, сметы приходов и рас

ходов по всему имуществу института, за исключением предусмотрен

ных в §3. В случае отъезда из Петрограда какого-либо из своих членов 
на продолжительный срок Совет имеет право выбрать на это время 
его заместителя. Для действительности заседаний Совета требуется 
присутствие, по крайней мере, трех членов, кроме директора, а при его 
отсутствии - его заместителя. 

§12. Дела в Совете решаются простым большинством голосов при
сутствующих членов, причем при равенстве голосов перевес дает го

лос председателя, за исключением вопроса, указанного в §20, и выбо
ра новых членов, для действительности которых необходимо то же са
мое число голосов, как и в §20. 

§ 13. По каждому заседанию Совета ученым секретарем составля
ется журнал, к которому приобщаются и особые мнения членов. 

§ 14. Член Совета, не посещавший заседаний в течение года без 
уважительных причин, считается выбывшим из Совета. 

§ 15. Непосредственное наблюдение за научной и хозяйственной де
ятельностью института вручается директору. Директор созывает Со
вет на очередные заседания, не менее шести раз в год, и на экстрен

ные по мере надобности. 
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§ 16. В случае болезни или отсутствия директора его обязанности 
исполняет один из членов Совета, а при невозможности этого одно из 
штатных лиц института по выбору Совета. 

§ 17. Непосредственное ведение хозяйственной части возлагается 
на заведующего хозяйством Петроградского научного института име
ни Лесгафта, утверждаемого Советом по представлению директора. 

§ 18. Институт имеет печать с надписью: Петроградский научный 
институт имени Лесгафта. 

§19. В случае ликвидации отношений, предусмотренных в §3, все 
переданные такому договорному учреждению имущества научного ин

ститута возвращаются ему обратно, с вознаграждением могущих про
изойти ущербов. Orносительно имуществ второй договорившейся сторо
ны должно бьnъ указано в самом договоре. В противном случае и они 
остаются за научным институтом. 

§20. Изменения пунктов устава института допускаются при согла-
сии на это не менее 5-ти членов его Совета. 

Директор Николай Морозов. 
Члены совета: Л. Орбели, Ф. Чентукова, В. Бауман, Е. Федоров. 

После того, как молодой человек ознакомился с текстом, Николай 
Александрович продолжал: 

В этом же томе есть структура института на 1919 год. Я -
директор и заведующий астрономическим отделением, ученый сек
ретарь и заведующий зоологическим отделением - Иван Дмитри
евич Стрельников, заведующий астрофизическим отделением, а 
после смерти Евграфа Степановича Федорова и физическим от
делением, - г.А. Тuxов, заведующий ботаническим отделением -
Владимир Николаевич Любименко, заведующая сравнительно-ана
томическим и зоологическим музеями - София Александровна Егу
нова, заведующая анатомическим отделением - Анна Адамовна 
Красуская, заведующий физиологическим и зооnсихологическим 
отделениями - Леон Абгарович Орбели, заведующий химическим 
отделением - Павел Людвигович Мальчевский, заведующий мик
робиологическим отделением - Василий Леонидович Омелянский, 
заведующий отделением физической химии - Виктор Алексеевич 
Анри, место заведующего биохимическим отделением было ва
кантным, хранителем обсерватории был Сергей Михайлович Се
ливанов, nредседателем хозяйственного комитета был Даниил 
Осипович Святский и, наконец, заведующим хозяйством был Ге
оргий Иванович Селиванов. 
С целью финансирования деятельности всех этих отделений 

и их расширения было решено сделать институт государствен
ным учреждением. Для этого велись долгие и трудные перегово
ры с Народным комиссариатом по nросвещению. Вся основная 
работа лежала на моих плечах. 



-662-

Например, в институте давно ощущалась потребность в соб
ственной механической мастерской. Это мы смогли осуществить 
осенью 1919 г., когда институту удалось приобрести за 55 тыс. 
руб. ликвидировавшуюся физико-механическую мастерскую. 

Мастерская была переведенная в институт. Она состояла из 
четырех токарных станков, токарно-фрезерного, одного стро
гального станка, трех тисков, некоторого количества инстру

мента и nрисnособлениЙ. 
При штате из двух механиков и одного слесаря мастерская сра

зу же приступила к большой работе по ремонту и переустрой
ству астрономической обсерватории института. Попутно с этим 
там nроизводились текущие работы для лабораторий института: 
ремонт микроскопов, исправление микротомов, некоторые стеклян

ные работы и точение различных режущих инструментов. 
Мастерская, призванная обслуживать научные нужды лабо

ратории, в связи с потребностями времени была nринуждена 
уделять немало внимания и хозяйственным нуждам института. 
В начале зимы она произвела крупный ремонт электрической дро
воnилки, а затем исполняла мелкий, но многочисленный хозяй
ственный ремонт. 

Директорство научным учреждением в это время было делом 
сложным и хлопотным. В ноябре 1917 г. для руководства наукой и 
культурой был создан Народный комиссариат по nросвещению 
(Наркомпрос), который возглавил А.В. Луначарский. Организаци
ей научных институтов и руководством их деятельностью в сис
теме Наркомпроса занимался Научный отдел. А в 1922 году про
изошла реорганизация, и делами института стало заниматься 
Главное управление научными и музейными учреждениями (Глав
наука). Количество бюрократов, занимавшихся наукой, увеличи
валось. Увеличивалось и количество требований к институту. 

Следуя традициям Петроградской биологической лаборатории, 
мы предполагали сочетать научно-исследовательскую работу с 
педагогической. В конце 1918 г. Совет Высших курсов, состоящих 
при биологической лаборатории, вынес решение о nреобразова
нии курсов в специализированное высшее учебное заведение - ин
ститут физического образования им. П. Ф. Лесгафта, который 
вошел в ведение Комиссариата здравоохранения. В последующие 
годы Петроградский научный институт им. П. Ф. Лесгафта и ин
ститут физического образования им. п. Ф. Лесгафта сохранили 
тесные связи. Ученые Научного института читали лекции сту

дентам и вели nрактические занятия, nользуясь кабинетами и му
зеями своего института. 

Предметом особого моего внимания стала организация аст
рономического отделения. В августе 1918 г. я представил в Совет 



-663 -

Научного института обширную программу работ ново2О отде
ления. Исходным моментом создания астрономического отделе
ния явилась научная деятельность астрономической секции Рус
ского общества любителей мироведения (РОЛМ). 
И вообще, многими успехами институт обязан привлечению к 

работе средств и сотрудников Русского общества любителей 
мироведения. Я стоял у истоков его создания. 

Астрономией я увлекся еще в детстве. И это было серьезное 
увлечение. В 1907 году меня выбрали действительным членом Рус
ского астрономического общества. После прочитанного мной цик
ла лекций по астрономии в 1908 году в Париже я был избран по
стоянным членом Французского астрономического общества, а 
через небольшое время и постоянным членом Британского астро
номического общества. 

13 января 1909 г. в Петербурге было основано Русское обще
ство любителей мироведения (РОЛМ). При обществе планирова
лось открыть обсерватории, лаборатории, метеорологические и 
биологические станции. Общество должно было способствовать 
открытию мастерских для изготовления научных приборов и по
собий, созданию библиотеки для работы как членов общества, 
так и для широкой публики, организовывать лекции и экскурсии, 
участвовать в снаряжении научных экспедиций. 
И надо сказать, что за 20 лет свое2О существования оно пол

ностью реализовало свою программу. 

Я был избран nредседателем Совета РОЛМ. В обязанности Со
вета входило: созыв и организация общих собраний, предваритель
ное рассмотрение вопросов, подлежащих докладу на общем со
брании, устройство и организация лекций, экскурсий, ведение nе
реп иски и делопроизводства, составление сметы и т.д. 

В 1910 г. Петербургский университет передал обществу 175-мил
лиметровый рефрактор Мерца. Но надо было решить, где и на ка
кие средства построить обсерваторию. После долгих исканий было 
решено построить ее в здании Лаборатории имени П. Ф. Лесгафта. 
Но война, а потом революция, тяжелые условия голода и разрухи, 
привели к тому, что строительство затянулось до 1920 г. В конце 
марта 1921 г. обсерватория начала действовать, и многие члены 
общества, а также учащаяся молодежь города получили возмож
ность проводить астрономические наблюдения и приобщаться к 
астрономии. На крыше обсерватории, с асфальтовой площадки, 
очень удобной для установки малых nереносных инструментов, 
изучалось звездное небо, наблюдались падающие звезды. 

По постановлению Общего собрания РОЛМ с января 1912 г. 
стал издаваться журнал «Мироведение. Известия Русского об-
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щества любителей мироведения». Его редактором стал Д. о. Свят
ский. Издание журнала способствовало образованию ряда nро
винциальных отделений и привлекло в Общество новых членов. 

Весной этого же года по инициативе И.В. Егиазарова была 
основана физико-химическая секция Общества, вслед за ней - ас
трономическая, куда вошли Центральное бюро астрономических 
наблюдений с четырьмя отделами: Солнца и планет; Луны; ко
мет; nеременных и падающих звезд. Был образован также отдел 
метеоритов. Секретарь астрономической секции СВ. Муратов в 
сотрудничестве с механиком о.к. Лукасевичем основали неболь
шую мастерскую для изготовления дешевых телескопов и устано
вок к ним. Председателем астрономической секции был г.А. Тихов. 

Астрономическая секция в 1913 г. немало времени уделяла 
подготовке к наблюдениям предстоящего солнечного затмения 
(8 августа 1914 г.). Но из-за начавшейся первой мировой войны 
сорвалась тщательно готовившаяся экспедиция для наблюдения 
солнечного затмения. 

Летом 1916 г. м.п. Преображенская вместе с г.А. Тиховым 
совершили восхождение на Казбек для выбора места будущей 
высокогорной станции, строительство которой было отложено 
до окончания войны. В том же году была организована обшир
ная вычислительная работа по продолжению «Канона затме
ний» Т. Оnnольцера. Эта работа проводилась под руководством 
М.А. Вuльева. В составе астрономической секции была учрежде
на постоянная комиссия солнечных затмений. 

После создания Научного института им. п.Ф. Лесгафта в по
мещение астрономического отделения были nереведены: библио
тека РОЛМ, бюро астрономических наблюдений, редакция жур
нала «Мироведение». Личный состав астрономического отделе
ния института комплектовался исключительно членами РОЛМ. 
Ассистентами были избраны СВ. Муратов и д.о. Святский, на
учными сотрудниками-вычислителями - М.А. Вильев, н.м. Штау
де и н.И. Идельсон, хранителями обсерватории - С.М. Селива
нов, В.А. Казицын. Таким образом, между Институтом и Обще
ством установился тесный контакт, содействующий продуктив
ности и научной постановке астрономических работ, и вообще 
развитию и успешной деятельности Общества. 

Несмотря на все трудности 1919 года, после окончания 124-го 
собрания Совета Общества, посвященного 10-летию со дня ос
нования ролм, был устроен товарищеский обед, и я читал новые 
«Звездные песни» и «Иоанна на Патмосе», в котором изложе
но астрономическое понимание апокалипсиса. На собрании nри
сутствовал непременный секретарь Академии наук академик 
С Ф. Ольденбург. 
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В 1921 г. РОЛМ ходатайствовало о разрешении провести в 
Петрограде Съезд любителей мироведения для установления еди
ной программы работ, ознакомления с деятельностью nровинци
альных членов и организаций и т.д. Совет Общества избрал орга
низационный комитет по созыву 1-го Всероссийского съезда лю
бителей мироведения. Комитет разработал nроект Положения о 
съезде и смету. Государственный ученый совет утвердил nроект 
Положения о съезде. Положительно был решен и самый трудный 
в то время вопрос: организовано питание, жилье, своевременное 

снабжение делегатов съезда всем необходимым. 
С начала 1930 г. РОЛМ nрекратило свое существование. На 

совещании астрономических учреждений, проходившем в Москве 
30-31 октября 1930 г., было объявлено о создании единого астро
номического общества, которое образовалось в августе 1932 г. 
Итак, на смену РОЛМ пришло Всесоюзное астрономо-геодезиче
ское общество (ВАГа) при АН СССР. 

Конечно, я люблю весь институт, но особо мне близко астро
номическое отделение. 

В октябре 1918 г. я обратился к наркому nросвещения А.В. Лу
начарскому с nросьбой поддержать мое ходатайство об органи
зации астрономического отделения при Петроградском научном 
институте и о выделении на него дополнительных ассигнований. 
Далее в письме к А.В. Луначарскому я раскрыл цель создания ново
го направления, которое я собирался возглавить. Я отмечал, что 
главной специальностью моего отделения будет то, чего еще нет 
на земном шаре: исследование древних документов, содержащих 
астрономические указания, и определение их времени астрономи
ческими способами, выработанными мною еще в Шлиссельбург
ской крепости. Здесь же я подробно изложил свой метод вычис
ления: по нескольким планетам путем nросеивания сроков одного 
светила через сроки другого, а потом третьего удается получить 
не более одного решения на целое тысячелетие взад и вперед. 
Применяя этот метод, я надеялся с помощью молодых астроно
мов и математиков начать всеобщую обработку египетских, ас
сиро-вавилонских, еврейских, латинских, китайских и японских 
древних документов с астрологическими и астрономическими 
указаниями, чтобы дать их строго научную хронологию. 

Мою идею о создании астрономического отделения и план его 
научных исследований поддержали ученые Главной астрономи
ческой обсерватории в Пулкове. 
В конце ноября 1918 г. мое ходатайство о создании нового на

учного отделения было санкционировано государственными орга
нами, руководящими наукой, и выделены средства на приобрете
ние инструментов и необходимого оборудования. 
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я наметил обширную тематику исследований в области аст
рономии и астрофизики. Это - разработка вопросов историчес
кой астрономии, обработка nулковских фотографических сним
ков звезд, обработка богатого материала любительских наблю
дений, проведение наблюдений целого ряда nеременных звезд и 
изменений на лунной поверхности, вычисление орбит потоков 
падающих звезд. В программу работ входили и визуальные наблю
дения, а также исследования зависимости телескопических изоб
ражений от различных метеорологических факторов. Ввиду не
достатка оптических инструментов и приборов я счел необходи
мым в астрономическом отделении института поставить науч
но и эту nрикладную отрасль астрономии путем учреждения nо
казательного шлифовального отделения в астрономическом ка
бинете института, имея в виду использовать знания специалис
тов и nионеров этого дела в России - членов РОЛМ. Я выдвинул 
идею объединить усилия вновь создаваемого отделения со знани
ями, опытом и трудами астрономической секции РОЛМ. Это объе
динение позволяло широко использовать уже накопленный науч
ный материал, ценную библиотеку по астрономии, необходимые 
инструменты, карты, атласы - все, чем располагала астрономи

ческая секция Русского общества любителей мироведения. 
Приходилось много внимания уделять завершению строитель

ства астрономической обсерватории. Несмотря на чрезвычайно 
трудные условия жизни в Петрограде, нам удалось к середине 
1919 г. в основном завершить строительство купола обсерва
тории. Купол вращался на восьми чугунных роликах, изготов
ленных на Балтийском судостроительном заводе, при помощи 
электрической установки. 

Мне удалось создать работоспособный коллектив сотрудни
ков, которые начали такие исследования, как наблюдения проту
беранцев со спектрометром, изучение яркости фона неба и его 
зависимости от различных условий, систематическое фотогра
фирование путей метеоров, изучение nеременных звезд и т.д. Мне 
вместе с сотрудниками Отделения удалось приступить к разра
ботке вопросов исторической астрономии и установлению вре
мени различных исторических памятников древности, содержа
щих в себе астрономические указания; в частности, было вычис
лено время постройки египетской гробницы, обнаруженной в 1857 г. 
в г. Фивы, было предпринято вычисление системы своеобразных 
таблиц, посредством которых можно определить все времена, 
соответствующие данному расположению Солнца, Луны и дру
гих планет. Результаты вычислений, nроведенных мной в сотруд
ничестве с другими членами астрономического отделения, легли в 
основу одной из книг моего труда «Христос». 



-667 -

30 ноября 1919 г. скончался от воспаления легких астроном
математик Михаил Анатольевич Вильев. Это был один из самых 
деятельнейших и талантливых сотрудников астрономического 
отделения института. Тяжелые условия, существовавшие в стра
не, подкосили этот выдающийся талант, несмотря на свои моло
дые годы уже стяжавший себе известность своими трудами сре
ди ученых Европы. Сотрудники астрономического отделения при
няли решение продолжить задуманные им работы. 

Это была не единственная потеря института. Среди наибо
лее тяжелых была и смерть 20 мая 1919 г. от голода академика 
Евграфа Степановича Федорова, заведующего физическим отделе
нием, основателя современной кристаллофизики. Это был старый 
мой друг еще со времен нашей общей революционной молодости. 

Развитие исследований в области астрофизики привело к не
обходимости организации нового отделения. 17 сентября 1919 г., 
по моему предложению, совет института утвердил создание ас
трофизического отделения, которое возглавил видный ученый-ас
трофизик г.А. Тихов. 

Задачей этого нового отделения было: 
1) nроизводство таких физических исследований, которые име

ют nрименение в астрофизике; 
2) nроектирование астрофизических приборов и осуществление 

их как в механической мастерской института, так и на стороне; 
3) nроизводство астрофизических наблюдений как с площадки 

на крыше института, так и в других местах, вне института; 
4) организация экспедиций для nроизводства астрофизических 

наблюдений специального характера и, в частности, для наблю
дений, требующих особых условий nрозрачности воздуха; 

5) измерительная и вычислительная обработка наблюдений, 
произведенных как в самом институте, так и в других местах. 
Каждую неделю под моим nредседательством nроводились 

совместные заседания астрономического и астрофизического от
делений, на которых заслушивались и обсуждались научные док
лады сотрудников, рассматривались nроекты новых приборов, 
утверждались планы предстоящих исследований и наблюдений. 
Эти два отделения института работали в тесном контакте с дру
гими родственными учреждениями Петрограда - с Главной аст
рономической обсерваторией, с Главной физической обсервато
рией, с Оптическим институтом и другими организациями. 

Многие сотрудники имели по несколько нагрузок. Так, напри
мер, ассистент отделения с.В. Муратов был занят постройкой 
астрономической обсерватории и конструированием различных 
приборов, необходимых для выполнения общего плана намечен
ных отделением научных работ. Ассистента отделения м.я. Мо
шонкина, разрабатывавшего nроект постройки специального аст-
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рографа для фотографирования падающих звезд, избрали сове
том института для организации и временного заведования меха
нической мастерской института. Хранителем обсерватории и ас
трономом-наблюдателем отделения, с.м. Селивановым, велись 
постоянные метеорологические наблюдения. 

Как я уже говорил, отличительной чертой института являет

ся разработка таких вопросов, при решении которых необходимо 
сотрудничество нескольких наук. Астрономическое отделение 
разрабатывало и будет разрабатывать ряд таких комплексных 
nроблем, как, например, вопросы об условиях существования жизни 
на планетах, вопросы, связанные с межпланетными перелетами, 

вопросы физиологической оптики (зрение и его ошибки) в астро
номических наблюдениях и обработке результатов, определение 
времени древних документов, содержащих достаточно для этого 
астрономических указаний, где необходимы и астрономические 
вычисления, и знание языков и исторических условий, соответству
ющих тому или иному из них. Исходя из этой целевой установки, 
институт ставил в план ряд работ, выполнение которых может 
быть осуществлено только в его стенах, где наравне с астроно
мическим отделением были представлены и химические, и био
логические отделения. 

Главную особенность нового института я видел в организации 
таких отделений, которые не получили официального выражения 
и признания в виде кафедр в университетах и в Академии наук. 
Это были, по большей части, новые или мало разработанные на
правления в естественных науках, такие, как генетика, зоопсихо

логия, физическая химия, микробиология и др. 
Вот, например, отделение зоопсихологии. К его организации 

приступили в конце 1918 года. В его задачи входило изучение 
сравнительной психофизиологии животных. Предполагалось, 
что это отделение будет находиться в самой тесной связи с 
зоосадом, над животными которого можно будет про изводить 
психофизиологические опыты. 
Но из-за экономических трудностей летом 1919 года сотруд

ники отделения были командированы в Курскую губернию для зоо
психологических наблюдений и исследований в естественных ус
ловиях над жизнью главным образом nереnончатокрылых насеко
мых. (Позже Стебаков узнал, что этология, наука, занимающаяся изу
чением поведения животных, ДОСТИIла достаточно высокого уровня раз

вития и стала очень важным разделом биологии.) 
Сотрудники зоологического отделения выработали nроект 

nреобразования nетроградского зоологического сада в научное 
учреждение. Проект был одобрен Комиссариатом nросвещения. 
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в научный совет зоосада от лесгафтского института вошли 
л.А. Орбели и ид. Стрельников. 

Кроме того, они выступили авторами nроекта экспедиции в 
Бразилию. Проект экспедиции был рассмотрен и одобрен конфе
ренцией Академии наук, Географическим обществом, Ботаниче
ским садом и другими учеными учреждениями. Отмеченная всеми 
этими учреждениями потребность русской науки в изучении тро
пических стран и их сочувственное отношение к nроекту экспе

диции послужили основанием для создания Комитета русской 
тропической южно-американской экспедиции под nредседатель
ством академика и.п. Бородина; одним из секретарей комиссии 
был избран ид. Стрельников. В июне 1919 г. Академия наук по
становила образовать в своем составе постоянную комиссию по 
изучению тропических стран (тропическую комиссию), наряду с 
давно существующей полярной комиссией. 

Сегодня мы были в институтских музеях. Они хорошо извест
ны в Ленинграде: музей анатомии человека, музей сравнительной 
анатомии и зоологии, астрономический музей, а также Астроно
мическая обсерватория. Эти музеи и обсерватория служили на
учной работе и являлись крупным просветительным центром, ко
торый посещали учащиеся средних и высших учебных заведений, 
научные работники других городов и частные лица. 

Анатомический и зоологический музеи были основаны еще в 
1894 году, в год создания биологической лаборатории. Их нача
лом послужили nреnараты П. Ф. Лесгафта и его ученицы А.А. Кра
суской. Они непрерывно nоnолнялись nреnаратами, отчасти из
готовляемыми ученицами и учениками п. Ф. Лесгафта. Биологи
ческая Лаборатория, постоянно нуждаясь в средствах, не могла 
выделить из своего бюджета средств, необходимых для того, 
чтобы разместить коллекции музеев в витринах u помещении, со
ответствующем количеству имеющихся там nреnаратов; из-за 

этого многие шкафы в музеях представляли собой скорее склад 
материала, чем выставленную коллекцию. 

Институт - это целый комплекс разнообразных специализи
рованных подразделений. Как директор института я должен 
заботиться обо всех. 

Обширная тематика института позволяла найти nрактиче
ское nрименение в различных областях народного хозяйства стра
ны. Сотрудниками института исследовались вопросы, связанные 
с физиологией движения, изучалось, как различного рода деятель
ность отражается на строении организма, разрабатывались 
проблемы физиологии трудовых nроцессов. Исследования сотруд
ников микробиологического отделения сочетали теоретическое и 
nрактическое значение. Например, их работа по изучению гид-
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ролиза крахмала различны.ми .микроорганиз.мами .может получить 

и nрактическое nри.менение к nробле.ме создания туберкулезной 
вакцины. Работы, и.меющие целью изучение разложения жиров 
.микробами и влияния состава среды на бродильную способность 
дрожжей, представляя теоретический интерес, имели и большой 
nрактический выход. Здесь же велись работы, связанные с улуч
шение.м пищевых качеств различных видов хлеба nуте.м увеличе
ния содержания вита.минов. Ученые зооnсихологического отделе
ния, изучая проявление инстинктов в жизни животных и исполь

зование этих проявлений на nрактике, нашли более совершенные 
.методы рационального пчеловодства. 

Биологические исследования координируются вокруг основной 
nробле.мы - человек и влияние на него окружающей среды, в осо
бенности nроизводственных условий, которые nроводились по 
тре.м основны.м наnравления.м: 1) влияние среды и рода деятель
ности на строение организ.ма человека и его органов; 2) физи
ология движения и трудовых nроцессов; 3) об.мен веществ 
(включая nробле.мы и.м.мунитета). Материалы, полученные в 
nроцессе .многих исследований, послужили научной базой для 
законодательства по охране труда. 

Биологические лаборатории с 20-х годов приступили к эксnе
ри.ментально.му изучению разнообразных влияний внешней среды 
на строение и функциональную деятельность растений, живот
ных и .микроорганиз.мов в связи с корреляцией их органов и функ
ций. Результаты этих работ и.мели значение для познания путей 
nрисnособления организ.мов к различны.м условиям внешней среды. 

С 1918 под руководство.м в.н. Люби.менко велись работы фи
тофизиологического характера. Это были исследования в на
правлении изучения nрисnособительной деятельности расте
ния и его фотосинтетического аппарата к из.менению напря
женности света и те.мnературы, сnектрально.му составу све

та и периодичности освещения. 
В ботанической лаборатории были получены данные, доказав

шие зависи.мость содержания хлорофилла в листьях от их осве
щения, выполнены эксперименты по определению количества хло
рофилла и суточного хода фотосинтеза у .морских водорослей. 
Ботаническая лаборатория, согласно новой конструкции инсти
тута, входит в состав сектора общей экологии и .морфологии. 
Проблема развития растительного организма, с исторической эво
люционной точки зрения, под влиянием различных ко.мбинациЙ внеш
ней среды и сожительства с животны.ми и растениями является 
основной nробле.моЙ для исследовательских работ лаборатории. 

В соответствии с этой общей установкой лаборатория в на
стоящее вре.мя разрабатывает, главны.м образо.м, вопросы nри-
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сnособления растений к таким основным факторам роста, как 
температура и лучистая энергия. 

По мере расширения научных изысканий институт все актив
нее включался в выполнение работ, связанных с социалистичес
ким строительством. Он проводил исследования в контакте с 
такими учреждениями страны, как Комитет по химизации сель
ского хозяйства СССр, Центральный исследовательский инсти
тут сахарной nромышленности, Соевый институт, Отделение 
nромышленных животных Сельскохозяйственной Академии им. 
в.и. Ленина, Высший совет физической культуры и т.д. 

Уже в декабре 1918 г. обсуждалась программа институтского 
журнала. Я являюсь бессменным его редактором. Наши «Извес
тия Научного института им. п. Ф. Лесгафта» начали выходить с 
1919 г. и были одним из немногих научных изданий, которые ре
гулярно nечатались в то трудное для страны время. Я придавал 
огромное значение печатанию этого журнала. Институт считал 
издание «Известий» одной из существенных сторон своей науч
ной деятельности, так как опубликование результатов научных 
работ является как бы завершением nроцесса научного творче
ства, который оканчивается только тогда, когда его результаты 
делаются всеобщим достоянием. На страницах «Известий» nе
чатались статьи ведущих сотрудников института и известных 
ученых-естествоиспытателей, освещались важные даты в жиз
ни института и видных его ученых, nомещались отчеты о дея
тельности отделений. Журнал пользовался широкой известнос
тью не только в нашей стране, но и за рубежом. (Позже Стебаков 
узнал, что под редакцией Н. А. Морозова вышло 22 тома «Известий», 
последний том вышел в 1940 г.) 

Институт является центром подготовки научных кадров. Нам 
разрешено допускать к занятиям в институте лиц, не принадле
жащих к его составу, в качестве nрактикантов. Еще до создания 
аспирантуры здесь проходили nрактику многие выпускники и сту
денты высших школ РСФСР, а позднее и союзных республик - Сред
неазиатского, Томского, Грузинского и Армянского университетов. 

Предыдущий заведующий ботаническим отделением в.н. Лю
бименко развивал мысли, близкие моим, об изучении nроцесса ви
дообразования, о необходимости союза экологии и эволюционной 
теории. В свете этих nроблем он собирал данные о nрисnособле
нии растений к разнообразным факторам среды. Между мной и 
Любименко установились тесные деловые контакты, которые 
вскоре переросли в дружеские. Он посвятил мне статью «Смерть 
и бессмертие в биологическом освещении». 

Как кормчий, я веду корабль - институт среди рифов в штор
мовую погоду. Но эти трудные и бурные годы памятны также 
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как годы, полные надежд, большого духовного подъема и жажды 
творческой деятельности. 

Во всем я ищу общее, закономерное, ряд аналогичных явлений. 
А это значит, что для меня тесно переплетаются вопросы астро
номические и физические с nроблемами биологии и психологии. 
Это происходит и в институте, где разрабатываются темы как 
биологические, так и астрономические. 

Те проблемы и дисциплины, которые порой кажутся далекими 
друг от друга, работы по которым ведутся независимо, оказыва
ются часто взаимосвязанными, на их стыке делаются открытия 
и возникают новые проблемы. Стремление к узкой специализации 
в науке является иногда nреnятствием для понимания важности 
комплексных исследований в области смежных наук, для систем
ных исследований. 

Как администратор я старался не проявлять себя, я не вмеши
вался в тематику и научные работы, с моей стороны никогда не 
было никакого нажима на сотрудников. Но вместе с тем в инсти
туте деловая творческая атмосфера, атмосфера дружелюбия, 
дисциплинированности и бескорыстной отдачи всех сил общему 
делу. Эту атмосферу поддерживают и мои заместители: акаде
мик л.А. Орбели, профессор А.Н Крестовников, дя. Глезер. 
Я стараюсь вести скромный образ жизни, того же прошу и от 

своих сотрудников. Как директор я считаю, что, хотя институт 
всегда нуждался в средствах на научною работу, нужно как мож
но меньше предъявлять требований к Наркомпросу, не nривлекать 
к себе внимания. Это nриучает людей смотреть на научную ра
боту как на главное и любимое дело жизни, учит проявлять ини
циативу, самостоятельно конструировать, создавать установки, 
ставить эксперименты без помощи лаборантов, которых в инсти
туте нет. 

В Ленинграде нет интенсивного строительства, помещений не 
хватает для новых учреждений, и поэтому делаются неоднократ
ные попытки отобрать некоторые здания института. И тогда я 
еду в Москву, в Совнарком, и добиваюсь отмены «опасных» по
становлений. 

Но вот их беседу прервала Ксения Алексеевна, приглашая их обе
дать. За обедом она дополнила предыдущий рассказ Николая Алек
сандровича: 

Николай Александрович сохранил мягкость характера, опти
мизм, чистую душу, житейскую наивность и ясный замечатель
ный ум. Он nрост и демократичен: для него совершеюtO естествен
но беседовать с ребятишками в институтском дворе, здоровать
ся со служителями и дворниками за руку, знать их по имени и 
отчеству, расспрашивать их о здоровье и жизни. Ребята его лю-
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бят и даже организовали охрану своему «дедушке Морозу», когда 
он ходил гулять на набережную реки Пряжки. Во время суббот
ников Николай Александрович вместе со всеми сотрудниками ез
дит в село Рыбацкое дергать морковь или в порт складывать дро
ва. И это он делал вопреки f1ceM уговорам поберечь себя. 

После обеда Сергей Александрович простился с гостеприимными 
хозяевами. Сегодня ему надо было возвращаться в Москву. При про
щании он получил приглашение посетить Морозовых в их имении Бо

рок. Сергей Александрович с огромным удовольствием его принял. 



ГлаваIlI 

В БОРКЕ 

После небольшой переписки они согласовали дату выезда. Когда 
билет был уже на руках, Сергей Александрович телеграфировал Мо
розовым, и они прислали к поезду, на станцию Шестихино, экипаж. После 
долгой тряской дороги, чуть позже одиннадцати молодой человек на
конец оказался в Борке. 

Все было готово к завтраку, ждали только его. На открытой терра
се за столом сидели: Николай Александрович, Ксения Алексеевна, их 
управляющий Александр Васильевич Щеголев и его жена Мария Ти
мофеевна, заведовавшая кухней у Морозовых, а также специально при
глашенный к Морозовым врач из Ленинграда Анна Семеновна Фоми
на. Встретили Стебакова очень ласково и мило. Завтрак был замеча
тельным: каши, творог со сметаной, зелень с огорода, ягоды, чай. 

После завтрака Николай Александрович пошел на прогулку. Ксе
ния Алексеевна сразу же предупредила, чтобы молодой человек с 
ним не ходил: 

- Я Вас прошу по утрам с Николаем Александровичем не ходить. 
Утром он привык ходить на прогулку один. Он обдумывает свои работы. 
Всякий другой человек ему мешает. Сходите лучше к пруду. Я состав
лю вам компанию. 

В центре Борка - старый помещичий дом и рядом флигель пример
но той же архитектуры, в котором живут Морозовы. В помещичьем 
доме с 1938 г. находилась Научная станция Академии наук. Кругом 
прекрасный, тенистый, запущенный, заросший парк. На окраине парка
пруд, а посреди пруда - остров в кустах и деревьях. Гуляя, они обошли 
пруд кругом. На подмостках пруда ботаники рассадили в ящиках свои 
опытные насаждения, пробуя разные сорта луговых трав и растений на 
влажность и затопляемость. А в парке были посажены азалии, родо
дендроны, тисы, цуги и другие растения. Ученые делали попытку ак
климатизировать здесь эти южные растения. 

Вскоре к ним присоединился и Николай Александрович, и они втро
ем направились к дому. 

После утренней прогулки Николай Александрович поднялся наверх, 
в свой рабочий кабинет, и там трудился с 12 до 17 часов, т.е. от завтрака 
до обеда, как он говорил, «в одиночном заключении». Затворившись со 
всех сторон, полъзуясь абсолютным покоем и тишиной, он творил свои 
произведения, превращая в строчки свои идеи, думы, мысли, одновремен

но производя сложные математические вычисления и доказательства. 

Ксения Алексеевна осторожно провела молодого человека наверх 
и через полуоткрытую дверь кабинета показала работающего Нико-
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лая Александровича. Дощатые стены, полки с книгами, повсюду кни
ги, книги и книги. И среди них за столом в простой рабочей курточке 
увлеченно работал ученый. Что-то считал, затем полученный резуль
тат записывал на другой листок, опять возвращался к старому ... Так 
же тихо они спустились вниз; 

Ксения Алексеевна повела его в поле. Был разгар сенокоса, и из 
соседних деревень пригласили косцов. Мужики косили, а бабы сгреба
ли скошенное сено и укладывали его в кучи. Сена было много. 

- Рабочих рук не хватает, - пожаловалась Ксения Алексеевна. -
Я нанимаю их за деньги из расчета стоимости половины урожая . 

Бабы работали дружно, хорошо и аккуратно. Деловым шагом, с тро
сточкой в руке Ксения Алексеевна обходила сенокосы . 

- Везде хозяйский глаз нужен, - пояснила она. 
По обычаю, заведенному здесь Морозовыми, она со всеми здоро

валась за руку. Со всеми говорила ласково. Всех она знала, и все ее 
знали. Вот на поле появился и управляющий Александр Васильевич. 
Он отвечает за все хозяйство . Его фигура видна всюду. Он вечно в 
движении, в работе, в заботе, в хлопотах. И дело у него движется, и 
все в порядке. 

- Вот поле ржи, а там пшеница. Вот овес, а дальше лен. Но лен уже не 
наш, а деревенский, колхозный. На грядах картофель, - поясняла хозяйка. 

- С лугов собирается сено на прокормление скота. У нас 5 коров, 3 
лошади, телята, птица. Рожь сеется на прокормление обслуживающего 
персонала, овес для прокормления лошадей, гречиха для кухни. Есть 
пчельник из нескольких ульев. Кое-что из продуктов продается, кое
что покупается, - включился в разговор Александр Васильевич. 

Перед домом разместились огород и фруктовый сад. Здесь снова 
картофель, затем морковь, лук, помидоры, кабачки, клубника, огурцы. 

Кругом яблони, сли
вы, коринка, сморо

дина, малина, кры

жовник . Есть не
сколько сортов ми

чуринских деревьев, 

присланных в пода

рок лично И.В. Ми
чуриным. Это 2-3 
яблони, рябина-виш
ня: лист ВИIШIИ, плод

рябины; и еще что
то. Мичуринские сор-

~d~~s.. ____ "._ та плодов еще не да-
НА. Морозов за работой в борковском кабинете вали. Все поля, ого

роды, фруктовый сад, цветы тщательно ухожены, за всем виден хозяй
ский глаз, внимание, забота, любовь и интерес. 

43* 
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Тут же рядом служебные помещения: хлев, конюшня, скотный двор, 
сарай для молотьбы. Здесь же прекрасный колодезь, rnубиной в 11 мет
ров, дающий очень хорошую воду для питья. Есть сельхозмашины: бо
рона, косилка, молотилка, грабли и проч. На дворе несколько ульев пчел. 

Хозяйство у Морозовых большое, требующее много рабочих рук, 
большой работы, внимания и руководства, больших расходов. Пока 
Николай Александрович в своем кабинете занимается наукой, Ксения 
Алексеевна и Александр Васильевич управляются с хозяйством. 

Управляющему больше пятидесяти лет, но он очень живой, всегда в 
движении. У Морозовых он работал уже более 1 О лет. У него 3 взрос
лых детей, которые живут отдельно от родителей. До революции он 
бьш торговцем. Когда пошло раскулачивание, его обвинили в спекуля
ции, осудили на 3 года, посадили и сразу же конфисковали дом и все 
имущество. Тут же придрались к жене, арестовали и ее, и дочь, и осу
дили на 2 года. Затем оба приговора были отменены, но имущество и 
дом не возвратили. Александр Васильевич кинулся искать работу, но с 
его прошлым устроиться было довольно трудно. Но вот его познако
мили с Морозовыми, и те взяли его управляющим в Борок. Первые 

пять лет его работы имение давало одни убытки, но после того как его 
поймали на обмане и строго поставили это на вид, он покаялся и был 
оставлен в Борке. С тех пор хозяйство дает доход и является безу
быточным. Очевидно, что и сейчас он себя не забывает, но делает 
это, зная меру. 

После прогулки Ксения Алексеевна позволила гостю почитать не
изданные рукописи Морозова. Это УIII, IX и Х тома «Хр,иста». Теперь 
Стебаков был надолго обеспечен интересным чтением. При этом он 
сделал многочисленные выписки, около 6 тетрадей. 

- В Ленинграде у нас украли из нашей квартиры, неизвестно кто, 
работу Николая Александровича о темных телах, угольных мешках, в 
Млечном пути. Но у него сохранился черновик. Теперь он восстанав
ливает эту работу заново, заново производит многочисленные вычис
ления, - пожаловалась Ксения Алексеевна. - Еще у нас пропал УIII том 
Христа, бывший у профессора Мрочека и отобранный у него при его 
аресте. Но у нас сохранился второй экземпляр, и Николай Александро
вич пытается восстановить утерянное. 

К этой теме Стебаков вернулся во время вечерней прогулки с Нико
лаем Александровичем: 

- Напечатайте Ваши работы в «Известиях Научного института 
имени Лесгафта». Ведь Вы - директор института. Ваши сочинения - это 
вклад в мировую науку. Они расширяют горизонты всего человечества. 

- Не могу, - ответил Николай Александрович. - В институте много 
молодых ученых, для которых напечатание их сочинений есть огром

ное жизненное переживание. Вход в науку. У меня же 25 томов напеча
танных сочинений. 
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- Да, но работа молодого ученого в большинстве случаев и ничего 
не стоит, - возразил Сергей Александрович. - Во многом это пересказ 
известного. Каждая же Ваша работа есть новое слово, новый вклад в 
науку. Сейчас они внутри Вас. Никто, кроме Вас, их создать не может. 
Рукописи же пропадают и расхищаются. 

- И все же я остаюсь при свОем мнении, - закончил Э1)' тему Морозов. 
Возраст у Николая Александровича в то время был весьма почтен

ный, но на вид он казался бодрым и крепким. Его любимая присказка: 
«Я здоров. Я крепок. Я не поддаюсь болезни». Ежедневно утром он 
делал гимнастику, сохранив этот обычай еще из Шлиссельбурга: воро
чал шеей, поднимал ноги, вертел руками. В глаза прыскал борной во
дою, промывал глаза. Обтирался холодной водою. Ежедневно делал 
прогулки в 6--8 километров. Работал он много. Специальный врач сле
дил за его здоровьем. По секрету она рассказала Сергею Александро
вичу, что недавно Николай Александрович доработался до полного 
переутомления мозга и глаз. Пришлось на некоторое время запретить 
всякую работу. 

Морозов очень боялся сквозняков и всегда наглухо запирал все две
ри и окна, чтобы ниоткуда не дуло. 

Вставали в Борке поздно, к завтраку, к 11 часам утра. К завтраку, 
обеду, ужину должны были являться все. Пока все не соберутся, Нико
лай Александрович к столу не садился. За столом у всех сложились 
определенные места. Во главе стола - Николай Александрович. Спра
ва от него - Стебаков и врач Анна Семеновна. Напротив них - Ксения 
Алексеевна и управляющий Александр Васильевич. Напротив Моро
зова - супруга управляющего Мария Тимофеевна. Ей приходилось ча
сто вставать, чтобы принести новые блюда из кухни. 

Иногда приходили гости. Их всегда звали за стол и кормили по всем 
правилам русского широкого гостеприимства. 

На завтрак на стол ставили кипящий самовар. Подавали крынки с 
молоком, творогом, сметаной, кашей, тарелки с луком, огурцами, хлеб, 
лепешки. Продукты свои, и их было много. Николай Александрович ел 
яичницу, кашу, пил чай с молоком. 

После завтрака Николай Александрович около получаса гулял, об
думывая предстоящую работу. Затем работал в своем кабинете. Ник
то в это время к нему в кабинет не заходил. Никто ему не мешал. 

После пяти - обед. Сначала суп. Затем либо жаркое, либо рыба, 
либо что-нибудь с огорода. Зарезали теленка - телятина. Привезли рыбу 
с Волги - стерлядка. Много овощей со своего огорода. На третье слад
кое: ягоды, мороженое. Еда сытная, вкусная, все свежее. 

После обеда - обязательная прогулка. Командовал Николай Алек
сандрович. Он намечал место и конечный пункт, цель путешествия. 
Прогулки были по 6--8 км каждый день, и каждый день в новое место. 

Около девяти вечера возвращались домой. Затем следовал легкий ужин 
и чай, и если не бьmо гостей, Морозов уходил работать в свой кабинет. 



-678 -

Беседы происходили во время вечерних прогулок среди полей и 
перелесков. 

Вот эти беседы в пересказе Стебакова: 
Я не понимаю, почему не печатают мои сочинения. Ведь они 

построены на марксистской теории. Я доказываю, что татар
ское иго было немецкое иго. Что древний Рим и Италия никогда не 
были великим государством. Что на Балтийском побережье жили 
славяне-поморы, Поморье стало Померанией. Что Пруссия была 
По-Руссией, подобно Велико-Руссии, Бело-Руссии, Мало-Руссии. 
По-Руссия, ныне Пруссия, была славянской страной. Славяне 
шnревяне жили на реке Шnрее, где ныне расположен город Бер
лин. Бранденбург назывался Брани-бор или Брати-бор. Любек -
Любеч, здесь жило славянское племя любечи. Штетин - Ще
тин, от щетина и т.д. 

Сейчас можно печатать только тенденциозные темы, ни впра
во, ни влево. Критика и уклоны не разрешаются. 

Думали, что я пишу на антирелигиозные темы. А оказалось, 

что я иду дальше и подрываю основы нынешней официальной на
уки истории. Я критикую, а критиковать нельзя. Это поняли, и 
меня перестали печатать. Если я дожидался 30 лет в Шлиссель
бурге, пока будут напечатаны мои книги, то я дождусь и теперь, 
что найдется человек, который заиЮ1Jересуется моими работами 
и их напечатает. Мой товар от. времени не портится. 
Но я не жду, когда все образуется, а работаю сейчас над nро

блемой предсказания погоды. Если говорить кратко, то при ее 
предсказании нужно учитывать не только влияние Луны и Солн
ца, но еще двух космических тел. Но я не буду сообщать вам все 
подробности этой работы, коль скоро мы решили поговорить о 
моих исторических трудах. Тем более, что я постоянно к ним воз
вращаюсь, будучи требовательным к своим работам, стремясь 
сделать их наиболее nонятными, работая над стилем, а частич
но и над содержанием. 

Вот Вы меня спрашиваете, как я пришел к своей теории nреем
ственной непрерывности человеческой культуры? Лучше бы ска
зать не «как я пришел», а как необычайные условия моей научной 
деятельности против моей собственной воли привели меня к новым 
взглядам на историю человечества, причем мне часто приходилось 
вступать в тяжелую борьбу со всем своим прежним мировоззрени
ем и сдирать его болезненно с себя, как будто приросшую кожу. 

Этому моему исследованию я дал название «Христос», пони
мая его не в смысле одного евангельского Иисуса, а в общем смыс
ле - Посвященный в тайны оккультных знаний. 

Это мое исследование было задумано мною еще в уединении 
Петроnавловской крепости. А написано оно было в разгар обще-
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ствеююй бури, когда все кругом как бы рушил ось, словно при зем
летрясении. Вот почему и вся эта работа похожа на статую, 
вырубленную топором из мягкого мрамора. Но все же она - за
конченная статуя и имеет сходство с былой действительностью. 
А прежние повествования, древней истории представляют со
бою простой мираж, nоказывающий нам роскошные висячие 
сады Семирамиды в таких местах минувшей пустыни, где в дей
ствительности ничего не было, кроме груд песку да прослоек 
чахлой растительности. 

Дальнейшее тщательное изучение Библии привело меня к убеж
дению, что все «Пророки» написаны под неnосредственным влия
нием Апокалипсиса, вплоть до того, что их сюжеты, аллегории, 
даже самые образы и отдельные выражения повторяются в каж
дом из «Пророков» как слабые раскаты того сильного грома, ка
ким прогремел Апокалипсис. Следовательно, они принадлежат 
уже к V веку нашей эры, а не написаны за тысячу лет ранее, как 
считали до этого. Кроме того, имена «пророков» - не имена ав
торов, а просто заголовки книг. Так, Иеремия означает «Осилит 
Бог», Захария - «Помни, Грядущий», Исайя - «Грядущее освобож
дение» и так далее. Издать книгу удалось только в 1914 году. 

Когда я теперь оглядываюсь на свою жизнь с ее многочислен
ными nревратностями, то мне кажется, что она как будто на
рочно готовила меня к разбираемому теперь труду. 

Еще в ранней юности я увлекался астрономией и лазил с под
зорной трубой на крышу своего дома, чтоб наблюдать небес
ные светила, и так запомнил все небо, что представлял его с 
закрытыми глазами. 

Если бы я работал в обычных условиях, из меня получился бы 
общего типа астроном. Тюрьма заставила меня пойти по совер
шенно новому пути. 

Я заинтересовался и геологией, и физикой, и математикой, и 
органической nриродой еще гимназистом. 

Но вот и эта полоса моей жизни прервалась. Я nримкнул к 
кружку революционной молодежи. На этом новом пути своей 
жизни я почувствовал необходимость пополнить свое образо
вание по общественным наукам. И когда я попал в тюрьму, мои 
друзья доставляли мне нужные книги по истории, социологии, 
языковедению и т.д., так как занятия этими предметами не 
требовали лаборатории. 
Я с жадностью накинулся на многотомные всемирные исто

рии Шлоссера, Гервинуса, а затем на русскую историю Соловье
ва. Но все эти истории не давали мне удовлетворения. Привыкнув 
в естествознании иметь дело с фактами только как с частными 
проявлениями общих законов природы, я старался и здесь найти 
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обработку фактов с общей точки зрения, но не находил даже и 
попыток к этому. Специальные курсы оказались только расши
рением, а никак не углублением средних курсов, которые я зуб
рил еще в гимназии. 

Кроме того, вся древняя и средневековая история казалась мне 
совсем не убедительной. В естествознании ты сам можешь nро
верить все, что угодно, в случае сомнения. Там благодаря этому -
истинное знание, а здесь больше вера, чем знание. Я должен ве
рить тому, что говорит nервоисточник, большею частью какой
нибудь очень ограниченный и односторонний автор, имеющийся 
лишь в рукописях эпохи Возрождения или исключительно в изда
ниях нашей печатной эры и nроверяемый по таким же сомнитель
ным авторам. А кто поручится, что этот nервоисточник и его 
подтвердит ели написаны не перед самым печатанием. Тысячи 
имен различных монархов, полководцев и епископов приводятся в 
истории безо всяких характеристик, а что такое собственное имя 
без характеристики, как не пустой звук. Разве два Ивана всегда 
больше похожи друг на друга, чем на двух Петров. Да и все вооб
ще характеристики разве не всегда характеризуют больше ха
рактеризующего, чем характеризуемого. Разве мизантроп не даст 
совершенно другого изображения тех же самых лиц, чем добро
душный человек? А ведь историк не машина, а тоже человек, да 
еще вдобавок никогда не знавший лично характеризуемых им лиц! 
Чего же стоят его характеристики! 

Месяца четыре продолжался у меня период сплошных истори
ческих занятий, но если принять во внимание, что я читал часов 
по двенадцати в сутки, да и остальное время ни о чем другом не 
думал, то это время можно приравнять не менее как к двум го
дам обычных занятий на свободе, когда человек постоянно отвле
кается от своих главных работ и размышлений окружающими 
людьми или своей посторонней деятельностью. 

Всего Шлоссера я прочел от доски до доски, кажется, дней в 
десять, и затем прочел более внимательно второй раз. На чтение 
всего Соловьева пошло, кажется, две недели, и он был тоже по
вторен вновь. Так я читал и каждую другую книгу. Первый раз для 
общего ознакомления, второй раз для отметки деталей. Начав 
один предмет, как в данном случае историю, я уже не уклонялся 
от nего ни в какой другой, пока не чувствовал, что осилил все. 

Так я поступал и со всякой другой наукой. Взявшись за одну, я 
уже шел в этом направлении, отмахиваясь от всяких случайных 
соблазнов, как бы ни были они nривлекательны. Я не могу зани
маться сразу двумя предметами и никогда не мог. Мне легче ра
ботать самостоятельно, а не под чужим руководством, как это 
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было в учебные годы. Но и тогда, кроме школьных предметов, у 
меня всегда был какой-нибудь один излюбленный, которому я и 
посвящал все свободное время. 

Итак, сухая политическая история мало удовлетворила меня 
сначала в моем заточении, не показав мне никаких общих зако
нов, и я сам стал отыскивать их. 

И вот, по аналогии с современными зоологией и ботаникой, 
мне захотелось написать естественную историю богов и духов, и 
я составил ее план. Вырабатывалась большая и очень оригиналь
ная книга, иллюстрированная старинными и новейшими рисунка
ми фантастических существ, которые я уже отметил в разных 
nоnадавшихся мне изданиях для воспроизведения в ней. 

Эскизировав эту свою предполагаемую большую работу в об
щих чертах и чувствуя, что ее детальная отделка требует редких 
материалов, которые можно добыть только в академических биб
лиотеках, я оставил ее в том общем наброске, какой я мог сде
лать при своих наличных условиях, и принялся пока изучать пос

леднюю отрасль исторических наук - экономическую. 
В результате двух-трех месяцев постоянных занятий я соста

вил план и начал писать наброски для новой книги, опять по об
разцу зоологии, которую я назвал: «Естественная история чело
веческого труда и его nрофессиЙ». 

Несмотря на то, что и тогда я был уже эволюционистом, 
мне еще и в голову не приходило усомниться в существовании 
древних культур, так все казалось хорошо известным с незапа
мятных времен. 

Так набрасывал я мало-помалу свои заметки в полутемной ка
мере Дома предварительного заключения, но мне не суждено было 
их там окончить. Скоро меня выпустили, и более важные дела ото
двинули эту работу. А мои наброски, отданные на хранение товари
щам, были утеряны. 
Потом я снова был арестован и посажен «на всю жизнь» в 

одиночное заточение, скачала в Алексеевский равелин Петроnав
ловской крепости, а затем в Шлиссельбург, без права иметь ка
кие-либо сношения с внешним миром. 

Мне не давали два года ничего читать, а затем, вообразив меня, 
вероятно, уже достаточно приспособленным к восприятию nра
вославной веры, дали изучать Библию по французской книге, ос
тавшуюся еще от декабристов. 
И воm, когда я прочел в Апокалипсисе слова автора: «Я увидел 

на небе Деву, одетую Солнцем, под ногами ее была Луна, а над 
головою ее венок из двенадцати звезд», мне представилась не ка
кая-нибудь прекрасная мистическая девушка с солнцем на груди 
вроде медальона, а созвездие Девы, в которое, как я и сам не раз 
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наблюдал в сентябре, входило солнце, одевая ее своими лучами, а 
под ногами ее мне ясно представилась Луна, как это бывает каж
дый год после сентябрьского новолуния, и над головою ее, как ве
нок, мне представилась кучка тесных звездочек, называемых те
перь Волосами Вероники. 

А когда я прочел слова: «Вот вышел на небе Конь Красный и 
сидящему над ним дан в руки меч», то мне, уже знавшему, что 
Красным Конем (nо-егиnетски Гор Тезер) называлась планета 

Марс, ярко представился не какой-то рыцарь на сказочном Крас
ном Коне, а Красный Марс, над которым находилось созвездие 
Пер сея, держащего в руке полоску звезд, называемую его мечом, 
как это происходит и теперь через каждые два года. 

Со все возрастающим интересом начал я пересматривать в 
Апокалипсисе и другие места и вновь и вновь узнавал в них давно 
знакомые мне картины неба. 

«Вот вышел на небо Конь Бледный, и сидящему на нем имя 
Смерть», - читал я, - а моему воображению представлялся со
всем не скелет, на каком-то невиданном бледном коне, а бледно
ватая планета Сатурн, в сидящем на ней всаднике я узнавал со
звездие Скорпиона, астрономический символ смерти, в которое 
Сатурн входит через каждые двадцать девять с половиной лет. 
Я читал далее. 
«Вот вышел на небо Конь Темный, и сидящему на нем были даны 

Весьщ - и мне ясно представлялась большею частью невидимая пла
нета Меркурий под созвездием, и до сих пор называемым Весами. 
Я читал еще: «Вот вышел Конь Ярко-Белый, и сидящему на нем 

даны в руки Лук и Венец». А я снова видел яркую белую планету 
Юпитера в созвездии Стрельца, в руке которого одна полоска звезд 
и до сих пор называется луком, а под ним группа звезд и до сих пор 
называется Южным Венцом. 

С нетерnением я читал далее и во всех без исключения nсев
до-мистических образах Апокалипсиса узнавал созвездия неба. 
Ничего мистического в нем не оставалось, а только самая обыч
ная астрономия. 

Но почему же никто из ученых не указал этого до меня? - ду
мал я и находил только один ответ: теологи никогда не наблюда
ли звездного неба и не читали астрономий, а если и читали и ви
дели, что тут описаны планеты и созвездия, то скрывали, чтоб 
не соблазнять верующих. А астрономы, очевидно, не читают Биб

лии, как не читал бы ее и я сам, если б мне не дали ее насильно. 
Я стал с интересом читать и другие библейские книги и увидел 

в них много таких же ярких астрономических картин, выдавае
мых за мистические. 
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И тут же мне, как уже знакомому с небесной механикой, при

шла в голову мысль, что такие сложные сочетания планет, какие 

тут описаны, не могут повторяться чаще, чем через тысячу леm, 

если не более. Это ведь верный способ установить точную хроно
логию библейских книг. 

Мне с нетерnением хотелось за это nриняться, но для этого у 
меня не было опоры, т. е. точного описания положения всех пла
нет в каком-нибудь уже известном году, да и бумаги с каранда
шом для вычислений мне не давали. 

Так, в ожидании улучшений, я прошел весь богословский фа
культет, так как кроме Библии мне дали читать еще «Жития свя
тых», «Творения святых отцов», «Историю православной церк
ви», «Богословие догматическое», «Богословие полемическое» и т.д. 

Наконец, мне разрешили иметь тетрадки и карандаш, и я по
лучил курс астрономии Хандрикова, где были nриведены положе
ния планет, кажется на 1875 год, и даны точные времена их ге
лиоцентрических обращений. 

Но как же теперь быть с историческими традициями? - ду
мал я. - Какой Иоанн Астролог мог быть в 395 году? 

Было ясно: только автор христианской литургии Иоанн Зла
тоуст, который вслед за тем стал византийским патриархом. 

А как же быть со всеми оригенами, киприанами, евсевиями и 

другими авторами первых трех веков, уже многократно цитиру
ющими Апокалипсис, написанный после них? 

Книга «Откровение в грозе и буре. История возникновения апо
калипсиса» вышла весною 1907 г. Первое издание в 6 тыс. экзем
пляров разошлось в полгода, что для такого сочинения являл ось 
рекордом. В 1912 году вышло его немецкое издание с предислови
ем известного историка nроф. Артура Древса. 

В nоднявшейся бурной дискуссии оспаривали не астрономиче
ские вычисления, а толкование текста. Кстати, можно добавить, 
что произведенные в 1906 г. двумя nулковскuми астрономами nро
верочные вычисления, притом независuмо друг от друга, дали пол
ное подтверждение моих расчетов. 

Из всех трудных задач, nредставляющuxся для нашего ума при 
изучении чужой нам исторической эпохи, одна из самых труд
нейших - это необходимость ясно и отчетливо усвоить себе 
во всей их логической последовательности как чуждый для нас 
склад мышления, так и чуждые для нас основы миросозерца

ния ее современников. 

Работа над истолкованием «Апокалипсиса» предопределила ход 
дальнейших моих астрономических работ. Вышло совершенно 
неожиданно, что занятия теоретической астрономией завлекли 
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меня в такую область науки, по которой я никогда и не собирался 
путешествовать, в историю первых 4 веков христианства. 

Опровергающий установившуюся церковную дату «Открове
ния», мой расчет побудил меня обратиться к другим гороскопам. 
Такими оказались библейские nророчества. Три из них я исследо
вал в том же году, а остальными занялся в 1912 г. в Двинской 
крепости, где «на свободе» (как я шутливо определял новое свое 
заключение) изучил древнееврейский язык и выполнил новый пере
вод библейских nророчеств. Результатом работ явилась книга 
«Пророки. История возникновения библейских nророчеств, их ли
тературное изложение и характеристика», вышедшая незадолго 
до войны 1914 г. и поэтому не успевшая широко распространиться. 

После этого мне пришлось nрервать на время свои исследова
ния по истории, так как официальные власти стали выражать 
неудовольствие работами, подрывающими основы веры. 

Свою давнюю мечту - написать «Историю человеческой куль
туры в естественнонаучном освещении» - я начал осуществлять 

в 1918 г. За короткий срок я подготовил фундаментальный труд в 
десяти объемистых томах. Этот труд вышел в свет в семи то
мах под заглавием «Христос». 

Основная задача этой моей большой работы была такова: со
гласовать исторические науки с естествознанием и обнаружить 
общие законы психического развития человечества на основе эво
люции его материальной культуры, в основе которой, в свою оче
редь, лежит постепенное усовершенствование орудий умствен
ной и физической деятельности людей. 
Я старался только расшатать старые исторические бастио

ны с водруженной на них, видимо или невидимо, хоругвью «неру
котворного спаса» и лишь наметить общими чертами возмож
ность построения на развалинах старой исторической крепости 
(в которой многие и теперь ищут себе защиты) новой, осмыслен
ной исторической науки. 

Ведь, когда работаешь в области науки, не идя главным обра
зом по уже открытым другими дорожкам, то чувствуешь себя, 
как в глухом лесу, еще не снятом на географическую карту. Пробу
ешь по всем направлениям и думаешь только об одном: как бы 
поскорее выбраться из него, и не остается времени на чисто дру
жеские собеседования. 

Так теперь и со мною. И я работаю мысленно не только когда 
держу в руках перо, но даже и за обедом, и по ночам, когда nро
сыnаюсь, тем более, что мне приходится nерескакивать от од
ной науки к другой. 
Я сам понимаю основные причины недоверия к моему труду. 

Тотчас после выхода из Шлиссельбургской крепости я напечатал 
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в 1907 году мое исследование «Периодические системы строения 
вещества». Я дал в нем впервые научно обоснованную теорию 
сложности химических атомов, указав на необходимость вхож
дения в них электронов и гелия как основных компонентов, и ука
зал необходимость химических изотопов в виде разомкнутых и 
циклических структур. Но в то время ученые считали еще атомы 
абсолютно неразложимыми, меня никто не знал как химика, и 
потому первые критики обсуждали мою книгу тоже не по суще
ству, и не раз я слышал возражения: «Как мог он изучить химию, 

проси дев почти всю жизнь в одиночном заточении? Что путного 
может он сказать? Не стоит даже и читать его книгу, тем бо
лее, что она полна сложных структурных химических формул». 

Только потом, когда действительно были доказаны эксперимен
тально и сложность атомов, и nрисутствие в них гелия, и сами 

изотопы, отношение к моим химическим и математическим кни

гам совершенно изменилось. И вот аналогичное отношение nро
скальзывало до сих пор и у всех впервые увидавших мою книгу 
«Христос», где на историю культуры высказываются совершен
но новые взгляды и где она рисуется много более молодой, чем 
обычно думают до сих пор. Никто не хотел верить, что за 28 лет 
упорного ежедневного труда и размышления можно было кое-чему 
научиться и кое-что обнаружить даже и в темнице, особенно 
после того, как и до нее человек посвящал с 12 лет почти все свое 
время как естественным, так и общественным наукам. А о том, 
что после освобождения я получил возможность пользоваться для 
своих работ на дому богатым материалом Академической, Пул
ковской обсерватории и Государственной публичной библиотеки, 
по-видимому, никто из моих критиков даже не подозревал. 

Понятно, что работа в разгар общественной бури, когда все 
кругом как бы рушилось, словно при землетрясении, далеко не са
мое лучшее время для столь фундаментальной работы. Приходи
лось обдумывать вразброд то ту, то другую деталь и записывать 
урывками, то здесь, то там, часто в холоде и голоде, с постоян
ными перерывами и переездами из одного места в другое для со
вершенно посторонних дел. Ведь в это время на моих плечах ле
жала еще забота об организации и нормальном функционирова
нии Научного института им. п.Ф. Лесгафта. Затем добавились 
хлопоты по nробиванию издания этой работы. 

Легко можно понять, почему возражали против моих истори
ческих трудов до революции. Я был фигурой для властей весьма 
подозрительной, хоть и амнистированный, но все же «государ
ственный nрестуnнию>. Отношение ко мне было настороженным. 
Меня даже посадили в 1912 году в Двинскую крепость на один 
год за стихотворения, за которые я уже отсидел прежде. Кроме 
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того, мои работы действителыю не способствовали укрепле
нию православия. Так что «притеснения при старом режиме», 
вроде бы, nонятны. 

Но вот злоключения с печатанием этих работ при <<Новой вла
сти», для которой я был «живой иконой», было странным. Ведь я 
был членом Исполнительного комитета партии «Народная воля». 

Я был лично знаком почти со всеми первыми лицами нового госу
дарства и неоднократно их посещал по разным вопросам и в мо
менты этих встреч не уставал хлопотать о своем историческом 

труде. Однако, несмотря на протекцию власть имущих, когда я 
приходил в издательство, мне, конечно, не отказывали, а просто 
говорили: «Нет бумаги». 
Я пытался при каждом обращении к в.и. Ленину по тем или 

иным вопросам напомнить ему о своей исторической работе, все 
никак не печатаемой. Председатель совнаркома довольно хоро
шо относился ко мне, так как его старший брат Александр, кото
рого он очень любил, сложил голову за идеи партии «Народная 
воля». После каждого такого обращения он давал указание ра
зобраться с этим вопросом. Те, кому nредназначались эти распо
ряжения, также были всегда, по крайней мере, лояльны ко мне. 
Воm, например, А.В. Луначарский. Сначала он хотел честно озна
комиться с работой, но, увидев ее объем, решил ограничиться 
разговором со мной. Идеи, положенные в основу моей работы, 
ему nонравились, и он дал положительный отзыв на нее. 
Но дело по-прежнему стояло на мертвой точке. И книга так 

бы никогда и не увидела свеm, если бы не вмешательство nрагма
тичного начальника ОГПУ Ф.Э. Дзержинского. 

Однажды я встретился с ним по поводу возможности осво
бождения нескольких старых моих друзей, за которых готов был 
поручиться. Незаметно разговор перешел на мои собственные 
проблемы, и я посетовал, что решение об издании моей книги по 
истории существует уже несколько лет, а в издательстве гово
ряm, что нет бумаги. Этого было достаточно. Феликс Эдмундо
вич тут же позвонил в издательство и объявил, что у него сейчас 
находится известный революционер Николай Александрович Мо
розов, книгу которого все никак не начнут печатать в Ленинград
ском отделении издательства якобы из-за отсутствия бумаги. Так 
воm, он лично даст указание оперативной группой провести обыск 
в типографии при издательстве, и если найдут излишки бумаги -
все будут арестованы. 

Оказалось, достаточно было только этого звонка, чтобы все 
тут же завертелось. 

Уже очень скоро я понял, что название, которое мне навязал 
редактор ОГИ3а, неудачно. Мало того, что оно не отражало сути 
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работы, - многие, не взяв на себя труд даже ознакомиться с nро
изведением, обвиняли меня в том, что в тот моменm, когда все 
борются с религией, я пишу книги о Христе. Им было невдомек, в 
силу неграмотности, что «Христос» (Cristox) nо-гречески значит 
«посвященный, nомазаннцк в тайны высших знаний». Именно в 
этом смысле он и фигурирует в моей работе и имеет малое отно
шение к евангельскому Христу. 
К моменту начала печатания первого тома реально готовым 

был только этот том. Что касается остальных, то основной ма
териал для них был подобран, но он постоянно увеличивался, так 
как работа все время продолжалась. Когда после вмешательства 
Ф.Э. Дзержинского работа над изданием началась, можно было 
более целенаправленно трудиться над каждым томом, доводя их 
до «товарного вида», состояния, удобного для издания. 
К сожалению, импульса, данного Ф.Э. Дзержинским, не хвати

ло на все издание. Его хватшlO лишь на издание шести томов. А для 
того, чтобы увидел свет седьмой том, потребовались дополни
тельные усилия. Дело дошло до того, что при издании этого тома 
(<наверху» было принято решение разбить уже готовый набор. 
Работники типографии вместо выполнения приказа поставили 
меня в известность. А я в свою очередь срочно выехал в Москву, 
где получил поддержку у Председателя СНК Союза ССР А.и. Ры
кова и Управляющего делами СНК СССР и СТО Н. Горбунова, с 
которым был знаком еще со времен, когда я добивался издания 
своего первого тома. Удалось добиться следующего. Решение о nри
остановке печатания книги отменили, но тираж ее должен бьUl быть 
существенно уменьшен и распространяться он должен был через 
спец. распределители, а не через свободную nродажу. 
В октябре 1932 года седьмой том поступил в продажу. В Ле

нинграде его можно было купить лишь в одном месте - в закры
том распределителе на Невском, 72. 

Тома выходили очень медленно, в год по одному, и поэтому при 
издании пришлось не только руководствоваться nервоначальным 
планом, но и изменять его, прислушиваясь к мнениям читателей и 
нередко к их советам. 

А это увеличивало объем выходящих томов, включение в них 
того, что по nервоначальному плану не предполагалось, а то, что 
планировалось, приходилось переносить в другие тома. 

Вот простая статистика. Первый том был объемом в 548 стра
ниц, второй уже 693 страницы, третий - 735 страниц, четвер
тый - 816, пятый - 896, шестой - 1211 страниц. И когда стало 
nонятным, что все равно придется издавать дополнительные 
тома, седьмой том приобрел объем в 915 страниц. 
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Предполагалось, что восьмой том будет «Об Ассиро-Вавилон
ских клинописях», девятый - «Сенсационные находки европейцев 
в первой половине Х/Х века в Азии, Индии и Египте с точки зрения 
точных наую) и десятый по «Новым основам Русской средневеко
вой истории». Пока я добивался разрешения на продолжение из
дания и приводил в порядок подготовленные рукописи, я понял, 
что в русской истории есть много интересного, требующего спе
циального описания. В итоге то что планировалось сначала как 
часть восьмого тома, а потом - как десятый том, вылил ось в два 
самостоятельных тома. Они должны были стать 11 и 12 тома
ми. Десятый же том стал называться «Азиатские Христы». Так 
получилось из-за того, что против продолжения «Христа» воз
никла очень большая оппозиция. Тогда я решил предложить «Рус
скую историю» как самостоятельное произведение, а оставшие
ся тома издать nоnозже, когда страсти улягутся. В результате 
исходно единая работа разделилась на две: три тома продолже
ния «Христа» и два тома «Русской истории». 

Под названием «Христос» вышли следующие тома: «Небесные 
вехи земной истории человечества», «Силы земли и небес», «Бог и 
слово», «Во мгле минувшего при свете звезд», «Руины и привиде
ния», «Из вековых глубин», «Великая Ромея. Первый светоч сред
невековой культуры». Причем в 1927 году вышло второе издание 
первого тома, а в 1924 году одновременно с первым томом издали 
его часть в виде отдельной брошюры «Христос или Рамзес? По
пытка nрименения математической теории вероятностей к ис
торическому предмету». 

Первоначально планировалось, что в шестом томе будут со
держаться результаты исследований по месоnотамским клино
писям, египетским иероглифам, арабским и другим историческим 
переводам. Но поскольку все семь томов не удалось достаточно 
быстро издать, nервоначальный план сильно изменился, так как по
являлся новый материал, не включать который было нельзя. В ре
зультате к моменщу nодготовки к печати седьмого тома стало ясно, 
что остается неизданным достаточно много материала, кото
рого хватит еще на несколько томов. 

И поэтому надо было добиваться продолжения издания. В nри
ватной беседе в «инстанции» мне популярно объяснили, что они 
не могут nриветствовать издание моей работы, так как в ГИЗ 
приходят с разных сторон увещевания nрекратить печатание книг 
о Христе и nрекратить религиозную nроnаганду. (Вот оно - не
удачное название.) Не помогали мои возражения, что книга не 
только не религиозная, а как раз наоборот, вполне антирелигиоз
на. В своих исторических трудах я старался наметить общими 
чертами возможность построения на развалинах старой исто-
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рии новой исторической науки на революционных началах в связи 
с географией, геофизикой, политической экономией, историей 
материальной культуры и со всем вообще современным естествоз
нанием. Но вот мне наконец-то сказали, в чем дело. Оказывается, 
мой труд идет вразрез с учением Маркса и Энгельса, признавав
шим Древнюю Грецию. Против этого возразить было нечего. 
Моя работа «История человеческой культуры в естественно

научном освящении» - серьезная научная работа, основанная на 
результатах различных междисциплинарных исследований. По
этому, чтобы она была nонятной большому кругу читателей и 
имела научную убедительность, позволяя пользоваться науч
ными методами всем желающим, каждый том nредварялся nро
логами и интермедиями. 

В первой книге они были посвящены движению планет, во вто
рой - геофизике, в третьей - сравнительной лингвистике, антро
пофонике, мифологии. В четвертой - «методам историко-астро
номической разведки». В пятом - дана классификация всех сол
нечных и лунных затмений от начала нашей эры до эпохи введе
ния григорианского календаря. В шестом - о кометах. В седьмом -
nрименение статистических методов к nроблемам хронологии. 

Но все-таки моя книга остается сложной для восприятия боль
шинства. Многие читатели, будучи не в состоянии понять мои 
рассуждения, останавливались только на выводах. А они, есте
ственно, расходuлись с тем, что они знают. Это несоответствие 
и рождало неnриятие всей работы. Ладно, если этот читатель 
обычный гражданин, а если он обладает властью? А если резуль
таты расходятся с догматически усвоенным марксизмом? Ясно, 
что в этом случае будут посылаться «сигналы» в «инстанции». 
А те будут принимать адекватные действия. 

Вообще-то я прекрасно предвидел, что нечто подобное рано 
или поздно должно было произойти. 
Я внимательно следил за nубликовавшейся критикой на свою 

работу. При этом наибольшее количество «ругательных» работ 
публиковалось в журнале «Антирелигиозник» и «Революция и куль
тура», довольно оголтелых изданиях, где новая идеологическая 
nоросль оттачивала свои способности. Они учились писать кри
тические статьи, не вникая в суть того, что критикуется, а ори

ентируясь лишь на мнение «руководства» по поводу этих работ. 
«Хватит ли у Ленгиза терпения для издания шести остальных 

томов?» - восклицал один рецензент после выхода первого тома. 
«Можно только искренне удивляться, - восклицал другой, nодnи
савшийся «Историком» в «Книгоноше», - как государственное 
издательство тратит деньги в бумагу на издание подобного рода 
произведений! Прекрасно изданный, с массой никому(?) не нуж-

44 -3880 
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ных рисунков том в 700 с лишком страниц годится только на раз
молку (т.е. снова на бумагу)>>. 
И я не знаю, не утопился ли бы я с отчаяния в Неве, читая та

кие nерсnективы для своей книги, если б «Постоянная комиссия 
Академии наук по истории знаний» под nредседательством ака
демика Вернадского и с участием nервоклассных историков не 
nримирила меня с жизнью, избрав меня, несмотря на такое мое 
полное невежество в истории, своим членом, кажется недели че
рез две после вышеприведенного смертного приговора надо мною 
«историка» из «Книгоноши», да и государственное издательство 
не вняло этим мольбам, и вот я остался жив. 

Основная канва моей работы «Христос» заключается в том, 
что культурная жизнь человечества и даже его отдельных наро
дов не шла то взад, то вперед, как думают теперь историки, от 
расцвета к упадку и от упадка к расцвету, а двигалась не nреры
вающимся эволюционным путем, подобно развитию живого орга
низма, хотя бы по временам, как доказывает академик Вернадс
кий, и со «взрывами». Отрицать такие взрывы, конечно, нельзя. 

Вспомним хотя бы Великую Французскую революцию или наши 
собственные недавние nереживания. Тут надо только твердо по
мнить, что как ни болезненны бывают такие взрывы, но они все
гда приводят общество в своем окончательном результате не на 
низшую, а на высшую ступень развития. 

В своих исканиях я, как и все другие серьезные работники нау
ки, независимо от их воззрений, ищу только истины и высказы
ваю свои мнения и сомнения только после серьезного и всесто

роннего ознакомления с предметом. Но я все-таки не считаю себя 
непогрешимым и потому готов серьезно исправить каждую ука
зываемую мне ошибку или привести причины, по которым я не 
считаю ее ошибкой. 

Основная цель моей работы, как я уже сказал, была согласо
вать исторические науки с естественными, установив, прежде 
всего, научную хронологию взамен существующей до сих пор скали
геровскоЙ. При этом для критического разбора излагаемых в наших 
nервоисточниках сообщений употреблены были мною ряд методов. 

1. Астрономический метод - для определения времени памят
ников древности, содержащих достаточные астрономические 
указания в виде планетных сочетаний, солнечных и лунных затме
ний и nоявлений комет. Результат исследования этим методом, 
захватывающий у меня более 200 документов, получился nорази
тельный: все записи греческих и латинских авторов, отмечающих 
вычислимые астрономические явления после 402 года нашей эры, 
nодтвердились, и, наобороm, все записи о затмениях, планетных 
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сочетаниях и о кометах (последние я сравнивал с записями китай
ских летописей Ше-Ке и Ма-Туань-Линь, а сочетания вычислял сам) 
не nодтвердились и привели к датам тем более поздним, чем ра
нее они считались. То же самое случилось с клинописными астро
номическими записями в Месоnотамии и с идеографическими в 
Китае. От древности за началом нашей эры не осталось ничего. 

2. Геофизический метод, состоящий в рассмотрении того, воз
можны ли те или иные крупные историко-культурные факты, о 

которых нам сообщают древние авторы, при данных географи
ческих, геологических и климатических условиях указываемой ими 

местности. И этот метод дал тоже отрицательные результаты 
за началом нашей эры. Так, например, геологические условия окре
стностей полуострова Цур (где помещают город Цур, т.е. Царь, 
nо-гречески - Тир) nоказывают физическую невозможность об
разования туm, да и на всем Сирийском берегу, от Яффы до Ана
толии, какой-либо закрытой от ветров или вообще удобной для 
крупного мореплавания гавани. Значит, и центра мореходства 
здесь не могло быть, а только в Царь-Граде. Точно так же и гора 
Синай, никогда не бывшая вулканом, не подходит для места зако
нодательства Моисея на огнедышащей горе. 

з. Материально-культурный метод, nоказывающий несообраз
ность многих сообщений древней истории при сопоставлении их 
с историей эволюции орудий nроизводства и состояния тогдаш
ней техники, как, например, постройка Соломонова храма в глу
бине Палестины до начала нашей эры и т.д. и т.д. 

4. Этико-nсихологический метод, состоящий в исследовании 
того, возможно ли допустить, чтоб те или другие крупные лите
ратурные или научные произведения, приписываемые древности, 
могли возникнуть на той стадии моральной и мыслительной эво
люции, на которой находился тогда данный народ. 

5. Статистический метод, состоящий в сопоставлении друг с 
другом многократно nовторяющихся явлений и в обработке их 
деталей с точки зрения теории вероятностей. Образчиком этого 
метода служит излагаемое здесь сопоставление родословной Ра
Мессу II с родословной евангельского Христа, а также диаграм
матические сравнения времен продолжительности царствования 
царей «израильских» и «иудейских» с царями Латино-Эллино
Сирийско-Егиnетской империи после Константина 1 и т.д. 

6. Лингвистический метод, особенно выявление смысла соб
ственных имен, который часто с nоразительной ясностью выри
совывает мифичность всего рассказа. Возьмем хотя бы начало 
библейской книги Бытия: «Супруга Адама Ева родила ему Каина и 
А веля, и Каин убил Авеля». По внешности это вполне исторично, 

а переведите здесь собственные имена по их смыслу, и выйдет 

44" 
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«Жизнь, супруга Человека, родила ему Труд и Отдых, и Труд убил 
Отдых». Вместо историчности обнаружилась аллегоричность. 
И такими курьезами полна вся древняя история. 

7. Метод, основанный на изучении физических свойств строи
тельных материалов. 

Конечно же, астрономия как таковая играет достаточно боль
шую роль в развитии истории. Даже не столько астрономия, сколь
ко астрология. Последняя отнюдь не всегда считалась «научным 
заблуждением». Во времена заката Александрийской школы гре
ческие слова «астрономия» и «астрология» были почти синони
мами, а то, что мы ныне понимаем под астрологией, в трудах, 
приписываемых Птолемею, называлось «прогностикой», то есть 
составлением предсказаний с помощью астрономии. Занятия ас
трологией не наносили ни малейшего ущерба репутации тогдаш
них ученых вплоть до начала науки нового времени. Тихо Браге, 
Коперник, Кеплер, Региомонтан, Галилей и Лейбниц (список легко 
можно было бы продолжить) либо сами занимались составлени
ем гороскопов, либо пытались подвести под астрологию более 
nрочное научное обоснование. 

Для многих nринциnиальная возможность астрологических 
предсказаний не вызывала сомнений, в нее верили, а случавшиеся 
ошибки относили на счет либо неумения составителя предсказа
ния, либо несовершенства измерений и вычислений. 

Во многом развитие таких наук, как медицина, химия, этно
графия, минералогия и ботаника, шло под сенью астрологии. 

Более того, она объективно стимулировала развитие наблю
дательной астрономии. Как и астрономия, астрология изучала 
положение небесных светил, но, прежде всего, ее интересовали 
такие «устрашающие» с точки зрения средневекового человека 
явления, как солнечные и лунные затмения, появление ярких ко

мет, вспышки новых звезд, необычайное сочетание планет. Аст
рологи видели свою задачу в том, чтобы предугадать, предвести
ем каких событий эти явления окажутся в жизни государств и 
отдельных лиц. По мнению астрологов, страны и народы Ойку
мены находятся под разнообразными влияниями, исходящими из 
космоса от созвездий. Полагали, что от того или иного располо
жения звезд зависят земные события, человеческие судьбы, исход 
предпринимаемых дел. 

Основным способом предсказания будущего было составление 
так называемых гороскопов - таблиц взаимного расположения 
планет и звезд на определенный момент времени, что становит
ся главной и, по сути дела, единственной задачей астрологии. Это 
можно было сделать только после того, как были развиты мето-
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ды наблюдения и расчета места небесных светил на небосклоне. 
Для этого астрологу необходимо было вести непрерывные наблю
дения и производить довольно сложные вычисления, т.е. он дол
жен был обладать запасом знаний по астрономии и геометрии и 
уметь пользоваться астРQлябиеЙ. 

Постоянно изучая расположение планет и звезд, астрологи тем 
самым объективно увеличивали объем знаний человечества по 
астрономии, уточнению периодов движения светил и этим со
действовали ее дальнейшему развитию. Высокий авторитет и 
непререкаемое влияние астрологии в течение всего средневе
ковья объясняются тем, что в своем лице она объединяла одно
временно науку и мистику. Именно последняя гарантировала 
астрологии успех и широкое распространение во всех слоях 

средневекового общества. 
В силу недостаточной точности измерений и расчета астро

логи пришли к заключению, что, с одной стороны, звезды и плане
ты дают однозначное влияние на земную жизнь, а с другой - (<Не
бесные движения» периодичны. То есть существует такой пери
од времени, через который все положения на звездном небе будут 
повторяться, а значит, будут повторяться и события на земле. 
В трудах Михаила Пселла изложена теория «великого года», 

т.е. мирового периода, по истечении которого все планеты воз
вращаются в исходное положение в 300 созвездия Рака или в 10 
созвездия Льва и происходит всемирный потоп. Число лет данно
го «великого года» у Михаила Пселла равно 1753200 годам. Миха
ил Пселл обсуждал и смену времен года. Он указывал, что «вели
кая зима» наступает, когда солнце и планеты оказываются в «зим
них созвездиях (Рыбы, Водолей)>>, а «великое лето», когда они по
являются в (<Летних созвездиях (Льва)>>. 

Естественно, подобный взгляд противоречил nредставлению 
христианской церкви о мире. Ведь если принять такой взгляд, то, 
значит, будет новое творение мира, грехопадение, потоп, при
ход в мир Христа и его распятие. А как же Бог? Он что, тоже 
живет по этим циклам и не может из них вырваться? Значит, 
он не всесилен? И т.д. 

Поэтому Церковь nроnоведовала, что астрология - ложное 
учение, и ставить человеческие действия в зависимость от поло
жения и движения светил - это противоречит основным догма
там христианства. Наиболее грозными врагами и гонителями 
астрологии были «отцы церкви». Они осуждали ее, так как она 
неизбежно приводила к фатализму, не совпадающему с учением 
церкви о свободе воли, как ее понимали и трактовали христиан
ские идеологи. Василий Великий называл астрологию тщетой и 



-694-

суетой, требующей усиленных занятий. Но, даже nреследуя аст
рологов, отдельные деятели церкви верили во влияние звезд на 
судьбу человека. 

Вера в астрологию накладывала отпечаток на понимание того, 
как должна протекать история. Так, например, Эратосфену nри
писывают желание проверить историю с помощью математики. 

Он знал, что от эпохи Пифагора и Фалеса его отделяют пример
но 300 лет. Но какой срок отделяет Пифагора от Гомера или от 
героев Троянской войны? Что творилось в те далекие времена в 
Египте? Сколько веков простояли до той поры великие пирами
ды ? Эратосфен был уверен, что все природные факты можно 
упорядочить с помощью здравого смысла и строгой математики. 
Я не утверждаю, что эти идеи высказывал некий конкретный 

человек по имени Эратосфен. Но подобные идеи содержатся в 
средневековых трактатах и nрикрываются именем Эратосфена. 
Ведь мы помним, что Церковь не одобряла подобных размышлений. 
Вот и nрикрылись неким именем человека, уже давно мертвого. 

Но эта идея, что в количестве независимых царств в разные 
эпохи и периоды их существования есть определенный порядок, про
должается в работах ж. Бодена, И Скалигера, Д. Петавиуса и т.д. 
И как раз борясь с астрологией и nривлекая астрономию, И Нью

тон попытался исправить существующую хронологию. 

Старался привлечь астрономию для независимой датировки и 
я. При этом я не абсолютизировал ее возможности. Я вовсе не 
собирался ими ограничиваться, а считал их лишь методами раз
ведки, после которой наступает время других методов для под
тверждения или не подтверждения предполагаемых результатов. 
И все же именно то обстоятельство, что я еще в детстве ув

лекся астрономией, и позволило достичь успехов в истории. Что
бы понять это, обратимся к классификации наук. 

Научные дисциплины, образующие в своей совокупности сис
тему наук в целом, распадаются на три большие группы - есте
ственные, гуманитарные и технические науки, различающиеся по 

своим предметам и методам. 
В системе классификаций наук особое место занимает мате

матика. Ее предметом является не какая-либо особая форма дви
жения материи, а абстрактно выделенные (количественные и 
nространственные) стороны движения и взаимоотношения тел 
природы. Метод ее построения - аксиоматический. В своем гене
зисе (зарождении) она была экспериментальной наукой, но сей
час она не нуждается в экспериментальном подтверждении. 

Среди естественных наук есть тоже особенная. Это астро
номия. В отличие от других она является наукой наблюдатель-
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ной, а не экспериментальной. И происходит это по той простой 
причине, что у нас просто нет никаких возможностей проводить 

эксперименты с космическими объектами. Но вместе с тем моде

лировать некоторые nроцессы мы все же можем. И занимается 

этим астрофизика. 
Но такой же статус, как и астрономия, среди гуманитарных 

наук имеет история. И та наука, которую я развиваю - история 
человеческой культуры в естественнонаучном освещении, - и nри
звана играть ту же роль при истории, что и астрофизика при 
астрономии. 

Всякая наука пользуется отдельными фактами лишь как мате
риалом для вывода из них общих законов, объясняющих эти фак
ты. Значит, и история в ее обычном чисто описательном состоя
нии не есть еще наука, а лишь материал для науки. 

Общество является более сложным объектом изучения по срав
нению с объектами естественных наук. Специфическая особен
ность его познания обусловлена тем, что люди сами творят свою 
историю. Изменяющийся характер общества влияет на его по
знание, так как анализируемые nроцессы весьма скоро становят

ся историей, а изучение истории находится под влиянием настоя
щего. Теории прошлого с необходимостью переосмысливаются в 
свете настоящего. 

Предметное и методологическое единство познания природы 
и общества определяется предметным единством мира. Из это
го же следует nринциnиальное единство логической структуры 
естественных и общественных наук. 
Но Природа достаточно сложна для того, чтобы ее можно 

было бы изучать всю сразу. Поэтому ее познание осуществляется 
системой наук, каждая из которых занимается лишь одной сто
роной единого целого. Но изучается-то единая Природа. А это 
значит, что наряду с тенденциями дифференциации наук (анали
за знания) должен идти процесс и их интеграции (синтез). 

В соответствии с этим можно выделить три этапа развития 
изучения Природы. Первый - синкретический (нерасчлененный). 
Второй, начавшийся в эпоху Возрождения и длившийся до конца 
18 века, - этап дифференциации наук. И, наконец, третий, иду
щий и сейчас, - их интеграция. 

Именно владение методами астрономии и понимание роли ас
трофизики для развития астрономии позволили мне достичь ус
пеха в создании науки, применяющей естественнонаучные ме
тоды к истории. 

Случилось так, что весь май и часть июня 1934 года я «жил» в 
ХII веке, участвовал в Крестовом nоходе и увидел, что там все 
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было не так, как нас учили и учат. Монашеские, католические и 
рыцарские ордена заходили дальше, чем думают теперь. 

В 1204 году они захватили Константинополь, а через год Киев 
и другие русские княжества. 

Пришли они из Татрских гор в Венгрии, обременяли подчинен
ные страны поборами в пользу римского папы, и их власть стали 
называть Татарским игом. 

Но через 80 лет пришли турки и прогнали их при радости сла
вян и греков. Потом прошли два-три поколения, внуки уже не раз
деляли ненависти к ним своих дедов, и хитрым папистам в Риме 
захотелось создать Унию Восточной и Западной церкви против 
турок, и вот перед Флорентийским униатским собором были вы
пущены подложные путешествия на восток от имени Марко Поло, 
Плано Карnини, Рубрука и др., где татрское иго крестоносцев было 
выдано за «татарское иго монголов», и это вошло в учебники, по 
которым учили меня. 

Вы сами понимаете, что когда я, читая русские летописи, впер
вые попал на эту мысль, то я уже не мог оторваться от докумен
тального изучения этого предмета со всех сторон. Я отбросил 
всякую переписку, все постороннее, пока не изучил всю литерату

ру этого предмета. Книги все брал из библиотеки Академии наук. 
Особой трудностью в моей работе было отсутствие едино

мышленников. Мои исследования шли бы значительно быстрее, 
если бы часть работы можно было бы поручить nрофессионалам 
в различных областях, особенно в астрономии. Но это очень 
трудоемкие задачи, и лежат они вне магистрального направления 
науки. Поэтому многие мои сотрудники по астрономическому отде
лению соnротивлялись проведению этой работы и саботировали ее. 
И уже к началу 20-х годов это стало для меня абсолютно ясным. 

Как и всегда бывает в тех случаях, когда какой-либо исследова
тель идет против общих представлений, установившихся в про
должение нескольких веков, у меня в течение всего подготовитель
ного периода этой работы не было ни одного помощника, и всю 
эту трудную задачу переработки древней и средневековой хроно
логии мне пришлось делать в одиночку. Даже и самый доброже
лательный и математически подготовленный из моих сотрудни
ков по астрономическому отделению Государственного научного 
института имени П. Ф. Лесгафта - М.А. Вильев, так рано умер
ший в самом начале своей астрономической деятельности, - и тот 
уговаривал меня бросить дело, nредставлявшееся ему штурмом 
неприступно защищенной крепости. Дошло до того, что когда 
предложенное ему мною вычисление Атрибских египетских горо
скопов не дало, как я и ожидал, никаких результатов от минус 
484 года и до начала нашей эры, он долго не хотел продолжать 
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его на более позднее время, как противоречащее установившейся 
хронологии, хотя именно для средних веков у меня и вышло уже 
тогда единственно удовлетворяющее решение. А некоторые дру
гие сотрудники моего астрономического отделения прямо отка
зались участвовать в моем. предприятии. 

Кстати, эту ситуацию я описал еще в 80-х годах 19 века, когда 
анализировал процесс образования новых политических партий. 
Допустим, существует некоторая партия. Упорным трудом сво
их членов она добuлась определенного авторитета и признания в 
обществе. Принадлежать к ней стало nрестижно. И большое 
количество конъюнктурщиков начинает заполнять ее ряды, но при 
этом это «большинство» требует, чтобы партия следовало уже 
оправдавшим себя курсом. Но наряду с этим «большинством» в 
ней есть члены, которые nримкнули к ней не потому, что это nре
стижно, а искренне разделяя ее стремления. Они начинают вы
ступать против мнения большинства. Становятся внутренней 
оппозицией, и в результате их изгоняют из партии. Но они орга
низовывают новую. Своими искренними действиями добиваются 
признания и авторитета для новой партии. В нее опять устрем
ляются те, кто хочет быть при авторитетном деле, и, чтобы это 
дело продолжало быть авторитетным, требуют ее «окостене
ния». Опять появляется внутренняя оппозиция. Их изгоняют и т.д. 

Ровно то же самое можно наблюдать в истории. Огромная 
армия конъюнктурщиков требует канонизации того, что в ней 
достигнуто, и с жестокостью изгоняет всех, кто собирается что
то изменять. 

В таких беседах они провели несколько дней, но надо было возвра
щаться в Москву. При прощании договорились, что будут поддержи
вать переписку и встречаться при первой же возможности. 



Глава IV 

В БАРВИХЕ 

Через месяц началась война. Так как у С.А. Стебакова из-за болез
ни в детстве одна нога была существенно короче другой, его на фронт 
не взяли, а отправили вместе с институтом, в котором он преподавал 

математику, в Среднюю Азию. Николай Александрович жил в это вре
мя в Борке, и они время от времени обменивались письмами. Но вот 
война закончилась, молодой человек вернулся в Москву и через неко
торое время получил от Морозова письмо, в котором сообщалось, что 
зиму 1945-1946 года он с Ксенией Алексеевной собирается провести в 
санатории «Барвиха» в ожидании московской квартиры, так как их ле
нинградская стала необитаемой после бомбежек. В связи с этим он 
приглашал Сергея Александровича навестить его в санатории. 

Эта зима была очень неудачна для Николая Александровича. Он 
трижды тяжело болел в течение этих нескольких месяцев, и каждый 
раз врачи считали, что близится роковой конец. Он был весь исколот 
введением сердечных лекарств, был слаб до невероятия, но по-пре
жнему ни на что не жаловался, и нельзя было узнать, что он думает, 
так как он не только не выражал никаких грустных мыслей, но уверял 

всех, что чувствует себя хорошо. Но это было не так. Как потом рас
сказывала Стебакову Ксения Алексеевна, однажды, когда она одна 
сидела у изголовья мужа, он, подняв на нее глаза, безо всякой горечи в 
голосе сказал : «И Некрасов тоже медленно умирал». 

~, Но это было исклю-
чение. Обычно он с доб
рой улыбкой и ясным 
взглядом мягким тихим 

голосом говорил не о 

себе, не о своих неду
гах, а с увлечением рас

сказывал о Борке, о 
Волге, о предстоящей 
летом поездке в род

ные места. 

Сергей Александро
вич несколько раз при

езжал к ним, и когда здо-

НА . Морозов в Барвuxе ровье не позволяло Ни-
колаю Александровичу много говорить, он беседовал с Ксенией Алек
сеевной, которая рассказывала ему об их жизни в Борке во время войны. 
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Она рассказала о юбилее Николая Александровича. В Борок съе
халось много гостей. Это были видные деятели науки, культуры, близ
кие знакомые. За обеденным столом шли интереснейшие, оживленные 
беседы о литературе, искусстве, науке, о текущих событиях. В них 
участвовали академики Тарле, Орбели, Шмидт, профессора Ланг, Воль
фкович, артист Качалов и др. 

Гости совершили небольшую поездку по водохранилищу и Волге на 
катере. Николай Александрович не переставал, будто впервые видел, 
восхищаться Волгой, живописными берегами, с увлечением рассказы
вал о городах и деревнях. Вызывали удивление исключительная па
мять Николая Александровича, его обширные знания природы этих мест 
и различных исторических фактов, о которых не прочтешь, пожалуй, ни 
в каких книгах. 

В Борок они вернулись к вечернему чаю. В уютной столовой их 
ожидал кипящий самовар. Было заметно, что от путешествия Николай 
Александрович устал, говорил мало. Однако чувствовалась его удов
летворенность обстановкой любимого дома, где все ему дорого, близко. 

Затем гости и хозяева направились в центр приусадебного парка - к 
месту, где была захоронена любимая лошадь отца Морозова. Вечером 
в большой зале музицировали - Ксения Алексеевна, гости, в частно
сти, семья академика ВЛ. Комарова, Качалов декламировал. 

Однажды, когда Стебаков так беседовал с Ксений Алексеевной, в 
Барвиху к Николаю Александровичу приехал секретарь Отделения 
химии АН, к которому совсем недавно был приписан Н.А.Морозов, 
Семен Исаакович Вольфкович. Они были очень дружны с Николаем 
Александровичем. 

С.И. Вольфкович общался с Николаем Александровичем на протя
жении восьми последних лет его жизни. Будучи с 1939 г. заместителем 
академика-секретаря Отделения химических наук Академии наук 
СССР, которое возглавлял тогда академик-секретарь А.Н. Бах, това
рищ Морозова по революционной деятельности, он нередко общался с 
Николаем Александровичем по научным и организационным вопросам. 

Разумеется, он стремился оказывать Николаю Александровичу мак
симальное внимание и содействие - доставал для него интересовав
шие его новые книги, составлял ему некоторые научные справки, по

могал его встречам или переписке с другими учеными, не раз навещал 

его дома и в санаториях. Его всегда поражало в Морозове неутомимое 
трудолюбие, не прекращавшееся даже во время болезни. 

- Однажды вечером в конце войны я пришел навестить Николая 
Александровича в подмосковный санаторий «Узкое», где он поправ
лялся после воспаления легких. Когда я появился, его жена Ксения 
Алексеевна, стоявшая в коридоре перед дверью в его комнату, сооб
щила, что его состояние неожиданно резко ухудшилось, температура 

повысилась почти до 400 С. Разумеется, я сейчас же у двери повернул 
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обратно. Не тут-то было: Николай Александрович, услышав мой го
лос, вызвал Ксению Алексеевну и попросил ее пустить меня к нему, -
рассказал Семен Исаакович. 

Он рассказал, что месяцев девять назад, в начале апреля, он полу
чил от Морозова письмо, в котором было следующее: « ... Я очень бла
годарен Вам за Ваше письмо, полученное мною в первых числах 
апреля, в котором Вы nеречисляете нужные мне новейшие рабо
ты по физике атомного ядра. Я постараюсь теперь же получить 
некоторые из них через академическое издательство и привести 
их в сопоставление с моими давнишними теоретическими рабо
тами по строению атомов периодической системы Менделеева. 
Передайте при случае мой сердечный привет и.В. Курчатову, от
зыв которого о моей книге "Периодические системы строения ве
щества" доставил мне большое удовлетворение, а список новей
ших работ дал возможность получить в моем современном уеди
нении интересующие меня книги». 

А в письме, присланном 12 ноября 1944 г., Николай Александрович 
писал: « ... у меня тотчас после открытия циклотронов появился 
nроект новой работы, но я по уши был nогружен последние годы 
в геофизические соображения и не знаю, когда освобожусь от 
большого моего теперешнего труда "Основы теоретической гео
физики " ... Но, несомненно, через год или около этого наступит и 
для меня возможность nриняться и за циклотронные явления, и я 
не nремину этого сделать, если другие исследователи не сделают 
выводов, nредставляющихся моему воображению, ранее, чем я 
успею освободиться от своих современных геофизических и ме
теорологических работ». 

С.И. Вольфкович, по его собственному признанию, бьm ошеломлен: 
«На 91-м году своей жизни он был более страстен и смел, чем многие 
из нас - на 40--50 лет его моложе». 

В один из приездов своего молодого товарища Николай Александро
вич чувствовал себя достаточно хорошо, и им удалось побеседовать. 

Морозов сильно изменился, появились черты старческой дряхлос
ти, он быстро уставал, но оживленно интересовался самыми раз
личными вопросами. В этот раз он рассказал о своей последней ра
боте по геофизике. 

В последние годы я закончил большой труд о теоретических 
основах геофизики и метеорологии, в котором по-новому подо
шел к предсказаниям погоды. 
Еще в Шлисселъбургской крепости мне удалось познакомиться 

с «предсказательным календарем» Н.А. Демчинского, где в выс
шей степени легкомысленно по состоянию погоды за nрошлые зимы 
были указаны вероятные стояния термометра и барометра на 
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лето. Вообще я всегда интересовался успехами метеорологии. И 
имел некоторые идеи по этому вопросу. 

Еще в первой половине 19 века появились попытки научно об
работать уже давно существовавшую общенародную примету о 
связи перемен погоды с сочетаниями Солнца и Луны, особенно с 
новолуниями. Действительно, в этой примете было много заслу
живающего серьезного внимания: от солнечного нагревания про

исходят восходящие, а благодаря им и нисходящие течения воз
духа с образованием кучевых и грозовых облаков местного проис
хождения, а также и пассатные ветры и неnассатные течения 
воздуха, nеремешивающие его холодные полярные слои с более 
нагретыми слоями умеренных поясов Земли. 

Благодаря nриливным и отливным действиям Луны, а также и 
Солнца, неизбежно должны существовать nриливы и отливы не 
только в морях, но и в атмосфере, причем от-солнечные nрилив
ные волны атмосферы, набегая разнообразно на отстающие от 
них от-лунные, должны, судя по времени года, вызывать разнооб
разные по месту возникновения циклоны, главные факторы неус
тойчивости земной погоды. 

Все это казалось так ясно, что многие астрономы и метеоро
логи, начиная со знаменитого Ф. Араго, положили массу труда, 
nроверяя эту идею на огромном количестве ежедневных записей в 
метеорологических обсерваториях Земного шара. Но как они ни 
комбинировали эти записи, приводя их в связь с сочетаниями Сол
нца и Луны, всегда выходило одно и то же: процентов шестьде
сят предвычислений сбывалось, а процентов сорок не оправдыва
лось, показывая этим, что кроме Солнца и Луны на перемены по
годы влияют еще какие-то космические факторы, так как с есте
ственнонаучной точки зрения никакое явление природы не может 
быть беспричинным. Уже много лет назад и я специально зани
мался этим предметом. У меня тогда же появилась мысль, что 
недостающий третий фактор перемен погоды может и даже 
должен быть где-то в нашем Галактическом космосе. 

Но как доказать, что такое влияние есть? Вы, конечно, знаете, 
что Земля вращается вокруг своей оси и движется вокруг Солн
ца. Теперь представим себе, что есть еще центр, назовем его Х, 
который влияет на погоду на Земле и находится вне нашей сол
нечной системы. Теперь представим, что мы провели мысленно 
прямую, соединяющую этот центр Х и Солнце. Тогда, когда Земля 
пересечет эту прямую и будет находиться между центром Х и 
Солнцем, на той половине, которая обращена к солнцу, напри
мер, температура будет определяться Солнцем, а с противопо
ложной стороны, там, где ночь, температура будет определять
ся центром Х А в тот момент, когда Земля пересечет эту линию и 
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между ней и центром Х будет находиться Солнце, на той сторо
не Земли, которая повернута к Солнцу, температура будет опре
деляться совместным действием последнего и центра Х Во всех же 
остальных точках траектории Земли вокруг Солнца эти два влия
ния будут принимать промежуточные значения между главными. 

Но для выяснения такого влияния и определения его размеров 
необходимо было бы nеречислить записи всех метеорологических 
ежегодников с обычного нашего солнечного времени, по которо
му они ведутся, на звездное время, сутки которого на 4 минуты 
короче солнечных суток. А это nеречисление сотен тысяч метео
рологических отметок, необходимых для получения определенно
го вывода, было бы такой огромной работой, для которой потре
бовался бы труд сотен вычислителей в продолжение не одного года. 

В 1932 году мне удалось после многих размышлений по этому 
предмету найти новый метод перечисления, по которому можно 
в один вечер перевести с солнечного времени на звездное такое 
количество метеорологических записей, на которое, по существо

вавшему до сих пор методу, потребовалось бы не менее месяца, и 
я тотчас же принялся за работу. 

Взяв последовательно из Академической и из Пулковской биб
лиотек метеорологические ежегодники Парижской, Лондонской, 
Бомбейской, Батавской на Яве, Ленинградской, Московской, Тби
лисской и ряда других иностранных обсерваторий за несколько 
последних лет, я лично, а потом и поручая, при собственной nро
верке, своим помощникам, сделал несколько тысяч таких nеречис
лений и перевел полученные результаты на двести с лишком диа
грамм и получил ряд интересных зависимостей. 

Сейчас же я увидел по ним, что и для звездно-суточных влия
ний всего нашего звездного скопления nолучились ярко выражен
ные графические конфигурации того же самого типа, как и кон
фигурации солнечных влияний, только другого размера. Среди не
скольких сотен вычисленных мной таблиц не оказалось, ни в Евро
пе, ни в Азии, ни в Африке, ни в Америке, ни в Австралии, ни одно
го противоречащего случая. Все мои таблицы и диаграммы гово
рили одно и то же: влияния Космоса никак не могут быть игнори
руемы при предвычислении погоды. 

Космические влияния я обнаружил на температуре, абсолют
ной и относительной влажности; кроме того, космический фак
тор влияет на земные магнитные и электрические поля. 

Относительная влажность атмосферы есть ее склонность к 
ясности и дождю. Систематизирование по моему диагональному 
методу наблюдений разных метеорологических обсерваторий 
дало кривые того же типа, как и для магнитных и электрических 
суточных вариаций.' То же можно сказать и относительно су-
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точных вариаций дождевых осадков. Амплитуды от-солнечных и 
от-галактических вариаций здесь почти равны друг другу. 

Влияние Галактики проявляется и в скорости испарения с вод
ной поверхности, причем уже априорно можно сказать, что су
точный ход испарения должен быть обратен ходу выделения из 
атмосферы дождевых осадков. Последние увеличиваются при ноч
ном охлаждении атмосферы, а скорости испарения увеличиваются 
при нагревании воздуха Солнцем, что ясно было видно на графиках. 

Галактические центры влияют и на скорость ветров суточно
го периода в земной атмосфере. 

Оказалось возможным определить и места, откуда исходят 
недостававшие до сих пор космические воздействия на Землю. Все 
обнаружившиеся максимумы и минимумы звездно-суточных влия
ний на температуру воздуха единогласно показали, что в районе 
созвездия Корабля Аргонавтов существует гигантское скопление 
высокотемпературного вещества, излучение которого, как неви

димой ночью гигантской печи, повышает во время своего наивыс
шего подъема над горизонтом любого места температуру возду
ха над ним более чем на седьмую долю солнечного нагревания. 
Еще в XVIII веке для удобства ориентации это созвездие было 
разделено на Киль, Корму, Парус и Компас. Те.,иные туманности я 
определял в пределах Паруса и Кормы. 
По мере его поднятия над горизонтом увеличивается относи

тельная влажность воздуха, т.е. насыщенность его водяным га
зом. Обозначая через 100% такое насыщение, при котором водя
ной газ начинает выделяться в виде тумана или дождя, мы полу
чаем и для от-солнечного и для от-галактического воздействия 
очень правильные максимумы, причем от-галактический максимум 
достигает в климатически умеренных поясах Земли до половины 
от-солнечного. 

Кроме основного максимума были обнаружены еще несколько. 
Но второй по величине находится между созвездиями Стрельца 
и Скороnиона, где скоnились звездные кучи и гигантские массы 
темного вещества, называемые «угольными мешками». Гигант
ские, даже в астрономическом масштабе, темные массы, кото
рые обнаруживаются на фоне Млечного Пути, впервые были опи
саны и названы Гершелем «угольными мешками неба». 

Третий максимум соответствует участку звездного неба, где 
на фоне Млечного пути нет ничего особенного, но рядом с ним 
вырисовывается гигантская туманность Ориона с угольным меш
ком внутри и две главные из видимых простым глазом звездных 
скоплений: Плеяды и Гиады. Однако утверждать, что второстепен
ные максимумы есть результат реальных космических объектов пока 
преждевременно. Нужно обработать гораздо больше данных. 
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Вообще же говоря, например, абсолютная влажность (т.е. 
количество водяного газа в атмосфере места наблюдения), как 
это выражается nарциальным давлением, варьируется даже и в 
среднем годичном подсчете в продолжении солнечных и звездных 
суток очень капризно в разные часы и требует достаточно акку
ратной статистической обработки. 

Кроме давления воздуха и его собственной теплоты и скорос
ти движения, а также неnосредственного действия солнечных 
лучей в ясную погоду, тут nрисутствует еще какая-то могучая 
причина. И уже априорно можно ожидать, что тут nримешано 
действие электромагнитных сил, потому что искусственный вы
зов дождей посредством рассыпания наэлектризованной пыли с 
аэропланов на достаточной высоте земной тропосферы ясно об
наруживает влияние этого фактора на весь водный режим на
шей атмосферы. 

Надо признать, что распределение дождевых осадков зависит 
не от одних перемен температуры и барометрического давления, 
но в огромной степени от электромагнитных бурь, постоянно 
происходящих не только на Солнце, но и на исследуемом нами 
теперь галактическом центре в созвездии Корабля. Возможно 
даже, что такие бури на Солнце - только резонанс галактичес
ких бурь, которые должны одновременно повторяться и на Зем
ле, и на Луне, и на всех планетах. Иначе трудно было бы себе 
представить, почему на наших диаграммах скачки, nоказанные 
звездочками, повторяются не только в полдень, когда данный го
ризонт обращен к Солнцу, но и в разные часы суток, и почему они 
так же распределяются и по различным звездным часам. Выхо
дит даже так, как будто каждый удар космических молний и про
туберанцев на каком-либо галактическом центре сопровождает
ся многократным эхом на остальных. Во всяком случае, грозо
вые явления, постоянно соnровождающиеся ливнями, доста
точно указывают на связь между этими двумя метеорологи
ческими проявлениями. 

Уже давно высказывались мнения, что землетрясения обуслов
ливаются nриливным влиянием Солнца и Луны. Я же ввел косми
ческие факторы в систему своих рассуждений о непрерывности 
попеременного действия относительно малых сил и пришел к за
ключению, что в этом отношении на Землю влияют комбинации 
Космия и Урания. Так я назвал эти два центра. Я произвел провер
ку своих предположений по 115 алтайским и байкальским и 11 О 
приохотским землетрясениям, а также по Каталогу И.В. Мушке
това. Во всех случаях я получил диаграммы с закономерными че
тырьмя максимумами. Эти максимумы, в отдаленных друг от 
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друга районах, сдвинуты друг относительно друга в результате 
«индивидуальных» особенностей. Мне кажется, что и вулкани
ческие явления также зависят от толчков из Космоса. 

Само собой понятно, что землетрясения происходят не от не
бесных влияний, а от физических и химических nроцессов, проис
ходящих на глубине от 15 до 800 километров. Но подбросить nри
крывающие их слои им легче всего в то время, когда Солнце, Луна 
и галактичские центры, поднимаясь над горизонтом, тянут к себе 
эти слои, ослабляя силу их тяжести, и этим помогают их nодбросу. 

Количество землетрясений в подверженных им местностях 
повышается более чем на 30% в январе, когда Солнце (в особен
ности вместе с Луной) противостоит гигантским скоплениям 
темного вещества на фоне Млечного пути в созвездии Корабля 
(этот центр назван мной Уранией). 

Растягивая Землю в этом месяце в противоположные сторо
ны, эти два центра притяжения облегчают разрыв постепенно 
назревающих под поверхностью Земли местных напряжений. 
Мой общий вывод - геофизические nроцессы тесно связаны с 

явлениями в Галактике, так как галактический тепловой поток 
на Землю может достигать 14% от солнечного. Я отметил су
ществование «от-галактической» климатической периодичности, 
в частности, периода в 521 юлианский год. Только через этот пе
риод повторяются прежние сочетания Солнца, Луны и Галакти
ки для каждого данного места Земного шара. Такой длинный пе
риод не дает, конечно, никакой nрактической помощи для предвы
числений, потому что в течение большей части его не было еще 
никаких метеорологических записей. Однако вырисовывается и 
другой период, 19 лещ но только по этому периоду выходит, что 
циклон, который, например, пронесся над Ленинградом сегодня, 
пронесется через 19 лет где-нибудь над Иркутском, потом над 
Токио, потом над Сан-Франциско, и т.д. и т.n. А в Ленинград при
дет тот циклон, который был 19 !!ет назад где-нибудь вроде Лон
дона, а 38 лет назад - близ Нью-Иорка и т.д. 
Я продолжил работу моего друга Чижевского, обнаруживше

го примерно 11-летние циклы в природе, связанные им со средней 
ритмичностью максимума солнечных пятен. Я же предположил, 
что сами эти пятна - следствие воздействия крупных галакти
ческих центров и времени их обращения вокруг своих осей. 
И этот период ничем нельзя объяснить, кроме того, что в га

лактическом космосе существует еще более могучий центр, вра
щающийся вокруг своей оси nриблизительно в 280 лет с отклоне
нием в несколько лет. 

Есть тесная связь явлений геолого-географических и соци
альных, а через них и документов древней истории, а также ми
фов, религии, астрологии. 

45 -3880 
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Сегодня, после nроведенной мной и моими сотрудниками огром
ной работы по обработке огромного количества геофизических 
данных разработанным мной методом перевода их на звездное 
время, я убежден, что действия Галактики на метеорологичес
кие и геофизические nроцессы Земного шара носят закономер
ный характер и настолько велики, что без введения их в расче
ты нельзя даже и мечтать о научном предвычислении погоды, 
хотя бы и на месяц вперед. 

Большой помощью при употреблении опорных nунктов для 
определения предстоящих перемен погоды в данном географиче
ском районе должны служить уже имеющиеся предвычисления 
солнечных и лунных затмений. Прибавка к ним галактических вли
яний несомненно устранит все случаи неудачи таких предвычис
лений по одним солнечным и лунным влияниям, но для этого нуж
на работа не одного человека или группы людей, а работа многих 
метеорологических учреждений при использовании всей сети ме
теорологических записей Земного шара. 

Еще много придется поработать, и не одному человеку, а це
лым институтам, чтобы дать такие же точные методы для nред
сказания предстоящих перемен погоды в любой местности Зем
ного шара, какие в настоящее время имеются для солнечных и 
лунных затмений, но обнаружение галактических влияний и вве
дение их в систему астрономических вычислений, наряду с сол
нечными и лунными затмениями, несомненно является новым, не

обходиМым шагом к точному, научному nредвычuслению погоды. 
Свои предварительные результаты я послал в «Известия АН 

СССР» в конце 1940 года. Но из-за начавшейся войны и эвакуации 
редакции из Москвы набор статьи был потерян и восстановлен 
был уже только в конце 1944 года. 

Теперь я заканчиваю большую книгу по этому вопросу. Вот толь
ко успею ли? .. 

Это была их последняя встреча ... 



45· 

Эпилог 

Мы умираем только для других. 
О смерти собственной умерший не узнает -
Ушел он в новый путь, он мертв лишь для живых, 
Для тех, кого он оставляет. 

Бот гроб стоит, и в нем недвижим тот, 
С кем я делил и радость и страданье. 
Он умер дня меня, но он во мне живет, 
А я исчез в его воспоминаньи. 

я умер в нем, меня хоронят с ним. 
Б его душе мое исчезло отраженье. 

Б стихийный мир ушел попутный пилигрим, 
Хранивший в памяти мое изображенье. 

А для меня тесней сомкнулся горизонт. 
Русло моей души как будТО уже стало. 
Но в глубину времен душа спустила зонд, 
И нить его нигде до грунта не достала. 

Сомкнулся мир стихий, былое заслоня, 
Б нем своего конца, как все, я не узнаю, 
Но с каждым из людей, умерших для меня, 
Мне кажется, я тоже умираю. 

и все ж не умер тот, чей отзвук есть в других, 
Кто в этом мире жил не только жизнью личной! 
Живой средь мертвых мертв, а мертвый жив в живых, -
Как это странно все, как это необычно! 
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От того места, где пристал небольшой речной пароходик, до дома 
было несколько километров. Повинуясь давней привычке, он решил 
пройти их пешком. Правда, голова немного кружилась, но это, навер
ное, от долгой дороги. Его довольно сильно продуло на верхней палубе, 
но он не мог заставить себя спуститься вниз, так не хотелось расста
ваться с этими дорогими и знакомыми до каждого холмика местами. 

До дома он добрался достаточно быстро, но чувствовал, что темпера
тура поднимается ... Сил хватило лишь на то, чтобы войти в свою ком
нату и опуститься на диван ... 

Очнулся он уже в постели. Б комнате суетилось несколько человек 
в белых халатах . Возле кровати сидела как-то сразу сильно постарев
шая его Ксана: 

- Никусь, что с тобой? Ты так нас всех напугал! Ну ничего, доктор 
уже приехал, и все будет хорошо. Он в два счета поставит тебя на ноги. 

К кровати приблизился доктор: 
- Да-да, Николай Александрович, мы Бас быстро поставим на ноги. 

Морозов устало улыбнулся: 
- От чего Бы собираетесь меня лечить, от старости? Ну что же, я 

с интересом посмотрю, как это у Бас получится ... 
Он опять улыбнулся. Шутить, 

конечно, можно, но дело, кажет

ся, совсем плохо. Хорошо хоть, 
что это случилось здесь, в его 

любимом Борке. Здесь он родил
ся. Недалеко отсюда, под толщей 
воды, в Афанасьевском монас
тыре, могила отца. Здесь была 
их с Ксаной свадьба. Здесь, в 
ближнем селе Никульском, моги
лы матери, брата, сестер, няни 
Татьяны ... А что за чудная при
рода в здешних местах! Что мо
жет сравниться с мягким июнь

ским вечером? Нежное, бледно
голубое вверху небо на склонах 
плавно переходит к тончайшим 
розовым оттенкам и у самого го

ризонта снова синеет. Бетер та
кой ласковый, приветливыЙ. Ды
шится так легко .. . Старинная бе
резовая аллея выводит на холм, 

Последняя фотография НА. Морозова с которого чудесно наблюдать за-
кат: громадное темно-красное 

светило медленно скрывается за редкими домами деревни Григорово 
и небольшим еловым лесом ... Все в природе словно ласкает тебя. Од-
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нажды жарким полднем он прижался грудью к земле на лугу и почув

ствовал ее всю, как планету, у своего сердца. Казалось, что они вме
сте летят куда-то, прижав сердце к сердцу, - она, такая огромная, и он, ее 

крошечное дитя ... Здесь он написал свои лучшие стихи - «Как в этом 
мире все полно очарованья», «На земле покой и нега», «Внизу спустился 
сон над каждою бьmинкой», «Уж ночи летние становятся темней», «Осен
ние грезы» ... 

Он вспомнил, как после революции боролся за свой Борок и сколько 
радости было, когда Совнарком издал постановление, по которому име
ние передали Н.А. Морозову за заслуги перед революцией и наукой в 
пожизненное пользование, освободив от всяких налогов и приравняв к 
другим культурным учреждениям страны. Николай Александрович всю 
жизнь довольствовался малым, а тут - такой подарок! И он решил 
большую часть имения отдать какой-нибудь организации, оставив за 
собой лишь флигель, в котором родился и жил после возвращения из 
Шлиссельбурга и который пере строил по своему проекту перед первой 
мировой войной. Он сделал правильный выбор - отдал свой родной 
Борок Академии наук. Теперь здесь создано серьезное научное учреж
дение, которому предстоит блестящее будущее. 

Когда задумали создавать Рыбинское водохранилище, Морозов с 
интересом знакомился с документами по этому вопросу, а вскоре стол

кнулся с проблемой на практике. 
Однажды в его флигель зашел приезжий землемер и сказал: 
- Мы сейчас определяем границы будущего водохранилища, и у нас 

получается, что Ваш дом будет затоплен. Так что Вам придется выез
жать отсюда, и как можно скорее. 

- Я боюсь, что в Ваших расчетах закралась ошибка, вода не подни
мется так высоко. Хотите, я покажу Вам границу будущего водохрани
лища? - предложил Николай Александрович. 

- Ну что же, очень интересно, давайте посмотрим, - высокомерно 
ответил молодой землемер. 

Они вместе вышли в парк, старинной березовой аллеей опустились 
к пруду, обогнули его справа и прошли еще метров триста. 

- Вот она, граница. Причем это самая верхняя граница, выше нее 
вода ни в коем случае не поднимется, - остановившись, оказал Нико
лай Александрович. Немного подумал и добавил: 

- К сожалению ... 
- Я Вас предупредил, а Вы поступайте, как знаете, - обиделся мо-

лодой человек. 
Он был уверен в себе и считал старого академика выжившим из 

ума. А тот уже забыл о нем ... Да, к сожалению, водохранилище будет 
очень мелким, а болотные реки, в долине которых оно расположится, 

очень быстро натащат сюда ила, и оно со временем превратится в 

огромное болото. А ведь это не единственное водохранилище - их бу
дут строить много, по всем основным рекам страны! Польза это или 
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нет? Трудно сказать так сразу, нужны исследования ... Да, нужны 
исследования. Для страны, для Академии, для Борка будет лучше, 
если здесь откроют биологическую станцию, которая будет следить за 
изменениями воды, окружающей растительности и животного мира ... 
Решено, так и надо сделать! И, круто повернувшись, он зашагал к дому. 

В Академии его предложение приняли с пониманием. И вот уже 
организована биологическая станция «Борою), а Морозов, в благодар
ность за заботу об этом научном заведении, выбран его почетным ди
ректором. А когда, уже после войны, водохранилище заполнили полно
стью, оказалось, что в споре был прав старый академик. Он довольно 
точно указал то место, до которого поднялась вода ... 

Сюда, в Борок, к нему приезжали гости со всей страны - посмот
реть, как он живет, как работает, посоветоваться по разным вопросам. 
Было много молодежи, а с ними он сам становился моложе. Он исхо
дил здесь пешком каждый клочок земли. И не просто гулял, а при
стально всматривался в мельчайшие особенности рельефа. Для него 
это была открытая книга, по которой читал ось прошлое родного края ... 
Вспомнилось, как в свое время Валерий Яковлевич Брюсов назвал его 
Борок «знакомым всей читающей России». Будут ли помнить Борок В 
будущем? Будут, если станция будет хорошо работать. Теперь слава 
Борка - в ее работе ... 

Страшно ли ему умирать, все ли он сделал, что мог? Он привык 
ничего не бояться, его девизом было - «Ничего не страшно!» Он все
гда жил честно и поступал так, как считал нужным. Он не раз бывал в 
ситуациях, когда считал себя обреченным, и потому давно был готов к 
этому моменту. Все ли он сделал? Его научное наследство огромно, 
но, к сожалению, еще не изданы три тома «Истории человеческой куль
туры в естественнонаучном освещении», два тома «Истории государ
ства Российского в допечатный период», объемистая рукопись «Тео
ретическая геофизика» да с десяток мелких статей, не напечатанных 
из-за войны. Но он неизменно повторял: «Мой товар от времени не пор
тится». Настанет время - напечатают и эти работы. Хуже с теми мно
гочисленными идеями, которые он не успел записать и разработать в 
достаточной степени, чтобы эти идеи не пропали ... 

Под окнами гостиной, закрывая окно, стоит ель, его ровесница. Ее 
посадили, когда Коле исполнилось семь лет. Отец приказал привезти из 
лесу семилетний саженец, и мальчик сам засыпал землю у этого хруп
кого деревца. А теперь это могучая ель, которой не страшна никакая 
непогода. Его не будет, не будет людей, которые встречались на его 
пути, а дерево, посаженное его руками, будет жить ... 

Его взгляд упал на печь. Вспомнилось, как мастера вылепили ее 
очень плохо, асимметрично, печь пришлось перекладывать. А здесь, 
за стенкой, поскрипывала лестница наверх. С ней тоже была история. 
Лестница держалась на столбе, которому в основании нужно было сде
лать фундамент из камня. Мастер, делавший кладку, удивительно быс-
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тро справился с этой работой, чем взволновал Николая Александрови
ча: ведь если фундамент непрочен, то лестница вскоре завалится. Мо
розов сам полез в сырой погреб с лампой. Его худшие опасения оправ
дались - камни были набросаны в навал и обляпаны глиной, которая, 
засыхая, трескалась и обваливалась. Он попросил переделать, но при 
про верке оказалось, что ничего не изменилось, лишь замазаны трещины. 

Тогда ему пришлось самому спуститься в подвал, просидеть там полдня в 

сырости и добиться, чтобы фундамент был сделан как следует ... И так он 
вникал в каждую мелочь. Не напрасно - дом стоит уже более тридцати 
лет и еще простоит долго, бьпъ может, даже переживет его ель ... 

Похоронили его в парке, недалеко от дома, на том самом месте, 
которое он давно для себя выбрал. Под звуки государственного гимна 
гроб опустили в могилу. И вот над свежим могильным холмом, покры
тым цветами, над головами многочисленных скорбящих о старом ака
демике раздался звонкий молодой голос: 

Из каждой былинки 
В земле и в воде, 
Из каждой пылинки 
Я слышу везде 
Напев сокровенный, 
Как сон наяву: 

«Я атом Вселенной, 
Я вечно живу!» 

На каждом светиле 
Таинственно скрыт, 
В энергии, силе 
Напев тот звучит, 
Напев неизменный, 
Как сон наяву: 

<<.Я атом Вселенной, 
Я вечно живу!» 

Из центров сознанья, 
В началах начал, 
Я в каждом созданье 
Напев тот слыхал, 
Напев вдохновенный, 
Как сон наяву: 

«Я атом Вселенной, 
Я вечно живу!» 



Памятник на могиле Н.А. Морозова в Борке 



Краткая хронология* 

1772-1829 - годы жизни прадеда Н.А. Морозова Егора Алексеевича 
Алексеева. 

1807 г. Прадедом Н.А. Морозова Е.А. Алексеевым куплены земли, на 
котором построено имение Борок Мологского уезда Ярославской губернии. 

1802 г. Родился Алексей Петрович Щепочкин, дед Н.А. Морозова. 
1804 г. Родилась Вера Егоровна Алексеева, бабушка Н.А. Морозова. 
1832 г. 7 октября родился Петр Алексеевич Щепочкин, отец Н.А. Морозова. 
1834 г. Родилась Анна Васильевна Плаксина (Морозова), мать Н.А. Мо-

розова. 

1840 г. 21 сентября от взрыва дома в Борке погибли бабушка (Вера 
Егоровна Алексеева) и дед (Алексей Петрович Щепочкин) Н.А. Морозова. 

1854 г. 8 июля (25 июня) родился Николай Александрович Морозов, 
числящийся по документам «мещанином г. Мологю). Он получил фамилию 
матери, а отчество - по крестному отцу, мологскому помещику Александру 
Ивановичу Радожицкому. 

1856 г. Родилась сестра Николая Морозова Екатерина. 
1858 г. Родилась сестра Николая Морозова Надежда. 
1860 г. Родилась сестра Николая Морозова Аграфена. 
1862 г. Родилась сестра Николая Морозова Вера. 
1864 г. Родилась сестра Николая Морозова Варвара. 
1866 г. Родился брат Николая Морозова Петр. 
1868 г. В августе Николай Морозов поступает во 2-й класс Москов

ской 2-й гимназии. 
1870 г. Н. Морозов организовал гимназическое «Общество любителей 

естествознания», где выступал с докладами, выпускал рукописный журнал. 
1870-1871 гг. Н. Морозов - вольный слушarель Московского университета. 
1873 г. Н. Морозов написал статью «В память нечаевцев» для 

рукописного журнала. 

1874 г. В начале года состоялось первое знакомство Н.Морозова с 
кружком «чайковцев» (<<Большим обществом пропаганды»,, имевшим 
отделения в Москве, Петербурге, Одессе и Киеве; 

в начале лета Н. Морозов совершил первое хождение в народ с 
фальшивым паспортом, выписанным на имя Семена Вахромеева, прибыл в 
Даниловский уезд Ярославской губернии, в усадьбу Потапово, распо
ложенную рядом с большим торговым селом Вятское; 

работал кузнецом в староверческой деревне Коптево; 
в июне - начале июля - второе хождение в народ; 

в середине июля Н. Морозов и О. Алексеева едут в имение Леонтьевых 
в Кашкино Курской губернии; 

в конце октября - ноябре состоялся третий поход Н.Морозова в народ вместе 
с И. Союзовым, В деревню Шелково, Московской губернии, Дмитровского 

* Составлено совместно с В.Б. Бирюковым 
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уезда, Морозовской волости; на этот раз Морозов ходил в народ с паспортом 
на имя Воробьева, что в дальнейшем стало поводом для появления партийной 
клички «Воробей» - в память о последнем хождении в народ; 

в ноябре «чайковцьш (с. Кравчинский, Д. Клеменц, С. Перовская и 
др.) телеграммой вызвали Н. Морозова в Петербург,чтобы затем послать 
его и Н. Саблина в Женеву для содействия создающемуся там революцион

ному журналу для народа; 

в декабре Н. Морозов и Н. Саблин нелегально перешли прусскую границу. 
1875 г. Н.Морозов вступил в члены Международного Товарищества 

рабочих (1 Интернационал); 
в начале марта Морозов и Саблин выехали из Женевы в Россию; 
12 марта Морозов и Саблин арестованы при переходе русской границы; 
18 марта Н. Морозова отконвоировали в Петербург, в здание Третьего 

отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии; 
20 марта Н. Морозов был доставлен в Петропавловскую крепость 

для допросов, после чего препровожден в Коломенскую полицейскую 
часть Петербурга; 

летом Н. Морозова перевезли в Москву, в Тверскую полицейскую часть, 
для допросов по делу о московском кружке, а З!rfем снова перевезли в 

Петербург в Дом предварительного заключения. 
1876 г. 10 марта П.Л.Щепочкин подал просьбу об освобождении 

Морозова под залог; 
24 марта член Московской судебной палаты Ф.Ф.крахт получил из 

Министерства юстиции специальное предписание о вторичном аресте Морозова. 
1878 г. С 18 октября по 23 января в здании Петербургского окружного 

суда на Литейном проходил процесс над участниками «хождения в народ» 
(процесс «193-х»); 

в феврале Н. Морозов вышел из тюрьмы, по процессу «193-х» он был 
приговорен к 15 месяцам тюрьмы, но с учетом трехгодичного предвари
тельного заключения его освободили; 

в начале марта Н. Морозов отправился в Тамбовскую губернию; 
в марте Н. Морозов пере ехал в Саратов; 
18 мая Н. Морозов прибыл в Москву, а через несколько дней перебрался 

в Петербург, где находился центр землевольческой организации; 
с 25 мая по 1 О июля Н. Морозов участвовал в попытке освобождения 

Войнаральского (1 июля 1878 го), попытка окончилась неудачно; 
в июле Н. Морозов участвовал в попытке освобождения Е.к. Брешко-

Брешковской, попытка окончилась неудачно; 
в начале августа Н. Морозов вернулся в Петербург; 
знакомство с Ольгой Любатович; 
Н.Морозов становится членом редакции газеты «Земля и воля» вместе 

с с.м. Кравчинским и д.Л. Клеменцом; 
Н. Морозов принят в партию «Земля и воля»; 
25 октября вышел первый номер «Земли и Воли». 
1879 г. С марта по июнь Н. Морозов был редактором «Листка "Земли и 

воли"» (вышло 6 номеров); 
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в апреле Н. Морозов уехал в Финляндию; 

с 15 по 17 июня принимал участие в Липецком съезде; 
с 18 по 21 июня принимал участие в Воронежском с~езде; 
избран членом Исполнительного комитета партии «Народная воля»; 
Н. Морозов вместе с Л.А: Тихомировым был назначен редактором 

газеты «Народная воля»; 

в октябре вышел первый номер газеты «Народная воля»; 
осенью Н. Морозов участвовал в московском подкопе для взрыва 

царского поезда; 

с конца ноября по начало декабря Н. Морозова и о. Любатович 
поместили «в карантин» в народовольческой типографии. 

1880 г. В январе была арестована типография «Народной воли» и 
прервал ась редакторская деятельность Н. Морозова; 

в первых числах февраля Морозов и Любатович уехали из Петербурга 
в эмиграцию; 

5 февраля в Берлине Н. Морозов узнал о взрыве в Зимнем дворце; 
с мая Н. Морозов стал официальным представителем Исполнительного 

комитета за границей; 

в июле было объявлено о начале издания в Женеве «Русской 
социально-революционной библиотеки» при сотрудничестве Л. Гартмана, 
М. Драгоманова, п. Лаврова, Н. Морозова, И. Павловского и других; 

в Женеве в типографии «Громады» вышел сборник «Стихотворения 
Н. Морозова, 1875-1880 гг.»; 

Н. Морозов стал слушателем факультета «Sciences et lettres» Женевского 
университета; 

в октябре у Н. Морозова и о. Любатович родил ась дочь; 
в декабре 1880 г. в Лондоне Н. Морозов посетил К. Маркса для 

переговоров об участии последнего в «Русской социально-революционной 
библиотеке»; 

в декабре Вера Фигнер в очередном шифрованном письме по поручению 
ИК просила Н. Морозова поторопиться с приездом. 

1881 г. 23 января Н. Морозова и А. Остафьева арестовали при переходе 
границы у Эйдкунена, в деревне Стошки, Владиславльского уезда, 
Сувалкской губернии; 

26 февраля Н. Морозов и А. Остафьев были переведены в Варшавскую 
цитадель; 

в апреле Н. Морозова и А. Остафьева отправили в Петербург, в Дом 
предварительного заключения; 

в июле Н. Морозова перевели из Дома предварительного заключения в 

Трубецкой бастион Петропавловской крепости; 
летом в Монпелье от менингита умерла дочь Н. Морозова, которую о. 

Любатович оставила знакомым, отправляясь в Россию спасать Морозова; 
в мае о. Любатович прибьша в Петербург и установила кршковременную 

связь с Н. Морозовым; 
в ноябре арестована о. Любатович. 
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1882 г. 9-15 февраля проходил «Процесс 20 народовольцев» в здании 
Петербургского окружного суда на Литейном, по этому процессу Морозов 
был приговорен к пожизненному заключению; 

26 марта Н.А. Морозова, А.Д. Михайлова, М.Ф. Фроленко, к.Н. Ко
лодкевича, J~П. Исаева, А.И. Баранникова, М.Р. Лангаса, А.Б. Арончика, 
м.н. Тригони, М.В. Тетерку, к.В. Клеточникова перевели из Трубецкого 
бастиона в Алексеевский равелин Петропавловской крепости; 

Н.А. Морозов помещен в одиночную камеру N!! 1 О Алексеевского 
равелина Петропавловской крепости. 

1883 г. Летом дали книги, но только богословского содержания; 
в августе Н.А. Морозов начал работу над астрономическим содержа

нием Апокалипсиса, позже это стало основой его работы «Откровение в 
грозе и буре». 

1884 г. 2 августа оставшихся в живых обитателей Алексеевского 
равелина, Н.А. Морозова, М.Ф. Фроленко, М.Н. Тригони, г.п. Исаева и 
А.Б. Арончика, перевели в Шлиссельбургскую крепость; 

Н. Морозов помещен в камеру под N!! 4. 
1885 г. Шести самым слабым заключенным разрешили прогулки 

вдвоем, образовались пары: Морозов и Буцевич, Тригони и Грачевский, 
Фроленко и Исаев; 

летом в прогулки было внесено некоторое разнообразие: чтобы узники 
совсем не захирели от отсутствия движения, с берега привезли песок и в 
клетках для про гулок насыпали кучи, воткнув в них деревянные лопаты, 

которыми можно было перекидывать песок с одного места на другое; 
30 сентября начальнику Шлиссельбургского жандармского управления 

предписано разрешить заключенным более разнообразное чтение и 
письменные занятия в камерах. 

1886 г. В феврале к клеткам для прогулок добавили 6 клеток площадью 
15х6 м2 под огороды, занятия в огородах предполагались 3 раза в неделю; 

24 марта, 54 лет от роду, умер отец Морозова Петр Алексеевич 
Щепочкин. 

1887 г. Заключенным впервые дали бумагу. 
1888 г. 19 сентября заключенным выдали чернила. 
1889 г. Открыли первую мастерскую для столярных работ. 
1891-1892 гг. Устроили еще несколько мастерских. 
1892 г. В Шлиссельбурге был открыт «университет», его участниками 

стали И.Д. Лукашевич, Н.А. Морозов, М.В. Новорусский и в.н. Фигнер. 
1897 г. Шлиссельбуржцы впервые узнали о том, что в Петербурге существует 

Подвижной Музей учебных пособий, основанный еще в 1894 году; 
заключенные занялись массовым составлением коллекций по ботанике, 

энтомологии, минералогии, палеонтологии; эти коллекции были столь 
высокого качества, что на Парижской выставке 1898 г. получили золотую 
медаль, в настоящее время сохранился гербарий Н.Морозова; 

заключенные получили разрешение писать письма родным, два раза в 

год на одном листе, Морозов с 1897 по 1905 годы написал в Борок матери 
и родным 18 писем. 



-717 -

1905 г. 21 октября подписан указ об амнистии ряда заключенных 
Шлиссельбургской крепости, в том числе и Н.А. Морозова; 

26 октября об указе объявили заключенным; 
28 октября на двух пароходиках по 4 человека получивших свободу по 

указу заключенных вывезли из Шлиссельбурга в Петропавловскую крепость; 
7 ноября Н.А Морозов выпущен на свободу, он вывез из тюрьмы 26 томов 

им самим переплетенных рукописей по разным отраслям знания. 

1906 г. 24 января Николай Александрович встретился со своей бывшей 
женой О. Любатович (Джабадари); 

в начале года в салоне М.В. Ватсон Н.А. Морозов познакомился со 
своей будущей женой Ксенией Алексеевной Бориславской (1880-1947); 

осенью Морозов предложил Ксении Алексе~вне давать уроки по физике 
для подготовки в медицинский институт; 

Н.А Морозов избран членом Русского физико-химического общества, 
на заседаниях которого выступал с докладами «Кристаллизационная вода» 

и «Апокалипсис с астрономической точки зрения»; 
в декабре Н.А. Морозов попросил руки Ксении Бориславской; 
20 декабря Н.А. Морозов встретился с Д.И. Менделеевым; 
в конце года Н.А. Морозову присуждена ученая степень доктора 

химии honoris causa за монографию «Периодические системы строения 
вещества. Теория образования химических элементов» по представлению 
Д.И. Менделеева. 

1907 г. 7 января в церкви села Копань близ Борка состоялось венчание 
Н.А. Морозова и КА Бориславской; 

9 января супруги Морозовы вернулись в Петербург и поселились на 
Гончарной улице в меблированных комнатах; 

18 января в Политихническом музее, в обществе любителей 
естествознания, Н.А. Морозов читал лекцию по строению вещества, 

присутствовало до 1,5 тысяч человек; 
Н.А.Морозов избран почетным членом Московского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии и химического 
кружка имени проф. Коновалова при Киевском политехническом институте; 

Н.А. Морозов избран действительным членом Русского астрономи
ческого общества; 

Н.А Морозов - приват-доцент, а зшем - профессор аналитической химии 
в Высшей вольной школе П.Ф. Лесгафта; 

летом закрыли Вольную школу, начатые курсы продолжали дочитывать 

лишь п.Ф.лесгафт и Н.АМорозов; 
на заседании Русского физико-химического общества Н.А. Морозов 

выступил с докладом «Значение работ Д. И. Менделеева для теории растворов»; 
19 сентября Н.А. Морозов был выдвинут депутатом в Государственную 

думу от Мологского уезда, Ярославская губернская комиссия отклонила 
избрание Морозова; 

в последние дни декабря 1907 года состоялась встреча Н.А. Морозова 
с провокатором Е. Азефом. 
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1908 г. 29 апреля Н.А Морозов читал лекцию по астрономии (об истории 
создания «Апокалипсиса») в Париже; 

Н.А. Морозов избран постоянным членом Французского астрономи
ческого общества (Societe astronomique de France); 

Н.А. Морозов избран постоянным членом Британского астрономи
ческого общества (British astronomica! association); 

Н.А Морозов сообщил ЦК партии социалистов-революционеров в 
Париже о провокаторской деятельности Евно Азефа; 

28 сентября состоялась поездка Н.А. Морозова к л.н. Толстому в 
Ясную Поляну. 

1909 г. Н.А. Морозов избран председателем Русского общества 
любителей мироведения; 

летом Н.А и к.А Морозовы совершили поездку на Кавказ к подруге 
Ксении Алексевны н.г. Геловани (урожденной Тархановой); 

предпринята попытка (неудачная) открыть Университет Лесгафта; 
28 ноября умер П.Ф. Лесгафт. 
191 О г. Н.А Морозов избран членом ученого совета с. -Петербургской 

биологической лаборатории п. Ф. Лесгафта; 
после длительных хлопот вместо закрытой Вольной школы удалось 

открыть учебное заведение, которое теперь называлось Высшими курсами, 
но вскоре они опять были закрыты и вновь открылись лишь В 1911 г.; 

Н.А. Морозов избран почетным членом Московского общества 
испытателей природы; 

Н.А Морозов принимал участие в работе ХП съезда естествоиспьrrателей 
и врачей и Московского общества испытателей природы (Москва), где 
_ выступил с докладом «Эволюция вещества на небесных светилах по данным 
спектрального анализа»; 

в конце августа Н.А. Морозов избран в члены Императорского Всерос
сийского аэроклуба; 

15 сентября Н.А Морозов совершил первое воздушное путешествие с 
авиатором Л.М. Мациевичем на биплане Фармана; 

31 октября 191 О года состоялся первый полет Н.А. Морозова на 
аэростате. 

1911 г. В мае Н.А. Морозов с двумя товарищами предпринял ночной 
полет для того, чтобы сделать ряд спектрограмм в лучах восходящего солнца; 

24 ноября Московская судебная палага приговорила Н.А. Морозова к одному 
году заключения за стихи, опубликованные в сборнике «Звездные песни»; 

Н.А. Морозов принимал участие в работе П Менделеевского съезда 
(Петербург), где выступил с докладом «Прошедшее и будущее миров с 
современной геофизической и астрофизической точки зрения». 

1911-1915 гг. Н.А. Морозов - редактор отдела «Мертвая riрирода» в 
издании «Итоги науки в теории и практике» (т. 1-4). 

1912 г. 4 апреля Н.А. Морозов совершил полет на аэростате во время 
солнечного затмения; 

15 июня Н.А Морозов был арестован в Крыму для приведения приговора 
в исполнение и отправлен по этапу в Двинскую крепость, там он написал ряд 
работ и изучил еврейский язык (l2-й из тех, которые он знал). 
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1913 г. 16 февраля Н.А.Морозов освобожден по амнистии в связи с 
празднованием 300-летия дома Романовых; 

21 февраля Николай Александрович вышел из крепости (из-за 
традиционной задержки с документами); 

по выходе из крепости Н.А. Морозов был выбран председателем 
Комиссии научных полетов . 

в конце лета Н.А. Морозов был избран в гласные от избирательного 
собрания Мологского уезда, постановлением Ярославского присутствия 
по земским и городским делам его исключили из состава земских гласных. 

1912-1914 гг. Редактор Отдела астрономии «Технической энцикло
педии» (т. 1-9). 

1913-914 гг. Редактор отдела «Стихийная природа» «Детской энцикло
педии» (т. 1-10). 

1914 г. Весной Н.А. Морозов составил особую воздухоплавательно
авиационную комиссию для научных исследований; 

4 апреля был осуществлен полет на аэростате для исследования 
физиологического состояния аэронавтов; 

21 мая в Борке на 48 году жизни умер брат Н.А. Морозова Петр, 
похоронен на кладбище в селе Верхне-Никульское; 

в сентябре-ноябре Н.А. Морозов начал перестройку флигеля в Борке, 
была сделана надстройка мезонина. 

1915 г. В конце января Н.А. Морозов отправился на фронт делегатом 
Всероссийского Земского союза помощи больным и раненым воинам; 

весной из-за бронхита Н.А. Морозов был принужден вернуться в 
Петербург, а затем для поправки здоровья уехал в Борок; 

в 20-х числах августа Н.А. Морозов совместно с КА. Морозовой 
совершил лекционную поездку по Сибири и Дальнему Востоку, длив
шуюся почти 3 месяца. 

С 1907 по 1917 год Н.А. Морозов выступал с лекциями в следующих 
городах: Петербург и Москва (неоднократно), Киев, Юрьев, Двинск, Рига, 
Ковно, Вильно, Гродно, Елизаветград, Никополь, Екшеринослав, Кременчуг, 
Полтава, Харьков, Ярославль, Рыбинск, Пошехонье, Молога, Вологда, 
Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Симферополь, Севастополь, 
Кострома, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Саратов, Пенза, Самара, 
Симбирск, Тифлис, Баку, Кутаиси, Архангельск, Тюмень, Томск, Ново
Николаев, Омск, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск, Чита, Благовещенск 
на Амуре, Хабаровск, Харбин, Никольск-Усурийский, Владивосток. 

1916-1917 гг. Н.А. Морозов - профессор курса «Мировая химия» 
Психоневрологического института в Петрограде. 

1916 г. Осенью в гостях у присяжного поверенного 0.0. Грузенберга 
Н.А. Морозов предсказал, что раньше начала лета в России будет революция. 

1917 г. 24 февраля Н.А. Морозов был председателем съезда российских 
летчиков в Ярославле; 

избран товарищем председателя Петроградского аэроклуба и авиашколы 
и почетным председателем Ярославского аэроклуба; 
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26 февраля Н.А. Морозов принял участие со своими студентами в 
народном выступлении в Петрограде; 

в марте Н.А. Морозов стал членом «Свободной ассоциации для развития 
и распространения положительных наук»; 

11 мая в Москве в зале Большого театра на собрании Свободной 
ассоциации Н.А. Морозов читал доклад «Наука и свобода»; 

летом вместе с пилотом Грузиновым на двухместном гидросамолете 
Н.А. Морозов совершил полет над местами своих прошлых заключений; 

Н.А. Морозов был избран кандидатом в Учредительное собрание от 
Ярославля; 

12 августа Н.А. Морозов был приглашен на Государственное совеща
ние, открывшееся в Москве в Большом театре, где прочитал доклад о 
революции и эволюции; 

в сентябре Морозов стал членом Совета республики Демократического 
совещания, задуманного как некий предпарламент; 

19-22 декабря Н.А. Морозов председательствовал на Всероссийском 
авиационном съезде; 

Н.А. Морозов выслал документы в высшие учебные заведения Юрьева, 
Перми и Томска. 

1918 г. Имение Борк было передано в пользование Н.А. Морозова; 
15 февраля Н.А. Морозов читал лекции по астрономии в рабочем и 

солдатском «университете», организованном на курсах Лесгафта; 
зимой Н.А. Морозов избран директором Лаборатории П.Ф. Лесгафта. 
26 апреля Н.А. Морозов был назначен директором нового института, 

возникшего на базе лаборатории, - Петроградского научного института имени 
П.Ф. Лесгафта, он оставался на этой должности до 1946 года; 

12 мая Н.А. Морозов вернулся в Петербург после недолгого пре
бывания в Борке; 

28 мая Н.А. Морозов был в военном комиссариате по поводу научного 
воздухоплавания; 

11 июня Н.А. Морозов спас Институт Лесгафта от финансовой 
катастрофы; 

17 июня пришло письмо от Г.Н. Потанина о том, что Томский 
технологический институт избрал Морозова своим ординарным 
профессором; 

в декабре Н.А. Морозов съездил на короткое время в Борок. 
1919-1940 гг. Н.А. Морозов - редактор «Известий Ленинградского 

научного института им. п. Ф. Лесгафта». 
1919 г. 2 февраля Н.А. Морозов «выбил» деньги для доплаты 

сотрудникам института в связи с обесцениванием рубля; 
11 марта в возрасте 85 лет скончалась мать Н.А. Морозова Анна 

Васильевна Морозова, похоронена на кладбище села Верхне-Никульское; 
21 мая Н.А. Морозов читал доклад в Институте по принципу 

относительности, опубликованный в Известиях института; 
5 июня на общем собрании Русского общества любителей 

мироведения рекомендованный Н.А. Морозовым выдающийся русский 
ученый к.э. Циолковский был избран почетным членом Общества; 
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5 июля Н.А Морозов ездил в Москву в физический инстИ1УГ пл. Лазарева 
и в обсерваторию к Блажко; 

9 июля Н.А Морозов в Москве в Наркомпросе получил ассигнования 
на школы в Веретее, Марьине и Плесе - ближайших окрестностях Борка; 

14 августа в Борке умерла сестра Н.А Морозова Аграфена Алек
сандровна Франция, похоронеI:Iа в Верхне-Никульском рядом с матерью; 

умерла сестра Н.А. Морозова Екатерина Александровна Зыкова, 
похоронена в Верхне-Никульском рядом с матерью. 

1920 г. 1-6 сентября Н.А Морозов присутствовал на астрономическом 
съезде, выбран в члены Всероссийского союза астрономов. 

1921 г. 1-11 сентября состоялся 1 съезд общества «Мироведения», 
Морозов присутствовал на нем с 1 О сентября и выступил с докладом 
«Принцип относительности в природе и математике». 

1923 г. 24 января по Постановлению Совета народных комиссаров за 
заслуги перед наукой и революцией имение Борок передано в пожизненное 

пользование Н.А Морозову, освобождено от всяких налогов и приравнено 
к другим культурным учреждениям страны. 

1924 г. В октябре с помощью Ф.э. Дзержинского вышел первый том 
«Христа» Н.АМорозова. 

1926 г. В марте Н.А Морозов принимал участие в совещании директоров 
учреждений Главнауки Наркомпроса, проходившем в Мраморном дворце 

Ленинграда, здесь он впервые встретился с А.л. Чижевским. 

1927 г. В марте Н.А Морозов выступил на торжественном заседании 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, посвященном десятой 
годовщине свержения самодержавия в России. Заседание состоял ось в 
Ленинградском государственном театре оперы и балета. Тогдашнюю свою 
речь о царских тюрьмах Морозов затем переработал в очерк «В 
Алексеевском равелине», который поместил вместо эпилога в «Повестях 
моей жизнИ» (1928 г.). 

1928 г. Летом в приемной заведующего Главнаукой Н.А. Морозов 
познакомился с молодым доктором Я.Г. Лившицем, заведующим 

небольшой лабораторией экспериментальной терапии в Москве. 
1929 г. В честь 75-летнего юбилея Н.А Морозова постановлением 

ПетрOIубисполкома Шлиссельбургскому пороховому заводу присвоено его 
имя, с тех пор он стал частым гостем на заводе, проводя беседы с рабочими, 
читая им лекции; 

28 сентября в Ленинграде на квартире у Н.А Морозова, под его 
председательством, собралась часть его помощников, чтобы создать 
«Общество истории и методологии точных наук и техники», в регистрации 
Общества им было отказано; 

в Мологе умерла сестра Н.А Морозова Вера Александровна Захарова. 
1931 г. Н.А Морозов передал в ведение Академии наук СССР большую 

часть имения Борок; 
в Мологе умерла сестра Н.А. Морозова Варвара Александровна 

Мясищева. 

46 -- 3880 



1932 г. 14 марта Президиум АН принял решение организовать в имение 
Борок Дом труда и отдыха Академии наук СССР; 

29 марта Н.л' Морозов избран почетным членом АН; 
благодаря поддержке л'И.Рыкова был напечатан 7-й том «Христа». 
1934 г. Н.л' Морозову по хоД!пайству наркома просвещения л'С. Бубнова 

присвоено почетное звание «Заслуженного деятеля науки»; 
именем Н.А. Морозова названа малая планета - астероид. 

1935 г. 7 марта Н.л' Морозов вел репортаж по радио из своей камеры в 
Петропавловской крепости; 

Н.А. Морозова избрали депутатом Ленинградского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

1938 г. На научной сессии Ленинградского естественнонаучного 
института им. П. Ф. Лесгафта Н.л'Морозов выступил с докладом «Влияние 
центрального тела Галактики и других ее сверхсолнц на окружающие нас 
геофизические и метеорологические явления»; 

по инициативе Н.л' Морозова в Борке создана Верхне-Волжская база 
Академии наук СССР, Н. А. Морозов избран почетным председателем 
этой базы. 

1939 г. 29 июля Н.А. Морозов награжден орденом Трудового Красного 
знамени в связи с 85-летием со дня рождения за заслуги перед трудящимися 
как революционер и ученый; 

7 октября состоялось вручение ордена М.И. Калининым в Кремле. 
1940 г. В Коломне умерла сестра Н.А. Морозова Надежда Александ

ровна Грушецкая. 

1941 г. Весной снят короткометражный документальный фильм о Н.л' 
Морозове. 

1942 г. Весной Н.л' Морозов был на три месяца вывезен в Москву в 
кремлевскую больницу, где ему была сделана сложная операция. 

1944 г. 5 июля Н.А. Морозов награжден орденом Ленина в связи с 
90-летием со дня рождения за выдающуюся многолетнюю научную 
деятельность в области естествознания; 

Совет народных комиссаров СССР присвоил имя Н.А. Морозова 
Биологическому стационару «Борок» Академии наук СССР и учредил 
стипендии имени его по астрономии, физике и химии. 

1945 г. 12 июня Н.А. Морозова наградили вторым орденом Ленина за 
выдающиеся заслуги в развитии науки в связи с 220-летием Академии 

наук СССР; 

осенью Н.л' Морозов переехал в Москву и поселился в доме на Большой 
Калужской. 

1945-1946 гг. Н.л' Морозов - член ученого совета Института истории 
естествознания Академии наук СССР. 

1946 г. 30 июля в имении Борок, где он родился и жил, скончался Николай 
Александрович Морозов, похоронен в усадебном парке имения Борок; 

в Борке, в доме, где родился, жил и умер Н.А. Морозов, был открыт 
его музей. 
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j 948 г. 27 января скончалась КА. Морозова, похоронена в Борке рядом 
с Н.А. Морозовым. 

1952 г. В Борке нч могиле Н.А. Морозова и КА. Морозовой установлены 
бронзовый памятник Морозову работы скульптора Г.И.Мотовилова и 
мемориальная плита КА. Морозовой. 

Директора дома-музея Н.А. Морозова 

1946-1948 - Ксения А,лексеевна Морозова. 
1948-1950 - Мария Александровна Зыкова, племянница Н.А. Морозова. 
1951-1953 - М. Корольков, бывший военнослужащий. 
1953-1961 - Константин Константинович Матвеев. 
1961-1984 - Борис Степанович Внучков. 
С 1984 - Татьяна Григорьевна Захарова. 
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редовая]. - Народ. воля, 1879, 15 нояб., N!! 2, с.I-4. 
[По поводу смертных казней весны и лета 1879 г.]. -Там же, с. 5-б. 
[Извещение об агенте III отделения Семеко-Максимовиче]: от Испол-

нительного комитета. - Там же, с. 9. 
О Валериане Осинском: (Биографические заметки). - Там же, с. 9-13. 
Два слова о генерал-губернаторстве. - Там же, с. 15. 
Хроника преследованиЙ. - Там же, с. 17-19. - [Совместно с о. Лю

батович]. 
Стихотворения. - В кн.: Собрание стихотворений. [СПб.: Вольная петер

бург. тип.], 1879, с. 8-9, 12-15, 17-19,21-24. - Подпись Н. Никто. 

1880 
Террористическая борьба. - Лондон: Рус. тип., 1880. - 14 с. 
[Извещение об агентах 111 отделения]: от Исполнительного комитета.

Народ. воля, 1880, 1 янв., N!! 3, с. 8. 
Хроника преследованиЙ. - Там же. 
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Арест «Вольной петербургской типографии». - Общ. дело, 1880, NQ 31/ 
32, с. 13-14. 

Русское террористическое движение. - Общ. дело, 1880, NQ 33/34, 
С. 10-12. 

Завещание: Посвящается Н. А. с.[Н.А. Саблину] - Там же, с. 16. 
Proclamation des revolutionnaires russes. - Ni Dieu, ni maotre, 1880, 4 

dec., NQ 15. 
Proclamation des ouvriers revolutionnaires russes du parti «Narodnaia 

wolia». - Ni Dieu, ni maotre, 1880, 13 dec., NQ 24, р. 2. 
Стихотворения, 1875 - 1880. - Женева: Тип. Работника и Громады, 

1880. - 80 с. - На обл. 1881 г. 
После казни 4 ноября: (Стихотв.). - Народная Воля, 1880, 5 дек., NQ 4. 

1900 
Террористическая борьба. - Женева: М. Еl pidine, Libraire - Ed., 1900.-

23 с. + прил. Стихотворение «Завещание». Посвящается Н. А. С., с. 23. 

1903 
Две заметки по поводу прокламаций «Народной Воли». - Былое (Лон

дон), 1903, NQ3. 

1906 
Кристаллизационная вода. - ЖРФХО, 1906, т. 38, вып. 9, с. 481 - 496. 
Из стен неволи. - Ростов н/Д: Дон. речь, [1906]. - 54 с., портр. 
Две заметки по поводу прокламаций «Народной воли». - В кн.: Бы

лое. вып. 1 (1900-1902 гг.). Ростон н/Д: Дон. речь, 1906, с. 144. - (Рус. 
ист. б-ка; NQ4). 

Эры жизни. - Соврем. мир, 1906, нояб., NQ 2, С. 89-108. - На обл. NQ 11. 
Разд. паг. 

В начале жизни. - Рус. богатство, 1906, май, с. 76-124; июнь, с. 108-
134. - Разд. паг. 

Возникновение «Народной воли»: (Из воспоминаний о Липецком и Во-
ронежском съездах летом 1879 г.). - Былое, 1906, NQ 12, С. 1-21. 

28 лет в Шлиссельбурге: (Беседа). - Страна, 1906, 22 февр., NQ 3. 
Именины в полицейском участке: Фельетон. - Русь, 1906, 7 дек., NQ 69. 
«Дон-Кихот» впереводе М.В. Ватсон. - Русь, 1906, 19 дек., NQ 80. 
Рассказ шлиссельбуржца: [Беседа]. - Речь, 1906,4 марта, NQ 10. 
Стихотворения. - В КН.: Вперед: Сб. стихотворений и песен / Сост. М. Льво-

вич. Ростов нlД: Дон. речь, 1906, с. 45-46, 67-68, 106, 113-114, 128-129. 
Из шлиссельбургских мотивов: (Неизданные стихи, посвященные това

рищам по заключению). - Былое, 1906, NQ2, с. 118-120. 
Зимой: Стихотворение. - Север, 1906, NQ 5, стр. 115-116. 

1907 
Периодические системы строения вещества: Теория образований хими

ческих элементов. - М.: Сытин, 1907. - XVI, 437 с., черт. 
д.и. Менделеев и значение его периодической системы для химии бу

дущего. - М.: Сытин, 1907. - IV, 104, ХI с., портр., табл. 
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Откровение в грозе и буре: История возникновения Апокалипсиса. -
СПб.: Изд-во журн. Былое, 1907. - 304 с., рис., табл. 

Откровение в грозе и буре. - 2-е изд., испр. и доп., с 65 рис. и снимка
ми с древних астрономических карт Пулковской обсерватории. - М.: Саб
лин, 1907. - XIV, [2],322 с., ил., карт. 

д.и. Менделеев и периодическая система химических элементов. - Изв. 
СПб. биол. лаб., 1907, т. 8, вып. 3, с. 22-33. 

Теоретический вывод периодической системы современных химичес
ких элементов. - Изв. СПб. биол. лаб., 1907, т. 8, вып. 4, с. 11 - 41, табл. 

Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам. - Изв. 
СПб. биол. лаб., 1907, т. 9, вып. 2, с. 26--84, табл. 

Новая планета типа астероидов. - ЖРФХО. Физ. отд., 1907, т. 39, вып. 
2, с. 54-56. 

То же. - Вопр. физ., 1907, вып. 2, с. 54-56. 
О новейших определениях температуры поверхностных областей Солн

ца. - ЖРФХО. Физ. отд., 1907, т. 39, вып. 2, с. 56-58. 
То же. - Вопр. физ., 1907, вып. 2, с. 56--58. 
Значение работ д.и. Менделеева для теории растворов. - ЖРФХО. Физ. 

отд., 1907, т. 39, вып. 5, с. 134-143, черт. 
Неисчислимое, как один из распределительных факторов в жизни при

роды. - ЖРФХО. Физ. отд., 1907, т. 39, вып. 7, с. 257-263. 
Апокалипсис с астрономической точки зрения: (Доклад на заседании 

Физического отделения РФХО, 12 дек. 1906 г.). - Вестн. зн., 1907, N!! 2, 
с. 85-98, рис., табл. 

В начале жизни: Как из меня вышел революционер вместо ученого. -
М.: Саблин, 1907. - 265 с., ил. 

Вера Николаевна Фигнер. - Арuян П. Н. Первый женский календарь на 
1907 год. СПб.: Тип. Ревитцера, 1907, с. 342-347. 

Андрей Франжоли: (Очерк из движения в «народ» в 70-х годах и из 
последних дней «Народной воли»). - Былое, 1907, N!! 3, с. 283-289. 

Отголосок давних дней: (По поводу статьи М.Р.Попова «Из моего рево
люционного прошлого»). - Былое, 1907, N!! 10, с. 241-245. 

Апокалиптические звери: (Ответ моим критикам). - Русь, 1907, 21 
апр., N!! 111. 

Литературные заметки: (М.В.Ватсон «Библиотека итальянских писате
лей»). - Русь, 1907,27 окт., N!! 287. 

Четвертое измерение: (Из писем к товарищам по заключению). - Со
врем. мир, 1907, N!!3, с. 50-67. - Разд. паг. 

Стихотворения. - Вперед: Сб. стихотворений и песен /Сост. М. Львович, 
2-е изд. Ростов нlД: Дон. речь, 1907, с. 67-68,106,113-114, 128-129. 

Числа: (Стихотворение). - Соврем. мир, 1907, N!! 12, с. 127. - Разд. паг. 
Знак: (Стихотв.). - Перевал. Журнал свободной мысли. М., 1907, N!! 7, с. 8 
[Автограф: «Дорогие друзья! Освободитесь от партиозности и вы будете 

всесильны»] - Помощь голодным I Под ред. М. Зензинова. М., 1907. 

1908 
Основы качественного физико-математического анализа и новые физи

ческие факторы, обнаруживаемые им в различных явлениях природы. -
М.: Сытин, 1908. - ХН, 402 с. 
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Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам. - СПб.: 
Тип. Т -ва Худ. печать, 1908. - 66 с., ил. 

Iahna parahdischanas grahmata по astronomiska redsis stahwokla. - Riga: 
J. Pihpa, 1908. - 16 р. 

Вновь открытое превращение эманации радия с точки зрения эволюци
онной теории строения атомов. - Изв. лаб. 1908, т. 9, вып. 3, с. 6-13. 

Три аллотропические состояния серы и ее аналогов. - Изв. СПб. биол. 
лаб., 1908, т. 9, вып. 4, с. 28-49. 

Озон и перекиси. - Изв. СПб. биол. лаб., 1908, т. 10, вып. 1, с. 9-28. 
Опьrr истолкования физического значения коэффициента пропорциональ

ности в Ньютоновой формуле тяготения. - ЖРФХО. Физ. отд., 1908, т. 40, 
вып. 2, с. 23-36. - Рез. на фр. яз. 

По поводу новой кометы. - ЖРФХО. Физ. отд., 1908, т. 40, вып. 9, 
с. 381-387, ил. 

Периодическая система химических элементов в ее теоретическом выво
де. - Физ. обозр., 1908, т. 9, вып. 2, с. 73-84, табл.; вып.3, с. 121-135, табл. 

Апокалипсис с астрономической точки зрения: (Две публичные лек
ции). - Мир, 1908, Х!! 3 с. 11-18, ил.; Х!! 4, с. 17-23, ил.; Х!! 5, с. 15-23, ил. 

В мировом пространстве. - Соврем. мир, 1908, Х!!1, с.159-175. -
Разд. паг. 

Почему мы не рассыпаемся?: Новая гипотеза молекулярного сцепле
ния. - Соврем. мир, 1908, Х!! 12, с. 1-18. - Разд. паг. 
О гражданском равноправии женщин. - Арuян п.Н. Первый женский 

календарь на 1908 год. СПб.: Тип. В.Ф. Ревитцера, 1908, (Отд.5), с. 1-3.
Разд. паг. 

Франсуа Мари Аруэ Вольтер. - Вольтер Ф.М. Собрание сочинений. 
СПб.: Н.Ф. Мертц, 1908, т. 1, с. Ш-ХV. 

L'apocalypse et l'astronomie, expose par M.Rollet de l'Isle. - Bull. Soc. 
astr. Fr., 1908, ап. 22, р. 166-168. 

Formation d'um Cumulus. - Ibid, р. 478. 
Памяти А.Н. Ганского. - Речь, 1908, 8 авг., Х!! 188. 
Свидание с Л.Н. Толстым [28 сент. 1908 г.]: (Письмо к редактору). -

Рус. вед., 1908, 3 окт., Х!! 229. 
На пути к превращению металлов:[Научный фельетон]. - Речь, 1908, 

15 дек., Х!! 308. 
[Стихотворения]. - Избранные произведения русской поэзии. 3-е изд., 

вновь пересмотр. и значит. доп. / Сост. В.Д.Бонч-Бруевич. СПб.: Тип. М.М. 
Стасюлевича, 1908, с. 123-126. 

1909 
В поисках философского камня. - СПб.: Обществ. польза, 1909. - 300 с., 

ил., портр. 

Начала векториальной алгебры в их генезисе из чистой математики. -
СПб.: Обществ. польза, 1909. - VI, 178 с., табл. 

Objawienie srod, gromow 1 burzy: Wyklad Ahjkalipsy. - Lwow, 1909. 
Ilmutus koues ja tormis. - Tartus: I.Depman, 1909. 
Эволюция вещества в природе. - Труды 1 Менделеевского съезда по 

общей и прикладной химии, состоявшегося в С. -Петербурге с 20-го по 
30-е дек. 1907 г. СПб.: Тип. - лит. Фроловой, 1909, с. 191-200. 
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Три аллотропические состояния фосфора и его аналогов. - Изв. СПб. 
биол. лаб., 1909, т. 10, вып. 2, с. 7-22. 

Три аллотропические состояния галоидов. - Изв. СПб. биол. лаб., 1909, 
т. 10, вып. 3, с. 7-18. 

Свет и Вселенная. - Образование, 1909, N!! 1, С. 126-134. 
Из личных воспоминаний 'о П.Ф. Лесгафте. - Весна, 1909, N!! 46/48, 

С. 294-296. 
Sulla necessita di nuovi studii sulla forza di gravitation. - Scienza per tutti, 

1909, N!! 10. 
На пути к превращению металлов: [Научный фельетон]. - Речь, 1909, 

5 янв., N!! 4; 2 февр., N!! 32. 
Вечность жизни. [Жизнь, как фактор, противодействующий энтропии 

во Вселенной]. - Рус. вед., 1909, 14 янв., N!! 10. 
Письма из Шлиссельбургской крепости. - Вестн. Евр., 1909, N!! 1, С. 

196-215; N!! 2, С. 630-650; N!! 3, С. 99-119; N!! 5, С. 116-132; N!! 6, С. 583-
606; N!! 7, С. 52-77. 

Айзик Арончик. - Еврейский мир, 1909, N!! 3, С. 89-99. 
Атомы души. - Соврем. мир, 1909, N!! 11, с. 1-9. - Разд. паг. 
Ученый в стенах крепости: Беседа. - Голос, 1909, 13 марта, N!! 19. 
Из личных воспоминаний о П.Ф. Лесгафте. - Речь, 1909,7 дек., N!! 336. 
Пролог. - Под сводами. Сб. повестей, стихотворений и воспоминаний, 

написанных заключенными в старой Шлиссельбургской крепости / Сост. 
Н. Морозов. М.: Звено, 1909, с. 5-8. 

По общим законам природы: (Юмористический рассказ). - Там же, 
с. 195-208. 

Весна неволи: [Стихотворение]. - Там же, с. 303. 
[Выступление на первом чтении рассказа л.н.Андреева «О семи пове

шенных»]. - Огонек, 1909, N!! 6, с.[4, 7]. 
Пер.: Уэллс Г. 50 тысяч лет назад: Рассказ из каменного века. Пер. с 

aHг.JI. - СПб., Пантеон, 1909. - 133 с. 
Пер.: Уэллс г.д. Машина времени. -Уэллс Г.Д. Собр. соч.: Пер. с aHг.JI. 

СПб.: Шиповник, 1909, т. 3, с. 111-232. 
Ред.: Под сводами: Сб. повестей, стихотворений и воспоминаний, на

писанных заключенными в старой Шлиссельбургской крепости / Сост. 
Н. Морозов. М.: Звено, 1909. - 305 с. 

На пути к превращению металлов. - Речь, 1909,9 янв., N!!5; 2февр., N!! 32. 
[Стихотворения]. - Избранные произведения русской поэзии. 5-е изд./ 

Сост. В.Д.Бонч-Бруевич. СПб., 1909, с. 123-126,318 (Светоч). 

1910 
Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Саблин, 1910. - ХУIII [2], 335 с., ил., карт. 
Письма из Шлиссельбургской крепости. - СПб. : [Аверьянов], 1910.-

267 с. 
На границе неведомого: Астрономические и физические полуфантазии. -

М.: Звено, 1910. - 189 с., ил. 
Что может принести нам встреча с кометой?: Публичная лекция. - М.: 

Сытин [1910]. - 64 с., ил., табл., портр. 
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ЭВОЛЮЦИЯ вещества на небесных светилах по данным спектрального 
анализа: Речь, произнесенная на соединенном заседании ХН съезда есте
ствоиспытателей и врачей в Московском обществе испытателей природы, 
3 янв. 1910 г. - М.: Тип. Моск. ун-та, 1910. - 28 с. 

Там же. - Дневник ХН съезда русских естествоиспытателей и врачей. 
М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910, с. 276-301, ил. - Разд. паг. 

Di Evolution der Materie auf den Himme1skцrpem. Eire theoretische Abtei1ung 
des periodischen Sistems. - Drezden: Steinkopff, 1910. - 41 s. 

ЭВОЛЮЦИИ элементОВ на небесных светилах. - Штерне К. ЭВОЛЮЦИЯ 
мира. М.: Мир, 1910, т. 3, с. 381-432, ил. 

Три аллотропические состояния азота. - Изв. СПб. биол. лаб., 191 о, 
т. 1 о, вып. 4, с. 16-36. 

Три аллотропические состояния углерода в минеральных соединениях. -
Там же, с. 37-48. 

К вопросу о зависИМОСТИ силы тяготения от температуры тел. - ЖРФХО. 
Физ. отд., 1910, т. 42, вып. 4, с. 166-169. 

То же. - Вопр. физ., 1910, вып. 4, с. 166-169. 
Загадки Луны. - Вестн. зн., 1910, N2 1, С. 3-11, ил. 
Глубины небес и глубины земли: (Успехи астрономии, физики, геоло

гии и химии за 1909 год). - Рус. вед., 1910, 1 янв., N2 1, С. 12. 
Мое первое свидание с кометой Галлея. - Рус. вед., 1910,2 марта, N249. 
Каковы будут последствия, если мы попадем 5-го мая в хвост кометы 

Галлея? - Бирж. вед., 191 о, 11 марта, N2 11608. 
Комета Галлея: [Беседа]. - Речь, 1910, 10 мая, N2 126. 
Звездные песни. - М.: Скорпион, 1910. - 8, 192с., ил. 
Княжна Мария Михайловна Дундукова-Корсакова. - Арuян п.н. Пер

вый женский календарь на 1910 год. Спб.: Тип. м.я. Квара, 1910, с. 25-
29. - Разд. паг. 

По Военно-Грузинской дороге: Из путевых воспоминаний. - Нов. СЛ., 
1910, N2 1, С. 40-45. 

Из научных стихотворений. - Вестн. Евр., 1910, N2 1, С. 199-201. 
Научные стихотворения. - Вестн. Евр. 1910, N2 3, С. 109-113. 
За снежными вершинами: (Из путевых заметок). - Вестн. Евр., 1910, N2 

4, С. 50-71; N2 5, с. 64-88. 
Звездные песни. Стихотворения. - Вестн. Евр., 1910, N2 9, С. 91-93. 
Памяти авиатора Л.М. Мациевича. - Рус. вед., 191 о, 28 сент., N2 222. 
Памяти В.А. Караулова: (Из личных воспоминаний). - Речь, 1910,22 

дек., N2351. 
Ред.: Уэллс Г. Остров доктора Моро. - Уэллс Г. Собр. соч.: Пер. с анfЛ. 

СПб.: Шиповник, 1910, т. 8, с. 7-143. 
Куда мы идем? - Куда мы идем? М.: Заря, 1910, С.I07-108. 

1911 
Вселенная. - М.: Мир, 1911. - 300 с., ил. Экземпляр книги оформлен в 

1972 г. из 5-7 книг 2-го тома «Итоги науки в теории и практике». (М., 
1911). Книга подарена Домом-музеем Н.А. Морозова Государственной биб
лиотеке СССР им. В.ИЛенина и находится в отделе редких книг. 

Вселенная. - Итоги науки в теории и практике. М.: Мир, 1911, т. 2, кн. 5/ 
7, с. 605-904, ил., табл. 
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Природа и математика: (Объяснение дифференциала и интеграла на за
конах падения тел). - Кольрауш Ф.Л. Введение в дифференциальное и ин
тегральное исчисление и в дифференциальные уравнения. СПб.: Обществ. 
польза, 1911, с. 195-210. 

Предисловие. - Там же, с. Ш-IУ. 
О необходимости новых исследований относительно силы тяготения. -

Вестн. опыт. физ. и элемент. матем. 1911, N!! 479/480, с.540-544. 
Новейшие выводы о внутреннем строении небесных тел. - Запр. жизни, 

1911, N!! 6, стб. 369-376. 
Эволюция воздухоплавания на фоне общественной жизни народов. -

Нов. жизнь (СПб.), 1911, N!! 5, с. 122-139; N!!6, с. 143-162. 
Свободный полет на воздушном шаре. - Рус. мысль, 1911, N!! 2, с. 34-47. 
Предисловие. - Святскuй Д. Лестница Иакова или сон наяву: Библей

ско-астрономический этюд. СПб.: [Тип. Стасюлевича], 1911, с. 3-4. 
Завоевание воздуха: (Успехи авиации в 1910 г.). - Рус. вед., 1911, 1 

янв., N!!I. 
По поводу авиационных катастроф: (К перелету Петербург - Москва). -

Речь, 1911, 14 июля, N!! 190. 
[Автобиография]. - Первые литературные шаги: Автобиографии современ

ных русских писателей/ Сост. Ф.Ф. Фидлер. М.: Сытин, 1911, с. 73-80. 
Сказка как своеобразный род изящной литературы. - В кн.: Морозова 

к.А. В царстве сказки. М.: Сытин, 1911, с. 3. 
Перспективы будущего. - Русское воздухоплавание. История и успе

хи. Выпуск 2. Спб., 1911. 
1912 

Функция. Наглядное изложение дифференциального и интегрального 
исчисления и некоторых его приложений к естествознанию и геометрии: 
Руководство к самостоятельному изучению высшего математического ана
лиза.- Киев: Сотрудник, 1912. - ХН, 464 с., черт. 

Полет на аэростате Всероссийского аэроклуба «Треугольник» во время 
кольцеобразного солнечного затмения 5 апр. 1912 г. - [СПб.: Тип. Алек
сандрова, 1912]. - 10 с., ил. 

Die Offenbarung Iohannis: Eine astronomisch-historische Untersuchungi 
Mit einem Geleitwort уоп Prof. A.Drews. - Stuttgart: Spemann, 1912. - хх, 
229 S, АЬЬ., Taf. 

ЗаДачи современного воздухоплавания. - Левашев АЛ. Завоевание воз
духа: (Популярный очерк развития и современного состояния воздухопла
ваная). СПб.: В. Яковенко, 1912, с. 3-6. 

Эволюция светил с геофизической точки зрения: [Докл. от 30 янв. 1912 Г. 
Крат. излож.). - В кн.: Отчет Русского общества любителей мироведения 
за 1911 год. СПб.: Ред. период. изд. М-ва финансов, 1912, с. 23-24. 

Звездные рои. - Изв. Рус. о-ва люб. мировед., 1912, N!! 1, с. 2-8. 
Солнечное затмение 4(17) апр. 1912 г.: Полет на аэростате во время 

затмения. - Изв. Рус. о-ва люб. мировед., 1912, N!! 2, с. 23-27, рис. 
Прошедшее и будущее миров с современной геофизической и астрофи

зической точки зрения: (Речь, произнесенная 27 дек. 1911 г. в актовом зале 
С.-Петербургского университета на заключительном собрании секции астро
физики 2-го Менделеевского съезда). - Природа, 1912, N!! 3, стб. 333-362, ил. 
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Скоро ли остынет и оледенеет наша земля? - Заветы, 1912, Х!! 3 [Отд. 2], 
с. 1-9. - Разд. паг. 

На аэростате во время солнечного затмения. - Солнце России, 1912, Х!! 
16, С. 1--4, ил., портр. 

Экваториальный пояс для превращения сферического аэростата в пара
шют. - Воздухоплаватель, 1912, Х!! 4, С. 257-259, ил. 

Основные вопросы современной астрономии. - Вестн. Евр., 1912, Х!! 7, 
С. 225-233. 

К открытию Южного полюса. - Запр. жизни, 1912, Х!! 9, стб. 557 -559. 
Полет на аэростате во время кольцеобразного солнечного затмения 5 

апр. 1912 г. - Метеорол. вестн., 1912, Х!! 5, С. 161-170, ил. 
Памяти заботливого друга. - Памяти Петра Францевича Лесгафта.[СПб.]: 

Шк. и жизнь, 1912, с. 174 -181. 
СклоДовская-Кюри. -Ариян п.н. Первый женский календарь на 1912 

год. СПб.: [Тип. Т-ва Печат. Станок], 1912, с. 53- 56. - (Из прошлого и 
настоящего). 

Наука в поэзии и поэзия в науке. - Рус. вед., 1912, 1 янв., Х!! 1. 
Памяти Петра Николаевича Лебедева. - Речь, 1912, 4 марта, Х!! 62. 
В лазури голубой ... (Стихотворение). - Сб. Памяти Л.М. Мациевича. 

СПб., 1912, с. 67. 
1913 

Л.Н. Толстой и современная наука. - Толстовский ежегодник 1913 
года. М., 1913, с. 51-53. - (Воспоминания о Льве Николаевиче Тол
стом). - Разд. паг. 

Артур Древе. - Древе А. О личности Христа: Пер. со 2-го англ. изд. 
М.: Соврем. пробл., 1913, c.VII-IХ. 

Сообщение Е. Колосову об участии Н. К МихайлОВСКDго в газетах «На
родная воля» и «Земля и воля». - Михайловский Н.К Полное собрание сочи
нений. 2-е ИЗД. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913, т. 10, стб. XXXIII. 

Культурное значение воздухоплавания. - Вестн. зн., 1913, Х!! 7, С. 611-
620; Х!! 8, С. 766-776. 

Ое Saint-Petersbourg а Vologda: 600 kilometres аu dessus des nuages et 
des marais. - Rev. aeronaut. et automob., 1913, Il 3, d. 60- 62. 
О своих тюремных настроениях и злоключениях. - Бюл. лит. и жизни, 

1913, Х!! 20, С. 905-912. 
В роли «германского подданного Энгеля». - Бюл. лит. и жизни, 1913, 

Х!! 22, С. 977-986. 
Как Н.А. с товарищами в тюрьме проявляли свободу. - Бюл. лит. и 

жизни, 1913, Х!! 23/24, С. 1015-1020. 
Вперед, дитя!: [Стихотворение]. - Цветные сборники: Розовый. СПб.: 

Печат. ел., 1913, с. 18. 
Во имя братства. - Голос минувшего, 1913, Х!! 8, С. 87-118; Х!! 9, С. 65-

113; Х!! 10, С. 108-139; Х!!11, с. 122-161; Х!! 12, С. 117-167. 
В глубине преисподней: По заметкам, писанным в ней самой. - Вестн. 

Евр., 1913, Х!! 4, С. 213-263; Х!! 5, С. 132-175; Х!! 6, С. 54-77. 
На перепутье: (Из воспоминаний). - Соврем. мир, 1913, Х!! 6, С. 45-86; 

Х!! 7, С. 47-84. - Разд. паг. 
Мир, рассматриваемый через хрустальную призму. - Жизнь за неделю, 

1913, Х!! 2, С. 30-32. 
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Дни испытания. - Рус. мысль, 1913, N!! 6, с. 101-146; N!! 7, с. 104-144; 
N!! 8, с. 125-153. 

Перед грозой: (Из воспоминаний в Двинской крепости). - Сев. зал., 
1913, N!! 5/6, с. 96-123; N!! 7, с. 54-72; N!! 8, с. 87-109. 

На моноплане: [Впечатления о полете]. -Рус. вед., 1913,31 мая, N!! 124. 
Пер.: УЭJU/С г. 50 тыс. лет назад: Рассказ из каменного века. Пер. с aнrn. -

СПб.: Б-ка Колосья, М.И. Семенов, 1913. - 133 с. 
Ред.: Рамзай В. Элементы и электроны. - М.: Природа, 1913. - 138 с. 
Предисловие. - Там же, с. 5-6. 
Ред.: Содди Ф. Магерия и энергия: Пер. сангл. - М.: Природа. 1913.-182 с. 
Предисловие к русскому переводу. - Там же, с. 11. 
Пояснения ко второй периодической таблице. - Там же, с. 8- 10. 
Примечания.-Там же, с. 25,50, 125-126, 167, 169-170. 
Отец и сын: (Из повести «На перепутье»). - Бюл. литер. и жизни, 1913, 

N!! 2 (сент.), с. 104-113. 
Мечта о городах будущего: (Из повести «Перед грозой»). - Бюл. литер. 

и жизни, 1913, N!!4 (октябрь), с. 242. 
Из революционного прошлого: (Из повести «Во имя братства»). - Бюл. 

литер. и жизни, 1913 (ноябрь), с. 361-366. 

1914 
Пророки: История возникновения библейских пророчеств, их литера

турное изложение и характеристика. - М.: Сытин, 1914. - 310 с., ил. 
Завоевание воздуха. - Итоги науки в теории и практике. М.: Мир, 1914, 

т. 4, кн. 12/13, с. 232-271, ил., табл., 6 л. ил. 
Светящиеся облака: (С фотоснимками Н.Ф.Мертца). - Альманах «Севе

ра». СПб.: Н.Ф. Мертц, 1914, кн. 1, с. 28-33, рис. 
Вера Евстафьевна Богдановская. - Ариян п.Н. Первый женский кален

дарь на 1914 год. СПб.:[Тип. Бережливость], 1914, с. 307-309. 
Древняя кабалистика, как предчувствие грядущего могущества слова. -

Нов. сл., 1914, N!! 1, с. 76-84; N!! 2, с. 17-25. 
Бьuюе. - Ежемес. журн. лит., науки и обществ. жизни, 1914, N!! 1, с. 138-

144; N!! 2, с. 121-129; N!! 3, с, 85-92. 
К читателю. - Шк. для всех, 1914, N!! 1, с. 1. 
Из воспоминаний о друге: (Памяти Д. А. Клеменца). - Речь, 1914, 12 

янв., N!! 11. 
С полета в болото: (Воздушное путешествие). - Рус. вед., 1914, 17 

июля, N!! 163. 
1915 

Эволюция элементов на небесных светилах. - Штерне К. Эволюция 
мира. 2-е изд. М.: Мир, 1915, т. 3, с. 381-432, рис., 1 л. ил. 

Лингвистические спектры. - Изв. АН ОРЯС, 1915, т. 20, ки. 4, с. 93-134. 
Берта фон Сутнер. - В кн.: Ариян П. Н. Первый женский календарь на 

1915 год. СПб.:[Тип. я. Трей], 1915, с. 148-150, портр. 
Когда прекрагятся войны: (Естественно-научное объяснение войны). -

Бюл. лит. и жизни, 1915, N!! 13114, с. 744-748. 
Воспоминания революционера. - Бюл. лит. м жизни, 1915, N!! 20, с. 

1099-1104. 
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За свет и свободу. - Голос минувшего, 1915, Х2 4, с. 108-143; Х2 5, 
с. 85-121. 

Легенда о Дедале и Икаре. - Журн. журн., 1915, Х2 36, с. 5, портр. 
Война как один из факторов психологической и общественной эволю

ции человечества: (Опыт естественно~научного объяснения войн). - Рус. 
вед., 1915,6 февр., Х2 29; 10 февр., Х232. 

На войну. - Рус. вед., 1915, l3 февр., Х2 35. 
На пути к месту боя. - Рус. вед., 1915,28 февр., Х248. 
Бомба с неба. - Рус. вед., 1915, 1 марта, Х2 49. 
После победы. - Рус. вед., 1915, 7 марта, Х2 54. 
С войны. - Рус. вед., 1915,8 марта, Х2 55. 
Ответ русских писателей английским собратьям. - Бирж. вед., 1915, 30 

марта, Х2 14753. - [Совместно с другими]. 
Тревожные слухи. - Рус. вед., 1915,3 апр., Х2 75. 
Свободные горы. - Русская мысль, 1915, Х2 10, c.l03-140; Х2 11, с. 

97-126; Х2 12, с. 85-108. 

1916 
Лингвистические спектры: Средство для отличения плагиатов от ис

тинных произведений того или иного известного автора. - Пг.: Тип. Акад. 
наук, 1916. - 42 с. 

Вселенная. - Итоги науки в теории и практике. М.: Мир, 1916, т. 2, с. 
605-904, ил., табл. 

Упрощенные таблицы движения Солнца, Юпитера и Сатурна: [ч. 1].
Изв. Рус. о-ва люб. мировед., 1916, т. 5, Х2 5, с. 223-236. - [Совместно с 
М.А. Вильевым]. 

Как прекратить «вздорожание жизни»: Основные законы денежного 
хозяйства. С прилож. статей: Выгоды и невыгоды социалистического зем
лепользования. Обременительно ли брачное состояние для трудящегося 
человека. Социализм и милитаризм и т.д. - М.: Сытин, 1916. - 128 с. 

Повести моей жизни. - М.: Задруга, 1916. - Т. 1. - 320 [4] с. 
На войне: Рассказы и размышления. - Пг.: Бычковский, 1916. - 149 с. 
[О детских рисунках]. - Наш журнал. Пг.: Свобод. искусство, 1916, с. 

10-11 приложения «Художественное творчество детей». - Разд. паг. 
[Мысли о книге]. - Полвека для книги. М.: Сытин, 1916, с. 320, портр. 
Памяти усопшего друга бывших шлиссельбургских узников (В.И. Се

мевского). - Голос минувшего, 1916, Х2 10, с. СХII-СХIII. - [Совместно 
с другими]. 

Невозвратно былое: (Автобиографический рассказ). - Сев. зап., 1916, 
Х2 2, с. 118-lЗ7; Х2 12, с. 107-118. 

Армия и народ. - Бирж. вед., 1916, 16 февр., Х2 15388. 
На новые мотивы: (Пародии). 1. Беглец. 2. Псонт. - Бирж. вед., 1916, 

15 мая, Х2 15559. 
Психология современного европейского милитаризма. - Бирж. вед., 

1916,11 нояб., Х2 15917. 
Венецианский узник.(Из вариантов одной сожженной поэмы). - Бирж. 

вед., 1916, 18 дек., Х2 15991. 
War in the future. - В кн.:ТЬе soul ofRussia. London, 1916, c.l67-169. 
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1917 
Эволюционная социология, земля и труд. Пг.: Свет и свобода, 1917. - 39 с. 
Наука и свобода. - Пг.: Парт. нар. своб., 1917. - 14 с. 
Повести моей жизни. - 2-е изд. - М.: Задруга, 1917. - т. 1. - 302 с. 
Ек. Брешко-Брешковская, бабушка русской революции. - Пг.: Хромо-

лит. Злотников И Волк, 1917. ---' 30 с., ил., портр. - (Герои дня. Биографи
ческие этюды; N!! 2). 

Полет в Шлиссельбург над местами заточения. - Пг.: [Солнце свободы], 
1917. - 16 с., портр. 

Революция и эволюция. - Пг.: Копейка, 1917. - 8 с. 
Липецкий съезд 1879 г. - Календарь русской революции. Пг.: Шипов

ник, 1917, с. 165-168. 
Упрощенные таблицы движения Солнца, Юпитера и Сатурна: ч. 2.- Изв. 

Рус. о-ва люб. мировед., 1917, т. 6, N!! 1, с. 32-49.- [Совместно с М.А. 
Вильевым]. 

Каменный гроб:[Шлиссельбургская крепость]. - Аргус, 1917, N!! 4, 
с. 7-17, ил. 

Наука и свобода. - Природа, 1917, N!! 5/6, с. 670-675. 
Кучевые облака и грозы местного происхожденил: (К вопросу о пред

сказании погоды). - Иниц. И изобр., 1917, N!! 1/3, с. 117-123, рис. 
К реформе русской орфографии. - Рус. вед., 1917, 7 июня, N!! 127. 
Любомирский: (Рассказ из жизни 70-х годов XIX века). - Голос ми

нувшего, 1917, N!! 1, с. 185-198. 
В высоте. Эхо: [Стихи]. - Гимн свободе: Песни воли. Пг.: Копейка [1917], 

с. 24, 31. - (Сер. полит. -социал. брошюр; N!! 1). 
Перед судом. В высоте:[Стихи]. - Гимн свободе: Песни воли. 2-е изд. 

Пг.: Копейка, 1917, с. 16-17. - (Сер. полит. социал. брошюр; N!! 1). 
Революция и эволюция. - Биржевые ведомости, 1917, 29 марта (11 апр.), 

N!!16158, утр. выпуск. 
Призыв (автограф). - Родина в опасности. Призывы в автографах. Пг.: 

Народная Воля, 1917 г., с. 4-5. 

1918 
Повести моей жизни. - М.: Задруга, 1918. - Т. 2-4. - Т. 2. 280 с.; т. 3. 

264 с.; т. 4. 309 с. 
[Теория взрыва темного светила: Выступление в прениях по докладу 

Г.А. Тихова на 24-м заседании Астрономической секции, 1918 г. Крат. из
лож.]. - Мироведение, 1918, т. 7, N!! 4, с. 213. 

Планеты:[Стихотворение]. -Нива, 1918, N!! 13, с. 193. 
Дни избранья, обаянья ... : [Стихотворение]. - Нива, 1918, N!! 36, с. 571. 

1919 
Устав Петроградского Научного института им. П.Ф. Лесгафта. - Изв. 

Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта, 1919, т. 1, с. XII-XIV. - [Совместно с Е. Федо
ровым, Л. Орбели, В. Бауманом и о. ЧентуковоЙ]. 

Заявление в Совет Института директора Института и председателя Рус
ского общества любителей мироведения: [Об открытии Астрономического 
отделения при Петроградском Научном институте им. П.Ф. Лесгафта]. -
Там же, с. 1-2 приложений. 
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Отношение директора Института в Научный отдел Народного комисса
риата по просвещению от 15 нояб. 1918 Го: [Об открытии Астрономическо
го отделения при Петроrpадском Научном институте им. П.Ф. Лесгафта. 
Дополнение к «Заявлению в Совет ... ».] - Там же, с. 3 приложений. 
О научном значении математических софизмов. - Там же, с. 193-207, черт. 

1920 
Принцип относительности и абсолютное: Этюд из области проявлений 

волнообразного движения. - Пб.: ГИ3,1920. -УН, 88 с., фиг., табл. 
Элементарный способ для быстрого определения и нанесения на звезд

ную карту положений и движений Марса в любом году до и после начала 
нашей эры. - Изв. Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта, 1920, т. 2, с. 184-210, ил.
[Совместно с Н.Т. Турчиновичем]. 
О недосмотре влияния междуволнового давления при теоретическом 

обосновании принципа относительности Эйнштейна и вывод рационально
го закона образования, распространения и действия лучистой энергии. -
Там же, с. 217-296, черт. 

Эволюционная мораль и эволюционная теология. - Немоевскuй А. Бог 
Иисус. Происхождение и состав евангелий. Пб.: ГИЗ, 1920, с. I-XVI. 

Звездные песни: Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года 
в 2-х кн. - М.: Задруга, 1920. - Кн. 1. - 190 с. 

Зимой. Друзья. К другу в заточении: [Стихотворения]. - Перед рассве
том / Сост. В.М. Перова (Бонч-Бруевич-Величкина). М.: Ком. памяти В.М. 
Величкиной, 1920,с. 63-65. 

1921 
Принцип относительности в природе и в математике: Речь председателя 

Русского общества любителей мироведения на l-м Всероссийском съезде 
любителей мироведения. - Труды l-го Всероссийского съезда любителей 
мироведения, [1-11 сент. 1921 г.]. Пг.: ГИЗ, 1921, с. 228-243. 

Звездные песни: Первое полное издание всех стихотворений до 1919 г. 
в 2-х кн. - М.: Задруга, 1921. - Кн. 2. - 206 с. Экземпляр книги с дар
ственной надписью Н.А. Морозова В. И. Ленину хранится в библиотеке 
В.И. Ленина в Кремле. 

[Стихотворения]. - Львов-Рогачевскuй В. Революционные мотивы в рус
ской поэзии. Тула: ГИЗ, 1921, с. 78-79, 106, 110, 133-134, 151-152. 

[Стихотворения]. - Революционные мотивы в русской поэзии / Сост. В. 
Львов-РогачевскиЙ. Тула, 1921, с.78-79, 97,101,106,110,133 (Пророк), 151. 

1922 
Принцип относительности в природе и в математике. - Пб.: Начатки зн., 

1922. - 40 с., ил. 
Классификация солнечных и лунных затмений, которые были видимы в 

Европе, Северной Африке и Западной Азии: (По месяцам года и созвезди
ям Зодиака от +600 по -430 год). - Изв. Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта, 
1922, т. 5, с. 247-284 - [Совместно с Н. Штауде]. 

Ред.: Эйнштейн А. Специальная и общая теория относительности: 
Пер. с 10-го нем. и:щ. - Пг.: ГИЗ, 1922. - 82 с. - [Совместно с Б.С. 
Бычковским] . 
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1923 
Классификация солнечных и лунных затмении, которые были видимы в 

Европе, Северной Африке и Западной Азии: [Окончание]. - Изв. Науч. ин-та 
им. П.Ф. Лесгафта, 1923, т. 6, с. 141-153. - Рез. на фр. яз. - [Совместно с 
Н.Штауде]. 

1924 
Христос. Кн. 1. Небесные вехи земной истории человечества. - Л.: ГИЗ, 

1924. - XVI, 543 с., ил., 3 л. табл. 
Среди облаков: [О воздухоплавании и авиации]. -Л.: Путь к зн., 1924.-

320 с., ил. - На обл. 1925. 
Христос или Рамзес?: Попытка применения математической теории ве

роятностей к историческому предмету. - М.; Пг.: ГИЗ [1924]. - 39 с., 1 л. табл. 
Победа над расстоянием. М.: Мир, 1924, с. 183-309, ил., табл., 17 л. ил. 

и портр. - Описано по оттиску. - [Совместно с пл. Юреневым, Б.С. Швецо
вым и д.М. Сокольцовым]. Авт. статьи: Завоевание воздуха, с. 232-271, ил. 

Отклонение орбитных осей больших и малых планет солнечной систе
мы от оси эклиптики. - Изв. Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта, т. 8, с. 279-
284, ил. - Рез. на фр. яз. - [Совместно с Н. Штауде]. 

Первая вольная академия: К 30-летию Научного института им. П.Ф. Лес
гафта. - Человек и природа, 1924, N!! 1, стб. 1-6, портр. П.Ф. Лесгафта. 

Поезд сознания: (Грезы о времени и пространстве). - Человек и приро
да, 1924, N!! 7/8, стб. 539-546. 

Предисловие. - Колосов Е. Е. Государева тюрьма Шлиссельбург. Л.: 
Атеней, 1924,с. 5-8. 

О своей книге «Христос»: [Беседа]. - Кр. газ., веч. вып. 1924, 11 нояб., 
N!! 257. 

О помощи студентам. - Кр. газ., веч. вып., 1924, 16 дек., N!! 287. 

1925 
Отклонение орбитных осей комет от оси эклиптики. - Изв. Науч. ин-та им. 

П.Ф. Лесгафта, 1925, т. 11, вып. 1, с. 99-108, черт. - [Совместно с Н. Штауде]. 
Астрономический переворот в исторической науке.: (По поводу статьи 

проф. Н.М.Никольского). - Нов. мир, 1925, N!! 4, с. 133-143. 
Памяти М. В. Новорусского. - Вестн. зн., 1925, N!! 19/20, с. 1225. 
[Письма к о. С. Любатович и к родным, 1882 г.]. - Каторга и ссылка, 

1925, N!! 3, с. 170-175. 
Мир действительный и мир видимый. - Мир приключ., 1925, N!! 4, стб. 

143-150, ил. 

1926 
Христос. Кн. 2. Силы земли и небес. - Л.: ГИЗ, 1926. - IX, 693, [3] с., 

ил., 3 л. табл. и карт. 
[Автобиография]. - Энцикл. сл. Гран!П. 7-е изд., б. г., т. 40, стб. 305 - 317. 
[Краткие биографические очерки к десяти портретам шлиссельбург

ских узников]. - Новорусский М.В. Тюремные робинзоны. М.-Л.: ГИЗ, 
1926, с. 32, 42, 48, 88, 96, 128, 134, 156, 170, 184. 

Шлиссельбургская крепость. - Прожектор, 1926, N!! 4, с. 6-9, рис. 
47 -3880 
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1927 
Христос. Кн. 3. Бог и Слово. - М.-Л.: ГИЗ, 1927. - УIII, 735 с., ил., 

2 л. табл. 
Христос. Кн. 1. Небесные вехи земной истории человечества. - 2-е изд. -

М.-Л.: ГИЗ, 1927. - XVI, 551 с., ил., 5 л. табл. 
Последняя лекция [из курса «мировая химия», читанная 26 февр. 

1917 г.]. - На волю: Сб. воспоминаний к 10-летию Февральской револю
ции, 1917-1927. Л.: Прибой, 1927, с. 125-129. 

[Автобиография, написанная специально для «Огонька»]. - Огонек, 
1927, N!! 20, с. 11-12, портр. - (Советская страна должна знать своих 
ученых). 

К любителям астрономии. - Информ. бюл. ВОКС, 1927, 11 марта, N!! 9/ 
10, с. 29. 

Русское общество любителей мироведения в Ленинграде. - Информ. 
бюл. ВОКС, 1927,25 марта, N!! 11/12, с. 20-21. 

Последняя лекция. - Кр. газ., 1927, 12 марта, N!! 59. 1928 

1928 
Христос. Кн. 4. Во мгле минувшего при свете звезд. - М.-Л.: ГИЗ, 

1928. - УIII, 816 с., ил., граф., план., 2 л. карт. и табл. 
История изучения Вселенной /Под ред. и с дополнениями Н. Моро

зова. - Л.: Сойкин, 1928. - 80 с., ил., портр. И диагр. - (Вселенная и 
человечество; Кн. 1). 

Повести моей жизни. - М.-Л.: ГИЗ, 1928. - Т. 1-3. - Т. 1',287 с., 1 Л. 
портр.; т. 2. 231 с.; т. 3. 152 с., 1 л. портр. 

«Многомерности» и «кривизны» пространства: (послесловие к рас
сказу с.Красновского «Катастрофа пространства»). - Мир приключ., 
1928, N!! 9, С. 22. 

[Краткие биографические очерки к десяти портретам шлиссельбургских 
узников]. - Новорусскuй М.В.Тюремные робинзоны. 2-е изд. М.-Л.: ГИЗ, 
1928, с. 36,48,56, 98, 104, 140, 146, 168, 182, 196. 

Письма к П. Н. Ткачеву от 25N 1880 г. и п.л. Лаврову в мае 1880 г. и 
от 2NIII 1880 г. - Каторга и ссылка, 1928, N!! 11, С. 38-42. 

В защиту реализма в исторической науке: Коротенький ответ нападаю
щим на мою книгу «Христос». - Правда, 1928,9 мая, N!! 106. 

1929 
Христос. Кн. 5. Руины и привидения. - М.; Л.: ГИЗ, 1929. - УН [1], 896 с., 

ил., черт., карт., факс. 
Метеорные катастрофы и их влияние на умы людей. - Мироведение, 

1929, т. 18, N!! 3, С. 149-153, ил. 
Памяти «Народной воли»: [К 50-летию «Народной волю>]. - Вестн. зн., 

1929, N!! 1, С. 5-8, портр. 
Предисловие. - Сыmин В.А. В тунгусской тайге. Л.: Сойкин, 1929, с. 

3-14. - (Природа и люди; Кн. 2). 

1930 
Христос. Кн. 6. Из вековых глубин. - М.-Л.: ГИЗ, 1930. - ХН, 1216 с., 

ил., портр., черт., диагр., схем. и карт., 3 л. ил. и табл. 
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Знание и проrpесс: (Старо-новые мысли). - Вестн. зн., 1930, N!! 1, с. 2-3. 
Интересная проблема органической жизни. - Известия, 1930,24 окт., 

N!! 294. 
Липецкий съезд. - «Народная воля» в документах и воспоминаниях. 

М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан, 1930, с. 14-17. 
Письмо к Вере Фигнер в 1880 г. - Колосов Е.Е. (Д. Кузьмин). Народоволь

ческая журналистика. М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан, 1930, с. 241-
243. (Ист.-рев. б-ка. Воспоминания, исследования, документы и другие мате
риалы из истории революционного прошлого России; 1930, N!! 2). 

Письмо к Вере Фигнер от 26 июля 1929 г. - Там же, с. 250-251. 
Предисловие. - Колосов Е.Е. Государева тюрьма Шлиссельбург. 2-е изд., 

доп. М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан, 1930, с. 5-8. 
Ред.: Уэллс Г. Полное собрание фантастических романов. Т. 3. Ост

ров доктора Моро. Машина времени. Пер. сангл. - М.-Л.: Земля и фаб
рика, 1930. - 296 с. 

1931 
Тени минувшего: Опыт психологической характеристики Шлиссельбург

ской крепости. - Народовольцы. М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан, 
1931, сб. 3, с. 39 - 71. 

Письмо в редакцию «Мироведения»: [По поводу статьи Сергеева «Зда
ние на песке»]. - Мироведение, 1931, т. 20, N!! 2, с. 110-112. 

В те дни: (К годовщине казни первомартовцев). - Стройка (Ленинград), 
1931, апр., N!!12, с. 14. 

1932 
Христос. Кн. 7. Великая Ромея. Первый светоч средневековой культу

ры. - М.-Л.: Соцэкгиз, 1932. - УIII, 920 с., ил., табл. 
Несколько слов об архиве «Земли и волю> и «Народной воли». - Архив 

«Земли и воли» и «Народной воли». М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкатор
жан, 1932, с. 32-38. - (Ист.-рев. б-ка; N!! 11/12). 

[Заметки на Воронежском съезде и в период подготовки первых поку
шений (1879 г.)]. - Там же, с. 150-159. 

1933 
Повести моей жизни. - М.: Изд-во Всесовз. о-ва политкаторжан, 1933. -

Т.I-4. 
Т. 1. 344 с., портр.; т. 2. 251 с.; т. 3. 329 с., портр.; т. 4.436 с. 
Повicтi мойого життя. - XapKiB: Партвид-во Пролетар, 1933. - 398 с. 
Михаил Васильевич Новорусский. - Новорусский М.В. Записки шлис-

сельбуржца (1887-1905). М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан, 1933, 
с. 11-13. 

Мое знакомство с Карлом Марксом. - Природа, 1933, 5/6, с. 1-4, 
портр. - На рус. и нем. яз. 

Карл Маркс и «Народная воля» в начале 80-х годов. - Каторга и ссыл
ка, 1933, N!! 3, с. 142-148. 

Данилов (Ярославской губ.): Письма, сентябрь 1874 г. - Газета «Работ
ник» (1875-1876 гг.) /Ред. и вступит. статья В.И. Невского. М.: Изд-во Все
союз. о-ва политкаторжан, 1933, с. 19-20. - [Подпись А.Б.]. 

41* 
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Село Рябков о (Костромской губ.): Письма. - Там же, с. 31-33. - [под
пись Н. В.]. 

Встреча с К. Марксом: Воспоминания. - Веч. Кр. газ., 1933, 16 февр., 
N!! 39. 

То же. - Ленин. искры, 1933,21 февр., N!! 16, портр. 
Проблема «сметаны»: [Биохимические исследования. Беседа]. - Веч. 

Кр. газ., 1933, 17 мая, N!! 112. 
Ред.: Новорусскuй МВ. Записки шлиссельбуржца (1887-1905). - М.: 

Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан, 1933. - 415 с. 

1934 
За массовую популяризацию достижений советской науки: Ко всем на

учным работникам СССР. - Вестн. зн., 1934, N!! 6, с. 378-379. - [Совмест
но с другими]. 

Клочки воспоминаний. - Известия, 1934, 6 июня, N!! 131, портр. 
[Приветствие Москве]. - Веч. Москва, 1934, 7 июня, N!! 129. 
В Алексеевском равелине. - Ленингр. правда, 1934, 6 июня, N!! 132, портр. 
Воспоминания шлиссельбуржца. - Веч. Кр. газ., 1934, 7 июня, N!! 

129, портр. 1935. 

1935 
Всемирны ли все силы и законы Вселенной. - Мироведение, 1935, т. 24, 

N!! 6, с. 423-426. 
у Карла Маркса. - Известия, 1935, 7 нояб., N!! 260. 

1936 
Факторы биологической эволюции. - Изв. Науч. ин-та им. П.Ф. Лес

гафта, 1936, т. 19, вып. 2, с. 1-26, ил. 

1937 
Петр Францевич Лесгафт: К столетию со дня рождения. - Правда, 1937, 

19 сент., N!! 259, портр. 

1938 
Влияние центрального тела Галактики и других ее сверхсолнц на окру

жающие нас геофизические и метеорологические явления. - Тезисы док
ладов научной сессии [Государственного естественнонаучного института 
им. П.Ф. Лесгафта], 1938 г., май. Л., 1938, с. 3-5. 

Зустрiч з Карлом Марксом: [Беседа]. - Бiлшовик, 1938, 16 березня, 
N!! 61. портр. 

Моя встреча с Карлом Марксом: Беседа. - За оборону, 1938,5 мая, N!! 43. 

1939 
Пережитки суеверий уходят в прошлое. - За большевист. науку, 1939, 

1 мая, N!! 3, портр. 

1940 
У Карла Маркса. - Воспоминания о Марксе. М.: Мол. гвардия, 1940, 

с. 178-180. 
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1944 
О возможности научного предвычисления погоды при введении в анализ 

галактических воздействий: (Предварительное сообщение). - Изв. АН СССР. 
Сер. геогр. и геофиз., 1944, т. 8, N!! 2/3, с. 63-71, табл. - Рез. на англ. яз. 

В редакцию газеты «Правда». - Правда, 1944, 15 июля, N!! 169. 

1945 
Эхо солнечного света. - Изв. АН СССР. Сер. геогр. и геофиз., 1945, 

т. 9, N!! 4, с. 289 - 293, фиг. - Рез. на англ. яз. 

1947 
Повести моей жизни. - М.: Изд-во АН СССР, 1947. - Т. 1-3. - Т. 1.503 

с., 5 л. ил.; т. 2. 555 с., ил.; т. 3. 416 с., 5 л. ил., портр. 
[Письма Л.Н. Толстому от 31 марта 1907 г. и 16 апр. 1910 г.]. - Огонек, 

1947, N!! 29, с. 23, портр. 

1949 
[Письмо от 25 авг. 1901 г. председателю Русского физико-химиче

ского общества Н.Н. Бекетову]. - Сообщ. о науч. работах чл. ВХО, 
1949, вып. 4, с. 23-25. 

Там же. - Тр. Ин-та ист. естествозн., 1949, т. 3, с. 201-204. 

1956 
У Карла Маркса. - Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М.: Политиз

дат, 1956, с. 317-319. 
1957 

Письмо И.А. Каблукову от 25IXII 1917 г. - Соловьев Ю.И., Каблукова 
м.и., Колесников Е.В. Иван Алексеевич Каблуков. М.: Изд-во АН СССР, 
1957, с. 181-182. 

1958 
У Карла Маркса. - Они встречались с Марксом: Воспоминания рус

ских общественных деятелей. М.: Политиздат, 1958, с. 27-30. 
[Одиннадцать писем к И.ll.Малютину (1923-1935)]. - Малютин и. 

Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1958, с. 77-79, 91-99. 

1959 
Стихотворения и поэмы. - Вольная русская поэзия второй половины 

XIX века. Л.: Сов. писатель, 1959, с. 338-348, 393,450-453,456-458, 
474-490, портр. 

1960 
[Письмо В. И. Ленину от 29 янв. 1921 г.]. - Письма трудящихся к 

В.И. Ленину. М.: Политиздат, 1960, с. 220-221. 
Письмо И. А. Каблукову [от 25IXII 1917 г.]. - История естество-знания 

в России. Т. 2. Физико-математические и химические науки (вторая поло
вина XIX - начало хх века). М.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 531. 
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[Стихотворения]. - Русские поэты / Сост. Н. ГаЙденков. М.: Учпедгиз, 
1960, с.784-785, биогр. данные. 

1961 
Повести моей жизни: Мемуары. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - Т. 1-2.

Т. 1. 407 с., 3 л. портр.; т. 2. 703 с., портр. 

1962 
Повести моей жизни: Мемуары. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - Т. 1-2.

Т. 1. 408 с., 1 л. портр., т. 2, 702 с., 1 л. портр. 
Стихотворения и поэмы. - Поэты-демократы 1870-1880-х годов. М.-Л.: 

Сов. писатель, 1962, с. 379-437. . 

1963 
Лунные кратеры и цирки: Путешествие в мировом пространстве. - Техн. 

мол., 1963, N!! 7, с. 12-14, портр., рис.; N!! 8, с. 30-31, рис. 

1964 
Очерк истории кружка «чайковцев» (1869-1872 гг.). -Революционное 

народничество 70-х годов XIX века. Т. 1. 1870-1875 гг. М.: Наука, 1964, с. 
202-240, 1 л. ил. 

[Письмо М.Р. Попову от 20 марта 1908 г.]. - Юность, 1964, 30 июня, N!! 77. 
Слово о книге. - Умное слово. М., 1964, с.185. 

1965 
Письмо в.ИЛенину от 1 февр. 1921 г. - История СССР, 1965, N!! 2, с. 85. 
Повести моей жизни: Мемуары. - М.: Наука, 1965. - Т. 1-2. -т. 1.408 с., 

портр.; т. 2, 702 с., 1 л. портр. 
1966 

У таинственного порога. - М.: Дет. лит., 1966. - 208 с., ил., портр. 
Cari Ьбrt6пkЬеп es еrбdбkЬеп: E1etem regenye. (Rбviditеtt kiadas). -

Budapest: Gondo1at, 1966. - 1.621. 
Воспоминания о П.Ф. Лесгафте (1940 г.). - Сов. арх., 1966, N!! 2, с. 77-80. 
Конец рассказа: (Запись ДШI киноочерка). - Волга, 1966, N!! 7, с. 148-250. 

1967 
Стихотворения. - Поэты революционного народничества. Л.: Худ. лит., 

1967, с. 121-156. 

1968 
Из докладной записки о деятельности Научного ИНСТИ1уrа им. п. Ф. Лес

гафта в Отдел ученых учреждений и высших учебных заведений Наркомп
роса 12 авг. 1918 г. - Организация науки в первые годы советской власти 
(1917-1925): Сб. документов. Л.: Наука, 1968, с. 254-256. 

Из письма А.В. Луначарскому о создании Астрономического отделения 
при Петроградском научном институте им. П.ФЛесгафта, 3 окт. 1918 г.
Там же, с. 256-257. 

Стихотворения и поэмы. - Поэты-демократы 1870-1880-х годов. Л.: Сов. 
писатель, 1968,с. 187-217,портр. 
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1969 
Карл Маркс и «Народная воля» в начале 80-х годов. - Русские совре

менники о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М.: Политиздат, 1969, с. 78-84. 
У Карла Маркса. - Там же, с. 84-86. 
С усердием взялся бы за создание воздушного флота: [Письмо в.и. 

Ленину от 20 янв. 1921 г.]. - Товарищу Ленину: (Письма трудящихся в.и. 
Ленину). 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1960, с. 280-281. 

[О Дмитрии Ивановиче Менделееве]. - Д.И. Менделеев в воспомина
ниях современников /Сост. А.А. Макареня и И.Н. Филимонова. М.: Ато
миздат, 1969, с. 71-73. 

[Письма академику О.Ю.Шмидту от 24 окт. и 12 дек. 1941 r:). - Нас 
водила молодость: Литературно-художественный сб. Ярославль: Верхне
Волж. кн. изд-во, 1969, с. 65-67. 

Пророк. Сквозь стену (Вере Фигнер). Числа. Г.А. Лопатину: [Стихотво
рения]. - Наука и жизнь, 1969, N!! 6, с. 119-120. 

[Письмо И.Д. Сыти ну от 24 января 1918 г.] - Конuчев К. Русский само
родок. Ярославль, 1969, с. 340-341. 

1970 
[Письма В. И. Ленину от 29 янв., 1 февр. и 11 авг. 1921 r: и от 11 мая 

1922 г.]. -Ленин. Ленину. О Ленине. Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во, 
1970. с. 113, 278-280. 

[О встрсче с Карлом Марксом, 1880 г.: Из записи на кинопленку]. - О 
Ленине: Владимирцы, ивановцы, костромичи, ярославцы о В.И. Ленине. 
Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1970, с. 291-202. - На обл. загл.: 
Всегда с нами. 

[Письмо В.ИЛенину от 11 мая 1922 r:]. - Там же, с. 298. 
К реформе русской орфографии [1917 г.]. - Чернышев вл. Избранные 

труды. М.: Просвещение, 1970, т. 2, с. 641-643. 
[Публикации в «Земле и Воле» и в «Листке Земли и Волю>]. - Револю

ционная журналистика 70-х годов. Дюссельдорф, 1970 (Репринт с русско
го издания 1906 года), с. 179-188,202-206,277-312. 

[Из письма к А.И. Ульяновой-Елизаровой в 1919 r:]. - Озера Ярослав
ской области. Ярославль, 1970, с. 382. 

1971 
[Письма В.И. Ленину от 1 февр., 11 и 18 авг. 1921 г.]. - Литературное 

наследство. Т. 80. В.И. Ленин и А.В. Луначарский. Переписка, доклады, 
документы. М.: Наука, 1971, с. 269, 280, 281, 310. 

1972 
Письмо академику А.Н. Баху от 2 февр. 1940 г. - Юн. техн., 1972, N!! 2, 

с.26-27. 
[Письма В.И. Ленину в 1921 году: (Об издании книги «Христос»)]. -

А.в.луначарскuЙ. Об атеизме и религии.М., 1972, с. 455-461. 

1973 
[О Дмитрии Ивановиче Менделееве]: Воспоминания. - Д.И. Менделе

ев в воспоминаниях современников. /Сост. А.А. Макареня, И.Н. Фили-
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монова, Н.Г. Карпило. 2-е ИЗД., перераб. и доп. М.: Атомиздат, 1973, с. 
73-75. 

[Письмо Клименту Аркадьевичу Тимирязеву от 2 февр. 1909 г.]. - Юн. 
техн., 1973, N!! 3, С. 25. 

1974 
Звездные песни. Стихи и поэмы. - Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд

во, 1974. - 128 с., портр. 
[Письмо к.А. Тимирязеву от 2/П 1909 г.]. - Тимирязевец, 1974, 12 июня, 

N!! 17; Моск. ун-т, 1974,22 февр., N!! 9. 
Телеграмма В.И. Ленину от мая 1920 г. - Сев. Рабочий, 1974,8 сент., 

N!! 211 (Публ. Б. Внучкова). 

1975 
[Из письма С.И. Вольфковичу, 14 янв. 1944 г.] - Химия и жизнь, 1975, 

N!! 10, С. 5, 7, 8, 10. 
В доме предварительного заключения: [Стихотворение]. - Петербург, 

Петроград, Ленинград в русской поэзии. Л., 1975, с. 180. 

1976 
[16 писем В. Брюсову, 1910-1913 гг.] - Вопр. лит., 1976, N!! 7, С. 188-205. 
[Из письма к В.С. Мусиной-Пушкиной от 20 сент. 1909 г.]. - Природа, 

1976, N!! 7, С. 62-63. 
[Из писемИ.Д. Сытинуот 1 июля 1906 г. и2 нояб. 1907 г.].-В мирекн., 

1976, N!! 2, С. 81. 
[Из речи на заседании Петроградского отделения Общества друзей Воз

душного флота, 19 авг. 1923 г.]. - Кр. звезда, 1976, 12 авг., N!! 188. 
Поездка к Карлу Марксу. - Сев. рабочий, 1976,25 дек., N!! 302, ил. 

1977 
[Речь на заседании Петроградского отделения Общества друзей ВОЗДУш

ного флота, 19 авг. 1923 r.]. - Моск. автозаводец, 1977, 31 ОКТ., N!! 251. -
(Прищепенко В. Дорога к звездам). 

1978 
[Письмо к В.Г. Короленко от 18 июня 1909 г.]. - Огонек, 1978, N!! 31, с. 

13. - (Б. Внучков В.Г. Короленко и Н.А. Морозов). 
[О значении трудов К. Э. Циолковского: Речь, произнесенная 19 авг. 1923 г. 

на заседании Петроградского отделения Общества друзей Воздушного фло
та]. - Знамя, 1978, 14 марта, N!! 61. - (Внучков Б. «Давайте же дерзать!»). 

Там же. - Моск. ун-т, 1978, 3 ОКТ., N!! 41. - (Прищепенко В. Через 
тернии к звездам). 

Воспоминания о В. И. Ленине. - Сев. рабочий, 1978,21 апр., N!! 92.
(Внучков Б. Морозов Н.А. Воспоминания о В.И. Ленине). 

ПисьмоЛ.Н. Толстому от 11 апреля 1910 года. -Звезда, 1978, N!!ll, с. 157. 

1979 
Путешествие в космическом пространстве. - Вечное солнце: Русская 

социальная утопия и научная фантастика (вторая половина XIX - начало 
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ХХ века) /Сост., автор предисл., справок об авторах и комментариев с.Кал
мыков. М.: Мол. гвардия, 1979, с. 238-247. 

По общим законам природы. - Огонек, 1979, N!! 28, с. 20-22, портр. 
(Публ. В. Бирюкова). 

Первое путешествие по воздуху. - Неделя, 1979,2-8 июля, N!! 27 (Публ. 
В. Бирюкова). 

Числа. «Мы умираем только для других ... » При свете лампы. Голоса 
Земли: [Стихи]. - Химия и жизнь, 1979, N!! 10, с. 76-77. 

Первое путешествие по воздуху. - Вперед (Н.Некоуз, Ярославской обл.), 
1979,25 авг., N!!102. - (Публикация В.Бирюкова). 

1981 
На воздушном шаре из Санкт-Петербурга в Вологду. - Северный рабо

чий, 1981, 11 сент., N!! 211. - (Публикация Б. Внучкова). 
[Письмо академику О.Ю.Шмидту в 1944 году]. - Сев. рабочий, 1981, 

17 нояб., N!! 264 (Публ. Б. Внучкова) 
Атом жизни: (Стихотв.) - Сов. Россия, 1981,6 дек., N!! 281. 

1982 
Письма в книге: Николай Александрович Морозов - ученый-энцикло

педист. - М., Наука, 1982,264 с. 1. Н.Н. Бекетову в 1901 г. - с. 57-62; 2. 
И.А. Каблукову в 1917 г. - с. 41-42; 3. В.И. Ленину 11 и 18 авг. 1921 г. - с. 
26 и 50; 4. С.И. Вавилову в 1945 г. - с. 201. 

[Стихотворения]. - Муза в храме науки/ Сост. В.Ноздрев. М.: Сов. Рос
сия, 1982,с. 23-38,портр. 

[Письмо академику В.И. Вернадскому в 1944 году]. - В кн.: и.и. Мо
чалов. Вернадский. М.: Наука, 1982, с. 392. 
О крестьянине д. Григорово И.В. Комарове. - Вперед, 1982, 16 окт., N!! 

124 (Пуб. Н. Тележкина). 

1983 
Поездка к Карлу Марксу. - Воспоминания о Марксе и Энгельсе. Ч. 2. 

М., 1983, с.44-50. 
к.Маркс и «Народная Воля» в начале 80-х годов. - Воспоминания о 

Марксе и Энгельсе. Ч. 2. М., 1983, с. 51-58. 

1984 
После казни 4 ноября: (Стихотв.) - Русская литература, 1984, N!! 2, с. 

166. (Публ. В. Твардовской). 

1986 
[Два письма к отцу п. Щепочкину в 1874 г.] - Вперед (Н. Некоуз, Яросл. 

обл.), 1986, 13 мая, N!! 56; 15 мая, N!! 57. - (Публ. Г. Мишулиной). 

1987 
Попытка освобождения Войнаральского. - Штурманы будущей бури. 

М.: Сов. Россия, 1987, с.112-118. 
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1988 
Между чувством и долгом. - Вперед (Н. Некоуз, Яросл. обл.), 1988, 

9 июля, N!! 32, портр. - (Публикация В. Бирюкова). 
[Стихотворения]. - Муза в храме науки. 2-е изд./ Сост. В. Ноздрев. М.: 

Сов. Россия, 1988, с.167-180, портр. 
Путешествие в космическом пространстве. - У светлого ядра Вселе

ной. М.: Правда, 1988, с. 33-42. 
[Стихотворения]. - Чудное мгновенье. - М.: Худ. лит., 1988, с. 382-384. 

1989 
О гражданском равноправии женщин. - Сев. рабочий, 1989,8 марта.

(Публикация Г. Мишулиной). 
[Автобиография]. - Деятели СССР и революционного движения в Рос

сии. М.: Сов.энц., 1989, c.l67-173, портр. 
[Отдельные высказывания]. - Я верю в разум! Л.: Лениздат, 1989, с. 

62,78,84, 195,портр. 
[Стихотворения]. - Кибернетический Пегас. Л.: Детск. лит., 1989, С.59-66. 
Памяти 1873-75 годов: (Стихотв.). - Русские поэты XIX века. 2-я пол. 

М.: Просвещение, 1989, с.439-440. 
Проклятие: (Стихотв.) - Факел. М.: Политиздат, 1989, с. 105, портр. 
У гроба Кирова. - Вперед (Н. Некоуз, Яросл. обл.), 1989, 14 дек., N!! 149 

(публ. Г. Мишулиной). 

1990 
Христос или Рамзес?-М.: Кн. палата, 1990. -40 с. (Репринт с изд. 1924 г.). 
В народ! - Ярославия. М.: Современник, 1990, С.125-142. 
[Письмо И.Д. Сытину 1 июля 1906 г]. - Вперед (Н. Некоуз, Яросл. обл.), 

1990,28 ноября, N!! 142. - (Публ. В. Бирюкова). 

1991 
История возникновения Апокалипсиса. Откровение в грозе и буре. -

М.: Изд. Академии общ. наук. - 307 с. (Репринт с изд. 1907 г.) 
Пусть мой путь остановки не знает. - Ленингр. рабочий, 1991, 19,26 

апр.,1 мая, N!! 16-18, портр. - (Публ. Н.Н. Сотникова). 
[Письмо академику Н.И. Вавилову 18 июня 1934 г.] - Вперед (Н. Неко

уз, Яросл. обл.),1991, 20 июня. - (Публ. Г. Мишулиной). 

1994 
[Письма И.Е. Репину в 1912 и 1926 гг.] - Вперед (Н. Некоуз, Яросл. 

обл.), 1994, 10 авг, N!! 63. - (Публ. Г. Мишулиной). 

1995 
В поисках философского камня. - Теория и символы алхимии. Великое 

деланье. Киев: Новый Акрополь, 1995, с. 53-155, рис. 
Павлушкин мост. - Вперед (Н. Некоуз, Яросл. обл.), 1995,25 янв., N!! 7.

(Публ. В. Бирюкова) 
1996 

Новый тип революционеров. - История терроризма в России. Ростов
на-Дону, 1996, с. 91-95. 
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Террористическая борьба. - История терроризма в России. Ростов-на
Дону, 1996, с. 95-109. 

О высоком и вечном: [Письмо академику С.И. Вольфковичу 14 янв. 
1944 г. и стихотворение «Мы умираем только для других»]. - Вестник 
Росс. АН, 1996, N!!10, с. 899-902. - (Публ. Ю. Соловьева). 

1997 
[Фрагменты рукописи о русской истории]. - Г. Носовскuй, А. Фоменко. 

Новая хронология Руси. М.: Факториал, 1997, с. 238-248. 
Христос. Небесные вехи земной истории человечества. - М.: Леан, 

1997. - 576 с.: ил. - (Предисловие С.И. Валянского). 

1998 
Христос. Силы земли и небес. - М.: Леан, 1998. -704 с.: ил. 
Христос. Бог и слово. - М.: КрафТ+Леан, 1998. - 752 с.: ил. 
Христос. Во мгле минувшего при свете звезд. - М.: Леан, 1998. -

832 с.: ил. 
Христос. Руины и привидения. - М.: КрафТ+Леан, 1998. - 912 с.: ил. 
Христос. Из вековых глубин (части I-Ш). - М.: Крафт+Леан, 1998.-

656 с.: ил. 
Христос. Из вековых глубин (части IV-VIII). - М.: КрафТ+ Леан, 1998. -

592 с.: ил. 
Христос. Великая Ромея. Первый светоч средневековой культуры. - М.: 

КрафТ+Леан, 1998. - 929 с.: ил. 

1999 
[Фрагменты рукописи о русской истории]. - Г. Носовский, А. Фоменко. 

Новая хронология Руси, Англии и Рима. М. Ан вик, 1999, с. 281-294. 

2000 
Христос. Новый взгляд на историю Русского государства. Вступление 

С. Валянского: Н.А. Морозов - историк, (с. V-LIV). - М., Крафт, 2000, 
888 с. [с. 1-666], портр., илл. 

Письмо В.И. Ленину. Июль 1919 г. - Там же, с. 669-675. 
Из писем В.И. Ленину в 1921 г. - Там же, с. 680. 
О своей книге «Христос». - Там же, с. 686. 
Астрономический переворот в исторической науке. - Там же, с. 710-721. 
Как я пришел к своей теории преемственной непрерывности человече-

ской культуры. - Там же, с. 722-726. 
В защиту реализма в исторической науке. - Там же, с. 727-733. 
Несколько слов о диалектическом материализме. (Комментарий В.Б. Би

рюкова). - Там же, с. 744-754. 
Письмо академику О.Ю. Шмидту в 1944 r. - Там же, с. 755-756. 
Письмо академику С.И. Вольфковичу в 1944 г. - Там же, с. 757-759. 

2002 
Христос. Миражи исторических пустынь между Тигром и Ефратом. 

Клинописи. Предисловие С. Валянского. - М., Крафт, 2002, 560 с. 
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Исторические основы легенды о великом маге и учителе Иисусе. (К 
2000-летию христианства). - Потаенное, Спб., 2002, N!! 2 (15), порт. 
(Публ. о. Гусева). 

Был ли какой-нибудь «Христос» когда-нибудь распят? - Потаенное, Спб., 
2002, N!! 3 (16), фото. (Публ. о. Гусева). 
Мы умираем только для других. На кладбище (стихи). - Влад. Некро

поль. Вып. 5, Владимир, 2002, с. 2, 62. (Публ. В. Титовой). 

2003 
Христос. Азиатские христы. Предисловие С. Валянского. М., Крафт, 

2003, 580 с. 
Христос. Небесные вехи земной истории человечества. Предисловие 

С.И. Валянского. - М., Крафт, 2003, 576 с. ил. (доп. тираж). 
Христос. Силы земли и небес.М., Крафт, 2003, 704 с. ил. (доп. тираж). 
Христос. Великая Ромея - первый светоч средневековой культуры. -

М., Крафт, 2003, 929 с., ил. (доп. тираж). 

Литература о жизни и трудах Н.А. Морозова 

Адрес, поднесенный Н.А. Морозову в день его 85-летия, 8 июля 1939 г., 
сотрудниками Государственного Естественнонаучного института им. П.Ф. 
Лесгафта. - Изв. Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта, 1940, т. 23, с. 7-8, портр. 

Адрес, поднесенный Николаю Александровичу Морозову в день его 
семидесятилетия, 8 июля 1924 г., сотрудниками Ленинградского научного 
института им. п. Ф. Лесгафта. - Изв. Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта, 1924, 
~ 10, с. 7-8, портр. 

Азарова н.и., Серебряная н.з. Л.Н. Толстой. Искусство. Время. (Аль
бом). - М.: Сов. Россия, 1981, стр. с рис.133 - текст; рис. 138 - Неизв. 
художник. Н.А. Морозов. 1909. 
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Знаменитые «Атлас Ортелия» и «География Птолемея» дошли до на

ших времен лишь в нескольких экземплярах XVI и ХУIII веков. Недо
ступные до сих пор, сегодня эти исторические материалы готовятся к 

своему переизданию ограниченным тиражом. 

Карты раскрывают происхождение многих известных названий. До

полненный комментариями А.Т Фоменко и г.в. Носовского, материал 

послужит прекрасным продолжением публикаций из цикла новой 

хронологии. 

Книги можно приобрести только, оформив предварительный заказ. 

Заказать эти уникальные альбомы можно в издательском доме «Де

ловой экспресс)) по телефонам: (095) 745-71-47, 916-70-17 или по элек
тронной почте shop@dex.ru. 

о других, не менее интересных, проектах «Делового экспрессю) Вы 
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ХХ век. НlIколаii Морозов 

Выстрел по НСТОрlII1 111 телккопа астронома 
Народный I-СРОЙ которого загнали умирать в Петропавловку. Изучая Альмагест Птолемея Морозов открывает что 

аllТИ~lНое расположение звезд, соответствует небу XVI века, а саму звездную карту Птоломея отпечатал А.Дюрер! С 

первой книги, написанной в 191 О году до последней в 1927 ГОДУ. Морозов громит историю, точнее, то представление о 
ней, которое лучшие умы человечества С1IИтали отражением объеl .... rи8нОй истории. Он первый кто доказал, чтО 
реальную историю можно проследить с XII-IX веков. А по сyrи, с XV века, когда началось повсеместное изготовление 
бумаги. Ответом иа книги Морозова было тотальное организованное молчание академических кругов. 

КрафТ+ представляет: переиздание (1999) семитомника великого русского ученого Николая Александровича 
МОР010ва «Христос» посвященного исследованию хронологии истории. 

Небесные вех .. в 1емноп Щ:ТОРШI человечества. - ДllнаСПlчесКllе параЛЛСЛI11МЫ. - Бог 11 CJ10BO. - Во мгnе 
MНlIYBwero Прll свете 1ВС1Д. - РуIlНЫ 11 ПРllведеНIIЯ. - И1 вековых глубllН (в 2-х KHllrax). - Веnllкая Ромея -
Ilервыii светоч средневековоп культуры. 

Н 2()()/-2()()] и, UhlllL'1II следУЮЩllе 1U!lI'JihlllllhlC 1'1I11.~1, II.АI(}ршt,,,u: "овып В1ГЛЯД Ila IIСТОрlIЮ Русского 

государства. - Восточное )хо крестовых походов. С Востока ЛII был свет. - Мllражн IIC1UPII"ICCKIIX пустынь. -
Азиатские XPIICThI. 

В издательстве Крафт + вышли следуюшие книги посвященные исследованию хронологии истории: 
ООСl1l11КОВ М.М. КРIIПlчес:кое IlсследоваНllе ХРОНОЛОПIII древнего Мllра в3-х томах. - АllllIЧНОСТЬ. - БllБШIЯ.

Средневековье. По сyrи первый новый учебник истории. это курс лекций в которых yrО'lняются И подтверждаются 

основные позиции великого основоположника Н.А.МорозоВf. 

Из серии "ВереШI мирово" IICТOPIIH": О графе Гомере, крестоносце Батые 11 Чllсле 1веря. - IIYJЪ 118 Восток IIЛII 
без веСlll пропаВWllе во BpeMeHII. - ЯвлеНllе PyCII. - Тьма rOPLKllX IIСПIН ... Русь авторов Серсея Валянекого и 
Дмитрия КалЮЖIЮГО которые 8 занимательной и доступной форме изложили новую вполне революционную версию 
истории и хронологии событий. Пока'33НО, что отuы~основатели научной хронологии неперно определили место и время 
многих событий. описанных 8 летописях. Авторы доказательно опровергают многие КВ'33вшиеся незыблемыми, 
освященные академической традицией исторические представления. Взламывая сцементированный веками лед 

догматических установок, авторы не претендуют на истину в конечной инстанции. Их главная цель - стимулировать 

мыслительный npolJ.ecc читателя, предоставить ему самому возможность докапываТЬСR до того, как все в нашем 

прошлом обстояло на самом деле. 

Второй удар по IICTOp"'l. А.Т.ФомеIIКО 
Уже в наше время атаку на твердолобую оборону ryманитариев ОТ иллюзорной академической так называемой 

истории повел академик АН СССР математик А.Фоменко, Он без деликатного почтения к академической науке 

присущего Н.Морозову Haltec сокрушающий удар по фельдфебельской истории Карамзиных, Ключевских, Соловьёвых 
и иже С ними прилежащих. По сyrи А.Фоменко подорвал основы всех теорий политологов которые делали свои выводы 

Ila основе исторических событий, 
КрафТ+ представляет следующие книги: 

Фоменко А.Т. Методы СТ811IСТИЧеского анализа НСТОрllЧеских текстов. ПриложеНIIR к ХРОНОЛОПIИ. В 2~x 
томах ... Комментарии излишни 

HOCOBKllii Г.В., Фоменко А.Т. BBelIeH.le в новую ХРОНОnОГIIЮ. (Какой сейчас век?) 
Кеслер Я.А. Азбука и pyccko-европеЙСКIIЙ CJ10sapL. В книсе проаllализирована и заново систематизирована 

лексика около двадU8ТИ основных современных европейских языков. Словарь сrpуппирован по 250 корневым группам, 
общим дпя всех этих языков и содержащим порядка 1000 ключевых русских слов, которые охватывают все rIQНЯТИЯ, 
необходимые дпя полноценного общения. Корневые группы словаря основаны Itа балто~славя"ской фонетике и 
охватывают, например, около 90% словарного запаса английского языка, в котором сами англичане многие слова 
сегодня не воспринимают как однокоренные. В каждой корневой группе словаря представлены слова, однокореНllые 

ключевым этусским, из 15 языков: болгарского, сербского, чешского, польского, литовского, латышского, английскоГО, 
немецкого, шведского. норвежского, итальянского, французского, испанского. португальского и греческого. 

И. Табов. ЗаК8Т староп болгаР.IИ (Новая ХРОНОЛОГИЯ Балкан). В книге приведен целый ряд противоречий в 
общепринятой болrарской истории. 
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