
ными строчками о долге перед армией и 
коммунистической партией прорывается 
скрытая боль и тревога за сына Вилена.

Все письма разведчиков, отправлен-
ные домой, оказались последними… 

Убит Азаткулов. Убит Калужный. Убит 
Пичугин… Смертельно раненный Жив-
чик-Гаркуша успевает признаться Шиги-
рёву-Копоти, что пожалел продавшуюся 
немцам женщину:

«– Я… ту бабу… Наталью… отпустил».
Вскоре вслед за ним погибает и Ко-

поть… За ним распят преследующими 
разведгруппу горными егерями Лю-
тый-Лютиков.

На войне трудно остаться «чистым». 
Не убьешь врага – он убьёт тебя, или 
того хуже: погибнет товарищ. В роковой 
час, когда сражавшиеся в неравном бою 
разведчики один за другим приняли ге-
роическую или мученическую смерть, 
Благословский получает приказ смер-
тельно раненого командира перейти 
через линию фронта с захваченным не-
мецким полковником. Взять «языка» из 
старших офицеров-штабистов в глубо-
ком тылу врага – таково было главное 
задание разведгруппы. Выполняя при-
каз, пали смертью храбрых почти все, 
кого в спецотделе дивизии так метко 
прозвали – «Ковчег».

Вложив в руку умирающего взве-
дённый пистолет, а под плечо гранату с 
вынутой чекой, Дьяк, прощаясь, накло-
няется над командиром и слышит его по-
следние слова:

«– Спасибо, Дима. … В пулемётчика … 
не стрелял?.. Вера не позволила?

– Думал, он убит. Не шевелился.
– Мы … могли уйти. Как дальше … 

жить будешь?..
Дьяк поцеловал его в лоб.
– Не знаю. Ничего – теперь – не знаю».

Под моросящим дождем, «вжимаясь 
в ледяную грязь», ползут через минное 
поле к линии фронта двое: раненный, 
почти теряющий сознание Дьяк и вконец 
обессиливший от страха, теряющий рас-
судок немец. Безумный полковник мажет 
лицо грязью и повторяет: «Tod… Tod… 
Tod…» (Смерть). «Дьяк был совершенно 
уверен: врёт. Фашист врёт – нет смерти… 
Почему же нет?.. Почему?..».

«И он вспомнил, вспомнил! – Христос 
воскресе! Сегодня Христос воскресе!!».

«Нет смерти! Их смерти, им смерти 
нет! «Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав». И Лютый, и Командир, и 
Пичуга, Старшой и Ярёма… все, все до-
рогие его товарищи, все солдаты, все их 
солдатки, их старики, матери и дети, все, 
все пожранные этой войной, жертвы этой 
войны, этой революции, голода, холода, 
эпидемий и застенков, все самопожертво-
ванные во имя Христа – не в смерти. Ибо 
Христос, смертию смерть поправ, воскре-
се! Сегодня воскресе».

Героическая повесть «Ковчег» прони-
зана высокой идеей о силе человеческого 
духа, превозмогающего самые тяжкие ис-
пытания, о любви к своему народу, ради 
которого герои идут на смерть, и торже-
стве Бога над смертью. 
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Часто ли мы задумываемся, когда и каким образом начинается фор-
мирование личности ребёнка и от каких факторов в наибольшей 

степени зависит этот процесс? Что необходимо постичь маленько-
му человеку, чтобы стать достойным наследником своих родителей, 
рода, народа, Родины?

На эти вопросы бесхитростно и довольно точно ответила некогда 
популярная песня «С чего начинается Родина?». Там обозначены эти 
необходимые факторы: колыбельная песня матери, картинка в буква-
ре, старая отцовская «будёновка», просёлочная дорога, ведущая от 
родного дома в бесконечные просторы России… Всё это – составляю-
щие элементы образа Родины, того духовного наследства, «что в лю-
бых испытаниях у нас никому не отнять»!

А теперь вспомним, когда слышали эту 
песню в последний раз или пели сами, да и 
поём ли хоть что-нибудь вообще над детской 
кроваткой? Анализируем ли, какие картинки 
нарисованы в современных букварях и учеб-
никах наших детей, чему их учат заполонив-
шие полки библиотек и книжных магазинов 
«Вредные советы» Григория Остера, «Гарри 
Поттеры» и другое массовое чтиво, по кото-
рому постигают жизнь и окружающий мир бу-
дущие граждане России? Легко ли им из ны-
нешних песен, книг, телепередач понять, для 
чего они явились на свет и куда стремиться в 
этом непонятном мире телепузиков, орков, гоблинов, шреков, нинзей? 

Если допустить, чтобы ребёнок усваивал законы человеческого 
общежития в основном из электронных средств массовой инфор-
мации и книжек про всевозможных ирреальных уродцев, что, к со-
жалению, в данное время происходит в большинстве семей рос-
сиян, то в итоге страна получит не одно поколение неврастеников, 
жестоких монстров, инфантильных потребителей «Клинского» и 
прочей лохотронной продукции от современных «телегеббельсов». 
Это даже не «мауглизация» подрастающего поколения, ибо звери 
научили человеческого детёныша выживать в джунглях, а чему мо-
гут научить современные телеужастики?

Это только Зигмунд Фрейд отдавал первенство в процессе форми-
рования личности наследственным факторам. Большинство же других 
психиатров, психологов и педагогов считают главным влияние обще-
ственной среды. Следовательно, какие образы культивирует семья и 
общество со всеми своими институтами воспитания, такой стереотип 
поведения воспримет и ребёнок.

В нашей стране, изголодавшейся за годы социалистических экспе-
риментов по частной собственности, дорогим и качественным вещам, 
свободе слова и времяпрепровождения, в постсоветский период на-
метился опасный крен в сторону безудержного потребления матери-
альных благ в ущерб духовному развитию. Супермаркеты, ночные 
клубы, рестораны, бары густо покрыли территорию городов и посёл-
ков вымирающей год от года страны. Их блеск на общем унылом фоне 
убогой российской действительности, как пир во время чумы. И только 
восстающие из праха и мерзости запустения храмы и монастыри за-
тепливают свет надежды на духовное выздоровление в русской глу-
бинке. С помощью Русской Православной Церкви и трезвомыслящих 
политиков и общественных деятелей начинает пробуждаться понима-
ние необходимости возвращения России на свой тысячелетний путь 
эволюционного развития в русле Православной идеологии и культуры. 
Создаются общественные объединения, фонды, организации, способ-
ствующие этому процессу.

Среди них, вот уже три десятилетия активно занимается про-
светительской, миссионерской и попечительской деятельностью 
фонд Святого всехвального апостола Андрея Первозванного 
и созданный на его базе Центр национальной славы. Не буду 
перечислять все благие дела этих организаций, назову лишь не-
которые, получившие большой общественный резонанс: это еже-
годные принесения Благодатного огня из Иерусалима от Гроба 
Господня, принесение в Россию святых мощей Андрея Перво-
званного, Иоанна Крестителя, апостола Луки, великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны Романовой и инокини Варвары, великого 
князя Александра Невского, проведение ежегодных мировых фо-
румов «Диалог цивилизаций», награждение радетелей Правосла-
вия и укрепления российской государственности международной 
премией «Вера и верность», восстановление Марфо-Мариинской 
обители в Москве и десятков храмов в России и за рубежом, про-
ведение культурных акций «Я люблю Россию», «Семья – ковчег 
спасения», «Святость материнства», реализация многочислен-
ных программ для детей и молодёжи. 

С 2007 года Центр национальной славы и фонд Андрея Перво-
званного разработали и приступили к реализации многолетней 
программы «Александр Невский». Как сказал председатель Попе-
чительского совета программы В.И. Якунин, целью этого проекта 
является консолидация национального общественного сознания во-
круг выдающегося деятеля русской истории – святого благоверного 
князя Александра Невского.

В истории России было немало замечательных подвижников, чья 
жизнь и деятельность являются образцом жертвенного служения От-
ечеству. Имя великого князя Александра Невского одно из самых ува-
жаемых и почитаемых в этом ряду. Годы его жизни пришлись на са-
мый трагичный период существования Руси. Междоусобные распри 

удельных князей привели к ослаблению русского государства, сде-
лали его уязвимым перед внешним врагом. Ордынское нашествие с 
Востока и вторжения западных завоевателей поставили под угрозу 
возможность существования Руси.

Александр родился 13 мая 1221 года(по некоторым другим источни-
кам – 20 мая 1220 года) в городе Переславле Залесском за несколько 
лет до первого столкновения русских воинов с монголо-татарскими ко-
чевниками на реке Калке. А в 1236 году великий князь Ярослав, уезжая 
на киевский престол, поручил 15-летнему сыну самостоятельно кня-
жить в Новгороде. В том же году передовые отряды хана Батыя под во-
дительством Сабудай Богадура, разбившего русское войско на Калке, 
опустошили земли камских болгар. В следующем 1237 году они вышли 
через мордовские леса к Рязани и уничтожили её. Дружины великого 
князя Суздальского Юрия Всеволодовича – дяди Александра – были 
разбиты под Коломной. Пали Москва, Владимир, Суздаль, Переславль, 
Ростов Великий, Тверь, Торжок… Вся русская земля была устелена не-
захороненными трупами, над которыми справляли пир стервятники и 
дикие звери. Только весенняя распутица заставила Батыя вернуться в 
половецкие степи, не дойдя до Новгорода 100 километров. 

То, чего не достигли восточные кочевники на Северо-Западе Руси, 
вскоре попытались осуществить немецкие рыцари и шведские заво-
еватели. В 1240 году рыцари Ливонского ордена и немецкие охотники 
при пособничестве русского князя-предателя Ярослава Владимирови-
ча захватили Псков. А шведский король Эрих Картавый поспешил за-
владеть богатым Новгородом, послав в новгородскую землю морской 
десант во главе со своим зятем Биргером.

О том, что пришельцы не рассчитывали на серьёзный отпор новго-
родцев во главе с молодым князем Александром, говорит сам издева-
тельский тон послания Биргера: «Если можешь, сопротивляйся, знай, 
что я уже здесь и пленю землю твою». Но князь Александр проявил 
незаурядный полководческий талант и внезапным стремительным на-
лётом на лагерь противника и стоявшие у берега корабли разгромил 
основные силы шведов, а оставшихся сбросил в Неву. Через два года 
он поставил победную точку и в отношениях с немецкими крестонос-
цами в знаменитом Ледовом побоище. Он остановил не только воен-
ную экспансию Запада на русские земли, но и насаждение католициз-
ма папскими миссионерами.

Как известно, в 1251 году папа Иннокентий IV прислал к Александру 
двух кардиналов Гальда и Гемонта. Папа уверял русского князя, будто 
его отец князь Ярослав обещал монаху Плано Карпини подчиниться 
римскому престолу, но смерть помешала ему выполнить это обеща-
ние. В летописях есть ответ князя Александра Римскому папе, и он со-
держит резкий отказ.

Стратегическим выбором князя Александра Ярославича была му-
драя политика, направленная на сохранение Русского государства, 
традиционных духовных ориентиров и чистоты веры. Он, как никто 
другой из русских князей того времени, понимал, что противостоять ор-
дынским завоевателям только военными мерами на тот момент было 
невозможно. Поэтому, жёстко противодействуя «крестовому походу» 
на Русь с Запада, он проявлял великий талант дипломата на Востоке, 
отводя новые беды и нашествия от обескровленной Руси. Четыре раза 

он ездил в Орду, возил богатые подарки, давал согласие на перепись 
данников, вымаливал прощение за убийство ханских баскаков в рус-
ских княжествах, откупался от участия русских дружин в завоеватель-
ных походах ордынцев. Последняя поездка заняла около года с 1262 
по осень 1263. Нужно было умилостивить хана Берке и предотвратить 
карательные акции. Приняв дары и выслушав доводы русского князя, 
хан будто бы успокоился, но, видимо, только внешне. Александр Не-
вский вскоре тяжко занедужил и скончался по пути на родину в Городце 
на Волге. Однако поездки не были напрасными. Они предотвратили 
ряд жестоких кровопролитий и массовый увод русских людей в полон. 
При его содействии в столице Орды Сарае появилась Православная 
епархия, и были посеяны семена будущей евразийской России. Всю 

жизнь он избегал сомнительных политических сделок и губительных 
для своего народа предприятий, действовал так, как того требовала 
судьба Отечества.

Нынешнее положение России во многом созвучно времени Алек-
сандра Невского – экспансией чуждых идеологических ценностей, 
ослаблением экономической и военной мощи нашего государства, 
угрозами с Запада и Востока, отсутствием единства и сплочённости 
в российском обществе, поэтому обращение к опыту родоначальника 
политики собирания и возрождения Руси – насущная необходимость, 
особенного для молодого поколения россиян.

На снимке: памятник А.Я. Невскому на его родине в городе Пере-
славле Залесском

отношение к убогим-юродивым, од-
нако о религиозной подоплёке тако-
го восприятия теперь уже говорить 
сложно. Но мы всё-таки попробуем. И 
поможет нам в этом рассказ Бориса 
Агеева «Убогая». Здесь нам дано уви-
деть и понять, что на каком-то уровне 

человеческого 
сознания всё 
ещё сохраня-
ется память 
о том, что 
убогий – это 

слабый, не приспособленный жить 
вровень с сильными людьми, тот, кто 
ближе к Богу из-за своей душевной и 
телесной немощи. Тот, кому благово-
лит Бог, ибо иного защитника убогий 
не имеет.

Интересующий нас рассказ Бориса 
Агеева написан в 1988 году. Для пра-
вославных это великая дата – тысяче-
летие Крещения Руси.

На первый беглый взгляд, никаких 
признаков религиозного понимания 
феномена юродства в произведении 
не обнаруживается. Даже само это 
слово отсутствует в рассказе. Однако 
при более внимательном прочтении 
выясняется, что текст не лишён опре-
делённого православного колорита, 
о чём свидетельствует наличие та-
ких реалий, как «церковь на берегу», 
«алтарь», «прихожане», «церковный 
придел», «купола», «церковная служ-
ба». Выражения типа «бежал сластей 
житейской славы» или «пытать о вере 
на путях и на торжищах» также оче-
видным образом подсказывают нам 
истоки авторской концепции. Послед-
нее изречение, например, отсылает 
нас к «Просветителю» преподобного 
Иосифа Волоцкого. 

Мотив юродства – как художе-
ственная категория – лишь единожды 
звучит открыто незадолго до кульми-
национного момента рассказа: «Ва-
силий Иванович решил поразить мир 
историческим полотном, где одним 
из персонажей должна стать юро-
дивая в растерзанном платье». И 
далее события разворачиваются уже 
пророчески, словно воплощая в дей-
ствительность фантазию художника: 
образ «юродивой в растерзанном 
платье» силой непредсказуемых об-
стоятельств обретает плоть и кровь.

Возможно, автор намеренно ста-
рался избежать открытого сближения 
своей героини с христианскими юро-
дивыми, а потому прибегнул к такому 
сюжетному повороту.

Героиня рассказа названа «убо-
гой» не только в связи с упомянутыми 
выше признаками: бедность, болезнь, 
слабость, беззащитность, сиротство. 
Слово «убогий» в своей корневой 
сердцевине несёт то основное каче-

ство-состояние, наличие которого в 
людях, определяемых этим словом, 
обусловливает их особый статус в че-
ловеческом обществе – добрые люди 
их всегда жалеют, ласкают, почти с 
благоговением оберегают от разного 
рода посягательств жестокого мира. 
Злые, разумеется, наоборот – норо-
вят обидеть и притеснить, как-нибудь 
воспользоваться их беззащитностью и 
простотой. 

На долю героини Бориса Агеева вы-
падают встречи и с теми, и с другими. 

Она претерпевает и безжалостное 
насилие, и нежную отеческую любовь. 
Удивительно, что в обоих случаях она 
остается верной – интуитивно – той 
самой внутренней сути, которая опре-
деляет её место в жизни земной: быть 
ничьей среди людей, ни к кому не при-
вязываться надолго, ни перед кем не 
иметь обязательств, ото всех в конце 
концов уходить, оставаясь «бездо-
мной на всех просторах земли…».

И не случайно здесь «претерпева-
ет» относится как к жестокости, так и 
к заботе. Библейское «Мужайся и по-
терпи Господа!», вполне приложимое 
к судьбе агеевской героини, означа-
ет равно благодушное приятие и ра-
достей, и скорбей. Именно поэтому 
даже самым ласковым и заботливым 
опекунам, периодически дающим при-
ют убогой, «совладать с Верочкой… 
было не дано». При всей её житейской 
немощи – была в ней какая-то загадоч-
ная сила.

Согласно отведённому ей месту в 
земной жизни, она была вне власти 
житейских обстоятельств, они не тро-
гали её душу. Она будто бы всею су-
тью своей оставалась у-Бога…

Автор намекнул в конце своего рас-
сказа на эту глубоко запрятанную им 
идею нищеты духа человеческого, в не-
мощи которого незримо совершается 
сила Божия. Немного ироничная инто-
нация повествования вовсе не соответ-
ствует, на первый взгляд, такому пони-
манию идеи рассказа. Никто из героев 
(опять же, на первый взгляд) не напо-
минает даже о возможности религиоз-
но-этической интерпретации сюжета. 

И всё-таки авторская система обра-
зов и как бы второстепенных деталей 
предлагает именно такое восприятие 
этого печального повествования. 

Вот, например, эпизод прощания с 
Верочкой в самом конце рассказа:

«Потревожилась Авдотья Павлов-
на, перед иконой помолилась и попри-
читала… Проводила до той самой 
дороги, что вела в сторону Угон – 
может статься, подберут ее преж-
ние старушки и никуда не отпустят. 
Только и оставалось верить в это. 
Стояла Авдотья Павловна на тёплой 
горке под весенним солнышком… кре-
стила Верочкину спину, кивала тря-
сущейся головой и шептала про себя: 

– Бог с тобой, милая, Бог с тобой.
И спустилась Верочка в дол и по-

брела, спотыкаясь, по вставшей ды-
бором дороге, бездомная на всех про-
сторах земли, и даже оглянуться на 
Авдотью Павловну не догадалась».

Так, между прочим, заповедано и в 
одной из главных книг человечества: 
не оглядываться вспять, если идёшь 
вперёд; не привязываться к людям, 
если тебе даны силы идти вдаль по 
вздымающейся дыбором дороге…

Может быть, автор вовсе не под-
разумевает у Верочки ту силу, которую 
предполагаем в ней мы, просто она не 
оглянулась по рассеянности, не имея 
сильного сердечного чувства к Авдотье 
Павловне, а потому и не считая необ-
ходимым благодарно оглядываться… 

Однако же библейский мотив бездо-
мности человека на земле вкупе с об-
разом идущего вперёд без оглядки – 
вполне достаточные, на наш взгляд, 
основания для того, чтобы предпо-
ложить в этом финальном аккорде 
христианскую сущность авторского 
замысла. Религиозная интонация по-
вествования предельно сдержанна, 
почти полностью заземлена до обря-
дово-бытового уровня. И всё-таки… 

Подобно тем первым бледно-зелё-
ным листочкам, взорвавшим набухшие 
почки в день появления Верочки в город-
ке, пробивается сквозь наслоения скеп-
сиса и иронии эта ненавязчивая мело-
дия религиозно-покаянного характера:

«Теперь, спустя двадцать пять 
лет, отблукав по свету – даже и до 
Камчатки дошёл – подумал аз греш-
ный как-то обо всём, сел и написал вот 
этот рассказ. Судите и меня, люди».

Удивительное качество обнаружива-
ешь в этом грустном повествовании Бо-
риса Агеева: не сразу, не вдруг, а только 
после второго, третьего прочтения это-
го, как кажется, не вполне отчётливого 
по своей идее сюжета понемногу про-
зреваешь, как сквозь клубящийся утрен-
ний туман, очертания чего-то очень зна-
чительного и очень красивого.

Вначале увлекает необычная ав-
торская интонация, зарождающая у 
читателя ожидание от текста чего-то 
подобного лесковскому сказу. 

«Городок этот, бывший некогда уезд-
ным, с мощёной булыжником централь-
ной улицей, располагался на невысоком 
холме по правому берегу тихой реки. 
Центр городка на самом холме состоял 
по преимуществу из низкорослых, сред-
ним купеческим достатком строенных 
домов с осыпающимися от древности 
кирпичными фасадами и прорастающей 
прямо из слоя уцелевшей штукатурки 
травой. По склонам холма – чем дальше 
от центра, тем пониже и попрочней – 
городская слободка рассыпалась мело-
чью обывательских строений».

Так начинается рассказ курского пи-
сателя. 

Для сравнения вспомним одно из 
произведений Н.С. Лескова, которое 
повествует о герое, включенном в га-
лерею лесковских «праведников». 

В самом начале своего рассказа 
«Однодум» Лесков, перечисляя досто-
примечательности уездного городка 
Солигалича Костромской губернии, где 
разворачиваются интересующие его 
события, пишет: «В городе бывают 
две годовые ярмарки и еженедельные 

базары; кроме того, значится «до-
вольно деятельная торговля изве-
стью и дегтем». В то время, когда 
жил наш герой, здесь еще были со-
ляные варницы. Все это надо знать, 
чтобы составить понятие о том, как 
мог жить и как действительно жил 
мелкотравчатый герой нашего рас-
сказа Алексашка, или, впоследствии, 
Александр Афанасьевич Рыжов, по 
уличному прозванию «Однодум»».

Очевидно, что слово «мелкотрав-
чатый» даёт понятие не о том, что 
думает о своём герое автор, а выдаёт 
мнение кого-то другого. Словечко это 
из лексикона горожан, знающих Алек-
сашку, но не знающих, до поры, его 
главной думы, поставившей его в ряд 
с библейскими праведниками. 

Обывательская точка зрения впле-
тается в авторское повествование, 
создавая ту неповторимую снисходи-
тельно-ироничную интонацию, кото-
рая так характерна для большинства 
произведений русского классика. 

В рассказе Бориса Агеева ни губер-
ния, ни городок уездный конкретно не 
означены, и это тем более придает его 
повествованию о беззащитной «убо-
гой сиротинушке» оттенок притчевого 
сказа, столь знакомого нам по художе-
ственной манере Лескова.

«К тому году, о котором здесь ска-
зано, напротив исполкома было по-
строено зрелищное сооружение под 
названием «кинотеатр «Простор», 
а влево от въезда в город – здание 
районной газеты. Церковь на бере-
гу, не стерпев скудости прихожан, 
лущилась отставшей краской ранее 
голубых куполов…».

Это «не стерпев скудости прихо-
жан» звучит очень по-лесковски. Харак-
терно и ярко. Церковь здесь – живой, 
мыслящий и чувствующий организм.

Читаем рассказ далее:
«Весной сквозь истёртый ас-

фальт меж камнями обочины про-
совывалась первая робкая травка, 
ветки тополевой аллеи, что вела к 
рынку, зернило вспухшими почками, 
из понизовья левого, затопляемого 
половодьем берега реки тянуло пре-
лым запахом залежалого снега, ло-
шади простолюдинов, что везли на 
рынок натуральный продукт из садов 
и огородов, оставляли на развилке 

дороги за мостом парные котяхи, и 
надо всем этим восходило золоти-
стое пышное солнце».

Если бы не авторская самоирония, 
обнаруживающая себя уже в самом 
конце этого гимна провинциальной 
весне, читателю могло бы показаться, 
что художник умилён написанной им 
картиной. Однако «пышное солнце» – 
это уже перебор. Так что писатель не 
оставляет у нас сомнений относитель-
но характера его повествования. «Ло-
шади простолюдинов» сих неприлич-
ным поведением на улице тоже играют 
не последнюю роль в настраивании 
читателя на необходимое автору вос-
приятие его текста – без слащавой 
сентиментальности и ложного пафоса. 

Кстати, если уж упомянуты просто-
людины, то появятся, надо полагать, 
вскоре и весьма почётные граждане.

На уровне типологии героев рассказ 
«Убогая» также вполне может быть со-
отнесен с лесковским повествованием 
про «мелкотравчатого героя» Алексаш-
ку Рыжова. И «убогая сиротинушка» 
Бориса Агеева, и «сирота-мальчуган» 
Лескова своей социальной беззащит-
ностью и незначительностью обще-
ственного статуса вызывают одинаково 
сочувственное отношение окружающих, 
они являются теми, кто в русской лите-
ратуре именуется «маленький человек». 

Недаром опекун Верочки, Петр 
Георгиевич, ветеран старой закваски, 
ласково кличет свою подопечную: 

– Ах ты, ерундиночка моя!
Герой Лескова был неприхотлив 

в быту и воздержан в пище. Верочка 
тоже «есть не просила – корочкой об-
ходилась». Алексашка Рыжов любил 
ходить по полям и болотам со своей 
почтовой сумкой, она «бродила неуто-
мимо» в окрестностях городка, заболе-
вая «бродяжьим зудом», «пропадала 
днями и не всякую ночь возвращалась 
под кров» к Авдотье Павловне.

Это бродяжничество, между про-
чим, служит традиционным знаком 
юродства, одной из религиозных форм 
которого на Руси было странничество. 

Вспомним, к примеру, Прокопия 
Устюжского, самого первого юроди-
вого Древней Руси. Будучи «смолоду 
богатым купцом», он затем раздал 
своё имение и принял «юродственное 
Христа ради житие и в буйство пре-
ложися» (стал вести себя глупо, как 
думали люди). Он идёт по городам и 
весям, непроходимым лесам и боло-
там, «взыскуя древнего погибшего 
отечества». Его юродство навлекает 
на него от людей «досаду и укорение 
и биение и пхание», но он молится за 
своих обидчиков. Блаженная Ксения 
Петербургская также уходила ночью 
из города и на его окраине молилась и 
таскала кирпичи на леса строящегося 
храма, тайно помогая строителям.

Ночные «пропадания» Верочки тоже 
наводят на мысль о какой-то необыч-
ной, ей одной свойственной молитве. 
Автор не без умысла сообщает о них, 
ибо знает особенности поведения юро-
дивых: днем досаждать людям и тер-
петь от них досаждения, а ночью тайно 
молиться или делать какие-нибудь по-
лезные дела. Что делала Верочка, мы 

не знаем, но нельзя же и полностью от-
рицать возможность ее стихийного, ин-
туитивного моления и доброделания.

В связи с темой бродяжничества 
неизбежно вспоминаются и древне-
русские калики перехожие. Так обычно 
именовались бедные странники, побы-
вавшие в святых местах. Они носили 
калиги – обувь, настолько бедную и 
непрочную, что на Руси она годилась 
только для погребения мёртвых (хотя 
в Риме, к примеру, калиги были обу-
вью легионеров). Чаще всего это были 
люди болезненные, слабые, которые 
жили тем, что бродили по селениям, 
рассказывая о виденных ими чудесах 
и исполняя духовные песни.

Конечно, сюжетная линия рассказа 
Лескова несравненно богаче деталями и 
нюансами поведения героя, но в целом 
авторская идея в своей конечной обо-
стренности представляется нам общей 
для обоих произведений. Тем более что 
и в том, и в другом случае с середины 
текста начинается некий стилистиче-
ский переход от иронии и самоиронии к 
иному, почти эпическому масштабу. 

Выше мы уже сказали о скрытом 
религиозном подтексте повествования 
Бориса Агеева. На поверхность этот 
компонент выходит только в конце 
рассказа, становясь доминирующим 
в авторской позиции. А вначале об-
раз убогой Верочки более гармонично 
вписывается в пространство живущей 
своей естественной жизнью природы, 
нежели в окружающий социум, мир че-
ловека. Появляется она в городке ни-
откуда и уходит неизвестно куда.

«Никто не заметил, откуда и когда 
она появилась в городке. В тот день 
как раз лопнули почки и заструились 
первые бледно-зелёные листочки».

Подобно тому как незаметно растёт 
трава и распускаются листья на дере-
вьях, появляется и она перед взорами 
«общества»: 

«В конце концов общество при-
терпелось к её неладной внешности 
и вечно задранным вверх зрачкам её 
глаз – маленького роста, она каза-
лась всегда заглядывающей снизу 
на людей. Видно, мать-природа не 
весьма и озадачилась, вытворяя ее. 
Никто не знал, как её зовут и только 
потом кто-то случайно решил, что 
её зовут Верочкой».

Хочется отметить здесь особо, что 
рассказ Агеева насыщен едва улови-
мыми «классическими» созвучиями. По-
мимо лесковской интонации, о которой 
было сказано, это и отдельные образы, 
ставшие в русской литературе достаточ-
но узнаваемыми, как, например, «клей-
кие весенние листочки», столь памятные 
всем по «Братьям Карамазовым» Ф.М. 
Достоевского. Хотел того курский писа-
тель или нет, но мотив этот прозвучал 
именно как «классический», восходящий 
к творчеству великого мастера фило-
софских обобщений. У Бориса Агеева 
эти «бледно-зелёные листочки» звучат 
отчётливым мотивом обновления, чи-
стоты природы, а также доверчивости и 
беззащитной открытости его героини.

(Фрагмент, полная версия – на сайте)
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