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варивалъ зубы: чемъ определенней были его слова, темъ неопре
деленней становилось ихъ питающее молчаше.

Не всегда толстовская проповеди возникали предъ нами въ виде 
каталога прописей. Изумляетъ насъ подчасъ полное косноязъте 
проповедника, красноречивейшаго художника слова. Косноязъте 
это впоследствш переходитъ въ определенность прописей: это 
знакъ того, что молчащш предъ нами художникъ научился вла
деть своимъ насильственнымъ творческимъ молчанхемъ. Наконедъ 
прописи переходятъ въ красноречивую немоту пресловутаго „Круга 
Чтенгя“. Намъ ясно до очевидности, какъ могла у Толстого явить
ся мысль составлешя этого „Круга“: обнаживъ корень-идею своего 
художественнаго творчества отъ будто бы ему ненужныхъ цве- 
товъ, лепестковъ, составляющихъ индивидуальную властность его, 
какъ художника слова, Толстой увиделъ предъ собой не себя са
мого, но лишь схему идеи; но ему хотелось видеть не схему, а 
квттъ-эссеицгю. Схема идей толстовскаго творчества далее оказа
лась схемой вообще ряда подобныхъ идей, индивидуально выска- 
занныхъ уже великими мудрецами всехъ временъ и народовъ. Силу 
этого индивидуальнаго высказыванья очевидно сознавалъ Толстой 
у другихъ; а свое безсшпе высказаться вне данныхъ художе
ственной индивидульности лишь смутно предчувствовалъ; и, пред
чувствуя нешгЬнительность своихъ прописей, принялся старательно 
убирать эти прописи чужими цветами великш художникъ слова. 
На безцельно торчащш подъ солнцемъ засыхающш творческш 
корень надевалъ гирлянды чужихъ цветовъ (свои цветы Толстой 
предварительно старательно оборвалъ). Но чуж1е цветы, оторван
ные отъ питающаго ихъ корня, праздно завяли на не питающемъ 
корне толстовскихъ проповедей. Необходимость прибрать свои 
голыя прописи афоризмами изъ Конфущя, Будды и Шопенгауэра 
есть кризисъ последнихъ десятилетш Толстого. Кризисъ этотъ 
заключается въ томъ, что Толстой не могъ не увидеть своей 
ошибки какъ проповедника. И желая исправить эту ошибку, про- 
доведникъ Толстой замолчалъ, задавленный яКругомъ Чтенгя“.

ъКругъ Чтетя“ оказался не солнечнымъ кругомъ; онъ оказался 
кругомъ солнца, зарисованнымъ на бумаге: а такой кругъ— про
сто геометрическая фигура, и наивно въ ней видеть крону свет- 
лыхъ лучей. Но когда Толстой составлялъ этотъ „Кругъ“ (зарисо- 
вывалъ солнце карандашемъ на бумаге), вероятно ему виделась


