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усато-колючие лопасти кактуса, цветшего своим ядовитым желтым 
цветком... 

«Книга Осии» одна из самых невразумительных и наиболее забытая 
из пророческих книг. Но история его личной жизни, будь она написана, 
не уступила бы, может быть, ни с чем несравненной «Книге Руфь». 
Ибо, по преданию, пророка Осию сделало пророком семейное горе: Гомерь 
была совсем девочка, а он был уже не молод; он был целомудрен, 
задумчив, грустен, а она, невзирая на свое детство, была безмерная блуд
ница. 

Машинопись с авторской правкой, сделанной при подготовке к изданию сборника 
«Весной в Иудее.— Роза Иерихона» (Нью-Йорк, 1953), в котором эта миниатюра была 
напечатана (ИМЛИ, ф . 3, он. 1, ед. хр. 55). 

«Пророк Осия» написан по впечатлениям от путешествия Бунина в Палестину 
(1907 г.), но время создания рассказа остается неизвестным. 

«Книга пророка Осии», как и упоминаемая «Книга Руфь», входит в состав Библии 
(«Ветхий завет»). В начале Бунин приводит текст из этой книги (гл. I, ст. 2 и 3). 

ГОСПОДИН ПОРОГОВ 

«Илия же, муж косматый, препоясанный ремнем по чреслам своим, 
изыде на Кармил и преклонися на землю и положи лице свое между ко
ленами своими и рече отрочищу своему: взыди и воззри на пути морские». 

И вот бог дал мне высокую радость видеть воочию те «пути морские», 
синей хлябью уходившие в даль от подножий Кармила. 

Видел я в те счастливые годы и великий Некрополь Египта, развали
ны храмов и богов его, их прямые, спокойные позы — знак долголетия, 
неизменности. Видел на далеком пути к Суану пещеру святого Антония: 
знойно-сонный Нил в ложе мертвых пустынь, знойно-желтые обрывы 
скал, отсвечивающих в Ниле, и эту пещеру — один из несметных египет
ских могильников. Там с восторгом думал я о том, что в дни Антония 
волосатые фиваидские отшельники созывали друг друга на молитву из 
этих пещер-могильников звуком коровьего рога. 

За Суаном видел я малый остров Изиды и два храма ее, дальше — чер
ную Нубию и Пороги нильские. И там думал о первом из Нильских 
богов, имя коего было: -

— Господин Порогов. 
Он мне чудился там, в этом страшном царстве египетского Юга, в веч

ном молчании его светоносных полдней, всюду незримо сущим и живым: 
диким, нагим, чернокожим исполином, со взором блестящим, как черный 
алмаз, с волосами, «иссушенными и закурчавленными Солнцем». 

Машинопись с авторской правкой: ИМЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр,. 48. Правка сде
лана для сборника «Весной в Иудее.— Роза Иерихона» (Нью-Йорк, 1953). 

Эта миниатюра, время создания которой неизвестно, навеяна воспоминаниями о 
путешествии в Египет (1911), когда Бунин посетил Ассуан. Возможно, что это — позд
няя обработка путевых дневниковых записей. О том, что Бунин вел такие записи, сви
детельствует рассказ «Воды многие» (см. Собр. соч. 1965—1967, т. 5, стр. 313—337 и 
примечания к нему— стр. 528). Примером путевого дневника является также очерк 
«В стране пращуров» (настоящ. кн., стр. 76—78). 

Библейское предание связывает Кармил с именем пророка Илии, посрамившего 
здесь жрецов Ваала (Третья книга царств, гл. XVII — XVIII; Четвертая книга царств, 
гл. I—III). Начало миниатюры — контаминация строк из Библии (Четвертая книга 
царств, гл. I, 8; Третья книга царств, гл. XVIII, 42—43). 

В Фиваиде, на берегах Нила, сохранились пещеры, где в III—IV вв. жили хри
стианские отшельники, в том числе основатель монашества Антоний, причисленный 
к лику святых. 


