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Съ доставкою и пересылкою:
На годъ............................................... 6 рублей.
, 8 мѣсяцевъ.................................4 р. 50 к.
„ 6 мѣсяцевъ......................  3 р. 50 к
„ 3 мѣсяца........................................2 р. — к.
„ 1 мѣсяцъ.................................... - 75 к.

За границу на годъ ................ 14 р. — к.
Подписываться можно на всѣ сроки, но не 
иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца. 
Для годовыхъ подписчиковъ допускается 
разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1-му 
марта 1 р., въ 1-му мая 1 р., къ 1-му іюля 

1 р. и 1-го сентября—1 руб,
За перемѣну адреса уплачивается 30 коп. 

и прилагается печатный адресъ
Отдѣльные номера газеты по пять копѣекъ

УРАЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
газвта^общественная, литературная, торгово-промышленная

выходить ежедневно, не исключая дней послѣпраздничныхъ,
въ Екатеринбургѣ.

Объявленія.
для помѣщенія къ газетѣ ивъ губерній—Пермской. Вятск* 
Уфимской, Оренбургской и изъ Сибири принимаются за 
плату на первой страницѣ по 20 ’коп. за строку петита 
жли мѣсто, ею занимаемое и на послѣдней страницѣ по 10 
коп. за строку. Для лицъ, ищущихъ занятій, съ установ

ленной за объявленія платы дѣлается большая скидка.
Объявленія изъ остальныхъ губерній Европейской Россіи 
принимаются по 30 коп. за строку на первой страницѣ 

и но 15 к. на послѣдней.
Объявленія отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ 
или имѣющихъ спои главныя конторы или правленія во 
всѣхъ мѣстахъ Россійской Имперіи или за границей, за 
исключеніемъ Пермской, Вятской. Оренбургской, Уфим
ской и Самарской губерній и всей Сибири принимаются 
исключительно въ центральной конторѣ объявленій Торго
ваго Дома Л. и 9. МЕТЦЛЬ и Ко. Москва, Мясницкая, домъ 
Сытова и въ ея отдѣленіи въ С.-Петербургѣ по Большой 

Морской № 11.
За разсылку отдѣльныхъ объявленій при гаветѣ, вѣсомъ 
не болѣо 1 лота, взимается по 10 р за каждую тыс. 

экземпляровъ.

Отъ редакціи.
Доставляемыя въ редакцію статьи и всякаго рода замѣтки 
должны быть съ подписью автора, точнымъ адресомъ еги 
и обозначеніемъ условій. Всѣ рукописи могутъ быть 
исправляемы по усмотрѣнію редакціи. Мелкія статьи и за

мѣтки, не принятыя редакціей, уничтомаются.

4-Телефонъ редакціи и типографіи Кр 240. ф

.ВСЕОБЩАЯ КОМПАНІЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Екатеринбургское Инженерное Бюро. Екатеринбургъ, Главный проси., д. Ижболдина № 22. Телеграммы: Альгемъ—Екатеринбургъ, Телефонъ: № 273.

и

съ платой за входъ для постороннихъ по 50 к.
А п о п с ъ. Въ пятницу, 22 февраля, Дѣтскій ве
черъ съ платой для постороннихъ по 25 к. и дѣтей 
по Щ к. Въ субботу, 23 февраля Семейный ве
черъ, входъ по рекомендаціи членовъ съ платой для 
постороннихъ по 50 к. Начало семейныхъ вечеровъ въ 
9 ч,„ маскарада въ 10 ч. и дѣтскаго веч. въ 7 ч. веч.

1902 г.
Верхъ Иеетскій заводъ.

СОВѢТЪ СТАРШИНЪ
Верхъ-Исетснаго собранія 

имѣетъ честь извѣстить г.г. членовъ и постоянныхъ 
гостей Собранія, что въ четвергъ, 21 февраля,

Русское Электрическое Общество J H I О Н Ъ
ИНЖЕНЕРНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ. ||| УКТУССКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ТУЛИКОВА.

Составленіе и выполненіе смѣтъ и проэктовъ на полное электрическое оборудованіе рудниковъ, горныхъ за
водовъ и поставку спеціальныхъ машинъ, какъ для горнаго и горнозаводскаго дѣла, такъ и для другихъ ви

довъ промышленности.
На складѣ имѣются паро-динамо, динамо-машины, моторы, перфораторы, всякаго рода измѣрительные прибо

ры, весь установочный матеріалъ и пр. электрическія принадлежности въ самомъ большомъ выборѣ.

ЗАВТРАМ
Начало въ 3 часа.

Ліоварищеетво

В. ВЫСОЦКІЙ « К"
Основной капиталъ 6.000.000 рублей-
Годовой оборотъ 20.000.000 „

Правленіе въ ^Москвѣ 
Отдѣленіе въ Екатеринбургѣ 

По Уитусской улицѣ, домъ Ns 19-й.

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА
7 , 4 ' * ■ -■*-—'

уголъ Главной и Торгово-Площадной улицъ, въ чайномъ ряду, 
д. Казанцевой.

I Готовое платье
І мужское и дамское.

Пріемъ заказовъ 
изъ 

Русскихъ, Фран
цузскихъ и Ан

глійскихъ
МАТЕРІЙ.

ПАЛЬТО
Д е м и-с е з о н ъ. 

КОСТЮМЫ
Деми-сезонъ, 

и БРЮКИ.

Ротонды,
Кепы Гейша, 

Саки и
Жакеты.

ПОЛУЧЕНЪ
вольтой выборъ

Готоваго платья 
Для 

весенняго сезона

ВЪ ПЯТНИЦУ 22 ФЕВРАЛЯ,
въ концертномъ залѣ И. 3. МЛИПЕЦКАГО -

для усиленія средствъ Общества Попеченія о народномъ образованіи.
данъ будетъ дѣтскій спектакль

СНѢГУРОЧКА
сказка въ лицахъ, въ 2 дѣйс. съ хорами, плясками, играми и апофеозомъ. Сюжетъ 

заимствованъ изъ народной сказки. 

концертное отдѣленіе
Въ концертномъ отдѣленіи примутъ участіе М. И. Антонова, Л. П. Бе
бенина, H. М. Береновъ, Г, О. Клеръ, Я. Ю. Либерманъ, А. Н. Шля- 

пинъ и хоръ музыкальнаго кружка.
Хоръ и оркестръ подъ управленіемъ II. А. КРОНЕВЕРГЪ.

/ТСІМНЫ Оркестръ подъ управленіемъ Кирхгофъ, танцы подъ управленіемъ Галецкаго. J/'J * НАЧАЛО въ 6^2 часовъ.
Билеты заблаговременно можно получать въ музыкальномъ магазинѣ Е. И. Иванова, 

Распорядитель И. БЕРЕНОВЪ.

Городской театръ.
Опереточная труппа подъ управленіемъ В. П. АЛМАЗОВОЙ.

Въ четвергъ, 2і февраля, представлено будетъ

УЖАСЫ ВОИНЫ
Ацлцлт ■ пятницу 22 февраля, бенефисъ В. В. Миловидовой, прѳд.^будѳтъ „Гейша“, въ 
пПипиЬі субботу 23 февраля утромъ „Аскольдова могила“ полностью, вечеромъ бенефисъ 

М. Н Ахматова „Санъ Той‘‘(новаягѳйпіа‘‘ соч. Садня Джонса, композитора знаменитой оп. Гейша.

Общество Любителей Изящныхъ Искусствъ
21-го февраля нынѣшняго года въ помѣщенія Благороднаго Собранія ров

но въ 2 часа дня произойдетъ засѣданіе Общества, посвященное памяти IL В. 
Гоголя, при чемъ будутъ сдѣланы слѣдующія сообщенія: В. И. МАМИНЫМЪ: 
„Смерть H. В. Гоголя, 21 февраля 1852 года“, В. М. ГАВРИЛОВЫМЪ; „Черты 
характера H. В. Гоголя, отразившіяся на его творчествѣ“ и А. И. ИСТОМИ
НЫМЪ: „Творчество H. В. Гоголя“

Предсѣдатель Общества В. Маминъ.

_______________ Секретарь В. Веснованій.

Жена и дѣти почт.-тел. чиновника Екатеринб. Почто
вой Конторы

съ душевнымъ прискорбівмъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ 
о смерти его: послѣдовавшей 20 сего февраля въ 212 час. дня 
Выносъ тѣла въ Вознесенскую церковь состоится 22 февраля 

въ 712 часовъ утра.

МИШИНА
-s НАСТОЯ ЩАЯ

ВЕРХЪ-ИСЕТСКІЙТЕАТРЪ.
Въ Четвергъ, 21 февраля, "

Труппою русскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленіемъ Е. В. Любова, 
съ участіемъ артиста Императорскихъ театровъ М. В. ДАЛЬСКАГО

Торжественный вечеръ и спектакль,
посвященный памяти H. В. ГОГОЛЯ,

ПРОГРАММА:

ПРОЧНАЯ

Временное управленіе
ОБЩЕСТВА

Уішьми Голтъ Тешшъ
приглАШдетъ

гг. членовъ 22 февраля въ 12 час 
дня на общее собраніе въ музей 

Уральскаго Общества.

А ПОТОМУ

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
во всемъ мътъ.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Т-во

Г.рявленіе: МОСКВА. Отдѣленія: С -Легербургъ. Кіевъ. 
Одесса. Ташкентъ. Екатеринбургъ. В риіава Ростовъ и Д. 

Прелсъ-нурйнты бэзплягно.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЬЛОІГЪ

Я. Ю. Либерманъ, 
принимаетъ больныхъ отъ 8 до 9 Цг час. утра 

и отъ 5 до 7 час. веч.

Лѣченіе свѣтомъ.
Златоустовская ул. д. Злоказова противъ 

аптеки.

ДОКТОРЪ
Б. И. БРОДОВСКІЙ 

принимаетъ СПЕЦІАЛЬНО по болѣзнямъ 

уха, носа и горла 
отъ 9 до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч. веч.
Покровскій пр., д. Гофмейстера, № 35 

(надъ музыкальн. магазиномъ Симоновичъ)

ОДѢЯЛА
А T Л А С И Ы Я, 
ВЪ МАГАЗИНЪ 

Генриха Деретцъ. 
Подробный иллюстрированный прейсъ-курантъ 

безплатно.

IV.
ЖИВЫЯ КАРТИНЫ И ХАРАКТЕРНЫЕ ТАНЦЫ.

I.

Краткое чтеніе о Гоголѣ (рефератъ).
II.

Мертвыя души. Двѣ сцены^изъ^поамы Н.

III.

Музылальн. отдѣленіе.

Комедія сочиненія H. В. ГОГОЛЯ. Даны будутъ 
3-й и 4-й акты.

VI.
)\по^еозъ и слава. à 

х 
à

НА ГИТАРѢ 
даю ЗАОЧНЫЕ уроки 
Полный курсъ 100 уроковъ, съ разсрочкою 
10 рублей. Успѣхъ гарантирую. Условія без
платно. Пробная лекція 35 коп. почтовыми 
марками. Обращаться всегда письменно г 
Тюмень, Тобольской губ. А. ІИ. АФРОМѢЕВУ,

Сюрту кь 

Визитки, 

Смокинги

Б А Л Ъ (танцы), s
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КІОСКИ.

МОСКОВСКІЙ МАГАЗИНЪ 
ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 

М н. ФОМЕНКО 
прот. Кафедральнаго собора, д. В. И. Дмитріева.

Повторен
АШШІІ Ö’ чительно

исклю*:іе этого спектакля утромъ въ Пятницу 22-го февраля 
для учащихся средне-учебныхъ заведеній. Цѣна мѣстамъ 42 к-

Начало въ 7 ч. вечера.

ресторанъ

„МЕДВѢДЬ“
ЕЖЕДHЕВН О ЗАВТРАКИ, УЖИНЫ И БЛИНЫ

©бѣды
Изъ 4-хъ блюдъ ... 75 к.

„ 3-хъ „ ... 60 „
„ 2-хъ „ ... 45 „

Ресторанъ открытъ кромѣ дней предпраздничныхъ 
до I часу ночи.

М. I. Болухеръ 5
Успенская, домъ М 25, Лаптева.

Принимаетъ по болѣзнямъ кожи мочевымъ, ве
нерическимъ и сифилису.

Отъ 8 do 1 ч. и отъ 5 ч. до 8 ч. Жсч
щинъ отъ 2. ч до 3 ч.

Магазинъ С. А. Серебренникова
Богоявленская ул. д, Бр, Дмитріевыхъ.

ГРАММОФОНЫ I ш къ нм
Съ почтеніемъ Залазаевъ

24 февраля НОВО! НОВО!! НОВО!!!
БЪ МОСКВѢ

Разныя вдодии и 
у „Бр. АГАФУРОВЫХЪ 

въ Екатеринбургѣ, Перми» Тюмени

ДОКТОРЪ.

©F. <Л. Ландсбергъ
црннпш^ъ СПЕЦІАЛЬНО по болѣзнямъШЗД, ШЙ Ï НОСА

I оть 9 до 1 ч. п отъ 5 до 7 ч.
Театральн. ул., X. 7, ряд. съ женск. іимназ.

2

пшшI
для невѣстъ, 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

Л. И. СТЕРНЪ. 
Покровскій пр., д. Ермолаева

ПОСЛѢДНІЙ день
За входъ въ музей Ю коп- 

Дѣти до 12 лѣтъ, воспитанники учебныхъ заведеній въ формѣ и нижніе военные 
ПЛАТЯТЪ ПОЛОВ НУ.

Въ анатомич. отдѣленіе входъ 10 к. только для взрослыхъ Для дамъ во пятницамъ. 

Подробные каталоги по 10 коп.

съ 9 ч. до 10 ч. веч.
НокЬовскій проспектъ, у Каменнаго моста, д.Нуровыхъ.

Вырабатываются на ново-изобрѣтенныхъ машинахъ
БЕЗЪ ПРИКОСНОВЕНІЯ РУКЪ

Центральный складъ для Урала и Сибири у Торгово-Промышленнаго Товарищества Т. 
А. АФОНИНОЙ С-вей, въ Екатеринбургѣ, Челябинскѣ и Камышловѣ.

В. Ä. Доброхотова
со свѣтолѳчѳбны.мъ и элѳктро-массажнымъ. 

(вибраторный .массажъ) отдѣлами.
Для леченія имѣются всево?^ кныя приспособленія, 

обставленныя согласно послѣднему слову пауки.
Больные принимаются съ разнообразными хро

ническими заболѣваніями.ДОКТОРЪ
И. А. С Я Н 0.

I Акушерство и женскія болѣзни.
I ПРІЕМЪ ВОЛЬНЫХЪ утромъ отъ 10 до I ч,, 

отъ 5 до 7 ч. Равгуляевокая, д. W 5.
веч

И. Д. Екатеринбургскаго городского 
АРХИТЕКТОРА

Симъ доводитъ до свѣдѣнія домовладѣльцевъ, что кро 
сѣ обязанностей по должности, съ оазрѣшенія Город 
кой Упрввы, принимаетъ на себя составленіе разнаго ро
да проэнтивныхъ чертежей и смѣтъ на постройку граждан 
снихъ зданій и церквей съ наблюденіемъ за проиввод 
ствомъ работы. Равно состоитъ агентомъ страховаго об 
щиства „Якорь“, заключаетъ страхованіе имуществ отъ 

огня и страхованіе жизни.
Адресъ въ домѣ Иконникова № 18 по Главному про

спекту противъ Реальнаго А. учил. Для личныхъ перв
оворовъ утромъ отъ 8 до 10 час. и вечеромъ отъ 6 ло 

8 час.

БАРЫШНЯ
ищетъ конторскихъ занятій. Можетъ работать 

на пишущей машинѣ. Водочная 78.

Въ этомъ № шесть страницъ.
Слѣдующій № выйдетъ въ по

недѣльникъ, 25 февраля.
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H. В. Гоголь

лава свѣточамъ, намъ
] V I СИ

Р Тьму невѣжества
СІЯЮЩИМЪ,

Слава!

озаря
ющимъ;

Созидательной волѣ генія, 
Силамъ творческимъ вдохновенія 

Слава!

Отъ края до края 
На чертѣ летая, 

Ликуетъ Вакула, Осканы женихъ.
VIII

Чу!„Солнце нызенько, вечеръ блызенько, 
Выйди до мене, мое серденько!“ 
Поетъ молодой, разудалый казакъ, 
Зоветъ на свиданье, какъ нѣжную панну, 
Свою ясноокую, милую Ганну, 
Не можетъ красавицу вызвать никакъ...

Окно растворилось, 
Въ немъ Ганна явилась— 

Съ румянцемъ, какъ въ пышномъ цвѣту 
алый макъ.

Самъ чертъ забываетъ о
Солохи 

козняхъ ли
хихъ.

Рисуетъ въ волшебныхъ разсказахъ сво
ихъ.

Мы видимъ дивчатъ, парубковъ, слы
шимъ вздохи, 

Лобзанья влюбленныхъ... Въ гостяхъ у

Многіемечтаній. изъ

усская литература двадцатыхъ
годовъ прош- 

напоминаотъ 
въ барскомъ,

можетъ-быть, сатирикомъ лишь потому, что выхъ юношескихъ

крѣпостномъ владѳніи. За тус
клыми стеклами ея не высо
кихъ рамъ лежитъ необъят
ная окружность міра, милліоны

людей борются съ жестокой къ 
но вѣчно-юной, вѣчно-прекрас-

и тридцатыхъ 
лаго столѣтія 
собою теплицу

милліоновъ 
человѣку,
ной природою, то побѣждая ее, то падая

между творцомъ „Горя отъ ума11 и твор
цомъ „Онѣгина,“ была огромная разница ' 
во взглядахъ на современное имъ общество. ; 
Пушкинъ только вышучивалъ, вйсМѢивалъ, 
Грибоѣдовъ клеймилъ. Первый потѣшался надъ 
глупостью, брезгливо отворачивался отъ под
лости безъ особеннаго . негодованія, второй 
пламенѣлъ гнѣвомъ — при видѣ стражду
щихъ Чацкихъ и безпечальныхъ Фаму
совыхъ, Молчаливыхъ, Софій, грубыхъ 

, Скалозубовъ, плутоватыхъ Загорѣцкихъ, 
вольнодумно-пустыхъ Репетиловыхъ и дру- 

’ гихъ представителей русскаго общества, ко-
I торое умнѣе себя человѣка провозгласило 

въ борьбѣ; вѣчные рабы суроваго зако-! опаснымъ безумцемъ.
на, они борются еще другъ съ другомъ Между Пушкинымъ и Гоголемъ стоитъ

IX
Поэзія Гоголя, это—стихія
То правды, то вымысла. Образомъ Вія 
На каждаго ужасъ наводитъ она.
Чудовищенъ видъ великана-калѣки: 
Лицо изъ желѣза и длинныя вѣки... 
Глубокая въ церкви царитъ тишина.

Хома слышитъ голосъ,
И сталъ дыбомъ волосъ;

Хома видитъ Вія, и жизнь прервана!

за существованіе, подобію кровожаднымъ умственно и духовно родственный послѣдне
звѣрямъ; причемъ сильные, конечно, порабо-
щаютъ или истребляютъ слабыхъ. Надъ стек
ляннымъ потолкомъ унылой теплицы разсти
лается безграничное небо, сегодня, съ ли
кующимъ солнцемъ, лазурное, завтра пас-

му Грибоѣдовъ, и обойти его невозможно, 
невозможно, какъ мореходцу, направляюще
муся воднымъ путемъ отъ береговъ Малой 
Азіи къ Атлантическому океану, нельзя 
миновать этого пути чрезъ Средиземное

мурноѳ, загроможденное темными тучами, и
бѣднымъ тепличнымъ растеніямъ, создай- 1 только намокъ на творчество Гоголя,

море. Написанныя Пушкинымъ повѣсти
яв-

Беззавѣтно Русь полюбившему, 
Свѣтъ и мракъ ея изучившему 

Слава!
Съ кривдой лютою воевавшему
II враговъ добра бичевавшему 

Слава!
Скорби пламенной, гнѣву страстному, 
Смѣху честному, громогласному 

Слава!
То веселому, то печальному, 
Слава Гоголю геніальному, 

Слава!

Въ блескѣ зари ослѣпительной 
Славы его немерцающей 
Геній мы зримъ удивительный 
Громко къ труду призывающій.

Долгіе годы промчалися 
И надъ безсмертной могилою 
Мощные корни поднялися 
Съ несокрушимою силою;

Тучи раздвинулись темныя, 
Въ дебряхъ невѣжества дикого 
Распространилось огромное 
Имя поэта великаго.

Вотъ онъ, Русь, Богомъ хранимая, 
Сынъ твой, тебя прославляющій! 
Видишь ли слезы незримыя, 
Слышишь ли смѣхъ ободряющій!

Радостно чтутъ поколѣнія 
Память о немъ незабвенную, 
Чтутъ завѣщаніе генія, 
Будто скрижали священныя.

Въ блескѣ зари ослѣпительной 
Славы его немерцаюшей 
Праздникъ насталъ упоительный— 
День этотъ, насъ ожидающій!..

И. Либаковъ.

I
Подъ небомъ Украйны, подъ небомъ 

лазурнымъ,
Гдѣ ночью русалки, на лонѣ безбурномъ, 
Волну поднимаютъ, играютъ съ волной, 
Зеленыя кудри украсивъ вѣнками, 
Ловя отраженныя звѣзды руками, 
Качаются тихо на зыби рѣчной,—

Подъ небомъ Украйны 
Волшебныя тайны

Ревниво хранятся сѣдой стариной.
II

Подъ небомъ Украйны, подъ ласковымъ 
небомъ.

Гдѣ люди

Но правда у Гоголя часто страшнѣе 
Всѣхъ ужасовъ вымысла. Люди смѣшнѣе 
Уродцевъ и гномовъ, коварнѣй чертей, 
И если-бы ихъ сатанѣ предложили 
Взять въ пекло, навѣрно-бъ отказъ по-.

лучили, 
Зане его черти честнѣе людей, 

Не алчны, не падки 
На плутни, на взятки,

Другъ другу не ставятъ враждебныхъ 
сѣтей.

XI 
Сквозникъ-Дмухановскій, хоть быль го

родничій, 
Имѣлъ, какъ большой лихоимецъ, обы- 

і чай
Прескверный, несвойственный даже чер- 

! тямъ.
I Вѣдь черти—не то, что хапуги съ ру

ками, 
' Берущими взятки борзыми щенками 
I На проигрышъ въ карты, въ подарокъ 
і гостямъ.

Они безобразны,
Но все-же не грязны, 

Какъ люди, доступные низкимъ страс
тямъ.

XII
Злой духъ чарованіемъ умъ отуманитъ, I 

• Однако-же, какъ Хлестаковъ, не обма- 
« нетъ,
' Да такъ, чтобъ дивился продѣлкамъ 

весь свѣтъ; „ 
і Хоть черту хитрить надлежитъ почер-
I товски,
. Соврать ухитриться-ль онъ похлестаков-
I ски,
Когда хлестаковской фантазіи нѣтъ?

Не жнетъ—гдѣ не сѣетъ, 
Брать въ долгъ не умѣетъ

I И послѣ себя не скрываетъ онъ слѣдъ.
І XIII
: Чертъ странствуетъ всюду, по морю
I сушѣ,
Довѣреннымъ ада, но мертвыя души

и

Скупать у помѣщиковъ, чтобы потомъ- 
За счетъ ротозѣйства, за страхъ безго

ловья—
Вписавъ поименно тѣ души въ условье, 

. Живыми помѣтить ихъ врознь и гуртомъ, 
і Нѣтъ, чертъ не рѣшится

На это, и мнится:
; Нашъ Чичиковъ опытнѣй дьявола въ 
! ТОМЪ...

XIV
У черта, конечно, огромная сила, 
А все-жъ Собакевича съ ногъ-бы несби- 

встрѣчаютъ радушьемъ и ла:
хлѣбомъ Онъ, крякнувъ сердито, ему-бъ на сту-хлѣбомъ

Заѣзжаго гостя, природа щедра; пилъ
Тамъ каждый улыбкою солнца утѣшенъ... Медвѣжьей ступнею на жидкія ножки, 
Межъ тополей стройныхъ, цвѣтущихъ И чертъ запищалъ-бы, капъ мышь въ 

' лапахъ кошки,черешенъ 
Бѣлѣютъ въ веселой дали хутора, 

Озера степныя 
И глади рѣчныя

Нѣжнѣе лазури, свѣтлѣй серебра.
III

Былое встаетъ, съ Запорожскою Сѣчью
Въ преданьяхъ, плѣняющихъ страстною 

рѣчью ,

.■ Къ нему о пощадѣ-бы онъ возопилъ... 
Всѣ знаютъ Ноздрева, 
Ищите другого,

1 Но только не въ сонмищѣ адовыхъ силъ!
I XV
Намъ глупость Коробочки, запахъ пет-

И вѣющихъ ширью, свободой степей;
Встаетъ оно въ росказняхъ старцевъ

рушкинъ
Противны, но—какъ отвратителенъ Плю

шкинъ,

угрюмыхъ,
! Сей скаредъ, носившій дырявый халатъ 
И всякую дрянь по дорогѣ сбиравшій,

Въ задумчивыхъ сказкахъ и сказочныхъ Надъ коркою черстваго хлѣба дрожав- 
думахъ, ! ™й

Встаетъ въ грустныхъ пѣсняхъ слѣп- 
цовъ-кобзарей

Крикъ, топотъ... Не чудо-ль?
Казацкая удаль

На коняхъ проносится вихря быстрѣй 
IV

Достойное славы въ быломъ не забыто 
И все, что Украйной давно пережито, 
Художники слова и кисти не разъ

1 Морившій себя и другихъ психопатъ!
Подверженный власти 
Губительной страсти, 

Онъ могъ бы собой возмутить

XVI

самый 
адъ.

Признать непреложною истиной 
Страшнѣе, чудовищнѣй Дантова ада

надо:

Дѣйствительность русская прежде была. 
тг- - При грубости нравовъ, на жалкомъНамъ въ чудныхъ созданьяхъ своихъ , 1 1 ’ безлюдьѣ

воплощали, 
Къ величью былого они обращали 
Безславныхъ, лишенныхъ величія, насъ. 

Ихъ мало ли, много-ль, 
Но выше всѣхъ Гоголь,

Чей творческій геній—цѣннѣйшій алмазъ.

Великъ его геній—алмазъ многогранный, । 
Сіяніемъ вѣчнаго солнца вѣнчанный... 
Стиль Гоголя пышенъ, какъ утромъ 

востокъ;
Онъ—бурно иль плавно—съ высокой 

стремнины, 
Сквозь дебри лѣсныя, бѣгущій въ до

лины, 
И въ степи, живительный горный потокъ, 

Чарующе-ново I
Крылатое слово,

Легко и свѣжо, какъ степной вѣтерокъ. ’ 
VI

Въ роскошныхъ картинахъ Украйна— ;

ГІри мертвомъ законѣ, слѣпомъ право- 
1 судьѣ,
Не правда, а кривда вершила дѣла;

! Духъ косности дикой 
Царилъ надъ великой 

Страной; въ ней гражданская совѣсть 
спала.

1 XVII
Тогда мраколюбцы, предвидя опасность, 
Душили, враждебную подлости, глас

ность: 
Свободное слово пугало ихъ всѣхъ! 
Иные насмѣшки, какъ грома, боялись, 
Надъ плутней чужой втихомолку смѣя-

Въ
лись, 

душѣ затаивъ преступленье иль 
грѣхъ,

При алчности ярой, 
И вдругъ Божьей карой 

Повергся на нихъ обличительный смѣхъ.
XVIII

передъ нами .. Шатнулись и рухнули въ 
Вотъ Бульба Тарасъ со своими сынами— ,
Андріемъ, Остапомъ... Ихъ бѣдная мать, Безсудья и Кривды... Но 
Прощаясь, ломаетъ, въ отчаяньи руки
И съ ними разставшись тоскуетъ въ Смѣхъ Гоголя, сильный и 

разлукѣ... і

бездну твер■ 
дыни 

слышенъ до
нынѣ

днесь, какъ 
въ быломъ.

Пусть ей не дождаться, но будетъ ихъ Духовныя раны онъ также врачуетъ,
ждать.

Вернется-ль мужъ съ бою?
Нѣтъ, станетъ вдовою 

Она горемычную жизнь доживать.
VII

. Пороки согражданъ, какъ прежде бичу- 
! етъ,
Рокочетъ надъ новымъ ликующимъзломъ.

і Въ немъ тѣ-же угрозы
И тѣ-же все слезы...

Для чуткаго слуха и сердца—приманки: Греми-же, смѣхъ Гоголя, въ краѣ роД- 
Намъ Рудый Панько „Вечера близь Ди-j номъ!

каньки Николай Пановъ.
номъ!

нымъ по образцу и подобію другихъ, отда-. ляющагося въ русской литературѣ родона- 
ленныхъ, отъ нихъ, растеній, возросшимъ ! пальникомъ, такъ называемаго, натурализма, 
внѣ чуждой, запредѣльной свободной стихіи, Впрочемъ, для болѣе вѣрнаго, яркаго ои-
не доступно ея живительное дыханіе. Не рѳдѣлепія всего, созданнаго,
потому-ль взору, привыкшему къ широкимъ Гоголемъ, слово
НПОСТПЯ HP.TR Я Mrk Tl г.гт ітпгЬтлкл ‘ бѢДНО ІібО НОпространствамъ и окружностямъ, къ цвѣтамъ
и окраскамъ, въ которыхъ трепещетъ жизнь, 
кажутся они не живыми, а искусственными?

Возьмите по
вѣсти Карамзина 
или Марлинскаго, 
остановитесь па 

беллетристиче-
скихъ 
НІЯХЪ 
менѣе 
ныхъ,

произвѳде- 
другихъ, 

значитель- 
писателей,

но въ общемъ, 
такъ-сказать, дѣ
лавшихъ литера
туру того време
ни, вы увидите, 
что тогдашняя ли
тература была, 
именно, теплич
ной, полубѳзжи& 
ненной,едва осво
бодившейся отъ 
гнета псевдоклас
сицизма и всту
пившей въ роман
тическія дебри,съ 
тусклымъ свѣтиль 
никомъ, взятымъ 
изъ рукъ нѣмѳц-

натурализмъ
совершоннаго 
“ слишкомъ

выражаетъ собою ни идей,
і ни формъ гоголевскаго творчества и огра

ничиваетъ самое понятіе о нихъ. Гоголь 
принесъ въ нашу 
литературу не 
одинъ натура
лизмъ, принесъ 
правду художе-
ственнаго вымы
сла, эту законную 
дочь красоты, 
влюбленной въ ис
кусство, вопло
щающее жизнь. 
Если вамъ нужна 
какая-нибудь фор 
мула, то лучше 
одной, взятой у 
Бѣлинскаго: „гдѣ 
жизнь, тамъ и поэ
зія“ ничего не 
найдете. Опа при
мѣнима даже въ 
тѣхъ случаяхъ, 
когда жизнь за
ключаетъ въ себѣ 
безобразное. Ис
тинный худож
никъ пронесетъ 
его сквозь горнило

учениковъ писали стихи; Г ого л ь усердію 
предавался рисованію,Д увлекался самимъ 
разнообразнымъ чтеніемъ, но болѣе всего 
тяготѣлъ къ театру. Въ стѣнахъ лицея опъ 
пользовался успѣхомъ актера, ибо мастерски 
исполнялъ роли стариковъ и старухъ,былъ пре
восходнымъ чтецомъ, каковымъ оставался, по 
свидѣтельству Бѣлинскаго, Тургенева, Ак
сакова и другихъ, всю жизнь. Его чтеніе, 
когда онъ сталъ уже извѣстнымъ писателемъ, 
приводило въ восторгъ не только ихъ, но 
и самого Щепкина. Въ лицеѣ Гоголь меч
талъ о Петербургѣ, который представлялся 
ему въ лучезарномъ свѣтѣ, онъ всею душою 
стремился въ сѣверную столпцу, намѣчая 
высокую цѣль будущей тамъ жизни, и вы
ражалъ свои мечты въ стихотворной идилліи 
„Ганцъ Кюхельгартѳнъ“. Послѣ выпускного 
экзамена Гоголь возвращается ненадолго на 
родину, въ свою милую Васильевку, полтав
ской губерніи, гдѣ жили съ ого матерью 
сестры; отецъ-же незадолго до втого времени 
умеръ. Въ декабрѣ 1828 года Гоголь, съ 
пріятелемъ ' своимъ А. Г. /Гишлевскимъ, 
Ѣдетъ на Москву въ Петербургъ, но-—за
очно влюбленный въ воображаемыя прелести 
невской сголицы-юный мечтатель-поэтъ ми
нуетъ первопрестольную, не останавливается 
въ ней, спѣшитъ далѣе. Съ чувствомъ на
ивнаго благоговѣнія въѣхалъ онъ въ слав
ный градъ Петра, манившій, привлекавшій 
его къ себѣ, но суровая дѣйствительность, 
которая не уживается съ поэтическими меч
тами и грезами, разумѣется, сразу охлади
ла пламенный восторгъ юноши. Онъ меч
талъ о квартирѣ съ окнами на Неву, не 
подозрѣвая того, что въ этомъ районѣ мо
гутъ безбѣдно жить только богатые: приш
лось довольствоваться обращенной на дворъ,
къ грязной стѣнѣ, коморкою въ 
этажѣ дома, биткомъ набитаго 
и притомъ въ одной изъ не

верхнемъ 
жильцами, 
пышныхъ

улицъ. Дороговизна всего необходимаго для 
существованія ошеломила неопытнаго юношу; 
многія-многія мелочи петербургской буднич
ной жизни, затѣмъ еще несносный балтій
скій климатъ, рѣзко-противоположный укра
инскому, съ каждымъ днемъ, только обостря
ли горечь его разочарованія .. Старая исто 
рія! Кто изъ насъ, въ годы ранней юпос-
™, не мечталъ, подобно Гоголю, о сѣвор-

кой, болѣзненно и мрачно, мечтательной, музы, художественнаго творчества и сдѣлаетъ 
которой только Жуковскій умѣлъ придать своеобразно-пріятнымъ і 
своеобразную прелесть. Поэты и беллетристы ибо подражая безобразному,
допушкинскаго періода русской литературы
при всей патріотичности своихъ настроеній, 
были, какъ-бы, пасынками своего народа и по 
творили изъ жизни, а сочиняли нѣчто впѣжі.А 
ненноѳ, внѣрусскоѳ, чуждое самыхъ основныхъ 
чертъ національнаго. Ихъ герои—безсмыслен
ныя куклы, выкрашенныя въ цвѣта господство
вавшихъ тогда вкусовъ; дѣйствіе этихъ ге
роевъ было не живое, а механическое, ка
кое и должно быть у куколъ или маріоне
токъ, за которыхъ—для того, чтобы ихъ 
не могли принять за деревянныя пли фар
форовыя издѣлія,—говорили сами авторы, 
ревниво охранявшіе святость высокаго сти
ля. Только фонъ-Визипъ, значительно рань
ше, во всей русской литературѣ первыхъ 
временъ ея существованія, былъ естествененъ, 
реаленъ, и этотъ писатель, до появленія 
Грибоѣдовой комедіи „Pope отъ ума“, 
до первыхъ главъ Пушкинскаго „Онѣгина,“,
ѳдва-ли не первый изобразилъ жизнь 
но русскую, подъ извѣстнымъ угломъ 
нія стоявшую передъ его взоромъ...
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Отмѣчая этапы, по которымъ шла

литература отъ выспренняго, 
къ реальному, естественному, 
что жизнь русская, какою она

нашему любованію,
онъ—скажемъ

словами самого Гоголя—„возводитъ его въ 
перлъ созданія“. Непраздно говоритъ извѣст
ный французскій ученый М. Гюйо въ своей 
превосходной книгѣ „ Современная эстети
ка,“: „Подражаніе безобразному, въ основаніи 
своемъ, становится подражѳніѳмъ прекрасному 
и всемірному порядку; подражаніе вообще 
стремится перейти въ творчество, вымыселъ 
—слиться съ жизнью“.Развѣ это несправед
ливо? „Итакъ“—заключаетъ онъ свой ана
лизъ—„конечная цѣль искусства есть жизнь, 
художникъ, если и притворяется, то для того 
только, чтобы убѣдить пасъ въ своемъ непри
творствѣ“. Развѣ это непримѣнимо къ нашему 
Гоголю болѣе, чѣмъ къ кому-либо изъ дру-
гихъ, какъ соврѳмѳнныхъ ему, такъ и

имен- 
зрѣ-

слѣдующихъ, идущихъ за нимъ, писателей?
ггвшш ннннШпвяооп

Гоголь явился въ русской литературѣ, 
какъ извѣстно, съ „Вечерами близь Ди
каньки“, настолько прекрасными, что Пуш
кинъ, хронологически—первый нашъ вели
кій поэтъ, давшій намъ собственными, паи-

пой Пальмирѣ, приставлявшейся намъ из
дали поэтическими древними Аѳинами, въ 
которыхъ предъ нами, какъ только вступимъ 
въ нихъ, сейчасъ-же распахнутся, по наше
му желанію, двери въ храмы наукъ и ис
кусствъ? Кого изъ насъ такъ-жѳ, какъ Го
голя, не постигало впослѣдствіи разочарова
ніе? Горячая, подчасъ неразсудительная 
юность, въ увлеченіи созданнымъ идеаломъ, 
всё преувеличиваетъ, а потомъ и распла
чивается за свои мечты и увлеченія... Что 
долженъ былъ Гоголь дѣлать въ Петербур
гѣ? Написанныя его матерью рекоменда
тельныя письма къ разнымъ вліятельнымъ 
лицамъ, хотя и открыли ему нѣкоторый до
ступъ вь аристократическіе дома, но въ 
домахъ этихъ онъ не встрѣтилъ, разумѣется, 
ни украинской милой простоты, ни особен
наго гостепріимства... Разочарованіе полное, 
да къ тому-же нужда въ деньгахъ, заста
вившая юнаго украинца, по его собственно
му выраженію, отхватать цѣлую зиму въ 
лѣтней шинели. Но и со всѣмъ этимъ онъ 
кое-какъ примирился-бы; самое главное: не 
было возможности, при постоянномъ бѳзде- 
цежыі, посѣщать театръ. Гоголь пробуетъ 
поступить въ актеры, и что-жо? Его пре
восходное, художественное чтеніе, чуждое 
напыщенной приподнятости топа и вообще 
всего ложнаго и ходульнаго не поправилось 
тогдашнимъ, театральнымъ главарямъ и су
дьямъ. Новая неудача; “за нею—другая:

1 болѣе зрѣлыми, совершенными произведѳнія- 
наша j ми, почувствовать и ощутить истинно-пре-

ходульнаго, красное, самъ невольно поддался очарованію
мы видимъ, 

была, хотя
этихъ разсказовъ. Теперь, примѣняя выше
приведенныя формулы Бѣлинскаго и Гюйо

и ограниченная неширокимъ, исключительно 
помѣщичьимъ кругомъ, нашла впорвые ху
дожественно-правдивое отраженіе въ повѣ
стяхъ Пушкина, который, какъ-бы неволь
но, предсказалъ ими появленіе другого, бо
лѣе великаго въ этой области. И вотъ 
явился Гоголь; и опъ долженъ былъ явить-

даже къ раннимъ творческимъ 
Гоголя, мы увидимъ—насколько 
йены, вѣрны дѣйствительности,

опытамъ 
они жиз- 

открытой
' нѣкогда его вдумчивымъ наблюденіямъ. Въ 

„Вечерахъ близь Диканьки“, а потомъ 
■ въ „Миргородѣ“, изображенная художни- 
; комъ-чародѣемъ, Украйна представляется

ся такимъ, какимъ стоитъ опъ во всемъ намъ живою до иллюзіи, какъ-будто прочи
величіи передъ нами. Уже въ самомъ Пуш- 1 тайное у Гоголя мы видѣли сами
кинѣ, при его живомъ, насмѣшливо-наблю
дательномъ умѣ, при склонности къ изобра
женію дѣйствительнаго, а не надуманнаго, 
при его, наконецъ, условномъ реализмѣ, 
жила непреодолимая потребность показать 
то, чего еще не видѣли, показать—нас
колько это было возможно въ его суровое, 
по цензурнымъ условіямъ, время. Недаромъ, 
горячо возражая на замѣчаніе А. Бестуже-
ва относительно, будто-бы, сатирической
окраски первой главы своего стихотворнаго
романа, онъ пишетъ ему: Нѣтъ, моя ду-
ша, многаго хочешь. Гдѣ у меня сатира? і 
О ней и помина нѣтъ въ „Евгеніѣ Онѣ- Î 
гинѣ“. У меня-бы затрещала набережная, . 
если-бы коснулся я сатиры“.

Допустимъ обратное и скажемъ: Пушкинъ : 
былъ слишкомъ лириченъ, слишкомъ неу- 1
стойчивъ, не глубокъ въ ненависти къ по
рокамъ современнаго ему общества, слиш
комъ, наконецъ, не злопамятенъ въ суро
вомъ гражданскомъ смыслѣ, вообще добро
душенъ для того, чтобы долго хранить въ

недавно
или когда то... Нѣтъ надобности перечислять 
всѣхъ гоголевскихъ произведеній, обвѣян
ныхъ дыханіемъ его родины, милой поэти
ческой Украйны, одинъ пейзажъ которой 
можетъ плѣнить людей, даже не особенно 
чуткихъ къ красотѣ природы. Колыбель 
Гоголя висѣла и качалась между высокими, 
пирамидальными серебристыми тополями и 
пышно-цвѣтущими черешнями, подъ весен-
нимъ и лѣтнимъ солнечнымъ небомъ пли
подъ темносинею, яркозвѣздной его глуби-
пою, 
ково

изъ которой волшебникъ-мѣсяцъ лас- 
пашоптывалъ будущему поэту своими

нѣжными лучами золотыя сказки, между
тѣмъ какъ надъ младенческой головою любовно 
склонялась, въ вѣнкѣ изъ полевыхъ души
стыхъ цвѣтовъ, грустно-задумчивая украин
ская муза, склонялась и пѣла плѣнитель
ныя пѣсни... Голосъ ея, заглушаемый впо
слѣдствіи хаотическимизвукампрусской непри
глядной, даже безобразной дѣйствительности,
звучалъ въ душѣ поэта до конца его жизни. 

і По біографическимъ свѣдѣніямъ мы зна-
сердцѣ своемъ вдругъ вспыхнувшій гнѣвъ, ■ емъ, что Гоголь получилъ образованіе въ 

Нѣжипской гимназіи высшихъ наукъ, т. е.а потому, вѣроятно, и органичивался эпиг
раммами, Но зачѣмъ требовать отъ одного
Пушкина то, что могли, даже лучше его.
сдѣлать другіе, какъ напримѣръ Грибоѣ 
довъ, который является у пасъ первымъ ве
ликимъ поэтомъ-сатирикомъ, безпощадно зак 

I леймившимъ людей и правы своего времени

въ лицеѣ, гдѣ онъ пребывалъ съ мая 1821 г. 
до іюня 1828 г., находясь въ гимнази
ческомъ пансіонѣ, въ которомъ ученики 
пользовались большою свободой, устраивали 
даже спектакли. Густой, запущенный садъ 
лицейскій навѣвалъ на ихъ души поэзію пер-

неуспѣхъ изданной имъ стихотворной идил
ліи, которую онъ, съ горя, предалъ сожже
нію. Далѣе—мечты о заграницѣ, поѣздка 
туда, непредставляющая собою ничего осо
беннаго, и возвращеніе въ Петербургъ. За
тѣмъ—служба въ департаментѣ удѣловъ. 
На досугѣ, послѣ служебныхъ занятій, Го
голь пишетъ „Вечера близь Диканьки“, 
печатаетъ разныя статьи въ журналахъ.
Онъ знакомится съ Дельвигомъ, Жуковскимъ ; пощадилъ никого изъ достойныхъ кары свято- 
Плетневымъ и—чрезъ послѣдняго -съ Пуш-! го, сурового обличенія... „Ну піеса! всѣмъ

непреодолимо хотѣлъ, по собственному вы
раженію,—„выставить выпукло и ярко на 
всопародныя очи“. Онъ понималъ—что зна
читъ, въ противоположность иному, счастли
вому писателю, быть писателемъ дерзновен
нымъ; онъ зналъ—какой крестъ добровольно 
долженъ нести, но не смущался предъ гря
дущими испытаніями на тяжеломъ, терни
стомъ пути, не боялся скажемъ опять ого- 
жѳ словами—„современнаго суда, который 
назоветъ ничтожными и низкими имъ лелѣя- 
ныя созданья, отведетъ ему презрѣнный 
уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ 
человѣчество, придастъ ему качества имъ- 
же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ 
него сердце, и душу, и божественное пла
мя таланта; ибо пе признаетъ современный 
судъ, что равно чудны стекла, озирающія 
солнца, и передающія движенья пѳзамѣчѳн- 
ныхъ насѣкомыхъ; ибо не признаетъ совре
менный судъ, что много нужно глубины ду
шевной, да-бы озарить картину, взятую изъ 
презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ 
созданья; ибо не признаетъ современный 
судъ, что высокій восторженный смѣхъ до
стоинъ стать рядомъ съ высокимъ лириче
скимъ движеніемъ, и что цѣлая пропасть 
между нимъ и кривляньемъ балаганнаго ско
мороха! Не признаетъ сего современный 
судъ, и все обратитъ въ упрекъ и поноше
нье непризнанному писателю: безъ раздѣле
нія, безъ отвѣта, безъ участья, какъ без
семейный путникъ, останется онъ одинъ по
среди дороги. Сурово его поприще, и горь
ко почувствуетъ онъ свое одиночество“.

Душа Гоголя, исполненная любви къ 
ближнему, къ родинѣ, къ человѣчеству, вся 
трепещетъ въ пламени вдохновенныхъ этихъ 
рѣчей, охваченная страстнымъ желаніемъ 
перелить самое пламя въ чужую душу, под
нять ее къ небу и если она въ плѣну по=
рока, исторгнуть ее изъ позорнаго плѣна,
дать ей быстроту и силу орлинаго паренія
надъ темнымъ, пошлымъ и злымъ въ жизни.

Ясно, что Гоголь служилъ искусству не 
ради искусства, и чѣмъ больше онъ изу
чалъ жизнь, всматривался въ нѳѳ, тѣмъ все- 
стороннѣе видѣлъ ея несовершенства и урод
ства, тѣмъ сильнѣе чувствовалъ потрѳб-
ность заклеймить ихъ своимъ безцошад-
нымъ смѣхомъ, потому что смѣхъ—сила, 
которой всѣ боятся. Оцъ задумалъ цапи- 

I сать комедію по устному разсказу Пушкина 
о молодомъ человѣкѣ, который—проѣздомъ 
черезъ одинъ городъ--случайно выдаетъ 
себя за ревизора, по идея комедіи не въ 
анекдотѣ, не въ легкомысленномъ молодомъ 
человѣкѣ, а въ томъ —что дѣлается, какіе 
люди живутъ въ этомъ городѣ, очень по
хожемъ на многіе другіе города нашего 
отечества. Гоголь не пощадилъ красокъ для 
изображенія людей и нравовъ тогдашней 
провинціи и далъ при этомъ картину не 
частную, общую. Онъ изобразилъ въ своей 
комедіи темныхъ людишекъ, ничтожныхъ 
въ общественномъ знаніи, но вредныхъ 
для всѣхъ, съ кѣмъ они соприкасаются въ 
жизни. При взглядѣ на нихъ, прежде все
го возникаетъ вопросъ: „кто'жъ въ отвѣтѣ 
ва все, что ставить жизнь многихъ и 
многихъ добрыхъ, честныхъ людей въ за
висимость отъ людей злыхъ, подлыхъ, без
совѣстныхъ, являющихся паразитами обще
ства? Неужели никто не знаетъ, никто изъ 
сильныхъ и властныхъ не подозрѣваетъ 
ихъ вреднаго, противуо бществѳннаго су
ществованія, ни кто не можетъ, не хочетъ 
ихъ обезоружить?!!

Заключительная, нѣмая сцена послѣдняго 
дѣйствія комедіи, какъ ни комична сама-по 
собѣ, все же, ужасна, потрясающе-ужасна: 
буря зловѣщихъ предчувствій, холодъ шкур
наго страха охватываютъ души всѣхъ этихъ 
застигнутыхъ врасплохъ, людишекъ, стоя
щихъ лицомъ къ лицу съ дѣйствитѳнымъ, 
законнымъ ревизоромъ, который олицетво
ряетъ собою строгое, нелицепріятное право
судіе. Гоголь поставилъ передъ современнымъ 
ему общѳетвомъзѳркало неумолимой правды 
„любуйся!“ Недаромъ онъ избралъ эпигра
фомъ къ „Ревизору* извѣстную народную 
поговорку: „На зеркало неча пенять, коли
рожа крива“. Гоголь въ своей комедіи не

кпнымъ, потомъ дружески сближается съ ■ досталось, а больше всѣхъ мнѣ!“ воскликнулъ 
извѣстной блестящей фрейлиной А. 0. Рос- ■ Императоръ Николай Павловичъ, присутство-
сети (впослѣдствіи Смирновой), которая, по- і вавшій на первомъ представленіи „Реви- 

Д Въ I вора“.*) Поставленная, 19 апрѣля 1836 г., 
1831 году появляются его „Вечера близь на сценѣ Александринскаго театра, комедія Го-
дрбно ему, горячо любила Украйну.

Диканьки“, встрѣченные весьма радушно голя вызвала разные толки. Одни хвалили, 
публикою. Успѣхъ ободрилъ Гоголя, и онъ другіе порицали автора, третьи даже обви- 
ознакомившійся съ русскою дѣйствительно- ' няли его чуть-ли не въ государственномъ 
стію по петербургскимъ впечатлѣніямъ, за- преступленіи, тогда какъ въ печати обстрѣ-
думываетъ другія 
изведенія...

потомъ безсмертныя—про- ' ливали его тупыми, пошлыми насмѣшками.

IV.
Имѣя цѣль опредѣлить литературно-обще

ственное значеніе Гоголя, мы касаемся біо
графическихъ свѣдѣній о послѣднемъ толь
ко въ томъ случаѣ, когда они являются въ 
связи съ нашей характеристикою, служатъ, 
такъ-сказать, фономъ для нея, а потому 
перейдемъ теперь къ оцѣнкѣ того, что далъ 
намъ Гоголь. Конечно, многое вошедшее въ 
основу его произведеній обще-русскаго ха
рактера, взято имъ изъ подмѣченнаго еще 
на родинѣ, но типы „Ревизора“, „Же
нитьбы“ и „Мертвыхъ душъ“-—сбѣд
ствіе глубокаго проникновенія въ жизнь, 
поразившую художника уродливо-смѣшными 
сторонами. Отношеніе свое къ жизни этой 
самъ Гоголь опредѣляетъ дерзновеніемъ пи
сателя, вызывающаго „наружу все, что еже
минутно предъ очами, и чего не зрятъ рав
нодушныя очи,—всю страшную, потрясаю
щую тину мелочей, опутавшихъ пашу жизнь, 
всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, 
повседневныхъ характеровъ, которыми ки- ' 
питъ пашаземная, подчасъ горькая и скуч
ная дорога“... Да, все это Гоголь страстно,

' Всѣ, начиная Булгаринымъ и кончая Сѳн- 
. ковскпмъ, были противъ Гоголя, въ кото- 
1 ромъ видѣли не геніальнаго русскаго писа- 
; теля, а безталаннаго пришлеца—хохла, не
і умѣющаго правильно писать по-русски.
■ Друзья утѣшали его старой истиною, что 

не всегда великое или значительное при
знавалось сразу, если оно не льстило гру
бымъ вкусамъ, возбуждало зависть въ од
нихъ, ненависть въ другихъ; но Гоголь 
пріунылъ, какъ писатель, обидно-непоня
тый, какъ человѣкъ подло-оскорбленный лож-
ными обвиненьями и низкими клевѳтами.
Все-таки онъ не свернулъ съ тернистаго 
пути писателя, обреченнаго на борьбу и 
страданія за святыню дорогихъ ему убѣж
деній....

! W V V

Если-бы послѣ комедіи „Ревизоръ“ со
временники Гоголя не получили отъ нѳго ничего 
болѣе, то все-таки заслуги его передъ русскимъ 
обществомъ были-бы поздно или рано оцѣ
нены по достоинству благодарнымъ потом
ствомъ, какъ несомнѣнно-крупное историчѳ-

*) См. Віогр. очеркъ, написанный В. И. Шен- 
рокомъ и приложенный къ I т. соч. H. В. Го
голя, Изд. Маркса. СПБ. 1900 г. Стр. 33.
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скоѳ явленіе. Вѣнчаютъ подвиги храбраго 
полководца, который смѣлымъ натискомъ от
броситъ вражескія рати отъ границъ оте
чества и тѣмъ спасетъ послѣднее отъ на
паденія ихъ на него, избавитъ страну отъ 
рабства и плѣна. Полководецъ поражаетъ 
внѣшнихъ враговъ; но развѣ враги внут
ренніе менѣе опасны, чѣмъ внѣшніе, т. е. 
свои-же люди, которые часто оказываются 
хуже чужихъ? Вотъ всевозможные взяточ
ники, плуты, мошенники, грабители хапуги, 
ищейки, пролазы, выжиги, наглецы, самодуры, 
насильники, невѣжды, тупицы, пошляки, 
всюду проявляющіе свое „я“, дѣйствующіе, 
оставляющіе па всемъ слѣды свои, развѣ 
они безвреднѣе грозной непріятельской си
лы, осаждающей страну? Развѣ борьба съ 
ними печатнымъ словомъ, могучимъ оруді
емъ писателя, который выводитъ ихъ на
судъ своихъ честныхъ согражданъ и 
четъ къ позорному столбу исторіи, не 
няется подвигу храбраго полководца?

Оклеветанный, забросанный грязью,

влѳ- 
рав-

Го-
голь продолжалъ бороться съ внутренними 
врагами отечества, а потому не могъ огра
ничиться однимъ только „Ревизоромъ“. 
Въ воображеніи его вставали новые образы, 
или-точнѣе выразимся—новые полулишенные 
образа человѣческаго двуногія твари, новыя 
безобразія русской дѣйствительности, новыя 
лишь потому, что на нихъ смѣло не указы
вали, о нихъ громко не говорили, ихъ не 
порицали, но клеймили, но - увы! исконныя, 
старыя, какъ вообще глупость, пошлость, 
подлость, произволъ, беззаконіе, насиліе и 
всякое безобразіе—на почвѣ вѣкового невѣ
жества, умственной лѣни, упорной косности... 
Появляется первая часть „Мертвыхъ 
душъ“. Опять—нравственные калѣки, опять 
—темныя стороны русской дѣйствительности.
Да, темныя Ничѳго значительно-свѣтлаго
въ ней, къ прискорбію самого Гоголя, не 
было; называть-жѳ едва мерцавшія искры 
яркимъ, живительнымъ свѣтомъ ему не 
позволяла совѣсть. По своимъ стремленіямъ 
онъ, въ сущности, былъ искателемъ свѣтла
го въ жизни, что впослѣдствіи доказалъ 
примѣромъ, т. ѳ. попыткою отыскать свѣтлое, 
но мы знаемъ—чѣмъ это кончилось: приш
лось выдумывать хорошихъ людей, приш
лось создавать отрадныя явленія. Вѣроятно, 
выдуманные самимъ Гоголемъ хорошіе лю
ди, отрадныя явленія не могли удовлетво
рить его; иначе онъ не сжѳгъ-бы рукопись 
второй части своей поэмы. Гоголь, какъ ре
алистъ, могъ лучше всего изображать то, 
что самъ видѣлъ, перечувствовалъ, пере
жилъ въ то глухое, темное--на Руси-время.

Когда свободно рыскалъ звѣрь, 
А человѣкъ бродилъ пугливо,

какъ свидѣтельствуетъ о томъ времени Нек
расовъ.

Кого-жѳ, спустя нѣсколько лѣтъ послѣ 
Сквозниковъ-Дмухановскихъ. не единствен
ной въ своемъ родѣ Анны Андреевны, 
какъ не единственной Маріи Антоновны, 
Хлестаковыхъ, Ляпкиныхъ-Тянкиныхъ, Боб- 
чинскихъ, Добчипскихъ, Земляникъ,Хлопо- 
выхъ, Шпекиныхъ, Люлюковыхъ, Ростаков- 

_  скихъ, Коробкиныхъ, Уховертовыхъ и Дер
жимордъ смѣлая, нервная кисть геніальнаго 
художника изобразила? Чичиковъ, Собакѳ- 
вичъ, Ноздревъ, Маниловъ, Коробочка, 
Плюшкинъ, даже Селифанъ и Петрушка 
до сихъ поръ—позволимъ себѣ такъ выра
зиться—во всей красѣ своего безобразія 
стоятъ передъ нами. Право, даже не вѣ
рится, чго они могутъ такъ долго, такъ 
непростительно-долго жить, переживъ даже 
своего творца, Гоголя. Вы скажете: „не 
правда!“ и спросите: „гдѣ теперь Павелъ 
Ивановичъ Чичиковъ?“ Чѣмъ онъ зани
мается? Ну, разумѣется, не скупаетъ-же, 
какъ прежде, мертвыя души. Вѣдь души, о 
которыхъ идетъ рѣчь, были крѣпостныя, а 
теперь душъ крѣпостныхъ нѣтъ; есть души 
надѣльныя и безнадѣльныя, съ коихъ над
лежитъ взимать подушныя; затѣмъ, кромѣ 
этихъ душъ, есть души дворянскія, души 
чиновничьи, бумажныя; есть души алтынныя, 
сквалыжныя; души дряблыя, вареныя, души 
выѣденныя, напоминающія выѣденное яйцо, 
и, наконецъ, душонки, Словомъ, души или 
никуда негодныя, хотя-бы и продажныя, 
или—совсѣмъ, какъ говорятъ нѣмцы, hat 
keine Seele, полное отсутствіе души, ибо 
заложено, перезаложено, продано, перепро
дано, и пара не осталось! Но вернемся къ 
Чичикову, Вы не вѣрите въ его существо
ваніе на Руси? Нѣтъ Чичикова; нѣтъ Чи
чиковыхъ... Значитъ, не хотите присмот
рѣться къ современнымъ людямъ. Думаете, 
если мы стоимъ далеко отъ людей и нра
вовъ времени Гоголя, такъ ужь наше-то 
время и не похоже ничѣмъ на былое, а мы

ваютъ интереснымъ. Тапрь она вновь утѣши
лась и все мечтаетъ о героѣ моднаго француз
скаго романа, изрѣдка мечтаетъ также о Хле
стаковѣ.

Въ настоящее время papa Маріи Ан
тоновны живетъ уже въ Европейской Россіи, 
начальствуетъ въ учрежденіи одного вѣдомст
ва, назвать которое, къ сожалѣнію, трудно, 
такъ какъ на вывѣскѣ, прикрѣпленной къ 
лому, занимаемому тѣмъ учрежденіемъ, дав
нымъ—давно стерлись буквы. Онъ получа
етъ хорошій, даже очень хорошій окладъ, 
и счастливъ. Прошлое его исчезло во мра
кѣ забвенія, а грядущее улыбается ему изъ 
ясной близи, озаренной золотымъ блистані
емъ крупнаго ордена. Живя въ большомъ 
губернскомъ городѣ и занимая солидное 
положеніе, Антонъ Антоновичъ всѣхъ дер
житъ въ рукахъ; передъ нимъ даже стат
скіе совѣтники сгибаются. Анна Андреевна 
усердно занимается благотворительностью, 
причемъ два раза въ годъ устраиваетъ въ 
своемъ домѣ дѣтскій праздникъ, на ко
торый собираетъ уличныхъ оборвышей, на
дѣляетъ ихъ карамелью и пряниками, хотя-бъ 
они и были голодны, и въ придачу къ ла
комствамъ даетъ имъ назиданье—быть чест
нымъ человѣкомъ, какъ напримѣръ Антонъ 
Антоновичъ. Будучи супругою вліятельнаго 
Сквозника-Дмухановскаго, она вращается 
исключительно въ beaumond‘k, почти ежѳд- 

! невно веселится, танцуетъ на балахъ. Анна 
Андреевна удивительно сохранилась, одѣва
ется, конечно, по послѣдней модѣ, душится 
тончайшими духами и вмѣсто: „ахъ, какой 
пассажъ!“ восклицаетъ: „ахъ, какой инци
дентъ:“ Загадочно посматриваегъ на секре
таря своего супруга и съ сожалѣніемъ взды
хаетъ: „бѣдный!“

Хотите знать что-нибудь про Ивана 
Александровича Хлестакова? Онъ живъ; не 
вѣрите? Позвольте, я видѣлъ его. Кажется, 
на прошлой недѣлѣ въ среду. Идемъ 
съ пріятелемъ по Невскому, поравнялись съ 
рестораномъ Доминика: вылетаетъ оттуда 
прилично одѣтый человѣкъ не высокаго, не 
средняго роста, не молодой, не старый, въ 
лоснящемся цилиндрѣ и съ тонкимъ хлы
стикомъ. За нимъ вслѣдъ выбѣгаетъ слуга. 
„Послушай те, господинъ! Съ васъ причи
тается три руб. двадцать копѣекъ; извольте 
уплатить!“ Вышедшій изъ ресторана госпо
динъ измѣрилъ его презрительнымъ взгля
домъ и, нахмурясь, процѣдилъ сквозь зубы: 
„я заплатилъ-бы не сегодня, такъ потомъ; 
не все-ли равно, когда заплатилъ-бы?!“ 
Отдавъ деньги слугѣ, онъ направился къ 
намъ и чуть-было не сшибъ обоихъ съ ногъ.

— Ба, ба, ба,! кого я вижу? восклик
нулъ онъ, подлетѣвъ къ моему пріятелю.

— Извините, вы ошиблись. Я васъ не 
знаю,

— Ну, какой-же ты, братецъ мой, свин
тусъ. Не знаешь? Скажи: забылъ... О, друж
ба! это —ты. Посмотри, посмотри хорошень
ко. Узнаешь?

Мой пріятель, въ замѣшательствѣ, от
вѣтилъ: да, съ пѳрвой-жѳ минуты подумалъ: 
на Хлестакова похожъ, да своимъ глазамъ 
не вѣрилъ. Неужто это—ты, Хлестаковъ?

— Фу, чертъ возьми, не Дмухановскій- 
же... Я, я, я, Иванъ Александровичъ Хле
стаковъ. А ты, душа моя- -свинья... прит

— О, какжѳ, какжѳ! Нельзя. Нынче, 
братъ, всѣ пишутъ. Мужчины и дамы, т. ѳ. 
жены, бѣгающія отъ мужей. Онѣ ударяют
ся больше въ драматургію. Пишетъ чинов
никъ, адвокатъ, врачъ, гостинодворецъ, ла
вочникъ, швейцаръ, всѣ пишутъ, и я пи
шу... Ха! Полагаю, читалъ ты и „Воскре
сенье“, и „Ѳому Гордѣева“, видѣлъ піе-

рядка у него по службѣ нѣтъ никакого:
письма засылаютъ и чертъ не знаетъ —

сы „Дядя Ваня“ и „Іри сестры“Г лікь. Сватайся“.
Мои, братъ, мои!

ничего 
го, съ 
тѣмъ, 
можно 
рилка,

общаго не имѣемъ съ людьми было- 
нашими дѣдами, прадѣдами. Между- 
почти о каждомъ гоголевскомъ типѣ 
съ увѣренностію сказать: „живъ, ку- 
такъ или иначе, живъ!“ Живы ти-

пы изъ „Ревизора“, изъ „Мертвыхъ 
душъ“ и другіе. Обратимся за справками 
къ самой жизни.

VI.
Сквозникъ-Дмухановскій, послѣ пріѣзда 

дѣйствительнаго, законнаго ревизора, потер
пѣлъ крушеніе и вмѣстѣ съ другими чинов
никами, какъ говорится, слетѣлъ съ мѣста. 
Но Анна Андреевна раза два побывала въ 
губернскомъ городѣ, къ кому-то обращалась, 
кого-то очаровала, и черезъ годъ Антона 
Антоновича назначили въ Сибирь на мѣсто 
съ большимъ окладомъ, а въ Сибири чело
вѣку съ чиномъ, положеніемъ, протекціей—■ 
не житье—масляница. Ихъ дочка, Марія 
Антоновна, долго тосковала по Хлестаковѣ, 
потомъ нашла утѣшенье въ одномъ погра
ничномъ офицерѣ. Военный человѣкъ поу
хаживалъ—поухаживалъ за нею, да и оста
вилъ ее въ положеніи, которое почему-то назы-

куда; телеграммы залеживаются по суткамъ, 
а при передачѣ перевираются до чудовищ
ныхъ нелѣпостей. Посылаетъ, напр., кто-то 
кому-то телеграмму, и кто-то отъ кого-то 
получаетъ слѣдующее:

„Невѣста въ острогѣ. Родители удави-

Между тѣмъ была подана такая телеграмма.
■— Но послушай, Иванъ Александровичъ, . Невѣста въ восторгѣ. Родители 

ты врешь! „Дядю Ваню“ и „Трехъ се-' лись. Сватайся“.
стеръ“ Антонъ Чеховъ написалъ, a „Вос-[ Если вы тоже самое или нѣчто 
кросенье“ написалъ Левъ Толстой; „Ѳо- на сіе читали въ какомъ-нибудь 
му Гордѣева“—Максимъ Горькій. стическомъ журналѣ, то знайте:

— Ну, да, можетъ быть. Что-жь такое? Шпекина.
„У нихъ—„Воскресенье“, Ѳдлш Гордѣ- ;
евъ“, и у меня—„Ѳома Гордѣевъ“, „Воск- ' Сквозникѣ—Дмухановскомъ

удиви-

' похожее 
юмори- 

это—про

Бобчинскій и Добчинскій состоятъ при
чиновниками

ресенье“ и прочее. Одни и тѣ-же названія... j ненужныхъ порученій“ Антонъ Антоно-
Эка важность! Совпаденіе, и—только 

Толстой, Чеховъ, Максимъ Горькій... Ахъ
I вичъ обоими не доволенъ, такъ-какъ они 
j сохранили прежнюю привычку сообщать о

, TJ , комъ-нибудь на-порегонки и спорить изъ-кстати! Иду минутъ за пять передъ тѣмъ, . J 1 _ 1P J тт I за того, кто изъ нихъ первый произнесъ: „Э! .какъ встрѣтился съ вами, на Невскій, изъ ' г г
публичной библіотеки... Ходилъ я туда, по , Хлоповъ, смотритель училища, получилъ 
приглашенію самого директора... Да! не мо- ! мѣсто инспектора въ одномъ учебномъ за-
гутъ, братецъ мой, всѣ ученые, филологи, веденіи, ходитъ по классамъ и покрики- 
археологи разобрать какія-то письмена. Ну, . ваетъ на учениковъ: „Эй, вы, лѣнтяи, лгу- 
разумѣется, за мною. Гляжу, а письмена- j нишки, озорники! Драть, всѣхъ васъ драть 
то, знаешь, какихъ временъ? Временъ еги- ; буду!“ Онъ держитъ у себя чуть-ли не 
пѳтскаго Рамзѳса 666. Попали они отъ не- і полсотню нахлѣбниковъ изъ числа своихъ 
го къ Александру Македонскому, потомъ къ і учениковъ, кормитъ ихъ щами изъ сѣрой, 
Наполеону первому, который, въ 12 году, : вонючей капусты и тухлой говядины. Или 
завезъ ихъ въ Россію, потерялъ въ Моск- і живи у него, или вонъ изъ училища!

ворился нѳузнающимъ. Э-э-хе-хе. Ну, да, 
ладно. Прощаю. Не правда ли, братецъ, въ 
основѣ-то я мало измѣнился? Всѣ говорятъ 
какимъ я былъ еще при Гоголѣ, такимъ и 
остался, хотя много въ семьдесятъ лѣтъ 
воды утекло, много-много всякихъ перемѣнъ 
было. Гдѣ-то я не шатался? Всю матушку 
Русь вдоль-попѳрегъ тысячу разъ исколе
силъ. То тамъ, то сямъ покажусь, да не 
подъ своимъ, подъ чужимъ именемъ; выки
ну какой-нибудь фортель, и не поминай ме
ня лихомъ! Непосѣдливъ я попрѳжнѳму, 
надоѣдаетъ сидѣть на одномъ мѣстѣ. Мнѣ 
Тряпичкинъ и—то говоритъ: „цыганская 
кровь у тебя, Иванъ Александровичъ!“. Вы
думаетъ да еще добавитъ: „и совѣсть у 
тебя тоже цыганская!". Тьфу! Этакая язва! 
Кстати слова два о Тряпичкинѣ. Я думаю 
—знаете... Извѣстность, знаменитость. Въ 
одной почти-либеральной газетѣ всѣми от- 
дѣлами заправляетъ; двадцать Тысячъ въ 
годъ ему платятъ. Квартира у него, братъ, 
министерская, рысаки, и то, и се, и чертъ 
моему Тряпичкину, дущѣ-Тряпичкину, не 
братъ. А пишетъ онъ, пишетъ- пудовая 
гиря ему на перо!—пишетъ, о! пишетъ 
такъ, что боимся, какъ-бы... Ну, чертъ съ 
нимъ... На чемъ, бишь, я остановился? По
дожди, не перебивай, пожалуйста. Да, не
посѣдливъ я, непосѣдливъ. Всюду бываю, 
вездѣ появляюсь. Меня, по Гоголю, и за
границей знаютъ..

— Чѣмъ-же ты, Иванъ Александровичъ, 
занимаешься?

— Чѣмъ? Ха-ха-ха-ха-ха! Интересно? 
Ну, такъ слушай. Занимаюсь я, братъ, 
тѣмъ, что занимаю хорошенькихъ, молодень
кихъ, состоятельныхъ, конечно, бабеночекъ, 
а то и старушекъ, т. ѳ. альфонсирую, жи
ву на ихъ счетъ; потомъ еще занимаюсь 
заниманіемъ денегъ у знакомыхъ и пріяте
лей. Не хочешь-ли займу у тебя? Ну, ну, 
испугался...

— И врешь, попрежнему?
—• Ой, нѣтъ! бросилъ. Зачѣмъ врать, 

когда и безъ вранья мнѣ всякій вѣритъ. Я 
общій другъ; безъ меня—никто и ничто... 
Понимаешь? Я всюду. На балѣ, на похо
ронахъ, на литературномъ вечерѣ, на юби
леѣ трактирщика, въ залѣ суда... признать
ся, сиживалъ и на скамьѣ подсудимыхъ, но 
объ этомъ—послѣ... Куда ни плюнь, вездѣ 
■—Хлестаковъ. Въ театрѣ, на концертѣ, 
на биржѣ, на публичной лекціи извѣстнаго 
профессора, на торгахъ, въ коммиссіи, въ 
будуарѣ свѣтской дамы, въ кабинетѣ уче
наго, въ думѣ, въ редакціи... .

— Попрежнему пописываешь?

вѣ. Въ двѣнадцатомъ-же году извѣстный 
тогда генералъ-губернаторъ, гр. Растопчинъ, 
отрылъ ихъ изъ-подъ пепла и переслалъ, 
понимаешь, Суворову, а великій полково
децъ подарилъ поэту Державину, который 
чрезъ Ломоносова передалъ въ академію 
наукъ, откуда они перешли въ собствѳн-, 
ность публичной библіотеки... Впрочемъ, 
плевать на письмена. Дайте вспомнить, о 
чемъ я заговорилъ... Такъ, такъ, вспомнилъ. 
Иду и вижу, всѣ привѣтливо мнѣ улыба
ются, кланяются. Ну, еще-бы! съ цѣлымъ 
городомъ знакомъ... Иду. Откуда ни возь
мись самъ Левъ Толстой катитъ на одномъ 
велосипедѣ съ Максимомъ Горькимъ. Уви
дѣли меня, стопъ машина! Слышу Толстой 
говоритъ Горькому: „обратите вниманіе, это 
— знаменитый гоголевскій типъ!“ Хорошо; 
а Максимъ Горькій въ отвѣтъ: „знаю, 
лгунишка, прохвостъ.“ Ха-ха, я-то? По
томъ обращается Левъ Николаевичъ ко 
мнѣ: „здравствуйте, Иванъ Александровичъ. 
Давненько васъ не видалъ. Бываютъ у меня 
въ Ясной Полянѣ на васъ похожіе, а все- 
же—-уклоненіе отъ типа. Очень радъ видѣть.“ 
Затѣмъ опять обратился къ Горькому: „по
любуйтесь! Живъ, невредимъ; а почему? 
Потому что типъ—гоголевскій типъ. Мы съ 
вами типовъ не создаемъ; у насъ—герои, 
а герои и слава ихъ покрываются тьмою заб
венія. Нѣтъ, кабы типы!“ Максимъ Горькій 
вновь обозвалъ меня прохвостомъ. Въ эту 
минуту пролетѣлъ мимо нихъ, на автомобилѣ, 
Антонъ Чеховъ, и они, Толстой и Горькій, 
покатили за нимъ вдогонку. Вотъ, братъ, 
какія встрѣчи. Одно слово-столица. Но 
скажу откровенно: тянетъ опять туда, хо
чется вновь почудить, пошалить, погулять 
на раздольѣ. Скажу откровенно: и достара- 
лось-жѳ мнѣ за нѣкоторыя неосторожныя 
прогулки... Охъ, раза три въ тюрьмѣ си
дѣлъ за поддѣлку паспорта! Впрочемъ, быль 
молодцу—не укоръ. Надоѣстъ шататься по 
бѣлу свѣту, заручусь, братецъ., мой, реко
мендаціей какой—нибудь вліятельной ба
бенки, и—на теплое мѣстечко, а то, чертъ 
побери, въ Портъ-Артуръ махну. Оттуда въ 
Америку,изъ Америки въ Африку,изъ Африки 
въ Австралію и такъ далѣе, и такъ далѣе !

Прощаясь съ нами, Хлестаковъ подмиг
нулъ мнѣ на моего пріятеля и молвилъ:

— У этого чорта я ужь много разъ зани
малъ, а у васъ ни разу, ибо встрѣтилъ 
впервые, а посему-но можете-ли ссудить 
мнѣ рублей десять?

Но, получивъ непріятный для себя от
вѣть, онъ махнулъ рукою и зашагалъ на 
Большую Морскую, меланхолически напѣвая:

Христіапъ Ивановичъ Гибнеръ, уѣздный 
врачъ, сдѣлался врачомъ отъ города, и съ 
тѣхъ поръ число безносыхъ въ городѣ зна
чительно увеличилось, и городское кладбище 
расширилось. Лѣчитъ всѣхъ однимъ лѣ
карствомъ, которое не подается никакому 
химическому анализу.

Ѳедоръ Ивановичъ Люлюковъ, Иванъ 
Лазаревичъ Растаковскій, Степанъ Ивано
вичъ Коробкинъ, бывшіе во времена Гоголя 
отставными чиновниками, почетными ли
цами въ городѣ, попрежнему, пребы-
ваютъ въ почетѣ. Растаковскій 
надцатое трехлѣтіе выбранъ въ 
головы, а остальные выбраны 
управы и ревизіонной коммиссіи, 
ствуя на всѣхъ засѣданіяхъ, они 
но отклоняютъ разные доклады, 
объ увеличеніи числа школъ, о
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городской больницы и объ улучшеніи ея 
состоянія; сами-же предлагаютъ проекты о 
борьбѣ съ грамотностію, порождающей без
божіе, сопротивленіе властямъ, или подни
маютъ вопросъ о замѣнѣ керосина сальны
ми свѣчами въ уличныхъ фонаряхъ, для 
соблюденія экономіи, чьей, впрочемъ, не 
извѣстно. Втихомолку они скупаютъ выгод-
но всякое движимое и недвижимое 
должавшихъ горожанъ и продаютъ 
вышеннымъ цѣнамъ городу.

Степанъ Ильичъ Уховертовъ
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„Въ моемъ скитаньѣ
Много страданья!“

—Живучій! сказалъ вслѣдъ ему пріятель 
засмѣялся.
Останавливаться долго, какъ на Хле-

стаковѣ, на каждомъ гоголевскомъ типѣ 
и прослѣдить его перерожденіе, видо
измѣненіе, значитъ—писать о всѣхъ цѣлую 
книгу. Будемъ кратки въ характеристикахъ 
и остановимся только на главныхъ типахъ 
и на болѣе памятныхъ лицахъ.

Ляпкинъ-Тяпкинъ судья, придававшій— 
по выраженію Гоголя—вѣсъ каждому свое
му слову“, сдѣлался, говорятъ,прокуроромъ. 
Недавно, обвиняя босяка въ кражѣ ситнаго 
коровая изъ лавочки, онъ произнесъ громо
вую рѣчь о паденіи нравственности въ 
простонародьѣ. Нѣкогда слывшій вольнодум
цемъ, Ляпкинъ-Тяпкинъ сотрудничаетъ въ 
„Гражданинѣ“ и „Московскихъ Вѣдомос
тяхъ“, печатая судебныя замѣтки, даже 
цѣлыя статьи, въ которыхъ старается до
казать вредъ всѣхъ великихъ судебныхъ 
реформъ, а главное—суда присяжныхъ.

Земляника, попечитель богоугодныхъ за
веденій, на скопленныя втихомолку деньжон
ки пріобрѣлъ въ какой-то губерніи имѣнье, 
потомъ выгодно продалъ его и всю полу
ченную сумму положилъ въ банкъ; живетъ 
на проценты съ капитала, такъ-какъ со 
службы, по проискамъ лихихъ людей, дав
но его смѣстили. Онъ имѣетъ нѣсколько 
взрослыхъ сыновей, которые служатъ въ 
консисторіи.

Почтмейстеръ Шпекинъ мало измѣнился; 
если попрежнему онъ не распечатываетъ 
писемъ, то вслѣдствіе недосуга при зна
чительномъ увеличеніи почтовой корреспон-

по третьему пункту за то, что въ припадкѣ 
бѣшенства оторвалъ у одного инородца 
оба уха и откусилъ носъ; по увольненіи 
преданъ суду и сосланъ въ мѣста не столь 
отдаленныя, гдѣ, впрочемъ, благополучно по
живаетъ, занимается продажею водки, на
стоянной на табакѣ, которую покупаютъ у 
него на послѣдніе гроши мужики да ино- 
)0ДЦЫ.

Держиморда былъ назначенъ на мѣсто 
Уховертова, но вскорѣ его лишился. По 
безграмотству и невѣжеству онъ продержалъ 
цѣлую недѣлю одного пріѣзжаго назвавша
гося спеціалистомъ по какой то части, 
принявъ его за соціалиста.

Едва не забыли про Осипа, слугу Хлеста-1 
кова. Разставшись со своимъ бариномъ, по 
пріѣздѣ въ Питеръ, онъ какими то судьбами 
поступилъ въ богатый домъ швейцаромъ, 
сколотилъ около двухъ тысячъ рублей и, по 
совѣту одного знакомаго, пустился въ игру 
на тотализаторѣ. Можете себѣ представить: 
повезло, и на выигранныя деньги онъ пріоб
рѣлъ на шлиссельбургскомъ проспектѣ домъ, 
сдѣлался домовладѣльцемъ, получаетъ съ 
квартиронанимателей ежемѣсячно, по книжкѣ, 
извѣстный оброкъ и въ усъ себѣ не дуетъ. 
Ни санитарной комиссіи, ни полиціи, ничего 
не боится... „Что мнѣ ревизоры? Я самъ 
изъ „Ревизора“. Меня, Осипа, не какая 
нибудь шантропа, нѣтъ, Николай Василье
вичъ Гоголь зналъ и всѣмъ въ извѣстность 
привелъ“. Встрѣтилъ Осипъ какъ-то заг
лянувшаго въ Питеръ искать счастія Пет
рушку изъ „Мертвыхъ душъ“, зоветъ его 
къ себѣ въ старшіе дворники, а тотъ брезгли
во фыркнулъ ему въ лицо и сказалъ: „мы— 
люди теперича образованные, всякую науку 
прошли, даже въ уличныхъ листкахъ со
трудничаемъ. Надѣемся скоро со свойствен
нымъ намъ запахомъ въ одну большую га
зету попасть; будемъ въ еженедѣльныхъ къ 
ней приложеніяхъ рецензіи о книгахъ по 
всѣмъ отраслямъ науки и литературы по
мѣщать. Да ничего-то ты, голубчикъ 
Осипъ изъ „Ревизора“ въ словахъ 
моихъ, Петрушки изъ „Мертвыхъ Душъ“, 
повидимому, не понимаешь, ибо глупъ и 
необразованъ.“ За сін слова Осипъ жестоко 
побилъ Петрушку, и съ тѣхъ поръ они уже 
не встрѣчаются...

Теперь поговоримъ о судьбѣ другихъ. 
Павелъ Ивановичъ Чичиковъ сдѣлался 
акціонеромъ и строителемъ желѣзныхъ до
рогъ, заручился, гдѣ было нужно, большимъ 
довѣріемъ, но, пустивъ на вѣтеръ нѣсколь
ко чужихъ милліоновъ, чуть было не пу
стилъ себѣ пулю въ лобъ, да -по счастію 
—спасъ его Ноздревъ, который теперь 
persona grata, ибо игрою на биржѣ нажилъ 
огромное состояніе и занялъ высокое поло
женіе въ обществѣ. Даже Собакевичъ, не 
смотря на свою неповоротливость, при 
встрѣчѣ съ нимъ, насколько ему возможно, 
вытягивается и почтительно баситъ: „здра-

денціи да при отправленіи еще обязанію- вія желаю, великій чѳловѣкъ-съ!
сти начальника телеграфной станціи. По- Собакевичъ бросилъ деревню, перебрался

въ городъ, перенюхалъ всѣ учрежденія, а 
такъ-какъ одно время, служа въ земствѣ, 
онъ завѣдывалъ дѣлами о дорогахъ, трак
тахъ и мостахъ, то причислялъ себя къ 
путейцамъ. Теперь онъ служитъ начальни
комъ движенія на одной желѣзной дорогѣ. 
Удивительно сохранился, еще больше по
толстѣлъ, такъ-что всѣ двери въ желѣзно
дорожномъ правленіи передѣлали на арки. 
У него тѣ-же привычки. Попрежнему онъ 
наступаетъ па всѣхъ своею грузной тушею 
и давитъ всѣмъ ноги. Не оттого-ли на 
той дорогѣ, на которой Собакевичъ въ 
своей сферѣ начальствуетъ, какъ-бы въ ви
дѣ совпаденія съ его скверной привычкою, 
и поѣзда, чуть не каждый день, давятъ 
людей. ■ Т !< :

Маниловъ безвыѣздно проживаетъ въ 
Маниловкѣ, перезакладывая свое имѣніе. 
Онъ занимается сельскимъ хозяйствомъ, 
разводитъ и никакъ не можетъ развести 
виноградники, рисъ и сахарный тростникъ. 
Мечтаетъ объ искуственномъ орошеніи полей 
всего уѣзда посредствомъ насосообразной 
машины съ тридцатью тысячью дугообраз
ныхъ гуттаперчевыхъ кишокъ, вытягиваю
щихъ воду изъ ближайшихъ рѣкъ и озеръ, 
но въ то же время никакъ не можетъ упо
рядочить засорившійся артезіанскій колодезь. 
Кромѣ того, онъ сочиняетъ разные проекты 
и прѳдставляѳть ихъ туда, гдѣ, по его 
мнѣнію, не умѣютъ цѣнить умныхъ людей, 
чѣмъ весьма и весьма огорченъ. Его жена, 
въ утѣшеніе, говоритъ ему: „не волнуйся, 
милый, береги свое здоровье!“ и,потрепавъ 
мужа по щекѣ, нѣжно—съ ласковой улыб
кою—произноситъ: „душенька, разинь свой 
ротикъ, я тебѣ кусочекъ сладкаго пирожка 
положу!“

Коробочка, вскорѣ по отъѣздѣ Чичикова, 
сблизилась съ II.іюшкинымъ, котораго пере
тащила къ себѣ; Плюшкинъ-же свою усадь
бу продалъ содержателю трактира, давав
шаго нѣкогда пріютъ Павлу Ивановичу. 
Трактирщикъ устроилъ тамъ свиной заводъ. 
Теперь Коробочка могла-бы носить фамилію 
Плюшкина, но живетъ съ нимъ подъ одной 
кровлей невѣнчанная, такъ-какъ обоимъ до 
—смерти жаль платить попу деньги за 
вѣнчаніе. По соображеніямъ на счетъ неиз
бѣжности расходовъ на воспитаніе дѣтей, 
они рѣшили оба, посредствомъ строгаго воз
держанія, но имѣть пи одного жуклепка. 
Плюшкинъ даетъ въ ростъ сосѣднимъ земле
владѣльцамъ деньги, чтобы имѣть, по его 
собственному выпаженію, малую-толику на 
черный день. „Я“ говоритъ онъ—живучъ; 
еще долго-долго жить буду и проживу, 
навѣрняка, дольше Мольѳровскаго Гарпаго
на“. Плюшкинъ, разумѣется, правъ. За 
это можетъ поручиться безсмертіе самого 
Гоголя...

Помните Сѳлифана? Неужели забыли? 
Кучеръ Чичикова. Онъ давнымъ-давно бро
силъ барина, кое-какъ перебивался въ де
ревнѣ, наконецъ, попалъ въ Питеръ и, по- 
привычкѣ къ лошадиному навозу, рѣшилъ 
сдѣлаться извощикомъ. Если вамъ прихо
дилось пользоваться услугаги этѳрбург- 
скаго извощика, который часа полтора ве
зетъ васъ, напримѣръ, съ Троицкой улицы 
до Невскаго проспекта и по пути раза два 
вывалитъ изъ пролетки или саней, затѣмъ 
—въ концѣ концовъ—если у него при по
лученіи за ѣзду не найдется двугривеннаго 
или хотя пятачка сдачи, знайте, это—Се- 
лифанъ, а въ слѣдующій разъ непремѣнно 
разговоритесь съ нимъ; онъ вамъ много 
много занимательнаго повѣдаетъ о прочихъ 
типахъ изъ „Мертвыхъ Душъ“. Онъ 
сообщитъ вамъ о томъ, что жена Михаила 
Семеновича Собакевича, какъ извѣстно, ви
домъ своимъ напоминавшая холеру, умерла 
отъ сей болѣзни, что Ѳемистоклюсъ, стар 
шій сынъ Манилова, служитъ гдѣ-то зем 
скимъ начальникомъ, что дама просто пріят
ная сдѣлалась, по выраженію Сѳлифана, 
актеркой, тогда какъ дама пріятная во 
всѣхъ отношеніяхъ вышла замужъ за Нозд- 
рева, живетъ въ Питерѣ и усердно зани
мается биржевой игрою.

Живы доднесь и другіе типы, напримѣръ, 
изъ комедіи „Женитьба“.

Подколесинъ не можетъ никакъ женить
ся, ибо сваха все обманываетъ, да и не
вѣсты нынче стали голь-голью, такъ-что 
Кочкаревъ уже не говоритъ ему: „дѣло 
христіанское, необходимое для отечества. 
Изволь, изволь, я беру па себя всѣ дѣла". 
Нѣтъ, поглядитъ-поглядитъ на Подколѳсина, 
вздохнетъ да и молвитъ: „старъ, братъ, 
повылинялъ, полысѣлъ, но въ чемъ даже и 
рога скрыть, коли женушка ихъ наставитъ. 
Плюнь, братъ! Дѣло для отечества врѳд- 
ное.і. И безъ тебя много плодятъ нищихъ. 
Не женись!"

Яичница служитъ въ интендантскомъ уп
равленіи, Жевакинъ—въ морскомъ вѣдом
ствѣ. Оба, по прежнему, юрки и подвижны, 
но пріударяютъ ужь не за хорошенькими 
женщинами, а за казенной копѣйкою, хотя 
все еще надѣются, каждый по своему, плѣ
нить сердце Агафіи Тихоновны, ибо повѣ
даютъ самаго главнаго: она ужь вышла за
мужъ за Анучкина, пѣхотнаго офицера, ко
торый, наконецъ, выучился говорить по-фран
цузски съ сильнымъ произношеніемъ въ 
носъ. Онъ даже слово „по-фраіщузски“ 
произноситъ не иначе, какъ вздернувъ квер
ху кончикъ носа и гнусаво-картавя: „по- 
флан-цузски!“. Это очень нравится его суп
ругѣ.

Агафья Тихоновна держитъ муженька, 
что называется, напрпвязи, денегъ ему въ 
руки не даетъ и слѣдитъ за нимъ зорко. 
Она купила нѣсколько дачъ и живетъ съ 
мужемъ доходами съ нихъ. Если ваша про
шлогодняя дача была съ протёками въ по- 
толкѣ, съ мышиными норами подъ поломъ, 
съ проводникомъ сквозника въ каждой ком
натѣ, если при этомъ передъ ея окнами не

росло ни кустика, ни былинки, поздравля
емъ васъ: вы снимали дачу у Агафыі Ти
хоновны! Надо замѣтить: Агафья Тихонов
на даже и въ мечтаніяхъ преслѣдуетъ что- 
нибудь существенное. Имѣя шесть или семь, 
если не восемь дочекъ, она мечтаетъ о 
рожденіи сына, мечтаетъ и говоритъ мужу: 
„ахъ, мой другъ! если родится сынъ, я 
современенъ отдамъ его въ коммерческое 
училище; ну, а если не родится“. . И 
мечты всегда прорываются глубокимъ вздо
хомъ. Въ такихъ случаяхъ мужъ спѣшитъ 
утѣшить еѳ:„ не безпокойся, милочка, не 
тужи! Родится, непремѣнно родится. Пос
тараемся, чтобы родился!

Говорятъ, что Анучины живутъ, какъ 
большинство современныхъ супруговъ, ушед
шихъ эгоистически „въ теплый навозѳцъ 
семейнаго счастія“, какъ говорится въ од
номъ стихотвореніи.

Другіе изъ общихъ нашихъ знакомыхъ, 
какъ слышно про нихъ, тоже здравствуютъ. 
Изображенный въ разсказѣ „Носъ“, цы- 
рульникъ Иванъ Яковлевичъ имѣетъ мастер
скую получше и уже не на Вознесенскомъ, 
а на Невскомъ проспектѣ. Когда онъ брѣетъ, 
по прежнему воняющій водкой и лукомъ, 
брѣетъ—замѣтимъ кстати—бритвою, одно 
прикосновеніе которой, заставляетъ ныть всѣ 
нервы, то вѣжливо освѣдомляется: „не бѳз- 
покоитъ-ли васъ бритва?“. Многіе обходятъ 
мастерскую Ивана Яковлевича изъ боязни, 
послѣ его парикмахерскихъ услугъ, получить 
экзему или оплѣшивѣть. Иванъ Яковлевичъ 
любитъ всѣмъ разсказывать о томъ, какъ 
вытащилъ онъ когда-то изъ мягкаго хлѣба 
чей-то, носъ, будто знакомый, и о томъ, 
какъ маіоръ Ковалевъ страдалъ извѣстнымъ 
психозомъ, причемъ ему, Ковалеву, хотя 
онъ въ это время нюхалъ табакъ, почему- 
то казалось, что носа у него нѣтъ. По сло
вамъ Ивана Яковлевича, маіоръ Ковалевъ, 
дѣйствительно, обезносилъ; въ чемъ, по мнѣ
нію самого маіора, виноватъ не онъ, а ме
дицинскій департаментъ, имѣющій, очевидно, 
слабый надзоръ за женщинами легкаго по
веденія, жертвою коихъ сталъ злополучный 
маіоръ.

Живъ и поручикъ Пироговъ. Нѣтъ, вѣр
нѣе, живы поручики Пироговы, и обойтись 
безъ нихъ но можетъ ни одно порядочное 
и непорядочное общество. Иной изъ сихъ по
ручиковъ за скандалъ въ общественномъ мѣ
стѣ, за дебошъ, безобразіе отсиживаетъ цѣ
лыя недѣли на гауптвахтѣ, а за пристава
ніе къ дамамъ получаетъ отъ нихъ поще
чину, но „хотя оплеванъ, битъ, какъ ска
зано у Лермонтова, а все хранить свой гор
дый видъ“.

Авксентій Поприщинъ вышелъ недавно 
изъ дома умалишенныхъ, всюду на глаза 
попадается, диктуетъ В. Розанову статьи о 
бракѣ и въ разныхъ кружкахъ, гдѣ его 
слушаютъ, проповѣдуетъ сверхглупость, подъ 
кличкою ницшеанство, пишетъ декадентскіе 
стихи и вмѣсто знаменитой фразы: „Луна 
дѣлается въ Гамбургѣ, и дѣлается пресквер
но!“ повторяетъ: „Гамбургъ дѣлается на 
лунѣ, и дѣлается превосходно!“

Акакій Акакіевичъ нѣсколько измѣнился, 
но вы найдете его въ каждомъ маленькомъ 
чиновникѣ, живущемъ впроголодь, да еще 
съ семьею. У него одно утѣшеніе: бѣденъ, но 
честенъ. Иногда не безъ гордости ударяя въ 
грудь, Акакій Акакіевичъ говоритъ: „не 
смѣйтесь надъ моей шинелью, не смѣйтесь! 
Моя шинель... я, я—„Шинель“ Гоголя. 
Изъ этой шинели потомъ Достоевскій съ 
„Бѣдными людьми“ вышелъ, Глѣбъ Успен
скій и прочіе живописатели бѣдноты выпор-. 
хнули. Вся сострадательная ваша литера
тура основана, въ сущности, на подкладкѣ 
моей исторической шинели...

Но правда-ли, всѣ до единаго живы типы 
Гоголя, перевоплощенные, измѣнившіеся, но 
живы. Виноватъ въ томъ его геній, да и 
жизнь русская виновата.

VII
Кто видитъ жизнь не изъ оконъ бель

этажа, не сквозь призму, окрашенную въ 
розовый цвѣтъ, кто толкается между людьми, 
вращаясь въ разныхъ слояхъ провинціаль
наго и столичнаго общества, тотъ, вѣроятно, 
каждый Божій день встрѣчается съ видоиз
мѣненными, перевоплощенными самою жизнью 
гоголевскими типами, но подъ новой личи
ною зоркимъ окомъ улавливаетъ черты то 
одного, то другого, то третьяго, то пятаго, 
то десятаго и думаетъ: „ба! это—такой-то или 
вотъ такой-то, пріічѳмъ-жѳсѳйчасъ-же назоветъ 
знакомца по фамиліи, данной ему генѳальной, 
остро-насмѣшливой выдумкой Гоголя. Кого Го
голь, бывало, какъ назоветъ, тотъ цѣлый вѣкъ 
тѣмъ и слыветъ. Чего стоитъ одно прозви
ще: „кувшинное рыло!“ Вѣдь чище, крѣпче 
изъ бронзы не отольешь. Ну, а вотъ еще— 
различіе между двумя грловамг, похожими 
одна на другую, различіе, отмѣченное еди
нымъ мазкомъ восхитительной кисти. „Голо
ва у Ивана Ивановича похожа на рѣдьку 
хвостомъ внизъ; голова Ивана Никифорови
ча—на рѣдьку хвостомъ вверхъ“...

Не все въ жизни есть то, что у Гоголя, 
но все у Гоголя-жизнь, и въ этой непре
станной, неослабѣвающей жизненности зак
лючается сила ого творческаго генія, кото
рый великъ для русской литературы такъ- 
же, какъ великъ Пушкинъ. Безъ Гоголя 
не было-бы ни Достоевскаго, пи Тургенева, 
ни Островскаго, ни Писемскаго, ни ПТедри- 
на, ни Толстого лучшей поры его дѣятель
ности, ни Антона Чехова, усвоившаго гого
левскую манеру въ своихъ живыхъ юмори
стическихъ разсказахъ. Алексѣй Потѣхинъ, 
даже Лѣсковъ, а также и другіе, какъ напр. 
Глѣбъ Успенскій, всѣ идутъ отъ него, т. 
е. отъ Гоголя. На всѣхъ невольно отразилось 
его могучее, неотразимое вліяніе; но никто 
изъ нихъ ни въ чемъ не только не превзо
шелъ, но и не сравнялся со своимъ учите
лемъ. Глубина остраго безпощаднаго анали-
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за явленій русской дѣйствительности, хотя 
и отрицательныхъ, за которыми каждымъ 
чувствуется положительное, еще невиданное, 
еще грядущее; высокій, бурный лиризмъ, 
до иллюзіи правдивая изобразительность, 
красота музыкальнаго, пѣвучаго стиля, какъ- 
бы сжатаго въ своей мощной, своеобразной 
размашистости; вотъ что у Гоголя! Кое-въ 
чемъ, а также и въ красотѣ стиля, приб
лижаются къ нему только два писателя: Тур
геневъ и Островскій... У кого найдете ал
мазную чистоту, лучезарность и крѣпость сло
ва, въ которомъ играетъ всѣми цвѣтами твор
ческой радуги слитыя воедино и чувство 
и мысль? Вотъ, напр., страница изъ 
„Мертвыхъ душъ“, а такихъ у Гоголя 
много.

„Сѳлифанъ пріободрился и, отшлепавши 
нѣсколько разъ по спинѣ чубараго, послѣ 
чего тотъ пустился рысцой, да помахавши 
сверху кнутомъ на всѣхъ, промолвилъ тон
кимъ пѣвучимъ голоскомъ: „Не бойся!“ Ло
шадки расшевелились и понесли какъ пухъ 
легонькую бричку. Сѳлифанъ только пома
хивалъ да покрикивалъ: „эхъ! эхъ! эхъ!“ 
плавно подскакивая па козлахъ, по мѣрѣ 
того, какъ тройка то взлетала на приго
рокъ, то неслась духомъ съ пригорка, ко
торыми была усѣяна вся столбовая дорога, 
стремившаяся чуть замѣтнымъ накатомъ 
внизъ. Чичиковъ только, только улыбался, 
слегка подлетывай на своей кожаной подуш
кѣ, ибо любилъ быструю ѣзду. И какой-же 
русскій не любитъ быстрой ѣзды? Его-ли 
душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, 
сказать иногда: „чортъ побери все!“ его-ли 
душѣ не любить ея? Ея-ли не любить, когда 
въ ней слышится что-то восторженно чуд
ное? Кажись, невѣдомая сила подхватила 
тебя па крыло къ себѣ, и самъ летишь, и 
все летитъ: летятъ версты, летятъ на встрѣ
чу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, 
летитъ съ обѣихъ сторонъ лѣсъ темными 
строями елей и сосенъ, съ топорнымъ сту
комъ и вороньимъ крикомъ; летитъ вся 
дорога ни вѣсть куда въ пропадающую 
даль; и что то страшное заключено въ 
семъ быстромъ мельканіи, гдѣ не успѣваетъ 
означиться пропадающій предметъ, только 
небо надъ головой да легкія тучи, да про
дирающійся мѣсяцъ одни кажутся недвижны. 
Эхъ тройка, птица тройка! кто тебя вы
думалъ? Знать, у бойкаго народа ты могла 
только родиться,—въ той землѣ, что не 
любитъ шутить, а ровнемъ—гладномъ 
разметнулась на полсвѣта, да и ступай счи
тать версты, пока не зарябитъ тѳбѣ въ очи. 
И не хитрый, кажись, дорожный снарядъ, 
по желѣзнымъ схваченъ винтомъ, а наскоро 
живьемъ, съ однимъ топоромъ да долотомъ, 
снарядилъ и собралъ тебя ярославскій, ра
сторопный мужикъ. Не нѣмецкій въ ботфор
тахъ ямщикъ: борода да рукавицы, и си
дитъ, чертъ знаетъ на чемъ; а привсталъ, 
да замахнулся, да затянулъ пѣсню-—кони 
вихремъ, спицы въ колесахъ смѣшались въ 
одинъ гладкій кругъ, только дрогнула до
рога, да вскрикнулъ въ испугѣ остановив
шійся пѣшеходъ—и вотъ она понеслась, 
понеслась, понеслась! И вонъ уже видно 
вдали, какъ что-то пылитъ и свѳр ъ воз
духъ.

Не такъ-ли и ты, Русь, что бойкая, не
обгонимая тройка, несешься? Дымомъ ды
мится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, 
все отстаетъ и остается позади. Остановил
ся пораженный божьимъ чудомъ созерцатель: 
не молнія-ли это, сброшенная съ неба? Что 
значитъ это наводящее ужасъ движеніе? и 
что за невѣдомая сила заключена въ сихъ 
невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, 
кони,—что за кони! Вихри-ли сидятъ въ 
вашихъ гривахъ? Чуткое-ли ухо горитъ во 
всякой жилкѣ? Заслышали съ вышины зна
комую пѣсню—дружно и разомъ напрягли 
мѣдныя груди и, почти не тронувъ копы
тами земли, превратились въ однѣ вытяну
тыя линіи, летящія по воздуху, и мчится, 
вся вдохновенная Богомъ... Русь, куда-жь 
несешься ты? дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта. 
Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; 
гремитъ и становится вѣтромъ разорванный 
въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни 
есть на земли, и косясь постораниваются и 
даютъ ей дорогу другіе народы и государ
ства.“

Это—гимнъ Руси; это—гимнъ, написан
ный такой прозой, которая вся—ритмъ, 
вся—музыка, все—богатство, роскошь род
ного намъ языка, нѣчто неизмѣримо болѣе 
высшее, чѣмъ принимаемая въ извѣстномъ 
понятіи проза.

Это такой-же священный глаголъ поэзіи, 
какъ гармоническое теченіе плавной, мѣрной 
рѣчи съ плѣнительными для слуха созвучія
ми. Вотъ въ чемъ нынѣшніе искатели но
выхъ формъ могли-бы найти новое, если-бы 
для нихъ форма была выраженіемъ взвол
нованной души, прекрасной тѣлесной оболоч
кою мысли и чувства, а не холоднымъ, 
бездушнымъ кристалломъ.

Свой вдохновенный гимнъ Руси Гоголь 
спѣлъ не въ умиленіи квасного патріотизма, 
а въ пророческомъ предвидѣніи, прѳдъуга- 
дываніи близкихъ и отдаленныхъ ея судебъ, 
ибо онъ не могъ не спѣть его, получивъ 
отъ Бога даръ предвидѣнія и прѳдъугады- 
вапія за то, что горячо любилъ свою мно
гострадальную Русь. Гоголь уподобляетъ ее 
быстро-летящей тройкѣ, уподобляетъ, прав
да, въ пору общественной спячки, идейнаго 
застоя; но онъ чуткою душой слышалъ вѣя
нія иной жизни, когда изъ завѣсы тьмы, 
разорванной вдругъ налетѣвшимъ вихремъ, 
хлынутъ волнами живительный и все согрѣ
вающій свѣтъ, растопитъ своимъ огнемъ снѣ
говые и ледяные оковы земли, и ея могучій 
просторъ смѣло разметнется на необъятныя 
окружности, когда по нему помчится-понѳ- 
сѳтся, гремя бубенцами, залетная „птица- 
тройка“. Да, не въ современномъ, а въ 
будущемъ видѣлъ Гоголь эту тройку. Въ 
ней—новая, живая, дѣятельная Русь; въ

ямщикѣ-—представитель земской силы, за 
nee отвѣтственный. Но задремлетъ ям
щикъ, трусятъ рысцой нѳвеселыѳ кони; пріо
бодрится ямщикъ, загрѳмятъ-зальются бубен
цы, и кони вновь ринутся вихремъ въ про
странство.

Такова искони Русь наша, и ничего съ 
нею не сдѣлаешь. Другіе народы и госу
дарства, много разъ видѣли, какъ сосѣдняя, 
подчасъ ненавистная имъ, страна поспитъ- 
носпитъ да и проснется, подымется, подобно 
Ильѣ-богатырю, который тридцать лѣтъ 
сиднемъ сидѣлъ, бездѣйствовалъ, а потомъ 
и пошелъ опять чудеса богатырскіе творить. 
Оттого-то они, другіе народы и государства, 
по выраженію Гоголя, „косясь посторанива
ются и даютъ ей дорогу“.

Напрасно когда-то упрекали Гоголя за 
преувеличеніе силы Руси въ только-что 
приведенномъ уподобленіи ея быстро несу
щейся тройкѣ. Онъ вѣщалъ о томъ, что 
внушалъ ему Богъ, говорило вдохновеніе, 
настойчиво требовала беззавѣтная любовь къ 
отечеству. Гоголь любилъ Русь по своему, 
любилъ безъ нѣжностей, пожалуй, даже су
рово. Дорого цѣня духовныя сокровища, 
лежащія въ ея сердцевинѣ, онъ видѣлъ, 
осязалъ скорбной душою всю толщу нарос
товъ затвердѣлой вѣковой коры, давившей 
сердцевину, а потому своимъ сильнымъ, 
рѣзкимъ бичомъ, насколько было возможно, 
билъ, хлесталъ и хлесталъ по упорной ко
рѣ, чтобы дать возможность духовнымъ 
сокровищамъ выйти изъ плѣна грубой силы. 
Его бичъ —смѣхъ, но, не забудемъ: смѣхъ 
сквозь слезы...

Некрасовъ лучше всѣхъ понялъ значеніе 
обличительнаго смѣха Гоголя, высокую мис
сію его гнѣвнаго отрицанія. Въ знаменитомъ 
своемъ стихотвореніи: „Блаженъ незлобивый 
поэтъ“ онъ говоритъ именно про Гоголя:

„И вѣря, и не вѣря вновь 
Мечтѣ высокаго признанья, 
Онъ проповѣдуетъ любовь 
Враждебнымъ словомъ отрицанья“.

Вотъ чѣмъ, кромѣ всѣми признанныхъ 
заслугъ геніальнаго художника, великъ нашъ 
Гоголь. Онъ великъ любовью, проповѣдуе
мой „враждебнымъ словомъ отрицанья“. Это 
слово—месть за поруганіе его святого идеа
ла. Гоголь мстилъ, мститъ и долго-долго 
будетъ мстить горькимъ смѣхомъ, который 
кажется намъ веселымъ; заражаясь которымъ, 
смѣемся, пока съ пророческихъ высотъ Го
голевскаго обличенія не грянетъ гнѣвный 
вопросъ, не раздастся голосъ неподкупной 
правды:

„Надъ кѣмъ смѣетесь? Надъ собой смѣ
етесь“.

Гоголь великъ тѣмъ, что помогаетъ 
намъ въ самихъ себѣ и другихъ, въ сво
ей и окружающей насъ жизни подавлять, 
обезоруживать, убивать все неразумное, 
пошлое, низкое, подлое, беззаконное, вы
рывать, хотя и не безъ боли, изъ нѣдръ 
духовныхъ, посѣянные въ нихъ нашимъ 
воспитаніемъ, средою и грѣхами отцовъ, 
всякіе плевелы.

Да, великъ, великъ всѣмъ этимъ нашъ 
Гоголь, и черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ 
смерти своей-—не только живой, какъ при 
жизни, но и безсмертный въ своихъ ге
ніальныхъ произведеніяхъ.

Н. Пановъ.

Я ие знаю выше подвига, 
какъ подать руку изнемог 

> шему дуюмъ.
0 Гоголь.

дивный моментъ! Вся многомилліон- 
Іо ная грамотная Русь, вдругъ какъ 
1 одинъ человѣкъ, дрогнула сердцемъ 

и, словно по мановенію волшебника, 
восторженно преклонилась передъ 
величайшимъ геніемъ своей дорогой 
отчизны. Она наперерывъ спѣшитъ 
высказать его безсмертному духу 

свою глубочайшую благодарность и безмѣрную 
любовь; вѣнчаетъ его гигантскимъ вѣнкомъ, спле
теннымъ не сотнею, не тысячью—милліоннами 
людей, искренно любящими свою родину и ея 
лучшихъ сыновъ. Она съ необычайною напряжен
ностью стремится какъ можно тѣснѣе слиться сво 
ею душею съ душею полвѣка уже умершаго со
брата и съ захватывающею духъ горячностью 
снова вслушивается въ беззвучные уже завѣты, 
преподанные ей въ многочисленныхъ произведе
ніяхъ этого великаго писателя земли русской. И 
мнится, что онъ еще живъ, весь живъ, между 
нами,—что онъ и теперь, какъ пятьдесятъ лѣтъ 
назадъ, плѣняетъ насъ своею чарующею рѣчью и 
еще долго—-долго—и конца тому не видно— 
будетъ звучать эта чудная рѣчь, пока русскій 
человѣкъ не перестанетъ быть русскимъ. Что за 
нужда, если наш» литература современи безсмерт
наго Гоголя успѣла распуститься въ изящный 
цвѣтъ и уже даритъ насъ зрѣлыми плодами — 
корень и соки этихъ цвѣтовъ въ немъ, въ ро- 
допачальникѣ современнаго направленія: тогда и 
цвѣты пышны и плоды вкусны, когда хороши и 
сильны корни и соки дерева. За послѣднее пол
столѣтіе далеко раскинулся кругозоръ нашихъ 
писателей,—словно паутиной опуталъ онъ своими 
произведеніями всю матушку—Русь; но програм
ма этого кругозора была начертана великимъ 
умомъ и любящимъ сердцемъ того-же родоначальни
ка Гоголя; имъ-же былъ указанъ и.тотъ вѣрный, 
широкій и нужный для отечества путь, по кото
рому вслѣдъ за нимъ пошла и идетъ до спхъ 
поръ русская литература.

Но восторгаясь колоссальнымъ, роскошнымъ де
ревомъ этой литературы, выросшимъ отъ корней 
и соковъ великихъ произведеній великаго Гоголя, 
— тѣмъ печальнѣе наблюдать, что лучшія жела
нія этого послѣдняго, не смотря на ревностную 
пропаганду ихъ послѣдующими писателями, зача
стую находили и находятъ лишь горькую насмѣш
ку со стороны неблагодарныхъ его соотечествен
никовъ. Почему?—думаешь. Желанія такъ ис
кренни, проникнуты такою всепоглощающею лю
бовью къ русскому человѣку, имѣютъ такую не
сомнѣнно благую цѣль—-и вдругъ эти самыя же
ланія оказываются мѣдью звенящею, кимваломъ 
бряцающимъ!! Почему?—спрашиваю я и у васъ, 
читатель. Потому-ли, что русскій человѣкъ все 
еще грубъ, невѣжественъ,—не дошелъ еще до 
сознанія высокихъ нравственныхъ требованій отъ 
человѣка вообще? Можно, конечно, допустить это 
тамъ, гдѣ дѣло касается нашего сѣраго негра
мотнаго мужика, но возьмите классъ—не говорю 
уже высшій, хотя-бы средній, считающій себя не 
иначе, какъ образованнымъ, надѣленнымъ властью 

надъ тысячами существъ, почему-либо стоящихъ 
ниже его въ лѣстницѣ общественнаго организма—г 
этотъ классъ, ужели и онъ не дошелъ до такого 
сознанія? —•' Нѣтъ, какъ хотите,—гутъ что-ни
будь ужъ другое...

Возьмемъ хотя бы завѣты Гоголя объ отноше
ніи властей, класса 'такъ сказать образованнаго, 
къ простому русскому народу.

Посмотрите, какимъ знаніемъ русскаго человѣ
ка проникнуты его многочисленные совѣты, тамъ 
и сямъ разбросанные въ письмахъ къ друзьямъ, 
— какою проникновенностью вообще въ душу че
ловѣческую вѣеть отъ его задушевныхъ жизнен
ныхъ уроковъ и какою силою, непобѣдимою лю
бовью къ простому человѣку растворены эти пос
лѣдніе! „Я полжизни—говоритъ онъ въ одномъ 
мѣстѣ—думалъ о томъ, какъ-бы написать истин
но полезную книгу для простого народа“. По за
тѣмъ, по долгомъ размышленіи, онъ пришелъ къ 
поразительному заключенію: „я всегда стоялъ за 
просвѣщеніе народное—уже съ горечью воскли
цаетъ онъ,—но мнѣ кажется, что еще прежде 
чѣмъ просвѣщеніе самаго народа, полезнѣй прос
вѣщенье тѣхъ, которые имѣютъ ближайшія стол
кновенія съ народомъ, отъ которыхъ часто тер
питъ народъ“,—Вотъ она та горькая истина, ко
торая тяготѣетъ надъ нами даже до сего дня. 
Сбросить ее! но какъ и куда? мы такъ срослись 
съ нею и ею наполнили всю Русь необъятную. 
Даже люди большого просвѣщенія, а потому и 
высоко властные и тѣ безсознательно, а то и соз
нательно практикуютъ ее въ своихъ отношеніяхъ 
къ подчиненнымъ,—о мелкихъ-же властяхъ нечего 
и говорить. Недаромъ Гоголь предостерегалъ од
ного изъ свепхъ пріятелей: „Мужика не бей: 
съѣздить его въ рожу еще не большое искусство; 
это сумѣетъ сдѣлать и становой, п засѣдатель, и 
даже староста“. Грустно,—но это сказано не для 
краснаго словца, а взято изъ жизни такъ, какъ 
оно есть.

Нѣтъ, говоритъ Гоголь, нужно „заботиться о 
нихъ (о мужикахъ) истинно, какъ о своихъ кров
ныхъ и родныхъ, а не какъ о чужихъ людяхъ, и 
такъ взглянуть на нихъ, какъ отцы на дѣтей 
своихъ“. „Надо подавать братски руку всякому 
освобождаться отъ его пороковъ и недостатковъ“. 
„Стоитъ не смотрѣтъ на то, какъ другіе съ то
бою поступаютъ, а смотрѣть на то, какъ самъ 
поступаешь съ другимъ; стоитъ, не оскорбляясь 
ничѣмъ, подавать первому руку на примиренье“. 
И русскій народъ пойметъ это и оцѣнятъ, такъ 
какъ онъ одаренъ „чуднымъ свойствомъ: какъ 
только замѣтитъ, что другой сколько-нибудь къ 
нему наклоняется, пли показываетъ снисхожденіе, 
онъ самъ уже готовъ чуть не просить прощенія“, 
„Не полюбить вамъ ихъ по тѣхъ поръ—воскли
цаетъ онъ наконецъ съ горькимъ упрекомъ по 
адресу поддѣльныхъ филантроповъ, чуждающихся 
народа,—пока не послужите имъ“.

Ногъ жизненные уроки человѣка, всю свою 
жизнь служившаго горячо любимой, обожаемой 
имъ родинѣ. Вотъ «авѣты того, кто до глубины, 
души скорбѣлъ отъ отсутствіи у русскаго народа 
своего кровнаго русскаго письменнаго сокровища 
и всѣми силами старался создать такой родъ 
литературы, который бы былъ доступенъ каждому 
грамотному русскому человѣку и принесъ-бы воз
можно большую пользу уму и сердцу простого 
читателя.

Скончалъ пѣвецъ свой выстраданный жизнен
ный урокъ и какъ громкое эхо пронесся его го
лосъ по всему пространному отечеству: цѣлый 
сонмъ его славныхъ преемниковъ вышелъ на сдѣ
ланную имъ просѣку и началъ запальчивую рабо
ту по помѣткамъ своего учителя. И ско
ро вся Россія предстояла предъ нами въ единой 
грандіозной художественной картинѣ. Славные 
преемники Гоголя проникли во всѣ классы наше
го общества, побывали и въ дворянской, и въ 
духовной, и въ купеческой семьѣ,—навѣдались и 
къ министрамъ, и къ ученымъ, и къ чиновни
камъ, и къ торговцамъ,—описали и богатѣйшія 
роскошныя хоромы львовъ и орловъ нашего об
щества и бѣдненькую обстановку незамѣтныхъ 
труяіенниковъ,—и наконецъ спустились въ гряз
ную, затхлую, убогую лачугу деревенскаго мужи
ка и заглянули въ его, еще болѣе чѣмъ сама 
лачуга, убогое и жалкое духовное достояніе. Сод
рогнулись отъ ужаса они, а вмѣстѣ съ ними и 
все русское общество, при встрѣчѣ лицомъ къ 
лицу съ этими ’обездоленными, грубыми, невѣ
жественными ихъ собратьямп. Раньше эти соб
ратья казались имъ лучше, иохожѣе на насть- 
щихъ людей,—тенерь-же, когда во всей наготѣ 
выступила ихъ внѣшняя и внутренняя ^нищета— 
они стали возбуждать у большинства лишь брюз- 
гливое; отношеніе къ себѣ. Но здравый смыслъ 
взялъ однако верхъ: сознаніе братства и равен
ства людей потребовало огъ образованнаго клас
са непосредственнаго участія въ судьбѣ сѣраго 
мужика. Свѣта, больше свѣта, цивилизаціи и 
какъ можно скорѣе дать этому мужику! И вотъ 
упоенная такимъ благимъ желаніемъ, наша ин
теллигенція, очертя голову, бросилась на служеніе 
мужику, хотя-бы для этого пришлось покинуть 
роскошную, переполненную всевозможными удоб
ствами и развлеченіями городскую жизнь (едва- 
ли не самое большое лишеніе для интеллигента) 
и перебраться куда-нибудь въ глухой деревенскій 
уголокъ—притонъ первобытнаго нетронутаго не- 
вѣжества.—Но къ глубокому прискорбію интел
лигенція не въ состояніи оказалась помочь та
кимъ способомъ мужику и скоро охладѣла къ 
своимъ человѣколюбивымъ порывамъ. Печальный 
фактъ, свидѣтельствующій, что русское общество 
вмѣстѣ съ цивилизаціей приняло съ Запада и 
показную нравственность, весьма красивую на 
словахъ и теоріяхъ, но безсильную на дѣлѣ! Ин
теллигенція снова стала держаться дальше отъ 

; мужичка, но она не хот ѣла сознаться въ своемъ 
^безсиліи, или скорѣе неумѣньи дѣйствовать и 

всю вину свалила на меныпаго-же брата, укоряя 
послѣдняго въ совершенной неспособности оцѣ
нить ея добрыя намѣренія, въ его, переходящемъ 

.всякіе предѣлы, упрямствѣ,—въ его полномъ ин- 
диферентізмѣ и даже презрѣніи къ общимъ воп
росамъ жизни вообще и къ просвѣщенію въ част
ности.

Завѣты Гоголя остались, такимъ образомъ, 
гласомъ вопіющаго въ пустынѣ.

Но полно, въ самомъ-ли дѣлѣ мужикъ нашъ 
неисправимъ и вовсе не хочетъ быть лучше, чѣмъ 
онъ есть?

Уже Гоголь, нашъ первый и великій натура- 
листъ, подмѣтилъ въ мужикѣ удивительную чер
ту; „Русскаго-ли человѣка (мужика)—говоритъ 
онъ,—который такъ умѣетъ быть благодарнымъ 
за всякое добро, какому его ни надоумишь, рус- 
скаго-ли человѣка трудно привязать къ себѣ? 
Такъ можно привязать, что послѣ будешь думать 
только о томъ, какъ бы его отвязать отъ себя“. 
Затѣмъ цѣлая плеяда писателей— народниковъ, 
спеціально изучавшихъ нашего мужика, отмѣтила 
въ немъ множество другихъ хорошихъ качествъ, 
при всемъ его ничтожномъ духовномъ содержаніи 
и не смотря на многіе его недостатки.

И если все-же ояъ такъ туго поддается ци
вилизаціи, то тутъ ужъ нельзя всю вину свали
вать на него одного.

Всмотритесь хорошенько въ его интеллектуаль
но-моральную физіономію. Что прежде и больше 
всего бросается въ глаза наблюдателя—это одна 
въ высшей степени характерная черта--иоразп- 
тельная настойчивость мужика при практическомъ 
рѣшеніи имъ каждаго вопроса, разъ послѣдній 
тѣмъ или другимъ концомъ попалъ въ его бѣд
ное міросозерцаніе. Настойчивость эта выража
ется иногда въ довольно грубой, иногда въ ко
мичной формѣ; она вызываетъ въ однѣхъ сферахъ 
интеллигенціи смѣхъ, въ другихъ—сожалѣніе, но 

и тамъ и здѣсь одинаково считается явленіемъ 
ненормальнымъ. Это то самое, что интеллигенція 
прозвала „упрямствомъ“ „блажью“ однимъ изъ 
существенныхъ недостатковъ мужика.

„Мужикъ—что быкъ: втемяшится 
Въ башку какая блажь, 
Коломъ ее оттудова не выгонишь...

сказалъ во всеуслышаніе баричъ, поэтъ—на
родникъ, Некрасовъ.

То правда, мужикъ слишкомъ твердо дер
жится за то, за что онъ берется; новъ этомъ-ли 
его недостатокъ? не есть-ли это, напротивъ, одно 
изъ присущихъ ему хорошихъ—сказать болѣе— 
лучшихъ качествъ?! И ужъ во всякомь случаѣ 
громадному большинству современной интеллиген
ціи болѣе чѣмъ не къ лицу указывать пальцами 
на эту духовную черту мужика. Мужикъ упрямъ, 
но чго это значитъ? не то-же-ли, что онъ, че
стенъ? Да, онъ дѣйствительно честенъ, если по
нимать подъ честностью полнѣйшее согласіе внѣш
ней дѣятельности съ внутренними побужденіями, 
съ такъ называемыми убѣжденіями. Компромис
совъ въ отношеніи къ послѣднимъ у яего нѣтъ. 
Если подъ вліяніемъ такихъ или иныхъ данныхъ 
у него сложился опредѣленный взглядъ на вещь, 
явленіе, на ея отношеніе къ окружающей средѣ и 
наоборотъ—если, другими словами, относительно 
ея онъ создалъ извѣстное убѣжденіе,-«-тогда онъ 
не знаетъ препятствій къ проведенію при случаѣ 
полностью своего взгляда на практикѣ,—считаетъ 
рѣшительно невозможнымъ отступиться отъ лежа
щаго передъ нимъ пути. Убѣжденіе съ силою 
тяготѣющаго надъ мужикомъ невѣдомаго повелите
ля заставляетъ его поступить именно такъ, а не 
иначе.

Несомнѣнно этою глубокою причиною объясня
ются удивительные великіе подвиги русскаго че
ловѣка въ прошлой исторіи нашего государства. 
Именно только стойкость нашего народа благопо
лучно вывела его изъ тѣхъ многочисленныхъ сѣ
тей и ловушекъ, которыя на каждомъ шагу ста
рались подготовить намъ наши благожелательные 
сосѣди Востока и Запада; именно она создала 
изъ русскаго- народа могущественнѣйшую націю 
съ прочными устоями прошедшаго и съ самыми 
широкими перспективами , будущаго, только эта 
стойкость дала право русскому народу назваться 
„могучимъ богатыремъ“ олицетвореннымъ въ цѣ
ломъ циклѣ былинныхъ сказаній.

Значитъ эта черта, рѣзче другихъ выдѣляющая
ся въ нашемъ мужикѣ, отнюдь не можетъ слу
жить препятствіемъ къ осуществленію намѣренія 
интеллигенціи вывести его изъ младенческаго со
стоянія и сдѣлать причастнымъ того духовнаго 
богатства, какимъ живетъ она сама.

Нѣтъ, дѣло очевидно не въ томъ, что нашъ 
мужикъ упрямъ. Упрямство, выражаясь сравнитель
но, есть лишь внѣшняя форма по отношенію къ 
чему-то другому, составляющему его сущность, со
держаніе. И эта внѣшняя форма должна только 
съ особенною силою подчеркнуть для интеллиген
ціи ея обязанности по отношенію къ мужику,— 
должно указать, что у сѣраго народа есть въ по
тенціи большая инте ілектуалыю моральная сила,— 
но она не имѣетъ подходящей пищи для своего 
развитія и достиженія надлежащей цѣнности.—Дѣ
ло не въ упрямствѣ, а въ качествѣ міросозерца
нія мужика.

Мужику не подъ силу, при современномъ его 
умственномъ уровнѣ, осмыслить правильно логиче
ски и сколько-нибудь глубоко явленія окружающаго 
его міра: бѣдность данныхъ, случайность ихъ, вмѣ
шательство не идущихъ къ дѣлу фактовъ—имѣ
ютъ въ процессѣ образованія его взгляда на из
вѣстное явленіе весьма большое, даже рѣшающее 
значеніе. Въ результатѣ получается понятіе до-нель- 
зя искаженное. И вотъ такое-то понятіе считается 
имъ единственно правильнымъ и за него-то такъ 
крѣпко стоитъ мужикъ. Отсюда долгъ интеллиген
ціи: прояснить его безпросвѣтное пониманіе жиз
ни, расширить кругозоръ его понятій, раздвинуть 
вглубь содержаніе и качество послѣднихъ.

Но какъ-же интеллигенція исполняетъ этотъ 
долгъ?

А вотъ тутъ-то именно и кроется главная при
чина бездѣйственности вліянія высшаго класса на 
низшій. Интеллигенція искусственно выдумываетъ 
многое множество различныхъ способовъ окульти
вировать, облагородить мужика; но рѣшительно 
пренебрегаетъ тѣми, какіе вытекаютъ изъ самаго 
существа дѣла. Самый лучшій, самый привлека
тельный поступокъ дѣланнаго филантропа не по
дѣйствуетъ на мужика, потому что онъ не пой
метъ его смысла,—не пойметъ по той простой при
чинѣ, что одинъ и даже нѣсколько такихъ хоро
шихъ, примѣрныхъ, образцовыхъ поступковъ, по
давляются, совершенно тонутъ въ безчисленномъ 
множествѣ другихъ, ему противоположныхъ и яв
ляются слѣдовательно, въ глазахъ мужика не бо
лѣе, какъ рѣдкимъ исключеніемъ изъ общаго 
правила. Между тѣмъ дѣло требуетъ такой иоста- 
новки, чтобы хорошіе поступки интеллигенціи, 
взявшей на себя роль этой тяжелой миссіи, были 
общимъ правиломъ для мужика, отступленіе отъ 
котораго казалось-бы ему преступленіемъ, безза
коніемъ, а не наоборотъ.

Доказательствъ этого положенія непочатый уголъ. 
Тѣмъ не менѣе я не могу отказаться поговорить 
здѣсь о происшествіи, одномъ пзъ многочисленныхъ 
въ этомъ родѣ, съ особенною силой иллюстриру
ющемъ мою мысль.

Моментъ происшествія—наше время. Мѣсто дѣй
ствія—одно изъ шумныхъ, бойкихъ селъ средней 
Россіи. Только что кончилась „пора рабочья". 
Два-три двора, запасшись іернамп, выѣхали сѣять 
озимое. Какъ вдругъ ио селу разнеслась вѣсть о 
неслыханомъ событіи. Въ какой-нибудь полуверстѣ 
отъ села, еще солнце высоко стояло надъ гори
зонтомъ, такъ сказать—на глазахъ всѣхъ разыг
ралась кровавая драма: невѣдомые злоумышлен
ники, давъ волю своимъ звѣрскимъ инстинктамъ, 
изрубили чуть не на куски молодого крестьянскаго 
парня. Было-ли причиною этого ужаснаго убійства 
желаніе злоумышленниковъ овладѣть двумя лошадь
ми парня (ихъ послѣ убійства не нашли), или что 
другое—осталось тайною. Но лишь только пронесся 
слухъ о совершенномъ злодѣяніи, какъ мѣстное 
населеніе на тысячу ладовъ стало высказывать 
свои догадки о причинахъ убійства и о самыхъ 
убійцахъ. Говорили, что убійцъ было будто-бы 
двое п что ихъ видѣли въ день убійства недалеко 
отъ мѣста происшествія, а нѣкоторые изъ кресть
янъ и мальчики—пастухи (имѣвшіе съ ними даже 
разговоръ) описывали ихъ наружный видъ, костю
мы, багажъ, указывали направленіе пути и т. д. 
Другіе основательнымъ тономъ заявляли, что ви
новника преступленія надо искать у себя дома, и 
что имъ былъ никто иной, какъ дядя убитаго, 
давно уже затаившій непримиримую злобу ревно
сти къ молодому красивому племяннику и не разъ 
уже грозившій ему нешуточной расправой за слиш
комъ вольное отношеніе къ теткѣ (женѣ дяди).— 
Словомъ, судя по молвѣ, можно было съ увѣрен ■ 
ностью полагать, что слѣды преступленія непре
мѣнно будутъ открыты и самъ виновникъ будетъ 
отысканъ. Но на дѣлѣ вышло совсѣмъ иначе.

Когда, дня черезъ три, на мѣсто происшествія 
прибыли оффиціальныя власти произвести слѣд
ствіе, толки мгновенно прекратились на селѣ. И 
на всѣ прямые и косвенные вопросы властей о 
печальномъ событіи мѣстные крестьяне оставались 
нѣмы. „Ничего не знаемъ, ваше благородіе! од
ному Богу извѣстно“—отвѣчали они въ крайнемъ 
случаѣ, когда слѣдователь особенно настойчиво 
требовалъ отвѣта отъ того или другого изъ нихъ.,— 
Такъ слѣдствіе и кончилось ничѣмъ, не смотря 
на то, что слѣды преступленія, видимо, небыли 
сокрыты отъ крестьянъ.

Я никакъ не могъ понять потомъ, что заставило 
ихъ такъ упорно отмалчиваться на разспросы вла- 

I стой, тогда какъ раньше они сами изъ всѣхъ силъ 
возмущались этимъ звѣрскимъ злодѣяніемъ. И воть

I когда власти уѣхали и когда произведенный нео- 
! жиданнымъ событіемъ переполохъ мало-по-малу 

утихъ, забылось нѣсколько и непріятное впечат
лѣніе—я полюбопытствовалъ завести разговоръ о 
непонятномъ для меня явленіи съ однимъ изъ 
представителей мѣстнаго крестьянскаго населенія. 
Только благодаря этому разговору и выяснилось 
какъ странное отношеніе крестьянъ къ факту убій
ства, такъ и ненормальное поведеніе ихъ во время 
допроса.

— „Потому никакъ нельзя“---отвѣтилъ мой со
бесѣдникъ на высказанное мною недоумѣніе, силясь 
во чтобы то ни стало удержаться отъ прямого 
открытаго отвѣта.

— Почему-же нельзя? Вѣдь укрывать преступ- 
ника—это значитъ: во 1-хъ поступать противоза
конно, —во 2 хъ оставлять за нимъ возможность 
безнаказанно совершать преступленія и на буду
щее время и тѣмъ самымъ вредить своему соб
ственному матеріальному благосостоянію и безо
пасности,—въ 3-хъ-—равнодушно смотрѣть на по
гибающаго (убійцу) и ничегб не предпринимать 
для уврачеванія его нравственнаго недуга и тѣмъ 
самымъ вредить своему благосостоянію нравствен
ному,—въ 1-хъ пренебрегать расположеніемъ на
чальства, образованнаго класса, такъ ревностно 
пекущагося о благѣ народномъ, подрывать его 
довѣріе къ себѣ и тѣмъ самымъ обрекать себя 
на безконечное прозябаніе во мракѣ невѣжества 
и т. д. и т. д.—трактовалъ я, стараясь вызвать 
собесѣдника на откровенность.

И дѣйствительно рѣчь моя не прошла даромъ. 
Не дождавъ окончанія тирады, онъ перебилъ меня:

—■ Такъ-то оно такъ, а все-таки лучше мол
чать, чѣмъ говорить съ начальствомъ.

Такимъ заявленіемъ онъ окончально постано
вилъ меня втупикъ. Но немного подумавъ, онъ 
продолжалъ.

— Вы говорите—мы не дорожимъ расположе
ніемъ къ намъ начальства,—-подрываемъ, али 
какъ тамъ—его довѣріе къ себѣ. А въ чемъ— 
къ примѣру—сказывается это расположеніе къ 
намъ, довѣріе начальства? Ботъ взять хоть тепе
решній случай: пріѣхало начальство и дѣлаетъ 
допросъ. Найденъ, виновникъ—хорошо, не най
денъ—и то не плохо.

Опросили значитъ, законъ соблюли. Чего-жъ 
еще?—Такъ ужъ лучше молчать на этомъ самомъ 
допросѣ,—потому, если ты говоришь гладко— 
дѣло сходитъ съ рукъ,—а какъ чуть заикнулся 
ну значитъ и виноватъ; имъ только того и надо, 
чтобы сбить тебя въ рѣчахъ. А нашъ братъ- 
мужикъ что на рѣчахъ? Извѣстно, баба.— Какое 
тутъ довѣріе и гдѣ расположеніе?

— Да что!—разошелся уже какъ слѣдуетъ 
мой собесѣдникъ—я вамъ разскажу, какой у 
насъ случай былъ. Лѣтъ десять тому назадъ по
били это при здѣшней волости сторожей. Кто 
былъ—одинъ Богъ вѣдаетъ. Только пріѣхало 
стало быть начальство и допрашиваёгь—что, гдѣ 
какъ. И случилось на ту бѣгу валяться въ во
лости старой, изорванной шапчонкѣ и чтоыкъ бы 
вы думали? Глядятъ эго они на шапку—-то, за- 
думались, а потомъ ухватились за нее и ну съ 
него мыкаться по деревнямъ, да показывать ма
лолѣтнимъ ребятамъ—не знаеге-ли, моль, чья 
это шайка? Апъ мальчуганъ-то одинъ и призналъ 
ее за дѣдову. Обыскался, значитъ хозяинъ: ти
хій, смирный—воды не замутитъ—доживающій 
свой вѣкъ старичекъ. Стали пытать—допраши
вать; какими судьбами попала въ волость ого 
шапка. Старикъ какъ передъ Богомъ открылъ 
свою душу: знать, молъ, ничего не знаю и вѣ
дать не вѣдаю: и деревня вся стояла за него, 
души въ немъ нечаяла, словно въ отцѣ родномъ; 
даже цѣлая волость ходатайствовала за старика, 
потому какъ честный, богобоязненный человѣкъ 
былъ, примѣромъ для всѣхъ, можно сказать, 
служилъ. Но вѣдь его шаика-то валялась въ во
лости, улики то значитъ на лицо,—значитъ, какъ 
оправдываться то? Нашему брату развѣ вѣритъ 
кто?! Ну начался судъ и запекли его голубчика 
безвиннаго старика, на каторгу.—Вотъ вамъ и 
довѣріе!—заключилъ мой собесѣдникъ.

— Но можетъ быть онъ и на самомъ дѣлѣ 
былъ причастенъ этому грѣху?—замѣтилъ я, съ 
цѣлью вызвать собесѣдника на дальнѣйшій раз
говоръ.

— Какое тутъ причастіе, когда черезъ пол- 
года объявились и настоящіе убійцы! Сами при
шли съ повинною: мы, молъ, били сторожей то, 
а старикъ то ни зачго ни про что терпитъ. Вотъ 
и теперь—продолжалъ онъ, помолчавъ—спраши
ваютъ на допросѣ: не ѣхалъ ли кто съ парнемъ, 
не слыхалъ ли кго крика, не видалъ ли подоз
рительныхъ людей,—скажи ка, что видѣлъ, али 
слышалъ, ну и прощай! Нѣтъ, знаемъ мы это 
довѣріе! Молчи и все тутъ, это дѣло то прочнѣе 
и начальство не подкопается и острогъ минуешь 
А то о насъ они пекутся! Какъ же!

Я хотѣлъ было возразить на его слишкомъ 
жестокое обвиненіе „начальства“, но онъ снова 
заговорилъ, желая высказаться до конца.

— А вы вотъ что мнѣ скажите—почему это 
съ насъ спрашиваютъ за всякую провинность, 
насъ наказываютъ, а если провинится это самое 
начальство—ему ничего: такъ, стало быть и на
до. Справедливо ли это: осудили, я давеча гово
рилъ, старика и сослали его въ каторгу, — а онъ 
и знать не знаетъ, вѣдать—не вѣдаетъ. Легкое 
ли дѣло—старикъ мирно прожилъ вѣкъ и спокой
но собирается умирать, а его оглашаютъ убійцею 
и заковываютъ вт. кандалы. Но вотъ настоящіе 
убійцы открылись. И вышло, стало быть, что 
СуДьи неправильно осудили старика, тоже, ска
жемъ, погубили неповиннаго человѣка, сами вы- 
шіи преступниками. А дальше что-жъ? А дальше 
вышло, что старика рѣшили освободить отъ ка
торги, да ужъ поздно: потому старикъ то вско
рости умеръ,—ну а на его мѣсто порѣшили со
слать настоя щпхъ убійцъ: а этп самые господа 
судьи, которые тоже убили человѣка, они теперь 
небось благоденствуютъ. То-то вотъ и есть! А вы 
толкуете—довѣріе. Ненадо его намъ, безъ него 
спокойнѣе...

Вотъ какъ разсуждаетъ о взаимномъ отношеніи 
образованнаго класса къ мужику одинъ изъ луч
шихъ представителей нашего темнаго царства и 
вотъ какую выставляетъ онъ причину той глу
бокой разобщенности этихъ двухъ классовъ, ко
торая мѣшаетъ имъ понимать другъ друга. При
знанье, какъ видите, вполнѣ откровенное и слѣдо
вательно тѣмъ болѣе обязываетъ оно образован
ный классъ обратить вниманіе на эту ненормаль
ную сторону дѣла. Конечно, кулачная расправа, 
которою во времена Гоголя были такъ славны 
разные тамъ становые, засѣдатели, или старосты, 
значительно сократилась въ наши дни,—но пос
тупки вообще унизительные для властей и реко
мендующіе ихъ съ слишкомъ дурной стороны, 
сплошь и рядомъ бываютъ и теперь. И чего-же 
спрашивается—требовать съ мужика, если эти 
отдѣльные случаи онъ возвелъ въ общее правило 
и ими опредѣлилъ свое отношеніе къ властямъ, 
свой образъ дѣйствій!! Перемѣнить такъ образо
вавшійся взглядъ мужикъ самъ ио себѣ не мо
жетъ: онъ подневольный рабъ своего взгляда. Это 
дѣло образованнаго класса. Онъ долженъ своимъ 
добросовѣстнымъ отношеніемъ къ простому наро
ду искоренить его слѣпую подозрительность, вѣч
ную недовѣрчивость,—онъ долженъ своимъ хоро
шимъ и постояннымъ примѣромъ переродить его f 
духовное существо. Пора, наконецъ, позабыть 
рознь своего соціальнаго положенія отъ положе
нія мужика,—-пора научиться и въ немъ видѣть 
собрата по человѣчестку,-1-!! въ немъ уважать 
человѣческое достоинство. Вѣдь ужъ тысячами 
примѣровъ доказано, что свѣтъ, проливаемый въ 

потемки народной толпы только на словахъ и не 
подкрѣпляемый дѣломъ, ни на одну Іоту не уба
витъ этихъ потемокъ. И если прискорбно видѣть 
простой народъ во власти тьмы, то во стократъ 
прискорбнѣе сознавать, что сами носители свѣта 
но только скрываютъ его отъ мужика, но въ боль
шинствѣ случаевъ прячутъ и отъ самихъ себя, 
легкомысленно забывая, что кто больше имѣетъ, 
тотъ больше и обязанъ, съ того, слѣдовательно, 
и больше спросится.

Была пора, когда вашъ высшій классъ чуть 
не поголовно бросалъ городъ и бѣжалъ въ де
ревню служить меньшей братіи,—но та пора ми- 

, новала. Теперь если и встрѣчаются подобнаго 
рода миссіонеры, то сравнительно рѣдко, такъ і 

1 какъ стало ясно, что это служеніе требуетъ слиш
комъ большихъ (для высшаго класса), зачастую 
вовсе непосильныхъ жертвъ. Но есть другой путь 
служенія простому народу, болѣе разумный и ме
нѣе трудный: этотъ путь предоставленъ тѣмъ 
лицамъ образованнаго класса, которыя по своему 
служебному положенію поставлены въ самыя 

, близкія, непосредственныя отношенія къ низшему 
классу. И эти лица обязаны служить на пользу 

' мужика. Отвертываться отъ мужика потому толь- 
; ко, что онъ мужикъ и но этой послѣдней при- 
і чинѣ урывать его права—значитъ по меньшей

мѣрѣ именоваться интеллигентомъ, но перестать 
быть человѣкомъ.

Я вовсе далект. отъ мысли идеализировать му
жика; но я хочу только сказать, что нужно съ 
особенною тщательностью и строгостью относиться 
къ его внутреннему міру и внѣшнимъ проявле
ніямъ послѣдняго: на ряду съ грубостью подчасъ 
съ звѣрскимъ инстинктомъ въ мужикѣ сплошь и 
рядомъ кроются высокія потребности души—за
логъ его будущаго величія. И эти потребности 
нуждаются тѣмъ въ лучшемъ уходѣ за ними, 
чѣмъ больше сознается ихъ громадная роль въ 
въ общемъ благосостояніи цѣлаго общественнаго 
организма,

„Я не знаю выше подвига, какъ подать руку 
изнемогшему духомъ—исповѣдывалъ Гоголь.

А этотъ изнемогшій духомъ и есть нашъ прос
той народъ. Онъ гибнетъ, оьъ отторгнутъ отъ 
царства свѣта, онъ блуждаетъ во тьмѣ кромѣш- 
ней и собственными силами уже не можетъ выб
раться изъ той страшной умственно нравственной 
тины, которыя окончательно засосала его. Онъ 
еще живой, но уже безчувственный организмъ, 
лишенный силъ даже понять всю ужасную тягость 
своего убійственнаго существованія. Дальше идти 
некуда. Состоящій-же рядомъ съ нимъ образован
ный классъ своею безирипциностыо, своимъ непри
миримымъ противорѣчіемъ самому себѣ, другъ другу 
—короче всею своею жизнью еще болѣе оттаки- 
ваетъ мужика отъ берега топ обѣтованной 
земли, въ которой единственно возможно его спа
сеніе. И это дѣлаетъ тотъ самый классъ, весь 
смыслъ котораго заключается въ усовершенство
ваніи темнаго нашаго мужика.

Невольно опять вспоминается завѣтъ великаго 
Гоголя: „прежде чѣмъ просвѣщенье самого на
рода; полезнѣй просвѣщенье тѣхъ, которые имѣ
ютъ ближайшія столкновенія съ народомъ, отъ 
которыхъ часто терпитъ народъ“.

Въ свое время Гоголь, взглянувши изъ-за 
приподнятой завѣсы, „на всю глубину мерзос
ти современнаго ему поколѣнія“, заплакалъ, но 
онъ плакалъ сквозь видимый міру смѣхъ

При взглядѣ-же на гніющія язвы теперешня
го поколѣнія, едва-ли достанетъ силъ человѣ
ческихъ замаскировать слезу въ веселую при
праву.

Д—вецъ.

ItneiBUrit памяти I. g. Finn
въ Екатеринбургѣ.

Въ Екатерининскомъ соборѣ.
Сегодня, по случаю 50 лѣтія со дня 

смерти великаго русскаго писателя Н. 
В. Гоголя, въ Екатерининскомъ соборѣ 
будетъ отслужена панихида, въ присут
ствіи представителей города, учащихъ 
и учащихся въ городскихъ начальныхъ 
школахъ.

Въ Обществѣ любителей изящныхъ искусствъ.
Въ два час. дня, въ залѣ Благо

роднаго Собранія состоится торжествен
ное засѣданіе, посвященное памяти Н. 
В. Гоголя, на которомъ предсѣдателемъ 
о-ва В. Н. Маминымъ будетъ сдѣлано 
сообщеніе „о смерти H. В. Гоголя 21 
февр. 1852 г.“, затѣмъ В. М. Гаврило
вымъ будетъ сдѣлано сообщеніе „Черты 
характера Н. В. Гоголя", А. И. Исто
минымъ „Творчество H. В. Гоголя“.

Входъ на засѣданіе безплатный.

Въ Верхъ-Исетскомъ театрѣ.
Сегодня состоится торжественный вечеръ, по

священный памяти Н. В. Гоголя.
Чествованіе будетъ носить широкій харак

теръ. Разнообразная программа вечера раз
вернетъ передъ зрителемъ богатыя, несравненныя , 
картины творчества великаго художника, разно
родныя, измѣнчивыя, какъ картина самой несу
щейся впередъ жизни.

Это чествованіе напомнитъ намъ тѣ наслаж
денія, то прекрасное, что далъ намъ творческій 
талантъ художника.

Если судить но тѣмь работамъ, которыя мы 
видѣли, угрюмый и неуютный Вѳрхъ-Исетскій 
театръ для юбилейнаго дня приметъ изящный, 
художественный обликъ. Голыя деревянныя стѣны 
безпрерывно будутъ покрыты плафонами, зеленью 
и флагами; куполъ театра весь будетъ окруженъ 
цѣпью Гоголевскихъ типовъ; по сторонамъ рампы 
будутъ размѣщены два громадныхъ плафона— 
Россія съ лавровымъ вѣнкомъ и Мельпомена, 
воскуряющая фиміамъ. Всюду плафоны, зелень и 
флаги.

Верхнее фойэ будетъ одной сказкой—три кі
оска совсѣмъ скроютъ отъ глазъ стѣны и созда
дутъ иллюзію. Въ нижнемъ помѣщеніи чайной 
го-же все будетъ декорировано и убрано зеленью 
il флагами. Тамъ-же помѣстятся два другихъ кі
оска.

Такимъ образомъ—весь театръ въ цѣломъ со- 
вершенво преобразится.

О программѣ чествованія мы уже подробно 
сообщали.

Вечеръ безъ сомнѣнія, привлечетъ громадное 
количество публики. За это ручается и имя пи
сателя, котораго чествуютъ, и разнообразная ху
дожественная программа, и широко поставленная 
декоративная работа.

Это будетъ вечеръ съ громкимъ успѣхомъ.

Въ учебныхъ заведеніяхъ.
Чествованія памяти H. В. Гоголя со

стоится сегодня: въ мужской и женской 
гимназіяхъ, въ мужскомъ и женскомъ 
духовныхъ училищахъ, въ уральскомъ 
горномъ, въ городскомъ 3-хъ классномъ 
училищѣ и во всѣхъ городскихъ народ
ныхъ школахъ.



5. УРАЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ. № 51.

ТЕЛЕГРАММЫ
Россійскаго Телеграфнаго Агентства).

19 февраля.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 февраля въ годо
вой день кончины въ бозѣ почиваю
щихъ Императора Николая I и Ве
ликаго Князя Алексѣя Михаиловича 
въ Петропавловскомъ соборѣ въ 2 
часа по полудни была отслужена 
панихида придворнымъ духовен
ствомъ съ протоіереевъ И. Л. 
Янышеымвъ во главѣ. На па
нихидѣ въ соборѣ присутство
вали Государыня Императрица 
Марія Феодоровна, Государь Наслѣд-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Правительствен
номъ Вѣстникѣ“, напечатана подробная 
телеграмма министру внутреннихъ дѣлъ 
отъ главноначальствующаго на Кавказѣ 
о посѣщеніи имъ Шемахи. По всѣпод- 
даннѣйшему докладу телеграммы Госу 
дарьИмператоръ ассигновалъ въ дополне
ніе къ отпущеннымъ 50 тыс. еще юо 
тысячъ въ распоряженіе главноначаль
ствующаго на покрытіе непредвиденныхъ 
имъ нуждъ.
■—Высочайшими указами директоръ хо
зяйственнаго департамента министерства 
внутреннихъ дѣлъ Зиновьевъ назначенъ 
товарищемъ министра внутреннихъ.дѣдъ. 
Севастопольскій градоначальникъ контръ 
адмиралъ Феодосѣевъ уволенъ отъ служ-
оы съ производствомъ въ вице -адмиралы 

Хвостовъ назначенъгенераЛъ-маюръ 
. Севасто п о ль сеймъ.. т, „ . дградоначальникомъ.

никь и Великія Князья Владиміръ Хуявско-Калпшскій римско-католическій 
Александровичъ, Михаилъ Никола- епископъ Бересневичъ 
евичъ, Георгій Михаиловичъ съ должности.
Августѣйшей супругой, Александръ 
Михаиловичъ съ Августѣйшей суп
ругой и Сергѣй Михаиловичъ.

17. февраля въ залѣ консервато
ріи княгиня А. А. Оболенская - 
Нелединская-Мелецкая устроила въ 
пользу пріюта для выздоравливаю
щихъ дѣвочекъ благотворительный 
спектакль итальянской оперы, во 
время котораго была исполнена 
опера Рубинштейна „Демонъ“. Спек
такль почтили своимъ присутстві
емъ Государь Императоръ, Госуда
рыни Императрицы Марія Феодоров
на и Александра Феодоровна, Госу
дарь Наслѣдникъ и Великіе Князья 
Владиміръ Александровичъ съ суп
ругой и дочерью, Михаилъ Нико
лаевичъ, Георгій Михаиловичъ съ 
супругой, Великая Княгиня Ксенія 
Александровна, и Великій Князь Сер
гѣй Михаиловичъ.

—18 февраля въ полугодовой день 
кончины князя Евгенія Максимиліа
новича Романовскаго, герцога Лейх- 
тенбургскаго въ Исидоровской церк
ви и Александро—Невской лаврѣ, 
гдѣ покоится прахъ почившаго, бы-
ли совершены ; 
гіи и литіи.

18 февраля 
основатель и , 
Я инляндскаго 
фонъ Гартманъ.

заупокойныя литур-

скончался внезапно 
директоръ общества 
легкаго пароходства

— Изъ Вологды и Полтавы по-
лучены извѣстія о приготовленіяхъ 
къ чествованію памяти Гоголя.

МОСКВА. Члены международнаго 
рыбопромышленнаго конгресса ос
матривали сегодня кремль, дворецъ, 
терема, грановитую палату и музей 
Иностранцы посѣтили Иверскую 
часовню, завтра делегаты посѣтятъ 
Третьяковскую галлерею, Храмъ 
Христа Спасителя и домъ Романо
выхъ.

САРАТОВЪ. Попечительство народ
ной трезвости открыло чайную сто
ловую и концертеый залъ для на
рода.

ХАРЬКОВЪ. Государственное кон
нозаводство устраиваетъ здѣсь вы
ставку верховыхъ лошадей.

МОСКВА. Сегодня въ Арханьгель- 
скомъ соборѣ совершена въ присут
ствіи властей панихида по Бозѣ по
чившимъ Императорамъ Николаѣ 
Павловичѣ и Александрѣ Николае
вичѣ.

СУХУМЪ. Великая Княгиня Оль
га Александровна ъ супругомъ 
принцемъ Петромъ Александрови
чемъ Ольденбургскимъ прибыли 
благополучнв въ Гагры 17 февраля. 
1 | РЕВЕЛЬ Пароходъ добровольнаго 
флота „Малаія“ вышелъ иа Даль
ній Востокъ.

ОМСКЪ. Товарищемъ предсѣда
теля Степного управленія Красна
го Креста избранъ воепно-медицин
скій инспекторъ Казанскій.

ВАРШАВА. Варшавскіе портные 
ходатайствуютъ -о сложеніи съ нихъ 
гильдейскихъ повинностей, такъ 
какъ содержимыя ими лавки служатъ 
мастерскими и матеріалы пріобрѣ
таются ими отъ торговцевъ, выку
пившихъ уже свидѣтельства.

ВИЛЬНО. Открытъ клубъ для лицъ 
принадлежащихъ къ интеллигент
нымъ профессіямъ.

ЛОНДОНЪ. Въ дальнѣйшемъ спис
кѣ потерь въ сраженіи приКлерксдор- 
пе показаны еще 5 павшихъ офи
церовъ и 45 рядовыхъ а также 2 
раненыхъ офицера.

ВАШИНГТОНЪ. Сюда прибыли де
легаты отъ буровъ-Вессельсъ и

■ Акціи Нижегор. Сам. Зем. Балка 561 мелк, сдѣл j
Полтавскаго Земельнаго . . 546W/S

Паи

С.-Петрб. Тульск.Зем. . .
Харьковс, Земель...................
Бакинскаго Неф.Ѳбщесва .
Каспійскаго Товарищества .
ІІефтепр. и Top. Общ. А. II.

Майташевъ и к°.................

34Н/8 „
224‘з „

п

нѣтъ, 
пѣтъ.

Акціи
Тов неф. пропз. бр. Нобель —

1720

494
Александр. сталел. завода . 220 
Брянск, рельсопр. мет. зав.16О1/в 
Общ. ж сталелит. и механ.

зав „Сормово“ ШЩ
п Коломев машипос. зав. — „

Мальцевскихъ зав . . 410* Дч, 
Путиловскихъ заводовъ э?13/^ , 
Русс.-Балт. вагонос. з.— „

я „ Русскаго цкровозцртро.
и мехап. общ...........................119ЦЗГ

„ С.-Петерб. метал. завода . —

мелк. сдѣл. 
нѣтъ.

мелк.
сдѣл. 
сдѣл.

прод.
пѣтъ, 

мем. сдѣл 
мелк. сдѣл

мелк сдѣл 
нѣтъ.

Магазинъ и кстерская
• Церковныхъ и чеканныхъ издѣлійГ. К. ХАРИТОНОВЪ
ф - въ Перми.X П Р Е Й С Ъ-И У P А H Т Ъ Б Е 3 П Л А Т Н 0.

Продается домъ
по Фетисовской ул. № 11. О томъ узнать у 
Михаила Петровича Батова,-по той-же ул. №3.

Бывшая шівнаЯ
по Покровскому прррпер’^ у Камщі- 

п Ж и к Harö моста, ’снова отдается полъ
Пшеница самарка 125—130 - зол. da 10 нет. безъ тары ’ ?

р.- к. р. 1,- пивную. Об4і> условіяхѣ узнать вѣ

Товарная биржа

уволенъ отъ Съ пшеницею . ................................... безъ дѣлъ.
ожь наличная нат. 116 зол. За 9 пуд. чет. безъ тары

— Утверждены въ должностяхъ губерн
скіе предводители дворянства: Курской 
губ.—-Дурново, Бессарабской— Крупен- 
скій и Уфимской—Кугушевъ.

— 17 февр. во французскомъ посоль
ствѣ состоялся танцевальный вечеръ, 
на которомъ присуствовали Высочайшія 
Особы.

—-, 18 февр. въ манежѣ лейбъ-гвардіи 
Коннагополка состоялся конкурщщикъ, 
на которомъ присуствовали Высочайшія 
Особы.

— Великій Князь Павелъ Александро
вичъ выѣхалъ заграницу.
:—У министра иностранныхъ дѣлъ состо
ялся парадный обѣдъ въ честь бухар
скаго эмира.

—• 18 февр. Эмиръ бухарскій дѣлалъ 
визиты Особамъ Императорской фами
ліи.

Управляющій государственнымъ бан
комъ выѣхалъ загран ицу. На время его 
отсутствіявъуправленіебанкомъ вступилъ 
членъ совѣта, банка Тимашевъ.

отъ 79 к.
118- -120 зол За 9 нуд. чет. безъ тары 

80—81 к.
Съ рожью .........
Овесъ обыкновенный Для’го 

рода съ кулемъ ..............
„ низовый за 6 пуд. безъ

таоы ■.

устойчива.

р. 92 к.—94 к.

. Сурскій отъ . — к. до - - к.
переродъ за 6 пуд. безъ

тары............................
Съ овсомъ.......................
Сѣмя льняное 95 за 9 п.

четв. безъ тары . . . 
Съ льнянымъ сѣменемъ .

Р-

отъ 97 к. до 99 к.
.....................................  спокойное

отъ 2 р. 10 к. 
............................ безъ дѣлъ

Льняныя жмыхи за пудъ . 88 к. до 95 р. к.
Мука ржавая обыкновенная

низовая за 2 мѣш. 9 н. 85—89 к.

»
замосков. 86—89 к.......................

сѣяп. высок. 1 р. 14 к. до 1 р. 17 к.
Съ мукой.............................................................
Крупа ярица за два мѣш

ка 8 и. 30 ф. еъ тарою
низовая до 1 р. 57 р.

замосковная
Съ крупою

МОСКВА. Съѣздъ винодѣловъ поста- Коровье масло сибирское пе-
новилъ ходатайствовать о разрѣшеніи 
прибавлять безъ акциза виноградный 
спиртъ къ вину, доводя крѣпость пос
лѣдняго до 16 градусовъ, а также пос
тановилъ ходатайствовать о пересмотрѣ 
правилъ сдабриванія вина винограднымъ 
спиртомъ и о разрѣшеніи продажи рек
тификованнаго винограднаго спирта въ 
казенныхъ винныхъ лавкахъ

АСТРАХАНЬ. Мастеровой Нолинъ 
нанесъ смертельныя побои родной ма
тери. Мать умерла, причина—отказъ въ 
50 копейкахъ на выпивку.

ИРБИТЪ. Для сѣвера Тобольской 
губерніи ржаной муки куплено половина 
противъ прошлогодняго количества. Цѣ
на отъ і р. іО к. до 1 р. І5 к. пудъ.

ТЮМЕНЬ. Тобольскій отдѣлъ Мос
ковскаго сельско-хозяйственнаго общест-

репускное за пудъ ....
„ „ вологод набив.

Подсолнеч. масло хорошее . 
Конопляное масло . . 
Льняное масло.....................отъ

тихо.

р

устойчиво 
- к.

нѣтъ 
спокойно.

11 р. 20—11 р. 50 к. 
нѣтъ.

6—10 до 6 р. 20 K- 
отъ 6 р.’ 50 к

6 р. 45— к.
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ИЗЪ ПВРВЫІЪ
РУКЪ.

всегда дешевле! 
спеціальная мастерская 

желѣзныхъ кроватей

В. В. БАРХИНД-
Екатеринбургъ, у г. ІІокровск. прос. и Тихвин- 

ск. ул. соб. д. 23.

щии

festÄb“
УІ ПОДРОБНАЯ Хі °б,Ь і

■ j

Объявленія

ва постановилъ организовать посредни- и въ 3Ц вер. отъ вокзала ж. д., рядомъ съ заимкой 
ческій кредитъ крестьянамъ для пріоб- В- А- Моренова.
рѣтенія изъ первыхъ рукъ сельско-хо
зяйственныхъ орудій и
ежегодныя выставки сѣмянъ хлѣбовъ;

За подробными свѣдѣніями просятъ обра- 
организовать щаться: Челябинскъ. Александру Петров. Галину, дозѣ- 
г - - реиному Г. В. Дюршмпдтъ, жительствующему па прода-

ходатайствовать о устройствѣ на нѣко
торыхъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ 
элеваторовъ съ зерноочистительями.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Губернскимъ 
предводителемъ утвержденъ камергеръ 
Миклашевскій,-

НИКОЛАЕВЪ. Женатый молодой Ан
тонъ Зайцевъ убилъ пятнадцати лѣтнюю 
Агафью Алексѣеву, чтобы скрыть гнус
ное насиліе.

РИМЪ. Король отклонилъ прошеніе 
кабинета о отставкѣ.

ЛОНДОНЪ. Полковникъ Андерсонъ, 
командовавшій конвоемъ Дононскаго 
отряда, прибылъ въ Краайпокъ съ 9 
офицерами и 245 нижними чинами. Кон
вой выступилъ въ путь і2 февраля и въ 
десяти миляхъ отъ Клернедорпа под
вергся нападенію. Борьба была—очень 
упорная. Буровъ было отъ і2оо до І7- 
00. Въ сраженіи участвовалибургскія вож 
ди Деларей Кемпъ, Кальерсъ, Семмеръ. 
Говорятъ, что Семмеръ палъ.

СОФІЯ- Избраны на выборахъ 97 
приверженцевъ правительства, 33 стой 
ловца, 8 стамбуловцевъ, іо коровелов- 
цевъ, 7 демократовъ, ю аграріевъ, 9 
родослововцевъ и 8 соціалистовъ.

ваемой заимкѣ.

эксіюнироваивсе па Всероссійской выставкѣ 1896 г. и по 
лучившее ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ СОВЕРШЕННО НОВОЕ 
продается въ типографіи РОЗЕТЪ Покровскій проспектъ, 

домъ бывш. Черемумна.

Торгово-промышленный отдѣлъ.

Коммерческая телеграмма,
Петербургъ, 19-го февраля 1902г.

Вексельный курсъ на Лондонъ на
3 м. за 10 

„ Берлинъ 
„ Парижъ 

Лондонъ чеки 
Берлинъ „ 
Парижъ »

3 
3 
за

ст.............................94 р- 10
„ 100 г. м. . 46 р. 05
„ 100 фр . 

10 ф ст. . . 
100 герм. м. . 
100 франк. .

Биржевой дисконтъ..................  
4°/о государственная рента . . 
41/2% внутренній заемъ 1893 г.

. 37 р. 40

. 94 р. 80

. 46 р. 27
. 57 р. 67
. 4*/з- -6°/о
. 96 Р —

4°/о зак. лист. Г. Д. Зем. Б. . . —
5°/о внут. съ выиг. заем. 1864 г. 476
5о/о » » »
5°/о закл. съ выигр.

1866 г. 378 
лис. Госуд.

Двор. зем. Банка.....................302Ѵі
4*/»% обл. С. П. Б. Top. Кр. Общ. 947/з
^°/о » 
4% „ 
syayo „ 
5°/о „ 
41/2°/0 „ 
5°/о „ 
41/2<>/о „

Московск.

Одесскаго

Тжфлиск.
853О

и Бакиис. „ „ „ .
Вальмарансъ. Они заявили репор- 4*/2°/о закл. листы Зем. ВанХерс. 
терамъ, что еще не имѣетъ выра- j1.n, губ вд"«. ••••••94 r г 4*/2°/о закл. листы Вессар. Тавр,

5°/о

Е к А T Е PIIН Б У Р Г С К О Е “ Д Ъ Л Е IIIЕ 
РУССКАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ. 

34-—Златоустовская улица.—34.

Таганрогскаго завода Брат. 
Сафаѳлло.

Высшаго качествА.

Магазинъ Захо
въ Екатеринбургѣ.

МЕБЕЛИ МЯГКАЯ и ВЪНСКАЯ

Л Ф. ВОИТЕХОВА
въ Екатетнбургѣ, 

цмѣетъ на складѣ: пожарныя трубы отъ 
31ц 53/4 діам., принимаетъ заказы па насо
сы „Летестю“, корчевальныя машины, мѣдную 

отливку и др. механическую работу.

Винно-колоніальный гастро комическій магазинъ

въ Екатеринбургѣ, Златоустовская ул. собств. д. Л? 18 и 39.
ПОЛУЧЕНЫ

ПОЛУЧЕНЫ: русскія и заграничные коньяки, Ба
уэръ, Депре Шустова и другихъ, а такъ-же горькія 

водки, наливки, настойки и проч.

Суксунскіе горные заводы
иринимаютъ заказы на 3-хъ и 4-хъ лапые 
якорныя цѣпи, нарѣзанные болты съ гайками 

ди изъ желѣза своей выдѣлки.

якоря, 
и гвоз-

к. сдѣл. 
к. сдѣл. 
к. сдѣл.
к. сдѣл 
к. сдѣл.
К. „

покуй, 
нѣтъ.
нѣтъ.
сдѣл.

сдѣл. 
сдѣл. 
пѣтъ, 
нѣтъ.

нѣтъ, 
сдѣл. 
нѣтъ, 
нѣтъ, 
пѣтъ.

сдѣл

ботаннаго плана.
БЕРЛИНЪ. При обсужденіи рей- 

стагомъ смѣты экспедиціи въ Ки
таѣ, канцлеръ заявилъ, что заклю
ченіе англо-японскаго договора не 
измѣняетъ положенія и виды гер
манской политики ни въ Китаѣ, ни 
въ Кореѣ. Германія не стремится къ 
территоріальнымъ цѣлямъ. Такъ 
какъ англо-японскій договоръ имѣ
етъ въ виду только поддержаніе 
status quo, то онъ не наноситъ вре
да интересамъ Германіи и не видо-

4‘/2°/0 „ 
4 Wo „ 
i'Ao/o „ 
41/2% „ 
41/2°/о „ 
4*/з°/о „ 
41/2°/ѳ „

Зем. Банка.................
зак. л. Виленск. Зем.

Донскаго 
Кіевскаго 
Московс. 
Ниж. -С. , 
Полгавс. , 
Тульскаго. 
Харьков. ,

. . 92 
Ван. 92*/2 
„ .93

93

сдѣл. 
сдѣл. 
сдѣл. 
нѣтъ, 
сдѣл. 
нѣтъ.

измѣняетъ англо-германскаго со
глашенія отъ 16 октября 1900. Объ 
англо-японскомъ договорѣ Германіи 
стало извѣстно лишь по его под
писаніи. Что же касается герман
скихъ войскъ въ Китаѣ, то отозва
ніе будетъ приведено въ дѣйствіе, 
какъ только положеніе дѣлъ доста
точно упрочится.

Акціи ІІарох Общ. „Кавк. и Мерк. 
Рус. Общ. Пар. и Top. Чер.я

»

»

. 93*72 
. 9^

: сдѣл. 
сдѣл. 
нѣтъ, 
нѣтъ,

Россійск. стр. общ. учрежд. 
въ 1827 г. .......

Стр. Общ. „Ровоія“ . . .
Рос. Общ. Страх. тран. и кл.
Моск.-казан. ж. д. . . . .

8Й013Дв медѣ. сдѣл. 
227*Vfe- мелк. сдѣл. 

! нѣтъ, 
нѣтъ, 
нѣтъ.

даікі сдѣл.
Мос.-Кіев-Вор. жел. дор. . —
Мос.-Вин.-Рыб. жел. дор. . ІЗб'/з „
Юго-Восточныхъ ж. д. . . 11029/32 мелк! сдѣл.
Волжск.-Камс. Ком. Ван. .
Русск. для внѣш. Top. . 
Русско-Китайскаго . . . 
Русс. Торг. Пром. ком. . 
СПБ. Международнаго .

„ Учетнаго и Ссуд. .
„ Частнаго komm. . 

Азовско-Донскаго . . . 
Бессарабско^Гаврическ. . 
Виленскаго Земельнаго . 
Донскаго . 7Я,, >(Г7Ц’ 
Кіевскаго .......................  
Московскаго . .'. .

. 300’3/іе
. 2243/1с, 

241 „
341 „
420^/8 . ;

въ

Заказанныя вещи могутъ быть доставлены весной 
на заводскомъ караванѣ въ Левшино пли Пермь.

Почтовый адресъ: Суксунскій заводъ въ контору Суксунскихъ горныхъ заводовъ.
Телеграфный'. Суксунъ, Каменскимъ.

текарскихъ и ПАРФЮМЕРНЫХЪ 
газикахъ.

Цѣна кус. 50 коп. Уг кус. 30 коп.
Главный складъ у Г. Ф. Юргенсъ 

Москвѣ.

3 А U М К А съ обширнымъ двухъ этаж
нымъ полукаменнымъ домомъ, хозяйственны
ми службами, садомъ большими каменными 
завознями, бойней, салотопней и пр.; зъ 2-хъ 
верстахъ отъ г. Челябинска по Троицкому тракту

Продаются
недорого лошадь и санки. Тутъ-же отдается 

комната. Отрясихинская ул., д. № 21

СпеціАльная маетерская 
чемодановъ, матрасовъ и бандажей,,

ма

в.нмколлекй

ТЕХНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ |
И- Ф. ВВРТРАНЦ 1

Екатеринбургъ, л. Ярутиной, напротивъ Польскаго костела

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ!
ГИГІЕНИЧЕСКОЕ

БОРНО ТИМОЛОВОЕМЫЛО 
провизора Г. Ф. Юргенсъ 

противъ загара, прыщей, веснушекъ, 
желтыхъ пятенъ, излишней потливо
сти п дезодорирующее. Рекомендуется, 
какъ благовонно-туалетное мыло выс
шаго достоинства. Золотая медаль 1893 
года. Продается во всѣхъ аптекахъ, ап- ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКІИ М АБАЗИНЪ

—-------------- въ Е к а т е р ин ö у р г п.

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА.
Телефонъ № 113-

Ііокровск. up. уголъ Златоустовской церкви

< соклеймо.фаірише

готовые и иа заказъ.
Принимаются

Ч И С T К У il Е Р Ч А Т К И.

для освіженія воздуха въ 
комнатахъ.

ФЛАКОНЪ
1 р, 25 К. и 75 к.

Т- во Высш. парфюмеріи 

ралле и )(£. 
ОДЕКОЛОНЪ

В ъ

большой выборъ въ

мданмгвтьіо и котельный
ЗАВ О Д Ъ ,

г. Екатеринбургѣ въ редакціяхъ мѣстныхъ газетъ; „Уральская

ОТДШСЯ ВЪ АРЕНДУ
ИЛИ ПРОДАЮТСЯ ЛАВКИ

зъ Екатеринбургѣ. Двѣ изъ нихъ въ старомъ гостинномъ 
дворѣ съ южной стороны и одна двухъ этажная, теплая, 
ироходиая, съ хорошимъ подваломъ п вышкой въ новомъ 
каменномъ корпусѣ, нынѣ занимаемая Товариществомъ 

Воронцова и Кп, а также

продаются большой загородный барскій до ъ 
и два пустопорожнихъ мЪста

около 7 тысячъ квадратныхъ саженъ Объ условіяхъ спра
виться у владѣльца. Широкова, Госпитальная ул. д. № 8.

Емко

САДОВОДСТВО 

Дитрихъ 
ИМѢЕТСЯ 

цвѣту камелій, гіацинтовъ,
тюльпанъ, амарилвсъ и проч.

Принимается пересадка растеній и отпускается 
земля для пересадки.

виду могущихъ быть недорааумѣній, 
порошу требовать ѣ|'ь|щёресаживающагр 

Ц бланку садоводства м^й фирмы.

Ф- Дитрихъ.

. 420' мёлк. сдѣл.
457'|/з і ; сдѣл. 

нѣтъ.
нѣтъ.

сдѣл. 
сдѣл 

мел; сдѣл.. 
МеЛК. сдѣл 

нѣтъ.

нѣтъ, 
мёлк. сдѣл.

ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ
О Т Д Ъ Л Е HIЕ

въ Екатеринбургѣ.
Вогоявленская ул., противъ Кафедральнаго собора 

д. Дмитріевыхъ.
Парижъ, 1900 г., наивысшая награда

GRAND PRIX.

ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ
НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ СЪ

ИДЕАЛЪ 
НОВѢЙШЕЙ И ИДЕАЛЬНѢЙШЕЙ 

ИЗЪ ТАКОВЫХЪ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССІИ’, 
у Русскаго Товарищества 

ТОРГОВЛИ 

ШВЕЙНЫМИ МАШИНАМИ 

ІДДША и KM 
МОСКЦА, ѣпамев'.л, соб. ломъ, 

пенты по востребованію

Прачешная машина „Стелла“
Она моетъ, какъ самыя грубыя, такъ и нѣжныя ткани. ВѣльеВ 
не портится и не рвется, а наоборотъ сберегается болѣе,»
чкмъ при стиркѣ руками. Громадная экономія труда и мате-; 

ріаловъ (мыла, тоал.іва и воды). Біілье вымывается втрое скорѣе, чѣмъ руками. Уходъ за ма 
шиной чрезвычайно простой.

Вслѣдствіе перечисленныхъ качествъ своихь, машина „СГЕЛЛА“ является н обходимой для каждаго семейства, 
домовладѣльца, содержателя артелей, п ачешныхъ заведеній, гостинницъ,пріютовъ, войсковыхъ, частей, госпиталей 

пансіоновъ и друг. учрежденій. Имѣется постоянный запасъ при мастерской. Даю полную гарантію.

Кй n on ПШ ЯП Т іЁйй & и Ж S а P В Н0 9^ Тотчмь ж» «в«П «птѵааы«!- на ямеяь, гачаимпі
S We В І» ай is рамгчать •«, емова«« »ті. бмь, я 2-3 «.I ь iYlUUUf іип

гъ Периши МѢЙшіе Управленія Рсссійскаго Об
щества Краснаго Креста.

Пермское Мѣстное Управленіе Россійскаго Общества Краснаго 
Креста, съ соизволенія Августѣйшей Покровительницы своей ГО
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ, призываетъ 
всѣхъ добрыхъ людей къ пожертвованію на помощь населенію 
Пермской губерніи, часть коего пострадала отъ неурожая текуща
го года,

Пожертвованія какъ деньгами, такъ и вещами принимаются въ

Жизнь“ и „Уралъ“, а также Г-жею Предсѣдательницею Екатерин
бургскаго Мѣстнаго Комитета Общества Краснаго Креста П. 4. Ро- 
щенскою.

Предсѣдатель Губернаторъ, 
Генералъ-Лейтенантъ Арсеньевъ.

Дѣлопроизводитель Н. Плаксинъ.

азбсстовйго пріиска КОРЕВО сберегаетъ отъ 89 до 92% теплоты.
/|ЗБЕСТИТЪ употребляется, преимущуственпо для обмазки паровыхъ котловъ, трубъ и прочихъ аппаратовъ, въ ко 
ТоОыхъ движутся горячіе газы или жидкости, для устраненія главнѣйшей причины уменьшенія полезнаго дѣй 

ствія пара отъ его охлажденія и для полученія сбереженія топлива отъ 89 до 927о.

ЯЗБЕСТИТЪ примѣняется дЛя обмазки трубъ въ регенераторахъ, при металлургическихъ процессахъ, для предо 
храненія чугунныхъ трубъ отъ сгоранія.

АЗБЕСТИТЪ. какъ ие^аюЩій тряціпп, Незамѣнимъ при отштукатуркахъ предметовъ, подвергающихся жару или 
1 сЬміяседію а, также по весьма большой теплонепропицаемости незамѣнимъ для биггучатурки стѣнъ близь печ 

пыхъ жаровыхъ каналовъ.

БР. БЕРЕНОВЫХЪ t 
f -1 ’ I I 5 ' ‘Іу>'&іатерщгвурі;ѣг - ? і і r| | і '1 

Паровыя іиашиШ/цшрбоѣжте шіы,1 7 : 7 À Способъ употре&зЛіія азбеСТита вссіхмѣ простъ и инструкція употребленія съ образцами высыл. по треб. безплатно.
КИРПИЧНЫЕ ПРЕССЫ.

Адресъ: Ст. Баженово, Пермской ж. д., Норезо. Екатеринуріъ—ОсипУ Ивановичу Банакину.
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КУКЛ I
яые наложеннымъ платежомъ.

яицъ: хрустальн., фарфоров., деревян., атлассныхъ, плюшевыхъ, 
бронзов. и друг. съ сюрпризами и пустыхъ.

Всевозможныя дѣтскія игры и всякія
игрушки.

НО разныя цѣны, въ красивыхъ и Иногороднимъ высылается при получ. задатка 25%, осталь-

ъ виду постоянно возрастающаго спроса на паши произведенія въ послѣднее время стали появляться под
дѣлки нашихъ аппаратовъ.

Стремясь оградить нашихъ почтенныхъ кліентовъ отъ эксплоатаціи ихъ довѣрчивости; Общество Граммофонъ въ Россіи дово
дитъ до общаго свѣдѣнія, что только аппардты и пластинки, ендбженные фдбричнымъ клеймомъ, изобрджен- 
нымъ въ заголовкѣ настоящаго объявленія, суть подлинные и что общество только за тдковые РУЧАЕТСЯ

Всякіе другіе дппдраты и пластинки, не снабжЕнныЕ вышеупомянутымъ клеймомъ, должны быть при
знаны поддѣльными и не заслуживающими довѣрія.

Въ настоящее время Общество Граммофонъ въ Россіи выпустило до 1500 ПЛАСТИНОКЪ русской записи и 7500 иност
ранныхъ, изъ которыхъ каждая снабжЕна тѢмъ-же клеймомъ,

Желая облегчить публикѣ возможность получать дѣйствительно подлинный товаръ и не занимаясь розничною продажей, мы 
симъ объявляемъ, что каждому обратившемуся къ намъ будетъ указанъ ближайшій торговый домъ, имѣющій 
нашъ подлинный товаръ за доброкачественность котораго Общество Граммофонъ въ Г’оссіи РУЧАЕТСЯ.

Представители во всѣхъ городахъ Россіи, Сибири, Кавказа и Царства Польскаго.

Общество Братта фонъ въ
С.-Петербургъ, Казанская площадь № 1—2

СПИСОКЪ СОТРУДНИКОВЪ общества граммофонъ въ Россіи
Солисты Его Импер. Вѳд. Солистка Его Импер. Вел.

H. Н. Ф и г и е р ъ. М. И, . Ф и г н е р ъ

Артистки
М. А. Михайлова, 
Л. Н. Брагина.

А. Цабель.
Артисты Импер. Оперы

Ѳ. II. Шаля п и и ъ.

Л. В. Собиновъ,

А. М. Давыдовъ.
Г. А. Морской.
K. Т. Серебряковъ.
I. В. Тартаковъ.
В. С. Піароновъ.
Р. Ф. Бернарди.
Д. X. Южинъ.
А. В. Смирновъ.
В. И. Касторскій.
Д. И. Бухтояровъ.
А. М. Лабинскій.
Н. А. Ростовскій.

Оркестры, хоры, дуэты, квартеты,

ПІИ,

II.
М.

Артисты.
А. Шевелевъ.
К. Максаковъ.

Н. Г, Сѣверскій.
II. 3. /Андреевъ. 
И. И. Никитинъ. 
II. К. Степановъ. 
Г-нъ Максъ.
С. А. Екимовъ.

А. 
Е. 
А.
Р.

И Горчакова. ' 
і'. Еремѣева.

1 !. Т|іегубова-МанфрёДъ.
В. Кравецъ.
М. Раисова.

А Д. В я л ь ц е в а.

Артисты Импер. Опер. Оркестра
Концертмейстеръ Импер. 

Маріинской Оперы
М. А. Вольфъ-Израель.
С. Морозовъ.
О. Больмъ.
Ф. В. Степановъ.

H. II. Тамара. 
Романченко.
К. А. Тургаринова.
М. Д Турчанинова.

II е Н е в с к і й.

С. Ф Сара матовъ.
В. Е. Гемкинъ Бульба;
М. А. Го.іьтнсонъ.

и проЧ- и проч.
тріо, какъ инструментальныя, такъ и вокальные въ исполненіи лучшихъ артистовъ.

Кромѣ того паши катАлоги вмѣщаютъ въ себѣ какъ вѳкАльные, такъ и инструментАльные нотрд лучшихъ Артистовъ ГермА- 
ФрАиціи, Англіи, Италіи, словомъ всѣхъ Артистовъ, представляющихъ музыкальный интересъ для образованнаго мірА.

у ВЪ ТИПОГРАФІИ ГАЗЕТЫ

^.УРАЛЬСКОЙ ЖИЗНИ",
К постУпИЛИеъпРсдАЖУ

X РАСЧЕТНЫЯ КНИЖКИ для рабо-
X чихъ на ЗОЛОТЫХЪ пріискахъ и ГОР-
X НЫХЪ работахъ.
б № Цѣна за 100Ö экзвмпл. отъ 30 щ
«WOQ«XK.<X.XXXX^

Фабрика ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ
Я. И- ХЛЕБНИКОВА

магаз. Москва, Никольская ул. Третьяковскій проѣздъ.

Большой выборъ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ КЛЕЕНКИ —
ПОЛОВОЙ, СТѢННОЙ, СТОЛОВОЙ И САЛФЕТОЧНОЙ 

міишжй (При (шые ірквешгармшые рерм) на вкладѣ

Т-ва Ф. РЕДДАВЕЙ н і

разнообразныхъ костюмахъ.

«

8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГЪ.

вкладъ 
для 

Сибири
земледѣльческихъ машинъ и орудій ТОВАРИЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА

В. Г. О Т О Л Л Ь и к°.
Челябинская Соборная площадь.

Имѣетъ на продажу одно лемешные, двухъ-лемешные и много лемешные ПЛУГИ своихъ заводовъ. 
Сѣялки въ разбросъ.

Жнеи съ самосбрасывающимъ аппаратомъ, сѣносѣялки и сноповязалки знамени
таго завода въ Сѣверной Америкѣ (въ Чикаго) Макъ Кормикъ.

М А Г А 3 И Н Ъ

А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ, 
в ъ Е к а т е р и н б у р г ѣ.

J Часы исключительно лучшаго качества своей идр. лучшихъ р 
S фабрикъ, просмотрѣнные и тщательно провѣренные спеці- 
X альными мастерами:
} Золотыя, серебряныя, брилліантовыя и съ уральскими камнями вощи,
J исключительно МАССИВНЫЯ (не дутыя),

Лучшіе оптическіе очки, пенено и стекла отпускаются по рецептамъ врачей.
Иредохраніпельныя очки для заводскихъ и фабричныхъ рабочихъ. -р

л Цѣны дешевыя при наилучшемъ качествѣ товаровъ, г 
Л Починка и пріемъ заказовъ ва псѣ вышеозначенныя вещи при собственныхъ часовыхъ и 
Ч ювелирныхъ мастерскіпі.. Покупка п пріемъ въ обмѣнъ ломи золота, серебра, брилліап- 
С ювъ и жемчуга. Въ Ирбитскую ярмарку (пассажъ № 15) будетъ привезенъ громадный 
< выборъ всѣхъ товаровъ по самымъ дешевымъ цѣнамъ для ознакомленія гг. оптовыхъ по- 
< куиптглеП съ моими произведевіямп.

ШЮСХХЮСХ/чХЧХ <0

гллсТУК А ‘о

СП

ПАРФЮМЕРІЯ, 
ПОДТЯЖКИ, ЗАПОНКИ. БАНДАЖИ ДЛЯ ГРЫЖИ И НАБРЮШНИКИ, 

-ни КРУЖКИ ЭСМАРХА*—
КОРСЕТЫ фабр. О. Буркгардъ въ С.-Петербургѣ.

БУМАЖНОЕ БЬЛЬЕ Мей и Здлиха и
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ экипажные ФОНАРИ.

П Р И Н И М АЮ ЗАКАЗЫ на автомобили фабрики ЛЕЙТНЕРА и К°.

s

Аппараты „Корона“, посуда и принадлежности для маслодѣлія.
Сортировки Клейтона № 5, вѣялки, молотилки своего завода и кустарнаго произ- 
водсгва, пожарныя трубы, насосы, выкидные и пріемные рукава, передаточные 

кожанные ремни, десятичные вѣсы, локомобили, 
МАНИЛЬСКІЙ А H П А P А Т Ъ къ сноповязалкамъ.

- Всѣ запасныя части къ плугамъ и жатвеннымъ машинамъ. -------- 
Заводъ въ Воронежѣ принимаетъ заказы: полное оборудованіе маслобойныхъ заво 
довъ, изготовленіе паровыхъ машинъ, паровыхъ котловъ, гидравлическихъ прессовъ. 

Преисъ куранты и отвѣты на запросы безплатно.

I МЕБЕЛЬ и ПОСУДА
и вѣнскіе стулья фабр. Тонетъ и войцѣхова

Покровскій просп. P. Р» ШТРОЛЬ.
ЛЮООООООСХЮООООСХХ^^

Предлагаю сверпльные станки стѣнные 
и на колонкахъ приводные, а также и „ 
самоточку. Нагрѣвательныя цилиндриче- л 
скія ночи для ва ъъ, ванны цинковыя, ç-c 

ИМВ мѣдныя и желѣзныя. Судна переносныя. Ц
Унитазы, горшки клозетныя и всевозмож- * 
ные краны. Звонки, телефоны, элемсн-

ты, номераторы, проволока, 
Фонарие ручные и столбовые, 
жеста ндд, желѣзная луженая 
2 винтовыхъ пресса. І й вѣсу 
винтъ 5 въ 2 витки 2 и

Дозволено цензурою 2 0 февраля 1902 года.

Я

кнопки- 
РйпаЯ 
посуда. 
70 пуд.

15 и ул.

Екатеринбургъ, Госпитальная ул., д. М 5.

Редатторъ-издпзль И И. Лѣвикъ

винтъ 2^2 въ 5 нитокъ. Пригодны для 
маслобойныхъ и дрожжевыхъ заводовъ.

Телефонъ Л» 229-й ' ехавпчсская ул. № 2 и 2-е отдѣленіе Солдатская J& 92.

ВЪ ТИПОГРАФІИ
Г А 3 Е T Ы

уральская 7Кизнь
Екатеринбургъ, Колобовская улица, д. О^игеръ, 21.

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ 

на записку золота и платины 
бланковыя на провозъ.

Цѣны отъ 4® кой« за книгу.
Екатариябургъ „Уральска жизнь

Hai- ы.і НОВЫЙ подписчикъ получаетъ ВСѢ вышедшіе НОМЕРА, съ № 1-го.

грод. лжаегса на 1902 г.
XXIV г. из ,) , подписка на 

: ж шедѣльны.і и ъчюстровая- 
ный сомеі1і: лі1 ЖУРНАЛЪ 
полпті.ч. 4(0цест. ГАЗЕТУ, 
е;;емѣ ячны ж.рнаЛь Дам
скихъ мод и ; у Одѣ.іі.І и яа 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЬТРЕ книги 77РІШ

Въ теченіе 1902 года „ГОШИНА“ даетъ 5» ММ 
аго ЖУРНАЛА. S« №№ „ВСЕМІР4

 въ течете аиои го; 
иллюстрированнаго 
НОИ 0В03РѢПІЕ“- 

£ вой жизни, Sv Ш 
■ ОТДЫХА““ ібйорп ТГП ІТИ'ГІТІ» ТГ лЛйГлАпи

за годт> 
безъ достагікп.

илЛюсір. обзоръ текущей міро- 
№ „РАЗВЛЕЧЕНІЕ ВЪ ЧАСЪ!

-і&йЬри'стиКасъфисун., №№ больш.
политич. и общественной- ГАЗЕТЫ, а также боз- ■
платно,ежемѣсячно (т.е.,по'Д®разъвъгодъкаждое)С I 1'°лъ
I ) ..Ііовт.йшія моды и рукодѣлія; 2) „Листы для вы- "T’*'1"1.™-—— ~МОДЫ И РУКОДѢЛІЯ, Л) „ЛИСТЫ ДЛЯ ВЫ- 1—। 

кроекъ.З) ,,Х,зррыддявыиіивок'ь“,наііечат.въ нѣсколько красокъ, 4) „Листы для выпи 
ловокъ , 5) „Чтеніе для дѣтей“ (разск. и повѣсти еъ рис.), 6) „Сельское хозяйство

и домоводство“, П) „Домашній, Театръ“, 8) „Ноты Для пѣнія и инструментовъ“; . ..

ВОСЕМЬ КАРТИНЪ „СОКРОВИЩА РУССКОЙ ЖИВОПИСИ“ 
по оригиналамъ лучшихъ русскихъ художниковъ изъ музея Имп. Александра Ш-го. 
ОТРЫВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 12 мѣс. и КАЛЕНДАРЬ-Собесѣдяикъна 1902 г.
Afi ОШІОі ГА аз „СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ“ лучш. русск. писателей. 
/4- ОнИ* И â) „ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ БИБЛІОТЕКА „РОДИНЫ", въ кі ( составъ которой войдутъ нижеслѣдующія произведенія:
1) Десять выпускоць новаго , П- р Г KJÏ Ю И Ä S II P T f» D ï CFЙЬ1 Urin
”o2)ffi°cfei'"^pÄ , Б о ж е стве н ная К о мѳ д ія

и

Äph,Божественная Комедія0
Въ „РОДІ дь постоянно участвуютъ графъ É. А. Саліасъ, Вас. Иван. Немиро- 

виЦЪ-Данчейко, И. Н. Потапенко, I. I. Ясинскій, кн. М. Н. Волконскій, А. Д. Апрак
синъ, 11. Н. Нолевой, Е. О. Дубровина, В. Я. Свѣтловъ, А. А. Соколовъ и мн. др. 
D Л QPDftUIi' А подвивкѣ съ доставкой и пересылкой: первый взносъ 9 р., 1-го- 
ГÄOV1W ІЦЛ марта ! р., 1-го іюня I р., 1-го августа—і р.и 1-госентября— ! р.
С.-Петербургъ, „РОДИНА“: Литовская ул, соб. д., №. 114.


