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Подписная цѣ I.
( ъ 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., къ 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.

№. 351.

УРАЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
газета общественная, литературная, торгово-промышленная

выходитъ ежедневно, не исключая дней послѣпраздничныхъ,
въ Екатеринбургѣ.

Объявленія
ха помѣщенія въ газетѣ иаъ губерній —Неравной, Внтск 

Уфимской, Оренбургской и изъ Сибири принимаются 
плату на первой страницѣ по 20 коп. за строку петита 
или мѣсто, ею занимаемое и на послѣдней страницѣ по 10 
коп. за строку. Для лицъ, иіцуіц а хъ 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 

я по 15 к.—на послѣдней.
Объявленія отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ 
или имѣющихъ свои главныя конторы или правленія во 
всѣхъ мѣстахъ Россійской Имперіи или за границей, за 
■схлюченіемъ Пермской, вятской. Оренбургской. Уфим
ской и Самарской губерній и всей Сибири принимаются 
■включительно въ центральной конторѣ объявленій Торго
ваго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и КО, Москва. Мясницкая домъ 
Сытова и въ ея отдѣленіи въ С.-Петербургѣ но Большой 
Морокой № 11, по цѣнѣ: впереди текста 30 коп. строи пе

тита, въ концѣ текста 15 коп.
За разсылку отдѣльныхъ объявленій при »азетѣ, вѣсокъ 
но болѣе 1 лота, взимается по 10 р. за каждую тые;

экземпляровъ

Отъ редакціи.
Доставляемыя въ редакцію статьи и всякаго рода замѣтки 
должны быть съ подписью автора, точнымъ ’адресомъ его 
и обозначеніемъ условіи. Всѣ рукописи могутъ быть 
■ справляемы по усмотрѣнію редакціи. Мелкія статьи я за

мѣтки, не принятыя редакціей, уничтожаются.

Телефонъ рѳдакціи и типографіи № 240.

8К₽ИМ ВДНИІ на »03 гадь
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ. ЛИТЕРАТУРНУЮ. ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ГАЗЕТУ

„УРАЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
____________ ;_____ _________ _____________

УРАЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» САМАЯ ДОСТУПНАЯ ПО ЦѢНЪ
ИЗЪ МѢСТНЫХЪ ГАЗЕТЪ.

> » выходитъ ежедневно
НЕ ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛѢПРАЗДНИЧНЫХЪ.

> > издается по программѣ и въ форматѣ
БОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ.

<—---- ■ ■ ------------ »
Главною задачею газеты, по прежнему, будетъ—всестороннее об

сужденіе вопросовъ и нуждъ мѣстнаго края.
Программа „Уральской Жизни“ хорошо из

вѣстна нашимъ многочисленнымъ читателямъ.
Въ сво й пуби цііспіческой дѣятельности мы 

стояли и будемъ стоять за все то, что содѣй
ствуетъ нрогреісу родины, за правду, истину, 
справедіивост , безпристрастнэ освѣщая вей со
бытія и явленія мѣстной жизни и текущей дѣй 
сгвнтелыіостн.

Сгавя своей задачей—давать объективные 
отвѣты на волнующіе читателей вопросы жизни 
во всемъ разнообразіи ея проявленія,—„Ураль 
ская Жизнь“, исключаетъ возможность пользо-

Въ 1903 г. въ „Уральской Жизни“ будутъ

вапія пріемами, ничего общаго не имѣющими 
съ задачами литературы.

Погоня за сенсаціей, ради дешеваго успѣха 
бульварное отношеніе къ печатному слову бы
ли всегда чужды „Уральской Жизни“.

Истекшее трехлѣтіе убѣдило насъ вь томь, 
что „Уральская Жизнь“ стоитъ на вирномъ 
пути, пріобрѣтая все болыві । и большій кон
тингентъ читателей среди всѣхъ классовъ на
селенія.

Но этому пути мы пойдетъ и въ 1903 гиду.
принимать участіе слѣдующія лит:

Аграрій (псевд.) Я. А. Андреевъ, Іі. А. Астафьевъ, К. С. Баранцевичъ (редакторъ „Живо
писнаго Обозрѣнія“), II. Я. Влиновскій, Г. II. Богословскій, Гр. Вѣлорйцкій, В. А. Веснованій, 
В. Викторовъ (псевд.) П. II. Галинъ (Дядя Листаръ), В. А. Гассельблатъ, Е. С. Голова, П. И. Доб- 
ротворскій, М. Г. Дмитріева (Сулима), Ан. Доброхотовъ,[Й. Д. Зайдель, К. Т. Зацѣпинъ, П. Заявивъ, 
Г. М. Зеленый (псевд.), Зритель, (псевд.) IL В. Казанцевъ (Старый Оптимистъ), II. Е. Китаевъ, 
(горный инженеръ) И. Ф. Колотовкпаъ, А. В. Комаровъ, И. И. Котляревскій, А. II. Лаврухянъ, 
В. В. Леоновичъ, М. М. Любовь, Мадина Диксъ (псевд.), Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Маркъ Квитка 
(псевд.), Д. II. Никольскій (проф. Горнаго Института), Н. А. Пановъ, А. Перлитный (псевд.), 
В. А. Плотниковъ, П. А. Рогозянскій, Коко-Ринскій (псевд.). II. А. Руго и\ъ (врачъ),А. Г. Савченко, 
Г. А. Свѣтинъ, А. И. Смородияцевь (врачъ), А. М. Спасскій (врачъ), Старожилъ (псевд.), А. Г. Тур
кинъ, Д А. Уди.чцевъ, II. И. ИІтейнфелъдъ (редакторъ „Русскаго Горнозаводскаго Вѣстника“) и мн. др.

Особенное вниманіе, какъ в прежде, редакція обратитъ на отдѣлъ корреспонденцій. 
Собственныхъ корреспондентовъ „Уральская Жизнь“ имѣетъ во всѣхъ городахъ, заводахъ 
іі болѣе значительныхъ селеніяхъ губерній: Пермской, Вятской, Уфимской, Оренбургской, 

Самарою й и Тобольской.
8ъ 1902 іоду было помѣщено болѣе 6000 сообщеній изъ разныхъ мѣстъ Уральскаго края.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Е К AT Е Р И II Б У Р Г Ѣ: 1) въ конторѣ 

„Уральской Жизни“ (Колобовская ул., д. У 21);
чъ-ЛЕ ІЯБИНСКѢ: 19 въ orііирДи конгооы 

„Урал Ж
въ ТЮМЕНИ: вьотд. коит- ры „Урія. Жизни“;
в ПЕРМИ; !) нь огдѣіепі I конгоры „Ураль 

ской Жизни“ и 2) въ книжн. мц. 0. Петровской;
вь Н.-ТАГИЛЬСКОМЪ ЗАВОДѢ: 1) у по 

м >щ. присяжнаго повѣреннаго В. А. Плотникова 
2) въ канторѣ нотаріуса И. Г Гуляева; 3) у 
агента общества „Надежда“ В. И. Кларкъ;

въ КУРГАНѢ: въ отдѣленіи конторы „Ураль
ская Жизнь“, въ книжномъ магазинѣ общества 
иопечонгя (6^ учьаіихъя.

въ УФѢ: у В. Н. Перелякина магазинъ 
Коншина и у завѣд. книжн. скі. уфичск. гу- 
бернск земства;

въ ЗЛАТОУСТѢ: у К Г. Сабурова;
въ ТРОИЦКѢ: въ отдѣленіи газеты Ф. И. 

Загорскаго,
въ БѢЛОРѢЦКОМЪ ЗАВОДѢ; у. Д. А. Ки

селева;

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА. Съ доставкою и пересылкою: На годъ 6 р., на 8 мѣсяцевъ 4 р. 50 к., 
на 6 міеяцевъ 3 р. 50 к.. на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к.. за-границу 14 руб.

Подписываться можно на всѣ сроки, но не иначе, какъ съ 1 числа каждаго м Іісяца.
Для годовыхъ подписчиковъ допусіиеіся разсрочка: при подпискѣ 2 р., кт 1 марта 1 р., 

сь 1 мая 1 р„ къ 1 іюля 1 р. и 1 сентября—1 р.
Редакторъ-издатель П. И. ПѢВИНЪ.

- ф ф ф ф ф* *Ф «ф -•^ф- ф -ф
I Въ магазинѣ Е. Н. ЕРШОВА и К +
♦ Главный просп., противъ Реальн. училища, À
а ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРѢ ИМѢЮТСЯ: *
і визитныя, п здравительныя, свадебныя карточки, пись

ма и роскошная бумага. т
КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ и проч. на 1903 г. 4

Врачъ-спеціалистъ
А. ф. ЗАКОЖУРНИКОВЪ 
принимаеЙ больныхъ СИфМЛИСОМЬ, ВвНеричеСКИ- 
МИ И КОЖНЫМИ болѣзнями, также и другими забо

лѣваніями мочеполовыхъ органовъ.
Съ 10 до 2 ч. дня и съ 6 до 8 вечера. Клубная у лица 

домъ 11. Н. Галина М 21.

ВРАЧЪ

М. 1. Болухеръ,
Успенская, домъ .NI 25, Лаптева.

Принимаетъ по болѣзнямъ кожи, мочевымъ, чс- 
неричеснимъ и сифилису.

Отъ 8 до 1ч. и отъ 5 ч. до 8 ч. /ffe». 
шинъ отъ 2 ч. до 8 ч.

ДОКТОРЪ

В. И. БРОДОВСКІЙ 
принимаетъ СПЕЦІАЛЬНО по болѣзнямъ 

УХА, НОСА и ГОРЛА 
отъ 9 до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч. вѳч.

Покровскій пр.. д. Гоѣмейстера, № 35. 
надъ музыкальн. магазиномъ Симоновичъ.

Д-ръ Бу йницкій
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 

по внутреннимъ и нервнымъ болѣзнямъ 
Принимаетъ отъ 5 до 8 ч. вечера.

Ули пи Гоголя (Разгуляевская) IV 18

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

мужское и дамское.

ГОРЖЕТКИ

И М У Ф Т Ы.

и О Л У Ч Е Н Ъ 
большой выборъ 

Готоваго платья
ДЛЯ .------- !

зимняго сезона.

Дмитріева.

И Ъ X О В Ы Я 
ПАЛЬТО,

ЕНОТКИ. I

РОТОНДЫ, САНИ, КЕПЫ, НАКИДКИ 
ЖАКЕТЫ.

Купоны, ажурныя платья

МОСКОВСКІЙ МАГАЗИНЪ

получилъ гпьіадкую партію 

ГАЛСТУКОВЪ 
НОВѢЙШИХЪ ФАСОНОВЪ, 

j
ИМѢЮТСЯ полотняные пристяжные воротнички, манжеты и груди. Перчатки, корсеты, запонки и подтяжки.

Залъ Ma к л е ц к а г о. ... ...... ....... .................................................--------  
въ субботу 28 декабря въ 8 час. вечера состоятся 

большой концертъ всешрно-извѣстнаго пѣвца
Д. Л Славянскаго

съ участіемъ М. Д. СЛАВЯНСКОЙ и большой пѣвческой капеллы въ полномъ 
составѣ.

Билеты продаются ежедневно въ залѣ Маклецкаго.
Приглашается дядька къ мальчикамъ. 

---------------------------------------------------- --------------- --------------------------------------- --  
Городской театръ.

■тт—Антреприза В. ' П. Алмазовой
Въ субботу, 28 декабря,

..-......  два спектакля .....

Утренній
II о уменьшеннымъ цѣнамъ 

представлено будетъ: 

Безъ вины виноватые 
ком въ 4 д., соч. А. Н. Островскаго.

Начало въ 12^3 час. дня.

Вечерній 
представлено будетъ: 

!jЦѣна жнзнИ 
пьеса въ 4 д„ соч. Немировича-Данченко. 

Цѣна мѣстамъ драматическая.
Д: Начало въ 8 час. вечера.

В е р х ъ - И с 8 т с к і и т е а т р ъ.
Въ субботу. 28 декабря, 

во второй и послѣдній разъп
драматическій эскизъ въ 4 д., соч. 

Максима Горькаго.
Въ заключеніе.

Не зная броду, не суйся вь воду
комедія въ 1 д., соч. С. Разсохина 

(Мансфельда),
Начало спектакля ровно въ 8 часовъ вечера.

Въ воскресенье, 29 декабря,

I Петербургскія
і т р у іц о б Ы

дра.мат. сцены изъ романа Всеволода
А Крестовскаго въ 6 д. и 9 карт. В. Евдо- Т кимова.

по окончаніи спектакля

4 танцовальный вечеръ
À Начало спектакля въ 7 час. веч

АНОНСЪ: в субботу, 4 января 1903 года, данъ будетъ дневной ДѢТСКІЙ спей 
такль и ЕЛКА для дѣтей съ подарками

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЕЛОЧНЫХЪ УКРАШЕНІЙ и коллекцій 
отъ 1 р. 50 к. до 15 руб. БОМБОНЬЕРКИ и дѣтскя игрушки

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ
—) изъ (— 

Русскихъ, Француз
скихъ и Англій

скихъ 
МАТЕРІЙ.

ШЕЛКОВЫЯ-----

------ 10 Б К И.

Костюмы
сюртуки, визитки, 

смокинги
брюки зимніе.

Магазинѣ часовъ С. А. Серебреникова.
Богоявленская уЛ., д. Вр. Дмитріевыхъ.

ГРАММОФОНЫ.
Боль ш ой выборъ П Л А С Т И Н О К Ъ 

Открытыя письма.
В Р А Ч Ъ

ВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ.
Лѣченіе свѣтомъ.

Златоустовская ул., д. Злоказова противъ аптеки 
Каниенбергъ.

М. П. СОКОЛОВЪ
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 

по хирургическимъ и мочеполовымъ болѣзнямъ 
возобновленъ

отъ 8 до 9*/2 ч. утра и отъ 2 до 4 ч. дня.
Тимофеевская Набереж. д., № 10.

ВРАЧЪ

К ф. Фетисовъ
J Внутреннія и дѣтскія болѣзни.

Пріемъ больныхъ съ 8 до 9^/2 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. веч.

Верхне-Вознесенская ул., д^ № 21.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

J «Л. іХ. ЗСрущовъ.
• Лѣченіе, пломбированіе и явленіе 

искусственныхъ зѵ въ.

ДОКТОРЪ

И. А. С Я И О 
Акушерство и женскія болѣзни

Пріемъ больныхъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 5—7 ч. веч 
Близъ Сплавного моста, Крестовоздвиженская 
уголъ 2-й Береговой ул., д. Крутикова № 3—31.

ОДѢЯЛА
отласныя

ВЪ МАГАЗИНѢ

Генриха Jïepei ць.
Подробный шііетрированный прейсъ-нурантъ 

безплатно.

водіШ'геБниііА
В. А. Доброхотова

со свѣтолечебнымь и электро-массажнымъ 
(вибраторный массажъ) отдѣлами.

Для лечевія имѣются всевозможныя приспособленія 
обставленныя согласно послѣднему слову науки.

Больные принимаются съ разнообразными хро- 
ничееннми заболѣваніями.

ПРІЕМЪ отъ 9 час. утра в до 4 ч. попол. 
по Покровскому проспекту, въ д. Батмановой 

противъ Американской гостинницы.

; у Бр. АГАФуРОВЫХ Ь ?!
въ Екатеринбургѣ, Перми и Тюмени.

Иногороднимъ высылаются наложеннымъ платежекъ немедленно. 
- - - - -  „Прайсъ-куранты по требованію безплатно.“ -—

кхххххххмхххюахххххххххх ххх> 
^ерноусовская 

льно-прядильно-ткацкая фабрика 
Потомственнаго Почетнаго Гражданина 

ВАСИЛІЯ САВВИЧА ШИРЯНОВА.
сгорѣвшая въ 1900 году, теперь

ВОЗОБНОВЛЕНА и пущш въ дѣйствіе-
Вырабатываются парусиновые мѣшки, льняныя нитки и брезенты.

Адресъ: л Екатеринбургъ В. С. Жирякову,

отъ Средне-Азіатскаго магазина

М- У- )Ѵіу саханова
Главный пр., д. Иванова,

окончательная ДОШОВаЯ рЯСПРОДЯЖа
ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ОСТАТКОВЪ шелковыхъ товаровъ и проч., и проч.

по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

Остается только на 4 дня, а именно 28, 29, 30 и 31 декабря с. г.

ДОКТОРЪ

1 Ла.іЛ. Ландсбергъ
поинимаѳтъ СПЕЦІАЛЬНО по болѣзнямъ

ГЛАЗА, УАА, ГОРЛА И НОСА
отъ 9 до 1 ч. и отъ 5 до 7 ч.

Театральн. ул., Jf 7, ряд. съ женск гимназ.

Учитель музыки 
К. А. Куликовскій, 

бывшій преподаватель музык. училища Аст- 
раханск. отд. Императорскаго русскаго му

зыкальнаго Об-в »,

даетъ уроки нарояли, 
а также ТЕОРІИ МУЗЫКИ.

Адресъ: д. Волжско Камскаго банка, кв. Н. \. 
Зеленскаго. -Келающіе могутъ обращаться и 

въ музыкальный магазинъ Е. И. Иванова.

палатки
МѢРЪ и ВѢСОВЪ

ТОВАРИЩЕСТВО

въ виду ОТКРЫТІЯ

въ Екатеринбургѣ

ПРЕДЛАГАЕТЪ
свою мастерскую для вывѣрки и 
и приготовленія къ клейменію 

всемірно-образцовыхъ вѣсовъ

ФЕРБЭНКСЪ.
Цѣна за клейменіе по казенной таксѣ.

>( ■■ Остерегайтесь порчи вѣсовъ

I посторонними мастерами. ■■■

Открыта большая I
! КОФЕЙНАЯ I
À при отдѣленіи кондитерской
А Ф. Е. ВОЙТеЮВОЙ.

Имѣются ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

у Д. Клушиной, Главный пр. и Колобовой, ул.

Американскіе
шросиновые двигатели оть 2 хъ и болѣё лота 

диныхъ силъ продаЮТСЯ улица Гоголя, .¥ 41.
Квар. М. Н. Ганау.

Техникъ
по горно-.заводскей спеціальности, выпуска 
1900 г. ищетъ мТста. Адресъ для писемъ: Глав
ный пр. д Чистякова, кв. Матусевичъ, М. Д.

Массажистъ
фельдшеръ больницы М. 11. Аникинъ.

Коробкопская ул., д. № 44.

Отдается магазинъ
Главный проспектъ, д. № 49.

Правленіе О-ва Уральскихъ 
Горныхъ Техниковъ 

приглашаетъ гг. дѣйствительныхъ чле
новъ на 11 Общее Собраніе, имѣющее 
быть 31 декабря въ 11 ч. дня въ помѣ
щеніи Уральскаго 0. Л. Естёствознанія.

ЗАПОНКИ
грудныя и манжетныя

ВЪ МАГАЗИНЪ

Покровскій пр., д. Ермолаева.
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рячо молилась, подавляя рыданія...
Никто не зналъ, что маленькій Коля,

дрожавшій отъ страха по ночамъ, 
потомъ замѣчательнымъ поэтомъ, 
не добрымъ словомъ помянетъ свое 
ное, безотрадное дѣтство, напишетъ 
щія, проникнутыя горечью, строфы:

гдѣ драли розгами. Не веселѣе видѣннаго, 
слышаннаго въ гостяхъ видѣлъ и слышалъ

будетъ ребенокъ у себя, дома. Будущій поэтъ съ
который 
печаль- 
слѣдую-

дѣтства затаилъ въ своѳй душѣ вражду къ 
крѣпостничеству. Много лѣтъ спустя вер
нувшись на родину, онъ съ ужасомъ вспоми
наетъ прошлое въ стихотвореніи „Родина“.

И вотъ они опять знакомая мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ, моихъ, безплодна и пуста, 
Текла с еди пировъ, безсмысіеннаго чванітва. 
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рчбовъ 
Завидовалъ житью постѣднпхъ барскихъ псовъ, 
Гдѣ бы ю суждено мнЬ Божій свѣтъ увидкть, 
Гдѣ научился я терпкть и ненівлдйть

Въ вевѣд мой глуши, въ дереввѣ полудикой 
Я росъ средь буйныхъ дикарей,

II мнк дала судьба, по ми юсги великой, 
Въ руководители исарей.

Вокругъ меня кипклъ разврата волною , рязной, 
Боролись страсти нищеты,

И на душу мою той жизни безобразной 
Ложились грубыя черты.

И прежде, чѣмъ понять раззудкомь неразвитымъ, 
Ребенокъ, могъ я іто-нибудь,

Проникъ уже порокь дыханьемъ ядовитымъ 
Вь мо<> младенческую груіь...

Мать будущаго поэта, умная, образонан- 
ая женщина, неохотно поддерживала зііа- ;

комств ) съ женами сосѣдей-помѣщиковъ, ум- ; 
ствонно неразвитыми, не читавши и ііичеі'о, і 
кромѣ слезливо-слащавыхъ произведеній нпо- 
страиныхъ п отечественныхъ писателей Мы 
знаемь ихъ но высоко-художественно :у опи 
сапію Пушкина въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“ • 
До за мужества и въ первые годы его 
увлокалпсь до самозабвенія романами какого- 
нибудь Ричардсона, бредили такими героя
ми, какт> Грандипсоігь или Ловласъ, писы
вали собственною кровью чувствительныя, но 
безграмотныя—-по русски—строки въ аль
бомы своихъ подругъ, говорили нараспѣвъ, 
произнося русскій энъ, какъ энъ француз
скій, въ носъ, причемъ, для сохраненія тон
кости таліи, носили очень узкій корсетъ. 
Нѣкогда мечтательныя, милыя дѣвы, онѣ 
въ замужствѣ, съ годами, мало-по-малу, 
грубѣли, пошлѣли, заботясь только о томъ,
какъ-бы 
держать 
дворню, 
жанокъ

единовластно управлять мужьями, 
въ безпрекословномъ повиновеніи 
учить благонравію крѣпостныхъ слу- 
хлестаніемъ ио щекамъ, наконецъ

Вотъ темяый, темный садъ... Чей ликъ въ 
яллеѣ дальней

Мелькаетъ межъ вѣтвей, болѣзней ю печальный? 
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубилъ... о! зчаю, знаю я!

Некрасовъ,
его время, жизнь и дѣятельность-

Опытъ историхо-литературпаго изслѣдованія

Н. А. Ванова- *)•

щей. Въ одномъ изъ уголковъ Херсонской 
губерніи, куда его закинула полковая служ
ба и гдѣ однажды онъ получилъ доступъ 
въ семью богатаго польскаго магната Андрея 
Закревскаго, приглянулся его старшей до
чери, Александрѣ Андреевнѣ, и женился на

Дѣтство и отрочество.

пей но любви, но—противъ воли 
телей, не получивъ, разумѣется, 
приданаго.

Алексѣй Сергѣевичъ Некрасовъ

ея роди- 
никакого

не шелъ

екрасовы принадлежатъ къ одному 
изъ старинныхъ дворянскихъ ро
довъ. Нѣкогда богатые помѣщики, 
жившіе шумно, весело, разгульно, 
они вдругъ обѣднѣли; родовыя не
красовскія помѣстья раззорились,при

чемъ слава ихъ владѣльцевъ но Ярославской г.

высоко по службѣ, состоялъ въ адъютант
скихъ должностяхъ, сопряженныхъ съ по
стоянными разъѣздами, вѣчно нуждался въ 
деньгахъ, чѣмъ подвергалъ свою молодую

вершить хозяйственныя дѣла и прославлять-! 
ся на дальнія округи восхитительнымъ со-1 
лепіемъ грибовъ. Похоронивъ въ сердцѣ : 
своемъ дѣвичьи грезы п первую, разумѣѳт- і 
ся, несчастную любовь, предавъ забвенью 
Ловласа и Грандипсона, онѣ надѣвали па 
себя ватный шлафрокъ и чепецъ, развлека- ; 
лись дома игрою въ пасьянсъ или, модно I 
разодѣвшись, ѣздили вь гости, жаловались 
другъ другу на своенравныхъ супруговъ,! 
па безтолковыхъ слугъ, обмѣнивались скуд- ' 

, ними новостями, Сплетничали, злословили. 
■ Для дочери польскаго магната,получившей бле- 
’ стящее воспитаніе и образованіе, знакомст-1 
' вэ съ такими дамами не было пріятнымъ

ц.

крѣпостниковъ пришлось,
+W4.—Нок раеовы хъ 
не безъ- горести,

взирать на останки прежняго величія. Вос
питанный людьми, прожившими весь вѣкъ 
за мужицкой спиною, онъ воспринялъ отъ 
своихъ родителей, какъ-бы въ плоть и кровь 
съ презрѣніемъ къ подневольному холопу, 
барскую спесь, любовь къ веселому, празд-
пому житью; 
пыхъ людей 
обезпечивать 
бѣдственнаго 
пый баринъ'

но небольшое число крѣпост
не могло, изъ года-въ годъ,
своему барину прочность без- 
сущѳствованія, а потому „бѣд- 

долженъ былъ волею-нѳво-
лею поступить на службу въ армію и пе
реносить разныя невзгоды походной жизни 
съ перекочевками изъ Кіева въ Одессу, 
изъ Одессы въ Варшаву. Молодой, красивый, 
видный офицеръ могъ-бы, при счастливомъ 
случаѣ, поправить свои разстроенныя дѣла, 
напримѣръ, выгодно жениться, но подобныхъ
ому господъ, вчера 
папскомъ, сегодня не 
ваксу, было и въ то 
къ сожалѣнію, много.

купавшихся въ шам- 
имѣющпхь денегъ на 
приснопамятное время, 
Для того, чтобы вы-

дѣлиться изъ большинства себѣ подобныхъ, 
молодому, красивому, видному офицеру над
лежало обладать если неисключительной 
знатностью рода, то какими-нибудь талан
тами, чего вь наличности у офицера, Алек
сѣя Сергѣевича Некрасова, не имѣлось. Оиъ 
былъ только молодъ іі красивъ, можеть 
быть, красивѣе другихъ офицеровь-товарп-

*) Необходимое объясненіе, Разсмотрѣть 
всесторонне богатое, глубоко сщержательиое цврр- 
чество такого поэта, какь творецъ „Рыцаря на 
часъ“, „Тишины“, “Мороза“, „Русскихъ 
Женщинъ" и „Ному на Руси жить хо

рошо", освѣтить дѣятельность такого передового 
бойца, какъ редакторъ „Современника“ и 
„Отечественныхъ записокъ“, другъ- соратникъ 
Бѣлинскаго, Добролюбова, Чернышевскаго, тові- 
рищъ единомышленникъ Салтыкова, Елисѣева, 
Писарева, Михайловскаго, опредѣлить значеніе 
такого иредставілеля русской патм инерціи минув
шаго вѣка, какь Некрасовъ, трудно въ небольшихъ 
газетныхъ статьяхъ. Краткіе очерки не нрибавля 
ютъ ничего къ тому, что составляетъ скудную 
литературу о Неіцаавѣ. Давая слово редактору- 
издателю „Уральской Жизни" написать о 
жизни и поэзіи Н. \. Некрасова, я ограничивался 
прежде нѣсколькими очерками, но потомъ, когда 
предо мною, вь яркихъ картинахъ,предстала эпоха, 
въ которую жилъ и дѣйствовалъ Некрасовъ, миk 
захотѣлось уже создать нѣчто болѣе совершенное въ
сравненіи 
годъ тому

съ тѣмъ, что было задумано мною 
назадъ и о чемъ объявлена было на

столбцахъ этой газеты. Задавшись иною цѣлью, 
я погрузился въ весьма сложную работу—при 
накопленіи новыхъ цѣнныхъ матеріаловъ,открытыхъ 
знакомыми поэта и современными библіографами, 
слѣдствіемъ чего вмѣсто „Жизнь и поэзія 
Некрасова“, явился трудъ, подъ названіемъ 
„Некрасовъ, его время, жизнь и дѣятель
ность“, потребовавшій значительно больше време
ни, почему начать печатаніе его пришлось толь
ко въ исходѣ сего декабря. Преслѣдуя гіавную 
цѣль труда, я деркатся извѣстнаго'метода Тэна, 
т. е. разсматривалъ творчество нашего великаго 
поэта вт. связи съ біографическими данными, 
исторіей времени и общества.

жену всяческимъ лишеніямъ, 
опа часто находилась подъ 
грубоватаго, раздражительнаго

Кромѣ того, 
гнетомъ его 
нрава, что

и поэтому 
отъ нихъ 
особенно 
охота на

уволичивало ея страданія. Послѣ продолжи
тельныхъ скитаній, мытарствъ, армейская 
служба донельзя опротивѣла Некрасову, и 
оцъ въ чинѣ капитана бросилъ эту службу, 
уѣхалъ въ свое родовое имѣніе, сельцо 
Грешнево, Ярославской губ., съ давно меч
тавшей объ отдыхѣ молодой женою, съ пер
венцемъ Николаемъ и другими дѣтьми. Въ 
походномъ его календарѣ за 1421 годъ, 
на поляхъ одной странички, значилось; 
„Сего 22 ноября, въ еврейскомъ мѣстечкѣ 
ш дольской губерніи, винницкаго уѣзда, во 
время похода, родился у насъ первенецъ- 
сынъ, коему будетъ во святомъ крещеніи 
дано имя Николай“...

Явились Некрасовъ въ помѣщичье, но 
очень уютное, все-таки, сносное гнѣздо, ко
торое крѣпко держалось на устояхъ крѣ
постного труда. Старый господскій домъ, од
ной стороною съ окнами въ тѣнистый садъ 
пахнулъ на нихъ многолѣтней затхлостью, 
принялъ ихъ подъ свои потемнѣвшіе своды. 
Запыленные семейные портреты хмуро взгля
нули на своего браваго потомка, на его по- 
луболыіую, печальную подругу, на ихъ дѣ
тей; па первенца маленькаго Колю и по 
разлучную съ нимъ сестру, которая была, 
кажется, только на годъ моложе брата. Дѣ
ти боялись этихъ портретовъ, боялись за- 
гіядывать въ сумрачный залъ съ полуиспор- 
чепнымь паркетомъ, издававшимъ непонят
ный для нихъ трескъ. Когда они проходи
ли въ дѣтскую, имъ казалось, что изобра
женные на портретахъ люди, шлепая легкой 
обувью по паркету, слѣдовали за ними. Мать 
являлась благословить дѣтей передъ ихъ 
сномъ, но дѣти засыпали но скоро, ибо изъ 
другихъ покоевъ неслись въ дѣтскую звуки 
музыки съ топаньемъ, свистомъ, чиканьемъ: 
вѣроятно, какой-нибудь подгулявшій сосѣщ, 
Некрасовыхъ отплясывалъ трепака. Въэтомь 
домѣ, далеко, за полночь сотрясали воздухъ 
разгульныя пѣсни, грубый хохотъ,заставлявшій 
дѣтей вздрагивать отъ испуга, раздавались не
скончаемые споры, брань, стукъ; что-то падало, 
кто-то вылъ, рычалъ: надо полагать, разгнѣван
ные картежники мяли, тискали довѣрчиво при
нятаго ими въ компанію, мало извѣстнаго имъ 
субъекта, который—подъ копецъ игры— 
оказался шулеромъ. Иногда слышался гро
мовой голосъ; это —буйствовалъ во хмѣлю 
самъ Алексѣй Сергѣевичъ, топая ногами и 
нанося увѣсистой пятернею оплеухи ла
кею за то, что усталый, измученный чело
вѣкъ онл'ішііо задремалъ и но явился на 
первый зовъ СВ'ого повелителя. Подъ гра
домъ оплеухъ лакей виновато лепеталъ: 
„батюшка-баринъ, простите!“ и подѣтски 
всхлипывалъ; къ его лепету присоединялось 
робкое женское заступничество, похожее на
мольбу. Но было достаточно одного грозна-

она, по возможности, держалась, 
въ сторонѣ. Но иногда супругъ—( 
зимою, когда ому прискучивала 
медвѣдей — неотступно требовалъ, '

чтобы Александра Андреевна ѣхала съ нимъ 
въ гости къ сосѣдямъ. Некрасовы брали с> 
собою малоиммпэд- Колю, котораго- закутыва- ’ 
ли Ихъ сопровождалъ цѣлый штатъ до- 
машчей прислуги, лѣпившейся подвое на 
козлахъ, подлѣ кучера, и подвое на задкѣ • 
господскаго возка. Ребенокъ любилъ таіпя 
зимнія поѣздки, если приходилось ѣхать не 
въ закрытомъ возкѣ, а. въ открытыхъ са
няхъ. Онъ переживалъ дорожныя впечатлѣ
нія; многое располагало его къ мечтатель
ности. При возвращеніи домой, поздной 
ночью, Коля прислушивался къ визгу по
лозьевъ, къ топоту коней, къ звону коло- 
кольчика; онъ съ удивленіемъ глядѣлъ на 
безчисленныя звѣзды, сверкавшія въ тѳм- 
посинихъ безднахъ, обращался съ загадоч
ными, но дѣтскими вопросами о звѣзцномъ 
небѣ то къ отцу, то къ матери, болѣе къ 
послѣдней, радовался —когда въѣзжали въ 
серебряный, одѣтый инеемъ, огромный дре
мучій лѣсь, въ которомъ царило таинст
венное молчаніе или тихо шумѣли верши
ны деревьевъ, чуть тронутыя мягкимъ свѣ
томъ лупы, и воображенью ребенка море-, 
щились сказочныя дива: воспѣтый имъ впо- ’ 
слѣдствіи воевода-морозъ, махая ледяной 
булівою, обходилъ дозоромъ свои владѣ-1( 
нія, нрпчухливыя тѣни, фантастическіе об
разы илы іи на встрѣчу подъ музыку во- ' 
селаго кыокольчика. Утомленный поѣздкою,1 
ребенокъ засыпаль, и по пріѣздѣ домой 
няня боала его спящаго изъ саней и на ' 
рукахъ оерожно несла въ дѣтскую, гдѣ по-1 - 
томъ сп лось ему видѣнное, слышанное въ ‘, 
гостяхъ, напримѣръ: бахвальство богатаго J 
номѣщикі амодура, который, важно разва
лясь на ,і,Иванѣ, закуривалъ трубку зажжѳн- ! 
ною сторублевкою, не то—издѣвался надъ', 
жалкимъ ириживальцемъ, коему самодуръ 
мазалъ юрчицею, при общемъ хохотѣ го
стей, добровольно подставляемое лицо, или 
заставлялъ прижин.ільца выпить изъ боль- . 
шого стакана, заключавшаго- въ смѣси ,
водки, перцовки, полыновки, наливки, шам
панскаго, уксуса, пива, прованскаго масла, 
соуса—цѣлый десятокъ швейныхъ игэлъ; 
причемъ, если приживалецъ благополучно 
выпивалъ все до дна, безъ рвоты, безъ 
гримасъ, и не проглатывалъ ни одной игол
ки, самодуръ бросалъ ему, въ вознагражде
ніе, червонецъ. Могли присниться впечат
лительному ребенку и такія барскія при 
чуды. Домашній оркестръ играетъ веселую 
польку, гости танцуютъ, а пьяный баринъ 
стоитъ поодоль и, стараясь выдержать бе
зукоризненно темпъ музыки, хлещетъ но 
сусаламъ или дворовую дѣвку, или какого- 
нибудь вызваннаго изъ „людской“ парня и 
не за провинность, а такъ, что называется, 
здорово живешь, ради „мордохлестной му-

го окрика, чтобы женщина, а именно Алек-' l— , ....
сандра Андреевна Некрасова, замолкла. Сну-1 дуры. Сносе 
стя нѣсколько минутъ дЬтіі могли видѣть I- - - - - - -

зыки“, какъ выражались тогдашніе само-
ітъ терпѣливо позоръ, но рас-

плачется дѣвка, выстоитъ, ни разу не по-
свою маму въ просвѣтѣ полуотворенной двери 
изъ дѣтской въ ея спальню, гдѣ она, окру-

шатнувшись, парень, получитъ за безче
стье рубль; не снесетъ, не выстоитъ- на-

Николай Пановъ. К олѣняхъ
женная лазурнымъ полумракомъ, стояла на, 

предъ образомъ Спасителя и го-
пинается вновь та же „музыка“,
которой иногда имѣлъ мѣсто на конюшнѣ,

Навѣки отдана угрюмому невЬ.кдк, 
Не предавалась ты несбыточной надеждѣ— 
Тебя пугала мысіь візегяіъ противъ судьбы, 
'Гы жребій свой несла вь молчаніи рабы... 
П ) з іаю: не бы іа душа твтя б’зегріег іа;
О а была горда, упорна и іірекэасаа, 
И все, что внести вь тебѣ щстіло силъ, 
Предсмертный шоп гь тв >й г)бигеію ирлспіль, 
И ты, дѣливша.і сч> сГраді.іиц ѣ безгласной 
II горе, и ікшоръ су іьбы еч ужасной,— 
Изъ дома кркпосн кт лю5 >в іunь и псарей 
Гонимая стыдомъ, ты .крабій свой вручила 
Тому, котораго нс зн.ыа, не любила...
Но, матери своей печ ільвую судьбу
На евктк повторивт, лежала ты вь гробу 
Съ такой холодною и строгою улыб ой, 
Что дрогнулъ сам палачъ,заплакавшій ошибкой... | 
Первая часть этого стихотворенія, напи

саннаго (въ 18+6 г.) двадцатинялѣтнпмъ •; 
поэтомъ, раскрываетъ передъ нами много 
печальнаго, тяжелаго, даже ужаснаго. Сестра, ‘ 
подруга дѣтства поэта, оказывается, была і 
несчастна такъ-же, какъ и сама страдалица- ; 
мать. Въ дѣтствѣ, отрочествѣ и, подъ - ко-! 
нецъ, въ пору дѣвичества опа видѣла во- ! 
кругъ себя постоянно грубаго, пьянаго, буй-, 
наго отца, окруженнаго крѣпостными тобов-> 
ницами, и отъ стыда за него, оскорбленная 
въ лучшихъ своихъ чувствахъ, вышла за
мужъ за перваго встрѣчнаго, недолго про
жила съ иимъ и умерла отъ чахотки. На ' 
минуту ужаснувшійся, ошибкой заплакавшій! 
надъ гробомъ безвременно умершей дочери, 
отецъ и потомъ не измѣнилъ образа жизни. 
Ему говорили: „у васъ, Алексѣй Сергѣе
вичъ, умерла дочь!“ Онъ притворно взды
халъ и высказывалъ утѣшеніе: „не стало 
старшей, осталась младшая“. Эта младшая 
—-вторая, впослѣдствіи любимая, сестра по
эта—Анна Алексѣевна. Она пережила сво
его брата, но рѣчь о ней впереди. Послѣ 
матери и первой сестры поэтъ любилъ, по- j 
добно Пушкину, свою добрую няню. Глядя; 
па сѣрый, старый домъ, онъ вспоминаетъ і 
дѣтство. !

дѣтство, подъ отеческой кровлею, въ ста
ромъ помѣщичьемъ домѣ,

Гдѣ вторитъ звону чашь и гласу ликованій
Г іухой и вѣчный гулъ п давленныхъ страданій, 
И только тотъ одинъ, кто вейхъ собой давилъ, 
Свободно и дышалъ, п дѣйствовалъ, и жилъ. 
Домъ этотъ стоялъ недалеко отъ почто

ваго тракта и Владимірской дороги. Звопь 
почтоваго колокольчика, покрикиванія чинов
наго сѣдока на возницу, топотъ вихромъ 
проносившейся тройки, все это весною и 
лѣтомъ—чрезъ открытыя окна слышалось въ 
домѣ, обращенномъ одной стороною въ садъ, 
другою на большую дорогу, третьей и чет
вертой на Волгу, откуда протяжнымъ, бо
лѣзненнымъ стономъ долетало до слуха оби
тателей этого дома бурлацкое: „эй, ухнемъ!“ 
Изъ однихъ окопъ можно было видѣть 
стальную гладь красавицы-Волги, свѣтло-си
нія горы да ярко-зеленые луга, съ другой - 
пыльную дорогу, по которой, въ сопровожде

Лишь поздно вечеромъ домой 
Я вороти іся. Кто тутъ былъ— 
У всѣхъ отвѣта я просить 
На то, что видѣ ть, и во снѣ 
О томъ, что разсказали мнѣ, 
Я бредилъ. Няню испугалъ: 
„Сиди, родименькій, сиди!“ 
Гулять сегодня не ходи!
Но я на Волгу убѣжалъ.

Въ послѣднемъ 
жетъ-быть, тайпа 
зотрадно скорбной

стихѣ заключена, мо- 
болѣзненпо-чуткой, бе- 

любви къ страдающему
чѳл овѣку-брату.

О, горько, горько я рыдалъ, 
Когда въ то утро я стоялъ 
На берегу родной рѣки, 
И въ первый разъ ее назвалъ 
Рѣкою рабства и тоскп?

ніи солдатъ, 
гали какіе-то,

вооруженныхъ штыками
съ обритыми лбами

, ша
лю ди,

одѣтые въ сѣрые зипуны съ тузомъ на спи
нѣ, шагали, тяжело дыша и обливаясь но
томъ, а на 
Услышавъ
къ окну
ЛѲІІНЭ

п

ногахъ у нихъ звенѣли цѣпи, 
звопь цѣпей, Коля подбѣгалъ 
долго-долго смотрѣлъ г.а мед-

уходившихъ
ио обращался онъ

колодни іовъ. Напрае- 
къ огцу съ вопросами

относительно ихъ участи: отецъ у грюмо пос
матривалъ на сына, не отрываясь отъ труб
ки, выпуская клубы табачнаго дыма изо рта, 
и не охотно отвѣчалъ: „кто они — ты хо
чешь знать. . Гм., какіе-нибудь . негодяи, 
вродѣ нашихъ Ванекъ, Гришекъ, Мишекъ,
Дашекъ, 
поромъ“, 
ты, мать 
о жизни

Машекъ, которыхъ на конюшнѣ 
Когда отецъ уходилъ изъ компа- ! 
вполголоса разсказывала Колѣ , 

этихъ людей -кто они, кѣмъ бы- j

............. ідѣсь что-то векхъ давило, 
Здѣсь въ маюмь и въ большомъ тоскливо 

сердце ныло. 
Я къ нянк убѣгать... Ахъ, ияня, сколько разъ 
Я слезы лилъ о ней въ тяжелый сердцу часъ; 
При имени ея впадая въ умиленье, 
Давно ли чувсгбэвпъ ятігтм б.-тгоговѣвье? 
Но Пушкинъ сохранилъ о своей нянѣ 

до конца жизни трогательную благодарность, 
увѣковѣчилъ ея имя, потому-что его Ирина 
Родіоновна была, повидимому, умнѣе некра
совской няни. Она, какъ „наперсница вол
шебной старины, другъ вымысловъ игривыхъ 
и печальныхъ“, имѣла на него благотворное

ли и кѣмъ стали, за что й почему влачатъ 
цѣпи, разсказывала съ глубокимъ сострада- 
іііень къ нимъ и называла ихъ, какъ на
зываетъ колодниковъ и самъ народъ, нес
частными.

Отрада А противоположностью подобнымъ 
непригляднымъ, даже мрачнымъ картинамъ 
чуть-ли не повседневной жизни являлись 
картины природы. Впечатлительный маль
чикъ зналъ уже исторію родного Поволжья. 
Пѣсни, сказки устами самого народа вѣ
щали ему о тревожной старинѣ, о жизни 
голытьбы вольницы, объ ея борьбѣ съ гне
томъ кривды, всяческихъ беззаконій невѣр
ныхъ слугъ царевыхъ, съ неправотою, жес
токое сью и безграничнымъ произволомъ вее- 
могущаго боярства. Много похожаго па ста
рину видѣлъ онъ и вокругъ себя, въ ро- 
дительскомъ домѣ, отъ чего искалъ забве
нія на лонѣ природы, лежа надъ рѣкою и 
съ высокаго берега устремляя взоръ въ 
свѣтлую, ласковую даіь. Тамъ—иныя кар
тины. Съ колокольнымъ звономъ, плыву
щимъ отъ храмовъ побережныхъ селеній, 
сливается пѣнія жаворонка, а въ свѣжемъ 
утреннемъ воздухѣ клубится, позлащенный

Что я въ ту пору замыш іял г, 
Созвавъ товарищей —дѣтей, 
Какія клятвы я давалъ— 
Пускай умретъ въ душЬ моей, 
Чтеоъ кто-нибудь не осмѣялъ?

Кто были его товарищи мы не знаемъ, 
вѣроятно, крестьянскія дѣти, съ которыми 
встрѣчался тайкомъ этотъ сострадательный 
барчонокъ, мечтавшій о подвигахъ самоотвер
женія, о счастіи людей, обреченныхъ же
стокой судьбою на муки, на страданія. По
стѣ прогулокъ, по берегу Волги, послѣ тай
наго общенія съ товарищами-дѣтьми, послѣ 
завѣтныхъ мечтаній и героическихъ клятвъ, 
онъ съ отвращеніемъ глядѣлъ на отцовскій 
домъ и съ тревожно-бившимся сердцемъ 
шелъ домой, услышавъ звуки роговъ, лай 
собакъ да зычные голоса псарей.

Примолкнувъ, дѣти иобѣжали, 
Но мать остаться имъ велитъ: 
Ихъ взоръ унылъ, не внятенъ лепетъ... 
Опять содомъ, тревога, трепетъ?
А ночью свѣчи зажжены, 
Обычный пиръ кипита мятежно, 
И блѣдный мальчикъ у стѣны, 
Прижавшись, слушаетъ прилежно 
И смотритъ жадно (узнаю 
Привычку дѣтскую мою)...
Что слышитъ? пѣсни удалыя 
Подъ топотъ пляски удалой; 
Глядитъ, какъ чаши круговыя 
Пустѣютъ быстрой чередой;
Какъ на лету куски хватаютъ 
И ротъ захлопываютъ псы; 
р’°къ на тѣни растутъ, киваютъ
Большіе дядины усы...
Смѣются гости надъ робенкомъ
И чей то голосъ говоритъ
Не иравда-ль, онъ всегда глядитъ 
Какимъ то травленыйь волчонкомъ? 
Поди сюда? Блѣднѣетъ мать;
Волчонокъ смотритъ—и ни шагу 
Упрямство надо наказать— 
Поди сюда?—Волчонокъ тягу... 
„Ату его?“

Изъ набросанныхъ выше картинъ 
ной жизни Некрасовыхъ мы видѣли 
проявленія права самого главы дома

семѳй- 
иныя

и вла-
дѣльца крѣпостныхъ душъ, видѣли--какъ, 
по ночамъ, во хмѣлю, онъ буйствуетъ, 
бьетъ слугъ, рычитъ звѣремъ на жену, а 
бѣдный Коля, дрожа отъ страха, ирислуши-
вается
пьянаго

солнечными дугами, деревенск'й дымокъ,

изъ спальни къ неистовому голосу 
отца; теперь-же видимъ—какъ

вліяніе, 
ки. Но 
хотя и 
потому,

напѣвая пѣсни, сказывая ему сказ- 
такова была няня другого поэта, 
добрая, по добрая на иную стать, а 
при воспоминаніи о пей, поэтъ изъ

нѣжнаго тона вдругъ переходить въ суро
вый:

Ея безсмысленной и вредной доброты
На память мнѣ пришли немногія черты,
И грудь моя по.і іа враждой и злостью нов ні...
Прошлое угнетаетъ поэта, который съ 

ужасомъ смотритъ на него, очутившись подь 
кровомъ стараго отцовскаго дома и въ от
чаяніи восклицаетъ:

...все, что жизнь мою опутавъ съ первыхъ актъ, 
Проклятьемъ н і меня легло неатразимымъ— 
Всему нач.ио здѣсь, въ краю м шчъ родимомь! 
Мракъ безотраднаго дѣтства заслонилъ 

много свѣтлаго въ жизни того, кто един
ственную опору, защиту, единственное утѣ
шеніе находилъ только въ матери. Она обе
регала его отъ растлѣвающаг > вліянія от
ца, научила его молиться Богу, читать и 
писать, сама читала ему наиболѣе доступ
ныя дѣтскому пониманію книги, а х ірошихъ 
русскихь книгъ въ двадцатыхъ годахъ ми
нувшаго вѣка, было немного. Сѳмилѣтній 
ребенокъ заучивалъ наизусть басни Дмит
ріева, зналъ наизусть державинскую оду 
„Богъ“ не совсѣмъ осмысленно, ибо самое 
главное вь ней оставалось для него тем
нымъ, непонятнымъ. Онъ перечитывалъ бал
лады Жуковскаго, напримѣръ, такія, какъ 
„Громовой“ и „Свѣтлана“, и увлека
ясь мелодичностью его стиха. Имя Пушки
на было знакомо ему лишь но разговорамъ 
матери съ однимъ изъ наиболѣе образован
ныхъ помѣщиковъ-сосѣдей, который изрѣд
ка заглядывалъ въ сельцо Грешнево, въ

слышится человѣческая пѣсня, грустная какъ 
мольба, какъ жалоба. .

Вспомнимъ написанную поэтомъ, когда 
ему было 39 лѣтъ, поэму „На Волгѣ“, 
полную живыхъ, яркихъ картинъ его дѣт
ства и сильнаго, потрясающаго лиризма.

О, Волга! Колыбель моя! 
Любилъ-ля кто тебя, какъ я? 
Одинъ, но утреннимъ зарямъ, 
Когда еще все вт> мірѣ спить 
И алый блескъ едва скользитъ 
Но темно голубымъ волнамъ, 
Я убѣгалъ къ родной рѣкѣ...

щгь-жѳ пьяный отецъ, въ присутствіи по
добно ему пьяныхъ гостей, своеобразно вы
сказываетъ нѣжную любовь къ сыну, при
чемъ шутя пугаетъ его за пожеланіе по
дойти къ ному, за упрямство и, разразив
шись хриплымъ хохотомъ, кричитъ вслѣдъ 
убѣгающему: „ату ого!“ Въ этомъ ми омъ 
„ату!“ чувствуется истый псарь.

Жилъ владѣлецъ сельца Грсшнева боз-
путно и 
срамвѣе 
если не
шинства

срамно, а всѳ-же не безпутнѣе, не 
своихъ сосѣдей, онъ былъ, пожалуй, 
человѣчнѣе, то приличнѣе боль- 
крѣпостниковъ помѣщиковъ. Но со-

некрасовскую усадьбу и, конечно, не ради 
" Пасвиданія съ владѣльцемъ послѣдней.

седьмомъ году Коля Некрасовъ писалъ 
стихи, вродѣ слѣдующихъ:

Любезна маменька, примите
Сей слабый трудъ
И разсмотрите.
Годится ли куда вибудь.

Въ бумагахъ Александры Андреевны 
красовой, оставшихся послѣ ея смерти,

уже

Не-
со-

хранилось, между прочимъ, и это четверо
стишіе. Если Пушкинъ первыя свои стихо
творенія— „плоды мечтаній и гармони іес- 
кихъ затѣй“—читалъ старушкѣ нянѣ, если 
Лермонтовъ свои первые поэтическіе опыты 
ввѣрялъ отзывчивому эху кавказскихъ горъ, 
а Кольцовъ дѣлился своими первыми пѣс
нями съ вольной степью, то Некрасовъ свои 
раннія думы, плоды робкой дѣтской фанта -

финалъ зіи передавалъ матери.
Мы видимъ, какъ безотрадно было его

........................какъ играющій звѣрокъ 
Съ высокой кручи ва иесокъ 
Сі ачусь, то берегомъ рѣки 
Бѣгу, бросая камешки, 
И икевю громкую вою 
Про удаль раввюю мою...
Тогда я думать былъ-готовъ, 
Что ве уйду я никогда 
Съ песчаныхъ этихь береговъ. 
И не ущелъ-бы никуда, 
Когда-бъ о, Волга! надъ тобой 
Не раздавался этотъ вой-

Одна изъ волжскихъ картинъ должна ос
таться на всю жизнь въ памяти поэта. Бур
лаки, изгибаясь, медленно ступая по горя- 
чему--въ полдень—песку, налегая грудью 
на лямку, тянули вдоль берега тяжелую 
расшиву; вотъ тогда-то онъ и услышалъ 
вой, заставившій его, въ отчаяніи, оплаки
вать судьбу многострадальнаго народа.

Давно-давно, въ такой-же чась, 
Его услышавъ въ первый разъ, 
Я былъ испуганъ, оглушенъ, 
Я звать хотѣлъ, что значитъ онъ—■ 
И долго берегомъ рѣки 
Бѣжалъ. Устали бурлаки, 
Котелъ съ расшивы вривесли, 
Усѣлись, развели костеръ 
И межъ собою повели 
Неторопливый разговоръ.
—Когда-то въ Нижній попадемь? 
Одинъ сказалъ: когда бъ попасть, 
Хоть ні Илью...—„Авось придемь“, 

ру ой, съ болѣзвеинымъ лицомъ, 
Ему отвкіилъ: „эхъ, напасть! 
Когда бы зажило плечо, 
Тянулъ бы лямку, какъ медвѣдь, 
и кабы къ утру умереть — 
Такъ лучше было-бы еще“... 
Онъ замолчалъ и навзничь легъ. 
Я этихъ словъ понять не могъ, 
Но ютъ, который ихъ сказалъ, 
Угрюмый, тихій и больной, 
Съ тѣхъ поръ меня не покидалъ! 
Онъ и теперь передо мной: 
Лохмотья жалкой нищеты, 
Изнеможенныя черты 
И, выражающій укоръ, 
Спокойно-безнадежный взоръ...

Потрясенный до глубины души тѣмъ, что 
пришлось ему, восьми-девятплѣтнему маль 
чипу, впервые видѣть, онъ искалъ отвѣтовъ 
у взрослыхъ па мучительные вопросы, воз
никшіе въ его умѣ при видѣ „угрюмаго, 
тихаго и больного“ человѣка, который былъ 
радъ смерти, какъ избавительницѣ отъ не- 
в ы н < с и м ы хъ ст р ад а н і іі.

Безъ шапки, блѣдный, чуть живой,

годня—гульба, завтра—пиръ; каждый день — 
карты, карты и карты Однажды Алексѣй 
Сергѣевичъ, послѣ крупнаго проигрыша, 
грозившаго ему нищенствомъ, долго раз
сматривалъ заряженный пистолетъ, нѣсколько 
разъ прицѣливался себѣ въ високъ, хотѣлъ 
выстрѣлить, но раздумалъ, ибо тамъ, гдѣ-то 
въ невѣдомомъ мірѣ, нѣтъ ни льющагося 
рѣкою вина, ни пьянаго веселья, ни крѣ
постныхъ любовницъ, ни псовой охоты, ни 
картъ. Въ сердцѣ себялюбца шевельнулась 
надежда на лучшее: авось когда-нибудь, 
при счастливомъ случаѣ, удастся вернуть 
проигранное. Шло время, а счастливый слу
чай медлилъ, заставлялъ себя ждать; жить 
же, какъ жилось прежде, праздно и раз
гульно было ужъ не возможно, поэтому Не
красову пришлось позаботиться о насущномъ. 
Онъ имѣлъ на своей отвѣтственности боль
шую семью, которая съ каждымъ годомъ 
увеличивалась. Если-бы всѣ остались живы, 
то—кромѣ Николая, Константина и Ѳедора 
Алексѣевичей да Анны Алексѣевны, млад
шей дочери, потомство его состояло-бы изъ 
тринадцати сыновей и еше одной дочери, 
старшей. Послѣ долгихъ хлопотъ Алексѣю 
Сергѣевичу удалось, получить мѣсто исправ
ника. Исправникъ тѣхъ временъ,- какъ из
вѣстно, являлся почти неограниченнымъ 
властелиномъ въ своей служебной области 
или въ предѣлахъ даннаго ему, иногда 
весьма обширнаго уѣзда, такъ-же, какъ го
родничій—въ городѣ. Человѣкъ военный, 
нрава крутого, Алексѣй Сергѣевичъ внушалъ 
всѣмъ и каждому непрэодолимый страхъ, 
который, віірочѳхъ, догадливые люди умѣли 
побѣждать, вѣроятно, не однимъ только по
слушаніемъ Весною и лѣтомъ, отправляясь 
дня на два, на три въ уѣздъ, онъ бралъ 
иногда съ собою сына. Нетрудно вообразить— 
какія картины проходили передъ дѣтскими 
глазами. На возвратномъ пути Коля вспо
миналъ пепельно, со всѣми подробностями, 
то, что онъ видѣлъ наканунѣ. Вотъ стоитъ 
предъ нимъ запуганный отцомъ-исправнп- 
комъ мужикъ, стоитъ пи жнві, ни мертвъ, 
блѣдный, понурый, держа вь дрожащихъ 
рукахъ рваную шапчонку, стоитъ и еле ды- 
шетъ, готовый повалиться въ ноги уѣздному 
царьку. Вотъ сильно захмѣлевшій отецъ об
нимаетъ чуть но плачущую отъ стыда кра
сивую крестьянскую дѣвушку, что-то шѳп-
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четъ ей на ухо; она же, вспыхнувъ, но ! 
смѣетъ отвѣтить ему на плотоядные взгляды 
гнѣвнымъ взоромъ, не смѣетъ оттолкнуть 
его отъ себя, и на я румяныя, невинныя 
уста ложатся жирные, оскорбительные по- : 
цѣлуй развратника. Вотъ кого-то хлещутъ, 
съ двухъ сторонъ, по спинѣ розгами, слы-. 
шатся душу раздирающіе вопли. Сердце ' 
ребенка возмущено жестокостью отца, въ ( 
немъ затаена ненависть, вражда. Въ слѣ- ■ 
дующій ’ азъ, когда отецъ хочетъ взять 
сына въ уѣздъ, Коля прижимается къ ма
тери и со слезами молить ее, чтобы опа 
выпросила у отца позволеніе ему остаться 
дома.

Такъ росъ, воспитывался, жиль будущій 
поэтъ. Разъ, послѣ долгаго совѣщанія съ 
женою, Алексѣй Сергѣевичъ объявилъ Колѣ 
и его брату въ присутствіи другихъ членовъ 
семьи, свою родительскую волю. Рѣ
шено было для приготовленія обоихъ 
сыновей въ ярославскую гимназію пригла
сить въ Грешнево какого-нибудь се
минариста. Приглашенный семинаристъ ока
зался горчайшимъ пьяницею, а потому при
готовленіе дѣтей къ экзамену отецъ пору
чилъ въ Ярославлѣ учителю гимназіи.

Въ 1832 г., одиннадцатилѣтній Коля 
Некрасовъ поступилъ со своимъ братомъ въ 
первый классъ ярославской гимназіи. Если
бы не мать и не младшіе братья и сестры, 
онъ, вѣроятно, не вздохнуль-бы ни разу о 
ненавистномъ ему родительскомъ домѣ. Но
вая жизнь, даже не особенно богатая впе
чатлѣніями, какъ-бы обступила его со всѣхъ 
сторонъ, заставила его задуматься надъ 
нѣкоторыми ея выдающимися явленіями, хо
тя общество, въ которомъ пришлось ему 
вращаться, состояло преимущественно изъ 
товарищей по гимназіи, хотя Ярославль 
того времени имѣлъ видъ не бойкаго, не 
совсѣмъ благоустроеннаго города, но пре
лесть новой жизни для Коли заключалась 
уже въ томъ, что онъ жилъ въ какомъ-бы 
то пи было да городѣ, а не въ волчьемъ 
логовищѣ, вродѣ Грѣшпева. Вотъ юмори
стическое описаніе Ярославля тридцатыхъ 
годовъ.

............................городъ не широкъ, 
Не длиненъ—лай судейской шавки 
Въ немъ слышенъ вдоль и поперекъ; 
Домишки малы, нусты лавки, 
Аптека, два -три кабака, 
Тюрьма, шлагбаумъ полосатый, 
Домъ судный, госпиталь досчатый 
И площадь... площадь велика: 
Кругомъ не видно ей границы 
И, слышно, осей .ю, на ней 
Чудакъ, заѣзжій изъ столицы, 
Успѣшно ищетъ дупелей

Народъ уснулъ—пора и намъ 
Одно досадно: по ночамъ, 
Должно --быть, пересдавъ нещадно, 
Собака в отъ безотрадно— 
Весь городъ чьей-то смерти ждеть, 
Толкуетъ набожно и тихо, 
И вйдь сіучается—возьметъ 
Да и скончается купчиха, 
Передъ которой глупый песъ 
Три ночи вылъ, поднявши носъ.

Но и среди самого глухого захолустья 
могь-же найтись хоть- одинъ, достойный 
вниманія, человѣкъ. Учитель русскаго язы
ка, большой почитатель Пушкина, имя ко
тораго тогда у всѣхъ па устахъ, знавшій 
наизусть цѣннѣйшіе ‘перлы пушкинской по
эзіи, могъ имѣть благотворное вліяніе на 
гимназиста-новичка, писавшаго тайкомъ сти
хи. Русская поэзія перерождалась. Давно 
замолкшій Державинъ п дряхлѣвшій Дмит 
ріевъ отходили въ сѣнь исторіи; Жуковскій, 
дѣлившій лавры съ Пушкинымъ, безъ спо 
ра, отдалъ ему пальму первенства. Вмѣсто 
прописныхъ истинъ въ неуклюжей дидак 
тической формѣ или басенной прѣсной мо
рали, вмѣсто приторнаго сантимептализма съ 
томными воздыханіями—увы и ахъ! по 
нѣжной Хлоѣ, наконецъ, вмѣсто вѣдьмъ, 
мертвецовъ, кладбищъ, вдругъ, словно по 
мановенію волшебнаго жезла, возникъ но
вый міръ несомнѣнной поэзіи, міръ -близ
кій и родной каждой русской душѣ, сама 
дѣйствительность, осмысленная прикосно
веніемъ къ ней живого творчества. Коля 
Некрасовъ бредилъ „Русланомъ и Люд
милою“ , „ Кавказскимъ плѣнникомъ“, 
„Цыганами“,героями „Полтавы“, прихо 
дилъ въ восторгъ отъ „Бориса, Годунова“, 
только-что вышедшаго тогда цѣ
ликомъ „Евгенія Онѣгина“, твер 
дилъ, какъ молитвы, лучшія лириче
скія стихотворенія Пушкина. Подъ влі
яніемъ хронологически - перваго великаго 
поэта русскаго его стихи становились луч
ше, размѣры лились плавнѣе, рифмы замы
кались звучнѣй, образы являлись болѣе яс- 

,ящные, хотя еще много-много рабо- 
.> дстояло ему впереди.

Среда, скружавшая поэта-отрока, разу
мѣется, не заключала въ себѣ ничего прив- 
лекаіс ьнаго, была чужда поэзіи. Онъ и 
братъ но праздникамъ посѣщали знакомыхъ 
отца, которые принадлежали къ чиновно- 
помѣщичьѳму кругу, имѣли въ деревняхъ, 
подобію другимъ, крѣпостныхъ, и разгово
ры у нихъ были одни и тѣ-жѳ—„о сѣно
косѣ, о винѣ, о псарнѣ, о своей роднѣ“ 
да, пожалуй, еще о картахъ. Ѣли, пили, 
веселились: бранили мужика, восхваляли 
своихъ, какъ говорилось тогда—благород
ныхъ, особенно тѣхъ, кто, обладая наслѣд
ственнымъ, имѣлъ, хотя-бы и черезъ взят
ки, благопріобрѣтенное...

Ярославль, какъ извѣстно,— родина рус- 
каго театра, основаннаго нѣкогда Волко- 

.<ь-ярославцемъ, по ярославскій театръ, 
въ тридцатыхъ годахъ, былъ плохъ. Иг
рали въ немъ помѣщики съ супругами; да
вались запоздалыя псевдоклассическія тра
гедіи— на подобіе той, въ которой герой, 
уходя со сцены, уныло провозглашаетъ: 
„иди ты, князь яви себя въ народѣ, а я 
пойду отдать послѣдній долгъ природѣ!“

Эго вызывало даже слезы. Кажется, тогда 
ужо трогала мягкія сердца мелодрама 
„ Релизаpiü“, наводила ужасъ піеса
„Тридцать лѣтъ или жизнь игрока“, 
можетъ-быть, заставляла рыдать надъ со
бою пресловутая „ Параша-сибирячка“. 
Послѣднія три піесы являлись украшеніемъ 
тогдашняго всероссійскаго репертуара; если 
прибавить къ нимъ остроумные водевили 
Д. Ленскаго, то репертуаръ этотъ будетъ 
исчерпанъ. Коля Некрасовъ ни ігда съ зна 
комыми посѣщалъ театръ и возвращался 
изъ него съ непреодолимымъ желаніемъ на
писать что-нибудь вродѣ „Велизарія“, п 
непремѣнно стихами. Онъ сдѣлалъ нѣсколь
ко драматическихъ попытокъ, но лирика 
взяла верхъ надъ другими родами поэзіи 
вслѣдствіе вполнѣ естественной потребности 
высказать то, чго овладѣвало его ду
шою; однако-жѳ раннее вліяніе театра не 
прошло, какъ мы потомъ увидимъ, без
слѣдно для будущаго творчества поэта. 
Театръ, и—ничего болѣе отраднаго.. Дома 
—пошлые разговоры, внѣ домашняго круга 
— гимназія, товарищи, не всегда распола
гавшіе къ откровенности. Учтіе шю вяло, 
не успѣшно. Учителя часто мѣнялись; сло
весника куда-то перевели, и замѣстившій 
его оказался тупицей, педантомъ, злючкою. 
Остальные просвѣтители ничѣмъ отъ него не 
отличались. Что опп дѣлали со своими уче
никами? На одного надѣвали дурацкій кол- 
пакь на потѣху всему классу, другого по
ворачивали носомъ въ уголъ, третьяго по
вергали колѣнами на горохъ; но субботамъ 
пороли наиболѣе провинившихся, подводя 
итоги провинностямъ ихъ за всю недѣлю. 
Это называлось „рачительнымъ отношеніемъ 
къ ученикамъ“, и подобное раченіе требо
валось тогда самими родителями, вознаг
раждалось, подъ Рождество, индюшками, 
гусями, утками и прочей живностью, а 
къ Пасхѣ- нѣсколькими синенькими въ ру
ку“. Царило нѣчто бурсацкое и въ гимна
зіяхъ; подборъ учителей был ь пестрый, смѣ
шанный; преобладали военные. Достойны вни
манія, напримѣръ, такіе типы. Учитель 
ариѳметики являлся нерѣдко пьянымъ, во
няя .сивухою, пли разсказывая скверные 
анекдоты, или преспокойно засыпалъ на ка
ѳедрѣ. Замѣститель словесника, почитателя 
Пушкина, вѣчно ко всему придирался, тре
бовалъ зубрежки, объясняя урокъ, постоян
ію заикался, останавливался въ какомъ-то 
отупѣніи на полуфразѣ, кусалъ рыжую бо
роду или выдавливалъ у себя на сизомъ ма
слянистомъ носу прыщи. Преподававшій ге
ографію, войдя въ классъ, садился верхомъ 
на стулъ, громко хлопалъ ладонью по к&ѳед- 
рѣ произносилъ: „начинаемъ“ и спрашивалъ 
урокъ почему-то не съ начала, а съ конца, 
любилъ подхалимовъ, ябедниковъ, ставилъ 
имъ высшіе балы; другихъ-же награждалъ 
единицами и ругалъ чертогонами; одѣвался 
щеголевато и во время урока постоянно же
валъ мармеладъ. Его вскорѣ изгнали за
какую-то гнусность.
талъ 
своего 
ніемъ 
ющаго 
пиковъ

по-латыни, 
предмета 

объясненій
прихода, а

„Латинистъ" едва чи- 
маскировалъ незнаніе 
вѣчнымъ сткладыва- 
урока до слѣду- 

грекъ“ заставлялъ уче-

а съ Волги неслось: „Эй ухнемъ! эй ух
немъ!“ Изъ своихъ покоевъ вышла блѣд
ная, больная мать съ маленькимъ образомъ 
святителя Николая. Благословивъ имъ сына, 
готоваго къ отъѣзду, Александра Андреевна
едва не упала въ обморокъ. Она
выпускала Колю изъ своихъ объятій,

не
но

послышался зычный голосъ гнѣвнаго суп
руга: „пу, ну, довольно хныкать: Небось, 
еще не разъ увидишь свое чадо возлюблен-1 
пое“. Кони тронулись и понеслись. Бѣдная 
мать, опираясь на руки слугъ, изнеможен
ная отъ горя, долго-долго глядѣла вслѣдъ 1 
сыну, исчезавшему изъ глазъ, плакала, а 
сынъ? Онъ тоже плакалъ, какъ-бы, предчув-
ствуя, что ему не суждено болѣе ее 
дѣть.

(Нродолжоніе слѣдуетъ)

Та

Догорая, теплится любовь,—
Та любовь, что добрыхъ прославляетъ, 
Что клеймитъ злодѣя и глупца...

акъ самъ поэтъ опредѣляеть характеръ цѣ

уви-

Вновь

оскресни, „муза мести и

Памяти Н. А. Некрасова
декабря 1871—1И02 г.)

ne іа- 
ли“!

Пускай опять твой страшный, гнѣв
ный крикъ

Напомнитъ все, о чемъ мы зам л- 
чали

Или претъ чѣмъ становимся вту 
пикъ, 

говори намь съ молодости ранней:
„Есть времена, есть цѣлые вѣка, 
Въ к вторые нѣтъ ничего желаннѣй, 
Прекрасзіе—терноваго вѣнка“... 
„Не убыло ни горя, ни пороковъ", 
Но прежнему смѣшонъ пѣтушій бой 
„Непонимающихъ толпы пророковъ 
Съ невнемлющей пророчествамъ толпой". 
Пу:ть, „жизнь любя, къ ея привычнымъ 
Прикованный привычкой и средой, 
Ты къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ 
И для нея не жертвовалъ собой“; 
Пускай не разъ душа твоя смутилась 
И въ ней къ борьбѣ недоставало силъ, 
Но ужъ однимъ немало искупилось: 
„Какъ ж’рщнну, ты рідину любилъ!" 
Мы повторимъ, прочтя твою сатиру: 
„Природа-мать! Когда-бъ такихъ людей 
Ты иногда не посылала міру,— 
Заглохла-бъ нива жизни“ и идей.

благамъ

Ты призванъ былъ воспѣть страданья края— 
И молотомъ разилъ твэй вѣщій стихъ 
Вс₽, что гнететъ, свободу ириныжая, 
Въ пустой игрѣ стремленій мелочныхъ.
Какъ ты страдалъ съ невѣрнымъ каждымъ ходомъ!... 
Но всѣ твои заслуги сочтены — 
„За каплю крови общую съ народомъ“ 
Несчастный край проститъ твои вины.
„Не бойся клеветы, родимый:
Ты заплатилъ ей дань живой“...
Вь отчизнѣ ты пѣвецъ любимый—
И надъ твоею головой
Взамѣнъ холоднаго забвенья
Горитъ свѣтлѣе и свѣтлѣй,— 
„Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья, 
Даръ кооткой родины твоей“...

(1877—1902 г.).

заданный къ другому дню урокъ '
повторять за нимъ, чуть-лп не до десяти 
разъ, если не болѣе, громко и нараспѣвъ. 
Законоучитель не успѣвалъ проходить Вет
хій Завѣтъ далѣе потопа, а Новый—да
лѣе изгнанія торжниковъ изъ храма. Учи 
тѳль чистописанія, бывшій полковой писарь, 
преподавалъ его, командуя: „разъ! два! 
три!“ и оплошныхъ лупилъ линейкою по 
рунамъ. Такіе просвѣтители наполняли ед- 
ва-ли не всѣ учебныя заведенія порефор
меннаго строя, и ярославская гимназія не 
являлась какимъ-то исключеніемъ У кого 
изъ нихъ и чему хорошему могъ научить
ся поэтъ-отрокъ, убѣжденный въ полной 
непригодности каждаго для того дѣла, къ 
которому ойи были призваны? Давно уже, 
до поступленія въ гимназію, воспитанныя 
разными уродливыми явленіями жизни, склон
ность къ желчной насмѣшливости по замед-
лила проявиться ’ тутъ во множествѣ сатиръ 
на учителей и гимназическое начальство. 
Товарищи заучивали эти сатиры, распро
страняли ихъ, какъ въ своемъ кругу, такъ 
и внѣ гимназіи; одна изъ нихъ, наиболѣе
злая дошла

сенъ, слагаемыхъ его „музой мести и печали“. 
Эта-то другая, внутренняя сторона и составляетъ 
главное въ произведеніяхъ Некрасова.

Некрасовъ—прежде всего, поэтъ земли. Даже 
поднимаясь до высоты экстаза, до глубочайшей 
силы настроенія и чувстіа,—онъ остается прико
ваннымъ къ земному. Заоблачныя выси совершен
но чужды ему. II ) зато ему близко все, что на 
землѣ волнуетъ и угнетаетъ всѣхъ „униженныхъ и 
оскорбленныхъ“.

Такова была скованная тяжелымъ молотомъ 
голодной жизни и долгой борьбы натура поэта, 
вынесшая игь этой борьбы положительность и 
разсудочную ясность духа. „Мнѣ борьба мѣшала 
быть поэгомь“,—-говорить онъ про себя. Или въ 
другомъ мѣстѣ:

Праздникъ жизни—молодости годы— 
Я убилъ подъ тяжестью труда, 
И поэтомъ, баловнемъ свободы, 
Другомъ лѣни не былъ никогда.

Однако, нужно было оставаться большимл. идеа
листомъ, чтобы, послѣ всѣхъ перенесенныхъ мы
тарствъ, гакь упорно любить и такъ упорно 
бороться за то, что любишь. Пусть вь наружной 
жизни, какъ человѣкъ, Некрасовъ, кое чему под
чинялся, чтобй потомъ жестоко и безпощадно къ 
самому себѣ каяться. Но внутренняя его жизнь 
была устойчива и неизмѣнна, и о ней онъ сь 
полнымъ правомъ могь сказать: „Межъ мной и 
честными сердцами порваться д лго ты не дашь 
живому, кровному союзу“...

У него не было любви, не сопряженной со 
страданіемь. Свѣтлый образъ его матери всегда 

; представлялся ему въ ореолѣ мученичества и 
, подвижничества. Огромная любовь къ народу,

начавшаяся при видѣ картинъ 
го самодурства въ домѣ отца, 
„печали и гнѣва“ при звукахъ 
сенъ, при видѣ „бездны труда,

крѣзостническа- 
разрослась до 

бурлацкихъ пѣ- 
голода и мра-

ка“, встрѣченной имъ на первыхъ же шагахъ въ 
Петербургѣ. Самъ пройдя тяжелую школу, поэтъ, 
руководимый инстинктомъ творчества и потреб-
ностью высказаться, неизбѣжно пришелъ къ 
воду:

Сь твоимъ талантомъ сгыдяо спать!
Еще стыднѣй въ годину горя 
Красу небёсъ, долинъ и моря 
И ласку милой воспѣвать.

И объектомъ его поэзі і стала современная 
дѣйствительность, обернувшаяся подъ угломъ 
зрѣнія своими мрачными сторонами, которыя
тавляли душѣ только месть и печаль.

вы-

ему 
его
ОС-

.... Грустенъ напѣвъ
Нашихъ пѣсенъ, нельзя не. сознаться; 
Передѣлать его не сумѣвъ, 
Мы рѣшились при немъ оставаться. 
Примиритесь же сь музой моей! 
Я не знаю другого напѣва.
Кто живетъ безъ печали и гнѣва, 
Тоть не любитъ огчизны своей..

Некрасовъ,—по словамъ Г. 3. Едисѣева,- яс
но понималъ ветошь и ничтожность дореформен-
наго строя, видѣлъ 
существованія и не 
новую идею. Только 
свои пѣсни, только 
усердно всю жизнь,

невозможность 
могъ не быть 
во имя ея онъ

его долгаго 
борцомъ за 
могъ слагать

ея дѣло онъ могъ шсти такъ 
какъ онъ его несъ. Правда,

онъ не былъ теоретикомъ, у него не было пред
взятаго опредѣленнаго міросозерцанія, но онъ, 
навѣрное, пошелъ бы за новою идеею до тѣхъ 
поръ, пока она не создала бы лучшаго строя 

- жвзни, возможнаго для разумнаго человѣческаго
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Твой стихъ правдивый и свободный 
Протестъ души и сердца крикъ,— 
Живъ будетъ въ намяти народной, 
Доколѣ русскій живъ языкъ.

11 наши дѣти, наши внуки, 
Святую Ру сь свою любя, 
Въ твоихъ напѣвахъ чудных ь звуки 
Найдутъ родные для себя.

И тѣнь твою благословляя,
И полюбивъ твои мечты,
Быть можетъ, для родного края
Всемъ будутъ жертвовать, какъ ты.

Ант. Уральскій.

Муза мести и печали.
Нужны намъ великія могилы, 
Если нѣть величія въ живыхъ.

За каплю крови, общую съ народомъ, 
Мои вины, о, родина! прости!..

И. А. Некрасовъ.

ы не знаемъ въ нашей литерату
рѣ другого поэта, муза котораго 

_встрѣчала бы столько совершенно 
ьрогиворИпвыхъ, но всегда стра
стныхъ сужденій, какъ Н. А. Нек
расовъ, со дня смерти отэр іго теперь 
исполнилось 25 лѣть.

Извѣстно, что, когда въ своей 
рѣчи надъ свѣжей, только чго засыпанной моги-

і лой поэта, Ѳ. М. Достоевскій отвелъ ему въ рус-до самого директора, и ярое- | -
лавскій Ювеналъ въ 1838 был ь исклю- ■ 
чепъ, съ единицею поведенія, ученикомъ j 
5 класса, при плохомъ знаніи математики, 
древнихъ языковъ и географіи. Что дѣлать? 
Пришлось вернуться домой, въ сельцо Греш
нево, къ отцу, подъ гнѣвъ и опалу. Цѣ
лый годъ „дерзкій мальчишка“, какъ на
зывалъ его самъ отецъ, выслушивалъ от
цовскіе упреки, брань, угрозы. Какъ-то 
разъ возвращается Алексѣи Сергѣевичъ отъ 
своего пріятеля, ярославскаго прокурора По
лозова, и говоритъ сыну: „Мы нерадивы, 
но добрые люди о насъ заботятся. Въ твои

ской литературѣ мѣсто вслѣдъ за Пушкинымъ и 
Лермонтовы ы ь,—кто-то изъ стоявшихъ возлѣ 
оратора крикнулъ: „Некрасовъ выше Пушкина и 
Лермонтова!“ И тотчась же сотни м .лодыхъ голо- 
с въ повторили этоѵь возгласъ. Начавшійся споръ 
перешелъ на страницы литературныхъ органовъ и 
р ізгорѣіся.

Эго не быль, конечно, споръ объ эстетическомъ 
равенствѣ или неравенствѣ трехъ поэтовъ, а 
скорѣе столкновеніе двухъ поколѣній во взг.іядіхъ 
на литературу и ея значеде вообще.

Съ точки зрѣнія крайнихъ эстетиковъ Некра
совъ и совсѣмъ не поэтъ.

И. С. Тургеневъ, напр., рѣшительно заявлялъ, 
что въ стихахъ Некрасова „поэзія н не ночевала,

лѣта другіе Царю и 
самъ по себѣ знаю, а 
бьешь да съ матерью 
Поѣзжай въ Питеръ,

Отечеству служатъ, 
ты здѣсь баклуши 

нюни распускаешь... 
поступи въ дворян

чго поэзіи въ нихъ „ 
они просто „жевачюе

нѣтъ ни па грошъ“, что
иапьемаше сь

изъ’острой водки“. Въ другомъ мѣстѣ
поливкой

тотъ-же

скій полкъ. Стихи изъ головы-то выкинь. 
Нечего откладывать,завтра въ путь-дорогу!“

На другой день отецъ вышелъ благосло
вить сына. Прощаясь, онъ вручилъ ему 
нѣсколько ассигнацій и письмо отъ ярослав
скаго Полозова къ Полозову, начальнику 
III округа корпуса жандармовъ въ Петер
бургѣ. Предъ окномъ стояли лошади зап
ряженныя въ тарантасъ, а вокругъ таран
таса суетились слуги, укладывая вещи; при
чемъ старая няня все вздыхала, издали 
посматривая на своего питомца, а братья и 
сестра Коли, казалось, не понимали значе-

Тургеневь, однако, сознаваіся, чго „стихи Некра
сова, еобрен іые въ одинъ фокусъ, жгутся“.

По моему мнѣнію, способность „глаголомъ жечь 
сердца лицей“— есть то главное, что даетъ пра
во па званіе поэта. Осталыю;—форма и содер
жаніе—второстепенно въ смыслѣ такого права.

Итакъ, стихи Некрасова „жгутся“, несмотря на 
всю ихъ „оскорбительную ясность“.

Ап. Григорьевъ говоритъ, что чувство Некра
сова бьетъ съ плеча молотомъ. В. Г. Бѣлинскій 
съ восторгомъ восклицаетъ: „Чго за талантъ у 
этого чеіовѣка! И что за топоръ его талантъ!“

Очевидно, дѣло, прежде всего, въ т>мь, что 
и съ какимъ чувствомъ выражалъ Некрасовъ

существованія“. Не будучи въ этой созидательной 
рабочъ героемъ, способнымъ пожертвовать ради 
идеи жизнью,—Некрасовъ до боли, до страсти 
терзалея своей, иногда даже черствой положитель
ностью, мѣшавшей ему быть болѣе устойчивымъ 
и создалъ себѣ настоящій „культъ героизма“ 
Недаромъ говоритъ онъ:

Природа—мать! Когда-бъ такихъ людей 
Ты иногда не посылала міру, - - 
Заглохла-бъ ньва жизни ..

Въ немъ самомъ—сдерживаемая положитель
ностью, практичностью—кипѣла, однако, бездна 
любви къ страдающему н несчастному человѣче
ству, вообще, и къ русскому народу, вт> особен
ности. Съ непреклонною смѣлостью мысли онъ 
возводилъ въ культь свободу человѣческой лич
ности, и не бичемъ, а молотомъ поражалъ псе, 
что стоиіъ иа пути къ этой свободѣ. Неправы 
критики, полагающіе, какъ С А. Андреевскій („Ли
тературныя чтенія“), что „книга Некрасова мо
жетъ еще не разъ всплывать, служить орудіемъ, 
перечитываться“ только, „какъ документъ, свидѣ
тельствующій о горячей борьбѣ, какъ иллюстрація 
къ общественному злу“. Гораздо больше. „Убогая 
и нарядная,“ „Размышленія у параднаго подъѣз
да“, эти „шумныя вещи“, значительно утратив
шія, но мнѣнію г. Андреевскаго, „свое обаяніе“, 
—читаются и теперь и будутъ читаться съ гр- 
маднымъ интересомъ до тѣхъ порь, пока не ис 
чезнутъ указанныя въ нихъ съ громадною силой 
и яркостью темныя стороны общечеловѣческой 
жизни. Справедливо, чго „вь произведеніяхъ Нек
расова слишкомъ много ума, чтобы они утратили 
интересъ историческій. Но этого мало. Жгучія 
пѣсни „музы мести и печали“ Закіючають въ се
бѣ слишкомъ много чувства и огненной силы, 
чтобы утратилось ихъ свойство--учить мыслить 
„о равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ“. 11 это 
значеніе Некрасовскихъ пѣсенъ—едва ли когда- 
нибудь заслужитъ историческое забвеніе. Правда 
только,что нѣкоторыя его произведенія, имѣющія, 
дѣйствительно, текущій, почти злободневный ин
тересъ, произведенія „фельетоннаго“ характера—и 
теперь уже не имѣютъ другого значенія, кромѣ 
историческаго и исторйко-литературнаго,—но и по 
нимъ нерѣдко ртзсыпаны блестки „счастливыхъ 
вдохновеній таланта1, гнѣвнаго и мстительнаго. 
И въ нихъ тоже слышатся призывы къ осужде
нію всего низменнаго, пригнетающаго, пошлаго...

Несомнѣнно, что историческій моментъ нашелъ 
въ Некрасовѣ сильнаго и страстнаго пѣвца, и 
содержаніемъ эгого историческаго момента въ зна
чительной степени опредѣляются темы, вдохнов
лявшія „музу мести и печали“ и дѣлавшія се 
національной.

На первый планъ выдвигаются нужды, запро 
сы и неурядицы простонародной среды, нашедшей 
въ Некрасовѣ страстнаго заступника и художни
ка. Лишне указывать всѣ многочисленныя произ
веденія поэта, посвященныя этому предмету и 
рисующія „горя рѣченьчу бездонную“. О^и долж
ны быть всѣмъ знакомы въ подлинникѣ. Если 
„раненое въ самомъ началѣ жизни сердце“ Нек 
расова и „язвы совѣстя больной“ неудержимо 
привлекали его вниманіе больше всею къ отри 
цательнымъ сторонамъ жизни, придавая его по
эзіи трагическій характеръ и часто настраивая 
сго лиру на безпощадно-сатирическій ладъ, —то

всѣмъ его произведеніямъ. Она имѣетъ всѣ от
тѣнки: раздирающей душу скорби („Морозъ“), 
смѣлой защиты передъ сильными міра („Парад
ный подъѣздъ“), доброй ласки отца („Крестьян
скія дѣти“), горячей заботы публициста (Плачъ 
дѣтей“, „Желѣзная дорога“), вдохновеннаго ув- , 
леченія поэта („Коробі йники“, „Зеленый шумъ“) 
и т. д. и т. д. „Грубая живопись, которою иног- ' 
да пользуется поэтъ, чтобы показать убожество 
крестьянской жизни, ничуть не доказываетъ чего 
нибудь подобнаго гому, на что напираетъ Стра
ховъ.

Достоевскій свидѣтельствовалъ: „У Некрасова 
была своя, своеобразная сила въ душѣ, не ос
тавлявшая его никогда,—эго истинная, страстная, 
а главное непосредственная любовь кь народу. 
Онъ болѣлъ о страданіяхъ его всей душой, но 
видѣлъ въ немъ не одинъ лишь униженный раб- 
ствомъ образъ, звкрскоё подобіе, но смогъ силой 

' любви своей почти безсознательно понять и кра- 
. соту народную, и силу, и умъ его, и страдаль

ческую лротость его, и даже частью увѣровать и 
въ будущее предназначеніе“...

Русская крестьянка, „все выносящаго русскаго 
'племени многострадальная мать“--вотъ тотъ си ль- 
! ный образъ, въ которой воплотилось жившее въ 
, Некрасовѣ сознаніе мощной силы народа

Ta-же вѣра въ добрыя стороны народа и не
поддѣльная любовь къ нему выливается ийснею Гри
ши („Кому на Руси жить хороню“);

Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и безсильная, 

I Матушка—Русь!

въ рабствѣ спасенное 
Сердце свободное— 
Золото, золото 
Сердце народное!

Однако, надѣясь на лучшее будущее, Некра
совъ въ текущемъ днѣ все-таки не находилъ 
„вольныхъ впечатленій“ —и его иногда посѣща
ло мучительное сомнѣніе, заставлявшее спраши
вать въ обращеніи къ народу:

I Ты ироснешься-ль, исполненный силъ, 
Иль, судебъ повинуясь закону, 
Все, что могь, ты уже совершилъ,— 
Создалъ пѣсню, подобную стону, 
И духовно навѣки почилъ?...

Любовь Некрасова и проповѣдь его выража
лась, вообще, „враждебнымъ словомь о рпцанья“, 
призывомъ къ злобѣ и мести.

То сердце не научится любить, 
! Которое устало ненавидѣть,— 
! заявлялъ поэтъ, но эти слова для него лично 
■ были преувеличеніемъ Онъ вѣрилъ вь человѣка 
! больше, что и высказалъ устами своего гражда- 
' нина: «

Не зйрь, чго вовсе пали люди! )
Не умеръ Вогъ въ душѣ людей, 
И вопль изъ вѣрующей груди 
Всегда доступенъ будетъ ей.

И въ другомъ мЬсгѣ поэтъ вѣрно предсказы- 
’ валъ, что

. . . только трупъ его увидя, 
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ, 
И какъ любилъ онъ, ненавидя.

Изъ мрачнаго взгляда на жизнь, воспитаннаго 
самою же жизнью, личной и окружающей,^-соз
далась печаль и я:ажда мести въ Некрасовскихъ 
пѣсняхь, но эта месть увлекала его „отъ ликую 
щихъ, праздно—болтающихъ, обагряющихъ руки 
въ крови“,—„въ станъ погибающихъ за великое 
дѣло любви“. И онъ былъ пйвцомъ этого стана.

Какъ вдохновенный учитель, онъ пѣлъ:
Нейди просторною 
Дорогой торною 

Страстей раба.

Иди къ униженнымъ, 
Иди къ обиженнымъ— 

По ихъ стонамъ, 
Гдѣ трудно дышется, 
Гдѣ горе слышится, 

Будь пер <ый тамъ...
Яркими штрихами самъ поэтъ рисовалъ свою 

музу:
Нѣтъ, музы ласково поющей и прекрасной 
Не помню надъ собой я пѣсни сладкогласной.

Какъ внезапно хлынувшія слезы
Съ огорченнаго лица.

Въ другомъ, ма евькомъ стихотвореніи онъ вы
сказывается:

Стихи мои! Свидѣтели живые
За міръ пролитыхъ слезъ!

Родитесь вы въ минуты роковыя
Душевныхъ грозъ

И бьетесь о сердца людскія, 
Какъ волны ѵбъ утесъ.

Были обстоятельства, которыя волновали поэта 
и не давали ему увѣренности въ томъ, что онъ 
найдетъ должную оцйнку себѣ и что ошибки,его какъ 
человѣка, не зачтутся ему потомствомъ.

Отдаваясь покаянному настроенію, онъ про
ситъ:

За каплю крови, общую съ пародомъ, 
Мои вины о, родина! прости.

Или съ грустной ироніей, за которою чуются 
слезы, убѣждаетъ самъ себя.

Чго ты, сердце мое, расходилося?... 
Постыдясь! Ужъ про насъ не впервой 
Снѣжнымъ комомъ прошла—прокатплася 
Клевета по Руси по родной.
Не тужи! пусть растетъ, прибавляется,— 

Не тужи! какъ умремъ,
Кто—нибудь» и о насъ проболтается 

Добрымъ словцомъ.
Такъ трудно было Некрасову опредѣлить са

мостоятельную цѣнность его поэтической работы. 
Только уже въ самый годъ смерти поэтъ почув
ствовалъ, чго родина „проститъ“ его—и „Муза 
мести и печали новымъ для неяспокойно-величавымъ 
языкомъ произнесла надъ нимъ чудную пѣсню:

Не бойся горькаго забвенья:
Ужъ я держу въ рукѣ моей 
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья, 
Даръ кроткой родины твсей...

Тѣ же утѣшительные для поэта звуки слышатся 
въ другомъ стихотвореніи, написанномъ также въ 
годъ смерти:

О, Муза! я у дверн гроба!
Пускай я много виноватъ, 
Пусть увеличитъ во сто кратъ 
Мои вины люцекая злоба— 
Не плачь! завиденъ жребій нашъ, 
Не надругаются надъ нами...

Не русскій взглянетъ безъ любви
На эту блѣдную, въ крови, 
Кнутомъ изсѣченную музу. .

Послѣдними словами Некрасовъ какъ бы самъ 
указываетъ на глубоко-національный харак
теръ своей поэзіи, говорящій о Россіи, о русскихъ, 
по поводу русскаго...

Что касается мнѣнія, будто этотъ гнѣвный 
плачъ „музы мести и печали“ надъ язвами на
шего общественнаго организма уже отжилъ свое 
время,—то считаться съ такимъ мнѣніемъ совер
шенно безплодно,

Совершенно справедливо указываете Ѳ. Батюш
ковъ („СПБ. ВЬд.“), что „завѣты поэта во мно
гомъ еще подлежатъ осуществленію, при всей ихъ 
кажущейся элементарности. Одинъ изъ нихъ, въ 
особенности, долженъ быть намъ дорогъ, такъ 
какъ касается всего общества:

Чтобы благія начинанія
Могли свободно возрасти,
Разлей въ народѣ жажду знанія
И къ званью укажи пути. („Гимнъ“).

Значеніе поэзіи Некрасова и его общественная 
программа въ настоящее время по различнымъ 
обстоятельствамъ далеко еще не могутъ быть 
уяснены въ полномъ объемѣ.

Но его мало вазываіь „поэтомъ-гражданиномъ“, 
мало говорить, какъ С. А. Андреевскій, что 
Некрасовъ— „это неотразішо-яркое, незабвенное 
имя нашей гражданственности“.

Это—незабвенный пѣвецъ и художвикъ наці
ональной скорби, которой еще нѣтъ конца...

И пока не разрѣшены всѣ тяжелыя проблемы 
нашей оощественной организація—мы всегда бу
демъ почерпать въ страницахъ Некрасова отвагу 
и благословеніе на борьбу со зломъ.

Нужны намъ великія могилы, 
Если нѣтъ величія въ живыхъ!

П. Б.

ТЕЛЕГРАММЫ.

нія этихъ сборовъ. Сентябрьскій 
ро смотрѣлъ въ окна, деревья, 
качая вершинами, уныло шумѣли

день хму- 
медленно 

въ саду,

своими стихами, а 
эстетическая форма 

Самъ Некрасовь 
ствамъ своей музы

не въ томъ, какова 
этихъ стиховъ.
къ эстетическимъ 

относился довольно

условная

любовь къ народу, вѣра 
торическое будущее—одна 
бодрые и вѣрующіе звуки.

Но иные говорятъ, что 
народа...

Н. Страховъ увѣряетъ,

въ его силы іі сго пс-
умѣла дать его поэзіи

Некрасовъ

что поэтъ

не любилъ

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной, 
Мой суровый, неуклюжій стихъ! 
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искуссгва... 
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь, 
Торжествуетъ мстительное чувство,

Ц0СГ01ІН- 
сурово:

прочь грустно посмѣяться ИЛИ ТОСКЛИВО I 
ся надъ народомъ“. Т'кое увѣреніе

„всегда не 
поглумить

дурного топа. С. А. А Д| невскій, давая
совсѣмъ 

pl inli
тельный отпоръ мнительному и крикливому кри
тику,—справедливо замѣчаетъ: „Эта любовь— не 
только къ народу, но и ко всѣмъ обездоленнымъ 
и голодающимъ—течетъ у Некрасова лавою по

Но рано надо мной отяготѣли узы 
Другой, неласковій и нелюбимой музы, 
Печальной спутницы печальныхъ бідаяковь, 
Рожденныхъ для тр'уда, страданья и оковъ...

Чрезъ бездны темныя Насиліи и Зіа, 
Труда и Голода она меня вела,— 
Почувствовать свэіі страданья научила
И свйту возвѣстть о нихъ благое іонп 11. .

Въ „ПоэтЬ и гражданинй“ выстуінегь та же 
пеіаіьпая, мстительная в страдающая муза:

О, Муза, гоегьею случайной 
Являлась ты душЬ моей,— 
Иль пѣсенъ даръ необычайный 
Судьба предназначала ей?
Увы! Кто знаетъ? рокъ суровый 
Все скрылъ въ глубокой темнотѣ. 
Но шелъ одинъ вйнецъ терновый 
Къ твоей угрюмой красотѣ.

Въ стихотвореніи „Тишина“ поэтъ, обращаясь 
къ родной сторонѣ, говоритъ:

Я твой. Пусть ропотъ укоризны
За мною по пятамъ бѣжалъ, 
Не небесамъ чужой отчизны — 
Я' пѣсни родинѣ славаль!

Въ „Элегіи“ читаемъ:
Я лиру посвятилъ народу моему, 
Выть можетъ, я умру, невѣдомый ему, 
Но я ему служилъ—и я умру спокоенъ! 
Пускай наноситъ вредъ врагу не каждый 

воинъ,
Но каждый въ бой иди! А бой рѣшитъ 

судьба...
Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣть 

раба!
И слезы сладкія я пролилъ въ умилевьѣ... 
„Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьѣ, 
Шепнула Муза мнѣ! „Пора идти впередъ: 
Народъ освобожденъ, но счастливъ ли на

родъ“! ..
Остановимся на этой выпискѣ.
Дтя Некрасова, какъ сатирика, весьма харак

терно это сомнѣніе, нашептанное его Музой.
Весь отдавшись цѣли дискредитировать срѣ- 

постничество въ общественномъ сознаніи, —онь, 
конечно, не могь не привѣтствовать 19 февраля 
1861 года. Много тоски слышится въ относя
щемся къ этому году стихотвореніи, гдѣ говорит
ся; „Мть--отчизна! Дойду до могилы, не дож
давшись свободы твоей!“Однако, поэтъ посвятилъ 
великому событію 1861 года сравнительно назна- 
чительное по размѣрамъ стихотвореніе (“Свобода“) 
вь 16 строкъ, причемъ и тутъ не могъ не ого
вориться:

Знаю: на мѣсто сѣтей крѣпостныхъ
Люди придумали много иныхъ...

Позже онъ какъ бы возвращается къ этому, 
поясняя:

Порвалась цѣпь великая, 
Порвалась— разскочи.іася, 
Однимъ концомъ но барину, 
Другимъ пбмужику.

Однако, возвращаемся къ выясненіи» того, какъ 
самъ Некрасовъ смотритъ на свсю музу. Поэтъ 
знаетъ, что его стихи

. . волнуютъ мяікія сердца,

Россійскаго Телеграфнаго Агентства). 
28-го декабря.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначенъ проку
роръ Владивостокскаго окружнаго 
суда Оквориевъ предсѣдателемъ 
Портъ-Артурскаго окружнаго суда.

— Пріостановлено изданіе газеты 
„Курьеръ“ на три мѣсяца.

— Празднованіе столѣтія учреж
денія министерства внутреннихъ 
дѣлъ назначено на 29 декабря.

( АСХАБАДЪ 25 декабря въ И 
час утра въ Андижанѣ вновь ощу
щалось землетрясеніе. Былъ силь- 

і ный вертикальный толчекъ; со зда
ній падали кирпичи, несчастій съ 

• людьми не было.
I ЛЬВОВЪ. На нефтянныхъ про
мыслахъ въ Бориславѣ вспыхнулъ по
жарь, принявшій большіе размѣры; 
нѣсколько домовъ уничтожены; по
жаръ утромъ локализованъ.

БѢЛГРАДЪ. Сообщенія газетъ о 
совершенномъ якобы ниже похище
ніи документовъ, имѣвшихъ отно
шеніе къ миссіи графа Ламздорфа 
не вѣрно,— никакихъ подобныхъ до
кументовъ не существуетъ.

ВѢНА. „Politique correspond.“узнала, 
что Сарафовъ ѣдетъ въ Парижъ вы
яснить разнорѣчивыя толкованія до
говора о займѣ. „Neue freie Presse“ со
общаетъ, что военное управленіе за
нято изученіемъ вопроса о введеніи 
2 мѣсячнаго срока воинской повин
ности. Вопросъ въ принципѣ еще 
не разрѣшенъ.

МАДРИДЪ. Генералъ Гашалисаси 
вернулся въ Фецъ раненый. Сул
танъ велѣлъ его арестовать, какъ 
главнаго виновника пораженія.

КАРАКАСЪ. Бовену переданъ от
вѣтъ Венецуэльскаго правительства 
на послѣднюю ноту иностранныхъ 
державъ; требованія державъ при
няты. Требованія заключаютъ зачет
ную плату претензій противъ Вене- 
цуэлы, предусматриваютъ гарантію 
для уплаты остального. Вопросъ 
объ отмѣнѣ блокады обсудится внѣ 
связи съ настоящимъ положеніемъ 
дѣлъ.
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УРЛУТУ НА СКРИПКѢ.
мандолинѣ и рояли. Адресъ уг. Клубной н 
Васенновской ул., д. АнтонеСко, спросить Бень- 

ковскаго.

А П. МАЗУРОВЪ.
Въ Екатеринбургѣ, наискось первой части.

Книги, картины, иконы, кіоты, обои, зеркала, 
клеенки и календари отрывочные и настоль

ные на 1903 годъ.
По самымъ уменьшѳн. цѣнамъ.

Маскарадные
Костюмы

(НОВЫЕ) въ парикмахерской Д. Н. Кролевец- 
каго,Покровскій проспектъ, домъ Линдеръ.

ПРОДАЮТСЯ
кирпиче-черепице и трубно-дѣлательныя

машины.
Желающіе купить машины или интере
сующіеся ими могутъ видѣть ихъ ежед

невно у Я. М. Шульцъ, 
Архіерейская улица, д. № 37.

ПОЛУЧЕНЫ СВѢЖІЕ 
апельсины МАНДАРИНЫ, 

заграничные ЯБЛОКИ

въ магазинахъ 3. ВАЛИТОВА
Екатеринбургъ, д. Иванова и д. Скавронской 

по Главному пр., огд. въ въ Н.-Тагилѣ.

въ модномъ шляпномъ
магазинѣ

по Успенской ул., д. № 23,

сальные ЦВѢТЫ и ВѢЕРА

N?W1

„КАПТОЛЬ“

/ УКРІЫШЕНІЯ ГОЛОВНОЙ НОІНИ^Ш 
ОЖИВЛЕНІЯ НЕРВОВЪ. Чй 

особЕННо противъ головной Г| 
neW И СОПРЯЖЕННОЙ СЪНЕЮ ІГ 

’ * ЧЕСОТЫ И ВЫПАДЕНІЯ ВОЛОСЪ.

ПРИГОТОВЛЕНА ПО УК*3’ М|

Д^ед.ІЗЙХГОФФЪвъЗ.АЬБЕРФЕЛЬДІЬЧІ
КДПТП Л h*НЕ составляетъ /ѵ 

„ПНІІІШіи СЕКРЕТНАГО СРЕДСТВА. /М 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ФАБРИКАНТЪ ѢЯ 

\ ФЕРД.МЮ/1ЬГЕНСѢдаьпиРнт. /о
1I ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО П
7 ВЕЛИЧЕСТВА. Ч®'

©ХХХХХХХ ХхХХХХ®
ЦѢНА:

I р. 50 к. 
коробка.

X Малокровіе.
Лѣчится

Пилюлями
Пинкъ.

X

И роняются

ПИЛЮЛИ

Отдается квартира
въ четыре іи мньты, г.:и по желанію <тді ль 
но со стрломъ и безъ стола. Адресі : Ново

московская ул., д. Дорнбушъ № 14

бЭООСООООСХХХХХ і 

» Кирпичный I 
§ ЧШ g 
W ящиками продается недорого; sé

тутъ же нуженъ ДЕСЯТНИКЪ % 
w знакомый съ искусственными со- Q 
О оруженіями. О
Л Солдітская ул. № 28 Черепановъ съ Q 

9 до 11 и съ 3 до 5 час. дня.
•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖФ

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
— и — 

паровая красильня» 

Г.аКАТТЕИБУШЪ 
Водочная ул., д. № 39 Рядомъ съ домомъ 

Трудолюбія.

Заказы принимаются въ мастерской и 
при магазинѣ Олигѳръ, Колобовская 

ул., № 21.

САДОВОДСТВО

К 
будетъ

ri мявъ 
высланъ

Выш.ю изъ печати

кчтяоинСvorb

и растеній на 1903 г. * 40 
всъмт желающимъ сезплаіня- 
наставленіе къ уходу за комнат-

НЫМИ растеніями, 3-е изданіе, 60 к съ пересылкой. 
Букеты и бутоіьерки изъ живыхъ цвѣтовъ.

I. А. Логиновъ,
Екатеринощ.ѣ. л оненская, (Наискось Аіафуро 

пыхъ).
буфеты, комоды, шкафы, мраморные умывальники, 
еркала, вѣнскіе стулья, кровати и матрацы, мягкая 

сель, мебельныя матеріи, сундуки, экипажи, 
варшавскія кровати, металлическіе в&нки.

іагетъибемекое окон
ное втекло.

во всѣхъ аптекахъ и аптекар 
скихъ магазинахъ.

Іепо въ Екатеринбургѣ Рус
ское Обще.'тв Торговли Аптекар

скими Товарами.

К ЦѢНА: 

Р ! р. 50 к 
( с коробка.

X

хххххххххххххх®

■гг.® s’ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ 
РУССКАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ.

34-—Златоустовская улица—34.К;ь вредетощіт enmiJ 
ЛУЧШІЕ ПОДАРК’ 

во вновь открытомъ магазинѣ 

Крумнасъ
Покровскій проспектъ, домъ БАБУ Ш К И Н А, 

САМые изящные и новые фасоны ювелирныхъ вещей 
заграничной работы с1- настоящими драгоцѣнными камнями, 

ЧАСЫ своей фабр
Принимаются заказы и починка. Ц t И Ы УМѢРЕННЫЯ

Люфа (мочалки Египетскія.)|

А. ВИЛЕНСКАГО
исполняетъ изящно и скоро заказы каучуковыхъ штемпелей, гравировка на ЗОЛОТИ, 

СЕРЕБРЪ и другихъ металлахъ.
R Іѵі ПО Я ТІТГТ4ТТ?. монограммъ и разныхъ украшеній при помощи вновь по- хАхх «.л пиши лученныхъ новѣйшихъ станковъ.

Каталоги по требованію высылаются безплатно.
Адресъ: Екатеринбургъ, Путкинская ул д Уварова 4. А. Виленскій.

^ДТѵА

is

• Екатеринбургъ, а. Ярутиной, напротивъ Польскаго

Тутъ-же принимаются заказы на стекло и мебель и имѣются алмазы для рѣзки сте
колъ цѣною отъ 60 к. до 30 р. за штуку.

С. Янинъ.

М. В. Топорищева 
ъ Екатеринбургѣ.

Раковыя шейки и фаршированныя оливки
Телефонъ № 113.

СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1882 ГОДА
Извѣстное граверно рѣзное ювелирное заведеніе и фабрика кау 

чу новыхъ штемпелей

Посудно-мебельно-зеркальный тповый магазинъ

Семена Васильевича ПНИНА
Изъ дома наслѣдниковъ Дмитріева въ Екатеринбургѣ ПЕРЕВЕДЕНЪ въ новое ка
менное помѣщеніе наслѣдниковт Дмитріева же (въѣздъ и входъ въ ворота),въ каков мъ 

помѣщеніи съ 1-го октября 1902 года и происходитъ
ПОСТОЯННАЯ ТОРГОВЛЯ спеціально только ОКОННЫМЪ СТвКЛОМЪ, ЗЁРШЫІЫМЪ Н беМСНИМщ 

зеркалами и мебелью при большомъ выборЬ и но значительно пояиженнымг. цѣнамъ, 
на весь наличный оставшійся и вновь получаемый посудный, ламповый и прочій 

товаръ, на каковой и происходитъ съ 1 го же октября 1902 г.

• Магазинъ и мастерская j 
і Церковныхъ и чеканныхъ издѣлій і

я

Магазинъ Захо 
въ Екатеринбургѣ.

БОЛЬШОЙ WniTT ITППТ. ’!ІЗ,,І'Ш 
Йборь диплпии П Фа со

Винно-гастрономическій магазинъ

f Сибирскіе Американскіе и Русскіе міха, мѣховыя отдѣлкиI ШАПКИ, МУФТЫ, БОА и ГОРЖЕТКИ съ головками звѣрей
въ магазинахъ

»3- ІОНОВД и АЛИНА ;
Т продажа безъ запроса.

костела

КЛейМО.фабричное

S ОТЪ КОВАЛЬСКАГО
I Фаршированныя издѣл.: гуси, языки и копч. полендвица, сало мало- 

■ рос. сосиски, рулеты безъ кости и проч. товары.
ВЪ ВИННО-КОЛОНІАЛЬНОМЪ и ГАСТРОНОМИЧЕСКОМЪ МАГАЗИНЪ

Т-во Р. ФЕДОСѢЕВА С-
въ Екатеринбургѣ, Златоустовская улица, собственный домъ 18—39.

ТЕХНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
и. Ф. БЕРТРАМЪ,

ßi магазинѣ €рмолаева
Получены кіевскіе окорока

окороками 30 коп. и запеченные 45 коп. фунтъ, нѣжинскіе огурцы моченые яб 
локи, маринованая вишня, солевые арбузы, грузди и бѣлые грибы крымскія 

груши Сецъ-Жерменъ. Цѣны умѣренныя. ’ Н
Яй ■

Г. к. щихеновх

ПрЕЙСѴИ »СЛИТЬ БЕЗПЛАТНО.

въ Перми: 
золою, серебро, брилліанты, уральскіе камни и 

карманные часы Г. Мозеръ и К°.

прически годины Свадебныя шк ітулкип 
т va леи : ы я щ ■ и н а длежй ö ст;и.* •

ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ОТДѢЛEHE 
Богоявленская ул., д Бр. Дмитріевыхъ, пр- 

тивъ Каѳедр лыіаго собора

Посудно мебельный магазинъ

въ Екатеринбургѣ. Госпитальная ул., противъ Поклевскихъ.
Получены чайный и столовый сервизы, хрусталѣ, эмалированная посуда, лампы; 
вѣнская бамбуковая и столярная мебель; зеркала, умывальники, кровати, матрацы, 

буфеты, гардеробы, комоды и другіе предметы.

Слесарно-мѣдно подонроводно меданишская мастерская и производство желѣзно луженой посуды

Ві бо.іьп Ml вьь'орі 
НЫЯ, ЦГЩКСВЫЯ, желі

унитазы В'ѣхъ системъ циркуляціонныя печи для ваннъ, ванны мѣд 
зные краны в евозм жные и прочія водопроводныя принадлежности и 

электрическіе звонки и ихъ принадлежности.
Ектергнбу; гъ, Механическая ул., Jê 2 Телефшъ .¥ 229, 2-е отдѣленіе Солдатская ул., У 94.

Дозвотено цензурою 27 декабря 1902 'оіа.

^7
ДлЯ ЛИЦА И РУКЪ

КРЕМЪ.
В ^^ЬДЕХИДЬ ВЛЯД*0

МАЛ.ФЛ. ВОК. БОЛ. ФЛ. 1 Р.

КЛАДЪ В.КРЕМЕРѢ
МОСКВА НИКОЛЬСКАЯ, 
Д. БР. ЧИЖОВЫХЪ.

I

Прачешная машина <Стелла> 3=
Она мсетч, какъ самыя грубыя, такъ и нѣжныя ткани. Бѣль? 

ч~“ не портится и не рвется, а наоборотъ сберегается болѣе, 
чѣмъ при ліяркѣ руками. І'ромадная экономія труда и мате

ріала (мыла, топлива и воды). Бѣлье вымывается втрое скорѣе, чѣмъ руками. Уходъ за ма
шиной чрезвычайно простой.

Вслѣдствіе перечисленныхъ качествъ своихъ, машина „СТША“ является необходимой для каждаго семейства

I Я® А А® й Ц и олеографическія h
мГ МП Г™
Щ ЕПиИ й й НІ й Иг й всевозможныя КВѵЛІЭ бв S 1® 0 Багетныя рамый

Во вновь открытомъ магазинѣ К
Уголъ Покровскаго пр. и УктусскоЯ ул. «.■ ’

ы- 
е

домовладѣльца, артелей, содержателя прачешныхъ заведшій, гостинницъ, пріютовъ, лойсновы.і, частей, гоемталаА 

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

ж
3

чі

Екатеринбургъ, Старый Гостиный Дворъ, грот. Каѳедральнаго собо 
ра, ряд. съ маг. Замятина.

БѢЛЬЕ Мей и Здлихъ,

КЪ ПРАЗДНИКУ
Заготовленъ большой выборъ самоваровъ, кофей 
никовъ, подносовъ, сахарницъ, сливочни 
коеъ, разной чугунной, эмалирован., мѣдной, мель 

хіоровой посуды 
и различныя хозяйственныя вещи

въ магазинѣ скобяныхъ издѣлій
ТУЛЬСКИ ХЪ КУСТА РЕЙ

^жжжжжжжжжжжжжжютежжжж^
X Теплыя ПЕРЧАТКИ ₽»пыхъ сортовъ.

галстуки, корсеты,
БАНДАЖИ для грыжи и БИНТЫ.

КРУЖКИ Эсмарха

ПАРФЮМЕРІЯ рази, фабрикъ.

ЯПОНКИ,
подтяжки, 

гребни.
щетки.

а также изъ настоящаго полотна мужскіе воротнички, манжеты и манишки. 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ ручныя и ножныя.

Покровскій проси., домъ Бабушкина
ПРИНИМАЮТСЯ ВЪ ЧИСТКУ ПЕРЧАТКИ.

Піанистка, 
вновь пріѣзжая, желаетъ играть на балахъ и 
вечерахъ. Адресъ уг. Клубн. и Васенц. ул., д 

Антонѳско, спросить Бенькевскую.

2

ЗАОЧНЫЕ уроки
іеоріи музыки и игры на гитарѣ. 

Свыше 1000 лидъ обучившихся. Прииима- 
е ся подписка на 7-ѳ изданіе полнаго кур
са. Подписная дѣва съ пересылкой 10 р. 
Допускается разсрочка по 2 руб. въ мѣ
сяцъ. Пробная лекція 35 кои. марками.

Подробности и условія безплатно.
Тюмень. Тобольск. губ. А. ІИ. АФР0ІИѢЕ8У.

Въ 19(3 году 
гг. подписчики 

получатъ
БЕЗПЛАТНО

•СѢВЕРА
еженеі\ иллюттр. ш чуд. жуонмь

О Т к Р Ы Т А ПОДПИСКА И А 1903 Г О Д Ъ Н А
ХѴ1-ый годъ изданія XVI ый.

Собраній
О ж И сочиненій

автора
Въ каждой книгѣ

с^с. &оловъ&ѵа>
историч. роман, „Сергѣй Горбатовъ“, „Вольтерьянецъ“ и др. 
отъ 112 до 240 и болѣе стр.. отпечатанная на глаз. бумагѣ, 
Это собраніе сочиненій стоить 15 руб-

52 №№ роскошно иллюстрированнаго журнала, въ которомъ будетъ печататься новый интересный романъ гр Е А Г аліаса. 
„Ловеласъ 52 №№ еженед. обозрѣнія политической и <(щіствеві ог жизни; 12 №№ журнала Парижскія Моды, Хозяйство и До 

моводство“, со множествомъ рисунковъ іі полезныхъ указаній; 12 №№ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ листажа .
Кромѣ всего этого, годовые подписчики получатъ

БЕЗПЛАТНО XX проф. Ю. Ю, КЛЕ-ВЕРА 
^ЙРЧГРЦЯЯ ЧАРй Размѣръ картины, отпечатанной мас- ULlLrnnn uHr£rz ляными красками, 12XW вершковъ.

Въ отдѣльной продажѣ цѣна этой картины 5 руб._____і .---- ..жетшгаопавыівомпшяпапммашвмп

ілавная контора журнала „Сѣверъ“ СНВ. Невскій, 170.

Ий ТІІІО А 44 =?г- С HS fiP ä 4 й вIHK № fl семьи, ла.тъ Ш Л5.Ѵ ., Нсемір- „t a S
И И H S S ІЙ КаЖ заШЕСГЬр. Я ное Обоарѣн.“ gl слѣду- g
А торосылкой ВЛЕЧЕНІЕ3-, 1 J nmnîJ'

Сверхъ тогс въ книгахъ „РйДнйы“ вый іутъ: И й А 81 Г ß Л ’ і Ю II R Fl ÏÏ Ш
1: ШЕСТЬ поэмъ ТЕННИСОНА (около 6.000 стих.) It I | 11 11Г И I в Г. I Я КНУіЬГ'М

^еувк. Дорэ, Райда, Мэклнза и др., годъ назв. HUi U/iLWÜHlil ІІДГГЛЛ Ш

і

с

woqn
H R 

£ ß 8 
>деайПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ безъ дост. въ СПБ 6 р., съ дост. и 

керес. 7 р . на 6 м—3 р. 50 к, на 3 м. 1 р 75 к., за границу— 
11 р. РАЗСРОЧКА допускается по полугодіями и четвертямъ 
года. Подписки просятъ адресовать на имя редактора-издателя 
Ник. Ѳед. Мертца. (СПБ Невскій, 170).

(. верхъ всего, БЕЗПЛАТНО: худож. воспроизв.

ВОСІШЬ wwb

леоной
СОДерж.
HOB»' £0

ИСТОРІЮ
и 2 нллюстр. 50 рис. Каульба- 
ха. ейтеманна и друг. поэма 
іог ина Гете — „ПОХОЖДЕНІЯ 

ЛИСА-ХИТРЕЦА“, или

(Ц’НОьОДИіЕ.ІЬНАЯ 
ВОЙНА 1877-7S г.

РЕШЕ-ЖЬІ
Крохѣ всего эт го. ГЕЗІІЛАТНО, гг. подо, получатъ: w м чтенія для дьтей. 12 № „Оельо/ое Хозяйо во \ 

ТУ ZA ТѴТЛж .Домашній театръ“ 12 МОДНАГО журнала.
І I j—iZ| I I « Г /“ГЧ М I 12 № листовъ выкроекъ, 12 \? лист. рпсутовь іля люби-

ѴХ АЛА Ж АѴ А А А А А JA ААЛ Аі тельск. работъ, 12 № лист. узоровъ въ краск., 12 № нотъ.
ОТРЫВОЧНЫЙ календарь на 12 мѣс. п КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ на 1903 г. "• Подробная программа по требованію высылается безплатно.

ПОДПИСНАЯ цѣна за годъ ШЕСТЬ р. РАЗСРОЧКА: при полпнекЬ 2 р„ 1 марта 1 р., 1 іюпя 1 р.. 1 августа 1 р. и 1 сентября 1 р. РЕД КЦ Я „РОДИНЫ“: С.-Петерб.. Лпговская. д. 114.

Екатеринбургъ, »Уральская Жизнь'. Редакторъ ивдатедь П. И


