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У с л о в . я п о д п и с к и на Типъ№2: 5 2 № № ж у р н а л а . 

48 к н приложений 1936 года и д о б а в о ч н ы х ъ 50 к н и г ь 

по в ы б о р у со с п и с к а А (всего 98 к н и г ъ ) и 2 тома А С 

П у ш к и н а (прем.я ) 

У с л о в . я п о д п и с к и на Типъ Ns 3: 5 2 ж у р н а л а , 

4 8 к н . п р и л о ж е н а 1936 года , д о б а в о ч н ы х ъ 100 к н и г ь 

п о в ы б о р у г о с п и с к а А (всего 148 к н и г ь ) и 2 тона Л . С . 

П у ш к и н а (премия). 
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Е/кенедг.льно .4: ж>рн и ежемесячно 8 и 9 книгъ 
Инесшимъ всю одовую п.шу сразу впередъ высылается немедленно 

. иыбряняыя 50 кн н. кроме 1 том Пушкина, особая премия — 3 кн . 
и по 4 кн Р Ж С М Б С прнлож 1930 года 

Еженедельно № жури и ежемесячно 12 и 13 книгь. 

Внесшимъ всю годовую плату сразу впередъ высылаются немедленно 
выбранные 100 книгъ, и, кроме 1 том. Пушкина, особая прем.я —5 книгъ. 

и по 4 книги ежемес. прилож. 1936 г I 
Еженедельно № журнала к ежемесячно 16 кнш ь 

Внесшимъ всю годовую плату сразу впередъ высылаются немедлешк 
144 книги и, кроме 2 том. Пушкина, особая прем.я — 7 книгъ; 

и по 4 кн ежемёс. прилож 1936 г 
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Т И П Ъ № 5 (34 книги по выбору), Т И П Ъ № в (50 кншъ по выбору), Т И П Ъ № 7 -

(100 книгъ по выбору) и Т И П Ъ № 8 (144 книги, ВСЕ ПО списку А . ) 
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34 кн *, кроме 2 томовъ Пушкина, особая лреы1Я—I кии.а 

Еженедельный „V жуьрнала и ежемесячна 4 и 5 книгъ 
Внесшимъ всю годовую плату сразу вперен, высылается немедлен 

50 кншь и. кроме томсвъ Пушкина, особая прем.я 2—книги 
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Д О Л У С И А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А 

Уел о в) я п о д п и с к и на Типъ № в Д 
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100 кн. и, кроме 2 том Пушкина, особая прем.я— 3 кн 
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ТИПЫ изъ 

КОМЕД1И 

«РЕВИЗОРЪ». 

Барельефъ 

на 

памятник'Ь 

Гоголя 

въ МосквЪ. 

М. Г. Казариновъ 

РЕВИЗОРЪ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
Къ столЬп'ю со дня окончанЕя Н. В. Гоголемъ комедш „Ревизоръ" 

На этихъ дняхъ истекаетъ стол-Бт!е со 
времени окончашя Гоголемъ его беземерт-
ной комедш «Ревизоръ». Обширная пере
писка того времени, какъ самого Гоголя съ 
другими лицами, такъ и другихъ лицъ меж
ду собою, воспроизведенная въ многочис-
ленныхъ сборникахъ, даетъ полную возмож
ность возстановить и г в условтя, при кото-
рыхъ была написана, и гё впечатлтзн!я, ко -
торыя произвела въ русскомъ обществ* эта 
знаменитая комед1я. 

«Духъ накатилъ» 
Осенью 1835 года настроеше Гоголя было 

нервное. Его профессура въ СПБ Универси-
тегЬ выдохлась, какъ-будто, сразу-же по -
сл+> первой лекщи; въ карман'Б было пусто, 
а въ душ'Ь хотя и клокотали творчеаая си
лы, но вырваться наружу не могли: голова 
не могла придумать подходящаго сюжета. 

И вотъ онъ взялся за перо и написалъ А. 
С. Пушкину письмо съ настойчивой прось
бой: 

«Сд+злайте на милость, дайте какой-ни
будь сюжетъ, хоть какой нибудь смешной 
или несмешной, но русскШ чисто анекдотъ. 
Рука дрожитъ написать гъмъ временемъ 
комедш. . . Если-же этого не случится, то у 
меня пропадетъ даромъ время... Сд-Ьлайте-
же милость, дайте сюжетъ; духомъ будетъ 
комед1Я изъ пяти актовъ г и клянусь,, куда 
см-ЬшнЪе чорта! Ради Бога, умъ и желу-
докъ оба голодаютъ!» 

Это письмо было какъ-бы Б. О. Э. вдох-
новешя, утопающаго среди мертвой зыби 
житейскаго моря. 

И понятно, почему именно къ Пушкину 
обратился Гоголь съ эгимъ призывомъ: 
ихъ связывали въ это время тъхныя д у х о в -
ныя узы. Гоголь боготворилъ Пушкина, а 
Пушкинъ, Ц-БНЯ громадный даръ Гоголя, 
умолялъ его писать, руководилъ имъ и да-
валъ темы для творчества. 

ЧЪмъ былъ Пушкинъ для Гоголя, лучше 
всего усматривается изъ того хватаюшаго 
за душу письма, которое, поел* смерти 
Пушкина, написалъ Гоголь изъ заграницы 
П. А. Плетневу въ март* 1937 года: «Мое 
высшее наслаждеше умерло съ нимъ... Ког
да я творилъ, я вид-Ьлъ передъ собою толь
ко Пушкина... Ничего не предпринималъ, 
ничего не писалъ безъ его сов-Ьта. Все, что 
у меня было хорошего, всЪмъ этимъ я обя-
занъ ему. И теперешшй трудъ мой есть его 
создаше*). Онъ взялъ съ меня клятву, что
бы я писалъ и ни одной строчки не писалось 
безъ того, чтобы онъ не являлся въ то 
время очамъ моимъ. Я ГБШИЛЪ себя мыслью, 
какъ будетъ доволенъ онъ... и это было 
моей высшею и первою наградою. Теперь 
этой награды н'Ьтъ впереди! Что трудъ мой^ 
Что теперь жизнь моя!..» 

Не ясно-ли, почему Гоголь обратился за 
сюжетомъ къ Пушкину! И Пушкинъ, ко 
нечно, не оставилъ его безъ отвт>та: далъ 
сюжетъ для комедш. Далъ кратко, только 
идею, только намекъ, но этого было доста
точно. Гоголь жадно схвагилъ сюжетъ, по -

*) Гоголь писалъ въ это время «Мертвыя 
Души». 

грузился въ творчество, и, вЪрный своему 
слову, «духомъ» написалъ комедш въ 5 ак-
товъ и «смт>шнт>е чорта». 

Письмо къ Пушкину было писано 7 ок
тября 1835 г.. а 6 декабря Гоголь уже пи-
шетъ М. П. Погодину: «Я расплевался съ 
университетомъ и черезъ мъхяцъ опять без 
заботный казакъ. Мимо, мимо все это! Т е 
перь я вышелъ на св-ЬжШ воздухъ. . . Да 
здравствуетъ комед1я! Одну наконецъ ре
шаюсь давать на театръ... Скажи милому 
Щепкину, что у него 10 ролей въ одной ко -
медш, какую хочетъ, пусть такую беретъ. 
Такъ я былъ озабоченъ все время ; что едва 
только успЪлъ третьяго дня окончить п ь е 
су».. . 

Итакъ ясно, что «Ревизоръ» былъ закон-
ченъ писашемъ около 4-го декабря и что 
на создаше его потребовалось времени са
мое большее 6-7 недель. 

Не слишкомъ ли быстро для пьесы, кото
рая зат"Ьмъ безконечное число разъ стави
лась на сцен* на протяженш цълаго вт>-
ка, смешила, волновала, потрясала слуша
телей и изв-Ьстна съ д-Ьтства каждому рус 
скому человеку? 

О н'Ьтъ, нельзя-же соразмЪрять достоин
ство литературныхъ произведена съ м*рою 

М А Л О К Р О В 1 Е 
Н Е В Р А С Т Е Н 1 Я , С Л А Б О С Т Ь 

Сиропъ ДЕШЬЕНЪ на гемоглобин* 
озстановитель крови, рекоменд. луч. врач 
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Николай Васильевичъ 

ГОГОЛЬ, 

въ 1834 году. 

загоаченнаго на ихъ написаше времени. 
Иногда, въ несколько дней, даже въ не
сколько часовъ, набрасываются гетальныл 
вещи, иногда онт. пишутся годами, даже де -
сятками .ТБТЪ. Примт>ровъ этому имеется 
безъ конца. Достаточно указать, что тотъ -
же Гоголь, съ мучительными пережИвашя 
ми, писалъ, чуть не десять лт>тъ, вторую 
часть своихъ «Мертвыхъ Душъ» . 

Все зависитъ отъ напряженности налетев -
шаго вдохновешя и отъ наличности въ го
лов* достаточнаго матер1ала для намечен 
наго сюжета. Въ данномъ случае, творче-
сий порывъ рвался наружу, а за матер!а-
ломъ не надо было обращаться ни къ исто-
рическимъ архивамъ, ни къ энциклопедиче-
скимъ справкамъ. Все. что было нужно для 
комедш, уже давно, съ самаго детства, бы
ло подмечено и схвачено, громоздилось въ 
сознанш, рвалось на волю и не хватаъ; 
только путеводной нити — сюжета, чтобы 
распахнуть двери и выпустить на лицезр*-
ше всей Руси православной всю эту коллек-
щю комическихъ типовъ захолустнаго рус -
скаго города. 

Трудные роды. 
Такимъ образомъ авторъ выносилъ свое 

детище, которое было и «куда смт>шн*е чор-
та». и довольно зубастое, но этого было ма
ло, надо было еще пустить его въ жизнь: 
провести черезъ всяшя цензуры, напечатать 
и показать со сцены росайской публике, * 
все это было не такъ то легко. Переписан
ная отъ руки комед!^ стала читаться авто-
ромъ на вечерахъ у его литературныхъ 
друзей. Встречала ш большое одобреше и 
приводила вс*хъ въ веселое настроеше. На 
вечер* у Жуконскаго Пушкинъ чуть не по-
миралъ отъ см*ха. Однажды, за Гоголем ь 
пргЬхала великолепная карета отъ очень вы-
сокопоставленнаго лица. Не найдя его д о 
ма. по*хала за нимъ туда г г д * онъ нахо
дился въ кругу друзей. Онъ отказывался 
отъ приглашешя, ссылаясь на то. что у неге 
н*тъ фрака, но его заставили сейчасъ-же 
*хать, напялили на него чей-то чужой 
фракъ не по росту. Потомъ говорили, что 
онъ читалъ на этомъ вечер* неподражае
мо въ присутствш большого общества, ге 
нераловъ и сановниковъ. У с п * х ъ былъ гро
мадный и Гоголь получилъ на память пре
красные часы. 

Однако, среди этого усп*ха , начали по
казываться и шипы. Мнопе находили, что 
это фарсъ, каррикатура, недостойная искус 
ства. Баронъ Розенъ съ гордостью разска-
зывалъ, что во время чтешя Гоголемъ «Ре
визора» у Жуковскаго, онъ, Розенъ, ни ра
зу не улыбнулся и не выразилъ автору ни 
мал*йшаго одобренш. Число недовольныхъ 
все увеличивалось и. наконецъ, разразился 
громовой у д а р ь : при чтенш пьесы, цензу
ра перепугалась и строжайше запретила ея 
печаташе. 

Казалось, все погибло. Но вл1ятельные 
друзья, кн. ВяземскШ, Тургеневъ, гр. В ь е -
льгорскШ взялись за д*ло, уб*дили Гого 
ля аппелировать въ высшую кнетанцда. Въ 
результат*, «Ревизоръ» былъ вытребованъ 
въ ЗимнШ Дворецъ, былъ зд*сь прочитанъ. 
очень понравился и сейчасъ-же посл*довадо 
Высочайшее разр*шеше играть пьесу на 
сцен*. 

Такимъ образомъ, роды были трудные и 
потребовалось своего рода «Кесарево» с*че-
ше, чтобы «Ревизоръ» увид*лъ св*тъ Б о -
жШ. 

«Если-бы самъ Государь (писалъ потомъ 
Гоголь матери) не оказалъ своего высокаго 

Съ литографш 
А. Г. Венешанова. 

покровительства и заступничества, то , ве
роятно, «Ревизоръ» не былъ-бы никогда 
игранъ, или напечатанъ.» 

Лавры и терши 
Поел* Высочайшаго разр*шешя, пьесл 

пошла въ драматическую цензуру Третьяго 
Отд*лешя, г д * цензоръ Ольдекопъ нашелъ 
ее великолепной и остроумной, а автора — 
выдающимся писателемъ. Въ Великомъ по 
сту начались репетицш въ Александринскомъ 
театр*. Артистами пьеса была встр*чена съ 
н*которымъ н е д о у м * т е м ъ : вызывались 
ломка вс*хъ ихъ традищй: исчезали старые 
ложно - классичесше пр1емы, напыщенныя 
р*чи, напудренные парики. Все это зам*ня-
лось засаленными сюртуками, дешевенькой 
обстановкой, простымъ повседневнымъ язы-
комъ. Самъ Каратыгинъ относился къ пье-
с* неодобрительно. Гоголь всегда лично 
присутствовалъ на репетишяхъ, нервничалъ. 
поправлялъ актеровъ, м*нялъ обстановку 
комнатъ и костюмы д*йствуюшихъ лицъ. 
Его небольшая фигура въ зеленомъ фрак* 
и панталонахъ въ кт*тку, съ громаднымъ 
цилиндромъ, съ золотыми очками на длин-
номъ птичьемъ носу, съ огромнымъ тупе-
емь на голов*, возбуждали «нескромную 
веселость» артистовъ. 

Двойственное отношеше къ пьес*: хва
лы съ одной стороны, нападки съ другой, 
продолжало расти. Но наступилъ, наконецъ, 
и великШ день 19 апр*ля — первое пред-
ставлеше комедш въ Александринскомъ т е 
атр*. Залъ былъ переполненъ избранной 
публикой; присутствовалъ Государь съ на-
сл*дникомъ, см*ялся отъ всей души, про-
сид*лъ до конца и поел* окончашя сказалъ: 
«Ну пьеска! Вс*мъ досталось, а мн* бол*е 
вс*хъ!» 

Государь остался очень доволенъ, вел*лъ 
благодарить артистовъ: одни получили по
дарки, друпе прибавки жалованья. Пьесу на

чали ставить чуть не черезъ день. Государь 
вел*лъ даже министрамъ ходить въ театръ 
смотр*ть пьесу. Молодежь, какъ описыва-
етъ В. В. Стасовъ, была въ восторг*, знала 
наизусть и повторяла целые монологи. Про-
тивъ молодежи выступали пожилые люди, 
происходили горгч1я схватки, но фанатиче
ское обожаше Гоголя молодежью разраста
лось все больше и больше. 

Казалось-бы — полный тр1умфъ. благо • 
денств1е для автора. Увы, ничего подобна • 
го — терзашя безъ конца! 

Уже въ моментъ перваго представлешя 
пьесы начались для Гоголя глубоюя душев-
иыя муки. И ясно почему. В е д ь пьеса была 
великой сатирой на нравы русскаго обще
ства, носила, какъ говорили г чуть не рево-
люшонный характеръ и должна бы •'а неиз
бежно всколыхнуть в с е слои общества и 
вызвать духовное брожеше. В е д ь эпиграф ь 
пьесы: «На зеркало неча пенять, коль рожа 
крива», и финалъ пьесы, когда городничш, 
топая ногами, бросаетъ въ публику: «чему 
см*етесь? надъ собой см*етесь!» — дотжны 
были дрожью пройти по сердцамъ многихъ 
см*ющихся и заставить ихъ глубоко приза
думаться, понять, смутиться и, естественно, 
протестовать. 

Пусть потомъ, въ «Развязк* Ревизора», въ 
сцен* разговора перваго актера со зрите
лями: челов*комъ большого св*та и чело-
в*комъ не малаго св*та, указывалось, что 
в*дь это -же не авторъ обращается къ пуб • 
лик* со словами «надъ собой см*етесь», а 
говорить это, какъ-бы самъ себ* , только 
актеръ, играюицй роль взб*шеннаго город-
ничаго; пусть, въ вид* ключа къ комедш, 
давалось натянутое объяснеше, что, собст
венно, высмеянный авторомъ городъ — это 
аллегор1я; что речь идетъ о душевномъ го 
роде , таящемся въ глубин* каждаго изь 
насъ, а ревизоръ это наша пробудивши-
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Одинъ старый и н д * е ц ъ , Ястребиный Клювъ, слышалъ отъ л ю д е й , что народы Европы у ж е л ъ т ъ пятнадцать курятъ въ Ж е н е в * ' 
трубку мира... 

И вотъ, з а х о т е л о с ь ему посмотреть , какъ они это д * л а ю т ъ . Собрался и поплылъ старый и н д ъ е ц ъ в ъ Европу. 

Плылъ о н ъ очень долго и, когда достигъ ц*ли, у в и д е л ъ , что вся Европа окутана густыми клубами дыма. 

«Вотъ э т о я понимаю», — д у м а т ь Ястребиный Клювъ, возвращаясь д о м о й : «Хорошо курятъ трубку мира наши бл*Ьднолицыя б р а 
тьи, честно курятъ, не мошенничаютъ, потому и дыма такъ много!» 



Собственноручный рисунокъ Гоголя. 

яся неподкупная совесть . Все это звучало 
слншкоМ'Ъ отвлеченно и искусственно. Тутъ 
д+эло было и проще, и жизненнее и, глав
ное, гораздо ботве захватывающе. Здесь 
самъ авторъ являлся своего рода ревизо-
ромъ, — ревизоромъ нравовъ и порядковъ 
страны. Посланъ онъ былъ по указу Его 
Величества — Здраваго Смысла и снабженъ 
мощью таланта и страшны.мъ бичемъ сати
ры. Съ этими полномоч1я.ми обревизовалъ 
онъ городъ и обличи ль руссюе нравы и 
портчсй всена^о.тно въ безлошадной сати
ра. Тому ревизору, о прГъздт» котораго о б ъ -
г'вляетъ жандармъ въ финать пьесы, собст
венно и делать было нечего, онъ не на-
шелъ-бы въ этомъ городъ ничего такого, 
чего не было-бы и во всъхъ дрУгихъ г о -
родахъ земли русской того времени, и его 
служебная ревизгя свелась- - бы къ нулю, а 
рапортъ его завалялся-бы подъ сукном"!, 
канцетярш. 

Куда страшнее была эта ревнз1я писате
ля - сатирика. Потому-то и взволновалась 
цензура и строжайше запретила было П Ь Р -
су. У Гоголя и ВПОС.ГБЛСТВШ были недора-
зумЪтя съ цензурой. В е д ь , не ограничив
шись обревизовашемъ города, Гоголь по -
томъ, въ небольшой рессорной бричке, «въ 
ю т о р ы х ъ Тзздятъ господа средней руки», по-
катилъ вместе съ Павломъ Ивановичем ь 
Чн'ч'иховымъ н по всей Россш. Чи -
ччковъ скупалъ мертвыя души, а Г о -
го чь ревизовалъ живыя. И точно также (пи-
<~алъ Гоголь Плетневу въ январе 1842 г . ) . 
к гда председатель цензурнаго комитета 
Голохвастовъ услышалъ назваше: «Мертвыя 
души», то закричалъ голосомъ древняго 
римлянина: «нетъ этого я никогда не поз
волю, душа бываетъ беземертна и авторъ 
вооружается противъ безсмерт1я!... А когда 
ему объяснити, что это «ревизская душа», 
то онъ закричалъ, что этого и подавно нель
зя позволить, т. к. авторъ идетъ против ц 
крепостного права». А одинъ изъ цензоровъ 
даже резонно зам-Ьтилъ: «какъ ни говорите, 
а цена, которую даетъ Чнчиковъ — по два 
съ полтинной за душу — возмущаетъ д у 
шу. Этого ни во Франши, ни въ Англш и 
нигд-Ь нельзя позволить»... 

Вотъ, какъ-будто, где разгадка той бури, 
которая сразу-же поднялась вокругъ «Реви
зора»: Здравый смыслъ наши одобряетъ, а 
косность и низменные инстинкты злобно 
осуждаютъ. Высшая власть покровитель-

ствуетъ, а чиновничество, более монархи
ческое, чемъ самъ монархъ, возмущается и 
протестуетъ. И, какъ разъ въ самое пекло 
этой борьбы попалъ Гоголь и в с е лавры 
оказались для него обильно перевитыми к о 
лющими терниями. 

Пожатуй, кульминацюнный пунктъ его 
терзашй совпалъ именно съ первымъ пред-
ставлешемъ пьесы. П. В. Анненковъ тонко 
схватклъ и воспроизвелъ потомъ настроеше 
зала: «Уже после перваго акта недоумеше 
было написано на вевхъ лицахъ (публика 
была избранная въ полномъ смысле ,слова) . 
Нелоумеше потомъ возрастало съ каж -
дымъ актомъ». Большинство зрителей оста
новилось на убежденш, что дается фарсъ.. . 
и раздавался общШ с м е х ъ , хотя въ этомъ 
фарсе и были черты, испо**ненныя глубокой 
жизненной истины. «СовсЬмъ другое про
изошло въ четвертомъ акт*: с м е х ъ по в р е 1 

менамъ еше перелеталъ изъ конца залы въ 
другой, но это былъ какой-то робкШ с м е х ъ . 
тотчасъ-же и пропадавшШ; апплодисмен-
товъ почти совсемъ не быто; за то напря
женное внимаше. судорожное, усиленное 
следоваше за всеми оттенками пьесы, ино
гда мертвая тишина, показывали, что дело , 
происходившее на сцене, страстно захваты
вало сердца зрителей. По окончании акта, 
прежнее недоумеше уже переродилось поч
ти во всеобщее негодоваше, которое довер
шено было пятымъ актомъ»... 

Мнопе вызывали потомъ автора... но о б -
щ\й голосъ, слышавшейся по всемъ сторо-
намъ избранной публики былъ: — «это не 
возможность, клевета, фарсъ»... 

А вотъ какъ тотъ-же Анненковъ рисуетъ 
настроеше Гоголя въ этотъ знаменательный 
вечеръ: «по окончаши спектакля Гоголь 
явился къ Н. Я. Прокоповичу въ раздра-
женномъ состоянш духа. Хозяинъ вздумалъ 
поднести ему экземпляръ «Ревизора», толь
ко что вышедшШ изъ печати... Гоголь швыр-
нулъ экземпляръ на полъ, подошелъ къ 
столу и, опираясь на него, проговорилъ за
думчиво: «Господи Боже! ну если бы одинъ, 
два ругали, ну и Богъ съ ними, а то в с е . 
все!. . .» 

«Пророкамъ нътъ славы в ъ отчизне» 

У с п е х ъ «Ревизора» среди публики возра-
сталъ, онъ продолжалъ делать полные с б о 
ры, но росли одновременно противъ него и 
нападки. И это было вполне естественно. 

въ виду необычайнаго характера произве-
дешя. 

О томь, какъ разно воспринимался «Ре
визоръ» даже лицами изъ одинаковыхъ 
слоевъ общества, интересно сообщаетъ А 
В. Никитенко. Государь рекомендовалъ ми -
нистрамъ ездить на «Ревизора», и вотъ, о д 
нажды, будучи въ театре, Никктенко, уви 
де.тъ, что передъ нимъ въ креслахъ сидят ь 
кн. Чернышевъ, военный министръ и гр. 
Канкринъ, министръ финансовъ, причемъ 
первый очень доволенъ^ веселится и х в а -
литъ пьесу, а второй сердится и сЬтуетъ. 
что напрасно пр.ехалъ смотреть «эту п у 
стую фарсу». 
' Да и въ литературныхъ кругах ь царило 
такое-же расхождеше мненШ. Въ то время 
какъ Жуковский и Пушкинъ восторгались, 
писатель съ такимъ именемъ, какъ Лажеч 
никовъ говорилъ (по словамъ И. И. Пана
ева) , что это карикатура для погЪхи райка, 
а известный Кукольникъ, после представ-
л е т я «Ревизора», только иронически улы
бался и замечалъ, что «это фарсъ. недо
стойный искусства». 

Конечно, уже самый фактъ шума и ожив-
ленныхъ толковъ вокругъ «Ревизора» ука-
зывалъ на исключительное значеше произ-
ведешя, вызвавшего такую духовную бурю. 
А такъ какъ г въ т о - ж е время, комёдш эта 
одобрялась свыше и продолжала идти при 
переполненномъ театре чуть не каждый 
день, то, казалось-бы, автору нечего было 
особенно терзаться. 

Но, повкдимому, неблагопр1ятные отзывы 
падали у ж е на болезненно чувствительную 
почву: нервы Гоголя были слишкомъ издер
ганы всеми предыдущими переживашями. 
Онъ , по удостоверешю Никитенко, проияво-
дилъ впечатлеше человека';;«щгёс^едуеШ'ио 
оскорбченнымъ самолюбгемъ». 

Фантаз1я его начала работать въ томъ на
правлении, что онъ непонятъ, что в с е воз -
стаютъ противъ' него, и что ему надо у е 
хать изъ Россш. 

Этотъ лейтъ-мотивъ проходитъ черезь 
все письма, которыя онъ писалъ въ это вре
мя своимъ друзьямъ. 

«Ревизоръ сыгранъ (пишетъ онъ одному 
изъ такнхъ литературныхъ друзей) и у ме
ня на д у ш е такъ смутно, такъ странно. . 
Главная роль пропала. Я усталъ и 
душою и теломъ. Клянусь, никто не знает ь 
и не слышитъ моихъ страданШ... Я хоте.тъ-
бы убежать теперь Богъ знаетъ куда». 

И эта идея о необходимости бежать все 
укрепляется. 

«Пророкамъ нетъ славы въ отчизне (пи
шетъ онъ М. П. Погодину). . . Писатель с о в 
ременный, писатель комическШ, писатель 
нравовъ долженъ подальше быть отъ с в о 
ей родины... 

«Черезъ месяца полтора, если не ранее, у е 
ду заграницу.» (Изъ письма къ Щепкину въ 
апреле 1836 г . ) . 

Мысль объ о т ъ е з д е окончательно имъ о в 
ладела. «Ревизоръ» былъ проданъ дирекши 
за 2500 рублей ассигнациями, деньги на по 
е здку были и на 6 ш н я 1836 года былъ на-
меченъ о т ъ е з д ъ пароходомъ на Германто. 

Всю ночь напролетъ накануне отъезда 
просиделъ у него Пушкинъ. Это было ихъ 
последнее свидаше. 

6-го ш н я у е х а л ъ , попалъ въ бурный пе-
реездъ .сильно мучился; пароходъ вместо 
4 дней шелъ полторы недели. 

Итакъ 2 не выдержалъ, у е х а л ъ , но желайте 
творить последовало за нимъ, въ немъ. и 

Окончание на стр. 8. 
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К. Д. БАЛЬМОНТЪ 
К Ъ ПЯТИДЕСЯТИЛЪТ.Ю ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Въ первой декарбрьской книжке «Живо-
писнаго Обозрешя» 1885 года были помеще
ны три стихотворешя гимназиста Владим1р-
ской гимназш (за годъ до этого исключен
н а я за «групповыя занята» со всей «груп
пой» изъ Шуйской гимназш) Константина 
Бальмонта. Появлеше въ печати произведе-
1нй гимнзаиста наделало не мало шума въ 
1ймназш и хотя «самимъ этимъ фактомъ 
нельзя гордиться», но все-же писать было 
запрещено, во всякомъ случае, печататься 
До окончашя гимназш. Таково было р е ш е н т 
начальства. Пришлось подчиниться — ина
че гимназш не пришлось бы окончить. 

После гимназш - Московски Универси
т е т а Но и здесь , какъ въ Ш у е , не повез
ло: за безпорядки студенчесюе, въ которыхъ 
не могъ не принимать участ1е, студентъ Кон-
«антинъ Бальмонтъ, п о с л е д т й опять былъ 
исключенъ. 

После Москвы, не сразу, Демидовсий ли
цей въ Ярославле. И здесь выходитъ первая 
книга поэта Бальмонта «Сборникъ стихотво
рений». Потомъ опять Москва, где и прохо
дитъ почти вся литературная жизнь поэта. 
Здесь его «отчШ домъ», но быть «всегда д о 
ма» не подъ силу неугомонному, вечно 
устремляющемуся все къ новымъ местамъ, 
поэту: Швещя. Норвепя, Франщя, Испан1Я, 
Итал1я... Везде Бальмонтъ не просто туристъ, 
онъ — любопытствующШ, любознательный 
обозреватель. проникающ1Й въ гущу изуче-
и1я страны, ея языка, ея литературы, ея по-
этическаго творчества. Онъ изучаетъ все
мирную поэз!ю, онъ выбираетъ ея наивыс-
шия достижен1я. ихъ онъ переводитъ, «пе-
репеваетъ» на родной языкъ. Бальмонтъ 
первый переводитъ Шелли, Эдгара По, Каль -
дерона, Лопе-де-Вега . . . 

Въ 1905 г. онъ устремляется въ Мексику, 
где проводить больше полугода; вь 190У 
— въ Египте. Въ 1911 г. вновь въ Париже. 

За эти первые двадцать Пять л е т ъ его ли
тературной работы уже вышли въ светъ 
пятнадцать книгъ поэзш и пять книгъ про-

К. Д . БАЛЬМОНТЪ 

Фото Липницкаго 

зы, кроме работы въ-повременной печати 
(онъ сотрудничаем въ «Русскихъ Ведомо-
стяхъ», въ «Русскомъ С л о в е » г въ «Речи», 
нъ «Русской Мысли», въ «Вестнике Европы» 
и въ др: журналахъ) . Среди вышедшихъ 
книгъ: «Будемъ, какъ Солнце», «Фейныя 
Сказки»... Бальмонта уже читаетъ вся Рос-
С1Я, читаетъ съ волнешемъ, съ трепетомъ 
таковъ даръ поэта — онъ увлекалъ, захва
тывала Но онъ известенъ и всему мгру, по 
этому, такъ многолюденъ и «разноплеме-
ненъ» былъ праздникъ «въ «есть Бальмон
та» здесь , въ Париже, въ 1911 году, когда 
на юбилейномъ банкете Бальмонту пришлось 
на десяти языкахъ отвечать на приветствуя 
присутствующихъ. А въ следующемъ году 
(безъ Бальмонта) въ Россш праздновали его 
юбилей и Неофилологическое Объество вы
пустило сборникъ статей, посвященныхг 
творчеству Бальмонта. 

Въ 12 -мъ году Бальмонтъ — въ круио-
светномъ путешествш: изъ Лондона на па
роходе, обогнувъ Африку, остановился въ 
Капштадте, углубился въ страну Зулу: за-
темъ достигъ береговъ Тасман1и, предпо-
лярнаго круга; оттуда больше 1 1/2 меся-
цевъ въ Новой Зеландш; Австрал1я, острова 
ПолинезШсюе, потомъ Фиджи, Новая Гви
нея, Ява, Цейлонъ, Инд1я и изъ Бомбея въ 
Европу. 

Во время этого путешеств1я былъ переве-
денъ Асвагоши — «Жизнь Будды» (трудъ 
вышелъ съ предислов1емъ Сильвенъ-Леви) . 
и созданъ капитальный трудъ «Океашя» (по 
русски до сихъ поръ не издана, частью в о 
шла во французское издаше — «Иллюзюнъ 
Солеръ»), Тогда же онъ былъ приглашенъ 
почетнымъ членомъ Географическаго О б щ е 
ства въ Бостоне. 

Весной 14-го года Бальмонтъ объездилъ 
чуть ли не всю Р о с с щ съ декщей «Поэз)я. 
какъ волшебство» — (шумный у с п е х ъ с о -
провождалъ Бальмонта всюду) и вернулся 
вновь въ Парижъ, где и застала его война. 
Только черезъ годъ черезъ Щвешю вернул

ся онъ въ Р о с а ю , где и оставался до 20 г. 
Несмотря на тяжюе годы большевизма, 

проведенные Бальмонтомъ въ Москве, рабо
тать онъ не переставалъ: переводилъ англи-
чанъ и испанцевъ, и писалъ, и писалъ... Уже 
здесь, за рубежомъ, вышли три книги, на-
писанныя въ дни большевизма: — «Даръ 
земле», «Мое — Ей» и «Где мой Домъ» — 
очерки порабощенной Россш. Въ 20-мъ г о 
ду по болезни (сердце стало сдавать) былъ 
выпущенъ за границу. Переехалъ во Фран-
щю, где и остается до ныне. 

За все эти долпе годы (ихъ прошло уже 
пятьдесятъ) въ Россш вышло двадцать д е 
вять книгъ поэзш и прозы Бальмонта, кро
ме переводныхъ. Кроме англичанъ и испан
цевъ, Бальмонтъ переводилъ Ибсена, Кри
стофера Марло, Шарля ванъ-Лерберга, Г а -
уптмана, Гамсуна, Словацкаго, Руставели, 
Калидасы ,Яр. Врхлицкго, Яна Каспровича, 
литовцевъ, б о л г а р ^ сербовъ.. . Здесь , въ Па
риже, въ Праге 2 въ Берлине, Стокгольме. 
Софш, Белграде , въ Америке вышло 17 
книгъ, и готово къ йздашю больше десяти. 

Таковъ итогъ полувекового творчества 
Бальмонта. Бальмонтъ родился 4 /17 ш н я 
1867 года. Нашему большому, общепризнан
ному поэту 68 летъ . И только теперь, въ 
этомъ году, Бальмонтъ пересталъ временно 
работать. Весь Свой долпй путь — Баль
монтъ былъ въ постоянномъ горенш: празд
но времени онъ не проводилъ — напряжен
ная постояэная работа требовала иныхъ у с -
ловШ жизни, иной обстановки, просто иной 
жизни... Сначала годы большевизма, когда 
мучительны были не только гододъ и хо -
лодъ, не только матер1альныя лишешя, но 
I нетъ моральный, надругательство надъ 
всемъ — надъ правомъ. спрведливостью. 
честью, совестью. Это было переносить не
выразимо тяжело. Пришлось уйти изъ «от-
чаго дома». А здесь?!. , потеря Россш, т у 
манное заволакиваше горизонтовъ будуще
го, и — не побоимся откровеннаго слова 
тяжелое, полное невзгодъ и недостатков!, 
существоваше; не могло все это безеледно 
пройти; надломленный организмъ не выдер
жалъ, нервный недугъ лишилъ возможности 
работать. Понадобилось санаторное лечеше. 
нуженъ покой и отдыхъ. . . 

Пятьдесятъ летъ творческой работы поэ
та — явлеше незаурядное. Поэтъ Бальмонтъ 
далъ многимъ многое, песни его несли л ю -
дямъ радость, давали имъ усладу, стихи его 
волновали и тревожили, будили хороиня 
чувства. Мы, мнопе — должны помочь од 
ному, должны не оставить его, поддержать, 
вернуть его къ намъ, къ его пЬснямъ. Въ 
этомъ будетъ наше юбилейное чествована 
поэта, намъ близкаго и намъ всемъ доро
гого. Только захдтеть — и будетъ вновь 
поэтъ за своей работой. Да будетъ такъ... 

Владим1ръ З е е л е р ъ . 
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Разскаэъ Александра Гефтера 

1осифъ Бурликъ. длинный, сухой пятидеся-
тил%т1шй человъкъ, домовладълецъ на Ма
лой Охтъ , известный среди м-Ьстнаго насс-
аешя подъ кличками: «паукъ», «ростовщикъ:\ 
«Кащей», услышалъ, какъ въ 9 часовъ вече
ра постучали въ низкую наружную двег>.\ 
его деревяннаго домика. 

На цыпочкахъ. хотя онъ быль въ мягкихъ 
туфляхъ, Бурикъ прошелъ черезъ кухню и 
остановился у порога, не шевелясь, прита
ившись, какъ водосточная крыса, не реша
ющаяся перебежать черезъ дворъ. 

За дверью, на узкомъ обледенелом I . 
крыльце стоялъ одинъ, но въ глубине д в о 
ра, у бревенчатаго дровяного сарайчика 
пряталось еще двое, маленьшй, ростомъ съ 
четырнадцатилетня™ мальчика, и другой. 
Дудаловъ. 

Бурикъ, въ конецъ измученный о т с у т -
спйемъ любовницы Акулины, она-же «при
слуга за все», покинувшей его две недели 
назадъ. жилъ все это время въ состоянш 
напряженнаго ожиданЫ ея возвращены. Ког 
да теперь постучали въ это необычное вре
мя, пришедшими могли быть, либо двоюрод
ный братъ Акулины., Семенъ Уткинъ, с т р е -
лочникъ на ст. «Пороховые», служившей л ю -
бовникамъ мировымъ посредникомъ во 
время и х ь размолвокъ, либо сама Акулина. 

Последнее было-бы невыразимыми сча-
а ь е м ъ . — Бурикъ положилъ дрожащую отъ 
нетерпЬшя руку, на толстую дверную це
почку, которую онъ не отбрасывалъ даже 
передъ почтальономъ, приносившимъ за-
казныя письма. 

заграницей онъ нродолжалъ свою новую р е -
визш: «работалъ надъ «Мертвыми Душами». 

«Мне даже смешно (писалъ онъ Ж у к о в 
скому) , что я пишу «Мертвыхъ Душъ» въ 
Париже... Еще одинъ ЛевЫеанъ затевается.. . 
Еще возстанутъ противъ меня новыя сосло-
вЫ и много разныхъ господъ, но что-же мне 
делать! У ж ъ судьба моя враждовать съ мо
ими земляками... Знаю, что мое имя после 
меня будетъ счастливее меня, и потомки 
т е х ъ - ж е земляковъ моихъ 2 можетъ быть, 
съ глазами влажными отъ слезъ. произне-
сутъ примиреше моей тени...» 

Такъ писалъ онъ около ста л е т ъ назадъ. 
Это были вещ.я слова: въ эти дни, съ сер-
дечнымъ трепетомъ, кланяемся мы, руссюе 
его великой для насъ скорбной тени.. . 

Да, тяжекъ у д влъ писателя, особенно т о 
го, на котораго самммъ небомъ возложена 
миссЫ обличать нравы и бичевать ихъ с а 
тирою. Не даромъ дается имъ литературное 
безсмерт1е; дорога къ нему идетъ черезъ 
авторскую Голгофу... 

А ты, Русь многострадальная. «Божшмъ 
ироизво.лешемъ и глупостью человеческой 
ведомая», когда, наконецъ, перестанешь ты 
нуждаться въ ревизорахъ, вооруженных!. 
\отя-бы только бичемъ сатиры! Сколько 
жгучихъ слезъ, сколько холоднаго смеха 
еще вызоветъ въ м!ре жуткая игра твоихъ 
•ип адочныхъ судебл,! М. Г. Казариновъ 

Сердце съ шорохомъ билось где-то подъ 
нодбородкомъ. 

— Кто тамъ? спросилъ онъ хрипло, по 
чему-то уверенный,, что услышитъ злой г о 
лосъ Акулины, и уже готовый встретить 
упреками любовницу. 

— Это я -съ . 1осифъ Сигизмундовичъ. С я -
менъ, ответилъ голосъ стрелочника, — отъ 
Акулины съ весточкой. 

Рука Бурика проделала движенье, которое 
она должна была проделать лишь въ с л у 
чае прихода возлюбленной. Стальной чел-
нокъ цепи дошелъ до конца вырезанной въ 
.металлической дверной пластинке щели, 
снаружи мягко, но настойчиво нажали к о -
леномъ, дверь открылась послышались ша
ги по жалобно заскрипевшему снегу двора 
еще двухъ паръ ногъ. 

Въ маленькой передней сделалось тесно 
отъ прибывшихъ. 

Чья-то рука прикрутила сильно коптив-
нпй фитиль керосиновой лампочки. 

Екатерина Николаевна, уже двадцать л е т ъ 
работавшая въ канцелярш 3-го о т д е л е т » 
С.-Петербургскаго Окружного С у д а , пр1 -
остановившись на минутку передъ огром-
нымъ открытымъ шкафомъ, где корешками 
наружу стояли «дела», вытащила ловкимъ 
движешемъ одно изъ нихъ, довольно тол
стое, и передала его Муромцеву, назначенно
му защищать одного изъ обвиняемыхъ въ 
этомъ д е л е «отъ суда». 

На серой обложке дела было каллигра
фически выведено: 

«Дело объ убШстве ростовщика 1осифл 
Бурика на Малой О х т е въ ночь на 26-е фе 
враля 19... . года»; 

За долпй срокъ службы въ канцелярш 
суда Екатерина Николаевна присутствовала 
при рожденш несколькихъ славныхъ именъ 
криминалнстовъ и умела «определять» ихъ 
карьеру, какъ опытный тренеръ опреде.ля-
етъ молодого скакуна. 

Появлеше Екатерины Николаевны въ п у б 
лике во время заседанш Суда, означало, что 
на скамье защиты имеется кандидатъ въ 
знаменитости, на котораго она возлагаетъ 
надежды. 

Муромцеву она сказала: вы начинаете, 
какъ начиналъ К. У васъ такое-же кружево 
словъ. но больше темперамента, чемъ у 
него. 

Такъ н случилось, что дела, подходивцпя 
къ темпераменту Муромцева, съ защитни-
комъ «отъ суда», получалъ онъ. 

— Кто «сидитъ»? спросилъ онъ, приса -
живаясь къ столу съ деломъ и съ удоволь
ствуешь раскрывая папку. 

— Рудаковъ ведетъ заседаше, Петрусин-
СК1Й обвиняетъ. Такъ вы, значить, — Д у 
далова. — Не обманите моихъ надеждъ. 
Николай Ивановичъ, держитесь. 

...УбШство ростовщика Бурика. по его мо-
швамъ . по выполнешю, по его обстановке, 
наконецъ. было чудовищно и лишено чело-
веческихъ черте. Выиграть дело, т. е. д о 
биться опрапланЫ Дудалопа, отврптительна-

го убШцы, нельзя было и думать ,но пока
зать себя, развернуть «кружево слонъ». 
раздуть светлую точку на темномъ фоне, 
захватить залъ, еще сгустивъ для этого 
краски, — вотъ на что разсчитывала Ека
терина Николаевна, передавая это дело м о 
лодому, умному и горячему адвокату пом. 
прис. поверен. Муромцеву. 

Виновность его подзедцитнаго, Дудалова. 
была ясна и несомненна.; однако, онъ не 
«шелъ на сознаше» — защите нельзя было 
следовать по его пути. Можно было только 
думать о смягченш наказанЫ, убедивши 
преступника во время свиданЫ въ «предва
рилке» признаться, чтобы не раздражать у п -
рямствомъ председательствовавшего Руда 
кова. 

Муромцевъ закрылъ на минуту рукой 
лобъ, и передъ нимъ, отделившись отъ ис
писанной следователемъ бумаги, встало без -
кровное лицо съ нестерпимыми глазами пред
седателя 3-го отделены. Радужная оболоч
ка этихъ глазъ такого светлаго голубова-
таго цвета , что сливается съ яблокомъ, I 
только и видно, что две черныя точки зрач-
ковъ. — Люциферъ Штука! 

Если Дудаловъ не сдастся, резюмэ пред
седателя будетъ убШственнее речи обвини
теля. 

Каковъ быль Дудаловъ внешне, какъ онъ 
выгляделъ, — Муромцевъ не могъ себе 
этого представить. 

С в е д е н ы о немъ были такого рода: Впер
вые его имя появлялось въ преступныхъ ан-
налахъ въ 1905 году. — Возсташе въ С в е -
аборгской крепости. Убито сто пятьдесятъ 
офицеровъ и классныхъ чиновъ. Зачинщи-
ковъ преступлены, культуру бактерШ, не 
удалось выделить въ чистомъ виде. — 
Бунтъ, убШства толпой. Дудаловъ сосланъ 
на поселеше въ Сибирь. Бегство оттуда. Въ 
Харбине, — убШство трактирщика съ целью 
грабежа. Возвращеше въ Петербургъ (Тай
га, варначество по пути) . УбШство Бурика. 
Задержанъ. 

Вначале, въ полицейскомъ участке^ с т р * -
лочникъ, Семенъ Уткинъ, и другой, Никита 
Котовъ, сапожникъ въ деревне Парголово. 
сознаются въ убШстве Бурика. Они назы 
ваютъ еще третьяго сообщника, бывшаго 
матроса Дудалова, подговорившаго ихь 
пойти на преступлеше. 

Черезъ три дня Дудаловъ пойманъ. Во 
время очной славки между нимъ и Уткинымъ 
съ Котовымъ, последше почему-то берутъ 
обратно свое показате противъ Дудалова. 
не только въ подстрекательстве, но и во 
обще въ какомъ-либо участш его въ пре-
ступлеяш. Они не успели перекинуться 
другъ съ другомъ даже словомъ, это было-
бы замечено. Ни въ дознанш въ полицей
скомъ участке , ни въ протоколе судебнаго 
следствЫ, нельзя найти объяснены этому яв -
лешю: внезапный и полный отказъ отъ о б -
пиненЫ Дудалова не только въ подстрека
тельстве, но и въ участга. 

Т а к ъ - ж е какъ и въ старомл. де.ле о Сне-
аборгскомъ возстянш. 
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— Общее впечатлете : Дудаловъ, мат -
росъ 1-й статьи — одинъ изъ зачинщиковъ 
бунта, но доегаточныхъ доказательствъ нетъ . 

. нити обрываются. Дудаловъ судимъ на о б -
шемъ основанш съ остальными. — Преступ-
леше толпы. 

Въ деле Бурика первое показате Уткина 
и Котова таково: Дудаловъ съ Котовымъ 
ждуть во дворе , пока Семенъ Уткинъ за
ставить ростовщика открыть дверь, обма-
нувъ его темъ, что пришла-де весточка отъ 
Акулины. Въ тотъ моментъ, что Бурикъ сбро 
силъ дверную цепочку, Уткинъ вошелъ и 
придержалъ дверь открытой, чтобы у с п е 
ли войти Дудаловъ съ Котовымъ. 

Увидевъ кходящаго Дудалова. (какъ 
онъ выглядитъ, не представляю, подумалъ 
Муромцевъ) , Бурикъ отпрянулъ въ сторону 
и хотелъ закричать, но Дудаловъ взялъ его 
за горло и сжалъ съ такой силой, что размож 
жилъ хрящи гортани. (— Протоколъ вскры-
тЫ, такъ, все въ порядке) . Продолжая дер
жать за горло задушеннаго Бурика, Д у д а 
ловъ несетъ его одной рукой (какъ цып
ленка!) въ кухню и бросаетъ его на дрова. 
Затемъ, высунувъ изъ кармана молотокъ 
съ короткой рукояткой, такъ называемый 
«кулачекъ», которымъ пользуются камено
тесы, раздробляетъ имъ ростовщику черепъ. 
Идетъ въ спальню, достаетъ тамъ съ кро
вати подушку и кладетъ ее подъ голову 
убитаго. (Для чего? Для чего онъ принесъ 
подушку?) . Затемъ, начинается грабежъ. 

— Таково первое показате . Въ следую -
щемъ своемъ показаши Котовъ и Уткинъ 
говорятъ, что показывалтг они такъ подъ 
угрозами и давлешемъ полицейскихъ чинов-
никовъ. применившихъ даже телесныя воз -
действЫ. Помимо этогс^ оба они пытаются 
установить свое алиби. (Не серьезно) . 

— Надо поехать представиться "Дудалову, 
сказалъ Муромцевъ, закрывая дело и поти
рая с е б е руки. 

— Р а з р е ш е т е на свидате подписано, 
сказала Екатерина Николаевна. 

— Спасибо, милая, сказалъ Муромцевъ. 
целуя ея с у х у ю руку старой девушки. С е й -
часъ я въ К о н с и с т о р ^ это на Старо-Нев-
скомъ, а оттуда на Шпалерную. Будетъ 
какъ разе время. 

Хотя главный источнике дохода давали 
Муромцеву юрисконсульства и гражданскЫ 
дела, оне любиле уголовныя защиты, ниче
го ему не приносившЫ, в е большинстве слу-
чаеве. Теперь, направляясь въ Консисто -
р т , чтобы получить последшй недостаю
щ а ему документъ («разводъ» должене 
былъ ему принести что-то около 5000 руб. . 
— огромный гонораръ для начинающаго ад 
воката). Муромцевъ былъ больше занять 
предстоя шимъ свидашемъ съ Дудаловымъ. 

Февральское утро было прекрасно. М у 
ромцевъ се.лъ на своего «месячнаго» извоз
чика, котораго среди друзей называлъ «мой 
лихачъ». На самомъ де.ле, это былъ д о б 
рый конь безъ породы, е х а т ш й «подъ ли
хача». 

На углу Семеновскаго пришлось подож
дать, пока пройдетъ рота Гвардейскаго Флот-
скаго Экипажа. Огромные, горделиво ша -
гавппе люди (въ эту часть отбирались самые 
высоюе новобранцы), были много выше си-
д е в ш и х е ве саняхъ и дрожкахъ. Видъ мат-
росскихъ шапокъ съ ленточками снова на-
помни.лъ о :;атросе Дудалове . 

— Итакъ, сказалъ себе молодой адво-
катъ, — на шахматной доске фигуры уже 
разставлены. Чер "ыми играете обвинеше. 

СТОЛЪИЕ ИМПЕРАТОРСКАГО УЧИЛИЩА ПРАВОВЪДЪНЮ 

ЗДАНИЕ УЧИЛИЩА ВЪ ПЕТЕРБУРГЕ НА ФОНТАНКЕ 
Основано 5 дек. 1835 г., въ царствоваше и «п. Николая I, по мысли и на средства прин^ 

ца П. Г. Ольденбургскаго для подготовки деятелей судебной реформы. 
См. въ след. номере отчете о празднованш юбилея въ Париже. 

белыми — защита. Председатель суда — 
жюри. Какая фигура играете ростовщик;'? 
А кто Дудалове? 

Муромцевъ запутался. Онъ никакъ не 
могъ представить себе предстоящаго деля 
не виде шахматной партш. 

Оно обстояло значительно проще. Для 
Дудалова было два выхода: сознаться и по
лучить возможный минимумъ наказанЫ, ли
бо — упорствовать и получить безсрочную 
каторгу, разозливъ председателя. 

Для убитаго Бурика все было безразлично. 
Для сына Бурика, двадцатипятилетняго 

балбеса, было очень важно, чтобы портной 
поспеть сшить ему ко дню суда смокинге. 
О н е былъ свидетелемъ со стороны обвине-
нЫ и придавалъ болешое значеше наряду, 
ве которомъ онъ будетъ выступать въ с у 
де. Смокингъ онъ считалъ подходящимъ на-
рядомь для торжественнаго заседанЫ. Къ не-
м} у него быле прекраснее зеленый гал
стуке , найденный имъ среди закладовъ уби
таго отца. 

«Прислуга за все», Акулина, холя была 
вызвана защитой, все-же втайне боялась, 
что ее пошлютъ на каторгу. 

Прокурору Петрусинскому было важно 
«закатать». У него былъ громовой голосъ и 
лрагическЫ паузы Мамонта Дальскаго. 

Муромцеву нужно было показать плетенье 
своихъ «кружеве» п темпераменте. Однако, 
пока онъ не представлялъ себе еще, где 
ему придется дать «Кружево» и где темпе
раменту». Предстоящее свиданье въ «пред
варилке» должно было выяснить многое. 

Пройдя рядъ блестяшихъ масляной крас
кой корридоровь по безконечнымъ наво-
щеннымъ дорожкамъ. проникнувъ черезъ 
несколько решетчатыхь заграждешй и 
столько-же разъ подвергшись опросу, по-
лучивъ полное ощущеше атмосферы мест:' 
заключены (онъ былъ достаточно впечатли-
теленъ). Муромцевъ остановился, наконецт. 

передъ дверью камеры, где содержался Д у 
даловъ. 

Молодой конвойный солдатъ, средняго р о 
ста, очень хорошо сложенный, въ прекрас
но сшитыхъ. наверное «собственныхъ» са -
погахъ, какъ показалось Муромцеву, — над
менно-насмешливо окинулъ его взглядомъ и 
сде.талъ «полъ-шага влево», чтобы дать ме
сто тюремному надзирателю, завозившему
ся съ дверныме замкоме. 

Ключе его быстро нашель скважину, и 
ноте, вытесняя воздухе , каке ящике пись-
меннаго стола работы лучшаго мастера, с е 
какимъ-то присасывающиме звукоме, о т 
крылась, вернее — отвалилась отъ стены 
невысокая, необыкновенной толщины дверь. 

— Пожалуйте, сказалъ надзиратель, т о -
номъ лакея, приглашающего гостя зайти въ 
отдельный кабинетъ ресторана. 

Въ длинной, очень узкой и очень высо
кой камере, у откидного, привинченнаго кь 
стене стола сиде.лъ Дудаловъ и вниматель
но смотрелъ на Муромцева, сквозь продол-
I оватыя очки въ железной оправе, какого-
то стариковскаго фасона. Конецъ левой 
лапки оправы, проходяиий надъ ухомъ, бы.лл. 
пад.ломанъ и подвязапъ черной ниткой, с о 
единявшейся сзади съ другой лапкой. 

Половина черепа Дудалова была выбрила 
(дня два назадъ, должно быть), другая за
росла густымъ, какъ м е х ъ , каштановаго 
цвета волосомъ. 

Маленьюе светлые глаза походили своимь 
т л у б о в а т ы м ъ цветомъ на глаза председа
теля 3-го отделены. Та-же черная, на
стойчивая точка зрачка. Но больше ни въ 
чемъ не было сходства съ Рудаковыме. 

Выдержавъ некоторое время Муромцев:! 
поде своимъ взглядомъ, Дудаловъ искри-
вилъ губы и, будто откололась массивнаи 
нижняя часть лица и упала ннизъ. — от
крылся широюй ротъ. 

— Изволите быть казеннымъ зпшитни-
комъ? ' ' 

Голосъ былъ хриплый съ сипотцой и та-
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