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о т р е д а к ц и и .

Краеведческое познание и изучение страны тесно и не
разрывно связаны с изучением художественной литературы. 
И  в последнее время, так ярко ознаменованное пышным 
расцветом краеведческого движения, в планы изучения от
дельных областей страны, по праву, включается и внима
тельное изучение художественной литературы, так или 
иначе связанной с краем. Вместе с тем в историографию 
введена новая проблема — изучение областных культур и 
областных культурных гнезд. И  здесь мы имеем уже такую 
выдающуюся работу, как „Областные культурные гнезда"' 
проф. Н. К  Пиксанова, в которой формулированы основные 
задачи, стоящие перед историко-литературным краеведе
нием. „Социология художественного произведения, его исто
рическая диалектика требует не только описания, но и 
объяснения, генезиса явлений. И  чтобы изучить тот огром
ный резервуар, который мы условно называем русским ис
кусством, русской культурой, — необходимо восходить к 
источникам, какими оно питается. Wer den Dichler will ver- 
Stehen, muss in Dichters Lancle gelien. Социологический анализ 
произведения требует знакомства с автором, с его соци
ально-экономической средой". Наконец, по указанию того же 
автора, „внесение областного принципа в культуроведение 
раскроет глубже то борение социальных сил, которое всегда 
присуще художественной жизни".

Эти проблемы включил в число своих задач и Восточ
но-Сибирский Отдел Государственного Русского Географиче
ского Общества (ВСОРГО), организовав для этой цели специ
альную историко-литературную (литературно - краеведче
скую) секцию.

Изучение этих задач может и должно пойти по мно
гим разветвлениям, вливаясь, в конце концов, в единое общее



русло, в  перзую очередь стоят, задачи разработки теор\ре- 
тических вопросов местного литературоведения —  и сре/еди 
них выяснение и уточнение понятия о б л а с т н о й  л и т п е -  
р а т у р ы .  В сибирских условиях четкое форму лированние 
этого понятия, с которым часто смешивают (сознателыьно 
и бессознательно) понятие о б л а с т и  ич  ёс к о е, приобрре- 
тает особо важное общественное значение. Не должно поод- 
лежать никакому сбмнениц, что в свете указанной постпа- 
новки вопроса не может быть и речи о каких-либо обласкт- 
нических тенденциях, о воскрешении споров и понятиий, 
имевших место в дореволюционную эпоху. Понятие обласг.т- 
ной литературы и областной культуры берется нами иис- 
ключительно, как краеведческое. Быть-может, уместно вспоом- 
нить, что одна из наиболее ярких и решительных попытпок 
постановки проблемы областной литературы принадлежаала 
одному из наиболее страстных и непримиримых протиив- 
ников областничества, как политической проблемы— критпи- 
ку-марксисту, Н. Ф. Чужаку.

Вслед за разработкой теоретическрх вопросов, вытексая 
из них и будучи с ними тесно связаны, идут задачи по (со
биранию материалов по истории местной (сибирской) лигте- 
ратуры, работы по собиранию био-библиОграфически.х лна- 
териалов о Сибирских писателях, обследование литератгфр- 
ных отделов местных газет и журналов и т. д. Одной >из 
важнейших задач в этой области является изучение так'.же 
местной (в данном случае сибирской) темы в русской и 
западно-европейской литературе.

Разработке этих тем и посвящаются сборники Исппо- 
рико-Литературной Секции, первым из которых являетгся 
предлагаемый вниманию читателей настоящий литератургно- 
краеведческий сборник.



Марк Азадовский.

Сибирская литература
к  истории постановки вопроса.

Принято думать, что проблема «сибирской литературы» 
впервые поставлена и сформулирована сибирскими областниками 
60—70 годов, и что только с их времен ведет начало и самый 
этот термин. Это не точно и не верно. Действительно, сибир
скими областниками было не мало сделано для оживления этого 
вопроса и привлечения к нему внимания сибирской обществен
ности. По свидетельству Г. Н. Потанина, в кружке Ядринцева 
очень много думали и говорили о культурном сепаратизме; «мо
лодые друзья Ядринцева ставили своей задачей проводить мысль 
о выделении Сибири в области искусства и в кругу обществен
ных идей. Они мечтали осуществить сепаратизм в живописи, в 
музыке, в театре, литературе, в патриотизме, в материальной 
культуре и в духовной жизни». Они лелеяли мысль о своих 
поэтах, своих художниках, своих музыкантах. Это были, как 
удачно выражается Потанин, «свои литературные мечтания».!

Из писем Ядринцева видно, какое огромное внимание уде
ляли этой проблеме и он и Потанин. Ядринцева не удовлетво
ряла ни поэзия Омулевского ни проза Наумова,—наиболее круп
ных «сибирских писателей» того времени. Сам Потанин искрен
но превозносил поэтическое дарование Ядринцева и верил, что 
он сумеет оживить и вдохновить сибирскую поэзию. По этому 
поводу Ядринцев шутливо писал своему другу: «Что же Вы это 
делаете? Развиваете безвкусицу в соотечественниках. Проза 
Словцова и Щапова и поэзия Семилужинского! О страна та
таро-самоедской словесности! О несчастное отечество!..» и да
лее:... «О нашем художественном творчестве потомство скажет, 
что мы были добрые люди, но плохие музыканты». «В свое оп
равдание мы можем сказать, что мы должны были, как наши 
отцы, первые шлепать броднями по нерасчищенным дорогам 
таежной словесности, что патфайндерам трудно было проложить 
рельсовую дорогу в тайге и не замочить сапог»^...

Но, в сущности, этими патфайндерамн были не област
ники. Не были они и зачинателями в самой постановке воп
роса. Сам же Ядринцев впервые рассказал о проекте некоего



«поэта и писателя» Александрова (в 30-х годах) создать лите
ратурный орган в Иркутске. В предисловии к проекту этого 
издания Александров развивал мысли о необходимости «обра
зования литературной газеты в Иркутске, к а к  ж и в о г о  с о б 
с т в е н н о г о  о р г а н а  В о с т о ч н о й  Сиб и р и» .

«Сейчас Сибирь—писал он—смотрит на свои драгоценности, 
любуется своей феодальной важностью и с прежнею девствен
ною улыбкою хочет высказать с о б с т в е н н ы м  я з ы к о м  тай
ные ощущения восторженного сердца; хочет собственными ру
ками развить свой жизненный умственный элемент, хочет обна
родовать личные права свои на всеобщее уважение, определить 
свое значение на страницах всемирной истории».^

Эти мысли не были достоянием одного только Александ
рова; по всей вероятности, это были довольно распространен
ные тенденции в сибирском (точнее-—в Иркутском) обществе. 
И как раз в 30-х годах появляется целый ряд произведений, 
связанный с Сибирью и созданный сибиряками. В 1830 году по
является первая «сибирская повесть» Полевого; Калащников соз
дает первый «сибирский роман»; сибирские повести пишет Щу
кин. Все э т о -  иркутяне и выходцы из Иркутска.

И если под сибирской литературой понимать только лите
ратуру, созданную сибиряками т. е. брать этот термин в по
нимании областников—то на протяжении всей первой половины 
XIX века, вернее, даже вплоть до конца ЬО-х годов, наиболее 
интересными и плодотворными являются именно эти годы. Это 
в полном смысле, эпоха литературного пробуждения Сибири, 
первого ее художественного самоосознания. В этот же период 
было сделано и первое подведение итогов в области художест
венной работы сибиряков и впервые был произнесен пресло
вутый термин «сибирская литература».

Как это ни покажется странным, но это первое подведе
ние итогов и их формулировка были сделаны не в России и не 
в русской литературе. Впервые термин с и б и р с к а я  л и т е р а 
т у р а  оказался употребленным в книге немецкого критика и 
литератора, Генриха Кенига, Literarische Bilder ans flussland, 
вышедшей в 1837 году в Штеттине.

Книга Кенига имеет свою любопытную историю, на кото
рой следует несколько задержаться.

Эту книгу вызвала к жизни смерть Пушкина. «В 1837 году— 
пишет П0.3ДНИЙ историк—под влиянием трагической кончины 
Пушкина, известие о которой немедленно распространилось на 
всю Европу, немецкое общество сильно заинтересовалось рус
ской литературой, и в виде удовлетворения этому запросу и 
должна была появиться замечательная книга Кенига»^.

Сам Кениг так формулировал причины, побудившие его 
приняться за эту работу; «Всякий немец», говорит он в своем



предисловии: «если он сколько-нибудь дорожит многосторон
ностью вкуса и беспристрастием в суждениях, должен, наконец, 
высвободиться из-под исключительной опеки одних главных ли
тератур II побольше обратить внимание на богемскую, польскую 
и русскую литературы, чем сколько обращали его доселе, даже 
в ученом мире, особенно на русскую; потому что она, кроме 
общего интереса, представляемого каждою малоизвестною ли
тературою, важна для нас и потому, что составляет выражение 
внутренней жизни такого народа, который, по своему полити
ческому значению, привлекает на себя внимание Европы. Мо
жет быть, тот мрачный взгляд, которым смотрим мы искоса на 
политику России, прояснится, когда обратим его на литературу 
этой страны. Недавно, по случаю трагической смерти Пушкина, 
многочисленные известия о сем знаменитом муже убедили нас, 
что и Россия, которую мы, обыкновенно, считаем полуазиат- 
скою, полуварварскою страною, может в своем холодном кли
мате производить людей с душою, способною к высокой поэзии...» 
«Желательно, чтобы ныне, когда вся производительная сила за
падных народов спит и видит что-нибудь новое, неслыханное, 
воспользовались мы этою свежею почвой Востока и разрабо
тали эту литературу, которая, во всяком случае, будет инте
ресна для нас хоть прелестью новизны,—не потому только, что 
она молода и свежа, но и потому, что производит на своей 
недавно возделанной почве совершенно своеобразные жизнен
ные отношения»’’.

Кениг называет и те источники, которыми он пользовался 
при составлении своей книги. Отчасти, это было только что 
переведенный на немецкий язык краткий очерк «Истории рус
ской литературы» Греча; главным же образом, свидетельства це
лого ряда русских литераторов и ученых. Из них на первое 
место он поставил в предисловии—-Н. А. Мельгунова, одного из 
второстепенных, но очень интересных и примечательных,деяте
лей русской литературы. В сущности, сообщения последнего были 
основным и существеннейшим источником Кенига'"’.

Так как книга Кенига касалась многих современных дея
телей русской литературы и была не свободна и от неумерен
ных похвал и от резких оценок, то появление ее вызвало огром
ный шум в русской журналистике. Мельгунова, имя которого 
названо было в предисловии, упрекали в пристрастности, в «ли
чностях», издевались по поводу того, что он «нашептал» Ке
нигу целую книгу и т. д. Особенно сильны были эти упреки в 
лагере наиболее .задетых и оскорбленных. Греча и Булгарина;^ 
но были недовольства и в противоположном лагере, в лагере 
передовой русской мысли.

Так напр., Белинский раздосадованный высокой оценкой в 
книге Кенига Шевырева писал Панаеву: « ..хочу написать исто



рию русской литературы для немцев... Уж дам я знать суфлеру 
Кенига»...»

Мельгунов вынужден был защищаться от этих упреков и 
нападок, и выступить с публичными объяснениями в печати. В 
1839 году он опубликовал брошюру «История одной книги», в 
которой рассказал и историю книги Кенига и историю своих 
сношений с ним. Историю эту он излагает следующим образом:

«В начале 1837 года я жил по болезни в Ганау, неболь
шом городке близ Франкфурта на Майне. В числе навещавших 
меня знакомых был и г. Кениг, немецкий литератор. Смерть 
Пушкина, случившаяся в то время, сильно настроила внимание 
немцев на литературу русскую. Г. Кениг желал узнать некото
рые подробности о жизни и сочинениях Пушкина. Отметив на 
бумаге слышанное от меня и дополнив изустные известия пе
чатными из немецких и французских журналов, он составил 
впоследствии статью, которая была помещена им в одном пе
риодическом издании. Но любопытство Кенига не ограничилось 
одним Пушкиным. Он желал иметь и о других писателях рус
ских сведения такого же рода. Я согласился и на это требова
ние, желая извлечь из литературных бесед своих с г. Кенигом 
не одно для себя развлечение, но и пользу для словесности 
нашей... В продолжение нескольких недель г. Кениг приходил 
ко мне б е с е д о в а т ь  о русской литературе, отмечая слышан
ное, что и составило зерно его будущего труда. К этим беглым 
заметкам присоединил он впоследствии все, что мог найти в 
литературе и литераторах русских в частной ли переписке, в 
изустных ли сказаниях других; также прибавил к ним известия, 
рассеянные в разных сборниках, журналах и газетах, руковод
ствуясь, между прочим, и «Историей русской словесности»Греча».“

Мельгунов здесь несомненно преуменьшает свое значение 
и свою роль в деле составления этой книги. Биограф Мельгу- 
нова, проф. А. И. Кирпичников, считает эту роль гораздо более 
заметной; подтверждение этому он находит и в некоторых со
хранившихся письмах Мельгунова к Шевыреву’о и в некоторых 
местах книги, являющихся ясным и точным воспроизведением 
соответственных мнений Мельгунова. Следует добавить, что в 
некоторых немецких журналах об этой книге так и писали, как 
о книге KOnig und Melgunoff.

Но, в сущности, это для нас в настоящем случае большого 
значения не имеет; важнее—для дальнейшего анализа—указа
ние, что кроме личных бесед с рядом русских литераторов, не
мецкий исследователь пользовался и письменными сообщениями; 
ясно, что его корреспондентами явились русские литераторы 
уже в самой России.

Далее Мельгунов подробно останавливается на том успехе, 
какой имела книга Кенига в Германии и вообще на Западе.



Эти сведения об успехе книги подтверждаются и другими источ
никами. Вскоре же по выходе она была переведена на француз
ский, чешский и голландский языки. В английских журналах 
были сделаны из нее подробные извлечения. В самой Гер
мании она произвела совершенно исключительное впечатление 
и привлекла к себе и своей теме внимание целого ряда выдаю
щихся литераторов. Под влиянием этой книги принялся за изу
чение русского языка и русской литературы Фарнгаген фон Энзе. 
Через 6 месяцев он уже совершенно свободно читал Пушкина 
и опубликовал известную свою статью о нем. Перевод этой 
статьи был напечатан в «Отеч. Записках» за 1839, с предисло
вием IV!. Н. Каткова и под заглавием «Отзыв иностранца о 
Пушкине». В ней, между прочим, Фарнгаген упоминает и о со
чинении Кенига. «Здесь в первый раз—пишет он—представилось 
нашим взорам богатство новейшей русской литературы... Коли
чество и разнообразие ее поразили нас. Пробудился шум, про
будилось общее участие...» И далее он сообщает о целом ряде 
фактов, свидетельствующих и подтверждающих этот широкий 
интерес. «Нашлись любители, даже между дамами, особенно в 
Берлине, которые тогда же принялись за изучение русского 
языка, а внук Гете пишет оперу из поэмы Пушкина «Цыганы».

Таким образом, совершенно забытая теперь книга Кенига 
является одним из значительнейших явлений в истории знаком
ства Западной Европы с русской литературой.'^

* * *

Одной из важных и оригинальных особенностей книги 
Кенига является учет различных провинциальных элементов в 
русской литературе. Кениг насчитывает в ней три основных эле
мента; немецкий, малороссийский и сибирский. «Со временем», 
полагал он: «к ним присоединится еще и польский». Из смеше
ния зтих различных провинциальных элементов, которые выра
жают собою сочетание европейских и азиатских начал, и дол
жно было выработаться, как выражался оч, «оригинально-сме
шанное образование», в частности должна создаться «оригиналь
ная литература».

Представителями немецкого элемента в русской литературе 
он считал Фонвизина, Дельвига. Кюхельбекера, Карлгофа, Ели
завету Кульман и даже Даля;'» украинская стихия ярко выра
зилась в творчестве Гоголя и, наконец, сибирская—определи
лась созданием целой сибирской литературы. Наиболее ярким 
представителем и зачинателем последней он считал Полевого.

В виду редкости и почти полной недоступности этого из
дания, приведем соответственные страницы целиком,—это к тому



же вполне оправдывается и их важностью для истории сибир
ской литературы как бы ни понимать и ни толковать этот 
термин.

Глава о сибирской литературе представляет часть очерка, 
посвященного Полевому.

В одной из своих первых повестей —говорит о 
нем Кениг—он [Полевой] впервые в русской литера
туре изобразил природу Сибири и жизнь ее обитате
лей. Повесть эта, хотя и не может быть названа 
прекрасною, имела однакож столько силы, что спо
собна была вызвать за собой целую сибирскую ли
тературу. Куперы и Ирвинги являлись дюжинами.

Сибирь, как и многое другое, имеющее отноше
ние к России—продолжает он—слишком мало из
вестна, чтоб можно было верно судить о ней. Обык
новенно, с этим именем соединяют понятие о стране, 
состоящей только из снегов, льда и болот, как буд
то Сибирь не есть обширная полоса земли, в кото
рой резко различаются одна от другой восточная и 
западная, особенно же северная и южная ее части. 
Что же касается юго-западной части Сибири, вплоть 
до Охотского моря, то это холодная, впрочем, пре
красная и плодородная страна. Природа здесь также 
величественна, как в Америке, и своими горными це
пями, реками, озерами приобретает вид, отличный 
от европейского, вид более грандиозный;народонасе
ление ее состоит из двух главных рас: из туземной, 
частью дикой, частью несколько образованной, и из 
колониальной, отчасти сосланной сюда, отчасти сво
бодно переселившейся. Туземцы ими выдвинуты далеко 
к северу или же живут тихо и мирно на китайской гра
нице. Главное же господствующее население—чисто
русское. Но эти русские выходцы во многом изменились. 
Они приняли нравы, обычаи и наклонности, весьма от
личные от русского. У них есть свои поэты, произведе
ния которых, обращаясь в рукописях, неизвестны в Рос
сии. Вообще, население, которое особенно на Западе 
состоит, главным образом, из раскольников, нельзя 
сказать, чтобы было необразованно; не имея народ
ных школ, оно умеет однако читать и писать, и за
ботится не об одной промышленности, но и о серь
езном образовании ума. В русской книжной торговле 
это дело известное, что назидательные и историче
ские сочинения находят главный быт в Сибири, тогда 
как романы и разные легкие сочинения вовсе нейдут 
туда. Один путешественник даже в Восточной Сиби-



ри нашел у крестьянина петербургские журналы. Сле
довательно, Сибирь с одной стороны не такая уж- 
безусловно варварская, неразвитая образованием стра
на, какою обыкновенно представляют ее,—с другой 
гораздо своеобразнее, чем как думают. Во многих 
отношениях она напоминает собою Америку. Куль
тура обеих стран, разумеется, неравная, распростра
няется однако ж одинаковым образом; в Северной 
Америке с востока на запад,— в Сибири с запада на 
восток, так что обе цивилизации со временем столк
нутся. Если северо-американские леса вплоть до Ти
хого Океана будут пройдены просвещением и англо- 
американская цивилизация утвердится на западных 
берегах, то необходимо явится тогда у Америки свое 
сношение с Сибирью, если не через Камчатку, то 
через Охотское море. Это не весьма отдаленное бу
дущее будет иметь последствия, весьма важные для 
судеб Сибири.

С некоторого времени, особенно, по примеру 
Полевого, начала развиваться живая литературная 
деятельность как в самой Сибири так и в России 
сибиряками. Еще прежде старался основать здесь 
журнал и пробудить литературную жизнь без вины 
сосланный в Тобольск несчастный литератор русский, 
Нанкратий Сумароков; но попытка не удалась ему, 
потому что он не был сибиряком по происхождению 
и не знал в точности ни местных нужд ни местной 
жизни. С того времени явилось много туземных ли
тераторов, издавших в свет множество романов, по
вестей, альманахов, путешествий, нравоописаний и 
других подобных сочинений о Сибири. Некоторые из 
этих литераторов, напр., Петров, имели большие та
ланты. Другой, уже престарелый теперь, литератор, 
Словцов, живший в Тобольске, оригинальный и глу
бокомысленный исследователь по части истории и 
нравственной философии, особенно в отношении к 
Сибири. Образующаяся таким образом сибирская ли
тература не будет, разумеется, иметь собственного 
отличного характера. Она будет иметь такое же по 
ложение и такое же отнощение к российской лите
ратуре, как англоамериканская к английской».

♦ ♦ ♦



Такова та зарисовка и тот прогноз, которые делал немец
кий критик. Правда, его заключительная аналогия кажется не
сколько неожиданной для современного читателя, но не следует 
забывать, что эти строки писались в 30-х годах XIX века, т. е, 
тогда, когда американская (северо-американская) литература 
еще только зачиналась и когда она являлась в полной мере 
только частью английской, отличаясь от нее только резко под
черкнутым своеобразием своих тем и интересов.

Что же касается до чисто фактической стороны, то здесь 
Кениг проявляет удивительную и исключительную не только 
для западно-европейского исследователя осведомленность. Пер
вую сибирскую повесть написал, действительно, как это уже и 
отмечено выше, Николай Полевой. Это—повесть «Сохатый», 
заимствованная из иркутских преданий о знаменитом разбой
нике Сохатом. Правда, и до Полевого сибирские темы были 
довольно популярны в русской литературе,—но, в большинстве 
случаев, это были произведения, совершенные чуждые Сибири 
и ее быту, описывающие ее по наслышке, в общих очертаниях 
и в определенных шаблонах; это была еще этнографическая 
экзотика. Наиболее правдивые в художественном смысле изо
бражения Сибири дал Марлинский, но, в сущности его произ
ведения представляют скорее полуэтнографические полубелле- 
тристические очерки. Это, вернее сказать, первые опыты того 
жанра, который получил такое распространение в наши дни и 
который можно охарактеризовать, как «очерковая проза». По
этому то первым, кто сумел по иному подойти к своей теме, 
был именно Полевой, сам сибиряк и тесно с Сибирью связанный. 
Оценку Кенига в отношении Полевого разделяли и некоторые 
из его современников, особенно современники-сибиряки. «Первой 
сибирской повестью» называет «Сохатого» и Н. С. Щукин—в 
предисловии к своим «Ангарским порогам». «Она была знаменем» 
пишет он: «литературного восстания сибиряков».

Кениг не называет по имени тех, о которых говорит, как 
сибирских Куперах и Ирвингах. Но он, конечно, имеет в виду 
ту плеяду авторов-сибиряков, которые выступили в русской ли
тературе в 30-х годах вслед за Полевым. Это уже упоминав
шиеся Калашников”  и Щукин'’’; с ними вместе выступили Сави
нов, Бобылев и др. Одновременно в литературе подвизался и 
ряд поэтов-сибиряков: названный Кенигом, Петров, затем 
Ершов, Милькеев, ■-’> нек. др. Эти то имена и составили тот 
фонд, который можно было назвать зарождающейся сибирской 
литературой. Заметим попутно, что некоторых из них, напр. 
Калашникова, русская критика того времени, действительно, не
однократно называла «русским Купером*.

Очень верны, хотя б. может, несколько преувеличены 
сведения о литературной жизни в самой Сибири. Этот период



очень мало изучен, но те отрывочные сведения, которыми мы 
располагаем из разных источников, вполне позволяют говорить 
об определенном литературном оживлении в то время в неко
торых городах Сибири, напр., в Красноярске, Тобольск^ к; осо
бенно, в Иркутске, который с 30-х гг. становится центром ум
ственного движения и культурной жизни в крае. В 1828 году 
в Красноярске был организован первый литературный сборник 
«Енисейский Альманах»,-з в Иркутске—в 1836 г. выходит чрез
вычайно любопытный памятник литературных интересов—сбор
ник ученических работ «Прозаические сочинения учеников Ир
кутской гимназии»;23 известно о существовании в эту эпоху в 
Иркутске» литературных кружков зь помимо исторических сви
детельств, об этом имеются упоминания и в художественной 
литературе того времени. -■> Сохранился также целый ряд сви
детельств и об обширной рукописной литературе. Стихи ени
сейского поэта Bapлaкoвaз^' известны были, главным образом, в 
рукописном виде, в рукописях были распространены и произ
ведения Александрова; наконец, существовали и рукописные 
журналы и, как уже было сказано выше, созрел план издания 
сибирского печатного органа. В эти же годы вернулся в То
больск на постоянное жительство Ершов; там же жил и рабо
тал Словцов. Любопытным и ярким свидетельством культурных 
интересов Тобольска служит письмо к Пушкину Соломирского, 
одного из его приятелей, служившего в Тобольске. Соломир- 
ский воспроизводит в нем для Пушкина бывший у него за обе
дом литературный спор, предметом которого послужило как раз 
творчество Пушкина- в споре принимал участие, между про
чим, и Словцов —и заканчивает письмо следующей сентенцией: 
«это письмо —как доказательство не только того, что и в глу
бине России, на границах Европы с Азией, есть просвещение, 
но и того, что степень сего просвещения довольно значительна.»-’"

Все это—факты, свидетельствующие о несомненном куль
турном п в частности, липературном движении в Сибири; к со
жалению, эти факты известны нам далеко не в полной степени 
и еще ждут своего историка.

Очень глубоко и тонко (особенно для иностранца) вскры
вает Кениг причины неудачи Панкратия Сумароковаз« («он не 
знал местных нужд...»)—впоследствии почти также оценят его 
деятельность позднейшие историки; заслуженно выделяет из 
рядов сибирских поэтов Ив. Петрова, редактора «Енисейского 
Альманаха»; наконец, нельзя не отметить и не подчеркнуть 
высокой оценки Словцова. сделанной еще до появления «Исто
рического обозрения Сибири».

Чрезвычайно осведомлен Кениг и об общем положении и 
состоянии Сибири. Ему чуждо общее отвлеченное представле
ние о «сплошь холодной стране» и он отчетливо различает ее



климатические части. Это едва ли бы сумели сделать и многие 
из современных ему русских литераторов. Выделяется среди них 
Кениг и своими воззрениями на население, и его заключитель
ные строки о характере страны и ее обитателей («Сибирь—не 
такая неразвитая образованием страна»... и т. д.) прозвучали 
новостью не только для читателей Западной Европы. В этом отно
шении Кениг может быть причислен к числу весьма немногих 
образованных людей своего времени.

Все эти факты, эта исключительная осведомленность Ке
нига заставляют поставить более глубже вопрос о тех источ
никах, которыми он пользовался при составлении этой главы. 
Если сведения о литературных явлениях и деятелях могли быть 
получены сравнительно легко, то откуда у Кенига (напомним, 
не знавшего по русски) такое сравнительно правильное пред
ставление о Сибири, обособенностях ее климата, о населении, 
откуда, наконец, такое сочувственное отношение к последнему. 
Кениг оказывается осведомленном даже в таких мелких, но ха
рактерных фактах, как сбыт научной книги в Сибирь-'’.

Если еще сведения о климате страны и некоторые особен
ностях ее строения, он сравнительно легко смог <5ы найти в не
которых описаниях путешествий—хотя бы в знаменитой книге 
Емелина или у Гумбольдта—то едва ли какая западно-евро
пейская работа могла внушить ему те мысли о населении и его 
характере, особенно об его культурности, которые так отличают 
книгу Кенига от целого ряда других писаний на эти же темы. 
Тот же Емелин в исключительно мрачных красках рисовал си
бирское население,—и его оценка повторялась неоднократно и 
много позже другими наблюдателями. Да. оно и понятно. Те глу
бинные культурные процессы, о которых пишет Кениг, не могли 
быть доступны случайному—тем более иностранному—наблюда
телю. Для этого нужно было быть в какой то тесной и непосред
ственной связи с краем.

Конечно, не мог быть источником таких сведений и Мель- 
гунов, человек несомненно, очень высокой культуры, но жив
ший интересами, очень далеко стоящими от каких бы то ни 
было провинциальных вопросов.''» Среди столичных, как петер
бургских, так и московских, литераторов, в сущности, можно 
назвать только очень немногих, которые были бы вполне оС00- 
домлены о Сибири и особенностях ее быта. Крупным знатоком 
в этом отношении был Гр. И. Спасский,'” издававший в 1818— 
1827 гг. журналы: «Сибирский» —и позже «Азиатский»—Вестник». 
Но оба эти журнала интересовались, главным образом, историей, 
археологией, этнографией Сибири, -настоящая жизнь общества, 
его культурные запросы и интересы стояли вне прямых интересов 
этих журналов и их редактора. К тому же, к концу 30-х годов 
уже не существовало этих журналов и сам редактор жил вне



столиц, служа в одном из южных городов. Правда, статьи и раз
личные сведения о Сибири встречались, по временам, в разных 
журналах, но случайно, не систематически; далеко не всегда бы
вали они и достаточно авторитетны или даже просто досто
верны. Единственным журналом, который постоянно уделял мно
го внимания этой окраине, сообщая всегда достоверные сведе
ния от авторитетных авторов-знатоков края, был •Московский 
Телеграф—журнал, издававшийся Н. А. Полевым—таким обра
зом. и здесь мы опять сталкиваемся с именем автора «первой 
сибирской повести».

Н. А. Полевой был настоящий «кондовой» сибиряк. Тесно 
связана с Сибирью была и вся семья его. Отец его принадле
жал к культурнейшим представителям сибирского купечества 
начала XIX века.

Вигель в своих «Воспоминаниях» очень удачно зачертил 
эту колоритную фигуру, резко выделяющуюся из среды его ир
кутских собратьев. «Между иркутскими купцами —рассказывает 
Вигель—были миллионщики, но все они оставались верны ста
ринным русским, отцовским и дедовским обычаям: в каменных 
домах большие комнаты содержали в совершенной чистоте и 
для того никогда в них не ходили, ежились в двух-трех чула
нах, спали на сундуках, в коих прятали свое золото и при 
неимоверной дешевизне, ели с семьею одну селянку, запивая 
ее квасом или пивом.

Совсем не таков был купчик, к которому судьба привела 
меня на квартиру. Алексей Иванов Полевой, родом из Курска, 
лет сорока с небольшим, был весьма не богат, тароват, слово
охотен и любознателен... Европейскою политикой он занимал
ся гораздо более, чем азиатскою своею торговлей. В нем была 
заметна наклонность к тому, чему тогда еще не было имени, 
и что ныне называют либерализм; он выписывал все газеты на 
русском языке, тогда выходившие. Во время последнего моего 
пребывания в Иркутске узнал я у него о том, что месяца два 
перед тем происходило в Германии, как подлец Мак положил 
оружие при Ульме, как австрийская армия ретировалася» и т. д. 
Старшая сестра Полевого, Екат. Ал. Авдеева является одной из 
выдающихся бытописательниц старой Сибири.

Позже семья Полевых переехала в Курск, но связь в Си
бирью, а главное чувство привязанности к ней. не ослабело у 
Полевых. Оно ярко выразилось и в книгах Авдеевой, и в воспо
минаниях младшего брата, Ксенофонта'*^, и в художественных 
лроизведениях Николая Полевого. С огромной силой выражено



это чувство любви и привязанности к родному краю в лириче
ском прологе, которым открывается «Сохатый»: «Ты не забыта 
мной, моя далекая родина, Сибирь, богатая золотом, дремучими 
лесами, морозами и дивными явлениями природы. Как первые 
мечты юности, как любимые игры детства, я помню твои веко
вые кедры, твои безмолвные пустыни, переломленные веками 
утесы в упдельях гор, и твою безмерную, голубую, как глаза 
сибирской девы, светлую, как глыбу льда, Ангару, на берегах 
которой б спечно, весело и быстро пролетали дни детства моего. 
Сибирь! Как далека ты и как близка душе моей...» и т. д."'

Сибирь занимала видное место и на страницах его журнала. 
На эту сторону обратил внимание уже первый исследователь жур
нала и деятельности Полевого, как редактора. «Благодаря любви 
Полевого к Сибири, пишет он»: последней посвящено (в «Мо
сковском Телеграфе» несколько статей. Вице - губернатором 
И. П. Пестовым был составлен отчет о статистико-географиче
ском положении Енисейской губернии, в котором после неболь
шего исторического введения, перечислялись здания главного 
города, доходы и расходы, разные достопримечательности; за
мечания о земледелии в Камчатке были писаны Я. Забелой, 
отлично осведомленным относительно развития тамошнего ого
родничества, хлебопашества, промышленности и знакомым с 
характером обитателей полуострова. Уральские анекдоты соби
рались В. Племянниковым изучавшим также нравы оренбург
ских поселян. Но самым лучшим знатоком Сибири, автором ее 
«Исторического Обозрения» был П. А. Словцов... Его перу при
надлежат очерки о Тобольске, рассмотренном во всевозможных 
отношениях и небольшие изыскания в области древней геогра
фии Востока»-'".

Но вклад «.Московского Телеграфа», обрисованный в дан
ном очерке, далеко не полон. К этому нужно прибавить заме
чательные «Письма из Сибири» того же Словцова, «Письмо к 
доктору Эрману» Марлинского, «Письма с берегов Лены» Н. Щу
кина, письма из Иркутска—Бичурина (Иакинфа, знаменитого 
синолога;. Письма из Кяхты неизвестного автора, анонимное 
письмо из Тобольска, с описанием музыкального вечера, статьи 
о Кяхтинской торговле, автор которых скрылся за подписью 
«Беспристрастный наблюдатель», исторические выписки из Си
бирских архивов, статистико - экономические материалы и ряд 
других, аконец, сам Полевой поместил отрывок былины, запи
санной им в Сибири, обещая поделиться в будущем и другими 
материалами из составленного им сборника народной поэзии. 
Кроме того, Сибирь занимала видное место и в отделе «Критики 
и Библиографии». Из ряда рецензий и отзывов, которые были 
там помещены особенно следует выделить рецензии на «Отрыв
ки о Сибири» Геденштрома, на «Письма о Восточной Сибири»



А. Мартоса; «Поездка к Ледовитому Морю» Фр. Белявского, 
«Поездка в Якутск» Н. Щукина'>1'. Все они были написаны са
мим Н. Полевым и обнаруживают огромный запас сведений о 
Сибири у их автора. В этом отношении очень характерна ре
цензия на кни1у Щукина, где Полевой сделал много ценных и 
важных поправок и дополнений.

В рецензии на «Письма...» Мартоса он развертывает даже 
целую программу для художника и исследователя Сибири. «Си
бирь мало описана, в ней много предметов достопамятных и 
важных: романтическая природа ее возвышает душу; надобно 
было понять и представить сии примечательные предметы, изо
бразить природу Сибири, показать отличительные черты нравов 
и обычаев жителей, оживить все это рассказом и обогатить 
статистическими сведениями»-'^.

И, несомненно, в истории сибирского краеведения Поле
вому и его журналу следует отвести крупное и почетное место. 
Нельзя не пожалеть, что до сих пор эта тема совершенно не 
затронута.

Сибирские статьи «Московского Телеграфа», несомненно, 
послужили материалом и для Кенига. Можно отметить в неко
торых случаях почти текстуальное сходство отдельных мест в 
книге Кенига с рецензиями Полевого. Так, в рецензии на «По
ездку» Белявского Полевой пишет: «Не надобно воображать себе 
Сибири однообразною дикою страною. Она удивительно разно
образна: климатом, местоположением, местностью. Поезжайте 
из Москвы в Иркутск. Вас поразит только величие сибирской 
природы и дикое отличие оной от природы России—собственно, 
но она удивительно однообразна по всей дороге. В гражданст
венности Вы даже не заметите никакой перемены против Рос- 
сии""». Рассуждения Кенига о сравнительно высоком культур
ном уровне сибирского населения, также находят соответствия 
у Полевого. В цитированной уже рецензии на «Письма о Во
сточной Сибири» читаем: «Сожалеем также, что автор своим 
взглядом на Сибирь может укоренить старый предрассудок. 
Зачем смотреть на Сибирь, как на новую Голландию? Сибирь 
та же Россия и мы, кажется, не дети, живем не в XVI столе
тии. Нравы сибиряков, образ жизни, степень просвещения такие 
же, как в Великой России; может быть, даже перевес просве- 
шения, и вообще, хорошего быта на стороне сибиряков. Ре
цензент—сам природный сибиряк и знает это не по наслышке»^'’.

Еще более близкое совпадение находим в оценке Слов- 
цова. «Оригинальный и глубокомысленный исследователь по 
части истории и нравственной философии»... характеризовал 
его Кениг. Также писал о нем в «Московском Телеграфе» и 
Полевой: «Все сочинения П. А. Словцова носят на себе печать 
оригинальности, ума необыкновенного, дарований и сведений



о б ши р ных » . На к о не ц ,  из статей «Московского Телеграфа» 
можно было почерппуть сведения и об особенностях языка 
русско-сибирского населения,—хотя, впрочем, в данном случае, 
это был не единственный источник. Что касается сравнения и 
сопоставления Сибири с Америкой, сделанные Кенигом, то та
кое понимание очень было распространено среди «сибирской 
интелигенции», и вообще, среди лиц, taK или иначе, близких к 
Сибири. Мы встречаем его у Александрова, у декабристов и др.'Ч

Т. о. все эти факты дают возможность установить с до
вольно большой определенностью, что основными материалами 
для суждений о Сибири явились для Кенига соответственные 
статьи «Московского Телеграфа». Конечно, можно предполо
жить, что сводку этих сведений из «Московского Телеграфа» и 
других источников сделал для Кенига тот же Мельгунов, но 
такое предположение встречает очень много возражений. Едва 
ли такую работу мог бы он или кто другой выполнить за гра
ницей, едва ли мог быть у него к это.му и интерес. К тому 
же совершенно ясно—и это самое важное в данном случае — 
что подобные сведения могли быть сообщены только лицом, 
стоящим близко к непосредственно сибирским источникам. Це
лый ряд фактов, о которых упоминается в книге Кенига, не мог 
бы даже и быть заимствованным из журналов или газет напр., 
сведения о литературной жизни края, о рукописных журналах 
и т. п. Невольно напрашивается другое; не был ли этим инфор
матором Кенига сам Полевой. Из объяснений Мельгунова, кото
рые были цитированы выше, видно, что у Кенига, кроме его 
заграничных собеседников и литературных источников, были и 
какие-то корреспонденты, несомненно из России. Обращение 
Кенига к такому влиятельному и авторитетному журналисту, 
каким являлся в то время Полевой, было бы вполне уместно. 
И уже, конечно, едва ли кто, кроме Полевого, мог быть так 
богато и исчерпывающе осведомлен о темпе и характере куль
турной жизни в Сибири. При отсутствии местной печати 
такого рода сведениями мог обладать только литератор-жур
налист, так или иначе тесно связанный с краем, и имеющий 
беспрерывное общение с ним путем тех ли иных личных сно
шений или переписки. Судя по обилию сибирских корреспон
дентов Полевого, можно смело предполагать, что эти связи 
были у него весьма значительны. Все это могло бы подкрепить 
гипотезу о сотрудничестве Полевого в работе Кенига.

Но есть и ряд возражений против нее. Роль Полевого в 
дальнейшем по отношению к книге Кенига была двойственна 
и довольно некрасива. Первоначально он выступил с рецензией 
в« Сыне Отечества», где, в вполне корректных тонах, отмечал ряд 
ошибок книги и высказывал сожаление, что она «является не 
столько «подлинной картиной русской литературы, сколько го



лосом литературных партий». И почти одновременно он же,, 
тщательно законспирировав себя, поместил злобную и ядо
витую рецензию в органе Греча и Булгарина—«Северной пчеле». 
Острие ее было направлено, главным образом, против Мельгу- 
нова, поведение которого представлялось ему «неприличным»,— 
но и вся книга в целом именуется «пасквилем и клеветою на 
русскую литературу»'-. Несомненно, что главным поводом раз
дражения поспужили те страницы очерка Кенига, которые были 
посвящены журнальной деятельности Полевого и его месту в 
истории русского просвещения.

Эти страницы, вообще, чрезвычайно интересны и заслу
живают, чтобы их напомнить читателю. Высоко оценивая «про
винциальное» значение деятельности Полевого, оценив высоко 
культурно-просветительное значение «Московского Телеграфа», 
Кениг отнесся сурово к самому основному в личности и деле 
Полевого—к его общему тону и задачам. Это общее направле
ние Полевого Кениг характеризовал следующим образом:

«До сих пор мы видим—писал Кениг—что русскую лите
ратуру двигали почти исключительно дворяне. Полевой, проис- 
ходивщий из купеческого сословия, плебей умом и дущой, хо
тел дать и литературе, так сказать, плебейское направление, и 
потому начал войну против всех прежних литературных авто
ритетов, поелику все они были аристократического происхож
дения... Он делал это потому, что не хотел изменить однажды 
принятого им направления; союзники же его, Греч и Булгарин, 
которые ему помогали, были движимы при этом завистью и 
личною враждою, Действительно, силою, которая всегда произ
водит впечатление на больщинство, им удалось несколько уни
зить эти авторитеты в общественном мнении»...

«...Хотя направление Полевого, низведщее литературу в 
низшие слои общества, породило б ней много плоского, неле
пого и тривиального, но с другой стороны, оно имело также 
много и полезных следствий; литературное поприще, на кото
ром до того времени почти исключительно действовали одни 
дворяне, сделалось теперь открытым для всех сословий. Правда, 
многие молодые писатели, происходившие из различных сосло
вий, помогая Полевому, Булгарину или Загоскину, имели в виду 
более свой денежный интерес, чем популярность, и через то 
сделали из литературы фабрику, но мы надеемся, что это но
вое направление литературы будет иметь также и бескорыст
ных, благородных деятелей и талантливых писателей»<^>.

Следует признать этот анализ чрезвычайно глубоким и 
метким. Чутье Кенига позволило ему совершенно правильно 
(хотя может быть не достаточно тонко) вскрыть и определить 
социологическое значение и место Полевого в истории русской 
литературы. Много позже приблизительно также определял



роль Полевого Н. А Рожков. Но последний не отделял его 
от дворянской культуры и характеризовал Полевого, как «бур
жуа-либерала» в дворянском окружении. Он был представите
лем тех же литературных интересов и того же умственного 
движения, которое свршалось в дворянеской среде, но «по про
исхождению своему -пишет исследователь—он был купец, так 
что его личность и деятельность характеризуют не одну только 
дворянскую культуру, но отчасти также зарождение культур
ных новообразований в русской буржуазии»^>. Кениг же более 
остро и решительно подчеркивал обособленность Полевого в сов
ременной ему литературе.

Но, конечно, в личном плане оценка Кенига была несколь
ко обидной и Полевой расплатился за это полной мерой. Эти 
взаимоотношения, повторяю, делают сомнительной мысль о не
посредственно личных сношениях Кенига и Полевого, хотя и не 
невозможной. Но дело и не в этом. Не важно, была эта лич
ная связь или не была; важно то, что в своих построениях 
Кениг, несомненно, опирался на материалы Полевого, т. о. этот 
первый очерк сибирской литературы тесно связан с личностью 
и деятельностью автора первой сибирской повести. История 
«сибирской литературы» начинается с Полевого и т. о. оказы
вается тесно связанной с первым широким выступлением в рус
ской литературе нового класса.

* **

В заключение, несколько слов о дальнейшей судьбе книги 
Кенига на русской почве. Предполагавшийся современный пере
вод не мог быть осуществлен по цензурным препятствиям; на 
русском языке она появилася только в 1862 г. При чем, пере
вод выполнен, как это удалось установить, в Сибири, в част
ности, в Иркутске, и принадлежит иркутянину, преподавателю 
местных учебных заведений и члену Вост.-Сибирского (тогда 
еще «Сибирского») Отдела Географического Общества, Николаю 
Ивановичу Попову “'з. Таким образом, этот перевод оказывается 
одним из звеньев того культурного процесса, первым исследова
телем которого явился Кениг.

Автор перевода принадлежит к числу выдающихся деяте* 
лей раннего сибирского краеведения. В 50-х г.г. он преподавал 
в Иркутской семинарии логику и психологию; со второй поло
вины 60-х был преподавателем словесности в гимназии; чденом 
Сибирского Отдела состоял с самого первого года его основа
ния. Кроме перевода «Очерков» Кенига, ему принадлежал еще 
ряд литературных работ: две юбилейед^'т'ечи о Ломоносове и 
Карамзине, литографированное сочцнеНие""(ддя учеников гим
назии) «об этимологических, сннтяксических и лексических



особенностях старославянских языков в сравнении с языком 
русским», этюд «Об юморе в сравнении с сатирой» — этюд, по 
свидетельству его биографа, «имеющий целью раскрыть один из 
темных вопросов теории словесности»

Но главное значение его, как писателя - краеведа, в его 
археологических работах, не утративших, по отзывам специа
листов своего значения и до сих пор. Таковы его работы: «Об
щий обзор археологических изысканий в Сибири», «О камен
ных бабах Минусинского края», «О писаницах Минусинского 
края», «О рунических письменах в Минусинском Крае», и ряд др. 
Все они помещены в «Известии Сиб. Отд. РГО» (1871—1878 гг.)<Т

И конечно, не случайно, что этот перевод сложился в ат
мосфере Сибирского Отдела, этой первой краеведческой ячейки 
в Сибири. Краеведение всегда тесно и неразрывно связано с 
развитием краевой художественной литературы. Может быть, 
даже, эта связь обязательнее для последней. Деятели «Иртыша’, 
превращаюшегося в Ипокрену», были совершенно оторваны от 
местного края и проблем его изучения —они оказались оторван
ными и от читателя и скоро должны были погибнуть. Но сибир
ская литература 30-х гг., как раз, показала пример такого тесного 
слияния. Сам Полевой, как мы показали, был в значительной 
мере и краеведом. Очасти краеведом был и Калашников,- Щукин 
был в очень слабой степени беллетристом, но он является од
ним из крупнейших сибирских краеведов и автором многих 
работ по различным сторонам сибиреведения. Краеведом был и 
литератор Александров. И в то же время, из той же среды, вышел 
ряд замечательных краеведов: Е. А. Авдеева, С. С. Щукин и др.

Совпадение кульминационных пунктов краеведческого и 
литературного движения можно проследить и в дальнейшей 
истории сибирского краеведения. Так напр,, было в 60-х гг., 
когда блестяще развертывается деятельность Сибирского Отдела 
и когда зарождается местная печать. В эту же эпоху сибиряки 
снова тесно входят в русскую литературу: Кущевский, Омулев- 
ский, Наумов; в публицистике — Елисеев и Шашков, в науке — 
Щапов. То же мы наблюдаем и в 80-х гг., когда местные крае
ведческие изучения поднимаются на огромную высоту благодаря 
участию в них целого ряда выдающихся представителей поли
тической ссылки, но те же деятели неразрывно связаны и с 
сибирской литературой. Имена Богораза, Серошевского, Кона, 
Елпатьевского, Каронина-Петропавловского и др. принадлежат 
и сибирской беллетристике и сибирскому краеведению.

Наконец, с особенной наглядностью и очевидностью эта 
тесная связь обнар^|Кв1| ш ^  в наши дни — в одновременном 
блестящем р асц м те« д р ^^ ^ |й  литературы и широко развер
нувшемся, OKpg|^^5iifCTrT!^i4?^3^ccKOM движении.



П Р И М Е Ч А Н И Я .

> г. Н. П о т а н и н .  Нужды Сибири. Сборник сСибирь и ее нужды».

CU6, Ядринцева к Г. Н. Потанину. Красн. 1918; стр. 152.
3 Ъ. 1Н. М. Ядринцев] Начало печати в Сибири. Литерат. Сборн. 

изд. ред. «Воет. Обозрение» СПБ 1885; стр. 380.
■* А. Д. Д р а г а н о в, Пушкин в переводах. Ист. Вести. 1899, У;стр. Ы!.
3 Цит. по русскому переводу: «Очерки русской литературы». Пере

вод сочинения Кенига „Liter:irisch ■ Bilder aus Kussland» СПБ. 1862, стр. 2.
<5 О Н. А. Me ль г у н о ве (1804—1867) см. работы А. И. Кирпичникова:

«Суд присяжных в русской литературе», Ист. В. 1897, VIII и «Между слат 
вянофилами и западниками». Рус. Ст. 1898, XI—XII. Исследователь дает 
такую оценку деятельности М-ва: «Мельгунов интересен не потому, что 
совершил, а больше по тому, что собирался совершить, что он думал и 
чувствовал; интересен, как тип лучшей части русской публики, как ха
рактерный представитель той фракции нашей интеллигенции, которая не 
столько боролась, сколько созерцала борьбу, составляла фон для карти 
ны, но не серый и бесцветный, а мягкий и отрадный, от которого, в зна
чительной степени, зависит полнота впечатления. Поставленный судьбою- 
в очень счастливые условия жизни, обладавший недюжинным умом, пре
восходно образованный, искренно, горячо и деятельно любящий литера
туру, искусство и науку, Мельгунов почти полстолетия шел в передних 
рядах общества и почти всегда был за работой, но он не оставил по себе 
имени и заметного следа, главным образом потому, что слишком старался 
избегать резкостей и крайностей». Рус. Стар. 1898, XI; 298—99.

’ Нападки Булгарина и Греча вызвали ответы Мельгунова в рус
ской литературе и самого Кенига по немецки; последний был вынужден 
к этому, гл. обр. немецкой статьей Греча. Подробности об этой полемике 
у Бирпичникова (Рус. Стар. 1898, XI, 324—320; XII, стр. 555-—59). Библи- 
ография—см. К. G о d с к е. Gruiidriss z. Gedcliiclite d. deutscucii Diclituni  ̂
Drc.-id. 1912, L. 29, s. 309.

» И. И. П а н а е в .  Литературные воспоминания. Первое полное из
дание, под ред. и с прим Иванова-Разумника; Academia. Л. 1928; стр. 454.

Вполне сочувственно встретили книгу Кенига Вяземский и вл. 
Одоевский. Первый собирался даже напечатать перевод ее на русский 
язык, но это нельзя было осуществить из-за цензурных условий; Вл. Ф. Одо
евский писал Я. М. Неверову, одному из общих знакомых Мельгунова и 
Кенига: «Если Кениг в Берлине, то поблагодарите его от меня за его 
добрый отзыв обо мне, а больше поблагодарите за русскую литературу, 
об которой до сих пор знали в Европе только по Выжигину (роман 
Ф. Булгарина). Эта компания взбесилась, узнавши, что ее вывели на 
свежую воду, не смотря на все ее штуки и интриги и печатают об этой 
книге чорт знает что»... П. Н. С а к у л и н .  Из истории русского идеализ
ма Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель - писатель т. I; ч. II; М. 1913; стр. 416-

8 «История одной книги». М. 1839.



’О € ..в этом же письме он рассказывает Шевыреву, что начал бе
седовать о Пушкине, а потом и о других русских писателях с одним не
мецким литератором Кенигом, и из бесед этих выходит книжка, заклю
чающая всего до сорока биографий». Рус. Стар. 98, XI; 321.

От. Зап 1839, 1'; см. также Драганов, назв. соч... стр. 642. Фарн- 
гаген (Варнгаген) фон Энзе—(1785—1858), один из выдающихся деятелей 
немецкой литературы.

Генрих Кениг (1790—1869), один из выдающихся писателей Гер
мании; принимал участие в освободительном движении и был депутатом 
оппозиции в Гессенском ландтаге (1832—33). Главные его произведения— 
исторические романы: «Die hohc llraiit», «Die Klubisten in Mainz» «William 
Sliakespcaro и др. Полное собр. соч. в 20 тт. вышло у Брокгауза в Лейп
циге (1854—69).

В 1839 году Ш е в ы р е в ,  писал о Кениге: «Кениг принадлежит 
к числу немногих писателей современной Германии, которые отгадали 
после Гете тайну немецкой прозы, но, блистая формами, не убили мыслей 
своего отечественного стяжания...»

«Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин» (От. Зап. 
1839, III. г. I; стр. 111.

Замечания о немецких элементах в русской литературе явно 
преувеличены и, в сущности, основаны, гл. обр., на фамилиях и происхож
дении. Если еще можно говорить о немецком элементе в произведениях 
Кюхельбекера или малозаметной писательницы, Епиз. Кульман, то это 
совершенно не верно по отношению к Дельвигу или Далю. Переводчик 
(в изд 1862) даже совсем опустил упоминание о Дельвиге, и заметил в 
предисловии: «были писатели с немецкими фа.милиями, но они не состав
ляли особенной школы, Дельвиг даже мало знал по немецки».

в русском издании: стр. 217—221.
Напечатана в Альманахе «Денница», изд. Максимовичем в 1830 г.

*'■ Н. С. Щу к и н .  Ангарские пороги. Спб. 1835.
”  К а л а ш н и к о в ,  Ив.  Тим.  иркутянин по происхождению. Ему 

принадлежит ряд романов из сибирского быта: «Дочь Купца Жолобова» 
(1893), «Камчадалка» «Изгнанники» (1834), «Автомат» (1841). Он объявлял 
себя подражателем Вальтер-Скотта и Купера и, опираясь на них, хотел 
создать сибирский роман. Но это подражание не пошло дальше усвоения 
внешних приемов.

Н. С. Щ у к и н —краевед и беллетрист; автор повестей: «Посель- 
щик» (1834) и «Ангарские пороги» (1835), подражал Калашникову и 
Полевому.

'ч Б о б ы л е в ,  редактор-издатель альманаха «Невский Альбом», в 
котором поместил ряд рассказов и очерков на сиб. темы: «Чингисов столб» 
(1838), «Арго-Аега» (1839) «Белый Месяц» (1840) и др., в них он выступает 
явным подражателем Марлинского и Полевого; темы его заимствованы из 
бурятской жизни и навеяны личным общением с этим племенем. С а в и  
н о в у принадлежит повесть под таким же названием, что и у Полевого 
«Сохатый».

^ П е т р о в  И в.—редактор «Енисейского Альманаха» (1828); сотруд
ник ряда журналов и альманахов 20-х, начала 30-х г. г. В 1833 г. выпустил 
в свет книжку стихов.

Ми л ь к е е в ,  Ев г. Лукич—поэт-самоучка, уроженец Тобольска. 
В 1843 г. выпустил в свет книжку стихов. О нем—см. М. Азадовский 
«Неизвестный поэт-сибиряк». Сб. «Камены», Чита, 1922 и отд

«Енисейский Альманах»—первый литературный сборник в Сиби
ри; был составлен красноярскими деятелями; ближайшее участие в нем 
принимали Ив. Петров, он же и редактор; А. П. Степанов, Енисейский 
губернатор, небезызвестной литератор 20-х годов, автор повести «Постоя
лый двор . О нем же см. Дружинин, А. В. Поли. Собр. сочин. т. VII; затем



поэты Варлаков, Родюков, Рассказов. Печатался альманах в Москве, но он 
принадлежит, несомненно, к крупнейшим явлениям старой сибирской куль
туры.

«Прозаические сочинения учеников иркутской гимназии, писанные 
под руководством старшего учителя российской словесности, Ивана По- 
ликсеньева» Спб. 1836 Стр. 300. Интересна вторая часть, где сосредоточе
ны описания и «повести».

Г. Н. П о т а н и н  об этом так свидетельствует—в статье о горо
дах Сибири: «Духовные запросы в иркутском обществе появились ранее, 
чем где-либо в Сибири: Уже в 30 х гг. прошлого века в Иркутске был 
дом купца Дудоровского, в котором собирались лучшие люди в городе 
Кроме того, в Иркутске организовался кружок для бесед о политике и 
литературе, имев.; ий председателя. По классификации того времени, это 
было, конечно, тайное общество» (̂ б. «Нужды Сибири», стр. 240

И романе К а л а ш н и к о в а  «Автомат» упоминается о литера
турном кружке среди иркутских чиновников.

В а р л а к о в ,  Ив. Ив. (1790-1830), енисейский поэт, автор мно
гочисленных сатирических посланий, эпиграмм и пр. Из его произведе
ний только самая небольшая часть была опубликована при жизни,—по 
свидетельству современников, его произведения пользовались большим ус
пехом среди читателей; кроме того, ему же принадлежит ряд произведений, 
обеспечивших ему наименование «Сибирского Баркова».

-■ Сочинения П у ш к и н а .  Изд Ак. Наук Переписка под ред и с 
примеч. li. И. Саитова, т. Ill; стр. 212—13; письмо от 17 июля 1855 г. 
Б. Л. М о д з а л е в с к и й  в «Примечания» ко 2-му тому нового изд. 
«Писем Пушкина» сообщает такие сведения о Соломирском. «Вл. Дм. Со- 
ломирский —один из побочных сыновей Дм. Пав. Тати1цева; служил в ар
тиллерии, позже перечислился на гражд. службу. В 1831 г. был в Троиц- 
косавске; откуда сообщил одному из приятелей, что написал там обоз
рение торговли России с Китаем. Составил проект новых правил, коими 
наше купечество должно впредь руководствоваться, доказав прежде без
рассудную неосновательность ныне существующих. Недавно кончил исто
рическое обозрение монголо-бурятского духовенства, для которого ныне 
занимается составлением особого устава; сверх того, написал свои путе
вые записки. В 1833 г. путешествовал по Иркут, губ. вместе с известным 
изобретателем телеграфа, бароном П. Д. Шиллингом-фон-Канштадтом». 
Пушкин. Письма т. И. Гиз. 1928; стр. 240—41

- * П а н к р а т и й  С у м а р о к о в  второстепенный поэт XVIII в., 
был сослан в Сибирь; в Тобольске явился одним из главных сотрудников 
и вдохновителей журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену».

Любопытно сопоставить с этим следующий факт: Карамзин в 
письме к И. И. Дмитриеву, сообщая об успехе подписки на «Историю», 
пишет ему м. пр., о подписчика.к из Сибири. «Вообразите, в числе сибир
ских субскриСентов были крестьяне и солдаты отставные». Рус. Стар. 
1900, 111; 684. Письмо датировано 27 февр. 1818.

™ Впрочем, некоторая заинтересованность Сибирью могла быть у 
Мельгунова. Как дружески указал мне проф. М. II. Алексеев, Мельгунову 
принадлежит музыка к трагедии Хомякова «Ермак» (3 песни). И Бахру- 
шинском музее хранится неопубликованное письмо Мельгунова, из кото
рого видно, что на этот свой композиторский труд он смотрел, как на 
весь.ма серьезный, ибо обращался в дирекцию театров с предложением 
использовать песни при постановке «Ермака» (см. проф. К. А. Кузнецов. 
Глинка и Мельгунов; стр. 24). Но все же едва ли ради эт,)й работы мог 
Мельгунов предпринять специальные исследования в области познания 
Сибири, тем более, что и трагедия Хомякова совершенно лишена какого 
бы то ни было сибирского колорита.



I II; сгр 113. 
стр. 165.

С п а с с к и й ,  Григ. Ив (1783-18iil), один из крупнейших сибп- 
реведов начала XIX века; служил в Сибири с 1807 по 181'7 гг. сза двенад
цатилетнее пребывание в Сибири-пишет его последний биограф—им бы
ли собраны обширные материалы по различны.ч отраслям сибиреведения, 
явившиеся результатом его напряженной исследовательской работы. Для 
ознакомления с этими материалами читающей публики, Спасский в Пе
тербурге издает посвященные Сибири журналы «Сибирский Ьестник» 
(1818—1874) и «Азиатский Вестник» (1825-1827) После прекращения этих 
изданий с 1827 по 1834 сотрудничает в различных журналах, помещая в 
них статьи о Сибири и горном деле».

В. Смирнов. Гр. Ив. Спасский. Сиб. Огни. 1927,
“  '!>. Ф. В и ге ль. Воспоминания. М 1892. ч. II,

Кс. А П о л е в о й  Записки. СПБ. 1888.
Альманах «Денинца». М. 1830; стр. 272.
Н. К. Козьмин. Очерки из истории русского романтизма. Спб. 

1903: стр. 53 -54.
Вот перечень важнейших сибирских» статей в «Моек Телеграфе» 

С л о в ц о в .  П. А. «Письма из Сибири» (1825, 1826, 1827, 1830); в 
1825 г.—финансовая картина Сибири в 1698—1700 г.г.; 1826 — Ответ Ка
чанова о Нерчинском Округе; 1827—Рецензия на «Письма из Восточной 
Сибири «Мартоса; «Былина об Илье .Муромце'; разбор замечаний и при
бавлений Клапрота к французскому переводу «Путешествия в Китай 
через Монголию в 1820 - 2 1  гг.»; 1828-Рец. на «Записки о Монголии» 
Иакинфа; рец. на его работу «Описание Чжунгарии»; 1829-рец. на пов. 
Алексеева Чека»; «Письмо из Тобольской губ.»; Н. Щ. (Щукин) ^Письма 
с берегов Дены; «о кяхтинской торговле; рец. на «Отрывки о Сибири» 
Геденштрома; 1830 — «Из писем к брату» П. А. Словцова; 1831 — его же 
«Тобольск в разных отношениях»; «письмо из Кяхты»; «Письмо из Ир
кутска» О. И. Б. (Иакинфа Бичурина), И Пестов «Енисейск» (отрывок 
из статистическо—географического описания Енис. губ.); «Письмо к д-ру 
Эрману. Марлинского; рец. на повесть Ушакова Киргиз-Кайсак»; Калаш
ников «Дочь купца Жолобова»; Марлинский «Шебетуй»; 1832—«Выписка 
из бумаг Якутского архива»; рец. на трагедию Хо.мякова «Ермак»; Я. 
Забела «Замечания о земледелии в Камчатке; 1833-его же «Несколько 
замечаний о Камчатке», рецензии на «Поездка к Ледовитому морю» др. 
Белявского и «Поездка в Якутск» Н. Щукина; рец. на стихотворения 
Ив. Петрова».

М. Телегр. 1827; ч. XVI; стр. 267 272. 
itiid.. 1833; ч 52; стр 84. 
iliid., 1827; ч. Х\'1; стр. 270 
ibiil.. 1822; т. XXII.
В связи с этим небезынтересно напомнить замечательные стра

ницы I ерцена. В -Былом и Думах» он писал; «Сибирь имеет большую 
будтщность; на нее смотрят только, как на подвал, в котором много зо
лота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, 
беден средствами жизни не изрезан дорогами, не населен. Это неверно».

•Русское правительство не умеет сообщить тот жизненный толчек, 
который увлек бы Сибирь с американской быстротою вперед. Увидим, 
что будет, когда устья Амура откроются для судоходства и Америка 
встретится с Сибирью возле Китая Я давно говорил, »ito  Тихий Океан 
Средиземное море будущего. В этом будущем роль Сибири, страны между 
Океаном южной Азией и Россией, чрезвычайно важна. Разумеется, Си
бирь должна спуститься к китайской границе. Не в самом же деле мерз
нуть и дрожать в Березове и Якутске, когда есть Красноярск, Минусинск 
и пр. Самое русское народонаселение в Сибири имеет в характере своем 
начала, намекающие на иное развитие и т. д.

Былое и Думы, т. I; гл. XV̂ ; сочинения Герцена, изд. 1905 г. т. И; стр. 191.



Подробности - в  ст. А. И. Кирпичникова (Рус. Стар. 1898).
«Очерки» . . . стр. 213.
Н. А. Р о ж к о в .  Из русской истории, очерки и статьи ч. 11. 

(Очерк <30 года»)' стр. 103 и 104.
Имя переводчика скрыто за подписью Н. П ; расшифровку этого 

криптонима и определение имени автора удалось установить, гл. обр., 
при дружеской помощи проф. Г. С. В и н о г р а д о в а ,  которому и при
ношу глубокую благодарность.

<бАф.  В и н о г р а д о в .  Историч. записки об иркутской духовной 
семинарии, стр. 30 (,прил. к ниге архим. Модеста «Кра-гкие сведения об 
Ирк. Дух. Семин.». Ирк. 1873).

■*’ Обзор археологических работ Н. И Попова сделан в статье 
А. В. П о п о в а  «Очерк палэтнологических исследований и достижений 
ВСОРГО за 75 лет»—отт. из „Изв. ВСрРГО», т. L; Ирк. 1926. О нем же: 
Л S р е 1 i II, Inscriptions dc Г Enissei, Helsingf. 1889. В «Изв. Сиб. Отд. РГО, 
1878.Т. IX напечатан некролог Н. И. Попова, составленный М. В. Загоскиным.



О сибирской литературной традиции.
Наблюдения и заметки.

Существовала ли когда-нибудь в Сибири особая, отличная 
от общенациональной, литературная традиция? Если существо
вала, то какие условия способствовали ее зарождению и раз
витию? В чем проявлялось отличие сибирской «областной» лите
ратуры от литературы общерусской, каковы были их взаимо- 
отнощения и как отражался в сибирской литературе своеобраз
ный «местный колорит»?

Такого рода вопросы в праве поставить себе исследователь, 
приступающий к обзору груды соверщенно еще неизученного в 
формальном отнощении материала, какую представляет собой 
сибирская литература.

Необходимость изучения сибирской краевой литературы 
с формальной точки зрения вызывается двумя причинами; важ
ностью разрещения проблемы «областной литературы» и общими 
задачами истории литературы. Невозможно допустить, чтобы 
целая, довольно значительная, отрасль нащей литературы, ко
торую принято называть сибирской литературой *, оставалась 
вне пределов историко-литературного исследования. Но всякому 
обобщению необходимо должно предшествовать описание мате
риала. Только предварительная тщательная обработка сырого 
материала в форме описания и классификации дает право де
лать какие-либо выводы. Чтобы установить место сибирской 
«областной» литературы в общей эволюции русской литературы 
нужно отыскать, установить и описать сибирскую литератур
ную традицию, т.-е. изучить самую сибирскую литературу в ее 
внутреннем развитии. Поэтому мы заранее отказываемся от 
проведения углубленной параллели между развитием сибирской 
литературы и литературы общерусской, ограничиваясь указа
нием зависимости первой от последней там, где эта зависимость 
выступает особенно заметно.

Вопрос о возможности с, шествования в Сибири какой то 
особой «сибирской литературы» ставился уже не раз и разре
шался, главным образом, в плоскости культурно-социальных 
условий.2



Но кроме социальных причин объективного характера, раз
витием литературы движут еще внутренние, неизвестные пока, 
причины находящиеся в определенной, но неустановленной еще 
конкретно—так как не отысканы еще самые имманентные законы 
литературной эволюции -причинной связи с социальными зако
нами развития человеческого общества. Экономический расцвет 
может иногда не совпадать с литературным подъемом. Поэтому 
необходимо отыскать в литературной эволюции ее внутренние, 
имманентные законы и привести их в конкретную связь с зако
нами социальной эволюции. При разрешении такой задачи зна
чительную помощь может оказать формалистический анализ, уста
навливающий соотношение темы и художественного оформления.

Субъективный момент, в создании «сибирской» литературы, 
выдвинутый Н. М. Ядринцевым-'—происхождение писателя, нам 
представляется неудовлетворительным. Писатели—«пришельцы» 
могут очень ярко и художественно отразить в своем творче
стве чужой край. Бестужев-Марлинский, Короленко, Вяч. Шишков 
писали о Сибири лучше, чем многие сибирские писатели, и ока
зали на развитие сибирской литературы сильное влияние.

С другой стороны, урожденные сибиряки, как, например, 
Омулевский, часто оказывались бессильными воплотить в ярких 
художественных образах родную Сибирь. В творчестве некото
рых писателей—сибиряков, Гнапр., Милькеева) их родина не от
разилась почти совершенно.

Ссылка на талантливость того или иного писателя также 
вряд ли может разрешить вопрос. Талант—понятие относитель
ное. Содержание его меняется в зависимости от эпохи. В при
менении к отдельным писателям можно говорить лишь об эмо
циональном колорите их произведений, который обуславливается 
не только субъективными моментами (происхождение, любовь к 
изображаемому краю, личные впечатления от него, поэтическое 
задание и т. д.), но и объективными: воздействие i осподствую- 
щей в данную эпоху литературной традиции, обший ее «эмо
циональный тон», т. е. общепринятый прием изображения ка
ких-либо явлений в определенно.м освещении.

Здесь опять вопрос упирается в необходимость формаль
ного изучения данной литературной традиции или отдельных 
ее проявлений.

Определение только по те.матическому признаку в наше 
время должно быть оставлено. «Сибирское» по теме произведе
ние может Сыть совершенно не сибирским по фор.ме, ибо не
сомненно, что «местный колорит» проявляется и в художествен
ной форме («содержание» образов, состав художественного 
языка, приемы портретистики и т. д ).

Главнейшим условием существования «областной» литера
туры нам представляется наличие своеобразных художествен



ных форм, сложившихся на почве своеобразного культурного 
развития данной области, обусловленного, в свою очередь, свое
образием ее и географического социально-экономического по
ложения. Эти своеобразные художественные формы в своем 
историческом развитии дают совокупность тех особых призна
ков, которые позволяют выделить, до некоторой степени, данную 
местную «литературную традицию» из общенациональной ли
тературной традиции.

Как «национальная», так и «областная» литература долж
ны, конечно, браться в классовом разрезе—как литература гос
подствующего в данную эпоху класса. В формальном смысле 
термины; «национальная» и «областная (краевая) литературная 
традиция (понятие, более узкое, чем понятие «литература») оз
начают только совокупность художественных форм, очерченных 
границами языка и имеющих конечно, классовой оттенок. Но 
как конкретно преломляется последний в явлениях художествен
ной формы, этого мы при современном состоянии литературо
ведческой методологии, сказать пока не можем. Единственно 
возможным путем конкретного (а не только общепринципиаль- 
ного) разрешения вопроса о социологическом содеригании худо
жественной формы является путь предварительного накопления 
историко-литературных наблюдений над эволюцией художествен
ной формы и предварительной черновой увязки этой эволюции 
с социальной эволюцией.

Конечно, независимость «областной» литературной тради
ции от обще-литературной традиции страны может быть только 
относительной. Переплетение взаимных влияний в мировой ли
тературе настолько сложно, что утверждать где бы то ни было 
существование особой, абсолютно независимой от внешних’воз- 
действий, литературной традиции нет никакой возможности. 
Но все же абстрагирование изучения местных литератур от 
изучения хода развития литературы общенациональной может 
дать многое для уяснения сложного состава последней. Каждая 
национальная литература не является чем-то единым, недели
мым, но представляет собой сложный конгломерат различных 
составных частей.* Это мы видим на примере древне-русской 
литературы, слагающейся из литературы новгородской, киевской, 
московской и т. д.

Ниже мы постараемся на примере творчества некоторых 
сибирских писателей показать правильность выдвинутого нами 
положения о необходимости изучения своеобразной эволюции 
своеобразных художественных форм, характеризующих именно 
данную местную или «областную» литературу.



В первый момент своего зарождения сибирская литература 
складывалась под сильным воздействием более развитой лите
ратуры общерусской. На зависимость творчества ранних сибир
ских поэтов Бальдауфа и Таскина от поэзии романтиков ука
зывает М. К. Азадовский.5 Творчество поэтов-декабристов в той 
части, в какой оно было посвящено Сибири, тоже носит на 
себе явные признаки влияния романтической поэтики. Это влия
ние сказалось, как на «сибирском» пейзаже поэтов-декабристов. 
так и на других формах отражения «местного колорита» в их 
произведениях, посвященных Сибири.

Картины Сибири в поэме Рылеева «Войнаровский» бледны 
и унылы:

«В стране метелей и снегов.
На берегу щирокой Лены 
Чернеет длинный ряд домов 
И юрт бревенчатые стены.
Кругом сосновый частокол 
Поднялся из снегов глубоких,
И с гордостью на дикий дол 
Глядят верхи церквей высоких;
Вдали щумит дремучий бор,
Белеют снежные равнины,
И тянутся кремнистых гор 
Разнообразные верщины...»

Ближайщим источником этого описания послужило для 
Рылеева «Письмо из Якутска», помещенное в «Благонамерен
ном» за 1823 год. Для сравнения приводим выдержки из этого 
«письма»:

«6 марта мы отправились из Иркутска в Якутск. Спусти
лись на реку Лену и ехали мы по ней до самого Якутска. Ве
л и ч е с т в е н н а я  река сия протекает излучинами между скал 
и высоких гор, п о к р ы т ы х  ле с ом.  В начале течения своего 
она не щирока, но чем далее, т ем  с т а н о в и т с я  щире .  А 
под самым городом Якутском разливается на семь верст... Прибли
жаясь к городу, мы заметили хижинки, далее видищь несколько 
и з р я д н ы х  домов и пять к а м е н н ы х  церквей... Город по
строен на о т к р ы т о м  и б о л о т и с т о м  местоположении при 
реке Лене...»«

Теперь нам ясно, откуда родились эпитеты Рылеева: «щи- 
рокая Лена», «дикий дол», «верхи церквей высоких» и т. д. Но 
ясно в тоже время, что унылый тон Рылеевского пейзажа объ
ясняется его поэтическим заданием, т. к. описание «Благона
меренного» не дает повода для особого сгущения красок. Ве
личественность сибирской природы у Рылеева исчезла, и она 
стала более мрачной. «Изрядные» дома превратились в почер-



невшие, и это, конечно, тоже усугубило унылый тон общей 
картины. Покрытые лесом горы стали «кремнистыми» т.е. голыми.’

Унылый тон сибирского пейзажа и «локальные» образы 
нужны были Рылееву для того, чтобы резче подчеркнуть забро
шенность и духовное одиночество несчастного узника—Война- 
ровского;

«Никто страны сей б е з о т р а д н о й ,  
О б ш и р н о й  у з н и к о в  тюрьмы, ®
Не посетит, боясь зимы 
И продолжительной и хладной...»

Про сибиряков герой поэмы —Войнаровский говорит:

«Иных здесь чувств и мнений люди;
Они не поняли б меня,
И повесть мрачная моя 
Не взволновала бы их груди».

Какая разница с восторженной, совершенно противопо
ложной, оценкой сибиряка, данной впоследствии Омулевским: 

«Страсть отстаивать родное.
Знать: да что? да как?
Стойкость, с е р д ц е  з о л о т о е .
Вот наш сибиряк!»

Для Сибири у Рылеева нет других определений, как: «цар
ство хлада и снегов», «страна забытая, глухая», «глухая и дикая 
сторона» и т. п. Это—обычный для романтиков прием контра
ста «фона» и героя. Жестокие страдания героя на фоне дикой 
и враждебной природы—обычная сюжетная ситуация романти
ческих поэм (пример—«Кавказский пленник» Пушкина).

Поэзия романтическая, в частности, поэзия Байрона, ока
зала, как известно, на Рылеева сильное влияние.'’ Это заметно 
сказывается в его сибирском пейзаже:

«Настала ночь... Вот месяц всплыл,
И одинокой и унылой,
Дремучий лес осеребрил».

Этот пейзаж—типично романтический. Поэзия романтиков 
была более склонна к ночной тиши, озаренной «одиноким и 
унылым» светом месяца, нежели к яркому сверкающему дню. 
Ничего сибирского в этом пейзаже нет’®. Во всей поэме не 
встречается даже самого слова «тайга». Всюду оно заменено 
словами: «дремучий лес». Ясно, что такой абстрактный образ 
ничего не дает для воспринятия своеобразия тайги. Это—«то
пик» романтической поэзии.



Наличие в поэме «сибирских» (в том числе якутских и 
тунгусских) слов—юрта, варнак «пальма» —рогатина, доха и пр., 
не создает само по себе еще никаких «локальных» образов. 
Но тем не менее, присутствие этих слов в поэме Рылеева чрез
вычайно важно. Рылеев был одним из тех первых поэтов, ко
торые ввели в русскую литературу сибирские диалектизмы и 
тем дали иМ право на вхождение, в качестве составной части, в 
словарь русского литературного языка.

Заслуга Рылеева перед Сибирью не ограничивается этим. 
Он положил начало сибирской «исторической» поэзии, написав 
известную «Смерть Ермака» (1822 г.) Но он не сумел подняться 
в изображении Сибири выше общего уровня литературного раз
вития своего времени. Влияние господствовавшей в ту эпоху 
романтической поэзии помешало проникновению подлинного 
«местного колорита» в поэму Рылеева. Романтическая школа 
предписывала искать местный колорит, главным образом, в вы
боре тем и героев для произведений, а также в наполнении 
произведения «экзотическими» пейзажами и подобными же 
бытовыми деталями. По существу же, поэты романтики влагали 
в своих героев собственные вызвышенные чувства и собственную 
«мировую скорбь».

— Особенно ярко зависимость отдельного, даже очень свое
образного, писателя от господствующей литературной традиции 
сказалась у одного из наиболее крупных поэтов 30-х годов—
А. А. Бестужева Марлинского. Правда, Марлинского так при
выкли считать типичнейшим романтиком, что никто еще не 
проверил точно, какими приемами он передает местный колорит 
в своих «этнографических» произведениях. Между тем, несо
мненно, ЧТОБ поэзии Марлинского (по крайней мере, в произведе
ниях, посвященных Сибири), сильна, на ряду с романтической, 
струя самого подлинного реализма.

Наличие такой струи в повестях Марлинского устанавли
вает проф. Н. Котляревский. Он считает, что романтик Марлин- 
ский был во многих отношениях преди:ественником реалистов.
С таким же правом мы можем утверждать наличие реалистиче
ской струи и в стихотворных произведениях Марлинского.

М. А. Васильев указывает, что темой баллады «Саатырь» 
1828 г.) послужила Марлинскому якутская народная легенда. 
Но Марлинский «воспользовался легендой не столько в целях 
поэтических, сколько этнографических».'- Это, конечно, верно, 
но и литературную ценность баллады «Саатырь» ныне следует, 
по нашему мнению, пересмотреть. Несомненно, что общий отклик 
баллады «Саатырь» -условно-романтический. Этнографическая 
тема дана в романтическом оформлении. Картина погребального 
пира и сцена одевания покойной Саатырь по якутскому обряду 
не придают еще балладе реалистического колорита. Романтиче



ская поэтика требовапа непременного описания «экзотических» 
обрядов в «этнографических» произведениях.

Но в пейзаже баллады есть штрихи, которые позволяют 
сказать, что этот пейзаж приближается иногда к реалисти
ческому.

«Осыпаны кудри цветных тальников 
Росинками ночи осенней,
И вышита зелень холмов и лугов 
Узором изменчивых теней;
Вот месяц над теменем сумрачных скал 
Вспрянул кабаргой златорогой,

* И луч одинокой по Лене упал
Виденьям блестяшей дорогой».

Здесь романтические тени и видения странным образом 
сплетаются с такими тонкими реальными деталями, как росинки 
инея на «кудрях цветных тальников», и такими выразитель
ными образами, как сравнение месяца со «златорогой кабаргой». 
Этот пейзаж своею живостью заметно разнится от романти- 
чески-условного пейзажа Рылеева.

«...Где Лена м еж  б а ш н я м и  гор 
Течет под завесой туманов,
И ветер, будя истлевающий бор.
Качает гробами шаманов».

Эта картина списана с натуры. В ней чувствуется под
линная Якутия.

В «Саатыри» много локальных образов и сравнений, ко
торые придают рассказу о любви Саатыри к Буйдукану неко
торую бытовую правдоподобность:

«...Как п од  с н е г о м  р о п т а н ь е  ручья .
Струится по воздуху голос ея...»
«...Саатыри чело,
К ак  с е в е р н ы м  б л е с к о м ,  на миг рассвело...»

Загробная любовь и похищение любовников мертвецами— 
характерная тема романтических баллад. Марлинский не из
бежал в разработке ее обычного греха романтиков; сгущения 
красок в обрисовке героев («психологический портрет»). Обще
принятый литературный прием убил в «Саатыри» те элементы 
реализма, которые имеются в этой балладе.

Еще более отвлеченно и условно другое стихотворение 
Бестужева, посвященное Сибири—«Шебутуй» (1829 г.).

«Стенай, шуми, поток пустынной,
Неизмеримый Шебутуй,



Сверкай от высоты стремнинной 
И кудри пенные волнуй!»

С таким же правом этот призыв мог быть обращен к 
Иматре, Ниагаре, к любому другому водопаду.

Также не характерен для сибирского водопада такой образ:

«Но пробужденный—ты, затворы 
Льдяных пелен преодолев,
Играя, скачешь с гор на горы.
К ак  на л о в и т в е  юный лев.»

Это сравнение не вызывает тех ассоциаций, которые 
могли бы дать почувствовать, так сказать, «индивидуальность» 
Шебутуя, отличающую его от всех других водопадов.

Следующие образы представляют Шебутуй скорее кавказ- 
cким  ̂ чем сибирским водопадом:

«Орел по громовой дороге.
Купает в радуге крыле,
И серна, преклоняя роги.
Глядится в зеркальной скале.»

Все остальные образы также отвлеченны и условны:

«Как летопад из вечной урны,
Как неба звездомлечный путь,
Ты извергаешь волны бурны 
На халцедоновую грудь.»

Здесь уже явно слышатся реминисценции поэзии класси
цизма (мифологические образы, составные эпитеты, усеченные 
окончания и т. д.). Соединение этих двух влияний — классиче
ского и романтического, конечно, еще менее могло способство
вать выявлению подлинного местного колорита.

Сибирский колорит в «Шебутуе» не проявился даже нп 
в одном эпитете. Они все бледны и абстрактны. И только два 
живых сравнения придают картине^водопада некоторую теплоту;

«Твое роптанье — голос милой,
Твой ливень — братский поцелуй...»

Однако, поэзия Марлинского, несмотря на ее романтиче
скую условность, оказала заметное влияние на последующее 
развитие сибирской поззии. Н. М. Ядринцев («Сибиряк») в своей 
известной статье о старинных поэтах Сибири, помещенной в 
«Литературном Сборнике» газеты «Восточное Обозрение» (СПБ.



1885 г.), посвящает довольно много внимания разбору творче
ства сибирского поэта 30-40-ых годов, М. Александрова, который 
«имел несчастье быть последователем школы Марлинского и 
посвящал свои произведения изображению величественной си
бирской природы и пересказу сибирских народных легенд». 
Сибирская поэма поэта - декабриста Н. А. Чижова «Нуча» 
(1832 г.) также написана под заметным воздействием поэзии 
Марлинского.

Таким образом, Марлинский, посвятив Сибири только не
сколько отрывочных произведений, стал все-таки главой целого 
направления в сибирской литературе, направления, надолго пе
режившего, как показывает, напр., книга стихов Штукенберга 
«Сибирские Мелодии» (СПБ. 1846 г.), эпоху романтизма.

Марлинский был также отцом сибирской реалистической 
(бытовой) беллетристики. Проф. Котляревский так определяет 
историко-литературную роль повестей А. А. Бестужева-Марлин- 
ского из сибирской жизни:

«В тридцатых годах среди массы наших читателей было, 
вероятно, не мало лиц, которые впервые получили правильное 
понятие о Сибири из сочинений Марлинского. . . . Ма рлинс кий 
был п е р в ый ,  в с л у ч а й н ы х  и б е г л ы х  з а м е т к а х  ко 
т о р о г о  о С и б и р и  м е с т н ы й  к о л о р и т  был в ы д е р 
ж а н а  с о г л а с и и  с правдой. . .  Если, тем не менее, Мар
линский и подкрашивал и подмалевывал иногда восточные пей
зажи и лица, то в них все-таки оставалось правды настолько, 
ч т о б ы п о с т а в и т ь  имя н а ше г о  п и с а т е л я  на ряду  
с п е р в ы м и  по в р е м е н и  э т н о г р а ф а м и ,  — у ч е н ы м и  
п о к о р и т е л я м и  Си б и р и  и Кавказа»' ^*.

Эту оценку следует признать, в общем, верной. Повести 
Марлинского «Сибирские нравы (Исых)» и «Отрывки из си
бирских разсказов»—не что иное, как этнографические очерки. 
Цельного сюжета в них нет.

В коротеньком отрывке «Исых» описан якутский празд
ник «начатков кумыса». Здесь много четких бытовых штрихов: 
описана одежда шаманов, наряды якуток, якутские состязания 
и пляски, описан процесс жертвоприношения духам. Но повестью, 
конечно, этот очерк назвать нельзя. Скорее—это материал для 
повести из якутской жизни.

Марлинский заключает «Исых» так:
— «И только? Только, друзья мои. На это приятно взгля

нуть, как на китайские тени. Одно и то же наскучило мне 
в час. Я покинул грязных дегей природы для вечно-юной их 
матушки, и скоро шум ключей Кангаласского камня утешил 
мой слух, утомленный нескладным пением Исыха».

Это презрение к «грязным детям природы», великолепно 
сочетавшееся у романтиков с любовью к первобытным «сверх



человеческим» страстям и экзотическим красавицам, по види
мому, и помешало Марлинскому согреть местный якутский ко
лорит горячим творческим чувством.

Но в сибирских повестях Марлинского, при всей их фото
графической этнографичности и бессюжетности, не мало под
линно-художественных штрихов, метких определений, остро
умных замечаний. Описывая в «Исых» пляску якутских жен- 
шин и отмечая ее монотонность, Марлинский называет ее 
«тающей зимой». Самовар он называет «идолом сибиряков». 
Пейзажи «Отрывков из сибирских рассказов» — первые по вре
мени в русской литературе подлинно-художественные, тонкие 
и точные сибирские пейзажи. Суровый колорит тундры пре
красно передан в таком отрывке;

«Тихо, один за другим, нога за ногу, тянутся утомленные 
кони под семипудовыми вьюками. Тяжело ступают они по су
гробам, на которых видны только следы звериные, только струи 
вчерашней метели. Странники, закутавшись в дохи и шубы, 
в огромных шапках шерстью вверх, называемых чебаками, и в 
оленьих унтах чуть не по пояс, в наличниках и ошейниках, не
подвижно сидят на высоких якутских седлах. Все безмолвны. 
Воздух мрачен и густ; караван идет сквозь осязаемые туманы— 
и они медленно, сонно, будто бы нехотя, задвигают следом 
прорванную и долго видимую в воздухе стезю. Рассвет чуть 
брезжит; вот кровавая полоса зари сквозит на краю горизонта, 
и густые пары приподнимают свою завесу, но все еще вол
нуются над головою. Солнце встает, как огненный шар, наравне 
с землей—и вдруг тысячи радуг играют по снегу, по заледене
лым травам болотным и по сучьям кустарников. Алмазные 
кисти и нити и кружева зыблются, блещут, роняют искры... 
блестки порхают по воздуху — лучи всходят и волнуются, как 
жатва»

Также точны и тонки пейзажи Лены («Ленские виды 
ненаглядны!» — восклицает Марлинский);

«Сначала сердитая река, протекая меж багровых скал, 
громоздит льдины на льдины. Как пловучие острова, быстро 
несутся они по течению и сокрушаясь, звучат подобно гармо
нике. В коленах, касаясь берега, они точно подрывают его— 
и вы нередко видите кремнистые глыбы на хребте голубых, 
прозрачных льдин. Упираясь в тесных берегах, они образуют 
природную плотину, настигающий лед лезет выше и выше, 
нижний оседает до дна: река вздувается, бушует и вдруг про
рывается хлябь водопадами, у коих каждый вал—ледяная гро
мада »■'>.

Пейзажи Марлинского,. полны динамики. Только что при
веденное описание бушующей реки р.ейчас же сменяется опи
санием той же реки в спокойном состоянии:



«Не скоро очищаются они (реки) от льду и плавуна, и 
тогда молчание прерывается только криком гусей, летящих в 
поднебесьи. Только подмытая сосна, падая с крутизны, на миг 
ломает зеркало водное».

Вместе с тем, пейзаж Марлинского совсем не мертв. 
В нем не забыт ни зверь, ни человек:

«Черная белка, сидя на ветке, любопытно глядит на чело
века и снова принимается грызть кору; испуганный соболь 
мелькает вдали и быстро скачет с дерева на дерево... мошки 
вьются над кровоцветными ржавцами».

В описаниях Марлинский старается быть точным до того, 
что приводит местные сибирские названия некоторых явлений, 
подробностей костюма, ягод и цветов («плавун»—пловучий лес, 
«унты», «облепиха», «сарана» и т. д.). Местные названия и 
областные слова еще резче подчеркивают местный колорит 
сибирских очерков Марлинского.

Описание сибирского северного города у Марлинского, в 
сравнении с приведенным выше описанием Рылеева, гораздо 
более богато характерными деталями:

«Несколько десятков домов, разбросанных по плоскому 
берегу, у которых нет ни дворов, ни пристроек, потому что 
нет ни животных, ни хозяйства; небольшая деревянная церковь, 
такой же магазин для хлеба, соли, да та.м и сям юрты—вот и 
все. Прибавьте к этому растянутые невода для просушки, жерди 
с вяленою рыбою, кое-где человека и везде множество собак и 
вы имеете полную картину...»

Марлинский указал и на экономические богатства Сибири, 
интересным образо.м предвосхитив современную мысль об инду
стриализации ее^ ,̂ и дал любопытную характеристику сибиряка, 
как бытового типа;

«Опасна жизнь сибирского охотника — но он любит ее. 
Перенесите его в прекрасный климат, в пышный город —он за
дохнется в ваших палатах; он будет тосковать по снежной 
своей родине, по старому раздолью и воле; ему постынет жизнь 
без надежды и страха, и скоро приестся жирный кусок, не куп
ленный опасностью».

Описание гибели тунгусской семьи от голода, встречи 
охотника с барсом, опасной переправы по льду через Байкал— 
могли бы сами по себе послужить прекрасным сюжетом для 
рассказа из сибирской жизни.

Этнографическая ценность этих очерков Марлинского, пе
ресыпанных научными и историческими справками, подлежит.
конечно, определению 
ность несомненна. Мар, 
туру сибирскую бытову.

литературная их цен- 
ел в русскую литера-



Он же положил начало реалистической сибирской беллетри
стике, появившейся гораздо позже. Замечательно, что у ро
мантика Марлинского именно в сибирских отрывках появляется 
впервые реалистическая струя, наличие которой в его повестях 
отмечает II. Котляревский. Эпитеты Марлинского здесь точны 
(«багровые скалы», «воздух мрачен и густ», «заледенелые тра
вы» и т. д.); метафор — этой необходимейшей принадлежности 
романтической поэтики — почти совсем нет; сравнений очень 
мало, и они привлекаются лишь для того, чтобы точнее пере
дать сущность явления (лучи «волнуются, как жатва», «льдины 
звучат, подобно гармонике»). И с этой стороны, Марлинский 
является предшественником сибирских писателей - реалистов и 
бытовиков.

К «Саатыри» А. Бестужева-Марлинского тесно примыкает 
«Нуча» Н. А. Чижова (1832 г.). Тема этого «якутского расска
за», как назвал его автор, также типична для романтических 
баллад. Смелый охотник «Нуча» (русский) не принес жертвы 
лесным духам, и они заманили дерзкого в бездну, послав ему 
на пути кабаргу.

Пейзажи «Нучи»— типично романтические, даже с нале
том раннего, «оссиановского» романтизма;

«Ночь ненастна, темна.
В черных тучах луна.
Шумно бьются валы 
О крутые скалы.
Торопися, мой конь!
Близок в юртах огонь.
Кто полночной порой 
Бродит там, над рекой,
В непогоду один?..
Здесь пустая страна,
И дика, и страшна.
Здесь собранье духов;
С вечно снежных гольцов 
Их слетается рой 
В час полночи глухой...»’®

Этот мрачный пейзаж с бродящими духами и скорбной 
тенью погибшего Нучи служит лишь приступом к рассказу о 
страшной участи дерзкого смельчака. Конечно, искать в такой 
балладе верного изображения быта туземцев не приходится. 
Несколько бытовых штрихов, имеющихся в ней, не позволяют 
говорить всерьез о местном колорите.

Другие поэты - декабристы, несмотря на свое долгое пре
бывание в Сибири, посвятили ей лищь несколько случайных и



бледных стихотворений. В. Ф. Раевский отвлеченно и условно 
воспевал воды Икаугуна (Стих. «Дума», 1840 г.):

«С вершин гранитного Саяна 
Они летят, они бегут 
К брегам привольным океана...»

Итак, мы видим, что в творчестве ссыльных поэтов - де
кабристов сибирский колорит, в большинстве случаев, про
скальзывает мимолетно и случайно. Они не знали и не любили, 
не могли любить «страны той хладной и дубравной», невольно 
для себя ставшей им мачехой. Влияние общепринятой в их 
времена литературной традиции помешало им правильно уло
вить своеобразный местный колорит-о. Объективные моменты 
здесь сочетались с субъективными.

Таким образом, опираясь на примеры творчества поэтов- 
декабристов, мы можем сделать вывод, что для правильного 
отражения в литературе «местного колорита», нужна хотя бы 
относительная независимость от воздействия чуждой литератур
ной традиции^'. Происхождение писателя при этом роли не играет.

Правильность этого положения подтверждается еще при
мером двух крупнейших писателей-сибиряков —Наумова и Ому- 
левского. Обоих их, конечно, нельзя упрекнуть в отсутствии 
любви к Сибири, но влияние чужих литературных образцов 
помешало и этим писателям отразить полно и верно родной 
край в своем творчестве.

Зависимость Наумова от поэтики писателей-народников 
несомненна. На эту зависимость указывал еще Г. В. П леханов .22 
Народническая белле!ристика ставила в центр своего внимания 
человека с его горестями и (реже) радостями, а пейзаж, бы
товые подробности обстановки места действия и прочие детали 
литературного описания считала неважными. Влияние этой тра
диции сказалось у Наумова в том, что сибирский пейзаж в его 
произведениях занимает, как это ни странно для писателя- 
провинциалиста, ничтожное место. Из 26 произведений Наумова, 
составляющих два тома полного собрания его сочинений (изд. 
Поповой. СП В. 1897 г.), пейзаж присутствует только в двенад
цати; «Поскотник», «Горная идиллия», «Святое озеро», «Фур
гонщик», «Ночь на озере», «Паутина», «Кающийся», «У пере
воза «Крестьянские выборы», «Еж», «Нефедовский починок» 
и «Эскизы без теней».

Там, где у Наумова все же встречается пейзаж, заметно, 
что он вводится случайно, вне всякой связи с действием. При 
этом самый пейзаж часто бывает лишь намечен одним-двумя 
штрихами.



Автор, от лица которого ведется рассказ в «Поскотнике», 
отправляется гулять по берегу речки. Приведенное здесь опи
сание речки в сюжете рассказа является совершенно лишним. 
Прогулка автора служит лишь мотивировкой его встречи с глав
ным героем рассказа.

Речка описана так:
«Дойдя по тропинке до крутого берега речки Бунгур, я 

пошел берегом, любуясь бурливым течением ее, мчавшимся 
почти водопадами среди груды камней, заграждавших ей путь. 
Крутые, глинистые берега, ежегодно подмываемые и осыпав
шиеся, были очень живописны. Они спускались к речке иногда 
отвесной скалой, обнажая то синеватые, то розовые и желтые 
пласты глины,— и сочетание этих красок с густой и сочной 
зеленью травы и росших на вершине деревьев придавали им 
чрезвычайно оригинальный вид. Иногда берега были изрыты 
уступами, висевшими наклонно над потоком, и росшие на их 
вершине деревья, казалось, едва держались; так что обнажен
ные корни их висели в воздухе, точно гне.эда какой-нибудь 
гигантской птицы. Повидимому, достаточно было промчаться 
более порывистому вихрю, чтобы весь уступ, с росшими на нем 
деревьями, рухнул в поток. Порою река круто поворачивала 
вправо или влево и совершенно скрывалась из глаз в густой 
заросли молодых берез, лепившихся внизу по берегам ее, а 
затем вновь выскакивала, как шальная, и пенистые струи ее, 
казалось, катились с удвоенной яростью

Подбор слов в этом отрывке («сочетание красок», «ори
гинальный вид»), синтаксические обороты фраз — обличают в 
авторе горожанина, который постигает красоту природы внешне, 
без проникновения в ее внутреннюю жизнь. Это—впечатление 
автора от «оригинального вида», а не сама природа, воплощен
ная в художественных образах.

В рассказе «Горная идиллия», посвященном быту туземцев, 
природа Кузнецкого Алатау также описана бледно не художе
ственно:

«Улус, имеющий до семидесяти дворов, раскинулся в жи
вописном беспорядке на высокой горе, заросшей лесом, и по 
уступам ее. Со всех сторон его окружают гряды гор, постепен
но возвышающихся одна над другой, поросщих густым черным 
лесом, и самые дальние из этих гряд, или вернее, волн застыв
шего каменного моря, всегда почти покрыты синеватою дымкой. 
За последнею синеющею чертою этих гор в лазурном безоблач
но,м небе уже резко вычерчиваются снеговые вершины Алтая. 
На первый вгляд они кажутся скорее цепью прихотливо клубя
щихся на горизонте облаков. Я и принял их за облака, когда, 
не доезжая двух верст до улуса, мы поднялись на гору, назы
ваемую Архиерейскою, и перед моими глазами раскинулась эта



поразительная картина, ч а р у ю щ и е  к р а с о т ы  к о т о р о й  
м о ж н о  п е р е д а т ь  т о л ь к о  к и с т ь ю,  а не словом. . .  
Впереди тянулись гряды гор с прихотливыми очертаниями, а 
сзади раскинулась широкая долина, и разбросанные по ней се
ла и деревни казались какими-то крошечными муравейниками. 
Долина еамыкалась широкою серебристою лентою реки Томи, 
за которой снова начались горы и тянулись уже... бог весть 
куда».2‘

Бледность эпитетов («густой, черный лес», «лазурное не
бо», «прихотливые очертания гор») и метафор («волны застыв
шего моря», «серебристая лента реки») в этом отрывке и пря
мое сознание автора в своем творческом бессилии («картина, 
чарующие красоты которой можно передать только кистью, а 
не словом»)—позволяют сказать, что Наумова никак нельзя от
нести к числу писателей-пейзажистов.

В. Шкловский отмечает два основных случая литератур
ного пейзажа; пейзаж, совпадающий с основным действием, и 
пейзаж, контрастирующий с ним.21 Пейзаж Наумова не пред
ставляет собой ни одного из этих случаев. Он не является ни 
фоном для развития действия или характеристики действующих 
лиц ни приемом торможения действия. В композиционном от
ношении пейзаж Наумова представляет собой простое отступ
ление, выпадающее из сюжета.

А между тем, как замечает М. К. Азадовский, «на пей.за- 
же отчетливее всего проявляется мастерство художника и рас
крываются его интимнейшие стороны».2в На пейзаже также 
легче всего можно проследить проявление «местного колорита» 
в творчестве художника, и если в произведениях Наумова си
бирский пейзаж заметной роли не играет, то отражение Сиби
ри в его творчестве необходимо признать далеко неполным, 
ограниченным традицией народнической беллетристики

То же самое у Омулевского. М, К. .Азадовский отмечает 
бледность и отвлеченность пейзажа Омулевского.2» Зависимость 
Омулевского от других, более сильных, ^поэтов помешала ему 
глубоко прочувствовать и ярко передать своеобразный колорит 
сибирской природы, несмотря на горячую любовь поэта к своей 
родине.

Сибирская природа, а вместе с ней и вся Сибирь, со всем 
ее социально-бытовым и культурным своеобразием, вошла в рус
скую литературу гораздо позже,—тогда, когда сибирская обще
ственность стала настолько сильной и культурной, что оказа
лась в состоянии выделить из своей среды даровитых художни
ков, которые пошли уже своим особым путем. По настоящему, 
сйбирская литература зародилась только после революции 1905 г.



Изменение сибирской литературной традиции в эпоху 
1 9 Q6 —19 г.г. было обусловлено, с одной стороны, общим изме
нением экономических и культурных условий жизни Сибири в 
эту эпоху, а с другой, общей эволюцией русской литературной 
традиции, что сказалось и на сибирской литературе. Были и 
другие, имманентные причины—окостенение старой традиции 
сибирской беллетристики, 2*' вызывавшее необходимость выработ
ки новых форм.

Экономический расцвет Сибири, начавщийся после русско- 
японской войны и продолжавщийся вплоть до гражданской вой
ны 1918—19 гг., вызвал подъем благосостояния широких масс 
и, следовательно, подъем их культурного уровня. Не малую 
роль сыграла тут революция 1905 год i, всколыхнувщая и Си
бирь, и «культурная колонизация» Сибири передовыми элемен
тами того времени, в виде политических ссыльных, особенно 
усилившаяся после разгрома революционного движения. Именно 
в это время в Сибири появляется целая группа беллетристов и 
поэтов—уроженцев этого края (Г. Гребенщиков, Г. Вяткин, Ис. 
Гольдберг, несколько позже—Новоселов, Жиляков, Исаков и др.), 
которые вносят в литературу уже не настроения пришельцев- 
чужаков, изгнанников России, а чаяния и надежды различных 
слоев исконного населения Сибири.'*®

Идеология зажиточной и быстро богатевщей части сибир
ского крестьянства и казачества отражена в творчестве Геор
гия Гребенщикова (отражение идеологии не надо путать с вы
ражением). В произведениях этого писателя показана жадная 
радость приобретательства («На Иртыше») привязанность кре
стьянина к земле («В полях», «У хлебов») кровавая борьба с 
туземцами за землю (»В тиши степей» Гребенщикова), и про
чие основные моменты крестьянской жизни.=*>

В эту же эпоху вступил в русскую литературу сибирский 
туземец, не как «экзотический» дикарь, а как человеческое, 
хотя и угнетенное, обиженное и бесправное, существо («Тунгус
ские рассказы» Гольдберга, рассказы Вяч. Шищкова и др.) Жизнен
но-правдивое и сочувственное изображение быта туземцев стало 
одним из лозунгов новой гр/уппы беллетристов.®'-

Рост классового самосознания Сибири после революции 
1905 года оказался настолько значительным, что захватил 
и некоторых «прищлых» писателей; Вяч. Шищкова, П. Драверта 
и др., и они нашли на своей палитре совсем иные краски для 
изображения Сибири, чем те, какими пользовались более ран
ние пришельцы.

Изменение литературной традиции проявляется прежде 
всего, в выборе тем и в общем принципе их разработки («эмо
циональный колорит»). Основные темы сибирской беллетристики 
1906—19 гг. можно разделить на две больших группы: темы из



быта туземцев и темы «крестьянские»—из быта сибирского 
крестьянства. Сибирский город в литературе той эпохи отра
жен сравнительно мало.

Внутри этих двух тематических групп есть свои под
разделения. Одни произведения описывают скудный быт и свое
образную гтсихологию туземцев («Шаман Хабибурца», «Жало
ванный халат» и др.—Гольдберга; «Та сторона», «Царская пти
ца»—Вяч. Шишкова, и др.); другие—взаимоотношения туземцев 
с русскими («Чуйские были», «Помолились», «Страшный кам», 
«Суд скорый»—Вяч. Шишкова; «Закон тайги», «Находка Тыр- 
кула с Лисьего хребта», «Николай-креститель»—Гольдберга, «В 
тиши степей»—Гребенщикова, и др.). Но общие приемы постро
ения сюжета и обрисовки персонажей («портретистика») схожи 
почти у всех писателей. Обычны такие сюжетные ситуации; 
обман доверчивых туземцев русскими купцами, всяческие их 
насилия над беззащитными туземцами, столкновения между ту
земцами и русскими крестьянами из-за земли и по другим при
чинам, гибель туземцев от голода и эпидемий.

Туземцы обрисованы, большой частью, в одном аспекте— 
как простодушные, доверчивые дети.

«Пиля—большой ребенок»— Сколько же Пиле лет?—
Тридцать пиять».

Эта цитата из рассказа Вяч. Шишкова «Черный час» дает 
прекрасное понятие о манере изображения туземцев писателя
ми той эпохи. Купцы изображаются, наоборот, грубыми, ди
кими, жадными, не останавливающимися перед преступлением 
ради богатой добычи. Эмоциональное отнощение художника к 
его героям этого сорта сказывается даже в именах. Купцы в 
миниатюрах В. Шишкова «Чуйские были» называются: «Непра
ведный», «Гнус».

Правда, последнее можно объяснить еще и тем, что «Чуй
ские были» написаны в форме стилизованных народных сказок, 
но самый характер стилизации «портрета» действующих лиц 
не оставляет сомнения в том, на чьей стороне сочувствие 
автора:

«Жил-был ласковый торгащ с мышинными глазами. Он та
кой хитрый, что любого шайтана мог трижды перехитрить». 
(«Часы»).

«Был купец, по прозвищу. Гнус. Лицом курносый, борода 
лопатой, глаза яблоками, на лоб вылезли, наглые. Корпусом 
толст, голосом зычен; как гаркнет—в поле лощади щарахазись 
в стороны». («Гнус»).

Другую тематическую группу составляют темы из кресть
янской жизни. И здесь литературная традиция не является еди
ной. Одни писатели изображают быт сибирской деревни, как 
дикое и темное, полузвериное существование («Темное»,—



Гольдберга, «Тайга»—Шишкова, «Жабья жизнь»—А. Новосело
ва), другие, наоборот, стараются представить этот быт бога
тым, сытым и довольным («На Иртыше»—Гребенщикова, «На 
земле», «Машина»—В. Бахметьева, «Там в горных долинах»— 
Исакова). Здесь сказалась разница между таежной восточносибир
ской деревней и деревней западно-сибирской—хлебной и богатой. 
Правда, даже те писатели, в творчестве которых сказалась 
крепкая идеология зажиточной деревни, наполняют крестьян
скую жизнь (даже жизнь зажиточной семьи, имеющей работ
ников, как в рассказе Гребенщикова «В полях») тяжелым, из
нуряющим трудом, хлопотливыми хозяйственными заботами, 
держащими человека в вечном беспокойстве.

Благополучие крестьянина представляется зависящим все
цело от стихийных сил природы.

«Герасим, мужиченко немудрый, с большой бурой бородой 
и широкой, короткой спиной, с детства еще согнутою и под
ставленной под ярмо тяжелого труда—все терпит.—Богу, вид
но, так угодно, со вздохом валит он на бога. Прогневали, зна
чит, мы его, батюшку...»

Этот отрывок из рассказа Гребенщикова «У хлебов» .лож
но было бы поставить эпиграфом ко всей «крестьянской» си
бирской беллетристике междуреволюционной эпохи. В таком 
изображении крестьянской жизни сказались, очевидно, полити
ческие условия того времени. Отыскивать иные причины тяже
лого положения крестьянства мешала цензура. Поэтому приро
да представляется единственной причиной всех бед крестья
нина. Нотки социального протеста в литературе той эпохи зву
чат очень слабо. Волнения сибирского крестьянства в револю
цию 1905 года (Алтай, Минусинский уезд), совершенно не были 
отражены сибирской беллетристикой.

Общие социальные условия эпохи не могли не отразиться 
и на манере обрисовки «действующих лиц», Не только ту
земцы, но и крестьяне часто рисуются в виде пассивных жертв 
своего невежества и стихийных бедствий («У хлебов», «В по
лях»—Гребенщикова, «Марьино счастье» Жилякова, и др.) Гера
сим из цитированного выше рассказа Гребенщикова «У хлебов» 
находит только одно средство спасти хлеба от града.

«Молитесь, скорее!.. Просите господа, чтобы пронес.. »
Умный и энергичный Пров («Тайга» Шищкова) теряет вся

кое самообладание перед лицом постигшего деревню бедствия— 
пожара. И даже тогда, когда крестьянин изображается в сча
стливые моменты своей жизни, то все-таки на первый план вы
двигаются пассивные черты его натуры: мешкотность, нере
шительность, как в цене покупки с.-х. машины в рассказе Бах
метьева «Машина».



О туземцах нечего и говорить. Они на все насилия и из
девательства отвечают пассивным терпением или, в крайнем 
случае, собственной смертью («Правда»—Гольдберга). В «Страш
ном каме» Шишкова неповинно замученный крестьянами шаман 
представлен в образе почти святого страстотерпца.

Из заколдованного круга темной, дикой жизни нет исхо
да. Исход только один—мечты и смутная тоска («Под откры
тым небом» Гребенщикова). Пассивно-созерцательная жизнь на 
лоне благостной природы изображается, как высшее благо («Под 
открытым небом»—Гребенщикова, «Там где сердцу спокойно» — 
Гольдберга, «Там, в горных долинах»—Исакова).

Герои «Беловодья» Новоселова—староверы проявляют не
которую активность и решают отправиться в дальний путь к 
неведомой, свободной, прекрасной земле. Но и эта заветная 
мечта разбивается в пути и над «взыскующими града» вновь 
сгущается непроницаемая тьма.

Печать какой то обреченности, пассивности лежит и на 
манере построения сюжета. Часто встречается прием развязы
вания сюжета смертью героев («В полях», «На Иртыше»—Гре
бенщикова, «На земле»—Бахметьева, «Женщина»—Гольдберга 
и др.), или постигающим их несчастьем («Тайга»—Шишкова, 
«Темное», «Братья Верхотуровы»—Гольдберга и др.).

Вместе с тем, художники находят для изображения сво
их героев теплые, сочувственные краски:

«Лицо у старика угрюмое, моршинистое, брови нависли 
над глазами, но глаза искрятся лаской.» (Исаков—«Там в гор
ных долинах»). Голос у старика «мягкий», затем он опреде
ляется, как «слабый и чистый».

«Солдатка—крепкая, пышная, с карими усталыми глазами. 
Она в белой кофте и в белом платочке на голове. Гонкие чер
ные брови сходятся на переносье, а из-под платка выбились 
черные пряди волос и висят над ушами» (оттуда же).

У дедушки Семена («Жабья жизнь»—Новоселова) лицо— 
«сухое, кроткое. Глаза тихие, умные. Седая борода и жидкие 
пучки волос на голове опрятно прибраны. Весь он такой чи
стый, хороший.»

Дед Никита («На Иртыше»—Гребенщикова)—«хорошо про
смолен, крепко захряс, и не берет его ни гниль, ни муха. Со
седи помнят его пятидесяти лет и шестидесяти—а теперь ему 
под семьдесят—все таким же крепким, жилистым, сутулым, без 
плешины на бусой, стриженой голове, без охов и кряхтенья».

Но слишком часто эти крепкие, могучие люди живут 
«жабьей жизнью», и все они—«в плену у темного, и все они, 
вздрагивая и пугаясь, пытались разрушить этот плен, бессиль
ные, покоренные...»
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Картины мрачной, безотрадной жизни человеческой раз
вертываются на фоне благостной, сияющей природы. Пейзаж 
присутствует почти во всех произведениях писателей эпохи 
1906— 19 г.г. Манерою рисовки пейзажа сибирские писатели 
этой эпохи резко отличаются от писателей—«пришельцев», воз
главляемых В. 1х'ороленко. М. К. Азадсвский отмечает, что в 
сибирском пейзаже Короленко преобладают мрачные тона.

«Сибирская поэтика Короленко—пишет М.К. Азадовский^»,— 
поэтика гиблого места. Основным и центральным мотивом его 
(Короленко) сибирских впечатлений—остается ощущение тоски 
и холода, сознание гиблости этой ,,холодной и равнодушной 
страны'*.

Такое же „ощущение тоски и холода" остается от пей
зажа С. Елпатьевского. Елпатьевский был неприятно поражен 
тем впечатлением, какое произвел на него вид Оби:

„ Н и ч е г о  п е ч а л ь н е е ,  п у с т ы н н е е  и б е с п р и ю т 
н е е  н е л ь з я  с е б е  п р е д с т а в и т ь .  Даже громадная масса 
воды не поражает. Низкие плоские берега, широкие песчаные 
отмели, низкорослые купы деревьев, как-то вдруг вырезываю
щиеся из воды,-все это глушит и тушит широкую массу. Даже 
реки нет. Так непохожа эта разлившаяся i',;acca воды без рез
ких очертаний на то представление, какое имеется у каждого 
о реке, как будто пропитанная водой губка—почва вымыла на 
поверхность избыток своей влаги, а эта болотная вода, высту
пила безобразными пятнами, разливаясь по низинам, обходя 
еле-еле поднимающиеся плоскости и тихо катясь по уклону 
своими мутными волнами. Н е к р а с и в а  э т а  с и б и р с к а я  
А м а з о н к а  с в е ч н о  м у т н ы м  н е бо м,  с о д н о о б р а з 
н ыми  у н ы л ы м и  л е с а м и ,  с в о с ь м и м е с я ч н о й  з и мо й ,  
с т у с к л ы м  летом»^«.

Легко понять, что здесь Елпатьевским руководило неприят
ное чувство разочарования в той картине, которую он ожидал 
увидеть. И дальше всюду у Елпатьевского пробивается стремле
ние сравнить все виденное им в Сибири с привычными карти
нами природы средней полосы России:

«Знакомый большинству нас л е с — нечто определенное, 
законченное, окруженное полями и деревнями, охваченное 
ж и л ь е м ,  покоренное человеком... В этом смысле тайга — не 
лес. Нужно представить себе, что мрачный, плотно сдвинув
шийся лес протянулся до тундры, до моря... на тысячи верст; 
нужно вообразить, что можно пройти сотни верст, не встре
тивши человека, что в глубине тайги человеческая нога не бы
вала. Все пемное, мрачное...*-'

Индивидуальная склонность Елпатьевского к «веселой» 
природе и естественное недоверие туриста к непривычным впе
чатлениям помешали ему проникнуть глубже в жизнь чужой



природы и открыть в ней неожиданные красоты, как сделал 
позже дрз'гой пришелец в Сибирь, сжившийся с этим краем— 
Вячеслав Шишков.

В сравнении с пейзажем Короленко и Елпатьевского, жиз
нерадостность и яркость пейзажа писателей - сибиряков высту
пает особенно показательно. В их творчестве сибирская при
рода впервые нашла себе яркое и, главное, сочувственное отра
жение.

В сибирской беллетристике 1906—19 г. г. довольно часто 
встречается композиционная форма «путевых очерков» («Степь 
да небо»,— Гребенщикова, «Там, в горных долинах»—Исакова, 
«Жабья жизнь»—Новоселова). Повидимому, эта форма удобна 
там, где в сферу внимания художников входит новый материал 
и нет еще достаточных литературных навыков для сюжетном 
разработки его. В этой форме пейзаж обычно занимает значи
тельное место.

В творчестве писателей сибирской группы картины при
роды играют очень видную роль. Пейзаж становится даже те
мой целых произведений («Степь да небо» Гребенщикова). 
В композиционном отношении пейзаж, как уже упоминалось 
выше, очень часто служит фоном для развертывания действия. 
Действие почти всех рассказов Гребенщикова, Новоселова, Гольд
берга, Шишкова, Жилякова и Исакова развертывается на фоне 
природы. Фон этот чаще контрастирует, чем совпадает с поло
жением «героев». ...«Становилось грустно от этой молчаливой, 
что-то таящей в себе красоты, т а к  не г а р м о н и р у ю щ е й  
с ж и з н ь ю  людей»,  — так сформулирована композиционная 
роль пейзажа в рассказе Жилякова «Кража».

Пейзаж писателей-сибиряков — оживлен и радостен. Даже 
суровый таежный пейзаж превращается под пером Вяч. Шищ- 
кова в радостную, яркую картину;

«Красное летичко развернулось над тайгой неописуемою 
прелестью. Стояли погожие дни. Солнце рано вставало и з-за  
пологих хребтов, поросших пихтами, сосною и елью, расстилало 
по небу румяное покрывало и, медленно поднимаясь ввысь, на
полняло радостною жизнью и дебри леса, и широкую долину 
большой северной реки. Тогда утренняя прохлада переходила 
в знойный день. Таежный воздух насыщался смолистым, опья
няющим ароматом, долина реки благоухала запахом ро.мащкп, 
полыни, мяты и отцветающей черемухи».

Светлый тон этого пейзажа не меняется и дальше, когда 
описывается северная ночь;

«Жаркий день сменялся вечером, за ним шла северная 
таежная ночь, иной раз такая холодная, что закрайка лесных 
болот покрывалась тончайшим стеклом ледка и листья дерев



седели и в голубоватых лучах луны казались сотканными из 
серебра» («Суд скорый»).

Пейзаж Гребенщикова—насквозь лиричен, проникнут тон
чайшими настроениями. Он наводит человека на величествен
ные мысли:

«Иду, гляжу по сторонам и думаю: я правнук Авраама, 
людей на земле еще так мало, что во всем просторе только я 
один... Я верю этому и не могу не верить, потому что вокруг 
на необозримое пространство вижу только степь, да небо, и 
такая тишина, такой простор, что даже я-убогий странник— 
кажусь себе значительным и важным, как мудрый патриарх, 
достойный правнук Авраама...» («Степь да небо»).

Природа у Гребенщикова живет одной жизнью с челове
ком, ласково улыбается и покровительствует ему:

«Сизо-зеленый, с каплями росы, ячмень слегда колыхался 
от легкого ветерка, кланялся хозяину... Издали улыбалось ему, 
несколько распустившихся подсолнухов. Круглолицые и ярко 
желтые, в чепчике из желтой бахромы, они казались грудными 
ребятами и смеялись также мило и беззубо.

Герасим повернул к овсу.
Овес также выбросил брунь; потряхивая зелено-голубыми 

кудрями, он лениво колыхался, как будто изумляясь своей кра
соте и буйной молодости.

Дальше была чужая полоса пшеницы, уже налившейся и 
начавшей слегка буреть, как мех камчатского бобра.

По ней плавно бежала легкая рябь, а местами — целые 
волны, лоснясь и скользя, как по глубокому тихому пруду. 
Отдельные колосья медленно качались, убаюкивали себя, за
думчиво кланялись друг другу, медленно и важно, церемонно». 
(«У хлебов»).

Эта пышная картина цветущего поля, построенная на 
олицетворениях, полная неожиданных ярких сравнений, говорит 
о необычайной любви художника к пейзажу. О том же говорят 
даже заглавия многих рассказов Гребенщикова: «Степь да небо», 
«В тиши степей», «Под открытым небом», «У хлебов», «В по
лях» и т. д

Природа у Гребенщикова управляет настроениями людей, 
то наводя их на религиозно-философские размышления («Степь 
да небо»), то возбуждая смутную тревогу («В полях»), то вы
зывая ужас перед ее грозными явлениями, несущими крестья
нину раззорение и гибель («У хлебов»).

Также тесно - слит человек с природою у Исакова. Опи
сывая чудную природу Алтая, он восклицает: «Алтай ослепите
лен в своей зеленой красоте!» («Там, в горные долинах»). Кра
сота алтайской природы вызывает у 1 ероя этого рассказа во
сторженное признание: «У вас тут благодать!»



Анализ эпитетов и сравнений в небольшом отрывке из 
рассказа показывает настоящую влюбленность художника в 
рисуемую им картину. В большинстве, эпитеты — нежны и 
красочны:

«С перевалов на десятки верст видны б е л ы е  облака, над 
ними — г о л у б о е  небо, а немного ниже облаков круглые 
«Белки»—снеговые горы. Иногда облака лежат ниже этих бе
лых шапок «Белков» или скользят по ним; еще ниже—с е р ый  
фон россыпей, т е м н о - з е л е н ы е  пихты, окутанные с и н е й  
дымкой лесных испарин; а в самом низу - з е л е н ы е  рощи бе
резняка, д ы м ч а т ы е  тополя, осинники, купы, рябин, черемух,— 
в них вкраплены я р к и е  м а з к и  полян, темные выступы 
утесов.

Все это далеко: за пять, за десять верст.
Где то ближе, в холмистой долине глухо шумит река. 

Она должна быть там, под в е с е л ы м и  разбегами березняка. 
Увалы, покрытые, полосами хлебов. Если ветер — полосы пере
ливаются; если тихо—лежат с и н е в а т ы м  бархатом. А между 
ними—тенета дорожек, тропинок, проселков...»

И у других писателей пейзаж почти всегда бывает ожи
влен, наполнен жизнью птиц, зверей и самой природы—благо
уханием цветов и трав, дыханием ветра, журчанием воды. 
Гребенщиков («В тиши степей») в одном коротеньком от
рывке передает почти все голоса пернатого царства Сибири: 
«блеяние бекасов», «восторженный, торопливый рассказ жаво
ронка», «флейту журавля». Вяч. Шишков наЛолняет тайгу за
пахом грибов, мокрого мха, смолистым ветерком («Царская 
птица»'). Глаз художника остро различает в пестрой картине 
таежной поляны-ирис, эдельвейсы, астрагалы, полынь, мяту и

'трашный кам»). В тайге — «тепло,«тысячи других цветов» 
светло, пряный запах».

Новоселов тонко чует «аромат молодого меда» и запах 
трав («Санькин марал»). Исакову слышится в шуме реки на 
шиверах «басовая нота в музыке гор». Он же определяет запах 
травы, цветов и леса, как «ядрено-янтарный», и сравнивает его 
с «сосновой слезой» ( Та м,  в горных долинах»).

Художники передают не только основные краски, но и 
нежные оттенки и мельчайшие детали пейзажа. Глаз худож
ника видит «как по новому желтеют стволы деревьев» («Братья 
Верхотуровы»—Гольдберга). Ухо его слышит «музыку гор». Эта 
тонкость пейзажного письма составляет характерную черту 
стиля сибирских беллетристов эпохи 1906—19 годов.

Олицетворение—обычный прием при рисовке пейзажа:
«А вот и сам царь света, в пламенной ризе из золотых 

копьев, беззвучной поступью идет на небо... И шлет он земле 
жгучую улыбку, перед которой все ликует, все просыпается.



пред которой все заводит шумный гимн и славословие... («В ти
ши степей»—Гребенщикова).

«Месяц далеко ушел на запад—и стал спускаться к Ир
тышу. Вот он совсем склонился к нему, покраснел, влюбленный 
в льдины, и вместе с ними совсем исчез» (оттуда же).

Другие художественно - изобразительные приемы также 
склоняются к тому, чтобы придать пейзажу наибольшую дина
мичность:

«Все стало сразу ласковым и улыбающимся... Зарозовели 
стволы сиротливых берез, до краев захлебнулись пурпуром 
плывущие на восток облака, и видно было, как кропили они 
золотистой сетью дождя хмурые, уходившие на край света, 
таежные дебри...» («Суд скорый»—В. Шишкова).

Сложное сплетение противоречивых эпитетов, сопоставле
ние различных по окраске предметов — делает эту картину 
внутренне-живой и необычайно динамичной.

Довольно часто приемом рисовки пейзажа является импрес
сионизм. Этот прием встречается в «Страшном каме» Шишкова 
и «Шамане Хабибурце» Гольдберга. Здесь он имеет целью со
здать соответствующий фон для развития рассказа о таин
ственной силе шаманов.

Характерно, что большинство художников чаще рисует 
летний и весенний, чем зимний пейзаж. У Гребенщикова из 
восьми рассказов книги «Степь да небо», в которых встре
чается пейзаж, в семи («Степь да небо», «Кызыл-Тас», «Под 
открытым небом», «В полях», «У хлебов», «В тищи степей», 
«На Иртыще», «Па лыжах») — это летний и весенний пейзаж.

У Шищкова в четырех рассказах книги «Стращный кам», 
(«Стращный кам», «Веселая щтука», «Царская птица», «Суд 
скорый»), состоящей из девяти рассказов, пейзаж — летний, и 
в двух («Та сторона», и «Черный час»)—летний и зимний, т. к. 
действие в этих рассказах развертывается на большом отрезке 
времени. Пейзажи «Тайги» — летние.

У Жилякова из четырех рассказов сборника «В тихих 
лесах», в двух пейзажи — летние. Новоселов рисует в «Бело- 
водьи», «Санькином марале» и «Жабьей жизни» пышные кар
тины алтайского лета.

Даже в зимнем пейзаже у писателей той эпохи часто 
преобладают мягкие тона:

«Тихий снег раздумчиво падает. Тайга распластала, ра
скинула свои лохмы, вся белая, примолкла, как будто спит...» 
(«Та сторона»—Шишкова).

«Снежная поляна из сумрачно - белой стала лиловатой, и 
лес, с.мутно белевший сплошной массой куржака, теперь з'же



четко вырисовывался на закрасневшемся крае неба, опушен
ными инеем, серебряно - кованными вершинами». («Кровь на 
снегу»—Жилякова).

Конечно, беллетристы дают иногда и мрачные пейзажи 
(например, Жиляков в «Марьином счастье»), но это не меняет 
сделанного нами обобщения, что общий тон пейзажа в приве
денных выше отрывках—солнечный и жизнерадостный^з.

Приведенные нами примеры не исчерпывают, конечно, 
всего богатства и разнообразия приемов рисовки пейзажа 
беллетристами группы междуреволюционного периода. Индиви
дуальные различия приемов остаются в силе, и их нужно изу
чать особо, в отношении каждого писателя в отдельности. Но нам 
все же кажется, что рассмотренный материал позволяет сделать 
некоторые выводы относительно общности художественно
изобразительных приемов беллетристов той группы (повто
ряем, что о школе говорить здесь преждевременно), которую 
мы предлагаем назвать «пейзажно-бытописательской», в отли
чие от жанрово - этнографической группы беллетристов-народ- 
ников (Наумов и др.).

Общими почти для всех писателей «пейзажно - быто
писательской» группы приемами являются; непременный ввод 
в сюжет пейзажа, детальная разработка его, пользование яркою 
палитрой пейзажной живописи, построение сюжета на контра
сте жизни человеческой и жизни природы, на противопоста
влении своеобразной психологии и быта туземцев психологии 
и быту русского населения Сибири. Общей является также ма
нера изображать быт сибирской деревни и сибирского туземца 
в мрачных красках.

Приемы эти составляют основные элементы той традиции, 
которая господствовала в сибирской беллетристике в эпоху 
1906—19 г.г. Традиция эта нуждается в дальнейшем изучении. 
Только после детальнейшего изучения и углубленного социоло
гического анализа нам станет ясным направление развития си
бирской литературы. Мы же рассмотрели только незначитель
ную часть того материала, какой представляет в распоряжение 
исследователя сибирская литература, не коснувшись многих важ
ных ее элементов, как например, язык сибирских беллетристов. 
Л между тем, словарь и формы языка играют в данном случае 
далеко не последнюю роль. Но если даже беглый обзор материала 
дает возможность сделать несколько существенных обобщений, 
то тем более несомненно, что глубокое изучение сибирской 
литературной традиции может дать многое для уяснения роли 
областных литератур в создании русской литературы.



П Р И М Е Ч А Н И Я .

' Термин «сибирская литература» можно понимать в двояком смы
сле; как литература о Сибири и как произведения, созданные писате
лями—сибиряками, хотя бы и не посвященные Сибири. Мы берем этот 
термин в первом значении Под сибирской литературой в настоящей 
статье понимаются произведения писателей -сибиряков и не сибиряков, 
посвященные художественному описанию сибирского быта, природы и 
вообще национально-бытовых, культурных и социально-экономически.х 
особенностей Сибири. Таким образом, за основу термина «сибирская об
ластная литература» берется признак «краеведческий». Так-как в совре
менной науке о литературе не установлено твердого значения тер.мина «об
ластная литература», то такое толкование этого термина является пока 
вполне законным.

2 См. статью Н. М. Ядринцева («Сибиряка») «Старинные поэты Си
бири и судьба сибирской поэзии» в «Литературном Сборнике» газеты 
«Восточное Обозрение» (СПБ. 1885 г.), книгу Н. Чужака «Сибирский мо
тив в поэзии» (Чита. 1921 г.), работы: М. К. Азадовского «Эпическаятра
диция в Сибири» (Чита. 1921 г.) его же «Из литературы об областном 
искусстве, Изв. Госуд. Инст. Нар. Обр. в Чите, 1923, кн. 1. и Д. А. Бол
дырева-Казарина «Sibirica в искусстве» журнал «Красные Зори». Иркутск. 
1923 г. Кн. 5. В последних работах содержится критическое изложение 
воззрений на этот вопрос предшествовавших исследователей, начиная от 
сибирских областников и кончая Чужаком.

Во избежание повторений, мы не вдаемся здесь в критику устарелых 
областнических теорий и не касаемся истории вопроса вообще, ограни  ̂
чиваясь указанием, что наша работа представляет собой попытку более 
или менее самостоятельного разрешения проблемы.

® «Старинные поэты Сибири и судьба сибирской поэзии». «Литер. 
Сборник» газеты «Восточное Обозрение». СПВ. 1885 г.

■* « Р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  нет»;  под этим псевдонимом скры
вается ли'ература великорусская»,—говорит Н. К. Пиксанов в своей книге 
«Областные культурные гнезда». (ГИЗ 1928 г. Стр. 14. Курсив наш). 
Здесь мысль, что «русская» литература есть нечто собтавное из раз
личных частей, каждая из которых должна быть изучена в отдельности, 
выявлена необычайно резко

См. статью М. К. Азадовского «Бурятия в русской лирике» в 
журнале «Жизнь Бурятии». 1925 г., Кн. 1—2.

“ Заимствовано из книги В. И. Маслова «Литературная деятель
ность К. Ф. Рылеева». Киев 1912 г. Стр. 293. Подчеркнуто нами.

' Любопытно также сравнить описание Якутска Рылеева с опи
санием этого города Б. В. Струве. Струве находит вид Якутска «живо
писным» («Воспоминания о Сибири». СПБ. 1889 г. Стр. 143).

" Курсив в стихах всюду наш.
" О влиянии романтической школы на поэзию Рылеева см : В. М. 

Жирмунский «Байрон и Пушкин». Изд. «Acailcmia». Л. 1924. Ч II, гл. I.,



(стр. 203, 204 и 207); В. И. Маслов <Литературная деятельность К. Ф Ры- 
леева>. Киев. 1912 г. Стр. 271—292.

В Э10Й же поэме немного дальше Рылеев почти такими же штри
хами чертит украинский ночной пейзаж

” Н. Котляревский: <Декабристы. Кн. А. И. Одоевский и А. А. Бе- 
стужев-Марлинский». СПБ 1907 г. Стр. 218 и 281.

М. А. Васильев; «Декабрист А. А. Бестужев, как писатель—этно
граф». «Научно-педагогический сборник», вып. 1. Казань. 1926 г. Стр. 64.

'S Н. Котляревский. «Декабристы, Кн. А. И. Одоевский и А. А. Бе- 
стужев-Марлинский». СПБ. 1907 г. Стр. 234—235. Курсив наш.

«Полное собрание сочинений А. Марлинского.» Изд. .3-е. СПБ. 
1838 г. Часть 4-я.

Собрание сочинений А. Марлинского. 1838 г. Часть 1-я. Стр. 
195 — 196

Там же. Стр. 228.
«Сама природа указала Сибири средство существования и ключи 

промышленности. Схороня в горах ее множество металлов и цветных 
камней, дав ей обилие вод и лесов, но между тем заградив ее от Евро
пы, она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и 
заводов>.

'8 Цитировано по тексту, приведенному в книге Б. Кубалова «Де
кабристы в Восточной Сибири». Иркутск, 1925 г. Стр. 64. В сборнике 
Верховского «Поэты-декабристы» этой баллады нет.

'8 Цит. по сб. Ю. Н. Верховского «Поэты—декабристы». 1926, стр. 145.
Не нужно думать, что лишь реализм способствует проникнове

нию в литературу «местного колорита». Приемы отражения местного ко
лорита могут быть очень разнообразными. Реализм тоже бывает разный. 
Как мы увидим ниже, реализм писателей-народников не помог им отра
зить Сибирь полно и верно. Вопрос здесь заключается лишь в том, бе
рется ли данная область во всем ее своеобразии, т.-е. во всей совокуп
ности специфических признаков, или на первый план выдвигается только 
одна какая-нибудь «экзотическая» деталь.

2* Повторяем, что в понятие «местного колорита» необходимо вклю
чить и объективные моменты—правильное отражение «идеологии» мест
ного общества. При этом, конечно, надо принять во внимание его клас- ■ 
совый состав. Иначе говоря, понятие «областной литературы» д о л ж н о  
в к л ю ч а т ь  в с е б я ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  т о т  к о м п л е к с  
с о ц и а л ь н ы х  и д е й  и о б щ е с т в е н н ы х  э м о ц и й ,  к о т о р ы е  
в д а н н у ю  э п о х у  я в л я л и с ь  х а р а к т е р н ы м и  и м е н н о  д л я  
д а н н о й  о б л а с т и .

22 «Нов. С-л.» 1897, VIII,
22 «Собрание сочинений Н. И. Наумова». СПБ. 1897 г. Том 1-й. 

Стр. 2 8 -2 9
22 «Собрание сочинений» Наумова. Т. 1. Стр. 370.
25 «Теория прозы». Изд. «Круг» 1925 г. Стр. 171.
25 М. К. Азадовский «Поэтика гиблого места» «Сибирские Огни», 

1927 г. Кн. 1. Стр. 147.
22 Сибирский колорит в творчестве Наумова проявился, преимуще

ственно, в языке, тематике и общем этнографическом облике его рас
сказов.

28 См. рецензию М. К. Азадовского на книгу Н. Чужака «Сибирский 
мотив в поэзии» в «Известиях Института Народного Образования». Чита 
1923

28 О Сибири долгое время было принято писать только, как о стране 
изгнания, населенной «варнаками» и каторжниками. Рассказы о различных 
ужасах жизни в Сибири, так называемые «таежные легенды», долго были 
любимым жанром сибирской литературы.



30 Материалом для дальнейшего очерка послужили следующие кни
ги перечисленных выше писателей: Г. 1'ребенЩиков «Степь да небо>
(П. 1917 г.), Ис. Гольдберг «Тунгусские рассказы» (М. 1914) и «Закон 
тайги» (Иркутск, 1923), Новоселов «Беловодье» (Барнаул, 1919), Ст. Иса
ков «Там, в горных долинах» (Барнаул, 1919), А. Жиляков «В тихих ле
сах» (Барнаул, 1919).

з> Идеология других писателей этой эпохи менее определенна, хотя 
и носит довольно ясно выраженный «крестьянский» оттенок Но устано
вить более точно социальную дифференциацию сибирской беллетристики 
1906—1919 г г. было бы возможно лишь в том случае, если бы. вообще, 
была написана история социально-экономического развития Сибири в эту 
эпоху. Пока этого не сделано, историк литературы вынужден ограни
читься общими характеристиками.

33 Говорить о ш к о л е  здесь преждевременно, т-.к. не установлено 
еще единство художественно-изобразительных приемов сибирских белле- 
тистов той эпохи.

33 Говоря о «манере» мы имеем в виду’общую установку художе
ственного изображения, точку зрения на жизнь. Манеру не нужно путать 
с приемом, т.-к. это понятие включает в себя эмоциональные моменты. 
Прием же есть чисто-техническая сторона манеры.

3̂  „Темное"—Гольдберга
зз "Поэтика гиблого места». «Сиб. Огни». 1927 г. Кн. 1.Стр. 146 - П7.
33 С. Я. Елпатьевский «Очерки Сибири». Изд. «Русского Богатства». 

СПБ. 1901 г. Стр. 6 - 7 .  Курсив наш.
3’ Там же. Стр. 16 17. Курсив Елпатьевского.
33 Жизнерадостные, яркие пейзажи тайги и даже тундры можно 

отыскать еще у Гольдберга в «Братьях Верхотуровых», «Законе тайги», 
«Там, где сердцу спокойно», «Мосейке Низовом» (Сборник «Закон тайги»,, 
стр. 3. 12, 29, 39, 43, 45, 46, 47, 50, 79, 80, 85).



Сибирь В романе Даниэля Дефо
I.

Роман Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Ро
бинзона Крузо, Йоркского моряка, рассказанные им самим», 
вышедший в свет в Лондоне весною 1719 года, как известно, 
сразу же привлек к себе исключительное внимание. Успех книги 
превзошел все расчеты автора и книгопродавца. Первое издание 
было раскуплено в несколько дней; издатель Тэйлор не в со
стоянии был удовлетворить толпу читателей, осаждавших его 
магазин;' каждый экземпляр получался после жестоких битв у 
прилавка; типографии не справлялись с заказами. Второе изда
ние появилось в продаже через месяц после первого,—в мае 
1719 года,—и было раскуплено так же скоро; за ним последо
вало третье и четвертое... И все же даже такая поспешность 
в данном случае оказалась недостаточной. Законный владелец 
рукописи бессилен был совладать с множеством контрафакций, 
сокращений и переделок, которые сразу же наводнили книжный 
рынок; роман полностью был перепечатан даже на столбцах 
ежедневной газеты...

В момент наивысшего успеха книги Дефо принялся за вто
рую часть. Через несколько месяцев она была уже готова 
и в конце августа вышла в свет, одновременно с четвертым 
изданием первого тома. Это было кругосветное путешествие 
Робинзона,— «вторая и заключительная часть его жизни» 
(The Furtlier Adventures of Kobinson Crusoe: Being the .Second and 
Last Part of hi.s Life», etc.). Предисловие к ней, между прочим, пре
дупреждало читателей, что эта «вторая часть, если поверят 
издателю, против обыкновения со всех точек зрения так же 
интересна, как и первая», но в этой уловке книгопродавца не 
было никакой нужды; книга была встречена такими же рукопле
сканиями и ее продажа пошла так же бойко. В действительно
сти, однако, она значительно уступала первой и заниматель
ностью своего сюжета и мастерством повествования. Она 
написана была не в силу внутренней необходимости, не ради 
истолкования первой части, вполне законченной и округленной; 
Дефо принялся за нее исключительно ради материальных вы



год, побуждаемый к этому своим издателем, который видел в 
ней источник новой прибыли, единственное средство противо
действия многочисленным подделкам и перифразам романа, ко
торые плодились с невероятной быстротой и, конечно, сокра
щали его доходы. Доттэн полагает, что Дефо уступил ему не 
без борьбы и засел за работу скрепя сердце-; как бы 
там ни было, несомненно одно: вторая часть «Робинзона» сто
ила автору большего труда и значительных творческих усилий. 
Внимательный читатель быть может откроет в ней теперь 
следы принуждения и слабой заинтересованности в работе, 
впрочем умело маскированные рукою привычного и смелого ма
стера: искусственные эффекты действия, длинноты, ненужные 
отступления. Но именно в описательной полноте рассказа был 
на этот раз весь смысл нового романа. Перед читателем от
крылись диковинные страны, о которых он имел самое смутное 
представление, пути далеких странствований, расширявшие его 
привычный горизонт. Любопытство возбуждал теперь не столько 
сам Робинзон, столь же неутомимый и деятельный как и прежде, 
но тот быстро меняющийся второй план повествования, на фоне 
которого все время стоит его цельный и неподвижный образ.

Дефо заставляет Робинзона вновь пуститься в странство
вания исключительно из-за его непреодолимой страсти к путе
шествиям; ее не могли победить ни его почтенные лета, ни 
благосостояние, ни благополучие его мирной жизни в кругу лю
бящей семьи. Замысел романа, завязка нового действия,—быть 
может его наиболее интересная часть. С первой же главы, с 
большой психологической тонкостью Дефо восстанавливает пе
ред нами во весь рост знакомый образ своего любимого героя. 
Мы узнаем в этом старике, мечтающем о днях своей юности, 
прежнего Робинзона, искателя приключений, скитальца, кото
рый слишком долго был предоставлен самому себе среди тревог 
и опасностей, чтобы находить счастье в заслуженном покое и 
довольстве бездеятельной жизни. Это не только связывает в 
одно целое обе части романа, но и сразу же завершает харак
теристику главного действующего лица: к ней уж нечего будет 
прибавить.

Робинзон строит новые смелые планы; его гнетет покой, 
искушают видения прежних лет. Не будучи, наконец, в состо
янии победить свое влечение к скитальческой жизни, Робинзон 
бросает свою семью, вновь садится на корабль, отправляется 
на открытый им остров, устраивает там судьбу колонистов, 
наконец, делается торговцем и попадает в Китай. Путешествие 
его с торговым караваном по Сибири заканчивает эту часть 
романа, а вместе с тем служит и заключительным эпизодом в 
истории жизни знаменитого героя, полной столь удивительных 
превратностей, тревог и приключений.



«Кругосветное путешествие» Робинзона при своем появле
нии в печати разделило успех первой части и было прочитано с 
таким же интересом. В подлинность совершенных Робинзоном 
путешествий поверили совершенно так же, как и в реальность 
его существования. Рассказ его дневника о далеких странах, 
которые он посетил, показался не только занимательным, но 
и поучительным.- Книгу читали медленно, следя по карте за 
изломами его маршрутов; недаром на заглавном листе первого 
издания гравированная виньетка изображала карту обоих по
лушарий, на которой отмечен был даже его фантастический 
остров и наведены были пройденные им пути.

И тем не менее «Путешествию» суждена была гора.здо 
менее завидная судьба, чем рассказу об его одинокой жизни на 
острове. Постепенно продолжение романа стало терять свою 
новизну и занимательность. Описанные Робинзоном земли стали 
известны лучше и были описаны более подробно. 1’ассказ его 
был всеми прочитан и понемногу забыт. Многочисленные сокра
щения, которым подвергался роман Дефо за все время его двух
сотлетней жизни, и с которыми он дощел и до наших дней в 
качестве популярнейшей детской книги, уже с давних пор рас
пространяются на всю его вторую часть. Вот почему она сра
внительно мало известна. Об этом можно пожалеть только по
тому, что для нас некоторый интерес представляют приключения 
Робинзона в Сибири.

Рассказ его дневника о долгом пути от китайской грани
цы до Архангельска, описание религии и быта туземных сибир
ских племен, разнообразные исторические и географические 
сведения, здесь рассыпанные, еще не служили у нас предметом 
специального внимания. О романе Дефо забыла и сибирская 
библиография-^ Едва-ли не единственной попыткой разобраться 
в его географической номенклатуре и определить достоверность 
приводимых здесь исторических данных до сих пор являются 
скудные и не всегда удачные подстрочные комментарии, сделанные 
П. А. Корсаковым к его переводу «Робинзона», вышедшему в 
Петербурге в 1843 году'. Впрочем, и они не достигают цели: 
русский переводчик вступает в споры с Дефо и то и дело обви
няет его в незнании России, как будто забывая, что речь идет 
о произведении, написанном в начале ХЛ’Ш в.; он недоволен легко
мыслием беллетриста и с радостью вскрывает его погрешности 
против истории- и землеописания. Но, изучая роман именно с 
этой стороны, получаешь как раз обратное впечатление. Дефо 
писал его с огромным трудом и напряжением, читая географи
ческие сочинения, вглядываясь в карты и внимательно следя за 
рассказами путешественников; следы таких изучений, с искус
ством превращенные в непринужденные и беглые заметки до
рожного дневника, мы найдем на каждой странице. Не вина



Дефо, что он был порою слишком краток или старался отде
латься общими фразами. Причина туманности его характеристик 
и описаний, слабость фактической осведомленности и докумен
тации, лежат чаще всего в общей скудости географических 
познаний его времени. Он заставляет Робинзона во время одной 
из переправ уронить в реку дорожную карту и явная непол
нота в перечислении названий пути получает вполне удовлет
ворительное объяснение. Это право беллетриста, и мы не всегда 
должны следовать за ним с путеводителем в руках.

Произведение Дефо не ученый трактат и не географиче
ское исследование. В нем нечего искать ни новых данных, ни 
самостоятельной точки зрения. Но это то и придает ему неко
торый интерес. Оно служит свидетельством того, что мог знать 
о Сибири образованный европеец начала XVIII века, какою 
представилась она ему в результате чтений, поисков и подбо
ра материала, напряженной работы воображения. Нарисованная 
им картина может быть названа в известном смысле типиче
ской для представления об этой стране людей его времени. Поучи
тельно поэтому определить источники, бывшие в его распоряже
нии, вскрыть ход его творческой работы. Чрезвычайно занима
тельно, наконец, проследить за тем его творческим процессом 
пересоздания, который превращал сведения, добытые из ученых 
трудов в живописный фон авантюрного романа, книжный факт— 
в подробность подлинной жизни, чужое наблюдение—во впе
чатление очевидца.

Вместе с тем роман Дефо интересен для нас еще и с дру
гой стороны. Его заключительные главы были явной уступкой 
запросам английских читателей, которые именно в эту эпоху 
особенно интересовались всем, что относилось до отдаленного 
Китая. Позволительно предположить, что и странствования Ро
бинзона по сибирским пустыням вызваны были не одной толь
ко прихотью беллетриста. Ведь, роман был написан по заказу 
издателя и создавался с расчетом на широкий сбыт. И если 
этот ответ на бойкую и злободневную тему оказался удачным, 
то вместе с тем и представление Дефо о Сибири сделалось 
также представлением многочисленных читателей его романа, 
на протяжении долгих лет его славы и влияния. Чрезвычайно 
трудно, конечно, определить долю участия Дефо в деле распрост
ранения в европейском обществе сведений о Сибири, но в разре
шении этого вопроса помогает один очень существенный факт; 
произведение Дефо было едва ли не первым опытом изображе
ния Сибири в западной художественной литературе. Небогатая 
научная литература предмета в виде общих географических опи
саний, тяжеловатых космографий, компиляций разного рода 
имела в виду сравнительно узкий круг ученых специалистов; ря
довой любознательный читатель охотнее обращался не к ним.



но к популярному роману. Наконец, и сам Дефо постарался 
придать своему вымыслу характер наибольшего правдоподобия: 
его главной целью было убедить читателя в подлинности изда
ваемого им документа.

II.

Особенностью Дефо, как беллетриста, Лесли Стивен метко 
назвал гениальную, стоящую вне всякого соперничества спо
собность «лгать совершенно правдоподобно». Типичной формой 
большинства его беллетристических произведений, этих ран
них и в известном смысле непревзойденных образцов англий
ского реалистического романа, была биография, написанная от 
имени вымышленного лица. Хотя истинными родоначальниками 
этого повествовательного жанра были так называемые испан
ские плутовские романы, и в самой Англии Дефо уже имел 
предшественника в лице Ричарда Гэда (Head), написавшего ав
тобиографию фиктивного плута, но придать вымыслу такое 
сходство с подлинным человеческим документом, довести фик
цию рассказчика до такого полного тожества с реальной лич
ностью, удалось только Дефо. Это составляет его силу и опреде
ляет его своеобразие в английской литературе начала XVIII века. 
«Молль Флендерс», «Роксана», «Дневник чумного года», «Пол
ковник Джэк», «Капитан Сингльтон», «.Мемуары Карльтона» — 
вся серия этих повестей строго выдержана в автобиографиче
ском стиле, и между тем все эти лица существовали в одной 
только фантазии беллетриста. Все приключения Робинзона на 
суше и на море выдуманы Дефо, никогда не совершившим ни 
одного продолжительного путешествия. Вместе со своими героя
ми Дефо пускается в далекие странствования, участвует в мор
ских сражениях и схватках с пиратами, посещает замечатель
ные страны, еще не занесенные на карту, изучает туземцев 
отдельных английских колоний, бойко ведет торговлю, ходит 
по воровским притонам портовых городов, шатается по всей 
Англии в качестве разбойника большой дороги, странствующе
го комедианта, водит дружбу с темными дельцами предместий, 
словом подымается по всем ступеням общественной лестницы. 
И несмотря на разнообразие положений, в которых оказываются 
все персонажи его рассказов, он никогда не затрудняется по
вествовать от первого лица. Сила его воображения поистине 
огромна. Нужно знать биографию Дефо, этого диссидента и по
литического агитатора, памфлетиста, издателя газеты и писа
теля, чулочного торговца, фабриканта черепицы или счетчика в 
таможне,—всю эту печальную одиссею упорного труженика и 
бойца, прошедшего суровую школу невзгод—до ньюгетской тюрь
мы, позорного столба и полной нищеты,—чтобы понять, отку



да у него этот охват жизни, этот неисчерпаемый запас житей
ских наблюдений, эта изумительная сила внимания и памяти. 
Фикпией рассказчика Дефо пользовался иногда для того, что
бы скрыть свое настоящее авторское лицо: в равной мере к 
этому обязывали его литературные тенденции его эпохи, для 
которой автобиография являлась наиболее удобной и легкой 
повествовательной формой, примитивным видом романа. От 
своего имени Дефо писал чаще всего лищь предисловия, превра
щаясь таким образом только в издателя найденных или предо
ставленных в его распоряжение дневников или воспоминаний. 
Правдоподобие этих рассказов было доведено до такого совер- 
щенства, что не только первые читатели его произведений, но 
и последующая критика готова была принимать вымысел за чи
стую правду, а приводимые документы за подлинные. В этом 
отнощении чрезвычайно интересна судьба «Мемуаров Карльто- 
на»: в течение более чем полутора столетий они считались ав- 
тентичными и созданный фантазией Дефо капитан Карльтон 
попал в исторические сочинения и долгое время значился в 
списке английских офицеров, участвовавщих в войне за испан
ское наследство. «Робинзон Крузо» также долго принимался 
за историческую личность^, а все его рассказы—за происще- 
ствия, действительно имевщие место. Дефо оставалось всячески 
поддерживать впечатление столь удавщейся мистификации. «Из
датель полагает, говорит он в предисловии к «Робинзону», что 
этот рассказ есть правдивая история, не имеющая не малей
ших признаков вымысла... История рассказывается просто, 
серьезно... Все усилия разных завистников упрекнуть автора в 
неправдопобности рассказа, все их старания отыскать геогра
фические неточности, неосновательность и неестественность 
событий, противоречия при изложении фактов—все это имело 
больще злых намерений, чем правды, и потому не достигло це
ли»... Все преимущество Дефо, с такой точки зрения, заключа
ется в том, что его недостатки, как повествователя, идут ему 
на пользу и «безыскуственность становится глубоким искус
ством;» он пользуется самыми общеупотребительными словами, 
самыми простыми оборотами речи, избегает прикрас и эффек
тов стиля; рассказ его носит сосредоточенный и строго-деловой 
характер; он не задумывается перед тем, чтобы несколько раз 
возвращаться к тому, что уже сказано, исправляет ранее до
пущенные ощибки. Замедленность рассказа, повторения, не
брежности, недо.молвки —все это только усиливает иллюзию: 
трудно допустить, чтобы такие мелкие и ненужные подробно
сти были сочинены, потому что автор давно бы выпустил их, 
стараясь не сделать свой рассказ слишком скучным. “

Интересно проследить, какими средствами Дефо достигает 
в своих дневниках и мемуарах такого полного тожества их с



подлинными человеческими документами. Повествование его 
всегда чрезвычайно обстоятельно; он измеряет географическое 
местоположение, следит за силой ветра, роется в своей памяти 
в поисках подкрепляющих свидетельств и показаний. Подроб
ности нагромождаются одни на другие, рассказ прерывают от
ступления и моральные сентенции.

Незаметно, но систематически, подбором таких речевых 
конструкций, как „насколько помнится», «если не изменяет мне 
память», «как нам говорили», Дефо внушает читателю, что пе
ред ним документ подлинных человеческих переживаний, в ко
торых сила общего впечатления порою затушевывает второсте
пенные подробности. Ведь перед нами, по замыслу Дефо, рассказ 
живого человека, в котором издатель не в праве менять ни 
строки. Всей совокупностью подобных приемов Дефо добивает
ся, порою бессознательно, подлинной художественной правды.'

III.

Со всеми указанными особенностями Дефо, как беллетри
ста, мы встречаемся и во второй части его «Робинзона». Перед 
нами путевой дневник его заключительных странствований. По
пав в Китай после ряда торговых рейсов по Тихому Океану, 
Робинзон уже думает о возвращении на родину. Смелый план 
одного из его соотечественников и компаньонов по коммерче
ским делам, заключающийся в том, чтобы пересечь весь азиат
ский материк и возвратиться в Англию морем через Архангельск, 
ему очень приходится по душе. Корабль продан, снаряжен и 
нагружен товарами караван, и вот Робинзон, имея в числе 
спутников шотландского купца, 13 апреля 1690 года, находит
ся на границе московского государства. «Между Китаем и вла
дениями русских, записывает Робинзон, лежит большая страна, 
которая, по справедливости может быть названа «No iiian'.s 
Land*—«ничья земля». «Первое селение или город, который мы 
встретили во владениях московского царя, насколько помнится, 
носит название Аргуни. Он лежит на западном берегу реки 
того—же имени». «Я не мог не обнаружить своего удоволь
ствия, входя в христианскую землю или, по крайней мере стра
ну, управляемую христианами, потому что, по моему мнению, 
хотя москвитяне и не нашего исповедания, однако ж они очень 
благочестивы». «Не радуйтесь земляк, слишком рано, отвечает 
ему шотландский купец; исключая русских солдат и немногих 
жителей городов по дороге, вся остальная часть страны, на 
шространстве тысячи миль, населена язычниками закоснелыми и 
бессмысленными. Что и в самом деле мы увидели»... 22 дня 
идут они по пустынным степям и бесконечным лесам до г. Нер



чинска (Xurtzinskoy), далее, войдя вновь в обширную пустыню, 
переправляются через «огромное Чэкс-озеро» (Schaks—oser) и 
еще через два дня, отдохнув в деревне I'lotlms (I’loibiis?), через 
реку Удду (Udda), затем достигают города Яравены (Jarawena), 
«где находится московский гарнизон». Дальнейший путь кара
вана ведет его опять через пустыню. Они идут ею в течение 
23 дней, после чего, наконец, попадают в «довольно населенную 
страну, в которой находятся города и крепости, построенные 
московским царем, где стоят русские гарнизоны, охраняющие 
дороги и караваны от хищнических набегов татар». Немного 
отдохнув здесь, они вновь двигаются в путь. Двенадцать дней 
через пустыню Тунгусской области, и путешественники прибы
вают в «Енисейск, русский город, лежащий на большой реке 
Енисее ('Janesay). Эта река, как нам говорили здесь, отделяет 
Европу от Азии». «От реки Енисея до такой же большой ре
ки Оби» путешественники опять проходят «дикую, необрабо
танную и мало—населенную страну», после чего, наконец по
падают в Тобольск, где и остаются на зимовку.

Таков путь каравана. Как видно, описание пройденных 
земель не отличается ни особой живостью, ни обстоятель
ностью; дикие, безлюдные пустыни, голые степи, на которых 
не произрастает «ни деревца, ни даже хворостинки»—вот сибир
ский пейзаж романа. Все громадное пространство, которое пе
ресекает Робинзон, от Амура до Тобольска кажется этой пустын
ной, необитаемой землей, предоставленной самой себе, силам 
природы, стихиям. Лишь и.зредка встречаются путешественни
кам «московские гарнизоны»,—эти маленькие островки среди 
ужасающего безлюдья. Человек бежит из этих мест, потрясен
ный величием необозримых пространств, неотмерзающих полей, 
непроходимых чащ. Робинзон, привыкший к одиночеству и 
борьбе за существование, и тот торопится закончить свой путь, 
едва отдыхая на стоянках и слищком скоро удовлетворив свое 
любопытство. Из отрывочных, деловых записей его дневника 
создается внушительная картина именно потому, что он все 
время как бы уклоняется от живописания. В однообразии или 
отсутствии подробностей в данном случае заключена большая 
конкретизирующая сила.

Сознательно или безсознательно добивался Дефо такого 
впечатления, сказать трудно. Скорее всего, что у него в 
запасе не было ни достаточных географических познаний, 
ни даже просто удовлетворительной карты. Но такое опи
сание, насколько бы оно ни соответствовало действитель
ности, все же было бы слишком однообразно для романа-пу
тешествия, и Дефо, где может, старается внести в свой моно
тонный рассказ новые краски, новые детали. Интересно напр. 
то отступление, которое он делает при описании Амура; чув-



ствуется, что и здесь Дефо не в силах сделать свое описание 
более отчетливым и занимательным; он почти беспомощно во
дит рукой по географической карте, в который слишком много 
пустых мест и интригующих умолчаний: «При въезде в русские 
владения мы не встретили ни одного замечательного города и 
вообще ничего, что могло бы обратить на себя наше внимание, 
кроме следующего: все реки этой страны имеют свое направле
ние к востоку, и как показала мне карта, которую я нашел у 
некоторых попутчиков, все они впадают в одну большую реку 
Амур (Уашииг), которая при своем естественном течении на 
восток вливается в Великий Океан или Китайское море. Рас
сказывают, будто устья этой реки загромождены громадным 
тростником чудовищного роста, толщиною в три фута и выши
ною от двадцати до тридцати футов, но я не верю этой басне. 
По реке нет судоходства, потому что нет торгового пути и 
татары, единственные обладатели этого края, .занимаются ис
ключительно скотоводством, так что едва-ли найдется такой 
отважный путешественник, который решится отправиться по 
реке вплоть до ея устья, или отважится выйти на корабле в 
это устье и подняться до ее верховья. Известно только, что 
Амур, протекая на восток под 50 градусами северной широты, 
на пути принимает в себя много рек и вливается в океан.> 
«К северу от этой реки текут многие другие значительные ре
ки, сохраняя прямое направление. Все они несут свои воды в 
одну большую реку, известную под именем Татара. Отсюда и 
произошло название целой нации—монгольские татары, кото
рых китайцы считают первыми обитателями земли, и которые, 
по словам наших географов, упоминаются в священном писании 
под именем гогов и магогов». Во всем этом длинном описании 
лишь рассказ о чудовищном тростнике, загромождающем устья 
Амура, вносит некоторое разнообразие в монотонную картину; 
эту «басню» Дефо, скорее всего выдумал сам, чтобы тут же ее 
опровергнуть в целях правдоподобия рассказа. Впрочем, ссылка 
на «нащих географов» все же свидетельствует о некотором зна
комстве Дефо с литературными источниками о странах северо- 
восточной Азии. Что же касается известной легенды о Гоге и 
Магоге, восходящей к библейскому преданию (Кн. Пророка Иезе
кииля, гл. 39 и Откровение Иоанна, гл. 20) и развитой средне
вековыми сказаниями о народах, заключенных Александром Ма
кедонским, то трудно сказать, где именно Дефо почерпнул ее: 
упоминания об этих баснословных народах мы найдем не только 
у Рубруквиса и на древнейших картах северной Азии, но и в 
конце XVll в. в путешествии Спафария и на европейских кар
тах начала XVIII в:®

Эпизодов, подобных только что приведенному, было, ко
нечно. недостаточно, чтобы оживить повествование. Дефо, дей



ствительно, ввел в свой рассказ несколько приключений, из 
которых центральным в описании Сибири является сожжение 
Робинзоном татарского идола «Чэм-Чи-Таунгю» (Cliani-Chi-Taun- 
gu). Об этом повествует вся XIX глава. Остановившись с ка
раваном около Нерчинска, Робинзон со своими спутниками 
наблюдает за жизнью татар. Исповедумая ими грубая форма 
идолопоклонства наполняет горечью его протестанское сердце, 
а вид деревянного истукана, перед которым лежат ниц несколь
ко существ, внушает ему полное отвращение. Робинзон не мо
жет противостоять искущению и задумывает смелый план унич
тожения священного кумира; в его распоряжении нет другого 
способа воспрепятствовать языческому богослужению. Подкрав- 
щись к идолу ночью вместе со своими спутниками и связав 
сторожей и жрецов, Робинзон сжигает идола на их глазах, по
сле чего ему приходится поспешно бежать; и его самого, и всех 
участников этого дела, от мстительности туземцев выручает 
лишь предупредительность и находчивость русского воеводы, 
который доставляет средства к их спасению.

П. А. Корсаков в своем переводе романа говориг по по
воду этого эпизода; «само по себе, что все это выдумка небы
валого в Нерчинске Робинзона. Основанием ей, вероятно слу
жило истребление Даурских божниц удалыми Албазинскими ка
заками» (т. II, стр. 387). Однако, кажется, нет оснований запо
дозрить здесь обработку какого нибудь исторического события. 
Робинзон—иностранец, проезжий путешественник и потому 
только и решается ва столь крайнюю меру; Дефо удачно обри
совывает отношения к туземной религии русской правитель
ственной власти в словах Нерчинского воеводы, по мнению ко
торого истребление идола было делом столь же опасным, сколь 
и безнадежным; мы знаем, действительно, что сибирские свет
ские власти были нередко самыми сильными противниками 
распространения христианства среди инородцев. С другой сто
роны, однако, в самом факте сожжения идола, как наиболее 
легком способе борьбы против языческого культа, нет ничего 
невероятною именно для того времени, которое описывает Дефо; 
в 1710 году, т. е. за несколько лет до того, как писался ро
ман, Сибирскому митрополиту была прислана решительная гра
мота Петра Великого с повелением «ехать вниз великой реки Оби 
до Березова и далей, а где найдут по юртам остяцким их пре
лестные мнимые боги шайтаны, тех огнем палить и рубить и 
капиша их разорить», а 1712 году уже было приступлено к 
исполнению царского указа. Слухи о распростанении христи
анства в Сибири огнем и мечом должны были проникнуть и в 
европейскую прессу; несущественно, что указ Петра относился 
к западной Сибири, а в «Робинзоне» действие происходит око
ло Нерчинска; Дефо, как, впрочем, и большинство европейцев



его времени, плохо разбирается в этнографическом разнообра
зии туземного населения Сибири, называя все живущие здесь 
народы общим именем татар.

Довольно подробно рассказывает роман о зимовке в То
больске. Прибыв в этот город, Робинзон был прежде всего по
ражен тем обществом, которое он здесь встретил: «удивитель- 
не всего прочего, говорит он, было изящное общество, которое 
находилось в этой пустынной стране. Но, как я сказал уже, 
страна была местом заточения... В городе проживали москов
ские дворяне, князья, полковники и благородные разночинцы. 
Я нашел здесь знаменитого князя Головкина с сыном, старого 
генерала Робостиского (sic), многих других замечательных особ 
и нескольких дам». С Головкиным, „опальным министром мо
сковского царя“, Робинзон сходится особенно близко, ведет с 
ним долгие беседы и предлагает содействовать его бегству из 
Сибири, но старый вельможа отказывается из благородных по
буждений и всеми силами старается внушить иноземцу инте
рес к своему отчеству. «Однажды ввечеру, в беседе с изгнан
ником князем, записывает Робинзон, разговор зашел обо мне. 
Так как он говорил мне можество вещей о богатстве и вели
чии своей отчизны и о том, как хорошо живут там, то я пе
ребил его, и сказал шутя, что житье-бытье мое на строве было 
гораздо удобнее, хотя владения мои не были так обширны и 
народы, подвластные мне, не так многочисленны» (т. II, стр. 400— 
401). В этой печальной усмешке гораздо больше личной горе
чи, чем остроты публициста, направленной против России; ха
рактерно, что на всем протяжении романа Дефо искусно укло
няется от ее общей оценки, хотя и несколько раз мимоходом 
упоминает об успехах завоевательной политики Петра, в част
ности в отношении восточных окраин государства и говорит 
также о развитии русской торговли. Когда приходит время отъ
езда, Робинзон, с согласия князя Головкина,все же увозит из 
Тобольска его сына, последовавшего за отцо.м в ссылку. Бла
гополучно они достигают вместе Архангельска, откуда молодой 
Головкин, через Англию, бежит в Вену, «к друзьям своего отца». 
П. А. Корсаков, в комментариях к своему переводу подверг этот 
эпизод особенно язвительной критике. К словам Дефо об «изы
сканном обществе», которое Робинзон нащел «в этой пустын
ной стане, в части Европы, наиболее углубленной на север, 
близь Ледовитого моря, едва не под одной широтой с Новою 
Землею» Корсаков делает такое примечание: «Хорошо-ли зна
ли географию России во времена Дефо? Тобольск—в Европе 
на берегу Ледовитого океана и почти на одной широте с Но
вою Землею! Столь же верно описание Тобольского общества 
в 1690 году», (т. II, стр. 399 прим.). Конечно, рассказ Дефо 
очень далек от исторической правды, но все же Корсаков слиш-



КОМ строг, в  книге сосланного в Тобольск Григория Новицкого, 
написанной в 1715 году, т. е. почти одновременно с романом, 
Тобольск, со ссылкой на распространенное .мнение, прямо от
носится к Европе: «Сибирское государство содержится в полу
ночной стране, по разделении математическом преоделенно во 
второй быти части, во Азии; нецыи же математики, иже пре
делы Европы великую реку Обь назнаменоваша, сии н а ч а л о  
с е г о  г о с у д а р с т в а  п о л а г а ю т  б ыт и  в Е в р о п и и ,  пре
делы же своими простирается даже во Азию. По сих разделению, 
и первопрестольный сего государства град Т обольск 
еще в Европе содержится, обретается же под градусом 57 и 
30 минут широты, даже до студеного полунощного круга». "  Что 
же касается Тобольского общества, то и здесь Корсаков счи
тает нужным заметить; «У нас были графы, а не князья Го
ловкины, да и тех тогда не было в Тобольске. Всяк догадается, 
что имя это взято на выдержку из русского адрес-календаря» 
(т. И, стр. 399). Но комментатор забывает о правах беллетриста 
даже в историческом романе давать лишь приближение к исто
рической правде, улавливая лишь общий дух эпохи и не свя
зывая себя по рукам и ногам с генеалогией, топографией и 
историческими документами. Дефо же писал не исторический, 
но современный роман; осведомленность, чутье журналиста по
могли ему и в данном случае сравнительно удачно справиться 
с своей задачей; в фигуре русского вельможи, отстраненного 
от дел и доживающего свой век в сибирской ссылке, во вся
ком случае, не было ни анахронизма, ни неправдоподобия. '- 

Таково, в общих чертах, содержание романа. Как ни ту
манны очертания Сибири, здесь нарисованные, как ни поверх
ностно описание ее озер, степей, рек и городов, нельзя все же 
не согласиться с тем, что эта суммарная и часто довольно баналь
ная картина изображена с некоторым знанием предмета. Недо
статочно было прочесть на карте такие имена как Argun, Nort- 
zinskoy, .Тагамепа, Sibeilka и беспомощно развести руками пе
ред множеством белых,пустых мест, которыми обозначены были 
безлюдные пустыни и просто еще неизведанные земли; целый 
ряд подробностей, отчасти уже указанных выше, говорит за 
то, что Дефо пользовался и литературными пособиями. Марш
рут путешественников, по привычке Дефо указанный в стиле 
подлинных путевых дневников, с точным вычислением количе
ства дней, употребленных на переходы, указанием широт и 
долгот, сжатые, но все же не лишенные живописности пейза
жи, описание туземцев, московских гарнизонов,—все это тре
бовало книжных справок. И они несомненно были сделаны. Крат
кий обзор-литературы, которая могла быть в распоряжении Дефо, 
установит и причины его интереса к Сибири и поможет с большой 
долей вероятия определить основные источники его романа.



I V .

Общеизвестен тот исключительный интерес к России, ко
торый обнаружился в Англии с половины XVI века. Начиная с 
1553 года, когда один из трех кораблей, снаряженных англий
ской торговой команией («Обществом купцов, искателей откры
тия стран, земель, островов, государств и владений, не посе
щаемых морским путем») достиг северных пределов московско
го царства, снощения России с Англией, коммерческие и дипло
матические, сделались непрерывными и очень интенсивными. 
Учреждение в Москве английского представительства и ряда 
торговых контор, регулярный, обильный и столь выгодный для 
Англии торг, щедщий через Архангельск и порты Белого моря, 
—все это сразу обеспечило в ней интерес к далекой Мос
ковии. Дефо хорощо знал знаменитые собрания путевых днев
ников английских мореплавателей, изданные Hakluyt’ou и Раг- 
clias’oM, в которых так часто упоминается Московия и сопре
дельные с ней страны; знал вероятно и компиляцию творца 
«Потерянного рая» Джона Мильтона, его «Краткую историю 
Московии и других менее известных стран, лежащих на восток 
от России даже до Китая» (1682), «выбранную из сочинений 
многих очевидцев», сочинение, которое по мнению его русско
го переводчика было «не более, как спекуляцией на современ
ный ему вкус английских читателей, всегда интересовавщихся 
всем, что относилось до отдаленной Московии и до еще более 
отдаленного Китая».' * «Я... не без наслаждения следовал за пу
тешественниками от восточных границ России до стен Китая, 
в разных сухопутных путешествиях, сделанных туда русскими, 
которые описывают эти страны совсем иначе, чем обыкновен
ные географы», признавался Мильтон в предисловии к своей 
книге, и это признание чрезвычайно характерно для вкусов 
его эпохи.

Интерес к Московии, на глазах целой Европы возвышав
шейся до крупной державы и равноправной политической еди
ницы, заметно увеличился к началу XVIII века. Петровская ре
форма, резкие изменения всего государственного строя и быто
вого уклада усиливали смутное впечатление загадочной силы 
России и опасения европейских дипломатов становились перед 
реальным фактом. Поездки Петра за границу, в частности его 
пребывание в Лондоне в 1698 году, значительно способствовали 
его популярности именно в Англии. Своеобразная фигура царя, 
его смелые замыслы и руководство реформами, успехи на театре 
военных действий, постройка военного флота,—все это вызыва
ло к себе самое напряженное внимание. Книжный рынок Евро
пы ответил на этот интерес десятками книг о России и Петре, 
дневниками служивших при не.ч иностранцев, мемуарами дип



ломатов, сборниками анекдотов, описаниями путешествий и 
учеными трактатами. Любопытно, что и Дефо, с его темпера
ментом и предприимчивостью журналиста, столь чуткий к зло
бе дня и запросам читателей, через два года спустя после вы
хода в свет «Робинзона» анонимно издал «правдивую» историю 
жизни царя Петра, которую он и на этот раз, следуя своему 
обыкновению, в целях занимательности и придания ей полной 
достоверности, приписал британскому офицеру, яко бы бывше
му на русской службе. к этой книге Дефо уже был отчасти 
подготовлен другим своим изданием, —книгой по истории войн 
Карла XII, вышедшей дважды, в 1715 и 1720 г.г.; России и 
Петру в ней уделено было также не мало внимания. Один из 
популярных романов Дефо, его «История замечательной жизни 
достопочтенного полковника Джека», который, как гласило 
длинное заглавие, «родился дворянином, поступил в обучение к 
карманному вору, двадцать лет жил воровством, был завербован 
в Виргинию, возвратился купцом, был пять раз женат на четы
рех публичных женщинах, принимал участие в военных дей
ствиях, наконец, дезертировал и бежал за границу»,—вся эта 
одиссея авантюриста должна была закончиться службой пол
ковника Джека в «русской армии, действовавшей против турок»; 
последнее обещание заглавия, впрочем, осталось невыполнен
ным, т. к. книга оказалась и без того слишком длинной. Но в 
Россию Дефо все-таки привел своего любимого героя—Робин
зона и заставил его именно здесь закончить историю своих 
странствований и путевых треьог.

Дефо всегда интересовался всем, что касается торговли. 
Автор «Образцоваго английского негоцианта» и ряда экономи
ческих работ был не только теоретиком в этом вопросе, но и 
сам несколько раз пускался в торговые спекуляции, впрочем, не
удачные. Переспективы английской коммерции были ему осо
бенно дороги. Это должно было определить его интерес к рус
ско-китайским торговым отношениям начала XVIII века. Именно 
в эту эпоху, когда писался его роман, отношения эти сильно 
оживились и были характеризованы в ряде сочинений, благо
даря которым запад впервые достаточно подробно ознакомился 
с сухопутной дорогой в Китай через Сибирь.

Gaston Cahen в своей книге о русско-китайских отноше
ниях в Петровскую эпоху отмечает, что ни в XVII, ни даже в 
XIX веке между Москвой и Китаем не было столь оживлен
ных дипломатических и коммерческих отношений, как в период 
между 1689 и 1730 годами''^: в это время из России отправлено 
было в Китай три посольства и около дюжины караванов. Нер- 
чинский трактат 1689 года—первый договор, устанавливавший 
наши торговые сношения с Китаем, был вместе с тем и первым 
договором, заключенным китайцами с иностранцами вообще'^.



Вполне естественен тот интерес, который проявила Европа как 
к самому договору, так и к его экономическим последствиям. 
Новая дорога в Китай, по которой шли русские караваны и ко
торую так долго искали, устанавливалась; выгоды пути и тор
говых предприятий становились очевидны.

Уже иезуит Авриль с восторгом говорил в своей книге 
(«Voyage еп divers etals d’Europeet d’Asie, eiitrepris pour deoouvrire 
im nouveau cliemin d la Chine», Paris, 1692) о легкости путей со
общения с Китаем, в особенности через Сибирь, хотя сам и 
бесплодно добивался возможности совершить такое путешествие. 
В том же 1692 году явилось в свет знаменитое сочинение гол
ландца Николая Витзена о «Северной и Восточной Татарии», 
(«l^ord еп Oost Tartaryen»), материалами для которого служили 
сведения, собранные автором в Москве с большою тщатель
ностью и критическим чутьем. Но если Авриль и Витзен гово
рили еще о Сибири и Дальнем Востоке лишь по наслышке, с 
чужих слов, «никогда не перешагнув за Москву и Астрахань», 
то уже через несколько лет опубликованы были подлинные 
тексты дневников, веденных на пути между Москвой и Китаем.

Голландец Исбрант Идее, посланный Московским прави
тельством в Китай в 1692 году для подтверждения некото[.ых 
торговых привелегий и установления более тесной торговой 
связи между обоими государствами, был одним из первых ино
странцев, сообщивших Европе подробное описание своего путе
шествия. Выдержки из его дневника привел Хр. Менцель в своей 
«Curze Cliinesische Chronologia» уже в 1696 году; в следующем 
году (1697) их повторил Г. Г. Лейбниц в своей книге «Xovis- 
sima Sinioa». В 1698 году один из спутников Исбранта, немец 
Адам Брант издал в Гамбурге полное списание их совместного 
пути, которое тотчас же было переведено на английский язык, 
а в 1699 г.—на голландский и французский. В том же 1699 г. 
вышла книга де ла Невилля («Kelation curieuse et nouvelle de 
Moscovic...»), который подобно Аврилю для описания сибирских 
земель пользовался рукописью «Путешествия» Спафария—рус
ского посла в Китай в 1675 году. Наконец и сам Исбрант, ус
тупая настояниям Витзена и под его редакцией выпустил в 
свет и свой собственный рассказ, сначала на голландском язы
ке (1704J, затем на английском (1706, 2-е изд. 1716), немецком 
(1707) и, наконец, французском (1718). В вышедшем одновре
менно с ним втором издании «Северной и Восточной Татарии» 
Витзена (1705) много было исправлено согласно указаниям 
Исбранта и прежде всего обновлена и пополнена приложенная к 
сочинению карта Северо-Восточной Азии'^.

Таким образом, благодаря книгам Авриля, Витзена, Не
вилля, Бранта и особенно рассказам Исбранта в последние го
да XVII и в самом начале XVIII века ученые Европы получили



первые более или менее подробные сведения о далеких странах 
между Москвой и Китаем, и о той торговле, которая устано
вилась через Сибирь.

Если к указанным книгам прибавить сочинения кап. Перри 
(«The Slate of Russia under the pre.sent Czar», Лондон, 1716, c картой; 
французск. перевод—1717 г.) и, может быть, книгу Бувэ («The 
present condition of the Muscovite Empire», Лондон, 1719)>э, вышед
шую почти одновременно с книгой Дефо, то мы получим при- 
близигельное представление как об интересе Европы к русско- 
китайским делам в начале XVIII в., так и о вероятных источ
никах второй части романа Дефо.

Французский исследователь романа, посвятив несколько 
страниц рассмотрению источников Дефо в описании Китая вы
сказал мимоходом предположение, что именно путешествие 
Исбранта «дало Дефо идею заставить Робинзона пересечь весь 
Азиатский материк. Робинзон следует буквально, но в обрат
ном порядке по пути, указанном Исбрантом»2о. Это весьма 
правдоподобно; рассказ Исбранта, с таким интересом прочтен- 
вый и столько раз повторенный на всех европейских языках, 
пользовался значительной популярностью, как подлинный днев
ник очевидца. Со стороны Дефо было так естественно восполь
зоваться его географическими наименованиями и путевыми впе
чатлениями, чтобы перефразировать их в дневник пути Робин
зона, совершавшего свое путешествие по Сибири почти в то же 
время и при сходных обстоятельствах. Заметим, кстати, что в 
описываемую эпоху в караванах, шедших из Москвы в Р(итай, 
было всегда много иностранцев. Ранние Московские послы в 
Китай—румын Спафарий Милеску, голландец, но датский под
данный Исбрант Идее—были иностранцы; в 1715 году в Пекин 
ездил с оффициальным поручением русского правительства 
английский медик Garvin (Carving) и швед Лаврентий Данг^!. 
В фигуре шотландского купца, сопровождавшего Робинзона и 
других иностранцах—спутниках его каравана, таким образом 
тоже не было ничего необычайного для времени, о котором 
идет речь.

Сходство романа Дефо с путешествием Исбранта могут 
подтвердить и более детальные сопоставления.

Любопытно напр. сравнить начало сибирского дневника 
Робинзона с описанием Аргунска у Исбранта; описание пусты
ни между Аргунском (Аргуном) и Удинском у Исбранта силь
но напоминает соответствующее место у Дефо своим общим 
колоритом и отказом дать большие подробности; «Апреля в 
26 день прихали щастливо в замок Аргуна. От замка Удинска 
до сего места ни пашни, ниже обывателей не имеетца, и во 
всем помянутом тракте я одного человека не нашел и сверх



того та гора весьма неглаткая была, напуще всего скучила: того 
ради не мало обрадовался, что из таких мест выехал». 22 Если 
некоторое сходство изображенных Исбрантом остяцких идолов 
с тем чудовищем, которое сжигает Робинзон 2з может объ
ясняться слишком общим характером изображения, которое да
ют и тот и другой, то с большим правом можно предположить, 
что приключение Робинзона с разбойниками в «лесистой дуб- 
раве> за Соликамском навеяно рассказом Исбранта о нападе
нии большой шайки бродяг на Кай-город.

И тем не менее дневник Исбранта не был единственным 
источником сведений Дефо о Сибири. Совершенно естественно 
предположить, что ему были известны и другие сочинения, ко
торыми он воспользовался там, где Исбрант был слишком кра
ток; выше уже были указаны некоторые детали, которые Дефо 
заимствовал вероятно из общих географических пособий и из
вестий периодической печати. Из сочинения Перри Дефо напр. 
мог узнать, что китайская стена находится «на расстоянии 
нескольких дней пути от верховьев реки Аргуни» (Argun), а 
также воспользоваться отсюда некоторыми географическими на
званиями; караван Робинзона гружен теми же товарами, о ко
торых Перри упоминает, рассказывая о торговых сношениях 
России с Китаем: «Ежегодно отправляются туда значительные 
купеческие караваны, нагруженные преимущественно драгоцен
ными сибирскими мехами», а также «разного рода мелкими ввоз
ными товарами, получаемыми через Архангельск. Из Китая же 
караваны возвращаются с чаем в больши^^ кувшинах и с шел
ковою камкою, а также вывозят оттуда ткань с примесью бу
маги, известную у русских под именем китайки» 25. Для характе
ристики московских гарнизонов и поселений между Тобольском 
(Tubollsky) и китайской границей, для описания Амура (Уашоиг), 
татарских орд,—книга Перри могла дать несколько новых и 
живописных штрихов. Но под руками Дефо, в момент написа
ния романа несомненно была также и карта северо-восточной 
Азии. На основании правописания некоторых собственных имен 
Доттен делает предположение, что эта карта была французская, 2в 
с чем однако трудно согласиться с уверенностью; я, напротив, 
склонен думать, что эта карта была английская или голланд
ская. Скорее всего это была карта, приложенная к сочинению 
кап. Перри или та, которая напечатана была при издании пу
тешествия Исбранта, редактированном Витзеном; 27 будучи значи
тельно полнее, чем все предыдущие, эта последняя послужила 
материалом для восточной половины карты России, изданной в 
начале XVIIIb. амстердамским книгопродавцем Де-Виттом (лон
донское издание той-же карты напечатано Христофором Броу
ном); копию этой же карты представляет и карта Сибири Де
лили (170 4, 1 7  1 4). 28 Именно сходство всех этих карт, доходя



щее иногда до полного тождества и затрудняет решение вопро
са, какою из них пользовался Дефо. 2»

Дальнейшие сопоставления едва-ли приведут к новым вы
водам. Разыскание источников неизбежно предполагает одно- 
сторонее освещение вопроса: полнота критического анализа здесь 
едва-ли достижима. В конце концов, перед нами все же остает
ся цельное художественное произведение, не разложимое на 
составные части, в тайну создания которого удастся проник
нуть лишь в редких случаях. Но именно с романом Дефо дело 
обстоит сравнительно просто. Круг источников, из которых 
Дефо мог почерпнуть необходимые ему фактические сведения, 
был, в сущности, очень ограничен; он не мог сделать само
стоятельного выбора. Т‘М интереснее подчеркнуть, что Дефо 
счастливо избежал небылиц, которые распространялись о Сиби
ри в европейском обществе XVII века и осторожно воспроиз
вел лишь наиболее достоверное, что он сам мог узнать об этой 
стране. Фактическая сторона его повествования приводит нас 
к книгам Витзена, Перри, Исбранта и других, т. е. к наиболее 
свежим книгам вопроса в момент написания романа. Путь 
Робинзона повторяет пути настоящих путешественников по 
Сибири; названия городов и селений точно скопированы с луч
ших карт его времени. В романе нет ни одной подробности, 
какая не могла бы найти себе подтверждения в литературных 
источниках начала XVIII века; добиваясь правдоподобия рас
сказа, Дефо использовал все доступные ему средства. Таков ос
новной вывод, к которому неизбежно приводит нас изучение 
романа,—этой первой попытки дать картину Сибири в европей
ской художественной литературе,
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Ист. и Древн.» 1871, кн. 2, стр. 88).

>3 История англо-русских сношений в XVI—ХП1 в.в. изучена до
вольно обстоятельно в известных трудах Ю. Г а м е л я ,  Ю. В. Т о л с т о 
го,  С. С е р е д о н и н а ,  И. Л ю б и м е н к о  и д р , а также в англий
ских работах Page, Seott. Gerson и др. Перечень их и оценку можно най
ти в статье И. Любименко: «Новые работы по истории сношений Москов
ской Руси с Англией», в «Историч. Известиях» 1916, Л» 2, стр. 14—25; из но
вых статей по этому вопросу укажем на статьи И. Л ю б и м е н к о  в 
«Русском прошлом» 1923 г. т. V, стр. 3 -2 3 , в „licvuo llistori(|iie“ 1926, 
i.LIII, Scptembre—Octobrc, pp. 1—40; «l.o.s rrlatidiis diplomatiijue.s do I'Angle- 
teiTC avec la Rus.sie au XVll s.» и в «The 81avoiiie Review» 1027, IT, p.p. 
101—118, a также на библиографический очерк А. М е й е н д о р ф а ,  
„Англичане XVII и XVIII столетия о русских и о России“ „Сборн. статей, 
посвященных П. Б. Струве" Прага, 1925, стр. 299-311.

Ю. В. Т о л с т о й .  «Московия» Мильтона, «Чт. Имп. Общ. Ист. 
Др. Росс.» 1874, 111, стр. 2—3.

„Ап Impartial lli.story of the Life and .Actions of I’etcr .Alexowitz, the 
Present Czar of Muscovy: From his Birth to this present Time., written by a 
british officer in a service of the Czar". London. 1722 r. 2-oe издание, c до- 
полнениями и новым заголовком, вышло в свет в год смерти Петра: „А 
True, Authenthick and Impartial History... The W hole compil'd from the Ru.ssi- 
an. High Dutch and French Languages, .State Papers aud other Publick Autho
rities», 1725. Книга эта составлена из хорошо известных пособий (пре
жде всего по сочинению кап. Перри: «Состояние России при нынешнем царе», 
1716), но здесь даны извлечения из других книг и официальных источ
ников, впрочем, не столь многочисленных, как на это намекает подзаго
ловок. Вслед за краткой биографией Петра и описанием его путешествий 
по Европе, рассказано об изучении им наук, искусств и военного дела, 
излагаются его войны со шведами, турками и поляками „and his succesful 
and unparalleled conquest over those people".



Р. М и н и л о в  («Петр Великий в иностранной литературе, СПб., 
1872, стр. 38—39), подробно описывая эту книгу, ничего не говорит о 
то.м, что ее автором или во всяком случае одним из ее составителей 
был Дефо; Мейендорф (ор. cit, стр. 304. 306) принимает эту книгу за 
подлинные записки «британского офицера». Авторство Дефо устанавли
вает « К э м б р и д ж с к а я  И с т о р и я  Л и т е р а т у р ы »  в полном биб
лиографическом перечне его произведений (t. IX, р. 429).

G а S f о II С а lie 11, Histoire dos relations de la Hussie avec la Chine 
sous I'ierrc le Grand (1688 -1730), Paris, 1912. pp. 19 -30.

X. Т р у с е в и ч .  По ольские и торговые сношения России с 
Китаем М. 1882 стр. 31—35.

См. G. С а l ien,  ор. cit 90—92 и в приложении; «Bibliographie», 
рр. CXL1X сл. О путешествии Исбранта Идеса см. Н. Н. Б а н т ы  ш-К а м е н- 
с к и й. Собрание дел между Росс, и Китайск. Государствами, Казань, 
1882, стр. 66; G. I l e n n i n g .  «Dio Heiscbericlite iiber Siberien von Herber- 
stein bis .Ides» в «Mittcihingcii des Vereins fiir Erdkiinde zii Leipzig» 1905, 
стр. 312—321; русский перевод его путешествия в «Древней Росс. Вифли- 
офике» т. VIII и IX. В популярной форме путешествие Исбранта переска
зано было недавно в книге: К. В. Б а з и л е в и ч. В гостях у Богдыхана 
Лгр. 1927, 169—214. В. К о р д т, Материалы для истории русской карто
графии, вып. II, Киев, 1905, стр. 26—28. О приключениях Ф. Авриля, от
правившегося искать сухопутное сообщение в Китай через Астрахань см. 
П. П и р л и н г ,  Историч. статьи и заметки, Петр. 1913, стр. 125—139, 
и «Сведения о Сибири и пути в Китай, собранные миссионером Аврилем 
в Москве в 1687 году» — «Русский Вестник» 1842 № 4, стр. 69—104.

G. G а he II, up. cit., Bibliogra|diie. pp. CLXXII et sqq.
‘■y B. D o t  t in , D. Dol'oe et ses romans, t. II, 1!)2.», p. 311.

G. Ca h e n .  op. cit., p. 107 и сл. (Глава: <Les caravanes russes cn 
Chine»...) Дневники Ланга были частично опубликованы VVeber’oM («Das 
Yeranderto Biissland, Fraiikl'iirt, 1.21), полностью же изданы лишь в книге 
К г i е g е г ' а: Die crsten huiidert .lahre rnssisch—chinesische Bolitik,1904.

-3 «Путешествие и журнал посланника Избраннедеса»—«Древн. Рус
ская Вивлиофика», изд. 2-ое. М. 1789, ч. VIII, стр. 421—422; 433 (Описание 
Аргунска), стр 421 (.Sibcilka). «В замке Ярауне (Iarawena-Дефо), пишет 
между прочим, Исбрант, казачий гарнизон содержитца, и около оного 
замка несколько русских дворов являетца, которььх обыватели достава
нием соболей промышляют. В дистриктах, которые ко оному замку над- 
лежат, живут идолопоклонники, называемые конные тунгусы» (стр. 422).

Др. Росс. Вивлиофика. т. VIII стр., 387 388. Перед татарским 
идолом у Дефо «лежало лиц шестнадцать или семнадцать существ, не 
знаю мужчин или женщин, потому что они не отличаются ни одеждою, 
ни головным убором» (Робинзон, т. II, стр. 37,7) Ср. Исбрандт: «Жены их 
(остяков) почитай таким же образом одеты как они» (ор. cit. стр. 390).

-■* Др. Восс. Вивлиофика, т. VIII, стр. 365—866. Уже Корсаков обра
тил внимание на забавную ошибку, которую допустил Дефо в этом ме
сте своего рассказа. «Переехав реку Каму, связывающую здесь Европу 
с Азией, пишет он, мы очутились уже в Европе. Первый город на Евро
пейской стороне называется Соликамск (Soloykaiiiskoy), что значит в е л и 
к и й  г о р о д  на б е р е г у  Камы».  «Русской улыбнется, замечает Кор
саков, читая это забавное толкование английского этимолога, повторен
ное во всех германских и французских переводах: соль—просто соль, а 
не великий город!» (т. II, стр. 414 прим.).

25 Пе р р и .  Повествование о России. «Чт. в Общ. Ист. и Древн.» 1871 
кн. 2. стр. 5 0 -5 4 , 52.

215 I) о 11 i n, oji. cit, p. 341.
22 Она воспроизведена у Б. К о р д т а ,  Материалы по истории рус

ской картографии. Вторая серия, вып. 1, Киев, 1905, (Таблица iV XXVII).



На карте Витзена можно найти город Plotbus и реку того же имени и 
озеро Schaks (См G. С al i en,  Lcs cartes de la Siberie... Paris, 1910, p. 70). 
Река Plotbus отмечена и на карте Делили (op. cit, р. 121).

28 В. Ко р д т, ор. cit., стр. 27 —28.
29 Впрочем, нельзя забывать и того, что сопоставляя географическую 

номенклатуру романа с данными географических карт, приходится думать 
и относительно неисправностей печатного текста, даже его первых изда
ний, далеко не соответствовавших авторской рукописи: типографии в то вре
мя довольно бесцеремонно обращались с авторским текстом, тем более с 
таким, каким были сиероглифические> манускрипты Дефо (См. Dottin, ор. 
cit, р. 345—347); так же неисправны «критические> издания романа вплоть 
до «факсимильного» (с ошибками) воспроизведения издания 1719 года 
А. Dobson’a (London, 1883). Об этом см. в специальной работе L a n n e r t ,  
Ап investigation into the Language of Bobinson Crusob, Upsala, 1910.

89 Отметим кстати, что образ Робинзона использован был еще раз 
для авантюрного романа на сибирскую тему: Bade, F. Robinson’s Gefahren 
und Abenteuer am Nordpol warend seines Aufenthalts an den Kiisten des 
sibirischen. Eismeeres. Berlin, 1858, 2-oe изд. 1859.



Письма В. Г. Короленка к Г. С. Ганти
мурову.

«Русское Богатс1 во>.

С.-Петербург.
Баскова ул., 9. Телеф. 2083.

19 июля 1909.

М. Г. Гамалиил Степанович.

Очерки Ваши «Из отдаленного прошлого Амурских войск» 
для «Русского Богатства» не подходят. Это не статья с цель
ным содержанием, а материалы из прошлого, которые для чи
тателей общего, а не специального журнала интереса не пред
ставляют.

Чго касается книги «Люди и нравы дальнего Востока»,— 
то отзывы в библиографическом отделе журналов даются о но
вых книгах. Ваша же вышла еще в 190(3 году и новой считать
ся не может.

В мое летнее местопребывание из редакции прислана толь
ко эта одна книга. Вы пишете еще о новом романе «Двое в 
одной шкуре». Эту я не получил. Она вероятно оставлена в 
редакции среди других, присланных для отзыва. Если она не бу
дет рецензирована, то будет отмечена среди других книг, в 
особом отделе, за библиографией.

С уважением
Вл. Короленко.

Рукопись Ваша в конторе «Р. Богатства».

II.

М. Г., Гамалиил Степанович.

К сожалению, ничем помочь Вам не могу. Литературный 
фонд, по общему правилу, н и к о г д а  не оказывает пособий на 
издание, и обращаться с этим к фонду безнадежно. Подозрения 
Ваши относит, книгопродавцев едва-ли основательны. Правда,



они часто затягивают отчеты, но что книга не идет,—это
очень вероятно. Теперь книжный рынок угнетен .................
.........................................  [часть письма разорвана и утрачена].

Не могу, по совести, обнадежить издателя и Вас успехом 
предпринимаемого Вами издания. Если Вам угодно послушать 
моего совета, то я решительно посоветовал - бы Вам не риско
вать новыми расходами, так как это издание почти наверное 
лишь увеличит Ваши затруднения.

С совершенным уважением
Вл. Короленко.

16 окт. 1910 г.
Полтава, М. Садовая I.

На конверте штемпель: Сорочинцы Полтав губ. 17.10.10.

III.

Милостивый Государь,

Гамалиил Степанович.

Я теперь не в Петербурге, и рукопись Вашу прочтет кто- 
нибудь из моих товарищей по редакции, после чего Вы и по
лучите ответ. Судя по присланному конспекту и по прежним 
Вашим работам, которые я читал,—сильно сомневаюсь, чтобы 
рассказ «Бараков» подошел дня «Р. Богатства».

Впрочем, повторяю: он будет прочитан одним из товари
щей по редакции.

С уважением
Вл. Короленко.

16 сент. 1911.

Иа конверте штемпель: Сорочинцы Полтав. губ. 16. 9. 11.

П р и м е ч а н и я .

Письма эти были найдены среди бумаг сибирского писателя 
Г. С. Гантимурова, переданных нам семьей покойного писателя. 
Будучи чисто делового характера, письма должны быть отнесены 
к той многочисленной категории переписки, которую приходится 
вести всякому редактору, особенно такого популярного «толстого 
журнала», каким было, «Русское Богатство». Пои чем, нельзя 
сомневаться, что В. Г. Короленко принадлежал к той немного
численной категории редакторов, которые охотно вступали в 
переписку с писателями по самым разнообразным вопросам.



Интересен и адресат этих писем, которого смело можно назвать 
«первым писателем—тунгусом».

Родился Г. С. Гантимуров в с. Урульге, Забайкальском 
области, 23 декабря 1850 года. Инородческая семья Гантимуро
вых склонна была вести свою родовую чуть ли не от хана Тимура 
(Отсюда будто бы и сама фамилия); во всяком случае, род Ганти
муровых древнего происхождения, чисто тунгусский, но уже, 
к сожалению, утративший идейно-культурную связь с своим 
племенем. В 50 гг. прошлого столетия Гантимуровы -типичные 
интеллигенты-сибиряки, выписывающие толстые журналы, зна
комые с русскими классиками и ведущие свою идейную родовую 
от декабристов. Семья, в которой родился Гантимуров, была 
не особенно богатой и достаточно беспорядочной, так что маль
чик с ранних лет принужден был пользоваться покровительством 
довольно многочисленных богатых родственников. Некоторые 
физические недостатки и жизнь в чужих семьях рано развили 
в нем мечтательность, страсть к книгам и несколько подозри
тельное отношение к людям. В начале 60 гг. Гантимурова поме
стили в Иркутскую военную прогимназию. Но даже прогимназии 
Гантимуров не смог кончить по болезни. В этой школе мальчик 
встретил теплое и ласковое отношение к себе известного М. В. 
Загоскина, который был в то время в числе педагогов прогимна
зии. С 1865 года начинается самостоятельная жизнь молодого 
человека и мечтателя. Непоседа, лихорадочно тянущийся к само
образованию, страстный любитель книг, в тайне собирающий 
деньги для поездки в столичный университет, он провел странно
напряженную жизнь. Последовательно он занимает место писца, 
телеграфиста, интендантского чиновника, просто чиновника и т. д. 
Чита, Хабаровск, Иркутск—более значительные пункты его блу
жданий. Женился Г. С. Гантимуров в 1882 году, имел много
численную семью, которая большей частью нуждалась и даже 
голодала, так как в голове пылкого мечтателя поминутно рожда
лись всяческие проекты. Некоторые из них он даже осуществлял: 
при крайней бедности, построил даже два небольших домика, в 
Хабаровске и Иркутске, и завел довольно большую библиотеку, 
тонко подобранную. Литературную деятельность Гантимуров 
начал довольно поздно. В 1896 — 7 году, в Томске, вышла его 
драма в пяти актах,, под заглавием: «Из огня да в полымя». 
Драма —чисто натуралистического характера, изображает кула
чество в сибирской деревне и борьбу с ним. Мы не знаем, уви- 
дела-ли эта драма сцену и вызвала ли даже критическую оцен
ку. Романы «Ганя Хмуров» (Томск. 1904. Стр. 245) и «Двое в 
одной шкуре» (Москва. 1909. Стр. 308)—занимают центральное 
место в творчестве Гантимурова. Это образчики автобиографи
ческого романа. В центре их сам автор с своею пестрой и 
странной жизнью. Написанные в старой еще реалистической



манере второстепенных писателей 80—90 гг. прошлого столе
тия, романы хотя и не тонко, но довольно верно рисуют ку
сочки быта сибирской семьи, сибирских людей-всех этих ино
родцев, мелких купцов, чиновников, крестьян. В романах пре
обладает жанр, пейзажных зарисовок почти нет; речь действую
щих лиц лишь местами стилизована. Романы имели своего чи
тателя и, кажется, довольно многочисленного в своеобразной 
среде, близкой герою-неудачнику. Наконец, необходимо отме
тить работу Гантимурова в чисто этнографическом духе. Это 
«По русскому Дальнему Востоку. Люди, их жизнь и нравы. 
Дневник странника. Т. 1. Москва. 1910. Стр. 485. Т. II. Моск
ва. 1911. Стр. 479». Этот дневник—результат не только книж
ных и газетно-журнальных изучений края, но и хроника лич
ных наблюдений и впечатлений автора. Книга богата факти
ческим материалом и известной наблюдательностью; написана 
неплохим языком.

Последние двадцать лет жизни Гантимуров провел в Ир
кутске, окруженный детьми (жена умерла в 1904 году) Писал 
теперь он довольно много; среди бумаг Гантимурова мы нашли 
довольно много ненапечатанных рассказов, драм, повестей и даже 
романов (сохранились и довольно любопытные его дневники), 
почти ничего не печатал, книги собирал попрежнему лихора
дочно, занимался воспитанием детей. Умер в крайней нужде, 
23 ноября 1921 года, в 2 часа ночи, после дезинтерии. Похоронен 
на Иерусалимском кладбище. Думается, что среди писателей 
Сибири, небогатой художественными талантами, он займет свое 
скромное место.

I. Очерки «Из отдаленного прошлого Амурских войск», 
о которых идет речь в этом письме, кажется, не были напеча
таны. Зато в «Голосе минувшего», 1918 г., № 4—6, были на
печатаны его «Воспоминания интенданта». Из письма мы так
же узнаем, что книги «Люди и нравы Дальнего Востока» вы
шли еще в 1906 году, первым изданием.

II. Трудно решить, о каком издании идет речь, так как 
письмо найдено нами было в клочках. Одна из дочерей покой
ного писателя, которой мы обязаны сохранением письма, пере
давала, что содержание письма настолько взволновало отца, что 
он изорвал его. Утраченные части письма заменены многоточием.

III. Рассказ «Бараков», о котором упоминает В. Г. Коро
ленко, также не был напечатан; мы его нашли среди рукописей.

Иркутск.
20 фев. 1928 г.



Забытый сибирский поэт Д. П. Давыдов.

Кто из нас не знает песни «Славное море, священный 
Байкал»?... Между тем автор ее, сибирский поэт Дмитрий Пав
лович Давыдов, забыт. Упоминает о нем, как об одном из 
немногих сибиряков, занимавшихся литературной деятельностью 
в 40—50-х годах прошлого столетия. Вагин в своих воспомина
ниях об Иркутске; часть материалов о краеведческой деятель
ности Давыдова опубликована в журнале «Сибирская Летопись» 
(«Сибирский Архив»); но мы нигде не найдем ни биографии Д. П., 
ни подробного перечисления его художественных произведений, 
ни их характеристики.

Пишущему эти строки удалось найти в архиве Верхне- 
удинского Уездного училища некоторые бумаги Д. П. Давыдова, 
составить на основании их список его произведений и разы
скать последние (они стали библиографической редкостью) при 
любезном содействии С. А. Успенского, В. В. Попова и проф. 
М. К. Азадовского, которым приношу глубокую благодарность. 
Не удалось снять копии только с некоторых прозаических со
чинений Д. П., «Думы IV о покорении Сибири» и некоторых 
стихотворений.

В творчестве Давыдова отразились различные стороны си
бирской жизни, быт, нравы и предания народностей ее населя
ющих; якутов, тунгусов, бурят. Он сам говорил, что его про
изведения являются в «особенности относящимися до Сибири, 
ее преданий, нравов и проч.» Редактор газеты «Золотое Руно», 
где печатал свои сочинения Д. П., И. Бочаров, писал, что Да
выдов «изобразил пред нами» «Сибири чудную природу». Боль
шинство произведений Д. П. имеют непосредственно сибирский 
колорити, лишь немногие носят чисто лирический характер.

Преобладающее влияние сибирских мотивов в творчестве 
Давыдова станет вполне понятным даже при беглом знакомстве 
с его биографией. Он всю свою жизнь прожил среди сибирской 
природы и сибирской социальной среды. Как смотритель уезд
ных училищ и краевед, Давыдов побывал в различных уголках 
Сибири, многое наблюдал, изучал. Скромный учитель легко 
сближался с туземной массой и мог хорошо узнать ее.



Дмитрий Павлович Давыдов родился в 1811 году в г. Ачинске 
Енисейской губернии. Получив домашнее образование, он 15 лет 
поступил канцелярским служителем в Ачинский Окружной Суд. 
Но служба здесь не удовлетворяет Д. П. и он стремится посвя
тить себя педагогической деятельности. «С самых юных лет я 
посвятил себя занятию, к которому чувствовал призвание», писал 
впоследствии Д. П.; «и смею думать, усилия мои к распростра
нению грамотности, смягчению нравов и развитию умов моих 
воспитанников не остались без последствий»...

В 1829 году Давыдов был принят в Иркутскую губернскую 
гимназию «кандидатом учительского звания», а через год, вы
держав испытание, назначается учителем I класса Троицкосав- 
ского уездного училища. Здесь он пробыл с 1830 по 1838 год. 
К этому времени Давыдов относит события, описываемые в его 
поэме «Волшебная скамеечка», считая себя и тогда поэтом;

«Я юношей в семнадцать лет 
В Троицкосавске поселился: 
Учил детей и сам учился,
Как математик и поэт. 
Искатель почести и славы,
Я у таможенной заставы 
Жил в бедной хижине один»..

В произведении Давыдова «Поэтические картины» расска
зывается, что он «с ранних пор» любил точные науки, но не 
был педантом и «давал воображению простор». «Готовясь для 
ученых занятий, Д. П., просил Московский Университет сделать 
(ему) экзамен на степень кандидата чистой математики и фи
зики и других относящихся к оным наук». В 1831 году Давыдов 
должен был явиться в университет, «но недостаток денежных 
средств не позволил достичь желаемого».

В 1833 году Давыдов назначается штатным смотрителем 
якутских училищ. В Якутске он продолжал свои занятия точ
ными науками и писал стихи. Об этом свидетельствуют следу
ющие выразительные строки из «Поэтических картин»;

«Восторг горел в душе поэта. 
Когда, любовию согретый,
Я превосходный мадригал 
Прекрасной девушке писал!
Ум расширялся безгранично. 
Когда я с важностью приличной 
Следил, серьезный и немой.
За интегральною строкой»......



В 1-815 году Давыдов принимает участие в работах Северо- 
Восточной Сибирской экспедиции (под руководством А. Ф. Мид- 
дендорфа), производя геотермические исследования и метеоро
логические наблюдения в Якутской области. В Якутске Давы
дова постигло однажды большое несчастье: он потерял от по
жара все свое имущество и бумаги.

С 1848 по 1860 год Давыдов состоял смотрителем училищ 
Верхнеудинского Округа. Кроме педагогической работы, он за
нимался научно-краеведческой деятельностью в области естество
знания, этнографии, археологии, выполнял поручения различных 
научных учреждений. Несколько краеведческих статей его было 
напечатано в России и за границей. О Давыдове, как краеведе, 
мною написана особая статья. Поэтому мы и не будем здесь 
подробно говорить о его научной деятельности.

В 1860 году Давыдов уволился со службы по прошению. 
При чем, свою просьбу об увольнении со службы Д. П. мотиви
ровал «крайнею необходимостью сдела'^ь несколько более или 
менее отдаленных поездок для поправления расстроенного здо
ровья, вместе с тем для обозрения некоторых сведений, нужных 
для окончания одного из предпринятых сочинений». О дальней
шей судьбе Давыдова в нашем распоряжннии нет определенных 
сведений.

В. Вагин в своих воспоминаниях отмечает, что «Дмитрий 
Павлович Давыдов долго был смотрителем в разных уездных 
училищах, потом выщел в отставку и жил на смотрительскую 
пенсию. Он рано лишился зрения. Книжка его стихотворений 
была издана под названием «Байкальских мелодий», или чего-то 
в этом роде. В конце семидесятых годов он занялся колдовством 
и практиковал его очень успешно, сначала в Иркутске, а потом 
в Тобольске, куда он переехал после Иркутского пожара
1879 года»....  «Он, кажется, жив и теперь», добавлял Вагин
в 1884 году. Едва ли можно считать правильным утверждение, 
что Давыдов, склонный к научной и литературной деятельности, 
мечтавший даже изобрести «без проволоки телеграф», занимался 
колдовством. Может быть, обыватель принимал за колдовство его 
физические опыты, о которых есть упоминание в одном из отче
тов Д. П. перед выходом в отставку, или этнографические занятия 
в области знакомства с верованиями, обрядами сибирских народ
ностей и проч. Вагин же мог поверить обывательской молве. 
В ряде произведений Давыдова встречается фантастический эле
мент; он любит «туман выдумки», часто вспоминает «о нашей 
доброй стороне, о колдунах, об их затеях, о ведьмах, о лету
чих змеях». Но поэт не верил, конечно, красивой «выдумке», а 
иногда даже высмеивал суеверные слухи.

Выйдя Б отставку, Давыдов мечтал посвятить себя всецело 
научной и литературной деятельности. Но страшное несчастье



постигло поэта: он ослеп. С выразительной горечью Д. П. опи
сывает этот трагический момент:

«Мои заветные мечты 
Уже сбываться начинали;
Плоды тяжелого труда 
Довольно радостей сулили;
Мне было весело тогда,
Надежды светлые живили 
Вздохнувшую свободно грудь...
Окончился тернистый путь...
Как вдруг болезнь с ужасной силой 
Меня в урода превратила!
Исчезло все, что льстило мне...
Часы тянулись, дни летели 
В невозмутимой тишине....
И как я вынесть это мог...

Последнее свое произведение «Поэтические картины», 
вышедшее в 1871 году в Иркутске, Давыдов должен был дик
товать дочери. В 1870 году, во время большого наводнения в 
Иркутске, была затоплена квартира Д. П. «Все вещи, книги, бу
маги,—все было захвачено страшным потоком». В волнах Ангары 
потонула рукопись поэмы Давыдова об Ермаке, повидимому, 
продолжение его «Думы о покорении Сибири», печатавшейся в 
газете «Золотое Руно». «Так как вспомогательные средства, 
писал Д. П., по малости своей, не позволил всем вдруг выбраться 
из затопленного дома, то озабоченный первоначально спасением 
своего семейства, автор оставался некоторое время один и имел 
дух на подмостках декламировать стихи из своего потонувшего 
в рукописи Ермака:

«Реви волна, кипи волна!
Ни жизнь, ни смерть мне не страшна:
Я много жил, я много видел.
Страдал, любил и ненавидел»...

Читая даже сухие оффициальные отчеты Давыдова, чувст
вуешь, что это был хороший педагог, заботившийся о «про
грессе грамотности» среди населения, «погруженного, по его 
словам, «Б  совершенное невежество, сопровождаемое леностью 
и беспечностью», человек, живо интересовавшийся вопросами 
науки, литературы. Почти в каждом годовом отчете его говорится 
в разделе «Часть ученая» о работе научного, или художественно
литературного характера. В поэме «Волшебная скамеечка» Да



выдов относит себя к числу «жрецов науки и искусства> из 
бедняков, негодуя на отношение к ним богатых невежд:

«А я, бедняк, смотрел украдкой 
И сознавав в душе своей.
Что в нас не допускают чувства.
Жрецов науки и искусства 
Нас не считают за людей»...

Д. П. начал печатать свои литературные произведения с 
50-х годов прошлого столетия. В 1856 году было напечатано в 
Казани отдельною брошюрою стихотворение «Амулет». В этом 
же году Давыдов начинает сотрудничать в газете «Золотое 
Руно», издававшейся в Петербурге. Она выходила еженедельно 
и была скорее похожа на небольшой журнал. Редакция газеты 
обратилась к Д. П. с предложением «участвовать ныне же сообще
нием.... всех собранных Вами или находяшихся у Вас под рукою 
сведений о Сибири и статей, достойных обшей известности. 
Каждый добросовестный труд, могуший служить к распростра
нению истинных понятий о ученой, торговой, хозяйственной и 
промышленной деятельности этого края, редакция принимает с 
признательностью».

В газете «Золотое Руно» Давыдовым был напечатан ряд 
поэтических и прозаических произведений за период с 1857 по 
1859 год. Из прозаических сочинений Д. П. известны: «Якутские 
силуэты» бытовой очерк); «Мои старые неудачи», «Письмо к 
редактору газеты «Золотое Руно» о некоторых местностях».

Поэтические произведения: «Дума Беглеца на Байкале», 
«Из IV думы о покорении Сибири», «Завешение матери», «Дума 
I! о покорении Сибири», «Моя юрта», «Тунгус», «К колечку», 
«Жиганские якуты и одна из их легенд» [предисловие к легенде] 
и «Жиганская Аграфена» [Якутская легенда], «Сонет», «Сибир
ский поэт>, «Сон на 24 апреля».

В 1859 году была в Верхнеудинске издана поэма Д. П. 
Давыдова «Ширэ Гуйлгуху или волшебная скамеечка». В 1871 
году в Иркутске вышла небольшая книжечка его «Поэтические 
картины». Давыдов указывал еше в одном из своих отчетов, 
что он занимался собиранием песен и сказок сибирских народ
ностей. Часть рукописей Д. П., как мы уже указывали, погибла.

Редакция газеты «Золотое Руно» считала Давыдова «сибир
ским поэтом —талантом сильным и самобытным». Редактор га
зеты посвятил Д. П. особое стихотворение, в котором писал.

«Во славу русскому народу,
Сибири чудную природу 
Пред нами ты изобразил!



Твой леса — прохладой дышат 
Под сенью девственных ветвей,
Струи задумчивые слышат 
Шаги свободные зверей»......

Произведения Давыдова не отличаются особенной яркостью 
и силою образов, они написаны простыми, легкими и непритя
зательными стихами, и интересны по своеобразно выраженному 
в них сибирскому колориту. Поэт любит Сибирь, иногда даже 
идеализирует ее. Он пишет;

«Скажи мне, есть ли где в подлунном мире 
Страна подобная Сибири?

Там дивные являлись города,
Росли, цвели и навсегда 

Исчезнули, как будто не бывали;
Властители рабами стали;

Плоды наук, дары небесных сил 
Невежда разом истребил....

Меж тем, как, спящая в младенчестве печальном, 
Сибирь красуется довольствия полна.
Не в брачной роскоши, но в мраке погребальном, 
Без славы и границ, без блеска и пятна.

Века минули за веками 
И не оставили следа на ней—
Здесь племена не старятся с летами,

Не зреет ум у дикарей.
По золоту струятся воды,

В обрывах гор сокровища лежат:
Идут беспечные народы 
И на богатства не глядят.....

В наши дни произведения Давыдова забыты, и только одно 
из них стало народной песней, которую поют в разнообразных 
уголках нашей страны. Это — его стихотворение «Думы Беглеца 
на Байкале». Оно начинается такими знакомыми для нас словами;

«Славное море, — привольный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка.
Ну, Баргузин, пошевеливай вал.
Плыть молодцу недалечко!..

У Давыдова «Дума Беглеца на Байкале» снабигена приме
чаниями, поясняющими самый сюжет стихотворения и некото
рые слова, употребленные в нем. Автор пишет «Беглецы из за
водов и поселений вообще известны под именем «прохожих».



Они идут, не делая никаких шалостей, и питаются подаянием 
сельских жителей, которые не только не отказывают им нико
гда в куске хлеба, но даже оставляют его в известных местах 
для удовлетворения голода прохожих. Беглецы не делают доро
гою преступлений, из боязни преследования; а жители не ловят 
их только потому, что это для них неудобно, а более из опа
сения, что пойманный, при новом побеге, отомстит поимщику. 
Беглецы боятся зверопромышленников и особенно бурят; суще
ствует убеждение, будто бы они стреляют прохожих (как это 
и выражает стих; €пуля стрелка — миновала»).

Беглецы с необыкновенною смелостью преодолевают есте
ственные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, 
через болота, переплывают огромные реки на каком-нибудь об
ломке дерева; и были примеры, что они рисковали переплыть 
Байкал в бочках, которые иногда находят на берегу моря и в 
которых обыкновенно рыболовы солят омулей».

Мы считаем необходимым полностью привести текст сти
хотворения «Думы Беглеца на Байкале» в том виде, как оно 
вышло из под пера автора.

«Славное море — привольный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка.
Ну, Баргузин, пошевеливай вал.

Плыть молодцу недалечко.
Долго я звонкие цепи носил;
Худо мне было в горах Акатуя.
Старый товарищ бежать пособил.

Ожил я, волю ночуя.
Шилка и Нерчинск не страшны теперь;
Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь. 

Пуля стрелка — миновала.
Шел я и в ночь — и средь белого дня;
Близ городов я поглядывал зорко;
Хлебом кормили крестьянки меня.

Парни снабжали махоркой.
Весело я на сосновом бревне
Вплавь чрез глубокие реки пускался;
Мелкие речки встречалися мне —

В брод через них пробирался.
У моря струсил немного беглец;
Берег обширен, а нет ни корыта;
Шел я каргой, — и пришел, наконец,

К бочке, дресвою залитой.
Нечего думать, — бог счастья послал;



В этой посудине бык не утонет;
Труса достанет и на судне вал—

Смелого в бочке не тронет.
Тесно в ней было бы жить омулям;
Рыбки, утешьтесь моими словами;
Раз побывать в Акатуе бы вам —

В бочку полезли бы сами !
Четверо суток верчусь на волне;
Парусом служит армяк дыроватый,
Добрая лодка попалася мне,—

Лишь на ходу мешковата.
Близко виднеются горы и лес.
Буду спокойно скрываться под тенью.
Можно и тут погулять бы, да бес

Тянет к родному селенью.
Славное море — привольный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка....
Ну Баргузин, пошевеливай вал...

Плыть молодцу недалечко! —
Ряд произведений Давыдова имеет этнографическую ок

раску. В основе их лежат поверия и некоторые стороны быта 
якутов [«Амулет», «Жиганская Аграфена», «Моя юрта»] бурят 
[поэма «Ширя Гуйлгуху или волшебная скамеечка»], тунгусов 
(«Тунгус). При чем рядом с этнографическим элементом во мно
гих из этих произведений встречаются описания сибирской при
роды, выявляются личные переживания автора, иногда попада
ются сентенции общего характера. Этнографический сибирский 
колорит, пронизывающий произведения, определяется их содер
жанием, художественным воспроизведением образов туземного 
фольклора, быта, словарным материалом [употребление якут
ских и бурятских слов].

Наиболее значительным произведением Давыдова, имеющим 
этнографическую окраску, является поэма «Ширэ Гуйлгуху или 
Волшебная скамеечка». Фантастический сюжет основан на 
бурятском поверни, что некоторые (<весьма немногие») ламы 
могут посредством особых манипуляций и чтения тибетских за
клинаний пускать в бег ширй — маленький столик, напомина
ющий скамеечку. Название поэмы «Ширэ Гуйлгуху» Давыдов 
объясняет так:

«Ширэ значит стол или скамейка, гуйлгуху — пускать в
бег....«Ширэ гуйлгуху, по монгольски, пущенная в бег скамеечка».
По поверию, она обладает свойством отыскивать покражи, ос- 
навливаясь у того места, где скрыты украденные вещи». Инте
ресно, что в примечаниях к поэме автор ее сравнивает упомя
нутое поверие со спиритизмом. «Когда Америка и Европа, пи



шет он, толковала о ходячих столах, мы подсмеивались над 
этою старою новостию. Еще в ребячестве мы ворожили ковригою 
хлеба или ситом. Для чего обыкновенно двое из нас станови
лись друг против друга, — и в первом случае—клали ковригу 
на поднятые кверху большие пальцы рук; а во втором, — клали 
кольца ножниц, воткнутых в оботок сита, на те же пальцы. 
Если загаданное сбудется, хлеб или сито повернется по солнцу, 
а если нет,— против солнца. Бегающая ламская скамеечка от
носится к явлениям того же»...

С бурятами, их бытом, верованиями Давыдов познакомился 
во время своих служебных разъездов по Верхнеудинскому округу 
и службы своей в Троицкосавске. В поэме рассказывается, как 
автор ее «знакомый с нравами бурята, чтил его привычки свято», 
как он ходил к ламе Гомбою Дабанову «за пояснительной замет
кой, когда поставлен был в тупик при чтении монгольских книг»...

Все моменты, связанные с повернем о бегающем столике, 
скамеечке, отмечены в живой художественной форме в поэме. 
Содержание его таково.

У скромного бедняка учителя в Троицкосавске украли 
«изделье дивное Кунгура» — сапоги. Огорченный педагог отпра
вляется к «ревностному служителю бурханов», ламе Гомбою 
Дабанову, которому приписывали знание «божественного сек
рета*— пускать «ширэ за вором вслед». Лама производит за
клинания у скамеечки «с дощечкой, правильно покрытой резь
бою из тибетских слов и начертаньями богов», ударяет в сан... 
По фантазии поэта, скамеечка быстро несется вперед; учитель 
на резвом скакуне едва поспевает за ней. Наконец, за городом 
возле скал волшебная скамеечка останавливается и стучит нож
кой. На крик учителя выходит страшный челдон и бросает ему 
сапоги. Возвратившись домой, мечтая «о роскоши, о славе, че
сти, о титулах, о видном месте и о девичьей красоте», бедняк 
учитель решил, что волшебная скамеечка поможет ему добраться 
до клада, и тогда...

«Придет богатство без хлопот,
А с ним и все удобства Света»....

На последние деньги педагог покупает сосновую скамеечку, 
рисует на ее доске изображение богини Дараэкэ рядом с Шакъя- 
муни, пишет магическую формулу «Ом — мани — падме — хум»,
произносит ряд заклинаний, «как делается у бурят»....  Снова
фантазия поэта пускает скамеечку в бег. Она приводит учителя 
к кладу, и он выкапывает в песке горшок с монетой. В резуль
тате через три-четыре дня у бедняка учителя «на зависть лю
дям» появпяется вместо «хижины убогой» «отличная квартира», 
богатая обстановка и т. п.



Наконец, с помощью волшебной скамеечки молодой педагог 
«узнать невесту захотел» и «увидеть личико прелестной»... 
По улицам Троицкосавска он бежит за прыгающей скамеечкой. 
Она останавливается у дома смотрителя уездного училища и 
начинает стучать ножкой. Молодой человек в ужасе; у его началь
ника была падчерица Елизавета немолодая и некрасивая девица.

Но испуг учителя был напрасным. На вырвавшийся у него 
крик «проклятия невинной деве».

«Окно открылось, —• при луне 
Явился дивный образ мне,—
Малютка, ангел, чародейка;
С кудрями, с лебединой шейкой....

В этот вечер тут гостила 
Резвушка милая, Людмила».

Поэма заканчивается рассуждением автора о том, как 
через «много дней и лет скамеечка была всегда с ним. Она от
крыла ему «секрет довольным быть своей судьбою», помогала 
в литературных занятиях, гоняла от него глупцов, приветство
вала друзей. Автор пишет:

«Мелькнуло много дней и лет, —
Скамеечка всегда со мною.
Она открыла мне секрет 
Довольным быть своей судьбою.
Она напоминает мне 
О нашей доброй стороне,
О колдунах, об их затеях,
О ведьмах, о летучих змеях,
И помогает сочинять
Поэму про казачью рать; *
Стоит у двери кабинета.
Где я сижу по вечерам.
Глупцов гоняет от поэта.
Стучит приветливо друзьям.
Не допускает мысли грешной 
До почитателя харит,
И от завистников успешно 
Приют веселый сторожит.
Я думаю, когда б в Сибири 
Родился древний Амфион,
То вместо бряканья на лире.
Ходил бы со скамейкой он.

Можно думать, что «волшебная скамеечка» была символом 
творческой фантазии поэта и его мечтаний. В посвящении к



своему произведению «Поэтические картины» Давыдов писал, 
что в нем «глубокая истина» была прикрыта «туманом выдумки». 
В этом смысле и фантастическая по сюжету поэма «Волшебная 
скамеечка» «согрета истиной».

В поэме встречается ряд автобиографических черт, и самый 
рассказ ведется от имени автора. В ней довольно живо меткими 
штрихами обрисованы различные стороны жизни провинциаль
ного учителя бедняка, для которого покупка новых сапог является 
«предметом последнего стремления». С чувством горечи рисует 
поэт отношение к учителю богатого кяхтинского купечества;

«И сколько выстрадала грудь.
Чтоб ноги с честию обуть!
Как было горько, неприятно 
Ходить в дома и обучать 
Мальчишек мудрости печатной,
А девочек вальсировать !
С каким презреньем, как надменно 
Отцы взирали на меня!
С какою миною смиренной 
Стоял пред маменьками я»...

Этнографический колорит имеет описание посещения авто
ром юрты ширетуя и «колдовства» последнего. Остроумно от- 
.мечает поэт своеобразность понятия об опрятности ламы, пе
редом своей рубашки вытирающего деревянную чашку и лице
мерность его в «выполнении» обета безбрачия, и т. д.

Ламу он описывает таким образом;

У огонька, средь юрты дымной 
Приятель мой гостеприимный 
Один на корточках сидел,
И с наслаждением смотрел.
Как закипал, ворча чуть слышно,
В чугунной чаше чай кирпичный.
Отвесил я ламе поклон.
«Менду!» сказал протяжно он,
Кивнув мне головою бритой.
И преспокойно продолжал 
Варить напиток знаменитый

Интересно, что в поэме с фантастическим содержанием 
поэт высмеивает суеверные слухи. Он рассказывает, как о со
сновом боре в распадине песчаных гор:

«Молва неясная ходила.
Что тут находится могила



Таинственного беглеца;
И что видали мертвеца.
Как с лешим он играет в шашки '
На своедельные бумажки.
Не раз гулял я в глубине 
Той чащи дикой и тенистой;
Однако-ж, не случалось мне 
Встречаться с силою нечистой.
Однажды, впрочем, как то сам 
Приметил я скелета там 
В очках, во фраке и с тетрадкой.
Не струсил я, не убежал,
А наблюдал за ним украдкой,
И скоро чудо разгадал;
Бедняк, припомнив сказки детства.
Зашел сюда искать наследства...

Описание общего хода действий в поэме сопровождается 
различным^ иногда довольно любопытными, сентенциями автора:

1) «Известно издавна.
Что завсегда у педагога 
Желудок на диэте строгой,
А грудь желаньями полна»...

2) Бедна постель у педагога.
Мечтой солому как ни грей, —
Лежать не весело на ней»...

2)...«Но пред начальством глуп и гений—
Оно не терпит возражений»...

Одно из произведений Давыдова — «Жиганская Аграфена» 
представляет собою воспроизведение якутской легенды. Стихо
творению предшествует небольшое предисловие автора: «Жиган- 
ские якуты и одна из их легенд», а также перевод 18 якутских 
слов, встречающихся в произведении. В предисловии говорится, 
что могила «Жиганской Аграфены» (недалеко от защтатного 
городка Жиганска), о которой идет речь в легенде, пугала, по 
наблюдению автора, «воображение легковерных». «Чтобы изба
виться от беды, проезжие кидали на курган, в виде жертвы, 
мелочи, какие случатся под рукой,—тряпочку, пучек волос из 
конской гривы и проч.» Якутская хотук (девица) .Аграфена была, 
рассказывается в легенде, недовольна своей судьбой. У ней было 
«много горя, много думы», она не имела «ни харчи (денег), ни 
бурдука» (муки). По предложению «лукавого абтаха» (колдуна), 
Аграфена отправляется к старому оюну (щаману), доживавщему 
свои дни. «По щаманскому поверью, духи начинают мучить



шамана, когда он одряхлеет. Шаман передает власть над ними 
другому. Если же он этого не успел сделать, то после смерти 
его, духи пристают к кому-либо из родственников, (а за неиме
нием их к постороннему лицу), и начинают его мучить до тех 
пор, пока тот нм примет над ними власти и не сделается шама
ном». Умирая, шаман сделал Аграфену своей преемницей, пере
дав ей власть над духами. Молодая удаган (шаманка) имела 
бубен с колотушкой, — си.мвол шаманской власти и силы. Духи 
служили ей, доставляли вкусную и сытную пищу, выполняли 
всяческую работу. Соскучившись дома, Аграфена отправляется 
в Жиганы. «Там понравился ей нуча (русский), безбородый ме
щанин». Полюбив русского, Аграфена решила уничтожить тюнгюр 
(шаманский бубен) и былаях 0<олотушку), -  освободиться от 
шаманства. Но к ней является старик, призывающий «рой не
сметный аджароев» (бесов). «За обиду, за измену, за поступок 
роковой» духи стали мучить Аграфену, и она умерла.

Стихотворение насыщено якутскими словами, придающими 
ему некоторое своеобразие. Например;

1) «Взял оюн тюнгюр заветный,
Былаяхом загремел,
И мгновенно рой несметный 
Аджараев прилетел»....

2) «Что, хотук, глядишь угрюмо?
Не узнала старика ?
Много горя, много думы:
Ни харчи, ни бурдука»....

Любовью к северной приленской природе проникнуто сти
хотворение Давыдова «Амулет»;

«Все было тихо, солнце село.
Чуть слышен плеск волны,
А ночь июльская светлела 
Без звезд и без луны.
Веслом двухлопастным лениво 
Я бороздил поток.
Скользил по Лене горделивой 
Берестяной челнок.
Далеко берег был за мною.
Другого не видать;
Но над безбрежною рекою 
Так весело мечтать!
Природа северная чудной 
Красой одарена.
Но для кого в стране безлюдной 
Роскошна так она?....



Налетел вихрь.... «Дико заревела» река; челнок был опро
кинут. Однако, пловец не утонул; его спасла шаманка». Она 
рассказывает пловцу, что абтах (колдун), рассердившись на нучу 
(русского), напустил сату (возмущение ветра). Спасительным 
керяхом (шаманской жертвой) якутка успокоила бушующие 
волны Эббе (бабушки— Лены) и, спустив лодку, спасла пловца. 
Она подарила ему счастливый амулет-—волосы из гривы пега- 
ного коня. Для якута-шаманиста вся природа кажется одуше
вленной, и он верит в возможность таинственного влияния на 
нее. Заветный дар удаганы (шаманки) хранил владельца его от 
всяких опасностей, весь мир казался ему послушным. Но вот 
он встречает прекрасную, но горделивую деву. Напрасно несча
стный прибегает к силе амулета. «Не вздох, любовию согретый, 
он холод ощушал». Он жалеет, что шаманка не дала ему «про
тив красоты жестокой волшебного узла»....

В стихотворении «Тунгус» описывается странствование 
охотника, привыкшего скитаться по дебрям, в Удских горах. 
Не в час из одинокой юрты пошел он на промысел:

Нетронут зверем снег глубокий;
Казался пуст и лес и дол»....

Томимый голодом тунгус питается сухою корой с дерева 
и думает: хоть бы «дух лукавый» подоспел к нему с пищей. 
Наконец, охотнику удается убить сохатого. Выразительно автор 
рисует радость довольного удачей зверолова:

«Пирует он: рожни дымятся.
В котле седая пена бьет;
Проворно скулы шевелятся,
И уже глаз, и шире рот!
Доволен был тунгус усталый.
Давно так сытно не едал;
И, облизав на пальцах сало.
Набил ганзу и дым глотал.
Сохатого сырою кожей 
Себя окутал он кругом,
И у огня, на, мягком ложе.
Забылся скоро сладким сном»...

Ночью злился трескучий мороз. Пробудившись, тунгус уви
дел, что он спеленут замерзшею шкурой, «как зверь задавлен
ный в норе». Охотник замерзает. Глубокий снег задувает по
следний приют тунгуса...

Д. П. Давыдов лелеял широкий замысел написать большую 
«поэму про казачью рать» — о покорении Сибири. Но, как уже



указывалось, рукопись поэмы об Ермаке погибла в волнах Ан
гары во время наводнения в Иркутске. Были напечатаны в газете 
«Золотое Руно» лишь «Дума il о покорении Сибири» и отрывок 
«Из Думы IV о покорении Сибири».

В «Думе II о покорении Сибири», автор сожалеет, что не 
может нарисовать более ярких картин:

«О, если бы кисть гибкая Брюллова,
На место глубокого резца 
Была в руках Сибирского певца!..

Но, странствуя по берегам Алдана,
Я охладел и сердцем и душой.
В руке поэзии резец стальной....

По содержанию своему она охватывает период, предшест
вовавший появлению казацкой рати в Сибири. Гордый и само
властный Кучум полон беспокойства. «Дурная весть его трево
жит». В «соседстве с черными лесами, стал появляться белый 
лес». По сибирскому поверью, «береза появилась в Сибири не
задолго до пришествия Ермака и ее распространение всегда 
предшествовало водворению русских в крае». В народе ходил 
«говор смелый»

«Что люди белые спешат 
Толпой в сибирские пределы 
И скоро царство покорят»....

Хан еще верит в свое могущество, надеется дать отпор 
дерзкому врагу. Но одно за другим таинственные видения сму
щают его. Ему мерещится жалкое будущее «красы сибирских 
стран» — Искера. Хану кажется, что на месте богатой столицы 
осталась лишь груда развалин. Наконец, особенно поражает 
Хана таинственный сон. На острове он наблюдает бой двух 
«дивных зверей»: серого, грозившего «огромностью и силой», и 
черного, малого ростом, но ловкого, сметливого и проворного. 
После долгого боя черный зверек хитростью и ловкостью по
беждает сильного, но неуклюжего серого зверя. Призвав 12 ша
манов, хан просит их разгадать свой сон. Шаманы совершают 
камлание. Они предсказывают Кучуму беду, которая «летит из 
дальних стран». Враг покорит орды хана и будет властвовать 
над ними; Искер исчезнет; сам хан, спасаясь от оков, печально 
окончит свои дни в дальней пустыне. По толкованию шаманов, 
огромный зверь был «подобием бесчисленных татарских сил», 
а «черный враг — то воин белый, на бой идущий смело».

Кроме произведений, имеющих сибирский колорит, у Да
выдова было несколько чисто лирических стихотворений, про



никнутых теплотою выраженного в них чувства. Еще в Якутске 
нм был написан «Сонет», посвященный своему другу «писто
лету»— «мой спутник всегдащний в пустыне печальной» гово
рит о нем поэт.

Стихотворение «Завещание матери», в котором выражается 
мысль, что «все вещи по белому свету криво идут». Мать, от
правляя сына в дальний путь, завещает ему никогда не судить 
прямо, ибо «змеею дорога пред целию вьется»; «огромные реки 
текут согнувшись»; «зигзагами молния с неба спадает».

Лебединой песнью поэта можно считать его произведение 
«Поэтические картины», вышедшее в 1871 году. В значительной 
своей части оно носит автобиографический характер. Автор 
называет «Поэтические картины» переложенным в ямбы «по
учительным рассказом» о том, что «в памяти усталой яснее про
чего мелькало». Поэт говорит о своих мечтах и стремлениях, 
радостях и, печалях, друзьях и недругах. Несмотря на тяжелые 
несчастья, постигшие поэта (слепота, гибель во время навод
нения в Иркутске его рукописей и имущества), он не потерял 
жизненной бодрости. Заканчивая «Поэтические картины», Давы
дов писал»;

«Надежды новые блистали 
Роскошной радугой вдали,
И много счастья обещали 
В других окраинах земли.
Туда, туда душа летела.
Где жизнь отрадою кипела.
Где музы, полные огня.
Опять согрели бы меня,
И где воспел бы я на лире 
Все новые идеи в мире».....

г. Верхнеудинск. 
Апрель 1928 г.



ЛИТЕРАТУРНЫМ ОТДЕЛ
газеты «Восточное Обозрение» (1882—1906).

(Библиографические материалы).

«Восточное Обозрение» — одна из са.мых влиятельных и 
крупных газет дореволюционной Сибири, сумевшая объединить 
ряд крупнейших сил, преимущественно из «невольных обита
телей края»— политических ссыльных. В разное время в ней 
принимали участие декабристы, петрашевцы, народовольцы, соц. 
рев. с.-д-ы; Д. И. Завалишин (декабрист), Маркс (каракозо- 
вец), Д. А. Клеменц, П. Г. Зайчневский, В. Г. Богораз, В. И. Ио- 
хельсон, С. Ф. Ковалик, Е. К. Брешковская, М. И. Фундамин- 
ский, И. И. Майнов, С. П. Швецов, С. Л. Чудновский, П. Ф. Яку- 
бович-Мельшин и мн. мн. др. Наконец, в ней, в более позднее 
время, принимали участие многие марксисты, некоторые из ко
торых принадлежали и принадлежат к видным современным 
общественным и государственным работникам: Л. Б. Красин, 
Ф. Я. Кон, М. Павлович, Л. Д. Троцкий, М. Ольминский

Из местных сибирских деятелей следует особо отметить 
В. И. Вагина, М. В. Загоскина, Н. И. Наумова, И. В. Омулев- 
ского, С. С. Попова,-Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева. Ядрин- 
цев же был первым редактором и основателем газеты, позже 
редактором был политический ссыльный И. И. Попов.

Литературный отдел в газете был поставлен с исключи
тельной для провинциальной газеты широтой и, можно сказать, 
блеском; так, напр, одно время им заведывал П. Ф. Якубович; 
с критическими статьями выступали Ф. Кон, Л. Троцкий и т. д. 
этот материал представляет огромнейший интерес для изучения 
как местного литературного движения, так и для изучения от
ражения в литературе «сибирской темы». Обычно такие мате
риалы затериваются для исследователя, так как нет сведений, 
где, когда и что напечатано. Наша работа и пытается воспол
нить этот пробел.

Нами просмотрено «Восточное Обозрение* с момента его 
основания (1882) и до 24 января 1906 г. включительно. С 4 
февраля 1906 газета выходит под заглавием «Сибирское Обо



зрение». Всего вышло 111 номеров «Сиб. Обозрения» до 18 июня 
1906 г., когда газета была снова закрыта. 20 июня был выпу
щен единственный нумер «Молодой Сибири». С 1 июпя 1906 
по 8 августа выходил «Восточный Край». 8 августа 1906 г. 
издание газеты прекращается окончательно.

Нами просмотрены полностью следующие года: 1883, 1886, 
1889, 1890, 1891, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 
1903,-1904.

Не удалось найти в местных библиотеках следующих №Ж
1882: 18, 32, 39 -40 .
1884; 1, 3, 7, 44; и 31 использован дефектый с выр

ванными страницами;
1885: 51—52.
1887: 3;
1895; 34, 65;
1899; 83, 84, 179, 184, 189, 253, 260, 269, 270, 271, 

277, 280, 283;
1902; 114;
1905; 239.

Все материалы литературного отдела «Восточного Обоз
рения» разбиты на три части: стихотворения, прозаические ху
дожественные произведения, и материалы критические и исто
рико-литературные.

Название газеты не обозначается, за исключением 1906 
года, когда оно было несколько раз изменено. Год отмечен 
сокращенно: двумя последними цифрами для XIX века и тремя— 
для ХХ-го. Аннотации помещены в прямые скобки; в прямых 
же скобках поставлены расшифровки псевдонимов, в тех слу
чаях, когда это удалось сделать.

Подписи-инициалы переданы нами в том порядке, как по
ставлено в тексте. В псевдонимах типа «Матвей Подвальный», 
«Павел Оекский» — порядок изменен. Условные сокращения 
почти не применялись и во всяком случае не требуют поясне
ний. Из указателей было возможным включить только указа
тель собс! венных имен.

В заключение, считаем своим долгом выразить искреннюю 
признательность заведующей библиотекой Восточно-Сибирского 
Отдела Географического Общества, Александре Николаевне Куз
нецовой за неизменно внимательное отношение к нашей работе 
и проф. М. К. Азадовскому, благодаря которому только и смогла 
быть выполнена эта работа.



I. С т и х о т в о р е н и я .

1 .  А. Осенние песни. S8 , .Y' 44.
2 . Авенир Чемерзнн. Посвящается 

М.М. Родная, посмотри!.. 99, X  215
3. А. 3 . Моя душа тоже не поддает

ся... 93, .V 39.
1. Александров На кладбище. (Из 

старинных мотивов'. 88, Л! 30.
5. — Сибирь. 83, .V 36.
6 . [ . Алтай. (Теленгитская пес

ня) 83. uNp 30.
7. Ал , Ф. Зима идет. 902, V 241.
8 . Ангарский. И. Песни сибирского 

большого тракта. (Посвящается 
А. П. П й). 87, № 4.

9 .  — Родичу 0 1 , J4p 6 .
10. Антей. Мать и сын. 903. ЛГр 195
11. — Я слагал свои песни в дале

кой глуши... 903, .V 195.
12. Антропов. Грядущее! В тревоге и 

смущеньи ст»ю я пред тобой... 901, 
№ 181.

1 3 . — Перед разлукой. 901, № 184.
14. А. Ф. Осень тихо плачет, листья 

осыпая .. 902, № 228.
15. А—ч. П. Диалог (Сон подмовый

год). 91, 1 .
16. -  1- Сибирские сны. II. Сибирь.

111. На Ангаре. 9>>, 29.
17. А. Э. Весенняя картинка. 94 ,Л? 50.
1 8 . — В святую ночь. 901, Jifp 100.
19 . — Оттуда и туда. (Посвящается 

тем. про кого говорится) 93, № 34.
20. — Перед Пасхой. 94, uNp 44.
21. Байкалов. Мысль. 88, uV? i.
22. Бархин, Б. Вечерний звон. 903, 

№ 118.
2 3 . — Встреча рабочих. 902, uYp 211.
24. — В тумане. 903, № 2о9.
25. — Где нам искать друзей. 903, 

Лг 1 ()Л
2 6 . — Где то пожар, ĵ . 9Q,3, .V 118
2 7 . — Грозою смятьГе’.'цветы... 903 

А? 118.
28 — Зорька на небе пылаех»багро 

вая... 903, JYp 118.

29.
30.
31.

32.
33. 
31.

35.
36.

37.
33.

39.
40.

41.

12.

43,
41,
45,
46
47,
48, 
49
50,
51,
52,
53.
54.
55. 
56
57.

58.

Ь9.

— Из Корана. 903, № 118.
— Любовь нищего. 903, № 160.
— Песня каменотеса (Из Э. Бод- 
мана). 902, jYp 124.
— Пусть так... 903, А!» 159.
— Скоро, братья... 90 5. ,N1 162.

— Солдат во ржи (Из Лилиен- 
ксона). 902, jVp 122,
Бархин, К. Узник. 903, А? 204. 
Бердяев, Сергей. Дума сибиряка. 
(Посвящается памяти И. О. Ому- 
левского). 85, А5 42.
— Сибирь. (Сонет). 85, jVp 45.
— Б - к о ,  К. (Бо'.кенко, Конст.). 
После грозы. 96. Л» 67.

- Cienb. 96, JNp 91.
[ . . Благодарная тема. 93,

41.
Блиновский, П. В вековом бору. 
(Из летних воспоминаний). 903, 
Ле 275.
Боженко, К. Весной. 98, № 76.
— 13 летнюю ночь. 900, № 249.
— В майскую ночь. 99, .V 112.
— В поле. 98, Л” 106.
— Гроза отшумела!.. 900, № 196.
— Два счастья. 901, № 139.
- -  Листья и грезы 901, .V 251.
— На балу. 900
— Осенью. 9U0, Лр 253.
— Осенью. 901, № 264.
— Памяти Пушкина. 99, № 110.
— Переселенцы. 98, .V 146.
— Песнь ручья. 99, Л« 119.
— Поток. 901, № 154.
— Сибирь. 96, № 152.
— Я так устал... 901, № 115.
См. Б о, К. К. Б.
Боккачио. Новогодние пожела
ния и мадригалы сибирским го
родам Тобольску. Тюмени, Том
ску, Якутску. 88. Л! 2. [Юмори- 
стич. стихотвор.. посвященное бы
ту и нравам сибирских городов].
— Больной. 95, uYp 101.



60. Б р - дский. С. Зимнее утро. 901, 
.V 259.

61. Бурундук. В вагоне. 93, Л'? 13-14
6 2 . — Новогодние вопросы. '̂1, №  1. 

[Юмористическое сти.хотпор.]
63. [... Было?. 91. № 39.
64 В. Я. [ i l  Я ] В минуты радости 

и горя.. 95. V 131.
Вагин, В. И. См .V 248, 392.

65. Васильева, М. Весна. 92. .V» 11-15.
66 .  — Весна. 90-5, J4b 81.
6 7 . -  Война. 900, .V 122.
68 . -- Ь поле осенью. 98, Л? 125.
69. — В холерный год. 92, .М 45.
7 0 . — Вырваться, вырваться-6 , друг

мой. на волю... 901. 100.
71. — Голодному брату. 900. .>? 80.
72. -  26 мая 1899 г. 99, Л;- 110. |Сти- 

хотвор. посвящ. памяти Пушкина]
73. — Две разлуки. 98. .V 41.
74. — Золотая пора. 97, .\‘ 62.
75. -  Желание. 98. .V- 70.
76. — Из воспоминаний об Алтае. 

904, № 140.
77. — Когда солнце сияет приветно ..

91, № 48
7 8 . — Когда обаянью поддавшися ба

ла... 92, 6 .
79. — Летнею ночью. 93, Л'« 27.
8 0 . — Мне голос опыта суровый..

99, 147.
8 1 . — Моей матери 902, Л-202.
82. — На заре... 97, № 38.
83. — На пароходе. 96, .V» 127.
84. — На смерть Я. П. Полонского. 

98, № 156.
85. — Не счастливей ли ты, что в 

могиле лежишь? 97, № 12,7.
86. — Не тот поэт... 96, Л» 10 0 .
8 7 . -  Нирвана. 97, № 104.
88. — [Он ишл в толпу не для за  

бавы]. 97, .V- 2 3 -2 4 .
8 9 . — Осень. 901, № 168.
9 0 . — Отчего. 92, .'М? 14—15.
9 1 . — Отъезд «запасных». 900, № 201.
92. — Памяти А. Плещеева. 91, Л» 4. |
93. - -  Памяти Н. К. Михайловского.

«Сиб. Обозр.» 906, Л« 91. i
9 4 . -  Письмо П—ого. 92, № 6 .
95 — Помолись за меня. 95, №39 — 40.
96 . — Последние цветы. 98, № 121.
9 7 . — Призраки. 94, М 134.
98. — [Прощальное слово сказал нам].

92, № 1 0 .
99. — Радуга. 98, №  77.

100 .— Разлука. 93, Лс 11.

101. -  Укажи мне такую дорогу...
902, .У 187

102. — Шутка природы. 93, № 22.
103 — Щедоо солнце лучи молодые...

98, .V II.
101. — Я вижу на кольцах кудрей 30- 

ло гых.. 98, .Ns 11.
См М. В.

101. В. В. Если вера твоя ослабела в 
борьбе.. 98. .№ 162.

106. [... Вечер на Ангаре. 93. 54.
107. Виле-Вольскип. В полуночной 

тиши. 93, № 43.
108 В. Л. [Леонович, В.] (Посвящается 

Л. К. А. [Л. К. Антоновой]). 94, 
.№ 52.

109. [...Во имя Христа. 903, № 116.
110. Волков, Л. Весна. 97, № 65.
111. - Вьюком. 97, № 15.
112. — На реке тишина. 97, № 65.
113. — Не раз любовался я с Кан

ской горы... 97, № 72.
114. — Памяти графа Муравьева-Амур

ского. 94, № з2.
115. — «Скучно живется, тоска одо

лела». 97, № 65.
116. В. П. М. К. Горные сосны. (По

свящается Я. И. С—ву). 87, № 4.
117. В. С. Городская жизнь. (Из за

писной книжки туркестанского 
туриста). 83, № 31.

118. [... 13 тебе любуюсь я не внешней 
красотою.

119. Галай, Л. Зимою. 902, №  265.
120. — К весне 903, № 28.
121. — Перед походом. (Из македон

ских мелодий) 902, № 168.
122. — Плыви в ладье святой мечты...

903, .№ 137.
123. Pai пина. Медведи. (Сибирская 

поэма) 88, № 16—17.
124. Г—в, М. Тунгусу. 89, № 49.
125. — Туруханский край. 97, № Ю8.
126. [... Где вы, молодости годы? 93, 

.№ 7.
127. [... Где ты? 903, .№ 182
128 [... Генриху Ибсену. (По прочте

нии «(Северных богатырей»). 92, 
№ 1 4 -1 5 .

129. Глазков. М. Заброшенный прииск. 
(В енисейской тайге). 92, .V 20.

130. Глебов, М [одест]. Из весенних 
песен. 89, л? 21.

131. — Из сибирских набросков. (По
свящ. М. В. Глебовой). 89, № 25.

132. — Из сибирских песен. 90, № 30.
133. — К родине. 96, № 145.



134 . — Курган. Тюркское предание. 160 
(Посвящается дорогому другу П.
М. Головачеву) 90, № 30. 161,

135 . — Лишь порхнет ветерок 88, .№38. 16’,
136 . - -  Ты все тот же на вид, мой 163.

родной городок... 88. 26.
137. — У Маны пре<расной, всех ре- 164 

чек царицы... 97. .Ns 18.
138. Гольянов, К. 27 апреля. чСиб. 165

Обозрение», 90(1, \« 88. '66
139. Гр— ВОВ, А. В. Полны тоски и 167.

черной думы.. «|.'ибирское Обо- 168. 
зрение», 006, Л? 1. 169.

140. Д , А. Нет, не погибли 170
мы!.. 907). № 270.

141 . — Памяти братьев Виннер. 905.
250. 171

142. Джиокомо. Поеледний сон доре-1 
форменного Гарун Аль-Рашида.' 172 
(Старинная сибирская сказка) 87,!
№ 27. (Юмористическое сти.кот-i 173 
ворение). : 174.

113. Добродушный Сибиряк. [Ядрин- 1 
цев, Н. М ] Дорожная песня. 88. 175, 
.\5 3

144. -  На Севере. (После посещения
Крыма). 01, 24 I 176.

145. Дом овский. И. В тайге (Кар
тина). 903, .Ns 53. 177.

146 . — Ночь на Волге. 903, .NS 51.
147. Драверт, П. Звезды яркие в не

бе блистали .. 903. ■>& 185 178
148. Д. С. [Ядринцев, Н, М.| Стрела. 

(Татарское предание из времен 179. 
покорения Сибири). 83, .Vs 19.

149. Дубровский, К. В. [Кац] Весен- 180.
НИИ мелодии. 005, .Vs 77. ' 181.

150. — В лесу. 903, № 251. |
151. — Когда бы поэта могучее сло

во... 902, .Vs 201.
152. — Отрывок. «Сиб. Обозр.», 906.

№ 51. 183.
153. -  Поэту. 905, № 84.
154 . — (Памяти А. Н. Р—ова). Печная 183.

память усопшим работникам сло
ва... 902, .Vs 231. 184

155. — С малороссийкого. (Из П. Гра
ба). I. Певец, II. П ночи. 111. Днепр. ’ 185. 
«Сиб. Обозр.», 900, 105. i 186

156. — Сны. (На мотив Фелиции Ги- 187.
мене). 903, № 34. !

157. Труженник слова. (Памяти А .' 188. 
П. Щапова). 905, -Vs 45.

158. — Христос Воскресе! 905, №  84. 189.
190.

159. Ев—ев. Из дорожного альбома. 191.
88, 3.

Е. Д. Вирши прозаика (Посвя- 
в(ается Павлу Оекскому). 94, А»62.
— Отрывок. 91. № 54.
— Разница дней. 94. -V 51.
[... Если замыслы гордо широ
кие.. |. 92, .NL' 20.
(... Ж енщине. (Из Конопницкой), 
98, Л  !.
(3) Сон. 94, -V 94 
3  - р, М. Мечты 94. .V; 27.
И —ъ. С. Весной 9.*8 . 41.
— Миниа»'юры. 97. ciYs 141.
[... Из Байрона. 93, № 66—67.
[ . . Из боксергкой жизни. (Добы
ча графского титула). 905, Л» 244 
]Юмористич?ско-е сг.1хогв|.
[... Из весенних мелодий. 904, 
-Vs 75
[... Из весенних лилодий. 901, 
Л! 110
[ . . Из песен сумриса. 91, ,Vs 3. 
[ . Из песен сумрака. (Сон). 91, 
•М 10.
(... Из песен сумрака (Весенние 
картинки). (На крайнем юге и на 
крайнем Севере) 91, X  14.
[.. Из песен сумрака 91, 

1 7 -1 8 .
[.. Из юбилейных стихотво
рений. Пусть тень, хоть тень 
того .. 99. № 2?8.
И. Г. Как светла, как прозрачна 
лазурь... 96, № 58.
— Мне не понять родные речи... 
95, № 85.
К. Пророк. 95, .Vs 39—40. 
Казанцев, Ал. Свод небесный 
печально покрылся. 99. As 32.1Сти
хотворение принадлежит кресть
янскому мальчику 13 лет.].
Кац, К. В. см. Дубровский, К. 
Кашин. Северная Миньона. (Под
ражание Гете) 903, X  137.
К Б. [Боженко, К ). Весенние мо
тивы. 96, .V 58.
К. В. Я смотрел из окна, как го
рела заря. 902, № 5.
К —ва, Е. К родине. 97, .Ns 21. 
[...Китайскаямелодия. 94,№ 127. 
[... Кладбищенская элегия. (Па
мяти друга). 95, X  5.
Кларин, М. С. Дитя мое! Грезам 
небесным не верь... 902, X  74.
— За волнами. 903, № 152.
— Засуха. 9"3, № 146.
— Женская доля. (Памяти А. П. К.). 
900, № 239.



192. — Мои песни, как осень, унылы., 225.
900, Л» 157.

193. — На новый год. 903, № 1 .
194. — На спаленные солнцем июля...

901, .V 91. 226.
195. — Не поются веселые песни .. 902,1

№ 106. 227.
196. -  С мучительной тоской, тре- 228. 

вогой и сом)1еньем. 901, № 60. 229.
197. — Стонет ветер... 903, Л: 217. 230.
198. — Страшно рассердилась снеж

ная природа... 902, № 51. 231.
199. — Честная дорога..: 903, № 118. 232.
200. Ключарев. Петр. А. С. Пушкин. 233. 

(26 мая 1799 г. —26 мая 1899 г.).
99, № 110. 231.

201. [... Когда твоей игры чарующие 235.
звуки... 92. 7. 230.

20 2. Копфер, А. Неличан на Кор-Ке- 237. 
гу. (Алтайское поедание). 91.
>  1 7 -1 8  238.

203. Крамской-Сельский, А. С. За
байкальские гольцы. 96, 2̂  97. 239.

201. Кувшинов. Фома. Зимняя песня.
900. № 287. 240.

205. — Чиновничий сонет. (По Пуш
кину). 903, .М 219. (Юмористиче- 241. 
ское стихотворение).

2С6. К. Я. [Яковлева, К. А ]. Фан- 242. 
тазия. 91, № 43.

207. Левенец Н. Гстает туман со 243.
лощины. . 81, jNs 40. 214.

208. -  Земляку. 89, 2.
209. -  Мимоходом. 88, Л? 27. 245.
210. — На рубеже двух годов (1888 —

1889). 89, .\1 1. 246
211. -  Сибирская песня 88. № 51- 52. 247.
2 1 2 .  — Сказка для детей. 89, № 9. 248
213. — Таежное царство. 89, № 6 .
214. Лесков. Да. долги были ожида

нья... 905, № 286
215. Лескова. Тихие воды. «Иосточ- 249. 

ный край». 906. .N2 20.
216. [._ Ленские песни. О щели. 91, 25''.

„Ns! 1 2 . 251.
217. Л —ров. И. В. (Любомудров, И. В.)

Истина. 900, .М -07. 252.
218 Любомудров, И. В. Не крыльев  ̂

царственных молю душе мятеж-' 253. 
ной.. 900, 235. :

219. -  Поток. 900. .\с 230.
220. -  Утес. °С0, № 245. 254
221. [... Май 89, .\! 22. 255.
222. Г... Мать. 900, № 117. 256
223. М В. (Васильева, М ) Памяти О.му-

левского. 96, 64 257.
224. М. Г. На новый год. 93, Л? 7.

[... Медведи. (Сибирская поэма). 
89, 16 17; 90, Л- 6.
Мендельсон, Н. М. см. Надеж
дин. Н.
Митяшев, М. В сумерках. 900, 

225.
— В тайге. 900. Х? 251.
— Зима 900. .V 235.
— Мечта. 900, ■№ 225
- -  Полночь. Всюду тихо... 900, 
№ 234.
Молодой поэт. Весной. 90,53 40.
— Из песен сумрака. 90, Л« 31. 

Москвин, С. На открытие си
бирского университета. 88 , М 29.
— Переселенцы. 84, 53 2.
— Савл 88, № 31.

Те мгновенья прошли... 89,53 25. 
М. Э. [-Эпов]. В вечерний час .. 
94, Л? 87.
М. Э -  ъ  [Эпов] Новый год... Но
вый ряд испытаний. 93, № 3.
M. Я. В древности и теперь. 900, 
X  66.

— В чаду забот своих тревож
ных... 900, Л» 80.
— Слушать люблю я напев вдо
хновенный. 900, М  63.
— Холод жестокий и зимняя вью
га... 900, 53 63.
[... На берегах Эллады. 91, jN» 16. 
Надеждин, (Мендельсон] Нико
лай. Из дневника. 94, № 14.
[... На кладбище. Элегия. (Памя
ти Н. М. Ядринцеваь 904, № 134. 

На новый год. 95, II. 
Напрасное слово. 93, № 28. 
На чужбине. (К. А. Я—вой). 

93, X  1—2. [принадлежит В. И. 
Вагину. Посвящено В". А. Яковле
вой].
Неудачник, И. Вдохновенье. 903, 
JTs 165.
Нечай. Диалог 98, 53 90.
— Если спросят: чтоты помнишь... 
96, .,N9 21
— Пойду: опять меня манит..
96. № 24.
Никифоров. Константин. На от
крытие сибирского университета. 
82. ..N9 20 .
N. N. Басня. 901. .V; 5.

Вороны. 904, 307.
— Из дневника одного заседа
теля. 87. 5» 48
— Над степью зной повис... 905, 
№ 65



258. -  Он патриот! Он патриот! 904, 
№ 116,

259. -  Последние дни. 905. Л; 248.
260. — tX p n c T o c  Воскресе! мне гово

рят... 905, № 84.
261. — Христос Воскресе! Но к нам 

несется гром орудий!.. 9с4, Л» 86.
26?. [... Ночные грезы. 93. № 17.
263. [.. N octu rn o . 94, .М 39.
203-а Н. Н. Н. Весна. (Иосвящ. А. 

Г. Я - ъ ) .  С02, >̂4 130.
264. Н. С. К. Привет из дали. 81,,Л? 10.
265. Н — ы. Весенние цветы. 88, Л? 18.
266. — К Ангаре. 88, № 22.
267. Н. О. Весеннею порою. 94, № 27.
268. — Вперед! Без страха и сомне

нья... 94, .V» 4.
269. О. Б. Нет. нет, друзья мои!.. 90,

.V' 4. I
270. Обинскии, Ин. Билось море о | 

берег... Сияла луна.. 900. А6 187. \
27*. Оборин. А. Бессилие. 903, А(»255.
272. — Прежде и теперь. 903. № 257.
273. [... Одному из многих. 94, №60.
274. Одоевский, А. И. Глас песни, 

мною недопетой... 98, № 106 [Пе
репечатано из «Русской Стари
ны» за 1898 г.|.

275. Оекский, Павел. (Вовалев, П. И | 
Бабья доля. 901. № 133. ( Посмерт
ное стихотворение).

276. — Золотом убрано поле пшеницы 
высокой... 901, .V! 1 17.

277. — Мимолетное счастье, как сон. 
97, № 107.

278. Новый год. 97. .V 1 .
279. — Объятья нег и творческий по

кой... 97, № 154 — 155.
280. — После дождя. 901, № 133. (По

смертное).
281 . — Разрыв. 90 , № 136.
282. — Родному поэту. 901, .V 43.
283. Омулевский. (Федоров, И. В.) 

Ангарская греза (Дорожный на
бросок). 82, Л» 35.

284. — Барабинская степь. (Дорожный 
набросок). 83. № 7.

285. - -  Бирюсинский лес (Дорожный 
набросок). 87. № 2 1 .

286. — Близ границ Монго.тии. (До
рожный набросок), 82. .V 27.

287. — Всюду слышны народам при
ветствия... 84. .V 13. \Л з  по
смертных стихотворений]

288. — Иди вперед без страха и ог
лядки... 96. № 6 .

289 . — Иди торжественно.. 87. № 2)

290. — Из гроба. (Из неоконченных 
стихотворений). 85, № 2.

291. — Залетные птицы. (Из посмерт
ных стихотвороний). 84. .V» 12.

292. - Камчатка. (Дорожный набро
сок). 84, № 19. [Посмертное сти
хотворение).

293. • Колыбельная песня. (С чеш
ского). 96, S s 12.

294. -  Между Томском и Иркутском. 
(Цор.жный набросок). Посвящает-

' ся Н. М. Ядринцеву. 83, № 4.
i 295. — Мне порой пророчат... 96,2^4.
296. — Мой день не радует меня... 96,

1.3.
297. - -  Монолог. (С немецкого). 96, 

№ 9.
298. — Муза. 87, № 22. [Из посмерт

ных стихотворений].
299. — На берегах Енисея. (Посвя- 

гцается моим землякам). 82, .V16.
300. — Наверно вам уже известно.. 

96, Л” 1.
301. — На дальней родине моей. 83, 

№ 27.
302. — На новый год. (Сибирский 

тост). 83, № 2.
303. — Наши гости 85, Лг 4. [Посмерт

ное стихотворение].
I 304. —Оборванные струны.(Из неокон-
i ценных стихотворений). 85, .V 2.
305. — Подрастающим землячкам. 83, 

№ 24.
306. — Посвящается моей дочери-си- 

бирячке. 85, № 39. [Из посмерт
ных стихотворений!.

307. — Почему. 87. № 2 2 . [Из посмерт
ных стихотворений].

308. ■ При разливе Оби. (Дорожный 
набросок). 94, № 6 .

309. — Пройдут года—и ты, страна 
родная... 83, № 38.

ЗЮ. Сибирская колыбельная песня. 
(Посвящается моему сыну). 83. 
№  11.

'3 1 1 .— Сибирские святки. 83, № 52.
412. — Сибиряк. 83, М 33

; 313. — Старая балалайка. 96, 2е I.
314. — Счастливый сон. 83, № 29.
315. — Я снам не верю. 83. 2S 18.
316. — Чужеземцы. 85, № 4. [Посмерт

ное стихотвор. Не окончено], 
см. 22 36!

317. Онегин, А. «Из деревенских мо
тивов» 901, .М 171.

318. — Отрывок. 94, № 52.
319. — Офелия. 93. Л138.



320. — Памятник. 03, .V 43.
321. [... Ответ. 92, 37.
322. — П—ая, А. А. На русские мо

тивы. 94, № 99. [Из газеты «Ор
ловский Вестник»!-

323. П—в. На новый год. 87, М 1.
324. П —в, С. С. [Попов] Буря с гро

зой. 92. .V 18.
325. П. Г. Журавли. 900, № 1 0 1 .
326. [... Песня Афони. 905, Я  89. [Па

родия на стих. Некрасова «Калли- 
страт»].

327. [... Песня о школе. 98, Л? 73. [Пе- 
репечат. из «Самарской Газеты>].

328. — Пловец. (Е. В. Ч -  вой). 92, .М 6 .
329. Плотников, Н. Над свежей мо

гилой. (Памяти С. Я. Надсона). 87,
7.

330. — Под могучим дыханьем вол
шебной весны.. 86. № 52.

331. П. М. Зима. 93, № 12.
[... Подни.мем факелы и встретим 
ночного гостг... 99. Л« 1.

332. Попов. Совет бедняку. 91, № 4.
333. Попов, Ст. Ст. Картинка с на

туры. 92, 45.
334. [... После боя. 905. № 84.
335
336. [
337. 
338 
3)9

• I 

: |

После дождя. 92, И  32. 
Потомки. 92, № 46. 
Потухшая звезда. 94, 53.
Призыв. 94, № 27. 
[Приятелю Посвящается М. 

и . 3  ну. [Загоскину]. 94. № 103.
340. Прокопович, Ник. В роще поют 

соловьи... 903, №  169.
341. — Незнакомке. 903, .V” 169.
342. Простосердов, Феодос. Пути в 

храм славы. (Сказка). 86, .V» 33. 
(Юмористич. стихотворение).

343 |... Прощание с родиной. 89, Л» 39.
344. [.. Птицы улетели... 93, Л? 38.
345. П. Я. [Якубович) Поездка вокруг 

Байкала. 95, № 128.
346. [... Распростерла покров свой над 

сонной землей.. 99, Л'! 44
347. Родионов. В. Ф. Из-за решетки. 

905, № 140.
348. Р ов. М. На Байкале. 88, № 6.
349. Садовников. Д. Три брата. (Бу

рятская легенда). 82, jY" 9.
350. С. Г. Думы. 94, М 21.
351 . [... Сверчок. «Сиб. Обозр.» 906, 

№  12.
352. — Светлое Воскресенье. 93.

№ 13 -14.
353. Селаври, Виктор. Думы. (С до

роги на войну). 905, № 136.

354. Семенов, С. И Из тетради. 903, 
№ 56.

355. [... Серенада (Посвящ. Л. К. К). 
!в, .\Ь 1 1 .

356. Сибиряк. [Ядринцев. Н. М.[. П с- 
ня с окраины. (Памяти Некрасо
ва). 84, № 4.

357. СкарбовскиГь М. Посвящается 
Н. А. А -в у . 901. № 214.

358. [... Сменен наставшей тишиной...
94. № 53.

359. [ . Соболь. 85. 27.
360. С—ов. И. В летнее утро. 00, .V 88.
361. [... Сочельник и святки, два чуд

ные слона... 89, № 52 [принадле
жит И. В Омулевскому].

362. Спрудин, И. Н. Край дикий, 
угрюмый!.. 900, .№ 192.

363. Ст. Спор. 900, № 102
364. — Старая история. 900, № 1 0 1 .
365. [... Старая переписка. (Сороко

вых годов). 93, № 1—2.
366. Стравинский, Рочвольд. Раздел 

земли. (Из Шиллера). 98. jY« 106.
367. Суханов, И. И П минуты вдо

хновенья. 99, № 264.
368. — «Пришла желанная весна». 901, 

Л» 155.
369. С. Ш. Не дикий смех, не злоба, 

не гоненья.. 91. № 198
370. — Умирают зари переливы. 901, 

ЛЬ 198.
371. Т. Мне не понять родные речи...

95, Л? 85.
372. — Муза. Из Раффи. (Из ар.мян- 

ских могивов). 95, Л? 86.
373. Тан, Н. А. Ветер полуночи от

клики дальние... 98, № 117.
.374. — Встреча. (Стихотворение, про

читанное на сибирском вечере 
26 октября). 98, 249 129.

.375.— Искра. 98, Л» 135.
376. — Перед богом (Из Марии Ко- 

нопницкой). 08, № 81.
377. — Перелет. 98, № 112.
378. — Посвящается С. В. 98, .Y 117.
379. — Сон океана. 97, № 146.
380. — Фантазия. 94, № 46.
3я1. [.. Тунгусская легенда. 85, Л'5 29.
382. Фили.монов, Ф. Матери. 93, jNs 20.
383. — На кладбище. 93, № 20.
384. — Осенью. 93, Лс 38.
385. — Отрывок. 94, № 50.
386. — Памяти П. Н. Еракова. «Сибир. 

Обозр». 906, Л? 88.
387. — Помнишь —увитая розами... 93, 

Л» 16.



388. - -  Si jciinosse savait, .■<i viollcusfc 
[lo iiva it. 93. № 1— 2

389. Ф о н я к о в , A. В Швейцарии. (По- 
свящ. Ф . Н. Тютрю.мовой). 93, 
№ 13 14.

390. Ф р у г ,  С. Сибирь. (На отгры тие 
сиб. университета). 85, .V? 43,

391. Х - ъ .  М Мы в ж изнь идем без 
цели, без стремлений... 97, -Х» 98.

392. ( .. Ш а л у н ь я  (С. Ф . П )  [автор: 
И. И. Вагин; посвящено С. Ф . По
повой] 93, .V» 66-6/.

393. Ш а р ш а в ы й . Напрасны возраже
ния. (Подражание Лермонтову). 
901, .V» 240. [Ю мористическое сти 
хотворение].

394. Ш и н е -к у м ы н . Байкальские от
голоски. 88. .V 21. [Ю мористиче
ское стихотворение в тонах мон
гольской мифологии].

395. Ш п и л ь к а  Песня о винте. 89, 
Фб 30. [Ю.мористическое стихо
творение].

396. Ш у м а х е р , П. В. Бык и Нимфа.

88. .V 43. ]Юмористическое сти- 
.хотворение].

397. Э . ЛСизнь — океан страстей и 
испытаний. 92, .\» 17.

398. Эпов, А. К родине. (Из зимни-х 
эллегий). 85, № 47.
— См. А. Э.

399. Э - ъ , М. Только тот может сме
ло сказать... 97, А? 12.

400. — tXoTb знаю, в час тяжелых
испыганий>... 89, 52.

401. Ядоннцев. Н. [.М]. Родина. 94, 
.V 86.

402. — Сибирские мотивы. 94, №136- 
[Посмертное стихотворение].

403 - Крымский вечер. 94, jY» 136.
[Посмертное стихотворение[.
— См. Д. С. Добродушный Си
биряк.

404. [... Язычник я!.. 95. Л"» 59. 
Яковлева, К. см. К Я.

405. Якубович. П. Ф. Прости, о ро
дина, прости!... 905, № 280.

II. Прозаические произведения.
406. А. Воздухоплаватель. (Рассказ). 

902, .\? 19.1.
407. А. Время прошло. 99, .М 13.
408. А—в. В мирской избе. Из запи

сок сельского писаря). 901, .̂\» 210.
409. А—в, В. [.Арефьев, В. С]. Ошибка 

вышла. (Из тюремной жизни). 99, 
.М! 19. [Рассказ).

410. — Тюремный роман. (Из воспо
минаний). 99. .W X  142, 145.

411. А. Д [Яковлева, К. А ] Рождест
венская ночь. 96, ,Y( 152. [Рассказ).

412. А. И. Д. Нбхор. (Бурятский очерк) 
9t;4, № 129.

413. Аксенов, Н. Поздравили (Из си
бирских нравов). 901, .V 167.

414. А. Л. Звезды и огни. (Стихотво
рение в прозе). 901. А6 282.

415. Аленич. Волк на травле. (Рас
сказ из местн. жизни). 83, № 20,22.

41 6 . — Провинциальная страсть к ли
тературе. (Из воспоминаний дет
ства). 82, Ае 26.

417. Алеша Попович. Конец одной 
молодой жизни. 86, Лг 41

418. Али-Бек. Тризна. (Из заморских 
нравов). 90, № 14.

419. Ал. М т. Посельщики (Из воспо
минаний о Сибири). 99, .\« 250, 252.

420 А м у р с ки й , Н и кол ай . [Матвеев). 
По Уссурийской дороге. 901, №234. 
[Дорожные сценки)

421. А н га р с к и й , В. Гостинец (Рас
сказ из жизни сибирски.х боль- 
шедорожников). 9J0, № .Y» 162, 
164, 165.

422. А н к в и ч . Провалился (Посвящает
ся Е. А 1!.). 904, 13. [Рассказ).

423. А н — ова. Рождественский рас
сказ. (Посвящается народным учи 
тельницам). 88, .V 1.

424. А н ., П. С. Горе на Тунгуске . 89, 
.V 21. [Бытовой очерк).

425. А н то н  Г о р е м ы ка . Разъезд № 3. 
(Набросок). 904, . 2̂ 50.

426. А пп о л о н и й  Т и а н с ки й . Ночь ве
ликого года. (Из записок мисти
ка). 900, № .V» 34. 35, 36, 37.

427. Act. «Место потерял!» 98, .Y» 41. 
[Рассказ из жизни мелкого чи 
новника].

428. — Прежде и теперь. 98. № 106- 
[Рассказ].

429. Б. Беглая каторжница. (Быль)- 
84, .Vs № 25, 26.



43 0 . — Железнодорожная картинка. 
(Рассказ). 903, Л? 12.

431. -  Получка. (Рассказ из железно
дорожной жизни). 903. № 1!0.

432. — Семен Парфенович Головастик. 
(Железнодор. рас.).903, Л» 94.

433. Б — ая, А . Огневая старуха. (Из
полярных сказаний). 97, 9, 12.

434. Б - в ,  Т . На новой родине. (Н а
бросок). 98, Л» 6.

435. Б - в а ,  Елена. Сибирячки. (Сиб. 
святочный рассказ). 86, .V? 1.

436. [... Бедняку бы удобно, да бога
тому не нравится. (Маленькая 
драма без крови в 4 действиях). 
903, №. 86 [Из жизни байкаль
ских рыбаков].
Белоусов, Т . О. см. Бе—усов, 
Б —сов. Т ., Б— усов, Т.

437. Б енчивенни , Гильдебранд. Т ай 
на. Рассказ. 97, №  30. [Перевод с 
итальянского W. S.].

438. Бергал. Горная исповедь. (Из 
жизни сибирских заводов). 82, 
№  69. [Очерк].

439. — Горная исповедь. 83, № 6.
440. — Забутылили. (Из приисковой

жизни). 84, 28.
441. Б е р е зо в ски й , Ф е о к т и с т . Стре

лочник Горюнов. (Ж елезнодорож
ный рассказ). 904, Л» 79, 80.

442. Б е—усов, Т. [Белоусов]. На новой 
родине. (Рассказ). 99, № 91. 92.

443. Бирев. С. П. «За существова- 
ние>. (С казка действительности). 
99, № 248. [Из жизни охотников].

444. Б и ш ки л ь с ки й . Алтын джар. 
(Из воспоминаний бродяги). 903, 
№ 42.

445. Б лю м енталь , О с ка р . Слева. Рас
сказ. (С немецкого). 901, № 282.

446. Б обы ль. В тюрьме. (Случай). 900, 
.■№ 175..

447. Б о ж е н ко , К . Воистину воскресе! 
(Пасхальный эскиз). П02, jYs 86.

448. — На поле битвы. Эскиз. (Из 
недавнего прошлого). 902, .NJ 79.

449. — Паяцы. (Эскиз). 902, Je 10.
450. — Прихожане. (Рассказ). 901, 

Х» .V» 94, 95.
451. Б р . Елка. (Набросок). 98. Jb 162.
452. Б р о д с ки й , С. Плач тайги. 95, 

Л? 24. (Стихотворение в прозе).
453. Б — сов, Т. [Белоусов]. В поисках 

лучшего. 98, № Л» 52, 53. [Рас
сказ из жизни золотоискателей].

45 4 . — Деревенский случай. 97, Л» 77.

455. На новой родине. (Рассказ).
97, .V .V 79. 82.

456. — На новой родине. (Набросок).
98, .V! Л) 13, 15. 17.

457.6 —усов, Т. [Белоусов]. Ожил.
(Набросок). 99. J\« 113.

458 В. Мирон Григорьевич. (Рас
сказ). 95, .V 68.

459. — Обыкновенный случай. (Рас
сказ). 94, .V» 97.

460. Валентин. Баба-конокрад. 902,
.\ь 68.
Варенцов, Н. См. Золин, П.

461. В. Е. Май. 91, Л» 9. [Стихотворе
ние в прозе].

462. — Осень. (Посвящается М. Н. Ер
моловой). 91. Л; 4. [Стихотворе
ние в прозе].

463. В. М. Сибирская дороженька (Пу
тевой очерк). 87, №  18.

464. Вольный казак. Картинки с на
туры] 905. 2̂  19с

465. В. С. В музее. 902, iNe 47. (Кар
тинки с натуры ].

466. — Неудавшийся корреспондент. 
(Истин, происшествие). 93, .V 140.

467. — Ранняя весна. 91, 17, 18.
[Этюд].

468. В. С. Е. [Ефремов]. Побег. (Рас
сказ капитана). 907, 2в 286.

469. В. Т. Из деревни. (Енисейск, окр). 
94, .М 81. [Случай].

470. — Час зрения. (Восточная сказ
ка) 90С Л:

471. Г—в, П. Бал у антиподов (С ис
панского) 98, № 132.

172. Геденстьерн, Альфр. Мать. [Пе
ревод со шведского К-г, М.[ 902, 
.Ni 13.

•173. Гейденштам, В Бал приведений. 
Рассказ. [Перевод со шведского 
1’-е. .М ]. 902, ,)̂  13.

471. [... Герои и толпа. (Из разгово
ров в вагоне). 901, ,>й 207.

175. Гесик. Фердинанд. Ночь в Се
вилье с великого четверга на пят
ницу. С польского). 98, .У» 10. 

170. Глаголева, А История <Кожуха>. 
(Посвящается Ивану Сандумеку 
Луке из села Карлова). 900, .У» 17. 
(Рассказ).

■177. Головачев, Ал. Отомстим. (Из 
алтайской жизни). 91, № 10.

178. Гр-ий, В. Манза. 905, № 212.
(Из воспоминаний).

•179. Грустный, М. Из сибирск, встреч 
90.5, №  133, 137.



480. G. S. Венчание. C ф ранцузского. 
Л. Ксанфова. 003,№ 38 (Рассказ).

481. Г. Ф. Буховщ ина. (Рассказ из 
сибирского быта). 81. Л1 43, 44.

483. Д . Взятка. (Вчерашняя быль). 005, 
.N» 78. (Рассказ).

483. |... Д в а  года. (Новогодняя ф анта
зия). 00, 1.

484. D ie u d o n n e . [Талалаев]. За шом
пол. 903,.V» 240. (Рассказ).

485. — Ж емчужина. (Стихотворение 
в прозе). 003, К °  86.

486. — Из записок случайного адво
ката. IV . Иван Бугаев. 904, Лг 6.

48 7 . — Из записок случайного адво
ката. (Гражданское по уголовно
му), V . 904, .V» 21.

488. — Из записок случайного адво
ката. VI. Проучили. 901, № 45.

48 9 . — Натан-безумец. (И з-за  незабу
док). 904. № 29. (Рассказ).

490. Д. К. [Клеменц. Д. А .]. Забайкаль
ские эскизы . 93. 23.

491 Д . М . В ожидании войны. (Из во
споминаний). 86, 26.

492. Д. Н. В миссии. (Х ристова за у т 
реня). 905, V 206. (Рассказ).

493. Д о б р о д у ш н ы й  с и б и р я к . [Ядрин- 
цев, Н. М ]. Белые люди. Рассказ 
из сибирской ж изни . 88, № 25.

491. — Д ержи—ухо. Рассказ из ж изни  
захолустьев. 86, .Л» 5.

195. — Затмение или светопредстав
ление? (Сцены во время затме
ния солнца). 87, № 35.

49 6 . — Из записной кн и ж ки  добро
душного сибиряка. Мой роман. 
87, Л? -X» 42, 13, 44, 45.

497. — Ожидание железной дороги. 
(Ф антастические карти нки  и пред
сказания). 85, i№ 40.

498. — На чужбине. (И з исповеди 
абсентеиста). 83, 53 29. (И з дне
вника).

199.— Предчувствие. (О тры вок из пу
тевых заметок). 88, 40.

500. — Сибирское хлебосольство. 93, 
.V» 19. (Заметка).

501. Д одэ, Альф онс. И з сборника 
рассказов А. Додэ; Ж ены писате
лей и музыкантов. 97, 53 .V» 85,
89. (Перевод Е. Н.).

502. Д . С. [Ядринцев, Н. М.]. Любовь 
Ю нуса. 88, .V» .V” 12, 15. (Рассказ 
из жизни сибирских татар).

503. — Рождественский рассказ. 88, 
52 51— 52.

5 0 1

5 0 5

506 ,

507 ,

508 ,

5 0 9 ,

5 1 0 ,

511 ,

512 , 

i 5 1 3

514

5 1 5  

516,

5 1 7

5 1 8  

519,

I 520 ,

; 522 ,
!

5 2 3 . 

i  5 2 4 . 

I 5 2 5 . 

I 5 2 6 .

I
5 2 7 .

.528,

i
I 5 2 9 , 

I 530 ,

Д. T. <Еще робер».. 1Из деревен
ских впечатлений). 905, .V 150.
— Из деревенских впечатлений. 
905, Л» 138.
Думин. Кровавая расправа. 905, 
Л: 18. (из тюремной жизни).
— Побег (Из тюремного быта). 
903, S i  ИЗ.
— Праздничный день. 97. 53 109. 
(Бытовой очерк).
— Старая песня. (Из жизни мел
кого чиновничества). 97, 53 97. 
Е. Н. Вечные неутешные слезы. 
(С итальянского). 98, Л» IP
— Давыдка-музыкант. (Рассказ 
из действител. жизни). 92, Л» 40. 
Ени. Вечные таежники. (Из та
ежных встреч). 901, S i 75.
Е. Ф. Буховщина. |Рас;каз из 
сибирского быта). 81. .V» 43. 
Ефимов. Т. Последняя просьба. 
(Рассказ). 905, 53 84. 
Жеромский, Ст. Воскресенье. 

(С польского). 902, 53 259.
— «Да свершится надо мной судь
ба». 902, S i 187. (Перевод с поль
ского Н. Ю. Т.) [Татаров, Н. Ю.].

— Дурное предчувствие. 902, 
S i 190. (Перевод с польского Н. 
Ю. Т.) [Татаров. Н. Ю [.
— Из дневника. (Перевод с поль
ского А. Ю. Т.) [Татаров, Н. Ю.]. 
902, 52 181.
— После Седана. Новелла. (С 
польского). 902, № 175. (Перевод 
А. НЭ. Т.). [Татаров. Н Ю ).
3 . Сон. 900, 53 66 . (Набросок). 
Забы ты й. Сибирские типы. Ба
бушка-холера. 901, .\“ 85.
— Сибирские типы. Митя. 901, 
53 58.

Затрапезны й, П. Грабитель. 
«Воет. Край». 906, .N” И.
— Шпион. (Из петербургских на
блюдений). «Воет. Край». 906, .V 2. 
[... З а  умолчание. (Рассказ). 89, 
Л« 26. [Из жизни сибир. деревни]. 
3 —ков. Из приисковой жизни. 
(Рассказ). 83, Л» 24, 25.
— Отправились домой. (Из при
исковой жизни в Сибири). 84,56 42. 
Знакомец. Непочатый угол. (Сце
ны, очерки, рассказы). 8.5, 56 37, 
45.
Золин, П. [Варенцов, Н.] Агаша. 
98, № 53 82, 83. (Рассказ).
— Бобыль. 97, S i  149. (Рассказ).



531. — В дороге. 900, № 111. (Рассказ).
532. — Ворон. 97. №  151 -155.(Рассказ)
533. — Две сотки. 99. Л» 2 (Рассказ), 
531 .— Дневник 97, .М 125. (Рассказ

из жизни мелкого чиновника).
535. — Егорка. .V» 97, .М 98. (Очерк).
536. — Моды и платья мадам Аннет. 

97, .V» 132. (Рассказ).
537. ~  Мякиш. 97. .V» 91. (Рассказ).
538. — На границе Монголии. (Рас

сказ золотопромышленника). 903. 
.V .V 67, 70.

539. — Ночь в лесу. (Рождественская
сказка). 98, 162.

510. — Постоялый двор. 98, А? 37.
511. — Свинцовая гора. (Рассказ зо

лотопромышленника). 903, X» 192.
512. — Сережа 98, X  3. (Рассказ). 
5-13. — Смерть 97. Л” 113. (Рассказ

из быта приисковых рабочих). 
511. — Спирькино просвещение. 97, 

.М 81. (Рассказ из быта золото
искателей).

545. — Терека 98, А? 29, 32.
546. И. А. Человек, который хотел. 

(Набросок). 903, № 148.
547. Иванов, П. «Верное средство». 

(Из деревенской жизни). 94, AS 56.
548. — Конкурренты . (Картинка  с на

туры). 94, AS 58, 59.
549. Иг -ев, А. Христос сошел на 

землю. 902, AS 303.
550. Иллич, В. С. Выкурил. 96, .V» 152. 

(Рассказ).
551 . — Елка. 93, Л« 68 -  69. (Рассказ).
552. — Канальи. (Очерк). 96, AS 52.
553. — Мыльный пузырь. (Из якут

ской жизни). 93, .М 42, 43.
554. — Не приспособившаяся. (Набро

сок). 97, № 74.
555. — Неудавшееся предприятие. (Из 

якутских нравов). 93, AS 33, 34.
556 . — Счастье МатрОв. (Из якутской 

жизни). 97, .V» 12, 13, 15.
557. — Нос и корма. (Картинка). 93, 

.Vs 28.
558. — Проводы. (Картинкаснатуры). 

96, №  80.
559. — Счет .Ns 152. 96, AS 41, 42. (Рас

сказ из жизни переселенцев).
560. — В поисках за счастьем. Эскиз) 

99, Л> 133, 135.
561. И. М. П. Митроша. Деревенский 

дурак. 97, AS 154— 155. (Деревен
ские сцены).

562. Ионов, Д. Что такое опера? 900, 
AS 236. (Юмористический очерк).

•563. И. П Контрабандист. 900, .V» 26:). 
561. Иркутский В. Разочарование- 

900, Л» 75. (Набросок).
565 И. С. Побеге кладбища. 905, AS 81.
566. -  Праздник. 901, .Vs 41. (Рассказ 

из быта сибирской деревни).
567. И—ъ. С. Арестантские дети. 98, 

AS 36.
568. — Цветы знали. 98, AS 71. (Рас

сказ).
569. — В глуши таежной. 98, .Ns 54.
570 . К Артурские очерки. 903, .Vs 101.
571 Казак. В плену у киргизов. (Рас- 

каз). 86, .Vs 36.
572 Казак Омелька. Колоджильские 

дельцы. (Очерк нравов). 83, AS 17.
573. Капитан N em o. Гибель <Ки- 

нилью-Мару». (Из дневника). 805, 
, As 231.
571. — В Гейзан. 18 декабря 1903 г. 

905, .Ns 196. (Из воспоминаний).
575. В Тихом Океане. (Из днев

ника). 905. ,\; 221.
576. — Войнаобъявлена.(Издневчика).

i 90.5, AS 201.
I 577. — Из сказок старой портьеры.
I 905. AS 214. (Этюд).
578.— Из сказок старой портьеры. 

«Сиб. Обозрение». 906, .Ns 51. (Наб
росок).

; 579. — На камне. (Из дневника). 90.5’ 
.Vs 215.

580. — На крейсере в бою. (Из днев- 
■ ника морского офицера). 905. №Ц61
581. — «Хиташи Мару». (Из дневника)

; 905, AS 206.
I 582. Карпыч. Беглый покойник. (Рас

сказ). 86, .Vs 20.
! 583. Карымский, П. Роман бурятской 

красавицы. (Очерк из бурятской 
жизни) 91, А» .\s 29, 30. 31, 32 

j 584. [... Карьера Косушки. 91, .Vs № 17, 
18,19. (Рассказ), см. № 658.

585. К. в. чка. Типы отдаленного 
Востока. Яков Лютый. 88, А» 23. 
[Рассказ из быта переселенцев).

586. [Клеменц, Д. А.] Керосиновая 
лампа. (Рассказ). 91, AS 52.
См. Д. К.; Нургали.

587. [... Кладбищенская элегия. (Па
мяти друга). 95, .V" о. Стихотво
рение в прозе.

588. [... Китайские ширмы. (С фран
цузского). 99. AS 28.

589. Кларин, П. С. В пережитках ста
рины. «Не дал дороги». (Из курьезов 
алтайской деревни). 900, AS 85, 86.



Г)!Ю. — Забавы молодого Ивацкого 
У01. .V 60 [Картинка с натуры].. 

6!)1. — С Алтая. (Литературное тур-
нз) . 000, Л’о 111, 112.

502. Козлов. В. На берегу. (Этюд).
сСиб. Обозр >. 006. № 50.

593. — Помиловали. 906, .V? 50. <Сиб. 
Обозр.». (Рассказ).

501. Колычев,А. Недоимка 001. tXe 307. 
505 Комскнн, С. Тревожные дни.( Из 

записок забракованного). 00 l,tV 75. 
506. Кондурушкин, С. Случай. 005, 

Л? 165. (Рассказ).
,507. К .  О. Н. Из сказок сибирской 

действительности. «Помирились*. 
903. № .Y" 250, 261.

598. Конопницкая, (VI. Дым. Рассказ. 
07, № 02 [Перевод с польского 
Ш ирокого. В ].

500 — Встреча. 07, .N» 6
600. [ . .  Копач. (Из таежных встреч).

003, 263.
601 *<■— □□, И. Под новый год. 011, 

■М 25. (Рассказ).
602. К. Роль. (Кроль, М. А.). Ка рти н 

ки бурятской жизни. I. Кусейка. 
900. ПО, 151.

603. Кот. ( ’ибирская старина. (Рас
сказ). 83, Л» 52.
Кроль, М. А. См. К. Роль, К-ь, М.

601. Кувшинов, Фома. «Литератур
ная история». ООО, 156, 157, 
150. (Рассказ).

6 0 5 . - -  Спектакль. (Из ж и тья —бытья 
гусиноламских обитателей). 900,

80. (Ю мористический рассказ).
606. Кузьмин. П. Вечерняя звезда. 

(М иниатюра) 901, Л» 250.
607. — В ти хом  пристанище. ООК.М П!.
608. К—ь, М . А (Кроль, М. А.) Доль- 

ч ж и т  выдают замуж. (Рассказ из 
(^рятской  ж изни) 95, .5* 50—60

600. Л . Кабаки  дают. (Картинка  с 
натуры) 98. ,V 18.

610. Лаврецкий, М. «Скотский на
чальник». (И з Забайкальской жиз
ни) 001. ,■№ № 22 0 -2 32 . 

бП .Л а—н, Ив. Отомстил. (Рассказ
из ленской жизни). 90. М 227.

612. Лопухова, В. Бедная мать. 902. 
№ 166. (Рассказ).

613. Лохова, В. Дети. 903, .V 32, 33. 
Рассказ)

6 М .— На барже. 003, .Уг 37 (Рассказ).
615. Любимов, Алексей. Из жизни 

железнодорожного агента. 904. 
М 167.

616, Львов. Л. Желание (Стихотво-
I рение в прозе) 901, .V» 261.
617. — Литературная годовщина. (Сти

хотворение в прозе) 001. Л' 235
’ 618. — Стихотворения в прозе. 1.Стра- 
; да II. Незаконченная драма. 0()1 ,
I .V! 181.
! 619. Маков, Н. Маленькая грешница. 
[ (Посвяи)ается Е. П. Ф му). 903.
J .У 198. (Рассказ).

Мамин-Сибиряк, Д. Н. См. Си
биряк.

620. Маску т. Нефтяной Колумб. 01, 
.V 88. (Рассказ)

621. М -е в , В. Гусь. (Рождественский 
р.ассказ). 000. Л» 287.

! 622. Милелин. «Отпуск». 000, .V 117.
' (Рассказ).
! 623. Митяшев, М. Вьюга (Рассказ)I  900, У 217.
621.— Осенью. (Этюд) .V? 233.

[625. Михеев, В. На шитике по Лене.
Эскизы из дорожного альбома
художника. 85. 29, 30.

626. [ . . Мпксохай. (Бурятский очерк).
' 902, ,У 252.
; 627. Мопассан. Г. Д'/эль. Рассказ. 902. 

.4 213. (Перевод с французского 
Ал П -ва).

] 628. Москов-Северный, Н. Шорная».
I (Из жизни переселенцев на Аму-
I ре). 901. Л» 37.
I 620. Мошинец, Ф . Завербовали. «Си- 
' бирское Обозрение». 006„ ,\( 50. 

(Рассказ).
1 630. м —н, Н. [Мендельсон, Н ]. Песни 
i б\'ри. (Элегии в прозе). 01, ,V 32. 
631 М —тя. Весенние годы. (Из си- 

; бирских рассказов) 87. .V» 23.
I 632. [... На границе. (С польского) 002,
I М 2 .
' 633. Надин, А. Ф. Таежный волк. (Ро

ждественский рассказ). 901, ЛЬ282. 
63) Намекни, Я. Таежник-консерва- 

i тор. (Из седой старины).002, ,У“ (О. 
1635, Ньнд. На войне. (Рассказ). 905,
! .V 13.
'636. [... На палубе (С польского) 902, 

216. (Перевод Н. Ю. Т.) (Тата- 
ров. Н. Ю).

637. [.,. На приисках. (Из старых во- 
! споминаний). 91, 12, 13. (Изво-
I споминаний КОНТ, служащ ).
638 Наумов, Н. [И ] Гонимые. (Очерк 

j из Сйб нравов). 82, ,У« 3, 4. 5.
630. -  Роковая встреча. (Очерк'. 8,3,

; .У 15, 21.



610. N . В. С постройки Кругобайль- 666. 
ской ж. д. (Встречи и личные 
впечатления). 002, Л? 1 2 1 , 1 1 1 . 

бИ .Н еер. Наследство. 97, 100. (С 667
итальянского К. X.).

642. — Ночная бабочка. Рассказ. 08, 668 
10 . (С итальянского К. X.

613 — Офеня. Рассказ. 07, Л» 68. (С
итальянского К. .X ) 660.

614. Неисправимый резонер. Сибир
ские зигзаги. 03, .V 68, 69. (Юмо- 670. 
ристические заметки'

645. Нелюбинский, Д. Кто во что 671.
горазд. (Очерк из сиоирской жиз
ни). 84, .V” 30. I 672.

646. — Сибирская Калифорния. (Бы- i 673. 
ТОБОЙ очерк). 82, .V» Л» 36—40.

647. Немирович-Данченко, В. На вой- 074. 
HV Рассказ. 004, № 131,

618. Н. И. «Жидовка». (Быль). 905. 675. 
Л: 14 J.

640. «Н. Л »  На Везувии. 001, Л? 292. 676. 
(Стихотворение в прозе).

650. Н—ли. (Ьлеменц. Д. А ). Как 677. 
пропал Яшка Беспалый. 02, № 14,
15. (Рассказ). 678.

651. |... Новый год. 06, 1 . (Набросок).
652. Н. П. Из воспоминаний земского 

врача. 03, .\» 1 1, 15.
653. Н. С. Дистиллированная вода. 001, 670

Л” 173. (Рассказ). I
654. — После охоты. (Эскиз). 903, 680. 

.М 1 1 0 .
655. — Очерки тайги и ее обита- 681. 

телей. 0 0 1. .М А» 181, 204. (Из по
ездок по тайге).

656. - Очерки тайги и ее обитате-1  682. 
лей. У фермеров. 005, № 218. i

657. Н ский, Н. Свет и тени. (Бы- 683 
товой очерк). 001, Л» 152.

658. Нургали. (Клеменц, Д. А ). Карье
ра Косушки. 01. .М? Л» 17, 18, 10, 684. 
20, 21. (Рассказ).

650. - - Керосиновая лампа. 0 1 , А« 52,
02, Л» 1. Рассказ). 685.

660. — Подтаежные обитатели. 01,
51; 02, № 1 , 46, 49. (Рассказ). 686

6 6 1 . - Рождество в разведке. 01,(№1. 
(Рассказ из таежной жизни). i

662. Н. Я. (Ядринцев, Н. М.). Жертва 687 
заколдован, моря. (Гибель Жан
неты). 82, Л“ 0.

663. О. Б. Деревенская идилия.00,.М16. 
6 6 4 .0 —в, И. Лобное место. 900, №50.! 688

(Набросок).
665. [... Один из летних дней в Ко- 680

вальске. (Эскиз). 87, № 40.

Оекский, Павел. [Ковалев, П. И.]. 
Бабья доля. (Посвящается Е. Д.). 
0 1 , № 60.
— Воровские деньги. (Картинка 
с натуры). 01, № 36.

- Выжили. (Рассказ). 09, .№№15, 
48, 51. (Из жизни сибирской де
ревни).
— На базаре. 0 0 1, .V» 133. (Кар
тинка с натуры).

«Осетра добыли». Набросок. 
96, .V» 148.
— Последняя возможность. (Рас
сказ). 001, .№ 130, 111.
— Соседи. (Сказка). 92, № 52.
О. Л. На Амур (из воспомина
ний украинки). 83, Л‘ 38. 
Ольминский, М. Юбиляр. 003, 
.\ь 18. (Воспоминания).
Омегар. Лишний. (Эскиз). 005, 
Л» 222.
[... Откровенный. (Бытов, очерк). 
80, Л« 34
[.. Отчего у нас мало журавлей. 
(Якутская сказка). 00, № 71.
Ор—ский. Проект искоренения 
пьянства или господин исправ
ник думу думает. (Рассказ). 83, 
.М 50.
О - ский. Поденщик. (Из город- 
жизни). 80, .№ 5.
П. В лесу. (Рассказ из сибирской 
жизни). 80, jV 17.
— Из давно минувшего. 002, .V» 51. 
(Рассказ из жизни зап.-сибирской 
деревни).
— Рождественский этюд. 002. 
А« 303.
Пантелеев, Л. Из жизни Ени

сейской тайги. 83, .М 41, 42, 43, 
46. (Рассказ).
П—в, И. И. (Попов, И. И.). Да 
воскреснет!!! (В Ницце). 905,.\« 81. 
(Набросок).
— Думы елки. (Рождественский 
фельетон). 96, №> 152.
I .. Первое разочарование. 001, 
Л1 06, 07. (Рассказ из жизни ев
рейского мальчика).
[... Перемудрил. (Не то быль, не 
то сказка). 001, Л» 35. (Юмористи
ческий рассказ из быта деревен
ских фельдшеров).

. П. 3 . (Варенцов, Н. М.). Призрак. 
000, № 258 (Рассказ).

. П —ИЙ, А. На Путиловской сопке- 
(Посвящается X. X.). 005, № 14.



'6!»0. П кий, А. Из жизни Николая 
Сидоровича. (Захолустные кар
тинки). 91), .X» 191, 19:2.

991. Племянник. Разговор по поводу 
воскресного чтения. «Дегево здо
ровья». 900, 33. (Юмористиче
ский рассказ).

Су2. П. о . Торговцы скучают. (Из бы
товых картинок). 901. № 215.

093. Подвальный, Матвей. Итальян
цы. Рассказ. 905. Л» 12 2 .

094. — Наталка (Рассказ). 901, .V» 213.
095. П—ов. И. И. [Попов, И. И.]. Кре

стьянские будни. «Сиб. Обозр.»).
900, .V» 78. (Картинка).

090. [.. Под надзор общества. (Из 
прошлого) 90, Л? 10.

097. — Под одним крестом (Рассказ 
деревенского доктора). 92, Л» 51. 
93, .V 1, 2. 3.

098. [... Поезд. (Стихотворение в про
зе) 903, .№ 137,

099. Попелло-Давыдов М. М. Боль
ной Пашка. 905, ЛЬ 0. (Рассказ).

700. Климыч. (Из рассказов повара) 
Восточный край. 900, ЛЬ 3.’.

701. — Студент Неустроев. 904. № 75. 
(Рассказ).

702. — Слякоть. «Восточный край. 900, 
■V” 19. (Рассказ).
Попов, И. И. см. П—в, И. И, 
П ^ов, И. И.

703. [... После праздника (С натуры).
901, 229.

7 0 1. — Призыв. (Набросок). 903,Ле 287. 
705. Приленский. Беспаспортная. (Из 

приленских нравов). 92, ЛЬ 3.
700. Прокопович, Ник. Рукописи не

нормального человека. 901, № 7, 
10 . (Рассказ).

707. [... Промахнулся. (И быль и сказ
ка). 905, ЛЬ 23.

708. Прус. Болеслав. [Гловацкий, А ,. 
Он. Рассказ. 900, ЛЬ 287. (Перев. 
с польского Л —ИЯ М.).

709. П—я, Л Ороченская новелла. 87, 
.V» 2 2 .

710. Родионов, Н. Она ждет. (Очерк). 
905, .1̂  66.

711. — Рождественское приключе
ние. 92, № 52. (Рассказ).

712. Романов, Ф. Андрей Иваныч. 
(Очерк). 904, ЛЬ 57.

713. — Гордеич. (Из воспоминаний). 
903. ЛЬ 155.

714. — Депутат. Из деревенских встреч 
и впечатлений). 903, j\b 209, 272.

715. — Карьера. (Рассказ). 903,iN!233.
716. — Приворотник. (Из случайных

I встреч). 903, 2̂  143.
|717. — Ревизия. (Из воспоминаний 
I обывателя). 903, ЛЬ 118, 121, 122. 
|7 1 8 .-■ С пристрастием. (Очерк из 
; прошлого;. 903, Л? 112, ИЗ.
719. Рядовой. Военные очерки. (Из за

писок рядового). Бивак. 905, 7,0
71.

720. — Первое дело. (Рассказ). 905 
.V 0 1 .

' 721. Савицкий. Деревенская медици
на. (Рассказ из деревенской жиз
ни). 91, .\Ь 21.

722. Савченко. Г. Ф. Пельмени. (На
бросок). 95, Л? 134.

! 723. С—в, Л. Кумалан. Рассказ из 
якутской жизни. 94, ЛЬ 18, 19.

' 724. Свенталовский. Последние день- 
! ги. Сказка. (Перевод с немецкого). 

902, ЛЬ 271.
725. С—в, В. В дальнюю дорогу. 1Из 

якутской жизни). 96, ЛЬ 24. (Рас
сказ).

726. — Улусные сценки и люди. (Из 
якутской жизни). 96, .V» 14, 15.

727. Семилужинский [Ядринцев, Н.] 
Без стыда—без совести! (Портре-

. ты и типы уголовной ссылки). 87, 
.\Ь 28—38.

728. — В тайге. (Летние впечатления)
88, 31.

729. - Dementia acuta. (Рассказ) 95, 
ЛЬ 36. 37.

730. — Неожиданный гость на сибир
ских святках. (Святочный рас
сказ) 85, Лг 1 . [Из преданий о 
декабристах].
Серошевский, В. Л. см. Сирко. 

731 [... Сибирские стихотворения в
' прозе. 84, .V 22.

. ■ 732. Сибиряк. Из жизни бурсы. (Кар- 
j тинка прошлого). 903, Лг 227. (Рас- 
' сказ).
I 733. Сибиряк, Д. [Мамин, Д. Н.|. Бла

женные. (Очерк из заводских нра- 
j b o b ). 85, № 28, 29.
I 734.— Двахохла. (Рассказ). 8 7,ЛЬ5, 6 .

[Из жизни сибирского городка].
; 735. — Дружки. Очерк. 89, ЛЬ 12. (Из
I жизни тобольских ямщиков).

736. — На лету. (Очерк). 86, JSb 3, 4.
! 737. Сибиряк-Попович. Иван Галан- 

ский. (Очерк из сибирской жизни) 
83, Ле 13.

738. С —ИЙ. Избавил. (Эпизод). 94,Jg46



710.

711.

71-2.

713.

711.

7 15.

710.

717.

718.

719. 

7.50. 

751. 

7.52

753. 

751. [

7.50,

7 58. 
7.59.

700.

701,

70-2.

Симонова, Л. На Урале. 82, Ji? 15. 
(Рассказ).
Сирко, Вацлав. [Серошевский, В.] 
Рождественские расказы. 92, .V» 52.
— Украденный парень. (Рассказ 
из якутской жизни). Перевод с 
польского. 89, № 29. 30. 
Скромный. Конец сИвана28лет> 
900. .V» 158. (Найросок).
[... Слова Лао-Тзе. (С француз
ского). 97, № 39, 11.
С. Н Гость. (Не то быль, не то 
сказка). 905, ,5(г 113. |
— Дальнейшие похождения Са- 
воськи. (См. •'Пост. Обозр.» X  303, 
902). 903, .V» 139.

■ На закате. 905, Л» 55. (Набро
сок).
— «Свои следствия). (И быль, 
и сказка) 905, .V 05.
[... Сон. (Рождественская сказка)
900. Я  2S7.
|... Сен в рождественскую ночь. 
9.5, 153.
Соснин, П. На столбах. 93. .\Н7.
(Набросок)
Сперанский, А. Сон. 901, .V» 4. 
(Рассказ).
Старый сибиряк. (Ядринцев, 
Н. М ) Письма о родине. 81, № 49. 
(Из воспоминаний'.
Старый странник. (Ядринцев, 
Н М.) По чужим и родным полям. 
80. 42, II. 48, (Путевые замет
ки).

.. Старый учитель, 903, ,Ns 1, 
рассказ.
Степняк, Н. Белый камень. (Из 
недавнего прошлого). 902, ,\» 00, 
01. (Расска.з).
— В новом краю. Рассказ из пе
реселенческого быта. 902, № 108, 
171.
— Вспышка. (Этюд). 901, Л? 258.
— Умерла. (Рассказ). 901, И  282. 
[... Стихотворения в прозе.

Мелодия кандалов. 9 0 1. .\i 187. 
С тр—ский, Анатолий [Стравин
ский] Роза и соловей. (Сказка для 
детей старшего возраста). 98, .V 90. 
Стравинский. Анатолий. Горе 
и счастье. (Картинка с натуры).
901, № 117.
Странствующий, сибиряк. Си
биряки - мореходы. Рассказы из 
истории северного мореплавания. 
83, № 27.

703.1.. Страшный сон старой няни.
(срантазия). (Из рукописного жур
нала «Якутский Сборник> 1892 г.). 
905, .V 280.

70 (.Строгий, М. Тяжкий преступ
ник. 902, Л? 303. (Рассказ).

705. (... Суд бия Бальтекая (Легенда 
Киргиз-Кайса. кой средней орды). 
85, № 49, 50.

700. Сурин. В тылу Кинь-Чжоу. (Из; 
дневника). 905, .V» 280.

707. Сусоров, П. Приискатели. 903,
190. (Рассказ).

708. Суттнер, Берта «Бог да про
стит ей...> 98, Л: 20 . (Перепеча
тано из газеты «Орловский 15е- 
стник>).

709. С. Ф. У. «Свои средствия». (С 
натуры). 901, Л» 82. (Картинки де
ревенской жизни).

770. С ухой. Неудавшийся фельетон.
9.5, 1 . 4. Рассказ.

771. [Тавастьерн, К.| Рождество в го
лодный год. (Перевод со швед
ского Г—е М.). 9()3, iM 15. (Рас
сказ).

772. [... Таежные рассказы. Воскрес
ные разговоры. 901, Л» 203.

773. — Таежные рассказы. (Рассказы 
дедушки Дмитрия). 901, Хг ПО.

774. Тан, Н. А. На мертвом стойби
ще. (Рассказ). 98, Л» 1G2.

775. [Твот]. Задаток. Рассказ из сбор
ника «Nervbse Novelleiu. 98, .V» 109, 
ПО. (Перевод с немецкого Ф. Е.)

776. Тетмайер Казимир На Везувии. 
(Стихотв. в прозе). Перевод с 
польского Н. Л. 901, 282.

777. Т—ИЙ, В. Перестал красть. (Рас
сказ). 91:. ,5е 51.

778. (Толстой, Л.). Отрывок из новой 
повести Кто прав». 901, № 7. 
[Перепечатано в сокращенном ви
де из газеты «Русск. Ведомости»).

779. Томских, В. Ганька. 86, Л« 31. 
(Рассказ).

780. Томский, Н. Е. Артистическая
карьера. (Из городского быта). 
99, 197, 198.

781. Труэба-де, Антонио. Пико-де 
Оро. (Золотые уста). (С испан
ского). 98, Л: 102.

782. Т угист . На взморье 90, 40»
(Рассказ).

783. |... Тюрьма недавнего времени.
(Рассказ). 901, Л» 223, 224.



78l.[... Уродец. (Рассказ). 91, Л» 37,1803 
38, 39. I

78.5, Фар, Т. [Фарафонтова, T.J. Ч у-j 
жой праздник. 903. .V 1. (Рассказ)., 804

780. Ф. И. Леший. (Рассказ). 99, 18i>.
787. Ф. [Ядринцев, Н. М ]. Простодуш- 80з. 

ный Сосипатр. 89, Лг 10.
788. Чернов, Виктор, .венские зеки- 806,

зы. I. Не оробел. И. Несчастный 
случай. 91, jV 281. 807,

789. — Счастье. (Из тунгусской жиз
ни). 900, 81. (Рассказ).

790. Чернышев. Сибирский линч. (Рас- 808. 
сказ). 90, ,V 9.

791 Ч—ова, О. Из воспоминаний пи- 809, 
костава. 92, Jib 21.

792. — Невинные развлечения" (Сцен- 810, 
ка). 89, .Y? 47.

793. Ч—ский, М. Истинное проис- 811,
шествие. Из таежных воспоми
наний. 99, 19. 812,

791. Чужих. Литературный вечер в 
Нижнеленске. Набросок. 900, >  09, 813, 
71.

795. [... Ш апка Ивана. Рассказ. (С 814 
французского). 97, .V» 30.

790. Шерегобитов, Ал. Ревизия. (Из
жизни сибирского духовенства). 815. 
99, Л? 103. 101, 107, 173.

797.— -Тайное винокурение». 900,
.>е 08. (Рассказ).

798 Ш естаковец. В тайге. (Голодный 816. 
год.). 901, .V 59. (Рассказ).

799. — Илимские картинки. 901, № 131 3^7
809. _  Смета. 901, Л« 174. (Сценка из 

деревенской жизни;.
801. Шип —н, Н. Старый Онисим. (Из 

таежных встреч). 905, .Y? 135.
802 Широколобов, Федор. Исповедь 819. 

каторжного. 903, .V» Л? 200, 202,
20.5, 208, 212, 214, 217, 2"20, 221, 820. 
228, 229. (Автобиография).

[... Экзамены. (Из жизни народ
ной сельской школы Забайкалья) 
003, .V 132.
Эльзэ. Монахиня. 903, Л» 263. 
[Стихотворение в прозе].
Я. [Ядринцев, Н. М.] Иллюзия. 
90, Л» 100. [Рассказ].
— Оборванный аккорд. 96. 93.
[Рассказ].
— Приключения сибирского пу
тешественника [Из воспомина
ний]. 95, .№.\“ 13-2, 133.
— Странные привязанности 82, 
.V 31. [Набросок].
Я-ъ Я. Сиротки. (С натуры). 92, 
.№ 45.
Ядринцев, Н. |М.]. Варрава. (На
кануне светлого дня). 88, Л» 16-17.
— Исповедь елки. (Рождествен
ский рассказ) 80, № 52.
— Калмычка. 97, ,>ё.\5 3, 5. [Рас
сказ].
- -  Рождество в тайге. 92, Jt 6. 
[Рассказ].
— Светлые минуты. (Из воспоми
наний прошлого ко дню откры
тия университета). 88, JV» 29.
— Странник на Золотом озере.
(Из путешествия по Алтаю) 82,«V1. 
Ядринцев см. Я; Д. С.;Дсбродуш- 
ный си(5иряк; Ф. Семилуженский. 
Яковлева К. Просветитель. (Из 
недавнего прошлого). 88, 12.
Я|^овлев М. Неудачная охота. 
(Рассказ). 901, Лг 217.
W . В маскараде. (Святочный рас
сказ). 92, № 52.
— На новом месте. 93, И  2 2 .
[Очерк из арестантской жизни]. 
W. S, Вечер в Киото, (с немец
кого). 95, 33. [Рассказ].

III. Критика и история литературы.
821. А-въ, В. [Арефьев, В С ]. П. Я. 

• тихотворения. (Издание редак. 
журнала «Русское Богатство», 
СПб , 1898). 98, № 103,

822. А. Д. И. В. Федоров-Омулевский. 
90, .V» 1 . [Очерк творчества].

823. — Николай Алексеевич Полевой. 
(К 100 летнему юбилею). 90, № 72.

824. — Степан Степанович Попов. Не
кролог. 90, А» 38.

825. Аквилон. [Мельшин-Якубович, 
П. Ф ] Литературные беседы. 1. 
Сибирь прежде и теперь. Сибирь 
в научной и художественной ли
тературе. 96, .V» 7.

820. — Литературные беседы. II. Про
изведения, посвященные Сибири 
в журналах минувшего года. 
«Хлеб»Мамина-Сибиряка. <В глу
хих углах» Лухмановой. 90, JVs 9



827. — Литературные беседы. «Без 
особенных прав» Мамина-Сиби- 
ряка. «Под утесом» М. С-кого. 
«На краю лесов» Серошевского 
«В мире отверженных» Мельшина, 
Очерки Арефьева «Минусинская 
быль», Фельетон Дионео; «Очерки 
невольного туриста». Я «Заклю
чение». !>С, № 10.

828. — Литературные беседы. «Новое 
слово», №jV« 1 и  2. !)fi,№.V« 14, 15.

829. — Литературные беседы. «Рус
ское Богатство», 1895, № 1 2 . [Ре
цензия на повесть Вересаева «Без 
дороги» и рассказ Мамина-Си- 
бирика «Ораг»]. 90, .V» 19.

830. А. Л. Ненависть. (Но поводу 75 
летия Л. Н. Толстого!. 903, Л» 207.

831. [... Англичанин о Пушкине. 99,
10. [Обзор статьи английского 

критика Е. F. С., посвященный 
характеристике творчества Пуш
кина. («Т1ю Temple Ваг», 99, ап
рель)].

832. Ан-ский, В. Двенадцатый год 
в произведениях Верещагина. 904,

269.
833. Ант. От. [Троцкий. Л. Д ] Н. А. 

Добролюбов. «Свисток». К 10-ле
тию со дня смерти) 901, А» 253

834. Антид Ото. [Троцкий, Л. Д.] В. А. 
Жуковский. 1783—1852. 902, .V» 89.

835. — Глеб Иванович Успенский. 
902, № 88. [Очерк творчест^га].

830. — Из иностранной литературы. 
902, 192. [11о поводу пьесы Зу-
дермана «Да здравствует жизнь»].

837. — Письма постороннего чело
века. (Последняя драма Г^птма- 
на и комментарии к ней (Струве) 
901, 99, 102.

838. — Письма постороннего чело
века. Об Ибсене. 901, .5«,\» 121, 
122, 120.

839. — Письма постороннего чело
века. О романе вообще и о ро
мане «Трое» в особенности 902, 
.Vj 50.

840. — Письма постороннего чело
века. Об Артуре Шницлере. 902, 
а  115.

841. — Письма постороннего чело
века. (Новые времена новые 
песни) 901, .V» 102. [Критический 
очерк творчества Эстонье и По
тапенко].

812. — Письма постороннего чело
века. (О Леониде Андрееве). 902,. 
.V5 129; 903, .V» 129.

813. — По журналам 901. 61. [сим
волизм].

814. - «Старый дом». 901, .*6 10. [По 
поводу драмы Федорова «Старый 
дом>].

815. -  1852-1902 902, V» 43. [Очерк 
творчества Гоголя].

810. А-ов. Литературные заметки. 97.
11. [Рецензия на кн. 12. «Вест

ника Европы» за 1897 г.[.
817 . — Литературные заметки. 97, 

.V» 2 1 . [О статье Овсянникова 
«Эпизод из жизни гр. Л. Н. Тол
стого» «Русск. Обозр., 97].

818. — Литературные заметки. 97,.V»93. 
[Новая перемена в ред. «Нового 
Слова». Обзор содержания жур
нала за текущий год. (октябрь
- февраль). Художественные про
изведения: роман г-жи Ельцовой 
«В чужом гнезде», драма г. Кар
пова «Мирская вдова», рассказ 
«Глупости» г. Ивановича: Сирот
ки», «Кота Мурлыки; «Из запис
ной книжки репетитора» Генриха 
Сенкевича. (Стихотворения П. Я.

819. — Арефьев, В. С. 901, .V 80. [не
кролог].
— См. А —в, В.

850. А. Э. По поводу одной драмы. 
(Из театральной залы) 95, Л? 10 . 
(Рецензия на драму «Борьба за 
счастье» Ковальский и Леффлер].

851. Бейлин С. Первоисточник сказ
ки Лессинга о трех кольцах. «Си • 
бирское Обозрение», 90, .N« 2 1 .

852. Бернацкий, В. Поправка к био
графическим данным о В. Г. Ко
роленко. 903. № 43. [Заметка по 
поводу даты рождения Короленко.

853. [... Библиография. о:з, ,V 21. [Ре
цензия на очерки Лескова «Си
бирские картинки 18 века». «Вест
ник Европы», 93. Апрель]

854. [... Библиография. 90, АЬ137 [Ре
цензия на рассказ Мельшина «Ко
былка в пути»].

855. [... Биография Н. А. Полевого.
91, .\» 37

850. Б-усов. Т. [Белоусов Т.]. Сибир
ские впечатления Гл. Ив. Успен
ского. 90, 75.



857. Вагин. В. Старые сибиряки
III. Гаврила Степанович Батень- 
ков !)8, .V” 23 [Из воспоминаний]

858. Вацлав СероШевский (Сирко) j 
Якутские рассказы II, 1895 год. i 
95, № 37. [Реиензия|.

859. В. Г. Перлы краснояр.кой поэ- ;
зии. 902. Л*9 19. [Юмористиче- |
ская заметка].

800. В. Л. Поэ’ -сибиряк И. В. Ф ед 1- |
ров-Омулевский. (Биографическая 
заметка!. 93, №  68 - 09. |

801 . ]... Вольфганг Гете. 99, ,\« 177, 
178. [Очерк].

862. Воротников, Иннок. К биогра-' 
М. В. Загоскина 901, .V 211. [Из! 
воспоминаний].

803. В. С. Е. [Ефремов. В. С.] Руко
писная литература. (К биографии 
М. В. Загоскина) 901, V 217.

864. [.. Всходы сибирской поэзии. 
«Песни жизни», стихотворения 
Омулевского С.-Петербург. 1883. 
498 стр. S3, Л« 42. [Рецензия]. 

805.]... Гаршин В. М. 88, Л» 21 [Не
кролог].

860. Г. К. Ailam Szyinaiislcy. 8zkice. Т. I.
90. .V» 31 [Библиографическая 
заметка].

807. Г-в, П. [Головачев. П.]. Макси
милиан Осипович Маркс. [Некро
лог]. 93. а  38.

868. Глеб Иванович Успенский. 902, 
•V 70. [Некролог].

809. Г-н. Смысл жизни «Наследство» 
Очерк Н. Темного. «Жизнь» Н. И. 
Тимковского и «Юбилей редак
тора» О. Н. Ольнем. 900. Л? 215, 
240. [Рецензия].

870. Головачев, II. К истории шести
десятых годов в Сибири. 93. 
,\" 38, 39. [О Сурикове].

871. — Сибирская беллетристика в 
1892 г. 1893, .М 10. [Критический 
очерк].

См. Г—в.
872. Григорий Захарович Елисеев.

(Некролог). 91, .V 0 .
873. Григорович, Д. В. 900, .V» 1. 

[Некроло! ].
871. Г. Р. Пушкин и Мицкевич. 99, 

.V И '. [Историко-литер. очерк]. 
875 Д. 1-я Передвижная .'судожествен- 

ная выставка в Сибири. 903, 
.V 250, [Заметка].

870. Данилевский, Г. П. [Некролог]
91, № 3.

877. Две могилы. 93, Л» 64. [ОП.И. 
Чайковском и А. Н. Плещееве].

878. Д-в, А. Из наших журналов. («В 
глухих местах» Лухмановой. «Рус
ское Богатство» 9.5, 1 —5 95, .V» 98.

879. D ieu d onn e. [Талалаев] Свобода 
слова в тюрьме. (Листки из днев
ника за 1897—98 год). 905, .М 89.

880. — Николай Герасимович Помя
ловский. (К 40-летней годовщине 
его смерти). 903, Л» 227, 229. [Об
зор жизни и творчества].

881. Добродушный сибиряк. [Ядрин- 
 ̂ цев, Н. М.|. Мнимые цивилизато

ры Сибири. (По поводу очерков
! и рассказов «В дали» М. Орфа- 

нова). 83, М 37.
882. Д. С. [Ядринцев, Н. М] Сибир- 

; ские воспоминания. 87, .V 20 [О
Г. С. Батенькове и Петрашевском]. 
Дробыш - Дробышевский. См.

I Уманский.
! 883. Д--СКИЙ, К [Кац, К. В ], Н А. Бе- 
[ логоловый. 905, .V 210.
I 884. — Памяти поэта гражданина. (К 
I 40-летию смерти М. И. Михай

лова) 905. .М 130.
885. Д. Т. Из деревенских впечатлений, 

i 105. 138.
j 880. Дубровский, К. В [Кац]. Баярд 
! русской мысли (К 50летию смер-
I ти Т. II. Грановского I. 905, .V 220, 
I 223.
887. , Забытый деятель (Памяти И. П. I Пнина) 905. Л” 209.
888. - - Нечто о Щ.апове. 90П, 109.
88 9 . — Н. И. Позняков. «Япо 1ская 

поэзия». (Очерк) 9чЗ,.М? 287. (Би
блиографическая заметка)

А. К. Толстого. 905,890. 

! 8!Н

! 892

• 803

891

89.-

Памяти 
■V 214.
— Намятг1 А. Н Радищева. (По 
поводу столетия со дня смерти).
902, Л) 203, 200.

Певец народного «горя—зло
счастия». ( \  25-летию смерти 
И. 3. Сурикова). 905, .V 90.

. Д ч. Король Кофетуа. Юлий 
Зенер. 99 Л“ 85, [Польский 
перевод «(Ilos.- .V 27, 28 

.Дятлов, М. Из заметок читателя.
903. .V I. [Рец. на повесть Васю
кова в «Истор. Вести. 1903г.

. — Литературные заметки. 702, 
81. [По поводу очерков Иванова 

«История русской критики»].



E. Ф P (Ефремов. В. C.|. Жур- 
нальн. заметки, il;), ,V 27. [Рец на 
произв. Горького • Каин и Аотем> 
(чМио Божий», 18ЙЙ, .V 1 )

81)7. — Журнальные заметки. («Рус
ское Богатство», кн I). КЗ. .\» 50. 
(Рецензия на «Смиренные» Коро
ленко и очерк С -вой «Первое 
предложение»).

8D8. — Журнальные заметки. («Мир 
Божий» и «Вестник Европы» за 
февраль). 99, .V 5Г>. [Рецензия на 
очерк Гарина-.Михайловского «Ка
рандашей с натуры»)

899. Журнальные заметки («Рус
ское Богатство», февраль) 99, 
.\‘ (13 по поводу рассказа О Н 
Ольнем «Wanim»)

900. - -  Журнальные заметки («Мир 
Божий», март). 99. Л? 70. (1*ец. на 
очерк Чирикова «Блудный сын»).

901. — Журнальные заметки («Мир 
Божий» и «Вестник Европы» за 
май). 99. л; 118, 119 (Рецензия 
на ст. Иванова «Дни покаяния». 
Заметка о произв. Данилова «Вес
ною» и повесть Серошевского).

902. — Журнальные заметки. «Нача
ло», май. «Л'ир Божий» июнь, 99, 
.V' 151. [По поводу романа Дуго
вого «Тенета’].

903. — Журнальные заметки. («Рус
ская Мысль», май; «Вестник Евро
пы» июнь) 99, .V МО. (Рецензия 
на расск. Головина «Второе по
коление», Бердяевой «Каникулы» 
и Тана «На каменном мысу»).

901 ,— Журнальные заметки. («Мир 
Божий», «Вестник Европы, июнь; 
«Русская Мысль», июнь). 99, ,\1171. 
(Рецензия на повесть «Риштау» 
Серошевского, «Приятели» Авсе
енко».

905. — Журнальные заметки. («Мир 
Божий», август). 99, .V 201. (Ре
цензия на повесть Вербицкой 
«Освободилась»).
Ефремов, В. С. (7м. В. С. Е., Е. Ф. Р.

906. [... Ж ивая струя сибирской поэ
зии. (Сибирские мотивы. СПБ. 
1886. Изд. С1ибирякова). 86, Л? 4.

907. [... Ж урнальные заметки. (Рус
ская Мысль». I кн.). 99, ,Л; 12. (Рец. 
на повесть Боборыкина «Дома», 
рассказ М.-Сибиряка. «Суд идет»).

908. [... Ж урнальные заметки. («Рус
ское Богатство», март; «Вестник

Европы», «Мир Божий», «Русская 
Мысль», апрель). 99, 10.5, 1об.
(Рец. на рассказы: Баранова
«Поверка нужды>, Крапивницкой 
«Шутка», Бунина «Без роду— пле
мени»).

909. [... Журнальные заметки. 901, 
Л" 280. 281. Короленко «Из летней 
поездки на Урал. У казаков» 
(«Русское Богатство, кн. X) рас
сказ Мамина-) 1ибиряка «Сибир
ские старцы, кухарка Агафья и 
гражданин Рихтер» («Русск Бо
гат., кн. 8 и 9).

910. [... Журнальные заметки. 902. 
«М 6 (Рецензия на статью Родина 
(Л. Северова). «Объективизм в ис
кусстве и критике» и повесть Ски
тальца «Сквозь строй».

911. ) .. Журнальные заметки. 902, 
.V 19. (По поводу очерков В. Г. 
Короленко «У казаков»).

912. ) .. Журнальные заметки. 902, 
Л: 21. (Рецензия на рассказы: Ави
ловой «По совести» («Вестник 
Е в р о п ы » ,12', Лалиной «Впую» 
(«Русское богатство», .V 8), Ски
тальца «Сквозь строй», М.С-кого 
«Без лжи», Ю. П. Безродной «Се
стры» («Мир Божий» Аг 10 — 1 2 .

913. )... Журнальные заметки. 9 '2 , 
.V 29. [Пов. Вересаева «На пово
роте»].

911.)... Журнальные заметки. 902, 
Л? 49 [г1ов. Боборыкина «Исповед
ники»].

915. [... Журнальные заметки. 902, 
tV 59. [Рец. на рассказ Бунина 
«Новый год» и роман Чирикова 
«В клетке»].

916. [... Журнальные заметки. 902,
71. [Повесть Вересаева «Напово

роте», рассказ Даниловского «Из 
недавнего прошлого» Елпатьевско- 
го «Служащий« (Мир Бож.», II)].

917 . ).. Журнальные заметки. 902,
90. Повесть Боборыкина. «Бее 

прилично»; рассказ Томского 
«Горе отца Николая». («Русское 
Богатство, февраль)].

918. [... Журнальные заметки. 902, 
.V 106. [Рецензия на пов'сть 
О. Шапир «Друг детства» и Е.Лет- 
ковой «Оборванная переписка»].

919. [...Журнальное обозрение. «Рус
ская Мысль», 99, И). 99, .V 70.



020 . [... Журнальное обозрение. 9 0 1, 
,V 188. Мир Божий»]. 1901, VII.

921. Загоскин, М. О бумагах г. Ща
пова. 902. 189. |3аметка].
-  См. 922, 923.

922. Зисман, Л. К биографии И. В. Фе- 
дорова Омулевского. 85, .V 10.

9 2 3 .3 —н, М. [Загоскин]. Когда в Ир
кутске познакомились с Пушки
ным. (Из юношеских воспомина
ний). 99, ,V 110.

921 .— С. Попов. 90. .V 50. Поправки 
и дополнения к некрологу, помещ. 
в .\! 38 «В. О > за этот же год.

925. Золин, П. [Варенцов, Н ]. Пуш
кинские празднества. 99,.V 3. [Пуш
кинские дни в Иркутске]

926. И -в,  Р. А. [Иванов, Р. А.] Ан
тон Григорьевич Рубинштейн. 
(1829-1891). 901, 200. 267.

!'27. — Больфанг Амедей Моцаот 
«Сибирское Обозрение», 906 ,V 79.

928. - «Гамлет», опера А. Тома. (Вто
ричная постановка 22 ноября)
902. .V 282.

929. -  Михаил Иванович Глинка. (Зна
чение его творчества и краткие 
биогр. данные). 901, ,V 119.

930. — Пето Ильич Чайковский (18Ю
— 1893). 903, .V 211.

931. — Реформа Р. Вагнера в музы
кальной драме. (К постановке 
«Тангейзер О. 903, .N? 26.

932. Социальность творчества Бет
ховена. Сибирское Обозрение» 
906. ,\: 1.

933. И. 3 . Библиографическая замет
ка. 81 № 21. По поводу помещ. 
в «Вести. Евр.» 1881, I. стих. Ста
ростина «Хорошо ль порой», при
надлежащего Омулевскому].

931. [... Из иностранной литературы. 
Мультатули. 902, 217. (Очерк
творчества).

935. [.. Из иностранной литературы. 
(«Монна Ванна» драма в 3 д. 
Мориса Метерлинка). 902, .V 268,

936. Илсов, П. Лирика мысли. 903, 
.V 269. [О Ф. И. Тютчева).

937 . ]... Илья Александрович Салов.
902, 305. [Некролог].

938. И. М. [Майнов]. В. Г. Короленко.
903, Л" 160. [Очерк творчества].

939. И. П. [Попов И. И.] Александр Ни
колаевич Пыпин. 901, .V 287. ]Не- 
кролог].

910. — П нрих Ипполитович Семирад-
j ский. 902, .V 200. (Некролог].
!911. -  Иван Сергеевич Тургенев (,1883

903) 903, 190.
! 912. — К. (VI. Станюкович. 9 '3 , 113.
j [Некролог].
|9 1 3 .— Мимоходом. 901, ,V 131. |Яд- I ринцев, как журналист).
911. - -  Пушкин и народ. 99, ,V 1 1 0 .
915. Иркутянин. Но поводу выста- 

i вок Картин в Иркутске. 903, ,V 266. 
946. Ишимов. А. Тобольский журнал 

I «Иртыш превращающийся в Ипо-
I крену», изд. в 1790 -1791 годах.

83, .V 21. [Библиографическая за
метка].

917. [.. К биографии А Н Радищева.
902, .V 219. (Заметка).
Кац, К. В. см. Д—ский К., Ду
бровский К., К. Д.

918 К. Д. [Кац, К. В.] Анатолий Фе
дорович Кони. 1865—1905. 905, 
,V 216. [Очерк жизни и деятель- 

’ ности].
919. - В. С. Курочкин и «Искра». 905.

Л? 178. [К 30 летию со дня смерти). 
950. — Ф. М. Достоевский. (1881-1906).

«Сибирское Обозрение», 1906, ,Y 10 
I [К 25 летию со дня смерти].
I 951. — Ф. М. Решетников. (1871 1906).

«Сибирское Обозрение», 906,,V30. 
[Очерк жизни и творчества].

I 952. K ioer Fr. Первая и последняя 
! встреча с Ядринцевым. 9 1, .V 90, 
i 91. (Из воспоминаний).
953. [...Китай и Япония в их поэзии,

; СПБ. 1896. 96, Л? 131. (Библиогра-
I фическая заметка),
j 951. Кларин, М. С В Анучин. Си

бирские сказки. Вып I. 903, }е  209.
! (Библиографическая заметка),
j 955. — Рассказы сибиряка. 901. }й 135, 

136. [О книге Василия Анучина].
' Козьмин. Н. Н. см. С л.
956. К. О. Н. [Кон. Ф. Я.]. Литератур

ные беседы. 96, ,\‘ 81. [Рецензия 
на роман Баранцевича «Боруг»].

957. — Литературные беседы. («Вест
ник Европы», июнь—август). 96,

116. Роман Боборыкина. «Кня
гиня». Очерк Дмитриевой «Ми-
тюха-учитель».

958. — Литературные беседы. 96, .V 55. 
[Рец. на рассказы Григоровича 
«Пикник», Станюковича «Побег» 
и др.].



050. — Литературные беседы. 90, iV 7!). 
[Рец на «Литератур. Сборник про
изведений студентов СПБ. уни
верситета.

900. -  Литературные беседы. (Л. Мель- 
шин «В мире отверженных». За
писки бывшего каторжного «Рус
ское Богатство» 18!15—1890 г.) 90, 
,V 91, 92 [Рец.].

901. Литературные беседы. («Новое 
слово» I V', 1890 г.). 90, 9!).

902. — Литературные беседы. 90,,Ле59. 
]Рецензия наочеркСеменова«Вер- 
ное средство». Вас. Немировича- 
Данченко «В Будке» и др).

903. -- Литературные беседы». 9O.iV00. 
[Рец. на очерк Старославского, А 
«В горах» и статью Вл. С. Соло
вьева «Византизм и Россия».

901. — Литературные беседы. (Рус
ская Мысль» апрель июнь. !)0, 
А' 105, [Рецензия на рассказы 
Чехова «Дом с мезонином», Му- 
ринова (Захар Степаныч», Ста
нюковича «Черноморская сирена»].

905. [... Конец Пушкинской «Русал
ки». 97, .V 01.

900. [.. Кончина Н. К. Михайлов
ского 901, .V 30 [Заметка].

907. Кэннан, Джордж. Памяти Н. М. 
Ядринцева. 91, ,М 1?0.

908. К. Я. [Яковлева, К. А.]. Свет Азии> 
Поэма Эдвина Арнольда 95, .V 30. 
(Библиографическая заметка).

909 Л. Памяти М. В. Загоскина. 901, 
Л" 227. (Из воспоминаний).

970 [... Лев Николаевич Толстой, 
98, 128. [Очерк].

971. Левин, Н. Памяти хорошего че
ловека. 91, ,V 89. (Воспоминания 
о Н М. Ядриниеве).

972. |... Литературное Обозрение. 9.5, 
Л: 39, 10. (О статье проф. Весе
ловского «Беранже»).

973. [... Литературная хроника. 88. 
.V 27. [Рецензия на кн IV «Сев. 
Вестника». Расск. Боборыкина 
«У плиты»; III кн. «Вестника Ев
ропы», рассказ Ьаишрина «Но
вое на старой подкладке»).

97 1. [.. Литературная хроника. 88,.V 32. 
(Рецензия на повесть Крестов
ского «Жить, как люди живут»).

975. [... Литературная хроника. 88, Л: 31, 
38. [Рец. на роман Каренина 
«Мися»].

970. [.. Литературная хроника. 88, .V-18. 
[Рец на очерки Салтыкова-Щед
рина «Пошехонская старина»: Ма- 
насеиной «Сон» и ст. Арсеньева 
«За кулисами ретоградного рома
на». С) романах Маркевича].

977. [... Литературная хроника. 89, Л! 10, 
[Рецензия на кн. 1 жури. «Русская 
Мысль» 1889 г.[.

978. Л —к. Николай Герасимович По
мяловский. 98, Л: 111, 117.

979. Л —ъ . Два великих современника: 
Пушкин и Гейне 99, ,V 110.

980. Л —я. А. Амфитеатров. Виктория 
Павловна. (Именины). 903, .Y 118.

981. М. Г. Японский поэт Мотайози- 
Созо. (С французского) 95, А? 110. 
(Заметка).
Мендельсон, Н. И. см. Мн. Н.:
Надеждин. Н.

982. М. S. Литературные заметки. 
(«На краю лесов» повесть В. Се- 
рошевского. «Русское Богатство», 
1895. .V С - 9). 95, А) I 11. [Рец].

983. [... Миллер, О. Ф. 89, А" 21. [Не
кролог]

981. Миф. [Фундаминский, М. И ]. Гам
лет. (Бенефис Карамазова). 90, 
А" 5. ]Рецензия[.

985. — Фауст. (Бенефис Крамского- 
Сельского). 90, Y 18. [Рецензия).

986. [.. Михайлов, Константин Про
кофьевич. (Некролог). 903, Y 05.

987. [... Михаил Евграфович Салты
ков. (Некролог). 89,.А‘ 19.

988. [... Михаил Матвеевич С тасю 
левич 97, а; 05. [Биографический 
очерк].

989. Мн. Н. [Мендельсон Н. М ]. Пес
ни сибиряка. Стихотворенир Ф.Фи
лимонова 1880—1890. М. 91,.\;28. 
[Рецензия].

990. Молодой Сибиряк. Гибнущие 
силы. Сергей Александрович Сре
тенский, („Неделя", 1882 г., № 21, 
„Сибирь", 1880 г.. .N? 9). 82, № 13. 
[Очерк жизни и творчества].

991. [... Музей имени гр. Л. Н Толсто
го. 904, .5” 88. [Заметка].

992. Н. Г. И. Успенский о переселенцах. 
88, № 37.

993. Надеждин, Н. [\(1ендельсон] Г. Н. 
Потанин. Восточные мотивы в 
средневековом европейском эпохе. 
1899 (X 893 99, № 107.



!)91, — Песни сибирячки. !Ю1. № 103. 
[сборник стихотворений М. Ва
сильевой].

9!)."). По поводу Пушкинских дней 
в Москве. 99 122, 127.

990. [... Н. А. Некрасов. 1877 - 1902). 
902, ,Ns 303. [к 25 ле-тию смер
ти].

997. [... Наши журналы.905. No 700. 
[Рец на произв : Н. М. Осипови
ча «Средь шумного бала» («Мир 
Божий, июнь), Потапенко сМуж 
чести» («Мир Божий, август), 
И. Белоконского «Отдохнул» До- 
ганович «Новая» Русск. Мысль», 
июнь, июль)].

998. — Наши журналы. 905, № 211. 
[Обзор беллетристики в журна
лах „Правда" и «Образование» 
за 1%'5 год].

999. — Наши журналы. 905. Л? 217. 
«Русского Богатства» 1905 г.].

10Ю. — Наши журналы. 905, 226.
[Небольшие замечания о расска
зах; Н. И Оглоблина «Via doloio.-ia» 
А Арпиаряна «Кармур Жамиц» 
(«Кровавый собор») («Русская 
Мысль», август); И. Дубровского 
«Одним подлецом меныне» «Рус
ская Мысль», сентябрь); Айзмана 
«Гнев» («Мир Божий», сентябрь)].

1001. Н. Б. Н. А. Полевой, как историк. 
9f). А» 72.

1002. Невский, М. Афанасий Прокопь
евич Щапов. (1830—1870) 901, 
-V 'I I (Биографический очерк].

1003. — К десятилетию со дня смерти
И. А. Гончарова. 901, 203.

1001.— К сорокалетию кончины Т. Г. 
Шевченко (1811—1861) 901. М13.

1005. — К тридцатилетию кончины
Ф. М. Решетникова (1811-1881) 
901. 53.

1006. — К шестидесятилетию кончины 
М. Ю. Лермонтова. (2 октября 
1815- 15 июля 1816 г.) 901, .vj 156.

1007. — Николай Михайлович Карам
зин. (К семидесятилетию со дня 
его кончины) 901, 111.

1008. [.. Николай Васильевич Шел- 
гунов. (1891 — 1906) «Сибирское 
Обозрение», 906, Л« 61. [Биогра
фический очерк].

1009. [... Николай Гаврилович Чер
нышевский (Умер 17 окт 1899г.).

901, .V 271. [Сводка газетного ма
териала].

1010 [... Николай Константинович 
Михайловский. 901, №,V 30. 33, 
35. [Жизнь и деятельность].

1011. [.. Николай Михайлович Яд- 
ринцев. (Некролог) 94, .V 67].

1012. ].. (Н. М. Ядринцев. Биографи
ческий очерк, составленный Б. 
Глинским 1895 г.,) 95, .V 95.

[Рец.].
1013. ]. Новая картина сибиряка ху

дожника В. И Сурикова. 87, ,\‘ 9. 
[О картине «Бояриня Морозова»].

1011. Н-ский, Н. [Новомбергский, Н Я ] 
К 40-летнему юбилею Н. К.

I Михайловского. 900. .V» 255.
1015. [Омулевский-Ф едоров, И. В. 

Искусство у камчадалов По
смертная рукопись. 81, 32.

; 1016 [.. О Н.А.Некрасове 98. .V» 12.
I [Сводка газетного материала].

1017. [.. Островский, А. Н. 86, > 2 1 . 
(Некролог].

1018. Острогорский Виктор. Памяти 
Николая Д1ихайловнча Ядрин-

I цева. 94. >  101. [Перепечатано 
! из «М 211 «Русск. Ведомостей»].

1019. [... «Отголоски Сибири» сбор
ник стихотворений разных авто
ров. Изд. Ю. П. Матвеевой. Под

: ред. Ивана Брута. Томск. 1889.
I 89, № 19. [Рецензия].
' 1020. [... Отрывки из области куль

турного искусства. (Письмо из 
Петербурга) 96, А» 151. [По по- 

I воду выставки произведений 
‘ французских художш ков].

1021. Пав.ювич. Марк. Журнальное 
обозрение. 900, Л« 106. [Гассаз

I Чехова «В овраге»].
1022. — Журнальное обозрение. 900,

I .V» МО. [Рецензия на очерк Горь-
j кого «Мужик»].
* 1023. — Журнальное обозрение. 900, 

I'e 168. [Рец. на рассказы Чири
кова «Фауст» и «Именинница ].

1021. - Литература и жизнь. 99, 
! > >  275, 278; 900, »  3, 5.

[О повести Вересаева «Без до- 
I роги», ром. Ренэ Базена» Уми

рающая земля» ( Жизнь», сен
тябрь) и Горького «Фома Гор
деев» («Жизнь» И—IX).
П-в, И. И., см. Попов, И. И.

1025. [... Петропавловский, Николай 
Эльпидифорович (Каронин). Не
кролог. 92, iV 25.



102Г). [... Писатель-самородок. Васи- ЮЗ!». 
ЛИЙ Афанасьевич Костромин. 88,
.Чё 28. [Биография сибирского 
писателя. Стихотворения его: 1010, 
Собрату», «Нищий»].

1027. Позднеев, А. Монгольская ли
тература. О монгольской исто
рической литературе. По памят- 1011 
никам, хранящимся в СПБ Уни
верситете. 82. 5, в. I 1012

1028. Полонский, Я. П. (Некролог)
!»8, № 12.7. 1

1020 Попов, И. И. Антон Павлович | 1013. 
Чехов. 001, Л« 150 [Очерк твор
чества]. I

1030. — А. С. Пушкин и его значение. | ЮМ.
(Речь 91», № 112. i

1031. — Биографии умерших сотруд-1 
ников газеты. 97, № 10. [Вер-|Ю15, 
бипкий.В. И., Вознесенский,Ф.Ф., 
Добротворский, И. М., Завалишин,
Д. И.; Зайчневский, П. Г.. Зна- Ю1С 
менский. .М. С., Капустин, С. Я. 
Майнов, В. Н , Малахов, М В , 
Маркс. М. О., Милютин, Б. А., 1017, 
Л1инаев, И. 11., Л1осквин. С. И., 
Оленин. В. К., Омулевский (Фе
доров), И. В., Орфанов (Миш- j 
ла), М. И, Петропавловский 
(Каропин), Н. Е., Писарев, М. Я., 
11оляков, И. С., Попов, С. С.,  ̂ Ю18 
Потанина, В. А., Шашков, С. С , | 
Шестунов, М. II,, Флорианов, i 
Е. Л., '1‘ундаминский, Д1. И., Ще- ■ 
глов, И. В.. Шумахер. 11. В].

1031.— Василий Васильевич Вереща- 1010 
гин. 001, Л» 81. [Некролог]. i

1033. — Глеб Иванович Успенский.
902, As.M 73, 71, 77, 81. [Очерк 
жизни и творчества]. 1050

1031. - ■ Даниил Лукич Мордовцев. 90.5,
№ 130. [Некролог].

1035.— Из записной книжки туриста. 1051 
(«Вишневый сад» А. Чехова и 
и г. Шаляпин в «Демоне» Рубин
штейна). 901. .М 31. [О поста-' 10 52. 
новке „Вишневого сада на сц е-; 
не Художественного театра и I 
бенефисе Шаляпина]. i

1030. — 1,стекшее пятнадцатилетие j 
„ВосточногоОбозрения'. 97, .М10.!

1037. — „Литература и жизнь" и i 
Н. К. Михайловский. 901, Л 64. '
[Из воспоминаний]. j

1038. — Николай Алексеевич Поле
вой. 1796 — 1816. 96, Л« 25. , 1055, 
Очерк. !

— Николай'ИвановичНаумов 901, 
№ 212. [Некролог].

См. И. П.
[Потанин, Г. Н.] И. М. Сибиря 
ков. 901, А» 273. [Речь, произне 
сенная на панихиде в Иркутском 
отделе Геогр. об-ва].
[.. Похороны Н. М. Ядринцева 
в Барнауле. 91, .М 88.
Правдин, К. П. 11. Ершов. 9 9 , 

15. [Очерк жизни и творче
ства].
— Пионер сибирской журнали
стики. Биографическая заметка. 
99, Ае 185. [011. 11. Сумарокове]. 
[... Пушкин и русское общество. 
99, .V 116. [К столетию со дня 
рождения Пушкина].
Р-о. Первая передвижная худо
жественная выставка в Сибири.
903. №  131. (Заметка).
Саакон. Певец гражданской 
скорби. По поводу 2л-летия смер
ти И. А. Некрасова. 903. 6, 7.
Семилуженский. [Ядринцев, 
Н. М.] Беглые и сибирское кре
стьянство. „Беглые*, повесть 
Л. Симоновой(„Жи80писноеОбо
зрение*, т. 1 и 11, 1882 г.) 82, 
№ 28. [Рецензия].
]... Серафим Серафимович Ша
шков, 902, .AJ 202 [К двадцати
летию со дня смерти]
[... Серафим Серафимович Ша
шков. 82, №  23. [Некролог]. 
Сибирский писатель [Ядрин
цев, Н М.], Н. в. Гоголь и его 
областное значение. (По поводу 
юбилея „Ревизора"; 86, А« 18. 
Сибиряк. [Ядринцев, Н. М.]. 
М. И. Органов и его пребыва
ние в Сибири. 81, Л» 38. 
Сибирячка. Некролог. Виктоо 
Гюго. (Письмо в редакцию). 85, 
Л" 20.
[... Сибирь на похорона.с Турге
нева. 83, dNs 39. ([Передовая 
статья].
С. Л. Две годовщины. 99, Лё ПО. 
[Пушкин и Белинский].
С-л. [Козмин, Н. Н]Сибирский 
беллетрист (Собр. соч. Н. И. На
умова в двух домах. Изд. О. Н. 
Поповой. С.-11. 1897,) 98, As 7. 
С.-Н. К юбилею Гоголя. 902, 
№ 13. [Заметка].



1050. Соловьев, Николай. Александр 
Сергеевич Грибоедов. 901, .Vi 25. 
[К 75 летию со дня смерти].

1057. [.. Сочин ния И. С. Никитина 
Строфы о Сибири. 80, .М 27

1058. С.-П. Из случайных встреч
(I. Н. М. Ядринцев в Барнауле. 
II. Смерть Н. М. Ядринцева. 
Ш. Открытие памятника Н. М 
Ядриниеву) 901. 131.

1059. [... Спустя двадцать лет.Пресса 
по поводу двадцатилетия смерти 
Н. А. Некрасова. 98, .V» 9.

1000. S. S . Газетные мелодии. 902, 
iNt 121. [Заметка о газетном 
языке].

Ю01. [... Старые сибиряки, 98. .М 5.
(Биография А. li. Виноградского].

1002. Степаныч. Дешевые журналы.
900, .V.V! 220, 222, 228 235. [Об
зор журн ..Нива" .Новый век“, 
„С.-Петербург". .Журнал для 
всех“, <Отдых>, «Новый журнал 
иностр. литературы>].

1003. — .Заметки читателя. 900,.V»i№ 13, 
44. [О стихотвор. Некрасова и 
П. Я.].

1004. — Литеоатурные противоречия.
901. .V» 108. [Критическая статья 
по погоду «Трех сестер» Чехова 
и пьесы Ибсена. «Доктор Шток
ман»].

1 '05 .— .Мотивы текущей лирики. 00, 
270.

1000.— Об Овсянико-Куликовском и 
А. Чехова. Заметки читателя 
900. V 210, 218, 219.

1007. — О полном собрании сочине
ний Щедрина. 000, (№ 27.

1008. [... Стихотворения Е. Л. Фло- 
рианова Красноярск, 1892 г. 
92, 10. [Рецензия]

1009. С. X. Журнальное обозрение, 
87, Л» 11. [Ред. на произв. ,М. 
Сибиряка „Золотопромышлен
ники" и „Из записок неизвест
ного автора' его же, помещ в 
октябр. кн. «Наблюдателя»].

1070. Т Журнальное обозрение. ОО''*,
238. (Рец. на роман Жером

ского „Бездомные", роман Ме
режковского „Воскрешие боги", 
очерки Гарина „В сумерках про
винциальной жизнии").

1071. — Журнальное обозрение 901,
2, 7 (Рец. на рассказ Мель- 

шина „Пасынки жизни", Летко-

I вой „На мельнице", Вергежско-
: го «Мятель», помещ. в сентябрь-1 ской книжке «Русского Богат

ства-).
; 1072. Журнальное обозрение. 9)1,
I № 39 (Заметка о 11. Д. Бобо

рыкине).
11073.— Журнальное обозрение 901, 

01, 05. (Статья по поводу 
I «Записок врача» Вересаева и

рассказов Короленко «Мороз» и 
«Последний луч»).

1071.— Журнальное обозрение. 901, 
№ 93. [Рецензия на рассказ Бо
борыкина «Однокурсники»; Важер, 
Н. П. «Три дороги» (»Вестник 
Европы». 901), Вересаева «За
писки врача» (продолж.) Альбо
ва «Сирота». («Мир Божий» 
март 901 г.)],

1075. — Журнальное обозрение. 901, 
.М 109. [Рец. на рассказ Коро
ленко «Государевы ямщики», 
рассказ Рушецкого «Как он вос
крес») «Русское Богатство», 
март. 901)].

107С. — Журнальное обозрение. 901, 
№ 115. [Рец. на рассказ Серо- 
шевского, В. И., Потаниной, А. В. 
«Янг-хун-цзы», «Записки врача» 
Вересаева (продолж.) («Мир Бо
жий», апрель!].

1077. Тан. (Н. А.) Адам Мицкевич. 
98, .№ 155. (Библиографический 
очерк).
Троцкий Л .—см. Антид Ото.

1078. Уманьский, А. (Дробыш-Дробы- 
шевский, А А.). Два рассказа из 
сибирской жизни. 89, Л« 2. (По 
поводу рассказов Мамина Си
биряка «Отрава» и Серошев- 
ского «Хайлак»].

1079. -  Литературная хроника. («Вест
ник Европы и «Северный Вест
ник», декабрь 1887 г.) 88, Лг 4. 
[Рец. на рассказы: Абрамова
«Ванька Ключник», Сибиряка 
«Нужно поощрять искусство»; 
очерки Щедрина «Пошехонская 
старина» и Успенского «Осенью» 
роман М. Белинского (Ясинско

го) «Старый друг»],
1080. — Литературная хроника («Рус

ская Мысль», декабрь 1887 г. 
1888, 34 6. (Рец. на рассказы: 
Альбова «О том, как горели 
дрова», Каронина «Perpetum шо-



bile», Салова «Медоломы» и 
«Очерки русской жизни» Шел- 
гунова).

1081. —Литературная хроника.(«Вест
ник Европы» и «Северный Бест 
ник», январь 1888 г.) 88, i№ 8. 
[Рец. на очерки Успенского «Жи
вые цифры» и Дмитриевой «Сво
им судом», воспоминания Гонча
рова «На родине», ст^.тью М. 
Ир. «Забытый поэт» (Мей)].

1082. — Литературная хроника («Рус- 
«ская Мысль» и «Наблюдатель» 
январь 1888 г.) 88, Л« 11. (Рец. на 
рассказы: Данилевского «Первая 
искра», Костина «На каменьях», 
М. Сибиряка «Именинница»; ро
ман Салова «Грезы», статью Ус
пенского «Непривычное положе
ние»].

1083. — Литературная хроника. («Се
верный Вестник» и «Вестник 
Европы», февраль, 1888 г.) 88, 
Л» 13. [Рец. на рассказ Коро
ленко «По пути», Гончарова 
«Литературный вечер», рассказ 
Серошевского «Осенью» («Glos», 
№ 6 и 7)].

1081.— Литературная хроника, («Рус
ская Л1ысль», Наблюдатель», 
«Пантеон литературы», февраль 
1888 г.) 88, Л» 1(5-17. [Рец. на ро
ман «Грезы» Салова, и рассказы 
«Мой мир» Каронина и «Вторая 
от воды» Боборыкина].

1085. — Литературна хроника. «Се
верный Вестник» и «Весткик 
Европы», март 1880 г. 88, Л» 20. 
[Рец. на рассказ Чехова «Степь», 
Салтыкова «Тетенька Анфиса 
Порфирьевна», продолж. очерка 
Успенского «Живые цифры», 
статью Спасовича «Байронизм 
у Пушкина и Лермонтова».

108(5. — Литературная хроника («Рус
ская Мысль», март 1888). 88. 
№ 22. [Рец. на рассказ Шимань- 
ского «Матвей Мазур». Воспоми
нания Шелгунова «Переходные 
характеры, статью Скабичевско- 
«Очерки литературного движе
ния после Белинского и Гоголя»

1087.— Литературная хроника. («На
блюдатель», «Русский Вестник», 
март 1888) 88, .Vs 24. [Рец. на 
рассказы: «Негодный мальчик»

«Дедлова, «Тихие слезы» М. Бе
линского (Иер. Ясинского)].

1088. — Литературная хрзника, 88, 
Л» 28. [Рец. на очерк Н. А. Т. 
«Дворовый человек Сазон и Яш
ка Сженый», рассказ Серошев
ского «Украденный парень» и 
роман Сибиряка «Именинник».

1089. Фар, Т. [1'арафонтова, Т.[. Из
бумаг сибирского партиота. Ма. 
териалы к биографии Н. М, 
Ядринцева). 902, As.Ns 131, 139- 
148, 1(50, 172, 188, 237; 903.

128, 115, 181, 22(5.
1090. — Взгляд Ядринцева на истори

ческую роль Тихого Океана и 
стран, с ним сопредельных. 904, 
.V 51;

1091. — Океан, как фактор цивилиза
ции 901, .N? (52;

1092. - Из истории прошлого Сибири.
901, 91

1093- — Воспоминания Ядринцева о 
жизни сибирских городов в 70 
годы. 901, а  103; 111, 115.

1094. — Воспоминания Ядринцева об 
эпохе G0-X годов и о М. Е. Сал
тыкове. 904, № 126.

1095. — Ядринцев в роли оффициаль- 
ного исследователя народного 
быта 901, № 130; 131, 110,

10!16. — Сказка [Ядринцева] о безумце. 
901 № 145; 152. 101, 168, 178;

1097. - - «Буддизм, как религия не
счастья» [ст.Н.М.Ядринцева]. 904 
.Vs 197;

1098. — Болезни интеллигенции. 905, 
№ 9; 905, 63, 75.

1099. — Любовь к родине как главный 
деятель культурной и обществен
ной жизни 905 №  237, 238;

1100. — Н. М. Ядринцев и Г. Н. По
танин. 905, №  213.

1101. — О поэзии бурят. 901 № 253. 
(По поводу доклада И. А. Под- 
горбунского „О бурятской на
родной словесности»).

1102. ] .. Федоров, И. В. (Омулевский 
83, J(fe 52 (Некролог).

1103. [... Флорианов. Евгений Льво
вич. Некролог. 93, J\s 38.
[Е. А. Флорианов — сотрудник 
сиб. изданий].

1101. Х-ъ. По поводу одной пьесы. 
(•Банкротство», драма в 4-х д. 
соч. Бьернстерне - Бьернсона). 
Лг 91, 2̂  1о9.



1105. [... Цейнер, М. Стихотворения 
и элегии в прозе. Томск, 91, 
uNb 27. [Библиографическая за
метка].

ПОб. Читатель. По поводу писем о 
Сибири Г. И. Успенского. (Пись
мо из Томска). 88, Л» 45

1107. [Шашков, С. С ]. Автобиогра
фия. 82, №№ 27, 28, 30, 32.

1108. Эльф, А. Журнальные заметка 
902, № 125. [Рец. на рассказ 
Чехова <Архиерей>, Милицыной 
<На голубинке»].

1109. - -  Журнальные заметки. 902 
№ 138. [Рец на рассказы. Гусева- 
Оренбургского »Худая молва» 
и Елеонского «Неизреченный 
свет»].

1110. — Журнальные заметки. 902, 
•У» 182. [Рец. на рассказы: Щеп- 
киной-Куперник. «Отрава», Тим- 
ковского «Без раковины», Лаза
ревского «Сирэн»].

1111. Журнальные заметки. 902, 
№ 215. [Рец. на рассказы: Анд
реева «Мысль», Бунина «Свида
ние»].

1112. — Журнальные заметки. 902. 
Л» 232. [Рец. на рассказ Додо
нова «Мимо» («Журн. для всех», 
№ 8); Белоконского «Греховного 
плода вкусившие» («Образова
ние», август)].

1113. — Журнальные заметки. 902, 
№ 291. [Рец. на расскзы: Сте
панова «Наследство», Тана «Ав
дотья и Ривка»].

1111. Эпов, А Нечто скучное после 
веселого. (Мысли, вызванные 
последним бенефисом В, Э. Ки
селевой). 91, № 21—25. [О дра
ме Зудермана «Родина»].

1115. [... Ш естунов М. П. 83, Л» 23 
[некролог].

1110. Ядринцев, Н [М.]. Венок на 
могилу А. Н. Плещеева. 93, №  65. 

[Из воспоминани1|].
1117. — Значение женщины в жизни

писателя. (Из воспоминаний о 
Е. П. Елисеевой и О. И. Ща
повой). 96, 51.

1118. — Литературные и студенче
ские воспоминания сибиряка. 
81, №№ 20, 33. 31.

1119. О Гейне. Из писем. 97, №  51.
1120. — Сибирские литературные 

воспоминания. 81, JiS 6.
См. Добродушный Сибиряк, Д. С. 
Семилуженский, Сибирский пи
сатель; Фар. Т.

1121. [ .. Ядринцев, Н. М. в «Камско- 
Волжской газете» (1873 г.) 99, 
№№ 170 и 172

1122. X. Z. Воспоминания о Н. Г. Чер
нышевском. (Караказовца Ша- 
ганова) 905, 259, 261, 267,
271, 280.

IV. Указатель собственных имен.
Абрамов 1079.
А. В. К. 191.
Авилова 912.
Авсеенко 904.
Айзман, Д. 1000.
Альбов, М. 1074, 1080. 
Антонова, Л. 10К 
Амфитеатров, А. В. 980. 
Андреев, Л Н. 842, 984, 1111 
Анучин, В. М. 954, 955. 
Арефьев, И. С. 827.
Арнольд, Э. 968.
Арпиарян 1000.
Арсеньев, К. К. 976.
Б азен , Р. 1024.

Байрон, Д. 169, 1085. 
Бальтекай бий. 765.

Баранов 908.
Баранцевич. К. 956.
Батеньксв, Г. 857, 882.
Безродная, Ю. 912.
Белинский, В. 105, 1053, 1086. 
Белинский Максим 1079, 1087. 
Белоголовый, Н. А. 883.
Белоконский, И. П. 997, 1112. 
Бера-же 972.
Бердяев 903.
Бетховен 932.
Бодман, Э. 31.
Боборыкин. П. 907, 914, 917, 957,973, 

1072, 1974, 1084.
Брут, Ив. См. Волховский, Ф.
Бунин, И. А. 908, 915, 111,
Важер, Н. П. 1074.
Вагнер, Р. 931.



Васильева, М. 994.
Васюков. С. М. К9̂ .
В. Е. А. см. Е. А .. В.
Вербицкая, А. Н. 905.
Вербицкий, В. И 1031.
Вергежский, А. 1071.
Вересаев, В. В 831, 913, 916, 1024 

1073, 1074, 1076 
Верещагин. 13 13. 832, 1032 
Веселовский, А. см. 972 
Виннер бр. 141 
Виноградский, А. 1061.
Вознесенский, Ф. Ф. 1031 
Волховский, Ф. 1019.

Гамлет 984, 928 
Гарин, Н. 898, 1070.
Гаршин. 13. М. 865
Гауптман. Г. 837
Гейне, Г. 979, 1119
Гете, В. 182, 861, 983
Гимене, Фелиция 156
Глебов, М. 131
Глинка, М. И. 929
Глинский, Б Б. 1012
Гоголь, Н. В. 845, 1049, 1055, 1086
Головачев, П. М. 134
Головин 903
Гончаров, И. А. 1003, Ю81, 1083 
Горький, М. 839, 896, 1022, 1024 
Граба (Грабовский) 155 
Грановский, Т. Н. 886 
Грибоедов, А. С. 1056 
Григорович, Д. И. 873, 958 
Гусрв-Оренбургский, С И. 1109 
Гюго, Б. 1051

Данилевский, Г. 876, 1082 
Данилов 901 
Даниловский, Г 916 
Дедлов, В. 1087 
Декабристы 730 
Дионео 827
Дмитриева, В. И. 957, 1081 
Добролюбов, Н. А. 833 
Добротворский, И. М. 1031 
Доганович, А. 7, 997 
Додонов 1112 
Достоевский, Ф. М. 950 
Дубровский, И. 1001

Е. А. В. 422.
Елеонский, Е. 1109 
Елисеев, Г. 3. 872, 974 
Елисеева. Е П 1117 
Елпттьевский, С. Я. 916 
Ельцова, К. 848

Е. М. 501, 640, 641, 642 
Ераков, Н. Н. 386 
Ермолова. М. Н 462 
Ершов. П. П. 1042
Жеромский, С. 1070 
Жуковский, В. А. 835 
Завалишин, Д. И. 1031 
Загоскин, М. В. 339, 862, 863, 969- 
Зайчневск’ий. П. Г. 1031 
Зейер, П. 893 
Знаменский, М. С Ю31 
Зудерман, Г. 836, 1114 
И бсен, Г. 128. 838, 10 4 
Иванов, И. 895 
Иванов 901 
Иванович, С. 818 
Иртыш, превращающийся в Ипо- 

крену 946 
Искра 949
Капустин, С. Я. 1031 
Карамазов 081 
Карамзин. Н. М. 106, 1007 
Каренин. 975
Каронин 1025, 1031, 1080, К'84 
Карпов 848 
Каширин 973 
Киселева, В. Э. 1114 
К , Л К. см. Л. К. К.
Ковалев, П 160 
Ковальский 850 
Кони, А. Ф. 948 
Конопницкая, М. 164.376 
Короленко. В. Г. 137, 852. 897. 9о9,_ 

9П, 938, 1073, 1075, 108 3 
Костин 1082 
Костромин. В. А. 1026 
Кот-Мурлыка 848 
Крамской-Сельский 985 
Крестовский, В. 974 
Крапивницкая 908 
Курочкин, В. 949 
Лазаревский, Б 1110 
Лалина 912 
Лао-Тзе 744 
1,-0, ЛГ 472
Лермонтов, М. Ю 393, 1006, 1085-
Лернер 852
Лесков, Н. А. 853
Лессинг, 3. 851
Леткова, Е. 918, 1061,
Леффлер 850 
Лилиенкрон, Г. 34 
Л. К. К. 355 
Луговой, А. 902



Лухманова, Н. А. 826, 878 
Лялина 912 
Майнов, В. Н. 1031 
Малахов, М. В, 1031 
Мамин-Сибиряк, Д. Н. 826, 827, 829, 

907, 909, 1069, 1078, 1082. 1088 
Манассеина 076 
Маркевич, 6. 976 
Маркс. М. О. 867, 1031 
Мей, Л. А. 1081 
Мельшин см. Якубович, П. Ф. 
Мережковский, Д. С. 1070 
Меттерлинк, М. 935 
Милицина, Е. 1108 
Миллер, Ор. 983 
Милютин, М. 1031 
Минаев, Д. М. 1031 
Михайлов, К. 986 
Михайлов, М. И. 884 
Михайловский, Н. К. 93, 996, 1010, 

1014, 1037
Мицкевич, А. 874, 1077 
Мишла, М. И. см. Орфанов, М. И.
М., Л-ия 708 
М. М. 2
Мордовцев, Д. Л. Ю34 
Москвин, С. М. 1031 
Мотайози—Сото 981 
Моцарт 927 
Мультатули 934 
Муринов, В. Я. 964 
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