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ПОЛНОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕНШ (БЕЛЛЕТРИСТЙЧЕСКИХЪ и ФИЛОСОФСКИХ!») 

Л. Н. ТОЛСТОГО 
подъ общей редакщею Д . В. ФИЛОСОФОВА, въ 8 2 - х ъ К Н И Г А Х Ъ (до 9 . 0 0 0 стран, текста въ % долю 
листа), напечатанныхъ на высокоглазировакной бумага, четкимъ шрифтомъ. Къ изданш будутъ приложены 
п о р т р е т ы автора на меловой бумагЬ и его б1ограф1я. Обложка худ. Д. И. Митрохина. И з д а т е начнется съ 
романа „Война и Миръ", за которымъ послЪдуютгь В С Ь остапьныя произведенхя Л. Н. Т О Л С Т О Г О , 

и будетъ дано въ 1915 г. ввидЪ БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛ0ЖЕН1Я къ сл-Ьдующимъ журналамъ: 

I 

„ г о л о с ъ 

ж и з н и " Г о д ъ изд. II. 

„ Г о л о с ъ Ж и з н и " — п е р в ы й руссшй ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ 
ешенедЪльнинъ, поставившш себ% ц%лью соединить художе-
ственность съ занимательностью, серьезность — съ обще-

доступностью. 
Въ каждсмъ номерЪ , , Г о л о с а Ж и з н и " помещаются разсказы, 
стихи, статьи талантливыхъ представителей в сЬхъ литературныхъ 

течений и не мен^е двадцати иллюстрацш. 
Въ литератур^ „ Г о л о с ъ Ж и з н и " стремится къ широкой 
объективности, а въ публицистика—къ объединенш демократиче-

скихъ и прогрессивныхъ элементовъ русскаго общества. 
Углубленное толковаше современныхъ событий, подготовлеше рус-
скаго общества къ предстоящей творческой работъ—таково основное 

стремлеше „Голоса Жизни'1 . 
„ Г о л о с ъ Ж и з н и 1 ' — б о г а т о иллюстрированъ и даетъ тонко-ху-
дожественный матер1алъ, равно какъ и фотографичесше снимки съ 

театра военныхъ д 'бйствш. 
Съ новаго года „ Г о л о с ъ Ж и з н и " выходитъ при ближайшемъ 

участш Д . В. Ф и л о с о ф о в а . 
Вь , . ГолоС"Ь Ж и з н и " помещаются стихотворешя и разсказы: 
С Андреевскаго, С. Ауслендера, В. Бестужева, А. Блона, В. Бру-
с нина, Б. Верхоустинскаго, 3. Гипшусъ , С. Городецкаго, Л. 
Добронравова, Бориса Зайцева, Георпя Иванова, В. Карачаровой, 
Д. Крачновскаго, Д. Крючкова, А. Ремизова, В. Ропшина, Ю. 
Слезкина, П. Соловьевой, в. Сопогуба. А. Чапыгина, Ив. Шме-

лева, К. Эрбе; г 1 и , р. 
Въ „ Г о л о С " Ь Ж и з н и " помещаются статьи: Б. Веселовскаго, 
Владимира Гишпуса, В. Ирецкаго, В. Каратыгина, проф. А. Кар-
ташева, Н. Коробки, проф. М. Курчинскаго, Антона Крайняго, Д. 
Левина, Н. Лернера, А. Мейера, Д . Мережковскаго, М. Новорус-
скаго, Е. Семенова, М. Славинскаго, проф. К. Сонолова, Ю. Сло-

нимской, проф. М. Туганъ-Барановскаго и др. 
Въ „ Г о л о С ~ Ь Ж и з н и " принимаютъ участ1е художники: Але -
ксандръ Бенуа. И. Билибинъ, в. Бруни, М. Д о б у ж и н с т й , Г. Лу-
комск1й, Д. Митрохинъ, М. Нечитайло-Андр1енко, Н. Рерихъ, Н. 

Смирновъ, А. Соборова, С. Чехонинъ, В. Яннауеръ и др. 

Подписчики „ГОЛОСА Ж И З Н И " получать: 

52 №№ художеств,-литературн. журнала и 
69 шшги П 0 Л Н А Г 0 СОБРАНЫ 
О и П П Ш П в с ь х ъ с очйненш 

Л. н. толстого. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за ГОДЪ съ пересылкой 8 р . 5 0 к . 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 3 р. 50 к., къ 
1-го марта—2 р., къ 1-го ш н я — 2 р., къ 1-го августа—I р. 
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„ВСЕМИРНАЯ 
НОВЬ" ( 1 0 - й г . и з д . ) 

„ВСЕМЕРНАЯ НОВЬ —еженедельный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ С О В Р Е М Е Н Н О Й Ж И З Н И , дающж въ 

течете года 

5 2 Н » Н » Л И Т Е Р Д Т У Р Н . Ж У Р Н А Л А 
иллюстрирующихъ ТЕКУЩ1Я ВОЕННЫЯ и проч. с о б ь т я м1ровой 
жизни, съ интересными разсказами—новинками русской и иностран-

ной литературы и проч.—ПРИ НЕМЪ В Ы Й Д У Т Ъ 

е е п р и л о ж и т 
52 №№ ^°р0иТс™лча „СМЪХЪ и САТИРА", а также 
12 <№№ „ХОЗЯЙКА ДОМА" (^овоД и )> ОТРЫВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ-ЕЖЕДНЕВНИКЪ на 1916 г., изящная 

КАРТИНА-ПРЕМ1Я—„ СВИ Д АН1Е" и 
О О 1 Р П 1 1 Г 1 1 П О Л Н А Г О С О Б Р А Н Ы 
О С П П Ш И В С Ъ Х Ъ С 0 Ч И Н Е Н 1 Й 

л. н. толстого. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за ГОДЪ съ пересылк, 7 р . 5 0 к . 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 3 р., къ 1-го 
марта—I р. 50 к., къ 1-го ш н я - 1 р. 50 к., къ 1-го 

августа— I р. 50 к. 

Принимается УДЕШЕВЛЕННАЯ п о д п и с к а 
на „ВСЕМ1РНУЮ Н О В Ь " съ 6 6 - ю П Р И Л О Ж Е Н Ш М И и 

Й П КНИГАМИ ПОЛНАГО СОБРАНЫ 
Р О М А Н О В Ъ , ПОВЕСТЕЙ, Р А З С К А З О В Ъ и Д Р А М Ъ 

Льва Ник. Т О Л С Т О Г О 
(т. е. за исключен, его философск. произведен^) 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за ГОДЪ съ перес, ШЕСТЬ (6) руб. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка—ДВА (2) р., 

Принимается подписка на журналъ „ГОЛОСЪ 
ЖИЗНИ" безъ книгъ Л . Н. Толстого. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за годъ—4 р. 5 0 к., за полгода— 
2 р. 5 0 к., за 3 мЪс.—I р. 3 5 к. 

При подписи* необходимо точно указывать избранный журналъ и число ннигъ —Подписка адресуется въ 

Ащ. Общ. ИЗДАТЕЛЬСТВА А. А. КАСПАРИ, ПЕТРОГРАДЪ: 1) Лиговская, д. 114, и 2) Садовая, д. 20 

къ 1-го марта—I р. 50 к., къ 1-го шня— I р. 50 к., 
къ 1-го августа— I руб. 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДЪЛЬНИКЪ 

Петроградъ. № 3 14 января 1915 г. 

Ърюгге. Ыостъ бегипокъ. 

§ 1 § 1 
Ж а л к о . 

Никого такъ не жалко сейчасъ, какъ современныхъ 
писателей-художниковъ, о собенно—„знаменитыхъ " . Сейчасъ 
такое время, что воистину „ н е добро быть человеку одному" . 
Каждый чувствуетъ, что одному тяжести жизни не осмыслить 
и не снести; каждый ищетъ, къ кому бы примкнуть, ищетъ 
совместности. Д4ло-то ужъ очень общее.. . Сложное д4ло . 

И вотъ, съ последней ясностью обнаружилась трагед1я на-
шихъ писателей - одпночекъ. Человеческая безиомощность 
каждаго была раньше закрыта одеждами личной „ с лавности " . 
Ему нажужжали сорокъ тысячъ литературныхъ курьеровъ, 
толкавшихся въ передней: „ Т ы — ц а р ь ! ЖИВИ ОДИНЪ!", онъ 

§ § } М % 9 

такъ п пов'Ьрнлъ; такь и жилъ одинъ, даже съ сос4дпимъ 
„ н а р е м ъ " не сообщаясь, ибо и тотъ долженъ быль жить 
„ о д и н ъ " . 

Но рушились царства подъ бурньшъ вЬтромъ жизни. 
Куда бежать „ ц а р ю " , къ кому приткнуться, съ к'Ьяъ подъ 
одной крышей прштиться? Онъ не знаетъ, онъ къ этому не 
привыкъ. Вс$ души ему одинаково неизвестны: онъ былъ 
занять одной своей. Ни друзей, ни равныхъ н-бть; курьеры 
нзъ передней разбежались; не гнаться же за ними, да и 
невместно такому „ ц а р ю " фамильярничать съ курьеоамп. 

Одиночка-писатель мечется безъ разбора: примкнуть надо, 
а къ кому, не знаетъ — ведь онъ никого не знаетъ; раз-
бираться не учился. Онъ и теперь не умеетъ слушать, при-



слушизаться къ чужимъ голосамъ, и теперь все подходитъ 
съ чемъ-то своимъ, наскоро высосанвымъ изъ собственной 
души. Подходитъ—и отходитъ, опять ищетъ чего-то, безпо-
рядочно мечась. 

Между т4мъ никому такъ не нужна простая, теплая 
человеческая помощь, какъ нашимъ беднымъ „знаменито-
стямъ" , вчерашнимъ „властителямъ д у м ъ " . Никого такъ не 
жалко, — пусть сами они виноваты, что не „создали себе 
друзей богатствомъ неправеднымъ". Никому такъ не хотелось 
бы протянуть руки... 

Но помочь нельзя, пока нуждающиеся въ помощи не со-
зналъ своего положешя, своей одинокой и жалкой трагедш, 
не понялъ, что теперь не до „властительствъ" и к р у г о м ъ — 
не рабы, а все таше же люди. Не время „самому одному" 
глаголать, когда надо въ смиренш, въ близкой совместности 
съ равными, стараться уразумЬть глаголы Божьи. 

Ковычки. 

Журналъ „Отечество" избралъ с е б Ь н а з в а т е „ з а щ и т н о г о " . . . 
смысла. 

Въ нынЬшшя времена, когда все привыкли къ определен-

ному складу словъ и повторяющихся фразъ, какъ-то даже не-
ловко выговорить: „Отечество "—малопатрштично , „Отечество" 
занимается старыми сплетнями, „Отечество" не уважаетъ пра-
вилъ этики, раскрывая публично чуж1е псевдонимы. Есте-
ственно было бы написать такъ: „ Н а ш ъ знаменитый Л . Ан-
дреевъ защищаетъ отечество", а приходится писать наобо-
ротъ: „ Н а ш е „ О т е ч е с т в о " защищаетъ зваменитаго Л . Андреева " . 

Даже большая буква т уп , не поможетъ. Одно спасе-
т е : ковычки. ЭТО „Отечество" въ ковычкахъ—некорректно , 
это оно погрязло въ лже-патрштизме, оно защищаетъ пи-
сательски! безпорядочный шовинизмъ. Это именно оно такъ 
себя поставило, что существовате его будетъ безсмыслицей, 
едва кончится война. Ему нетъ д е л а до отечества, до 
Россш во всей ея ширине, нётъ дела до ея души. 

„Отечество" распустилось. 
Потому оно и занялось праздной защитой писательскихъ 

истерикъ, вместо того чтобы и Л . Андрееву посоветовать 
исполнять свой долгъ, п самому его исполнять: защищать 
отечество—безъ ковычекъ. 



Брюгге. 

1 С 1 Я Ч Е В О Т А Р Ж В С К - А Я . 

„Города обладаютъ индивидуальностью, самостоятельной 
душой, резко выраженнымъ характеромъ, согласующимся съ 
радостью, новой, любовью, отречешемъ, вдовствомъ. Городъ — 
обособленная душа, и стоитъ прожить въ немъ немного, 
какъ вл1яше этой души коснется насъ, подобно электриче-
скому току, вн4дряясь своими оттенками" . 

Это опред4леше города поэтомъ Роденбахомъ какъ 
нельзя болёе подходитъ къ старинному городку Брюгге, та-
кому типичному, съ такой характерной средневековой фи-
зюном!ей. Когда-то Брюгге ,—главный городъ бельгшекой 
западной Ф л а н д р ш , — г д е теперь происходить столь жестоюе 
бои ,— былъ крупнейшимъ торговымъ центромъ и справедливо 
заелужилъ, по своему п о л о ж е н а значительнейшаго морского 
порта, назваше „северной Вёнецш" . Выгодное приморское 
положеше и обширная хлопчато-бумажная промышленность 
(фламандсшя сукна ) дали возможность Брюгге въ X I I I и 
X I V векахъ сыграть выдающуюся роль „м1рового центра" 
чо т о р г о в л е — г л а в н ы м ъ образомъ съ А н ш е й ; короли по-
следней даровали рядъ прпвилегш купцамъ Брюгге, имено-
вавшимъ себя въ этотъ его блестящш першдъ лондонской, 
ИЛИ фламандской, г а н з о й . Въ это время городъ Брюгге сла-
вился своимъ богатствомъ, роскошью своихъ празднествъ и 

I й шествш, устраивавшихся фламандскими графами и про-
мышленными цехами. Значеше Брюгге, какъ главпаго т о р ' 
говагс <ентра северной Европы, сохранялось до X V в е к а , , 
затбмъ, въ связи съ открьшемъ Америки и новаго морского 
пути, обмелешемъ его гавани и усиливавшейся конкурренщей 
соседняго Антверпена, значеше это постепенно падало и за-

мирало. И хотя въ 1 9 0 7 г. предпршмчивып бельпйсюй ко-
роль Леопольдъ и открылъ снова каналъ, соединяющей Брюгге 
съ моремъ (вместо обмелевшага природнаго канала Цвина) , 
все же прежняго торгово-промышленнаго з начетя вернуть 
городу не удалось, и сейчасъ Брюгге интересуетъ насъ только 
какъ городъ-музей, содержащей въ себе множество очаро-
вательныхъ памятниковъ старо-готической архитектуры и 
старинной фламандской и нидерландской живописи. 

Быть можетъ, не случайная игра судьбы—то , что горо-
дамъ съ блестящимъ, шумнымъ прошлымъ зачастую суждено 
впоследствш влачить печальное, безмолвное существоваше, 
столь противоположное пышной поре ихъ расцвёта. Какой-то 
таинственный, но мудрый законъ всем1рнаго р а в н о в е ш за-
менилъ въ свое время „пышный блескъ " Рима, Аеинъ, Ве-
нец» ! , Флоренцш и другихъ городовъ—сокровищницъ искус-
ства, властителей настоящаго ,—тихою созерцательностью го-
.родовъ - музеевъ—кладбищъ прошлаго. И , кто знаетъ, не та 
же л и роковая участь подстерегаетъ уже и сейчасъ иные 
изъ м!ровыхъ культурныхъ центровъ? 

Конечно судьба города, в с е перипетш ея, тесно связаны 
съ его физ10Н0М1еп, и те , кому дано читать въ лицахъ, суме-
ютъ прочесть и исторш души, все интимное, затаенное, пе-
режитое въ этихъ здашяхъ, лишяхъ, фасадахъ, колорите 
воздуха, воды, построекъ, характеризующихъ собою ликъ го-
рода. И вотъ этотъ тихш католически Брюгге, когда-то 
изумлявши! роскошью своихъ сооружен» ! и блескомъ наря-
довъ своихъ горожанъ даже французскихъ королей (Филиппа 
Красиваго и его жену въ 1 3 0 2 г . ) , теперь поражаетъ осец-

• 
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нимъ, полутраурнымъ колоритомъ своихъ всегда сЬрыхъ улицъ, 
блеклыхъ фасадовъ домовъ, безцветной окраской безчислен-
ныхъ каналовъ съ безшумно скользящими силуэтами лебедей, 
тусклымъ колоритомъ с'Ьвернаго неба и даже самаго воздуха, 
зависящимъ отъ постоянныхъ дождей и особаго свойства 
влажнаго климата, смягчающаго и распыляющаго резкость 
красокъ. Въ городе на каждомъ шагу безчисленные мона-
стыри, высок1я башни съ каменными клобуками; на всЬхъ 
перекресткахъ ;въ нишахъ Мадонны, со свитками въ рукахъ, 
гласящая о непорочности, о девственности; всюду безшумное 
мелькаше черныхъ сутанъ священнослужителей и белыхъ чеп-
цовъ монахинь; тишина, нодчасъ гнетущая. О, недаромъ 
Роденбахъ поселилъ здесь, въ „мертвомъ" Брюгге, своего 
вечнаго вдовца, съ его неизбывной тоскою по умершей воз-
любленной! Безконечный монотонный перезвонъ заглушенныхъ 
колоколовъ—тоже б е з д е т н ы й , тоже въ полутонахъ. Забве-
ше красоты тела , презреше радостей жизни, культъ д е в -
ственности, отречетя , искуплешя молитвой и послушниче-
ствомъ греховъ былого шума и роскоши... 

Одною характерной особенностью Брюгге являются 
бешнаяси—учреждешя полумонастырскаго, полублаготвори-
тельнаго характера; члены ихъ—бегинки , благочестивыя 
вдовы и девушки ,—не давая монашескаго обета , занимаются 
молитвой, рукодел1емъ, уходомъ за больными, помощью бед-
нымъ; жизнь ихъ, въ живописныхъ домикахъ, среди садовъ 
и цветовъ, оригинальна соединешемъ простоты жизни и ду-
шевнаго мира съ мистикой и примитивной эстетикой. При-
родная склонность фламандцевъ къ созерцательности и ми-
стицизму, ихъ любовь къ природе и вместе съ т4мъ зор-
кость глаза и наблюдения отразились больше всего въ искус-
стве ихъ живописи, въ средше века и позже сыгравшей 
руководящую роль въ исторш искусствъ. Достаточно на-
звать имена Рубенса, братьевъ Ванъ-Эйкъ, Бутса, Горданса, 
Ванъ-Дейка и особенно —нежнейшаго примитивиста Мемлинга, 
чтобы напомнить объ огромной художественной миссш старо-
бельгшскаго искусства. Въ больнице св. 1оанна, где нахо-
дился на излеченш знаменитый Мемлингъ, находятся его 
шедевры и прославленная рака св. Урсулы, похожая на 

маленькую готическую часовню. Картины по бокамъ изобра-
жают^ мученическое изб1еше- солдатами одиннадцати тысячъ 
девственниць. У б ш ц ы — на берегу, къ которому подплываютъ 
св. Урсула и ея подруги. Разящая стрелы мучителей уже 
наведены, но девственницы со спокойной и блаженной улыб-
кой идутъ навстречу гибели—перевоплощешю, небесному 
разумешю мученичества. Ангелы-музыканты со скрипками 
п арфами нежнейшпхъ тоновъ приветствуют эти небесныя 
жертвы—видешя художника гешальнаго и глубоко верую-
щаго! И таково все старо-фламандское искусство, проник-
нутое духомъ благоговешя и верой въ божественное, одухо-
творенное мистическимъ уповашемъ и обетами! 

Тотъ же релипозный подъемъ влечетъ насъ въ малень-
кую 1ерусалимскую часовню, куда съ закатомъ солнца на-
правляются верующ1е и любопытные. Подъ низкими сводами, 
въ глубине часовни, воздвигнутой въ память ранъ Спаси-
теля, находится изображеше погребеннаго Христа, въ ростъ 
человека, мертвенно-бледнаго, въ тонкомъ кружеве савана. 
И з ъ другихъ достопримечательностей города светскаго ха -
рактера отметимъ: рыножъ съ башней (вые» 1 0 7 и. ) X I I I в., 
реставрированное готическое здаше ратуши Х1У в. , здаше 
с уда—бывшая резиденщя графовъ фландрскихъ. Архитек-
турными памятниками старой Фландрш могутъ послужить 
также: древне-готическая церковь Богоматери, съ башней въ 
1 3 5 м. высоты и надгробнымъ памятникомъ Карла Смелаго 
и его дочери; кафедральный соборъ св. Сальватора—старая 
готика съ живописью Вавъ-Оста, Ванъ-Гука, Квелинга и 
Мемлинга; часовня Св. Крови, въ которую, по предашю, 
Дитрихъ Эльзассий привезъ въ 1 1 5 0 г. несколько капель 
крови Господней. 

Такъ , въ тишине осенняго безмолвья, въ молитвахъ и 
думахъ о прошломъ, доживаетъ свой в е к ъ городъ Брюгге, быв-
шш баловень судьбы, мертвый, или, в ернее , умираюгцгй 
Брюгге, вдохновивипй очаровав1емъ своего поэтическаго увя-
дашя бельгшскаго поэта Жоржа Роденбаха, художественно 
изобразившаго мечтательную прелесть этого города въ своемъ 
известномъ романе „Мертвый Брюгге " . 

Анастасия Ч е б о т а р е в с к а я . 



ск-^-^соу ̂  

ж ж ' т о н ъ Е р ж и а ш , 

© 1 Й Ш 1 1 1 1 М Ш 1 1 

Очень интересна последняя, декабрьская, книжка „Русской 
Мысли" . Она стоитъ пространнаго обсуждешя, но пока мы 
хотимъ отметить, въ н'Ьсколькихъ строкахъ, самое примеча-
тельное. Это примечательное—собрате статей, лекцш, публич-
ныхъ чтенш той группы нео-славянофиловъ (V ) , которую мы 
кратко привыкли называть группой „москвичей" . Ничего не 
определяете это назваше, но темъ оно и хорошо. По со-
вести, назвать „москвичей" славянофилами нельзя, не 
вполне точно; нащоналъ-либераламп—тоже; „славянофиль-
ствующими либерало-нацшналистами" скорее, но ужъ очень 
это длинно и въ конце концовъ смутно. Между темъ, 
достаточно сказать „москвичи" и назвать хоть одного изъ нихъ, 
любого ,—тотчасъ понятно, о комъ идетъ речь; и за пер-
вымъ именемъ—С. II. Булгакова, что ли ,—встанутъ въ па-
мяти д р у п е — Е . Трубецкой, Эрнъ, Вяч. Ивановъ, Рачинскш 
и т. д . — д а ж е вспомнится кстати П. Струве, хот:, онъ и 
не „москвичъ" . 

О н и — в с е разные; если бы даже и не подчеркивали сами, 
что разные, никто бы въ этомъ не усомнился; однако внут-
ренняя, не сразу определимая, связь ихъ, общность, такъ 
значительна, что разность порою отходитъ на второй планъ. 
У нихъ одинаковый стержень, и только нитки, наглухо 
обматываюнця стержень, разныхъ цветовъ. 

Кроме того у однихъ больше нитокъ, не скоро добе-
решься до стержня, у другихъ онъ сквозитъ. 

Статьи, о которыхъ идетъ речь, все написаны на одну и 
ту же т е м у — о текущихъ собьгпяхъ. Авторы говорятъ раз-
нымъ языкомъ, подходятъ къ собымямъ какъ будто съ раз-
ныхъ сторонъ. Разныя разматываются нитки. Голубыя, розо-
вый, золотыя... шелковыя, бумажный... И вдругъ мелькнетъ 
деревянная белизна стержня, у всехъ одинаковая: и у кепо-
движно-трезваго Е. Трубецкого, и у хладнокровно-увлекаю-
щагося В. Эрна, и у старчески-стремительнаго, пылкаго 

Рачинскаго, и у кудреватаго, ни предъ какими большими 
буквами не останавливающагося, Вячеслава Иванова, на-
шего „1еро-полптика" (не я, а одинъ наивный поклонникъ 
недавно окрестилъ его такъ ) . Скажу больше: даже въ 
заключительной статье П. Струве, написанной внушительно 
(онъ всегда внушителенъ, говоритъ ли объ экономике, 
пмперёализме или „Святой Р у с и " ) , — т а же подозрительная 
белость мелькаетъ, хотя П. Струве держитъ палку задругой 
конецъ. 

Что же такое этотъ стержень, эта палка, эта связь? 
Можетъ быть—релипя? Все они—люди релипозные, не есте-
ственно ли, что, и съ разныхъ сторонъ подходя къ собы-
Т1ЯМЪ, они все будутъ оценивать ихъ съ релипозной точки 
. зретя? Да, это такъ; а все же сказать „ р е л и п я " — с к а з а т ь 
слишкомъ мало. И само слово черезчуръ общее, и палка 
длиннее. Она одна,—поэтому П. Струве, начиная со своего 
конца, доходитъ-таки до „Святой Р у с и " , хотя мы все знаемъ, 
какъ мало д е л а уважаемому профессору до чьей бы то на 
было святости. По этому же самому, съ противоположнаго 
конца идя. доходятъ и „москвичи "—Эрнъ , Булгаковъ и дру-
п е — д о Струве. Балка одна... 

Тутъ дело не въ религш „ в о о б щ е " , а следовательно и 
не т о л ь к о въ религш. Съ обще - релипозной точки зрешя, 
Франкъ напримеръ въ своемъ спокойно - объективному 
„исключающемъ все партншые, публицистические и философ-
сше споры" , возраженш называетъ построешя „москвичей" 
„ к о щ у н с т в е н н ы м и " (стр. 129 , „ Р . М . " , декабрь). Правъ 
или не правъ Ф р а н к ъ — м ы въ это входить не станемъ сей-
часъ, потому что мы вообще не судимъ, а только отмечаемъ 
и изследуемь. 

Определить же самую суть, стержень, на которомъ дер-
жатея построешя „москвичей" , можно, лишь взявъ этотъ стер-
жень въ обная:енномъ и цельномъ виде. Именно таковъ онъ у 
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поигБдняго „ м о с к в и ч а " , — С е р г е я Соловьева. Соловьева н4тъ 
въ „Русск . М . " , его не было на знаменитомъ собранш „Москов-
скаго Р . Ф. О - в а " , гд'1; прочтены были речи остальныхъ „ м о -
сквичей". Но онъ чигалъ въ другихъ местахъ, онъ выпу-
стялъ брошюру „ К ъ войне съ Гермашей" , его взгляды кри-
стально-чисты; за эту чистоту, за суровую честность словъ, 
за то, что главнаго стержня онъ не обматываетъ никакими 
индивидуально-цветными нитками ,—за это и не долюблива-
ютъ его, и сторонятся отъ него, гибые, слегка трусливые „ м о -
сквичи" . 

С. Соловьевъ въ высшей степени честенъ предъ са-
мимъ собой; онъ презираетъ всяшя разматывашя, наматы-
вашя, заматывашя, всякое в и л я т е , всякое либеральничанье ,— 
словомъ, всякое приспособленье къ чему нибудь, потакаше, 
попустительство ради лпчныхъ настроен» ! , свойствъ, склон-
ностей и вкусовъ. То , что онъ говорить, — стройно, цельно 
и сильно, хотя очень старо и всемъ известно. Въ цельно-
сти всегда своя сила. 

Соловьевъ беретъ: веру , церковь православную ( во всей 
ея суровой, неизменяемой полноте ) , Бела го Даря (опять во 
всей православной полноте ) и Святую, именно Святую Русь, 
какъ единую „наследницу Византш, которая была столбомъ 
правильнаго в ероучешя " . Изъ этихъ трехъ открьпыхъ пр'штш 
съ волшебной последовательностью вытекаютъ в с е положешя 
С. Соловьева, все, до одного, его слова. Онъ съ правомъ 
говорить и о дняхъ Дм. Донского, и о „ гробахъ Серия и 
Гермогена" , и о Царь-граде , и о верховной мощи и приз-
ванш Россш, съ нравомъ пишетъ „ Н а взяие Л ь в о в а " : 

«Ты все ждалъ, чтобъ изъ-за Збручи 
Подошли къ теб'Ь, какъ тучи, 
Рати Б'Ьлаго Царя...>, 

да соберется весь русски"! народъ 
«Подъ стягъ державный 
Звономъ Пасхи п р а в о с л а в н о й » . . . 

И конечно „Вильгельмъ, это — Навуходоносоръ" , и ко-
н е ч н о — „ н а м ъ нельзя было дышать отъ немцевъ, мы не моглп 
молиться... созидать свою культуру, такъ роскошно расцветшую 
въ X V I I с т о л е тш" , и конечно — „теперь переламывается 
русская истор1я"... 

Повторяю, логически-строгая и чистая красота построе-
нШ Соловьева принуждаете меня поставить его головой выше 
всехъ другихъ „москвичей" . Вулгаковъ въ конце своихъ 
„Русскихъ Д у м ъ " приходитъ къ темъ же точно словамъ-
выводамъ, какъ и Соловьевъ, точь-въ-точь: „ Р о ш я •— сверх-
культура и сверхгосударственность, апокалиптическая тео-
крат1я Бела го Ц а р я " . . . и т. п., однако соловьевскихъ пред-
посылокъ онъ не делаетъ , а лепечетъ вначале что-то о капи-
тализме. Скромныя предостережешя отъ „излишняго национа-

лизма " у Трубецкого, путанный „хоронпя с л о в а " Рачинскаго, 
таинственные глаголы Вяч. Иванова о „ таинстве " , о „вселен-
скомъ д е л е " войны, все это—нитки разноцветный, мазанье, 
попустительство, между темъ суть дела сама по себе такова, что 
требуете строгости, определенности, суровой обнаженности 
отъ всякихъ чуждыхъ. украшен»! . ДостоевскШ ничего не за-
мазывалъ; Конст. Леонтьевъ не болталъ о нащоналъ-либера-
лизме, а шелъ до конца. Не сравнивая значешя личностей, 
скажу, что и Соловьевъ ,—одинъ ,—идетъ до конца такъ же 
смело, такъ же праведно. 

Что касается П. Б. Струве, то я ножа туй ошибся, 
сказавъ, что онъ начинаете съ другого конца. Съ другой 
стороны, но не съ конца, а со средины. И соответственно 
останавливается; далее „Святой Р у с и " ( въ очень поверх-
ностномъ понятш) не идетъ. Конечно и это для него много. 
Мы слишкомъ хорошо помнимъ, что П. Б. Струве, если и признаетъ 
религш, то какъ дело чисто-индивидуальное, р ш а ! - 8 а с Ь е . 
Церковь же признаетъ онъ лишь „обывательскую" , по 
его выражешю. Теперь онъ дошелъ до святости. Но не 
отвернется ли Соловьевъ отъ струвьевской „Святой Р у с и " , 
„ п р а в д у " которой Струве хочетъ подпирать „ с и л о й " Все-
россшской Имиерш? Струве-то искренне думаетъ, что „прав-
д а " можетъ „ во зобладать " , только если внедрить ее „ с и л о й " , 
но не одинъ Соловьевъ, пожалуй и Вулгаковъ остановится 
предъ такимъ „ и д е а л о м ъ " . А Струве именно какъ идеалъ свя-
тости предлагаетъ намъ взаимопомощь „правды" и „ с и л ы " . 

Если мы выделимъ Струве, вообще представителя 
срединности, то группа „москвичей" , о статьяхъ которыхъ 
мы говоримъ, представится намъ очень ясно: э т о—люди , разнооб-
разно одаренные, разные по личнымъ склонностямъ, слабо-
стямъ, б1ографическимъ привычкамъ, но сплоченные еди-
ностью ясной, и по с\ществу не терпящей компромиссовъ, 
идеолопей. Они съ малодунпемъ (невольнымъ?) нрячутъ ее, 
покрывая словами,—эстетическими, этическими, либераль-
ными, к а т я кому ближе. Но слова отстаютъ отъ нея; н е т ъ -
н е т ъ — о н а мелькнетъ, только искаженная, обезсиленная— 
бездейственная. 

Соловьевъ обнажилъ ея первичные устои, взяль ее во 
всей полноте, со всеми концами и началами. Онъ за нее 
отвечаете . 

А „москвичи"? Пока они не соберутся съ силами и съ 
духомъ, не примутъ ответственности за собственную идеоло-
п ю , они такъ в останутся просто „москвичами" , просто людьми, 
по-разному талантливыми, которые что-то г оворите—не то 
разное, не то общее; чего-то х о т я т ъ — не то хорошего, не 
то худого; а, можетъ быть, и ничего не хотятъ, и все э т о — 
такъ, одни безответственный словеса „подъ настроешемъ" . 

Антонъ Крайшй. 



Н. II. Алыпманъ. Ърюгге. Моешь Идромель. Н. II. Алыпманъ. Ърюгге. ВхоОъ въ Монастырь бегинокъ. 

С Е Р Г Е И А . У С « Л Е Н Д Е Р Т Ь . 

ц ц « й щ и ш г щ , 
(Изъ дневника.) 

Совершая свадебное путешестше, пр!~ 
-Ьхали мы во Флоренпно. 

Въ покинутомь нами ПетроградЬ весна 
еще едва-едка давала себя чувствовать, воз-
буждая прОЩЕОр'ЬчИВЫЯ МП 1.1ПЯ: 

— Мамочка, весной пахнетъ,—восторжен-
но сообщаю гь д;Ьтн. 

— Что вы, еще совс'Ьмъ зима,—возраЖа-
ютъ родители. 

Н'Ьтъ, не «совсЬмъ зима»! Взгляните на 
ЛЬшщ садъ, что весь ожилъ, точно подъ 
ударомъ волшебной палочки, и зазвенклъ 
тысячью воробьииы.чь голосов I», взгляните 

на поспи! вшую Неву, вдохниге прохлад-
ный, сырой весенней сыростью в'Ьтерокъ. 
Такъ думала и я и, натЬвая лещш весен-
нш костюмчпкъ, уверяла вейхъ. что «тепло» . 
Но «тепло» не было еще и въ Венещи, куда 
проехали мы черезъ Берлпнъ и Мюнхенъ. 
Стояла промозглая сырость, съ каналовъ 
подымался вошочш туманъ- Но намъ съ 
Костей все нравилось, все казалось особен-
но прпвлекательнььмъ въ этомъ город1Ь-
сказгсЬ. Мы находили, что и ночи безъ луны, 
утопаюшдя въ молочно-б'кломъ туМанЬ съ 
декоративно на темномъ небЬ обозначен-
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ными кружевами с 1 росши площади Святого щество изобилуетъ пожилыми англичанками 
Марка, много орпгииалыгЬе проставленныхь и пкмсикимп супружествами. 

После абфда онъ п велъ насъ по городу. 
Арно поблескивал^, Са-нъ-Мйптто на про-
тйвоположномъ берегу св'Ьгилея рядомъ 
фонарей. Пойте Векмо 'казался чудОвищ-

«лунныхъ ночей въ Венецш». Однако мы 
дождались и этих ь лунныхъ ночей и, на-
любовавшись ими вдоволь, уЬхалй во Фло-
реншю. " 

ЧЬмъ глубже- проникали .мы въ солнеч-
ную страну Тосканы, [|мь тупцгЬе и ныль-
1 гЬе становилось вь шгопТ. Уже7, не весна, а 
богатое л'Ьто встре-
тило насъ з д ' Ь с ь . 

Совс'Ьмъ истом лен-
ные ;,жаромъ прИ'ха-
ли мы часамъ къ пяти 
(по-итальянски—сем-
надцати) вечера во 
Флоренцию. Противъ 
обыкновешя, реко-
мендованный друзь-
ями пансюнЪ намъ 
иопра- плся, и мы, не 
раздумывая д о л г о , 
поселились въ ком-
нат!; съ громаднымъ 
окномъ, выходящимъ 
на набережную Арно. 
На противополож-
ной стороне видне-
лось кладбище со 
статуей Давида, рабо-
ты Микель- Андже-
ло, которая издали 
казалась игрушечно-
маленькой. 

Ужинъ за табль-
д'отомъ кончался, 
когда изъ прей иво-
положнаго конца за-
ла къ намъ подошелъ 
какой-то господинъ. 

•— Мне только 
сейчасъ. сказали, что 
вы—русейе, — : злго-
кори.ть ОНЪ ПОЧТИ- Н И- Алыпманъ. Ърюгге. Церковь въ Монастыри, дегннокъ. 

тельно,—И я взялъ 
на себя см'Ьлость представиться нам ь. 

Мы познакомились. Ойъ оШзалёя рус-
екпмъ, фамил1я Степановъ'. Два года онъ 
провелъ за границей, занимаясь скульптурой. 

—- Я буду вашимъ гпдомъ по Флорен-
ции, если позволите,—щрёдложйлъ онъ. 

Отъ него мы узнали, что, кроме насъ, 
русскихъ въ нашемъ панеюне н^Тъ, а об-

нымъ звъремъ, взвивЩим-ся надъ спокойной 
рекой. Мы прошли но темной колоннаде 
мимо галлереи Уффици и. вЫщли па осве-

1 ценную п л о щ а д ь , 
Въ кафэ играла му-
зыка. Нашъ новый 
знакомый пытался 
показать намъ как!я-
то статуи на камен-
ной площадке подъ 
навесомъ, но меня 
тянуло на св^тъ, къ 
людямъ, и мы напра-
вились внизъ по ули-
це Са^апоИ. Несся 
гулъ итальянской 
речи. Гортанный и 
некрасивый говоръ 
Венлди здесь зву-
чалъ нежно и по-
этично. Пахло роза-
ми. и мечтательные 
итальянцы, вдругъ 
потерявгше свою ве-
нецианскую развяз-
ность, казались мне 
призраками какого-
то оживленнаго вол-
шебными чарами ска-
зочнаго царства. 

Дома, то есть въ 
панс':оне,насъ встр-е-
тилъ сюрпризъ. Подт. 
окномъ на набереж-
ной Арно и§лъ се-
рена ду б р од я ч 1 й м у-
зыкантъ. 11оговоривъ 
о томъ, сколько див-
нйхъ голоебвъ (осо-

бенно въ Пталш) пропадает!, г.ъ безвест-
ности, мы разошлись по свОнмъ комнатам г.. 

И, уже лежа въ постели, Закрываятлазй. 
отъ усталости, я все ещё слышала сладкш 
голосъ п квца й единственное понятнбе мне 
итальянское слово; безпрестанно пмъ повто-
ряемое; <'Атпог. ашог ... 



Раннимъ утромъ непривычный шумъ за 
окномъ разбудилъ меня. Усталая, я прятала 
голову -подъ подушку, стараясь забыться, 
но • трамвай съ грохотомъ влеталъ, казалось, 
въ самую комнату, и я.вся вздрагивала отъ 
неожиданности и испуга. 

Костя проснулся тоже. 
— Чертъ знаетъ, что такое, — ругался 

онъ,—воть тебЬ и окно на Арно. 
Заснуть не было никакой возможности, 

и мы провалялись разговаривая, пока не 
началась утренняя жизнь отеля. Зашмыгали 
горничныя вдоль корридора, заскрипели 
двери. 

Въ столовой насъ уже ждалъ Степа-
нова 

— Во Флоренцш всЬ подымаются рано. 
Да и шумно, нельзя дома спать,^—сказалъ 
онъ. 

Я не выспалась, не отдохнула. Въ голове 
стоядъ легшй туманъ, и я съ трудомъ вни-
кала въ смыслъ объясненш, который да-
валъ намъ Степановъ въ галлерсЬ Уффици. 
А онъ говорилъ, говорилъ съ упоешемъ, 
какъ о жнвыхъ еще и близкихъ ему лю-
дяхъ, о Ботичелли, Филлиппо Лид пи» но 
горячее всего о .Микен»-Анджел о. Онъ хо-
телъ, чтобы и мы полюбили его. 

— Я покажу ;вамъ его скульптуры, 
гробницы Медичи, Давида,—говорилъ онъ.— 
А вотъ взгляните на эту его картину (онъ 
подвелъ насъ къ «Святому Семейству» Ми-
кельанджело) . Кашя тела! Ихт упругость 
почти, осязаешь. 

Я чувствовала непреодолимую потреб-
ность въ отдыхе. 

— Я посижу здесь, — сказала я, — по-
смотрю еще хорошенько «Святое Семей-
ство», а вы идите дальше, потомъ придете 
за мной. 

Скульпторъ былъ очень доволенъ н, 
подставляя мггЬ стулъ, говорилъ, что я по-
нимаю толкъ въ картинахъ, если мне нра-
вится Микель-Анджело. 

Наконецъ я осталась одна. Все поплыло 
въ голубоватой дымке тумана.. Запрокину-
тое лицо Марш вдругъ стало приближаться 
къ лицу 1осифа. Я шире открыла глаза, 
чтобы отогнать дремоту.; 

— Какъ странно видеть васъ, суда-
рыня, перед ь этой картиной,-—вдругъ раз-
дался, за моей спиной незнакомый: мужской 
голосъ. 

Я оглянулась. Некрасивое, чЬмъ-то даже 
страшное лицо, курчавые волосы, бородка... 
Темная, неяснаго покроя одежда... 



Французский > 

— Васъ было бы понятнее видеть въ 
другомъ залЬ, вы такъ похожи на его кар-
тины,— продолжать незнакомепъ, непр1ятно-
гтристально глядя на меня. 

— На чьи картины, сударь? — спросила 
я, готовая уйти и сухостью тона полагая 
прервать разговоръ. 
: — О, какъ вы горды,—съ насмешливой 
злостью продолжалъ мой собес'Ьдиикъ.— 
Какъ вы горды! Но если бы вы хоть разъ 
пристальнее взглянули на эти картины, на 
эти скульптуры... РазвЪ вашъ щенокъ мо-
жетъ равняться съ Анджело! 

Тутъ я поняла. Да это просто—Степа-
новъ, .нашъ знакомый скульптор!,. Верно 
я очень устала, если перестала узнавать лю-
дей. Я провела рукой по лицу. 

— Не сердитесь, — я говорила кротко, 
я немного устала и плохо разбираюсь. Но 
я охотно посмотрю, скульптуры... 

— Пойдемте, -— радостно ответилъ онъ, 
и мы пошли через !> рядъ залъ, со сгЬнъ 
которыхъ улыбались грешно-невинныя ма-
донны Ботичелли, по длинному корридору 
къ -выходу. 

— Вы не знаете, где Костя? — спросила 

я Степанова, но, не слыша ответа, какъ-то т 
забылась и дала себя вывести на улицу. 

Солнце светило, какъ пламя, прямо въ 
глаза. Туманъ въ голов Ь все усиливался, и 
душу охватывало безвол1е. Мы шли и шли 
и наконецъ оказались въ широкомъ кор-
рпдоре. Въ конце его возвышалась испо-
линская, чудовищная статуя. 

— Вотъ, — подводя меня къ подножш 
ея, сказалъ мой спутникъ,—вотъ, смотри, 
пади ницъ, молись, молись Давиду. |< 

Я подняла глаза. Исполинская фигура, 
казалось, смотрела на меня, хотя глаза ея 9т 
были устремлены въ пространство, гигант-
ская рука, поднятая къ плечу, внушала 
ужасъ. Я взглянула на своего спутника и 
не узнала его. Какъ могла я принять его 
3.1 Степанова? Въ первый разъ вижу я эту 
бороду, эту одежду, эти скорбные и ядо-
витые въ одно и то же время глаза. Страхъ, 
страхъ, граничащш съ ужасомъ, охватилъ 
меня. Я чувствовала, что страшный чело- т 

векъ не отпустить меня, что отъ него могу 
избавиться я только хитростью. 

— Я преклоняюсь предъ Давидомъ,— 
сказала я кротко,—но я устала. Уведи меня. 
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— Да, пойдемъ. Я покажу теб'Ь гробнйцы 
королей. О, ты ничего не вид'Ьла, равнаго это-
му. А потомъ ты уЬдешь со мною въ Римъ. 

Мы снова шли по ряду улицъ, иако-
нецъ остановились предъ небольшой бЬ-
лой церковью. 

— Подожди, я пойду узнаю, можно 
ли пройти,—скаЗалъ мой спутникъ. 

Не успела захлопнуться за нимъ тяже-
лая дверь, какъ я повернувшись бросилась 
б'Ьжать по у лицк Страхъ вязалъ мнЬ ноги. 
Казалось, модная узкая юбка не дае гъ сде-
лать свободнаго шага. Странное безлкше 
царило на улицахъ. Только на углу стоялъ 
иродаЕецъ страусовыхъ перьевъ, и яркш 
оранжевый цв^тъ на минуту р1Ьзнулъ зр-Ь-
ше. Я бежала безъ остановки, не отдавая 
себгЬ яснаго отчета, куда и зач'Ьмъ. Но шаги 
мои были уверены, когда я вбежала въ 
чЬмъ-то знакомый мнЬ подъЬздъ. Дверь 
отворилась, и я оказалась въ объят'ыхъ 
моего Кости. Никогда онъ не быть еще 
такъ нЬженъ со мной. На немъ были кра-
сивый малиновый, изъ шелка и бархата, не-
обычайно сшитый костюмъ и шляпа съ 
оранжевымъ страусовымъ иеромъ. 

— Ахъ, я сейчасъ вид'Ьла у продавца 
точно такое же перо,—смеясь и мигомъ 
забывая всЬ свои страхи, сказала я. 

Костя см Ьялся вмЪсгЬ со мной, а потомъ 
подвелъ меня къ большому полотну, вделан-
ному въ деревянную раму. 

— Посмотри. 
На картинк была изображена я, я сама, 

но почему-то въ монашескомъ облачеши, 
въ клобук Ь. Гд^, гд-Ь впдЬла я и эту кар-
тину, и эту комнату, и... вдругъ съ грохо-
томъ распахнулась наружная дверь, и вошелъ, 
вошелъ опять тотъ, тотъ, который, помнила 
я, увелъ меня изъ галлереи Уффици. 

— О, миф, нетрудно было найти ее!— 
онъ злобно расхохотался,—мнЬ нетрудно 
было найти ее! О, бездарные, жальче, сла-
бые людишки, какъ презираю я васъ. Вамъ 
никогда не подняться до гешя. 

— Не ты ли этотъ гешй?—вдругъ за-
пальчиво крикнул ь Костя.. 

— Да, я—гешй,—отв1зтилъ прпшедппй,— 
я—генш, а ты—жалкое ничтожество. . 

Его глаза гор-Ьлц кровью, пЬна высту-
пила у губъ. 

Онъ не усп'Ьлъ досказать своихъ оскорб-



СуэцкШ каналъ. 

ленш, Костя былъ подл'Ь него, и я влдтЬла 
только поднятую костину руку, кровь, брыз-
нувшую изъ разбитаго лица незнакомца, 
тяжкш стонъ его, грохотъ, а потомъ все 
слилось; и исчезло въ туманЪ. ВЬрно я ли-
шилась чувствъ. 

И такъ странно, безъ всякаго перехода, 
оказалась я подъ руку съ Костей снова въ 
галлере'К Уффици. Снова улыбались со сгЬнъ 
мадонны, Св. Севастьянъ скорбные глаза 
вздымалъ къ небу... 

— А вотъ Микель-Анджело, — сказалъ 
Костя. 

Съ ужасомъ взглядываю я на портретъ, 
а потомъ перевожу глаза на своего спут-
ника. Ахъ, это—не Костя, не онъ, не его это 
курчавые волосы, бородда, проломленный 
(Боже мой, к'Ьмъ?) носъ, скорбные, злые гла-

за. Я вскрикиваю громко, дико, не узнавая 
своего голоса, и въ ужасъ закрываю глаза. 

Кругомъ суета, кто-то подноситъ м й 
къ лицу флаконъ съ солью, слышатся встре-
воженные голоса. 

Я открываю глаза. Предо мной на стЬнЬ кар-
тина «Святое Семейство» Микель-Анджело 
ко мн'Ь заботливо склонился Костя. Онъ въ 
пиджакЬ, и н^тъ на немъ шляпы съ оран-
жевымъ перохмъ НЬтъ странной одежды и 
на скульптор^ СтепановЪ, который подаетъ 
мнЬ стаканъ съ водой и взволнованнымъ 
голосомъ проситъ успокоиться. 

Онъ ничуть не похожъ на того страш-
наго съ курчавой бородкой, проломленнымъ 
носомъ и скорбными глазами, на творца 
великаго и страшнаго Давида. 

С е р г е й А у с п е н д е р ъ . 

А 



*) Не припомню имени автора, потому что подлинникъ, переписанный покойнымъ Урусовымъ и присланный мниб въ 
письм1з, затерялся вм1зсгЬ съ письмомъ, а переводъ остался въ тетради. 

С. А. 

Изъ Анри Бэка. 
( Н е л « у В е е к , ) 

Мы несчастны глубоко 
11 въ .душ !; одинокой 
В^чно грезимъ о вечной любви 
Съ мидод женщиной, другомъ, детьми. 

Ра.ди.узъ нерушимыхь 
Мы несемъ отъ любимыхъ 
Много горькнхъ, неправыхъ обидъ— 
11 забвенье ииъ сердце дарить. 

Но напрасно! Безъ бою 
Наше счастье судьбою 
Будет ь все опрокинуто въ мракъ, 

И душа безъ ответа 
Унесется со св"Ьта, 
А изъ праха родится червякъ.. 

I I . 

Б е з е и л 1 е *). 
(Съ французскаго.) 

Подумать! Я могу порвать завесу ночи, 
Ее избороздивъ проръхами огня, 
И, стоймя на спин^ дощатаго коня, 
Носиться между волнъ въ разгаръ ихъ буйной мочи; 

И неба страшнаго изведать уголки 
Подъ взоромъ вдумчивымъ безеонныхъ наблюдешй; 
И звезды заключить въ пределы вычислений, 
Какъ подъ тяжелые и верные замки. 

Подумать, что и великая победы 
Ничтожны для меня. См'Ьнивъ, что знали д'Ьды, 
Загадки новыя поставить я могу 
II всЬ ихъ разрешить подобно чародею. 
И Знаше кинитъ, кипйтъ въ моемъ мозгу... 
А тайнъ своей души постигнуть не умйю. 

С. Андреевекш. 
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К>. С Д О Н И 1 С К 1 Я . 

1 4 М 1 Ф Щ Й С Т А Л / Ь А Н Т Р Е П Р Е Ш О Р О Й ъ " . 

(Театральная былб.) •: 

У Островскаго есть купечески сынокъ Капитоша, не-
уданшШсн по коммерческой части, но зато ум'Ьющш „кри-
чать по-театральному". Родители держтп, его на кухн!;, и 
только дебелая матушка изредка угЬшаегся на него, за-
ставляя „представлять, какъ на шатрахъ" . Теперешше Китъ 
Кптычи стали гораздо гуманнйе. Они не держать своихъ 
теагральныхъ сынковъ на кухн'Ь и давно поняли, что го-
раздо дешевле, если ихъ Капитоши, по м'Ьткому выраженщ 
одного московского театрала, „быотъ Ибсена, а не з еркала " . 
Китъ Китычи примирились съ Кашиошами. Вь закусденныхъ 

менноп литературк й капитошины театры часто считаются 
передовыми. Когда л'Ьтомъ Капитоша и жена его Матреша 
разсказываютъ тятеньк'Ь, каше къ нимъ знатные люди хо-
дятъ, матушка украдкой утираетъ слезы отъ радости за ка-
питошино счастье. 

Актеры, художники, драматурги и режиссеры, отдавая 
свои силы и вдохновеше капитощиному, театру, искренне , счи-
таютъ себя идейными товарищами Кацитадпи, создателями 
новаго художественна™ д'Ьла. А замуелендый палецъ Китъ 
Китыча отм'Ьчаеть гд'Ъ нибудь въ Сярадов'к выдано прихле-

Реквизищя скота германцами. 

лабазныхъ книгахъ появилась новая статья р а с х о д а — и а - бателямъ и фанфаронамь на капитошино увеселенге етоль-
тральныя глупости Капитошки, а въ граф-Ь жалбвпнш, среди ко-то. 
имепъ ГордЪя-вора и Митьки-подлеца, стали попадаться имена Случай раскрылъ одну изъ такихъ актерскихъ иллюзш. 
извйстныхъ художниковъ и артистовъ. Вм'клТ, съ пудами Капитошу. призвали въ армда. Въ личныхъ хлопотахъ Ка -
муки стали записываться пуды закупаемаго искусства. Капи- питоша забылъ известить „идейныхъ" своихъ товарищей о 
тоша сталь антрепренеромъ. прекращена д4ла. Къ назначенному дню изъ провинцш по-

Болыпинство россшскихъ театровъ держатъ Капитоши, и тянулись актеры съ семьями и стали приходить въ контору 
этимъ объясняются мнопя неожиданности репертуара и по-" . за обычнымъ осеннимъ авансомъ и за распйсатемъ репе-
становокъ. Капитоши хотя и не очень см&лы въ грамот'Ь, ! тицш. И х ъ встречали веселымъ недоумением ь. Никто не 
но директорскШ кабинетъ ум'Ъютъ обставить прилично и въ имЬлъ вестей о Капитош4. На веб запросы и моляпуя 
разговор'Ь съ писателями могутъ запустить словцо о совре- письма съ просьбой разъяснить положеше и сообщить, б у-
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детъ ли продолжаться дело, Капитоша и. лабазъ отвечали 
молчайемъ. Матреша, правда, получила письмо отъ Капи-
тоши, но въ немъ были только распоряжешя насчетъ квар-
тиры, указаше, куда спрятать арматуру, и точное наставле-
ше, какъ беречь любимыхъ собакъ. О театре и объ акте-
рахъ не упоминалось. Актеры приуныли. Даже Театральное 
общество не могло разъяснить имъ, состоять ли они на 
служба, или н'Ьтъ, такъ какъ йгсе та^еиге не была объ-
явлена. Лабазъ помЪстилъ объявление въ газетахъ, нрося 
не безпокоить его делами театра, къ которому фирма ника-
кого касательства не имФетъ. О капитошиномъ театре стали 
ходить разнообразные, самые фантастичесюе слухи: будто 
Капитоша вернется по болезни, будто онъ поручилъ дело 
одному изъ видныхъ театраловъ, будто лабазъ рёшилъ тайно 
субсидировать д-Ьло! Объ ангажементахъ думать было поздно, 
и большинство актеровъ осталось безъ дела. На „товарища" 
однако не жаловались, понимая, что ему теперь „не до 
нихъ" . 

Но лабазъ не дремалъ. Характеръ Китъ Китыча изв4-
стенъ. Если его не быотъ, онъ ударитъ; если съ него не 
ищутъ убытковъ за потерянный сезонъ, онъ позоветъ стряп-
чаго побойчей и сочииитъ такое прошеше, чтобы веЬхъ 
„прямо въ Сибирь*1. Видя, что актерская шантрапа мол-

чать и „не см'Ьетъ", Китъ Китычъ отм4тилъ жирнымъ пер-
стомъ: взыскать. А стряпчШ сейчасъ же сочинилъ и разо-
слалъ требокаше „озаботиться немедленной высылкой полу-
ченнаго весною аванса" . Такъ появились на св4тъ письма, 
разосланный однимъ круинымъ провинщальнымь лабазомъ 
всЬмъ актерамъ, режиссерамъ, худолшикамъ и мелкимъ 
служащимъ одного театра. Обнаружилась и „доверенность 
уномянутаго брата" и самое близкое касательство фирмы 
къ д-Ьламъ театра. Капитоша, поручивъ лабазу разделываться 
съ прежними своими товарищами, молчитъ. А „товарищи" 
недоумевают!.: разве можно взыскивать авансы, если се-
зонъ потерянъ по вине антрепренера, не объявившаго во-
время йгсе тшуеиге? 

Въ этой случайной исторш съ очаровательной непо-
средственностью раскрылся подлинный обликъ милыхъ Ка-
питошъ, владеющихъ судьбами росешскихъ актеровъ. Ла-
базъ, обычно скрывающшся за „художественными" поста-
новками, выступилъ на первый планъ. И стало ясно, ка-
ково истинное отношете Капитошъ-антрепренеровъ къ ис-
кусству и къ талантамъ своихъ сотрудниковъ. Одинъ лабаз-
ный театръ случайно раскрылъ свою настоящую душу, но 
сколько ихъ еще осталось на Руси? 

Ю . С л о н и м с к а я . 
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ж. С У Ж А Р О К О В Ъ . 
# 

ВЪ ТРЕХЪ Т Ш Х Ъ . I 
(Русская, л и т е р а т у р а X X в1зка, подъ редакц1ей проф. С . А . Венгерова, изд. т -ва «М1ръ» , Москва . ) 

Основныя свойства всЬхъ историко-литературныхъ 
п критическихъ писашй проф. Венгерова: теоретиче-
ская безпомощность съ одной стороны и поразитель-
ная производительность —съ другой. Поэтому у него 
н1зтъ никакихъ аналитическихъ работъ, кашя были 
у такихъ же знаменитыхъ, какъ и онъ, ученыхъ— 
Буслаева или Веселовскаго, но за то онъ издалъ 
множество неоконченныхъ словарей, написалъ не-
мало и оригинальныхъ критическихъ монографий, 
редактировалъ и Пушкина, и Мольера, и Шекспира. 
Приэтомъ трудолюбивый преемникъ своихъ славныхъ 
предшественниковъ отличается отъ нихъ такой ли-
хорадочной жаждой истины, что, не оканчивая од-
ной работы, постоянно бсрется за другую, новую. 
Не усп'Ьвъ доказать, что Пушкинская «летопись» 
должна называться не шутовсКимъ именемъ «Горо-
хина», а скорбно-гражданскимъ «Горюхина», уже 
сп-Ьшитъ доказать не менее неопровержимо, что 
великш провидецъ русскаго б ь тя , Гоголь, «совер-
шенно не зналъ . русской действительности» такъ, 
какъ хотелось бы этого честному последователю Пи-
сарева. Теперь отъ этого посл-Ьдняго доказательства 
проф. Венгеровъ р-Ьшилъ перейти къ редакши трех-
томной исторш русской литературы X X в^ка. Хотя 
новый в^къ только что начался, но—что поделаешь?— 
Отзывчивому профессору не терпится. Пора1 Не то, 
того гляди, наступить сл'Ьдуюшщ X X I в^къ; до 
этого проф. Венгерову къ сожален:ю не дожить. 
Но кончится война—у Брокгауза начнутъ издавать 

Данте или Лермонтова, и кому же редактировать 
ихъ, какъ не Венгерову? 

Новое литературное предприятие нашего изв-Ьст-
наго ученаго отличается отъ другихъ его рабогь 
темъ, что оно самое безпомощное изъ вс-]>хъ. И 
понятно: человгЬкъ берется за то, что онъ не лю-
битъ и чего не понимаетъ. 

Если можно представить себе две вещи, самый 
невяжушдяся другъ съ другомъ, другь другу до конца 
противоположныя—это проф. Венгеровъ и художе-
ственная литература, проф. Венгеровъ и декадентство 
или символизмъ. 

Однако Венгеровъ на этотъ разъ редактируетъ 
именно исторш символизма. Какъ быть? Судьба уче-
наго—невеселая: хочешь—не хочешь, «наследуй»! И 
вотъ предъ нами целое издаше, уже трётш вы-
пускъ, а впереди—еще конечно не менее десяти. 

У становивъ съ обычной научной смелостью (вспо-
мнимъ «Горюхино»!) совершенно новую мысль, что 
X X векъ въ литературе можно начать счетомъ 
не съ трив1альнаго 1-го января 1 9 0 0 года, а раньше, 
и не съ какого нибудь декабря или ноября 1 8 9 9 года, 
а еще раньше, и не более, не менее, какъ за д е -
сять летъ до того—съ г890 года (схчелость изуми-
тельная!), онъ выдвигаетъ два положен!». * одно, 
оправдывающее издаше формально—«Небольшой пе-
рюдъ ( 1890—1910 гг.) представляется мне цельнымъ и 
законченными. Здесь профессоръ еще удерживается 
прибавить: «къ счастью», но очень скоро уже не 
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удерживается, и это-то «кь счастью»—основная тема 
всего издашя, толкающая ко второму поло.жешю, по-
ставленному въ виде задашя: «поэтому мн^ ка-
жется совершенно необходимым^.и на пространстве 
этихъ 20—25 летъ (вникните въ этотъ скромный 
знакъ высокой научной добросовестности!) уловить 
то единство историко-литературнаго процесса, безъ 
котораго ходъ литературной жизни становится хао-
тическимъ нагромождешемъ случайныхъ явленш». 
Кто не согласится съ этой безукоризненной истиной, 
устанавливаемой напгамъ известнымъ ученымъ? Од-
нако веселое «къ счастью» первато положения сме-
няется теперь унылымъ «къ сожаленно». « К ъ со-
жалешю» приходится по долгу службы изследовать 
то, что. «къ счастью» прошло. 

Большая нгнр1ятность, въ целыхъ трехъ томахъ!. 
Исполнясь сознан ьемъ этого непр1ятнейшаго долга, 
профессоръ приступаетъ къ программе и даетъ пе-
речень предстоящихъ томовъ, изъ котораго сразу 
зыясняется, что «открьтя» о Пушкине и Гоголе — 
были только слабые опыты. 

Т о м ъ I. П е р е о ц е н к а в с е х ъ ц е н н о с т е й . 
Бальмонтъ... Брюсовъ... Гуревичъ... Какой Гуре-

вичъ? , Вы думаете—покойный недагогъ Я- Г. Гуре-
вичъ, директоръ гимназш и издатель «Русской 
школы»? Ничего .подобнаго. Профессору ли Венге-
рову .не знать русской действительности? Или, мо-
жетъ быть, это—Я- Я. Гуревичъ, сынъ, преемникъ 
отца по «Русской Школё»? Еще хуже. Конечно 
нетъ. Речь идетъ о Любови Яковлевне Гуревичъ, 
издательнице «Севернаго Вестника». 

Остальные «переоценщики» обозначены—наряду 
съ Мережковскимъ, Добролюбовым^ Сологубомъ— 
не менее удачно: Вересаевъ, Чириковъ и др. (Дру-
пе!.. Потапенко? Ольга Шапиръ? или самъ Немиро-
вичъ-Данченко?...) 

Т о м ъ II. С и н т е т и ч е с к 1 Й м о д е р н и змъ (?) и 
б о г о и с к а т е л ь с т в о . 

После такой всеобъемлющей тер.чинолопи научная 
свобода полная, букетъ изъ всехъ цветовъ: и Лох-
вицкая (бчгоискатепьница?), и Струве (синтетиче-

ский модернистъ?), и Купринъ ( « вне группъ», навер-
ное и то, и другое вместе!). За то начинатель бо-
гоискательства—Мережковскш—среди Лохвицкой и 
Куприна не названъ. Попалъвъ «переоценщики всехъ 
ценностей» (см. I томъ)—чего почетнее? и довольно, 

Т о м ъ III. С п а д ъ р е в о л ю ц ш н н о й волны. 
Кузьминъ й Ивановъ - Разумникъ, Арцыбашевъ 

и Овсянико-Куликовскш... Зиновьева-Ганибалъ и 
, Горнфельдъ... Этотъ томъ долженъ быть особенно 
интересенъ. Заранее и не поймешь, въ чемъ дело? 
А где же все-таки Александръ Блокъ? не отно-
сится ли онъ къ ХХГму веку? 

Непосредственно следующее за программой самое 
изследоваше обнаруживаетъ уже безпомощность, 
не прикрытую никакими общими заголовками. 

Легко было сказать—«къ счастью» прошло, а 
вотъ попробуйте-ка «къ сожалешю» установить «един-
ство», да еще «органическое»! «Кажется, и. легко на 
видъ, а разсмотришь—просто чертъ возьми!», какъ 
отозвался Хлестаковъ о неспособныхъ управлять 
департаментом!.. 

« Н о в ы я течешя!»—восклицаетъ профессоръ на 
второй странице своего издашя, напечатавъ первое 
изъ двухъ словъ ироническимъ курсивомъ. А вотъ 
вы объясните, что это такое, если и Бальмонтъ— 
«новый», и Горьий—«новый», а сходства между 
ними, кажется, никакого. Или, какъ объяснить, что 
Минскш сначала былъ «меонистъ», а потомъ сталъ. 
сощалъ-демократомъ? Мережковскш сначала—эстетъ, а 
потомъ—общественникъ? Брюсовъ—декадентъ, а пи-
салъ частушки? « А тамъ идетъ рядъ всякихъ разно-
видностей русскаго «модернизма», которыя ни въ 
какую схему не укладываются». «Каково положеше, я 
васъ спрашиваю?»—воскликнулъ бы Хлестаковъ... 
Одинъ стоитъ «какъ будто въ стороне» (Ремизовъ!), 
другой при своемъ «эллинизме» тяготеетъ. къ «сла-
вянизмамъ» (Вяч. Ивановъ). А тутъ еще «какъ-то 
случилось»... что «мутною волной» разлилась «па-
костная порнограф! я»... Ничего не разберешь. Реши-
тельно—«чертъ возьми»! Какъ же быть? 

Но пусть читатель не очень пугается и не очень 
жалеетъ знаменитаго ученаго, попавшаго въ такое 
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•безвыходное положение. Положеше оказывается не 
такимъ безвыходнымъ. Во-первыхъ, самъ профессоръ 
пишетъ только в:тупительныя статьи, остальное— 
•сотрудники,, самые разнообразные,—нер'Ьдко еще бо-
лее безпомощные, ч-Ьмъ редакторъ, но совершенно 
ще считающееся ни съ его программой, ни съ тези-
сами, ни со всЬми его затруднешями. Пишутъ, что 
Богъ на душу положить, и самое интересное въ из-
данш — это конечно автобюграфш самихъ прези-
раемыхъ профессоромъ «модернистовъ». Во-вторыхъ, 
свою линю профессоръ Венгеровъ все-таки ведетъ 
'И, когда кто нибудь изъ сотрудниковъ выразится 
•слишкомъ сочувственно о комъ нибудь изъ «новыхъ», 
•онъ во вступительных!, статьяхъ напередъ опровер-
гаем доброжелательный взглядъ сотрудника. Въ-треть-
ихъ наконецъ, проф. Венгеровъ, хотя и после нече-
• лов-4ческихъ усилхй, нашелъ-таки «органическое един-
ство» для «всякихъ разновидностей русскаго модер-
низма». Оно определяется давно осточергЬвшимъ и 
:ничего не'объясняющимъ словомъ «нео-романтизмъ». 
Къ чести проф. Венгерова надо сказать, что на этотъ 
Гразъ это—не его собственное открытие, а—какъ онъ 

самъ сообщаетъ — заимствовано имъ изъ школьнаго 
обихода одного университетскаго семинаргя по не-
мецкой литературе. 

По-русски этотъ уже устарелый «измъ» передает-
ся профессоромъ въ трехъ словахъ: «взлётомъ отъ 
грязи къ небу». Подумайте, какъ хорошо! и спра-
шивается, если это такъ, если «новыя течешя» не 
только текутъ, но прямо «летятъ» отъ грязи къ не-
бу, чего же почтенному ученому и наставнику юно-
шества еще нужно? И наука не въ убытке, и мораль 
спасена! 

Примиривъ съ такой научной тонкостью и 3. А . 
Венгерову съ КузьмиНымъ, и Волынскаго съ Л. Я-
Гуревичъ, и Булгакова съ Арцыбашевымъ, и пр., и 
пр., и пр., профессору надо было бы самому попы-
таться «переоцёнить ценности». Ведь все декаденты 
и символисты после «нео-романтизма»—оказывается— 
порядочные люди. Первые выпуски переиздавать уже, 
само собой, не приходится, но можно въ следую-
щихъ по крайней мере отказаться отъ руководя-
щихъ предисловий къ статьямъ сотрудниковъ. 

А. Сумароков*,. 
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Объ искусствахъ и литератур .̂ 
В-Ьсти И МИ'ЪнГЯ. 

Анри Бергсонъ и война. 
„Смыслъ " современной войны — одна изь самыхъ жгу-

чихъ и вместе съ тгЬмъ трудныхъ темъ. 
Осмыслить войну надо. Въ обществе, растерявшемся отъ 

внезапности велпкихъ событш, большой спросъ на разумное 
осв$щеше катастрофы. 

Поэтому недавно появившаяся въ печати ясная и про-
думанная речь французскаго философа Анри Бергсона про-
изводить особенно отрадное впечатлите . 

Пропзнесъ онъ ее на годичномъ собрашп парижской ака-
демш моральныхъ и полптическпхъ наукъ. 

Надо заметить, что Анри Бергсонъ—одинъ изъ самыхъ 
яркихъ мыслителей современной Францш, вместе съ т4мъ 
великолепный ораторъ. СвйжШ, бодрый, сухоньюй, въ за-
стегнутомъ сюртуке, съ красной ленточкой въ петлице, Берг-
сонъ говоритъ безъ пафоса, безъ „нутра " . Коротко подстри-
женные волосы, седые усы дълаютъ его похожимъ на от-
ставного военнаго. Речь его соответствуем этому облику. 
Она вся въ нределахъ „военной" дисциплины, спокойная, 
эпическая. Говоритъ онъ съ идеальнымъ произношешемъ, 
какъ-то особенно музыкально, всегда образно и четко, ни-
какихъ умалчиванШ, прямые ответы на прямые вопросы, 
часто отговаривается незнашемъ. Не изъ „политиканства" , 
а по старой привычке говоритъ только то, что взвешено п 
продумано. 

Последняя речь Бергсона посвящена войне, но въ ней 
нетъ излишней „злободневности", потому-то вся она непосред-
ственно вытекаетъ изъ его давно выношенной фплософш. 

Въ своей наиболее популярной книге, „Эволющя твор-
чества" , Бергсонъ говоритъ, что человечество надо обозна-
чать не какъ „ Ь о т о зар1еш", а какъ Ь о т о - ГаЬег, т. е. 
человекъ-ремесленникъ. 

Чтобы живой организмъ не погибалъ, природа ему дала 
различныя средства. Животное одарено, такъ сказать, орга-
ническими инструментами. Они очень сложны по организа-
цш и очень просты по действие. У человека эти инстру-
менты гораздо менее совершенны, чемъ у животныхъ, онъ 
вынужденъ обращаться къ инструыентамъ искусственнымъ. Са-
мая физическая его слабость свидетельствуетъ о томъ до-
историческомъ моменте, когда ему пришлось разстаться съ 
инстинктомъ и искать спасешя въ интеллекте. Природа на-
шла для человека другое средство, помимо инстинкта, чтобы 
обезпечить его жизнь. Главное назначеше интеллекта чисто 
практическое. Вся наука, все знаше основаны на этой чи-
сто практической деятельности интеллекта, превращающей 
мертвую матерью въ искусственное оруд[е для борьбы за жизнь. 

И надо твердо помнить, что и н т е л л е к т ! , — п р о д у к т ъ жиз-
ни, а не ея и с т о ч н п к ъ . Творческое начало жизни—не въ 
интеллекте, а въ интуицш. -

Девятнадцатый вёкъ былъ весь иропитанъ идеей, что 
знаше должно служить удовлетворенно нашихъ матёр'тльпыхъ 
потребностей. За каш'я иибудь пятьдесятъ л ё т ъ челопккъ 
былъ снабженъ искусственными орудиями куда обильнее, не-
жели за все время, какое онъ провелъ предъ темъ на 
земле. Каждая новая машина была для человека новымъ 
искусственнымъ органомъ, который какъ бы увеличивалъ 
число органовъ естественныхъ. Человеческое тело внезапно 

и чудовищно возрасло, въ то время какъ душа человеческая 
не могла столь быстро расшириться, чтобы охватить это но-
вое, искусственное тело . Изъ этого нарушешя пропорцщ воз-
никли новыя проблемы моральный, сошадьныя, международ-
ный. Человечество стало добиваться восполнешя некоей ду-
шевной пустоты, стремясь къ достиженга большей свободы, 
справедливости и братства на земле. 

Въ то время какъ человечество стремилось къ одухо-
творен™ жизни,—говоритъ Бергсонъ въ своей недавней р е ч и , — 
адсшя силы комбинировали опытъ обратнаго порядка. 

Этотъ опытъ былъ произведенъ въ империалистской Гер -
манш Гогенцоллерновъ, где самый совершенный военный ме-
ханизмъ соединился со столь же совершеннымъ механизмомъ-
адмпнистративнымъ. Когда же на помощь подоспело совершен-
ство технически-промышленное, получилось страшное соедине-
ше, создалась адская машина, которая и начала действовать. 

Появилась въ м!ре серьезная угроза. Механичесшя силы,, 
которыя наука вызвала на служеше человеку, грозили пре-
вратить самого человека въ вещь. Свободное гармоническое-
р а з м ш е общества грозило замереть въ какомъ-то автоматизме. 

Неумолимый законъ жизни требуетъ, чтобы духъ сталки-
вался съ сопротивлешемъ матер:и, чтобы велише моральные-
результаты покупались ценой крови и слезъ. 

Па этотъ разъ, — утверждаетъ франдузсшй философъ,— 
жертва должна принести плоды. Чтобы дать имъ помериться съ 
жизнью, судьба соединила все разнообразный оруд1я смерти. 
И смерть будетъ побеждена. Человечество своимъ матер1аль-
нымъ гтрадав!емъ спасется отъ моральнаго упадка, который 
былъ бы его концомъ. Народы, радуясь своему избавленш, 
изъ глубины скорби и разрушешя запоють песнь свободы. 
Какъ реальны и вместе съ темъ благородны 'эти простая 
мысли въ сравневщ со словеснымъ туманомъ нашихъ „1еро-
полптиковъ" вроде Вячеслава Иванова и В л а д о п р а Эрна,. 
которыхъ не отрезвили даже современный собьшя. 

Д . Ф . 
ХРОНИКА. 

•лг Изъ состава дирекцш петроградскаго Малаго театра-
вышелъ г. Пиняковъ, за короткое время своей деятельности-
успЪвшШ прюбрести известность въ театральныхъ кругахъ. 
Изъ числа мЪропр|ятш г. Пинякова наиболыше толки вы-
звало внезапное увольнеше предъ началомъ сезона многихъ 
актеровъ и актрисъ, заключившихъ контракты съ Литера-
турно-художественнымъ общество.у.ъ. Г. Пиняковъ призналъ 
эти контракты для себя необязательными. Массовое уволь-
неше актеровъ поздней осенью, когда невозможно пршскать. 
ангажементъ, вызвало вмешательство театральнаго обще-
ства, успеха впрочемъ не им-Ьвшее. Отныне зав-Ьдываше 
театромъ всецело въ рукахъ главнаго режиссера, Е. П. Кар-
пова. Въ ближайшемъ будущемъ, въ бенефисъ артиста Чу-
бинскаго, предполагается постановка пьесы Бернарда Шоу,. 
«Левъ и Андроклъ». 

ж г Присуждеше литЪратурныхъ премш въ этомъ году во 
Францш не происходило. Но одна изъ нихъ все же была, 
выдана, причемъ присуждеше ея имело скорей дипломати-
ческШ характеръ, чемъ литературный. БельгшскШ писатель-
Луи Дюмонъ-Вильденъ получилъ премш въ 8.000 франковъ 
имени Лассера, учрежденную министерствомъ народнаго 
просвещешя. Прем!я была выдана за книгу «Ь'ЕзргН еиго-
рбеп», одна изъ главъ которой заключаетъ въ себе вос-
хвалеше французскаго духа. Авторъ, видный бельпйсюй. 
писатель, изв-Ьстенъ, какъ пропагандистъ французской мысли. 
въ Бельпи. Изъ его произведенш пользуются известностью 
сборникъ разсказовъ «Ьез соШ.3 йе ВгихеИез», затемъ. 
книга « В е ^ а и е 111из1г6е» и сборникъ критическихъ статей 
«Ьа КеуапсЬе йез уашсиз». 

м г Въ наступающемъ 1913 году исполняется стодвадцати-
пятилет!'е со дня рождешя Лау.артина. 
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УГРИ, 
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ПОРТНЫМЪ 
высыл . безплатно 
ОБРАЗОВАНА 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ 
Л (VI ГОДЪ ИЗДАШЯ) (|) 
|на художественный и литературный журналъ| 

АПОЛЛОНЪ 
У С Л О В В Я П О Д П И С К И П Р Е Ж Н 1 Я : 

йй 

15 руб. Л 

/̂  Разсрочка: 5 руб. при подп., 3 руб. къ 25-му марта, къ 1-му маю—остальное./^ 

На ГОДЪ—10 руб. съ доставкой и пересылкой, за границу-
На V, ~ 6 

I » ъ 1915 г. (ШЕСТОЙ годъ издашя) художественный и литературный жур-^ 
Н ^ н а л ъ „ А П О Л Л О Н Ъ 4 ' выходитъ ежемесячно, кроме шня и поля (т. е. 10-ю(@ 
)? книжками), припрежнемъ составе сотрудниковъ, съ большимъ количествомъ^ 
В репродукщй (въ краскахъ, фото-и автотип1ей и др.) произведенш русскихъ'0 
жи иностранныхъ художниковъ, причемъ эти иллюстращи сопровождаются1^ 
[и статьями и представляютъ или творчество отдельныхъ мастеровъ, или ху-'м 
^дожественное направлеше, выставку, собранге предметовъ искусства и т. п.»( 
и Въ журнале помещаются также стихи и статьи общаго характера по вопроси 
^самъ живописи, зодчества, скульптуры, поэзш, литературы, театра, музыки,ж 
(итанца, особенно же—статьи, освещакящя современное искусство въ связи 0 
Ж съ художественнымъ наслед1емъ прошлаго. т 
.А Широко поставленная художественная лЪтопись „Аполлона' ' даетъ современ.^й 
^ную картину жизни искусства въ Россш и по возможности за границей-ж 
Л в ъ наступающемъ подписномъ году значительно расширяется отдЪлъ, посвя- , | 
/хщенный художественной старине. , ,АПОЛЛОНЪ" будетъ по возможности откли-х\ 

наться на художественныя с о б ь т я , связанный съ великой войной. ^ 
( хВъ розничную продажу поступаетъ самое ограниченное количество экземп-/т. 
^ляровъ. Отдельный книжки можно получать въ главной Конторе „Аполлона"^ 
т и Въ лучшихъ кн-ижныхъ магазинахъ. /х» 
,е;Адресъ редакц1и: Петроградъ, Ивановская, 20 ( тел . 661-78); конторы:\| 
Ж РазъЪжая, 8 (тел . 178-69). Ж 
10 Издатели: С. К. Маковск1Й и М. К. Ушновъ. Редакторъ: Серг. Мановскш. | 

Ж Е Н 0 К 1 И В Ъ С Т Н И К Ъ 
Общественно-научно-литературный ежем-Ьсячный журналъ. Посвященъ 

равноправ!Ю и улучшен!ю положешя женщинъ. 
Открыта подписка на 1915 г. (11-й г о д ъ издашя). 

„ЖенскШ ВЪстникъ" ведетъ настойчивую агитащю за политическую, 
гражданскую, экономическую и этическую равноправность женщинъ съ муж-
чинами. Въ журнале помещаются статьи о современномъ положенш жен-
щинъ, о причинахъ, создавшихъ ихъ безправ1е, о значенш последняго для 
прогресса человечества, разсматривается подчиненность женщинъ съ истори-
ческой, этической, экономической и бюлогической точекъ зрешя. Обсуж-
дается вопросъ объ образовали женщинъ и о совместномъ воспитанш и 
обучешя обоихъ половъ. Подвергаются критике существующге законы, ка-
сающ1еся женщинъ. Сообщаются сведешя о женскомъ движенш въ Росс1и 
и за границей и о деятельности женскихъ организацш. Обсуждается во-
просъ о борьбе съ проститущей. Въ библюграфическомъ отделе поме-
щаются рецензш о книгахъ и брошюрахъ по женскому вопросу; въ отделе 
„Ответы редакщи"—ответы на вопросы, интересуклще читательницъ, а въ 
отделе „Хроника"—самыя разнообразныя извест1Я, касаюпцяся женщинъ. 

Подписная цЪна за годъ (съ января по январь)—3 р., за полгода— 
1 р. 50 к., съ доставкой и пересылкой. 

Подписка принимается в ъ редакщи журнала : Петроградъ, Шпалер-
ная ул., д. 42, кв. 18. Редакторъ-издательница.врачъ М. И. Покровская. 

Продолжается подписка на 1914—15 гг. на журналъ 
„ Н А Б О Р Щ И К Ъ и П Е Ч А Т Н Ы Й М1РЪ", 

ЮТ- Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д Ъ И З Д А Ш Я . 
Первый профессиональный журналъ въ Россш, издающ|йся такое про-

должительное время. 
Подписной годъ съ 1-го марта по 1-е марта 

3 руб. въ годъ съ доставкой и перес. Допускается РАЗСРОЧКА. 
Выписыванщ1е 3 экземпляра 4-й п о л у ч а ю т ъ БЕЗПЛАТНО. 

Вс^мъ годовымъ подписчикамъ будетъ разослано И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е 
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е 

М Г „ К А К Ъ С О З Д А В А Л А С Ь КНИГА?" 
Составилъ И. Д. Г А Л А К Т Ю Н О В Ъ . 

Подписка и объявлешя принимаются: Петроградъ, Фонтанка, д. 117, кв. 16. 



московская ведомости. 
Условвя подписки на 1915 г о д ъ 

съ доставкой и пересыпной въ РОССНО: 
на 12 м,—10 р., 9 м.—8 р. 50 к., 6 м,— 5р. 50 к., 3 м,—3 р., 2 м.—2 р., 1 м,—1 р.. 
ЗА ГРАНИЦУ: 12 м.~20 р., 9 м.—16 р., 6 м.- 11р.50к.,3 м - 6 р . 2 м.—4 р., 1 м.—2 р. 
Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца. При подписка слЪдуетъ 

точно указывать, съ какого месяца высылать газету. 
Газета выходитъ ежедневно, кромЪ дней посл-Ь воскресений и двунадесятыхъ 

праздниковъ. 
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа: для служащихъ по 
третямъ, черезъ ихъ казначеевъ. для частныхъ лицъ:5руб. при подпискЪ, 3 руб. 
къ 1-му мая а 2 руб. къ 1-му сентября. Не внесшимъ въ срокъ денегъ высылка 
газеты прекращается. О желанж разсрочки платежа должно быть заявлено. 

при высылкЪ перваго взноса. 
Привысылк-Ь денегъ почтовыми переводами должно указать на самомъ перевод^ 

(а не отд'Ьльнымъ письмомъ), на что присланы деньги. 
Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовенство девяти 
западныхъ, Привислинскихъ, Балт1йскихъ и Финляндскихъ губершй и сельское 
духовенство остальной Россш платятъ за годъ 8 руб., за полгода—4 руб. 50 коп. 

За перемену адреса взимается каждый разъ 40 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ контор-Ь Редакцш: МОСКВА, Тверская, Пименов-
скШ пер., д. Молчанова, кв. 23; въ П Е Т Р О Г Р А Д Ъ : въ контор-Ь Торговаго Дома 
Л. и Э. Метцль и К0, Морская, 11, и во всЪхъ книжныхъ магазин.; въ П А Р И Ж Ъ : 

Адепсе На'.аз. Р1асе йе 1а Воигее. 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА №№ „Московскихъ В-Ъдомостей" въ Петроград-Ь произ-
водится на вокзалахъ Николаевской, Варшавской и Царскосельской жел.дорогъ. 
Стоимость отд. №№. „Моск. В%д."—5 х. Редакторъ-издатель Б. В. Назаревснш. 

?? 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА на 1915 Г О Д Ъ 
(УИ-й годъ издания) 

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Г А З Е Т У 

К О М М Е Р С А Н Т Ъ 
Издаше Акц. О-ва Изд. и Печ. дЪла«Московское Издательство». 
(ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: на годъ- 10 р., на V» г.—6 р., на V* г.—3 р 50 к.) 
„КОММЕРСАНТЪ" является едикственнымъ въ Россш частнымъ изда-
темъ , посвященн. интер. торгово-промышленной и финансовой жизни. 
„КОММЕРСАНТЪ" располагаетъ обширной сетью корреспондент., обслу-
живающихъ все торгово-промышленн. центры, города и местечки Россш. 
„КОММЕРСАНТЪ" ежедневно помещаетъ на своихъ столбцахъ руководя-
Щ1я статьи по всемъ отраслямъ коммерцш, ежедневный телеграммы отъ 
собствен н. корреспондентовъ о русскихъ и заграничныхъ фондовыхъ 
котировкахъ, а въ отделе товарные рынки—сведешя о хлопке, льне, 
конопле, шерсти, хлебе, рыбе, нефти, масличн. продуктахъ и проч. и 
подробные отчеты о сделкахъ московскихъ хлопковомъ мануфактурномъ, 

хлебномъ и мясномъ рынкахъ. 
„КОММЕРСАНТЪ" обращаетъ особое внимание на биржевой отделъ. 

Им одно крупное явлеше коммерчесскаго мира не прохо-
дитъ неотюЪчениымъ на столбц. газеты «КОММЕРСАНТЪ». 

«КОММЕРСАНТЪ» является необходимые спутникомъ и 
ссвЪтникокъ всякаго купца, торговца, промышленника, 
адвоката, финансиста, коммивояжера и вообще дельца. 

Въ 1915 году редакщя « К О М М Е Р С А Н Т А » организуетъ 
широко поставленный отдЪлъ: 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО „КОММЕРСАНТА" 
въ которомъ все подписчики „Комкерсанта" смогутъ получить исчер-

пывающая сведения по слёдующимъ вопросамъ: 
I ) Цены на товары, место ихъ производства и фирмы, ими торгую-

шдя (исчерпывающе будетъ обслуженъ мануфактурный рынокъ, центромъ 
котораго является Москва), стоимость провоза, пошлинъ и т. д., рынки 
и условгя сбыта, адреса заинтересовакныхъ въ данномъ товарё лицъ,— 
словомъ, все сведешя какъ по вопросамъ экспорта, такъ и по вопро-
самъ внутренняго товарообращешя. 

2} Постановка какого либо новаго производства: указания и планы 
сметы и чертежи, проекты и т. п. 

3) Всевозможный справки, советы и указашя бухгалтерски и юри-
дическ. характера. 
Къ участью въ справочномъ отдъл 'Ь привлеченъ рядъ видныхъ , 
добросовЬстныхъ и авторитетныхъ спец!алистовъ по всЪмъ 

отраслямъ торговли, промышленности и права. 
Все новые подписчики „КОММЕРСАНТА" пользуются деятельностью 

справочнаго отдела 

Б Е З П Л А Т Н О 
за исключешемъ особо сложныхъ порученш (составлеше сметъ, проек-
товъ. чертежей и т. д., сложная бухгалтерская работа, какъ проверка 
книгъ, отчетности и т. д., сложные юридичесюе советы, наведете спра-
вокъ и т. д.), которыя будутъ выполняться сведующими лицами, за 

особое минимальное вознаграждеше. 
Подробныя сведешя о порядке сношетй со справочнымъ отделомъ 

будутъ опубликованы на страницахъ „КОММЕРСАНТА" . 

По примеру прошлыхъ лЪтъ, „Коммерсантомъ" изда" 
ются „списки пр$Ъзжихък (въ Москву). 

П О Д П И С Н А Я ЦЪНА Й Х Ь : с ъ 30 руб. 

Адресъ: М О С К В А , Б. Дмитровка, 26. Главной 
КонторЪ -Московское Издательство" . 

ВЪ ГОДЪ 

за 2 4 кн. 

Б Ю Л Л Е Т Е Н И 
литературы и жизни 

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА 

на 
1914-15 

г одъ 
(6-й г. изд. ) 

Двухнедельный журналъ НОВАГО ТИПА. 
Журналъ выходитъ два раза въ мЪсяцъ книжками въ 5—6 печат. л. 

большого формата. За годъ выйдетъ 24 кн. (болЪе 2000 страницъ). в „Бюл-
летени" вдуть навстречу потребностямъ той массы интелл. читателей, ко 
торая лишена возможности близко и широко знакомиться съ текущей 
печатью, какъ перюдич., такъ и неперюд., какъ русской, такъ и иностран-
ной. # Главная задача журн.—всесторонне отражать картину идейной, ду-
ховной жизни современности, ф „Бюллетени"—это коллективная литер, па-
мятка наиболее выдающихся явлений и фактовъ, равно какъ вопросовъ и 
задачъ современности. Поэтому они могутъ служить настольной) книгою 
для каждаго, серьезно интересующаго внутренней жизнью. челов'Ьческагс 
коллектива, ф За истекшШ годъ въ .Бюлл." напеч. 226 ст. по самымъ разн 
вопр. КромЪ того даны: 1) сводъ отзывовъ о 500 книгахъ; 2) перечень 
около 3000 нов. кн., 3) содерж. болЪе 75 журн. за годъ и 4) библюграфйя 
по ряду отдЪльныхъ вопросовъ. в Библшграф1я въ „Бюлл" . ведется 
такъ полно, канъ ни въ одномъ и з ъ существ, журн. Въ такомъ ви-
дЪ она необходима для самаго широкаго круга читателей. 

Трагичеснипъ событЫпъ современной ВОЙНЫ „Бюлл." удЪляютъ оообенное 
внимание, стремясь отразить на своихъ стр. все, что уяокязтъ глубину и 
серьезность переживаемаго момента. 

Проспенть журн. высылается безплатио. Подписная ц*Ьна: на годъ 4 р., 
6 м.—2 р. 50 и.. 3 м.— I р. 25 и. За границу на годъ 5 р. Для сельск. учит., 
при непосредственномъ обращена въ контору, на годъ 3 р. 50 н. Подписка 
прнним. во всЬхъ книжн. магаз. и въ почт, учрежден. Имеются полные 
номппенты „Бюлл." ЦЪна нотпл. на 1911/12 и 1912/13 гг. по 3 р. безъ перепл. 
и по 4 р. въ перепл.; 1913/14 г.—4 р. безъ перепл. и 5 р. въперзпл. ПересАпна 
по вЪсу и разстоянмо 

Подписной годъ начинается съ 1-го сент. Можно лодпис. 
оь 1-го числа кажд. м4с. 

Контора и ред.: Москва, Хлебный пер., д. 1. Тел. 5-02-06. 

Издатели: В. Кранд|евсиШ и В. Носеняоаь. ф Редакторъ: В. КраидЁевсиШ. 

;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>̂ >>>>>>>>>>>>>>>>>>̂ ^ 
^ Е Ж Е Д Н Е В Н А Я И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я Г А З Е Т А | 

1 „ н о в ь« 1 
Я выходить при участш А. Суворина (АленсЬя Порошина), А. Борового, ^ 
А В. Боцяновскаго, Н. Мамонтова, Ф . Купчинскаго, Н. Раевскаго, П. Ус- У 
А пенскаго, Н. Туркина я др. у 
$ П р о г р а м м а г а з е т ы : Давая обильно факты и событ!я жизни, иллю- ^ 
^ стрируя ихъ множествокъ рисунковъ. „Новь" даетъ вмЪстЪ съ т^мъ и много у! 

интереснаго и содержательнаго чтен1Я. Вопросы духовнаго и физическаго V 
А развитхя челов-Ька и оживления общественнаго почина—для нея на первомъ V 
^планЬ . „Це только читай, но и дЪлай самъ круомъ себя, что можешь,гд-Ь—,^ 
^ одинъ, гд^—сообща съ другими"—постоянное обращете газеты къ своему У 
<5> читателю, и особый отд-Ьлъ въ ней посвященъ кооперащи и развитш со- у 
Л обща съ читателями общественныхъ предпр1ЯТ1Й на кооперативныхъ осно- У 
^ вахъ. На область искусства и науки газетой обращено особенное внимаше У 
Л и по нимъ постоянно помещаются ею обстоятельныя статьи. У 

$ Собственные корреспонденты на войк-Ь: Н. А. МАМОН- ̂  
2 ТОВЪ, Вл. СЬРОЗЪ, корреспондентъ-худотнинъ М. А. 2 

СУГАНОИ1>а 
В ъ „ Н О В И" будутъ н а п е ч а т а н ы : 1 

V „За кулисами великой войны", романъ Г. Бегака 
^ военно-политической жизни Европы. 
^ Историчесюй романъ В. 0 . Боцяновскаго „Воровка д у ш ъ 

1 
изъ современной х 

$ 

„ . . . ИЗЪ жизни Й 
2 Ек. Ф. Татариновой, изв-Ьстной основательницы ' духовнаго союза въ Ми- & 
2 хайловскомъ дворцЪ (время Александра I). 2 
^ „Граждане неба", очерки путешеств!я къ пустынникамъ Кавказскихъ ^ 
2 горъ, Николая Раевскаго (со многими рисунками). й 
^ „Въ поискахъ чудеснаго" , иллюстрированные очерки путешеств1я по й 
^Инд>и, П. Д. Успенскаго. ^ 
п, Принимается подписка на 1915 годъ. ^ 

годъ—в р., 11м.—5р. 75к.,10м,—5 р. 50 к.,9м.—5 р.30 к., 8 м.—4р. 90 к„ ^ 
>$7 4 р. 35 к., 6 м.—3 р. 75 к., 5 м, —3 р. 25 к.. 4 м — 2 р. 65 к., Зм.—2 р., ^ 
^ 2 м.—I р. 35 к., 1 м.—70 к. $ 
А Р Е Д А К Щ Я : Москва, Тверская, Мамоновскш пер., д. № 12. У 
ь ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Москва, КуэнецнШ мостъ , № И. У 
>>>>)>>>>> >>>>>>> ? > > ; > ; > > ; ; > > >>а > ; ; > > > » > > 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 г. (34-й г. изд.) 

„РЕБУСЪ " С Т А Р - В Й Ш 1 Й В Ъ РОССШ 
П О П У Л Я Р Н О - Н А У Ч Н Ы Й ЖУРНАЛЪ 

по вопросамъ спиритуализма, психизма, мед»умизма и мистики. 
Обзоръ и изследозаше малоизвестныхъ теорш и фактовъ: телепатш, ясновид-Ьн(я, 
передачи мыслей, раздвоен1я личнооти, одержан1я, сомнатбулизпа. животнаго магне-
тизма, гипнотизма и спиритизма; изследов. въ области древней и новой мистики: 

теософ!я. масонство и т. п. спорные вопросы науки и жизни. 
Выходитъ не мен'Ье 2-хъ ра зъвъ месяцъ, выпусками отъ одного до2-хъпечат-
ныхъ лцртовъ. Статьи по мере надобности сопровождаются пояснительными 

чертежами, рисунками и портретами. 
Отзывы о новыхъ и старыхъ книгахъ: с о в е т ы , разъяснешя и о т в е т ы ре-

дакц!и на запросы и письма подписчиковъ. 
Подписная цена: на годъ—5 руб., на полгода—3 руб., за границу на годъ—6 руб. 
Подлисна принимается; въ Москве, въ редакцш журнала—Бол. Дорогомил. ул., у 
Бородинскаго моста, домъ № 3 (телеф. 2-28-93) к во всехъ книжныхъ ма'гази-

нахъ въ Россш. 

Издаше и типография Акц. О-ва йздат. А. А. КАСПАРИ , Петроградъ, Лиговская, 114. Редакторъ Евг. Маурикъ. 


