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Предь отлешомь иа ралагьдку. 

Гр. С. Ю. Витте. 

Посл'Ьдшя десять л$тъ своей жизни гр. С. 10. Витте 
(шъ страшно одинокъ. Русское общество, откровенно говоря, 
просто его забыло, правительственные же круги попрежнему 
ему не доверяли. • Напомнить о себе старался самъ гр. Витте. 
И, надо сказать, не всегда удачно. Его последнее выступлеше 
п. докладомъ въ совете съёздовъ промышленниковъ вызвало 
болыше толки и дало поводъ обвинить гр. Витте въ яромъ 
„германофильстве". Правда, когда толки слигакомь разрос-
лись, последовали опровер;гсен1я, однако оировержешя мало 
кого убедили... 

Но вотъ этотъ яркш п замечательный челов'бкъ скон-
чался, и русская печать посвятила ему безконечныя статьи. 

Изъ статей этихъ мы узнали, что рядомъ съ нами жилъ въ 
Россш настояний генш, воистину государственный деятель, 
который былъ намъ страшно нужепъ именно теперь, когда 
всяюй энергичный челов'Ькъ столь необходимъ. Жилъ рядомъ— 
и безд'Ьйствовалъ. Какая несправедливость! 

Если это в^рно, то почему же гр. Вптге пребывалъ съ 
1905 года въ одиночестве? Почему его никто не поддержи-
вать, ни правые, ни левые, ни средина? Все его по-
баивались, никто ему не доверялъ, смотрЬлн на него съ не-
доброжелательным!. любоцытствомъ, ожидая отъ него лишь 
„сенсащонвыхъ" выходокъ. 

Одинъ очень видный общественный деятель утверждаетъ, 
что гр. Витте былъ „копсерваторомъ" въ лучшемъ смысле 
слови, друпе прозвали Витте „отцомъ конституцш". Чело-

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕД-ВЛЬНИКЪ 

издаваемый Нкц. Общ. Издательства К К К а с п а р и въ Петроград^, при ближайшемъ участ'ш Д. В. Ф и л о с о ф о в а . 

ГГетроградъ. 11 марта 1915 г. 
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в1;къ, лично обязанный покойному, напиеалъ целый фельетонъ 
о „добромъ сердце" Витте. Это „сердце", молъ, и по-
мешало Витте строго следовать велЬшямъ государственнаго 
разума. 

Такой „пересолъ" —явлеше очень нечальное. Конечно 
доброе отношеше къ умершимъ похвально. Но Витте былъ 
фигурой слишкомъ крупной, чтобы бояться голой правды. 
А, главное, онъ былъ „пстор1ей"—къ исторш яге надо относиться 
более сознательно и объективно. Просматривая газеты, 
посвященныя п ""ти Витте, еще разъ убеждаешься, до какой 
степени мы не \.\гЬемь разбираться въ исторических!, со-
бытшхъ, относиться къ ннмъ трезво, безъ лирики. Т'Ьгь 
более отрадно отметить некоторые трезвые голоса людей, не 
подавленныхъ велич1емъ Витте, людей, сумевшигь безъ вся-
каго прпстраст'ш объективно разска.зать о прпчинахъ „иро-
вала" Вптте. Нечего себя обманывать. Этотъ незаурядный, 
талантливый человекъ все-таки „провалился". 

Судьба поступила такъ жестоко по отношенш къ 
гр. Витте потому, что Вятте никогда не им4лъ определенной 
ЛИН1И поведен'ш. Руководящей идеи у него никакой не 
было. До конца ЖИЗНИ онъ остался „начальникомъ юго-
западныхъ дорогъ", тадантливымь „дельцом-},", не больше. 
Политическимъ, ответственнымъ деятелемъ его назвать нельзя. 
Разве можетъ серьезный политически"! деятель сегодня из-
давать книгу „Самодержав1е и земство", а завтра записы-
вать себя въ „отцы конституцщ"? Разве можетъ государ-
ственный деятель опираться только на личныя отношешя, 
не принадлежать ни къ какой определенной группе, не 
придерживаться никакихъ определенных!, принцпповъ? 

Чёмъ выше подымался Витте, т4мъ резче обнаружи-
вался основной его недостаток!. Директоръ юго-заиадныхъ 
дорогъ превратился сначала въ талантливаго м-ра финансовъ. 
Онъ высоко поднялъ ведомство. Проявлялъ громадную энергио. 

Но на всей его деятельности лежалъ отпечатокъ „д-йлече- Г 
ства". „Делецъ"—народъ полезный. (На благородномъ язый 
ихъ называютъ „представителями частной инищативьт.) Ео I 
они должны проявлять свою инициативу въ правовой об' 
становке, такъ сказать, подзаконно. Когда же делецъ сам 
творитъ законы, онъ становится силой вредной, если ош 
не... Петръ Велик»!. Петромъ Великпмъ Витте конечно и I 
былъ, а о законности не имель ни малЬйшаго поняпл. Б) 
законъ онъ смотрелъ, какъ на порождеше „бюрократ", : 
Опираясь на личное къ себе довЬр'ю, Витте добивался бу-
квально всего, чего хотЬлъ. Понятно, что такой человЬи 
не могъ быть ПОДЛИННЫМ! „отцомъ конституцщ". 

Самъ онъ въ цоследте годы своей жизни изображал! 
изъ себя какого-то „жирондиста", оставшегося не у дкть, 
благодаря желашю идти но среднему пути. Это конечно № I 
верно. По всей своей природе Витте былъ якобиицемг, I 
притомъ якобинцемъ безъ всякой программы. Оппортунистом! I 
по существу. Его судьба лишнш разъ показывает!, наскольи I! 
малопригодна русская атмосфера для произрасташя истинныхъ, I 
последовагельныхъ государственныхъ деятелей. Въ право-11 
вомъ государстве, при строишь контроле общества, сил! 
графа Витте могла быть использована ко благу. УсдовшН 
этнхъ у насъ н'Ьгь, и Витте преврашлся въ случапнаго че | 
ловека, въ энергпчнаго дельца, некоторый изъ аферъ ко-1; 
тораго удались, а некоторый провалились. 

И если мы теперь слышимъ столько безмерныхъ похвал! 
по адресу Витте, то именно потому, что въ обывательской 
толще Россш до сихъ норъ еще не укрепилась идея права 
и государственности. До сихъ поръ еще талантливое „нутро" 
ценится выше, нежели спокойное, ответственное, сознаше. 

Нохаращен!? гг- воздушной развгьОки, 
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Ль сквергь. 

Я въ сквер-Ь буковомъ и кленномъ, 
Люблю, какъ, можетъ быть, никто. 
И взоромъ призрачно-влюбленньшъ 
Встречаю черныя манто. 
Кому-то в^рю неразумно, 
Кого не в-Ьдая люблю, 
А за ргЬшеткой городъ шумный 
Рокочетъ исповедь свою. 
А за листами в-Ьчно-в-Ьчно 
Воздушно-матовымъ платкомъ 
Мн'Ь кто-то машетъ безконечно 
О чемъ-то н'Ьжномъ и глухомъ. 

У монастыря. 

В. Б. С. 

Вечерней колоколъ о чемъ-то плакалъ м'Ьрно, 
И шли монашки въ темный храмъ... 

А ты о прошломъ плакала наверно 
Далеко... тамъ. 

Подъ сводами колоннъ, въ лампадномъ полусвЪт-Ь 
Я понялъ все и все забылъ... 

Забудь и ты... тогда мы были дЬти, 
Птенцы безъ крылъ. 

Глумился колоколъ торжественно и важно, 
Прощалъ глумлеше врагамъ. 

А ты... одна... все плакала протяжно 
Далеко... тамъ. 

Геб-Ь ли быть женой банальной и примерной?!— 
Какой трагичный анекдотъ!— 

А колоколъ о чемъ-то плакалъ м^рно 
И звалъ народъ. 

Ожиданге. 

Мчатся по сн"Ьгу хрустшя лыжи... 
Сн'кгъ и молчанье... сн^гъ и луна... 
Съ каждой минутой ближе и ближе, 
С ъ каждой минутой ближе она. 
Я возжигаю б'Ьлыя свЪш, 
Слышу Предтечу... слышу.. не ж д у . . . 
Даже не в'Ьрю въ лунную встр-Ьчу, 
Даже навстречу я не пойду. 
Грустно и тихо стонутъ метели, 
Черныя ели въ темномъ окнЬ... 
ВсЬ позабыли, всЬ улетали, 
Прошлыя были будто во СН"Ь. 
Мчатся по сггЬгу хрустшя лыжи... 
Сн^гъ и молчанье... сн'Ьгъ и лупа... 
Съ каждой минутой ближе и ближе, 
С ъ каждой минутой ближе она... 

Александръ То.гманевъ 

Изъ альбома художника П. Митурича. 



Искусство на передовыхъ позицгяхь. Билла „Монъ-Плезирг", сооруженная французскими солдатами. 
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(Народная сказка. Записана въ е. Милечъ, Орловской губ., 11-го шля 1914 года.) 

Пошелъ мужикъ въ кабакъ на праздникъ, встретился съ 
соседями, да за разговорами и пересудами и напился. А 
выпить мужикъ любилъ по всякому случаю, особо если встре-
тится съ пр1ятелями. 

Дело было зимой, морозъ такъ до костей и прохваты-
валъ, ажъ мурашки по спине бегали. Долго засидёлся му-
жикъ въ кабаке, вышелъ на улицу, глянулъ на небо — ни 
звездъ, ни месяца—ночь выпала темная. Почесалъ мужикъ 
затылокъ, пробурчалъ себе что-то подъ носъ и поплелся къ 
хате. И идти будто недалеко, а все никакъ не доберется,— 
то сугробъ подъ ноги попадется, то на плетень наткнется. 

Подошелъ къ своей хате и стучать въ окно. 
— Эй, баба, откутай избу! 
А къ бабе соседь ходилъ. Уйдетъ мужъ въ кабакъ, а 

жена— за милымъ другомъ. 
— Чего по ночамъ шатаешься, людей баламутишь, ступай 

себе, не твоя хата. 
Отошелъ мужикъ отъ своей хаты и думаетъ: 
„Ета, де,-кумова хата, ета-соседа Игната, а ета-моя хата" . 
Опять стучитъ въ хату: 
— Эй, баба, тебе говорю, откутай хату! 
— Иди прочь, тебе говорятъ, не твоя хата, что ты меня 

разоряешь? Ночь на дворе, а ты шатаешься, лешШ. 

(от1;л 
к то 

Отошелъ опять мужикъ п думаетъ: I 3 
„Ега—кумова хата, е т а - соседа Игната, ета—моя хатАе л ъ 

Пошелъ къ куму и давай кума будить: ц 
— Кумъ, а кумъ, отопрпся. т л я е 
— ЧТО тебе надыть, кумъ? Г __ 
—- Устань, отведи меня домой, хаты своей не сыщу одпт< 
Кумъ взялъ его на плечи, какъ мешки носятъ, и поа! ' [[ 

на себе. Подносить къ этой самой хате, къ его-жъ х ; | ; а к ъ 

— Кума, а, кума, откутай, возьми кума пьянаго. ь л ы п 

А кума говорить: ючев; 
— Какого ты черта шатаешься, пошелъ прочь, к;К _ 

твой со мною спитъ. Напились оба, да умъ потеряли. • п 
А у кума другой кумъ былъ. 1 л : п к 

Саданулъ кумъ объ дорогу пьянаго кума, а самъ >янул 
мой ушедъ. Лежалъ-лежалъ мужикъ на дорогё, промер.ть.1 д 
хмель соскочила. Подхватился, да черезъ дворъ. Перед1;Г _ 
а къ бабе боится идти, коромысломъ пзобьетъ. Пошелъ 1 _ 
л;икъ у мяльню, на дворе была, а въ мяльне быкь 
жалъ. А чтобъ не замерзнуть, къ быст подъ пузо залта 
да и заснулъ. 

Проснулся наутро и въ хату. А жена спрашиваетъ: , 
— Где ты былъ?—я тебя ночь искала-искала! 
— Я съ быкомъ- спалъ. 
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• А, съ быкомъ спалъ, чертовъ сынъ, а со мной не 
1гь. Ступай, куда знаешь. Съ быкомъ снъ саалъ,—что я 
тобой буду делать—ты отелишься! 
Забралъ мужикъ сумку, взялъ на дорогу хлебушка и по-

рч, телиться, куда глаза глядятъ. 
Ишелъ, ншелъ дорогою, глядь, на дорогЬ нога чья-то 

иется, нога обута, въ сапоге. 
— Нога-то, знать, отсечена, — возьму-ка я ее, сапогъ 

| 1 Т С Я . 

II рвалъ, рвалъ ногу, сапогъ стянуть хогЬлъ, и и • 
&ъ не вырветъ, примерзла нога. Положилъ въ сумку и 
ше пошелъ. А ужъ ночь на дворе, надо куда нибудь 
квать идти. Глядь—хугоръ, а въ хуторе немецъ живегъ. 

I— Дай пойду къ нёмп,у, авось пустить переночевать. 
| Пустилъ немецъ мужика въ хату на печку. Леж ьтъ-лежалъ 
ввкъ на печке, вынулъ ногу изь сумки, а она оттаяла— 
ш ъ сапогъ. Ногу въ углушекъ положилъ, да и заснулъ. 
IА у немца была корова тельяая,—дочь его и спрашпваетъ: 
— Папа! 

I — Што ты, точка?! 
|— Ты хлегблъ харофу? 

— Не, пойту похляжу. 

Выскочилъ немецъ къ корове —корова отелилася, у те-
ленка уши замерзли. Взялъ немецъ теленка да на печку, че-
резъ этого человека, а онъ п не почуялъ ничего. Положилъ 
теленка, да и легъ немецъ спать. Просыпается мужикъ ночью, 
глянулъ—теленокъ подъ бокомъ лежитъ. Узялъ да ходу изъ 
хаты, ушелъ отъ немца. Бегъ, бЬгъ мужикъ, добежалъ къ 
утру до своей хаты и говорить жене." 

— Баба, а, баба, отелился ведь. 
— Где отелился? Опять пьянъ былъ? 
— Да нетъ, у немца отелился ночью и не почуялъ, какъ; 

теленокъ тамъ остался. 
— Ну, ступай у хату! 
Просыпается утромь немецъ, посмотрелъ на печку—те-

ленокъ и нога лежитъ, человека-то и нетъ. 
— Теленокъ-то челоф Ь/са съ-клъ, во не до$лъ. Что я 

буду делать? 
Взяаъ немецъ теленка этого да тихоньку, чтобъ никто 

не видалъ, и закопалъ въ яму на дворе, живьемъ прямо, 
и ногу туда же. 

МуЖикъ-то отелялся спьяну, а немецъ теленка сгубилъ 
зря, потому—дуракъ немецъ. 

1осифъ Каллиниковъ. 

I 



8 „ Г О Л О С Ъ Ж И З Н И " . 

императоры русски! и австршсшй, короли прусски!, датски!, 
вюртембергскш и баварскШ; отдельный страны послали въ 
В'Ьну лучшихъ своихъ дипломатовъ: Росш—кн. Разумов-
скаго, гр. Нессельроде и гр. Штакельберга, Англия—Кэстльри 
и Веллингтона, Прусш — Гарденберга и Гумбольдта, Австрия 
была представлена Меггернихомъ. Конгресса, въ собствен-
номъ смысле слова, то есть правильныхъ пленарныхъ засе-
дали, не было. Заседало несколько комиссш, начавших-!, 
свои совещашя 1-го ноября 1814 года. ОЗщее руководство 
заняшми конгресса принадлежало особому распорядитель-
ному комитету въ составе делегатовъ восьми державъ, под-
пнсавшпхъ первый парижски! миръ. Возвращеше Наполеона 
съ острова Эльбы ускорило затянувипяся было работы кон-
гресса, и 9-го шня 1815 года все его постановлешя были 
сведены воедино въ такъ называемомъ „заключительномъ 
акте". 

Принято говорить, что на Венскомъ конгрессе востор-
жествовало начало „легитимизма", то есть идея возстано-
влешя „законнаго", „историческаго" правопорядка, суще-
ствовавшаго въ Европе до Великой французской революцш. 
Это не вполне точно. Начало легитимизма, выдвинутое Та-
лейраномъ въ известной ноте Меттернпху отъ 19 го декаб-
ря 1814 года, действительно сыграло видную роль въ 
занятхъ конгресса и предопределило мнопя изъ его поста-
новленш. Но вл1яше этого начала уравновешивалось вл!я-
темъ любимой идеи Александра I о „невмешательстве" во 
внутреншя дела отдельныхъ странъ, и въ еще большей 
степени теми совершенно безпринщшными интригами, кото-
рымъ предавались все участники конгресса и прежде всего 
Меттернихъ. 

Въ кояц-Ь концовъ постановления Веаскаго конгресса 
оказались построенными на различныхъ, внутренне несогласо-
ванных^ часто прямо противоречнвыхъ основашяхъ. После-
довательное применеие легитимизма требовало бы возста-
новлешя Польши, возвращешя саксонскому королю отнятыхъ 
у него земель, реставрацш Нидерландской республики, при-
суждена бельгшскихъ провинцш австршскимъ Габсбургамъ. 
Судьба всехъ этихъ территорш, какъ и многихъ другихъ, 
была однако решена въ Венё путемъ более или менее слу-
чайныхъ компромиссов! между боровшимися въ освобожден-
ной отъ французскаго ига ЕвропЬ силами. Одну только об-
щую черту можно отметить почти у всехъ иолитическихъ 
постановлешй конгресса—это пхъ откровенно реакцтнный 
характеръ. Монархи Европы, вместе со своими министрами, 
словно обрадовались возможности работать не по указке 
револющояныхъ „каналш" и съ азартомъ принялись, какъ 
въ счастливые дни „стараго порядка", кромсать территорш 
и торговать подданными. Монархи опять радели о благопо-
лучш, личномъ и семейномъ, „округляли" свои владешя и 
„устраивали" бедныхъ родственниковъ. Министры опять со-
перничали въ славе и ВЛ1ЯН1Д, старались „перехитрить" и 
„поймать" другъ друга. Те и друие вероятно реже всего 
вспоминали среди баловъ и празднествъ жизнерадостной ав-
стршской столицы о нуждахъ и интересахъ милльоновъ лю-
дей, вв'Ьренныхъ ихъ властному руководительству. 

Для удобства можно разделить постановлешя В-Ьнскаго 

конгресса на две болышя группы—на собственно междт: 
родноправовыя и на политичесшя. Первыя, намечав 
дальнегпшя усовершеиствовашя международнаго права, к • 
нулись свободы судоходства по международным^ то есть »] 
текающимъ черезь владЬшя н-Ьсколькихъ государствъ, река: 
запрещешя торговли неграми и установлешя ранговъ дпи 
матическихъ агентовъ. Вторыя выразились въ генеральш 
„переделе" территорчальныхъ ценностей, выброшепны1ъ 
европейски! рынокъ воинами революцш и имперш. Та: 

Росшя получила герцогство Варшавское, за исключена 
Познани, отошедшей къ Пруссш, и Кракова, образовавш; I 
нейтральную республику. Австрш, возстановленная въ СВОЕ I 
до-револющонныхъ границахъ, прюбрела Венецйо и Ломба К 
дно Прусш, также реставрированная въ до-революц'к I 
номъ масштаб6, поглотила почти половину Саксонш и цел \ 
рядъ другихъ немецкихъ земель, Вельпя была соединена 
Голланд1ей въ Нидерландское королевство, задуманное вв I 
де „барьера" противъ Францш. Швейцарш были отда *-
Женева, Валлисъ и Невшатель, и она признана постояш г 
нейтральной. Очень много „ломки" было предпринято : 
Италш. Здесь были „реставрированы" папская монарп 
сардинское королевство и королевство обеихъ СицплШ. Са . 
дишя поглотила Геную подобно тому, какъ Австртя поп 
тила Рагузу. Кроме того въ Италш же было выкроено г 
сколько мелкпхъ герцогствъ для разныхъ „безработных! 
габсбургскихъ и бурбонскихъ принцев-ь ипринцессъ. Но и 
памъ Вестфальскаго конгресса, и Венски! конгрессъ зав 
мался внутреннимъ устройствомъ Германии. Путемъ „мед1ат. 
зацш", то есть лишещя владетельных!, правъ многихъ фе; 

дальныгь государей, число германских! государствъ бы. 
доведено съ 350 до 38. Все они должны были образова 
германшй союзъ съ сеймом! под! председательствомъ а! 
стршскаго угюлномоченнаго. 

Реакщоиный дух!, вдохновлявши! участников! Венскш 
конгресса, сказался въ полной силе тогда, когда рЬшея 
его были проведены въ жизнь и „преобразованная" Еврои 
вступила въ мрачную полосу „реставрацш". Конечно не ве 
понимали „реставрацш" такъ прямолинейно, какъ то 
итальянски! князекъ, который, „вернувшись на тронъ аре; 
ковъ", предложилъ престарёлымъ генералам! чин ь прапорщик 
а седовласым! придворным!—рангъ пажа. Но съ больишг 
или меньшим! рвешемъ „реставрировали" монархи всег 
европепскихъ государствъ. Одно время могло даже пои 
заться, что Европа была осуждена на мнопя десятилет! 
вн-Ьшне- и внутренне-иолитическаго мракобесия. Сначала три 
загбмъ пять могущественнейших! монархов! Европы объедя 
пились для того, чтобы следить за внутреннею жизнью от 
дельныхъ государствъ и коллективнымъ вмешательством 
подавлять въ корне всякое револющонное движеше. Но эт 
были последняя судороги „стараго порядка". Уроки революцв 
и имперш не прошли все-таки даромъ, и вскоре „легитими 
му" монархов-ь былъ противоноставленъ „легитимизм!" на 
родовъ. Греческое возстан'|е подало сигналь къ движеш: 
противъ пдеаловъ „реставрацш". Собыш 1830 года нанес 
ли нмъ решительный ударъ. 

К. Соколовъ. 



На теб-Ь была блузка газовая 

Съ краснымъ бантом ь на лквомъ плеч!;. 

Ты смеялась, зубки показывая, 

Догоравшей св^ч^. 

Трепетали клавиши покорные; 

Въ полусв-тЬт-Ь мерцали глаза, 

А за окнами молнш проворный 

Бросала гроза. 

И казалось—за стеклами темными 

Притаилась Вечность отъ насъ, 

Клраулитъ нлсъ часами безсонными, 

Не смыкая глазъ. 

Егй-ге и о п я. 

Я обую твои ножки въ валенки, 

Я закутаю тебя покр!-пче пледомъ. 

Нотруситъ насъ меринъ старый, чаленькш 

Въ б лижнш л-Ьсъ гулять передъ об"{здо.мъ. 

Видишь, кружится по улиц-Ь метелица, 

Намъ въ окошко машетъ б'Ьлой лапой... 

Загорится твое маленькое тельце, 

Засн-Ьжатся волосы подъ шляпой. 

Брось раскаленную сталь 

Между валами машины, 

Выкрути крепче спираль 

Новой надежной пружины. 

Громче стучите, шкивы— 

Руки привычны и быстры,— 

Кпнемъ на рынокъ молвы 

Мысли пылающей искры! 

Строю тонк1й в!адукъ надъ стремниной искушенья: 

Я люблю жел'Ьза стукъ и стихш порабощенье! 

Острый циркуль вэплотилъ гордыхъ мыслей пау-

тину: 

Врежьтесь, врежьтесь, зубья пилъ, г л у б ж е въ 

каменную спину! 

}{. рстребобъ. 
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Ихъ дв-Ь, и видятся дв'Ь Завы часто, хотя познакоми-
лись он'Ь совс'Ьмъ недавно, съ тЬхъ поръ, какъ у обЬихъ взяли 
мужей на войну. ОбЬ по-своему пережили это 'собьгйе, по-
своему реагируютъ на него,— ужъ очень он'Ь обЬ разный. 

Начать хотя бы съ того, что Зина первая (барыня, 
жена адвоката, взятаго па войну какъ прапорщикъ запаса) 
своими суетливыми, быстрыми движениями, мишатюрною фи-
гуркою и резкими чертами южнаго, неправильнаго лица на-
поминаетъ итальянскаго мальчика, а Зина вторая (Зпнаи-
дища, какъ зовутъ ее на кухне) — большая, широкогрудая, 
русоволосая, со сиокойнымъ взглядомъ сЬрыхъ глазъ, на-
стоящая великоросса, мужичка изъ псковскихъ. Такая боль-
шая, что даже и въ просторной зпнпной кухне она кажется 
занимающею слишкомъ много места-. 

Несмотря на свою степенность п неповоротливость, ра-
ботаетъ Зина вторая истово, гладить и стираетъ отлично. 
Живя на Охт'1'., она усп'Ьваетъ въ четыре часа утра выхо-
дить на поденную и въ девять вечера возвращается гуляючи, 
словно и не стояла весь день на ногахъ за доскою у жар-
каго утюга или въ темной, сырой прачешной у чуямго, про-
тивнаго белья. 

Лицо у нея круглое, чистое; больния, м я ш я ладопн; хо-
дить въ широкихъ св'Ьтло-ситцевыхъ кефтахъ, и при взгля-
де на нее является представление чего-то круглаго, мягкаго, 
це.льнаго и необычайно устойчпваго. 

Она и „собыпя" переносить какъ-то ровно, спокойно, 
кругло. 

Зина первая каждый день пишетъ Владимиру Николае-
вичу въштабъ ... арм'ш длпнныя-предлннныя письма. (Устроил-
ся онъ удачно,—попалъ въ штабъ.) Зина первая описыва-
етъ ему, какъ ей скучно и одиноко въ ихъ большой, сразу 
ставшей неуютною и холодною, квартире, какъ вдругъ про-
пала охота где бы то ни было бывать, какъ опостылели 
театры, собранья, концерты, вся та немножко безтолковая 
и безоглядная, по такая милая въ прежнемъ жизнь. 

И правда, за первые месяцы войны Зина первая от-
стала отъ прежняго темпа своей жизни. Можетъ быть, по-
томъ все войдетъ въ колею. А пока —не сшила себе ни 
одного платья, не купила осенней шляпки, не возобновила 
абонемента въ симфонпчеше; ничего не чптаетъ (кроме га-
зетъ конечно), даже обедъ заказывать лень,-—хорошо, что 
Дуня сама придумываетъ. 

Решительно не знала бы Зина, какъ жить, если-бъ зна-
комые иногда не захаживали, сочувствующее и иавещаюпце 
по вечерамъ, да если бы телефона, не зконилъ почти такъ 
же часто, какъ и прежде. Можно хоть поговорить о собы-
Т1яхъ, о томъ, о другомъ. 

День же положительно не зваетъ Зина, чемъ наполнить. 
Забстъ нпкакихъ безъ мужа нетъ, ни делъ. Еще хорошо, 
что такъ рано темн§етъ. При электричестве какъ-то легче 
бродить по полуосвещенным!, комнатамъ, въ пеныоаре, под-
жидая „вечерку" или какой нибудь новой „сенсацш" но 
телефону. 

До В'.шны Зина первая редко появлялась па кухнЬ 
Зину вторую видала только мелькомъ, когда она приходи 
к'ь Глашё въ гости. Теперь же часто, особенно въ суме 
кахъ, или когда вечеромь никого нетъ, заходигь Зава и 
вая на кухню и долго опершись на большой столь локтя» 
проспа;пваетъ въ беседахъ о „собьт'яхъ" съ Дунею 
Глашею. 

Забредетъ Зина первая на кухню и часто застш 
тамъ Зину-прачку: пришла гладить или, если это празднш 
то и просто въ гости къ своей куме, ЗИНИНОЙ горни'1! 
Глаше. 

Ну, конечно, когда Зина вторая гладить пли такъ п| 
шла, то Знна первая злговарпваетъ и съ нею, разспраи 
ваетъ о томъ, о другомь, о детяхъ, о Дмитрш, о посо( 
попечительства, о квартире и о пивной, которую Зине и 
рой пришлось закрыть со времени ухода мужа. 

Зинаидища привыкла понемногу къ барыне. Прежде бо 
лась п, когда барыня входила въ кухню, Зана вторая 
рахалась въ людскую. 

— Кто это тамъ?—спрашиваеть барыня тревожно. 
Боится, что приняли какую нибудь чужую, отъ котор! 

не знаешь, чего ждать можно. 
— Это—моя кума, Зила,—говорить горничная Глаи 
И барыня Зина успокаивается. Зоветъ. 
— Зина, что вы прячетесь, идите сюда. 
И Дуня говорить важно, чувствуя себя хозяйкою 

кухне: 
— Иди, иди, Зпна, барыня у насъ—добрая. Твоя тезк 

Зинаида Валерьяновна. Не обпдитъ. 
Зина вторая выходить и робко жмется у дверей 

бавно, что она—такая большая и такъ робЬетъ пре; 
маленькою барынею съ почти детскимъ личикомъ. Но барь» 
Зпна говорить съ нею ласково, и Зина вторая понемнш 
перестаеть робеть, подходить поблпже. 

— Ну что, Зина, какъ мужъ? 
Зппандпща отвечаетъ степенно: 
— Да чго, известно, поехалъ. 
•— Уже? Что-жъ, провожали?—спрашиваеть участлш 

барыня. 
— Все честь честью. Сначала снаряжали Дмитр1я,—1 

Царскомъ стояли долго,—по порядку обсказываеть Зина. 
— Ну, какъ тамъ ихъ держали? Хорошо?—-торопив 

спросить Зина первая. 
Ей всегда скучно, когда долго говорить друпе, и потол 

она разбиваетъ чужую рЬчь хоть вопросами. 
— Все, какъ следуеть. Обедать мы, бабы, къ нимъ 

казармы ходили,—щи хорош1я, макароны, каши и детя.« 
можно захватить домой. Иногда и детей возьмешь, 
редко, больше дома оставляла. 

— Па соседокъ? 
— Каки-таки соседки! На замокъ замкну, сидятъ дом; 
— А вдругъ пожаръ? 
— Богъ милостивъ. Ну, потомъ поездъ проводили,—( 
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версту шли за нпмъ. Одежда тоже у нихъ хорошая: и ку-
ша къ, и сапоги, и шинель хорошаго сукна. Къ Роясдеству 
иазадъ обещался, д'Ьвченкамъ гостинцы посулилъ. 

— Къ Рождеству! Скоро хочешь, — печально говорпгъ 
Зпна. 

Зинаидища уверенно мотаетъ головою. 
-— Ну вотъ, чего не вернуться! Не в'Ькъ съ н'Ьмцемъ 

драться. Только бы въ плЬнъ не давался,— пишутъ, п'Ьмцы 
ихъ добиваютъ. 

(Зинаидища аккуратно читлетъ уличную газетку п ве-
рить конечно слепо каждому ея слову.) 

Барыня Зина досадливо красн-Ьеть за пЬмцевъ и гово-
рить: 

— Вы этому вздору, Зина, не верьте; нЬмцы - пародь 
культурный. 

„Впрочемъ,—думаетъ барыня,—она пожалуй не пони-
иаетъ слова „культурный"". 

И думаетъ, какъ бы получше объяснить прачк^, что 
н'Ьмцы не могутъ совершать такихъ зв'Ьрствъ. А Зина спо-
койно продолжаете. 

— Я ему такъ а сказала: „Митя, живымъ не давайся, 
лучше самъ съ полсотни н'Ьмцевъ положи". Теперь письмо 
пришлете, когда въ бою побываегъ, а самой писать нечего. 
Да онъ такъ и сказалъ: „Ну, вы, бабы, не реветь, не до 
васъ теперь. Какъ по'Ьздъ застучить, такъ и забудемъ о 
васъ, у насъ свои дбла, мужсия, о васъ и думать некогда". 
Можетъ быть, это онъ и такъ. При нрощаши ужъ больно 
Глаша и сестра Катя скулили. 

Барыня Зина говорить: 
— Вы бы, Зииа, къ намъ дЬвочекъ приводили, ч'Ьмъ 

ихъ на замке держать. 
Зинаидища степенно благодарить. Дв'Ь девочки время отъ 

времени появляются на кухне. Оне—смирныи, одеты чистенько 
п кажутся барыне довольно забавными. 

Понемногу цривыкаетъ Зинаидища къ барыне. У яге не 
боится, не шарахается прочь,—барыня войдетъ, Зина вторая 
степенно кланяется. Говорить чинно: 

— Здравствуйте, барыня. Какъ ваше здоровье, барыня? 
Что о барине слышно? Письма пишетъ? 

Все выслушаеть, что барыне интересно. Ногомъ просить 
дмитр1ево письмо прочесть. 

Пишетъ Дмитрш не часто, коротко, ласково. Много ласко-
вее, ч'Ьмъ- говорила,, когда былъ здесь 

„Въ первыхъ строкахъ шлю любезнейшей супруге нашей 
Зинаиде Степановне съ любовью низки! отъ неба до сырой 
земли поклонъ. Драгоц'1;шшмъ д'Ь'точкамъ нашимъ, Шурё и 
Олечке,—родительское благословеше, навеки ненарушимое. А 
еще извещаю любезную мою супругу, что побывали мм въ 
семи бояхъ и ппгде, благодаря Господу, ранены не были. 
Дерутся немцы храбро, однако въ плънъ -яамъ досталась 
куча немалая И всякаго добра у нихъ напасено много, так ь 
что куръ и гусей ихнпхъ наёлись вдосталь". 

Последнее письмо Дмитрш было зсЬхъ короче: 
„Семь дней въ окопахъ находились... Не надо вамъ знать 

о горестяхъ нашихъ, а только о радостяхъ, о победахъ. На 
дняхъ ждемъ большого боя". 

Разсказываетъ Зина первая о вычптанномъ изъ газетъ 
и изъ иисемь Владюпра Нгколаевича (о войне онъ впро-
чемъ почти не ппшетъ,—конспирирует^ о делать все больше), 
о дорожающей жизни, о томъ, какъ всё стали рано ложиться 
спать и мало выезжать. 

Больше же и чаще всего говорить и даже спорятъ о 
томъ, когда кончится война. Зина вторая ув-Ьреиа, что „къ 

Пасх'Ь"; Зина первая покачиваетъ головою. Въ душе 
уверена, что война — затяжная, но не говорить этого] 
только уклончиво вздыхаетъ. Говорить: 

— Где-то будемъ на даче жить, на побережье не 
дется. ' 

— А почему, барыня, не придется? — спрашиваеть I 
селая Глаша.—Тамъ хорошо, у эстонцевъ-то. Народъ сл. 
ный, п опять же море близко,—купаться ужъ такъ хоро 

У Глашн есть тамъ миль сердечный другъ, садови 
Карлъ, ея кавалеръ на всехъ танцовальвыхъ вечерахъ. 
войну его еще не взя.тн, онъ—ратникъ второго- разрл! 
ГлапгЬ хочется думать, что его и не возьмутъ, что во| 
кончится скоро,' что господа опять поедутъ туда же 
трогательный и очаровательный романъ съ чувствительна 
и дюбезнымъ Карломъ прпдетъ къ благополучному оконча! 

— Ну, какъ же,—отвечаеть барыня Зина.—Если во! 
не кончится, какъ тамъ жить? Немцы по морю на св01 
корабляхъ могутъ подойти. 

Зпна вторая смеется и уверенно говорить: 
— Вы, барыня, ничего не бойтесь. Ужели же яа| 

немца сюда подпустить. Къ лету немцу капутъ будетъ. 
едете себе на свою прошлогоднюю дачу. 

— Нетъ ужъ,—упрямо и уныло повторяеть Зина.— У| 
едва ли придется. 

Да, оне — совскмъ разныя во всемъ, эти две Зины. 
Зине первой кажется, что „все переменилось", ну * 

все решительно, вплоть до стёнь п выражешй физюши 
не только у людей, но и у лошадей, и все будетъ менял 
еще больше и р-Ьзче. Она оплакпваетъ гибель многихъ, а 
побед-Ь й не мечтаетъ. Ей жаль п германцевъ.—они здор 
вые, веселые, культурные, и на очаровательных!, берега 
Рейна провели онп съ Ва-одей свой медовый месяцъ. 

Зине первой кажется, что никакого моста между прег| 
ней милой жизнью, когда Ва-одя (такъ передразнивають 
знакомые), такой уверенный и милый, былъ здесь, рядом 
и той, новой, неизвестной и тревожной, безъ него,— н'Ьтъ 
не можетъ быть. Нетъ какъ-то ни въ чемъ увёренноа 
нетъ плана жизни, жизнь течетъ отъ письма до письма, и 
газеты утренней до вечерней,—странная такая жизнь, тон 
на маяке при полупотушенныхъ огняхъ. Прежде же день "в 
тплся за днемъ, какъ на рельсахъ — выезды, гости, театр 
кружокъ адвокатскш... 

А Зина вторая говорить: 
— Вотъ только, бы зиму Богъ далъ перебиться, а в«| 

ной калоши п пальты девочкамъ справить. 
— Весна!—думаетъ Зина первая.—Неужели.опять, вш 

настанетъ, сирень зацвётетъ, будутъ ландыши, бЬлня нон 
А какъ же Ва-одя? Его со мной не будетъ? Какъ же я? 

И не уйдутъ изъ памяти два. послеДши счастливыя лЬ 
на Финскомъ побережье. Море тихое, ласковое,спокойна] 

-„незабудковаго." цвета. Погода жаркая, безветренна 
Стройные ряды сос'енъ въ лесу. Фантастически закак 
видные прямо съ балкона. Въ бёлыя ночп часто вдвоем 
просиживали на берегу до восхода, пока -.ва горизонте 1 
сверкнетъ -багровая точка,—словно затл-Ьётся спичка, бр| 
шейная где-то далеко. Спать не хотелось. Иногда бра.! 
утром], лодку и ехали въ море. Море весело плескало^ 
дыша утреннею пегою и свежестью. Ва-одя п'Ьлъ—у нег 
голосъ отличный. Какь хорошо было! Какъ красиво! 

Теперь какъ все это далеко! Какъ затмилось это мирно! 
уютное бьте дсемъ этимъ новымч,, нев'Ьдомымъ, тревож) 
нымъ. 

Попечительства, лазареты, кружечные сборы, „дни". Вс1 



Французский бивуакъ на городской площади. 

шкоиыя шьютъ б^лье, вяя;утъ шарфы, куда-то ходятъ, спЬ-
шать, ч'Ьмъ-то заняты. 

Зина первая еще пикуда не прпсгроплась. Все еще 
шько собярается съездить въ лазарегъ ва-одпныхт> това-
рпщей. Оттого что все ея подруги куда-то разбрелись, —пли 

сестры записались, пли работаютъ въ попечптельствахъ,— 
ей н неловко, и скучно. Но прежней привычке встаетъ Зина 
поздно и никуда поспеть не можетъ. Да и нездоровится 
еъ самаго володина отъезда,—то простуда, то сердце, то 
мгрень отчаянная. 

Зинаидища же не унываетъ нисколько. Девочки часто 
вриходятъ съ нею, сидять въ кухне въ опрятныхъ платы» 
Вахт,. Ждутъ своего „паплю" къ Пасхе. Мать ихъ обмы-
вает! и обшпваетъ, и порой Зпна первая даже завидуетъ 

хоть бы забота у нея была такая. 
Событш идутъ свопмъ чередоиъ. Зина вторая стала при-

юдпть задумчивая. 
— Ну, что новаго, Зина?—спрашиваетъ барыня Зина. 
— Да что, барыня, пожалуй убнлп моего Дмитрия,—го-

в рятъ Зниа вторая,—солдатъ одинъ раненый вернулся изъ 
къ полка, сказывалъ, многихъ убили, и моего не досчита-
юсь. Не то убнгь, не то раненый немцу достался. 

Кухарка Дуня сурово говорить: 
— Плакать нечего. Мало онъ тебя колошмятилъ? 
— Ништо,—говорптъ Знааидшца и плачетъ.—Никогда 

з не попрекнулъ ничем ь,—добрый. 
И оттого, что она—такая большая, ея слезы кажутся 

особенно жалкими. Зина первая утЬшаетъ ее, какъ ум'Ьетъ. 

— У меня тоже мужъ на войне,—говорить она. 
Зина вторая всхлипывая мотаетъ головою и говорить 

низкпмъ и глухимъ отъ слезъ голосомъ: 
— Вамъ, барыня, ништо. Онъ у васъ въ штабе, ба-

ринъ-то вапгь. Его не убыоть. Вернется. А вотъ моего-то 
соколика никогда ужъ я не увижу. 

Кухарка Дуня говорить: 
— Дасгъ Вогъ, п твой вернется. Еще онъ тебе косы 

потреплетъ. 
А сама достаетъ вечеромъ барыне карточку Дмитрия. Ог-

оомный —косая сажеиь въ плечахъ—хохолъ, съ добродуш-
яЬйшпмъ лпцомъ и гармоникой въ рукахъ. 

— Красакецъ,—поясняетъ Дуня. 
Постомъ Зпнапдпща пропала, словно въ воду канула. 

До того все бодрилась, белье на попечительство шила, хло-
потала о детяхъ, справила имъ теплую одежду, валенки, о 
пр'поте подумывала, да жаль стало маленькую Олечку отда-
вать. Ужъ чуть не въ канунъ масленицы пришла она подъ 
вечеръ тихая, съ окаменелымъ лпцомъ. 

Зина первая вошла въ кухню. Такъ было тихо, ташя 
суровыя у всехъ лица, что ей стало ягутко. 

— Что, ЗинаV—спросила барыня.—Есть новости отъ 
Дмитрия? 

Зина вторая, неторопливо роняя слова, говорить: 
- Сходила на Караванную. Справку навела. 

— Ну и что же? 
— Ну, что-жъ,—убили моего Дмитрия. 
Только вздохнула,—нн слезники, ни слова. 



ПндШскЫ войска. 

Разахалась Зина, заплакала, дала ей три рубля на по-
мшгь душп. А сама удивляется: 

„Словно не ея мужа убили. Странные, право, эти 
люди". 

Ни истерикъ, ни рыданш, ни прпчитанш. Нетъ, воть 
если бы Владим1ра Николаевича убили,—да она, Зина пер-
вая пожалуй съума сошла бы. 

— Господи, куда я теперь съ дбвчепками денусь?—го-
ворить Зина вторая.—Не будь ихъ—въ сид-Ьлки хоть завтра 
берутъ. Съ квартиры гонятъ, хоть къ попечителю опять 
иди... 

Вдругъ Зин'Ь первой прпходитъ въ голову: 
—• Послушайте, Зина, отдайте мне вашихь девочек ь. 

У меня имъ лучше будетъ. 
Зина вторая степенно подходптъ къ барынгЬ и низко ей 

кланяется. Дуня смотратъ сурово на нихъ об4ихъ. Думаетъ 
о чемъ-то своемъ, но молчитъ. А Зинаидища причптаетъ 
обычвыя слова: 

— Богъ васъ не оставить, барыня-голубушка. Онъ вамъ 
пошлетъ за вате доброе дело. 

— Завтра же п приводите,—говорить Зина первая 
И поспешно выходить изъ кухни. Нев'Ьдомое ей чув-

ство нежности, заботы о комъ-то другомъ, умиляетъ ее. 
Все же и въ квартире повеселее станетъ. 

А суровая Дуня шепчетъ ЗинЬ второй: 
— Ну, и дура. Возьметъ бары .я твопхъ д-Ьвчеаокъ, а 

надоЬдятъ он'Ь ей, она ихъ тебе опять отдастъ. А оне межд; 
прочимъ набалованы будугъ. 

— Сама знаю,—отвёчаетъ Зинаидища,—да ведь я пока 
только, пока не обойдусь, не пристроюсь. Неужто съ лег-
кпмъ сердцемъ отдамъ... А пока пущай побалуется,—де-
лать-то ей нечего, пусть хоть съ моими дЬвченками займется. 

— Только ты имъ накажи,—шепчеть Дуня,—чтобъ он! 
барын'Ь не надоедали и въ комнатахъ не липли. Чуть что, 
пусть сюда, въ кухню, бегутъ. Все у своихъ теплее. 

— Да ужъ что и говорить, тепл'Ье,—соглашается Зи-
наидища, смахивая слезы,—Ужъ ты, Дунечка, только ип 
не затуркай... Олечке в'Ьдь второй годикъ только... И плачетъ, 

На другой день привела обеихъ—Шуру и Олечку. Опять 
низко поклонилась барыне: 

— Ужъ вы не обезсудьте, барыня, если оне что не 
такъ. Не по-господски рощены, известно простая. А только 
оне у меня ласковыя, въ покойника. Смотрите у меня, дев-
ченки, барыню слушайтесь. Ну, благодарите, целуйте ручку. 

Две д'Ьвченки, какъ две обезьянки, кланяются разомь, 
аодходять вперевалку къ барын'Ь и тыкаются въ ея неж-
ную, маленькую ручку красными, холодными носами. Барын'Ь 
Зин'Ь забавно и неловко. Она еще и сама не знаегь, что 
ей делать съ этпмн двумя обезьянками. 

— Паиля къ Роздеетву пр'Лдетъ,—упрямо твердитт, 
Олечка. 

Дне. Чеботаревсная. 
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Г . Р - Н О В И Ч Ъ . ( 0 . Ларинъ. ) 

ЛИССАБОНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И ТРЕЛИ СОЛОВЬЕ 

На прокуроров! и адвокатовъ разбились наши критики. 
И все по одному поводу: война и литература. 

Вопросъ действительно интересный. Даже не вопроса», а 
целый рядъ вопросовъ. Что воспевать поэтам! наших! дней и 
на какой ладъ настраивать свою лиру? Вправе ли они отвлечься 
отъ „злой обычности", пренебречь „предметами предмет-
наго М 1 р а " , к а к ! то проповедывали до войны, и по старому, 
весьма романтическому, рецепту Фета провозгласить, что т о т ! — 
не поэт!, кто не В ! состоянш броситься с ! седьмого этажа 
внизъ головой съ непоколебимой верой въ то, что онъ вос-
парить по воздуху? Или, наоборотъ, правъ былъ Полонскш: 
„Писатель, если только онъ—волна, а океанъ—Россия, не мо-
жетъ быть не потрясенъ, когда возмущена еттшя"? Больше 
того—не только „не можетъ быть", но и не должен!, совер-
шает! преступлеше, если „может!" . 

Къ какому же изъ этихъ двухъ береговъ пристать, ка-
кой избрать путь? Конечно легче всего сказать: „дорогою 
свободной иди, куда влечетъ тебя свободный умъ". Но если 
умъ заблудился въ злой обычности жизни и, стесненный 
сзоей свободой, жаждетъ железной решетки? И какъ отверг-
нуть тбхъ, кто требуетъ полнаго отказа отъ чистаго твор-
чества во имя строгихъ веленш практической жизни? Какъ 
защищать свое право на творчество? 

Все эти вопросы встаютъ и не могугь не встать и 
лредъ художниками нашего времени, и предъ теми, кто 
жвветъ одной жизнью съ ними. Прописывая: емъ определен-
наго рецепта въ форме тЬхъ или иныхъ пожеланш не отде-
лаешься. Ответить на вопросы надо прежде всего принци-
пиально, отвлеченно, а потомъ уже подойти къ нимъ практи-
чески, съ точки зретя того, что дала и дает ! нам! сов; е-
менная художественная литература. Для принцишальнаго же 
решешя вопроса можно съ успехомъ заменить — для неко-
торой большей наглядности — войну любьшъ колоссальнымъ 
общественным! колебашемъ, ну, хотя бы... землетрясешемъ. 

„Положимъ, что мы переносимся въ восемнадцатое столе™, 
именно въ день лиссабонскаго землетрясешя. Половпна жи-
телей въ Лиссабоне погибаетъ, дома разваливаются и про-
валиваются, имущество гпбнетъ, всякш изь оставшихся въ 
живыхъ что ниб'удь потерялъ — или имеше, или семью. Въ 
Лиссабоне живетъ въ это время какой нибудь известный 
поэтъ. На другой день утромъ выходитъ номеръ лиссабон-

скаго „Меркур1я". Номеръ журнала, появпвшагося въ такую 
минуту, возбуждаетъ даже некоторое любопытство въ лисса-
бонцахъ, несмотря на то, что имъ въ эту минуту не до жур-
наловъ; надеются, что номеръ вышелъ нарочно, чтобы дать 
гЬкоторыя извееття о погибшихъ, о пропавишхъ безъ вести. 
И вдругъ—на самомъ видномъ месте листа бросается всемъ 
въ глаза что нибудь вроде следующаго: 

«Шепотъ, робкое дыханье, 
Трели соловья, 

Серебро и колыханье 
Соннаго ручья. 

Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы, 
Отблескъ янтаря, 

И лобзашя, и слезы, 
И заря, заря!». 

Не знаю наверно, какъ приняли бы свой „МеркурШ" лис-
сабонцы, но мне кажется, что тутъ же казнили бы всена-
родно, на площади, своего знаменитаго поэта, и вовсе не 
за то, что онъ написалъ стихотвореше безъ глагола, а по-
тому, что вместо трели соловья накануне подъ землей слы-
шались таюя трели, а колыхаше ручья появилось въ ми-
нуту такого колыхатя целаго города, что у лиссабонцсвъ 
не только не осталось охоты наблюдать 

„Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы" 
или 

„Отблескъ янтаря", 
но даже показался слпшкомъ оскорбительнымъ и не брат-
скимъ поступокъ поэта, воспевающаго ташя забавныя вещи 
въ такую минуту ихъ жизни. П о э т а - т о о н и бы к а з н и л и , 
а ч е р е з ъ т р и д ц а т ь , ч е р е з ъ п я т ь д е с я т ъ л е т ъ 
п о с т а в и л и б ы н а п л о щ а д и п а м я т н и к ъ з а е г о 
у д и в и т е л ь н ы е с т и х и в о о б щ е , а в м е с т е с ъ 
т е м ! и з а п у р п у р ! р о з ы в ! ч а с т н о с т и " . 

Такъ фантазироваль въ журнале „Время" слпшкомъ 
пятьдесятъ летъ назадъ, разрешая вопросъ о „современ-
ности" искусства, Достоевшй. Но ведь, по существу, 
этотъ иоплативипйся жизнью несчастный лиссабонский поэтъ 
многое можетъ уяснить и въ нашей жизни, и въ пережи-
ваемомъ всеми нами „лиссабонскомъ землетрясенш". 

Правда, съ того времени во многом! „поиз атопв сппп-
^ё 1ои1 се!а" (по-французски ведь можно разговаривать!), и 
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некоторые наши поэты, вместо „шепота и робкаго дыхашя", 
предпочптаютъ „пройтиться по Морской съ шатенками", а 
„пурпуръ розы и отблескъ янтаря" сменили на „слввки съ 
пенками п за десертомъ кремъ", но по существу все тотъ 
же вопросъ о соотношенш искусства и жпзнп, вернее—7711-
лптарпзма въ искусстве, „предписыван'ш пскусству целей", 
какъ говорптъ въ другомъ месте Достоевсшй, встаетъ въ 
наши дни съ не меньшей, если не большей остротой, чемъ 
пятьдесятъ летъ назадъ. 

Могутъ ли раздаваться во время землетрясешя трели со-
ловья? Можетъ ли поэтъ служить мессы своей дульцинее— 
красоте—во время народнаго потрясения? Въ Лиссабоне, въ 
восемнадцатомъ столетии, поэтъ сделать такую попытку п, 
поплатившись жизнью, все же памятникъ воздвигъ себе не-
рукотворный. Такъ не проникнемся ли мы уважешемъ хотя 
бы къ этому памятнику и нашихъ поэтовъ, по духу род-
ственныхъ лиссабонскому, не заставить насильно молчать? 

Само собою разумеется, что этимъ мы ответимъ только 
на одну часть поставленныхъ вопросовъ. Какъ однако быть 
т4мъ, которые, въ силу той же художественности натуры 
своей, въ самыхь собыпяхъ почувствуютъ источннкъ твор-
чества и, вдохновляемые ими, создадутъ шедевры искусства? 
Конечно о нихъ говорить не приходится." такихъ победите-
лей никто и судить-то не посмеетъ. 

Но зато судить, и судомъ строгимь, нелицепр1ят-
нымъ, надо техъ, кто, въ тонъ моменту, не и с к у с с т в о м ъ, 
а и с к у с с т в е н н о пршбщился къ тому, что показалось ему 
пережпвашями народными. Кто не захотелъ ждать и въ 
страхе куда-то и въ чемъ-то опоздать поспепшлъ настро-
ить свою лиру на торжественный в негодующи! ладъ и въ 
дешевой риторике потопилъ последше остатки своего даро-
вания. Не многое спросится съ того, кто попросту д е . т а е т ъ 
лишь то, что ему по слабымъ спламъ: „ я еле сознаться смЬю, 
но съ грустью зреетъ во мне благодарность войне". Но ни-
когда не простится темь, кто еще недавно игЫ е! огЫ про-
возглашая на литературныхъ диспутахъ отрешенность лите-
ратуры,—„искусство для искусства",—смерть быту во имя 
отвлеченнаго символизма и отвергая всякое вмешательство 
„общественности" въ искусство, вдругъ круто переменили 
фронтъ и безъ боя сдали свои нозицш". 

«ЗдЪсь не надо мечтать, ни къ чему размышлять 
О тихомъ часЪ. 

Ни одна изъ богинь не сойдетъ погулять 
На Фридрихштрассе. 

И на что бы могла простереть свою власть 
Мечта въ Берлин-Ь? 

Н-Ьтъ, я даже готовъ и природу проклясть, 
Идя 1п'8 °типе». 

Такъ недавно еще утверждалъ тотъ же писатель, та 
„нпкакпхъ нетъ фабулъ и интрпгъ, и все завязки давц 
завязаны, и все развязки давно развязаны и только вЪ] 
пая совершается литурпя; и как1я же темы?—только лю| 
бовь и смерть". Не только утверждалъ, но и всю жизи 
поклонялся своему утвержденпо, создалъ „творимую легенду 
изъ „куска ЖИЗНИ" И вдругъ: 

«То, что было блескъ ума, 
Облеклося тусклою рутиной, 
И Гермашя сама 
Стала колоссальною машиной». 

Что же — радоваться тому, что „кусокъ жизни" одер-
жалъ победу надъ „творимой легендой", живая жизнь над 
мертвящимъ холодомъ отвлеченнаго символизма? Я никогда 
не былъ поклонникомъ замкиутаго въ себе эстетизма, на-
мЬренно рвавшаго всякую связь съ жизнью, и всегда пскалг 
въ искусстве того „общефилософскаго вывода изъ событи 
средней человеческой жизни", о которомъ говорплъ когда-
то Гюи-де-Мопассанъ, но все же предночелъ бы, что5 ь жизнь 
т а к о й победы надъ художниками не одерживала. Не верю 
я въ эту победу—прежде всего. И думаю, что наврядъ ли 
кто нибудь изъ читавщихъ военные стихп нашихъ современ-
ныхъ поэтовъ поверить въ эту побЬду. Не переродились 
наши поэты, не ощутили вдругъ почвы подъ собою, а сде-
лали видъ, что ощутили, или, въ лучшемъ случае, захотели на 
мигъ ощутить. Шатовъ не верпгъ въ Бога, но онъ... будеть 
верить. Не знаю конечно, какъ б у д е т ъ . Многие изъ на-
шихъ поэтовъ еще не сказали своего слова, но пока „лис-
сабонское землетрясеше" въ области искусства свершило 
злое де.до: трели нашихъ „содовьевъ" зазвучали по-бута-
форски крикливо и искусственно. 

I. Р—новинть, (0. Ларинъ.> 



Англо-французский флотъ въ Средиземномъ мор>ь 

А . М . 

1 4 ® и д е ш ш и и г е и а 

Уже давно исчезли каюнцеся дворяне, но ихъ место 
заняли „каюпуеся интеллигенты". 

Для этихъ кающихся наши страшные дни оказались 
днями великой радости. Давно состоящей въ ихъ рядахъ 
Н. Бердяевъ свидетельствует!,, что они „пережили мгновешя 
радостной в^ры, что наступплъ конецъ старымъ разд'Ьлешямъ, 
что нетъ больше правыхъ и левыхъ". 

Н. Бердяевъ серьезно уб'Ьжденъ, что „разделен'ш" про-
пиодятъ отъ доктринерства. Какъ ни странно, но приходится 
констатировать, что въ своемъ пониманш „раздЪленп!" 
Н. Бердяевъ самъ не свободенъ очъ „доктринерства". 

Всякое доктринерство вредно, но вредиЬе всехъ доктри-
неры, строян^е свои доктрины на пустомъ месте. Кающееся 
иителлигенты такими именно доктринами и пробавляются. 

Каюпуеся дворяне оставались, несмотря на свои по-
каяшя, дворянами. Точно такъ же и кающееся иителлигенты 
не перестали быть интеллигентами, а только утратили ту 
связь съ действительностью, которою жива ннтеллигенщя 
нераскаянная. При этихъ услов1яхъ никакпхъ иныхъ док-
трииъ, кроме пустопорожнихъ, у нихъ явиться не можетъ. 

ОНИ не слышатъ простого, П въ простоте своей глубоко-

мудраго, голоса общественности, Оттого-то „разделешя" и 
представляются имъ ч'Ьмъ - то мелкпмъ, незначащимъ. На 
место доктринъ, выдвпнутыхъ жизнью, они съ легкостью 
готовы поставить свои „мудровашя". 

Мертвое „мудроваше" безвредно, если оно не соблазни-
тельно, если его духъ не заражаетъ п не разлагаетъ живого. 
Но каюпцеся интеллигенты—въ силу своей оторванности отъ 
реальныхъ задачъ жизни (они называють эту оторванность 
„свободой") — могутъ создавать „интересное", „красивое", 
„глубокое" совершенно безответственно. Тутъ нетрудно по-
явиться новой мудрости, выдуманной, но соблазнительной. 
И если нЬкоторые изъ кающихся предпочитаютъ обращаться 
къ более несомненной старой мудрости,—это делаетъ 
честь ихъ вкусу. Положимъ, имъ приходится выдумывать 
какое-то новое оправдаше старыхъ идеаловъ, чтобы удер-
жаться въ позиц'ш „ни праваго, ни леваго"; а кто дохо 
дптъ до подлпннаго принята стараго безъ выдуманных! 
оправданш, тотъ уже не безразлично относится къ „раз. 
д'Ьлешямъ", а определенно тяготеетъ къ правому. 

Н. Бердяевъ справедливо говорить: „Все плоскостное 
есть лишь проекщя глубпннаго и внутренняя, сокровеннаго 
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и и, зримаго". Изъ этой пстнвы одвако не атЬдуегъ, будто 
плоскостныя разделешя — „только видимость". Напротпвъ, если 
плоскостное—проекшя сокровениаго, то не кажется ли оно 
„видимостью" тому, кто чуждъ глубинному? 

Интеллпгенщя грешила т'Ьмъ, что видела только нро-
екц'ш, не осознавая сокровениаго въ глубине. Этотъ грёхъ 
конечно отразился на самой ихъ работе въ „плоскостномъ". 
Но, не сознавая умомъ, интеллигенты въ д4лахъ своихъ, 
въ самомъ принятш вн'Ьшнихь разделен»!, обнаруживали 
свою причастность внутреннему, незр: мо ту. 

Еслп бы именно въ этомъ грехе своемъ, т. е. въ недоста-
точном!. осознаши глубинъ, скрытыхъ за вн'Ьшнимъ, каялись 
интеллигенты — покаяше нхъ имело бы цену. Это было бы 
прозрЬшемъ. Но—увы!—не въ томъ каются Бердяевъ и ему 
подобные. Они сожалеют! о вниманш, которое уделяли вся-

кимъ „плоскостностямъ", они отрицаютъ по существу то, что 
еще утверждаютъ словесно. И не „проекщя въ глубинное" для 
нихъ „плоскостное", а что-то ненужное, неважное, малозна-
чительное. Поэтому и „раздЬлешй", начинающихся, правда, 
съ поверхности, но уходящихъ въ глубину, для нихъ н'Ьть. 
Поэтому и сама глубина ихъ—не настоящая, а воображае-
мая глубина. Ведь действительность — не одно явное (пло-
скостное) и не одно сокровенное (глубинное); она — оба 
в м е с т е . Какщеся интеллигенты разорвали связь, уни-
чтожили действительность. Страшное'покаяше! Новый грехь, 
а не покаяше. И они получаюгь то, что заслужили: оста-
ются па пустыхъ мЬстахъ со своими доктринами. Не хотяп 
считаться съ действительностью—за то и жизнь, действи-
тельность, не считается съ ними. 

П. м. 

ЕвгенШ Делакруа. (1798—1863.) Рисунокъ. 

В Ъ С Т И Ш ЖШ'ШШШв 

„Зеленое кольцо". 

Было бы очень любопытно после перваго представле-
ния „Зеленаго кольца" 3. Н. Гипшусъ задержаться, какъ 
въ гоголевскомъ „Театральномъ разъезде", где нибудь на 
лестнице или въ кулуарахъ, профильтровать мимо себя всю 
публику и послушать, что говорятъ о пьесе. Ну, что ска-
жетъ та часть премьерной публики, которая расходится еще 
до конца пьесы, погруженная въ заботы о томъ, какъ бы 
поскорее достать свои пальто и калоши и попасть въ трам-
вай—это не особенно интересно. „Недурно", „забавно", 
„ловко придумано",—и съ этимъ отзывомъ отлетаетъ все, 
что, быть можетъ, все-таки переживалось во время слушашя 
пьесы. Но люди, молодые душой, жадные къ новому слову, 
ищущее новой правды —ихъ мнеше интересно и нужно. Въ 
пьесе опять поставлены всехъ волнующте вопросы, разреите-
ше ихъ—новое, захватывающее, дающее матер1алъ для без-
конечныхъ споровъ. И расходившаяся после спектакля моло-
дежь горячо спорила, доказывала верность или ложность 
техъ или иныхъ идей и мыслей пьесы, восхищалась, него-

довала. А споры, возражешя—верный показатель нужности 
зказаннаго, точно такъ же, какъ свистки и шиканье—верный 
показатель успеха. Мертвая мысль не будитъ споровъ, не 
эволющонпруетъ, а умираетъ рождаясь. 

„Зеленое кольцо" превращается въ мертвое тело, если 
судить его съ точки зрешя удачности и выдержанности ин-
триги, завязки и развязки. Дело совсемъ не въ томъ, же-
нится ли дядя Мнка на Финочке, или нетъ. И даже траге-
дия Финочки не центральна въ пьесе. Главное—въ самомъ 
„Зеленомъ кольце", въ содружестве зеленой молодежи. Оно 
живо и нужно именно темъ, что оно зелено, что оно ра-
стетъ, что оно желаетъ жить и создаетъ жизнь. 

Во второмъ акте авторъ сразу вводитъ насъ въ обста-
новку „Зеленаго кольца". Молодежь собралась у дяди Мики 
и жарко споритъ по поводу только что прочитанпаго докла-
да. Члены „Зеленаго кольца" преисполнены жаждой знанья. 
Сережа таскаетъ съ собой книжки о синдикализме, столъ 
дяди Мики заваленъ журналами—все перелистываютъ ихъ, 
смотрятъ, спЬшатъ. „Нетъ времени", „Мы еще—не зрелые, 
мы и спешимъ, такими нельзя жить",—говорятъ они напе-
рерывъ. „Двшкеше исторш ускоряется подобно летящем; 
камню —надо спешить". И „люди скорее растутъ". Нужно 
жить, скорее, скорее... Все члены „Зеленаго кольца" объ-
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едшены этой идеей; ихъ иногда дЬтски-наивнын, иногда само-
надеянный заквлешя дышатъ искренностью, заставляющей 
гбрпть въ ихъ правду. Вм'ЬстЬ съ Фи ночкой Вожжинон, 
пр'Лхавшей къ отцу изъ Саратова, мы ошеломлены, закру-
жены, увлечены этой спешкой, этимъ духомъ жизни. Финочка 
чувствует. себя вначале, какъ чужая: „ А я ничего не знаю, 
я по вопросаиъ, о которыхъ здесь говорили, ничего еще не 
читала". Она смущена: ..Ведь мы все-таки еще—очень моло-
дые. Отчего времени нетъ? Надо учиться, да время же есть". 
I I Финочку вводить въ „Зеленое кольцо". Ей объясняютъ. 
II она понпмаетъ. Она—молодая, настоящая, „молодая-моло-
дая". О, это смелое, гордое общество—„Зеленое кольцо"! 
Это—самые новые, молодые. Нарождающаяся жизнь. Они съ 
нескрываемымъ ирезрешемъ относятся къ старымъ, и „ста-
рыми" они счптаютъ всехъ, что не съ ними, и т1,хъ моло-
дыхъ, у которыхъ уже была „своя истор'ш", свое какое-то 
прошлое, и неудачное. „Они все дряхлые плп больные. Ужъ 
ч4мъ-то свопмъ поувлекались, слабо, и бросили. И теперь 
«ни или ужъ шггЬмъ—такъ пожпппютъ—шгг];мъ не интере-
суются, плп убиваютъ себя". „Они своихъ разныхъ писателей 
переживали, ну, тамъ Андреева, что лп, или какъ его? ко-
торый „Санина" написалъ? А для насъ и эти, и Писемсий, 
в Бе.чинсшй, п Бенедпктовъ—все въ одномъ плане, въ 
историческом!.. Для изучения. „Намъ все впдно". Но „Зеле-
ное кольцо" молодо „не по возрасту цифровому", а но 
складу, главное. Оттого подходить къ нимъ Ворисъ, „стар-
шШ", уже -не чистый, уже вкусивтпш жизни, но молодой ду-
ховно. 

Въ „Зеленомъ кольце" нетъ спора поколйшй, это—не 
продолжение Чацкаго и Базарова; молодые не наскакиваютъ, 
не пристаютъ къ старымъ со своими теор1ями; Богъ съ ними, 
со старыми, у нихъ своя истор1я, и пусть живутъ по-своему. 
Они относятся къ старымъ „съ мнлосерд1емъ". Или поль-
зуются ими, какъ справочникомъ, какъ книгой въ миломъ 
ложаномъ переплете. Они в'Ьрятъ въ себя—безъ этой веры 
нельзя творить' жизнь. „Мы, дядя, въ свои силы в'1;римъ. 
Мы не виноваты, что старые-молодые такте, въ бсзсилчЛ; и 
невежеств!;. Онивъ щель исторш попали",—заявляють члены 
„Зеленаго кольца". Оттого и спешатъ, что скоро жвть не-
кому будетъ. Старые все вконецъ перепортятъ, старые-
молодые доживаютъ свою истор'но, новой жизни не создадут ь. 
II т4мъ лоронгь дядя Мяк,а, „дядя, потерявшш вкусь къ 
жизни", что онъ всячески помогаетъ молодымъ создать свою 
жизнь. Имъ опъ ни въ чемъ не мешаетъ, для себя отъ нихъ 

ничего не хочетъ, а разумЬшемъ жизни помогаетъ. Дядя 
Мика покорно црпзнаеть свою роль справочника, живой книги. 
Ему ценно и то, что „они", молодые, эту книгу читать уме-
югъ. I I „Зеленое кольцо" любитъ дядю Мику за это безко-
рысчче. „Одипъ только есть,—говорить Сережа,—дядя Мика: 
не глупый, а и не злой". 

Финочка не можеть опомниться после перваго посещешя 
„Зеленаго кольца". У нея въ душе двоится. Новыя мысли, 
повая жпзнь нахлынули на нее съ необыкновенной силой. 
Она повторяетъ обрывки фразъ, слышанныхъ ею, и, прижи-
маясь къ отцу, твердить ему: ,Л1 такъ люблю тебя, папочка, 
такъ люблю". Отецъ не попимаетъ, нереснрашпваетъ, гла-
дить ее по голове, целуетъ. Что-то новое проснулось въ 
Финочке, и она счастлива, она въ восторге. 

Между тЬмъ у Финочкп назревает'!, трагедтя. Мать ея 
давно разошлась съ отцомъ и сошлась съ другпмъ. Фина 
почти примирилась съ этимъ. Отецъ хочетъ взять ее къ 
себе, но и у отца есть Анна Дмитриевна, мать Сережи. 
„Стоить ли менять мамочку со Свиридовымъ на папочку со 
вдовой Лебедевой",—грубо говорить Вожжину дядя Мика. 
Финочка слышитъ отъ прислуги намекъ о связи отца; опа 
въ ужасе бежитъ къ нему и.. . натыкается на объяснеше ст. 
Анной Дмитр1евной. Все кончено, кажется Фпне. Изъ муфты 
у ноя тяжело падаетт, на коверъ револьвера,. Гимназистка 
Руся, ярый члеиъ „Зеленаго кольца", съ презрешемъ 
смотрйтъ на Финочку. Финочка не поняла, значитъ, „Зеле-
наго кольца, ье доросла до того, чтобы относиться къ ста-
рымъ „съ милосерд1емъ". Въ самомъ деле, почему мамочка 
можетъ иметь Свиридова, а папочка не имЬетъ права 
сойтись со вдовой Лебедевой? Откуда эта жестокость, эта 
„страшная любовь", которая—грехъ? И Руся возмущена: 
„Это—грехъ такъ страшно любить. Мы ужъ такъ не мо-
жемъ любить. Такой любовью и другъ друга страшно лю-
бить, а Т'Ьхъ, ну, большихъ, родныхъ, мы ужъ совсемъ такъ 
не можемъ теперь, безъ милосердтя". „Ес .ш-бъ мы безъ 
милосерд1'я, — мы бы все сгорели. У всехъ что нибудь. У 
меня мама—художница «съ настроениями (ну, какая тамъ 
художница!), папа—„общественный деятель". И у обоихъ свои 
привязанности. Что за радость, что вместе остаются, ведь 
они отъ косности. А я не сержусь на нихъ. И люблю очень. 
Имъ ведь ничего не осталось, нашей жизнью мы имъ не да-
дпмь распоряжаться,—ну, и пусть въ своей, какъ могугъ; 
пусть любятъ съ Богомъ, кто нравится. А ты у папы хочешь 
последнее отнять, насильно; обвиняешь. За что? I I Сережа... 
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онъ вЬдь—это вроде тебя же съ твоей мамой; только онъ—-
умнее, онъ—милосердный". 
, Этотъ револьверъ, эта вспышка—-последняя въ жизни 
Фины. Она пойметъ наконецъ, что нужно „съ милосердтемъ" 
относиться къ старымъ, она теперь—уже истинный членъ 
„Зеленаго кольца". Но „Зеленое кольцо" боится оставить 
ее, еще неокрепшую, одну, безъ поддержки. Начитавппеся 
Тургенева и Чернышевскаго Сережа и Руся скоропалительно 
находягь выходъ: выдать Фину за дядю Мику. Нужно при-
способить обстоятельства, и Сережа серьезно уб'Ьждаетъ дядю 
Лику: „Не настожцимъ же бракомъ. Ведь ясно же. Внешняя 
жизнь требуетъ, обстоятельства тактя. И вы—обстоятельство. 
Мы вами и пользуемся, приспособляемъ васъ. Въ шести-
десятых! годахъ таше же браки случались, помните? А Фпие 
нельзя не помочь, она—ценная, она будетъ сильная". 

Водевиль? Фарсъ? Фиктивный бракъ пожилого человека 
съ 16-тилетней девушкой—какая нелепость! Ахъ, Боже мой! 
Разве въ этомъ дЬло? Что доказываете наивная выдумка 
немного идеалистически настроенной молодежи? 

„Зеленое кольцо" ценно совсемъ другимъ. Молодежь 
„Зеленаго кольца" наивна, увлекается несбыточными мечтами, 
но въ ней безмерная сила—сила бунта. Это—сила созида-
тельная; рано или поздно она выявится въ реальной форме. 
„Я—ужасный буйникъ,—говорить Сережа въ 1У актё. — Я 
больше всехъ ненавижу это старое общее неустройство, не-
лепость жизни, косность ндштскую, стариковскую. Власть 
ихнюю надъ жизнью. А только я.. . я сдерживаюсь. Это силы 
копптъ. Ну, что бы я сейчасъ началъ буянить противъ гим-
назш, противъ мамы, противъ всего-всего устройства?— 
ведь все ложно, если не съ исторической точки зрешя смо-
треть. Ну, и сломался бы я, какъ глупый карандашъ. А ужъ 
если остриться,—пусть железо остригся". „Взять бы это 
устройство, взять его, какъ есть, стать на него крепко обе-
ими ногами,—вотъ тамъ, подъ ногами, ему место. Будетъ 

^отъ чего оттолкнуться, если прыгать. Этакъ оно и не ложное. 
Ведь для старыхъ, для вчера—оно не ложное было. Только 
для насъ... намъ нельзя въ немъ жить". 

Но не гр'Ьшно ли такъ смотреть на „старыхъ"?—по-
является вдругъ вопросъ. Отъ греха этого спасаетъ мило-

'сердте. „Они насъ не понпмаютъ, а мы ихъ поймемъ, и 
ужъ всегда съ милосерд1емъ". Старые перепортили жизнь, 
нужно теперь самимъ вывертываться. У „Зеленаго кольца" 
есть силы—они вывернутся. И Фина спасена—она отдаетъ 
револьверъ дяд'6 МпкЬ: „Возьмите это. Мн4 стало такъ 
покойно. Возьмите совсемъ". Отъ соблазна, огъ преступной 
слабости „Зеленое кольцо" даетъ противоядте. „ Я тогда 
молчала, когда говорили про техъ молодыхъ, которые старые, 
что они себя убиваютъ. А по-моему и среди насъ есть, то-
есть желаше иногда,—говорить Лида ( И актъ).—Только 
вчера шла изъ гимназш домой по лестнице, уже темновато, 
и вдругъ гляжу въ пролетъ, и вдругъ такъ хочу броситься, 
чтобы не жить. И, главное, безпрпчинно". „Да , да, это—чисто 
физическое,—подхватываетъ Руся.—Если душа пустая, старая 
и слабая, такъ съ физикой и нечемъ бороться. А молодой 
душе не страшно. Вотъ Финочка жива. И Лида въ пролетъ 
не бросилась". 

„Зеленое кольцо" нашло какой-то выходъ. И примЬръ 
Фины показываетъ, что они на в-ерномъ пути. Сами они 
выкручиваются, но другихъ могутъ завертеть, это—дело 
другое. И дядя Мика жалуется: „Да , завертели меня. Обедъ 
пропустилъ,. не весть чего наболталъ... Это—не кольцо... 

колесо какое-то зеленое. Сами вывернутся—насъ завертягь. 
А глядеть все-таки любопытно". 

Чуткая молодежь, умеющая прислушиваться, умёющш 
хотеть, многое получить отъ пьесы Гипшусъ. „Милосердге" 
къ старымъ, псторизмъ молодежи, это—то новое слово, ко-
торое нужно. Энерпн у „Зеленаго кольца" много, путь ихъ— 
верный. „Мы поможемъ,— говорить Руся въ конце пьесы,— 
Это ли, другое ли найдемъ, — а сумеемъ. Такъ хотим,, 
такъ лгобимъ, что ужъ нельзя не помочь". 

И хочется въ это верить. 
Н и к о л а й С л о н и м с к ш . 

Цыганщина въ литератур-Ь. 

Литературные „поэзо-вечера" Игоря Северянина превра-
щаются теперь въ „поэзо концерты". Северянинъ не декла-
мируете уже своихъ творентй, а попросту поетъ ихъ, на 
вполне определенную, хотя и монотонную, мелодНо, въ тон! 
ла мажоръ. Непртятно было слышать, какъ взрослый та-
лантливый человекъ корчился предъ публикой я взросли? 
бездарные люди требовали еще и еще новторентя это» 
клоунады. 

Но оставимъ этотъ вопросъ въ стороне. Примечательно, 
что „мотнвъ Игоря Северянина" по ритмикё и гармонк 
является тишчяейшимъ цыганскимъ напевомъ съ взвизга-
вашими на повышешяхъ и хлесткими замедлениями на кони! 
„Гостинодворство" и пошлость^ таящтяся въ глубине сти-
ховъ Северянина и прикрытыя оригинальными вывертами, 
въ смежномъ искусстве—въ музыке—выявились какъ разъ 
въ подходящей форме цыганскаго романса, й это очень 
характерно для творчества Северянина. Цыганщина и опе-
ретка составдяютъ его основу и сущность. Вотъ отчего стихи 
Северянина не влекутъ, не покоряюгь; они оригинальны, 
они вызывають улыбку, они забавны, но не глубоки и ско-
ропреходящи, исчезаготъ изъ памяти такъ лее легко и сво-
бодно, какъ цыганше мотивы, оперетка или вкусъ изы-
сканнаго блюда. Они служатъ интересу момента и бухнуть 
въ лету разомъ, безнадежно и навсегда. 

Но пока Игорь Северянин! можетъ пожинать дешевые 
лавры успеха. На послЬднемь 4-мъ „поэзо-вечере" залъ быль 
снова полнъ; стояли вь ироходахъ п неистово аплодиро-
вали. Публика, попавъ на „литературный" вечер!, чувство-
вала себя чпномъ выше, ч'бмъ въ варьетэ съ веселыми 
куплетистами, и шумно выраягала свое восхищенье. 

Х Р О Н И К А , 

л г Подъ руководствомъ одного книгопродавца изъ Хем-
ница, призваннаго въ ряды германскихъ войскъ, въ тран-
шеяхъ близъ Реймса устроена передвижная библютека для 
солдатъ. Тагая же библттеки были загЬмъ устроены и въ 
другихъ м-Ьстахъ. Статистика требованш показала, что 
больше всего читается беллетристика (48°/о). Спросъ на на-
учный книги достигаетъ 19°/о. Изъ авторовъ солдаты охотнее 
всего читають Диккенса. Пользуются усттЬхомъ и друпе 
«враги»—Толстой. Тургеневъ, ДостоевскШ, Золя, Дюма, Додэ 
и Викторъ Гюго. Интересъ къ Диккенсу, стоящему на пер-
вомъ м'Ьст'Ь, немецкая печать объясняетъ занятностью фа-
булы романовъ англшекаго писателя, которая «легко захва-
тываетъ малообразованнаго въ литературномъ отношенш 
читателя >, а также и т*Ьмъ, что Диккенсъ «зло клеймить 
слабости и пороки англичанъ». Подводя итоги, германсюя га-
зеты съ печалью признаются, что н Ъ м е ц к 1 е писатели чи-
таются въ войскахъ гораздо меньше, чЪмъ это было бы 
желательно. 
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муйжеля, А. Вудищева, Л. Чарской, Е. Маурина, а также соврем, бытов. и историч. 
романы И.Н. Потапенко, кн. М. Н. Волконскаго, Б. П. Никонова, А. Е. Зарина и пр.). 

к н и г ъ И С Т О Р И Ч Е С К . Р О 

М А Н О В Ъ и П О В Е С Т Е Й 
высокоталантлив, автора историческихъ произведенШ изъ жизни Россш и Польши. 

2 4 „СБОРНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ" 
Н. СЕВЕРИНА 

П о д п и с н а я Ц~ЬНА 
За годъ И I Безъ до-
безъ до- / ставки въ 
ставки • Р* I Москва 7 . 5 0 

интерес, стат.) 

Р О Д И Н Ы 1 ' С -Ь п р и л о ж И 8 0 К Н И Г А М И 

|Йлк. е р„ ео П | Р А З С Р О Ч К А " I 
к I Россш | первый взносъ V Р. 

12 КАРТИНЪ ЦВЕТНЫМИ 
КРАСКАМИ 

по интереснымъ оригииаламъ. 

40 ФОТОГРАВЮРЪ 
съ нартинъ выдающ. художн., 

на вклады, листахъ меловой бумаги 

/ О ОБЩЕПОЛЕЗНЫХЪ 
* и ПРИПОЖЕН1Й: 

12 № № „ДРУГЪ ДБТЕЙ"съ рисунками. 
1 2 №№ НовЪйш1я МОДЫ (600 рисун.). 
12 № № лист, выкроекъ. 12 № № лист, 
рисунковъ р а з н ы х ъ любительскихъ 
работъ и Т А Б Е Л Ь - К А Л Е Н Д А Р Ь 

на 1915 г . въ краснахъ. 

2 КАРТИНЫ 
БОЛЬШ1Я ПРЕМ1И: 
1) „ Ш А Л О С Т И А М У Р А " , 2) П О Д Ъ 
С О Л Н Ц Е М Ъ Ю Г А " . Художественно 
воспроизведенныя многими цветными 
красками обЪ эти очарователън. картины 
Г Г О П П А Т И П будутъ даны подписч., 
Я С О 11Л Я 11111 которые до 15-го апре-
ля 1915 г. внесутъ ГОДОВУЮ ПЛАТУ. 

о со 
Н 2 в, 
" 1 

П о д р о б н а я П Р О Г Р А М М А в ы -
с ы л а е т с я б е з и л а т н о . 

П О Д П И С К А въ Акц. О - в * И З Д А Т Е Л Ь С Т В А А. Д. Н А С П А Р И , П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , Л и г о в с к а я , д . 114, и С а д о в а я , 2 0 . 
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№ Л В1: 

П О Р Т Н Ы М Ъ 
высыл. безплатно 
О Б Р А З О В А Н А 

какъ улучшить свое 
положение. Укажите 
Вашъ адресъ и адреса 
(воихъ з н а к о-
м ы х ъ. Адресъ: 
•ПОСРЕ Д Н И К Ъ 
ДЛЯ ПОРТНЫХЪ", 

гор. Рига, 752. 

к о р о л е в ™ И д и л ш и . 
Десять поэмъ зваменитаго ан-
глШскаго поэта-лауреата Альфре-
да Теянисона в ъ полном-ь стихо-

творномъ перевод-Ь О. Н. Чюминой, удостоенномъ Пушкинской прем1и, 
съ иллюстрациями Г . Дорэ, Райда, Мэклиза и др., с ъ бюграф^ей А . '14'н-
нисона и статьей о королЪ Артур! ' , и рыпаряхъ Кругла го Стола. 
Единственное на русскомъ язынЪ издан1е поэмъ А. Теннисона. Ц Ъ в а 

в ъ переплет-^—2 р. съ пересылкой. 
Требован1я адресуются Анц!онерному Обществу Издат. А. А. НАСПАРИ, 

Петроградъ, Лиговская ул., д . № 114, и Садовая ул., д. 20. 

|у| предлагаю переписку ад-
• ресовъ по 3 руб.заЮО шт. 

Заработокъ до 150 р. Инструкшя, ори-
гин, и матер, выс. за 60 к. Адр,: Коз-
ловъ, Гоголевская. 163, I. Гладышевъ. 

Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ Н Н И Г Ъ 
в ъ И з д а т е л ь с т в ^ А. А. Каспари, 

Петроградъ, Лиговская ул. , д. 114. 

О Т К Р Ы Т А н а 1 9 1 5 г 
(10-ый годъ изд.). 

П О Д П И С К А 
на еженедельный иллю-
стрирован^ п̂ ите^турн. 

Гг. подписч. получать: М р н п я Н О В Ь 

«« Журналъ СОВРЕ-
МЕННОЙ ЖИЗНИ 

3 7 5 0 5 : 1 2 0 0 0 стр. 

186 
В Ы П У С К . 

Ж У Р Н » П . 

П Р И Л О Ж . 

журнала „Всемирная НОВЬ". 
оазсказы выдающ. писат. и масса иллюстращй 
СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ и текущей жизни. 

52 
ОТРЫВНОЙ К А Л Е Н Д А Р Ь 

12 " ХОЗЯЙКА ДОМА 
моды (300 рис.), хозяйств., медицин, советы 

Е Ж Е Д Н Е В Н И К Ъ н а 1 9 1 6 г . 
(съ 366 листк.) съ массой св-Ь-
д-Ьнш, на папк"Ь для подвЪшив. 

„ С М Ъ Х Ъ я С А Т И Р А " : 

ч>мористичвсн1е разсказы, сатиры, шут-
ки и злободневный К А Р Р И К А Т У Р Ы . 

КАРТИНА-ПРЕМИЯ 
р П I I ТТ Д П I "Рв* — большого размера, художеств. 

ц О О П Д Я П 1 Е воспроизведен, во много красокъ, 

С Е З П П А Т и П подписчик., котор. до 1-го мая 
• С О И Л Н I П и 1915 г. внесутъ ГОДОВУЮ ПЛАТУ. 

будетъ 
выдана 

ШЕСТЬДЕСЯТЪ ВОСЕМЬ (68) КВИГЪ 
АБОНЕМЕНТЪ № 1-й: 

20 
евь 

1 2 

А. Д. АПРАКСИНА 
А Н О В Т э , повестей, разсказовъ и проч. (около 2 

ДРАМЫ ЖИЗНИ 

преимуществен, 
иэъ жизни рус-
ской аристократ! 

(около 2 5 0 0 страницъ.) 
^ полныхъ трагизма 

и захватывающего 
интер. ( 1 3 5 0 стр.) 

К Н И Г Ъ 
собраШя 
сочинен. 

свыше 3 5 Р О М А Н О В Ъ , повестей, разсказовъ и проч 
К Н И Г Ъ 
РОМАНОВЪ 
подъ назв. 

1 П К Н И Г Ъ 
\ А ИЛЛЮСТРИР . 
" • я (большого формата—1000 странД л у ч ш и х ъ соврем, русен. писателей на темы 

^ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ, а также историч. и бытовыя. 

9 4 = „ С Б О Р Н И К Ъ Л И Т Е Р А Т У Р Ы " 
ь ' П о д п и с н а я Ц - Ь Н А „ В С Е М 1 Р Н О Й Н О В И " о ъ 6 8 - ю К Н И Г А М И 
За ГОДЪ съ пе- К / Л I ЗА ПОЛ О К I ЗА 1 С к Г Ч 
ресыл. по Росс1и | Р . О ^ У К . | ГОДА О Р . I О Н . | ТРИ м-Ёс. Л . Р . Н . 
Необходимо ТОЧНО УКАЗЫВАТЬ при подписк/ь № абонемента. 

СОБРАНЫ РУССКИХЪ РОМАНОВЪ 

АН ОНЕМЕНТ Ъ МЬ 2-й: 

3 2 К Н И Г И 
( 2 0 кн. с о б р а н , сочин . А П Р А К С И Н А и 
12 кн. р о м а н о в ъ „ Д Р А М Ы Ж И З Н И " ) . 

АЪОНЕМЕНТЬ М 3-й. 

3 6 к н и г ъ 
(12 больш. книгъ иллюстрир. С0БРАН1Я 
Р У С С К И Х Ъ Р О М А Н О В Ъ и 24 книги 

„СБОРНИКА ЛИТЕРАТУРЫ"). 
П О Д П И С И . Ц Ъ К А „ В С Е М И Р Н О Й Н О В И " 
с-ь К Н И Г А М И 2 - г о или 3 - г о А Б О Н Е М . 

За ГОДЪ К I За 6 О Д А 
съ переоыл. V Р . | ( V Р . О У К . 

З а Т Р И м*Ьс .—I р. 3 5 к. & 
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И Г П О Л Н О Е С 0 Б Р А Н 1 Е О О Ч Й Н Е Н М ( Б Е Л Л Е Т Р И С Т И Ч Е О К й Х Ъ и Ф И Л О С О Ф С Ш Ъ ) " Ш 

Л. Н. ТОЛСТОГО 
подъ общей редакщею Д . В . Ф И Л О С О Ф О В А , въ 8 2 - х ъ К Н И Г А Х Ъ (до 9 . О О О с т р а н , текста въ % долю 

листа), напечатанныхъ на выеокоглазнраванной бумагЬ, четкимъ шрифтомъ. Еъ издашю будутъ приложены 

п о р т р е т ы а в т о р а , воспроизведенные на мЪловой 6умаг1-,, и его б 1 0 г р а ф ! я . Обложка художника Д. И. Йитрохнка. 

Въ издание войдутъ В С 6 П Р О И З В Е Д Е Н ! » 71. Н . Т О Л С Т О Г О , а именно: 
Р О М А Н Ы и П О В Е С Т И : — „ В о й н а и Миръ", „Анна Каренина", „Крейцерова соната". „Воскресение", „Детство, 
отрочество и юность", „Казаки", „Утро помещика". „Семейное счастхе", „Декабристы", „Записка маркера", „Два гусара"; 
„Поликушка",— Р А З С К А З Ы : — „ Н а б ' Ь г ъ " , „Севастополь", „Рубка л-Ьса", „Встреча въ отряд4", „Метель", „Альбертъ", 
„Люцернъ", „Три смерти", „Холстом'Ьръ", „Тихонъ и Маланья", „Идилл1я", „Смерть Ивана Ильича", „Хозяинъ и работ-

никъ", „Корней Васильевъ", „За что?", „Ягоды", „Н'Ьснп на деревне". 
Д Р А М А Т Н Ч Е С К 1 Я Н Р О И З В Е Д Е Н 1 3 1 : - „ В л а с т ь тьмы", „Плоды просвЪщешя", „Живой трупъ", „И св'Ьтъ во 

тьм'Ь св4титъ", „Отъ ней всЬ качества". 
' 1 0 С Л Й Е Р Т Н Ы Я П Р О И З В Е Д Е Н А : — „Хаджи Муратъ", „Отецъ Серпй", „Дьяволъ" . „Посл-Ь бала", „Фальшивый купонъ", „Алеша Гор-
шокъ", „Зеленая палочка". „Записки сумасшедшаго", „Два спутника", „Кто правъ"?, „Отецъ Василш", „Кто убшцы?", „1ероионахъ Исидоръ", 
„Ходынка" и п р о ч . — П 0 В 1 » С Т И N Р А С С К А З Ы Д Л Я Н А Р О Д А : — „ Ч ^ м ъ люди живы", „Первый винокуръ", „Ходите въ свЪтъ", „Каю-

щейся грЪшникъ" и проч. 32 произведешя. 
Р Е Л И Г 1 0 3 Н 0 - Ф И Л 0 С 0 Ф С К 1 Я С 0 Ч И Н Е Н 1 Я : „ИсповЪдь", „Въ чемъ моя вЪра?", „Хрисэтанское учеше", „ У ч е т е Христа, изложенное 
для д-Ьтей", „Что такое релипя", „Какъ читать Евангелие и въ чемъ его сущность" и проч. статьи 80-хъ и 90-хъ г г . — „ К Р У Г Т Ь Ч Т Е Н 1 Я " . — 
С Т А Т Ь И П У Б Л И Ц И С Т И Ч Е С К И , а также объ искусств^, литератур^, к р и т и ч е с ю я . - П Е Д А Г 0 Г И Ч Е С Н 1 Я С О Ч И Н Е Н ! » и пр., и пр. 

ПОЛНОЕ 00БРАН1Е С0ЧЙНЕН1Й Л. Н. ТОЛСТОГО БУДЕТЪ ДАНО въ 1915 году 
ввидЪ Б Е З П Л А Т Н А Г О П Р И Л О Ж Е Н Ш нъ с л Ъ д у ю щ и м ъ Ж У Р Н А Л А М Ъ : 

Г о д ъ и з д . I I . 

I 

„ГОЛОСЪ жизни" 
„ Г о л о о - ь Жизни"—первый русскШ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
еженедЪльникъ, поставившей себЪ цЪлью соединить художе-
ственность съ занимательностью, серьезность — съ обще-

доступностью. 
Въ каждомъ номерЪ „ Г о л о с а Ж и з н и " помещаются разсхазы, 
стихи, статьи талантливыхъ представителей всЁхъ литературныхъ 

теченш и ке меи%е двадца-к: иллюстрацш. 
Въ литератур^ „ Г о л о с ъ Ж и з н и " стремится къ широкой 
объективности, а въ публицистика—къ объединению демократиче-

скихъ и прогрессивныхъ элементовъ русскаго общества. 
Углубленное толкование современныхъ событёй, подготовлете рус-
скаго общества къ предстоящей творческой работЪ—таково основное 

стремлеше „ Г о л о с а Ж и з н и " . 
„ 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 фотографические снимки съ 

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

участей Д . В . ф н л о с о ф о в а . 
Въ „ ГОЛОСЁ Ж и з н и " помещаются стихотворенёя и разсказы: 
С. Андреевснаго, С. Ауслендера, В. Бестужева, А. Блока, В. Бру-
сянина, Б. Верхоустинскаго, 3. Гипп1усъ, С. Городецкаго, Л. 
Добронравова, Бориса Зайцева, Георг1н Иванова. В. Карачаровой, 
Д. Крачковскаго, Д. Крючкова, А. Ремизова, В. Ропшина, Ю. 
Слезкина, П. Соловьевой, в. Сологуба, А. Чапыгина, Ив. Шме-

лева, К. Эрберга и др. 
Въ „Голос"Ь Ж и з н и " помещаются статьи: Б. Веселовскаго, 
ВладиМ1ра Гипп1уса. В. Ирецнаго, В. Каратыгина, проф. А. Нар-
ташева. Н. Коробки, проф. И. Курчинснаго, Антона Крайняго, Д. 
Левина, Н. Лернера, А. Мейера, Д. Мережковснаго, М. Новорус-
скаго. Е. Семенова, М. Славинскаго. проф. К. Сонолова, Ю. Сло-

нимской, проф М Туганъ-Барановскаго и др. 
Въ „Голос~Ь Ж и з н и " принимаютъ участёе художники: Але-
исандръ Бенуа, И. Билибинъ, в. Бруни, М. Добужннсшй, Г. Лу-
номстй, 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 
© 9 1 Р И Ц Г М П О Л Н А Г О С О Б Р А Н Ы 

О й П П ш П В С Ъ Х Ъ С 0 Ч И Н Е Н 1 Й 

л. н. толстого. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за ГОДЪ съ пересылкой 8 р . 5 0 к. 
Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А : при подписка 3 р. 5 0 к., къ 

1-го марта—2 р., къ 1-го ш н я — 2 р., къ 1-го августа— I р. 

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

п 

I I 

(10-й г. изд.) НОВЬ 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за г одъ—4 р. 

2 р. 50 к., за 3 мЬс. 

5 0 к., за полгода-

-I р. 3 5 к. 

52 Я Й Ш А Т Ж Ж9РМЯЙ, 

„ВСЕМ1РНАЯ 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 , дающш въ 

течеше года 
съ массой 
рисунковъ, 

иллюстрирующихъ Т Е К У Щ Ш ВОЕННЫЯ и проч. событея мировой 
жизни, съ интересными разсказами—новинками русской и иностран-

ной литературы и проч. П Р И НЕМЪ В Ы Й Д У Т Ъ 

е е о р и / ю д с н ш 

5 2 Я Ш "ллроит"елча п С М Ъ Х Ъ и С А Т И Р А " , а т а к ж е 
12 ХФ. „ Х О З Я Й К А Д О М А " ( Х " о д и ) , О Т Р Ы В Н О Й 
К А Л Е Н Д А Р Ь - Е Ж Е Д Н Е В Н И К Ъ на 1916 г., изящная 

К А Р Т И Н А - П Р Е М Ш — „ С В И Д А Ш Е " И 
О О ( Р Ц Ц Г Ц П О Л Н А Г С С О Б Р А Н Ы 
й й П П Ш П 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 — I р. 50 к., къ 1-го 

августа—! р. 50 к. 

-Ж 

Принимается УДЕШЕВЛЕННАЯ п о д п и с к а 
на „ВСЕМИРНУЮ Н О В Ь " с ъ 6 6 - ю П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я М И и 

Ц П К Н И Г А М И ПОЛНАГО СОБРАШЯ 
%3\3 Р О М А Н О В Ъ , ПОВ-ЬСТЕЙ, Р А З С К А З О В Ъ и Д Р А М Ъ 

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

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за ГОДЪ съ перес. Ш Е С Т Ь (6 ) руб. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при п о д п и с к а — Д В А ( 2 ) р . , 

къ 1-го марта—I р. 50 к., къ 1-го поня—1 р. 50 и., 
къ 1-го августа— I руб. 
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Междуваро дная система, основы которой были заложены 
на Вестф:\льскомъ конгрессе, просуществовала въ общемъ до 
конца XV I I I столйш. Это было очень бурное мремя. Войны 
следовали за войнами, конгрессы за конгрессами, мирные 
трактаты за мирными трактатами. То та, то другая держава 
пыталась оспаривать у Францш гегемошю, которую она за-
воевала въ Европе столько же блестящими победами свопхъ 
генераловъ, сколько несравненнымъ искусствамъ своихъ ди-
пломатовъ. Въ состав!; организованнаго въ 1648 году 
международнаго общешя произошли некоторый перемены и 
перемещешя. Швещя и Испашя утратили свое былое значе-
в!е державъ первоТ величины. Польша приближалась къ 
концу своего государственнаго быття. Европа была свидетель-
ницей возвышен1я Пруссш и появлетя новаго могуществен-
наго фактора международной ПОЛИТИКИ ВЪ лице РОССШ. 

Международный спошешя развивдлись въ этомъ перюде 
подъ знакомъ идеи „иолитическаго равнов$ш". Поддержа-
ние „политическаго равновесия" считалось необходимымъ для 
обезнечешя независимости отдЪльныхъ государствъ, а во имя 
его главнымъ образомъ и составлялись коалищи, велись 
войны и подписывались договоры. Но „равнов'Ьие" между-
народные силъ понималось тогда не такъ, какъ оно пони-
мается въ наши дни, Речь шла тогда не о справедливомъ 
уравнов'Ьшеши крупныхъ нащональныхъ интересовъ, а объ 
осуществленш эгопстнческихъ плановъ монархокъ, рад^вшпхъ 
о личномъ и семейномъ благополучш, и ихъ министровъ, 
стремившихся къ вл1яшю и славе. Между внешней и внут-
ренней политикой эпохи была тесная, закономерная связь. 
Во всехъ зяачительныхъ государствахъ Европы утвердился 
неограниченный абсолютизма Абсолютные монархи, призна-
ка внпе за своими подданными только „ограниченный разумъ", 
трактовали вопросы государственной и международной жизни 
какъ свое личное или семейное дело. 

Пеликан французская револющя потому сразу и прюбр4ла 
международное зпачеш'е, что, разрушивъ „старый порядокъ", 
он I потрясла глубочаГпшя основашя меисдународнаго общешя. 

г)то чувствовали одинаково и французскю револющонер 
европейше монархи. „Народный суверенитетъ не мо 
быть связаиъ трактатами, заключенными тиранами", „В( 
где есть тронъ, у Франщи есть врагъ", — провоз™ 
деятели революцш, неспие, по ихъ словамъ, „войну зам 
и миръ хижинамъ". А въ иротивоположномъ концё Е: 
на ихъ пламенный тирады откликалась бывшая ученица 
тескье, Вольтера и Дидро, императрица Екатерина II, 
явившая револющ'онеровъ „канальями, родственными 
кпзу Пугачеву". Узнавъ о казни Людовика X V I , Екай 
Вторая издала манифеста, которымъ прерывалось „по: 
ческое, торговое и всякое съ Франщею сообщеше", а 
живавгаимъ въ Россш французамъ предписывалось вы! 
въ трехнедельный срокъ, за исключешемъ техъ, „кои 
жутся клятвою отречься отъ неистовыхъ правилъ, В1 
земле исиоведуемыхъ, и отъ всякаго съ нею отношеш 

Такъ лншшй разъ оказались другъ противъ друга, 
цомъ къ лицу — Франщя и Европа. Европа была пре; 
Европой „стараго порядка" и неограниченнаго абсолют! 
Но Франщя была уже Франщей новой, мнившей насильсп 
прпвпть всему м!ру только что ею самой изведанныя 
„свободы, равенства и братства". 

Европа образовала противъ револющонной Франци 
„коалищи" — 1 7 9 3 , 1798 и 1805 годовъ. Последняя, т| 
„коалищя" имела дело уже не съ республиканскими, 
императорскими войсками. Въ 1804 году Наполеонъ 
нялъ титулъ французскаго императора. Противопостав 
„монархической" Европы и „револющонной'' Франщи, 
будто темъ самымъ утрачивало всякш смыслъ. На дел' 
оно сохранило всю свою силу. Позднейшая наполеоно! 
легенда объединила империо съ револкщей въ одно в 
и своего героя изобразила прямымъ преемнпкомъ и 
народныхъ и иолитическихъ заветовъ револющонной э 
Въ этомъ несомненно очень много пррувелпчешя и „; 
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ш " . Но въ этомъ есть н зерно неоспоримой исторической 
пины. Действительно въ своихъ притязашяхь на вседцр-
ос господство Наполеонъ только развилъ и довелъ до край-
го ихъ выражемя идеи, въ зародыше скрыв авнияся въ 
шународвой программе революцш, а съ государ(Твенно-
равовон точки зрешя онъ ужъ во всякомъ случае не былъ 
нойкомъ „стараго порядка". Среди монарховь Европы, 
шужденныхъ принять его въ свою семыо, Наполеоиъ былъ 
.выскочкой", человекомъ „безъ рода, безъ племени", по-
гавншмъ престолъ не „Божьею милостью", а милостью 
ивыгь талантовъ и заслугъ, и общественна™ сочувствия. 
1нъ не былъ конечно демократомъ, но сплою вещей онъ 
{реченъ былъ часто выступать въ роли демагога, и въ д1;я-
ельности его можно найти сколько угодно чертъ демагоги-
шго использования демократическпхъ идей революцш, кэ-

0 онъ иодавплъ и которой оиъ былъ обязанъ своей 
арьерон. Движеше монархической Европы противъ Напо-
ииа не могло поэтому не принять въ конце концовъ ха-
ла-ера „реставрацш", то есть возстановлешя добраго ста-
«го порядка. 

Реставрация въ ЕвропЬ стала однако мыслимой только 
ес.тЬ того, какъ война 1812 года надломила военное мо-
фцество Наполеона. Съ изгнашемъ остатковъ французской 

1 изъ Россш предъ русскими иравптельствомъ сталъ 
шросъ, окончить ли на этомъ Отечественную войну, плп 

•ул отечественной сделать ее европейской и продолжав до 
шнаго сокрушешя Французской имперш. Вопросъ эготъ 
шъ решенъ въ значительной степени личными склонностями 
иексан^ра 1, которому улыбалась слава „вождя народовъ", 

п въ 1813 году по Европе прокатилась волна обратиаго 
шестрля „двунадесяти языковъ". Народы за годъ предъ 
темъ покорно присоединявпиеся къ Наполеону п шедпне на 
Москву, повиновались теперь призыву новаго „Агамемнона" 
и шли на Парижь. 

Въ январё 1814 года союзный войска заняли Эльзасъ,, 
Лотаринпю и Фрашпъ-Контэ и находились въ пятидесяти 
мпляхъ отъ Парижа. 4-го февраля въ городе Шатильоне на 
Сене начались мирные переговоры. Переговоры, эти, къ ко-
торымъ ни та, ни другая сторона не относилась серьезно, не 
привели ни къ чему, и 1-го марта въ Шамоне представи-
тели четырехъ союзныхъ державъ подписали соглашение, по 
которому Австр1я, Анг.'пя, Прусс!я и Росшя взаимно обяза-
лись не складывать оруж1Я до техъ поръ, пока • Наполеоаъ 
не приметъ выработанныхъ ими сообща условш мира, Всле.дъ 
за тёмъ СОЮЗНИКИ вступили въ Парижъ. Наполеонъ отрекся 
отъ престола, и возстановленные милостью Европы на троие. 
Бурбоны санкционировали 30-го мая отъ имени Францш 
первый парижски! миръ. По этому миру Франщя должна, 
была вернуться къ границамъ 1792 года, а территорш, 
отобранлыя у нея ИЛИ о ш ш ш я с я безхозяйными после пе-
реворотовъ 1813 и 1814 гг . , подлежали распределение, но 
соглашешю, между союзниками. Для окончательная решешя 
всехъ намеченныхъ парпжскамъ мнромъ вопросовъ и былъ 
гозванъ конгрессъ въ ВЬне. 

Венскш конгрессъ былъ самымъ блестящимъ международ-
нымъ собрашемъ, какое когда либо видела Европа. Въ его 
работахъ принимали участче представители всехъ европей-
ским. государствъ, кроме Турцш. Лично присутствовали: 


