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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДЪЛЬНИКЪ 
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Петроградъ. № 17 22 апреля 1915 г. 

8. К У Р Д Ю М О В Ъ 

т й Р Й Ж М Ш Ы ц 

На-дняхъ заседало правление вновь устроеннаго (во 
время войны) общества для сод'Ьйств'ш одной изъ важнёй-
шихъ отраслей промышленности, до сихъ поръ находившейся 
въ полной крепостной кабале у Германии. И вотъ о чемъ 
въ этомъ промышленномъ засЬданш говорилось: 

1) Жалуются у насъ ведомства, промышленники, купцы, 
ваконецъ просто граждане, которымь приходится платить 
55 коп. за десятокъ яицъ и только по особой протекцш 
можно раздобыть м4ру-другую овса для своихъ лошадей — 
жалуется, словомъ, вся Россия на вагонный голодъ. Между 
тЬмъ въ Риге, на вагонныхъ заводахъ, какъ оказывается,— 
ц'Ьлыя сотни законченныхъ постройкой вагоновъ, но нётъ 
бандажей для колесъ, а въ Брянске (если память меня не 
обманываетъ), наоборотъ, сколько угодно бандажей, но н'Ьтъ 
вагоновъ. Казалось бы, чего проще: взять лежанье въ Брянске 
бандажи, перевезти ихъ въ Ригу, наклепать на тамошше 
вагоны и усилить нашу железнодорожную провозоспособность 
столь ей необходимымъ сейчасъ подвижнымь составомъ. Но 
на практик}; бандажи — въ Брянске, вагоны—въ РигЬ, а 
овесъ, котораго въ Петрограде не достать, мокнетъ у си-
бирскигъ платформъ. Существуйте въ натуре вагоны ока-
зываются какъ бы несуществующими, а мы стонемъ отъ не-
достатка вагонов!.. 

2 ) Въ Петрограде недостатокъ овса, въ ПетроградЬ 
нодостатокъ яицъ, въ Петроград'Ь недостаетъ масла, а на 
югЬ Томской губернш не знаютъ, куда давать масло, куда 
девать я О да, куда давать множество другихъ бельскохозяй-
ственвыхъ тгваровъ. Железная дорога забита? И однако 
по этой же, столь абсолютно якобы забитой, железной дороге 
еще недавно, по словамъ очевпдцевъ, бежали пзъ Сибири 
въ Москву п у с т ы е вагоны. „Подвижной составъ возвра-
щался", кому-то данный для провоза въ Сибирь и кЬмъ-то 
добросовестно возвращаемый Петрову дали —Петровъ и воз-
вращаетъ. И напрасно сотни Ивановыхъ въ ТайгЬ, Ново-
НиколаевскЬ и т. д. слезно умоляють дорогу: позвольте 
намъ нагрузить эти пустые вагоны нашими товарами. Имь 
говорить: вагоны — не ваши; Петровъ взялъ, съ Петрова и 
спрашиваемь. Что Петровымъ въ данномь случае оказалось 
не частное лицо, а учреждеше,—нисколько не меняете 
вопроса. Важенъ изумительный фактъ: при нынешней заби-

тости сообщешя изъ Сибири возвращались въ Москву пу-
с т ы е в а г о н ы . 

Много еще говорили на своемъ засЬданш промышлен-
ники, много жаловались на всевозможные парадоксы, не 
дакнще возможности наладить столь сейчасъ необходимое 
для Россш отечественное производство. Оказывается, что 
в с е есть, что нужно, нехватаеть только одного —органи-
защи. Точн'Ье, нехватаетъ даже хотЬшя заниматься зтимъ 
дЬломъ организащи. Н'Ьтъ сознашя, что налалсенная въ 
стране хозяйственная жизнь при нынЬшней эпической по 
размЬр.шъ и затяжной по своему характеру войнЬ такъ же 
важна, такъ же—бол'Ье того—необходима для побЬды, какъ 
сильное и стойкое войско. Недаромъ, по военной терми-
нологш, Петроградъ, Москва, даже Волга представляйте 
собою сейчасъ „ г л у б о к и " ! т ы л ъ " . Да, при нынешнемъ 
характере войны вся страна представляетъ собою „глубокш 
тылъ". И вотъ этой стратегической а т о м ы очень мнопе 
ни какъ не могутъ понять. Застоявшшся на узловомъ пункт'Ь 
десятокъ-другои вагоновъ такъ же—стратегически! недочета, 
какъ не поспевши"! во-время къ назначенному мЬсгу огрядь 
войскъ. И небрежеше, нераспорядительность, легкомыслие въ 
обоихъ случаяхъ одинаково опасны и преступны. 

Наспчро. (Ил французском* фронш:ь.) 
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Можно ду-
мать, что всЬ отрасли управлешя настолько втянуты въ 
часто-военную работу, что всеми другими, а . въ томъ числе 
и первостепенными хозяйственными вопросами, они могутъ 
заниматься только между д-Ьломъ. Правда, промышленнпковъ, 
вообще говоря, охотно выслушиваютъ. Даже посылаюгь къ 
нимъ, на ихь частныя совещашя, представителен, которые 
добросовестно- заносятъ въ свои заппсныя книжки раз-
сказываемые на этихъ совёщашяхъ парадоксы. Но и только. 
ДМствительнаго желания устранить или смягчить „пара-
доксы" почти ни у кого не находится. 

Зато н'Ькгторыя ведомства страстно отстаиваютъ себл въ 
печати, напримеръ путейское. Никто еще, помнится, публично 
не обращалъ къ нему упрековъ, а въ „Новомь Времени" 
открылся целый походъ въ защиту яынешняго железнодо-
рожпаго хозяйства. Скажутъ, что путейские--„парадоксы" осо-. 
бенно мучительны для страны, и поэтому естественно побужде-
ше—разъяснить свою полнейшую невиновность въ этнхъ 
вызванныхъ „непреодолимой силой явлешяхъ". Однако трубаду-, 
ры путейсше предшти аргументировать исторически. Вотъ, 
молъ, Витте недостаточно развилъ наши железныя дороги и по-
строилъ только около 30 .000 верстъ, хотя имЬлъ возмож-
ность построить еще столько же, а С. В. Рухловъ, хотя и 
цостроилъ всего около 4 .ООО верстъ, но по желашй развить 

нашу рельсовую сеть далеко превосходить Витте, и т. д- Воз 
можно, что все это и верно, но о томь ли сейчасъ речь? 
Никто не собирается требовать, чтобы С. В. Рухловъ вы-
строилъ во время войны хотя бы 4000 верстъ. Но хотятъ, 
и очень хотятъ, чтобы движеше на нашихъ „тыловыхъ" до-
рогахъ было по крайней мере такъ же хорошо организовано, 
кчкъ движете на галишйскихъ (только что завоеванныхъ!) 
дорогахь подъ управлешемъ г. Немешаева (бывшаго мини-
стра путей, сообщения въ министерстве Столыпина). Хогятъ, 
чтобы на узловыхъ станщяхъ .не застаивались пустые ваго-
ны, чтобы вагоны порожнемъ не ходили изъ Сибирп въ 
Москву, наконедъ, чтобы изъ-за невозможности привезти 
бандажи изъ Брянска въ Риге не стояли безъ дела гото-
вые для пользовашя новые вагоны. 

Вообще хотятъ известнаго равновеая въ деятельности 
железных ь дорогъ. Добиваются хотя бы признашя той важ-
ной стратегической аксшмы, что правильно обслуживать 
тылъ—значить правильно обслуживать арм1Ю. 

Но промышленники собираются и шушукаются въ своемъ 
углу, путейцы—въ своемъ. Первые—безъ-допуска репорте-
ровъ, вторые—съ предупредительным ь приглашейемъ сладко-
гласыхъ нововременскихъ трубадуровъ. Выходптъ, что съ одной 
стороны жалуются на парадоксы, а съ другой—жалуются на 
Витт^, а равновеш, правпльнаго согласования, пстинно-го-
сударственнаго „графика" все нЬтъ КЯКЪ нетъ. 

Ив. Курдюмовъ. 



Обп>дъ индгйскихъ войскъ. 

I 

И. Ш ? Т 1 Ю 1 Ъ . 

1®! 

М1ровая война не только во воЬхъ воюющихъ странахъ, 
во также и въ странахъ нейтральныхъ оказала глубокое 
вл1яше на народно-хозяйственную жизнь, но ни въ одной 
стране поеледств1я ея не были такъ значительны, какъ въ 
Германш. Германгя сразу превратилась изъ государства съ 
обширными торговыми сношешями, съ огромнымъ импортомъ 
и еще бол^е значительнымъ экспортомъ, изъ могуществен-
наго конкуррента Англш и Америки на всем1рномъ рынке 
въ „изолированное государство", которое не въ состоянш 
получить извне даже необходимейшихъ предметовъ потребле-
т я и ыатер!аловъ производства. Конечно кое что продол-
жаете попадать въ Германш изъ нейтральныхъ государству 
но этого слишкомъ мало для удовлетворетя потребностей 
семидесятимилльоннаго насслетя Германской империи. Ничто-
женъ также и сбытъ, которой все еще имеюта произведетя 
германской промышленности. Въ общемъ же Германш при-
шлось после объявлешя войны перестраивать свою экономи-
ческую жизнь на совершенно новыхъ началахъ. Она должна 
была сосредоточить все свое внимаше и всю свою энергш 
ка томъ, чтобы по крайней мере обезпечить свое населеше 

предметами первой необходимости, а свою армш—боевымъ 
снаряжешемъ. Предъ этой главной задачей все остальныя 
отступили на второй планъ. „ Ш т шйззеп йигсЬЬаНен ип<1 
ш г тегйеп (1игсЬЬаИеп" („Мы должны выдержать, и мы 
выдержимъ"),—заявляютъ немцы. 

Удастся ли имъ это, или нетъ, покажете недалекое бу-
дущее. Но германсше экономисты уже предвидятъ, что вы-
званный войной затруднетя съ окончатемъ войны не пре-
кратятся, что Германш придется считаться съ неблаго-
пр1ятными последствиями войны и после ея окончанья. Очень 
любопытную попытку выяснить вероятный будупця последств!я 
войны для Германш делаете известный германсшй эконо-
мисте Э. Яффе въ своей брошюре „УоНсзтаНвсЬай пп<1 (1ег 
Кпе^". Его выводы малоутешительны для немцевъ и сулятъ 
имъ перспективы, которыхъ они очевидно не ожидали. 
Вообще какъ ни тщательно Гермашя готовилась къ войне, 
какъ ни подготовляла она въ течете многихъ лете ко всемъ 
возможньшъ военнымъ осложневгямъ свою армш, свой флоте 
и свои финансы, для подготовки германскаго народнаго хо-
зяйства въ его целомъ къ такой войне, какъ нынешняя, 



было сделано мало. Когда Гермашя очутилась въ иоложе-
ши изолированная» государства, пришлось приняться за им-
нровизащю новаго порядка. Меры, къ которымъ прибегло 
германское правительство,, известны: оно скупило всЬ" за-
пасы зерна и муки, ограничило потреблена хлеба, издало 
целый рядъ законовъ, регулирующихъ прокормъ скота, а 
также и потреблеше всехъ тЬхъ матер1аловъ, которые име-
ютъ значете для армш. При этомъ оно должно было ре-
шительно отречься отъ цЬлаго ряда традиций, считавшихся 
до сихъ поръ незыблемыми, сильно ограничить право частной 
собственности на предметы, им4ющ'1е нащональное значете, 
и решительно вступить на путь государственнаго регулиро-
вашя важнейшихъ сторонъ народно-хозяйственной жизни. 

Яффе думаетъ, что и по окончании войны мнопя изъ 
этихъ исключительныхъ меропр1ятш придется оставить въ 
силе, ибо Герман 1и придется стать лицомъ къ лицу съ но-
выми, гораздо более тяжелыми, уакдаями экономической 
жизни. Прежде всего Германш прпдется озаботиться о томъ, 
чтобы скопить таюе запасы хлеба, меди, керосина, бензина, 
резины, хлопка, шерсти, джута и т. п., которыхъ хватило 
бы по крайней мере на годъ. Для этого должны быть со-
зданы спещальныя государственныя хранилища. Затемъ Гер-
манш придется считаться въ будущемъ съ совершенно но-
выми услов1ями внешняго рынка; „Въ течете целаго ряда 
леть,—говорить Яффе,—а, можетъбыть, и десятнлетш намъ 
придется считаться не только съ непр1язнью нашихъ тепереш-
нихъ враговъ, но точно такъ же и съ политическимъ, и эко-
номическимъ противодейств1емъ многихъ государствъ, остаю-
щихся ныне нейтральными. Мы не будемъ въ состоянш вы-
сылать сотни тысячъ нашихъ согражданъ въ чуж!я страны 
на поиски заработка, такъ какъ мы не будемъ въ состоянш 
защищать ихъ въ случае необходимости. Наши ганзейсгае 
города не смогутъ кредитовать на мнопе милльоны иностран-
ныхъ коммерсантовъ и промышленниковъ, ибо въ случае 
новыхъ осложненш ихъ капиталы оказались бы въ такой же 
точно опасности, какъ и теперь". Отсюда Яффе делаетъ 
выводъ, что Германш придется ограничить свою коммерче-
скую и нащональную сферу вл!ятя Австр1ей, Турщей и не-

которыми балканскими странами. Что касается колонш, то 
Герматя должна обезпечигь за собой обладате такими тер-
риториями, которыя были бы достаточно велики для того, 
чтобы быть въ состоянш защищаться самостоятельно. Назна-
чеше такихъ колоти должно состоять въ снабженш -Герма-
нш материалами, которыхъ она сама не производить. Но 
главныя изм'Ьнегпя должны, по мнетю Яффе, быть произве-
дены во внутреннемъ укладе германской экономической 
жизни. Принципу свободной конкурренцш наступилъ конецъ. 
Экономичесюй индивидуализмъ, господствовавши! до сихъ 
поръ, не въ состоянш справиться съ грядущими задачами 
несравненной трудности. Ему на смену должно явиться созна-
ше, что экономическая деятельность есть въ то же время 
служете государству и народу. Этотъ принципъ долженъ быть 
положенъ въ основу новыхъ формъ хозяйственной жизни. 
Государству после войны понадобятся колоссальный суммы 
для погашетя своихъ рессурсовъ. Такихъ суммъ никаше на-
логи доставить не смогутъ. Придется прибегнуть къ моно-
нолизащи многихъ крупныхъ отраслей производства. Въ дру-
гихъ областяхъ монополизащя необходима по военнымъ со-
ображешям'ъ. Въ общемъ неизбежнымъ последетвГемъ войны 
явится перестройка всей системы производства съ целью 
извлечения наибольшей пользы для государства. 

Яффе относится къ мысли о такой перестройке народнаго 
хозяйственна™ строя съ нескрываемымъ сочувств1емъ. Онъ 
видить въ немъ приближете къ идеалу будущаго, осущесгвле-
юе идеи коллективизма. Но нужно признаться, что тяжтя 
услов1я, при которыхъ долженъ получить свое крещете но-
вый экономически принципъ, едва ли могугъ содействовать 
его прочному утверждению на будущее время. Сформировав-
шихся подъ давлетемъ военной необходимости укладъ эко-
номической жизни будеть по всей вероятности всеми при-
знаваться за временный п переходный. Онъ ляжетъ на на-
селете тяжкимъ бременемъ, и вполне естественно, что оно 
будетъ приписывать эту тягость не тЬмъ услов1Ямъ, которыя 
вызовутъ примемте новыхъ формъ хозяйственной органи-
зацш, а самим ь этимъ формамъ. 

Стокгольмъ. П. Ш у т я к о в ъ . 



* 

Шла неторопливо, и лица прохожихъ расплывались въ 
ея душе сЬрымъ, стертымъ, безличнымъ, стирали острые 
углы. Думы, бередивпш по ночамъ, шлепали равнодушно, 
грязь расплющивая... 

Но вотъ, какъ нечаянный гудъ автомобиля, вздрогнуть 
заставило, увидеть незамечаемое раньше—вывески, витрины, 
людей и среди нихъ—-его. Чемъ-то знакомымъ промельк-
нулъ. Въ чемъ оно это знакомое?—въ наклоне головы, въ 
нолуопущенныхъ векахъ или въ морщине какой нибудь, но 
оно повлекло ее, повело за человекомъ въ поношенномъ, не 
но фигуре, пачьто, улицами, переулками, пока въ воротахь 
ве скрылся. 

Знакомый, можетъ быть, любимый... 
Да, конечно онъ!.. 
Испугалась, похолодела. Выплывали воспоминашя лен-

тами широкими и узкими, сплетались въ пестрый клубокъ... 

Шумно было. Светъ белый. Белыя стены, белыя платья. 
Чьи-то руки, взгляды. А потомъ свежестью обдало. И онъ 
шелъ рядомъ—высокш, сильный (тогда очень сильнымъ по-

казался), а голосъ слабый, не по фигуре, какъ и пальто. И 
весь неуверенный—такъ и кажется, что исчезнетъ сейчасъ, 
расплывется... 

Милый, милый такой. Тих'ш, простой. Оидитъ—и неза-
метно его. Ни словомъ, ни движешемъ не обидитъ деви-
ческой обидчивой души. А безъ него пусто становилось. 
Нридетъ, сядетъ въ углу, близорукими глазами начнетъ въ 
книгахъ рыться—все имъ наполнится, хоть и незаметно 
его... 

Раньше были не то мысли, не то желашя, скорее ка-
призы. Приходили и уходили, а за ними—пустота. Въ эту 
пустоту и вошелъ онъ—тпхимъ голосомъ, незаметностью, 
неуверенностью. И уже не взглянешь на него по-чужому, 
ничто въ немъ въ глаза не бросается,—только въ чужомъ ' 
все заметно... 

Какой ужъ загородный лесъ, весь въ окуркахъ да 
жестянкахъ, а все-таки лесъ, и сосны ташя пахуч!я, 
родныя, веточки хрустятъ. И онъ съ нею—высоки!, высо-
йй , а она выше его: голову вверхъ закинула. Вдругъ уста-
лость какая-то: голову къ нему на плечо положила, и какъ 

Мулла и католическгй священникъ обыьзжаютъ позиции. 

1 1 X 1 1 1 % К О З Ы Р Е В А 
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6 Г О Л О С Ъ Ж И З Н И " . № 17 

будто в'Ькъ такъ сидели—тепло и близко. А после уже не 
ходила—порхала, такъ и домой прибежала съ крылышками, 
прятала ихъ, а казалось, что всё видятъ крылышки-то... 

Отпускать отъ себя не хотелось, да надо было. А онъ 
не вернулся. Шапку его нашли, въ воде плавала, а его— 
нетъ. Все озеро обыскали. Сначала не понимала, словно надея-
лась даже на что-то. Потомъ только: ветеръ взметнулъ косма-
то, стукнулъ по стекламъ дождь—посмотрела на карточку 
его, поняла все и разрыдалась. Навсегда разрыдалась—ни 
смеха, ни радости. И люди теперь—уже не люди для нея, 
а прохож'ю—подойдуть, сделаютъ больно и уйдугъ, пожа-
ловаться некому. Было кому, да ушелъ. Откуда пришелъ, 
куда ушелъ—неизвестно. А какъ любилъ! Каждое движете, 
каждую неровность. Руки больная, некрасивыя и те полю-
бил ъ, целовалъ со слезами. Движешямн неловкими (вогъ-
вотъ уронитъ что нибудь, разобьетъ) любовался. Вотъ какъ 
любилъ! 

И душу ея—неровную, неловкую (вотъ-вотъ уронитъ 
что нибудь, разобьетъ)—полюбилъ; муки ея—изъ за несгоя-
щаго—и те принялъ. Все пойметъ, всегда утетитъ, ска-
жетъ слово, просто скажетъ, а слово простое до сердца 
дойдетъ, душой поймется, какъ ея собственныя, его-то слова. 

А теперь нетъ никого. Приходятъ съ ласками, да души 
не видятъ, не замечають, не заметятъ какъ оскорбятъ... 

И вдругъ—оаь. Неужели онъ? Скорее, скорее къ нему! 

Неделя прошла. У него быта. Разсказалъ, какъ про-
изошло все: на лодке поехалъ по озеру, буря была, лодку 
перрвернуло, а онъ выплылъ. И почему-то не захотелось на 
старое место возвращаться, пошелъ куда глаза глядятъ. 
Что виделъ, где былъ—разсказывалъ, только коротко очень. 
Радовалась сначала встрёче, доброй была, приветливой со 
всеми, осторожной, точно радость свою расплескать боялась. 
Да только смутныя стали пошевеливаться подозрения—захо-
лонетъ вдругъ сердце, сожмется, и вся сожмется, точно 
удара ждетъ. Съ перваго взгляда что-то чужое въ немъ 
поразило,—вглядывалась и не узнавала: и слова его—нена-
стоящ1я, и душа—какъ закрытый наглухо ящикь. Когда съ 

нимъ была, какъ будто нехватало чего-то, пустота мучила, 
время долго тянулось. Много надо было сказать ему, да не 
могла, настороженной съ нимъ сделалась, прислушивалась, 
боялась. Прислушивалась—и слышала враждебное себе: 
вотъ-вотъ обпдитъ, и слова его, какъ ножомъ по стеклу, 
обидой по сердцу; вотъ не пойметъ, и за отвЬтомъ да 
взглядомъ—мертвое непонимаше. 

Такъ и сегодня вошелъ онъ по-старому, въ углу селъ, 
близорукими глазами въ книгахъ рылся—только ей хотодно. 
Сндитъ ожидающе, вздрагиваетъ. И вотъ решилась. 

— Смотрю я на тебя, не тотъ ты. Совсемъ не тотъ. 
Чужой... (Въ изумленные глаза взглянула.) Много, много 
сказать тебе надо. Такъ много! Да вотъ не могу сказать! 
(Вскрикнула.) 

Недоуменно, испуганно смотритъ. Не позялъ ея. 
— Какъ прежде, весь твой! Какъ прежде. Моя жизнь— 

какъ твоя... своей нетъ у меня. 
Не верила. Холодъ за словами, какъ будто мертвецъ 

говорить—тихо, однотонно. Сделалась маленькой, сжа-
лась вся. 

— Нетъ, не верю. 
— Ну, что же мне делать! Все... все для тебя... („бед-

ная, бедная моя пташечка"). Хравить тебя, любить тебя... 
Родная... Скажи, все скажи... Все пойму... Не я, а лю-
бовь моя... Она— сильпЬе, чЬмъ я: въ нее, не въ себя 
верю. 

Точками черными слова мелькали—слова не слова, а 
прохож1е, все на одно лицо. 

— Зачемъ ты вернулся. Уйди, уйди!.. Оставь меня... 
Что ты со мной сделадь! Ведь ты себя во мне уничто-
жилъ... 

Что ответилъ, не помнитъ. Только чужое до оскорбле-
шя—не въ словахъ, потому словъ не помнитъ, а въ тоне, 
можетъ быть, ленивомъ, пережевывающемъ. 

Ушелъ, а голосъ звучалъ—глухо, нераскаянно. 
Комната будто снаружи заперта. И рамы—не рамы, а 

решетки частыя. Мечется, бьется и не можетъ выпрыгнуть... 
Михаилъ Козыревъ> 



н . Ж С Т Р Ж В О В ' Ъ . 
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Въ последнее время въ русскомъ обществе начинаете 
пробуждаться интересъ къ учащейся молодежи. 

Вызывается ли этотъ ин1 ересь гЬмъ обстоятельствомъ, 
что молодежь представляете еще нетронутый источникъ све-
жпхъ силъ, которыя въ данное время такъ нужны для 
Россш, или здесь кроется какая нибудь другая причина, 
дело не въ этомъ. Важно, что общество интересуется гря-
дущимъ поколешемъ. 

3. Гипшусъ посвятила молодежи даже целую пьесу. О пьесе 
говорили много, и мне думается, что интересъ къ пь;се 
обнзайъ не исключительно известному имени автора, но и 
существуетъ, помимо этого, благодаря теме, затронутой авто-
ромъ. 

Я далекъ отъ мысли обсуждать идею пьесы, разбирать 
ее подробно. Это все уже делалось много разъ. Я упомя-
нулъ о пьесе только какъ о факте, который доказываете, 
что русскому обществу не безразлично, что думаетъ и де-
ааетъ молодежь. 

После того, какъ изъ края въ край нашего отечества 
прокатились воскликнутыя кемъ-то въ минуту глубокая» 

духовнаго подъема слова: „Забудемъ распри и встанемъ, 
какъ одинъ человекъ, на защиту родины", после этого 
русская молодежь какъ будто сомкнулась на время, почув-
ствовала въ себе одно сердце. Но такое единомыслие про-
должалось недолго. Молодежь давно уже раздробилась на 
отдельный парт'ш, смотрящая на жизнь съ совершенно раз-
личныхъ точекъ зрешя. Эта рознь сказалась и теперь. 

И не только пожалуй партпшость мешаетъ намъ въ 
нашихъ общихъ созидатяхъ, но и наше ду ;овное одиноче-
ство. Каждый изъ насъ самъ по себе, каждый изъ насъ 
замкнулся, и если даже принадлежитъ къ партш, то при-
надлежите къ ней далеко не всецЬло. 

Даже не замечается стремлешя сблизиться, породниться 
духовно. 

Отчего же это такъ? 
Отчего въ молодежи происходите распадгшо на особи? 
Это распадение совершалось цЬлыя ноелЪднш восемь 

леть. 
Еще въ 1906 году рухнуло товарищество, порвались 

связи между его представителями. 

Пзъ альбома художника П. Митурича, 
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I I вотъ поэтому-то нельзя задаваться "вопросами: дежь понимаетъ, что Роган въ данное время входить въ 
„Что думаетъ молодежь?", новую фазу исторической жизни, понимаетъ, что нужны силь-
„Что делаете молодежь?". ныя рабоч1я руки,—и работаете, учится, но опять-таки не 
Молодежь, какъ цЬлое, ничего не думаете и ничего не сообща. » 

делаете, хотя среди представителей молодежи съ каждымъ Наука не объединяете юношей духовно, она ихъ объ-
днемъ, съ каждымъ часомъ все больше и больше умныхъ, едиияетъ только общимъ именемъ „учащейся молодежи", 
серьезныхъ людей. Если вы прислушаетесь къ разговорамъ среди учащихся, 

„Такъ неужели же эти умные, серьезные люди не то, кроме незначительныхъ общихъ месте, ничего не услы-
сознаютъ, что распадеше молодежи, кроме вредя, не при- шите: каждый старается оберегать нелрикосновеннымъ свой 
несете ничего ни ей самой, ни обществу?"—задаете, можете собственный духовный обликъ—и серьезныхъ разговоровъ, 
быть, кто нибудь вопросъ. беседы „цо-душамъ", что называется, не бываете. 

Очень немнопе сознаютъ, — отвечу я, — но, если бы Современное юношество слишкомъ рано вступаете въ 
это сознавало и большинство, еще мало одного только со- жизнь, слишкомъ много и сильно переживаете индивидуаль-
знан'ш, нужно еще что-то другое, что бы захватило нгЬхъ но, и единодуцня въ его среде поэтому быть не можетъ. 
индивидуумовъ и создало бы изъ нихъ единообразный классъ. Не нужно пытаться искусственно вызывать это едино-

Вспышка патриотизма въ начале войны, какъ я уже душте: ташя попытки были бы и безнадежны, и безнолезны, 
указывалъ* именно собрала молодежь въ одно целое, дала такъ какъ при всемъ старанш вызвали бы единодунне только 
ей одну общую физшномш, но прошло несколько дней,'если кажущееся, но не действительное. 
хотите—несколько недель, и у молодежи уже не стало ни Предоставьте молодежи жить своею собственною жизнью, 
общей души, ни общаго лица, опять сталъ каждый самъ по той жизнью, которая установилась, которая только и можетъ 
себе, со своими мыслями, со своимъ одиночествомъ. существовать въ наше время. 

Очевидно нужно еще более сильное средство, чтобы Отъ грядущаго поколешя надо ждать личностей, но 
объединить прочно молодежь. Еще такъ недавно повсюду не толпы. 
слышались вопли: „Что намъ делать, чтобы хоть сколько Стадное чувство все более и более вырождается въ среде 
нибудь уменьшить число самоубшствъ среди молодежи?". молодежи, и вместе съ этимъ становится все труднее и 

Эта эпоха самоубшствъ была переломомъ въ жизни труднее объединить молодежь общей задачей, 
русской молодежи. Мы объединены жизнью въ одномъ имени, въ имени 

Когда начались самоубшства, тогда, надо полагать, „люди". И этого достаточно. Пусть развиваются самостоя-
разорвались последнее швы общаго платья молодежи, насту- тельные характеры, пусть глубоко сквозите въ нихъ инди-
пилъ перюдъ одинокихъ душъ и одинокой тоски. Гибла сотни видуальная оригинальность. 
молодыхъ жизней въ открывшейся пропасти одиночества, не Если когда нибудь войдете въ жизнь великанъ мысли, 
имея ни собственной воли бороться съ сомнениями одинокой и если ему удастся поднять общество, то даже и здесь не 
души, ни нравственной товарищеской поддержки. будете стадности, и не будете ея потому, что люди созна-

Более сильныя натуры оставались жить, замыкались въ тельно отнесутся къ появлешю ген1я, каждая личность по-
севе—и въ результате выросла подъ кличкой „молодежи" своему, а не по шаблону, и такъ какъ люди будуть объеди-
какая-то странная толпа молодыхъ стариковъ. нены только именемъ, то и не утратятъ своего „ я " . 

Современную молодежь врядъ ли можно изучить, врядъ Можно съ уверенностью сказать, что въ то время гешй 
ли въ ея среде можно классифицировать те явлетя, кото- будете играть роль личности не п о д ч и н я ю щ е й , а в д о х -
рыя кажутся общими. Эти явлешя общи только на пер- но в ляющей . Какое изъ этихъ двухъ понятш более 
вый взглядъ, и, вдумавшись въ нихъ, мы не заметимъ ни- ценно для жизни, покажете будущее, 
какой внутренней связи. Такъ пусть * же развита юношества идете такъ, какъ 

Существуете много студенческихъ кружковъ, но такпхъ оно идегь. Будемъ надеяться и ждать появлешя новыхъ 
кружковъ, которые не требуютъ духовнаго единешя: есть людей съ глубоко оригинальной, самостоятельно выстрадав-
нанримеръ кружки воздухоплавательные, спортивные, фо- шейся, выбившейся изъ тенетъ повседневности душой; будемъ 
тографичесше, есть кассы взаимопомощи, бюро труда. Но вёдь ждать, когда эти люди возьмутъ молоте каменщика, чтобы 
эти кружки являются чисто специальными, вносящими въ построить новый храмъ верно понятымъ заветамъ жизни, 
среду юношества только минутные обнце интересы. Моло- Н. Ястребовъ . 



Тяжелый аюлшскгя орудгя съ моторной тягой. 

ЖНТОЙЪ КРАЙН1Й. 

З О Р И Ц Ш Ц Г М Д У И Д Г ® да! 

Мы печатаемъ выше помещенную замЬтку нашего моло-
дого сотрудника не столько ради возражевш, которыя можно 
на нее сделать, сколько ради ея характерности. 

Возразить очень легко. Т'Ьмъ легче, что авторъ самъ 
путается и противоречить себе. Утверждая сначала, что 
результатъ „распадения молодежи на особи"—тотъ, что „съ 
каждымъ часомъ все больше умныхъ и серьезныхъ людей", 
черезъ несколько словъ отмечаетъ, — какъ результатъ 
того же „замыкашя въ себе",—„странную толпу молодыхъ 
старпковъ". 

Не менее легко показать необоснованность дальнейгаихъ 
утверждений автора. Защищая индивидуалиЗмъ „до конца", 
онъ и будущее рисуетъ себе не иначе, какъ въ техъ же 
формахъ: „войдетъ въ жизнь великанъ мысли, генш...". Но 
почему „можно съ уверенностью сказать, что этоте гейш 
будетъ играть роль личности не подчиняющей, а вдохновляю-
щей"? Напротивъ, „съ уверенностью Можно сказать" (и .это 
уже съ серьезными историческими и другими основавтга), 
что подобная ,единая личность*' будете именно подчиняю-
щей, или даже м1ропорабощающей, по самому своему прин-
ципу единства. Ведь это-старая, даже древняя идея. Идея 
Мессш, идея Антихриста. Какъ идея мешанства, она даете 
путг^ къ разрешешю антпномш между понятами „все" и 
„одинъ". Даетъ потому, что человеческую личность „одного" 

не ограничиваете человеческимъ. Напротивъ, идея Анти-
христа замыкаете все пути н выходы, углубляете антиномт, 
подчиняете „всехъ" людей „одному" человеку. Въ нашу 
задачу не входите дальнейшее развита этихъ положений, 
столь известныхт. и безспорныхъ хотя бы после Достоевскаго. 
Возвратимся къ характерности заметки г. Ястребова, оста-
вивъ ея противоречивость и философскую несостоятельность 
въ стороне. 

Прежде всего заметка любопытна своей обыкновен-
ностью. Защита индивидуализма, разобщенности, самости 
до такой степени обыкновенна, такъ повсеместна и обыденна, 
что мы должны къ этому факту известнымъ образомъ 
отнестись. Именно къ факту обыденности. Индивидуализмъ 
д е м о к р а т и 37 е т с я. Ибсенъ, Ницше, Достоевскш гово-
рили съ вершинъ, откуда они увидели новый горизонте. 
Ихъ голоса едва долетали до „всехъ",—слишкомъ они были 
далеко назади. Но время, истор1я продвинула „всехъ" къ 
нимъ, человечество встретилось съ ними, настигло ихъ— 
или ихъ тени,—услышало ихъ голоса—или живое эхо голо-
совъ,—потому что ведь неизвестно, что теперь говорили 
бы Ибсенъ и Достоевский, не ушли ли бы на друпя, следую-
Щ1Я, вершины? 

Но какъ разъ съ ними, прежними, тогдашними, толпа 
сейчасъ разговариваете, слушаете ихъ, понимаете, и... еще 
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не дослушала, еще недопоняла. А понять до конца, вобрать Но въ живой жизни это происходигъ не такъ просто и нэ 
въ себя, какъ свое, I а ад. Прежде ч'Ьмъ этого не случится, такъ ясно, какъ намъ хотелось бы; отсюда и ошибки, и 
н'Ьтъ и движения дальше, нельзя даже увидЬть, что это—не „заблуждетя" , и нетерпимость. 
последняя ступень, а одинъ изъ этаповъ. Съ особенной горечью отмечаешь, что и молодежь, т. е. 

Кончился ли процессъ демократизацш индивидуализма? последующее п о к о л ч е , не пользуется сейчасъ опытомъ, уже 
Совершенно определенно сл'Ьдуегъ ответить: нЬтъ, не кончился, пережитымъ, не опирается на него, а сама сызнова начи-
Дифференщащя, распылете, разобщеше,—эти внешше при- наегъ его проделывать, сливаясь съ общей массой въ про-
знаки, сопровождаюнце внутреннее искание осознать и утвер- цессЬ индивидуализацш. Русская молодежь девяностых* годовъ 
дить вечный принципъ „Личности",—только еще разраста- была настоящей молодой молодежью. Он : мучилась, боролась, 
ются, ширятся. Ибсенъ и Достоевскш не д о с л у ш а н ы , а осознавала проблему-„личности", утверждала, ковала „лич-
потому всеобщее внимаше праведно направлено на нихъ, ность", доходила въ борьбЬ до нензбЬжныхъ крайностей, съ 
вЬрн'Ье—на ихнее, на вопрос* о „Личности". болью отрываясь отъ „стадности". Сколько слабых! погибло 

За болыпимъ столомъ только что подали второе блюдо, па этой нереираве, не достигнув* другого берега... Все это 
скажемъ мы, если позволено прозаическое сравнсше. И было бы происходило не въ закоулке, слава Богу, даже не въ одной 
безполезно вырывать тарелки сь недоеденными кусками во Росши... И вдругъ, въ пятнадцатом* году новаго вЬка, 
имя того, что есть третье блюдо. Супь окончен*, къ нему „новая" русская молодежь заговорила, какъ о чемъ-то новомъ, 
не вернутся за болыпимъ столомъ. Супь—это тотъ первичный (не заговорила—залепетала) о „ я " и „не я " , о правах* лич-
коллективъ, который съ такимъ удовольешемъ иазываютъ ности и грёхЬ стадности, о грядущемъ генш, о „познан'ш м'фа 
гости большого стола „стадностью". Совершенно естественно путемъ включения его въ свое эго" (это—„новая" мечта 
со стороны прозелитовъ индивидуализма трусить возврата, г. Ковша изъ „Гусляра") . И слова к а ш - т о все стареньтя-
чувствовать в с я к у ю общность, в с я к у ю возможность со- престареньшя, знакомый со Временъ юности Бальмонта: 
единешя людей какъ „стадность". Только что открывпие, что „солнечно-юная", „творчески-изменчивая, стремительно-дерз-
есть „вопрос* о Личности", писатели из* „Севернаго Гусляра" кая" мудрость и т . п. 
(не все, а гг. Туфановъ, Ковшъ, Нелли) „утверждаюгъ Если не всегда хватаетъ терпЬшя и терпимости наблю-
пндпвидуализмъ" еъ тем* же страхомъ или презретемъ ко дать долги! процессъ демократизацш какой нибудь идеи, 
всякой общности („стадности") , какъ стадо другихъ прозелитовъ. ыедленнаго ея просачивашя въ широте круги, то убеждаться, 

„Бедные мы, сознательные люди!—писалъ Флоберъ, что молодежь наша не пошла впередъ, а лишь разжевываетъ 
одинъ изъ вкусившихъ отъ второго блюда во времена, когда жеванное, особенно огорчительно. Не хочется в'Ьрить. Да 
за большим* столомъ жадно ели супъ.— Какъ далеко чело- нужно ли в'Ьрить? Смена поколешй—тоже вещь неуследимая. 
В'Ьчество отъ насъ, и наше величайшее заблуждеше въ томъ, И пожалуй наша сегодняшняя молодежь, которую мы счи-
?то мы равняем* человечество съ собой и обращаемся съ тали молодежью,—вовсе и не молодежь, а „ такъ" . Такъ, 
нимъ соответственно этому.. ." масса „вообще", среди которой, по медленно-верному закону, 

• Да, заблуждеше; и попытки демократизовать истину, происходить своим* чередомъ впитываше очередной идеи, 
когда еще не окончился процессъ демократизацш предыду- А наши действительные буду-пце... они пожалуй сейчасъ еще 
щей, безплодны, самонадеянны, легко ожесточаютъ и ведутъ не подросли, еще учатся, читают* и работают*. Одно несо-
къ нетерпимости. Надо „для всЬхъ быть всЬмъ", но помнить, мн'Ьнно: когда о н и заговорятъ о своихъ новыхъ мечга-
что „спасешь только н е к о т о р ы х ъ " , по мудрому слову Павла, шяхъ, это не будетъ ни „новая мечта" г. Ковша о „вклю-

Павловъ уже нетъ, мудрость редка и трудна, а главное— ченш м'|ра въ свое эго" , ни надежда г. Ястребова на 
неуследимы времена, неуловимы переходы, и почти нельзя „грядущую личность гешя" , ни—темъ более!—желаше „пре-
не ошибаться при оцЬнк'Ь степени развиш того или другого вратить жизнь въ грезо-'фарсъ". Имъ въ голову не придетъ 
историческаго движен!Я. Тутъ вЬдь надо еще учитывать, трусить предъ „стадностью": слишкомъ безвозвратно она 
что въ какой-то мере движете ускоряется, то есть, попросту побеждена. Съ ней они и не столкнутся. А вотъ съ „ннди-
говоря, на открытие ИСТИНЫ требуется больше времени, ч'Ьмъ видуализмомъ",т. е. съ идеей „личности", самое себя кончаю-
на усвоете уже открытой. Делыя отд'Ьльныя жизни отдава- щей, будетъ въ свое время борьба, и о новомъ, не „етад-
лись на то, что сегодня гймназистъ выучиваеть между про- номь" только, но корнями уходящемь въ нсторш, челше-
чимъ. Логически,—да и фактически,—опытъ предыдущихъ ческомъ общенш, единен!и, эти поистине молодые, можетъ 
поколЬнш служить последующим* для опоры, какъ данное, быть, что нибудь и скажут*. А н т о н ъ К р а й ш й . 



Флотъ по лепка тому назадъ. Морской смотръ въ Стетхедгъ, апрплъ 1856 а. 

Флотъ шлепка тому назадь. Морской смотръ въ Кронштадта,. 23 1юля 1856 г. 



Р О М А . Н Ъ А Р Е Н С К 1 И . 

Щ 1 Ц 1 1 1 * 

Пред* нами худощавый девятнддцпн.гЬпиЛ парень, 
желтоволосый и скромный, съ веселыми глазами. Онъ прн 
ёхал* изъ Рязанской губернш в* „Питер*" недели две тому 
назадъ, прямо съ вокзала отправился къ Блоку,—думалъ къ 
СергЬю Городецкому, да потерялъ адресъ. 

Въ Литере ему все были незнакомы, только что раньше 
„стишки посылалъ". Теперь сам* ихъ привез*, сколько 
было, и принялся раздавать „просящимъ", а просяшихъ 
оказалось порядочно, потому что наши утонченно-утомлен-
ные литераторы знаютъ, где раки зимуютъ, поняли, что 
новый рязански! поэт*—действительно поэтъ, а у многихъ 
есть даже особенное влечете къ стилю подлинной „земля-
ной" поэзш. Девятнадцатилетни! С. Есенин* заставляетъ 
вспомнить II. Клюева, тоже молодого поэта „изъ народа", 
тоже очень талантливаго, хота стихи ихъ разны. Есенинъ 
весь—веселее, у него тон* голоса другой, и сближает* ихъ 
разве только вотъ что: оба находять свои, свеж1я, первыя 
и вЬрныя слова для передачи того, что видятъ. Въ сти-
хдхъ Есенина пленяет* какая-то „сказанном*" словъ, сли-
тость звука и значешя, -которая даетъ ощущеше простоты. 
Если мы больше и чаще смотр имъ на слова (въ книгахъ), 
чемъ слышимъ ихъ звуки,—мастерство стиха приходит* 
после долгой работы; трудно освободиться отъ „лишних*" 
словъ. 'Гутъ же мастерство какъ будто данное: никаких* 
лишних* словъ нетъ, а просто есть тё, которыя есть, точныя, 
друг* друга определяющая. Важенъ конечно таланта; но я сей-
часъ не говорю о личном* таланте; замечательно, что пр™ 
таком* отсутствии прямой, непосредственной связи съ литерату-
рой, при такой разностильности, Есенинъ—настоящш совре-
менный поэтъ. Онъ, сам* того не подозревая, — уже 

*) Стихотворешя С. А. Есенина см. на слЪд. страниц-Б. 

„описатель", онъ, прежде всего, „видит*"; п это—не его 
личное свойство, а общее свойство еовременныхъ словесников ь-
поэтовъ, как* у Фета и Кольцова было общее свойство 
сначала „чувствовать", а не видеть. 

Впрочем* это требует* долгих* доказательств*, слож-
ных* определётй и параллелей. И нет* у насъ еще 
развившихся еовременныхъ народных* талантов*. Есенинъ 
такъ молодъ, а время так* быстро, что онъ можетъ еще 
завянуть на корню. Пока невиданный Питеръ не слишкомъ 
удивилъ и плёнилъ его. Любопытно, однако не очень. 
Пошедъ и на „поэзо-концертъ". „Что жъ, понравились фу-
туристы?"—„Нетъ; стихи есть хо-ро-нне, а только что-жъ все 
кобениться". И люди въ Питере, говорить,.—ничего, хоро-
пие, да каше-то „не соленые". 

Рядомъ съ Есенпнымъ, за темъ же столомъ, сидел* 
пред* нами другой юный поэгъ, не „земляной"^—„камен-

_ ный". Современники,—они все-таки немножко не понимали 
другъ друга. Есенинъ не знаетъ „языковъ", а потому ему 
невдомекъ, что значить „манто", „ландолэ", „грезо-фарсъ" 
п т. д., а коллега не понимаетъ ни „дежки", ни „купыря", 
и скорее до „экарлатной" зари додумается, чемъ до „ма-
ковой". Но оба хотятъ богатства словъ. И оба имёйть. 
Только у „каменнаго" поэта своего, нехватка, и приходится 
въ чужихъ странахъ прикупать, а поэтъ „земляной" пр1-
ехалъ съ собственнымъ русскимъ богатством!, изъ Рязанской 
губернш, и лишни! разъ стало ясно, какъ обильна земля 
наша; всего у насъ вдоволь, а если кому нехватаетъ, если 
въ каменныхъ столицахъ все, вплоть до словъ,—покупное, 
такъ это потому, что мы съ нашими богатствами сладить 
не умЬемъ. Где густо, а где пусто. 

Романъ Аренсшй. 



Туслярь. 

Темна ноченька, не спится, 
Выйду къ р-Ьчк-Ь на лужокъ. 
Распоясала зарница 
Въ п^нныхъ струяхъ поясокъ 
На бугр-Ь береза-свЬчка 
Въ лунныхъ перьяхъ серебра. 
Выходи, мое сердечко, 
Слушать п-Ьсни гусляра! 
Залюбуюсь, загляжусь ли 
На дЬвичью красоту.., 
А пойду плясать подъ гусли, 
Такъ сорву твою фату. 
Въ теремъ темный, въ л'Ьсъ зеленый, 
На шелковы купыри, 
Уведу тебя подъ склоны, 
Вплоть до маковой зари, 

* • 
* 

Нахнетъ рыхлыми драченами, 
У порога въ дежк Ь квасъ, 
Надъ печурками точеными 
Тараканы д-кчутъ въ пазъ. 
Вьется сажа надъ заслонками, 
Въ печк-Ь нитки попелицъ, 
А на лавк-Ь 5а солонками — 
Шелуха сырыхъ яицъ. 
Мать еъ ухватами не сладится, 
Нагибается низко, 
Старый котъ къ махотк^ крадется 
На парное молоко. 
Квохчутъ куры безпокойныя 
Надъ оглоблями сохи, 
1'а двор-Ь обедню стройную 
Заи-Ьваютъ п'кгухи, 
А въ окн-Ь на с-Ьни скатыя, 
Отъ пугливой Ш у МОТЫ, 

Изъ угловъ щенки кудлатые 
Заползаютъ въ хомуты. 

Богомолки. 

По дорогЬ идутъ богомолки, 
Подъ ногами полынь да комли, 
Раздвигая гципульныя колки, 
На канавахъ звснятъ костыли. 
Топчутъ лапти по полю кукольни, 
Гд-Ь-то ржанье и храпъ табуна, 
И зоветъ ихъ съ большой колокольни 
Гулкш звонъ, словно зыкъ чугуна. 
Отряхаютъ старухи дулейки, 
Вяжутъ д-Ъвки косницы до пят ь, 
Изъ подворья съ высокой келейки 
На платки ихъ монахи глядятъ. 
На вратахъ монастырсйе знаки: 
«Упокою грядущихъ ко М Н " Ь » , 

А в ь саду разбрехались собаки, 
Словно чуя воровъ на гумнЬ. 
Лижутъ сумерки золото солнца, 
Въ дальнпхъ рощахъ аукаетъ звонъ, 
По т^ни отъ ветлы веретенца 
Богомолки идутъ на канонъ. 

Рыбакъ. 
Подъ в-Ьнко.чъ лесной ромашки 
Я строгалъ, чинилъ челны. 
Уронилъ кольцо милашки 
Въ струи пенистой волны. 
ЛиходМная разлука, 
Какъ коварная свекровь. 
Унесла колечко шу^а, 
Съ нимъ—милашкину любовь. 
Не нашлось мое колечко, 
Я пошель съ тоски на лугъ, 
МнтЬ вдогонь смеялась рёчка: 
«У милашки новый другь». 
Не пойду я къ хороводу, 
Тамъ смеются надо мной, 
Повенчаюсь въ непогоду 
Съ перезвонною волной. 

Серг/ьн Есснинъ. 
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Уже тридцатый день пошелъ, какъ сидели они рядом*: 
три Васшпя. 

— Скажи на милость!—удивлялся старшШ Василйг, свет-
лобородый, коренастый, неладно скроенный, да крепко 
сшитый мужикъ.—И надо же такъ сойтись. Какихъ только 
у насъ именъ въ окопе нетъ: и Александра, и Лёксей, и 
Степан*, и Дантелен, и 0ома, и Осипг—да все вперемежку. 
4 Васильевъ три—и все суседи, рядышком* такъ и сидимь. 
Должно, не иначе, Влсилш Блаженный насъ другь къ дружке 
лриспособилъ и стережетъ. Гляди-ка, сколько Народу пере-
портило, а насъ не трогаетъ. 

Уговоръ быль такой: коренастаго мужика звать „дядя 
Василш", страннаго, высокаго, худого солдата „изъ господъ" — 
Васил'шмъ Львовичемъ, а молодого, здоровеннаго, рябого 
парня—Васька. Такой порядокъ -учредил* самъ дядя Ва-
СИЛШ. 

, Дядя Василш, деловитый, трудолюбивый, всегда готовый 
взяться за любую работу, принадлежал* къ числу тЬхъ 
солдат*, которые особенно драгоценны въ окопахъ, тамъ, 
где надо безконечно-терпеливо исполнять одне п тЬ же 
обязанности. 

Въ этихъ невозможныхъ услов!яхъ жизни, среди тесноты 
и нечистоты, дядя Василш оставался темъ же унругимъ, 
покорнымъ судьбе и готовым* исполнять все, чего тре-
буетъ настоящш моментъ, мужикомъ, какимъ былъ у себя 
въ деревне. 

Живя уже целый месяцъ въ тесномъ коррндоре окопа, 
онъ еумелъ приспособиться къ ненормальнымъ ушшямъ и 
сделать ихъ до некоторой степени сносными, для себя и 
окружающихъ. Онъ повидимому не такъ страдал* отъ грязи, 
холода и невозможности размяться движешемъ, какъ стра-
дали друпе солдаты. 

И онъ такъ же деловито хлопоталъ около печурки, 
.^оружейной въ яме, завешанной холстпной, какъ хлопоталъ 
въ деревне около своего привычнаго крестьянскаго дела. 
Онъ усердно налаживаль и здесь, въ этой холодной обмерз-
лой ямё, свое хозяйство, кипятилъ воду для чая, варил* 

картошку, собира.ть и пряталъ въ углу веревки, банки отъ 
консервов*, каждый разь объясняя, что „это сгодится". 

Вь свободный минуты, когда внимаше не было захвачено 
стрельбой, которую дядя Василш, какъ и все, что ему по-
ручали, проделывал* съ величавшим* усерд1емъ, онъ ве-
село балагурилъ съ Васькой или задушевно беседовал* съ 
Василием* Львовичемъ. Этотъ высокш, худощавый молодой 
человекъ, со впалой грудью и нежными руками, съ бо.гЬз-
ненно-бледнымъ лицомъ, освещенным* тихимъ и глубоким* 
шшем* серых* глаз*, какъ-то особенно привлекал* и 
интересовал* дядю Васшпя. 

Онъ зналъ, что этотъ соседъ—баринъ, студентъ, что 
онъ тамъ, в* далекой столице, жилъ въ богатомъ, большом* 
доме у маменьки, чему-то мудреному учился и еще зани-
мался странным* не то делом*, не то баловствомъ—писал* 
стихи. И вотъ этотъ баринъ, добровольно покинувши! все 
для того, чтобы здесь вместе съ другими солдатами сидеть 
въ окопе, трогалъ и умилял* дядю Василия. 

Онъ понималъ, что условш, въ которыхъ они жили, 
были тяжелы для изнеженнаго и слабаго барчука. Но тЬ 
кротость и спокойствие, съ которыми Василш Львовичъ пе-
реносп.тъ эти услов]я, пршткрывали пред* дядей Васил1емъ 
что-то глубокое, ценное и понятное не только ему, но каж-
дому простому русскому человеку, всегда ищущему и на-
деющемуся найти правду въ людяхъ и жизни. 

— Что-жъ эго ты, милый, такъ вотъ, по доброй воле, 
и пошелъ?—любопытно разспрашивалъ дядя Василш.—II 
маменьку покинулъ, и все? А дома, поди, хорошо жилось? 

— Да, хорошо,—кротко и ласково улыбаясь, отвечалъ 
Васший Львовичъ. 

— Что же это ты такъ-то решился? Али ужъ на все 
воинство не надеялся? безъ себя, то исть?—лукаво блестя 
глазами, продолжал* спрашивать дядя Василш. 

— Нетъ, милый, я не потому... Я пошелъ потому, что 
все должны. Понимаешь? Нельзя такъ, чтобы ты пошелъ, а 
я оставался дом*. Я долженъ жертвовать, что могу, 
какъ все... 
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— Такъ! - раздумчиво соглашался дядя Василш— Значитъ, 
чтобъ всЬмъ ы1ромъ навалиться? Это ты правильно. Да, 
вишь, тебя-то не убирали на войну. Ты бы и ждалъ. 

— Мтъ, чего же ждать... Слушай, милый, ты одно 
пойми: разве я въ праве сидеть у себя дома, где тишина, 
и покой, и уюта, когда вотъ ты здесь мерзнешь и тру-
дишься. Ведь это нельзя. Часъ пробилъ не только для тебя, 
но для всЬхъ.— Глаза Василия Львовича загорались и голоеъ 
прерывался такъ, точно ему было трудно дышать.— Про-
билъ чайъ жертвы. Я не хочу сказать—великой. Я многихъ 
словъ боюсь. Есть слова, который обязываютъ. Но я скажу: 
часъ всеобщей жертвы пробилъ. Неважно, кто нзъ насъ 
останется жить.. Ведь наша жизнь—это тень. И мы все— 
гбни теней, т4ни бывшаго, т'Ьнипережитаго, отголоски отзву-
чавшаго. По-настоящему живетъ лишь человечество въ массё. 
Оно творитъ, созидаетъ, разрушаетъ и снова творитъ. 
А отдельный жизни—это ничто. Ихъ нельзя, не стоить при-
нимать во внимаше... 

И, не окончивъ свою речь, Басили! Львовичъ надолго 
задумывался, а дядя ВасилШ, съ уважешемъ и любопыт-
ствомъ глядя на него, тихо повторялъ, огорченный своимъ 
непонимашемъ: 

— Да, да, оно такъ... конечно... 
Иногда онъ напряженно вслушивался въ гЬ отрывки 

стиховъ, которые, точно въ забытье, устремивъ глаза въ одну 
точку, бормоталъ про себя Василш Львовичъ. 

Заинтересованный дядя Василш робко спрашивалъ поэта, 
что онъ говоритъ, и тотъ съ разсёянной улыбкой давалъ 
странныя объяснения. 

Васька, за-глаза называвшШ Василия- Львовича „блаж-
нымъ", прислушиваясь къ этимъ объяснешямъ, нередко зали-
вался веселымъ, сочнымъ сдгЬхомъ, откровенно признаваясь 
въ непониманш нудреныхъ рёчей страннаго барина. Но 
дядя Василш лишь изредка позволялъ себе нерешительную, 
смущенную улыбку. Онъ чутко вслушивался въ слова Васи-
Л1Я Львовича и съ каждымъ днемъ все сильнее привязы-
вался къ своему непонятному соседу, все чаще и настойчи-
вее вступалъ съ нимъ въ разговоры. 

Какъ-то разъ дядя Василш получить подарокъ, кисетъ 
съ табакомъ, мыломъ, чаемъ и различными мелочами. Ки-
сеты были посланы отъ одной изъ московскихь гимназШ, и 
въ томъ кисете, который получилъ дядя Василш, было пись-
мо отъ гимназистки II I класса. Она просила того, кому до-
станется ея подарокъ, сообщать свое ими и написать, „какъ 
онъ поживаетъ на войне". 

— Скажи на милость!—удивлялся дядя Василш.— ВЬдь 
ребенокъ еще, а какое складное письмо написала. И все 
заготовила: тутъ тебе и табакъ, и чай да сахаръ, и гре-
бенка, и мыло, и пуговки, и булавки съ иголками. Сообра-
зительная! 

И дядя Василш вслухъ обдумывалъ письмо, которое онъ 
напишетъ гимназистке въ ответъ. 

— Поблагодарю, какъ же. Пущай видитъ барышня, что 
мы чувствуемъ. А дастъ Богь немца одюжимъ, я ей изъ 
деревни медку пошлю. Батька у меня гораздъ за пчелами 
ходить. Ну, и барышня! Одно слово—спасенная душа. 

— Медку пошлю!—засмеялся Васька. — Эхъ, ты, дядя! 
Очень ей нуженъ медокъ-отъ твой. Чай, барышня въ городу 
не таия сласти ела. Медку! 

Дядя ВасилШ немного смутился. 
— Да я не къ тому, что она медку не ела. Я—чтобы 

почтенье доказать. А медъ у насъ гораздъ хорошш. 
— Гораздъ! Эхъ, ты, деревня!—захохоталъ Васька. § 

Но Василш Львовичъ серьезно сказалъ: 
— И пошли, голубчикъ, непременно пошли. Это ты 

славно придумалъ. 
Васька съ величайшнмъ презрешемъ относился къ вос-

поминашямъ дяди Васшпя о деревне. Поживъ годъ въ двор-
никахъ въ Москве, Васька совершенно серьезно проникся 
уважешемъ къ городской культуре и презрЬшемъ ко всему 
деревенскому, „серому". И потому, когда дяде Васшпю не-
удержимо хотелось вспомнить свою настоящую деревенскую 
жизнь, ту жизнь, съ которой онъ былъ связанъ всемъ суще-
ствомъ,—онъ обращался не къ Ваське, а къ мудреному барину, 
Василш Львовичу. 

Ему дядя ВасилШ долго, обстоятельно и любовно раз-
сказывалъ и про свою неродимую землю, надъ которой онъ 
столько ногу пролилъ и прольетъ еще, и про своего отца, 
который былъ богатымъ мужикомъ, а потомъ, какъ завелъ 
судиться съ односельчанами изъ-за мельницы, „пошелъ хо-
дить по бедамъ", а теперь и совсЬмъ скудяной сталъ. й про 
жену разсказывалъ дядя ВасилШ, и про детей, и про молодую 
невестку, которую взяли за то, что была она видная, здоровая. 

— А она и окажись леннымъ-ленная. Ведра воды не 
принесетъ. Целый день лежитъ—проклажается. 

— Ты, Василш Львовичъ, какъ война кончится, ко мне 
въ гости приезжай,—просилъ дядя Василш.—Ужъ такъ-то 
у насъ на деревне хорошо и привольно, сказать тебе не 
могу. Островй у насъ на реке лежитъ—такъ ужъ вотъ где 
спокой. Трава -то на немъ зеленымъ-зелена; реченька тихо 
течетъ—не колыбнется, а цветовъ! а пташекъ!.. 

И Василш Львовичъ, внимательно выслушивавшш эти 
разсказы, много разъ об$щалъ дяде Василго непременно 
црйхать къ нему въ гости. 

ВасилШ Львовичъ страдалъ безсонницей и даже въ те 
вемнопе часы, которые полагались на отдыхъ, не спалъ, а 
съ открытыми, лихорадочно-горящими глазами лежалъ на 
холодной, сыроватой соломе. Печурка дяди Васшпя топилась 
такъ мало, что солома не успевала обсохнуть и оставалась 
всегда полусырой. 

Дядя Василш спалъ удивительно мало и после какого 
вибудь часа крепкаго сна вставалъ отдохнувшш, бодрый и 
веселый. И, пока Васька оглушительно-громко храпелъ, 
друзья вели тих1е разговоры у теплой печурки, выпивая по 
несколько стакановъ жидкаго чая съ неизбежиымъ жирнымъ 
налетомъ. 

Тутъ дядя Василш не только разсказывалъ о себе, но и 
осторожно выспрашивалъ Васшпя Львовича о его жизни. И 
видно было, что не праздное любопытство, а большой, на-
стоящШ интересъ къ собеседнику вызывалъ эти разспросы. 

Подъ утро тридцатаго дня, что провели они вместе въ 
окопе, дядя Василш проснувшись увиделъ, что его люби-
мый соседъ по обыкновенно не спить, а, сидя на соломе 
съ открытыми глазами, что-то тихонько про себя. бормочетъ. 

— Эхъ, миляга, и не заснулъ, поди,—зевая и крестясь, 
заговорилъ дядя ВасилШ.—Ну, погоди ужо, вотъ огонекъ 
вздую, чайкомъ тебя побалую. 

И, когда огонекъ печурки облилъ краснымъ светомъ лицо 
замечтавшагося поэта, дядя Василш, ласково коснувшись его 
плеча, спросилъ: 

— Василь Львовичъ, слышь, кто-жъ это тебе вчера 
письмо прислалъ, надъ которымъ усмехался ты? Не невеста? 

— Что ты, милый, какая невеста!—улыбнулся ВасилШ 
Львовичъ.—У меня невесты нетъ. 

— О! — разочарованно протянулъ дядя Василш.—А я 
думалъ... Что-жъ ты письму-то этому обрадовался? 



— Такъ. Милая душа прислала,—вздохнулъ Василш 
Львовичъ. 

— Вишь! Д4вица аль товарищъ? 
— Девица. 
— Ну, вотъ. А коли девица, такъ, можетъ, и невестой 

станетъ? 
И дядя ВасилШ, придвинувшись ближе, съ надеждой за-

глянулъ въ лицо своему собеседнику. 
— Хорошая девица-то, а? 
— Хорошая,—улыбнулся ВасилШ Львовичъ. 
— Ты где же съ ней встречался -то? Матушка, чай, 

знаетъ ее?—все съ той же надеждой продолжалъ допраши-
вать дядя ВасилШ. 

Василш Львовичъ не отвечалъ. Склонивъ розовое отъ 
огня лицо, полузакрывъ глаза, онъ, казалось, весь ушелъ 
въ каш я-то воспоминания. И вдругъ нежная улыбка тронула 
его губы. Смеясь глазами, погляделъ онъ въ лицо дяде 
Васшпю. 

— Слушай, милый, я разскажу тебе, какъ ее встретилъ. 
Это было на вечере, въ большомъ беломъ зале. Я стоялъ 
на эстраде и читалъ стихи—те стихи, что сделали мне имя: 
„Тени теней". Я говорилъ о призрачной жизни призрач-
ныхъ людей, я говорилъ о томъ, какъ мы все ищемъ новыхъ 
переживашй, но нашъ уделъ—только отражать чувства техъ, 
что жили до насъ. Любимъ ли мы, ненавидимъ ли, ищемъ 
ли подвига или жертвы—мы точно пародируемъ техъ, кто 
любплъ, ненавиделъ и жертвовалъ собою—давно, раньше, 
много тысячъ разъ—задолго до того, какъ родились мы. И 
чувства, и пережпватя наши слабы, какъ тени въ сумерки 
на зыбкомъ песке... И призрачна наша жизнь, какъ при-
зрачны мы сами... Я говорилъ объ этомъ—и вотъ вдругъ 
нашелъ те глаза, и они сказали мне, что мои слова не для 
всехъ—только слова. А потомъ, въ антракте, когда я одинъ 

стоялъ въ дальнемъ углу и робко гляделъ на переливаю-
щееся, пестрое море людей, она подошла ко мне и ска-
зала: „Я васъ благодарю!" — „За что вы благодарите 
меня?"—епросилъ я. Она ответила; „Я благодарю васъ за 
то, что вы прочли, я благодарю васъ за то, что вы пи-
шете, я благодарю васъ за то, что вы живете". 

ВасилШ Львовичъ снова склонилъ голову и долго сиделъ 
молча, нежно улыбаясь и полузакрывъ ресницами глаза. 
Гудела печурка. Красный светъ наполнялъ всю яму тепломъ 
и уютомъ. 

Дядя ВасилШ вздохнулъ и тихо спросилъ: 
— За что-жъ это она васъ благодарила? 
ВасилШ Львовичъ повернулся къ нему съ кроткой и 

грустной улыбкой въ глазахъ. 
— Да ведь я сейчасъ говорилъ, за что. Забыль, а? 
Онъ взялъ дядю Васшпя за руку и наклонившись за-

глянулъ ему въ глаза. 
— Слушай, милый, я вижу, ты меня не понялъ. Ну, 

скажи, разве тебе никогда не хотелось поблагодарить чело-
века только за то, что онъ прошелъ мимо тебя? 

Дядя ВасилШ смущенно пожалъ плечами: 
— Кажись, нетъ. 
Весь день дяде Василш то и дело вспоминался разговоръ 

у печурки и этотъ странный вопросъ. Улыбался, вспоминая 
лицо и глаза Василья Львовича, смущенно поводилъ плечами. 

На настойчивые разспросы дяде Василш наконецъ уда-
лось узнать, что у той барышни, которая прислала письмо, 
былъ другой женихъ, а ВасилШ Львовичъ ходилъ къ ней 
только изредка въ гости. Выло обидно за Васшпя Львовича 
и досадно на благодарившую его барышню. 

И, оглядываясь на занятаго стрельбой соседа, дядя 
Василш крепко огорчался. И не вовсе ужъ молодь, а гляди-
ка: ни жены, ни невесты. 

Убпжище нзъ стали. 



На англгйскомь броненосцт. Спускъ раненаго. 

Слова о благодарности такъ и остались непонятыми. 
Дядя ВасилШ не зналъ, что и думать о нихъ. „Блажной",— 
припомнилась ему кличка, данная Васькой. 

День выдался хлопотливый, и особенно раздумывать было 
некогда. После полудня, къ радости вс4хъ солдатъ, покинули 
тесный корридоръ, где просидели целый месяцъ, и пошли 
выбивать противника. 

Дядя ВасилШ после припомпналъ, что, когда перебегали 
полянку, по-колено увязая въ снегу, Василш Львовичъ бе-
жалъ рядомъ съ нимъ. Но, подбегая къ немецкому окопу, 
дядя ВасилШ уже не виделъ рядомъ своего еоседа и, огля-
нувшись, заметилъ, что тотъ стоитъ на коленахъ посреди 
полянки. Некогда было соображать, зачемъ ВасилШ Львовичъ 
всталъ на колена, и дядя ВасилШ только для чего-то по-
махалъ ему рукой, продолжая бежать впередъ. 

И только много времени спустя, когда солдаты, взволно-
ванные и утомленные, съ любопытством^ стали оглядывать 
помещеше, где столько дней сиделъ протпвникъ, — дядя 
ВасилШ, обезпокоенный отсутствгемъ своего друга, вышелъ 
на полянку, уже окутанную сумерками. Здесь суетились 
санитары, подбирая раненыхъ. Слышались стоны, чей - то 
тихШ, жалобный плачь. 

Посреди полянки дядя ВасилШ нашелъ своего соседа. 
Тотъ лежалъ на спине, раскинувъ руки. 

Еще не доходя несколькихъ шаговъ до этой неподвижной 
фигуры, дядя ВаспШ почувствовалъ, какъ у него вдругъ 
замерло и потомъ часто забилось сердце. 

— Васи ль Львовичъ!—негромко окликнулъ онъ. 
Ответа не было. 
Дядя ВасилШ опустился на колена въ снегъ и склонился 

надъ неподвижно лежавшимъ Васшиемъ Львовичемъ. Осве-
щенное трепетной синевой сумерекъ, тихо и покойно было 
его лицо. Дядя ВасилШ долго гляделъ въ открытые светлые 
глаза. Что-то защекотало горло, согрело глаза —одна за 
другой медленно упали две слезы на лицо убитаго. Дядя 
ВасилШ все гляделъ, не имея силъ отойти. И вдругъ ему 
ясно вспомнилась кроткая улыбка и тихШ, ласковый голосъ, 
и странный слова: „Разве тебе никогда не хотелось поблагода-
рить человека только за то, что онъ прошелъ мимо тебя?". 

И еще недавно загадочный слова эти стали такими 
понятными, близкими. Дядя ВасилШ плача перекрестилъ 
убитаго, поцеловадъ его мертвые глаза и медленно, тяжело 
побрелъ назадъ. 

О. СнЪгина, 



Письма со стороны. 

Г. 
Московская публика очень недовольна пушкинскимъ 

•спектаклемъ въ Художественпомъ театре. И критики тоже 
недовольны. Недовольны вс4мъ, и декоращямй Александра 
Бенуа между ирочимъ. Онъ слишкомъ „тяжелъ", по мнешю 
ярисяжныхъ зоиловъ и московскихъ эстетовъ. Я не видалъ 
нушкпнскаго спектакля, но въ этихъ неладахъ Художествен-
ного театра съ москвичами меня поразила одна любопытней-
шая черта. Откуда у этихъ москвичей такое гурманство, что 
даже Бенуа для нихъ „тяжелъ" и вотъ не сумелъ постиг-
нуть Пушкина! 

Не эти ли самые москвичи захлебывались отъ восторга 
и рукоплескали неистово Художественному театру, когда онъ 
изъ года въ гол, пользовался услугами провинщальнейшихъ 
декораторовъ, которые никакого отношенш не имеютъ къ 
искусству декоративному. То^да все было благополучно, и 
лавры Художественному театру были обезпечены. А вотъ те-
перь, когда для пушкинскаго спектакля написалъ декорац'ш 
влюбленный въ Пушкина Бенуа, мастеръ подлинный, а зна-
тоЬъ театра единственный и несравненный,—теперь публика 
•Орюзжитъ и капризничаетъ. 

Мне скажутъ пожалуй, что я не имею права вмеши-
ваться въ этотъ споръ Бевуа съ публикою, потому что я 
не видалъ спектакля, но едва ли этотъ „отводъ" действи-
•геленъ. Если бы я не зналъ Бенуа вообще и виделъ лишь 
•его иллюстрацш къ „Медному Всаднику", то и этого факта 
было бы совершенно достаточно, чтобы решить вопросъ о 
томъ, кто правъ—художникъ пли московская публика, вооб-
разившая, что она понимаетъ что-то въ пушкинской „легко-
сти". Чтобы оцЪвить „легкость" Пушкина, то есть то, что 
было лмъ унаследовано отъ восемнадцатаго века и старой 
•французской культуры, надо быть самому отчасти въ.этомъ 
роде. Но московской публике решительно не къ лицу исклю-
чительное любоваше пушкинской легкостью въ ущербъ всему 
прочему. 
^ Упреки, обращенные къ Бенуа, не случайны. Публика пер-
выхъ представлевШ въ знаменитомъ московскомъ театре 
давно ужъ чувствуешь себя блазированной. И дело тутъ не 

въ Пушкине. По счастью русское общество въ целомъ да-
леко отъ погони за легкостью. И въ наши страдные дни 
почти все помнятъ, что „всякш предъ всеми и за всехъ 
виноватг", и почти все чужды нехорошему соблазну эстети-
ческой безответственности. Но именно потому, что Росо'я, 
слава Богу, свободна въ эти дни отъ многихъ будничныхъ 
соблазновъ и духомъ сильна п здрава, именно поэтому нетъ 
нужды замалчивать иные грехи наши. Одинъ изъ такихъ 
явныхъ греховъ нашего „цивилизованнаго" меньшинства— 
погоня за легкостью,—увы!—-совс4мъ не пушкинскою. Все 
эти „поэзо-концерты", футуристическая выставки, стилизован-
ные дэнди-стихотворцы—-это все жажда безответственно-
сти и „воля къ безсмыслш" во что бы то ни стало. Москов-
сше адвокаты и коммерсанты, которые недовольны темъ, 
что ихъ благосклонному внимание предложили „труднаго", а 
не „легкаго" Пушкина, совс4мъ похожи на техъ желторо-
тыхъ юнцовъ и девицъ, которые восхищаются поэзами эго-
футуристовъ. И тамь, и тутъ слепой страхъ предъ нелег-
кимъ въ жизни. 

Теперь, когда Р о с ш преодолеваешь успешно величайшая 
трудности, жертвуя многимъ, неловко и стыдно какъ-то встре-
чать порою то въ зрительномъ зале театра, то на модной 
выставке, то въ салоне, где толкутся литераторы, этихъ 
избалованныхъ „эстетовъ", которымъ все—„трывь-трава" и 
которые до сихъ поръ жпвутъ захолустнегииимп теориями 
эстетизма. 

Божественная „легкость" Пушкина неповторяема. Пре-
красная въ немъ самомъ, она становится невыносимою по-
шлостью, когда на нее нретендуютъ те, у кого нетъ на нее 
внутренняго права. Вотъ ужъ воистину—9Пой ИсеЬ «Гоу1, 
поп Мсе4 Ьотг. 

Борисъ Кремневъ. 

Подспудная красота. 

Въ музе-Ь бар. Штиглица недавно открылась «Выставка 
церковной старины», на которой есть что посмотреть и 
надъ ч'Ьмъ подумать и, быть можетъ, даже поплакать. 

Большая часть выставленныхъ предметовъ относится къ 
XVI I I в̂ Ьку - абсолютно чуждый русской церкви барокко за-
полонилъ и эту область и властвуетъ неодолимо. Духъ его, 
чуждый московской строгой красот-6 X V I I - X V I вв., вЪетъ 
всюду—въ украшежяхъ напрестольныхъ евангелш, въизн'Ъ-
женно,мъ шитьЪ ризъ и престольныхъ одеждъ. ПослЪ ели-
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заветинской и петровской шумной, сверкающей пышности 
такъ охотно остановишься предъ великолбпнымъ, молит-
реннымъ творчествомъ царской Руси. Я не хочу спорить 
съ знатоками и специалистами, заранее соглашаюсь съ 
ними —прекрасенъ архангелъ Михаилъ Боровиковскаго и 
фарфоровая чаша и дискосъ Императорскаго завода. Но 
вся эта прелесть исчезаетъ предъ темными очами Нерую 
творнаго Спаса X V века или иконой Эммануила съ фатой, 
украшенной финифтью и камнями. 

При такомъ живомъ сопоставлеши ярче и ближе чув-
ствуется сила родной старины съ какой-то печальной и 
стыдливой радостью глядишь на потемнЪвиле лики строга-
новскихъ пи.емъ или затейливую буквицу—навертень. 

На выставке есть особенная публика—остриженная въ 
скобку, немногословная и сосредоточенная. Но хотелось бы, 
чтобы сюда пришли не только близше, но и далеме,—быть 
можетъ, неожиданно для многихъ здЪсь откроется источникъ 
новыхъ радостей. Церковная старина для большой публики 
въ полночъ смысле слова является подспудной красотой: 
съ одной стороны, многое не такъ легко увидеть, съ дру-
гой же—мешаютъ предубеждешя и полнейшее невежество 
въ этой области. 

Знатокъ не найдетъ вероятно на этой выставке чего 
нибудь поражающаго—мнопе предметы взяты изъ древле-
хранилища Александро-Невской лавры, Публичной библюте-
ки и духовной академш. А любопытствующему простецу 
есть на что поглядеть—«во-имя» разные и Деисусы, и Неру-
котворный Спасъ съ омоченными власы, и преподобные, и 
мученики, и апостолы,—«однимъ словомъ, всего этого благо-
лешя не изрещи»: и гребень костяной со звериными гла-
вами и надписью: «Спаси мя о т ъ у с т ъ львовыхъ»,—и старыя 
книги, и древнш покровъ, шитый золотомъ, на раку Але-
ксандра Невскаго, во схиме Алекая. И станетъ этому слу-
чайному пришельцу тамъ хорошо и уютно, взглянетъ на 
него изъ-за подспудной красоты милый и родной ликь 
Росст , и сердцемъ почуется, какъ нужна и дорога эта до 
сей поры живая прелесть. Быть можетъ, теперь пришло 
время вспомнить многое позабытое; выставка церковной 
старины поможетъ намъ въ этомъ и покажетъ, что у насъ 
«съ предковскими предашями связь разсыпана, дабы все 
казалось обновленное, какъ будто и весь родъ русскж 
вчера наседка подъ крапивой вывела». (Лесковъ. «Запе-
чатленный ангелъ».) Д и м и т р т К р ю ч к о в ъ . 

Стягъ безграмотности, 
Скобелевскщ комитетъ выпустилъ стихи Д. Цензора подъ 

заглав1емъ „Священный стягъ". Поправить же ошибки поэта, 
сдишкомъ увлекающагося русскимъ языкомъ, издательство не 
удосужилось, а между тЬмь Д. Цензоръ имена убитыхъ по-
вторяет!. „каждымъ днемъ", некая Ина у него свой д1;-
вичш духъ „сковала въ латы" , герои у него причащаются 
„къ б'Ьдамъ", священникъ у него приходить „съ лицомъ 
нужды" и причащаетъ раненыхъ не виномъ, а наслоить 
(„Прольетъ причастш святой елей"). Ужъ где-где, а на 
с т я й , да еще священномъ, ошибокъ быть не должно. 

«ЛГегЬа» . 

Одинъ англичанинъ, пробывнпй (въ средине 90-хъ 
годовъ) почти три месяца въ Россти, ужъ конечно писалъ 
потомъ о Россш. Его виечатлЬшя были неожиданны. Осо-
бенно удивляло, до самаго нослЬдняго времени, одно изъ нихъ, 
Въ Россти, — говорилъ англичанинъ, — реформы — редкость, 
а потому р у с т е , какъ дети, радуются малейшей, хватаютъ 
ее, только что она провозглашена, любуются ею, гордятся, 
усердствуютъ и хранятъ ее, какъ хранятъ въ бутылке голые 
прутья дерева съ белыми наростами, которые называются 
„уегЬа" . Прутья эти никогда не расцвЬгаютъ, оставаясь по-
хожими на , . го^а" , но трогательная и преданная любовь 
русскихъ къ нимь умиляеть сердце. 

Собаки на санитарной с.1ужб/ь во Франц/н. 

Повторяю, до самаго последняго времени это наблюдете,, 
насчетъ ревности русскихъ къ дарованнымъ имъ реформамъ,. 
казалось весьма поверхностнымъ. Но вотъ реформа нашей нев-
ской столицы заставляетъ подумать, что пожалуй анпича-
нинъ подмЬтилъ верно наше трогательное усерд!е. Мы такъ. 
увлечены, что стыдимся нрошлаго, дореформеннаго времени, 
дореформенныхъ писателей, недожившихь до переворога,, 
иснравляемъ ихъ, где только можно. Цитируя напримЬръ 
воспоминанья П. И. Вейнберга о Некрасове, мы исправ-
ляемъ „старый" текстъ Вейнберга: „ Я тогда уезжалъ изъ. 
Петербурга"... на новое: „ я уЬзжалъ изъ Петрограда". 
'Гакихъ примеровь столько, что даже „Вечернее Время" 
робко поставило вопросъ, до какихъ сЬдыхъ глубинъ исторю 
должно идти исправлев1е? Но если и установить „Веч. Время" 
срокь,—въ сто .тЬть, скажемъ,—вее-таки, въ первомъ но-
во мъ изданш Пушкина, въ „ПирЬ Петра", мы неизбежно-
прочтемъ: 

„Что пируетъ царь велишй 
Въ Петрограде-юродке? 
Отчего пальба и крики, 
И эскадра на 

Оттого то шумъ и клики 
Въ ПетроградЬ-1'ородке"... 

На взглядъ англичанина, это будетъ „уегЬа" или „ ш { * а " , . 
но... у насъ взглядъ—русски!, здешшй, действительный. 

Книги, поступивийя въ Редакщю для отзыва: 
Всего до сихъ поръ поступило 22 книги. 

23. Мих. Саидом1рск1й. «Марина Мнишекъ». Стихи. Кн-во 
«Жатва». .Уосква. 1914 г. Ц. 50 к. 

24. Н. II . К:1раПчевок1й. «Мирные пленники». Въ курортномъ-
плету у немцев!.. Петроградъ. Ц. 1 р. Изд. М. В. Попова-

25. Александр'!. Корона. «Лампа Аладина». Книга песенъ. 
Изд. «Поэз1Я-. Петроградъ. Ц. 1 р. 25 к. 

26. Ал. 1 ' оелавлекъ. «Покойникъ Посуд?всюй» и др. разсказы-
Петроград ь. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к. 'Изд. М. П. Попова. 

Поправка. Въ статью Г. И. Чулкова (Л» 15) вкра-
лась досадная опечатка, которую сиЬшимъ исправить: цитату 
изъ Пушкина слЬдуеть читать такъ: „Какая сила въ немъ. 
с о к р ы т а " . 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ 
на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАНЪ ПОСВЯЩЕННЫЙ ИНТЕРЕСАИЪ ЕВРЕЙСТВА | 

т „новый в о с х о д ъ " т 
Новый Еозходъ" попрежнему считаетъ основной своей задачей: объеди 

н'еше и срганизащю всЪхъ элементовъ русскаго еврейства на почвЪ об-
щей борьбы за гражданское и нацюнальное равноправие. И въ настоящш, 
исключительной важности, историческш моментъ „Новый Восходъ" счи-
т а е т ъ себя обязаннымъ приложить вс% силы къ выполнешю основной 
своей задачи во всЪхъ намЪченныхъ выше направлешяхъ. Грандиозная 
война и то вл!яш'е, какое она можетъ оказать на судьбы нашего народа, 
побуждаетъ насъ удалить этому мировому событию. особое внимаше. По 

тЪмъ же мотивамъ мы нашли нужнымъ 
посвятить игровой войнЪ, у ч а е ш въ ней евреевъ и знаненш 

ев для еврзйства, особую книгу П О Д Ъ Н А З В А Ш Е М Ъ : „М1Р0ВАЯ ВОЙНА И ЕВРЕИ" 
въ которой будётъ всесторонне освещены: деятельность евреевъ - вонновъ, 
врачей, санитаровъ и пр., участ1е въ войнЪ мирнаго населешя, а также— 
вопросы, связанные съ политическими и экономическими посл4дств1ями 
войны для еврейства. Книга эта, въ размЪр% 10—12 листовъ большого 
формата, будетъ богато иллюстрирована портретами отличившихся ев-
реевъ-воиновъ. врачей, снимками с ъ еврейскихъ поселенш, бывшихъ те-
атромъ военныхъ дЪйствш, съ сооруженныхъ евреями лазаретовъ, пи-

тательныхъ пунктовъ. п р ш т о в ъ и т. п. 
Книгу «М1ровая война и еврёи> подписчики, внесине годовую плату 

полностью, получать безплатно-Въ отдЪльн. продажу книга поступ. въ конц% 1915 г., по цЬн-Ь 2 р. 50 к. 
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А: 

Въ Р О С С Ш : на г о я ъ - 5 р., на полгода—2 р. 50 к.,на 3 месяца—I р. 25 к. 
За Г Р А Н И Ц У : н а годъ- 6 р . 50 к., на полг,—3 р. 25 к.,на 3 м-Ьс,—I р. 75 к. 
На покрыт!е расходооъ по зиследицм и порасылнЪ безплатнаго приложения 

•носитол при подписям 50 иол. 
В ъ „Новомъ Восходъ" подписчики попрежнему найдутъ ю р и д и ч е с к 1 е 
с о в е т ы и у н а з а н ) я по в о п р о с а м ь з а к о н о д а т е л ь с т в а о е в р е я х ъ . Руко-

водятъ этимъ отдъломъ Л. М. А й з е н б е р г ь и Г. Б. С л т з б е р г ь . 
Адрес* реданц|и и конторы: Петроградъ, Ккрочная, 23, и». 2Е. 
Пробный К; высылается по первому требованш безплатно. 

. . . ^ Ж Ж/Ж/Ж -Ж. л '/Ж/Ж/Ж/Ж. ж/ж/ж • ж. 

Открыта подписка на новое иллюстрированное издаше 
„ Л Г О П И С Ь ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ НАРОДОВЪ" 

подъ редакцией генер.-м- Ф. Г. Игнатьева, при участит генер.-отъ-инф. 
М. И. Ботьянова (по оффишальиыпъ даннымъ, свЪд-Ьжятъ печати и показа-
н>ят> очеандцегь — участнинои. аойиы), съ картами, планами, портретами, 

изображешями боевыхъ сраженш и рисунками изъ военнаго быта. 
Издаше печатается на роскошной бумагъ большого альбомнаго формата и 
выходитъ еженедельными выпусками. Каждый выпускъ содержитъ вполне 
законченную часть и состоитъ изъ двухъ отдЪловъ: 1) О ф ф и Ш а л ь н ы й ОТ-
д1»лъ: В Ы С О Ч А Й Ш 1 Е указы, правительственный распоряжешя, еообщешя 
Верховнаго Главнокомандующего, еообщешя штаба, телеграммы и свЪд-Ь-
Н1Я со вс-Ьхъ театровъ войны. 2) Н е о ф ф и щ а л ь н ы й о т д Ъ л ъ : историче-
ская описашя и разъяснение хода сраженш, описаше военныхъ д-ЬйствШ по 
словамъ участниковъ или очевидцевъ сраженш, корреспонденции с ъ те-
атровъ войны, отклики на Руси и за границей, с в е д 4 ш я о герояхъ и жерт-

вахъ войны, хроника войны и пр. 
П е р в ы й в ы п у с к ъ д л я о з н а к о м л е н и я в ы с ы л а е т с я з а 3 0 к. (по п о л у ч е -

ш и м а р о к ъ ) . Подписка принимается пока только на 12 выпусковъ . Н О Д Н Н С Н Д М Щ . 1 1 Л 3 руб. съ пересылкой по ввей Рос-
еш. Допускается разсрочка въ 2 ерока. За границу—6 руб. 

Деньги и требован!я адресовать: въ главную контору „Л'БТОПИСИ 
ВЕЛИКОЙ ВОИНЫ НАРОДОВЪ". Петроградъ, Владим^рскш пр., д. № 7. 

ИЗВШНАЯ НА ВЕСЬ СВЪТЪ 
а в т о м а т и ч е с к а я быстровязальная м а ш и н а 

„ В И К Т О Р 1 Я " 
стоитъ только 110 рублей, 

в я ж е т ъ всевозможный' трикотажныя вещи и 
изготовляетъ ч у л о н ъ в ъ 15 м и н у т ь . 

Требуютея^немедленно старательные вязальщики 
и в я з а л ь щ и ц ы для постоянной и легкой работы 

у себя на дому. Мы платимъ. 1 р. 50 к. з а изготовлеше 
каждой дюжины паръ чулокъ или носковъ. 

Г а р а н т и р о в а н н ы й заработокъ и п о с т о я н н а я работа. 
Предварительныя з н а ш я не требуются. 

Р а з с т о я ш е не имЪетъ значешя. 
Требуйте н а ш ъ безплатный проспектъ. 

ТОВАРИЩЕСТВО ВЯЗАЛЬНЫХЪ МАШИНЪ 

ТОМАСЪ Г. ВИТТИКЪ-КЮНАУ и К°. 
ПЕТРОГРАДЪ, Невсшй пр , д. Армянской церкви,- 37-а. 

ПОДЪ ЩИТОНЪ СЕВАСТОПОЛЯ. 
И е т о р л ч р о м а н ъ А. И. Л а в и н ц е в а (512 с т р . б ъ 104 р и с . ) . Ц-Ьяа в ъ пе-
рвал. 2 Р с ъ п в р е с . Н а ш е и з д а ш е „ П О Д Ъ Щ И Т О М » С Е В А С Т О П О Л Я * 
в ъ р о м а н и ч е с к о й форм-Ь з н а к о м и т ь с ъ историей з а щ и т ы С е в а с т о п о л я и 

и к а о ж е н о п о р т р е т а м и г е р о е в ъ в о й н ы , с ц е н а м и с р а ж е н и й и ггр, 
ТреСован!я а д р е с у ю т с я Акц1онерному 

П е т р о г р а д ъ , Л и т о в с к а я ул.,, д, I 
О б щ е с т в у И з д а т . А. 
№ 114, и С а д о в а я ул . , 

А. КАСПАРИ. 
Д, 20, 

Л 2 КНИГЪ 4 2 5 ж К 1 1 р. 
получать вс-Ь т-Ь лица, который подпишутсяна 1915 годъ 
на слЪдукнще еженедельные иллюстрированные журналы: 

РОНАН. И 
I . 

„РОДИНА а 

дающш въ т е ч е т е года: 

52 М№ и*л. ЛИТ. ЖУРНАЛА, 52 №№ илл. „ВСЕМ1РН0Е 
ОБОЗРЪШЕ", 52 №№ „РАЗВЛЕЧЕН1Е", 52 „НЕДЪЛЯ 
ВОЙНЫ", 52 „ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРИЛОЖЕШЯ" въ 
ираскахъ и вдноцв̂ тныхъ, 49 0БЩЕП0ЛЕЗН. ПРИЛОЖЕНЫ 
(по 12 №№: „МОДЫ", „ДРУГЪ ДЬТЕЙ", „ВЫКРОЙКИ", „УЗО-
РЫ ВЫПИЛИВ, и ВЫЖИГ." и ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ 1915 г.) и 

ВОСЕМЬДЕСЯТ КНИГЪ 
12 кн. илл. С0БРАН1Я Р У С С К И Х Ъ Р О М А Н О В Ъ (пре 
имущ, на темы ВОЙНЫ), 26 кн. собр. соч. В. А. ТИХО-
НОВА, 18 кн. ИСТОРИЧ. роман. Н. СЕВЕРИНА и 24 кн. 
журн. „СБОРНИНЪ ЛИТЕРАТУРЫ" (ВСЕГО въ кни-
гахъ до 8000 стран.). СВЕРХЪ ТОГО ДВЪ КАРТИНЫ 

I ПРЕМ!И: 1) „Шалости Амура" и 2) „Подъ солнцемъ юга". 

„ВСВШРНАЯ НОВЬ" 
дающш в ъ течеше года: 

52 №№ нлл. литер, журн. „ВСЕ1УИРНАЯ НОВЬ" (журиалъ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ). 52 №№ отдела „СМЪХЪ Й СА; 
ТИРА", 12 „ХОЗЯЙКА ДОМА", кроме теге ОТРЫВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ - ЕЖЕДНЕВНИКЪ 1916 года и КАРТИНУ-

П Р Е М 1 Ю ; „СВИДАН1Е", л также 

ТРИДЦАТЬ дв-ь КНИГИ 
20 кн. собр. сочин. (роман, и пов.) А. Д. АПРАКСИНА 

и 12 книгъ романовъ „ДРАМЫ ЖИЗНИ". 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННОЕ 

ЗА ГОДЪ 
БЕЗЪ 

ДОСТАВКИ М р 
съ пере-

сылкой по 
Роос!» 1 3 

I Р А З С Р О И К А 
Р. ПЕРВЫЙ ВЗНОСЪ 8 

ПРИНИМАЕТСЯ ОТДИЛЬНАЯ ПОДПИСКА 
на каждый журналъ пе цЪнамъ за ГОДЪ: 7 1 еь О I Р А З С Р О И К А 

Р.'ПОГСЫНОР. I -Р-._»«-5 р. 
бвзъ 
ДО 

отавми „РОДИНА" 
„ВСЕМ1РНАЯ НОВЬ" Безъ 

до-
став. 

писнЪ 
Съ пе-
ресыл-

кой, "Р- | кой, « Р . 

М Е Р Н Ы М В З Н О С !» п р и п о д п и с к Ь 3 р. 
Подробная программа высылается БЕЗПЛАТНО. 
Подписка адресуется: Акционерному Обществу 

ИЗДАТЕЛЬСТВА А. А. КАСПАРИ, ПЕТРОГРАДЪ, 
Лиговсиая, 114, н Садовая, 20 (трет1Й домъ отъ Невскаго) 

Въ МОСКВЪ въ конторЪ Н. Н. ПЕЧК0ВСК0Й. Петровск1я лижи. 

С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й Г. САМАРОВА. 

ТАЙНЫ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ 11-Й 
до с и х ъ п о р ъ с к р ы т ы й в ъ м е м у а р а х ъ , з а п и с к а х ъ и п р о ч и х ъ и е т о р я ч » 
е к и х ъ д о к у м е н т а х ъ и ч р е з в ы ч а й н о я р к о о б р и с о в ы в а ю и и н ИНТНЕУЗ^УГЭ 
ЖИЗНЬ э т о й в е л и к о й ж е н щ и н ы - п р а в и т е л ь н и ц ы и е я отношения к ъ фл-
в о р и т а м ъ , в ъ н а с т о я щ е е в р е м я о т к р ы т ы , б л а г о д а р я у в л е к а т е л ь н о п а п и -
н а н н ы м ъ и с т о п и ч е с н и т ъ вогаанаш-ь Г, САМАРОВА: „ПРИ ДВО-
!• ИМПЕРАТРИЩ»! ЕЛИЗАВЕТЫ", „НА ПОРОГЪ ТРКЗЯ", 
„ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ ПЕТРА 111-го% -АДЪЮТАНТЪ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ" и „ПОДЪ БЪЛЫМЪ ОРЛОкЯ""*". Вс-Ь э т и р о м а н ы н а п и с а -
н ы с ъ з а м е ч а т е л ь н о й и с т о р и ч е с к о й п р а в д а , и п о л н ы з а х в а т ы в а ю щ а г о 
и н т е р е с а , Д о п о л в е ш е м ъ э т и х ъ ироиззедеп! : ' : я в л я е т с я и с т о р и ч й с к г й ро-
м а н ъ и з ъ п о л ь с к а г о в о з с т а в г я 1830 г. „КОРИНА ЯГЕЛЛОНОВЪ". -
Кром'Ь т о г о в ъ с о б р а г а е с о ч и н е н г й Г. С А М А Р О В А входят-ь и с т о р и ч е с н ! е 
р о м а н ы „ЗАМОКЪ ФЕИ"„и „ОКОЛО ТРОНА". Д-Ьна з а все СОБР а 

Ш Е С О Ч И Ы Е Н Ш Г. С А М А Р О В А 8 в. 50 к. с ъ п е р е с . 
Т р е б о в а ш я а д р е с у ю т с я АкцЮнерному О б щ е с т в у И з д а т . А. А. КАСПАРИ, 

П е т р о г р а д ъ , Л и т о в с к а я ул. , д, 11+, и С а д о в а я у л , д . N8 20 
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М Г ПОЛНОЕ БОБРАШЕ С0ЧИНЕВ1Й (БЕЛЛЕТРИСТВЧЕСШЪ и ФИЛОСОФСШЪ) 

Л. н. толстого 
подъ общей редакцию 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 . 0 0 0 стран, текста въ % долю 
лиета), напечатанныхъ на высокоглазнрованиой бумагЬ, четкимъ шрифтомъ. Къ я з д а н ш будутъ приложены 
п о р т р е т ы автора, воспроизведенные на меловой бумагЬ, и его б!ограф!я. Обложка художника Д. И. Митрохина. 

Въ издаше войдугь В С Ь П Р О И З В Е Д Е Н Ы 71. Н. Т О Л С Т О Г О , а именно: 
Р О М А Н Ы и П О И В С Т И : .Война и Миръ", „Анна Каренина", „Крейцерова соната", „Воскресеше*, „Детство, 
отрочество и юность" „Казаки", „Утро помещика", „Семейное счаст1е", „Декабристы", „Записка маркера", „Два гусара"; 
„Иоликушка" ,—РАЗСКАЗЫ:—„Наб 'бгъ" , „Севастополь", „Рубка л'Ьса", „ВстрЬча въ отряд*", „Метель", „Альберть", 
„Яюцернъ", „Три смерти", „Холстом&ръ", „Тихонъ и Маланья", „Идилл1я", „Смерть Ивана Ильича", „Хозяинъ и работ-

никъ". „Корней Васйльевъ", „За что?", „Ягоды", „Шсни на деревн4". 
Д Р А М А Т И Ч Б С К 1 Я П Р О И З В Е Д Е Н ! ! ! : — „ В л а с т ь тьмы", „Плоды просвЬцешя", „Живой трупъ", „И св4тъ во 

тьмЬ св4тнтъ", „Отъ ней ве4 качества'' 
П О С М Е Р Т Н Ы Й П Р О И З В Е Д Е М . ! — „ Х а д ж и Муратъ", „Отецъ Серий", „Дьяволъ", „ПослЬ бала", .Фальшивый купонъ", „Алеша Гор-
шокъ", .Зеленая палочка", „Записки сумасшедшаго", „Два спутника", „Кто правь"?, „Отецъ Василий", „Кто убийцы?", „1еромонахъ Исидоръ", 
„Ходынка" и проч.—ПОВЪСТИ и Р А З С К А З Ы Д Л Я НАРОДА:—„ЧЪмъ люди живы", „Первый винокуръ", „Ходите въ свЪтъ", „Каю-

Щ 1 Й С Я грЬшникъ" и проч. 32 произведения. 
Р Е Л И Г Ю З Н 0 - Ф И Л 0 С 0 Ф С Н 1 Я С 0 Ч И Н Е Н 1 Я : - „Испов-Ьдь", „Въ чемъ ноя вЪра?", „Христианское учен>е", „Учеше Христа, изложенное 
для д-Ьтей", „Что такое релипя". „Какъ читать Евангел1е и въ чемъ его сущность" и проч. статьи 80-хъ и 90-хъ г г . — „ К Р У г Ъ 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*, литературЬ, к р и т и ч е с к я . П Е Д А Г О Г И Ч Е С Ш Я С0ЧИНЕН1Я и пр., и пр. 

ПОЛНОЕ СОБРАШЁ СОЧИНЕН® Л. Н. ТОЛСТОГО БУДЕТЪ ДАНО въ 1915 году 
ввид* БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛ0ЖЕН1Я къ слЪдующимъ ЖУРНАЛАМЪ: 

„голосъ жизни" Г о д ъ изд . II. 

„Голосъ Жизни"—первый русск1й ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
еженеД'Ьльникъ, поставивши себЪ цЪлыо соединить художе-
ственность съ занимательностью, серьезность — съ обще-

доступностью. 
Въ каждоиъ номер* „ Г о л о с а Ж и з н и " помещаются разсказы, 
стихи, статьи талантливыхъ представителей ВСЪхъ литературныхъ 

течений и не мен%е двадцати иллюстраций. 
Въ литератур^ „Голосъ Жизни" стремится къ широкой 
объективности, а въ публицистика—къ объединен!» демократиче-

скихъ и прогрессивныхъ элементовъ русскаго общества. 
Углубленное толкование современныхъ событий, подготовление рус-
скаго общества къ предстоящей творческой работ*—таково основное 

стремление „Голоса Жизни". 
„ Г о л о с ъ Жизни"—богато иллюстрированъ в даетъ тонко-ху-
дожественный матер1алъ, равно какъ и фотографичесше снимки съ 

театра военныхъ дЪЙСТВШ. 
Съ новаго года „ Г о л о о ъ Ж и з н и " выходить при ближайшемъ 

участш Д. В. Философова-
Въ „ Г о л о с Ь Ж и з н и " помещаются стихотворения и разсказы: 
С. Андреевскаго, С. Ауслендера, В. Бестужева, А. Блока, В. Бру-
сянина, Б. Верхоустинскаго, 3. Гипп!усъ, С. Городецкаго, Л. 
Добронравова, Бориса Зайцева, Георг1я 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 „ГолосЬ Жизни" помещаются статьи: Б. Веселовскаго, 
Владим1ра Гипп!уеа, В. Ирецкаго, В. Каратыгина, проф. А. Кар-
ташева, Н. Коробки, проф. М. Нурчинскаго, Антона Крайнего, Д. 
Левина, Н. Лернера, А. Мейера, Д. Мережковскаго, М. Новорус-
сиаго, Е. Семенова, М. Славинскаго, проф. К. Соколова, Ю. Сло-

нимской, проф. И. Туганъ-Барановскаго и др. 
Въ „ Г о л о с Ь Ж и з н и " принимаютъ участие художники: Але-
нсандръ Бенуа, И. Билибинъ, в. Бруни, М. Добужинск1й, Г. Лу-
комскШ, Д. Митрохинъ, М. Нечитайло-Андр1енко, Н. Рерихъ, Н. 

Смирновъ, А. Соборова, С. Чехонинъ, В. Яннауеръ и др. 
Подписчики „ГОЛОСА ЖИЗНИ" получать: 

52 №№ щожеств.-литературн. журнала и 
© 9 Ш и т ПОЛНАГО СОБРАНЫ 
0 & П П Ш П ВСЪХЪ С0ЧИНЕН1Й 

Л. Н. ТОЛСТОГО. 
ПОДПИСНАЯ Ц О Д з а ГОДЪ с ъ п е р е с ы п н о й 8 р . 5 0 к . 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписей 3 р. 5 0 к., къ 
1-го марта—2 р ч жъ 1-го ш н я — 2 р. ,къ 1-го августа—I р. 

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

I I 

„ВСЕМ1РНАЯ 

НОВЬ" ( 1 0 - й г . и з д . ) 

521№ЛИТЕРДТШ ЖУРНАЛА 

„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 , даюц!й въ 

течен|'е года 
съ массой 

•рисунковъ, 
иллюстрнрующихъ ТЕКУЩ1Я ВОЕННЫЯ и проч. собьгпя м!ровой 
жизни, съ интересными разсказами—новинками русской и иностран-

ной литературы и проч. ПРИ НЕМЪ ВЫЙДУТЪ 

66 ПРИЛО/КСШЙ 
52 ДШ Г Х „СМЪХЪ и САТИРА", а также 
12 ЛШ „ХОЗЯЙКА ДОМА" ОТРЫВЯОЙ 
КАЛЕНДАРЬ-ЕЖБДНЕВНИКЪ на 1916 г., изящная 

КАРТИНА-ПРЕМ1Я—„СВИДАН1Е" и 
О О { Я и п г р ПОЛНАГО СОБРАНЫ 
О С П П Ш П ВС-ЁХЪ СОЧИНЕНЙ 

Л. н. толстого. 
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА з а ГОДЬ с ъ п е р е с ы л к . 7 р . 5 0 к . 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 3 р., къ 1-го 
марта—I р. 50 к., къ 1-го ноня—I р. 50 к., къ 1-го 

августа—I р . ' 5 0 к. 
-Ж 

Принимается УДЕШЕВЛЕННАЯ п о д п и с к а 
на „ВСЕМИРНУЮ НОВЬ" съ 66-ю ПРИЛ0ЖЕН1ЯМИ и 

К П К Н И Г А М И П О Л Н А Г О С 0 Б Р А Н 1 Я 
1 1 1 1 РОМАНОВЪ. ПОВ-ЬСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ДРАМЪ 

Л ь в а Н и к . Т О Л С Т О Г О 
(т. е. за исключен, его философск. произведете) 

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА з а ГОДЪ с ъ п е р е с . Ш Е С Т Ь ( 6 ) руб . 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка—ДВА (2 ) р., 
къ 1-го марта—-I р. 50 к., къ 1-го шня—I р. 50 и., 

к ъ 1-го августа— I руб. 
Пробные номера—20 нон. съ пересыя. При подписи^ указывать набранный журналъ и число иннгь и адресовать 

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

Издаше и типография Акц. О-ва йадат. А. А. КАСПАРИ, Петроградъ, Литовская, 114. Редакторъ Евг. Мауринъ. 


