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Г О / Ю С Ъ Ж Н З Н И 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖКНЕД'ЬЛЬНЙКЪ 

издаваемый В ^ ц . Общ, Издательства Н. К Каспари.въ Петроград^,, л р и ближайиемъ учаспи Д . ; В . Философова. 

Петроградъ. № 18 29 апреля 1915 г. 

т е п е р ь ш а щ Ш Ш 1 Ш 1 

Этотъ вопросъ поднядъ органъ московскихъ либераль-
ныхъ промышленниковъ, газета „Утро Росши". 

«Благодаря военнымъсобьтямъ,—говорить газета (№98),— 
каждый почти день приносить новыя задачи, которыя тре-
буютъ своего разр1>шен!я: такъ напримЪръ очень недавно 
надвинулась новая очередная задача, которая занимаетъ 
внимач1'е и правительства, и широкихъ общественныхъ кру-
говъ,—задача борьбы съ дороговизной. 

Но самая внезапность возникновешя вопроса о дорого-
визн®; доказываетъ, что очевидно практикуемые у насъ 
методы государственной и общественной работы требуютъ 
пересмотра. Понятно, что въ первые месяцы послЬ начала 
войны нужно было произвести колоссальную работу по ор-
ганизацш помощи раненымъ; эта работа потребовала отъ 
вс'Ь.чь принйэааюшихь въ. лей. учаше напряжешя и внима-
шя, й сйлъ"' й* не могла не отвлечь деятельность отъ теку-
щихъ вопросовъ, т-Ьмъ бол4ё-; что «астоящш строй жизни 
подъ дЪйешемъ войны существенно изменился. Теперь, 
пос.тЬ 9 месяцем войны, к&гда победа является въ сущ-
ности вопросо.мъ времени и когда организадя: помощи ра-
ненымъ налажена и планомерно дЪйству.етъ, настало время 
приступить прямо и- непосредственно къ вопросамъ уетро-
енш 'экономической жизни страны на новыхъ началахъ». 

Естественно, что интерей. промышленности всего ближе 
промышленному сердцу почтенной газеты. Поэтому въ нер-
л.ун> голову „Утро - Р о с я а " ставить организаций промышлен-

ности. Но вопросъ о томъ „теперь или пос;г1;:' самъ по 
себ'Ь куда шире. Онъ им4еть лринцищальное значеше, а от-
веть на него не можетъ сводиться къ удовлетворен!» клас-
совыхъ интересовъ производителен. Существуют! на св-Ьтй и 
потребители. Если промышленники треб-ують непременно, чгобй 
правительство имъ добыло „иностранную валюту", потому что 
иначе они понесутъ слишкомъ болыше убытки, то потребители 
заботятся о ветцахъ мен'Ье высокихъ: о томъ, чтобы яйца были 
подешевле, чтобы мясо можно было достать. Если въ свое время 
„Утро Россш" требовало, чтобы дииломатическимъ путемъ было 
оказано давлещё на „союзныхъ" министровъ финансовтг," по-
требители куда скромнее—въ иностранную политику они не 
вмешиваются. . Не ум-Ья до конца разобраться въ причинах !»" 
дороговизны, они требуютъ обуздашя спекуляторовъ. Конечно 
не спекуляц!я—главная причина дороговизны, но врядъ ли 
московсше промышленники будутъ отрицать, что спекуляция 
у насъ въ достаточной м1.р1; процв4таетъ. Бели бы „яотрег 
бители" были устроены и организованы, борьба съ дорого-
визной шла бы, куда у с й щ н 1 е . ^ 

Но что такое „потребители"? Кто они? Не мудрствуя 
лукаво, надо сказать, что „потребители", это—вся демократи-
ческая Р о с т . И если „Утро Россш" говорить объ „устроен 



2 „ Г О Л О С Ъ Ж И З Н И " . № 1 8 

н'ш экономической жизни страны", то это самое устроете надо Иначе много силъ трагигся зря, энергичныя усилш не до -
ионимать широко, не сводить его къ тому, чтобъ иочтенный стигаютъ желательной цели. 
г-нъ Крестовниковъ получилъ столь нужную ему „валюту" . Почти полтора века тому назадъ Франции пришлось 

Но что такое организация „потребителей"? Устройство вести борьбу съ европейской коалшцей. И если столь не-
нотребительских! кооперативовъ? Конечно и кооперативы ровная борьба велась съ такой удачей, то не потому ли, 
полезны, необходимы. Но развиваться они, какъ и всЬ дру- что параллельно съ внешней борьбой велась энергичная 
пя формы потребительской самозащиты, могутъ только въ внутренняя работа самообновлешя? 
подходящей обстановка, способствующей самодеятельности, Для достижешя скорейшей победы не следуетъ ничего 
поощряющей инищативу. жалеть, ни иредъ чемъ останавливаться. Лозунгъ „ т е п е р ь " , 

И эта самодеятельность, поощряемая общими услов1ями, проведете этого лозунга въ жизнь—одно изъ главныхъ условш 
въ данное время нужна вовсе не сама по себе, а какъ нашего в о е н н а г о успеха. 
одно изъ средствъ, помогающее общей д 4 л и — с ч а с т л и в о м у Одна изъ самыхъ нашихъ „трезвыхъ" политических! 
о к о н ч а н и ю в о й н ы . Вся Россия живетъ теперь подъ парий, парт'ш к.-д. , заняла въ этомъ вопросе довольно 
знакомъ победы. Все, что мешаетъ скорейшему достижешю странную позиц'до. Съ самаго начала войны она провозгла-
этой цели, губительно. Угнетенное состоите „потребителей", сила: „ Т е п е р ь ничего не надо; все отложимъ на п о с л е " , — 
препятствия, чинимыя ихъ самодеятельности, о т с у т с ш е кол- и таинственно замолчала, ведя въ тиши кабинета свои бух-
лективныхъ организацш въ ихъ среде—явлешя крайне не- галтерсшя книги, обещая после войны подать свой счетъ. 
желатедьныя, и вовсе не съ точки зрешя какой нибудь Это поведете почтенной парии показываетъ, насколько 
„партшной" , „оппозищонной" программы, а съ чисто она не слышитъ голоса жизни, не понимаетъ настроешя 
в о е н н о й точки зрешя. Теперь не время заниматься оппо- многомилльонныхъ „потребителей". 
зищей ради оппозицш. Теперь время серьезнаго государ- „Потребителей" абсолютно не интересует! теперь „опнози-
ственнаго делашя, время серьезной борьбы съ излишней д!я ради оппозицш" и всяческое, хотя бы очень тонкое, 
тратой силъ, столь необходимых! для внешней борьбы, политиканство. Они силою вещей вовлечены въ войну, они 
Главное же услов1е экономш с ю т ь — и х ! планомерная орга- отлично сознають, что, при грандшзномъ масштабе развернув 
низащя. Если ея не было д о войны, давайте ее насаждать шихся событий, невозможно провести грань между „военными" 
теперь, сейчас! . Время не терпитъ. Нельзя откладывать на и „гражданскими" делами. Своевременный засевъ полей, 
„после" то, что можно осуществить „теперь" . Торопятъ разумное ведете своего маленькаго хозяйства, жизненный 
насъ не „политиканы", а сама жизнь, упоръ каждаго гражданина земли русской есть серьезная 

Запрещете водки, учреждеше земскаго и городского работа на пользу общей, единой задачи: победы надъ вра-
союзов ! , забота о замене водки разумными народными развле- г о м ! . И, если „потребитель" требуетъ, чтобы т е п е р ь же при-
чешями ( „При создавшемся положенш вещей,—говорится въ нимались меры, помогаюиця „засеву полей", то вовсе не 
записке м-ва внутренних! делъ,—правительство не можетъ изъ духа оппозицш, а изъ чувства здороваго государственнаго 
оставаться равнодушнымъ къ вновь возникшей потребности инстинкта, здороваго патрютизма. Надо радоваться, что этотъ 
народной жизни") , намеченная реформа школы, и даже вве- здоровый государственный инстинктъ наконец! проснулся, 
деше городового положешя въ Царстве Польскомъ—все это всячески поощрять его ростъ, а не осаживать его в ! видах ! 
показываетъ, что и правительство стремится удовлетворить какой-то слишкомъ тонкой „оппозищонной" тактики, смысл! 
главный, наиболее острыя нужды именно т е п е р ь , не откла- которой т а к ! тонок! , такъ тонокъ, что рвется на нашихъ 
дывая и х ! на „ п о с л е " . Следовало бы только идти по этому глазах! . 
пути более энергично. Т а к ! например! сама жизнь под- То, что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра, 
сказала, что земсюе органы очень подходят! для выподне- В ! настоящее же время откладывать на завтра—уже не 
Н1я некоторых! внеочередных! задач! государственнаго по- г р е х ! , а даже преступление. Может! быть, бухгалтерши книги 
рядка. И на наши земства и городсшя самоуправления воз- ка-детовъ очень интересны, и черезъ г о д ! или два мы пре-
ложено в ! настоящее время очень много серьезнаго дела клонимся предъ ихъ толковой деловитостью, особенно, если 

Однако всемъ ясно, что узкй составь земскихъ деяте- будемъ живы. Но т е п е р ь мы слишкомъ заняты первымъ и 
лей, отсутств1е мелкой земской единицы, поселковаго управле- самым! насущным! делом! . Н а м ! не до будущей бухгалтерш, 
шя в ! значительной мере препятствуют! развертывашю в с е х ! Предъ нами раскрыта не бухгалтерская книга, а книга нашего 
„ земских ! " силъ. Вне всякой „политики", просто по „техни- государственнаго б ы ш . И каждая страница этой книги кри-
ческимъ" соображетямъ момента, надлежить вовлечь въ го- чатъ: „ Т е п е р ь , а н е п о с л е ! " , 
сударственное делаше все работоспособные элементы страны. Ред. 



Положительно въ „Голос^ Жизни" надо открыть спе-
щальную рубрику: „Современная молодежь". _ 

Читатели вероятно помнягь частное письмо одного про-
винщальнаго юноши, Б. К — н а ( М 16 -й ) . Урезанное бла-
годаря услов!ямъ современной печати, оно даетъ все-таки 
поняте о техъ темахъ, которыя волнуютъ з е л е н у ю моло-
дежь сегодняшняго дня. Это—строители будущей Россш. Если 
созреютъ они только летъ черезъ пятнадцать, то именно 
теперь определяется ихъ психика, слагается воля. А потому 
присмотреться къ нимъ, войти въ ихъ интересы—долгъ каж-
даго изъ насъ. 

Статья студента-политехника Н. Ястребова ( „Зори гря-
дущаго", „V? 1 7 ) совсемъ другого тона и типа. Какъ это ни 
странно, она гораздо „наивнее" статьи-письма гимназиста 
Н. К — н а . Несмотря на свое обещающее название, она гораздо 
более въ и р о ш л о м ъ. нежели въ г р я д у щ е м ъ. Письмо 
Н. К — н а — о ч е н ь субъективное, но въ немъ чувствуется „ м ы " , 
и къ этому „ м ы " прибавляется еще психолоия волевого 
устремлешя. „ М ы " не хотятъ сидеть сложа руки. Они хо -
тятъ переделывать жизнь по-своему, хотятъ сознательно всту-

пить въ нее. Ястребов ! же какъ-то не надеется на себя. Ждетъ 
все того же затасканнаго и затрепаннаго „сверхчеловека" въ 
виде какого-то барина, который пр1едетъ и насъ разсудитъ. 

Въ настоящемъ номере нашего журнала помещена статья 
добровольца автомобильной роты, В. Шкловскаго. Авгоръ не 
стремится убедить насъ, что футуристы сами по себе талантливы, 
что ихъ произведешя великолепны. Онъ становится на фор-
мальную точку зрешя. Обнаруживая бездну учености, цитируя 
Потебню, Веселовскаго и кучу другихъ авторитетов!, хочеть 
доказать, что футуризмъ —не безъ рода и племени, что о н ъ — 
законное детище почтенных! родителей. На голыя стены фу-
туристпческаго дворца Шкловскш повесилъ кучу портретов !— 
все предки, В ! золоченыхъ рамахъ. Пр1емъ извинительный 
для убежденнаго футуриста, но надо признать, что своей 
„фамильной галлереей" Шкловскш убилъ „новыхъ людей" 
( 1 м т т е 8 п<ш)! Маяковскш, который воображал!, что родился 
прямо и з ! головы Зевса, очень много потерял! в ! нашихъ 
глазах! , когда мы узнали, что о н ! в ! родстве даже с ! Боб-
чинским!. Въ коллективномъ творчестве языка конечно боль-
шую роль играли Бобчинсше. 



Отправка призыва (Францгя.) 

Какъ это ни звучитъ парадоксально, статья В. Шклов-
скаго, защищающего футуризмъ, свидетельствует! прежде 
всего о р а з л о ж е н 1 и этого самаго футуризма. 

Дело въ томъ, что героичесюй пертдъ футуризма уже 
кончился. И тотъ фактъ, что его геройство длилось столь 
недолго (мы не успели еще со времени его появлешя изно-
сить башмаковъ), говорить отнюдь не въ пользу новаго лите-
ратурнаго течешя. 

. Сначала футуристовъ испугались. Хотели воздвигнуть 
целую плотину, чтобы предохранить русскую литературу отъ 
футуристическаго наводнешя. Но опытные люди скоро со-
образили, что никакой опасности никому не грозить и никакой 
плотины не надо. Футуристическая вода свободно на насъ 
хлынула и никого не залила. Образовалась небольшая лужа 
въ низинахъ литературы, и въ ней заквакали лягушки. Вотъ и 
весь результатъ столкновения стихш. Футуризмъ побежденъ. 

Игорь Северянинъ, правда, раз'ъезжаетъ по всей Россш 
и въ Петрограде за одну нынешнюю зиму устроилъ семь 
поэзо-концертовъ. Если Плевицкая имеетъ успехъ количе-
ственно куда болыпш, нежели футуристы, то качественно ея 
успехъ того же порядка. Футуристы не победили, а просто 
слились съ толпой. „Отторгнутая возвратихъ", какъ отче-
канено на какой-то медали. И напрасно футуристы возомнили 
себя избранниками, необыкновенными людьми, борцами. Жизнь 
показала, что это невЬрно. Я не хочу сказать, что футу-
ристы бездарны. Нетъ, они талантливы. Некоторые даже 
исключительно талантливы. Но на одномъ таланте далеко не 
уедешь, а главное—ничего не создашь жизненнаго. Тутъ ну-
а;евъ тадавть особаго рода, другой консистенщц, 

Представьте себе! Маринетти вместе съ итальянскими 
футуристами (а ихъ наши доморощенные футуристы глубоко 
презираютъ) оставить въ жизни более глубокш следъ. Въ 
Маринетти много пошлости. Его футуризмъ—самый приказ-
чичш, его идеалы не идутъ дальше торгово-промышленнаго 
импер1ализма съ аэропланами и автомобилями. Но у ита-
льянского футуриста есть одно денное свойство: в о л я . Мари-
нетти думаетъ не только о себе, а объ Италш, о лучшемъ 
устройстве ея будущей жизни. Пусть это лучшее устройство, 
съ нашей точки зрешя, омерзительно,—важно, что Маринетти 
действительно борется за нечто „ общее" . И это подкупаете 

За что же борются наши футуристы, чего х о ч е т ъ 
Игорь Северянинъ, къ чему с т р е м и т с я Маяковскш? 

Хотеше Северянина настолько куцое, что оно уже 
воплотилось. Имя его все знаютъ, онъ „повсеградно оэкра-
ненъ." ВсЬ поняли, что, есть ли футуризмъ, нетъ ли его, 
ничего не изменится, никому, решительно никому не при-
дется съ местъ сдвинуться, что нибудь имъ уступить. На-
оборотъ, мнопе радуются, что въ ихъ серенькой жизни при-
бавилось новое развлечете. Особенно теперь, когда спиртные 
напитки запрещены. Кафешантанъ безъ крепкихъ напитковъ— 
скука собачья. На поэзо-концертахъ можно провести вечеръ 
не скучая. ч 

Такимъ образомь, пока что, футуризмъ какъ общественно-
литературное явлеше вовсе не существуеть. Но, можетъ быть, 
въ „чистой" литературе онъ занялъ свое определенное место? 

Нетъ, и здесь онь остался безъ места. Большинство 
футуристов и печатается въ толстыхъ и не толстыхъ журна-
ш ъ , во всевозможныхъ ^вечеркахъ". Но изъ этого ничего 



не сл'Ьдуетъ. Печатаются отдельный стихотворешя отдельных! 
поэтовъ. Игорь Северянинъ самъ по себе, Толмачевъ с ш ъ 
по себе, Рюрикъ Ивневъ самъ по себ'Ь. Крученыхъ и Мая-
ковсшй уже почти созрели для „Варжевки". Футуризмъ туть 
не при чемъ, и для оправдашя этого факта не надо никаких! 
„предпосылокъ". 

Къ чему действительно сводятся „предпосылки" г-на 
Шкловскаго? Что въ нихъ спещально „футуристическаго"? 
Да всякш поэтъ, всякая литература всегда, во все времена 
обогащала языкъ и создавала новое слово! Когда Николай 
Гречь вместо калошъ выдумалъ „мокроступы", это оказалось 
неудачнымъ, но когда Карамзинъ „выдумалъ" слово „пере-
в о р о т ! " , оно сразу привилось, и теперь даже забыли, кто 
„авторъ" этого слова. А сколько словъ выдумалъ Лесковъ! 
Не оберешься! Говорятъ, что Хлебников! сидитъ за изуче-
шями сравнительной грамматики, фонетики, дикарскаго фоль-
клора и т. п. Ну, и пусть себе изучаетъ! Если онъ талант-
ливъ, результатомъ его учеаыхъ потугъ будетъ или научная 
диссертащя, или обогащеше русскаго литературнаго языка. 
Если же онь сродни Гречу,—кроме „мокроступов ! " , изъ его 
нотугь ничего не выйдетъ. До с и х ! поргь Хлебников! не 
победил! Пушкина. И вовсе не потому, чт ) онъ—футуристъ, 
а потому, что онъ, потому, что он ! . . . ну, просто, до невы-
носимости скучен! со своими „бры, кры и мры". . . 

Ужъ если защита сводится к ! „предпосылкам!" , къ исто-
рическим! и лингвистическим! справкам!,—значитъ, дело об -
стоять плохо. Корабль течетъ и крысы съ него бегутъ. Что 

крысы бегут !—сознаетъ и самый умный органъ футуристовъ, 
„Очарованный Странникъ". Последше его номера полны 
„плачемъ на рекахъ Вавилонскихъ". Плач! такой сильный, 
что журналъ придется назвать „Отранникомъ Разочарован-
н ы м ! " . 

Футуристы много потели, чтобы выдумать новыя с ю в а, 
а в о т ! любой биржевик! выдумывает! ихъ не потея. Теле-
графируетъ изъ Баку въ Москву: „ З е р б а " - - э т о значитъ: 
„купите десять „Нобелей" " ; а когда телеграфируетъ въ Парижъ: 
„ Т о л б а " — э т о значитъ: „купите акцш „Рш- 'Гиято" " . Или зай-
дите ночью въ редакцш любой газеты: „Это отъ нашего или 
пта? "—спрашивает ! редактор!, далешй о т ! всякаго футуризма. 
И ему отвечают! : „ П т а " — т . е. телеграмма не оть нашего 
корреспондента, а оть Петроградскаго телеграфяаго агентства. 
Что лучше, все эти „пта, зербы и толбы", вообще волапюки 
и эсперанто, или „мры, гры, пры" Крученых!? Право, не знаю. 
Оба хуже. 

Во всяком! случае не стоить потеть, изучать фольклоръ 
готтентотовъ и сравнительную грамматику Боапа, чтобы 
поражать посетителей „Бродячей собаки" , ныне уже покойной. 

Итакъ, Шкловскш, по-моему, не защитил! футуристовъ. 
Он ! просто написал! интересную статью о своеобразной жизни 
языка, его внутренних! таинственных! законах! . 

Изъ Шкловскаго можетъ выдти талантливый поэтъ или 
талантливый ученый. 

Но при чемъ т у т ! футуризмъ? 
Д. Философов!»" 



Защита Парижа отъ цеппелиновъ. 
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Судьба произведен^ старыхъ художнпковъ слова такова 
же, какъ и судьба самаго слова. Они совершаютъ путь отъ 
поэзш къ прозе. Сейчасъ языкъ нашъ—кладбище словъ, но 
когда-то слова жили, и жили поэтической жизшю. Каждое 
слово въ основЬ—образъ, напримеръ слово „ горе " заключало 
въ себе представление чего-то жгучаго, горячаго. Но постоян-
ное употреблеше въ обыденной речи сгладило внешнюю 
(звуковую) и внутреннюю (образную) форму слова. 

Искусство, борясь за душу свою—конкретность (Карлейль), 
подновило образную сторону слова эпитетомъ; появились 
выражешя: „белый с в е т ъ " , „грязи топуч1я", „удалой боецъ"; 
но эпитетъ, становясь постоянньшъ, переставалъ пережи-
ваться и, какъ потеря образной стороны слова сказывается 
въ выражея1яхъ „красныя чернила", „серая белка" , „паро-
вая конка", такъ окаменеше эпитета сказалось въ томъ, 
что его стали употреблять некстати, напримеръ въ сербскомъ 
эпосе къ слову „руки" постоянный эпитетъ—„белыя" , и „ б е -
лыми" руки оказываются даже у арапа; или въ русской 
песне: 

«Ты горн, гори, с в е ч к а с а л ь н а я , 
Свечка сальная, воску яраго». 

Здесь эпитетъ окаменелъ до безсознательности. Но ведь 
истор!я эпитета—это истор1я поэтическаго стиля въ сокра-
щенномъ изданш (Александръ Веселовскш). Сейчасъ окаме-
нели целыя произведения, Стеклянной бронею привычности 

покрылись для насъ произведешя классиковъ, мы слишкомъ 
хорошо помнимъ, мы слышали съ детства, бросали отрывки 
изъ нихъ въ беглой речи, и теперь для меня цитаты изъ 
Пушкина—то же, что возгласъ „ т е Негси1е" для р и м ш ш н а -
х р и с т н и н а . А когда мы узнали, какъ группа пушкишанцевъ 
( 1 9 1 2 г.) искала въ Евгеши Онегине, тысячу разъ прочи-
танномъ ими, фразу Карамзина „смеяться, право, не грешно 
надъ темъ, что кажется смешно" , то мы видимъ, что они 
дошли до того состояния, въ которомъ бывают ь, по сло-
вамъ Станиславскаго, зазубривга'шся артисты: они однимъ 
духомъ говорятъ свою роль, но не могутъ пересказать ея 
содержашя. Мнопе знаютъ, какъ трудно найти „ у Пушкина" 
опечатку или ошибку въ цитировкё его, ошибки проскаль-
зываютъ въ магистерсшя и докторсшя диссертации и часто 
ихъ не замечаютъ цЬлыя группы ученыхъ спещалистовъ. 
Пожалейте Пушкина. Дайте ему умереть на время, чтобы 
ожить. И не противопоставляйте такъ самонадеянно стар е 
искусство, про которое мы не знаемъ, живо ли оно,—новому. 
И жаль, что никто не собиралъ еще неправильно и некстати 
приведенныхъ цитатъ, а матер1а.ть любопытный. На поста-
новкахъ драмы футуристовъ публика кричала: „Сумасшедпие", 
„Палата № 6 " ! — и газеты регистровали эти вопли съ 
наслаждешемъ, а между темъ весь замыселъ „Палаты Л» 6 " 
въ томъ, что туда посаженъ мещанами не сумасшедшш док-
торъ, здоровый более здоров ыхъ. Такимъ образомъ эго 
произведете Чехова было притянуто съ точки зрЬтя кра-
чавшихъ совершенно некстати. Мы здесь набдюдаемъ ока-
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ыеН'Ьлую цитату, которая доказывает! то же, что н окаме-
нелый эпитетъ,—отсутстше переживав1я: 

«Ты гори, гори, свечка сальная, 
Свечка сальная, воску яраго». 

Вжиться въ старое искусство часто прямо невозможно; 
поглядите на книги прославленныхъ знатоковъ классицизма, 
кашя пошлыя виньетки, снимки съ какихъ унадочныхъ 
скульптуръ помещают! они на обложкахъ. Недаромъ такъ 
скептически отзывается творец! исторической поэтики, проф. 
Александр! Веселовск1й, о возможности при помощи из-
учешя вернуть суггестивность (подсказываше) старому искус-
стьу. Родэнъ, копируя годами греческихь классиков! , дол-
ж е н ! был! прибегнуть к ! измерешю, чтобы понять, что 
именно ускользает! в ! его передаче: оказалось, что о н ! все 
время лёпилъ пхъ слишкомъ тонкими, онъ повторилъ ту 
ошибку, на которую въ работах ! своихъ учеников! жалуются 
преподаватели въ художественных! школахъ. 

Выйдите на улицу, посмотрите на дома, какъ применены 
въ нихъ формы стараго искусства,—вы увидите странныя 
вещи (напримеръ домь Мертенса па Невскомъ, постройки 
архитектора Лелевича). 

На столбахъ лежатъ полуциркульныя арки, а между 
пятами ихъ введены перемычки, рустованныя какъ плоскья 
арки; вся эта система сверху придавлена еще однимъ эта-
жемъ и имеетъ распоръ на стороны, С! боковъ же никакихъ 
оноръ неть; получается такимъ образомъ полное впечатлеше, 
что домъ разсыпается и падаетъ; эта архитектурная не-
лепость, незамечаемая ни широкой публикой, нн критикой,— 
про домъ писали Александръ Бенуа и Лукомскш, — не мо -
жетъ въ данномъ случае быть объяснена невежеством! или 
бездарностью архитектора. А между т4мъ В! ту пору, когда 
арка была еще искусством!, ее выводили на глазъ, по чутью, 
безъ вмчисдешя, и теперь ее только проверяютъ р а с ч е т о м 
и видятъ, что она сделана безупречно (Тэнъ. „Объ уме п 
познанш"). Очевидно дело въ томъ, что форма и смыслъ арки, какъ 
форма колоннъ, не переживается, что доказывается темъ, что 
она применяется такъ же нелепо, какъ нелепо применение 
окаменелаго эпитета „моя верная любовь" къ тому случаю, 
когда дело именно идеть о неверной любви въ старой 
англШской балладе. После такихъ наблюденШ, какъ-то странно 
выглядять безчпсленныя воспроизведена памятниковъ древней 
архитектуры, затемняющ'ш стены нашихъ выставокъ. 

Широшя массы довольствуются рыночным! пскусствомъ, 
но ])ыночное искусство показываетъ смерть искусства. Искус-
ство заключено въ выставки, въ особенный, доропя книги и 
сепарировано отъ жизни: оно обратилось въ какую-то слиш-
комъ нарядную игрушку, которой нельзя играть. Когда-то 
говорили друга другу при встрече „здравствуйте"; теперь 
умерло слово, и мы говоримъ друга другу „ассте " . Ножки 
наших! стульев!, рисунки матерш, орнаменты домов ь, скульп-
туры Гинзбурга и многихъ других!, картины тысячи худож-
ников! говорят! намъ „ассте" ; такъ, орнаментъ не сде.ланъ, 
онъ разсказакъ, расчитанъ на то, что его не увидятъ, а 
узнаютъ и скажутъ, что э т о — „ т о самое". Все дёлается съ 
расчетомъ на какую-то тупую невнимттельность къ вещамъ, 
къ жизни. Века живого, а не ретроспективнаго пасееистиче-
скаго, искусства не знали, что значитъ базарная мебель. Въ 
Ассирш шесть солдатской палатки, въ Грещи статуя Гекубы, 
охранительницы помойной ямы, въ нашей деревнё еще не-
давно гребень для чесашя льна, въ средше вёка орнаменты, 
посаженные такъ высоко, что ихъ не разсмотреть хорошенько, 
все это было „ сделано" , все расчитано на влюбленное раз-
сматриваше. Рыночное искусство создала не фабрика, а смерть 

Л. Квятковскгй. Набросокъ съ натуры. 

старых! форм! искусства. Когда В ! XVII веке в! Россш раз-
вилась рыночная иконопись и „на иконахъ отъ неискусныхъ 
икононисцевъ появились так!я неистовства и нелепости, на 
которыя даже смотреть не подобало доброму христианину", 
это означало, что старыя формы русской иконописи умерли. 
Сейчасъ искусство бежало даже изъ общественных'! здании 
Пропало чувство матер1ала, мы жавемъ въ векъ цинковало 
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листа, штампованной жести, гипса и олеографш. Вещи 
умерли, мы потеряли бщущеше мира, мы подобны тому 
скрипачу, который не осязаетъ струны смычкомъ, мы не любимъ 
нашихъ домовъ и платьевъ и легко разстаемся съ жизнью, 
которой не ощущаемъ. Блестящее р а з в и т музыки ничего не 
смогло внести въ скудный нап'Ьвъ улицы. Старыя формы 
умерли, новыя только рождаются, и наша жизнь пока выпала 
изъ искусства; въ длинномъ универсигетскомъ корридоре 
не найти ни искры искусства, на великой войне мы не 
находимъ словъ, который могли бы передать ее. И тщетно 
мечталъ Ванъ Гогъ о картине „рыжаго солнца", которую 
можно было бы повесить въ трактире. Всемъ кажется даже 
естественнымъ, что жизнь людей ушла изъ искусства. 

I I . 
, • .Русскш футуризмъ родился изъ страстной тоски и жела-

шя „вложить" нежное слово въ зажиревшее ухо (Маяков-
скШ). Когда въ припадке нежности или злобы мы хотимъ 
приласкать или оскорбить человека, то намъ мало для этого 
изношенныхъ, обглоданныхъ словъ, и мы тогда комкаемъ и 
ломаемъ слова, чтобы ихъ нельзя было не „увидать" . Мы 
говоримъ напримеръ мужчине „дура" , чтобы слово цара-
пало, или ( „Контора" Тургенева) употребляемъ женскш родъ 
вместо мужского для выражешя нежности. Сюда же отно-
сится явлеше переиначивашя словъ, такъ распространенное 
въ народной речи, преимущественно въ мещанстве, какъ 
попрекалъ футуристовъ Амфитеатровъ, обративши! внимаше 
на аналог™ пр1емовъ въ нЬкоторыхъ частушкахъ съ произ-
ведешями футуристовъ. Ведь рифма часто встречается вь 
речи идютовъ, но это совершенно не задеваетъ имени 
Петрарки. Нельзя сравнительную психологию понимать какъ 
уравнительную. Сюда же относятся все те изуродованныя 
слова, который мы все говоримъ въ минуты аффекта и ко-
торый такъ трудно вспомнить. Въ жажде новаго, пережива-
емаго во всей своей протяженности, и „ в ъ непреодолимой 
ненавистп къ существовавшему до нихъ языку" (пощечина 
общественному вкусу) футуристы разломали слово, создали 
новое, разрубили старыя рифмы, желая дать языку лицо; 
тоскуя, слыша въ произведешяхъ совремекниковъ легкш, 
сладшй, мимо ушей идунцй языкъ, они создали новый, „ту-
гой" (Крученыхъ), появилось новое гребоваше, чтобы читать 
было трудно, чтобы внимаше не скользило по отрокамь, какъ 
рубанокъ по полированной поверхности. Сейчасъ создаются 
новыя живыя слова. • 

Крылышк?/я золото письмом тончайших жил 
Кузнечик в кузов пуза уложил 
много верхушек приречных в1зр 
тарара пипь пинькнул зинзив'Ьр 

о н-Ьждарь 
вечерней зари 

не ждал 
озари. 

СХ.иьбниковъ.) 
Этотъ языкъ непонятенъ, труденъ; это нельзя читать, 

какъ читаютъ газету, онъ непохожъ даже на русскш, но 
мы слишкомь привыкли ставить понятность непременнымь 
требовашемъ поэтическому языку. История искусства пока-
зываетъ намъ, что—по крайней мер 6 часто—языкъ поэзш-— 
не понятный, а полупонятный; такъ, часто дикари поютъ или 
на архаическомъ языке, или на чужомъ, иногда настолько 
непонятномъ, что запевале приходится переводить и объ-
яснять херу и слушателямъ значение имъ тутъ же сложен-
ныхъ песенъ. (Вегеловскш, три главы изъ „Исторической ио-
этики"; Гроссе, „Происхождеше искусства".) Релипозная позшя 
почти всёхъ народовъ написана на такояъ полупонятном! 

языке. Церковно-славянскш [который никогда не быль рус-
скимъ разговорнкмъ (Шахматовъ)] , латински!, сумершскш, 
умерши! въ XX веке до Р. X. и употреблявшейся, какъ рели-
позный, до III в. Я. Гриммъ, Гофманъ, Гебель отмЬчаютъ, что 
народъ часто поетъ не на д^алектЬ, а на повышенашь 
языке, близкомъ къ литературному; пёсеиный якутски! языкъ 
отличается отъ обиходнаго такъ же, какъ славянски! отъ ны-
нешняго разговорнаго (Короленко, „Атъ-Даванъ") . Арно Да-
щель съ его темнымъ стилемъ, затрудненными формами искус-
ства [,,8с1шеге КишЬпашег" (Б1ея)] и жесткими формами, 
полагающими трудности при произношен'ш (Б1ея, „ЬеЬеп нп(1 
\Уегке йег ТгоиЬайоиге" ) ,—„(Ысе вШ пиото" (XIII векъ у 
итальянцевъ), все это полупонятные, часто искусственно затруд-
ненные языки. Аристотель въ поэтике (гл. 2 3 ) советуеть 
придавать языку характеръ чужестраннаго. Отсюда ясна связь 
пр1емовъ поэзш футуристовъ съ пр!емами общаго языковаго 
мышлешя. Сейчасъ происходить, такъ сказать, канонизашя 
уже прежде существовавшаго пр1ема, вводимаго теперь въ 
сферу „искусства" въ узкомъ смысле этого слова. Такъ, ри<]ма, 
существоваше которой доказано теперь въ самую древнюю, 
эпоху, была введена въ литературу только въ начале сред-
нихъ вековъ, когда появилась необходимость подновить слиш-
комъ стерпнйся, уже непереживаемый размеръ. 

Весьма интереснымъ явлешемъ въ футуризме являются 
вещи, написанныя на такъ называемом! „заумномъ" языке. 
Это—не общи! языкъ понятп!, а языкъ, такъ сказать, личный, 
где слова не имеютъ определеннаго значешя и должны дей-
ствовать непосредственно на эмоцио, напримеръ: 

«Го, осн1зг канд дыр буръ шил» [Крученыхъ], 

ила несомненно более художественное стихотвореше Гуро: 
«Это ли? Нет ли! 
Хвои шуятъ шуятъ 
Анна, Мар:'я, Лиза, н1зтъ 
Это ли? Озеро ли 
Лулла лолла лалла лолла лу 

Тере — дере ху 
Хвои шуятъ шуятъ». 

Публика приняла эти вещи какъ чистое издевательство, 
между темъ такой языкъ существуетъ. Мы знаемъ, что звуки 
вызывають каждый свои специфическая эмоцш (бгаюшопк, 
Маиг, „Ье тегв Ггапдатз", 1 9 1 3 ) , что звука „ в " в „ у " задумчьвы 
в мрачны (Вячеславъ Ивановъ) и что поэтому безеознательно 
въ мрачныхъ вещахъ особое ихъ скоплеше, что звуки , ,ч" 
и „ щ " , преобладающее напримеръ въ „Анчаре" Пушкина, 
придаютъ ему особо мрачноена строеше. Строго говоря, явле-
ше заумнаго языка лежитъ вне пределовъ языка, какъ та-
кового, но это не доказываетъ еще, что оно лежитъ внЬ 
пределовъ искусства. Веселовскш и Овсяннико - Куликов-
ски"! отмечають, что лирическая поэз'ш, цель которой не 
создавать образы, а вызывать эмоцш, появилась еще вь 
„до-человеческой", до-язычной древности (Овсяннико-Кули• 

ковскш). Веселовскш отмЬчаетъ, что при первомъ появлешя 
поэзш языкь быль на первыхь порахь, такь сказать, прн 
емышемъ. „Заумныйязыкъ", какъ явлеше искусства, существу-
етъ. Руссше сектанты п лота: 

«Савитраи само 
Капиласга гондря 
Даранта мандра 
Сункара п/рута 
Майя диви луга». 

(Записано Мельниковымъ). 
Л о п а р с ш песни расчитаны только на звуковой эффекта. 
Все знаютъ детешя песенки вроде: 
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— Женихъ? 
—• Хворый... поколдуемъ—пустимъ кровь. 
„Лечить будутъ!.. Колдунъ съ Ивакши!..—подумалъ Тит-

ко, щупая стены, теплыя доски:—байна.. . месяцъ пекетъ". 
Оглянулся—въ углу въ кувшин1! горитъ белый огонь. 

Но бане ходить охотникъ съ белесой бородой. Слова шеп-
четъ, льетъ изъ шайки на каменку. 

— Не оченно ты... паромъ стушить! 
Титку никто не отвечаетъ, а за окномъ зовутъ: 
— Ти-и-тко-о! 
Титку пр1ятяо, тепло. Сквозной, какъ паутина, по бане 

беззвучно ходить кто-то. Титко думаетъ: 
/ о ш . . . не приду". 
св'Лтъ месяца въ окне померкъ. Вотъ сверкяулъ какъ 

будто ножъ, сделалось больно въ груди, и вскрикнулъ Титко: 
„Ай , что-тъ!" . Стало легко, хотя во рту Титко почувствовалъ 
кровь—онъ ее зналъ и застоналъ: „ А - а - а ! " . . . Опять кто-то 
строго сказалъ: у 

— Отойди! въ лесу шла!.. 
Титко обрадовался и шепотомъ позвалъ: 
— И-иди! 
— Чуръ, не целуй!—сказалъ голосъ. 
Титко широко раскрылъ глаза и радостно заговорилъ: 

— Вотъ какая ты? Укрылась за лесинье—зачемъ во -
лосы гноишь? цветы въ котыняхъ... запамятовалъ... сказать 
думалъ что... 

Сердце больно забилось, потемнело въ глазахъ. 
— Что? ахъ, я!.. 
Титко зналъ, что сказать, и понималъ, что говорить не 

то, но не находилъ словъ и торопился оттого, что въ гла-
захъ темнело, и ликъ красавицы, склоненный надъ нимъ, 
таялъ. 

— Она пойметъ, выстану, пойду за ней... 
Подходящее, нужное слово Титку мешалъ найти голосъ 

за окномъ: 
— Тко-о-о! 
— Заклекнись, Ивашко!.. 
Титко сжалъ зубы, силился раскрыть глаза и все больше 

терялъ во мгле лицо красавицы съ болотными люпями въ 
волосахъ. 

— Выстать надо!.. 
Пошевелилъ рукой—не подымается, пробовалъ поднять 

голову—не могъ. 
— Онъ... онъ, Околдовалъ! 
А далеко изъ-подъ земли услыхалъ еще: 
-— А-а-а-тъ! 

А . Ч а п ы г и н ъ * 
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Любя всЬ виды искусства, наблюдая его во всевозмож-
ных ! сферахъ, я между прочим! когда-то чуть не считался 
„балетоманом!" ! Дель-Эра, Цукки, стихотворная полемика съ 
К. Скальковскимъ (прибегавшим! для возражешй къ сти-
х а м ! В. П. Буренина), мои куплеты Кгаесиаскон, все это 
у ж е — „ а р х и в ! " . 

Наступил! внезапно большой перерыв!. . . 
Вдругь обозначилось восхождеше Павловой. Я опять 

увлекся. У меня возникла целая литература обь этой ге-
шальвой артистке. 

11 вогь, совершенно случайно, я пропустил! Карсавину. 
Видель ее почти дёвочкой, принадлежавшею к ! кордеба-
лету. П «мнится, иногда она сидела въ креслахъ Павловой, 
любуясь этой „восходящей звездой" . . . 

Таким! образом! вся слава Карсавиной прошла мимо 
меня. И ТОЛЬКО В ! ЭТОМ! году я удосужился во что бы то 
ни стало взглянуть на нее и достал! билет! на ея по-
следнее выетуплеше В ! сезоне. Спектакль состоял! и з ! двух ! 
отделешй: I. Балета „Тщетная предосторожность" (Карса-
вина) и И. „Шопешана" (Фокинъ). 

Начался наивный старый балета, с ! несложной музыкой, 
детской буффонадой и труднейшими номерами разнообраз-
н ы х ! танцев!. Насколько' я читалъ и слышал!, главною 
прелестью Карсавиной считались сюжеты чисто-лиричесше,— 
роли мечтательный. А здесь героиней была шаловливая про-
казница, С! невинным! сердцем!. Удастся ли ей это?.. 

И однако с ! перваго появлешя на сценЬ Карсавина об-
наружила поистине виртуозный комизмь. Искры юмора такъ 

засверкали на ея лицЬ, полуспрягапном! высоким! чепчи-
ком! , что в ! зале сразу послышался с м е х ! . И т у т ! же она 
пробЬжала по сцене на таких! безукоризненных! „пуан-
т а х ! " , что насчет! техники самые придирчивые критики 
должны были бы поставить ей наивысшую отметку. 

В ! некоторых! газетах! писали, что Карсавина укло-
нилась о т ! традицш, что она слишком! обострила и чуть ли 
не шаржировала роль, созданную в ! скромном! и сдержан-
ном! рисунке стараго стиля. Нета. Здесь было настоящее, 
искреннее творчество. Здесь наблюдалось такое богатство 
художественных! деталей, что у меня часто вырывалось не-
вольное „ б р а в о " , подхватываемое во в с е х ! уголках! 
театра. 

В'ь технических! выступлешяхъ, вместе С! Карсавиной, 
участвовали лучпйя, заслуженный солистки труппы, и все же 
техника Карсавиной блистала, т а к ! сказать, „ в н е конкур-
ренцш". 

Отмечаю, что спектакль былъ въ некотором! отноше-
нш пикантным!... Въ немъ соединились только что прошу-
шЁвине въ газетахъ враги — Карсавина и Фокинъ, оба 
чрезвычайно талантливые. 

Но Фокинъ болезненно-чувствптеленъ. Какъ „новаторъ" , 
онъ часто бываеть нетерпим!. 

После первой части спектакля Карсавина ушла. Нача-
лась „Шопешана" , гдЬ Фокинт> был! , вт> свою очередь и 
по-своему, прекрасен!. 

Оба артиста имеют! свое особое, большое место В! ис-
кусстве. 

С. А н д р е е в с к 1 й « 





Т Е К . К О К Л , \ Г П ( _ Н ; Г 8 . 
Посвящается Л. В. 

Прологи. 
И опять, покинувъ старый берегъ, 
Въ пустоту стремятъ меня мечты, 
ГдЬ цв^тутъ несозданныхъ Амёрикъ 
Ядовито-знойные цв-Ьты. 

Не цв-Ьты—лазурныя кадила, 
Что струятъ и гибель, и порокь: 
Тамъ душа когда-то уронила 
Голубой невинности цвтЬтокъ. 

Онъ возросъ на сладострастномъ ложтЬ, 
Онъ впиталъ неизъяснимый бредъ 
И пьянитъ, качаясь у подножш 
БсЬхъ безумствъ, падешй и побудь. 

Царица-Смерть. 
У ручья, звенящаго въ пустынй, 
Въ раскаленномъ воздухтЬ гр^ха 
Черныя огромныя рабыни 
Разстилаютъ пестрые м-Ьха. 

Какъ столбы, ихъ бронзовыя ноги, 
Страшны мышцы исполинскихъ рукъ, 
И пророчитъ въ неб'Ь серпъ двуропй 
Часъ посл^днихъ, част, любовныхъ мукъ. 

Вотъ къ мужамъ сразиться въ поединк"Ь 
Рыжая царица подошла. 
Какъ хрупки въ объятьяхъ исполинки, 
Какъ бледны ихъ тоншя ттЬла! 

Рыжая огромная тигрица, 
Ты влечешь на сладострастный мтЬсъ; 
Чей чередъ неслыханно томиться 
Для твоихъ изысканныхъ ут^хъ? 

Чей чередъ властительныхъ объятш 
Испытать несокрушимый плЬнъ, 
Трепеща при мысли о расплаттЬ 
У твоихъ атласистыхъ колтЬнъ? 

Ты сама его насытишь страстью, 
Одурманишь хищной наготой— 
Пусть умретъ въ угЬху самовластью 
Подъ твоей безжалостной пятой. 

И когда надъ маревомъ пустыни 
Заал-Ьеть ласково востокъ, 
Черныя огромныя рабыни 
Будутъ рыть зардЬвшшся песокъ. 

Вудутъ рыть, упрямо сдвинувъ брови, 
Трепеща отъ зависти тупой, 
Попирая лужи алой крови 
Черною лоснящейся стопой. 
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На разсв'ЬгЬ выпускные съ песнями выходятъ изъ сада 
и провожаютъ Льва Карловича до его квартиры. 

Здесь происходитъ трогательное прощаше. 
Левъ Карловичъ целуется съ выпускными, плачетъ, вы-

пускные его „качаютъ" и не расходятся до т4хъ поръ, пока 
въ окне не появляется всклоченная, заспанная голова от-
ставного коллежскаго регистратора Гуцалова. 

На другой день Левъ Карловичъ просыпается поздно, 
долго, мучительно кашляетъ и покорно выслушиваетъ вор-
чанье своего квартирохозяина. 

— Не приличествуетъ вамъ, Левъ Карловичъ,—брюзжитъ 
Гуцановъ,—пьянствовать съ молодыми людьми. Естественно, 
это подрываетъ вашъ педагогически! авторитета и можеть 
послужить соблазнительнымъ прим4ромъ для подрастающаго 
поко.тЬшя. 

— Но это одинъ разъ въ каждый годъ,—р.обко возражаетъ 
Левъ Карловичъ. 

— ДЬло не въ количестве,—не соглашается съ нимъ 
Гуцаловъ, челов'Ькъ очень строгихъ житейскихъ прави.гь,— 
дёло не въ количестве. Во всякомъ случай одобрить вашего 
поведешя отнюдь не могу. 

II. 
ЛЬтомъ Левъ Карловичъ и Гуцаловъ ловятъ рыбу въ 

мелкой, быстроходной р'Ьченк'Ь, которая узкой тесьмой опоя-
сываетъ городъ. 

-— Въ этой речке я наблюдаю много красивости,—востор-
женно улыбается Левъ Карловичъ, вытирая шгЬтчатымъ но-
совымъ платкомъ потный морщинистый лобъ. 

Гуцаловъ нехотя отрываетъ взглядъ отъ поплавка и, 
строго взглянувъ сквозь роговые очки на Льва Карловича, 
отвЬчаеть: 

— Весьма удивительно, что, живя столь долгое время 
въ Россш, вы не можете научиться правильно говорить по-
русски. 

— Я есть руссшй,—обиженно возражаетъ Левъ Карло-
вичъ,—а вы строите мне невыносимыя придирки. 

— Вы есть н'Ьмецъ,-—въ тонъ ему говоритъ Гуцаловъ. 
Левъ Карловичъ молча складываетъ свою удочку и, сердито 

нахмурившись, уходить съ ней на сосЪднш пригорокъ. 
Тамъ онъ ложится на сочную, густую траву и внима-

те.п но разсматрпваеть бЬгаощихъ по земле букашекъ. 
Солнце поднимается все выше и выше, толстый Гуцаловъ 

низко опускаетъ мясистую, потную голову и начинаетъ сладко 
всхрапывать. 

Левъ Карловичъ, хитро улыбаясь, спускается съ при-
горка, кралучись подходить кь Гуцалову и кричитъ надъ 
его ухомъ: 

— Клюетъ!.. Клюетъ!.. Какой вы не наблюдательный!.. 
Толстая спина Гуцалова вздрагиваетъ, сквозь очки онъ 

съ недоум'Ыемъ смотритъ на Льва Карловича, потомъ сер-
дито говоритъ: 

— Ваши шутки неуместны, сударь. 
Вечеромъ они сидятъ у открытаго окна, пьютъ чай и 

дружелюбно бесЬдують. 
Гуцаловъ на все смотритъ чрезвычайно мрачно и не 

одобряетъ радужныхъ воззр4нш Льва Карловича. 
— Пьянство и развратъ ведутъ человечество къ вы-

рождешю и несомненной гибели, прим'Ьромъ чему можетъ 
служить, сударь, безпечная Франщя. Но—увы!—грядунуя 
судьбы Россш также не сулятъ ничего хорошаго. Росмя по-
гибаеть оть чрезм^рваго употребления алкоголя и.,. 

— Не слёдуетъ становиться унылыми,—перебиваетъ Гу» 

нувшись въ окно и грозя вс.тЬдъ исчезающему за пово-
ротом ь мальчишка волосатымъ, краснымь кулакомъ, а Левъ 
Карловичъ, не переваривающей первой строки злополучнаго 
стихотворенг' сердито добавляетъ: 

— Над( .:: нать уши, скверный безобразникъ! 
III. 

Въ ш л 4 идутъ ядреные, частые дожди. 
По небу, приходя неизвестно откуда, лениво бродятъ 

несметный стада огромныхъ животныхъ, грызутъ другь друга, 
и изъ ранъ течетъ на землю светлая, прозрачная кровь. 

Дожди покрываюгь л.;комъ пыльныя -улицы городка, и 

цалова Левъ Карловичъ,—Роеш есть большая сила, она 
только сама себя не понимаетъ. 

Въ это время у окна появляется вихрастая голова улич-
наго мальчишки, и онъ выпадвваетъ фразу, сочиненную не-
пзвестньшъ поэгомъ: 

— „Немецъ, иерецъ, колбаса, 
А Гуцаловъ— 
Первый изъ нахаловъ". 

Вихрастая голова моментально исчезаетъ и съ ги-
каньемъ мчится по пустынной улице, поднимая босыми но-
гами серыя тучи пыли. 

— Я тебё, негодяю, уши оторву, - -вопитъ Гуцаловъ, высу-

Выставка трофеевь въ Кгев/ь. 
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густая, глубокая грязь ярко блестите подъ солнечными лу-
чами. 

Левъ Карловичъ сидитъ въ кабинете и пишетъ письмо 
своему школьному нр1ятелю Альдингеру, который живетъ 
тамъ, въ далекой Германш. 

Родину Левъ Карловичъ помнптъ очень смутно, какъ 
будто онъ видеть ее во сне. 

Газеты теперь полны тревожными, волнующими слухами, 
и въ Германш неспокойно. 

„Сообщи мне все п о д о б н о , дорогой Фридрихъ Оттоно-
вичъ" ,—пишетъ Левъ Карловичъ. 

Въ комнату входить Гуцаловъ и нервно, срывающимся 
голосомъ сообщаетъ: 

— Ваши-то н^мцы войну Россш объявили. Нами кор-
мились, проклятые, а теперь нашу же кровь хотятъ пить. 

— Какъ?—вскакиваете со стула Левъ Карловичъ. 
— Датакъ ,—съ раздражешемъ говоритъ Гуцаловъ,—войну 

объявили. Русскимъ языкомъ. кажется, вамъ говорю. Хотя 
вы по-русски плохо понимаете. 

Левъ Карловичъ подходите къ нему и, задыхаясь отъ 
волнешя, отвечаете: 

— Я есть русскш подданный. Вы не имеете права... 
— Ладно ужъ,—злобно усмехается Г у ц а л о в ъ , — в с е в ы — 

русские подданные. 
И, громко хлопнувъ дверью, выходить изъ комнаты. 
Левъ Кфловичъ хочетъ закурить папиросу, но руки дро-

жатъ и спичка не зажигается. 
Въ вискахъ стучать маленьтае, острые цолоточки, и 

мысли разбегаются быстро-быстро, и очень трудно поймать 
ихъ. 

ГУ. 
Теперь каждый знаете, что Левъ Карловичъ—немецъ. 
Съ необъяенимо-жуткнмъ чувствомъ идетъ Левъ Карло-

вичъ въ- гимназш. 
Въ классе непривычная тишина, и гимназисты съ любо-

пытствомъ смотрять на Льва Карловича, какъ будто видятъ 
его первый разъ въ жизни. 

Съ последней парты поднимается белобрысый, веснусча-
тый Сидорчукъ и деланно-серьезно спрашиваете: 

— Вы где сегодня будете обедать, Левъ Карловичъ? 
— Обедать?—не понимая его вопроса, переспрашиваете 

Левъ Карловичъ,—дома я буду обедать. 
-— А мы думали, что въ Париже. 
II сразу поднимаются неистовый, восторженный ревъ, 

пронзительный свисте и топоте. 
Левъ Карловичъ багровеете и, какъ всегда, въ силу 

привычки, кричите: 
— Вигонимъ и запышимъ! 
Но магическая фраза не оказываете своего деления. 
Ревъ усиливается, и до Льва Карловича долётаютъ от-

дельные, обидные выкрики. 
Когда стихаете ревъ, онъ открываете учебннкъ п нача-

ваегъ читать. 

— Къ черту немецкш языкъ,—кричите кто-то съ послед-
ней парты, и снова поднимается дики!, неистовый ревъ. 

, —• Я буду жаловаться господину директору,—кричите 
Левъ Карловичъ и выбегаете изъ класса. 

Директоръ сухо выслушиваете его жалобу и, обходя съ 
нимъ классы, сдержанно говоритъ ученикамъ о необходимости 
попрежнему учиться немецкому языку. 

Уроки идутъ въ напряженной, тяжелой атмосфере, и осу-
нувшшся, сразу постаревши! Левъ Карловичъ испытываете 
во время ихъ жуткую, гнетущую тоску. 

Со страхомъ произносите онъ немещйя слова, и чудится 
ему, что каждое слово таигъ въ себе новый, здовЬщш 
смыслъ. 

Онъ старается какъ можно скорЬе уйти изъ гимназш н 
дома безвыходно сидптъ въ своей комнате, плотно закрывъ 
дверь. 

По ночамъ' ему не спится, и онъ думаете. 
Думаете о томъ, какъ жестоки люди, жестоки даже дети, 

что о н ъ — в с е м ъ здесь чужой и что вообще у него нетъ ро-
дины, нетъ близкихъ. 

Отъ этихъ безысходныхъ мыслей удушливая боль охва-
тываете все существо Льва Карловича, и ему хочется пла-
кать долго и протяжно, выплакать все горе, все свое оди-
ночество, всю непонятность. 

Вечеромъ въ комнату Льва Карловича входите Гуцаловъ 
и насупившись отрывисто говоритъ: 

— Честь имею просить васъ, господинъ Вассерманъ, 
пршскать себе другую квартиру, такъ какъ я не нахожу воз-
можнымъ жить въ одномъ доме съ человекомъ, хотя и при-
нявшимъ русское подданство, но несомненно немецкаго проис-
хождешя. 

Произнеся эту сложную, высокопарную фразу, Гуцаловъ 
картинно расшаркивается и, не глядя на Льва Карловича, 
выходите изъ комнаты. 

Всю ночь въ комнатахъ Льва Карловича горите лампа, 
а утромъ въ обычный часъ онъ не выходите изъ нихъ. 

Гуцаловъ открываете дверь п видите безжизненно за-
стывшее у стены тело Льва Карловича. 

Шея его перетянута полотенцемъ и лицо сине-багрово. 
Изъ лампы нолзегъ тонкая струйка копоти. 
Копоть уже покрыла черной мелкой сЬткой трупъ Льва 

Карловича, стены и мебель. 
На столе Гуцаловъ замечаете конверте. 
На немъ написано острымъ, тонкимъ почеркомъ Льва 

Карловича: 
„Причины, который о б ъ я с н я ю т мою смерть". 
Гуцаловъ вынимаете пзъ конверта аккуратно сложенный 

листокъ. 
II сразу же ему бросается въ глаза знакомая фраза: 

. „ Я есть руссшй подданный". 
„Ну его къ Богу,—думаете Гуцаловъ,—еще въ полицш 

выйдуть нещмятности съ этой запиской". 
И рветь листокъ на ме'лшя части. 

Юр|й Зубовскш, 
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Шч 

Отечественное искусство постигла новая тяжкая потеря: 
14-го апреля, въ 8 ч. 5 м. утра, въ Москве, на 44-мъ году 
жизни, скончался отъ заражешя крови Александръ Николае-
вичъ Скрябинъ. Еще не исполнилась годовщина кончину 
даровитаго русскаго композитора А. К. Лядова, бывшаго 
убёжденнымъ почитателемъ многихъ творенш Скрябина, кзкъ 
неожиданная смерть постигла и этого зам'ЬчателыЛПшаго 
композитора, великаго среди музыкантовъ не только России, 
но и всей Европы и даже всего М1ра. 

А. Н. Скрябинъ— явлеше столь значительное въ совре-
менной европейской—не только русской—музыке, что напрасно 
было бы въ краткой журнальной заметке делать попытки 
сколько набудь полиаго выяснешя его значешя. Да кроме 
того это выяснеше невозможно сейчасъ и по другой при-
чине: сдишкомъ неожиданна эта новая „победа" смерти, и 
трудно съ надлежащимъ спокойств1емъ думать, что А. Н. 
Скрябинъ уже нашелъ себ-Ь вечное упокоеше среди могилъ 
московскаго Новод4вйчьяго монастыря. 

Скрябинъ родился въ Москв'Ь 25-го декабря 1 8 7 1 года. 
Начальное образоваше онъ получилъ въ Москв'Ь же, въ 
кадетекомъ корпусе, куда былъ отданъ родителями, не по-
дозревавшими, что ихъ сынъ является обладателемъ исклю-
чительнаго музыкальнаго дарования, несмотря на то, что 
Скрябинъ началъ „сочинять" съ восьмилетнего возраста. 
Учась въ корпусЬ, Скрябинъ постоянно думалъ о поступленш 
въ консерваторш, и это свое желав1е ему удалось осуще-
ствить, но лишь по окончанш курса учешя въ корпусЬ: въ 
1 8 8 9 году онъ былъ принятъ въ московскую консерваторке. 

Еще будучи кадетомъ, онъ бралъ частные уроки по 
теорш композицш у проф. С. И. Танеева; з а н я т у этого 
знаменвтаго и ученейшаго теоретика онъ продолжалъ съ 
исключател! нымъ усиЬхомъ и во время своего пребывашя въ 
консерваторш. Курсъ московской консерваторш Скрябинъ 
окончилъ въ 1 8 9 2 году съ золотою медалью. 

Выдающееся и огромное дароваше Скрябина сразу при-
влекло внимаше серьезныхъ музыкальные круговъ об1;ихъ 
столицъ. 

Существенную поддержку въ начал'Ь его музыкальной 
деятельности оказалъ ему М. П. Б'Ьляевъ, которому вообще 
много обязана русская музыка. На русскихъ симфоническихъ 
концертахъ Беляева публика впервые познакомилась со мно-
гими сочияешями Скрябина. Вскоре посл'Ь этого Скрябинъ 
сталь известенъ и „признанъ" и въ Западной Европё. Онъ. 
посетилъ крупнейние европейсше города, какъ-то Парижъ, 
Берлинъ, Антверпенъ, Брюссель и друпе, давая тамъ свои 
концерты и всюду имЬя подлинный и серьезный успехъ. 

Въ 1 8 9 7 году Скрябинъ возвращается въ московскую 
консерваторш, но уже профессоромъ по классу фортепьяно 
(самь онъ по классу фортепьяно былъ ученикоыъ Сафонова). 

Однако преподавательская деятельность сильно м ш а л а его 
композиторской работе, и въ 1903 году онъ оставляет ь 
консерваторш и Россш, поселяется за границей, сперва въ 
ПарижЬ, затемъ въ Швейцарш и Италш, и всецело отдается 
музыкальному творчеству, лишь изредка и ненадолго пр!ез-
жая на родину. 

Въ 1 9 0 6 — 1 9 0 7 гг. онъ посетилъ С. Америку, где 
им'Ьлъ ставшш уже для него обычнымъ успехъ. 

Но настоящимъ тр1умфомъ Скрябина было его концертное 
турнэ по приволжскимъ городамъ, устроенное С. Кусевицкимъ 
летомъ 1 9 1 0 года, когда Скрябинъ вернулся въ Россш. 

Въ 1 9 1 0 г. онъ постоянно жилъ въ Москве, но высту-
палъ на концертахъ и въ Петербурге, и никогда успехъ не 
покидалъ его. 

Всего Скрябинъ написалъ 7 5 законченныхъ произведен^, 
изъ нихъ шесть:—три симфонш, „Поэма экстаза". „Проме-
тей" и „Кетепе"—для оркестра, одинъ концертъ—для фор-
тепьяно съ оркестромъ и остальныя—для фортепьяно. Эти 75 
„опусовъ" изданы. Остались неизданными „симфоничесше 
танцы" и неоконченнымъ „Предварительное действ1е"—про-
логъ кь задуманнымъ имъ „Мистер1"ямъ". Для обстоятельной 
характеристики творчества Скрябина настанете время лишь 
после того, какъ в с е с т о р о н н е будетъ изучена его музы-
кальная личность; пока этого нетъ, о значенш Скрябина го-
ворить очень трудно,—такъ оно велико н исключительно. 

Субъективизмъ и полная искренность—вотъ характерная 
черта скрябинскаго творчества. Несомненно его „родство" 
съ Шопеномъ во многихъ, особенно первыхъ, произведетяхъ. 
Можно отметить порою и вл1яше Листа. 

Иные находили въ симфошяхъ Скрябина манерность и 
чуть ли не ложную аффектащю. Это неверно. Музыка Скря-
бина есть точное, выразительное и правдивое отражеше его 
духовныхъ переживанш, весьма сложныхъ, порою бурныхъ и 
противорЬчивыхъ, но всегда глубокихъ и значительныхъ. 

Самобытность, оригинальность и огромный талантъ ярко 
видны въ каждомъ такте его сочиненш. Все творчество Скря-
бина— порывъ, вечное стремлеше къ новымъ и трудней-
шимъ „достигашямъ". Ценность оставленнаго имъ музыкаль-
наго наследства сейчасъ не поддается опред4лешю. 

Его „Поэма экстаза" съ изумительнымъ по мощности и 
красоте финаломъ, „Прометей", где его художественное 
творчество достигаетъ своей вершины, и особенно 3 - я сим-
фошя („Божественная поэма")—безспорно являются драго-
ценными вкладами въ сокровищницу европейской музыки и 
оправдываютъ высказанное нами въ начале статьи утвер-
ж д е т е , что, хороня Скрябина, Москва, а съ вею и Р о ш я , 
хоронила 16-го апреля не только великаго русскаго, но и все-
м1рно-великаго композитора. 

С - Ш К - в - ь . 



Страничка пушкинской рукописи. (С,»- стр. го.) 
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А Я Ж К О - Ж Н Д У ' Ъ Т И Н ' Я К О В ' Ь . 

И ; I I ( Ь М - О ) ш ъ 1 1 Д 4 1 Щ Ш , 

Не имея возмОжпгсти поместить на страницахъ „Голоса поръ окончательно не решено, кашя расовый черты преобла-
Жияни" мое подробное возражйпе на статью г-жп М. IIIа- даютъ въ неГц Деникер ь напртгЬръ говорите, что у армянъ 
гинянъ—„Европа в мы" , я считаю необхбдймымъ выска- у, преобладающ'^ соматичесш черты обусловлены см4шешемъ 
зать несколько отд4льныхъ замечанш по поводу напвсан- ивдо-афганской расы съ ассироидной и, быть можетъ, также 
наго ею. туркской и адр1атической" („ЧеловЬчесшя расы" , русск. пер., 

Нападая на частности моей статьи, помещенной въ Д" .8-мъ .стр. 5 0 5 — 5 0 6 ) . 
„ Г . Ж . " , г-жа Шагинянъ оспариваехъ главнымь образсмъ Совершенно непонятно также, зачЬмъ г-жа Шагинянъ 
таьчя утверждешя, какихъ я не •д'Ьлалъ. Она заявляете -на- указываете мне, что „родство чистой индусской фвлософш 
врвмеръ, что ,.во - первыхъ, египтяне—не аршцы", такъ великимъ метафизическимъ свстемамъ запада" открыли Дейс-
что можно подумать, будто я назвалъ ихъ аргйцами.^ Между севъ и Чемберлэнъ. Важно не то, что его открыли, и не то, 
гЬмъ у меня написано: „Мудрецы а р т Ю Т о п х а м и т и ч е - когда его открыли, важно лишь то, что такое родство есть, 
с к а г о Востока (Египетъ)". . . Г -ж4 Шагинянъ очевидно не- а следовательно оно существовало до Дейссена и Чембер-
понятно, что сближение не есть отожествлеше. Пзъ дальней- лэна и создано не ихъ открытиями. 
шихъ ея словъ ясно, что не поняла она также и л е х ъ осно- Еще г-жа Шагинянъ говорить, будто я утверждаю, что 
ванМ, по которымъ я решился сблизить ар!йСщй и дамити- „востокъ намъ ближе аршскаго запада", хотя я говорю, что 
ческш м1ры, ибо она говорите: „Во-ътбрыхъ, |гипетская „мы ближе къ востоку, чемъ Европа - ' ,—а это совс/Ъмъ не 
мудрость влилась въ европейскую культуру, оплодотворивъ одно и т о ж е . Западъ намъ, быть можетъ, не менее бли-
греческую, по лиши развит!я европеизма съ востока на зокъ, чемъ Инд1я, но Европе Инд1я менее близка, чемъ 
западъ".. . Такимъ образомъ для г-жи Шагинянъ вопросъ намъ. Пусть г-жа Шагинянъ обратится къ произведешямъ 
этотъ решенъ окончательно. Въ ответа на это можно ска- наиболее значительныхъ умовъ Запада и къ произведешямъ 
зать, что, во-первыхъ, въ науке установлено, что чвсто-арш- нашихъ мудрецовъ и поэтовъ и сравнить ихъ съ творешяма 
екая эгейская культура по древности ра?на египетской^ при- индусской мудрости; она увидитъ тогда, кто и почему бли-
чемъ обнуй характеръ ея совершенно самобытеяъ, -и следо- же къ Индга... Укажу для примера на поэзш Тютчева, 
вательно изъ соприкосновешя ея съ культурой египетской въ которой все новешше изеледователи находятъ тесное со -
проистекало вл1яше взаимное; а, во-вторыхъ,-въ последнее прикосновеше съ ученшми индусской мудрости. А ведь Тют-
время въ науке существуете целая группа весьма почтен- - чевъ жилъ задолго до Чемберлэна и вероятно не читалъ 
ныхъ изследовател€й, -которые утверждаютъ, что египетская „Бхагавадъ-Гиту"! Между т4мъ онъ настолько былъ про-
культура выросла именно подъ вл1яшемъ культуры северной, ннкнугъ индусскимъ м1ровоззрешемъ, что даже Ив. Аксаковъ 
аршекой. Наиболее крайше представители этихъ взглядовъ не решился назвать его человекомъ „хриетчанекихъ верова-
уже спрашпваютъ: „Не въ мозгу ли белокурыхъ и голубо- тнй", хотя и не подозревалъ вероятно, что веровашя Тют-
глазыхъ жрецовъ возникла идея о постройке пирамидъ?". чева приближались къ брахманизму. И Тютчевъ столь же 
(Т)-г ОсЬг1п§-.) Эти мнен1я собраны ихъ ожесточеннымъ про- характерен!, для Россш, сколь Байронъ для Западной Евро-
тивникомъ д-ромъ Цолынанъ въ кнпге „Расовая проблема" пы; Шелли, несмотря на свой пантеизмъ, ближе къ Байрону, 
(русск. пер. М. 1 9 1 4 , стр. 4 3 и сл.). Ввиду того, что по- чемъ къ Тютчеву, точно такъ же, какъ Руссо по духу бли-
сдёдшй вопросъ не решенъ въ науке окончательно, я избе- же къ своему „врагу" Вольтеру, чемъ къ своему „учени-
гаю делать изъ него каше либо определенные выводы, но я ку"' Толстому, ибо у пантеиста Шелли и у моралиста Руссо 
уже не могу стать и на школьную точку зрЬшя, на которой было совсемъ иное отношеше къ активности, чемъ у пан-
етоитъ г-жа Шагинянъ, говоря о взапмоотношешяхъ расо- теиста Тютчева и у моралиста Толстого. Шелли былъ за-
выхъ культуръ. одно съ революционерами, Тютчевъ проклиналъ декабристовъ; 

Иронизируя надъ произвольностью моихъ „этнографиче- Руссо-—какъ бы то ни было—повл1'ялъ на ходъ французской 
скихъ построенш", г-жа Шагинянъ повинна въ произволь- революцш, а Л. Толстой самымъ решительнымъ образомъ и 
ности гораздо более, нежелв я, хотя бы потому, что безъ всю свою жизнь отгораживался отъ револющонныхъ деяте-
огокорокъ называете Армешю аршекой страной, въ то время лей, отъ движешя 60 -хъ годовъ, такъ же какъ и отъ дви-
какъ этнограф1ен и истор1ей культуры уже давно отмЬчена жешя 1 9 0 5 года. 
величайшая смешанность армянской народности и до сихъ Александръ Тиняковъ. 
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Письма со стороны. 

Меня уверяли, что господинъ Арцыбашевъ изучилъ вне-
запно французскш языкъ, что у него на столе валяется 
томикъ Теофиля Готье, что онъ даже уен'Ьлъ прочесть Анри 
де Ренье и еще какихъ-то изысканныхъ французовъ; нату-
рально у него появились новые „ в к у с ы " — н е вкусъ конечно 
(это ужъ отъ Бога, его не выдумаешь), а именно „новые 
вкусы". Уверяли меня также, что онъ вообще р-Ьшилъ свое 
нижегородское смешать съ 
французскимъ, то есть сде-
лать поприличнее свое есте-
ственное неприлпч1е; въ до-
казательство точности и без-
спорно й верности ЭТИХЪ (VI у-

ховъ приводили тотъ фактъ, 
что г. Арцыбашевъ написалъ 
романъ почти безъ обыва-
тельской порнографш и, не 
изменяя своей сущности ко • 
яечно, ввелъ въ него однако 
некоторый „оттенокъ бла-
городства". Все это меня, 
признаюсь, заинтересова-
ло. „Какъ же называется 
этотъ романъ?"—спросилъ 
я у моего с о б е с е д н и к а . 
„Какъ! вы не знаете?— 
мой знакомый покачалъ го-
ловою: — „ О л ь г а О р г ъ " 
называется". — „Но поз-
вольте! Какъ же т а к ъ ? — 
возразилъ я недоумевая,— 
мне помнится, что „ О л ь г у 
О р г ъ " написалъ какой-то 
новый беллетристъ, кажется, 
ГОрш Слезкинъ", Собесед-
иикъ иронически улыбнул-
ся: „Въ томъ-то и дело, 
что Юрш Слезкинъ—псев-
донимъ, а романъ писалъ 
все тотъ же Арцыбашевъ, 
только у него теперь одинъ 
изъ героевъ сидитъ среди 
старинныхъ т а б а к е р о к ъ , 
ящичковъ, часовъ, а во-
кругъ него одновременно 
расцветаютъ ландыши, ор-
хидеи и азал!и; онъ пьетъ маленькими глотками мадеру и 
заедаетъ бисквитомъ; приэтомъ онъ успеваетъ цитировать 
что-то изъ Етапх е!. Сашёек. А все прочее по-арцыбашевски". 

Теперь я убежденъ, что собесёдникъ мой решительно 
меня мистифицировалъ. Все это онъ выдумалъ. Арцыбашевъ, 
оказывается, самъ по себе, а беллетристъ Слезкинъ—совсемъ 
особое существо, вовсе не псевдонимъ и не фантомъ, а то, 
что называется „начинающШ писатель". Впрочемъ теперь 
начинаютъ такъ, какъ прежде мнопе кончали, то есть съ 
большой самоуверенностью и съ малымъ _ запасомъ „скры-
тыхъ сплъ". 

Но какая однако злая выдумка!- Отождествить . Арцыба-

Трпгорт Традовскш | 13 апр. 1915 г. 

шева со Слезкинымъ! Почему? Господинъ Арцыбашевъ—сама 
провинщя, можно сказать, и какая провинщя! Распоясав-
шаяся—такая провинция, которой на все наплевать, которая 
вдругъ соскучилась сидеть на учебникахъ, рекомендованныхъ 
„Программами для домашняго чтешя", и решила до всего 
дойти „своимъ умомъ". Отсюда великолепное въ своемъ 
простодуш'ш разрёшеше полового вопроса, самоубшственный 
пессимизмъ „безъ достаточныхъ основанш" и все прочее 
арцыбашевски-нижегородское. 

А молодой беллетристъ Слезкинъ совсемъ не то. Правда, 
его героиня тоже, какъ у Арцыбашева, будучи гимназисткою, 
отдается какому-то мерзавцу въ темномъ корридоре „ с ъ 

контящей лампой подъ по-
толкомъ, грубо запрокину-
тая на старый сундукъ, со 
взбитыми светлыми воло-
сами, метущими пыль гряз-
наго пола" ,—но этотъ весь 
натурализмъ не исчерпы-
ваетъ сущности новаго ро-
мана. Арцыбашевъ философ-
ствует!,, какъ его герои. А 
беллетристъ Слезкинъ выше 
этого. Слезкинъ — столич-
ный житель. У него друпя 
манеры. Онъ на эти грубости 
смотритъ со стороны, а не 
изнутри, какъ авторъ „Са-
нина". Нетъ, решительно 
о б и д н о е о т о ж е с т в л е н 1 е 
Олезкина съ Арцыбашевымъ 
несправедливо и необосно-
ванно. У беллетриста Слез-
кина есть несомненное да-
роваше. Онъ занимательно 
сочинилъ свой романъ. И 
мне во что бы то ни стало 
хочется его защитить отъ 
этихъ нехорошихъ насме-
шекъ,—но какъ защитить? 
Вотъ вопросъ. Ведь есть 
наверное въ душе у этого 
молодого беллетриста что 
нибудь настоящее, самостоя-
тельное, свободное и значи-
тельное, что онъ могъ бы 
противопоставить д и к о м у 
зверству какихъ-то него-
дяевъ и жалкому самоубий-
ству несчастной провин-
щалочкп. Ведь есть же что 

нибудь за душою у Юр!я Слезкияа, кроме знашя столичныхъ 
манеръ и необходимаго „оттенка благородства". Верю, что 
есть. Зачемъ же онъ это настоящее и значительное утаилъ? 
Ведь нельзя въ самомъ деле подлинное благородство заме-
нять его оттенкомъ—и такъ всегда и неизменно. „ 

Почти одновременно съ романомъ Слезкина появился 
новый романъ Кузмина, „Плаваюнуе-путешествукнще". У 
Кузмпна конечно есть вкусъ, а не „вкусы" , и сколько бы 
на старался Слезкинъ быть дэнди, ему до кузминскаго 
дэндизма не достать. Бъ Кузмине въ самомъ делЬ есть 
„александр1ецъ и французъ временъ классическихъ", а то, 
что онъ—поэтъ- подлинный, объ этомъ и напоминать не при-



20 г о л а с Ъ Ж И З Н И " . № 1 8 

ходите». Но, читая -''этотъ новый романъ мидаго поэта, 
испытываешь какое-то недоумЬще и невольную досаду: ка-
жется, что маска приросла къ лицу человеческому. Маска-
радъ—вещь не худая, разумеется. Но если масленица длится 
не семь дней,- а,круглый годъ, тогда захочешь и поста, и 
молчашя, и даже православнейшаго аскетизма: только бы 
не это непрерывное маскарадное саизепе, отъ кбтораго 
начинается какая-то „морская болезнь" . Правда, у Кузми-
на есть въ романе туманные намеки на духовное обновле-
ше одного изъ героевъ, но эти намеки производят!, впе-
чатлите отчасти комическое, отчасти безнадежное. Въ лесу 
на Поляне встречаются кузмпнсие герои. Они пргЬзжають 
на лошадяхъ, спешиваются. МладтШ, ставъ на колена, 
пелуетъ руку у старшаго и вбсклицаетъ: „Боже мой! Боже 

ВЫСТАВКА ВОЕННАЯ и МИРНАЯ. 
Въ „ са лоне " Добычиной сразу открылись две выставки. 

Первая—произведены Добуягинскаго и Лансере, на „военный 
темы", вторая—„левыхъ теченШ", на темы мирныя. Первая— 
несколько холодная, оффищальная, застегнута на всё пуго-
вицы; вторая—полегкомысленнее. 

О военной, выставкЬ читатели „Голоса Жизни" могутъ 
судить по воспроизведешямъ съ работъ Лансере и Добужин-
скаго. Въ ближайшихъ номерахъ мы дадимъ снимки съ луч-
шихъ ихъ вещей. О второй же скажемъ несколько словъ. 
Прежде всего оказывается, что среди „ л е в ы х ъ " процентъ без-
дарныхъ художниковъ столь же высокъ, сколько и среди пра-
лыхъ. Только ноложеше лЬвыхч, выгоднее. На „академи-
ческой" или на „передвижной" бездарные художники по-
дають своп вещи „ о натюрель", безъ необыкновенныхъ 
одеждъ, У г-жи Добычиной таюе ничтожные „художники", 
какъ Якуловъ, Басили Каменсшй, Кульбинъ, густо прикрыли 
свое , „отсутстше всадич) ирисутсшя" довольно-таки „мещан-
скими" драпировками изъ „Бродячей собаки". 

Благодаря обилш хлама, посетителю трудно добраться до 
вещей талантливыхъ, къ- которымъ несомненно надо причи-
слить напримеръ работы Валентины Ходасевичъ. Два ея 

-портрета заслуживают^ внимашя, особенно „ П е р с ъ " , не то 
„нищш со снегиремъ", не то чистильщикъ сапогъ. Портретъ 
с д е л а н ъ . Видна талантливая, сознательная работа. Инте-

.'ресны вещи Школьника (особенно турецкое кафэ), Лен-
тулова. „Спеща листы" превозносятъ работы Розановой. Но, 
На мои взпядъ „обывателя" , она еще не проявила себя. 
"Все: мудрить и кобенится; -

Въ день открыт'»! выставокь случился курьезъ. Съехалась 
академическая... комиссия для покупки картинъ. Почтенные 
старцы, со слепу, перепутали двери и, вместо того чтобы 
идти на „военную" выставку, попали въ объятья Кульбина 
п Бурлюковъ. 
... %Ьлпщо было доволыш; любопытное. 

Обыватель-

мой! Неужели это будетъ завтра ! " ,—на что старшш отве-. 
чаетъ: „Да , такъ мне написали изъ Праги" . Тогда младшш 
поднимаетъ къ небу руки въ какомъ-то радостномъ взступле-' 
нш и опять громко говорить: „Какъ могутъ жить люди, не 
знавнйе такихъ минутъ!". ЗатЬмъ они опять целуются и 
направляются къ своимъ лошадямъ. 

Эта сцена не имеетъ никакого отношешя къ роману. 
При чемъ тутъ Прага—неизвестно. Еще менее известно,; 
какое отношение ко всему этому имеетъ самъ авторъ. По-
видимому онъ, бедный, такъ завертелся среди масок ь 
своего романа, что потерялъ свое лицо, забылъ себя. Но. 
хочется верить, что это случилось съ нимъ на недолгш 
срокъ. 

Борисъ ; {ремневъ. 

Изъ неизданныхъ рисунковъ Пушкина. 
(Портретъ Грибоедова и автопортретъ.) 

Впервые воспроизводимая (стр. 1 7 ) , съ нЬкоторымь умень-
шешемъ размера, страница рукописи Пушкина (Румянцевск!!! 
музей, тетрадь Л» 2 3 6 9 , л. 3 4 об.) сохранила на поляхъ черно -
викъ стиховъ, относящихся къ XXI строфе 2 -ой главы „Евгешя 
Онегина", несколько рисунковъ поэта, въ томъ числе порт-
ретъ Грибоедова—вверху—и шуточной автопортретъ—внизу.. 

Оба рисунка уже обратили на себя внимаше изслЬдова-
телей. О портрете Грибоедова упоминаютъ Д. Н. Анучинъ. 
{ „ А . С. Пушкинъ. Антропологически! эскизъ—„Русск . Ведом" . 
1 8 9 9 г. "и отд., М., 1 8 9 9 , стр. 4 0 ) и Г. П. Георпевскнг 
(„Русск. Вестникъ" 1 8 9 9 г., шнь, 3 9 8 ) ; объ автопортрете— 
Д. Н. Анучинъ (тамь же). 

Профиль Грибоедова, самый раншй повидимому изъ. 
всехъ известныхъ портретовъ автора „Горя отъ ума" , на-
бросанъ, судя по положешю его въ рукописи, въ Одессе, к ь. 
1 8 2 3 или 1 8 2 4 гг. Пушкинъ, обладав пай прекрасной па-
мятью на лица и умевшш въ своихъ рисункахъ улавливать 
сходство, нарисовалъ Грибоедова по памяти. „ Я познако-
мился съ Грпбоедовымъ въ 1 8 1 7 году,—разсказывалъ онъ. 
(„Путешеств1е въ Арзрумъ"). —- Его меланхолически харак-
теръ, его озлобленный умъ, его добродупне, самыя слабости, 
и пороки, неизбежные спутники человечества, все въ немъ. 
было необыкновенно привлекательно". Близко она не сошлись. 
„Меланхолически характеръ" и „озлобленный умъ" Гри-
боедова этому должны были помешать, но не помешал ж 
Пушкину почувствовать къ Грибоедову глубокую симшши»: 
Поэты разстадиеь въ 1 8 1 8 г. и встр±тились, и далде.н.а-
долго, лишь черезъ десять летъ. 

Автопортретъ самъ по себе довольно типиченъ для н 
бройковъ Пушкина, среди которыхъ профили пбэта, инЬгдг. 
забавно шаржированные, встречаются часто, но выделяется, 
страннымь костюмомь: какая-то лакейская ливрея съ иеле-
рвной и токъ съ иеромъ курьезно „украшаютъ" Пушкин,!.. 

Н. Лерыеръ. 



112 ш г ь Р О М А Н . И 425 ВЫПУСК. 
ЖУРНАЛА 

и ПРИЛОЖ. 
п о л у ч а т ь вс Ь г Ь лица, который подпишутся на 1915 годъ 
на с лЪдуюцце еженедельные иллюстрированные журналы: 

толь- \ \ ко з а 1 1 р. 

I . 

„РОДИНА 
дающш въ течение год»: 

5 2 № № имя. лит. Ж У Р Н А Л А , 52 № № илл. „ В С Е М 1 Р Н 0 Е 
О Б О З Р Ъ Н Ш " , 52 „ Р А З В Л Е Ч Е Н 1 Е " , 52 №1й „ Н Е Д Ъ Л Я 
В О Й Н Ы " , 52 „ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ П Р И Л О Ж Е Н 1 Я " въ 
краскахъ и одноцвЪтныхъ. 49 О Б Щ Е П О Л Е З Н . П Р И Л О Ж Е Н Ш 
(по 12 ШЕ: „МОДЫ", „ДРУГЪ ДЪТЕЙ", „ВЫКРОЙКИ", „УЗО 
РЫ ВЫПИЛИВ, и ВЫЖИГ." и ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ 1915 г.) и 

ВОСЕМЬДЕСЯТЪ КНИГЪ 
12 кн. илл. С О Б Р А Н 1 Я Р У С С Н И Х Ъ РОЯЙАНОВЪ ( пре -
имущ. на темы В О Й Н Ы ) , 26 кн. собр. соч. В. А. ТИХО-
НОВА, 18 кн. И С Т О Р И Ч . роман. Н. С Е В Е Р И Н А и 2 4 кн 
журн . „СБОРНИКЪ Л И Т Е Р А Т У Р Ы " ( ВСЕГО въ кни 
г ахъ до 8 0 0 0 стран. ) . С В Е Р Х Ъ ТОГО Д В Ь КДРТИНЫ 
ПРЕМ1И: 1) „ Ш а л о с т и А м у р а " и 2 ) „ П о д ъ солнцемъ ю г а " 

„ВСЕМ1РНАЯ НОВЬ" 
дающ1й въ течение года: 

52 Ш 6 илл. литер, юурн. „ В С Е М 1 Р Н А Я Н О В Ь " (журналъ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ), 52 № № отдела „ С Ш Ъ Х Ъ и С А ; 
Т И Р А " , 12 „ Х О З Я Й К А Д О М А " , пронятого 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 1916 года и КАРТИНУ-

ПРЕМ1Ю: „СВИДАН1Е", а также 

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

И 12 книгъ романовъ „ Д Р А М Ы ЖИЗНИ". 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННОЕ 

РАЗСРОНКА ЗА Г О Д Ъ 
БЕЗЪ 

Д О С Т А В К И и р. 
съ пере-

сылкой "О 
РООС! И 1 3 Р. ПЕРВЫЙ ВЗНОСЪ 8 

ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА 
на каждый журналъ по цЪнамъ за Г О Д Ъ : 

съ пере-
сылкой 

по России 8Р. „родина";!::. 7, 
„ВСЕМ1РЙАЯ ЙОВЬ"Г4р |-»г5Р 

РАЗСРОНКА 
при под- 5 

писнЪ 
Съ пе-
ресыл-

кой, 

П Е Г И М И В З Н О С ! » п р и п о д п и с к а :<р. 
Подробная программа высылается БЕЗПЛАТНО. 
Подлиска адресуется: Акщокерному Обществу 

ИЗДАТЕЛЬСТВА А. А. КАСПАРИ. ПЕТРОГРАДЪ, 
Лиговекая. 114, и Садовая, 20 (трвт1й домъ отъ Невскаго) 

Въ МОСКВ'Ь въ нонторЪ Н. Н. ПЕЧКОВСКОЙ, Петровсюя лин!и. 

Необходимое в с Б м ъ издаше : 

НАПОЛЕОНЪ въ РОССШ 
въ 1812 г. 

Отечественная в о й н а — э т а д о б л е с т н а я б о р ь б а р у с с к а г о н а р о д а с ъ Н а п о -
л е о и о м ъ — п о к р ы л а Росс1ю н е у в я д а ю щ е й с л а в о й , и память о ней должна 
я р к н м ъ с в е т о ч е м ! » жить в ъ д у ш Ь к а ж д а г о р у с с к а г о ч е л о в е к а . Н а ш е 
н о в о е и з д а ш е ^ Н А П О Л Е О Н Ъ в ъ Р О С Ш И " в ъ ж и в о й ф о р м ъ и з о б -
р а ж а е т ъ эпопею Отечественной войны 1812 г., с ъ момента ея в о з н и к н о в е т я 
до э а к л ю ч е ш я П а р и ж с к а г о м и р а в ъ 1815 г., п р и ч е м ъ наряду с ъ описа -
шемъ' хода в о е н н ы х ъ событШ о н о даетъ изображение жизни народа в ъ ту 
знаменательную э п о х у , с о д е р ж и т ъ в ъ себгЬ м а с с у ж и в ы х ' ь б ы т о в ы х ъ 
е д е а ъ , я р к и х ъ э п й з о д о в ъ и х а р а к т е р и с т и к ъ к а к ъ о т д Ь л ь н ы х ъ д е я т е л е й , 
такъ и о с о б е н н о в ы д а ю щ и х с я м о м е н т о в ъ , и с н а б ж е н о болЪе чЪмъ двумя-
стами иллюстраций с ъ очень р Ъ д к и х ъ картинъ, р и с у н к о в ъ и п о р т р е т о в ъ . 

Д-Ьна в ъ п е р е п л е т ^ ДВА (2) руб. с ъ п е р е с ы л к о й . 

Требования а д р е с у ю т с я Акционерному О б щ е с т в у Издат . А. А. КАСПАРИ. 
Петроградъ. Лиговекая ул., д. № 114. и с а д о в а я ул. , д . 20. 

Г А Р А Н Т И Р О В А Н Н Ы Й 
З А Р А Б О Т О К Ъ 

50 к болЪе рублей въ мЪсяцъ. 
Г р е б у ю т с я мужчины, женщины, и дгЬти 

для работы на нашей автоматической бы-
стровязальной машина 

„ В и К Т О Р I Я " . 
Мы даемъ работу и платимъ за изготовлеже дюжины 
паръ чулокъ или носковъ 1 р. 50 к. Простая и легкая 

работа у себя на дому круглый годъ. 
Предварительныя з н а т я не требуются. 

Разстояже не имеетъ значежя. 
Требуйте нашъ безплатный проспектъ. 

Товарищество вязальныхъ машннъ 
ТОМАСЪ Г. ВИТТИКЪ-КЮНАУ и К , 

Петроградъ , Невскш пр., д. Армянской церкви,—37. 

Роскошно иллюстрированныя издашя. 
А, В. Кольцовъ. ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й. С ъ ил-

л ю е т р а ш я м н акад. М. О. МикЪшнна и 
х у д о ж н . В. В. Полякова. Ц Ь п а в ъ паНк-Ь 

1 р . , въ к о л е н к о р о в о м ъ п е р е п л е т ^ — ! р . 50 к. с ъ п е р е с . 

Е и Я н к Н ш н П :•.» • п . ' П 1 » ВетхШ И НОВЫЙ Зав-Ьтт,. Это роскош-
О Н О Л с И С ш В М О Т И В Ы . " з д а н ' е з а к л ю ч а е т ъ в ъ себ-Ь 
и н к п ы к г ш к ( I V •••мм» 232 б о л ы п и х ъ , на б н б л е й е ш я т е м ы , 
р и с у н к о в ъ х у д о ж н и к а Густава Д о р э и 343 стихотворения изв'Ьстн 'Ьй-
ш и х ъ р у с с к и х ъ п о э т о в ъ , въ к о т о р ы х ъ о п и с а н ы с о б ь т я Ветхаго 
и Н о в а г о Зав'Ьта. В ъ р о с к о ш н о м ь и ё р в п л е т Ь — 4 руб . с ъ п е р е с ы л к о й . 

С о б р а т е с т и х о т в о р е н . з н а м е н и т а г о 
я о э т а Г е н р и х а Г е й н е в ъ п е р е в . 
р у о с к . п о э т о в ъ п о д ъ редакцией 

II. В. Б ы к о в а , съ иллюетрац . I I . Тумана . Ц-Ьна в ъ к р а с и в о м ъ пере -
плет-Ь 1 р. 50 к. с ъ п е р е с , — Г е н р и х ъ Г е й п е — б е з с п о р н о о д и н ъ и з ъ са -
м ы х ъ д а р о в и т ы х ъ п о э т о в ъ м]ра. Вс-к его п р о и з в е д е н ! » п р о н и к н у т ы 
ч а р у ю щ е й п р е л е с т ь ю п о э з ш , ея д и в н ы м и к р а с о т а м и , п р и ч е м ъ м я о -

Г 1 я и з ъ н я х ъ в о л н ы м-Ьткой ирон1и и с а р к а з м а . 

Книга пЪсенъ Гейне. 

Натанъ-Нудрецъ. Д р а м а т и ч е е к . п о э м а Г о т л и б а Ефраима 
Л е с с и н г а в ъ ноли, с т и х о т в о р н о м ъ пе-
р е » . В. С. Л и х а ч о в а ? с ъ 36-ю в е л и к о л е п -

ными иллюетрац . Ц-Ьна в ъ к р а с и в о м ъ нерепл . 1 р. 50 к. с ъ п е р е с . ~ 
Эта д и в н а я п о э м а п р о и з в о д и т ь у д и в и т е л ь н о е впечатл-Ьше той 

г у м а н н о с т ь ю , к о т о р о й о н а п р о н и к н у т а , и и з я щ н ы м ъ т о н о м ъ . 

Шнллеръ и его драмотичесгёя произвел. 
И н т е р е с н о е и полезное для в с-Ьхъ и з д а ш е , з н а к о м я щ е е с ъ с о д е р ж а н ь 
е м ъ г л а в н е й ш и х ъ д р а м ъ ген]"я м1ровой п о э з ш Ф . Ш и л л е р а и у к р а ш е н , 

89 р и с у н к а м и . В ъ р о с к о ш и . п е р е п л е т Ь - 1 р . 50 к. с ъ п е р е с ы л к о й . 

А Ш Н " ! " ! » Трагед1я гешальн . п о э т а 1оганна В о л ь ф г а н г а Г е т е в ъ 
О » с т и х о т в о р н . перевод-Ь Э. Г у б е р а с ъ 85-ю и л л ю с т р а -

ц ! я м и Ф. Зимма и я р у г . Ц ^ н а в ъ к р а с и в . переплет-Ь 
I р. 50 к. с ъ перес .—Эта трагед1я я в л я е т с я п е р л о м ъ мировой яоэз1И 

по глубин'^ м ы с л и и ф о р м Ь и з н а т ь ее н е о б х о д и м о к а ж д о м у . 

СОБРАН1Е С0ЧИНЕН1И. С ъ хь-ю ооль 
ш и м и р и с у н к а м и и 10-ю портретами-
в и н ь е т к а м и и бшграфгями Эзопа, 

В. Тред1аковскаго, А. Сумарокова, В. Майкова, Д. Фонвизина. А. Измай-
лова, И. Хемницера, И. Дмитр1ева, В. Пушкина и И. Крылова. С.-11етер6. 

Ц-Ъна в ъ п е р е п л е т ^ только— V р. 50 к. с ъ п е р е с . 

Р у с ш е баснописцы. 
НОВГОрОДСЮЙ И И0В-6ЙШ1Й перюды Стихо-
т в о р н о е изложение б ы л и п ъ с ъ иллю-
с т р а ш я м и и р о ф е с . В. П. Верещагина, 

академика М. 0. МикЪшина. х у д о ж н и к о в ъ В. Полякова и А. Скиргелло. 
Ц 4 н а в ъ к р а с и в о м ъ переплет^—1 р у б . 25 к. с ъ п е р е с ы л к о й . 

С а т и р и ч е с к а я поема 1ог. В о л ь ф г а н г » Г Е Т Е 
в ъ с т и х о т в о р н . п е р е в о д а с ъ ;>7-да рисунк . . 
В. К а у л ь в а х а , Лейтеманна, В о л ь ф а и друг , 

с ъ б10граф1ей Г е т е и проч . Д-Ьна в ъ к р а с и в . переплвт-Ь 1 р 50 к. с ъ 
перес .—Эта п о э м а , о п и с ы в а ю щ а я п р о д е л к и Рейнеке -Лиса , или, к а к ъ 
г о в о р и т ь на Р у с и , Лисы-Патрик-Ьевны, н о с и т ъ аллегорический ха-
р а к т е р ъ и полна з д о р о в а г о ю м о р а . П о д ъ в и д о м ъ ж и в о т н ы х ъ в ы в е -

д е н ы л ю д и с ъ и х ъ с л а б о с т я м и , страстям-н я п р о ч . с в о й с т в а м и . 

в ъ переводахъ русок. поэтовъ, подъ 
р е д а к д . П . В. Б ы к о в а , с ъ 35-ю и з я щ -
ными иллюстрациями. Ц-Ьна в ъ к р а с и -

в о м ъ переплет-Ь 1 р. 50 к . съ п е р е с — „ П Ъ С Н И " Б Е Р А Н Ж Е , э т о г о 
н е з а б в в н н а г о н а р о д н а г о п^вца , отличающгяея ж и в о с т ь ю и о с т р о -

ум1емъ, п о л ь з у ю т с я ш и р о к о й изв -Ьстпоетью во в с е и ъ шр-Ь. 

Р у с ш я былины. 
Рейнехе-Лисъ. 

ПЪСНИ БЕРАНЖЕ 
Освобожденный 1ерусалимъ: Аенхальная ноэма 

Т о р к в а т о Т а с с о , 
о т л и ч а ю щ а я с я кра-

сото1р, о п и с ы в а ю щ а я п е р в ы й к р е с т о в ы й п э х о д ъ в ъ С в я т у ю З е м л ю и 
изданная в ъ н о в о м ъ с т и х о т в о р н о м ъ п е р е в о д ^ В . С. Л и х а ч е в а ( о к о л о 
12000 с т и х о в ъ ) , е ъ и л л ю с т р а ш я м и х у д о ж н . Матан1а и п о р т р , ПСассо. 

В ъ р о с к о ш н о м ъ переплет-Ь — 1 р. ?5 к . с*» п е р е с ы л к о й 

Требован1Я а д р е с у ю т с я Акц10нерному О б щ е с т в у Издат. А. А. КАСПАРИ, 
Петроградъ . Лиговекая ул., д* № 114. и Садовая ул. , д. № 20 . 
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ПОЛНОЕ ООБРАШЕ Е0ЧИНЕНШ (ЕЕЛЛЕТРИСТЙЧЕСКЙХЪ я ФНЛОСОФЕШЪ) 

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 Д Х Ъ (до 9 . 0 0 0 стран, текста въ % долю 
лиета), напечатанных^ »а высокоглазированной * бумагЬ, четкимъ шрифтомъ. Къ изданш будутъ приложены 
п о р т р е т ы автора, воспроизведенные на меловой бумагЬ, и его бюграф|я . Обложка художника Д. И. Митрохина 

Въ издание войдутъ ВС "Б ПРОИЗВЕДЕНЫ Л. Н. ТОЛСТОГО, а именно: 
Р О М А Н Ы и ИОВвСТИ:—„Война я Миръ", „Анна Каренина", „Крейцерова соната", „Воскреееше", „Детство, 
отрочество и юность". „Казаки", „Утро помещика", „Семейное счасте", „Декабристы", „Записка маркера", „Два гусара"; 
„Поликушка".— Р А Я С К А З Ы : — „Наб'Ьгъ", „Севастополь", „Рубка л-Ьса", „Встреча въ отрадЬ", „Метель", „Альберта", 
„Лкщернъ", „Три смерти", „Холетом4ръ", „Тихонъ и Маланья", „Ядилл1а", „Смерть Ивана Ильича", „Хозяинъ и работ-

никъ". „Корней Васильевъ", „За что?", „Ягоды", „Шсни на деревн4". 
Д Р А М А Т И Ч В С ' К Ш И Р О И З В Е Д Е Я 1 Я : - „ В л а с т ь тьмы", „Плоды просв4щешя", „Живой трута", „И св4тъ во 

тьмЬ светить", „Отъ ней вс4 качества". 
П О С М Е Р Т Н Ы Й П Р О И З В Е Д Е Н И Я : - „ Х а д ж и Муратъ", „Отецъ Серий", „Дьяволъ", „ПослЪ бала", „Фальшивей купонъ", „Алеша Гор-
шокъ", „Зеленая палочка", „Записки сумасшедшего", „Два спутника", „Кто правь"?, „Отецъ ВасилШ", „Кто убгйцы?", „1еромонахъ Исидоръ", 
„Ходынка" и проч.- П О В - Ь С Т И и Р А З С К А З Ы д л я Н А Р О Д А : ,Чгмъ люди живы", „Первый вннокуръ", „Ходите въ свЬтъ". „Ка 

щшся грЪшникъ" и проч. 32 произведения. 
Р Е Л И Г Ю З Н 0 - Ф М Л 0 С 0 Ф С Н 1 Я С0ЧИНЕН1Я: „ИсповЬдь", „Въ чемъ моя вЪра?", „Христианское учете" , „Учете Христа, изложенное 
для д-Ьтей", „Что такое релипя", „Какъ читать Евангелие и въ чемъ его сущность" и проч. статьи 80-хъ и 90 хъ гг .—„ИРУ» "Ь Н 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, критическая.—ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Я СОЧИНЕИ1Я и пр„ к пр. 

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ООЧННЕШЙ Л. Н. ТОЛСТОГО БУДЕТЪ ДАНО въ 1915 году 
ввидЪ Б Е З П Л А Т Н А Г О П Р И Я О Ж Е Н Ш к ъ с л Ъ д у ю щ и м ъ Ж У Р Н А Л А М ! * 

„гопосъ жизни" Г о д ъ изд. II. 

„ Г о и о с ъ Ж и з н и " - п е р в ы й руесшй ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
еженедЁльникъ, иоставившш себъ цЪлыо соединить художе-
ственность въ занимательностью, еврьваиоеть — съ обще-

доступностью. 
Въ каидомъ номерЪ „ Г о л о с а Ж и з н и " помещаются разсказы, 
стихи, статьи талаотяивыхъ представителей всЬхъ литературныхъ 

теченш и не менЪе двадцати иллюетращй. 
Въ литература „ Г о л о с ъ Ж и з н и " стремится къ широкой 
объективности, а въ публицистика—къ объединен!» демократнче-

скихъ и «регрессивным, элементовъ русскаго общества. 
Углубленное толкование сввременныхъ событий, подготовление рус-
скаго общества къ предстоящей творческой работЪ—таково основное 

стремление „ Г о л о с а Ж И З Н И " . 
„ Г О Л О С Ъ Щ и а н и " — б е г а т о иллюстрированъ и даетъ тонко-ху-
дожественный матергалъ, равно какъ и фотогоафнчесюе снимки съ театра военныхъ дЪйств'|й. 
Съ новаго года „ Г о л о с ъ Ж и з н и " выходить яри ближайшемъ 

участш Д . В . Ф и л о с о ф о в а . 
Въ Х С Л О С Ъ Ж и з н и " помещаются стихотворения и разсказы: 
6. Андреевскэго, С. Ауслендера, В. Бестужева, А. Блока, В. 
сянина, Б. Верхоустинскаго, 3. Гипп1усъ. С. Городецкаго, п . 

юнравова, Бориса Зайцева, Георг1я Иванова, В. Карачаровой. 
Д. Ярачковснаго, Д. Крючкова, А. Ремизова, В. Ропшина, Ю. 
Слезника, П- Соловьевой, в. Сологуба, А. Чапыгина, Ив- Шме-

лева, К. Эрберга и др. 
Въ „ Г о л о о ' Ь Ж и з н и " помещаются статьи: Б. Веселовскаго, г!1уса В 
ташева, Н. Коробки, проф. 
Левииа, Н. Лернера, А. М| 

Владим1ра Гиппиуса. В. Ирецкаго, В. Каратыгина проф. А. Кар-
" " ' " - — ' Ц - Край! РВ0РУ1 

сиаго, Ё. Семенова, М. Славинскаго, проф. К. Соколова, Ю. Сло-

М. Курчинскаго, Антона Кра'йняго, Д. 
ейера, Д. Мврежковскаго, М. Новорус-

I I 

„ВСЕМИРНАЯ 

НОВЬ" <10-й г. изд.) 

„ВСЕМИРНАЯ КОВЬ" —еженедельный иллюстрированны!! 
ЖУРНАЛ*Ь С О В Р Е М Е Н Н О Й Ж И З Н И , дающШ въ 

течете года 

5 2 1 Ы Ы П Е Р А Г О В . Ж М Й Л Д р " , = : 
иллюстрирующихъ ТЕКУЩ1Я ВОЕННЫЯ и проч. событ!я мировой 
жизни, съ интересными разсказами—новинками русской и иностран-

ной литературы и проч. ПРИ НЕМЪ ВЫЙДУТЪ ее п р и л о ; к Е Н 1 й 
52 Ш "лл.ро™ яСМ'ЬХЪ и САТИРА", а также 
12 Ш ДОЗЯЙКА ДОМА" ОТРЫВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ-ЕЖЕДНЕВНИКЪ на 1916 Г.. изящная 

КАРТИНА-ПРЕМ1Я— „ СВИДАШЕ" и 
О С К Ш Т и ПОЛНАГО СОБРАНЫ 
й й и П Ш П в с ъ х ъ с о ч и н е н ш 

Л. Н. ТОЛСТОГО. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНД за ГОДЪ съ переоылк, 7 р. 50 к. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписк-Ь 3 р., къ 1-го 
марта—I р. 50 к,, къ 1-го шня—I р. 50 к., къ 1-го 

августа—I р. 50 к. 

нимской, проф. М. Туганъ-Барановскаго и др. 
Въ „ Г о л о с " Ь Ж и з н и " принимаютъ участие художники: Але-
ксии дръ Бенуа, И. Билибинъ, в. Бруни, М. ДобужинснШ, Г. Лу-И0МСК1Й, Д. Митрохинъ, М. Нечитайло-Андр1енно, Н. Рернхъ, Н. 

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

Подписчики „ГОЛОСА ЖИЗНИ" получать: 

5 2 1 № художеств.-литературн. журнала и 
6 9 Ш Ш Р М П 0 Л Н А Г 0 с о б р а н ы 

М ш и В С Ъ Х Ъ С 0 Ч И Н Б Н 1 Й 
Л. Н. ТОЛСТОГО. 

ПОДПИСНАЯ Ц Ш за ГОДЪ с ъ пересылкой 8 р. 5 0 к. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискъ 3 р. 5 0 к., къ 
1-го марта—2 р., къ 1-го шня—2 р., къ 1-го августа—I р. 

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

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за годъ—4 р. бО к., за полгода— 
2 р. 5 0 к., за 3 м1>с.—I р. 3 5 к. 

Пробные номера—20 кон. съ пересыл. При подлиск-Ь указывать избранный журналъ и число книгъ и адресовать Акц. Общ ИЗДАТЕЛЬСТВА А. А. КАСПАРИ, ПЕТРОГРАДЪ: 1) Лиговекая, д, 114, и Садовая, д 20. 

Принимается УДЕШЕВЛЕННАЯ п о д п и с к а 
на „ В С Е М 1 Р Н У Ю Н О В Ь " съ 66-ю П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я М И и 

К П КНИГАМИ ПОЛНАГО СОБРАШЯ 
% 3 М РОМАНОВЪ, ПОВ-ЬСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ДРАМЪ 

Льва Ник. ТОЛСТОГО 
(т. е. за исключен, его философск, произведет!!) 

ПОДПИСНАЯ Ц Ш за ГОДЪ съ перес. ШЕСТЬ ( 6 ) руб. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:при подписк-Ь—ДВА (2 ) р., 
къ 1-го марта—I р. 50 к., къ 1-го шня—I р. 50 к.. 

къ 1-го августа— 1 руб. 
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И з д а ш е и ишогр&ф^я Ажд . О -ва й е д а г . А . А . й а с п а р и , П е т р о г р а д ъ , Л и г о в е к а я , 114. Редакторъ Евг . Мауринъ. 


