
о л о с ъ 
Ш 1 Ш 

II»? 5? 

ММ ""« 

Г г м 

им"- " • 

Ш Й Я 

та 

"С- <Г*«->- "О ^ 

И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Т И 1 С С К I И 
Л Л Ю С Т Р И Р О В . А Н Н ы й 

^ГЖ ̂  н ЕЛ Л ь н и к ъ 



СО Д Е Р Ж А Н I Е № 22. 
Р. Бланкъ. „Росс'я и Англия" (статья). 

е 

Георг|й Чулковъ. „Истор)я Христофора" (разсказъ). 

Вииторъ Ховинъ. „Голосъ изъ подполья" (статья). 

Н. Гумилевъ. „Стихотворения». 

М. Шагннямъ. „Армянское зодчество" (статья). 

Н. ДОЛГОВ-Ь. „Немецкое ЕЛ1яше еъ русскомъ театр^ (статья). 
В"ЬСТИ и МНЪНкЯ. ..Письмо еъ Редакшю" Н. Лернера. „Эукидидъ 

и Владим1ръ Карекинъ"--Паклина. 

И Л Л Ю С Т Р А Ц 1 И : 
Г. Верейснш. Къ постановка „Сверчка на печи"'студ1ей Московская! 

художественного театра: „Калебъ" (г-нъ Чеховъ) (стр. 5), „Мэри-1 
(г-жа Дурасова) (стр. 7). ч 

ЗАСТАВКИ: А. Зайчека, И. Коровнина, М. Нечитайлс! 
Андреенко, В. Ямнауэръ, со старинныхъ итальянски;! 
изданШ и пр. I 

Къ Стать"Ъ М. Щагинянъ: „Ани. Развалины крепости", „Собой! 
эпохи Багратидовъ" (стр. 10), „Ани" (стр. 11), „Санаинъ. Колокольш! 
и церковь съ северной стороны" (стр. 12], „Церковь св. Георщ°,1 
„Церковь св. Рексимы" (стр. 13), „Мечеть" (деталь) (стр. 
„Джульфа. Надгробный памятникъ" (стр. 15), „Эчк\адзинъ" (детаг.ь! 
храма) (стр. 16), „Ахнатъ. Церковь св. Креста" (стр. 17), „Эчьшл! 
зинъ. Общ1й видъ монастыря" (стр. 18), „Мечеть" (общ!й видъ\| 
„Церковь св. Апостоловъ", .Джульфа. Надгробный памятникъ" (стр.1 
19), „Къ стать-Ь „Армянское зодчество"" (стр. 20). ( 

Воениыя и л л ю с т р а ц и и : „АнглШскш десантъ въ Дарданеллахъ'I 
(стр. 1), „Диксмюдъ. Белы-Шсюе солдаты делятся Ъдой со старушкой,! 
не желающей покинуть родного дома" (стр. 2). 

Адресъ Редакщ'и: Лиговская, 114, кв. 2, тел. 20-01. Пр1емные часы: по вторн. отъ 3-хъ до 6-ти. Рукописи, присылаем 
въ Редакщ'ю, должны быть четко написаны, черезъ страницу. На отв-Ьтъ прилагаются почтовыя марки. Непринятыя рукош| 

хранятся въ течете мЪсяца, послЪ чего уничтожаются. 

ЯФ" При семъ № разсылается подписчиками пятый выпускъ полнаго собрашя сояинен1| 
ЛЬВА ТОЛСТОГО, содержащш романъ „ВОЙНА и МИРЪ" (стр. 25—120, т. 8). 

Въ „ГОЛОСЪ ЖИЗНИ" принимаютъ учаспе: 
В ъ л и т е р а т у р н о м ъ о т д Ъ л - Ь ; 

Г. Адамовичъ, С. Андреевсшй, Анна Ахматова, С. Ауслендеръ, Г. Бароновъ, В. Бестужевъ, Л. Берманъ, А. Блокъ, В. Богучар-
скш, Н. Бородинъ, Н. Бруни, В. Брусянинъ, 3. Венгерова, Б. Верхоустинснш, Б. Веселовекш, Л. Галичъ, В. Гипшусъ, 3. Гиптусъ, 
Г. Георпевсшй, С. Городецшй, Л. Добронравовъ, Сергей Есенинъ, Борисъ Зайцевъ, И. Зейлингеръ, Георпй Ивановъ, В. Ирец-
юй, Р. Ивневъ, В. Каратыгинъ, В. Карачарова, А. Карташевъ, Н. Коробко, В. КохановснШ, Антонъ Крайней, Д. Крачковсшй. I 
Борисъ Кремневъ, Д. Крючковъ, М. Курчинсиш, 0. Ларинъ, Д. Левинъ, Н, Лернеръ, 0. Мандельштамъ, Е. Мауринъ, | 
А. Мейеръ, Д. МерешковскШ, Д. Митрохинъ, М. Моравская, М. Новоруссшй, Я. Окуневъ, I. Орбели, Е. Псковитиновъ, А. Ре-
мизовъ, В. Ропшинъ, А. Ростиславовъ, Е. Семеновъ, М. СлавинскШ, Ю. Слезкинъ, Ю. Слонимская, Андрей Соболь, К. Соко-
лову П. Соловьева (А11е§то), В. Соловьевъ. А. Тиняковъ, А. Толмачевъ, 0. Форшъ, А. Чапыгинъ, Георпй Чулковъ, М. Ша-

гинянъ. Викторъ Шкловск'й, К. Эрберп», Н. Ястребовъ и дрГ _ _ _ _ _ _ — 

В ъ х у д о ж е с т в е н н о м ъ о т д Ь л Ъ : 

Н. Альтманъ, А. Арнштамъ, Александръ Бенуа, И. Билибинъ, Л. Бруни, Г. Верейсюй, А. Гроссъ, М. Добужинсшй, С. Ереминъ 
А. Иванова, Л. Квятковсшй, Коровкинъ, Г. Лукомскш, Д. Митрохкнъ, П. Митуричъ, М. Нечитайло-Андреенко, Б. Поповъ, Б. По-
зенъ, Е. Псковитиновъ, Н. Рерихъ, Н. Смирновъ, А. Соборова, С. Чехонинъ, Щекотихина, В. Яннауеръ, С. Яремичъ и др. 

Подписная цЪна журнала „ГОЛОСЪ ЖИЗНИ" съ 82-мя книгами полнаго собрашя сочиненж Л. Н. ТОЛСТОГО 
съ п е р е с ы л к о й — 8 р. 5 0 к. 

Допускается разсрочка: при подписка—5 р . 5 0 к . , къ 1-го марта—2 р., къ 1-го шшя—2 р., къ 1-го августа—1р. 

Ц-Ьна за 6 м-Ьс.—4 р. 2 5 к., за 3 м-Ьс.—2 р. 12 и. 

Подписная цЪна журнала „ГОЛОСЪ ЖИЗНИ" (безъ книгъ полнаго собрашя сочиненж Л. Н. ТОЛСТОГО). 
Съ пересылкой: за г одъ—4 р. 5 0 к., за 6 мъс,—2 р. 5 0 к., за 3 мЬс.—I р. 3 5 к. Разсрочка допускается: при подписк-Ь— 

2 р. 50 к., къ 1-го нон я—2 р. 
ПРИ ПЕРЕМЪНЪ АДРЕСА необходимо прилагать СТАРЫЙ АДРЕСЪ И ТРИДЦАТЬ (30) коп. почтов. марками. 

Заявления о неполученш очередного номера необходимо цЪлать тотчасъ по полученш номера, слЪдующаго за неполученнымъ. ПозднЪйиия 
заявлены удовлетворены быть не могутъ. 

I Гг. ПОДПИСЧИКИ, БЛАГОВОЛИТЕ | 
| С О Х Р А Н Я Т Ь А Д Р Е С А 1 
ф. наклеиваемые на оболочку номеровъ журнала, и О Б Я - ф 
* З А Т Е Л Ь Н О П Р И Л А Г А Й Т Е и х ъ к о В С & М Ъ З А Я В - % 
^ Л Е Ж Я М Ъ , какъ напр. къ письмамъ о перем'ьнЬ адреса, ^ 

о неполученш очередныхъ номеровъ, къ денежнымъ пере-
водамъ и проч. Это условие чрезвычайно ускоряетъ всямя ^ 
справки и способствуетъ б ы с т р о м у удоалетмрешю 

Ц требованж. ^ 

Полный русскай иллюстрированный 

СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ и ЦВЪТНИКЪ 
Необходимая настольная Инн га для каждой лревинщальнок семьи, ее-г; 
екихъ хозяевъ, л-Ьсоводов-ь, аптекарей и проч , заключающая въ сео+ 
подробное опясаше вс-Ьхъ ЦЪЛЕБНЫХЪ. полезныхъ и вредныхъ для чело-
века и животкыхъ растешй, корней и цв-Ътовъ оъ указая^емъ врачебнап 
дЪ*отв1я ихъ на-человека и животныхъ, а так»:е олособовъ приготовлю-
шяизъпихъ весьма полезныхъ и вполпЬ безвредныхъ д о м а ш н и х ъ 
л « ч е б н ы х ъ с р е д с т в ъ и пр., съ приложешемъ алфавитнаго списка 
бо.тЬзней, въ которомъ им-Ьютея ссылки на страницы Словаря-Травника, 
гд-Ь указаны соответствующая растеш'я, сноооботвуюиия облегчешю и 
и з л е ч е н ! » болезней, съ рисунками, иэ'ь которыхъ ЗОО напеча-
таны ц«Ътны*и красками. Въ двухъ больтихъ тоыахь (И52 стр,). Д-Ьна въ 

переплет^ съ Перес, только 3 руб. 
Требовзн!н адресуются Акщонерному Обществу Издат. А А. КАСПАРИ, 

Петроградъ, Лиговская ул., 114, и Садовая ул., 20. 



ГОЛОСЪ ЖИЗНЦ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДБЛЬНИКЪ 

V - г '«V ) 

издаваемый Дкц. Общ, Издательства В,. К Каспари въ Гктрэград&, при блчжзйшемъ уиаспи Д, В. Ф и л о с о ф о в а. 

тшшшашшшшшишяшшшшяшшшшшшшшшшштшшашшшашшшшяшшшшш 

Петроградъ. № 22 27 мая 1915 г. 

АпглгйскШ Оесантъ въ ,'1ар/)а и с.а ахъ. 

Р . В И Н Е Ъ 

1 § ® § Ш Ш Ш 1 Ш & 

Состоявшееся несколько л-Ьть тому назадъ политическое 
Ьшете между Россшй и Анппей поразило веЬхъ своею 
ржиданностыо. Такт, век привыкли къ мысли о нспрпми-
|ншь, „традиц'юнномъ" антагонизм!; между двумя велп-
Ышими импершми м!ра! Этотъ „непримиримый ангаго-
юмъ" давно былъ учтенъ проницательными дипломатами и 
р.гь основой нхъ политической игры, п вдругъ вся хитро-
шая постройка хочетъ развалиться, какъ карточный до-
1икъ. Но проницательные дипломаты изъ хорошей немецкой 
юзы такъ легко не сдаются. Если действительность не хо-

четъ подчиниться мудрой немецкой теорпг, то г!'-мъ хуже 
для действительности'... До последней минуты предъ объявле-
шемъ войны 1ерманская диплома™ твердо уповала на „тра-
дицш",— на „традиционный антагонизмъ" между Англ 1 ей и 
Россией п „традицшиную дружбу" между Рогаей и Гер-
маш'ей. 

Сразу все рухнуло! Но вина за то дежптъ конечно не 
на германской дишюматш, а на Англш и Россш... Свою 
вину гр-Ьишикп конечно должны искупить; они надолго от-
лучены отъ германской церкви! Уже черезъ несколько дней 



иосл^ объявлен'ш войны, знаменитая берлинская „Королев-
ская библштека" закрыла свои двери англичанамъ и рус-
скимъ, точно такъ же, какъ ихъ союзниками французами и сер-
бамъ. Примеру „Королевской библиотеки" последовали друпя 
библттеки Германской пмперш, а затЬмъ п университеты 
Германш одпнъ за другимь стали изгонять пзъ-нодъ своихъ 
сводовъ сыновъ четырехъ союзныхъ странъ. Теперь конечно 
вс'Ь храмы германской науки и культуры закрыты для насъ. 
Но н после войны они не скоро для нась откроются; а 
когда и откроются, мы вероятно еще долго будемъ предпо-
читать друпе храмы. 

Наша учащаяся молодежь найдетъ себе болЬе привле-
кательный ирпотъ, если ей и придется еще после войны 
искать себе убежища на чужбине, въ школахъ Францш и 
Англш; наши ученые будуть продолжать свои труды въ пре-
красной парижской Наидональной бпблштеке п безподобномъ 
лондонском ь Вританскомъ музее. Свои потребности въ про-
изведешнхъ литературы и искусства Росия также предпо-
чтетъ отныне удовлетворять творениями французскаго и ан-
глшскаго духа. 

Кутьтурное общсше Россш съ Франщей всегда, съ дав-
нпхъ поръ, было очень значительно; тутъ пути проторены и 
въ новыхъ органпзац1яхъ нужды негь. Другое дело—Англ 1я, 
лежащая въ стороне огь большой дорога. Здесь иниц'шива и 
организация необходимы. Де.то это—но легкое, но надъ нпмъ 
стоитъ поработать. Англшскш М1ръ, столь своеобразный во 
всехъ отношешяхъ, во многомъ составляетъ по своему ха-
рактеру прямую противоположность славянскому м!ру. Но это 

не только не помешаетъ сблпженно, но, _можегь быть, еще 
усилить взаимное притяжев1е. Англшская литература, ан-
глшская философ|я, англшская общественная п политическая 
жизнь уже и ранее имели для насъ большую притягатель-
ную силу. Темь более теперь, когда велише обиуе интересы 
такъ тесно и, надо надеяться, прочно п надолго соединили 
Россш съ Аш'.п'еп. II наука английская, въ количествен нот 
отношен!н много уступающая крайне продуктивной герман-
ской науке, въ к а ч е с т в е н н о м ъ отношенш стоитъ на 
одинаковой съ нею высоте, занимая почетное место въ на-
учномъ м1ре. Англшская же техника въ нЬкоторыхъ отно-
шешяхъ превосходить немецкую. 

Мы можемъ многому научиться въ Англш, много оттуда 
позаимствовать такого, что пожалуй намъ больше пойдеп 
впрокъ, чемь то, что мы воснр'шли въ Германш. Точно 
такъ же и наши англшсше друзья найдутъ чЬмъ позаимство-
ваться въ Россш. Русская литература и русское искусстве 
пмеютъ для англичанъ особое обаяше — вероятно потому, 
что восполнлютъ, пли особенно сильно п ярко воспроизво-
дить то, что въ англшскомъ творчестве либо совсе.мъ о:-1 

сутствуетъ, либо слпшкомъ слабо проявляется. 
Благодаря такому обмену продуктами духовпаго творче-

ства и всестороннему культурному общешю, сердечное согла-
с1е Россш съ Анг.пен, созданное общими политическими ин-
тересами и скрепленное общею борьбой, мало-по-малу вой-
деть въ плоть и кровь обонхъ народовъ и послужил 
основой для плодотвог'ныхъ взаимоотношенш. 

Р. Бланкъ. 

Дикс.мюдь. БелъгНикге солдаты д/ыгятся нищей со старушкой, не желающей покинуть родной домъ. 
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Объ этомъ зам'Ьчательноиъ человеке существуете немало 
разсказовъ. Едва ли не самый достоверный изъ нпхъ при-
надлежите блаженному 1акову пзъ Ваража, автору зиаме-

«й—каш'и о мучсникахъ, опубликованной во многихъ 
I сппскахъ. Я, съ своей стороны, не уклоняясь отъ записи 
йаженнаго 1акова, постараюсь разсказать о Христофоре все 

Ь известное. 
То, что Хрпстофоръ былъ гпгантъ, объ этомъ вс4 знаютъ. 

А наружность у него была такая: высоки! лобъ, курчавые 
| волосы, болыше светлые глаза, несколько выпуклые и какъ 

чемъ-то изумленные (такъ разсказываютъ), роть съ 
[толстыми губами и съ добродушною улыбкою на ннхъ, 
[какая бываетъ у детей, если они здоровы и никто ихъ не 
| о(шжаетъ. 

Вотъ какой былъ Христофоръ. На земле не было чело-
ка, равнаго ему по силе. Однажды во время бурп ехалъ 

|овъ на судне. Съ болынпмъ трудомъ приблизилось оно къ 
гавани, но ветеръ гналъ корабль въ открытое море, и 

[щетно гребцы старалась его направить куда следуете. 
[Тогда Христофгръ бросился въ море и плывя повлекъ 
I корабль на канате. Такъ онъ спасъ судно. 

Существуетъ очень много разсказовъ о спле Христофора, 
I какъ я сказалъ, но дело не въ этомъ. Поэтому я не буду 
[передавать все эти легенды. Важно то, что у этого вели-
кана и силача было сердце необыкновенной чистоты, хотя 
[онъ еще не зналъ тогда истинной веры и бродилъ, какъ 
[н'коп, во тьме язычества. Чувствуя, что сила его безмерна, 
[Христофоръ недоумевалъ, какъ ему жить. Ему не хотелось, 
[чтобы такая сила пропадала даромъ, а между темь, будучи 
[очень скромньшъ, онъ самъ не решался применить ее къ 
[чему нибудь. Наконецъ онъ, после долгихъ размышленш, 
[нрпдумалъ то, что казалось ему наилучшимъ въ его затруд-
||втельяомъ положенш. 

— Надо послужить,—регаилъ онъ,—Господину, сильнее 
|югараго нетъ никого на земле. Только самый доблестный, 

самый благородный и самый могущественный доетоинъ восполь-
зоваться услугами такого великана, какъ я. 

Блаженный 1аковъ, разсказывая объ этомъ, не осуждаете 
Христофора за то, что онъ такъ разсуждалъ и принялъ 
такое решеше. Темъ менее я решусь судить его строго. Къ 
тому же читатель, дочптавъ мой разсказъ, долженъ будетъ 
признать, что этотъ язычнпкъ, естественпо ослепленпый язы-
ческими пояятчями, пршнель однако въ конце концовъ къ 
весьма праведному подвигу. Очевидно Господь руководилъ 
имъ тайно. 

Прослышавъ объ одномъ могущественномъ царе, который 
будто бы никого не боялся, Христофоръ тотчасъ же отпра-
вился въ путь, чтобы предложить ему себя въ качестве 
слуги. Насколько мнЬ известно, ни блаженный 1аковъ, пи 
друпе, свидетельствовавшее о Христофоре, не называють 
этого царя по имени. Зато все единогласно утверждаютъ, 
что царь этотъ охотно принялъ къ себе на службу Христофора. 
Онъ отвелъ ему помещеше во дворце и давалъ ему чрезвы-
чайный поручения, а Христофоръ всегда успешно исполнялъ 
ихъ и былъ радъ, что нашелъ себЬ достойнаго господина. 
Следуетъ обратить внимаше на то, что царь этотъ былъ уже 
крещенъ и верилъ въ Господа нашего 1псуса Христа. 

Но вотъ что случилось однажды. 
Странствующш жонглеръ прп.пелъ къ царю и предложилъ 

ему позабавить придворныхъ разными занятными действ1ями, 
а также пешемъ веселыхъ песеаъ. Царь согласился допу-
стить такое представление у себя, во дворце, и оно состоя-
лось. Но жонглеръ, распевая песни, упоманалъ въ нпхъ 
неоднократно о демоне, не подозревая, что эго можетъ 
омрачить и разгневать царя. 

Мудрый царь, не желая однако смущать собрате, въ 
коемъ мнопе еще не были просвещены светомъ Хрпстовымъ, 
не прерывалъ певца, а старался только незаметно творить 
крестное знамеше каждый разъ, когда жонглеръ произно-
силъ нечистое имя. 
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Но Христофоръ заметилъ, какъ царь дгЬлаетъ кате-то 
знаки, и снросплъ его, что означаютъ этн непонятный для 
него движешя руки. 

Царь сказллъ Христофору: 
— Демонъ, пли дьяволъ, можетъ причинить зло человеку. 

Я творю знамение, чтобы защитить себя отъ нечистой сплы. 
Христофоръ сказалъ: 
—• Развё дьяволъ сильнее тебя? 
— Разумеется, сильнее,—ответплъ царь, не подозре-

вая, что Христофоръ ундетъ отъ него после такого прпзнашя. 
Но Христофоръ покпнулъ царя, потому что считалъ для 

себя унизптельнымъ служить не самому силыюму и могуще-
ственному. 

Христофоръ решилъ отыскать дьявола и ему послужить. 
Ему не пришлось долго его искать. Однажды, въ лунную 
ночь, когда Христофоръ шелъ по пустыне, онъ увнд'Ьлъ 
отрядъ черныхъ всаднпковъ, заковапныхъ въ латы, п вождя 
ихъ, съ крылатымъ шлемомъ на голове. У всЬхъ всаднп-
ковъ бы.ш спущены забрала п у вождя тоже. 

Черный вождь съ крылатымъ шлемомъ остановилъ Хри-
стофора и спросилъ его, куда онъ идетъ. 

—- Я ищу сильнейшаго,—сказалъ Христофоръ:—я слу-
жилъ самому могущественному царю, по этотъ царь, оказы-
вается, боится дьявола. Такъ вотъ я теперь ищу самого 
дьявола, чтобы ему послужить. 

- Дьяволъ—это я,—сказалъ черный всадникъ въ пер-
натомъ шлеме: —я не откажусь отъ твоей службы. 

— Хорошо,—ответилъ безхптростный Христофоръ:—я 
очень радъ, что я тебя такъ скоро нашелъ, дьяволъ. Л 
послужу тебе, но покажи мне твое лицо. У тебя спущено 
забрало, а я бы хотелъ знать, какое лицо у моего хозяина. 

— Это улгъ—нехорошее любопытство,—засмеялся дья-
волъ: — внрочемъ я могу сказать тебе прямо: у меня 
нетъ лица. 

Христофоръ удивился, что у того, кто сильнее вс4хъ, 
нетъ вовсе лица, но все-таки продолжала, путь размышляя. 
Въ это время они проезжали мимо креста, на которомъ 
распятъ быль ыятеягаып рабъ. И Христофоръ заметила., какъ 
черные всадпикн и безликш вождь ихъ далеко объехали 
креста, какъ будто страшась его. 

—• Почему, дьяволъ, ты удаляешься отъ креста?—спро-
сплъ Христофоръ. 

— На кресте былъ распять Галилеянинъ 1псусъ,—ска-
залъ дьяволь:—онъ былъ сильнее меня. II мне неприятно 
поэтому смотреть на крестъ. Но 1исусъ умеръ, а я вотъ, 
видишь, живъ. II ты можешь служить мне, потому что отныне 
я—самый сильный на земле. 

Но у Хрисгофора явилось сомнете, не обманываетъ ли 
его дьяволъ и не живъ ли Галилеянинъ, который силь-
нее его. 

Поэтому Христофоръ покииуль чернаго всадника и сталъ 
искать 1исуса. 

Однажды Христофоръ встретить въ пустыне отшельника, 
которому признался въ намереши своемъ послужить 1исусу. 
Пустынннкъ сказалъ: 

-— Прелсде чемъ послуяшгь Ему, ты долженъ поститься. 
— Что это значить? — спросилъ Христофоръ. 
—- Ты долженъ отказаться отъ вкусной пищи, чтобы 

щнучить себя къ воздержанно,—нояснилъ праведный старецъ. 
Но Христофоръ засмеялся: 
— Это свыше моихъ силъ. Я слишкомъ люблю чече-

вичную похлебку съ саломъ. 
Старикъ покачалъ головою: 

— Безъ сала можно пожалуй, а съ саломъ пикап 
нельзя. 

— Ну, ладно,—сказалъ Христофоръ:—а еще что? 
— А еще долженъ ты совершить некш иодвигь, чтобы 

удостоиться встречи съ Нимъ. Ты знаешь, въ десяти ста-
д]'яхъ отсюда есть бурный потокъ, и трудно переходить его 
вбродъ. Ты поселись на берегу п переноси на своиъ 
плечахъ путнпковъ Ты—такой большой, что вода будегь 
тебе не выше пояса. 

У Христофора было простое и решительное сердце. По-
этому онъ сказалъ: 

— Я согласенъ. 
Итакъ, Христофоръ поселился на берегу потока. Для дру-

гого это была бы нелегкая жизнь, но онъ не боялся тру-
довъ, лишенш п непогоды. Онъ такъ былъ занять мыслями 
о возможной встрече съ 1псусомъ, что ппчто внешнее не 
смущаю е"о сердца. Однажды онъ перенесъ на свопхъ ру-
кахъ сто прокаженныхъ, п ему даже въ голову не пришло, 
что онъ можетъ заразиться и погибнуть. Цереноспдъ онъ на 
свопхь енльныхъ рукахъ и дряхлыхъ старикова,, которые сер-
дито ворчали при этомъ, н малыхъ детей, который тере-
били его за бороду смеясь, и женщина., которыя жеман-
ничали, а иногда капризничали п тайно всегда удивлялись 
равнодушно Христофора къ ихъ прелестямъ. 

Впрочемъ одпа куртизанка изъ Александрии отвлекла 
на часъ мысли Христофора отъ желанной встречи. Эта кур-
тизанка—ее звали Ириною—была весьма красива. У нея 
были длинные волосы, похояпе на червонное золото, зеле-
ные, какъ южное море, глаза п стройное тело, такое неж-
ное, что Христофоръ со страхомъ взялъ ее на руки. Когда 
она обхватила его красную шею своими белыми, какъ лил)я, 
руками и прижалась своей юно"! грудью къ его широкой 
груди, мохнатой, какъ у сатира, Христофоръ почувствовала,, 
что онъ ступаетъ не совсбмъ твердо п что у него является 
желан'ш поднять эту Ирину выше, до плечъ, и прижаться 
губами къ ея горячимъ ногамъ. Но головокруи;еше недолго 
длилось. А когда куртизанка спросила его шутя, не нахо-
дить ли онъ, что она еенчасъ похожа на Европу, которая, 
какъ известно, переплыла море на несовсемъ обыкновеп-
номъ быке, п когда она предложил 1 ему осушить ея ноги 
въ его шалаше, на постели, Христофоръ угрюмо покачалъ 
головою п пригрозплъ, что броептъ ее въ потокъ, если она 
не перестанетъ болтать. 

Такъ трудился Христофоръ. 
Однажды въ глухую, темную п бурную ночь, когда Хри-

стофоръ спалъ у себя въ шалаше,' ему почудилось, что ка-
кой-то отрокъ зоветъ его. Христофоръ тотчасъ я;е встала, и 
въ самомъ деле увид'Ьлъ на пороге мальчика, который иро-
сплт, перенести его на другой берегъ. 

Христофоръ удивился, что въ такую непогоду мальчикъ 
собирается совершить трудный путь, но не сталъ его разспра-
шивать, откуда опъ и куда идетъ. Онъ взялъ мальчика и 
посадила, къ себе на плечо. 

„Должно быть, я худо спалъ п.тп боленъ",—подумалъ Хри • 
стофоръ, когда почувствовать, что ему тяжело нести мальчика. 

Однако оиъ побрелъ черезъ потокъ. Въ это время бу-
шевала такая дикая п злая буря, что волны хлестали прямо 
въ лицо Христофору. И небо было совсемъ черное, п вовсе 
не видно было берега. Но Христофоръ ничего не боялся и 
шелъ виередъ, хотя ему казалось, что па плече у него не 
мальчикъ, а целый храма, съ сотнями мраморныхъ коловнъ: 
такую странную тял;есть онъ чувствовалъ, наирягая послед-
шя силы. 
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Тогда мальчикъ ему сказалъ: 
— Тутъ н-Ьтъ ничего удивительнаго, Христофоръ, потому 

что ты несъ на рукахъ Того, Кто этотъ М1ръ сотворилъ. Я—-
твой Господь, 1псусъ Христосъ. Я—тотъ Распятый и Воскрес-
ши"), Котораго ты искалъ. 

Тогда Христофоръ поклонился Ему до земли и ска-
залъ: 

— В'Ьрую, что Ты воистину воскресъ. 

Георпй Чулковъ. 

На средин^ потока онъ вдругъ изнемогъ и едва не уро-
отрока, но мысль о томъ, что онъ долженъ довести 

конца свой подвига, дабы увид'Ьть 1исуса, заставила его 
дальше. 

Наконецъ онъ достигь берега и, спустивъ на землю маль-
сказалъ см'Ьясь: 

— Ну, и тяжелый ты однако, мой мнлын. Я думадъ, 
я несу на плечагь весь М1ръ. 

Калебъ илъ „Сверчка". (Т-нь Чеховъ.) Рис, Т. Верейскаго. 



В И К Т О Р Ъ х о в и н ъ 

(По поводу заметки Д. Философова къ статьЪ „Предпосылки футуризма" В. Щкловскаго и по другимъ не всегда очевиднымъ поводамъ.) 

Футуризмъ умерь! Футуризмъ кончился!.. 

Да такъ ли это? Действительно ли кончился? Пли, быть 
можетъ, и не начинался? 

Только, когда о футуризме говорить приходится, то ого-
вориться необходимо, что подъ нимъ не какую нибудь лите-
ратурную школу подразумеваешь, а только—сегодняшнюю 
оппозпщю господствующей литературе, а подъ футуристами— 
всехъ техъ, кто сознательно ИЛИ безсознательно, искренне 
пли прикидываясь связывалъ себя съ новаторствомъ, бро-
салъ свое творчество въ „громокипящей" котелъ сегодняшня-
го лптературнаго бунта. Въ сущности такъ и было, что все 
бунтари футуристами себя называли съ гЬми или другими 
приставками, или совсемъ безъ оныхъ. И потому-то весь 
вопросъ о русскомъ футуризме и сводится къ вопросу объ 
этомъ бунте. Значить, дело совсемъ не въ „теоретпческихъ 
предпосылкахъ футуризма" и не въ догматике его, и не въ 
творческихъ достнжешяхъ даяш, а только исключительно въ 
томъ—былъ ли бунтъ, или не было, былъ ли бунтовщичешй 
энтузёазмъ, пли была только видимость его, вспыхнулъ ли пла-
менникъ творческихъ дерзанш и испепелили ли безудержная 
жажда свободы и власть творческихъ скитанш унылое одно-
образие паятеоновъ всяческихъ?.. 

Такъ вотъ, когда присмотришься къ бунту русскаго фу-
туризма, становится до крайности очевиднымъ, что, если по 
видпмостямъ бунтъ этотъ и былъ, то по существу дела его 
какъ бы вовсе и не было, т. е. не было тамъ, где боль-
шинство хотело его видеть. Все формы бунта, казалось, со-
блюдены были, все аттрибуты его налицо: и прошлое съ 
небывалой жестокостью словеснымъ пожаромъ въ пепелъ 
превратили, и обещаниями грядущихъ достижение побряцали, 
все черты преступили, каноны съ корнями повыворотилп,—но 
только иаеоса дерзатоецаго, энтузиазма бунтовщпческаго во 
всемъ этомъ и не ночевало. 

Однако напрасно все же г. Философовъ въ „Голосе 
Жизни" торжествуетъ, что „футуризмъ поб'Ьждеиъ". Какое 
ужъ тутъ торжество, когда побеждать-то нечего было, а если 
бы „что нибудь" и было, то где же т е , кто могъ бы по-
бедить даже это „что нибудь"? Где эти силы? Ужь боль-
шаго всеобщаго безсилёя даже представить себе нельзя. И 
если есть победители, то пусть назовутъ имена ихъ,—имена, 
о которыхъ можно было бы сказать, что они въ настоя-
щему а не въ прошломъ, пусть перечислять крупныя лите-
ратурный явленёя последяяго времени... 

„Футуристы не победили, а просто слились съ толпой",— 
продолжаете въ той же статье г. Философовъ, но и въ этомь 
ошибка, ибо футуристы, те самые, „которыхъ испугались", 

а о нихъ-то здесь речь и идете, никогда съ толпою не раз-
ставались. Меня не смущаете, что я, пишущей эти строки п 
футуристомъ себя называюецёй, совпадаю въ данномъ случае 
со всякими „журналами журналов'ь" п иными блюстителями 
„чистоты и святости" русскаго искусства, которые тоже—фу-
туризмъ въ толппзме п которыхъ въ служешп „мещанскимъ 
идеаламъ" обвиняюте. Объ одномъ пожалуй и говоримъ, но 
по-разному думаемъ, о разномъ скорбимъ и ужъ во всякомт 
случае на разное надежды возлагаемъ. 

Мое-то обвинение русскаго футуризма изъ одного исхо-
дить, откуда все беды и пошли,—изъ основного, что экс-
центричность внешняя должна была бы быть оправдана экс-
центричностью духа, внешнее бунтарство—внутреннпмъ буи-
томъ и что эиатированёе обывателя не есть пустое, ни къ 
чему не обязывающее поддразнпваше его, а борьба съ нимъ 
не на жизнь, а на смерть, злоба противъ него, ненависть 
къ культуре обывательской. 

Вотъ Марпнетти напримЬръ поднялъ не Вогъ весть 
какой „возвышенный" бунтъ; если присмотреться къ нему, 
то онъ въ сущности совсемъ не такъ ужъ и враждебенъ 
обывателю, пбо последнш отнюдь не прочь о меха-
ническомъ прогрессе помечтать и весь погрязъ въ идепкахъ 
деловитости и пр'юбретательства. Но въ томь-то и дело, 
что у обывателя это все—идейки, а у Маринетти—идея, 
доведенная до громаднаго напряигешя, настолько героическая, 
что обыватель не узналъ въ ней своего, излюблениаго, и нсиу* 
гался ея ужасно. Маринетти же—бунтарь, человекъ съ гран-
дюзнымъ размахомъ, онъ ни въ чемъ не уступить. Если 
ужь мечта о машипномъ царстве п деловитости, такъ не 
угодно ли вамъ,—говорить онъ,—на свои пассеистическее сан-
тименты наплевать, не угодно ли свой собственный домаш-
ней очагъ поджечь, фундаменты музеевъ взорвать и вообще 
въ грандюзномъ шгжарище всю старую рухлядь испепелить. 
Обыватель же, быть моясетъ, старую рухлядь за некоторую 
обузу для себя и свопхъ „футурпстпческихъ" чаяшй и счи-
таете, но обузой этой гордится, за крестъ, за ореолъ воз-
вышенности принимаете. Потому-то Маринетти въ бунтовщи-
честве своемъ не сомневается н, раздавая направо и на-
лево пощечины, часто даже не моральный, такъ сказать, а 
самыя настоящая, въ порыве энтузиазма своего захлебывается, 
именно захлебывается: мы ПО6Е~П, насъ побили, было настоя-
щее побоище... 

Нашъ же футуризмъ въ побоищахъ неповвненъ; вызовы 
его бездейственными, не актуальными, и оставались потому, 
что внешняя видимость бунтарская изнутри пустой остава-
лась, а, значите, и пе угрозной ни для чего и ни для кого 
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Маршетти, такъ тотъ съ восторгомъ ПОДСЧЕТЫ в аетъ, 
сколько оплеухъ досталось ому и ёдиномышленникамъ его, п, 
ч'Ьмъ больше насчитаетъ, т4мъ больше радуется. Наши же 
футуристы пощечинъ раздавать не будутъ, главное же —полу-
чать нхъ не склонны, а больше къ апплодисментамъ при-
слушиваются и о нихъ ужасно какъ безпокоятся... 

И разве не своевременно было бы теперь къ рошйскпмъ 
футуристамъ со следующими словами обратиться: 

Милостивые государи! Если для васъ ваша бунтарская 
видимость,—ну, хотя бы желтая кофта напрпмЬръ, всЬмъ, да 
и вамъ самимъ оскомину набившая, — не только кусокъ 
желтой тряпки, а нечто бблыпее, если она вамп, какъ 
вызовъ, какъ проявлеше вашей непримиримости, демонстри-
руется, такъ не угодно ли вамъ эту кофту не только въ 
торжественные дни выступленш вашихъ носпть? Ужъ тогда, 
поверьте, никто не скажетъ, что вы съ толпою слились. И 
если вы свободою своей кичитесь, если действительно на 
весь окружающш м'фъ, прозяадющш въ дряхломъ унынш, 
руку подняли, такъ не угодно ли вамъ отъ этого М1ра 
безъ оглядки бежать и свое царственное здате творческой 
жизни не подъ пепломь и не изъ пепла' нассеистскаго сози-
дать? Что это вы, какъ крысы, къ старымъ домамь прп-
страсие имеете? 

Недаромъ же всяше господа, къ футуризму, какъ къ 
меду, липвуице, на эстрадахъ футуристами прикидываясь, 
своей незлобивостью и всеобщей примиренностью похваляются 
и, съ призраками въ борьбу вступая, ни единой оппозпщон-
ной мысли не имЬють, ни капли злобы ни къ чему не 
•проявляюсь. 

Съ другой же стороны, п отъ аттрибутовъ своихъ, дол-
женствующпхъ эпатировать буржуа, отъ многихъ изъ нихъ 
отказаться нужно, ибо слишкомъ ужъ много аттрибутовъ, а 
главное—невыразительныхъ; помимо вймъ пзв'Ъстныхъ, тутъ 
и ложки въ петлпцахъ, и цилиндры, внсяпце на стене, какъ 
на выставка въ Москве, и „самопортретамп" называюнуеся. 
Отч. излишествъ этпхъ действительно отказаться нужно, а 
въ томъ, что „неизлишнимъ" останется, нужно быть поре-
шительнее и посмелее. Внешняя личина такъ съ внутрен-
впмъ неразрывно должна срастись, чтобы и духъ бунтов-
щнческш въ лакированную, жантильную видимость не заклю-
чался, безъ тени своей по свету не блуждалъ, но чтобы 
и тень съ устрашающими аттрнбутами, потерявъ зпутреннюю 
сущность свою, ими понапрасну не побрякивала... 

Довольно, госиода, на лтодяхъ сидеть и обывательскимъ 
внимашемъ питаться, довольно съ эстрады одной рукой обы-
вателю неуверенно кулакъ показывать, а другой—пассеизму 
руку жать. 

Довольно, говорю я, петушиные бои на потеху людямъ 
устраивать п, какъ литературные гамэны, незлобивыми ша-
лостями обывательскую жизнь разнообразить. 

Не угодно ли ваыъ, милостивые государи, въ подполье 
отправиться? 

То есть въ какое же это подполье, опросите вы и навер-

ное Достоевскаго вспомните, и героя его изъ подполья, 
печенью страдающаго. Но не объ этомъ подполье здесь рЬчь 
пдетъ, пбо у Достоевскаго оно—самое настоящее, это ничего, 
что, быть можетъ, и на мансарде помещается, но мертвечи-
ной и гшешемъ отъ него такъ и разптъ. Обитатель же 
этого подполья, если даже печенью и не страдаетъ, то что 
опъ—горбунъ или карликъ, такъ въ этомъ сомнЬн1я ника-
кого ветъ. 

Кто же отъ жизни самовольно уходить? Да кто же какъ 
не карликъ или горбунъ, кто же какъ не тотъ, кто, по сло-
вамъ Достоевскаго, въ жпзип даже п насекомымъ не сумЬлъ 
сделаться? 

Герой Достоевскаго отъ стенъ каменныхъ, который обы-
вательской деловитостью возводятся ц хрустальными здашями 
называются, бежать собирался. „По своей глупой воле по-
жить захотелъ" и въ свои самостоятельный хотенья, который 
ни въ как'ш классификации уложиться не могутъ, казалось, 
увЬровалъ. Но вера-то его хуже безверья была, ибо въ 
подполье своемъ онъ только „полуверу" обрелъ и отчаяшя-
то въ немъ настоящаго не было, а только „полуотчаяше". 
Для того чтобы въ подполье бежать, въ гцрдомъ одиночеств'1) 
укрепиться, силу нужно иметь, а герои Достоевскаго без-
сшпемъ пзнываетъ, потому-то, вмести одиночества п возвы-
шенной отрешенности, въ черной дыре и живетъ, да оттуда 
на хоромы обывательской жизни съ завистью посматриваете. 

Такъ вотъ, не въ это подполье зову я гЬхъ, кто о бунт!) 
мечтаетъ, а въ совсемъ другое, умозрительное подполье, такъ 
сказать, отнюдь не враждебное распутству земного веселья и 
предназначенное совсемъ не для техъ, кто даже букашкой 
въ жизни сделаться не смогъ. 

Искусство, то самое, которое широкой волной по пер-
епектнвамъ земного шара разливается, всегда болотбмъ было. 
Давно еще 3. Гипшусъ объ этомъ болоте писала, что въ 
немъ смешиваются невинное слово съ безобразнымъ дЬломъ, 
святыя имена—съ рыбьими костями, богоборчество—съ кощун-
ствомъ, экстазъ—съ расчетомъ, искусство—съ проституц1еп. 

Вотъ отъ этого болота въ подполье и бегите; потомъ, 
быть можетъ, жизнь, всегда по своей логике действующая, 
п васъ, и ваше творчество въ болото выкннетъ и тамъ съ 
рыбьими костямп смешаетъ, но сами-то вы туда не лезьте 
и святыхъ своихъ словъ костями не начиняйте. 

Все же, значптъ, футурпзмъ кончился? 
Нетъ, видимость его и по <ае время истерически по сто-

личиымъ троттуарамъ мечется. Въ моментъ откровенности она 
пожалуй, какъ и подпольный человекъ Достоевскаго, сознается: 
„У меня пена у рта, а принесите мне какую нпбудь куколку, 
дайте мне чайку съ сахарцемъ, я пожалуй и успокоюсь". 

Но, не пора ли намъ, господа, видимость свою обуздать, 
въ „глупое и самостоятельное хотеше", съ каменными сте-
нами не примиряющееся, уверовать, буптъ свой паоосомъ 
бунтовщической мысли зажечь и непримиримость свою не-
навистью къ пассепстической культуре оправдать. 

Викторъ Х о в и н ъ . 



* 

Есть там ь много жизней достойныхъ, 
Но одна лишь достойна смерть, 
Лишь подъ пулями въ рвахъ спокойныхъ 
Любишь знамя Господне, твердь. 
И за это знаешь такъ ясно, 
Что въ единственный, стропи часъ, 
Въ часъ, когда, словно облакъ красный, 
Милый день уплывегь изъ глазъ, 
Сводъ небесный будетъ раздвинутъ 
Продъ душою, и душу ту 
Белоснежные кони рннутъ 
Въ ослепительную высоту. 

Тамъ начальннкъ въ бранномъ досптЬх'Ь 
Изъ нрохладныхъ зв^зздныхъ лучей 
И къ старинной бранной пот^х-Ь 
Огнекрылыхъ зовъ трубачей! 
Но и зд4;сь, на землё, не хуже 
Эта смерть—ясна и про;та: 
Зд^сь товаригцъ о навшемъ тужить 
И Ц'Ьлуетъ его въ уста, 
Зд'Ьсь свяшенникль въ рясЬ дырявой 
Умиленно поетъ псаломъ, 
Зд'Ьсь сыграютъ марщъ величавый 
Надъ едва прнм^тнымъ холмомъ. 

Рап. 

Апостолъ Петръ, бери твои ключи,— 
Достойный рая въ дверь его стучитъ! 
Коллокв1умъ съ отцами церкви тамъ 
Докажетъ, что я въ догматахъ былъ прямъ, 
Георпй пусть пов-Ъдаетъ о томъ, 
Какъ въ дни войны сражался я съ врагомъ, 
Святой Антоши можетъ подтвердить, 
Что плоти я никакъ не могъ смирить, 
Но и святой Цецилш уста 
Прошепчутъ, что душа моя чиста. 
Мне часто снились райские сады, 
Среди в-Ьтвехг румяные плоды, 
Лучи и ангельсше голоса, 
Вне м!ровой природы чудеса,— 
И знаешь ты, что утренше сны 
Какъ предзнаменованъя намъ даны. 
Апостолъ Петръ, втЬдь если я уйду 
Отвергнутьшъ, что делать мн+> въ аду? 
Моя любовь растонитъ адскш ледъ 
И адскш огнь слеза моя зальетъ,— 
Передъ тобою темный серафимъ 
Появится ходатаемъ моимъ. 
Не медли более, бери ключи,— 
Достойный пая въ дверь его стучитъ! 

II Ту.милевъ. 



Лии. Развалины г,-рппости. 

• 

Ж . Ш А Г И Н Я Н Ъ . 

Раскопки въ г. Апп, древней армянской столице вре-
менъ Вагратидовъ, начаты сравнительно недавно и, благода-
ря таланту руководителя, профессора Марра, привели къ са-
мымъ неожшаннымъ результатами 

Предъ нами, на фоне гпгантскаго замысла самого Со-
здателя игЬжпыхъ зубцов I, Арарата,—въ равнине, усеянной 
крупными травами съ преобладав^емъ желто-краснаго цвета 
(шалфей, лошадиный щавель), на земле, буроватой огъ солнца 
п глины,—вырост, (тройный, легкш и божественно-ясный ар-
хитектурный М|'ръ. Изобгше пространства, насыщеннаго солн-
цем'ь, придаетъ этилгь легкпмъ храмамъ почти головокружи-
тельную воздушность. Но, несмотря на отчетливость частей и 
яркую характерность пропорцш, природа армянскаго зодче-
ства представляетъ для историка искусства труднейшую про-
блему. 

Въ самомъ д'Ьл'к, где истоки этого непостиашмаго строи-
тельства, совершенство котораго оспарпваетъ ныне лавры 
Цекропса, миеическаго строителя Аеинъ. Мы знаемъ, что на-
чатки архитектуры сопряжены у древнпхъ народовъ съ жаж-
дой увёковечешя. Эта жажда на Востоке удовлетворялась 
идеалами неподвижности, оцепенения; увековечить мысль—зна-
чило какъ можно плотней и прочнее остановить ее въ эле-
ментахъ. Тотъ, кто знакомъ съ египетской п ассиро-вави-
лонской скульптурой, легко припомнить тяжкое ощущенье 
косности, которое присуще ея образцамъ; косность глядптъ 
изъ стынущихъ, раздугыхъ губъ, изъ неподвижных'/, глазъ, 
изъ колоссальной, монументальной развитости пижнихъ ча-
стей тела, точно воплощающпхъ борьбу со смертью въ за-
коне тяготешя къ земле. Но та же неподвижность повто-
ряется и въ аз1атской архитектуре (напр. фасадъ храма 
Мшаттн во РпесМсЪ-Мизеит). Всюду, где Востокъ занимается 

проблемой движенья, онъ выявляетъ его съ кошмарной нуд-
ностью, похожей на то, чго мы чувствуемъ во сне, когда 
хотпмъ двинуться, а члены связ шы. Форма въ Азш пони-
мается, какъ п р е п я т с т в 1 е, какъ з а дер ж а н I е, а не 
какь освобожденье; поэтому съ формой на Востоке все вре-
мя борются, стараясь въ ней, опредехяющей, выразить без-
преде.тьное, массовое, избыточное, излишнее. Понятно, что 
разви'пе архпгектурныхъ формъ и попытки высвободить 
„движеше" устремилась у аз1атовъ не по линш тектониче-

Соборъ эпохи Багратидовъ, 



Ани. 

Если мы переведемъ теперь взглядъ на армянское зод-
чество. то увидимъ его непостижимую самостоятельность к 
свободу отъ типовой косности Востока. Географичесшя со-
седства почти на немъ не отразились; средневековую связь 
съ Визанпей и дружбу съ Римомъ вначале нашей эры 
учитывать особенно не приходится,—римляне въ строитель-
стве остались гениальными государственниками, а Армешя 

ской, какъ это мы видимъ у грековъ, но лишь въ область наруж-
ную, матер1альную; такъ, арабско-мавританская архитектура до-
вела до виртуозности орнаментъ и облицовку; татарский исламъ 
пытается „поднять" свои здашя такими нанр. нехи^ыми, блу-
ждающими символами, какъ частое повторепье звйздочекъ на 
сНшахъ и фасадахъ; арабы насыщали свои формьК голубымъ 
пикоиь, персы иримЬиили густое золото и т. д. \ 



Сананнъ. Колокольня и церковь съ аъверной стороны. 

даже въ эпоху своего феодализма (эпоху нахарарства) не 
увлекалась нп стЬно- ни крепосте-строешемъ *); съ впзан-
тпзмомъ и того проще,—армяне не только не заимствовали 
у грековъ пхъ выродившейся и смешанной архитектуры, но 
даже оказали ей услугу: известно, что Айн-Софт реставри-
ровалъ армянскш зодчШ. Предъ загадкой этой архитектур-
ной независимости невольно чувствуешь, какъ недооцененъ 
поныне моментъ р а с ы въ культурномъ становление народа; 
вотъ нримеръ, какъ мало удовлетворяетъ этнография; начало 
расы и глубже, и таинственней, и первичней всякой земной 
„графики", т. е. разсортпровкп людей по месту. 

Первое, съ чемъ встречаешься въ армянской архптекту 
р е , это—понимание формы именно какъ „освобождешя". Фор 
мальное начало освобождаетъ и выявляетъ движущаяся тен-
денцш, скрытая въ слепой матерш; камень обтачивается 
такъ, что онъ сразу даетъ впечат.гЬше укдадывающагося; но 
этому принципу совершается далее и вся постройка: она 
должна принять форму, въ которой выразилось бы ея основ-
ное намерение. Необычайная закономерность и пластичность— 
вторая черта армянской архитектуры. Англпчаппнъ Линчъ' 
въ своей двухтомной „Арменш" съ любовыо останавли-
вается на чистоте работы древнпхъ армянскихъ каменщи-
ковъ и называетъ армянъ величайшими мастерами „кладки 

*) Сохранивипяся въ турецкой Арменш стЬны и крЬ-
пости, такъ же какъ и городская стЪны въ Ани. мало ха-
рактерны. 

камней". По прплагаемымъ рпсункамъ (см. стр. 11,12,13,14) 
чпгатель можетъ иметь отдаленное представленье объ этомъ 
мастерстве: камни кладутся другъ на друга безъ промежу-
точна™ состава (иной разъ—острыми хребтами вверхъ) 
п создаютъ связанную плотно-нрилиншую каменную массу, 
атомы которой все-таки зримы глазу во всей ихъ геометри-
ческой стройности. 

Отсутсгв'ю оконечности или чрезмЬрнаго развит'ш одной 
части въ ущербъ другой—трети! характерный прпзиакъ. Хра-
мовые пределы не нолучаютъ развит во-внЬ; чуть-чуть 
удлиненное тело храма большей частью прямоугольно; коло-
кольня отъ него не дифференцируется; куполъ (коппческш) 
возноситъ вертикальныя лиши кверху, но не съ болезненной 
гипертрофией готики, а съ благообраз1емъ п тишпной завер-
шптельнаго процесса; отсюда необычайная органичность и 
цельность армянскаго храма и его целомудренная сжатость. 
Прошу читателя посмотреть рпсунокъ на стр. 10 (соборъ эпохи 
Багратидовъ) и рисунки на стр. 13 и 19 (две церкви топ же 
эпохи). Спокойная красота пропорцш не нуждается тутъ ни 
въ затейливости, ни въ украшенш. Она стремится даже 
обычные формальные элементы зодчества, каковы напр. ко-
лонны, порталы, угольники, свести къ ряду символовъ. От-
сюда и происходить неизменное ожерелье ложныхъ арокъ,— 
.главное п почта единственное украшеше, допускаемое ар-
мянскими зодчими и придающее храму пленительную, улы-
бающуюся легкость. ОбЬ часовенки чудесно разрешают!. 





Ани. Мечеть (деталь) 

шрифту народа; миЬ по крайней м'Ьр'Ь наличность такого 
отношешя кажется безспорнои. 

Армянское зодчество (кшъ и армянская церковь)—цЬн-
ннй и совершенно самостоятельный вкладъ въ аршекую 
культуру. Мы только сейчшъ открываемъ этотъ вкладъ, по 
творческая роть его не прошла для Европы безел^дно. Со-
временные историки искусства отм'Ьчаютъ напримЬръ не-
сомненное вл'1яше армянской архитектуры на германскую 
готику. Тексье въ своемъ огромномъ труд!;, посвященномъ 
Арменш, высказываетъ мысль, не сыграло ля роль въ эгомъ 
„вл1ян1и" массовое перееелеше армянъ, после взятия Ани 
мусульманами, въ Европу. Во всякомъ случай элементы ар-
мянскаго зодчества разеёяны по Рейну, налпцо въ Кельне 
и ВормсЬ. А среднев'Ьковыя хроники говорить, что армяне 
считаются лучшими зодчими и чаще другихъ чужеземцевъ 
приглашаются для возведешя здашй. 

М . Ш а г и н я н ь . 

проблему соотношешя этажей; глядя на нпхъ, вспоминаешь 
хрампкъ Браманте, стоящи! во дворе 8. Рюкго 111 Моп-
1опо ВЪ Риме. Более плотная и приземистая часовенка 
(стр. 19), благодаря удлинениыыъ пропорщямъ верхнихъ 
арокъ, получаетъ ту же легкость, что и ея изящная товарка. 

Въ техъ рЬдкпхъ случаяхъ, когда армяне употребляютъ 
козонны, онн поддаются мавританскому вл1янио. Колонны ли-
шены стройности, несутъ тяжесть, низки и дугообразны. Не 
пмеетъ ли это свое объяснеше въ томъ, что деревьевъ (пер-
выхъ прообразовъ колонны) въ пустынныхъ поляхъ Арме-
нш такъ мало? У армянъ нётъ черныхъ кппарисовъ и длия-
ныхъ пиши; имъ негде было усвоить вертикальную строй-
ность колонны. Фабулярный орнаментъ у армянъ не въ почетЬ 
Сопять черта, чуждая Востоку!), его почти не употребляютъ. 
Зато отвлеченный достигаегъ такой индивидуальной тонко-
сти, такъ насторажпваетъ внимание, что позволяеть зри-
телю заглянуть въ тайны его отношешя къ письменному 
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ТЕАТРЬ. 

Вызванная войной переоценка всего немецкаго нашла 
отражен!е и въ театральной литературе. Въ то время какъ 
въ полемике объ общем ь' духе немецкой культуры попытки 
развенчать все, вплоть до Канта, встретили довольно еди-
нодушный отпоръ, на страннцахъ театральной прессы невоз-
бранно продолисаютъ для всехъ эиохъ и направлешй заме 
вять слово нЬмецъ те- миномъ сПаЬо1шз. 

Достойно ли это современна™ момента? Ведь именно по-
тому, что теперешнее возмущеше немцами—не порывъ него-
дуютаго сердца, а та глубокая переоценка, выводы которой 
укрепляются въ сознанш разъ и навсегда, надо съ великой 
строгостью взвешивать каждое слово. Будемъ бояться ире-
увеличенш столько же, какъ и недомолвокъ, и, осуждая все 
въ современной немецкой культуре съ ея единымъ идеаломъ 
бронированнаго кулака, не забудемъ прекрасныхъ словъ 
Д. С. Мережковскаго о томъ, что после разгрома отрезвев-
шая отъ угара Гермашя сама вспомнить о велпкпхъ идеа-
дахъ такъ глубоко забытаго и такъ чуждаго ей теперь 
нрошлаго. 

идеалы эти былп, и двойственность былого и настоя-
щаго сказывается и въ немецкомъ театре. Но для этого на-
до взять вопросъ глубже и разобраться пе только въ явле-
В1яхъ сцены., по п въ той общей идейной атмосфере, въ ко-
торой рождаются пропзведешя искусства. 

Задолго до войны, говоря объ известной книге Фукса 
„Реводющя театра", я признавался въ томъ, что трудъ ди-
ректора Мюнхенскаго театра неизменно оставляла, во мне 
двойственное виечатлеше. Фуксъ - апостолъ красоты, чрезъ 
красоту подходптъ онъ и къ действш, какъ самому важно-
му элементу драмы, и эта идея оказывается настолько пло-
дотворной, что въ огромномъ большинстве современныхъ ра-
бота о театре мы видимъ лишь дальнейшее развитее взгля-
довъ Фукса. Осуждеш'е сценическаго натурализма, походъ 
протпвъ „литературы", какъ не-динамнчныхъ отклонена! 
налога въ сторону модныхъ вопросовъ, речи о пластике, 
ритм* н наконецъ пламенная защита темперамента,— все 
югЬетъ первоисточнгкомъ труды автора „Революцш театра". 
Но это богатство художественныхъ идей не должно заело-
пять более общаго вопроса, и мы вправе спросить, къ чему 
и зоветъ Фуксъ въ конце концовъ? Къ тому ли, чтобы пу-
темъ непечерпаемыхъ истинно-театральныхъ очарован»! вновь 
вернуть сцепу къ прелести театра великпхъ мастеровъ, пли 
только къ тому, чтобы угодить какому-то новому зрителю, 
который прежде всего хочетъ быстроты, шума и яркихъ кра-
сой? Увы, въ „Революцш театра" прпчудлпво сплетаются 

эти идеи. Шексииръ, Гете, Корнель и Мольеръ—все 
зто «мена, которыя поминаются какъ будто бы и не всуе. 
Но, съ другой стороны, есть что-то безгранично пошлое въ 
Мбованьё автора современнымъ зрителемъ. „Вотъ красивая 
женщина, вотъ гордый госиодинъ. Тамъ искрянияся драго- Джулъфа. Надгробный иамятникъ. 
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ценности, здесь пышная шевелюра",—живописуешь Фуксъ те-
атральную толпу. И невольно чувствуется, что онъ хочешь 
не уловить то прекрасное, что живешь—о, конечно живеть!— 
въ каждой, хотя бы и опьяненной шумомъ жизни, душ4, а 
подладиться къ настроешямъ и требовашямъ улпцы. Его 
„оргшная потребность повышенной жизнп" сильно смахива-
ешь па экстазъ и оживлеше бульвара, и во всякомъ случай 
русское ухо всегда будетъ коробить та легкость, съ которой 
Фуксъ ополчается 
на культуру интел- ж г - ц о я р ^ Ш Н К н н ш ш ^ 
лектуальную, усту- И | Г Ш « Я В ^ И в 
пившую место той ' Я : " ш Я г . Ш Ш 
„пластической куль-
туре", при которой 
поэта отт4сняетъ 
ловшй дблецъ, ор-
ганизаторъ круп-
ныхъ промышлен-
ныхъ предпр1ят1й. 

Шумиха улицы, 
грубой немецкой 
улицы, которой ни-
когда пе возвысить-
ся до веселой гра-
шп парижской тол-
пы, вотъ что доно-
сптся изъ современ-
ной Германга. А 
между тёмъ когда-
то, въ 

ру тридцатыхъ и 
сороков ыхъ годовъ, 
оттуда доносились 
лишь спокойные го-
лоса, говорившее о 
высшпхъ ц4нно-
стяхъ духа. 

Вспомнимъ Б4-
линскаго, чья кри-
тика такъ ярко 
осв'Ьщаегъ лучшую 
эпохурусскойсцены. 

„Каждый народъ 
выражаетъ свою од-
ну какую нибудь 
сторону жпзни че-
ловечества",— пп-
салъ онъ еще въ 
„Лптературныхъ 
Мечташяхъ", и уже 
одно это полоя;еше 
историко-философ-
ской мысли, ц-Ьли-
комъ почерпнутое 

имъ у Шеллинга, предуказывало, какую роль приписываешь онъ 
немецкому духу. „Немцы завладелибезпредельно областью умо-
зрЬшя и анализа"', „немцы обогащають человечество идеями",— 
вотъ что иемедля следуешь за основнымъ догматомъ о разделе 
стихш духа между народами. Это воззрение было усвоено 
кршпкомь такъ прочно, что в.шше немепкихъ идей сразу 
сказалось въ сфере общей догматики и въ области критп-
ческпхъ суждений. Слова о прекрасномъ Божьемъ м'|рЬ, какъ 
дыхашп единой вечной идеи п зрелище абсолютна™ един-

ства въ безкопечномъ разнообразш, были исповедашеаъ 
основного шеллпнпапскаго догмата; дальнейпий взглядъ на 
поэтическое одушевлеше, какъ отблескъ творящей силы при-
роды, прпмЬнялъ ту же идею къ поэзш. И вера въ спаси-
тельность зтпхъ началъ, въ необходимость не только инстинк-
тивно имъ следовать, но признавать пхъ и теоретически, была 
такъ велика, что крптпкъ готовь быль упрекнуть самого Пушки-
на въ недостатке иемецко художественна™ восшгташя. 

Т е же начала съ 
полной силой отра-
зились п въ те-
атральной эстетик!. 
Не о земле, пли во 
всякомъ случае не 
о земле только съ 
ея нуждами и пре-
ходящими заботами, 
будетъ говорить Бе-
лпнскш въ своихъ 
первыхъ строкахъ 
о театре. Могуще-
ство драмы, всту-
пающей на сценЬ 
въ союзъ со всеми 
искусствами, пзъко-
пхъ каждое, от-
дельно взятое, спо-
собно вырвать насъ 
пзъ теснаго м!ра 
суешь, — не въ 
скорбныхъ буднич-
ныхъ иЬсняхъ. „Те-
атръ — это истин-
ный храмъ искус-
ства, при входе въ 
который вы мгно-
венно отделяетесь 
отъ земли, освобо-
ждаетесь отъжптей-
скихъотношенш",— 
вотъ основное опре-
делеше Бе.тинска-
го, которое онъ по-
ясняешь далее сло-
вами „здесь ваше 
холодное „я" исче-
заешь въ пламен-
номъ эфнре любви". 
Вместе съ тЬмъ 
зависимость те-
атральныхъ взгля-
довъ отъ обще-фп-
лософскихъ постро-
ений можно про-

следить п на дальнЬшпихь вонросахъ театральной теорш. 
Велинскш не являлся напримеръ безусловнымъ поклонни-
комъ все большей и большей близости искусства къ жизни. 
„Естественность сценическаго искусства совсЬмъ—не то же, 
что естественность действительности", —решительно заявлялъ 
онъ въ статье о „Гамлете". II это опять-таки неизбежно 
следовало пзъ прпням основного положешя Гегеля о томъ, 
что произведения искусства, въ противоположность неизбежно 
случайными явлеш'ямъ действительности, всегда отоажаюшь 

Эч.шадзинъ. Деталь храма. 
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идею предмета. Къ тому же и Ретшеръ решительно заяв- различш имЬютъ общее въ отсутствш истинной ио.эз'и. Топ 
.тялъ, что точка зр'Ьшя, съ которой искусство представляется же антифранцузской точки зр̂ нён держались и въ „Теле-
иодражашемъ природе, „наукообразно уничтожена". скопе". 

Все это темъ более значительно, что отражаетъ общШ Вь першдъ мочаловскихъ тртумфовъ въ „Гамлете" На-
духъ критики тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Знаменитая деждннъ помЬстилъ тамъ письмо Густава Планша къ Вяк-
статья Велинскаго 
„„Гамлетъ", драма 
Шекспира. Моча-
ловъ въ роли Гам-
лета" появилась въ 
„Московском! На-
блюдателе". И, ко-
гда, раскрывъ зе-
леную обложку, 
углубляешься въ 
старый журналъ, 
сразу чувствуешь се-
бя перенесениымъ 
въ атмосферу нЪ-
мецкаго духа. Ря-
домъ со статьей на-
шего критика мы 
находимъ „Гимна-
зическгя речи" Ге-
геля, изследоваше 
Ретшера „О фило-
софской критике ху-
доя;ественнаго про-
изведена" и отрыв-
ки изъ той статьи 
профессора Лихтен-
берга о ГаррикЬ, 
на которую, какъ 
ва шедевръ те-
атральной критики, 
указываетъ и 
Фуксъ. 

Увлечеше всемъ 
йиецкимъ сыграло 
роль и въ антипа-
тш Ве.шнскаго къ 
французскому искус-
ству. „Мы очень не-
смелы въ нашихь 
суждетяхъ, когда 
слово „французъ" 
сидится со словомъ 

г. и и 

& Ж 

„искусство 
объяснялъ крптпкъ 
свое недоверт къ 
славе лучшихъ ак-
теровъ и актрисъ Франц'ш: Тальмы, Жоржъ п Марсъ. Но 
тонъ къ этому дань былъ опять-таки всёмъ кружкомъ его 
друзей. „У французскаго народа нЬтъ эсгетическаго чув-
ства",—заянлялъ нэпримеръ Вакунинъ, решительно говоря, 
что, какъ кдассицизмъ, такъ п оомпнгнзмъ, при всемъ ихъ 

тору Гюго и рас-
писался въ солидар-
ности редакцш съ 
самыми неумолимы-

< ми обличен1ями 
французской драмы. 

Русская критика 
тридцатыхъ годовъ 
отвергала все со-
блазны и сама шла 
въ пленъ немецкой 
эстетики. Но это 
было благодатное 
в.шше, такъ какъ 
немецкая критика, 
опираясь на выводы 
философш, звала 
все выше и выше 
въ царство отвле-
ченной мысли. 

Теперь немцы 
снова говорятъ о 
красоте. Но немцы 
нынешняго поколе-
шя не могли не 
стать въ оппозицию 
къ лучшимъ преда 
шямъ прошлаго. 

Вотъ почему да-
же у Фукса сквозь 
всю аполопю кра-
соты то и дёдо 
проскальзываетъ и 
ненависть къ цар-
ству мысли, и обо-
жаше новыхъ вла-
дыкъ жизни. Гер-
мания Вильгельма II 
п Крупна органп-
чески враждебна 
Германш Канта и 
Гегеля. 

Въ этомъ—вели-
кое утешение и ве-
ликая надежда на 
то, что „железная" 

и „бронированная" культура исчезнешь безследно, раз-
сеявшись какъ смутный, ёегущш предъ лучами солнца 
мпражъ. 

Н. Долговъ. 

Ахнатъ. Церковь св. Креста. Постр. въ 967 г. 
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Письмо въ Редакцию *). 

«Я не сержусь на 'Ьдкш твой упрекъ, 
На немъ печать» 

Нашей публицистической слабости (сбиваюсь съ „ты" па 
„Вы", какъ Сергей Городецкш). Но Вы, будучи правы по су-
ществу,—во всемъ, что мы д^лаемъ теперь п лшпемъ, есть 
изрядная доля праздной суеты и „говорлпваго молчашя",— 
несправедливы ко мне лично. 

Вы отлпчно знаете, что никогда я пе подходилъ къ 
Пушкину исключительно со стороны чаешгпя. Это впрочемъ— 
пустякъ (условимся: дружеская колкость, за которую я Вамъ 
отплачу таковою же), а вотъ скажите: где у меня въ статье 
о Брюсове неувая;ев1е къ литературе? Напротпвъ, потому 
она и написана, что я уважаю литературу, хочу, чтобы писа-
тель былъ ч'Ьмъ нибудь, имЬлъ лицо, а не былъ витриной 
сменяющихся модныхъ образцовъ; чтобъ онъ ггЬлъ полнымъ 
голосомъ свою песню, а не былъ в4чнымъ иробователемъ 
чужихъ, случайныхъ, другъ съ другомъ несвязанныхъ мотивовъ. 
Къ Врюсову я питаю чувство личное (въ этомъ согласенъ съ 
Садовскимъ). И я ему слишкомъ долго верилъ въ кредитъ,— 

*) По поводу заметки, помещенной въ № 20, Д. В. Фило-
софовъ получилъ отъ Н. О. Лернера настоящее письмо, ко-

орое печатаемъ изъ «чувства справедливости». Ред. 

наконецъ терпенье лопнуло. Двадцать пять .тЬтъ челов^къ 
чодаетъ надежды,—пора, кажется, хоть малейшую долю 
реализовать. ВмЬсто этого двадцать пять томовъ заимство-
ванШ, подражашй, пробъ, опытовъ и непроходимой словесно-
сти, словесности, словесности. 

Уничтожать Брюеова я не собирался, такъ какъ уб4жденъ, 
что тутъ нечего уничтожать. Вычеркнуть его изъ русской 
литературы я не въ силахъ, но онъ и не войдетъ въ нее. 
Скорее войдегъ тотъ поэтикъ изъ деревни, несколько стихотво-
ренш котораго—помните?—Вы мне прочитали: у него свой 
голосъ. Войдетъ кото ишиз МЬп, даже авторъ о д н о г о сти-
хотворешя (какъ Оеод. Туманскш, задевинй своей „Птичкой" 
некую общественную струну), а Брюсовъ не войдетъ. Онъ— 
мертвее своего любезнаго Авзошя,—тотъ былъ по крайней 
мере виртуозъ версифпкацш, канатный плясунъ и эквилиб-
ристъ. Едва ли Вы укажете хоть одно з а в о е в а н 1 е Брю-
еова. „Произведения Брюеова говорятъ сами за себя". Пра-
вильно: м н е они сказали то, что я о нихъ и наппсалъ. 
При этомъ я соблюлъ должное уважеше къ человеку и тру-
женику. Где тутъ грехъ протпвъ литературы? 

Пожалуйста не думайте, что я сержусь. Нопрежнему 
люблю и уважаю Васъ. Знаю, какого Вы духа человекъ и 
какъ любите литературу, хотя всегда путаете и даже не 
знаете, что 25 ноля 1830г. Нушкпнъ пилъ чай въ 1 0 час . 
вечера. В ъ д е с я т ь ! 

В а ш ъ Н. Л е р н е р ъ . 

Эчмгадзинъ. Обицй вндъ монастыря. 





20 „ Г О Л О С Ъ Ж П 3 Н II". № 22 

вукидидъ п Владимдръ Каренинъ. 

Когда нашъ учитель „грекъ" давалъ намь для перевода 
а Куге очуей какую нибудь фразу изъ букидидэ, строкъ 
эдакъ въ двадцать, прежде всего мы, гимназисты, облива-
лись холодным!, потомъ. ЗагЬмъ, придя несколько въ себя, 
начинали искать подлежащее и сказуемое. Разъ эти два таин-
ственная существа найдены—дЬло въ шляпе. Незнашо ка-
ки!ъ нибудь отд'Ььныхъ словъ учитель прощалъ. Онъ тре-
бовал'!. главнымъ образомъ правпльнаго ноиимашя самаго 
о с т о в а фразы, ея архитектурной постройки. 

Постепенно мы втягивались въ этотъ своеобразный спортъ. 
Бамъ было лестно сознавать, что мы чптаемъ Эукидида, Ци-
церона, Демосвена въ „подлиннике" и кое-что въ нихъ какъ 
будто маракуемъ. 
(ч Но стоитъ ли потеть п страдать, чтобы найти подлежа-
щее и сказуемое въ статьяхъ, да еще „литературныхъ", Вла-
димира Каренина? Пятерки за эти страдашя все равнс не 
получишь, а сознание, что кое какъ понялъ не Оукидида п 
Демосвена, а... Владюира Каренина, никакой гордостью не 
преисполняегь-

Вотъ прнмЬръ стиля Каренина изъ статьи о Мицкевиче 
( „ Р е ч ь " , .V 107). 

«Некоторый страницы наприм'Ьръ производятъ впечат-
л1зн1'е см'Ьшныхъ и утрированныхъ анахронизмовъ. Мнопя 
друг1Я, наприм'бръ все то, что Мицкевичъ говорить о На-
полеон'Ь I, п р е д ъ к о т о р ы м ъ о н ъ п р е к л о н я л с я 
в ъ б е з м е р н о м ъ в о с х и щ е н I и к о т о р о м у и п о -
к л о н и л с я и на к о т о р а г о, к а к ъ известно, возла-
галъ не мен'Ъе безмерный надежды, к а к ъ на своего рода 
месаю, спасителя не только поляковъ, но и всего европей-
скаго ч е л о в е ч е с т в а , не оцЪненнаго ни неблагодарными сопле-
менниками, ни м!ромъ, погрязшимъ въ интересахъ минуты,— 
безъ сомн-Ьшя слишкомъ носятъ явные признаки времени 
своего написашя: черезъ годъ послЬ перевезетя т1зла вели-
каго корсиканца съ острова Св. Елены во Франщю». 

Хочется сделать конкурсъ среди читателей „ГолосаЖИЗНИ". 
Объявить, что первый изъ нашедшихъ подлежащее и ска-
зуемое въ этомъ шедевре русскаго стиля получить безплатно 
кольцо „апплике" или „брюко-выпрямитель". 

Самъ авторъ невидимому очень доволенъ свопмъ „му-
жественнымъ" и „серьезнымъ" стилемъ, потому что следую-
щая его статья, помещенная въ Д» 134 „Ркчи", написана 
въ томъ же роде. х 

«И надо отдать справедливость ачглШскому автору, что 
въ сжатой и популярной форм 6 онъ толково и почти безъ 
промачовъ и ошибокъ, столь частыхъ у иностранныхъ ав-
торовъ, писавшихъ и пишущихъ о Росой, д а е т ъ англш-
скому читателю понятие о томъ, что д а л а М1ру русская ли-
тература, наука (математика, физика и сим1я, астронсшя, 
естественныя науки, исюр1я, науки сощальныя) и искусство 
(музыка, живопись, скульптора, театръ, прикладныя искус-

ства), и кто были и есть т-Ь руссюе писатели, ученые, ху-
дожники и композиторы, которые, каждый въ своей области, 
способствовали создашю или распространен^ въ М1р1з но-
выхъ ценностей, все большей красоты, свободы, знашя и 
победы надъ физическимъ м1ромъ. 

Для насъ, русскихъ, отрадно и дорого встретить на. 
страницахъ популярной, предназначен ой не для спещ'али-
стовъ, книжки имена, составляются нашу гордость и славу,, 
и, въ кратчайшемъ изложенш, разсказъ о томъ, что каждый 
изъ носителей этихъ именъ создалъ, разработалъ или сд-Ь-
лалъ общимъ достояшемъ человечества, т. е. д-Ьлалъ дзло, 
двигающее впередъ э т о человечество». 

Особенно пикантно, что надъ полуграмотными словоизверже-
шями г-яа Каренина крупными буквами напечатано: „ Л и т е -
р а т у р н а я н е д е л я " ! Бедная литература! 

А ведь въ книжныхъ магазинахь продается „полное собра-
т е сочиненш" Владюпра Каренина чуть ли не въ десяти 
томахъ, и въ архиве С. А. Венгерова собрана о немъ груда 
бшграфическихъ, автобшграфичеекпхъ, библюграфическяхъ а 

П а к п к н ъ . 

Къ статыь „Армянское зодчество" 
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необходимо сообщить новый адресъ и обязательно ПРИЛАГАТЬ ТРИДЦАТЬ (30) коп. почтовыми 
марками и СТАРЫЙ АДРЕСЪ, наклеиваемый на оболочку журнала^ или сообщать его письменно. 

Лицамъ, желающимъ составить съ помощью самой незначительной затраты ИНТЕРЕСНУЮ 
и РАЗНООБРАЗНУЮ БИБЛЮТЕКУ, издательство А. А. Каспари предлагаетъ въ огромномъ вы-
бор'Ь остатки и з д а т й нсторичеекихъ и современныхъ романовъ, повестей и разсказовъ лучшихъ рз'С-

скихъ и иностранныхъ писателей 

п о о с о б о У Д Е Ш Е В Л Е Н Н О Й ц Ъ н Ъ . 
Авантюристка. Историчеек. ром. 

В. Светлова. 197 стр. Д. 30 к. 
Бабушкины в н у ш е ш я . Иов. 

К. О. Дубровиной. Ц. 15 к. 
Безкровнля месть- Иетор. ром. 

Е. О. Дубровиной. 264 стр. Д. 30 к. 
Везъ прпва. Ром. М. Жеребцовой. 

Фея. Нов. А. Д. Апраксина. 
128 стр. Ц. 40 к. 

Ближнее. Ром. И. А. Строева-Пол-
лина. 128 стр. Д. 25 к. 

Боевая страда <оть Плевны до 
Щипки). Романъ въ 3 ч. В. II. 
Немировича-Данченко. Д. 50 к. 

Больиыя ветви. Ром. М. Жеребцо-
вой. 112 стр. Ц. 25 к. 

В-Ьлипск1й, В. Г. Его жизнь и 
значение для русской литера-
туры и руескаго общ. Д. 15 к. 

Внушение. Равск. И. Волховского. 
94 стр. Д. 20 к. 

Во власти аолота. Ром. Л. А. 
Чарской. 176 стр. Д. ЗЪ к. 

Впередъ. Ром. Вас. Немировича-
Данченко. 308 стр. Д. 35 к. 

Въ вратахъ эдема. Ром. В. Я. 
Светлова. 124 стр. Д. 30 к. 

Въ д о б р ы й путь. Ром. А. А. Со-
колова. 240 стр. Д. 30 к. 

Въ д ы м у пожаровъ . Истор. ром. 
В. А. Радича. 230 стр. Д. 30 к. 

Заморск1й в ы х о д е ц ъ . Истори-
чески! романъ Я. Н. Алексеева. 
272 стр. Д. 80 к. 

Зарево. Ром. В. А. Радича. Д. 25 к. 
За р о д н у ю кровь . Ром. Р. Л.С.мвль-

скаго! 264 стр. Д. .-,0 к. 
З а щ и т н и к ъ у г н е т е я н ы х ъ . Уго-

ловн. ром. И . Н. Пономарева. 
198 стр. Д. 25 к. 

Змея въ кольцЬ. Ром. А. И. Лав-
рова. 192 стр. Ц. 40 к. 

Золотая феи. Уголовн. ром. А. И. 
Соколовой. 152 стр. Д. 30 к. 

Игра судьбы. Ром. О. Вороанной. 
152 стр. Д. 10 к. 

ИзмЪнник-ь. Истор. ром. Н. Н. 
Алексеева. 128 стр. Д 10 к. 

И с т о р и ч е с к и р а з с к а з ы . С. Н. 
Терцигорева. 375 стр. Д. 30 к. 

И щ и т е и найдете . Истор. ром. 
кн. М. Н Волконскаго. Д. 50 к. 

1ахиль. Трагедия. — На яострЬ. 
Трагедзя,—Не устоялъ. Фарсь. 
168 стр. Д. 20 к. 

Князь Б о р и с ъ Т и ш и н ъ . Ром. 
К. И. Зарияой. 184 стр. Д. 30 к. 

Князь Дмитрий Д о н с к о й . Истор. 
ро.м. А. В. Арсеньева. Ц. 30 к. 

Князь М и х а и л ъ Вишневецк1й. 
Истор. ром. I. Крашевскаго. 
424 стр. Д. 35 к 

Въ пасти дракона. Романь А. И.; Красная княгиня. Ром. А. Лав-
Красницкаго. 640 стр. Д. 1 руб. 

Въ паутине . Иов. С. А. Микла-
шевской. Д. 15 к. 

Въ столичномъ туманб . Угол. 
романъ Л. А. Чернаго. Д. 20 к. 

Въ п а у т и н е любви. Уголовн. ром. 
Н. Гейние. 264 стр. Д. 40 к. 

Въ чаду любви. Ром. С. А. Ми-
клашевской. 272 стр. Д. 50 к. 

Въ ч у ж о м ъ гнезде. Ром. С. А. 
Миклашевской. 208 стр. Д. 40 к. 

Уде Бог'Ь и правда. Истор. нов 
Ц. Н. Нолевого. 236 стр. Д. 30 к. 

Господа коммерсанты. Ром. А. 
Пазухияа. 168 стр. Д. 25 к. 

Гордая воля. Ром. К. В. Назарье-
вой. 160 стр. Д. 25 в. 

Горный ручей . Пов. I. I. Ясин-
скаго. 240 стр. Д. 30 к. 

Гроза Византии. Истор. романъ 
А. И. Красницкаго. Д. 35 к. 

Грехи прошлаго. Ром. А, Пазу-
хина. 128 стр. Д. 30 к. 

Два богатыря. Истор. ром. А. И. 
Красницкаго. 208 стр. Д. 50 к. 

Две силы. Ром. А. Д. Апраксина. 
224 сгр. Д. 30 к. 

Для о б щ а г о блага. Повесть М.С. 
Серафимова. 312 стр. Д. 60 к. 

Добрый ген1й. Ром. А. Д. Апра-
ксина. 192 стр. Д. 25 к. 

Дорогою ценою. Ром. А. Д. Апра-
ксина. 136 стр. Д. 30 к. 

Дым-Ь отечества . Романъ И. А. 
Строев-а-Поллана. 272 страницы 
П. 45 к. 

Дедушка Ларшнъ. Романъ А. А. 
Соколова. 352 стр. Д. 30 к. 

дЬти-невольники. Повесть А. Е. 
Зарина. — На ш а т к о й почвЬ. 
Ром. М. Ф. Караулова.—Но ис-
полнительному листу . Пов. 
А. И. Лаврова. 312 стр. Д. 35 к. 

Жертва Ваала. Романъ Ы. Ф. 
Жеребцовой. -328 стр. Д. 25 к. 

Жертва т р е х ъ честолюбий. Ист. 
ром. Е. Дубровиной. Д. 30 к. 

Жестокое и о п ы т а ш е . Ист. ром. 
А. А. Арсеньева. 216 стр. Д. 30 к. 

Заветъ матери. Нов. М. Ф. Же-
ребцовой. Д. 15 к. 

рова. 182 стр. Д. 30 к. 
Кровью, о г н е м ъ и желЬзом-ь. 

Истор. ром. А. А. Соколова. 
192 стр. Д. 60 к. 

К у л и с ы . Романъ Вас. И. Неми-
ровича-Данченко. 128 стр. Д. 30 

Курск1е п о р у б е ж н и к и . Истор. 
ромаиъ В. Л. Маркова. Д. 35 к. 

К ъ солнцу . Современный романъ 
Л. А. Чарской. .168 стр. Д. 2Г 

Н о в г о р о д с к а я вольница . Истор. 
ром. Н. Гейнце. 228 стр. Д. 30 к. 

Н о в ы е п о в е с т и и р а з с к а з ы . 
1) У Тарасовой горы. 2) Около 
цвЬтовъ. 3) Не поняли. 4) Сте-
панъ Ивановичъ. Д. зо к. 

Н о в ы й челов-бкъ. Иов. А. А. Со-
колова. 248 стр. Д. к. 

Новыя песни. Ром. В. Я. Свет-
лова. 256 стр. Д. 50 к. 

Опальный- Истор. ром въ 2-хъ 
част. Е. О. Дубровиной. П. 30 к. 

О р д и н а р н ы й п р о ф е с с о р ъ . Иов. 
1. Ясинскаго. 228 стр. И. 30 к. 

Отецъ. Нов. В. Нинчука. Д. 15 к. 
Отецъ А л е к с е й и з ъ Заозерья. 

Ром. А. А. Соколова. Д. 30 к. 
Н е р е д ъ о у р е й . Истор. ром. В. А. 

Радича. 180 стр. Д. 25 в. 
Пе т е р б у р с к 1 е гадалки , зна-

х а р и и ю р о д и в ы е . Д. 15 к. 
П о б е ж д е н н о е сердце . Ром. И. Н. 

Внзовскаго. Д. 80 к. 
П о д ъ в л а с т ь ю т ь м ы и с в е т а . 

Ром. А. И. Лаврова. Ц 1 р 
П о д ъ внезапной г р о з о й . Соврем, 

ром. И. А. Строева-Ноллина. 
200 стр. Д 40 к. 

ПОДЪ волнами Иматры. Уголовн. 
романъ д. п. Лаврова. 208 стр. 
Д. 40 к. 

Подъ г н е т о м ъ з а с т о я . Пов-Ьсть 
Е. Дубровиной. — П о б е ж д е н -
ный. Этюдъ В. Я. Светлова.— 
З а г р о б н а я сила. Разсказъ 
Е. Дубровиной. 118 стр. Д. 15 к. 

Подъ к а ш т а н а м и и Современ-
ная Цирцея . Две пов. Е. О. 
Дубровиной. 184 стр. Д. 25 к. 

П о д ъ корень. Ром. А. Е. Зарина 
Дева зу к. 

Легки! деньги . Ром. въ 2 част.; Подъ с в я т ы м ъ крестомъ . Ром. 
К. В. Назарьевой. Д. 30 к. I А. И. Лавинцева. Д. 40 к. 

Л и ш т я ч-^вства. Нов-Ьсть,-По- Покинутый.Ром. А. А. Соколова, 
неволе.'Разск. Д. Д. Минаева. • 44 стр. Ц 35 в. 
216 стр. Ц. зо к. По наклонной плоскости . Ром. 

Л о ж н ы й след'Ь. Романъ А. Е. 8а- К. В. Назарьевой. 238 стр. Д. 30 к. 
рнна. 216 стр. Д. ВО к. 1 По п р я з в а т ю . Ром. В. Я. С'вЬт-

Любовь . Ро.м. Е. О. Дубровиной. | лова. 208 стр. Д. 30 к. 
136 стр. Д. 25 к. " Потомки титановъ . Истор. ром. 

М л н д ж у р с к о е золото. Уголов- К. В. Назарьевой. 192стр. Д. 25 к. 
ный романъ А. И. Лаврова. По стопамъ В е л и к а г о Петра. 
Д-Ьна 40 коп. Ист. ром. Красницкаго. Ц. 50 к. 

Маринка-безбожнвца. Историч. Потревоженный тени. Разсказы 
ром. П. Н. Полевого. Ц. 30 к. 

Мафф1я—царство зла. Угол. ром. 
А. И. Соколовой. 288 стр. Ц. 40 к. 

Между д о л г о м ъ и счастьем!» . 
Романъ В. А. Динчука, Д. 30 к. 

Молодыя с и л ы . Повесть В. К. 
Бултакова. 276 стр. Д. 25 к. 

М о щ ь ж е н с к а г о сердца- Романъ 
Е. О. Дубровиной. Ц. 25 к. 

Мститель. Ром. К. В. Назарьевой. 
2:Л стр. Ц. 30 к. 

Муза. Ром.- Пятьновестейиразск 
I. Ясинскаго. 226 стр. Ц. 30 к. 

На з а р е н о в ы х ъ дней. Ист. ро.ч. 
Н. Н. Алексеева. 216 сграниц-ь 
Д. 40 к. 

На нивь народной. Иов. М. С. 
Серафимова. 424 стр. Н. 40 к. 

На о г о н е к ъ рампы. Очерки О. Н. 
Чтомияой. 129 стр. Д. 25 к. 

На р о к о в о м ъ п р о с т о р е . Истор. 
романъ II. Н. Полевого. Д. 25 к 

С. Атавы (.Терцигорева). Ц. 30 к. 
Поэтъ-посланникъ. Истор. нов. 

М. Никольскаго. 128 ста. Ц. 30 к. 
Право сильнаго . Ром. Л. А. Чар-

ской. 168 стр. Ц. 25 к. 
Право сильнаго и Великое на-

с л е д с т в о . Две повести Е. О. 
Дубровиной. 160стр. Д. 50 к. 

П р е д с к а з а т е в о р о ж е и . Истор. 
романъ С. П. Кисиеыскаго. Ц 
20 к. 

П р и в ы ч к а . Нов. В. Муйжеля. — 
Отливъ. Разск. Д. 20 в. 

П р и в я з а н н ы й к ъ б о я р ы ш н е . 
Истор. ром. А. А. Соколова. 
214 стр. Ц. 60 к. 

П р о м ы с е л ъ Бож1й. Пов. I. И. 
Крашевскаго. Д. 30 к. 

П р о с в е т ъ . Пов. В. А. Рышкова. 
192 стр. Ц. 25 к. 

П у т е в о д н а я звезда . Ром. А. Па-
зухина. 224 стр. Д. 30 к. 

Н е р а в н ы й бракъ. Романъ В. Я. П у ш к и н ъ , А. С. Его 
Светлова. 296 стр. Д. 40 к. 

Нечистая сила. Ром. I. X. Ясин-
скаго. 262 стр. П. 30 к. 

Ни та—ни другая . Ром. А. Круг-
лова. 192 стр. Д. 25 к. 

жизнь и 
гтроизведешя. Ц. Т5 к. 

Разбитая жизнь. Ром. въ 2 част. 
Е. Зариной. 218 стр. Д. 30 к. 

Расплата. Ром,—Тайна, Разсказъ 
В. Я. Светлова. 240 стр. Д. 30 к. 

Ренегатъ.Ром. А. И. Красницкяго. 
320 стр. Д. 60 к. 

Р о ж д е н а б ы т ь принцессой . Ром. 
В. Яейеръ. П. 35 к. 

Роковая ошибка . Романъ К, Л. 
Гренъ. 184 стр. Д. 25. 

Росс1я п о д ъ с к и п е т р о м ъ Дома 
Р о м а н о в ы х ъ . Истор. очеркъ 
A. А. Соколова, съ портр., карт, 
и родословной таблиц. Д. 50 к. 

СвЪтъ во мраке . Иов. и разск. 
B. И. Немировича-Данченко. 
Д. 40 к. 

СвЬтъ погасъ . Ром. I. I. Ясин-
скаго. 192 стр. Д. 30 к. 

Семья К о л е н и н ы х ъ . Романъ кн. 
М. Волконскаго. 168 страницъ 
Д. 25 к. 

Сердце с к а ж е т ъ . Ром. 1.1. Ясин-
скаго. 240 стр. Д. 30 к. 

С е с т р а милосердия. Истор. ро.м. 
А. Соколова. 624 стр. Д. 1 р. 50 в. 

Сила неотразимая- Ром. А. Пав-
лова. 192 стр. Ц. 40 к. 

Сильфида. Иотор. ром. въ 3 част. 
И. Потапенко. 400 стр. Ц. 35 к. 

Сирена. Истор. ром. кн. М. Н. 
Волконскаго. 288 стр. П. 50 к. 

Слово и д е л о . Ром. И. Н. Пота-
пенко. 240 стр. Ц. 30 к. 

С о ж ж е и н ы я с т е п и . Истор. ром. 
А. А. Соколова. Д. 60 в. 

Солнце в с т а н е т е . Романъ Л. А. 
Чарской. 160 стр. Д. 30 к. 

С т о л и ч н ы я т а й н ы . Ром. А. И. 
Лаврова-. 473 стр. Д. 1 р. 

С ь ж и в о г о к о ж у . Историч. ро.м. 
А. А. Соколова. Ц. 60 в. 

с е р ы е герои . Романъ А. Е. За-
рина-. 240 стр. Ц. 30 к. 

Тайна. Романъ А. А. Соколова. 
Ц. 30 к. V 

Т а й н ы й врагъ . Истор. ром. Н. Н. 
Алексеева. 192 стр. Ц. 30 к. 

Т а л ь я я с к а я чертовка . Ист. пов. 
П. Н. Долевого. 212 стр. Д. 30 в, 

Тамъ и здесь . Ром. И. А. Строева-
Поллина. 176 стр. Д. 40 к. 

Татарский о т п р ы с к ъ . Ист. ром. 
Н. Н. Алексеева.282 стр.Д. :15 к. 

Т е а т р а л ь н ы й болота . Ром. А. А. 
Соколова. 336 стр. Д. 1 р, 50 к. 

Т е м н ы й б л е с к ь . Романъ В. Я. 
Светлова. 160 стр. Д. 35 в. 

Т И Х 1 Я радости . Ром. А. Д. Апра-
ксина. 166 стр. Д. 35 к. 

Т я ж е л ы м ъ п у т е м ъ . Разскап, И. 
Митропольскаго. 112 стр. Д. 20 к. 

Уб1йство на п о с т о я л о м ъ двор 6. 
Романъ I. I. Ясинскаго. Д. 35 к. 

Удастся-ли? Пов. В. Григорьева. 
272 стр. Д. 30 к. 

У Покрова в ъ Левшине . Пов. 
графа П. А. Валуева. Д. 25 к. 

У т о т я . Повесть В. Я. Светлова 
Д. 15 к. 

У ч и т е л ь . Повесть 1.1. Ясинскаго. 
104 стр. Д. 20 к. 

Царица х у н х у з о в ъ . Ром. л. И. 
Лаврова. 160 стр. Д. 40 к. 

Царе к ш с о к о л ъ . Истор. разсказь 
А. Е. Заряна. — ОтживаюшДе 
т и п ы . Разсказы Е. О. Дубро-
виной.—КомедШное действо . 
Пов. ХЛ'Ц в. Якимова. Ц. 40 к. 

Царь - работникъ . Истор. ром. 
Н. Н. Алексеева. 248 стр. Ц. 40 к, 

Ч е р е з ъ двадцать летъ. Рои. Е, 
Дубровиной. 204 стр. II. 30 к. 

Чудная. Романъ Е. Дубровиной. 
181 стр. Ц. 25 к. 

Ч у д о - б о г а т ы р и . Иетор. ром. А.П. 
Красницкаго. 208 стр. Д. Г»0 к. 

Требовашя и деньги адресуются: С.-Петербургъ, Литовская улица, д. № 114, КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ. 
При выписке книгъ этой серш (по особо удешевленной цЪн%) на сум-
»у въ десять рублей и более делается уступка въ десять процентовъ. 

[ Пои выписке книгъ изъ провинщи покорнейше нросят-ь гг. заказ-
чиковъ обязательно указывать ближайшую ПОЧТОВУЮ СТАНЦ1Ю, что 
безусловно необходимо ввиду того, что все книги высылаются только 

заказными бандеролями или посылками. 

Книги высылаются также к наложвнньшъ платемомъ, но не менЬе, какъ 
на одинъ рубль, причемъ при выписке внигъ съ наложеннымъ плате-
жомъ необходимо выслать въ задатокъ полотну стоимости всего заказа. 
За каждое требовало съ наложемиыяъ платежомъ прибавляет-я 

д е с я т ь коп. къ стоимости нннгъ. 
Цены на в с ! объявленный здесь книги назначены съ ПЕРЕСЫЛКОЙ. 
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подъ общей редакцгею Д . 8 . 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 с т р а н , текста въ % долю 
листа), напечатанныхъ на •ызднвглазнровжниой бумагЬ, четкимъ шрифтомъ. Еъ изданш будутъ приложены 
п о р т р е т ы ак тора , воспроизведенные на меловой бумага, и его б ! о г р а ф ! я . Обложка художника Д. И. Митрохина. 

Въ « д а т е »о*дутъ В С Е П Р О И З В Е Д Е Н А Л . Н . Т О Л С Т О Г О , а и к е я м : 
Р О М А Н Ы и П О К В С Т И : „Война и Миръ", „Анна Каренина", „Крейцеров» соната", „Воежреееше", «Детство, 
отрочество и юность", „Казаки", „Утро помещика", „Семейное счасйе", „Декабристы", „Записка паркера", „Два гусара"; 
„Поликушка" ,—РАЗСКАЗЬВ:—„На&Ьгь" , „Севастополь", „Рубка *Ьса , „Встреча въ отряд-Ь", „Метель", „Альберть", 
„Люцернъ", „Три смерти", „Холстом-Ьръ", „Тихонь и Маланья", „Идии1я", „Смерть Ивана Ильича", „Хозяинъ и работ-

никъ", „Корней Васильеве", „За что?", „Ягоды", Д 4 с н н на деревн'Ь". 
Д Р Л М А Т Б 1 Ч Е С К 1 Я П Р О И З В Е Д Е Я 1 Я : - „ В д а с т ь тьмы", „Плоды просвещения", „Живой трупъ", „И св-Ьгь во 

тьм4 светить", „Огь ней всё качества". 
1 Ю С К 9 Е Р Т Н Ы Я П Р О И З В Е Д Е Н ! ! ) ! — . Х а д ж и Муратъ", „Отецъ Серпй", „Дьяволъ", „После бала", „Фальшивый купонъ", „Алеш» Гор-
шога", „Зеленая палочка", „Записки сумасшедшего", „Два спутника", „Кто правь"?, „Отецъ Васшпй", „Кто убШцы?", „1еромонахъ Исидоръ", 
„Хаяынка" и п р о ч . — П О В Ъ С Т М я Р А З С К А З Ы Д Л Я Н А Р О Д А ! — „ Ч Ъ м ъ люди живы", „Первый винокуръ", родите чъ с»Ьтъ", „Каю-

щейся грЪшникъ" и проч. 32 произведещя. 
Р Е Л И Г Ш З Н 0 - Ф И Л 0 С 0 Ф С Н 1 Я С 0 Ч И Н Е Н 1 Я 1 — „ И с п о в е д ь " , „Въ чемъ моя вера?", „Хрисэтанское уче«1в", „Учен1е Христа, изложенное 
для детей", „Что такое релипя", „Какъ читать Евангел1е и въ чемъ его сущность" и проч. статьи 80-хъ и 90-хъ г г . — „ Н Р У Г * Ь Ч Т Е Н Е Я " . — 
СТАТЬЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИ», а также объ искусстве, литературе, критическ и ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Я С0ЧИНЕН1Я и пр„ и пр. 

ПОЛНОЕ еОБРАШЕ СОЧИНЕШЙ Л. Н, ТОЛСТОГО БУДЕТЪ ДАНО въ 1915 году 
ввид$> БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛ0ЖЕН1Я к ъ слЪдующимъ ЖУРНАЛАМЪ: 

„ г о л о с ъ 

ж и з н и " 

II 

и ВСЕМИРНАЯ 
( 1 0 - й г. иед.) НОВЬ с с 

„ВСЕМ1РНАЯ КвВЬ" — м м г е д ' к л м ы ! яллнгстреревгниый 
Ж У Р Н А Л " Ь С О В Р Е М Е Н Н О Й Ж И З Н И , д м д » въ 

т«чм1е года 

5 2 !ЫЬ ДИТЕРЙТ9РН. Ж Д О Ш ^ Г 
нллюстрирующихъ ТЕКУЩ1Я ВОЕННЫЙ и проч. событ!» м1ровой 
жижи, съ интересными равскавани—новинками русской и иностран-

ной литературы к проч. ПРИ НЕМЪ ВЫЙДУТЪ 

е е п р и л о ; к Е Н 1 й 
52 •мористич. 

нлл.отдела ,СМЪХЪ I САТИРА", 2 также 

Г о д ъ и зд . II. 

„ Г я л о е ъ Ж и а к м " первый руасиМ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
еженедЪльникъ, поставившей себе целью соединить художе-
ственность съ занимательностью, еерьеакость — съ обще-

доступностью. 
В» каждяо номере „Гея"»®* Ж я в и и " помЪщаютея ра»е::»вы, 
(Яон, статьи тапантливыхъ представителей веЬхъ лит*ратуркыхъ 

течешй и не менее двадцати нллюстрацШ. 
литературе „ Г о л о с ъ Ж к ж м я " стремите* кь широко* 

объективности, а въ публицистике—хъ объединен!» демократнчв-
еккхъ и прогрессивных^ элементов1». русскаго общества. 

Угяуолеиное толковаше современныхъ событий, подготовлен!* рус-
меаго обществ* къ предстоящей творческой работе—такова основное 

стремлеше „ Г е я в о а Ж и ж е " . 
9Г*Я*в 'Ь Жмени''—богато иллюстрированъ и дмтъ тонхо-ху-
Явкественный х*тер<алъ, равно какъ и фотографмческ!» снимки съ 

театра ао*мныхъ д4йств1й. 
Оь новаго года . Г о к о о ъ Жижмя" выходить при блкжайаммъ 

участ1и Д . В. ф м и « 0 » ф » * а . 
„ Г с я о с к Ж и з н и ' помещаются стяхотворвнЫ к равскавы: 

С. Андрмвскаго, С. Ауслмдара, В. Боетужова, А. Баема, В- Бру-
миииа, Б. Верхоустинскагв, а. Гкяп1угь, С. Горадвциага. л. 
•рвронрааоаа, Бориса Зайцева, ГеояНя Иванова, В. Карачарэвей, 
Д. крачковскаго, Д. КркГчкоаа, А. Ремнмва, В. Ропшнка, Ю. 
(мамина, П. Соловьевой, в. Сологуба, А, Чапыгина, Ив. Шме-

лева, К. Эрберга ц др. 
Въ „ Г о я о с Ъ Ж и з н и " помещаются статьи: Б. Веселовсмаго, 
КдадимЗра Гипп1уса. В Ирецна.о, В. Каратыгина, проф. А. Кар 
тавева, Н. Коробки, проф. М. Курчннскаго, Антона Кравняго, Д. 
Левина, Н. Лернера, А. Мейера, Д. Мережневсиаго, И. Новоруе-
•ааго, Ё. Семенова, М. Славиненаге, проф. К. Соколова, Ю. Сло-

нимской. проф. М. Тугаиъ-Барановенаго к др. 
Въ „ Г е я е о к Ж я я н н " принимаютъ участие художники: Але-
макдръ Беиуа, И. Билибинъ, в. Брунм, Я. ДобужинскШ, Г. Лу-
мйкн1й, Д. Митрохинъ, М. Нечитайяо-Андр(енка, Н. Рерихъ, Н. 

Смнрновъ, А. Соборова, С. Чехоиинъ, В. Яииауеръ м др. 
Подписчики „ГОЛОСА ЖИЗНИ" получать: 

52 №№ художеств.-литературн, журнала и 
д о К ^ П П Г Ц П О Л Н А Г О С О Б Р А Н Ь Я 

0 6 и О Ш И В С - Ь Х Ъ С О Ч И Н Е Ш Й 

Л. Ня толстого . 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА и ГОДЪ еъ мрмимий 8 р. 50 к. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 3 р . ВО кп къ 
1-го марта—2 р., къ 1-го хюня—2 р ч къ 1-го августа—I р. 

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

ПОДПИСНАЯ иъНА за г о д ъ — 4 р. в О к., за полгода— 
2 р. 6 0 к., за 3 мЪс.—I р. 3 5 к. 

Ярвбные номера—20 коп. съ пересыл. При подписи* указывать избранный журналъ и число книгъ и адресовать 
Акц. Общ ИЗДАТЕЛЬСТВА А. А. КАСПАРИ, ПЕТРОГРАДЪ: 1) Лиговская, д. 114, и Садовая, д 20. 

12 И М „ХОЗЯЙКА ДОМА" 0ТРЫВИ01 
КАЛЕЕДАРЬ-ЕЖЕДЙЕВНИКЪ на 1916 г.. ш щ и 

К А Р Т И Н А ' П Р Е Ш Я — „ С В И Д А Ш Е а I 

6 9 Ш Ш Г И П О Л Н А Г О С О Б Р А Н И Я 

О и Й П Ш П в с ъ х ъ сочинЕШй 

Л. н. толстого. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА и ГОДЪ *ъ мромлк. 7 р. ВО к. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАВСРОЧКА: при подписка 3 р., къ 1-го 
марта—I р. ВО к., къ 1-го 1юня—I р. ВО к., къ 1-го 

августа—I р. И к. 
- Ж -

нж 
Принимается УДЕШЕВЛЕННАЯ ПОДИЙ ска 

„ВСЕМ1РНУЮ НОВЬ" с ъ 6 6 - ю ПРИЛ0ЖЕН1ЯМН N 

Ч П КНИГАМИ ПОЛНАГО С0БРАН1Я 
1 1 1 1 РОМАНОВЪ, ПОВ*СТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ к ДРАМЪ 

Льва Ник. ТОЛСТОГО 
(т. е. за исключен, его фнлософск. произведете ) 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за ГОДЪ съ верес. ШЕСТЬ ( 6 ) руб. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при п о д п и с к а — Д В А ( 2 ) р., 
къ 1-го марта—I р. 50 к., къ 1-го т и я — 1 р. 50 к., 

къ 1-го августа—! руб. 

03 
® х 1а 
Я сг о о к о » 
к 
о» 
X = 
о 
о 
н 
5 

1 с 
<< •а х п 

•а » 
н а 

со-ё 
фа 

-чЬа 
О " 

я н 
* э о 

§о 
* 2 
и о 
3 | 

4 ! 
•а в* 
« о 
а - с 

ч 

п в 

О 

• о в 
я X X 
я 
8 

г я 
н 
В > 
н 
и 
2а 
СГ 
X 
о 
о 
н СГ 
а 
т 
л > 

X 
ы 
ас 
В т 
о 
н 
со 
о 


