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ЕРЕЛОМЪ въ войне уже нам-Ь-
I 1 ился. Это не значить, что война 
I скоро кончится. Возможно, что 
I по времени мы прошли только 
| меньшую половину пути, а 
| большая—впереди. 

Но обшд й характеръ событш 
уже определился. Австр1я и 

Турщя накануне разгрома, Гермашя, предвидя от-
ходъ своихъ союзниковъ, изъ наступательнаго 
переходитъ въ оборонительное положеше. Она замк-
нется въ своихъ переплетенныхъ проволочными за-
граждешями предЪлахъ и будетъ отсиживаться, произ-
водя временами партизансюе набеги въ разныя сто-
роны. Сколько времени будетъ она отсиживаться, за-
виситъ отъ бдительности англшскаго флота, отъ пред-
ложенныхъ ей условш мира, отъ урожая ея полей и по-
ложешя промышленности. 

Въ международныхъ вопросахъ для насъ теперь 
центръ тяжести, конечно, въ Константинополе и про-
ливахъ. Война эга, славная для Россш, должна, 
очевидно, дать намъ свободный выходъ изъ Чернаго 
моря. Владея ключами отъ своего дома, мы делаемся 
полными господами своей страны. Миръ, внешнш и 
внутренней, миръ почетный и длительный нуженъ бу-
детъ намъ для развит1я нашихъ силъ, для использо-
вашя открывающихся необъятныхъ возможностей. 

Миръ внутреннш, конечно, понят1е относительное. 
Въ огромной и по пространству и по числу жителей, 
молодой, развивающейся стране всегда будетъ мно-
жество группъ съ противоположными интересами, и 
борьба между ними неизбежна. 

Безъ такой борьбы жизнь превратилась бы въ 
гншщее болото. Но на каждой ступени культуры соз-
даются свои особыя формы, въ которыя и должна укла-
дываться эта неизбежная борьба. 

Въ текущемъ году исполнится десять летъ после 
того, какъ Высочайшею подписью „принять къ руко-
водству" было подтверждено заявлеше всеподанней-
шаго доклада гр. С. Ю. Витте, что „Росс1я переросла 
формы существующаго строя; она стремится къ строю 
правовому, на основе гражданской свободы". . . . 

земледельцами—личными собственниками. Надо при-
знать, что таковъ именно ходъ м1рового развит1Я и пе-
рестать безплодно тратить силы въ борьбе съ неиз-
бежными Правовая, новая Россия можетъ обезпечить 
свое могущество, только опираясь на здоровое зажи-
точное крестьянство. Этотъ классъ, какъ, впрочемъ и 
всякая другая сощальная группа, имеетъ свои специ-
фичесшя отрицательныя стороны. Но въ м1ре, въ ко-
торомъ еще не прекратилась взаимная борьба госу-
дарственныхъ телъ, не можетъ быть сильнаго госу-
дарства безъ сильнаго крестьянства. 1914-ый годъ ярче 
всякихъ речей показалъ намъ, что мы должны быть 
сильны, иначе насъ разделять и съедятъ. Этотъ же 
годъ показалъ намъ, что сила Германщ не только въ 
ея техническихъ успехахъ, а и въ томъ, что, несмотря 
на развит!е своей промышленности, она смогла поддер-
жать на высокомъ уровне и свое земледел1е. 

И теперь наиболее уязвимое место нашего врага— 
вопросъ хлебнаго питашя. Гермашя давно бы лежала 
у ногъ Англш, если бы не подняла всеми средствами 
производительности своихъ земель. 

Однако, того, что и мы дадимъ нашему крестьянину 
назваше личнаго собственника, еще мало, чтобы про-
будить въ немъ присущую личному собственнику энер-
пю, надо сделать его гражданиномъ, увереннымъ въ 
своихъ правахъ, гордымъ и смелымъ, знающимъ и 
предпр1мчивымъ, свободнымъ отъ постороннихъ давле-
Н1Й, 

Однимъ словомъ, въ какую бы сторону ни взгля-
нуть, везде мы видимъ, что жизнь вплотную подвела 
насъ къ решенш правовыхъ вопросовъ. 

Десять летъ тому назадъ русское общество полу-
чило предметный урокъ въ безплодности максима-
лизма. Нетъ худшей тактики, чемъ поднимать все 
вопросы сразу и по каждому ставить максимальныя 
требовашя. Такая тактика обречена на верную неудачу. 
Ее всегда умеютъ использовать въ своихъ интересахъ 
враги всякихъ реформъ, чтобы воспрепятствовать 
малейшему движешю впередъ. 

Землеустроительныя реформы стремятся серую об-
щинную крестьянскую массу заменить крестьянами 



(Перепечатка воспрещается ) . 

Съ подарками на передовыя позиц'ш 

Такое положение диктуетъ определенную линда 
поведешя. 

Трудно предвидеть, какой изъ отдельныхъ вопро-
совъ, какая изъ необходимыхъ реформъ станетъ пер-
вою на очередь. Это зависитъ отъ многихъ обществен-
ныхъ условш и личныхъ комбинацш. 

Что бы ни стало на первую очередь, надо поже-
лать, чтобы русское общество овладело, наконецъ, не 
дающимся ему основнымъ политическимъ талантомъ: 
уменьемъ въ решительныя минуты делиться . . . 
на , партш . отметая все спорные вопросы, 

оставлена всецело въ распоряжеше действующихъ на 
поверхности политическихъ группъ и ихъ вождей, ихъ 
ошибки, ихъ неуменье согласовать свои действ1я всегда 
причиняли большой вредъ. 

Страна хочетъ действительныхъ улучшений, реаль-
наго облегчешя своей жизни. Она перекормлена про-
граммами, и самыми широкими и самыми благоразум-
ными. Теперь она требуетъ дъла, а не новаго развер-
тывания программъ. 

Понятно, что въ основе нашихъ общественно-поли-
тическихъ неудачъ лежатъ более глубоюя причины, 
чЪмъ те или иныя ошибки группъ и отдельныхъ лич-
ностей. Но въ той узкой области, которая до пере-
хода изъ М1ра возможнаго въ м1ръ осуществимаго пред-

Большую часть нашихъ силъ мы еще должны от-
давать армш, раненымъ и больнымъ воинамъ, заботамъ 
объ ихъ семьяхъ и все возрастающему въ своей сложно-
сти и настоятельности вопросу о дороговизне жизни 
въ городахъ, о недостаткахъ снабжешя. 



(Перепечатка воспрещается) . 

За чтешемъ газеты 

" Но одну^мысль надо'^уже теперь вбивать въ обще-
ственное сознаше. Работа, которая предстоитъ после 
войны, сводится не къ провозглашешю новыхъ лозунговъ, 
а къ осуществлена тЪхъ преобразованш, который уже 
получили более или менее осязательную форму въ 
работахъ перваго десятилет1я нашего представитель-
ства. Дело это чрезвычайно трудное, 
потому что каждому реальному шагу 
вперецъ, какъ бы скроменъ онъ ни 
быпъ (хотя бы наприм-Ьръ третье-
думскш проектъ волостного земства' 
противостоять могущественный реаль-
ныя силы. Чтобы осуществить ма-
лейшее преобразоваше, необходимо 
дружное напряжеше всгьхб . . . . 
. . . . силъ, 
. . Это дружное напряжете невоз-

можно въ атмосфере взаимной поле-
мики, взаимнаго недовер1я, . . . 

постоянныхъ подо-
зренш. Знаменитымъ лозунгамъ „вроз! 
идти, но вместе бить" у насъ 
сплошь и рядомъ прикрывали со-
здаше такой именно противообще-
ственной атмосферы, исключавшей 
возможность общей работы. Обще-
ственная мысль облекалась такимъ 

густымъ и ядэвитымъ туманомъ, что, идя врэзь, люди 
расходились въ разный стороны и при всемъ желанш 
никакъ уже не могли „вместе бить". 

А. С. Изюева. 

( П е р е п е ч а т к а в о с п р е щ а е т с я ) . 

Германсюе лыжники на развЪдкЪ, 



( П е р е п е ч а т к а в о с п р е щ а е т с я ) . 

Гермашя покупала въ 
> РоссШ: 27 милл. кинталовъ 
ЯЧМСНЯ, 5 !!ИЛЛ. кинталовъ 
зернового жлЪбв, 30 милл. 

,килогр. масла 1 милл1ардъ 
^600 м^лл. якцъ. 

Моремъ изъ Соединенный. 
Штатовъ въ Германию приво-
зили: 5 милл. килограм. табаку 
3 милл. кинталовъ ячменя, 
хлопка, 10 милл. кинталовъ 
зернов. глйба. 

Франция ежегодно ивозила 
въ Германию: 200.000 шт. рога-
таго скота, 30 милл. килогр. 
мяса 200 милл. килогран. пло-
довъ, 60 милл. килогр. вина. 

Герман!Я вывозила изъ 
Бразилш весь ея кофе. 4 

' ф Р А Н Ц ш ! 
Испашя доставляла Герма 

нш апельсины, мандарины и ли-
моны. ж Румышя предавала Гер-

ман1и; 1 милл. кинталоаъ въ 
рзврн, хлЪб» 100 милл, яииъ-

; С Е Р Б ! я 

Б О Л Г А Р ! Я 

Корабли изъ АнгяШской и Голланд-
ской Индж вывозили въ Германию: 1 •/» милл. 
кинталовъ зерном,. хлЪба 60 милл. кило-
гран. табаку н агерсть. 

Африка ввозила въ Германмо ааель 
сины, мандарины и лимоны. 

БЛОКАДА ГЕРМАНИИ 
что ввозилось въ Геомашю и что тепеоь остановлено блокадой. 



слякоть, 
РАЗСКАЗЪ 

I . 

^Л^ВТОНОМОВЪ стоялъ у письменнаго стола и, за-
хвативъ въ горсть бородку, поглядывалъ н а 

книжные шкапы, полные непрочитанныхъ имъ книгъ 
и на портреты великихъ писателей, повышенные 
между шкапами и надъ ними «для солидности»; нужно 
было изобрести тему разсказа о чемъ-нибудь воен-
номъ. На столе лежали раскрытая две книги: «Балкъ, 
Тактика, часть шестая, учеше о бое» и «Будаевскш, 
Курсъ артиллерш, выпускъ третш—Пулеметы, писто-
леты и стрельба изъ нихъ». Въ нихъ Автономовъ 
находилъ военныя сведешя; онъ боялся, чтобы его 
не уличили въ незнанш военнаго дела, а описывалъ 
онъ въ своихъ разсказахъ сражения, свистъ шрапне-
лей, стрельбу пулеметовъ и атаки, хотя самъ, чело-
в'Ькъ мирнаго права, боялся всякаго оруж1я и сломан-
ный, старый, никуда не годный «бульдогъ» запряталъ 
въ нижн1Й ящикъ стола. 

Автономову было тяжело; онъ использовалъ все, 
что зналъ изъ газетъ. Въ его разсказахъ д-Ьйств1е 
происходило и въ русскихъ окопахъ, и въ германскихъ, 
и во французскихъ траншеяхъ, и на палубе англш-
скаго броненосца, и въ подводной лодке и на аэро-
плане. Были описаны и сестры милосерд1я, и старые 
вояки, и юные добровольцы. «О чемъ бы это сейчасъ?— 
думалъ онъ, хмурясь:—О чемъ звонили колокола?._ 
Кто-то писалъ уже. Балерина, уехавшая на войну 
сестрой милосерд1я и получившая ленточку почетнаго 
лепона? Было... Что бы такое»?.. 

Онъ отошелъ отъ стола, приблизился къ шкапу 
съ книгами, постоялъ подумалъ и, проведя пальцемъ 
по корешкамъ, обернулся къ секретарше, хилой, серо-
ватой девице, сидевшей за столикомъ недалеко отъ 
письменнаго стола. 

— Пишите, Анна Петровна. 
Она вздохнула и низко нагнула голову,щуря боль-

ные, красные глаза. 
— Пишите... Кровавый бой... ээ... гм... Утреншй 

туманъ разсеивался, открывая цепь низкихъ горъ. 
видневшихся на горизонте... мм... а—и... Первый 
гулкш выстрелъ крупнаго оруд1я разбилъ упругую 
тишину, царившую вокругъ и раскатился протяжными 
эхомъ.—Автономовъ селъ въ кресло и приложилъ 
ладонь ко лбу, заслоняя глаза отъ желтаго света, 
лежавшаго вокругъ лампы на столе, книгахъ, черниль-
нице и фотограф1яхъ.—Ээ... мм... поручикъ Томилинъ 
проснулся и, отогнавъ сладкую нежащую дремоту, 
вскочилъ на ноги. Въ груди его кипело чувство...— 

Автономовъ замолчалъ, задумавшись о томъ, какое 
чувство должно было кипеть въ груди поручика Томи-
лина...—чувство, молодой, бодрой удали, задора и... 
м—м...какого-тозахвывающаго ожидашя. «Шрапнель»— 
прошепталъ поручикъ, слыша жуткш свистъ прибли-
жавшейся шрапнели... 

Анна Петровна торопливо достала носовой платокъ 
и высморкалась, мигая светлыми ресницами. Автоно-
мовъ покосился на нее, заводя глазъ вбокъ, и продол-
жалъ диктовать дальше. Начинался бой, солнце бле-
стело на штыкахъ, на оруд1яхъ, пуговицахъ, падали 
раненые, въ воздухе летали аэропланы, слышался про-
тяжный вой канонады, а Анна Петровна торопливой, 
дрожащей рукой выводила стенографичесюе значки и 
безъ слезъ плакала о раненомъ брате, котораго ве-
зутъ домой. 

Автономовъ неторопливымъ, тихимъ, голосомъ про-
износилъ фразу за фразой, заботясь, чтобы оне были 
гладки и ровны. 

— Отчего вы плачете?—спросилъ онъ, когда Анна 
Петровна нечаянно всхлипнула и испуганно-быстро 
приложила платокъ къ глазамъ. 

— У меня братъ... раненъ... везутъ сюда. 
Автономовъ медленно покачалъ головой. 
— Да, это ужасно, ужасно!—проговорилъ онъ и 

вздыхая, прибавилъ: —Ну, пишите дальше... Надъ бат-
тареями взивались облачки и тяжело разсекая воз-
духъ, летели снаряды, посылая смерть и разрушеше... 

Диктуя, Автономовъ досталъ изъ ящика стола га-
зетныя вырезки—разсказы очевидцевъ и участниковъ 
сраженш, выбирая места, отчеркнутыя краснымъ каран-
дашомъ. 

Недалеко отъ поручика Томилина уже опустился 
на землю аэропланъ и въ летчике Томилинъ узналъ 
своего товарища по корпусу и соперника въ любов-
ныхъ делахъ. Но Томилинъ зналъ, что въ этотъ мо-
ментъ забыты старые, личные счеты и протянулъ лет-
чику свою руку, которую тутъ же оцарапала враже-
ская пуля. «Кровь сковала наше примиреше», — ска-
залъ Томилинъ, 

Автономовъ долго говорилъ тихенькимъ, монотон-
нымъ голосомъ, и слова струились ленивымъ пото-
комъ, одно — похожее на другое, — чистеньк1я, акку-
ратненьк1я. 

— Такъ вотъ, пожалуйста, Анна Петровна,—ска-
залъ онъ, вставая — перепишите разсказъ поскорее, 
потому что завтра я обещалъ отдать эту вещицу ре-
дактору. Я сейчасъ ухожу, а къ моему возвращенш 
вы сделайте все. 
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II. 
Входя къ Безсоновымъ, у которыхъ собирались по 

четвергамъ, Автономовъ заглянулъ, раздаваясь, въ го-
стиную и увид-Ьлъ Шаброва, изв%стнаго писателя, по-
жилого, съ утомленными глазами и нервнымъ, стро-
гимъ лицомъ. Ступая осторожно, носками внутрь, 
и прижимая левую руку къ животу, Автономовъ обо-
шелъ всЪхъ, сид'Ъвшихъ въ гостиной, и каждому гово-
рилъ тихенькимъ голосомъ: 

— Здравствуйте! Какъ поживаете? 
Протягивая руку Шаброву, онъ почтительно улыб-

нулся и низко наклонилъ голову. 
— Съ великимъ удовольств1емъ ирочелъ вашу по-

следнюю вещицу, Александръ Леонтьичъ. 
— Благодарю васъ—ответилъ Шабровъ. 
Автономовъ поклонился еще разъ и отошелъ въ 

уголокъ у рояля. Сидя на стуле и сложивъ руки на 
колЪняхъ, онъ внимательно, прислушивался къ тому, 
что гозорилось, и съ завистью слЪдилъ то за спокойной 
уверенной, точной речью Шаброва, то за быстрыми, 
горячими словами МЪхова, недавно пр1-Ьхавшаго съ 
театра военныхъ действш. И хотелось ему быть то 
Шабровымъ, то Меховымъ, говорить, какъ они, спо-
койно, не смущаясь, но чувствовалъ, что не можетъ 
этого: и голосъ у него слабеньюй, и мысли, всЪмъ 
давно извЪстныя, аккуратненьйя, скромненьк1я; и 
боялся, что вдругъ кто нибудь еще возразитъ и по-
смеется. 

Шабровъ говорилъ о судьбахъ Россш, которую 
нужно сейчасъ защищать до последняго, потому что 
защита Россш—не только зашита одной Россш, а 
очень многаго помимо нея, говорилъ о вековечныхъ 
стремлешяхъ къ светлой, разумной жизни; меховъ 
передавалъ свои впечатлешя о стойкости, мужестве 
и терпенш солдатскомъ. Автономовъ запоминалъ; у 
него уже возникъ планъ разсказа: докторъ, раненый 
офицеръ, зарево пожара и этотъ самый разговоръ 
подъ свистъ шрапнели. «Строкъ на четыреста»—по-
думалъ Автономовъ. 

Рядомъ съ Автономовымъ селъ беллетристъ Лаб-
зинъ, облысевшш, одутловатый. Моргая, онъ послу-
шалъ немного Шаброва и наклонился къ Автономову, 
приближая свое, въ красныхъ жилкахъ, лицо. 

— Пророчествуетъ!—шепнулъ онъ, поводя головой 
въ сторону Шаброва. 

Автономовъ подозрительно глянулъ на Лабзина, 
поджимая губы; онъ боялся сказать определенно свое 
мнеше: не подвохъ-ли какой со стороны Лабзина? 
Помолчавъ, тихо вздохнулъ и спросилъ: 

— То-есть въ какомъ смысле? 
— А въ такомъ—зашепталъ Лабзинъ, согревая 

щеку Автономова своимъ теплымъ дыхашемъ.—Чего 
ради! Сидитъ и философствуетъ. Скажите, пожалуйста! 

Такъ всякш можетъ, да не всякш хочетъ. Получаетъ 
восемь гривенъ за строку, такъ и думаетъ, что все 
позволено. Дудки-съ! Извините! 

— Скажите! Восемь гривенъ!—Автономовъ пока-
чалъ головой. — Высоко расцениваютъ Александра 
Леонтьевича. Это значитъ—восемьсотъ рублей листъ. 

— А что изъ этого?—Лабзинъ сталъ горячиться.— 
Чемъ онъ лучше насъ съ вами? Я недавно такой 
военный разсказъ написалъ, что никому и во сне не 
снилось. Понимаете, кровью пахнетъ. Ей Еогу! Читали? 

— Какже, какже, имелъ удовольств!е. 
—• «Въ огне и пламени пожара»? 
— Нетъ, это я, значитъ, другой вашъ разсказъ 

прочелъ, а «Въ огне и пламени пожара» непременно 
прочту. Я, вообще, люблю ваше перо. Въ васъ есть 
нечто отъ Достоевскаго, а также и отъ великаго 
Толстого. 

Лабзинъ расцвелъ: глаза стали еще уже, на ще-
кахъ заблестела улыбка. Но сейчасъ же нахмурился, 
чтобы не выказывать особенно своей радости и умыш-
ленно-равнодушно прошепталъ, оттопыривая губы: 

— Мне что! Я не хвастаюсь, однако. Не то, что 
Шабровъ. Посмотрите, какъ говоритъ. Подумаешь! 
Вообще падаетъ литература! 

Автономъ сочувственно вздохнулъ. 
— Да, нетъ прежнихь колоссовъ, что и говорить! 

Но, темъ не менее, все-таки... 
— Вы пишете что-нибудь новенькое?—спросилъ 

Лабзинъ. 
— Где тутъ писать! — Автономовъ вспомнилъ о 

своемъ разсказе «Кровавый бой», который стеногра-
фистка должна была переписать къ десяти часамъ; 
взглянулъ украдкой на часы, держа ихъ за бортомъ 
сюртука и сунулъ ихъ въ карманъ.—Где писать! Не 
такое время переживаемъ, чтобы разсказы писать. 
Помните: писатель, если онъ волна, а океанъ—-Росая, 
не можетъ быть не... 

— Да ужъ знаю, знаю!—перебилъ недоверчиво 
Лабзинъ. Поди настрочили всякихъ произведенш, а 
потомъ тихонько изъ-подъ полы и начнете высовывать. 
Знаемъ! 

Автономовъ обиделся. Но, никогда не показывая 
своихъ обидъ, махнулъ рукой. 

— Ну, вы скажете! 
Пришли еще въ гости; стало шумней. Въ разныхъ 

местахъ гостиной сидели и стояли, и несколько от-
дельныхъ разговоровъ смешивались, перебивая одинъ 
другой. Автономовъ, обиженный на Лабзина, холодно 
отвечалъ на его вопросы, гмыкая и сухо покашливая. 
Лабзину надоело говоритъ съ Автономовымъ и онъ 
озирался по сторонамъ* выискивая подходящаго собе-
седника. Увидевъ знакомую барышню, подошелъ къ 
ней и заговорилъ о курсахъ, а въ середине разговора 
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заявилъ, что на дняхъ едетъ на передовыя позищи. 
Никуда онъ не собирался ехать, но произнося эти 
слова, р-Ьшилъ, что это звучитъ недурно. «Надо 
будетъ еще кому-нибудь сказать. Это возбуждаетъ 
интересъ». 

У круглаго стола съ большой лампой заспорили 
громко. Автономовъ насторожился и незаметно сталъ 
пробираться туда, извиняясь по дороге и прижимая 
об% руки къ груди. Но когда онъ присЬлъ на крае-
шекъ кресла, чтобы послушать, разговоръ прекратился, 
и Автономовъ услышалъ только послЪдшя слова Шаб. 
рова: 

— Дальше изображешя военнаго факта баллетристы 
не идутъ. А это узко. Отъ нихъ ускользаетъ внутрен-
няя сущность, внутреннш смыслъ событш. Да, впрочемъ, 
они имъ почти не интересуются. 

Онъ замолчалъ и сталъ закуривать папиросу. 
Бросая спичку въ пепельницу, онъ оглянулся и встре-
тился глазами съ почтительнымъ и внимательнымъ 
взглядомъ Автономова. 

III. 

Анна Петровна переписала разсказъ на машине и 
аккуратно сложила листки на письменномъ столе, пе-
редъ чернильницей. Ей можно было уйти домой, но 
дома—плачъ, тоска, тревожное ожидаше раненаго. 
Многое стало непонятно, многое въ жизни оказалось 
такимъ запутаннымъ и страшнымъ, что одной было 
не подъ силу рааобраться въ новыхъ мысляхъ. 

Много разъ она хотела поговорить съ Автономо-
вымъ. „Онъ—писатель,—думала она:—много знаетъ 
видитъ больше, ч%мъ мы, простые смертные, онъ дол-
женъ сказать". 

Анна Петровна не знала, что именно онъ «дол-
женъ» сказать, что скажетъ ему сама она, но вери-
лось, что стоитъ только начать и все будетъ ясно, 
просто и легко. Сказать трудно, но она сегодня ска-
жетъ, непременно скажетъ. 

Она услыхала стукъ двери въ передней. Пришелъ 
Автономовъ. «Съ чего начать ему?—думала Анна Пе-
тровна.—Разскажу ему о брате. Сережа, милый, доб-
рый Сережа, раненый едетъ. Дай Богъ, чтобы не 
опасно, не тяжело, чтобы не былъ изуродованъ». 

Вошелъ Автономовъ въ домашнемъ пиджаке. 
— Ну что? Кончили? 
— Да. 
Онъ взялъ со стола листки разсказа, бегло про-

смотрелъ ихъ и положилъ обратно. 
— Ну, хорошо. Теперь, Анна Петровна, вы совер-

шенно свободны. 

Анна Петровна покраснела, замигала ресницами; 
лицо ея местами покраснело. Она перевела дыханье 
и быстро, смущаясь и понижая голосъ, заговорил?; 

— Я васъ давно хочу спросить... вотъ, война... 
смерть... ради чего все это? Зачемъ? 

Автономовъ поднялъ бровь и покосился. 
— Вы разве не читаете тазетъ? Международная 

ситуащя, предшествовавшая войне, совершенно ясна. 

— Я знаю, знаю газетную правду,—перебила, вол-
нуясь, Анна Петровна,—Я ищу другую правду, для 
себя, я ищу правду себе... Вотъ мой братъ, онъ ра-
ненъ,.. пусть это будетъ оправдашемъ его жизни ., а 
мне какое можетъ быть оправдаше? Какое оправдаше 
моей жизни? 

Автономовъ помолчалъ, наморщивъ лобъ. 
— Это субъективно... и неопределенно—сказалъ 

онъ тихимъ голосомъ.—У каждаго человека—свое... 
У философа—одно, у художника—другое, у... 

Анна Петровна посмотрела на его спокойное лицо, 
аккуратненькую бородку лопаточкой, на волосы, твер-
дые и толстые,—каждый волосъ отдельно заметный, 
и вдругъ всемъ своимъ существомъ, душой и серд-
цемъ поняла, что его нечего спрашивать и онъ мо-
жетъ такъ же помочь, какъ карандашъ въ его рукахъ 
или чернильница. Торопливо поблагодаривъ удивлен-
наго Автономова, она ушла и лицо ея было жалост-
ливо-изумленное и тоскливое. 

— Неуравновешанная... истеричка—сказалъ себе 
Автономовъ, садясь въ кресло передъ столомъ,—Надо 
будетъ использовать где-нибудь этотъ типъ. 

Пододвинувъ къ себе рукопись, онъ подсчиталъ 
строки и написалъ на клочке бумажки: 4 2 7 X 2 5 = 
= 106 р. 75 к. 

— Однако, ничего себе... Все-таки за сотню.— 
Онъ улыбнулся.—А Лабзин} будетъ непр!ятно. Такъ 
тебе и надо, голубчикъ... А публике разсказъ веро-
ятно, понравится... Довольно рельефно сделанъ. 

Онъ прочиталъ разсказъ, поправляя ошибки и раз-
ставляя восклицательные знаки, аккуратно сложилъ 
его и потянулъ къ себе книгу: «Будаевскш. Курсъ 
артиллерш. Выпускъ третш.—Пулеметы, пистолеты и 
стрельба изъ нихъ». Но сначала читать мешали злыя, 
завистливыя мысли о Шаброве. Автономовъ созна-
валъ, что онъ серенькш, аккуратненькш приличнень-
кш, а Шабровъ—яркш, весь изъ контрастовъ, сме-
лый, главное, смелый. А за смелость особенно Авто-
номовъ его не любилъ. 

Леонидз Добронравове. 



Давно ожидавшшся налетъ цеппелиновъ на Парижъ состоялся въ воскресенье, около 1 часу ночи, и былъ совершенно неу-
даченъ; убытки, причиненные сброшенными съ четырехъ цеппелиновъ бомбами, ничтожны; убитыхт не было; полиц1я при-

няла вс1> предосторожности, чтобы предупредить обывателей о предстоявшей опасности и о возможности пожара, 



ИСААКЪ-ЛЕВЪ ПЕРЕЦЪ, 1 
Умеръ Исаакъ-Левъ Перецъ. Глу-

бокий ударъ нанесла эта смерть моло-
дой еврейской литературе. Покинулъ 
немногочисленную рать еврейскихъ пи-
сателей одинъ изъ старЪйшихъ годами, 
но юнЪйшихъ духомъ. Более пламенной, 
болЪе мятущейся души не было въ 
ново-еврейской литератур-Ь. 

(Разсказъ И. Л. Переца). 

Вы спрашиваете, что помогло мне остаться евреемъ. 
Это заслуга не моихъ родителей, а моя собствен-

ная. Я помню себя шестил-Ьтнимь школьником!:; отецъ 
мой былъ деревенскш еврей, проживавши близъ Виль-
ны—попросту хозяйственный, семейный челов'Ькъ. 

Но если я остался евреемъ, то этимъ я обязанъ 
лишь «старцу изъ Шполы». 

Вы спросите: какъ попалъ я къ «старцу изъ Шполы». 
Въ ту пору онъ вовсе не былъ еще „шполянскимъ 

старцемъ", а былъ молодъ и странствовалъ по свету. 
Онъ долго скитался съ нищими, переходя отъ одной 
общины къ другой, отъ одного постоялаго двора къ 
другому, убогш, оборванный, какъ и всЬ остальные, 
а что таилось тогда у него въ душе—поди-ка догадайся... 

А когда закончились скиташя, все еще не настала 
для него пора открыться. Тогда онъ явился на духов-
ный судъ въ Вильну, получилъ разр-Ьшеше на убой 
скота и сделался въ деревне р-Ьзникомъ. Онъ уже 
больше не странствовалъ по свету, а жилъ неподалеку 
отъ Вильны. Но у миснагдовъ *) есть нюхъ: они что-
то почуяли. И вотъ его стали преследовать, взводить 
на него разные поклепы, доносить духовному суду, 

*) Евреи—раввинисты, противники хасидизма. 

что онъ нарушаетъ все законы Торы. Вотъ на что 
миснагды способны! 

Какъ я уже сказалъ, мне было тогда шесть летъ. 
Онъ часто приходилъ къ намъ резать скотъ, а иной 
разъ и просто переночевать, и я его очень любилъ. 
Да и кого мне было еще любить, кроме отца и матери, 
если не его? Учитель былъ у меня нрава вспыльчиваго, 
чуть что не разбойникъ, а это былъ добрый, душев-
ный человекъ, какъ глянетъ на тебя — просто душа 
оживаетъ. Но поклепы сделали свое: у него отняли 
должность резника. Не обошлось тутъ и безъ козней 
моего учителя. Едва резникъ явился къ намъ, онъ 
принялся кричать: изменникъ! отщепенецъ!—потомъ 
хвать его за шиворотъ и вышвырнулъ за порогъ. Словно 
ножомъ резнуло меня по сердцу; но учителя я боялся 
пуще смерти, и только потомъ, когда онъ отошелъ въ 
сторону, я выскользнулъ изъ комнаты и догналъ рез-
ника по дороге, начинавшейся у нашего дома и вед-
шей къ лесу. Л е с ъ этотъ тянулся до Вильны. Какая 
была у меня тутъ цель—я и самъ не зналъ, но что 
то неудержимо влекло меня къ бедному резнику. 
Хотелось хоть попрощаться съ нимъ, хоть разъ еще 
взлянуть въ его ласковые глаза. 

И вотъ бегу я, бегу, калечу себе ноги о придо-
рожные камни, а впереди ни души. Сворачиваю на-

Перецъ родился въ 1851 г. въ За -
мостье, маленькомъ городке Люблин-
ской губернш. Здесь получилъ онъ тра-
дишоннное воспиташе въ начальной 
релипозной школе. Но казуистика Тал-
муда чужда была пламенному уму его; 
и еще въ отрочестве онъ изучилъ са-
мостоятельно евгейскую средневековую 
философш. ЗагЬмъ наступилъ перювъ 
увлечешя европейской литературой. 
Юность Переца совпала съ т. наз., 
просвЪтительнымъ движешемъ" (гас-
коло) въ еврейской среде; онъ сталъ 
однимъ изъ самыхъ ярыхъ поборниковъ 
этого движетя , провозглашавшаго не-
обходимость европейскаго просвещения для косной еврейской мас-
сы.Первыя произведешя Переца (онъ началъ писать въ 1876 г.) 
Носятъ преимущественно наивно обличительный характеръ. 
Мало по малу талантъ его зрЬетъ, становится сдержан-
ней и строже въ реалистическихъ очеркахъ, рисующихъ без-
отрадныя будни еврейской жизни (девяностые годы^ и наконецъ 
достигаетъ высшаго своего расцвета, приникая къистокамъ народ 

ной мистики. Хасидизмъ въ его лучшихъ 
представителяхъ — бпагостно-кроткихъ 
чудотворцахъ и странникахъ, хасидизмъ, 
противоставляющш молитву - мертвой 
обрядности и бурное эмоцюнальное на-
чало — освященной веками раввинской 
традицш — нашелъ своего вдохновен-
наго п%зца въ Переце, («Народныя ска-
зашя», 1909). 

Наиболее характерная черта таланта 
Переца — его многосторонность. Онъ 
отдалъ дань всЬмъ современнымъ ему 
течешямъ европейской литературы (на-
родничество, реализмь, символизмъ); онъ 
писалъ на двухъ языкахъ—разговорно-
еврейекомъ и древне-еврейскомъ (на 
последнемъ — небольшой сборникъ сти-
ховъ и публистическ1я статьи); въ неу-
станномъ горЪнш своемъ онъ сме-
шивалъ все роды и стили творчества; 
въ лирике, эпосе, драме, публицисти-
к е •— всюду остался следъ неукроти 
маго его духа. Онъ придалъ удивитель-

ную гибкость и певучесть языку, который лишь недавно 
сталъ языкомъ литературы. И чемъ больше будетъ разви-
ваться молздая еврейская литература, тймъ более возрастетъ 
значение этого своеобразнаго писателя, который умелъ быть 
глубоко народнымъ, искусственно никогда не приспособляясь 
къ народу. 

С. М-ая. 
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право, спускаюсь въ лЪсъ и собираюсь отдохнуть не-
много на мягкой землЬ. Только хочу усесться, какъ 
вдругъ слышу знакомый голосъ изъ чащи леса: не то 
читаетъ онъ, не то поетъ что то. Пробираюсь тихонько 
впередъ и вижу издали моего резника: стоитъ онъ 
подъ деревомъ, и разскачивается въ разныя стороны, 
Прислушиваюсь—читаетъ вслухъ «Песню песней». 
Вглядываюсь пристальнее, и вижу, что дерево, подъ 
которымъ стоитъ онъ, не такое, какъ друпя: те без-
лиственны, голы, а это зеленеетъ, и цвететъ, и С1яетъ, 
какъ солнце, и простираетъ зеленыя ветви надъ гото-
вою резника, словно ельникъ. И птицы стайками пор-
хаютъ межъ ветвей и распеваютъ вместе съ нимъ 
«Песню Песней». Я совсемъ былъ ошеломленъ, стою 
да стою, разинувъ ротъ и широко раскрывъ глаза. 

Но только кончилъ онъ свою «Песню Песней», 
какъ дерево поблекло, птицы исчезли, а онъ обратился 
ко мне и ласково такъ говоритъ: 

— Слушай, Юдель, у меня къ тебе просьба. 
— Хорошо,—говорю я радостно, а самъ думаю: 

онъ наверно хочетъ, чтобы я досталъ ему чего-нибудь 
поесть. И я ужъ готовъ бежать и опустошить весь 
маминъ шкафъ съ субботними припасами. Но онъ го-
воритъ: 

— Слушай, то, что ты виделъ, пусть при тебе и 
останется. 

Радость моя гаснетъ, и я серьезно и твердо обе-
щаю ему молчать. 

— Послушай-ка еще, Юдель,—говоритъ онъ: ты 
пойдешь въ далекш путь, очень далекш и долгш. 

Я дивлюсь: откуда вдругъ у меня возьмется дале-
кш и долгш путь? А онъ продолжаетъ: 

— Уроки твоего учителя люди вышибутъ у тебя изъ 
головы, отца и мать ты забудешь, но смотри, оставайся 
при своемъ имени: тебя зовутъ Юдель, оставайся же 
евреемъ. 

Я пугаюсь, но изъ глубины души вырывается:-—Да, 
непременно, клянусь жизнью. 

А на уме у меня все свое. «А есть, говорю, хотите?» 
Не успелъ я произнести эти слова, какъ онъ уже 

скрылся изъ виду... 
Черезъ неделю меня забрали въ кантонисты. 

Прошло много времени, и все я перезабылъ, все 
вышибли у меня изъ головы. Я служилъ въ глубине 
Россш, въ краю снеговъ и жестокихъ морозовъ, не 
встречалъ ни одного еврея; можетъ быть тамъ и жили 
тайкомъ каше нибудь евреи, но я о нихъ не зналъ. 
Не зналъ я ни субботъ, ни праздниковъ, ни постовъ— 
все было забыто. Но религш я не переменилъ. ч е м ъ 
больше забывалъ я старое, темъ больше подстрекалъ 
меня злой духъ избавиться отъ этихъ мукъ, страда-
нш, положить всему этому конецъ. Но когда злыя 
мысли приходили въ голову, онъ появлялся передо 
мной на яву, я слышалъ явственно его голосъ: оставайся 
при своемъ имени, будь евреемъ. И я зналъ наверное, 
что это не было пустымъ сномъ, потому что съ каж-
дымъ разомъ онъ становился все старше, все белей 
была его борода и кудри, бледнее лицо, но глаза 
остались те-же—ласковые, и голосъ певучш, какъ 
скрипка. 

Однажды,—это было въ последнемъ году моей 
службы—я долженъ былъ стоять на часахъ у цейхгауза 
за городомъ. Были сумерки, бушевала снежная вьюга. 
Ветеръ поднималъ громадные сугробы и дробилъ ихъ 
на тысячи иглъ, растиралъ въ пыль, и снежная пыль, 
и снежныя иглы носились въ воздухе, били въ лицо, 
кололи, такъ что нельзя было ни открыть глаза, ни 
вздохнуть. Вдругъ слышу кто то вблизи пробирается 
и говоритъ по еврейски: „сегодня канунъ Пасхи". 
Былъ ли это голосъ съ неба или человеческш голосъ— 
я до сихъ поръ не знаю... Но слова эти свинцомъ 
пали мне на сердце, и едва приблизился я къ цейхгаузу 
и началъ шагать взадъ и впередъ, такая тоска и 
грусть взяли меня, что не описать: захотелось мне 
непременно читать агаду, а я ни словечка оттуда не 
припомню. Чую—где то глубоко, глубоко въ сердце 
лежитъ она, агада, ведь когда то я наизусть ее зналъ: 
чувствую, что стоитъ припомнить лишь одно слово, и 
все остальное само собою придетъ, подымется изъ глу-
бины души, какъ стая уснувшихъ птичекъ изъ подъ 
снега. Но никакъ не могу припомнить. „Господи— 
восклицаю я всей душой—дай слово, одно хоть слово". 
И въ добрый часъ призвалъ я Бога. Мне вспомнилось: 
„рабами мы были". Слова эти словно съ неба низошли 
ко мне, и охватила меня великая радость. Чувствую, 
что радость переполняете меня, рвется наружу, лу-
чится изъ глубины души, а я все шагаю взадъ и впе-
редъ съ ружьемъ на плече, и твержу, и пою агаду 
этому белоснежному, зачарованному мгру. И она тя-
нулась изъ души моей наружу, эта агада, какъ золо-
тая цепь, какъ жемчужная нить—ахъ, вы этого не 
можете понять, не можете постичь—вамъ нужно было 
бы побывать на моемъ месте . 

А ветеръ между темъ улегся, вьюга стихла, и 
показалось ясное аяющее небо, и м1ръ весь белый 
засверкалъ брилл1антами... Тихо было вокругъ и бело, 
безграничная даль, белизна безпредельная, тихая, 
ровная, сладкая, раздольная белизна... И надъ тихой 
этой далеко раскинувшейся белизной вдругъ вижу— 
появился кто то еще более светлый, белый, аяющш... 
Онъ идетъ, идетъ издалека, одетый въ саванъ и 
молитвенное облачеше. Облачеше накинуто на плечи и 
свешивается на него дрожащая серебристая борода, 
выше светятся глаза, а надъ ними—С1яющш венецъ 
и шляпа съ золотыми и серебряными позументами. 
Онъ подходитъ все ближе, проходитъ мимо, и поровняв-
шись со мной, говоритъ: 

— Все прекрасно! 
Словно скрипка пропела, и все исчезло. 

На возвратномъ пути я проезжалъ черезъ Шполу 
и зашелъ къ «старцу». Мы узнали другъ друга. 

Перев. С. М. 



Б. КустоЫевъ. КРЕСТНЫЙ ХОДЪ «1УИръ Искусства». 

Ш Р Ъ И С К У С С Т В А 
I. 

ИЗЪ всЬхъ петроградскихъ выставокъ выставка 
„1УНра Искусства" была всегда самой интересной 

и самой содержательной. Значеше выступленш этого 
кружка культурн-Ьйшихъ нашихъ художниковъ заклю-
чалось не только въ художественности выставленнаго, 
но и въ определенности идеи, которой были вооду-
шевлены проповедники новаго искусства въ Россш. 

Какъ полъ-столет1я назадъ—„передвижныя", такъ 
и недавшя дягилевсшя выставки обладали строгой, 
определенной программой, были законченнымъ худо-
жественнымъ целымъ. Передвижники за долгое время 
своей деятельности,, можетъ быть, растеряли и те не-
мнопя крохи истиннаго искусства, которымъ обладали 
когда то, но они сохранили и по С1е время прежнюю 
стойкость убежденш." 

„М1ръ искусства" является попрежнему интерес-
нейшей нашей выставкой, попрежнему почти исклю-
чительно по работамъ этого кружка художниковъ мы 
можемъ судить о жизни нашего искусства за истекшш 
годъ, но напрасно мы стали бы искать въ его вы-
ставкахъ прежней ясности программы. 

Какъ будто стрелка, раньше такъ точно указы-
вавшая направлеше всехъ исканш кружка, преврати-
лась въ маятникъ, и маятникъ съ довольно широ-
кимъ размахомъ. 

Отъ „футуристическихъ" „Спиралей" Якулова и 
попытокъ въ „последнемъ французскомъ стиле" 
Бржоско, Карева е!:с., и до скромно добросовестныхъ 
акварелей Верховской и „академически" безграмотнаго 
портрета кн. С. М. Волконскаго—Сорина, маятникъ 
отхватываетъ огромное пространство нашей художествен-
ной нивы. „1Шръ искусства", бывшш раньше обособлен-
нымъ цельнымъ мхркомъ, расползся въ ширь и сталъ 
просто случайно вырезаннымъ кускомъ всего нашего 
художественнаго м1ра. 

Прибавьте ко всему, выставленному на Марсовомъ 
поле, несколько примеровъ творчества „Трамвая", 
съ одной стороны, и „Товарищества" съ другой, т. е. 
ультра—левые и инфра—правые, недоступные взору 
критики лучи, и вы получите полный спектръ, полный 
ретроспективный обзоръ всехъ теченш нашего искусства. 

Говорить объ идее выставки при этихъ обстоятель-
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ствахъ трудно. Трудно уловить даже об-
щую ея физюномш. 

И, вспоминая славное прошлое дяги-
левскихъ выставокъ, намъ хочется поста-
вить вопросъ: въ чемъ же кроются при-
чины того внутренняго разлэжетя, при-
знаки котораго явствуютъ несомненно въ 
настоящемъ положенш вещей. Ведь уча-
стники прежнихъ выставокъ работаютъ 
и теперь почти съ прежнимъ, а иногда 
и съ большимъ рвешемъ, и отсутствие 
некоторыхъ изъ нихъ могло бы изменить 
лишь случайный составъ выставки, но не 
ея идеи. ВЪдь невероятно, чтобы един-
ственнымъ вдохновителемъ всего худо-
жественнаго дела, положившаго такой 
глубокш следъ на жизни нашего искус-
ства последнихъ десятилетш, являлся 
только... Дягилевъ. Не следуетъ ли пред-
положить, что въ самой идее заключалась 
причина ея недолговечности? 

Теперь мы можемъ уже съ большей 
уверенностью утверждать, что главная 
историческая заслуга «М1ра Искусства» 
заключалась въ его художественно-просве-
тительной деятельности. Благодаря ей 
открылись русскому искусству и новей-
Ш1Я достижения западнаго художества, и 
прелесть нашей старины (разве не «М1ру 
Искусства» принадлежитъ честь «откры-
Т1я» петроградской архитектуры?), и ши-
рок1Я области прикладныхъ искусствъ. То, 
что проповедывалъ журналъ «М1ръ Ис-
кусства», иллюстрировалось примерами 
выставокъ, и плоды этой работы были 
действительно огромны: у насъ возро-
дился театръ, книжная графика, архитек-
турная живопись, мы научились увле-
каться стариной, понимать французскш 
импресаонизмъ .. Художники, широко зна-
комые съ Западомъ, (ведь почти все ху-
дожники этой группы много летъ «учи-
лись» за границей, какъ: Бенуа, Лансе-
ре, Сомовъ, Бакстъ, Добужинскш и др.), 
разнообразно одаренные, являлись одно-
временно нашими учителями во всехъ 
вновь открытыхъ областяхъ искусства. 
Почти все художники «М1ра Искусства» 
работали и на поприще театральнаго 
искусства, и украшешя книги, и живо-
писи, въ узкомъ значенш слова, и при-
кладная искусства, но... почти никто изъ 
нихъ не является профессюналомъ въ ка-
кой либо изъ перечисленныхъ областей. 

Художественно - просветительная дея-
тельность кружка была той программой, 
которая создала связь между художника-
ми, весьма разнородными по своимъ стре-
млешямъ. 

Одного взгляда на живопись, единаго 
искусствопонимашя намъ никогда не 
удастся заметить въ творчестве Серова и 
Сомова, Бенуа и Браза, Добужинскаго 

Б. Ж. КустоЫевь. КУПЧИХА. 
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и Сапунова... Они не имели его, точно также, какъ 
и журналъ «М1ръ Искусства», сегодня восхищавшшся 
Васнецовымъ и Веклиномъ, а на слЪдующш день 
отрицавшш и того и другого, чтобы преклониться 
передъ Манэ или неоимпрессюнистами. 

Объединеше художниковъ было чисто внешнее, ихъ 
программа была только формальной, и въ этомъ кроют-
ся причины того колебашя, которое мы наблюдаемъ 
теперь. Просветительная мисс1я «М1ра Искусства» 
должна была закончиться, когда публика поднялась 
до понимашя новаго искусства, когда искусство до-
росло до того уровня, гдЬ самый изысканный дилле-
тантизмъ кажется уже неудовлетворительнымъ и тре-
буются профессгошиы—художники. Программа исчер-
палась съ того момента, когда появились спешалисты 
художники театра, графики, критики... и даже худож-
ники «картинъ», какъ случайно промелькнувшш 
А. Яковлевъ. 

«М1ру Искусства» предстояла дилемма: или разстаться 
со своей просветительной ролью и сосредоточиться на 
разработке вглубь своихъ живолисныхъ завоевашй, 
какъ это сделалъ отделившшся «Союзъ», или вбирать 
въ себя новые и новые элементы, рискуя раствориться 
въ нихъ и завершая этимъ свою историческую роль 
ознакомлешя публики съ достижешями новаго 
искусства. 

Современный „М1ръ Искусства" избралъ последнш 
путь, и когда то такъ определенно направленная 
стрелка безпомощно заколебалась въ воздухе... 

Намъ трудно поэтому говорить о выставкгь этого 
года, и мы перейдемъ къ разсмотренш отдельныхъ 

произведенш и отдельныхъ художниковъ, изъ которыхъ 
въ этомъ году однимъ изъ первыхъ и по качеству и по 
количеству выставленнаго является Кустод1евъ. 

Для техъ, кто следилъ за развит1емъ кустод1евскаго 
искусства, его работы этого года не покажутся не-
ожиданными. Все стремлешя художника уже несколько 
летъ направлены въ сторону стиля, и стиля—совре-
менная намъ, русскаго, но въ то же время индиви-
дуальная, чуждаго всякой ретроспективности. Кусто-
д1евъ ищетъ языкъ для большой современной картины. 
Его неудовлетворяемость этюдомъ вытекаетъ, быть 
можетъ, не только изъ теоретическихъ взглядовъ на 
искусство, причина лежитъ въ самомъ характере 
даровашя Кустод1ева. Художнику мало удаются работы, 
который должны быть ценными компановкой натуры и 
умешемъ выискать красоту красочной гаммы въ любомъ 
сочетанш цветовъ, какъ это безподобно удавалось 
Серову. Кустод1евъ обладаетъ чрезвычайно вернымъ 
глазомъ, почти „абсолютнымъ зрешемъ" въ области 
цвета, но его гамма, своей жесткостью (какъ въ 
портрете Е. И. Базилевской). выдаетъ близость 
художника къ передвижникамъ, въ частности, къ Репину. 

Интереснее всего, поэтому, те работы Кустодиева, 
ценность которыхъ лежитъ въ ихъ картинномъ 
замысле. Такими работами являются на выставке: 
„Купчиха" и „Красавица". 

Некоторые недостатки рисунка въ „Красавице" 
охотно прощаются нами ради того новаго и много-
обещающая слова, которое чувствуется въ серьезномъ 
замысле и продуманномъ стиле этой картины 

Николай Радловз. 

Взрывъ минъ. 

Помещенный въ № 9 «Отечества» набросокъ Эмиля Верхарна «Фландр1я» переведечъ Анс. Чеботаревской. Ред. 
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у р е д ъ в ъ семь^ . е в р о п е й с к и х ъ н а р о д о в ъ , о н а 
« н е р а з г а д а н н а я у г р о з а к у л ь т у р ^ Е в р о п ы » . К о м у 
м о ж е т ъ б ы т ь в ы г о д н о т а к о е н а ш е положение у р о -
да и « в а р в а р а » ? — Т о л ь к о Г е р м а ш я , — т г в ь ч а е т ъ 
Л е о н и д ъ А н д р е е в ъ , — р у с с к ш а н т и с е м и т и з м ъ — 
к о з ы р ь в ъ н е м е ц к о й игр-Ь. В о й н а п с и н е с л а р у с -
с к о м у о б щ е с т в у в е л и к у ю ж а ж д у с а м о ) В э ж е ш я . 
Но « н а ч а л о н а ш е г о с а м о у в а ж е ш я , б е з ъ к о т о р а г о 
Р о с с ш не б ы т ь , — к с н е ц ъ е в р е й с к и х ъ с т р а д з н ш » . 
« П р о й д у т ъ ч е р н ы е дни в о й н ы , — з а к а н ч и в а е т ъ а в -

т о р ъ с в о ю с т а т ь ю , — и н ы н * Ь ш т е « в а р в а р ы — 
г е р м а н ц ы » с н о в а с т а н у т ъ к у л ь т у р н . г е р м а н -

ц а м и , к ъ г о л о у к о т о р ы х ъ с н о в а б у -
д е т ъ п р и с л у ш и в а т ь с я М1ръ. И не-

о б х о д и м о . ч т о б ы ни э т о т ъ г о -
л о с ъ и н и к а к о й д р у г о й у ж е 

б о л ш е н и к о г д а не п р о -
и з н е с ъ в о в с е у с л ы -

ш а ш е ! в а р в а р ы 
р у с с ю е » . 

Руссн. ВЪд. 

А л е к с е й Р о м и з о в ъ . 

З й с в я т у ю 
Р У С Ь . 

Д У М Ы О Р О Д Н О Й 

З Е М Л Ъ . 

Ц-ВНА 4 0 к о п . 

Ч и с т а я п р и б ы л ь о т ъ и з д а ш я п о с т у п а е т ъ в ъ 
„ О б щ е с т в о Р у с с к и х ъ П и с а т е л е й д л я п о м о щ и 

ж е р т в а м ъ в о й н ы " 

П Е Ч А Т А Ю Т С Я : 

А л е к с а н д р ъ Б л о к ъ . 

С Т И Х И 
О Р О С С ! 

ЦТ,НА 4 0 к о н . 

Ч и с т а я п р и б ы л ь о т ъ и з д а ш я п о с т у п а е т ъ в ъ 
„ О б ш е с т в о Р у с с к и х ъ П и с а т е л е й д л я п о м о щ и 

ж е р т в а м ъ в о й н ы " . 

А . Г р н я ъ . 

З А Г А Д О Ч Н Ы Й « 0 * 

& & & & & И С Т О Р Ш . 

Ц-БНА I Р У Б . 

готовится 
К Ъ П Е Ч А Т И : 

ОТЕЧЕСТВО КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО V I П п т г . НЕВСКШ пр., 55. 
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Иллюстрированная летопись жизни, 
П Ъ знаменательный историческш моментъ, когда всЬ народы, населяющее нашу родину, въ борьб'Ь съ 

врагами выковываютъ счастье и величхе Россш, журналъ „Отечество" ставитъ своей задачей всесто-
роннее освищете событш творящейся жизни. УдЪляя преимущественное внимание вопросамъ будущаго строи-
тельства родины, „Отечество" девизомъ своимъ ставитъ: лгирное сожительство, преуспгьян1е и равенство 
всгьхб граждане Россш, всгьхб народовб ея. Въ развитш культурно-нащональныхъ ценностей каждой отдельной 
народности—залогъ велич!я объединяющей всЬ эти народности Россш, которая является отечествомздля всгьхб. 

Вб литературно Мб от-
дгьлгь журнала помести-

ли свои произведет»: 

Л е о н и д ъ А н д р е е в ^ , 
К. К. А р с е н ь е в ъ, А. А-
А х м а т о в а , А. Н. Б е н у а , 
И. А. Б о д у э н ъ - д е - К у р -
т е н э . А л . Б л о к ъ. В а л е -
р и й Б р ю с о в ъ . И в . Б у -
н и н - ь , проф. П. Г. В и н о -
г р а д о в а . М. О. Г е р ш е н-
з о н ъ, М. Г о р ь к 1 й, 
Г. Г р е б е н щ и к о в ъ , А. С. 
Г р и н г , Н. С. Г у м и л е в ъ, 
Л ю б о в ь Г у р е в и ч ъ , Л. 
Д о б р о н р а в о в ъ, Е. А. 
З н о с к о - Б о р о в с к ! й , 

В я ч. И к а н о в ъ, А, И з г о-
е в ъ , И г о р ь - С - Ь в е р я -
н и н ъ , Д . А. К р ю ч к о в ъ , 
П. Н. М и л ю к о в т-.М. М о -
р а в с к а я , Г. Г. Г1 е р е т ц ъ, 
проф. Б. П э р с ъ, С. Р а ф а-
л о в и ч ъ', А. М. Р е м и з о въ, 
П . Р ы с с ъ. М. А. С л а в и н-
с к 1 й, • в е д о р ъ С о л о -
г у б ъ . В. Б. С т а н к е в и ч ъ, 
П. Б. С т р у в е , В Т а н ъ, 
М. Т о л м а ч е в а , Т э ф ф и , 
С. Л. Ф р а н к ъ, А. Ч а и ы-
г и н ъ , А чек Ч е б о т а р с в -
с к а я, Ач. Ч е б о т а р е в-
с к а я, Г. И. Ч у л к о в ъ, В я ч. 
III и ш к о в ъ, Г. 11. N1 т и л ь-
м а н ъ. П. Е. Щ е г о л е в ъ. 

О Б Ъ Я И Л 1 С Н I Я В Ъ Ж У Р Н ' А Л Т . 

ОТЕЧЕСТВО 
принимаются въ главной контора, Невскш 55, тел 248-77, 
по цЪнЪ за строку нонпареля: до текста 1 р , посл-Ь текста 
80 к., за страницу 300 р. Публикации въ краскахъ, по 
рисункамъ художниковъ, по соглашешю. По первому тре-
бованш (можчо по телефону) главная контора командируетъ 

агентовъ. 

Вб художественнолгб 
отдгьлп журнала уча-

ствуютв: 

Н. А л ь т м а н ъ, Б. А н и с -
ф е л ь д ъ , Ю. А н н е н-
к о в ъ , А л е к с а н д р ъ Б е -
н у а , И. Б и л и б и н ъ , И. 
Б р о д с к 1 й, В. Б - Ь л к и н ъ , 
М. Д о б у ж и н с к 1 й, Н. 
К у л ь б и н ъ , Б. К у с т о -
д 1 е в ъ , Г. Н а р б у т ъ, 11. 
Н а у м о в ъ , А. П. О с т р о -
у м о в а - Л е б е д е в а , А. 
Р а д а к о в ъ , Н. Р а д л о в ъ , 
Р е - м и, Н. Р е р и х ъ, И. Е. 
Р 4 п и н г , Л . П а с т е р н а к г , 
М. С о л о м о н о в ъ. С. С у -
д е й к и н ъ , О, Ш а р л е -

м а н ь. и др. 

Редакторъ-Издатель 

3. 11. ГРЖЕБТ1 Н'1>. 

Пр1емъ подписки произво-
дится во всЪхъ крупчыхъ 
книжч ,!хъ магазинахъ Им-

перы. 

отд. продажи* 
1 0 КОП, 

На станц. ж. дор. 
7 2 коп. 

„ Отечество " имеете)! 
въ продаж̂  ^ вс̂хъ 
газетчш<овъ и на ст. 

Ж Д 

Пробный номвръ высы-
лается за 15 к. марками. 
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