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НЪКОТОРЫЕ и т о г и . 
АКОНЧИЛСЯ зимнШ перюдъ кампанш, и воен-

ные и политичесюе обозреватели подводятъ 
итоги тому, что дали Россш проведенные на 
поляхъ сраженШ девять м-Ьсяцевъ. Но за 
громомъ пушекъ и взрывающихся бомбъ, за 

всей лихорадочной деятельностью войны въ т%сномъ 
смысле этого слова не должны быть забыты и друпе 
итоги — итоги культурной, скромной работы на местахъ 
тЬхъ гражданъ, которые, не принимая непосредственнаго 
участия въ войн о, взяли на себя другую роль — заботу 
о покинутыхъ семьяхъ воиновъ. 

После перваго ошеломляющего впечатл"Ьшя отъ бро-
шеннаго Гермашей вызова, после первыхъ дней нашо-
нальнаго подъем .1 въ перюдъ объявленной мобилизации, 
возникъ немедленно жизненный вопросъ о судьбе семей 
уходящихъ на войну, и общественное сознаше оказалось 
достаточно оформленнымъ, чтобы широгае круги беднаго 
населешя, потерявшаго своихъ кормильцевъ, почувство-
вали себя не одинокими, не брошенными на произволъ 
судьбы. Существовавппя съ давнихъ поръ городсюя по-
печительства, представлявопя собой до того неболышя 
ячейки, которыя ограничивали кругъ своей деятельности 
узко-благотворительной помощью беднейшему населе-
шю, •— однимъ мощнымъ взмахомъ общественнаго подъема 
превратились въ могуч1я организации, проявили самую 
разностороннюю деятельность и создали то единеше 
всехъ слоевъ общества, при которомъ в ы б ь т е изъ строя 
определеннаго числа кормильцевъ семей не поселяли без-
надежнаго отчаяшя въ сердцахъ ихъ близкихъ, не пускали 
по-м1ру голодныхъ женщинъ и детей. 

Раньше всего, въ силу новыхъ задачъ, выдвинутыхъ 
временемъ, кореннымъ образомъ изменилась самая сущ-
ность деятельности городскихъ попечительствъ. Те слои 
общества, которые приняли горячее учаспе въ этой ра-
боте, исходили изъ убеждения, что тЬ, кому они оказы-
ваютъ помощь —• не нигще, не профессюнальные бед-
няки, привыкцпе постоянно быть гюдъ опекой и полу-
чать милостыню въ той или иной форме, а люди, всю 
жизнь трудившееся и им-Ъвние хотя бы и не вполне обез-
печенное, но самостоятельное существоваше; что только 
силой временныхъ обстоятельствъ они поставлены въ не-
обходимость прибегать къ общественной помощи, и что 
посему эти семьи людей, сражающихся и умирающихъ 
на войне, заслуживаютъ и имеютъ право на другое отно-
шеше, чемъ то, которое диктуется формально-благотво-
рительной точкой зрешя. А потому городсюя попечи-

тельства должны были выполнить задачу оказашя помощи 
не только отрицательной. — не дать умереть съ голоду, 
холоду и т. д., — но и положительной: по мере силъ 
и возможности и въ пределахъ ассигнуемыхъ городами 
средствъ оказывать эту помощь такъ, чтобы дать воз-
можность семьям!, воиновъ сохранить свое хозяйство, со-
хранить хоть отчасти ту норму жизни, къ которой оне 
привыкли, и, такимъ образомъ, оказать имъ поддержку 
не только матерьяльную, но и моральную. 

Потому попечительствамъ необходимо было не огра-
ничиться кормлен'емь голодныхъ и одевашемъ нуждаю-
щихся въ платье и обуви, а доставить своимъ новымъ 
кл;ентамъ возможность иметь постоянную работу. И для 
этой цели, помимо сети безплатныхъ столовыхъ, во всехъ 
концахъ города*) (всего попечительствъ — 20) откры-
лись мастерсюя, въ которыхъ стало изготовляться въ 
больших!) количествахъ белье, платье, наиболее простая 
обувь (туфли); устроены были школы для сиделокъ, 
основана (въ 11-мъ попечительстве) артель женщинъ-по-
лотеровъ, открыты бюро труда и посредничесюя кон-
торы, а затемъ и общая для всего города биржа труда. 
Такимъ образомъ достигалось то, что тысячи женщинъ 
получили работу, а кроме тою, больныя и неспособныя 
къ труду получали, помимо казеннаго пособ1я-пайка, де-
нежное, вещевое и др. пособ1я, какъ-то: безплатный 
обедъ, медицинскую помощь, дарозыя лекарства, а наи-
более неимушдя также и квартиру. Для выполнешя всей 
этой работы понадобился огромный кадръ лицъ, — и 
надо было видеть, съ какой готовностью взялись за ра-
боту учаицеся высшихъ, а кое-где и среднихъ учебныхъ 
заведенШ, люди свободныхъ професай, конторсю'е слу-
жаиие и все те, кто располагалъ хоть минимумомъ сво-
боднаго времени. 

Надо отметить одну чрезвычайно важную черту 
деятельности попечительствъ: чтобы устранить самую 
возможность формальнаго отношения къ получающимъ 
помощь, а также для того, чтобы они не чувствовали 
себя въ качестве просителей, чьи ходатайства удовлетво-
ряются по у смотрен 1Ю сидящихъ за кассой лицъ, въ не-
которыхъ городахъ попечительствами были заведены спе-
щ'альные кадры обследователей, которые лично обходили 
квартиры и углы своего раюна и вооч1Ю убеждались въ 
той- или другой нужде своихъ юпентовъ. Благодаря та-

*) Останавливаемся на опыгЪ Петрограда, гдЪ попечительская 
работа въ дЪле оказашя помощи семьямъ воиновъ поставлена 
на надлежащую высоту. 
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кого рода общешю, получалось сближеше обЬихъ сто-
ронъ, установилось довер:е къ попечительскимъ работ-
никамъ и устранено было то средосгЬше, которое раз-
деляло дающихъ помощь отъ получающихъ ее при фор-
мально-благотворительной деятельности. Прошло девять 
месяцевъ. И подводя теперь итоги этой незаметной, но 
колоссальнаго значешя культурной работе, необходимо 
отметить ея важность не только для перюда военныхъ 
действШ. Те воины, которые вернутся къ своимъ семьямъ 
после окончашя войны, узнаютъ, что оне не были оста-
влены на произволъ судьбы, а встретили, наоборотъ, 
самое горячее сочувств1е и помощь' различныхъ слоевъ 
населешя. И это явится залогомъ дружескаго сотрудни-

чества всехъ на пользу будущаго процветашя и всесто-
ронняго прогресса родины. Те же, кто во время войны 
отдалъ свой трудъ на благо неимущаго и пострадавшаго 
отъ военныхъ действШ населешя, сохранятъ въ душе 
своей навсегда чувство выполненнаго гражданскаго долга 
и сознаше установившейся близости съ подлиннымъ на-
родомъ, что явилось результатомъ этой работы и, если 
невозможно было подобнаго рода работой устранить въ 
полной мере матер1альныя затруднешя, вызванныя воен-
нымъ временемъ, моральное значеше этихъ организацШ, 
сыгравшихъ роль общественнаго клапана, несомненно 
станетъ достояшемъ истории. 

Ж 

ЦАРЬГРАДЪ. 
Какъ судьбы выследить въ лазурномъ неб"Ъ! 

Духъ ищетъ наугадъ. 
Но бриттъ и галлъ кидаютъ нынЪ жреб1й 

Твоей судьбы, Царьградъ. 

Троянцевъ тЪни древшя, смотрите: 
Вотъ рЪжутъ грудь морей 

Ихъ корабли. Слетайтесь и зовите 
Отцовъ и матерей. 

Заутра бой. Недолго ждать разсв-Ъта, 
ЗамрЪетъ моря гладь, 

И вынесетъ васъ медленная Лета 
На брегЪ пировать. 

Елена-Мать! Царица! Будь желанной 
Въ послЪднш часъ. 

На этотъ ниръ нослЪднш, необманный, 
Благословляя насъ. 

А. Скалдинъ. 

Ж Ж Ж 



БАНЯ ЩЕГоАЁЮ. 
^ Г Л Э С . Т Э Ф Ф И ^ 

И Л Л Ю С Т Р А Д Ш В . Б ' Ь Л К И Н А . 

1РАЧЪ былъ опытный. Осмотревъ раненаго 
№ 67, сказалъ: 

— Отд-Ьлить и понаблюдать. 
Я тоже стала опытная и поняла: „отде-

лить и понаблюдать" значило, что номеру 
шестьдесятъ седьмому капутъ. 

— До утра доживетъ? — спросила я тихонько. 
Докгоръ поморщился, двинулъ губами вбокъ, при-

поднялъ глаза и ничего не сказалъ. Это значило: — 
можетъ быть, но вернее, что н-Ътъ. 

Мое дежурство кончится въ двенадцать ночи. Пере-
дамъ я его живымъ, — этотъ номеръ шестьдесятъ 
седьмой ? 

Его перенесли въ уголокъ около двери — иначе 
отделить невозможно при нашей тесноте, 

Онъ былъ очень молодой, какой-то весь яршй и 
горящШ. 

—• Чего они на меня все морщатся ? — сердито спро-
силъ онъ. — Думаютъ —• я помру? Ничего я не помру. 
Такъ и скажи имъ, что не помру. Выдумали тоже. Не-
когда мне. 

— Что тебе некогда? 
— Помирать некогда. Я домой поеду. Пускай 

смерть за мной въ сугонь бежитъ. Я отъ ей утекну. 
Я ни-за-что не помру. Некогда мне. Хочу домой. Дома 
красиво. Я и самъ баской. 

Онъ повернулся, чтобы я видела его лицо. Действи-
тельно, красивъ былъ. Смуглый, быстроглазый, съ 
сросшимися союзными бровями — будто черная птица 
раскинула крылья. 

Показалъ онъ лицо свое такъ просто, словно не его 
оно, а какая-нибудь посторонняя красивая вещь, что 
досталась ему случайно, онъ и радуется. 

— Вотъ смотри. 
Ну, что тутъ скажешь? 
— Лежи тихо, не вертись. А то больно будетъ. 
— Домой хочу. Все красиво будетъ. Ничего дрян-

ного не хочу. Прочь его. Раскидаю направо, налево. 

Онъ вдругъ раздвинулъ броси, полуоткрылъ ротъ, 
словно улыбнулся. 

—- А видала ты, сестрица, какъ лебеди пьютъ?! 
Диюе лебеди. У насъ въ Сибири много. Не видала ? 
Нужно съ подветру тихо подойти, камышъ не рушить — 
ти-ихо. Онъ ведь не человекъ, онъ гордый, близко не 
подпуститъ. Тихонько смотри. А онъ грудью на воду 
ляжетъ, а той воды, что все видятъ, да все знаютъ^ 
пить не станетъ. Онъ ударитъ клювомъ вправо, влево, 
размечетъ брызгами, разобьетъ гладь — гей! — да въ 
самую въ сердцевину, въ нетронутую, въ невиданную, 
въ незнанную голову окунеть. А ты смотри, не дыхни. 
Онъ — не человекъ, онъ гордый, онъ не подпуститъ. Ты 
не видала? Я видалъ. А ты говоришь —- помирать! 

—- Что ты, голубчикъ! Я не говорила. Богъ дастъ, 
поправишься. 

— Пущай смерть въ сугонь бежитъ — утекну. Я, 
Ваня Щеголекъ, перрый бегунъ, первый игрунокь. Мне 
некогда, мне еще надо на полянку ходить, ведмедя 
смотреть. Луна свЬтитъ, томно ему. Лежитъ на спине, 
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брюхо мохнато, лапы задралъ, гнилую корягу цапаетъ. 
Бренькаетъ гнилье, шепится — брррынь. А вЪдмедь цаинетъ 
да слушаетъ и урлитъ — уррр • • • Поетъ, —• ндравится. А 
зимой въ мерлоге тихо у его. Тепло. Лапу сосетъ и 
сны снитъ. Снитъ, быдто лапу-то въ медъ запустилъ. 
Сосетъ. Сладко. А пчелы кругомъ такъ и звенятъ, 
такъ и гудятъ, заливаются. Шевельнулся, проснулся — 
анъ и не пчелы, а собаки, псы человечьи надъ мерлогой 
брещутъ, лаютъ, заливаются. Страхъ въ животъ под-
ступилъ. Вскочилъ — и н^тъ ничего. И все самъ на-
снилъ. Обидится, уляжется, опять лапу засосетъ; вЪд-
меж1й покой до весны сладокъ. А весной вылЪзетъ — 
худой, шерсть мотается, шкура-бура болтается —• смехота. 
А ты говоришь — помирать. 

— Помолчи-ка ты лучше, усни. 
— Не хочу спать. Некогда мне. Я домой хочу. 

Лесныхъ-то людей, небось, не видала? А я увижу. Наши-

то видали. Въ тайгу надо подальше, да поглыбже, низ-
комъ, ползкомъ по подкорью, топорикомъ врубаться, 
векшей продираться, гадючкой прошныривать. А тамъ 
полянка, а на полянке они и бываютъ. Сидятъ, лапти 
плетутъ,- Какъ выскочишь на- нихъ, сразу гони, пугай, 
не давай имъ другъ къ дружке прицепиться, потому, 
лесной человекъ кажный объ одной ноге. У одного 
правая, у другого левая. Обнимутся вместе и побегутъ. 
И загубить могутъ христ1анскую душу. А какъ не дать 
имъ другъ до дружки добежать да спариться, тутъ они 
на одной ножке прыгъ, скокъ да и свалятся. Тогда 
бери голой рукой, пбясомъ вяжи, домой тащи, а онъ же 
и сказки, и песни, и было-небыло, все. А ты 
говоришь — помирать. Мне нельзя помирать, мне не-
когда. Я Ваня Щеголекъ, первый бегунъ, первый игру-
нокъ. Пущай она за мной въ сугонь бежитъ. Я утекну. 
Плечи у меня широюя, ноги крепюя и самъ я баской. 
Ни-за-что не помру. 

Въ полночь сменили меня. А утромъ я снова при 
шла въ лазаретъ. 

Спрашивать не хотелось. Пошла прямо къ тому 
месту, къ углу около двери. 

Кровать стояла белая, тихая, ровная, застланная чистой, 
гладкой простыней. 

Ровно, гладко... Нету Вани Щеголька. 
Кончено. 
...„Знаешь ты какъ лебеди пьютъ? Диие лебеди? 

Воду нетронутую, невиданную, незнанную?". . . 
Знаю. 

Т э ф ф и . 



П Ь Е Р Ъ МИЛЛЬ. 

КОЛЬЦО. 
РАЗСКАЗЪ. 

. . . Я встрЪчалъ почти каждый 
день на углу той же улицы моего 
квартала, въ тотъ же часъ, кра-
сиваго, высокаго старика.. . И 
каждый разъ у меня являлось же-
лаше поклониться ему, привет-
ствуя въ его лице арм^ю Второй 
Имперш. Какъ видно, онъ не-
богатъ: въ левой руке (правой 
онъ тяжело опирается на палку, 
такъ какъ ревматизмомъ ему свело 
ноги) онъ держитъ м-Ьшокъ для 
провизш, а въ немъ хлебъ, яйца 
и маленьюй свертокъ въ воско-
вой бумаге — должно быть, 

масло. Наверное, онъ самъ готовитъ свой несложный 
объдъ. А одетъ онъ какъ принцъ, или, вернее, какъ 
одевались сорокъ летъ тому назадъ полковники въ 
отставке. Серыя военныя брюки, шалевый жилетъ, пря-
мой стояч1й воротникъ, полузакрытый чернымъ галсту-
хомъ, длинополый сюртукъ, болтающШся на его длин-
ной, тонкой фигуре, и цилиндръ съ плоскими по-
лями, слегка сдвинутый на бекрень. Его усы и жидкая 
бородка, по моде Наполеона III, на чисто выбритомъ 
подбородке, белоснежно белы. Такимъ я виделъ 
его каждый день, съ его мЬшкомъ для провизш, но онъ 
не замечалъ меня. . . Онъ гляделъ прямо передъ собой 
и, проходя мимо меня, хранилъ свой гордый и вели-
чественный видъ, какъ мшшардеръ, сторонящШся бед-
наго оборванца. 

ГЕРМАНИЗАЦ1Я БЕЛЬПИСКОЙ ШКОЛЫ. 

Занявъ Бельпю, германцы энергично приступили къ онемечешю края и особенно къ гер-
манизащи школы. Сотни бывшихъ учителей, находящихся нынЬ въ германской арм1и, 

обучаютъ бельпйскихъ д-Ътей немецкому языку, на которомъ вводится преподаваше. 

такъ какъ самъ служилъ въ кавалерш, да это и видно 
по немъ. Но все выздоравливающее, съ перевязанными 
руками и ногами, собираются вокругъ него, сестры мило-
серд!я и сиделки присоединяются къ нимъ, если только 
свободны, и начинается оживленная беседа. У него та-
кой галантный и внимательный видъ и онъ всегда разго-
вариваетъ съ каждымъ въ отдельности. Онъ много спра-
шиваетъ, пытаясь понять современную войну. То, что 
онъ о ней узнаеть, кажется ему страннымъ и непонят-
нымъ, а изрЬдка наполняетъ восхищешемъ. Его изу-
млеше и восхшцеше равно льстятъ разсказчикамъ. 
Онъ много говоритъ самъ, онъ любитъ разсказывать. 
Ведь, у него такъ много воспоминашй. Наконецъ, 
онъ пишетъ подъ диктовку и относитъ письма: 
это — лучцпй секретарь и примерный вахмистръ. По-

Вотъ почему мне всегда хотелось поклониться ему, рой, беря перо, чтобы написать письмо, диктуемое 

но я не смелъ. Онъ принадлежитъ къ темъ людямъ, къ 
которымъ посмеешь подойти, разве только въ томъ случае, 
если дожурный офицеръ подойдетъ и скажетъ: „Полков-
никъ желаетъ съ вами говорить". 

Но наконецъ-то случай помогъ мне познакомиться 
съ нимъ. Я встретилъ его у изголовья раненаго въ томъ 
лазарете, который я часто посещаю. И я сразу понялъ: 
этотъ солдатъ, которому возрастъ и болезни не позво-
ляютъ идти на войну, этотъ бедный человекъ, которому 
нечего пожертвовать, предлагаетъ солдатамъ все, чемъ 
владеетъ: свободное время и преданность. Когда онъ 
приходить въ лазаретъ — все радуются. Въ его лице 
старая арм1я приветствуетъ новую. Солдаты хвалятся, 
что не все лазареты удостаиваются чести принимать та-
кого важнаго гостя, и кто знаетъ, быть можетъ, они 
правы. Онъ предпочитаетъ раненыхъ кавалеристовъ, 

шопотомъ, онъ ласково обращается къ сиделке: — 
„Оставьте насъ, пожалуйста, однихъ, мы пишемъ 
любовное письмо". 

Такимъ образомъ, онъ начал ь развивать свою 
теорш: „НастоящШ солдатъ долженъ быть влюбленъ. 
Это очень полезно для солдата. Это придаетъ ему 
жара". 

— Вы хотите доказательствъ, — сказалъ онъ .намъ 
однажды. — Я случайно поступилъ въ арм1ю. Въ двадцать 
летъ я и не думалъ о ней, потому что въ последше 
годы Имперш, после победы у Маджента и Сольферино, 
все надеялись на вечный миръ. Быть солдатомъ, каза-
лось намъ, значитъ проводить время въ кафе какого-ни-
будь гарнизона. Вотъ почему, выйдя изъ корпуса, я по-
ехалъ въ Америку. Обуздывать лошадей въ пампасахъ, 
преследовать индейцевъ и мексиканцевъ казалось мне 
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единственной возможностью рисковать жизнью и вдыхать 
запахъ пороха. , Но какъ только, въ 70 году, въ далеюя 
равнины Колорадо долетело изв-Ъст1е о войне Германш 
съ Фраящей, я бросилъ шпоры ковбоя и помчался въ 
Европу. Месяцъ спустя, я состоялъ при 3-мъ полке 
кавалерШскихъ стрелковъ. 

Всягай ковбой моментально превращается въ хоро-
шаго кавалериста, а 
я остался козбоемъ въ 
душе. До того, что 
говорилъ съ своею ло-
шадью по - англШски. 
Я сердился на самого 
себя за свою глупость. 
Очень надо было раз-
говаривать по-англШ-
ски съ пиренейской 
лошадью, А между 
темъ это заслужило 
сначала внимаше, а 
потомъ и дружбу ка-
питана X... Не назы-
вайте его имени, — 
обратился онъ ко мне, 
генералъ X . . , коман-
дующей сейчасъ во 
Франщи, его сынъ или 
племянникъ. 

— Откуда вы знае-
те этотъ языкъ? — 
обратился онъ ко мпЬ 
однажды по англ!йски. 

Я ответилъ ему, 
что во время моего 
трехлетняго бродяж-
ничества на дикихъ 
лошадяхъ по равни-
намъ Восточной Аме-
рики я поневоле на-
учился этому языку; и 
съ техъ поръ онъ ни- П И С Ь М О С 
когда не обращался 
ко мне иначе какъ по-англШски. Я долженъ признаться, 
что говорилъ онъ на немъ, какъ сапожникъ. Я думаю, 
что говорилъ онъ по-англ1йски только изъ любви и вер-
ности, и что дама, о которой дальше будетъ речь, была 
англичанкой. Впрочемъ, онъ никогда не изливался мне, 
и это только мое предположеше. 

. . .Настали дни С.-Прива. 14 и 16 августа 3 полкъ 
стрелковъ не давалъ боя. Мы стояли на земле, подле 
нашихъ лошадей. Батальонъ пехотныхъ стрелковъ, ря-
домъ съ нами, тоже стоялъ не двигаясь. Молодой по-
мощникъ лейтенанта, маленьюй блондинъ съ розовой 

кожей, нетерпеливо размахивалъ саблей: — „Ну, что же 
это? Неужели мы такъ и не двинемся?" —- Наконецъ, 
18-го вечеромъ, после целаго дня ожидашя подъ гра-
домъ пуль, мы получили приказъ отъ правой батареи, 
расположенной .у самой церкви С.-Прива, атаковать. Но 
кого? Прусскихъ яастрельщиковъ, которые редкой пре-
рывающейся цепью, совершенно неуловимые, взбирались 

на скаты горъ. Это 
значило, идя на вер-
ную смерть, атаковать 
пустое пространство. 
Не всели равно! Ну-
жно было задержать 
на несколько минуть 
наступлеше врага. 
Вотъ оне — героиче-
ская жертвы войны. 

Мы пошли гало-
помъ въ атаку. Онъ 
такъ и стоитъ у меня 
передъ глазами — ма-
леньюй, белокурый 
помощникъ лейтенан-
та, который, насадивъ 
свое кепи на остр1е 
шашки, приветство-
валъ насъ крикомъ: — 
„Да здравствуютъ 
французсюе стрел-
к и ! . . " Его убили 
спустя несколько ми-
нутъ, у самой церкви. 

Не ждите описа-
Н1я моихъ впечатле-
н а . У меня не было 
времени отдать себе 
въ нихъ отчета. Моя 
лошадь пробежала не 
более 300 метровъ и, 
настигнутая снаря-

Ъ В О Й Н Ы . домъ, упала съ распо-
ротой грудью на-земь. 

Хотя я и былъ ловокъ тогда, какъ шестимесячный коте-
нокъ, и ничего не повредилъ себе, падеше меня сильно 
ошеломило. Я думаю, что пролежалъ около часа, не при-
ходя въ себя, не видя и не слыша. Когда я, наконецъ, 
очнулся, то увиделъ, что на склонахъ, съ которыхъ спу-
стились наши эскандроны, не было никого, кроме мерт-
выхъ телъ. Трупы людей и лошадей покрывали землю. 
Редк1я пули, царапая взрытую землю, поднимали легюе 
столбы пыли. Неприятель все еще продолжалъ стрелять, 
чтобы не оставить за нами этой позицш. 

Я сразу понялъ, что не долженъ двигаться. Если я 
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встану, я пропалъ. Нужно ждать, пока не прекратится 
огонь. Вдругъ я отчетливо увид^лъ силуэтъ, въ кото-
ромъ безъ труда узналъ своего капитана, низко склонен-
наго къ лошади. Она шла спокойнымъ медленнымъ ша-
гомъ, какъ будто не чуя опасности. Капитанъ глядЪлъ 
по сторонамъ, то направо, то налево, совершенно, какъ 
ковбой, напавш1й на слЪдъ быка. 

Присутствёе живого человека придало мне храбрости. 
Я поднялся и подошел ь къ нему: 

— Капитанъ! — окликнулъ я его. 
Онъ поднялъ голову и окинулъ меня взглядомъ только 

что проснувшегося челов%ка. 
— Ахъ, это ты? Такъ ты не убитъ? 
Его голосъ былъ такъ нЪженъ, какъ будто бы онъ 

говорилъ съ женщиной. 
-— Капитанъ, что вамъ здесь надо? 
Я былъ страшно пораженъ его присутств1емъ здесь. 

Въ самомъ деле, что могло ему понадобиться здесь, 
между труповъ? 

— Я пришелъ за кольцомъ, — ответилъ онъ глухимъ 
голосомъ. — Я ищу кольцо, которое потерялъ въ атаке. 
Если бы мне отрубили обе руки — я повесилъ бы его 
на шею. Но я не нахожу его . . . 

Онъ продолжалъ искать, наклонившись къ земле. 
— Капитанъ, — сказалъ я ему. — Я вижу, васъ ни мало 

не безпокоитъ, что васъ могутъ здесь подстрелить изъ-
за угла. Но вы забываете о томъ, что если сюда при-

дутъ пруссаки, они васъ даже не убьютъ, а возьмутъ 
въ пленъ. Это ведь нелепо, посудите сами. 

Казалось, онъ не слышалъ меня. 
— Капитанъ, — снова началъ я, — уже темно. Все 

равно, вы ничего не сможете найти. 
— Ты правь, -— ответилъ онъ, тяжело вздыхая. — 

Взберись-ка ко мне на крупъ лошади и держись за мою 
портупею. Но, если бъ ты зналъ, какое это для меня 
горе! . . Лучше бы я потерялъ ногу . . . 

— Разве вы не находите, что это прекрасно,—закончилъ 
старый ветеранъ. — Когда пули свищутъ, когда врагъ бли-
зокъ, когда все, оставшееся въ живыхъ, поспешили спря-
таться, а мертвые — покрываютъ поле сражежя, влюблен-
ный, не замечая опасности, ищетъ на вспаханной кровью 
земле кольцо своей возлюбленной. 

У сиделокъ затуманились глаза. „Ахъ, если бы меня 
такъ любили", можно было прочесть въ глазахъ каждой 
изъ нихъ. 

— Вотъ почему, повторяю снова, — сказалъ старый 
солдатъ — никто не любить такъ, какъ солдатъ на поле 
сражешя. 

И окинувъ взглядомъ раненыхъ, прибавилъ: 
— Уже изъ-за одного этого стоить побывать на 

войне. 
И солдаты дружно ответили: „Да". 

Переводъ съ французскаго Е. Ц. 



ХУДОЖНИКИ НА ФРОНТВ. 
Циклы эскизовъ и рисунковъ, привезенныхъ Е. Е. 

Лансере и М. В. Добужинскимъ съ нашихъ боевыхъ 
фронговъ и выставленныхъ ныне обществомъ „М1ръ 
Искусства", не отв-Ъчаютъ преемственнымъ представле-
шямъ о батальномъ искусстве... Вместо „творимой ле-
генды" великой войны, художники наши, по примеру 
такихъ писателей, какъ В. Брюсовъ или гр. Ал. Толстой, 
отразили, точно на летучихъ листкахъ путевого дневника 
разрозненные' облики и эпизодичесюя виечатлешя поход-
ной жизни, трезвую повседневность и обычную обста-
новку воинской страды, оживленную „топографда" пла-
менеющихъ окраинъ. Намеренное самоограничение ху-
дожника, поставившаго себе задачи осведомлешя и со-
бирашя подлинныхъ документовъ войны, определяетъ 
характеръ работъ Е. Е. Лансере, последовавшаго за на-
шимъ наступлешемъ до крайнихъ и опасныхъ его преде-
ловъ по всемъ главнейшимъ направлешямъ закавказской 
операщи. 

Типы и одежда воиновъ и мЬстнаго населешя изобра-
жены съ острой и несколько мелочной наблюдательностью 
добросовестнаго этнографа, въ духе натуралистической 
детализацш, чеканной, суховатой и грузной, непроиз-
вольно уносящей наше воображеше на много летъ на-
задъ, въ эпоху расцвета „передвижничества", отличаетъ 
эти фигуры и группы ихъ спокойная статичность; пусть 
художникомъ изображаются иногдт переходы по горнымъ 
тропамъ и деятельная работа въ окопахъ, мы почти не 
всгречаемъ здЬсь попытокь свести къ выразительному 
упрощенш „профессюнальныя движешя воиновъ, грозную 
и своеобычную динамику боя. Въ ряде „боевыхъ ланд-
шафтовъ", величавый кавказскШ пейзажъ, захвативипй 
художника суровой грандюзностью масштабовъ засло-
няетъ отъ зрителя своими суровыми и поэтическими об-
ликами кровавую человеческую драму... Лишь подписи 
кь акварелямъ, названия: ВерхнШ Сарыкамышъ, Архава или 
Ольты звучать для насъ металлическимъ гуломъ фанфаръ. 

Тоть же характеръ импровизацш, заметокъ и былыхъ 
наблюдешй носятъ и работы М. В. Добужинскаго, ски-
тавшагося по Галищи и Польше. Работы эти частично 
известны уже публике. Въ нихъ нетъ той реалистиче-
ской уплотненности, той несколько педантичной отделки 
„на совесть", что мы видимъ у Е. Е. Лансере. Сол-
ДатсК1е и крестьянсюе типы фиксированы въ элегантныхъ 
и еще несколько робкихъ очерташяхъ (недаромъ мастеръ 
условнаго стиля переживаетъ здесь свой „медовый ме-
сяцъ" съ живой действительностью). Картины разру-
шешя и гибели овеяны безбурнымъ поэтическимъ раз-
думьемъ. Плетете проволочныхъ заграждешй рисуется 
у Добужинскаго съ изяществомъ игрушки и четкостью 
графического арабеска. 

Задачу—-удовлетворить страстно'напряженное любо-
пытство общества ко всякому живому отголоску войны, 
Е. Е. Лансере и М. В. Добужинсмй выполнили въ полной 
мере. Они избежали пошлой бравурности присяжныхъ 
баталистовъ. Художественный же надачи, связанныя съ 
войной, еще ждутъ разрешешя. 

Для выполнешя ихъ, быть можетъ, даже не необхо-
димы конкретныя впечатлешя съ фронта. Паеосъ на-
рода, подъявшаго бремя войны можетъ быть воплощен-
нымъ художникомъ въ одной лишь монументальной сим-
метрш композицш, въ согласномъ и внушительномъ ритме 
красочныхъ массъ и лин1й, въ обобщенномъ жесте даже 
единаго героя. Явлеше мастера (я такого не знаю), спо-
собнаго воплотить во внятныхъ для каждаго символахъ 
обновленную небывалымъ подъемомъ душу страны, — 
будетъ поворотной точкой въ исторш отечественнаго 
искусства. 

Въ томъ же помещенш, на Марсовомъ поле, помести-
лась и небольшая выставка подъ весьма своеобразнымь 
назвашемъ: „Выставка картинъ левыхъ тёчен1й". Участ-
ники недаромъ пользуются политической терминолопей; 
они, действительно, делаютъ „художественную политику", 
притязая на наследство „М1ра Искусства", уже завер-
шившаго кругъ своихъ возможностей... Правда, отчетная 
выставка представляется не столько завоевательной кам-
пашей, сколько случайнымъ и слабымъ подготовитель-
нымъ набегомъ. Нетъ настоящей „коллективности" въ 

• этой демонстращи, нетъ единаго идеологическаго стержня. 
Наряду съ попытками обдуманнаго построешя картины 
(напр. у Грищенко) съ довольно конструктивными этю-
дами пейзажа (Мильманъ) преобладають подражательныя 
благоглупости, эксцентричности, предназначенныя щеко-
тать коснаго и нетерпимаго будто бы буржуа. Какое 
заблуждеше! Современный буржуа терпимъ безпредельно; 
его терпимость можно уподобить только его безгранич-
ному равнодуцию къ подлиннымъ задачамъ искусства. 
Будто бы дразня его, вы его тешите, наклеивая на холстъ 
коробку папиросъ, льстите ему и ублажаете его, падкаго 
нл скандалъ, любящаго сознавать свое благоразумное пре-
восходство надъ вами... 

Ноту новизны вносить „Москва" Лентулова, несмотря 
на все легкомыопе его ежегодныхъ преображений и укло-
новъ: въ геометрическомъ хаосе пестрыхъ граней, въ 
веселой пляске цилиндровъ действительно есть нечто 
отъ цветистой, звонкой и изобильной души Первопре-
стольной, 

Андрей Л е в и н с о н ъ . 



Я Б И 
14 апреля 1915 г. 

Внезапная кончина А. Н. 
Скрябина произвела глубо-
чайшее впечатление на ши-
роте слои русскаго образо-
ваннаго общества. Еще за 
десять дней до рокового 
14 апреля Скрябинъ высту-
палъ въ Маломъ Зале Кон-
серватор!^ передъ петро-
градской публикой, и не было 
конца восторженнымъ ова-
щямъ. Ничтожная царапи-
на, вызвавшая заражение кро-
ви, унесла черезъ несколько 
дней въ могилу художника, 
съ именемъ котораго связа-
ны были лучпля надежды рус-
скаго музыкальнаго искус-
ства. 

Жизнь Скрябина не бо-
гата внешними собьтями. 
Онъ родился 29 декабря 
1871 года въ Москве. Музы-
кальный даръ его сталъ про-
являться очень рано, но, со-
гласно семейной традицш, 
мальчикъ отданъ былъ въ кадетскШ корпусъ. Въ 
военной обстановке онъ, однакожъ, не лереставалъ 
заниматься музыкальнымъ искуествомъ, беря уроки 
у С. Н. Танеева. Впоследствш Скрябинъ пере-
шелъ въ Московскую консерваторш, которую бле-
стяще окончилъ по классамъ фортетано и теорш 
композиши. По завершенш своего музыкальнаго 
образовашя онъ примкнулъ къ кружку компози-
торовъ новой русской школы, объединившихся 
вокругъ идейнаго издательства М. Г1. Беляева (въ 
составе „беляевцевъ" числились Римсюй-Корсаковъ, 
Глазуновъ, Лядовъ и др.). Вскоре въ передовыхъ 
кругахъ русскаго музыкальнаго общества стали 
говорить о „новой звезде первой величины, за-
нявшей въ Москве" (подобную запись мы нахо-
димъ въ „Летописи" Римскгхо-Корсакова). А. Н. 
Скрябинъ приглашенъ былъ профессоромъ въ Мо-
сковскую консерваторш. Однако, его преподава-
тельская деятельность длилась всего лишь пять летъ. 
Въ 1903 году, особенно плодотворномъ въ твор-
ческомъ отношенш (въ этомъ году имъ написаны 
были 10 замечательныхъ опусовъ № № 32—42 
для фортешано), молодой мастеръ решилъ оставить 
профессуру и посвятить себя всецело композитор-
ской работе. Съ 1904 года Скрябинъ жилъ за 
границей. 

Это тяготеше къ запа-
ду обусловливается всемъ 
складомъ его художествен-
ной индивидуальности, и 
наврядъ ли кто-нибудь изъ 
русскихъ композиторовъ по 
духу своему быль более 
близокъ къ обновительнымъ 
тенденщямъ западноевро-
пейскаго звукотворчества, 
какъ А. Н. Скрябинъ. Быть 
можетъ, будущШ историкъ 
музыкальнаго искусстваопре-
делитъ его значен1'е, какъ 
наиболее глубокаго вырази-
теля техъ художественныхъ 
идей, последовательный фа-
зы р а з в и т которыхъ мы 
находимъ у лучшихъ пред-
ставителей западнаго музы-
кальнаго романтизма. Его 
артистическая индивидуаль-
ность ближе всего ощуща-
ла себя къ душе Шопена 
и Вагнера, певца Тристана. 
Съ огромной смелостью и 

вкусомъ онъ обогащаетъ ихъ гармоническое на 
след1е введешемъ никому до него неизвестныхъ 
звукосочеташй. Онъ заставляетъ произвести пе-
реоценку всехъ музыкальныхъ ценностей, по-
дойти къ вопросамъ самаго существа звуковой ло-
гики. 

Временами стремлеше къ музыкальной новизне 
проявлялось такъ сильно, что композищи его каза-
лись нарочитыми, тенденцюзными. Но для техъ, 
кто умель подойти къ живой личности Скрябина, 
въ изощренности и некоторой манерности его 
письма чувствовалось веяше пророческаго духа, 
вещающаго о чемъ-то етрашно далекомъ отъ 
действительности, но страшно близкомъ сердцу. 

Всего Скрябинымъ написано 74 опуса, боль-
шинство которыхъ поэтичнейппя небольшая пьесы 
для рояля, 10 сонатъ для этого инструмента, 3 сим-
фон'и и 2 симфоничесюя поэмы, представляюцця 
кульминационную точку его творчества. Неокон-
ченной осталась грандюзная мистерия „Предвари-
тельное действ'е", въ которой геш'альный компо-
зиторъ предполагалъ осуществить свой идеалъ 
новаго вселенскаго искусства, объединяю щаго въ 
творческомъ акте толпу и художника. 

—до. 



ГРУППА ОТЛИЧИВШИХСЯ АНГТИЙСКИХЪ О Ф И Ц Е Р О В Ъ 20-ГО ЛОНДОНСКАГО ПОЛКА. 

Страничка изъ иеторш ангдШскаго и германскаго еоенныхъ фдотовъ. 
Съ постройкой англичанами перваго 

броненоснаго корабля новаго типа, приня-
таго теперь во всехъ флотахъ, возникъ у 
строителей вопросъ о наиболее цЬлесо-
образномъ расположены по корпусу судна 
главнаго артиллерШскаго вооружешя, т. е. 
о разстановке орудШныхъ башенъ. 

До той поры броненосцы вооружались 
обычно четырьмя 12" оруд1ями (или 11" 
и 10"), размещенными въ двухъ башняхъ 
по два — на корме и на носу, и 10—16 
оруд1ями среднихъ для морской артилле-
рш калибровъ (6"—в 4 ' ) , при чемъ тяже-
лая артиллер!'я при посредстве врашешя 
съ башнями могла действовать полностью 
на любой бортъ, а средняя разделялась 
большей частью по 5—8 орудШ на ка-
ждый изъ бортовъ. 

Принпипъ вооружешя корабля, съ раз-
счетомъ, главнымъ образомъ, только на 
кратюй эскадренный бой, т. е. тяжелой 
артиллер1ей въ соединенш съ противомин-
ной и полное изъяпе среднихъ, переход-
ныхъ калибровъ, действительныхъ на не-
большихъ сравнительно разстояшяхъ, — 
естественно требовали такого размещешя 
башенъ на судне, при которомъ корабль, 
стреляя бортомъ, могъ бы развивать ра-
зомъ всю силу своего огня: оруд]'я, мол-
чания въ бою, орудш такъ себе — про 
запасъ — конечно нежелательны, являясь 

сомнительны мъ резервомъ, использоваше 
коего весьма проблематично, ибо, какъ 
показалъ опытъ русско-японской войны, 
во время боя они подвергаются опасности 
быть испорченными въ одинаковой степе-
ни СЪ ОРУД1ЯМИ действующими, и въ нуж-
ный моментъ могутъ оказаться выведен-
ными изъ строя, не сделавъ до того ни 
единаго выстрел л. 

Но поставленную задачу не такъ-то 
легко было разрешить, а потому и раз-
решили ее не сразу. Сперва англичане 
пошли на компромисъ: поставивъ на пер-
вое судно новейшаго типа десять 1 2 " ору-
Д1й, они все же дали одновременный огонь 
по любому борту только восьми изъ нихъ: 
две башни должны были сменять одна 
другую . . . Сделать иначе, т. е., напри-
меръ расположить башни по одной пря-
мой лиши отъ носа къ корме, не позво-
ляли размеры судна: „Огеайпои^Ы", имя 
котораго стало теперь нарицательнымъ, 
былъ всего только на 1400 тоннъ больше 
своего предшественника „Ьогс! Ые1зоп"'а, 
а тотъ имелъ не пять а д в е двухорудШ-
ныхъ башни тяжелаго типа. Увеличить же 
сразу на много вэдоизмещеше и длину ко-
рабля было опасно: въ то время еще 
только вырабатывались те особенно проч-
ные (въ смысле конструктивномъ) сорта 
стали, изъ которыхъ корабли строятся те-

перь. Поэтому, при разрешенш поставлен-
ной задачи, англичане должны были или 
сократить число башенъ на одну (поме-
стивъ въ двухъ башняхъ не по два, а по 
три оруд1я, какъ это предлагалось Куни-
берти) или поступить такъ, какъ они по-
ступили, т. е. оставить одну башню въ 
р е з е р в е . 

Мы не будемъ здесь говорить, по ка-
кимъ именно причинамъ была ими отверг-
нута система Куниберти: вопросъ о пред-
почтенш техъ или иныхъ башенъ теоре-
тически весьма споренъ; но полагаемъ, 
что англичане, при ихъ крайней осмотри-
тельности и богатомъ морскомъ опыте, 
имели уважительныя причины отказаться 
отъ трехоруд!йныхъ башенъ. 

„Огеас1пои§Ы:\ 

Прилагаемый чертежъ показываетъ, какъ 
именно размещены башни на „Огеай-
пои§Ь(;"'е. 

Заложивъ названное судно въ декабре 
1905 года и закончивъ его въ октябре 1906, 
англичане вследъ за нимъ приступили къ 
постройке еще 6 судовъ приблизительно 
того же типа („Тёгпёгапе С1." и „51. У т -



ГРУППА ГЕОРПЕВСКИХЪ КАВАЛЕРОВЪ. 

сеп1 С1."). Длина первыхъ трехъ равня-
лась длине „Огеайпои§М;"'а (520 ф.), а 
вторые три были на 10 футовъ длиннее 
(530 ф.). Столь незначительное удлинеше 
во второмъ классе не давало еще англи-
чанамъ возможности применить на послед-
нихъ трехъ судахъ какое-либо иное рас-
положеше орудШ, да и раздумывать было 
некогда: приняпе германскимъ рейхста-
гомъ новой морской программы заставля-
ло торопиться съ отстройкой закладывае-
мыхъ судовъ; Д ё т ё ш г е " и „5(;. Ушсеп1" 
вошли въ строй сътемъ же недостаткомъ, съ 
какимъ вошелъ ихъ прототипъ, т. е. съ 
возможностью одновременной стрельбы 
только восемью оруд1ями изъ десяти не-
сомыхъ. 

Следующими по времени постройки ли-
нейными кораблями были у англичанъ 
„Керйипе", заложенный въ январе 1909 г. 
и „Со1оз5и5" съ „Негси1е8°'омъ (шль и 
августъ 1909). Длина ихъ равняется 540 фу-
тамъ, т. е. всего на 20 футовъ больше, 
чемъ у „Огеайпои^Ы/'а, но эти лишше 
20 футовъ уже позволили англичанамъ 
впервые разместить башни такъ, какъ имъ 
хотелось, а не какъ заставляли обстоятель-
ства. 

„Ыер^ипе" былъ первымъ линейнымъ 
кораблемъ, стрелявшимъ всею налич-
ностью десяти тяжелыхъ орудШ на одинъ 
борть. 

Достигнуто это было постановкой двухъ 
среднихъ башенъ, хотя еще не по цен-

тральной лиши, а у бортовъ, но уже не 
рядомъ одна съ другою, а наискось, съ 
вращешемъ ихъ на оба борта. При этомъ 
одна изъ нихъ поворачивалась по напра-
влешю отъ середины судна кь носу, дру-
гая же отъ середины къ корме, т. е. въ 
разворот ь. 

Установка такого рода очень удобна въ 
томъ отношенш, что даже при близкомъ 
расположены одной башни отъ другой, 
каждая изъ нихъ имеетъ абсолютно-чистое 
поле вращешя, вне всякой зависимости 
отъ позицш соседней. И если одна изъ 
нихъ будетъ подбита на повороте, то ея 
оруд!я не помешаютъ другой, въ случае 
надобности, повернуться съ праваго борта 
на левый или обратно. 

„ № р й т е " . 

На чертеже пунктиромъ нами очер-
чены поля вращешя башенъ, а стрелки 
показываютъ направлеше ихъ поворо-
говъ. Этотъ чертежъ достаточво разъ-
ясняетъ только что сказанное по поводу 
„№р1ип"'а. 

На „Со1о88Ц5"'е и „Негси1е5"'е англи-
чане повторили эту же комбинашю ба-

шенъ, а съ типа „Опоп" перешли къ си 
стеме расположешя ихъ по одной линш. 
После „Опоп"'а ими построены „ К т § 
Оеог§;е V", „1гоп Бике" и „Оиееп ЕНза-
Ье1Ь", при чемъ первый изъ нихъ дли-
нее „Огеа(1пои§Ы:"'а на 241/3 фута, второй 
на 76, трет'й на 100, а четвертый на 130. 
Постепенное удлинеше корпусовъ давало 
англичанамъ возможность вносить все но-
выя и новыя поправки въ деталяхъ этого 
простейшаго линейнаго расположешя, но 
касаться ихъ мы сейчасъ не будемъ, въ 
виду специфическаго интереса означен-
ныхъ поправокъ. 

Передъ германцами, при начале по-
стройки ими дредноутовъ, встала та же 
задача, что и передъ англичанами: — о 
башняхъ. 

Гермашя заложила въ 1906—1907 го-
дахъ первые четыре корабля новаго типа, 
(„\Уез11а1еп") и решила вооружить ихъ 
не десятью, а двенадцатью тяжелыми 
оруд1Ями. Однако это усилеше вооруже-
шя противъ англШскихъ типовъ оказалось 
простымъ хвастовствомъ: все равно, какъ 
и у англичанъ, у не.мцевъ по одному бор-
ту могли стрелять только восемь орудШ 
(см. чертежъ), а вынужденный и обре-
менительный резервъ увеличился вдвое. 
Обременительнымъ мы называемъ его по-
тому, что шестая башня, перегрузивъ суд-
но, отозвалась на его ходе и уменьшила 
остойчивость корабля. Немцы это впо-
следствии хорошо поняли, и повторивъ 

I 



Автомобиль для водныхъ и сухопутныхъ передвиженШ, применяемый въ австро-венгерскнхъ войскахъ. 

еще въ „Ое1§о1ап(1'"е расположеше ба-
шенъ по „№ез1{а1еп"'у въ типе „Каь 
гег" попробовали поставить башни такъ, 
какъ англичане, приблизительно, поставили 
ихъ на „№р1ип"'е. Но что хорошо уда-
лось англичанамъ, то плохо удалось нем-
цамъ Пусть ихъ морсюе авторитеты крас-
но и внушительно доказывали, что главное 
въ вооруженш заключается не въ пода-
влеши противника количествомъ, а въ уме-
ломъ расположеши хотя бы равнаго съ 
врагомъ числа орудШ, но такъ, чтобы ихъ 
разомъ и въ*любой моментъ можно было 
использовать полностью, пусть они даже 
согласились сократить на „Ка1зег"'е число 
орудШ противъ ,,^езиа1еп"'а и „Ое1§о-
1апс1"'а на два (10 вместо 12), — эти же 
самые авторитеты, несмотря на то, что 
„Катзег" былъ длиннее „№р1ипе"'а на 

„\УезИа!еп". 

целыхъ 24 фута, не сумели съ достаточ-
нымъ уменьемъ и разсудительностью по-

местить машины „Ка1зег"'а, его дымовыя 
трубы и разныя палубныя надстройки и 
имъ пришлось средшя орудШныя башни 
ставить не въ разворотъ, какъ у англи-
чанъ на „№р1ип"''Ь, а на поворотъ къ цен-
тру судна, т. е. отъ кормы и носа къ се-

„Ка^зег*. 

редине. Чертежъ весьма наглядно по-
казываетъ, какая здесь является опасность: 
если обе башни будутъ обращены на одинъ 
бортъ и во время сражешя одна изъ нихъ 
утратитъ способность вращешя, а по ходу 
боя потребуется открыть огонь другимъ 
бортомъ, то уцелевшая средняя башня не 
сможетъ этого сделать^; ей будутъ мешать 
вытянутый оруд!я подбитой башни, просто 
не пропуская ее описать нужный поворотъ. 
Такимъ образомъ средшя башни „Ка1зег"'а 
взаимно уменыпаютъ свои боевыя спо-
собности. 

Подобное упущеше въ расчетахъ являет-
ся въ деле военнаго судостроешя ошиб-

кой крайне редкой, весьма грубой и не-
простительной, темъ более, что въ классе 
„Магк§га(", вошедшемъ въ строй только 
осенью 1914 года, немцы повторили свою 
ошибку, а затЬмъ, такъ и не найдя соот-
ветственной „№р1ипе"'у комбинации, въ 
строющемся ныне „Т" перешли къ четы-
рехбашенной системе. 

Ошибками такого рода пестритъ исто-
р!я германскаго военнаго судостроешя 
Мы, по рекламе самихъ немцевъ, при-
выкли слепо считать ихъ хорошими тех-
никами, но приведенный эпизодъ показы-
ваетъ обратное и даже въ значитель-
ной степени отнимаетъ у нихъ право 
именоваться моряками. О, недаромъ ан-
гличане заявляютъ, что немцы моряками 
никогда не были и никогда не будутъ: 
англичане знаютъ достаточное число сла-
быхъ сторонъ и уязвимыхъ местъ гер-
манскаго морского дела, и анпийсше мо-
ряки не задають себе вопроса: „почему 
немцы сидять у Гельголанда?" Будь иначе, 
т. е. отваживайся немцы на более частыя 
и не случайныя выступлешя своего фло-
та — можно было бы спрашивать — за-
чемъ они это делаютъ?" 

А. С. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Наша торговля съ Соединенными числешю достигнуть къ этому времени 1913 г. 2.082.111 человекъ, въ 1914 г — 

Штатами Америк т. 18.979 мил.тардовъ руб она составляла въ ереднемъ 2.039.369. I 
. Число браковъ сначало сильно иовыси-! 

В Ъ РУ«ко-американскомъ товарообмене лось. За одинъ августъ 1914 г. въ Бер- • 
до сихъ иоръ большое значеше имели Прямые расходы нашихъ враговъ соста- лин-Ь было заключено 5.793 брачныхъ до-

несколько определенныхъ товаровъ Изъ Б Я Т Ъ м и л л д . р у б , изъ которыхъ на говора, изъ которыхъ приблизительно 
привозныхъ къ намъ американскихъ — д о л ю г е р м а н ; и приходится 9.380 миллд. и 4.500, проделанные на спехъ, относятся 
хлопокъ и уборочныя сельско-хозяйствен- Двстро-Венгрш 5.620 миллд. къ такъ назывземымъ „военнымъ венча-
ныя машины; изъ вывозныхъ нашихъ — Прежшя войны стоили значительно шямъ", для обезпечешя правъ. Въ сле-
всякое сырье; солодковый корень, сивуш- меньше. Напримеръ, франко-прусская дуюцце месяцы брачность вошла въ обыч-
ное масло, шерсть, кожи, волосъ. Война 6 4 2 0 миллд. руб., крымская 3.400 миллд. Ную норму, составляя въ ереднемъ 22.702 > 
открыла широкую возможность усиления руб_ Креммондъ делаетъ попытку при- случая въ 1914 г., противъ 21.194 — въ -
русско-американской торговли и полнаго соединить къ этимъ подсчетамъ также кос- 1913 г. 
устранения прсреднической роли Германии в е н ные расходы: стоимость разрушеннаго Рождаемость понизилась, 
въ этой торговлк имущества и капитализированную цен- Въ 1914 г. родилось въ Берлине 20.198 

Еще недавно по даннымъ геоманскаго н о с т ь убитыхъ людей. Въ результате мальчикозъ и 18.855 девочекъ — вместе 
харбинскаго консула одинъ Харбинъ по- стоимость войны выражается въ чудовищ- 39.053 детей противъ 42.501 въ 1913 г. 
лучалъ изъ Гёрманш ежегодно товаровъ н ы х ъ щ , ф р а х ъ : д л я союзниковъ — 48.770 и 44.326 въ 1912 г. Эта понижательная : 

на 8 мил. руб., а одновременно съ этимъ м и л л д . р у б , для Германии и Австрии 42.770 тенденцш проявлялась въ Германии &е-
черезъ Владивостокъ, Дайренъ и Тянь- м и л л д . р у б. , такимъ образомъ, общая кулонно за последнее годы, 
цзинъ шло въ -Германто наше сибирское с у м м а р а сходовъ и убытковъ составить 
сырье. Теперь Гермашя быстро теряетъ 9 : . 4 8 0 Милл1ардовъ рублей. Да не забу-
наши дальневосточные рынки. Крупнымъ д е т ъ ч и т а т е л ь , что I мшшардъ — это ты- г я б 
заместителемъ немцевъ начинаетъ высту- с й ч а м и л л1оновъ! Полная цифра выгля- ерманская контраоанда. 
пать Америка. Въ Владивостокъ начи- д и т ъ т а к ъ : стоимость годовой войны ра- ^ Т А Л Ь Я Н С К А Я газета „Зосо1о" сооб-
наютъ прибывать громадные транспорты вняется 91.480.000.000 руб. щаетъ, что Гермашя получаетъ.контра-
американскихъ товаровъ, которые пойдутъ , банднымъ путемъ товары чрезъ свеихъ . .• 
на удовлетвореше местныхъ нуждъ, а агентовъ въ Испаши, Италш и Голландш. 
частью транзитомъ въ Европейскую Рос- Импортъ производится следующкмъ обра-
С1ю. — Начинается также усилешя нашего и . зомъ. Въ Барселоне въ Испаши сбсредо-
эк'спорта въ Америку. В о й н а м н а с е л е ш е Берлина. точиваются привезенные продукты, медь 

^ ГАТИСТИЧЕСКОЕ бюро г. Берлина цинкъ и др. — нужные въ данный.моментъ. : 
опубликовало данныя о движенш на Изъ Барселоны они Отправляются моремъ 

селешя за 1914 годъ. Цифры свидетель- въ Геную, а изъ Генуи не.мещае агенты 
ствуютъо сильномъ пониженш числа жи- быстро грузятъ этотъ товаръ, адресован-
телей прусской столицы. Сейчасъ же съ ный въ Амстердамъ У1а Шьейцар1я. Какъ 
возникновешемъ войны число берлинцевъ только швейцарсыя дороги довозятъ то-
уменьшилось съ 2.053.302 до 2.010.580 че- варъ до Германской границы, товаръ за-
ловекъ (въ толе), при чемъ дальнейшее держивается, а услужливыя фирмы въ Ам-
сокращеше этого числа происходило не- стердаме сообщаютъ отправителю о полу-
посредственно за очередными призывами. ченщ товара. Контрабандный грузъ, ухо-
Въ декабре 1914 г. населеше Берлина дяпцй изъ одной нейтральной морской, 
равнялось уже 1.982.157. Средняя месяч- станш'и черезъ другую нейтральную мор- ' 
ная численность жителей составляла въ скую станцто, не можетъ быть задержанъ. 

Во что о б о й д е т с я годъ в о й и ы ? 

^ Ъ лондонскомъ королевскомъ статисти-
ческомъ обществе прочитанъ былъ не-

давно секретаремъ ливерпульской биржи 
Креммондомъ докладъ о стоимости года 
войны. По мнешю докладчика . . . . 

Прямые расходы союзниковъ по его ис-
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ОТЕЧЕСТВО 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ л ъ т о п и с ь жизни. 

знаменательный исторический моментъ, когда всгь народы, населяющее нашу родину, въ боръбгъ 
съ врагами выковываютъ счастье и величье Россш, журналъ „Отечество" ставитъ своей за-

дачей всестороннее освгъщете событш творящейся жизни. Удгъляя преимущественное внимаше 
вопросамъ будущаго строительства родины, „Отечество" девизомъ своимъ ставитъ: мирное со-
жительство, преуспгьяше и равенство всгьхъ гражданъ Россш, всгьхъ народовъ ея. Въ развиты 
культурно-нащональныхь цгьнностей каждой отдгъльной народности — залогъ величья объеди-

няющей всгь эти народности Россш, которая является отечествомъ для всгьхъ. 
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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 ч й , 
В. Б Ъ 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 , П. Н а у м о в ъ , А. Рада -
к о в ъ , Р е - м и , Н. Р е р и х ъ , И. Е. Р-Ьпинъ, Л. П а с т е р н а к ъ , 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. 

Въ литературномъ отдгьлгь журнала поместили свои произведенья: 

Л е о н и д ъ А н д р е е в ъ , 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 , 
Ал. Б л о к ъ , Валерий Б р ю с о в ъ , Ив Б у н и н ъ , проф. П. Г. В и н о г р а д о в у 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 ъ , 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 ю й , Вяч. И в а н о в ъ , А. И з г о е в ъ , И г о р ь - С е в е р я н и н ъ , Д. А. Крюч-
к о в ъ , ГТ. Н. М и л ю к о в ъ , М. М о р а в с к а я , Г. Г. П е р е т ц ъ , О. П е р с и 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 в ъ , П. Р ы с с ъ , М. А. С л а в и н с к ^ й , © 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 , 
Г1. 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 п ы г и н ъ , А л е к . Ч е б о т а р е в -
ска я, Ан. Ч е б о т а р е в с к а я , Г. И. Ч у л к о в ъ , Вяч. Ш и ш к о в ъ, Г. Н. Ш т и л ь м а н ъ , П. Е. Щ е г о л е в ъ . 

Редакторъ-Издатель 3. И. ГРЖЕБИНЪ. 

Непринятыя рукописи не возвращаются. 

>~Ь Я В Л Е Ш Я В ~ Ь Ш 

Т Е Ч Е С Т 
принимаются въ главной конторе, НевскШ 55, тел. 248—77, 
по ц^не за строку нонпареля: до текста 1 р. 20 к., после 
текста 80 к , за страницу 300 р. Публикацш въ краскахъ, 
по рисункамъ художниковъ, по соглашешю. По первому тре-
бовашю (можно по телефону) главная контора командируегь 

агентовъ. 

ЦЪНА ПОДПИСКИ: 
Съ доставкой и пересылкой 

на годъ на полгода на три месяца 

2 о. 25 I р. 25 4 * р . ^ р . К. I р . к. 
ПРОБНЫЙ № ВЫСЫЛАЕТСЯ ЗА 15 коп. МАРКАМИ. 
Пр1емъ подписки производится во всЪхъ крупиыхъ книжныхъ магазинахъ Имперш 

Въ отдельной п р о д а ж е 10 коп. номеръ. 
На станц. жел. дор. 12 коп. 

Т р е б у й т е у г а з е т ч и к о в ъ . 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: П е т р о г р а д ъ , Невский пр. 55, телеф. 248-77. 
Адресъ для телеграммъ: П е т р о г р а д ъ , „ О Т Е Ч Е С Т В О " . 

Типо-лит. Акц. О-ва ,'С:амообразован!е". Петроградъ, Забалкансмй пр., 75. 


