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В
ЫПУСКАЕМЫЙ нами альбомъ гр. JL Н. Толстого — явлеш е еще совершенно новое для Poccin. За гранпцей-же такого рода 

альбомы, посвященные великимъ людямъ, весьма распространены. Ц ель такого издан ia — наглядность. Перелистывая его стра
ницы, мы наглядно знакомимся съ бюграс)лей великаго человека. Передъ нами проходятъ портреты его предковъ и родныхъ, 

авторовъ, которыхъ онъ читалъ, его крнтиковъ и толкователей, людей, съ которыми онъ сталкивался въ жизни, виды местностей, въ 
которыхъ онъ ж илъ и д'Ьйствовалъ. Наконецъ, —  и это главное — мы видимъ и самого великаго человека въ различные его возрасты и 
перюды жизни, въ портретахъ тгЬхъ или другихъ художниковъ, изображавганхъ его. Такимъ образомъ, получается своего рода наглядная 
бюграфгя великаго человека, факты которой, въ виду этой наглядности, легче запоминаются.

Другая цгЬль такихъ альбомовъ— собрать вм есте все, что связано съ именемъ великаго человека: автографы, оттиски его первыхъ 
статей, его портреты, серьезные и каррикатурные, портреты его близкихъ, видъ обстановки, въ которой создались его лучпия произведе
ш я ,— собрать этой сохранить на память благодарнаго потомства, для котораго дорога всякая мелочь, оставшаяся отъ великаго человека, 
какъ дорога намъ по памяти всякая мелочь, оставшаяся отъ кого-либо, блнзкаго намъ по сердцу. Такое чувство привязанности къ 
великимъ людямъ — признакъ культурнаго народа; за границей оно понятно всгЬмъ, и тамъ не приходится разъяснять цели  альбомовъ, 
подобныхъ нашему; у насъ же такое чувство еще только-что развивается. Начинаютъ —  увы, нисколько поздно — собирать т а т е  остатки 
отъ другихъ нашихъ великихъ людей — Пушкина, Гоголя, Белинскаго—и толге издаютъ ихъ въ виде альбомовъ.

Мы старались возможно полнее изобразить въ иллюстращяхъ жизнь гр. JI. Н. Толстого, хотя намъ и пришлось встретиться 
при этомъ съ многочисленными затруднен 1ями по розыск}^ портретовъ тгЬхъ или иныхъ лицъ, снпмковъ съ той или иной местности. 
Г1 осл е  дов ател ьн ый рядъ этихъ рпсунковъ долженъ дать наглядную бюграфйо гр. JI. Н. Толстого. Отдельны я восироизведешя должны 
служить предметами, напоминающими намъ о великомъ человеке. Что касается текста, то это только пояснешя къ рисункамъ, не пре
тендующая на связность и имеюпця целыо напомнить, кто и что изображается и почему данный рисунокъ пмеетъ отношеше къ жизни 
гр. Л. Н. Толстого.

Весьма вероятно, что, несмотря на все наши старашя дать возмолато полный сборннкъ, найдутся еще портреты, виды и пр., 
которые ускользнули отъ нашего внимания и не попали въ альбомъ. За все указаш я въ этомъ отношенш мы будемъ очень благодарны, 
надеясь воспользоваться ими въ предполагаемыхъ дополнен ьяхгь къ альбому и новыхъ его н зд атях ъ , если выпускаемое теперь — встре
тить сочувств1е.



АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ ВИНЬЕТКА Г. П .

Собственность Л. М. ВольФа.
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Г Е Р Б Ъ  РОДА ГРАФ ОВЪ ТОЛСТЫ ХЪ.
(Выписка изъ диплома, на графское достоинство, поЖалованнаго графу Петру Андреевичу Толстому 17 25 года, августа въ Зо-ый день).

ИТЪ, разделенный на шесть частей двумя линеями перпендикулярно и одною 
горизонтально, нм'Ьетъ по ереднн'Ь малый щ итокъ голубаго цвета, въ которомъ 
изображены: золотая Сабля и серебреная Стрела 

прод'Ьтыя остроконеч1ямн крестообразно сквозь кольцо золо- 
таго Ключа и надъ Стрелою съ правой стороны видно сере
бреное Крыло распростертое. Въ первой части въ золотомъ 
поле половина Орла. Во второй части въ серебреномъ пол’Ь 
голубаго цвета Крестъ Святаго Апостола Андрея. Въ третьей 
части въ горностаевомъ по.гЬ золотой Маршальсюй Ж езлъ пер
пендикулярно поставленный. Въ четвертой части въ ш ахмат- 
номъ полЬ еоставленномъ изъ  серебра и краснаго цвета Кня
ж еская Корона, наложенная н а поверхность поставленнаго 
Столба зеленаго цвета. Въ пятой части въ красномъ поле зо
лотой Столбъ положенный д1агонально съ права на лево, на 
коемъ означены три Глобуса, имеюгще верхъ серебреной, а 
низъ голубой, и на лЬвой стороне видна золотая Зв’Ьзда пяти
угольная. Въ шестой части разделенной перпендикулярно на 
два поля—серебреное и зеленое, изображены: въ верху три и 
въ низу четыре Баш ни переменяющая видъ свой на краске въ 
серебро, а на серебрЬ въ зеленой цветъ; и на верху снхъ Баш енъ 
Полумесяцы рогами въ верхъ обращенные. Н а поверхности 
щ ита налож ена Графская Корона съ тремя на ней шлемами; 
изъ нихъ средшй шлемъ серебреной, увЬнчаный но достоин
ству, им еетъ на себе чернаго Орла двуглаваго, по среди ко- 
нхъ поставленъ Маршальски") Ж езлъ. Проч1е ж е два шлема ж елезны е; изъ оныхъ, на пер 
вомъ: съ  правой сторо
ны сверхъ Короны вид
ны  два Крыла распро- 
стертыя, голубаго цвета 
и серебреное, съ нзобра- 
жешемъ на голубомъ 
к ры ле Сабли, Стрелы и 
Ключа, такъ  к ак ъ  въ 
щ ите означены, на по
следнем у  съ левой сто
роны ш лема, сверхъ зе
леной Чалмы Турецкой, 
украшенной перлами, 
находится Баш ня, поло
вина ея зеленаго цвета, 
а другая серебряная съ 
Полумесяцемъ на вер
ш ине; нзъ сей Баш ни 
видна Рука согбенная 
держащ ая Перо золотое; 
а по сторонамъ чалмы

Г Е Р Б Ъ  РОДА ГРАФ ОВЪ Т О Л С Т Ы Х Ъ ,

поЖалонанныЙ родоначальнику рола, граф у П етру Андрее 
вичу То л с т о л у .

С Е М И Б А Ш Е Н Н Ы Й  ЗА М О К/Ь (Е Д И К У Л Ь ) В Ъ  К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Е ,
съ которо.мъ двукратно былъ заключеиъ родоначальникъ рода Толсты хъ, граф ъ П етръ Андреевичъ Толстой, почему въ гербЬ Толстыхъ

и изображены 7 баш енъ.
Г Р А Ф Ъ  Л. II ТО ЛСТО Й  В Ъ  П О РТ РЕ Т А Х Ъ ,

двЪ Трубы красная и золотая. Наметъ на щ итъ золотой, серебреной, съ голубымъ и краснымъ 
цв'Ьтомъ. Щ итъ держатъ дв'Ь борзыя Собаки въ стороны смотрящая.

D iO O -\P >  ~ z rГраФЪ Петръ Андреевичъ Толстой происшелъ изъ древней 
благородной Фамилш изъ Германш выехавшей. Предокъ его 
Индрисъ, въ  1353-мъ году выЬхавцнй въ Черниговъ съ двумя 
сыновьями и тремя тысячами людей и служителей, по креще- 
Hin наречено имя ЛеонтШ, а сыновьямъ первому Константинъ, 
а последнему ©едоръ, награжденъ былъ отъ Государей Все- 
россшскихъ многою милостью и вотчинами. Внукъ Констан
тина Леонтьевича Андрей Харнтоновнчъ по пр!езде нзъ Чер
нигова въ Москву отъ Государя и Великаго князя Васнлья Ва
сильевича получилъ прозваше Толстой. Потомки его Толстые, 
какъ  въ военныхъ, такъ  и въ граж данскцхъ делахъ, ока
зали мнопе и знатные опыты своего усерд1я и верности въ 
пользе Государства. Государь Императоръ Петръ Алексеевнчъ 
усмотря усердае и особливое искусство въ делахъ иомяну- 
таго Графа Петра Андреевича Толстого, цзволилъ определить 
чрезвычайнымъ и полномочнымъ Посломъ къ  Порте Оттоман
ской, въ которомъ посольстве онъ 13 летъ пребывалъ, двое- 
кратны мъ жестокнмъ зак.иочешемъ въ Еднкуле за интересы 
Отечества своего страдалъ и потомъ въ другнхъ важ н’Ьйшихъ 
случаяхъ и делахъ Государству великую и важную услугу по- 
казалъ , и тЬмъ имени и роду своему соделалъ славу. Въ на- 

граждеше сего Государь Императоръ Всемилостивейше пожаловалъ его Толстаго ГраФскимъ
Всероссийской Имперш 
достоинствомъ.

б-го мая 1724 года, гр. 
Петръ Андреевичъ Тол
стой, обвиненный въ на- 
меренш отдалить Петра 
II отъ престола и раз
рушить предположенное 
бракосочеташе его съ 
княж ною  Меншиковою, 
по настоянно Меншико- 
ва, лишился графскаго 
титула, который былъ 
возращенъ его потом- 
камъ 26 мая 1760 года.

Родъ графовъ Тол- 
етыхъ внесенъ въ V п VI 
части родословной кни
ги Московской, Рязан
ской, Орловской, Калуж
ской и Казанской губ.
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П РЕД К И  ГР. Л

ГРАФ Ъ П Е Т Р Ъ  А Н ДРЕЕВИЧЪ  Т О Л С Т О Й ,

родоначальникъ рода графовъ Толстыхъ.

Рпсупокъ П. Бореля, р'Ьзанный на дерев'Ь А. Шлиперомъ, по фотографш Лушева, съ порт 
рета, находящагося въ Императорскомъ Эрмитаж^.

ГРАФЪ Петръ Андреевичъ Толстой, родоначальникъ рода графовъ Толстыхъ, былъ 
сыномъ окольничаго и черниговскаго воеводы, Андрея Васильевича, родился въ 1645 г, 
Службу началъ въ царствоваше Алексея Михайловича. Въ 1668 году пожалованъ въ 

стольники, въ комнаты царицы Наталш Кирилловны, а потомъ, въ этомъ же зваш и, пе- 
реведенъ къ  царю беодору Алексеевичу, по кончине котораго принималъ учасие во вс'Ьхъ

н. толстого.

замыслахъ Милославскихъ противъ Н арыш киныхъ и царицы Наталш Кирилловны. Въ день 
стр'Ьлецкаго бунта энергично д'Ьйствовалъ за-одно съ Милославскими и поднималъ стрЬль- 
цовъ, крича, что «Нарышкины задушили царевича Ивана». П адете царевны С офьи  заста
вило Толстого перейти на сторону царя Петра, расположеше котораго онъ вскоре прюбрЬлъ. 
При учрежденш гвардейскаго Семеновскаго полка, онъ былъ опред-Ьленъ въ него прапорщи- 
комъ, а затЬмъ былъ переведенъ въ ПреображенскШ полкъ. Въ 1697 году Толстой, по вызову 
Петра I, по'Ьхалъ волонтеромъ за границу для изучешя морского д1;ла. Въ концЬ 1701 года 
Толстой назначенъ былъ посланникомъ въ Константинополь. Зд'Ьсь ему во время осложнешй 
1710 — 1713 года дважды пришлось сидеть въ Семибашеиномъ зам ке, куда турецше сул
таны заточали пословъ державъ, съ которыми находились въ дурныхъ отношешяхъ. Вер
нувшись въ Pocciio въ 1714 году, Толстой расположплъ въ свою пользу Меншикова и был ь 
назначенъ миннстромъ, такж е исполнялъ разны я дипломатичесшя поручешя. Въ 1716 году 
онъ сопровождалъ Петра Великаго въ его путешествш по Голландш, потомъ былъ съ нимъ 
въ Париж*. Въ 1717 году Толстой оказалъ Петру I важную услугу: посланный въ Неаполь, 
гд'Ь въ то время скрывался царевичъ Алексей со своей любовницей ЕвФросиньей, Толстой, 
при содействш последней, путемъ застращиванья и ложныхъ обещ аш й, склонилъ царе
вича къ  возвращение въ Pocciio. За деятельное у час™  въ сл'Ьдствш и суде надъ царевичемъ 
АлексЪемъ, Толстой было награжденъ поместьями и поставленъ во главе тайной канцеля- 
pin. Дело царевича АлексЬя сблизило Толстого съ императрицей Екатериной, въ день коро- 
новашя которой онъ получилъ титулъ графа. После смерти Петра, Толстой, вм есте съ 
Меншиковымъ, энергично содействовалъ воцаренно Екатерины. Но по вопросу о преем
нике Екатерины Толстой разошелся съ Меншиковымъ, такъ какъ  пос.тЬдшй явился сто- 
ронникомъ Петра II, сына царевича Алексея, а Толстой стоялъ за возведете на престолъ одной 
нзъ дочерей Петра I. Меншиковъ пересилилъ, и граФЪ Толстой, уже 82-хъ легь, былълиш енъ 
графскаго титула, всехъ чиновъ, знаковъ от.нгая и деревень своихъ и сосланъ, на всю жизнь, 
вм есте съ сыномъ своимъ, граФомъ Пвапомъ Петровичемъ, въ Соловецюй монастырь, гд Ь и 
умеръ въ 1729 году. После 
графа П. А. Толстого со
хранился дневникъ его 
заграничнаго путешеств1я 
1697 — 1699 годовъ и опи- 
caH ie Чернаго моря 1706 
года, которое онъ соста- 
внлъ для Петра Велика
го. Сынъ его, Иванъ Пе- 
тровичъ, впоследствш, при 
Анн Ь 1оанновне, доброволь- ч 
но отказался отъ придвор- 
наго зваш я и умеръ тоже въ 
Соловецкомъ монастыре.

. Правнукъ графа Петра 
Андреевича Толстого — 
граФЪ Илья Андреевичъ 
(старый граФЪ Ростовъ въ 
«Войне и Мире») приходится 
дедомъ нашему писателю
гр. Л. Н. Толстому. Съ современной гравюры.

ВИД Ь  СОЛОВЕЦКАГО М О Н А С ТЫ РЯ  В Ъ  XVIII С Т О Л Ъ Т Ш , 

въ которомъ умеръ въ 1729 году графъ Петръ Андреевичъ Тол

стой.



МЪСТО Р О Ж Д Е Н Ы  ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО. 3

СЕЛО ДОЛГОЕ И Д О М Ъ , Н Ы Н Б  Т А М Ъ  Н А Х О Д Я Щ 1Й С Я , 

В Ъ  К О Т О РО М Ъ  ГО ДИ ЛСЯ Л . Н . Т О Л С Т О Й .

МТзСТОЫЪ рождешя гр. Л. Н. Толстого (28-го августа 
1828 года) было поместье Ясная Поляна, располо
женное въ Краппвенскомъ у'Ьзд1з Тульской губернш. 

H.Mtnie это принадлежало матери писателя, рожденной 
кн яж н е Mapin И вановне Волконской, на которой отецъ 
писателя, гр. Николай Ильичъ Толстой, женился, какъ  
утверждаю тъ бюграфы, для поправлеш я своего разстроен- 
наго состояшя.

Отецъ писателя, графъ Николай Ильичъ Толстой, прпходив- 
пийся праправнукомъ сподвижнику Петра Великаго—Петру 
Толстому, былъ военнымъ и въ чине подполковника Павло- 
градскаго гусарскаго полка прпнималъ у ч асте  въ войне 
1812 года; после заклю чеш я мира выш елъ въ отставку. 
Самъ гр. Л. Н. Толстой объясняетъ бракъ своихъ родителей 
въ романе «Война и Миръ», где они выведены подъ име
нами Н иколая Ростова и Mapin Волхонской, к ак ъ  известно, 
иначе. Кроме гр. Льва Николаевича, у его родителей было еще 
три сы на и дочь. Левъ Николаевичъ былъ младшимъ изъ сы
новей. Его имя, Левъ, было дано ему въ честь прежняго умср- 
шаго ж ениха его матери—князя Льва Голицына. Его мать 
умерла, когда гр. Льву Николаевичу не было еще и двухъ 
летъ . Спустя шесть летъ  умеръ и отецъ нашего писа
теля.

Детство графа Льва Николаевича прошло по большей 
части въ Ясной Поляне, где онъ воспитывался сперва подъ 
руководствомъ родителей, а впоследствш дальней род-

Д О М Ъ , В Ъ  К О Т О РО М Ъ  ГО Д И Л С Я  л. н. толстой
(перенесенный изъ Ясной Поляны въ село Долгое)

К О М Н А ТА , В Ъ  К О ТО РО Й  Р О 

Д И ЛС Я  Л . Н . Т О Л С Т О Й .

ственнпцы Ергольской — до 1834 года, когда вся семья пе
реселилась въ Москву.

Домъ, въ которомъ родился гр. Л. Н. Толстой, не нахо
дится более въ Ясной Поляне, а принадлежитъ другпмъ 
владЬльцамъ и стонтъ въ селе Долгомъ. Будучи въ пятиде- 
сятыхъ годахъ въ затруднительныхъ денежныхъ обстоя- 
тельствахъ, вслЬдств1е крупнаго проигрыша, гр. Л. Н. Тол
стой поручилъ одному изъ своихъ родственниковъ продать 
этотъ домъ на свозъ. Онъ и былъ проданъ за  5,000 руб. 
ассигнащямн.

Въ настоящее время въ этомъ домЬ никто не живетъ и 
онъ стонтъ запущенный и съ заколоченными окнами.

Внутри повсюду торчать балки; стены  полуразвалились; 
леж атъ груды мусора. ВЬтеръ, врываясь сквозь щели зако- 
лоченныхъ оконъ, поднимаете столбы пыли.

Въ угловой комнате, где родился Л. Н. Толстой, лежитъ 
какой-то хламъ; отъ прежнихъ украшешй остались только 
куски орнаментовъ, и только нижшй этаж ъ, где была клас
сная, еще годенъ для жилья (Сергеенко. «Какъ живетъ и 
работаетъ гр. Толстой»).



4 У Н И В ЕРС И ТЕТС К И  ГОДЫ ГР. Л. Н . ТОЛСТОГО.

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ ВЪ 1848 ГОДУ

. Сккмокъ съ дагеротипа-
Снимокъ этотъ является первымъ изъ изв'Ьстныхъ и самымъ раннимъ портретомъ гр. Л. Я. Толстого. Пор
треты гр. Л. Н. Толстого—въ д^Ьтств-Ь въ печати не появлялись и, насколько известно, не сохранились.

В
Ъ  1843 г. гр. Л. Я . Толстой, 15-ти-л'Ьтнпмъ юношей, поступн.гь въ число слушателей 
казанскаго университета, по восточному Факультуту. Впрочомъ, въ сл-Ьдующемъ 
году гр. Толстой перешелъ уже на юридичесшй Факультетъ.

Въ это время казансш й университетъ стоялъ очень низко въ научномъ отношенш. Только 
на математическомъ Факультете читалъ лекцш знаменитый Лобачевсшй. Остальные же 
Факультеты были обставлены самымъ жалкимъ образомъ. Въ особенности плохъ былъ 
юридичесшй Факультетъ, где профессора напоминали собой скорее пародию на ученыхъ, нежели

КАЗАНСКШ УНИВЕРСИТЕТЪ ВЪ ЭПОХУ ПРЕБЫВАН1Я ВЪ НЕМЪ

Л. Н. ТОЛСТОГО.

Рисупокъ В. ПодбЬльскаго, гравированный Рожанскимъ.

преподавателей. Неудивительно поэтому,что гр. Л. Н. Толстой немногому научился въ уни
верситете. Во время пребывашя своего въ Казани гр. Л. Н. Толстой вращался преимуще
ственно въ пспорченномъ арнстократичес'комъ круж ке, собиравшемся у его тетки Ю шко
вой. О годахъ этихъ онъ съ сожалешемъ вспомпнаетъ въ своей «Исповеди».

Бросивъ университетъ еще до наступления переходныхъ экзаменовъ на 3-й курсъ 
юрпдическаго Факультета, гр. Л. Н. Толстой въ 1847 году переселился въ Ясную Поляну.

Къ этому перюду—концу сороковыхъ годовъ—относится первый появившиеся въ пе
чати и дошедппй до насъ портретъ гр. Л. Н. Толстого, изображающий его двадцатилетннмъ 
юношей. Напомнпмъ поэтому вкратце, каш я именно собьгпя жизни нашего писателя (тогда 
еще ничего не написавшаго) относятся къ  этому перюду. .

Перюдъ съ 1847 по 1851 годъ гр. Л. Н. Толстой проводнлъ по преимуществу въ Ясной 
Поляне. Къ этому времени жизни Л. Н. относятся его попытки стать хорошнмъ помещикомъ 
для своихъ крестьянъ, опнсанныя впоследствш въ «Утре помещика», поездка въ Петер
бурга, где гр. Л. Н. Толстой хотелъ сдать экзамены на кандидата правъ, но, не окончивъ 
ихъ, вернулся въ Ясную Поляну, и, наконецъ, увлечешя музыкой, подъ в.пяшемъ встречи въ 
одномъ танцклассе со сбившимся съ пути немцемъ-музыкантомъ, опнсаннымъ впоследствш 
въ разсказе «Альбертъ». Этого немца-музыканта гр. Л. Н. Толстой въ 1847 увезъ въ Яс
ную Поляну, где и занимался съ нимъ съ болынимъ увлечешемъ музыкой.



ЛЮ БИМ Ы Е М Ы СЛИТЕЛИ И  ПИСАТЕЛИ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО.

Л . С Т Е Р Н Ъ . Съ современной гравюры.
Лаурепсъ Стернъ, англШскы ромапистъ (1713 — 176У], произведешя 

котораго «Сентиментальное путешеств!е поФранцш и Италш», «Жизнь 
и уУЬждешя Тристрама Шенди» и др. послужили началомъ иозаго на 
правлешя въ европейской литератур'Ь—сентиментализма.

Г П К Р А Т Ъ  Мраморный бюстъ въ Ватп- ^ v j iv rа. 1 ь .  канскомъ музе'Ь въ Рнм15.
Сократъ—знаменитый греческш ф и л о с о ф ъ , ж и в п й й  около 500 года до 

P. X., бес!зды котораго положили начало новому ф и л о с о ф с к о м у  M ip o c o -  
3epuauiio. Этическчя начала, заложенный въ учеши Сократа, имЪютъ 
много общаго съ основами христ1анства.

Ж . - Ж .  РУ С С О . Съ портерта Латура.

Ж анъ-Жанъ Руссо—одинъ изъ величайшиХъ по своему вл!яшю ф и л с -  
с о ф о в ъ  и м1ровыхъ писателей, родомъ жеиевецъ (1712—1773), авторъ рома- 
новъ «Новая Элоиза» и  «Эмиль», въ которыхъ развивалъ совершенно 
оригинальныя идеи о нравственности и воспитанш сообразно съ при
родою и 1ш., пропов'Ьдникъ лемократическаго братства и равенства.

Руссо Л. Н. Толстой особенно увлекался въ 1-47—1851 году. «Ни съ 
к'Ьмъ у него н'Ьтъ столышхъ точекъ соприкосновешя, какъ съ вели- 
кимъ ненавистникомъ цивплизацш и пропов'Ьдникомъ возвращешя къ 
первобытной простот'Ь». (С. Венгеровъ . В И К Т О Р Ъ  ГЮ ГО. Съ портрета ЖоФруа.

Викторъ Гюго, знаменитый Французсюй иоэтъ (1802—1̂ 85), авторъ 
«Тружениковъ моря», «Исторш одного преступлешя», «Собора Париж
ской Богоматери», рьяный пропов'Ьдникъ демократическихъ пранци- 
повъ, врагъ Наполеона III. Гр. Л. Н. Толстой особенно высоко ставить 
его романы «Б'Ьдныэ люди» и «Отверженные».

Б Л Е З Ъ  П А С К А Л Ь. Съ портрета Ф. де-Шампень.
Блезъ Паскаль—гешальный ФранцузскШ мыслитель, ф и з и к ъ  и мате- 

матикъ (Ш23—166*2), въ свонхъ «Мысляхъ» высказавши! ц енные взгляды 
натеологико-метаФизичесше вопросы о свобода воли, допустимости 
откровешя, объ антагонизм^ между разумомъ и в'Ьрой и пр.

ДИ К К .ЕН С Ъ . съ гравюры Вальтера.

Чарльзъ Диккенсъ, знаменитый англШскШ романистъ (1812—1870), 
авторъ романовъ «Давидъ КопперФильдъ», «Николай Нпкльби», «Оли- 
веръ Твнстъ», «Домби и сынъ» н др. Въ своей стать'Ь «Что такое искус
ство?» гр. Л. Н. Толстой считаетъ почти вс Ь разсказы и романы Дик
кенса («IICTopiu двухъ городовъ", «Колокола» и др.) образцами высшаго, 
вытекающаго изъ любви къ Богу н ближнему искусства.



б ПРЕБЫВАНИИ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО НА КА ВКА ЗЪ .

В
Ъ  исторш духовной жизни гр. Л. Ы. Толстого 1851 годъ, къ  которому относится поме

щаемый нами здесь портретъ, особенно важенъ. Вотъ важнейшая собьгпя внешней 
жизни нашего писателя въ этомъ году. Въ 1851 году гр. Л. Н. Толстой сильно про

игрался въ Москве. Чтобы расплатиться, ему пришлось сократить свои расходы до мини
мума, продать, какъ мы  видели (стр. 3), на свозъ самый домъ въ Ясной Поляне, где онъ 
родился и провелъ свое «счастливое», какъ онъ назвалъ его, детство, и онъ реш ился, по прн- 
глашенйо брата своего, графа Николая Николаевича, уехать на К авказъ. Весною 1851 года, 
сперва на лошадяхъ, потомъ по Волге, гр. Л. Н. Толстой отправился до Астрахани, и от

туда пргЬхалъ въ Пятигорскъ. Здесь онъ надумалъ поступить на военную службу, но не- 
имеше нужны хъ бумагъ заставило его прожить безъ дЪла около пяти месяцевъ, пока по
лучилось разрешеше. ГраФъ Левъ Николаевичъ жилъ тогда въ Пятигорске въ простой 
избе, всего на пять рублей въ месяцъ, благодаря чему скоро выплатилъ мучивппй его кар
точный долгъ. Время, проведенное въ Пятигорске, протекало въ чтенш и въ охоте, подъ 
руководствомъ стараго казака Епишки, описаннаго въ «Казакахъ» подъ именемъ Ерошки. 
Осенью 1851 г. гр. Л. Н. Толстой, сдавъ въ ТиФлисе экзаменъ, поступилъ юнкеромъ въ 4-ую 
батарею 20-ой артидлершской бригады, стоявшей въ СтарогладовЬ на берегу Терека, подъ 
Кизляромъ.

Съ этого же 1851 года онъ делается писателемъ. Ж ивя сперва въ простой избе въ 
Пятигорске, а затем ъ въ станице СтарогладовЬ, онъ напнсалъ первую часть своего ро- 
мана-трилогш «Детство». 'Гакимъ образомъ, здесь гр. Л. Н. Толстой впервые нашелъ свой 
путь; въ уединенш отъ смутной светской жизни, которую ему ранее по необходимости 
приходилось вести, гр. Л. Н. Толстой могъ возстановить свои прежшя впечатлеш я до сте
пени ясныхъ художественныхъ образовъ, и впервые сделаться писателемъ.

ПОРТРЕТЪ ГР. Л. н. ТОЛСТОГО НА зЗ -м ъ ГОДУ ЕГО ЖИЗНИ.

Съ дагеротипа 1851 года

ОБЩ1Й ВИДЪ ПЯТИГОРСКА, ВЪ КОТОРОМЪ ЖИЛЪ ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ I 85 I ГОДУ.
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а»

"ПСТОРШ МОЕГО дш в ^

ГЛАВА 1.

'У Ч И Т Е Л Ь  К А Р Л »  н о л и ы ч ъ .

/ 1 2  г о  а в г у с т а  1 8 . . . .  р о в н о  в ъ  т р е т » н  д е и ь  n o c a t  д н я  м о е г о  

р о ж а е м а я  .  в ь  к о т о р ы й  u ir fc  м и н у л о  д е с я т ь  дЬгъ и в ъ  к о т о р ы й ,  

я  п о д у ч и л *  т а к ! в  ч у д е с н ы е  п о д а р к и  , в ъ  7  ч а с о в ъ  у т р а  К а р л .  

Н и а н ы ч ъ  р а з б у д н л ъ  м е н я  ,  у д а р н в ъ  и а д ъ  с а м о й  м о е й  г о л о в о й  

х л о п у ш к о й  —  н э ъ  с а х а р н о й  б у м а г и  н а  п а л к Ь  —  n o  м у х Ъ . Опт» 

с д Ь л а л ъ  э т о  т а к ъ  н е л о в к о ,  ч т о  за д 'Ь л ъ  п о р т р е т ъ  м о е й  м а м е н ь к и ,  

ln t d .B iu i i i  н а  д у б о н о й  с п н и к Ъ  к р о в а т и ,  и ч т о  у б и т а я  м у х а  у п а л а  

м п 1  п р я м о  н а  г о л о в у .  Я в ы с у и у л ъ  н о с ъ  н з ъ  п о д ъ  о д к я л а ,  о с г а -  

и о в н л ъ  р у к о ю  п о р т р е т ъ ,  к о т о р ы й  п р о д о л ж а л ъ  к а ч а т ь с я ,  с к н -  

%и у л ъ  у б и т у ю  м у х у  н а  п о л ъ  и х о т я  з а с п а н н ы м и , и о  с е р д и т ы м и  

'г л а з а м и  о к и н у л ь  К а р л а  И в а н ы ч а .  О и ъ  ж е .  в ъ  п е с т р о м ъ  в а т о ч -  

и о м ъ  х а л а г Ь  .  п о д п о я с а н н о м ъ  п о л е о м ъ  и з ъ  т о й  ж е  м а т е р ш  ,  в ъ  

'К р а с н о й  в я з а н о й  с р м о л к Ъ  с ъ  к и с т о ч к о й  о  в ъ  м я г к п х ъ  Козло

в ы  х ъ  с а п о г а х ъ ,  п р о д о д ж а л ъ  х о д и т ь  о к о л о  с г Ь и ъ  ,  п р и ц ! д и в а т ь -  

• г я  и  х л о п а т ь .

•  П о л о ж и м ! .—  д у м а л ъ  я  —  я м а л е п ь к ш , п о  за ч !> м ъ  о п ъ  т р с с о -  

1^ и и тъ  м е н я ?  О т ч е г о  о и ъ  н е  б ь е т ъ  м у х ъ  о к о л о  в о д о д п и о й .п о с т с ^

СОВРЕМЕНППКЪ. ----  о т д .  I .

О н а  с о в е р ш и л а  л у ч ш е е  и  в е л и ч а в ш е е  д Ь о  0 1  втоО  ш п з п п  —  
у м е р л а  б е з ъ  с о ж а л е я  и  с т р а х а .

Е ё  о о х о р о н и л н ,  п о  с я  ж е д а н м о ,  в е л а л о к о  о г ь  ч а с о п п о  ,  н о -  

т о р а я  с т о и т ь  и а  м о г и л *  м а т у ш к и . З а р о с ш Ш  к р а п и в о й  и р е н е п -  

и и к о м ь  б у г о р о к т . .  п о д ъ  к о г о р ы и г  о н а  л е ж н т т , , о г о р о ж е н ъ .  

ч е р н о ю  р 4 ш о т к о ю ,  п я  п . , « о м а  „ е  з а б ы в а ю  н п  ч а с о в и и  п о - ,  

д о й т и  к ъ  ЭТОЙ р Ь ш о т к Ъ  И п о л о ж и т ь  з е м н о й  п о к л о и ъ .

И н о г д а  я  м о л ч а  о с т а н а в л и в а ю с ь  м е ж д у  ч а с о в н е й  D ч е р н о й  

р Ь ш о т к о и .  И ъ луш -Ь u o e f i  в д р у г ь  п р о б у ж д а ю т с я  т я ж е л ы »  в о с п о -  

м н и а т я .  M u t  н р н х п д я г ь  м ы с л ь :  н е у ж е л и  П р о н и Ы е  л я .  

т о г о  т о л ь к о  с о е д и н и л о  м е н я  с ъ  э т и м и  д 8 у м я  с у щ е с т в а м и ,  ч т о б ы ,  
в Ь ч в о  з а с т а в и т ь  е о ж а л Ъ т ь  о  н и х ъ ? . . .

О Б Л О Ж К А  С Е Н Т Я Б Р Ь С К О Й  К Н И Ж К И  «С О В РЕМ ЕН Н И К А »  

1 8 5 2  г о д а , в ъ  к о т о р о й  п о я в и л о с ь  П ЕРВ О Е П Е 

ЧА ТН О Е П РО И ЗВ Е Д EHIE Г Р . Л . Н . Т О Л С ТО ГО .

ПЕРВАЯ И П О С Л Е Д Н Я Я  С Т РА Н И Ц Ы  ПЕРВАГО ПОЯВИВИ1АГОСЯ В Ъ  П ЕЧА ТИ  П РО И ЗВ ЕД ЕН !Я  ГР. Л . Н . ТОЛСТО ГО

«И С Т О Р1Я  МОЕГО Д-ЬТСТВА» (НА ЧА Л О  ТРИЛОГ1И « Д Ъ Т С Т В О » ).
(Снииокъ-факсш иис съ пСозреиен.ш:каи iS 5 i года въ у.ченьшенномъ вндЪ),

Изъ коллекцш П. А. Картавова.

ПОМ'ВЩАЯ здесь Факсимиле съ книж ки журнала, украшеннаго первымъ произведе- 
шемъ гр. Л. Н. Толстого, и съ первой и последней печатныхъ страницъ этого про- 
нзведешя, какъ  оно появилось въ этой книж ке, скажемъ несколько словъ о томъ, 

какъ  оно попало въ «Современникъ» и какъ  было встречено тамъ.
9йоня 1852 г. гр. Л. Н. Толстой отправилъ въ редакций «Современника», издававшагося 

Некрасовымъ, первый свой литературный трудъ, рукопись п. з. «Истор1я моего детства».
Получнвъ эту рукопись, Некрасовъ сразу распозналъ въ авторе крупный нарождаю

щейся талантъ и напнеалъ гр. Л. Н. Толстому любезное письмо, подействовавшее на него 
самымъ ободряющимъ образомъ. Напечатанное въ «Современнике» въ 1852 году, «Детство», 
подписанное лишь скромными инищалами, имело чрезвычайный успехъ. Молодого автора 
сразу причислили къ кориФеямъ молодой литературной школы. Критика въ лице Ап. Гри

горьева и Дружинина оценила и глубину пснхологическаго анализа, и серьезность авторскихъ 
н ам ер етй , и яркую выпуклость реализма, при всей правдивости ярко схваченныхъ под
робностей действительной жизни, чуждаго какой бы то ни было вульгарности.

Самый деб?отъ гр. Л. Н. Толстого въ «Современнике»—лучшемъ нзъ когда-либо су- 
щёствовавшнхъ русскихъ ежемесячныхъ журналовъ, можетъ считаться достаточнымъ тр!ум- 
ф о м ъ . «Современникъ» былъ основанъ еще Пушкннымъ, но расцветъ его деятельности сле- 
дустъ относить къ пятидесятымъ годамъ, когда онъ редактировался Панаевымъ и Некрасовымъ 
и въ немъ участвовали лучиня въ то время лнтературныя силы. Постоянными сотрудни
ками «Современника» всегда были Гончаровъ, Грпгоровпчъ, Дружпнинъ, Сологубъ, Турге- 
невъ, тогда еще не разошедшШся съ Некрасовымъ. Первыя произведешя гр. Л. Н. Толстого 
появились въ самый расцветъ молодой русской литературы.



8 ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВО ВРЕМЯ КРЫМСКОЙ КАМПАНШ.

ГРА Ф Ъ  Л . Н . ТОЛСТОМ

(въ форме apTH.uepiiickaro 
офицера).

Съ дагеротипа 1855 г.

КОГД А въ 1853 году вспых
нула Крымская ка.м- 
паш я, гр. Л. Н. Тол

стой перевелся сначала въ Ду
найскую армпо, участвовалъ 
въ сраженш при Ольтениц’Ь 
и въ осад* Силистрш, а съ 
ноября 1854 г. и по конецъ 1855 
года былъ въ Севастополе. 
Онъ долго ж илъ на страш- 
номъ 4-мъ бастюне, командо- 
валъ батареей въ сраженш 
при Черной, былъ при бомбар
дировке во время штурма Ма
лахова. Заучасэтевъ  деле при 
Черной, онъбылъ представленъ 
во Флигель - адъютанты; но 
такъ  какъ написалъ въ то же 
время сатирпчесше стихи по 
поводу неудачной атаки Фе- 
дюхинскихъ высотъ генера- 
ломъ Реадомъ, въ которыхъ 
были задеты  начальствующая

С РА Ж Е Н Ш  П РИ  Ч Е РН О Й .
Съ литограч-ш Берггра.

К Н . М И Х . Д М И ТР. ГО РЧ А К О В Ъ , 

подъ начальствомъ котораго слу- 

/килъ гр. Л. Н. Толстой.

Съ литограч-ш Тимма.

лица, то и не получилъ этого 
от.пгая. Находясь въ Севасто
поле, гр. Л. Н. Толстой иапн- 
салъ разсказы  «Рубка леса» и 
«Севастополь въ декабре 1854 г.». 
Р азсказы  эти обратили на себя 
внимаше императора Николая I, 
который прпказалъ беречь моло
дого офицера. Вследств 1 е этого 
прнказаш я гр. Л. Н. Толстой 
былъ посланъ въ конце 1855 
года курьеромъ въ Петербургъ.

Во время Крымской кампанш  
гр. Л. Н. Толстой находился 
подъ начальствомъ кн. М. Д. 
Горчакова, который командо- 
валъ сперва тремя корпусами 
Дунайской армш, а съ Фев
раля по августъ 1855 года ру- 
ководплъ обороною Севасто
поля.

ВИДЪ И З Ъ  ГОРОДА СЕВА СТО П О ЛЯ НА Ю Ж Н У Ю  БУХ ТУ И КОРА

БЕЛЬНУЮ
въ эпоху пребываш я тамъ гр. Л. Н. Толстого.

Съ литограч>ш Тимма.



ПО возвращенш въ Петербургъ въ 18Е5 году, гр. Л. Н. Толстой сразу попалъ въ насто
яний круговоротъ светской и литературной ж изни. Онъ былъ всюду радушно при- 

нимаемъ, какъ  севастопольаий герой и какъ  талантливый писатель. Особенно близко 
въ это время сошелся гр. Л. Н. Толстой съ Тургеневымъ, который впелъ его въ тогдаш- 
nie литературные круж ки. Къ этому времени относятся и две знаменитыя группы, вися- 
цця и теперь въ доме гр. Л. Н. Толстого въ Ясной Поляне, где онъ снятъ вм-ЬстЬ съ са
мыми знаменитыми русскими писателями. Тогда еще нельзя было предсказать, что гр. Л. Н. 
Толстой станетъ знаменитее ихъ вс'Ьхъ.

Впрочемъ, эта пора друж бы съ тогдашними светилами литературы скоро миновала. 
Гр. Л. Н. Толстой никогда не чувствовалъ потребности къ  кружковой жизни, а его посто
янная склонность къ горячимъ спорамъ скоро стала причиной размолвокъ съ Тургеневымъ. 
Кроме того, и петербургский иерюдъ жизни гр. Л. Н. Толстого скоро мнновалъ: въ 1857 году 
онъ уЬхалъ за границу.

Т-Ьмъ не менее, отношешя съ Тургеневымъ поддерживались пу гемъ переписки, а отъ- 
поры-до-времени оба великихъ писателя продолжали встречаться у ихъ общаго знакомаго 
и друга А. А. Ф ета въ его нмЬшн, селЬ Степановке. Въ этой-то Степановне и произошла 
пять .гЬтъ спустя окончательная размолвка между Тургеневымт> и гр. Л. Н. Толстымъ. Про
изошла она изъ-за сущихъ пустяковъ, но отношешя между писателями до того обострились, 
что она могла окончиться дуэлью. После этой исторш они уже больше не встречались до 
1878 года, когда Тургеневъ навестнлъ гр. Л. Н. Толстого въ Ясной Поляне. Годъ спустя 
гр. Толстой имЬлъ случай оказать Тургеневу дружескую услугу, и отношешя между этими 
писателями возстановнлись. Во время ежегодныхъ поездокъ Тургенева въ Pocciio, они встрЬча-

С Е РГ Ъ Й , Н И К О Л А Й , ДМ И ТРШ  И Л ЕВ Ъ  Н И К О Л А ЕВ И ЧИ .

Съ дагеротипа 1853 года.
Г Р А Ф Ъ  Л. Н . ТОЛСТОЙ В Ъ  П О РТ РЕ Т А Х Ъ .
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ГРУППА П И С А Т Е Л Е Й , С Н Я Т А Я  В Ъ  1 8 5 б  Г. В Ъ  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Е .

Л. Н. Толстой. Д. В. Григоровичъ.

И . А. Гончаровъ. И . С. Тургеневъ. А. В. ДруАининъ. А. И. ОстровскШ.

Съ Фотогра<1>ш С. Л. Левицкаго, хранящейся въ Императорской Публичной БиблютекЬ въ Спб.

лись то у гр. Л. Н. Толстого 
въ Ясной Поляне, то у Тур
генева въ Спасскомъ. Одна
ко, Тургеневъ до концасвоей 
жизни сохрапилъ пнтересъ 
къ гр. Л. П. Толстому, чи- 
талъ его пропзведешя и за
ботился о распространен»! 
ихъ въ Западной ЕвропЬ 
путемъ переводовъ.

Съ остальными писате

лями, снимавшимися вме
сте съ гр. Л. Н. Толстымъ 
на обепхъ группахъ, отно
шешя его никогда не были 
особенно близкими. Темь 
не менее, гр. Л. Н. Толстой 
сохранилъ о нпхъ npinT- 

ныя воспомпнашя, и ори
гиналы этихъ группъ ви- 
сятъ у него въ Яот:ой По
ляне.

Гр. Л. И. Толстой. Д. В. Григоровичъ 

И. С. Тургеневъ. А. В. ДруЖинннъ

. И. А. Гончаровъ. 

А. И. OcTponckiii.

Спимокъ съ оригинала, иаходящагосп въ НсиоЙ ПолннЬ.
2



10 ГРУППА ПИСАТЕЛЕЙ 1857 ГОДА.

И . Тургеневъ. I раф ъ В. Сологубъ. • Граф ъ Л. Толсто Ж

Н. Некрасовъ. 4 , Григорович*.. И . Панаевъ.

Съ св'Ьтописн С. Л. Левицкаго 1857 года.



ГР. Л. Н. ТО/1СТОЙ СЪ 1857 ПО 1860 Г,

В
Ъ  1S57 году гр. Л. Н. Толстой соссршилъ 

первую свою поездку за границу. Въ I860 
году онъ по’Ьхалъ туда во второй разъ. 

Въ это время онъ объ’Ьхалъ Германию, Фран- 
uiio, Бельпю, Ш вейцарпо и Италпо. Впечат.гЪ- 
Hie отъ этой поездки онъ вынесъ отрицатель
ное. Косвенно это сказалось въ томъ, что гр. 
Л. Н. Толстой никогда ни въ одномъ изъ сво- 
ихъ произведен^ не указываетъ на нрим-Ьръ За
падной Европы и нич-Ьмъ не показываетъ ни 
удпвлешя, ни уважешя передъ западной куль
турой. Прямо же свое разочароваше онъ выра- 
зилъ въ разсказ'Ь «Люцериъ». Кром'Ь того, разо
чароваше въ западпой культур!; выразилось у 
гр. Л. Н. Толстого такж е и въ мрачномъ тоне 
всЬхъ его произведен^, написанныхъ въ ототъ 
перюдъ его странствовашй. Некоторое в.няше 
оказала тутъ, конечно, и смерть на его рукахъ 
отъ чахотки его старшаго брата, графа Нико
лая Николаевича, въ П ариж е, оставившая очень 
тяжелое впечатл'Ьше на гр. Л. Н. Толстого.

Во время пребывашя своего за границей, гр. 
Л. Н. Толстой заинтересовался только Бертоль- 
домъ Ауэрбахомъ, авторомъ «Ш варцва льде км хъ

г р а ф ъ  л. м. т о л с т о й  въ  18 5 7  Г.

Съ современной св’Ьтоииси.

ГРАФ Ъ Л. Н . ТОЛСТОЙ ВЪ 18 5 7  г.

Съ фотографш Везенберга и К".

разсказовъ», котораго даже самъ пос'Ьтилъ, съ ц'Ьлыо выразить 
свои чувства уважешя к ъ  таланту этого писателя, несмотря на то, что 
по гордости и независимости своей натуры гр. Л. Н. Толстой никогда, 
для кого бы то ни было, не д^злалъ такихъ шаговъ. Заспмъ, во время 
пребывашя въ Брюсселе, гр. Л. Н. Толстой познакомился съ Лелеве- 

лсмъ и Прудопомъ.
Вторая поездка за границу была предпринята гр. Л. Н. Толстымъ 

со спещальною ц’Ьлыо: онъ предполагалъ заняться у себя въ Ясной 
Полянв преподавашемъ народу, и потому интересовался постановкой 
школьнаго д'Ьла въ Германш. Кроме того, гр. Л. Н. Толстой интере

совался вопросами общественной олаготвори- 
тельностн и тюремнымъ, и во время пребывашя 
въ Берлине осматривалъ Моабнтскую тюрьму 
одиночнаго зак.почешя.

Въ Берлине гр. Л. Н. Толстой слушалъ лек- 
щи Дройзсиа и Дюбуа-Реймона. Зат'Ьмъ онъ по- 
сещ алъ собрашя ремесленныхъ союзобъ. устро- 
енныхъ Шульце-Деличемъ, и наконецъ позна
комился съ тогдашгшмъ светиломъ педагоги- 
ческаго M ipa —Дистервегомъ, котораго, однако, 
нашелъ сухимъ и черствымъ.

За то въ KuccuHreHt гр. Л. Н. Толстой близ
ко сошелся съ Ю.пемъ Фребелемъ, племянни- 
комъ знаменитаго учредителя детскихъ садовъ. 
Ихъ связывали на этотъ разъ не только инте- 
ресъ къ  школамъ и народному образованно, но 
и обгще у обоихъ взгляды на общество. Фребель 
и гр. Толстой вместе совершали прогулки по 
окрестностямъ Киссингена и въ Соден^. Знаком
ство ихъ прервалось вс.гЬдств1е нзвесия о тяж
кой болезни брата гр. Л. Н. — графа Николая 
Николаевича, къ  которому и поспешилъ нашъ 
писатель.

ГРА Ф Ъ  ЛЕВЪ ТО Л СТО Й  ВЪ I 8 6 о  ГОДУ



Д Ю Б У А -РЕЙ М О Н Ъ ,
лекцш котораго гр. Л. Н. Толстой слушалъ въ одно время 

съ лекциями Дройзена.

4 ЮБУА-Реймонъ (1818—1899 г.)—знаменитый irb- 
мецшй ф и зю л о гъ . Главные его труды касаются 
нервной ф и зю л о п и . Уже съ начала сороковыхъ 

годовъ прошл. ст. предпринялъ онъ изслЬдованш г/ь 
области электро-Физюлогическихъ явлешй, результа- 
томъ которыхъ явилась стройная теор 1 я о животномъ 
электричестве, легшая въ основу современиыхъ уче- 
ш'й нервной ф и зш л огш . Дюбуа-Реймонъ основалъ Бер
лински! Физюлогичесюй институте, первый въ jiip-b 
по своей обстановке.

Ha-ряду съ многочисленными работами по фи-  

зюлогш, Дюбуа-Реймонъ произнесъ цЬлый рядъ ре
чей научнаго характера, отличающихся какъ  глуби
ною мысли, такъ  и изящною Формою. Въ своихъ ре- 
чахъ, онъ касался такж е лптературныхъ и общ е-Ф и- 

лософскихъ  вопросовъ, напримеръ: сВольтеръ какъ 
естествоиспытатель», «О предЬлахъ наш ихъ знашй», 
«Фридрихъ 1 н Руссо» и т. п.

Ю ГА Н Н Ъ -ГУ С ТА В Ъ  Д Р О Й ЗЕ Н Ъ ,

известный нЬмецкШ историкъ, лекцш котораго гр. Л. К. 

Толстой слушалъ въ БерлшгЬ въ i860 году.

ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ И  ЗА ГРА Н И Ч Н Ы Е ПРОФЕССОРА.

10АХШ ГБ Лелевель родился въ Варш аве въ 178G году, читалъ 
гнографпо въ Кррменецкомъ музее, потомъ MCTopiio въ Вилен- 
скомъ университете. Въ 1824 году оставил?, каеедру и сталь 

принимать учасп’е въ политической жизни своей 2зодпиы. На 
сейме 1830 года Лелевель выстугшлъ однимъ изъ вождей оппози- 
uin, способствовалъ отклонешю закона о возвращешн разводовь 
въ в е д е т е  католической церкви и вообще старался упорядочпгь 
брачный вопросъ. Находясь въ постояпныхъ сношешяхъ съ мо
лодежью, Лелевель принималъ учамме въ возсташи 1830 г., а въ 
1831 г. эмигрировалъ нзъ Poccin и жилъ съ тЬхъ поръ въ Брюс
селе и П ариж е. П сторпчесте труды Лелевеля касаю тся нзучешя 
вопросовъ сощальнаго быта Польши. Оиъ старался такж е обо
сновать философски  iicro p iio  своей родины. Но эти положешя Ле
левеля отвергнуты наукой, такъ  какъ  продиктованы не столько 
анализомъ псторическнхъ ф н к то в ъ , сколько идеалистической ф п - 

лософ1ей и патрютизмомъ.

10ГАНН Ь-Густавъ Дройзенъ — известный ггЬмещйй 
историкъ (1808—lS84r.). лекцш котораго гр. Л. Н. 
Толстой слушалъ въ Берлине въ 1860 году. Дрой

зенъ занимался сначала древней литературой и исто- 
pieft, переводилъ Эсхила и Аристофана, написалъ 
«Исторпо Александра Великаго» и «Истор 1 Ю эллинизма». 
Съ конца сороковыхъ годовъ пр. ст. Дройзенъ занимался 
преимущественно новейшею ncTopieio. Главный трудъ 
Дройзена—«Истор1я прусской политики» (1855—1881 г.), 
доведенная нмъ до второго десятилет 1 я царствовашя 
Фридриха Великаго. Отмечаютъ хорош in слогъ Дрой- 
зеиа. Что касается взглядовъ Дройзена, то на нихъ 
отражается в.пяше Гегеля. Всюду Дройзенъ говорите
о необходимости и вследств!е того разумности всего 
существующего.

Ю АХИМ Ъ ЛЕЛ ЕВЕЛ Ь, 

польскш исторнкь, котораго посЬтилъ гр. Л. Н Толстой въ Брюсселе въ 18G0 г.
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ЯСНАЯ ПОЛЯНА.

видъ ясной поляны.

Изъ коллекцш Ф. Ф. Фидлера.

При самомъ пъ'1ззд'Ь въ нмЪше, въ густой старинный 
паркъ  съ фруктовымъ садомъ и прудами, возвышаются 
двЬ круглыя кирпичныя башни, теперь полуразрушенныя, 
цоросиля мохомъ. ВозлЬ нихъ въ начал* прошлаго вЬка по-

ВИДЪ ЯСНО Й П О Л Я Н Ы .

Изъ коллекцш Ф. Ф. Фндлера

В Ъ Ъ ЗД Ъ  ВЪ ИМ БН1Е Я С Н А Я  П О Л Я Н А .

Изъ коллекцш Ф. Ф. Фндлера.

ОБЩ ДЙ ВИДЪ  ДЕРЕВНИ ЯСНА Я П О ЛЯН А .

Изъ коллекцш Ф. Ф. Филлер».

Т И П Ъ  К РЕ С Т Ь Я Н Ъ  Я С Н О Й  П О Л Я Н Ы .

Иаъ коллекцш Ф. Ф. Фидлера.

ИМ'БНГЕ Ясная Поляна расположено въ Крапивен- 
скомъ уЬздЬ Тульской ry6epiiiii, въ 16 верстахъ отъ 
города Тулы. Им'Ьше окружено большимъ казенпымъ 

лесом-!. «ЗасЬкон».



Ч- ЯСНАЯ ПОЛЯНА.

стоянно дежурилъ часовой—почетъ, 
свидетельствовавши о знатности тог- 
дашняго его владельца, кн. П. А. 
Волконскаго, генерала временъ Пав
ла I /

Въ настоящее время отъ воротъ 
им1зшя идетъ березовая аллея до са- 
маго дома. Передъ домомъ на пло
щ адке устроены гигантсше шаги для 
д^тей и приборы гимнастическихъ 
упраж нетй  для взрослыхъ.

Барсюй домъ въ Ясной Поляне 
некогда отличался богатствомъ и рос
кошною отделкою, но после пожара 
въ сороковыхъ годахъ отъ дома оста

лись только два Флигеля. Первый нзъ 
этихъ Флигелей, представляющей въ 
настоящее время господсшй домъ, 
подвергался въ последнее время зна- 
чительнымъ переделкамъ.

Въ 18G2 году гр. Л. Н. Толстой 
вьшужденъ былъ расширить здаше, 
вс.гЬдств1е увеличешя своей семьи. 
Но сделанная графомъ пристройка 
незатейлива. При постройке ея было 
принято во внпмаше лишь удоб
ство. Красота въ расчетъ не бра
лась. II теперь вновь выстроенный 
части Флигеля обращаютъ вииман]'е 
своей несииметричностыо.ПЛРКЪ в ъ  я с н о й  п о л я н ь .

ДОМЪ ВЪ я сн о й  п о л я н ь.



Ж У Р Н А Л Ъ  «ЯСНАЯ ПОЛЯНА)),

О Б Ъ  И З Д А Н Ш  Н О В А Г О  Ж У Р Н А Л А
Съ. i -гэ января i8G2 года (')  въ сельцЪ Ясной-Поляп1>, Тульской губершв, Крапинснскаго у4зда, будетъ

издаваться ежемесячный журналъ, иодъ иазвашемъ:

.ЯСНА Я-П О Л Я Н А.“w
Ежемесячное изданш будетъ состоять изъ двухъ отдйн.иыхъ 

гыпусковъ: Школа «Ясной-Поляны» и книжке « Ясной-Поля- 
пыа. Школа будетъ заключать въ себЬ статьи пздагогнческ1я. 
Книжка будетъ содержать статьи народныя, то-есть удобо
понятный и заиимательныя для народа. Вотъ вся наша про
грамма, съ  тою лишь особенностью, что, по нашему убежде
нно, педагогика есть наука опытная, а не отвлеченная, и что 
для народа, по выражение Песталоццн, самое лучшее только 
какъ-разъ съ пору.

Мы убедились, что почти n e t руководства пн.-.. ь дурны, 
но вчЬсте съ  тЪпъ, что н по существующимъ плохимъ руко- 
водствамъ въ большей части шкплъ у ч ете  идетъ успешно. 
Стараясь разъяснить для себя это кажущееся страннымъ про- 
тивор!;ч!е, мы убедились, что усп-Ьхъ учешя основанъ не на 
руководстсахъ, а на духе, организации школъ, на томъ неу- 
довимомъ вл1яиш учителя, на тЬхъ отступлешяхъ отъ руко- 
водствъ, на тй:;ъ ежеминутно изменяемых!, въ классе np ic- 
и п ъ ,  которые исчезаютъ безъ следа, по которые и составля
ю т  сущность успешнаго учешя. Уловить эти ripieMbi, и найд- 
ти въ кихъ законы— составить задачу нашей школы и ея от
голоска— отдела иашего журнала, называемаго школой «Ясной- 
Иоляны».

Сотрудниками нашими по этому будутъ преимущественно 
учителя Ясно-Полянской школы, и могутъ быть только учи
теля, смотряние на свое з а ш т е  не только какъ на средство

' }  З а и л т т  по должности кироваго посредника поставили испя, про- 
тввъ моего ожидашя, въ  необходимость открыть мэляше и Яспой-Поля- 
вы> не ст. 1-го Октября 1ЯЯ1 г., кавъ  предполагалось а съ  1 Января 
1R62 г. по общем/ обычаю. Гр.  Л. T o jc t o b .

существовашя, не только ка in. на обязанность обучешя детей, 
но и какъ на область испытан я для науки Педагогики.

Не философскими откровешямн въ наше время можетъ под
винуться наука Педагогики, но терпеливыми и упорными п о 
всеместными опытами. Не философомъ-воспитателемъ и откры- 
вателемъ новой педагогической Tcopin долженъ быть каждый 
преподаватель, но добросовестнымъ и трудолюбивымь наблю- 
дателемъ, въ известной степени уме.ющимъ сообщать свои ыа-

I блюдешя.
По части народной литературы, мы убедились, что длн то 

го, чтобы писать книги для народа, нужно более чемъ нео
быкновенный таланГъ п кабинетное изучеше парода, нужно 
живое суждеше самого народа, нужно чтобы назначаемыя для 
него книги были имъ самимъ одобряемы. Съ этою целио мы 
намерены представлять на судъ народа, собирающегося въ 
нашей школе, все те  книги которыя, по нашему крайнему ра
зумение, ближе подходятъ къ нему, и не стесняясь ннч’емъ, 
печатать въ отделе книжек» «Ясной-Поляна» только те  ста
тьи и книги, которыя будутъ имъ сдобрены.

Сверхъ того, находясь въ постоянно-близкихъ отношешг.хъ 
къ народу, имея постоянно возможность поверять паши мн±- 
нiя на практике, мы намерены въ отделе школы отдавать от- 
четъ, какъ о всехъ пародно-педагогнческихъ статьяхъ, такъ 
и о книгахъ, назначаемыхъ для народа. Въ суждешяхъ этихъ 
мы будемъ основываться только на опыте.

II такъ журналъ «Ясная Поляна» будетъ содержать въ се
бе: '

Въ отделе Школы;— отчеты о всехъ опытахъ, удачахъ и 
неудачахъ новыхъ пр1емовъ преподавашя въ Ясно-Поляиекой 
школе и въ Тульской Гпмказш, по некоторымъ предметадт»

Ф АКСИМ ИЛЕ О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  О ПОДПИ СКИ НА Ж У РН А Л Ъ  «Я С Н А Я  П О Л Я Н А », ВП ЕРВЫ Е П О М Ы Ц Е Н Н А ГО  В Ъ
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преподаватели еоторыхъ обещали намъ свое содейств1е, п 
крнтичеаие обзоры педагогическихъ статей.

Вь отделЬ Книжекъ—оригинальныя, переводныя, п е р е д е 
ланный и даже просто перепечатанный статьи всякаго рода, 
иоторыя пройдутъ чрезь критику народа, собирающегося въ 
нашей школе, и который, по нашему убежденно, не будутъ 
противны началамъ изящнаго вкуса и строгой нравственности.

Цена полному изданно, отъ пяти до десяти печатныхъ ли-

стовъ ежемесячно, 6 руб. сер. Школа отдельно 3 руб. сер. 
Книжки отдельно 3 руб. сер ., или каждая книжка, продаю
щаяся отдельно, 2.> к. сер . Цена полному изданно съ  пере
сылкою 7 р. 50 кои. сер.

Подписка принимается съ  15 Августа въ «Ясной-Поляне» 
въ конторе журнала, въ Москве въ конторе Русскаго Вест
ника, въ С .-П етербурге въ магазине Давыдова.

Редакторт. и издатель, Гра*ъ Л. Толстой.

К О Н Е Ц Ъ  О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  О ПО ДП И СКИ  НА Ж У РН А Л Ъ  «Я С Н А Я  П О Л Я Н А ».

Изъ коллекцш Н. М Лисовскаго.

В Н Ы И Н Ш  ВИДЪ Ж У РНА ЛА «Я С Н А Я  П О ЛЯН А »

( о б л о ж к а ) .

Изъ коллекцш М. М. Лисовскаго.

П О позвращенш пзъ-за границы въ 1861 году, гр. Л. Н. 
Толстой деятельно занялся уетройствомъ школъ въ Яс
ной Поляне н во всемъ Краппвенскомъ уезде. Устроен

ная пмъ Яснополянская школа принадлежите къ числу са- 
мыхъ орпгннальныхъ педагогическихъ попытокъ, когда-либо 
сделанныхъ Въ эпоху безграннчнаго преклонешя передъ н е
мецкой педагопей, гр. Л. Н. Толстой возсталъ протнвъ всякой 
регламентами и дисциплины въ школе. Все въ преподаванш, 
по его мненно, должно было быть индивидуально—и ученикъ, 
и учитель, н пхъ взаимный отнош еш я.Въ Яснополянской ш коле 
сидели и учились кто сколько и какъ  хотЬлъ. И, несмотря на 
этотъ педагогнчеетй апархнгшъ, зан яп я  шли прекрасно.

Для проведешя въ публику педагогпческихъ идей, приме
нявшихся при преподаванш въ Яснополянской школЬ, из
давался журналъ, о которомъ упомянуто на следующей стра
нице. Въ журналъ этотъ входили неизменно и отчеты о школе.



СВАДЬБА ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО.

Чтобы преподавать свои педагогичесюя Teopia, 
гр. Л. Н. Толстой сталъ съ 1862 года издавать педа
гогически! журналъ «Ясная Поляна», въ которомъ 
главнымъ сотрудникомъ былъ онъ самъ. Новизна и 
крайность его теорш обратили на себя внимаше тог- 
дашняго министерства внутреннихъ дЪлъ, квторое хо
тело даже закрыть журналъ; но министерство народ- 
наго просвЪщешя, въ в'Ьд'Ьнш котораго тогда находи
лась цензура, не усмотр-Ьло отъ журнала никакой 
опасности.

ТЬмъ не мен^е, и журналъ, и ш кола существовали 
недолго: они закрылись, впрочемъ, естественнымъ пу- 
темъ. Когда все населеше Ясцой Поляны школьнаго 
возраста перебывало въ школ*, то учить стало уже 
некого, а съ за к р ь т е м ъ  ш колы прекратился и т'Ьсно 
связанный съ нею ж урналъ.

л*тъ, а жениху 34 года. Но потомъ все это уладилось, и 
вълпц'1> своей жены гр. Л. Н. Толстой нашелъ преданней
шего друга и горячо любящую жену и мать ихъ дЬтей.

Докторъ Берет, родился въ Москв'Ь, но предки его 
были выходцами изъ Саксопш. Своимъ родиымъ язы- 
комъ онъ счпталъ п ом етой , по говорплъ обыкновенно 
по-французски какъ  дома, такъ  и съ пациентами. 
Ж ена его, рожденная Исленьева, была русская по про- 
исхождешю. У супруговъ Берсъ было восемь чело- 
вЪкъ д’Ьтей. Въ 1862 году дочери ихъ Елизавета, Со- 
<мя и Татьяна могли уже считаться взрослыми барыш
нями. Гр. Л. Н. Толстого связывали съ семействомъ 
Берсъ старипныя отношешя. Его отецъ былъ другомъ 
старика Пслепьева, а самъ грач>ъ Л. Н. Толстой еще 
въ дЬтств'Ь былъ знакомъ съ Любовью Александров
ной Исленьевой, впос.гЬдствш госпожею Берсъ, кото
рая была немногпмъ только его старше. ВсЬ думали, что 
гр. Л. Н. Толстой женится на одной изъ дочерей Берса, 
п вопросъ сводился только къ  тому, которую онъ из- 
беретъ. •

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ в ъ  1862 Г.

Съ современной ФотограФШ.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Ш К О Л А

ЖУРНАЛЪ ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й,

Гр . - J. П . Т о л сты .т .

G lautu i zu ecLieben und w irst gesc liuU d .

1862.
ФЕВРАЛЬ»

МОСКВА. 
Т в о о г р а * 1 д  К u i в о  с а и К*.

О БЛ О Ж К А  ФЕВРАЛЬСКОЙ К Н И Ж К И  I Sb2 ГОДА 

Ж УРНА ЛА «Я С Н А Я  П О Л Я Н А ».

Изъ коллекцш II. М. Лисовскаго-

Г Р . С . А .  Т О Л С ТА Я  (супруга писателя).

1862 годъ былъ однимъ 'изъ  важ ны хъ въ жизни гр. 
Л. Н. Толстого. Въ этомъ году состоялась, наконець, его 
свадьба съ дочерью московскаго доктора Co<t>ieio Андреев
ною Берсъ. Въ романЬ графа Л. Н. Толстого было много 
поэтическаго, что впос-тЬдстви! было изображено въ «Анн'Ь 
Карениной», гдЬ Левинъ озпачаетъ автора, а Китп—его жену. 
И самая свадьба прошла не безъ препятств1й. Сначала ро
дители С. А. Берсъ не хотели выдавать ее замуж ъ ран-Ье 
старшей сестры, находя ее слишкомъ молодою. Ей было 17



ПОЯВЛЕН1Е РОМАНА «ВОЙНА II МИРЪ». 17

.........  , ___=. ... Н  А Т  А Ш -А — И З Ъ  РОМАН-А «В О Й Н А  И М И Р Ъ » : * -
Съ картоиа Э. М. Андр1олли, для цикла «Жепщииы русскихъ писателей».

Г Г А Ф Ъ  Л . П ТОЛСТОЙ Н Ъ  П О Р Т Р Е Т А Х !..

ГР. Л . И . Т О Л С ТО Й  В Ъ  К О Н Ц Ь  Ш Е С Т И  Д Е С Я Т Ы Х Ъ  ГОДО БЪ.

Съ р'Ьдкой Фотогра'1'iB 1868 года.

В
Ъ  1868 году вышло въ св'Ьтъ величайшее произведете Толстого—романъ 

«Война п Миръ», вдохновлявшШ впос.гЁдствш столькихъ критиковъ, худож- 
никовъ и иеториковъ литературы. Собственно, первый отрывокъ романа 

«Война и Миръ» появился тремя годами раньш е—въ 1865 году, подъ заглав 1 емъ «1805 
годъ» ; въ «Русскомъ ВЬстник'Ь» въ 1868 году были напечатаны первыя три части 
романа, за которыми вскор1> последовали и остальныя. Романъ гр. Л. Н. Тол
стого писался въ первые годы пос.гЬ свадьбы Л. Н ., въ перюдъ счастливой 
брачной жизни. Этнмъ обстоятельствомъ и объясняютъ критики романа, что въ 
немъ даже «обычное, среднее сЬренькое существоваше озарено т'Ьмъ яркимъ, 
радостнымъ св-Ьтомъ, который озарялъ личное существоваше автора въ эпоху 
создашя великаго романа». Иллюстрации къ  роману «Война и Миръ» довольно 
многочисленны. Среди посл’Ьднихъ особенно выдается картонъ художника Ан- 
дрюлли для цикла «Женщины русскихъ писателей»; героиня «Войны и Мира», 
Н аташ а Ростова, изображена молодой девуш кой передъ раскрытыми клавикор
дами, игравшими такую  существенную роль въ исторш ея любви. ДалЪе отмъ- 
тимъ акварели гг. Кившенко и Каразина, составивипя альбомъ къ  журналу 
«СЬверъ» за 1893 годъ. Зд'Ьсь изображены важн-Ьйипе эпизоды нзъ романа: свя
точная поездка на тройкахъ въ Ме.поковку, первый ба.гь Наташ и, Кутузовъ на 
пол’Ь Бороднпскаго сражеш я, смерть кн. Андрея Болконскаго и т. п.



ИЛЛЮСТРАЦ1И КЪ РОМАНУ «ВОЙНА И МИРЪ».

АКВАРЕЛИ К И В Ш ЕН К О  И К А РА ЗИ Н А , И С П О Л Н Е Н Н Ы Й  ДЛЯ АЛЬБОМА « С Ъ В Е Р А » .



* 9

изъ его собственной жизни. 
Большой ннтересъ предста
вляете портретъ гр. Л. Н. Тол
стого отъ 1874 г., относящш- 
ся къ эпохЬ создашя имъ 
«Анны Карениной».

Не менее любопытны сним
ки съ одной изъ страницъ 
рукописи этого романа и кор- 
ректурнаго листа съ поправ
ками автора. Изъ множества 
поправокъ и измЬнешй, лег
ко видеть, какъ внимательно 
всегда относился гр. Л. Н. Тол
стой късвоимъ произведешямъ. 
Онъ любилъ говорить по это
му поводу,—зам ечаете одинъ 
пзъ бюграФовъ гр. Л. Н. Тол
стого, г. Сергеенко,—что «зо
лото добывается усиленнымъ 
просЬпвашемъ и промываш- 
емъ».

П Я Т Ь  С Т Р А Н И Ц Ъ  И З Ъ  АЛЬБОМ А «Г Р А Ф Ъ  Л . Н . Т О Л С Т О Й  В Ъ  И Л Л Ю С Т Р А Щ Я Х Ъ » , ИЗДАНН АГО

РЕДАКЦ1ЕЮ  « О С К О Л К О В Ъ »  В Ъ  1 8 9 2  Г.
Изъ коллекцш Н. М. Лисовскаго.

И ЗЪ  иллюстращй к ъ  произведешямъ гр. Л. Н. Толстого, очень интересенъ альбомъ «ГраФъ Л. Н. Толстой въ иллюстращяхъ», 
изданный редакщею «Осколковъ» въ  1892 г. Зд’Ьсь мы опять встречаемся съ многочисленными иллюстрациями романа «Война 
и Миръ», напрнмеръ: сцены объяснешя Н аташ и и Сопи по поводу письма к ъ  первой Курагпна и т. д. Но въ этотъ альбомъ во

шли уже иллюстрацш и къ  другимъ произведешямъ гр. Л. Н. Толстого—«Что ж е намъ делать?», «Плоды просв'Ьщешя». «ДЬтство» и т. д.

Следующее крупное с о б ь т е  въ литературной деятельности гр. Л. Н. Толстого составило появлеше его второго большого ро
мана—«Анна Каренина», относящагося къ  1873—1876 годамъ. Романъ этотъ печатался въ «Русскомъ Вестнике», только пос.гЬдшя главы, 
иследстше иринцишальнаго разноглася между авторомъ и редакщею этого ж урнала по славянскому вопросу, вышли отдельно. Какъ 
отмечаю тъ бюграфы, романъ этотъ состоите изъ двухъ параллельныхъ, другъ съ другомъ не связапны хъ сюжетовъ—ncT opin  любви Ка
рениной съ HCTopieii духовнаго возрождешя Левина. Левину придано много автобюграФическихъ черте. Подробности исторш любви Ле
вина напоминаютъ HC'ropiio самого гр. Л. Н. Толстого, иапримеръ, сцены объяснешя въ любви, радости семейной жизни и т. д. взяты

ИЛЛЮ СТРАЦШ  К Ъ  СО ЧИ Н ЕН Ш М Ъ  ГР. Л. н. толстого.

г р . л. н. толстой.
(iS74 г )
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дсуАе: крупл такъ бодьао стеглда всю вымокшую^ тр ясу щ у » ^^^  
гшахи п годоиоС лос:«ш>;чго о «.а а д е  .oofconrs, no -Jl^et^V V w  
яодъ бмплыкшгь было >иявш«, я о а ъ . весело логлдяывжлъ' •££•; 
^округъ. себе W ain мугяйо ручье ,б*Ааат№- яо кодвлмъ, то-*'7

П ЕЧА ТН А Я  СТРА Н И Ц А  «А Н Н Ы  К А РЕ Н И Н О И » С Ъ  ДОПОЛНЕН1ЯМИ 

И ПОПРАВКАМ И А ВТОРА.

Хранится пъ рукописномъ отдЪлеши Императорской Публично!! Библютски.
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Э С К И З Ъ  КРАМ СКОГО К Ъ  П О РТ РЕ Т У  ГР. Л . Н . Т О Л С Т О Г в , 

Н А Х О Д Я Щ Е М У С Я  В Ъ  Т Р Е Т Ь Я К О В С К О Й  ГА Л Л ЕРЕЪ .

РАЗСКАЗЪ «Мятель» появился въ «Современнике» въ пятидесл- 
ты хъ годахъ. Это — onucaHie поездки, предпринятой разсказчп- 
комъ, отъ имени котораго ведется повествоваше, съ одной ста

ницы Земли войска Донского, около Новочеркаска, до другой. Опнсаше 
езды  отличается особенною пластичностью. Въ свое время эта повесть 
прошла незамеченною, к ак ъ  и большинство произведешй гр. Л. II- 
Толстого этого перюда, когда литература наш а была занята вопросами 
современными;—гр. Л. Н. Толстой затрагивалъ вопросы, нм-Ьюице об- 
нуй, постоянный характеръ.

Портретъ гр. Л. Н. Толстого, написанный художникомъ Краыскимъ, 
относится къ  18S2 году. Отмечаемъ, что здесь гр. Л. Н. Толстой пзо- 
браженъ не въ европейскомъ платье или въ военномъ мундире, какъ  
на портретахъ прежняго времени (исключая портретъ 1868 года), а вь 
блузе, какъ  онъ всегда съ техъ  поръ изображается — отчасти потому, 
что чаще всего действительно носить платье этого покроя, отчасти по
тому, что съ этого перюда начинается разв> те его идей опрощешя. Въ 
силу этихъ идей гр. Л. Н. Толстой не только занимается крестьянскимъ 
трудомъ—онъ это делалъ иногда и раньше, такъ  к ак ъ  никогда не пре- 
пебрегалъ Физическими упражнениями, но и старается упростить такж е 
свою пищу (вегетар 1"анство) и одежду, при чемъ онъ все реж е и реж е 
цадЬваетъ европейское платье.
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АВТОГРАФЪ ПИСЬМА Г Р. Л . Н . ТОЛСТО ГО К Ъ  А. е .  ПИСЕМ СКОМ У. и - Н - КРА М СКО Й.
„  , _ „  _ Ивв-бстпый художпикъ, паписавшШ портретъ Толстого
Изъ коллекцш Л М. Воль-»а. ваходаиуисн въ Третьиковской галлереЬ.

Л Л Е К С Ы 1 еЕОФИЛАКТОВИЧЪ П Н С ЕМ С К Ш .

Л . Н . Т О Л С ТО Й .
Съ портрета Крамекого.

ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ И  ПИСЕМСШ Й.

ИСТОРШ отношен!» между 
Л. П. Толстымъ и А. 0 . Пи- 
семскнмъ далеко не въ та

кой м'Ьр-Ь уяснена, какъ  пстор1Я от- 
ношешй Тургенева и гр. Л. Н. Тол
стого. Пронсходитъ это въ значи
тельной степенн и потому, что ме
жду гр. Л. Н. Толстымъ и А. 0 . 
Писемскимъ никогда не было сколь
ко-нибудь близкихъ отношешй. Они 
вращались въ разныхъ кругахъ об
щества, р-Ёдко встречались, но, во 
всякомъ случай, суждешя другъ о 
друг'Ь двухъ такихъ зам'Ьчательныхъ 
писателей должны им-Ьть особый 
интересъ, а потому автограФъ пись
ма гр. Л. Н. Толстого къ А. 0 . П и
семскому, касающШся, каж ется, ро
мана послЬдняго «Взбаломученное 
море», имеетъ немаловажное значе- 
Hie. Обращаемъ особое внимаше на 
чрезвычайную четкость и разборчи
вость этого письма гр. Л. Н. Толстого.
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Л. к. тол СТОН

П 3 0 Б Р А Ж Ё Н 1 Е  ГР. Л . Н . ТО Л С ТО ГО  НА

КАРАМЕЛИ ЕГО И М ЕН И , -
выпущенной фабрикою Шувалова.

Изъ коллекцш Ф. Ф. Фгдлера.

СЪ в о с ьм и д е ся - 
тыхъ годовъ на
чинается та яр

кая слава гр. Л. Н. Толсто
го, которая окружаетъ 
его ореоломъ въ на
стоящее время. Какъ 
комичесюй признакъ 
этой славы — тогда по
явились леденцы гр. 
Л. Н. Толстого, сни- 
мокъ съ обертки кото- 
рыхъ пом’&щаемъ въ на- 
шемъ альбоме. Но въ 
этой . перюлъ своей ж из
ни Л. Н. Толстой пере- 
живалъ тяжелый духов
ный кризисъ. Деятель
ность писателя какъ- 
будто перестала его удо
влетворять. Чтобы раз
реш ить свои сомнЬшя, 
гр. Л. Н. Толстой преж
де всего лихорадочно 
бросился въ область бо- 
гослов!я. Опъ сталъ ве
сти беседы съ священ
никами п монахами, хо- 
дилъ въ Оптииу пу
стынь, читалъ богослов- 
CKie тракт т л .  ВместЬ 
съ темъ онъ присма
тривался къ расколыш- 
камъ, сближался съ сек
тантами, молоканами, 
штундистамп. Въ своемъ 
домашнемъ быту онъ 
делалъ попытки опро- 
щешя.Эти его стремлешя 
были тотчасъ же под
хвачены тогдашнею рус
скою к а р р и к а т у р о ю . 
Наиболее замечательны
ми изъ каррикатуръ это
го рода являются: по
мещенная въ сборнике 
Михневича «Наши зна
комые» и каррикатура 
въ ю м о р и с т и ч е с к  ом ъ 
ж урнале «Осколки». По
следняя написана на 
следуюипй сюжетъ: такъ 
какъ  Л. Н. Толстой за
нялся сапожнымъ ре- 
месломъ, то сапожникъ 
принялся за niicanie ро- 
мановъ,

КАРРИКАТУРА М . М . ДАЛЬКЕВИЧА.
Г р а * 1  Л. Н. Т о л с т о й  и с а п о ж н и к ъ .

«БЬда, коль пироги начиетъ почи сапоаш нкъ,
A сапоги та ч а т ь  инрохнивъ».

Изъ коллекцш Ф. Ф. Фидлера.

. Л. н. толстого.

«Посыпало пепломъ я главу,
Изо городов огьэкаяо я нищШ 
СИ  voino на пустишь a ihitvy,.^

КАРРИКАТУРА НА ГГ. Л . Н . ТОЛСТО ГО А . ЛЕБЕДЕВА ПО Э С К И ЗУ ' ВЛ. М ИХНЕ

ВИЧА ( 1883  г .) .
Одна изъ каррикатуръ, вошедшихъ въ сборникъ Вл. Михневича «Наши знакомые».
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к .  С . АКСАК.ОВЪ.
Константинъ СергЬевичьАксаковъ,род. въ 1817, ум.вь 1860г., 

гтаршШ сынъ С. Т. Аксакова, глава русскихъ славянофилов!.. 
Въ своей весьма разнообразной литературной длительности, 
К. С. Аксаковъ занимался, между проч ,мъ, и критикой.

АП ОЛЛО НЪ ГРИ ГО РЬЕВ Ъ .
Аполлоиъ Александровичъ Григорьевъ, род. въ 1822 г., ум. 

въ 1864 г., одинъ изъ выдающихся критиковъ шестидеся1ыхъ 
годовъ, писавший въ -МосквнтявинЬ», Библютек'Ь для чтен1я»‘ 
«Эпох'б», «Времени» и др. Въ посл'Ьдиемъ изъ вазванныхъ жур- 
наловъ въ 186? году пом'Ьстилъ подробный разборъ и оц'Ьнку 
значев!я длительности гр. Л. Н. Толстого.

С . С . Д У Д Ы Ш К И Н Ъ .
Степянъ Семеновичъ Дудышкинъ, род. въ1820, ум. въ18бЗг., 

велъ библ1ограФНческШ в критическШ отд'Ёлъ въ «Отечествен- 
ныхъ Запискахъ» поел* БЬлинскаго и Валериана Майкова. Ду
дышкинъ былъ толковый журнальный работникъ Наиболее об
ширный его работы посвящены Фонвищну, Тургеневу и Кан
темиру. О гр. Л. Н. Толстомъ писалъ, въ качеств 6 ностояннаго 
библюграФа «Отечественныхъ Записокъ».

И . И . П А Н А ЕВ Ъ .
И в а н ъ  Ивановичъ Панаевъ, род. въ 1812, ум. въ 1862г., ц.шЬат- 

ный журнальный деятель и беллетристъ. Съ 1817 г., пикет* съ 
Некрасовымъ, издатель «Современника»—журна ia, въ которомъ 
печатались первыя произведения гр. Л. Н. 1олстого («ДЬтство»].

Михяилъ Ник.;форовичъ Катковъ, род.въ 1818, ум. вь1337г., 
известный публицистъ, редакторъ «Московскихъ Ведомостей», 
съ 18оЗ г. издатель «fyecuaro ВЬстнива», въ которомъ были на 
печатаны оба больние романа гр. Л. Н. Толстого—:Boiiua и миръ> 
и «Анна Каренина».

А . В . Д Р У Ж И Н И Н Ъ .
Александпъ Васильевичъ Дружининъ, род. въ 1821, ум. въ 

1864 г., извЬстныи коитикъ и беллетристъ, редакторъ журнала 
«Библ1отека для чтетя» , издававшагося въ конц’Ь пятидесятыхъ 
годовъ. В 1 время своего перваго пребыван1я въ Петербург U, 
гр. Л. Н. Толстой часто встречался съ Дружинанымъ въ однихъ 
съ вимъ литера'урныхъ кружкахъ. А. В. Дружининъ былъ од- 
1!им'ь изъ первыхъ критиковъ гр. Л. Н. Толстого, оц'Ьннвшихъ 
его по достоинству, и посвящалъ свои статьи вс'Ьмъ ироизве 
денхямъ его, начиная съ «Д-Ьтства» и вплоть до появле Ля «Ка- 
заковъ» и журнала «Ясная Поляна».

Г Р А Ф Ъ  Л .  I I .  Т О Л С Т О Й  В Ъ  П О Р Т Р К Т А Х Ъ .
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вл. С. СОЛОВЬЕВЪ.

Владтпръ Серг Ьевичъ Соловьевъ, род. въ 1853 г., у.ч. въ 
1!Ю0 г. — изввстный поэтъ, публицистъ и ф и л о с о ф ъ .  Въ и о с л ’Ь д -  
нихъ своихъ произпедещяхъ (въ «Трехъ ра.чговорахъ»^ 19IJ0 г.) 
полемизировалъ противъ гр. Л. Н. Толстого, въ осо епности 
противъ учен in о непротпв.тенш злу.

К . К.. А РС ЕН ЬЕ В Ъ .

Константинъ Констаитивовнчъ Арсеньевъ, род. въ 18Я7 г.,— 
е з и 'Ь е ш ы й  публицистъ, юристъ и  крвтикъ, ПОСТОИ ИИЫ Й 0 6 0 3 p l i -  
вптель (ВЬстника Европы», авторъ «Критическвхъ этюдоиъ по 
русскойлитератур'Ьв.Гр. Л.Н. Толстого касался неоднократно въ 
своей многолетней критической деятельности, по не останавли
вался на немъ особенно долго.

М . В. АВД-ЬЕВЪ.
Михаилъ Васильевичъ Авд'Ьевъ, род. въ 1321 г., ум. въ 1876 

геду,—беллетристъ, авторъ романовъ «Татаринъ» и «Подводный 
камень». Пом-£стилъ рядъ кратическихъ отзывовъ о первыхъ 
произведет» хъ гр. Л. Н. Толстого. Писалъ въ «Д-Ьл-Ь», «Отече- 
ственныхъ Запискахъ». «В-ЬстникЬ Европы >

А . М . СК.АБИЧЕВСКЛЙ.

Александръ Михайловичь СкабичевскШ, род. въ 1838 г., — 
известный крнгикъ, авторъ «Исторш новейшей русской литера
туры», въ которой отведено много м'Ьста гр. Л. Н. Толстому. 
Кром’Ь того, посвятилъ ему нисколько обстоятельнихъ жур- 
нальныхъ статей, напр., «Гр. Л. Н. Толстой какъ художникъ и 
мыслитель» [«Отеч. Зап.» 1ч72 г.) и критическихъ очерконъ (въ 
«Ловостяхъ», «Сыв'Ь Отечества» и др. изд.).

ВИК.ТОРЪ О С Т РО ГО РС К Ш .

НикторьПетровнчъОстрэгорстцй, род. въ 1 40, ум. въ 1912 г.,— 
известный педагогъ и писатель. СочиненШ гр. Л. Н. Толстого 
касался преимущественно съ педагогнческ'о.i точки зрЬшя; съ 
птой точки зрВшн разбираетъ ОстрогорскШ произведешя гр. 
Л. Н Толстого въ большпхъ статьпхъ вь «Педагогическом* 
ЛисткЬ» за 187) г.

М . И . ДРАГОМ ИРОВЪ.

Михаилъ Ываиопичъ Драгомировъ.род. въ 1830 г.,—полково- 
децъ, администраторъ и военubiii писятель. Нып'1з занимаетъ 
иостъ кчевскаго геиералъ губернатора Гр. Л. Н. Толстому Дра
гомировъ п)свнтилъ очень интересную кчигу «.Boiiни и миръ 
съ военной точки зрЬшя», напечатанную сперва въ «Оружеп- 
номь сбориик'Ь», выдерьавшую зат'Ьмъ три нздаиш и переведен
ную на ФранцузскШ языкъ.



В
ОСЬМИДЕСЯТЫЕ годы особенно обильны портретами гр. Л. Н. Толстого. Нзъ нихъ 

ФотограФШ Ш апиро, гравюра на стали и оригинальный рисунокъ художника 15. Оку- 
lhko представляютъ Л. Н. еще въ европейскомъ костюме, па остальныхъ же портре- 

тахъ писатель пзображенъ въ блузЬ. Мы уже и раньше отмечали, какъ  особенность пор- 
третовъ восьмидесятыхъ годовъ, что на большинстве изъ нихъ художннкъ изображенъ въ блуз I;. 
Такая особенность пропстекаетъ', прежде всего, оттого, что съ этого времени такая  одежда

скимъ трудомъ, стано
в и т с я  вегетар1анцемъ, 
отдаетъ семье все своо 
крупное состояше, отка
зывается отъ правъ ли
тературной собственно
сти на сочинешя, напе- 
чатанны я после восьми
десятыхъ годовъ, пре
доставляя печатать п 
издавать ихъ всЪмъ ц 
каждому, п т. л'-

Л. н. толстой.
Съ гравюры на стали. Нзъ коллекцш И Н. Яковлева.

Л . Н . Т О Л С Т О Й .
Рисунокъ И. АЙзнера изъ Журнала гЖ и вая Мысль“ , изда 

ваемаго оЬшсстпо.пь . .Другъи во ЛьвовЪ.
Изъ коллекцш Л. М. Вольна.

ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ 8 0 -Х Ъ  ГОДАХЪ.
стала наиболее излюб
ленной для писателя. 
Раньше ояъ носилъ ее 
только ради удобства во 
время своихъ полевых’ь 
занятой по хозяйству. 
Теперь онъ ноентъ ее не 
только ради удобства, 
но н такж е нзъ чисто 
прпнциш альныхъ со
ображение о необходимо
сти опроститься. Напом- 
нпмъ, что въ восьмиде
сятые годы характеръ 
писательской деятельно
сти гр. Л. Н. Толстого 
резко изменяется. Онъ 
надолго оставляетъ боль- 
uiie романы, и если об
ращ ается въ этотъ пе- 
рюдъ своей деятельности 
к ъ  беллетристике, то 
лишь для того, чтобы 
проповедывать свои об
щественно - нравствен
ный идеи. Къ началу же 
восьмидесятыхъ годовъ 
относится знаменитая 
«ИсповЬдь» гр. Л. Н. Тол
стого. В м есте съ темъ, 
гр. Л. Н. Толстой меня- 
еть  и свой образъ ж из
ни: онъ отказывается 
отъ прихотей и удобствъ 
богатой ж  и з н и, мно
го занимается Физиче-
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ГИПСОВЫМ кюстъ Г Р. л% н .  толстогол. к. толстой
НеизиЪстнаго художника,

Оригннальпын рисунокъ В. Окушко. Изъ коллакщи Л. Ы. Воль-si
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В
СЕ наиболее типичные и, вм есте съ т ’Ьмъ, наиболее схоийе портреты гр. Л. Н. Тол

стого относятся къ девятидесятымъ годамъ, къ  той именно эпохе жизни писателя, 
которая составляетъ какъ  бы переломъ въ литературной деятельности Л. Н. и въ 

его взглядахъ на ж изнь, на необходимость жить «ближе к ъ  природе и народу». Почти 
все портреты этой поры жизни графа Л. Н. Толстого изображ аю тъ его въ блузе, которая 
становится излюбленною Формою одежды писателя и съ  которой онъ почти не разстается.

Популярность графа Л. Н. Толстого, проникнувъ за границу, вызвала и тамъ появле- 
nie многочисленныхъ его портретовъ.

Среди исполненныхъ за границею портретовъ гр. Л. Н. Толстого, одинъ нзъ особенно 
заслуживаю щ нхъ внимаш я по своимъ художественнымъ достоинствамъ—это 0Ф0ртъ, издан
ный Шотлендеромъ въ Бреславле, изображающий писателя въ блузе и сделанный по мо
сковской фотографш начала восьмидесятыхъ годовъ, съ автографомъ латинскими буквами.

Болыпимъ сходствомъ и прекрасною передачею внешняго облика гр. Л. Н. Тол
стого отличается московская ФотограФ1Я 1884 года, на которой графъ Л. Н. Толстой изо- 
браженъ въ блузе, со скрещенными на груди руками; но именно эта Ф0 Т0 граф 1 я принадле
жит*. къ  числу наименее распространенныхъ.

Л . Н . Т О Л С Т О Й .

Ф о т о г р а ф 1я  1 8 8 4  г .

И з ъ  к о л л е к ц ш  © . И .  Б у л г а к о в а .

О ф ортъ , изданный Ш отлендеромъ въ Бреславл'Ь.

Изъ коллекцш Ф. Ф. Фидлера.



ДОМ Ъ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ МОСКВЪ И СТРА Н И Ц А  РУ КО П ИСИ .

Ф АСАДЪ ДОМА ГР. Л . Н . ТО Л С ТО ГО  В Ъ  M O C K B li.
Домъ графа Л. Н .  Толстого въ М о 'К И ь ,  въ которомъ писатель проводнтъ обыкновенно нисколько М ь- 

сицевъ въ году, большею частью осенью и зимой, находится въ X мовиичэскомт, переулка ц означенъ нумеромъ 
15-ы.мъ. Убранство этой моск овской городской кьартиры писателя очень скромное. К бииетъ графа пом ещается ьъ 
перво.чъ этаж*. Окна выходнтъ въ садъ. СгЬны выкрашены въ бЬлый цвЬть Въ углу—к н и ж н ы й  шкапь съ кни
гами самаго разиообразнаго содержашя. На простом ь нвсьменномъ cto.iI; — лишь самыя необходимый и простыл 
письмениыя при^пД1ежности. Цос-Ьтителен графъ пр ннмаетъ въ ЛЬсквЬ большею частью въ rocTuiioit, помеща
ющейся въ нижнемъ э г а ж ь , съ старинной меблироикою краснаго дерева. Стьпы гостиной украшены портре1а.ми 
графа, кисти Р’Ьнина, въ углу-бю стъ  писателя.

СТРА Н И Ц А  РУ КОПИ СИ Г Р. Л . Н . ТОЛ СТО ГО  ( « О .  С Е Р И Й » ) . ДОМ Ъ ГР. Л . Н . ТО Л С ТО ГО  ВЪ МОСКВЪ СО С ТО РО Н Ы  САДА.



ГР. Л. Н . ТОЛСТОЙ И  Х У Д О Ж Н И К Ъ

Ге написалъ нисколько картинъ на 
библейсюя темы, отмЪчениыхъ свое- 
образнымъ понимашемъ и тракто- 
вашемъ евангельской исторш Incyca 
Христа. Дал'Ье следовали картины 
на историчесю'я темы (между про
чимо, «Петръ Велигай и царевичъ 
Алексей», считающ аяся одной нзъ 
самыхъ знаменитыхъ картинъ Н. Н. 
Ге) -и рядъ портретовъ выдающих
ся русскихъ писателей; къ  концу 

ж изни Н. Н. Ге снова обратился къ 
евангельскимъ сюжетамъ («Что есть 
истина?», «Повиненъ смерти», «Рас- 
пят|'е»). Скончался Н. Н. Ге въ 1902 
году.

Съ 1862 года Н. Н. Ге сблизился 
съ гр. Л. Н. Толстымъ. Это сбли- 
жеше, вм'Ьст'Ь съ предварительной 
внутренней работой самого Н. Н. Ге, 
и оказало вл1яше на весьма свое
образный характеръпоел'Ьднихъ кар
тинъ Н. Н. Ге изъ жизни Спасителя: 
въ нихъ р'Ьзко подчеркивается идей
ная сторона и отводится очень мало 
м^ста бытовой и релипозной. Въ 1884 
году Н. Н. Ге написалъ такж е пор
третъ гр. Л. Н. Толстого. Велишй

Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА РАБОТОЙ.

1 8 S 4  г .

Съ портрета, писанного художникомъ Н. Н. Го.

К
ОГДА знаменитость гр. Л. Н. Толстого достигла своей наи
высшей степени, начинается непрерывный рядъ художе- 
ственныхъ его изображена!—въ портретахъ, бю стахъ, ак- 

вареляхъ и пр. Однимъ изъ первыхъ сталь изображать гр. Л. Н. 
Толстого худож никъ Н. Н. Ге.

Н. Н. Ге род. въ 1831 г., по окончаши курса въ юевской 
гимназш, поступилъ сперва въ KieBCKifi, потомъ с.-петербургсюй 
университетъ и, наконецъ, въ Академпо художествъ, въ кото
рой занимался 1  летъ . З а  картину «Волшебнмца андорская вы- 
зываетъ тЬнь Самуила для царя Саула» былъ удостоенъ золотой 
медали и иосланъ за границу. По возвращен»! изъ-за границы, Н. И.

Н. Н. ГЕ.

БЮСТЪ Л. н. ТОЛСТОГО.

1 8 9 0  г .
Работа Н. Н. Ге. •

писатель изображенъ за работой, за ппсьменнымъ столомъ, съ 
характерными складками на лбу, идущими отъ носа. Его умъ 
напряженъ творческого мыслью. II въ этомъ портретЬ, какъ все
гда, Н. Н. Ге хотелъ подчеркнуть идейное значеше гр. Л. Н. Тол
стого. Кром Ь портрета, Н. Н. Ге выл1>пилъ такж е бюстъ гр- Л -Н. 
Толстого, замечательный не только сходствомъ, но. по отзмвамъ 
знатоковъ, такж е въ технпческомъ oTiioiiieHin. Кроме того, Н Н. 
Ге сдЬлалъ 10 рисунковъ къ разсказу «Чемъ люди живы» гр. 

Л. Н. Толстого.

Н . Н . ГЕ.

( 1 8 3 1 — 1 9 0 2  г . ) .



«ЧЪ М Ъ  ЛЮДИ ЖИВЫ)) 1882 Г.

Т  Т  ЪМЪ люди жп- 
" вы»—одинъ изъ

самыхъ трога- 
тельныхъ и наиболее по- 
пулярныхъ и распро- 
странениыхъ народныхъ 
разсказовъ гр. Л. Н, 
Толстого—написанъ въ 
1882 году и тогда же 
изданъ Обществомъ рас- 
простраиешя полезныхъ 
книгъ, съ ил.постращл- 
ми Влади.\пра Ш ервуда. 
Пллюстрацш эти весьма 
недурны сами по ceo t, 
но, какъ  это было въ 
свое время отмЬчеио кри
тикою, ни по замыслу, 
пн по исполнение не 
выдаются надъсредннмн 
и л л ю страц'ями. Та къ a 1 1 - 
гелъ всюду написанъ 
какъ  ихъ обыкновенно 
изображ аю т^ на пко- 
нахъ, въ мужикахъ н Ьтъ 
н и ч е г о  характернаго, 
нмъ присущаго, что, 
конечно, особенно дол
жно бросаться въ глаза 
читателю изъ народа.

Изъдругпхъиллюстра- 
шй къ этому произведе- 
iiiioособенно хороши ил- 
люстрацш художника 
Н. Н. Ге, въ которыхъ, 
какъ всегда, сочетались 
реалнзмъ съ мистикой 
и некрасивым черты съ 
духовной, с.яющей из
нутри идейной красотой. 
Черты эти одинаково 
характерны и для гр. 
Л. Н. Толстого, и пото
му иллюстрацш Н. II. 
Ге особенно подчерки
в а ю т  основную мысль 
произведешя Л. Н., ко
торая, какъ  известно, 
состоптъ въ томъ, что 
люди ж ивы  «не заботой 
о себ'Ь, а ж ивы онн од
ною любовью. Кто въ 
любви, тотъ въ БогЬ, 
и Богъ въ немъ, пото
му что Богъ есть лю
бовь».

. . .-повернулъ голову, открылъ глаза и взглянулъ на Селена

лЪлъ весь.
. .ГлядЬлъ, глнд'Ьлъ Михайла и вдругъ улыбнулся и просв'Ьт- . . . I I  распустились у  ангела за сшшоИ крылья, и поднялся 

на небо.

...И  я узналъ слова БоЛии.

РИСУНКИ Н . Н . ГК К Ъ  РА ЗС К А ЗУ  Л . И . ТО Л С ТО ГО  f tЧ Ь М Ъ  ЛЮДИ Ж И В Ы » .
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Н . Н . С Т Р А Х О В Ъ .
Николаи Николаевичъ Страховъ. род. въ 1828 г., ум. въ 190Г~г. — 

и звЬ сн ы й  крнтшгь, авторъ большого сборника «Критическая статьи 
объ И. С. Тургенев* и Л. Н. Толстомъ»; въ отихъ статья^ъ дана цель
на характеристика гр. Л. II. Толстого, настолько в'Ьрная н обстоптель- 
пап, что UHorie поклонники Страхова приписываюгь ему честь, что 
онъ пэриый ноставнлъ гр. Л. Н Толстого на надлежащую высоту.

Н . В . Ш Е Л ГУ Н О В Ъ .

Николай Васильевичъ Ш елгуновъ, род. въ 1824 г , ум. въ 1811 г .— 
одинъ изъ яркихъ представителей пашей р|дика ыюй литературы. Не- 
|)дпократпо посвящалъ свои статьи нроизведепйшъ гр Л. Н. Толстого, 
относясь къ нимъ, ппрочемъ, по большей части отрицательно, именно 
яосколько касался идей гр. л .Н . Толстого.

графъ л. II толстой въ п РТРЕТЛХЪ.

Д М И Т РШ  И В А Н О В И Т Ь  ГШ С А РЕВ Ъ .

ДмитрШ Ивановичъ Писареьъ, род. въ 1840 г , ум. въ г.,—наи
более B.ii .тельный критикъ в ь  шестидесятыхъ годлхъ. ПроизведенШ 
гр. Л. Н. Толстого, впрочемъ, Писаревъ касался очень р*дко н в кользь, 
такъ какъ занимался больше писателями, посвящавши и свои произ
ведет» современной действительности, а не болте вЬчиымъ вопросамъ.

О . 0 .  М И Л Л Е РЪ .

Орестъ ©едоровичъ Миллеръ, род. въ 1833 г., ум въ 1889 г.—изв'Ь^т- 
ный профэссооъ русской литературы и писатель. Лвторъ публичныхъ 
лекцШ «Русск1е писатели посл'Ь Гоголя», въ которыхъ разсмотрШы, 
между нрочимъ, произведешя гр. Л. Н. Толстого.

Яковъ Петровичъ Полонский, род. въ 1820. ум. въ 1898 г., известный 
поэтъ и беллетристъ, редактировавши! въ 1859—60 г. «Русское Слово», 
помЬстилъ в ь  1803 г. прекрасный отзывъ о «Казакахъ», въ которомъ 
доказываетъ, что это — произведете замЬчательнаго художника и въ 
то-же время—нехудожественное произведете

П . В. АН НЕНК.О ВЪ .

Павелъ Васильевич!. Анненковъ,род. въ 1812 г., ум. въ 1860 г.—лите
ратурный кригыкъ, издатель п.-рваго по времени собратя  сочинешй Пуш
кина. Ему принадлежать: разборъ «Д*т» тва н отрочества» («Современ* 
никъ» 18о5 г.), отзывъ о «Казакахъ», въ которомъ онъ ищетъ связи 
между литературной и педагогиче кой деятельностью гр. Л. Н. Тол
стого, и статья «Исторические и эстетическ1е вопросы въ роман* «Вой
на и миръ».

Я .  П . полонскли.



ГР. л. Н. ТОЛСТОЙ ВО ВРЕМ Я П ЕРЕП И СИ  ВЪ МОСКВЪ 1885 Г.

к ' _______  ___ . _________ ___________

II. Е. Р1шппъ. Рисупокъ къ «Переписи» гр. Л. Н. Толстого.

И . Е . Р Ъ П И Н Ъ .  1 РИ РИСУНКА К Ъ  «П Е Р Е П И С И » Г Р . Л . Н . ТО Л С ТО ГО .

КАКЪ известно, 
народная пе
репись въ Мо

скве 1885 года, въ 
которой принималъ 
учасие гр. Л. Н. Тол
стой, навела его на 
целый рядъ очень 
глубокихъ мыслей по 
общественной нрав
ственности. Мысли 
эти гр. Л. Н. Тол
стой изложилъ въ 
особой статье, явив
шейся едва-ли не пер

вымъ опытомъ наше
го писателя въ этомъ 
род-fa. Мысли гр. Л. Н. 
Толстого были весьма 
ярко иллюстрирова
ны теми бытовыми 
н а б л ю д е н ! ям и, к а 
т я  ему пришлось 
сдЬлать. Вотъ на те
мы этихъ художе- 
сгвенныхъ иллюстра
ций гр. Л. Н. Толсто
го сдЬлалъ И. Е. РЬ- 
пинъ и свои рисун
ки.

ГР. Л . Н . ТО Л С ТО Й .
Съ фотографш 1834 г.



ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ СВОЕМЪ РАБОЧЕМ Ъ КАБИНЕТА ВЪ ЯСНОЙ ПОЛЯН'Ь.

В Е Л 1 Ш Й  П И С А Т ЕЛ Ь И З О Б Р А Ж Е Н Ъ  Х У Д О Ж Н И К О М Ъ  ВЪ ОДИН Ь  И З Ъ  С А М Ы Х Ъ  В А Ж Н Ы Х  Ь М О М ЕНТОВЪ  СВОЕЙ ПЛОДОТВОРН ОЙ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Г ВЪ М ИНУТУ ТВОР

ЧЕС ТВ А , П И Ш У Щ 1Й  В Ъ  СВОЕМ Ъ К А Б И Н Е Т Ъ .

ГРАВЮ РА НА Д Е Р Е В Ь  С Ъ  К А РТИ Н Ы  И . Е . Р Ь П И Н А .



36 Л. Н. ТОЛСТОЙ И  Х У Д О Ж Н И К Ъ  РЪ П И Н Ъ .

ГР. Л . Н . ТОЛСТО Й ВЪ СВОЕМ Ъ РЛ БО ЧЕМ Ъ  К А Б И Н Е ТА  ВЪ  Я С Н О Й  [Ю Л Я Н Н .

Картина II. Е. Репина. РА БОЧАЯ КОМ НАТА Л . Н . ТОЛСТОГО ВЪ Я С Н О Й  П О Л Я Н Ь .

Л . Н . ТО Л С ТО Й  (акварель II TS. Репина 1893 г.),

НЕ всЬ картины 
пня гр. Л. Н. 
одЬнены по 

д о с т о и н с т в у .  Одна 
изъ лучшихъ кар
тинъ, где гр. Л. Н. 
б ы л ъ  и з о б р а ж е н ъ  
въ -кабинете, въ ко
торомъ, вместо при
надлежностей писа
теля или ученаго, на 
стЬнахъ были раз
веш ены земледе.чьче- 
сшя оруд1я, въ обста
новке более, чем ъ 
простой и въ кресть
янской одежде, выз
вала на себя довольно 
злую пародио, где 
« м у ж и т и я »  ч е р т ы  
были еще подчеркну
ты и перенесены на 
личность самого пи-

11. Репина, изображав- 
Толстого, сразу были

сателя. Каррикатура эта была помещена въ юмо- 
рнстическомъ ж урнале «Шутъ».

КА РРИ КА ТУ РА  НА К А РТИ Н У  РИ НИН А « Л . Н . 

ТО Л С ТО Й  ВЪ СВ О ЕМ Ъ  РА БО Ч ЕМ Ъ  К А Б И Н Е Т Ь » .

Изъ «Шута».

Какъ мы видимъ, 
высокоталант л и вы  й 
И. Е. РЬпинъ одинъ 
далъ целую  галлерею 
пзображешй гр. Л. Н. 
Толстого. Пока, въ ин- 
тересахъ хронологи- 
ческаго расположешя 
MaTepia.ia, мы преры- 
ваемъ галлерею пор
третовъ и эскизовъ 
И. Е. РЬгиша, отно
сящихся къ гр .Л . Н. 
Толстому. Въ девяти- 
десятыхъ годахъ ху- 
дож никъ далъ еще 
целы й рядъ произве
дешй на ту-же тему, 
и мы къ нимъ вер
немся въ свое время. И . Е . Р -Ы Ш Н Ъ .



л. н. толстой.
П О Р Т Р Е Г Ь  И . Е . РЬ П И Н А  1 887 Г. (В Ъ  Т Р Е Т Ь Я К О В С К О Й  Г А Л Л Е Р Е * ).



38 ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ И  ЕГО П РО И ЗВ ЕД ЕН Ы  — ВЪ И ЗО Б Р А Ж Е Н Ш Х Ъ  И. Е. РЪ П И Н А .

Изъ собрашя И. II. Лисовскаго.

АКВА РЕЛЬ И . Е . РЪ П ИНА I 8 8 5  ГОДА

къ cepiu пародныхъ разсказовъ Л. Н. Толстого въ больш олъ фор-матЬ.

И Е. Р'ВПИНЪ далъ не только очень много портретовъ гр. Л. Н.
Толстого, но также иллюстрацш къ  произведешямъ великаго 
писателя, въ томъ числе—нисколько большихъ акварельныхъ 

иллюстрацШ къ народнымъ разсказамъ гр. Толстого въ виде народ- 
ны хъ картинъ.

Что касается РЪпинскихъ портретовъ гр. Л. Н. Толстого, то 
большинство изъ нихъ относятся къ девятидесятымъ годамъ. Писатель 
изображенъ И. Е. РЬпинымъ въ трехъ видахъ—читающимъ: въ первый 
разъ въ кресле днемъ, во второй разъ —въ кресле же, но вечеромъ, при 
свете свечи и въ пяти видахъ—пишущимъ за работой: то, когда онъ, 
обдумывая недающуюся фразу, хватается рукой за лобъ, то за пись- 
меннымъ сто.Юмъ въ обстановке своего кабинета, то за круглымъ го- 
стинымъ столомъ. Кроме того, И. Е. РЬпинъ изображалъ гр. Л. Ы. Тол
стого такж е пашущимъ—и это одна изъ его знаменитыхъ картинъ. Многочисленные этюды 
и наброски къ этимъ портретамъ доказываю тъ, съ какою любовью и внимашемъ относился 
художникъ къ изображение великаго писателя. Впос.гЬдствш II. Е. РЬпинъ неоднократно воз-

Л . Н-. Т О Л С ТО Й .
Рис. И. Е. РЬпииа 1883 г.

вращался къ воспроизведен1ю благородныхъ чертъ писателя, такъ  что портреты И. Е. Репина 
даютъ возможность проследить наглядно изменешя въ очерта 1 пяхъ лица гр. Л. Н. Тол
стого за целый рядъ лЬть.
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Рисунок'ь II. Е, РЬпина.

СЛЪДУЮ Щ Ш  рядъ иллюстращй И. Е. Р еп и н а—пм-Ьетъ целью  изобразить воликаго пи
сателя за его работой — въ полномъ смысл* этого слова, т.-е. когда онъ читаетъ 
и пишетъ. Въ сущности, главная работа писателя происходить, когда онъ наблюда- 

стъ. Но мы всегда тесно связываемъ- понятое о работ!) писательской съ моментами созда- 
|пя, а не зачатоя идей—въ этомъ смысл* п р ав ъ и н аш ъ  худож никъ, изобразиBiuiii гр. Л . Н. 
Толстого пишущимъ и читающнмъ въ разны хъ п озахъ—и все въ той ж е обстановке Ясной 
Поаяны. Здесь мы встрЬчаемъ гр. Л. Н. Толстого и за его обычнымъ болыннмъ нисьмеццымъ

ГР. Л . Н . Т О Л С ТО Й  ЗА Ч Т Е Ш Е М Ъ .

Рисунокъ И . Е . Репина.
Грашора на дереп Ь П. П. Матэ

столомъ, и за небольшнмъ круглымъ столомъ, на низенькой табуретке, и, наконецъ, въ 
вольтеровскомъ кресле, на одной нзъ ручекъ котораго ставится свеча, освещ аю щая книгу.



4° ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА  Ч Т Е Ш Е М Ъ .

Г Р . Л . н .  Т О Л С Т О Й  ЗА М Т Е Ш Е М Ъ .

Изъ атюдовъ И. Е. РЬпипа.

Н А вопросъ сотрудника «Бнржевыхъ Ведомостей», Н. Симбир- 
скаго, сколько портретовъ со Льва Николаевича писалъ Р4- 
пинъ, художннкъ отвЬтплъ:

— Много... и во вс'Ьхъ видахъ...' Знаете, я всяшП разъ находилъ 
въ его лпц’Ь что-то новое. II, каж ется, я могъ бы писать его безъ 
конца... Я писалъ его и за сохой, и босикомъ.

EX-LIBRIS ГР Л . Н . Т О Л С ТО ГО  

ДЛЯ Б И Б Л Ю Т Е К И  Я С Н О Й  

П О Л Я Н Ы .

ГР. Л . Н . толстой.
Изъ атюдовъ И. Е. Pbnuua.

Л . Н . Т О Л С Т О Й .

Съ гиисоваго бюста работы И Е. РЬпипа;..



Е . Р-ЬПИНА (В Ъ  Т РЕ Т Ь Я К О В С К О Й  Г А Л Л Е Р Е * ).

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ НА ПАШНЬ (1887

К А Р Т И Н А  И .

Г . ) .

Г РА Ф Ъ  Л . Н ТОЛСТОЙ В Ъ  ПОР ГРЕТАХЪ.



4 2 ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ ЭСКИЗАХЪ И. Е. РЪ П И Н А .

Л ЕВ Ъ  ТО Л С ТО Й  НА П А Ш Н 'Ь  (1887 г . ) .

Эскизъ И. Е. Р'Ьпива къ картин'Ь того же назван!я.

В
Ъ  перюдъ работы своей 

мысли надъ вопросами 
общественной н р а в- 

ственности, гр. Л. Н. Толстой 
много предавался Физическо

му труду. Онъ н раньше имЬлъ 
къ нему большую склонность, 
но прежде она выражалась по 
большей части въ гнмнастикЬ; 
нзр'Ьдка во время своихъ на
блюдений за работами въ сво- 
емъ им'Ёнш, гр. Л- Н. Тол
стой бралъ косу п проходнлъ 
нисколько полосъ наравнЬ съ 
косарями. Позже онъ взялся 
з а  Ф изичесш й трудъ вполнЪ 
серьезно: онъ п л о т н и ч а л ъ ,  
клалъ печп въ избахъ, тачалъ 
сапоги (много говорили о са- 
погахъ, сш итыхъ имъ и по- 
даренныхъ А. А. Фету) и ,на-

конецъ, пахалъ землю, какъ 
обыкновенный крястьянинъ. 
ПослЪднШ родъ деревенской 
работы особенно поражалъ 
умы современннковъ. Въ этой 
пахотьб’Ь хогЬлп вид'Ьть нЬ- 
что символическое.

Неудивительно, что И. РЬ- 
пинъ, при т'Ьхъ особенностяхъ 
къ  тому же, какими отличает
ся его талантъ, особенно ухва
тился за идею — нарисовать 
гр. Л. Н. Толстого пашущимъ. 
Онъ это и выполнилъ въ 
большой картин*, предста
вляющей собою одно нзъ са- 
мыхъ удачныхъ пропзведешй 
II. РЬппна.

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА КОСЬБЪ.

Рио. И. Е. РЪгшва

Г Р . Л . Н . Т О Л С ТО Й  НА П А Ш Н Ъ .

Рис. И Е РЬпина.
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ГР. Л . Н . ТОЛСТО Й В Ъ  П О Л'Ь—  НА РА Б О Т Ъ .
ФотограФШ конца восьмидесятыхъ годовъ.

одно и з ъ  о т к р ы т ы х ъ  п и с е м ъ  с ъ

И 30БРА Ж ЕН 1Я М И  Л . Н . Т О Л С ТО ГО .

Работы Шерера и Набгольца.

Л Ь С Ъ  ОК.ОЛО Я С Н О Й  П О Л Я Н Ы .

ФотограФШ съ натуры.

Д ЕРЕВН Я Я С Н А Я  ПОЛЯНА.

Фотография съ натуры.
Л . Н . Т О Л С ТО Й . 

1S87 г.



4 4 домъ въ ясной полянъ.

дом ъ въ  я сн о й  пол ян в.

Со снимка, пом-Ьщеннаго въ англШской книг-ЫУогтадп'а 
«All the ituasuis». (Лондоиъ, 1902'.

чилъ о т т о г о , что подъ нимъ с т о и т ъ  скамья, на которой ожидаютъ Л. Н. Толстого шпще 
или крестьяне окрестныхъ деревень, им^юпие надобность къ Льву Николаевичу.

Яснополянсшй домъ Л. Н. Толстого не. особенно обширенъ, а потому одна комната 
им'Ьетъ иногда нисколько назначешй. Такъ, напр., передняя комната заключаете въ ceo i и 
библютеку Л. Н. и пр. ПосЬтившш Ясную Поляну г. II. Сергёенко описываетъ ее такъ: 
«Это небольшая комната съ некрашенымъ поломъ. Вь ней стоялъ широюй шкаггь съ кнп-

ОДНГШЪ пзъ особен
но оригинальныхъ 
учрежден]'й въ Яс

ной Полян'Ь является такъ- 
называемое «дерево бЬд- 
ныхъ». Это большой вЬг- 
внстый старый вязъ, рас
п о л о ж е н н ы й  п р о т п в ъ  
крыльца яснополянскаго 
дома. На противоположной 
сторои'Ь лужайки ставится 
въ жаркую погоду об4ден- 
ный столъ, а къ одному 
изъ сухихъ сучьевъ вяза 
п р и в -Ь ш е п ъ к о л о к о л ъ 
(гонгъ), которымъ, по апг- 
.цйскому обычаю, подаются 
въ Ясной Полян'Ь сигна
лы къ  завтраку и об’Ьду.
Назваше свое—«дерево б4д- 
ныхъ» — этотъ вязъ полу-

гами преимущественно иностраниыхъ авторовъ. Около зеркала съ ящикомъ для пноемъ бле
стели два велосипеда и видн'Ьлся д .н ш р ы й  ящнкъ с ъ  принадлежностями крокета. На под
зеркальник* лежали дв'Ь пачки англШскихъ газетъ со множествомъ штемпелей и япон- 
с т й  журналъ. Изъ прихожей шла широкая деревянная лестница наверхъ. Какъ и въ 
Москв-Ь, отъ всего и здЪсь в-Ьяло простотою, выдержанностью и солидностью стараго

К.ОМНАТА въ  дом-в л. н .  т о л с т о г о  въ я сн о й  полянв.

барства».

„ т ^  ДОМЪ ГР. л .  Н . ТОЛСТОГО И «ДЕРЕВО Б Ъ Д Н Ы Х Ъ »
БИ БЛЮ ТЕК Л  И П ЕРЕДН Я Я  ГР. Л . Н . ТОЛСТОГО ГРАФЪ Л . Н . ТОЛСТО Й И ЕГО

ВЪ ЯСНОЙ П О Л Я Н В . в ъ  ЯСНОЙ П О Л Я Н В .
Съ -ют. грав. РашевскШ. ВЕЛОСИПЕДЪ. Съ ф о т . г р а в .  Шюблеръ.



ГР. С . А. Т О Л С ТА Я  С Ъ  с ы н о м ъ .

П ортретъ Н. Н. Ге 1886 г.

П О Р Т Р Е Т Ъ  ГР. Л . Н . ТО Л С ТО ГО , О Т Ч Е К А 

Н ЕН Н Ы Й  И З Ъ  Б Р О Н ЗЫ .
Изъ коллекщи И. Н. Сацоншикова.

СЕМЬЯ ГР. Л. н . ТОЛСТОГО.

ТАРЕЛКА С Ъ  П О РТ РЕ ТО М Ъ  ГР. Л . Н . ТО ЛСТО ГО .

Изъ коллекцш Л. М. ВольФа. ГО С ТИ Н А Я  Б Ъ  Я С Н О Й  П О Л Я Н 'Ь.

ГР. Т .  Л . Т О Л С Т А Я .

П ортретъ Н. Н. Ге 1885 г.

ГР. М . Л . Т О Л С Т А Я .

П ортретъ  Н. Н. Ге i 8gi г.
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Л . Н . ТОЛСТО Й СО СВОЕЙ Ж Е Н О Й  И 

ДОЧЕРЬМ И ВЪ ЯСНОЙ П О Л Я Н Б .

Л . Н . ТО Л СТО Й  С Ъ  с ы н о м ъ  и  

ВНУК.ОМЪ.
Л ЕВЪ  ТОЛСТОЙ В Ъ  Я С Н О Й  П О Л Я Н 'Ь. ДОЧЬ И ПЛЕМ ЯННИЦА [ Р .  Л . Н . ТОЛСТОГО в ъ

Московская ф о т о т и ш я . БЕСКД'Ь С Ъ  КРЕСТЬЯН А М И .

ПА Л О М Н И 
Ч Е С Т В А  
въ Ясную 

Поляну въ по- 
сл'Ьдше годы ста
новятся все чащ е 

п чаще. ПосЪти- 
тели въ своихъ 
в о с п о м и н а ш я х ъ  
уносятъ то одно, 
то другое зам’Ьча- 
iiie великаго писа
теля. сообщаютъ 
ту или другую де
таль его , частной 
домашней жизни, 
которыми д'Ьлятся 
съ читателями. 
Въ посл’Ьдше го
ды, въ восномпна- 
шяхъ о великомъ 
писател'Ь на-ряду 
съ женой его, гра
финей Софьей Ан
дреевной, все чаще 
играетъ роль так
же сынъ гр. Льва 
Николаевича — гр. 
Левъ Львовичъ 
Толстой, тоже уже 
очень заметный 
современный пи
сатель.

1'р. Левъ Толстой 
—сынъ, какъ  онъ 
иногда себя назы- 
ваетъ, родился въ 
1871 году, учился 
въ московской 
частной гн.мназш

Л . Н . ТО Л С ТО Й  ВЪ ЯСНО Й ПО- 

Л Я Н Ъ  ВЪ САДУ.

Л. И. Поливанова 
II въ московско.мъ 
университет'Ь.Сту- 
дентомъ - ф и л о л о -  

гомъ 2-го курса, 
■Ьздилъ въ Самар
скую губернпо на 
организашю помо
щи голодающимъ 
н им'Ьлъ въ сво- 
емъ распоряженш 
200 сто  л о в ы х ъ . 
Съ 1891 г. гр. Л. Л. 
Толстой пом'Ьща- 
етъ беллетристн- 
чесюя п публици- 
стичесюя пропз- 
ведешя и путевые 
очерки въ «Нсд’Ь- 
.гЬ», «ОЬверпомъ 
ВЬстнпк,Ь»,«С.-Пе- 
терб. ВЬдом.». 
Наиболее замеча
тельные пзъ нихъ: 
«Для д^тей», «Яша 
Поляновъ», «Из? 
времени студен
чества», «Въ го
лодные годы», «Со
временная Шве- 
ШЯ» и «Прелкшя 
Шопена». Послед
няя является какъ  
бы возражешемъ 
на«Крейцерову со
нату» и проводить 
ту мысль, что ран- 
H i i l  бракъ есть 
благо, котораго не 
сл^дуетъ избегать.

ГРАФ Ъ ЛЕВЪ ТО Л С ТО Й  —  С Ы Н Ъ .



ГР.

ФОТОГРАФШ, изображаю нця гр. Л. Н. 
Толстого среди его многочисленной 
семьи, известны въпублнкЪ сравнитель

но мало. Поэтому большой интересъ представ/,яетъ

фотографически! снимокъ, сделанный въ Ясной 
Полян* въ 1892 году. Зд^сь вся семья великагс 
писателя.

Ж ена гр. Л. Н. Толстого, графиня Софья Ан
дреевна, рожденная Берсъ, на 16 л'Ьтъ моложе 
своего мужа. Несмотря на то, что у нея было 
13 челов'Ькъ д-Ьтей, она очень моложава для 
своихъ л'Ьтъ и полна жизни. У нея открытое, 
выразительное лицо съ живыми, см'Ьлыми гла
зами. Съ первыхъ же словъ ея чувствуется непо
средственная, открытая натура. Хотя она, по 
ея собственномупризнашю, не во всемъ солидарна 
со своимъ великимъ мужемъ, однако, она яв
ляется его истиннымъ ангеломъ-хранителемъ и 
ж ивутъ они удивительно дружно.

Графиня Софья Андреевна одна изъ немно- 
гихъ, умЪющихъ разбирать поправки въ руко- 
писяхъ своего мужа, и она ихъ обыкновенно пере-

Л . Н . Т О Л С ТО Й  С Ъ  СЕМ ЕЙСТВОМ Ъ  В Ъ  Я С Н О Й  П О Л Я Н В  В Ъ  IO Q

Л . Н . Т О Л С Т О Й , Т А Т ЬЯ Н А  ЛЬВОВНА, М АРШ  ЛЬВОВНА, С ОФ ЬЯ 

АНДРЕЕВНА ЗА Ч Т Е Ш Е М Ъ .

писываетъ — часто по нисколько разъ—прежде, 
чЬмъ дЪло дойдетъ до корректуры. Въ пос.гЬдше 
годы графиня Софья Андреевна выступала два 
раза съ письмами публично — въ первый разъ 
по случаю отлучешя своего мужа отъ церкви; 
во второй — по поводу молодого русскаго писа
теля Леонида Андреева, и оба раза вы казала 
себя светлой женственной натурой, которой 
противно все грязное и несправедливое, и въ 

то-же время смелой и откровенной.
Семья Л. Н. Толстого состоитъ въ настоящее 

время изъ трехъ дочерей и шести сыновей. Стар
ш ая дочь, гр. Татьяна Львовна, уже известна 
намъ. какъ  спутница отца въ его поЬздк% на 
помощь голодающимъ. Она же помогаетъ отцу 
разбираться въ его обширной корресподенцш. 
Старппй сынъ, гр. Л. Л. Толстой, въ настоящее 
время уже довольно известный писатель.

Не мен4е интересна и другая фотограф!я, 
изображающая Л. Н. за чтешемъ, въ комнат'Ь, 
въ кругу семьи, каж ды й изъ членовъ которой 
занятъ какнмъ-нибудь Д'Ьломъ.

ГР.* Л. Н. ТОЛСТОЙ СРЕДИ СВОЕЙ СЕМЬИ.

г.•>



Д В А  С Т А Р И К А .

Смерть
Ивана.' Ильича

Л0ЛС10*

' I b i f b

СОЧИНЕНШ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ИЗДАНШХЪ.

внылнгй видъ о тд ъ л ьн ы хъ  п р о и з в е д е н ш  гр. л. н. т о л с т о го  в ъ  д е ш е в ы х ъ  и з д а н ш х ъ  для н а р о д а ,  и з д а ш я х ъ  « п о с р е д н и к а »  ( с ъ  I 8 S 5 Г .)  И П Р .

Изъ коллекщи II. А Картавова.
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Ф И Н А Л ЬН А Я  СЦ ЕН А  «В Л А С ТИ  Т Ь М Ы » НА АЛЕКС АНД РИНСК.ОИ C IJE H B .
Ориг. рисуиокъ худ. С. Попона.

ХОТ Я драм а «Вл асть 
тьмы», при напе
ч а та л и  своемъ, 

не встретила такихъ 
препятствМ, какъ«Крей- 
церова соната» — за то 
оказалось много затруд
ненна при постановка 
ея на сцене. Долгое 
время ее реш ались ста
вить только частные 
кружки любителей, и 
только въ 1895 году 
(спустя почти восемь 
л'Ьтъ поел* выхода въ 
ев'Ьтъ этой драмы) ее 
поставилъ литературно- 
артнстичесшй кружокъ 
въ Панаевскомъ театр'Ь 
въ ПетерС у pi-is, а 25 
октяСря 1895 г. пьеса 
была дана въ Алек- 
сан  д р и н с к о м ъ  театре .
П осле этого «Власть 
тьмы» обош ла уже в с е  
столичны я и провинщ - 
альны я сцены , и въ роли 

«ВЛАСТЬ ТЬМ Ы » А нисьи пробовали свои
Г РА Ф Ъ  Л . U ТОЛСТОЙ В Ъ  Д О РТ РЕ Т А Х Ъ . '

силы всЬсколько-нибудь 
выдаюпцяся артистки — 
М. Г. Савина, Л. Б. Явор
ская и друпя.

Постановка «Власти 
тьмы» на Император
ской сцене въ Петер
бурге предполагалась 
еще въ 1887 году. Пер
вая инищатива этой по
становки принадлежала 
М. Г. Савиной, которая 
обратилась къ  графу 
Толстому за разр'Ьше- 
шемъ поставить эту дра
му въ свой бенеФ исъ . 
И зъяви въ полное согла- 
cie, граФъ Л. Н. послалъ 
артистк'Ь свою драму 
еще въ первыхъ кор- 
ректурныхъ оттискахъ, 
съ письмомъ, въ ’ кото- 
ромъ сказалъ, между 
прочимъ: «Боюсь, что 
драма покажется петер
бургской публике и 
вамъ слишкомъ грубою». 
Но это опасеше автора 
не оправдалось и «Власть 
тьмы» стала репертуар
ною пьесою.

М . Г. САВИНА В Ъ  ДРАМ'В «В Л А С ТЬ Т Ь М Ы » .

«В Л А С ТЬ Т Ь М Ы » НА С Ц ЕН В  Т Е А Т РА  Л И Т Е Р .-А Р Т И С Т И Ч . КРУ Ж КА ВЪ П Е Т Е Р Б У РГ Е .
1



5о ДРАМА ((ВЛАСТЬ ТЬМЫ».

Л РТ И С Т Ъ  АЛЕКСАНДРИНСКЛГО ТЕА ТРА в ъ  

С П Б . A. Е . О С О К И Н Ъ  ВЪ ГОЛИ П Е Т РА .

(«Власть ть мы»).

ДЕКОРАЦ1И К Ъ  ДРАМ-Б «В Л А С Т Ь Т Ь М Ы » РА БО ТЫ  К . О . ВАЛЬЦА 
на сцене Малаго театра въ МосквЪ.

Л Р Т И С Т Ъ  АЛЕКСАНДРИНСКЛГО ТЕА ТРА ВЪ С П Б . 

А . И . К А Ш И РИ Й Ъ  ВЪ РОЛИ Н И К И Т Ы . 
(«Власть тьмы». Поел. дЪйстг1е .

СЪ особой тщательностью была поставлена «Власть тьмы» въ Москве, 
гд'Ь она впервые появилась на сцене Малаго театра 29 ноября 1893 
года, въ бенефисъ Н. А. Микулиной, исполнявшей роль Анисьи. По 

поводу представлешя «Власти тьмы» на московской сцене, режиссеръ труппы 
театра С. А. Черневсшй и декораторъ К. 0 . Вальцъ ездили спещально въ Ясную 
Поляну къ графу Л. Н. Толстому, который сделалъ имъ целый рядъ суще- 
ственныхъ указа Hin, какъ должна быть поставлена пьеса, главнымъ о фазомъ 
въ декоративномъ и костюмномъ отношешяхъ.

1.’эдъ наблюдешемъ самого графа Л. Н. Толстого и его дочерей, закуп
лены были въ Тульской губ. образцы одежды и утвари и сняты фотографш 
съ деревенской улицы, съ избъ и съ другихъ деревенскихъ построекъ; по 
этимъ образцамъ и ф0т0 граф1ямъ и были изготовлены в с ё  костюмы и необ
ходимые для пьесы аксееуары, а такж е написаны все декорац'и, прмнад- 
лежацця кизти К. 0 . Вальца.

«В Л А С ТЬ Т Ь М Ы » .

(4’tiiicTBie Ш-е. Яил.'ше 7 е).

Рис. II. Кааакооа.

НИКИТА И А Н И С ЬЯ .
(«Власть ть.«ы». /J t i ic T B ie  1-е. Явлеше 8-е).

Рис. Е. Бэмъ.



ДРАМА «ВЛАСТЬ ТЬМЫ».

MUNGHENER LITTERARISGHE 
л  ■ .'Г • GESELLSGHAFT

Cbeattr an 6ампегр1аи
Oicastae, dca s.Tcbnur i t u

D ie  JV Iaeht

D r a m o t i s c h e s  S i t t e n b i l d

G f a f  l i e o  T o l s t o i

Л . Б . Я ВО ГСКА Я ВЪ РОЛИ А Н И С ЬИ . 

(«Власть тьмы»).

« В Л А С Т Ь  ТЬМ Ы  я  Н А  С Ц Е Н В  ЛЕИ ПЦИ ГСКА ГО Т ЕА ТРА  CAROLA.

(ДЫ:стг1е III-е).

В
ЛАСТЬ тьмы» была поставлена на многихъ сценахъ за границею. 

Въ Париж* она впервые увидала св*тъ театральной рампы-на 
сцен* «Свободнаго театра» 10 Февраля 1888 года; она была дана 

тамъ въ перевод* И. Я. Павловскаго и Оскара Метенье, подъ назвашемъ 
«La Puissance dcs Tdnebres» и имЬла большой успЬхъ. Мнопе изъ публики,

«В Л А С Т Ь  Т Ь М Ы  О В Ъ  ИСПОЛНЕНГИ Т РУ П П Ы  Г. ЦАКК.ОНИ.

В И Н ЬЕТК А  ПРОГРАМ М Ы  ПЕРВАГО П Р Е Д С Т А В Л "- 

Н 1Я «В Л А С ТИ  Т Ь М Ы »  ВЪ М Ю НХЕН "В НА с щ -  

Н Ъ  ТЕА ТРА  МЮ НХЕНСК.АГО ЛИТЕРАТУРН АГО

• о б щ е с т в а .

И зъ коллекцш Ф  Ф. Фидлера.

по свидетельству корреспондента «Новаго Времени», находили, что пьеса дышнтъ эсхилов- 
ской силой.

Поел* парижскаго успеха, «Власть тьмы», еще до появлешя на русской сцен*, обошла 
почти вс* европейсше театры. Въ П ариж*, кром* «Свободнаго театра», она была дана еще 
въ  «.Mcnus-I laisirs», въ «Bouffes du Nord» и на сцен* «Бельвильскаго театра». Зат*м ъ она 
шла въ БрюсселЬ, въ Ж енев* и въ Амстердам*.

Въ Германш «Власть тьмы» давалась впервые на сцен* берлпнскаго «Свободнаго 
театра», гдЬ она была поставлена въ январь 1890 года, вь перевод* Рафаила ЛевенФельдя, 
подъ назвашемъ «Die M acht der Finsterniss». Поел* этого пьеса стала появляться последо
вательно почти на всЬхъ большихъ сценахъ Германш, частью въ переводЬ, частью въ пере- 
дЬлкЬ.

Въ концЬ 1893 года «Влгсть 
тьмы» появляется въ Италш (подъ 
назвашемъ «La Potenza delle Тс- 
nebre»), она дается на сценахъ Рима,
Турина, Венецш, Генуи и всюду 
пользуется выдающимся усп-Ьхомъ.

«Власть тьмы» вызвала много ху- 
дожественныхъ репродукщй: помимо фотографн-!, спятыхъ съ различныхъ арти ст 'въ , и сцент» 
изъ «Власти тьмы», какъ  она давалась на театр*, появилось такж е множество иллюстраций 
сд*ланныхъ н*которыми нашими художниками—Е. Бемъ, 0 . Казачинскнмъ и др., для раз- 
ныхъ иллюстрнрованныхъ нздашй этой драмы.

«В Л А С Т Ь Т Ь М Ы » .

4tt:cTeic V е. Явлеше 2-е).

Рве. 0  Казачпнскаго.



5 2 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». 1889 Г.

А « мо/.-о *«.*Г», т т «  яслкш ктлZHtiinfUbib ла .ncouî wij л  i«X' 
у»-* njjt.tiofоо'ь• J£~4J •

«о.ч*. :ь чсю «г etfinth с<м.м.ъ
(М,  V is)

Вг вагон* сходили и выходили ьдущ!9 
ка‘ короткая разстоян!я,но  трое £хало 
также,как* и я ,с ъ  санагэ «4ста отхода 
поЬзда: некрасивая и немолодая дъма.э'к.у- 
ращая.съ измученный* лицом*,въ полу-ауь 
ском* пальто и шапочкЬ,-ея знакомый,pas 
говорчивый челов£къ лЬт* 40 os акурат- 
ными нозьши вещами,-и еще держащейся 
особняком*, неболыааго роста,чрезвычай
но нервный,средняго вовраста челозЬкъ, 
съ заиЬчательно притягивающими к* себ£ 
иеопредЬленнаго пвбта,блестящими глаза
ми, быстро перебегавшими съ предивта на 
предмет*. Господин* втотъ во все время 
путоп!еств1я не познакомился ни съ r . iu z  
кзъ паооагироаъ.какъ бы старательно'из- 
й£гая втого. На заговариваяьэ сосЬдей 
он* отвЬчад* коротко и рЬвко и начинал* 
упорно глядЬть въ окно. А между тЬц*

196

вал? и трясся молча передо нков. Липо 
его сделалось тонкое, длинное и ротъ 
во всю пирику.

•Да, сказала онъ вдруг*. Если Зи а 
зн:хлъ, что я знаю теперь, так* бы со- 
че£м* друтое было бы*.

Опять на долго иолчали.
-  ’Д а-с*. Вотъ что я сдЬлал* и яотъ 

что я перезтал*. Да-съ, ьхдо понкгъ иа- 
отоящге зкаче1т1е , что слоза Евакгел1л 
Ч атф ."^  2 8 .-  о том*, что всяк!й , кто 
зиотрит* на женщину съ похотью,прелззбо- 
гййствуетъ, относятся к* жещинЪ, е * 
застр£, не к* одной чузой, посторонней 
*9нщян1 , а преимущественно к* своей 
ie s£ .

Ясная поляка, 26-го Августа 2839 г 

1  о I  б 1  t i

Jllustrierte ftusgaba.

Т Е К С Т Ъ  ПЕРВАГО ИЗДАН1Я «К РЕ И Ц ЕРО В О Й  С О Н А Т Ы » , ОТНЕЧАТАННАГО ВЪ П Е Т ЕР

БУРГА ЛИТОГРАФ СКИМ Ъ П У ТЕМ Ъ , С Ъ  О Т Т И С К А , СДЬЛАННАГо н а  П И Ш У 1Ц ЕЙ  м а ш и н а .

Гсео T?olsfoi.

Die Kreuzersonate.
Deutsch von Th. v. G a l e t z k i .

О БЛ О Ж К А  ПЕРВАГО И ЗД А Н Ы  « К Р Е И -

ЦЕРОВОЙ С О Н А Т Ы »,

отпечатаннаго сь оттиска, сд’Ьланнаго на пи
шущей машинЪ.

Illustriert von H a n s  V o lk e r t  
Mk. 1.10.

ОБЛ О Ж КА  НЬМ ЕЦКАГО И ЗД А Н Ы  

«КРИ ЙЦЕРО ВОЙ С О Н А Т Ы ».

О БЛ О Ж К А  И ИЛЛЮ СТРАЦШ  НЬМ ЕЦ КАГО И ЗД А Н Ы  «К  РЕЙЦ ЕРОВОЙ С О Н А Т Ы » .

(Ш тутгартъ , 1S89 г.).

КРЕЙЦЕРОВА соната» встретила сначала некоторый цензурный затруднешя къ появло- 
Hiio своему въ печати,и разреш ена была только спустя нисколько лЬтъ. Но въ публикЪ 
она стала распространяться въ спнскахъ, въ литограФ скихъ оттискахъ и пр. Однимъ 

изъ лучшихъ и наиболее распространенныхъ издашй «Крейдеровой сонаты>, до разр'Ьшешя 
ея полвлен1Я въ печати, было перепечатанное на литографской лснт'Ь съ помощью пишу
щей машины. Въ штутгартскомъ н'Ьмецкомъ изданш иллюстрированна^) перевода пропзве- 
дешя гр. Л. Н. Толстого иллюстраторъ усвонлъ собственно только скандальную сторону по- 
вЬсти, и подчеркнулъ въ своихъ иллюстращяхъ именно то, протмвъ чего боролся гр. Л. II. 
Толстой въ этомъ своемъ произведенш.



К0МЕД1Я «ПЛОДЫ ПРОСВЪЩ ЕШ Я». 1889 Г. 5?

КОМЕД1Я «П Л О Д Ы  П Р О С В 'Ы Ц Е Ш Я » 

на cueti-fe Ma.iaro театра въ Москве. [Д-Ъйепйе II е).

Г Г . САДОВСК1Л, ГЕТЦ М А Н Ъ  И М А К Ш Е Е В Ъ  —  ВЪ Г О Л Я Х Ь  М У Ж И - 

КОВЪ В Ь  К.ОМЕД1И «П Л О Д Ы  П РО С В Ы Ц Е Н 1Я » 
на сцепЬ Ma iaro театра въ МосквЪ.

ПЛОДЫ просв*щешя», появившееся въ 1889 году, представляютъ собою образецъ легкой сатиры 
и комедш, проникнутой бол'Ье св*тлымъ настроешемъ, ч*мъ вс* друпя произведетя гр. Л. Н 
Толстого поздн*йшаго перюда. Комедия эта обошла сцены буквально вс*хъ театровъ въ Poccin и 

до сихъ норъ не сходитъ съ репертуара, пользуясь усп*хомъ, какъ на Императорскихъ сценахъ въ сто- 
лицахъ, такъ  и на частныхъ сценахъ—въ провннцш.

На Александрийской сцен* въ Петербург* «Плоды просв*щешя» были поставлены впервые 26 сен
тября 1891 года; въ московскомъ же .Маломъ театр* — 12 декабря того же года. Въ посл*днеыъ_пьеса
шла въ бенеФпсъ Н. В. Рыкаловой, исполнявшей роль баронессы. Въ пьес* участвовали вс* лучння силы 
группы: г ж а ©едотова—въ роли Зв*здинцевой, г-ж а Таирова—въ роли Бетси, г. ЛенскпЧ—проф. Круго- 
св*тлова, г. Правдинъ—камердинера ©едора, г. Горевъ—лакея Григор1я, г-жа Садовская—кухарки, гг. Мак- 
шеевъ, СадовскШ и Гетцманъ вь роляхъ мужиковъ и т . д. Для пьесы были написаны новыя декорацш: 
«Л*стница въ барскомъ дом*» (художникомъ К. 0 . Вальцемъ) и «Внутренность кухни» (художникомъ Гельце- 
ромъ). По числу выдержанныхъ пргдставлешй (20), комед!Я «Плоды просв*щешя» заняла первое м*сто 
въ ряду новыхъ пьесъ сезона.

ГР. Л. Н . Т О Л С ТО Й .
Съ гравюры Маркина 1338 г.

КОМЕД1Я «П Л О Д Ы  ПРОСВЪЩ .ЕН1Я» 

на сценЬ Малаго театра вь МосквБ. (ДЪйстше IV-e).



КОМЕДШ «ПЛОДЫ ПРССЗЪЩ ЕНШ » НА СЦЕНЬ ТЕАТРА КОРШ А.

«П Л О Д Ы  П Р О С В Ы Ц Е Ш Я Л  НА С Ц Е Н Ь  ТЕАТРА KOI Ш А  ВЪ М О С К В Е . 

(Д'Ъйст! ie I-с. Явлеше 2о-е).

ВЪ  ряду тсатровъ, поставипшихъ «Плоды проев'ЬщенКя», выдляется театръ Корша въ 
Москве. Постановка пьесы въ этомъ театре и послужила, по крайней n i p t  въ первое 
время, образцомъ для другихъ сденъ.

Дирекщя театра Корша, въ отношенш внешней стороны обстановки пьесы, стара
лась не уступить дирскцш Императорскихъ театровъ. Усп'Ьхъ пьесы здесь, какъ и на Им- 
ператорскихъ сценахъ, былъ громадный, долгое время пьеса не сходила съ репертуара и, 
поставленная вновь, всегда привлеккетъ публику. Осм^Ьяше учепыхъ или, точнее, мнимоучс-

«П Л О Д Ы  П РО С В Ь Щ Е Ь Л Я » IIA С Ц Е Н Ь  ТЕАТРА К О РШ А  ВЪ М О СКВЬ. 

(ДЬйстме Ill-е. Явлеше зЗ е).

«ПЛОДЫ  П Р О С В 1Щ Е Н 1Я » НА с и е н ь  TFATPA KOI Ш А ВЪ М О С К В Ь .

(ДЪЙстте Н е. Явлеше 14-е).

ныхъ шарлатановъ, оказывающихся въ действительно!! жизни r.iynLe даже простоватыхт» 
мужпчковъ, легкая любовная интрига, великолепно схваченные типы и прислуги, и «гос- 
подъ» — все это содействовало въ театрЬ Корша, какъ и на другихъ сценахъ, самому ра
душному n p ie M y  комедш со стороны публики. Вообще «Плоды просвещения» прочно вошли 
въ репертуаръ русской сцены и взглядъ на нее установился, какъ па пьесу классическаго 
репертуара, въ род* «Недоросля», «Горя отъ ума» и «Ревизора», съ которыми по духу она, 
конечно, имЬетъ очень много родствеппаго.

((ПЛОДЫ П РО С В Ы Ц Е Н 1Я » НА С Ц Е Н Ь  ТЕАТГА К О РШ А  ВЪ И С К В Ь . 

(4’bfecTBie IV е. Явлеше ;о-е).



СКУЛЬПТУРЫ ИЛЬИ ГИНЦБУРГА.

И . Г И Н Ц - 

БУ РГЪ  ВЪ 

СВОЕЙ МА- 

С  I ЕРС К О Й .

СТАТУЭТКА РА БО Т Ы  И . ГИНЦ БУРГА.

ПОДОБНО тому, какъ  И. Е. Р*пинъ посвптплъ много картинъ различньш ъ воспроизведешямъ 
гр. Л. Ч. Толстого при помощи красокъ, г. И. Гинцбургъ «восп*валъ» нашего великаго худож
ника въ мрамор* п гипс*. Кстати зд*сь отм*тить, г. И. Гинцбургъ им*етъ много общаго въ 

талант*  съ И . Е. Р*пинымъ. Онъ такой же реалистъ, такъ-же быстро и м*тко схватываетъ д*йствитель- 
»юеть; только въ творчеств* Гинцбурга преобладаетъ юморъ и комизмъ, тогда какъ  И. Е. Р*пинъ 
■очень часто берзть трагически! тонъ. Р*зцу Гинцбурга принадлеж ать н*сколько мастерскихъ воспро- 
пзведенШ чертъ гр. Л. Н. Толстого. НаиболЬе зш Ьчательны  изь н н хъ—оюзтъ Л. Н. и да* его ста
туэтки—одна изображаешь великаго писателя пишущимъ, сидя за столомъ; на другой гр. Л. И. Тол
стой пзображсиъ на прогула*, съ книгой, обду.мывающ'й свод гешальныя пронзведешя.



56 Л. Н. ТОЛСТОЙ И СКУЛЬПТОРЪ ГИНПБУРГЪ.

ИЛЬЯ г и н ц б у г г ъ  у  л .  н .  т о л с т о г о .  i S g i  г.
Фот - гра-ып съ натуры.

С|КУЛЬПТОРЪ Илья Гинцбургъ, которому принадлежать великолепно исполненная статуэтка гр. Л. Н. Толстого 
за письменнымъ столомъ, во время работы, статуэтка писателя на прогулк1з, бюстъ Л. Н. Толстгго и п р .,— 
сь1нъ бЪднаго еврея изъВильны, съ д-Ьтства обнаруж ивавш и талаптъ къ  ваянпо.Ещ е мальчикомъ, онъ л'Ьпилт» 

изъ глины разны я Фигурки, тогда уже пораж авш 1я сходствомъ чертъ съ оригиналами. При случайномъ проЪзд'Ь черезь 
Вильну Антокольскаго, великому уже тогда скульптору были показаны эти скорее шаловливыя произведешя даровитаг» 
мальчика. Антокольсюй угадалъ въ нихъ нарождаюпцйся талантъ и взялъ мальчика съ собою въ Петербургъ. Зд’Ьсь г. 
Гинцбургу приходилось учиться искусству и наукамъ, а главное—перевоспитываться д.тя столичной жизни, такъ  к ак ъ  
въ немъ сохранились еще смЬшныя черты провинщальныхъ евреевъ, обращавнпя на себя внимаше на улиц'Ь. 
B c i эти годы учешя разсказаны впоследствии самнмъ талантливымъ скульпторомъ въ изданныхъ имъ воспоми- 
наш яхъ о своей жизни. И. Гинцбургу удалось выйти поб'Ьдителемъ изъ суровыхъ условий жизни: несмотря на ли- 
шешя юности, бол’Ьзнь, онъ блестяще окончилъ курсъ Академш, побывалъ за границей, и въ настоящее врем» 
является однимъ изъ наиболее талантливыхъ русскихъ скульпторовъ. Особенно характерны въ его произведешях-ь 
наблюдательность, умЬнье схватить данный типъ. Излюбленпымъ родомъ г. Гинцбурга является народный ж анръ, 
при чемъ онъ, несмотря на свое еврейское проиехождеше, является однимъ изъ наиболее русскихъ по духу 

скульпторовъ. Въ мастерской его, среди бюстовъ извЬстныхъ деятелей, такъ  и иестрятъ подобныя жанровыя группы и статуэтки. Въ 1891 г. И. Гинцбургъ гостилъ, съ художествен- 
л ь ш н  цЬлями, въ Ясной Поляне, и снимокъ м'Ьстнаго фотографа запечатлЬлъ его на пластпнк'Ь рядсмъ съ семьей великаго писателя, въ п арке Ясной Поляны.

СТАТУЭТКА 

«ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ НА ПРОГУЛК/Ь».

Работы Г. ицбурга.
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ПОРТРЕТЪ Л. н .  ТОЛСТОГО.

Литограф^ по рисунку Далькевича 1891 г.

СЪ  начала девятидесятыхъ годовъ слава гр. 
Л. Н. Толстого переходнтъ за границу. 
С н и м к и  с ъ  наиболее популярныхъ пор- 

третовъ знаменитаго писателя появляются не 
только въ Россш, но и на Западе. Очень ин- 
тересенъ, между прочимъ, портретъ Толстого, 
помещ енный въ в'Ьнскомъ журнале «Die Illu
stration»: сходство съ писателемъ есть, но въ 
чертахъ лица и во всей Фигуре сквозитъ что-то 
не русское. Особенной популярностью поль
зуются за это время портреты Л. Н ., сделан
ные по фотографш Фирмы Ш ереръ и Наб- 
гольцъ въ Москве. Своеобразны такж е литогра
фированные портреты Л. Н. съ рнсунковъ Ле- 
вицкаго и Далькевича.

Напомнимъ вкратце, какими именно про- 
изведешями ознаменовалась деятельность гр.

Г Р А Ф Ъ  Л . В . ТОЛСТОЙ В Ъ  П О РТРЕТА Х !».

съ этимъ настойчиво проводятся идеи, особенно 
волнуюшдя самого писателя. Мыслитель здесь 
борется съ художникомъ, и нравственныя про
блемы, составляюсщя сущность такъ-называе- 
маго толстовскаго учешя, съ особенной настой
чивостью выглядываютъ со страницъ этпхъ 
произведешй. Х арактерна сверхъ того — за 
исключешемъ только «Плодовъ просвещеш'я»— 
особая мрачность настроешя, разлитая во всехъ 
произведешяхъ этого перюда. Эту суровость 
особенно подчеркивали художники, писавцие въ 
это время гр. Л. Н. Толстого, и г. Сергеенко 
въ своей книге разсказы ваетъ, что онъ, судя 
по портретамъ, считалъ гр. Л. Н. Толстого 
суровымъ и необщительнымъ, и былъ крайне 
удивленъ, встретивъ на деле совсемъ про
тивоположное.

8

Л. Н. Толстого въ конце восьмидесятыхъ и на
чале девятидесягыхъ годовъ. Художественныхъ 
произведешй за это время гр. Л. Н. Толстой 
далъ сравнительно очень немного. Въ конце 
восьмидесятыхъ годовъ появились два драма- 
тическихъ произведешя—«Власть тьмы» и «Плоды 
просв'Ьщешя». Затем ъ  последовали разсказы — 
«Смерть И вана Ильича» и «Крейцерова со
ната». Все эти произведешя носятъ уже ха- 
рактеръ, чуждый прежней деятельности гр. 
Л. Н. Толстого. Правда, какъ  и въ его боль- 
шнхъ романахъ — жизнь находитъ здесь свое 
полное объективное изображ ена; но на-ряду

ПОРТРЕТЪ Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ ВЬНСК.ОМЪ ЖУРНАЛЬ 

«DIE ILLUSTRATION».

И зъ ко ллекщ и Ф. Ф. Фидлера.

ГР. Л . Н. Т О Л С ТО Й .

Литография по рисунку Р. С. Левицкаго 1894 г.
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В
Ъ  1891 году въ Pocciu 

былъ повсеместный не
урожай и голодъ. Тогда 

мнопе отзывчивые люди бро
сили свою повседневную дея
тельность, чтобы придти на 
помощь голодающимъ. Однимъ 
изъ первыхъ такихъ деятелей 
былъ гр. Л. Н. Толстой, ко
торый бросилъ начатую имъ въ 
то время работу, свои привыч
ки и уЬхалъ на несколько 
месяцевъ въ голодныя места 
устраивать столовыя. Его со
провождала въ ЭТОЙ ПО'ЬЗДК'Ь 

его старш ая дочь, графиня 
Татьяна Львовна. B j время 
своей поездки, гр. Л. Н. Тол
стой лично организовалъ до 
200 народныхъ столовыхъ и 
участвовалъ въ веденш отчет
ности, въ раздач^ пищи голо
дающимъ. Еще больше помогъ 
гр. Л. Н. Толстой делу своимъ 
призывомъ на помощь, на ко
торый откликнулись отовсюду, 
такъ  какъ знали, что шлютъ 
въ надежное место.

Скромная Ф 0 Т 0 г р а Ф 1 я , изо
браж аю щ ая г р .  Л. Н. Толсто
г о  поверяющ имъ списки г о л о -  

дающихъ, ув'Ьков1;чила этотъ 
т р о г а т е л ь н ы й  эппзодъ изъ ж из
ни гр. Л. Н. Толстого, точно 
такъ-же, какъ  д р у г а я  Ф о т о г р а -  

ф1я даетъ намъ, рядомъ съ 
Л. Н., изображеше е г о  до
чери, г р .  Т. Л. Толстой, д е 
лившей со- своимъ отцомъ 
труды по устройству столо
выхъ .

ripin'nibiH контрастъ съ 
этими картинами горя и забот ь 
представляетъ картина И. Е. 
Репина, изображающ ая гр. 
Л. Н. Толстого уже въ следу- 
ющемъ году отдыхающгшъ въ 
своемъ парке.

Г Р. Л. I I .  ТОЛСТО Й С Ъ  ДО ЧЕРЫ О  Т А Т ЬЯ Н О Й  

Л ЬВ О В Н О Й .

Фотограф!я съ  нятуры .

Л. н .  ТОЛСТО Й П О В Ъ РЯ Е Т Ъ  С П И С К И

г о л о д а ю щ и х ь  ( i 8 g i  г ) .

Ф отогра-ия съ  натуры.

К артина И . Е. РЬпина, гравированная В. В. Матэ. 
(Академическая выставка 1892 г.).

Ыаъ коллекщи Ф. Ф Фидчера.

ГР. Л. н. то л сто й .
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ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАВЮРА ЖУРНАЛА «'LLUSTRATION» I S 9 2  ГОДА.



би ПОРТРЕТЫ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО 1892 Г.

ФОТОГРАФШ  Ш Е РЕ РА  И НАБГОЛЬЦА ВЪ М ОСКВЕ 1 8 д з  ГОДА.

Са.иыс популярны е п о р тр еты , изображаю щ ее писателя въ  его рабочей блузЪ. П о настоящ им ъ ф отограф 1ям ъ сделано много гравю ръ.



И ЗО БРА Ж ЕШ Е Л. Н. ТОЛСТОГО СРЕДИ ИЗВЪСТНЫХЪ СОВРЕМЕННИКОВЪ.

С . УРУСОВОЙ 1892 г.СТРАНИЦА. И З Ъ  АЛЬБОМА « С Ъ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЮ  Ц Б  Л Ь Ю » , НЗДАН1Е Е .

К о м ао зи у я  и рисунок-ь Л. Белянкина.

■/!p.w3 /■*> у у .
&/£> гЛ '>'*£ .

.им/**-
Ли*,*/ у '»

/ {  ».* ' / * / 'Л

/}*,; / ‘ л*4/и**~0.у*"4-+,
/  /  А л / 'jff, *v.

И зъ коллекцш Н. М. Лисовскаго.



6 2 Л. Н. ТОЛСТОЙ — ВЪ И ЗО БРА Ж ЕШ ЯХ Ъ  ПАСТЕРНАКА, Т. Л. ТОЛСТОЙ И Н. ЯРОШ ЕНКО.

Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ РАБОЧУЮ ПОРУ в ъ  ДЕРЕВНЬ.

Съ пабросковъ Л. Пастернака.

ПОРТРЕТЪ Л. Н. ТОЛСТОГО, РАБОТЫ Н. ЯРОШЕНКО. 1 8 9 4  г.

(Въ русскомъ му301; Императора Александра III).

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Съ портрета, рисованпаго его дочерью, Т . Л. Толстой.

КАКЬ мы упоминали, мысль изобразить гр. Л. Н. Толстого за полевыми работам и соблаз
няла многихъ художниковъ. Несколько подобныхъ пабросковъ сделаны были съ на
туры въ иол* 1893 года и художннкомъ Л. Пастернакомъ, иллюстрировавшимъ романъ 

Толстого «Воскресеше». Къ следующему, 1894 году относятся два довольно любопытныхъ порт
рета гр. Л. И. Толстого: одинъ—сделанный его дочерью, граФИнею Т. Л. Толстой, другой—нз- 
вестнымъ художннкомъ Н. Ярошенко, знаменнтымъ портретистомъ, давшимъ целую галлерею 
русскнхъ знаменитыхъ людей.
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I I .  С £ГГЬЕН К .О .
П. Сергеенко — сов;> менньш лит раторъ, автор ь книги 

«К агь ж иветъ и работа *тъ гр. Л. Н. Тол той», въ  которой, на 
осйоваши впечатлЬш й лнчнаго знакомства. сообщ аются данный 
изъ жизни гр. Л. Н. Толстого въ  девятидесятыхъгодахъ. Вь книге 
собрано много любопытныхъ ф о т о г р а Ф 1 й  съ  предметовь и м Ьсть, 
связанны хъ съ воспоминан!ями о нашемъ писателе.

М . К . Ц ЕБРИ К О В А .
Мары Константиновна, Цебрнкова, род. въ18}5 г.,—известная 

писательниц!, много писала по женскому вопросу вь  Pocciu. 
Произведешя гр. Л. Н. Т о л^о го  дали г-ж ё Цзбриковой Marepi- 
аль  для песколькихъ обш ирныхъ статен о женскихъ типахъ 
въ <Югеч. Зап.»; ocoleim oio известностью  пользуются «Наши 
бабушки-) (но позоду женских ь характерозъ романа «Война и 
миръ»).

Михаилъ Осиновичъ Меныпиковъ—нзвЪстныГг публ щ истъ, 
долгое время сотрудничгшшШ въ гайдебуровской <-НедЬлЬ» Въ 
своихъ произведен1лхъ онъ проводилъ мысли, очень схолая съ 
ш еям  гр. Л. Н. Толстого, и часто пропагандироваль илл разъ- 
яснялъ читателямъ эти посл'Ьдшя.

С . Л . ВКНГЕРО ВЪ.

Семенъ А еанасьевпчъ Венгеровъ, род. въ 1 ?55 г.,—критикъ и 
историкь литературы. Авторъ знам чштаго «Словапя писателей», 
къ сожаленно, осг шовнвш агося на первыхъ буквахъ. Одинъ 
изъ редакторовъ и главны хь сотруш иковь «Уицнклопедич !.каго 
Словаря»Эфронн, въ  которомъ поместилъ, м°жду прочимъ, л у ч 
шую, до сихь поръ, краткую бюграФЙо гр. Л. Н. Толстого.

ВилТ^ръ Петровичъ Буренинъ, род. въ  1841 г .,—поэтъ и жур- 
налистъ. Авторъ кригическихъ Фельетоновъ въ  «Новомъ Време
ни». Съ самаго начала своей кри ’ической деятельности и до 
пастоящ нхъ дней неизменный поклонникъ таланта гр. Л. Н. 
Толстого, къ которому относится съ особеннымъ ув 1ж еш 1мъ, 
оостпвляющимъ контрастъ съ  резкими отзывами Бурепииа о 
больш инстве другихъ писателей.

А. ВОЛЫНСКЛИ.
А. ВолынскШ (Флексеръ)—современный писатель, критикъ 

«СЬвернаго Вестника», журнала, выходившаго съ ионца восьми- 
дзсяты хъ до половины девятидесятыхъ годовъ. Въ своихъ стать- 
яхъпереоценивалъ Г'усскихъ писателей и р э ш ;а г о в е к а  сь то ч - 
ци зрены идеалисхическон ф л л о с о ф ш .
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Ф РИ Д РИ Х Ъ  Ш П И Л ЬГА ГЕН Ъ .

Фридрихъ Щпильгагепъ, род. въ 1829 г.,—известный нЪмецгсШ 
ромпш стъ, автиръ романовъ «Оди ъвъполЬ  не юыгъ», «Между 
ыолотомъ и наковальнею», «Загадочный натуры» и м н . др., в ъ  по
следнее в р ем я  р ь и  каз .шавнДй печатно с в о и  воззр'1шы па гр. 
Л. Н. Толстого. Шп..льгпгенъ . вляется рьянымъ иоклонникомъ 
г р . Л. Н. Т детого и какъ художника, и какъ мыслителя. Не зная 
ни русского языка, ни русской жизни, Ш ш льгагенъ суди ъ  о 
Толстомъ по н'Ьмецкимъ переводамъ и исключительно съ обще
человеческой To4i.ii 3f)'Unin. .Vноrie его взгляды отличаются ори
гинальностью и своеобразностью.

ГЕО РГЪ  БРА Н Д ЕС Ъ .

Георгъ-Морисъ-Когенъ Брандесъ—знаменитый датскШ кри- 
тикъ, род. въ 1Ь42 г. Одно и.>ъ ьажн-Ьйш )хъ его сочинен! i- «Глав- 
нЬйнпи течены литературы XIX столЬпн» (изданный въ рус- 
ско>.ъ перевод-li въ МосквЬ, нъ 1831 г.,), въ которомъ онъ впервые 
изъ западиыхь криишовъ о мЬтнлъ) значеше и вл!яше русской 
литературы и въ частности гр. Л. Н. Толстого. H i мен ёе извЬст- 
пы eio «Новыя | г1з ппл, лите атурные портреты н критичесте 
очерки» (изданные также въ  русскомъ переври). Онъ много 
содвйствоиаль популяриост.1 нашего писателя за границею и 
старался дать читающей публнкЬ Западной Европы вЬрмую 
характеристику гр. Л. Н. Толстого, какъ мыслителя н худож
ника.

ВЛАДИМ1РЪ Б И Н Ш Т О К Ъ .
Влатюпръ Львовкчъ Бинштокъ — известный 

публицл.тъ, сотрулникъ <Русс--. В 1-дом.», париж- 
скШ i.oppei пондснтъ московскап «Курьера», членъ 
рэдакш-i газеты < Лучъ» нъ перЬдъ издания ея 
А. .М.- В о л ь ф о м ъ , с/грудпичъ н’Ьсколькихъ париж
ских ь Гнзетъ и пр Редактнруетъ полное париж
ское изда. ie сочиие :Ш гр. Л. Н. Толстого во «раи- 
цузскомъ пер :вод и.

ВИЛЬГЕЛЬМ Ъ ГЕН КЕЛЬ.

Вильгельмъ Геикель — изп-Ьстный .йепеводчикъ русскихъ 
писателей m  начеши i языкъ. Ему ппинадл м>, тъ неревочъ 
сл1зду|ОЩ | хъ произведен!!! гр Л Н. Толстого на Н’ЬмецкШ i зытъ: 
«Хозньнъ и работник ..у, Смерть Ивана И л ь и ч и »  и др. КромЬ 
того ему прннчдле питъ со(5 aiiie мыслей изъ разныхь произ
ведешь гр. Л. Н. Толе того, к : ига, посвящ^и; ая нашему пш а
те ю, на н'!М 'Ц К0М Ь > з -.iK'b и- много отд'Ьльныхъ статей с Л. В 
Толстомъ въ нвмецкихъ пер!одическихъ изданЫхъ.

РА Ф А ИЛЪ ЛЕВ ЕН Ф ЕЛ ЬД Ъ .
Рафаилъ Лев ‘нфельдъ—авторъ известной книги 

«Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь, произиедешя и Mipo- 
соаерцаще», въ которой заключается ц-Ьлач со
кровищница б!ограФическихъ cBlsA'ljiiiii о иашемъ 
писател ь (русскМ нереводъ А. В. Перелыгиной. 
Москва. 1897). Кром Ь тог", онъ переводчикъ мно- 
гихъ сочинешй гр. Л. Н. Толстого на нЬмецкШ 
языкъ.

Александръ Алексапдповнчъ ф о н ъ  - Рейн- 
гольдтъ, род. въ 185i г ., у м  въ 1902 г.,—авторъ рус
ской литературы на пЬ.мецко.мъ язык'Ь. Родился и 
жилъ въ С.-ПеIербургЬ, гдё въ свою очередь зна- 
комилъ русскую публику съ ва-жй* ш и м и  движеш- 
ямизападныхъ, преимущественно Н'Ьм°цкихъ лите- 
ратуръ. Гр. Л. Н. Толстому А. А. Фоцъ-Рейнголь. тъ 
посвятилъ ц1;лую книгу на н-Ьмецкомъ ьзык*.

ЕВГЕН1Й Ц А Б Е Л Ь .
ЕвгевШ Цабель, род. въ 1851 г.,—пймецкШ кри- 

тикъ, былъ однимъ изь редакторовъ «National Zei 
tang... Много писалъ о нов'Ьйшихъ русских ь ниса- 
теляхъ. и  Тургенев^ и гр. Л. Н. Толстомъ имъ 
изданы от.гЬ !ьныа книги (п 'С Л 'Ь д п я я -върусскомъ 
перевод* Вл Григоровича.М. 190<). Много работалъ 
для сцены, для которой прнспособилъ, между про- 
чимъ, «М'Ьснцъ въ деревнЬ» и «Провиццыл.;у» 
Тургенева.

А. А . Ф О Н Ъ -РЕ Й Н ГО Л Ь Д Т Ъ .



ОБЛОЖКИ РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ИЗДАНШ .

STUTTqfiRT.

Съ иллюстрации//
русскихъ художн/гкоот.

О Б Л О Ж К А  И ЗБ РА Н Н Ы Х Ъ  С О Ч И Н ЕН Ш  ГР. Л . Н

ТО ЛСТО ГО . ИЗДАНГЕ ГЕРМАНА ГОППЕ.
Рисунокъ 0 , Казачинскаго.

Г РА Ф Ъ  Л . Н . ТОЛСТОЙ В Ъ  П О РТ РЕ ТАХЪ.

О БЛ О Ж К А  БЮ ГРА Ф Ш  Л . Н . ТОЛСТОГО НЬМ ЕЦ КА ГО  

КРИ ТИ К А  ЕВ Ц А БЕЛ Я .

О БЛ О Ж К А  Н ЬМ ЕЦ К А ГО  ПЕРЕВОДА РА ЗС К А ЗО В Ъ  ГР.

Л . н .  ТО Л С ТО ГО .
Издаше Ф ранка въ  Ш тутгарт!;. Переводъ д-ра Германа.

9

О БЛ О Ж К А  КНИГИ О ГР. Л H ТО Л С ТО М Ъ  
И . С Е Р Г Ь Е Н К И .

О БЛ О Ж К А  Ф РАНЦУЗСКАГО ИЗД А Н Ш  СОЧИНЕН1И ГР.

Л . Н . ТОЛСТО ГО ПРЕДПРИ НЯТАГО П . В . Б И Н Ш Т О -

КОМ Ъ ВЪ П А РИ Ж 'Ь .
Рисуиокъ обложки Ba.iepin Мюллера.

О БЛ О Ж К А  РА ЗСКА ЗО ВЪ  Л. Н . ТОЛСТОГО Н Ь М Е Ц 

КАГО Ш ТУ ТГА РТСКАГО ИЗДАНШ  1 9 0 2  Г.
Рисуиокъ Фр. Бевгепа.

; V С.-ПЕТЕРБУГГЪ
К н и го и я л а т е л ь с т н о  Г * е р л а н ь  F o iu r e



АВТОГРЛФЪ ГР. Л . Н . ТОЛСТОГО НА Ф РАН ЦУЗСКЛМ Ъ  я зы к -ь .

КАКЪ автограФъ Л. Н. на иностранномъ язы ке, любопытно письмо великаго писа
теля, адресованное редактору журнала «Revue des revues» и касающееся перевода 
статьи «О иед'Ьланш» на Ф р а н ц у з с к и й  языкъ. Вотъ с о д е р ж а ш е  этого письма: «М. г. 

г. редакторъ! Вы меня безконечно обяжете, передавъ г. Гальперинъ-Каминскому рукопись 
моей статьи «О иед'Ьланш», которая была вамъ выслана почтою въ течете минувшаго 
октября. Примите, М. г., увЬреше въ полномъ моемъ почтенш. Левъ Толстой. 4 марта 1894 г.»

Ц зъ коллекц!и Н. А. Ноплюева.

Къ числу упомянутыхъ уже «семейпыхъ» ф0т0граф1й великаго писателя прннадлежитъ 
и фотографичестй снимокъ 1895 года, сделанный въ Ясной Поляне съ Л. Н. и супруга его 
С о ф ьи  Андреевны, снабженный пхъ автографами.



Л. Н . ТО Л СТО Й  II Х У Д О Ж Н И К Ъ  Н . Н . ГЕ ЗА ЧТ Е Ш Е М Ъ

Съ картины Л Пастернака.

«С М Е РТ Ь  ИВАНА И Л Ь И Ч А » .

Рис. 0 . Казачинскаго.

в ъ  я с н о й  п о л я н ь .  1 8 9 5  Г.

«С М Е РТ Ь  ИВАНА И Л Ь И Ч А ».
Рис. II. Е. РЬпина.

Н . Н . ГЕ.

Портретъ кисти самого художника.

Рис. I I . Самскишъ.

«Х О Л С Т О М Ь Р Ъ » .

И Л Л Ю С Т Р А Ц 1 И  К Ъ  С О Ч И  Н Е II I Я М Ъ  Л.  Н. Т О Л С Т О Г О .
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ИЛЛЮ СТРАЦ1Я К Ъ  НАРОДНОМУ РА ЗС К А ЗУ  « с а п о ж -  

Н И К Ъ  С Е М Е Н Ъ » .

И зъ хрестомат1в Тарнавскаго.

Э С К И ЗЪ  Ф РАНЦУЗСКАГО Х У ДОЖ НИКА , 

П О М Е Щ Е Н Н Ы Й  ВЪ КАТАЛОГЕ ИЗД А ТЕЛ Я 

Ш Т О К А .

ИЛЛЮ СТРАЦ1Я К Ъ  НАРОДНОМУ РА ЗС К А ЗУ  « С А П О Ж - 

Н И К Ъ  С Е М Е Н Ъ » .

И зъ хрестоматш Тарнавскаго.

у
'  ! /'г,

Б Ю С Т Ъ  ТОЛСТОГО РА БО ТЫ  К Е Н -

ХИСЭДЕРА.
Фотограф]'я ЭЗхенвальда въ МосквЬ.

Н Е М Е Ц К А Я  ГРАВЮ РА, ИЗДАН1Я ГИЛЬДЕБРАНДА В Ъ  

Б Е Р Л И Н Е , П О М Е Щ Е Н Н А Я  Т А К Ж Е  И НА О Т К Р Ы - 

Т Ы Х Ъ  П И С ЬМ А Х Ъ .

И зъ коллекцш Ф. Ф. Фидлера.

Н ЕМ ЕЦ К А Я  ГРАВЮРА НА МЕДИ Г. В ЕИ Л Я , ИЗДАН1Я 

ГЕЙЕРА И К И РМ ЗЕ ВЪ Б Е Р Л И Н Е , П О М Е Щ Е Н Н А Я  

Т А К Ж Е  И НА О Т К РЫ Т Ы Х Ъ  ПИСЬМ АХЪ.

И зъ коллекцш Ф. Ф. Фидлера.

LEO TOLSTOI

i j B S u k & r f U e i r b t s A t •- . :h ~ - 1 - /  ■■ , : . d:. .1.1 ‘
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ВЪ  числе мно- 
гихъ любн- 
т е л ь с к и х ъ  

Ф отограф ^ сня- 
ты хъ съ гр. Л. Н. 
Толстого въ Ясной 
Полян'1), одною изъ 
самы хъ характер- 
пыхъ и удачныхъ 
является Фотогра- 
ф1я 189С года, на 
которой писатель 
изображ енъ сидя- 
щимъ, ьъ блузе, 
въ маленькой ш а
п очке на голове, 
со скрещенными 
руками. Интересна 
такж е ф0т0граф1я 
Л. Н. зимою, вер- 
хомъ на лошади, 
снятая во время од
ной изъ обычныхъ 
зимнихъ прогу- 
локъ Л. Н.

Cepiio семей- 
ныхъ Фотограф!й 
д о п о л н  я  ю т ъ  2 
фотографическихъ 
снимка, сдел^н- 
ныхъ въ 1898 го
ду— т.-е. въ годъ 
сем и де с я т и л е. 
TiH великаго писа
теля. Семидесяти
летняя годовщина 
жизни гр. Л. Н. 
Толстого прошла 
въ Россш доволь
но незамеченной. 
Более говорили о 
ней въ Западной 
Европе. Въ кругу- 
же своихъ, конеч
но, этотъ день 
былъ семейнымъ 
праздникомъ, оз
н а м е н о в а в ш и м 
ся, между про- 
чимъ, нескольки
ми фотографиче
скими снимками 
съ гр. Л. Н. Тол
стого среди его 
семьи и случай- 
ii ыхъ гостей.

ФотограФШ эти 
довольно редки  и 
м алоизвестны .

ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ.
ФотограФШ любителя 1896 г.

л. н. т о л с т о й  зимою н а  л о ш а д и  ( 1 897  Г .)

Л. Н. ТОЛСТОЙ СРЕДИ СВОЕЙ CFMbH ВЪ ДЕНЬ СЕМИДЕСЯТИЛЪТШ
(28 августа  1898 г ) . И зъ  коллекцы Ф. Ф. Флдлера.

л. н . т о л с т о й  въ к р у г у  с в о е й  с е м ь и  ( 1 898 Г .) .
Пзт> коллекщи Ф . Ф. Фндлера.



7 0 ЗАНЯТЫ  И РАЗВЛЕЧЕНЫ  ВЪ ЯСНОЙ ПОЛЯНЪ.

Л. Н. ТОЛСТОЙ СО СТАРШИМ Ь ВНУКХШЪ. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЛАУНЪ-ТЕННИСА ВЪ ЯСНОЙ поляне. КАТОКЪ въ ясной полянь.

л. н. толстой ЗА р а б о т о й  (ф о т о г р а ф г я  1898 г.).

Г
Р. Л. II. Толстой всегда прпзнавалъ необходимым-!, ФнзическШ трудъ н любилъ ф н з н -  

чесюя упражпешя. Къ старости, конечно, настоящая крестьянская работа, которой 
онъ предавался въ зрЬ.юмь возрасте, ему уже не подъ-снлу, по онъ охотно предается 

СолЬе легкому спорту—езде верхомъ, на велосипеде н игре въ лаунъ-тённпсъ. Пграетъ онъ 
горячо н съ огнемъ, по не теряя самообладания. Постоянная работа надъ собою чувствуется

ГР. Т . Л. ТОЛСТАЯ и л. н. толстой (ф о т о г р а ф г я  г 89S г.)

даже и при игре въ лаунъ-теннисъ. Въ интересной ш ине г. СергЬенкп имеется oinicanie 
несколькпхъ эпизодовъ изъ жизни гр. Л. Н. Толстого, связвпныхъ съ ОТОЮ живою п здо
ровою игрой.

Кроме плошадкп для лаунъ-тенннса, въ яснополяпскомъ ппркЬ всегда расчищается ирудъ 
для катка, и въ томъ-же пруду имеется купальня съ разными гимнастическими упражненшми.



ГР. л . Н. ТОЛСТОЙ.

П О Р Т Р Е Т Ъ  К И С ТИ  II. Е . Р Ь П И Н А , Н А ХОДЯЩ 1ИСЯ ВЪ РУС- 

СКОМ Ъ М У ЗЕЬ ИМ ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.

— Благодарю впсъ, Илья 
Ефимович!.; за то, что, разувь 

меня, п т  ойт^внлп на мн* 
гщптплонм.

. II. Е. РЬшшъ возразил !, 
на это сотрудницу «Бирж. 
В *дж

•— Совершенно неправда, что 
наппсалъ Суворинъ. чтобудто- 
бы Толстой сказа л ч. мн'Ь: «Спа- 
снбо вамъ, Илья Ефимовнчъ, 
что, снявши., сапоги, вы оста
вили м и*'панталоны ...»  Ни
когда ‘Лент. Николаевич'!, не го- 
ворнлъмн'Ь этого.. Левт. Пнко- 
лаевнчъ люб’з.т'ь ходить боси
ком* л'Ьтомъ, и я  ззялъ его въ 
ТОМЪ ВИД*. H'lrKOl’OpOM'l. внд'Ьли
его очень мяопс вт. ЯсноП По
лян*..'. Я реалистт. и никогда 
не прикрашнвалъ и не скры- 
валъ натуры...

Б  О Л Ь Щ О II популяр
ностью пользуется пор- 
третъ Л. Н. кисти II. Е. 

Р'Ьпипа, выставленный на 
передвижноП выстави* 1900 г. 
Костюмъ, въ которомт, гр. 
Л.Н.ТолстоО гуляетъ попарку, 
переданъ точно. Пзобра-,кеше 
гр. Л. Н. Толстого разутымъ 
вызвало довольно оживленные 
споры: большинство утвержда
ло, что это лишь символиче
ская Фантаз1я художника. 
Между ирочим'ь, А. С. Суво- 
рннъ, ВЪ ОДНОМ'!) 1137) свонхъ 
«Маленькпхъ пнеемъ», нрнво- 
днтъ характерный анеидотъ о 
портрет* Л. II. Толстого съ 
босыми, ногами.

Когда Л. II. Толстой узн'алъ 
отаком ъ сроемъ портрет*, на- 
писанномъ РЬпинымъ, опъ, 
будго-бы, сказалъ ему:
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О Ф О РТ Ъ  А.  ТАЛ ЛБЕРГА .

Издаше II. К . Линдштедта въ Гельсингфорс^, xgoi г.

Изъ коллекции Ф. Ф. Фндлера.

Э ТЮ ДЪ  Н . П О Д ЕРН Я ,

исполненный акварелью.

Собственность С. Ф. Либровича.



Д. С. МЕРЕЖКОВСКШ.

ДмитрШ Серг-Ьевичъ М ережковсмй, род. в ъ  1804 г., —. соврзменный 
поэтъ п ромянистъ, примыкающШ  въ  посл-Ьшее врэ.мя къ ш кол* дека- 
дентовъ и последователей Ницше. Авторъ большой книги «Толстой и 
Достоевский», въ  которой, въ  н исколько мистической «орм *, разбираетъ 
произведены обоихъ писателей, о свещ ая  ах ъ  съ точки зр'Ьшя uipo- 
воззр^ш И  Ницше и Вл. С. Соловьева.

Е . Л . М А Р К О ЗЪ .
ЕвгенШ Л ьвовичъ Марковъ, род. въ  18J5 г , ум. въ 1ЭДЗ г.,—бе.тле- 

тристъ и публицастъ. Отличается прекраснымъ стилемъ, благодаря ко
торому славятся его путевые очерки (Очерка Крыма, Кавказа, Иутеше- 
CTBie на В остолън т. д.). Одинъ изъ первыхъ критнковъа полемистовъ 
гр. Л. Н. Толстого, авторъ статьи «Теория а  практика Ясно-Полянской 
школы» въ  «Русскомъ ВЬстник'Ь» 18J2 г.

10

К Р И Т И К И  ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО 80-Х Ъ  И  90-Х Ъ  г о д о в ъ .

0 .  и .  БУЛГАКОВЪ.
Эедоръ Н льичъ Булгаковъ, род. въ  1852 г., — известны й журпа- 

лмстъ, нып'Ё редакторъ «Новаго Времени». Его перу принадлежите 
книга «ГраФЪ Л. Н Толстой и критика его произведен^, русская и иао- 
странная-'. Спб. 1830 г.'.

Н . . К .  МИХАЙЛОВСКШ.

. Николай К онстантиновпчъ МихайловскШ, род. въ 1842 г., —публи- 
цисть, сощ ологъ и историкъ. Гр. Л. Н. Толстому онъ посвятилъ статью 
«.Шуйца и десница гр. Л. Толстого», въ  которой очень ранопопялъ основ
ный свойства таланта нашего великаго писателя, и первый раскрылъ тЪ 
стороны его духовной личности, которыя для вс Ьхъ стали понятными 
лиш ь въ  80-хъ и 90-хъ годахь.

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ ЦОРТРЕТАХЪ.

В. В. ЧУ И ко. Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКШ.

Владвм1ръ Внкторовичъ Чуйко, род. въ 1839 г , ум. въ  1839 г.,—жур- 
палистъ и перев >дчш;ъ. Его перу принадлеж ать м нопя зам'Ьтки о пере- 
водяхъ гр. Л. Н. Толстого на иностранные язы ка, а  также критически 
Фельетоны о Л. Н. въ  - Новостяхъ».

ДмитрШ Н иколаезичъ Овсявико-КулаковскШ , род. въ  18г3 г.,— исто- 
рпкъ культуры и критсжъ, профессоръ харьков.-каго университета. Его 
перу принадлежитъ цЬлый рядъ кратическихъ статей, при чэмъ онъ 
неоднократно касается гр. Л. Н. Толстого («Тургеиевъ ц Толстой» въ 
«С1зв. Б'Ьстн.» 1зУ4 г., стать! по поводу «Воскресенья» и др.).
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верхомъ ^хать. .
—  прогово. ^

мфдяя. свовго-тгояеэдейя.-̂ Д ^ аа, съ yabiPM7< внгпвпрддз^-Нпнптп^.
^^Слугадй вас^^дуртковъ. Что-жъ, пропадать такъ, ни за чт$  
сш 1̂ ДН 7̂ ее^пГ « ДОШгГ къ лошади я с̂тазъ оталзыьать /fc a a u u

___ / но сорвался, тогда онъ исталъ на сани и лигвл» v» va-i /
ней сЬсть. Но сани покачнулись подъ его тяжесть® и онъ ОПЯТЬ обор
вался. Наконедъ въ третей разъ онъ опять подвинула лошадь къ  санямъ, 
сталъ на край цхъ s сд'Ьлавъ усилие вскочилъ такъ, что легъ бргохомъ I hyC/Щ у ^ - л  
доперекъ спины лошади, Полежавъ такъ, онъ посунулся впереди разyg k {Ц Ц  [

| _  у\уА ^
Никита съ тЪхъ поръ, какъ сЪлъ покрывшись дерю 

омъ саней, сид1ч>%- неподвижно, Мысль о томъ, что онъ можетъ.н даже 
по всЬмъ в,Ьроят1ямъ долженъ умереть въ эту ночь, пришла ему въ 
то время, когда онъ усаживался за санями^\Хотя ему еще было тепло,

/ потому что Онъ много двигался, лазилъ до сугробамъ, но онъ зналъ, 
что, тепла этого хватитъ не на долго, а что согреваться движеыемъ. 
онъ уже будетъ не въ силахъ, потому что чувствовалъ себя сильно уста- 
лымъ. KpoMt того, одна нога его въ црорванноыъ сапогЬ ^стыла и онъ. 
уже не чуялъ на ней большого пальца, iiwwau .̂-

■уп-ч'т. |  /щ |Л  дрчч н .и^ М 'Й  .М » И П т а т д |

К О РРЕ К Т У РН Ы Й  Л И С Т Ъ  «Х О ЗЯ И Н А  И РА БО Т Н И К А » С Ъ  СОБСТВЕН Н О РУ ЧН Ы М И  ПОПРАВКАМИ И ПРИБАВЛЕН1ЯМИ

Л . Н . ТО Л С ТО ГО .



" j i t o t m ” |) o r t m t s .  f)Eo. 17, S U P P L E M E N T
August 31, 1 go 1.

COUNT LEO TOLSTOY
Bo r n  з 8т н  A u g u s t  1828. R e p r o d u c e d  f r o m  t u b  W o o d -c u t  by  R . B r y d e n .

f By sfecial arrangement wit A Messrs. J. M. Dent O' Ct.J

АНГЛ1ЙСК.АЯ ГРАВЮРА БРЕЙДЕНА ИЗЪ CEPIH ССЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПОРТРЕТОВЪ».
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110 ТЕЛЕФОНУ ИЗЪ МОСКВЫ

ВЕЛИКАНЪ И ПИГМЕИ: л . Н. ТОЛСТОЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ.
Каррчкатура неизв-Ьстыаго художники. Ш ъ коллекцш Ф. Ф. фидлера.

КАРРИКАТУРА 

М. АЗА ИЗЪ 

«ПЕТЕРБУРГ

С К О Й  Г А З Е 

Т Ы » .

А. Толсто* посетил театр.. гдЬ ш*и одноактны» п«-ы А. Чехова. Въ антоап* знаменитый пкгатедь чшелъ sa кулисы И г ь  коллекц111
и пробыуь талк до юица спеетакля. ф  ф  фидлера.

ПОРТРЕТЪ НА

ОБЛОЖК.'Ь НЕ

М Е Ц  К А Г О  

Ж У Р Н А Л А  
«JUGEND».

Паъ кпллекцш 
Ф. Ф. Фидлера

Н Е М Е Ц К А Я  

КАРРИ К. АТУРА 

НА Л. Н. ТОЛ

С Т О  г о ,  п о  
ПОВОДУ ЕГО 

НАПАДОКЪ НА 

П Е Р Ю Д И Ч Е -  

СКУЮПЕЧАТЬ

Пзъ коллекцш
Ф. Ф. Фидлера.



Б Ю С Т Ъ  ЛЬВА Т О Л С Т О ГО . Работа кн. П . Трубецкого.

С К У Л Ь П Т О Р Ъ  К Н Я З Ь  П . Т РУ Б Е Ц К О Й .

оконченной работы, пробной, т а к ъ - сказать, 
лепки. Но въ немъ столько жизни и такъ ма
стерски и жизненно передано не только внеш 
нее сходство, но и—главное — самый, такъ-ска- 
зать, символъ духовной стороны писателя, что 
неуднвительно, ч тогр аФ Ъ  Л. Н. прнзнаетъэтотъ 
бюстъ однимъ изъ лучшихъ и наиболее схожнхъ 
своихъ изображен!!!. Столь-же удачною, какъ  
II оригинальною, является статуэтка кн. Трубец
кого, изображающая Л. Н. верхомъ.

Л. Ы. ТОЛСТОЙ И СКУЛЬПТОРЪ К Н Я ЗЬ П. ТРУБЕЦКОЙ. 77

Л ЕВ Ъ  ТО Л С ТО Й  В ЕРХ О М Ъ . С татуэтка кн. П. Трубецкого

ЛЕВЪ Т О Л С ТО Й  ВЕРХО М Ъ . С татуэтка кн. П. Трубецкого.

ВЪ  апрЪ.гЬ 1898 года графа Л. Н. лЬпи.ть 
скульпторъ князь Павелъ Трубецкой, по
стоянно проживавши! до тЬхъ иоръ въ 

Италш и усиевинй создать себе громкую и з
вестность за границею раньше, нежели въ Pocciu. 
Бюстомъ работы Трубецкого Левъ Николаевичъ 
остался очень доволенъ. «Удивительный та- 
лантъ!»—говорил ь o.trb', восторгаясь даровашемъ 
скульптора. К акъ и все работы Трубецкого, бюстъ 
Толстого пмеетъ видъ точно недоделанной, нс-

ГРАФ Ъ Л. Н . ТО Л С ТО Й  И О ЗП Р У Е Т Ъ  СКУЛЬПТОРУ князю п.
ТРУ БЕЦ К О М У .

Снимокъ изъ Ы ографическаю  очерка кн. Трубеикою , на.шсаннаго W illiam 'o-мъ
Jar vis’ом ь.



7 8
РИСУНКИ К Ъ  РОМАНУ «ВОСКРЕСЕНЬЕ».

«ВОСКРЕСЕНЬЕ» НА СЦЕНЪ ЛОНД. КОРОЛ. ТЕАТРА.

Маслова быстрымъ дви/кешемъ встала и съ в ’раЖешемъ 
готовности глядела прнмо въ лицо председателя.

д игеш нипс,
котдп von L e 0  T O L ^ T O i

«ВОСКРЕСЕНЬЕ» ВЪ ЛОНДОНСКОМЪ КОРОЛ. ТЕАТРА.

Нехлюдовъ леЖалъ еще на своей высокой, пруЖинной съ пу- 
ховымъ тюфякомъ, смятой постели и, разстегнувъ воротъ голланд
ской чистой ночной рубашки съ зауютю/кенными складочками на 
груди, курилъ папироску.

ОБЛОЖКА НЪМЕЦКАГО ИЗДАНШ 

«ВОСКРЕСЕНЬЯ» ГР. ТОЛСТОГО.

Лейпцигское издаше Фридриха.

РИСУНКИ КЪ РОМАНУ «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
ХУД. ПАСТЕРНАКА.

Въ глубин^ души Нех.иоловъ чувствовалъ уЖе, что онъ него
дяй. а леЖду т ’Ьмъ, по привычкЬ, съ обычными салоувЬренными 
двиЖешями с Ь . 1Ъ  на свое мЪсто, залоЖивъ ногу за ногу.



«ВОСКРЕСЕНЬЕ» -  ДРАМА ВЪ 5-ТИ АКТАХЪ, СЪ ПРОЛСГОМЪ, ПО РОМАНУ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО, СОЧ. Г. БАТАЙЛЬ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЪ Т Е А Т Р Е  « О Д Е О Н Ъ » ВЪ  П А Р И Ж Е  В Ь  1 9 0 2  ГОДУ.



ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА СЪ ИЗОБРАЖ ЕШ ЯМ И Л. Н. ТОЛСТОГО.

ОТК.РЫ ТЫ Я ПИСЬМА С Ъ  ИЗОБРАЛСЕШ ЯМ И л. н. толстого 

pycckia, фращ±узсЫя и нЪ.мецЫя.

Пзъ коллекцШ Л М. Вольна и Ф. Ф. Фидлера.



Л. Н. ТОЛСТОЙ И  С К У Л ЬП ТО РЪ  АРОНСОНЪ. 8 1

СКУЛЪПТОРЪ Н. Л. Аронсонъ задался целью изобразить граФа Л. Н. Толстого мысля- 
щпмъ, во время творческой работы. Прибывъ въ Ясную Поляну безъ всякой реко- 
мендащи и съ исключительною целью вылепить бюстъ графа въ натуральную вели

чину, скульпторъ на первыхъ порахъ встрЬтилъ большое n p e m iT C T B ie : Левъ Ннколаевичъ, 
не им ея ничего нротивъ лепки бюста, не соглашался, однако, позировать для этой цели. 
«Все, что я  могу сделать для васъ, — сказалъ Л. Н., — это предоставить вамъ возможность 
работать въ моемъ кабинете въ часы моихъ эаняий . Когда я буду работать, тогда рабо
тайте и вы». Волей-неволей скульптору пришлось согласиться.

Левъ Николаевичъ сид'Ьлъ за пнсьменнымъ столомъ и писалъ, а Аронсонъ набрасы- 
валъ его черты. После перваго наброска, Л. Н. сказалъ: «Хорошо. Меня еще такъ  никто 
lie д-Ьлалъ. Вы, действительно, дали м не движеше. Ш опенгауеръ говорнтъ: «Когда чело-

Т Г Л - П  Л. И ТОЛСТОЙ ВЪ ПОРТРЕТАХЪ.

векъ  мыслитъ, тогда у него бываетъ такое движ ете». Впоследствии Левъ Николаевичъ 
все-же согласился позировать три раза, но не более, какъ  минутъ пятнадцать каж дый 
разъ. Благодаря этимъ сеансамъ, первоначальный набросокъ принялъ совершенно другой 
видъ.

— Чтобы набраться впечатлен1й,—разсказы ваетъ скульпторъ по поводу своего бюста,— 
я много гулялъ съ Львомъ Николаевнчемъ въ саду и въ другихъ местахъ и собиралъ въ 
памяти мельчайиня подробности всей Ф и г у р ы  и  двпжешй писателя.

Аронсону не хотелось делать бюстъ Л. Н. по обыкновеннымъ его портр'етамъ, какъ 
привыкли его видеть.

КромЬ бюста, Н. Л. Аронсономъ вылепленъ такж е б а р е л ь е Ф ъ  Л. Н. Толстого, опять 
т а к и  представляющей гр. Л. Н. Толстого въ минуту умственной работы.

Л . Н . Т О Л С Т О Й .
Скульптура Н. Л. Аронсона 1901 г.

Заимствовано изъ Франц. изд. сочин. Толстого, изд. Штока.

Л . Н . Т О Л С Т О Й . 

Барельефъ Н. Л. Аронсона 1901 г.



82 Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ ГРАВЮ РАХЪ И Н О СТРА Н Н Ы Х Ъ  ИЗДАН1Й.

ГРА Ф Ъ  Л ЕВ Ъ  Т О Л С Т О Й . 

Газетная гравюра К .

И зъ коллекцш Ф. Ф. Фидлера.

Л . Н . Т О Л С ТО Й  В Ъ  ПДРК.-В В Ъ  Я С Н О Й  П О Л Я Н Ь .
Со снимка, поы'Ьщеынаго въ  аыглШсков кпигЬ Normann’a «ЛИ tho Itussias» (Лоадонъ. 1902-

ШИРОКАЯ известность великаго писателя за пределами Poccin вы зы ваетъ въ загра
ничной публике ннтересъ къ  его изображеш ямъ, и Французсше, нЬмещпе и ан- 
г.пйсше газеты и ж урналы  за последше годы дали целы й рядъ иллюстраций, изоб- 

раж аю щ ихъ гр. Л. Н. Толстого одного, или среди ясно-полянскаго парка, или окруженнаго 
крестьянами и т. д. Таш я иллюстрацш въ иностранныхъ ж урналахъ появляются, пожалуй, 
не реж е, чем ъ въ русскихъ, точно такъ-ж е, к акъ  B o c n o M iin a n i i i  иностранныхъ писателей о гр. 
Л. Н. Толстомъ появилось, пожалуй, не менее, чемъ русскихъ Напомнимъ хотя бы  прекрас
ную книгу ЛевенФельда, изъ которой в с ё  руссше б ю г р а Ф Ы  гр. Л. Н. Толстого почерпаютъ 
сведеш я объ его ж изни. Гр. Л. Н. Толстой въ постоянной переписке съ очень многим:! 
заграничными писателями, изъ которы хъ большинство посетили его лично, к ак ъ , на- 
примеръ, Ц. Ломброзо, и описали свое пребываше у великаго писателя и мыслителя. И  въ 
русской литературе н етъ  числа воспоминашямъ о посещ енш  гр. Л. Н. Толстого въ Ясной 
Поляне разными иностранными и даже заморскими знаменитостями.

ГРАВЮРА И З Ъ  НВМ ЕЦК.ОЙ ГАМБУРГСКОЙ 

ГА ЗЕ Т Ы .

И зъ коллекцш ф  Ф. Фидлера.

•Ч -jsffP*

Л . Н . ТО Л С ТО Й  СРЕДИ К Р Е С Т Ь Я Н Ъ  В Ъ  Я С Н О Й  П О Л Я Н Ь .

Гравю ра Альберта.



•SABHisctiS ’satHsaj'i. "поЛйку шк-д.

В О Й Н А  И М И Р Ъ .  Порыинсюй Лол

uut& Jiuux ппр^пвг.Мо
АННА КАРЕНИНА.

Л. Н . Т О Л С Т О Й  И РА ЗН Ы Я  С Ц Е Н Ы  И З Ъ  ЕГО ГЛ А В Н ЬИ Ш И Х Ъ  П РО И ЗВ Е Д Е Н Ш .

Народная картина К . Лебедева, воспроизведенная литограф!ею И. Д. Сытина и К 0 въ МосквЪ.

Изъ коллекши С. В. Ярцева.

К Н И Ж Н И Ц А  Г Р , Л . Н . ТОЛСТОГО ПО П РО ЕК ТУ  И . П . РО П ЕТА .

Работы Т . Б. СЪ.чечкпной.
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No. 202.

I РОМАДНЫЙ интересъ среди 
анг.пйской интеллигентной 
публики и анг.нйскихъ ли- 

тературныхъ СФеръ къ  графу 
Л . Н. Толстому побудилъ некото
рые a n r .i if lC K ie  журналы выпу
стить спещальные нумера, посвя
щенные великому писателю.
Такой именно специальный иллю
стрированный «толстовски! ну- 
меръ» изданъ былъ, между про- 
чимъ, лондонскимъ литературно- 
критическимъ журналомъ «Lite
rature» (издаваемымъ газетою 
«Times») въ 1901 году. Нумеръ за
клю чаете въ себе бшграФичесшй 
очеркъ, написанный Грибблемъ, 
рядъ критическихъ очерковъ о 
беллетристическихъ произведешяхъ гр. Толстого, вос- 
поминашя о посещенш Ясной Поляны, письмо гр. Л. Н. 
Толстого къ одной изъ его анг.нйскихъ почитатель- 
ницъ, портретъ писателя, Факсимиле п пр. и пр.

SPECIAL ILLUSTRA TED  TO LSTO Y NUM BER.
L i t e r a t u r e , A ugruet 31.

Published by U b e  U im e e .

SATURDAY, AUGUST 31, 1901. Price SIXPENCE.

В

ЗАГОЛОВОКЪ НУМЕРА АНГЛШСКАГО ЖУРНАЛА «LITERATURE», СП ЕЩ аЛЬНО ИОСВЯЩ ЕННАГО

ГР. Л . Н . ТОЛСТОМУ.

Л ! ."I Л  . Пз-Ь коллекцш Л. М. Вольфа.

Ъ  ряду иллюстраторовъ со- 
чинешй графа Л. Н. Тол
стого совершенно особое 

место 8анимаетъ известная силу- 
этистка и акварелистка, г-ж а Ели
завета Бемъ, урожденная Ендау- 
рова. Она иллюстрировала не
сколько народныхъ разсказовъ 
гр. Л. Н. Толстого силуэтами и 
создала въ этомъ именно ж ан ре 
рядъ превосходныхъ, совершен
но орпгпнальныхъ произведешй. 
Въ особенности хороши силуэты 
Елизаветы Бемъ къразсказу  «Пер
вый винокуръ». Въ эти рисунки- 
силуэты вложено столько юмора, 
столько изящной простоты, столь
ко выражения и жизни и они 

такъ  далеки отъ шаблона, что ихъ можно сме.ю счи
тать ценны мъ, въ художественномъ отношепш, вкла- 
домъ въ область нллюстращй к ъ  сочинеш'дмъ гр. Л. Н. 
Толстого.

СИЛУЭТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ БЕМЪ КЪ  РАЗСКАЗАМЪ ГР. Л . Н . ТОЛСТОГО.



ГР. Л. Н. ТОУ1СТОЙ, ЧЕХОВЪ И  ГОРЬШ Й. 85

ГР. Л. Н. Толстой, несмотря на свою крупную величину въ литературномъ Mipi, неволь
но принижающую другихъ, пнш ущ ихъ одновременно съ нимъ, всегда старался дру
жить съ писателями. Если изъ его дружбы съ Тургеневымъ не вышло ничего проч- 

наго —въ этомъ виновата разница нхъ натуръ; но сохранились письменный доказательства 
о добрыхъ отношешяхъ гр. Л. Н. Толстого со многими крупными писателями шестидесятыхъ 
годовъ—Писемскимъ, Фетомъ и др. И писатели новаго покол'Ьшя невольно чувствуютъ оба- 
яше великаго романиста, а его простота обхождения д'Ьлаетъ и то, что въ его обществ^ они 
не ощущаютъ ни зависти, ни ревности къ славЪ, столь легко мучающихъ сердца писателей и

художниковъ. Особенно друженъ и блнзокъ Левъ Николаевичъ съ двумя изъ наиболее 
крупны хъ совремснныхъ нашнхъ писателей—А. П. Чеховымъ и М. Горькимъ, которые 
неоднократно гостили у Л. Н. Толстого въ Ясной ПолянЪ и навещ али его въ Крыму, гдЬ 
въ посл4дше годы гр. Л. Н. Толстой бывалъ довольно часто. Это совместное пребываше 
трехъ крупныхъ литературныхъ силъ Poccin дало поводъ къ н'Ьсколькимъ весьма интерес 
нымъ фотограф!ямъ, на которыхъ гр. Л. Н. Толстой снялся вмЪст'Ь съ А. II. Чеховымъ н 
М. Горькимъ. -

Л . Н . ТОЛСТОЙ И А. П . "ЧЕХОВЪ ВЪ КРЫ М У, ВЪ  1 9 0 2  Г.
ФотограФ1я Ы. Дмнтр1ева. Л. Н . ТОЛСТОЙ И МАКСИМЪ ГОРЬКШ ВЪ КРЫМУ, ВЪ I д о -2 г.



ФОТОГРАФИЧЕСШЕ СНИМКИ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО ПОСЛЪ 1900 Г.

въ ясной ПОЛЯНЪ.
Фотогра«1я П, Павлова.

В Ъ  Л С Н О И  нолян-ь.
ФотограФ1я М. Дмитр1ева.

В Ъ  КРЫ М У .
Фотография М. Дмитриева.

ВЪ КРЫМУ.
фотограф1я М. Дмитрова.
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—Д к'якь бы д у м а е т е ,  . 
Ле в ь Ни коля е^ ичъня  t-4 6's' 
открыт!/! проф ессор е М еч  
н и к о е я . к я с д т ь л ь н о  про 
д о л ж и т е л ь н о с т и  ж  и з - 4 

* и г * J

Л . Н . I ол с.| о и :
' Д  Я е ц е  н у ж  HR-л к'
ч е л о  б гьч Е сГ Б У  v -роеч -
HR/1-T0 Ж и З н ^ ) ?

КАРРИ КАТУРА КАРЛА Ш Т Е И Н А .
Изъ коллекцш Ф. Ф. Фндлера.

? г ?  -

КА РРИ К А ТУ РА  В Ъ  АМ ЕРИК АНСКОМ Ъ 

Ж У РН А Л Ъ  « L IF E » .

сЛезъ Толстой былъ иапредставленш «Дяди Вани» и остался 
очень доволенъ».

И зъ московскихъ газетъ. 

tn c . Олега Добраго.

Изъ коллекцш Ф. Ф. Фндлера.

OW < -

К акъ посЪяди Акима, а выросъ Лука.

КАРРИКАТУРА КОКА И З Ъ  Ж У РНА ЛА « И С К Р Ы »  ( Q 0 2  Г. №  3 .

РабочШ костю.чъ для русскаго луЖ ика. 

КАРРИКАТУРА НА ГР. Д . Н . ТОЛ

СТОГО В Ъ  АМ ЕРИКАН СКОМ Ъ Ж У РН А Л * 
« L IF E » .
Изъ коллекцш Л. Ы. Вольфа.

ГЕОМ ЕТРИЧЕСК1Й П О РТ РЕ Т Ъ  Л . Н . ТО Л С ТО ГО , 

помещенный въ Журнал^ «Искры» 190З г. №  4.
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РЫ БН А Я  Л О В Л Я . — КАРТИ НА БУ Н И Н А , 
изображающая Максима Горькаго, Льва Толстого, Репина и Чехова въ видЪ рыбаковъ.

НАШИ ХУДОЖНИКИ ВЪ ПОГОНЪ ЗА СЕНСАЦЮННЫМИ КАРТИНАМИ.
Каррикатура «Петербургской Газеты» по поводу картины Бунина.

ГРАФЪ Л. Н . Т О Л С ТО Й .
Рисунокъ Французскаго художника Ы. Л. Малтеста,



БОЛЪЗНЬ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ 1901 - 1 9 0 2  Г,

ОСЕНЬЮ 1901 го
да гр. Л. Н. Тол
стой гостилъ въ 

им'Ьнш графини Нани
ной Гаспра, въ 11 — 12 
верстахъ отъ Ялты, пи 
дорог-Ь въ Алупку, у 
подножия Ай-Петрн. По 
обыкновешю, Л. Н. много 
гулялъ, главнымъ обра- 
зомъ, ггЬшкомъ, много 
работалъ и чувствовалъ 
себя довольно хорошо- 
Но въ ноябрЬ м'ЬсяцЬ 
легшй ушибъ, ироисшед- 
inii! по неосторожности, 
заставилъ графа Льва 
Николаевича слечь въ 
позтель. Онъ уже сталъ 
оправляться, когда его 
псстпгъ рЬзкп! и очень 
мучительный припадокъ 
малярш. Онъ окончатель
но слегъ, и положеше 
его стало настолько опас- 
нымъ, что въ Москв* и 
Петербург^ разнеслись 
слухи даже о смерти 
Л. Н. Однако, опасность 
миновала, и скоро боль
ной снова всталъ съ 
постели и принялся за 
работу. Онъ даже не хо- 
т'Ьлъ ни въ чемъ м'Ьнять 
образа жизни и продол- 
ж алъ  питаться по веге
тарианскому режиму. Де
кабрь 1901 года прошелъ 
удовлетворительно; но 
пос.гЬ праздниковъ на
чались недомогашя. Ле
чивши! гр. Л. Н. Тол
стого ялтински! врачъ 
Альтшулеръ проснлъ со
звать консультацию. На
вещ али больного въ это 
время такж е врачи-гш-

(П родолж . на с.иьд. ст р.).

Л . Н . Т О Л С ТО Й  И ЕГО ВРА ЧЪ  ВЪ ГА СП РБ в ъ  1 9 0 2  Г
Фото^аФ^я Г. В. Трунога.

ЭТЮ ДЪ  К Ъ  К А РТИ Н А  О л. ТОЛСТО Й С Ъ  СЕМ ЬЕЮ » 

Л . ПАСТЕРНАК. А.
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Л . Н . ТО Л С ТО Й  ВО ВРЕМ Я Б О Л Е З Н И  ВЕСНОЙ I до2 г .

Издаше «Свободнаго С :ова».
ГРАФ Ъ Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ ПОРТРЕТ АХЪ.

Л . Н . ТОЛСТОЙ В Ъ  С Е М Ь Е . — Э С К И З Ъ  К А РТИ Н Ы  Л . П А С ТЕРН А К А .
Pvtcidii Музой Императора Александра III.



go ГР. Д. н. ТОЛСТОЙ ВЪ КРЫМУ ВЪ 1902 Г.

л. н .  толстой ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ.

Рисуиокъ перо.мъ Н. Подэрня.

Собственность С. Ф. Либровича.

сатедн С. Я. Елпатьевскн! и А. П. Чеховъ. Въ январе прибыль и посе
лился въ ГаспрЬ семейный врачъ Толстыхъ, г. Щ уровсшй, лечпвний 
Льва Николаевича еще въ Ясной Полян*. 23 января, наконецъ, состо
ялся конси.-пумъ изъ врачей Щ уровскаго, Альтшулера и лейбъ-медика 
Бертенсона. Конси.нумъ иришелъ къ благопр!мтнымъ заключешямъ 
о здоровь-ii гр. Л. Н. Толстого; но какъ-разъ  на другой день после кон- 
си.пума у него сделалось воспалеше легкихъ, осложненное маляр1ей и 
грудной жабой. Несколько дней Л. Н. находился между жизнью и

(П род олж апе на с л ь  д. стр.).
ГАСПРА, 11ME.HIE ГРАФ ИН И П А Н И Н О Й , ГДВ Ж И Л Ъ  ГР. Л . Н . Т О Л С Т О Й .

Открытое иллюстрированное письмо ипъ коллекцш Ф. Ф. фндлера.

ГРАФ Ъ  Л . Н . ТО Л С ТО Й  НА БЕРЕГУ  ЧЕРНАГО М О РЯ , РЯ Д О М Ъ  С Ъ  Н И М Ъ  Г РА Ф И Н Я  Т О Л С Т А Я . 
Ф отограф!я снята пъ »С|02 г ., во вре.чн пребывашн графа въ Крыму, въ шгЬиш Гаспра.

КРЫМЪ.—СЯ1МЕЕ. JS 92.
Гаспра.—Gaspra.

1м м . . 1 »̂ . ТГв/Ы лсЛьъ?
U . /С, .

, ‘f  •



БОЛЪЗНЬ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ 1902 Г. 9 '

смертью. Все время, какъ писали блпзие къ нему люди, онъ вполне 
ясно понпмалъ свое положеше и смертельную опасность болезни. Онъ 

■ былъ удивительно епокоенъ /у'хомъ н ожпдалъ смерти съ сознательной 
готовностью. Но 9 Февраля крпзпсъ болЬзнп миновалъ благополучно, 
п съ тЬхъ поръ началось энергичное выздоровлеше.

Къ л'Ьту здоровье гр. Л- Н. Толстого настолько поправилось, что
онъ вернулся въ Ясную Поляну. Въ начал’Ь 1903 года силы его настоль- ^ ~ ^ ^

,  J J г р .  л. н .  толстоп и  л е и б ъ - м е д н к ъ  л. б .  б е р т е : н с о н ъ . — С Н Я Т Ы  ГРАФ ИНЕИ СОФЬЕЙ
ко приоавнлнсь, что онъ ежедневно могъ предпринимать длпнныя по
ездки, самъ при этомт, правя лошадью, и даже сталъ ездить верхомъ. АНДРЕЕВНОЙ Т О Л С ТО Й  В Ъ  ГАСИР'В 3  ПОНЯ 1 9 0 2  ГОДА.

Но какъ и во время болезни, но выздоровленш, гр. Л. Н. Толстой от
носится совершенно спокойно къ  колебашямъ своего здоровья. Сознавая сравнительную
близость смерти, что и естественно въ его годы, онъ ппшетъ, какъ  сообщаетъ газета «СЬ- «Мне уже это пора оставить. Все уложено, упаковано, билеты взяты; остается только по
керный Край», въ ответь друзьямъ, выражающимъ надежду на полное его выздоровлеш'е: лучше проститься съ друзьями. II это очень хорошо».

Л . Н . Т О Л С Т О Й  ВО ВРЕМ Я П О СЛЕДН ЕЙ СВОЕЙ Б О Л Е ЗН И

1 9 0 2  ГОДУ.

Фотогра<ыя Г I!. Трунова.

ВЪ



ГРАФ Ъ ЛЕВЪ НИ К.О ЛА ЕВИ ТЬ толстой.

Рнсупикъ I. Ш '.миова 1002 г.

ГРАФЪ И ГРАФИНЯ Т О Л С ТЫ Е  Н \  БЕРЕГУ  ЧЕРНАГО М 1РЯ .
Открытое письмо, изданы Шереръ, Набгольцъ и К" въ Москв'Ь.

ГРАФЪ ЛЕВЪ НИ КОЛАЕВИЧЪ Т О Л С ТО Й .

Рисупокъ перомъ К. Ю. въ <Петерб. Газет*».

Рисупокъ 
И. Е. Р'Ьпина.

ГР. Л. Н . ТОЛСТОЙ.

«Единственный трупъ, который ка;кдый хометъ имЪть у  себя въ
кабинет*».

(По поводу появившагося въ газетахъ из ;-Ьст1л, что гр. Л. Н. Толстой пи- 
и:е1Ъ драму «Тр пъ»)

И зъ коллекц!и С. В. Ярцева.



о /л  ; / о  СЕМЬЯ ГР. Л. н. ТОЛСТОГО.
U h W u  j i y  v .

ГРАФ ИНЯ С ОФ ЬЯ АНДРЕЕВНА Т О Л С ТА Я  С Ъ  Д Ь Т Ь М И .
Рисунокъ И. Е Р'Ьпина 1891 г.

ГР. л. н. толстой.

Офортъ Матэ съ картины И. Е Р'Ьпина.

ГР. ТА ТЬЯ Н А  ЛЬВОВНА.
Рисунокъ II Е РЬпина.

Полян i

.̂СНЛД i
п&аана)

И Л Ь Я , 

МИХ.АИЛЪ 

И С Е РГ Е Й .

Сыновья гр. 
Л Н. Толсто
го , послЪ ОХО- 
Toi на вол- 

ковь.

Фэтограф1я съ 
натуры.

Г Р . Л ЕВ Ъ  львовить толстой.

Рисунокъ И. Е РЬпива.



ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ К А РРИ К А Т У РА Х Ъ .
тм и зк

Чеховъ. Скиталецъ.
Королеоко. ЯсинскШ. ГпгЬдичъ.

Потапенко. Гр. Л. Н. Толстой. ГорькШ.
Немир.-Данч.

Л. Андреевъ. Боборыкинъ.

СЛУЧАЮ  7 5 -Л 'Ь Т Ш  с о  д н я  р о ж д е ш я  г р . л . н . т о л с т о г о .
Ориг. рисуиокъ худ. И. К. Пархоменко для ‘-Биржевыхъ Ведомостей .

•III1* ill , 11 "  1 '  4 l '

ГДЪ ВДОХНОВЛЯЕТСЯ л . h . т о л с т о й .

Каррикатура К Штейна («ПетерО. Газета»),

ГРАФЪ Л . Н . ТОЛСТО Й ВЪ  Л Е Й П Ц И Г Ь .
К аррикатура Т . Т  Гейне въ Журнале «Simplicissimus».

Изъ коллекцш Е. Бёмъ.

... Ничто не оставлено и.чъ 
П оль солнцемъ Жчвымъ безъ припЪта;
На все отзывался онъ сердцемъ свои.мъ,
Что проситъ у серщ а о твета. .
Мечтою по вол^ проникнуть онъ могъ 
II въ нищую хату, и въ uapckiii чертогь.

Е. К. Баратынсгпй.

К аррикатура Лебедева.

Изъ коллекцш С. В. 
Ярцева.



ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАВЮРА А. ТИР1А ИЗЪ ЖУРНАЛА «ILLUSTRATION»

1902 г.



■ Толстой.—Что за люди си- 
дятъ на соломенныхъ пьедсста- 
лахъ? .

Короленко. — Должно быть, 
пропойцы как1е- нибудь, жу
лики...

(Вынимаешь ясчь).

Мордотщевъ ЯсйнскШ. Чеховъ
Баранцевичъ. Чириковъ. Гр. Л. М. Толстой.

Потапенко. . л. Андреевъ Гн'Ьдичъ. Немир.-Данч
Скитялецъ. ГорькШ. Короленко. Боборыкинъ.

К-Ъ 7 О-Л'ЪТНЕМУ Ю БИЛЕЮ  ГР. л. н .  т о л с т о г о .

Рисунокъ въ Стрекоз'Ь».

НЪМЕЦКЛН РЕБУ СЪ  М ЗЪ ГА ЗЕТЫ  «BERLINER TAGEBLATT». РА З

ГАДКА РЕБУСА Д А ЕТЪ  HA3BAHIE ОДНОГО И З Ъ  ПО ИУЛЯРНЫ ХЪ ПРО- 

И ЗВ ЕД ЕН 1Й Л. Н . ТОЛСТОГО («KREUZER SONATE)».

С Т Е Н Н О Й  

О ТРЫ ВН О Й  

КАЛЕНДАРЬ 

ГР. Л . Н. 

Ю .1 С Т О Г О  

HA I Q 0 2  

ГОДЪ.

Ияъ коллечuiu 
С 1J. Ярцева.

ГРАФ Ъ Л . Н . Т О Л С ТО Й , К О РО Л ЕН К О  II ЧЕХ О ВЪ .

К а р р ц к а т у р а  Ш у т а » .

[ Чсхозъ,—Эге-ге... да ппкакъ I
9 Андреевъ, Горыай, Скигалецъ I
[ тамъ! г

и Щ
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ГРА Ф Ъ  Л . Н . ТОЛСТО Й ВЪ СРЕД-Б ВЕЛИКИХЪ М1РСВЫХЪ Д ЕЯ Т ЕЛ Е Й  

КОНЦА Х1Х-ГО с т о л ь т ш .



МЫСЛИ И И ЗРЕ Ч ЕН Ы  ГР. Л. Н. толстого. I

О женщ инахъ.
К акъ морфинистъ, пьяница, курилы цикъ—уж е не нор

мальный челов-Ькъ, такъ  и человЬкъ, познавийй нисколько 
ж енщ инъ для своего удовольствш, уж е не нормальный, а 
испорченный навсегда челов-Ькъ—Олудннкъ.

Свяжи себя съ женщиной и, к ак ъ  скованный колодникъ, 
теряеш ь всякую  свободу.

Отчего азартная игра запрещ ена, а ж енщ ины  въ вызы- 
ваюгцихъ чувственность нарядахъ не запрещены? Он'Ь опас
нее въ ты сячу разъ .

Вся роскош ь жизни требуется и поддерживается ж ен
щинами.

Удивительное дело, к ак ая  полная бы ваетъ иллюз1Я того, 
что красота есть добро. Красивая ж енщ ина говорнтъ глу
пости, ты  слушаешь и не слы ш иш ь глупости, а слышишь 
умное. Она говоритъ, дЬлаетъ гадости, и ты видишь что-то 
милое. Когда ж е она не говорнтъ. ни глупостей, ни гадо
стей, а красива, то сейчасъ уверяеш ься, что она чудо к акъ  
умна и нравственна.

Ж енщ ина—это такой предметъ, что, сколько ты  ни изу
чай ее, все будетъ совершенно новое.

Ж енщ ина это винтъ, на которомъ все вертится.

Рабство ж енщ ины  вЬдь только въ томъ, что люди же- 
лаю тъ и считаю тъ очень хорош имъ пользоваться ею какъ  
оруд1емъ наслаждешя. Ну, и вотъ освобождаютъ женщ ину, 
даю тъ ей всяш я права, равны я м уж чине, но продолжаютъ 
см отреть на нее какъ  на оруд!е наслаж деш я, такъ  воспи- 
ты ваю тъ ее и въ детстве , и общественнымъ мнеш емъ. И 
вотъ она все такая  же приниж енная, развращ енная раба, и 
м уж чина все такой ж е развращ енный рабовладелецъ.

Ж енщ ины , особенно прошеднпя мужскую  ш колу, очень 
хорошо знаю тъ, что разговоры о вы сокихъ предметахъ — 
разговорами, а что нужно м уж чине ткло и все то, что вы- 
ставляетъ его въ самомъ обманчивомъ, но привлекатель- 
номъ свете ; и это самое и делается.

Всяшй м уж чина испы ты ваетъ то, что вы  называете лю 
бовью, къ  каж дой красивой ж енщ ине.

Ж енщ ины все матер1альнее м уж чннъ. Мы делаемъ изъ 
любви что-то огромное, а оне всегда terre-&.-terre.

Ж енщ ины —это главный камень преткновешя къ  д ея
тельности человека. Трудно любить женщ ину и делать что- 
нибудь. Для этого есть только одно средство съ удобствомъ 
безъ помехи любить—это женитьба.

О бракй.
У насъ люди ж енятся, не видя въ браке ничего, кроме 

совокуплешя, и вы ходить или обманъ, или наси.пе.

Проповедуй воздерж аш е отъ дЬторождеш я во имя того, 
чтобы англШскнмъ лордамъ всегда можно было обжи
раться,—это можно. Проповедуй воздержаше отъ деторо
ж деш я во имя того, чтобы больше было пр1ятн остн ,— это 
можно; а заикнись только о томъ, чтобы воздерживаться 
отъ деторождения во имя нравственности,—батю ш ки, какой 
крнкъ! родъ человечесюй прекратится отъ того, что хочетъ 
перестать быть свиньями.

Если цель брака семья, то тотъ, кто захочетъ иметь 
много ж енъ  и мужей, мож етъ-быть, получить много удо- 
вольств1я, но ни въ каком ъ случае не будетъ им еть семьи.

К акъ часто счастье браковъ по разсудку разлетается 
к акъ  пыль именно оттого, что появляется та самая страсть, 
которую не признавали.

О л ю б в и — П Л О Т С К О Й .

Предполагается въ Teopin, что любовь есть нечто идеаль
ное, возвышенное, а на п ракти ке любовь ведь есть нечтй  
мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать 
мерзко н стыдно. Ведь не даромъ же природа сделала то, 
что это мерзко и стыдно. ..

Я
О любви—духовной. , *

Любовь—правда.

Величайшее благо, которое не только знаетъ человекъ, 
состояш е полнейш ей свободы и счаси 'я—есть состояше са- 
моотвержешя и любви.

Ж изнь поддерживается не страстью  разрушения, а чув- 
ствомъ взаимности, которое на я зы к е  нашего сердца назы
вается любовью.

Ж ивотная личность страдаетъ. И эти-то страдаш я и 
облегчеше ихъ и составляю тъ главный предме?ъ деятель
ности любви. Ж ивотная личность,стремясь къ  благу, стре

мится каж ды м ъ дыханьемъ къ  величайшему зл у —к ъ  смерти, 
предвидьте которой наруш аетъ всякое благо личности. А 
чувство любви не только уничтож аетъ этотъ страхъ, но 
влечетъ человека к ъ  последней ж ертве своего плотскаго 
сущ ествоваш я для блага другихъ.

Начало любви, корень ея, не есть порывъ чувства, за- 
темняюпцй разум ъ, какъ  это обыкновенно воображ аю тъ, 
но есть самое разумное, светлое и потому спокойное со
стояш е, свойственное детям ъ  и разумнымъ людямъ.

Любовь есть предпочтете другихъ существъ себе—своей 
животной личности.

Любовь есть сама ж изнь, но не жизнь неразумная, стра
дальческая и гибнущая, но жизнь блаженная и безконечная.

Любовь истинная—не на словахъ, а на деле—не только 
не можетъ быть глупа, но только одна любовь даетъ истин
ную проницательность и мудрость.

Любовь не есть выводъ разума, не есть гюследств1е 
известной деятельности; а это есть сама радостная дея
тельность ж изни , которая со всехъ  сторонъ окруж аетъ 
насъ и которую мы все знаемъ въ себе съ самыхъ пер- 
вы хъ воспоминашй детства до тЬхъ поръ, пока ложныя 
у ч е т я  Mipa не засорили ее въ нашей душ е и не лишили 
насъ возможности испы ты вать ее.

Только люди, способные сильно любить, могутъ испы
ты вать и сильныя огорчешя; но та же потребность любить 
служ ить для ннхъ противодейспнемъ горести и исцеляетъ 
ихъ.
... » •

О счаетьи.
Несомненное услов1е счаст!я есть трудъ, во-первыхъ, 

любимый и свободный трудъ; во-вторыхъ, трудъ Физиче- 
сшй, дающШ аппетитъ и крепш й успокапваюпцй сонъ.

С часпе—это быть съ природой, видеть ее, говорить съ 
ней.

Одно изъ первыхъ и всеми признаваемы хъ условий сча
стья есть ж изнь такая , при которой не нарушена связь че
ловека съ природой, т.-е. ж изнь подъ открыты мъ небомъ, 
при свЬте солнца, при свеж ем ъ воздухе, общеше съ землей, 
растеш ями, животными.
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У с.-ioBie счастья есть здоровье и безболезненная смерть.

Нетъ того положешя, въ которомъ бы нельзя было быть 
счастливымъ.

Ежели есть Богъ и есть будущая жизнь, то есть истина, 
есть добродетель; и высшее счастье человека состоитъ въ 
то.мъ, чтобы стремиться къ  достиженпо ихъ. Надо жить, 
надо любить, надо верить.

Любовь, самоотвержеше—вотъ одно истинное, независи
мое отъ случая C 4i\C Tie.

Я счастливъ, когда могу сделать добро, но исправить 
несправедливость есть величайшее счастье.

Легче сделать собственное счастье, чемъ счастье дру- 
гпхъ.

Все вложенныя въ насъ стремлешя къ  счастда положи
тельному вложены только для того, чтобы, не удовлетворяя, 
мучить насъ.

Счастье бываетъ только отрицательное.

О страданш.
Если-бы не было страдашя, челов'Ькъ не зналъ-бы гра- 

нпцъ себ'15, не зналъ-бы себя самого.

Не будь боли, животная личность не им'Ьла-бы указаш я 
отступлений отъ своего закона; не испы ты вай страдашя ра
зумное сознан1е, челов-Ькъ не позналъ-бы истины, не зналъ- 
бы своего закона.

О смерти.
Страхъ смерти не въ томъ, что челов'Ькъ боится пре- 

кращешя существовашя своего животнаго, но въ томъ, что 
ему представляется, что умираетъ то, что не может ъ и не 
должно умереть.

Страхъ смерти происходить оттого, что люди прини- 
маютъ за жизнь одну маленькую, ихъ же ложнымъ пред- 
ставлешемъ ограниченную часть ея.

Люди, не понимаюпце жизни, немогутъ бояться смерти.

То чувство, которое вы раж ается въ людяхъ страхомъ 
смерти, есть только сознаше внутренняго противор'Ьч1я 
жизни; точно такъ  же, какъ  страхъ привидешй есть только 
сознаше болЪзненнаго душевиаго состояния.

Нич'Ьмъ не можстъ влад-Ьть челов'Ькъ, пока онъ боится 
смерти. А кто не боится ея, тому принадлежишь все.

Ни какъ  животное, ни какъ  разумное существо, чело
в'Ькъ не можетъ бояться смерти.

Челов'Ькъ не знаетъ своей смерти и никогда не можетъ 
познать ее, она никогда еще не прикасалась къ нему, про 
нам'Ьрешя ея онъ ничего не знаетъ. Такъ чего ж е онъ 
боится?

Прелести въ жизни меньше, когда думаешь о смерти, но 
спокойнее.

Если-бы люди съ ложнымъ нредставлеш'емъ о жизни 
могли разеуж дать спокойно и мыслили-бы правильно на 
освоианш того представления, которое они пм £ю тъож изни, 
они бы должны были пр]'йти къ заклю ченш , что въ томъ, 
что въ плотскомъ существоваши мое.мъ пронзойдетъ та пе
ремена, которая, я вижу, не переставая происходить во 
всЬхъ существахъ и которую я называю  смертью, н'Ьтъ 
ничего ни непр1ятнаго, ни страшнаго.

Зло въ вид* смерти и страд а шй видно человеку, только 
когда онъ законъ своего плотскаго животнаго существова- 
шя приннмаетъ за законъ своей жизни. Только когда онъ, 
будучи челов'Ькомъ, спускается на степень животнаго, 
только тогда онъ видитъ смерть и страдашя.

Смерть и страдаш я суть только преступлешя челов'Ь
комъ своего закона жизни. Для человека, живущаго по 
своему закону, н'Ьтъ смерти, н'Ьтъ страдашя.

Люди, боящееся смерти, боятся ея оттого, что она пред
ставляется пмъ пустотою и мракомъ, но пустоту и мракъ 
они видятъ потому, ч т о  НС впдятъ жизни.

Лучшее доказательство того, что страхъ смерти есть не 
страхъ смерти, а ложной ж изни, есть то, что часто люди 
убиваютъ себя отъ страха смерти.

О свободЬ.
Представить себе человека, не им'Ьющаго свободы, нельзя 

иначе, какъ  лишеннымъ жизни.

Все стремлешя людей, всЬ побуждешя къ  жизни суть 
только стремлешя къ увеличение свободы. Богатство—бед
ность, слава—неизвестность, власть—подвластность,сила— 
слабость, здоровье — болезнь, образоваш е— невежество,

трудъ—досугъ, сытость—голодъ, доброд'Ьтель—порокъ тутъ 
только болышя или мепыш'я степени свободы.

О нравственности.
Въ настоящее время большинство людей, только вообра

ж ая себ'Ь, что они, исповедуя урнст1анство, держатся хри
стианской нравственности, въ действительности с.гЬдуютъ 
только языческой нравственности, и эту нравственность 
ставить ндеаломъ воспиташя молодого покол'Ьшя.

Нравственность не можетъ быть независима отъ релн- 
rin, потому что опа не только есть посл'Ьдс'Ые релипи, 
т.-е. того отношешн, въ которомъ человекъ прнзнаетъ себя 
къ Mipy, но она включена уже, impliqude, въ релипи.

Попытки основать кравственность помимо релипи по
добны тому, что де.шютъ дети, которыя, желая пересадить 
нравящееся пмъ растеше, отрываютъ отъ пего ненравя- 
и ц й с я  имъ и кажупцйся имъ лншнимъ корень и безъ корня 
Етыкаютъ растеше въ землю. Безъ релипозной основы не 
можстъ быть никакой настоящей, непритворной нравствен
ности, точно такъ же какъ  безъ корня не можетъ быть на
стоящего растешя.

Утверждать, что сошальный прогрессъ производить нрав
ственность, все равно, что утверждать, что постройка пе
чей производить тепло.

Нравственность есть указаш е и разы.снеше той дея
тельности человека, которая сама собой вытекаетъ изъ того 
или другого отношешя человека къ Mipy.

Мы все привыкли думать, чго нравственное учеше есть 
самая пошлая и скучная вещь, въ которой не можетъ быть 
ничего новаго н ннтереснаю; а между тЬмъ вся жизнь че
ловеческая, со всеми, столь сложными и разнообразными, 
кажущимися независимыми отъ нравственности, деятель
ностями—и государственная, и научная, и художественная, 
и торговая—не имеетъ другой цели, какъ большее и боль
шее уяснеше, утверждеше, упрощеше и общедоступность 
нравственной истины.

О религш.
Разнообраз1е чувствъ, вытекающихъ изъ релипознаго 

сознаш я, безконечно, и всЬ они новы, потому что релп- 
позное сознаше есть не что иное, какъ  указаш е новаго 
творящагося отношешя человека къ Mipy, тогда какъ  чув-
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ства, вытекаюшдя изъ ж елаш я наслаж деш я, не только огра
ничены, но давнымъ-давно изведаны  п выраж ены.

Для понпм аш я данны хъ ф п л о с о ф ш  и  науки нуж но под- 
готовлеше и изучеше; для религюзнаго понпмаш я этого не 
нуж но: оно дано всякому, хотя бы самому ограниченному 
п невежественному человеку.

Релипя есть установленное чело век омъ между собой и 
вЬчнымъ безконечнымъ мхр'омъ или началомъ п первопри- 
лш ой его известное отношеше.

Вся ncTopiH показы ваетъ, что прогрессъ человечества 
совершался не иначе, к ак ъ  при руководстве релпгш.

Релппи суть указатели того высш аго, доступнаго въ 
данное время и въ данномъ общ естве лучшимъ передовымъ 
подямъ, поннм аш я ж изни, къ  которому неизбеж но и не
изменно приближ аю тся все остальные люди этого обще
ства.

Ч еловекъ и по внеш нему наблюдешю, и по личному 
опыту ыожетъ узнать, что релипя не есть поклонеше бо- 
ж ествам ъ, вы званное суеверны мъ страхомъ передъ неведо
мыми силами природы, которое свойственно .подямъ только 
въ известны й перюдъ пхъ р азв и п я , а нечто совершенно 
не зависимое отъ страха и отъ степени образоваш я чело
века  и не могущее уничтож иться никакимъ р азвттем ъ  
просвещ еш я. такъ  к ак ъ  сознаш е человеком!) своей конеч
ности среди безконечнаго M ip a  и своей греховности, т.-е. 
неисполнешя всего того, что онъ могъ бы и долж енъ былъ 
сделать, но не сде.талъ, всегда было и всегда будетъ до 
тЬхъ поръ, пока человекъ останется человекомъ.

Ч еловекъ  безъ релипи, т.-е. безъ какого-либо о тн о ш е тя  
къ  Mipy, такъ-ж е невозможенъ, к ак ъ  человЬкъ безъ сердца.

О христ1анств4 .
Можно бы  поверить, что исполнеше учеш я Х риста труд

но, и страш но, и мучительно, еслп-бы исполнеше учешя 
Mipa было очень легко, и безопасно, и щ иятно. Но ведь 
учеше Mipa много труднее, опаснЬе и мучительнее нсполне- 
ш я учешя Х риста.

Идеалъ соверш енства, данный Х ристомъ, не есть мечта, 
или иредметъ ртпорическихъ прэповЬдей, а есть самое не
обходимое, все.мъ доступное руководство нравственной

ж изни людей, какъ  компасъ необходимое и доступное ору- 
д1е руководства морехода; только надо верить какъ  въ то, 
такъ  и въ другое.

Часто самые простые, неученые и необразованные люди 
вполне ясно, сознательно и легко приннмаю тъ высшее хри- 
ст1анское ж нзнепонимаш е, тогда к ак ъ  самые ученые и куль
турные люди продолж аю тъ коснеть въ самомъ грубомъ 
язы честве.

Стоить прямо и просто прпнять учеше Х риста, чтобы 
ясень былъ тотъ уж асны й обманъ, въ котором'!, живемъ 
все м ы  и ж иветъ  каж ды й изъ насъ.

Р азл н ч 1е хрнспанскаго  отъ язы ческаго учеш я добра въ 
томъ, что язы ческое учеше есть у ч е т е  конечнаго, христ1ан- 
ское ж е—бззконечнаго совершенств:!.

Пусть всяш й искренни''! человек ь вспомнить хорошенько 
свою ж изнь, и опъ увидитъ, что никогда ни одного раза 
онъ не пострадалъ отъ нсполнеш я учеш я Х риста; но боль
шинство несчтстш  его жизни произошло только оттого, что 
онъ, въ противность своему влеченпо, следовалъ связы ваю 
щему его ученпо M i p a .

Человек'!,, веруюнцй въ учеше Х риста, такъ-ж е мало 
можетъ спраш ивать, что ему положительнаго делать, какъ  
не м ож етъ этого спраш ивать нсточникъ воды, быощ ш  изъ 
земли. Онъ течетъ, н апояя землю, траву, деревья, птпцъ, 
ж пвотны хъ, людей. То ж е делаетъ и человекъ, верующи; 
въ учеше Х риста о ж изни.

О Ж И ЗН И .
К акъ хорош о бы было знать, где искать помощи въ 

этой ж изни и чего ж дать после пея, тамъ, за гробомъ.

С тоить на минуту отреш иться отъ своей привычки и 
взглянуть на наш у ж изнь со стороны, чтобы увидеть, что 
все, что мы де.шемъ для мнимаго обезпечешя нашей ж изни, 
мы дЬлаемъ совсемъ не для того, чтобы обезпечить наш у 
ж изнь, а только для того, чтобы , занимаясь этим ъ, забы 
вать о томъ, что жизнь никогда не обезпечена и не мо
ж етъ  быть обезпечена.

Мы устроили себе ж изнь, противную и нравственной и 
Физической природе человека, и все  силы своего ума на- 
ирнгаемъ на то, чтобы уверить человека, что это-то несть 
самая настоящ ая ‘жизнь.

Н ужно сказать себе: я ничего не знаю  и не хочу ни
чего более, к акъ  только познать истинный смыслъ ж изни , 
той ж изни, которую  я долж енъ прожить.

Всякому человеку для того, чтобы действовать, необхо
димо считать свою деятельность важ ною  и хорошею. II по
тому, каково бы ни было положеш е человека, онъ непре
менно составить себе такой взглядъ на людскую ж изнь 
вообще, при которомъ его деятельность будетъ казаться  
ему важ ною  и хорошею.

Никогда человекъ , полагающий смыслъ своей ж изни въ 
служенш другнмъ, не можетъ ошибиться такъ , чтобы начать 
служить голодному и холодному человечеству отливаш емъ 
пуш екъ, делаш емъ нзящ ны хъ предметовъ или игрой на 
скрипке пли на Фортешапо.

Благо людей въ ж и зн и . А жизнь въ работЬ.

Ж изнь есть деятельность животной личности, подчинен
ной закону разума.

Все, что мы дЬлаемъ для обезпечешя наш ей ж изни , со
вершенно то ж е, что делаетъ страусъ, останавливаясь и 
пряча голову, чтобы не видать, к ак ъ  его убиваю тъ. Мы де- 
лаемъ хуже страуса: чтобы сомнительно обезпечить нашу 
сомнительную ж изнь въ сомнптельномъ будущемъ, мы на
верно губимъ наш у вЬрную ж изнь въ вЬрномъ настоящемъ.

НЬтъ таких  ъ  условш, къ  которы мъ человекъ не могъ бы 
привы кнуть, въ особенности, если онъ видитъ, что все 
окружаю ипе его ж нвутъ так ъ  же.

Ч тобы  познать истинны й смыслъ ж изни, который ;гакъ 
простъ, не нуж но ни положительной ф и л о с о ф ш ,  н и  глубо- 
кихъ  знаш й, нужно им еть только одно отрицательное к а 
чество: нужно не иметь предразсудковъ. Нужно npiiiTH въ 
состояше ребенка или Декарта.

Въ городе человекъ можетъ прожить сто летъ  и ие 
хватиться того, что онъ давно умеръ и сгнилъ.

Ж изнь человека есть стремлеше къ  благу, къ  чему онъ 
стремится, то и дано ему, — ж изнь, не могущая быть 
смертью, и благо, не могущее быть зломъ.
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Люди стремятся въ жизни не къ тому, чтобы дёлать то, 

что они считаютъ хорошимъ, а къ  тону, чтобы называть 
к акъ  можно больше вещей своими. .

О человек* и взаимоотношешяхъ людей.

Вл1яше въ светЬ есть капиталъ, который надо беречь, 
чтобы онъ не исчезъ.

Говорятъ о провинщализме маленькихъ городовъ,—нетъ 
хуже провинщализма высшаго общества.

Общее человеческое свойство делать изъ всякой честной 
мысли игрушку для тщеслав!я и праздности.

Честолюб1е... делается недостаткомъ и пошлостью, когда 
человекъ уже не въ состоянш удовлетворить этой страсти.

Тщеслав1е, тщеслав1е и тщеслав!е везде, даже на краю 
гроба и между людьми, готовыми къ смерти изъ-за высо- 
каго убеж деш я. Тщ^слав1е! Должно-быть, оно есть характе
ристическая чгрта и особенная болезнь нашего века.

Размнсжеш е людей есть только низшая Функщя человека, 
высш ая же состоптъ въ служенш уже существующему жи- 

‘ вому.

На дне души каждаго лежитъ та благородная искра, ко
торая сделаетъ изъ него героя; но искра эта устаетъ го
реть ярко—придетъ роковая минута, она вспыхнетъ пла- 
менемъ и осветить велиюя дела.

Teopifl ведь это то, что человекъ думаетъ о предмете, а 
практика это то, что онъ делаетъ.

Когда человекъ чувствуетъ въ себе силы сделать вели
кое дело, какое-бы то ни было слово не нужно.

Слуги,—вернейппе судьи господъ, потому что они су- 
дятъ не по разговорамъ и выражеш ямъ чувствъ, а по дей- 
ств!ямъ и образу жизни.

совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что 
будущаго не будетъ и прошедшаго не было.

Н етъ  того негодяя, который, поискавъ, не нашелъ-бы не- 
годяевъ въ какомъ-нибудь отношенш хуже себя, и который 
поэтому не могъ бы найти повода гордиться и быть до- 
вольнымъ собой.

Въ самыхъ лучшихъ, дружескихъ и простыхъ отноше- 
ш яхъ лесть или похвала необходимы, какъ  подмазка не
обходима для колесъ, чтобъ они ехали.

Для стада барановъ тотъ баранъ, который каждый ве- 
черъ отгоняется овчаромъ въ особый денникъ къ корму и 
становится вдвое толще другихъ, долженъ казаться ге- 
шемъ.

Не можетъ быть, чтобы для здоровья однихъ людей 
нужно было бы губить тела и души другихъ людей, такъ- 
же какъ  не можетъ быть того, чтобы для здоровья однихъ 
людей нужно было пить кровь другихъ.

Чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверен- 
нымъ другъ ВЪ друге.

Когда два человека ссорятся—всегда оба виноваты.

Все люди живутъ и действуютъ отчасти по своимъ мы- 
слямъ, отчасти по мыслямъ другихъ людей. Въ томъ, на
сколько люди живутъ по своимъ мыслямъ и насколько по 
мыслямъ другихъ людей, ссстонтъ одно изъ главяыхъ раз
личи! людей между собою.

Всяшй изъ насъ маленькш Наполеонъ, маленьшй извергъ 
и сейчасъ готовъ затеять сражеше, убить человекъ сотню 
для того только, чтобы получить лишнюю звездочку или 
треть жалованья.

Избавление своихъ братьевъ отъ ига есть цель, достой
ная и смерти, и жизни.

Наши добрыя качества больше вредятъ намъ въ жизни, 
чем ъ дурныя.

Легче самому уступать, чем ъ гнуть другихъ.

О добр* и зл-Ь, красот* и правд*.

Добро есть то, что никемъ не можетъ быть определено, 
но что определяетъ все остальное.

Добро есть, действительно, поняпе основное, метафи
зически составляющее сущность нашего сознаш я, поняие, 
не определяемое разумомъ.

Сознаше добра и зла, независимо отъ воли человека, 
лежитъ во всемъ человечестве и развивается вм есте съ 
n c T o p ie f l .

Все недоброе въ сердце человека должно бы, каж ется, 
исчезнуть въ прпкосновенш съ природой,—этимъ непосрид- 
ственнейш имъ выражешемъ красоты и добра.

ВЬками бьются и трудятся люди, чтобъ отодвинуть к ь  
одной стороне благо, къ  другой неблаго. Проходить века , 
и где бы, что бы ни прикинулъ безпристрастный умъ на 
вЬсы добраго и злого, весы  не колеблются и на каждой 
стороне столько-же блага, сколько и неблага.

Чувства правды, красоты и добра независимы отъ сте
пени p a s B H T i f l .  Красота, правда и добро суть понят!я, выра- 
жаюпця только гармонио отношешй въ смысле правды, 
красоты и добра. Ложь есть только несоответственность 
отношешй въ смысле истины; абсолютной-же правды н етъ .

Правду знаетъ не тотъ, кто глядитъ себе подъ ноги, а 
тотъ кто знаетъ по солнцу, куда ему идти.

Люди вечно заблуждались и будутъ заблуждаться, и ни 
въ чемъ больше, какъ  въ томъ, что они считаютъ справед- 
ливымъ и несправедливымъ.

Общественное зло не море, а вонючая, помойная ям а, 
которую мы старательно пополняемъ сами своими нечисто
тами. Стоить только очнуться и понять, что мы дЬлаемъ, 
разлюбить свою нечистоту, чтобы воображаемое море тот- 
часъ изсякло, и мы овладели безценной жемчужиной брат
ской, человеческой жизни.

Бываютъ минуты, когда будущее представляется чело- Ч ем ъ больше человекъ даетъ людямъ и меньше тре- ---------
веку въ столь м рачномъ свете, что онъ боится останавли- буетъ себе, тЬмъ онъ лучше; чемъ меньше даетъ другимъ Любить вообще значить делать добро, 
вать на немъ свои умственные взоры, прекращаетъ въ себе и больше требуетъ себе, тем ъ онъ хуже. _____ •
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Челов’Ькъ бы не вд'Ьлалъ дна въ кадуш койпридум ы валъ 
бы вс'Ь хитрыя средства, чтобъ удержать въ ней воду. Это 
все наши заботы объ изм’Ьненш существующпхъ золъ.

Говорятъ о томъ, что красота бываетъ нравственная и 
духовная, но это только игра словъ, потому что подъ кра
сотой духовной или нравственной разумеется не что иное, 
какъ добро.

Бо все времена человечество только и делало въ своемъ 
движенш впередъ, что определяло добро и красоту.

Красота есть не что иное, какъ  то, что намъ нравится.

Ч'Ьмъ больше мы отдаемся красоте, тем ъ больше мы 
удаляемся оть добра.

Если челов’Ькъ сробеетъ предъ истиной и, увид-Ьвъ ее, 
не признаетъ ея. а примешь ложь за истину, то онъ никогда 
не узнаетъ, что ему делать.

Добро есть вЬчная, высш ая ц-Ьль нашей жизни. К акъ бы 
мы ни понимали добро, жизнь наш а есть не что иное, какъ 
стремлеше къ  добру, т.-е. къ  Богу.

Все люди сознательно или безсознательно стремятся къ 
благу и удаляются отъ зла.

Объ искусств^.
Въ искусстве, какъ  во всякой борьбе, есть герои, от- 

давипеся все своему служешю и гибнувнпе, не достигнувъ 
дели.

Каждое искусство им еетъ свою определенную, не сов
падающую, а только соприкасающуюся съ другими искус
ствами область, и потому, если соединить въ одно целое 
проявлете не только многихъ, но только двухъ искусств! . 
драматическаго и музыкальнаго, то требовашя одного искус
ства не дадутъ возможности псполнешя требованШ другого, 
к ак ъ  это происходило всегда въ обыкновенной опере, гд’Ь 
драматическое искусство подчинялось или, скорее, усту
пало место музыкальному.

Искусство должно сд’Ьлать то, чтобы чувства братства 
и любви къ ближнимъ, доступный теперь только лучшимъ 
людямъ общества, стали привычными чувствами, инстинк- 
томъ всехъ  людей.

Искусство те.мъ-то и отличается отъ разсудочной дея
тельности, требующей подготовлешя и известной последо
вательности знаш й, что искусство действуетъ на людей не

зависимо отъ ихъ степени р азв и тя  и обрпзовашя, что пре
лесть картины , звуковъ, образовъ зараж аетъ всякаго чело
века, на какой-бы онъ ни находился степени развип'я.

Занимательность произведешя не только не имеетъ ни
чего общаго съ достоинствомъ произведешя искусства, но 
скор’Ье препятствуетъ, ч£мъ содействуетъ художественному 
впечатление.

Вызвать въ себе разъ испытанное чувство и, вызвавъ 
его въ себ’Ь, посредствомъ движеш й, лишй, красокъ, зву- 
ковъ, образовъ, выраж енныхъ словами, передать это чув
ство такъ , чтобы друпе испытали то же чувство—въ этомъ 
состоитъ деятельность искусства.

Главное свойство во всякомъ искусстве—чувство меры.

Искусство есть высочайшее проявлете могущества въ 
человеке.

Всякое произведете искусства, если оно истинное про
изведете искусства, есть выражеше задушевныхъ чувствъ 
художника совершенно исключительное, ни на что другое 
не похожее.

Красота или то, что намъ нравится, никакъ не можетъ 
служить оеновашемъ опреде.тешя искусства, и рядъ пред- 
метовъ, доставляющихъ намъ удовольств!е, никакъ  не мо
жетъ быть образцомъ того, чем ъ должно быть искусство.

Оценка достоинства искусства, т.-е. чувствъ, которыя 
опо передаетъ, зависитъ отъ понимаш я людьми смысла 
жизни, отъ того, въ чемъ они вндятъ благо и въ чемъ зло 
жизни. Определяется же благо и зло жизни тем ъ , что на- 
зываю тъ релипямн.

Искусство есть органъ жизни человечества, переводягцш 
разумное сознаше людей въ чувство.

Все то, что теперь, независимо отъ страха наси.и'я и 
наказаш я, делаетъ возможною совокупную жизнь людей, 
все это сд'Ьлано пскусствомъ.

Извращенное искусство можетъ быть непонятно людямъ, 
но хорошее искусство всегда понятно всЬмъ.

Искусство начинается тогда, когда человекъ съ целью 
передать другимъ людямъ испытанное имъ чувство снова 
вызываетъ его въ себе и известными внешними знаками 
вы раж аетъ его.

Настоящее произведете искусства делаетъ то, что въ 
сознанш воспринимающего уничтожается разделение между 
иимъ п художннкомъ, и не только между нимъ и худож
ннкомъ, но между нимъ и всеми людьми, которые вос- 
принимаютъ то же произведете искусства.

О наук4 .
Дело науки—служить людямъ.

Въ наше время общее релипозное сознаше людей есть 
сознаше братства людей и блага ихъ во взаимномъ еднне- 
ш и. Истинная наука должна указать различные образы 
прпложешя этого сознаш я къ  жизни. Искусство должно 
переводить это сознаше въ чувство.

Н аука и искусство такъ  же тесно связаны между собой, 
какъ  легюя и сердце, такъ  что если одинъ органъ нзвра- 
щенъ, то и другой не можетъ правильно действовать.

Э

Н астоящ ая наука въ томъ, чтобы узнать, чему должно 
и чему не должно В'Ьрить, — узнать, какъ  должно и какъ 
не должно учредить совокупную жизнь людей, к акъ  учре
дить половыя отношешя, какъ  воспитывать детей, какъ  
пользоваться землей, какъ  возделывать ее самому безъ 
угнетешя другихъ людей, какъ  относиться къ  иноземцамъ, 
какъ  относиться къ  животнымъ, и многое другое, важное 
для жизни людей.

Служеше народу науками и искусствами будетъ только 
тогда, когда люди, жнвупце среди народа и какъ  народъ, 
не заявляя никакихъ правъ, будутъ предлагать ему свои 
научныя и художественныя услуги, прннять или не принять 
которы я будетъ зависеть отъ воли народа.

Историческая наука до сихъ поръ, по отношенио къ во- 
просамъ человечества, подобна обращающимся деньгамъ— 
ассигнащямъ и звонкой монетЬ. БюграФнчесюя и частныя 
народпыя i iC T o p in  подобны ассигнащямъ. ОнЬ могутъ хо
дить и обращаться, удовлетворяя своему назначешю безъ 
вреда кому бы то ни было и даже съ пользой, до техъ  
поръ, пока не возникнетъ вопросъ о томъ, чем ъ оне обез- 
печены.
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О критик*.

ВсЬ.мъ известно, что критика сеть легкое д'Ьло и что она 
бы ваете совершенно безплодиа и часто вредна, если рядомъ 
съ осуждешемъ чего бы то ни было не указы ваете т е  на
чала, на основанш  которы хъ осуждается.

Критика, въ которой любители искусства прежде нахо
дили опору для своихъ суж деш й объ искусстве, въ послед
нее время стала такъ  разноречива, что если исключить изъ 
области искусства все то, за чЬмъ сами критики различ- 
пы хъ ш колъ не признаю тъ права принадлежности къ  искус
ству, то въ искусстве почти ничего не останется.

О Библш.
Для того, чтобы открыть ученику новый >пръ и безъ 

знаш я заставить полюбить знаше, н етъ  книги, кроме Библш.

Безъ Библш немыслимо въ наш емъ обществ Ь, такъ  же, 
какъ  не могло быть мыслимо безъ Гомера въ греческомъ 
общ естве, развпт1е ребенка и человека.

Библ1'я , какъ  по Форме, такъ  и по содерж аш ю , должна 
служ ить образцомъ всЬхъ детскихъ  руководствъ и книгъ
ДЛЯ ЧТСН1Я.

Мне каж ется, что книга детства рода человеческаго всегда 
будетъ лучшею книгою детства всякаго человека.

О молодости.
Въ .молодости все силы души направлены  на будущее, и 

будущее это принимаете таш'я разнообразны я, ж пвы я и 
обв орож п тельн ы я  Формы подъ в.и'яшемъ надеж ды, основан
ной не на опытности прош едш аго, а воображаемой возмож
ности счаст1я, что одне понятны я и разделенный мечты о 
будущемъ счастш  составляю тъ уже истинное счасие этого 
возраста.

Какое время м ож ете быть лучше того, когда две лучппя 
добродетели—невинная веселость и безпредельная потреб
ность любви—были единственными побуждешями жизни?

Ш кольники—люди хотя и маленьше, но люди, имеющее 
тЬ-же потребности, каш я и мы, и тем п ж е путями мысляпце.

О труд*.

Где среди насъ тЬ  люди, которые убеж дены  въ томъ, 
что всякая трудовая жизнь уважительнее праздной,—убеж

дены въ этомъ и ж пвутъ сообразно этому убежденно, цеиятъ  
п уваж аю тъ людей?

Ручной трудъ есть долгъ и  c n a c T ie  для вс!зхъ.

Ч ем ъ  больше работаетъ человекъ, тЬмъ более онъ кон- 
серваторъ; ч+ыъ менее работаетъ, тЬмъ более онъ прогрес
систе. Н етъ  более прогресснстовъ, к ак ъ  откупщ ики, писа
тели, дворяне, студенты, безъ м есте  чиновники и Ф а б р и ч 

ные. Н етъ  менее прогрессиста—муя;ика-землевладельца.

О народахъ.

Ф ранцузъ  бы ваете самоуверенъ потому, что онъ почи
таете  себя лично, к ак ъ  умомъ, такъ  и тЪломъ, непреодо- 
лнмо-обворожительнымъ, к ак ъ  для муж чинъ, такъ  и для 
ж енщ инъ. А нглнчанпнъ самоувЬренъ на томъ основанш, 
что онъ есть граж данпнъ благоустроеннейш аго государства 
въ n ipb  и потому, к ак ъ  англнчанинъ, знаетъ всегда, что 
ему делать нужно, и знаетъ, что все, что онъ делаете, какъ  
англнчанинъ, несомненно хорошо. П тальлнецъ самоуве
ренъ потому, что онъ взволнованъ и забы ваете легко и 
ссбя и другихъ. Руссшй самоувЬренъ именно потому, что 
онъ ничего не знаетъ п знать не хочетъ, потому что не 
вери те, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Hls- 
мецъ самоуверенъ х у ж з всехъ , и тверже всЪхъ, и протпв- 
H k e  всехъ , потому что онъ воображ аетъ, что знаетъ истину, 
науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него 
есть абсолю тная истина

Благо тому народу, который, не к акъ  Французы въ 1813 
году, отсалю товавъ по всЬмъ правиламъ искусства и пере- 
вернувъ ш пагу ЭФесомъ, грацюзно и учтиво передаете ее 
великодушному победителю, а благо тому народу, который 
въ минуту испы таш я, не спраш ивая о томъ, к ак ъ  по п ра
виламъ поступали друпе въ подобныхъ случаяхъ, съ  про
стотою н легкостью поднимаете первую попавш ую ся ду
бину и гвоздите ею до т],хъ поръ , пока въ душ е его чув
ство оскорблешя и мести не заменяется презреш емъ и ж а
лостью.

Только т е  народы им ею тъ будущность, только т е  па
роды можно назвать историческими, которые и.меютъ чутье 
к ъ  тому, что вджно н значительно въ ихъ учреж деш яхъ, 
и дорож атъ ими.

Неужели народы, к ак ъ  дети , могутъ быть счастливы 
однимъ звукомъ слова равенство?

Духъ русскаго солдата не осиованъ такъ , какъ  хра
брость ю ж н ы хъ  пародовъ, на скоро воспламеняемом-!, и 
остываю щ емъ энтуз1азм е: его та к ъ  же трудно разж ечь, 
к акъ  п заставить упасть духомъ.

М ожетъ-быть, это и хорош ая наш а черта—сп о о б н о сть  
впдЬть свои недостатки, но мы пересалпваемъ, мы утЬ- 
ш аемся прошей, которая у насъ всегда готова на я зы ке .

Разное.

Въ нсторнческчхъ со б ьт 'я х ъ  такъ-назы ваемы е велиш'е 
люди суть ярлы ки, даюпце нанменоваше событпо, которое 
такъ  же, к ак ъ  ярлы ки, менее всего и м еете связи съ са- 
мнмъ со б ьт ем ъ .

Весь эт о т ъ  м!ръ н а ш ъ —это маленькая плесень, которая 
наросла на крошечной планетЬ. А мы думаемъ, ч г о у н а с ъ  
мож еть быть что-нибудь великое—мысли, дела! Все это 
песчинки.

Толпа есть соедннеше хотя бы и хорош пхъ людей, но 
соприкасаю щ ихся только животными, гнусными сторонами 
и вы раж аю щ ая только слабость и жестокость человеческой 
природы. ,

Н икакая истина одинаково не представляется двумъ лю- 
дямъ.

Безъ мукъ не рождается и духовный плодъ.

Н етъ  безнадеж нее глухнхъ, какъ  тЬ, которые не хо- 
тятъ  слышать.

Все мысли, которы я им ею тъ oipjMHbm 110следств1я, 
всегда просты.

Сила войска зависите отъ его духа.

Сражеш е вы игры ваете тотъ, кто твердо реш плъ с о вы
играть.

Играть на счастье могутъ только дураки.

Мысль справедливая не м ож етъ не быть плодотворна.

Весна -  время плановъ и предполож ен^.
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чгЬмъ не могли воспользоваться изъ ихъ указангй. Мы чувствуемъ себя обязанными объясниться по этому поводу передъ читателями.

Наши рецензенты, очевидно, отнеслись къ намъ съ предвзятымъ мнгЬшемъ. Поэтому ихъ критика вышла строга, но несправедлива. 
Прежде всего они, эти критики, поспешили высказать свое м н ете  о всемъ альбоме, имея въ рукахъ лишь первый выпускъ, не зная, что 
будутъ заключать въ себе следуюпце, и поторопились уже впередъ осудить все из д а т е . Насъ упрекали при этомъ за наше заявлеше, 
что это первое въ Poccin издаше въ этомъ роде, хотя мы не это заявляли, и сами указывали на юбилейные альбомы Пушкина, Го
голя и Б'Ьлинскаго, до некоторой степени аналогичные съ нашимъ, однако-же послед Hie по существу являлись только альбомами 
выставокъ этихъ писателей и им’Ьютъ совершенно иной характеръ, нежели наше издате, чтб долженъ признать каждый при по- 
верхностномъ даже просмотре. Обвиняя наше заявлеше въ неточности, намъ указывали, кроме того, на книгу П. А. СергЬенки „Какъ 
живетъ и работаетъ гр. JI. Н. Толстой". Конечно, это очень ценная книга; въ ней собрано много и графическаго и литературнаго на
чинала. Но при всемъ томъ, кто хотя издали видЪлъ эту книгу, знаетъ, что она не тгЬетъ ничего общаго по своимъ ц'Ьлямъ съ на
шимъ издашемъ. Насъ упрекали затгЬмъ, что мы отвели много мёота предкамъ гр. JI. Н. Толстого (намъ кажется какъ-разъ наоборотъ) 
и не поместили ни одного снимка съ картинъ и портретовъ И. Е. Репина, изображающихъ великаго писателя. Несправедливость этого 
обвинешя бросается въ глаза: мы поместили все существенное, вышедшее изъ-подъ кисти и карандаша И. Е. Репина, касающееся на
шего великаго писателя. Насъ упрекали, наконецъ, что мы поместили портретъ М. Н. Каткова и не поместили портретовъ кое-какихъ „кри
тиковъ" гр. JI. Н. Толстого. Понпмаемъ, что для людей пзвгЬстнаго образа мыслей портретъ М. Н. Каткова не доставилъ особаго удоволь- 
спя, но изъ песни слова не выкинешь, и нельзя было не поместить портрета редактора журнала, въ которомъ были напечатаны все 
самыя крупныя произведешя гр. JI. Н. Толстого. Что яге касается портретовъ крптиковъ, то мы ихъ поместили слишкомъ достаточно: 
нельзя же было переполнять нашъ альбомъ балластомъ и включать въ него авторовъ далее случайныхъ статей или лицъ, желавшпхъ 
только примазаться къ хвосту славы великаго писателя.

Изъ приведеннаго сулгдешя нашнхъ рецензентовъ, полагаемъ, понятно, почему суждешя эти оказались безполезными для насъ. 
Гораздо лучшей маркой качествъ нашего альбома послужили намъ статьи, появививпйяся въ разныхъ русскихъ и иностранныхъ 
пздашяхъ по случаю семидесятипятилепя гр. JI. Н. Толстого. ПересмотргЬвъ ихъ, мы убедились, что нами не пропущено ничего 
существенная), и намъ не пришлось ничгЬмъ пополнить наше издаше.

Конечно, мы, все-таки, не претендуемъ на полноту и совершенство. Мы сами сознаемъ некоторые наши пробелы, но мнопе изъ нихъ 
пополнить мы не могли по причннамъ отъ насъ независящими Быть-можетъ, позднейшая и более безпристрастная критика укаяеетъ 
и на таше пробелы, какихъ мы не сумели предвидеть. Быть-можетъ, вследъ за нашимъ альбомомъ появится другой, еще более пол
ный, расположенный по какой-либо особенно остроумной системе, более удобной, чемъ наша. Сделать это после насъ нетрудно. 
Когда все собрано вместе, приведено въ порядокъ, известность, въ систему— вносить изменешя, пополнешя, менять порядокъ распо- 
ложешя, даже дополнять, уже легко и подъ-силу самому заурядному библюграфу. Во всякомъ случае, за нами остается та заслуга, 
что мы сделали громадный, первоначальный трудъ собирашя разбросаннаго повсюду матер1ала, посвященнаго гр. JI. Н. Толстому, 
приведешя его въ известность и систему. И если читатель, высоко ценяпцй талантъ „величайшаго изъ людей русскихъ", просла- 
вившаго культурное имя Poccin по всему свету, перелистывая страницы нашего альбома, где имеется рядъ изменений лица гр. JI. Н. 
Толстого отъ отроческаго до старческаго, где онъ найдетъ изображешя его обстановки, портреты его родныхъ, друзей, лицъ, съ кото
рыми онъ сталкивался, и пр. и пр.—почувствуетъ, что онъ хотя немного прюбщился къ интимной жизни великаго писателя и оттого 
можетъ лучше понимать его произведешя, то мы сочтемъ нашъ трудъ не напраснымъ и признаемъ, что наши старашя и уешня воз- 
пагралсдены.

Пл. Н. Нрасновъ.
_________________  Л. М. Вольфъ.


