
JCL 

^ х 

'•4$ 

.> з ш ^ 
^ ^ - Ш ; . ^ :Й<ІШ^: І ; ^ ^ *ХІ« 4 , і Ш Р Л : * і ^ -



Г Р А Ф Ъ Л Е В Ъ ТОЛСТОЙ 



ОШЭ-ІЦ 

tf 

Шш iw№ * 
ВЪ ПОРТРЕТАХЪ, ГРАВЮРАХЪ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЪ, КАРРИКАТУРАХЪ И Т Д. 

СОСТАВИЛИ ПЛ. Н. КРАСНОВЪ И ЛМ.ВОЛЬФЪ. 

\ 

^т^-
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ 



Дозволено цензурою, Спб.. 17 декабря 1903 года. 

ТипограФІя Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ, Сиб., В. 0., 16 лин. д. 5-7 



В
ЫІІУСКАЕМЫЙ нами альбомъ гр. Л. Н. Толстого — явлепіе еще совершенно новое для Россіп. За границей-же такого рода 

альбомы, посвящегшые великимъ людямъ, весьма распространены. Ц ль такого изданія — наглядность. Перелпотывая его стра-

нпцы, мы иаглядыо знакомимся съ біографіей великаго челов ка. Передъ нами проходятъ портреты его предковъ и родныхъ, 

авторовъ, которыхъ онъ чпталъ, его крптиковъ п толкователей, людей, съ которымп онъ сталкпвался въ жпзнп, впды м стностей, въ 

которыхъ онъ жплъ и д йствовалъ. Наконецъ, — и это главное — мы видимъ и самого велпкаго челов ка въ разлпчные его возраоты и 

періоды жизни, въ портретахъ т хъ или другпхъ худояшиковъ, іізображавгапхъ его. Такимъ образомъ, полз-чаотся своего рода наглядная 

біографія великаго челов ка, факты которой, въ виду этой наглядности, легче запоминаются. 

Другая ц ль такпхъ альбомовъ—собрать вм ст все, что связано съ пменемъ велпкаго челов ка: автографы, оттпскнего первыхъ 

статей, его портреты, серьезные п каррикатурные, портреты его близкихъ, вігдъ обстановкп, въ которой создались его лучшія пропзведе-

нія,--собрать этои сохрашпъ на память благодарнаго потомства, для котораго дорогавсякая мелочь, оотавшаяся отъ велпкаго челов ка, 

какъ дорога намъ по памятп всякая мелочь, оставшаяся отъ кого-либо, блпзкаго ыамъ по сердцу. Такое чувство прнвязанностп къ 

великимъ людямъ — признакъ культурнаго народа; за грашщей оно понятыо во мъ, и тамъ не прпходптся разъяснять ц ли альбомовъ, 

подобныхъ нашему; у насъ же такое чувство еще только-что развивается. Начпнаютъ — увы, н сколько поздно — собпрать такіе остаткп 

отъ другихъ ыашихъ великихъ людей — Пушкпна, Гоголя, Б линскаго—п тол е издаютъ пхъ въ впд альбомовъ. 

Мы старалпсь возможно полн е изобразить въ пллюстраціяхъ жпзнь гр. Л. Н. Толстого, хотя намъ и прпшлось встр тпться 

при этомъ съ многочисленііыми затрудненіямп по розысі^ портретовъ т хъ илп иныхъ лпцъ, снпмковъ съ той плп пной м стноотп. 

Посл довательный рядъ этихъ рпсунковъ дол^кенъ дать нагляднзчо біографію гр. Л. Н. Толстого. Отд льныя воспропзведенія должны 

служить предметами, ііапомпнаіощиміі намъ о великомъ челов к . Что касаетоя текста, то это только поясненія къ рпсункамъ, не пре-

тендующія на связность и іш ющія ц лыо напомнить, кто п что пзображается п почему данный рпсунокъ пм етъ отношеніе къ лаізни 

гр. Л. Н. Толстого. 

Весьма в роятно, что, несмотря на вс нагаіг старанія дать ВОЗМОЛІНО ПОЛНЫЙ сборнпкъ, иаГгдутся еще портреты, впды и пр., 

которые ускользнули отъ нагаего вниманія и не попали въ альбо.мъ. За вс указанія въ этомъ отношеніи мы будемъ очень благодарны, 

над ясь воспользоваться ими въ предполагаемыхъ дополненіяхъ къ альбому п новыхъ его изданіяхъ, еслп выпускаемое теперь — встр -

титъ сочувствіе. 
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ГЕРБЪ РОДА ГРАФОВЪ ТОЛСТЫХЪ. 

(Выписка ш ъ диплома, на графское достоинство, по;калованнаго графу Петру Андрессичу Толсто.му 1723 года, августа въ Зо-ый день). 

ГЕРБЪ РОДА ГРАФОВЪ ТОЛСТЫХЪ, 

по/калоЕанныіі родопачальнику рола, графу Петру Андрее-
вичу Толсто.му. 

ЩГІТЪ, разд лениый на шесть частей двумя линеями перпендпкулярно и одною 

горпзонтально, пм етъ по средпн малый щптокъ голубаго цв та, въ которомъ 

изображены: золотая Сабля и серебрепая Стр ла 

ирод тыя остроконечіями крестообразно сквозь кольцо золо-

таго Ключа и надъ Стр лою съ правоіі стороиы видпо сере-

бреное Крыло распростертое. Вь первоіі части въ золотомъ 

поле половіша Орла. Во второй частп въ серебреномъ пол 

голубаго цв та Крестъ Святаго Апостола Аидрея. Въ третьей 

части въ горностаевомъ пол золотоі'1 Маршальскій Жезлъ пер-

пендпкулярно поставлеииыГі. Въ четвертоіі частп въ шахмат-

ію.мъ пол составленномъ изъ серебра п краснаго цв та Кня-

жеская Корона, наложеіімая на поверхность поставлешіаго 

Столба зеленаго цв та. Въ пятой частп въ красіюмъ пол зо-

лотоі'1 Столбъ положеииыП діагонально съ права на л во, на 

коемъ означены трп Глобуса, пм ющіе верхъ серебреной, a 

пнзъ голубоіі, п на л вой сторон вндна золотая Зв зда пятп-

угольная. Въ шсстой части разд ленной перпеидикулярно на 

два поля—серебреное и зеленое, изображены: въ верху три п 

въ низу четыре Башнн перем няющія вндъ свой на краск въ 

серебро, а на серсбр въ зеленой цв тъ; п на верху спхъ Башенъ 

Полу.м сяцы рогами въ верхъ обращспные. На повсрхности 

щііта наложена ГраФсная Коропа съ тремя на пей шлема.мп; 

пзъ нихъ средній шлемъ серебреной, ув ичаыый по достоии-

ству, нм етъ на себ чернаго Орла двуглаваго, по среди ко-

пхъ поставленъ МаршальскіП Жез.чъ. Прочіе же два шлема жел зные; изъ оиыхъ, на пер 

вомъ: съ правой сторо-

кы сверхъ Короны впд-

пы два Крыла распро-

стертыя, голубаго цв та 

и серебреное, съ пзобра-

женіемъ на голубомъ 

крыл Саблп, Стр лы п 

Ключа, такъ какъ въ 

щпт означены, на по-

сл дне.мъ: съ л вой сто-

роны шле.ма, сверхъ зе-

леной Чалмы Турецкой, 

украшенной перла.ми, 

иаходптся Башпя, поло-

впиа ея зеленаго цв та, 

а другая серебряная съ 

Полум сяце.мъ на вер-

шпи ; изъ сеГі Башип 

видна Рука согбенная - , 
„ СЕМИБАШЕННЫИ ЗЛМОКЪ (ЕДИКУЛЬ) ВЪ К О Н С Т А Н Т И Н О І Ю У І В , 

держащая Перо золотое; , , ^ , , „ 
пъ иоторомг. двуісратио былъ заключеиъ родоначальнпкъ рола Толстыхъ, графъ Петр-ь Лнірсевичъ Тоістой, почгму въ repob Толстычъ 

a no сторонамъ чалмы „ изобраАены у башснъ. 
І'РА'І>Ъ Л. И ТОЛОТОІІ ВЪ ПОРТРЕТЛХЪ. 

дв Трубы красная и золотая. Наметъ па ЩІІТ7> золотой, серебреной, съ голубымъ и краснымъ 

цв томъ. Щптъ держатъ дв борзыя Собакн въ стороны смотрящія. 

ІГ)^С\0 iQI. 
ГраФЪ Петръ Аидреевичъ Толстой пропсшелъ изъ древней 

благороднон Фамиліи нзъ Гер.маніи вы хавшеп. Предокъ его 

Индрпсъ, въ 1353-мъ году вы хавшпі въ Черннговъ съ двумя 

сыновьямн и тремя тысячами людей п служнтелей, по креще-

ніп наречено пмя Леонтій, а сыновьямъ первому Константинъ, 

а посл днему едоръ, награжденъ былъ отъ Государей Все-

россійскихъ многою милостью и вотчпнами. Внукъ Констан-

тпна Леонтьевнча Андрей Харитоновичъ по прі зд изъ Чер-

нигова въ Москву отъ Государя Й Великаго князя Василья Ва-

снльевпча получплъ прозваніе Толстой. Потомки его Толстые, 

какъ въ военныхъ, такъ и въ гражданскцхъ д лахъ, ока-

зали ыногіе и знатные опыты своего усердія и в рности въ 

польз Государства. Государь Императоръ Петръ Алекс евнчъ 

усмотря усердіе и особливое искусство въ Д лахъ помяну-

таго ГраФа Пегра Андреевича Толстого, (ізволилъ опред лить 

чрезвычайнымъ и полномочньшъПосломъ къ Порт Оттоман-

ской, въ которомъ посольств онъ 13 л тъ пребывалъ, двое-

кратнымъ жестокпмъ заключеніемъ въ Едіікул за интересы 

Отечества своего страдалъ и потомъ въ другнхъ важн йшихъ 

случаяхъ и д лахъ Государству велпкую и важную услугу по-

казалъ, и т мъ пмени и роду свое.му сод лалъ славу. Въ на-

гражденіе сего Государь Императоръ Всемилостпв йше пожаловалъ его Толстаго ГраФскимъ 

Всероссійской Имперіп 

*ящ достоинствомъ. 

6-го мая 1121 года, гр. 

Петръ Аыдреевпчъ Тол-

стоА, обвпненный въ на-

м реніи отдалить Петра 

II отъ престола и раз-

рушить предположенное 

бракосочетаніе его съ 

княжною Меншпковою, 

по настоянію Меншпко-

ва, лншплся графскаго 

тнтула, который былъ 

возращеиъ его потом-

камъ 26 мая ПбО года. 

Родъ графовъ Тол-

стыхъ внесенъ въ V и VI 

частп родословной кнп-

ііі Московской, Рязан-

ской, Орловской, Калрк-

ской п Казанской губ. 
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ПРЕДКИ ГР. л. н. толстого. 

ГРАФЪ ПЕТРЪ АНДРЕЕВИТЪ ТОЛСТОИ, 

родоначальникъ рода графовъ Толстыхъ. 

Рисупокъ П. Бореля, р лааный на дерев А. Шлиперомъ, по Фотографіи Лушева, съ порт 
рета, находящагося въ Императорскомъ Эрмитаж . 

Г РАФЪ Петръ Андреевичъ Толстой, родоначальникъ рода графовъ Толстыхъ, былъ 
сыномъ окольничаго и черниговскаго воеводы, Андрея Васильевича, родился въ 1645 г, 
Службу началъ въ царствовапіе Алекс я Михайловича. Въ 1668 году пожалованъ въ 

стольники, въ комнаты царицы Наталіи Кирилловны, а потомъ, въ этомъ же званіи, пе-
реведенъ къ царю еодору Алекс евичу, по кончин котораго принималъ участіе во вс хъ 

замыслахъ Милославскпхъ противъ Нарышкппыхъ и царицы Наталіи Кирплловны. Въ день 

стр лецкаго бунта энергично д йствовалъ за-одно съ Милославскими и поднималъ стр ль-

цовъ, крича, что «Нарышкины задушили царевича Ивана». Паденіе цяревны СОФЬИ заста-

вило Толстого перейти на сторону царя Петра, расположеніе котораго онъ вскор пріобр лъ. 

При учрежденіи гвардейскаго Семеновскаго полка, онъ былъ опред ленъ въ него прапорщи-

комъ, а зат мъ былъ переведенъ въ Преображенскій полкъ. Въ 1697 году Толстой, по вызову 

Петра I, по халъ волонтеромъ за границу для изученія морского д ла. Въ конц ПОІ года 

ТолстоГі ніізначенъ былъ посланникомъ въ Константпнополь. Зд сь ему во время осложненііі 

ПІО — ПІЗ іода дважды пришлось сид ть въ Семибашенномъ замк , куда турецкіе сул-

таны заточали пословъ державъ, съ которыми находіілнсь въ дурныхъ отношеніяхъ. Вер-

нувшись въ Россію въ П14 году, Толстой расположплъ въ свою пользу Меишпкова и былъ 

назначенъ мннистромъ, также псполнялъ разныя дипломатическія порученія. Въ П16 году 

онъ сопровождалъ Петра Великаго въ его путешествіи по Голландін, потомъ былъ съ нимь 

въ Париж . Въ Г7Г7 году Толстой оказалъ Петру I важную услугу: посланный въ Неаполь, 

гд въ то время скрывался царевпчъ Алекс й со своей любовшщей ЕвФросиньей, Толстоіі, 

при сод йствіи посл дией, путемъ застращиванья и ложныхъ об щаній, склонплъ царе-

вича къ возвращенію въ Россію. За д ятельное участіе въ сл дствіи и суд надъ царевичемъ 

Алекс емъ, Толстой было награжденъ пом стьями и поставленъ во глав тайной канцеля-

ріи. Д ло царевпча Алекс я сблпзило Толстого съ пмператрицей Екатериной, въ день коро-

нованія которой онъ получилъ титулъ граФа. Посл смертіі Петра, Толстой, вм ст съ 

Меншиковымъ, энергпчно сод йствовалъ воцаренію Екатерпны. Ho по вопросу о прееы-

ник Екатерины Толстой разошелся съ йіеншпковымъ, такъ какъ посл дній явился сто-

роиникомъ Петра II, сына царевича Алекс я, а Толстой стоялъ за возведеніе на престолъ одноіі 

изъ дочерей Петра I. Меишпковъ переснлплъ, и граФъТолстоі'і,уже 82-хъ л тъ, былълишенъ 

графскаго титула, вс хъ чиновъ, знаковъ отличія п деревень свопхъ и сосланъ, на всю жизнь, 

вм ст съ сыномъ свопмъ, граФомъ Нвапомъ Петровичемъ, въ Соловецкіа монастырь, гд и 

умеръ въ 1729 году. Посл 

граФа П. А. Толстого со-

хранился дневнпкъ его 

заграничнаго путешествія 

1697 — 1699 годовъ и опи-

саніе Чернаго моря П06 

года, которое онъ соста-

вплъ для Петра Велика-

го. Сынъ его, Иванъ Пе-

тровичъ, впосл дствіп, при 

Анн Іоанновн , доброволь- ч 

но отказался отъ придвор-

наго званія и умерътоже въ 

Соловецкомъ монастыр . 

. Правнукъ граФа Петра 

Аидреевича Толстого — 

граФЪ Илья Андреевичъ 

(старый граФЪ Ростовъ въ ВИДЪ СОЛОВЕЦК.АГО МОНАСТЫРЯ ВЪ XVIII СТОЛ ТІИ, 

«Войн иМир »)приходится в ъ к о т о р о м ъ у М е р ъ в ъ , 7 1 9 Голу графъ Петръ Андреевичъ Тол-
д домъ нашему писателю сто~ 

гр. Л. Н. Толстому. съ совремввной гравюры. 



МЪСТО РОЖДЕНІЯ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО. 

СЕЛО ДОЛГОЕ И ДОМЪ, НЫНЬ ТАМЪ НАХОДЯЩПІСЯ;, 

ВЪ КОТОРОМЪ годился л. н. толстой. 

М СТОМЪ рожденія гр. Л. Н. Толстого (28-го августа 

1828 года) было пом стье Ясная Поляна, располо-

женное въ Крапіівенскомъ у зд Тульской губерніи. 

Им ніе это прпнадлежало матерн писателя, рожденной 

княжн Мяріи Іівановп Волконской, иа котороП отецъ 

гпісателя, гр. Николай Илыічъ Толстоі'1, женплся, какъ 

утверждаютъ біограФы, для поправленія своего разстроен-

наго состоянія. 

Отецъ ппсателя, граФЪ Ннколаіі РІльичъ Толстоіі, приходив-

шіііся праправнукомъ сподвижнику Петра Великаго—Петру 

Толстому, былъ военнымъ и въ чин подполковшіка Павло-

градскаго гусарскаго полка прішпмалъ участіе въ войн 

1812 года; посл заключенія ыира вышелъ въ отставку. 

Самъ гр. Л. Н. Толстой объясняетъ бракъ своихъ родителеп 

въ роман «Война и Миръ», гд они выведены подъ име-

пами Нпколая Ростова и Маріи Болхонской, какъизв стпо, 

имаче. Кром гр. Льва Николаевпча, у его родителей было еще 

трп сьтна и дочь. Левъ Николаевичъ былъ младшнмъ изъ сы-

новей. Его пмя, Левъ, было дано ему въ честь прежняго умср-

шаго жениха его матери—князя Льва Голицына. Его мать 

умерла, когда гр. Льву Нпколаевичу пе было еще и двухъ 

л тъ. Спустя шесть л тъ умеръ и отецъ нашего писа-

теля. 

Д тство граФа Льва Нпколаевпча прошло по большей 

части въ Ясной Полян , гд оиъ воспитывался сперва подъ 

руководствомъ родителей, а впосл дствіи далыіей род-

ДОМЪ, ВЪ КОТОРОМЪ годился л. н. толстой 
(перенесенньій изъ Ясноіі Поляиы въ село Долгое) 

КОМНЛТА, ВЪ КОТОРОИ РО-

дился л. н. толстой. 

ственнпцы Ергольской — до 1837 года, когда вся семья пе-

реселилась въ Москву. 

Домъ, въ которомъ родился гр. Л. Н. Толстой, не нахо-

дптся бол е въ Ясной Полян , а принадлежитъ другпмъ 

влад льцамъ и стоптъ въ сел Долгомъ. Будучи въ пятпде-

сятыхъ годахъ въ затруднительиыхъ денежныхъ обстоя-

тельствахъ, всл дствіе крупнаго пропгрыша, гр. Л. Н. Тол-

стоП поручплъ одному нзъ своихъ родствеиниковъ продать 

этотъ домъ на свозъ. Онъ п былъ проданъ за 5,000 руб. 

ассіігнаціяміі. 

Въ настоящее время въ это.мъ дом никто не живетъ и 

опъ стоптъ запущенный и съ заколоченнымп окнамп. 

Внутри повсюду торчать балки; ст ны полуразвалплпсь; 

лежатъ груды мусора. В теръ, врываясь сквозь щелп зако-

лоченныхъ оконъ, поднпмаетъ столбы пыли. 

Въ угловой комнат , гд родплся Л. Н. Толстой, лежптъ 

какой-то хламъ; отъ прежнпхъ украшенііі осталпсь только 

куски орнаментовъ, и только ипжній этажъ, гд была клае-

сиая, еще годенъ для жилья (Серг енко. «Какъ жчветъ и 

работаетъ гр. Толстой»). 



УНИВЕРСИТЕТСШЕ ГОДЫ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО. 

м 

ЛЕВЪ толстой въ 1848 ГОДУ 
Снимокъ съ дагороткпа-

Спимокъ этотъ является первымъ взъ ило стпых-ь и самымъ раннимъ портретомъ гр. Л. Н. Толстого Пор-
треты гр. Л. Н. Толстого—ьъ д тств въ ііечати ис появлялысь и, иаснолысо иав стао, це сохрашілись. 

ВЪ 1843 г. гр, Л. Н. Толстой, 15-ТІІ-Л ТНІІМЪ юношсй, поступплъ въ чпсло слушателей 

казанскаго ушіверсіітета, по посточному Факультуту. Впрочемъ, въ сл дующемъ 

году гр. Толстой перешелт. уже на юрпдическіП Факультетъ. 

Въ это время казанскій универснтетъ стоялъ очень низко въ научпомъ отношеніи. Только 

на математическомъ Факультет читалъ лекціи знаменптьгіі .'Іобачевскій. Остальные же 

Факультеты были обставлены самымъ жалкпмъ образомъ. Въ особеиности плохъ былъ 

юридическій Факультетъ, гд проФессора напомипали собой скор е пародно на ученыхъ, нежели 

КАЗАИСКІИ 5-НИВЕРСІ1ТЕТЪ ВЪ ЭПОХУ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ НЕМЪ 

Лі н. тсыстого. 

1'исуііоі;ъ В. ПодбЬльскаго, гравировапііыіі Рожанскпмъ. 

преподавателей. Неудпвительно поэтому, что гр. Л. Н. Толстой пе многому научился въ уии-

версптет . Во время пребываиія своего въ Казанп гр. Л. Н. Толстой вращался препмуще-

ственио въ пспорченномъ арпстократпческомъ кружк , собиравшемся у его тетки Юшко-

вой. 0 годахъ этпхъ онъ съ сожал ніемъ вспомпнаетъ въ своей «Испов ди». 

Бросивъ универснтетъ еще до наступленія переходныхъ экзаменовъ на 3-й курсъ 

юрітдпческаго Факультета, гр. Л. Н. Толстой въ ІЖТ году переселился въ Ясную Поляну. 

Къ этому поріоду—коицу сороковыхъ годовъ—относится первый появпвшійся въ пе-

чати и дошедшііі до насъ портретъ гр. Л. Н. Толстого, изображающій его двадцатпл тшімъ 

юношей. Наііомніімъ поэтому вкратц , какія пменно событія жпзнп нашего ппсателя (тогда 

еще нпчего не написавшаго) относятся къ этому періоду. 

Періодъ съ 1847 по 1851 годъ гр. Л. Н. Толстой проіюдплъ по препмуществу въ Ясноіі 

Поляи . І ь этому временп жнзнпЛ. Н. относятся его попыткпстать хорошнмъ пом щпкомі) 

для своихъ крестьянъ, ошісанныя впосл дствіи въ «Утр пом щпка», по здка въ Петер-

бургъ, гд гр. Л. Н. Толстой хот лъ сдать экзамены на кандидата правъ, но, не окопчивъ 

нхъ, вернулся въ Ясную Поляну, и, иакопецъ, увлеченія музыкой, подъ вліяніемъ встр чи въ 

одиомъ танцкласс со сбпвішімся съ пути н мцемъ-музыкантомъ, опіісаниымъ впосл дствіи 

въ разсказ «Альбертъ». Этого ы мца-музыканта гр. Л. Н. Толстой въ 1847 увезъ въ Яс-

ную Поляпу, гд и заіш.мался съ нимъ съ большимъ увлеченіе.мъ ыузыкой. 



^ М ^ ЛЮБИМЫЕ МЫСЛИТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО. 

Л ч . - Ж . Р У С С О . Съ портерта Латура. 

Жанъ-Жаиъ Руссо—одшіъ изь велпчайшиХъ по своему вліянію ФИЛС-
СОФОВЪ и міровыхъ іінсателеіі, родо.мъ женевецъ (1712—П73),авторърома-
иовъ «Новап Эловза» и «Эмиль», вт> которыхъ развивалъ совершенно 
оригивальныя иде.і о ііравствеиностн п восіштаніи сообразно съ при-
родою н up., пропов дпикъ лемократическаго братства и равенства. 

Руссо Л. Н. Толстой особешш увлекался въ l-4~7-lS51 году. «Ни съ 
к мъ у него п тъ столышхъ точекъ соприкосіювенія, какъ съ вели-
кимъ ікчшвистпіікомъ цивялизаціп и пропов дішкомъ возиращеыія къ 
первобытіюіі простог ». (С. Иепгероиъ . 

Л . С Т Е Р Н Ъ . Съ совре.менноіі гравюры. 

Лауреосъ Стернъ, англійскііі ромаішстъ (ГШ — П6і<], произведеаія 
котораго «Сентимеитальпое путешествіо поФраицін и Италіи», «Жизнь 
и у і іпдеиія Тристрама Шенди» и др. послужили началомъ иозаго на-
иравленія въ европеііской литератур —сентимеитализиа. 

ВИК.ТОРЪ П О Г О . Съ портрета ЖоФруа. 

Викторъ Гюго, знамеіштыИ французскііі іюэтъ (1S02—lf83), авторъ 
«Тружениковъ ыоря», «Исторіи одіюго преступленія», «Собора Париж-
скоіі Богоматери», рьяныіі пропов дникъ демократлчесігахъ пранци-
повъ, врагъ Наполеона III. Гр. Л. Н. Толитоіі особеино высоко стиввть 
его ро.маиы «Б дныэ люди» и «Огверженные». 

Б Л Е З Ъ ПАСІ АЛЬ. Съ портрета Ф. де-Шампень. 
Блезъ Паскаль—геніальныіі французскій мыслитель, ФИЗИКЪ И мате-

ыатнкъ (1G23—16Й2), въ своихъ «Ыысляхъ» высказавшііі ц ниыв взгляды 
натеологико-метаФизичаскі вопросы о свобод воли, допустішости 
откровенія, объ антагоннз.м ыежду разумомъ и и рой и пр. 

ДІІК.К.ЕНСЪ. съ гравюры Вальтера. 

Чарльзъ Диккенсъ, зиаленитыіі англШскііі ро.манистъ (1812—ІЬПО), 
пвторъ ромаповъ «Давидъ Копперфильдъ», «Николаіі Ннкльби», «Оли-
веръ Твпстъ», «Домби и сынъ» и др. Въ своеіі стать «Что такое нскус-
ство?» гр. Л. Н. Толстой считаетъ почти вс разсказы u романы Діш-
кенса («Исторіядвухъ городовъ", «Колокола» u др.) образцами высшаго, 
вытекающаго изъ любви къ Богу u ближиему искусства. 

ССЖРАТЪ. Мраморныіі бюсгь въ Ватп-
капскомъ музе въ Рим . 

Гократъ—зиамешітыіі греческчіі ФЦЛОСОФЪ, жввшШ ОКОЛО 500годадо 
Р. X., бес ды котораго иоложилц вачало повому ФИЛОСОФСКОМУ міросо-
зерцаиію. Этическін начала, заложеняыя въ учеиіи Сократа, им ютъ 
мвого общаго съ освовамв христіааства. 



б ПРЕБЫВАНІЕ ГР. 71. Н. 

ПОРТРЕТЪ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО НА 23-МЪ ГОДУ ЕГО ж и з н и . 

Съ дагеротипа 1851 года. 

ВЪ исторіп духовной жизвв гр. Л. Н. Толстого 1851 годъ, къ которому относнтся пом -

щаемый ііами зд сь портретъ, особенно важенъ. Вотъ важн йшія событія вн шнеіі 

жпзни нашего ппсателя въ этомъ году. Въ 1851 году гр. Л. Н. Толстой еильно про-

нгрался въ Ыоскв . Чтобы расплатиться, ему пришлось сократить свои расходы до мини-

ыума, ііродахь, какъ мы вид ли {стр. 3), на свозъ самый домъ въ Ясной Полян , гд оыъ 

родился п провелъ свое «счастливое», какъ онъ назвалъ его, д тство, и онъ р шился, по прн-

глашенію брата своего, граФа Николая Ыпколаевича, у хать на Кавказъ. Весною 1851 года, 

сперва на лошадяхь, пото.мъ по Волг , гр. Л. Н. Толстой отправился до Астрахани, и от-

ТОЛСТОГО НА КАВКАЗЪ. 

ОБЩІЙ ВИДЪ ПЯТИГОРСКА, ВЪ КОТОРОМЪ ЖИЛЪ ГР. Л. Н.ТОЛСТОЙВЪ І 8 5 І ГОДУ. 

туда прі халъ въ Пятигорскъ. Зд сь онъ наду.малъ поступить ыа воениую службу, но не-

пм ніе нужныхъ бумагъ заставило его прожить безъ д ла около пяти м сяцевъ, пока по-

лучплось разр шеніе. ГраФЪ Левъ Николаевичъ жилъ тогда въ Пятигорск въ простоіі 

изб , всего на пять рублей въ м сяцъ, благодаря чему скоро выплатилъ ыучившій его кар-

точный долгъ. Время, проведенное въ Пятигорск , протекало въ чтеніп и въ охот , подъ 

руководствомъ стараго казака Еппшіш, описаннаго въ «Казакахъ» подъ именемъ Ерошки. 

Осеныо 1851 г. гр. Л. Н. Толстой, сдавъ въ ТИФЛИС экзаменъ, поступилъ юнкеромъ въ 4-уіо 

батарею 20-ой артиллерійской бригады, стоявшей въ Старогладов на берегу Терека, подъ 

Кизляромъ. 

Съ этого же 1851 года онъ д лается писателемъ. Жпвя сперва въ простой нзб въ 

Пятигорск , а зат мъ въ станиц Старогладов , онъ наппсалъ первую часть своего ро-

мана-трилогіи «Д тство». Такимъ образомъ, зд сь гр. Л. Н. Толстой впервые нашелъ свой 

путь; въ уединеніи отъ смутной св тской жизни, которую ему раи е по необходимости 

прпходплось вести, гр. Л. Н. Толстой могъ возстаиовить свои прежнія впечатл нія до сте-

пенп ясныхъ художественныхъ образовъ, и впервые сд латься ппсателемъ. 
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СОВРЕМЕННИКЪ 

jw IX, скнтякгь 

t ^ - a t w n H i c m c u i n p r b 

И 1. ГІІІІіііГл-І.ІП ЭДУЛРДЛ ІІРАНЛ 

а> 

•ПСТОРІЯ ЕОІГО щту 

ГЛАВА 1. 

'УЧЦТЕЛЬ КАРЛЪ ІІВАІІЫЧЪ.* 

'12 го аоіуста 1 8 . . . . ровио ш, трстііі леиь посл лвя моего 

рожд иія , в'Ь которыіі МІІ I ЧІІІІ .ІІІ леслть .11 т і. u въ которыі^ 

II пблучпхі таків чулеспыс поларкп , оъ 7 часовъ утра Карлх 

ІІвапычъ разПуліиъ мспп , улэріівт. иалъ саішіі иосіі головоЦ 

xjunyuiKoii — нзъ caxapuoti буиаги иа пл.и: і. — по м\ \ I;. Оиъ 

сліілалъ это ішкь иеловко, что зал лъ портретъ иоеіі иамеиьки, 

иіісі.вінііі іі.-і луСоіюіі спішк кроватн.н что убнтая ыуха упала 

ми !. npauo іі.і голову. Л высуиу.іъ иосъ нзъ іш 11. о л і я л а , осгз-

иознлъ рукою пгіртрстъ, которыіі прололжалъ качзться, СЬ'11-

iiv.il, убнтую иуху на по і ь н \иіл заспаііпыин, no серліітыин 

'імазаин окішуль Карла Иваиыча. Опъ «ке, въ аестронъ ваточ-

ііимі, халат , полполсаіпюмъ полсоиъ изъ тоіі ж е аіатсрііі , въ 

'Крапіоіі влзліюіі ..jni.i.n. 1 съ кисточкоіі а въ иягкііхъ коэло-

іім\і, сзпогахъ, прилилжалъ холить околи с т і и ъ , приціілиаать-

іГЯ U ХЛОІІЗТЬ. 

• Положніп. — лунзлъ я — я МЛ.ІГІІІ.І;ІІІ, но З.ТІІИІЪ опг трссо-

,;І,ІП •- ueua? Отчсго о и і не бьегь иухъ ицо.ш волидііііоіі.писгс^ 

1М СОЕРБиЕНППКг. ОТЛ. Т. 

Ооа спввршчла лучшас п велпчаашео лЪіа в і втоО лгпзпп — 
уиерла безъ с о ж а л і ш я • страха. 

К оохороинло. ло ея ікслапію. я е л а л с м огь часовпо ио-

торал стоить иа І г а п и і иатушкіі. Заросшій краттвоіі u репао-

ииьо.т, бугорокъ, пол-ь EotopMux оиа лсжитт.. о г о р о ж с і ъ . 

черпою р і ш о і к о ю , п я „іжогла і.е эайь.заю каъ чзсовац п о -

дойги къ этои р і ш о т к і О П0.10Ж1ІТЬ ЗС1І1І0ІІ П01.МОІІЪ. 

Ііііогла я »о.,ча остаі,а..,иііа,ось межлу часовпей п чвр.шй 

рЬшоткоц. П і л у ш і «оеіі влругъ пробужлзютсятяже.шп восіш-. 

H H B U U . М и і лрихолягь м ы с л ч пеужслп и р о а н л і ш е л , « . 

того юльио е о ш и и о меия п эті.»и лвуия с щссівзии, чтобы, 

•і1.чпо ааставить сожал ть о о и х ъ ? . . . 

ОБЛОЖКА СЕНТЯБРЬСК.ОЙ К.НИЖК.И аСОВРЕМЕННИКА» 

і 8 5 2 ГОДА, ВЪ КОТОРОЙ ПОЯВНЛОСЬ ПЕРВОЕ ПЕ-

ЧАТНОЕ ПРОИЗВЕДЕНІЕ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО, 

ПЕРВАЛ И ПОСЛ ДНЯЯ СТРАНИЦЫ ПЕРВАГО ПОЯВИВШАГОСЯ ВЪ ПЕЧАТИ ПРОИЗВЕДЕНІЯ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО 

«ИСТОРІЯ МОЕГО Д ТСТВА» (НЛЧАЛО ТРИЛОГІЫ «Д ТСТВОм). 

(С:шмокъ-факсшіи.іс съ „Созреііешшка1' і852 года въ у.ченьшенноыъ вид ). 
ІІзъ коллекціи П. А. Картавова. 

П
ОМЪЩАЯ зд сь Факспмиле съ книжкн журнала, украшеіиіаго псрвымъ произведе-

ніемъ гр. Л. Н. Толстого, и съ персой и посл дней печатныхъ страницъ этого про-

пзведенія, какъ оно появилось въ этой книжк , скажемъ н сколько словъ о то.мъ, 

какъ оно попало въ «Современникъ» и какъ было встр чено тамъ. 

Эіюня 1852 г. гр. Л. Н. Толстой отправилъ въ редакцію «Современнпка», издававшагося 

Некрасовымъ, иервый свой литоратурпый трудъ, рукошісь п. з. «Исторія моего д тства». 

Получивъ эту рукошісь, Некрасовъ сразу распозналъ въ автор крупный нарождаю-

щійся талантъ и наппсалъ гр. Л. Н. Толстому любезное письмо, под йствовавшее на него 

самымъ ободряющимъ образомъ. Напечатанное въ «Современник » въ 1852 году, «Д тство», 

подппсанное лишь скромными пниціалами, пм ло чрезвычаііныіі усп хъ. Молодого автора 

сразу прпчислили къ кориФеямъ молодой литературной школы. Крптпка въ лпц Ап. Грп-

горьева и Дружинпна оц нпла н глубину пспхологическаго аналпза, и серьезность авторскихъ 

нам реній, п яркую выпуклость реалнзма, прп всей правдивостн ярко схваченныхъ под-

робностей д йствахельной жпзни, чуждаго какой бы то нн было вульгарности. 

Самыіі дебкітъ гр. Л. Н. Толстого въ «Современнпк »—лучшемъ изъ когда-лнбо су-

щёствовавшпхъ русскихъ ежем сячныхъ журналовъ, ыожетъ счптаться доетаточнымъ тріум-

ФОМЪ. «Современникъ» былъ основанъ еще Пушкпнымъ, но расцв тъ его д ятельности ел -

дуетъ относпть къ пятпдесятымъ годамъ, когда онъ редактпровался Панаевымъ п Некрасовымъ 

и въ немъ участвовали лучшія въ то время лптературныя силы. Постоянными сотрудни-

ками «Современнпка» всегда были Гончаровъ, Грпгоровнчъ, Дружпнннъ, Сологубъ, Турге-

невъ, тогда еще не разошедшійся съ Некрасовымъ. Первыя пропзведеиія гр. Л. Н. Толстого 

появнлись въ самыГі расцв тъ молодой русской литсратуры. 



8 ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ БО ВРЕМЯ КРЫМСКОЙ КАМПАНІИ. 

ГРАФЪ л. н. толстои 
(въ фор.м артн.ілеріііскаго 

офицера). 

Съ дагеротііпа 1855 г. 

К
ОГДА въ 1853 году вспых-

нула Крымская ка.м-
паніл, гр. .1. Н. Тол-

стой перевелся сначала въ Ду-
вайскую армію, участвовалъ 
въ сраженіи прп Ольтенпц 
и въ осад Снлпстріп, а съ 
поября 1854 г. и по конецъ 1855 
года былъ въ Севаетопол . 
Онъ долго зкилъ на страш-
номъ 4-мъ бастіон , командо-
валъ батареей въ сражеиіи 
при Черноіі, былъ при бо.мбар-
дировк во время штурма Ма-
лахова. Заучастіе въ д л при 
Черной, онъ былъ представленъ 
во Флпгель - адъютанты; но 
такъ какъ наппсалъ въ то же 
время сатпрпческіе стихи по 
поводу неудачной атакн Фе-
дюхпнскихъ высотъ генера-
ломъ Реадомъ, въ которыхъ 
былп зад ты начальствующія 

ВИДЪ ИЗЪ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ІОЖНУЮ БУХТУ Й К.ОРА-

БЕЛЬНУІО 
въ эпоху пребыванія тамъ гр. Л. Н. Толстого. 

Съ .штографіи Тимма. 

СРАУКЕНІЕ ПРІІ ЧЕРНОИ. 
Съ ліітограч-ш Берггра. 

КН. МИХ. ДМИТР. ГОРЧАКОВЪ, 

ПОІЬ нача.іьством-ь котораго с-іу-

Аи.іъ гр. Л. Н. Толстой. 

Съ литографіи Тамма. 

ліща, то и не получплъ этого 
отлпчія. Находясь въ Севасто-
пол , гр. Л. Н. Толстой папп-
салъ разсказы «Рубка л са» и 
«Севастополь въ декабр 1854 г.». 
Разсказы этп обратплп на себя 
вшімаыіе императора Николая I, 
который прпказалъ беречь моло-
дого оФицера. Всл дствіе этого 
прпказанія гр. Л. Н. Толстой 
былъ посланъ въ конц 1855 
года курьеромъ въ Петербургъ. 

Во время Крымской кампаніп 
гр.і Л. Н. Толстой паходплся 
подъ начальствомъ кн. М. Д. 
Горчакова, который комаидо-
валъ сперва тремя корпусамп 
Душінсі<оі'і арміп, а съ Фев-
раля по августъ 1855 года ру-
ководплъ оборопою Ссвасто-
поля. 



П
О вознращеиіи въ Петербургъ въ 18E5 году, гр. Л. Н. Толстой сразу попалъ въ насто-

ящій ируговоротъ св тской и литературиой жизші. Оиъ былъ всюду радушно при-

нпмаемъ, какъ севастопольскій герой п какъ талаитливый писатель. Особенно близко 

въ это время сошелся гр. Л. Н. Толстой съ Тургеневымъ, который впелъ его въ тогдаш-

ніе литературные кружкп. Къ этому времени относятся и дв знаменитыя группы, вися-

щія и теперь въ дом гр. Л. Н. Толстого въ Ясной Полян , гд оиъ снятъ вм ст съ са-

мыми зиаменитыми русскимп шісателямн. Тогда еще нельзя было предсказать, что гр. Л. Н. 

Толстой отанетъ знамепит е пхъ вс хъ. 

Впрочемъ, эта пора дружбы съ тогдашііими св тилами литературы скоро миновала. 

Гр. Л. Н. Толстой нпкогда ые чувствовалъ потребиости къ круікковой жизнп, а его посто-

япная склонность къ горячимъ спорамъ скоро стала причиной размолвокъ съ Тургепевымъ. 

Кром того, и петербургскііі періодъ жизнп гр. Л. Н. Толстого скоро мниовалъ: въ 1857 году 

онъ у халъ за грашіцу. 

Т .мъ не мен е, отношенія съ Тургеневымъ поддержпвались путемъ переписки, а оть-

поры-до-времени оба велпкпхъ ппсателя продолжалп встр чаться у пхъ общаго знакомаго 

и друга А. А. Фета въ его им ніп, сел Степановк . Въ этой-то Степаповк и произошла 

пять л тъ спустя окончательная размолвка ыежду Тургеневымъ и гр. Л. Н. Толстымъ. Про-

пзошла опа изъ-за сущпхъ пустяковъ, но отношенія между ппсателяміі до того обострнлись, 

что она могла окончпться дуэлыо. Посл этой исторіи они уже больше ие встр чались до 

18~8 года, когда Тургеневъ нав стплъ гр. Л. Н. Толстого въ Ясноіі ГІолян . Годъ спустя 

гр. Толстой им лъ случан оказать Тургеневу дружескую услугу, и отношенія между этпми 

ппсателямп возстановилпсь. Во время ежегодныхъ по здокъ Тургёнева въ Россію, оііи встр ча-

СЕРГ Й , НИКОЛЛЙ, ДМИТРІЙ И ЛЕВЪ НИК.ОЛАЕВИМИ. 

Съ дагеротипа 1833 года. 
ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОІІ ВЪ ПОРГРЕТАХЪ. 

9 

т 

ч. '• • и -̂ .̂ м 

ГРУППА ПИСАТЕЛЕЙ, СНЯТЛЯ ВЪ і 8 5 б Г. ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ ." 

Л. Н. Толстой. Д. В. Григоровичъ. 

И. Л. Гомчаровъ. И. С. Тургеневъ. A. В. ДруАининъ. A. Н. Островскій. 

Съ ФОТОграЧ'іи С. Л. Левицкаго, храиящейся въ ІШператорскэй Публичпой Бвб.ііотек въ Спб. 

лись то у гр. Л. Н. Толстого 

въ Ясноіі Полян , то у Тур-

геиева въ Спасскомъ. Одна-

ко, Тургеневъ до концасвоей 

жизіім сохранилъ пнтересъ 

къ гр. Л. Н. Толстому, чи-

талъ его пропзведенія п за-

ботплся о распрострапенш 

ихъ въ Занадиоіі Европ 

путе.мъ переводовъ. 

Съ осталыіыми ппсате-

лями, сніімавшіімпся вм -

ст съ гр. Л. Н. Толстымъ 

на об пхъ группахъ, отно-

піенія его никогда не былп 

особенно близкимп, Т мъ 

не мен е. гр. Л. Н. Толстоіі 

сохранплъ о нихъ пріят-

ныя воспо.мпнанія, н ори-

гипалы этихъ группъ ви-

сять у него въ Яег-.ой Ио-

ллн . 

Гр. Л. Н. Толстоіі. .!• В. Іригоровичъ. И. А. Гончаровъ. 

И. С. Тургеневъ. А. В. Дру/кшшнъ. А. Ы. Островскііі. 

СПВМОЕІЪ съ оригиііала, паходтцагосп въ Нсиой Полии . 
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И. Тургеневъ. 

Н. Некрасовъ. 

I рафъ В. Сологубъ. 

Д. Григоровичъ. 

Съ св тошіси С. Л. Левицкаго 18о7 года. 

Графъ Л. ТолстоЗ. 

И. Панаевъ. 
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ВЪ 1S57 году гр. Л. Н. Толстой соЕсршил7> 

первуго спою по здку за грашщу. Въ 1800 

.году онъ по халъ туда во второй разъ. 

Въ это время онъ объ ха.ть Германію, Фран-

цію, Бельгію, Швейцаріго и ГІталію. Впечатл -

ніе отъ этой по здки онъ вынесъ отрчцатель-

пое. Косвенно это еказалось въ томъ, что гр. 

Л. Н. Толстой никогда ни въ одио.мъ изъ сво-

ихъ произведеній не указываетъ па прим ръ За-

падной Европь; и нич мъ ие показываетъ ни 

удпвленія, ми уваженія передъ западной куль-

турой. Прямо же свое разочарованіе онъ выра-

зилъ въ разсказ «Люцерпъ». Кром того, разо-

чаровапіе въ западіюй культур выразплось у 

гр. Л. Н. Толстого также п въ мрачиомъ тон 

вс хъ его пронзведеній, паппсашіыхъ пъ этотъ 

періодъ его странствованій. Н которое вліяніе 

оказала тутъ, коисчно, и с.мерть па его рукахъ 

отъ чахоткп его старшаго брата, графа Нико-

лая Николаевича, въ Паріпк , оставившая очень 

тяжелое впечатл піе на гр. Л. Н. Толстого. 

Во время пребыванія своего за гранііцей, гр. 

Л. Н. Толстой заинтересовался только Бертоль-

домъ Ауэрбахомъ, авторомъ «ІІІварциальдскихъ 

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ і З З у Г. 

Съ ФотограФІи Везенберга и К". 

ГРАФЪ л. н. толстой въ і857 г. 

Съ современноіі св тописи. 

разсказовъ», котораго далге самъ пос тилъ, съ ц лыо выразпть 

свои чувства уваженія къталанту этого писателя, несмотря на то, что 

по гордости и незавіісимостп своей натуры гр. Л. Н. Толстой ннкогда, 

для кого бы то ни было, не д лалъ такпхъ шаговъ. Заспмъ, во премя 

пребыванія въ Брюссел , гр. Л. Н. Толстой познакомплся съ Лелеве-

лсмъ и Прудопомъ. 

Вторая по здка за граіпщу была предпрішята гр. Л. Н. Толетымъ 

со спеціальною ц лыо: оиъ предполагалъ заняться у себя въ Ясной 

Полян преподаваніемъ народу, и потому іштересовался постановкой 

школьнаго д ла въ Германін. Кром того, гр. Л. Н. Толстой иіітере-

совался вопросами общественноіі благотворп-

тельностпп тюремнымъ, и во время пребыванія 

въ Берлин осматривалъ Моабптскую тюрьму 

одпночнаго закліочепія. 

Въ Берлин гр. Л. Н. Толстой слушалъ леіс-

ціп Дроіізопа и Дюбуа-Реіімона. Зат мъ онъ по-

е щалъ собрапія ремесленныхъ СОЮЗОБЪ. устро-

енныхъ Шульце-Делпче.мъ, п иаконецъ позна-

комился съ тогдашиимъ св тиломъ педагоги-

ческаго міра—Дистервегомъ, котораго, одиако, 

нашелъ оухимъ и черствымъ. 

За то въ Киссинген гр. Л. Н. Толстой близ-

ко сошелся съ Юліемъ Фребелемъ, племянни-

комъ знаменптаго учредителя д тскихъ садовъ. 

Ихъ связывалп на этотъ разъ ые только инте-

ресъ къ школамъ и народному образованію, но 

п общіе у обопхъ взгляды на общество. Фребель 

и гр. Толстой вм ст совершали прогулки по 

окрестностямъ Кисоингена и въ Соден . Знат;ом-

ство ихъ прервалось всл дствіе пзв стія о тяж-

кой бол знп брата гр. Л. Н. — граоа Нпколая 

Нпколаевпча, къ которому и посп шилъ нашъ 

ппсатель. 

ГРЛФЪ ЛЕВЪ толстой въ і8бо ГОДУ 
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ІОГАННЪ-ГУСТАВЪ ДІЮЙЗЕНЪ, 

изв стный н меіікій исторіік-ь, лекціи котораго гр. Л. К. 

Толстоіі С/іуша.іъ въ БерлиігЬ въ і8бо іоду. 

ІОГЛННЪ-Густапъ Дройземъ — изв стиый и мсцкій 

историкъ (1808—1884 г.). лекціп котораго гр. Л. Н. 

Толстой слушалъ въ Берлин въ 1860 году. Дрой-

зенъ занимался сначала древней литературой п нсто-

ріей, переводилъ Эсхила и АристоФана, написалъ 

«Исторію Александра Великаго» и сРІсторію эллинизма». 

Съ коица сороковыхъ годовъ пр. ст. Дройзенъ занимался 

преимущественно нов йшею исторіею. ГлавныГі трудъ 

ДроПзена—«Исторія прусскоіі политики» (1855—1881 г.), 

доведенная пмъ до второго десятил тія царствованія 

Фридриха Великаго. Отм чаютъ хорошііі слогъ Дроіі-

зепа. Что касается взглядовъ Дройзена, то на нихъ 

отражается вліяиіе Гегеля. Всюду Дройзеігь говорптъ 

о иеобходпмости п всл дстві того разумности вссго 

стществуібіцаго. 

Л. Н. ТОЛСТОИ И ЗАГРАНИЧНЫЕ ПРОФЕССОРА. 

ІОАХИМЪ Лелевель родился въ Варшав въ 1786 году, читалъ 

гвографію въ Кррлинецкомъ музе , потомъ нсторію иъ Вилен-

скомъ ушіверситет . Въ 1824 году оставплъ ка едру п сталъ 

принимать участіе въ политической ЖІІЗІИІ своей родішы. На 

сеПм 1830 года Лелевель выступилъ однимъ изъ вождеіі оппозм-

ціп, способствовалъ отклоненію закоиа о возвращеніи разводовъ 

въ в д ніе катояической церкви и вообще старался упорядочить 

орачныП вопросъ. Находясь въ постояішыхъ сношеніяхъ съ мо-

лодежыо, Лелевель принималъ участіе въ возстапіи 1830 г., а въ 

1831 г. амигрпровалъ изъ Россіи п жилъ съ т хъ поръ въ Брюс-

сел и Париж . Псторпческіе труды Лелевеля касаютсп пзученія 

вопросовъ соціальиаго быта Польши. Онъ старался также обо-

срювать ФИЛОСОФСКИ псторііо своей родины. Но эти положенія Ле-

левеля отвергнуты наукой, такъ какъ продпктоианы не столько 

аналнзомъ псторпчесішхъ Фактовъ, сколько идеалистической ФП-

лосоФІей п ііатріотизмомъ. 

ІОАХИМЪ ЛЕЛКВРЛЬ, 

польскій истор;ікь, котораго пос тиль гр. Л. Н ТОЛСТСКІ въ Брюсселіі вь iSGo г. 

ДІОБУА-РЕИМОНЪ, 
лекціи котораго гр. Л. Н. Толстой слушалъ въ одпо вре.чя 

съ лекція.мп Дройзена. 

ДЮБУА-РеПмонъ (1818—1899 г.)—знамеинтый н -

мецкій ФПЗІОЛОГЪ. Главпые его труды касаются 

нервной ФИЗІОЛОГІИ. Уже съ начала сороковыхъ 

годовъ прошл. ст. предпринялъ оиъ изсл дованія г/ь 

области электро-Фіізіологическихъ явленій, результа-

томъ которыхъ явилась стройная теорія о животпомъ 

электрпчеств , легшая въ основу современиыхъ уче-

мііі псрвной ФИЗІОЛОГІИ. Дюбуа-РеПмоиъ основалъ Бер-

лпмскііі ФІІЗІОЛОГІІЧССКІЙ инстптутъ, іісрвыГі въ ыір 

no своеіі обстаповк . 

На-ряду съ мііогочпслениыми работами по ФІІ-

зіологіп, Дюбуа-Реймонъ произиесъ ц лый рядъ р -

чей научшіго характера, отлнчающихся какъ глуби-

ыою мыслп, такъ и пзящною Формою. Въ своихъ р -

чахъ, оиъ касался также литературпыхъ и обще-ФИ-

ЛОСОФСКИХЪ вопросовъ, наприм ръ: аВольтеръ какъ 

естествоиспытатель», «0 пред лахъ нашпхъ знаній», 

«Фрпдрихъ 1 н Руссо» и т. п. 



ЯСНАЯ ПОЛЯНА. 

ВЪ ЗДЪ ВЪ ИМЬНІЕ ЯСНАЯ ПОЛЯНА. 

Изъ коллекціи Ф. Ф. Фндлера. 

ИМІзШЕ Яспая Поляна расположено въ Крапивен-

скомъ у зд Тульской губерніи, въ 16 иирстахъ отъ 

города Тулы. ІІ.м иіе окружеію болышімъ казениымъ 

д сомъ «Зас кой». 
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ОБЩІИ ВИДЪ ДЕРЕВНИ ЯСНАЯ ПОЛЯНА. 
ТИІІЪ КРЕСТЬЯНІ^ ЯСНОИ ПОЛЯНЫ. 

Изъ коллекціи Ф. ф. Фидлоргі. Пмъ коллекціи Ф. Ф. Фидле])а. 

і З 

ВИДЪ ЯСНОИ п о л я н ы . 

Изъ коллекціи Ф. Ф. Фидлера. 

При самомъ въ зд въ им ніе, въ густоіі старинный 

паркъ съ фруктовы.мъ садомъ и прудамн, возвышаются 

дв круглыя кирпичныя башни, теперь полуразруіиенныя, 

иоросшія мохомъ. Возл нихъ въ начал прошлаго в ка по-

ВИДЪ ЯСНОІІ ІІОЛЯНЫ. 

Пзъ коллекціи Ф. Ф- Фидлері 
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домъ въ ясной полян-ь. 

стоянно дежурилъ часовоГІ—почетъ, 

свмд тельствовавшііі о знатноститог-

дашняго его влад льца, кн. П. А. 

Волконскаго, генерала времеиъ Пав-

ла I/ 

Въ настоящее время отъ воротъ 

им нія идетъ береаовая аллея до са-

маго дома. Передъ домомъ на пло-

щадк устроены гпгантскіе шагп для 

д тей и приборы гимЕіаетическихъ 

упражнеиій для взрослыхъ. 

Барскій домъ въ Ясиой Поляп 

н когдаотличалсябоіатств мъ ирос-

кошною отд лкою, но посл иожара 

въ сороковыхъ годахъ отъ дома оста- ПАРКЪ ВЪ ЯСНОИ ПО.ІЯНЬ. 

лпсь только два Флигеля. Перш.іП пзъ 

этихъ Флигелей, представляюіцій БЪ 

наетоящее время господскій домъ, 

подвергался въ посл днее время зна-

чительнымъ перед лкамъ. 

Въ 18G2 году гр. Л. Н. ТолстоП 

выпуждемъ былъ расширпть зданіе, 

вел дствіе увеличеиія своей семыі. 

Но сд ланрая граФомъ приотройка 

незат йлива. Прп постройк ея было 

прпнято во внпманіе лишь удоб-

ство. Красота в'ь расчетъ пе бра-

лась. ГІ теперь вповь выстроеішыя 

части Флпгеля обраіцаютъ випманіе 

своей несіімметрпчиостыо. 



ЖУРНАЛЪ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», 

ОБЪ ИЗДАШІІ НОВАГО ЖУРНАЛА 

Съ і-го яоваря І862 годаС) въ сельц Ясной-Поляп , Тульской губерніп, Крапннснскаго у зда, будетъ 
вздаваться ежем сячиый жураалъ, подъ иазваніеиъ: 

ЯСНАЯ-ПОЛЯНА." 
Ежсм ісячное изданш будетъ состолть изг двухъ отд*л>і!Ыхъ 

funycKOOi.; Школа оЯспой-Поляны» и книжк оЯсной-По^ія-
;іыо. Шко/.а будетт> заіиючать въсеб статыі пгдагопіческія. 
Киижка будеть содержать статьи народиыя, то-есть удобо-
понятпыя и заниматаіыіыя д.ія иарода. Воть вся наша про-
грамма, съ тою лішь особеиіюстыо, что, по нашему уб жде-
нію, псдагогика есть ваука опытная, а не отвлечеіпіая, п что 
для народа, по выраженію Пестадоццп, самое .іучшее то.іько 
мігь-разт. съ пору. 

Мы уб дн.ііісь, что почтп вс руководства тк_-і. дуриы, 
no вм ст СТі тіиъ, что іі по существующпм'ь плохимъ руко-
водствамъ въ большеП части школт. ученіе идетъ ytnluinio. 
Стараясь разі.ясііить для себя это ігажущееся страннымъ іі|)о-
тивор чіе, мы уб дп.чісь, что усп хь ученія основанъ не на 
руководствахъ, а па лух , организаціи тколъ, па том'ь неу-
юви омъ вліяніп учнтемя, на т хъ отступ.іепіяхъ отъ руко-
водстві, на т къ ежеміінутно изм няемыхъ въ класс пріо-
кгпъ, ноторые исчезаютъ безъ сд да, по которые н составля-
югт. сущность усп шнаго учеиія. Удовить эти пріемьі, п наПд-. 
ти ві, ки ь законы—составитъ задачу нашей школы п ея от-
голосха—отд лз нашего журиала, называемаго школоіі «Ясноіі-
Иоляиы». 

Сотрудниками і:ашиміі no этошу будутъ преіімуществепно 
учитс.ія Яспо-ПолянскоГі шиолы, и могутті быть только учи-
геля, смотрящіе па свое занятіе не только какъ па сре4Стііо 

*) Заиятія no ДОЙЖІІОСТН кироваго ііосрсдппка ііоставп.іп испя, прп-
тивъ воего ожиллчіп, въ нообіоднмость открыть иэлпміе u Лспоіі-По.ія-
вы> не ст. І-го Октября iSfil г., какъ прелполагадось а і;ъ I Яиваря 
1R62 г. DO общенх обычаю. Гр. Л. TOJCTOB. 

существоваиія, не только какъ ЕШ обязашіос гь обучонія д тсй, 
no и каігь па області. испытаііія для науки Педагогаки. 

He ФНЛОСОФСИІПІИ откроаепіямн оъ наше время можетт, под-
і!ііііуті>ся иаука Педагогикп, но терп лпвымп и упоркым:! по-
всем стными опі.ітами. He •мілосо-гюмт.-востітателемъ н откры-
вателемъ повоіі педагогпчесиой тсоріи должент. быть каждыі'! 
преподаватель, но добросов стнымъ и трудолюбивымь паблю-
дателемъ, вт. изв стпой степени ум ющииъ сообщать свои ыа-
блюдешя. 

По части народной литературы, мы уб дилпсь, что длн ти-
го, чтобы писать кипги для народа, пужно бол е ч мт, нео-
быкновеиный таланіт, п ішбинетное изученіе иарода, н жно 
жішое сужденіе самого народа, нужно чтобы назначаемыя для 
пего книги былп п.мъ самимъ одобряемы. Съ этою ц лію мы 
па.м рены представлять на судъ парода, собирающагсся въ 
иашей школ , вс т книги которыя, по нашеиу крайнему ра-
зум нію, ближе подходятъ къ нему, п не ст сняясь нич мъ, 
печатать въ отд л книжеіа «ЯСЕІОЙ-ПОЛЛНЫ» ТОЛІ::О т ста-

тыі и книги, которып будутъ имъ сдобрены. 
Сверхъ того, находясь въ іюстоянно-близі.пхъ отпошсніг.хъ 

к-ь народу, им я постоянно возможиость пов рять иаши мн -
нія на практиігЬ, мы нам рены въ отд л школы стдавать от-
четъ, какъ о вс хъ ііародно-пелагогичесиихъ статьяхъ, такъ 
и о книгахъ, назначаемыхъ для парода. Въ суждспіяхъ этихъ 
ны будемъ основываться толысо на опыт . 

И такъ ж рпалъ «Ясная Поляна» будетъ содержать вт- се-
б : 

Въ отдт.лі; Школы:—отчеты о вс хъ опытахъ, удачахъ и 
иеудачах-ь повыхь пріемовъ преаодаванія въ Ясію-НоляискоГі 
ишол и въ Тульскоіі Гпмпазіи, по н которьгаъ лредметадъ 

ФЛКСИМИЛЕ ОБЪЯВЛЕНІЯ О П0ДШ1СК.-Ь НЛ ЖУРНАЛЪ «ЯСНАЯ ПОЛЯНЛ», ВПЕРВЫЕ ПОМЬЩЕННАГО ВЪ 
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препо/аватеіи готорыхь об щали памъ свое сод йствіе, п 
крмтическіе обзоры педагоіическихъ статей. 

Вь отд і Кннжекъ—оригннальныя, переводныя, перед1>-
ланныя и даже просто перепечатанныя статьи всякаго рода, 
иоторыя проГідуть чрезь критиі;у иарода, собирающагося ві> 
наш й шішл , и которын, по нашему убЬжденію, не будутъ 
іротивмы началамь изящнато вкуса и ст[іогоі'і нравствеиности 

'Ц на іюлному издаиію, отъ пяти до десяти печатныхъ ли-

стовъ ежем сячно, 6 руб. сер. Школа отд .п.но 3 руб. сер. 
КНИНІКИ отдилыю 3 руб. cap., іші каждая книжкэ, продаю-
щаяся отд льно, 2» к. сер. Ц на полному изданію съ пере-
сылкою 7 р. 50 коп. сер. 

Подписка принимаетсл съ 15 Августа вь .Ясиой-Полян » 
вь контор журііал;і, вь Москв вьконтор Русскаго В ст-
ііі(ка, въ С.-Петер6\рі въ магазин Давыдова! 

Редакторъ н издатель, ГраФі Л. Толстой. 

КОНЕЦЪ ОБЪЯВЛЕНІЯ О ПОДПИСК. НА ЖУРНАЛЪ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА». 

И; ь коллекціи Н. М Лисовскаго. 
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В Н Ь Ш Н І Й ВІІДЪ ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНАО 

(ОБЛОЖКА) . 

ІІ.чъ коллекціи Н. М. Лисовскаго. 

П О позвращеніп пзъ-за гранпцы въ 1861 году, гр. Л. Н. 

Толстой д ятельно запплся устроПство.мъ школъ въ Яс-

ноіі Поляи и во всемъ Краппвенскомъ у зд . Устроен-

ная пмъ Ясііополянская школа прпнадлежптъ къ числу еа-

мыхъ орііпшальныхъ педагопіческпхъ попытокъ, когда-лпбо 

сд ланиыхъ Въ эпоху бозграипчнаго преклоненія передъ н -

мецкоіі педагогіеіі, гр. Л. Н. ТолстоГі возсталъ протпвъ всякоіі 

регламентаціп и дпсцішлтіы въ школ . Все въ преподаваніи, 

по его МІГІШІЮ, должно было быть ішдіівидуйльио—п ученикъ, 

п учіпель. п пхъ взапмііыяотношепія.ВъЯснополянской школ 

спд ли и учплпсь кто сколько и какъ хот лъ. II, несмотря иа 

ототъ псдаГОгическіЯ апярхпзмъ, занятія шлп прекрасно. 

Для проведенія въ публмку педягогпческпхъ ндеіі, прпм -

нявшйхся прп проподаваиіп въ Ясіюполшіскоіі школ , пз-' 

давалея журналъ, о которомъ упомянуто па сл дующей стра-

ііпцЬ. Въ-л;у[)ііаль этотъ входплп НСПЗМІИІІІО и отчеты о школ . 



гб СВАДЬБА ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО. 

Чтобы преподавать своп педагогическія теоріи, 

гр. Л. Н. Толстой сталъ съ 1862 года издавать педа-

гошческііі жураалъ «Ясная Поляна», въ которомъ 

главнымъ сотрудникомъ былъ онъ самъ. Новизна п 

краііность его теоріп обратнли на себя внпманіе тог-

дашняго мппіістерства внутренппхъ д лъ, которое хо-

т ло даже эакрыть журналъ; но мпнистерство народ-

наго просв щенія, въ в д ніп котораго тогда паходп-

лась цензура, не усмотр ло отъ журнала ішкакой 

опасностп. 

Т мъ не мен е, и журналъ, и школа существовалп 

недолго: онп закрылись, впрочемъ, естествеинымъ пу-

темъ. Когда все населеніе ЯсцоГі Поляны школьнаго 

возраста перебывало въ школ , то учить стало уже 

некого, а съ закрытіемъ школы прекратился и т сно 

связанный съ нею журналъ. 

F ,.,., 

ЯСНАЯ ПОІЯНА 
ШКОЛА 

ЖУРНАЛЪ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ, 

• Я З Д А В І Е К и Н 

Гр. Л, В. Толсты.пб, 

1862. 
Ф Е В Р А Л Ь . 

M 0 c к в д. 

ОВЛОЖКЛ ФЕВРАЛЬСК.ОЙ КНИЖКИ I 8 6 2 ГОДА 

ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНЛ». 

Изъ кохсекціі] П. М. Лисовскаго-

ГР. С. А. ТОЛСТАЯ (супруга писателя). 

1862 годъ былъ однимъ "изъ важныхъ въ жизіііі гр. 

Л. Н. Толстого. Въ этомъ году состоялась, накоиець, его 

свадьба съ дочерыо московскаго доктора СоФІею Аидреев-

ною Берсъ. Въ ромап граФа Л. Н. Толстого было много 

поэтическаго, что впосл дствін было пзобряжено въ «Апн 

КарениноГі», гд Левпнъ озиачаетъ автора, а Кптп—его жену. 

И самая свадьба прошла не безъ препптствій. Сначала ро-

дптели С. А. Берсъ не хот ли выдавать ее замужъ ран е 

старшей сестрі.і, находя ее слишкомъ молодою. Ei'i было 17 

л тъ, а жепиху 34 года. ІІо потомъ вее это уладилось, и 

вълііц евоей жеиыгр.Л.Н.Толстоіі нашелъ предаіпгЬй-

шаго друга и горячо любяіцую жепу и мать ихъ д тей. 

Докторъ Берст. родплся въ Москв , но предки его 

былп выходцамп пзъ Саксовій. Свопмъ родпымъ язы-

комъ опъ счпталъ н мешсій, по говорплъ обыкновенно 

по-Французскіі какъ дома, такъ п съ паціентами. 

Жеиа его, рожденная Исленьева, была русская по про-

псхожденію. У супруговъ Берсь было восемь чело-

в къ д теіі. Бъ 1862 году дочери пхь Елизавета, Со-

ФІЯ и Татьяпа моглн уже счптаться взрослыми барыш-

иимп. Гр. Л. Н. Толстого связывали съ семеііство.мъ 

Берсъ старіінныя отношенія. Его отецъ былъ друі-омъ 

Старіша Пслепьева, а самъ граФъ Л. Н. Толстой еіце 

въ д тств былъ знакомъ съ Любовыо Александров-

ной Ислеиьевой, впосл дствііі госпожею Берсъ, кото-

рая была иемногіімъ только его старшо. Вс думали, что 

гр. Л. Н. Толстоіі жеиптся на одной пзъ дочереП Берса, 

п вопросъ сводился только къ тому, которуго онъ из-

берегь. • 

ГРАФЪ л. н . ТОЛСТОЙ ВЪ і 8 б 2 г. 

Сь совремепной Фотограч-іи. 



} ? 0 0 - / ^ ПОЯВЛЕШЕ POMAHA «ВОИНА И МИРЪ». і7 

. . х. .. НА.Т-АШ-А—ИЗЪ РОМАН-А СіВОИНА-И МИРЪМ; • 
Съ картоиа Э. М. Аидріолли, для цикла «Жепщииы русскихъ писателеЛ». 

ГГАФЪ Л. П ТОЛСТОЙ ЕЪ ПОРТРЕТАХЪ. 

ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ K.OHIJb ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ. 

Съ р дкой Фоюгра і̂іа 1868 года. 

В
Ъ 1868 году вышло въ св гь ве.шчайшее произведеніе Толстого—романъ 

«ВойнаііМпръ», вдохновлявшій впосл детвіи столькихъ критпковъ, худож-

никовъ и историковъ лптературы. Собственно, первый отрывокъ романа 

«Война іі Мнръ» появился тремя годами раньше—въ 1865 году, подъ заглавіемъ «1805 

годъ»; въ «РусскомъВ стішк »въ 1868 году были напечатаны первыя три частп 

романа, за которымн вскор посл довалн п остальныя. Романъ гр. Л. Н. Тол-

стого писался въ первые годы посл евадьбы Л. Н., въ періодь счастлпвой 

брачной жизнп. Этпмъ обстоятельствомъ в объясняютъ критикіг романа, что въ 

иемъ даже «обычноё, среднее с рет.кое существованіе озарено т .мъ яркішъ, 

радостнымъ св томъ, который озарядъ лпчное существованіе автора въ эпоху 

созданія велпкагб романа». Иллюстраціи къ роману «Война п Миръ» довольно 

многочисленньь Средн посл днихъ особенно выдается картонъ художника Ан-

дріолли для цикла «Женщііпы русскихъ писателей»; героиня «Войны п Мира», 

Паташа Ростова, пзображена молодой д вушкоП передъ раскрытыми клавпкор-

дами, игравшіімн такую существеішую роль въ исторін ея любвп. Дал е отм -

тимъ акварелп гг. Кпвшенко и Каразина, составившія альбомъ къ журналу 

«С веръ» за 1893 годъ. Зд сь изображены важн йшіе эпизоды пзъ романа: свя-

точная по здка на тройкахъ въ Мелюковку, первый балъ Наташи, Кутузовъ на 

пол Бородинскаго сражепія, сыерть кп. Андрея Болконскаго іі т. п. 



iS ИЛЛЮСТРАЦІИ К Ъ РОМАНУ «ВОЙНА И МИРЪ». 



ИЛЛЮСТРАЦІИ КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ ГР. л. н. толстого. '9 

Ш П Ъ СТРАНІЩЪ ИЗЪ АЛЬБОМЛ «ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОИ ВЪ ИЛЛІОСТРАЦІЯХЪ», ИЗДАННАГО 

РЕДАКЦІЕІО «ОСІСОЛКОВЪ» ВЪ i S g i Г. 
Изъ коллекціи Н. М. .Іисовскаго. 

ИЗЪ иллюстрацій къ произведеніямъ гр. Л. Н. Толстого, очень интересенъ альбомъ «ГраФъ Л. Н. Толстой въ иллюстраціяхъ», 

изданный редакціею «Огколковъ» въ 1892 г. Зд сь мы опять встр чаемся съ мноіочнсленныміі пллюстрація.ми романа «Война 

н Миръ», наприм ръ: сцены объясненія Наташп и Соии по поводу письма къ первой Курагпна и т. д. Но въ этотъ альбомъ во-

шли уже иллюстраціи п къ другимъ произведеніямъ гр. Л. Н. Толстого—«Что же намъ д лать?», «Плоды просв щенія», «Д тство» и т. д. 

Сл дующее крупное событіе въ лптературиой д ятельности гр. Л. Н. Толстого составило появлепіе его второго большого ро-

ліана—«Анпа Каренина», относящагося къ 1873—1876 годамъ. Романъ этотъ печатался въ «Русскомъ В стнпк », только посл днія главы. 

всл дствіе принципіальнаго разногласія между авторомъ и редакціею этого журнала по славянскому вопросу, вышли отд льно. Какъ 

отм чаютъ біограФы, романъ этотъ состоитъ изъ двухъ параллельныхъ, другъ съ другомъ пе связаішыхъ сюжетовъ—псторіп любвп Ка-

репипон сь исторіей духовнаго возрожденія Левина. Левину придано много автобіограФііческихъ чертъ. Подробности неторіи любвп Ле-

вина напо.мішаіотъ петорію самого гр. Л. Н. Толстого, паприм ръ, сцены объясненія въ любвп, радости семёОноі"! жизни н т. д. взяты 

изъ его собственной жизни. 

Большой интересъ предста-

вляетъ портретъ гр. Л. Н. Тол-

стого отъ 1874 г., относящій-

ся къ эпох создапія имъ 

«Анны Карешшош. 

He мен е любопытны сним-

кп съ одноіі изъ странпцъ 

рукописіі этого романа и кор-

ректурнаго листа съ поправ-

камп автора. Изъ множества 

поправокъ и изм неній, лег-

ко впд ть, какъ внимательно 

всегда отыосился гр. Л. Н. Тол-

стойкъсвопмъпроизведеніямъ. 

Онъ любилъ говорпть по это-

ыу поводу,—зам чаетъ одинъ 

пзъ біограФовъ гр. Л. Н. Тол-

стого, г. Серг енко,—что «зо-

лото добывается успленнымъ 

прос пваніемъ и промываыі-

емъ». 

...c- :>. ••, 

L" 

ГР. л. н. толстои. 
( i S 7 4 r ) 



ПОЯВЛЕНІЕ РОМАНА «АННА НАРЕНИНА». 
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ПЕЧАТНАЯ СТРАНИЦА «АННЫ КАРЕНИНОИ» СЪ ДОПОЛНЕНІЯМИ 

И ПОПРАВК.АМИ АВТОРА. 

Храпится пъ рукописномъ отд леніи Императорской Пуб.іичноіі Библіотски. 



РАЗСКАЗЪ ((МЯТЕЛЬ». 
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ЛБТОГРАФЪ ИАЧАЛА РАЗСКАЗА аМЯТЕИЬ» ГРІ Л. П. ТОЛСТОГО. 

QlOO-^ 

ЭСК.ИЗЪ КРАМСІСОГО КЪ ПОРТРЕТУ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГв, 

НАХОДЯЩЕМУСЯ ВЪ ТРЕТЬЯКОВСК.ОЙ ГЛ.І.ІЕРЕ . 

РАЗСКАЗЪ «Мятель» появился въ «Современник » въ пятидеся-

тыхъ годахъ. Это — описаніе по здки, предпринятой разсказчи-

комъ, отъ имени котораго ведется пов ствованіе, съ одной ста-

ІІІІЦЬІ Землн войска Донского, около Новочеркаска, до другой. Ошісаіп 

зды отличается особенною пластичностью. Въ свое время эта пов егь 

прошла незам ченною, какъ и большинство произведеній гр. Л. IL 

Толстого этого періода, когда литература наша была занята вопросами 

современными;—гр. Л. Н. Толстой затрагпвалъ вопросы, н.м ющіе об-

щій, постоянный характеръ. 

Портретъ гр. Л. Н. Толстого, написанный худоншикомъ Краыскпмъ, 

относится къ 1882 году. Отм чаемъ, что зд сь гр. Л. Н. Толстой изо-

браженъ не въ европейскомъ плать или въ военномъ мундир , какъ 

на портретахъ прежняго времени (исключая портретъ 1868 года), а вь 

блуз , какъ онъ всегда съ т хъ поръ изображается — отчасти потому, 

что чаще всего д йствительно носитъ платье этого покроя, отчасти ио-

тому, что съ этого періода начпнается развитіе его идей опрощенія. Въ 

силу этихъ ндей гр. Л. Н. Толстой не только занпмается крестьянскимъ 

трудомъ—онъ это д лалъ ішогда и рапьше, такъ какъ никогда не пре-

пебрегалъ Фіізііческпми упражненіями, но и старяется упростить также 

свою пищу (вегетаріанство) н одежду, при чемъ опъ все р же и р же 

ішд ваеть европейское платье. 



2 2 ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ И ПИСЕМСШЙ. 
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АВТОГРАФЪ ПИСЬМА ГР. л . н . 

ИСТОРІЯ отношеній между 

Л. Н. Толстьпіъ и А. . Пи-

семскимъ далеко не въ та-

кой м р уяснена, какъ исторія от-

ношеній Тургенева и гр. Л. Н. Тол-

стого. Пропсходптъ это въ аначи-

тельной степенп и потому, что ме-

жду гр. Л. Н. Толстымъ и А. . 

Писемскнмъ никогда небыло сколь-

ко-нибудь близкихъ отношеній. Они 

вращалпсь въ разныхъ кругахъ об-

щества, р дко встр чалпсь, но, во 

вст{оыъ случа , сужденія другъ о 

друг двухъ такнхъ зам чательныхъ 

писателей должпы им ть особый 

интересъ, а потому автограФъ пись-

ма гр. Л. Н. Толстого къ А. . Пп-

еемскому, касающійся, кажется, ро-

мана посл дняго «Взбаломученное 

море», им етъ немаловажное значе-

ыіе. Обращаемъ особое вниманіе на 

чреавычайную четкость и разборчи-

вость этого письма гр. Л. Н. Тодстого. 

ТОЛСТОГО К.Ъ А. 0 . ПИСЕМСК.ОМУ. 

Изъ квллеіщш .1 М. ВОЛЬФВ. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. 
Съ портретп Kpasrortoro. 

И. Н. КРАМСК.ОЙ. 
Иав стпый іудіжпикъ, паписавшій портреть Тологоге 

наіодящіисіі въ Третьиковской галлере . 

ЛЛЕКСЫІ ЕОФИЛАК.ТОВИ^Ъ ШІСЕМСКШ, 
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ГР. л. н. толстой, 
ПОРТРЕТЪ И. Н. К.РЛМСКОГО іВ З Г. ВЪ ТРЕТЬЯК.ОВСК.ОЙ ГАЛЛЕРЕ . 



КАРРИКАТУРЫ HA ГР. Л. Н. Т07ІСТОГО. ФІОО I-J/-
\ 

К . А Р Р И К А Т У Р А М . М . Д А Л Ь К Е В И Ч А . 
Г р а « ъ Л. Н. Т о л с т о й и с а и о ж н и к ъ . . 

«Б дя, ио.іь пирогн начн тъ пичц сапъжынхъ, 
A cauoru та'ить сирижнциъ», 

И з ъ ІСОЛ.ІСКЦІІІ Ф. Ф. Фидлера. 
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ПЗОВРАЖЕНІЕ ГР. Л. Н. ТОЛСГОГО НА 

KAI'AMEJII' ЕГО ИМЕНИ, • • • 

Еыпуіцеііпой фабрикою Шува-іова. 
Изъ ііоллекціи ф. ф. Фгдлера. 

С
Ъ восьмидеся-
тыхъ годовъ на-
чиняетея та яр-

кая слава гр. Л. Н. То.істо-
го, которая окружаетъ 
его ореоломъ въ на-
етоящее время. Какъ 
комическій признакъ 
этой славы — тогда по-
явилпсь леденцы гр. 
Л. Н. Толстого, сни-
мокъ съ обертки кото-
рыхъ пом щаемъ въ на-
шемъ альбом . Но въ 
атотъ періодъ своей жпз-
ни Л. Н. Толстой пере-
живалъ тяУкелыГІ духов-
ный кризисъ. Д ятель-
ность писателя какъ-
будто перест;іла его удо-
вдетворять. Чгобы раз-
р шнть свои сомн нія, 
ір. Л. Н. Толстой преж-' 
де всего лихорадочно 
бросился въ область бо-
гословія. Опъ сталъ ве-
сти бес ды съ евящен-
никами и монахами,хо-
дилъ въ Оптііиу пу-
стынь, читялъ богослов-
скіе трактіты. В.м ст 
еъ т мъ онъ прпс.ма-
тривался къ расколыіи-
камъ, сблпжался съ сек-
тантамп, молоканамп, 
штундистами. Въ своемъ 
домашиемъ быту онъ 
д лалъ попытки опро-
щенія.Этп егостремленія 
были тотчасъ же под-
хвачены тогдашнеюрус-
скою к а р р и к а т у р о ю . 
Наибол езам чательны-
ми нзъ каррикатуръ это-
го рода являются: по-
м щенная въ сборник 
Михневича «Нащи зна-
комые» и каррикатура 
въ ю м о р и с т и ч е с к о м ъ 
журиал «Осколки». По-
сл дняя наппсана на 
сд дующій сюжетъ: такъ 
какг Л. Н. Толстой за-
иялся сапожнымъ ' рё-
месломъ, то сапожникъ 
принялся за ппеапіе ро-
маиовъ. 

і 
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«Посыпа.15 пепло.ііо я главу, 
ЧІЗо городово 5 экалз' я нищій 
H ъото ХІО пуапыиіь п окив/,.,» 

• . . . , . . . . ' • - . • , - . . _ , . 

М Р Р И К А Т У Р Л Н Л Г Р . . 1 . Н . Т С Ы С Т О Г О А . Л Е Б Е Д Е В А І І О Э С К И З У R.I. М И Х Н Е -

В И М А ( І 8 8 3 Г.). 

Одна изъ каррикатуръ, вошедшихь въ сбориикъ В.і. Мцхіісвпча «Иаши знакомие)/. 



К Р И Т И К И 

АПОЛЛОНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. 

Аполлоиъ Алоксаидроиичъ Григорьевъ, род. въ 1822 г., у.ч. 
въ 1Я64 г., одннъ илъ иыдающихся крнтиковъ шестидесяіыхь 
годовъ, пвсавшііі въ «Москвитяиин », БиПліотек для чтенія»' 
«Эпох », «Временв» u др. Въ посл див ь ИУЪ назваипыхъ жур-
нпловъ въ 1862 году пом стилъ ппдробпыіі разборъ и оц ні.у 
зиаченія д ителыіостн гр. Л. Н. Толстого. 

Л . В. ДРУЛчИНИНЪ. 

Алекспидпъ Васильевичъ Дружииинъ, род. въ 1821, ум. въ 
1K&1 г., изв стныіі кт)тііі;ъ и беллетристь, редакторъ журнала 
«Библіотека для чтепін», нздавапшагося въ конц пятндисятыхъ 
годонъ. В ' времп своего перваго пребыванія въ Пнтербург U, 
гр, Л. Н. Толстой часто пстр чался съ Дружкиаііьшъ въ одішхі. 
съ вимъ литера'урііыхъ кружкахъ. A. В. Друаіинииь был-ь од-
пимъ взъ первыхъ критшювъ гр. Л. Н. Толсіого, пц шівшихъ 
его ио досчоинству, и посвящалъ свои статьи вс мъ ироіі ов 
деніямъ его, нашиая съ «Д тства» ц всілоть до ііоивле ія «і\а-
заковъ» и я;урііала «Ясішя ГІоляиа». 

ГРЛЧ'Ъ л. 11. толстоіі оъ ІІОРТРКТЛХЪ. 

ГР. /1. Н. ТОЛСТОГО 60-ХЪ И 70-ХЪ 

с . с . Д У Д Ы Ш К И Н Ъ . 

Степаиъ Се.меиовячъ Дудышкииъ, род. вь 1830, ум. въІЗвб г., 
велъ брбліографическііі н кригьч скій отд лъ въ «Отечествен-
иыхъ Зашісі;ахъ» посл Б линскаго и Ьалеріаиа Мийкова. Ду-
дышкшгь былъ толковый журнальный работнпкъ Наибол е об-
ширнып его работы посвящоны Фонвишну, Тургеаеву и Каи-
темиру. 0 гр. Л. И. Толстомъ пысалъ, въ качествіі иостоявнагв 
библіографа «Отечествепиыхъ Записокъ». 

И . И . ПАНАЕВЪ. 

ИваиъЫвачовичъ Панаввъ, род. въ 1812, ум.въ18С2г., ичв вг-
пый журиальцый д ятель и беллетрисгь. Съ 181" г., вм ст съ 
Некрасовымъ издатель <.Сопремеинііка»—журва іа, въ ісотороыь 
ивчаталиоь первыя произведевія гр. Л. Н. Толстого («Д тство»). 

ГОДОВЪ. 25 

К. С . 'АК.САК.ОВЪ. 

Ковстантивъ Серг евичъАксаковъ, род. въ 1817, ум.вь 1860г., 
гтаршііі сьшъ С. Т. Аксакова, глива русскихъ славянОФиловъ. 
Въ сво іі весьма разыообразноіі литературиой д ,ітелыіостіі, 
К. С. Аксаковъ заньыался, иежду проч ІМЪ, И кр.ітикой. 

М. Н. RATKOB'b. 

МПХІШЛЪ Н.ік.іФоровнчь Катковъ, род.въ1818, ум. вь 18J7г., 
ііав стаый публицистъ, редактопъ «Мооковскихъ В Вдо ястей», 
съ 18оЗ г. издатель «1'усскаго В стнпкя», въ которомъ были на 
иечатаны оба большіе ромава гр. Л. Н. Толстого—sBoiiua ы миръ» 
u Ліиіа Кареиіша». 
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2б КРИТИКИ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО 70-ХЪ г о д о в ъ . 

в л . С. ССМОВЬЕВЪ. 

Владиміръ Сергііевичъ Соловьевъ, род. въ 1853 г., ум. въ 
ІГЮО г. — изв стиыіі поэтъ, піблицпстъ в ФИЛОГОФЪ. Въ лосл д-
пнхъ евоихъ проішпедеиіяхъ (въ лТрехъ ралговорахъ» 1900 г.) 
полемизыровалъ протіівъ гр. Л. Н. Трлстого. въ осо енпости 
иротивь учепін о иепротіівленіи злу. 

К . К.. АРСЕНЬЕВЪ. 

Копстаптинъ КОПСТІШТИВОВІІЧЪ Арсеиьеиъ, род. иъ 1S)7 г.,— 
і:зв ешыИ публнинстъ, юригтъ и іфитшсь, ПОСТОІІППЫІІ обозр -
іштсль (.В стпнка Квроны», авторъ «Крвтвческвхъ этюдоиъ по 
]іусскоіілитератур ».Гр.Л. Н. Толотого «асался ііеодпократноі-ъ 
гвоей мпогол тнеП критичесчоіі д ятелышсти, ио не остаиавли-
вался иа ие.мъ ос^Оешю долго. 

М. В. АВД-ЬЕВЪ. 

Михаилъ Васильевичъ Авд евъ, род. въ 1321 г., ум. в-ь 1876 
гвду)_беллетрііст'ь, авторъ романовъ «Татаринъ» и «Иодводныіі 
камі'ИЬ». Пом стилъ рядъ крвтическихъ отзывовъ о цррвыхъ 
произведенінхъ гр. Л. Н. Толстого. Пиоалъ въ «Д л і), «Отече-
ствепвыхъ Запискахъ», «В стник Европы 

A. М. СК.АБИЧЕВСК.ІЙ. 

Алексаидръ Михаііловичь Скабичевскій, род. въ 1S38 г., — 
нзв стиыіі кригикъ^шторъ «Исторіи нои йшей jiyccitoli литера-
туры», вь котороіі отведепо много м ста гр. Л. Н. Толстому. 
Кром того, посвятилъ ему п сколько обстоятелыг.іхъ vityp-
мальиыхъ статей, напр., «Гр. Л. Н. 'Голстой какъ художішкъ и 
мыслители («Отеч. Зап.» Is72 г.) и критичесивхъ очеркокъ (въ 
ьНовостяхъ», «Сын Отечестиа» и др. изд.). 

В11К.ТОРЪ ОСТРОГОРСКШ. 

ВикторьПетровичъОстрэгорсиііі,род.вь1 ^ у . .въІЭіЗг.,— 
илв стныіі педагогъ н писатель. СочипенііІ гр. Л. Н. Толстого 
касался преимущесівеііііо съ педігогическо:! точкн зр пія; съ 
птоіі точки зрЬнія рапбнраетъ ОстрогорскШ произведепія гр. 
Л. Н Толстого въ большихъ статьяхъ вь «Цедагогкческомъ 
ЛИСТКІІ» о.і 187) г. 

М. И. ДРАГОМИРОВЪ. 

Мііхаиль ІІваповичъ Драгомировърод. въ 1830 г.,—полково-
доцъ. адмииистраторъ н виеипыіі писятель. Ныи заііимаотъ 
іюстъ кіцвсісаго гсіісралъгуборпатора. Гр. Л. Н. Толстиму Ді)а-
гомировъ пісвятнлъ очеиь имтересную кчигу «Воііиа и мирь 
съ виеіпюй точі И аріліін», иапечатапиую сиерва въ «ОруйЁ П-
помь сборііик », выдерьавшую зат .мъ три вздаиія u переводеп-
пую па ФравцузскШ языкъ. 



огоо - іW ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ 80-ХЪ ГОДАХЪ. 

<У&І4> /??г&£обЬо^. 

Съ ФотогрлФіи К. Шаппро въ С.-ПетерСург . 

ВОСЬМПДЕСЯТЫЕ годы особенію обильны портретами гр. Л. Н. Толстого. Изъ иихъ 

Фогографія Шашіро, гравюра на стали и оригинальный рисунокъ художипка В. Оку-

шко прсдставляюгь Л. Н. еще въ европейскомъ костюм , иа остальныхъ же портре-

тахъ писатель пзображеігь въ блуз . Мы уже и раньше отм чали, какъ особениость пор-

третовъ восьмидесптыхъ годовъ, что на болышшств изънихь художнпкъ изображеиъ въ блуз . 

Такая особепность проіістекаетъ', ііро"жде всего, оттого, что съ этого времепи такая одежда 

стала начбол о излюб-

ленчой для писателя. 

Раньше ояъ носилъ ее 

только ради удобства во 

время своихъ полевыхъ 

занятій по хозяйству. 

Теперь онъ носитъ ее не 

только ради удобства, 

ио іі также изъ чисто 

приицчпіальныхъ со-

ображеній о необходимо-

сти опроститься. Напом-

нимъ, что въ восьмиде-

сятые годы характеръ 

писательской д ятельно-

сти гр. Л. Н. Толстого 

р зко изм ияется. Онъ 

надолго оставляетъ боль-

шіе ромаиы, и если об-

ращается въ этотъ пе-

ріодъсвоей д ятельнод^і 

къ беллетристик , то 

лишь для того, чтобы 

. пропов дывать свои об-

щественно - цравствеч-

ныя идеи. Къ началу же 

воеьмидесятыхъ годовъ 

относится знаменитая 

«Испов дь» гр. Л. Н. Тол-

стого. Вм ст съ т мъ, 

гр. Л. Н. Толстоіі м ня-

етъ н свой образъ HfflS-

ии: онъ отказывается 

отъ прихотеіі и удобствъ 

богатой ж и з и и, мно-

го занпмается Физиче-

скимъ трудомъ, стапо-

в и т с я вегетаріапцем-ь, 

отдаетъ семь все своо 

крупное еостояніе, отка-

оывается отъ правъ лп-

тературиой собствеино-

сти на сочиненія, напс-

чатанпыя посл восьмч-

десятыхъ годовъ, прр-

доставлян иечатать ІІ 

издавать ихъ вс мъ ц 

• каждому, н т . д : 

27 

л. н. толстои. 
Съ гравюры иа ста.ш. Изъ коллекціи М Н. Яковлева. 

л. н. толстои. 
Рисунокъ И. Аіізнера изъ Лурнала ..Живая Мысль", изда-

ваемаго обществолъ ..Другъ" во Львов . 
Илъ коллекцш .1. М. ВольФа. 
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л. к. толстои. 

Оригнпяльпыіі рнсунокх В. Оиушко. 

ГИПСОВЫИ КЮСТЪ ГР. л, н . т о л с т о г о . 

Неизи стнаго худо/кника. 

Изъ коллвиціи .1. М. Ио.іьоі 



ак 
ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ 80-ХЪ ГОДАХЪ, 

с&? ШШ/. 
Офортъ, изданпыіі Шотленлеромъ въ Бреславл . 

Изъ коллекцііі Ф. Ф. Фидлера. 

ВСБ наиоол е тппичпые п, вм ст еъ т мъ, наибол е схожіе портреты гр. Л. Н. Тол-

стого относятся къ девятидесятымъ годамъ, къ той именно эпох жпзнп писателя, 

которая составляетъ какь бы переломъ вт; литературной д ятельности Л. Н. и въ 

его взглядахъ па жпзнь, на необходимость жить «блпже къ природ и народу». Почти 

вс портреты этой поры жизіш граФа Л. Н. Толстого изображаютъ его въ блуз , которая 

становится излюблонною Формою одежды писателя и съ которой онъ почти не разстается. 

Популярыость граФа Л. Н. Толстого, пропикнувъ за граннцу, вызвала п тамъ появле-

піе мііогочислениыхъ его портретовъ. 

Л. Н. ТОЛСТОИ. 

Фотографія 1884 г. 

Изъ коллекціи . И. Булгакова, 

Среди исполненныхъ за грашщею портретовъ гр. Л. Н. Толстого, одинъ изъ особенію 

заслужпвающихъ внпманія по свопмъ художественнымъ достопнствамъ—это ОФортъ, пздан-

ный Шотлендеромъ въ Бреславл , нзображающій ппсателя въ блуз и сд ланныП по мо-

сковскоіі ФотограФІи начала восьмидесятыхъ годовъ, съ автограФОмъ латпискпмп буква.ми. 

Большимъ сходствомъ и прекрасною передачею вн шняго облпка гр. Л. Н. Тол-

стого отличается московская ФотограФІя 1884 года, на которой граФЪ Л. Н. Толстой изо-

браженъ въ блуз , со скрещеішыми на груди руками; но именно эта ФОтограФІя прииадле-

жіітт. къ чпслу наимен е распространенныхъ. 



Зо ДОМЪ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ МОСНВЪ И СТРАНИПА РУКОПИСИ. 

^!^%ш^ ^Лс 

ФАСАДЪ ДОМА ГР. Л. Н . ТОЛСТОГО ВЪ МОСК.ВІІ. 

Домъ граФа Л. Н. Толстого въ Міх-кв , въ которомъ писатель проводитъ обыкновепно п ск-олысо irb-
сяцевъ въ году, большею частью оосвью н зимой, иаходится въ X мивинчэгкомъ переулк u озпачеиъ иумеромъ 
15-ьшъ. Убрачство этоіі моск івскоіі городскоіі вьартиры насателя очеиь скромное. К бииетъ граФа помііщается ьъ 
первомъ этаж . Окиа выходнтъ въ садъ. Ст иы вык-рашены въ б лыі! цв тъ Въ углу—ьвижііый шкапъ съ кші-
гами самаго разііообразиаго содержанія. На прістомъ иіісьмешюмъ стол — лишь самыя необходвмыя u прості.м 
письменвыя прииадіежиости. Пос тит леіі граФъ пр ііимает-ь въ MJCKBU большею частыо вь гоствпоіі, iio.Mbiua-
ющеііся въ пижие.мь эгаж , съ старинпоіі меблировкою краснаго дорвва. Ст иы гостиіюіі украшены портреіами 
rpa*a, кисты 1' ііИЕіа, въ углу-бюстъ иисателя. 

СТРАНИЦА РУКОІІИСИ I T . .1 . М. ТОЛСТОГО ( « О . С Е Р Г І Й » ) . ДОМЪ ГР. Л . Н . ТОИСТОГО ВЪ MOCRBb CO С І О Р О Н Ы САДА. 



ГР. 71. Н. 

Л. Н. ТОЛСТОИ З Л РЛБОТОИ. 

18S4 г. 

Съ портрета, писаппаго художинкомъ Н. Н. Го. 

КОГДА знаменитость гр. Л. Н. Толстого достигла своей нап-

высшей степени, начинается непрерывный рядъ художе-

ственныхъ его изобра иенііі—въ портретахъ, бюстахъ, ак-

вареляхъ н пр. Однимъ изъ первыхъ сталъ пзображать гр. Л. Н. 

Толстого художникъ Н. Н. Ге. 

Н. Н. Ге род. въ 1831 г., по окоичаніи курса въ кіевской 

гимназіи, поступилъ сперва въ кіевскііі, потомъ с.-петербургскій 

ушівсрситетъ и, наконецъ, въ Академію художествъ, въ кото-

рой занимался 1 л тъ. За картішу «Волшебннца андорская вы-

зываетъ т нь Самуила для царя Саула» былъ удостоенъ золотоП 

медали и послаиъ за границу. По возвраіцеши изъ-за граиицы, Н. Н. 

ТОЛСТОЙ И ХУДОЖНИКЪ Н. Н. ГЕ. Зг 

Ге написалъ и сколько картинъ на 

бпблейскія темы, отм чениыхъ свое-

образнымъ пониманіемъ и тракто-

ваніемъ евангельской исторіи Іисуса 

Христа. Дал е сл довали картины 

на историческія темы (между про-

чпмъ, «Петръ Великій и царевичъ 

Алекс й», считающаяся одной пзъ 

самыхъ знаменитыхъ картииьН. Н. 

Ге) -и рядъ портретовъ выдающмх-

ся русскихъ писателеіі; къ коицу 

жизии Н. Н. Ге снова обратплся къ 

еваигельскпмъ сюжетамъ («Что есть 

истина?», «Повиненъ смерти», «Рас-

пятіе»). Скончялся Н. Н. Ге въ 1902 

году. 

Съ 1862 года Н. Н. Ге сблизился 

съ гр. Л. Н. Толстымъ. Это сблн-

женіе, вм ст съ предварительной 

внутреннеіі работой самого Н. Н. Ге, 

и оказало вліяиіе на весьма свое-

образный характеръпосл днихъкар-

тинъ Н. Н. Ге изъ жизни Спасптеля: 

въ ннхъ р зко подчеркивается идей-

иая сторона и отводится очень мало 

м стабытовоіі и религіозной. Въ 1884 

году Н. Н. Ге написалъ также пор-

третъ гр. Л. Н. Толстого. Велнкііі 

БІОСТЪ Л . Н . ТОЛСТОГО. 

і8до г. 
Работа Н. II. Ге. 

Н . Н . ГЕ. 

( і83і—1902 г. 

ппсатель изображеіп, за работоіі. за ппсьменнымъ столомъ, съ 

характернымн складками на лбу, идущими отъ носа. Его умъ 

папряженъ творческою мыслыо. II въ этомъ портрет , какъ все-

гда, Н. Н. Ге хот лъ подчеркнуть пдеііное значеніе гр. Л. Н. Тол-

стого. Кром портрета, Н. Н. Ге выл пилъ также бюстъгр. Л Н. 

Толстого, зам чательныП не только сходствомь, но. по отамвамъ 

знатоковъ, также BJ> технпческомъ отііопіеніп. Кром того, Н Н. 

Ге сд лалъ 10 рпсунковъ къ разсказу «Ч мъ людп живы» гр. 

Л. Н. Толстого. 



«ЧЪМЪ ЛЮДИ ЖИВЬЬ) 1882 Г. 

Ч 

..повернулъ голову, открылъ глаза и взглянулъ на Селена 

...Гляд лъ, гляд лъ Мнхайла и вдругъ улыбиулся н просп т-
лЬл-ь весь. 

•БМЪ люди ЖИ-

вы»—одинъ изь 

самыхъ трога-

тельныхъ п напбол е по-

пуляриыхъ н распро-

странеииыхь народпыхъ 

разсказовь гр. Л. Н, 

Толстого—паписанъ въ 

1882 году и тогда we 

изданъ Обществомъ рас-

простраиенія полезныхь 

книгъ, съ иллюстрація-

мп Владиміра Шериуда. 

Пллюетраціп эти весьма 

недурпы сами по себ , 

но, какъ это было въ 

свое вримяотм чепо кри-

тпкою, mi по за.мыслу, 

ии по іісгіолиенію пе 

выдаіотся надъсрёдними 

І І Л Л Ю С Т р і Щ Я М И . Т і І К Ъ UI1-

іелъ всюду ваписанъ 

какъ ихъ обыкновенно 

изобрііжнютъ на ико-

нахъ, въ мужпкахъ н тъ 

н іі ч е г о характериаго, 

пмъ прнсущаго, что, 

конечно, особенно дол-

жпо бросаться вь глаза 

читателю изъ народа. 

Изъдругпхъиллюстра-

цій къ этому мронзведс-

иіюособенно хорошп ил-

люстраціи худояиіпі а 

Н. Н. Ге, въ крторыхъ, 

какъ всегда, сочетались 

реалпзмъ съ лпстпкоіі 

и некрасииыи черты съ 

духовной, Сіяющей нз-

путри идейаоіі красотоі'1. 

Черты эти одипаково 

хярактерны и для гр. 

Л. Н. Толстого, и пото-

му пллюстраціп Н. II. 

Ге особенно подчеркп-

ваютъ основиую мьісль 

произведенія Л. Н., ко-

торая, какъ изв стио, 

состоитъ въ томъ, что 

людп живы «не заботоіі 

о себ , а жпвы он» од-

ною любовыо. Кто вь 

любви, тотъ въ Бог , 

и Богъ въ немъ, пото-

му что Богь есть лю-

бовь». 
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.II я узналъ слова БоАіи. 

...II распустнлнсь у аигсла эа cnmioU крылья, п полпплсл 
ііа исбо. 

РИСУНКП Н, Н. ГЕ КЪ РАЗСКЛЗУ Л. И. ТОЛСТОГО «ЧЬМЪ ЛІОДИ Л Ч И В Ы » . 
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н . Н . СТРАХОВЪ. 
НиколаІІ Николаевичъ Страювъ, род. въ 1828 г., ум. въ ІЭОІ Г.' — 

илв с н ы й критиігь, авторъ большого сбориика «Крктическія статьи 
объ И. С. ТургвновЬ и Л. Н. Толстомъ»; въ этихъ статья ъ дапац ль-
иа характеристика гр. Л. Н. Толстого, пастолько в рнан u обстопт ль-
пап, что мвогів поіслошішш Стрнхова приписываюгь ему честь, что 
онъ пэрвый поставилъ гр. Л. Н Толстого па ііадлежащую высоту. 

Н . В. ШЕЛГУНОВЪ. 

Николай Васильсвіічъ Шелгуиовъ, род. вь 1824 р, у«. въ 18Э1 г.— 
ОДІІІІЪ изъ пркихі. ііредстаііителп.іі ііаііігіі рілнкаыюй ллт ратуры. Не-
і)Дііоі<ратііо посвніцалъ свон статыі ііроиаведеиіимъ гр Л. Н. Толстого, 
отиосясь къ ыииъ, ппрочемъ, по билыиеіі части отрицателыю, ішеиію 
посколько каоалса идеіі гр. л. Н. Толстого, 

ІРЛФЪ Л. II ТОЛСТОІІ ВЪ П РТРЕТЛХІ.. 

Я . П . ПОЛОНСКІЙ. 

Яковъ Петровичт. ПолонскШ, род. въ 1820, ум. въ 1898 г., изв стный 
поэтъ и беллетриотъ, редактиронавшій въ 1859—60 г. «Русскоа Слово», 
пом стилъ вь 1803 г. пр красныіі отзывъ о «Казакахъ», въ котороыъ 
доказываетъ, что это — произведеаіе зам чательипго художиика и аъ 
то-же вреіш—п художествениов произведеніе 

П. В. ЛННЕНК.ОВЪ. 

Павелъ Васильевпчь Апнепковъ, род. въ 1812 г.,ум. въ 1860 г.—лпте-
ратуриыПкригиі,"ь,издательп:-рваго по времеии собрапіясочипвіііііііуш-
книа. Ему прииадлежатъ: разборъ «Д ті тиа и отрочества» {«Совремеи-
итсь* 1855 г ), отзывъ о «Казакагь», вь которомь онъ ищеті. связи 
между литературноіі u педагогич коя д ятельностыо гр. Л. Н. Тол-
стоіо, н стагьн лИсторііческів и эстетическіе воиросы въ ромаи «Вой-
U8 11 МИІІЪ». 

ДМИТРІЙ ИВЛНОВИЧЪ Ш І С А Р Е В Ъ . 

ДмитрШ Ивановвчъ Писаревъ, род. въ 1840 г , ум. въ WB г.,—вав-
болье влі .т льиый критикъ вь шестидвсятыхъ годпхъ. ПроиэведенШ 
гр. Л. Н. Толстого, впрочеыъ, Писаревъ касался очень р дко и в кользь, 
такъ какъ занимался болыпе пис:-телпми, посвнщавіііи и свои произ-
ведеыія совремеипой д йствительносты, а п болхе в чиымъ вопросамъ. 

О. . М И . І Л Е Р Ъ . 

Орестъ едоровнчъ Мнллеръ, род. въ 1833 г., ум въ 1889 г.—ИЗВ -ІТ-
ВЫІІ профессоі ь русскоіі лит ратуры п ішаатель. Лвторъ публичиыхъ 
лекцій «Русскіе шісатвли иосл Гоголіі>\ въ которыхъ разсиогр: вы, 
меліду прочимъ, ироизведепія гр. Л. Н. толстого. 
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ГР. л. н. толстои. 
Съ ФотограФіи 13.S4 г. 

К
АКЪ изв стно, 

народная пе-

репись въ Мо-

скв 1885 года, въ 

котороіі прннималъ 

участіе гр. Л. Н. Тол-

стой, навела его на 

ц лый рядъ очепь 

глубокихъ мыслей по 

обіцественной нрав-

ственностп. Мысли 

этп гр. Л. Н. Тол-

стоіі ІІЗЛОЖІІЛЪ въ 

особой стать , явив-

шеііся едва-ли ие пер 

И. Е. Р иипъ. Рисуиокъ къ «Переписи> гр. Л. Н. Толстого. 

вымъ опытомъ наше-

го писателя въ этомъ 

род . Мыслп гр. Л. Н. 

Толстого были весьма 

ярко пллюстріірова-

ны т ми бытовыми 

иa б л юде н і ям п, к а-

кія ему прншлось 

сд лать. Вотъ на те-

мы этихъ художе-

ственныхъ чллюстра-

цій гр. Л. Н. Толсто-

го сд лалъ И. Е. Р -

пинъ н свои рисун-

ки. 

пг 

И. Е. Р П И Н Ъ . ІРИ РІІСУНК.Л КЪ «ПЕРЕПИСИ» ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО. 
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ГРАФЪ Л. H. ТОЛСТОИ ВЪ СВОЕМЪ РАБОЧЕМЪ КАБИНЕТ ВЪ ЯСНОЙ ПОЛЯН . 

ВЕ^ИКІІІ ІШСЛТЕЛЬ ИЗОБРЛЖЕНЪ ХУДОЛ\НІІК.ОМЪ ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ СЛМЫХЪ ВАЖНЫХЪ МОМЕНТОВЪ СВОЕИ ПЛОДОТВОРНОІІ Д Я Т Е Л Ь Н О С Т И : ВЪ МИНУТУ ТВОР-

ЧЕСТВА, ПИШУЩІЙ ВЪ СВОЕМЪ КАБИНЕТВ. 

ГРАВІОР. НЛ ДЕРЕВЬ СЪ КЛРТІІНЫ И. Е. РЬПИНА, 
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гг. л. н. толстои ВЪ СВОЕМЪ РЛБОМЕМЪ КАБИНЕТЬ ВЪ 

H E вс картины 

шія гр. Л. Н. 

оц пены по 

д о с т о и н с т в у . Одна 

изъ лучшихъ кар-

тпнъ, гд гр. Л. Н. 

б ы л ъ и з о б р а ж е н ъ 

въ «абшіет , въ ко-

торомъ, вм сто при-

надлежмостеГі писа-

теля пли ученаго, ыа 

ст нахъ были раз-

в шены землед льче-

скія орудія, въ обста-

новк бол е, ч мъ 

простой и въ кресть-

янской одсжд , выз-

вала на себя довольно 

злую пародію, гд 

«мужицкія» ч е р т ы 

были еще подчеркну-

ты и перенесены на 

личиость самого пи-

ЯСНОЙ ІЮЛЯН . 

Картииа II. Е. Р пвна. 

II. Р пина, изображав-

Толстого, сразу были 

РАБОМАЯ К.ОМНАТА Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ ЯСНОИ І І О Л Я Н Ь . 

сателя. Каррпкатура эта была пом щена въ юмо-

ристическомъ журнал «Шутъ». 

шо-^і 

Л . Н. ТОЛСТОИ (аіопііель II TJ. Р пина 1893 г.), 

КАРРИКАТУРА НА КАРТИНУ Р-ЫШНА «Л. Н. 

ТОЛСТОИ ВЪ СВОЕМЪ РАБОЧЕМЪ К А Б И Н Е Т Ь « . 

Изъ «Шута». 

Какъ мы ВІІДІІМЪ, 

высокоталант л п вы іі 

II. Е. Р ппнъ одпнъ 

далъ ц лую галлерею 

пзображеній гр. Л. Н. 

Толстого. Пока,въ ин-

тересахъ хронологи-

ческаго расположенія 

матеріала, мы преры-

ваемъ галлерею пор-

третовъ и эскпзовъ 

И. Е. Р пппа, отно-

сящпхся къ гр.Л. Н. 

Толстому. Въ девяти-

десятыхъ годахъ ху-

дожникъ далъ еще 

ц лый рядъ пропзве-

деній на ту-же тему, 

и мы къ нпмъ вер-

немся въ свос время. И. Е. Р-ЬПИНЪ. 



л. н. толстой. 

ПОРТРЕТЬ И. Е. РЬПИНА iSSy Г. (ВЪ ТРЕТЬЯКОВСК.ОИ ГЛЛЛЕРЕ ). 

• 
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.(jKO-l^ 

ЛКВАРЕЛЬ И. Е. Р ШШЛ і 8 8 5 ГОДА 

къ серіи пародныхъ разсказовъ Л. Н. Тсмстого въ болыиол ъ форлат . 

ІІзъ собраиія И. ІІ. Лнсовокаго. 

И Е. РВППНЪ далъ не только очеиь много портретовъ гр. Л. II. 

Толстого, но также нллюстраціп къ пропзведеніямъ великаго 

писателя, въ томъ числ —н сколько большихъ акварельныхъ 

иллюстраціГі къ иародиымъ разсказамъ гр. Толстого въ впд народ-

иыхъ картііиъ. 

Что касается Р пшіскііхъ портретовъ гр. Л. Н. Толстого, то 

большииство пзъ нпхъ относатся къ девятидееятымъ годамъ. Писатель 

изображенъ II. Е. Р пинымъ въ трехъ видахъ—читающимъ: въ первый 

разъ въ кресл днемъ, во второй разъ—въ кресл же, но вечеромъ, при 

св т св чи и въ пяти видахъ—шшіущимъ за работой: то, когда онъ, 

обдумывая недающуюся Фразу, хватается рукой за лобъ, то за пись-

меннымъ сто.іомъ въ обстановк своего кабинета, то за круглымъ го-

стинымъ- столомъ. Кром того, И . Е . Р пинъ пзобража.ть гр. Л. Ы. Тол-

стого также пашущимъ—и это одна изъ его знаменитыхъ картинъ. Ыногочисленные этюды вращался къ воспроизведенію благородныхъ чертъ писателя, такъ что портреты И. Е. Р пипа 

и наброски къ этимъ портретамъ доказываютъ, съ какою любовыо н вннманіемъ относился даютъ возможность просл дить наглядно изм ыенія въ очертапіяхъ лица гр. Л. Н. Тол-

художшіиъ къ іізображепію велпкаго писателя. Виосл дствіи II. Е. Р гіпнъ иеодпократно воз- стого за ц лы і рядъ л тъ. 

Л. Н-. ТОЛСТОИ. 
Рис. И. Е. Р нииа 1833 г. 
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V ГР. Л. H. ТОЛСТОЙ ЗА РАБОТОИ. З9 

ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА РАБОТОЙ. 

Рисуиокъ II. E Р пипа. 

СЛТзДУЮЩІІІ рядъ иллюстрацій И. Е. Р ппна—пм етъ ц лыо изобразпть воликаго пи-

сателя за его работой — въ полномъ смысл этого слова, т.-е. когда оиъ читаетъ 

п пишетъ. Въ сущностн, главная работа писателя ііропсходитъ, когда онъ наблюда-

стъ. Но мы всегда т сно связываемъ- поиятіе о работ шісательскоіі съ моментамп созда-

пія, а пе зачатія ндей—въ этомъ смысл прпвыі машъ художпнкъ, пзобразіівшій гр. Л. Н. 

Толстого пишущпмъ и читаюіцпмъ въ разныхъ гюзахъ—и все въ тоіі же обстановк Ясноіі столомъ, и за ііеболышімъ круглымъ столомъ, па ііпзеиькой табуретк , и, накоиецъ, въ 

ІІоіяиы. Зд сь мы встр чае.мъ гр. Л. Н. Толстого п па его обычііымъ болышімъ ііисьмеііііымъ вольтеровско ъ крссл , на одноіі нзъ ручекъ котораіо ставптся св ча, осв щающая кшігу. 

ГР. Л. Н. ТОЛСТОІІ ЗЛ ^ІТЕНІЕМЪ. 

Рисуиокъ II. Е. Р ппна. 
Грапюра ия дереп R. В. Матэ 
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№ 

еч 

Н А вопросъ сотрудника «Бпржевыхъ В домостеП», Н. Симбпр-

скаго, сколько портретовъ со Льва Нпколаевпча писалъ Р -

ппнъ, художннкъ отв тплъ: 

— Много... и во вс хъ впдахъ...' Зиаете, я всякіП разъ находилъ 

въ его ліщ что-то новое. П, кажется, я могь бы шісать его безъ 

копца... Я писалъ его п за coxofi, п босикомі.. 

EX-LIBRIS ГР Л. Н. ТО.ІСТОГО 

ДЛЯ БИБЛІОТЕКИ ЯСНОИ 

ПОЛЯНЫ. 
л. н. толстои. 

Съ гшісоваго Оюста р.іботы И Е. Р пиііа:.. 



ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ HA ПАШНЬ (1887 г.). 

КАРТИНА И. Е. Р ПИНА (вЪ ТРЕТЬЯК.ОВСК.ОЙ ГАЛЛЕРЕ ) . 

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ ПОРГРЕТАХЪ. 
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ВЪ періодъ работы своей 

мысли надъ вопросаміі 

общестоенмоіі н р а в -

ственности, гр. Л. Н. Толстой 

много предавался Фіізііческо-

му труду. Онъ п рапьше им лъ 

къ нему болыиую склопность, 

но прежде она выражалась по 

болыпей частп въ гимиаетпк ; 

пзр дка во время своихъ на-

блюденііі за работами въ сво-

емъ им нііі, гр. Л. Н. Тол-

стоіі бралъ косу п проходплъ 

н сколько полосъ наравн съ 

косарямп. Позже онъ взялся 

за Фіізпческій трудъ вполн 

серьезно: онъ п л о т н и ч а л ъ . 

клалъ печп въ избахъ, тачалъ 

сапоги (много говорплп о са-

погахъ, сшитыхъ имъ п по-

даренныхъ A. А. Фету) и, на-

ГР. Л. Н. ТОЛСТОИ ВЪ ЭСКИЗАХЪ И. Е. РЪПИНА. 

коиецъ, пахялъ землю, какъ 

обыкновенныі'1 кррстьянішъ. 

Посл дній родъ деревенской 

работы особенно поражалъ 

умы современнпковъ. Въ отой 

пахотьб хот лп вид ть н -

что символпческое. 

Неудішптельно, что Іі. Р -

шпгь, пріі т хъ особенностяхъ 

къ тому же, каки.ми отличает-

ся его талантъ, особетю ухва-

тплся за идею — нарисовать 

гр. Л. Н. Толстого пашущимъ. 

Онъ это и ВЫІІОЛНІІЛЪ въ 

большой картпи , предста-

вляющей собою одно пзъ са-

мыхъ удачныхъ произведеній 

11. Р піша. 

ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ НА ПАШН . 

Рис. И Е. Р пива 

Ш( 

ш 

t.H 

щ 

' ^ ' . ^ Q ^ . , , . . . , і. 

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ НА П Л Ш Н ( t S S y г . ) . 

mo 

|\ 

| л 

Л. Н. ТОЛСТОИ НА КОСЬБ . 

Эскизъ И. Е. Р пива къ картин того же названія. Рио. И. Е. Р пива 
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ОЛНО И З Ъ ОТК.РЫТЫХЪ ПИСЕМЪ с ъ 

ИЗОБРАЖЕНІЯМИ Л. Н. ТОЛСТОГО. 

Работы Шерера и Набгольца. 

„ , : ? ; ; , , ^ 

ЛЬСЪ ОК.ОЛО яснои поляны. 

ФотограФІя съ патуры. 

\ 

іГ^^Г 
і ^ ^ ^ ^ ^ Н 
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ГР. Л. Н. ТОЛСТОИ ВЪ ПОЛБ — НА РАБОТ . 
ФотограФШ конца восьмидесятыхъ годовъ. 

л. н. толстои. 
1887 г. 

ДЕРЕВНЯ ЯСНАЯ ПО.ІЯНА. 

Фотограо-ія съ патуры. 
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О 
ДНГІМЪ изъ особен-

ко оригипальныхъ 

учрежденій въ Яс-

ной Поляи является такъ-

иазываемое «дерево б д-

ныхъ». Это большой в т-

впстый старыГі вязъ, рас-

п о л о ж е н н ь і п п р о т и в ъ 

крыльца ясиополянскаго 

домп. На протнвоположноіі 

стороп лужайки ставится 

въ жаркую погоду об ден-

ный столъ, а къ одному 

изъ сухнхъ сучьевъ вяза 

прпв ш е п ъ к о л о к о л ъ 

(гонгъ), которымъ, по апг-

лійскому обычаю, подаются 

въ Ясной Полян сигна-

лы къ завтраку и об ду. 

Названіе свое—«дерево б д-

ныхъ» — этотъ вязъ полу-

чилъ оттого, что подъ нпмъ стоитъ скамья, на которой ожидаютъ Л. Н. Толстого нпщіе гами преимущественно пностранныхъ автсровъ. Около зеркала съ ящпкомъ для гшсемъ бле-

илп крестьяне окреетныхъ деревень, пм ющіе надобноеть къ Льву Николаевичу. ст ли два велосішеда и видн лся ДЛІІНРЫІІ ящпкъ СЪ принадлежностя. п кроКета. На под-

Яснополянскій домъ Л. Н. Толстого не. особенно обширенъ, а потому одна комната аеркальник лежалп дв пачки англіііскихъ газетъ со множествомъ ште.мпелеіі п япон-

им етъ иыогда н сколько назначеній. Такъ, напр., передняя комната заключаетъ въ себ п скііі журнялъ. Изъ прпхожеіі шла шнрокая деревянная л стнпца нпверхъ. Какъ и въ 

бпбліотеку Л. Н. и пр. Пос тившііі Ясную Поляну г. II. Серг енко описываетъ ее такъ: Москв , отъ всего и зд сь в яло простотою, выдержашюстыо 

«Это небольчіая комната съ некрашенымъ поломъ. Вь неіі стоялъ широкій шкапъ съ кнп- барства». 

д о м ъ в ъ я с н о и п о л я н в . 

Co оніі ка, пом шеннаго въ апглійской KUHrbNormami'a 
«All the Kussias», (Лоыдоиъ, 1902'. К.ОМНЛТА в ъ д о м ь л . н . т о л с т о г о в ъ я с н о й п о л я н в . 

и солпдпостыо стараго 

БИБЛІОТЕКЛ И ПЕРЕДНЯЯ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО 

в ъ я с н о й п о л я н в . 
Съ ФОТ. грав. Рашевскій. 

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОИ И ЕГО 

ВЕЛОСИПЕДЪ. 

ДОМЪ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО И «ДЕРЕВО Б ДНЫХЪ» 

ВЪ ЯСНОЙ ПОЛЯНБ. 

Съ ФОТ. грав. Шюблерт.. 



ГР. Т . Л. ГОЛСТА.Я. 

Портретъ Н. Н. Ге і885 г. 

ТАРЕЛКЛ СЪ ПОРТРЕТОМЪ ГР. J. Н. ТОЛСТОГО, 

Нзъ коллекціи Л. М. Вольфа. 

СЕМЬЯ ГР. л. н. толстого. 45 

ГР. М. Л. ТОЛСТАЯ. 

Портретъ Н. Н. Ге i8qi г. 

ГР. С. А. ТОЛСТАЯ С Ъ СЫНОМЪ. 

Портретъ Н. Н. Ге і88б г. 

ГОСТИНАЯ ВЪ ЯСНОИ П О Л Я Н Б . 

П О Р Т Р Е Т Ъ ГР. Л . Н. ТОЛСТОГО, ОТЧЕК.А-

НЕННЫЙ И З Ъ Б Р О Н З Ы . 

Иаъ коллекціи И. Н. Сааоншикова. 



4б СЕМЬЯ ГР. л. н. толстого. 

Н. ТОЛСТОИ CO СВОЕИ ЖЕНОЙ И 

ЛОЧЕРЬМИ ВЪ ЯСНОЙ ПОЛЯН-Б. 

АЛОМНІІ-
Ч Е С Т В А 
въ Ясную 

Поляпу въ по-
сл дніе годы ста-
новятся все чаще 
и чаще. Пос тп-
тели въ свопхъ 
воспоминаніяхъ 
уносятъ то одно, 
то другое зам ча-
иіе великаго шіса-
теля, сообщаютъ 
ту илп другую де-
таль его. частноГг 
домашнеіі жични, 
которыми д лятся 
съ чптателями. 
Въ посл дпіе іо-
ды, въ восгюмина-
піяхъ о великомъ 
ппсател на-ряду 
съ женой его, гра-
Фііней СоФьей А.н-
дреевіюГі. все чаще 
пграетъ роль так-
же сынъ гр. Льва 
Николаевнча —гр. 
Левъ Львовичъ 
Толстой, тоже уже 
очень зам тный 
современный пи-
сатель. 

Гр. ЛевъТолстой 
—сынъ, какъ онъ 
иногда себя назы-
ваетъ, родился въ 
1811 году, учнлся 
въ московской 
частнпй гіімназііі 

Н. ТОЛСТОИ ВЪ ЯСНОИ ПО-

ЛЯНЪ ВЪ САДУ. 

Л. И. Полпванова 
п въ московско.мъ 
университет .Сту-
дентомъ - ФІІЛОЛО-

гомъ 2-го курса, 
здилъ въ Сямар-

скуго губернію на 
организацію помо-
іди голодающимъ 
и нм лъ въ сво-
емъ распоряженіп 
200 сто ло в ы х ъ . 
Съ 1891г. гр. Л. Л. 
'Голстоіі пом ща-
етъ беллетристп-
ческія и ііубліщп-
стпческія пропз-
всдепія п путевые 
очеркп въ «Нед -
л », «С верпомъ 
І! стніік »,«С.-Пе-
терб. В дом.». 

Напбол е зам ча-
тельные пзъ нпхъ: 
«Для д тей», «Ята 
Поляновъ», «Изі 
вррмепи студен-
чества», «Въ го-
лодныегоды», «Co-
временная Шве-
ція» н «Прелюдія 
Шопена». Посл д-
няя являетспкакъ 
бы возраженіемъ 
на«КреПцерову со-
нату» п проводпть 
ту мысль, что ран-
нііі бракъ есть 
благо, котораго не 
сл дуетъ пзб гать. 

Л?А£г /fiCfJit^ -С^и^ 

ГРАФЪ ^ЕБЬ ТОЛСТОЙ —СЫНЪ. 

Л. Н. ТОЛСТОИ с ъ с ы н о м ъ и 

ВНУК.ОМЪ. 
ЛЕВЪ т о л с т о и в ъ я с н о и п о л я н ь . 

Ыосковская ФОТОТІІПІЯ. 

ДО^Ь И ПЛЕМЯННИЦЛ ГР. л . н. т о л с т о г о в ъ 

БЕС ДЬ СЪ К.РЕСТЬЯНЛМІ'1. 



Г Р ! Л. Н. ТОЛСТОЙ СРЕДИ СВОЕЙ СЕМЬИ. 

ГР. Л. Н. ТСМСТОИ СЪ СЕМЕИСТВОМЪ ВЪ ЯСНОИ ПОЛЯНБ ВЪ IOQ2 Г. 

ФОТОГРАФІИ, изображающія гр. Л. Н. 

Толстого среди его многочпсленной 

семыі, изв стны въпублик сравнитель-

но мало. Поэтому большой интересъ предетавляетъ 

ФотограФііческій снимокъ, сд ланный въ ЯсноП 

Полян въ 1892 году. Зд сь вся семья великагс 

писателя. 

Жена гр. Л. Н. Толстого, граФііня СОФЬЯ АН-

дреевна, рожденная Берсъ, на 16 л тъ моложе 

своего мужа. Несмотря на то, что у нея было 

13 челов къ д тей, она очень моложава для 

своихъ л тъ и полна жизни. У нея открытое, 

выразительное лицо съ живыми, см лыми гла-

зами. Съ первыхъ же словъ ея чувствуется непо-

средственная, открытая натура. Хотя она, по 

ея собственномупризнанію,нево всемъ солидарна 

со своимъ великимъ мужемъ, однако, она яг,-

лпется его истиннымъ ангеломъ-хранителемъ н 

живутъ они удивительно дружно. 

ГраФиня СОФЬЯ Андреевна одна изъ немно-

гііхъ, ум ющихъ разбирать поправки въ руко-

писяхъ своего мужа, и она ихъ обыкновенно пере-

Л. Н. ТОЛСТОИ, ТАТЬЯНА ЛЬВОВНЛ, МЛРІЯ ^ЬВОВНЛ, СОФЬЯ 

АНДРЕЕВНЛ ЗА МТЕНІЕМЪ. 

ппсываетъ — часто по н сколько разъ—прежде, 

ч мъ д ло доіідетъдокорректуры. Въ посл дніе 

годы графііня СОФЬЯ Андреевна выступала два 

раза съ письмами публично — въ первыіі разъ 

по случаю отлученія своего мужа отъ церквп; 

во второй — по поводу молодого русскаго ппса-

теля Леонпда Андреева, и оба раза выказала 

себя св тлой жеяственной натурои, которой 

протпвно все грязное и несправедлпвое, п въ 

то-же время см лой и откровенной. 

Семья Л. Н. Толстого состоитъ въ настоящее 

время изъ трехъ дочерей м шести сыновей. Стар-

шая дочь, гр. Татьяна Львовна, уже пзв стна 

намъ. какъ спутница отца въ его по здк на 

помощь голодающпмъ. Она же помогаетъ отцу 

разбпраться въ его обшпрной корресподенціп. 

Старшій сынъ, гр. Л. Л. Толстой, въ настс^ящее 

время уже довольно изв стный писатсль. 

He мен е интересна п другая Фотографія, 

изображающая Л. Н. за чтеніемъ, въ комнат , 

въ кругу семыі, каждый пзъ члеыовъ которой 

занятъ какпмъ-нибудь д ломъ. 



СОЧИНЕШЯ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ИЗДАНІЯХЪ. 

внвшній видъ ОТД ЛЬНЫХЪ ПРОИЗВЕДЕШЙ ГР. л. н. толстого въ ДЕШЕВЫХЪ ИЗДАНІЯХЪ для НАРОДА, ИЗДАНІЯХЪ «ПОСРЕДНИК.А)5 (съ (885 Г.) И ПР. 

Изъ колл иціи П. А Картавооа. 
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ФИНЛЛЬН. Л СЦЕНЛ « В Л СТІІ ТЬМЫ» НА АЛЕК.САНДРИНСК.ОЙ СЦЕН . 

Ориг. рисуііоьъ худ. С. Попоьа. 

ХОТЯ драм а «Вл асть 
тьмы», при напе-
чатаніи своемъ, 

не встр тила такихъ 
препятствій, какъ«Креіі-
церова соната» — за то 
оказалось мпого затруд-
неній при постановк 
ея на сцен . Долгое 
время ее р шались ста-
вить только частные 
кружки любителей, и 
только въ 1895 году 
(спустя почти восемь 
л тъ посл выхода въ 
св тъ этой драмы) ее 
поставилъ литературно-
артистическій кружокъ 
въ Панаевскомъ театр 
въ ПетерГург , a 25 
октяГря 1895 г. пьееа 
была дана въ Алек-
с а н д р и н с к о м ъ театрі 
Посл этого «Власть 
тьмы» обошла уже вс 
столичныя и провинці-
альныя сцены, и въ роли 
Анисыі пробовалп свон 

силы вс сколько-нибудь 
выдающіяся артистки — 
М. Г. Савина, Л. Б. Явор-
ская и другія. 

Постановка «Власти 
тьмы» на Император-
ской сцен въ Петер-
бург предполагалась 
еще въ 1887 году. Пер-
вая иниціатива этой по-
становки принадлежала 
М. Г. Савиной, которая 
обратилась къ граоу 
Толстому за разр ше-
ніемъ поставить ату дра-
му въ свой бенеФисъ. 
Изъявивъ полпое согла-
сіе, граФъ Л. Н. послалъ 
артистк свою драму 
еще въ первыхъ кор-
ректурныхъ оттискахъ, 
съ письмомъ, въ ' кото-
ромъ сказалъ, между 
прочимъ: «Боюсь, что 
драыа покажется петер-
бургской публик и 
вамъ слишкомъгрубою». 
Но это опасеніе автора 
не оправдалось и «Власть 
тьмы» стала репертуар-
ною пьесою. 

1% ~-.Г 

М. Г. САВИНА ВЪ ДРАМЬ «вллсть тьмы». 

«ВЛАСТЬ тьмы» 
ГРАФЪ Л. U ТОЛСТОЙ ВЪ ПОРТРЕТАХЪ. 

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ» НА СЦЕНЬ ТЕАТРА ЛИТЕР.-АРТИСТИ-Ч. КРУЖКА ВЪ ПЕТЕРБУРГ . 
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эо ДРАМА «ВЛАСТЬ ТЬМЫ». 

ЛРТИСТЪ А^ЕКСАНДРИНСКАГО ТКАТРА ВЪ СПБ 

А. И. К.АШИРИЙЪ ВЪ РОЛИ НИК.ІІТЫ. 
(«Власть тьмы» 

' . . : : . . . г . _ . , „ . , , , .-

д іістпіе 

ДЕК.ОРАЦІИ КЪ ДРАМ-Б «ВЛАСТЬ ТЬМЫ» РАБОТЫ R. . ВАЛЬЦА 

на сцен Ма.іаго театра въ Москв . 

с 

НМКИТА И АНИСЬЯ. 
^«Власть ти.мы». Д іістві̂  І-е. Яв.іеніе 8-е) 

РІІС. Е. Б І М Ь . 

іЪ особой тщательностью была посгавлена «Власть тьмы» въ Москв , 
гд она впервые появнлась на сцеы Малаго театра 29 ноября 1895 
годя, въ бенефисъ Н. А. Микулиной, исполыявшей роль Анисьи. По 

поводу представленія «Власти тьмы» на московской сцен , режисееръ труппы 
театра С. А. ЧерневскіСі и декораторъ К. . Вальцъ здили спеціально въ Ясную 
Поляну къ граФу Л. Н. Толстому, который сд лалъ имъ ц лый рядъ суще-
ственныхъ указаній, какъ должца быть поставлена пьеса, главнымъ о Іразомъ 
въ декоративномъ и костюмномъ отношеніяхъ. 

І."одъ наблюденіемъ самого і-раФа Л. Н. Толстого и его дочерей, закуп-
леиы были въ Тульской губ. образцы одежды и утвари и снягы ФОтограФІп 
съ двривенской улицы, съ пзбъ и съ другихъ деревенскихъ построекъ; по 
этимъ образцамъ и Фотографіямъ и были изготовлены вс костюмы и необ-
ходимые для пьесы аксесуары, а также написаны вс декорац'й, прмпад-
лижащія кисти К. . Вальца. 

АРТИСТЪ АЛЕКСЛНДРИНСКАГО ТЕАТРА ВЪ 

СІІБ. Л. Е. ОСОКИНЪ ВЪ ГОЛИ ИЕТРА. 

(«Власть ть-.іы»). 

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ». 

(Д йствіе 1ІІ-е. Яі!Л.'ніе 7 е )-

Рис. И. КазаЕопа. 



ДРАМА «ВЛАСТЬ ТЬМЫ». 
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<«ВЛЛСТЬ ТЬМЫЛ НЛ СІІКНЬ ЛРИШІИГСК.АГО ТЕАТРЛ CAROL.V. 

(Д іхтгіе ІЛ-е). 

«в ЛАСТЬ тьмы» была постав.іепа па миогихъ сцеиахъ за грапііцсіо. 
Въ Парііж опа впервые увпдала св тъ театральной рампы-на 
сцен «Свободиаго театра» 10 Февраля 188S года; она была дана 

тамъ пъперевод И.Я. Павловокаго И Оскара Метенье, подъ названіемъ 
»Lu Puissance dcs Tenebres» и им ла большоП усп хъ. Многіеизъпубликп, 

«ВЛАСТЬ ТЬМЫО ВЪ ИСПОЛНЕНІИ ТРУППЫ Г. ЦАКК.ОН1І. 

по свид тельству корреспондента «Новаго Времени», находнлн, что пьеса дышптъ эсхилов-
ской силой. 

Посл парижскаго усп ха, «Власть тьмы», еще до появленія на русской сцен , обошла 
почти вс европейскіе театры. Въ Париж , кром «Свободнаго театра», она была дана еще 
въ «Мепиз-ГІаізігз», въ «Bouffcs du Nord» п на сцен «Бельвнльскаго театра». Зат мъ она 
шла въ Брюссел , въ Женев и въ Амстерда.м . 

Въ Германі» «Власть тьмы» давалась впервые на сцен берлинскаго «Свободиаго 
театра», гд опа была поставлена въ январ 1890 года, вь перевод РаФаила ЛевенФельдя, 
подъ названіемъ «Die Macht der Finsterniss». Посл этого пьеса стала появляться посл до-
ватель::о почтн на вс хъ болышіхъ сценахъ Германіц, частыовъ перевод , частыо въ пере-
д ліі . 

ВИНЬЕТКА ПРОГРАММЫ ПЕРВАГО ПРЕДСТАВЛ"-

НІЯ «ВЛАСТИ 

НЪ ТЕАТРА 

ТЬМЫ» ВЪ МІОНХЕН НА сщ-

МІОНХЕНСКАГО ЛНТЕРАТУРНАГО 

ОБЩЕСТВА. 

Изъ коллекцін Ф Ф. Фндлера. 

Въ конц 1893 года «Влгсть 
тьмы» появляется въ ІІталім (подь 
названіемъ «La Potenza delle Тс-
nebre»), она дается иа сценахъ Рпма, 
Турина, Венеціп, Генуи н всюду 
пользуется выдающчмся усп хомъ. 

«Власть тьмы» вызвала много ху-
дожественныхъ репродукцііі: помпмо Фотографііі, спятыхъ съ разлпчиыхъ артпст^въ, н сцент. 
изъ «Власти тьмы», какъ она давалась на театр , появплось также мноягество пллюстраціп, 
сд ланныхъ н которыми нашнмп художникамп—Е. Бемъ, . Казачішскпмъ п др., для раз-
ныхъ иллюстрпровапныхъ пзданій этой драмы. 

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ». 

Д і:ствіс V е. Явленіе 2-е). 

Рис. Казачпнскаго. 
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(M, ViS) 

Вч вагоні пходили и выяодили ъдуні* 

на'короткія разотоянія.но тро хало 

тагж .какъ и я.съ самагэ и ота отхода 

по зда:векраойвая и немолодая дйма.лу-

ряцая.съ ивмучениыи'; ЛКЦО«І,ВІ полу-аух. 

ском5 падыо и тапочк , - ея знаконыг.раз 

говорчивый ч лов к̂ ь л ті 40 05 акурат-

иыии нозыыи вэщаыи,-іі ще держащійся 

оообиякоы^,небольшаго роста.чрезвкчай-

но н рвный.ор дняго вовраста челов кь, 

оч заи чательно притягивающими яъ себ 

неопред двннаго вв та.блестящкми глава-

KHj6biOTpo п раб гавшкки съ предхгета на 

предиетъ. Господинъ втотъ во все вр мя 

путош отвія не познаконилоя ни оі к мз 

ЕЗЪ паооагпроаіь.какг бы старат льнсиз-

в гая втого. На заговаркваяьэ ооо д й 

ОН-І отвЬчалг коротко и р вко и начинадъ 

упорно гляд ть вг окно. А ыежду тЬмг 

136 

вал* и трясвя молча п р до ывою- 1ип(» 

вго од лалооь тонко , длинно и ротть 

ВО 80Ю И ф И К у . 

•Да, сказалъ ояг вдруг*. Еоля 8w я 

ЯИІЛІ, что л знаю т перь, ТІЕЗ 6а со-

чоімі друтое было би*. 

Опять mi долго иолчали. 

- •Да-с-ь. Вотг что я сд лал-ь и яотъ 

что я пер зстлгь. Да-сь, КЕ.ДО ПОНЯГЬ иа-

отояцге ЗЕачеітІ , что слоза Евакг л і я 

Ч а т ф . - ^ 28.- о TOMS, что всякій, кго 

імотрить на зенщігау сі похотья.прелэбо-

гі йотву тг, относятоя к і яешцин , кт, 

заотр , к К5 ояной чуаой, постороня Я 

« нщин , а пр имущэственно кг сао й 

Ясяая поляна, 26-го Августа IS89 г 

>Х О Е Я I ' 

ТЕК.СТЪ ПЕРВАГО ИЗДАНІЯ «КРЕИЦЕРОВОИ СОНАТЫ», ОТ[ІЕЧАТАННАГО ВЪ ПЕТЕР-

БУРГЬ ЛИТОГРАФСКИМЪ ПУТЕМЪ, СЪ ОТТИСК.А, СД ЛАННАГО НА ПИШУЩЕЙ м л ш и н - ь . 

Гсео ^Polstoi. 

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

cv 

ОБЛОЖК.А ПЕРВАГО ИЗДАНІЯ « К Р Е И -

ЦЕРОВОЙ С О Н Л Т Ы » , 

отпечатаинаго съ оттиска, сд .іаннагб на піг 
шуш,ціі машин . 

(( 

franalk'stJit Сег 

Jllustrierte fiusyabc. 

te i f toi , Вм * т ч п ' С п а ж і 

R1 

Ulustriert von Hans V o l k e r t 
Mk. 1.10. 

ОБЛОЖКА Н-ВМЕЦК.АГО ИЗДАНГЯ 

. С(К.РЕЙЦЕРОВОЙ С О Н А Т Ы » . 

ОБЛОЖК.А И ИЛЛІОСТРАЦШНЬМЕЦКАГОИЗДАНІЯаКРЕЙЦЕРОВОЙ С О Н А Т Ы » . 

(іитутгартъ, 1S89 г.). 

РЕЙЦЕРОВА соната» встр тила сначала н которыя цепзурныя затрудненія къ появле-
нію своему въ печати,и разр шена была только спустя и сколько л тъ. Ыо въ публик 
она стала распространяться въ сшіскахъ, въ литограФскихъ оттискахъ и пр. Однчмъ 

изъ лучшихъ и наибол е раепространенныхъ изданій «Крейцеровой сонаты», до разр шенін 
ея появленія въ печати, было перепечатанное на литограФской лснт съ помощью пишу-
щей машины. Въ штутгартскомъ н мецкомъ изданіи иллюстрированнаго перевода произве-
денія гр. Л. Н. Толстого иллюстраторъ усвоилъ собственно только скандальную сгорону по-
в сти, и подчеркнулъ въ своихъ иллюстраціяхъ именно то, противъ чего боролся гр. Л. Н. 
Толстой въ этомъ своемъ произведеніи. 

\ 



КОМЕДІЯ «ПЛОДЫ ПРОСВЪЩЕНІЯ)). 1889 Г. 57 

ГГ. САДОВСКМ, ГЕТЦМЛНЪ И МЛКШЕЕВЪ — ВЪ РО^ІЯХ Ь МУЖИ-

КОВЪ ВЬ К.ОМЕДІИ «ПЛОДЫ ПРОСВЬЩЕНІЯ» 
иа cyenfe Маіаго тсатра »ъ Мосі;п . 

(( п 
КОМЕДІЯ «плоды ПРОСВ-ЬЩЕШЯ» 

на суен Ма.іаго театра въ МосквЬ. ІД йствіе II е). 

ЛОДЫ просв щенія», появившіеся въ 1889 году, представляютъ собою образецъ легкой сатиры 
И коыедіи, проникнутой бол е св тлымъ настроеніемъ, ч мъ вс другія произведенія гр. Л. Н. 
Толстого поздн Пшаго періода. Комедія эта обошла сцены буквально вс хъ театровъ въ Россіи и 

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

На Александринской сцен въ Петербург «Плоды просв щенія» былн поставлены впервые 26 сен-
тября 1891 года; въ московскомъ же .Маломъ театр — 12 декабря того же года. Въ посл днемъ—пьеса 
оіла въ бенеФисъ Н. В. Рыкаловой, исполнявшей роль баронессы. Въ пьес участвовали вс лучшія силы 
группы: г жа едотова-въ роли Зв здинцевои, r-жа Таирова—въ роли Бетси, г. Ленскій—проФ. Круго-
св тлова, г. Правдинъ—камердннера едора, г. Горевъ—лакея Григорія, г-жа Садовская—кухарки, гг. Ыак-
шеевъ, Садовскій и Гетцманъ — в ъ роляхъ мужиковъ и т. д. Для пьесы были написаны новыя декораціи: 
«Л стнпца въ барскомъ дом » (художникомъК. . Вальцемъ) п «Внутренностъ кухни» (художникомъ Гельце^ 
ромъ). По чнслу выдержанныхъ пргдставленій (20), комедія «Плоды просв щенія» заняла первое м сто 
въ ряду повыхъ пьесъ сезона. 

ГР. Л. Н. ТОЛСТОИ. 
Съ гравюры М Ііркипа 13S8 г. 

КОМЕДІЯ ССПЛОДЫ ПРОСВ-ЬЩЕНГЯ» 

на cuenb Ма.іаго театра вь МосквБ. (Д йстиіе І -е). 



н 
КОМЕДІЯ «ПЛОДЫ ПРССВЪЩЕНІЯ)) НА СЦЕНЪ ТЕАТРА КОРША. 

«ПЛОДЫ nPOCBbUJEHM)-» НЛ СЦЕНВ ТЕАТРА КОІШЛ в ъ м о с к в ь . 

(Д йсті іе І-е. Яа.іеиіе ао-е). 

• 

• 

«ПЛСЛЫ ПРОСЫЩЕНІЯ» НЛ CUEHb TFATPA KOI ШЛ ВЪ МОСКВ , 

(Д Йстиіе II-е. Яв.іспіе 14-е). 

ВЪ ря^у тсатрсшъ, поставипшихъ «П.юды просв щен ія», выдляется театръ Корша въ 

Москв . Постановка пьесы въ этомъ теапр и послужнла, по крайней м р въ первое 

время, образцомъ для другмхъ сценъ. 

Дирекція театра Корша, въ отношеніи вні шпеГі стороны обстановки пьесы, стара-

лась не уступнть дирскціи Императорскихъ театровъ. Усп хъ пьесы зд сь, какъ и на Им-

ператорскихъ сценахъ, былъ громадный, долгое время пьеса не сходила съ репертуара и, 

иоставлеипая виовь, всегда прпвлеккетъ публику. Осм яніе учепыхъ или, точн е, мнпмоучс-

ныхъ шарлатановъ, оказывающпхся вь д йствительноіі жіізііп глуп е дая;е простовятыхъ. 

муи;іічковъ, легкая любовная интрига, великол ппо схвяченные типы п прислупі, ІІ «гос-

подъ» — все это сод йствовало въ театр Корша, какъ п на другихъ сценахъ, самому ра-

душному пріему комедіи со стороны публчкп. Вообще «Плоды просв щенія» прочно вошліі 

въ репертуаръ русскоіі сцены и взглядъ па исе устаповплся, какъ на пьесу классическаго 

репертуара, въ род «Нгдоросля», «Гори отъ ума» и «Решізора», съ которымп по духу она, 

коиечно, им стъ ОЧСІІЬ МІІОГО родствсіиіаго. 

«ПЛОДЫ ПРОСВЬЩЕНІЯ» ІІА СЦЕНІз ТЕАТРА КОГША ВЪ МОСКВП. 

(ДЬйствіе ІІІ-е. Явіеніе 23 е). 

«ПЛОДЫ ПРОСВЫІІ.ЕНІЯ» HA СЦЕН ТЕАТГА КОРШЛ ВЪ М СКВЬ. 

(Д бствіе IV е. Яв.іеиіе зо-с). 



СКУЛЬПТУРЫ ИЛЬИ ГИНЦБУРГА. 

и. пшц-
БУРГЪ ВЪ 

СВОЕЙ МА-

СІЕРСКОЙ. 

СТЛТУЭТКА 1'АБОТЫ И. ГИНЦБУРГА. 

ПОД0БН0 тому, какъ И. Е. Р пииъ посвятп.іъ мпого нартииъ различнымъ воспроизведеніямъ 

гр. Л. Ч. Толстого прп помощи красокъ, г. П. Гпнцбургъ «восп валъ* нашего великаго худож-

нпка въ мрамор и гнпс . Кстатн зд сь отм тпть, г. И. Гііицбургъ пм етъ миого общаго въ 

талант с ъ Н . Е. Р шшымъ. Оиъ такоіі же реалистъ, такъ-же быстро и ы тко схватыцаетъ д йствитель-

»іоеть; только въ творчеств Гинцбурга преобладаетъ юморъ п коыпзмъ, тогда какъ И. Е. Р шпгь 

•очень часто берзтъ трагическій тонъ. Р зцу Гшщоурга пранадлежитъ н сколько мастерскпхъ воспро-

пзведеній чертъ гр. Л. Н. Толстого. Начболізе зім чателыіы нзь шіхъ—Зюзтъ Л. Н. u дв его ста-

туэткіі—одна изображаетъ велпкаго ппсателя ппшущимъ, СІІДЯ за столомъ; ыа другой гр. Л. II. Тол-

егой іізобра;і;спъ па прргулк , съ кипгой, обдумывающіі свои гепіальньш проіізведеиія. 

БІОСТЪ РА-

Ь О І ы И. 

Г-ИНІЛВ Р-

ГА. 



5G Л. Н. ТОЛСТОЙ И СКУЛЬПТОРЪ ГИНІТБУРГЪ. 

с 
ИЛЬЯ ГИНЦБУГГЪ У Л. Н. ТО.ЛСТОГО. t S g i г. 

Фот.графіп съ натуры. 

іКУЛЫІТОРЪ Илья Гинцбургъ, которому принадлежатъ великол пио исполиенная статуэтка гр. Л. Н. Толстого 

за письменнымъ столоыъ, во время работы, статуэтка писателя на прогулк , бюстъ Л. Н. Толстгго и пр., — 

сьінъ б днаго еврея изъВи.іьны, съ д тства обнаруживавшій талаитъ къ ваянію.Еще мальчпкомъ, онъ л пилт» 

изъ глины разныя Фіігуркп, тогда уже поражавшія сходствомъ чертъ съ оригиналами. При случаііномъ про зд через-ь 

Вильну Антокольскаго, великому уже тогда скульптору были показаны эти скор е шаловлпвыя произведенія даровитаг» 

мальчика. Антокольскій угадалъ въ нихъ нарождающійся талантъ и взялъ мальчика съ собою въ Петербургъ. Зд сь г. 

Гинцбургу приходилось учиться искусству и наукамъ, а главное—перевоспитываться для отоличной жизіш, такъ какъ 

въ немъ сохранились еще см шныя черты провинціальныхъ евреевъ, обращавшія на себя вниманіе на улпц . 

Вс эти годы ученія разсказаны впосл дствіи сампмъ талантливымъ скульпторомъ въ изданиыхъ имъ воспоми-

наніяхъ о своей жизни. И. Гинцбургу удалось выйти поб дителемъ изъ суровыхъ условій жизіш: несмотря иа ли-

шенія юности, бол знь, онъ блестяще окончилъ курсъ Академіи, побывалъ за границей, п въ настоящее врем» 

является однимъ изъ наибол е талантливыхъ русскихъ скульпторовъ. Особенно характерны въ его произведепіях-ь 

наблюдательность, ум нье схватить данный типъ. Излюбленпымъ родомъ г. Гинцбурга является народпый жанръ, 

при чемъ онъ, несмотря на свое еврейское пронсхожденіе, является однимъ изь наибол е русскихъ no духу 

скульпторовъ. Въ мастерской его, среди бюстовъ изв стныхъ д ятелеГі, такъ и пестрятъ подобныя жанровыя группы и статуэтки. Въ 1891 г. И. Гинцбуріъ гостнлъ, съ художествен-

льши ц лями, въ Ясной Полян , и снимокъ м стнаго Фотографазапечатл лъ его на пластинк рядсмъ съ сеыьей великаго писателя, въ парк Яспой Полпны. 

СТАТУЭТК.А 

«ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ НА ПРОГУЛК. ». 

Работы Г. ицбурга. 



ЛИТОГРАФІИ д. н. толстого. 5? 

.-,..,. DIE Г 

Un. і. Ллаж *в'М. 

ПОРТРЕТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО ВЪ ВЬНСК.ОМЪ ЖУРНАЛЬ 

«DIE ILLUSTRATION». 

Изъ коллекціи Ф. Ф. Фидлера, 

СЪ начала дрвятидесятыхъ годовъ слава гр. 

Л. Н. Толстого переходитъ за грашщу. 

Снимки съ наибол е популярныхъ пор-

третовъ знаменитаго ппсателя появляются не 

только въ Россіи, но и на Запад . Очень ин-

тересенъ, между прочпмъ, портретъ Толстого, 

иом щенный въ в нскомъ журнал «Die Illu

stration»: сходство съ писателемъ есть, но въ 

чертахъ лица и во всей Фіігур сквозитъ что-то 

ис русское. Особеиной популярностыо поль-

зуются за это время гюртреты Л. Н., сд лан-

пые по ФОтограФІи Фіірмы Шереръ и Наб-

гольцъ въ Москв . Своеобразны также литогра-

Фііроваиные портреты Л. Н. съ рисунковъ Ле-

вчцкаго и Далькевича. 

Напомнимъ вкратц , какиміі пменио про-

изведеніями ознаменовалась д ятельность гр. 

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОІІ ВЪ ПОРТРЕТАХЪ. 

Л. Н. Толстого въ конц восьмидесятыхъ и на-

чал девятидесятыхъ годовъ. Художественныхъ 

произведеній за это время гр. Л. Н. Толстоіі 

далъ сравнительно очень немногр. Въ конц 

восьмидесятыхъ годовъ появились два драма-

тическихъ произведенія—«Властьтыиы»и«Плоды 

просв щенія». Зат мъ посл довали разсказы^-

«Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова со-

ната». Вс . эти произведенія носятъ уже ха-

рактеръ, чуждый прежней д ятельности гр. 

Л. Н. Толстого. Правда, какъ и въ его боль-

шихъ романахъ — жизнь находитъ зд сь свое 

полное объективное изображеніе; но на-ряду 

ГР. Л. Н. ТОЛСТОИ. 

Лнтографія по рйсунку P. С. Левицкаго 1894 г. 

ПОРТРЕТЪ Л. Н. ТОЛСТОГО. 

Литографія по рисуыку Далькевича 1892 г. 

съ этчмъ настойчиво проводятся идеи, особенно 

волнующія самого ппсателя. Мыслитель зд сь 

борется съ художнпкомъ, п нравственныя про-

блемы, составляющія сущность такъ-называе-

маго толстовскаго ученія, съ особенной настоіі-

чивостыо выглядываютъ со странпцъ этпхъ 

произведеній. Характерна сверхъ того — за 

исключеніемъ только «Плодовъ просв щенія»— 

особая мрачность настроенія, разлитая во вс хъ 

произведеніяхъ этого періода. Эту суровость 

особенно подчеркивали художнпкн, ппсавшіе въ 

это время гр. Л. Н. Толстого, u г. Серг енко 

въ своей кнпг разсказываетъ, что онъ, судя 

по портретамъ, счпталъ гр. Л. Н. Толетого 

суровымъ и необщительнымъ, и былъ крайне 

удпвленъ, встр тпвъ на д л совс мъ про-

тнвоположное. 



58 ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ ((ГОЛОДНЫЙ» г о д ъ . 

ГР. л. н. толстои. 
Картина И. Е. РЬішна, гравированная В. В. -Матэ. 

(Лкаделшческая выставка 1892 г.). 

ІІ^ъ коллекціи Ф. Ф Фидіера. 

ВЪ 1891 году въ Россіи 

былъ повсем стный не-

урожай и голодъ. Тогда 

ыногіе отзывчпвые людн бро-

сили свою повседневную д я-

тельность, чтобы придти на 

помощь голодающпмъ. Однпмъ 

изъ первыхъ такихъ д ятелеіі 

былъ гр. Л. Н. Толстой, ко-

торый бросплъ начатуюпмъ вь 

то время работу, свои пріівыч-

кп м у халъ иа н сколько 

м сяцевъ въ голодныя м ста 

устраивать столовыя. Его со-

провождала въ атой по здк 

его старшая дочь, граччшя 

Татьяпа Львовна. B J время 

своей по здки, гр. Л. Н. Тол-

стой лпчно организоиалъ до 

200 народиыхъ столовыхъ и 

участвовалъ въ веденіп отчет-

ІІОСТП, въ раздач ппщп голо-

дающимъ. Еще большепомогъ 

ір. Л..Н. Толстой д лу свопмъ 

прнзывомъ на по.мощь, на ко-

торый отклпкпулпсьотовсюду, 

такъ какъ зналп, что шлютъ 

въ надежное м сто. 

Скромная Фотографія, пзо-

бражающая гр. Л. Н. Толсто-

го пов ряющимъ сппски голо-

дающихъ, ув ков чила этотъ 

трогательныП эпизодъ изъ жиз-

пи гр. Л. Н. Толстого, точно 

такъ-же, какъ другая Фотогра-

ФІЯ даегь намъ, рядомъ съ 

Л. Н., нзображеніе его до-

чери, гр. Т. Л. Толстоіі, д -

лившей со- свопмъ отцомъ 

труды по устройству столо-

выхъ. 

Пріятпыіі коитрастъ съ 

этимн картинами горя а заботъ 

представляетъ картина II. Е. 

Р шіпа, пзображающая гр. 

Л. Н. Толстого уже въ сл ду-

ющемъ году отдыхающгшъ въ 

своемъ парк . 

ГР. Л. I I . ТОЛСТОИ С Ъ ДОЧЕРЫО ТЛТЬЯНОЙ 

.ІЬВОВНОЙ. 

Фотографіп сь пятуры. 

Л. Н . ТОЛСТОИ ПОБЪРЯЕТЪ СПИСК.И 

ГОЛОДЛІОІІХІІХЬ (uSgi г ). 
Фотогра-мд съ патуры. 
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L E C O M T E L E O N T O L S T O I 

ФРЛНГІУЗСК.ЛЯ ГРАВЮРА ЖУРНЛЛЛ «LLUSTRATION» 1 8 9 2 ГОДА. 



би П О Р Т Р Е Т Ы ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО ]892 Г. 

ФОТОГРАФШ ШЕРЕРА и НАБГОЛЬЦА в ъ МОСК.В і 8 д з ГОДА. 

Салыс посіулярные портреты, изобра/кающіе писатедя въ его рабочей Ьлуз . По настоящимъ фотографіямъ сд лано много гравюръ. 



ИЗОБРАЖЕНІЕ Л. Н. ТОЛСТОГО СРЕДИ ИЗВЪСТНЫХЪ СОВРЕМЕННИКОВЪ. 6 t 

£jb~' "/'" '•*-""' v-"'-'~i 

СТРАНИЦА И З Ъ АИЬБОМА « С Ъ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЮ Ц Ь Л Ы О » , ИЗДАНІЕ Е . С. УРУСОВОЙ 1 8 9 2 Г. 

Комнозиція и рисунок-ь Л. Б лянкнна. 

ІІзъ коллекціи Н. М. Лисовскаго. 



62 Л. Н. ТОЛСТОЙ — ВЪ ИЗОБРАЖЕНІЯХЪ ПАСТЕРНАКА, Т. Л, ТОЛСТОИ И Н. ЯРОШЕНКО. 

,̂:-;"'.--;-̂ ':'...-';. " * •-•'•' • " '• ^ - ^ 

А. Н. ТО,ЛСТОИ ВЪ .РАБОЧУЮ ПОРУ ВЪ ДЕРЕВНЬ. 

Съ пабросиовъ Л. Пастернака. 

Л. Н. ТОЛСТОІІ. 

Съ портрета, рисопашіаго еіо лочерью, Т. Л. Тсистоіі. 

ПОРТРЕТЪ д, н. тсмстого, РАБОТЫ н. >ІРОШЕНК.О. 1894 Г. 

(Въ русскомъ музе Пмператора Ллексацдра Ш). 

К АКЪ мы упо.мішаліі, мысль изобразить гр. Л. Н. Толстого за полевымп работами соблаз-

няла МИОГІІХЪ художннковъ. Н сколько подобныхъ набросковъ сд ланы былп съ на-

туры въ іюл 1893 года и художнпкомъ Л. Пастернакомъ, пллюстрііровавіпіімъ ромаиъ 

Толстого «Воскресеніе». Къ сл дующему, 1894 году относятся два довсльно любопытпыхъ порт-

рета гр. Л. Н. Толстого: одииъ—сд лаииый его дочерыо, графинею Т. Л. ТолстоП, другой—из-

в стнымъ художникомъ Н. Ярошенко, зпаменитымъ портретистомъ, давшпмъ ц лую галлерею 

русскпхъ зиаменптыхъ людей. 



К Р И Т И Н И ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО 8 0 - Х Ъ ГОДОВЪ, 63 

п. С=:ГГЬЕНК.О. 
П. СергЬеішо — СОВІІ ыеііиыіі лит раторъ, авторъ кпііги 

«Ка:!ъ жііветъ u работа'іъ гр. Л. Н. Тол.той», въ котороЯ, на 
оСЕіовапііі впечатлЬнііі лцчнаго зиакомства. сообщчются даішыя 
пзъ жызішгр. Л. Н.Толстого въ девнтидесятыхъгодахъ.Вь кіиіг 
собрамо много любопытыыхъ ФЛограФІі! съ пр.^дметовьи м сть, 
связаипыхт. съ воспомигтиі.іміі о пашемъ писател . 

М. К. Ц,ЕБРИКХ)ВА. 
Марьі КопстантиновыаЦебр.ікова, род. в ь 18)5 г.,—взв стная 

писательниці, миогп ііисял.г по женско.му воіір)су вь Россіи. 
Ііроизведенія гр. Л. Н. Толлого дали г-ж ЦзбриковоІІ магері-
аль ллл п сколыш.гь обширпыхъ стате.і о жеііскихъ типахъ 
въ «Огеч. San,?; осо Зеппоіо ияа стностыо пользуются «Наша 
бабуіпки)(ио позоду жеискихь хар^кгерозъ ромапа «Войыа и 
миръ»). 

М. О. МЕНЬШИКОВЪ. 

Михаилъ Осшювичъ Ыеньшиковъ—нзв ствыіг публ щистъ, 
долгое время сотрудиичавшіЯ въ гаіідзбуровскоіі <'Нед л » Въ 
своихъ произведеиілхъ опъ проводнлъ мысли. очень схощія съ 
іідеям гр Л. Н. Толстого, и часто ііропагапдировпль ил.і разъ-
ІІСИЯЛЪ чятателямъ ти посл дпія. 

С . Л. ВЕНГЕРОВЪ. 

Семеиъ А .шасьгшічъ Вепгеровъ, род. пъ 1?55 г.,—критииъ u 
іісторці;ь ліггературы. Аиторъ знамчііітаео «Словапя писатолей», 
ит> сожал нію, осгшсшішшагося на первыхъ буквахъ. Одипъ 
изъ редакторовъ и главныхь иотрупшковь «анцнклопедич ісваго 
Словаря»ЭфроііяІ въ ьоторомъ пом сгвлъ, м^жду прочимъ, луч-
шую, до сихь поі)Ъ, краткую біографію гр. Л. Н. То.істого. 

А. ВОЛЫНСКІЙ. 

А. ВолынскШ (Флексеръ)—соврсмеиыыі писатель, критикъ 
«СЬвернаго В стішка», жуііпала, выхолявіиаго съ иоіща восьми-
дзсятыхъ до половиаы девятадесятыхъ годовъ. Въсвоихъ стать-
мхъц реоцЬпивалъ русскихъ писателеіі прэшіаго в ка сьточ-
і;и зр иід идеалисіііческаи ФЛЛОСОФІВ. 

В. П. Б У Р Е Н П Н Ь . 

Виігт-̂ ръ Петровичъ БуреЕіпііъ, род. въ 1811 г.,—иоэтъ u жур-
иалистъ. Аиторъ крцгическихь Фельетоновъ въ «Новомъ В:>еые-
ми». Съ самаго иачала свооіі криической д ятелыюсти и до 
іпстопщихъ дпеіі цеизм пііыіі іиклоиникъ таланта гр. Л. Н. 
Толстого, къ котороыу отиосится съ особеинымъ уічжеиі'мъ, 
ооотлвляющіілъ коитрастъ съ р зішм.і отзывами bypeuuua о 
'іолышшств другвхъ ішсателеП. 
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ГЕОРГЪ Б Р А Щ Е С Ъ . 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ ГЕНКЕЛЬ. 

Пильгельмт. Гепквль — изп птныИ .гіепевпдчикъ русскихъ 
писптелрй in п мецкі і языі.ъ. Ему ппинадл'/к..тъ церевоіъ 
ол дующі і ъ праизведепіП гр Л Н. Т J істого на и мецкііі і яьггь: 
«ХОЗНЬІІЪ п работтік..)', Смерть Ивпва ІІЛЬИЧІІ» И др. КіюмЬ 
того ему принідл ьвгь соГ) авін мыслеіі изъ ра:шыхъ произ-
ведеаій гр. .1. Н. Толітого, К' ига, посвящэнган ваше.му пиіа-
тв ю, на німцкомь ) з.ік и-много отд льныхъ стагеіі о Л. Н 
Толстоыъ въ нйіецкихъ періодическихъ издаіііигь. 

ФРИДРИХЪ Ш П Н Л Ы А Г Е Н Ъ . 

Фридрихъ Шпильгагепъ, род.въ 1829 г.,—изв стныіі и мецпій 
роміШістъ, автиръ ромаиовъ «Оди ъвъполЬ ве юі.нъ», «Ыежду 
ыолотомъ и наковалыіею», «Загадочвыя натуры» и мя. др., въ по-
сл днее время рыгказ .івавшій пвчатво сі.ов ьоз-ф ны !іа гр. 
Л. Н. Толстого. Шп.ільгпгенъ .вляется рьявымъ иок.юниикомъ 
гр. Л. Н. Т лстого. и каігь худон{аі.ка, и как-ь мыслит^ля. Нсзвая 
ви русск.іго языка, ви русской жімпн, Шіильгагенъ суди ъ о 
Толстомъ ао в мецкимъ ііер'"водамъ в исключі.тольио съ обще-
челов ческой тичі.и зр вія. Ывогіе его взгляды отличаютсяори-
гиаалыюстыо и свовобразвостью. 

Г^оргъ-Морис-ь-Когваъ Бравдесъ—зпамепитміі датскШ кра-
твкъ, род. въ ttii г. Одво в./ь ьа ші ііш іхъ его сичипвгіі і- «Глав-
Н ЦІІІІН течеаі.і лнтературы XIX ст^л тіи» (вздааиыя въ рус-
скоі.ъ п ревод въ Моикв , иъ 18S1 г.,), иъ котороыъ оиъ впервыв 
взъ западиыхь к-])вінковъ о м тнлъ) значевіе а вліяіііе русекой 
лвтературі.і а въ частпости гр. Л. Н. Толсто; о. Н; мев в взв ст-
вы ю «Новыя і- лвія, лпт атурмы портр іы а крвтическіе 
очерка» (вздаааые такжв въ русскомъ аеревідЬ). Оаъ мвого 
содвйствоиаль іюпуляра^сті вашеги аис;ітеля за граавцаю a 
старался дать чятаківіеіі публакЬ ЗаапдиоІІ Евроаы в рауіо 
іарактерасгику гр. Л. Н. Толстого, какъ мыслателя в худощ-
вика. 

f A O A l U b ЛЕВЕНФЕЛЬДЪ. 

Рафаилъ Лев^нФвльдъ—авторъизв ствоіікяига 
(Гр. Л. Н. ТолстоП, его жизаь, произведеаія и ыіро-
соаерцаніе», въ котороіі заключается ц лач со-
кровышыица біографвческихъ св д аііі о вашемъ 
пвсателв Ірусскііі переводъ А. В. Перелыгавой. 
Москва. ШП). Кром тог", овъ перевидчвкь мво-
гихъ сочиаеаііі гр. Л. Н. Толстого на и мецкій 
языкъ. 

А. А. ФОНЪ-РЕИНГОЛЬДТЪ. 

Алексавдръ Алексавдповичъ ФОВЪ - Рейа-
гольдтъ, род. въ ISjir.jyM въ 1902 г.,—аиторъ рус-
ской лигературы аа п мецкомъ язык . Родалсн н 
жвлъ въ С.-Пві рбург , гд въ свою очередь заа-
комалъ русскую аублакусъ важв шими дввжеві-
ямияавадяыхъ, пр^имущ ствеано В1ІМОЦКВХЪ лите-
ратуръ. Гр. Л. Н. ТолстомуА. А. Фицъ-Реіівголь, тъ 
восвяталъ ц лую квигу ва в мецкомъ азык . 

ЕВГЕНІИ ЦАБЕЛЬ. 

Евгевій Цабель, род. въ 1851 г.,—в мецкій кри-
твкъ, былъ одаимі) взь редакторопъ «National Zei 
tung-.. Мвого пвсалъ о цов іішихъ русскнхьааса-
теляхъ. U Тургвііев а гр. Л. Н. Тол"Томъ имъ 
аздааы отд І.ІІІ.Ы кіііігп (п ісл дияя -върусскомъ 
аерэвоі Вл Грагоровича.М. ІУОі). Мяого работалъ 
длн сцепы, для котороіі іірасцособялъ, между про-
чнмъ, «М сіщъ въ дерава » а «Провавціал.іу» 
Тургевева. 

ВЛАДИМІРЪ Б П Н Ш Т О К Ъ . 

Влаівміръ Львовкчь Бнвштокъ —взв ствый 
публац кт-ь, сотрулаакъ бРусок. ВІ̂ доы.», парвж-
скій коррві пондічітъ мосі;овсі.аг;)«Курьера», членъ 
рэдагшы гатіеты <Лучъ» въ вері^лъ вздааія ея 
А. М.-ВОЛЬФОМЪ, с ітрудав'.ъ в сколысахъ аарі:ж-
скахь Гіізетъ я ар Редактвруетъ волаоа париж-
ское кздаі іа сочаие ііі гр. Л. Н. Толстого во фрав-
цузско.мъ nepjBOfld. 
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П.СаЪпьенкр 

ОБЛОЛчКЛ КНИГИ О ГР. .1 Н ТОЛСТОМЪ 

П. СЕРГЪЕНК.И. 

Съ ііялюстраціяин 
русскмхъ худотнтоот. 

\\ С.-ПЕТЕРБУІ'ГЬ 

Кіііігочпдательсгно Тгсрл\аиь F o m i c 

ОБЛОЛ<.КА ИЗБРАННЫХЪ СОЧИНЕНШ ГР. Л. Н 

ТОЛСТОГО. ИЗДАНІЕ ГЕРМАНА ГОППЕ. 
Рисуноі!ъ , Казачицскаго. 

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОІІ ВЪ ПОРТРЕТАХЪ. 

іІ.,-f-Vi'STeetC ediW.-faris 

ОБЛОЖКА ФРАНЦУЗСК.АГО ИЗДАНІЯ СОЧИНЕНІИ ГР. 

Л. Н . ТОЛСТОГО ПРЕДПРИНЯТАГО П. В. Б И Н І П Т О 

комъ въ ПАРИЖ-Ь. 
Рисуиокъ обложки Валерія Мюллера. 

ОБЛОЛ<:К.А БІОГРАФІИ Л. Н. ТОЛСТОГО НЬМЕЦКАГО 

КРИТІІКА ЕВ ЦАБЕЛЯ. 

FWNCKH'SCHE VERLflGSHflNDLUNu STuTrqnnr. 

ОБЛОЛ КА РАЗСКАЗОВЪ Л. Н. ТОЛСТОГО Н Ь М Е Ц -

КАГО ШТУТГАРТСК.АГО ИЗДАНІЯ ідоз г. 
Рисуцокъ Фр. Бергеиіі. 

franthb'scbt TtriagshAUdlang, 5іи(!адгі 

ОБЛОЛчКА НЬМЕЦК.АГО ПЕРЕВОДА РАЗСКАЗОВЪ ГР. 

Л. Н. ТОЛСТОГО. 
Изданіе Франка въ ШтутгартЬ. Переводъ д-ра Гермааа. 

9 
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/f ^ЛЯУІ^ /£f4. 

АВТОГРЛФЪ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО НА ФРАНЦ ЗСКОМЪ ЯЗЫК/Ь. 

К АКЪ автограФъ Л. Н. на игшстраиномъ лзык , любопытно пнсьмо великаго шіса-

теля, адресоваиное редактору журнала «Revue des revues» и касающееся перевода 

статыі «0 нед ланін» на Французскій языкъ. Вотъ содержаніе этого письма: «М. г. 

г. редакторъ! Вы меая безконечно обяжете, передавъ г. Гальперинъ-Каминскому рукопись 

моей статыі «0 нед ланіп», которая была вамъ выслана почтою въ теченіе минувшаго 

октября. Примите, М. г., ув реніе въ полномъ іюемъ почтеаіи. Левъ Толстой. 4 марта 1894 г.» 

-Ш 

Пзъ иоллекціц Н. А. ІІсплюева. 

Къ числу упомяпутыхъ уже «семеГиіыхъ» Фотографій великаго ппеателя прпнадлежитъ 

и ФОтограФическій снимокъ 1895 года, сд ланный въ Ясной Поляи съ Л. Н. п супругп его 

СОФЬИ Андреевны, снабженпый ихъ автограФами. 



'І^гфш j^m 

Л. Н. ТОЛСТОЙ П ХУДОЛчНИКЪ Н. Н. ГЕ ЗЛ МТЕЫІЕМЪ въ яснои полянь. ISQS г. 

Оъ картшіы .і ІІастерчака. 

П00~ді 

«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧАВ. 

Ркс. . Казачнііскаго. 

0{00-А?1 

Н . Н . ГЕ. 

Портретъ ішсти самого художиика. 

OWi 
• 

«СМЕРТЬ ИВЛНЛ ІМЫ-РІА». 
Рис. II. Е. РЬпина. 

і(ХСМСТОМВРЪ». 

Рис. I ! . Самсквшъ. 

И Л Л Ю С Т Р А Т Ц И К Ъ С О Н М Е Н I Я М Ъ Л. Н . Т О Л С Т О Г О. 
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Н МЕЦК.АЯ ГРАВІОРА НА М-БДИ Г. ВЕИЛЯ, ИЗДАНІЯ 

ГЕЙЕРА И КИРМЗЕ ВЪ БЕРуІИН , ПОМЬЩЕННАЯ 

TAIUKE И НА О Т К Р Ы Т Ы Х Ъ ПИСЬМАХЪ. 

Иаъ коллвкціи Ф. Ф. Фидл ра. 

ИЛЛЮСТРАЦІЯ К.Ъ НАРОДНОМУ РАЗСК.АЗУ « С А П О Ж -

ниіеь СЕМЕНЪ». 
Илъ хрестоыатіи Тарнавскаго. 

БІОСТЪ ТОЛСТОГО РАБОТЫ КЕН-

ХИСЭДЕРА. 

Фотографія Эііхеивальда въ Москв . 

ЭСКИЗЪ ФРАНЦУЗСКАГО ХУДОЖНИКА, 

ПОМ-ЬЩЕННЫЙ ВЪ К.АТАЛОГ ИЗДАТЕЛЯ 

Ш Т О К А . 

i f O TOLSTOI 

Н МЕЦК.АЯ ГРАВІОРА, ИЗДАНІЯ ГИ^ЬДЕБРАНДА ВЪ 

БЕРЛИН-Б, ПОМ-Ы.ІІ.ЕННЛЯ Т А К Ж Е И НА О Т К Р Ы -

Т Ы Х Ъ ГШСЬМЛХЪ. 

Изъ коллекціи Ф. Ф. Фидлера. 

ИЛЛІОСТРАЩЯ К Ъ НАРОДНОМУ РАЗСКАЗУ « С А П О Ж -

НИК.Ъ С Е М Е Н Ъ » . 

Изъ хрестоматіи Тарнавскаго. 

\ 



ГР. Д. Н. ТОЛСТОИ СРЕДИ СВОЕЙ СЕМЬИ. бд 

ГР. л. н. тсыстои. 
Фотографія любителп 1896 г. 

л, н. толстой зимою нл лошлди (1897 г.) 

ВЪ числ мно-
гихъ любп-
т е л ь с к и х ъ 

Фотографій! сня-
тыхъ съ гр. Л. Н. 
Толстого въЯсной 
ІІолян ,одиоюизъ 
самыхъ характер-
иыхъ й удачныхъ 
является Фотогра-
ФІЯ 1896 года, на 
которой шісатель 
изображенъ сидя-
щнмъ, ьъ блуз , 
въ маленькой ша-
почк на голов , 
со скрещенными 
руками. Ннтересна 
также Фотографія 
Л. Н. зимою, вер-
хомъ на лошади, 
снятая во время од-
иой изъ обычныхъ 
зимнпхъ прогу-
локъ Л. Н. 

Серію семей-
ныхъ ФотограФІй 
д о п о л н я ю т ъ 2 
Фотографическихъ 
снимка, сд л^н-
иыхъ въ 1S98 го-
ду—т.-е. въ годъ 
семиде с я т и л . 
тія велмкаго писа-
теля. Семидесяти-
л тняя годовщчна 
жизші гр. Л. Н. 
Толстого прошла 
въ Россіи доволь-
но незам ченной. 
Бол е говорили о 
неіі въ Западной 
Европ . Въ кругу-
же своихъ, конеч-
по, этотъ деиь 
былъ семеіінымъ 
праздникомъ, оз-
иаменовавшп.м-
ся, между про-
чимъ, и сколыш-
ми ФотограФііче-
сіспмн снпмками 
съ ір. Л. Н. Тол-
стого средч его 
сс.мыі и случаіі-
иыхъ гостей. 

ФотограФІп эти 
доволыю р дки и 
малоизи стііы. 

Л. Н. ІОЛСТОІІ СГЕДИ СВОЕИ СРМЬИ ВЪ ДЕНЬ СЕМИДЕСЯТИЛ ТІЯ 
(28 августа 1898 г). Пзъ коллекцы Ф. Ф. 'Іыдлера. 

л. н. толстой въ КРУГУ СВОЕЙ СЕМЬИ (1898 Г.). 
ІІзь иоллекціи Ф. Ф. Фидлера. 



ЗАНЯТІЯ И РАЗВЛЕЧЕНІЯ ВЪ ЯСНОИ ПОЛЯНЪ. 

л . н . T O J C T O U з . Р Л Б О Т О Й ( Ф О Т О Г Р Л Ф І Я 1 S 9 8 г / Г Р . т . л . Т О Л С Т А Я и л . н . т о л с т о й ( Ф О Т О Г Р Л Ф І Я I ^ Q S Г . ) 

Г Р. Л. II. Толстоіі всегда ігрпзнава.іъ ііеобходимымъ Физяческій трудъ іі любилъ ФІІЗІІ- даже и при пгр въ лпуиъ-тентісъ. В'ь іттересноіі шіш г. Серг ёнкп им ется omicanie 

ческія упрюкгіепія. Къ старостп, конечно, настоящая крестьянскал работа, котороіі н сколькпхъ огімзодовъ изъ жизііп гр. Л. Н. Толстого, связіііпіыхь съ отою жмвоіо н здо-

опъ предавался въ зр ломь возраст , ему уже не гіолъ-сплу, по онъ охотло предается ровою nrpoi'o. 

бол е легііому спорту— зд верхомъ, на велосппед п игр въ лаунъ-тёнііпсъ. Пграетъ оііъ Кром площадки для лауиъ-теншіса,ігь яспополяпскоігыіпрк вссгда расчіицается прудъ 

горячо и съ огиемъ, no пе теряя са.мообладанія. ІІостоятіая работа надъ собаю чувствуется для катка, п въ томъ-же пруду им ется купалыія съ разпымп і ііхіііастіічсскпміі уііражііоиіпми. 

Л. Н. TOJCTOII CO СТЛРШИМЪ ВНУКОМЪ. ПЛОЩА4К.А ЛЛЯ ЛАУНЪ-ТЕННИСА ВЪ ЯСНОЙ ПОЛЯИ . І ЛТОКЬ ВЪ ЯСНОЧ ІІОЛ>!Г1Ь. 



БО Л Ь Ш 0 ІІ популліі-

иостыо пользуется пор-

третъ Л. Н. К І І С Т П І І . Е . 

Р пипа, пыс;тавлеііныіі па 

передвняиюіі выставк 1900 г, 

Костюмъ, въ которомъ ір. 

Л.Н.Толстоіі гуляетъ попарку, 

иеррдаігь точію. Изобра кеніе 

гр. Л. Н. Толстого разутымъ 

вызвало довольно о кпвлешіые 

споры: больиіиііство утвержда-

ло, что это лциіь спмволпче-

ская Фантазія худоячііика. 

Между прочимъ, A. С. Суво-

рпнъ, въ рдномъ пзъ свопхъ 

«Малепькпхъ піхе.мъ», прішо-

днтъ характериыіі апсидотъ о 

іюртрет Л. ГІ. Толстого съ 

босымп, иогамм. 

Когда Л. И. ТолстоП узіГалъ 

отакомъ сроемъ портрит , ііа-

піісаііііомъ РІшинымъ. оиъ, 

будто-бы, сказалъ ему; 

ГР. л. н. Tojcron. 
ПОРТРЕТЪ КИСТИ II. Е. РЬШША, НАХОДЯЩіЙСЯ ВЪ РУС-

СІчОМЪ МУЗЕЬ ІШПЕРЛТОРЛ ЛЛЕКСЛНДРА пг. 

-̂ - Г)лагода|5ю Bnci., Плья 

ЕФІІМОВИЧЪ, ЗЛ TO, что, раіувъ 

меіш-, в т о(?т;гііпліі на мн 

гщпталопы. . 

• 11. Ё. РІіггіпіь возразплъ 

па это сотр.уднііі;у «Бирж. 

В д.»: 

•— Совсршспіюііоправда. что 

иаппсалъ Суворпні.. чтобудто-

бы Тблстоіі сказалі. мп : ч<Спп-

СІібо ІПІМЪ, ІГЛЬЯ І І-ІІМОВПЧТі, 

что, СПЯВНІІІ. сапоги, пы оста-

ШІЛГІ мп 'пп.нталош.і...» Нп-

когда^смгь Николасвіічі.не го-

ворплъмн этого.. .'Іеьт. Пико-

лаевччлі любцтт, хидчть босі:-

ком л томі,, п Я :!зялъ его вч. 

томъ вид , вт>-ііоі'ором-і. віід ли 

erd бчепі) мігогіо въ Jjlcnoii По-

ляп ... Я реалпсть п нпкбгдп 

не пріікрапиівалъ іі'не скры-

валъ патуры... 
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П -"• 

ОФОРТЪ А. ТАЛ^БЕРГА. 

ІІзданіе II . К. Липдштедта въ Гельсингфорс . ідоі г. 

ІІзъ коллекціи Ф. Ф. Фпдлера. 

ЭТІОДЪ Н . ПОДЕРНЯ, 

ііспсшіешіый акварелыо. 

Собствеппость С. Ф. ЛнброБича. 
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В. В. ЧУИК.О. 

Владвміръ Внкторовичъ Чуііко, род. въ 1839 г , ум. въ 1839 г.,—жур-
малистъ и поревідчикъ. Его перу принадлежатъ миогія зам тки о пере-
иодпхъ гр. Л. Н. Толстого иа инострзыиые языки, а такж критическів 
*ельетоііы о Л. Н. въ с Новостяхъ». 

Д. Н. ОВСЯНИК.О-КУЛИКОВСКІИ. 

Дмитрііі Николаезичъ Овсянико-Кулаковскій, род. въ 18г3 г.,— исто-
рпкъ культуры и критикъ, ирофессоръ харьков_-каго университета. Его 
перу пршшдлежшъ ц лыіі рядъ кратичесхыхъ сгатеіі, прн чэ.мъ опъ 
ііеоднократно касается гр. Л. Н. Толстого («Тургеневъ и Толстоіі» въ 
«.С в. В сти.» liU4 г., стать і по поводу «Воскресенья» и др.). 

. И : БУЛГАКОВЪ. 

едоръ Пльвчъ Булгаковъ, род. въ І852 г., — изв ствыіі журва-
л;істъ, нын редакторъ «Новаго Времени». Его перу принадлежитъ 
ыінга <<ГраФЪ Л. Н Толстоіі u кр<ітикаего проызвэденій, русская u uuo-
страішая». Спб. 18SG г.1. 

МИХАИЛОВСКШ. 

. НпколаИ Конотантиновичъ МихаИловсиііі, род. въ 1842 г., —публи-
пысть, соціологъ и историкъ. Гр. Л. Н. Толстому онъпосвятилъ статыо 
«Шуйца и десница гр. Л. Толстого», въ которой очевь рапо пошілъ оспов-
ІІЫЯ свойства таланта нашего велвкаго писателя, и первый раскрылъ т 
стороны его духовной личносіи, которыя для вс хъ сталн поиятиыми 
лышь въ 80-хъ и 90-х'ь годахь. 

ГРАФЪ Л. II. ТОЛСТОІІ ВЪ ПОРТРЕТАХЪ. 

Д. С. МЕРЕЛчКОВСК.ПІ. 

Дмитрій Серг евичъ Мережковскііі, род. въ 1804 г., —, соврзменныіі 
поэтъ в ромаіінстъ, примыкающіН въ посл інее врзмя къ школ дека-
дентовъ н посл доаат леіі Ннцше. Авторъ большоіі кыигы «Толстой u 
Достоевскііі», въ котороіі, въ н сколько ывстической Форм , разбираетъ 
произведеиі.Е обовхъ писателей, осв щая ихъ съ точкя зр нія міро-
воззр иііі Ницоіе и Вл. С. Соловьева. 

Е. Л . М А Р К О З Ъ . 

Евгенііі Львовичъ Марковъ, род. въ 1&)о г , ум. въ 1903 г.,—белле-
тристъ н публіщастъ. Отлнчаетія прекраснымъ стилемъ, благодаря ко-
торому славятсн его путевые очеркя ^черки Крыма, Ііавказа, Путеше-
ствіе на Воотолъ u т. д.). Одпнъ изъ первыхъ крнтнковъ н иолемистовъ 
гр. Л. Н. Толстого, авторъ статьц &Теорія и пракшка Ясно-Поляискоіі 
школы» въ «Русскомъ В стшік » 18і2 г. 

10 
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в^ддвая гкрптія 

верхомъ хать. 

м ппя•с 
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орогово 
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.вдреевпчъ Sod 
аковг. Что-жъ, пропадать такъ, ви за чтйігп 

j—yi^Jk 

'^Ггвязавъ лоідадь7]од^ перекцнулъ иоводь^ва шею и хот лтГвсК' 
ч и т ь н а нее, но сорвался. Тогда овг исталъ ва сани г хот лг съ са 
ней с сть. Но сани поЕачвулись подъ его тяжестьй и онъ опять обор 
вался. Наконед-ь въ третій разъ овъ оплть подвинулъ^ лошадь вЪ санямъ, 
сталъ ва врай ихъ а сд лавъ 7 с и л ' е вскочилъ такъ, что легг бргохомъ 
доп ревъ спивы лошади, Полежавъ такъ, онъ восунулся впередъ_разъ, 

лошадф^прави вши 

ъ садей/і 

врывшйсьТерюЖй ' 

jiBag, ня^овецъ перекинулг яогу черезъ ^сшн^_ 
^ ' '•^и^отянулъ за одинъ воводте;"^дйа«-"^іі^>і 

Никита гь т хъ поръ, какъ с лг 
омъ саней, сидЬ%- неподвижна. Мысль о томъ, что онъ можетъ.и даже 

по вс мъ в роятіямъ долженъ умереть въ эту вочь, дришла ему въ 
то время, когда онъ усаживался за савямиЖХотя ему ещ было тепло, 

/ потому что Овъ много двигался, лазилъ во сугробамъ, но овъ звалъ, 
что. тепла этого хватитъ ве на долго, а что согр ваться движевіемъ 
онъ уже будегь ве въ силахъ, дотому что чувствовалъ себя еильво уста-
лымъ. Кром того, одна нога его въ арорванвомъ садоі і|стыда и овъ 
уже не чуялъ ва ней большого падьца, и ami ч у г и п п п т &л к^и^-

j ЦИ ЩЛІІЦШЦА nr"4"-*"1^"" -binmpMnbl^ 

1 
X^f^^m^ 

КОРРЕКТУРНЫЙ ЛИСТЪ «ХОЗЯИНА И РАБОТНИКА» С Ъ СОБСТВЕННОРУ^НЫМИ ПОПРАВКАМИ И ПРИБАВЛЕНШМИ 

Л. Н. ТО.ЛСТОГО. 
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COUNT LEO TOLSTOY 

BORN а8тн AUGUST, 1828. 
REPRODUCED FROM TUB WOOD-CUT BY R. BRVDEN. 

rBy tftcial arrangement witA Mesirt, J, M, Dent & Ct.J 

АНГЛІЙСК.АЯ ГРАВІОРА БРЕИДЕНА И З Ъ СЕРІИ ССЛИТЕРАТУРНЫХЪ П О Р Т Р Е Т О В Ъ » . 



уб ГР. Л. Н. ТОЛСТОИ ВЪ КАРРИКАТУРАХЪ. 

ВЕЛИКЛНЪ и П И Г М Е И ; Л. Н . ТОЛСТОЙ И СОВРЕМКННЫЕ ПИСАТЕЛИ. 

Каррішатуі:а неизв стыаго худоікиика. Ш ъ коллекціи Ф. Ф. Фндлера. 

110 ТЕЛЕФОНУ ИЗЪ МОСНВЫ. 

Л. ТмстдЦ посітікъ театр гд шли одиоактныіі пь ы А. Чвхова. Вь tirrparrt знакеиитый пи.гате.іь ше/гь 38 ^'Лнсы 
и пробыіъ іамъ до ідица смпамя. 

К.АРРИК.АТУРЛ 

М. АЗЛ И З Ь 

« П Е Т Е Р Б У Р Г -

СК.ОЙ Г Л З Е -

ТЫ ». 

Пзъ коллекціи 
Ф. Ф Фндлера. 

П О Р Т Р Е Т Ъ НА 

ОБЛОЖК. Н-В-

М Е Ц К А Г О 

Ж У Р Н А Л A 

«JUGEND», 

ІІЗЪ кплл кціи 
Ф.Ф. Фндлера 

Н Ъ М Е Ц К А Я 

КАРРИК.АТУРЛ 

НА Л, Н . Т О Л -

С Т О Г О , П О 

ПОВОДУ ЕГО 

НАПАДОКЪНА 

П Е Р Ю Д И Ч Е -

СК.УІОПЕЧАТЬ 

Пзъ коллекціи 
Ф. Ф. Фпдл ра. 

^ 0 
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^ЕВЪ ТОЛСГОЙ ВЕРХОМЪ. Статуэтка кн. П. Трубецкоіо 

ВЪ апр л 1898 года граФа Л. Н. л шілъ 
скульпторъ князь Павелъ Трубецкой, ію-
стоянно проживавшііі до т хъ поръ въ 

Италіи и уеп вшііі создать себ громкую из-
в стность за граішцею раньше, нежели въРоссіи. 
Бюстомъ работы Трубецкого Левъ Нпколаевпчъ 
остался очеиь доволенъ. «УдивительныГі та-
лантъ!»—говорпл ь о̂н ', восторгаясь дпрованіемъ 
скульптора. Какъ и вс работы Трубецкого,бюстъ 
Толстого им етъ видъ точпо иедод лапноіі, нс-

БІОСТЪ ЛЬВА ТОЛСТОГО. Работа кн. П. Трубецкого. 

СК.УЛЬПТОРЪ КНЯЗЬ П. ТРУБЕЦКОИ. 

оконченной работы, пробной, такъ-сказать, 
лізпкп. Но въ немъ столько жіізни и такъ ма-
стерски и жизнеино передаио не только вн ш-
нее сходство, но и—главиое — самый, такъ-ска-
зать, символъ духовной стороны писателя, что 
неудивптельно, чтографъ Л. Н. прпзнаетъэтотъ 
бюстъ однпмъ пзъ лучшпхъ п напбол е схожпхъ 
свопхъ іізображені(і. Столь-же удачною, какъ 
іі оригинальною, является статуэтка кн. Трубеті;-
кого, пзображающая Л. Н. верхо.мъ. 

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОІІ ІЮЗІІРЗ'ЁТЪ СКУЛЬПТОРУ КНЯЗІО П. 

ТРУБЕЦКОМУ. 
ииліокъ изъ Ьіографическаю очсрка кн. Трубецкого, на.шсаннаго \ і11іат'оліъ 

Jarvis'o.Mb. 

ІЕВЪ ТОЛС ГОЙ ВЕРХОМЬ. Статуэтка кп. II. Трубецкого. 
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Р И С У Н К И К Ъ РОМАНУ «ВОСКРЕСЕНЬЕо. 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ» НА СЦЕНІі ЛОНЛ- КОРОЛ. ТЕАТРА. 

'І 
S1 

Аигекяеиипс 
RomAn von L e 0 Т О І - Я О І 

ОБЛОЖКА НЪМЕЦКАГО ИЗДАНІЯ 

«ВОСКРЕСЕНЬЯ» ГР. ТОЛСТОГО. 

Леііпцигское изданіе Фридриха. 

Маслова быстрымъ двиЛсеніемъ вста.іа и съ п іраАеиіёзгь 
готовности гляд .іа прнмо вт. лицо предс дателя. 

Нехлюдовъ ле;кал-ь еще на своей высокой, пруАинной съ пу-
ховымъ тюфякомъ, с.мятой постели и, разстегнувъ воротъ голланд-
скои чистой ночной рубашки съ зауютю^енными складочками на 
груди. курилъ папироску. 

РИСУНКИ КЪ РОМАНУ «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
ХУД. ПАСТЕРНАКА. 

Въ гдубин души Нехлюдок-ь чувствова.гь у ± е , что онъ него-
дяй, а лезклу т мъ, по привычк , съ обычными салюувЬренньшн 
двюкеніями с .іъ на свое м сто, залоАивъ ногу за ногу. 



«ВОСКРЕСЕНЬЕ» - ДРАМА ВЪ 5-ТИ АКТАХЪ, СЪ ПРОЛСГОМЪ, ПО РОМАНУ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО, СОЧ. Г. БАТАИЛЬ. 
ПРЕДСТАВЛЕНІЕ ВЪ ТЕАТР аОДЕОНЪ» ВЪ ПАРИЖ ВЬ 1 9 0 2 ГОДУ. 



So ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА СЪ ИЗОБРАЖЕНІЯМИ Л. Н. ТОЛСТОГО. 

ОТК.РЫТЫЯ ПНСЬМА СЪ ИЗОБРАЖЕНІЯМИ л. н. толстого 

русскія, фран іузскія и н ліецкія. 

Пзъ коллакцій Л М. Ъо.пьъи и Ф. Ф. Фидлера. 



Л. Н. ТОЛСТОЙ И СКУЛЫТГОРЪ АРОНСОНЪ. 8 і 

шшіт 

л. н. тоистои. 
Скульптура Н. Л. Аропсона ідоі г. 

Цаимствовапо ЕЗЪ фраиц. ичд. сочні Толстого, изд. Штока. 

Л. Н. ТОЛСТОИ. 

Барельефъ Н. А. Аронсона ідоі г. 

СКУЛЬПТОРЪ Н. Л. Аронсонъ задался ц лыо изобразить граФа Л. Н. Толстого мысля-
щпмъ, во время творческой работы. Прибывъ въ Ясную Поляну безъ всякой реко-
мендаціи и съ исключнтельною ц лыо выл пнть бюстъ граФа въ натурялыіую вели-

'іііпу, скульпторъ на первыхъ порахъ встр тилъ большое пр^пмтствіе: Левъ Нпколаевичъ, 
ие пм я иичего противъ д пки бюста, не соглашался, одпако, позпровать для этой ц ли. 
«Bee, что я могу сд лать для ваеъ, — сказалъ Л. Н., — это предоставить вамъ возможность 
работать въ ыоемъ кабинет въ часы мопхъ занятііі. Когда я буду работать, тогда рабо-
таііте и вы». Волей-ііеволей скульптору прішілось согласиться. 

Левъ Николаевпчъ сид лъ за ппсьмениымъ столомъ и шісалъ, а Аронсонъ набрасы-
валъ его черты. Посл перваго наброска, Л. Н. сказалъ: «Хорошо. Мегія еще такъ никто 
не д лалъ. Вы, д Пствптельно, дали мн движеніе. Шопешауеръ говоритъ: «Когда чело-

ГГЛ4>Ъ Л. 11. ТОЛСТОІІ ВЪ ООРТРЕТАХЪ. 

в къ мыслитъ, тогда у него бываетъ такое двпженіе». Впосл дствіп Левъ Нпколаевпчъ 
все-же согласился позпровать трн раза, но не бол е, какъ мпнутъ пятнадцать каждыіі 
разъ. Благодаря этимъ сеанса.мъ, первоначальный набросокъ приыялъ совершенно другоіі 
впдъ. 

— Чтобы набраться впечатл ніП,—разсказываетъ скульпторъ по поводу своего бюста,— 
я много гулялъ съ Львомъ Нпколяевпчемъ въ саду и въ другпхъ м стахъ и собпралъ въ 
памятп мельчайшія подробностп всей Фигуры и двпженііі ппсателя. 

Аронсону не хог лось д лать бюстъ Л. Н. по обыкновеннымъ его портретамъ, какъ 
пріівыклн его вітд ть. 

Кром бюста, Н. Л. Аронсономъ выл пленъ также барельеФъ Л. Н. Толстого, опять 
таки представляющііі гр. Л. Н. Толстого въ мпнуту умственной работы. 



82 Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ ГРАВЮРАХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ИЗДАНІЙ. 

Л. Н. ТОЛСТОП СРЕДП КРЕСТЬЯНЪ въ яснои полянь. 
Гравюра Альберта. 

ГРАВЮРА И З Ъ НВМЕЦК.ОИ ГАМБУРГСКОИ 

ГАЗЕТЫ. 

ІІзт> коллекціи Ф Ф. Фидлера. 

ГРАФЪ ЛЕВЪ Т О Л С Т О И . 

Газетная гравюра К. 

ІІзъ коллекціи Ф. Ф. Фадлвра. 

Л. Н. ТОЛСТОМ ВЪ ПАРК ВЪ ЯСНОИ ПОЛЯНЬ. 
Co спимка, поы щенааго въ аиглійской квиг Normann'a «All the Knssias» (Лондоаъ. 1902'-

ШИРОКАЯ изв стность велпкаго писателя за пред ламп Россіп вызываетъ въ загра-
ничной публик пнтересъ къ его нзображеніямъ, и Французскіе, н мецкіе и ан-
глійскіе газеты и журналы за посл дніе годы дали ц лыіі рядъ нллюстрацііі, изоб-

ражающпхъ гр. Л. Н. Толстого одного, или средп ясно-полянскаго парка, нли окруженнаго 
крестьянами и т. д. Такія иллюстрацш въ иностранныхъ журналахъ появляются, пожалуГі, 
не р же, ч мъ въ русскихъ, точно такъ-же, какъ воспоминапііі ппостраниыхъ пиеателсй о гр. 
Л. Н. Толстомъ появнлось, пожалуй, не мен е, ч мъ русскихъ Напомнікмъ хотя бы прекрае-
ную книгу ЛевенФельда, изъ которой вс русскіе біограФы гр. Л. Н. Толстого почерпаютъ 
св д нія объ его жизни. Гр. Л. Н. Толстой въ постоянной переппск съ очень инОгиий 
заграничными писателями, изъ которыхъ болышшство пос тили его лично, какъ, на-
прим ръ, Ц. Ломброзо, и описали свое пребываніе у великаго ппсателя и мыслитсля. И въ 
русской литератур н тъ числа воспОминаніямъ о пос щеніи гр. Л. Н. Толстого съ Ясной 
Полян разными пностранными п даже заморскп.ми зиаменитостями. 



Л. Н . ТОЛСТОИ И РАЗНЫЯ С Ц Е Н Ы И З Ъ ЕГО ГЛАВНЬИІПИХЪ ПРОИЗВЕДЕНШ. 

ііародная картина R. Лебеіеиа, воспроизведенная литографіею И. Д. Сытина и К 0 въ Москв . 

Изъ коллекши С. В. Ярцева. 

КНИЛ<.НИЦА ГР. Л. Н . ТОЛСТОГО ПО ПРОЕК.ТУ И. П. РОПЕТА. 

Работы Т. Б. С ыечкішои. 
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I РОМАДНЫЙ ннтересъ среди 

англійской интеллигентной 

публпки и англійскпхъ лп-

тературныхъ СФеръ къ графу 

Л. Н. Толстому побудилъ н кото-

рые англійскіе журналы выпу-

стить спеціальные нумера, посвя-

щенные великому ппсателю. 

Такой именно спеціальныП иллю-

стрировапныП «толстовскій ну-

меръ» изданъ былъ, между про-

чимъ, лондонскимъ литературно-

крчтнческпмъ •/курналомъ «Lite

rature» (пздаваемымъ газетою 

«Times») въ 1901 году. Нумеръ за-

ключаетъ въ себ біограФическій 

очеркг, написанный Грибблемъ, 

рядъ критическихъ очерковъ о 

беллетристическихъ пропзведеніяхъ гр. Толстого, вос-

поминанія о пос щеніи Ясной Поляны, ппсьмо гр. Л. Н. 

Толстого къ одной изъ его англійскихъ почитатель-

ницъ, портретъ писателя, Факсіімпле ц пр. и up. 
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ГР. Л. Н. ТОЛСТОМУ. 

Пзъ коллекціи Л. М. ВольФа. 

Ъ ряду иллюстраторовъ со-

чиненій граФа Л. Н. Тол-

стого совершенно особое 

м сто ванимаетъ изв стная силу-

этпстка и акварелиетка, г-жа Ели- S 

завета Бемъ, урожденная Ендау-

рова. Она иллюстрировала н -

сколько народныхъ разсказовъ 

гр. Л. Н. Толстого силуэтами и 

создала въ этомъ пменно жаир 

рядъ превосходныхъ, совершен-

но орпгіінальныхъ произведеній. 

Въ особенности хороши снлуэты 

Елизаветы Бемъ къразсказу «Пер-

вый впнокуръ». Въ этн рпсуііки-

силуэты вложено столько юмора, 

столько изящной простоты, столь-

ко выражеііія и жнзни п они 

такъ далеки отъ шаблона, что ихъ можио см ло счп-

тать ц ниымъ, въ художественномъ отношепіи, вкла-

домъ въ область нллюстрацій къ СОЧИНСІІІЯІІЪ гр. Л. Н. 

Толстого. 

0 ' X:. 

СГиУЭТЫ ЕЛИЗАВ£ТЫ БЕМЪ КЪ РЛЗСК.АЗАМЪ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО. 
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Л. Н. ТОЛСТОИ И А. П. ЧЕХОВЪ ВЪ КРЫМУ, в ъ і д о г г. 

ФотограФІя Ы. Дмитріева, л. н. толстой и МАК.СИМЪ ГОРЬКІИ въ К.РЫМУ, въ і до-2 г. 

Г Р. Л. Н. Толстой, несмотря на свою крупную величину въ литературномъ мір , неволь-
но принижающую другпхъ, ппшущихъ одновременно съ нчмъ, всегда старался дру-
жить съ писателями. Если пзъ его дружбы съ Тургеневымъ не вышло нпчего проч-

наго —въ этомъ виновата разница ихъ натуръ; но сохранились ппсьменныя доказательства 
о добрыхъ отношеніяхъ гр. Л. Н. Толстого со мнопши крупными ппсателями шестидесятыхъ 
годовъ—Писемскимъ, Фетомъ и др. И писатели новаго покол нія невольно чувствуютъ оба-
яніе великаго романиста, а его простота обхожденія д лаетъ и то, что въ его обществ они 
ие ощущаютъ ни зависти, ни ресности къ слав , столь легко мучающмхъ сррдца писателейи 

художниковъ. Особенно друженъ и блпзокъ Левъ Николаевпчъ съ двумя изъ наибол е 
крупныхъ совремснныхъ нашпхъ писателей—А. П. Чеховымъ и М. Горькимъ, которые 
неоднократно гостили у Л. Н. Толстого въ Ясной Полян п нав щали его въ Крыму, гд 
въ посл диіе годы гр. Л. Н. Толстой бывалъ довольно часго. Это совм стное пребываніе 
трехъ крупныхъ лнтературныхъ силъ Россіи дало поводъ къ н сколышмъ весьма интерес 
нымъ ФотограФІямъ, на которыхъ гр. Л. Н. Толстой снялся вм ст съ А. П. Чеховымъ н 
М. Горькимъ. 
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В Ь ЛСНОИ ІІОАЯНЪ. 
ФотограФІя М. Дмвтріева, 

ВЪ ЯСНОИ полян-ь. 
Фотографія П, Павлова. 
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ВЪ К.РЫМУ. 
ФотограФІи М. Дмитрісиа. 

ВЪ К.РЫМУ. 

фотограФІя М. Диитрівва. 
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Л, Н. ІОЛСІОИ; 

ИВ/І-ТО Ж и З н ^ ? 

КАРРИК.ЛТУРА К.ЛРЛА Ш Т Е И Н А . 

Іізъ коллекціи Ф. Ф. Фидлер^ 

КАРРИКАТУРА ВЪ АМЕРИКАНСКОМЪ 

ЖУРНАЛ-Ь a L I F E » . 

Какъ пос я^и Акима, а выросъ Лука. 

К.АРРИК.АТУРА К.ОКА И З Ъ ЖУРНАЛА ССИСЖРЫ» {§02 Г. N § 3 , 

Рабочій костюлъ для русскаго луЛ ика. 

КАРРИКАТУРА НА ГР. Д. Н . ТОЛ-

СТОГО ВЪ АМЕРИКАНСКОМЪ Л^УРНАЛ 

« L I F E » . 
Изъ коллекціи Л. М. ВильФа. 

сЛезъ Толстой былъ иапрсдставлеяіи «Дяди Вани» и оста^ся 

очень доволенъ». 

Изъ московскихъ газепгъ.-

t n c Олега Добраго. 

Изъ коллекціи Ф. Ф. Фидлера, 

О?0О'/(/9 

-І^ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКШ ПОРТРЕТЪ Л . Н. ТОЛСТОГО, 

пом іценный въ Аурнал «Искры» ідоЗ г. № 4-



РЫБНАЯ ЛОВЛЯ. — К А Р Т И Н Л БУНИНА, 
изобраЖающая Максима Горькаго, Льва Толстого, Р пина и Чехова въ вид рыбаковъ. 

НАШИ ХУДОЖНИКИ ВЪ ПОГОН ЗА СЕНСАЦЮННЫМИ КАРТИНАМИ. 

Каррикатура «Пвтврбургской Гаа ты» по поводу картины Бунина. 
ГРАФЪ Л. Н . ТОЛСТОИ. 

Рисунокъ Фраацузскаго іудожпика Ы. Л. Малтеста. 
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л. н. толстои въ СЕМЬ-Ь. ЭСКИЗЪ КАРТИНЫ Л. ПАСТЕРНАКА. 
РтсскШ Музсііі Императора Алексаыдра Ш. 

Л. Н. ТОЛСТОИ ВО ВРЕМЯ БОЛ ЗНИ ВЕСНОИ ідо2 г. 
Изланіе «Свободнаго С :ова». 

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛОТОЙ ВЪ ПОРТРЕТАХЪ. 

ОСЕНЫО 1901 го-

да гр. Л. Н. Тол-

СТОЙ ГОСТІІЛЪ в ъ 

им ніи граФііііи ІІани-

ной Гаспра, въ 11 — 12 

верстахъ отъ Ялты, по 

дорог въ А.іупку, у 

подножія Afi-Петрн. По 

обыкновенію, Л. Н. много 

гулялъ, главнымъ обра-

зомъ, п шкомъ, много 

работалъ и чувствовялъ 

себя довольно хорошо 

Но въ ноябр м сяц 

легкііі ушибъ, пропсшед-

шій по неосторожности, 

зяставилъ граФа Льва 

Николаевича слсчь въ 

позтель. Онъ уже сталъ 

оправляться, когда его 

постпгъ р зкій и очень 

мучительный припадокъ 

маляріи. Онъ окончатель-

но слегъ, и положеніе 

его сталонастолькоопяс-

нымъ, что въ Москв п 

Петербург разнеслись 

слухи даже о смертп 

Л . Н . Однако, опасность 

ыиновала, и скоро боль-

ной снова всталъ съ 

постели и принялся за 

работу. Онъ даже не хо-

т лъ ни въ чемъ м нять 

образа жизнп и продол-

жалъ питаться по веге-

таріанскому режпму. Де-

к а ф ь 1901 года прошелъ 

удовлетворптельно; ио 

посл праздшіковъ на-

ЧІІЛИСЬ недомоганія. Ле-

чішшій гр. Л. Н. Тол-

стого ялтішскій врачъ 

Альтшулеръ просплъ со-

звать консультацію. На-

в щали больного въ это 

время также- врачн-ші-

(Продолж. на сл д. стр.). 

н. толстои и ЕГО ВРАЧЪ въ ГАСПР въ 1902 
ФОТОГ^ФІЯ Г. В. Трунога. 

ЭТЮДЪ К.Ъ КЛРТИН^ ОЛ. ТОЛСТОИ СЪ СЕМЬЕІО» 

Л. ІІАСТЕРНЛК.А. 

12 



go ГР. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ КРЫМУ ВЪ 1902 Г. 

Л . Н . Т 0 . 1 С Т 0 И ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛК.М. 

Рисунокъ перо.иъ Н. Подэрня. 

Собстьснпость С. Ф. Лнбровича. 

сатели С. Я. ЕлпатьевскіП п А. П. Чеховъ. Въ январ прпбы.іъ п посе-

лплся въ Гаспр семейныГі врачъ Толстыхъ, г. Щуровскііі, л чпвшій 

Льва Нпколаевпча еще въ Ясноіі Полян . 23 января, наконецъ, состо-

ялся конспліумъ пзъ врачей ІЦуровскаго, Альтшулера и лейбъ-медика 

Бертенсона. Консиліумъ прпшелъ къ благопрімтнымъ заключеніямъ 

о здоровь гр. Л. Н. Толстого; но какъ-разъ на другоіі день посл кон-

ем.ііума у него ед лалось воспаленіе лсгкпхъ, осло/киенное маляріей п 

грудиой жабоіі. Н сколько днеіі Л. Н. находплся между жизнью ІІ 

(Продолжспіе иа сЛіьд. nup.J. 

Ч # ..yv' і^-Ъ?. ;• 

ГРАФЪ Л. H. ТО.ІСТОИ HA БЕРЕГУ ЧЕРНАГО МОРЯ, РЯДОМЪ С Ъ HIIM'b ГРЛФИНЯ ТОЛСТАЯ. 
Фотографія спята пъ 'tioi г., во вре.мя пребыоаііі;і графа въ Крыму, пъ іі.ч іііи Гаспра. 

КРЫМЪ.—CRIMEE. Л? 9 2 . 
Гаспра.—Gaspra. 

I 

Щ f 

ГАСПРА, ПМЬНІЕ ГРАФИНИ ПАНИНОИ, ГД Ж И Л Ъ ГР. Л. Н . Т О Л С Т О Й . 
Открытое ил.ііострвроваііиое письмо ыаъ коллекціц Ф. Ф. Фмдлера. 



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

Л. Н. ТОЛСТОИ ВО ВРЕМЯ ПОСЛ ДНЕИ СВОЕИ БОЛЬЗНИ ЕЪ 

і д о 2 ГОДУ. 

ФотограФІн Г В. Труиова. 

сліертыо. Все время, какъ ппса.і!і близкіе къ нему ліодп, опъ вполн 

ясно понпмялъ свое положеніе и смертельнуго опасность бол зни. Оиъ 

былъ удппмтельно спокоеиъ ^ х о м ъ п ожндалъ смертп съ сознательноП 

готовиостыо. Но 9 Февраля крпзпсъ бол знп мчновалъ благополучно, 

п съ т хъ поръ началось энергпчное вызлоровленіе. 

Къ л ту здоровье гр. Л. Н. Толстого настолько погіравплось, что 

онъ вернулся въ Ясную Поляну. Въ начал 1903 года сплы ого настоль-

ко прпбавплпсь, что онъ ежедневно могъ предпртшмать длпнныя по-

здки, самъ при этоіп, правл лошадыо, п даже сталъ здпть верхомъ. 

Но какъ и во время бол знп, по выздоровленііі, гр. Л. Н. Толстой от-

носмтся соворшенно спокоііно къ колебаніямъ своего здоровья. Созпавая сравнйтельную 

блпзость смерти, что п естественно въ его годы, онъ ппшет-ь, какъ сообщаетъ газета «С -

верпый Краіі», въ отв тъ друзьямъ, выражающпмъ надежду на полное его выздоровленіе: 

ГР. Л. Н. ТОЛСТОІІ И ЛЕИБЪ-МЕДІІКЪ Л. Б. БЕРТЕІНСОНЪ. —СНЯТЫ ГРАФЫНЕИ 

АНДРЕЕВНОЙ т о л с т о й в ъ ГАСПРЬ 3 поня 1902 ГОДА. 

«Мн уже это-пора оетавпть. Все уложоно, упаковано, билеты взяты; оетаетоя то 

лучше простпться съ друзьямп. II это очень хорошо». 
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ГРЛФЪ ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИТЬ т о л с т о и . 
Рисуиокъ перо.мъ К. 10. пъ Шетерб. Газет ». 

Графъ и Графиня Толсты на бер гу моря. 
Cumto et Comtosse TolstoV. 

РАЗНЫЕ ПОРТРЕТЫ. 

01)00 ~щъ 

Рдсупокъ 

И. Е. Р пина 

• " 

ГРЛФЪ ЛЕВЪ Н1ІК.ОЛАЕВИМЪ ТОЛСТОИ. 

Рисупокъ I. Иг.миова І002 г. 

ГРАФЪ И ГРАФИНЯ ТОЛСТЫЕ НА БЕРЕГУ ЧЕРНАГО М І Р Я . 

Открыгое письмо, издаиія Шереръ, Набгольцъ и К° въ Мосіш . ГР. л. к. толстои. 

«Единственный трупъ, который ка/кдый хсіетъ им ть у сеоя въ 

кабинет ». 

(По поводу появившагося въ газетахъ из ; ст1л, что гр. Л. Н. Толсіий пи-
іі:еіъ драму «Тр пъ») 

Изъ коллекціи С. В. Ярцева. 



OiOO ifo СЕМЬЯ ГР. л. н. толстого. 

ГР. л. н. тсмстои. 

Офорть Матэ съ картины И. Е Р пива 
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ГР. ТЛТЬЯНЛ .ІЬВОВНА. 

Рисупокъ П К Р пына. 
ГРАФИНЯ СОФЬЯ АНЛРЕЕВНА ТОЛСТАЯ С Ъ ДЬТЬМИ. 

Рпсунокъ II. Е Р пииа 1891 г. 
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илья, 
МИХАИЛЪ 

И СЕРГ-ВЙ. 

Сыновья гр. 

Л Н. Толсто-

го, пос.гЬ охэ-

тоі на вол-

ковь. 

ФотограФІя съ 
вптуры. 

\Ш- І]:-гМА 

ш ж 
і 

ГР. ЛЕВЪ львовичъ толстой. 
Рисунокъ И. Е РЬпііна. 

і 
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П>. МАРЬЯ ЛЬВОВНА. 

Рисуаокъ И. Е . Р пвва. 

^ 
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ГРЛФЪ л. н. толстой въ ИЕИПЦИГ-Ь. 

Каррикатура Т. Т Гейне въ Лурнал «Simplicissimus». 

ІІзъ коллекціи Е. Бёлъ. 

ПО 

Чеювъ. Скыталецъ. 
Королепко. Ясинскій. Гп двчъ. 

Потапеико. Гр. Л. Н. Толстоіі. ГорькШ. 
Немир.-Дапч. 

Л. Андреевъ. Боборыкивъ. 

СЛУЧАІО 7 5 - Л Т І Я CO ДНЯ РОЖДЕНІЯ Г Р . Л . Н . Т О Л С Т О Г О . 

Ораг. рисупокъ худ II. К. Пархоменко длн '.Бвржввыхъ В домостей' 

... Ничто не остао.існо и.мъ 
Поль солнцеиъ /кивыиъ безіз прив та; 
На все отзывался онъ сердцемъ свои.мт), 
Мто проситъ у серща отв та. . 
Мечтою по вол проникнуть омъ могъ 
И въ нищую хату, н въ иарскііі чертогь. 

Е. К. Бпратыпсгаіі. 

Каррнкатура Леослева. 

ІІл> коллекціч С. В. 
Ярцева. 
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ГД ВДОХНОВЛЯЕТСЯ л. н. толстои. 
Каррикатура К Штеііна («Петерб. Газета»). 
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ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАВЮРА А. ТИРІА ИЗЪ ЖУРНАЛА «ILLUSTRATION» 

1902 г. 



Мордовпепъ Ясинсгпй. Чэховъ 
Ііараииевичъ. Чириковъ. Гр. Л. Н. Толстой. 

Потапепко. Л. Апдреевъ Гн дичъ. Немвр.-Данч. 

Скнталецъ. Горькій. Короленко. Боборынинъ. 

КЪ 7^--№ТНЕМУ ІОБИЛЕЮ ГР. Д. Н. ТОЛСТОГО. 

Рисуиокъ ъ Стрекоз ». 

С Т Т . Н Н О И 

ОТРЫВНОЙ 

КЛЛЕНДАРЬ 

ГР. л. н. 

І О . І С Т О Г О 

нл 1902 

годъ. 

Ийъ ісоллечцін 
С В. Ярцива. 

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ, КОРОЛЕНКО II "ЧЕХОВЪ, 

Каррйкатура Шута». 

Н МЕЦКІІІ РЕБУСЪ ІІЗЪ ГЛЗЕТЫ «RliRLINER TAGEBLATT». р д з -

ГАДК.ЛРЕБУСА ДЛЕТЪ НЛЗВАНІЕ ОДНОГО П З Ъ ПОПУДЯРНЫХЪ ПРО-

ИЗВЕДЕНІЙ Л. Н. ТОЛСТОГО ("KREUZER SONATE)». 



ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ К Р У Г У СВОЕЙ С Е М Ь И . 07 

0100':-Ш 

• •. • . • . 
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0 ж нщинахъ. 

Какъ морФіінистъ, пьшшца, курилыцчкъ—уже не нор-

мальный челов къ, такъ и челов къ, познавшій н сколько 

жешцинъ для своего удовольствш, у ке не нормальный, a 

нспорченный навсегда челов къ—Олуднпкъ. 

Свяжп себя съ женіщшой и, какъ скованный колодникъ, 

теряешь всякую свободу. 

Отчего азартная пгра запрещена, а женщины въ вызы-

вающпхъ чувственность нарядахъ незапрещены? Он опас-

н е въ тысячу разъ. 

Вся роскошь жпзміі требуется и поддержпвается жен-

щішами. 

Удпвительное д ло, какая полная бываетъ иллюзія того, 

что красотп есть добро. Красивая женщпна говорнтъ глу-

постп, ты слушаешь и не слышишь глупоетн, а слышншь 

умное. Она говорптъ, д лаетъ гадостп, и ты видишь что-то 

мнлое. Когда же она не говорптъ. ни глупостей, ни гадо-

стей, а краспва, то сейчасъ ув ряашься, что она чудо какъ 

умна и нравственна. 

Женщина—это такой предметъ, что, сколько ты ни нзу-

чпі\ ее, все будетъ совершенно новое. 

Женщина это впнтъ, на которомъ все вертптся. 

Рабство женщчны в дь только въ томъ, что люди же-

лаютъ и счптаютъ очень хорошимъ пользоваться ею какъ 

орудіемъ наслажденія. Ну, и вотъ освобождаютъ женщину, 

даютъ ей всякія права, равныя мужчнн , но продолжаютъ 

смотр ть на нее какъ на орудіе наслажденія, такъ восгпі-

тываютъ ее и въ д тств , п общественнымъ мн ніе.мъ. И 

вогь она все такая же приниженная,развращенная раба, и 

.мужчипа все такой же развращенныі'1 рабовлад лецъ. 

Женщины, особенно прошедшія мужскую школу, очень 

хорошо знаютъ, что разговоры о высокихъ предметахъ — 

разговорами, а что нужно мужчпн т ло и все то, что вы-

ставляетъ его въ само.мъ обманчивомъ, но привлекатель-

номъ св т ; п это самое и д лается. 

Всякій мужчнна испытываетъ то, что вы называете лю-
^овыо, къ каждоіі краспвой женщнн . 

Женщины вс матеріальн е мужчинъ. Мы д лаеыъ изъ 

любви что-то огромное, а он всегда terre-Si-terre. 

Жеищины—это главный камень преткновенія къ д я-

тельности челов ка. Трудно любить женщину и д лать что-

нибудь. Для этого есть только одно средство съ удобствомъ 

безъ пом хи любить—это женитьба. 

О брак . 
У насъ люди женятся, не впдя въ брак ничего, кром 

совокупленія, и выходитъ или обманъ, или насиліе. 

Пропов дуй воздержаніе отъ д торожденія во имя того, 

чтобы англійскпмъ лордамъ всегда можно было обжи-

раться,—это можно. Пропов дуй воздержаніе отъ д торо-

жденія во имя того, чтобы больше бьіло пріятности,— это 

можно; а заикнись только о томъ, чтобы воздержчваться 

отъ д торожденія во. пмя нравственности,—батюшки, какой 

крпкъ! родъ челов ческій прекратится отъ того, что хочетъ 

перестать быть свнньями. 

Еслн ц ль брака семья, то тотъ, кто захочетъ им ть 

много женъ и мужей, можетъ-быть, получптъ много удо-

вольствія, но нп въ какомъ случа не будетъ им ть семыі. 

Какъ часто счастье браковъ по разсудку разлетается 
какъ пыль именно оттого, что появляется та самая страсть, 
которую не прпзнавали. 

О дюбви—плотской. 
Предполагается въ теоріи, что любовь есть н что пдеаль-

ное, возвышенное, а на практик любовь в дь есть н чтб' 
мерзкое, свпное, про которое н говорить и вспоминать 
мерзко н стыдно. В дь не даромъ же прпрода сд лала то, 
что это мерзко и стыдно. 

О любви—духовной. ** . * 
Любовь—правда. 

Велпчайшее благо, которое не только знаетъ челов къ, 

состояніе полн йшей свободы и счастія—есть состояніе са-

моотверженія и любви. 

Жизнь поддерживается не страстыо разрушенія, а чув-

ствомъ взапмностп, которое на язык нашегосердца назы-

вается любовыо. 

Животная лмчность страдаетъ. И эти-то страданія п 

облегченіе ихъ и составляютъ главныі'1 иредме*ъ д ятель-

ностп любви. Животпая ліічность,стремясь къ благу, стре-

мится каждымъ дыханьемъ къ величайшему злу—къ смерти, 

предвид ніе которой нарушаетъ всякое благо личности. A 

чувство любви не только уничтожаетъ этотъ страхъ, но 

влечетъ челов ка къ посл дней жертв своего плотскаго 

существованія для блага другихъ. 

Начало любви, корень ея, не есть порывъ чувства, за-

темняющій разумъ, какъ это обыкновенно воображаютъ, 

но есть самое разумное, св тлое и потому спокойное со-

стояніе, свойственное д тямъ п разумнымъ людямъ. 

Любовь есть предпочтеніе другпхъ существъ себ —своей 

жпвотной личности. 

Любовь есть сама жизнь, но не жпзнь неразумная, стра-

дальческая и гпбнущая, но жизнь блаженная и безконечная. 

Любовь истинная—не на словахъ, а на д л —нетолько 

не можетъ быть глупа, но только одна любовь даетъ пстпн-

ную прошіцательность и мудрость. 

Любовь не есть выводъ разума, не есть посл дствіе 

пзв стной д ятельностп; а это есть сама радостная д я-

тельность жнзни, которая со вс хъ сторонъ окружаетъ 

насъ и которую мы вс знаемъ въ себ съ самыхъ пер-

выхъ воспомпнаній д тства до т хъ поръ, пока ложныя 

ученія міра не засорплп ее въ нашей душ и не лпшчли 

насъ возможностп пспытывать ее. 

Только люди, способные сильно любить, могутъ пспы-
тывать н сильныя огорченія; но та же потребность любпть 
служнм» для нпхъ протпвод йствіемъ горестп н псц ляетъ 
нхъ. 

О счастьи. 

Нссоми нное условіе счастія есть трудъ, во-первыхъ, 

любимый и свободный трудъ; во-вторыхъ, трудъ Фіізпче-

скій, дающій аппетптъ п кр пкій успокапвающіА сонъ. 

Счастіе—это быть съ прпродой, вид ть ее, говорить съ 
ней. 

Одпо нзъ первыхъ п вс .ми пріізнаваемыхъ условій сча-

етья есть жпзнь такая, прп которой не нарушена связьче-

лов ка съ прнродоП, т.-е. жпзнь подъ открытымъ небомъ, 

при св т солнца, при св жемъ воздух , общеніесъземлей, 

растеніямп, жіівотпымп. 
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Условіе счастья есть здоровье п безбол зненпап смерть. 

Н тъ того положеііія, въ которомъ бы нельзя было быть 

счастлпвымъ. 

Ежелп есть Богъ п есть будущая жпзпь, то есть пстшіа, 

есть доброд тель; п высшее счаетье челов ка состоитъ въ 

томъ, чтобы стреыиться къ достпженію нхъ. Надо жпть, 

надо любить, надо в ритк 

Любовь, самоотвержр.ніе—вотъ одпо нстпнпае, незавпсп-

мое отъ случая счястіе. 

Я счастливъ, когда могу сд лать добро, ыо исправпть 

несправедлнвость есть велпчайшее счастье. 

Легче ед лать собственное счастье, ч мъ счаетье дру-

гпхъ. 

Вс вложенныя въ насъ стремленія къ счастію ПОЛО/ІЛІ-

тельному вложены только для того, чтобы, неудовлетворяя, 

муччть насъ. 

Счастье бываетъ только отрицателыюс. 

О страданіи. 
Если-бы не было страданія, челов къ не зпалъ-бы гра-

піщъ себ , ыо зналъ-бы себя самого. 

He будь болп, жпвотная лпчность не пм ла-бы указанія 

отступленііі отъ своего закона; не пспытываГі страданіяра-

зумное сознаніе, челов къ не позналъ-бы истииы, не зналъ-

бы своего закопа. 

О смерти. 
Страхъ смерти не въ томъ, что челов къ боптся пре-

кращенія существованія своего животнаго, но въ томъ, что 

ему представляется, что умпраетъ то, что не можетъ п не 

должно умереть. 

Страхъ смертп пропсходптъ оттого, что люди принп-

маютъ за жизнь одну маленькую, ихъ же ложны.мъ прсд-

ставленіемъ ограниченную часть ея. 

Люди, не поннмающіе ЖІІЗНІІ, немогутъ бояться смерти. 

To чувство, которое выражается въ людяхъ страхомъ 

смертп, есть только сознаніе внутренняго протнвор чія 

жпзнн; точно такъ же, какъ страхъ привпд ній естьтолько 

сознаніе бол зненнаго душевпяго состоянія. 

Нпч мъ не можстъ влад ть челов къ, пока онъ боптся 

смерти. А кто не боится ея, тому прпнадлежптъ все. 

Ни какъ жпвотное, ни какъ разу.мное существо, чсло-

в къ не ыожетъ бояться смерти. 

Челов къ не знаетъ своей смерти н ынкогда не можетъ 

познать ее, она шікогда еще не прпкасалась къ нему, про 

иам ренія ея онъ ыпчего не знаетъ. Такъ чего же рнъ 

боится? 

Прелестп въ жпзип меньше, когда думаешь о смертп, но 

спокоіін е. 

Еслп-бы люди съ ЛОЖІІЫМЪ иредставленіемъ о жпзнп 

моглп разсуждать епокойно п мыслпли-бы правильно на 

освоііаніп того представленія, которое онп іім ютъожіізип, 

они бы должны былп прійти къ заключенію. что въ томъ, 

что въ плотскомъ суідествовапіи моемъ пронзойдетъ та пе-

рем па, которая, я вижу, не переставая ііроисходитъ во 

пс хъ существахъ и которую я называю смертью, н тъ 

ппчего ни непріятнаго, нп страшнаго. 

Зло въ впд смерти и стряданій видно челов ку, только 

когда онъ законъ своего плотскаго животнаго существова-

нія принимаетъ за законъ своей жизни. Только когда онъ, 

будучп челов комъ, спускается на степень жнвотиаго, 

только тогда онъ вилитъ смерть п страданія. 

Смерть п страданія суть только преступленія чслов -

комъ своего закона жизнп. Для челов ка, живущаго по 

своему закону, н тъ смертп, н тъ страданія. 

Люди, боящіеся смертп, боятся ея оттого, что она пред-

ставляется пмъ пустотою и мракомъ, но пустоту п мракъ 

они видятъ потому, чт о не впдятъ жпзнп. 

Лучшее доказательство того, что страхъ смерти есть не 

страхъ смерти, а ложной жизни, есть то, что часто людп 

убпваютъ себя отъ страха смерти. 

О свобод . 

Представить себ челов ка, ие им ющаго свободы, пельзя 

пначе, какъ лишеннымъ жизнп. 

Вс стремленія людей, вс побужденія къ жизни суть 

только стремленія къ увелпченію свободы. Богатство—б д-

ность, слава—непзв стность, власть—подвластность,сила— 

слабость, здоровье — бол знь, образованіе—нев жесгво, 

трудъ—досугъ, сытость—голодъ, доброд тсль—порокъ тутъ 

только большія плп меньшія степеіш свободы. 

О нравственности. 

Въ настоящее время большпнство люде(і, только вообра-

жая себ , что онп, пспов дуя урпстіанство, держатся хри-

стіанскоіі нравственности, въ д йствіітсльностіі сліідуютъ 

только языческоГі нравствеііиостп, п эту нравствцнность 

ставятъ пдеаломъ воспитанія молодого покол нія. 

Нравственность не мсжетъ быть незавпспма отъ релп-

ГІІІ, потому что опа не только есть посл дствіе религіи, 

т.-е. того отношеиія, въ которомъ челов къ прпзнаетъ себя 

къ міру, но она включена уже, impliquee, въ религій. 

Попыткп основать г.равственность по.мпмо релпіііі по-

добны то.му, что д лаютъ л гп. кото])ыя, желая пересадпть 

нравящееся пмъ растеніе, отрываютъ отъ пего пеправя-

щіГіея п.мъ п кажущіііся и.мъ лііпипімъ корень п безъ корші 

ьтыкаютъ растеніе вгі> землю. Безъ религіовной осповы не 

можстъ быть нпкакоіі настоящоіі, пепрптнорноП правствен-

ностп, точно такъ же какъ безъ корпя пе можетъ быть на-

стоящаго растенія. 

Утверждать, что СОЦІІІЛЫІЫІІ прогреесъ пропзводпгь нрав-

ствсимость, все равно. что утперждать, что постройка пе-

чей производптъ теило. 

Нравствснность есть указаніе п разъссненіе тоіі д я-

тельностп челов ка. которая сама собоіі иытекаетъ пзіі того 

пли другого отношенія челов ка къ міру. 

Мы вс прішыклп думать, чго нравственное ученіе есть 

сп.мая пошлая п скучная вещь, въ которой не можетъ быть 

нпчего новаго и пнтерсснаіо; а между т мъ вся жпзнь че-

лов ческая, со вс ми, столь сложнымп и разиообразнымп, 

кажущіімпся независіімыми отъ нравственности, д ятель-

ностя.ми—и государственная, н научная, и художественная, 

и торговая—не мм етъ другой ц ли, какъ большее и боль-

шее уясненіе, утвержденіе, упрощеніе п обіцедоступиость 

нравствеиноГі пстины. 

О редигіи. 

Разнообразіе чувствъ, вытекающпхъ нзъ религіозиаго 

сознанія, безконечно, п вс овп новы, потому что релп-

гіозное сознаніе есть не что иное, какъ указаніе новаго 

творящагося отношенія челон ка къ міру, тогда какъ чув-
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стиа, вытекающія изъ желанія наслажденіл. ие только огра-

ппчсны, но давиымъ-давно изв даііы п выражены. 

Для пониманія Данныхъ ФІІЛОСОФІИ И науки ну кно под-

готовленіе п нзученіе; длп религіознаго пониманш эгого не 

ііу кно: оно дано всякому, хотя бы самому ограшічемиоыу 

п пев жественному челов ку. 

Релпгія есть уотаковлениое чедов комъ между собоГі и 

іі чнымъ бёзкЬнечнымъ міромъ или началомъ п первопрп-

ліноГі его изн стное отііошеиіе. 

Вся псторія показыиастъ, что прогрессъ челов честса 

соиертался не пначе, какъ ггрп руководсти релйгін. 

Релпгіи суть указатели того высшаго, доступнаго въ 

данвое время и въ данномъ ооществ лучшпмъ прредовымъ 

іюдямъ, понпмамія ЖІІЗІИІ. къ которому неизб жио п не-

[ізм ннр приближаютоя вс остальные люди отого oomc-

ства. 

Челов къ п по вн шнему наблюденію, и по личному 

опыту можетъ узиать, что религія не есть поклоненіе бо-

жсствамъ, вызізанное суеи рнымъ страхомъ ппредъ иев до-

мыми силами природы, которое своПствеино людямъ только 

въ пзв атиыіі періоді^ ихъ развитія, а н что совершенно 

не завпсимое отъ страха п отъ степени образовапія чело-

в ка и не могущие уііичтожпться никакнмъ развитіемъ 

просв щенія, такъ какъ сознаніе челов комъ своей конеч-

ностп средп безконечнаго міра п своей гр ховности, т.-е. 

неисполненія всего того, что онъ могъ бы и долженъ былъ 

сд лать, но не сд лалъ, всегда было п всегда будетъ до 

т хъ поръ, пока челов къ останется челов комъ. 

Челов къ безъ релнгіи, т.-е. безъ какого-лчбо отношенія 

къ ыіру, такъ-же невозможенъ, какъ челов къ безъсердца. 

О христіанств . 

Можно бы пов рить, что псполнеше ученія Хрпста труд-

но, п страшно, іі мучительно, еслп-бы исполненіе ученія 

міра было очень легко, и безопасно, п пріятио. Но в дь 

ученіе міра много трудн е, опасн е н мучительн е псполне-

нія ученія Хрйста. 

Идеалъ совершенстна, данныі) Христомъ, не есть ыечта, 

пли предметъ ргііорпческііхъ прэпов дей, а есть самое не-

обходимое, ве мъ лоступное руководство нравственно& 

жпзни людей, какъ компасъ необходн.мое н доступное ору-

діе руководства морехода; только надо в рить какъ въ то, 

такъ и въ другое. 

Часто самые простые, неученые и необразованные людп 

вполн ясмо, созпателыю и легко прпшімаютъ высшее хри-

стіаиское жнзиепониманіе, тогда какъ самые ученые й куль-

турпые людп продолжаютъ косн ть въ самомъ грубомъ 

язычеств . 

Стоптъ прямо п просто прпнять ученіе Христа, чтобы 

ясенъ иылъ тотъ ужасный обманъ, въ которо.мъ жпвемъ 

ВСІІ мы и жпветъ каждый пзъ насъ. 

Ра зличіе христіанскаго отъ языческаго ученія добра въ 

томъ, что языческое ученіе есть ученіе копечнаго, христіан-

ское ке—бззконечнаго совершенствя. 

Пусть воякій искренній челов кь вспомнитъ хорошенько 

свою жпзнь, п опъ увидптъ, что нпкогда ни одного раза 

онъ не пострадалъ отъ псполнеиія ученія Хрпста: но боль-

шпнство несчістііі его жпзнп произошло только оттого, что 

онъ, въ прэтпвность свое.му плеченію, сл довалъ связываю-

іц му его учснію міра. 

Челов къ, в рующііі въ ученіе Христа, такъ-же ыало 

можетъ спрашивать, что еыу положительнаго д лать, какъ 

не можетъ этого спрашнвать псточнпкъ воды, быощііі изъ 

зс.мліі. Оиъ течетъ, напояя землю, траву, деревья, птпцъ, 

жпвотиыхъ, людеіі. To же д лаетъ й челов къ, в рующііі 

въ ученіе Христа о жпзнп. 

О Ж И З Н И . 

Какъ хорошо бы было знать, гд искать помощп въ 

этой жпзнп п чего ждать посл пея, тамъ, за гробомъ. 

Стоптъ ііа минуту отр шпться отъ своеіі прпвычки п 

взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увпд ть, что 

все, что мы д лаемъ для мшімаго обезпеченія нішеіі жизніі, 

мы д лаемъ совс мъ не для того, чтобы обезпечпть нашу 

жизнь, а только для того, чтобы, занпмаясь отимъ, забы-

вать о томъ, что жпзнь шікогда не обезпечена п не мо-

жетъ быть обезпечена. 

Мы устропли себ жпзнь, протпвную п нравственноіі п 

Фіізпческоіі природ челов ка, и вс сплы своего ума на-

іір)ігаем7> на то, чтобы ув рпть челов ка, что это-то п есть 

самая г.астояідая жпзиь. 

Нужно сказать себ : я ннчего не знаю п не хочу ни-

чего бол е, какъ только познать истинныіі смыслъ жчзнп, 

тоіі ЖІІЗНІІ, которую я долженъ прожить. 

Вспкому челов ку для того, чтобы д ііствовать, иеобхсг 

дпмо счптать свою д ятельность важною и хорошею. И по-

то.му, каково бы ни было положеніе челов ка, онъ непре-

м пно еоставптъ себ такоіі взглядъ на людскую жизнь 

вообще, при которомъ его д ятельность будетъ казаться 

ему важною и хорпшею. 

Никогда челов къ, полагающііі смыслъ своей жпзнн въ 

служеніп другпмъ, неможетъ ошибпться такъ, чтобы начать 

служить голодному іі холодному челов честву отливаніемъ 

пушекіэ, д ланіемъ изящныхъ предметовъ илп пгрой ыа 

скрипк пліі на Фортепіапо. 

Благо людеіі въ жпзни. А жпзнь въ работіз. 

/Кпзнь есть д ятельность жпвотноіі лпчности, подчпнен-

ноГі закону разума. 

Все, что мы д лаемъ для обезпеченія нашей жизни, со-

вершенно то же, что д лаетъ страусъ, останавлпваясь п 

пряча голову, чтобы не вндать, какъ его убпваютъ. Мы д -

лае.мъ хуже страуса: чгобы сомнптельно обезпечить нашу 

сомнптелыіую жизнь въ сомнптельномъ будущемъ, мы на-

в рно губпмъ нашу в рную жизнь въ в рномъ настоящемъ. 

Ы тъ такпх ъ условііі, къ которымъ челов къ не могъ бы 

прпвыкнуть, въ особенпости, если онъ впдптъ, что вс 

ркружающіе его жпвутъ такъ же. 

Чтобы познать пстмнный смыслъ жпзнп, которыіі такь 

простъ, не нужно нп положптельноіі ФІІЛОСОФІІІ, НІІ глубо-

кихъ зпанііі, аужно пм ть только одно отрпцательное ка-

чество: нужно не п.м ть предразсудковъ. Нужно прііітп въ 

состояніе ребенка плп Декарта. 

Въгород челов къ можетъ прожпть сто л тъ п пе 

хвптпться того, что онъ давно умеръ п сгнилъ. 

Жизнь челов ка есть стре.мленіе къ благу, къ че.му онъ 

стремится, то п дано ему, — жпзнь, не могущая быть 

смертью, и благо, не мог щее быть зло.мъ. 
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Люди стрезіятся въ жизнп не къ тому, чтобы д лать то, 

что онп счптаютъ хорошпмъ, а къ тоыу, чтобы называть 

каі:ъ можно больше вещеіі свопмп. . 

О челов к и взаимоотношеніяхъ людей. 

Вліяніе въ св т есть капиталъ, который надо берсчь, 

чтобы онъ не псчезъ. 

Говорятъ о провинціализм маленькихъ городовъ,—н тъ 

хуже провмнціалпзма высшаго общества. 

Общее челов ческое свойство д лать изъ всякой честыой 

мыслп пгрушку для тщеславія и пра^дности. 

Честолюбіе... д лается недостаткомъ и пошлостыо, когда 

челов къ уже не въ состояніи удовлетворпть этой страети. 

Тщеславіе, тщеславіе и тщеславіе везд , даже на краю 

гроба н между людьмп, готовымп къ смертп изъ-за высо-

каго уб жденія. Тщ„славіе! Должно-быть, оно есть характе-

риетическая чгрта п особенная бол зпь нашего в ка. 

Размнсженіе людей есть только нпзшая Функція челов ка, 

высшая же состоптъ въ служеніи уже существующему жи-

вому. 

На дн души каждаго лежитъ та благородная искра, ко-

торая сд лаетъ нзъ него героя; no пскра эта устаетъ го-

р ть ярко—придетъ роковая минута, опа вспыхнетъ пла-

менемъ и осв тптъ великія д ла. 

Теорія в дь это то, что челов къ думаетъ о предмет , a 

практпка это то, что онъ д лаетъ. 

Когда челов къ чувствуетъ въ себ силы сд лать велл-

кое д ло, какое-бы то ни было слово не нужйо. 

Слуги,—в рн йшіе судыі господъ, потому что они су-

дятъ не по разговорамъ и выраженіямъ чувствъ, a no д й-

ствіямъ и образу жпани. 

Бываютъ минуты, когда будущее представляется чело-

в ку въ столь мрачномъ св т , что онъ боится останавли-

вать на немъ свои умственные взоры, прекращаетъ въ себ 

И И З Р Е Ч Е Н І Я ГР. Л. Н, ТО ІСТОГО. 

совершенно д ятельность у.ма и старается уб дить себя, что 

будущаго не будетъ и прошедшаго не было. 

Н тъ того негодяя, который, поискавъ, не нашелъ-бы не-

годяевъ въ какомъ-нибудь отношеніи хуже себя, и который 

поэтому не могъ бы найтп повода гордиться и быть до-

вольнымъ собой. 

Въ самыхъ лучшихъ, дружескихъ и простыхъ отноше-

ніяхъ лесть или похвала необходимы, какъ подмазка не-

обходиыа для колесъ, чтобъ они хали. 

Для стада барановъ тотъ баранъ, который каждый ве-

черъ отгоняется овчаромъ въ ссобый денникъ къ корму и 

становнтся вдвое толще другихъ, долженъ казаться ге-

ніемъ. 

He можетъ быть, чтобы для здоровья однпхъ людей 

нужно было бы губить т ла и души другихъ людеіі, такъ-

же какъ не можетъ быть того, чтобы для здоровья однихъ 

людей нужно было гиіть кровь другпхъ. 

Чтобы быть истинными друзьями, нужно быть ув рен-

нымъ другъ въ друг . 

Когда два челов ка ссорятся—всегда оба виноваты. 

Вс люди живутъ и д йствуютъ отчастп по свонмъ мы-

слямъ, отчасти по мыслямъ другихъ людей. Въ томъ, на-

сколько люди жпвутъ по своимъ мыслямъ и насколько по 

мыслямъ другихъ людей, состоптъ одно изъ главныхъ раз-

личій людей между собоіо. 

Всякій изъ насъ маленькііі Наиолеонъ, ыаленькіп извергъ 

и сейчасъ готовъ зат ять сраженіе, убить челов къ сотню 

для того только, чтобы получпть лпшнюю зв здочку нлп 

треть жалованья. 

Избавленіе свопхъ братьевъ отъ ига есть ц ль, достой-

ная и смерти, и жизни. 

Наши добрыя качества больше вредятъ намъ въ жпзни, 

ч мъ дурныя. 

Легче самому уступать, ч мъ гнуть другихъ. 

Ч .мъ больше челов къ даетъ людямъ и меныие тре-

буетъ себ , т мъ онъ лучше; ч мъ меньшс даетъ другимъ 

и болыле требуетъ себ , т .мъ онъ хуже. 

О добр и зл , красот и правд . 

Добро есть то, что ник ыъ не можетъ быть опред лено, 

но что опред ляетъ все остальное. 

Добро есть, д йетвительно, понятіе основное, метаФи-

зическп составляющее сущность нашего созаанія, понятіе, 

не опред ляемое разумомъ. 

Созііаніе добра н зла, независпмо отъ воли челов ка, 

лежитъ во всемъ челов чеетв и развивается вм ст съ. 

исторіей. 

Все недоброе въ сердц челов ка должно бы, кажется, 

исчезнуть въ прикосновеніи съ прпродой,—этимъ нспосрид-

ствеин йшпмъ выраженівіМЪ красоты и добра. 

В ками бьются и трудятся людп, чтобъ отодвпнуть к ъ 

одной сторон благо, къ другой неблаго. Проходятъ в ка^ 

и гд бы, что бы ни прикинулъ безпристрастный умъ на 

в сы добраго и злого, в сы не колеблются и на каждоіі 

сторон столько-же блага, сколько и неблага. 

Чувства правды, красоты п добра независимы отъ сте-

пени развитія. Красота, правда и добро еуть понятія, выра-

жающія только гармонію отношенііі въ смысл правды, 

красоты и добра. Ложь есть только несоотв тственность. 

отношеній въсмысл истины; абсолютноіі-же правды н тъ. 

Правду знаетъ не тотъ, кто глядитъ себ подъ ногп, a 

тотъ кто знаетъ по солнцу, куда еыу идти. 

Люди в чно заблуждалпсь и будутъ заблуждаться, и ни 

въ чемъ больше, какъ въ томъ. что они считаютъ спрапед-

ливымъ и несправедливымъ. 

Общественное зло не ыоре, а вонючая, помойная я.ма, 

которую ыы старательно пополняемъ самп своими нечисто-

тами. Стоитъ только очнуться и понять, что мы д лаемъ, 

разлюбить свою нечпстоту, чтобы воображаемое море тот-

часъ изсякло, и мы овлад лп безц иной же.мчужиной брат-

ской, челов ческоіі жизмп. 

Ліобпть вообще значитъ д лать добро. 
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ЧелопЬкъ бы не вд лалъ дна въ кадушк п придумывалъ 

бы вс хптрыя средства, чтобъ удержать въ неіі воду. Это 

вс нашп ааботы объ изм неніп сущсствующихъ золъ. 

Говорлтъ о томъ, что красота бываетъ нрапстпеннал п 

духовиая, но это только пгра словъ, пото.му что подъ кра-

сотоП духовной или нравственноСі разу.м ется пе что шюе, 

какъ добро. 

Во вс времена челов чество только и д лало въ свосмъ 

движеніп впередъ, что опред ляло добро п красоту. 

Красота есть не что иное, какъ то, что намъ нравптсл. 

Ч мъ больше мы отдаемся красот , т мъ больше ыы 

удаляемся оть добра. 

Еслп челов къ сроб етъ предъ нстнной и, увпд въ ее, 

не признаетъ ея. а примстъ ложь за пстішу, то онъ нпкогда 

не узнаетъ, что ему д лать. 

Добро есть в чная, высшая ц ль нашей жизни.Какъбы 

мы ни понпмалн добро,жіізнь наша есть пе что иное,какъ 

стремленіе къ добру, т.-е. къ Богу. 

Вс ліодп сознательно пли безсознательно стремятся къ 

благу п удаляются отъ зла. 

Объ искусств . 
Въ пскусств , какъ во всякой борьб , есть герои, от-

давшіеся вс своему служенію и гибнувшіе, не достпгнувъ 

ц ли. 

Каждое пскусство пм етъ свою опред ленную, не сов-

падающую, а только сопрпкасающуюея съ другими пскус-

ствамн область, и потому, если соединить въ одно ц лое 

проявленіе не только многихъ, но только двухъ искусстві , 

драматпческаго и музыкальнаго, то требованія одного искус-

ства не дадутъ возможности псполненія требованій другого, 

какъ это происходило всегда въ обыкновенной опер , гд 

драматическое искусство подчиыялось плп, скор е, усту-

пало м сто музыкальному. 

Искусство должно сд лать то, чтобы чувства братства 

п любви къ ближнимъ, доступныя теперь только лучшимъ 

людямъ общества, сталп привычными чувствами, инстинк-

томъ вс хъ людей. 

завпснмо отъ ихъ степени развптія н образованія, что пре-

лесть картпны, звуковт-, образовъ ааражаетъ всякаго чело-

в ка, на какой-бы онъ ни находился степени развнтія. 

Запиматсльность произведенія не только ие им етъ кп-

чего общаго съ достоинствомъ пропзведенія искусства, но 

скор е препятствуетъ, ч мъ сод йствуетъ художественному 

впечатл нію. 

Вызвать въ себ разъ испытанное чувство и, вызвавъ 

его въ себ , посредствомъ движеній, линііі, красокъ, зву-

ковъ, образовъ, выраженныхъ словами, передать это чув-

ство такъ, чтобы другіе испытали то же чувство—въ это.мъ 

состоіітъ д ятельность искусства. 

Главное свойство во всякомъ искусств —чувство м ры. 

Искусство есть высочайшее проявленіе могущества въ 

челов к . 

Всякое произведеніе искусства, если оно истинное про-

пзведеніе искусства, есть выраженіе задушевныхъ чувствъ 

художника совершенно исключительное, ни на что другое 

не похожее. 

Красота или то, что намъ нравится, шікакъ не можетъ 

служить основаніемъ опред ленія искусства, и рядъ пред-

метовъ, доставляющихъ намъ удовольствіе, нпкакъ не мо-

жетъ быть образцомъ того, ч мъ должно быть нскусство. 

Оц нка достоинства искусства, т.-е. чувствъ, которыя 

опо передаетъ, завпситъ отъ понпманія людьми смысла 

жизни, отъ того, въ чемъ они видятъ благо и въ чемъ зло 

жпзни. Опред ляется же благо и зло жпзпи т мъ, что на-

зываютъ реліігіяміі. 

Искусство есть органъ жизнп челов чества, переводящііі 

разумное сознапіе людей въ чувство. 

Все то, что теперь, независимо отъ страха насилія и 

наказанія, д лаетъ возможною совокупную жпзнь людей, 

все это сд лано искусствомъ. 

Іізвращеиное искусство ыожетъ быть непонятно лгодямъ, 

но хорощее пскусство всегда понятно вс мъ. 

Искусство начинается тогда, когда челов къ съ ц лью 

передать другимъ людямъ испытаиное имъ чувство снова 

вызывяетъ его въ себ и пзв стными ВН ШІІНМИ знаками 

выражаетъ его. 

Настоящее произведеніе пскусства д лаетъ то, что въ 

сознаніи воспріінпмаюідаго уничтожается разд леніе между 

ппмъ п художникомъ, п не только между нпмъ п худож-

нпкомъ, но между нпмъ и вс ми людьмп, которые вос-

прпніімаютъ то же произведеніе нскусства. 

О наук . 

Д ло науки—служпть людямъ. 

Въ наше время общее релпгіозное сознаніе людей есть 

сознаніе братства людей и блага ихъ во взаимномъ едпне-

ніи. Истішная наука должна указать разлпчные образы 

прпложенія этого сознанія къ жпзни. Искусство должно 

переводпть это сознаніе въ чувство. 

Наука и искусство такъ же т сно связаны между собоЯ, 

какъ легкія и сердце, такъ что если одинъ органъ пзвра-

щенъ, то и другой не можетъ правильно д йствовать. 

Настоящая наука въ томъ, чтобы узнать, чему должно 

и чему не должно в рпть, — узнать, какъ должно и какь 

не должно учредить совокупную жизнь людей, какъ учре-

дпть половыя отношенія, какъ восзитывать д тей, какъ 

пользоваться зе.млей, какъ возд лывать ее самому безъ 

угнетенія другпхъ людей, какъ относиться къ иноземцамъ, 

какъ относпться къ жпвотнымъ, и многое другое, важное 

для жизни людей. 

Служеніе народу наукамп п пскусствами будетъ только 

тогда, когда люди, жпвущіе средп народа и какъ народъ, 

не заявляя нпкакихъ правъ, будутъ предлагать ему своп 

научныя п художественныя услугп, прннять нлп не прмнять 

которыя будетъ завис ть отъ волп народа. 

ІІсторпческая наука до сихъ поръ, по отношенію къ во-

просамъ челов чества, подобна обращающимся деньгамъ— 

ассппіацімііъ п звонкой монет . БіограФііческія и частныя 

народпыя исторіч подобны ассмгнаціямъ. Он могутъ хо-

дпть п обращаться, удовлетворяя своему назначенію безъ 

вреда кому бы то ни было и даже съ пользой, до т хъ 

поръ, пока не вознпкнетъ вопросъ о томъ, ч мъ он обез-

печены. 
Искусство т .мъ-то и отличается отъ разсудочной д я-

тельности, требующей подготовленія п изв стной посл до-

вателыіости знаній, что пскусство д йствуетъ на людей не-
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О критик . 

Вс мъ пзв стио, что прптпка ссть лсгкое д ло п что опа 
Сыиаетъ совершеино бсзплодна н часто вредна, еслп рядомъ 
съ осужденіемъ чего бы то нн было ые указьшастъ т па-
чала, па основаніп которыхъ осуждается. 

Ілритика, въ которой любіітелп пскусства прежде нахо-

дчлп опору для свопхъ сужденій объ искусств , въ посл д-

иее время стала такъ рязпор чпва, что еслн псключитьпзъ 

области нскусства все то, за ч мъ сами критики разлпч-

иыхъ школъ не прпзнаютъ права прпнадлежности къ искус-

ству, то въ нскусств почтн ничего не остаыется. 

О Библіи. 

Для того, чтобы открыть ученику новый міръ и безъ 

знанія заставнть ііолюбить знаніе, н тъкнпги, кром Бпбліп. 

Безъ Библіи немыслимо въ нашемъ обществЬ, такъ же, 
і;акъ не могло быть мыслимо безъ Гомера въ греческо.мъ 
обществ , развптіе рибенка п челов ка. 

Счблія, какъ по Форм , такъ и по содержанію, должна 

служить образцомъ вс хъ д тскихъ руководствъ и кыпгъ 

для чтснія. 

Мн кажется, что кчпга д тства рода челов ческаго вссгда 

будетъ лучшею кнпгою д тства всякаго челов ка. 

О молодости. 

Въ молодостп вс силы душп направлены на будущее, п 

будущее это принпмаетъ такія разнообразныя, жпвыя и 

обворожптельныя Формы подъ вліяніемъ надежды, основан-

noti ие па опытностп прошедшаго, а воображаемой воз.мож-

ностп счастія, что одн понятныя п разд ленныя мечты о 

будущемъ счастіи составляютъ уже пстпнное счастіе этого 

возраста. 

Какое врсмя ыожстъ быть лучше того, когда дп лучшія 
доброд тели—невинпая всселость и безпред льыая потреб-
іюсть любвн—были едішственпыми побужденіямп жизнн? 

Школьнпкч—люди хотя п маленькіе, но люди, им ющіе 

тЬже потребностн, какія и мы, и т ми же путямп мыслящіе. 

О труд . 

Гд средп насъ т люди, которые уб ждены въ томъ, 

что всякая трудовая жпзнь уважительи е праздной,—уб ж-

депывъэтомъ п жпвутъ сообразпо этому уб ждсііію.ц пятъ 
п уважаютъ людсіі? 

РучиоП трудъ есть долп> и счастіе для вс хъ. 

Ч .мъ больше работаетъ челов къ, т мъ бол е оиъ коп-

серваторъ; чімъ мсн е работаетъ, т мъ бол е онъ прогрсс-

систъ. Н тъ бол е прогресспстовъ, какъ откупщпкч, ппса-

тели, дворяпе, студенты, безъ м стъ чиновиикн н Фабрпч-

ные. Н тъ мен е прогресспста—му/кпка-землевлад льца. 

О народахъ. 

Французъ бываетъ самоув ренъ потому, что онъ почн-
тастъ себя лпчно, какъ умомъ, такъ и т ломъ, непреодо-
лпмо-обворожптельнымъ, какъ для мужчинъ, такъ и для 
женщинъ. Англіічанпнъ самоув ренъ на томъ оенованіи, 
что онъ есть граждаипнъ благоустроенн йшаго государства 
въ мір и потому, какъ аягліічанинъ, знаетъ всегда, что 
ему д лать нужно, пзнаетъ, что все, что онъ д лаетъ, какъ 
англичанинъ, несомн нно хорошо. ІІтальяпоцъ са.моув -
ренъ потому, что онъ взволнованъ и забываетъ легко и 
с:бя іі друпіхъ. Русскій самоув ренъ пменно потому, что 
онъ пичего не зиаетъ и знать не хочетъ, потому что не 
в ритъ, чтобы можно было вполк знать что-нпбудь. Н -
ыецъ самоув ренъ хужз вс хъ, и тверже вс хъ, п протпв-
н е вс хъ, потому что онъ воображаетъ, что знаеть пстпну, 
ыауку, которую онъ самъ выду.малъ, но которая для него 
есть абсолютная истина. 

Благо тому народу, котарый, не какъ Французы въ 1813 

году, отсалютовавъ по вс мъ правиламъ искусства п пере-

всрнувъ шпагу эФесомъ, граціозно и учтпво передаетъ ее 

велпкодушному поб днтелю, а благо тому народу, которыіі 

въ минуту испытанія, не спрашпвая о томъ, какъ по пра-

виламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ п р о 

стотою п легкостыо поднпмаетъ первую попавшуюся ду-

бину н гвоздитъ ею до т хъ поръ, пока въ душ его чув-

ство оскорбленія и местн не зам няется презр ніемъ п жа-

лостыо. 

Только т народы им ютъ бу.гущность, только т иа-

роды можно назватьисторическп.ми, которые им ютъ чутье 

къ тому, что віжно и значительно въ пхъ учрежденіяхъ, 

п дорожатъ и.мп. 

Неужели народы, иакъ д ти, могутъ быть счастливы 

однимъ звукомъ слова равенство? 

Духъ русскаго солдата не оспованъ такъ, какъ хра-
брость южпыхъ иародовъ, на скоро воспламеняемомъ и 
остываіощемъ эитузіазм : его такъ же трудио разжечь, 
какъ п заставпть упасть духомъ. 

Можетъ-быть, это п хорошая паша черта—спообность 
впдЬть своп недостаткн, но мы пересалпваемъ, мы ут -
шаемся проніей, которая у насъ всегда готова на язык . 

Разное. 

Въ іісторпческчхъ событіяхъ такъ-называемые велпкіе 
люди суть ярлыкп, дающіе нанменованіе событію, которое 
такъ же, какъ ярлыкн, мен е всего им етъ связп съ са-
мимъ событіемі). 

Весь этотъ міръ нашъ—это маленькая пл сень, которая 
наросла на крошечноі) планет . А мы думаемъ, чгоупасъ 
можетъ быть что-нпбудь великое—мысли, д ла! Все это 
песчпнкп. 

Толпа есть соедпненіе хотя бы п хорошпхъ людей, но 
сопріікасающихся только жпвотными, гнуснымп сторонами 
п выражающая только слабость п жестокость чслов ческой 
прпроды. 

Нпкакая пстіша одпнаково не представляется двумъ лю-

дямъ. 

Бизъ мукъ не рождается и духовный плодъ. 

Н тъ безнадежн е глухпхъ, какъ т , которые не хо-
тятъ слышать. 

Вс мыслп, которыя пм ютъ оірзмныя посл дствія, 

всегда просты. 

Спла войска завпсптъ отъ его духа. 

Сражепіе выигрывастъ тотъ, кто твердо р шплъ с о вы-

пграть, 

ІІграть на счастье могутъ только дураки. 

Мысль справедлпвая пе ыожетъ не быть плодотворна^ 

Всспа- врсмя плановъ и прсдположеыій. 



ПОСЛ-ВСЛОВІЕ 

ПВРВЫЕ выпуски нашего альбома вотр тили крайне недоброжелательное отношеніе въ изв стной части печати. Намъ, какъ на-
чинающимъ это д ло, какъ выпускающішъ первый альбомъ, посвященный гр. Л. Н. Толстому, сл довало бы воспользоваться од -
ланными зам чаніями, внести исправленія, дополненія. Къ сожал нію, мы ничему не могли научиться у нашихъ критиковъ и ни-
ч мъ не могли воспользоваться изъ ихъ указаній. Мы чувствуемъ себя обязанными объяониться по этому поводу передъ читателями. 

Наши рецензенты, очевидно, отнеолись къ намъ съ предвзятымъ мн ніемъ. Поэтому ихъ критика вышла строга, ыо несправедлива. 
Прежде всего они, эти критики, посп шили высказать свое мн ніе о всемъ альбом , им я въ рукахъ лишь первый выпускъ, не зная, что 
будутъ заключать въ себ сл дующіе, и поторопились уже впередъ осудить все изданіе. Насъ упрекали при этомъ за наше заявленіе, 
что это первое въ Россіп изданіе въ этомъ род , хотя мы не это заявляли, и сами указывали на юбилейные альбомы Пушкина, Го-
голя и Б линскаго, до н которой степени аналогичные оъ нашимъ, однако-же посл дніе по существу являлись только альбомами 
выставокъ этихъ писателей и им ютъ совершенно иной характеръ, нежели наше изданіе, чтб должеыъ призиать каждый при по-
верхностыомъ даже просмотр . Обвиняя наше заявленіе въ неточыости, намъ указывали, кром того, на книгу П. А. Серг енки „Какъ 
живетъ и работаетъ гр. Л. Н. Толстой". Коыечно, это очень ц нная книга; въ ней собрано много и графическаго и литературнаго ма-
теріала. Но при всемъ томъ, кто хотя издали вид лъ эту книгу, знаетъ, что она н им етъ ничего общаго по своимъ ц лямъ съ на-
шимъ изданіемъ. Насъ упрекали зат мъ, что мы отвели много м ста предкамъ гр. Л. Н. Толстого (намъ кажется какъ-разъ наоборотъ) 
и не пом стили ни одного снимка съ картинъ и портретовъ И. В. Р пина, изображающихъ великаго писателя. Несправедливость этого 
обвиненія бросается въ глаза: мы пом стили все существенное, выш дшее изъ-подъ кпсти и карандаша И. Е. Р пина, касающееся на-
шего великаго писателя. Насъ упрекали, ыаконецъ, что мы пом стшш портретъ М. Н. Каткова и не пом стили портретовъ кое-какихъ „кри-
тиковъ" гр. Л. Н. Толстого. Понимаемъ, что для людей изв стнаго образа мыслей портретъ М. Н. Каткова не доставилъ особаго удоволь-
стія, но изъ п сни слова не выкинешь, и нельзя было не пом стпть портрета редактора журнала, въ которомъ были напечатаны ве 
самыя крупныя произведенія гр. Л. Н. Толотого. Что же касается портретовъ критпковъ, то мы нхъ пом отили слшпкомъ достаточно: 
нельзя же было переполнять нашъ альбомъ балластомъ и включать въ него авторовъ даже олучайныхъ статёй или лицъ, желавшихъ 
только примазаться къ хвосту славы велпкаго писателя. 

Изъ приведеннаго суледенія нашихъ рецензентовъ, полагаемъ, понятно, почему сужденія эти оказались безполезными для насъ. 
Гораздо лучшей м ркой качествъ нашего альбома ііослужили намъ статьи, появивившіяся въ разныхъ русскихъ и иностранныхъ 
пзданіяхъ по случаю семіідесятипятил тія гр. Л. Н. Толстого. Пересмотр въ ихъ, мы уб дились, что намп не пропущено ничего 
существеннаго, и намъ не пришлось нич мъ пополнпть наше пзданіе. 

Конечно, мы, все-таки, не претендуемъ на полноту и совершенство. Мы сами сознаемъ н которые наши проб лы, но многіе изъ нихъ 
пополнить мы не могли по причинамъ отъ насъ незавпсящимъ. Быть-можетъ, поздн йшая и бол е безпристрастная критика укажетъ 
и на такіе проб лы, какихъ мы не сум ли предвид ть. Быть-можетъ, всл дъ за нашимъ альбомомъ появитоя другой, еще бол е пол-
ный, расположенный по какой-либо особенно остроумной сиот м , бол е удобной, ч мъ наша. Сд лать это посл насъ нетрудно. 
Когда все собрано вм от , приведено въ порядокъ, изв стность, въ систему—вносить изм ненія, пополыенія, м нять порядокъ распо-
ложенія, даже дополнять, уже легко и подъ-силу самому заурядному библіографу. Во всякомъ случа , за нами остается та заслуга, 
что мы сд лали громадный, первоначальный трудъ собиранія разбросаннаго повсюду матеріала, посвященнаго гр. Л. Н. Толстому, 
приведенія его въ изв стность и систему. И если читатель, высоко ц нящій талантъ „величайшаго изъ людей русскихъ", просла-
вившаго культурное имя Россіи по всему св ту, перелпстывая страницы нашего альбома, гд им ется рядъ изм неній лица гр. Л. Н. 
Толстого отъ отрочеокаго до старческаго, гд онъ найдетъ изображенія его обстановки, портреты его родныхъ, друзей, лицъ, съ кото-
рымп онъ сталкивался, и пр. й пр.—почувствуетъ, что онъ хотя немного пріобщился къ интпмной жизни великаго писателя и оттого 
можетъ лучше понимать его произведенія, то мы сочтемъ нашъ трудъ не напраснымъ и признаемъ, что наши старанія и усилія воз-
паграладены. 

Пл. Н. Нрасновъ. 

Л. М. Вольфъ. 
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