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Цены, на н з д ^ я ,  установленныя про
фессиональными обществами, будут пот- 
чинены 1 контролю.

Таможенные коэффищенты будут из
менены во всЬх случаях, где современ
ное экономическое положете того настоя
тельно потребует.

Будут понижены тарифы на железных 
дорогах, на первое время для некоторых 
предметов первой необходимости.

Почтовый тариф будет постепенно по
нижен.

Наряду с предложенными и к проведенш 
созревшими мерами настоящаго момен
та. в целях правильнаго р еш етя  эконо
мических вопросов, будет произведена че
рез экспертов анкета о самых настоятель
ных экономических проблемах.

В этих целях. правительство делало и 
будет делать все, что в его власти п что 
оно признает необходимым в настоянцй 
момент».

Воззвашо заканчивается следующими 
словами :

«Вы  видите, что всЬ вы зависите вза
имно друг от друга, и что мы являемся 
ЛИШ Ь отдельным сотрудником В MipOBOM 
хозяйстве. Соединимся же вместе в пол

ном сознаши, что у нас у всех одна цель  
при охране нашего государства, и потому 
постараемся, чтобы наше государство и 
его хозяйство были упрочены, консолиди
рованы.

Для лучшаго будущаго принесем же 
всячесшя жертвы».

Правительство Чехословацкой 
Республики.

Прага, 9 сентября 1922 года.
Вл1яше, которое, в Чехословакш имеет 

в государственной жизни рабочШ класс, 
представленный в правительстве мини
страми соц.-демократами и чешскими со- 
щалнетамн, заставляет надеяться, что 
выход будет найден и демократическая 
страна сумеет преодолеть н этот кризис. 
Во всяком случае, нет никакого сом нет я, 
что она нс пойдет по гибельному пути, 
на который ее хотела бы толкнуть Москва 
и от котораго отказывается теперь пома
занный Лениным вождь чехословацких 
коммунистов собственный ого император- 
окаго величества Франц - 1осифа комму
нист доктор ТТГмераль

Р. Д-

Среди книг и журналов.
Литературный обзор.

(Вместо рецензШ).

До войны и револющи'^скижная произ
водительность Poccin стояла очень высоко. 
Она соперничала с такими культурными 
странами, как Великобритатя и Герматя. 
Война, сильно затормозила развипе рус- 
скаго книжного дела, а большевистская 
револющя низвела его до зачаточного со- 
стояшн. Книга стала предметом роскоши. 
Она исчезла из повседневного культур
ного обихода. Издательства были закрыты, 
типографш нацюнализированы, я?урналы 
запрещены. В 191S — 1920 г. разгром рус
ской .литературы дошел до крайнягэ 
предела. Среди всеобщаго безмолв1я, в 
коммунистической пустыне могли невоз
бранно раздаваться лишь голоса прави
тельственных прислужников, продажных

публицистов и большевистских агитато
ров. Коммунистическая брошюры, револю- 
щопные плакаты и пьесы Лупачарскаго 
должны были заменить Poccin ея лите
ратуру и искусство. Достаточно сказать, 
что за 1920 г. в Poccin было издано 742 
книги. По книжной производительности 
даже маленькая Дашя с ея 2 мнллюнным 
населетем сумела издать книг впятеро 
больше. чФм 150 миллионная Россия, не 
говоря уже о других странах (наир. Гер
матя — 32.345).

С начала 1921 года ноложете несколько 
меняется. За рубежом основываются и 
множатся русстя издательства. Благо
даря их непрерывному росту, заграницей 
образуются центры русскаго книжнаго 
дела. Идет энергичная работа и но пере
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печатай классиков, и но нзданш новых 
произведет!!.

Посл'Ь Кронштадта, наряду с измФне- 
nicM курса большевистской политики, в 
услошях Нэпа возникают многочисленный 
частный издательства и внутри Россш.

К д'Ьт.у пын'Ьшняго года издательская 
деятельность и в Россш, и загранице!! 
достигла широких размеров. Советская 
власть устами Зиновьева даже обратила 
виимаше на такую серьезную опасность, 
как появлеше 337 частных издательств в 
Москве и 83 в Петрограде. А в Берлине 
зарегистрировано 42 издательства,., .

Конечно, даже усиленная деятельность 
всех этих издательств вместе взятых 
не может насытить русскаго книжнаго 
рынка и хотя бы количественно довести 
его до нредреволюцюннаго состоятя. Но 
после пережитаго книжнага.голода, ны- 
нешнее положеше легко может показаться 
блестящим, а сотни заглавШ, пестреющих 
в перюдических и здатях и каталогах, 
вызывают нредставлете о подлинном 
под’еме книжнаго дела и литературной 
производительности.

Но производительность эта крайне не
ровна, и то, что выпускается в свет 
четырьмя сотнями русских издательств 
в Москве, Петрограде и Берлине, далеко 
не всегда является ценным прю брет1- 
тем.

Тем болйе важным представляется 
отобрать из этого книжнаго многообраз1я 
то, что заслуживает вннмашя и может 
возбудить интерес в широких читатель
ских кругах.

За последше два, -три месяца и за
границей, и в Poccin продолжали пе
чататься новыя издан! я произведен^, 
вышедших до или во время революции 
. Из них надобно отметить прежде всего 

собрате сочинетй Ал. Блока (и з д - в о 
«С л о в  о» Берлин). До сих пор вышло 
3 тома стихов, являющихся перепечаткой 
издашя «Мусагет» 1915 г. с добавлетем  
« Я м б о в ,  «Н а г р а н и  п р о ш л ы х

д н е й »  и « С е д о г о  Ут р а » .  К сожа- 
лФтю, изданie не снабжено хотя бы крат
кими прнмечатями или датами. Режет 
глаз на редкость безвкусная и аляпова
тая обложка всех 3 томов. Мало отли
чается от издашя «Слова», хотя несколько 
лучше, собрате сочинетй А. Блока в из- 
данш « А л к о н о с т  а» (Петербург 10 то
мов), выпустившаго также отдельной 
книгой поэму А. Блока «Всзмезд!е». 
Поэма эта,- напечатанная в 1916 г. в 

- «Русской Мысли» была недостаточно оц е
нена, Это — поэма целаго поколетя, на
поминающая и по широте захвата и по 
счшлнности замысла с певучей образно
стью стиха пушкинскаго «Евгешя Оне
гина». К несчастью для русской литера
туры, она осталась не законченной, и из 
второй части ея имеются лишь фраг
менты.

Театр Блока обещан из - вом «Слово». 
«Fo3a и Крест» вышла в роскошном нз
данш в Берлинском из - вЬ «Нева».

Много печатают произведешя Гуми
лева. Г р яг е б и и выпустил второе ич- 
даше «К. о с т р а » ,  в который вошли по
смертный стихи Гумилева; петербургское 
из - во «Мысль» издало томик разсказов 
поэта — «Тень от пальмы», раскрываю- 
щШ несколько новый для нас лик Гуми
лева — беллетриста.

Андрей Белый собрал в изящно из
данной книжечке, формата «молитвен
ника» свои « С т и х и  о P o c c i n » ,  (изд. 
«Эпоха» Берлин - Москва) отражающая 
всФ фазы мучительной любви поэта к 
родинФ, начиная от его безнадежнаго 
«Довольно не жди, не надейся, РазсЪйся, 
мой бедный народ», и до его npiaria рево
люции как прихода, царств1я Бож1я па 
земле («Бушуй, огневая епш я»...). Б 
том же издательстве выходят новыя из- 
д а т я  «Петербурга» (сильно сокращенное 
по сравнешю с первоначальным текстом), 
«Серебряный Голубь» А. Белаго н уже 
вышел его «Котик Летаев», печатавшШсл 
ранйе в журнале «Записки Мечтателя».
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Продолжеше этого романа — «Преступ- 
леже Николая Летаева» началось печата- 
HieM в № 11 парижскаго журнала «Оо- 
времеяныя Записки».

Переизданы сочинешя Бунина (из - во 
«Франко - русская печать», Париж), Ам
фитеатрова (роман «Сестры», «Гнездо» и 
«Восьмидесятники» в над - вФ «Грани» 
Берлин). Из-во Гржебина об’явило о вы
ходе сочинений Бор. Зайцева, а из-во 
«Слово» выпустило его роман «Дальжй 
Край», переносящий нас в Москву, в 
жизнь непутевой и славной студенческой 
богемы, дышащей молодостью, жаждой 
любви и свежестью «всех нпечатленН! 
бьтя».

Но литературная хроника последних 
месяцев отмечает не только перепечатки, 
но и оригинальный произведетя, принад- 
лежанця уже не прошедшему, а сегодняш
нему дню русской литературы.

Большое количество книг выпущено 
одним из самых крупных современных 
писателей — Ал. Ремизовым.

Ремизов — достойный наследник Л-Ь> 
кова. Он возродил в русской литературЬ 
«народную романтику», перенес в нес 
стиль и ритм народнаго творчества, обо
гатил ея язык крепкой. порой почти 
этнографической красочностью, остросло- 
в1ем и изощренностью. Эти качества его 
манеры особенно проявляются в «ТравЬ 
МуравЬ» (Ефрон, Берлин 1922), сборнике- 
визашлйских повестей. апокрифов, велп- 
чанШ, сказов. Если в собрашях сказок 
(«Чахчыгыс Таасу» — из - во «Скифы 
Берлин, сибирсюя сказки; «Лалазар» — 
кавказсшй сказ, то же из - во), пожалуй, 
сильнее бытовой, подчас чисто сказочный 
элемент, то в «Траве Мураве» повество
вательная сторона сплетена с глубоким 
религюзным настроешем, со своеобразной 
поэтической мудростью .придающими глу
бину и прелесть этим «отреченным» про- 
изведешям.

Ремизов — реалист просветлен чуткой 
духовность». Он остро чувствует и стра-

даше человеческое, и порыв твари земной 
г, звездам. Поэтому во всех повестях его 
из обыденной, сегодняшней жизни («Ма
ра», разсказы, изд. «Эпоха» Берлин) 
сквозит тайный смысл. Происшсств'ш, 
анекдот, до котораго Ремизов такой лю
битель, связаны тонкими, подчас трудно 
уловимыми нитями с вопросами совести 
и .\iipa; бытовой узор озарен лирическим 
чувствоватем. Лучшим образцом этой 
стороны творчества Ремизова является 
первый том повести «В поле блакитном», 
написанной с большой любонью и мастер
ством. Здесь Ремизов не заботится о дико
винных выражетях, прибаутках и замы
словатых оборотах. Язык прост, как и 
внешне незатейлива фабула повести. Это 
HCTopiii детства и юности девочки Оли. 
Разсказ о развила и души, то умиляющШ 
своей нежной лирикой, то достигающШ 
подлиннаго психологическаго озарежя, 
вправлен в рамку бытовой картины опи- 
сатя дома, р, котором растет Оля. и го
рода и гнмназш, где впервые сталки
вается она с любовью, горем и борьбой. 
«Н поле блакитном» не кончено. Хочется 
поскорее прочитать продолжена: этой
чудесной, ароматной повести.

Творчество Ремизова примыкает к тому 
нео-реалистическому направлению, которое 
заметно усиливается за последнее время 
в нашей литературе. Наиболее видным и 
талантливым из его представителей не- 
сомнТдшо является Замятин. Сборник его 
рассказов «Островитяне» (из-во Гржебнна, 
Берлин), часть из которых написана еще 
до революцш — показывает, на сколько 
развились творчесюн силы писателя за 
годы революцш, какой путь сумел он 
проделать от той повести («Уездное»), 
которая положила начало его литературной 
известности. В «Островитянах» есть раз
сказы («Мамай», «Пещера») с пронзитель
ной остротой передакище трагедш совре
менной русской жизни: и пещерность ея 
быта, и страстное ropenie духа. Замятин— 
крепкШ. сильный писатель. У него ежа-
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тый, экепресЫонистсшй стиль и ядреный, 
народный язык. Он не только безпогцад- 
нын и умный сатирик (достаточно вспом
нить его сказки в «П е т е р б у р г с к о м 
С б о р н и к *  1922» и др.), но и худож
ник, ум'ЬющШ и построить роман («Мы») 
и передать тоныя переживашя любви 
(разсказы «Землемер» и «Чрезо» изд. 
«Эпоха» Птб.).

C.\ttineHie нео-реализма и мистическаго 
символизма представляет собою творчество 
выдвипувшагося за последнее время моло
дого беллетриста Б. Пильняка. Пильняк 
многое заимствовал от Ремизова, но еще 
больше от Андрея Б'Ьлаго. Он описывает 
революцмшный быт, достигая в некото
рых произведетях (напр., роман «Голый 
год» Петербург —  Берлин, из-во 3. Грже- 
бина 1922) большой отчетливости и силы 
изображения. У него р*зко вычерчены 
характеры и положешя, очень хорошо дан 
пейзаж и ощ ущ ете русскаго «бунта». Но 
непр1ятна манерность его письма и но- 
строетя, попытка придать мистическШ 
смысл рисуемым бытовым картинам, су
губое нодчеркиваше собственной нарочи
тости. превращающее лик художника в 
какую то гримасничающую маску.

В иных вещах Пильняка зта маска 
становится подлинной загадкой, а глу
бокомыслие превращается в безсмыеленную 
темноту : таковы, напр., повесть «Ме
тель» (напечатана в № 1 «Эпопеи» — 
к-во «Геликон» — Берлин и выходит от
дельной книгой в из-в* «Огоньки» Бер
лин), или некоторый страницы повести 
«Рязань Яблоко» (выходит в нз-в* Грже- 
бина), похож1я на литературный ребус. 
А жаль : у Пильняка несомненный свое
образный талант, и если ему удастся 
освободиться от манерности и литератур
ной гримасы, это послужит ему только на 
пользу.

О Пильняк* часто говорит, как чуть 
ли не об единственном из выдвинувшихся 
во время революцш молодых писателей. 
Но при этом забывают, помимо группы

«Сератоновых братьев» * ) , ряд других
весьма талантливых беллетристов и 
поэтов. Остановимся хотя бы на двух и* 
них : Ал. Яковлев* и Марж Ш капской.

Мы не знаем, имеется ли собрате раз- 
сказов Ал. Яковлева, разбросанных но 
различным альманахам и журналам, вы
шедшим в Россш. Но и эти разсказы 
дают о нем лредставлете, как о чрезвы
чайно талантливом художнике, рисующем 
в мягких красках и вполне овладевшим 
искусством об’ективнаго изображены.

Одно из лучших произведены Яковлева 
его разсказ о голодающих переселенцах 
(«Московскж Альманах», разсказы А. 
Яковлева, В. Лиднина, Б. Пильняка, А. 
Белаго и др. из-во «Огоньки» Берлин 
1922). Это поистине потрясающая вещь, 
не переходящая в то же время той еле 
заметной черты, которая отделяет кош
мар жизненнаго факта от захватывающей 
убедительности художественнаго твор дпя.

Толпа переселенцев безконечной вере
ницей тянется из голодавших губернШ. 
По целым неделям тащатся обозы ко 
выжженной степи, по разашпейгя. омер
твелой земле, под безлошадными лучами 
солнца. Среди крестьян — интеллигент 
Кузьмич. Его трясет лихорадка. Его то 
мучат кошмары, пдяшущш в раскаленном 
зное, то ласкает Белая Дева, плывущая 
из ягаркаго тумана над рекой. Останови
лось время, и жизнь застыла в полуден
ном зное. Идут, идут, гонимые смертью, 
равнодушно оставляя упавших на вер
ную гибель в безводной степи, бросая, как 
падаль, умерших. Жестокая, слепая стп- 
xia. И у реки, у перевоза на другой, спа
сительный берег, происходит Жестокая, 
звериная свалка -— битва за жизнь. 
Топча сапогами по лицам и животам 
упавших, сталкивая в воду слабых, ка
леча борющихся, ломится толпа к парому.

В этот миг Кузьмич умирает. И прини-

* ) О группе этой см. статью М. Сяо
пина в настоящем INs «В. Р.»
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мает смерть, как благостную вестницу, 
со св'Ьтлбй улыбкой , и видит последнее 
вид-Ьте: Мальчик в терновом в’Ьнц’Ь пльт- - 
вет над б'Ьснующейся толпой, и капли 
крови с израненнаго чела падают на его 
б’Ьлыя ризы.

Этот аккорд жалости и примирены, 
этот символ любви, заключающШ разсказ, 
придает ему глубокШ и н-Ьжный смысл, 
от его тихаго св'Ьта по иному дышат кар
тины голода, отчаяшя и звЬрства, ожн- 
ваюнйя под уверенным и смелым ш-ром 
художника.

Яковлев — писатель, разоказываюнцй 
не о своих переживашях, а о том .\пр-Ь, 
который он видит.

Творчество Марш Шкапской — глубоко 
личное, суб’ективное. Но и она приходит 
к описанш того, что вн’Ь ей, и та же нота 
страдашя и искуплешя, что у Яковлева, 
звучит и в ея стихах.

В первых двух своих сборниках 
( Mater Dolorosa — из-во Неопали
мая Купина» Птб 1921, «Час вечерни!» 
стихи 1913 до 1917 г. изд. «Мысль» Птб 
1922) Шкапская раскрыла себя, как поэта 
материнства. Тайна зачапя, мука рожде- 
н!я, тоска бездетности, материнская тре
вога, страдате смерти — вот темы Mapin 
Шкапской. Быстрый, неровный и преры
вистый стиль. Точно молитва Господу

Боже мой, it присно, и ныиГ.
В наши кровью полные дни,
Чаще помни о Скорбном Сын1!-,.
И каждую мать' храни.

Тот же мотив звучит и н носл’Ьднем 
ея сборник'!; («Барабан строгаго госпо
дина» из-во «Огоньки» Берлин 1922). 
женственно-тонком и печальном. Но зд-Ьсь 
уже не только о физическом материнств'Ь 
говорит поэтесса. Она Россш, родину, 
чувствует, как дочь мать свою. И муками 
ея бол-Ьет, — дочерней мукой. Стихи о 
России — самое интересное в сборник!-.. 
Это стихи о-«страстях», о крови, о рож-

денш — и слезах и горЪ — новой 
правды.

О ты, посконная моя Росйя,
Ты женщина, и Ты. — моя сестра,
И и все жду, что ты родишь Меесш 
Под осень, н ночь, у дымнаго костра.

Но нм'Ьсто Meccin — Петропавловская 
крепость, г, которой всю ночь работал 
пулемет:

Стоишь — на смерть Петру в'Ьриа,
И в'Ьчно горькой крови нашей 
К твоим губам поднесена

Иеупиваемаал Чаша,

Вм'йсто Meccin — «хождеше по саратов
ским мукам» —

(Не вернулись в деревни отч1я — 
Полегли на землю и кончились, 
Рядышком и кротюе и стропе,
Н здоровые и убоги;,
Ивановы, Петровы и Павловы,
Стол'йтше д’Ьды и правнуки —
Младенчики безвинные
Пальчики то у них худые, длинные).

Вместо Meccin — зр-Ьлнще публичной 
казни («Явь») и «ст'Ьн оскаленные осто- 
вы» с пустыми стропилами и недокончен
ными Л'Ьсамн.

Творчество Пильняка, Яковлева. Шкап- 
ской, некоторых из «CepanioHOBbix брать
ев» — волнующее творчество. Оно не 
только иороягдает в нас художественно; 
наслаждеше и преображающую радость 
искусства. В них мы жадно ловим в’Ьсть 
о новой Poccin. по ним стремимся познать 
и угадать и смысл бури, пронесшейся над 
городами и весями смятенной родины, я 
определить ея тайный путь. И в то же, 
время — эти новые молодые писатели — 
бодрая вфеть — в-Ьсть надежды : не мо
жет умереть страна, в которой вГяшо. 
зеленйют новые и новые поб-Ьги вЬчяо- 
живого древа искусства.

М. С.


