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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ Н ЗАВТРА РУССКОЙ ПОЭЗИИ.

ф аре^ нй  Б р ю с о в . 

о т  4 | т о р а .

р«1н|нв поручение редакции* ^Печати и^Й еволю циЛ  отелат^ обзор
Ирусскш* поэзии з а « я п ъ  лет, 1Я 7— Ш22, я с а ^ и а Л  что беру па 

ешбя не*флую ответственность и вообще к а ^ ^ т о ^ т а к в г о  оюзора, и д^част- 
нветж, как  поэт, кАк у ч а 4тш Л  поэтичес&зго ди^ения||юсле|ж«юй| деся- 
»1!йяет#*НШрежде всего тртдно было достичь *э л н о !ы  о б з А Ж ^ о в о р я  
о периоде, когда н ф д ал Ь н о е распространени е к|и&г было 
щ гд а  нередко книга, н ап еч аваМ а* в Пеъропэяре, тш  б о ж е  в провчш- 
[цш , о ст а в ж а сь  невеяож ш  в ОченНтаррояа'но, ч’ш Д я д  явлений,
л о к е т - А т ь ,  Днтерес:жЯ, уакольэй ул от моего внимаЯниЕ Ц м с т я с  тем, 
огрИэмАе все-теки кэхм ество ^ ал ьм ан ахсЭ , к ар г, ки 1А ек1 брошюр чсо 
стихалЯй, изданных за 5 лИг, которые не ^се можно м-цу) иновь полАг- 

>»ить в руки, заставляло о многом гсв  рить по гам ятй. Вполне в%(ш- 
моякно, что, делая Н оси льную  рщенку и т т ощ и х  Л Л и з д а н и й ,Ч в  иных 
сличаяк доиустмлисущ дениям^достаточно обссноваАные. В э в с е я & т и х  
п р о тгеш ж  1̂ пЛ)а1р х а к  закаж у; прош у и зввш н и я, не « то л ьк о  т ^ и т а -  
т1 л|М, сколько у  товаритИй-поэтаяШ

Однако, важ нее ответственность другого рода, в о з р е я ^ и  ншатш 
русской  поэзий за годыРгУ17-4-® 22 , я д Щ я К н ^ ьш  говори^м о всех ее 
направлениях, т.-е. о ш̂воляЯгах (Р примьИМощих к н«и(1 тем и ж ях,
о ф утури стах и связанны х с груп п ах, о гшэ^ах  ш м тётарчкж х и
к^естьВнсжмк. П одход к каж дом у из этих напртвлягш ! пр^™ тавлял 
Л«4но для меня особые трД щ ости .

Оиенивая поэзию символистов, я должен был, по крайнем у мешму 
разумению, о тЛ сти сь  отрицательно к их дегудрюности за Последние

‘) Печатая ойввры, посвИе&ные русскому искусШгву .и литературе ис^фсшего 
фшгилетия, реакция не п{ртендует на полный'ох^/г раЛты в укэданных областях 
Для такого охвата терны журнальные рамки.
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ПЧМ'Л, СГСГОДПН И ^ЛНТРЛ **чхжо(й 1И)/-),ЧИИ.

годы 'М.ДО&У тем я сам, как поэт, теепейшпм образом связан с дви
жением с имиолп *«*•. Д оля обвинении, вы двинуты х мною против епмво- 
Щис'тоц, Я^даЧрг м Щ  меня. Лам<)> соб<Л1 щРпИтп!, я уй<|Йл-
мьи* писать о сшрпх ^йетивпнмк; •в'гяхах. 1То лдеръ, и 1Т|>ел1№ло«|Щ 
позволю себе сказать, чЫо, дспстнпгсльпо, признаю, т е к о л г .к у  епос.с беп 
критически отнестись к себе, и спои стихи 1(.)12— 1917 года не своб >д- 
нымн от овц^нх недостатков сфмфО.^Учбс&^й ноагшп того периода. 1^и, 
продолж ая стсшь же откровенно, думаю , что ммн^о^ы х, роковых для 
С^МЙО|^Ж».И, ОуИ^Й МЙё р|Я?1о9ь 1^®&#ГяЬь Л ЧТО >̂ )4( С**Х1Г С1&2^§Ш#1УУ 
и#т*ле»’м*1 (+вНГ&м|3  дм*>>, 1!>Э0 г.; (УМЫта, Г?22 И ю м  196К г>.3)
В'ЫХС̂ ДЯТ Ий Й»д»01ЦОрвТ7. ^С1ШЬ <НгеТ ИСЖрвС, НС^ИеЧЙО, Ж 01 ЛЯ

Напротив, я должен был признать значительность раб пы, испол
ненной фУтЖ4^Ь^мй |а же иер*йд. М̂ гут «озраэт**, ч*го . я, п«*егт|1о 
давал несколько иную оценку няцЙ&А йУгурдзиу в началей)-х4̂#хв.
ЩЙ ЛО В03рЯН|^> ■0-^|̂ )И5^, ЧТО Л^ТурЙЗМ |ЗЛа*1**Т4Л?ПМ) <вм#-
лШсГя за эт  А ЯЫ; Пь0*е, в 1922 г., ойчтРгеко пето, *йзм &#л в <1чГ|— 
т91§Иъ, в « я  ■оеч-'С̂'й гю (тое.й*т&тлогж(? во-Л'вряюс, чтб я сан (йе 
вижу причин скрывать зто) нзмеппл некоторые свои взгляды на поэ
зию, что к§#н!9 лет нашд я, вероятно, не виск*в^» бы всего тшш> что 
сЯРмря мне. кажешрд справедливым. Впрочем, читавшие мои прежние 
фИтьмДРзлжгрРшшЖ д^Е*^ я нмТсо^да Л  рУ1д1а^И^Е^1&с(ад1отэд#'№р«| 
цатейжиШ) к 1?сТЖад^а«Ч?Исть
нашей г^йвтйк*, -само» 4ия#ш<# зчеегемИта^»  уяЛ.'йх ^|}*р*в^ов ж*
несколько н9со«ф119ШШ№: даровании.

4 Л о с  затруднение представлял щт подход к пролетарской
гиэзым. И^иест1|^ет вз«|яд, что оцеиАтчь «рошетарскую пошзщю спр- 
собеИголько жопетатжфл раШчщ*. 4Дп<|к Яек «ст^ж л яя сеад я^исто- 
гфэтЪм, з№ е«^б А у ,кчЧ#г%^ец мой рЩяцот н р в ^ т Д ш  яртстенч^ииго*!,—-я, 
1ГдУй̂ о| Йе *Лгу сЧМадв йе$& ра|о%*ш, тДР ши;‘ « Г  фабрик "мд^ааеЪ#» 
не |(1ш)тал й п ш ч А я  вовпяталйге «#уржу»вное». Тем вр агенв^д^ а ^ л л  
в стороне то, что щЛо р*|з%ць я был занят тпшде#! и ныне разделяю 
все Лущише надежды рабочего класса), я полгало, что вм^магелгве 
т*учеы«еИЬгк4ратуры м ек  векоа» народов— достаточное оснЛэвагдае, ^ о б Ь  
въпиа'эать своеИ уж денИ  создащКйгсВ, в нашя дня* руссщ1* п̂ро- 
летарской поэзии. Замечу кстати, что, щ  самому построению статьи, 
па мысли, положенной в ее о р ш ,  я рассматривал пр^й»тар<м«}>«о 
поэзию 1917— 1922 гг. дщ^нн. стихи М^гугс направлений) (преимуще
ственно с точки зрения ф эрд а^и ш ^  достижений.

I.

В  годы лЦм^: Европейской войной в русской пердом было, ссв1трен- 
но^оввкщ , только два т е р н и я , по к р е ^ е »  мер#, дш гж ц ш х  течДм я : 
символисты и ф утуристы. Л

П равда, __ *о|кно было назвать атдел ш ы х ир^пщавац-еа^Ё поэзии 
■оо^щгбоЬйчЖск«I, но щР было !^Я1о, ш и Ш р е на родфдоие поэзии они не 
оказывали. По большей л а с т ,  то б ш ы  старики, донш мишш& ааай век, 
Шак С. Ф р у  я. Из покешеа^яга, вы сту^ в^ ш го в ли тер атуре в 8|р-|: ^  ^|)-Х 
годах, все сщ»|[ько-ннб}^аь значительные поэт#^ начиная с М инского ^ 
М ережковского, омАдИтя  и К . Фофанова, яспы талц на себе в ж я ^ н к  дви
жения оянквд^э*#®. Оч^нь н«я[Ш)С|^ осЯЯттеь в ещор^н^от т̂ Щ>, напр.,
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КАЛЕРИЙ БРЮ СОВ.

Щ  ВушГц, А . М. <]фД&1*>в, ]Л ц^Су ую й й  #оЗ|йп ТйЛзкце к французским 
**парнассцам. В  рядах сшА!юлй1п'ои Л йтадумь: Ф . Сологуб, 3 . Г м т ^ : ,  
» . 11|ЛЬМ>01Й', ВяЧ. А1 Й13сИ БСЛЬЩ, А . Т^^К-

М. КумГцши, Ю,^Э?шт^^уш&ГтIС п мн. др. ^ «км и ф ы е бвя|с мородые цоаты 
КяйА я ллй те !я  4$ чАсл^ Ри м в^ И стев и .име^Лзалвсь Ллюлотаюш: Н . Гу- 

милен, С. гА>одецЛ«й, иеэрВее О. ^{дш ьтиги.л* и Д Р.,^ю  й<х иоватор-
I вкмАл’сор^^Гнр ^я1алаеь с й^тктик^бг, а 1 рцм(Ька рЧавних ак1ГН1#тов бьцЛ 
) чис^р-снйГаодан^^Л^яГ

■Гротпворположный лвгерь обрРЬовывали ярме |р М *вн и к и  сЖмзр» 
я * ге т & !-н Е у * т а ^ т ы Л ^ |» п о :я у , в первую Яеловину 10-х  годов, (Д турязм  
ещё не выхоАнл *8  жеЫ*оца первого натиска, беспорядочного! нейргр- 
мнзоваяного бун ш . Теоретические положения ф утуристов,— разные их 
ш ан*фесты»,— были противоречивы, плохо <от)сДваны, - предн *ЭД>е^нс| 
и грубо- парадоксальны. Н а р я д у  с произведениями, а ^ т о !»  которы х, 
цей&|р**гельно, г^ та л н сщ ск а за ть  новое с л о Л  в р й тер ж ур е, в* ки#гах 

1 Д п ’ул*1с'тов печат^кжЬ й^мало Ь з д о А ,  зате^ртгвшего о сА й й р е течение.
Саш® футур11ст|ь1 делщпрсь на ряд «флакщщг», ожесточенЯо сйвайвш их, 

|^ р й е е , ругСвщк^сш, между собою: кубо-ЩпЭДщст»* зчгЯ-фу'^рмсты 
■ проповедщ вавилщ«все|1он»ую эго-самов^л}, психоЛ^гэдрвс-ты, иентро- 

ф у г а л ь ^ Л б . В  этих издащ Л х, начинав сЧ вадка судей» (1908 г .), «ПНнЯе- 
ш ш ’ обще^гвещном^ вкусу» М, п]ЛЦо1В1&йя неопреАлеьрИш и об/ье&г- 

нЯтйШ 1 «П етербургского Глаш атая», где рядовХ с н о ватор Л щ щ  $шйЯЩ 
с|&1*и|Ф. Сологуба, В « 1 в р ю с о в а ,  Л . А ф анасьева, и кончая р а з н ы м  «Ч ш - 
щ юнатаягяАоэтов», ун|е ^ыстопали почти все те деятели футуризма, о 
которы х дальше необхоцгй&о будет говомтГь подроСНф: В . уШевЬикои, 
В л ™ 1аяновсн^й», Б . П астернак, Н . Асеев я  др- Нсгоыло такж е мню^еЛво 
цягетг, претеш овавш и х в о з г Ж щ ^ ^  , щел^е " а В я ш й й и я ,—  м^еи, ш|та- 
рт^е тепергь, через 6—17^ к т , в^ря^ли что-нибудь ^>ворят с т ш м  у1ещ|- 
нвтмг 1Л?та'1е1|ям с т м о ! :  И. И с н а * ь ^  Федор Плщиюв, Дм. К р ш щ ов, \Аш. 
О р ер к, В ас. Гнедков, Г д ш л ь-'Щ ^ ьс^ и Д , Ж оае$«на Л н т  л ’ Офсаидф 
и т. д. и т. д.

Д Й а в » ! ,  что в те годы, перед воЯш й Э Д Е нЯ але войны ! уж е пр|«гу- 
пали первые ростки пролетарской поэаИш. Говоря так, Л м  н ж и  в м В |  
не т !л !к о  то, что А е м я  от вреН н и  появлялись сЛ рн и ки  с щ х о у  наии- 
сф кррх р»боч!Ми. Такие стихи, ]шзумеется, писалЯсь и раимвел ш щ  
10-х  годах X X  века стайРз намечаться в этом н А р а в ^ И в и  обособпешюс 
ли тературн оатечен !е, готоввшЬееся выявиться как опред^еына^[у<ц[1 олЖ|€ 

П о я в и л и с ь  в п!чати к н р ж ф  первы х стшкгов Самобы ш ика (А . ЯЙшгарова) 
и некоторых други х. Й о, во-пшрвых, стихи этж еще не пршзЛе^аии шщго- 
нстч) внит^ания, во-вторых, сами эти поэты, в ранних опьгрвх, ещедашж© 
не определились, и на общ елитературную жЦмть то|жа ё|о двж ж н ^ е 
вли^нйПТ же оказывало. Я е с к о п А о  муЯ^нее б у Д  ^ Ж ^ п л е н Я у п о 1то!Р- 

к р в с т ь я н , ср еш ^ и о тр ы х особенно у д е л я л с я  Н . КлторвИ рж остью ^втей 
пешвой книи|«^СоШ т Ывр^шюн»; уж е позрнее «креЯьш тская п б э о т т  

Л т а л а  нахОдйгь новое выражение в сти хах М .1 А сеева, 1Ш Есенина, 
Ш П^Рр1| Н н 1| ^ И ^ н и си л оЙ а.
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лчк*л , с и т о ^ н я  и р у с * # о й  М И Ш * .

-Т й !*ово бь|&к* й о л в ч к е н ш е  у м е л о й  п о а э т ч н  !< ]»01л ы , п р е д  *ж ет ?г о% ай  л яп * 

р я т й ^ т й ю  191^ — 14Й 2 - ^ * .  А п * ,  м ф я е е ,  и - « Я Ы  « в р е д  И м м  ий чы л гш  

| Е Ь } М 1с Д | ш в |  в о И н ы . В  С Й Щ в м  т о  б ш «  к * р т * * г т а  и Л сж пнроч-пчн* ме-ре 

г у с к л а я .  Ц е н т р  е е  з а н и м а л и  с и м в о л и с т ы ,  о  п р и м ы к а в ш и м и  у  И,1М т е ч е -  

1ЧЙЯМ РГ’( * О Д  Д К М в ’М ВМ ^. ” ( Г и С «М *(> Й М ^Ц 0 В ' у ж е  вТ ГрвД вЛ вИ М О  « * у » е т н * к

в а л а с ь  у с т а л о с т ь ;  д в и ж е н и е  в п е р е д  о с т а н о в и л о с ь ,  с м е н и л о с ь  з а с т о е м ,  

к о т о р ы й  АкМно г р о з и л  п р е в р а т и т ь  м я т е ж н ы й  п о т о к  90*-* и 900-х г о д о в  

щ  з а г н и в а ю щ е е  б о л о т о .  н о в ы х  п р о и з в е д е н и я х  с и м в о л и с т о в  ш ш ш  

п е ч а т ь  т р « ф * } р € т а ;  и х  й авя у сш нм й  в  ц е л о м  ’ б ь м н  п р о н и к н у т ы  у с п о к о е н 

н ы м  С А М О Д О В О Л Ь С Т В О М , В С Я  И Х  И О З З Н Я  б сС Л Ю В О рО Т Н О  о т х о д и л а  В вС И ^М П ] 

ш е  и  д а л ь ш е  о т  ж # щ н »  л ю б о в н о  у г л у б л я я с ь  т о  в д р х е м ю г у ю ,  т о  в м и с т и к у .  

Н а !]  п ^ Ё в о м  п л а н е  14* о и н * 1ы  б у р л и л и  стз|*1 в е с ь м а  ^ ♦ н ы е  в о д ы  ф у т ^ ж с г ^  

ческою  - й й п ж « в № . Здесь с и ^ ^ « д « С ь  ж и в ы е  Л щ ц  в о з м о ж н о с т ь  д о с т и ч ь  

йШщх бР^»Лв, ЙСянь(ё св«Я«^о ВеТрЙ, дольтаюнтег^) ж ? сшр«м-еч»*о 1ТЯ« 
и з  подлинной ж ^ е и * .  П о, 1% ш в ш в  сравнение, ж>&1*о с к а з а т ь ,  ? м « с  

ч«|СгЛ>й водой 4и Е ц ф м 4Яйф г а т я м  грягэ», что пъви^е -б ер ет бьш* -етщс 
С 1ф # ? ы  ^ м ^ н а м и ; *  м <51* ; »  5*  а » Л > 'с < | ^ 1) ! !  р у с х ж ^ о  ф у * } ц | я э * ш  1 1 1 г *  

п е р и о д а  бВК гкГ  п р & 1Г***ги6 а  й о д н ы м и  н с * г а р е ! н # н * н .  Ч Р й к о в * м )н , м е т о д у  

б ы л и  г Л т г т о У я е  и й ет я* 1 ГЧ1Ч ет *п г е  п ] т с д и о « Я ? 1 ф#<, в я в Й Ь щ ф Ф * Ч В  

р а н н * Л и  ф у т у р н и а л ш ,  з | м ж г т ^ о в я и т ы е ^  с  Э а п э д а  м  т д а п й й м ж е  н т ^ р р * # -  

л *  * й «1Л р4»а?ы1ст4Гче^кС!му |кда1*Тал»зз1у. Эаднйй фон
ш а р ш н ы  (ю е т 1 в л я 1 1й п о э ты , Д е ^ и а в Л й г в о я  о т ж А в ч я ж *  ф * ф Л  в т ^ э Р о  

] Я е л # г ? 1* а ,  б « л » е  * е  г ш * г * щ я м х  ^ и р я  в - м р а ж ш я и  я ш я р о е й ж й  ^ о в ^ м е н -  

^ • в с т * . И 1 а к о | 1е ц ,  в  с т о р о н е ,  е щ е  н е  я м е я  с я м  з а н я т щ Й н з я ж е  (м ей р® , г р у п -  

й ш ^ И ^ Р к И о ъ  п е р в м Ь  р И Ш ш р ы  ц и р е е т ь я н в а о й »  я  б ш б а ^ е й , я р т л ^ т а р я т о *  

ш э з и м .

^ Н н й ш м р я к  ввйяа евдегоявее »йт'в*»н*ц*а эчу н#р*г^*у. ^кыимйяиство 
А э т в Ь  напере^вй броНядмс*> гЖсярг  ̂ х^^ие^м^еси* ^ 1 и |^енйь*е *Ъ*«хя. 
с г ш »  I йЯ тЛ*о*е р«яв ^фвижведвЬжя отеронвт ^  тольнЬ
бульварны х ер^енейея ы Н н ев, но и серьезны х с^ л сты ** • жу])налов) 
родил ирбмток «предложения». Этп батальны е, ^Яав*шофш1«ье'**е и—  
увы !—  не])едко ультра-монархические стихотворения 1*зрото Явилась, в  

1ТМ ^аЛ в* ^Ълышсйй’ве, по ТО^С^лвнИмм, разЙ^авсегдУУстак эвяейнмм», 
рецептам. При соч|(Ь^ррм таки х стихов поэты э*бш»а#ик все традиции 
я  заветы (ГвоеЯШ^Гквв#), и часто трудно б в д М 5тя*«ПГ*ъ в очередной 4 я- 
хотворной поставке Да нуж ды данного издания бывшего ф утуриста 
<*■ Вывшего ю м ^ свяЩ а иц* бь#вйГеЛт р ^ & .^ сТ ^ ^ С се сШ1новрв»с#в«ЯИ 
одно йн#*Ф», ео мгле порохового дыма (конечно, только сеове^ного) «все 
кошкЯ ДелаЛГйФ^тярймГ ЧясЛ'^худ®иЯ*с?ггшЛь1<? ЛД&ч« ©Овсе Я!  ̂ та&тъъ 
в вид)-, отходили 1& последний план .. й  Нм*Ги[^71р€П13вед4Ви& насчиты
вались тДЬг’рйяф/ в р ш ^ м о  хово|«узас.т№«»гв яоДАийяр^ю тгдаэ*0?), кбтораи, 
« е и Л н о , продолж ала но о 1То|в^Шмг я  ч*т^№«л1г
й Шритйка.

ЗатяЛлаГЕш»йй1Л прйв^та, в в^дас^Я) по^уйл, к^нетгт,оро1»7 л^ЛЯвле- 

и А ^ .В  ш^5 г. литературное небо г ф о !Л н * :0 ^  (Яезен, внввь^пояйгш'ься 

Л я ри  ВлгИ*г<1Ь, п [ Я Л ^  йняманйе раэревтелмем ^удажсст^еиный*
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заданий (таковы, напр., «Оксана» Н . А сеева, «Простое, как мычание» 
Вл. М аяковского, «Поэзия Армении», «Альманах Муз», наследовавший 
вскоре сборник «По«е]^с барьеров» П астернака и др.). Но быстро 
9§1*шга1ш!с1> сначала Чернее месяцы нарее» 1917 ц., когда русскому 
слову сш ло «не до стихов» .(выражение Тю тчева), потом— две революция 
со вддош их неизбежными, но З'ЯвЦелимп следствиями для й&снДОмх про
явлении поэтической жизни. Ф евраль 1917 г. был що плечу Я^иадешст&у 
цанягх поэ'рщ ,̂ п о % д щ  «певцов» быстро н а | п А >  свои .ц|ш и^йжл«д 
«свобода— парода», и затопил рьщо ж урналы  и газеты уади ми же ст*1?о- 
гвориыми клише, как н начало Но ОмряЖь Ш уг Д йоф К , и
очень э»ЭДонх, как бы зщаровь овуха по голмйе. Голоса, сСудянш; в нашей 
1ш*зин, примолкли. А  затем, с замираньем всей восТбвф худож ественно!! 
жизни в России, затихла м русская поэзия в ее ц ^ о м , как живой орга
низм, соатя *щ 4й ‘ЛЗ разны х Слабо пульсировали р р А  не-
некоторыо из них.

^ р ц ^ !*  годы щреле Октябрьской революции иМэед не^о^ В|ос- 
еней, перед Р .С ^ .С й Г .. ст е ш и  задж ж , вне всшЖго совффиюв^ без
лесно более м#стояте»лми^, йез#ерно более неотложные, забота
о нормальном дАзинщии^ра’аана, В  период вощ ма внешней, где скрытым 
образом против нас б щ ш И у т ь  ли не вся Е вропа и  Ам ерика, л  период 
^?Ьрь5ы граж данской, когда на к ар 1у  становилось сЬ яш  бытие СМв«?- 
ской республики, в период зА л ады ш р Л й  первы х основ нового строя,—  
все. должно (шло далеко отступить 1Геред вопросами, выйцигадодош] 
хюдвм обкцееггвенно» ж^знц т  пол^ реЖ . В езж гая « е я  ^ ш т а т у р м  п » -  
летариата диктовала «оЯ^ршечцо определенную т а л Ь ^ у . Эпоха фадга 
такая, ч'ко поэзрш додж на б!^да безмолвствовать.

Больш е тре^ю ^у дальнейш ая эволюция поэзии секдошь-
лась как бы д ттпттттг^рь- [Ход-шк незримо д л я ^ ж м р А у х  читательских 

11рек^е^щгж свое суи^с?^оваш |в те старые литщ>атэд1ные ж гр- 
налы, со страниц которы х ч^йЧйтщиРгфе^жго времени обычно знакомился 
с новыми яйиежшми п о э ж *  (по са|/шм! щроизведе!Щш*« п и  ф  к р и ч А е- 
ским отзывам). Н овых ж урналов, ж т о ш е  печатали бы стихи, возникало 
*алю,-м большею таввм о ^ н ^ н р екр ащ ал н ган а одном *|з«>ерв1*|х вы пусков, 
Р  к не получали распространения, в силу р м зр м н  транспорта. Закры- 
лось, временно нрё навсегда, и1 большинство прежщЗвк книгоизда
тельств, в одну из |ре)^выз| очер1р ч |—-именно чисто-литерату]>ные. Окно 
в^вм ф —конец 19Щ.И 1У2р гг.^гиэ^останой'лиось бн л о < |ш о е гшнжшме 
книг, даже не т о ж к о  худож ественно-литературны х, вследствие отсут
ствия бумаги. И здательства, овро|рь]Лаемь1Ь пЫ1 разны х правительствен
ных органах, принуждены были ЯШ гонЛ очень ску§# давать 
изданиям художественным, те& более— стихам, а изданные книги под
вергались [№  же участи, к а р  выпуски они
'лишь в том ш рвде, были »здан^« Ц ен траи н ^ е Госуй ар стаеш ое 
1*рштель^г#Ь хдже ж№ло уделять йжйам **УД^Ь1е обр^КкА
Ь р Ц ^ ,Б я э т о р (В  ^ ед ьатал о на сазеты , и н м  агитационные
издания . ЧяМшяНкнига с|**ров егала двдД й ем  ^ д^ стн ш н я^ гогд» Л к  в

г
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л  у е  д в о е  я  Н е е  в р е м я " в  *  5Ч к ;и * м  в ы х о д а м * )  и к  д о  < 3 0  «

Ж С # 1* ,  Т .- 6 . 1*«  «)!НТ|Х1* К ^ 6 'ПИХ01! II Ц « « Ь .  Д » * (Щ » | $ Ю  а »  ' * < * • ,  « т »  я*>- 

Н К Л Я Л П С Ь  в  П ЗД Н П П Н  р у К О П И С П Ы С , И О З К р П Щ а Н Ш И е  к  э п о х а м  д о

К г Ь я в р р Ф * )
А  между тем поэты всех направлении, шч-х проищи* сущестнонап- 

11111X мрэрмжеддошижяйгагй» <«ШКОЛ», ПрОДОЛ Я\НЛ П писать II П4ЦСГ1Т* усердно, 
и к ним ^фнкюядшльидаь нее Авфие и ноиые. отряды молодых добуж ш тод. 
Полки шшжое даже Госиздата *здромоищались купленными рукопи
сями стихов, хотя акторы и предупреж дались, что издание стичов 
может П01ПП лишь н лаодавдхчр очередь. Цо нее учреж дения, связанные 
с литературой, как П ролеткулы ы , отделы Лито П аркомпроса и др. ц*#;*- 
тельекпе отделы всех ведо*йтЛ, даже Паркомзема, редакции вссвоз- 
мон^вду, 1 я т я  1ы .т3с*ци 1̂ Ья«ц:, Л япает ж ж ж , прфлклчЛя-теи^рода чюму 
п§Ж.,Ь-вс<ов^у почта эвАроАж* т г т ^ д »  со сййкамл. Ощрдько таки х тетра* 
дощ  «ч* жцм Цици путе!», ф п а д т #  в рук$ М >Пр̂ |  доекм ш -^ н й ущ ! 
э&иф^Э1»  щ^Ш вйя! Где "о^ько оччфлнва^вс^'<Л«тррятур»в« е т^ ш я *,—  
а одно вряпк открывалось эдм дазош ^ р много,— тотчас ее •аяелф ндо 
щу»Муо!ц1?е ст<кс|щирйЬ1. II 1922 I од, ко!р»|начал<Щ|. внешнее оривча- 
тфв**#® всего ^ н и ш н н е в е  в предшествующие годы,— этот 22 год доказал, 
ч в о ^ ^ е т и Л т е л ^ ^ , ж* от о в то щ^гшчееаде, когда ф  у в-
ская поэзия, казалось, в ^ е  целом ф|з^*одастц^«гс ■

Конечно, это *%ачаж|ге русской поэзии было ®егдо«вюе. Во-первы х, 
имели (од ес пролетарские поэты. Без домивндо, они тоже 
все затруднения <ж недостатка б^у#^!*, от разрухи  транспорта, мдосм» 
их произведения оргавалвир. в столах но *с$-таащ П ролеткульты
довольно охотно издавали сб^рш кж ’ аежйол^ ж сущ ествовал ряд нщжажшт  
где печатались с®**» пролетарских п « м ав. Рядом  ̂ этим, в отдельных 
ОфучаЯк^шлкодэдоДОб печати докйкы постов.ниык^гапашам около 1919 г .—  
ряд ^здацжЦ «Алконоста», со стяхщяж пете])бургскпх символистов; 
в 1920— 1921 гг. цел^я серия книжек имажинистов; ФИЩВД^ЭД** кое-что 
(ин#о издано в Тифлисе в 191№ -1920 гг. п т .  щ. Кроме чисто пролетарских, 
в«§ш|Ш А1 изредка и общ е-литературные ц^екреу^юн: одно время «Мо
сква», потом вышло два вы пуска «Ху^донфствещшю Слова» (при ДЗфо 
Ргар^ошгрос^; «Твюрчествв» *ь«н§которые друи^ ж трнада^1#«Р^цш ^аян» 
свои ст^аы*щы ж не только для ирштетареви,* поэтов; в провинции (щ ^ - 
ро»*вьЬ:ойип «Раясвет» 1®Грп;- Яке нй е я ш ш  кт^иЯб^дь здакягщяешмга- 
вш ь понятие о жизни русской поэЗ№ к,к|^17—  1920 гг. по 
фзяйимм., он Жшучшг Эы ка^ррйниьдо крдййос,»г центмгвую. 0 * с у 1иргво- 
вали бы ^йф гне значительные пролетарских поэтов, трщ д, уйме
наппегнные, но изданные л«впь позже; не было 4*1 длинного рида книг 

Усжжй#й н етеп л  2̂ ^ у « ,Дгов, тщ^#Я0 м сгш в А ^  шути в т*мюрр«|ф>ио; {ЮВЧввй 
не б ^ л ! бы предоставлений поэч*» **еч»наю*ц*0, Иосквль^р о«ж ре «Мглм 
в» й гж д  <в«91>екДод^тарскАи^'И- т. д.

Рядом с этим поэты Аь1ш « т 1ь до некоторой стелен* заменить печмщ 
публичными яьк^ п аен ж яи н , авторским чтением с эстрады. 8 * о д « |*  
в обЬ1ч а*л м ню е вы с0 п^м ж я началж еще ;|Рэ®октября, но ра$иш ^бь
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мчосон.

именно г. норные годы революции, когда, отстраненные от *геча*вого 
стайка!, чут# не п^И Л Л оИ вщ щ Я ^щ ш нД дпИ  к м^ров^вЖ йиш им к*Ц>ед- 
|)ам у р ^ м е  кв^^-^таЛегЪ эгРг пчгрйож р^СП^ой поэзии н называют 
ЙЛуе «кафоп пым>>. Яоэт^гоевИё « а р о ^ Л т И ш  м V 4 Щ тр ог^ Д ^  и в
1П ) 1̂ ЯММ^|Р!>1р г М к К ,  1*ЛОСОб$ПНЪ МЙОГО вЩЛО ИХ В Щ )Сш Н  ЗцСС4  
шэслеЦмеАвтк •Цяб^гМ&ро»», «ДссятиЛ^]УУ)1р» и т. [ щ .  о^ й лй теяьи о дол
гое ■рехяюефетвое&лц кафе «Всероссийского Союза ГИэт&р», где чА^Лй 
поэты вв$х направлении (не Иц#1«'Шо пролетарских), потом еще «СтсДТяс

яльжмшвчгов, и отдельное таф ^ иролетареш»* по
этов. С ход|ую  роль ипэЪл* так и ! ж« чтфнйи собствекны!: стгжов ми 
вечерах, устраиваем ы х резвыми государственными л немногими сох^н*- 
«яииинмпс^ частными '©рган*га)ц*Лпи. Та^#вы б^цйи Д ч ер а  пЦ ю ^т- 
культов и раЕош исГ  советов Ш  М оскве— Лито Н арш м ирЬиг, Особняка 

Доэтав.^ДомаИречати4й * о р ^ ^ с ^ с с т в , Союза Писателей; в ГКтр1град|е—  
Дома Ь п т е р ^ о р # ^  ДОжР И<М И ^в и « р .  Ещ е б о щ ^  нщрокий кръг 
слуш ателей привлекали э ^  чтения, яе»да поэты, в М оскве, пефй^сш иР 
« х  в ^Ргфян^ю Ч У д м тЛ ^ ^  Г п ^ техВ тр ш 01* !1̂  м узее, Ще раз перегори 
мявшуюся по приглашению чсТфн41 на «в^чер новой шааецц'»! Ныли даже 
вечеща, г1е^ 'бл 1Л Д чтм гс^ кдада% рем ш о|еа

Такими Я г а м и  некоторые сведцйиИ о современной позами все- 
таки п р о м ч а л и  в среду ^ййгатвгайс М о сведения гтиЧоввт» (^раАмЯМЯЕ, 
отрывочны, сбнёС-шы. Из иечЯ*№ узнЯЬалось жнй1ь неаэтЩое. ^Ч^Л1веть 
с^нъш со бв^уж (ч*о когдЫто так было рщсиро<*ра1н*но в дрейнем РЧ&&1) 
бы.тЛ нещшййгчно 1  Ся^ п и етД ^ ск о е руководства ои|Идш1енных к^1*(Р- 
ров отсутствовало до с а в о »  июслешшго времени. Естественно пфжн^у, 
чт* бош^ШШлтвв’Чв пу#л#к& щ да^тевяш х. »нёякж**еь ж>тя N5** с ’Л йй н1Ь 
аф!§|иг»<а Мюсн»л|гого Зфлвд’е х н в ч к с^ го  ^музея, возвещавшими о| оче- 
гжп1*)м «вст&ре ш в ч р Н р В Р и я  Н к этчж тгшефшя пяреч*ну*ялся щ ин^м й 
Л д  м м ф , йало кому «эвестны х, и, ма;#о т<м|си дЛ ш нм» щ||«шко|11> 
и «течений», ЗЦже, по беЛеше* части, мшвд-вмьм. Т а к , н | афишах а ю я п м  
н ео-*л асс!Л |, реаяи1гы Щ{ ^ео-реартюты, н|о-роцрнтики, с|«*»|^гшЛ’1!|, 
акмеисты и нео-акмеисты, ф угуу нюА  и нео-футурнсты , центрофугалы, 
А л ж Л и с т ы , экспресРнош м**, преза^тистм, амцидимисты, ктшэтдаш^ 
беенредметники, ничевоки, экклекгикп, затем ей№ «поэты 1 ме школ» и, 
наконец, раза I щафтгкренке поэты, кото^ьщ, впрочем, затем 
оТ&азй*&А РРЯвьигТуплёйкй ^ И о 1«ы з вечеШах. йЛТйщрщ ^
стороне от закулисной ндазии русской поэзии, от той&рабДввд которая 
праийходЙда в евЧЯДртк за Я&цф етяе ЧР1 ^ 2  года, это мнЛкес^гво «Напра
влений» щгедставлшюшь * гйш>ба>яе*ф»а*и «  шйЯ йЖьЩ ДЛ епрр пре‘гСЬзч1Л4 
Ш > сЯ -и 1Ш 1т| Ж ш ь  «|лаВ5^Ш^ЪЛ>1Ь, «»етр д ’эколя», д р у г и ^ ^ о к а з ^ .Ш  
1Щг^^|4ш но «левЛ» всех в СЕже^Ьблкети.

О д н ж о, то Л » о  не сорсе»! т ж Я э т о  распадение к 19Л  |\  н(ашей 
поэяргА Ш  |>яд щ||ол, А ракцШ , шшгравлений, г ^ ш ^ * *  т я к б е - у ^ л в К о  
по^отву и к ^ а л ф Л  ^еожиданншм, что целое пятМяеЩге она Л о в и л а ,  
та« в к а з а л , за ^ ^ в в е л м .

&
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II.
•

ТеЛ»р*> уж о г.сом становится ясным, чем нмеппо должна стать 
современная русская поэзия. Поэзия всегда— выражение своего времени. 
Паши годы, плоха поело нойпы после (>1чтяб|1 л глубочайшим образом 
отличаются «т предшествующих лот: шл живом в новом социальном 
укладе, мы создаем новый быт, мы мййолнешя новых додезд!, ста и нм 
себе новые ЦедСН} руководящим новый, мной класс общее**», который;
ГШСТСИСКИО II В *3<Ж*0*КНОСГЩ1 щогоФщасг все к ХВ©4Й

идеологии. С одной столлшы., в нашей щи’цш!.роелк*шлх явления, раньше 
А«И5Ьз*юй|с«уие  ̂ с д ^ ф ® — мйог^е, *т )  Т5*>иЛ » * ] 1ч>*шпж 1ДОЯбМ11ым и 
считалось зщнжфсллньм, отходит в историю, йск6з«ет; наконец, вщцр- 
изменяется на н4 Ьз<х - гля^ф. самый яътк— основной м а тв ^ я п  поэта. 
Поэзии предстоит т*к  или воплотить пережима и щц этого Момтагаа
Зстюймм, ут>вд|** ^ к в и к ш с  им^в^врвеы м^очгь на ник с#ой, х у # в т е -  
ственныи, ответ.

йот^нЩо - с^врсррежжЛ поээ**й ■будет т| п<р*«*я, потока# выда- 

зит 1о нов©е, чем м« живем» симподия. н о  дшт.,^и*р $I«*ЛIю-я

в область ж ; 4 Р ш ,  такт в себе Круглю, распадается п а4ц -  Т4Цщо>5рю не 

только сдо<ав<ашь новее, но н> найт и (формы для его в м у и+енвя. В  искус

стве, где л ррм ^ содеря^ш #е» обусловлен», где идея получает подлинную 

мж$]|ь лишь в соответственном выражении, а вне его-^-морава и не д«$- 

ствепна, всякое нсканнйе нового и начинается с искания уемвэд: Форм" и 

приводит к нему. Здесь жданным- символом оказывается отирая притча 

*.мге,хах и аире: повое вино влмваггь в старые меха м л ьзя , новые идеи 

Е в д и Д Й  в старых фо])мах невозможно. БЭД то, что было в нашей поэзии 

живым, что способно ^рло откликаться на ®ебовай<1[ истории, Ы ш м  в 

годы 1*917-—1922 устремлено «нового». Хотя &4 отдельные

поэт|н сознательно и не отдаьадаг себе отчета, какал  огромная задача 

Ж|ста|иене1 рЯсскоЙ »ээЭи$, веерке они, п осгащ ^у  ^.ьииЛоэТ'Яжж, ч у м  

ствог.али потребность иервадъ со старыми; Для одн«х— прежде всего, ко

нечно, шля п рол етариях  поэтув-З^то чувггво^оав^опАж дздфсь . как 1Ш- 

требность выявить новое миросозерцание,. идеологию р ^ ^ ш г о  класса; 

ЧШ; д||уг$^ захваченный ртвтюфюннчн* двн№е1!м*е*Р?—-Кеттее (??чгглмвв, 

|как стреиШеянА всшиш*тъ н^вые^п|режи®а1Мя, даШцы^ нм 

и Н ф к  укиадом ж ^ н н ;  шш тр^ьи?:, *вжет-бытчь, 'РвйШо ка« яяла- 

нАе отрЯяжть в ху1ожш1 йчидайй ^Р Р *16 окружающ ую  деймтвй^рв^нешщь; 

ню *л э  |сйс оно доцжно (щ по быть связано с невбкффмвчгиь» *рс«ать но

вые люедоввгР язо§1^тея*льноотй. Мз и ^ьищщвч; *о,-ь'чте в ш
н^ша поэз^р ямнова#шег# пятил^тцМ 0ыл^ врйний^-м 1разн*образ1|ей- 

рн«м)оге^фнмем«мя *9кай**я!*н1, чт# главная Йа раб»тЩ#мта В ^ о м т  н«цг 

Ига>Ло4*.. Егго м привело ЦЬвоеменную поэзию к де^ейню (ко^ер#о, чвсН) 

внешнему) на «ее эти группы и подгруппы, тяшто обличающие теоретико- 

технические основания таких Щщиежевок.

Само собою разумеется, «в и эт а  вторая, и я м могаяе л ьаа я цель,—  

^х^рЬ^артка новцк фор^*-^-давала водяефшоеть гораздо более 1Йгкнх* до-

4 1



ПЛЛМ’ИП ш ч о с о и .

а

стпгЬ'спш!, нежели первая, опктная,-—выявлении нашей современности. 

Идея, крщпоч&нря»! в понятии «пролетарская поэзия», принадлежит к чис

лу 3(ЙД88Ч ВЫСОЧаИШСИ трудности II С^10ЯЯЮ(Ш .̂ШИИвМ|Ф-К(Й1НОВ, «1фОЙСТ|»р- 

Т%;а*Л ЛЬгпш тСТЕ1 та, к0Тб^<М1мЬ.т# вИИТЯ-ать ИЙсф:яс 11Ь ^о|§Чт!с,^1|№ел-и'и, 

^€Оо0) 'в «  что в ЩьШячс̂ пшш яазывРлось поэзией Нет

пЛМЬрга нпчЦэ уЯчиАт1̂ !1й о , что №  пять лет, с окш бря #лл7 г. 

по 1‘5нг|1 мы получили только псмвьф опыты в этом на^й вЕмин, видим 

толь^о?шл*П1̂ шйшДьгв1ге*п»г(Н̂ ш(|айл|Бнта. Напротдтлжд^а^—аддойвменитчр, 

уо1гвер1!тйгетвот5Кть тЯш4М1 (51олемюг^исЛусЛРа так, чтШ|г она способ

на $ц|а цов@е а ^ к м !1*л лМНииить ^астроенЛя совр«и4Цйно"тп; это, и|(Ш 

жейве труЦйвМЙ,— только обычная, очереди^аад^Иа ис’Лфй* литера

туры. Есте^твЛно, что на этом пуши, за пять лет, мсйкш) ответить щже 

определений!® достнрленжт. ’Конечто, вновь созданные (^рмЪ—даяеко 

не то, что нужно ^рЛет^Лкой  иоэяжж (по тоС1 же прй*м*йе щразрйвно- 

И(г* фсДви* и сЛдврилайжя) • Н о в т^цв*ескйк иккавкшх мшкшншшеш 

п(^нсМпС едшь иеь^'тйое завер|^лш; писатям, . «и  п о А я ^ а в р » ^  свои 

спгЙь щ) отзвестаон степени «в#елдй свое дело»,Ято, чт(Г мог1м. Их 

рИботу уир 1#0ЖН0 В8»С1\Г|{Ей1ВаФЬ ИСТОр1Г1еС0С1. П вбА ^у *х  и ир&шо- 

^мТся прщяЛзь гШИнымМ Н Ьй гаВк ! гМтжпётни ^ ) г ^ —Г922 гг.

С эт€& точки «^еяия, все напр^вяенняЙаш®# поэзйй за иосл^дшйе 

годы можно распрОДещить на три группы, так с^ зат ь , вчерашнего д А , 

фгодняш н^о дня (ею отношению к & — Ж ) & завтрашнего шня. Пер

вая, это— поЛы,Ие ощл^гмвимгё требовадяд^ара*^!^ сознателы* остав

шиеся чуждимя.^Нйваторском^, очновштеля^ту ЯишйАпо в »л ас|в  

Ьехни^я псгаВни, всф «правые» (в л>ж^нт^р с ж ш е )  школы, кМг**я| 

риад^одеУВми и а ^ 1е^кзд11*^-ш ш е ЯитеттуАшэе п рош ве . Л о р А ,  э̂ го“  

Яоэты, п р еж ^  в|ет! ^гаечеЯнъУ к р ^ о и  новы к^Р)!*!, яовъяШ средств

*  пЛгбввов йзрЦрЕвтТедьиос^^^^вого н оэтн ^Л ^го  языка, т.-ъ раз

решавшие ту з ц » !^ ,  которую ставил поэфси данный момент 1е эволюции, 

В Ш В т с Л  Ш все выход$я?не из футу^тзмэтечеййя,—|нЯшД)н1,№ра1*утрное 

сегодня. Тре’йЛ, это— иоэтЮ нютотле « а з ^  стд^шщ перед соф ю  основ

ную цель— выразить новоД мии&озевяднше, пытаясь м 4я«ж ^ж яъ  для 

того как новые, так и традщ*орйые формл, т.-е. поэты 1̂ Л ГЯ ар1 н!*е|^Л 

н^иж лйжргатуриое б ^ у ^ е .  Зкм*Гт*ш, ТччроЧрй эТЬм дшенйм, пшв^еиеН- 

ном с ф<ж>иа#1ной точяй зреняк, г р у ш *  постов располагаются в по

следовательном порядке н я» щ/ху я|: про<яз1едЩ*гй (жонечио, момевж- 

НШ1Я йВМиочемяун): ррсДвщ ’атйь от иер&ой груипкл к третьей, ч ^-  

ствуИпИ всЛтосШее йицЛелешюе в ев ^е  ^веЯэйоцяй, уже ж  ля™

р ж ^ ю й , 1ю ж понитнчесАИ.

крайнем крыле йоэтов, за годы 191'Я - 1922, ж азать
почти нечего. 1Ш нащ5?х за|озкалы х 1Лрнассцев миог^е мия^ррр^Ч^ 1 
•из Р о А |ш . Попадавв^егш в Л р ум ж н Я И  ^я^йнля^^^IО,йб№, Я 6-
Щ унпна, А. М. ФедЛрЬва, ^ 1к а * с к о го , Л. Зн- Э ж .Н ^ )а

■*̂ *|Гр. Н 1ЛЛ не от 1Ь?'Пр(®кф1х дтихотвореййй: умело слаЛено,
но с1течно *й н1ЖщШю. Сов^рЯ№айо Лсц#^^Яо& бьша де^тбрьноЭ^. 
мо|^овск|»: И ко-классяров, 1Ь еЛ й , которая определенно дтвя»-
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нчкгл , ск г од п н  и ^лип-л гя;(л;о1| п о .^ зп п .

Ж *М > 1|5» Л ® в Ь  ОТ  ИОИЩ|В ! ' •  1|(Я1!Г РТ Т рС Т #а , Ж б и а л  м р н у т Ь  В ЧМ ГП 'Ю  к  и гд ^ая а .м

кляос*»1̂ * ^  оВрАацо#: |»к й ^ЙЯ̂ гЛ̂ нСКМиитка цойв^иуть 1* 1*11$
•|носТ> и^ЛТркы» ^Н) и <7̂ *0̂  •клйфолияй'иое. Во 1̂таг|ге ШУцквАсМРЯП Сг«>йЛ 

А»ИГГ ' ЖоПМДф, 1*ЖГ 1 1̂ *уИ1*#, 1ГроПЛЙ»ЯИЛГ| ^ВОЯ)
#'Ш|г!**С*у*йЬ1ргЯт1,; во од ?р&, * ОК|га с т *̂Ш«Ы1йИ*.и с*госй г|^кт*^, 

►С«"|Л1 гДв^го: Ш ИЙРЕа к 5 ^<ф1|1ам1у й ^к ж у ,— Йго^кжлт ие х<4ч*г...» 

Другие. /•'лЛоиаР*кС: Л сф , ч^Ь щщо, синп*|л|1— Те, лрч»г#с̂  Ш  ми»...» 

П̂Г. НАляЛт?*, ^пшедожоиу 1?огу» (Й . Гят,пер«н^ »»фади»а«л,

что <С®р!̂ отос ро^1гйр«’ п я сЛ ^»  (Е. ВоЛчавецввя), сшкж^лие* шв̂ мци 

ЙЙКОЙОЮ ИтУЯТС^йР .̂ ЭнтрО^^фЖНЖЙ) м т. д...

Ш й^ко к~1ео-классйкми стояЛя, й с томя н«е резуш>т№га4лм, птщт 
■И^ювске^сРЮсобяяк#!» и э*»Ч&т»*йй.ая ч*клъ нЛ ?вр^рге#ого Ц<1*» а 

Й'с/йкЛ пройтй молчйЬйом 0оль»*м «сво #гмк ио#*о(в, частью 
в«ст»упавиТйх с А д етЖ й м м  свЯрйЖками (ш ш р., А . 1МареРв1, «Й1ван«й 
рювчй», 19Е 1 г .) , ч»йж>Ю с&есавляю«1йх свои алы1й*лх1в> йнвф|»йс п>рм- 
глаквемнфм фут$Ф»б1® ЛПрЬвиш^мкпьЪая МЪэв*, К!Ш1Н1к, |9#Э Т. 

«ЭкИ^Атт^)», К у р с к , 1921 г ., «Кост^ш», 19В0 г ., <>Д>*|й11*а1к 1Я2р1|г . и Щ)-)- 
(ЦМРФ̂ ет', оДйЛР, вмдай»’»  нейЛв^им*» гЛэтов, как Ж  Ра&им^Ьа (ф и е- 
воды с татарского, К азан ь, 1920 г. «Провинциальная Муза» н др. 
* д | 7, во то р У Й  ч ^ к д  теШ *ям **ТОав^^1Ч! п$|1Гет Я ёф итязэтелы *#, #о 
ж»р§; петербургских «острамигян», как Н . Тихонов («Ор^а», 1922 г.) 
и *С. Ш ;Лзк:ьев («#жк#>ггое моте», 1922 г .), в с?**яЖ: к^тт/рт.#: е̂ сть 
^ (ь т о  и |от нового» и о^ен*в|Рь лсЯгорын по ^рвЙлм^пАггам сщ%^ано;
V  .^щс Й ^ у м гр е х  —  из проЕимйЭЯ&ъых алый|йадхВв (кЯК «А^ьма- 
й ах  пеРв%1Й>х И урско1о С ою |^  постов, г ., «Спвлох1!!»», ^
1в 20 г ., «#ассв!т», Ш )вров, 1920 м 1251 гг.), где яногда^есть н в«еЬ ( 
ЙЬ такащ Ж ш о#ть.

Мйфго риМ б^ ^ьш а деятельность ЗнягРЬлйеш^. ПАавда, в б§лы цр1- 
ствб №йЬргИ®Ж1Л!Йр бы;шя м©*чать в течение тЖ кольЛнх ш » .  Н е кое- 
^ о  А*, м  проЛзве^ейЛ^ в печа!ь все же прю щ ^ало. Всего1 бсЙ1ьц1е напе
чатано ,оьу|й, за #рё*1*т ревовшЯш* А »  А . Б лока (по$**а «ДвеЯИ*«иРЬ» 
4(4918 г . ) ^  нескол]§*)к^>Лдавдях, к^^Ш » НШД г.), «За гранью прорлеф* 
дней>)1дшСщЛе ш р  ( Я § 0. г.), дшийк «ПРгая с^цн#ы», <ЛмШ1ипМ1!*ш>, 
«Джзес»И[еко*<|»в№ктат<>й, перев^Ьы Гейне м Ш).), но такж е коЦ-что В яч. 
РХЬансрР^М^аЬенчес^^), «П роклей», рзда««я Алщзвоми©), А л д р ш  вещиг) 
(«КсяролевнаУй Ръпмф*»», то К . БащэШяНк («Ц р стен ь, Щц.

■йГБЛрчество1|** т. ио*це < Я 2|м ^ 1922 г. к ^ЭЫ ^тврнсредвнмвось
уж е зна>ч*тел!Ъое здело Л^»гл н%пйе»анных, конечно, раш>ше, опять
A. зат«йЛ̂ нд]ШпЬ1лИэ̂ (||а̂ .. Ьусо**?и зай̂ Я̂ /даие—4»ел§гц;о«а»1, 
Ш. Гужмгеьа (1|рс]|ертны^|, Ф . Салв^ба, Щ. Кузими^а, Ахжатовюй,

B . К И 8Л йчча и мн. др. Ч ^ д а  ш& в некоториЯ: мвдашш х ^«Шетйрй 
Лир-^ат^мы», 1Летоп*гсь / Ь х а  ЯУге^вггвров*, |Л#тер1турные ^ А вс1*1») 
прАдйрвВята б1цм целая Л1|ща!Б%я, вМеашав целью м Й Й !*!?, 
410 именно а'Тм^рбвКв^ед^Аия являю тся вЛЩои сов})еменной литературы . 
П и са ю сь , КЛок^знач«'^л|.1|е^[1»и|1 Мб-1 п|)е|«ш1р«)в П ан к и н а, «тго

Ш ^щ ЕвЬа— предел ЧаотерЯВЩ ^^ю А . Бел**р^^^оф№ель ново#'
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НАЛЫ-МП НРКЯСОЙ.

эпохи Ш^пиврат^юс, Что Хёдаввьн*— а|*#ы1й 4р;иЯ-#рвдст^ктсль нашей 

ц<ря»им,.А«мк^р»11— се г^здосгь, Щш|о^б— ес павгриарх, и т. поЛ.

ПщЬу'Щему эти одроки в|«*Ь меиве грр#с|Ш1в отр^цатя & ^луги 
перечищен дых поэтов. Ш  они, в свое -врежет, б « д «  его Шэряившфш, и 
оп со ммюгомц)<ш^(«ц|[ их идеалы к стремлении; обо все* них он щ  раз 
иечатпо высказывал свое миеи®$, как* о выдающ ихся худож никах;. 
ж*|о1]«м 1̂ 3 М1Х оу-азад содействие при ищ пер^ы х ш агах в л и тф атур е  
(1 вю ну} Л евом у, Г у^ м ^ ев^ . К И в се  это^Ь  долишо » не зи*жет орловлят* 
вв« ф д 1^чт§1ш 10т 1|рйз1Цж|1я ли*«ателя^синкным поэто* далеко до Жзго, 
чтобы ст^ввг^ь его не первое место во вта&» ршхнрм двтахаиупе. Н1ш то 
твперь не отрицает заслуг Лиявори^гов втф Ь ш л о м , Исторического 
зн а«ш *я; неоспоримое что Балвжц^т, С о ^ г у б , В лч. 1#вансц^ А . Белы$, 
Блок бьгая в^ЭО-х * ЭДО-х годах щередовшдо деятелями в обжасти поезди'. 
На* сщеудбаа роль тех же поэтов в тФ-* ж нача.дё^Я|х Родов, можно 
пцийзн м к #нш* вывода®  нисколько не впадая в преркввш ч^е с цреж,- 
шпш суждениям^. Д ^ А  идет не о переоценке таланщаШ оэтоь, но о 
сравняА'шьной оценке -их роли в разные периоды. Если ф конце X I X  
-и начале X X  вНкд издания ЙДМволшмрв были л н ф р аттр тл м  событием, 
то зе последние десять лфг они являлись лишь к н й п р Э  новинкой, 
Щэр^1^-Чувк1!— вИ>Ла наподЩнавшей иечгсЙ уж е пмйМ ^аявое зрЦ>&*е».

П оступательное движение символизма, как &АтЗвдгшд1(^й< школы,, 
превратилось еще в самюм н*иале 10-х  годов, когда наме*г#лось и я«^ве 
вы])ождепие тех основных принципов, которые прщ ш е давали о и ^ в д э я - 
волическ&н посЦ§м. Зрслц* с^роврение к м&еям «офцечело«е]чеЖ^м>> в 
жвртлод р ^ д в ек а  угл убл яяо и услож няло эту поээшю, сиА^иис-влцш 
с !  (#г« х о з я й с т в  ом 71— 80-х  годов, то в периоц упадка то чке (5]т̂ ре»мте- 
пие пржводило к дадактиздау, к излож ению  ежихами позаиж-*
стИожанных у  Ницше. Если раньш е сим волист» л}дели кудФже-^ 
сткенно воплощ ать вопросы современности в ф игурах и ф г ^ ш н  ж 
образах1народн^ х|сказана |1 (иифы), то теперь эта обращ алось в жов^гли- 
рование данными археологии ^ ф о л ь ц й ^ м . Са*#ьш прием символа, как 
л^эдгцественного пржела обобщ^нк^я, подЗяЬнЛЯ^а рассудочной алл^го- 

^жей.Иабо^шшШв отношение к фшж®шереХорило в пус^^Юиг^рИ те^ед^- 
ческжму Рруд^остля^С Д аж е язык застывал вЦ^сло Д о**, ИЭДшеда трйШ*-- 
цией, с л о в а м , и с * ф ! Е м  годом символисты становились все небрежнее- 
в выборе с ф * *  в синтаксисе, »  всем строе реЗн. Постепенно выработал
ся гяШлон сд#Егй*чее«ого сти хвкорЭ ни я: бралось штшраа^одд^ с«<ш^ 
1!не, народное ская ^ ж е, ф илософсггйтпаш дощ л до;»? ч^-лД^о цядойрог, 
налагалось стрИаЛ-^ с «боггаф м р А ф ^ а А р  ^1«1де в су 'о : ^нострш ного 
слов|^^ р у с с к и й ! в конце ИрисоедШ^лся в^гвод,л форме отадшч^нно» име
ли $̂л|1 патетического восклицания— и все. Так^^мв'щхщгвв^жуз ^ргото- 
вляЛжсь/еотщнщ , находя х<Цд|пй®ьсйыт во в сф -^ о ш ы ш ж х  нялзнажрх, 
вплоть д̂ У Сажщ, [олсты х (за искльшениеД |М ^ с ж 5|о  Бргатс^ва^), V эт«Ё 
жАшинное п^зизводств! почиталось са^юя^уодлгщнюй п^ээие#.

Годо ®11— 1917 б мну йременей р§з??(вдга символической 1||шльь. 

ДМвне « а  1|Ье Яростно н^цщдалн фу'щрЧниь!. В н ^| и  о'днее отщ^ьв^лия*»-



1»ЧК1*Л, СЕГОДНЯ И ЗЛ11ГГЛ РУССКОЙ 11();>ЗШ1.

цвгстячесмяе яи̂ |>х11»е*н.[ |й\ 4 и я р ^  арсдомиггы пС. Г^рфИ пмА*
М. Гум*жчз/, {тэты  <<Гю1п*ета»а» (А .^ д а б а , I#. и 15. Щ иванЬмям  п д|П), 
соборные индивидуалисты (М. Пафмаы) и др. Ш  иисатслои оставав
шихся верными зиамгнп, л и н ь  немногие удерзкивалнсь хотя бм на 

мровме своего прежнего творчества, еще более редине делали чшы’н вперед, 
громадное большинство безудерзкно катились ш ин т а  склону трафаретов, 
увлекая и те же низины и молодежь, еще пиполыякшур тогда [щ ы  
символистов. $  эпоху Революции символисты вступили у 1ке разбитой 
армией, потерявшей многих ложт*еЙ тл па последние годы не 
1ф]#0б|ктшбй ни одного и р н о г о  соратника. И все пят1и*ети« 
17— 22 года де ознаменовано ни .донми выдающимся 1ВДрМПМп«лга1»| 
которое Ч ц о  бы ш м дои и ф  именем п о м а , паходнщегосн в рядах 
ск*№саНсэов.

Г^кадгоцые дрводьто гр*жкне, мелке*) оПойти тгочеп
ж^Радшием. )Хг М^реяжШяемнй сам нЬилюч*!;» евби яр чпежг в  ои<чж-сти
хотворцев, надолго А  17 года. К .^ зд Ь м в н т  узко лет 15 назад еж и пре
вращ аться в зар^ряднюкл грАфвмана, « нииякпй е#о<<|гйХ!в«, вышедшие в 
^»вомф|»(ЬШгыежщ^, прямо реивчр^ряют убож еством содержания и фор
мы, отсутствием дазке проблесков когда-то ярдого'дарр& ш йи. 3 . Гиппиус,
* И най (<Ю*сдщу»»е си*[м*. Спб., 19Щ) м эв р у б а к о й ! пеуата«4  т#*ько 
ругательства но авресуЧ вветсм д* России, в которы х жефдодошвев^ЛК те«х- 
ники и г])убость речи обличают полное угасание хущ щ аДяенн'Й ва вкуса 
м стихотворного умения. Теми же и^изнвламм отмечены н о вее стихи 
кото})ых д р уги х ^ в и Д к ^ си аФ вдне ша » о которы х не стоит шжофшшь по
дробнее, так как они осн о вател ьн о* справедливо забыты, в роде, вдцр'., 
{К. К речетова (в зарубеж ны х *э# *н*Л ;).

ВО ррше д р уги х можно сказш ь только то, ч*е они чго-то п*^алл, 
похожее на их Я К д о , только слабее и. ^смлЯ т-лшТ. Ж ал ь, что в 
этом приходится ^иввать и Федора ^аяогубпл в новых сбош иж ах
которого («СкЛЦЛьш*[б л а г о ^ , «Одна л ^ в щ  1921 г ., «Сви
рель», 1922 г .,  и др.) ]уиего стихов, тщ ш ттеиш к давними годами, н это 
д^Р^-г-юш^цнйБ. К ак  стихотворец, рещн*гНмв10 низке себя во всех снИнСк 
новых сргуад^Кыз и АШЯ|1Ш Белый («Королевна и Рыцари», 1921 г ., <Пер
вое ёВййаиив», 1921г ., «3 |вы  времйд#! Б ср л ., 1922 г .,  и др.; Белого, как 
|првав1к*1, мы не ьщеаемр*) лПлвадреймвмсаиррего, щфепщ*»* самого себя, 
бььда» и'Фги^й ]Щ. КузмИйта* яайле нйм ся^галсЛВ в стр еч ать  (*Л Ц 1к», 
«Эхо», 1921 г .,  «Петербурпжий Альманах», 19$ й г .,#  др.)* То же надо с ^  
за*ь и о чэяде 10*  И». Рукаив^ийт^ои {«"Рр^дагежж», 19|2в г А,
К. Л ипскеров («Золотая ладош », 1922 I .), С. Рафалович («Симон 
Волхв» н др. п з щ  Тиф л., 1919 и ещ>многих, чьи стихи гдоечрлкф  
отдельными книжками или в а.льманахах символистов («Дракон», 1921 г. 
«Записки мечтателен», с 1919 г. и Др.), как Ю . Балтруш айтис, В . 
Инбер, С. Парной, С. Соловьев, В . Пнет, Г . Адамович, Ш. Сухотин, 
|С. Ш^рвадщсний, и т. под. Н^доторые, однако, пши »а‘Л я  очер> д^лек%, 
так, напр., Анна Аяш ию ва* расхваленная частью современной критики; 
в ранних (З’нск^к Ахматовой было ^Э йэтф де своеобразие психологии,

4 Печать и Революция. Кв. 7.
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вир^-ливвной к а^)*^ ш й й ё й  рптчвймй* в йсты* |ЗУ

(ЦамогО моря*», <41в с̂фой|иг*т», «^й о 1)втш»>, 1#Й2)—чюлйко бляш&нте 

«■туги ка (Рв же, <йз.!тоя?ей$-ме Ши>ММп, Т1«ст»дйяеи бы учсий*

ЛЛбой делы1о|’1 «арудй»».

Н екоторые йжм воя «игры, ш ю Ька»«*в-»вн1№, уяе^ й в яис» на крайбоЯ 
ЯжЛте с»веро тчяар и х п т  ил* дажк в ток или ино* о т и а в с * 1* *  вши 
вперед^ Н ичуть не м*же пренш вк поам новые етжкк В*. В олонш аа 
(альманах 'Ш гф ш  Дн*»,^ 1вАьМ г., м цйта«гм в до. мзд.^ м он* имеют 
ещет I*# доочтоииствоя1**0 чает® нК Ж м Ая тем ЪаврЬжениюствк "Х^хнпмм 
ет*хом ш И с а н  Ъоэма А . Г леби  «У#«г Тен дер) (192Й г .к  лкэчатия* 
впрочем, дам ю  (Гло^ы, как драм ату|»а, м «  не кЯваемвя/. Н а ууЙтшД 
прежних достижений остается и Вячеслав Иванов, хотя ни его п о м а  
•М Мденчйотвш (Э̂ 8  г .), ни Я^^мкв. <<11ромстсй>> 1̂91Ч гг.), Ь *  «Э*м*Я*е 
сонеты» (1921 г .) — не прибавляют ничего н овою  к его образу, как в о э ф . 
Й 1*ые, жо^кет^бШ’Ь, н шйНли *Л<тр«*, н?Ж *йврчестеаЯР «й давп дуалы н ооь 
н как мастер, ню не вьАТОи зл-грян**, одерТайш*е с*мвт)д*змом-*уже диов- 

йИ?ад,,̂ ге Щ н  йГМетгт*ЧЁамор1*я тш и !11Тго » *  ^  -йвяёрякайни, я *  
форме. Т ^ о в к  Мар**а^Щйетаевй («Вереям», в .  М одасеш ч

«Я^гоя з«1рйа», #9Й ^ г ., й сшййД ё /*линалачг, п о ч е м ^ о  «др31ЧМ|«) 
ЛйЗнекшляетве А . ВтавЯ#)»^. Ч Д ^Ь ^С т я к от Б̂ рстт-ня», 10Й!М|.) й Яр* ^а- 

КФвы ^ке «екотлрые с1« и о л * 1гм*яе№Й5т « 1»гЛ м ц  г^лукебкжанчыГ (^щ  

дали дедтряй е сЯйЯй надгезия,^с^щпмс 3 1  тем», нягже ^яцрвбямпш ш ш у 
1^1*редШестъеннЙка*т!10 я ш е ,  «  Мжлгйтер^ с адк #р*еме!Мй, * *  яеык«й. 

Деятгв* л е г  наявд все » ( ?  млгло Т>вмъ нуж н е е  рЕду* а й̂и^ имчйм к  р а & г;
— #ввНояе*»о й йе*нтврев»о, нотеийу чт#1 время! выдейнуло уж* но

ш е  защ)«иаы^

И Ш й ф |, #с*>Ч|г»вФву|рщ|*н сиймВфр'йцЯ <жоб«мно выдвигает аа- 
слуги А . Б, тока. Однако, его последние ш ш ги %гер«ймо й ^ 1 ж ш н ^ т а к ж и  
«Возмездие», 1922 | . ,  не считая Аереиздайк? «Собрания сочинений» и др.) 
н*?{1йя'№ десяты х— повторение прежнего. А . Б л ок всегда с одного шняке 
воспроизводил десятки стихотворений, еле различных <адоУ 
Иягь-шесть тем, ^п-нс^гм^е приема Т*и. разводил 4 Д  о#1Пш пьес, Л  
плохих, но одноликих: опять о том Жэцяшшщи так же, вё^бЪЯге^аЛм^ах, 
с теми же)$М|ааа§т4 Д&Же ^ешй ж е ЯЖй1ами, где^ейрежРО брцягень4 Т 0ЙИ* 
да лютей*, «д^ЬЙ  ̂ Я%ливае,!1^ ,  «йЖей даго̂ &л*, ч№ОЯа бЯЯлЯ» * Ш. под., 
кое-'Что о т ’ Ф | ^ ,  кое-чЧЛ Л- ЩлЖа, тяте-что ЙФвим стА^и
Блока КквЖтяеь *  З^бывяпчГвА, Л  веда> <ЯГрекр»стг# даЛмг», ^ж*л^вии??г>, 
<»в?РрЛ| весенние* ®го&йИл«!е^*'т* пттЛйят^ лвйг^^к1. @кж<»е$[ «(мйш новле 
Йр&мы &ллег!о%|Рч^1к^^5 Й^ео^Я ЩшлфШ, 1»стор»че|с«»-иесог®брв^
1п ш  <<РЬягзе| .̂ С1мым ф 0 Ш$ША ^>о*й|вед^щ^е1̂  В й о к г  зе )р^|ол!е*^*0инмй 
п еЬ м »5 оегаАась ^ ^ е и а дцятвр, ш е« 1Р Я , ̂ анта-ре»»ою<№|б|1н»я 4|о
д у х у , но^АШ гсЬт все ^ е  в»пр«коснулР1 с<П5ч:ю&е]к ^«^олйвцй». В  оберем 

| К . 8 итк, кон ^ *ю , -н» жерестЛл » и ъ  ^^чром, * о — е«** *еключит*> 4Д*е- 
1Ьадцать4*— его о б р а з у  *ето]»«» жй1^р1#гури овт*лш  '^к в Л  тейп ж ^ *  #ез 
1и»о сМ ж |  1гШИ1—Э !?2  ярч., и мдго^вя ̂ 1уссЖ1в1-«1Л э8« *  С1з аГ*кгё1'0 (лт*х1в 

тётке ^с^ажЦь оы ьсе то® ^ке.

| 0
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Итак, символисты за пятилетие 1(.)17— 1022 гг. писЯща ^Гисо*,, одни 

«аесем 1Ы*ахо, уругы.^—лучше, не *у/цье 1Ц*ят«р[>« %4ти*— кл*не огшхи 

превосходные, сами но свб«, *ю движения вперед р этом не 6в*и|р. Сичво- 

лпим стоял ни месте н, если рос, до щш>|со вширь, да и тс немного. Не

сколько умножилось число ВДОмСфвЬ применения #*егс» мжода к йен*** 

'юрьшп^/но*, ^жыцевде рАэрЫхлщяяым пли и« тьъить р»е[*<ботяжчьш, —  

примеров, сделанных но образцам прошлого. &*»*—все, что деиш симво

листы.

Н е многим больше праи на активную  роль в щеторан имеет родное; 
дитя символизма—-акмеизм.

Собственно и^роря, д в у х  основателе.!'! :)’Г01 о течения, II. Гум илева 
а Г ер ене ц«#Р9я|ф « ю  быЕфцвжмлюс ^рям о причислить к символистам,
абфМ&ба ограничились яи«|»ь тем, что выкинули новое »аа*я^Н е изменив 
принципам *«м «оя*зм а в творчестве. По а х  обоих иадеяяе'Е то, ^го оба 
с«&эал1§бь^&уаживфрс^|)Нфе своих ещешаршцея по школе, хотя у  в д в ух  
.«рем е противоположных направлениях.

Посмертные сборники стихов НЬ Гумилева (|3̂ д$уф», «Стихотво
рения'), «Тень от нальмы», «Огненный столп» и Ш-*, 1920 г ., перепечатки 
«1^ак», «Фарфоровый павильон» и др.) покапывают, что о т  сумел 
слсдиих лет остаться бодыяшм мастером пластического т&овръжциш*. 
Описания экзотических стран, до.сшл’вчщ} ему зцакочы к, и яркие %щ\- 
логии, заимствуемые из атий^Длдсд'^ придают стихам С у м ^ я Л  свое
образный оттенок, не бледнеющий, даже Арк сравнении с Леконтом да 

3 * п е м  *адги Водлэцюя. Еся% лодлиикн* о*ц]^ид. ощ ой  йв посл#яйн& 
Гумилева «Звездный уж ас». Хдеям образом, акмеизм, по крайней 
мере,— большое Щ1с^р0тцр. П о та экзотика, та археология,
тот1 ^ й сл ш щ ьш  эстетизм, которыми пропитаны п л а н о в  г.туду*  Гум и
лева,— все э г о  стадии, зрке пройденные нашей поэзией. В  его с ш я а х -1- 
ч}'вства ;утончснника, который предпочитает отворачиваться от совре
менности, слишком для допа^ру^р#. Ч итая словно добмеш ь^я
искусной 010 д^ # ярй  иод ко^и^е^етарйщ ы **,^ , образец.

^<}вор»ен%о иное— второй Аше«ополс*к«нР акмеизма, С*. Горо
децкий. Он, напротив, з  тттгд^ '\щшщ тгггщцппт^у^падг в себе живой йткдяк 
на современность. Е|сйо^н^и—* ш а м  вперед, ц и ^ < ^ та ш » ^ » **зсте , именно 
в т о м - т о  ош взялся за ме©**еТ1ем»ы ф С ер ш , 1И г  г ., с&вхй ^ баИ п ^ Ж и * 

т»эд. Жшр.^. В  технике творчеярва для е«*ого Городецкого цр«4 , чтс| он 
себе не^Щ м ы е приемы, франдо ему чуждые (н |« а ., свободный 

ст|их В ^ р х а р Л ^ ч ^ ) в целом она о%*алаФь старей тём н ^ о #  саэдвояи^тс*.
С. Городецкий в этом не переш агнул через оаырве себя, эА ующттшя не 

^ьышел даже из того етшк^творфого фельетона, который губил ц ж з д  
период ерэ творчества. Сдадигельнрсть разрыва с символизмом сказалась 
только в способности веять свою ш эзрю ж ; жизненное русло н а ж ж  дней.

Что до р^ яж ы аы хви здаезавв пли нео-акмеистов, т*) их ц $ о  резко 
Фвдшжтв» и от Гумилева и от Йорвда1̂ $ 9 эГТ1оЩ|Щ) ЧМр-айиобстой мэжло 
назвать поэзией ц§4аа!|сжсов.|\щ*тель*(а^а^та^ы1р4Я свои стихи по т]^(%Н 
циям символистов, с небольшими вольностями в отношении ]жтХ9>й рпф-

А*
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мы, они жадно стремится к тому, ггЯбш высказать нечто неожиданное 
и н М кЬ кш н Ь м  ( * 5разом. И х  СТ11А1— чещ р пз максми* цап«заьшых и>а 
о б р а з ц  Самю^сЛЗой разум еется, что Щтя акмспэ^аГб^з'р^блиГ'Яю, буд^гг ли 
т А а я  мш«1ш а ^■еийлш^поИй©# ипф гя^тф^вотяоцвотфбй: то и д р Л о ъ ' 
о д и п аж )»  1ф^1Щ но, еся#1 дАет 1?вчяд к крртяфвому п а р а ^ к с^  жцЛ неожи
данной рш рм .

О чер Р н ^  кр уг ие<рвкмс11вов не яепко, т«к и«к они никогда не 
имели суб-етвёйпого ж урн ал* мл« иного о р Ш Н  Певидюмому, их 
««коронованным ЙЪрш^ем ж§н1* е  счймасы О. Маид«иь*ггаА1»! ст*»м 
которого |с«рИ хЩ 1е*Ь)1 и обдуЛ аЙ ы . Но д а ^ е  следует д л 1 ^ т я  верснйц* \ 
ш)этов, мотррвве, эйЛ ет-бы ть, стж !ж  иегодуи*(Ь протест»#*!!» иретнв 
А ч^ ел^ ш м  и х в адкшо нео-вкмеисго*. Всв^же* шн(&ми й^вдставяяюте*! 
*ам  лшогие поэты одЛсж цх н *ш#вс1?йх изданий ^ЭТРЩ ГЭЯ! гг.,
Э. Багрицкий, В . « II . М акавейские, 10. Олеша а  др.; некоторые, вы сту
пившие в л1Т**Я^^>е ^авн*?е№ ьнИ даЙЬв', 1Як В ^ Н а р б р е ^ г !  ПЙЦ^влм* 
В . Лившиц и^ср.; часть поэтов петербургско»»«Щ ха», как-Аш ш  «(адйов* 
0 К о А м ш С 192О г . ) ^ .  ИвяГЯУ, М. ЛжЙ!0 сК|И1, ищле начи
нающие или п^ уначф ц ^ Я Ц че (чьи дебюты Ярашлн незамеченными), 
а * м . Гер»Лн («Растоплещ1Ый*Ж)люс», 1918 г ., «(ЗИйфСйлй бвр№», 19|8<Жг.)> 

В еленсру, В . ■ЭЪргЛЙррШ, В с. ЩикдеА^ц^ИТЙ п®. 4Чт^ ггсяэ1«1 
пш ^ш ж каю тся к прий^йгал нео-ак*еий**а в разя*ж| степ^Йил1 ктт> 
бли&^, кто отдаленно, но во ЯШ ком  случае 1Л порехлДят Як 
ратурм ле гдай}*, й ^ п р о ч ^  такое же г^рт^ртжШше •яоЛно .^амЙтить и у  ' 
Мйогех <«(^шдши^> й̂1#г?ой1гсто̂ , ^■■ванЯ^П) Л̂ цй̂В. ^Ф̂ щс̂ вйча^тяго- 
теющгго такж е к «пушкинизму» и «тютчевизму»), у  К . Л ипскерова (часто 
сф1ваю щ еИ ся ~ш ш а н О й й  «яврнасся&й») и еще у  др угй *.

Еще ряд поэтов, неЧтрййЩая к ф у т у р и з ^ , чужд, одш[чо, и вйЬ^ 

чеМййц» выррепжм [ш  сй»йоянэ»а. ^к ое ,у>гя^| ., ^  Ь уявдизжД^ Р у 

ганное1" шжгогтоосье», 1922 г.}. идущий, от "УИтеч У*таге|1аР|

#1. (Коввцевэ («А « р  чудес», ® Я | . ) ,  аюДвр-довЕпм»» п»#агв*жас-т€|)<Ш1и* 

бапжш , Илья Эр#н|ург, у§во5#нш 1̂ з а  явслвйийе ф$№&Мкшест-т4 &Л 
пршшИго четкогоЧтгаа, ««Мшь н^№ ^ж’Р©-#*врЙшл«*о ^её|>вч«и**

в свае# новейфй книжке «Опустошенная :а *€)б» шД, Берл ., 1922 г., 

^ {д ^в Й н Й т а  к обывйьш ТЦрвЛЙЯР с1Ш вЛ Ь**гш ^ »  др.

•те.

В  цдэтИВшсту Я Д б ^ ь  « * ш о л и з м у ,^ н *  пазлагави1е*7 в *  у&Ъ &Н  г.,. 
вступая в годы ^ в о л ^ И й , е)?ва начййаж» о!Л ^ вттъсЩ . ЕЩй- 

М  программы у  |рУ’Йгр*^’» в  не бькцр. Р азр 6аАйч^>д^ фрЯгсции вве^и» 
широко объ^М^нял лишь н еопредел ен ен ! 1и*вунг бсрг^Й! Лт^с^ма т ^ м  
Яй^ямиш|э91й?! «р4с*1*ъ  Д§стю«вск9Г(^ Л . ЧгоВчтэго «-»р1оЧ.

и проч. сш Я р о к ф Л  с»р^уенно(^я» и «□■■ан̂ т̂̂  Яувран^^И л«А*ы 
сова»* («Щ )1|Лина обпЛс'Ш.1111 вяусу^, ияи| <Щли »«с й ё р я » -
в й Й ^  1ЙВ[ П У ш к ш » И * Д й , П ^ в Iи н  ста^ йй*я соб^венМй» (Иг(|рь Се-

\2
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ь о р ш п ш ) .  6  П О И С К а Х  Т С О ре Т И Ч С С К И Х  О С Н О В  11(111111 ф у т у р н г л '1.1 О Х О Т Н О  о б -  

р а щ а Л И С Ь  К У Ж С  I О Г О Н О М } ', Т .- С . К м а н и ф е с т а м  з а п а д н о !  о  ф у т у р и з м а ,  к  М а 

р и н е т т и  м е г о  с о т о в а р и щ а м  ( « М а н и ф е с т а м  ш а л ь н и с к о г о  ф у т у р и з м а » ,  п е р е 

пад В . Ш е р ш с н е в н ч а  1!)М г . )  н э т о  было р о к о в о е  н е д о р а з у м е н и е .  З а п а д -  

н о - е в р о п е й е к и п  ф у т у р и з м  б ы л ,  н е с о м н е н н о ,  з а к о н н е й ш и м  с ы н о м  о о о у м д -1 

н и х  а - т ^ с ш  к а п и т а л и з м а ,  о т р а ж е н и е м  е г о  и ^ е о ^ о С м н ;  о т с ю д а  в ы т е к а л и  

у  з а п а д н ы х  ф у т у  р  л е т о  и и х  г и м н ы  с с ш ^ с ф 4« н я ш ( у  г о р о д у  ( у р б а н и з м ) ,  и х  

# ^ « ш 4 * в н * * н - ц а * н и >1 и  м а ш н п н з м а ,  и х  л ю б о в а н и е  ф а б р и к а м и  и  з а в о д а м и  

( а  н е  й о к я я г з п  с  р а б о ч и м  к л а с с о м ! ) ,  и х  а а Ш и в д н ю т е р у а л ш н ж а  и  м и л и т а 

р и з м а  ( « в о й н а — с д и н с т в е н н а н  г и г и е н а  м и р а » ) .  М е ж д у  т е м  р } Ш 4 и<ай ф у т у 

р и з м  й ВрСкж и^г Ф о н д  т еге -Ч’Н о л р  с в о и х  р р т * * г » о в  в  *>ещ с л о # $ *  о б т г * е с г « а ,  к<Ггщ , 

р ы е  о р г а н и ч е с к и  б ы л и  ч у з к д ы  т а к о м у  п о д х о д у  ( М н р ц я в с в ш й ,- А с а е к  и  д р . ) .  

Н т с с > # р * ь н о  е щ е  а ф у * у { т « т ж  б ы я $  ф с е р д а а й А з о в а ш э с  п е р е д  вИй ию 4 » »5и д а о  

у ж е  и з  г о г о ,  ч т о  в  и н ы х  # 0 в м к . и з д а н и я х  в р е м е н и  о н и  о ж е с т о ч е н н о  

» «и > |К » л е  н а  т (|к  с а м ы х  п и с а т е л е й ,  к о т о р ы е  в с щ > р е  д о л ж н ы  бь$л 11 с т а т ь  

в а ж н е й ш и м и  д ш и т л т ц и  д в и ж е н и я  в  « П е р в о м  Ж у р н а л е  р у с с к и х

Ф у т у ч § * с * с р » ,  1914 г . ,  « ш м ^ д к и  т а  П а с т е р н а к а  и А сеева), и л и  п р е т о о т т -  

с и л п  т а к и х ,  ч е р е з  Зк— с т а л и  1ф № 1*л ш й ад ы (,ь ш *г  п р о т и в н и 

ками футуризма (4{до ж е ,  воето^шчеш^ь^хчшш В . Ш ершеневичу).
•  Тем не меиве, «уже** 1917 г . овред-еденно нам етш ш ф  т*щж<* гр угаш , 

прикрывавшиеся именем футуризма, котомле явно выпадали из общ и » 
течения и которые т ,щ ш  ттешщщ, в пятилетие Щ1— 22 г ., перестали йгбНрь 
сколько-нибудь и д о ?  Мы говорим здесь нл о разны х « 3|»т^«]^н|
Ч^ГЯЬи*» «психо-футуристах», ч т ш п х  «Вседури» и г. п ., исчезнувш их ^ие- 
сте с первым выпуском своих программных изданий, но об объединениях, 
некоторое Ьрамя■ ■здшднавдвщ. внимание критики» Такой  бм *а группа 
Ш  оря Северянина,— поэта, д е я т е л ь М в ь  которого Начиналась с безуслов
но р ж Ь р еЯ Ь д о  даж е значительных созданий н который а е к ш а р ^  время 
имел са д о й  шумный ^ п е х  у  читателей (^Громонсгшшрй к)’бок», стихи 
ф 1|Р— 1912 г .). Северянин щезвыч^щщ? быстро <#сгщшшся*, довел, щ>- 
стоянно повторяясь, некоторых сяонц приемов др шаблона,
развил, ш ^ о з д р в и щ н х  сти хах, нкдЯт^ток своей поэзии до крайности, 
утратив ее достоинства, стал приторным м жеманным и дом ен ы  своих 
♦п*э»> двцрадвнького у р у ш , где в^спод ячею веря ^ ы с ’ЧНЙ-теашаре ж<&е|фе#, 
восклицания «Вы такая эстетная» ц, т. д .,— салонный эро?нзм и чуждый 
)ши*н« эеретизм .м Ц и^авка эго (Северянин именовался «эго-футуристом») 
моиша, »а.#е6я. ’Жо п»сал я  щечвч,ал^Й щ }ь Сецеряьнш за годы рево
люции, в 3% )м йу и в Р е в э^ е В -’авйй&ко перепевы х у д в н а  э^рвеятов его 
р&ниих Ь тдо., В м веж  с Северяммшж соадвй со дтеньт-тттггррятщ^ы й " у с |  
ученики (были тгшовИе!^ Столь н |  бесследно пропаян и поэты другой пощ- 
|гр>у*шЛ 'цштпешьчоЕл* э ^ -ф у т у р * 3**^ время во#глащЛв*шегося
К. Олпмповым (сын К . Фофанова) н когда-то ербмрввцщ -о в свои х Аз- 
даниях стихи *уч|ь ли не досяяка ^ н ( | р 4 атЬ # **. О ставляя в стороне 
Ьаб|М№» дарований этих ю иЛ не*, нельзя н% отмстить, что и х порывНяяя 
к крайнему шли ш разрез с коммунистическими вея
ниями Ьпоя* ^ уте» ч^ ез| это одно не -яйэг^ не б«гь (шеБвшаиим с ар«шы.
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ВАЛЕРИЙ ИЛйсЛ;

Гораздо более жизненной оказалась группа самых непримиримых 

ф у т у ^ ст ои ,— та> коЛ рИ И  тТЯИовлвйГСь то «1ф б о 4^^Т*йстамн», ■ЯЛбудст- 

лА1Га*1*» (Л 1 к арки я *Й,» ^ * п 71|йо «ГчЛг»), то «заумни’мйи**. Стой

кость ницвпМеЛр от то!’#, что опъ^жвйлй теСе зя№ *ттреждет}сег0 пИ&- 

>ш»г?Скису ^сЯФСбЯЙтслъиЬ, сгРвС'Я#!*ИЯпроцйн ^ПоХ*. Тсрмки ^ в ^ я ск и »  

^»зм й ?1ст я а  ;|Ш И Я 1̂  поэтов »той трупяы  создать йвэ'ЯФческмй

ж***к, «з4К*ш>, который дал б *  шээвйп *6ол«^ сфв'вршсжнвш Л^ттериш для 

т е о ^ е с ? » * , н«ЛЙН 1 я ж к  раИ оИ оЦ ньт . В  #гой*гвидс1щйн %©гь св«л здо

ровое я&ро. Й оэзжя— иев у сдтво <лмвсйк*е«г, лак /йиввипсь— «внусствв крт- 

сок  и ^пняй. ЙйАа^чь-йз с л А а  т&с. А р «т ы е  в *еш вовлкЛкноети, далеко- 

Шт н т оЯ ьзов ан н м е  в пвввефевн^Л  рощ* и в увемЛачючинснйнх, 1«де Пре

следуются цел!! ЛрьЛп^ЯЙкнс и «ЯучнММ,— вот ^ д в и н А я  М11сяь «йбумщн 

нее». ж ж Л Ш ж  6олыиоя?Л!&мчсств<рслЛУ, аналогячямх существующим!—  

сдаов, даторые не^5шй1 еЛдрпж  Швродо.ми^кшь потоку, что в Сф$нй4 в^чв^е- 

и ш ось  ^ от ^б н о ст н . Поэт, Яотор© *^ *0 ж но бо:Ле*гочное, б>йее детал^- 

мйе или Фо.1̂  об рЦ н ое  вы^гйк#»!?, в ифШЪ т#сйе слЛШ тМярмрь сем, 

{ДЖичШД в д|^е Ш Ьша я  ё9о м^рфолИЫ н. Д 1И}щ|*бр, оТ ивцШПкшочь» 

и М Ш к ы  щ »>*бодры е «м Ж ^1»<л<|иогЛ», «мФкЛцц, «могатырь», «мйяге^жв#), 

«мйоганргво^ать®, «мЛЬеЙята» и т. пой. (офвазоёЗниЯ В . ХяйбнгкбЕЯ}. 

Пр^шщфщальЧбо 1^?ПЯя п. ■ г^рйва ПЛэТсГ тШ5рийА> новые

к ! ^ 1#сл 1 вия, нов'вРе с д И ф о е  д*я ен*0?, Ьш тЬ  с^фн'КШ.ЧЕТоВБге флеЛоия. 

Э Д ^ е  ДЗД^ет*воп]аос ^ ?Т 11Лйразов?Й*им поэтом нТ^ПтЯ^ркИЧ вв^ деялг 
щяьгА пВнемо® 4^овюпод0 й^ййф* 4Вово^ш тген 1№ , новьф: о&фЫЧга ^ е ’та, 

ШттотС СТр№1 пр!ед^о*кенй*1 я  11. 7Г "В се  ^ Л ^ у д Л  'ЛортествЛя йт?э*№в сфе* 

щ*яЗЪнГа, котоиь® поэ^*я| как Л*й осЯоЬной лИгер1*Э 1, дпр***! вбрйба- 

ТЯРе^Л. *ак, чтобы ей на*М ч№ Ам обретаем с ^ ж в и ^ е ^ ц е л я м .

в^ттако, пртейЛейвЛ итеИрпн, #Ре Э*й пояФтяенйя етешжвЯПвя кр<ай^ 

1Л  опасн'ьиПт, кш л ,гш 1Ло дело д ^ од^т до Э!|>а1# в к # , дв^аМето яйгаАия 

е н р в  *Ёо та*им л е т ф ^я . Иоэз!*#, Л к  канЦое иб&усство, в#ин#йзм^, 

может-б^»ь^ йв поЛебн^сж* пвэ^а вйраэиФь себв^сашэгв^^уяенякэ йш ож у 
с^бе п евй И ^аии Я 1 (тёо^Л!# ГКлгебнЛ); # о , 4<нк «■ аж ^(^и #ку1стяв,

ш Ьэ«нлдеЖ а те», 4И г1|1а чив*то г€вв^йгг’ в«ч»пр»й«1 !а!*<|&1й ее ^ 1№а*елЯ1й. 

И^Ат^я(в|к^,и(>бЬаЧдатьс|», гл^р и уч€«*ш , то к Ь вЛ е  м ироЛ и*, то к бол*е 

огрпипченньвг кругам читателей каким обращ аю тся , например, спе

циальные >М|Л**ые 1#мЯгеь«1н), но пош^й т ^ я е т  весгиси^ьшй с^щ€сИво*а^ 

нчШ, Ллм оН ^^|Ьбщ е 1!^во'сЯРмЙ 11лЛ^ЬГхтШЛй, ИоняЧРЖгё т0€1 ьК4*щ *»сш ж  

авткЬу, или щ аЛ е Л%х»г, д а с 1-^шные л*Лё> Ш16ЙИЛШ;«рнййм^—

явИТЖ^ 5нтй^Ь!?|Райьв|ё. Л Ь э ^ ж у  по п ^ Ф  «^^ЕгеЛор^естй Ж  и <СЯУ^#- 

^ в щ г л ^ т а а » л и ^ г Г Т н  ляТПБ до 1Гэ^стнЖ с пре№ ж№ . Дбйус1̂1Ш 

яа^йИ, что гж’Ж 11е Л 1'1|Л в  буд€т Ч*[№Ае?!1ть нчКЪт(Г)6й поДЦотовгЛг (Чя**т^-  

■ ^ ^| я , м а^е Л *е  я зьЯ а  ддя ^теИ-1й ^йю^т^аху^рх п^Адавдйдйй1),

но все ж  А, чШрг 1йк(р|е б}^дет ^ р в  ^жагелвй данного 1̂ ®»№вдеи*йИ1с(̂ э**-А, 

тем яЬлнее выперу^ит оно свое “йЧаИ^ейЧе. М^>йЦЫ л и ,  твйЛкжеь еючй-*' 

ш н§е»*Ьовы х слов и новых оЖэротов п е^в^е  п# бойьямй

« с т и  жоздавЭ^й стияя, ■^с^тю'ио ярком у иепоттЛ’ны^, «р^ие » х  сйЯйжй. 
К рЛ 'Л ш  н е »# ^1^ а л а ,  Вго е|1 делать со ввекгн "Ятям* «дйвр-буЛ-щьщ-убН-
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щур»или п*»е*ит-^ш#»ей»;д*ц| читателей и;с это было пу
стое. место. Дело ухудш алось еще тем, что чаумиики, пн ряду е обработ
кой языка, как' материала, выставляли еще, как принцип, соответствие 
графического |ГАбвралжПгия слои их емыелу (II Бурлю к и др.), и&св’аи- 
ван, что 1ад>#ф1', форма печатных букв, имеет чуть ли не 'цдшге же земщ 
ине ж поэзии, как' выбор слон. $  книгах заумнпков иные слова печата
л ась крупнее, иные мельче, те вкось, тс вкривь, те вверх ногами, н смысл 
§т>мд тч^шглафвстЛ'^ки^фейЛй »а$Ю враедюнгаелея.й&комець— и ртотт» 
не жщ о забы вать,— словотворчество требует не тедькр таланта й 01 ром- 
ного чутья к  язы ку, по I  филологических зк«нмй. Гак м ж  их м»©н1М 
заумиикам недоставало, то и сочиняемые ими елоиа бывали зачастую 
нетерпимы для у х а  хи»ж>пзше», говорящ его а#-цуоёк«|.

Проповедь свою зирммякн начали «I первых 1жи>(о* футуризма и 
продолжали ш  за шюь период 17— 22 I г ., постоянно вьнйгу-пая с. новыми 
образцами «зауми». Из веек этих проповедников только одми достиг 

«®;|докиа#лыш«. результатов; уе  то <|н*1 основоположник зауми, которого 
ветш партиям сдп и огласи о признавали недавно скоичавш и ней
Нелемир Х лебников. Только у  па*^ специальный талант к творчеству 
«авдз- п нъсдодаЯндое (хотя и не очень широкое) поэтическое дарование 
(шед&1уж*№ь с известной щ ущ ю 'й осведомленностью. Мнес|^ высказано 
^  л сбыОД04ШЦ нелепых парадоксов, при
первом пр**^нЪ«е*нч*-№ *учн03& м н о г о е  из напечатанного с его 
ш яем еитгД ам ^о►черд<авдц,(Миай{)Ш», опыты, где ценное смошайю*^ совер
шенно лишним я ненужным; но за всем эт*м остается еще подлинный 
вддод ^ ли тер атуру. В  своих лучш их ~тп— г- тпгпдп V последняя поэма 
«Зангези», 1922 г .,—-Хлебников сумел, ддок^и&а&ьно, во многом преобра
зовать язы к, выявить в нем элементы, ранее не использованные ^дездей, 
но в высшей степени гц^-ртододае для поэтического творчества, шэдешмь 
новые щжбмвд, как с л о ж н ^ р ц ^ ы в а ^  худож ественное воздействие, и при 
всем том остался л п гу т д т т щ  при $иши1*йльное усилии \тт,1 ц д1 тт Это 
еще яр > 1>п п\* задачи, предносящейся перед заум никам р, но
у ш е ^ а п ^  на пути к се разрешению. Безмерно бдвбве, неудачнее ^ п ы т к и  
ближайш их единомышленников Хлебникова: драмы П етникова, сти
хи А .^ р }|н е я » х (« З у д е с н и к » , книга 119-ая, 1922 г.), В . Каменского, 
Щ. Эдановнца, Н . и Д . Бурлю ков и др. За годы Ш Ф^-2% - один 3|д1ебнТ1 М«в 

вперед, угл уб л я я  <цДО( и ск а н и я ;, другие ^ д а и а к р  топтались яр 
месте, вшмк> до ж шторшшя преж них типограф ских ухищ рений, к своих 
издани я х ,>д*ак м осковских, так ж ^ я н у р ся к  (альманах *Свф»« Г. Мельни- 
ковой», Тифлис, 1 § 1 9 * \ ,  Терентьев, «Фонт»*  Т»фи<с, 1919 г .,  я др.)- 

По плодотворность ирея^ ^ а ^ нянов^ м^огра^мчввад ав ь<аэ«шк»у#ае- 
хами его личного творчества и неуспехом инсаядя К ручены х м др.: не в 
такой р<ашю#-^ар#*е, как сочинение стихов « а  зауми, эти ядею проникали 
все в о о ^ ^  таорместир фуТурЬстов. Ш йш о было осовн%^> что
я#фкщ—это материал гнфуы+ичт о этот мащ ериш  может и долж ен быть 
обработан щощшиш Л^пветственно Аада\шш художественного творче
ства. Это я  есть основная «мысль русского ф у^ р» э* 1%; в проведении ее
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15 Лрактпку вН п н  и заклЮ1а«Тей Щуовиая «а*ая{ '̂а наших (ЬутЛшстф; 

успехи птои ])аботы и суть г^ввиьга (формальные) достижения нашей 

йИЯКпп #а пятнлетМ 1917— Ш 2в#. Участвовал** в-экоИ! пмткОДии 

ко эйумннрм, йо§ со1Шй*й|1У^пли 'беевддаателвпщ, 1Ле поэтьц црпмыкав- 

нп^ к я^ватчз^мнш *ечеийям: «се они, угада^й т^ЭДван^я эисрхм и 

мтдчниятИ:!», м&жет-быть, нмпу**иву Хлебников^, то свидетельству

ют вами *лш ар* ‘фу^урпвмй), уот а̂мяйч* "вое :|удожестй*|ир* внимание 

иа лт к. йрежнос •«гно#1ея*е к -язвшу, как к че.ч^-ьо нзв»е иаяшому, во 

что можно в$(|е#пъ лив» мелкие, чаЛчйные повуа^й (•ти|йв|Ш11е клас- 

сн1*ес1*ей ивтепй), ^й юо^вцм ^ то. Работа и ^ ^ о у я о # »  в ноэеии сиша 

не теЯько нш ц )еи  ядэ*ватных размеров, уличного ст{»оя сЧвдофц, выра^ 

знтельной рифмы и осторожного привлечения малоизвестных речении (от

ношение символистов), но в го же врееш, и даже доэЛШе всего,—лэабо^## 

Ад ^узмком, над |Й1 оберем, м#рфвлогией и Ьщггаи&^ом.

В центре дея*Ю1ьностй ^фриурястс^ 17—22 гг. Агеи*ян А  а пеэва, 

|В. Маяковский и Б. Пасте^мкж, и <99& в широкой мере вийполиюи этЛЯ" зл

еет своей даюлы. Не с#а они—поэты ^«только значительные, что вцж>- 

ДЙт не ^аЫ*к однвй |11КоЯЙ| значение их деятЯлЙЖости оТр#-

ничнть выполнением о д н о и  важной, заваж* момента; с*мое 

тВврчест#-нх не уыеш&ё’пД в т^аИях одного пятилетие.

ИЯЬякоЛьфй еще в нЯЬле Ж)-х год<Ь, показал4С̂ йя подтем

большого темтерЬм&Я*» и смеЯйх мвПков. Он б#л тЯЦф; и® тех, к*Ь к 

Ск^б^ор^есОй  не Как к^ьешвей, еЯВё. прежде «сел  (I |ИиЩ|.1ш (̂ жбйр 

]Ж(}»те нвэта^Лзнюнвение оче!№мЛ™х, немик^р* на с$м:ш, где револ^М* 

восЯе^И^я), жо&ак к великому явлеви|о нфшпй-, с^отор{*в •с*> сам о•рг^
Ч ^ Э В К еГ Ь * » * .  У  Я Л  С »Г Л Ж И  ВЮ Й Н Ы  П 0 Я В Л Я # Г С Я  р я Д  С’И И Х О Т В О ^Й ^Я 'Й

лшвеного, отяийвгващийсй пми^ввреметгоНл., *ткж ^|аиостж> ^рдиве*- 

фвуюЩжк АЭе^Шюци*#: «ВИйиа * Мир», <#еволю^ия», |^Ма1|у мадш»

(«Все, ЛчййейвобВл. Мйяк#встенм», ШГ9».), «^ме^рйя-буфф^ п̂^ред^лам'О 

дЛн театШкЯ|1&й# г.|,-*:<15О̂ О(.'О0О» 4(|^1 г.), йоэЗш об ийтеЙвгац^ШМйс:, 

(1022 г.) мэЯэеходящих мне^ця в чгаст«*ш|1Ж а«пжн («Май^^ропй» из*е- 

ваеЛя», Ш^8 Р.|Д)яд©м ейе», ви}^е#,«рфдолжае’Ля»гвАчео*»б*‘на Апые 
теней (см. «ЕГ&»,затем *Лга#шо»,1922Р. я др.). Стихи Маякйскогочгринадле- 

жат к числу прекрбенййийк явлений тШтклеткя: их бодрый одЛг и смелая 

^3№ьц5Й^н живительным фврментом нашей пЙЭйии. В своих повфёйинн 

стихотворениях Маяковский усвоил &бе манеру плаката— резкие линии, 

к]Я№ШвГ 1?̂ ас1Йг.Ид^« лшт 0н ЧйаиеУИ^вЙС те*|:йй^у,-+Ато1е в|Д̂Уцв- 

менен^е «свобоиного с»щхй»-, ̂ е  порывающего резко с меузом, но доюп®1щ| 

1Ч ^ т|р1И1Т*нЛе(2{®!Я1 рабНсЯбраЬиЛ; он же был одн)1м ж  Ло^хЬв иЛ**^1 
рифмы, ш ре входящей в общее ;^этребл№н$, как бо^^е отвечающей 

сеойствм*русского язй^а, ненЩл#ср«фма кяассшчжкая (Пушкина^др.). 

Нкчонец, в сфеЬе языкА ^(ЯИковский, ^^ерай н»в*ью пр^1Тения я|)1И- 

цппы Хлебникова, ^ай ш^ечь, сойдафшющую п^алт^’’ со (Ловвбразнем,- 

фяггьетонную #у1ёстта)сть с х^ой^ест^йНы*» та№’омчЧНМоетЛки поэзий 

*!Щяковского в том, что э’т ] 1шсяедняя хлесткостииноща преобладает, 

♦ о простота^орШвсрЯвается в п^озажзи», что инее ^*|шы сЛмиНчом ис-

/
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к у с с т в е п н ы ,  Ф г о  Л Л с Я ’̂ р ы ^  р а з м е р ы  Л я п р .  т # п * 1Г р - п ф сж я  « г т а п ч с н м  « т  с » -  

мшьЬцьууядщ^х ям бон я  ио,)р«я5, чтилшиютн-ая ма*е{щ йе л я - т е и а  гуу-

бо^ГИ, ЯРТ. Д.^ГЛ^ЩМ /1*0 * те», <«0 Я у Мя*Ж(Ж«МОРОнаЧЯНКеТ «1М»-

дывааилзн шаблон. &® *#ен*ом в»у«я*>, ов-ас-авегв д*я я«*® о*це миврсда^ 

я гьщы б*иЦ* р4Иецве»о« чж) деятемьйеетЕ. Вляявйа Ми»*к)««*#го

мюлядую «оэвию б-ыгге стчелнадпмже,, 1М, к*с®я*о?»е«яю, т и рШ т  1гедри- 

жалп по «и е «  Iюстп, б«в0 «го «,я^ы> 9рА ^*уш«*де«*1Я, 6#в .МСП«©€ТН ОФО 
рт л  я богател#! «я#^ым»»р«. {М*ше гик од гг ве<тр«**в стяж)в М#ш*ад- 

см Ц Я М щ ^ш  |)8К&иры», изд. «Ш ф), М., 1Ш2 г.).

МР^рввКЬ* лв»#е »« ся»у  да*гг<жы»ооз*. В . Паоторнака* Кроме

И»яхо1, керенка иоявжпмй11*к>я_ к |юим©1»0***с»в«яьгс не^шаеах и «№*ь- 

манахах революционного периода, он эй последние г-одк дал лш»ь одну 

ециифвея^к) нямгу! «6со<гра— мо« жяешы», 1§2Ас.; э*о—«еобршлие стияю*, 

ш п *ш нш х «  Т9&  я 13Ш8* «г., **еш*е**ве—ввз;«е, 1? Н а

смотри *а те, вй^яниЕ Йв0№ер4тиа на «йшелянмь^иМйкиМуш сгшхл, было 

едва лл^й(Л^етао влиянию Маяковского. Стихи Наетержта удостоились 

чести, ш  выпадавшей стихотворным произведениям (исключая та, что 

запрещшшеь"” цапкой В®®у10$) л^5л»злведаксу ■1̂Ч>цлАи Пувяшяа: 

Фйи ваюррвсшранадянь в сн к ш х . МодидИО» шэты знали навезли? с**Кй 

Пае1ерш*аж>Р1|е падкие гт&вввтолеся в пММяИЙ еегуттггдраттггВ* полнее, 

ч*** Мк&шввком^ц пврй**у пытщеясь еДвлТ#^ с«?<у1© сущнесть- СЯРЭ

поэзии. ̂ # *^и  Б . К аеТярнам гсш ^*1ф 1ж 3,шдя* впечатает» чгего-те^ав#- 

ЖеЛэ, е^е небЙшадоЛу^ ^ ии^ггтцгпп ^ЕЯ^образилй щодяод к теме^сдаесоб- 

*Лсть, ^йеИ^рдеть «е-отоей^ Ш о^ригеш* фефмьр^-у ^е^о бегатежре рятаиф, 

б^льтйй  ̂̂ ЛгствкЛляггьж в *ржм*&гон»мв ра^атеры, н та же*«ов»я< р*Ф**^ 

сорв?гРеле1#к&?о]Л>й Унр!*гжет бвдръ назва*И1аже ея?е вТ^опмвейетевеня, чем 

М#Я1а>ск1Иг. г I ну I г г пн г АзитИ. Маш^риш то мите оетеуюже#-, н«7 рея- 

ко, срав-тяРе-льно, ир1гбегаэ^к тв^честв^ спев, ом е*«е*^в-еееых*св*г№- 

г ж ч ^ с к й х  п о с т р р о а м н Ы ^  и  т*-  о р я У и н н я ш ш с т а .  с т ю » е п е д ^ и ^»о » 1« й . Н а в л о д ^ -  

кс^Мая«(^ве**й, 1р?г,»астрош 11Лм св<^# §^»э«и, ^»мэ«» к п«втай пршле|г^- 

■«жм, наач^лм ^срРЙшт&рна^^эсеииошю.-Ьюш ^нн^е^нрш ». ЧвюФь»- згва 

прГЙ'вс|р»т Крйяц^оте в е#о твор^ввком #акй^!^ » с й ) р < ,|1 я овв^м^ицость, 

1*Я1м«е иа^чвт Яшя^ы^дня,-м«и?« И‘дане«й^все, на равные «^«йваж^лв- 

дйт в "#1хн Настернаьга, дйсО»1̂ аШяИ>, жо^вобениему^ой стеу его к«-1 

роощущеиия, как бы на одной плоскости. По частью та те чрезмерная 

)«и^лл]*ге*жость обескровливает поввяю Пастернака, толкает его к 

анти-иоэтическон рефлексии, превращает иные- стихи в философские рас

суждения, подменяет иногда жЯвые образы остроумными парадоксами. 

У  Пастернака ист отдельных стихотворении 3  революции, н а ^ о  стихи, 

гё>жнг-И!ыть, без ведома автора, лроАитайкмдо*^*1 современности; ж*- 

ЛюлсГНЛГ Иастермака г̂еРзЯк̂ рйЯ’воетта иб стармх^чбяг; она ̂ »^ражает су- 

щество самого поэта и могла слоншться только в^€ш^в«а^Ч1айАА иппнн.

К Б . (Иастерна^у, ИЛх^^^геруш о^чл*, бл*«К(1 ладйбйит Н . 4воев- 

ОнЬиннЖа®, как оЯий 1*3 ^|крестья^^я^^x» поэтов, гЯЯгсш Алтетяя яв»»е 

ввп^нЛчегей К|»9б11№ова (Шето^еЖ), ШЪ6 т", <0*»пЯ1^, 1916 г.); г%|ы 

^№вЬшоцйн ̂ й^Ьел ЧШ В Ь ст с^ ^<@о*|€ш>,Рвляй1№0ечгок, 19й1чи);
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лишь за Мадрид11ад»р««*яП>е-рлIШ ш  л семью московских футуристов («Стал ь- 
П011 соловей», изд. «Маф»., 1922 г.). Тад^м образом, вопрос о непосредствен- 
нюм влиянии йадтернчиса, псгчтн ап чего не печатавшего между—Ш 17 и 
1921 пг*» не должен ставиться. М ежду тем Алеав пришел почти к тем 
/§;е (}к>р*гам и приемам^. гаыч в®тор «Пестры», н многое из скаикЛшаго о 
П асте1У1ттепрпмет$имокАесе®зйбЛЭнр1эаем, Асеев ввобвден ов1 интеллигент
ской рефгежеии, напротив,— у  «его е й ъ  эдвртжпе миравоспрвяйме че
ловека, близкого к- природе. й^шрода, вздяящяф ^  пеэв*п© И аЛ ернака 
ч<нце ррего мйк «са*^ шш «балщн», вливается в стнгзм А сеева, как «стеиш» 
и «1ре*са*. Революция врепаиняса ^*еев«м  нешэередствеяно, и <** останет
ся в истерии ►литературы! ж ш к # « и  из ярк»х-~ее певцов. Н ож )не|, работа 
над ш и н ом  щровейена у  А сеева ^иеяее, чем у  П аетер*«ка, еее- 
б ш и о / в о^иазтн слог.аря (пример: перев*р*ень ив прев ратной пеэшя 
«Собачмй иеезя», картимы ездаьлна #аба«ах_на еевере^г

А Ч ет» ер *ы й  п о эт, к о то р ы й  р е л ж е н  бж тда«*звагё взце#^ре ф утур м зм а, 
это— Сар пей 1^>е*>яи*о*« Ом прии»садсящ »двв»ж ению  сш ум ж и ш в и ещ е т  

, ;*реоделе|М |райЙ оов,в|1 э т е го  н а п р а в л е н и я . Е гА *гш нн*в м ен ы вей  оцепени—  
о су щ е с т в л е ш ш , чем у  т р а к , -мивм ш а м к  р а н ь ш е , и С1це во м иагом — -лиш ь 

«абещ ан и я. Шс% ж е  Т р е т ь я к о в  у ж е  д а ц 1 закон чен н ы е образц ы  т о г о , ч его  
м ож ет д о сти ч ь  ф ^ву^иам н&*€вояк п у т я х , *  т о ж е , п о в и д а ш о ц Л  вне н еп о
ср ед ств ен н о го  вл ц р н и н  его  гл авар ем  (сб о р н и к  «ТЩшьШЩ  Чита<, 1922 г .) . 

Н ар од н ы !!, п ор ою  п очти  м уж щ якцй  го в о р  ^идявл# ! в  с т и х а х  Т р е т ь я к о в а  
х у д о ж е ств е н н о й  р аб о то й  н ад  с л о в а . его  п р о и з а а и » ш я
л од гя язан в! ревсЯИЬцией и бытом 1# в о й  Ро<*ящ , и Д - ’Я .'Р .
Такспг#, н а п р ., л р е к р а ъ н а я " д н а д о и Я е с к а я  п«эм&. «Рыд. «ватё1ривср(Кй».

Т т я ш  обр азом , де|?о фу ^ у г а ша за 1917— З ^ г .^ г в р а й и м и и т ^ е м м у ’- 

»щссРья*й© ^ |ц ея тел *н о М |й  Х л е б р ж р о в а , М в щ к о в сШ го р И астер н а ч Щ  А л е - 
Геяа, 1«ретья!кова. М *  из Ц ик т о л ь к о  М аятИМ ИИй э р ;  вр ем я  вро^л н а  

%в * * у , ^лебимяговзгедва з н а ч ^ ш е  к^га-*гоаар«1ЧТ>й; Ийееерматгом4 ии^ ре- 
с о е а я в с ь  т в я в й о  п и ж узди е сти х и ; Щ е е в  и  Т р е т ь ? # е т гя т а я й  вдал и  от ц ен *  
т ут , гге д ^ ай я е-в о т̂ о т н ей о к р а б т е . Д в э ? с * 1̂  вяймаяи®  Н р н *и ш  ч ^ ч я - 
таневрей « о н щ м тр й р о в а м о е ь  в о к р у г  д р у т е й  н ру^ нж , п р а в д а , <ввыие*;ыад4 

из п р е ш л а , ч ю  р езк о  себ я  ем у м р оттеоп еж вгавн р ей . М ы реворм м  еб  
и м & ж и н и етах, йвр деятвчнанаеть Вотщрек : з в и ш о ч е м г е  Ч р ш А  17 года,-—  
сам ого Н ач ал аШ  ого теч ен и я , по 22 П я  к о гд а  о сл а б л о , н ааа-
вестню, с^нарен& ойави во^р1ди,Ч1с я . . К » м у  ж е иманжииездь*-бывм к  ч и с
л а  т&ж, к о то р о м  и в  (яяммшжные гоц м —41919, 1Ш 0— у щ ш л е е в -я е ча год ь  ^  
р а сп р о ст р а н я ть  н е т л ь и о  сбор н и к и  сее м к  сти х о в , но даж й| и  кн и ги  о 

узабе (« К он н и ц а %рдл>, I и 11, 1920 г .;  Л ь в о в -Р о г а ч е в с к и й , «И м аж инизм », 
1921 г .;« И . ^ ( ^ з и н о в , «И м аж инизм а отм&$штег>, 1921 г .;  В .  1Ш р ш ен ев и ч а, 

1 ^ Х  Ш =  о», Ш Г г . ,  м Я>-)-
Имажинисты издали Ь м т л о  «манифестов»; многое в этих програм

мах повторено Н З  Т О Г О , О0ё Г О В О ])Н Л П  футуристы, СПЛф(У В Ш Я  с того,
что они 14®лгш^:|РШе1й’^тв^||но, тЛ^^ак «глава школы», Ба^им 1Иертяенег 
в»й, вам дст^> ст# я* в р т щ х  ч^^чуризма. 0 ^т#»яяятг с^ ^ о н в  эЛг нШ^в- 

и о Л р а ^ | 1#1я как нчам^енниеЧгарадтесм (чгапр^, ^ре^оваяме, 1» в -

5»



ПЧЯТЛ, Л Л М *  М !*Л*ТГЛ. 1»УвС#ОЙ и од ак  п.

ЙцИтю«и ввми та«еви , ч|^р • «  ]}Л«*о, т я к т , *гх «начаж * к ж ящ у  « о н  с

К0*Я*й *  ТМИ, рШМЫК ТеК1ШЧ#*НИС <Мв*«Ч<Я| «МИШ» Ш Ж у я т , Г*ЙИ-
нук) мыеЯЪ **иам»вв*ви: »Пч> тгшмлия ж«гь иеж^вся** #&})ш*ев и ничовгЛ 

другого. Ммоли •#*а были змиягвинша пз теории Потсбни (ныне оспари

ваемых в науке), но ЩнаАмшитявмм иетолкоьана по-сноему и доведена до 

1«р«1йявсгн:> Во-первых, это положение резко разграничивало имажинизм 

(!*УОТ|МШй: #У^З^рн€тш фуш * за ас^#»ву слово, ммяжннистм— вбрж . 

Во-вторых, имажинисты делали 1>ыиад: если сущность поэзии-образ, 

то дли нес втду оитегеикос дело *ш только звуковой строп (напр., звуч

ность стихов, нх«мувы*ш|| не только рсгмя*ш»сФ* ит.н. ,  но и мИтшвснт. 

«Музыка— композиторам, идеи-— философам, политические вопросы—  

экономистам,— говорили имажинисты,— а поэтам—-образы и только в^- 

разы». Разумеется, и» лрв*т»№е осуществить таю  с разделение 6млв.<**е-V
жжжлкхо, ж г  т>с%)СТ]М1ГПГН 1шлит#ямсты на нем жастамтмЛ*. Понятно, 

ЙТО, Ч^Й?р>ЯГЬ Щ&вщо. Щ Й М О Ш , ЙМАиК*1№СЛ1 (ЯЖрРШШ 11^|Ш  Ш&НШМ 
с обществяцгой дашпью, в<адствост*— очгржуюи^авэвиЖ), шгк вмразятсль- 

Н0;у|ре#олю цао*М й  ид*#.

^Кзответстеуй теории йшгятнин^товз ях ст#хщ, они 'бвкж бт  в наМ|4 

эпоху ббрсчям  я*г эябтлгие. толвгдэ одни В . Шерниэ*

яеввч, о«юнч№стрь ешколы» и мавтнмй  ̂ев теоретик)» Йоя^е мл* ««гее дор- 

я и м  тъофгх. прогр-амм. Одн-ятто, «• ож к , ДИпч  сги’ха* ^1геро5сй?шкй 

от%тв»>, К., 1ОЙ 0".уЛдшащ^иак*жлявдь»| Э^аинвгД «гнрит*, М ., 102#чп.; 

^ Кооперативы ■вссянья», М ., йветея-нв©, дайте- чаще, гк я  >то яи ла-

'Лльмож Щ)Э9«й, ©*ер«ровш* с етая«не*шы1йй ждалий* Ме й^бег э » г о  и 

второй ш  вкжедей явияке*и», Ажзтоя«й М»р»<мреф (♦(Й’ихажя чнянстсую», 

|С|^ШЙ^.;-^аэ»рвтн11*шЙт Адр^ИовенФе**’,' М ., 1 ^1 "г .;^Р»еоч«р«© а**» , 

Дг.,^.ФЙ^г., й дрЛО#»'в#е-тв*км следуют- ^еяв&лвму^нрмуида^маяжмизма 

й 'юмю«1'Ь1#яе^ 1#*о ярвмдася в 1Л*жщую-ерр0#у виес^Ит)*^# можжо- вЬль- 

ше зрительных образов, по большей части йч-ень натянутых й вычур

ных; 1гг»ж Швршярзвйи» > ш у в п опертый-одФлмши», фЭих Мар»о»июфа—  

«свободный», но резче отграниченный от мст])нзма, чем у Маяковского, 

местами п^ ф « дян*ий> #ш**г1ш^*)зу. Третий м№ый имажинист. <§.Исе- 

нин, начинал какИуЯ^оеНьянседш» поэт. этого нйрвкЦца” он сохранил 

лСрмВДоь^одыие непосредственности чувства, денкщи его со«М)ва^ нщй$ в 

йвшЪ'ЛЭееИЪпш уУ арр^т^а» , Т9И5 г., «Голубень», 1Э>8 г ., <®феобраЖе- 

гже», А9#1 г., «ИАлооэць хуи*»ган*и]19Я г.» «Пу-

гачев», 1922 г. я  д]).) есть стихотворения, напр., т«, где он

ЦюрбмОг о гибели деревни, сокрушаемой <железным гостей» (фабрика), 

ж те, где ИМэт остямтй ^ч'иЛ’Я!» дкржч'ом ,нжп^оввий; у всешвда 

оШра^й!, 1ШВр 1йй стеЛ; йЭЛгаГж, о*ноабр#зные, ржтмы; все э^« 

д о ^ ж к р ш  прстт^в^реадт жиа'тжйи^**^^и»^то ^МяаиЗе вред

ней Цииррггшэии Есеяиеа. ^^ЯруйиЙ •ммаЯ(жж^1^ маи®ю., йтметв*^ А. 

РГ^вймэва (р&&зта тЬш>г, 19#0 г., <4\ 9е в а ш #л *1ер1№»>, >^58 г., <ш йиж)Ш<», 

1904 г. й» др.), Т(ШхС тл&Фо ‘вжявавяого с ^  вконйй 1ваЧгереЯЯ0?Р * ш , 

'*адвор*т о раддеж 1^авкаав^ ПоЛкаком-у-т^ не^йШумшимо, в сЛи^ 

и«к ммвЖммстяр эначжкдаРюрик МАш?в йо шШ  г.),

59



ПЛЛМ'ПП М ’ЮСОП.

стоящий на нолпути от акмеизма к ф утуризму. Другие, имажш шсты, как 
Ив. Грузинов, $1. Эрдман п т. д ., вряд ли заслуж иваю т отдельной оценки.

Щобними имажинисты в некоторых 1>ац|м*1*я«н11шЧойела;щ* ту  же рг̂ - 
боту, как х футуристы: разрабатывали новую  рвЩ/щЪ новые ф ор м ф сМ - 
бодиого стиха «! т .^ . ;  кое. в чем продолжали и разработку ямлка, хоти 
много осторожнее. Ш'О до .вдмовоян&яй^югИвШ аца в ли тературу, т^Ш 1 

«мФино прЛ^Йшгь лишь одно 1КЩ)1кс*ие, вАеЛцЯЛй^йое «анвжиниетами 
позднее: и:»д(кходпмош'1̂ п о | ш В | г 4^ы4^щыв11'1|>>> строй об|*&зов{шоэты др у
гих нац^ЕЙ М пн то?1 чИсле |и футур»сты§| не о А з д щ н ,  с^ ^ ятб 1гм>но, 
внимании на единство %бятцр в одном ррор4звддеш(и. Имажинисты по
ставили ярш инф , ^ о  веявобразы джлз^ЯбьЩ ь подчинЛнл осно*нвл)у 
стилю |АнАотвш|внмй. Эта мыН^, но сущ еству правильная, сожгЩутяь̂ я: 
сД.ное^цевнеб *з  тютю, чш  дали ндаисяниош ,— п р и то м ^ ж е ч*е ц в ф к о  в 
те&^.ин,«о *й 1«а Н а м г Я е ,  в свопк^стйвирх. М ежду пйр|жЛ!, Л а  мысль 
была усвсРна многийй зд>з молодмх про^|щарск1 х ^ 1*этов «р н!лне ■кодЛ 
в йк совдщагсищювн поэткг!^.

Рядом с №*Жж1книз$<ш сврцествовало другое течение, отд^лИфеесЛ 

от основШЙРз футуристического—поэты «ЦеЯрхш мвЯ но за пятилетие, 

1917—Ювг. они по^тп не выступали печаша. Роль теоффгика^десь иерол- 

нял С. Бобров («Алмазные леса» и «Лира лир», 1917 г.), в стихах которого 

ф ут # Л я«^с& >  причудл^фо смешивав*^ с трад*циял^и пушкий€Ла 

плеядв1. ТЙавдолее «радикальным првдставишлЬм гр^ппад явл?йщя 

И. Аксенов («йфе*#Ь», Ае узтно). П рог»вд| группи1весьма неопй^релен- 

на, и в альманахах «ЦентроЛугда. уцаетво^нии и ныне обещают участие 

м1ГогиеГфут|̂ рис1ь1, на первом месте П^ствфнав и Асей, зате# К. ИЦэяыь- 

шаков (иач^нарший талант^к|,Ьв зг^гВд^рЧП—2^ почта Не, пояьляв- 

шниф в печити ,̂ Р. Ивнев и др.

Нк входя Ьи в какие груп й Ь , Ждетлшв&йловты явно прЬмьж^ю^ л  
футуризму, ь том числе С. Буданцсв («Пароходы в вечности», щ, издано), 
В Л .  Когалевгсй*йГ(«Плач», 192сРг^Ргя. Бенггр («Корабль оцшывающий», 
192& Г.), М. Зенкев|ч (^йаШ ш т а н А щ , 1921 М), Б . З ^ Ь ел о Л п ! («СтихЖ 
творРния», 1922 1м), А . Ильина-Сеферяни («Зем лянаА ш т|Л ги я», 1 9 1 1 г .»  
■ З .Л м ш а х  («Самум», П ариж , 1919 г ., «К арабкается ЖфНбат», П а
риж, 1922 г .) , В .Т м ш ш о в  («((||$ор(^денная вертикаль», 192€{ г .1  

■ гИ Ьчтет (сборник <4^ргвфа с»раф>, -РиЦнь, 19 1§  г ., где •уж яИ  с«ия н 
Д . ^ Ь и а Н ю го , В . К аеина, Я . А п у м д а н а  и др.), Н . Берендгай) (,в с^в^х 
иейвд! <ШШ№) и др. Любипьижо, ч*елу щ ш , появлякж ^ еся в щтлэоград- 

Ьжи* и зд а н й м , горазрю слабее отведены влияние* футуризма, чем 
р  М эскве:дон екоторви стеотн п  оно скааьщввися у  К . Вагммо#*! (ЩСгртР 
вз&яяе», 1 ®2^ г.).

К ак бы отдельную А р ш у  о б р а зует  н есу р ^ ^ о  молода** поэтов» 
Лгногда ийЛиующихся «нео-футурмстал**»! стремящ ихся щслользовлтьР 
все технические з а д е в а н и е  футуризма, цо с т р о н ь  поэзию «щгосдо-

ц с  или р е^ р 1Шиа, к а ш щ т л и с  (ж урнал «вовмменник», 19Ж  г ., «ГЩшое 
1& ё д § 1̂ ждадте>>, не ш И й о ), поэт с большим твЩ кчесж ф А тастер^ тв^  

*» несолженной. рртдмфмжльн остыо, ^ л н -^ о м ан р и зм Я , 2Яйк Б . Л 1 п н |
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^кМойнтимиж*», 1022 г.), фбютбп*’, фгдеДцпкй №е -быт!» оо:^йй<#п*«с**,

* ЗЦ».
ЭвЫММ. ЬШ «И а<М И , К О И СМ П О , * е  1Л ч ^ ^ и > Ш а ,& П 'Ц *  | ф ^ 1',ГГОПТ(»й, # Щ в /1Ж  я л *  

издали * 0(^рЯн 1л(11Х д; ЗбЩ^-нопя'рэрЛки+у дкиж сш гл. Татнин еще вы
ступавш ие иод (ДОйагШи ФКстфессуоюсзм.я, Ф- ЛеЛАт (^Флейты 8 *^*иа*>(, 
1921 г ^ ^ й . ЧгоШлсЯ? ( ^ у ь #1 ^ст^жесжояйстсст», Ю2 1  1>.,я Д|Р<$» С .и в п ц -  
б и х Д  ( « Э ^ ф ^ б п о в я С ' п ш ,  !9Ш ^г)>СЯр.;липейетлЦ с^риж ^Й ям^Л^ЭО+Ш, 
в р в ц к  ^ * Ф г о 1® 1*  е д у 1й № гея- я ое-  з № о « и я ж » * ц « ? ® п  я * я  Р ю р в к  1* е ж  0*43*- 

Щ. !*ока «етенпи*^ Г.); *п|»§эе1щитстн> (Дир - Тувдямжчий ,̂ 1н*е«ат*и«
Щ- др., чир г̂вю дейртстгреНьнягс, чаетью ткш ж о иомимайлмо-суп^ествую^яе- 
г р у г т й .

IV .

13с«я отой армии стихотворцев, от «р<ам*ик: правы х по^^аусонмеш  
До Я р а А т к  левы х нео-футуристов, М0 лвда«- и^ьедвт п р а т п  жъш&г
ПрвТЛЕ10|НСЗ%РШШРЬ н#6 ойьшЪ§, орев«*»ввы*в, отряд. В  сборш ш а  ?Тр#Гбу1ьа 
Пролеткульта» (1922 г.), где собраны щф ра оцы то^мгесм»* »ирщьсв ^ н аг* 
шптпцавп Чтгттг последних :ж г, включено всего 35 имен, п^и чем иными и« 
^т*«: аМ кров дсшаосшо й##6 #*0 4 шень иекЛ ож е. М 1» о ш *  па^гечШй, дйсяа- 

тючгю пшшо**}^, йгоГя»^ три0Хшл!ГЁ диЛБ 8 — I# по№б% стЯй (Лт^Магждат 
в к р у гу  ттиг [»Т 1  проявил себя более ^лнаясн^^^ж^шд-еданцо. Разум еется, 
вбсГСУщ© лиее^Ш^*; ^ ти км , иеча^явчя^еСя в *0здян*1ях П ^ятеткуж Л М » 
былД какшЗиы кейчде ^ я щ я ,  иного больше (хо*[_в, л*аЯом все /й^амачп*- 
тевьноЫ ^нРЙ !, чей поЗТТТЬЧЦ!^*^ х&ЛИвлетжй), но Я влм » # в |в «  м о т »  
осшвм^ь^ййвь малеЯъикй с л |у ^ &  Л^чер^г^йре^^тв, вЛ )^ ж  екзтеев'ввмго^ 

■ л я •и 1н|й^ййтели11ге1вд*1# стния-еимв стйхсяз ^оОТгниыа уаранвимше*! 
еще в ссшшшА> века; м ета #«^е?г> .дяяяь ^еяйоте ©«яайш в 60
и ' | 0  годгж, н*> с ксЁца п р й п * ^ »  вака ои«ть чуть л *  ц§ кан ям й  ш м ж м  
зн ф  ррсЯЯ^вал» с*ат*> поэтом. г̂ Э|м с^воеженией* лйлояежя * § е р1 ^#»9|Р*1 

клак[оерй1 П|с#л стЛдаг^|да*1очговаег, «а нш’ош м ж Д яш е кавк^мй, как потому, 
♦40 ■тоь\руг нет 'щИркДОК ячЛоиЛсЛная^ т ^ Д к  иетожу, ччю еадмкшрей-«- 

ЧМй’ерат&рй бережнее ^ л й ^ н ^  говор!ш  о ммувеонателчрмьМ. $ре*е**ах^ 
ж р т м б ы  я ? з % ^ р ч е г о  к л в е с а 1, о т ^ щ а ^ р е Д а м д и н  т о я к о ^д р и ц в ц я я ’ р у м о я ш »  

со сФ^а^ш его под 1 0 еи|расова, то под Д щ е% гн а, "ф под К ^ Ь а ф т » —  
•«♦о ЛИ7ч в # ? к и ! г е и в  мест«ю«» ^ е * у * * е * 1»е нашего яро-
леф ^йж гаРщ  л Ы ф а т у р у  соверш ается НЬ п ’^ ч ^ з ^  сумвдено
■еуздеРгвовать дШлго, ввшадеаст^веерда Гноопошмв.

■собственно г !в о р я , уж е говори#!*», ^#*е<гарская рвээи**
<воон^кла у  н № с  Ж го сданюгвк^ею^ни, ш г ш и ш  соащ»ва*1»ся^в Росоя*? 
рабшшй класс. Н о пв^вонЛальШ ) ,|о1 ^>м*11 р аарооненмдк вы ст^ш лвнм  
отдельн ы хроэвов, « и | Ф .  Ш кулев, Щ.. Савин, М.^РозеД^ши*#;, А.'Гны^еЦ 
(см. В . ФрШче, « П ^ гетар Ё кая поэЛ«^| 1̂ 920 г .), та«ж е Е^Ы ейаА*, впер
вые выступивший еще в 1892 г. ж^в^ТодввжашфЦй щиоатъ п^ивгне, С. 
ИГмонпн, (а»»:® «отерквго, 1904— ^010 нг., наиеч»г1 ны в 1920 №
(<#|ра(Шюе З^амя»^ Ш ^ [ о # .,  1980 г.), др.; дареё ф Л д ^ а л  р я й  н#этв^«
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выдвинутых революцией 1905 года, н>» которых наиболее талантливым 
ХуДвЙчИМКОМ <!*Ий Ъ . ТарШ-Я^^НЬ ^ЭЯЫИ) ПВр» "  Е*рвЙ«*Л]«ОП войной 
начали вы ступать те доноры, которые, «атсм, после О в й в ф я , приняли 
участие §& организации «пролетарской поэзии», как самостоятель
ного лит@р§$1|фиого движения, г н у т  щи— Самобытник (<Ь. Машнров), 
В . Кириллов и М. Герасимов. П еола О ктября к ища быстро щр**со«*лнилея 
ряд другмк. Н ачалась а)вдг;швдщ*>я1 Этпх поэтов а нагцааввдздешк, 
во-первых, «окррг определенных н,щ&«{Ьов, П ролеткультов, П ролетар
ского Отдела Лито ж урнала «Кузница» и т. д ., вплоть до
^ р о щ к щ п и  н|)олстарскнх поэтов; р̂Е>-в1 0 |^ух, вокруг определенных 
ЗДвдшсстелМйщх принципов, д о из о(кеЯ«не^«я сначала тоткс^идесщ р- 
г|Ьч)ес*ого велрй Л о б ъ ё д й н с^ ю  техь^ тссв^ ф й ^ р атур н о м у. пЛ лстй ф ск^ с 
тоэти ^ стаи р ай /ш ^  Л ^ |% ш о  |рйгв|^тУрно» «шкоЯШ», в 1 яду други х 
ш#ол.

Сравнительно другими группами, п р о л ьс^ р су^ ^ д аэты  стояли 
в|годы 17— 2е!  в уш овж як М ш с  благ&риятмвии. П р ш е тгер я ь ш  доееяь*о  
••«•етно шивввиш сборники стирютмцкдой за в^е »ч»е пяпрняретие. Яраяет- 
В доьты  ж е, 1время о^врввяени, и ш уошши аиьм ж н!**, где я**#ещ<швс|> 
№е*,м х«^Т*коя®1 сбор№*к*РЙроле*«у«*втов—^ е ^ о г р а д с к о у )  ^ й м териатур- 
ный альманах», 1917 г .), М осковского («Завод Орнекрылы#», 1920 г.), 
Сау озювскоР1̂  («Взмахи», 1919 г.), Рыбинского, Я рославского, Тверского; 
т»#«4е сборники дра»ак о])ганизаций— «Пролетарский Сборник», 191Ш г. 
(изд. В . Ц. II. К .), <В бур с а  пламени» (А р в ш а а л ь, 1918 ДР* Сущ е
ствовали и фвивературньре ж урналы , выходившие более или|м ен|с после
довательно: «Ё»роддш*е»»с^Вггерб. П ролеткульта), «Горн» (Московсшсго), 
<• Гудки» (то же), «Горнило» (С аратовскою ), «Г^пдущая К ультура» (Там
бовского), «^а^вво»ё^вАйюв>>4ва«(арм»вгд^«Кр«№ое Утро» (Орловского), 
«Ввамя» (П етроградского Шовета, пан ред. А . В . Л уначарского), |>Т.вор- 
чество» (М осковского Совета), «Крадаып Огонек», « К р уш и н  П ахарь», 
«Ра№быым Н^ай^оа|рм«§19> п др.; с 1920 г. стала издавэдоься «Кузница» 
(ккачед&ь при Д у т 0 ^ ар & ш 9я^рР(р^ Оценкой стихов .щмшетар^кащ. поэтов 
в«3«|&а*евиь±ю занимался ж|цшро4^1Йфф#Шфрска{я К ультура» (с 1918 г.), 
поз*й#е#це «§%Ц«ЙГ и Реваягащжя» (с *Н) § 0  г . 1 0

Выше лшжюнщшвеь, чао в поэзии может сущ еоиивйтъ только 
содержащее, т.-е. щ н ько Ядря, 1|рйл||^ев|гтгст 45 «йН св«$- 

ственную форму, что без идея в поэзии н ^ я *т?а
м «»е «еЛетееййа. Д Л Г  тех 8 дай, мгрздАтелимдг кделри к  ячелада* с*» ™  
нролета])скпе поэты, рошв^й формы В^Чбьш%^цтррьй& формы тат9т 
классической, поэзии реалистов и поэзии символистов был» не но мерке, 
мСЭмжх идей, щ^ошретШшит переживании. П риходилось еовдаосжь 
новые формы, частью ^ р м ^ н щ ^  ту  же^р»йпяу, какую  делали <|у^рщ;ты, 
т еакодыау -надо было в ы р а з и т  современность, часа&вв видоизменять 
эту тежнш!^, поскольку с^ ёр ж аш се должно былюкбЯРт  ̂ иным. Т ак  как 
вся эта а р ш д н о з н ^ я та д а ш  лож илась н я л р з т  писателей, Ф, имевших 

■темпа в такой те^найврсней работе, к тому же г^ревш ак желанием 
скорее йкаЯ^&гчшое слово, то^ва|0 |^не могла рашадлой!с обдуманной
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ДОЦММврН'ОеГЫО. Г»ЛМ ПОМП С ®»Г»бТМ1 бШМ ЯШ1 - ЯреАСЧЧфСКЦХ ПО*Т«« 
ЙР игнше фШШЖ ЧЧЧГбм| ^Ш)ЬЮМ*Л 1^ГуЖ,ДУП> ИОПрОСН 1еКИМНМ М 1К*ТМ1«*:
*«дю Т5« л о ^ в 0 ор11Т>,Чку*ча*»Гй»до- би*Л> елшт«> «ббвю.

Поэтому с самого начала к рядах пролетарских поэтов означилось два 
течении: один довольствовались случайной, какой бы то пи было формой, 
только бы попытаться вы сказать свои чувства и мысли; другие настой
чиво добивались §вот*е*ста#я внешности своих стихов с тем япйыи 
миром, который они в них втесняли, м, чтобы обрести это соответствие, 
то Якма* тмюрмяи лошйе фЬрм>1, жтв1#е мст^ы, 8т>*нШ я в и в , ш> г«*оп« 
были брать 1*о*}«о^т€Ж*шСу у  кого бы *о*М  было, мэ поэтов школ,
% " символистов, у  футболистов, дася^ Щ  ммяжиипстог., вГ о«ж | »« самое 
воследпее^в^емя э*Ь хив*мгЧтея*е е*снгбАке р»еймх раеэтмх тей-
ник Г̂гж о|У("гуГ№?ь место тевиател»по**у отиоя-генню^ яихж»
4ЬпШ|, а* нтшжх щЙЯЮ!, ивгрвбвТьишечтл йвэтжкш прол^тарск^й п едай и.

Р ^ т о  до овцовяюгстеодещжшмя’ стч#к.0 В,ич#0 №0 -Фшю к^нтбы мвдо«аюа»о 
те^мжюш * ^яролстауская ^оввни». ^Рйзумеет^я, о*дел»нмс уозты  каса*- 
Лй1!ь«й Общигк, с^ыи днях ^и^Э'Зйи * ж : првдеодг^ торов, смерти, ллобъжър 
но йййболыяее число ямнгуотвдря г ий нгетне*ш© на Нами, исяоораяетееи»**» 
«вягеаяиле с ^ Ц ц  ирояега^иагег в #ст*рййг это— гимны ревеетиэнвм 
•и « е  воивдяя, нар гина вавсжшигя? и^вбряшетчя (фабрик и»зв»ода№|« тем у 
иод. 1? этом-тоже с**§№а.1«нч> р а н н я 1|рад*я развитии!; справедливо 
уназиюажкя^ (Ф . Ф$зийн«й)м ^*т# * 0е*ю®1ным мочвдвем -щро**та»|рси##© 
тнорч»1тна РЙЯНКна^тч^ть в^о#иф в м инал о и й я  передового -ра^онто^, а « ш  
може'Гчбжть' вствсщ на и  яоджРйе як” лю бе* тем#. #4в««м^ ж е темы* 
4олы нею  Иютйю, ф з^ лксьсли ш ком  о*вл«ченн®; иж>б^а*капояь| ш ш р., 
не (*гр9рк#е#мое €ЯММЯМН»: 0 т п&рК 1911Й г. в :М ее«ве 1 мим другом 
рорнде» мо гуозс т ш ие воэбщк, или «пощада труд*», овятн-та*см м м  
эпохи, вне страны. Т олько за последнее врочго замечается $ проле
тарской петлим*»иенерг>т к ия§№ В Д ррм иш и 0)|, «■рщ^лемяь, послс того, 
как все желанные слова, нвиюйЦ, вы крикнуты , конкретизовагь свои темы.

Ш  пролетарских и м гве/ ие-рво*©- призыва 1*0 116 0 м е  самостоятелен 
по 1̂с9рвне И лья ЧМ^ф*>е^, %отТ^Тъшм§е нвЦр&шмГ озаглавил оевсьтщ н гу 
«Динамо-стихи» (191$ г.); в его Ио&г^яЯяеуа-р&йте^пло^АСть нечто дина
мическое и нечто Ят дойяа^-мйямн^СЛщ офьев— ис»*Чниьны1: в|ст^р*№ ^- 
ных чувств, «[еди^оРо революционного пафоса, для которы х (ж нашел 
соответственное вьГрЯЖ1*ниег :*а^яштвр«ы для >его«—длившей стнхм <шь 
д ^ щ *Л (5т, 'т!? о и л м м и  йЯр^иемсйМи з$е*рй, и крипкпй язы к, гТвтгиь^ 
граШкй* .&гФв, н&  чуяНцатея^ийсЦ ж>вообра9овй1й*й

*те1г6я,н ^  ц ч . Ч1̂ Д Дучипл %тчч?с« _Оа,д1^1вач 1гзк <'йэгме,ймш[>Я'(рюлмар- 

(̂ кЛй .Ртао^юцлт-, ^ ? 1 к е л  за^т(1а» и ^ р .,^ Я 1Ш Яй-Ие блй^оль-
прийлмрконяе Лсвоеям^  ̂ндеаяу^айдае иокяяМеет проДетар<ж*я идаэян.

Са*в§т|^ятр^ьнрвгь с|()р|(Ий $ р®1#  е ст! (^чгхах А . Равтете, со- 
^в^ни»йвяркивг»т©я*е ̂  *а^«рернвш ^глтея«и  <^евзйй руабе*1йРО*удау»» 

г.).р^е|{И>!йм образцом етнм стмхам с м р ф й т  щоеив| ^ т а  У * т -  
»Э1|а, ж» орввммеваны ш н ^ 7 маш«ныг »Ье_ в^в ^  я м * ~  од«е**

11ел», Й^е н е щ с М т Л  м ж нго ^ й » м е)о . Г»в#еву особенно удаяжёь



ИЛЛЕ1Ч1И ЬРЮСОИ.

тс стихи, где поэт как бы сливается с жпзпыо машин, становится одной 
из их &еЯС$од|1:1ШЛ чжяъ#. <Щуца»Йл1}К) Щ. 1\й;ф1й<Цц наЗ%Ал «т;и сти- 
хд[ «выкованными железа». К  сожалению, последние г!|ды Гастев не 
в«ету*нт?г с яоквми « 31х;ш й в печлтй.

Гораздо *ёя ге  орМчп4 4 ]^ 1̂ Л .д 1 сшоракпй («Ц^х^О30̂ ™ 11* * ^  1919 г .) . 
Его «ягих ч&стро «•ув«]жя, необрабош%§ 9  и§м мЦю* 
шаблонов, давно сданных в архив ус;црмк^т<|й. Это сильно обесцвечи
вает пвввп!) П оморского. П р ^ г » ф е 1ад? критика Х пвж ацд его <<поэтом

СТ*Х1ПП10«|Ъу^11«», 1Ю ЭТО С̂ рЛЙСДЛЩЗО ДО «ТГИОИШШЮ К ЧрСЦГ
стихотворений ЛомоцисАрго; в др уги х о|г ум !ет от ^шетиоф случая, <ф 
е#^чайио увиденной рщшшььь, которую риеуст о т '^ л и аы м и  чертами, 
пере#гж к о ^ е й  -идей— метод чисто янАвол|ф скиЙ . Х орош и  у  Пржор- 

Щ!т>гф, в такс!* товш вш ш и , •необравкерия горЬд^ к кот»ровч?Яон подхо- 
*» т, коЯсчно, с точ«* зрения нового ммровозщЛдая;' хороши «П4 *о р о й |1  

трибуна», н ш н чщ н м е в е ж и  верхарновским стихом.
Ещ е м енеесам оигоятМ ен в форяИ своих п р о и звед ен ^  Само^ытц^к 

(А . М ашпров), ранние стихи которого помечены еще т !щ ]Ч (« ^ в е  К м с -  
ным Знамени»», |921 г .). Сш са |1 признал себя только предтшчйй ф д ^  
щей прАлет^рскбй поэзии (^Ёщ ^пе нам, не знавшим солнца,— Вершиной 
гордою ш Ьм еть».^. Самобытник пишет традиционными размерами «I 
так ЯаИьзвагШзДм 1 л1!терату^щЯ|^яЗ|Е®Ям»; картэгнвцфироды Д  меМВг^телМ 
н ье стихи о эаЯе, которая. нИпремерюшастушЛг, или об <фстр|1Н|. верх
н и х грар» у  него большею ч а ст^ И в 1 лы (их техштка— 1 т| сизу«|)лис*«в); 
он е д в о р е т , касаясь более ж гучи х города, завода; с Н ф м  1 одош

и нш ш сгщ Д альмЯнтовс^ш  языков*') е ф  «Машинный Рай».
Н в д ш щ  названных п оэта! бывшие пионерами новоЛ пролетарской 

поэзии, « е  я в л я л ш ь, А н а к о , ор«®Аизатораш1 движения. Определен
ным литературным течением, ^ццаюлой», пролетарская в |эзп я  стала 
преимущественно в ертде писателей, сврэрпироваЧщщксш вокру г ж ур 
нала Ш ^ з н и ц ^  где згш|ш« ^нпЫщрее - ввднме мевта В . Кирилл 
М . Гедесрмов и В . А лш саидревски^ .

В . Кириллов начал писать еиА ш эй ж о тр ^ п и , н^ нашел свою дороже, 
как поэт, т о л » о  после О ктября («ЭДР* ИУДУЩи»»^ ^ 1 9  г ., «Стиир- 
тЦ Ь ер*в», 1Щ ) г ., «Паруса», 1921 г .). Н^ш$оле1 сильные стнхш Ш рж г- 
лова напи сан^  в начале ■ятилягия 17— 22 гг.;это— те, аИотйрых скцга^ 
сам автор: «Я подслуш ал эти а д т а . . .  в шуме фАрШ!» в кри ках стали, 
в ^лобншДшелесте ремх^й»... То|гда жеРуда^шсь песни борьбы^ как, 
«агго., м е к р а м ю е  стихотворение «Матросам». В  п о з^ ей и щ х сд р *^ ;—  
которые появАрются все реж е— К п р и л А в  уж е н !  вр ей ^ ал  той же 
г в д ы  (1уч  ш и е— « Красры й ^ Ь ^ Ж » ) .  Проблемы йшп|ш1 , по^ИШ кщ ^, 
мало интмрй|Аот поэта, о чем л а д о  пожДгеть, так как он Мвг^Щ в I 

Ш азать новое слфво.
ш и р А о  расЛкнулаЯь паэзнй М. Се^ас1щЬ»а («Веш#и$ 

8^11», 1 ^ й  г .; «Монна Лва^>, 1918 я ;  «Завод весеА н й » , «Ж еМ з^йе 
цвет|)1», 1919 г у  « 4 < $ ы у поэмы», «Эуактрофикацнш, ^ 1 е р н а ^  1|е»а»> 
1924 г.;**ф егасим ая в ш а ^  ®22 г ., и яр). За пять лет Герасимов вырос

н



ЙП1Л*\, СЬП ЧМ И и ЗАВ'П'А ГУСГ.#()Й 1Ю#,ЧЯИ.

й 0о.гш|ио1т>*' ШПатрЙИ Ыь*йт$ 1У0Гир рлйЗДЧЬго ст*ве чврпо

Ш турпИВ пздичи, #щ*щ»го г-риажилгых трнДОи их ^*р>*и*“№ия. В 
начале деятельности Герасимова 1.рпIпка ценила п нем «уменье, иыра/кать 
коллективные чувства», «обобщай, картины фабрики» и д . ;  и мне м ъ  
ото пошло л ими. кэк один олемсчтон |  по.кпио I (‘рагпмова, ноторая 
явно и«еч«гг и 1*Ш*ИР&-тми»*’(и*у ещешиатъ с<Лч*« .$ <15Урт*1*в-
положность Кпрпллопу— Герасимов ипимагелыю запит вопросами тех
ники и является и паши я*и одним из мастеров свободного стиха, легче*., 
конечно, к .^ 1иа*#ш«1«1 настроения современности, чем традиционные *етр-ш.

Менее определенен В. Александровский («Посстаипя», «Север», 

|9»1§ «рВ «Утре», 19*21 г.; «СолягпюА путь», «Фоесьш* я щ * с т ,  1&& г., 

и др.)- У  него еще много о? старого; родам со свободным стихом Вср- 

харна у пего явные перепевы Некрасова, и т. под. Нередки у Алексан

дровского ш*»тТ̂ 1̂ ИЯ!ТГ|?1л0йе ^ евлшк-Р^сплх л0|нп|йф /Лхраш’

до шабяова романсов. По в лучших произведениях Александровский, 

несомненно, поэт; «пролетарские» темы у пего обработаны сильнее 

образ сознательного рабочего, ЦВД^ая роль прш^тг^шатя, 

1?!^РГ»^рРРк’Л|б^)Лр-НС1ТС̂ )еС11!1Я ЛсйЯиа «МостгБй» Н т. уод.

Из молодых вэт^ ди ш вои  «Кузницы» особенное в и п *щ щ ^ ^ сто ш - 
Вл*вае>г Й^с. |Сй!мг* ЗДа%, г.), 1*о*г, с**гща!Л«*Ай мж>го.
В  сти*»х Кггэ*на, аолтпаютсшЭ п(ж.т#^1ьгмЬ1у ’А>©м рйтж&в, Йв**е,ч,гыс)*ея* 
^ацц^рвянсуицп^е ^удеямеетшшние я^дходь® у  «его, пвгпример, оавое- 
образно объединены рабочие пДж еэсы  и картины 1ъ1л1 щ)ды; он орш ииалмю 
™©е^*уЭЧГ « йжз'Прв/^лет го-^-в  ̂в т о  янтякш^й (ет».чорв. «Г^р«11-
я*кэ>), и ’т  д. .М**е{®ся1мио «мб«й *К}эв^ 1 Н сжКлвет** №Ьр ’Ф я д * » * » * * !  
(Стихи, 1921 г.), тож е,несомненно, одаренный. Зам*п*ымм участниками 
«йрдоктдо» были би пншщ у! («Двпжав», 1921 г.), ^Т)^>е*ое«Рч
(ЙР’Ы$в», 1921 г ., <Вш ах», 1В21 г.), С .  Щ>дов ЛЬДов^е*», 1ф 18 г ., «Пере
беж ка зарниц», «В урагане», « П р ор ы в^  тоШ г.). Там псе п л а т а л и  свои 
срИщшЛгХрЯЁрШев, Я . ТпЦланко, Д ф |)го#чсн 1*®, П..Щ аяио|, Д .^цоящ ф ев 
и др. В  «#у»н#Цо»поднвл^ц*ь м новые етимк Е . Н ечаева.

Среди поэтов, стоявший вне <#^уй*»ияв1», во * новом самобытен 
Щ  Кранскип, каж ется, поэт старшего поколения. Он— один до тех, ш  
занят ЬаФстЬй' н над новой формейй. В  замыслах у  пего есть иИгрюкоА 
рвощэк, почти кес*И1Чб4Мш| угол зрения (<Гибель Богов»), и в пафосе 
с̂ 4 цр»Лп«на|т<кя к С«шзфье1ву. Н апротив, пользуаюь -всецело 
етй«|вол1ГСтов, п&салм У^в. Ерошвг^^сор^шшг «Заьод О гне1? р ш Ц | 1Л  ем. 
особенно сжЛсж.тЯР'омвн Ролан») и Борис ^[|№;олаев (там же). Более 
еаз»о|сгоптел»ную нашла А . Чб1рИШ а («Жеяирмаа», 1922 г.),
АнхЩ цотор^Я н^тгереегш, кшг попьика шсЯвм- женЯкиВ г о д а с  в хс^ 
1Л А * 2та*ре||Ах Баю»бвс*й п |*й н ^ л а^ о  п•е^4|̂ с̂ IО'вIЛ А . В .
Л уначарского, г^шячо 4 е1Э и с 1Цующ#| начипающаго поэта.

Д Ьлж *о оэ»1еЭДч»ь3 у  мро|ик из этик поэтов ^ьвеВ^нно уЩяяны
#м(гшге тё сгМ ц , п м  срг Н н  »(#ш п е р е ^ Э ят ^  жэйИрФ**!*!^
]̂ 8обра5® 11Ш) в в р о д а ;^ * ^ !» * ^  с^гоеделенного п^Ыя®од<1тва. Тащ, й^пр., 
Крайскнн д<^г^а«т выразш|еЛвнобт«, изображ ая Ллгеж» жаШйи»

5 Печать и Революция. Кв 7. (\ С
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■ п ш в н ш н в

щ лиЛ^^ли гртже'Ч^шы якшь <̂41X1(1 ГИЙ’е|5  
п СашД 1̂ н>й№1 («МВпЛпрЧфа^АиЯ првмр^сна^Ь 1̂ 1>йле|№*-ёврь и уСад^Иь- 

спз^ЖЧв&ворР), й*  ̂ШпрпЯло!* («Ми»), Г^ртсймока (ШёвйаГо'Жсяте^

* Д&-); крад*вао «1"ЙЬ(ЯПр Ку4т|ры» падосал и Щ  ЙйвадрЛй, 4втяР 

стяхожшяший 1Ш 5?|церйКельш и  в^внЯИт^лх («ща св^грж  иусп», 19Ф  г^.

В С м л Ц ш А о  оживЛИюни на поэтов т е щ ,й Д т о 1 ьяо ж <1 йЯ^гда
1*§>в6 у 1кд»гг(^ п х> **« гЛ 1ти«(№ь1 клн Л п ьк о  о т  втховит от градационны е 
]разя№ов, &|з#адеж*Ь увлвнаюв^гх их на прш орспные троп р. В  э&ей 
оттошсшии кяр'аите^®*.! ощ(Ггы С. МвлаЧЙпша («Мускулщ>, 1Шл г.), 
которому сти.тем Вер^арва п ^п«’чгэна дцалось резко выявить пролс- 
тзре™ # ЬвстрЙеЯ^в; затем К .  Бщ ыменского се$»ру», Г9^1 г.),
М. 1 оло1Ш>го /«Сва$», 1922 г.), Н . Ш свслетфц Ж. ш и ш и и ^ Ч ж 'И ^ Я Я н н к  
«1 1 Я л ь * 1к4 , 192(Р г.), Г . С^Яло^о («СоЯнцеб^Чт и ржа», Таш кевд, 
1 Ж ) г.) и др.; В ас. гИ тзеви !©  че41 пел Колокол», 1920 г.) в други х 
с п гс а *  И Л д г р ш  сщ н овхИ Р  ж ж А », гщпользовав в я ^ х а х  ДЯэтЯм 
П р о л еж Н ьта»  соЛрщан'нР св.ободжый склад.

А з ш ш ш Г е  шоэты не обставляют, вер<эят1Щ  и десятой ч а сти -в е ф , 
^ы стугЩ ш Н * в 17— 22 г г ., кЖ? пролетш^ШЬе. Из числа поемов, ме уд®»- 
з*янутых выш |. на1о назвать Д #мь|на Бемного, автора ЯЦ)бодне]|цн1х 
суи^отвор^нАИ, и^гех, чьи вщпочены в сборййк «Трибуна П ро
леткульта»: &1 в. Л огинова, И .  А рского, И . И онова, К . ОкскШго, Я . Беш;- 
й Я т т а ,  Л . Ц иновского, И . К узнецова, Д . М азяина, Е . Андреева й 
др. О некот<И>1х мы затрудЬ яеф ф  здесь говорйть, пот^«у что их <1 гш:и, 
по еввйм А^о-йу#Ье|^ивнЗо*#тв!11ш* или по подавленный* навгрс*»*!*»*, 
реЁко выпадал^ из общего тона(; но возмоашо, что для автомэвж# (|ыло 
ж л В * е м  ирмр^щ им», котощ е они впоследствии сум#ют щ р ^ М я с » ;  
тал® вы некоторые 1» йальманаха «В буре и пламени», г 1 к  II. И1с|тов, 
Квролев с  др^-^з «Горнила», как  ЛеваиговскщЦ из «Сборм м в^В.Ц .Щ К.», 
как Е . Конюбеев; мз д р у г ж  сборников— А . Смирнова, С. ГШ ньмша ю г. д. 
Такж е н я ю  было бы Плавать Щммена Ьгартова, М. Козы]|^ва («Ж геЯ- 
да о Ь|Ь®гше»), С. Клы чкова, Н . Т*|очи»^ова и др., но по д у х у  и^ сти
хов он*!* сКорее принадлеяшт поэМ и Я^естьянской».

Н екоторые поэты сЛпако^я мало определились, чтобы говЛршгь
о ш к :  пягалета®  17— 22 гг. п ^ ж ад л |ж ат лишь р ^ п ер вы е учетАг’ческие 
опьгЙЙ (таковы, напржкей^ шоч[ги все поэтьи «Паяльника», 13ёЯ ^ \, те, 
стаои которы х ныне п Л аН к ж ся  в м^^|Ьвских и иных газетак , | 1  т .д .) .  Ме- 
котсД ге к н и Д  9^р>Фе5 осаденно изданные в про^мнАй* и в наАа^е ряво- 
лЛ ^це, несо.\гйенно, остались намш етеэестн^Ай. Я е  малое'Чисмо,*нак4- 

-»ец, поэтов, чьи сборниЯй д в н а с  дошлЯй или чьи стиии^^грвчам дьТл*! в 
ж урн алах, И л ь к о  по недоразум етнд с ^ л А ’слнгать |йф мс^а«ны ^1 тро,̂ Л 1 

По краиЙей мере, к|«1Т1РЛа <Л^олета|р;к. Культурш >, «К ж иида» ♦ др. 
пролетареш *: изданий встречал# киогйе изкборни^ав пролш 'арских поэ
тов весъмк рЖакйми (Б-пов^дя*»: «сопмашеыро елтоо», «пш 'ш и со скл»- 
ко#», «не 1 пос0 аст1ф е т  нафж ^е^ию »дв* пролетарско’̂ мкшьтуры» лЛг.п.

Шээты и^||стьянс|ж^ стаям оршниз«в*1ваться #*о8ж1 , ч«« ирол*та]Л- 
екд^, и ИредкШ ^чяствовали в одних еэдайиях. СамостсНельноад п Л « к 4
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крестьянские поэты не наметили, п для них помине характерны пере

мены Кольцова н Никитина. Попа» крестьянская Русь еще А* создала 

своей поэзии, хотя и. 'пережила и связи с Октябрем глубочайший пере

порот, изменяющий весь ее унаши

' Значительная часть поэтов группировалась вокруг

сборсм^ой «Я^ВЛхЦы», 1||10 г., м "«Эя^яца», г., отчЛссм «Яр*г»,

1920 г. Гам нв<ияДО*м>|рдки4 понтон старшего поколения, Дрояч-

жи,й, М. ДлфДОрШРв (<МНДО Увл^еир), Ш Ш я \ ,  «Когда шжоЕла»,

1917 г ., «^глбТЗГ фабричная», 1918 г.), так* и ряда мол«щлх V иачп-
Ш 1 В Ч Л Х .  Ш доВЛ1НК>Щ * е  В1«МИ1Н1И<Те|0< Ж * С Э »Е Ц  Ш З*Ж >()-11»еаЛ1де'Я)^Те51№ Д« Ш

по .фсцж№, а по сод^ржлж*!» состоят ж» жалоб на то, чтю^ибирт старая 
деревня, я т  милая. Такоп лейтмотив дал е*це^й. Ксении («Я-—последний 
Щт&т д»р*в«А>./М С В'&ггее *о<р«гвм**й«*11»1м подходами к тм и м  и 
более 1Шржииж настроениями выступал и: А . Галкин («Венчальные ризы»,
1918 г.), I I . К лю ев {•ЛТес*ви|^щ- Л Ш . 9 « Т р е т и й  Рим», 1 ЭТ1К . ,  «Льви
ный Хлев», 19 2) г.), поэт, «Щр^НЦиЛей долю ф(й \*ш *естц., которая 
пленяла в его роиимк книгах, П. Орешин ^Кр&сна^Трущж*, 1919 г., и 
«Радуга», 1922 г.^ДОГщн храм», 1922 г.), С. Клы чков, Пимен К арпов. 

Последний, в я р ю ^ н  по Л о *м  настроениям, может быть причислен и к 
т*чрт»м» п р о л е т а р с к и , таж и*о. к а к Д .  дпУкшан («ввилнцатощмй!, од*фко: 
•«йрйЛу гогалд я! ^  пЭЖями4 волаВ^Ии— в о зв р ащ усь  к в«а*.. длрев*ын- 
поляЬ), Н . Тихомиров («Красный Мост», 1919 ш), С. Ефремоь-Горе-
Ш Ш  Е о ! ^ * ,  | 1 г о № 1 р П Н | * ^ Й Р  ф р Я п ^  4  Д *  М о ^ Т  (Ш Т Ь  Овще |гв 4 м Щ т 1 ы

Ш. Власов-Окский («Рубиновое ^ втр а» , 1920 веа), С. Фомин (К тр хя» , 
1920 т.), А . Соловьев-Нелюдин («Полеты», 14Г20К^, М. Д удоров, А . Гер
манов, А . Субботан н^др,.

г

Подводя итоги э о̂ г̂г! обозрению, можно ^твед^ддаь, что г о | ^ *  
1917 —  1922 о^ра&одДОК самостоятельный период в |«есг®}п поэзии.

За м о  пя*»лет*еТж ф*> 1^  т ^ Я и я  поэзии ^ й о л ^ а ^  ^ о е  лрщ^ое 
бессилие. Символисты постепенно Яношшш со еден а; главные деятели 
эт*й |нкюлы частью л^Цржт (.А ^ ^ ^ о к , Н . ГуЛилев^ л ст л & ч т о щ '*- 
замелкли (Д . М ережковский, В яч. Иванов), ч а сщ р  х щ & г ш т I 
значение, как п«ввы (А. Белый, . Сологуб). Вышкотше* из симво
лизма , акмеисты сказались в̂ не, основного русла дж^ераиуры,, оставшись 
в рЬт:с»отю- служ н’м вялж  « л ево го  ж ш усств*» (О. ^Яанщвйшткм ж д »  

Глгвными деятелями пятилетия были футуристы ж гартщдтжа из 
(фУ|^ВГ(3« а  течения. Сре?|ж« них рогвбЦ * все щ , идеология которы х спи
ралась |^прш щ № уР крайнего « е д в в в д у р з ж д а  (это— фут\ рпст ы м т. под.). 
У держ албсЬ  .у имели возможность развеваться те, к от ( т у .  были спо
собны, в той или шггп " вдг.П) а ашраг ц ярт революции (Мштков-
скгй , Хлебников, А сеев, Трвтья^фв, такж е П астернак ж др.); напро
тив. имажинисты (В . Ш ершсневич ж др.), м р к  чуткие в этом отно- 
шении, выдвинувшиеся сначажа, ' потом были отодвинуты на в щ я й  
Ш1етн. Осйовная задави ф утуртз*-^  состоЯНГ в уаадеденш г принципа,
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что Л»ык, пар 1\(4 тЩрпа((1 поэ^ш , подлежав а#раЛ)Т>*е 1|рА|а. <В у т К Н и
ц у о в с л  Э М р ' | # рп П Ц П П , К ЯГ К Т в | р< И ’* » Л м а Г 1 , ТПК II Н а  9 р В <  Г р к Ь »  *1 УСМ СГО

ргель в ]|^сс1^)й зияфжрурЬ м&жл’ счнт^ггжРг т<Лке закэтркчгв-йй.
,^26» В )о л ст« )сж  )П 1Л эм й% 1у1И ^*т1сР91 быдэ 1^ | и о ш

ор^мшващпп. Т 1 к  к«** идеойягпя дпингтп^г 6 ы ла»тагдре«г»й^ т а  
дЯчКш м я и р т М т  б ы г^ —*ь*раб л и п  и >вэй чцютиии и новс|й тсхшдои. 
В  Щ1д»х др|ошщ)го ядра уж е ов«и н ял 1й?ь нм эты  значж тслф ого размаха 
мысли и мастеров с*мха (ва**)ф ьЭ  Гастев, НяравшиЕ^ Герасимов и 
д^., сред* м о^ ||ы х— Каэии). В лучш их их й» злзч-дзшюгх прв^агаот 
скал поэзия подходит к самобытной ф фме. Но, штгорям наше ер»]- 
^ е н и е , мо|ш о скишать, чтЙ прАетщ рская ииэзия— наша лм’щ ра^'умФ 6 

«Э»втра», как футуризм для пер1*е«а 17— 2 7 гг . был литЦк*тур##е «сег-одня», 
№ как снмиЬрйзм—ф аш е Литературное «вчера».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТВДАГГПА.

I Пик. о^сеКв.

I. Конец беллетристике;.

Беллетристика, как искусство «красиописи», языкового стиля или 
т1|о  особого ви|*я «литературной речи», нчстид Иша пребывала в Европе 
уж е в конце позапрщ тгого стст ещ р , не в {|ЩцальнЬ-двеф«н-
ск о ^ н и  в кулацкс4мсшар^д1ческоцщРоссн>р 'й й  характерил-нлассовой 0^1- 
разм«|т>ностр, с какеД- на Западе она в^^вляла обл*й^о&ормлецн4ж<| 
г»(1нСал*з>ш. БыввЗ» в начале и в зените зЯйажйфй б^ ^ рко3* *
е р ш о в о й , оргаЯмЭЭ^щим ее идеолОг^лесН*, утверж дая и вы раж ая не
оспоримость такого со1м альа|И о порядка на Эя^ле (Дггк^Л?^, Ж Ц ^зак, 
шМбер)^, беллетриср»ка Запада образовала мюнул^мтальяьш г*а.\*я^^мк 
к а г й а К и с ^ ч е Ь в й ’  к^ гьтуры , ее волбвьЯ1 ус!^еА ле1|ий, л  ^еяйЛолетгн'нж 
псвкологмчесн^х средств в о з д е й с ж А  и преодоления всяяа?*, вне ее 1|ц- 
терес|р ■ а р ю ш ^ ж я  т^Илтяк иного м*|ЬолверцЯи1ГЯ. острота!
ненависти ■ Йпт?лейШ ольшогоИТ1 Лр литературы  к Леф^ЛЬству, н}| 
гненик;* сарказм и Л кроврнРость—-были ляпиь в в ^ а ж е м е и  по
беды молош го кап®1алИ5йН н а| традмц1 Ияи цеЩйого к кустарно|ш  
средневековья. А  фкЛыв:ание ими п«|»окЯв к  язщ оппром А пж ф  им е&- 
м ества бщ ю  внИтййвЫивной, предупред®тет>но$ лгедагё ЦэоЦидрД «|г 
общеси’вш ного оргаАвЙвк*# к обезщзен|ивЯви|®-тех яд (к , жотст̂ Тые вйоелИ - 
стЛш  оы И гввдя его ча^ |сор *ан щ . Эта Шрва«я др о ^ тактн ^ -ес^ вя  р4ль 
запйЛнврьропш скдр литературы имвта Ш оевбрЖ тое отр|/№-
Ш1е в л^Уе ГакщГ мастеров, как Д остоевский»-'У .олсю й* в особ!ниое4 и 
?Яе ЯЬрактевне вьй ^ уп ^ т в «Мертвых л^шах» «СвсИви^е пй^я^д^ф* 
периоде творчества ^ о у |л я .
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Конечно, различие и соотношениях пиутриобществепных сил создало 

выше оговоренное своеобразие наших «великих», отличающее их от за

падно-европейских. Но монументальность их стиля, о^фюдашющаб и 

разрешающая в философпчеекш-художсствеином масштабе вопросы бы

тия, была (ЙИЯтъ же дй&гптитстАйым е*реда*г»$©4д п^едувг^ь'яеняя гц)'»- 

фрк)скла|^&1 нфуон ббтесфгегагонти, к»к я » а  ]янш^.

^ 1̂ <йстнчте&тт‘̂ т*т&» §ежк»{)Шс*я»&, шеечная д«меятяр«епйпс Я 

д а кИр> 'гг&утреччнйх я ШвР*»Лм*#И г**ш0Л*счи»5*4д»рик
классов с эксплуатируемыми, нм  давлением 9тн1к противоречии илчп- 

■штет мэФбитйш ьл 0*я**иьт#е в * я ы » т е н д е н ц и й ,  1>реследу<е- 

щпх ближайшие, менее зйрчсивмятш (задания, о§оив«РоаТз<н>»о выяс

няющимся подробностям! разлагающегося классового бы га. Монумен

тальная форма и*чНР&нл*вого повествования усту*«ет место «йрНМ|р 

импрессионистскому рассказу. Таковы Чехов и Мопассан. М<м некогда 

1*в01̂ &шать проблемы всего че^овмеенф#^ Они вынуждены заняться 

буднями быта. И коротки и, молниеносный толчок иовесвимминш ааакд- 

внтся наиболее удобпоп формоЛ оружия в борьбе с тышмамн .мелочен, 

осаждающих сознание емп1нымя, у родливыми и трагическими подроб

ностями болезненно-напряженного общественного Яргаятзде.

К  октябрю 19Г? года литература 9 целом мягёвд три глав
ных, рррздашмчищй-юц)н|к к себе промежуточные и дополнительные, 
течения. Первое #8* н ш ^ щ ю  известно именем символизма, яЯЩъя*- 
нпвшего собой писателей чрезвычайно разномерных ифайшфш шив., часто 
стоямпАх в мод^мнрм*йэ-яра*нде1|]!яь!х п® (Я'нетгшвшэ Д ^ г  к Д ^ у гв го »  
зпцнях. Сблизившиеся в начале своей деятельности на почве общих фор
мальных |адет*нг, они, в ^ С г у  -я» г#р*вычки -ий* печРРрйчж^пя более гду- 

Нэонюго *я^таш^>а, од!Г^о,Ч^юдоЛ/Ж тй^ьщ ъ м и^урпуД О  цеящо о^д^|о 
нам *ш о*4нйя ш Ж Ь ы .Ч ф ю сЩ  мчБелвй, Глташуж я Х*в1рвде5к1йий, Мвреж- 
ковскнп »  Ремизов——все они, при разнородности црюедов и методов твор
чества, несли на не»}‘общи# налет— аристократизма техники, зммонрв- 

имени© у  за*юж)|р#гея«я «большево* етийй# *»ну*»вив»лвн«й лм- 
тераЩ^р», %о не ощэавданнДй мд|овор1и»фс*ой вцюяснешЛютью ‘чек, я  
потому м вылившийся в лозунг: (М ещ соевуд л я  «сщцк^гва». Д ер сР ^ о е^ ес 
символистам имелась др угая, с т о ^  же ^5ш**р^а* и разнородная г|эу«ш« 
лщ^ер^-роре#, объед«*явн1 |1хся  вокруг ^ бор й ди ое 00  гла-ш^а
Горьким; эти писатели народа»* <ес1И)Р0 толка, наоборот, пытались яе* 
мократизировать приемы литературной работы до лш ^аго восприятия 

>9 *: широкими массами, упрощ ая их до схем аш йдеж вф  фабульного и фор
мального построения Бытовики по предлдшдешгарГ, оК|а д дн ,айШ|ьл о’да»- 
жать микрокосмпческое миросозерцание бщшиЧнйв® течения яииз^н, 
в то вш м й .как  символисты космос еделмдн! чуть ли Щй обязательным Йврк 
сенажем своего тво]>чества. Н о, учр  од н а й д и  услож няя средства в ф ф о л -  
гпчсского воздействия на читателя, п знаньевцы и символисты ОЧ^рЙта^р 
уж е окйу^Ьвшае волевое напряжение осознания счЬего положения, в ко-
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тоцам слтур<Ша^. вмешай*»»* иитеЫпигстовЯ РвгсяИи 9Ш г г .И о д ц Д к  сто- 
| 0 П ы Я '0 1>Ш1 ] М ф 4 1 | 1(Щ ДВ'ОрЯППП б'СВ ЙОМГ Т̂Ы*, оЛ*Я®#Си 1̂Й фвО}Щ1 ,. 
отопгед-нйчйЩ  ̂ Яубеж 9§Ш г. Рощ;!1й, »тфуРО^<^Ч1С 10вЙНип4п Ьл^ШйЯс^м 
р«зма1ш10т^ой ясЩтгрпыо ж тш тая в зл п А го  « ^ В д аф тя й ^ ^ С Ф гж ая и бл ь. А. 
1Имилке! этих, с «пкжвв» д о т т е ли и трсОоВаии^себе щ м м  го^лтса йвцущане 
иарэ*орт«йМс пр#д«я 1̂вп тсл| молчав^уго до С11Х п ф  труда. Естественно,- 
ч*ь, «ииюайсь ян и сатслшжо е кадры пока сп|е то;г?)да) санищ ам и, оий Пыли 
Я к р р о  1 ^ЦИЦч1||1о|ЧнВ< Т%Й и!я« ш М  Группой. ТЩк, Г « ь к * |1  йш ю бр*- 
тает истеричность интеллигента, а Сергей Клычков из пахаря шжвр авдяст-- 
ся в с*п*в1 #|Л1*1 соловвевсмвго отвей ка.

!Ш к д у этими зГ%АШ1 ярко выранЙжшми литер#ту]Ш|>1*1и группами 
место запол^^оП^иш'теяйкб отреноч^ого ха^ н ш тер а.Л ^ и * к А . Т е р т о й , 
ХЛолог у̂б и И . А«)Трб9Ь, уЧИЯРуя до Сто’ября в той игаи друлой гр у п п и 
ровке, не целиком Рцщщрк^ши^ не#. Тщготея к^ сап н ц р ен ^ ^ т»  с и т » , ,  
к его %сгеершсрствош'Й€1ю и о^»*нен*ю от д^ м окрЖ ческой УЧ>ощ@в- 
ности, они не хохш м терять Ру^ тЯ рп ю  бы товиков. Отсюда двоИжгвшц- 

яГвЛЪ мЦдерркзоваяьЛго стщ щ , его сДланлеадея неясность, манеЛМйпь,. 
ИИВфорщкая а^ И ^ о^ ос!^ .

Т ак  нВппкрны р о м я ш  Сологуба, т^к эволюционирует от реализма в 
м в й о л ф у  Л Ж щ ш еев , выбирает стилизационно быщэвую «манеру А . жш- 
ст^ ^ У н Ь о д ц д ош ую м аск у бесстрастщ го п Д н а с с » ф * о т о х р а н я « И .

Т ак  пли мнрче обе эед группы, Л9К иЧпрб!м#жзр^Чные й е^ А " ш&мй, 
«Шссмвно^и по вне]щ к* вывюлняли заказ, сделаШьщпнм капйа^встЗДче- 
сяям А г^ е с т Л л ,— заказ <т>зцШии, ярредЕчрежщенШ^мчВШШго йьгявл»- 
ц/р* обще(1гве1ных недв!#оРа«йй>, тяготЬвим^ прйвилегпром нкую  час^ь. 
”  бЩе®вй.ШаееАвно 'Я Л в 1*у, Эд’о в оявяы^киздяуньсы самАго%т(Щ^)€!!ц«2та4 
бвцф оф аблены  ж  прит^пле?!!! горячЯей оЛсР1ри!вшихся з(ОТНОМ1ш*е$#к 
крцэиеов^ « о  ииерцин*— новом у, чшт ж р ч е» , чшмиие нмейщиил н«г якрглч) 
д эи ф ть соЗи#л^1Ый Кррядок^ катМ И К йся к со б ствеА о й  гибеш» сЬ #се 
усж ф я ш щ й е я  быейгрвто»'.

Незадолго до к Л Ь с у м ^ н ^ ^ к  прот«с|4^ стив таио»иш ж ож е«ия л*к- 
'т р а т у р м , врэмиила Т ^ т ь #  г^Ртеяндовка пЯсажлей— р у с Л М  |(^рур*13».

^В ^ туризм  явился првсес*ИйС пробив йЬлИйе^Ип^го в ж ю ж е н и а  даЦ- 
н л о  щ и герат^ ^  ^рД кям м Ж бщ ес'Л еннй сЦюем з в И з * Ч :т о м ъ  аван
постах интеллектуальА>ж> раеещшя общеецш. Т ак  к$к авл н п Л тьЙ ^ #  
А а з а р н с ь  далеко сзад? # с!Яф*1<ЙИМ1 « а у д ^ И
Он с решимостью тогдашней своф» мол|дорги отверг и а^ и 'в^ а тч р зм  
Ю ыскфкА)ЛГ 'ТРонсерт^рор#Йда| иЯьозмв^кйых сдоявойгизма, ^
д€ляоЛаялескРе я Ь р ^ о б Л Ж щ г ^ ^ !  н^ЛЦншЖв гГз <̂ЭЙЯЙ̂ Й».

Ф утуризм  итверг ^ймсошность общего яз1Ш а « .охрвИЯюН^м ещою 
л*мит#о бйяР^аДЛго общвгге#, не^опускяяктям^сгвможносгй л^т*о-
иеч«ояения сЖ н а н и я ^

Что же новы о щшй&ее % и л (1рь в лж ^ раху^у? 4^вк ^ртгспр^шми?- 
он э т ! ирупНы, ка^и!»# Л в ^ ж т  задания!»! вД®*:новил?

■ 1 р е ж "е ^ с ф «  б я е^ 7»«ыЯ&йн*ргь п|**о*к«ше Ясм^ш е ОишлрсшЯм з а -  
каза литературе. 1^ы оаф бен^ подч^экиваел эт|̂  в^ра^Лн^ге, как т|о|(эе-
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разъясняющее и дальнейшем. Требования, предъявленные Октябрем к 
<ч;расноппеи». Пылп именно формой заказа,— заказа на ам пацпинпую , дей
ственную, сж атую  форму психологического воздействия, проникновения 
п толщ у ы)440ШВДх масс. Д рсж дс всего огромное большинство писателей 
оскдрйиЭ^у*. па ^ м у ю  форму этого предложения В  самом дея$: ведь они 
до с*к  привыкли с^ ф ят» чувствовать* еебя #си^б6 дитым.Л» хрзжеикнте- 
ками. Ведь «закал» капиталистического общества не был таг: срочен, 
^рчыо формулирован и допускал к у с а м и ч е м м е  отступления в идеоло
гических деталях. Л главное... главное, и# было этой необходимости чуи- 
етвовать свою зависимость от работодателя. П гордые формой «свободных 
творц&в» почти ^ р^ м н ь отвернулись о« «вульгарного предложения». 
Конечно, з»лм бы большинство не этих блюстителей «литера
турной объективности)?, чем, ш « » ^ к» з о ф < , б ш и  срочное втыкание перьев 

« о е в ; релому тевтону» три 1̂ а  до ^рго, послышались бы голоса о 
«единодушном п»р*ш0»Я «авгмлвмн#* движении» » « * « . Ыу, а твюерА этого 
«движения», конечно, 1ф  оказалось.

*>Мз>вып-о>$н1вн«е> о а к а о а З *ш цш ^ш ь%ь, е одной стороны, «иараишпан,
с Д р у Г О Й ---ф у т у р И С Т Ы .

Но первые, ^ дьадая опытом лишь в описательной сц&щст» быта, 
Я  пассата!*)» изображении ш  сумели роёти дальше случа^сий бес
системной х неудачной мзвд&п^ж^е игравшей значительной роли в аги
тационной литературе; вторые ж е, в силу боввюго, у з к о г о  и радикаль
н ою  р а тд р за  с технической эвфДфщздцшввыо прошлого поколения, 
оста1и*|рь в жодче^НЦЭиго-м. одиночестве с в о и х . Лозунговых я е ст|я ен *й .

II в дальнейшем вЯ тЛ б^ чкой  ревйяюШи'И- уЧРверДЦиаРй. ,т#няен- 
цин этого «(вбвгш ие прямого вдвсф  на амфиыГджиаз сиг выполнения 
задания ИЭктябшя. этот н м кздХ ви Л  оРмаз, э*о зш*(ЗУ1Кя««ё|
писателен объясншшоь^по - разд# » ^  С одной евддогщ, «невозможные 

существо^^щш и йенф га!!»*, с щ^рго^т-близяружое о>*|вда«Л« 
минования «переходного и, наконец, щ р^то бытовая в^зауха^
казаиось, с полней •*агл*дносты о ишкавалй кев0в*ряши#ст тех фор*! 
л г^ э д э д э н о гр  «^годня», х ^ м ф и и  щ ж чался давшюй ^ гр « й . 1^я|б«*е1  

^м*Ш|ш*ей из э-и й  пр*чйя ^авда,^юношро , последняя. «бвиг '•еп ф ь
уж е не 1 гра»»цах волвм и газк** схвац^нк к^итгякрв, а в Л м ой жаэмм. 
И зм ш ш Р я язык, из^ещгацроь усл&вии^аввбвгоденйя^хои^бфв. П щ сатеА  
ВМгоРеяиявн ’л м р ^ ы м м  Иврежаванмдам* *  я^ Ь «тал §ыт1Г «аф>егаш4 * и м .

К ф  н!г ^ а г и ф в а д и  й|а все это те |рй  основные лш ^ературнж  
г р у г а и ^ ч р и , славшие до Октября руслами, ешрвршшпциши ввдчраздел 
тенденций р у ссш й  в Н и В а т у р М

М. Распадение группировок,

Заказу данный Октябрем рз^сс!^)# краснопнси, был, конечно. шЯоцра- 
ничен частными заданиями Ню проведению тф$ или «шей: кампании, 
диктовавшимися необходимостью борьбы о# всеми В ч д зм *  разрухи , 

задания эти сЗмн ,йо IвЛге 4вон^оЛ*!|?оваи^^н$я'№п<ЛобЙ1>сть »  п^*~
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лаяА'ГмоиИ’ к 1*?™, к ш а л о Р  вы, ^чшлмРйя’цуЛнц^й
отт^шГь н рлучм\грь уршпт.а иыра:яп*№Ц|^тй> до н^аЙ^мх^Рроддао!*. 

11а е1|*о*« деле ОМЛрШвл*"'**! ток. Эти сродства были незначительны, м 

лвк-Дратуииая речь о-туллдсь ти1^1пчщ|101>,'15л«Д1|рв Шсажячиюй в ^ т р я -  
КОСЙЙТ̂ ЛЧ-И »К ^»Д>П<И1щ*1МЯ «вносим * ШН81М. Йо II ПОМИМО ТПКИ̂С. 

«*.а*йых вя^оинй, общий оШшк ^граж^юия оеймтяй в лдт«ргр*|ре пе 

^икодм  сГбс дЛЕ#точ*р вып|«Яь»с черт до тЦШо 1рс;гмд№его врсмсия. 

Писатели -не могли ноЛоНтнн _ *«. оценке с классовой точки зрения, по

скольку бвзоговс|)очное вфщЬоведмешЪс цк к стихии ^ п Н Н ^ Л ф Ч 0 

т р } Б  н«1 *л»€ь им уявчшкЛщмм пх^АиинЖос фоЦЦЯбл^&нс, а сшэСодЯ

ДобПС ЭЧГ». в СВОЮ ОЧе»«*Ь, О^азшзввк^ь Д()АИаи*1уЮщМ ({«^ММТОМП

внутри 4}])виы. <<С43(МУ(ИЙ1Л труд м^аашя им ^ущЛяЯвавШ Й»,

Н|1К  фйв сладкого в царской Росфйь.

А «и|>ад1теш1М1гш1тпость» иовЩю зж азч М а  в цейсн)* грозм^а равш А  

образом ка Л и  тонкойгц сщ ем , так и ^мо1фат^<м9^1Т^ЯЯ4акнуа1{Ц(Йшо  ̂

сти и безотЬ*ЕтвеиищЬт1(!' народнпчесжон лЮемГгуры. Отсюда?— сёлшКе- 

И К  с Цзааыми и левыми соф 1И н сИ * я  от#ях1н иростНисИсинИя 

^1лкоЛгу5ГесЙ|я[ эм*фр|ция— друж х. И  сп ^ Н ш ^ Ж  * знаЛеЛвл }1же 

не о'к^^ийпваются друг от д ру^Яш ю чА м  проволеж^й саркастична и ь  

1щ|т}*ш г оп А ш  друг друга. Они спу|алис1, перемешались, об'щфрг!* 

шйсь в общек интвЛшгсйтсквй (опповЙ *Л  пролИсЩ сЯрввРЦии л ясно- 

нотжи комйуййс'йлесшсх лозунгов, первых диЛ, ревот&#в,^1. (Яш же 

яелш'Им с^арказмвА обрз^ш№аются на отступлении оЛэтиух лозуноо», 

ш^яЭ^яя вдрз^г небива^лз^ю до сиЯ пор ортодоксальность сЛ^Явзглядов.

Здесь н А я Д е т с я  яЛ ересн ое и непонятное, на первый взгляд, 
К д р у ж е с т в о  сирС^олистов с левЬ^иРэс-эрами. В ж урнале лево-зЙ-врЬв 
«Й ааШ з'тьж ачй^ает усиленно иеч?ИРй'ЯсЛи А .  Б Л и ^ и  Б е ^ п ж «  Есенин. 

■ И аов-Р& зум ник делается аРфлогешЖ (Иволико-мыстЯ^есш кс щ э# 
гнозов1рв*олю ш ш . Последователь з^^етов ЧериышевсЯЛго сйАяжяйтдг 

с горячим п|)ивер^к|нце1и ш аЯ й танстеун щ ей в мистика ШгсунеЫа. Вшем же 
дело? Чтр з н А ш 1 это вИ ж кеяц »  н ш в к у х  рмвлогёГч^ж их ш ж ^итацйф ^

А все дело в т<й̂  ч Я , с одной^сторсшы, Яевые эс-бры, <̂ ст̂ ет*в мйшь

о реальном фронте Шютив «уздЛаторАВ и демагогов», п рвч^взявгфи^ 

в свои руЛтЖрганизацию историч1сккго проры ва, задушли^АКоп^н^Л 

на 8ШЯЙ1К квартиры псчвыйтогического ефтрютивления т^иту^и&мз!, 

а с д!уго|[ стЬ|оны, стороннИи чистого искусства Ящели сш Л^^й нуЮ  

«жшожность Сохранить «чистоту» своего творчества, п о ст ои *  адежту 

ЬшрственИй мнвтиЯо* :& товжествующили ма^еЛдгвшЗЯюм интр-

лигептской леро-эс-эровщины, охраняющей? 11х от толчков НскисртесиЩю 

коммунизма.
В  ЯТашем Пути» ^рявились револкшионные сШ Ш  Б лока, м е ж Д  

Я о ч и м , 1к и з в е с т и я  ■оэзЮ^^^венадцать», а ™ к ж ь  я е А  стары» (в^лЩвя- 
^жгемщй! я револдощм.и. Ч^о к а с а с т ^  «?.нащ>еви^в», то этг^грзгп Л  писа- 
т е л е ^ ^ к ш е , как^исжЛояивцы, потеряла свов»]\Л*0Т(1**ю сть, и отдш ьние 
еа участники, »& ж дь 1й в силу своях симпаЛЦ ! заняли по^ 1 |^^ошЛ отно
ш е н и ю ^  Окдабркю. Хар®к|ерш[0йй|^^Ч!^цмврв|4 состо яки ^ ^ тф с в«ла-
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1 слсй }ЦипЛ'й#,'*сопо<в*о, М. Гцу1ИМ1Й. ТонМ фггамюа! ♦н̂ ср««и>* к «имгкЖг 

|1104Щ1ММ, т ф г Ш  я«рч«а*1;М й(*{ццан и о*>юч1и§+ж« лнтифат^рнхУй и»н*ей- 

(14111 * *} ^бнтем Я*мн«я б̂ ж»ч*жиггм+»е%ь па и]>о^ттл-«++1*ж {ЬмабукЩ! «аки*. 

Дро&менина м у « й | р * м и * » гр̂ ^ п+штшлогмжлм Ъ йвапм Ф Я м т м и ч^ и т
КОСНУЛОСЬ В раЫЮН МСрС ООСИХ ДОреНОЛЮЦПОППЫХ групп— И СИМВОЛ МС1*Н5 

п бытоьнков. И огли Серафимович и Брюсов окапались среди комму

нистов, то Мережковский наравне с Е. Чпрпковым —  участником ('Зна

ния»— в поте лица работают в зарубежных белых журналах. Оченпдно, 

по I! литературных школах была с4л« сцен л спин, разорвавшая их но нтыде 

водоразделам.

Папмспес связанные преемственностью традиции, а тюОкв и наи
менее :к\*»'п!$*©ео1ЖгнГм*1е> в |Ш |раие1Ррв к х , квгк *сп©€><*длой тМрт’отО!»* 
прошшедеппнмп «духа», футуристы §лмиге д руги х подошли к заданиям 

Ь к т я б ]^ , № т ттс]>«Я1!теш)м с**втт;Л>гх. И и д ул ’риавишая
поэзия, пафос -вф^алСОатитнопа оформливаиия масс, ^  главным об
разом, артиВ носЛ  м жаювть гтоакйуцАстшчепгтеро мИрвсозе-ряцгтйя, пз*-
Ч̂ С.’ЦЛ ЖПГШСПИЫИ фуТщаРЯЯГГ 1Щ ТСОЦ*ТЙЧЬ(?П*Л ИОЯОЖЯКАИ фувЩрИЗ*».

1Л <#“1роям>!сР№1 иилбе су#стгтлт№»Ж) и>> для йй* ивяучвло рврлвя^ио
0* ^ тЩаГО#К)С|Ы», как 0 ]*Щ»Н#т11(й1Я'1»«1 *О№^,,1Г»1ЮТ0уГУЙ, я т е л ы л  I»  квтерой, 
вы 11»с'1«ерет 1«шяеят*я*сгии«е^»оё «бъечийеяйе лрвяей.'к<1 |ут5(рист№ 1 а*1§ч'ШЖ 

|М к М  евщАкиг^змом •ивреией^лшм, ямвОИЩМ д а й н  с^аиаар- 
трчрояйиф Ц ^ тп левЩ , ш ^ ^ ю ^ с и я ! ^  рев^х довтЛЖ0 ^*й, й'Руэмм^- 
ннамом, унифицировавшим и факты и каждое и»»мо^  и интеллектуаль
ное В а^ ряж си яе^ * 'пси, <н?вбр1 . еумжа слагаемых д«»а -ймр*в-
(1осЛ|-^«ж<ж»ум»»©эч«вР#:н'9вт« Врвдвшше*»* м аоо^

ЩшЛпЯ), и в футуюиэмь, к*к тЛтературфй гру#п»|у>вке, не все 

проходило р м р о  за время определении им своего положения в революции. 

Поднимались в его среде гояовй. п о сохранении чмотог8з вида лирики н 

Об *Л1*ИКМ, ПКОбы, ОПрОЩеНИИ Н ПОЛИГИЧССКОЙ одиозности Н о, что бы 

‘лил Мм говорили о мелкобуржуазности этой *рупадл.н ее работы, следует 

шэдое помнить о^г«в', что Ът#.*ь Октября, его первого пафоса, веры в 

победу к  стальной вдгёкосж его бесчисленных фронюв нашли себе исклю

чительного Шфаяю дате !Маяьковй?ЪгсГ—  яцяе^^ЦвдсЙйРО' фу^ризяй .

Были попытки оЦЭ^яжаеь* революцию в драматической форме 
«  гиэмнтВ 1 УЦш1щввкоЛУ. «Иу|!а%ев» ^Кссц+щйТ ♦Срамвелъ»,

ЬЯЬКпаСнелла» А . ЛЬ^аМ рйкого и др^ш е. По в«е татчме 
поп$^гс» тгр* болыией*1мЛ>е Ле^гьИйС $Х ^ачмГСТШгосЯЪ " е  в е щ а л и  
в себе, не ж огш ^ н т^ сф ов^ Г  наи]1||№Ё,ннш:11« ьсо 0 рв«сшцья, не пефдавгйтн 
« о  харЛ кж ^ны х зггял'^Ьенных деталь#»: Яи1р?яггер1го, бопвитияЛгв©»

Ь'пЛ: иь|р вуали'руКЙ д в й с т в ^  й^орм*геснЛм ©Ъдслешш**, си** адатего- 1 

Цэй тмявво^здеровиАг, о ти г^ ж ш ы в а ш в и  1‘ое<ф«ть яе»^ом 
наотЯицЙ о, оом«ш№|лсь ^цишь в р ^ ^ ц л ц ^ т т р  с п я т я т  ттер^дугаэ«и-
ва1 ь в более Ю А Ж’й р ^  удачных? г!§н!Мсаху!уч!)&гтеЬ**ы е с^цорогй йачнях 
ЗЛей. Мо й эта иолучкйия а к ^ Я ш ч ь•й а ер Р гр р ьгл я ееея я н а я гея ^ в^  же 
неф^хсщгмой-иервгле год»  п&с.ф О ктября,—«яем дальш е от него,—  
в жмм^ающве эж^ навврш еияя, ш <юб1Гтд^ вну1р» »ия>бдя»уреяд|№ж ^  за
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дрожью мостовой от ц|4в0 *»н)|рс»о ноулпце антомобпля. Начинается
И03Мр»>' К «быту» СГ О оппсательству. Это-С ОДНОЙ стороны. С'. ДруГОЙ—

перемещение и перемешивании, лпгературиы х групп одядалю иовышеи- 
ную грсбователвност^ к стилю, «к приему», «к развертыванию» сю ж ета, 
у экспериментальной критике. Двадцатилстияя власть символизма 
сказывается и тяготении мош йы ^бш ш в'ярноо'&в™  «анак<эде«тяу с мате
риалом с«йщр, к тсхническои оборудованности. Н аученная г«Ц|»ш<|г( 
опьпом стариков, молодежь быть предусмотрительной: содер
жание «овддо|О Д^э«хвЬь(щ цовдаов, а форму— у  символистов. Йодучию- 
щаяся из этого ЯПсг?1%гчэр*а1  школа является Ш Я вф дто бы хар ак тер 
нейшим явлением совреалнндрг литературы . II Евгений Замятин— это 
уж е (мыт городка О курова плюс стилизация сказок Ремизова, и Б . П иль
няк лао еще ш не. II. Б )чвдр« уж е А . Б елы й. А  мл а дне, как,
Никитин, Федин или Зощенко, увлапещпйе «теорией пародии», прямо 
^або^авш: н**Д пзроцрыей, как н а д  е « т е р а ,щ ло#И ^г(ш ш щ 11егдлз;уя.

Но трк яи прсдусмотрител].ны вновь и н а чин а к щи е молодые- 

беллетристы, как 1111 ВЙЭСШЛ̂ ОвНМ 0Ш1 ТСОрСТИЧССКОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ И 

практическим чутьем— одному он* в большинстве свием не научились,* 

одного не «армшим в расчет. А именно того, что д^ре^Л'Юцмввда&Л^ире- 

ратура осознавала се^ ? как зрщетаежтелйад^эь общественного цв^с- 

ияъявления. что ее мцрайь, ее этика, иЬшшшше сознания,,

а , в копце-концов, значит, и сила ее афэаз11нгещ>нез«к— были заложены 

в эмоциональней глубине правящих классов. О*», литература эта,. 

дф<^ если стояла в оппозиции к ним, все же оЛ й ^якь  на все же 

бунтовала янинь против №«*Фар**ондп их положения в отношении «с 

общей массе населения, а следовательно, укаащ рла пути к там## гармо

низации, ВДндо словом, литература всегда выполняла, хотя бы и т  
непосредственный, еркшкъъный -фказ, данный Лт наиболее ащфгввддо в 

данный зюздт' классом с^бшестай- I I  для того, чтобы вфШйижи'Пь- 

этот з » у » ^ ^ м ш о  . бмжм (ымдвея Ь11мнб^е4:а*1и этого ов^стИ в, почув

ствовать себя радшо*, хотя бы, п бунтарем в его се*ц>а как, нагфшйр,- 

Л  Толстой пли Писарев. Заказ предшествующих классов был дан в двояком 

ш )-первь**, звк^гн^иь, *пл>'«1'йв М ф Д О  быт#

и атмс^мь его недаехшая#1 и, о^гамвй^мвгь, 1гр«жш #ь-

м * ст(ие5й» ь интеллеш’ и чз7ть^ м арос^зерЖ н ^  свое|^ клаЛ«^ш Дал**» 

АЬщлбашв с А. ]ЗД**б|тек*гм, мщ^ЩерЩ|цкая с На§родсл|ой ояиргммюь- 

на какую-то группу своих читателей, не созданных имя, а, наоборот, 

тоздащ рик <«*, «в»им'ей»е а^емюни», ш ш  выр^ж с+ щ ц  с р в » |^ < » и^
ечного мировоззрения. Выступающие же теперь беллетристы н поэты, 

своего м ж ртм> , прежде в^цю выдвигают с Рою иде

ологическую |реви«ность, портую кажу/п^Иш бедо^ЛтщаЫнсЩть, свою 

нооамгоереи&в-анно маг в описываемом нми

Добру п злу вникая равылдуш^р,

при чем даж е рм  пытаясь &ыщшфкь, что дошро, что з;гц>. Такой 
ц&гщЬ’— метод объективизации впечатлений, гоыеччив, не осуиЛотв^ш,.

П



х у д ож к и т и ы т л н  л т  ы*л I >гл.

Д0К0Л С I? 11СИТСЛI» ЯрОвМИОДЯТ «.’ШЯСТПСХР рТТТТ%1 ИР1»0*)П1'ИЭ<1ПГ 11 "ДЛ" 

ологическне ценности.

Здесь мы Ио*ход«м *  заажйсвппцо ]Л?Хтл,о|ЯЩо ЛЛКЦшДК
тЬчрЬ копчнЛРк© Л.ШВЛЩ0 1 ы&мп по *8С|Руз1тл.и(н пЦететящей в«гт*»А. 11*4*1. 
арсйВедцлчх эт̂ т’ бшои РсдавАнпфчшпгскм. Ночтею ш м и о^ иий^
(Л’арО М ^аврз!^ РУ^ШЮЙ ДИв’̂ ) .'« ’У|)Ы. М»*А« |1г  ̂ ЬШТЫ «М(уЧЯ»С*1
иосйе тгн5о4РЦрми*1йкА? Дне* ль ома е ^ е ч ю и е т и м  «вринм М0*»у|> о#л>/ 
■^♦цуогйи жИцнеА-нягх Л м « *, пли стчз сшуяне петвп €>]Гуг
■<а”й& ш уметь чип^сишем^'Г

]П. фкктДбмц* стиля.

1^»сАе Л  им^0 1шлш€вия^ щ жйвеш ли во в1утр4вмем есян^имшим 
современной литературы , принимая во внимание, что эти впдои:шепепня 
в рари©й мер>е Ш^е»»тся и и с«*ер?*««1Рй. Эрт ь в -мордую  оче^ивь
приходится еще раз ^ф «нш *ут» о совмещении стилистических Л]Н1в*ю*, 
ранее ^строг*о разгртм*!йей«ых между бмровжкамм м сим©о4«очам». 
П отягота и« сознание, нового профили страны толкает Вшм.шшкЯс* 
писателей к наблюдению за бытом. Ню средства ягого осознания берутся 
же §№го ТиЛйТ^ией д а ^ р ^ а а и в^ТТИрк ДиЪд^ЪЛесЙ^е >И|М1« -
II и с ж о ^ м и  средствами оп«сфрь новые человеческие вегшмовгщ)111^Нм?1 

■ кл М  понятно и ззцгонты. Но дело в т»«, что с а * а ^ -то бы?, зЯЙгАть 
лет тево л ю ц ^ р , с л о ж и т с я  не гцс ,̂ в^до^злшрш:^. ОЙ1 р ср ^ гт И
в а е т ,В а к  м г г а ^ в й ж  А л е ,  он дьпйцт тяжель1ми ж ^ а р еж ф и н  йЖ1йЖ)< 
цеАижы, о1се««не1ГЛ\ его ^4р*[ мрльтуры пррвеводят очень >1еалв11#оЧ 
и п 1 с |е п а т Ш  и нИРлюдатежм* его а м к о д |й х я  яибо нЛпр^^АонАетвкА 
з а м е т ь  "в з^пменые ж й & Д н  анеЛюпАе^ниг^ э т ш о д н  его глвИМ'етьшм 
контуров, л*р6о (Ш*«г*у1!рся к а л ^ ^ й с я  егсг ндпедш ж ноетв*) ' и Ле|фо- 

А  если !̂р*й7П№ь. ею ЯйимЬ^не тгл я ^ ч тн « * аы ил с ^ « ч .1 е м «  
пиА|мГе*гей к оСжек-ы^внвапмю ввфчаМенйй, 1м*эжно леРко пр«дч|щ«тм ч*» 
и ®&ре#Он**я йе*1летр1№т*1йа д а л я ш  йртдс«гаж^'1Р--с ЯИ| же в*« 

^св&кешзрьЦг^го поЛя с в ы в ш н ^ Й в >  пер^1йев^«мой поди*та|)|. Т ж  н|1 

е ш м  д|шМЛ есть!. з*и ШШ Ереез^йеГ& . л и ш  пш! м ^ зуР И А » *-
Н»«Я1-1-Е!И|атеЛё: ,̂ ||н*м1№*львьсть которых 1$ ^С 11 пят| л^т, 

перед ш ии развор9Ше1Мое ште, яэ«»а , «п ^^м еви ЗвячЬ с^л к  сж«ша«г»ш; 

еще йФг у 1̂ ^пй#ш»«ея ростков цЯы лго ]Жсту«?е1те и *#ед«1теЛьно1Ц  

в своел^Шчре зМросозорцапв я . Дс.тьгдш0ы, шЫшй увалы риу€Л*о ввры- 

то*о ”1^11й»{5а«*ента, е«ъ  отваленные .нварф све*кеге| >#^н<*блестярИЬс>, 

плодородною чер«оз&*а. . Это же и на ие<^ненн<?й однопольной нугёе 

стаЛв^хЁ^мРовпкоР, это Ле и на «культурных план*^цйй|» преяпШх сач- 

ю*#стов.

Разнцка нашкду лж*сратзфньяци гргггиЦагакшад сегодняшнего дня 

т*, ито 0М 5  1*э̂ |̂иж ’ч*1тЯИгся охва1м т ^  это^гКше Л  вЯГСдиЛле#, защи- 

тить его рост ог м10ш;гъегическ^'С|Э^нйн2лрошлого, жадно олзккшощелШ 

на 1^®  пробивающееся всРо**, друт^ре^Л^е предпочнташт ^таетМ^ ег.11 

^|ост н аЮ ЗД ю ст  » Л , Л >ш рес^#С  ям тИИкВ с т©чки зрелй'йСсОб1
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с т а п ю г о  1Т р 1 а]Р|П. И Щ1 1 с# 1ф алцип «®^*ПТЫ[ О'б'ЬекТЦВЙОСТ*!», «сЬ- 
В а п е ш ц  у .п ’М И '1 1^|цды>> Л дИ 1 Л Яы^Я^пЙЫшю ш&гн№|чр1 сорЯЪГ*^ 
чфАв.

ДДтературй гагеявь ])#яб#ллсь на бжжмшкю.и и «ашт^лдатстувлист^в»; 
эро в 'реЫрщы г̂, и т г  прежние ^мтошМкч! Змии Мцоц$о в в т ь т т а  ^ ати я 1и|гго*1 ,
отрицали N««11 уП’ВСрЖЩШП 4Г0 II ] Ш р Й 1 н  ИЯ , #  *НТ(!Я|1еКТуаЯ*С^Г^*рДЯЛЙ
К холод горпык вершин объективного самоуглубления и фплоеофлчеекпх 
проблем, тен ер в они щ м «*& щ 40 интонациями. Теперь описатели быта 
>*|НА1&гг загадочное безразличие к описываемому, а разумники-симво
листы ставит ’доапнез общественным недомоганиям, «хронически» ис
следуют т е м е »  ату ру «йи^фьщого >|>ргаЯя§Ш и с з а п з щ ь ф  
рвением пытамется ириучить «дикий» матерпкилввм к идеалистической 
кормуш ке.

НЕпчшиш с «Двенадцати» А . Б лока, ЛЪ приручение идет девош л в 
усп еш н а СтшвкЬ 1Ю «бытфвой орнаяншт» ок$з§лась удачжо уаЬадйишо*
НаЩМ1ДОфЧ||К ф[ С Т ОГО  Вр^М(^№ ЯЫ Т  Я  С И Л  В О Л  Д Е Л Я С Ь  В О Д Н О  П О Н Я Т » ®

какого-то «символического быта». II если «симфонии» А . Белого щ свое 
вызывали д1 сад^в?Те неЛ$ля?№**«, то теперь, вставленные й ^ ф яо- 

вую рамку Б . П ильняком, они получили я признание й Я оояД нЯ ^ :

«И Чррть*| главы назвашЛ:
«Волчья пустынь РИссийсЛЬи Р а в ш я ы . И от центра к Л -  

р^феррм шажиия цстерика стоянок раскрепощ ала шилешЛНо 
сГт желтььх ш е я гу я  парш О ртчегаак У течека, чтоЯ  шплепоНЬ 
бы^|а только эпщ1еф ]*е|, с^ уты ваИ к ар ты  всех в а к сИ и  1 е- 
сятдаяеташ Росс9 у«Ю1х  бьДг^ф^чтоби—

чтобы втф ч^ ь в зеяСФ товарищ а Ксегцф О рдьн^ной. ,

«Ветрр расцыдает белй'^ снег, нЙыряет в а ш -  берер, йвяайи* у  
па рной и несется. Я  иду за ним, прислуш иваю сь яйящоврно ищу. Я  слышу 

р р и к м  я воцам: снежные в#к^и ДРужатся у^вйеЛх ш У ,— -Н не*|0«гляды|аю4 ь: 
нет нашего, па что я оглянулась (вд назад. Ояш нжцщ ае тонкие ветки 
с^олш ят по »ор|% лицу мимолетным холо^ньщ прикосновением. Я  при
жимаюсь к стволу, мл он вздрагивает пая моим плечом, тот но ж#*#а от 
^тарнно^о ды ханж д Верд|!П|гак̂ >1 кщшяюкея одна другая и вдруг вс^взШ^а- 
г^вацк^-мйаю т, Т ^ ш а т 5 « Л а в у т . Т$а*ешеной «руотреге о т р я х и в а й  клочья 
снега V^«Лшть за/*#фают и раскаи ^ ваю ^ я я<еджняов» устаем», яр#-
сЛ!^шира1Утся » н||пчу^.1 рПнгтваЧ?ф|1'ки и две*ж(Я|цй.ЙЙолйа воинам йа- 
тптся по верщкнам, сгибаются о ш к ^ н  белые щярящва березок треплют
ся по 1е т р у . Еям цяшит, а!йшут в е т в е й  ^  нзчеац&деашо зйЛйгИЁо! до 

КДвеНо поры д^  ЧРмвк!^ сучья М *Л ю тс1 , х р у с т Л  к »  даалемкма льдин
к и ^  л еИ т шерсЕю^ листья, прртяясь в ветках: скоряенвый черЧА# ^иетоЯ 
зацепился шт пни, т а в й М р я  и ш урш ит, чащу яюмг/^^

в е я ы ш й в  |р ж руж ась с жйтелыо. Маяодыье березш4 теокр’ «••крЛ ат, он« 
предашщ>1 анйьшкя. взлетает ияд шртиарами, вавяри гулшз
и нАгяно переа^от ®з#ест*А о н е о ^ ч в й н ы х  по#з|Зх та|«[ в н и ^ у ^ ^ о  1 |ка|е 
с л ; Л А * р !  эдейЛ Я  слуш аю  м зямИрнЩ щяроко ряочрвШр. глава, и уд» -

7 6



ХУД1Ы;се,1 III.IIII \М .III I I 1*Л I я*\.

и:пмось иионимаю. Я иду п пиком поезде .мотели и майфнм Споиспые полоны 
обвивают меня и скользят между рук. Мчит поезд.

—  «Даже сел по мы уми^л*!..
—  «Даже умерли, даж е умерли, даже, ум ерли!..

хватает ветер и кидает н су 1 робы, буипып и дюраций, и излетает 
пыль, и мчпт дальш е, и ризы пан, призывая, призывая. Д аж е, сел по 
мы

I (4>. Пильняк. «Иван да Мориц^.

Н ельзя чтобы этот отрывок был иге талантлив., № змоцпо-
иален. П о ... 4СН1Ы?4|Ь вздрагивает», «вершппы нздраш ваю т... ели цш инт... 
волна воп л ей ... молодые бе.резкп ноют и к^йчат... ветер.. буйный п 
дерзкий»— весь этот ассортимент образов айявляжл^цни природы, как 

1Ы *с)тую 1йсро л|ща, й»1лчнЬ же Ф ы тм ж е на стр атй дее Л^теряргук*» ря** 
аийсн^# однажды отв#ш "Я ^ л^кш \и^ ф е^ ^о**а*1е*ще ходульное дрпнщь*- 
тпе отсутствия темы. ^  вир дплшдтые- в эту бесконечную вереницу опи
сании «космоса» бытовые « н и л оты  вовсе Ч& являют собой вбиаисте-пдайф 
стиля. Это— им' же распавш ийся, без силы внутреннего йдеол#г)*»кеако*ю 
сцепления, стиль «мопврямвтской прозы, загнивший до ««нш чы х но
лей» и рИбрН»ИЫХ>уЦО|бяЗаШЯ1|ИОй, ЛвШШИЫМ СУД»^»<МД*Н^^|ИЮИИ011СЩ)Г0 

штампа.
Именно а м е к & гн ч а о сф  быта внимание к группы

нсрш дсЕх беллетристов, о& вд*# в*щ м * под кмешзж «Ссраш юш ж ых 
бра|л||».

С ти ш кует я к , упрощ ая ремпзовскни язык, М.-^йащем*?», пы
тается видоизменить ф актуру повествования встая#*а<ии протоко- 
лов, выписками из блок-нотов, вырезками из газет ЬЬмк. Никитин 
(<Шаз#»)|— везде о я т * и я в * я  это поваствсщаянв лишь анекдотом, яадЧ  
слушанным диалогом* смешным словосочетанием, а не волевым движе
нием автора.

«4— зовут?
«-г— Г ф к а .

И Ь ред свп ател ь Совета П уш ков только бря^т*** зат#л(*сий
тряхч^л (к изумления.. Удивительный лшется перед н*ин ч ё ^ в е к .

«—  Д ак  как же?
«—  Э и Л  и |с|ро/^усь, тово^ря*» ^овдмссар. ЙкнЯи^е: Агц|а».

(ЯЪ#л,. йщмгшэ. «РветнИй форт»).

«Я волг рассИазвИала каййкрсветскукя йЛ©рфо ищо с(гар«ощ) т и к в а  
ваКепе сиятельства—

—*все ■вгбиСтм^наК' п р ав^ Г  ,л* б о м ш я  крохоборы , у 
шсГня они м#стшу<иу1тои, да ^ШеьксГ не (Яш Ьк^тот раз прекр^^жЯ? б о 
лячки ^штеррняг Ш &ймЖот^ты...И1  быть ее *$)еЖ). В ^ г а  она в ДругЪ^ 
ЛЖ и по д^г<<г#у желу... А  это я Я Р ,  х^ доф  тупЬ**-{
ка,Ьг-сол н<в6̂ ».

^М*хт*3*^Нко. «Вишшррм  ̂ Казимировна*).



ц . Л С Е Е 11.

ЯМЩММм кхщ<ггь§я-;в цптгВрк. вЩ#Гж€*#Т*Г7|И54чО, чт^ь-бщ^е щгечатйе- 

пис от ,9'йо4  группы беллетристов именно таково, что при Лей нзобрста- 

те»ыфсгщ1 их ]фа*0*#о#, й|я[ *ж:1й цоОр(№Шйст1юети гШйхо*» 1к йа’МрИ’Ж ^—  

>1Х «объективность» изложения часто стаиоиптся извинением «худого 

мужика» о 1гс^ншиы1 в э*вт раз В|ит)рйл $*&*еимжровне. Фо н^ёо^ж ии  

тфтич^йюй опьишадтн 6ич1 яож***»ть «урвакай» бйта, ив...

бит-»© о«ав»вен вс«нкшшвдй чюл#[, нвггщзый надо яа«ес<№«ть

иопым идеологическим осязанием. И  пришлось довольствоваться 

прошл^гощжмн <^ж*ц»*#амм анекдота, с|гг*1ИацШ1 и -«^люическйх 

шряеожюв».

Оттого так очавж^**» тягеаси !»» э т о й  группы беллетристов 1^ол« 1*кло»- 
ру, к старпне, к эксперименту, что неудовлетворенность в^д^жаннв»! 
се»дн ж и »ог1  т*я тоштшЛ: 1ж  к ршецв^тке (1Го сквозь п^шэму нлых вре
менных граней.

К этой же групгае отобразптелей советского быта нумшо причислить 
« И. Эрепбурга. » «*> 4Ц

От]>ажая манеру западных беллетристов современья, Эренбург 
формально идет по пуя'п «авантюрно: о романам, привнося в него че4*гоед*и 
российского вд вр еж н ья . Е го .язык, главным образом, яшмрвСен как 
ввев 1̂ » е  в Я*тбр№ Г^рр^Ве-гатгг^ неЯргоЯько н е б ] ^ ш т ш , ш^^цлтр^го 
муссированного стиля. 1Л  здесь ^ (а м р р а н А  «величественной» гфЗДЫ 
прогМ Л ’о, вгпвдулмруеАо# сш зяЛ вйвш м ^ * г  осозЛ ш м дан кяатебЖ 1 (1и 
\ % к р 1 Ш и , ндбж'Цо. Эр6нб}|рг, я р »  вЯей нЛНревНтт#* и* гефячн^жп 
своей ^^геу^пА, все же р Л н н и р у ет  ее глубоко залож ёнщ ш ^ в м«|о пиа
низмом »надЦк“» ч ш |бго  т. ^ т е ж м ге н т с к о г о  &йр&созе|Шай1*я.

^аспалсмиеНийь и у  сти^#*ов. Ые узи авм ь суховавого, т1 рпЛ#гф 
«ря#*тю го» явыив # 1 . ^ЩуАмш, р а с т т с я ^ й. ^-н^э|^ую Сш-
вершенио вы вялился Ь%нреи, превратись в какую -то »р**е#скурф т вш пу, 
едаери*е*яго э»ч*р»втеч»№е№-^егд|»-»о вовщрмм *  е^вомш ий ^Р«ж*юе»

« . .в  дни тайны х еще не открывш ихся решений над жнзныо и 
смертью ыарИдо», Ятяра денно и Аощно яЯ'елы 6 0 Щ1СН г^Чут пИслщЙме 
молитвы на ешшей неба и единому богу по всех концов расИ ^Ш рн, 
рттоФ паш ^В зещЫ , в ж *  ве^ж и нгертв «  страха, к о щ у л с т !д м а т ъ -  
явленной гюдлося«— после древнмр забот и мелочен житейских, наду
вательств и в ^ ^ о го  Ь ^ и ад а, оЯяданир щ щ расны х, Йнева н гореЧ*, 
вд еуг ш Л у  з ™ ы .

(А. РеЦ^зов. «Мара»).

Это ф ^ з щ е  | а | т о м  «Посолонп»? Нет, это ш д о ^ и ь е  тихой 
■етавупп*** свещаиЬшей все земное.

Переч|й:лятД|,.* ц*Т*р|ва'Лэ «новые* првмзвяд^&дл А . БеЖ Л |, 3 &  
Ц я ш н а ,^ . Т о л с т о »  ^ л р . М^^р’ет Ь Д я уж ды  щ р х й ы  в эт(^Ь шгатье. Это^Я 
стирые папЁя*|ф>1 ‘ сю ртуке и ййеЗРпф, тщ ател ц м  драняс^неся в клфЛ- 
ввД:. пй тж и ^ опред& гй вть новый п(жщ)йроотяи|ь1 {Л стю й  л|«*еш-
туры . И, &ледя за постепенном распа^нфенг с'Лйм в различных Мват^ель- 
екпх группировках, м о ш ё м кое-каь; ие выводы.



Я УД|) Ж кСТПКП II Л Л ЛИТКГЛТУРЛ.

V. В ы в о д ы .

Фв'бшггивиаац**^, по:шшш «моей хаты с краю», не дадут совремеиыо 
аноро#$6 й беллетристики и поэзии Д аж е пресловутып ген. Краснов, пи
шущий дли эмигрантщины свои «Двуглавые ор п ш  и «Чертополохи», 
имеет иод ебЦрй более крепкую  почву, че.м паши «внепартийные» описа
тели. Оп эдЬет в с р -т ф м  пусть ршгтггт>̂ 1Л4р1лггсл.1<,Р&й(т;̂ отеве-тх! ййг ИЩфОзд! ш*у 
сродного круЧ|Эь чжга<й1й1 Я., У  них ясны их взаимоотношении е «вырази
телем» йх 'йдегий и ж адеи т. Та*г оФгппёт Лаве  ̂ н&с^ЯЗвт, гтчо> ш1с«- 

т е л *  дают ф ан т*— вввода-йг, гр^чпт^ср^я эти факт** «ж ияяпВ, без веЛ- 
1|о# н0 ут[Я?ю*ей зктя}ая!Ло«ти. <#*жгрйч1Ю фукфГрвтит.»—  

■фуяРПгйоняррватЕ!' иудоргеетв»т»р. $  в№ я г щммптг пп (*бя: к я гте  иы- 
Ж)Яи дюл-жев сщешм’ь чя-ратедг*, тег и*е «ра$фап»всз  нпя е*еряяов«ц поч^с 
чтст#я и « 1не яянить анеяеогЯяже: я р м щ ш к » ?
^ о  ]и м и е^ щ ущ с»»обр м с 1>е чт этот аневщеи,нч«скнй>(}ьн' яа 0 ее*оч»е«гаые 
времена?

•й р п эд а, ев"А> ^  нее гфз§т«а*юяс1я,Лтей с жжми>э«яс*Ч’Чч&е*?ям мяро- 
в«#зЁен«е*1 . По и они (гакте яродночн^акиДэпиялвимь е р ойщ шдшц»е во
кр уг без синтетического просвета ч в Л те Я о . А^р#сев, (1вм>ейго», В ересаев—  
писатели бврыпоЛ) разм аха. I#) при чееями повести *ого же Семенова 
ч<Ш*мд»|ркзве поднимается ч*е-«мбЬль, кроме физиологических суц#ре» 
против ненужности  такого натурализм а. это формирует
читателя в личность. И выходит, что все п и » у г  ца;о §рос-эв1 с<г*|у»>«(#л*< не) 
х]Г(^ги«у событий без всякой )*уяя)ж»р№«вию1| связи ее с историческим, « 
следовательно, закодолкрдом  ходом «щейс^жя^ Вместо истории ншшу- 

•СТрк!!^!!»^ з«М о*й1 , в м Ш »  худвтее*аеш #ой лиЯерзГ^иГг и ш ); 
рнческпн разрозненный м^ееришг..

С ^ттг+с рутШ"— «ж.шеьикГ ш щ  СТ*и*е# же есть о1д1й
полый стиль. II поэто.му писатели, аьпашг&геся^шншгшв^вдедйфе' ш ш г  
^жскир зЧшиВвгвованйН* Я т ^ ш г у р е ы х  проделывают кок
рйз о ^ щ ’рую  работу— раШоЖен11а  э т * *  лЛчыйж.

Нам гге страшно эт я  РасттолзЯижся^дж'Лртту^шььйМаад;, шсвм^Лнно, 

сюШ&н яйшком нт^ь^: эмьцм# щ пхгЯьа: поЯЯТнй. 1 йтсД’о

уже й^вютсш. Сэдяя Ай ^шш^лР^трся вггрнейо^мс'жниш^вмраЖе^мйЯ’ се- 

год^йиияего джт цае^тв&Ии ^ронщгЛ Языковой нвпбрАзж'Гедртгосячс. Ь|о 

для этого тЛтохоДйма идеологически! ерюгцинюсяь ^т^Л м  ^лоййй насе

лен»», <» вЯврьл* щденк* н ^ я Л  фв̂ ум жгйф. Для э^да»? - тгтЯтно 

отказ,дт^Ья о9  виои&цсмлмрцей I ж в*як« ^цух^втол» весгтр<»сй'р1Л'1Ч^ 

Ю мкжу м »о  тдакга* йет м бы1*!/ це жгсяст. А  еспь. т ’̂мернямй, 

ю а с^д аЬ ^т » *  (1^#ар1 все той н4е мм^гглигея^Иш-голвмгой лиФшв» 

«свободы творчеству.

Таннм об^а|юм, всячесК Й  ц*»дразй«лени>[ Лйте^т^ф^рььх грз^гшб- 
*|йево1̂ , как по эс»е**че«к1 М̂  тЛк -*1ио фюрлаяршям призиялыд, поиш вя^ 
*в о ю  аео©вто*[Чвивйость зЬ иг*#) лет пор^ол<1§чй(ШНого^ п|?рм#д| .̂ ]^азо- 
шл1гс^ Л1иы§1<ш ,ф^И ^«я |п>,'11 #вл«^5»мр|1г«(фчй*»> 'ШИром9вац;>1,Я8Я-#.^>«еогш1м«ь 
^^тр^нц^, чаер) оставаясь ш ег#те свя«аЯными п]1 еММ*в*Р»

т9



а. п. лЯП»т*пйив.

Тема пашен статьи ^ал(ко выходит па пределы бйбРидог^ш^&Р^еекЛо 

задания. Вот почему мы и ие пытались су:шгь «с перечислением су ше

ствующих литературных ов'Мйнжсшшад бЫкьшшГй'вс с^оем

чисто фсфдошшымй признаками

ТЕАТР Ж  С. Ф. С. Р.
I

А .  Л ун а ч а р ск и й

V.
П редложоимв н а п р е т ь  нА^пм» р«де суммарного вбоврещия засчигло 

меня ннскашш!» «рвасгЖвк, что не дало мне, кеяё»шо, возможности со
брать какие 0 р  то/ж П М л о документы, тщк'Ч») настоящ ая вжт&п будет 
нсрриь в некоторой стегшни* характер ли чдлх воспоминаний и сообра
жении, п равда, воспоминаний и соображений лица, в значительной мере 
руководивш его отодиАвдшмГ государства Чр театральному 1\?4 в Н  Р о с
сийской И есп уй вй ф .

П режде всего несколько ^ щ ш и ^ р ед п о ф я н о к . Революция нашего 
те^Нра, гввоАя с грубыми гш т^ ц Д ^ уямим^асколод^едяи! н а^ в а  лагеря: 
театр традиционный л  театр исканий. № ень часто к этим тенденциям 
применялось вицац^ещдаЛправый и левый театр, что внесло г.о время 
р с 1?о.гйойии- Дамадщк» дзгта<н»цуДиГ к^кое-то априс^цре п р т Ж ц г ^  некотв- 
рыми левизны формальной за л щ уо д у  кз'льтурно-политическую. В  тра
диционном теачре м ож ш  такж е очл-лшигь два крьцтаЁ-^^лыи я Але-
ксандрпнский театры храниапъ' довольно сильно впадая в эпш онстьо, 
традащвм расцвета руссиэго ддематйНескогоч'е^тра, каким ц|н ^иш А | -  
дан нашей, в своем р^|е %1̂ уд(^ ел ьн ой .атт€ лл м ^ # я 1*й*эд[01Ш|Ы^ард|&« 
которой к социалистическому сознанию мйра сравнительно Тленнее 
всего ая^Ш йА;я в т е а т а в ^ о  все же отр Д и яся  и я у т.

ДрЗ^Гим течем^*м тр^дишюг^ово театра бвш теа^р Х удож ественны е. 
ш^шЖ й я н а ж в а ю  чгрярнциотшь!», во-«ервы х, почр#му, ч!*о о* :|яяале][«0 

отошел т  главныхм ю у  т^щгра, как огаустан ом л ся за Ж X  век, и, вЛ-вио| 
ры х, потому, ч*э его с#&твенй«»^ВРов|цеагва ко времени революции 
превщрйлфр» уж е к традицию.

р И гу д а ж е с в м ^ м ! театр сделал дальнейший шаг »т1 театральности 
к естес’Ы^нности, п ер Л ^ й  к и м п рЬ си Л ш зи у, отчаЛ# к тфжу асобого _р(ода 
символизму, который швщшщшвал собою конец прошлого Яетш и самое 

^нача» нового. В  том « другЛ г театре ммелм^ а||м«чаеелв1ые жогерцй 
устащ^й^гЯейся шк(ИИ, опыт, ряд б^|^тящ#*к^1№тП!'а*,пре*̂
которые дЬ революции | 1 тж т недоступны массам порти совершенно.

ЛеЙЬ^^скТЙщя шли бол^е щея мшгее под Лгак№|г в«Лк«|го Доде 
худож ественного модернизма, застделщщщсш которого являлся, прежде 
всИ §, ащ пщ еш  Ж и воп и сц ев,^  конечноЛ 1 че«гчи*фо*с яю в*-
цисцев и онруЫ аюй^р цх к^вЛрка!
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