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Хорошая книжка «Николины притчи». Оне — тотъ Ремизовъ, 
писатель съ «необщимъ выражешемъ», котораго надо любить. 

А. КрайнШ 

P. S. Следу етъ пожалеть, что «Николины притчи», какъ 
книга, испорчены приложенной къ ней «Жерлицей Дружинной» 
(«къ картинамъ Рериха»). Не вдаваясь въ критику «Жерлицы», 
скажу лишь, что, пристегнутая къ «Николе», она есть верхъ 
безвкус!я. Тутъ, впрочемъ, согласны все, не исключая и самаго 
автора, къ чести котораго надо заметить, что неудачное соеди, 
нен1е совершилось по «независящимъ отъ него обстоятельствамъ»-

А. К. 

Иванъ Бунинъ. Роза Iepuxona. К-во~Ч<Слово». Берлинъ 1924 г. 
«Се тебе, душа моя, вверяетъ Владыка таланты со страхомъ 

пршми даръ». 
Такъ молится Бунинъ въ разсказе «Постъ», являющемся 

какъ бы признашемъ автора о его творчестве, какъ бы некоторой 
«поэтикой» Бунина. И эти слова молитвы могли бы служить эпи
графе мъ къ его книге. 

Въ «Розе Герихона» собрано все что было разсеяно по газетамъ 
и журналамъ за нослЬдте годы. И если почти каждый изъ этихъ 
короткихъ разсказовъ былъ въ свое время значительнымъ лите
ратурными явлениемь, то собранные вместе они сливаются въ 
одно целое, начинають светиться и жить, по новому богатой и 
значительной жизнью. 

Бунинъ первый современный русский писатель, онъ — про
должатель классической традиция въ русской литературе. Эти 
формулы медленно входить въ cosnanie читателей, долго вследъ 
за критиками считавшихъ Бунина не то пейзажистомъ, не то бы-
товикомъ изъ «Знанья». Лишенный ходулей эффектнаго сюжета 
и броской новизы, его талантъ, казалось, только медленно росъ 
На самомъ же деле Бунинъ быстро сталъ и оставался все темъ 
же совершеннымь и завершен»ымъ художником ь. И это только 
мы постепенно начинали замечать насколько тонка его фактура, 
какъ глубоко м1роощущсше. Место Бунина въ русской литера
туре было особое. Те кто могли быть его соперниками, являлись 
писателями иной литературы формацш, иного лагеря. Бунипъ 
былъ чуждъ главному руслу русской литературы последнихъ 
дееятилетШ, ея «буре и натиску», вл^ятямъ Достоевскаго, сим
волизму. Онъ былъ классикомь, не въ томъ только смысле слова, 
какой мы прнлагаемъ ко всемъ большимъ писателямъ, не потому, 
что скоро гимназисты будутъ со скукой заучивать наизусть от
рывки его прозы. Онъ одинъ изъ немногочислешшхъ русскихъ 
писателей, въ которомъ определенно выражены подлинные эле
менты классицизма. То что мы условно наэываемъ «класси-
цязмомъ» и «романтизмомъ» есть въ каждомъ произведен*** 
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искусства, только въ разныхъ степеняхъ и формахъ. Поэтому 
можно говорить о романтизме Расина или Корнеля и о класси
цизме Кольриджа и Китса. Классическое начало есть въ каждомъ 
достойномъ этого имени художник, это •— начало формообразую
щее, мужское, начало разума, равновесия, меры, ясности и 
простоты. Въ русской литератур* оно было сравнительно слабо, 
въ ней не было формъ и формулъ, готоваго русла для классиче
скаго ренессанса. Но все же оно было, и его легко отметить и 
въ пушкинской гармонии и въ уравновешенности Гончарова и 
въ торжественности Ломоносовской оды. Есть оно и въ плавно мъ 
ритме бунинской прозы, въ томъ какъ приводится къ простоте и 
единству, какъ стройно организуется все сложное и страстное 
въ его душе . И снова вспоминается его «поэтика», разсказъ 
«Иостъ». «Я работаю легко, споро, съ редкой остротой душевнаго 
зренья, которая даетъ такое непередаваемое счастье»... «Усталый, 
умиротворенный я кладу перо, мысленно благодаря Бога за 
силы, за трудъ...». «Ей, Господи, не даждь ми духа праздности, 
уныния. Больше мне ничего не надо. Все есть у меня, все въ 
Mipe —мое.» К а т я прекрасный высошн слова. Какъ сливаются 
въ этомъ дивно мъ разсказе чистота говеющей девушки и строгая 
душевная собранность творящаго художника. И когда Бунинъ 
сирашиваетъ о девушке: «Дочь она мне? Невеста?» хочется 
ответить ему: нетъ, не дочь, не невеста, а муза, чистая, девически-
прекрасная, одухотворенная муза! 

Можетъ быть не будетъ парадоксальнымъ утверждать, что 
бунинскимъ «классицизмемъ» можно отчасти объяснить и его 
исключительную непримиримость по отношению къ большевикам?». 
Въ его разсказахъ есть черты которыя, пожалуй, можно назвать 
сощадиетическими. Несомненно, что буржуа ему более чуждъ 
чемъ рабочШ или крестьянина. «Господин?» изъ Санъ-Франциско» 
почти памфлетъ противъ буржуазии. Совсемъ по-толстовски 
своимъ сочувствием?» ись горю простых?» людей и отрицанием?» 
барских?» затей звучитъ разсказъ «Старуха». Но революиця по 
существу романтична. Бунину глубоко чужда и отвратительна ея 
истерическая, безумная c T H x i n . Для него немыслимо было ни на 
секунду трагическое недоразумение, въ таь-ой тупикъ заведшее 
Блока и многих?» другихъ. И, отрицая, онъ долженъбылъ остаться 
в?» своем?» отрицании последовательным?» до конца. Ведь его 
классическому духу чуждо все нечистое, смешанное, ублюдочное, 
всякая ложь и компромисс?». II эта абсолютная непримиримость 
можетъ вызывать ненависть, но не может?» не внушать уважения. 
В?» русской литературе было так?» много другого и БЪ прежние 
и особеишо в?» наши смутные дни, что безкомпромисность; непри
миримость представляется культурнымъ гюдвигомъ. 

Одной изъ черт?» классицизма Бунина является необыкно
венная его писательская скупость и сжатость. Какая сложная 
трагедия сиашцентриро ванна на несколышхъ страницах?» в?» 
разсказе «В?» ночном?» море». Целая женская жизнь трогательно 
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передана въ «Готами». Критика уже говорила о музыке «Косцовъ». 
Но эта торжественная симфошя по разм-врамъ не больше корот-
каго этюда. Изъ разсказа «Преображеше» можно бы сделать 
длинную фидософски-религшзную повесть. А вотъ какъ кратко 
и своеобразно передана схема крестьянской, человгьческой жизни 
въ этомъ разсказв; «это они со старикомъ были строителями и 
владыками всего этого обширнаго, прочиаго, теперь уже давно 
обжитаго, вросшаго въ свое место, грязнаго и уютнаго гнезда 
съ его гумномъ, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой 
въ три связи, грубымъ до дикости скотнымъ дворомъ, потону-
вшимъ въ навозе и переполнены ымъ сытой скотиной. Это они 
когда то были молоды, красивы, разумны и строги, а потомъ стали 
понемногу сдавать да сдавать, какъ-то теряться среди все увели
чивающейся и крепнущей молодежи, то въ одномъ, то въ другомъ 
уступать имъ свою волю и наконецъ совсемъ сошли на нетъ, 
захирели, высохли, сгорбились, забились на палати, на печь, 
отчудились сперва отъ семьи, а потомъ и другъ отъ друга, чтобы 
уже навеки разлучиться по могйламъ». 

Бунинъ часто и мастерски описываетъ смерть. Но делаетъ 
онъ это такъ истово, такъ благоговейно, что воистину преобража
ешь ее, какъ она преобразила въ его разсказе молодого крестьяни
на. Почти все чего бы онъ ни касался полно какой-то особой чистой 
немного холодной духовности и красоты. Онъ редко остается 
только въ «человеческомъ, слишкомъ чело веч ескомъ», а выводить 
насъ на просторы океана и полей, окружаешь человека природой, 
брызгами моря, воздушностью неба. Но изредка и особенно въ 
последнее время проникаютъ въ его творчество ноты едкаго 
безысходнаго отчаянья, отъ котораго душно, какъ подъ крышкою 
гроба. Въ разсказе «Въ ночномъ море» два человека беседуютъ 
о своей любви къ умершей женщине и одинъ пзъ собеседников!» 
обреченъ на близкую смерть, но вы чувствуете, что и второй 
собеседникъ и вы сами и все въ Mipe осуждено на смерть, что 
нетъ ничего ценнаго, что любовь это только «половое умилеше», 
что люди только временно-отпущенные мертвецы. Не такъ резко у 

но тоже самое звучитъ и въ «Безумномъ Художнике» и въ «Конце»: 
«Россш — конецъ, да и всему, всей моей жизни тоже конецъ, 
даже если случится чудо и мы не погибнемъ въ этой злой и ледяной 
пучине». Чуда, по крайней мере не съ единичными людьми, а 
съ Россией, не случилось. Однако несмотря на свою безнадежность 
нашелъ же Бунинъ въ замечательной по силе лиризма «Несрочной 
Весне» побеждающую отчаяте силу въ воспоминатяхъ, въ 
природе, въ прозренш иной жизни, въ «Летейскихъ Теняхъ» 
прошлаго и въ надежде на «несрочную весну». И этимъ снова 
явилъ победу своего мужественнаго духа надъ «злой и ледяной 
пучиной», которая изредка грозить изменить гармоничный ликъ 
его музы. 

Мих. Цетлин-ь 


