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Въ Россш когда то пророчили гибель 
толстому журналу; говорили, что его 
должна вытеснить газета. Правда, тол
стый журналъ погибъ, —  но не естест
венною смертью, а столь очевидно на
сильственной, что предсказатели никако
го удовлетворенк пе получили. Къ тому 
же, какъ только все хоть немного утряс
лось, —  толстый журналъ въ Россш воз
родился, пусть возродился въ виде мало 
привлекательномъ и казенно - уныломъ 
(за однимъ кратковременными исключе- 
шемъ), но самый фактъ этоть знамена
телей,: читатель чувствуетъ, значить, 
потребность въ толстомъ журпалй. И не 
въ одной Россш только. Въ томъ-то и 
суть, что не только въ Россш, но и на 
Западе, где газета должна была -бы его 
убить, если бы ей на самомъ дйлй суж
дено было сыграть эту роковую роль 
Между тймъ газеты въ Европе и въ Аме
рике им$ютъ миллтнные тиражи, а ря- 
домъ съ ними не только продолжаютъ су
ществовать ежемесячные журналы, но 
постоянно возникаютъ'новые. Имею при 
этомъ въ виду не разные дуращйе « ма
газины », а серьезный издатя, задаю
щаяся культурными целями. Особенно 
характеренъ въ этомъ отношенш при
мерь Соед. Штатовъ, где число журна- 
ловъ непрерывно растетъ.

Правда, не всегда они таше ужъ 
«толстые ». Вместо 20 - 25 печатныхъ 
листовъ « Вестника Европы » или « Со
временна™ Mipa » они содержать ли- 
етовъ 10 - 15, иногда и того менее. Но 
это ужъ дело дозировки: самый харак- 
теръ пищи приблизительно тотъ же са
мый. Видно, острая, сильно посоленная 
ч поперченная стряпня ежедневных? 
газетъ нигде не удовлетворяешь читателя 
вполне. И всюду толстый журналъ слу
жить какимъ-то болйе глубокимъ духов- 
нымъ потребностямъ. Вйкъ его еще не 
миновалъ.

Вотъ почему вступлете « Современ- 
пыхъ Записокъ » въ шестой годъ суще- 
ствоватя не только даетъ поводъ съ бла
годарностью вспомнить объ огромныхъ 
заслугахъ этого прекрасна™ журнала 
передъ русской емигращей, оторванной 
отъ своей общественной и культурной 
базы, но и позволяетъ видеть въ немъ 
прочное звено между старой традищей 
русскаго журнала и ея продолжешемъ 
современемъ, въ изменившихся усло- 
шяхъ новой Россш. Можешь быть, не все 
особенности, присущи « Современнымъ- 
Запискамъ » и вытекаюпця изъ свое- 
образ!я -зарубежной обстановки, заслу- 
живаютъ сохранетя въ будущемъ. Въ 
этомъ отлично отдаешь себе отчетъ и ре- 
дакхця журнала (см. статью М. В. Виш

няка въ отчетиомъ номере). Но —  въ 
общемъ и целомъ —  можно только поже
лать, чтобы программа и духъ « Совре- 
менныхъ Записокъ » сохранились и вос
приняты были ихъ будущими продолжа
телями.

26-ая книга, какъ и предыдупця, сла
гается изъ трехъ основныхъ отделовъ: 
художественна™, общественно - полити
чески™ и третьяго, какъ бы посредст
вующего между ними и состоящего изъ 
записокъ, восноминанШ, беглыхъ зари- 
совокъ действительности. На сей разъ 
наиболее интересная и живая часть но
мера —  въ этомъ. третьемъ отделе, где 
читатель найдетъ очень живые очерки 
М. И. Цветаевой, Е. Д. Кусковой и В. И. 
Талина. Значительно бледнее отдйлъ 
беллетристики, если не считать, конечно, 
неизданныхъ BapianroBb изъ « Каза- 
ковъ » Л. Н. Толстого.

« Цикады » Кунина трудно подогнать 
нодъ какой - нибудь изъ установленныхъ 
литературныхъ жанровъ. Это —  взволно
ванный мысли о вечномъ и главномъ, 
переданная съ той художественной от
четливостью, которая характерна для 
Бунина. Только очень немнопе могутъ 
позволить себе говорить о такихъ пред- 
метахъ безъ риска впасть въ баналь
ность. Насколько опасно художнику оста
ваться въ области общихъ, отвлеченныхъ 
ностроешй, показываешь стояний ря- 
домъ съ « Цикадами » разсказъ Шмеле
ва « На пенькахъ », где автОръ попы
тался уложить въ формулу психологиче
ски  переломъ, происшедшей въ культур- 
номъ человеке подъ влХяшемъ пережйта- 
го имъ револющоннаго взрыва. Получи
лось нечто бледное и неубедительное. 
Читатель на каждомъ шагу готовъ всту
пить въ споръ съ авторомъ. Не возна
граждаешь за это разочароваше и 
« Труддезертиръ » Ремизова. Насколько 
хороши его друпе очерки о « Взвихрен
ной Руси », настолько же трудно читает
ся « Труддезертиръ ».

Обращаюшь на себя внимате три 
статьи о декабристахъ —  Д. С. Мереж- 
ковскаго, М. А. Адданова и М. 0. Цейт
лина. Все оне интересны, каждая по 
своему.

Д и к съ .

Книги о новой живописи
Въ одиомъ изъ предыдудущихъ номе - 

ровъ «Звена» мы разсмотрели рядъ книгъ 
Носвященныхъ новой живописи. Но есть 
еще одна, особая cepin такихъ книгъ, о 
которой мы не упоминали.

О большинстве книгъ этой серш и не 
стоишь упоминать; по имеется въ ней не
сколько удачныхъ выпусковъ, заслужи - 
вающихъ полпаго впимагпя. Выпускает
ся эта cepia въ РимЬ, издательствомъ 
(Valon Plastici»,na французскомъ языке. 
Ея то идя книжечки плохо иллюстрирова
ны, написаны иногда случайными автора
ми и,что всего хуже,отведены по большей 
части второстепенными художниками. 
Слйдуетъ выделить,однако, книжку Андрэ 
Лота о Сера,Рокъ Гдэя объ Анри Руссо, 
где есть интересный личиыя воспомина
нья,а также любопытный страницы,кото
рый посвятили Дурбэ Дж'юрджш де Кири
ко.— Наконецъ,издательство Стокъ выпу
скаешь ужъ совс/Ьмъ маденыая,дешевыя и 
все же кое-какъ иллюстрированный книж
ки о Вламенке, о Ванъ-Гоге; о Коро ■— 
Андрэ Лота, о Пикассо —  Жана Кокто. 
Две посдедшя заслуживаю™ вииматя. 
Кокто пишешь, можешь быть, проницатель
ней о музыке и литературе, чемъ о жи
вописи, но о Пикассо, во всякомъ случае, 
онъ не моги не сказать много интересна™ 
и вернаго. Андрэ Лотъ, будучи сами пре
красными художникомъ —  и какъ о ху
дожнике о немъ пишешь Мартино въ от
лично изданной Поволоцкими книге — 
умеешь размышлять о своемъ искусстве; 
его статьи, появляюпцяея время отъ вре
мени въ ((Nouvelle Revue Franchise», 
лучше всего, что сейчасъ пишется на 
эти темы.

Надо сознаться, что на эти темы ред
ко пишутъ хорошо во Францш. Кри
тики чаще всего поверхностны и не всег
да искренни. Мода ослепляешь многихъ,
:друпе родились незрячими. Оценку впол
не свободную и прямую приходится слы
шать не часто. Многое изъ того, что пи
шется объ искусстве вообще, ничего не 
отражаетъ и не имеешь никакого значе
нья. Поэтому, обозревъ (хоть и очень 
бегло) самыя распространенный и до - 
стуиныя изъ книгъ, полезныхъ по край - 
ней мере какъ сборники сведешй и фо- 
тографШ, постараемся указать те не - 
мнопя, которыя и по содержатю своему • 
могутъ сыграть какую-то роль въ худо - 
жоственной жизни, или уже сыграли ее, 
или хоть претендутъ на такую роль. Та
ковы статьи «Аполлинэра» собранный въ 
его «Peintres cubistes» и въ «I! у а» 
Какъ бы ихъ не оценивать, ни въ какой 
исторш новой живописи ихъ нельзя бу - 
деть обойти молчашемъ. Врядъ ли оне 
скажутъ будущему читателю, чемъ она 
была, но оне скажутъ ему, чего она хо
тела, и это шЬмъ живее, чёмъ гибче былъ 
умъ Аполлинэра, чемъ безнрекословней, 

можно сказать, даже безличней, —


