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Книга эта не только результата много 
д-Ьтней работы, но, прежде всего, горячей 
йгобви къ русской культуре и литерату
ре. По правд-ь надо» было бы приступить 
Кь обстоятельной статье о трудахъ А. Ф. 
Лютера, бывшаго прив. - доцента Москов 
скаго Университета, ныне библютекаря 
Грандиозной лейпцигской Deutsche 
Bücherei и темъ самымъ выразить 
Признательность русскаго читателя за 
труды этого ученаго, такъ много пора-
ботавшаго для ознакомлешя Германш еъ 
Poccieñ. «Hcropig Литературы» —• по-
следн!Й изъ до сихъ поръ появившихся 
трудовъ привата - доцента Лютера. 

Начиная съ переплета и бумаги, кон
чая содержашемъ, — все въ этой книге 
обдумано с* любовью. Рисунки подоб
раны такъ, чтобы ближе всего подойти 
Къ немецкому читателю, наприм. сни-
*юкъ съ титульнаго листа ие.чецкаго нз-
ддшя «Русской грамматики» Ломоносо
ва; автографы также подбирались, по 
возможности, немецкие, отчего появи
лись неизвестный письма Тургенева и 
обоихъ Толстыхъ, а современные писа
тели (Белый, Ремизовъ) дали свои слеш 
ально, по немецки написанные, автогра 
фы. 

Что касается изложетя, то начнемъ 
съ конца — съ научнаго аппарата. Къ 
сожалешю, указашя русскихъ работа 
эпизодичны, что значительно уменьша 
етъ ценность библюграфическихъ дан-
ныхъ для русскаго читателя, но немецюя 
работы даны съ большой полнотой. Сре 
ди нихъ много статей и переводовъ са
мого пр. - доцента Лютера, напр.. собра
т е переводовъ изъ Пушкина, Лермоито 
ва, Гоголя; последтй (1924 г.) пере 
водъ «Слова о Полку Игорезе» съ иллю 
стращями Н. Гончаровой. 

Матершлъ въ изложеши распределенъ 
такимъ образомъ: 36 стр. занимаетъ такъ 
лаз. народная словесность (9 стр. пред 
варительныхъ не въ счета), 12 стр. — до 
татарская эпоха, 13 стр. —татарщина и 
московская эпоха ( О Т Д Б Л Ъ этотъ остро
умно озаглавленъ: время татарскаго и 
московскаго ига), 9 стр. — допетров
ская эпоха, 16 сгр. — первая половина 
ХУШ в., 22 стр. — эпоха Екатерины, ПО 
стр.— руссюй классииизмъ (1800-1840) 
¡133 стр."— эпоха реализма (1840-1881) 
.115 стр. — новое время (1881-1923). 

Такимъ образомъ первое сорокалетк 
XIX в. — 110 стр., второе — 132 стр., 
йалее сорокъ летъ — 115 стр., а весь 
waTepia.ib до 1800 г. уложенъ приблизн 
•гельно на 100 стр. Это отразилось и на 
изложен*»* такъ какъ, налримьръ, о за-
Падникахъ и славянофилахъ изложено 
куда рельефнее, нежели пъ соответству 
ющнхъ отдълахъ русской литературы 
XIX в. подъ редакшей Овсяннико - Кули 
ковскаго (въ 5-ти томахъ), а о русской 
литературе до XIX в. дало общее поня 
Tie . Можетъ быть, авгоръ и правъ съ ие 
дагогической точки зрьшя такъ какъ онъ 
нмеетъ въ виду широкую популяризашю 
предмета среди немецкихъ читателей. 
Литературу вопросовъ онъ везде неполь 
зовалъ добросовестно; такъ, въ характе 
ристике древнейшей русской летописи 
|(стр. 48) онъ, очевидно, основывается 
на поелвднихъ трудахъ акад. Шахмато 
ва, въ изложенш о Курбскомъ онъ каса
ется его переводческой деятельности 
|(стр. 69) и, видимо, знакомъ съ такими 
специальными изс.твдовашями, какъ ст. 
акад. Соблевскаго «Эней Сильвш и Курб 
СкШ» въ сборнике S e r t a Borysf h e n f e a 
'(Юевъ - 1911). Но, вмьсте съ темъ, ни 
слова не сказано о житжной литерату
ре, о значеши ея, хотя для этого было 
место на стр. 64, где пдетъ речь о «Четь 

яхъ - Минеяхъ» Митр. Макар1я (значе-
ше словъ «Четья» и «Минея» не дано!); 
особенности это следовало сделать (а 
подъ рукой была книга Ключевскаго 
«Др. — рус. ж т т я святыхъ»), пъ связи 
съ повЬстью: ведь на стр. 77 авторъ го
ворить о полуцерковномъ характере по 
вьсти о Петре и Февроши, что вовсе оста 
ется неяснымъ. 

Но это частности, которые ничуть не 
мешаютъ общей картине исторш рус
ской культуры и мысли. 

Синтезъ этотъ заставляетъ глубже по 
нимать каждое явлеш'е, каждаго писате 
ля. Для наглядности прозаики отделены 
отъ поэтовъ. Но въ пятомъ отделе сво
его труда Лютеръ отступаетъ отъ этого 
разделешя, излагая литературныя явле 
шя новаго времени и современности. Это 
сразу какъ - то запутываетъ изложеше, 
внимаше читателя напрягается, и невсег 
да онъ ясно схватываетъ планъ изложе
т я . Напр., глава «реалисты и футури
сты» создаеть неправилное сопоставле-
нте прозаиковъ реалистическаго напра-
влешя и поэтовъ определенной школы 
Кое - где неясна генеалопя направлешй, 
напр. акмеисты не связываются ни съ 
Кузьминымъ, ни съ Анненскимъ; Ахма
това къ этой группе не причислена. Въ 
очерке о Брюсове (стр. 418) две опе
чатки несколько путаютъ последователь 
ность въ датировке: «Огненный ангелъ» 
появился не въ 1919 г.,а въ 1909 г.,«Опы 
ты» - въ 1918 г., а не въ 1919, когда выш 
ла изъ печати «Наука о Стихе» Неясная 
грамматическая конструкшя является ви 
ной тому, что причисленъ къ имажини-
стамъ МаяковскиЧ (стр. 455), хотя на 
стр. 458 о немъ говорится какъ о футу 
ристе. Среди имажинистовъ нетъ Есе
нина, который былъ душой направлешя 
но есть почему то Пастернакъ, въ ранней 
молодости принадлежавши къ футури-
стамъ, а затемъ къ центрофугистамъ. 

Но зато объективно показаны т. н. кре 
стьянсюе и пролетареюе поэты, несмот
ря на явное недоброжелательство авто
ра къ большевизму и коммунизму. 

Мы пришли къ последней странице 
книги, которой можно только радовать
ся и дать въ руки русскому читателю да 
же... въ переводе на русскШ языкъ. 
Такъ любовно и красиво выполнилъ свою 
нелегкую задачу авторъ этой новой исто 
рш русской литературы. С. К. 

Тра г e д i яБо л га pi и 
В. Т. В О Л Ч Е В Ъ . — «Къмъ п о г р о м ъ ? . — 

К а к ъ се п р о в а л и х а н а р о д н и т * идеали . 

Софш, 1926 г. 

Эта скорбпая книга, принадлежащая 
перу виднаго болгарскаго публициста и 
оищеехшшаго деятеля, одного пзъ людей, 
добросовестность и высокая порядочность 
котораго общепрпзнаны, является пе 
столько поучешемъ, сколько мучитоль-
иымъ размьпнлешемъ автора надъ судь
бами своей песчастной родины. 

Основной интересъ этой книги въ ана
лизе техъ общественно .политическихъ 
уел огни, въ результате которыхъ Болга
рия дошла «до жизни такой». 

Особенности политической жизни стра
ны такъ характеризуются авторомъ въ 
предпеловш: 

«Разгромъ болгарскаго дела не при-
щель отъ одной изолированной ошибки 
въ нашей политической жизни. Онъ опи
рается на ошибочное понимайте нашихъ 
даШ'шалышхъ и государственный, безу-
м№ ?ъ .теченш всего следующего за иа-
Ш освобоктсикмъ п е р щ а нашей по
вой нсторш. Историкъ, который возьметъ 
па себя трудъ писать объ этомъ, страш-
помь просалЬ молодою парода, только что 
вновь выстушгвшемъ на историческую сце 
нт, не сумъетъ правильно осветить его и 
всесторонне выяснить причины этого про

вала, если пе проследить заблуждешй и 
плута нШ вождей этого народа, во все вре
мя" свободной жизни его. И цсточпикъ, къ 
которому необходимо обратиться, чтобы по 
пять и оценить эти заблуждешя и плутатя 
— это следи и отпечатки борьбы и столк-
новешй двухъ большахъ, постоянпыхъ те 
ченШ нашей политической жпзни,, стремя 
щпхея нротивоположпьши путями къ^до-
стижешю народнаго идеала: руссофобска 
го, считавшаго, что услов1емъ итого дости 
жен1я является поддержка русскихъ со-
перниковъ на Балкапахъ, и руссофиль-
п.ню, не г'цевшаго условШ достижешя 
этого идеала, вне довертя и поддержки 
освободившаго пасъ государства. 

Вся наша политическая жизнь въ тече
т е сорока летъ развивалась въ услотяхъ 
стол.киопешя этихъ двухъ теченШ. Посто
янное столкновение ихъ, ожесточающееся 
иногда до ноярачешя болгарскаго созна-
шя п чувства, наложило свой отпечатокъ 
на все более крупныя ю б ь т я после осво 
бождешя, вплоть до разгрома 1918 года. 
Самъ это'ъ разгромъ пепецъ этого столк-
новентя Онъ же и приговоръ одному изъ 
теченШ, кссгоржсствочавшиму въ болгар
ской поллтике въ решительный минуты 
палией исторш». 

Содержание книги излагает* эту драму 
болгарскаго политическаго созпашя 
вплоть до катастрофы 1918 года. Не толь 
ко всякШ болгаринъ, но и иностранецъ, 
желающШ проникнуть въ сокровенное су-
пцч'ъо болгарской политической мысли, 
долженъ прочесть ату ценную, дышащую 
патрк тнче.'ккмъ иафосомъ, работу. Н. Д , 

Романъ педагога-
философа 

M. DUGARD. Son poché. Editions La 
Vraie France. Paris , 1 9 2 5 . 

Этотъ романъ начинаетъ собою целую 
cepiio, которую издательство La Vraie 
France предполагаетъ выпустить въ 
противовесъ циническому и аморально
му направленно французской беллетри
стике посльдняго времени, отравляющей 
умы и сердца молодыхъ читателей и да 

юшей превратное поняпе о нащональ-
номъ характере французовъ. 

Авторъ не столь романистка по призва 
шю, какъ педагогъ и философъ. Ей при-
надлежитъ рядъ интересныхъ трудовъ, 
какъ напримЬръ «Американское Обще
ство», монографш посвященные фило
софу Эммерсону и т. д. Въ области рома
на, авторъ выступаетъ темъ же великв-
лепнымъ стилистомъ, благороднымъ мы 
слителемъ и тонкимъ наблюдателемъ. 
Гуманность и широта взглядовъ, безъ 
всякой сентиментальности интересное 
задаше н хорошо очерченые характеры 
на фоне великолепнаго описашя стара-
го итальянскаго города С1ены придаютъ 
книге тотъ интересъ, который не всегда 
выпадаетъ на долю "книги, имеющей 
целью нравственное воспиташе общест 
ва. 

Руссюй читатель прочтетъ ее съ темъ 
большимъ интересомъ, что герой - по-
лякъ (по замыслу автора) въ сущности 
гораздо более похожъ на нашего сооте 
чественника, что объясняется близкимъ 
знакомствомъ автора со многими русски 
ми и знашемъ русской литературы. Е. К. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЪЗДЪ 
БИБЛ1 ОТЕКАРЕй И БИБЛЮФИЛОВЪ 

ВЪ ПРАГ-В 

число делегатовъ, такъ одна лишь поль
ская делегашя насчитываетъ 50 чело-
вЬкъ. Изъ известньйшихъ учреждешй и 
библ!отекъ приглашены: Международ
ный Института для интеллектуальной ко 
onepauin при Лиге Наши, Международ
ный Брюссельские библютекареш'й Инсти 
тутъ, антверпенсюй музей Плантена Мо 
ро, Королевская Стокгольмская библю-
тека, Библ!отека Британскаго музея въ 
Лондоне, Библ10тека Конгресса въ Ва
шингтоне, Университетская библютека 
въ Амстердаме. Лиссабонское географи
ческое общество, Болонская библю
тека и т. д. 

Очень полно будетъ представлена 
Польша: въ Варшаве, Львове, Кракове, 
Торне и другихъ городахъ образованы 
особые комитеты, организуюиле учаспе 
польскихъ библютекарей и библюфи-
ловъ въ Съезде. 

Пока что въ CeKpeTapiaTfe СъЬзда име 
ется уже къ оглашенно 30 докладовъ, не 
считая 20 — польской делегаши. Въ 
программе Съезда — международный 
обменъ научной-литературой, пере-
смотръ литературной конвенши 1886 г., 
обменъ дублетами, (сризисъ книги въ на 
стоящее время, обменъ между различны 
ми государствами редкими манускрип
тами, вопросъ о международномъ бнбл1 
отекарскомъ каталоге и т. д. 

Обёшаета быть очень интересной вы 
ставка пражскаго «Общества n b f i s 

и, которое къ открытие Съезда предпо
лагаетъ выпустить книгу Бенеша — «Со 
брате всехъ чешскихъ эксъ - либри-
совъ». Обязательная языка на Съезде 
не будетъ. Н. Е. 

Ддожестаенный "огевооъ 
Рис. M a d 

По инищативе «Союза чехословац-
кихъ библютекарей» и ряда правитель-
ственныхъ и частныхъ организацш въ 
Праге съ 28 поня по 3 шля с. г. будета 
происходить международный библютеч 
ный съьздъ. Въ съездь будетъ большое 

ФРАИЦ1Я. 

— На д н я х ъ в ъ и з д а т е л ь с т в * Стокъ вы 
х о д и т ь письмо извЬитнаго писателя Жана 
Конто, только что выпустившаго книгу «При 
з ы в ъ к ъ порядку», к ъ католическому фило 
софу Жаку Маритэну. Одновременно появит 
ся о т в е т ь Маритэна. Въ л и т е р а т у р н ы х * кру 
г а х ъ и д е т ъ молва, что Кокто — о д и н ъ изъ 
оригинальнЪйшихъ п е р е д о в ы х ъ писателей 
Ф р а н ц ш , д р у г ъ знаменитой «шестерки» му 
з ы к а н т о в ъ — сталъ в * р у ю щ и м ъ католикомъ . 

— В о ж д ь ф р а н ц у з с к и х ъ ф а ш и с т о в ъ 
Ж о р ж ъ Валуа в ы л у с т и л ъ книгу, с о д е р ж а 
щ у ю его о т в ъ т ъ на обвинен1я со стороны 
«АкЫонъ Франсэзъ» . 

— В ы ш е л ъ седьмой т о м ъ исторйт фран-
цузскаго языка о т ъ его з а р о ж д е ш я д о 1900 
года Фердинанда Брюно. 

— В ъ и з д - в ъ К а л ь м а н ъ - Л е в и в ы ш е л ъ 
в ъ переводЪ П.-Ж. Ла Шнэ р о м а н ъ н о р в е ж 
скаго писателя 1оганна Бойера «Эмигранты» 

— В ъ т е а т р * Ф о л и - Д р а м а т и к ъ поставле 
на пьеса Марселя Паньоля и Поля Нивуа 
«Продавцы славы», ш е д ш а я с ъ б о л ь ш и м ъ ус 
пЪхомъ во многихъ г о р о д а х ъ Россш. 

— И з в е с т н ы й д р а м а т у р г ъ Франсисъ д е 
Круассо , пишущШ пьесы с о в м ъ е г н о съ Р о -
б е р т о м ъ де Ф л е р е о м ъ , выпустилъ свой пер 
вый р о м а н ъ , д ъ й с т в ^ котораго происходитъ 
на Цейлон-Ь. 

— В ъ театр-Ь Ателье и д е т ъ драма Пиран 
делло «Все к ъ лучшему». 

— В ъ г а л л е р е * Ж о р ж ъ Пти открылась 
по случаю столътняго юбилея выставка Гу
става Моро и его у ч е н и к о в ъ . 

— В ъ г а л л е р е ъ К а т р ъ - Ш м э н ъ 21 ап
р е л я открылась выставка к а р т и н ъ А. З и л о . 
ти. Выставка продлится до 5 мая. 

— ВыходящШ въ С а в о й * ж у р н а л ъ «Ле 
Тоди» выпустилъ н о м е р ъ , посвященный Ле
ону Блуа. 

— В ъ «Ревю Юниверселль» напечатаны 
интересныя воспоминан1я Пьера Л а ф ю о Л е 
н и н * . Л а ф ю в ъ 1917 г., почувствовалъ отвра 
щ е ш е к ъ в о й н * , п о * х а л ъ в ъ Швейцар1ю к ъ 
Ленину, чтобы предложить ему с о в м е с т н у ю 
работу . Л е н и н ъ не принялъ его п р е д л о ж е -
Н1Я, чутьемъ у п д а в ъ , повидимому, что Ла
ф ю не настоящдй коммуниста . Д * й с т в и т е л ь 
но, Л а ф ю скоро разочаровался в ъ с в о е м ъ 
я о в о м ъ у в л е ч е н ы . Л а ф ю п р и в о д и т ь с л * д у ю 
1ц5я любопытный слова Ленина , сказанный 
в ъ р а з г о в о р * с ъ н и м ъ : «Что до меня, то я 
п о р о ж д а ю с о б ы п я , а не состоян1я духа . Я 
ие соблазняю людей , а п р и н у ж д а ю и х ъ . 
Н * т ъ ничего б о л * е повелительнаго , ч ъ м ъ 
вещи. Д е й с т в о в а т ь надо именно на нихъ . Я 
ф и з и к ъ . Я занимаюсь только силами. Ста
рые агитаторы з а б л у ж д а л и с ь , о б р а щ а я с ь к ъ 

Немцы хотятъ иметь друзей, но они получать товарищей!. 

сердцамъ людей . Достаточно создать р е в о л ю 
ц ю н н у ю обстановку ; достаточно п р о р ы т ь 
русло для р * к и . ВоДа б у д е т ъ п р и н у ж д е н а 
течь по наклону, л ю д и б у д у т ъ в ы н у ж д е н ы 
итти по д о р о г * , которая п р и в е д е т ъ и х ъ ту
да, куда мы хотимъ» . — «Г1осп*шите ж е по
кончить съ войной, если вы и м * е т е власть 
н а д ъ вещами» — с к а з а л ъ Л а ф ю Л е н и н у . — 
« Н * т ъ , о т в * т и л ъ Л е н и н ъ , война р а б о т а е т ъ 
на н а с ъ . Война — наша союзница» . 

—- Андрэ Моруа выпустилъ р о м а н ъ «Бер 
н а р д ъ Кенэ». 

— М о л о д о й писатель Ж а н ъ Файяръ вы-
пускаетъ в с к о р * н о в ы й р о м а н ъ п о д ъ назва 
н т м ъ «Три четверти M i p a » . 

— Мать т а к ъ трагически и з а гадочно по 
гибшаго Филиппа Д о д э написала книгу о 
немъ . 

- — В ъ г о р о д * Р о ш ф о р * проектируется 
поставить памятникъ Пьеру Лоти. 

— Т о л ь к о что избранный - п р е д с * д а т е 
л е м ъ А к а д е м ш Г о н к у р о в ъ Рони - старили го 
т о в и т ъ два романа, героинями к о т о р ы х ъ бу 
д у т ъ два типа современной д * в у ш к и . З а ни 
ми посл 'Ьдуетъ р о м а н ъ и з ъ ж и з н и бронзова 
го в*ка. 

— Изд-во Эмиль Поль в ы п у с к а е т ъ въ 
ближайине дни бюграф1ю Достоевскаго, на 
писанную его д о ч е р ь ю . 

— В ъ и з д - в * Кра в ы х о д и т ь в с к о р * но
вая книга изв*стнаго итальянскаго истори
ка Г ю л ь е л ь м о Ф е р р е р о , озаглавленная «Меж 
ду п р о ш л ы м ъ и б у д у щ и м ъ » . 

— На этой и е д * л * состоялось перенесе 
nie праха Б а р б э д -Оревильи с ъ Монпарнас 
скаго кладбища в ъ родной г о р о д ъ писате
ля С э н ъ - С о в е р ъ - л е Виконтъ . 

ИТАЛ1Я. 
— В ъ Р и м * съ б о л ь ш и м ъ у с п * х о м ъ со

стоялись выступлешя И д ы Р у б и н ш т е й н ъ в ъ 
« И д ю т * » Достоевскаго во французской пе-
р е д * л к * Нозьера . 

— 24 а п р * л я состоится з акладка н а ц ю -
вальнаго памятника Франциску Ассизскому, 
Б у д е т ъ присутствовать Муссолини. 

— Итальянсюй с к у л ь п т о р ъ Эрнесто Ф1-
ори недавно п о д о ш е л ъ въ о д н о м ъ ивъ бер 
линскихъ м у з е е в ъ къ знаменнтему физику 
Эйнштейну и у д а р и л ъ его палкой по голо -
в * . Э й н ш т е й н ъ п е р е д ъ этимъ неодобритель 
но отозвался о р а б о т а х ъ Ф ю р и . 

Б Е Л Ь П Я . 
— -Въ п а р и ж с к о м ъ и з д - в * Эмиль - Поль 

в ы х о д и т ь новый р о м а и ъ Франца Элленса 
«Наивный». 

— Литературный к р у ж о к ъ в ъ Л ь е ж * 
«Просцешумъ» поставилъ с ъ б о л ь ш и м ъ у с -
п'Ьхомъ чеховскаго «Мсди*дя» . 

Р О С С Ш З А Р У Б Е Ж Н А Я . 
— Пьеса И. С. Сургучева «Осенн!я скрип ' 

ки». с ъ б о л ь ш и м ъ у с п * х о м ъ прошла во Фло 
ренцга и на д н я х ъ будетъ поставлена въ Ри-
м*. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЩЮ 

Позвольте заявить , что право перевода м о . 
и х ъ произиедешй на н*мецкШ я з ы к ъ прина
д л е ж и ! ь только г о с п о ж * Е. Т. Р о з е н б е р г ъ 
в ъ Б е р л и н * , и что в с * прочее переводчики 
д о л ж н ы обращатся за р а з р * ш е ш е м ъ на е-
р е в о д ъ к ъ ней. во и з б * ж а ш е судебнаго д * -
ла. Ив. Бунинъ. 

ДЪТСКОЕ PA3rOB*HlE. 

В ъ Первый Д е н ь Св. Пасхи, в ъ 4 ч. дня, 
Владыкой Митрополитомъ на Серпевскомъ 
П о д в о р ь * б у д е т ъ совершенс вечерня, поел* 
чего состоится д*тское р а з г о з * н ь е . 

Билеты на р а з г о в * н ь е выдаются безплат 
но у церковиаго старосты». 

П о ж е р т в о в а н а на устройство р а з г о в * и ь я 
принимаются у церковиаго старосты п о д ъ 
квитанцш или по собственноручной записи 
в ъ книгу. 

Покор : .*йшая просьба б е з ъ квктаншй ни
кому пожертвован!? 1 не передавать . 

Настоящ|'я с в * д * т я просимъ распростра
нить среди православиыхъ русскихъ людей. 

Адресъ СерНевскаго Подворья — 93, рю 
де Кримэ, П а р и ж ъ XIX, Мэтро — «Ботзари» 

Трамваи : 21 , 29, 51 , 99 — остановки рю де 
Кримэ . 

А в т о б у с ы : М. А Р , АУ — остановка р ю а 
Кримэ . 

Круговая жел . дорога ( С е н т ю р ъ ) — ост 
новка Бельвилль - Вилеттъ . 

Р е с т о р а н ы 
(Подробности въ объявлетшъ 

RENAISSANCE. 5. Pince de l 'A lm». 
l ' I ÏRnOOIHïT VEKT 21, r u* de O u e i s a n t 
« R J I l l T i M l . I4«r» IVipI r i i 
Г'УНАКЪ S9. H e n r i Mounier . 
MON n i í l ' O S Л5-17'/ Avpiiii- Victor Hugo . 
П У П Ш А Р Ь , 104, r u e S-t. CUar le t . 

Э Х О 

Б И Л Е Т Ы В Ъ Р О С С I Ю 
выдаются Общ. K x p r i n t e r . 2. г Scribe 

Paris IX 
Тамъ же Руссюй отд*лъ по переводу де 
негъ въ Pocciro, размену иностр. валюты 

и выдаче чековъ. 

Ишзя Рей ш штат 
Слова | мысль въ Россщ удушепы.Гра 

ждане couia-тистнческой республики, 
подъ угрозой смертной казни, лишены 
возможности читать свободную европей 
скую печать, лишены возможности сво
бодно общаться. Если два гражданина 
этом республики желаютъ безнаказанно 
подмять вм*ст* по улинамъ своего ropo 
да, то они должны заранее сговориться 
о томъ, какъ отвечать, если проходящш 
чекистъ подвертеть ихъ опросу на те
му: 

— О чемъ беседуете? 
И, все-таки, Росстя не умерла. Росая 

мыслить, гормть гн*вомъ и коротко, зло 
и точно отражаетъ свои настрсешя... въ 
анекдот*. Какъ ни дико, какъ ни чудо
вищно, но анекдота — сейчасъ единст
венная форма, въ которой советски"! гра 
ждашшь можетъ безопасно отозваться 
на те вопросы, которые солнуютъ его 
гражданскую сущность. Анекдотъ — 
неуловимъ: его не найдешь при обыске, 
лн-ь—певеществененъ, помещается въ го 
цовв. Онъ ярокъ и потому крепко дер
жится въ памяти. Онъ — кратокъ и тре 
будетъ всего двухъ минута, чтобы быть 
разсказаннымъ. Онъ лучше всякихъ ре
чей и брощюръ вскрываетъ сущность во 
проса. Автора анекдота не поймаешь и 
въ Чеку не отведешь: онъ — анонименъ. 

Много всякихъ восторговъ о мудро
сти коммунистовъ выслушала Европа 
изъ уста различныхъ Олеар1евъ, совер-
тившихъ паломничество въ Мекку couia 
листической республики. Должной ou tu 
кой этихъ восторговъ много занималась 

и европейская, и русская зарубежная пе 
чагь. И ту, и другую легко обвинить и въ 
продажности и въ заинтересованности. 
Но, вотъ, онъ, современный росЫйскШ, 
подлинный анекдота. Переведите его на 
иностранные языки, и онъ весьма пока-
зующе ответить на главы, въ которыхъ 
толкуется о преданности населешя совет 
ской власти. 

Кь Ленину приходить, кляча, депутат 
ка отъ вс*хь советскихъ клячъ, и дер-
жить такую речь: 

— Тсварищъ Ильичъ. Мы, советск1е 
клячи, много сделали и делаемъ для бла 
га республики. Мы возимъ конницу Бу-
деннаго и артиллер4йсшя пушки. Мы под 
возимъ изъ деревень пров1антъ, на насъ 
пашутъ сов*тсюе мужики, катаются ва 
ши дамы. Мы просимъ усиленный паекъ. 

Поразмыслнлъ Ленинъ, справился 
въ законахъ Маркса и постановилъ: 

— Выдать паекъ. 
Ушла лошадь, — приходить корова, 

делегатка отъ Есёхъ советскихъ коровъ, 
и тоже говорить о своихъ заслугахъ: 

— Такъ де и такъ: мы даемь молоко, 
мы выкормили наследника Каменева, 
всехъ детей Дзержинскаго, мадамы 
Крупская. Троцкая и Ларина кушаюгь 
кофе съ нашими сливками даже тогда, 
когда въ Россш пожираютъ трупы лю
дей, -г- мы, какъ и лошади, заслужили 
улучшенный паекъ. 

Прослезился Ленинъ, и постановилъ: 
— Выдать паекъ. 
Тогда является оселъ и тоже требу

етъ усиленнаго пайка. 

Удивился Ленинъ и воскликнулъ: 
— Но у тебя катя же заслуги? 
Оселъ спокойно ответилъ: 
— А если бы не я, разв* ты сиделъ 

бы въ КремлЬ? 
Поразмыслнлъ Ленинъ, пересмотрелъ 

исторпо росайской революцш и велелъ 
выдать ему усиленный паекъ. 

Въ другомъ анекдоте описывается за 
седаше Вцика, въ которомъ обсуждался 
вопросъ о переименованш Петрограда 
въ Ленииградъ. Оказывается, что вс* 
члены Вцика были на то согласны, кро
ме Луначарскаго. ЛуначарскШ, безъ вся 
кихъ мотивовъ, отказывался дать свою 
санкцию, какъ наркомпроса. 

— Но почему? — спрашивали осталь 
ные товарищи. 

— Не желаю, — вотъ и весь сказъ, 
— отв*чалъ Луначарсюй. 

Положение становилось тревожнымъ, 
ибо въ головы товарищей забиралась 
мысль: ужъ благополученъ - ли Луначар 
сюй по части чистой революшонности? 
Всехъ выручилъ Троцюй, какъ самый 
умный. 

Онъ подошелъ къ Луначарскому и ска 
залъ ему: 

— Слушай, ЛуначарскШ, я смутно до
гадываюсь, въ чемъ дело, но даю тебе 
честное слово что какъ только ты ум
решь, я напечатаю въ миллшнахъ экзем 
пляровъ Пушкина и на обложке постав 
лю. «Сочинешя Луначарскаго.» 

— Это — д*ло, — ответилъ Луначар 
сшй, обрадовавшись, и подписалъ прото 
колъ о переименованш Петрограда въ Ле 
нинградъ. Постановлеше было принято 
единогласно. 

На одномъ спиритическомъ сеансе все 
были взволнованы появлешемъ духа Ле 
ниня. Духъ просилъ объ одномъ: 

— Ради коммунизма, называйте Ле
нииградъ по-прежнему Петроградомъ. 
Здесь, въ загробной жизни, Петръ Вели 
кш мне покоя не даета. Какъ встретится 
такъ морду бьетъ. 

Наркоминделъ Чичеринъ ехалъ на ка 
кую то конференций въ одномъ вагоне 
съ дипломатами иныхъ странъ. Только 
что пообедали, выпили хорошаго вина, 
— и теперь, покуривая душистыя сига
ры, болтали по душамъ, оставивъ всяшя 
професеюнальныя условности. 

— Послушайте, г. Чичеринъ, — ска
залъ одинъ дипломата, — вы же умный 
человекъ... 

Чичеринъ учтиво поклонился. 
—ВЬдь, вы же, не хуже насъ, знаете 

— продолжалъ дипломата, — что все ва 
ши политики: и внутренняя, и внешняя, 
и экономическая, и религиозная, и про
светительная ни къ черту не годятся. 
Вашъ червонеиъ, вашъ бюджета — гро 
ша ломаннаго не стоять. Но объясните 
намъ, пожалуйста, какимъ образомъ вы 
заставили добрый и умный руссюй на-
родъ воспринять всю эту чепуху? Не 
скроемъ, что въ нашихъ государствахъ 
это было бы невозможно. 

— Вы ошибаетесь, — ответилъ Чиче 
ринъ, — дайте намъ ваши государства, 
и въ вашихъ государствахъ мы сделаемъ 
то же самое. Все зависитъ отъ умеш'я по 
дойти къ предмету. 

Дипломата взялъ у Чичерина хлебъ 
съ горчицей и далъ коту. Котъ поню-
халъ и презрительно отвернулся. 

— Вотъ видите? — сказалъ Чичеринъ 
— котъ не есть горчицы, потому что вы 
не умеете подойти къ предмету. А я еде 
лаю вотъ какъ. 

Чичеринъ взялъ кота, зажалъ его подъ 
мышкой и намазалъ ему горчицей подъ 
хвостомъ. Кота бешенно закрутился по 
вагону и въ мгновеше юка вылизалъ 
всю горчицу. 

— Видите? — сказалъ Чичеринъ, — 
котъ горчицу съелъ. 

И наставительно добавилъ: 
—Это называется: умеше подойти 

къ предмету. 
Посрамленные дипломаты молчали. 

Наприм*ръг спросилъ дипло
мата. 

— Напримеръ? — ответилъ Чичеринъ 
— вонъ видите хидить кота. 

Действительно, въ одномъ изъ кре-
селъ сиделъ громадный пушистый кота. 

— Вотъ я намазываю на хлебъ гор
чицу и прошу васъ дать это коту. По-
смотримъ, будетъ ли онъ есть этотъ бу 
тербродъ? 

У одного еврея не шли дела. Въ горе 
сти онъ идетъ къ одному мудрому рав
вину и говорить ему: 

—* Торговалъ я рыбой, солью, кероси 
номъ, бршшантами, валютой, аптекаре 
ки.ми товарами, обувью и на всемъ про-
горелъ. Что мне делать, реббе? 

Раввинъ раскрылъ книгу и ответилъ: 
— Вотъ здесь написано: открой хле

бопекарню и гробовую лавку. Если на
роду хорошо, онъ покупаетъ хлебъ. Ее 
ли народу плохо, онъ умираетъ и поку
паетъ гробы. Не въ томъ, такъ въ дру
гомъ случае ты обязательно заработа
ешь. 

Еврей послушался мудраго совета, от 
крылъ хлебопекарню и гробовое заведе 
т е и, къ своему собственному удивле
нно, опять прогорелъ, впалъ въ тоску и 
душевное смятеше и, пргёдя опять къ 
тому же раввину, поведалъ ему о сво
ихъ печаляхъ. 

Раввинъ раскрылъ другую книгу, на-
чаль читать ее, нашелъ какую - то гла
ву и сказалъ: 

— Ara! Теперь понимаю, въ чемъ де
ло. Писаше не вретъ. Видишь? Сказано: 
бываютъ таюе перюды въ жизни народа 
когда онъ и не есть хлеба, и не покупа 
ета гробовъ. Таюе перюды называются 
агошей. Въ такомъ перюде находится 
сейчасъ и Росая, — и теперь я вполне 
понимаю, отчего ты прогорелъ. 

Входить въ поездъ еврей и ищетъ мъ 
ста. Суется въ одно купэ, — проволникь 
ему кричитъ: 

— Ступай дальше, — здесь едета 
Г. Ы. У. 

Суется въ другое купэ, — провод-
никъ кричитъ: 

— Ступай дальше: здесь едетъ Сов-
нархозъ. 

Суется еврей въ третье, четвертое, 
пятое купэ, — все занято, все едутъ от 
дельныя спешальности. 

Наконеиъ еврей пробуетъ войти еъ 
десятое купэ. 

— Ступай дальше, — кричитъ провод 
никъ, — здесь едутъ ответственные. 

— Ara! — говорить еврей, — вотъ 
это и есть мое купэ. 

Входить, кладетъ чемоданъ на полку 
и садится. 

— Послушайте, — говорить ему про-
водникъ, — я же вамъ сказалъ, что это 
отделение для ответственныхъ. 

— Ну, а я что? — отв*тилъ еврей. »• 
А я — не ответственный? 

— Потрудитесь показать документы.. 
— Каюе документы? Что показы

вать? — возмутился еврей. — Что ты 
безъ документовъ не знаешь: когда вы
гонять и Г. П. У., и Совнархозъ, и черта, 
и дьявола, — то кто будета ответствен-
нымъ? Я. Значить, это мое место. Я и 
сижу здесь. И никуда не двинусь. 

Зарубежникъ. 


