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Л и т е р а т у р а , критика и искусство 
ЗамЬтки писателя 

10. О МЕМУАРОМАН 

Тончайшш французами писатель XIX I 
Я*ка Барб» д-Орвильн пнсале о мемуа
рах*: 

«Мемуары суть лучшее введете въ 
изучение исторш. При помощи ихе мы 
глубоко и' и н т и м н о проникаем* на сцену, 
на которой р а з ы г р ы в а ю т с я событГй И 
действуют* липа э п о х и , Ц даже Дальше, 
чем* на сцену, — за кулисы. Но для 
toro , чтобы это б ы л о тякъ, для того, что
бы мемуары служили историческому по-
внашю, е г о подпирали и проясняли, нуж 
Ны изъ двухъ условнЧ о д н о , или оба, а 
именно: если тогь, кто пишете мемуары, 
есть личность, никому неведомая, то он* 
долженъ быть гетеме , видящим* вещи 
изъ глубины своей неизвестности, или, 
если е м у не дака проницательность re* 
Щя, такой человеке долженъ, по край
ней м*р*, занимать положеше, позволя
ющее именно ему видеть веши лучше, 
че.мъ их* видяте друНе... Таким* обра-
я о м е , в е с е р ь е з ъ писать свои воспоми
нании значить тЬмъ самыме — притя
зать па проницательность, которая позво 
ляла б ы в и д е т ь д а л ь ш е других*, или на 
положен ie, се котораго можно было бы 
видеть лучше, ч*ме не* проч!е. Выра
жаясь решительно, мы можем* сказать, 
что, если вы не Г е т е или Гумбольдт*, не 
Фуше или Меттернихъ, или же, нако
нец*, не одна из* т*хе неумных* по
средственностей или не один* пае твхъ 
набитых* дуракове, которыхе Фортуна 
Презрительным* движешеме своей ноги 
бросила на какую-то вершину, — вы, 
как* автор* мемуаров*, не ч т о иное, 
как* б о л * е или мен*е остроумный, ио 
безплоднын болтун*. Т у т * н*тъ середи
ны. Для того, чтобы дерзнуть писать 
teine, столь личную, как* восломинажя, 
нужно быть или считать себя выше — 
физюлогически или соц!ально — своихе 
современникове. Мы думаем*, что нет* 
претензш, более аристократической ве 
Истинном* смысле этого слова, чем* При 
тязать на Писаше своихе мемуарове. Въ 
обществе демократическом* н*т* пре
тензш, которая могла бы казаться болЬе 
дерзкой.» 

«И"между тем* нет* претензии, чаще 
встречающейся. Это — тщеслав!е, при
сущее нашему времени. Се конца ХУШ 
века, воспоминашя умножились въ колос 
сгльныхъ размерахъ. Мы ихъ имъеме 
всякаго рода, всякаго найме новашя, вся-
Каго происхождетя. Кто умъле писать 
мемуары, пнсалъ ихъ. Кто не ум*ле пи
сать, диктовал*. Это было наводнеше, 
настоящая египетская казнь, н*к!й дождь 
изъ жаб* или саранчи. Им* н*те сче
та. Более того, это бешенство книге лич
ных*, эта аристократическая претензия 
— писать и оставлять поел* себя мемуа
ры, удвоилась и распалилась по мер* 
того, как* общественная среда все бо
лее и более демократизовалась. И ве 
этом* нете никакого противор*ч1я. Ког-
Ла общество, некогда строго расчленен
ное, становится все больше и больше 
Движущейся тслпой, ве которой инди
вид* считаете себя бол*е сильным* и 
более крупныме потому, что переде 
икм* никого н*тъ, и он* движется со 

1И НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
всеми прочими, — се сощальной кучей; 
когда человеческая личность, перевоз
бужденная такой цивилизаций, как* на
ша, начинаете добросовестно боготво
рить самое себя и въ серьезъ созерцать 
свой пупъ не для того, чтобы въ этом* 
созерцанш узр*ть несотворенный свете 
древних* аеонскихе мне I иконе, а, на
оборот*, увидеть свете, созданный ею 
же самою, этой личностью, то не явля
ется ли необходимыме сл*дств1ем* та
кого состояшя вещей, что каждый счи
таете себя способнымъ и Пригодным* 
писать свои воспоминали, не имея за со
бой никакого другого призвашя, кром* 
своего личнаго интереса, и никакого 

другого авторитета, кром* способностей, 
им* самнмъ себе приписываемых*?!». 

Таке писал* Барбэ д-Орвнльн въ 1855 
году, т. е. более семидесяти лет* тому 
назад*. 

Историк* не может* целиком* при
соединиться к* этому воплю знаменита» 
го романтика - реакцГонера, острейшаго 
писателя и тончайшаго стилиста своего 
времени. «Египетская казнь» воспомина
ний какъ-то все такм служите историче
скому познашю. Но Барбэ д-Орвильи 
ЕЪ своеме суровом* сужденш судил* не 
к г. к* историке - изеледователь, а как* 
исторически заинтересованный худож
ник* и художественный критике, кото
рый был* въ то же время релинозныме 
моралистомъ. 

Се чисто «позитивной» точки зр*1пя 
нсторическаго нзеледовашя следуете 
предостеречь не столько авторове вос
поминали пли лиц*, испытывающих* 
искушеше писать таковыя, сколько чи
тателей, с* II.MII или иными целями поль 
зующихся воспоминатями. 

И.ме, а попутно и самим* автораме, 
нужно напоминать, что, вообще говоря, 
всЬ люди плохо помнят* и потому часто 
путаюте, безсоэнптеЛьно сочиняют* или 
присочиняют*. Ве какой м*р* недосто
верны въ объективном* смысл* и расхо
дятся настояиця, снятый туте же на ме
ст*, свид*тельс:<!я показа^я, — это по
казали знаменитый опытныя изеледова
шя Бреславскаго психолога и философа 
Вильяма Штерна. Ну, а когда люди пи
шут* воспоминатпя много л*те поел* ви-
д*ннаго и слышаннаго, — возможность 
и риск* ошибок* чрезвычайно возраста
ют*. Выражаясь решительно, можно 
сказать, что вранья, то безеознательиаго, 
То соэнательнаго, подчас* ненужнаго, 
подчас* вреднаго, ве «воспоминашяхе», 
или «мемуарах*» страшно много. И тако
го вранья — это звучит* парадоксально, 
но это психологически непререкаемо — 
Б * «мемуарах*» теме больше, чеме 
обильнее они •— «фактами». Ибо фак-
тове в* точном* н строгом* смысл* б*д 
ный и малоемкМ челов*ческ!й ум* дер
жать и удержать способен* — очень 
мало. 

Поэтому, как* это ни странно, линаме, 
не могущиме, по т*ме или инымъ при
чинам*, воздержаться от* писан1я на па
мять, а не на основанш документове сво
ихе «воспоминашй», или «мемуаров*», 
надлежит* дать такой сов*т*: 

Ради Бога, по возможности, воздер
живайтесь от* сообщены «фактов*». Въ 
ваших* впечатл*шяхе, оценках*, раз
м ы ш л е н и е , если вы добросовестны, йы 
можете не впадать в* «вранье». Ве со
общены же «фактов*» на память вы, 
как* бы вы ни были добросов*стны, ри
скуете — врать, или, по крайней м*р*, 
сочинять, путать и перевирать. Не пото
му, чтобы вы лично были вралеме, а по
тому, что человеческая природа несо
вершенна и, так* как* память людей сла
ба, то люди неспособны, вообще говоря, 
быть точными свидетелями именно фак
тов*. 

Я не буду приводить доказательств* 
ns* современных* мемуаров* — их* у 
меня подобрано довольно много. Зам*т-
ки мои без* того затянулись, и я к* то
му же не хочу сейчас*, разематривая 
вопросе въ обшей форм*, кому-либо из* 
живых* современникове - мемуаристове 
ве отдельности говорить HenpiflTHOcwi, 
устанавливая въ их* писащях* фактиче
ски «ошибки*, который невежливо мож
но охарактеризовать как* «вранье». 

Но то, что я говорю сейчас*, должна 
постоянно принимать во внимаше и учи
тывать .историческая наука и историче
ская критика. Ч*мъ больше растет* по
ток* наших* русских* «воспоминашй» 
о собьтях* революц!онной эпохи, про
исходивших* вн* св*та «гласности», 
т*мъ бол*е нужно напоминать о необ
ходимости и обязательности критиче-
скаго отношен!я к* разсказам* ве осо
бенности о... «фактах*». 

Петре Струве. 

„СОЩЕШТВЫХЪ" 
ШМЕЛЕВЪ. Солнце мертвыхъ. Эпопея. 

Книгоиздательство «Возрождена». Па
риже. 1926 г. ст. 172. 

Среди современных* наших* писате
лей И. С. Шмелеве писатель, можете 
быть, се наиболее нервно и напряженно 
обращенной ке окружающему душевной 
организацией. Писатель непосредственнз-
го подхода к* жизни и ке человеку, пи
сатель открытаго обнаженнаго сердца, 
писатель раскрытой души, и когда мы 
читаеме его, мы невольно заражаемся 
его бушующимъ темпераментоме, этой 
раскаленностью его эмоцЫ и пережива-
iiiit. 

Поэтому Шмелев* и написал* такую 
книгу, какъ «Солнце мертвых*». Онъ не 
мог* не написать ея и не написать столь 
патетически и вдохновенно, как* она на
писана, так* какъ разскаэанныя на ея 
страницах* страницы его собственной 
жизни, конечно, самыя роковыя и потря-
сьюимл страницы не только его личной 
судьбы, но и судьбы всей его родины, 
кё которой онъ привязан* горячей сы
новней любовью. Это было веленЕе чут-
кой совести художника - писателя. Шме
лев* не мог* не поведать м!ру своей 
горькой поп*сти о вид*нномъ и пере
житом* име самим* умирании — об* 
vMHpaiiiii поде мертвыме солнцеме когда 
то жипыхе людей, когда то живой ра
дующейся природы. 

Въ своей книг* он* развернуле по
трясающую пов*сть на замечательноме 
фон*, являющей собою самый разитель
ный контрасте се взятой име темой —• 
на фон* благословенной природы наше
го южнаго берега Крыма. Судьб* было 
угодно, чтобы Шмелеве пережиле страш 

шые часы, дни и м*сяцы умирашя имен
но зд*сь, ве тихоме уголк*, когда то 
столь радостном* и благоуханном*, в* 

«профессорском* угоЛк*», поде Алуш
той, на южном* берегу Крыма, и, пере
жив* это, окружающее, обступающее со 
вс*хъ стороне умирашс не людей толь
ко, но и целой природы, испивъ свою ча
шу до дна, онъ своимъ периыме д*ломь, 
поел* того какъ он* спасся, сдЬла.ть это 
обращешс къ м!ру се потрясающим* раз 
сказом* о солнц* мертвых* -— о взо
шедшем* над* окровавленной Россшй не 
солнц* правды, а солнц* мертвых*. Шме 
лев* писал* о с е б е , обе окружавшеме 
его, о конкретноме, четко очерченноме 
и определенном*, о томе местном*, что 
творилось воть тамъ-то тогда-то, в* т* 
именно страшные дни таких* то меся
цев*, но написанное им* вышло далеко 
за узюе предЬлы и м*ста и хронологш 
и приняло громадные, всеобеемлюийе, 
разм*ры символическаго, стало подлин
ной «эпопеей» — и Россш ли только, а 
не всей ли нашей современности, бредя
щей призраками, жертвой которых* ока
залась наша несчастная родина! И пото
му наряду с* тихой лирикой элегическа-
го разсказа о личных* невзгодах* и лич
ном* гор*, пе «Солнц* мертвыхъ» мы 
таке часто и столь незаметно для себя 
оказываемся во власти мрачно, повели
тельно звучащих* мотивов* чуть ли не 
космогон!и, переносимся йе трагичесюй 
дн'р* подлинно библейских* ужасов*. 

— «Я знаю, что въ виноградниках*, 
поде Кастелью, не будете винограда, что 
пъ б*лых* домиках* пусто, а по леси
стым* взгорьям* разметаны человече
ски жизни... Знаю, что земля напиталась 
кровью, н вино выйдет* терпким* и не 
даст* радостнаго забытья. Страшное впи 
сала в* себя с*рая стьна Кушкаи, вид
ная недалеко. Время придете — причтет
ся»,.. 

Зд*сь мы улавлиааеме, даже ве этой 
ш п а т е , оторванной оте контекста, оп
ределенный смысле, чего то близкаго 
географически, конкретнаго, но пере
верните одну страничку и вы услышите 
каке бы трубный скорбный голосе язе 
книги вечности: 

— «Ве их* крикахе я слышу ревы 
г-п*риной жизни, древней пещерной жиз
ни, которую знавали эти горы, которая 
спять вернулась. Они боятся. День ото 
дня страшн*с, — и теперь горсть пше
ницы дороже человека...» 

И таке на протяжен!и всей книги. Но 
Шмелеве писатель - художнике и по
тому вся эта книга его обвеяна, несмотря 
на гнетущую тему, ве то же самое вре
мя чарующей музыкой подлинной Поэ-
31и. Ве данноме случае переде нами ред 
кш трудный случай магическаго сплава 
ужаснаго и трагнческаго се подлинно 
прекрасным*. 

«Солнце мертвых*» теперь переведе
но на все европейсюе языки, и мы уже 
инеем*, каким* успехом* оно пользует
ся ве частности у н*мецкаго читателя. 
Нужно ли говорить, что наша мысль обе 
этоме: «Солнце мертвых*» должно вы
полнить великую мисспо откровешя для 
тЬхе западно - европейцев*, для кото
рых* сущность нашей русской трагедти 
все еще остается неоткрытой. 

ЛоллЕЙ Львове. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕН1Е ВЪ З А К А В К А З Ь Е 
Рис. Med. 

Ш Р О Ж Д Е Н . Я » 
Д71Я ОТЗЫВА СЛЪДУЮ Ж? 

С. Ж. Перс*. Анабйзнсъ. Пер. Г. Адамовиче 
и Г. Иванова. Изд. Я. Поволоцкаго, Па

риже, 1928, стр. 63. 
В. Н. Челищевъ. Алешка Чуреков*. Изд. Со

юза русских* писателей и журналистов* 
въ королевств* С. X. С, стр. 72, Бел
град* 1936 г. 

СРЕДИ ХУДОЖНИКОВЪ 
•— Сегодня посл*дп!й день выставки 

М. В. Добуясинскаго ве галлере* «О катръ 
Шмон*» (18, pro Годо де Моруа). 

— Выставка Осенпяго Салона откры 
вается въ атом* году 5-го ноября в* 
«Гранд* - Пало» на Елисейскихъ Полях*. 

— Эхе, вы! Надо, чтобы населеше тряслось, я не земля! 

«Сатирикон*» н «Летучая Мышь» песо 
мш,;,ни принадлежат* к* крупным* явле 
н1ямъ русской литоратураой я театраль
ной жизни. Подтверждая друга друга, они 
имеюсь связь более глубокую, чеме ото 
может* показаться на первый взгляд*. 
Тогь, кто скажете, что «Сатириконе» не 
литература — тогь дол;кепъ перечерк
нуть и «Летучую Мышь» и наоборот*. Не 
даромъ и возввкновеше «Сатирикона» по 
чти совпадаете съ основанием* «Летучей 
Мыши». Въ борьб* съ пошлостью вкуса 
широкой обывательской массы и «Сатирн 
конъ» и «Летучая Мышь» сыграли круп 
ную роль. То, что д*лалъ Аркадий Авер
ченко на странпцах* своего журнала, то 
закреплял* Никита Взл1ев* па сцев*. 
«Сатирикон*» убил* пресловутую «те
щу» старого юмористнческаго журнала, 
облагородила см*хь; Никита Ва.;.-;.;. по 
кончил* съ глуаымъ традищовнымъ воде 
вилем* дачнаго стиля и сатирикоаск'Л им 
пресс1онизм* расцп*тилъ рампой.Постоян 
noe сотруднич1сгво саттгрпкопцеве съ Ни 
китой Вал1евым*ь — было вполне логиче 
скимъ следсШемъ ихъ неразрывпой идей 
ной связи. Имя Потемкина паравне съ 
блестящими именами Тэффп, Аверченко, 
Доиъ - Аминадо, Радакова и Саши Черна 
го иринадлелиггъ въ «Летучей Мыши» въ 
такой же степвпи, какъ и къ «Сатнрипо-
пу». Отимъ вполне определяется лицо По 
темкина. как* поэта. Характерная фигу
ра рафинировано» петербургской боге
мы, Потемкин* н чувствовал*, и пони
мал* и любил* Петербург*. Книги его — 
это книги о Петербурга; особенно «Ге
рань», изданная М. Корифельдомъ въ 
1912 году. 

Потемкин* — создатель капризных* 
стихотворных* ритмов*, которые как* не 
льзя больше соответствуют* капризной 
изысканности содержащая его произведе 
вШ. Оие писал* вольпыме неправиль-
ныме сгихоме, по неправильности п пере 

Сои стиха, распределенные перюдвче-
ски и ио вакопаме сииметрш, создали му
зыку и, ве втомъ отпошен!!!, Потемкин* 
сохраняете за собой мехто одного язе Са 
ммхъ тончайтпихе мастеров* стиха. 

Петербургъ был* вечным* певспериа-
емымъ источником* потемкинских* на
строена. Назван1е «Герань», данное По 
темкннымъ второй его книг* можете вве 
ста нъ заблуждев!е читателя. «Герань» 
— символъ мещанства, но Потсмкпнъ, от 
нюдь, не нещапип*. Онъ только смот
рите на пего со стороны. Онъ зарйсовыпа 
етъ его въ размашистом*, ярком* лубке; 
умиляется его наивным* узорам*, обой 
нымъ цветочкам* уютпыхъ светелок*, На 
селенных* его кокетливыми героинями. 
Безе претензий «работать на вечность, 
какъ портные па Мваве», ио выражений 
Донъ - Ампиадо, Потемкш;ъ боаее Петер 
бургокШ поате, ч*яъ, иаирим*ръ, Блок*. 
Лгивой, веселый, шумный, притуминенный 
мелким* дождемъ и озаренный финским* 
сакатомъ — Петербурге бегъ тиржествеи 
наго флера наигранной мистики имеетъ 
ьъ Потемкиве в*рнаго свеего поэта. Ве 
лгч;о.гвпныЙ стилизатор*, онъ далъ пест 
рыс мазки петербургских* бытовых* фи
гур*. Его «Лихачъ», его «Влюбленный па 
рикмахеръ», его Непнпла съ китайских* 
фонаремъ въ стихотворении «На бадъ», — 
незабываемы» фигуры, исполвенвыя съ 
добродушаы.чъ юмором* и съ первоклас
сным* мастерством*. 

СяротФет* с-емья «сатириковцевъ»! Къ 
могилам* Аверченко, Рославлева п Сер
гия Мих*ева прибавилась еще одпл. 
Жизнь Потемкина прервалась в* самом* 
расцвет* его творчества, в* тогь но-
згенте, когда онъ перешел* к* крупным* 
произведеи1ямъ, какъ «Доне Жуапе и 
Смерть», включенное г,т. репертуаре «Ле 
тучей Мыши» в* Париже. 

Валентине Горянск1я. 

Записная книжка 
Кого туте в*дьма за носе водите? 
Как* будто хороме чушь городите 
Сто сорок* тысяч* дураков*! 

Это говорите Фаусте, которгго Мефи 
стофель-привеле ве «Кухню Ведьмы», и 
•то вспомнилось мн*, когда я на дняхе 
Прочеле в* «Посл*днихе Новостяхе» 
статью о томе, что в* «Красной Нови» 
Какой-то Горбов* опять шельмует* писа 
[Гелей эмигрантов* и опять все за то же: 
ва то, что мы будто бы «мертвецы», от 
«тали от* века, не видим* и не понима
ем* всего того «живого, молодого, нова-
г с», что будто бы есть в* большевпцкой 
Россж. 

Какая вообще потрясающая энерпя у 
• Т 1 | х* любителей «новой жизни»! Уже 
л^тъ семьдесят* орудуют* росайсюе 
КБесы», а энерг;я их* не только не осла 
беваете, но как* будто даже увеличи-
*зется и долбит* все въ одну и ту же, 
В с е въ одну и ту же точку, одурманивая, 
одурачивая всяческих* «малых* сих*» 
1(народе, молодежь) и так* или иначе 
,«ьыаодя ве расходе» своихе политиче
ских*, «классовыхе» врагове. Пом*-
Ншкъ непременно кровоп1йца, купеце — 
П аУке, попе — тунеядеце, отравляющ1й 
Народе «от11умоме религш», ке угодный 
Писатель ретроград*, сл*пецъ, озлоб 
Этенный прот»:^нике всего «молодого, но 
* а г 0 » , клеветнкче на народ*, на моло
дежь, — сколько :;же л*тъ этой красной 
П ъ с н е , этой чекиеккой работ*? 

Они звона не терпят* гуслярнаго, 
Подавай им* тозару базарнаго, 
Все, чего им* не взв*сить, не см*рити, 
Все, кричат* они, надо пох*рити, 
Только то, говорите, и действительно, 
Что для нашего тела чувствительно... 

Когда это писалось? Да еще въ шести 
десятых* годах*, когда писались и эти 
строки: 

Други, вы слышите-ль крике оглуши
тельный: 

«Сдайтесь, ПЕВЦЫ И художники! Кстати-
ли 

Вымыслы ваши ве наше веке положи
тельный, 

Много-ли васе остается, мечтатели? 
Где-же устоять ваме, отжившему пле

мени, 
Противе течешя?» 

Боте каке, значите, не нова эта клич
ка: «мертвецы, отжившее племя». Она 
изобретена еще тогда, когда Чернышев 
сюй «разрушале эстетику», Писареве 
громил* Пушкина, каке представителя 
«отжившаго класса тунеядцеве»... Съ 
т*хъ пор* и пошло. На Тургенева крича 
ли за Базарова, на Гончарова — за Map 
ка Волохова и писали буквально так*: 
«Этот* живой труп* совершенно не по
нимает* и не знает* русскаго народа» 
— цитирую по воспоминашямъ Кони. 
«Преступлеше и Наказаше»- Достоевска 
го расценивалось (и не гд* нибудь, а въ 

«Современник*») опять таки буквально 
такъ: 

—! «Клевета на молодое покол*ше... 
Дребедень... Глупое и позорное измышле 
же, произведете самое жалкое...» 

А что писали даже про Гл*ба Успен-
скаго? Этому трудно повЬрить, но это 
сущая правда: его разносили за «хму
рый и желчный пессимизмъ» и — за 
«полное незнаше народа»!. 

Что жъ поел* этого дивиться, что Ска 
бичевскШ писалъ про Льва Толстого, что 
«этотъ графъ, въ то время, какъ вся Рос 
с!я кипитъ новой жизнью, плететъ ро
ман* какого - то Левина съ его коровой 
Павой», что были обеявлены влостными 
ретроградами и т*ме надолго «выведены 
в* расходе» изе литературы Лескове, 
Майкове, Тютчеве, ПисемскШ, Констан
тине Леонтьеве... А что было Чехову за 
его «Мужиков*» и мн* за мою «Дерев
ню», «Ночной разговор*», вообще за 
мои «нав*ты» на народе, который я буд
то бы писале только «черными, неправдо 
подобными» красками, приписывале ему 
ту жестокость, которой у него и ве поми 
н* будто бы не было? И вот*, опять, 
опять та же п*сня слово ве слово та же. 
Опять, опять — 

Каке будто хороме чушь городите 
Сто сороке тысяче дуракове! 

Но точно-ли они дураки? Дураки-то 
дураки, да все таки не таюе, какими име 
быть велит* ихъ професая «водить за 
носъ». Часто они столь презр*нны, что 
язык* не повертывается возражать имъ. 
Но какъ же не возражать ~ не ради нихъ 

самихъ, конечно, а ради т*хъ «малых*», 
коих* они соблазняют*? Они пуска
ют* клеветы самыя нелепыя, но ведь 
от* всякой клеветы всегда что нибудь 
да остается, худая молва быстро бе
жит*: 

— Свинья — борову, а боров* — все 
му городу! 

Какой - нибуль площадной лохмач* 
орете, тычет* на тебя пальцем*: 

— Товарищи! Оне хот*л* царь-пуш
ку украсть и н*мцаме продать! 

Но, по моему, даже й ему надо отв* 
четь; 

— Врешь, лохмач*, врешь! 
Они этого терп*ть не могут*. Они, сов 

местно съ чернью, поднятой ими на 
бунтъ, зарезали твоего отца, убили мать, 
изнасиловали сестру и жену, сожгли 
твой домъ, напакостили въ церковномъ 
алтаре, разорили и опозорили на весь 
мф* твою родину, всячески растлева
ют* твой народ*, превращая его въ пья 
Ное отъ крови и грабежа стадо, — и на 
зываготъ все это «новой, прекрасной жиз 
ныо», «очистительной грозой, бурей», но 
ты молчи, не только молчи, а на колен
ки падай и кричи со слезами восторга: 

— Благодарю, благодарю, понимаю 
и пршмлю! 

И попробуй - ка не сделать этого: 
быть теб* у «ст*нки» въ прямомъ или пе 
реносномъ смысле этого слова! Тутъ да 
же и молчашемъ не отделаешься. Вонъ 
Шиллеръ, славившлй революцпо, певипй 
«Песню о колоколе», пытался молчать, 
когда увидал*, понял*, что это за шту 
ка: 

Заключись въ святомъ уединенья, 
Въ Mipe сердца чуждом* суеты, — 
Красота живет* лишь въ п*своп*ньи, 
А свобода въ области мечты! 

Но разв* это помогло ему, разе* ему 
простили его «уход* отъ жизни», за от 
сталость отъ ея «величаво и бурно несу
щегося потока»? Каков* бы ни был* 
этотъ поток*, все равно бьги за ним* и 
славословь его! Вот*, казалось бы, ч*м* 
можно восхититься в* Российском* по 
ток*, уже почти десять л*тъ несущем* 
только одну небывалую еще на эемл* 
мерзость? Величайшее зв*рство, вели-
4.iiiniiii разоръ, всяческая аморальная и 
физическая грязь, пещерный холод* и 
голоде, пожираше себ* подобных*..,. 

Все равно, принимай и славословь! Не 
в*жда и хам* ни съ того, ни съ сего об*я 
вил* заборную орфограф1ю: опять поко 
ряйся, пиши по ней! Я отв*чаю: не могу, 
не хочу —уже хотя бы потому, что по 
ней написано за эти десять л*т* все са 
мое низкое, . подлое, злое, лживое, что 
только есть на земл*. Н*ть, моги, пиши! 
Вот* я вижу книгу стихов*, напечатан
ную ло этой самой орфографш въ Пари 
ж* и почему - то посвященную Гансу Ан 
дерсену, Чарльзу Диккенсу, книгу одно 
го изъ этих* «новых*, молодых*, жи
вых*», и читаю: 

Ночью судной 

В с е ангелы сидят* на суднах*... 

И дал*е: 
Пишу стихи при свет* писсуара- • 
Вдыхаю запахе л*та и мочи... 

Что это такое? Это стихи какого-то Бо 
риса Божнева. Но вы думаете, что я, Бу
нине, см*ю сказать — ну, просто, что 
мн* Божневъ, извините, не нравится. Нн 
каке н*те, меня тогда эа Можай заго-
ияте, каке мертвеца, глупца, сл*лца, ос 
м*лившагося лезть в* критики. Кто За
гоните? Да любой Марк* Слонине Изе 
«Воли РосЫи». А в*дь этими Огонимамн 
хоть пруде пруди. 

Автор* статьи ве «Последннхе Ново
стях*» возмущается: «Нелепо звучат*-
слова Горбова о капитализме въ прим* 
ненти ке «Митиной Любви»... Горбову 
многое нравится ве произведена* Буни 
па, по капон* велите ему находить в* 
«Дел* корнета Елагина» вымирай!* дво 
ряяской Россш, и он* подводите всю по 
в*сть поде ярлык* «мертвой красоты».. 
Горбове цитирует* Бунина, восхищает 
ся име.... Но тотчасе же называете его 
художником* навсегда ушедшей Россш 
и даже ве «Цикадахе» находит* соц!аль 
ную базу... Мертвую красоту находит* 
онъ и у Мережковскаго, Зайцева и Алла 

[ нова.... Алданова Горбов* обвиняет* да 
< же в* по.хав.тенш адмиралом* Нельсо-
. ном* неаполитанской революши....» — 
' Но возмущайся, не возмущайся, а Гор 

(>'>;, и свое дело д*лают*! 

«Кого тут* ведьма эа яосе водите?» 
В*дь ие идюте же этоте Горбов*. И глав 
лое, вовсе не случайность и не новинка 

| та чушь, которую городят* о я*, как* сто 
I сороке тмсяч* дуракове. 
| Вот* передо мной вырезка изе москов 
|ской «Правды» за: 24 годе: « П р о с я а т р и -
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- 5 ВОЗРОЖДЕН IE. 

„Садко" въ ПарижЬ 
Выступлешя русской оперы въ Пари

же продолжаются съ большимъ и впол
не заслуженнымъ успвхомъ. Теперь, по-
видимому, вс*м* ясно, что эти спектак
ли - концерты являются крупнымъ собы-
т1емъ не только въ музыкальной жизни 
«русской колонш» — они заинтересова
ли и покорили весь вообще музыкаль
ный Париж*. «Китежъ», «Игорь», и на
конец* «Садко», къ тому же такъ хо
рошо преподнесенные, — это уже не 
малый вклад* въ западно - европейское 
музыкальное еознаше. И, пожалуй, не 
без* бьженской гордости, можно доба
вить. Что эти концерты явились очень 
свежей струей въ не совсемъ здоровой 
современной музыкальной атмосфере. 
Можно даже утверждать, что впечатле
на силы, серьезности и красоты, кото
рыми проникнуты нее эти русская опе
ры, зависит* нь значительной мере отъ 
того, что промзведешя эти писались не 
«оперных* дел* мастерами», а глубоки
ми музыкантами, тяготевшими къ лучше
му, что может* быть создано въ музы-

/ КБ и въ то же время любившими свой 
родной эпосъ. Бородинъ писалъ симфо-
н1и и квартеты и между ними въ тече-
же пятнадцати летъ понемногу выро-
сталъ «Князь Игорь». Римсюй - Корса
ков* началъ свой творчески! путь шм~ 
фонГеЙ, которая была вообще первой рус 
ской симфошей. 

Я вспоминаю разсказаннос йв» не
сколько л*тъ тому назадъ Цезарем* Ан
тоновичем* Кюи на эту тему. Однажды, 
прослушав* какую то снмфошю, Рим
ский - Корсаков*, обращаясь къ Ц. Кюи, 
произнесъ: «я огдалъ-бы вс* свои опе
ры за одну хорошую симфотю», — и 
произнесено это было съ грустным* 
вздохом*. Разсказавъ это пишущему эти 
строки, Цезарь Кюи, тоже съ грустнымъ 
ьадохомъ, добавил*: «я скромнее, — я 
о п а л * бы все свои оперы (ко времени 
разговора ихъ было не менее десяти) за 
один* хороши! квартетъ», (в* это время 
рышелъ из* печати после десятой оперы 
второй квартетъ Кюи). Ясно что столь 
шеоко настроенные авторы, все стара
лись писать пол* знаком* этой высокой 
настроенности творчества. 

Несколько лет* спустя после первой 
симфонш Римсюй - Корсаков* написал* 
I! первую русскую симфоническую поэ
му «Садко». Эта поэма была написана 
пол* несомненным* влшшемъ первой 
симфонической поэмы Листа. Сюжет* 
был* впосл*дствш авторомъ разрабо-
танъ въ оперу «Садко», которая и со-
хргняет* отпечаток* «поэмности», по
скольку симфоническая поэма вообще от 
личается большей прозрачностью и лег
костью отъ симфонш, соприкасающейся 
съ драмой. Вся опера «Садко» написана 
въ широких* мелодических* формах* и 
ДЯЯМ речитативы въ ней смягчены и 
п.гЬютъ мело.пе - образное строение. Все 
это до такой степени русское, что ино-
странцам* было бы трудно это и испол
нять, не ознакомившись съ русскими тра-' 
лишями. Въ данном* случае совершенъ 
благой почин* и русскш оперы достой
ным* образом* «показаны» въ Париже, 
пока все <еше без* декорашй и костю
мов*, но съ оркестром* концертов* Па-
делу, которому мы и обращаем* наши 
пгрвыя и искреншя слова хвалы и ува-
жешя. 

Неизбежныя при концертном* испол
нена ничтожный купюры были сделаны 
очень умело и нисколько не нарушали 
плавнаго течеш'я музыки оперы. Задача 
исполнителей была особенно трудна, 
такъ как* вс* картины оперы - былины 
были исполнены подряд*, почти единым* 
духом*, с* ничтожным* перерывом*, 
Йй'сд* третьей картины. Дирижер* г. Аг-
реневъ - Славянсюй, душа всего испол
нена (он* же провел* и «Князя Иго
ря»), проявил* себя как* артист* съ 
крупными достоинствами. Он* вполне 
выявил* дух* произведет*, увлекая в* | 
т,о же время всех* исполнителей своим* | 

темпераментом*, а хоры были им* про
ведены особенно мастерски. 

П а р т «Садко» была исполнена ус
пешно и съ большой уверенностью г. 
Поземковскимъ. Выступившая въ партш 
Волховы г-жа Кошицъ снова сумела вне
сти въ исполнеше то редкое очароваше, 
которое особенно необходимо для Вол
ховы, делающее ее центральным* ли
цом* оперы и без* котораго морская ца-

; ревна мертва. 
Г-жа Кошицъ по праву заняла въ Па

риже, среди певцов* всех* нацюналь-
ностей одно из* первых*- мест*. Г-жа 
Тихонова еще въ прошлом* году пока
зала себя въ Евгенш Онегине (Ольга), 
превосходной певицей. В* этотъ вечер* 
ьъ партш Любавы она имела очень боль
шой успехъ, который следуетъ темъ бо-
л*е отметить, что п а р т Любавы не 
очень благодарна для исполнителя. Од
нако, ей удалось сделать нечто столь за
конченное въ вокальномъ и музыкаль-

j номъ отношети, что публика это сразу 
j почувствовала и шумно отметила. Г-жа 
I Германова — прекрасный гусляръ. Мо

лодой теноръ Леоновъ спелъ apiio шшй-
скаго гостя прелестно и по настоятель
ному требовашю публики биссировалъ. 
г . Жуковичъ (варяжскШ гость), г. Бра-
мпновъ (венешанешй гость) и г.г. Лав-
рецк!й и Шумов* все были очень хороши 
ьъ своихъ небольшихъ парт5яхъ и благо
даря этимъ настоящим* артистам* и все 
исполнете оперы отличалось большой 
цельностью. 

В. Поль. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ОТЗЫВЪ 

О РУССКОЙ ОПЕР* ВЪ ПАРИЖ* 

ПРАЖСКАЯ ГРУППА ВЪ П А Р И Ж А 
8 - Г О н о я б р я ВЪ „Gomédie dés Champs-Elysées*' 

M. H. ГЕРМАНОВА 
въ роли Грушеньки 

«Братья Карамазовы» — Достоевскаго. 

Парижски сезон* въ «Комедш Елиссй-
скихъ Полей» «Художественники» открыва
ют* 8-го ноября «Вишневым* садом*» — 
Чехова. Кро.чъ того въ репертуар*: «.Ме
дея» — Эврипида, «Женщина съ моря» — Иб 
сена, «Братья Карамазовы» — Достоевскаго, 
«На дне» — Горькаго. Будут* также повто 
рены играпныя въ ион*, «Бедность не по
рок*» — Островскаго, «Женитьба» — Того 
ля, «Живой труп*» — Л. Толстого, «Село 
Степанчиково» — Достоевскаго . 

• • Во второй студш Художественнаго 
Театра только что показана премьера но
вой постановки пьесы А. Файко Евграфъ 
— искатель приключены. Въ главной ро 
ли выступал* Ключаревъ. Протпвостоя-
щШ ему внешнШ м1ръ, бы.тъ создан* ар
тистами Бпрмапъ (маникюрша Т а м а г а ) , 
Шахаловымъ (циркачъ, превратившейся 
въ московскаго бандита), Дурасовой (Бет 
ти Шрадеръ — видьте «непостижное 
уму», пленившее Евграфа), Пыжовой (Ди 
па Краевичъ), Москвинымъ (швейцар* 
парикмахерской) и Лагутинымъ. 

Русскш балетъ въ Америка 

Музыкальный критик* «Танъ» Анри Ма-
лербъ посвящает* свой очередной фелье
тон* концертному исполненда Русской One 
рой вь Париж* «Князя Игоря» и «Садко». 

Существоваше русской оперы въ Париже, 
по мнт.нш французскаго критика, так* же 
оправдано, как* было оправдано въ свое 
время существоваше нгальянскаго театра: 
«Рззв* славянская музыка не иртбръла 
над* нашими душами власть равную той, 
которую въ прошломъ им*ла музыка италь 
внекая?» 

«Русская Опера въ Париж* — продолжа
ет* Малербъ — не обладает* еще всъми ус 
ловшми необходимыми для существовашя по 
стояннаго опернаго театра. У нея н*тъ по
стоянной залы. Она отбрасывает* всякую 
постановку и не заботится о декораш'яхъ и 
костюмахъ. П*вцы въ вечернихъ платьях* 
возс*даютъ среди музыкантов* оркестра Па 
делу. По большей части они исполняют* 
свои партш, держа въ руках* раскрытую 
цартнтуру... Эта суровая проба необыкновен 
но показательна. Мы можем* вкушать чи
стую музыку. Мы оцениваемъ композитора 
по его заслугамъ и открываемъ его тайну. 
Мы видимъ партитуру въ ея обнаженной 
глубине. Французсюе слушатели, не знаю-
mie русскаго языка, тем* паче не имеют* 
предлога отвлекаться отъ чисто музыкаль
ной плоскости вещи..» 

Проанализировав* об* оперы, француз-
скШ критик* переходит* къ исполнешю, ос 
танавливаясь главным* образомъ на «Сад
ко», впервые услышанном* въ Париж*.' 

«Г. Агреневъ-СлавянскШ является вдохнови 
гелем* Русской Оперы въ Париже... Он* пе 
редаетъ всем* участникам* одушевляюшлй 
его пыл*. Он* ум*ет* выразить мысль ком 
позитора во всей ея си.тгЬ...» 

«Г-жа Нина Кошицъ въ роли Морской 
Царевны — выше всякой критики-..» Г-жа 
Тихонова въ роли Любавы «съ уверенным* 
знашемъ и неподражаемым* вкусом* ве
дет* свой голос*....» 

Похвалив* также гг. Поземковскаго, Жу-
ковича и Леонова, Малербъ особо упомина
ет* «хоръ, составленный, из* рабочих* за
водов*, шофферовъ такси и простых* люби 
телей», отм*чая ихъ pee:aie и огромную про 
д*лаиную ими работу, и: кончает* пожела-
HieM* Русской Оперы въПариж* «того же ус 
пьха, которым* когда - то был* встречен* 
итальянскШ театр*». 

Михаилом* Мордкинымъ, бывшим* ар
тистом* Императорскаго Большого Теат 
ра въ Москве сформирована балетная 
труппа, которая поел* ряда спектаклей 
въ Нью - 1орк* въ течете 2 или 3 не
дель, — отправвнтся въ артистическое 
турнэ но С*веро - Американским* Соеди 
пенным* Штатамъ. 

Въ качестве прима - балерины Мордки 
нымъ приглашена классическая танцов
щица Ним а Немчинова. Ея партнером* 
явится бывшШ артист* ыетербургскаго 
Маршнскаго театра Петръ Владимтровъ. 
Кроме того г,ъ труппу вошелъ еще солистъ 
балета Дягилева Николай Звереве. 

Репертуаре труппы предположенъ ис« 
ключительно изъ классических* балетовъ. 

Справа 

БАЛЕРИНА 
НИНА НЪМЧИНОВА 

Русскш Байрейтъ 
Нам* пишут* изъ Ниццы: 

«Наше город*, вообще обездолен
ный по части русской музыки, пережил* 
на днях* несколько часов* высшаго ху
дожественнаго подъема. Въ значитель
ной степени онъ обязан* этим* графу 
Милеану, отличному художнику и скуль 
птору, задумавшему создать въ езоем* 
заик* Вижье, на берегу моря, подоб'.е 
Вагнеровскаго Байрейта. 

Преимущество ниццкаго театра пе
ред* другими заключается в* том*, что 
онъ воздушный: три стороны его окайм
лены т*нистыми деревьями, тогда какъ 
только четвертая представляетъ изъ се
бя здате, снабженное сценой, уборными 
для артистовъ, прекраснымъ помЬще-
шемъ для оркестра и пр. Достойно от-
м*тить, что, организовавъ такое д*.т\ 
графъ - меценате прежде всего поду-
мале о русскнхъ произведешяхъ и о рус 
скихъ артистахъ, которые могли бы их~> 
исполнить. Таким* образомъ изъ вещей, 
составляющихъ сезонъ 1926 года, четы
ре отданы русскому генно («Князю Иго
рю» Бородина, «Китежу» Римскаго-Коо-
сакова, его же «Золотому Петушку» 1, 
«Евгенш Онегину» Чайковскаго). Во 
ьторой половин* сентября состоялась-

представлеше двухъ говыхъ оперъ. Хи-
тя ни въ одной изъ программъ мы не а*-
дели именъ ближайшихъ руководителей 
артистической части спектаклей, но спра
ведливость требуетъ ихъ назвать: это 
— кн. А. А. Церетелли и А. Канъ. Они 
нашли труппу, сорганизовали ар'и-
стовъ, балет* и привезли их* на Ривь
еру. Состав* исполнителей был* пepвJ 
классный; Среди знаюмыхъ именъ: А. Е. 
Яковлева, Е. Садовень, Д. А. Смирнов*. 
Б. Попов*, В. Браминов*, и др. Оркест
ром* дирижировал* А. А. Эйхенвальд*, 
к хором* правил* Д. Артистовъ Мест
ная пресса отнеслась 1<ъ спектаклям* не
обыкновенно сочувственно»... 

Приводя письмо моего ниццкаго прь:-
теля, я особенно рад* отмЬтить новый 
усп*хъ нашей музыки за рубежом*. 

Бар Н. В. Дризен*. 

93Я Въ Камерном* театр* новыми поста
новками нам*чены: «День и ночь» оперена 
Масса на музыку Лекока, «Антигона» Газен-
клевера и «Багровый остров*» Булгакова. 
Возобновляются «Гроза», «Федра», «Король 

I Арлскинъ», «Св. 1оанна» и пантомима Де
бюсси «Ящик* съ игрушками». 

• • Въ т р у п п у М у з ы к а л ь н о й с т у д ш Х у 
д о ж е с т в е н н а г о Т е а т р а в н о в ь вступило 16 
ч е л о в е к е 

вая печать белой эмигрант, кажется....» 
какой прекрасный руссюй языкъ! — 

«кажется, что попадаешь на маскарадъ 
мертвыхъ... Бунинъ, тотъ самый Бунинъ, 
разсказъ котораго былъ когда - то подар 
комъ для всей читающей Россш, позиру 
етъ теперь подъ библейскаго 1оанна.... 
выступаетъ въ черном* плаще, какъ 
представитель своего разбитаго револю 
щей класса, что особенно ярко сказывает 
ся въ его «Несрочной весне»... Здесь 
онъ, мракобес*, мечтает* въ своей зло 
бе о крестовомъ походе на Москву...» 

Вотъ вырезка изъ московскихъ «Изве 
спи» за 25 годе: опять начинается за 
здрав!е, съ похвалъ — «Митина Лю
бовь» произведете такое, сякое, — а 
кончается опять за упокой: «Но теме-то 
это произведете и показательно для эмл 
грантской психики, психики опустошен
ной, проституированной... ибо Митя пре 
дан* пороку Содома и идеалу Мадон
ны...» 

Вотъ московски журнале «Прожек
тор*» со статьей Воронскаго,, который 
опять загоняет* нас* въ гроб*. «Бу
нин*, говорит* Воронсюй, показал* 
нам* себя и вообще образе человека въ 
стане бе.тыхъ, дотлевающаго въ могиль 
иой яме, — смотри его великолепный, 
скульптурный разсказъ. о несрочной вес
не....» — Нужды н.егъ, что мой Митя 
умеръ за двадцать лете до эмиграцш и 
что ве «Несрочной веснь» изображен* 
человек* вовсе ие и з * эмигрантской 
«могильной ямы», а как* раз* наоборот* 

^ и з ъ московской: зрим* Горбовы и Во-

ронсюе не смущаются, ведьмовская кух 
ня в* Москве работает*! 

Да работает* подобная - же кухня и 
зд*сь, въ Европ*, — напримеръ, кухня 
пражская, называемая «Волей Россш», 
во глав* с* Виктором* Черновым*, Ле
бедевым*, Слюнимом*, П*шехоновымъ, 
который уже давно славится своими про 
кляпями эмиграцш, совершенно, по его 
мн*нш, сгнившей заживо. И|зъ Москвы 
постоянно раздается по нашему адресу: 
«Мертвецы,, гниль, канунъ вам* да ла« 
донеЬ . Но не отстает* отъ Москвы и 
Прага. И вотъ опять: только что просмот 
р*7лъ въ посл*дней книжк* лВоли Рос-
сги» «Литературные отклика» некоего 
Слонима, который счастливо сочетаетъ 
къ себе и заядлаго эсъ-эра, и ценителя 

| искусстве, и переводчика: если неошиба 
юсь, это тотъ самый Слонимт*, что срав 
нительно недавно выбралъ иэ)ъ всехъ де 
сяти то.мовъ лю($овныхъ мемуаровъ Ка-
зановы эпизоды наиболее потхабные, пе 
ревеле ихе и издале двумя книжками. 
Удивительные «отклики»! Будучи яко бы 
врагомъ большевиков*, а на самом* д*-
л* их* единоутробным* братом*, кото
рый грызется с* ними только изъ-за ча 
стностей, подхватывая московски лай 
на насъ, Сломимъ даже и Москву переще 
голялъ: ничего подобного по лживости 
и пошлости я, кажется, даже и въ москов 
скихъ журналахъ не читал*. 

Отклики эти — обо мн*, о Гиптусъ 
и вообще объ «эмигрантской литератур-
риой знати и ея придворной челяди», 
какъ съ лакейской яростью выражается 
Слсшймъ. А придрался онъ ко мн* изъ-

за журнала «Версты». Онъ и самъ кевы 
сокаго мн*шя объ этихъ «Верстахъ», 
он* отзывается о нихъ на своемъ смЬхо 
творномъ жаргоне тоже не очень почти 
тельно: 

— «Версты», говорить онъ, «обраще
ны лицом* къ Россш, и это хорошо. Но 
еще лучше было бы, если бы обращены 
они были своимъ лицом*!» 

(Странная картина: «Версты» обра
щены лицом* «и это хорошо», но обра
щены чужим*, а не своимъ. Ничего не 
вижу, тутъ хорошаго!). 

— «Ядро Верстъ, даже если его тща
тельно вышелушить, оказывается окрош
кой... Оригинальнаго въ нихъ лишь поэ
ма Цветаевой — трагическая поэма 
любви, вознесенной надъ жизнью, вне 
жизни, какъ гора надъ землей, и жизнью 
вемно раздавленная»... 

Слонимъ захлебывается отъ Цветае
вой. Онъ посвящаетъ ей въ своей ста
тье и еще не мало столь-же высокопар
ной ахинеи, какъ только что приведен
ная. Онъ говорить: 

— «Смыслъ у Цветаевой сгущенъ, 
сжать... У нзя патетическШ избытокъ, 
напряженность высокаго строя души (а 
не духа только) въ замкнутомъ словес-
номъ ряде... 

Контрастъ творчества Цв*таевой 
и состоитъ въ этомъ сочетанш: беземерт-
ность, сжатая въ лаконичность, вихрь, 
заключенный въ отрывистость, страсть 
къ безкрайности въ подобранной фор
муле»... 

Онъ съ велнколепнымъ презрешемъ 
къ простымъ смертнымъ и съ восторгомъ 
передъ своимъ собственнымъ умомъ и 
вообще передъ самим* собою, фырка-
етъ: 

— «Мне всегда странно когда я слы
шу, что иные простодушные, — вер
нее, простодумные, — читатели не на
ходить у Цв*таевой ничего, кром* на
бора слов* и никак* не могут* доко
паться до смысла ея стихов*... На высо
те люди со слабыми легкими задыха
ются!» 

Все такъ: легюя у Слонима удиви
тельный, челов*къ онъ не «простодум-
ный», прекрасно «докапывается» до 
«сгущеннаго» смысла Цветаевой и въ 
совершенно телячьемъ восторге отъ сво 
ихъ раскопок*. Но къ «Верстамъ» онъ, 
повторяю, почти столь же непочтите-
ленъ, какъ и я, который нашелъ ихъ 
прежде всего просто прескучными со 
ВСЕМИ ихъ перепечатками Пастернаковъ, 
Бабелей, какихъ-то Артемовъ Веселыхъ, 
поэмой Цв*таевой на счетъ какой-то го
ры и «красной дыры», розсказнями Ре
мизова опять о своихъ снах*, о Николае 
Угоднике и Розанов*. Слонимъ, повто
ряю, въ восторге только отъ Цветае
вой. Но и тутъ — не водить ли онъ ко
го-то за носъ? «Цветаева — новое, го
ворить онъ. Она перекликается съ теми, 
кто въ Россш!». 

Такъ вотъ не за эту ли перекличку 
онъ и превозносить ее, а на меня ярит
ся за то, что я будто бы ни съ кемъ изъ 
Россш не перекликаюсь? Впрочемъ я по-

Въ M i p t литературы и искусства 
ФРАНЦ1Я. 

в » Редактор* газеты «Мувелль Лпте-
рэръ» Фредерик* Лефевръ, ирослаинвшШ-
ся своими беседами со всеми виднейшими 
французскими литераторами и государствен 
НЫМИ дВятелями («Une heur» a v e c . „ > ) грОЗИЛЬ 
возбудить судебное дело прошв* писателя 

Жака Буланже въ связи съ выходом* его 
книжки «Беседа съ Ф. Лефевромъ», въ кото 
рой излагались вс* обстоятельства беседы. 
По последним* св*д*нЬтмъ, .Пефеаръ с к а 
зался отъ своего нам*ренш. Книжка уже вы 
шла. 

в в ФранцузскШ романист* Поль Бгстье 
нздаетъ роман* «Цепь женщин*», героем* 
котораго будет* н*мецк!Й поэт* Бюргер*, 
автор* знаменитой «Леоноры» (переделан 
ной Жуковским* въ «Людмилу».) 

99 Жан* Бузз выступил* въ По «Гас 
конскую грамматику». 

®Э На днях* выходит* новый роман* 
Фредерика Бутэ. подъ заглавии* «Разсы-
панный гарем*». 

• • Кандидатами на очередную npeMiio 
Гонкуров* некоторые называют*, кроме 
Анри де Монтерлана — Анри Пулайля (ав
тора «Зарождешя мира») и Жака Кассу 
(«Венсюя гармонш»). 

99 Вышел* роман* Сюзанны Мзрти-
нонъ «Плохо защищенное сердце». Молодую 
писательницу считают* кандидаткой на пре 
Miro Фемина. 

АНГЛ1Я 
• • 1-го ноября выходит* постЬдшй 

том* новаго романа Уэллса. 
99 Известный англШсмй критик* Дж. 

Миддльтонъ Мэрри, автор* книги о Достоев 
скомъ, выпустил* книгу подъ назвашемъ 
«Жизнь lncyca». 

• • Редактору большой радикальной га 
зеты «Манчестер* Гард:^шъ» исполнилось 
на дняхъ 80 л*тъ. Онъ редактирует* газету 
уже 55 л*тъ. 

• • Антони Людовичи выпустил* книгу 
личныхъ воспоминашй о скульптор* Родэнъ. 
ГЕРМАН1.Я. 

• • Умерла романистка Анна фон* На-
туз1ус*. 

ИТАЛ1Я. 
• • Журналъ «Критика Фашиста» зат*-

ялъ анкету о взаимоотношен1яхъ фашизма 

| и искусства. Ожидаются ответы Бонтемщ| 
I ли, Малаперте, Маккари, Паволини и др. 
I донго Софиччн ответил*, что фашистское 
| искусство должно быть одновременно тр( 

дицшналистскнм* и современным*. 

ПОЛЬША.. 
ф® 31-го октября будет* отпразднован! 

юбилей Шопена. 
;.• * Известный писатель Вацлав* С*рй 

шевсмй прочелъ вь Варшаве лекшю о Му< 
солини и Пилсутскомъ. 

9 9 Въ Варшаве образовано «О-ве дом| 
Шопена» съ целью покупки дома, въ кото, 
ромъ родился знаменитый композитор*. 

ЧЕХОСЛОВАК1Я.. 
9 9 Д-р* Маршик* собирается перело* 

жить на музыку знаменитую драму К. Чапе 
ка «Р. У. Р.» Другая пьеса Чапека <Д*ло Д1 а к 

роиулоса» переложена на музыку Л. Яначе 
комъ. 3. Фольпрехт* готовить переложен!» 
раней вещи того же автора «Комедт лю4 
ви». 

НОРВЕПЯ. 
9 9 СкончавшШся норвежешй романиста 

и драматург* Ганс* Кинкъ однимъ изъ са. 
мыхъ крупных* поел* Гамсуна, живых* па 
сателей Норвегш. Мнопя его пьесы шли въ 
Нацюнальномъ театр* въ Христ!анш. 

ДАН1Я. 
9 9 Изв*стный писатель Мартин* Аищ 

сенъ Нексе готовит* третью часть своего ри 
маническаго цикла «Пелле — завоеватель», 
Поел* этого онъ собирается предпринять по 
*здку по Европ* с* докладами, 
РОССИКА. 

9 9 Въ издательств* Джонатанъ Кэпъ 
(Лондонъ) вышла «Истор1я Россш» сэра Бер 
нарда Пэрса. 

РОСС1Я ЗАРУБЕЖНАЯ. 
9 9 Пьеса И. Сургучева «Осеннш скрип 

ки» поел* Осло прошла 23 октября съ боль 
шимъ успехом* въ Копенгаген*. Въ главной 
роли выступила внучка Ибсена — фру Бо. 
диль Ибсенъ. 

9 9 Заболелъ тяжелой формой гриппа 
М. П. Арцыбашевъ. 

9 9 Въ Париж* возвратился съ юга мо« 
лодой писатель Н. Рощинъ. 

9 9 Л. Н. Урванцовъ, проживаюип'й въ 
Праге, закончилъ новую 4-хъ актную пьесу 
«Окно съ опушенной шторой». 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Я М Е Л О Ч И 
БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА 

БАЛЬЗАКА 
Стендаль служилъ приказчиком* въ бака 

лейномъ магазине. Бальзак* же собирался 
открыть на одном* изъ бульваров* свой соб 
ственный бакалейный магазин*, служащими 
въ которомъ должны были быть писатели. 
За кассой должна была сидеть Жорж* 
Зандъ. Теофиль Готье заведовал* бы витри 
ной. Нодье, Гозланъ и Мюссе въ белыхъ пе 
рединках* исполняли бы обязанности при 
казчиковъ. Но какъ мнопе друпе проекты 
Бальзака, и этотъ не выгор*лъ, 

РУКОПИСИ АБРАГАМА 
Гейдельбергсюй ученый Карлъ Бертчъ на 

шел* рукописи зпамеиитаго предсказателя 
Абрагама а Сайта Клара (1644 - 1709), кото 

paro высоко ценили и Шиллер* и Гете. До 
сихъ пор* рукописи Абрагама совершенно 
не были известны. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ конкурсъ 
Испанская газета «А. В. С.» обещает* пре 

M i r o въ 50.000 пезет* (около 250.000 фран. 
ковъ) тому, кто докажет*, что Христофоръ 
Колумб* былъ испанцем*, а пе итальянцемъ 
изъ Генуи и не корсиканцемь изъ Кальвп. 

Одна французская газета острить по это' 
му поводу, что «AKCÌOH* Франс?»ъ» могла 
бы предложить миллюнъ франков*, тому кто 
возьмется доказать, что Кайо — немец'ъ, г 
фашистскШ «Нуво Сьекль» должен* былъ 
бы назначить npeMiio тому, кто установить, 
что Муссолини — француз*. 

В Ъ ПРАГФ 
Правлсше Союза русских* писателей и 

журналистов* въ Ч. С. Р. организуетъ ряд* 
вечеров*, задача которых* дать возмож
ность членам* Союза и приглашенным* по 
их* рекомендации лицам* в* бесед* за чаш 
кой чая поделиться воспоминашями о наи 
болЬе ярких* и имьющихъ общественный 
интересъ моментах*, свидетелями коихъ они 
были за время эмиграцш. 

Первая беседа этого рода состоится 30 
сего октября въ б ч. вечера въ «Японском* 
зале» отеля Беранекъ. — на Виноградахъ. 

Вступлеше въ беседу сделаютъ члены Со 
юза: С. И. ВаршавскШ («Константинополь») 
и Л. Н. Урванцовъ («Мой побвгъ»), 

5-го ноября, въ 6 час. вечера, въ пом* 
щенш Русскаго Дома (Панска,16), состоит 
ся докладъ В. А. Мякотина на тему: «Укранн 
скШ вопросъ въ св*т* русской революции». 

Поел* доклада претя. Входъ свободный. 

«ЧЕРНАЯ КНИГА» 
Остагокъ изданной Русским* Нацюналь. 

нымъ Студенческим* Объединешем* «Чер 
ной Книги» о гоненшхъ на релипю и цер
ковь въ сов. Россш («Штурм* Небес*») на 
днях* поступил* въ продажу по значите» 
но пониженной цен* (для Францш 8 фр. вмъ 
сто 15, заграницу — 30 американ. цент, п 
пересылкой). 

«Черная Книга» составлена А. Валентин» 
вымъ и снабжена предислов*емъ П Б. СтрУ 
ве. 

Чистый доходъ отъ нздашя обращаете 
въ Фондъ Серп'евскаго Подворья въ Пар» 
ж*. Часть валового дохода поступит* въ 
пользу Союза Русских* Инвалидов*. 

Въ 1924 году эта книга вышла на гнглЁй 
скомъ и н*мецкомъ языкахъ и имела им* 
чительный усп*х* в* Англш, Америке и Гер 
маши. В* 1925 году вышло ея французе»» 
сокращенное издаше с* пре.дислов!е.мъ нь! 
н* почившаго кардинала Мерсьс. 

лагаю, что онъ все таки не на столько 
«простодуменъ», чтобы думать, что въ 
Россш я пользуюсь меньшим* внима-
шемъ, ч*мъ Цв*таева, и что я уже таке 
таки ни се к*мъ тамъ не перекликаюсь. 
Н*тъ, онъ, в*роятно, это понимаетъ, да 
все д*ло-то въ томъ, что со вс*мъ не съ 
т*ми перекликаюсь я, съ к*мъ перекли
кается Цветаева. И какихъ только гру
бостей и пошлостей не наговорилъ онъ 
•мне за это въ своихъ «откликахъ»! 

— «Бунинъ скверный критик*... Объ 
этомъ можно было бы и умолчать, но 
Бунинъ типиченъ для всей нашей (эми
грантской) литературной знати и ея 
придворной челяди... Какъ никакъ Бу
нинъ имя-крупное... Онъ очень хоротшй 
писатель, хотя для меня мертвый... Един
ственно живымъ для него является м1ръ 
мертвыхъ, какъ для героя его «Несроч
ной весны»... Я уважал* бы его, если бы 
онъ старался принять и понять новое. 
Есть ведь таюе писатели, которые уме
ли, въ гробъ сходя, благословлять... Но 
для этого надо обладать чуткостью, от
зывчивостью и умственной широтой, че
го нетъ у Бунина... Онъ безнадежно 
глухъ, ослепленъ политической злобой, 
скован* самомнешемъ. А ведь точно по 
команде Бунинъ объявленъ красой и гор 
достью русской эмиграцш, литературы, 
искусства и прочая, прочая»... 

Вотъ каков* оказываюсь я, мертвый, 
глупый, косный, слепой, глухой, передъ 
Слонимомъ, передъ его жизненностью, 
передъ его пониматемъ и пр1ят!емъ «но
ваго», передъ его чуткостью, отзывчи-

| востью, умственной широтой, его зор* 
I кимъ оком* и великолепными ушами, 

(Да и не один* я, а вся эмигрантская 
«литературная знать и ея придворная ч« 
лядь»). Но вотъ неразрешимые вопро
сы: каким* образомъ ухитряюсь я при 
всех* моих* вышеперечисленных* ка
чествах* все таки быть «очень хоро
шим*» писателем*? Почему я должен* 
принимать и вкушать всю ту мерзость, 
которая подносится нам* «новой» Рое-
С1ей, как* тотъ сосуд*, полный гадов** 
что спустился во искушеше Петру Апо
столу, когда онъ «вз'алкалъ и поднялся 
наверх*, чтобы помолиться»? Почему* 
обязанъ сходить в * гробъ ради каких* 
то Артемовъ Веселыхъ, Пастернаков*» 
Бабелей, Слонимовъ, да еще благослов' 
лять ихъ? Я еще далеко не въ Держ>' 
винскоме возрасте, д а и они далеко н» 
Пушкины! Слонимъ тогда «уважал* бы» 
меня? Очень верю, „о откуда взял* Сло
нимъ, что я жажду его уважешя? - й 

еще: я въ своей статейк* о «Верстах*»» 
Цитируя ихъ программную статью, про
глядел* въ одном* месте частицу 
и т*мъ исказил* одну совершенно не 
значительную для обшей оцени* 
«Верстъ» фразу, о чемъ и сожалею. Это 
Дало повод* Слониму сказать обо Щ 
«Подобный пр1емъ носить совершен»* 
определенное и далеко не благозвучно» 
имя!» — Но зачемъ Слонимъ не Д0Г°' 
зорилъ, пост*снялся? Уж* если распоС 
сываться, так* д 0 кокца. 

Мв. Бунинъ* 

«асе: 

S: 


