
дая въ свой чередъ — варварское великол*ше у себя дома на скромное 
и уютное существоваше въ Париж*. Внучка, Cathérine-Paris, названная 
наяная такъ въ честь любимаго города, воспитывается весьма бур
жуазно на улиц* Матиньонъ, но, по вол* случая, выходитъ замужъ 
за блистательнаго польскаго графа. Она попадаетъ въ В*ну, Берлинъ и 
Петербургъ — описаше Петербурга особенно холодно и равнодушно 
— и отовсюду ее тянетъ въ родной Парижъ. Подъ конецъ, слишкомъ 
поздняя любовь къ французскому a e i a T o p y и возвращеше туда й въ 
тотъ столичный «элитный» кругъ, куда героиня романа стремится. 

Книга госпожи Бибеско — о современности и, повидимому, подра-
жаетъ н*которымъ прославленнымъ посл*военнымъ романистамъ. Фи
гуры и положешя искусственны, самый разсказъ утомительно остро-
уменъ. Но намъ, заграничнымъ русскимъ, любопытенъ «двойствен
ный» бытъ — то погружеше въ чужую жизнь, которое весьма сильно 
занимаетъ автора и является также темой его предыдущего романа. 

Н. Ф. 
V. LARBAUD. Jarme Bleu Blanc. Paris. N . R. F . 1927 . 

Новая книга Валери Ларбо проистекаетъ ц*ликомъ изъ его ино-
странныхъ чтение и путешествШ. Есть въ ней вещи бол*е или мен*е 
пов*ствовательнаго характера, какъ «200 комнатъ, 200 ваннъ», гд* 
анекдотъ соединенъ съ размышлешями почти лирическими, или «Пла
стинка», запись дамской болтовни, или друпя страницы, напоминающея 
вставныя новеллы «Барнабута», хоть и не достигающая достоинства 
лучшихъ изъ нихъ, врод* неаполитанской пов*сти о независимой Ан
джел* Какаче. Но главный м а т е р 1 а л ъ книги принадлежитъ не столь
ко Ларбо - новеллисту, сколько Ларбо-путешественнику и критику. 
Впрочемъ, въ об*ихъ этихъ областяхъ, Ларбо прежде всего импрови-
заторъ, блестящШ, вс*хъ профессюналовъ опередившей диллетантъ. 
Почти всегда, о чемъ бы онъ ни писалъ, написанное имъ оставляетъ 
впечатл*н1е какого то очень произвольнаго, очень капризнаго, но и 
очень тонкаго вышивашя — искусства, на архитектуру не похожаго. 
Такъ, мы воспринимаемъ — да и какъ ихъ иначе воспр1ять? — его мы
сли о португальской грамматик*, его англШсюя или испансюя воспо
минания, страницы о Реканаити, город* Леопарда и о Париж* — горо-
д * самого Ларбо. 

Д. Л. 

ЖУРНАЛЫ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПИСКИ», книга ХХХШ. 

Книга открывается «Древомъ жизни" Бунина. По форм* это — 
отрывки изъ дневника, но читателю «Древо жизни» кажется нымм-
сломъ: настолько правдива эта вещь. Все въ ней живетъ, все вос
хитительно выпукло — магическое искусство Бунина покоряетъ съ 
первыхъ строкъ. 

Сос*дство Бунина — д*ло опасное для всякаго беллетриста. Ря-
домъ съ нимъ что не покажется вялымъ, тусклымъ, надуманнымъ? 

Впрочемъ, нарочитость и надуманность «Исторш любовной» И. С. 
Шмелева намъ приходилось уже отм*чать въ отзывахъ на предыду
щая книги «С. 3.». Съ каждой новой главой этой пов*сти все ясн*е об
наруживается какой-то порокъ въ самомъ ея замысл*, заставляющие 
звучать фальшиво каждое слово. См*шно, однако, было бы говорить 
объ «упадк*» Шмелева. Это просто — неудача, какая можетъ слу
читься съ каждымъ художникомъ. «Сивцевъ Вражекъ» М. А. Осорги-
на — вещь живая и, конечно, найдетъ своего читателя, когда появит
ся, наконецъ, отд*льной книгой. 

«Мавритан!я» ироническая комед!я П. П. Муратова отличается отъ 
«Дафниса и Хлои», появившейся въ томъ же журнал*, большей 
энерпей въ ведеши д*йств1я и въ д1алог*. Двйствуюшея лица почти 
вс* намъ давно знакомы: это въ изв*стномъ смысл* классичесюя фи
гуры русской литературы, отъ Гоголя до Горькаго. Неоригинальность 
нам*ренная, потому что комед,я Муратова символизируетъ в*ковую 
русскую неразбериху: и внешнюю безпорядочность и внутреннюю 
смятенность. Многое въ «Мавританш» найдено очень метко и тонко. 

С. Соколовъ-Слободсюй — новое для насъ имя. Трудно сказать, 
что оно сулитъ. «Русь-Матушка" соститъ изъ неосуществившихся по-
рывовъ. Есть выдумка, но ея не хватило до конца; есть и юморъ, но 
только въ зачаточномъ состоянш. Языкъ очень неровенъ. 

Въ стихотворномъ отделе: отличные стихи Н. Оцупа и два сти-
хотворешя Галины Кузнецовой, пр1ятныя той чистотой тона, которая 
всегда отличаетъ эту поэтессу. Большая (ок. 900 стиховъ) «Универси
тетская поэма» В. Сирина — произведете виртуоза. Но есть литера-
турныя формы, окончательно себя исчерпавшая: къ нимъ принадле
житъ стихотворная повесть, достигшая своего апогея въ первой тре
ти XIX в. Всякая попытка оживить этотъ жанръ неизбежно отдаетъ 
стилизащей, а, въ худшемъ случае, парод1ей. Жаль, что талантливый 
поэтъ не учелъ этого. 

Днесь. 
ВОЛЯ РОСС1И. Книга X. 1927. 

Книга открывается разсказомъ В. Федорова «Деревянный м1ръ», 
написаннымъ въ ранне-советской манере и напоминающимъ первыя 
вещи Пильняка и др. О таланте автора судить трудно, хотя и отри
цать его нетъ основание. Затемъ идетъ «Бретонская легенда» Влад. 
Диксона, непритязательная и въ св*жести своей довольно щмяшая. 
За ней — «Стихи о современности» Вяч. Лебедева, которыми чисто-
беллетристнчесюй отд*лъ книги и заканчивается. 

Самое любопытное въ книг* — «Путевыя впечатл*н1я нелегаль-
наго», разсказъ о по*здк* въ Роспю осенью этого года, пом*ченный 
«Петербургъ, сентябрь 1927». Гл*бъ Гонцовъ — таинственный и см*-
лый авторъ этихъ запнеокъ — челов*къ, ум*ющш вид*ть и переда
вать то, что видитъ Въ его разсказ* все интересно, и неподд*льно его 
волнеше при возвращеши на давно покинутую «родную землю». 

О стать* Марка Слонима «Десять л*тъ русской литературы» го-


