
e ч а т ь 
Старъйшй писатель земли русской, 

Вас- Ив. Нем'Ировичъ-Данченко, делится 
с* читателями «Сегодня» своими личны
ми воспомннашями 0 Некрасов*, Щедри 

/«е, Достоевскомъ. 
Характеристика Некрасова и его ду

шевной двойственности (двулиюй 
Янусъ) особенно интересна-

Поэтъ и делец*, игрокъ и редактор*, 
богатый певец* нищеты, Некрасовъ для 
многих* былъ загадкой. 

Враги, да сказать правду и друзья, ча
сто обвиняли его (за глаза разумеется) въ 
том*, что онъ играетъ наверняка. Лице
мерно оправдывали его заботой о журна
ле, чисто нынешннмъ коммунистическим* 
«грабь награбленное». Не знаешь, кто 
былъ подл"Ье: люди, близюе къ нему, или 
посторонне. Выросиип въ старой поме
щичьей среде, не въ идиллш Тургеневска 
го «Дворянскаго Гнезда», а скорее въ аду 
Щедринскихъ героевъ, подъ лай собак*, 
свистъ арапниковъ, рыдаю* замученных* 
женщинъ и бешенные кркки игроков* — 
Некрасовъ былъ человекомъ великих* не 
укротимых* страстей, которому нужен* 
головокружительный рискъ, опасности, 
сбиваются съ ногъ ощущешя. Где было 
их* искать въ то время, да еще ему, свя. 

занному серьезнымъ и благородным* де
лом* такихъ журналов*, как* «Совремек 
никъ» сначала и «Отечественныя Записхн» 
потомъ. 

Отводом* бунтующей, неукротимой си
лы И являлся вечеромъ Сельско - хозяйст 
венный клубъ, съ целыми состоящими 
на зеленомъ сукне, съ бойцами на жизнь 
и на смерть кругом*. Въ этомъ отношенш 
на моей стороне являются великш тени 
Тургенева и Достоевскаго. Иван* Сергее
вич* ненавидел* поэта, Федоръ Михайло 
вичъ тоже относился къ нему враждебно, 
со строго.болезненною подозрительно
стью. Но и тотъ и другой негодовали, ког 
да злорадные клеветники въ ихъ лагеряхъ 
выдвигали противъ Некрасова ставшее ба 
нальнымъ отъ «.-астаго повторена обвине 
nie. 
ДостоевскШ считал* Некрасова «одер 

жимымъ» и говорил*, что въ нашем* 
певце нищеты и крепостного крестья-
ства «сидитъ безпощадный дьяволъ». 

Н. К- Михайловский тоже счигалъ Не
красова совсемъ особенным* и какъ бы 
«отдельным*» человеком*. 

— «Нельзя такихъ какъ он*, — гово 
рилъ Михайловсюй, мерить обыкновен-
нымъ аршиномъ»-.. 

СТРАШНАЯ ПРАВДА 
Коллега - журналист*, сотрудникъ 

«Правды» любезно вызвался быть мо
им* чичероне и мы пустились бродить 
по городу без* определенна™ плана 
действШ, Я сделалъ это умышленно, что 
бы увидеть что коммунистически жур
налист* покажетъ въ Ленинграде ино
странцу». 

Впечатлешя, вынесенный итальянс
ким* журналистомъ Куатрини из* этой 
«прогулки» исполнены такой драматиче 
ской силы, такого проникновешя въ са
мую сущность «русскаго несчастья», 
что врядъ ли хозяева «Правды» обраду
ются ихъ опубликовашю. 

«Мы проходимъ по Невскому проспек 
ту, некогда одной изъ самых* краси-
выхъ въ м\р1о улицъ, съ ея прекрасными 
витринами магазинов*, кипучей жизнью 
соединявшей въ одно прекрасное целое 
десять бульваровъ Парижа. Теперь до
ма и магазины еще существуютъ, но 
лишь немнопе изъ нихъ открыты и по 
большей части это правительственные 
продовольственные склады. Лишь изред 
ка частный торговецъ робко выставля-
етъ дешевый товаръ жалкаго вида. 

И т у т ъ съ особенной силой чувствует 
ся лицо револющи. даже черезъ 10 лётъ 
после того, какъ она произошла. Эти 
окна, съ разбитыми стеклами, грязь, за
пущенность, а местами жалшя витрины, 
всякаго хлама — все это создаетъ жут
кое впечатлеше заброшенности, бегст 
ва, опустошешя, точно врагъ внезапно 
атаковалъ и овладелъ городомъ. И по
ходка, лица, жесты людей, вся жизнь го 
рода носить тотъ же отпечаток*. Это — 
иг.родъ, чувствующШ себя во власти вра 
га, задыхающШся подъ его нгомь». 

Гидъ изъ «Правды» привелъ итальян 
скаго журналисты въ Петропавловскую 
крепость, |ц обстоятельно воспроизвелъ 
«мучешя политических* узниковъ при 
царизме». 

«Я пропросилъ его показать мне со
временную тюрьму, столь восторженно 
противопоставленную «аду» царей. Ока 
зглось, что такой визитъ невозможен*, 
вследств1е обил1'я «работы» у тюремна 
го начальства. Шли массовые аресты». 

Вследъ за этимъ, советшй провод
ник* повезъ г-на Куатрини въ «бывшее 
Царское Село, а теперь детское царст
во». 

«Каждый день школьники очередной 
группой выезжаютъ туда, чтобы поды
шать свежнмъ воздз'хомъ. Я увидел* та 
кую группу на платформе вокзала, въ 
ожидаши поезда. Истощенный лица, ни
щенская одежда, дырявая обувь — та
ковы эти «наследники режима». Я бо
юсь, что потребуется поль-ввка для воз 
становлешя народная здоровья, ибо са 
мой тяжелой жертвой револющи яви
лась русская детвора. Ихъ участь горше 
участи разстредянныхъ, умершихъ въ 
тюрьмахъ, скитающихся въ изгиаши. 
Они истощены до того, что жизнь едва 
теплится в* этих* существахъ старчес-
каго вида. Это — старички и старушки; 
туберкулезъ наложить на ннхъ свою 
страшную печать. Но еше страшнее — 
печать порока и старшной болезни. Нуж 
но побывать въ советской Россш, что

бы увидеть, какъ тысячи детей ежеднев 
но бросаются въ жертву пороку и си
филису». 

Полюбовавшись зрвлищемъ «ластьд 
никовъ режима» Куатрини попалъ во 
дворецъ. 

Полновластный владыка величайшей 
въ Mipe имперш не любилъ пышности, и 
его вкусы были исполнены скромной про 
стоты. Скромный дом*, простая мебель, 
фотографш и даже олеографш на сте
нах*, oTCjRCTBie ковров*, охотничьи тро 
феи и поднесенный крестьянами блюда 
— бросились мне въ глаза-

Комнаты Великихъ Княженъ и Наслед 
ника настолько скромны, что могли бы 
сойти за квартиру какого нибудь труже 
ника; попадается мебель изъ некрашен 
пой сосны». 

Куатрини описывает* подробно 
сто.тьнакрытый «для последняго завтра 
к а царских* детей», комнаты Императо
ра, и отмечает* «носовой платок*, бро 
шенный Государыней возле кровати, 
когда за ней явились...». 

Многочисленный иконы въ крошечной 
комнате, где Императрица обычно мо
лилась, письменный столъ Государя съ 
книгами: «Парижская Коммуна», «Les 
secrets du R o b с* закладкой на 184 стра 
нице 

«Аппартаменты Наследника состоят* 
изъ трехъ комнатъ: спальни, детской и 
учебной комнаты. Въ детской мы уви
дели все то, что бываетъ обычно въ ком 
натахъ детей — принесенные изъ пар. 
ка камни, оловянные солдатики, игру
шечные броненосцы, автомобиль, боль
шая качающаяся лошадь, медведь, ку
бики. 

Взоръ иностранца увидел* и другое. 
«А эти мишатюрныя полковничьи фор 

мы разных* полковъ Poccin — висящш 
въ ряд* с* блестящими эполетами, каж 
дая съ парой белых* лерчатокъ, фураж 
кой и маленькой саблей. Они тоже 
ждутъ». 

«Большевики сделали огромную оп
лошность, не уничтоживши ни оставлен 
ный второпяхъ Царицей платка, ни завт 
ракъ на столе детей- Но самымъ боль
шим* промахом* было оставить въ ком
нате Наследника все эти дьтсше мунди 
ры. Ихъ большевики должны были-бы 
сжечь заодно съ маленькимъ телом*, 
незримо присутствующим*, точно ощу
щаемым*, оживающим* въ стенах* дет 
ской. Ежедневно множество людей по-
сещаетъ дворецъ, и власти всячески 
поощряютъ эти «визиты». Но всЬ испы
тывают* те же чувства, что и я ; пафосъ 
дворца говорить ихъ душамъ — и такъ 
же какъ и я, они въ глубоком* молчаши 
смотрят*, и поспешно удаляются, не 
оборачиваясь». 

Въ этомъ сопоставленш погибающих* 
отъ голода « болезней детей POCCÌH и 
тени Наследника заключенъ едва ли не 
самый безпощадный приговоръ совет
ской власти. Услужливый «коллега изъ 
«Правды» исполнил* свою мисаю отлич 
но, и итальянскому журналисту дове
лось увидеть страшную правду о Рос
сш-

Алэмъ. 

ЭМБЛЕМЫ СОВ. ВЛНСТИ 
Рис. Mad'л 

Серпъ и молоть становятся опасными. 

Наряду съ концертами русских* ар
тистов* и концертным* исполнешемъ 
русских* опер*, въ Париже, параллель 
но развиваются руссше концерты друго
го, современная типа — это руссюе ка
мерные радю-концерты, устраиваемые 
генералом* И. В. Горленко- Эти концер
ты пользуются большим* внимашемъ 
французской и 'иностранной публики, 
такъ как* дают* возможность имею
щим* аппараты радю Л- Л. (Ле-
снъ-Леви), легко знакомиться съ нашей 
русской камерной музыкой всех* жан
ров*. 

За истекшш год* существования та
кихъ концертов*, устроено уже более 
двадцати «камерных* воскресенш» (не 
считая 58 «русских* вторников*» на ра-
дш Эйфелевой башни, при прежней ди-
рекщ'и)- Центральными номерами про
грамм* явились восемнадцать струнных* 
квартетовъ и три трю выдающихся рус-
скихъ композиторовь. Для успешная 
ведетя столь сложная дела г. Горленко 

удалось привлечь к* участпо в* этих* 
вечерах* около полутораста вокальных* 
и инструментальных* артистов* и орга
низовать всевозможные камерные ансам
бли, хоры, вокальные квартеты, трш фор 
тепьянные, и, наконец*, имекжие посто 
янный характер* струнный квартетъ, 
возглавляемый петербургскимъ скрила-
чемъ В. Г- Вальтеромъ. Въ составе этого 
квартета: г-жа Мантейфель (вторая 
скрипка), И- Петровъ (альт*) я Я. Вйн-
ницмй (вюлончель). 

О характере программ* можно судить 
хотя бы по предстоящим* к* исполне-
т ю 5 и 19 февраля. Въ нихъ имеются 
квартета Арцыбушева, Чайковскаго, Та
неева и Глазунова, старыя русская пес
ни въ исполненш вокальная квартета, 
рядъ фортепьянныхъ пьесъ Лядова, Рах
манинова, Прокофьева, Скрябина, въ ис. 
полненш г-жи Брайниной и Э- Жанни, 
скрипичный пьесы въ иеполненш г. Го-
лсмба, романсы и арш Чайковскаго, Бо
родина, въ иеполненш Ф. Ричъ, Шумова 
к др- П. 

Бой" въ Ровно 
Предвыборная кампатя въ Польше 

развивается горячо. «Единый руссшй 
список*» завоевывает* все болышя сим 
патш, как* среди русскаго населешя, 
так* среди украинцев* и белоруссовъ. 

«Щирые» украинцы — по сообщение 
Еиленскаго «Утра» — мобилизирують 
все свои силы. Ими даже сбиты особые 
«боевые отряды», которые кочуютъ съ 
митинга на митингъ, чтобы мешать ора-
торамъ-русскимъ-

Такъ было и въ Ровно- «Боевые отря
ды» все время прерывали речь русска
го кандидата Серебрякова провокатор
скими криками: 

— Просымъ говорить' по украинску. 
Тутъ росаан* нема. 

Часть «боевиковъ» выводить полишя. 
Но вотъ подымается на трибуну сам* 
•гсловетнШ атоманъ» «щирыхъ», батько 
Волынецъ. 

Чуть ли не съ ножом* за голенищем* 
«батько» влступилъ и начал* возводить 
поклепы на русски! ндродъ подъ крики 
зала: 

— Брехня! Ложь! 
Доктор* Н- Н. Прохорова выступил* 

вследъ за «батькой». 
Речь его была коротка, но, говоря 

вульгарно, «сногшибательна». Бедный 
Волынецъ стоялъ, ухватившись за ножъ, 
и не зналъ, резать ему доктора или нетъ. 
Однако, убоялся. 

— Когда говорнлъ Волынецъ — ска
зал* доктор* Прохоровоъ — слыхаль я 
справа крик*: «брешешь», а слева: 
«врешь»- А я такъ думаю, что Волынецъ 
и вралъ и брехалъ, все вместе- Сейчасъ 
он* говорилъ о вечной ненависти между 

украинцами и русскими и отсутствш воз 
можности соглашешя между ними. А я 
вам* скажу, что Волынецъ вретъ. 

Ибо не такъ давно, года два тому на
зад*, заболел* атаман* Оскилько, близ
ким* другом* и приятелем* котораго 
был* Волынецъ. И вотъ, прилетЬлъ за 
мною пань Волынецъ, прося поехать въ 
село Городок* къ ОскилькЬ. Всю доро
гу, хотя его никто за языкъ не тянулъ, 
панъ Волынецъ то и двлалъ, что гово
рилъ мне о томъ, что рознь между ук
раинцами и русскими это недоразумеше, 
что такъ не должно быть, что такъ не бу-
детъ, что р у е ш е и украинцы, это одно 
н то же. 

Когда же Волынецъ говорилъ правду? 
А я вам* скажу, что если онъ мне вралъ 
наедине, то при в а с ъ всех* онъ вралъ 
здесь и подавно-.. 

Буря апплодисментовъ приветствова
ла окончательный провал* «словетнаго 
атомана», Волынца, который черным* хо 
дом* убежал* из* залы..-

АукШонъ. 
На прошлой неделе состоялся довольно 

значительный аукцюнъ старая фаянса. 
Наиболее интересным* номером* катало
га являлось прекрасное испано - мавритан
ское блюдо ХУ1 века, украшенное че
тырьмя выпуклыми розетками на фон* по-
крытомъ цв'Ьточкымъ орнаментом*, съ 
прекрасными металлическими отливами. На 
обороте его также имелась розетка и рядъ 
концентрических* круговъ. Это редкое 
блюдо — было оцЪнено въ 40.000 фр. и 
пошло за 48.500. Отметимъ кром* того, де 
ревянную (сильно реставрированную) ста
туэтку ХУ1 в., которая сделала 5500 фр., 
большой медальонъ, горельефомъ мастер 
ской делла Робб'т проданный за 5500 фр. 

А ф и ш и 
Афиши — зеркало города. Вся суета 

столицы, все стремления ея, все помы
слы, вся жажда — въ афишах*- Для бу
дущего историка пресловутая афиша ко
ньячной фабрики Канторовича будетъ 
наиболее красноречивым* свидетельст
вом* об* «инфляционной» Гермаши, а 
афиши Мосельпрома самымъ убедитель-
нымъ разсказомъ о нравахъ и вкусах* 
советской Россш. 

Парижъ двадцатыхъ годовъ двадцата-
гс столе™, историк* будетъ изучать по 
афишамъ Касандра и Колэна-

Въ своей прекрасно написанной, весь 
ма интересной и весьма несправедливой 
брошюре объ «Итогахъ современной жи 
волиси», С. К. Маковскш объявляет* 
гибелью искусства возвращеше къ «при
митивизму», къ искашямъ тайны. «Ка
кой страшный конецъ — пишетъ онъ — 
этотъ поворот* назад*-.• эти первобыт
ный бормоташя, это заклинаше духов*». 
С. К. Маковсюй приходит* въ ужас* от* 
чертей и ведьм*, от* идолов* и косма
тых* чудовищ*, отъ полубоговь-полузвЬ 
рей, причудливо пляшущих* и неистовст 
вующихъ на стенах* современных* сто
лиц*, подъ лязг* и многообразный стон* 
машин*, подъ гул* многоликой и таин
ственной толпы- Спору ньтъ: прштнее 
гораздо кротки лик* Мадонны, кроткая 
живопись мастеров* Ренессанса. Но мы 
безеильны — безеильны повернуть чу
довищное колесо вспять, безеильны ото
гнать навязчивый сонъ, безеильны раз
рубить узел*, въ который нераздельно 
сплелись прекрасное и страшное, страх* 
и жажда, смех* и голод*, Божество и 
зло-

И вот* — стали улицы Парижа зве
ринцем*, стали Олимпом* новых* бо
гов*. 

** 

От* «сухой» кубястики, отъ простой 
игры лишями и формами, давным* давно 
уже перешла французская афиша къ тво 
решю новыхъ легендъ. Дамскш чулок*, 
шелковый, нежный, похожим* стал* на 
королевскую дочь с* синими глазами, 
тонкими пальцами и блестящими кудря
ми. На афише фабрики письменных* при 
надлежностей — громадный белый 
конь неудержимо несет* витязя въ коль 
чуть; дракон* хочет ъ вцепиться въ ко
ня, но заносит* витязь над* страшили
щем* свой меч* — вечно перо «Бай-
яръ», всего 65 франков*-

А вот* еще афиша Кассандра для 
фирм* «Sools» жуткШ, призразчный, 
черный дэнди с* огромным* белым* 
глазомъ-моноклемъ. Вотъ афиша «Норъ 
Экспрессъ», въ нежно голубое небо 
вторгаются дерзко блещущая сталь и ту 
стой дым*, искры и похоть — все отчая-
ше, весь порыв* современной Европы-
Вотъ афиша Карлю для «Моп Savon», 
судорожно сжатый, огненно-красный ку 
лак*, кулакъ багровая Люцифера шли 
алчущая крови гунна; въ кулаке этом* 

всего лишь маленьюй прозрачный, трога 
тельный кусочекъ мыла; вотъ афиши ав
томобильных* заводов* — машины жн-
вы, оне фырчат*, переваривают* тяже
ло огонь и дымъ, машины сейчасъ пока
тятся грозно; вот* афиши для пьесы 
«Мапя» (Колена) — женщина съ исто 
щенным* лицом* и горящими глазами, 
женщина страждущая п любящая, про
ститутка из* паршивая кабака и веч
ная Дева: вотъ деревянные и каменные 
чурбаны, которым* поклонялись когда 
то пещерные люди и которые реклами
руют* теперь бельевой магазин*; вот* 
афиша цирка — хоровод* чертей и чер
тенят*, хвостатых*, рогатых*, синих ь, 
розовых*, бурых*; вотъ афиша курорта 
— зелено-белый вихрь иадъ зеркаль
ным* морем*; вот* афиша винная ма
газина — З1яющая пасть, красноватый 
парь, лосняштяся губы; вотъ афиша ма
газина игрушечная. Когь въ сапогах*? 
ухмыляется лукаво и протягиваешь вам* 
коробку таинствеаныхъ конфетъ. Вот* 
— великое столпотвореше, всемфный 
« г т е - т а е ч , новая Мифолопя. 

По городу ходятъ странный легенды-
В* часъ ночи, когда замираешь метро, 
вздрагивают* нервно уличные фонариу 
въ часъ ночи, когда Любовь взбирается 
стремительно по крутым* и погружен
ным* въ тьму лестницам* маленьких*! 
отелей, въ час* ночи, когда безпокой-
но поерзываетъ Сена на каменномъ сво* 
емъ ложе, и въ мертвый сонъ погружа
ется «Кафэ де ля Пэ», въ часъ ночи, го
воришь, оживаюшь на своихъ афищахъ» 
въ пустыхъ коридорахъ подземной же
лезной дороги, оживаютъ и начинают*; 
говорить зеленые и красные люди, лю
ди-духи безъ плоти, безъ костей. Го-
нитъ и,хъ сердитый ветер* по лиш'ямъ 
метрополитена — отъ Порть С-Клу до. 
Шоссэ д-Антэнъ (лишя ном. 8 ) , от*. 
Порт* Виллетъ до Палэ Рояль (лишя: 
ном. 9 ) . 

Медленно скользят* они вдоль влаж
ных* стен*, зорко вглядываются въ тем 
нрту„и не дышать- На Опера встречают
ся духи. Говорить- Смеются. Отъ см*ха 
ихъ трясутся гулко решетки метро и хва 
таются испуганно за свои карманы про-
хожк на площади — маленыие, одви^ 
лизованные, мятые человечики. 

.•••Въ духовъ верили все болыше по
эты: Шелли, Блзкъ. Бодлер*, Владимир* 
Соловьевъ. Понадобилась война, пона
добилось выросташе новой мистики изъ; 
мертвая «чистая кубизма», понадоби
лись восторг* и бред* новыхъ художни
ков;*, чтобы задумались о «духахъ» буд» 
ничные люди, те кто разумомъ своим* 
•распоряжаются, какъ своими галстука
ми, стягиваютъ его, имъ управляют*. 

...•Сторожъ станши Опера подаешь, па 
слухам*, префекту жалобу на париж
ских* рисовальщиковъ, творения коихъ 
мешаютъ ему мирно спать. 

М- Костров* I 

Новый пр1обрЪтен1я Лувра 
В* пятнадцатом* зале картинной гал-

лереи Лувра- выставлены картины, прюб 
ретенныя музеем* — путем* ли пожерт 
вовашя, завещашя, или купли — за 
1927 год*. Среди них* есть прекрасныя 
произведеш'я старых* мастеров* и заме 
чательныя картины французских* живо 
писцев* XIX века- ТЬ и иныя, как* нель 
зя лучше пополняют*, огромное, но не 
слишком* систематически, составленное 
собраше. 

«Семейный портрет*» Арта (или 
А рента) де Гельдера и «Цыгансшй 
пиръ» Алессандро Маньяско — картины 
художников*, до сихъ пор* не представ 
ленных* в* музее. Артъ де Гельдеръ — 
весьма любопытный мастеръ, единствен
ный по имени известный нам* ученик* 
стараго Рембрандта, отныне будетъ зна 
комь посетителямъ Лувра и,разъ узнав* 
его, они позабудут* не такъ скоро е я 
привлекательный и необычный холстъ. 
Картина Маньяско не относится къ луч-
шимъ вещамъ этого недавно только «от
крытая» художника,итальянскаго.ХУШ 
века, но и она дастъ о е я странной ма
нере и всегда взволнованном* вообра-
женш, все же, достаточное представле
ние. Интересен* еще автопортрет* ис
панца ХУШ века, Луиса Мелендеса, фраг 
мент* Поклонеш'я Пастырей Боутса и два 
незаконченных* портретных* эскиза не 
мецкаго ХУ1 века. 

Изъ французов* прошлая СТОЛБИЯ, 
особенно заслуживает* внимашя, кроме 
портретная наброска, и этюд* къ Анд
желине Энгра и двухъ раннихъ портре-
товъ Дега (изъ коихъ один* — автопор
трет*), пожертвованный американской 
собирательницей, г-жей Хавемейеръ, зна 
менитый портрет* Клемансо кисти Мане. 
Онъ весь выдержанъ въ черномъ и се-, 
ромъ, причемъ использованы для этого 
эффекта густые усы и брови модели, * 
также съ особой виртуозностью обозна
чены черный пятна глазъ. Портрешь 
этотъ будетъ прекраснымъ дололнеш-
емъ къ не слишкомъ многочисленным*; 
работам* Мане, имеющимся въ Лувре. 

Кроме всего этого, в* ХУ зал* вы
ставлен* еше портрешь монахини Рем
брандта, временно находящейся в* Па
риже и принадлежащей музею эльзаска-
го городка Эпиналя. Это дивный холстъ, 
полный глубокой жизни и великой одухо 
творенности. Он* написан* в* старости 
художника, около 1660 года. 

К* сожаление, картина, весьма плохо 
сохранившаяся, подверглась (для чего 
ее привезли въ Парижъ) самой варвар
ской изъ реставрации Она покрыта бле-
стящимъ лаком*, мешающим* ее видеть 
и совершенно искажающим* ея тона. . 

В. В. I ' 

О „ н а р о д н о с т и " Пушнина 
1 . 

В* коротеньком* разекдзе Ив. Буни-
И а («Божье древо»), напечатанном* въ 
последней книге «Совремелныхъ Запи
сок*», есть любопытное место: 

«Впрочем*, с* Пушкина-то и нача
лась, — говорит* Бунин*. — утрата на
родности въ нашем* языке. Державин*, 
Батюшков* писали и говорили еще по-
мужицки: беремя (бремя), кочетъ (пе-
тУ х'ь)» не пущать, разеерчать испу
гаться, рущникъ и ширинка (полотен
це), вихорь (вихрь)». 

Выраженное въ такой форме утвер-
ждеш'е это — Н е совсемъ верно. Оно 
неверно прежде всего хронологически, 
ибо то расплеменен1е русскаго языка, 
на которое Бунииъ указывает*, нача-
Т<к'Ь Н Е с ъ П У ш к и н а , а я р а з д о раньше. 

Ьм* не менее, замечаше Бунина лиш-
нш раз* подтверждает* его необыкно
венную чуткость къ языку: да, именно 
Пушкин*, этотъ будто бы наиболее 
«народный» изъ нашихъ поэтовъ, кото
рый самъ о себе утверждал*, что онъ 
учился русскому языку «у московских* 
лросвиренъ», _ в* очень большой сте
пени содействовал* расплеменешю это
го языка. 

Пушкин* был* не «народным*», а 
нацюнальнымъ нашим* поэтомъ, наибо
лее нацюнальнымъ из* нихъ, и дей
ственный смыслъ его подвига именно и 
заключается въ утвержденш примата 
«нащональнаго» передъ «народнымъ» 
(въ смысле «племенного»). Этимъ 
утверждешемъ «нащональнаго» полонъ 
внутреншй пафосъ всего пушкинская 
творчества — вспомнимъ хотя бы ни на 
минуту не покидавшую его мысль о Пе
тре. И это же «утверждеше нащональ
наго» сказалось въ немъ — даже во
преки господствовавшимъ въ его время 
«романтическимъ» стремлешямъ (кото-
рымъ онъ и самъ платилъ дань) — и въ 
отношенш языка. Противоположность 
между этническимъ и нашональнымъ 
красною нитью проходит* через* всю 
исторйо Россш и через* все ея суще
ство, лучше сказать составляет* глав
нейшее их* содержание. И эта противо
положность не могла не найти своего 
ьыраженш и в* языке. Отмеченная Бу
ниным* «утрата народности» въ рус-
скомъ языке, его, такъ сказать, деэтни-
защ'я, его отрывъ отъ племенной почвы 
щ духовное его вознесете именно к озпа 
чают* нащонализаиДо языка. 

2. 

Не съ Пушкина начался этот* отрывъ 
ешь этноса — въ самомъ языке. Да и въ 
свою эпоху не одинъ Пушкинъ служить 
делу его нашонализащи. Дело это на
чалось еще съ никоновская исправле-
шя церковныхъ книгъ, не только ожи
в и в ш а я сгихда церковно - славянская 
языка, но (что не менее важно) внес
ш а я въ Москву этотъ языкъ в* его 
«юевской редакши». 

Этотъ вопросъ превосходно разрабо-
танъ кн. Н. С. Трубецкимъ, и ему же 
принадлежитъ данный термин*. Но ис-
правлеше книгъ было далеко не сдин-
ственнымъ путемъ, которымъ гападно-
русская (и отчасти польская) стихш вли 
вались въ стихш русскаго языка, не 
только дополняя ее, но и переиначивая. 
Изменялись не одинъ словарь, струк
тура фразы, синтаксис*, а самый дух* 
языка. В* таком-1 - о состояшн обретал
ся языкъ, когда Петр* начинал* построй 
ку россШской наши. В ъ то время рус
скаго языка, въ сущности, не было. Би
ли развалины с т а р а я московская язы
ка и матер1алы для созданы н о в а я . Но 
Импер1Я была бы не Импер1ей, россий
ская нашя не оказалась бы росайской 
нащей, если бы Петръ не добавил* к* 
этимъ материалам*, творя свое евро
пейское созданье, и матер1аловъ евро

пейских*, т. е. западно - европейских*. 
Такъ вошелъ въ русский языкъ качейдо-
скопъ немецкихъ, шведскихъ и голланд-
скихъ словъ и оборотовъ и съ ними 
вместе западно - европейски* .дух*. 
Такъ возник* петровешй стиль... Для 
нас* этотъ языкъ звучитъ убийственно. 
Да онъ действительно и былъ убШсгвси 
нымъ: еще бражка, а не спирт*. Но, хо
тя все в ъ немъ еще бродило, былъ уже 
и спиртъ, крепкий, 95-градусный спирт* 
Имперш. Многое специфически-петров
ское (как* и многое отъ шевскон ака-
демш) осталось в* бражке. Но выделив
шейся изъ нея спиртъ сохранился: Н О Р О -

рожденный языкъ уже черезъ два-три 
десятилепя величаво зазвучалъ въ 
одахъ Ломоносова и Державина, въ на
шей великолепной «великой трагедии».. 

Это не былъ еше разговорный рус
ские языкъ. Не только Ломоносов*, но 
и Державин* — въ этомъ Бунин* опять-
таки прав* еще говорили «по-мужии-
ки». Немного «по - мужицки» говорили 
(когда они говорили по-русски) даже и 
наши бабушки. Но те.мъ не менее со
зданная Петром* имперская нашя дол
жна была иметь и свой наш'ональный 
языкъ, т. е. языкъ разговорный. И дей
ствительно: около литературная ( в * 
тесномъ смысле слова) языка образо
вался, какъ бы въ виде его сколка, т. е. 
по его образцу и подобш, нашъ нащо-

нальный разговорный языкъ. И созда-
н ш этого-то нащональнаго языка и по
служили, т. е. тем* самымъ, что они со
здавали литературный языкъ, все писа
тели нашей «Великой эпохи», болъе же 
всех* — Карамзин* и Пушкин*. 

Что бы ни утверждали о «народно
сти», т. е. этнизме, пушкинская языка, 
и Пушкинъ является въ основномъ сво
ем* существе поэта, т. е. «делателя» —• 
и при томъ не только «образовъ», но и 
самая языка — лишь однимъ изъ зве
ньев* наиболее блестящим*, длинной 
цепи, намеченной мною выше: непре
рывной цепи анти - этнических* воз-
действш на языкъ. Онъ отнюдь не пре
рывает* этой традиши — традишя была 
прервана уже после него. Напротив*, 
Пушкинъ вводить «нашональное», — 
т. е. въ «ашяхъ историческихъ условг 
яхъ неизбежно европейское и, стало 
быть, анти - этническое, — въ самую 
плоть и кровь языка. Мне уже пришлось 
однажды отметить на этихъ столбцахъ 
анти-этническШ уклонъ Пушкина, столь 
ярко выразившшея, напр., въ «Летопи
си села Горохова». Но. нисколько не 
претендуя на зваже «пушкишанца». я 
отчетливо чувствую этотъ уклонъ и въ 
пушкинскомъ языке, тот* самый уклонъ, 
на который указал* Бунин*. 

Я отнюдь не отрицаю, что ьь языке 
Пушкина, какъ и вообще во всемъ его 

творчестве, есть также и иныя струи; 
будто и противоположныя темь, кото
рый отметить Бунин*. «Отдавая честь» 
(честь ироническую) классицизму, Пун! 
кинъ, какъ я сказал*, не мог* не отда
вать чести — и уже не иронической, 
ибо она была невольной — главному 
кумиру своего времени, т. е. романтиз
му. Отсюда и его увлечете «Песнями 
западных* славян*»... И было бы даже 
странно, если бы у него не было неко
т о р а я увлечешя или. по крайней мерк, 
искаш'й въ том* же основном* направле-
Н1и его эпохи и въ области окружавшей 
его русской этнической стихш. Но спра
шивается: не есть ли это увлечете, эти 
искашя, вся эта «народность» поэзш 
Пушкина, — только ЫШ а!"г ? 

3. 

Утверждали, что весь секреть обая-
лш пушкинской речи и вообще вся сущ
ность его «реформы» — въ томъ имен
но, что онъ сталъ писать попросту на 
современиомъ ему русском ъ разговор-
номъ языке. Но это не верно, неверно 
прежде всего потому, что современники 
Пушкина вовсе не говорили на пушкин
скомъ языке. Они говорили, смотря по 
тому, кто, где и в* каких* случаях*, 
либо на приказно - книжном* (т. е. 
книжном* — предшествовавшей Пуш-> 
кину эпохи), либо «по-мужицки», а т о у 
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Tui ь самый день, когда въ Ламбетскомъ 
дворик собрались амгликанекде еписко. 
ail для пересмотра и ркшешя многих* 
•опросов*, волнующих* современную 
аншйскую религиозную обществен, 
кость, в* этот* самый день папой ГИемъ 
XI была издана новая энциклика «De 
vera reliogonis imitate fovenita» («о 
поддержки истинная единства испои ь-
данш» )• Энциклика эта имъетъ очень 
большое -гич1 me дли обшей постановки 
вопроса соединения Церквей и позволя
ет* нам* с* большой точностью опре
делить взгляды и желашя Рима и выяс
нить, поскольку взгляды эти совмести
мы с* воэзреными Православной Церк-
см. Надо отметить, что нынештй папа 
является сторонником* идеи единства; 
уже несколько лет* тому назад* въ буя 
ле «Ubi aroado Dei» онъ подчеркнул* 
сг.ои симпатш тем* принципам*, кото
рые были провозглашены папой Львом* 
XIII вь его знаменитых* буллах* «Ori
entatimi! dißnitns» к «Christi no-
n u n » . 

Судя по сообщением, к п Ватикана, 
н..- utile этой новой энциклики вызвано 
двумя обстоятельствами; во-первых ь, 
теперешним* особо - выгодным* положе 
тем* римской Церкви, а во-вторых*, 
тем*, что tutorie из* духовных* вождей 
амглШскихъ «диссидентов*» и* течете 
последняя времени особо - настойчиво 
пытаются найти пути примирены с* ва
тиканской Kvpiefl. 

Особо выгодное положение римской 
Церкви обусловливается темь, что по
сле русской рсволюши начал* постелен 
но ослабевав тог* блок* православ
ных* церквей, который быль со.наш. 
усилшми русская синода, ельдешем* 
чего явилось то, что среди православна 
го духовенства балканских* государств* 
значительно усилилось тяготете к* 
сблнжешю с* Западом*. 

Однако, главным* побуждешем* къ 
нздашю новой буллы было недавнее по 
сЬщеше Рима вождемъ фнлокатолическа 
ю авнжетя въ англиканской Церкви 
лорд. Галифаксом*, который, после пяти 
летних* переговоров* с* кардиналом* 
Мерсые и архиепископом* кеигерберш-
скимъ, надеялся HJÜTH в* Риме удобную 
лочву для между - церковная соглаше-
).1Я. Ожидашя его не оправдались: онъ 
ье был* принят* папой и был* допу
щен* только на общую ayaieuuiio- От
ветом* на его посьшеше и является но 
вая энциклика. 

Въ кратком* предисловы папа упрека 
етъ сторонников* такь называемая 
«панхрнспанскаго движения» въ том*, 
что они современную идею сближены 
народов* пытаются перенести в* об
ласть церковныхъ дел*. Простое согла 
шеше въ духе < вес христианства» остави 
ло бы нерешенными все основные спор 
ные догматически вопросы. Поэтому па 
ni отчетастъ попытки создать какое то 
новое хрнешнетво без* догматов*, сво 
еобразную школу морали, н полагает*, 
что эта мысль подорвала бы вековые 
устои католической Церкви, которая не 
может* признать tee ре.ыпозныя испо 
вьдзшя «одинаково добрыми н похваль
ными». 

Основажемъ подлинная иерковнаго 
единства не может* быть случайное 
человеческое соглашсик, а лишь то от-
KpoBCHie, кое было явлено Боям* .\iipy 
посредством* пророков ь, lucyca Хри
ста и апостаюв*. 

Да-тке nana говорить, что основные 
догматы, вь особенности примат* свято, 
го Петра и его преемников*, должны 
быть так* же неприкосновенными, как* 
неприкосновенна' и сама католическая 
Церковь. 

Не может* быть принимаемо во пни-
Manie никакое общественное движете, 
которое пыталось бы передать папе выс 
шее руководство н надзор* над* но
вым* всс-хрисланскнм* объединешемъ: 
людская воля переменчива, а единство 
вс Христе должно быть основано на во-
.rt сажоя Бога, воле неизменной и проч 
ной. «Существует* только один*, — 
так* кончается энциклика, — церков
ный унюнистнчесюй тезис*: безуслов
ное возврашете отпапшихь в* лоно 
римской ЦерЮГЙ, управляемой намест
ником* Спасителя, матери и корня все 
го х рис панства». 

Итак*, въ этой энциклике папа отри
н е т * за католичествуюшнмк англикана 
мн какую либо равноправность в* цер
ковныхъ делах*. 

Очень характерно это провозглашена 
себя «епископом* всех* епископов*» и 
утверждеше, что католическая Церковь 
является не сестрою, а матерью всех* 
Церквей- Сознательно и предумышлен
но отметаются все протестантсюя Церк 
ви; поэтому очевидно, что в* Англы и 
Америке увеличится течете противни
ков* Рима. Паичриспанское же движе
т е не будет* ни уничтожено, ни ослаб 
лено, скорее наоборот* — оно усилит 
ся, т. к. непримиримость католицизма за 
ставит* его искать сблнжешя сь Право 
славшем* и еще теснее сплотиться вь 
совместной попьнкв вновь обрести утра 
ченное чувство вселенская братства. 

Теперь посмотрим*, какое значеше 
может* иметь новая энциклика въ воп
росе о сближены Православной и Като. 
лнческой Церкви? Въ одном* нельзя не 
согласиться с* Ватиканом*: догматы 
имеют* существенное значеше, и нельзя 
к* церковному сдинетю подходить с* 
TI.MII же упрощенными пркмами, с* ко
торыми подходят* къ елннешю полити
ческому. Эту же мысль въ свое время 
на Лозаннском* съезде отмечала проно 
славная делегата в* лице митр Евло-
гы н отиа С. Булгакова. 

Для православия, свято чтущая свои 
догматы, будущая вселенская Церковь 
не может* представляться в* формах* 
какой то конфедерат»! или лиги церк
вей, созданной по образу и подоб1ю Ли. 
гн Наши. В* этом* отношены, повторя 
ем*, энциклика может* быть приветст
вуема каждым* православным*. 

Но нельзя не опасаться того, чтобы, 
по-немеикой поговорке, «не был* из* 
ванны, вместе с* водой, выплеснут* н 
ребенок*», — т. е- чтобы законносерь-
езное отношеше к* делу Соединешя 
Церквей не превратилось в* бездушный 
ригоризм* и «ловлю душ*», а вместе 
с* «панхрисланствомъ» не был* остав
лен* и иркнистнчесюй подход* к* по-
знаш'ю друг* друга. 

Итак*, акглкканам* Рим* указывает* 
единственный путь: переход* в* като
личество, комвераю. В* отношены же 
Православной Церкви подобное требо
вание не может* иметь места, т. к. въ 
ней существует* безспоркая преемст
венность н налшпе законно - установлен 
ной !ерархж, — в* этом* смысле пол. 
ную равноценость обеих* Церквей 
Рим* до сих* пор* не оспаривал* и ос
паривать не может*- Но все же на прак 
тике могуть быть попытки истолковать 
новую энциклику въ духе необходимо 
стн увеличить количество обращешй н 
усилить пропаганду. Попытки в* этом* 
направлены воздействовать на право
славных* могут* несомненно иметь чЬ 
сто и поэтому нужна особая осторож
ность со стороны пастырей и осмотри
тельность со стороны м|'рян*. 

Валер!й Внлннскы. 

В Ы С Т А В К И 
— У Бсркгейма младшаго открылась вы

ставка акварелей Моники и Вальдемзра 
1оргенсеиъ. 

— Въ «Сакр» дю Прэитаяъ» состоится 
1 !уврлл* выставка произведений Пьера 
Лонгэ. 

— В* галле рее Баррейро откроете* с* 
1 февраля выстави картин* Жерччна 1>а-
ннго и Деле 1.1. 

— Въ гадлерее Лрю» выставлены про из 
ведешя: Лом, Феврэ, Халнцкаго и др. 

— Галлерея Барбезанжъ устраивает ъ въ 
ближайшем ь времени рядъ выставок*, но-
священныхъ Рендару, Озанфзнъ, Жану Мн 
оо и Дюнуайэ де Сегонзлку. 

— Въ субботу в февраля въ 1а.иерее 
Манюэль состоит г! открьгпс выставки про
вансальских* художников* А. и Ж. Кус-
гене*. 

— Въ скором* времени въ Берлине от
кроется ВЫСТЯВКЛ ::;..'<!. (еШЙ Фернлнла 
Лея*. 

Вновь зарегистрированные 
памятники старины. 

Комиссм министерства народна! о просве 
шен!я, ведающая охраной памятниковь 
старины, взяла И учет* лестницу- ХУ11 ве_ 
ка в ъ дом* , \ , » по улице Паркъ Р\мя1ь. 
входную дверь н перила ХУЛ века въ ло
ме >п 15 по рю д-Абукиръ. росписи ХУП 
века, украшают!* лестницу въ доме К« 24 
ня набережной де Бетюнь и фасалъ дома 
„\? 1 иа Вандомсчой ninilll.ll 

ш и ш т е ш борьбы 
СОБРАН!E «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАГО БЮРО». 

«Большое закрытое собран1е международ-
наго политическаго Бюро». Тема — «Ким-
м\ мистически? заговор* и преступлен!* 
Чека». 

Битком* набитый залъ Сосьетэ Савантъ. 
Ожидавшихъ попасть на собран!е против-
никовъ 111 ИшернаШонала, противников* 
революцш, без* разлнчЫ партЖ СПЛОТИВ-
шихся под* лозунгом* «коммунизм* —-
мн ь врагъ», ожидало разочароваше. 

Собрате было не столько антикоммуни
стическим!., сколько антиреспублнклн-
скимъ, антисемитским* и антипарламент-
скимъ. I 

.Международное политическое бюро ос
новалось вь 1923 г. Съ 1 Ьхъ нор* оно как* 
то захирело. Нын* оно снова пытается 
проявить свою деятельность. Офицгллыю 
оно ставить своей целью борьбу сь рево
люцией, устройство по всему свету конфе
ренций для обличенш преступленШ больше
виков*, opi.nini.iiiiht сопротивлен1я комму
низму. ,По словамъ руководителей бюро 
оно располагает* уже 1.000 корреспонден
тами в* Европ*. 

Во глав* бюро, философствуют!!! пуб
лицист* Жан* Эрнтье и журналисты Андрэ 
д-Олливье и Арман* Ьернардини — руко
водители нерегулярно появляющегося сбор 
ннка «Ревю дю Сьекль». Бюро состоит* 
преимущественно изъ роялисговъ, проник
нутых* учсн1ямн Морраса, к потому, не 
безъ основаны, Miiorie считаютъ его фин
альным ь отделешемъ «Акс!оиъ Франсэзъ», 
с* которымъ Лига по какимъ-то соображе-
жим!, не желаетъ быть внешне связанной. 

Надо сказать, что формально Бюро при-
нимаетъ въ свою среду ум!реныхъ рсспуб-
ликанцсвъ и бонапартистовъ... 

На трибуне молодые люди. Въ нхъ 
устахъ построены «учителя» теряютъ свою 
стройность, спою ценность, упрощаются до 
последних* пределов*. 

Въ зале много русскихъ. Главари нашихъ 
крайнс-лравыхъ заняли правую часть пер-
ваго ряда. Всякое упоминание о «проис
ках* жндо-масеоновъ» вызывает* среди 
ВЦП бурю восторга н апплоднементовъ. 
Позади стода презид!умп в* кожаной курт
ке расхаживает* улыбающаяся Н. М. По
лежаева... 

Речь философа Эрнтье. Моррасъ по 
его мнешю, спаситель рода челов*ческа-
го. Его учете указывает*, что есть подлин
ное зло и подлинный безпорядокъ. 

Зло сеют* три ИнтернаШонала: кратный 
— коммунистически), желтый — капитали
стически и черный — папнатскШ; церковь 
—• и* руках* хрмстшнекихъ демократов*, 
т. е. такихъ же предателей, как* н пс* 
iipii'iic либералы. 

Деятельностью трехъ Интгрнащоналоиъ 
руководит* двухголовая криптархи: жндо-
массоны и — Чека (!). Съ ними-то и следу
ет* бороться, ибо они заодно. 

ЭнгЬМЪ, г. Эрнтье принялся восхвалять 
нацюпализм*. Нынешнюю Лигу НацШ он* 
назвал* «женевским* Вавилономъ». Внро-
чемъ не всякШ iiaiiiona.-miMь благотвореиъ. 
Такъ, наиримеръ, въ германскомъ uauio-
нализме г. Эрнтье усматривает* вредный 
мистицизм*. 

Г-нь д-Олливье предлагалъ всему Mipy 
выбрать между порядкомъ и безпорядкомъ, 
разумомъ и глупостью, западом* и восто-
комъ, подъ последнимъ онъ подразуме
вает*: секты, эзотеризмъ и т. д. 

Бонапартист* ГсрШонъ сказалъ, между 
прочимъ, следующее. «Въ молодости я пс-
лагалъ, что либералы кд1оты, ныне я по
нял*, что они негодяи». 

Ораторы представши! жестокую крити
ку коммунизма, но она совершенно пото
нула въ море брани по адресу демокра
тов*, парламеитар1евъ и, въ частности, 
министра народнаго просвещены Эррю, 
одно имя которагэ вызывало свистки и 
улюлюкан!"е. 

Атмосфера — словно мы не въ 1928 г., 
а въ 1924 — в* первые месяцы владыче
ства картеля. 

Въ эаключешс следует* отметить два 
момента, по существу наиболее для насъ 
интересных*: 

1) Было сказано: «Противъ революШон-
н.пго Интернащ'онала надо организовать 
контръ • революционный Интерпашоналъ». 

2) Ораторы торжественно заявили, что 
2-го августа 1914 г. началась новая эра въ 
ИсторЫ человечества. Нынешнее поколе-
Hie порываетъ съ предыдущим*, винов
ным ь въ войне». Л. Д. Л. 

I 

Сельская школа въ СССР 
При всей кажущейся простоте этой 

темы, в* действительности она является 
весьма сложной, как* сложна и своеоб
разна сейчас* вся жизнь советской Рос-
еш. Отрицательная роль советской шко 
лы не подлежит* сомнешю. Она духов
но обезкровливаеть, обездушивает* де
тей, отравляя «хъ анти - релипозныч* 
ядом*. Положит- учителей въ право
вом* и материльном* отношенЫ ужас
но. Школьный здашя грязны и полураз. 
рушены, часто без* окон*, въ них* хо
лодно и неуютно- ДетскШ организм* не 
справляется съ физическими работами, 
который на него взваливаются въ шко
ле, объ этом* уже заговорили и сами 
большевики. 

А съ другой стороны советски теоре
тики педагоги, Шацюй, Блонсюй, Держа 
вин*, не скрывают* своей любви къ 
этой школе. Загадку эту нам* трудно 
понять до конца. Попытался ее лршт. 
крыть И. А. ЛаговскШ въ своем* любо
пытном* докладе, прочитанном* в* за
седали кружка ' Русская Студ. Христ. 
Двнжешя (10, бульвар* Монпариасс*). 

Советская школа не подходит* подъ 
нормальный тнпъ школы, съ привычны
ми формами она решительно порвала. 
Система, изучешс определенныхь дисци 
плинъ исключены. Въ школу вводится са 
ма действительная жизнь, и этим* стре. 
мятся развить интеллектуальную и эмо
циональную стороны детская характе
ра. Например*, во время урока о мо
ре мальчик* выхватывает* свисток* и 
пронзительно сгнетит* на весь класс*. 
Или — учительница вхолитъ в* класс* 
н застает* детей лежащими на живо, 
тах* и болтающих* въ воздухе ногами-
Дети объясняют*, что «учатся ходить 
по проволоке». В* обоих* случаях* на
лицо нарушеше школьной дисциплины, 
но для советской школы это самое пару 
шеше служит* поводом* к* использовт 
шю е я для занятШ съ детьми. 

Советская школа делает* попытки, къ 

чему то небывалому, она все время на 
холится въ процессе преобразоватя, 
един*, метод* сменяется другим*. Учеб 
ники издашя 1924 я д а признаны негод 
ными в* 1926 года. Сейчас* на пер
вом* месте громоздко называющей 
«комплексно - проективный метод*»-
Он* заключается в* следующем*. Шко 
ла, тесно слитая с* повседневной жнз. 
нью, являясь ея продолжением*, беретъ 
явлетя въ нхъ потоке, въ их* «комп
лексе». «Проективность» же сказывает 
ся вь сознательном* подходе к* жиз
ни. Например*, детям* дается тема — 
«Наша местность й растущдя в* ней рас 
тешя». Это и будет* по терминологш со 
ветской школы «комтексомъ». «Проек-
тивно» школьники займутся вопросом* 
выращнванш лучших* сортов* каких* 
либо ягод*, или фруктов*- Практически 
все сводится к* тому, что группа въ 
5.10 д1тен предварительно разрабатыва 
етъ проектъ выбора посадочная матер1 
ала, смету расходов* и т. л. Затем* про 
исходит* посадка растстй, дети ваблю 
дают* момент* цветенш, усящия роста 
и пр. Въ других* случаях* дети превра 
щяюгь свалку в* сад*, улучшают* 
луг*. Бывают* и совершенно нелепые 
факты. Например*, делаются уентпя для 
пырашнвашя таких* культур* хлебов* 
который в* данном* районе не растут*, 

С* 1925 года намечался некоторый 
уклон* учительства въ сторону совет
ской власти. По этому поводу прогнозы 
для страны могли бы быть страшными. 
Но налицо теперь новый поворот* учи
телей к* старой школе, въ ней нахо
дят* и положительное, намечается син
тез* стараго с* новым*. Момент* рас
терянности среди учительская персона 
ла проходит*, он* начинает* стойко за 
шишать свои права. Целью всякой под
линной школы является всестороннее 
разпнпс личности, для большевиков* 
личность не существует*. 

С. И. 

Из* хорошо осведомленная источнн 
ка сообщают*, что недавно в* Москве 
состоялось соединенное заседаше пред
ставителей коммунистических* napTiìi 
Румьжш, Турцш и других* балканских* 
государств* с* одной стороны и руково. 
дителей коминтерна — съ другой- На 
засеааши было решено усилить рабо
ту въ Румыны для подготовки присое-
динетя Бессарабы к* «Молдавской ав
тономной советской республике»- Въ 
связи съ этимъ, оживились сношены 
между Москвой и Кишеневомъ, а также 
Яссами; советеше агенты безпрерывно 
путешествуют* между этими городами. 
Въ близких* къ ИККИ кругах* выеказы 
вают* надежду, что къ половине теку
щ а я я л а удастся создать благопрЕят-
ную обстановку для возстатя в* Becca 
рабш; впрочем*, коминтерн* вовсе не 
думает* этим* ограничиться, предпола
гая, въ случае удачи, превратить Румы-
шю въ «плацдармъ» для проникновешя 
на Балканы-

Покуда работа ведется, по прежнему, 
через* Константинополь, причем* пунк. 
тамн связи являются Салоники (для Ma-
кедонш), Адр1анополь (для Болгарш), 
а также Афины и Пирей, где, преиму
щественно, ведется пропаганда среди мо 
ряков* всех* нашональностей. Цент
ром* работы въ Константинополе — яв. 
ляется «Нефтесиндикатъ». 

Среди болгар*, работающих* въ раз-
лнчныхъ советскихъ учреждешяхъ Кон
стантинополя, были набраны агенты для 
пропаганды въ Болгарш, но часть их* 
— отказалась туда выехать. Благодаря 
проискам* большевицкихъ «диплома
тов*», они были арестованы турецкой 
полишей и посажены въ тюрьму. 

Болгарской коммунистической партщ 
дана директива окончательно законегш. 
рироваться и уйти в* «подполье». Ко
минтерном* предложено БКП обратить 
особое внимаше на сближеше съ земле
дельческой парлей и нтти на самыя шн-
роюя уступки для создатя «единая 
фронта». Соответственно с* этимъ, ста. 
рый лозунг* объ образованы советской 
«рабоче - крестьянской власти» заме
не и* требоваш'ем* организации — пра
вительства. 

Предложено на первое место выдви
гать не интересны рабочих*, а болгар
ских* селян*. Болгарской коммунисти
ческой парп'н отпущены вновь значи
тельный суммы, и бюджет* ея, въ боль, 
шемъ, чем* въ 1927 я д у , размере, ут
вержден* Москвой. Между прочим*, от 
пущено 15 тысяч* долларов* спешаль 
но на развиле пропаганды среди «трудо 
вой» болгарской интеллигенции-

Работа болгарской коммунистической 
парты, а также, болгарская комсомола, 
была подробно освещена въ докладе 
видная болгарскаго коммуниста, Климо 
ва, сделанном* въ Москве( ноябрь 1927 
года) и встретила со стороны руководи
телей коминтерна полное одобреш'е. Осо 
бенныхъ похвал* удостоился болгареюй 
комсомол*. Отмечалось, как* особо зна 
чктельное достижеше БКП и комсомола, 
— установлет'е связи с* заключенными 
въ тюрьмах* болгарскими коммуниста
ми и замена, «выбывших*» товарищей 
новыми работниками, проявляющими не 
только большую энерпю, но и вполне 
удовлетворяющая коминтерн* приспо
собляемость и гибкость къ поставлен
ным* задачам* и требовашямъ полити
ческая момента. К. К. 

Въ американскрмъ городк* Маунъ-Стер-
лннгъ слушается дело по обвннешю Кай
зера Билля въ убШстве и нстязанш овцы. 

Кайзеръ Билль, по утвержденно видна-
го спсюа.ии м по уголовнымъ д*ламъ шта 
та Кентукки, адвоката Уайта, не можетъ 
быть осужден* «Судъ не имеетъ права 
лишить жизни Кайзера Билля. Нет* такого 
закона. И смертная казнь противоречила 
бы конститущямъ штата и федерацш». 

Представитель самоуправлсшя штата от-

ветилъ, что Кайзеръ Билль обязанъ иску
пить свое преступлсте такъ же, каж* к 
всякШ другой убШца. 

Кайзеръ Билль — полицейская собака, 
принадлежащая г-ж* Генри Гей. Хозяйка 
собаки, крупная помещица штата, готова 
израсходовать все свое состоянн: для за
шит/ своего любимца. Г-жа Генри Гей за-
являетъ, что если понадобится, она дове-
детъ дело до верховнаго суда Соед. Шта-
товъ. 

u n 
БерлиискШ докторъ Мендель изучаетъ 

характеръ и степень впечатление, произзо-
димыхъ на живэтныхъ движущимися кар
тинами на экране. 

Собаки почти не обращаютъ внимашя иа 
картины. Ни санъ-бернаръ, ни сетеръ, ни 
овчарка ннчемъ не проявляют* своего ин
тереса. Только о.поп, молодой фоксъ-терь-
ер* началъ лаять, когда увиде.лъ человека 
съ собакой. 

Зато кошки чрезвычайно впечатлитель

ны. У большинства шерсть становится ды-
бомъ, оне подымаютъ хвостъ трубой и го
товятся къ бою, едва замечаютъ на экране 
собаку. 

Гуси, утки, куры и друпя птицы тоже 
почти безучастны. Несколько больше ре-
агируетъ сова. Мелкы птицы заметно бо
ятся ястребовъ и другихъ хищниковъ. 

Совершенно безразлично относятся къ 
происходящему на экран* — рыбы и пре
смыкающаяся. , 

РАЗРШЕН1Е СПОРА БОКСОМЪ 
Французы Оо пицц спортсмены. И все ча

ше можно встретить проникновение спорта 
въ самыя пеожидаииыя области повседнев
ной жизни. 

Ьъ Булони, въ местиомъ театре, идет* 
кикое то обозреше. Въ одной сцене мест
ный Коммерсантъ, Либорель, усмотре.тъ что 
то оскорбительное для себя. Поэтому, онъ 
потребовалъ отъ автора обозрешя, Докуа, 
внести въ пьесу соответствующую поправ
ку. Авторъ отказался. На следующШ день 
Либорель, въ сопровождены свонхъ друзей, 
явился к* писателю для объяснений. 

Въ булонскихъ газетахъ напечатано сле
дующее извлечете изъ протокола: 

«Припи къ дружественному соглашению 
не удалось. Г. Либорель вызвалъ г. Докуа 
на матчъ бокса и пос.тЬдш'й, по_джентльмеа-
ски, лринялъ вызовъ. 

Боксъ — англШскШ: 5 схватокъ по 2 мн 
нуты. Боевыя перчатки. Поедннокъ назнача
ется на 17 часовъ, на арене Атлетическаго 
Клуба 4 февраля. Должны соблюдаться обыч 
ныя правила аш .пйскаго бокса: арбитр*, су
дья, массажисты н докторъ. На поединке 
должна присутствовать публика». 

АФОРИЗМЫ ФРАНКЛИНА 
— Не бойся смерти- Чем* раньше мы 

умираем*, те.ч* дольше будем* без-
смертны. 

— Надменность и падагра излечива
ются редко. 

— Короли и медведи часто безпоко-
я т ъ окружающихъ-

— Если ты любишь жизнь, не теряй 
времени. Ибо время — ткань жизни. 

— Одолжи деньги врагу, и ты можешь 
иногда прюбрести друга- Но если ты 
одолжишь другу, почти всегда нажи
вешь врага. 

ЛЮБОПЫТНЫЙ ЦИФРЫ 
— Длина вс*хъ парижских* улиц*, вм»-

СТБ взятыхъ, превышает* 1000 километров*. 

— Самос медленно животное, ло словам* 
«е.мецкаго ученаго Ордхаузена, улитка. Она 
де.таетъ не свыше сорока саитиментро-с* въ 
часъ 

Этотъ же ученый утверждаетъ, что само* 
быстрое животное — блоха. Если е* врыж 
ки измерять врсменемъ в разстояшемъ, то 
легко вычислить, что она делаетъ 275 мет. 
ровъ въ секунду, т. е. 16.500 метров* въ мв 
нуту и 990 километровъ въ час*. 

Hie: на всех* этихь трех* языках* вме
сте, лишь разно составляя эту смесь. 
Что же касается связи литературнаго 
языка с* народным*, то Бунинь правь 
м в* том* отношены, что эта связь бы
ла до Пушкина сильнее, что именно 
Пушкин* ослабил* ее. В* XVIЛ веке 
народный язык*, действительно, еше 
влиял* на литературный, напр., в* пасто
ральной поэзы. Въ XIX же веке, и осо
бенно въ поэзы Пушкина, литературный 
язык*, вопреки распространенному мне 
шю, еще в* большей степени удаляется, 
эмансипируется от* «народнаго». От
звуки последняя еше слышатся, напр., 
въ д м и т р 1 е в с к о м * — 

«Стонет* сизый голубочек*, 
Стонет* он* и день и ночь...» 

ио их* совсем* уже нет* в* пушкин
ском* — 

«Дтя берегов* отчизны дальной 
Ты покидала край чужой...» 

Неужели эти две пьесы не написаны 
—- яусть и словами, взятыми из* о im» 
го в того же «русскаго» языка, но, в* 
сущности, на двух* совсем* различных* 
языках* ? 

Для пояснения напомню хотя бы то 
разлите, которое Шпенглер* устанав
ливает* межлу MJUeiJun^Mprache и 
Au*druck**prachf. Так* вот*: наши 
литературный м народный языки раз-
аячиы именно своим* Ausdruck омъ, 

т .е. различна въ ннхъ выразительность, 
самый существенный моментъ языка. 

Все это, конечно, не значит*, что Пуш
кин* не писал* намеренно ( и подчерк 
нуто) народных* стихов*.Нет*. писал* 
и въ них* конечно был* «народен*». 
Но в* том*-то и лъло, что лмитр|'свскШ 
«Голубочек*» вовсе не написан* въ 
намеренно - народных* тонах*!. Онъ 
непроизвольно, сам* собою вышел* «на
родным*», въ нем* нет* никакой «сти-
лизаши». Въ «народных*» же пьесах* 
Пушкина всегда есть известная рота 
стилизашя... 

4. 

Когда Пушкинь трактовал* «народ 
ныя» темы, он* вводил*, естественно, 
н* свою речь элементы «народнаго» 
языка. Но это вовсе не значит*, что его 
собственный язык* вдохновлялся народ
ным* языком*. Язык* Пушкина, повто
ряю, вообще не вдохновлялся разговор
ным* языком*: ни простонародным*, ни 
языком* той среды, в* которой он* 
жил*. Наоборот*, Пушкин* сам* созда
вал* разговорный язык* того просвещен 
наго круга, к* которому он* принадле-
жал*, создавал* тем* самым*, что выко
вывал* и полировал* литературный 
язык*. 

Отношен!* Пушкина к* «народному» 
в* язык! было, как* мне кажется. 

двойственным*. Ромаптичесшй уклон* 
его эпохи несомненнно подталкивал* 
его к* «народности». Но этому, вызван 
ному, так* сказать, «теор1ей» уклону 
протичюстоялъ тот* огромный сдвиг*, 
на совершеше которая онъ был* по
ставлен* историческою судьбой. Не
вольник* — в* известной степени — 
рочантнз.ча •— он* был* в* значитель
но большей степени негольником* дела 
Петрова. Таким* образом*, народно -
этническая лишя романтизма своеобраз 
но переплелась въ нсмъ съ имперско-
иашональной лишей. Но никак* нель
зя сомневаться, что настоящей е я ли
шен, глубоко запечатленной во всемь 
его творчестве (и разумею и язык*)^ 
была именно эта вторая , циперско -
машинальная лишя, ведущая к* полно
му и окончательному отрыву от* этно
са. Оттого-то он* и «стилизовал* по
рою на народный лад* свой язык*, но 
уже не мог*, как* еше могли его пред
шественники, придавать органическую 
«народность» своему собственному 
языку. 

Романтическая теор1я «тайников* 
народнаго духа» посылала Пушкина 
иттн на выучку к* «московским* про
свирням*». Но спрашивается: многому 
ли он* научился от* них*? Разке «нг-
родны» всегда приподнятый, всегда 
величавый, всегда готовый обернуться 

торжественным* гимном* —сила и вы
разительность его языка? Разве не по
истине рыцапскН — этотъ отважный 
и великодушный ¡1 вместе съ те.мъ от
точенный какъ острее шпага, блещу-
шли алмазами язык*? Да и вообще, раз
ве не отсутствуют* в* пушкинском* 
языке положительно все характеристи-
чесшя приролныя черты русскаго эт
носа? И сама бокественная пр .стога 
этого языка — разве есть простота 
простонародная?... Пушкин* мог* за
имствовать отдельный слова и оборо
ты изъ народнаго языка. Но эти слова 
и обороты ни в* какой мер в не зара
жали его. Напротив*, попадая в* его 
язык*, они сейчас* же начинали зву
чать иначе. И не «народны» у Пушкина 
ни строй речи, ни построеше фразы, ни 
словорасположешс, — то, что можно 
назвать «физюном!ей» языка. Поисти
не, античная выразительность Пушкина 
безконечно далека отъ русская этно
са. 

Къ заимствовашямъ изъ простона
родная языка, и то весьма немногочи
сленным*, отдъльныхъ старинных* 
слов* и выражешй и сводится, какъ 
мне кажется, вся «народность» пуш
кинской речи. Пушкин*, как* справед
ливо указал* Бунин*, гораздо больше 
вывел* изъ литературнаго обихода та
ких* старинных* народных* слов*, 

чем* ввел* их* в * него. Да и что мо
жет* доказать введете народных* арха
измов*? Разве не любил* архаизмы 
Карамзин*, тот* сямый Карамзин*, ко
торый десятками пересаживал* в * наш* 
язык* точный этимологичесюя копы 
французских* и немецких* слов*? 

И еще можно спросить: подсчитаны 
ли обратные заимствоватям* Пушки
на, — его галлицизмы? 

5. 

Я менее всего верю пъ пользу и убе 
днтельность подобных* подсчетов*. 

Дело не в* иихъ, а в* общей «физга-
номы» языка, в* его, так* сказать, 
«закале» н душе... 

Я хорошо понимаю, что проверять 
это впечатлеше иа примерах* отдель
ных* пушкинских* стихотворетй чрез 
вычайно трудно. Отдельными стихами 
ничего не докажешь... И все-таки, въ 
заключеше, я сошлюсь на пришедшую 
мне на память строфу изъ «Онегина»: 

Мой секундант*? спросил* Евгетй. 
ВОТ* он*: мой друг*, mons ieu r 

Гильо; 
Я не предвижу возраженШ 
На представлена мое.... 

И это писал* руссюй «народный» 
поэт*? Это писал* пол*, который 

ввелъ «народное* въ руссюй литера
турный языкъ? Ничего более далекая 
отъ «народнаго» по тону, складу и 
строю речи, по всей ея метафпзяке л 
самымъ звукамъ, нельзя себе, и пред
ставить. Но о азухъ последних* сти
хах* этой строфы можно сказать даже 
более того: в* них* чувствуется не 
только Имперы и ея западная напря
женность, но и какая-то чисто галль
ская «нахохленность»... Мне возразят*, 
что эти слова говорит* не Пушкин*, * 
Онегин*, говорит* тем* стнлемъ. кото
рым* поэт* л должен* был* заставить 
говорить своего героя. Пустыя слова! В* 
томъ-то и дело, что в* речах* Онегина 
у Пушкина нет* никакой «стилнзаши», 
а въ «стрекотунье белобокой» или, 
скажем*, въ «Сказке о рыбаке и рыб
ке» — она есть. Съ Онегиным* Пуш
кин* прожил* года и не только выно
сил* его,'ио и внес* его въ насъ всех*, 
во всю русскую нашональную стихш. 

Въ «Онегине», въ известном* смы
сле — весь Пушкин*. И вместе с* 
тем*, не только «Онегин*» (роман*)> 

но н Онегин* без* ковычек* , его 
мысль и ощущетя, а значит* и кажлэе 
произнесенное им* слово, — есть част* 
нашей нашона.1ь:1ой.души, часть нашей 
кашональной стих'И-

Александр* Олппишп 
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