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Ив. Бунинъ. Жизнь Арсеньева. Исюки дней. Издательство «Современ
ный Записки», Парижъ 1930 I.

«Жизнь Арсеньева» хорошо извесша чита1етямь «Современных ь 
Записокъ». Хорошо известень и успЪхъ, вЕлпавшШ на долю этой кншп. 
Немного можно было бы указать въ новейшей русской лшературе пгж- 
меровъ столь заслужеинаго успЬха. Но лишь теперь, прочтя кншу не 
въ отрывкахъ, а сразу и целикомъ, мы можемъ судии» по настояще
му о красоте и силе новаго произведешя И. А. Бунина. Думаю, что 
«Жизнь Арсеньева» занимастъ первое место среди сю книгъ. Этим*» 
сказано, какое высокое место она занимаетъ въ русской титер;1 rypt 

Мне уже приходилось указывать на редкую особенность творче
ского пути Б>нииа, — его безнрерывпый художествешшй подьемъ: 
каждое новое его произведете лучше предыдущихъ. ОтмЬаимъ те
перь и другое На смену шедеврамъ, i \ c t o  окрашсннымъ въ черный 
цветъ, на смЬну книгамъ пессимистическим ь, чуть только не мизал- 
троннческимъ («Петлистыя уши», «Хорошая жизнь», «Господинъ изь 
Санъ- Франциско») пришла одна изъ самыхъ св'Ьтлыхъ кнш ь русской 
литературы. Знаю затасканность подчеркнута! о мною слова, однако 
друюго я не нахожу

Бунинъ говорить вь «Жизни Арсеньева»: «Необыкновенное впе
чатленье произвели на меня «Старосветсюе псшЬщики», «Страшная 
месть», «Тарасъ Бульба», но опять-таки лишь некоторыми своими 
местами, да своимъ общимъ высокимъ складомь н смысломъ». Вь 
«Жизни Арсеньева» ютъ же высокШ складъ, — и его обаяшю, его 
чарамъ поддаешься сь первой строчки книги Она вотшебно обрапы- 
етъ въ Kpacorv все, вптоть до осенней грязи (которой придается не
ожиданный эпитетъ* «синяя грязь»), вплоть до коробочки съ ваксой: 
«За всю мою жизнь не испытал ь я отъ вещей, виденныхъ мною па 
земле, - -  а я виделъ много, — такого восторга, такой радости, какь 
на базаре въ этомъ городе, держа въ рукахъ коробочку ваксы. Круг
лая коробочка эта была изъ простого лыка, по что это было за лыко 
и съ какой несравненной художественной ловкостью была сделана и 
него коробочкаf А самая вакса! Черная, ту1ая, съ тускл имъ бтескомъ 
н упоитсльнымъ спиртпымъ запахомъ1. »

Не помню, кто назвалъ Бунина «писателем ь для писателей». И 
действительно, многое въ его творчестве могутъ оценить толькз 
беллетристы Все сказано объ изобразительном ь искусстве Бунин1*.
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При этомъ часто имеютъ въ виду его картины природы. По моему, 
Бунинсюя картины города имъ нисколько не уступаютъ. Автору «Пе*- 
листыхъ утей» принадлежитъ лучшее въ русской литера!уре ониса- 
н!е Невскаго Проспекта. Въ «Жизни Арсеньева» высоко-художестве i- 
ныхъ картинъ такъ много, какъ ни въ одномь друюмь произведен!'! 
Бунина. Приведу только одну страницу въ качестве образца его изу- 
мительнаго искусства:

«Резко, попугаями, вскрикивали, вылетая на арену подъ ioioi>> 
публики и со всего размаху штепаясь съ притворной неловкостью жк- 
зотомъ въ песокъ, широкоипанные к юуны съ мучными лицами и 
оранжево-огненными волосами, за ними тяжело вырывалась старая, 
белая лошадь, на широчайшей вогнутой спине которой стоя неслась 
вся осыпанная золотыми блесками коротконогая женщина въ розо- 
вомъ трико, съ розовыми тугими ляжками подъ торчащей балетной 
юбочкой... Музыка съ беззаботной удалью нажаривала «Ивушка, 
двушка, зеленая моя», чернобородый красавецъ-директоръ во фра
ке, въ ботфортахъ и въ цилиндре, стоя и вращаясь посреди арены, 
равномерно и чудесно стрЬлялъ длиннымъ бичемъ, лошадь, круто, 
упрямо выгнувъ шею, вся завалившись наискось, тяжкимъ галопомь 
мчалась по самому краю круга, женщина выжида!ельно пружинила 
па ней и вдругъ съ какимъ-то короткимъ, кокетливымъ крикомъ взви
валась и съ трескомъ прорывала бумажный щитъ, вскинутый передъ 
нею шталмейстерами въ камзолахъ.. А когда она, стараясь бьпи 
легче пуха, слетала наконецъ съ лошади на изрытый песокъ арены, 
съ чрезвычайнейшей гращей приседали, делала ручками, какъ-'о 
особенно вывертывая ихъ въ кисти, и, лодь б\рю апп ютисментов 
съ преувеличенной детскостью, уносилась за к>лисы, музыка вдруг ь 
смолкала (хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене сь видомъ oei- 
пр'нотныхъ дурачковъ, картаво кричали: «еще потпоршп камарин* 
скаго») ..

Удаются ли Бунину отдельные л кии такь, какъ ему удаются 
«предметы»? Онъ почти не пользуется пр1е\томъ «душевнаго моноло
га». Въ «Петлистыхъ ушахъ» убшетво сдИано какъ бы составной 
частью страшнаго петербургскаго пейзажа Внешнее onucanie порою 
делаетъ чудеса и въ «Жизни Арсеньева»: «Онъ (мещанинъ Росточ- 
цевъ) вошелъ, спокойно нахмуренный, снялъ въ маленькой прихо
жей картузъ и чуйку и остался въ одной де* кой серой поддевке, ко
торая вместе съ вышитой косовороткой и товкими опойковыми с ь  
погами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказавъ что-то 
сдержанно-приветливое жене, онъ тщательно вымылъ и туго отжзл >, 
встряхнулъ руки подъ меднымъ рукомойникомъ, висевишмъ надъ 
чоханью въ кухне Ксюша, младшая девочка, потупивъ глаза, пода гя 
ему чистое длинное полотенце. Онъ неспеша вытеръ руки, съ сумрач- 
ной усмешкой кинулъ полотенце ей на голову, — она при этомъ ра
достно вспыхнула, — и, войдя въ комнату, несколько разъ точно к 
красиво перекрестился и поклонился на образничку въ уголъ» .. —
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Къ этом\ нечею прибавить* и безъ «освещепныхъ внутренностей» 
человекъ ноказанъ такъ, какъ показанъ ииркъ въ строкахъ, приве- 
ленныхъ выше.

«Жизнь Арсеньева» не воспоминания, не автобюграф!я. По край
ней мере мемуарами ихь можно считать лишь въ такой же мере, 
кань «Героя нашего времени» или «Детство, отрочество и юность». 
Излагать содержаше книги незачемъ: ее, конечно, прочтетъ всякФ 
образованный русскШ. Я не буду останавливаться и на идейномъ со
держали «Жизни Арсеньева». Мысли Бунина не книжныя, и въ тео- 
ретическомъ отвлечении о нихъ говорить трудно; по настоящему их»> 
можетъ оценить только тотъ, кто хорошо знаетъ этого необыкновенно 
даровитаго человека, — человеческая талантливость И А. Бунина 
ведь равна его бромному литературному таланту. Она и въ ею 
страстности, и въ его пристраспяхъ, и въ его острой ненависш ко 
всякой фальши (или ко всему тому, что кажется фальшью Бунину),

«ОбщШ выводъ» книги, результат ь жизненнаго опыта автора, ду
маю (хоть, разумеется, не ручаюсь), следующШ: Люби жизнь, — 
много въ ней и сквернаго, и страшнаго, - по ведь самое скверно? 
и самое страшное: «огромный бархатно-фюлетовый ящикъ съ мерз
кими серебряными лапками»; люби жизнь, — она все-таки того сто- 
итъ, - относись кь ней просто, какь относились къ ней предки, и не 
старайся облаюдетельстповать человечество, — оно какъ нибуть 
обойдется и безъ тебя.

М. Алдановъ.

Иванъ Болдыревъ. Мальчики и дЬвочки - В. С. ЯновскШ. Колесо
Издательс1во «Новые Писатели». Парижъ-Берлинъ. 1929 - 1930.

Обе книжки выпущены новымъ издатсльствомъ, которое «по
ставило себе задачей помочь новымъ, по преимуществу молодымь 
русскимъ зарубежнымъ писателямь издавать ихъ повести и романы» 
«Уже достаточно остро, — юворится въ проспекте этого издатель
ства, — стоитъ вопросъ о «молодой смене», о томъ, чтобы новые 
таланты могли себя проявить, имели поощреше и выступили на судъ 
литературной критики и читателей». При этомъ имеются въ ви 
преимущественно «начинакмще писатели» — «никакихъ ограничены, 
со стороны политической или въ смысле литературной школы редак- 
шя издательства не устанавливаетъ». Редакторомъ и руководителемъ 
издательства приглашенъ М. А. Осоргинъ.

Задачи, несомненно, очень симпатичныя, можетъ быть — даже 
очень нужныя Обе книжки мотодыхъ писателей — Ивана Болдыре
ва и В С. Яновскаго — это начинаше, несомненно, оправдываютъ. И 
дело здесь не только въ отысканш «молодой смены» и молодыхъ дл- 
рованШ, удачно сдЬланъ выборъ и вь смысле темы. Об к книжкч, 
написанныя отчасти въ форме повести и въ гораздо, повидимому, 
большей степени въ форме изображешя иережитаго, а потому но-


