
Почтовый ящикъ 
Приводишь услов1я, на которыхъ допускается учаспе читательницъ и читателей 

^Иллюстрированной Россш» въ нашемъ почтовомъ ящик*: 
1. Хотя предложешя вступить въ переписку будутъ печататься подъ инициалами 

— Редакция должна им*ть въ своемъ распоряженш точныя фамилш и адреса. 
2. Письма, поступаются на имя объявителей, будутъ пересылаться по назначешю 

только въ томъ случа*, если отправитель не живетъ въ томъ город*, что и адресатъ. 
3. Редакшя оставляетъ за собою право не печатать ташя предложешя, которыя 

по духу своему, содержанш или стилю не соотвътствуютъ задачамъ «Почтоваго Ящика». 
4. На пересылку писемъ — прилагать французсшя марки (для лицъ, живущихъ 

вн* Францш), международный почтовый купонъ со штемпелемъ. 
За пом*щеше объявлешя установлена ц*на въ 20 франковъ за три раза, (или 14 

межлународныхъ почтов. купоновъ со штемпелемъ). 

ВНИМАНИЮ ЛИЦЪ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
ПОЧТОВЫМЪ ЯЩИКОМЪ! 

Почт, междунар. купоны, присылаемые 
для пересылки писемъ, должны обяза
тельно им11ть штемпель почтоваго отдъ-
лешя, которое ихъ выдаетъ. Отстут-
ств1е штемпеля на купон* лишаетъ его 

всякаго значена. 

«КИСМЕТЪ». — Добрая, гихаго нрава, 
образ, особа средн. л*тъ, люб. семейн. уютъ, 
имъющ. собств. небольш. д*ло, ищетъ пере
писки съ серьезн. ц*лью (не анонимн.), съ 

господ, не старше 48 лътъ, искрен. и чут. 
кимъ. 43Ь. 

РУССК1И ВЪ АФРИКЪ. 39 лътъ, один., ин-
телл., развед., серьезный, трезв., проситъ от
кликнуться русскую даму или д*вицу изъ 
Прибалтики, до 35 лътъ, интеллиг., серьезн., 
матер1ально не заинтересованную и могущ. 
выъхать въ Съв. Африку. 433. 

РУССК1Й ЛЕГЮНЕРЪ 43..., заброш. въ аф-
риканскихъ степяхъ, жел. вести переписку 
съ молод, русск. дъвушкой. 438. 

Е. — Латп1я. Я одинока душою; перепис
кою хочу окрасить сърыя будни. 438. 

РУССК1Й 44-хъ л*тъ одинок. Интел, высш. 
образов., имъющ. свое собствен, дъло, жел. 

Itiixflaiii МЪХА 
НАИБОЛЪЕ ЛЬГОТНЫЯ УСЛОВ1Я ПЛАТЕЖА буд\тъ предоставлены Вамъ безо вся-
кихъ иепр1ятныхъ формальностей въ Société des Pel le ter ies et fou r ru res f rança ises . 

5 $ . rue Cauiiiartin. P A R I S 
(въ 2 мин. отъ вокз. S t -Lazare . Métro : Havre-Oaimiar t in ) . 

Д Л Я П Р И М Е Р А : 
Манто изъ Каракуля о т ъ . . . . 1950 фр. Poula in отъ 575 фр. 

» Rat d ' A m é r i q u e » . . . . 1250 фр. Columbia 
» Murmel » 950 фр. et Cas tore t te » 250 фр. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЖАКЕТОВЪ, ЛИСИЦЪ, ГОРЖЕТОКЪ, ГАРНИТУРЪ И 
ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ МЪХОВЫХЪ ИЗДЫНИ. 

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГЪ № 20, ВЫСЫЛАЕМЫЙ БЕЗПЛАТНО. 

РУССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ВЪ ПАРИЖЪ 
XV учебный годъ. ^ ^ « Й Е Ж Ш Й й щ Е ) X V ^ 

29, Boni. d 'Auteui l , Boulogne-s . -Seine (Metro : Po r t e d 'Auteui l ou Moli tor) 
Пр1емъ во в с * классы (два приготовительныхъ: I-VIII). 
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I Т Р Е Б У Й Т Е | 
во вс*хъ книжныхъ и писчебумажных ь магазинахъ и газетныхъ кюскахъ 

* ":::::[.: 
ПОПУЛЯРНЫЕ, наибол*е изящные и самые ДЕШЕВЫЕ 

= 1. ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1934 ГОДЪ съ многокрасочной художе
ственной въ русскомъ стил* ст*нкой-паспарту Фр. 5.— 5 

| 2. ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНО-НАРОДНЫЙ (настольный) КАЛЕНДАРЬ 
НА 1934 ГОДЪ въ художественной многокрасочной обложк* Фр. 3.75 Е 

Г 3. КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1934 ГОДЪ Фр. 1.— = 
Ц*ны указаны безъ пересылки. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ КАЛЕНДАРЕЙ: 
г \ V y i l i i w i i i c l v v i i « В О В Ц О » , \ ¥ а г 8 х а \ \ ч 1 . и] Кгпко\\ т*км> Ргхе (1ппейс1е 5 3 . = 
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переписыв. съ русской особой не мол. 30 л., 
проникн. глубокой любовью къ родин*. 439 

HATA, одинокая, проситъ очень отклик
нуться. Скучно. Отв*титъ на каждое 
письмо! 439. 

Д. А. ПАРИЖЪ. 39 л*тъ, им*ющгй по
стоянную работу, познакомился бы съ д*-
вушкой или вдовою, живущей во Фран
цш. 439. 

М. И. Молод., интелл., серьезн. д*вушка 
жел. вести пересписку съ образованными 
серьезнымъ господ, отъ 30-40 л*тъ. 439. 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА. Ищу переписки съ 
интеллигентнымъ образованныхъ русскимъ. 
Одинока, обезпечена службой. Живу въ Ру-
мынш. 439. 

ПРИБАЛТ. НЪМКА — Парижъ работ, люб. 
сем. жизнь, ищетъ переписки съ интелл. восп. 
обезпечен. работ, господ. Им*ю постоянную 
службу. 440. 

РОБИНЗОНЪ, молод., интересн. въ силу 
влечен, натуры и расчета, намъренъ перем. 
жизнь Парижа на здоров., примитивн. жизнь 
экзотическихъ острововъ. Жел. переписыв. 
съ молод, особой съ соотвътств. взглядами. 
Пис. подробно. 441. 

Е. Р. А. Интел. д*в. средн. л*тъ, желаетъ 
вступить въ переписку съ интел. господи-
номъ. Возрастъ и соц. пол. безразличны. 
Тайна обезп. 441. 

РОСС1ЯНКА ИЗЪ СЪВ. АМЕРИКИ жел. 
бы переписыв. съ русск. культурн. господ., 
не старше 48 лътъ, матер1ально обезпечен. 
или им*ющ. постоян. службу. 442. 

ЗАПАД.-Е. Т. 377. Сереьз. интелл. молод, 
дама вдова, въ недал. буд. заканчиваюш. 
спец., дающую хорошШ доходъ, ищ. перепи
ски с ъ инт. солиднымъ и серьезнымъ г-мъ, 
прожив, въ Санъ-Франц. Мартин. Магадаск. 
или Индо-Кита*. Не серьезныхъ прошу не 
безпокоиться. 442. 

НЕ ПАРИЖАНИНЪ холостой 42 года, 
трезв., работ, въ Париж*, жел. познакомиться 
съ трудолюбив, особой, средн. л*тъ (в*ро-
испов*даше безразлично). Отв*чу на кажд. 
письмо. Фотогр. необяз. 442. 

ТРИДЦАТИЛЪТНЯЯ. Въ как. уголк* св*-
та наход. господинъ, любящ. д*тей и сем. 
уютъ, могущ. дать приличн. образов, двумъ 
дътямъ (близнецамъ) первоначальн. школн. 
возр. Мн* 30 л*тъ интелиг. со среднимъ 
образовашемъ. На каждое письмо отв*чу. 

442. 
Н. Н. Не боящшся жизни, сильный 35-ти-

л*тшй мужч. желалъ бы вступ. въ перепи
ску съ так. же особой, любящ, семейн. жизнь. 

444. 
34 ЛЪТЪ холост., интелл. им*ющ. соб. 

небольш. торг. дъло желаетъ переписыв. съ 
д*вушкой или вдовой серьезн. искренн. 
скромн., «не модернъ» любящ, семейную 
жизнь, чутк. и материально не заинтересован. 

444. 
АФРИКА. Обезпеч. раб. въ провинцш, ин

теллиг. РусскШ, 40 л*тъ, развед., ищетъ ин
телл. корреспондентку 32-36 л*тъ, скромн.. 
не «модернъ», могущ. npi*xarb въ Африку. 
Анонимамъ не отв*чаемъ. 433. 

Разыскиваю Ивана Яковлевича Жолткевича 
офицера Варшавской Кр*пости Артил., пе

реведен, потомь въ Либавскую кр*пость въ 
гор. Либава —POCCÌH. СВ*ДГ>ШЯ пр. адресовать: 
Est imine , Beva!, P r . . M a r i e , Sepp , Gran id i 
tun. 25 korl 2. 

СЕРЬЕЗНЫЙ молодой че.товвкъ, 26 л., вы-
сокаго роста, проживанншй близъ Парижа, 
желаетъ серьезно переписываться. Жел. фо-
гогр., тайна обезп. 431. 

РАБОЧ1Й, обезпеч. трудомъ въ провинц., 
30-ти л в г ъ , москвичъ, жел. вступ. въ пере
писку съ серьезн. цълью съ дъвушкой или 
вдовой, Соотв*ТСТВ. возраста. 445. 

ЗАЙДИТЕ КЪ REI B R O S 
Вы найдете тамъ лучшгй въ Париж* выборъ 
дамскихъ шляпъ. несравненныхь по каче

ству il изяществу отъ 39 фр. 
RRIBROS П . n ie La Fäye t te . 

Imp. «Coopérative Etoile: rile de la Cómele , Par is 1-е Gérant : A. GfNESTK. 

HS 4 8 ( 4 4 6 ) Парижъ 

25 ноября 1933 г. 
Цьна отд. № > 3 фр. 

10-й годъ издан>я 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 
Р О С С Ш 

Праздникъ русской литературы 
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BANQUE DE CREDIT MUTUEL 
CHEQUE POST. 1GG1-C3 

68, rue des Archives, Paris-3e. Tél.: Turb. 85-62 
В Ы Б У Д Е Т Е П Л А Т И Т Ь З А 

чеки, переводы и стандартный посылки на 

О Р Г С И Н Ъ 
МИНИМАЛЬНУЮ К0МИСС1Ю 

Заказы изъ Парижа: за чекъ — 5 фр.: 
за переводъ и продовольств. посылку — 6 фр. 50 с. 

Заказы изъ провинцш и изъ заграницы: за чекъ — 10 фр.; 
за переводъ и продовольств. посылку — 10 фр. 

Банкъ открыть также по воскресеньямъ съ 10 ч. до 12 час. утра. 

Значительное понижете цънъ на товары вь Торгсин4 
Мука крупчатая 
Мука пшеничная 5в% 
Мука пшеничная 75% 
Крупа манная: 
Крупа гречневая: 

1 кило 25 коп. вм*сто 45 коп. 
1 кило 18 коп. вмъсто 30 коп. 
1 кило 11 коп. вмъсто 22 коп. 
1 кило 27 коп. вм-Ьсто 40 коп. 
1 кило 14 коп. вм-всто 20 коп. 

.4MIIIIIIIIIIIIIII ПРОДОВОЛЬСТВ. И ВЕЩЕВЫЯ ПОСЫЛКИ ВЪ РОСОЮ IIIIIIIIIIIIIIIIKj 
§ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ. Переводы на Торгсинъ. 

3 E M С К I Й С О Ю З Ъ UNION DES ZEMSTVOS BUSSES 
Г 73, r ue ile la Victoi re , P a r i s ( 9 ) Té l . : T r i n i t é 52-73 et 52-74. g 
~111111111111• 1111111111111111111• Mét ro : Ch. d'Alitin et T r in i t é , iiinilllllllllllllllllllllllllll? 

Ë S ™ < < C H E Z M O M I L O F F » 
Té!.: Etoile 5 2 - 4 9 6, Rue d'Armaillé, prolongement av. Carnot. 

Ф. Д. Корниловъ просить своихъ друзей и многоуважаемых^ 
кл1ентовъ оказать ему внимаше посвщешемъ его ресторана, 
гд* ихъ ждетъ радушный n p i e M i . и изысканный столь. 

Юридически кабинеть 
ê Налоги - ОффицДальные переводы в 
E 
В 
I 
В в 
в 

M аркъ и [unii 
(присяжн. перевод, при Парижскомъ 

трибунал*, капдидатъ правъ) 
юридичесшя, судебныя В Вс* I ныя 

щ вступленш 

E 
а 
a 
а 
а 
а 
а фискаль- В 

д*ла. Переводы документовъ для Щ 
въ бракъ, натура.m îauiH g 

и т. п. косульташи. 
24, Rue Laffitte, Paris. 

Métro: Opéra. 
T é l . : P r o v e n c e 84-56 e t 63-60 
Сущ. въ Париж* съ 1864 

В 
а в в в 
3 
3 
а 
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ 

Французской Лотереи 
Главный выигрышъ 

5 Миллюновъ фр. 
ТРЕБУЙТЕ ПРОСПЕКТЫ 

A. GODOVANNIKOFF 
30, Quai de Passy, Paris-16 e 

Tél. JASMIN 01-50. Métro PASSY 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
85, rue Richelieu, 85 , Paris (2 e ) 

Tél . : Louvre 09-11 et Centr . 35-G7 
Bc* банковская операцш 

Стар*йшлй банкъ во Франщи ПО ПЕРЕ
ВОДУ ДЕНЕГЪ ВЪ РОСС1Ю ВЪ ЛЮ
БОЙ ВАЛЮТЪ, равно продовольствен, 
посылки, съ выдач, получателю безъ до
платы, ПЕРЕВОДЫ И ЧЕКИ НА «ТОРГ
СИНЪ». Продажа билетовъ ФРАНЦУЗ
СКОЙ НАЦЮНАЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ. Ц*-
на билета 100 франковъ и 5 фр. почто
вые расходы. Розыгрышъ въ декабр* 

1933 г. 
ДЪЛАЙТЕ СБЕРЕЖЕН1Я, покупая га-
рантированныя французскимъ прави
тельством!, выигрышныя съ % облига-
цш «Crédi t Na t iona l» , «Crédi t Fon 
c i e r » , «Ville de Pa r i s» и др. Выигры
ши 1.000.000 франк. ежем*сячно. Справ
ки о всякихъ тиражахъ. PyccKie прос
пекты по требовашю безплатно. Кор-

респонденщя по-русски. 

СБЫВШ1ЯСЯ МЕЧТЫ 

И «Вы помните, какъ въ 
iio.i* кь Вамъ пришла од-
па барышня. Она не могла 
добиться соглаая родителей 
на бракъ съ молодымъ че-
лов*комъ, котораго любила. 
Вы дали ей сов*тъ, и она 
вышла замужъ. Я радъ со
общить, что она очень сча
стлива, и ея родители раз-
дъляютъ ея счастье. Вотъ 
почему я благодарю Васъ 

п желаю Вамъ здоровья и всякаго благопо-
луч1я. Подпись: М-мъ В. П.». 

ИНДУСЪ АГА-МИРЪ, 
изв*стный индуссюй ясновидяштй, съ Mipo-
вымъ именемь, предсказываетъ совершен
но точно Ваше будущее и читаетъ Ваши 
мысли. Онъ вамъ поможетъ преодолъть всъ 
затруднешя и неудачи. Посов*туйтесь съ 

нимъ лично или письменно. 
20, av. Mac-Mahon, m é t r o : Etoi le . Tél. 15-90 

для 
ГУЛЯН1Я 

СПОРТА 
Б А Л А 

обращайтесь къ 

Т У Л Э Н Ъ 
лучшему портному 
Больш. Бульваровъ. 

Безупречный покрой. 
ЦЬны ни* конкуррен-

цш. 

ТУЛЭНЪ, 
1, Bd. Н а и з в т а п п 

(Саггег ОгоиоО. 

Смокингъ — спешаль-
ный матер1алъ «гра-
нитэ», — гарантиро
в а н н а я качества, изы-
сканнаго тона. — От
вороты и подкладка 

шелковые. 

" а заказъ отъ 550 фр. 

№ 4 8 (446) 
Суббота, 25 ноября 1933. 

БИБЛИОТЕКА-ФОНД 

РУССКОЕ З А Р У Б Е Х Ы » 
Н. Г П П 1 Т П П Г 1 П I 

Ц*на отд. № 3 фр. 
10-й годъ издашя. 

1. ЛАНДЫШЪ 

Въ голыхъ р о ш а х ъ и * я л ъ холодъ. . . 
Ты св*тился м е ж ъ сухихъ , 
Мертвыхъ листьенъ. . . Я б ы л ь молодь , 
Я слагалъ свой первый стихъ. 

И на в * к ъ сроднился съ чистой 
Молодой моей д у ш о й 
Влажно-свъжи'! , водянистый, 
Кисловатый запахъ т в о й ! 

2. НАКАНУНЪ 

Мы рядомъ шли, и на меня 
Она глядъть у ж е смущалась , 
Но въ п * т р * мартовскаго дня 
I [устая наша р * ч ь терялась . 

Ы>.т*ли стужей облака 
Сквозь садъ, г д * падали капели, 
Бл*дна была ея щека, 
Но какъ цвъты глаза син*ли. 

Не смълъ п о л у р а с к р ы т ы х ь у с т ъ 
Уже и я касаться взглядомъ, 
Но былъ еще блаженно п у с т ь 
Тотъ дивный тръ, гдъ шли мы рядомъ. 

ПЕРВЫЙ СОЛОВЕЙ 

Таетъ , а я е т ъ луна въ облакахъ . 
Яблони въ б ъ л ы х ъ к у д р я в ы х ь цвътахъ . 

З ы б ь облаковъ и мелка и нъжна. 
В о з л * луны голубая она. 

Въ х о л о д * голыхъ, п р о з р а ч н ы х ъ аллей 
11робуетъ цокать, т р е щ и т ъ соловей. 

Въ дом*, у ж ъ темномь , въ раскрытомъ 
окн* , 

Л*вочка косы плететъ при л у н * : 

Сладокъ и новъ ей весеншй р а з с к а з ъ , 
йИру разсказанный Т Ы С Я Ч У разъ . 

ПЕРВЫЕ СТИХИ 

Золотыми и в * т у т ъ остр1ями 
У кровати полночныя св*чи. 
За открытымъ окномъ, въ черной ям*. 
Шепчетъ садъ безпокойныя р*чи. 

Эта тьма дождевая , сырая, 
В*етъ въ горницу св*тлымъ дыханьем т.. 
З о л о т ы е ив*ты, ныростая, 
На л а з у р н о м ъ д р о ж а т ь основаньи. 

З а с ы п а ю въ постели прохладной, 
О ч а р о в а н ь ихъ д р о ж ь ю растущей , 
Молодой, беззаботный, съ отрадной 
Лумой-п*сней о п*сн* грядущей . 

РАЗСВЪТЪ 

1 аннж, чуть видный р а з с в * т ъ . 
Сердце семнадцати д*тъ . 

Сада дремотная мгла 
Липовымъ ц в * т о м ъ тепла. 

Т и х ъ и таинствененъ до.мъ 
Съ крайнимъ, з а в * т н ы м ъ окномъ . 

Штора въ окн* , а за ней — 
Солнце вселенной моей. 

Ив. Бунинъ. 
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H. A. Ал да н о в ь 

Выборъ Шведской Академш 
И. А . Б У Н И Н Ъ 

Да, э т о т ъ в ы б о р ъ — б о л ь ш а я радость 
для русской л и т е р а т у р ы . О н ъ в с т р ъ -
ченъ о б щ и м ъ о д о б р е ш е м ъ , и это впол
н е понятно . Т е в о з р а ж е ш я , к о т о р ы я въ 
т е ч е т е долгихъ л ъ т ъ д е л а л и с ь противъ 
Нобелевскихъ премШ в о о б щ е , въ на-

с т о я щ е м ъ с т у ч а * о т п а д а ю т ъ . Говорили, 
что обычно л и т е р а т у р н а я премля доста
ется людямъ, нисколько въ ней не н у ж 
дающимся по своему богатству и зара 
б о т к а м и Т а к ъ оно, д е й с т в и т е л ь н о , ча
сто бывало . Н о т е п е р ь в ы ш л о не т а к ъ : 
Б у н и н ъ — это ни для к о г о не тайна -
былъ весьма не б о г а т ъ . Говорили, что 
п р е т я всегда дается л ю д я м ъ преклонна-
10 возраста , у ж е у т р а т и в ш и м ъ или т е -
р я ю щ и м ъ т в о р ч е с к у ю способность . Бу
нинъ находится въ р а с ц в ъ т ъ силъ и та
ланта. С к а ж у б о л ь ш е : онъ , кажется , ни
когда не пнсалъ т а к ъ хорошо', к а к ъ те 
перь. Каждое его п р о и з в е д е т е совер
ш е н н е е п р е д ы д у щ и х ъ , и самое л у ч ш е е , 
на мой взглядъ , — е щ е не закончен
ная, т е п е р ь п е ч а т а ю щ а я с я въ «Совре-
менныхъ З а п и с к а х ъ » , « Ж и з н ь Арсенье -
ва». И с т о р ш л и т е р а т у р ы и з в е с т н о очень 
немного с л у ч а е в ъ т а к о г о б е з п р е р ы в н а -
го подъема, не з н а ю щ а г о ни н е у д а ч ъ , ни 
срывовъ . 

Да , п р е м ш п о л у ч и л ъ ч е л о в * к ъ , впол
н е ее з а с л у ж и в а л и . У писателей на 
этотъ счетъ , к а ж е т с я , н е т ъ д в у х ъ м н е -
н ж . Въ л и т е р а т у р н о й с р е д е , к а к ъ почти 
во всякой другой , есть группы, напра-
влешя, симпатж. а н т и п а т ж , к р у ж к о в щ и 
на. Но в ъ о б щ е м ъ , съ годами, справед
ливое о т н о ш е т е у с т а н а в л и в а е т с я почти 
всегда ко в с е м ъ . Каждый, к а к ъ г о в о р и л ъ 
Бе.чинскж, рано или поздно , но непре 
менно «попадаетъ на свою п о л о ч к у » . 
Бунину мы не со в ч е р а ш н я г о дня отве
ли полочку очень, очень в ы с о к у ю . 

Мы ц е н и м ъ въ немъ и д р у г о е . Это пи
сатель гордый, независимый, не у г о ж д а 
ющей нъ своемъ и с к у с с т в е никому. Го
ворю не только о томъ, что о н ъ нико
гда не у т о ж д а л ъ властямъ, - хоть и это, 
по н ы н е ш н и м ъ временамъ , з аслуга не
малая : в с е мы знае.мъ, что творится въ 
«сошалистическомъ о т е ч е с т в е » , — да и 
въ н е к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ с т р а н а х ъ . Но 
есть и иной с о б л а з н ъ : у г о д н и ч е с т в о пе-
редъ публикой . Въ немъ т а к ж е никто не 
у п р е к н е т ъ Б у н и н а : не подлаживался о н ъ 
подъ вкусы публики въ ту пору , когда 
писалъ « Д е р е в н ю » , не п о д л а ж и в а е т с я 
подъ нихъ и сейчасъ . Всегда ш е л ъ и 
н р о д о л ж а е т ъ идти своимъ п у т е м ъ . Ш е л ъ 
и по лиши наибольшего сопротивление 

Огромный у с п е х ъ его пути поэтому ис
тинный п о д а р о к ъ в с е м ъ л ю д я м ъ неза 
висимой мысли и независимаго слова. 

Т а к у ю же независимость проявили и 
ш в е д с т е академики, — о т м е т и м ъ это съ 
признательностью, однако, б е з ъ удивле

ния. Сколько р а з ъ самые р а з н ы е люди съ 
большой у в е р е н н о с т ь ю утверждали , что 
никогда Нобелевской л и т е р а т у р н о й пре
мш не дадутъ русскому эмигранту . Я 
н е и з м е н н о спорилъ . — « П о ч е м у ? » — 
«Потому, что онъ русскш. . .» «Потому, 
что онъ эмигрантъ. . .» «Шведы не л ю б я т ъ 
Россш» . . . — «Это месть за П о л т а в у » , 
— добавляли остряки . — «Какой в з д о р ъ ! 
В е д ь русскимъ ученымъ Павлову и Меч
никову была шведами п р и с у ж д е н а Но
белевская пре.\пя». — «Такъ то т а к ъ , но 
русскому писателю не д а д у т ъ , а у ж ъ 
эмигранту и подавно! Съ какой стати 
они станутъ ссориться съ с о в е т с к и м ъ 
правительствомъ? . . .» 

В о з р а ж е ш е непонятное , т е п е р ь бле
стяще о п р о в е р н у т о е . Шведы в о о б щ е 
очень независимый народъ , это д о к а з ы 
вается всей ихъ t jcTopiei i . Совсе.мь не
давно попытка одной иностранной д е р 
жавы повллять lia ш в е д с к у ю печать 
встретила самым р е ш и т е л ь н ы й о т п о р ъ 
со стороны всльхъ газетъ Ш в е ш и , отъ 
с о ш а л и с т и ч е с к и х ъ до к о н с е р в а т и в н ы х ъ . 
Cтoкгoльмcкie академики не з а в и с я т ъ и 
о т ъ собственнаго правительства ; почему 
же они станутъ считаться съ прави-

швш 
И. А. Бунинъ |'.ъ молодые годы. 

тельствомъ чужимъ , да еще съ совет 
скимъ! Правда, мы читали, что больше
вики очень энергично з а щ и щ а ю т ъ въ 
С т о к г о л ь м е кандидатуру Максима Горь-
каго . Это ихъ право , и п р о в а л ъ ихъ уси-
л ж е щ е увеличиваетъ нашу радость . Но 
не было никакихъ основанж приписы
вать с т а р а ш я м ъ б о л ы н е в и к о в ь р е ш а ю 
щ е е з н а ч е ш е , - - или даже к а к о е бы то 
ни было з н а ч е ш е вообще . 11рем1я была 
присуждена русскому эмигранту, не по
тому, конечно , что онъ эмигрантъ, а по
тому, что о н ъ ея в п о л н е заслуживал! . . 
О т м * ч у при этомъ, что ш в е д о в ъ не оста
новило и создаше «дипломатическаго 
казуса б е з ъ п р е ц е д е н т о в ъ » : обычно ко
ролю п р е д с т а в л я е т ъ Нобелевскаго л а у 
реата посланникъ его страны. Т а к ъ какъ 
есть в с е основашя думать , что И. А. Б у 
нинъ не п о ж е л а е т ъ воспользоваться л ю 
безными услугами госпожи Коллонтай, 
то его п р е д с т а в и т ь кто-либо д р у г о й : 
быть м о ж е т ъ , ф р а н ц у з с к ж посланникъ , 
т а к ъ к а к ъ новый Н о б е л е в с к и л а у р е а т ъ 
уже много л * т ъ п о л ь з у е т с я г о с т е п р ж м -
ствомъ Ф р а н т и ; быть, м о ж е т ъ , шведскш 
министръ иностранныхъ де.чъ.1 Въ та-
к о м ъ же п о л о ж е ш и , в е р н о , о к а ж е т с я 
другой л а у р е а т ъ Ш р е д и н г е р ъ , недавно 
покинувши! Германце. Ему т а к ж е шве 
ды присудили п р е м ш ( п о ф и з и к е ) , ни 
съ какими побочными соображениями не 
считаясь . 

Вотъ только одинъ б ы л ь очень серь
езный д о в о д ъ у пессимистовъ : в е д ь Л. Н. 
Толстому д е й с т в и т е л ь н о Н о б е л е в с к а я 
пре.\пя не была присуждена , хоть нико
гда не было въ 1\ире кандидата , прибли-
ж а ю щ а г о с я к ъ нему по гешальности . по 
игровой с л а в е . Говорили, что на него 
« н а л о ж и л о вето русское правительство» . 
Я д у м а ю , это т а к а я же легенда , к а к ъ и 
то, что Толстой о т ъ премш отказался 
(не могъ отказываться , ибо ея н а п е р е д ъ 
не п р е д л а г а ю т ъ ) . Д у м а ю э т о по мно-
гимъ причинамъ . П р е ж д е всего, «вето» 
подобнаго рода, повторяю, никакого 
з н а ч е ш я иметь не могло, с к о р е е 
п р о и з в е л о бы о б р а т н о е действие. Кро
ме того , съ 1901 года по 1910 ( г о д ъ 
кончины Т о л с т о г о ) у насъ были у власти 
самые р а з н ы е люди, - неужели же все 
они п е р в ы м ъ де.томъ думали о томъ, 
какъ н а л о ж и т ь вето на Н о б е л е в с к у ю 
премпо? А главное, едва ли есть осно
ванш у т в е р ж д а т ь , что п р и с у ж д е ш е л и 
т е р а т у р н о й премш Толстому было бы 
по с у щ е с т в у непр1ятно русскому пра-
вительству . Была, конечно, доля прав-
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ды въ старыхъ словахъ : « Р о с а е й пра
вить С о в е т ь О б ъ е д и н е н н а г о Д в о р я н 
ства». Однако , по моимъ наблюдешямъ 
(правда , быть можетъ , очень непол-
н ы м ъ ) , русская а р и с т о к р а т а , за исклю-
ч е ш е м ъ и з у в е р о в ъ , въ д у ш * боготвори
ла Толстого - писателя, к а к ъ ни враж
дебно относилась она к ъ его политиче
ской и философской п р о п о в е д и : — «Я 
его у ч е т е ненавижу, онъ былъ анар-
хистъ худшаго сорта» , — говорилъ 
мне одинъ нашъ правый соотечествен-
пикъ, — «но онъ былъ н а ш ъ ч е л о в е к ъ 
и н а ш ъ писатель, онъ насъ и нашу 
ж и з н ь описывалъ, да к а к ъ описывалъ! 
Въ немъ была рюрикова кровь , кровь 
князей Волконскихъ, Горчаковыхъ , Щ е -
тининыхъ . Все въ немъ наше , и даже 
ф р а н ц у з с к ш я з ы к ъ его, это н а ш ъ фран
ц у з с к ж языкъ» . . . 

Я не знаю, почему Толстой не полу
чилъ Нобелевской премш. Правда, она 
была ему не нужна . Пре \ия ничего 
не могла бы прибавить къ его сла
ве. А деньги! . . . Она в е д ь составляла 
около десятой части состояши, передан-
наго имъ еще при жизни семье , и у ж ъ 
с о в с е м ъ незначительную д о л ю стоимо
сти его л и т е р а т у р н ы х ъ правъ , отъ кото-
р ы х ъ о н ъ отказался совершенно ( п о 
мнится, Сытинъ предлагалъ миллюнъ 
з о л о т ы х ъ рублей только за одно изда-
т е «полнаго с о б р а ш я » , с р о к о м ь на три 
г о д а ) . Иг, к р о м е того , могло быть 
е щ е другое : ведь далеко не все въ 
д у х * его гворенш было пр1емлемо 
для самихъ шведскихь академиковъ . По 
гон же , думаю, п р и ч и н * не п о л у ч и л * 
Премш и Генрихъ Ибсенъ , н а ц ю н а л ь н а я 
гордость скандинавскихъ странъ . Я где-
то читалъ, что Ибсенъ въ п о с л е д ш е м е 
сяцы ж и з н и л е ж а л ъ б е з ъ сознашя , в ъ 
п а р а л и ч е . Но за н е с к о л ь к о минуть до 
смерти, онъ очнулся , п о с м о т р е л ъ на лю
дей, с т о я в ш и х ъ у его постели, и отчет
ливо произнесъ одно с л о в о : «Напро-
тивъ!. . .» Вотъ это «напротивъ!» , всю 
жизнь въ немъ, какъ и въ Толстомъ , си
д е в ш е е , отчасти и п о м е ш а л о имъ по
лучить Н о б е л е в с к у ю п р е м ш . . . 

В о з в р а щ а ю с ь к ъ Бунину . Н ы н е ш н е е 
его торжество , помимо всего прочаго , 
у р о к ъ для молодыхъ писателей . Хорошо 
помню день его перваго пр1езда в ъ Па-
рижъ . Было это т р и н а д ц а т ь л е т ъ то 
му н а з а д ъ . Я р а б о т а л ъ въ редакши 
« Г р я д у щ е й Р о с с ш » . В д р у г ъ появился 
Алексей Н. Толстой . «Вотъ какого го
стя я привелъ! . . .» В м е с т е съ нимъ въ 
маленькую р е д а к щ о н н у ю комнату, ко
т о р у ю л ю б е з н о отвелъ намъ въ своей 
к в а р т и р е на у л и ц е Д а н ф е р ъ - Р о ш е р о 
проф. В. А. Анри, в о ш е л ъ Б у н и н ъ . На
до ли говорить , какъ мы были ему рады. 
А. Н. Толстой, самъ писатель громадна-
то таланта , исключительно высоко ста-
вилъ автора «Господина и з ъ Санъ-Фран-
ииско». Помню н а ш ъ р а з г о в о р ъ , очень 
онъ б ы л ъ г р у с т е н ъ . Иванъ А л е к с е е в и ч ъ 
былъ въ т я ж е л о м ъ настроеши . Много 
горя выпало въ ту пору на его долю. 
Вдобавокъ, въ пути его обобрали воры, 

украли р е ш и т е л ь н о все: деньги, золо 
то, вещи. О н ъ былъ б е з ъ гроша 

- б е з ъ надеждъ , безъ плановъ . Конеч
но, имя Бунина пользовалось всероссж-
ской известностью. Но въ западной Ев
р о п е въ ту пору его е щ е мало знали. 
Русскихъ издательствь почти не было. 
Не было ни газетъ , ни ж у р н а л о в ъ , кро 
м е « Г р я д у щ е й Россш» ( к о т о р а я в с к о р е 
п о с л е того закрылась за отсутств1емъ 
с р е д с т в ъ ) . Н е м н о п е изъ молодыхъ пи
сателей начинали эмигрантскую жизнь 
въ х у д ш и х ъ услов1яхъ. А Иванъ А л е к с е 
евичъ былъ у ж е немолодъ, ему надо бы
ло прокормить и себя, и жену , такъ до 
стойно д е л и в ш у ю съ нимъ жизнь. . . Про
шли годы. — О н ъ з а в о е в а л ъ м1ровую 
славу. Говорятъ , у молодыхъ эмигрант-
скихъ писателей н е т ъ среды, быта, ли
тературной атмосферы. Точно все это 
было у Бунина! Не с у щ е с т в у е т ъ чело
века б о л е е русскаго , б о л е е связаннаго 
съ руской средой, въ русскимъ бытомъ, 

съ русскимъ литературнымъ воздухомь . 
Это не помешало ему создать въ эми
г р а н т рядъ шедевровъ, — и не в с е они 
написаны «по памяти» и не только «по 
памяти» написана «Жизнь Арсеньева» , 
хотя, конечно, историкъ литературы от
м е т и т ь , что эта книга могла быть соз
дана въ Грассе! . . . 

Торжество знаменитаго русскаго пи
сателя есть торжество всей эмигрант
ской литературы. Т а к ъ мы в с е это и 
приняли. Такъ это приняли и старине изъ 
насъ, имена к о т о р ы х ъ не р а з ъ называ
лись въ связи съ Нобелевской преьпей. 
Это д е л а е т ъ имъ большую честь. В*дь 
не всегда такъ бываетъ . Не стоить на
поминать о томъ, что произошло, пост 1. 
п р и с у ж д е т я той же премш американско
му писателю Синклеру Льюису, между 
нимъ и его главнымъ соперникомъ Тео-
доромъ Д р а й с е р о м ъ . Русская литература 
на ч у ж б и н * блюдетъ свое достоинство. 

М. Алдановъ. 
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Жизнь и творчество Бунина 
Изъ матер1аловъ къ бюграфш 

II. А. Бунинъ родился 10 октября 1870 го
да въ Воронеж* и полумиль образоваше въ 
Елецкой гимназш. Семья Буниныхъ — ста
ро-дворянская, извъстная своими давними, 
культурными связями. Изъ нея вышла из
въстная поэтесса прошлаго стол*!тя Анна 
Петровна Бунина. Къ семь* Буниныхъ так
же им*лъ близкое отношение В. А. Жуков-
сюй. 

Въ Бунин* были съ д*тства заложены 
бо.тышя склонности къ музык*, къ живо
писи и къ ваяшю. «Мой домашнШ учитель», 
пишетъ И. А. Бунинъ въ своей «Записной 
Книжк*»: «игралъ на скрипк*, рисовалъ ак
варелью — и я до сихъ поръ помню какое-
то <:овс*мъ особенное волнеше, съ кото-
рымъ я бралъ въ руки его скрипку или пач-
калъ бумагу красками. Въ у*здномъ горо-
д*, гд* я учился въ гимназш, я одно время 
жилъ у ваятеля всего того, что требуется 
для кладбищенскихъ памятниконъ, - - и ц*-
лую зиму, каждую свободную минуту мялъ 
глину, л*пилъ изъ нея то ликъ Христа, то 
черепъ Адама, и даже достигъ вскор* та-
кихъ усп*ховъ, что хозяинъ иногда пользо
вался моими черепами, и они попадали на 
чугунные кладбищенсюе кресты въ изножья 
Распяли, гд* в*рно и теперь еще пребы-
иаютъ. Почему же все-таки не сталъ я ни 
музыканто.чъ, ни ваяте.темь, ни жинопнс-
цемъ?...» 

Жизнь въ руской дереин*, близкое обще-
ше съ природой и сь крестьянами чернозем
ной полосы наложили на душевный складъ 
и творчество писателя неизгладимый отпе-
чатокъ. Первыми впечатл*шями дътетва и 
юности. И. А. было предопред*лено ему м*-
сто въ русской литератур*. Бунинъ — поэтъ 
и писатель деревенскШ. Смиренное кладби
ще, диюй садъ, т*нь липъ - были глав
ными очаровашями для Бунина. 

Печататься И. А. Бунинъ началъ въ коиц* 
восьмидесятыхъ годовъ. Его современники 
были: Григоровичу Л. Толстой, Салтыковъ-
Щедринъ, Л*сковъ, Гл*бъ Успенсюй, Эр-
тель, Гаршинъ, Чеховъ, Короленко, Вл. Со-
ловьевъ, Фетъ, Майковъ, Полонсюй, Над-
сонъ, Фофановъ, Мережковсюй. 

Первый сборникъ стихотворешй поэта по
явился въ 1887 году еще въ Орл*. За этимъ 

сборникомъ последовал ь рядъ томовъ" сти
хотворешй. 

Бунинъ работалъ долго и упорно, выпу
ская сборники стихотворешй подъ скромны
ми назвашями: «томъ первый», «томъ вто
рой», «томъ трет1й»... въ простыхъ с*рыхъ 
обложкахъ, съ лаконическими эаглав1ями. 
Прошло долгихъ 14 л*тъ прежде, ч*мъ по
этъ иырустилъ сборникъ стиховъ «Листо-
падъ», который положилъ основаше его из-
в*стности. 

Про этотъ перюдъ творчества И. А. Бу
нина изв*стный литературный критикъ К. 
Чуковсюй писалъ въ 1914 году: 

«Бунинъ не восп*валъ никогда ни Кремля, 
ни «М*днаго Всадника». Если бы провали
лись Петроградъ и Москва, въ его стихахъ 
не изм*нилось бы ни строчки. Ему же до
рого и важно одно. 

«В*теръ осеншй въ л*сахъ поднимается, 
«Шумно по чащамъ идетъ...» 

«В*теръ, оттепель, сн*гъ, листопадъ, — 
всепо! лощакжце факты его жизни. Онъ п*-
вецъ прогалинъ и проталинъ, сосенъ, ок
тябрей, февралей. Его стихи деревенскш 
дненникъ: 

- Еще холоденъ и сыръ февральскш воз-
духъ... 

Сдается наконець сырымь в*трамъ 
февраль... 

- Прошли дожди, апр*ль тепл*етъ... 
Скоро и Троицынъ день, скоро п*сни, 

в*нки и покосы. 
«Множество такихь наблюдешй и записей 

въ стихотворномъ его дневник*. Тамъ есть 
и друпе мотивы, но природа и погода — 
главнЬйцне. Въ наблюденш и описанш при
роды Бунинъ изумительный мастеръ». 

«До 94-го года я не вид*лъ ни одного пи
сателя», заносить И. А. Бунинъ въ свою «За
писную Книжку»: «и вообще совс*мь быль 
чуждъ литературному мщу. Зато начались 
мои литературныя встр*чи не бол*е, ни ме-
н*е, какъ съ Толстого. Я увид*лъ его впер
вые въ январ* 1894 года. И, съ того време
ни, знакомства мои съ писателями стали бы
стро увеличиваться. Черезъ годъ поел* то
го я по*халъ въ Петербургъ и познакомил

ся тамъ сь Михайлоискимъ, Кривенко, т. е. 
редакшей «Русскаго Богатства», уже печа-
тавщаго тогда мои первые разсказы, побы-
валъ у поэта Жемчужникона, — онъ предь 
т*м ь переписывался со мною, печатая мои 
стихи въ «В*стник* Европы», — и даже ви-
д*лъ живого Григоровича, а пр1*хавъ изъ 
11етербурга въ Москву, сд*лалъ еще мно
го знакомствъ: съ Златовратскимъ, Эр-
те.темъ, Чеховымъ, Бальмонтомъ, Брюсо-
вымъ, Емельяновымъ-Коханскимъ, Конев-
скимъ, Добролюбовымъ, Лохвицкой... Обил1е 
знакомствъ оказалось богат*йшее, см*сь 
удивительная. Я увид*лъ сразу ц*лыхъ че
тыре литературныхъ эпохи: съ одной сто
роны Григоровичъ, Жемчужннковъ, Тол
стой; съ другой - - редакщя «Русскаго Бо
гатства», Златовратсюй и ему подобные; съ 
третьей Эртель, Чеховъ, а съ четвертой — 
т* самые служители «новой красоты» (де
каденты, прим. ред.), которые, по слову Ме-
режконскаго уже «преступали вс* законы, 
нарушали вс* черты. 

«Все это произошло въ течеше какого-ни
будь одного года. И все это повело къ то
му, что какъ-то сразу связалась съ т*хъ 
поръ моя жизнь, сь жизнью литературной 
среды, а вскор* во второй пр1*здъ въ 
Петербургъ — эта связь еще бол*е упро
чилась, кругъ моихъ литературныхъ зна-
комстпь и ипечатл*шй еше бол*е расши
рился...» 

Про Бунина одинъ литературный критикъ 
сказалъ, что у писателя «зорюй глазъ». Это 
за.м*чан1е наибол*е м*тко характернзуетъ 
основной тонъ творчества И. А. Бунина. 
Для него н*тъ выше наслаждешя, ч*мъ ви-
д*ть сн*гъ, т*ни деревьевъ, луну... Бунинъ 
поглощаетъ природу глазами, постигаетъ ее 
исключительно зр*шемъ; какъ и Фетъ, онъ 
«соглядатай природы». 

Его степной, дерененскШ глазъ такъ хва-
токъ, остеръ и зорокъ, что мы вс* передь 
нимъ — какъ сл*пые. Никто не писалъ до 
него, что бълыя лошади подъ луною зе-
леныя, а глаза у нихь фюлетовые, что 

дымъ сиреневый, черноземъ сишй, а 
жнивья лимонныя. Тамъ, гд* мы видимъ 
только синюю и красную краску, Бунинъ ви
дит ь десятки отт*нковъ: розово - палевый, 
сиренево-стальноЙ, серебристо-о*рый, гряз-
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но-грифельный. Онъ не столько и*вець, 
сколько колористъ-живописецъ. Любоваше, 
радоваше зримымъ для него величайшее сча
стье. Недавно онъ изобразилъ челов*ка, ко-

. торый ночью въ восторг* выходить во 
дворъ и глядитъ на блещущую крышу. И 
эта блещущая крыша, сама по себ*, созер-
цаше блещущей крыши, .тюбоваше этой 
блещущей крышей волнуетъ и восхищаетъ 
его, какъ нечаянная радость, какъ благо-
в*стъ! Вид*ть крышу, вс* ея отт*нки и от
блески — разв* для художника этого мало? 
Даже умирая и думая о своемъ погребенш, 
художникъ улыбается и радуется, ибо онъ 
видитъ это страшное зр*лище въ такихь 
очаровательныхъ краскахъ: 

«Онъ. улыбаясь, думаегь о томъ, 
«Какъ будутъ выносить его — какъ сизы 
«На жаркомъ солнц* траурныя ризы, 
«Какъ желтъ огонь, какъ б*лъ на синемъ 

домъ...» 
И, конечно, Бунинъ не быль бы лириком*, 

если бы вс*ми этими деревенскими краска
ми и деревенскими образами, лужами, бере
зами, стогами не ум*лъ изобразить свою 
душу, передать г* своенравныя, неулови-
мыя чувства, который проносятся въ ней. 
Его стихи только по виду, только для не
зрячего глаза — дневникъ о погод*, о сос-
нахъ о еляхъ, а на д * л * они о душ*. Если 
Бунину грустно, онъ пишетъ о березахъ и 
еляхъ, если ему весело, онъ пишетъ о бе
резахъ и еляхъ — и музыкой слова, ком-
бинащей красокъ и образовъ властно вну-
шаетъ свои чувства и намъ. Сосны, ели, 
овины, стога, косогоры - какъ бы струны и 
клавиши того рояля, т*хъ старыхъ деревен-
скихь фортепьянъ, на которыхъ онъ такъ 
виртуозно играетъ. 

Его голось — самый спокойный и ровный 
во всей современной русской литератур*. 
Ч*мъ больше Бунинъ взволнованъ, т*мь 
безстрастн*е его негромкая, осторожная 
1 *чь. Онъ никогда не кричитъ и, кажется, 
лучше себ* руку отр*жетъ, ч*мъ напишет* 
барабанное слово. Всяюе вопли, истерики, 
визги кажутся ему лжив*е лжи... (К. Чуков-
сюй). 

Въ молодые годы И. А. Бунинъ получить 
широкую изв*стность, благодаря своимъ ма-
стерскимъ переводамъ иностранныхъ по-
этовъ. Широко образованый, просв*щен-
ный, типичный представитель того покол*-
шя русской интедлигенцш, которая знала 
иностранные языки такъ же хорошо, какъ и 
свой родной языкъ, Бунинъ съ легкостью 
п блескомъ перевелъ рядъ классическнхъ 
пропзведешй игровой литературы. То была 
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И. А. Бунинъ у себя дома въ девятисотыхъ годахъ. 

пора широкаго и основательна! о ознакомле-
н1я нашего читателя сь иностранными поэта
ми: Бальмонтъ переводилъ Гауптмана и Эд
гара По, Гумилевъ — Теофиля Готье и Бод-
лэра, И. А. Бунинъ — перевелъ «П*снь о 
Гайват*» Лонгфелло и удостоился за этотъ 
образцовый переводъ Пушкинской премш. 

Собственно первыя работы И. А. въ обла
сти беллетристики сл*дуетъ отнести къ на
чалу 900-хъ годовъ. Въ это время появились 
его первые разсказы въ сборника хъ «Зна-
ше». 

Императорская Академ1я Наукь рано оц*-
нила писательск1й талантъ И. А. Бунина. 
Н*сколько разъ на протяженш сравнительно 
краткаго промежутка времени она удостаи
вала его оригинал ьныя произведешя пре-
М1ЯМИ, а въ 1909 году избрала его почетным!, 
дкадемикомъ по разряду изящной словесно
сти. Въ этотъ годъ И. А. Бунину исполни
лось 39 л*тъ. Писателю было суждено стать 
самымъ молодымъ рускимъ академикомъ. 

Бунинъ любить говорить правду, какъ бы 
она ни была подчасъ тяжела. Писателю ка
жется, что мы безумные моты, расточаювце 
свое посл*днее, лучшее; что тратить разо
рять, разоряться единственное наше при-
зваше. 

И. А. Бунинъ 

и Леонидъ Андреевъ. 

Даже, слушая соловьиное п*ше, Бунин-
ск1й герой говорить: 

Вотъ бы изъ ружья то его !Такь бы и 
кувыркнулся. 

— Да ты про кого же? 
— Да про соловья про энтаго... 
Непрем*нно убить, уничтожить самое до

рогое и сладостное. Если волнующе преле
стная женщина — въ пов*сти «Деревня» — 
одарена красотой изумительной, то мы эту 
красоту сапожищами — втопчемъ въ са
мую грязную грязь, превратимъ въ позоръ 
и страдаше. 

Страшно ч т а т ь , какъ такую красавицу съ 
обаятельно изящной душой продаютъ для 
побоевъ — какому-то мерз*йшему выродку, 
который, глядя на ея красоту, говорить: 

— Чисто-кафельная, сволочь!... 
Его суждешя о русскомъ сельскомъ быт* 

отличались суровостью, которую себ* не 
позволялъ ни ОДИНЪ руссюй писатель до 
него: 

«Черноземъ - въ полтора аршина, да ка
кой! А пяти л*тъ не проходить безъ го
лода... 

«Городъ на всю Росаю сланенъ хл*бной 
Торговлей. "Ьстъ же этотъ хл*бъ досыта сто 
челов*къ во всемъ город*... 

«До тли разорены мужики, трынки не 
осталось въ оскуд*вшихъ усадьбишкахъ, — 
хозяина бы сюда, хозяина!... Съ хозяйствен-
нымъ огорчешемъ глядитъ Бунинъ вокругъ. 
Какой безпорядокъ, какая нескладица! Сколь
ко пропадаетъ добра. Никто ничего не ум*-
етъ.. Пашутъ ц*лую тысячу л*ть , да что я! 
больше! — а пахать путемъ, — то-есть ни 
единая душа не ум*етъ. Единственное свое 
д*ло не ум*ютъ д*лать! Хл*ба ни единая 
баба не ум*етъ спечь!» («Деревня»). 

Но странное д*ло: ч*мъ пристальн*е Бу
нинъ глядитъ на этотъ кавардакъ и хаосъ, 
гд* все божеское исковеркано дьяволомь 

т*мъ ясн*е у него на душ*. Его давняя 
книга «Деревня» была безнадежна черна. 
Сл*дующая за ней «Суходолъ» — уже лу
чилась какими-то проблесками. А посл*дняя 

— объ 1оанн* Рыдальц*, Псальм*, Худой 
Трав* — вся оаянная, благостная... 

Съ годами творчество Бунина какъ бы 
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Б. М. Кустод^евь. :Деревенскж праздникъ». 

ожесточилось. Но это лишь внъшнее впе-
чатл*ше не глубока! о цънителя. Прежде 
онъ ум*лъ лишь люооваться, а потомъ на
учился любить. Только этого ему не хвата 
ло, чтобы стать великимъ писатедемъ. И, 
если эта любовь не назойливая, а потаен
ная, скрытая, которой наши «газетные Сентъ-
Бевы» не разглядели понын*, то в*дь ули
чали же они и Чехова въ черствости! (К. Чу-
ковсюй). 

V 
«Деревней» Бунина заканчивается циклъ 

творчества писателя, посвященнаго описанию 
нашего сельскаго быта. Собыпя м1ровой вой
ны какъ бы оторвали его отъ этого из.тюб-
леннаго имь М1ра. Въ 1915 году Бунинымъ 
былъ нанисанъ изумительный по сил* изо
бразительности и техническому совершен
ству разсказь «Господинъ изъ Санъ-Фран-
циско». Этимъ разсказомъ открывается дру
гой перюдъ его беллетристическихъ произ
ведена, который тянется въ годы эмигра
нт.. . 

А 

Крайне интересно перечитывать отзывы о 
творчеств* И. А. Бунина, появлявпиеся въ 
русской печати уже въ годы эмигрант. Вотъ 
одинъ изъ нихъ, принадлежащей перу С. 
Полякова - Литовцева и напечатанный въ 
сборник* «Жаръ-Птица», когда-то издан-
номъ въ Берлин*: 

«Крупн*йпнй и подлиннЬйцнй художникъ, 
Бунинъ покоряетъ внимательнаго читателя 
необыкновенной остротой наблюдешя и чу
десной правдивостью изображена. Строго
сти рисунка у него соотв*тствуетъ аскети
ческая честность слова. Никогда Бунинъ не 
польстится на эффектный литературный пр1-
емъ, на красивую фразу. Какъ пустынникъ 
онъ б*житъ словесной суеты и ложной 
мудрости эфектныхъ сентенщй. И это 
отъ великой горделивости Бунина, вполн* 
сознаюшаго жреческую сущность писателя. 
Читателю онъ сообщаеть ровно столько, 
сколько это абсолютно необходимо. Въ эк
спансивную бес*ду, а т*мъ бол*е въ фа
мильярную болтовню онъ никогда съ нимъ 
не вступаетъ. Оттого большой темпераментъ 
его всегда въ жел*зной узд*, оттого его 
стиль сдержанъ, 1ютнов*сно-напряженъ и 

упругъ. Онъ очень скупъ на слова. Лиш-
нихъ с.товъ у него почти никогда не бы-
ваетъ. Но то немногое, что онъ говорить, 
— м*тко, важно и правдиво. 

«Стропи писатель^ чаше всего холодно и 
какъ-бы безстрастнб бичуюшлй жизнь, 
уродливую, тяжелую, зв*риную, подлую, — 
онъ бываетъ подчасъ умилительно н*жнымъ 
— скрытой, стыдливой н*жностью: къ чело
веку, котораго онъ пожал*лъ, къ явдегию, 
которое его взволновало» 

Въ эмигрант И. А. Бунинымъ написаны 
сл*дуюпия книги: «Роза 1ерихона», «Солнеч
ный ударъ», «Божье Древо», «Митина Лю
бовь» и «Жизнь Арсеньева» (еще не за
кончена). 

Особой и впо. н* заслуженной популярно
стью у русскаго читателя пользуется по-
в*сть «Митина любовь», которую по сил*, 
напряженности и поразительной слитности 
можно было бы назвать поэмой. 
, О трагедш отвергнутой юношеской любви 
писали до Бунина очень мнопе. Самъ Бу
нинъ даетъ устами Протасова своему герою 
насм*шливую кличку «Вертера изъ Тамбо
ва»! Но, какъ мастеръ большой силы и са
мобытности, онъ легко отходить отъ этого 
печальнаго героя и создаетъ въ лиц* Мити 
образъ влюбленнаго, настолько близый и 
понятный намъ вс*мъ, что «Митина любовь» 
съ полнымъ основашемъ стала въ посл*воен-
ные годы самымъ близкимъ намъ литера-
гурнымъ произведешемъ. И, какъ это стало 
очевиднымъ теперь, когда ту-же оц*нку 
«Митина любовь» встретила и въ иностран
ной сред*! 

«Любовный ужасъ» - вотъ крылатое сло
во, произнесенное иисателемъ въ «Митн-
ной любви», когда онъ описываетъ любов
ную сцену ночныхъ птицъ. И этимъ «лю-
бовнымъ ужасомь», весеннимъ изступле-
шемь, переходящимъ въ знойное, безжало
стное л*то, когда мельчайинй атомъ м1ро-
здашя хочетъ раствориться въ всепоб*ж-
дающемъ праздник* природы, проникнута 
каждая строчка, каждое слово этой великой 
поэмы любви. 

Н*которыя строки пов*сти обладакнь 1а-
кой магической силой, что отъ нихъ прямо 

нельзя оторваться, и ихъ перечитываешь 
какъ мблитву, по н*сколько разъ: 

«По ночамъ онъ почти не спалъ. Прелесть 
этихъ лунныхъ ночей была несравненна. 
Тихо, тихо стоялъ ночной млечный садъ. 
Осторожно, изнемогая отъ н*ги, п*ли ноч
ные соловьи, состязаясь другъ съ другомь 
въ сладости и тонкости п*сенъ, въ ихъ чи-
стот*, тщательности, звучности. И тихая, 
н*жная, совс*мъ бл*дная луна низко стоя
ла надъ садомъ, и неизм*нно сопутствовала 
ей мелкая, несказанно прелестная зыбь го-
лубоватыхъ обломковъ. Митя спалъ съ не-
зав*шенными окнами, и садъ и луна всю 
ночь смотр*ли въ нихъ. И всяюй разъ, какъ 
онъ открывалъ глаза и взглядывалъ на лу
ну, онъ тотчасъ же мысленно произносилъ, 
какъ одержимый: «Катя!» - и съ такимъ 
восторгомъ, съ такой болью, что ему само
му становилось дико: ч*мъ, въ самомъ д*-
л*, могла напомнить ему Катю луна?...» 

А вотъ описаше появлешя той (Аленки), 
которая по плану глупаго старосты должна 
была л*чить сердце барчука отъ тоски: 

«Она откинула, сбросила съ головы по-
долъ короткой юбки изъ черной самоткан
ной шерсти, и онъ увидалъ ея испуганное 
и аяющее улыбкой лицо. Она была боса, 
въ одной юбкь и въ простой суровой ру
бах*, заправленной въ юбку. Подъ рубахой 
стояли ея д*вичьи груди. Широко выр*зан-
ный воротъ открывалъ ея шею и часть пле-
чей, а засученные выше локтя рукава — 
округлыя руки. И все въ ней, отъ неболь
шой головки, покрытой желтымъ платоч-
комъ, и до ма.тенькихъ, босыхъ ногъ, жен-
скихъ и вм*ст* съ т*мъ д*тскихъ, было 
такъ хорошо, такъ ловко, такъ пл*нительно, 
что Митя, вид*вгшй ее до сихъ поръ только 
наряженной, впервые увидавцпй ее во всей 
прелести этой простоты, внутренне ах
ну л ъ...» 

Пов*сть заканчивается страшнымъ описа-
шемъ Митинаго кошмара, когда онъ видитъ 

При этомъ номер* вс*мъ подписчикамъ 
съ приложешями разсылаются дв* кни

ги «Литературныхъ приложенш»: 
Вел. Кн. Александръ Михайловичъ 

«Книга воспоминание», кн. 37 и 38. 

Очеркъ во вс*хъ отношешяхъ замечатель
ный, но особое внимаше каждаго читателя 
должна остановить на себ* его заключитель
ная глава. Такъ какъ она въ немногихъ сло-
вахъ даетъ какъ бы художественный «сим-
волъ веры» И. А. Бунина, мы хот*ли бы 
закончить имъ нашъ очеркъ: 

«Одно хорошо: отъ жизни челов*чества, 
отъ в*ковъ покол*Н1й остается на земл* 
только высокое, доброе и прекрасное, толь
ко это. Все злое, подлое и низкое, глупое въ 
конц* концовъ не оставляетъ сл*да: его 
н*тъ, не видно. А что осталось, что есть? 
Лучшая страницы лучшихъ книгъ, предашя 
о чести, о сов*сти, о самопожертвованш, о 
благородныхъ подвигахъ, чудесныя п*сни 
и статуи, велиюя и святыя могилы, грече-
CKie храмы, готичесюе соборы, ихъ райски-
дивныя цв*тныя стекла, органные громы и 
жалобы, «Dies i r a e » и «Смеряю смерть по-
правъ»... Остался, есть и во-в*ки будетъ 
Тотъ, Кто, со креста любви и страдашя, 
простираетъ своимь убШцамъ неизм*нно 
н*жныя объяп'я, и Она, Единая, Богиня 
богинь, Ея же благословенному царствш не 
будетъ конца». Ар1ель. 

ВЪ ГРАССЪ: 
Сл*ва направо: кн. А. М. Кугушева, Г. Н. 
Кузнецова (стоить), И. А. Бунинъ, В. Н. Бу

нина и Л. Ф. Зуровъ. 

В. Н. Бунина, рожденная Муромцева. 

любимую д*вушку или же какую-то дру
гую — въ объятьяхъ соперника... Совершен
но невыносимая душевная боль, измучившая 
Митю, приводить драму къ роковой раз
вязке... 

Въ этомъ же сборник*, въ которомъ на-
печатанъ рядъ шедевровъ Бунинской про
зы («Красный генералъ», «Слава», «Под
торжье» и др.) содержится очеркъ «Боги
ня», въ которомъ дается описаше жизни и 
смерти знаменитой Терезы Обри, изобра
жавшей 10 ноября 1793 года въ Собор* Па-
Рижской Богоматери «Богиню Разума». 

ft1* )<>• 
ВЪ ГРАССЪ. 

И. А. Бунинъ и В. Н. Бунина. 
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