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Въ этихт» дв>хъ, вщцедшихъ последними, томахъ находятся про

изведения всемъ хорошо известный, ииризлашшя, отлосящияся кт> то
му дореволюционному моменту деятельности Ьуниина, когда его ма
стерство уже приближаласи? къ высшей точке своего развит (Гос-
подиинъ изъ Санъ-Франциско, Легкое Дыхаииие и др,), наряду съ бо
лее ранними. Читая ихъ вместе» убеждаешься, до какой степени не-
уиаоненъ и ровеиъ былъ творческий цуть Б̂ ншиа; въ свете поздней-
щихъ вещей яснее видна -художествелииая основа раниихъ; стаииовит-
ся очевидииымъ тематическое единство всего/ что онъ ииисалъ. Все его 
вещи — и те, что казались когда-то «бытовыми очерками», и ньинеш-
IIия, подлинники поэмы въ прозе, — въ сущности, вариации на одну, тол» 
стовскую, сказалъ бы я, тему, — жизни н смерти. Въ V-омъ томе есть 
две вещи, СТОЯЩАЯ, какъ можетъ показаться на первый взглядъ, особ-
някомъ: Старуха и От го Щтсйнъ. Если не ошибаюсь, въ свое время 
(1916 г.) оне, коротенькия, «безсюжетныя», не обратили ииа себя вни
мания. Но оне поразите л ьииы меткостью, безошибочностью, достигае
мыми игутемъ словесна! о внушения, по силе и совершенен ну равнымъ 
и огодевскому, изображения совсемъ особаго. не-«иогодевскаю», видд 
ииошлости: поиилости не обывательской, } бои ой, автоматической, жи
вотной жизни, а, тако сказать, «KJ иьтурииой»; пошлоеии тою, что по
читается возвышающимся надъ «мещанстьомъ». Въ эгомь отношении 
съ обеими бунииекими зарисовками можно сопоставить только игько-
торыя места изъ «Что такое искусе и во» оперный спекиакль, перечень 
«ноэтическихъ» те\иъ и словъ Лишнее доказательство духовный о срод
ства Толстого и Бунина: одинаковая зоркость, ииедогрЬшиимое ч>тье 
всякой фальши, условное и и, шиешиией красивости и одинаковая сила 
ииенависти и отвращени*я ко всему этому У обоихъ это связано съ плав
ной темой ихъ раздумий, темь таинственнымь, невыразимымъ, что со-
ставляетъ настоящую, нсииодииласгную Смерти, основу жизни, ея с\:ь 
и ея правду. Толстою эти раздумья привели кь руссоистскому кульиу 
«простоты» и къ безрелии юзноыу морализму — и онъ старался уве
рить себя, что вь этомъ сосгоитъ приносящая успокоение мудрость. 
Бунинъ вь этомъ требоватетьииее и, следовательно, метафизически, 
правдивее Толстого 

П. Бицилли. 


