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ТАЙНА ОДИНОЧЕСГВА И СМЕРТИ. 
т ОРЧБСТВѢ М э Т Е Р Л Е Н К А . 

» 

Мы живемъ в-ь этомъ Мірѣ окруженные отовсюду жестокой 
.фоняцаемой тайной. Наша жизнъ проходитъ какъ сказка, въ 

развихіи коюрой мы участвуемъ всей болью, всей чуткостью 
лашего сушества, но содержанія которой мы не подозрѣваемт., 
:! никогда не знаемг, какой насъ ждетъ конедъ, и г д і онт. насъ 
•одстерегаетъ. Въ самую неожиданную минуту мы падаемъ въ 

абрывъ. О г ь самаго любимаго сѵщества мы получаемъ самый 
*€стокій ударъ. Самая яркая красочная минута внезапно смѣ-

няется плоским-ь кошмаромъ повторности и будней, или грязно-
івавымъ, вихреобразнымъ, удушаюшимъ кошмаромъ того, что 

^встся трагической судьбой. 

Мы смотримъ вокрупь себя. Мы ищемъ въ Природѣ ивѣтов-ь, 
гармоніи, красокъ, чарѵюшей оправы для тѣгъ драгоцѣнныхъ 
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камней, которые мы назывгемъ своими лучшими мгновениш; ; 
Но въ то время, какъ мы съ своей единичной неповторяюшеік , 
жизнью, стараемся сдѣлать Природѵ своимъ средствомъ и свос:. 
союзыицей, он.ч вдругъ, съ грубостью незрячей сллы, ст> страш-
ной прялолинейносхыо звѣря, живущаго по своимъ, намъ чуя -
дымъ законамъ, хватаегь насъ за горло, юпчегъ насъ, губи-ъ 
насъ, давитъ какъ жерновомъ тѣхъ, кого мы любимъ, разр • 
ваехъ какъ щиішаыи кружево нашей мечгы, и, оставивъ нг"і , 
во знішнем^ и во внутреннемъ, калѣкамн, проходитъ не за;. ,.-
чая раздробленныхъ нашихъ жизней, нашихъ смятыгь з.таго-
оковъ, раздавленныхъ хяжедыли копытами. 

Мы ищемъ охв-ѣха въ Міровоыь Разумѣ. Какъ паукъ усірі..л-
ляетъ во всѣ стороыы тонкія паутинки, чтобы найти себѣ Гд"Ь-
нибудь хочку опорьі, прицѣпку для созданія воздушныхъ СВОІІЛЬ 

дорогъ, мы устремляемся въ пространство всѣмъ хонкимъ, 4J * 
есть y насъ въ душѣ, мы тянемся, и внизъ, и ввысь, въ 6esj 
ныя дали, шы исхрачиваемъ на эти безконечныя поиски всс, 
все, что есть въ нас-ь нереально-воздушнаго, паутинно-чуткдго 
и віжнаго. Но точки опоры нѣгь нигдѣ, всюду пропасть, вс.,>ду 
срывъ, всюду скользкая схѣна, на которой нельзя укрѣпиться. 
пусхоіа, хемная, черная, мутно-холодная. И иы безвозвратно ух<> 
днм-ь отъ себя, не приходя ни к*ь какому пріюту. 

Мы инстинктпвно цѣпляемся за маленькія радосхи надіпхъ 
маленькигь жязней, мы строимъ ц-ілый міръ на любви къ од:-к.ѵу 
родному сушесіву, Въ сго глазахъ БИДПДІЪ З В І І З Д Ы , В Ъ его Г;РІ>-

ближеніи чувсхвуемъ весну, во всемъ его миломъ желаьяс^ь 
явленіи шцемъ тепла и уютности, солнца, красивыхъ и вѣр/.і .-Ги 
огоньковъ грѣющаго насъ очага. Но Смерть и Болѣзнь вхол.ттъ 
въ наши дома, не предупреждая насъ, какъ вражескія пол-кіщ і 
проходятъ по чужимъ засѣяннымт, полямъ, осхавляя за с^бою 
лишь взрытую пустыню, сриваютъ, сметаюгь какъ цикле:'0->;і> 
надш скудныя и. робкія построенія, й, прежде чѣьѵь мы усі^^емъ 
оглянухься, наша жизнь изуродована. 

И если тѣдесная Смерть и тѣлесные Недуги ужасны и не-
умолимы, есхь что-хо еще страшн-ѣе, нічто столь жесхокое, что 
физическая смерхь даже ділаехся желаннои для обездоленнлго. 



% говорю о двухъ нашихъ демонахъ, коіорые зовутся Непони-
маніемъ и Смерхью чувсхва, умершаго передъ жадными губалш 
другого чувсгва, которое еще живо и хочетъ, и хянется къ тому, 
что уже преврахилось въ остывшій трупъ. 

0 чемг бы мы ыи говорили другъ съ другомъ, наши души 
несліянны. Одинокимъ челов^къ рождаегся, одиноко онъ жи-
ветъ и чувствуетъ, одинокимъ онъ умираегь. Минутную радость 
с.тіянія онъ узнаегъ какъ оазисъ, лишь для того, чтобы съ двой-
ною силой и осгротой почувсгвовать черезъ минугу, чго каж-
дая душа идехъ своей дорогой, и когда наши горячія, пли по-
холодівтія, руки сжяыйогь одва другую, глаза наших-ь дупгъ 
далеко другъ огь друга, наши дупіи блуждаютъ одиноко въ не-
зримыгъ пустьшяхъ, и не медлятъ подолгу въ заблесхѣвіпихъ 
жашихъ зрачвдгъ, когда шепчуть губы другпмъ усхамъ нѣжное 
какъ подѣлуй слово: «Любдюг. 

Любя другъ друга, мы блуждаемъ въ гротахъ и дабириятахъ. 
Мы перекликаемся черезъ стѣны, кохорыя не разомкнѵгся. Го-
рячее сердце взываетъ к"ь другому, въ которомъ бьегся а.тая 
кровь, но враждебное горное эхо путаетъ слова, ыѣняегь ихъ, 
подмѣниваегь, и души не узнаюхъ болѣе другъ друга, онѣ болыпе 
не узнаюхт. самихъ себя, и тамъ, гдѣ флейхой звучатъ рыданія 
влюбленносхи, чужому разумѵ слышится издѣвающійся хохотъ, 
Живые двіты шурщатъ какъ искусственные, напѣвныя слова 
любви ділаются мерхвыми, какъ глухой неиріязненный голосъ, 
охброшенный сырыми сводами склепа. Это страшный сонъ, когда 
эхо только кажехся. Что же за боль возникаетъ въ сердігѣ, 
когда сонъ оказываегся неустранимой дійствительностью! Когда 
больше нельзя сомнѣвахьсяі Когда руки, ласкавшія, іолкаюхъ 
тебя! Когда глаза, горѣвшіе нѣжносхью изъ-подъ сказочно-ла-
С К С В І г Х " Ь рѣсницъ, хеперь смотрягь съ свинповымъ црезрѣніемъ 
уничюжающей холодности! 

Наши тѣла не находяіся вт> гармоніп съ нашняи цвіхочно-
нѣжными душами. Наши тѣла—темницы. 

Нѣіъ пухей огь мечты къ мечіѣ. 
Мы кружимся и ищеыъ. Мы кружимся п не находииъ. Мы 

загораемея и гаснемъ. И снова ыы кружияся. Опяхь мы какъ волны. 



Мы хотимъ достиженій. Мы стонемъ и ищемъ. Мы любимъ и 
плачемъ. Мы слушаемъ звукъ нашего собственнаго голоса. A 
Море. въ которомъ мы не бол^е какъ волны, живегь въ это 
вреяя своей собственной жизныо, незримой и непонятной для 
насъ, радуется безпреділько на эти отдѣльныя наши рыданія, 
ибо они для него сливаются въ одинъ великій гармоническій 
гулъ, оно живегъ, пока мы умираем-ь, оно торжествуегь, когда 
мы гибнемъ въ колыханьи и ігізньи Мірового Океана. 

Иввачальео горѣнье Ж е л а н ь я , 
A и з ь пламени—волны повторвыя 
И ролсдаются в ь небѣ сіянья, 
И горять ихъ сплетенья узорвыя. 

Неоглядвы дросторы морскіе, 
Неэнакомьг съ уютомъ ж съ зкалостьга, 
Каждыи мигь эти воды—другія, 
Полны тьмою, лазурностыэ, адостыо. 

й ы ъ лшпь этимъ и зюжно упиться, 
Красотою оттѣкковъ различія, 
Загораться, носиться, кружиться, 
й взиетаться, ж жажлать величія. 

Если зкъ волны предѣльны, усталы, 
Вз. бездвахъ Міра сгѣеой онѣмѣлою, 
Возникаютъ высокія ска.іы, 
Чтобъ разбиться имъ пѣвою бѣловд. 

Ошущенье Смерти и внутренняго Одиночества хорошо зна-
комы каждому художнику и каждому юнко - чувствуюшему 
человѣку, но оно сд-Ьлалось какъ бы лозунгомъ современнаго 

* художественнаго творчества. Э ю ощушенье, въ драматической 
формѣ, особенно ярко выразилось y трехъ крупныхъ писате-
лей—Ибсена, Гауптмана и Мэгердинка, и y послѣдняго изъ этихъ 
трехъ оно достигло своей кристаллизадіи, той законченной от-
влеченности и оригинальносга, вт> которой ігѣтъ больше ничего 
личнаго, случайнаго, временнаго, м-ѣстнаго. Въ творчествѣ Мэтер-
линвд ыы видимъ ошущенье Смерти и Одиночества ы> такихъ 



^ е красивыхъ и непогрѣшимыгь формахъ, въ к.акигь грезящая 
звіздностью зимняя фантазія Природы выражаегся въ снѣжин-
кахъ и въ морозныхъ узорагь. 

Въ драмахъ Ибсена, который, несмотря на міровую славу, 
прожилъ всю свою жизнь одинокимъ, — въ этяхъ холодныхъ, 
цолныхъ враждебности, истикно-сѣверныхъ, скдлисто-угрюмыхъ 
панораг.іахъ,—насъ ежеминутно овѣваегь жуткое чувство надви-
гающейся гибели3 безпріютность одинокой души, ыа которую 
вогь-вотъ обрушится непол-ірная тяжесть. Зябко-одиноки эти 
невеселые несчастливцы драмы «Росмерсхольмъ» или «Дикой 
утки». Одинокъ этотъ Брандъ, похожій на горыое привидѣніе, 
и Сольнесъ, падающій съ своей же башни, и безумный Освальдъ, 
влюбленный въ Солнпе, убитый гнеюиъ непогоды, и своеволь-
ная Гедда Габлеръ, и демоническая Йордисъ, скорбная и без-
жалостыая валькирія, которой тѣсно и душно подъ низкимъ 
потолкомъ ежедыевности. 

У автора гОдинокихъ людейв, Гаутггмана, это чувство Смертя 
и несліянности одной души съ другой, быть можетъ, выражается 
еще сильнѣе. Въ его драмахъ нѣтъ рунической лаконичности 
геніальнаго Ибсена, но зато здѣсь тепліе, горячѣе кровь, и 
еѣжнѣе страданіе. Незабвенна въ своемъ одинокомъ мученін 
эта малютка Ганнеле, которая умѣегь говорить съ ангелами, но 
не ум*Ьетъ говориіь с ь людьми. О г ь несліянности и непониманія 
гибнетъ Гейнрихъ въ іПотонувшемъ к о л о к о л і ^ въ этой доэмѣ, 
которую лережили не однаждн хѵдожники-создатели, окружен-
ные грубою тоддой, художники, въ самой творческой своей 
мечті встрѣчающіе лишь измѣнчивую нев-ѣрную сяльфу. Одиноко 
зябнегь на стужѣ міровой безжалостности другой Гейнригь, 
бѣдный Гейнрихъ, Гибнегь Геншель, гибнетъ Крамерт., гибнутъ 
и сильные и слабые. 

Но какъ ни хорошо выражено это безпріютное чувство y 
Ибсена и Гауптмана, ихъ герои все же слишкомъ много имѣюгь 

ѵ въ себ-ѣ случайнаго, временнаго, областного. Съ той точки зрѣ-
нія, съ которой мы разсматриваем-ь этихъ драматурговъ сей-
чась, данное свойство есть ушербъ въ творчествѣ. Есть минуты, 
когда для созерцающаго сознанія не убѣдительно норвежское 



не убідительно н-ѣмсдкое или франдузское, совсѣмъ неубѣдн-
тельно случайное, чіо могло бы стать совершенно инымъ при 
изігіненіи гого или другого ѵсловія. Мысль глѵбокая хочегь хи-
повъ и мыслей обобщенныхъ и непреложныхъ, не временнаго,1 

a вічнаго, не місхнаго, a общечеловѣческаго. Вт> эхомъ смы-
слѣ Мэтсрлинкъ создалъ совершенно особснный, свой театр-ь, 
онъ силой отвлеченія ыастроеній и образовъ, силой сисхе-
мгтическаго устраненія изъ своего хворчесхва реалисхическихъ и 
національныхъ черхъ, сум-ѣлъ создать эфарно-црозрачный и 
схройный Театръ Дупгъ. Онъ говоритъ за себя и за меня, за 
васъ, находяшихся здѣсь, и за тѣхъ, кохорые были, которые 
будутъ въ иныхъ схранахъ и въ ияьтхъ вѣкахъ. Мэгерлинкъ 
освободилъ ц-ѣлый рядъ драмахическихъ моменховъ отъ случай-
ныхъ одѣяній и передъ нами—какъ бы пещера со сталактихами, 
озаренная луннымъ сіяніеыъ,— какъ бы горный пейзажт>, среди 
которагс проходяхъ воздупгаые призраки, говорящіе вѣчныя 
слова Любви и Сыерти3—Искуссхво, находящееся сродни мате-
махическомѵ сознанію, которое мыслихъ символамв и узорностью 
непреложныхъ чиселъ. 

Мэтерлинкъ берехъ Жизнь въ ея основномъ мучительномъ 
•ротпвор-Ьчіи: человѣческая личность преслѣдуетъ свои цѣли, a 
Природа, Космосъ, пресл-Ьдуегь свои, и всхр-ѣча двухъ эхихъ те-
ченій, слишкомъ часхо враждебная, схолкновеніе двухъ разрядовъ 
ділей создаехъ неуемную больвъ человѣческомъ сердц-ѣ. Человѣ-
ческолѵ «яа трѵдно, почхи невозможно, на хеперешней схупени его 
развитія, оіиушахь связь съ Міровымт. Цілымъ, и смохр-ѣть на 
земную жизнь не какъ на единичкое, лишь разъ возникаюшее 
явленіе, a какъ на одно звено цілаго ряда другихъ, схожихъ, 
внутренне посл-ѣдоваіельныхъ, соедиыенныхъ и блестяшихъ 
звеньевъ, уб^гающихъ въ Безконечносхь. Человѣческое «я» со 
всѣхъ сюронъ ошущаеіъ хемныя вражескія силы. И въ самомъ 
себѣ оно видигъ ю г ъ же Хаосъ, что и во вн-ѣ, ту же разор-
ванжость, ту же многоголосую разъяренносхь, т-fe же самые вопли 
непониманія и узкой обособленносш, кохорые хакъ мучительно 
замѣчать въ звѣриномъ царсівѣ. Сонмы различныхъ челов-ѣче-
скихъ (сяі проходяхъ въ безконечномъ цохокѣ, и сознаніе съ 



ужасомъ видигь, что каждое изъ этихъ кя» оторвано отъ дру-
гого, всѣ они говорягь на разнкхъ языкахъ, и если слова ихъ 
повторны до кошыарности, все же въ разговорѣ другъ съ дрѵгомъ 
они не понииаюгь дрѵгь друга. Слово рождается въ живой 
груди, но, пока оно доходигь до другой жявой груди, оно ста-
новится мертвымъ. И люди смотрятъ глазами въ глаза, ду-
ішогь, что видятъ другъ друга, a въ это время каждый что-то 
думаегь свое про себя, и взоры тонутъ въ чужой, не отвѣ-
чаюшей пустогѣ и темнотѣ. 

Самые блпзкіе отъ насъ бываютъ самыми далекими, и, когда 
намъ дѣйствительно трудно, мы не находимъ ни словъ, ни рѣши-
мости, чтобы сказать о своемъ, убиваюшемъ насъ, несчастіи самомѵ 
дорогомѵ, родному челов*іку. Когда дерево подкошено іѵітішмъ 
удароііъ топора, оно, дрогнувъ отъ вершины до основанія, съ чугь 
слышнымъ трепетнымъ шелестомъ падаетъна землю. Когда наша 
душа поражена воистину больнымъ мѣткимъ ѵдаромъ, мы никому 
объ этоиъ не скажемъ. a бросимся въ воду, сбросимся съ высош 
на камни, или вбросимъ въ себя ядъ, свинецъ,—и только не-
зримая, но зрятая касъ чудовишная Тишина Вещей услышигь 
нашъ предсмертный сдавленныы стонъ. Здѣсь, во BTRFE, происхо-
дитъ одно,—та.\гь, внутри, происходитъ другое. И старый, доб-
рый ласковып челов-ѣкъ, прожившій цѣлую жизнь, думавшій и 
вид-Ьвщій столько и столько въ течевіи десятковъ лѣгь, не въ 
силахъ увидать, что юная дѣвушка, съ которой онъ встрѣчался 
ежедневно, задыхается отъ нечелов-іческаго мученія, что она 
сейчась, вотъ сейчасъ погибнетъ, въ н^сколькихъ шагахъ охъ 
него, въ хо время какъ онъ тупо и спокойно будегь смотрѣть 
на ликъ повседневности, a она помутившимися отъ внѵтренней 
пытки взоромъ вт> послѣдній разъ взглянегь на Небо, обманѵв-
шее ее, не услышавшее ее, оттолкнувшее ее. Родные смотрѣди 
и не видѣли св-ѣілую страдающую душѵ, и въ К О Н І Г Ё концовъ 
увидягъ только мертвое загрязненное гкло, которое случайыо 
подобралъ Чужой. 

Ту ж е страшную тупую слѣпоту зрячихъ мы вндимъ въ домѣ, 
куда зашла болізнь. Здоровые не могугь понять больныхъ. Ж и -
вой никогда не понимаетъ умираюідаго. И, чтобъ услышать без-



шумные шаги той Непрошенной, которую мало кто зоветъ, но 
которая достовірно приходитъ къ каждому, кужно быть ребен-
коиъ, который еще близокт. къ покинутой имъ для Земли, род-
вой Вѣчности, или мудрымъ старцемъ, кохорый уже умеръ для 
земного, и слѣпыми глазами глядитъ въ Запредѣіьное. Буднич-
ные предметы, окружакшііе ыашу жизнь, обдекаются подъ влія-
ніемъ приближаюшейся Смерти, таинственностью, полной ука-
зующихъ намековъ, онн явственно взываютъ къ душі , как.ъ 
слитный хоръ предупреждающихъ символовъ. Но, затянутые ту-
маномъ повседневности, опошленные и притупденные огъ при-
косновенья п.тоскихъ, сірыхъ будней, мы глупо говориыъ о 
тысячѣ ненужностей, мы рабски дѣпляемся за жалкіе разговоры, 
мы, какъ летучія мыіпи, задіваемъ за предмегы вмѣсто того 
чюбы смотрѣть на нихъ издали; не имѣя даже и хакихт. крыль-
евъ, мы'ползаем"ь, мы тяжки, мы глухи, мы безъ отзвука, безъ 
искры вдохновенія, мы низимся, к.юниыся, мы липнемъ къ 
зеылѣ. Лунный свѣгъ будегь странно играть тѣнями. Соловьи 
оборвугь свою пѣсню. Лебеди встревожатся на сонномъ озерѣ, 
Коса будегъ звенѣть, какъ схрашный голосъ далекаго, но при-
ближаюшагося падача. Вѣтеръ будегъ шептать, пвѣты будугь 
осыпахься, вѣтка сорвется и упадехъ. Все равно. Мы заняіы со-
бой. Мы думаемъ объ обѣдѣ и ужиігѣ, о каких-ь-то будхо бы 

* родныхъ и знакомыхъ, которые чужды намъ и невѣдомы намъ, 
иы дуиае.чъ о часахъ, видя жишь внѣшній ихь лякъ, и ни мало 
не разумѣя рокового голоса текучигь мгновеній. Мы думаелъ 
здоровымъ своимъ тѣломъ о потребностяхъ г.воего тѣла, и от-
вратительная глухота наша не почувствуетъ, что вогь, въ эту 
саыую минугу, оезсмертная душа покидаехъ нась, 

Да, мы—слѣпьге. Одни—ослѣпшіе огь убогой своей жизни, 
или отъ слишкоігъ долгихъ напрасныхъ исканій. Другіе — 
слѣпорожденные, окруженные в-Ьчной темнотой, не видѣвшіе 
ни разу даже 

Т т узко-тонкую по.юску, 
Т о т ь голубой узорг , 

Что, узпики, зовемъ мы Небонъ, 
Й въ чемъ напгь весь просторъ. 



Мы на безпріютномъ остров-ѣ, который отовсюду окруженъ 
враждебнымъ Моремъ, расшатавшим-ъ всѣ ыаши устои, и грозя-
щимъ послѣдней высіі нашихъ, когда-то досговѣрныхъ, вер-
шинъ. Нашъ вожакъ, напгь богъ и священнослужитель, на ко-
юраго мы привыкли возлагать в ъ своемъ убожеств^ всѣ наши 
надежды, исчезъ. Мы о немъ говоримъ, мы его еще ждемъ, 
хотя и безъ радости любящаго ожиданія. A онъ уже умеръ, и 
въ двухъ шагахъ огъ безпомощныхъ слѣпцовъ—еще бол-fee без-
поиошный трупъ,—воплощенье святыни, которая была маякомъ, 
a теперь в ъ самую трудыую минуту, стала лишь остывшею тя-
жестью. Наша старая, изношенная повтораостью, жизнь, посѣ-
д-ѣвшая подъ дыханьемъ все одяого и того же, похожа на древ-
ній сѣверный лѣсъ, г д і стволы убі гаюгь въ недоступную для 
насъ высь, и качаются, какъ исдолинскія прквидѣнія, подъ не-
бомъ, такого же вѣчнаго вида, глубоко звѣзднымт., усѣянным-ь 
планегами, до которыхъ намъ не дотянуться ни взорояъ, ни 
мечгой. Тотъ, который велъ насъ и былъ намъ защитой, за-
стывши сидигь y дуплистаго дуба, огромнаго дуба, но съ по-
лостью пустоты и изношенности внутри. Уиершій близъ полу-
умершаго дерева не слышигь ни воплей, ни призывовъ. И мы 
надѣемся на его глаза, мы чаемъ въ вихъ пути къ успокоенію. 
A эти нѣмые глаза уже не смотрягь больше на зримую сторону 
Вѣчности, к.ъ которой мы прикованы, какъ тѣни прикованы к ь 
предметамъ. Эти глаза потухли и кажутся окровавленными огь 
чрезмѣрнаго множесіва великихъ скорбей. Старые сл-іпцы и 
сліпые старды. Они сидятъ на камняхъ и обрубленныхъ пняхъ. 
Ихъ отдохновеніе — сырая земля и увядшіе листья. Ихъ един-
ственная слабая отрада—присутствіе жеащинъ, которыя по при-
родѣ своей болѣе н-Ьжны и утонченны, болѣе понимающи. Но 
и женщины сл-ішы. Притомъ ж е они отдѣлены огъ гЬхъ, кго 
стремится к ъ нимъ, мертвымъ деревомъ съ вырванныьш кор-
нями и обломками скалы. И три изъ нихъ шепчугъ и молятся, 
все время бормочутъ невнятныя слова, эти угрюиыя Парки, 
сплетающія нить Жизни и обрѣзающія ее, эти сѣверно-унылыя 
Норны минувшаго, настоящаго, и бѵдущаго. О н ѣ призрачно 
молятся и сѣтуютъ ок.оло Безумной слѣпой, которая вошюшаегь 



въ себ-fe роковую неизбіжность Жизни и Рожденія, Безумной, 
которая любитъ рожденнаго ею ребенка, но сумасшедшимъ моз-
гомъ и надорваняымъ серддемъ предвидигь, какія пытки ждутъ 
новорожденнаго, и поюму разражается дикими воплями, когда 
ей нужно кор-мить своей грудью эху новую жертвѵ гнеіугцаго 
насъ Фатума. Всѣ эти женшины страшны какъ сліпые безглазые 
кошмары, какъ посѣдѣвшія хѣни, какъ духи придорожной 
веілы, коюрую бьегь непогода. Лишь одна изъ нихъ, Юная, 
еше не разлюбившая цвѣхы и не растратившая сердие, сама 
прекрасна какъ пвѣтокъ, и бѵдитъ въ чужихъ сердцахъ воздѵш-
ныя мысли, исполненныя звѣздности. 

Непривѣгный міръ, жесюкая земля, ѵгрожаюшее море, опа-
даюшіе листья, обездоленность, оброшенность, темнота, юска. 

Вся иаша жизнь—точно іяжелый Замокъ, вт> которомъ чѵт-
кость устала томиться. 

Глубокіе рвы. Поаъемвые мосты. 
Высокія стѣны съ тяжельши воротами, 
Мрачные п о к о в , гдѣ сыро u темно. 
Высокіе залы, гдѣ і у л к и тагсь шаги, 
С т ѣ н ы съ портретаіш ііредковъ неправѣтвыхі . . 
П я л ы ш , чтобъ гкань в с е ту ж е вышивать. 
Уакія окна. Внизу—подземедья. 
Зу&чатыя башни, ихъ сѣрый ы в ѣ г ь . 
Сѣрый пхъ п в ѣ г ь , ТЛЖ0.ІЫЯ громады. 
Что тутъ дѣлатьг Сегодня—какъ вчера. 
Что т у г ъ дѣдать? Злвгра—какъ сегодня. 
Что тутъ дѣлать? Завтра—какъ вчера. 
Т о л ь к о п слышшпь, какъ воетъ в ѣ т е р г . 
Т о л ь к о ж поііжишь, к а к ъ ноеть сердце. 
Только вэойдешь на вершину башни. 
Смотришь н а дальнюю даль горизонта. 
Тамъ, дадеко, страны друтія. 
Здѣсь все тѣ же лѣса и доланы. 
Тамъ, далеко, новое что-то. 
Здѣсь все т ѣ же равнивы и горьг. 
З іыокъ, эімокъ, открой маѣ аорота, 
Сердце болыпе не можетъ хакъ жить! 

Гдѣ же выходъ и есть ли выходъ изъ эхого гнетущаго цар-
ства Смерти и духовнаго Одиночесіва? 



Выходъ есть, и мы можемъ его найти. 
Великій ужасъ еашей жизни происходит-ь, въ слишкомъ зна-

чительной степени, отъ ложной ЗІЬІСЛИ, которая зовется B E A U -

Kofi Ересыо отдѣльности. Это—наша европейская мысль—еди-
ничности жизни, и несвязности человѣческой судьбы съ Міро-
выігь Узоромъ. Мы дѵыаемъ, что ыы живемъ лишь однажды. 
Въ данной формѣ, съ такимгь вогь ликомъ, конечно мы живемъ 
въ дѣлой Вѣчности лишь разъ. Но, не теряя тождесгвенности 
своего истиннаго внутренняго «я», мьт въ дѣйствятельности 
живеігь не одинъ разъ и не на одной планетѣ, a воплощаемся 
много разъ и постепенно проходимъ различныя ступени вели-
кой восходящей Лістницы, ведущей насъ кт> нескончаемой 
Гармоніи. 

Великій ужасъ нашей жизни заключается также въ томъ, 
что мы тяжки и грубы, когда мы можемъ быгь легкими и 
нѣжно-воздѵшвыми. Мы тодчемъ двѣты. которыхъ не види.мъ, 
Мы даже оспариваеыъ ихъ сущесхвованіе. Мы глупо шепчемся, 
когда звучитъ музыка. Мы занягы собой, когда предт> нами 
радостность красиваго явленія, Мы не любимъ Красоты въ себѣ, 
и гнетемъ Красоту въ другихъ. Мы охотно миримся съ самшіъ 
плоскимъ, съ самымъ ничтожнымъ, a потояъ мы же зады-
хаенся въ духоіѣ , создаваемой нами. Мы не хотимъ ѵгончать 
нашу дѵшу и расширять міръ нашего сознанія. Мы не взроща-
емъ раскидистыхъ деревьевъ и н-ѣжныхъ растеній съ сіяніями, 
похожими на звѣзды. Мы не лел-іемъ ту прозрачвость, которая 
временами возникаетъ даже въ самомъ грубомъ человѣкі. Если 
бы мы захогіли, мы съ эгой самой секуяды схали бы счастли-
вѣй и красивіе. 

Если мы остаемся слѣпцами и глухонімыми даже въ любви, 
и передъ лицомъ тіарственно-прекрасной красоты Природы и 
серафически-прекрасной красоты Женщины,—'все же предъ 
Красотою и подъ лучомъ Любви въ яасъ порой просыпаются 
боги. 

Извістное одиночесіво—неогьемлемая припадлежность чело-
вѣческой души, въ силу саыаго понятія личности, какъ чего-то 
отд-ѣльнаго. Но, когда мы ѵтончаемъ нату душу, это одино-



чество, осіаваясь печальнымъ, дѣлаеіся красивымг, какъ хру-
схальный замокъ изо льда. Если .мы обвѣнчаемъ нашѵ душу съ 
Красоюй, самая боль бѵдехъ для насъ наслажденіемъ, наши 
слезк будугь какъ капли ухренней росы и к а т и вечерней 
росы въ чашахъ ЗОЛОТИСТЫХЪ цвѣювъ, 

Первыи слѣиорсжденный говоригь, что голосъ мѣняехся, 
когда мы с.чотримъ на кого-нибудь пристально. Не холько го-
лосъ, но и весь нашъ духовный обликъ ы^няется, когда мы 
смохримъ ыа чхо-нибудь прлстально, н не тодько въ зеркаль-
кость бросаемъ ліы свое охраженіе, но и охъ зеркальносги вос-
принимаемъ внушенья, и, заглянувши въ глубокій колодецъ, 
или въ серебряныя воды озера, мы идемъ дальше съ углѵб-
леннымъ взглядомъ и съ всздушной серебристосгью грезь въ 
душѣ. 

Если мы будемъ душой своей смоірѣхь на гарыонію, мы ко-
кечно осущесхвиьсв ее въ нашей жизни. 

Жалкіе слѣпцы, занятые своекорысгко своимъ тяжкимъ 
сіраданіемъ, глухо и упорно повхоряютъ: <сМы слышимъ холько 
запахъ земли». Но Юная слѣпая, еше прекрасная и вольная, 
поіомѵ что сердце ея охкрыхо ддя Красоты, говоритъ? «Яслышу 
запахъ цв-ѣіовъ вокругъ насъв. И твердо вѣря, чхо крикъ но-
вой жизни не только жалкій вопль, но и зовъ итги вдередъ, 
къ чему-ro лучшелу, я повхоряю съ этой красивой Юной сл-ѣ-
пои: іЕсхь цв-ѣты, есхь цвохы вокрѵгъ насъ!» 

К . Б а л ь н о н т ъ . 



ВАГНЕРЪ И ДІОНИСОВО ДЪЙСТВО. 

J . - М О И С Е Й . 

Вагнеръ—вгорой, послѣ Бетховена, зачішатель новаго діони-
сическаго творчества, и первый лредтеча вселенскаго мпѳотвор-
чества. Зачинателю не дано быть завершнтелемъ, п предіеча 
долженъ умаляться. 

Теоретикъ-Вагнеръ ужб прозрѣвалъ діонисическую стгіхію 
возрождающейся Трагедш, уже называлъ Діонисово шія. Обгця-
ны хѵдожниковъ, ділателей одного совмѣстнаго ссинтетическаго» 
дѣла — Дѣйства, были, въ мысли его, соисгинѣ общинами, 
сремесленниковъ Діоннса». Мірообъятный замыселъ его жизнп, 
его великое дерзновеніе поистин^ были внушешемъ Діонпсо-
вымъ. Надъ тезінымъ океаномъ Симфоніи Вагнеръ-чародѣй 
разостлалъ сквозное златотканное марево аполлинпческаго сна— 
Миѳа. 

Но онт» виділъ бога еще только въ пылающей купин-ѣ, п 
не могь осознаться ясно на распутьяхъ богодѣйства и богобор-
сіва. Нишне былъ Аарономъ этого Моисея гордой и слиіикомъ 
человіческой воли. Оиъ могь повелѣвать скаламъ, — но онъ 
ударялъ по нимъ жезломъ. И онъ блуждалъ сорокъ -тѣтъ, н 
только въ даляхъ увидѣлъ обѣтованную землю... 



Уже онъ созывадъ холпы на праздникъ и тайнод-Ьйсхвіе. 
Но это были еще только ârxb^eva: праздничныя свяіденныя зрѣ-
лища,—еще не мистическій хоровод-ь. 

I I . Х О Р Ъ С О К Р О В Е Н Н Ы Й . 

Воскрешая древнюю Трагедію, Вагнеръ долженъ былъ 
уяснпхь себѣ значеніе исконнаго хора. Онт> сдгЬлалъ хоромъ 
своей музыкальной драмы — оркестръ; и, какъ изъ хорового 
служенія возникаехъ лидедѣйсхво ѵчасти героической, такъ изъ 
лона оркестровой Сюіфоніи выступаетъ y него драматическос 
д-ѣйствіе. Итакъ, хоръ былъ для него уже не сеидеалышй зрн-
тель», a поистині диѳирамбическая предпосылка и діонисиче-
ская основа драмы. Какъ хоръ Титансвъ нссъ y Эсхила діи-
ствіе «Проиеѳея Освобожденнаго», такъ многоусхая и в:е - же 
німая Воля поегь y Вагнера безсловеснымт, хоромъ ыузыкаль-
ныхъ орудій глубинныя цервоосновы юго, чхо въ апподиниче-
скоиъ сновид-ініи сцены пріемлетъ, въ обособившихся герояхъ, 
челов-ѣческій лик*ь и говоритъ человѣческимъ словомз. 

Собравшаяся юлпа мисхически пріобщается кт> схихійныыъ 
голосамъ Симфоніи; и поскольку мы приходи.чъ въ свяхилиш 
Вагнера—и ятворихь», не только ксозердать»,—мы становимся 
ндеальныші мсаекулами оргійной жизни оркесхра. Мы уже 
активкы, но активны лпшь потенціально и сокровенно. 

Ш . Х О Р Ъ О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Й . 

Таковъ ли должснъ быть диѳирамбическій зоръ грядущей 
Мистеріи? Н"Ьтъ. Какъ и въ древности, въ пору «рожденія 
Трагедіи изъ дѵха Музыки», юлпа должна плясахь и піхь, 
ритмически двигахься и славихь бога словомъ. Она будетъ 
охнынѣ бороіься за свое человѣческое обличіе и самоутвержде* 
ніе въ хоровомъ дѣйствѣ 



Какъ въ Девятой Симфоніи, — нынѣ німые инстрѵменты 
.силиваются заговорить, напрягаются вымолзить искомое и не-
сказінное. Какъ въ Девятой Симфоніи, человѣческш гоаосъ, 

дянъ, скажетъ Слово. Хоръ долженъ быгь воэстановлеігь 
^подна въ своемъ древнемъ полноправіи: безъ него нітъ обіда-
•j дѣйства, и зрѣлище преобладаетъ. 

Изъ .мусикійской оргіи должны возникать просвіты челові-
•1'оскаго сознанія и соборнаго слова въ ясныгь, хоровыхъ п 

.'роводныхъ ігѣсноігЬніяхъ. A протагонисту д-Ьло—говорить, не 
,іть. Безконечная монодія, это послѣднее наслідіе оперныхъ 

--•-ловностей, будетъ преодолѣна. Эллинская форма, единая вѣр-
:-:;я, восторжествуегь оггять, углубленияя и обогащенная ору-
, І ІЙНОЙ Симфоніей,—все вызывающей, все объе.млющен п несущей 
-:ч широкихъ валахъ своей темной пучикы. Чрезъ святилиіда 
іреиіи ведегь путь къ той Мистеріи, которая стекшіяся на зрі-
дише толпы претворигь вт> истинныхъ причастниковъ Діпства, 
въ живое Діонисово гѣло. 

Но Вагнеръ былъ только—зачинатель. Аполлоново зригель-
ное и личное начало идержало верхъ въ его творчествѣ, пото-
му что его хоръ былъ лишь первозданнымъ хаосоыъ и нг 
могь дѣйственно противопоставить самоутвержденіга героевъ-
личностей свое еще гемное и только сградательное сакоутвер-
жденіе. 

I V . О Р Х Е С Т Р А . 

Внезапно челов-іческій голосъ, въ Девятой Спмфонін, вы-
водитъ насъ изъ темнаго лѣса орудійныхъ гармоній на солнеч-
ную прогалину самосознанія ясно прозвучавшимъ призывомъ: 
«Братья, не эти звуки! Иныя заведемъ пѣсни—пріятнѣй и радо-
стігізй»!.. Тогда, по слову Вагнера,—сдовно Св-ѣгь родптся въ 
хаосѣ... Рухнулъ хоръ, прорвавшись свѣтльш-ь потокомъ: 

Радость, искра солндъ яебесаьтхъ, 
Дочь прекрасной стороны!.. 



Есди ыы представимъ себі хор'ь этой силфоніи, затопившій 
плошадь, уготованную ддя Дѣйства, въ вінкахъ и свѣгдкхь 
волнахъ торжественныхъ одеждъ и въ ритмическомъ движеіііи 
хоровода Радости,—если хіредставимъ себѣ возникновеніе чели-
вѣческаго голоса и обраэа, въ лицѣ хора и лиц-È трагическаго 
актера, изъ лояа инструыентальной музыки такимъ, каковымъ 
оно намічается въ своихъ возможностяхъ Девятой Симфошей,— 
мк убѣдимся, какъ великъ ведочетъ въ Вагаеровымъ осѵщест-
вленіи иліъ же самимъ установленной формулы «синтетическаіов 
искуссгва музыкальной драмы: въ живой «круговой пдяскі 
искуссгвав егде ыѣгь мѣста самой Пляскі, какъ нѣтъ мі.ста 
рѣчи трагика. И зодчій1.чьеій.^ада.чей Вагнер-ь положил-ь стр 
еніе новаго театра, еще нс смѣегь создагь, въ сердцешінѣ 
ітодковы сид-іній,—гладкой о р х е с т р ы для танпа и пѣснопі-
ній хора, дѣйственнаго хора являющихся наяъ в-ь мечгЬ 
ДІйствъ: хора малаго, непосредственно связаннаго съ драмой, 
и хора расширенваго, хора-обідипы. Мость между сденой н 
зриіелемъ ете не переброшенъ—двумя «хходами» (jtàçoéoi) — 
чрезъ полость невидиыаго оркестра изъ ыарства Аполлонозыхг 
сновт, въ область Діониса: въ привадлежашую соборной скгшм-
ыѣ орхестру. 

Борьба за демократическій идеахь синтетическаго Дѣйства, 
которой мы хотимъ и которую мы предвидинъ, есть борьба эа 
орхестру и эа собориое слово. Если всенародное Н С К Т С С І Е О 

хочегъ быть и теургическимъ, оно должно и.мѣть органъ хоро-
вого слова. И фор.чк всенароднаго г о л о с о в а н і я внішліі 
п мертвы, если ие найдутъ своего идеальнаго фокуса и оправ-
данія въ соборномъ г о л о с ѣ орхестры. Вг Эсхиловой Траге-
діи и въ коиедіи Аристофана орхестра утверждалась и какъ 
мірская сходка; и ею были живы C Û B - È T - Ь Ареопага и граждан-
ское вѣче Пникса. 

В я ч е с л а в ъ И в а а о в ъ . 



ЗАШЮВАННЫЙ ЛѢСЪ. 

П о л -ь въ человѣкѣ подобеыъ зачарованному лгісу, х. е. лѣсу, 
который обставленъ чарами и который сторожзгь чары. При-
блнжающагося сюда эти чары у с ы п л я ю т ъ , или о б м а н ы -
в A ю т ъ,- или у в д е к а ю т ъ и иногда Г y б я т Ъ ; въ Г О І Г Ь и дру-
гомъ слѵчаѣ онѣ п р о в о д я т ъ его и достигаюгъ главной своей 
цѣли—не додускаюгь человѣка войти в ъ лѣсъ и осмогрѣть его. 
Еще другихъ эти чары отталкиваютъ, пугаюгь. Показываются 
чстрашилищаг, которыхъ человѣкъ даже не смѣегь назвахь; ни 
кисть, ни слово н е с м і ю т ъ даже передать показавшагося. 
Человѣкъ б і ж и г ь въ ужасѣ , и снова цѣль достигнута: зачаро-
ванный лѣсъ остался тайною. 

Да, полъ—это таияственный лѣсъ. Но вогъ Эдипъ входитъ 
въ него. Гдавное здѣсь—не потерять голову, имѣть «уши на 
макушкі» , насторожить умъ и глазъ. Не нужно вовсе фотогра-
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фировать «чудишъ», досхаточно самому и субъективно всмо-
трѣіься въ нихъ: хугъ начинается удивихельное преобразованіе 
и первый-же шагь см-ѣльчака является обильно награжденнынъ. 
То, что и з в н і , со стороны г о р о д а , д о р о г и , п ы л и каза-
лосьрогатыми и суковатыми чудищами, преобразуехся при взглядѣ 
с ъ т о й с т о р о н ы , с о с т о р о н ы л-ѣса, в ъ к о т о р ы й у ж е 
встѵпилъ—чудесными видНзніями, истинными кэльфами», до-
брыми существами, съ небесно-блаженной улыбкой и райскими 
крылами. Полъ «схрашилище порока», «чудище мерзосгейі, 
аПандоринъ ящикъг, охкуда излетаюгь чумные вѣіры, вѣющіе 
на міръ, вдругь оказывается совсЬмъ, совсѣмъ не то: обителью 
непорочных-ь, родникоыъ именно и спеоіально непорочк"ѣйшаго 
въ мірѣ и наконедъ прямо ковчегомт., гд-Ь сокровевно сохра-
няехся какая-то вѣчная и неисхощимая, льющаяся въ міръ свя-
тость. Кто у ж е в о ш е л ъ въ зачароваыный лѣсъ и іне поте-
рялъ ѵмъя при этомъ, находитъ на каждомъ шагу здѣсь величай-
шія сокровища: онъ набираегь ихъ въ корзину, суегь за пазуту, 
кладегь въ подолъ .рубахи. Да это—гцілое спасеніев, a м ы-то, 
мы-готамъ, въ запыленномъ город-ѣ, и не знаемъ, около какой 
неистощимой св-іжесхи живемъ. 

В ы в о д ы іне потерявшагося уыа» почти еще важніе здѣсь, 
чѣиъ непосредственно собираемыя с-ъ земли цѣнвости. Все то; чхо 
казалось и обычно кажется сшаденіемъв чсъ ю й стороны» (доро-
ги, пыли, города)—вдругъ оказываехся совершенно естественнымъ 
склоненіемъ, въ сущности—благоговѣйнымъ сгибаніемъ колѣнъ, 
и таккмъ, о коемъ ничего человѣкть не знаегь, что онъ дѣлаетъ 
невольно и такъ сказахь не видя, но повивуясь склоняющей 
его выю рукі. Эхо — изумихельно, Далѣе, оказываегся, что 
«прейдегъ небо и земля», но это склоненіе—не прейдегь. Те-
перь вопросъ — передъ ч-ѣмъ склоненіе? «Ааины повинуится 
іінѣг, кя—махери моего ребенкаи, ta она сама—этому ребенкуі, 
r такимъ образомъ «эхохъ ребенокъ повел-ѣваетъ мною и Аѳи-
нам и і , сказалъ шутя Ѳемистоклъ. Вотъ вірное отношеніе пола 
к ь «городуя и даже вотъ сухь пола. Эю—младенецъ. сЗачаро-
вавный лѣсъг и есть лѣсъ, окружающій младенца, охкуда ра-
стегь младенепъ и даже гдѣ онъ зарождается, гзачинаетсяз. 



іМіръ чудищъг есть просто царство Младенда, гдѣ скипетръ— 
въ рукахъ младенца, к.орона—наголовѣ младенса, арміи водигь— 
младенецъ; гдѣ все и вся—младенческое, т. е. прежде всего— 
непорочн-ѣйшее, чисгЬйшее. Так.иыъ образомъ скловеніе всего 
міра передъ поломъ есть поклоненіе міра младенцу; и отчего 
не дополнить: есть поклоненіе порочнаго ыіра собственному 
этого міра младенчеству, « видініямъг 

Первонача.тьньпя. чистыть дней. 

Вогь что такое «шаляющія чудишда, «погубляющія чудища»: 
«порокь» бѣжитъ именко къ непорочяѣйшему, когда мы ду-
мали, что онъ устремился къ «послѣдней гибели»; онъ буравіггся 
въ земдю, казадось-бы вроегь себ-ѣ могилу»: будьте терпідивы, 
наблюдайте: онъ дрорылъ всѣ г2000 земного поперечника и не 
тодько ане умретъя, но «воскресъ» к"ь тому-же небу и гѣмъ-же 
звіздамъ, которымъ мы здѣсь поклоняемся. И въ Америк/Ѣ, 
гдѣ-нибудь въ Канадѣ, въ Техасѣ зажегъ лампаду въ сущеости 
передъ тою-же звѣздочкою, но только на 12 часовъ раньше 
или 12 часовъ поздкіе, передъ коею и мы зажигаеыъ въ свой 
часъ лампаду. Пиѳагоръ сказалъ: « есть—зеыля, и еще есть— 
п р о т и в о - з е м і е (dvzî-/&ov); есть солнце и еще п р о х и в о -
с о л н д е і . Не эхо-ли онъ подразумѣвалъ? 

Міръ эльфовъ, міръ ыладенцевъ, міръ сказокъ. Родникъ ми-
ѳологіи—здѣсь; родникъ юдаизма—здѣсь-же («обрѣзаніе»). Ска-
зочка и молитва вдругь лобзаются; младенческое цѣлованіе—о, 
какъ далеко оно охъ лукавсгва. Да,это—потрясаюшій, гзачаро-
ванный лѣсъг, до того страшны здѣсь всгрѣчи, дико-водшебны 
находки, Моисей со скрижалями—и около него, какъ толкова-
тель—ібрагь», не Ааронъ, но Шекспир-ъ, ШексЕИръ—въ свя-
щенническомъ аэфод-Ь, съ еврейскими кисточками. «Они изъ 
голубых-ь и б-Ьлыхъ нитей, и утреннгою молптва, которую нужно 
читать, смотря на эти кисти,—нужно читать в г тотъ час-ь утра, 
когда глазъ получаетъ способкость различать білое отъ голу-
богоэ (Талмудъ). Да это—совсѣмъ царица Мабъ, о которой раз-
сказываегь какой-то Меркуціо въ «Ромео и Юліиа. Я говорю— 
зачаровашгай алісъ», л-Ьсъ страшныхъ встр-Ьчъ. И вотъ прн 
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вечерней з в ѣ з д і каждая счасіливая чета, каждая смиренная 
весь, «пос.тідній м-Ьшанинъя—погружается прямо грѵбою пятою 
своею в з міръ этихъ сказокъ и этого свяшенничества. 0 , какъ 
нужно омыть для этого кпятув. Какъ стаяовятся понятны ве-
чернія «свядхенныя омовенія» на Востокѣ . Да, свяшенный, свя-
той Востокъ: родина в с ѣ х ъ сказокъ, колыбель в с ѣ х ъ религій 
истинный «зачарованный лѣсъи исторіи. Люблю его, безумно 
люблю этогъ Востокъ, находя тамъ Шекспира и Моисея. За-
пад-ь—полонъ смущеній о Востокѣ . Какъ хосковалъ Шекспиръ 
(«Буряг, гГамлетъи); тосковалъ и Гете («Фаустъ»); всякій изъ 
насъ н а 3 a п a д ѣ —хоскуегь, и мы юлько не ум-ѣемъ догадаться 
чхо это—юска по обшей великой нашей родин^—священноыу, 
свяхому Восгоку: 

Загоригь , заблестить л у т ь Денницы. 
й киивалъ, и тимпанъ, и ц ѣ в н и ц ы , 
И сребро, и добро, и святыню 
Понесеиъ в ъ Старый Д о м ъ . . , 

Я не понимаю этихъ стиховъ Достоевскаго, вѣрно не юлько 
приведенныхъ, но и с о ч и н е н н ы х ъ имъ: но почему-ю я не 
могу ихъ чихахь и вспоминать безъ слезъ. Тутъ Достоевскій ска-
залъ что-то мое; івчераз онъ вырвалъ мою гзавтрашнююа правду. 
Странная телепатія. Я хочу сказахь, что я люблю эхи стихи какъ 
свою родину. Какъ любиіъ человѣкъ могилу матери, могилу 
своего ребенка. Досгоевскій договоршгь: 

Понесемъ в ъ Старый Домъ, въ П а л е с к ш у . 

Главное—мн-fe охрадно, что ыы понесемг туда останки Шекспи-
ра; «мошиа Шекспира. Шекспиръ—<гво святых-ь?» неужели— 
возможно? «Разв-fe для Бога есть что невозможноеи, сказалъ 
Онъ засмѣявшейся Сарр-Ѣ, кЖеыщина—вѣра хвоя спасла тебяв — 
сказалъ Сынъ. О , какт. ын-ѣ отрадно3 и какъ текутъ слезы о 
і Б о г ѣ моемъ, Спасѣ моемъ». И пойдемъ, и пойдемъ, съ гостан-
камиі напшхъ святыхъ, з а п а д н ы х ъ святыхъ, в с ѣ г ь эіихъ 
грустныхъ ведккихъ людей, смохрівшяхъ въ недоумѣніи на гза-
чарованный лѣсъ»: и ужъ конечно—бубны и кольца пъ руки: 

й книвалъ, и гимпанъ, н цѣвницы... 



Это будегь м у з ы к а л ь н ѣ й ш е е шествіе, х о р е о г р а ф и -
ч е с к о е шествіе. Мы бѵдемъ т а к ъ п р е к р а с н ы , какъ еще 
никогда не былт. чедов-ѣкъ от-ь дня созданія своего, ибо мы бу-
демъ н а к о н е ц ъ - х о с ч а с т л и в ы , a въ счастіи-то и скрытъ 
недосягаемый секретъ и такъ сказать (гПандоринть яідикъг вся-
ческой красоты и всѣгъ красотъ. Наши движенія стаыутъ пре-
красны; старухи—грашозны какъ дѣти, пбо старухи вновь сіа-
нутъ дѣги; мужчины потеряюгь свою грубость, кбо они стануть 
н і ж н ы какъ дѣвушки; и жены воспоютъ свяшенныя пѣсни, 
какъ Маріамт.—сестра Моисея, или какъ пророчипа Деворра. 

Я—Господу спою, 
Что высоко возвесся. 

Овъ—Богь мой, я Его—прославдю; 
Богъ отчій—превознесу Его... 

В. Р о з а н о в ъ . 



ОДЕЖДА й МОДА. 
П Е С Ь М О И З Ъ П Д Р И Ж А . 

При извѣетныхъ обетоятельствахъ одежда, безъ еомнѣнія, дости-
гаѳтъ значенія иекусства. Но въ противополокность другимъ худо-
жеетвенвьшъ произведеніямъ одѳжда лишѳна возможноств сущеетво 
ватъ еамостоятельно. Она непремѣнно должна находиться въ тѣсной 
евяаи съ лицомъ, носящимъ ее. И въ случаѣ, если платье вполвѣ 
гармояируетъ съ женщиной,"для которой оно создане, соотвѣтетвуя 
eîî покроемъ и двѣтомъ, иодчерхивая лучшія сторовы ея наружности 
скрывая или иеправляя,ея недостатки,—оно можетъ разсматриватьея 
лакъ иввѣстнаго рода совершенствующеѳ дополвеніѳ. Говорю „еъ 
женпщной". такъ какъ только женскій коетюмъ можегь претендовать 
на какое-нибудь художественноѳ зваченіе. Мужчины давно уже пред-
почли совсѣмъ пренѳбрѳчь этой стороной вопроса. Конечно и боль-
шиаетво женщинъ очѳвь мало о ней заботятся, но y нихъ отсутствіе 
худозсе ственнаго чутья отчасти вссподяяется врождѳннымъ тяготѣ-
ніемъ ко всѣыъ вообщѳ красивымъ вещамъ. сознаніемъ ихъ цѣн-
ности въ роли личныхъ украшевій и союзниковъ миловидности. 
Въ подобныхъ случаяхъ конечно, главныыъ побужденіеыъ являетея 
тщеелавіе, но врядъ ли нашлась бы такая дѣвушка, которая бы 
инстинктивно не знала, что ей болыпекъ лицу- Нѣкоторыя женщины 
сохраняють этотъ даръ неизвращеннымъ до конца дней своихъ: это 
тѣ , о которыхъ принято говорить, что ua rien leur suffit pour qu'elles 
soient toujours bien mises. Другія же приносятъ въ жертву евою 
личность на алтарь Модѣ, и еели жизнь ихъ протекаетъ среди 
роскоши и обезпѳченжости, овѣ вскорѣ вырождаютея въ портняжьи 
манекевы, готовые воспринять любую нелѣпую моду, въ данную 
мунуту царетвуюідую; если же ихъ матеріальный удѣлъ болѣѳ скро-
ыенъ, онѣ изнываютъ отъ доеадьі въ безуспѣшяыхъ стараніяхъ со-
перничать съ тѣми, которыя лучше надѣлены необходимыми сред-
ствами борьбы. 

Мода отвѣтственна замвогоѳ . Она корень многихъ золъ. Но ей 
все-таки суждено играть извѣствую роль въ общенъ теченіи вещей. 
Генезиеъ моды еще не напиеанъ. Какъ' и почему рождаются моды 
«стается всегда болѣѳ или менѣе загадкой, но ьрожденная въ чело-



вѣкѣ любовь къ переыѣнамъ можетъ до извѣстной степѳни объяс-
нить ея г.олебанія- Что касается до женской одѳжды, то здѣсь-
главнымъ образомъ отвѣтетвенны парижскіе couturiers и портни-
хи. Но даже они, эти веѣми признанные „еоздатели", тоже иод-
вержены какому-то сокровѳнному вліянію смутно опредѣляемому 
терминомъ „La Mode". Я нѳ разъ слышала какъ Félix, — человѣкъ 
неоопоримо гоеподствовавшій надъ модой какихъ нибудь 15—20 лѣтъ 
тому назадъ—произносилъ надъ моделями, выставлѳннымн въ его 
собственныхъ мастерскихъ, приговоры вродѣ „нелѣпо", „глупо" и 
тутъ жѳ еознавался въ своемъ безсиліи противодѣйствовать тече-
ніямъ, хоторыя озъ отрицалъ—„que voulez-vous, c'est la mode, on ne 
peut rien, rien!" Ho времена съ тѣхъ поръ измънились. Большіе 
Maisons de Couture, насчитывавшіеся тогда единидами, теперь раопло-
дились въ десятки, и съ числомъ ихъ возросло и главноѳ игь 8на-
ченіе: они менѣе чѣмъ когда-либо готовы допустить другоѳ первен-
ство кромѣ своего. Новыя формулы замѣнили старыя и „La Mode" 
всѳ менѣе и менѣе цитируется. Но тѣмъ не менѣе они нерѣдко 
пускаются на разнаго рода ггріемы, дабы расположить къ себѣ пу-
блику. „Модѳли", одѣтыя въ послѣдніѳ „conceptions", посылаютсяна 
скачки, на премьѳры, одниыъ словомъ всюду, гдѣ собирается свѣтская 
толпа. Появленіе ихъ всегда вызываетъ толки и суждевія, такъ какъ 
всякій знаетъ что зто „ballons d'essai" какой-нибудь внаменитой 
портнихи. Если обіцій приговоръ доброжелателенъ, авторъ костюма 
можегь быть увѣренъ въ успѣхѣ , если нѣтъ, онъ или откладываетъ 
до болѣе подходящаго врѳмени свою лервую попытку, или смягчаеть 
ея смѣяость. Какь бы то ни было, но ыовой идеѣ никогда недаютъ 
пропасть даромъ—ужъ очежь нѳлегко она даетея. 

Несомнѣнно Искуество Одежды сдѣлало значительныѳ шаги впѳ-
редъ за поелѣдніе года. Этому епособствовало многое- Во -первыхъ, 
хотя модѣ и принадлѳжитъ первенствующее мѣсто, но она стала 
менѣе догматична въсвсихъ приговорахъ, или, чтобы точнѣе выра-
звться, намъ теперь какъ будто дарована большая свобода выбора 
чѣмъ раньше. Кромѣ того тепѳрь насъ уже не принуждаютъ.отриыать 
сегодня то, что мы вчера считали непогрѣшимымъ. ІІогоня за вов-
шествомъ менѣе ощутительна. Модамъ даютъ врѳмя пожить и онѣ 
нѳ такъ подвержены рѣзкимъ перемѣнамъ. Это оеобенно замѣтно 
въ такого рода второстепенныхъ вещахъ, какъ рукава (такъ ведавно 
прошедшіе черезъ цѣлую серію фазъ), въ покроѣ которыхъ за срав-
нительно долгое время нѳ было рѣзкихъ перѳмѣнъ. Опытвый глазъ 
конечно можетъ точно опредѣлить время появленія какого угодно 
костюма, но менѣе посвященный въ мелочи и детала едва ли раз-
личитъ произведеніе прошлаго еезона' отъ настоящаго. Другимъ 
важнымъ факгоромъ слѣдуетъ считать то явленіе, что большее вни-



маніе теперь направлено ва то, чтобы костюмъ соотвѣтствовадъ не 
толысо лицу для котораго онъ сдѣланъ, но и различяыыъ обстоя-
тельствамъ обыденнай жизни. Какой - нибудь десятокъ лѣть тому 
назадъ считалось бьі нелѣпостш, ѳсли бы дама явилаоь на парад-
вый обѣдъ въ суконномъ платьѣ—положимъ сукно тогда отлнчалось 
отъ ньгаѣшняго — или одѣлась бы въ легкое mousseline de soie 
для какого-нибудь собранія. Портнихи перестали видѣть увиженіе въ 
тоігь, чтобы считаться съ цѣнностью употребляемыхъ матеріаловъ, и 
если ткань стоящая нѣсколько франковъ аршинъ, подходитъ для 
ихъ цѣлей, онѣ нѳ гнушаются ею, a разница въ ечетѣ заказ-
чицы пополняется платой за отдѣлку и за фасонъ. Этимъ лѣтомъ 
я видѣла чудеснѣйшіе туалеты изъ простого ситца, но отдѣлка 
н кружева на которыхъ быть можетъ разъ въ 'двадцать превы-
.шали цѣнность самаго платья. Сѳзона два/гому назадъ любой cou-
turier И8ъ Rue de la Paix считалъ бы евоѳ учрежденіѳ осрамлен-
нымъ 'однимъ только присутствіемъ въ немъ бумажнаго бархата, 
которому БЪ этомъ сезонѣ уступлено первенствующѳе мѣсто, бла-
годаря нѣкоторымъ качѳствамъ, какими онъ выгодно выдѣляетея 
отъ шѳлковаго, вродѣ того, что ожъ не мнется въ складкахъ. 

Огромный прогреесъ, достигнутый въ производствѣ тканей, нѳ 
только въ улучшѳніи ихъ качества, но и въ рисувкѣ, не мало спо-
собствуютъ костюму етать на художвсхвенную почву. Лродолжи-
тѳльное предпочтѳніе отдаваемое сукну, слѣдуетъ искать, главвгьімъ 
образомъ, въ томъ фактѣ, что оно первоѳ освободилось отъ всякой ч 

искусственной жѳсткости и твердости. Жесткость эта была долго не* 
стерпимой въ глазахъ моды, и, пока Ліонъ держался своихъ пыш-
ныхъ но неудобныхъ атлаеовъ, парчей, бархатовъ, своихъ смѣлыхъ 
цо рисунку муаровъ и рѣзко-шуршащей тафты—эти продукты плохо 
шли на рынкѣ. Но съ появленіѳмъ тафты тонкой и нѣжной, безъ 
мадѣйшаго"намека на шорохъ, атласа мягкаго на ошупь, какъ только-
что выпавдгій онѣгъ, бархата, ложащагося самъ по себѣ въ есте-
ственныя складки, шелковыя ткани снова завоевали себѣ благоеклон-
ность. Начало прошлой весны ознаменовалось окончателънымъ усо-
вершенствовашемъ этой отрасли тканья. Не отстають и краеиль-
щнки со своими усовершенствованіями. Подобно художникамъ, они 
изъ десятка красокъ стремятся создать потги неограниленное ко-
личество тоновъ и оттѣнковъ. Взять, напримѣръ, синій цвѣтъ, такъ 
озадачивающій въ своемъ чиегомъ и яркомъ видѣ, я такъ пріятный 
глазу ч такъ.идущій къ лицу, когда, какъ теперь это дѣлаютъ, слегка 
къ нему примѣшивается зеленый цвѣтъ—словно отраженіе осѳкняго 
неба въ застьгвшихъ водахъ лруда, сѣрый—какъ въ цвѣткахъ льна иди 
дикихъ гіацинтахъ, пурпуръ—какъ въ ириеѣ, двѣть сливы—какъ въ 
мглистой дали, такъ любимой пейзажистами. Мало того, тепѳрь дости-



гается, что разныѳ оттѣнки одного и того же господствующаго въ дан-
номъ сѳэонѣ цвѣта, варьируются въ беачисленныхъ сочѳтаніяхъ. Такъ 
коричневый, наиболѣе устойчивый нзъ модныхъ цвѣтовъ прошлой 
гиыы, варьировался вътабачно-коричжевый, мѣдно-коричневый, доб-
лекше-папоротяиковый, красно-коричневыЭ увядакщихъ лиетьевъ, въ 
удалныхъ сочетанъяхъ съ рядомъ темяо-золотыхъ и ораижевыхъ то-
жовъ и съ блѣдными оттѣнками зеленаго. Подобныя сочетаыья, также 
какъ пурггурно-красныхъ оттѣнковъ съ фіолетовыми, были очень лю-
бимы модой, хотя она инѳ была дротивъболѣѳ рѣзкихъконграстовъ 
когда съ ними обращались умѣло. 

Какъ ыы видиыъ, освобожденвая отъ многихъ стѣсняющихъ ее 
условноетей, мода уже не служитъ болѣе помѣхой къ художествениому 
развитію одѳжды, бяагодаря же усовершежствованію ткацной промыш-
ленвости въ распоряжевіе портнихъ предоставлены всѣ необходимыя 
данныя для созданія произведеній высшаго порядка. Еаковъ же рѳ-
зультатъ? Что онънѳ оправдываетъ вполнѣ напхихъ ожиданій дочти 
неиабѣжяо, но извѣстный прогрессъ достигнутъ. Въ будущее можно 
вѣрить, хотя пока въ области самобытныхъ созданій сдѣлано очень 
мало. Если исключить tailor costume, изобрѣтеніе сравнительно же-
давнее, срѳди оетальныхъ соврѳменныхъ господствующиіъ фасоновъ 
нѣтъ ни одного, который бы явилея типичнымъ для нашего времени. 
Нужно ли объ этомъ сожалѣть—трудно рѣшить, но въ концѣ концовъ 
пожалуй лучшѳ, что наши maîtres de la couture ищутъ вдохяовежія 
въ прошломъ вмѣсто того, чтобы исключительно полагаться на своѳ 
собственное воображеніѳ. Тщательно изучаются картинныя галлереи, 
собрашя гравюръ и изображенія модъ XVIII и XIX вѣка; тамъ нщутся 
идѳи „новыхъ" созданій. Изъ этого конечжо не вытекаетъ, что ко-
етюмы заимствуются цѣликомъ, это было бы черезчуръ замѣтно, но 
выбираются отдѣльньія детали ихъ: здѣсь фасонъ лифа, гамъ покрой 
пальто, дальше тамъ воротникъ или рукавъ, форма шіяпы, отдѣлка 
юбки и т. д. Искусство портнихи или шляпнвдьг въ томъ и соетоигь, 
чтобы умѣть пряспоеоблять эти заиметвованія ЕЪ туалѳтамъ отв-Ь-
чающимъ современнымъ гготребностямъ, такъ чтобы они, нѳ являясь 
точными копіями, все-таки могли бы напомижать стнль извѣетной 
апохи. 

Прошлымъ лѣтомъ господствовали cranorée временъ Дирѳкторіи 
противопоетавленжая veulerée Компьени и ложная простота Трі-
анона — накрахмалендой торжественности Версаля. Аыазонка при 
шляггь съ деромъ—воспоминажіе о la Grande Mademoiselle, остроко-
нечный, лифъ à la Pompadour, революціонная cosaque и пышная юбка 
въ томъ видѣ, въ которомъ она появилась въ концѣ Второй Имперіи, 
когда исчезъ кринолинъ — фнгурируютъ средп возрожденій настоя-
щей зимы. Въ накидкахъ замѣчается также склоняость возвра-



титьея къ шалеоСразному покрою, такъ дорогому героинямъ Бальзака 
Очѳвидво Watteau лежитъ въ основѣ фасоновъ нѣкоторыхъ вечер-
ннхъ manteaux, a портреты M-me Leger Lebrun послужили прототн-
пами для мѣховьгхъ горжетокъ и муфтъ. Вѣроятно всеобщему нн-
тѳресу къ раннему французскому искусству вызванному нѳдавней 
Выставкой Примитивовъ, мы обязаны поелѣдними.покроями рукавовъ. 

Par i s . К . F j 1 1 о я e a u - J a р р. 



ВРУБЕЛЬ. 
З і З Ш С Н Ы Е ЛИСТКИ ХУДОЖН Е К А . 

Ярко горить личноеть Врубеля. Около нея много истинваго свѣта. 
Много того, что нужно-

Хочется записать о Врубелѣ. 
Повидаться съ нимъ нѳ приходитея. Стоитъ мнѣ пріѣхать въ 

Москву, оказывается онь ужѳ въ Петербургѣ. Еели прихожу на вы-
ставку, гдѣ . онъ долженъ быть непремѣнно, мнѣ говорятъ: „только 
сейчасъ ушелъ". й такънѣсколько лѣтъ. Пона нѳзнаю его, надо о 
нѳмъ записать. ГГослѣ знакомотва впечатлѣніе всѳгда мѣняется. Сама 
внѣшность, лицо и то ужѳ всѳ измѣняетъ; a слово, a ыысль? II сколь-
ко разъ горѳстно вспоыиналоеь, къ чему внать автора? какой осадокъ 
на пѣсню произведеній чаето остаетея отъ слова самого художника. 

Съ Врубелемъ перемѣна къ худшему нѳ будѳтъ при знакомствѣ. 
Могуть прибавиться личныя черточки, еобственныя мысли Врубеля 
о своихъ задачахъ. Говорятъ, онъ человѣкъ рѣдкой чуткости и оба-
янія. Всѳ, что около него тожѳ чуткое и хорошее. Хорошо, что такъ 
говорятъ; достойно, что такъ и есть. Это такъ рѣдко тѳпѳрь. Часто 
около Е О В Ы Х Ъ твореній стоятъ люди старыѳ ликами и внутри некра-
сивые. 

Около Врубѳля ничто нѳ должно быть неярасивымъ. Праздникъ 
искусства, сверкающій въ картинахъ его, горитъ и въ нѳмъ, и на веемъ, 
что движется близко. Стратенъ намъ священнѣйшій культъ мудре-
цовъ В Ѳ Л И Е О Й середины. Какииъ нѳвыяосиыымъ долженъ быть среди 
него Врубелъ, середины нѳ знавшій, Въ холодномъ хорѣ убивающихъ 
искусство, какъ странно звучить голосъ Врубеля и какъ мало голо-
совъ за нимъ. Выеокая радость ееть y Врубеля; радость близкая лишь 
сильнѣйшимъ: еередина никогда нѳ примирится съ его вещамн. 
Пріятно видѣть, какъ негодуетъ мудрѳцъ серѳдины передъ вещами 
Врубеля. Не глядя почти на картину, спѣшитъ онъ яайти хулу на 
искуество- Но брань его, правда, безъ разума: и въсамомъ среднемъ 
сѳрдиѣ не можетъ не быть искры, вспыхивающей передъ красотою. 
Какую же хулу грубую и безсмысленную нужно произнести, чтобы 
скорѣй затупшть свѣтлую искру. Середина долго дрожитъ, долго 



колѳблется послѣ картинъ Врубеля. Не скоро мудрѳцъ серѳдины 
остановится безъ хорошаго и злого, Сезъ ангѳла и безъ дьявола, 
ненужный, какъ ненужно и всѳ строеніе ѳго. 

Какой налоръ нашѳй волны безразличія долженъ выноеить Вру-
бель? Вѣдь сейчасъ мы даже будто пѳрестаемъ ужѳ негодовать на 
всякій яѳпосрѳдственный подходъ къ тайному красоты; ожесточеніѳ 
будто смѣняется еамодовольной усмѣшкой и неумнымъ воображені. 
емъ побѣды. Что дѣлать н зачѣмъ дѣлать такимъ какъ »Врубѳль 
срѳди толпы, ереди всѳй тяготы, запрудившѳй наше искусетво? 

Судьба Врубеля, — высокая еудьба проникновенниковъ старой 
Италіи или судьба Марѳса, бережно сохраненнаго на радость буду-
таго, на радость иекусства въ укромномъ Шлейсгеймѣ. 

У насъ такъ мало художннковъ со свободной душой, полной сво-
ихъ пѣсенъ. Надо жѳ дать Врубелю сдѣлать что-либо цѣльное; та-
кую храмину, гдѣ бы онъ былъ единьімъ создателемъ. Увидимъ, какъ 
чудѳсно это будетъ. Больно вкдѣть всѳ прекрасноѳ, сдѣланное Вру-
белемь въ КіевЪ; больно подумать, что Свѣдомскій и Катарбинскій 
z тѣимѣли шире мѣсто дляраэмаха. Неужѳли, чтобы по лучить доетуггь 
сказать широкое елово художшіку, прѳждѳ всѳго нужяа старость? 

Мы стараемся возыожно грубѣѳ обойтиеь со всѣми, кто могъ бы 
движуться впередъ. й на одну поднятую голову опускаются тысячи 
тяжелыхъ рукъ, ранѣе какъ-будто дружелюбныхъ. ТІрочь всѣ опас-
ние торчки- Только Третьяковъпѳрвоѳ время поддержалъ Сурикова. 
Мало пояяли Левитаяа. Мы загнали Малявина въ тишину деревни. 
Мы стараемся по мѣрѣ силъ опорочить всѳ лучшеѳ, сдѣланное 
Головинымъ и Коровинымъ. Мы ие можемъ понять Трубецкаго. Мы 
едѣлали изъ Рылова преподаватѳля. Вьггнали Рушдаа и Пурвита на 
иностранныя выставки. Ужасно и беэконечно! Указанія запада намъ 
нипочемъ. Врубелю мы не даемъ размахнуться. Ыузѳй Акадѳміи 
нѳ знаегъ его. Поя .леяіѳ его маленькаго отличнаго демона въ Тре-
тьяковской галлереѣ волнуетъ и сердитъ насъ. Полная; исторія рус-
скаго искусства должна отразитьоя въ Русскомъ музеѣ, но Врубеля 
Музей всѳ-таки видѣть не хочетъ. Только заботою кн. Тѳнишевой, 
украсившей свой отдѣлъ музея „Царевном-Дебедью", Музѳй нѳ 
остался вовсе чуждымъ Врубелю. Странно. Мы во многомъ трусливьі, 
но въ искусствѣ особенно вспыхиваетъ тайная ненависть. Становятся 
бойдами маститыѳ трусы; дажѳ будущаго нѳ страшатея. Поражаетъ 
наша неолыханная дѳрзость, не знающая даже суда исторіи. Отпусти 
намъ, Владыко! Бѣдные мы! 

Легко запоминаются мкогія хорошія картины. Многоѳ отзы-
ваѳтся опредѣлѳнно еознатѳльно. Наглядѣвшись вдоволь, чѳрезъ время 
опять хочѳтся вернуться къ хорошѳму зяакомому и долго покойно 
сидѣть съ нимъ, и опять не страшитъ промѳжутокъ разлуки-



Яо иначе бываетъ пѳредъ вѳщами Врубеля. Онѣ слишкомъ полны. 
Уходя отъ нихъ всегда хочется вернуться. Чувствуется веѣмъ су-
ществомъ, еколько еще недосмотрѣно, сколько новаго еще можн 
найтп. Хочетея жить съ ними. Хочется видЪть ихъ и утромъ и 
вечеромъ и въ разныхъ освѣщеніяхъ. И вее будетъ новое. Сами 
прѳлести случа-^ностей жизни, бездонно, напитали вѳщи Врубѳля 
прелести случайныя, великія лишь емысломъ красоты. Какая-то не 
объятная сказка есть въ нихъ; и въ Царевнѣ-Дебеди и въ Воеточ-
ной сказкѣ, полной искръ, ковровъ и огня, и въ Панѣ, съ этими по-
разительными глазами, и въ демпнахъ и во всей массѣ удивительно 
неожиданныхъ мотивовъ. 

Таинетвенный голубой цвѣтокъ живетъ въ этомъ чистомъ торже-
ствѣ искуеетва. И достойно можемъ завидовать Врубелю. Въ такой 
зависти тожѳ ве будетъ ничего нечиетаго. Такъ думаю. 

Врубель выставилъ „Жѳмчужину". Останется она уЩербатова; 
ѳму нужны такія вепщ въ основу галлерѳи. 

Этимъ врѳмѳнемъ мы бывали на выставкахъ; слушалн лекціи; нѳ 
упуетили спѳктаклн;. набирались всякихъ мнѣвій. Мы были въ 
„курсѣ" дѣла, въ ходѣ жизни и жемчужины не сдѣлалн. Врубель 
мало выѣзжалъ теперь; мало видѣлъ хого; отвернулея отъ обихода 
и увидалъ красоту жязни; возлюбилъ ее и далъ „Жемчужину", цѣн-
нѣйшую многихъ нашихъ свѣдѣній. Ничто пошлоѳ не коснулось 
Врубеля въ этомъ погружѳніи въ тайну природьі. Незначительный 
другнмь, обломокъ природы раасказываетъ ѳму чудесную сказку 
красокъ и линій, за прѳдѣлами „что" и „какъ". 

Не пропустимь, какъ дѣлаль Врубѳль „Жѳмчужнву". Вѣдь это 
имеано такъ, какъ нужио; такъ, какъ мало кто тѳперь дѣлаетъ. 

Среди быстрыхъ приливовъ нашего безвѣрія и вѣры, среди 
кратчайшихъ симпатій и отречѳній, срѳди ооражающаго колебанія, 
на спокойной улицѣ за скромнымъ столомъ, недѣли н мѣсяцы облю-
бовываетъ Врубель жѳмчужную ракушку. Въ этой работѣ ищѳтъ онъ 
убѣдительноѳ слово, выразить волшебство сверканій природы. При-
роды далѳкой отъ жизни людей, гдѣ и сами людскія фнгуры тоже 
дѣлаются волшѳбными и не близкими намь. Нѣтъ теплоты близо-
сти въ дальнѳмъ сіяніи, но много заманчивости, много новьгхъ 
путей, того, что тоже намъ нужно. Этой заманчивости поляа и 
„Жемчужина". Болѣе, чѣмъ когда-либо къ ней подошель Врубель 
кь природѣ въ тончайшей передачѣ ея и всѳ-таки нѳ удалился огь 
своего обычнаго волшѳбства. Трѳтій разъ повторяю это слово, въ 



нѳмъ ѳсть какая-то характерность для Врубеля; въ немъ ееть раа-
гадка того страннаго, чѣмъ вѳщи Врубеля со временѳмъ вравятея 
все сильнѣе. Въ эпическомъ покоѣ уютной работы, въ восхшцевіи 
пѳредъ жатурой слытно слово Врубѳля: „довольно манѳрнаго, доволь-
во поверхвостной краски. Пора жѳ глубжѳ зарыгься въ ИЕТИМНѢЙ-

шую пѣсяю тоновъ". Пора жѳ дѣлать вее, что хочѳтся, вжѣ оковъ 
нашихъ свободныхъ ученій. 

„Еели хотя одну часть вѳщи сдѣлать съ натуры, это должяо 
освѣлшть всю работу, поднять ѳѳ уровѳнь, приблизить къ гармовін 
природы". Въ такомъ словѣ звучитъ коренвоѳ умѣніе пользоваться 
яатурой, Врубѳль красиво говоритъ о природѣ; полутонъ березовой 
рощи съ рефлексами бѣлыхъ стволовъ; пѣна кружѳвъ и шелка 
женекихъ уборовъ; фейервѳркъ бабочекъ; мѳрцавье акваріума; ха-
рактѳръ паутины кружѳвъ, про веѳ это нужно поелушать Вру-
беля художникамъ. Онъ бы могъ подвнвуть нашу молодежь, ибо 
часто мы пѳрестаемъ выхватывать красивое, отрѣзать ѳго отъ не-
нужнаго. Врубѳль могъ бьі поучнть, какъ надо искать вещь; какъ 
можно портить работу овою, чтобы затѣмъ цодвять ѳе на высоту ещѳ 
бблыпую. Въ работахъ Врубеля въ подъѳмахъ и падеяьяхъ ѳсть нервъ 
высокаго порядка, далекій отъ самодовольнаго мастерства или отъ 
бѳзпутных ъхватаній за что попало, хотя бы и за чужоѳ. 

Не поражающѳе, a завлекающее ееть въ работахъ Врубеля,— 
вѣрвый признакъ ихъ жнзнѳспособности на долгое врѳмя. 

Подобно очень нѳмжогимъ, шѳдшимъ только своею дорогою, въ 
вещахъ Врубѳля ѳоть оеобый путь, подсказалный только природой. 
Эта болыиая дорога полна спусковъ и всходовъ. Врубель идеть ею. 
.Намъ вужны такіе художники. 

Будемъ бѳречь Врубѳля-
Н . Р « Р И I I . 





В, БОРИСОВЪ-МУСАТОВЪ. 

Сіяегь рося ва дисточкахъ 
И солжпе надъ прудоиъ г о р а г ь . 
Красавица съ мушкой на т е ч к а х г , 
К а к ъ пышная posa садить. 

a в л р е і в ѣ і u », 

Пять лѣтъ тому назадъ на выотавкѣ Московскаго Товарищества 
художниковъ доявился довольно большой юлстъ, названный въ ка-
талогѣ „Семейнымъ портретомъ", изображавшій дѣвицу въ костюыѣ 
40-хъ годовъ и молодого человѣка яа фонѣ подстриженныхъ зеле-
ныхъ дѳревьевъ англійскаго парка. Холодный, серѳбристо-синій товъ 
зелени, не обычяый въ нашей живопиеи, простота и легкость обра-
щѳнія съ живописнымъ матѳріалоыъ, опредѣленность слегка стили-
зованнаго рисунка, — сразу обратили ва себя вниыаніе нѳболыпой 
групиы художниковъ, пояуявшнхъ въ авторѣ этого цортрѳта В- Бо-
рисовѣ-Муеатовѣ крупный колориетическій таланть. 

Художникъ, съ душою, вскормленною ыеланхолііческими отго-
лоскамз русскаго провияціальнаго баретва первой половины прош-
лаго столѣтія, съ глазами, воспитавшимися на современныхъ паркас-
скихъ имдрессіонистахъ, вначалі дерзостно брался эа разрътеніе 
свѣтовьгхъ задачъ, желая „творить, чтобы броснть оиять", 

Новизна холоднаго, синеватаго тона, непривычная рѣзкость кон-
туровъ и не совсѣмъ ясно выражѳнвая эпоха его раянизъ прожзведеній 
сбив&ли критику. Лишь впослѣдствіи, когда художникъ сталъдавать 
канровыя вещи, болѣе спокойныя по колориту, съ дѳрсонаяами, одѣ-
тыми въ архаическіе костюмы аапгихъ прадѣдовъ: шѳлковые кам-
золы, вапудрѳнныѳ парики, кринолиньі, шіатья стравныхъ цвѣтовъ, 
имъ стали иатѳресоваться болѣе, его стали признавать, но и тутъ 
однако справедливой оцѣнкѣ художника мѣшалъ скудный круго-
аоръ нашегѳ искусства. В. Мусатова объявили послѣдователемъ и 
подражателемъ К. Соыова, лишь потому только, что онъ осыѣлился 
чѳрпать свое вдохновѳніѳ изъ того жѳ самаго источвнка. К. Сомовъ 
и В. Мусатовъ — въ сущноети между ними такъ немного общаго! 
Одинъ—художникъ съ литературныыъ оттѣнкомъ, археологъ и тонкій 
ѳстѳтъ, влюблѳнный въ дамятникирусскойкультурывосѳмнадцатаго 
вѣка, желающій продолжить эту культуру и говорить о нѳй ѳя жѳ 
языкомъ, — избравшій самый благодарный путь быть всѳгда стиль-
нымъ: кропотливые рисунки старыхъ альбомовъ, пожѳлтѣвшіе, какъ 



древвій пергаментъ, картины безызвѣетныхъ мастеровъ, наивныя 
потускнѣвшія, являютея для него вдохновителями и камертономъ. 
Другой—живописедъ по природѣ; свѣтлыя, переливчатыя краски 
совремеяности чаото заглушаютъ y него меланхолическую груеть 
воспоыияалій, и ыыслить для нѳго—значитъ думать о краекахъ.' 

В. Мѵсатовъ тоже любитъ альбомы прабабушекъ еъ нхъ фран-
дузскимн безхитростными экспромптами, но гораздо больше лю-
битъ робы, кринолины, яркія шали во всѳй ихъ цвѣтистости. 
Оеъ какъ и Шарль Геренъ—единетвенно съ кѣмъ онъ сейчасъ род-
ствененъ любитъ заполнять вею картинную плоскость какимъ-нибудь 
кринолиномъ ради красиваго пятна старой матеріи. Его „Гармонія 
вечера", одно изъ раннихъ произведеній,—это розовый отблескъ зари 
на изумрудныхъ переливахъ зелени, и жеманныя фигуры дамъ и ка-
валѳра въ капудренномъ дарикѣ и шелковомъ камзолѣ—ляшь до-
полнительныя дятна этой гармоніи, a „Водоемъ"—его самая крудная 
вещь—ѳеть реальнѣйшее воспроизведеніе*лѣтняго вечера и опроки-
нутаго неба, и только мѳланхолическія, застывшія фигуры двухъ 
дѣвушѳкъ слегка дридаютъ всей картинѣ настроеніѳтихой грусти о 
далекоыъ. Въ послѣднихъ произведеніяхъ, когда быть можѳтъ душа 
художника обогатилась впечатлѣніямн горечи жизни, мѣсто имдрѳс-
еіонистическаго рѳализма застулила меланхолія, „тоека о былоыъ 
и н-Ьга о вчерапшеыъ"... Въ „Изумрудномъ ожерельѣ" ужѳ без-
сознательпо нарождается символика цвѣтовъ. Это красочноѳ воспо-
ыинаніе далекаго прошлаго—прекрасно задуманная вещь, какъ „Го-
беленъ", прѳкрасно выраженная, безъ малѣйшей жесткости, къ со-
жалѣнію, столь свойственной В. Мусатову. Въ „Гобеленѣ" мягкій, 
успокаивающій, вв имитированный тонъ старыхъ картинъ необыкно-
венно красиво и удачно сочетался съ деликатнымъ реализмомъ вѳ-
черняго освѣщенія. Въ этой картинѣ есть вѳликая закончѳнность, и 
она является однимъ изъ самыхъ совершенныхъ произвѳденій В. 
Мусатова, какъ однимъ изъ самыхъ доэтичѳскихъ—являются „При-
зраки", гдѣ тающій туманъ, пронизанный слабыми лучами луны, об* 
волакиваетъ скользящія женскія фигуры и старый, гтолураэрушен-
ный барскій домъ. 

Мы вѣри.мъ, что молодому художнику дредстоитъ еще много 
плодотворныхъ переживаній и широкая, прекрасная дѣятельность 
въ намѣченяыхъ имъ себѣ прѳдѣлахъ. 

Ар б ал в т ъ. 
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АЙСАДОРА ДЁНКАНЪ ВЪ МОСКВЪ. 

Красота воегда тѣлесна. Иекусство есть воплощеніѳ. Въ прѳ-
грасномъ нѣтъ ступеней. Музыка нѳ вышѳ пластичѳскаго искусетва 
н, какъ оно, матеріальна: звукъ столь жѳ тѣлееень, яакь изгибъ 
тѣла, краска. И тѣлодвижѳніѳ столь жѳ духовно, какъ звукъ. Въ 
этомъ нельзя сомнѣваться, увидавъ пляску Айсадоры Дѳнканъ. 

Всякоѳ искусство зиждетея на правомѣрномъ отношеніи духа. 
къ шіоти, формы—къ матеріи. Искусство нѳ мыслимо внѣ матеріаль-
ной срѳды. Его аадача оформливаніе, одухотвореніе ыатеріи, созида-
н і ѳ д у х о в н о й т ѣ л е с н о с т и . Природа еама по еебѣ—безвольяа> 
пассявна- Она создана Духомъ Вожіимъ—совершенная и прекрасяая. 
Первородяымъ грѣхомъ въ нее вошло растлѣніе, она стала несо-
вѳршѳнной и бѳзобразной. Яо она не забыла евоего древняго сбраза 
и стремится къ нему, стремится пассивно, какъ чистая потеація. 
Въ преемственномъ рядѣ созданій искусства природа преодолѣваетъ 
вліяніѳ первороднаго грѣха, побѣждаѳтъ растлѣніе и въ Красотѣ 
пріобщаѳтея къ безсмертію. Ова—нѳвѣста агнда, Сына Божія, отъ 
вѣка возлюбившаго ев. Поэтому еозидатели прекрасяаго служатъ 
Сыну Божію, приготовляя невѣсту Ему, очищая еѳ отъ екверны, 
высвѣтляя пассивную плоть горящимъ въ нихъ активнымъ огнѳмъ 
духа. Съ другой етороны, темный хаосъ манжтъ еѳ въ свон сѣти, 
обращая ея потенцію въ активвое Зло, раздробляя ѳя цѣльный об-
разъ, увлекая ее къ грѣху и смѳрти. 

Айсадора Дёнканъ даланамъ дредчувствіѳ того состоянія плоти, 
которое я называю „духовною тѣлѳсностью". Въ ея тандѣ форма 
окончательно одолѣваѳтъ косность иатѳрія, и каждое движеніе ея 
тѣла ѳсть воплощеніѳ духовнаго акта. Она, дроевѣтленная и ра-
достная, наждьгмъ жестомъ стряхивала съ еебя ггуть хаоса и ея 
тѣло казалось необыкновѳннымъ, бѳзгрѣшнымъ и чиетымъ. Это 
была такая побѣда свѣта надъ тьмою, что мнѣ становилось нѳ-
скааанно радостно, но было и больно... больно потоыу.что она была 
чиотая, a кругомъ были грязныѳ, потому что она была мудрая, a 
кругомъ былн глупые. 

въсы. 3 



Перевитый нигью злачной 
И гирляадою цвѣтовъ, 
Тѣло скрылъ полупрозратаый, 
Серебряшійся покрозъ. 

Она—младенецъ—радовалась веснѣ, смѣялась; срывала голубые 
ивѣты; какъ стебель, тянулась къ солныу и купалась въ еолнечныхъ 
волнахъ. Вся была побѣдная, сіяющая. 

Фіолетовыя складки спадаютъ по ея тѣлу. Она молитвенно скла-
дываетъ руки. Каждое ея движеніе хочется остановить, увѣковѣ-
чить. 

Она—авгелъ съ картины Фра Беато Анжелико. 
Юяоша Нарциссъ припадаетъ къ влагѣ лѣсного ручья, любуясь 

своимъ отраженнымъ образомъ. Поеть свирѣль вѳсѳлаго фавна. 
Отъ каждаго поворота, отъ каждаго взгяяда расцвѣтаютъ цвѣты. 
запѣваютъ ручьи, зеленѣюгъ лавры. 

Орфей ищетъ подругу въ подземномъ мірѣ, Орфѳй, „заклявшій ли-
рой бога". Онъ весь—ожиданіе, нѣжная тоска. „Эвридика!*—и на 
лицѣ течѳтъ улыбка узнаиія, послѣдняго блаженства, той любви, 
для которой вѣтъ смерти, нѣтъ ада, 

Она выбѣгаетъ въ красной короткой одѳждѣ. Начинается 
изстулленный вакхичѳскій танецъ. Растрепавшись, черная, спутан-
ная прядь волосъ свѣшивается ей на лобъ. Въ пляскѣ она откиды-
ваѳтъ еѳ- Вспоминается „Tanlzied" Ницше: „Wie sollte ich, іѣг 
leiehten, gottlichen Tânzen Peind sein? oder Màdchen-Fiissen mit 
schotien Knocbeln?" Ея глаза зажигаются, она видитъ то, чѳго ни-
кто нѳ видитъ: надъ ней 

Богь въ корові виноградвой 
Клонигъ сірасгныя уста. 

Конець. И странно возвращаться въ привычный мракъ, такъ 
неожиданно мгновенно озарившійся лучѳмъ эллинокаго солнца. 
Этого тѳперь нѣтъ. Но оно было. И будетъ. Пляска Айсадоры Дѳн-
канъ—залогъ грядущаго. 

Многів упрекаютъ ее въ нецѣломудріи. Эти любители цѣло-
мудрія евоіімъ упрекомъ харакгеризуютъ нѳ Айсадору Дѳнканъ, a 
себя самихъ. 0 нихъ сказано въ Священномъ Писаніи: Му pâlirs roù; 
царуафіъа? vfiâv è/jïiçùeôev тшѵ %оі<ішѵ. 

с. с. 



НОВОГРЕЯЕСКІЙ ТЕАТРЪ. 
Письио изъ Аѳааъ. 

Расцвѣтъ всякаго новаго искусетва, всякой яовой культуры, 
въ особенности въ странахъ и народахъ, одаренныхъ елавньшъ на-
слѣдіемъ богатаго художѳетвѳннаго прошлаго—явленіе, всегда при-
ковывающеѳ на еебя если не вниманіѳ, то по меныпей мѣрѣ любопыт-
ство просвѣщеннаго человѣчѳства. Подобноѳ явлеаіе происходитъ въ 
новѣйшей Грѳдіи съ той поры, какъ молодая самостоятельнэд жизнь 
зашевелилась срѳди мраморовъ и тѣней, ѳѳ окружающихъ. Для наеъ 
же грековъ—и мы каждый дѳнь &то испытыв аемъ—наслѣдство, намъ 
доставшѳѳся, Сремя вдвойаѳ тяжѳлоѳ- Вопѳрвыхъ, ово служитъ пово-
домъ къ постояннымъ и, быть можетъ, нѳвольнымь, обидно - унижа-
ющимъ сравненіямъ молодой Греціи съ дрѳвяѳй. Во-вторыхъ, оно 
служятъ главной помѣхой для развитія нашего молодого искусства, 
которое, пригвожденное къ дрѳвнимъ образцамъ и древнему языку, 
долго относнлось съ быть можетъ оправдываемымъ презрѣніеыъ къ 
новой жизнн. Вмѣсто того, чтобы расти и крѣпнуть, ново-грѳчѳское 
искусство вырождадось и къ началу XIX вѣка (счастливое и зна-
менательное исключеніе составляетъ народвъгй поэтъ Соломосъ) об-
ратилось въ бездарное и безжиэвѳДроѳ подражаніе. Отъ этого мер-
твеннаго сна, страва стала просыпаться лншь нѳдавно, подъ задоз-
даяымъ вліяніѳмъ творчества того же Соломоса, и съ постепежнымъ 
признаніемъ новаго языка. За саыые послѣдаіе годы словно моло-
дая, живая кровь влилась въ жилы ѳя литературы. Новый болѣѳ 
свѣтлый періодъ начивалоя для новогреческаго искусства, въ оео-
бѳяности жѳ для веѣхъ видовъ творческаго слова. 

0 различныхъ сторонахъ этого пробуждѳяія я поетараюсь позна-
комить читателѳй „Вѣсовъ" въ своихъ гшсьмахъ. 

Театръ, къ сожалѣнію, начинаѳтъ оживляться послѣднимъ. II 
это довольно понятно. Драма, какъ литѳратурный вндъ болѣе слож-
ный, болѣе богагый, — являѳтся лишь плодомъ значитѳльао развив-
шейся культуры, возмужалой творчеекой жизви, чего въ современ-
ной Греціи ѳщѳ нѣтъ. Кромѣ того, драмѣ y насъ въ оообѳнности 
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трудно развиться, принимая во вниыаніѳ то совершенство, какого 
она достигла въ нашей дрѳвжей лигературѣ. Вліяніе античной драмы 
было особѳнно сильаымъ, еще тѣмъ, что для него нѳ нашлоеь ника-
кого лротиводѣйствія, подобнаго вліяшю народныхъ пѣсенъ на лири-
ческую поэзію, народныхъ сказокъ и преданій на разеказъ. И ыы 
викакъ не можѳмъ отдѣлаться отъ гнѳта древнихъ трагѳдій. Но го-
воря „гнетъ", не слѣдуетъ понимать вліянія дрѳвняго трагическаго 
дѵха, опьяненія эллянекаго діонисіазма, но толъко работво внѣпг 
нихь формъ. Дѣло въ томъ, чго живемъ мы срѳди развалинъ теат-
ровъ Діониеа и Геродота Аттическаго, a въ нашихъ школахъ наши 
учителя,—это великоѳ зло новой жизни, — преподавая древнія тра-
гедіи, руководствуются лишь законами грамматики и синтаксиса, 
п лишь одной эстетической точкой зрѣнія: единства мѣста, времени 
и дѣйствія. Въ довѳршѳніе всего публика, воспитанная на такихъ 
эстетическнхъ началахъ издавна трѳбуетъ и продолжаетъ требо-
вать, яо, къ счаетью всѳ съ меньшѳй яростью и настойчивостью, 
несмотря на приаятый въ другнхъ литературныхь формахъ новый, 
живой языкъ, чтобы современньія драмы пнсались на сффиціозномъ 
и „священномъ", но всѳцѣло искуественномъ „очигценномъ" ( * « £ « -
q s ііо t)<r«) языкѣ. Теперь доказаноученымииязыковѣдами,что этотъ 
языкъ не взирая на чисто внѣшнее, болѣе близкое сходство съ 
древниыь, въ своей внутренней оушдости болыпе отъ него разнится, 
чѣмъ н а р о д н ь і й (5ч,иот іxrj), болѣе раннѳе происхожденіе кото-
раго свидѣтельствуетъ о тоыъ, что онъ одинъ лишь прямой пото-
мокъ древняго. 

Принимая во вкиманіе всѣ эти факторы—не удивнтѳлъно, что 
драма наиболѣе отстала въ ново-греческой литѳратурѣ. 

Достойно вниманія, что вь то время, какъ по пальцамъ можно 
перечесть драматическія произведенія, имѣющія что-нибудь общаго 
съ искусствомъ и жиавью, ново-греческая драматичѳская литература 
по численности — одно изъ богатѣйшихъ въ мірѣ. Начало своѳ она 
ведетъ ещѳ со временъ турецкаго ига, когда ва ряду съ переводаыи 
изь Алфіери и Монти, появился цѣлый рядъ подражаній дрѳвниыъ 
образцамъ, теперь совершекно забытыхъ, которыя разьігрывались 
странствуюпщми по разбросанныыъ греческиыъ поселеніямъ труп-
пами. (Изслѣдованію зтойэпохи посвящена прекрасная книга Н. Ла-
скари; которая на-дняхъ увидитъ свѣтъ). 

Съ освобожденіемъ страны и связаняой съ этимъ восторженной, но 
дѣтски-наивной ѵтопіей о новомъ эллннекомъ возрожденіи искусствъ 
и литературы—создался цѣлый ложноклассическій пѳріодъ, давшій 
лишь блѣдныя подражанія всѣмъ видамь древняго эпоса. Опьянен-
ные этой утопіей богатые граждаге стали завѣщать большія денеж-
ныя пособія для устройетва литературныхъ конкурсовъ, на которыхъ 
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награждаемый обыкновенно получалъ вмѣстѣ съ иэвѣстной сѵммой 
деяегъ и лавровую вѣтвь, совеѣмъ какъ древвіе олиышйцы-Игодъ 
за годомъ на ряду съ премированньми драмами (судьями бывали н 
бывають профессора универоитета, не только филологи, но даже 
мѳдики и юристы, пользующіеся для руководства лишь правилаыи 
Арисготоля) появляются и десятки другихъ одобренныхъ.и даяе не-
одобренныхъ, изъ которыхъ нн одваве сыогла удержатьсяна сцѳнѣ, 
принуждееяой поэтому питаться лишь переводами и изрѣдка ка-
ЕОй-нвбудь передѣлкой старой грагедіи Шенспира, Шяллера или 
какого-либо моднаго въ данноѳ время писателя. Какъ курьезъ 
можно огмѣтвть, что среди этого поистинѣ драматігческаго потока 
псевдодревнихъ и псѳвдовизаятійскихъ трагедій появились такіѳ 
лисатели, какъ нѣкій директоръ гимвазіи Антояьядисъ, ежегодно 
награждаемый на конкурсахъ, который васчигаваетъ за собой почти 
сто.тько же произведежій, сколько Кальдеронъ или Лопо дѳ Вега. 

Консчно, подобныя условіл и подобноѳ отношеніе со стороны писа-
толей, исяолнитѳлей и публики, не могли создать драматической 
литературы, достойной иаого вниманія кромѣ безстрастнаго анализа 
нсторика, кзслѣдующаго ляшь эпоху и дсихологическое состояніе 
аарода- Поетому отоитъ здѣсь отмѣтить, что изъ всей этой эпохи 
кое-какъ сохраяились до нашихъ дней лишь творенья Вернарда-
кнса, въ драмахъ котсраго изъ византійской жизни, польаовавпгихся 
одао время нѣкоторымъ успѣхомъ, еоть нѣкая искорка таланта и 
правды, почти веегда впрочеыъ заглушаемая пустой реторикой 
своего времени. 

Лишь въ течежіе послѣдвяго дееятилѣтія новогреческій театръ 
всталъ иа истинный путь иекусства я жнзни. Оковы древняго пре-
данья и преданья ложноклассическаго слишкомъ долго держалиго-
рабощѳнными и авторовъ и публику. A уже Лессингъ говорилъ, что 
легче создать драму изъ вичего.чѣмъисправить и перѳдѣлать рааъ 
ужѳ извращенную, Естественно поэтсмѵ, что воврожданіе новогрочѳ-
ской драмы еовѳрпгаѳтся такъ медленно, незамѣтно и сдержанво. 
Какъ бы то ЕИ было—оно совершается. Искорка правды, что ггро-
никла немного раньше вмѣстѣ съ живымъ языкомъ въ другіе виды 
нашего искусства, слабо теперь вспыхнула и въ драмѣ. Авин-
скіѳ „Королѳвскій Театръ"—щѳдрый даръ Короля Георга искусству 
своей страны—и ,Нэа Скини"—еозданье цоэта—со всѣми своими не-
дооіатками, и нѳкужными устуяками, сдѣлавными испорченнымъ 
вкусамъ толпы, не мало способетвовали этой мѳдленной и Сезшуикой 
обновительной работѣ. 

Въ настоящее время новогреческая драматическая лигература 



уасе насчитываетъ нѣекольхо произведеній, которыя смѣло ыожно 
показать міру. Таковы др амы такъ безвременно отнятаго y насъ 
смертью Я.Каибясиса, такова „Триеевгенія", К. Паламаса, знакомая 
уаге читателямъ „Вѣсовъ", „Тайна Контессы Валерены"—-Гр. Ксено-
пуло, „Призракъ" А. Ефталіотиса, и двѣ-три другихъ. Не мѣсто въ 
такой общей статьѣ останавливаться на иодробностяхъ. Надѣюсь 
мнѣ будетъ даяа возможность для этого въ будущеыъ. Пока же мнѣ 
только хотѣлось отмѣтить, — что среди мраморныхъ осколковъ и 
развалинъ великой, но уыершей жизви, расцвѣтаетъ скромный бѣд-
ный двѣточекъ новой хультуры, новаго искусства, робко раскрываю-
тій свои лепестки безсмертному Солнпу, родившему величайшее 
искусетво міра. 

ЛаШд Î4iç-3ttva.Q. 



ЛИСЬМО ИЗЪ ГЕЛЬСИНГФОРСА. 
A T H B N A B U M . 

Городъ—огромное ползучее растеніе, смѣло раетущее среди су-
ровой, хмурой природы. Гранитныѳ, сѣро-красныѳ дома — вѳличѳ-
ственные, грубые цвѣтки, раепускающіеся то тамъ, то здѣсь, безъ 
етрого намѣченнаго плана, безъ опредѣленной закономѣрноети, a 
проето такъ, одною волей елѣпо создающей природы. Гдѣ-нибудь 
среди города пустырь между домами и на ней огромнымъ жевла-
комъ пучится обнаженная грааитная порода - рабочіѳ ломаютъ ее и 
здѣсь жѳ изъ обломковъ воздвигается здажіе, и начинаетъ стираться 
граница ыезкду жизнью природы и жизнью людей. 

A люди? Люди такіе же грубо сотворенныѳ, такіе же хмурые, но 
сильные цвѣтки. Достаточно взглянуть на етранно обрѣзанныя 
лица, на эти высокія, вододвинутыя къ самымъ глазамъ скулы, 
чтобы сразу почуветвовать, что это не тотъ идеальный обликъ, ко-
торьгй давно владычествуетъ надъ нашнми мѳчтами о красотѣ. 

Тогда г д ѣ же здѣсь красота, гдѣ вѣрная, везыблемая основа 
искусства? A вѣдь иехуество здѣсь есть! Вѣдь недаромъ на такомь 
просторѣ, на еамой большой площади города ѳму воздвигнутъ 
храмъ—Athenœum: само названіе отвѣчаетъ за чуветво почтенія, 
за твердо сознаваѳмый культъ. 

Широкая, импозантная лѣстница ведетъ въ огромный почти пу-
стой вѳстибюль. Вездѣ, на площадкахъ гипсовыя копіи со знамени-
тійшихъ мраморныхъ святынь. 

Съ первой же залы, направо, вачинаются отвѣты на загадку о 
красотѣ y этой некрасивой народности. 

Маленькая картинка—на ней два тѣла еилелись въ борьбѣ (Ер-
нефельдтъ). Ихъ тѣла подростковъ еще не сформированы, движенія 
некрасивы, угловаты, но стремительность движевія, совпаденіе мо-
мента движенія съ сюжетомъ поразительно вѣрны. Мысль о красотѣ 
человѣчеекихъ еуществъ, о красотѣ ихъ дица, ихъ тѣла начинаетъ 
умѣрятв свои требованія и выступаетъ другая красота, — враеота 
мгновенія. Опять соприкоснулись жизнь природы и жизнь людей— 
дѣтей природы. Такъ же простъ и такь же первобытно красивъ видъ 
зтихъ двухъ подростковъ, какъ видъ травы, смятой подъ нхъ тѣла-
ми, какъ видъ яблока, лежащаго въ рукѣ дѣвочки и служащаго 
„яблокомъ раздора". 



Далѣе, еще одинъ первобытный еынъ лѣсовъ. Картина Галѳна. 
На жей, срѳди раетущихъ и другихъ лежащихъ на землѣ деревьевъ 
стоитъ полу-обнаженный желто-красный мужчияа. Настоящій лѣсной 
гвѣрь, стоитъ онъ въ стреыительной позѣ и въ широко раскрытыхъ 
глазахъ его дикая удаль, звѣриный задоръ. Рядомъ съ нимъ и такъ 
жѳ, какъ и онх>, приготовившись къ прыжку другой лукавый, хищ-
вый звѣрь—лисица. У жихъ что-то одно ва умѣ. Странная дружба, 
общее звено первобытной жизни природы связало ихъ, между собой,— 
и оиять, гдѣ найти гранипу разумжости? Оба сущѳства переживаютъ 
мгновеніѳ наивысшаго душѳвнаго и тѣлеснаго напряжѳнія. Уловить 
это мгковеиіе и задечатлѣть его въ вѣчность—эта задача худож-
ыика достигнута здѣсь безусловно. 
созжате.тьнѣѳ и полнѣѳ она выполнена въ скульптурѣ. 

Въ одной изъ залъ Athenasum'a стоитъ бронзовая группа Ро-
дэна. Мужчина при страшномъ налряженіи всего тѣла выеоко под-
нялъ надъ землею женщину. Онъ судорожно сжиыаетъ еѳ въ рукахъ 
и ожа виситъ надъ его головой, надъ ѳго грудью. Въ тѣлахъ ихъ, 
въ движеніи не видно красоты, черты лица ихъ иекажежы ужасомъ 
и запрокивутая голова его широяо раекрыла трепещущія отъ ужаса 
уста. Мѳжду тѣмъ на дьедѳсталѣ надпись, настойчиво говорящая 
о вѣчности и красотѣ: 

J e suis belle, ô Mortels, comme un rêve de pierre, 
E t mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour 
Est fait pour inspirer au poète un amour 
Eternel et muet ainsi que la matière. 

Раскрывается овяаь мешду ужасомъ и красотой между искажѳнными 
чѳртами лица и мгновеніемъ красоты. Здѣсь два существа схвачены 
этямъ мгновѳніемъ и она чувствуетъ себя вознесенной надъ голово-
кружительной бездной, онъ представляется себѣ прѳступыикомъ, 
которому нѣтъ прощенія и иоторый, закрывши глааа, въ послѣднѳмъ 
отчаяжіи совершаетъ свое дѣло. Что же тогда красотаі Нѳ ѳсть ли 
это мгновеніѳ ужаса передъ вѣчной бездной и мгжовежіе, запечатлѣж-
ное творчѳской рукой художника въ вѣчности — Бѳзплотное Мгао-
веніе, воплощенноѳ въ Вѣчной Матеріи. 

Родэжъ подошелъ здѣеь къ глубочайшѳй тайнѣ искусства — она 
еще нѳвыразима въ словахъ человѣческой рѣчя, но ужѳ выразима 
для падьцевъ художника. Присутствіе зтой группы Родэва здѣсь 
счень знамѳнательно— она даетъ урокъ иекусства, она учитъ гля-
дѣть кругомъ себя болѣѳ острымъ проникновѳннымъ взглядомъ, 
находить на болыпой глубинѣ элементы красоты, когда они нѳ по-
кааываются на поверхности. A именно здѣсь, въ бѣдной, хмурой 
Финляндіи красота мало выетуиаетъ на поверхность. 

A. Ueutnscsiâ. 



ПИСЬМО ЙЗЪ KIEBÀ. 
К і Е В С К І И ХУДОЖВСТВЕННО - ИРО-

М Ы Ш Л Е Н В Ы Й H НА7ЧНЫЙ ИУЗНЙ. 

Когда проходишь мимо энаменитыхъ святынь города, исгтыты-
ваешь какое-то особѳюіоѳ чувство: кажѳтея, каждый камѳшекъ, каж-
дое деревцо, вѣтѳръ—все это говоритъ - разсказываетъ своимъ тай-
нымъ, едва внятнымъ голосомъ, и съ трепетомъ осматриваешься 
вокругъ и стоишь безконечно, обращенный къ Началу и Первокгу... 
И вдругъ проваливаѳшься въ дъйствительность... Й бѣжалъ бы отъ 
нея, да нѳ убѣжишь никуда. Нѣтъ, кажется, ни одного памятнлда, 
надъ которьшъ нѳ дроизводилась бы такъ называемая реставрація. 
Всюду торчатъ лѣса, висять-колышутся корзнночки еъ маляраии и 
штукатурамн. 

Лѣса, маляры, штукатуры... A имъ что?—имъ „вѳлягъ"... А. кто 
это велитъ? 

Вотъ рушатъ или аабѣливаютъ цѣлыя стѣны съ древнцмн фрѳс-
ками, прорубаютъ оква чтобы посвѣтлѣѳ было, малюютъ удиви-
тѳльные виды на мѣстѣ старинныхъ поблѳкшихъ изображеній, не 
знавшихъ надъ собой ггоднугавающаго заказа, чтобы для глаза ми-
лѣѳ сдѣлать. 

Софійскій соборъ, Вѳликая церковь Успѳнія въ Лаврѣ и многое, 
многое уже припѳчатано печатыо ѵлицы. 

И тамъ, гдѣ нѣкогда „роса показа мѣсто" и падалъ огяенный 
дождь, и въ сумерки тянулись неизвѣстно откуда обозы съ камнями, 
и какіе-то странные люди подгоняли странныхъ коней, теперь еъ 
шидомъ нееутся трамваи, и кричитъ промьшленность на-перекоръ 
пѳреливному чудному звову печерскихъ колоколовъ... 

Йла все это должно ггогабнуть?.. 
Открытіе музея дрѳвностей и искусствъ, несуразно перенмѳно-

ваенаго въ „художественно-промышленный", даетъ нѣкоторую н&-
дежду, что такъ яе оставятъ, предпримутъ что-нибудь, чтобы на 
вашихъ глазахъ не творилось это безобразіѳ и кощунство, при видѣ 
котораго отъ безсилія просто кричать 'хочется... 

Кіевскому музею представляѳтся важная роль сосредоточить 
подъ своимъ кровомъ драгодѣнные памятники Южно-Русской ста-



рины—богатства своеобразной Украйиы. Такъ смотрить на дѣло и 
директоръ музея H. Ф . Бѣляшевскій. Й это очеыь счастливо, потому 
что y насъ—къ стыду нашему — такая рѣдкость любовь и ааботли-
вость къ родной старинѣ. 

Заль областного отдѣла иеторіи и этяографіи осганавливаетъ 
вниманіе. Тутъ среди портретовъ гетмановъ и польекихъ вельможъ 
выдѣляется любопытный портретъ Саыозванда. Интересна часть 
картины; яСтрашный судъ* съ надггиеями грѣховъ y каждаго мытар-
ства. Большоѳ собраніе крестовъ, ризъ, сѳребряныхъ подвѣсковъ 
подъ иконы, иконъ... A какіе ковры, воздухи, пояса... Мечталъ о 
судьбѣ русской жѳнщины: какая она была красивая-. 

Слѣдующій залъ посвящѳнъ Востоку. Среди японокихъ и китай-
скихъ вещей ивтѳресвы амулѳты изъ царскихъ гробницъ. 

Затѣмъ богатый архѳологическій отдѣлть и, наконецъ, картинвая 
галлерея, украшеніемъ которпй являѳтся картина Гойи: .Одалиска" 
(даръ Б. Н. Ханенко), акварѳли и рисунки M. А. Врубеля, пожер-
твовавные A. Н. Терещенко. Акварели предсгавляютъ рядъ эски-
зовъ, предназначавпшхся въ своѳ время для еобора св. Владшчіра. 
Тутъ имѣются: четыре варіанта „Надгробнаго плача". два эскиза 
„Воскресенія", „Аягелъ"; кромѣ того, двѣ вещицы:— „Въ ковдертѣ" 
и „Яатурщнца". 

При музеѣ собирается библіотека. 
А. 



0 КНИГАХЪ 
I . КРИТИКА. 

MADAME CATULLE MENDES. L e s C h a r m e s . Bibliothèque 
Charpentier. Paris, 1904. 

Думаю, что эта каига мяогимъ валомнила о искренней, о пла-
менвой, о страдальной Марселинѣ Деборъ-Вальморъ,—эта книга,эта 
поэма лгобви, въ которой авучитъ стыдливая и страстная жалоба 
голубки. Говорю: поэма. Въ еамомъ дѣліь, это, въ трехъ частяхъ, 
единая лѳгенда женсхой влюбдевяой души, начижая еъ первыхъ роб-
кихъ ожиданій дѣвушки, слозно спящѳй красавицы въ очарованномъ 
лѣеу,—это единая сюита, цѣльная еложяая поэ.ѵа, въ лоторой только 
немногія случайныя пьесы нѣсколько варушаютъ то единетво, къ 
которому порывается творчесгво г-жи Каттюль Мендеоъ. Замѣтимь 
здѣсь, что это единство было привѣтствуемо въ книгѣ г-жи Мен-
десъ многями изътѣхъ, кто равыпе.насмѣхаясь, отвергали съсамо-
увѣрѳнньімъ видомъ еамую мыель—трѳбовать цѣльности отъ книги 
стиховъ, отъ художеетвеннаго творчества! Но справедливая ыысль 
съ теченіемъ времени собственной тяжестью подчиняетъ себѣ умы. 
0! мы еще увидимъ, какъ ыногіе принуждены будутъ принять н нѣ-
которыя другія истияы! 

Отъ ыеня можетъ быть ждутъ упрековъ г-жѣ Мендесъ, что ова 
въ своей стихотворной тѳхникѣ не воепользовалась всѣми завоева-
ніями „аоваго стиха". 0 нѣтъі ея стііхи кажутся мнѣ нскреннішн, 
и слѣдовательно правыми, именно въ своей простотѣ, почти класси-
ческой, съ ритмами какъ бы пламенаой и глухой мелопеи, взволно-
ванной глубокими радоетями и гайяыми отчаявьями поэта. Эти 
етихи словяо шепчутъ воспалеаныя страстью уста, изъ которыхь 
уже де вырываѳтся крика, во огаенное дыханіе которыхъ обжигаетъ 
и опьяняѳтъ возлюблѳннаго. Каига г-жи Мѳидесъ—книга истнннаго 
поэта и кдига жежщиаы, искревно и смѣло жевщивы! Кяяга влю-
бленной, отдавшей всю свою душу и экстатичееки-ечаетливой этимъ 
даромъ! Что особевяо удивительно и въ чемъ особевно сказывается 
ннстинктнвная и глубокая искредность г-жи Меядѳсъ — это въ ея 



совершенно особенноыъ чувствѣ Природы. Она нѳ огдаѳтся своимъ 
существомъ всележскимъ онамъ, и нѳ воспринимаетъ ихъ эгоисти-
чѳски, какъ отражеяія своихъ чувствованій и мыслей. Но ояа нѳ 
раетворяѳтъ въ жизяи Природы лишь потому, что, ревнжвая, она 
ревниво бережетъ всю сѳбя, чтобы отдать сѳбя цѣлостной любимому 
человѣкуі И она ищетъ, жаждетъ Дрироды лишь затѣмъ, тгобы уде-
сятерить ослѣпительность и безконечжость своей ыечты и отдать' 
ѳе ѳще болѣе прекрасной, ещѳ болѣе нѣжной, блнстающей и безгран-
нойТому, длякотораго она яѳ знаетъ доетаточно пышнихь дѳревъ. 

Такова основная, преобладающая тѳма, существѳяно жевская 
тема. дѣлающая изъ этой поэмы драгоцѣнный психологическій д о 
кумежтъ, въ жстияжо художѳственной формѣ. Пѳрвая часть книги 
„Ожиданіе въСаду" перѳдаетъ волненія дѣвственнаго тѣла, какъбы 
трепѳгажія бѣлыхъ крыльевъ дѣвушки, чуветвующей; что она пред-
жазяачѳна для Любви, которая уже прибяижается откуда-то, по 
одной изъ дорогъ къ Саду. Й Дѣвушка, блуждая по саду, которьій 
ова ужѳ готова покияуть, воображаѳтъ мгновеніѳ, ногда явится Воз-
любленяый: 

Je ne sentirai que mon cœur 
Comble et mourant de son image 
Et d'une brûlante douceur... 

Вся эта пьеса, воплощающая ожнданіе, прѳкрасна и особенно 
та ея часть, гдѣ, по-дѣтски и строго, она мѳчтаѳтъ о мистическихъ 
возлюблѳнныхъ былыхъ днѳй, о Царицѣ Саввской, Салоыѳѣ, Елеяѣ, 
Клѳопатрѣ, о гармоніи безсозжатѳльжо прекрасныхъ движежій, о утон-
ченной красотѣ жѣжныхъ взоровъ: 

Tout l'art harmonieux du geste involontaire 
Et le subtil apprêt des pius tendres regards. 

Пѳрвая часть, которую мы прѳдпочли бы видѣть менѣе короткой, 
кончается холодной и обжигающей дрожью тѣла, еознающаго при-
ближеніѳ Любви. „Мнѣ страшно... Скоро Онъ будетъ здѣеь" . . . 

Quel silence partout! Et comme la maison 
Est hautaine, solide, incosciente et blême; 
Jamais elle ne fut si sûre d'elle même 

Et si large sur l'horizon... 

. „Сердце обручѳно"- Вторая часть княги, напряженжая и страст-
ная, исполжежа могучаго дорыва, гибнущаго какъ бы отъ своѳй соб-
ственжой еилы. £ ъ Е Ѳ Й ПОДЪ пожирающнмъ полудевнымъ солнцемъ, 



выроетаетъ таинственная поросль багряныхъ розъ, нѳ знаюпщхъ 
увяданія. Вотъ, какіе крики вырываются y поэта: 

T e s yeux de poète et d'amant 
Sont la terre que j 'ai conquise. 
Et pour mon iniini tourment 
Sont toujours la terre p r o m i s e . . . 

J e suis tout le pouvoir divin d'être amoureuse ! . . . 

По врѳменамъ, языками пламени, возетаютъ и въ этой части 
хжиги и въ послѣдней («Опечаленная Мечта"), изъ самой полноты 
любви — взрывы страданій: сомнѣній и рѳвности, и они подобиы на 
экстатичѳски заглушенныя елезы, на благоговѣйную молитву влю-
блевности, строгую, прозрачдую, полную вѣчности и страстныхъ 
улыбокъ: 

Heureuse et douleureuse, ô m o a amant, je suis, 
Vous pensez à l'amour, et c'est moi qui vous a ime! . . . 

E t de tous mes désirs je cherche avec mes yeux 
A voir ce que tu vois, pour te posséder mieux. 

J e songe aux antres yeux par vos yeux regardés 
J e songe aux autres cœurs par ta voix possédés 

Mon coeur se sent mortel pour la première fois— 

Одной иаъ удивительнѣйшихъ пьесъ послѣдней частіі надо 
ечесть ту, которая начивается стихомъ 

Plus tard, 6 ma beauté, vous m'abandonnerez-, 

Это дѣсня чувства, столь чистаго, широкаго, удалѳняаго, что 
она похожа на голосъ органа въ день помивовенія усопдшхъ, и она 
открываѳтъ источникъ умиротворяющнхъ слезъ. 

Книга поовящена Катюллю Мѳндесу, и дѣйствитѳльно доетойна 
его, достойна ѳго памяти. 

— ' R e n é G h і 1. 

J.-M. N a t t i e r , p e i n t r e de l a c o u r de L o u i s XV, par 
Pierre de Nolhac, Paris, Goupil et C-ie (Manzi, Joyaut et C-ie). 1905. 
Цѣна 200 фр. 

Оь болыпимъ вкусоыъ издаяная книга Немного пожалуй тяже-
ловѣсная, недостаточво изящная въ типографскомъ отношеніи, съ 
тѣено набраннымъ, грубоватьшъ шрифтомъ, съ черезчурь массив-
ными заставками,—но всѣ эти замѣчанія покажутся желчными прн-



дирками, ибо искусство художественнаго лечатанія позабыто теперь 
и въ Парижѣ. Объ этомъ часто горѳвалъ покойный Рмісъ. Й всѳ 
жв—это лучшее изданіѳ къ началу года, къ étrennes 1905 г . Самое, 
конечно, интересное въ книгѣ—это великолѣпныя фотогравюры—нѣ-
которыя въ краскахъ,—превоеходно передающія гладкую и краеивую-
нѣсколько безличяую живопись Наттье. Йзданіе вышло всего мѣ 
сяцъ тому наэадъ, но благодаря повальному увлеченію ХѴШ-ымъ 
вѣкомъ, весь его заводъ (425 экз.) разошелся въ пять-шееть дней. 
Текстъ написанъ Пьеромъ дѳ Нолякомъ, хранителемъ Версаль-
екаго муэея, человѣкомъ любятцимъ и хорошо энающнмъ живо-
пись. Ветрѣчаются и во Францін — хотя и очень рѣдко—такіѳ уди-
вленія достойные чудаки — музейные хранители, интересующіеся 
своимъ дѣломъ- Добросовѣстный авторъ очѳнь гіодробно описалъ 
жвзнь художника и извѣстныя ему картины ѳго, описаль просто 
бѳзъ восторговъ и риторики, обстоятельнымъ слогомъ присяжнаго 
экоперта. Впечатлѣніе отъ книги выяосится то же, что отъ просмотра 
умѣло составлевнаго каталога,—съ подлиннымъ вѣрно, но сухо, по-
учителвно, не увлекательно. 

Но, со правдѣ, трудно было и увлечься чѣмъ-нибудь де-Но-
ляку. Тускла была небогатая событіями частная жизнь художника, 
исконнаго парижскаго буржуа, скромнаго работника и заботливаго 
стякатѳля—отца еемейства, одяого изъ тѣхъ, которымь вее достаетоя 
лишь деоятками лѣтъ долгаго и упорнаго труда. Наттье родился 
въ сѳмьѣ живописца • акадѳмика, учился y академиковъ, какъ и 
всѣ свѳрстники благоговѣлъ передъ Рубевсомъ т.-е. въ сущности 
передъ его цикломъ картянъ въ тогдашнемъ Люксембургѣ, самъ 
вошелъ въ королевскую академію н напоелѣдокъ получилъ дажѳ 
званіѳ ея лрофеесора. Это — оффиціальньій формуляръ художви-
ка. A рядомт-, — вѣчиыя заботы маленькаго человѣка, поетоян-
ноб искатѳльетво знатньпъ покровнтелей, заказы портретовъ, же-
нитьба, дѣти, усилевноѳ писаніѳ портретовъ и пѳремѣны квартиры-
Всю жизнв провелъ дома, ѣздилъ только разъ въ Амстѳрдамъ пи-
сать портретъ царя Пѳтра и нивъ какяхъ романтическихъ похожде-
ніяхъ замѣченъ не былъ. Нѳ обошлось ковѳчно и бѳзъ горестей— 
зарѣзался наканунѣ казни братъ-академикъ, слабо различавшій 
лризваніѳ половъ и приговоренный за это къ емерти, потомъ Джонъ 
Ло унесъ кое-какія кровньія сбережѳнія, умерла жѳна, утонулъ един-
ственный сынъ. Умеръ Наттьѳ отъ водянки, ва 81-омъ году отъроду. 

Дѳ Нолякъ причисляѳтъ его къ второстѳпеннымъ французскимъ 
мастѳрамъ ХУІП столѣтія- Это дѣлаетъ честь тре8вому взгляду 
біографа, обыкновенно склоннаго преувеличиватв заслуги своихъ 
героевъ, особливо въ тотъ момѳнтъ, когда капрнзный вкусъ публики 
и безъ того превозноситъ ихъ превыше всякой мѣры. Но Наттье 



ііси-таки былъ очень и очень крупиымъ художникомъ, и ве нашенѵ 
съ ѳго опросгѣлой живописью, безъ традидій и знаній, подо-

С.югъ свысока третировать „условную грацію" лортрѳтовъ Наттье. 
Къ произведеніямъ отарыхь живописцевъ мы подходимъ вообще еъ 
<ѵ,лѣе етрогями тробованіями, чѣмъ къ вещамъ, фигургрующимъ ва 
счвреиенкыіъ в ы с т а в к а х ь . И это вподнѣ , конечяо, законно: имъ, 
эгимъ старымъ мастерамъ, было болѣе данс, a потому съ нихъ и 
•'ольшв спративается . Яано жѳ имъ было у м ѣ я ь е , школа, твѳрдоѳ 
знаніе тѳхыическихъ пріемовъ своего ремесла- До усвоенія лишь 
кѣкоторыхъ иаъ этихъ І Г Д С ' У В Ъ и procédés цѣпыо какихь неимовѣр-
; т х ъ усилій и трѵдомъ сколькихь л ѣ т ъ иэрЬдка добираѳтся какой-
іііібудь вдумчивый соврѳмѳнный нивописенъ! Въ теперешнихъ жѳ 
:и;адеміяхъ нвчему эгоыу нѳ у ч а т ъ по той лростой причипѣ, что 
с»ми профессора этю:ъ академій ничего не знаютъ,—слѣпые вадятъ 
е.іѣпыхъ. Но въ началѣ ХѴДІ в ѣ к а этимъ умѣньемъ обладали въ 
рчвной стесгени воѣ , претендовавтіе на званіе живописца; аа этимъ 
слѣдилъ общественный и профеесіональный ковтроль въ форыѣ це-
хозъ, корпорапій, акадеиій и т . д . Между собою же мастѳра эти 
ілзличались до наличяости или отеутетвію, какъ тогда говорилось, 
пожеогвенной иекры, т.-е-по стѳпени таланта, по бблыпей нли мѳвь-
г е й художѳственной воспріимчивостииотзывчивоети. Теперь ие за-
ыѣчается к а к ъ разъ обратное. ВсЬ теперь талантливы, — „tout le 
>;;onde a du talent à présont", замѣтилъ Дегасъ объ осеанемъ салонѣ 
иогекшаго года,—a настоящаго умѣнья яи y кого нѣтъ: в с ѣ бредутъ 
ы ^ т ь м а х ъ . A мораль этой басни, что намъ нвчего особенно пре-
р.т.аоситься и свврху внизъ взирать на яавѣдомую фалъшь всЬхъ 
угнхъ прикрашенныхъ аристократокъ на портретахь старика Наттье. 
Таково было требованіс вѣка : художникъ вынуждевъ бывалъ въ 
своей картинѣ л ь с г и т ь своей иодѳли, иаображать нѳ дѣйствитель-
»ую натуру, какъ бы прекрасна ояа ня была, a вѣкое модное пред-
стаьленіѳ о прекрасвонъ, иѣчто отвлечѳннов отъ реальнооти. Ставшн 
ра-зъ н а этотъ опасный путь, худоасвикъ понѳволѣ иногда пер&с&ли-
•налъ, впадалъ въ утрировку, в ь ыанерность. Большихъ мастеровъ 
в ь к а спасалъ отъ атого ихъ талантъ или геній, Наттье же, прі-
обріітшій свое умЪыье главньгмъ образомъ, благодаря своѳыу усер-
Лію л хорпѣнію за работой, дѣйствительно порой шаржировалъ или 
гдісалъ очень банальныя вещи. Но пройдѳЕвая нмъ школа спасала 
его и здѣсь: ивогда ему удавалоеь отрѣпшться отъ условноотей и 
создавать истинно прекрасныя вещи. вапримѣръ, чудный аортретъ 
кен.івѣстной дамы (теперь в ъ Диможекомь музеѣ ) . 

Наттье имѣетъ нѣкотороѳ отношеніе и къ Россін: его пригла-
шали (.какъ впослѣдгтвіи и Гойю!) въ Петербургь. Отъ поѣздки въ 
далекую варварсхѵто етрану Наттьѳ в ъ концѣ кониовъ отказался, 



но въ Голландіи и въ Парижѣ онъ написадъ нѣсколько портретовь 
русскихъ людей. Объ этихъ русскихъ отношеніяхъ Наттье см. статьк 
Б. М. Гаршина въ Вѣстникѣ Изящныхъ Искусствъ (т. VI, r . 
етр. 433 — 438). Г. Гаршинъ отмѣтилъ тамъ лишь эрмитажнын 
картияы Наттье. Но ееть кое-что и другое, и де-Ноляжъ еообщаетх 
по этому яоводу нѣкоторыя свои недоумѣвія. Во-первыхъ, гдѣ на 
ходятся оригиналы портретовъ Пѳтра и Екатерины работы Наттье? 
„Le portrait original de l'empereur Pierre par Nattier est à recher-
cher, ainsi que celui de l'impératrice Catherine" (стр. 22). Ho въ C. :--
варѣ русск. грав. портретовъ Д. А. Ровивскаго, въ III т„ стр. 
встрѣчаемъ указаніе,что оба эти портрета, подаренные Елиза.сте?; 
Петровной Воронцову, перешлн къ Нарышкину, a затѣмъ въ O'iitc-
сгво Поощренія Художеетвъ, отъ котораго и была пріобрѣтены іи-.:, 
кн. Константиномъ Константиновичемь. Въ Эрмитажѣ только ::г,:'ц 
съ нихъ*. Во-вторыхъ, де-Нолякъ напоминаѳтъ, что со елѣдукши ч 
лицъ могли быть написаны портреты Наттье:съ князей Кур и;:піа 
Долгорукаго, гофмаршала Ольсуфьева. генералъ-адьютантовъ Нарыш-
кина и Ягужянскаго, генералъ - лейтеванта Бутурлина, 
Арескина, кабинетъ-секретаря ііакарова, барона ІПафирова, Cù-лл, 
Рагузинскаго, тайнаго совѣтника Толстого, a также съ придворііь-х-• 
дамъ и фрейлинъ императрицы. Дошли ли до нашего времѳні; гт • 
поргреты и гдѣ они? Въ третьихъ, де-Нолякъ интересуется сѵдг-' :, 
написанной Наттьѳ для Петра картины, изображавшей П О Л Т Э Ь І . : : . 
сраженіе. „Cette bataille de Pulta-wa, d'où l'allégorie sans doute r. 
point absente, n'a laissé aucune trace dans l'œuvre de Nattier. -л 
peut-Stre faut-il renoncer à l'espoir de la trouver dans la collection Jo 
la Famille Impériale de Russie" (стр. 22), Г.Гаршинъ,no его словамт-. 
,нигдѣ ея не донскался". Локойный Ровинскій повидимому дума.ть 
найтн эго утраченное произведеніе Наттьевъ картинѣ „ГГолтавска:! 
багалія", хранящейся въ Московской Оружейной Палатѣ. 

Таковы ггоставленвые де-Нолякомъ вопросы. Тедерь слово за 
руескнми знатоками. 

Н в. Щ y і и a ъ. 

E . DINET. L e s f l é a u x de l a p e i n t u r e. Préface de G. Lafr-
nestre. Paris, E . Rey. 

Самое видное мѣсто среди разрушительныхъ „бичей живописи" 
no праву принадлежитъ гг- хранителямъ музѳевъ и реставраторал:ъ. 
Вѣроятно потому авторъ и лосвятилъ свое произведеніе Лафнэтру. 
консерватору луврской галлереи. Динэ—извѣетный живописецъ-оріен-

Ср., зпрочеаъ, Ровгнскаго , Саоварь г . I V . с т р . 2 4 8 , портретъ Ек&теркш.' 
раб. Наітьс , в х г м л е р е ѣ ю м а Романовыхь , прн Эрмитажѣ ( J4 5 3 9 1 катаіѵгп: . 



т а л и с г ь , в ъ картинахъ котораго, выражаясь мягко, собственно ху-
доасественный ивтересъ слишкомъ часто лриносится въ жертву чн-
сто-этнографической точвости. Неважнкйживописецъ, о н ъ н а п и с а л ъ 
т ѣ м ъ нѳ ыенѣе очень полезвую кннжку. Нѳ мѵдротвуя лѵкаво, сжато, 
почти ковспективно, опъ изложилъ н а 66 с т р а н и ч к а і ъ результаты 
свсего д о л г о л і т а я г о опыта, свелъ воедино свои многократныя наблю-
денія н а д ъ болѣзнями современныхъ картинъ. Это — коротенькій 
очеркъ патологіи и отчасти терапіи теперепшей живописи, очеркъ 
к ъ сожалѣнію череачуръ краткія, a потому мѣсгами излишве догма-
тичный. В ь н а ч а л ѣ Динэ говоритъ о спосоСахь современваго лаки-
ровавія, з а т ѣ м ъ к р а т к о к а с а е т с я вопроса реставрацін и болѣе под-
робно о с т а н а в л и в а е т с я н а краскахъ, приводя з д ѣ с ь мѳжду прочіімъ 
сшіски еовершевно надежньіхъ, п о к у д а еще еоынительныхъ и безус-
ловно непрочныхъ краеокь . 

Очевь было Сы желагельно, чгобы прныѣръ Дивэ иодвнгъ и нѣкото-
рыхъ д р у г и х ъ живописцевъ подѣлигься съ собратьями по ремеслу 
своими знаніями, когорыя достигаются теперь такой дорогой цѣной: 
к а к ъ бы было полезво видѣть въ печати п р а к г и ч е с х і я уназадія, исхо-
дящія нѳ о т ъ Динэ только, ( въ самой комдѳтентности котораго мало-
вѣры н скептики пожалуй усомнятся) ,—a яапр. о т ь А н к е г э н а , о т ъ Ф о ш е , 
отъ Д е т о м і и д р . В ъ настоящеѳ время отрицанія веякихъ традиііій, 
усозершенствованные техничееків пріемы понево.тЬ стааовятся ІІС-
ключительной собствснностью очень немногихъ, особенно вдумчнвыхъ 
и наблюдательныхъ художниковъ. БолыпоП пуСліікѣ нЪтъ дЪла до 
этой „кухни" живопнси,—эта публика смакуетъ только изготовлен-
ное блюдо, нѳ спрашивая о способѣ его приготовлевія- Этотъ недо-
ст аток ъ любознательности,—прямое с л ѣ д с т в і е ма.той воепитанности 
зрія ія ,—повліялъ и н а художниковъ, в ъ громадномъ большивствѣ 
случаевъ п р е с л ѣ д у к щ и х ъ посторошія д л я своего искусстса ц ѣ л и и 
безѵчастно огносящихся к ъ тому, ч т о фраыпузы н а з ы в а ю т ъ le 
procédé. В ъ старияу жѳ Оыло не тахъ ,—и всѣ> эти секрѳты и уловки 
лередаваемые ыастерами ученикамъ, съ теченіемъ времени образо-
вали г л а в н ы я отлиіительныя особенностн, весь х а р а к т е р ь т а к ъ на-
зываемыіъ „школъ" . 

В ъ предисловіи к ъ книжкѣ Диаз Лафнэтръ приводнтъ о т з ы в ъ 
Джакопо Пальмьі о пріемахъ работы его учителя Тииіана: 

Наброеавъ картину, мастеръ прерывалъ работу, чтобьі д а т ь 
і о л с т у просохнуть н а воздухъ или в ъ мастерскоП. Онъ поворачи-
валъ х о л е т ы лнцомъ нъ с т ѣ в ѣ и о с т а в л я л ъ т а к ъ иногда въ теченіи 
н-ѣсколькихъ мѣсяпевъ , ни разу не с м о т р я . в а в и х ъ . Затѣмъ, к о г д а 
онъ ч у в с т в о в а л ъ охоту снова з а в я т ь с я ими, овъ подвергалъ и х ъ 
етрожайгаему досмотру, какъ-будто они являлиеь смкртельвыми ему 
врагами,—и зто для того, чтобы усмотрѣть и х ъ недостатки. И по 
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мѣрѣ того какъ онъ ваходиль какое-либо несоотвѣтствіе исгсолневія 
съ глубокимъ и тонкимъ евоимъ замысломъ, онъ, додобно благодѣ-
тельному хирургу, пользовалъ больного безъ сострадавія къ испы-
тываемой имъ боли. Сдѣлавъ это, онъ выжидалъ, когда картиаа 
просохнѳтъ, a пока бралъ другѵю и поступалъ такъ жѳ. И никогда 
онъ ке писалъ сразу (alla prima), говоря, что поэтъ-импровизаторъ 
не можегь сочинить умно-скомпанованнаго и гармоническаго стиха. 

0 всемі, этомъ надлежало бы поразмыслить мнсгимъ нашимъ 
еовременникамъ, умѣющимъ быстро и бойко измазать холстъ, a по 
тому въ заправду мнящимъ себя великими мастерами. 

H J . Щ У E В Е Ъ . 

HA.NS FbOERKE. S t u d i e E z u r n i e d e r l a n d i s e h e n K u E s t 
u n d K u l t u r g e s c h i c h t e , Miinchen und Leipzig, Ъеі Georg Mill-
ier. 1905. 

Очекь иятересная книга, настолько содержатѳльяая, что трудно 
поддается резюмированію: вкратцѣ рѣшительво нѳльзя передать 
этой сплошной массы крупныхъ и мелнихъ фактовъ, тѣсно нани-
занныхъ одинъ на другой. Это кропотливая работа иеторика-мозаи-
чкста, тщательно еобравшаго громадяое количество коротеввкихъ 
выписокъ, аккуратно распредѣлившаго свой матеріалъ по извѣст-
нымъ рубрикамь, и въ результатѣ получившаго нЬсколько любо-
пытнѣйшихъ картивъ. Картивы эти иаображаютъ внѣпшюю, обіце-
ственно-экономическую сторону художественнаго производства въ 
сѣверныхъ и южныхъ Нидерландахъ, отъ XV до ХѴДІ вѣка вклю-
чительно, т.-е. ту сторону, которой обыкновенно лншь мимоходомъ 
н нехотя касаютея иеторнки нскусства. Рѣчь въ кннгѣ Флѳрке 
идетъ о мѣстахъ и епособахъ продажн картинъ, о рынкахъ, ярмар-
кахъ, развозной торговлѣ, аукціонахъ, выставкахъ, заграничяомъ 
экспортѣ, торговцахъ рѣдкосгями, собирателяхъ, спекулянтахъ, цѣ-
нахъ и пр. ЦЪлая глава отведена и „мастерской", ея внѣпщему 
виду, находящимся въ ней орудіямъ ремесла, и ея вяутренней орга-
низаціи. лроисходящей въ нѳй раОотѣ, отвошѳніямъ мѳжду масте-
ромъ и учѳниками, олособамъ преподаванія и т. д. Подъ еовокуп-
нымъ дѣйствюмъ цѣлаго ряда культѵрно - соціальвыхъ факторовъ. 
гтриблизительно съ конца XVI столѣтія начинается медлевный про-
цессъ разложѳнія стараго уклада, мало-ло-малу привѳдшій къ ко-
peHHOJfy изыѣненію прежвихъ матеріальныхъ условій художественнаго 
промысла. Эволюція эта завершается къ началѵ XIX вѣка: въ вашей 
области все теперь ново, все непохоже на старое я часто ни на что 
не похоже. Намъ лично различіе между прежнимъ и новымъ порядкомъ 
въ этой сфѳрѣ представляется такъ: въ отарину искусство не возно-



силось въ ведосягаемыя выси оталечѳанаго умствоваяія, оно отвѣ-
чало реальнымъ, конкретны.чъ, все равно высшимъ или низменнымъ 
дапросамъ ѳжедневной жизни, съ которой бьгло плотяо связано цѣлой 
сътыо соединительныхъ тканей, многочисленными артеріями, венаыи, 
мускулами. Въ экономіи вароднаго оргавизма ояо являлось анерги-
чеекимъ дѣйственньімъ элементомъ, a HS чуждымъ наростомъ; „ди-
кнмъ мясомъ", гтатаемымъ па счетъ здоровыхъ, жизнеяныхъ соковъ-
Нскусство оставалось искусстЕомъ, т-е. игвѣстнымъ техническимъ 
производствомъ, удовлетворявшнмъ опредѣленныыъ гагтросамъ обы-
вателя и, какъ таковое, закоянымъ и необходимымъ явленіемъ 
общеетвенной экономики. Государотво ещѳ нѳ охраняло его съ осо-
бливой бережливостью, какъ хилое, недоношенное дитя, a демокра-
тичесли-нашональнос ѳго происхожденіе еще не было окончательно 
затемнено безпочвеннымъ индивидуалязмомъ отдѣдьньгхь „геніевъ" 
и „талантовъ". Сами художники—въ массѣ ло крайней ыѣрѣ —ещѳ 
ne стали нѣкими священнодѣйствуюдшми жрецами, ещѳ ве развра-
тились, еще нѳ образовали изъ себя нарочито-иятерееяой a импони-
рующей каоты, гордо и беамятѳжно живущей на ечеть общественвой 
благотворительности... A если спросятъ: когда жѳ было лучше, — 
прежде или теперь? — то въ отвѣтъ на сей праздный вопросъ не 
представляегея и надобности- ИсториЕу - фаталисту, почтнтельно 
преклоняюшемуся пѳрѳдъ всѣми фактами, не пряходится и въ этоѵъ 
елучаѣ особеняо ни радоватьея, ни горевать: такъ пронзошло, слѣ-
доватѳлыга—такъ тому и должно бы.ю произойти. 

й в. Щ 7 s г в ъ. 

ALEXIS VONFRICKEN. Le r é v e i l de l ' e s p r i t a r y e n dans 
l'art de la Renaissance- Paris, Librairie Fischbacher. 1905. 

Этотъ Алекеисъ фояъ-Фрикенъ — напть соотечественннкъ, a ero 
новая книга—вашъ етарьій знакомый. Ете въ 1891 г. аокойный Сол-
датенковъ началъ издавать его „Итальянехое искусство въ эпоху 
Возрожденія", и общіе взгляды, выокааанные имъ тогда, т.-ѳ. четыр-
надиать лѣтъ тому наэадъ, снова нашля себѣ вьгражешѳ— на этогь 
разъ на франііузскомъ нарѣчіи. Взгляды г. ф.-Фрккена представ-
ляютъ собмо очень и очень широкія обобщенія, своего рода цѣлую 
философію европейской исторіи. Суть ихъ въ томъ, что авторъ со-
здалъ сѳбѣ очень простое, очевь удобное представленіе объ арій-
цахъ, какъ по.тожительиыхъ реалиотахъ, н о еемитахъ, какъ туман-
ньгхъ мистикахъ. Сочививъ себѣ этѵ до-нельая упрощеяную теорію 
расъ, г. ф. Фрикенъ устанавливаетъ со своимъ нехитрымъ мѣри-
ломь въ рукахъ отличительные признаки всѣхъ народовъ древноети 
и средневѣковья, дѣлаетъ пѳрѳкличку и ставитъ баллы всѣыъ 
&тимъ египтянамъ, вавилонянамъ. грекамъ, арабамъ, евреямъ и 



пр. Зловрѳдное „еемитическое" вліяніе очень его огорчаетъ, но въ 
концѣ концовъ эдоха Возрожденія являетея для него весьма утѣши-
тельаымъ торжествомъ арійскаго здраваго смысла. 

Писать такія „изслѣдованія" очѳнь нетрудно, но цѣль ихъ по-
явленія въ свѣтъ остаѳтся непонятной. Прямоливейный позитивисгъ 
стараго закала, авторъ повсюду рубитъ еъ плеча: въ угоду личньшъ 
своымъ еимпатіямъ и узко-тенденціознымъ воззрѣніямъ онъ наокоро 
подбираетъ матѳріалъ изъ давно устарѣвшихъ трудовъ, явленія жѳ, 
мало-мальски е.му непонятныя, подвергаеть безпощадному и беза-
пелляціонному осужденію. Вся новѣйшая сііеціальная литература 
ннъ еистематичѳски игнорируется,—наука повидимому оотановилаеь 
для жего во-второй половинѣ 80-хъ годовъ, — a произведенія искус-
ства разсматриваются исключительно со стороны наличнаго въ 
нихъ содержавія предвзятыхъ, излюбленныхъ авторомъ идей. 

Книга г . ф. Фрикена запоздала своимъ выходомъ на нѣеколько 
дееятковъ лѣтъ и никакого научнаго значенія она въ давное время 
имѣть не можѳтъ. Въ лучшемъ случаѣ, она послужитъ новымъ до-
казательствомъ того, что въ мирной области исторической наукп 
совершевно неприложимъ боѳвой девизъ етратега — быстрота н 
натискъ. 

И В. ІД У E H H ъ. 

ВЛ. РОЗЕНВБРГЪ в В. ЯКУШКИНЪ. Р у с с к а я п е ч а т ь и 
д е н з у р а в ъ п р о ш л о м ъ и н а с т о я щ е м ъ - Язд. M. и С. Са-
башнкковыхъ. М. 1905. Цѣна 1 руб. 

Кжига открывается превосходной статьей В. Е. Якушкина пИзъ 
исторіи русской цензуры". Главныя достоинства этой статьи—исто-
рлческая точность и безпристрастіе: качества рѣдкія въ нашейжур-
нальной литературѣ. Чтеніе ея порой вызываетъ нѳвольную улыбку, 
порой заетавляетъ больно сжиматься сѳрдцѳ. Въ краткихъ чѳртахъ 
дередъ нами вся исторія русской ііензуры. Лишь съ 1783 года она 
перешла въ вѣдѣеіе уиравы благочинія: до тѣхъ поръ она принад-
лежала голько Академіи и Университету. Ярко набросана гранді-
озная картина расдвѣта книжлаго дѣла при Новиковѣ, въ тѳчѳві© 
трехъ лѣтъ издавшемъ книгъ болѣе, нежѳли передъ тѣмъ ихъ Сыло 
издано эа 24 года. Но уже черезъ нѣсколько лѣтъ наступаетъ груст-
ная эпоха реакціи, ссылка Новнкова и Радищева и гоненіѳ, воздви-
гнутое ва печать въ суровыѳ годы Императора Павла. Близитея 
„дней Алѳксавдровыхъ прекрасное начало" н съ нимъ кажущееся 
облѳгченіѳ аечати съ переходомъ цѳвзуры, въ 1804 г . , въ Миниетер-
ство Народнаго Проевѣщенія. Однако уже ко второй чѳтвѳртя XIX 
вѣка литература снова оказывается въ желѣзвыхъ тиекахъ- Съ 
1826 года вводитси новый уставъ, съ верховвымъ комитетомъ. Это— 



эпоха баснословныхъ, невозможкыхъ, нынѣ кажущихся грубымя 
анекдотаын, цензорекихъ придирокъ; владычесгво Тимковскихъ, Би-
руковыхъ, Красовскихъ, Фрейганговъ. Сгрогость цѳнзуры доходптъ 
до такихъ нелѣпоетей, какъ вторичный просмотръ стихотвореній 
Пушкина, уже одобренныхъ самимъ Государемъ. Въ 1828 году начи-
яаегь дѣйствовать тяжелый уставъ съ главныыъ цензурншгь упра-
вленіемъ, ставшій еще невыносимѣѳ послъ европейскнхъ событій 
1830 г. Учреждается еразу до 20 и болѣѳ отдѣльныхъ цеязурк каж-
дое вѣдомство обязаяо проематривать все, относящееся къ нему и 
сверхъ того надъ веѣми имн царитъ еще общая главная дѳнзура. 
Въ это время въ Россіи, по словамъ Никитѳнки, цензоровъ оказы-
•вается бблѣѳ, чѣмъ книгъ, чѣмъ далѣѳ, тѣмъ всѳ мрачнѣѳ развер-
тываѳтся передъ нами мартирологъ русской литературы, ѳя, окро-
вавленный цензорскимн чернилами, скорбкый листъ. Преслѣдованія 
усугубляются съ каасдымъ годомъ. Путкянъ, камеръ-юнкеръ, ари-
стократъ, человѣкъ лично иавѣстный Государю, еъ невЬроятнымъ 
трудомъ получаетъ раэрѣшеніе на изданіе журнала. Грановскому 
въ этомъ отказано лаотрѣзъ. „Лятературная газета", „Европеецъ", 
„Московскій телеграфъ", „Телескопъ" — запрещены. За незначитель-
вые проиахи, почти обмолвкя, жеетоко страдаютъ Загоскивъ.Ивавъ 
Аксаковъ, Даль. Гоголь изнемогаетъ въ борьбѣ за „Мертвыя дузга", 
несмотря на всячѳское потворство со стороны Някитенки. Послѣ 
фввральской революціи яастаетъ грозяая эпоха „ценвурнаго террора 
1 8 4 8 - 1 S 5 5 г г . , с ъ Б у т у р л и н с к н м ъ „ н е г л а с н ы и ъ " комитетомъ во г л а в ѣ . 
Газетамъ и журналамъ строжайшѳ предписывается „избѣгать, елико 
возможяо, всякнхъ разсужденій"; безусловно воспрещается печатать 
сгатьи, отнооящіяся къ эпохѣ Разина и Пугачева, въ особенвости 
жѳ преслѣдуются оамятники народнаго творчества, причемъ иныя 
пословицы и дѣени, кахъ„нбприличныя",рекомеядуѳтоя совѳршенно 
иетреблять; дажѳ ноты, лубочныя картины и прянкчныя доски обре-
чены цензурѣ. Изъ учебниковъ исторін вымарываются имена гре-
ческихъ и римскихъ рвсггубликанцевъ и Магомета; дажѳ івъ ака-
ѳистѣ Покрову Богородиды были вайдены предосудительными 
нѣкоторыѳ етихи. Такъ продолжалось до 1856 года, когда, н а к ^ е ц ъ . 
сача uessypa встала въ защиту свободы пѳчатнаго елова. Оъ l»w г. 
цѳнзура переходитъ въ Министерство внутреннихъ дѣлъ, a въ 18во г. 
вводятся новыя „временныя" правила, сущѳствующш понынѣ 

За статьей В. Е. Якушкина слЪдуетъ нѣсколько статей н за-
мѣтокъ г. Розенбѳрга. Напксалныя слишкомъ по-газетному, бойко 
в водянисто, выясняющія ненормальноѳ положеніе современной пе-
ріодичеекой печата, отЪ имѣютъ исюточатеаьио злободневный ияте-
ресъ торопливо перепѳчатакнаго свѣжаго фйльѳтока. Гораздо нхъ 
значительнѣѳ приложенньій въ концѣ книги списокъ изданій, под-



вергшихся с ъ 1865 по 1904 г о д ъ адмивистративной к а р ѣ , a также 
с в с д ъ мотивовъ, которыми эти н а к а а а н і я о б ъ я с в е н ы . Отсюда мы 
у з в а е м ъ , ѵто з а послѣдніе сорокъ л ѣ т ъ было объявлено 232 предо-
стережевія , a окончательно прекращено 27 изданій. К ъ сожалѣнію, 
чтеніе книги затрудняется значигельньгмь холичествомъ неггріят-
н ы х ъ опсчатокъ. 

Борисъ Садовсвоа. 

Ф А Р Е С О В Ъ . С е м и д е с т н и к и . Очерки у м с т в е н н ы х ъ и поли-
т и ч е с к и х ъ движеній в ъ Россіи. Спб. 1905, 

Г . Ф а р е с о в ъ опеиіалиэировлея н а л и т е р а т у р н ы х ъ восломиаа-
н і я х ъ . Судьба, не н а г р а д н в ъ е г о особелными талаытами, снабдила 
е г о изрядной памятью, которая и д а е т ъ ему ы а т е р і а л ъ для его ста-
тей. Особенно любитъ писать г . Ф а р е с о в ъ о сокойникахъ: к а к ъ 
т о л ь к о преставитея кто-либо изъ пишущей братіи, онъ, подобяо 
ж у к у - могильщику, в е м е д л е в н о в ы с т у п а е т ъ н а сцѳяу ео своими 
„ д р у к е с к и м и " всспоыинаніями, a п о д ч а с ъ разоблаченіями, отъ кото-
р ы х ъ нѳ очевь поздоровится покойиому другу , к а к ъ это случилось. 
напримѣръ, еъ Шеллеромъ- И з ъ т а к и х ъ асе воепоминавій оостави-
л а с ь a поелѣдняя его книга , каеающаяся р а з н ы х ъ р у с е к и х ъ дѣяте-
лей в е д а в н я г о прошлаго. Не ограничиваясь матеріаломъ, заиметво-
в а н н ы м ь изъ з а л а с а паыяти, а в т с р ъ приводитъ также письма изо-
бражаемыхъ лииъ, перепечатываетъ п ѣ л ы я етатьи, и эти матеріалы 
п р в д с т а в л я ю т ъ собой е д в а ли не самую и н т е р е с в у ю ч а с т ь книги . 
Т а м ъ же, г д ѣ авторъ прг.бѣгаѳт-ь я ъ беллетристичеекой формѣ, въ 
р е э у л ы а т ѣ получается лишь „покушеніе съ негодными срвдствами* 
(напримѣръ, р а з с к а з ъ „Въ н а р о д ѣ " ; . Г а л л е р е я выводимыхъ лицъ 
довольно разнообразна, во общеіо чертою y нихъ я в л я е т с я н a p о д-
н и ч е с т в о , у в л е ч е в і е идеалами общины и артели, стрѳмленіе къ 
опрощенію, к ъ унігчтоженію в е ѣ х ъ и с к у с с т в е н в ы х ъ к ѵ л ь т у р н ы х ъ по-
требностей. Наиболѣе любопытнымъ типомъ в ъ данномъ отношевіи 
я в л я е т с я Маликовъ и его кружокъ („Прѳдшественкики J I . Н. Тол-
стого" ) . Э н т у з і а с т ъ аокетическаго коммунизма, проникнухый идеа-
лами м ѳ ч т а г е л ь н а г о христіанства , в ъ родѣ толстовскаго , Маликовъ 
послѣ ц ѣ л а г о р я д а алоключеній в ъ Россіи, оереселился в ъ Амѳрику, 
г д ѣ сошелся съ одвимъ сдиномышленникомъ, Гейноомъ, бывшимь 
гвардѳйскимъ офицеромъ, и о с н о в а л ъ з ѳ м л е д ѣ л ь ч е е к у ю коммуну. 
П о л н а я неприспоеобленяость, жигейская иеопытвоеть „коммуни-
с т о в ъ " в ы с я а з а л л с ь въ пѣломъ р я д ѣ комическихъ эпизодовъ. Ыногп 
в а т е р п ѣ л и с ь они отъ голода и х о л о д а в ъ собственноручно построен-
н ы х ъ жшіищахъ, пока в а к о н е ц ъ т о с к а по родинѣ не д о г н а л а І Іалн-
к о в а съ семьей обратно в ъ Р о с с і ю . Перѳдъ т ѣ м ъ ещѳ пришлось ему 
пережигь глубокій душевяый переворотъ, приведшій его к ъ забы-



тому православію: въ лонѣ Церкви яашелъ себѣ наконецъ успокое-
ніе бывшій коммуниетъ и государсгвенный престунникъ. 

в. с . 

J . PIERRE. L e v r a i R o l l i n a t . Etude avec 17 gravures et auto-
graphes et morceau de musique de Rollinat. A. Messe in. Paris. 1904. 

Сколько было вашісано o Морнсѣ Роллина, глупостей и грубо-
стей, почти на другой деаь посдѣ его смертн!—объ этомь великомъ 
поэтѣ, нѳечастномъ и роковомъ, вокругъ котораго ощущалась словно 
матеріальная близость тайны! Въ томъ состоитъ и выешее торжеетво 
и поилѣднее проклятіе дѣйствительно оригияальныхъ писателей, 
что они возбуждаютъ противъ себя тлетворную ненавлсть дѣятелей 
печати, еловво подымая какую-то губителънуюдлянихъпыльсвоимъ 
властнымъ движеніемъ. Кяига г. Пьера, близко знавшаго Роллина, 
какь человѣка и какъ писателя, съ естественнымъ презрѣніемъ опро-
вергаетъ всѣ ложныя обвиненія и всѣ насмѣшки, спасая тѣмъ отъ 
справедливаго забвенія имена ихъ авторовъ. Въ то же время въ этой 
книгѣ собраны веѣ свидѣтельства высокаго поклоненія, съ какимъ 
относились къ Роллина всѣ тѣ, кто, читая его стихи, умѣлъ чувство-
вать надъ собой властное и темное вѣянье генія. Особенно стре-
мится г. Пьеръ изобличить ложь, которум сотни газетныхъ лиетковъ 
раепространяли о пос.тЬдней душеваой болѣзни Роллина, оСъ этомъ 
будто бы „конечномъ крушенін, непоправнмомъ, безъ единаго про-
свѣта", какъне постыдился написать одннъ хроникеръ ежедневныхъ 
скандаловъ, заслуживающій прозрѣніе конечно всЬхъ людей мысля-
щихъ и чувствующихъ. Надо быть благодарнымъ г. Пьеру за его бда-
гоговѣйное стараніе разлить свѣтъ истины вокругъ этого прекра-
снаго поэта, чуветвовавшаго всѣыи фибрами своего человѣческаго 
существа вѣянья Безковечности. Надо быть благодарнымъ и за то, 
что въ книгѣ собраны такія рѣдкія еоаровнща, какъ рядъ дортре-
товъ Роллина въ разные возрасты жизни, и воспроизведенія его авто-
графовъ, истинно аамѣчательныхъ. 

R e n é G h і 1. 

FRANCE3C0 CHIESA. L a C a t t e d r a l e . Con illustrazioni dei 
pittori Mentessi e Buffa. Milano. 1904. 

Поэзія готики. Красивый замыеелъ—изобразить рядомъ сонеговъ 
и риеунковъ всѣ мотивы. зарождающіеся вокругъ готическаго со-
бора, настроевія, витающія подъ его етрѣльчатыми арками, мысли 
и чувства, тѣено обвившія священный вѣковой мраморъ. Величе-
ственная эпопея Notre Dame. Изящно отточенные стихи сверкаютъ 
холоднымъ металлігческнмъ блеекомъ. Рисунки интереено задуманы, 
часто оргинально выполнены. Ивогда рисуяокъ является яс нл-



люеграціей, a самостоятельнымъ сонетомъ. Вогь изображеніе жен-
щины • дьявола, еладострастно изогнувшейся на крестѣ, грѣшное 
видѣкіе, заслонившеѳ кроткій лякъ Мадоыньі. Вотъ чудовищныя хи-
меры, крылатый драконъ, низвергающійся съ аркады и застывшій 
вь своемъ каменномъ полетѣ. Дневная суста сгихастъ. Пирамидаль-
ные шпииы кружевомъ вырѣзаются на звѣздномъ нѳбѣ, „Ночь опу-
скается отдохнуть на посѳрѳбренныя мѣсяцемъ ступени портала". 

Ed in gran siltnzio s'affondava adagio 
La città, corne .nave che s'affondi... 

Наиболѣе удачньі сонеты, въ которыхь изображается сооруженіе 
грандіознаго собора, мускулиетыя руки, кладущія первые камни, 
гулъ тыеячной толпы рабочихъ, уетальіхъ, запыленныхъ. 

Древне-готическій шрифтъ придаетъ стильность. — Ближайшей 
книгой, входящей въ серію, задуманную Франчееко Кіеза, предпо-
лагается La Città, поэзія Города, ыашедшаго себѣ такихъ чуткихъ 
лЪвцовъ и ерѳди нашихъ поэтовъ. 

С і ( I 1 1, 

ПРОФ. Ф. СОДДИ. Ра діо а к т и вн о с ть. Элементарноѳ иало-
женіе съ точки зрънія теоріи раснада атомовъ- Съ 38 рис, Переводъ 
съ англ. Ф. Н. Ивдриксона. Стр. XI—243. Цѣна 2 руб. 

Проф. Фредерикъ Содди—одинъ изъ извѣстяѣйшихъ работниковъ 
на поприщѣ вновь возникшей вь послѣдяіе годы обшириой областц 
физихи—области радіоактивныхъ явленій. Съ талантомъ самостоя-
тельнаго иаслѣдователя онъ еоединяетъ епособность къ живому п 
вмѣстѣ еерьегному изложенію. Кннжка его, посвященная радіоактнв-
ности, охватываетъ все главное, сдѣлаяяое въ эгой облаети до лѣта 
(а съ дополненіями переводчика—даже до декабря) истекшаго года. 
Значительноѳ мѣсто отвѳдено еуществующнмъ въ наетоящѳе врѳмя 
теоретичеокнмъ воззрѣніямъ на сущность радіоактиввыхъ явленій; 
эти воззрѣнія сводятся, какъ извѣстно, къ тому, что такь вазывае-
мая м a т е р і я есть лпіль проявленіѳ ооновного субстрата Физиче-
екой Вселенной — э л е к т р н ч е е т в а . Субстратъ этогъ допуекаегъ 
тѣ или иныя перегрупгтровки евоихъ элементарныхъ частѳй („элек-
трическихъ атомовъ" или „электроновъ"), и эти лерегрушшровки 
обнаружяваются, между іірочимъ, послѣдоватѳльными лревращеніями, 
къ которымъ способны радіоактивныя ветцества. Такимъ обраэомъ 
ограйичивается офера вліянія закона неизмѣнной индивидуальности 
химігчеекихъ элементовъ, составляюіцаго однѵ изъ основъ обыкно-
веныой („нерадіоактивной") химіи: одіш „элементы" происходятъ нзъ 
другихъ; ужѳ вънаотоящее время можно догадываться. что элементъ 
уранъ, эволюціонируя, даетъ начало радію, a радій послѣ ряда пре-



образованій пѳреходитъ въ полоній. Вмѣстѣ еъ тѣмъ подвергается 
ограничеыію всеобщноеть закона сохраненія вещества: по прививаю-
щимся въ наетоядѳѳ врѳмя воззрѣніямъ, одно н то жѳ количество 
элѳктричества можетъ представляться въ формѣ то болыпаго, то 
меныпаго количества вещества, смотря по тому, какими скоростяыи 
обладаютъ его частицы. Въ связи съ теоріей атомнаго распада u вы-
текающѳй ивъ нѳго эволюдіей химяческихъ элѳментовъ, Содди по-
свящаетъ послѣднюю (XII) главу своей книги изложѳнію—вь саыыхъ, 
впрочемъ, обтихъ чертахъ—тѣхъ догадокъ, которыя тепѳрь, на оено-
ваніи новыхъ пріобрѣтеній науки, можно составить о нѣкоторыхъ 
воиросахъ, относящихся къ происхожденію и развитію Вселѳыной. 
Мйжду прочимъ онъ останавливаетоя на вопросѣ о возраетіі зеыли. 
Возрастъ земли былъ вьгзислѳнъ различными физикаыи съ разныхъ 
точекь зрѣнія; такъ, знаменитый лордъ Кельвинъ, на основаніи тео-
ріи охлажденія н&грѣтаго тѣла и наблюденій еадъ внутревнимъ 
тепловымъ состояніѳмъ аемного шара, пытался опредѣлить давность 
того времени, когда поверхность земли была расплавленной. Въ 
результатѣ этого разсчета яолучилось число — около десяти мил-
ліоновъ лѣтъ. Между тѣмъ геологическія изслѣдованія заставляютъ 
признать, что въ течѳніѳ послѣдняхъ десяти милліоыовъ лѣтъ те-
пловое состояніѳ поверхности зѳмли не иепытывало оеобенно звачл-
тельныхъ измѣненій. На эту тему велись горячіе споры. Содди за-
мѣчаетъ по этому поводѵ, что разсужденіе Кѳльвина основано на 
гипотезѣ, что земной шаръ постоянно охлаждался; но теперь, послѣ 
открытія радіоактивныхъ вѳществъ, мы знаемъ, что онъ могъ также н 
нагрѣваться, благодаря выдѣленію огромныхъ количествъ тепла, 
освобождающихся при эволюціи вещѳства изъ одной формы въ другую-
Еели бы только неболыпая часть вѳщества зеыли обладала свой-
ствомъ выдѣлять теплоту въ такой мѣрѣ, какъ элемевть уранъ, 
то можно было бы считать зѳмлю скорѣе за холодноѳ тѣло, саыо-
произвольно нагрѣвающееся, чѣмъ за горячее тѣло, самопроиэвольно 
охлаждающееся. Тѣмъ самымъ эпоха расплавленнаго состоянія по-
верхности земли отодвигаетея Ееопредѣленно далеко. Подобяо этому, 
въ свѣтѣ новѣйшихъ открытій становятея совершенно нѳдостовѣр-
Е Ы М И многія вееьма популярныя космогоническія воззрѣнія. Въ осо-
бенноети можно это сказать о тѳоріи Канта-Лапласа и подобныхъ 
ей. Эти тѳоріи совершенво не принимали въ разсчетъ двухъ могу-
щѳственныхъ, вяовь открытыхъ силъ: радіоактивнооти и свѣтового 
давлѳнія. Между тѣмъ обѣ эти силы должны были въ чрезвычайной 
степени вліять на СОСТОЯЕІѲ Вселенвой. 

Пѳреводъ г. Ивдриксона Еельзя назвать вполнѣ удовлетворитель-
нымъ. Грубыхъ промаховъ въ сущеетвѣ дѣла г. ІІЕдриксоаъ, въ ка-
чѳствѣ епеціалиета, не допуетклъ; но признаки небрежнаго выпол-



ненія, вмѣстѣ съ очевидно не достаточной для литератора опытвостью 
въ употреблевш русскаго язьіка- бросаются въ глаза при первомъ 
знакомсгвѣ съ книжкой и испещряютъ еѳ отъ доски до доски. Какъ 
понравигся, яапр., фраза: „Объясненіѳ болыдой способности прохо-
дить чреэъ тѣла у-лучей при помощи предположѳнія, что они—пуяь-
сація, какъ и сс-лучн" (стр. VIII). Мѳжду прочимъ, авторъ напрасно 
пишетъ: z-лучи, /-лучи и т- д. Это—дурная манера, заимствованная 
нами „зря" y нѣмцевъ и не соотвѣтствуюіцая духу руеекаго языка. 
Надо писать: лучн х, лучи -/ и т. п. Нѳ ыало въ книгѣ и опечатокъ— 
въ томъ числѢ злокачественныхъ и смѣхотворныхъ. Очѳнь плоха 
перѳдача иностранныхъ именъ. Г. Индриксовъ зовѳтъ Рёзерфорда— 
Рузѳфордомъ, Бемона—Бемонтомъ, Демарсе—Деыарееемъ, Дебьерна 
—Дебиряомъ, Тоунеенда—Теунзендомъ и т. д. Мивералъ отёнитъ— 
превращенъ въ аутунить, оранжитъ — въ ораагитъ, эсхинитъ —въ 
эшинитъ (стр. 18). Пунктуація еильно хромаетъ. 

А. Б а ч и в с к і і . 

ПАПЮСЪ. П е р в о н а ч а л ь н ы я с в ѣ д ѣ н і я по о к к у л ь -
т и з м у . Переводъ съ 5 иэданія. Спб. Изд. Г . Пожарова и J I . Дох-
мена. Ц. 3 р. 

Яакъ древній Всстокъ, такъ и классическая древность Эллады 
и Рима знала два ряда жаукъ: внѣшнихъ, явныхъ, и тайныхъ, скрьі-
тыхъ. Каждой явной наукѣ соотвѣтствовала, какъ ея вьісшая сту-
пень,—тайиая: химіи—алхимія, астрономш—аетрологія, медицинѣ— 
гѳрыетическая медицина и т. д. Въ Средніе Вѣка, при глуОокомъ 
удадкѣ всѣхъ вообще знаній, въ Европѣ продолжали тлѣть и даже 
медленво развиваться обѣ отрасли наукъ, н явныя и тайныя. Съ 
эпохи Возрожденія начинается быстрый ростъ точвой науки, кото-
рая въ началѣ ХѴПІ и въ XIX вѣкѣ, наконецъ. какъ бы совеѣмъ 
заглушаетъ, подавляетъ тайныя, запретныя, оккультныя знанія. Но 
тогда же, въ серединѣ XIX вѣка, появляется цѣлый рядъ сяльныхъ 
у.мовъ, которьіѳ вск> свою эвѳргію направляютъ на возстановлевіѳ 
тайяаго знанія древности. 

Новыя завоеванія исторіи, прочитавшей гіѳроглифы и клино-
образныя письмеяа, обнародовавшей тайныя книги ивдуеовъ, сдѣ-
лавшей извѣстными книги майевъ,—даля имъ въ руки могучія сред-
ствадлявозстановленія утраченныхъ человЪчествомъ знаній. И вотъ 
на вашихъ глазахъ возникаѳтъ новый оккультизмъ. вооружѳнный 
всѣми силами современной положительной науки и стремящійся 
создать ыовую алхимію, новую астрологію, новую ыагію, новую пеих-
ургію... Въ широкнхъ кругахъ оСщества это движеніе, конѳчно, вѳ 
замѣчено, — да и не ыогло быть иначе, потому что дѣло идетъ о 
возрожденіи зяанія тайнаго, оккультнаго, эзотеричеекаго, предна-



значевваго для неболыиого круга достойньпъ посвященія. Только 
на малый отдѣлъ психургіи, именно на некромантику, одно время 
елучайно наткнулось современное общѳетво и занималось имъ около 
полустолѣтія, иодъ не.тѣпымъ названіемъ „сииритизма". Успѣхъ 
„спиритизма", столоверченія и разговоровъ съ духами посрѳдетвоыъ 
медіумическаго письма или разнаго рода типтографій—имѣегь очень 
немного общаго еъ иетиннымъ возрожденіемъ оккультныхъ знаній, 
которое совершалось въ замкнутыхъ кругахъ искателей. 

Папюсъ принаддежитъ к ь чкслу выдающихся пасателей по 
оккультизыу, хотя гораздо болѣѳ какъ компиляторъ, чѣмъ какъ 
авторъ самостоятедьныхъ изедѣдованій. Въ „Первоначальныхъ свѣ-
дѣніяхъ" (озаглавленвыхъ въ подлинникѣ „Элементарный трактатъ 
по оккультному знанію") нѳ вадо, однако, видѣть какого-то „разо-
блаченія* всѣхъ тайнъ запрѳтныхъ наукъ. Книга ни въ какоыъ 
случаѣ не имѣетъ въ виду популяризнровать оккультноѳ знаніе, 
что само по себѣ нелѣпо: она предназначена нѳ для любопытнаго, 
a для начинающаго. Она даетъ первоначальную оріѳнтировку въ 
ыірѣ „тайныхъ" знаній, знакомитъ съ ихъ задачами и цѣлями, 
разъясняетъ основные ихъ пріемы, наконецъ истолковываетъ термины 
и даетъ библіографичѳскія указанія. Вотъ и всѳ. Самоѳ „тайноѳ зна-
ніе" надо искать уже за предѣлами трактата Папюеа. Поэтому мы 
нѳ считаѳмъ существеннымъ недостаткомъ нѣкоторую поверхност-
ность, какое-то французское легкомыеліе, съ какимъ она написана, 
и даже прямые промахи автора, на которые не разъ указывала 
спеціальная критика. Для тѣхъ, кто остановитея на книгѣ Папюса, 
не такъ важно, что онъ смѣшалъ одну масонскую ложу съ другой, a 
тѣ, кто пойдутъ въ своемъ изученіи далыпе, никогда не будутъ 
относиться къ „Трактату", какъ къ законоположитѳльной книгѣ. 
Для русскаго жѳ читателя книга Папюса являѳтся пока едшгствѳя-
нымъ обзоромъ оккультваго знанія въ его цѣломь. Жаль толысо 
что перѳводъ сдѣланъ съ 5-го изданія. Въ 1903 году появилось уже 
7-ѳ франпузское изданіе (Papus, Traité élémentaire de Science Occulte 
7-me éd. Paul Ollendorff, Paris), значительно дополненыое, сравни-
тельно съ предыдущимн: такъ авторомъ, кромѣ мелкихъ пополненій, 
прибавлено цѣликомъ нѣсколько новыхъ главъ, воспроизведеніе 
рѣдкой брошюры 1615 года „Sur la Secrète Philosophie", очевьполез-
ный для начинающихъ словарь терминовъ и рядъ портретовъ выда-
ющнхся дѣятелей современнаго оккультизиа Fabre d'Olivet, Elifas 
Lévi, Ch. Pauvety, Louis Lucas, St. de Guaita, Saint-Yves d'Alveydres 
и др-



I I . БИВЛІОГРАФІЯ . 

С т и х о т в о р е н і я Н . II. О г а р е в а . Подъ ред. М. 0 . Гершен-
зона. 2 тома. Мск. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. Ц. 3 р. 50. 

Н. П. Огаревъ принадлежитъ къ числу нашихь замѣчательнѣй-
пшхъ поэговъ и долженъ быть поставлежъ на ряду съ Тютчевымъ, 
Баратынскимъ, Фѳтомъ, К. Павловой, вышѳ А. Толстого или ІЦер-
бивы. Стихи Огарева кажутея небрежными по формѣ и какъ-то 
СЛЕШКОМЪ простыми гго содержанію. Но подъ этой кажущейся не-
брежностью скрывается стальной оетовъ, .не позволяющій переста-
вить одного слова, за этойпростотой—сложность противорѣчій искав-
шей.страдавшей и отчаявшейся души. ПаѳоеъпоэзіиОгарева—безра-
досткость. Никто лучшѳ ѳго нѳ умѣлъ выразить безцѣльность 
всѣхъ вадеждъ и безысходность всѣхъ дутѳй, никто сильнѣе его не 
раскрылъ весь п о з о р ъ человѣческаго чувства, безсильнаго, без-
крылаго, временнаго, мгновеннаго. Поэзія Огарева—коммѳнгарій къ 
стихамъ Лермонтова: 

Любить? но кого жс? ва вреия не стоитъ труда, 
A вѣчно любить невоз.чожно... 

Изданіе г . Гѳршензона исполнено оъ любовью п знаніемъ дѣла. 
B . Б . 

С б о р н и к ъ Т о в а р п щ е с т в а З н а н і е за 1904 годъ- Книга 
третья. Спб. 1905. Ц. 1 р-

Сгихи Скитальда и статьи Куприна и Бунина посвящѳны воспо-
минаніямъ о Чеховѣ. Горькій далъ свою послѣднюю драму „Дач-
ники", нѳ возвышающуюея надъ уровнсмъ заурядной посредствен-
ности. До непріятности она напоминаетъ чеховскія драмы. Послѣдняя 
вещь сборника—разска-зъ Л. Андреева „Красный Смѣхъ", уже воз-
будившій нного толковъ въ печати. Дарованіе Л. Андреева не по-

, зволитъ ѳму налисать прокзведенія просто слабаго, и ,.Красный 
Смѣхъ" дѣйствительно иктересепъ и возбуждаетъ мысль. Но въ об-
щемъ новый разеказъ Л. Андреева значнтельно слабѣѳ его послѣд-
нихъ вещѳй, и „Мысли", и ,Бездны" и особенно „Отца Ѳивейскаго". 
Сила Андреѳва въ тонкомъ пеихологическомъ анализѣ лячности. 



В ъ „Красномъ Смѣхѣ" онъ попытался дать пеихологію массоваго 
двизненія, н неудачно. Весь разсказъ производигь впечатлѣніе, что 
авторъ взялъ себѣ задачу нс по силамъ. Въ „Ерасвомъ Смѣхѣ" 
много смѣлыхъ замысловъ, рѣшительно испорченныхъ неудачнымъ 
исполненіемъ. Иныя сцены волнуютъ дажѳ меньшѳ, чѣмъ простыя 
газетныя сообщенія- Вмѣстѣ съ тѣмъ, читая, нельзя отдЪлатьея отъ 
досаднаго чувства, какъ много оставлено Л. Андреевымъ неиспользо-
ваннымъ, какъ неполна даваемая имъ картина. ИзоСразить все бѳзу-
міе войны было бы, можетъ быть, подъ снлу Л. Толстому, въ луч-
шій періодъ его творчества, илн Доетоевскому, но Л. Андреевъ сво-
имъ посдѣднимъ разсказомъ намѣтилъ границы, за которыми его 
дарованіѳ ѵжѳ не властно. Повторяемъ, вгтрочемъ, что „Красяый 
Смъгь" во всякомъ елучаѣ значительноѳ явленіе въ нашей литера-
турѣ. Въ слѣдующемъ M „Вѣсовъ* разсказу будутъ посвящена от-
дѣльная етатья г . Вячеслава ІІванова. 

П е в т і у р ъ . 

БАЙРОНЪ- С о ч и н е н і я - Томъ I. БцСліотека великихъ писате-
лей подъ редакціей С. А. Венгерова. Изд. Брокгауза-Ефрона. Цѣна 
въ перегглетѣ 6 руб. 

йзданіе Шекснира, недавно законченное подъ тЪмъже редактор-
ствомъ той же фирмой, ааслужило почетные отзывы дажѳ въ странѣ 
самого Шекспнра, въ Англіи. Русекое художественное изданіе Бай-
рона задумано по широкому плану. Въ него должны войти переводы 
в с ѣ х ъ художественныхъ произведеній Байрона, его парламентскихъ 
рѣчей и журыальныхъ замѣтокъ, a также извлеченія изъ ѳго писемъ 
н дневниковъ. Тѳкстъ будѳтъ основанъ на только-что завершеняомъ 
лучшемъ англійскомъ изданіи Байрона Мёррэ (Тѣе Works of Lord 
Byron, ed. by E. H. Coleridge and R. E. Prothero. London. John Mu.r-
ray). При переводахъ даяы примѣчанія, какъ самого Байрона к наи-
болѣѳ извѣстныхъ его комментаторовъ, такъ и спеціально наииеанныя 
для русскаго изданія. Язданіе щедро иллюстрировано. Въ иервомъ 
томѣ около 250-ти рнсунковъ, въ томъ числѣ литографіи въ крас-
кахъ, геліогравюры, воспроизведенія картинъ, гравюръ, фотографій 
съ натуры. Можао упрекнуть рѳдакцію въ неопредѣленноети взгля-
довъ, руководившихъ выборомъ рисунковъ, но болыпинство ихъ пред-
схавляѳтъ то заачеяіе, что они современны Байрону: это картины 
художниковъ и иллюстраціи книгъ того времени. Какъ говоритъ 
предисловіѳ редакців: „онн вводятъ въ наетроеніѳ Байроновской 
поззіи, тожѳ нѣсколько ларадной и совѳршенно игнорнрующей реа-
листнческія подробности жизни®. Типографскій орнаментъ изданія 



стильно выдержанъ, при участін Л. Бакста, въ духѣ 1810—1820 гг. 
Вся эта вяѣпгаяя обстаяовка русскаго изданія Байрона даетъ емѵ 
зваченіѳ нѳзависимо отъ достоинетва перѳводовъ. Что касается 
именно ихъ, то КОЕѲЧНО безусловво хороши старыѳ, давно оцѣнен-
ные переводы Лермонтова, А. Толетого, Л. Мея, А. Плещеева; хороши 
и пять-шесть новыхъ; добросовѣетно сдѣланы переводы поэмь... 
И всѳ же большая часть стиховъ, образующихъ этотъ томъ, лишь 
счѳнь лриблизительно напоминаетъ огнежные Еорывы неровнаго, нѣ-
сколько угловатаго, но страстнаго и сильнаго Байроновскаго твор-
чества. Таковъ наизбѣжньій удѣлъ стихотворныхъ переводовъ, сдѣ-
ланныхъ ва заказъ, и редактора винить не приходится... 

„Вѣсы" надѣются дать позднѣс болѣе подробный разборъ этого 
изданія. 

Р — est , 

АРВЙДЪ ЕРНЕФЕЛЬТЪ. Т р и с у д ь б ы . Повѣсть. Переводъ 
еъ фивляндекаго (?)• Москва. 1904. Ц. 60 к. 

Перѳдъ нами „три еудьбьі"—еоиіалъ-демократа Крюгѳра, соб-
ственника-буржуа Аларика и религіозной сектанткиФриды. Первый 
былъ знаменитымъ адвокатоыъ и политическимъ дѣятелемъ, счи-
талъ волю аарода волей Божіей и стремился возвысить фивскую 
націю, давъ ей свободу. Вгорой не хотѣлъ знать ви Бога ни ближ-
нихъ, a былъ весь погруженъ въ свои мелкія личяыя дѣла. Третья 
стрѳмилась къ Іиеусу и основала вовую сѳкту. Изъ нихъ только 
одинъ Крюгеръ, уыирая, получилъ нравственное удовлетвореніе, от-
давъ свои силы на пользу народа, тогда- какъ Аларикъ умеръ бо-
гатымъ эгоиетомъ, a Фрида утонуда, думая въ припадкѣ релкгіоз-
ваго экетаза перейти рѣку по суху. Такова кавва повѣети Ернѳ-
фельта. Наотоящимъ героемъ ея является, коыечно, Кріогеръ: его 
содіальныя идеи на практикѣ оказываются гораздо „цѣлесообразнѣе" 
мистичеекихъ порываній Фриды. Тщательный лодборъ „положитель-
ныхъ" и „отрицательныхъ" типовъ, яадоминаетъ повѣсти изъ „Рус-
скаго Богатства". 

Борясъ Сааоэсвой. 

GOETHE. S â m t l i c h e W e r k e . Jubilâums Ausgabe. Neunter 
Band. Cotta'che Buchh. Nachf. Stuttgart und Berlin. 

Культурность народа въ значительной степеыи характеризуетея 
его отвошеніемъ къ вѳликимъ роднымъ писателямъ. У насъ лишь 
за самое послѣднее время появились изданія Пушкина, достойныя 
его: Академическое (2-й томъ котораго должеяъ выйти на-'дняхъ), 
т-ва Просвѣшенія, Суворина подъ редакціей Ефремова... Достой 
ныхъ и полныхъ изданій Тютчева, Баратынскаго и многихъ дру-



гихъ мы ѳще ждемъ. Зато нѣыецкіе классикп давно пздакы съ 
такимъ совершенетвомъ, какого только можно желать, въ самыхъ 
разнообразныхъ изданіяхъ, удовлетворяющихъ всяктімъ требовані-
ямъ. Въ частности сочиненія Гете сг;оро будуть окончательно со-
браны въ заканчивающемся веймарскомъ нзданіи. предсхавляющемъ 
въ истинномъ смыслѣ слова подвигъ нздательскаго дъла. До снхъ 
поръ вышло"уже до 200 томовъ.Въ полное собраніе будеть включено 
рѣшительно все, что сохранилось огь Гете, въ томъ чнслъ веъ его 
шісьма, записки, дневвикп, всѣ разночтекія въ его сролзведеніяхъ. 
ІІзданіе, заглавіе котораго выпнсано выше. преслѣдуеть Оолі:е 
скромныя цѣли, яо въ значіггельной мѣрѣ оппраетея на теі:стъ ві-Гі-
марскаго- В ъ настоящес время это лучшее кзъ общедостуііныхъ 
изданій Гетѳ. Въ вышвдтемъ 9 томѣ помѣщены второстепенныя 
драмы Гете „Der Gross-Cophta", „Der Bttrgergeneral-, *Der Epimeni-
des Envachen" и др. . a также ппсанныя пмъ въ свое время ,про-
логи" и пѣсни къ шествіямъ въ маскахъ, и разнымъ пркдвориымъ 
праздникамъ своего времени. 

Р—е в ъ. 

К. ЖАКОВЪ. Т е о р і я п е р е м ъ н н а г о и п р е д ѣ л а в ъ г н о -
с е о л о г і и и в ъ и с т о р і и п о з н а н і я . Спб. Стр. Ш . Цзна 1 р. 
Изд. Пирожкова. 

На стр. 2-й читаеиъ: „Признаніе ихъ (вещей въ ее5ѣ) сущеетво-
ванія ѳсть примиреніе нашего теоретігческаго ума, счнтающаго міръ 
своимъ представленіемъ, съ практаческимъ (и съ ннстинктамп всЬхъ 
живыхъ существъ), знающимъ только тѣла природы, какъ вещи въ 
себѣ. Доказательству этой истивы, примиряющей инстннктъ съ нн-
теллекгомъ, естеетвенныя науки съ филоеофскимп системаміг, по-
свящаѳтся эта книга. Нѳ только вещи въ себѣ существуютъ (какъ 
это будетъ доказано), но и находятся въ двухъ отношеніяхъ къ 
комплексамь нашихъ ощущеній". Послѣ прочтенія этихъ строкъ 
только охота до выуживанія курьезовъ можетъ удержать огъ рѣ-
шенія закрыть книжку навсегда. II дѣйствительно, ва стр. 7 нахо-
димъ: „Наука должна начинатьея съ аксіомъ и нстннъ, которыя не 
требуютъ доказательствъ. Непосредсгвенныя свидѣтельетва соэна-
нія, провѣряя другъ друга, должвы быть первыми данньши, откуда 
начинается научное изслѣдованіе- Сознаніе намь говоритъ, что су-
ществуютъ тѣла природы, познхваемыя черезъ органы внѣшнпхъ 
чувстЕъ". Й на той же етраницѣ: „Другими еловамн. очевидно, что 
существуютъ вещи независимо отъ сознанія". Неудіівнтельно- если 
изъ такихъ аксіомъ г . Жакову удается благополучно вывестіі дока-
зательство существованія вещи въ себѣ. Мы же выведемъ отсюда 
еще кое-какія заключенія, которыхъ недостаетъ y г . Жакова; напри-



мѣръ: существують люди, которымъ нравится пысать книжки съ 
философскими терминами въ заглавіи. 

А. Бачннокій. 

A n n u a i r e p o u r l'an. 1905, publié par le Bureau des Longitu-
des. Avec des notices scientifiques. 1 fr. 50 c. 

Этотъ альманахъ, издаваемый парижской фирмой Gauthier-Vil-
lars, способенъ живо заинтересовать веякаго, интересующагося лѣто-
счисленіемъ, астрономіей, географіей, статистикой и метеорологіей. 

А. Б а ч п і с в і й . 

WILIBALD NAGEL. B e e t h o v e n u n d s e i n e K l a v i e r s o n a -
t e n . I Band 1903, II Band 1305. Langensalza Bayer & Sohne. 

Только-что вышелъ II томъ Нагеля: Бетховенъ и его сонаты 
Прекрасное изслѣдованіе, дающее много и изучавшемѵ сонаты ве-
ллкаго композитора. Нагель, какъ онъ еамъ заявляегь, „спеціалистъ. 
по сонатаыъ Бетховена". Веѣ эскизы, первоначальные наСроски ка-
ждой сонаты даны въ этомъ трудѣ. Благодаря этому, значеніе 
каждаго мотива нееравненно яснѣе; многія, неза-мѣтныя, детали вы-
рисовываются. Въ то же время книга—единое цѣлое, представляю-
щая собой иеторію творчества Ветховена. Сонаты разсматриваеть 
авторъ, и внолнѣ справедлкво, какъ поэмы, Tondichtimgen, но онъ 
не старается выяснять ихъ програымное значеніе, снабжая мотивы 
нззѣстными названіями, не дѣлаетъ изъ своего труда „Fiihrer'a"— 
іі этимъ многу выигрываетъ. Книга—прекрасный вкладъ въ ыузы-
кальную, серьезную литературу. 

Л 6 о. 

О ч е р к и п о и с т о р і и Г е р м а н і и в ъ Х І Х в ѣ к ѣ - Томъ I. 
Происхожденіе современной Германіи. Переводь съ нѣмецкаго В. 
Базарова и II. Степанова. ІІзданіе С. Скирмунта. С. -Петербургъ. 
Цъна 2 рубля. 

Судя по заглавію, можно лодумать о іг&льномъ трудѣ. На са-
момъ дѣлѣ книга сСорная, частью компиляція, частью переводъ, 
частью переработка. Самостоятельной нау«ной дѣнности она не 
нмѣетъ. Ыетодъ авторовъ, нееомнѣнно, предполагаетъ читателей, 
ул:е болѣе - менѣе знакомыхъ съ матеріалистичеекой философіей 
иеторіи, признающей главнымъ факторомъ всемірно-историческаго 
процееса—экономику. Въ книгѣ совершенно отсутствують данвыя 
по исторіи культуры, этнологіи, психологіи народа и антропогеогра-
фіи, Въ основу всей работы положена иэвѣетная квига Блосса „Нѣ-
медкая Революція" (главньшъ образомъ—фактнческая часть). Эконо-
мическія отяошенія иллюетрируются по Мерингу и Шятшелю (часто 
не упоминая именъ). Исправленія и дополненія въ соотвѣтствіи сь 



поел"ѣдними даннымп — по Гартману. Общсственное развнтіе эконо-
мігіескихъ соотношеніи—по Зомбарту. Исторія Австріи и Венгріи— 
по Вентигу и Ценкеру. Первыя четыре главы предетаьдяютъ какъ 
бы вступленіе въ кругъ тѣхъ идей и принциповъ, которые въ концѣ 
40-хъ годовъ Сыли выдвинуты въ Зфуговоротъ политической II со-
ціальной жизніі Германіл, Австріи и Ёенгріи. Одна зізъ самыхъ 
интересныхъ главъ,—это „картины до мартовскихъ отношѳній". Въ 
неП довольно лодробно разбираются такіе кардиналыше вопросы, 
какъ борьба за релнгіозную свободу, нарожденіе капнтала, и въ 
противовѣсъ ему—соціализма, еъ его литературой, начало экономн-
ческаго кризиса и йорьбы, подоженіе уэащейея молодежп и т. д. Въ 
кннгѣ попадаются м-ѣстамн стихотвореяія Гервега, Людпига I, 
Надлера, Грильпарцера идр.,частью даже въ риѳмованныхъ перево-
дахъ. ІІздана книга по ебщему шаблону, хотя чисто и недорого. 
НЪсколько непріятное впечатлѣніе даетъ сгиль, с-воею слащаво-
дѣланной популярностью, особенно въ первой части .переведекноя 
г. Степавовшгь. 

B . П е л е н з в р ъ . 

WILLY. M a u g i s a m o u r e u x - Roman- Albia -Michel. Paris. 
3 fr. 50. 

ПокойныЯ Эмиль Золя изобрвлъ особый лктературный родъ, ко-
торый назвали натуралпстнческимъ романомъ. Почему бы Анри 
Готье-Внллару, лзвѣстному подъ именемъ Вклли, вовсе не покоП-
ному, a напротивъ лкюящему пожптъ, ве шоОрѣстн противополож-
наго литературнаго рода, который было Оы можно назвать—нату-
ральнымъ или разскйзанкымъ романомъ. II теперь уа:е невернуться 
намъ къ анаменлтыиъ картияамъ вравовъ, связанныхъ между ceCutî 
лирнческнми ыостами, такъ какъ эти ыосты, выооко и причѵдливо 
выгнувшіѳся вадъ елишкомъ обычнымъ потокомъ ЖИЗНИ, убиваютъ 
вееь эффѳктъ человѣческихъ документовъ, скромво протекающихъ 
гдѣ-то внизу! (Изъ рецевзіи г-жи Рашильдъ, Mercure de France, 
1 февраля). 

RUDOLF PAXNWITZ. P s y c h é . Charon-Verlag. 1605. 
Рудольфъ Павввицъ одивъ нзъ самыхъ видныхъ и самыхъ еиль-

яыхъ представнтедей той грушш нѣмедкихъ поэтовъ, которые, от-
дѣлившись отъкружка „Blatter ftir^die Kunst", т.-е. отъ кружка Сте-
фаяа Георге и Г. фонъ Гофмансталя, объединилнсь вокругь малень-
каго журнала „Сѣагоп". Это „самые молодые* среди „молодыхъ". 
„Psyché"—поэма о вѣчныхъ вопроеахъ бытія, вашісанвая строгиуи 
бѣлыми стяхами, отчеканеннымн, совершенными въ своемъ метриче-
скомъ двнженіи, въ своей звуковой красстѣ. 

B Î C M . 5 



HUGO ѴОЗГ HOPMAXSTHAL. D a s g e r e t t e t e V e n e d i g . 
Trausrspiel. S . Fischer-Verlag. Berlin. Мк. 3. 

Гуго фонъ-Гофмансталь принадлежитъ къ числу саяыхъ замѣ-
чатеяьныхъ писателей нашего времени. Можетъ Сыть, именно отъ 
него душа современная Германіи вправѣ ожидать своего наиболѣе 
полнаго и яркаго воплощенія. Каждоѳ произведеніе Гофмансталя 
составляетъ событіе въ нѣмедкой литѳратурѣ. Мы ещѳ возвратіімся 
къ болѣѳ подробному разбору ѳго BDas gerettete Venedig*. 

ALGEX'OR CHARLES SWINBURNE, P o e m s . Vol. IV—VI. Chatto 
and Windus. 6 s . each. 

Съ выходомъ б тома закончено полное собраніе позмъ Суинберна. 
Впервые критика и читателіг получаюгъ возможность оСозрѣть въ 
его цѣломъ это замѣчательное творчеотво одного изъ сильнѣйшихъ 
англійскихъ поэтовъ и одного иаъ замѣчагельнѣйшихъ нашихъ со-
времекншсовъ. Къ сожалѣнію для Россіи значтгтельная часть про-
нзведеній Сулнберна осгаѳтся подъ запретомъ. 

WILLIAM WATSON. P o e m s . 2 ѵ. John Lane. London. 9 s. 
Это собраніе поэмъ Ватсона, одного нзъ наиболѣе видныхъ пред-

ставителей еовременной антлійской поэзіи, въ значительной степени 
повторяетъ его Collected Poems, вышедшія въ 1898 г. Прибавленъ 
юлько рядъ стихотворѳній, пропущенныхъ прошлымъ нздателемъ, и 
около 20 новыхъ, нензданныхъ пьесъ. 



ВЪ ЖУРНАЛАХЪ И ГАЗЕТАХЪ. 

„Leonardo" о „Вѣсахь". 

„Leonardo", интерѳсыѣйшій изъ молодыхъ лтальянскихъ журна-
ловъ, посЕЯщаетъ въ своемъ послѣднемъ выпускѣ (февраль 1905 г.) 
отдѣльную статью „Вѣсамъ".—«La Bilancia" (Вѣсы), шшетъ онъ, 
органъ самой неприииримой и саыой значительноВ группы русской 
литературной молодежи. Эта группа возникла какъ необходимая, 
ттри данныхъ условіяхъ, реакція протіівъ той интеллектуальной 
среды, въ которой живетъ русское общество съ конца XIX вѣка. 
Постоянное гтротиворѣчіе между русской мыслью и формаыи пграв-
ленія, становящееся воѳ Солѣѳ мучительнымь и трагичеекимъ, от-
разилось и на судьбахъ искуеетва. Кь овободному творчеству на-
роднаго духа стали предъявлять, какъ высшій долгъ, одно тре-
бованіе—выражать такъназываемьія і е с т н ы я м ы с л и т.-е. либе-
ральныя сужденія, и только тѣ произведенія, тѣ стихи, разсказы и 
картины, которыя выражали пхъ, признавать за иекуество. Всѳ ос-
тальноѳ, всѣ надежды и мечты искуества, были осуждены и отверг-
нуты, какъ вещь безполезная. Это повѳло между црочішъ къ тому, 
что утончѳннѣйшіе лирики Тютчевъ и Фетъ въ свое время не имѣля 
успѣха, какого заслуживалй, и до еихьпорънепользуютсянастоящей 
извѣетностью. И всѳ, чго было дѣйствительво иекусотвомъ, и только 
искусствоыъ, отодвигалось на второв и третьвмѣсто и вѳ находило 
сѳбѣ благосклоннаго пріѳма ни въ журяалахъ, ни y издателей, ни 
въ другихъ лигературЕыхъ предпріятіяхъ. Кто хотѣль быть только 
художникомъ, принужденъ былъ таить свои надежды и свои 
видѣнія-какъ бы веѣ жизни, въ молчаніи и одиночествѣ... Но зто— 
болѣе внѣшняя причина появленія въ Россіи кружка „Вѣсовъ", и 
есть другая, болѣе глубокая и еуществеяпая. Великій духовный 
пиклъ, начатый Пушкинымъ, поелѣ гнгавтской работы Достоевекаго 
й Толстого, завѳршился Антоноыъ Чѳховымъ. Эпическое воплощеніе 
русской жизни, со веѣми ея народнымп особенностями, со всѣми ея 
иадеждамн и ожиданіями, пѳчалями и радостями,—закончено. Это 
громадное циклопическсе строеніе, архитекторами которого были 
Пушкинъ, Доотоевокій, Тургеневъ и Толстой, и котороѳ украшено 
рѣзьбой н статуетками Чехова. Въ настоящев время оыо окон-



чательно поетроено. Все, что можно бы было еще сдѣлагь въ томъ 
же, надравленіи было бы только дополненіемъ и безполезньшъ и из-
лишніпгь поясненіѳмъ. Нынѣ всѣ, кто пожедаетъ дѣлать что-либо 
дѣйствигельно нужное въ областзі искуества, должны подготовлять 
новый циклъ, формы завграшняго дня, стезю великаго пророка, ко-
торый явится, чтобы укааать яовую судьбу, новые идеалы русскому 
духу. Эго именно и стараѳтся дѣлатькружокъ „Вѣеовъ". Поэтому-то 
пхъ журналъ ггредставляетъ собой также реакдію противъ самовла 
стія науки, логики, раціонализма, всего враждебнаго поэзш и мяѳу. 
„Вѣсы" вмѣсто стиховь и разсказовъ предпочитаютъ давать лоле-
мпчоскія статьи и знакомить молодое поколѣніе сь совремевными 
европѳйскими движеніями. Главою всего движенія надо считать ÏÏ. 
Бальмонта, нѣжнѣйшаго и гармоничнѣйшаго поэта, немного нахо-
дящагося подъ вліяніемъ Вѳрлэна и Бодлэра. Болѣе опоеобный, 
чѣмъ Бальмонть соприкоснуться съ древне-русскимъ мнѳомъ, Вале-
рій Брюсовъ, тоже лоэтъ, авторъ ряда поэтическихъ сборниковъ, 
поистинѣ— душа всей груипы; имъ особенно много сдѣлано и ска-
зано. Близко къ нему стоитъ другой поэтъ съ глубокігмъ чувствомъ 
русской души Ю.Балтрушайтисъ. Очень замѣчательны поэты-мысли-
гели: юяоша Аядрей Бѣлый н Вячеславъ ІІвановъ. Среди болѣе да-
лекнхъ еотрудннковъ можно назвать Д. Мерѳжковскаго, 3. Гиппіусъ 
М. Сеыенова, Н. Минскаго. Мы логоворнмъ впослѣдствін подроб-
нѣе о всемъ этомъ движѳніи (заканчиваѳтъ „Leonardo"), пока же мы 
только хотѣли показать, что русская мысль нѳ застыла на еван-
гельской проиовѣди Льва Толстого. 

Реыи де-Гурмовъ о войнѣ н Роесш. 
Въ послѣднихъ JsâJNg „Mercure de France" Реми де-Гурмонъ въ 

свонхъ epilogues впе чаще возврахцается къ Россіи и ея еовремен-
ному положенію. Въ 3 (отъ 1 фѳвраля) онъ сравниваетъ японскую 
и рѵсскую цивішізацію. Существовать горстью риса или кускомъ 
соленой рыбы (пишетъ онъ), жить въ деревянноиъ пли бумажномъ 
домі, схѣны котораго — части ширмы, освѣщать его однимъ изъ 
фонарей, вполнѣ точно названньіхъ японскими, не зкать бѣлья, не 
имѣть ни стульевъ, ни столовъ, ѣсть какъ еобаки изъ чашки, по-
ставленной на долу—развѣ это въ самомъ дѣлѣ зиачитъ быть ци-
вылизованнымъ? Правда, буѵага довольно мило раскрашена, на фо-
нарѣ виднѣется яркій тюльпанъ, чашка изъ фарфора- и изящно р а о 
пиеана, полъ доыика покрытъ великолѣпной цыновкой, которая, по-
служивъ днемъ столомъ, нсчью служитъ постелью,—но развѣ подоб-
ное имущество можѳгъ лоложкть основаніе настоящей, еущественной 
дивилизапіи? Во всякомъ случаѣ это—бѣдная щівилизація. Въ срав-
неніи съ нашей, она намъ кажется, несмотря на лаковые ящички, на. 



вазы и статуѳтки изъ бронзы или слоновой кости, вподнѣ не-
ѵдобной и дажѳ убогой. Самое скромное изъ сѳмѳйствъ нашихъ ра-
бочихь же захотѣло бьі провести одяу ночь въ этихъ „кукольныхъ 
домикахъ", гдѣ спятъ какъ попало, безъ кроеатей, на голо.мъ полу, 
завернувшись въ тонкія одѣяла. Й между тѣмъ, таковы нравы на-
рода, который- теперь принимаетъ обликъ побѣдителя. Нѳдавно ОДІІНЪ 

японскій государственный человѣкъ совершежно точно опредѣднлъ 
втотъ вопросъ, сказавъ: „Невозможно еравяивать Японію съ какимъ 
нибудь государетвомъ,—первая можегъ еуществовать почти ничѣмъ, 
тогда какъ y второго столько иотребжостей, что оно явно прннуж-
деяо, гораздо больше чѣмъ Японія, считать деньга главнымъ фак-
торомъ жизни". Ияыми словаыи, это было—признаться, что y Японіи 
нѣтъ денегъ. Японсяая цивилнаація— бѣдяая иивилызадія. Такъ 
пусть же военные успѣхіі ядонцевъ нѳ вводятъ жасъ въ заблужденіе. 
Не будемъ едѣшить любоваться дѳкораціей битвъ и пушекъ, за ко-
торою слишкомъ часто скрьіваются посредственяость и варварство. 
Къ тому же, Сыть можетъ уже пора дѣйствовать противъ нъкото-
рыхъ новыхъ тенденцій, которыя влекутъ наеъ ка понекп цдеала 
внѣ насъ, внѣ традицій нашей раоы. Наша цивилизація, песмотря 
на веякія междоусобицы, превосходитъ все-таки веѣ тѣ, которыя 
выставляютъ намъ какъ примѣръ. Если бы мы захотѣлп вложнть 
единство въ напш воли, ея красота и ея могущество былп бы 
несравненны. 

Въ слѣдующемъ своемъ épilogue (Mercure de France, № 4 отъ 15 
<$евраля),говоря о современномъ положеніи Россііг, Реми де-Гурмонъ ка-
сается цензуры. Русская цензура,—пишетъ онъ,—соетоитъ изъ чинов-
ннковъ двухъ катѳгорій—читающихъ и красящихъ. Читающій, полу-
чивъ этотъ J^ Mercure, отмѣтитъ въ яемъ карандашемъ тѣ мѣста, 
которые могутъ смутить чувственность или соблазнить лоОальностх. 
подданныхъ Царя,—и во всѣхъ экземплярахъ этого лрибывшихъ 
въ Россію, эги опасныя мѣста будутъ густо покрыты чердой ярас-
кой. Я самъ видалъ такія J ^ J ^ . — Замѣтимъ, однако, что тотъ 
J^s, гдѣ помѣщежы эти слова, пришелъ къ русскимъ чигателямъ безо 
всякихъ помарокъ. 

Шарль Лакосіъ. 

Въ Парижѣ y Дюранъ-Рюеля открыта выставка картинъ и рп-
сужковъ ІІІарля Лакоста, знакомаго читателямъ „ВЬсовъ", гадъ 
какъ ему былъ посвященъ цѣлый № нашего изданія (J*ê 7, 1904 г.— 
съ воспроизведеніемъ ряда неизданныхъ рисуяковъ ЯІ. Лакоста). 
Присутствіе этого художника среди насъ, — пишетъ объ нѳмъ Ш. 
Морисъ въ „Mercure de France" (15 Février)—среди нашей сутолокп. 



нашего бѳзсвязнаго шума, должно считаться однимъ изъ парадо-
ксовъ эпохи, которой нравятся безумныя противорѣчія. Вильямъ 
Патѳръ замѣтиль, что въ совремежной жизни мелькаютъ мимолет-
ные проблески Средяихъ Вѣковъ. Такъ для всѣхъ, кго окидывалъ. 
вдумчивьімь взглядомъ залы, гдѣ выставлены цроизведенія Ш. Ла-
коста, будутъ въ быстрой смѣнѣ дней, при одномъ упоминаніи его 
нмѳеи, приходятъ вновь т ѣ таинствѳнныя минуты, когда душа бѳсѣ-
дуетъ сама съ собой. Въ эти минуты сущѳства я вѳщи усдокаива-
ются — кажутся. успокоенньіми, умиренньми, дышатъ молчаніемъ, 
движенія ихъ осторожяы и какъ бы благоразумны; но эта успокоен-
ность и умиротворѳнность только тихое безуміе ума и чуветва на 
границахъ Тайкы.ѵвнезагшо ставшей близхой и явной. ЕГрямыя линіи 
Лакоста, его краски, обычно выдержажныя въ нѣжныхъ тонахъ, но 
кногда загорающіяся какъ глаза, вдругъ открывшіеся въ сумракѣ, 
— кажутся какъ бы нснымъ предвѣщаніемъ, заставляющиыъ душу 
быть внимательной. й за предѣломъ того, что передъ зрителѳмъ, 
за предѣлоыъ полотна, чаото едва тронутаго кистыо, видишь (во 
надо умѣть смотрѣть!) въ этой тишинѣ свѣта, въ атомъ безмолвіи 
водъ, въ этихъ тумавахъ и въ зтихъ славахъ неба, въ маленькихъ 
вѳобыкновенно мирныхъ садикахъ, въ слишкомъ молчапивыхъ до-
микахъ, видишь всѳ, что составляетъ очаровавіе и ужасъ жизыи, 
непрерыввый ж рѣдко улавливаемый жестъ вѳщей, нашихъ судей, 
нашихъ соучастниковъ, которыми всѣ мы объедивены. Кажѳтся за-
тѣмъ, что ужѳ смотришь не на картину, и спрашиваешь, гдѣ под-
смотрѣлъ художвикъ эти столь страняыя зрѣлища современности. 
Однако, ови соетавлекы изъ самыхъ обыденвыхъ элементовъ самаго 
обьгчнаго пейзажа: и ве понимаѳшь, что дѣлаетъ ихъ поистинѣ „по-
разительныии'. Щарль Лакостъ знаетъ и являетъ намъ въ своихъ 
создавіяхъ „трелетъ тишины". 

Межцель, 

Умеръ Менцель, пвшетъ вь „Словѣ" (2 фѳвраля) Александръ 
Бевуа, и съ ѳго кончиной XIX вѣкъ еще на шагъ отодвинулея 
въ прошлое. Менцель былъ однимъ изъ самыхъ великихъ сыновъ 
этого великаго столѣтія — настсящее и достойноѳ дитя своего 
времени. Одивъ изъ немвогихъ живописцевъ новѣйшей иоторін ис-
кусства, онъ ужѳ занялъ нѳотъемлѳмое мѣсто „клаесика", неоспо-
римо-великаго художниха. Менпѳль—представитель пѣлаго міра идей 
н образовъ, цѣлой культуры; твореніѳ Мѳвделя—еамый вѣрньій и са-
мый разитѳльвый ламятникъ одяой иаъ значитѳльнѣйшихъ странииъ 
европейской исторіи; Мевцель въ наши дни всеобщѳй пѳреодѣнкв 
цѣнностей остается непохолеблмымъ въ своемъ значѳніи, въ своей 
славѣ. Вильгѳлъмъ II оііѣнилъ Мениеля. Ояъ чѳотвовалъ его вся-



чески. Всѣмъ извѣстньі тѣ высокія лочести, которымн былъ окру-
жеиъ Мендель при яизни (титулъ Excellent, коиандорство Чернаго 
Орла) и которыя текерь были назначены Видьгельмомъ при погре-
бальныхъ церѳмоніяхъ. Вильгельмъ, поетупая такимъ образоыъ, лнш-
вій разъ доказалъ, что онъ хорошо знаетъ свою „роль" культурнаго 
гоеударя. Однако, Вильгельмъ П, равно какъ и его предшествен-
ники, тѣмъ не менѣѳ ошибся въ наетоящей оцѣнкѣ Менделя. Благо-
волѳніе къ „маленькому Адодьфу" Сезусловно зиждилось на корен-
номъ недоразумѣніи, когда въ немъ вядѣли. прославителя Бранден-
бургскаго дома, чуть ли не придворнаго пакепгрпка. Нѣтъ, Менцель 
не былъ никогда о л y г о й, хотя бы саыаго почтеннаго государя. 
ЬІенцель имѣлъ частый доступъ ко двору, и, какъ художникъ, 
онъ увлекаяся чието внѣшннмъ блескомъ, красочнымн эффектаык, 
характерными особевноетями придворной жизнн, но онъ никогда 
не жилъ этой жизнью. Онъ оставался вяимательнымъ и увле-
ченнымъ „зрителемъ". Онъ ни міінуты не терялъ въ своихь про-
изведеніяхъ точки зрѣнія „будущаго", онъ все время оставался 
sub specie aeternitatis, и съ этой точки зрѣнія вся придвор-
ная жизнь представлялась ему не болѣе, какъ Слестящей, но 
довольно - таки смѣшной кукольной комедіей. Жизнь Мевлеля, ео-
глаенл историкамъ искусства, расггадается на два періода: первый— 
„историческій", когда онъ былъ исключіітельно занятъ эпохой Фрид-
риха II, второй—„современный" (съ 1861 г.), когда онъ перешелъ къ 
изображенію лкружающей жизни и современныхъ событій. Однако, 
дѣленіе зто чисто внѣшнее. Въ корнѣ дЪла Мендель оставался 
всегда однимъ и тѣмъ же „посторонни.чъ ваблюдателемъ", страстно 
увлеченнымъ передачей всего того, что рисовалось въ его фантазіл 
и чго онъ видѣлъ въ дѣйствительноети. — Напрасно думаетъ Виль-
гельмъ Ц,что„Коронація Вильгѳльма ІвъКенигсбергѣ"—есть страниыа 
проелавленія Бражденбургскаго дома. Вглядитесь въ зту картину, 
и васъ поразитъ дерзосгь „малѳнькаго человѣчка", ростъ котораго 
принудилъ его, для зарисовыванія этой сдены съ натуры, стоять въ 
продолженіи всей церемоніи на шатающемся стулѣ, позади раззоло-
ченныхъ спинъ сановниковъ ІІ принцовъ. Эта картина, исполяенная 
съ невѣроятяой точностью, усердіемъ, добросовѣетностью, съ чрез-
вычайнымъ мастерствомъ и блескомъ. содержитъ не мало яду. Сила 
Менцеля н е в ъ к р а с о г ѣ изображеяія, a въ его колоссальной ха-
рактерности, ьъ яркости и въ убЪдительности. 

О Верхарнѣ и де-Паалѣ. 

Въ JN5 4 брюссельскаго журнала ,L'Art Moderne" начата пнте-
ресная статья Медерика Дюфура о творчествЪ Эмнля Верхарна. 
Основная ыысль статьи, что Верхарнъ по самой еѵщности своей 



души ф л а м а н д е ы ъ . Онъ не только фламендецъ ло проіісхожденію 
(родился 22 мая 1855 г- близъ Антверпена, въ мѣстечкѣ Сенъ-Аманъ), 
но дѣгскія впечатлѣнія страны остаются неизмѣнно живыми въ его 
душѣ, воскресаютъ въ его пѣсняхъ, неразрывно связаны съ его чув-
етвами, идеяыи и мечтами; онъ мыслитъ, онъ чувствуѳтъ, онъ вѣ-
ритъ, надѣѳтся, любитъ, грезитъ какъ фламандецъ; во всѳй его 
лоэзів, столь многоликой, но въ глубянѣ евоѳй едшюй, трепещѳтъ 
душа Фландріи.—Въ лицѣ.Верхарна; хотя онъ и пишетъ по-фран-
цузски, Фландрія имѣетъ величайшаго нзъ овоихъ пѣвцовъ. 

Въ JNÏ 3 того же журнала—прекрасная статья Octave Mans о всн-
герскомъ художникѣ Ладисла де-Пааль (Ladislas de Paâl), по поводу 
недавно вышедшей о немъ книгн Б. Дазаря (Bêla- Làzâr. Un Peintre 
hongrois de l'école Barbizon. Paris. Librairie de l'Art ancien et mo-
derne). Де-Пааль умѳръ 3 марта 1879 г., недостигши и 33 лѣтъ отъ 
роду. Въ 1872 году, подъ вліяніемъ Мункачи, де-Пааль поселился въ 
Парижѣ и скоро весь отдался лѣсу Фонтепбло. Лѣсъ сталъ ѳго 
братомъ. Они поняли другъ друга. Ови повѣряли другь другу свои 
радости и горести. Іі эта страсть отразилась на картинахъ де-
ЕГааля. Онъ ужа почтн не засталъ барбнзонцевъ (Миллѳ умеръ въ 
январѣ 1875 г.). но онъ слился съ ніши въ этой патетической любви 
къ лѣсу. Не подражая своимъ великимъ предшественникамъ, ояъ 
самостоятельно выражалъ чувства, Слизкія къ ихъ. Единственнымъ 
его вдохковителемъ была природа. „Онъбылъ простъ и трогателенъ 
какъ народвая пѣсня", сказалъ объ немъ Б. Лазаръ. 

Новое о Мопаесанѣ. 
Статья Альберто Лумброзо („LaNouva Раго1а",яиварь) даетъ по-

дробности заключительной драыы въ жизни Мопассана. Описываются 
послѣдовательные моменты роковой болѣзнн, усиленные еще созна-
тельнымъ отношеніемъ къ нлмь самого ііопассана. Въ нѳпзданномъ 
пасьмѣ. fac-similé котораго прилагается авторомъ етатьи, прогля-
дываетѣ затаенное безпокойство Ыоггассаиа за свою участь. Далѣе, 
по свидѣтельству поэта Дортэна, приводятся цѣкоторыѳ послѣдующіѳ 
ыоменты: проявленія минутной возбужденности духа — страшные 
симптомы для близкихъ Мопассана. Баконецъ, момѳнтъ спокойнаго 
отчаяиія, удивителыюй яености сознанія, сознанія необходимости 
смерти. Приведены слова Мопассана, сказапныя имъ доктору Фреми: 
„Бсли мое состояніе таково, то слѣдовало Оы прямо сказать мнѣ. 
Мѳжду сѵмасшествіемъ и смертью въ выборз нечего колѳбаться". 
Затѣиъ слѣдовала неудавшаяся попытка самоубійства. 

Живые и мертвые, 
Въ Ĵ iNfi 129—132 греческаго журнала 6 Novnù$ напечатана бытовая 

драма Д. Тангопуло, „Живьіе и Мертвые", съ сюжетомъ.заимсгвован-



ньшъ изъ послѣднихъ обновительныхътеченій, охватившихъ наиболѣе 
развитую духовно часгь греческаго общества. „Живые" — это тѣ 
которые порываютъ еъ прошлымъ Греціи, сознавая непосильную' 
гнетущую тяжесть славы гтредковъ, это тѣ, которые хотягь быть 
просто, „греками- a не „асітомками эллииовъ". „Мертвые", наоборотъ, 
только „потомки", утопично мечтающіе о возрождѳніи „Великой Эл-
лады", много говорятъ, кричатъ, но мало дѣлаютъ. Знаменатѳльно, 
что въ „Живыхъ и Мѳртвыхъ" впервьіе выведена греческая .интел-
лигендія"; до сихъ поръ драматурги черпали свои темы изъ жнзни 
доеелянъ или мелкой буржуазіи. 

Кипріанъ Норвядь. 

Поелѣдній выпускъ польскаго журнала „Chimera" доевященъ замѣ-
чательному поэту и художнику Клпріану Норвиду (1821 — 1S33I. 
Въ книгѣ собранъ рядъ его произведеній (поэма Klaskaniem maj%c 
obriçkle prawice, отрывокъ Promethidion, трагѳдія Kleopatra, новелла 
Stygmata; ггереводь Одиссеи и т. д.) и воепроизведенія его рнсун-
ковъ. Въ слѣдующѳмъ M мы дадимъ болѣе подробный разборъ этого 
выдаюіцагося выпуска. 

F a l l Mail Gazette. 
Суинбернъ въ нѣкоторыхъ свшіхъ произведеніяхъ—самый отор-

ванный огь жизни изо всѣхъ современныхъ поэтовъ, но его твор-
чество всегда быетро и живо отзывается и на всь соСытія совре-
менности, Тотчасъ послѣ 9 ннваря онъ помѣетндъ въ Pall Mail 
Gazette страетный сонетъ, въ которомъ излилъ свои чуветва по 
поводу только-что проиешедшихъ событій. 

О К, Сомовѣ. 

Въ февральекомъ M Мюнхенскаго журнада „Die Kunst" помЪ-
щеыа большая статья Ганса Розенгагена о творчествѣ К. Сомова п 
рядъ (около 30) прекрасно исполненныхъ воепропзведеній съ его 
картинъ и риеунковь. 



ЙЗЪ ЖИЗНЙ. 

Неіродогв. f 4 февраля ст. ст. художникъ К. А. Савнцкій.—і 
февраля Великій Княаь Сергѣй Алѳксандровичъ, почетный членъ 
Императорской Академіи Наукъ, Московскаго и Петербургскаго уни-
верситетовъ, Московскаго археологическаго о-ва, Одесскаго о-ва 
исторіи и древностѳй, Ростовскаго музея древностѳй и др. ученыхъ 
обществъ.—Въ ночь на 6 февраля H. А. Карышевъ, писатѳль-эконо-
мистъ.—9 февраля поэтъ Д. JI. Михадовскій. 

* 
15 января исполнилось етолѣтіѳ со дня рожденія Евгенія Сю, 

автора широко раепространенныхъ дроизведевій: „ГГарижекія Тайны" 
и „Вѣчвый Жидъ". Романы Сю, при всей своей поверхностности, 
въ ЖИЗНИ мвогихъ 'иыѣли своѳ значѳніѳ: онн отхрывалн для души 
двери въ великую область фантазіи. Вмѣстѣ съ лучшими вещами 
Жюля Вѳрна, романы Сю ПОДГОТОВИЛИ мяогія души къ откровеніямъ 
Эдгара По. 

Нѳдавно въ Гельсивгфорсѣ вышелъ на швѳдскомъ яаыкѣ сбор-
никъ переводовъ съ русскаго г. Ллндквиста, водъ заглавіемъ „Изъ 
руеской поэзіи", т. I. Кромѣ образцовъ народной поэзія и отрывковъ 
изъ „Слова о пояху Игорѳвомъ" въ томѣ ѳтомъ помѣщевы въ хоро-
шемъ швѳдскомъ переводѣ стихами, размѣрами подлинкиковъ, про-
изведенія 27-ми русскихъ поэтовъ отъ Ломоносова. Державина, Пуш-
кива, Лермонтова, до Нѳкрасова, Бальмонта, Скитальца-.. Скоро 
имѣетъ выйти и II томъ. Линдквистъ ужѳ ранѣе издалъ переводы 
мяогихъ прозаическихь произведевій Толстого, Чехова, Горькаго, 
Аждреева и др. 

* 
Выставка „Союза русскихъ художниковъ" (см. „Вѣеы" 1, стр. 

45 и 75) открылаеь въ Москвѣ. Сраввнтельво съ Петѳрбургомъ сдѣ-
лано довольно много И8мѣненій въ составѣ картинъ. ІІрибавленъ 
цѣлый залъ, посвященный посмертному собравію картянъ, рисун-
ковъ, гравюръ и различвыхъ художѳственныхъ работъ M. В. Якуя-
чиковой. Между прочимъ выетавлены оригивалы ея рисунковъ, вос-
произведевныхъ въ прошломъ „Вѣсовъ". 

* 
Въ Лондонѣ открылась высгавка произведевій Уистлера, устроен-

вая Международвымъ Обществомъ Йскуоствъ. 



изъ жизни. 7 5 

Въ Люксембургскоыъ музѳѣ въ Парижѣ уетроена временная вы-
ставка произведеній Родена. 

* 
Премія Академіи Гонкуровъ была присуждена въ этомъ году 

Леону Фраппье (Frappié) за его романъ, или вѣрнѣе, раздумья въ 
беллѳтристической формѣ «La Maternelle". Нѣкоторыѳ члены жюри 
останавливалиеь на произведеніи г-жи Гарри(Наггу) „La Conquête de 
Jérusalem", но no емыелу завѣщанія Гонкуровъ, премія не можеть 
быть присуждена женщинѣ. Это дало поводъ жѵрналу „La Vie Heu-
reuse" назначить премію въ 5.000 фр. за лучшій романъ прошлаго 
года, хотя бы написанный жѳнщиной. Лремія и выдана г-жѣ Гарри. 

* 
Намъ пишутъ изъ Петербурга. Поелѣдній „Вечеръ Современной 

ыузыки" вачался сонатой si-majeur Виктора Врёльса для скрипки 
и фортепіаао, удивляющей контраотомъ свояхъ I и III части со П. 
Соната, можетъ быть, въ чието музыкальномъ смыслѣ и есть про-
изведеніе цѣльное, яо, предъявляя болыпія требованья, вы изнываете 
отъ этихъ безжизненныхъ animé I и III части: точно трава растетъ. 
Огромное количество авуковъ и только; на нихъвы не откликнетееь. 
Зато калая красота II ч. сонаты! Уже начало ея зачаровьгваетъ, 
васъ захватываетъ эта истома восторга. Чернозеленое море, съ дро-
жащими зигзагами луннаго отблеека, дыханіе апрѣльской ночи, — 
тридесятое царотво вѣчной юности и вѣчной красоты. „То къ кезе.м-
вому земяыя ступени".—Но нстинной приманкой Вечера была со-
ната Макса Регера. Что-то богатырекое и смѣлое въ этой еонатѣ 
(Max Reger—Sonate in D, op. 78 fUr Cello und Piano-f). Ея первая часть 
является наотоящимъ откровеніѳмъ;—вѣрнѣе говоря, это цѣлый рядъ 
моментовъ откровенія, рядъ молній въ вѳпроглядной тьмѣ. Vivacis-
simo—одинъ порывъ, одво стремленіѳ; чувствуетея самый объектъ 
етремлѳнія, чуветвуется приблнженіе къ рубежу обѣтованной земли, 
и величайшее напряжевіе разрѣшается наконецъ таинствомъ. III 
часть ужѳ „по ту сторону" н, откровенно говоря, нѳ сравнится съ 
началомъ. Да это и понятно: человѣкъ пробуетъ изложить то, что 
дается (если только еще дается) почувствовать на одивъ мигъ. Выхо-
дитъ это холодно, претенціозно и заключается совсѣыъ неожиданно. 
IV часть то же стремленіе, но уже порядка значительно низшаго. Под-
нявшись, на такую высоту, какъ I часть и въ оеобенности заключеніе 
vivacissimo, трѵдно на ней удержаться. Во всякомъ случа®, впеча-
тлѣніе огромное и размахъ чутъ не Бетховеяскій. 



ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХЪ КНИГЪ. 
Кннги, зостаалеетыя вь релавцію „Вѣсовъ", отііМеяы гэѣзлочігоа. 

Бйллетркстпка. 

А в с ѣ е н к о В. Г. Сіфежсіъ губов-
вьгй. Ромажъ въ S част, Сиб. 1895. 
1 р. 50 к. 

" Ааьманагь Грифъ 1905 г. Изд. к-ва 
Гряфъ. Ыск. 1 p. S0. 

A п y л e fi, Л. Аыурх п Псггхея. Перев. 
сь латааск. Спб. 1905, 1 р. 60 к. 

£ e s e , A. Я. Дтичка. Повѣстъ азъ 
иосиовской ШІІЗНИ. М . 1905. 75 Е . 

В и д ы е , H. Н. Катастрофа. Ро-
маві Софьн Михайловоы п друтіо. М. 
1904. 1 р. 

' Е р к ф е д ь д ъ . А. Трг судьбы. 
Повѣсть. Пер. съ фжнлапдскаго. 60 к. 

З а р и ж ъ . A. Е . Семья. Сборникъ 
разоказовъ. Спб. Игд. П. П. СоакпЕа. 
1 !>• 

З о і а . Э. Угдекопы. К-ЕО сЗиакіе.-. 
ІІзд. 2-е, 1 р. 

К р п с т E, E . К. Стпхотвсренія. 
Одесса. 1904. 1 р. 

К р ы ж a n о в с к гья, В. II. ( Р о ч е -
с і с р г ) . СЕѢТОЧИ Чеші. Пстор. ронанъ 
ІГЗЪ эпоет пробуждевія чешокаго надіо-
назьяаго самосовнакія. Спб. 1904. 1 р. 
80 к. 

Л ю б г ч ъ - К о шу р о в ъ, I. А. Въ 
Портъ - Артурѣ. Разсказы жзъ боевоп 
гшзви. М. 1905. 60 к. 

M a д a ч ъ. Ча.товѣческая трагеіія. ' 
Перев. съ вепгерекаго. К-ва «Знааіе». 
50 к. 

М а м о я т о в ъ , С e р г . Въ седьцѣ 
Отраінслгь. Хронпка трехъ иоколівіл. Въ 
3 д. М. Стр. 122. 

М о п а е с а н ъ , Г ю п , до. Коро-
беііникъ. В юрой сборжякъ разеказовъ. 
Перев. еъ фравц. Спб. 1905. 65 х. 

М о ш п в і , А д е к с ѣ п . Гашншъ п 
друтіе новые разсказы, Ctrû. 1905. 1 p. 

Н д м а н ъ , А в г у с т ъ . ЛІіроваявоя-
на. Фаптазія германца. Роаанъ. Сиб 
1905. ц. 85 к. 

О в ж д і й Н а з о н ъ П . Наука любвд. 
Перев. А. Маана. Спб. 75 к. 

О в и д і й Я а з о в ъ . П. Искусетво 
любжть. Перев, В. Аіекеѣѳаа. Свб. 2 р. 

0 д ь г п н ъ, С. Людп ж жизвь. Раз-
скагы. ІГ;і . К. А. Усовой. Спб. 1905. 
•S'1. Стр, S9. G0 к. 

Л о . т я к о в ъ Н. Завѣтаьін пѣсви ж 
сказкп. Ы. 75 Е. 

Прьблмгы іюбви. Разсі;азы о жен-
ско.чъ еердцѣ. ІІзд. 2-е. Спб. 1904. 1 р. 

П y ш к п н ь. А, Оочжженія. Подъ ред. 
П. Ефремоэа. Т. Ѵ Ш . За 8 ІОИОВЪ 15 р. 

С а к с а г а а с к а я , А а в а . Раз-
сказы. Спб. 1905. 1 р. 

С е р а ф ж н о в я ч ь , А. Разск&зы. 
Тонъ I. ХІзд. 2-е.К-во <3жажіе>. Сжб. 1905. 
1 Р. 

С ѣ р о m е в с к і it, В. П]-:едѣлъ 
скорбл. КвтаВскіе разскази. Хайлакъ. 
Пгрев. съ польского. ІІзд. 2-е, доп. Сж5. 
1905. 1 р. 



Ч а р е к а я , .1. А . Какъ щобятъ 
женщпны. Равсказы. Спб. 1904. 1 р. 

Ю ш к ѳ в л ч ъ , С. Разеказы. К - в о 
<3ваніе>. T . II. 1 р. 

Нскѵсство е .тнтература. 

* А й х е н в а л ь д ъ , Ю . Ч е ю в ъ . И э д . 
«Научнаго Слова», Ы. 40 к. 

Б ѣ л я е в ъ . Ю р . Мельвомена. Пзд. 
A. С. Суворина. Спб. 3S05. 1 р. 

В е н г е р о в а . З п ы . .Інтературныя 
характериствки. Кн. 2-я. Спб. Стр. 337 
1 р. 50 к. 

Г г p р о. Марія Башкжриева, 3 1 . 2 5 к. 
Г л и в е н к о , И. И. Мопасапъ и Че-

ховъ. Сраввительвый этюдъ. Кіевь. 1904. 
50 к. 

З а ы о т и я ъ , И. И. ГІредразсвѣтныя 
гбни. К ь характерпогпкі сібществеігвыхъ 
мотлвовъ въ провзведевіяхъ А, П. Че-
хова. Казавь. 1904. 50 к. 

Ы п р о н о с и д к і й , П. D. Зашіскп 
по теаріп этэыкп. Спб. 1904. S0 к. 

О в с я в п к о - К у д и к о в с к і й .1. 
H . T O J C T O S , какъ художяпкъ. ІІзд. 2. 
Спб. 1 р. 30. 

Ф п ш e р ъ, К y н о. Гамлетъ Шекс-
пгра. Спб. 1 р. 

Вдпросы согремеяногта. 

« В ъ э а щ п т у с л о в а » . С'борнтл> 
статей Мпхайювскаго, Пѣшехонова, і і п -
іюкова, Арсевьева, Короленко, Руба-
клна, Діовео, Елпатібвскаго, Богучар-
скаго, Бѣлоконскаго, Біарзмберга, Ып-
кииша, Сйпдовой и др„ 2 р. 

Д і о и е о. Ангіі іскіе спдуэты. Сяб. 
1905. 1 р. 50 к. 

З о м б а р т ъ , В е р н е р ъ . Совреивн"\ 
ный ваппталпзнъ. I I томъ. Теорія капл- ! 
талнстігчестаго развілія. М. 1905. 2 p. j 

П е т р п щ ё в ъ , Замѣткя учптеія. 
к _ в о <3навіе>, 1 р. , 

Р ё о к в в ь , Д ж о н ъ . Ппсыга кг ра-
бочпмъ п зеиледѣльдааъ Великобрптаніи. 
Иерев, еъ аягл. Af. 1905. 1 p. 50 к. 

Р о д б е р г у с ъ - Я г е ц о в ъ . К. Со-
чпневія. Вып. I . Къ освѣщенію содіаль-
наго вопроеа. Сошальгыя пнсьма кь 
фовг-Кпрхыану. Шісьмо 2-е л 3-е, Пер. 
съ нѣм. проф. I f . Н. Соболева. Спб. Изд. 

; Н. Г.таголева. Стр. 302. 1 р. 25 к. 
і С в я т л о в с к ій, B. В. Жвиіштой 
і вопрооъ съ эковомич«ской гочкл зрѣаііі 
Вып. II. Стр. 1 1 6 + 1 1 5 . 

С у л e р ж п д к і 2, Л. В-ъ Аяериву 
съ духоборами. Изъ заппсиой кинжкг 
31. 1905. 1 р. 30 к. 

T a й н о в ь. Д . Г, Золотыя точкп 
(goîd-poiuts) Е вхъ лрактическое зваче-
ній по опредѣленію прилііЕа н отзпва зо-
лотой монеты пэъ пароднаго обрапк-вія 
врп ііевдународаыхъ разечотахъ глав-
нѣйшіхъ гоеударстЕъ. Спб. 1905. 40 к. 

ФПЛОСОФІЯ П прм». 
Г р а о а р ь , В. Э. ОбъяБденіе войвы 

въ совренеяномъ аеждувародноііъ правѣ. 
Спб, 1904. 1 р. 

M a р т е я с ъ, Ф, Современное нежду-
народное нраво цпвішіаовааныгь варо-
довъ. Т. Я . Игд. 5-е. 4 р . 

П р е к р а с в о е , какъ предиегь по 
дражанія и двнгатезь куіьтуры. Новое 
объясноніе вопросовъ зстетикп. Спб. 1904. 
Стр. 31. 50 к. 

С в е д е н б о р г ъ , Э м а а в у п з ъ . 0 
божеетвёнвой любвп н божественной 
иудроетц. Спб. 50 к. 

Ф е р с т е р ъ , Ф. Свобода волі и 
нравсівевпая отвѣтственность. Перев. еъ 
нѣи. Подъ рвд. Ю. Айхенваіьда. М. 1905 . 
Изд. И. Оонпяа. 57 с ір . , 25 к . 

Ф п ш е р ъ , К у и о . Дсторія повой 
фпіософіп. T. VII . Шеіотнгь, его жизвь 
сочпненія п ученіе. 5 р. 



* Ѳ о ы и в ъ , И . Введевіе въ всторію 
фаіософіи. Повуіярво-фвлоеофенія очер-
кп. (Съ прпіоженіеуъ литературнам ука-
гатеія по всѣ.чъ отдѣламъ фплософіп п 
списка фвіософско-лстературныхь ука-
saTeieï). M. 144 + 96 сгр. 1 p. 50 к. 

Истерія. 

Б е ю х ъ , Ю. Псторія Греціп. T. I . 
Изд. 2-е . За 2 т. 3 р. 
J Б р е н т е л л о ( Ф у н к ъ ) . Бамидія, 

ея архпвы п дегенды. Спб. 1905. 40 к. 
Я С п в ы я р ѣ ч ж отошедшпгь друзей, 

С. Д . СпС. 80 к . 
П л л ю с т р п р о в а н н а я п г т о р і я 

дарсівованія Имперагора Александра II. 
М. 1904. 80 к. 

К а з а я с к і й , К, Суфпзмъ съ точки 
зрѣнія соврененной пспхоаатоіогш. Са-
иаркавіъ. Изд. саыарк. обг. статвст. 
кои. Стр. 150. 

Л а т ы ш е в ъ В. Извѣсіія древннгь 
пнеагадеб, гречеокяхь и латвнскягь, о 
Скаеіи н Кавказѣ, T. I I . вып. 1. Спб. 
1 р. 50. 

Ѵ П е р в о в ъ , В . Д . Пзъ пяоріп ГѴ-
родота. Персы, сгжвгяне, Скпеія. Чтевіе 
дда ювошества п здя сажюбразовавія. 
М. Стр. 166, 60 к . 

Щ е п к и н а , Е . Чтеяія по псторш 
Росеін въ осьмнаіцатоиъ вѣкѣ. Выа. I . 

Гоеударственнын строй. Спб. 1 р. 20 к, 

К в п г с о Д а л ь з е м ъ В о о т о і ѣ . 

В р а д і й , В . П. Мавчжурія, Гео. 
графическів, этнографпческій в экопо-
мпческіп очеркъ. Спб. 85 к . 

Д а з ь н і й В о с т о к ъ . Очеркя.ІІзд. 
2-е, зоп. Перев. съ цольск. Свб, 1905. 
1 р. 25 к . 

К л a д о. Лоелѣ отхода второн зскадры 
тихаго океана. Сиб. 75. 

К у з ь и в н ъ , С. Война въмвѣвіягь 
передовыхъ лодев. Сио. Стр. XVI4-373. 
2 р . 50 к . 

Л о б а с ъ . ÏÏ, Каторта п посеіевіе 
на Сахаивѣ . 75 к . 

Т a ё * Е ы я, 0 . Д . Квгаянка Лю-
Ш у . Очерст жзъ жазни Дальняго Во-
стока. Оревбѵргь, 1904. 50 і:. 

Ш е б y е в ъ, Н. Япояскіе вечера. 
Неіатдвы. Спб. 1905. 8°. Стр. 206. 
1 Р. 

Р а э я ы я . 

1 * Б у р і у к о в ъ . II. Говчараыд из-
і=дѣдія Среднеп Азіп. Текетъ и 22свіш-
: ка въ краекаіъ. Пзд. Мияистерсіва Фв-
вавеовъ. Спб. 

: Г о ж е в ъ , В . П. Повѣеть вреаеаныхъ 
I седмпцъ. М . 1904. 50 к. 
! О р ш а н с к і п , П. Спирптвзмъ и 
] тедеп&тія. Харьковъ. 1904. 



ИЗЪ ПОСЛЪДНИХЪ КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛОВЪ. 

В о п р о о ы s H S B B . (№ 1, япварь). 
Маркъ Кривяцкій. Наслѣіствекность. 
Разсказь—С. Булгаковъ. Каріейзь в 
Толотой.—Г. Гаупгыанг. З л ы а . Драма. 
Пер. В . СаблиЕа,—Allegro и Ѳ. Co.ro-
губъ. Стпхотворенія.—Д. Мережковскш. 
Петръ s Аіевеѣй. Т Ш кн.—Эдгаръ По. 
Воронъ.Пер. Вагерія Брюсова. —Воласкій, 
Мистическіі пантеизмъ В . В. Роаа-
нова.—Замѣткн, обоэрѣвія, хрошша. — 
Обложка работы Е . Лавсере. —Сп5. 
Саперный 10. 

M e r c u r e d e F r a n c e . (1 et 15 Février). 
Féli Gautier. Documents sur Baudelaire.— 
Francis de Miomandre. Elémir Bourges et 
le Culte des Héros. — S . Ch. Leeoate. 
Les Barbares à Sais. Poème.—R. Canudo. 
La Tïagédie catholique de G. d'Annunzio.— 
Tei-San. Notes sur l'Art japonais. — 
Charles Moriec. Les Testes de Rabelais 
et la Critique contemporaine.—Remy de 
Gonrmont. Epilogues.—Lettres alleman-
des, italiennes, polonaises, néerlandaises, 
anglaises. — Refues de la quinzaine.— 
Paris. 26 rue de Condé. 

L e s Marges . Gazette littéraire par 
Eugène Montfort. (Février). Un grand 
poëte: Paul Claudel.—Art Social. Deux 
articles de Léon Blum.—Lettre de m-me 
de Chalais a Louis XVIII , 1626,—Mar-
ges.—Paris, 22, rue Théodore-de-Bauville, 

Веоѣда. (Ятаарь). M, Бѣлзгнскій. Вь 
нѣвоторомъ царствѣ. — 0 . Союгубъ. 
CTHÏE.—M. Чуносоаъ. Тріедгаоѳ твор-
чество.—Bac. Гредасовъ. Маркъ Подо-
бѣдъ. Повѣсть,—Валерід Брюсовъ. Тезеп 
Аріадвѣ . Стихоівореыіе.—Архивъ Бе-
сѣды: Ппеьмо Л. Н. Тоістого. Родо-

сдовжая Ив. Тургенева,—Обозрѣаія за 
нѣсяцъ.—Карякатуры.—Портреты Е . Й. 
В . Государя Императора п кн. П. Д . 
Святопоіьъ-Мврскаго • —Спб. Гоювин-
ская, 9 . 

La STuova Parola, (Gennaio e Feb-
braio). A . Crespi, L'idéalisme nei limiti 
délia filosofia scientifica.—A. Lumbroso. 
Maupassant inedito. — A . Rusconi. Gu-
stavo More au.—Reader. Il padre dell'In-
dia moderna: Raja Ram Mohan Roy. — 
E. Soldi-Colbert. La Lingua Sacra,—Roma, 
Piazza Borghese, 12. 

Nuova Antologia. (1 e 15 Gennaio 
e lFebbra io) . Grazia Delleda. Nostalgie. 
Romanzo. — Ugo Ojetti. Tra i monti di 
Gog e Magog. Note di viaggio nella 
Russia.—Roma. Corso Umberto, 1, 131. 

П р а в д а . (Январь). Евг. Чирпковъ. 
Марька азь Яьгь. Повѣсіъ.—Таігь. Ле-
тенда о Счаегішвомъ Островѣ.—А. Кур-
сжясьій. Въ преіутренвей игдѣ. Отахи. 
М . Куірино, 1 , 1 8 . 

В Ѣ С Т Н И Е Ъ Еврогсы. (Январь—фев-
раіь). В . Герьѳ. Бз. Августинъ и нсто-
ріи «онашества.—П. Боборыкинъ. Мино-
тавръ. — А. ПЫЛЕНЪ. Моа замѣтки.— 
Ѳ. Зі іинскі і , Гѳрыесь трвады веаикій,— 
А. ВеселовскіВ. Этюды о байронигиѣ.— 
СПБ. Галѳрнад, 2 0 . 

Русскій A ртипг (Январь в фев-
р а і ь ) . Дневнтга И. М. Снѣгирева. 
1861 и 1862 г.—Письиа A. Н. Муравье-
в а . — Письиа кв. П. А. Вязеасг.аго къ 
бр. Мутановымъ.—Письаа А. Ермодова 
гр. M. С. Ворождову.—Н. Ѳ. Ѳедоровъ. 
Сіатьв В . А. Кожеввикова.—Мск. Ермо-
лаевская Сацовая, д, 175. 



ЕЖЕМѢСЯЧНГІКЪ ИСКУССТВЪ I I І Н Т Е Р А Т У Р Ы 
> У ПРІІ КНИГОиЗДАТЕ.ІЬСТВѢ «СКОРПІОЫЪ». 

Годг изданія второй. 
Читателп <Вѣсовъ> будутъ освѣдомлёіш о литературвой, худоаеетвенаой, 

теаграл.нсій в музыказьиой жизжв всего sripa. 

«Вѣоамъ» обѣщаін свое сотрудничество: 
К . Вальыовгь, Ю. Багтрушайтясъ, Валерій Брюсовъ, Авдреп Бідый, Максъ 

Вллошввъ, 3 . Гжппіусъ, Ренэ Гвзь , Рвмн де-Гурмонъ, Н , Досѣкввъ, С. Ещбоевъ, 
В.іч<'Славъ Паановъ, В . Каллашъ, К. Короввігь, С. Котдяревскій, Маркъ Кріі-
ЯІЩІЛЙ, В. Лазурскій, Н. Лерперъ, М. Ллкіардодуло, Д. Мерогковскій, Н. Мвіі-
ск ій , D. Дерцовъ, Ст. Пшибытевскій, С. Рафаловичъ, И. Рачвнскій, В . Ребя-
ковъ, А. Реиизптъ, Н. Рершгъ, В . Роэааовъ, В- Саводнггкх, Б . ;Саювскоіі, 
М. Семеновъ, Ѳ- Сологубъ, Д. Фидософовъ, Г . Чулковъ, А. Ящежхо ж др. 

<ВЬсамг> будутъ доотавдять корреспонденціг 
II з ъ Ф р а в ц і и : René Ghil, A. тап Ветег и Максъ Возошжнъ; е з ъ Г е р-

м а ж і и : Franz Evers в Ыахішіііап Scbick; н з ъ А н г л і п : W . R . Morfill, про-
^ессоръ Оксфордскаго уннверактста и К. Чувовскій; н з ь И т а л і в : Giotanni 
Раріоі (Gian Falcoj п M. Ыуявзъ; ж з ъ Н о р в е г і п : Dagny Kristensen; н з ъ 
Д a жіп: A âge Madelung; н з ъ Ч е х і и : W . Rount; ж з ъ ц а р с т в а п о л ь -
с к a г о: H. Kaspercwicz: і г в ъ В е в г р і я : Hodza; а з ъ Г р е д і ж : П- Нирва-
насг; в з ъ П в і і и: А. Леманъ. 

Въ <Вѣсахъ> помѣщаются риоукии: 
Л. Бакста, В . Борисовв-Нусатова, Брувелескп (Bruneleschi), Макоа Вало-

пшна, де-Карозиса, барона Н. Кіодта, Ш а р і а Лакоста (Ch. Lacoste), Е . Ли-
ліеиа ( E . Lilien), Л. Меастеръ, Д. Мвтрохива, Л . Пастернака, Одвлова Ра -
дпжа (Odflon Redon), M. Сапунова, К. Сонова, Н. Судейкяка, Фпдуса (Fidus), 
M. ШестерЕіша, A. Якішченко, M. Япуячпковой ( f j , H. Ѳеофиактова п др. 

«Вѣсы> І Ы Х О Д Я І Ъ 12 раг.ъ въ годъ ІІЪ коидѣ каждаго иѣснца тетраіяип въ 
80 странпцъ и болѣе. Подаисвая дѣва Е І ГОДЪ СЪ аересыікой по Россіи пять 
рубдей. Полугодовая подппска не дрдяімается; отдѣдыжя NsJê же продаютея. 
При обращеніп вевосредствевно въ редакцію дупускается раэсрочка. Подппсчдка 
<Вѣеовъ> подьзуются скпдкой въ 1 5 % со всѣ іъ вздаиій кніггоиздательства. 
• Скорпіоиъ», кроыѣ Еьшущснньіхъ плп оставтіз:ся въ небодьшоыъ коіичествѣ . 

Адросъ редакців п ковторы: Москва, Театраіьн&я и . , д. Метрополь, кв . 2 3 , 
кнігтопзіатеіьство «Скораіовъ». Телефонъ 50—89. Отіѣлевіе конторы: Петербургъ, 
Садовая, 18, квпжжыж еклаіъ <Компссіонеръ>. 

Идіюсгрпровавныв проспекгь журназа «Вѣсы* п каталогп кшп"опздател.ства 
<Скорпіовъ> жо требованію высызаются безвіатпо, 

«въсы 

Редакгоръ-издатель С- А. ПОЛЯКОВЪ. 


