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ВЪ СТРАНАХЪ СОЛНЦА. 
ПИСЬМА КЪ ЧАСТЯОМУ ЛИЦУ изъ 
КРГГОСВ ЬТНАГО ТІУТЕШЕСТВШ. 

31 я н в ар я 1905 . П р и б л и ж а я с ь к ъ К о р у н ь і . . 
Я чувсгвую, начинаю чувствовать чары Океанз. Сегодня большія 
рыбы, обрадованныя волненіемъ отъ нашего корабля, ѵстроили 
погоню-шяску: ритмически выбрасывались изъ моря, гнались 
за намп какъ дельфины, и снова уходилп в"ь глубину. Вчера 
передъ ночью туманъ всталъ какъ горная иѣпь. Такой сюлачной 
горы я никогда не видалъ. Сейчасъ изъ волнъ свѣтятъ фосфо-
рическіе огни. Широкій шумъ волнъ освобождаегь душу. Ско-
рѣй бы совсѣмъ онъ открылся, безмѣрный просхоръ Океана. 

Я жду. 

7 ф е в р а л я , Я н е пишу ничего о томъ, какія міпіуты, часы, 
и цѣпые дни ироведъ я, думая о другоиъ: о томъ, что сеЛчасъ 
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в"ь Россіи. Я не могу объ эю.мъ говорить. Но, если вспомнить 
мо п слова, я предсказывалъ въ точности,— ешс во вреиена 
Эрмитажнаго банкета,—то, что дѣйсгвительно случилось че-
рсзъ і ' / 2 мѣсяпа, и прошло униженіеяъ п ужасохгь по всей 
Россіа .И хотя Брюсовъ таскликнулъ: «Мы—пророкп, ты—поэтъ»,— 
п хоія разглагольствѵющіе барашки, мнящіе себя гиграми, не 
блділп и не сльішали меня,—я оказался до мучительноста точно 
предвидяідимъ. Хотя все же, это еше превзошло ыои ожида-
нія. Да, прп все черной янительности, такого позора и іакого 
унизительнаго ужаса нельзя было ждать.—Передъ огьѣздомъ 
изъ Корѵньи, гдѣ я былъ счастливъ, я прочелъ вт> испаыскихъ 
газетахъ, что Горькій приговоренъ к ь повѣшенію. У меня по-
теынѣло въ глазахъ. Въ эту ночь я как.ъ будю потерялъ раз-
сѵдокъ. Какъ въ Берлині , когда я прочелъ о разстрѣляніи без-
защитныхъ рабочихъ. Быть можегь это сказка? С ъ тѣхъ поръ я 
отрѣзанъ огъ Европы и не узнаю ничего до пріѣзда въ Кубу. 
Но я не хочѵ, не могу объ этолъ ни думагь, ки говорить. Чго 
я чувствую—знаетъ, кто знаетъ меня... 

Узнать Мексику, и всей душой на мѣсяиы уйги въ погасшіе 
в і к а , полные тайнъ, я хочу.—Я былъ счастдивъ нѣсколько ча-
совъ въ Коруньѣ . Это типичный испанскій городъ, гавань въ 
Галисіи. Во мнѣ испанская душа. Я обошелъ весь городъ пзъ 
конца въ конецъ, заходилт. в-ь жалкую дерквульку, обѣдалъ въ 
какомъ-то Café Oriental, заходнлъ въ разные магазины, и мвѣ 
все было радосгно, какъ родное, и съ каждымъ я говорялъ съ 
наслажденіемъ. Испанцы—искренкія дѣтіг. 

9 ф е в р a л я. Третьяго дня м н і помѣшали кончигь о К о -
руньѣ, a вчера была буря, нашъ корабль былъ скорлупкой, 
маленькими морскими качелями. И сейчасъ все шгяшегь крѵ-
гом-ь, Мое сердце радуется, но лисать не слишк.омъ удобно.— 
Да, Корѵнья, Корунья! Тѵтъ я понял-ь опять, ч ю есть Солн-
це и радосіь. Я шелъ по набережной, залиіой свѣтомъ. Я 
вошел-ъ въ садъ. На островкѣ водоема, на открытомъ и для 
воздуха и дня и ночи маленькоиъ осіровкѣ3 цв-ѣли роскошные 
арѵмы, б"ѣлыя чаши съ золотымъ расдвѣтомъ внѵтри. Цвѣли 
кусгы камелій, деревца съ двѣтками полевыхъ ромашекъ, глиця-



Н І И , И.ТИ Ц В І Т К Й П О Х О Ж І ^ на Г Л І Ш Н Н І І І , много дрѵгпхъ цвѣговъ 
на сгебляхъ и цвгктущихъ кусхарнпковъ. Нз гроздѣ желтоватыхъ 
пахучнхъ цвѣтковъ, названія которьіхъ я не знаю, я увидѣлъ 
пчелѵ. Если бы я ѵвидѣлъ Шелліі, я такъ же бы обрадовался. 
Это было свиданіе! И пестрая цвѣточная муха, совсѣмт. какъ 
тѣ , которыхъ я любилъ въ д-кгствѣ, прплетала и ѵлетала и са-
дидась все на томъ же цвѣткѣ . Я знаю нравъ этихъ пестрыхъ 
мухъ, съ Д " Б Т С К И Х Ъ дней. И мнѣ казалось, что и лица ігспанокъ, 
которыя мелькали кругомъ, тоже дороги и знакомы мнѣ съ 
давнихъ-давнихъ поръ. Испанскія слова поюгь въ моей душѣ . 
Мнѣ въ каждомъ испанцѣ чудится брагь этихъ безчисленныхъ 
призраковъ, созданныхъ фантазіей Кальдерона и Сервантеса, и 
созданныхъ всей исторіеи этой горячей, смѣло - чувственной, 
правдивой, воистину не джнвой сграны.—Эгп нѣсколько часовъ, 
которые я провелг вт> испанско.чъ город"ѣ, возбудили во мяѣ 
такое желаніе быть въ Испаніи, что я готовъ бьідг опоздать'ка 
оароходъ. Конечно. это было лишь завлеченье ѵвлеченностп. 
Но, правда, я пргЬхалъ на пароходъ послѣднимъ. По теплому 
Морю, подъ яркиуп звѣздачи, я плыдъ въ ладьѣ, и слуцізлъ 
плеск"ь веселъ, До сихъ поръ только это п было вопстину кра-
сиво. И еще этотъ сдѣлавшійся бурнымъ Океанъ. Лишь вчера 
я уввдѣлъ неожиданный новый просторъ Океана. Волны, куда 
ни бросишь взгляда, такія волны, чхо онѣ кажутся эарождаю-
ш.имися вершинами несчетныхъ горныхъ цѣпей. 

іо ф е в р а л я . Океанъ. Сегодня новая Луна и новый 
Океанъ. Зеленоватый полумѣсяиъ взволновалъ равнины водъ. 
Он-Ь дышугь нірно и какъ будто этимъ взволнованнымъ, но 
мѣрнынъ ритмическим-ь дыханіеит» возносятъ насъ къ Небу. 
Морскихъ звѣздъ больше не видно. Но мы много ночей плылп 
средп этихъ странныхъ, то болѣе крупныхъ, то меніе круп-
ныхъ, морскихг сіяній. Звѣзды Неба давно уже измѣнпли свой 
видъ. Созвѣздье Оріона побѣдительно - ярко и четко. Узоръ 
Большой Медвідацы все время опрокинутъ, рѵкояткой чаиш 
перпендикулярно къ горизонту, и даже подъ тѵпымъ утломъ. 
Не могу передать, какое странное впечатл-Ьніе производигь на 
меня этотъ опрокинутый ликъ созвіздш, къ которому глазъ 
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лривыкъ въ другомъ сочеганіи съ дѣтства. Но все ж е до сихъ 
поръ я не чувствовалъ Океана.... М^шаютъ людн, чудовищныя 
маски отвратительныхъ людей, и эта прикованность къ кораблю, 
отъ котораго нельзя уйти. Я никогда оіъ качки не страдаю. 
Напротивъ, она пріягна мнѣ. Чувствуешь, что дѣйствительно, 
эю—Море. Но н-ѣгь чаръ Океана, или ихъ слишкомъ мало. 
Х о р о т о было утро третьяго дня, когда быстрая вуаль дождя 
бѣжала по микутнымъ утесамъ воднъ. Это было, правда, мисти-
ческн прекрасно. Мы въ полосѣ іеплаго теченія. Стадо душно 
даже на палубНз. Сегодня воэдухъ былъ совсЬмгь какъ y насъ 
лѣтомъ передъ грозой. Скоро увижу новое. Черезъ четыре д н я — 
Куба. Міръ малъ. Только-го?—шепчегь мечта... 

Русскіе—самый благородный и делякатный народъ, который 
сушествуегь. Нужно итойти отъ Россіи, и тогда поймешь, какъ 
бездонно ее любишь, и какъ очаровательно добродушіе русскихъ, 
ихъ уступчивость, мягкость, отсутствіе этой деревянности нѣи-
певъ, этой метадличвости англичанъ, этой лакейской юркости 
франдузовъ. Одни испанпы мнѣ милы. Но и въ нигь утоми-
тельна повторность все тѣхъ ж е возгласовт. и быстрыхъ ка-
станьегь. Но испанцы мнѣ милы, милы... 

і і ф е в р а л я . Сегодня Луна окончательно завладѣза про-
странствомъ. Этотъ дыыный, опрокинутый, зеленоватый полумѣ-
С І Щ Ъ зачаровалг воды, онъ изя-інилъ самый ихъ ропогь, сдѣ -
лалъ его бол-ѣе шелестящимъ, ласкающимъ, какъ будто наполыилъ 
эти легкіе плески яеуловимыми голосами далекихъ воспомина-
ній. Мнѣ чудится теплый югъ, широкое кружево прилива на 
ровноыъ и чистомъ пескѣ , рѣдкія звѣзды въ глубокомъ Небѣ , 
тишина перерывовъ ыежду ритыами приливныхъ гармониче-
скихъ шумовъ. Т а к ъ легко и воздушно, призрачно въ душѣ . 
Не трогаегъ, не касается ея ничто темыое. Передъ ночью закагь 
раэбросалъ небывало-воздушныя краскн. На Оѣверѣ возникли 
какъ бѵдто яаонскія горы. Идеальность тоновъ. Закатныя краски, 
какг безмірныя крылья, простерли направо и нал-ѣво отъ ко-
рабля свою красочнѵю стремительность. На нижней палубѣ. г д ѣ 
въ полутьм-ѣ С Т О Л П Й Л И С Ь сотни испанскихъ эмигрантовъ, незри-
.ыый музыкангь игралъ безъ конпа на рожкѣ , как"ь русскій 



пастухъ поутру на зарѣ. Я былъ на Океанѣ и былт, да-
леко. 

2 і ф е в р а л я . В e р a - К р y с ъ... Я попалъ въ вертящееся 
колесо. Я бы.ть въ сплошной движущейся панорам-Ь. Микуты 
истиннаго счастья новизны смѣнялись часами такой тоски и та-
кого ужаса, какихъ я кажется еще не ззіалъ. Вѣдь я до сяхъ 
поръ не знаю, что д-Ьдается въ Россіи. Въ Москвѣ кровзвый 
дымъ... 

я опишу подробно свои посл-іднія вдечатлѣнія отъ Океана, 
очаровательной экзотической Гаваны, и заштатной см-ѣшной 
Вера-Крус"ь.—когда пріѣду въ Мексико; я уѣзжаю сегодня ве-
черомъ. Корабль нашъ запоздалъ въ пѵти на день, благодаря 
бур-fc. Въ Г а в а н і я видѣлъ цвѣты, цвѣточки родные, маленькіе, 
я пышныя розы. Мнѣ хогѣлось упасть на землю и ціловать ее. 
Зд-Ьшняя зина—наше теплое лѣто. Временами изнемогаешь отъ 
жары. Вдечатлѣнія подавляютъ. Все кишигъ, сігізшитъ, кричигь, 
хохочегъ. Приходится саасаться въ свою замкнутую комнату. 
Благод-Ьтельная природа посылаегъ иногда мертвую спячку, чтобы 
ыозгь не закружился окончательно. Я впдѣгь птпчку-бабочку 
(moriposa), но еще не видѣлъ піички-мушкн. Приготовился уви-
дѣть въ Мексиад ошеломляющій калеіідоскопъ. Буду глядѣть 
на бурныя волны—съ берега... 

А ! Зачѣмъ я уѣхалъ, затѣмъ, зачѣмъ... 
Я люблю Россію и русскихъ. О , мы, русскіе, не ігЬниыъ 

себя. Мы не знаемъ, какъ ми снисходительны, герпіливы, si 
деликатны. Я вѣрю въ Россію, я вѣрю въ самое свѣглое ея бу-
дѵшее. О томъ какъ я принялъ вѣсть о посліднихъ событіяхъ 
въ Москвѣ, не въ силахъ говорить... 

Сегодня Солнце особенно ярко. Черезъ нѣсколько часовъ— 
переходъ вт. истинную Мексику. 

3 м а р г а . . . Въ Вера-Крусъ я сразу попалъ въ сказку, когда 
пошелъ завгракать на солнечной улиігѣ, около пальмъ, a передо 
иной коршуны гуляли стаей, точно ручные, и пожираля какія-то 
непріемлемости, которыя угрюмый мексиканецъ, подъ звон*ь ко-
локольчика, собирал-ь въ свою гробообразную повозку. Эти 
черные коршуны — спасители города, они съ красивой жад-



ностью уничтожаюгь то, что должно перестать сушествовахь.— 
какъ y парсовъ они пожираютъ трупьт. Когда разсказываешь, 
зто безобразно. Когда смотришь, это необыкновенно красиво. 
Взмахи черно-сѣрыхъ крыльевъ, клекотъ, хищньія стройныя вп-
дінія. Море съ берега, нѣжно-маняшее. Красивыя рыбы. Ста-
рый, до потішности заплатанный городъ. Онъ такой же почти, 
какъ былъ при Кортесѣ . Печать историческихъ воспоминакій, 
экзотическія лида и одежды, шляпы похожія на колпакъ сред-
нев-ѣкового звѣздочета, всадники, объ-ізжаюшіе городъ, с.чуглые 
старики и старухи, достойные кисти Гойи, горячее Солкде, го-
рячіе взгляды, удивляющіеся и сігЬющіеся съ дикарской наив-
ностью. Глаза мексикандевъ прикасаюхся, когда глядягь. Предки 
этихт< людей были пьяны отъ Солниа, и вогь ѵ нихъ осталось 
въ зрачкахъ воспомііканіс о празднествахъ лучеп и крови. и 
они все еше дивятся, вспоминаюгь,—увидятъ чужое, и словно 
сравнивакугь со своимъ, глядягь на міръ какъ на сонъ, во снѣ 
живугь, во сн-ѣ, их-ъ обманувшеіѵъ. У людей зд-ѣшняго народа 
н-ѣжная интонадія. Опя логибли оггого, что были ухонченникп... 

4 м а р х а вернулся сейчасъ из"ь Надіональной Библіотеки, 
куда неѵкоснительно хожу каждый день. Въ огромной высокой 
залѣ такихъ прилежныхъ чихахелей немного. Мексиканды не 
книжники. Число иосѣтителей— отъ двадцахи до трехъ-четы-
регь. Фангазія, не правда ли? Друтая фантазія еше чудеснѣс: 
за окнами слышенъ громкій крикъ лѣтуховъ, a ыадъ читателемъ 
воркуюгъ н летаютъ голуби3 которые тугь же въ библіотечномъ 
зал-Ь выводягь дтендовъ. Какія-то барышни стучагь на пишу-
ідей машин-ѣ. Читатели курягь, не боясь доджога. Говорятъ 
вслухъ. Н^кій юноша зубритъ вдохновенно, не щадя слуха чу-
жого, онъ пьянъ анатоміей; въ рукахъ y него огромная кость, 
онъ раскачиваегь ее, прижимаегь къ сердду, скандирѵетъ сснауч-
ныя» фразы. Не знаешь, студентъ ли это медидины или особая 
разновидность шамана. Библіотекари изумлены на умственную 
жадность русскаго и кажется считаюгь кеня нѣсколько свихнув-
шимся. я читаю древнюю книгу Тольтековъ «Ророі \ 'uhs , кос-
ыогонія и дегендарная лѣтопись, сігѣсь ребячества и геніаль-
ности... 



Все время лока я былъ на Океанѣ, я чпталъ замѣчательную 
книгу Прескотта «History of the conques: of Mexico». Это красоч-
ная сказка, правда о Кортесѣ и о древннхъ мекспкандахъ. 
Безумная сказка. Народт., завоеванный геніе.чъ, женщиной, ко-
немъ, и предсказаніемъ. Эта формула—моя, и я напишу книгу 
на эту іе.мѵ. У Прескотта фразы какъ будто пзъ моего словаря, 
пди какт. будто я ѵ кего запмствовалъ, Но вѣдь я его не чи-
талъ до э ю г о путешеств-я. Между Кортссо.чъ и мнои такос 
сходство характера, что мн-fe былс мпстпчсскн страяно чіпать 
н і к о ю р ы я страницы, рисуюідія его. Пока ты не прочіешь отоп 
книги, ты можешь думать, что мон слова — причуда позта пли 
даже просто бредъ. Эго одинъ ііз*ь сгранныхъ моихъ предковъ. 
Мнѣ кажется не случайнон теперь моя давнишняя любовь къ 
Вилье-де-Лиль-Ада.чу, грезившему о зарытыхъ сокровпшахъ,— 
не случайно ЛІІ то, что я давно-давно СЬ особымъ чувсгЕо.мъ 
полюбилъ его слова: «Je porte dans mon âme le reflet des riches-
ses stériles d'un grand nombre de rois oublies»... 

5 м а р т а . В о с к р е с е н ь е . Бѣшеныи празднпкъ. Обрывки 
карнавала. Я "Ьду сейчасъ въ окрестности Мексико, въ прекра;-
ный, древнш, пвѣіушій Чепультенекъ смотрѣть на боп быковъ. 

В е ч е р ъ . Какое страданіе! Я окоіічагельно не перекошу 
болѣе грубыхъ зрѣлипгь, которыя когда-то нравплись мнѣ. Soir 
быковъ, особенно здѣсь, гдѣ к"ѣтъ испанской роскошп въ обста-
новк"і, есть гкусная, ужасающая бойня. Быкп были ка рѣдкосіь 
сильны и свиріпы, a тореадоры до оівратительности нсловки ч 
трѵсливы. У леня какъ будто помутплся разсудокъ огь впда 
крови н хруповъ. По случайности я спд"ѣлъ лритомъ во 2-мъ 
ряду внизу, т.-е. въ нісколькихъ аршинахъ огъ арены, и я въ 
первый разъ видѣлъ все такъ близко. Два быка перескочил;і 
черезъ барьеръ. Это могло іпгкгь опредѣленныя послѣдсгвія 
для любого нзъ і-го и 2-го ряда, но все обошлось благопо-
лучно. Эти секунды юлько и былп хорошп, да еще н-ѣсколько 
секундъ, когда быкъ дважды чугь не поднялъ на рога убѣгаю-
шихъ клауновъ этого мерзкаго зрѣлиша, спасшпхся въ послѣдній 
крайній мигь. Я искренно желалъ смерш кому-либо изъ этпхъ 
отверженцевъ, и быкъ казался мнѣ, какъ весиой въ Мадрпдѣ, 



благороднымъ животнымъ, тмирающимъ съ достоинствомъ. Че-
лов-ѣки отвратительны. Публика, хохочущая на ѵмирающихъ ло-
шадей,—жестокій кошмаръ. Я былъ въ аду. Я боленъ. Мнѣ 
невыносимъ видъ людей... 

7 м a р т а. Мексико—противный, неинтересный городъ. 
Испанцы ѵничтожили все своеобразное и безчесіно европеизи-
ровали этотъ нѣкогда славный Теноктитланъ. Жизнь дороже, 
чімт. я разсчитывалъ и все плохо. Низкое обирательство. Масса 
европейдевъ, лріѣхавшихъ и дргѣзжагашихъ сюда для ыаживы. 
Единсівенно, ч ю пнтересно, это липа аиндійдевъи, т.-е. тузем-
цевъ (между прочиыъ множество сходныхъ чертъ съ русскими, 
арійпами и нащими кавказскимн гораами), разнообразіе типовъ 
мексиканскихъ, морельских-ъ, отомитскихъ, предм-Ьстья, куда 
сюртуки не заходятъ, «Museo Nacionab съ обломкаыи скульптур-
ныхъ богагствъ, созданныхъ геніальной фантазіей древнихъ 
майевъ и мексикандевъ, и варварски уничхоженныхт. мерзост-
ными христіанами. Окрестносіи ыексиканской столицы очень 
интересны, и я почти каждьій день ѣ з ж у то туда, то сюда, на 
элекгричкі. Хороши профили снѣжныхъ вершинъ, потѵхшихъ 
вулкановъ Икстакдигѵатль (Малиаче) и Попокатепетль. На По-
покатепетль черезъ дв"ѣ нед^ли я совершу восхожденіе. Пре-
красенъ роскошный паркъ - лѣсъ въ древней лѣтней резиденціи 
Аіхтекскихъ царей, Чапультенекѣ, с-ъ в-ѣковыми агуэгуэтами н 
осоками въ два человѣческіе роста. Тамъ есть дерево Монте-
зумы, таинственнаго ііаря-жреиа, предавшаго свою родину б і л о -
ликикъ разбойникамъ. Хороши агавы Такубайи, сады древняго' 
селенія Тольгековъ, Койоаканъ. Хороши по ночаиъ измѣнен-
ные узоры созвѣздій. Въ полночь я выхожу на свой балконъ 
и гляжу на опрокинугѵю Болыиую Медвѣдиду, оаа какъ разъ 
глядигь въ мое окно. Мой дѣтскій рисунокъ очень плохъ, но 
онт, дастъ представленіе о сочетаніи звѣздъ. Мы теперь д ѣ й -
ствительно антиподы. Но какъ мало, какъ мало всего этого. 
Міръ оскверненъ европейцами, Европейды безсовѣстные вар-
вары. Их"ь символъ—гюрьма, магазинъ и трактиры съ билліар-
домъ, сюргукъ и газетная философія. Я бы хотѣлъ у-ѣхать на 
островъ Яву, гдѣ царство смертоносныхъ гигангскихъ растеній, 



двіточная свита Царицы - Смерти. Пока я въ плоскости со 
скудными оазисами... 

7 м a р х a Повгоряю, окрестносги— настояшая Мек-
сика. Вогь и сейчасъ я былъ въ Viga и вт> Ixtacalco, я 'ѣхалъ 
снова по каналамъ, среди праздновавшихъ карнавалъ indios, 
было такъ странно видѣть аптекскихъ дѣвушекъ, въ вѣнкахъ 
изъ маковъ, говорихь со смуглымъ че.ювѣкомъ, который пере-
двигалъ ялоскую лодку ддиннымъ шестомъ и глядѣлъ съ за-
таенной иноговѣковой печалью. Вдали виднѣлись снѣжныя вер-
шины Иксхавдигуатль и Подокатедехль. Я плылъ похоиъ по уз-
кому каналу среди c h i n a m p as,—квадратныя пространсіва земли, 
засажеыныя маками и обрамленныя высокими мексиканскиіш 
ивами, лохожиып на наши пирамидальные хополя. Есть лица 
зд-ісь, y шалашей, съ безумнымъ гипнозомъ въ черныхъ гла-
захъ. Эги взоры смогрягь въ прошлое, въ сказкѵ. Насхупали 
бысхрые сумерки. И грусть воздушная вошда въ дуиіу, краси* 
вая, какъ воздушныя краски отсвѣховъ заката. 

9 м а р т а . Здѣсь еще з д ѣ ш н я я зима. Она сказывается въ 
томъ, чіо цвѣтовъ меныпе обыкновеннаго, н і г ь птпцъ, облачно, 
по вечерамъ свѣжо. Но я конечно хожу всегда безъ пальто, 
окна всегда открыты, Солнце св-ѣтигь, двѣтухъ «пылающш 
кусгья (дерево съ красно-лиловыми цвѣгами, которое распро-
странено, между ирочимъ, въ Египгё) , чкрасочник-ы (colorin), 
дерево безъ листьевъ, съ сочными, ярко-красными цвѣтами, 
каштаны, хмель, лимонныя деревья, магноліи, ирисы, розы, ыар-
гаритки, незабудки, маки, маки, маки, желтыя и бѣлыя ро-
машки, анюхины глазки, еще какіе-то синіе и бѣлые и лнловые 
цвѣгки. Не думай, однако, что я окруженъ цвѣтами. Ихъ 
больше на рынкѣ цвѣтовъ, чѣмъ такъ просю. Въ Чапультепекѣ 
ихъ много в*ь паркѣ—въ лѣсу. Таыь и звѣрьки землеройные б і -
гаюхъ—точно въ дѣтствѣ читаешь Брэма. Арумы бѣлые расхѵтъ 
въ канавахъ. К о е - г д і краснѣюгь цвѣгы кактѵсовъ на хищныхъ 
уродливыхъ своихъ деревьяхъ, на которых-ъ орлу можио сѣсіь 
со змѣею в-ь клювѣ. 

Черезъ неділю начнется весна, расцвітъ, придетятъ дас-
точки. На вулканахъ начнутъ таять снѣга. 



22 м а р т а . . . Ta Мексика, которую я пока вндѣгъ, ло мучи-
іельности іа же Европа, кое въ чемъ лучше ея, въ большей 
части неизмѣримо ниже. Оскверненная дюдьми, забытая сказка 
великаго прошлаго, Обезображенная подлы-чп людьми, великая, 
но изн-ѣненная Природа. 

23 м ар т а ...Мнѣ говорятт», что русскія волненія не для меня. 
К ъ сожалѣнію, я слишкомъ русскій, и мнѣ все время грезится 
Россія. я не хотѣлъ бы сейчасъ быть таяъ, пока въ воздухѣ ужасъ 
кровавой бани. Но МЕГЬ въ Т О ж е время невынссимо тяжелы русскія 
несчастія и русскія униженія. Я думалъ, чго я будѵ способенъ все-
цѣло отдаться Древности. Нѣтъ, хгеріодами я погружаюсь въ чтеніе 
и созерданіе, но вдругъ снова боль, снова госка. Мы, русскіе, прохо-
дішъ черезъ тгкую школу, какая немногимъ вьшадала на долю... 

Мекспканцы ые иніересѵются своимъ прошлымъ. Я говорю 
о буржуазіи. Простые indios, наоборогъ, постоянно посѣшаюхъ 
галлереп Націояальнаго музея, хотя бродягъ та.чъ безпомощно. 
Трогательно видѣть эти бронзовыя и оливковыя лида, вознп-
каюшія передъ изваяніемъ Бога Цв-ѣтовъ, илп Бога-Зеркаль-
носіь (Богъ съ Лучезарнымъ Л И Ц О І І . Ъ ) . В -Ъ дѵшѣ возникаетъ 
элекірическая искра незабвенной исторической дѣйствительно-
сти. Трогательно говорихь съ простымъ адхекомъ о красотѣ 
д в і т о в ъ .чака, о благородстві Гватемока, кохорый молча снесъ 
пытки и не сказалъ Кортесу, гдѣ зарыты напіональныя сокро-
виіда. Трогахельно видѣть, какъ ласковы, нѣжны здѣсь жены 
съ мужьями и влюбленные съ любовницами, идутъ ли они 
хрезвые, или, чадхе, бредутъ, пошатываясь, 'Въ ѵбогихъ кварта-
лахъ, около кавтинъ, носяшихъ названія: allusion», «Hmociones»> 
«Infierno», «Jardin del Diablos, гд-fe дотолки людей, мыслившихъ 
красочными іероглифами, пьюгь убогую, мерзостную пульке (пе-
ребродившій сокъ агавъ). Indios живописны въ своемъ уни-
женьи и въ своихъ лохмотьяхъ. Но впдѣть здѣшнюю буржуа-
зію, когда она въ театрѣ, въ ресторанѣ, въ цнркѣ, на ѵлицѣ, 
ыерзко и тяжко. Это жалкое додражаніе Европѣ , отврахихель-
ность третьеразрядныхъ движеній, тудость сытыхъ, грѵбо-чув-
ственныхъ лицъ, глудыя улыбки, наглый смѣхъ. 

К . Б я л ь и о н т ъ . 



АПОКАЛИПСИСЪ ВЪ РУССКОЙ ПОЭЗІЙ. 
Паняонго.таЗйъ! 

В Л. С о л с в ь ь в ъ . 

Прсдчувствую Тобя. 
I. А. Б л о к ъ. 

Н ѣ г ь викакой раздѣлькосгп. Ж л з н ь едина. Вознпкыовеніе 
многаго только иллюзія. Какія бы мы ни усханэвлпвали перего-
родки между явленіями міра—ЭТІІ перегородки невешественны 
и немыслямы прямо. Ихъ создаюгь различные виды огношеній 
чего-то единаго къ самому себѣ. Множсственносхь возникаехъ 
какъ опосредсхвованіе единства,—какъ различіе складокъ все 
той же ткани, все тімъ же оформлсвной. Сорвзна вуаль съ 
міра,—и эги фабріші, Л Ю Д І І , растснія исчезнугъ; міръ, какъ 
спяшая красавица, лроснется къ дѣльностн, тряхнехъ жеычу-
говы.чъ кокошникомъ; ликъ вспыхнетъ зарею; глаза, КГІКЪ 

лазурь; ланиты, какт. сн-ѣговыя тучки; ѵста—огонь. Всханетъ—за-
смѣется красавида. Черныя тучи, занавѣснвшія ес, будухъ про-
биіы ея лучами; онз вспыхнугь огнемъ п кровью: обозначптся 



на нигь очертаніе дракона: вогь побѣжденный красяый дра-
конъ будегь разсѣянъ средп чистаго неба. 

і і . 

Стояла весна 1 9 0 0 года. Темное крыло грядущаго загЬннло 
дая, и въ дѵшѣ поднялнсь іревожныя сновядѣнія. Челов D-
чесхву открылся единственный путь. Возникъ контуръ редигіи 
бѵдушаго. Пронеслось дьіханіе Вѣчной Ж е н ы . 

Лекдія Соловьева « О концѣ всемірной исторіил поразила 
громомъ. Но великій .мистпкъ былъ правъ. Поиню его съ без-
Д О Н Е О устреіиенными очами, С Ь волосами, разметавшимися по 
плечамъ, иронически-спокойнаго съ видѵ , задѵмчиваго, довитаго 
тучей огня. Р ѣ з к о , отчетливо вырывались слова его брызгаии 
молній, и ыолніи пронзили будушее; и сердце плѣнялось тай-
ной сдадостью, когда онъ уютно склонялъ надъ рукописью свой 
лик*ь библейскаго пророка; и картина за картиной вставала 
среди тумана, занавісившаго бѵдущее. Обозначиіся рядъ дедя-
ныхт> пиковъ, крутыхъ скѣгобдешущихъ горъ, по которыхгь мы 
должны будемъ пройти, чтобы не свалиться въ пропасть. A изъ 
черныхь проваловъ взвивался дымъ тучъ; лѵчи солнда, обли-
вая тучи кровью, являли въ дьшахъ грядущій ликъ воспламе-
неннаго яростью дракона. 

Но съ безсмертныхъ высогь платонизма и шеллингіанства 
Соловьевъ увидѣлъ розовую ѵлыбку Міровой Души. О н ъ по-
нялъ п сладость « П і с н и П - ѣ с н е й » , и знаменье «Жены, об-
лечеяной въ солнце». И вохъ, съ философскихъ высогъ, со-
шелъ въ этогъ міръ, чтоб-ъ указать людямъ на опасности, имъ 
грозяшія, на восторги, имъ невѣдомые. И въ уютныхъ комнатахъ 
раздавался его рыкающій гласъ, и дликныя руки лихорадочно 
перелистывали страниду за странидей. Боролся съ ужасокъ. 
сильный и властный: казадось, точно перевертывалъ не страницы, 
но срывалъ маск.ѵ с*ь ѵтаенной врагомъ истины. И маска за 



маской слетала; и маска за маской разсыпалась туманныяъ пра-
хомъ. Й зажигался прахъ. И з л о е п л а м я з е м н о г о о г н я 
разгоралось. Но «все, кружась. исчезало во мгл-ѣ»—и вотъ мы 
сидѣ іи за чаинымъ столомъ, и онъ, окончивъ чтеніе, оглапалъ 
сгѣны безумно дѣтскимъ хохотомі, прислушиваясь кт> шуткаиъ. 
Но видѣнья, имт> вызванныя, грозилысь въ вссенкихъ окнахъ 
золотыми зарнииами. 

Меня поразила не столько сама гПовість объ антихристѣа, 
сколько слова дѣйствующихъ лкцъ: «А я вотъ сь прошлаго 
года стала тоже замѣчать, и не только въ воздухѣ, но и въ 
дупгѣ: и здѣсь нѣтъ полной ясности...Все к а к а я т о т р е в о г а 
и к а к ъ б у д т о п р е д ч у в с т в і е к а к о е-то зловѣшее®. ( іТри 
разговораг). Въ эгигь словахъ я ггрочелъ все неуяснимое доселѣ 
въ своихъ личныхъ пережяваніяхъ. Я обратился къ Влади-
міру Сергѣевичу ст> вопросомъ о томъ, сознательно ля онъ 
подчеркиваетъ слова о тревогѣ, подобно дымкѣ, опоясавшей 
міръ. II Владиміръ Сергѣевичъ сказалъ, что такое подчер-
киваніе съ его стороны сознательно. Впосл-ѣдствіи слова о 
к д ы м к ѣ » подівердились буквально, когда разверзлось жерло 
вулкана, и черная пыль, подобно сѣти, распространилась 
по всей земл-fc, вызывая іпурпуровое свѣченіе зорь» (Марти-
ника). Еще тогда я понялъ, что причины, являющія передъ 
глазами эіу сѣть, наброшенную на міръ, находятся въ глубині 
индивидуальнаго сознанія. Но глубины сознанія покоятся въ 
универсальноічъ, вселенскомъ едннствѣ. Еше іогда я понялъ, 
что дымка, занавѣсившая духовный взоръ, падетъ на Россію, 
являя во внѣ всѣ ужасы войнъ и междуусобій. Я ждалъ извнѣ 
призраковъ, намекаюшихь о происходяшемъ внутри. Я зналъ: 
надъ человѣчествомъ разорвется фейерверкъ химеръ. 

И дійствительность не замедлила подтвердить эти ожнданія: 
появились слова Д. С. Мережковскаго объ апокалипсическоГі 
мертвекности европейской жизни, собирающейся явить гряду-
щаго Хама. Появился новый типъ, воплотившій въ себ-fe хаосъ, 
вставшій изъ глубинъ—типт. хулигана. Грозно выросъ дризракт. 
монгольскаго нашествія. Надъ европейскимъ челов-Ьчеством-ь 
ггронесся вихрь, взметнулъ тучи пыли. И сталъ красенъ свѣтъ, 



занавѣшенный пылью: хочно начался міровой ііожаръ. Еще 
Ницше наканунѣ своего гто.чігаательства предвндѣлъ всемірно-
историг.сскую необхсдимосхь всеобшей судороги, какъ бы гри-
масы, скользнувшеп по лгщу человѣчества. г.Міровая гримаса»— 
.часка, надѣгая на міръ, ужаснула и Вл. Соловьева. Мережков-
скій указалъ на міровое безуміе, подтачивающее человѣчество. 
Хаосъ изнутри является намъ, какъ безуліе, извкѣ ,—какъ раз-
дробленность жизни ка безчисленное количесгво отдѣльныхъ 
руслъ. Т о же въ наѵкѣ: неум-ѣлая спеціаллзація порождаехъ 
множество инженеровъ и хехниковъ съ маской учености на 
лицѣ, съ хаохическимъ безу.чіемъ безпрннцішносхи въ сердцахъ. 
Безнравственное' прнложеніе наѵки создаехъ ужасы современной 
войны съ Японіей—войны, въ которон видимъ явпвшійся намъ 
спмволъ всхаюшаго хаоса. Просматрнвая брошюру Людовика 
Нодо «Они не знали», ѵзнаеиъ, чхо в с з нашивоенныя операціи— 
сплошной оптическій обманъ. Японія—маска, за кохорой—не-
видимые. Вопросъ о побѣдѣ надт> врагами тѣско связанъ съ 
перевалоыъ въ сознаніи, направленнаго к"ь рѣшенію глубочай-
шихъ мисхическихъ вопросовъ европейскаго человѣчесхва. 

Соловьевъ глубоко провиділъ міровой маскарадъ, учасхнп-
ками котораго мы являемся. Дымка, косившаяся въ воздѵхѣ, 
посл"Ь смерти Соловьева, правда, осѣла, какъ бы прибнтая дож-
дем"ь. Небо глубочайшихъ душевиыхъ глѵбинъ очистилогь. 
Тамъ замелькали намъ чьи-хо вѣчныя, лазурно успокоенные 
очв, но зато пыль, носнвшаяся вт> небѣ, осѣла на всѣ пред-
меты, пала на лица, р-ѣзко очерчивая, почти искажая естествен-
ныя черіы, создавая невольный маскарадъ. 

Вихрь, поднявшійся въ совреиенной Россіи, взметнѵвшій 
пыль, долженъ неминуеяо создахь призракъ краснаго ужаса— 
облака дыма и огня,—потому чхо св ітъ, пронизывая пыль, =а-
жигаеіъ ее. Сл-ѣдуегъ помнить, чхо призраченъ красный дра-
конт», несущійся на насъ съ Восхока: это хуманныя облака, a 
не дѣйсхвительносхь; и войны вовсѣ нѣхъ: она—порожденіе 
нашего больного воображенія, внѣшній символъ въ борьбі 
вселенской душп съ міровыиъ ужасомъ, символъ—борьбы на-
шихъ д ѵ т ъ съ химерами и гидрами хаоса. Тідехна борьба съ 



ужасной гидрой: сколько бы мы ни срубили з.ч^нныхъ головъ, 
вырасхухъ новыя, пока мы не поймемъ, что змѣи—волосы Горгоны 
Медузы, a Медѵза—Маска, за которой лрячехся Невидимая; покз 
.мы не цоймемъ, чхо Маска лризрачна, она бѵдегъ расти, слагая 
кровавыя всемірно-историческія картпны: извнѣ налегагошін дра-
конъ соединится с-ь краснымъ ігѣхухомъ, расплс-скавшимт. крылья 
надъ схаринными помѣстьямп въ глубинѣ Россіи: все нотонехъ 
въ морѣ огня. Прнзракъ будетъ см-ѣяхься. I I ккрасныи С .МѢХЪІ 

его подожжегь вселенную. Свѣгопреставленіс для осл-ѣпленных-ь 
ужасомъ—вѣдь оно—холько міровой акрасный СМ-БХЪ» ужасз. 

Упрекаюхъ Л. Андреева въ субъекхивизм"Ь: вмісто юго, 
чхобы описывать массовое двнженіе войскъ или бытовую кгр-
хину войны, онъ будхо грезигь: но вт> эюмъ его проникно-
веніе въ современносхь. Вохъ слова очевидца войны: «Въ совре-
менной войн-ѣ все таинственно, разсѣяао, далеко, невпдпмо, 
отвлечено; это—борьба жестовъ, воздушной сигналязаціп, элек-
хрическихъ или геліографнческнхъ сношеній... Приблизьтесь 
къ сражающимся—и вы ничего не увидите предъ собой... 
Если это батарея, то укрыгая за какой-нибудь складкой почвы, 
она, кажехся, безъ цѣли и смысла палптъ въ пространство... 
Вы постоянно обманухы фонтасмагоріеп... Это—война... невиди-
мая, безфор.ченная, скрыхая... Кто взялъ Ляоянъ? Японская 
армія? Да, конечно, японская армія, но съ помошію кошмара... 
Поіребносгь въ надеждѣ , иллюзія, апатія, фантазія... небы-
лицы... незнаніе д-Ьйсхвительносхи—вогъ изъ чего состояла пер-
вая кампаніяг (Людовикъ Нодо). Узнать д ѣ й с т в и г е л ь-
н о с т ь , значить сорвать маску с-ь Невидимой, крадушейся к*ь 
намт. подъ многими личинамн. Соловьевъ пытался указать нахъ 
на благовидную лнчину лжп, накинутую врагомъ на ликъ Той, 
Которая соединигь разъединенныя небо и землю нашихт» душъ 
въ несказанное единство. Только заревые лепесгкп вѣчныхъ 
розт> могутъ утишихь жгучесіь адскахо пламени, лижушаго те-
перь міръ. Вѣчная Жена спасаегь въ минуты смертеіьной оггас-
ности. Не даромъ вѣчно-женствекный образъ Брунгильды опоя-
санъ огненной рѣкой. Не даромъ ее сторожитъ Фафнеръ, чудо-
вишный драконъ. Соловьевъ указалт, на личину безумія, гряду-



шаго в"ь міръ, н призывалъ всѣхъ обуреваемыхъ призракомъ 
углубиться, чтобы не сойти съ ума, Но углубнться къ вѣчно-
женственнымъ истокам-ъ Души значигь явить лякъ Е я передъ 
всѣми. Тутъ начинается хеургическая мощь его псэзіи, в-ь ко-
торой соприкоснулись феговскій пантеизмъ, лермонтовскій 
индивидуализмъ съ лучезарными прозр-ѣніями христіанскихъ 
гностиковъ. 

Я не видалъ Соловьева послѣ незабвеннаго для меня вг-
чера, во мнѣ многое открыюсь съ той поры. Я не понималт. 
вт> Соловьев-Ѣ вѣчныхъ обращеній кт> Лучезарной Подруг-k, но 
заря, опоясавшая горизонгь, усмиряла тревоги. Я понялъ, что 
: г и тревоги не относятся личяо ко мнѣ, но н всѣыъ угрожа-
юхъ. В*ь т і дни я понялъ всемірность заревыхъ улыбокъ и ла-
зурь небесныхъ очей. Я начиналъ понимать, что какъ въ совре-
менной войнѣ все таинственно, разсѣяно, далеко, невидимо, 
оівлечено, такъ и въ мистическихъ волыахъ, прокатившихся 
въ мір-ѣ для того, чтобы столкнуться въ борьбѣ: эта борьба 
начинается ые с-ъ постѵпковъ, реализованныхъ видимостью, 
a с ъ б о р ь б ы ж е с х о в ъ , в о з д у ш н о й с и г н а л и з а д і и . 
Все начинаеіся съ мгвовенных-ъ нѣмыхъ зарницъ. Но растугь 
зарницы. Шзмота ихъ разражается гроыами. Тогда начінается 
реализащя всоыхнувшихъ символовъ: символами становятся 
окружаюшіе насъ предметы, появляются люди маски. Наконецъ 
маски спадаюгь, п передъ нами проходятъ ллца, запечатлѣнныя 
зарею. Она воплошается въ міръ. Таюгь ледяные оковы мрака. 
Сердце слышигь полегъ весны... 

ш. 

Щзль поэзіи—наити ликъ музы, выразивъ въ этомъ ликѣ 
міровое едннство вселенской истины. Цѣль религіи—воплотить 
это единство. Образъ музы религіей преврашается въ цѣльный 
ликъ Человічесіва, ликъ Жены, облеченной въ Солнпе. Искус-
ство поэтому кратчайшій путь къ религіи; здѣсь человѣчество, 



познавшее свою сущность, ибъединяется едішствозгь В і ч н о ц 
Ж е н ы : творчество, проведенное до конца, непосредственно де-
реходигь въ релнгіозпое творчество—теургію. І к к у с с і в о лрп 
помощи нрамора, красокъ, словъ создасгь жпзяь ВѣчноГі Жены: 
религія срываегь этохъ покровъ. Можно сказать, чго на каж-
дой статѵѣ, изваянной изъ мрамора, гючіетъ ѵлыСка Ея, и на-
оборогь: Она,—Мадонна, изваякная въ вѣкахъ. Перзоначаль-
ный хаосъ, слагаюшійся по законамъ свободной необход!;-
І І О С Т И , обожествляется, становясь Е я тѣломъ. Е С Л І І Человѣ-
чество—реальн-Ьйшее всеединство, хо народность является пер-
вымъ ограниченіемъ Человѣчества. Зд-ісь передъ на.%ш Е Ы Х О Д Ъ 

ѵ к ъ единству при свободномъ и самод-ѣятельномъ развитіи на-
родньіхъ силъ. Образъ мѵзы долженъ ѵвінчать развитіе націо-
нальной поэзіи. 

Развитіе русской поэзіи о г ь Пушкина до нашихъ дней сопро-
вождается троякой перем-ѣной ея первоначальнаго облнка. Три 
покрова срываются съ лиііа русской .музы, трп опасностп грозягь 
Е я появленію. Первый покровъ срывается съ Пушкпнскоп музы; 
"Sropoft—съ музы Лермонтова; совлеченіе трехьяго покрока вле-
четъ за собою явленіе Вѣчной Ж с н ы . Два рѵсла опргдѣленнс 
намѣчаются въ русской поозіи. Одно береіъ свое начг.лс оть 
Пушкина. Д р у г о е — о г ь Лермонтова. Отношеніемъ къ тому пли 
иному руслу опреділяется характеръ поэзіп Некрасова, Тюгчеви. 
Фега, Вл. Соловьева, Брюсова и,наконец"ъ, Блока. Только эти шіена 
и западаютъ глубоко въ нашу душу: талантъ названных-ь поэтовъ 
совпадаегь съ провиденшаіьнымъ положеніе.мъ ихъ въ общей 
сисхемѣ развитія напіональнаго хворчества. Поэхъ, не заняхый 
разгадкой іайнъ пушкинскаго нли лерлонтовскаго творчсства, 
не м о ж е г ь насъ глубоко взволновахь. 

П ѵ ш к и н ъ цѣлостенъ. Всецѣло онъ І І З В Н І охватываетъ ка-
родное единство. Подъ звуки его лиры передъ на.ми встаетъ 
Россія съ ея поляки, городами, исторіей. О н ъ с о в е р ш е н н о 
передаетъ всечеловѣческш идеалъ, заложенньш въ глубиігЬ н о 
роднаго духа: отсюда способность его музы перевоплошаться въ 
какую угодно форму. Безсознательно указаны глубокіе корни 
русской души, простираюшейся до мірового хаоса. Н о ц-ѣлі,-

висы, 2 



ность пушкпнской -чузы еше не есть идеальная цѣльность. Ликъ 
его музы еше не естъ явленный образъ русской поэзіи. З а 
вьюгой еще нс видать Ея: хаосъ метелей еше образуетъ 
вокругь Нея покровъ. Она — еше «спить въ гробѣ ледя-
ноігь, зачарованная сномъ»,.. Пушкннской дѣльносіи ые хва-
таегь истинной г.тубины: эта цѣльность доджна раздробиться, 
отыскивая дорогу къ зачарованной красавицѣ. Элементы ея ; 

с л о ж и в т і е намъ картинѵ народной цѣльности, должны быть 
перегруішировакы въ новое единство. Этимъ требованіемъ все-
цѣло намічается путь далькѣйшихъ преемниковъ д у д ш ш с к о й 
школы: въ глубпнѣ надіональности пригоювить нетлінное тѣло 
Міровой Лупіи; неорганизованный хгосъ—только онъ есть тѣдо 
организующаго начала. Пушкинская школа должна доэтому 
приблизиться къ хаосу, сорвагь съ него покрывало п преодо-
лѣть его. Продолжатели Пушкина—Некрасовъ я Тютчевъ дро-
бяхъ дѣльное ядро пушкинскаго творчества, углубляя частя 
раздробленнаго единства. 

Проникновенное небо русской природы, начертанное Пуш-
кинымъ, докрывается тоскдивыми сѣрыші облаками y Некра-
сова. Исчезаютъ глубокіе корни, связываюшіе природу Пушкина 
съ хаотическнмъ круговорохомъ: въ сѣродгъ небѣ Некрасова 
н ѣ г ь нн ужасовъ, ни восторговъ, ни безднъ,—одна тоскливая 
грусть; но зато хаось рѵсской дѣйсгвиіельностп, скрывавшійся 
y Пушкина подъ благолрисгойяой шутлнвой внѣшностью, y Не-
красова обнаруженъ отчетдиво. 

Наоборогь: Пушкинская природа y Тюічева стаяовится на-
столько прозрачной, что додт. ней уже явно: 

Міръ безт ілесный, страшный, но незримый 
Теперь ровтся въ хаосѣ вочномъ. . . 
Приливъ расте іъ и быстро насъ укоситъ 
В ъ неизмѣримость тенныхь волвъ. . . 
И мы плквемъ, пылающею беэдной 
Со в с ѣ х ъ сторовъ окружены.. . 

Тютчевъ указываегь наііъ на то, что глубокіе корни пуш-
кинской поэзіи непроизвольно вросли вт> міровсй хаосъ; этотт. 
хаосъ такъ страшно глядѣлъ еше пзъ цустыхъ очей трагической 



АПОКАЛИПСИСЪ ВЪ РУССКОЙ п о э з ш . 1У 

маски древней Греиш, углубляя развернутый полетъ мпоотвор-
чества. Въ описаніи русской природы творчество Тютчеза не-
произвольно перекликается съ творчествомъ Элладьг: іакъ 
странно уживаг-отся міюологическія отстѵпленія Тюгчева съ опп-
саніемъ русской природы: 

Какъ-будто вѣтреаая Геба 
Корля Зевегова орла 
Громокипящій кубокъ сь неба, 
СІІѢЯСЬ, ва землю пролила. 

Пушкинское русло въ Тютчевѣ своеобразно раздробляется. 
Отньінѣ оно направляется: і ) къ воплощенію хаоса въ формахъ 
современной дѣйствшельности; 2) къ вопдощенію хаоса въ фор-
махъ античной Грепіи. Предсгавителемъ перваго направленія 
являеіся В. Брюсовъ. Представиіелеігъ второго—Вяч. Ивановъ, 
въ поэзіи котораго намъ звучагь подт> античными школьнымп 
образахи близкія ноты. 

З д і с ь обнаруживается, чхо путь огь внѣшняго изображенія 
ыгродной цѣльности къ отысканію идеальнаго нетлѣннаго гЬла 
русской музы лгжигь черезъ ипдивидуалпзиъ. Въ глубкнахъ 
духа, ітамъ, гдѣ ужасъ многолпкій® (Брюсовъ), происходитъ 
встрѣча и борьба. Но и Некрасовъ по-своему указываегъ на 
хаос-ь внѣшнигь условій русской жязнп. Расколъ пушкинскаго 
единства выражаегся т Некрасова и Тютчева въ томъ, чхо оба 
они жаждутъ п не могутъ соприкоснуться съ поверхностыэ теченія 
русской д-ѣйствительносіи. Обастремятся вогнать свою поэзію въ 
узкія рамки тенденціи: Некрасовъ—народнической; Тютчевъ— 
•славянофильской. KpoM'i хого Тютчевъ—поэтъ-полптикъ п ари-
стокрагь, Некрасовъ—граждакикъ. Въ гражданственносхи Не-
•красова однако ваходимъ своеобразно преломленный байро-
низмъ и печоринство: тутъ обнаруживаегся его связь съ Лер-
монтовымъ, о которой прндется упомянуть нлже. Съ другой 
стороны и тютчевская струна аристократизма прерывается глу-
-боко народническими струнами: 

Этп бѣлаыя селеиья, 
Эта скудная природа— 



Край родной долготерпѣнья, 
Краіі ты русскаго варода! 

Тютчев-ъ еше боялся хаоса: « О бурь уснувідихъ ые буди: 
подъ нили хаосъ шевелитсяг. Его хаоеъ звучигъ намъ издали, 
какъ приближаюшаяся, ночная буря. Его хаосъ—стихіи, не во-
плотившійся въ мелочи обыденной жизни. С"ь другой стороны 
хаотическая картина русской жизни еще поверхностно нарисо-
вана Некрасовымъ. И y Тютчева, и y Некрасова хаосъ глубин-ь 
не сочетается еще сь хаосомъ поверхностей, тагсь чтобы образы 
видимости образовалн стихіи, и наоборогь, чтобы повседневные 
образы служили намеками стихійности. Кромѣ того тютчевскій 
славянофильскій аристократизмъ долженъ сочетаться съ некра-
совской гражданственностью въ одномъ пункгѣ земляного тита-
низ.ча. Прежде нежели будегъ найдено нетдѣнное, земляное 
тѣло русской поэзіи, должно совершиться послѣднее возстаніе 
зелляныхъ гигантовъ. И оно совершается: стихійныя сялы раз-
ражаются въ поэзіи Брюсова землетрясеніемъ. Въ стихійвыя 
глубины мятуідагося духа Брюсовъ вносигъ сплетенія внѣш-
нихъ условій жизни. С ъ дрѵгой сторовы, влагая хаотиче-
ское содержаніе въ свои четкіе, подчасъ сухіе образы, онъ 
съ каждыл"ь шагомъ подходигь къ нѣкоей внутренней цѣль-
ности. Тутъ обнаруживается его кровная связь съ Пѵшкиньшъ: 
начало X I X вѣка подаегь руку началу X X . Благодаря Брюсовѵ 
мы ѵмѣелъ теперь смотрѣть иа пушкинскую поэзію сквозь 
призму хютчевскихъ глубияъ. Эта новая гочка зрѣнія откры-
ваегъ множество перспективъ. Замыкается пиклъ развигія 
пушкинской школы, открывается провидендіальность русской 
поэзіи. 

Безраздѣльная ігѣльность брюсовской формы, рисуюшая 
землю, тѣло, лишена однако огня религіозныхъ высогь. Прекрас-
ное тѣло его ыузы еше ке оживлено, оно механизирсваыо ха-
осояъ: это автомахъ, движимый паромъ и электричествомъ. 
З д і с ь ыы имѣемъ дѣло съ паровымт. воскресеніемъ мерт-
вых-ъ. Его муза подобна б-ѣсноватой. Она ж д е г ь иссѣленія въ 
странѣ Гадарринской. Е я равно восторженное отношеніе и кт> 
Богу, и к"ь діаволѵ чисто звѣриное: кЯвись нашъ Богъ и по-



лѵзвѣрьЬ Если тварность музы Брюсова понимать въ смыслѣ 
сотворенностп, y ея подножія могутъ явиться п луна, и звѣзды, 
какъ y Жены, облеченной въ Солнце. Еслп же тварносгь эта 
явно склонится въ стороыѵ « з в - ѣ р с т в а » , ея подножіемъ бѵ-
детъ багряный звѣрь: это будетъ Велпкая Блѵдшща. И образъ 
Лучезарной Жены, противопоставленный звѣрга, рождекъ в*ь 
глубині другого русла рѵсской поэзін, берущаго начало отъ 
Лермонгова. 

Рѵсская поэзія связана съ западно-европейской. Эта посл-ѣд-
няя увѣнчана улровыии снмволазш: таковъ спмволъ вѣчной 
женственности, представленный образомъ Беатриче, Маргарпты 
и т. д. Таковъ символъ Прометея, Манфреда. Эггі спмвольі 
даны подъ покрсвомъ эстетизма. Ртсская поэзія, заимствуя въ 
лид-ѣ Лермонтова осиовныя черты западно-европейскаго духа, 
своеобразно преломляетъ их-ь восточной мпстикой, глубоко за-
роненной въ русскую душу. Западно-европейскія фор.чы пзвнѣ 
выражають мисгпческія переживанія Востока. У Лермонтова иы 
видимъ сголкновекіе двугъ способовъ отношенія къ дѣйстви-
тельности. Индивидуализ.мъ борптся съ унпверсализмоиъ. Пред-
стоигь или порабощеніе мистикн эстетикой, пля обргтное; ил;і 
же мистика сочетается съ зстетикон въ теургическомъ едпнствѣ 
религіознаго творчества. Въ послѣдненъ случа-fe предстоптъ 
рожденіе изъ глубннъ поэзіи новой, еше невѣдомой зііру ре-
лигіи. 

Отсюда трагическій эдементъ поэзіи Лермонтова, рождаю-
щей съ одной стороны образъ Демона, Маргариты - Тамары, 
нѣжной заревой улыбки, и глазъ, полнкхъ лазѵрнаго огня, съ 
другой стороны являюшей скучающій обликъ Печорина, Не-
иэвѣстнаго п Незнакомки, всю жизнь глядящей на Лермонтова 
«язъ подъ таинственной холодной полум.аск.И5, Эстетпческая 
личина глубочайшаго мірового символа, явившаяся передт» 
Ницше какі> трагпческая ыаска, при сголкновекіи оюго сямвола 
съ религіознымъ творчествомъ восючной мистякп древрашается 
y Лермонтова вт> п о л у м а с к у - Но полуиаска должна Сыть 
сорвана, ибо она—марево, которыыь врагь старается скрыть 
истинную природѵ Вѣчной Жены. П о к і ш и к т . : «Не знаю, что 



это такое: зрѣніе ли y меня туманихся огь старостя, или въ-
природѣ что-нибудь д-ѣлаехся... Ни одного облачка, a все какъ 
будто ч-Ьмъ-хо подернухоэ... Г е н е р а л ъ : « A еще в ірнѣе , что-
это чорхъ своимъ хвостомъ тѵмавъ на свѣхъ Божій ыамахи-
ваегь» (Три Разговора). Много э ю г о сѣраго тумана въ и С к а з к і 
для д-Ьхей». Демонизмъ Лермонтова, обволакивающій охъ по-
эта гуманомъ ликъ Незнакомки, должен-ь разсѣяхъся, выро-
диться, ибо подлинная природа Демона, по глубокому прозр^-
нію Мережковскаго есть мішанская середизносхь—сѣросхь. 
Этотъ демонизмъ вырождается вт> поэзіи Некрасова, замѣняясь 
гражданственностью. Тутъ пушкинское русло русской поэзіи 
принимаехъ искаженннй налегь лермонговскаю демонизма. 
Сорванная .маска разсыпается пылью и пеплоігь. 

Съ другой стороны въ попытісЬ приімирить трагическій 
индпвидуализмъ Лермоктова съ универсализмомъ вырасхаетъ 
пессшіи.чисхвческій панхеизмъ Феха, Фехъ берехъ лермоитов-
скіе символы и придаегь имъ окраску пантеизма. Если для 
Лермонхова Заря—покровъ, подт. которымъ укрыхы кчерты 
иныя» Вѣчной Незнакомки, Фегъ, наоборохъ въ замираюшемъ 
голосѣ узнаегъ зарю. 

З а рѣкой замжраегь твои голосъ, горл, 
Т о ч в о sa моремъ ночью заря. 

Освобожденіе отъ личной воли въ эстегическо-чъ созерда-
ніи воли міра—основное насхроеніе феховской поэзіи. З д і с ь 
поэзія является выразихельнипей пессюшстической докхрины. 
Но сама пессимистическая докхрина является переваломъ огъ 
философіи къ поэзіи. Западно-европейскіе образы хворчесхва 
въ русской поэзіи схремяхся соприкоснуться съ мисхическиыи 
переживаніями и явихь образъ обновленной религіи. Вотъ по-
чему пессймисхическій покров-ь Феха непроизвольно связанъ 
съ глубиной лермонховскаго храгизма, a y Гейне разрывается ме-
жду б е з п л о х н ы л ъ романтизмомъ и безд-ільным-ъ с к е п т и ^ і з -
ыомъ. Вохъ почему Фегь глубже чѣмт. Гейне. Впрочемъ лоэ-
зія Феха не является намъ какъ дальнѣйшее развихіе поэзіи 
Лермонхова, a лишь побочнымъ дополненіемъ;—она—соедини-



тельное рѵсло между Лер-монтовымъ п евролеиской фллософіей. 
Отнын-Ѣ поэзія и фшософія нераздѣльны. Позтъ отныьгѣ долженъ 
стагь не только пѣвцомъ, но и руководителемъ жизнп. Таковъ 
былъ Вл. Соловьевъ. 

Изъ глубпнъ пессимизма Соловьевъ пришелъ къ релппоз-
нымъ высотамъ. Онъ соедпннлъ поэзію съ философіей. Пыш-
ность фетовскаго пантеизма является для Соловьева покровомъ, 
подъ которымъ лерыонтовскій трагнзмъ, О Ч І І Ш С Н Н Ы Й посред-
ствомт. религіи, являетъ ряды всемірно-дсторііческнхъ спмволовъ. 
Борьба двухъ началъ, борющпхся въ душѣ человѣка, окэзывается 
символомъ міровой борьбы. Освішля лприкѵ Лермоніова всс-
ленскимъ сознаніемъ, Соловьевъ неііинуемо долженъ сорвать 
полумаску съ Лида Незнако.чой Подруги, явлвшейся Лермон-
тову. Эту маску онъ срываехъ. Передъ нимъ является Она въ 
пустыняхъ священнаго Егидта, лицомъ к"ь ліщу. 

Что есть, что было, что грядегъ во вѣгаі,— 
Все обня.ть гутъ одинг ведвижвьш ваоръ. 

Это В с е оказалось Е д и н ы м ъ образомъ Женскоп кра-
соты—Невѣстой Агниа. Сорванная полумаска оказалась сѣрьтмъ 
облакомъ пыли. Исчезло обаяиіе лермонтовскаго демонязма; 
оказалось, что «зто чортъ своимъ хвосхомъ туманъ... намахп-
ваетьв (Три Разговора). Согласыо Мережковскому, чоргь этогь 
сь насноркомъ, a хвостъ его—будто хвостъ датской собакп. 
Лернонтовскій демонизмъ чрезъ Некрасова воплотился огнынѣ 
въ пушкинское русло. Это русло завсршилось поэзіей Брюсова, 
въ которой поднимаегся Великая Блудница. возсідгюшая на 
багряномъ звзр-ѣ. Но багряный Звірь—голько прпзракъ: это 
пыль, зажженная солнцемъ. Прскрасное r k - o брюсовской музы 
оказывается прнзрачнымъ лодъ лучамв Вндѣнія, посѣтившаго 
Соловьева. Отсюда реальная дѣйствлтельность въ оппсашп 
Блока, этого продолжателя Соловьева, носитъ кошмарнъш отті-
нокъ. Механизированішн хаосъ оказывается пустотой и ужа* 
сомъ, когда на него обрашаегь свой взоръ « Ж е н a, О б л е ч е н-
н а я вт> С о л н и г » . Но Ея зна.ченіе еніе пока только на небі . 
Мы живемт, на землі. Она должна сопш к ъ намъ ка зсмлю, 



чтобы земля сочеталась съ небодъ въ брачнокъ пиршесівѣ . 
Она явилась передъ Соловьевы.\гъ въ цустынѣ Егидта какз Со-
фія. Она должда приблизиться. Не теряя вселенскаго единства, 
она должна стахь народной душой. Она должна стать соединя-
юшимъ началомъ — Л ю б о в ь ю . Е я родиной должно быть не 
только небо, но и земля. Она должна стахь организмоігь любви. 

Но организаиія любви, сочехающая личность съ обще-
сгвомъ, должна иьсѣть фокусъ въ мистеріи. Заігѣчательно 
глубоко говоригь Вяч. Ивановъ, что орхестра — необходимое 
условіе мистеріи—есть средоючіе форыъ всенародыаго голо-
совакія. Организація этихъ формт. есть одинъ изъ сдосо-
бовъ организаиіи Любви. Указывая на діонисическія основы 
обшины будушаго. Вяч. Ивановъ возводигь обшественность въ 
релпгіозный дриндипъ, указывая на трагическій злементъ обідест-
венныхъ отношеній. Этогь ж е элеменхъ связанъ съ міровой 
трагедіей, содержаніемъ которой является борьба Жены со 
Звіремъ. Водлошенный образъ Жены д о л ж е н з стать фо-
кусонъ ііисіеріи, воплощая въ себѣ всеединое начало че-
ловѣчества. Жен а , дознанная Соловьевымъ, должна сойіи съ 
неба и облечь насъ Солндемъ жизни—мистеріей. Хаосъ, вопло-
щенный въ доэзіи Брюсова, долженъ стать тѣломъ Жены, 
сіяюшей въ небесахъ. 

Некрасовская гражданственность должна ухвердиться на діо-
ниснческомъ стержнѣ . Тюхчевскій хаосъ долженъ явить изъ 
іьмы свою свѣтлую дочь. Брюсовская мѵза да покинетъ страну 
Гадарры! Этой схраной Гадаррикской оказываюхся тѣ мѣста, 
гдѣ мадшнный американизмъ поеі'ь свои ужасные іНзсяи фаб-
ричыыми гудкаии, элекхрическими звонками, и вѣчно лопаю-
щихися, беззвучными гранатами, подвѣшенншш на улидахъ къ 
желізнымъ стержяямъ, гд-fe траивай, каісъ желѣзная ящерида, 
бысгро бѣгаеіъ вдоль рельсъ. Здѣсь ея метрополія. Здѣсь она 
гѵляетъ среди дымовъ и конокъ. 

Съ конки сошла она шагомъ б о п ш н . 

Значитъ додножіемъ ея служитъ ж е л і з н а я яідерица—звѣрь? 
Но кто ж е она? 



Лл\ Я npoBnjrfcjrb тебя въ бягрявицѣ , 
Въ эолотой ліадецѣ... Налменнон царпсей 
Ты спрівллла іріта:фъ въ покоревжои столшіѣ... 
Чу! крнки безчагленаыхъ усгь! 

Можно сказать, что Муза Брюсова иаправляеіся огь конкп 
къ багрянипѣ. Наоборотъ Муза Блока, явившись намъ въ ба-
гряницѣ, направляется... къ конкѣ. 

Т у г ь между обіими музади начинаехся стращнын дуэгь: 
онѣ встрѣчаются глазами. Лазурные лучи одной пронизкваютъ 
«дустых-ь очей ночную муть». У другой в-ѣегь отъ губг «чѣмъ-
ю звѣринымъ, тишью пеіцеръ и пустынностью скал-ы. Между 
ними ползетъ конка—желѣзная яшерица. Кругомъ сюятъ рат-
иики З в і р я и Жены. Не даромъ Блокъ говоригь: 

Будугс. етрадЕны, будутъ нескаэавны 
Неземныя маскп лицъ... 

Теперь долженъ быть сорванъ окончатсльннй покэовъ 
съ русской поэзіи. Истинныя лица обозначатся В О Е І К Ъ . 

Явится Ta, 

предъ кѣмъ томнтся и скрежеиіетъ 
Ведикій лагь моей s e m n . 

(Блокъ). 

Въ поэзіи Блока мы ловсюду встрѣчае.мся съ попыгкой во-
площенія сверхвре.меннаго видѣнія кт= формамъ гтространства и 
времени. Она уже срсди насъ, съ намп, воплошенная, жнвая, 
близкая—эта узнанная, наконецъ, муза Русской Поэзіп—окэ-
завшаяся Солнцемъ, вт> которомъ пересѣклись лучи новоязлен-
ной религіи, борьба за которую да будегь дѣломъ всей нашеп 
жизни. Вотъ она сидигъ съ милой и ясной улыбкон, как"ь будго 
въ ней и нѣтъ ничего таинственнаго, какъ будто не ея каса-
ются великія прозрінія поэтовъ и мясшковъ. Но въ мпнуту 
гайкой опасносхи, когда дѵшѵ обуреваегь безуміе хаоса п такъ 
страшно а с р е д ь н е в і д о м ы х ъ р а в н п н ъ і , ея улыбка про-
говяегъ вьюжпыя тучи; хаотическіе столбы яетелп покорно ло-
жатся бѣлыыъ снѣгомъ, когда на нихъ обращается ея лазурнин 



взоръ, горяшій зарей безсмертія. И вновь она уходитъ. тихая>. 
строгая в*ь «дальнія комнаты». И сердде проситъ возвращенііі. 

Она явилась передъ Соловьевьгаъ въ пустыняхъ Епшта, У 
Блока она уже появляется среди насъ, неузнанная міромъ,. 
узнанная немногими. Небесное видѣяіе соединяетъ въ себѣ 
огнынѣ небо и зеылю, отражается в-ь жизненныхъ мелочахъ, 
Но еше не вся жизнь подчинена ей. Е ш е кругоигъ бунтуетъ 
хаосъ, не ставшій ея гѣломъ. Тахѵъ, въ хаосѣ, злобвыя силы, 
противоборствуюшія Е я вдасти. Обрашаясь къ хаотической д і й -
ствительности, поэзія Блока преврашается въ кошмаръ: по го-
роду б-ѣгаегь черный челов-ѣчекъ, прибѣгаетъ въ доигь, гдѣ всѣ 
нестройно кричатъ y круглыхъ схоловъ, къ утру на розовыхъ 
облакахъ обозначается кресгь, A ЕЪ весеннихъ струйкахъ Ѵ 
тротуара плывегъ безобразный карликъ вт> красномъ фрак*Ь-
Это и есть многоликій змѣй—драконъ, собирающій противъ 
Нея свои Силы. Боясь Ея поб-ѣды надъ міромъ, онъ преслѣдѵ-
етъ Ее въ Е я Обихели. 

Лермонтовская и Пушкинская струя русской поэзіи, опред-ѣ-
лившись въ Брюсовѣ и Блокѣ , должны слиться въ несказаннос-
единство. Но какъ? Путе.чъ ли свободнаго соедиыенія, илп 
подчиненія? Въ послѣднемъ случаѣ предстоигь борьба двухъ ре-
альносхей. С ъ одной стороны дѣльность Брюсовскаго реализма, 
съ явно выраженной нотой асхархизма, превращается поэзіей. 
Блока въ сплошной кашыарт>, когда его муза с.чогригь на міръ,. 
не подчиненный ей. Съ другой стороны реальн^йшее всеедин-
сгво Ея, съ точки зрѣнія Брюсова оказывается безтѣлеснымъ. 
Ендівіем-ь. По гранямъ соприкосновенія этихъ двухъ прохивопо-
ложныхъ точекъ зр"Ьнія начинается колебаніе, двойственность, 
закидаетъ борьба, растутъ страхи, воскресаютъ химеры антич-
ной Греціи, и безумно смѣется краснымъ смѣхомъ Горгона. 
войны. гВъ совре.менной войнѣ все таинсгвенно, разсѣяно, да-
леко, невидимо, отвлеченно; это борьба жестовъ, воздушной 
сигнализааііі, электрическихъ и геліографическяхъ сношеній... 
Если это батарея, то укрытая за какой-нибудь складкой почвы, 
она, кажется, безъ дѣли и сиысла палигъ въ пространство... Вы 
постоянно обмануты фантасыагоріей» (Нодо). Фантасмагорія, 



марево—вогь, чхо неизмінно выростаегь изъ соприкосновенія 
двухъ прогявоположныхъ началъ міра. Красный ужась борьбы, 
хохочущій на поля.ѵь Манджѵріи, a также заголосившій между 
нами пѣхугь огня—все эхо внѣшній покровъ вселенской борьбы, 
въ которой тонугь раздвоенныя глубины наших-ь душъ. Все 
э т о — и а с к а к р а с н о й с y. e р т и», въ кохорую превращается 
« м і р о в а я г р и м а с а » , замѣченная Нишпе. 

Вт> началѣ ны говорили, что три личины должны быть со-
рваны съ Лика русской муэы. ГІервой слетаегь богоподобная 
личина Пушкинской мѵзы, за которой прячется хаос-ь. Второй— 
полумаска, закрываюшая Ликъ Небеснаго Вид-ѣнія. Трехья Ли-
чина—Міровая: э х о — и М а с к а К р а с н о й С м е р х и » , обуслов-
ливающая міровую борьбу Зв-ѣря и Жены. Въ эхой борьбѣ—со-
держаніе всякаго храгизма. Западно-европейская поэзія гово-
рихъ нахъ извнѣ объ эхой борьбѣ: трагизмъ—вогь формальное 
опреділеніе апокалипсической борьбьг. Русская Е О Э З І Я , пере-
брасывая мосхъ къ религіи, являехся соединиіельным-ь звеномъ 
между трагически.мъ міросозерцаніемъ европейскаго человѣ-
чесхва и послѣдней церковью вѣруюшихъ, сплохпвшихся для 
борьбы со Звѣремт.. 

Русская поэзія обои.чп свошпі руслами ѵглубляотся въ міро -
вую жизнь. Вопросъ, ею подняхый, р-ѣшаегся холько преобра-
зованіенъ Земли и Неба въ градъ Новый Іерусалимъ. Апока-
липсисъ русской поэзіи вызванъ приближеніемъ Конца Все.м:р-
ной Исторіи. Только здѣсь мы находимъ разгадку Пушкинской 
и Лермонховской хайнъ. 

IV. 

Мы в-іримъ, чхо Ты охкроешься намъ, чхо впереди не бу-
дехъ окхябрьскихъ хумановъ ІІ февральскпхъ желхыхъ оггепе-
лей. Пѵсіь думаюгь, чхо Ты еше спишь во гробѣ ледяномъ. 



Т ы покоишься въ бѣломъ гробу. 
Т ы съ улыбкой зовешь: не будіі. 
Золотисгыя ирядп ыа лбу 
Золотои образокъ на грудп. 

(Блохъ) . 
Нѣтъ, Ты воскресла. 
Ты са.ча обѣщала явигься въ р о з о в о м ъ и дѵша молит-

венно склоняеіся предъ Тобой, и въ зоряхъ—пундовыхъ ла.\;-
дадкахъ—додслупшваетъ воздыханіе Твое молптвенное. 

Явись! 
Пора: ніръ созрѣлъ, какъ золотой, налившійся сладостыо 

плодъ, міръ тоскуегь безъ Тебя. 
Явись! 

A ы д р е й Б ѣ л ьг й. 



ГЕНРИХЪ ФОГЕЛЕРЪ. 

едалеко огь Бремена, средн Т І Ш І Х Ъ болотистыхъ 
мховъ н торфяниковъ, проръзанныхъ каналами. аъ 
странѣ суровыхъ, коренастыхъ лодочниковъ и зем-
лекоповъ, въ бытѣ которыхъ сохраниласьвсяпатрі-
архальность стариньі, y иодножья лѣснотаго холма 

Вейерберга, единственваго на той, шнрокой равнинѣ,—расположена 
деревня съ страннымъ именеиъ—Ворпеведе.. Это имя теперь стало 
громкимъ и знаменитымъ. Оно звучитъ напомиваніемъ о тойнеболыпой, 
но энергичной и выдающейся группѣ художниковъ, которая кзбрала 
его какъ дозунгъ своего братства, основавъ „RUnstlervereinigung 
Worps-wede". Въ концѣ 80-хъ годовъ въ Ворпсведе поселились 
Фрицъ Махензенъ, Отто Модерзонъ и Гансъ амъ-Энде, которьімъ 
пришлась гго душѣ своеобразыая красота ландшафта, особенности 
освѣщенія, создаваемыя атмосферой, всегда насыщенной испареніями, 
тиігь населенія и весь укладъ мѣстной жизни. Поаднъе къ ннмъ 
присоединились еще Фрицъ Овербекъ, Карлъ Финяенъ н Генрихъ 
Фогелѳръ. Эти шесть художниковъ устроияи въ 1895 году въ Бре-
менѣ общую выставку своихъ произведеній, которая была замѣ-
чена. одѣнена по достоивству, „имѣла успѣхъ" и положила оффіщі-
альное начало новой школѣ въ нѣмецкой живопнск, новой группѣ 
художниковъ .ворпсведцевъ". 



До извѣетной степени ворпсведцьі выступили противъ того 
направленія въ искуествѣ, которое наиболѣе рѣзко выразилось въ 
выставкагь сецессіона- Они любятъ природу-, деревню, трудовую 
жизнь, на ихъ картикахъ воплощены прежде всего явлеяія реаль-
наго міра. Они стараются вѣрно передать родные имъ ввды, и пей-
аажъ аанимаетъ господствующее положеніе въ ихъ творчествЪ. Къ 
каждомѵ иэъ нихъ можно, въ болыпей или меньшѳй степени, при-
мѣнить слова, сказанныя Гансомъ Бетге (Hans Bethge) о сгарѣй-
шемъ изъ ворпсвѳдцевъ — Фрицѣ Макензенѣ: „Онъ стремится къ 
правдѣ, a нѳ къ поэтическому преображенію, и въ своемъ лаядшафтѣ п 
въ своихъ фигурахъ... Онъ показываетъ вещи такими, каковы онѣ, a не 
какими онѣ кажутся мечтателю. Его картины—картияы дѣйстви-
тельности, въ полно.мъ сиыслѣ слова*. 

Генрихъ Фогелеръ моложе всѣхъ своихъ единомышленниковъ; 
онъ родился вь 1873 г., въ Бременѣ. Во многомъ онъ отличается 
отъ сотоварищей. Онъ разностороннѣе, ближе къ еовременнымъ 
теченіямъ въ литературѣ, онъ менѣе фанатичень. Фогелеръ любитъ 
родной ворпсведскій пейзажъ, и не устаетъ передавать его на 
свонхъ картинахъ и рисункахъ, но все же едва ли не Сольшее 
значеніе въ его произведеніяхъ имѣетъ выразительноеть человѣ-
ческкхъ фигуръ и человѣчѳскаго лица. Фогелеръ подступаетъ къ 
міру фантастическаго (напр., его иллюетрадіи къ „Потонувшему 
Колоколу") и даже не чуждъ полу-символическихъ еюжетовъ (напр., 
его офорты: „Семь вороновъ" и „Старуха и смерть"). Онъ роман-
тикъ и ыечтатель, иногда съ легкой ноткой шутки, ироніи, Ло его 
роднитъ со школой главенствующая надо всѣмъ любовь къ правдѣ, 
къ реализму. Къ чудесному онъ подходитъ съ его зриной стороны; 
его призраки, его эльфы кажутся дѣйствительными существами; 
его Раутенделейнъ — обыкновѳнноЯ, милой, деревенской дѣвушкой. 
Онъ реализируетъ сказку, дѣлаетъ фантастическое — повоеднев-
кымъ. 

„Въ Генрихѣ Фогелерѣ,—пиеалъ объ немъ нѳдавно одянъ кри-
тикъ,—совсѣмъ нѣтъ Sturm und Drang. То, что онъ даетъ, оыъ даѳтъ 
еъ тонкой улыбкой мечтательнаго сына природы, понимающаго язьгкъ 
птицъ и дѳревьевъ, облаковъ и источниковъ, цвѣтовъ и бабочѳкъ. 
Онъ живетъ внѣ нашей жизни, но переживанія ѳго глубоко совре-
менны. Онъ принадлѳжитъ къ тѣмъ художникамъ, которыѳ со взо-
ромъ, устрѳмленнымъ назадъ, идутъ впередъ". 

Значительную часть своего творчества Фогелеръ отдаетъ на 
служеніе печатному станку: какъ рисовалыцикъ, онъ мало знаетъ 
себѣ равныхъ въ Европѣ, хотя наше время по справедливости можно 
признать воарождоніемъ графическаго искусства. Наброски перомъ 
и офоргы Фогелера поразительны четкостью н строгостыо рисунка 



гармоничноетью графики и, при всемъ реализмѣ изображаемаго. 
тонкой, чуть уловимой сгилизаціей. Единетвенная оцѣнка, дѣйстви-
тельно достойная лучшихъ рисуяковъ Фогелера, это слово—„совер-
шенство": худоасникъ достигъ именно того, к ь чему стремился. За-
нимаясь послѣднее время и прикладнымъ искусствомъ, Фогелеръ 
далъ много риеунковъ тканей, утвари, мебели: все это лишено вся-
кой роскоши и въ высшей степѳни прнспособлено къ жизни. 

Въ пос.тЬднемъ J*8 журнала „Правда" г-жа Максъ Ли разсказы-
ваетъ о своемъ посѣщеніи Ворпсведе. Фогелера ока описываетъ 
т а к ъ : „Очень блѣдное, безѵсое, поразительно молодое лицо, черные 
Слестящіе волосы, красиво оттѣняющіе мраморъ лба, нѣкный, на-
ивно дѣтскій рисунокъ губъ и г л а з а широкіе, темныѳ, глубокіе, гля-
дящіе внутрь себя, на дивные сны.своей души*.—„Фогелеръ,—гово-
рнтъ далѣе r-жа Максъ Ли,—передаетъ въ своихъ картиыахь то-
что его окрѵжаеть: свой домъ, выетроенный и убранный иеключи-
тельно по его рисункамъ, свою жену, прелестную женщину, тонень-
кую и стройную, которую рисовалъ, когда еще простой деревенекой 
дѣвочкой съ распущенными бѣлокурыми косами, она пасла своихъ 
козъ на Вейербергѣ, свой еадъ, въ которомъ цвѣтутъ посаженные имъ 
самимъ цвѣты—лшіоЕаторозовые флоксы, махровый макъ, яркія ге-
оргнны, крошечныя круглыя дикія розы, двѣты исключительно круп-
наго риеунка, уже какъ бы законченные въ стилѣ самой природой". 

Вся дѣятельность Фогелера ѳще впереди. Пока онъ насчиты-
ваетъ з а собой около 20 масляныхъ картинъ, три альбома издан-
ныхъ рисунковъ, (послѣдній изъ нихъ только-что иоявился), длин, 
ный рядъ ex-libris и довольно много фронтисшісовъ и виньетокъ 
испоянѳнныхъ для книгъ Гуго фонъ-Гофмансталя, РаПнеръ Маріа 
Рицьке, Гуго Салюса, Германа Бара и др. Четыре офорта, восдро-
изведенные въ этомъ ^З „Вѣсовъ", взяты нзъ альбома Фогелера »Ал 
die Fruhling", изд. 1899 г. 

A в р е л і 4. 



ПИСЬМО №Ъ ДАРИЖА. 
ВЫСТАЭКА Y Ж О Р Ж Л П т и . 

Société nouvelle des peintres et des sculpteurs 

Передъ нача.томъ Сіольшнхъ салоновъ въ гадлереѣ Жоржа Пти 
обыкновенно открывается выставка „Société Nouvelle des peintres et 
des sculpteurs", выставка немногихъ избранныхъ мастеровъ, соста-
вляющихъ основу Наиіональнаго Салона, называемаго еще до сихь 
поръ по етароИ памяти Салономъ Марсова поля. Ихъ здѣсь немного— 
веего двадцать пять челозѣкъ; они въ своемъ кругу и по этой вы-
ставкѣ легче слъдить за постепеннымъ измѣненіеыъ ихъ худо-
жественнаго лица- Впрочемъ мѣняются они очень мало, такъ какъ 
всѣ они нашли уже свою окончательнѵю маску, свой еобственный 
стиль, свой характерный почеркъ. В с ѣ э т и двадцать пятьчеловѣкъ— 
мастера очень парижскіе, но изъ нихъ французовъ очень мало. 
Парижское искусство дѣлаетсяиностранцамн. Это вполнѣ естеетвен-
но. Парижъ всегда выбиралъ всѣ жизненные соки изъ провинціи, п 
та роль, которую играютъ пностранцы въ Парижѣ, доказываетъ 
то, что всѣ европейскія страны бо.тьше чѣмъ когда - либо стали 
теперь хѵдожественными провиніііями Иарижа. Когда въ лрошломъ 
году грѵішѣ художниковъ съ націоналистическими тенденціями 
пришла въ голову несчастная мысль устроить Салонъ исключи-
тельно французскихъ художниковь, то еалонъ этотъ представилъ 
зрѣлищѳ очень жалкое. То, что происходитъ въ живописи, то же 
проиеходигъ z въ литературѣ, несмотря на то, что явыкъ пред-
ставляетъ орудіе несравненно болѣе хрупкое, органичеекое, съ не-
ивмѣримо Солыпимъ трудомъ поддающееся власти иноземда, чѣмъ 
безличныя и иокорныя мясляньія краски. 

Пять лѣтъ тому назадъ на конгреесѣ поэтовъ, когда молодое 
поколѣніѳ подводило итоги движенію символистовъ, бьілъ прочитанъ 
длинный обвинительный листъ, въ которомъ доказывалось, что дви-
жеяіе символизма и „свободнаго стиха" было создано нѳ францу-
зами, a иностранцами. Тамъ указывалось, что Мореаеъ по происхо-
жденію грекъ, что Верхарнъ и Мэтерлинкъ — фламакдцы, что Ренэ-
Гиль—бельгіецъ и такъ далѣе. 

Составитель этого доклада обличалъ символизмъ въ томь, что 
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онъ не былъ національньшъ французскимъ дсиженіг.ѵъ. II онъ Сылъ 
ііравъ ггогому, что дѣйствительно аго Сыло нскусство Яарижа, a не 
Франціи. Раньше Парігаъ Оылъ мозгомъ Францін ІІ 'высасывалъ 
только изъ Франдіи ея самые драгодѣкные соки. Для Европы онъ 
Сыль только законодателемъ мыслн. Теперь эта внѣшняя дккта-
тура ГГарижа, можетъ быть. даже оелаб-Бла. но з а ю зародилась та 
внутренняя органическая связь, которая грозитъ такъ же обезкро-
внть Европу, какъ раньше была обезкровлена имъ одна Франиія. 

Такъ, ггросыатривая еплсокъ членовъ этого маленькаго салона- ч 

составленнаго исключительно изъ общепризнанныхъ мастеровъ со-
временнаго Парижа, мы находимъ иыостраниевъ: Бёртсояа, Сулоагу, 
Бровгинга, Клоса, Кондера, Гея, Лагандару, Сиданера, Мёнье, 
Таулоу; изъ франдузовъ же остаются Родэнъ, Латушъ, С І ІМОНЪ, 

Коттэ, Бланшъ, Мэнаръ, Принэ и немногіе дрѵгіе. Я въ то же время, 
несмотря на всга разшіцу національностей на всѣхъ ігхъ есть что 
то общее, что даетея одкимъ ЕГарижемъ. 

Самымь живьгаъ изъ нихъ является кояечно 0 y л о a r а. Только 
отъ нѳго можно ждать всякнхъ неожиданностей и сюрпрпзовъ. 

Иегганія—единственная страна, гдѣ еще распвѣтаетъ п разно-
образится настояідее, живое человѣческое лидо. Сулоага по своему 
существу портретистъ, какъ и всѣ иепанскіе художники. Лица, обож-
жеыныя югомъ, которыя рождаются отъ солнда и потомъ иепепеляются 
имъ, лица смуглыя, оСнаженныя отъ усовъ н бороды, оттЪнныя 
ярквми тканями и еѣрымь фономъ скалистыхъ ггуетынь, требуютъ 
лортретистовъ. Сулоага не видитъ пейзажей своей страны, онъ 
вндитъ только эти лида — сгустки нервовъ и мѵскуловъ,—закурен-
ныя какъ черешневые чубуки. Послѣ манерныхъ, безхарактерныхъ 
н изящныхъ портретовъ франііузекихъ художниковъ, глядл на кар-
Т І І Н Ы Сулоагн, испытываешь такое отдохновевіе, какъ послз пар-
тера CoBiédie Française, спустившнсь на дно Парижа въ народкый 
погребокъ подъ центральнымъ рынкомъ. 

Сулоага выставиль въ этомъ году три вещи: „Семейство тореа-
дора", «ІІскушеніе", „Портретъ Розиты". 

Изъ нихъ лучшая—„Семейство тореадора*. Эта картина напнсана 
бенгальскимн огнями. Яркія пятна одежды доведены до полнаго 
упрощенія и индивидуализаціи тона. Когда яа нее можно Оудетъ 
взглянутъ сквозь дымчатый кристаллъ протекшихъ лѣтъ, то она 
будетъ очень гармонична. Теперь въ ней есть еще Сезпокоящія 
яркости. Серебристо пепельная зелень костюма тореадора съ маль-
чикомъ на колѣняхъ горитъ такъ, точно на нее направлевъ снопъ 
голубыхъ электрическихъ лучей.въ то время какъ остальныяфигуры 
освѣщены обычнымъ и спокойиымъ солнечнымъ свѣтомь. Рядомъ съ 
тореадоромъ старуха-мать, бѣлые волосы которой упругой шапкой 
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оттѣняютъ ея темяое лнцо, дѣвушка въ зеленой юбкѣ обшитой 
кружевамл, черноіі шали п темно-малнновыми розами въ волосахъ, 
изъ гѣхъ севильскихъ дъвушекъ, отъ которыхъ лахнетъ апельеи-
Н О Б Ы М Н цвѣтамн, и другая въ Сдѣдномъ, желто-зеленомъ ллаткЪ, 
пзъ подъ котораго выглядываетъ пунцовое платье, вся черная и 
сухая, какъ корка чернаго хлѣСа, съ лучезарно-бѣлыми зубами, 
ороклятая солнцемъ и вея сожженая лучами любви. 

гПортретъ Розпты" написанъ въ хорошихъ традиціяхъ Гоіщ, но 
ему недостаетъ силы широкихъ плоскоегей Суолаги. 

Р е н э M ен a р ъ остается полрежкему въ мірѣ своихъ древ-
нихъ героическихъ пейзажей. Только егосуровый, золотието-рыжій 
товъ начинаетъ смѣняться холодными утренними тонамн. 

я-Заходъ солнца y береговъ Корснки"—Сѣлесовато металличеекій 
воздухъ и еосны изъ аеленоватой мѣди тусклаго, но полнаго тона. 
Бѣлое солнце въ свѣтло-зеленыхъ прозрачностяхъ утра стоптъ 
какъ безцвЪгное пріівндѣніе, не отдѣляясь отъ евѣтлаго столба, ко-
лышащагося въ морѣ. 

„Долина- Яіамошг — рыже-бронзовая долина, покрытая густой 
пышной зарослыо сѣдыхъ стеклякныхъ травъ, которыя отъ прико-
сновенія ломаются ІІ падаютъ еъ тихимъ звономъ. Надъ ыатово-
синнмъ залнвомъ стремительныя кручи горъ и клубящіяся тучи, 
сверху освѣщенныя желтьши увядающимн лучамп, a енизу беремен-
ныя лиловой грозой. H a черни залнва—бѣлая песчаная отмель и 
бѵреломъ сухихъ кѵстарниковъ, кое - г д ѣ клубящихся одинокой 
зеленью и надо веѣмъ героическій трубный звукъ старины. 

„Ыонте Роза" — на буровато - розовомъ одияокомъ неОѢ вся до-
крытая зеленоваткми и еігаеватыми шедками снѣговь, к о е - г д ѣ 
вспыхивающнми бълыми парчевымн полосами. 

Въ жизнк Мэнара была одна безумная любовь. Онъ былъ влю-
Сленъ въ вечернее кучевое облако все бронзовое и еіяющее на фонъ 
зелеыаго неОа. Для него въ этомъ облакъбыло такое жѳ обаятель-
ное ліщо, какъ Л І І Ц О Мокы Лизы для Леонардо, какъ Беата Беат-
рпксъ для Росс-тти, какъ продолговатыя черты больныхъ мадоннъ 
для Боткчелли. Это облако звучитъ грустнымъ ритурнелемъ въ 
каждомъ его деіізажѣ и теперь оно плыветь надъ скалиетыми бере-
гамн Грѳціи, надъ шелковистыми волнами засыпающаго ыоря, изъ 
складокъ котораго пногда встаютъ таинственныя, проевѣчивающія 
фигурьі жѳнщинъ, точно сотканныя изъ матовыхъ капель влаги. 

Б ё р т с о н ь — это сѣрые каналы голландскихъ городковъ, оъ 
талымъ снѣгомъ и плакучими отраженіями невеселыхъ домовь въ 
ихъ ллавучихъ и уяосящихся зеркалахъ. Это старыя стѣньі съ 
туекло бѣлой штукатуркой, покривившимися окнами, плѣсенью и 
краснымн крьшами. 



С и д а н е р ъ жуткій, какъ спирнтическое ыідѣніе, вееь дрожа-
щій въ лунныхъ лучахъ илн замирающНі въ янтарныхъ струйкахъ 
знойнаго полудня. Онъ ш ш е т ъ только неуловішые перелііЕЫ теп-
лыхъ струекъ воздуха, звенящихъ въ глазу, но кевііднмыхъ. Онъ 
весь дрожитъ, какъ жидкіе вечерніе огнп въ п&рвыхъ паутннкахъ 
ннепадаіощаго вечера. 

Лучшая вещь С и м о н а въ этомъ году, это—сто „Маскарадъ*". 
Это импровпзаторскій, могучій, угловатый рисунокъ, какъ топоромъ 
выруЗленный черной кистью изъ грубаго пплотна. Его краски. съкѵ-
щія п безжалостныя,—рѣзки, но всегда вьрны н въ глуСинЪ евоей 
гармоніічны. 

К о т т э духовно близокъ съ Симономъ. 0 5 а они .научилнсь 
лисать въ ггустныняхъ Бретани. Рисѵнокъ его менъе обруСленъ и 
болѣе слабъ. Онъ Оольше оОволакпваетъ евоіі фигуры. Краскп онъ 
чуветвуетъ мало. Онъ только обозначаетъ ихъ яркп.ѵш пятнаии на 
свое.мъ коричневомъ фонѣ. На э т о т ъ р а з ъ онъвыстаенлъ нъеколько 
этюдовъ нагого тѣла, нашіеанныхъ строго и съ энергіей. Пейзажи 
его, выставленные здѣсь, не очень замѣчательны. Все, что было y него 
лучшаго и цъннаго изъ раОотъ этого года, онъ уже вьіставплъ 
мѣсяцъ назадъ на вьгставкѣ оріенталистовъ, обычно безцвътноЯ и 
екучной, но которой въ этомъ году нспанекіе, константинопольсхіе 
и смирнскіе этюдыКоттэ придалн нсобыкновенный Олескъ. Особенно 
замѣчательна Сыла тамъ серіяСеговійскаго еобора, взятаго подобнп 
Руанекому собору Монэ съ одной точки прп разяыхъ освііщеніяхъ 
І І въ разные моменты дня. І І А Ъ шгхъ только одияъ поцалъ на Е Ы -

ставку Жоржа Птн. Это чудовпщный каменныіі О С Т О Б Ъ СЪ псжел-
тЬвшимп ребрами на фонѣ грозового неба. Гораздо замъчательнѣе 
для Котгэ — его офорты. Каждый художкігкъ, который прикасаетея 
къ этоыу роду искусства находнтъ въ немъ новыя снлы. Въ про-
шломъ году Таудоу, страдающій отъ олеографичной яркости кра-
сокъ, нашелъ въ офортѣ недостававшую еыу строгость тона; въ то 
же время офортъ выдѣлилъ силу его рисунка. Коттз же, страдавшій 
наоборотъ грубоетью тона, нашелъ въ офортѣ умиротвореніе. Очень 
хороши его „Рыбачьи барки", ночью, при лунномъ свѣтѣ , и вечеромъ, 
въ красноватомъ сіяніи еолнца, расплывающагося концентрическнмп 
кругами, H золотая зыбь кониентрическнми Сликаміі очерняющая 
силуэтъ барки, к „Сѵмерки въ портѣ", гдѣ жидкій кусокъ солнца 
трепещетъ между тонкими иереплетамп и кружевамп снастеЯ. 

Б р о в г и н г ъ съ неподражаемымъ мастерствомъ мазка пере-
даетъ толпу. Каждый его мазокъ найденъ окончательно, осмысленъ 
и логически необходпмъ. Онъ вполнѣ отождествляетъ понятія мазка 
и пятва. Это даетъ его картинамъ характеръ обдуманной эакон-
чѳнности, въ то время какъ манера письмакажетея свободной кне-



ожиданной. Его „Туреикое кладСище" очень хорошо въ тонѣ: бре-
венчатая чаща кнпарисныхь стволовь, темная зелень, олпвковое неСо 
л черножелтыя пятна толпы. Онъ Солыпе всьхъ борется со льстивой 
лодатливоетью масляныхъ красокъ. 

К о н д е р ъ , такой интерееный всегда въ своихъ небольшихъ 
декоративныхъ компсзиціяхъ, выставнлъ четыре восьма обыкновен-
ныхъ и добросовѣстныхь этюда еъ нагѵры. 

Б л а н ш ъ банальный и виртуозный, трусливый рабъ ыасляной 
техннки, съ престижнтаторскимъ Олеекомъ пишѳтть во многихъ видахъ 
женскую юбку съ блестящими серебряными струйками. Это все пср-
третъ одной и той же дѣвочки, которую онъ шшетъ з-же нѣсколько 
.тЬть подъ рядъ. Дѣвочка эта поетепенно раететь. Еще въ прошломъ 
годѵ она была полна дѣтсткой граціи, ыо въ этомъ годуока всту-
иила въ пореходный возрастъ подростка u подурнѣла. 

Въ Л а т у ш ѣ , несмотря на его безконечную повторяемость, 
есть какое-то обаяніе. Каждый годъ съ нетерпѣніемъ ждегаь этоіі 
влюбленнглі молодой жевщины, бѣлое плечо которой круглитея изъ 
подъ опущеннаго рукава въ таинственномъ полумракѣ спущенныхъ 
жалюзи, сквозь которыя весело прорывается еолнечньій евѣтъ. 
Хрустальныя люстры звенятъ и поють, сиускаясь съ лѣпиыхъ по-
толковъ, a блѣдно красныя азаліи, усталыя отъ любви, опускаютъ 
свои безсильные стебли съ тяжелыми головками. H то же обаякіе 
есть въ его балахъ и ѵжинахъ при восковыгъ евѣчахъ, сь малекь-
кими шелковыми колпачками. „Если бъ женщины знали" говоритъ 
Эдмонъ Гонкуръ „какъ выигрываетъ цвѣтъ лица при свѣтѣ такихъ 
свѣчъ, то онѣ никогда бы не захотѣли другого О С В Ѣ Щ Ѳ Е І Я . " 

Д ю э м ъ — э т о матовый Сиданеръ,но въиной манерѣ н сохраняю-
щій свою индивидуальную ноту. Въ Сиданерѣ всегда таинственная 
іі радоетная грусть вечера, въ Дюэмѣ же есть глубокая безнадеж-
ноеть. Онъ бросаетъ свои лиловато - золотистыя покрывала на без-
конечно уныльія стѣны домовъ, на скучныя линіа Вандомекой колон-
ны, на еимліетричное однообразіе Луврскаго квадратнаго двора. 

А н р и . М а р т э н ъ пишетъ тоже вечера, но это вечера безъ 
грусти—пыпшые и тяжелые отъ аолота растоплеинаго въ воздухѣ , 
вечера повисшіе на глубоко синемънеСѢ и окутавшіе въ свою пор-
фиру мадекькіе деревенскіе домики, тѣсные, точно пчедяные соты 
построенные изъ камня. 

У л ь м а н н ъ пишетъ тѣ жеэффекты огней въ свѣтлыхъ еуыер-
кахъ, чго Сиданеръ и Дюэнъ. Это тихая ыеланхолія вѳчерняго неба, 
умягчающая острые городскіе шумы. 

Л а г а н д а р а заетываетъ въ своемъ натяяутомъ претениіоз-
аомъ благородствѣ. Лица его портретовъ все худѣютъ и вытяги-
ваюгся, a гааъ кружева на платьяхь, которыя онъ писалъ съ 



такимъ маетерствомъ, становится кукодько банадьнымъ. Два про-
долговатьгхъ вида Люксембѵргскаго сада, выдержанные въ сѣрыхъ 
тонахъ, еще напоминаютъ о его лучпшхъ дняхъ. Но Люксембургскій 
паркъ — паркъ юкостн п каждый. кто входитъ въ его старинныя 
аллеи,'мододѣетъ невольно- Онъ выставіглъ еще два портрета, пред-
ставляющіе удачную имитацію прпмптивовъ. 

Р о д э н ъ выставнлъ прекрасный бронзовыіі июсгь тодько что 
умершаго скульптора Гіільома, Сывшаго дпректоромъ впллы Медп-
чн въ РимЪ. Кто-то не безъ злобы, но вполнѣ справедливо писалъ 
объ немъ, что этотъ бюстъ является единетвенной художественноіі 
заелуто» нокойнаго скульптора. Другая вещь Родэна — ваза съ 
фигуроіі женщины не болѣе какъ интересный мрамориый эскизъ. 

Вещн Г е я , Г р и в о , П р и н е , В а й л я и др. совершенно е-Ьры 
н неинтересны. 

Этотъ дѳтальный обзоръ картинъ, въ которомъ я пытался найти 
слова, равкосильныя краекамъ и лнніямъ, приводить меня къ тому 
выводу, что красивыя слова можно найти только въ слабыхъ кар-
тннахъ. Для дѣйствкгельно сильныхъ произведеній, представляю-
щихъ исключіітельный живолисный интересъ—нѣтъ словъ. Слова 
не передаютъ картину, a скорѣе дсполняютъ то, что художннкъ 
еще могъ бы сказать- Поэтомѵ яркое олпсаніе — всегда упрекъ 
художннку. 

Въ концѣ концовъ самая лучшая вещь, какъ живошіеь, на вы-
ставкѣ—это „ІІаскарадъ" Онмона, но она кѳ родила словъ для ея 
ошісанія. 

M A E с ъ Б O Л A C П S Ъ. 



ПИСЬМО ИЗЪ БЕЛЬГШ. 
і 2 - ц Саловъ c.-Libre Esthétique;! . 

На-дняхъ закрылся 12-й Салонъ обгцества „Овободной Эстетіші", 
пріютивягійся въ стѣнахъ гостеиріпмнаго „Музея Современнаго ІІс-
кусства-1 въ Брюсселѣ . Вееь онъ посвященъ отраженію импреесіо-
низма въ разлпчныхъ странахъ Европы и Америки. II уже одно это 
дѣлаетъ его въ выешей степенн пнтересньшъ-

Задавлшсь цѣлью лоставить рядо.мъ адептовъ этого направленія 
ЕЪ нскусствѣ по возможности всѣхъ цивилвзованвыхъ странъ, 
Общество разоелало многочислеяныя ггриглашенія, на которыя от-
кликнулись 29 художниковъ, представивъ семь различныхъ надій. 
й вотъ, мы встрѣчаемъ въ Салонѣ нѣмцевъ, англичанъ, испан-
цевъ, американдевъ, голландцевъ, канадца и русскаго. Что же ка-
сается самой Бельгін, то она предетавлена новымъ кружкомъ 
„ V i e e t L u m i è r e " . Наконецъ, на выставкѣ есть нѣсколысо про-
изведеаій уже умершихъ бельгійцевъ. Такимъ образомъ, Салонъ 
лмѣетъ три отдѣла: иностранвый, О-ва „Vie et Lumière* и ретро-
спективный. 

Самымъ болыпимъ и, по нашѳму мнѣнію, самыыъ интереснымъ 
въ виду своей „укиверсальностіг является отдѣлъ иноетранный. 

Напболѣе виднымъ художннкомъ этого отдѣла намъ кажется 
Emile Nolde—нѣмецъ живущій въ Сишіліи. 

Иредставьте себѣ двухъ или трехъ ІІгорей Грабареіі, наклады-
вающихъ О Д І І Н Ь послѣ другого краску на одно и то же полотно И 

вы иолучите представленіе о .манерѣ эгого художняка. Такого коли-
чества красокъ, поглащаемыхъ одною поверхяостью, яамъ не прихо-
дилось еще всгрѣчать. II эта манера, при большой вѣрности въ 
тонахъ, дѣлаетъ его картивы очень интересньгаи. Наиболѣе намъ 
понравидись полотна «Beauté de la na ture" и „Dimanche après-
midi". Послѣполуденное время знойнаго лѣтняго дня живо чув-
ствуется зрителемъ. 

Затѣмъ обращаютъ на себя вниманіе работы американца A . R o -
b i n s о п, выставившаго два прекрасныхъ эскиза и двѣ замѣча-
тельно снльныхъ акварели написанныхъ свѣжо, смѣло и широко-
Его пастели стоятъ значительно ниже. 



ІІзъ англичанъ обращаютъ яа сгбя вниманіе G. Cl a u s e n сво-
ими прекрасными акварелям» „Soir pluvieux" н „Soirée printanii-re*, 
R. O ' C o n o r , выставившій „La Vague" и \Y. D e w h u r s t —съ 
„Maison du curé". 

ІІзъ двухъ гелландцевъ выдѣляется I. Т о о г о р . Художникъ 
выставнль нъсколько старыхъ полотенъ, датнрованныхъ 1567 и 1Й92 
годамн н рядъ Оолѣе новыхъ сейзажей и портретоьъ- Жаль только. 
что художнккъ какъ будто остановился въ своеЯ техішкъ ІІ его 
манера остастся все такой жо грубоіі л ръзкои, какъ и въ пер-
выхъ работахъ. ОсоОенно ръжетъ глазъ портретъ ярезндента 
Штейна съ Сородой въ видѣ бурнаго водоітада іг еъ лпцохгх. высі-
ченнымъ изъ камня. 

Испанцы стоять ннже оетальныхъ- Такъ KLe Berger" и „Femmes 
en blanc", надисанные P . de I t u r r i n o даюгь ішечатлѣніе одъ-
тыхъ манекеновъ, къ которымь не оовсѣмь удачно подрисовакы 
пейзажи. Вотъ -J a q u і n M і г далъ два очень красивыхь по товамъ, 
фантастическігхъ декоратявныхъ пейзажа-

Что же касается нашего соотечественника Н. Т а р х о в а , то 
нельзя сказать, чтобы онъ былъ очень удачко представленъ. 1!зъ 
почти полутора десятка его работъ многія бы съ успъхомъ могли 
остатьея въ мастерской художника. Отмѣтпмъ очень иедѵркую ве-
щицу „Un jour de neige", затѣмъ . L a plaine à Chevreuse" съ боль-
шимъ настроеніемъ н „Tête de femme"- Было бы также недѵрнымъ 
„Un jour gris" если бы не стояла на гтереднемъ пдаиѣ прозрач.чая 
корова, съ просвѣчивающпмъ С К Е О З Ь нее сараемъ. ІІзъ его nature 
morte лучшей намъ кажется „Pavots". 

Вотъ бѣглый очеркъ иностраннаго отд&ла. Повторяемъ. снъ 
является наиСолѣе интереснымъ ішенко въ силу разнообразія тем-
пераментовъ художнпковъ-

Два остальныхъ отдѣла ~ ретриспективный и бельгійскій не 
носятъ этого специфичеекаго характера. 

0 первомъ нзъ ннхъ скажемъ всего лішь два слова- Пзъ четы-
рехъ художннковъ останавливаетъ внпманіе безвременно ѵмергоій 
Н. Е ѵ е п е р о е і . Несмотря на то, что п техннка художника заста-
вляетъ желать многаго u на то, что въ его вещахъ преоііладаютъ 
тяжелыс черные тона—видно что этотъ человѣкъ обладалъ болыпой 
самобытностью и совс-ртенно самостоятельно вырабатывадъ путь, 
по которому долженъ былъ поііти. Остальные трое могутъ лишь 
ішѣть историчеекій пнтересъ, да и толишь длясволхъ согражданъ. 

Молодой кружокъ „ V i e e t L u m i è r e " , основакный всего Л І І Ш Ь 

въ прошломъ году, высгавнлъ около 100 полотенъ, что указываетъ 
на интенсивность работъ егочленопъ. Общее впечатлъніе отъ зтого 
кружка оетается такое, что художнпкн. П О С Е Я Т І І В Ъ СВОЮ дѣятель-



ноеть трактованію „Жизни н Свѣта", увлеклиеь исключительно 
послѣднимъ, отдали почти все свое вниманіе &той сторонѣ пскус-
ства и остаЕидіі въ загокъ другую свою цѣль—„Жизнь", 

Почти во всѣхъ ихъ работахъ масса свѣта, нъкоторые пзъ нихъ 
добилііеь роскошныхъ эффектовъ „точечной" манерой письма, но, 
отдавъ всего себя „Свѣту", ихъ не хватило для „Жизни". 

Не говоря уже о начинающихъ или не обладающихъ больпшмъ 
талантомъ художкикахъ, но и такой мастеръ. какъ E m i l e С1 a u s, 
выставлвгпій 6 вещей, въ самой болыпой изъ нихъ „Soir d'été; juillet", 
передавъ замѣчательно закатъ солнца послѣ знойнаго іюльскаго 
двя, когда сжатое поле „тшшетъ" и воздухъ дрожитъ и переливаегся 
безчислеыными, едва замѣтными струйкамп,—оставіглъ свое полехо-
лоднымъ, безжнзненнымъ. Этотъ жехудожникъ выставиль нѣсколько 
хорошихъ зимнихь атюдовъ. 

R. d e S a e g h e r прекрасно удаюгся зимніе мотивы. Такъ намъ 
кажетея внѣ упрека его сравнптельно небольшая вещь „En Flan-
dre; neige radieuse ' , a также „Xeige embrumée1'. 

G. ilorren пзучаегь игру рефлексовъ на человѣческомъ тѣлѣ . 
Онъ сажаетъ свою модель въ еадъ, подъ ярко освѣщенные солниемъ 
кустьі и деревья, и прекрасно передаеіъ всю ту гамму розовато-
зеленыхъ токовъ, которая играеть на лнцѣ . Отмѣтимъ его полотно 
. L e mois des roses". 

ГГрекрасныя пастели дала художница A n n a d e W e e r t . Е я 
„•Jour morne" съ такимъ настроеніемъ, что является одной нзъ луч-
шихъ вещей Салона. Масляныя жѳ ея вещи значительно хуже 
пастелей. 

Въ итогѣ отъ Салона остается хорошее впечатлѣніе. 
Когда мы ходпли по выетавкъ, то все время вспоминались ыи-

лыя выставкіз „Міра ІІекусетва"—такая же чувствовалась свобода 
отъ какихь бы то ни Сыло уеловноетеіі, „выкроекъ", по которымъ 
„художники" фабрикуютъ своіі картнны. Каждый хѵдожникъ является 
здѣсь еамимъ собою, каждый пишетъ такъ, какъ онъ видитъ и какъ 
находнтъ нужнымъ писать п это позволяетъ зриіелю не подводить 
пхъ всѣхъ подъ однѵ какую-нибудь „принятую* мъру, a оцѣнивать 
каждаго самостоягельно, не-зависимо ни отъ какихь условноетей-

Е . Э с о d ъ . 



ПИСЬМО ИЗЪ ЖЕНЕВЫ. 
МѴЗЫКАЛЪНЫІІ СЕЗОНЪ. 

Рѣдко женевская пѵблика, вообще чуткая и Слагосклонная, Сы-
ваетъ какъ бы заетигнута врасплохъ новымъ произведеніемъ и не 
умѣетъ одѣнить его по достоинетву. Все же это случнлось въ нача-
лѣ еезона съ мастерекою сонатой (C-dur) для рояля н скршікн 
Макса Регера, ізсполненяою самимъ авторомъ и г . Анри Мартб- Эта 
соната Сыла для Женевы чѣмъ-то новымъ; публнка. не прпвыкшая 
къ гармоническимъ пріемамъ молодого композіітора, не смогла слъ-
довать за оригинальньшъ ходомъ его мысли и потерялась въ смъ-
лыхъ спдетеніяхъ модуяяцій этого пропзведенія, съ такимъ совер-
шенетвомъ построеннаго и непредставляющаго собой нпкакого нов-
шества съ точки зрѣнія формьі и ритма. 

Было бы неточностью причнслить Макса Регера къ лику музы-
кальныхъ революціонеровъ. Чрезъ посредствующее звеко Брамса 
онъ прямо примыкаетъ къ классякамъ. Его внутреннее родство съ 
великішъ яѣмецкітъ композиторомъ особенно проявляетея въ произ-
веденіяхъ, предшествовавшихъ оо времени третьей сонатѣ для 
фортепіано и скрипки. ПодоСно Брамсу, Регеръ, повидимо.ѵу, не 
ищетъ новыхъ споеобовъ выраженія, не ставитъ своею задачей оли-
сывать звуками душевныя состоянія, намѣренно иеключаетъ эле-
менты живописи и колорита: его музыка — архитектура звуковъ, 
оеяованная на логическомъ и ученомъ развитіи чисто-музыкальныхъ 
мотивовъ, съ которьши слѵшатель никогда не находится вынужден-
нымъ сочетать то или другое опредѣденное душевное волненіе пли 
чѵвствованіе. „ S c h a f e " (ès, c, h, a, f, e), „ A f f e * (a, f, f, e)—ЕОТЪ 
двѣ теыы Регеровой сонаты въ буквенной транскрипіші: первая — 
комплиментъ, обращенньій къ публнкѣ. вторая—по адрееу критпки. 
На этихъ данныхъ поетроена болыпая часть произведенія, поражаю-
щаго подчаеъ глубиноП музыкальнаго содержанія к грандіозяостью 
развитія. 

Единственнымъ наетавникомъ Регера въ періодъ его изученій 



былъ Г у г о Риманнъ. Можно думать, что вліяніе знаменитаго ѵчите-
ля, творпа замѣчательной теорін токальныхъ функцій аккорда, 
могущеетвенно способствоеало развитію въ молодомъ композиторѣ 
этого гармоническаго богатства и этого нсключлтельнаго умѣнія 
групиировать вокругь данной тональиости множество звуковыхъ 
комбияацій, кажущихся на первый в з г л я д ъ ей совершенно чуждымп, 
но совокупность которыхъ не только не разрушаетъ тональнаго 
впечатлѣнія, а, напротивь, усиливаѳтъ его,—иначе и шире, чѣмъ это 
считалось допустимымъ, но все же въ строгой логической послѣдо-
вательностн. Что въ музыкѣ Регера удивляетъ и сбиваетъ съ толку 
елушателя,—это именно гармонія: его модуляціл кажутся часто на-
сильственными, нееетественными, но ухо скоро привыкаетъ къ нимъ, 
и слушатель съ изумленіемъ убѣждается, что пренмѵщественная 
тендешія этой музыки составляетъ какъ-разъ протнвоположность 
тенденціи модернистовъ—разрушить тональное чувство-

Какъ иБрамсъ, Регеръ—классикъ въ отношеніи формы, и самая 
природа его таланта ставитъ его въ оппозицію новѣйшей школѣ, 
идущей отъ Вагнера и Франка. 

Тѣснѣе сдружившаяся съ музой своего націоыалыіаго компози-
тора, женевская публнка горячо привѣтствовала оркестровую сюиту 
Жака Далькроза („Saite romande'1). Это значительное произведеніе ин-
тересно главныиъ образомъ по ішструыентальной обработкѣ, a такжѳ 
нсканіемъ новыхъ ритмовъ, и менѣе интересно свокмн музыкальны-
М К идеями, большая чаеть которыхъ заиыствована автороыъ І І З Ъ 

его же „Водскаго Фестиваля" („Fest ival Vaudois") , лирической и дра-
матической поэмы, представленной въ 1903'г . въ Лозаннѣ , въ формѣ-
народнаго Festspiel'K, тремя тысячами актеровъ и пѣвдовъ. 

Жакъ Далькрозъ ( J a c q u e s Dalcroze) въ настоящее время, несо-
мнѣнно, одинъ изъ наиболѣе видныхъ швейцарскихъ композпторовъ, 
какъ по многочисленности и разнообразію своихъ сочпненій, т а к ъ и 
по особенной свѣжестл и прелестн вдохновенія, ихъ оживляющаго. 
Остроумный лоэтъ и оригнналызык музьікантъ, онъ соетавилъ себѣ 
имя своимн пъснями, значительная часть которыхъ—истияныѳ ше-
девры. Одаренный живымъ и очень подвижнымъ воображеніемъ, онъ 
тягогится долго удерживать евоѳ вдохновеніе н а одномъ предметѣ . 
Онъ ггрежде всего колористъ; большоѳ развитіе музыкальныхъ темъ 
мало свойственно его таланту; рамки оевящеяныхъ традігціей формъ 
его стѣеняютъ. Потому, быть можетъ, долгое время этотъ композп-
торъ ограничивался созданіемъ корогкихъ пьесъ д л я пѣыія и форте-
піано, a также пьесъ сценическихъ. Только недавно, достигнувъ 
полнаго расцвѣта еЕоего таланта и совершеннаго мастеріѵгва въ 
обладавік своимъ, очень личнымъ, етилемъ, Далькрозъ высгупилъ 
съ первымъ своимъ струннымъ квартетомъ и съ кончерто для екрип-



ки,—двумя каплтальными пропзведеніями, оСезпечившими ихъ творцѵ 
мѣсто среди замѣчательнѣйшпхъ новѣйшихъ композиторовъ. 

Кромѣ еонаты Регера и сюиты Далькроза, особенно живо заин-
тересовавшихъ музыкальный міръ Женевьі, слѣдѵетъ назвать въ 
числѣ новыхъ произведеній, пгранныхъ въ этомъ году съ успѣхомъ 
и іімѣюпшхъ дѣйствительную художественную іѵбнность,—,,/Калобу 
Навсикаи", симфоническую позму Эрнста Боша, мюнхенскаго авто-
ра, имя котораго занимаетъ почетноо мѣсто въ спискѣ представп-
телей новѣйшей нѣмеіхкой школы,—струшіые квартеты Л. Шлегеля 
и В . Панке ( W . Pahnke),—фортепіанно—скрштпчныя еонаты Лауберп, 
Лекё (Lekeu), Анри Феврье и Фолькмара Андреэ, молодого швейаар-
скаго музыканта, отъ котораго можно ждать многаго, судя по его 
блестящему успѣху на послѣднеиъ музыкальноыъ празднествѣ во 
Франкфуртѣ и въ прошломъ году въ Бернѣ. 

Не останавливаясь на концертахъ артиетовъ-гаетрслеровъ, упо. 
мянемъ еще исполненіе „Фауста* Листа, двукратное прскрасноо 
иеполненіе Бетховеновой „Missa Solemnis" здЬшнимъ „Обществомъ 
церковнаго пѣнія" подъ компетентнѣйшимъ управленіемъ Отгона 
Барблана, этого маэстро церковной музыкп, н, накояеиъ, послѣдній 
симфоническій концертъ, программа котораго заключала „ЛеноруЧ 
симфоническую поэму Дюпарка (H. Duparc), французскаго компизи-
тора, къ сожалѣнію слншкомъ мало нзвѣстяаго, прекрасвый Iiuerlu-
dium изъ „Ыессы" Клозе, „Макбета11 Рихарда Штрауса и — l a s t not 
least—новьій кончерто (для скрипки) Глазѵнова, велнкодѣтшо истол-
кованный Леополъдомъ Ауэромъ. 

Это ігроизведеніе, впервые исполненное нъеколько недѣль тому 
назадъ въ Петербургѣ, ііривлекло всеобідее внішаніе своею ясной п 
элегантной фактурой, полной утонченнаго, нѣсколько свѣтскаго 
изягцества. Авторъ сумѣлъ дать въ немъ участію концертанта 
какъ-разъ такое мѣсто, чтоСы нѳ повредить музыкальному дѣйствію 
цѣлаго, и нзбранныя темы находятся въ удивнтельноыъ спгласіи еъ 
отведенною оркестру рользо чтждаго всякой навязчивости согруд-
ника. Ннкогда не чуветвуется потребностп въ шумномъ высвоиожде-
ніи всѣхъ инструментальныхъ сплъ; традиціонные долгіе „tutti" 
удалены,—и эго составляетъ несомнѣнное преимуіцество въ отноше-
ніи единства впечатлѣнія, хогя н прннуждаетъ композитора отка-
заться отъ еобственно еимфонической формы, отъ продолжительнаго 
развитія одной идеи, которое непабѣжно приводитъ въ наши днп къ 
могучимъ взрывамъ еовокупныхъ инструментальныхъ энергій, за-
темняющимъ участіе солпста. Дать на долгое время свободу одно-
му оркестру влечетъ за собою неремъщеніе интереса кончерто,какъ-
бы иерѳмѣщеніе его оси; слншкомъ часто Оолыпіе ансамСлп произ-
водятъ впечатлѣніе чуждыхъ прокзведенію придатковъ, и слушатель 



уже не слушаетъ, пока солистъ отдыхаетъ. Современный кончерто 
можеть допускать „tutti" тольхо какъ логкческое развитіе основной 
цдеи, когда фор.ма чнстой симфоніи кеобходтга; но полный отказъ 
отъ нихъ заключаетъ ддя композитора опасноеть впасть въ стиль 
рапсодіп посредствомъ нагроможденія разнородныхъ темъ, при н«-
возможностн глубокой ихъ разработки. Въ предълахъ возможнаго, 
эта опасность искусно избѣгнуга г. Глазуновъшъ; и если его новое 
произведеніѳ оставляетъ легкое впечатлѣніе недостаточной связно-
стк, виной то.чу должно признать главнымъ образомъ финалъ, на-
родныйп притомъ немного банальный, зарактеръ котораго слишкомъ 
противорѣчитъ началу вещи. 

Gsrève. Г . М. 0 s t : 0 g з . 

о 



ВЪ ЧАСЪ итоговъ. 
РѢЧЬ * . 

Честь оказанная Вами мнъ сегодняшннмъ праздникомъ была 
для меня столь же отрадна, сколько и неожиданна. 5'знавъ вчера о 
предстоящемъ собраніня былъ чрезвычаііно взволнованъ и почуьстЕО-
налъ себя еовершенно неподготовленымъ принять такое трогателькое 
выраженіе вниманія къ тому, что всѣми нами едзлано, выстрадано и 
отвоевано. Всякое празднованіе есть символъ я всякое чествованіе 
болыпихъ или малыхъ заслугъ принято распростраяять отъ діща, 
которое чествуютъ ва тѵ идею, выразителемъ которой оно является. 
Однако мнѣ нѳ хотѣлось Сы говорить теперь о правотѣ нашихъ 
убѣжденій и о дЪйетвнтельноетіг нашихъ попытокъ. Мьі привыкли 
думать, что мы правы и только сила того убѣл;денія, что „илн мы 
І ІЛН никто" И могла поддержіівать наеъ въ такой неравной борьбѣ 
за слншкомъ очевидныя истины. Я позволилъ бы себѣ 'взглянуть 
ва емыслъ сегодняшняго вечѳра нѣсколько иначе. Нѣтъ сомнѣнія, 
что всякое празднованіе есть итогъ, всякій итогъ есть ковецъ. Я, 
конечно, далекъ отъ мысдп, что сегодняшнее чествованіе есть въ 
какомъ либо отношеніи конеііъ тѣхъ стремленій, которыші мы жлли 
до сихъ поръ, но я думаю, что многіе соглаеятся еъ тъмъ, что во-
просъ объ итогахъ и концахъ въ вастоящіе дни все болѣе п болѣе 
приходитъ на мысль. И съ атимъ вопросомъ я все время безпрерывно 
встрѣчался за послѣднее время моей работы. Не чувствуетѳ ли вы, 
что длинвая галлерея дортретовъ великихъ и малыхъ людей, 

* 24 карта, поіьзѵяеь проѣздомі 0 . П. Дягилева черезъ Москву, кружокъ 
его московскихъ почптателей, по пвпціативѣ I I . С . Остроухова. прездояпдъ 
еау скрозшое чсствоеаніе, въ формѣ товарпщсскаго ужнна. Въ рядѣ, обращ«в-
в ы і ъ къ С. Дягплеву рѣчеп, гоэорпвшіе указывалп в а его заслугп, какъ редак-
тора-аздатеда «Ыіра ІІскусства,; прекращеніе котораго осгавало нпчѣаъ ве 
эаполнендыд пробѣіъ въ руеекой журналиетикѣ, и на зазіѣчательный ЛОІІШРЬ— 
созданіе «Исгорнко-художеетвеапой выставкп лортретозъ», образующеп цѣлтю 
эпозу въ псторіл русскаіо искусства. С. Дягилевъ отвѣчалъ аа привѣтствія 
приводиноа рѣчью, за позволевіе обнароіовать которую редакціа гВѣсовъг прл-
воскть еиу свою благодарность. 



которыми я постарался заседить великолѣпныя залы Таврическаго 
Дворца,—есть лишь грандіозный и убѣдитедьяый І І Т О Г Ъ подводимыіі 
блестящему, но увы и омертвѣвшему періоду нашей исторіи? Про-
пктанный эсгетическимъ міросозерцаніемъ, я умиляюеь предъ 
театральнымъ блескомъ фаворитизма 18-го вѣка такъ же какъ 
предъ сказочньшъ престижемъ султановъ ХѴ 'ІІІ-го года. Но сказки 
эги поынятъ теперь лишь етарыя няни, да плодовитый Дау съ Н О Т Е О І І 

неуловкмаго сарказма наводитъ насъ на мысль, что мы ужѳ не 
едособны вѣрить въ ромакгическій геронзмъ страшныхъ касокъ н 
непобѣдимыхъ жестовъ. Я засдужияъ право сказать это громко и 
опредѣленно, такъ какъ съ послѣднимъ дуновеніемъ лѣтняго вѣтра 
я закончилъ свои долгіе объѣзды вдоль и поперекъ необъятной 
Россіи- II именно послѣ этихъ жадныхъ странствій я особенно' убѣ-
дклся въ томъ, что настулила пора птоговъ. Это я наблюдалъ не 
только въ блестящихъ образахъ предковъ, такъ явно далекнхъ отъ 
насъ, но главньшъ образомъ въ дожявающпхъ свой вѣкъ потомкахъ. 
Конецъ быта здѣсь налицо . Глухіе заколоченкые маіораты, страш-
ные своимъ умерштіъ велнколѣпіемъ дворцы, странно обитаемые 
еегодняшними милымя, средшіми, невыносящими тяжести прежнихъ 
дарадовъ людьми. Здѣсь дожнваютъ не люди, a доживаегь бытъ. II 
вотъ когда я совершенно уОѣднлся, что мы живеыъ въ страшную 
пору перелома; мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть но-
вой культурѣ, которая возьметъ отъ насъ то, чтоостанется отъ на-
шей уоталой мудрости. Это говоритъ исторія, то жѳ подтверждаетъ 
эстетика. И теперь, окунувшись въ глубь псторіи художественныхъ 
образовъ, и тѣмъ ставъ неуязвивымъ для упрекоьъ въ крайнемъ 
художественномъ радикализмѣ, я могу смѣло и убѣжденно сказать, 
что не ошибается тотъ, кто увьрень, что мы — свидѣтели веліічай-
шаго историческаго момента итоговъ u концовъ во имя новой не-
вѣдомой культуры, которая нами возникегь, но и наеъ же от-
мететъ- A потому, безъ етраха и невѣрья, я подымаю бокалъ за 
разрушенныя стѣньі прекрасньіхъ дворцовъ, такъ же какъ и за но-
вые завѣты новой эстетики. II единственноѳ ложеланіе, какоѳ я, 
какъ яеисправимый сенсуалистъ могу сдЪлать:—чтобы иредстоящая 
борьба не оскорбила эететику жкзни и чтобьі смерть Оыла такъ жс 
красива и такъ же лучезарна какъ и Воскресенье! 

С. Д я г и л а ы , 



0 КНЙГАХЪ. 
Г. КРІ ІТІ ІКА. 

С б о р н ИКЙ т о в а р и щ е с т в а „ З н а н і е " за ІУ04 г. Кн. IV 
h Y. Спб. 1905. Ц. по 1 р. 

Н и ж е г о р о д с к і й с б о р н и к ъ . ІІзд. т-ва „Зканіе'\ Спб. Д. 1 р-
Писать прозой не значитъ ішсать какъ попа.тс. Въ истпнно ху-

дожеотвенной прозѣ нельзя произвольно предетавить или укичтожкть 
ни одного слова, нѳ нарушивъ музыки рѣчи. Прекраскьій пропзаи-
ческія разсказъ хочется, какъ стихи, заучить яаизусть;—такова 
„Нродіада" Флобера или „Диковая дама" Пушкина- 5" великлхъ про-
запковъ есть ч у в с т в о с т и л я, придагащее то своеобрагіе лхъ 
язьіку, благодаря которому такь легко отлнчить лрозу Пушкіша, 
отъ прозы Гоголя нли Дсстоевскаго. Именно этого умѣнія тюать 
прозой, этого чѵвства стиля іг нѣтъ y ішсателей, наполняющнхъ 
„Сборники Знанія". Если Пѵпшша л Гоголя мало прочитать однажды. 
но надо перечитать и изучпть, то разсказы идрамьі разныхъ Теле-
шовыхъ, Чяриковыхь, Гусевыхъ-Оренбургскнхъ, Куприныхъ—въ луч-
шеыъ елучаѣ можно прочесть одинъ разъ, пзъ лтобопытства узнать 
выдуманный ими сюжегъ,—да н то не безъ усплія. 

Исключеніе изъ чясла эгихъ онсателей „Знанія" составляютъ 
Горькій и Л. Андреевъ, оссбенно Андреевъ. 

Дарованіе Л. Андрѳева нѳеомнѣнно и явно растеть. Воѣ его по-
слъднія проазведенія представляютъ настоящій литературный пнтс-
рееъ. Онъ умѣетъ смотрѣть вь корень вещей, льяетъ къ основнымъ, 
метафизическимъ вопросамъ Оытія. У него отпадаетъ все елучайяое, 
врѳменное. Въ его разсказахъ собственно нътъ дѣйствулщнхъ лнцъ, 
нѣтъ типовъ, a дѣйсгвуетъ сама міровая воля. Отсюда его углубленіе 
въ областн половой жизнп, пронпкновенія въ тайны жизни и смерти. 
Для Андреева нѣгъ нячего обыкновеннаго, простого. На каждомъ 
шагу бездны разверзаются передъ нияъ и зачаровываютъ его. 
Ужаеъ всегда, неумолимо таится во всѣхъ его настроеніяхъ. Душев-
ное состояніе героевъ Андреева похожѳ на состояніе демоновъ, какъ 
его прѳдставляетъ ученіе церкви: это состояніе постоянной тоскіі н 
страха. Всѣ его герои всего яучше могутъ быть опредѣлены сло-



вомъ „бѣеноватьіе". Все это относитоя и къ ра-зсказу „Воръ", вошед-
шему въ V Сборникъ. Ложетъ быть, такихъ воровъ не бываетъ. Ые 
въ тоыъ дѣдо. Въ разсказѣ есть вѣянье древнеи тоски, грохотъ 
хаоеа- Вора Ѳедсра Юрасова ловятъ по желъзнодорожнымъ ваго-
намъ. Но Юрасовъ и вагоны—только ѵсловные знаки. Воръ—просто 
человѣкъ, ловитъ его сама жизнь, a бѣшеный, стоголосный полеть 
лоѣзда—это безпощадное, слѣпоѳ стремленіе міровой воли. У нея 
одна міровая цѣль, она не знаетъ индивидуумовъ. И вотъ ч е л о -
в ѣ к ъ раздавленъ тяжкими колесами ларовоза. Ужаеъ, яреслѣдую-
щій ІОрасова,—ужасъ подневольнаго,*проклятаго человѣка, который 
возвысился до того, чтобы сознать свое работво міру и желѣзные 
тиски законовъ вселеняой, но чуждъ благодати, дающей возможность 
овладѣть ыіромъ, не пріобщенъ къ любви Того, Кто сказалъ: „я по-
бѣдилъ м і р ъ " . — Гораздо слабѣѳ три другіе разсказа Л . Андреева 
вошедшіе въ „Нижегородскій сборникъ". 

Въ противоположность Л. Андрееву, Горькій давво не идетъ 
впередъ. Вѣрнѣе еказать объ немъ—и давно уже ггора произнести 
8То с л о в о , — Г о р ь к і й и с п и с а л с я . Лучшіе изъ его прежвихъ 
разсказовъ выдавались непосредственностью, стихійностью творче-
ства. Но часто непосредственный художникъ смѣнялся пошлымъ и 
вевѣжественнымъ резонеромъ и тогда получались вещи уродливыя 
и нехудожественныя- В ъ послѣднихъ произведеніяхъ Горькаго нѣтъ 
ничего кромѣ этого рѳзонерства. Ключъ творчеетва Горькаго, брыз-
нувшій еначала свѣжей струей, превратился теперь въ грязную 
лужу. Горькій не говоритъ ничего новаго; пріемы. писанія, стиль, 
мысль—вее y него избито. „Тгорьму" читать простоснучно; раздра-
жаетънеряшливость стиля, растянутость, узость кругозора и смѣш-
ная тендешгіозность. Лишь изрѣдка мелъкаютъ іблестки сылого 
остроуыія. Безцвѣтенъ „Разоказъ Филиппа Ваеильевича". Лириче-
скій отрывоЕЪ „Чаеы'' содераштъ будто бы глубокомысленные вопро-
еы, вродѣ: „Откуда являются секунды и к у д а о н ѣ нечезаютъ? никто 
не отвѣтитъ на это?" и будто бы гордыя—но ахъ! какъ прискучив-
шія отъ повтореній—восклицанія, какъ напримѣръ: „Если люди за-
хотятъ, овк всего достигкутъ!"- Впрочемъ, въ своихъ филоеофскихъ 
сужденіяхъ Горькій никогда не шелъ дальше пересказа плохо понят-
ныхъ по русскимъ переводамъ идей* :Ницше. 

И одяако о Горькомъ все жа можно говорить, всѳ же онъ—литера-
турная величина- Но за првдѣлами Горькаго и Л.Аядреева въ „Сбор-
никахъ Знанія" начинается ровная плоскость одноцвѣтнаго, одно-
покройнаго писателъскихъ-дѣлъ-мастерства. Таковъ.наггримѣръ, г . Г у -
севъ-Оренбургскій. Повидимому онъ стремится къ самобытному язы-
ку и отраниыьі его испещрены словѳчками въ родѣ „спорный говоръ", 
„зряшные разговоры", но эти словѳчки только безвкускыя заплети 



на ветхомъ и безцвѣтномъ рубшцѣ его стиля. Въ разсказѣ г . Гѵ-
сева-Оренбургскаго одинъ батюшка влюбляется въ женѵ другого 
батюшки, бѣжавшую съ псаломщикомъ. Все кончается благополучяо. 
Батюшка к чуэсая ыатушка объясняютея. Разумѣется, »онъ нагаул-
ся къ волосамъ ея, коснулся ихъ горячями (непремѣнно „горячн.чи!) 
губами. И ужъ губы его искали губъ ея-1. Затѣмъ багюшка енима-
етъ съ себя овященническій санъ, a матушка стреыктся на курсы 
и имъ открываются -безграничныя влекущія дали". Почтивсѣ авторы 
„Сборняковъ Знанія' постоянно призываютъ къ борьбѣ, къ новому 
и твердятъ о какихъ то „безграничвыхъ даляхъ", сопровождая ихъ 
тремя точками. Какія одкако безгранлчныя далн открылись матущ-
кѣ , смѣнившей одного батюшку на другого батюшку? Высшіе женскіе 
куроы? Это ли безграничность! 

Совершснно подстать разсказу г . Гусева-Оренбургскаго драмы 
г . Чирикова „Авдотыша жизнь" и „Ивань Млрокычъ", разоказъТе-
лешова „Черною нотью", Серафлмовича „Заяцъ", Айзмана „ Ледоходъ", 
Скитальца „РСандалы" и вся та .беллетристика", котороП нагюлненъ 
„Нижегородскій СОорникъ". Все это низкопробныя издИлія, еработан-
ныя по шаблону. Во В С І І Х Ъ ЫИХЪ непремѣнно кто-нибудъ І ІЗЪ „ма-
лыхъ сихъ", нелремѣнно униженный, забятый и требующій еочувствіл 
во всѣхъ нихъ quasi-нмпрессіонистнческія опиеанія гсрпроды. въ 
которыхъ нѣтъ ии одного характернаго жлвого, новаго штрпха л 
столь же условныя нзображенія быта, въ котпрыхь иными кріп и-
ками усматрнваются тонко подмѣченныя черты, хотя въ дъіістыі-
тельности эти черты веѣмъ давно іізвѣсткы и нэ былл падлбности 
вновь „подмѣчать ихъ". 

Всего слабѣе въ Сборликахъ—стихи. Поэты п3нанія"—гг. Бъл<'-
усовь, Танъ, Галина, Щепкина-Купериикъ р-ыпптельыо НР знаютъ 
чго такое стохъ, въ чемъ тайна мЪрной рѣчл. Г . Танъ пьпаетея 
употреблять оригинальныя рііѳмы, но онѣ не стоятъ ни иъ каі:омъ 
еоотвЪтствіи съ содержаніемь его С Т І І Х О Б Ъ и кпжутся смѣшно-дѣлан-
ными. Г. Бѣлоусовъ начпнаетъ свои сгихи восклицаніемъ -воскресна", 
но подъ конецъ оказываетея, что дѣло вовее ne къ воекреериіи. a 
въ „протеста голосѣ всеяародномъ". Г . Лукьнновъ безцеремонно 
исказилъ стихотвореніе Верхарка „Кузніщь", двЪ троти подлішнш;а 
отбросивъ какъ ненужныя, a оетавшіеся С Т І Ш І передѣлавъ на сьоп 
ладъ. Веѣ смѣлие обрагы Верхерна аамѣнены трафаретами. -S^n 
front exempt de crainte ut pur d 'affront -1, шішет?> Ворхсркь; г . Лу-
кьяновъ перелагаетъ: ттЕго челп cnoKofïîio. гордо п евѣтло"— ІІ такъ 
переведено все! 0 г-жѣ Галиной н Щепкиыой-Куперннкъ говлритъ 
не приходится. В І І Д Ь бываетъ Сабье лъто. почеыѵ бы не Оыть л 
бабьей поэзіи, хотя то вс-все нс лѣто п это вовсе не поэзія. 

Въ общемъ, принлмая въ разечетъ, что .Сборники Знанія" расхг.-

з-ьсы. 



дятся въ громадномъ количествъ экземпляровъ, надо признать, что 
оніі разврашаютъ л пріінііжають литературный вкусъ читателоіі. 
Вс ѣ любящіе русекую лптературу п русскую ръчь, должны бы бо-
роться съ влі.чніемъ этихъ Сборниковъ-

І і . О к о р л о : ъ . 

К. Б А Л Ь М О Н Т Ъ . С о б р а н і е с т и х о в ъ . Т О М Ъ I. („Подъ 
съвернымъ небомъ" 1SG4 г. — „Въ бе-збрежности" 1S95 г . — „Тіішина" 
1H97 r.J. Кногоиздательство „Скорпіояъ". М. 1905. Ц. 2 р, 

К. Б А Л Ь М О Н Т Ъ . Л и т у р г і а К р а е о т ы - Стахіішые гдмны. 
КнигсиздателъстЕО гГрііфъ". М. 1905. Ц. 2 р. 

Почти одковременно появпллсь Д В Ъ К Н Н Г И Бальмонта: В Ъ одной 
еоСраны его самыя раннія стихотсфенія. то. съ чего онъ начішалъ, 
порьыя неусъренпыя елова возннкаішей его ПОЗЗІІІ,—въ другой его 
самыя послѣднія созданія, то, къ чех'у онъ ітришелъ, что пока 
явлется вънцііяъ его Ж І І З І П І . Въ предіісловіп къ .Собранію стнховъ" 
самъ Бальмлнтъ Г І Ы Т Й Ѵ Т С Я охаракгернзовать путь своего творче-
етва: „Опо началось, — говорптъ онъ,—съ печили, угнетеиія ІІ су.че-
рокъ. Опо началось подъ Сьверньшъ иеОомъ, но силою вкутренней 
некзСѣжностп, черезъ жажду безграннаго, Бе;>брежнаго, черезъ дол-
гія скитанік по ііустыннымъ равніінамъ и проваламъ Тишшш подо-
ш,ю къ радосткому СвЪту, къ Огяю, къ побѣдптельному Солнцу*. 
Такоіі саыому Бальмопту хочется видѣть исторіюсвоего развитія Оть 
печади къ радостп, отъ сѣвера къ солнцу, огъ угнетенности і: по-
корности і;ъ стішйнымъ гнмнамъ — зта схема напрашнвается лри 
бѣгломъ знакомствѣ съ рядомъ К Н І І Г Ъ Бальмонта, подсказана пхь 
чаглавіями и эпнграфамл. „Беэъ сопутствія скорбл мнѣ никогда не 
являлось б о ж е е т Е е н н о е въ жлзни" (Ленау), говорить надпись на 
іюрвомъ Сиоркикѣ стиховъ Бальмонта; эппграфъ послѣдняги и-зъ 
Л І І Х Ъ Е'.ннчаеть поэта короноіі самодержца: „Вся земля моя п мі;ѣ 
дано проктл по неГг і'Агтоллоній Тіанскій); a между ними етоитъ 
гордое восклппакіс: „іі вт> эготт, міръ прнгаелъ, чтобъ влдѣть 
олнце!" ( А н а к м г о р ъ ) • Но правъ лл Бальмонтъ пъ своей само-
оцѣякъ? Д Ъ Н С Т Ш І Х О Л Ь Н О ли онъ, юношей, заблуждалея, когда 
искалъ божестьелнаго лпшь въ сопутствін екорбп? Дѣйствительно 
ли онъ достлгъ мудростп Эдлпа („Самъ ссбя слѣпымъ я сдѣлалъ 
какъ Эднпъ, мудрымъ будз'чи отъ ыудростн погибъ"), пламенности 
Огпя („Вездтьсущій огокь, я такой же какъ ты!") и сверхчеловѣче-
скаго безстрастія („Но еогрѣю лп другого илп я его убью— неизхіѣн-
ной сохранй я душу вольную мою")? Слышкомъ многое въ этой 
геомстрическп правильной, мертво краснвой траэкторіи — кажется 
показнымъ !! нскусствепнымъ. Слишкомъ уже громко и настойчиьо 
твердитъ Бальмонтъ о томъ, что онъ радостенъ, свободенъ и мудръ, 



елишкомъ старается восхвалять весоліе бытія, словно Goiixca. что 
еяу не повърятъ, еловно громішмн словама хочетъ опі.яннть самого 
сеСя, подавить въ самомъ себѣ сомньнія. A между Т І І М Ь і-ГО ранніе 
напѣвынастойчяво повторяются и въего послъднихъ кнпгахъ. толысо 
Оолъе окрѣгтгшімъ голосоиъ. Нскогда екромный авторъ .Съы-рнііго 
неба", слагатель наіівно скорбяыхъ С Т І І Х О Е Ъ І :Ъ какоіі то МарусЬ 
: „Вездт> насъ ждетъ печаль, мрачна юдпль земная*) ік- ГІМГЛІЪЛЪ *ы 
подумать о тѣхъ безкадежііыхъ стонахъ ;:осл'Ьднеіі Оеірадссгкості:. 
ппс.тЬдняго отчаянъя. поторыо захотіілъ пер('Ло:і:;:тъ l l CTJTXH 

авторъ К Н І І Г П , ПОЧТІІ съ ирсніиіі АДІГЛАІЛЕШІОП Л^льгм Лю* '-L:.": 
- Я большс нн во что не ігьрю. какъ только ьь ху;;у ;:>.-
чаль", І І Л І І ,Отчето мнъ такъ дусао? отчого мнъ такъ скучн-: :" 
пли етце:,Какь страшно, і;акъ етрагано въ бе^дошюП ііселгкяі''.:. • • я 
темныіі.я плѣнкый, я въ пыткт- безсмѣнной иду въ глу.іпку" п т. 
Въ послъдкпхъ кнпгахъ Вальмонта. какъ и нъ первьіхъ, иеті!.і-
наго совершенства дссгпгаютъ только Е П Г Х ; І о с::ор";і ; І Л І ; Т ; Ш : ; . 

кроткія ІГЬСНІІ НЪЖНОЙ Л » ' * В Л ІСЪ ІіріГрОДЪ II К1, Ж Н̂ЩІІНЪ (7:1К01 Ъі 
Еъ „Литургіп Красотьг: ,На кладбищѣ", „Тѣнь оть дьі.ча". _Ман-
долина". „Лунный свѣтъ", *Ві:овь", пные отрывкп г.ѵь 'Т' ;т;і М.ірга-
ньі").—но во всЬхъ сго преувелнченныхъ гтрослаЕлепілхт, ;:;;І-ЗНІ! есті, 
что-то намъреннае, какое-го уепліе, какая-то прішу;і;де;шоетг, язккл 
u чувства. Это звучатъ мѣднъія трубы лптазіры, что-'ы ЗІІГ .ТѴШІІ п-
голоса ужаса п отчаянья. II ср;-ді; нпцдіеа:!Сі:ііхъ зпвьтовъ •> :і:о-
стокості! ('„Еще неоиход^ми любить и _ѵ б н ы г г т/і, ероді; гтрдкхі, 
увѣреній о своемъ бла^састиъ (,,Я ечаетлавъ. и с у і . т е і ѵ . ,.Я ж.і-нь, 
я солнае, краеота:-), ьырызаютсяі:оож::дакиыя ел ва: .Ko д п у . к ю ъ 
преетупленія, но кскажйіныя 'і-.-рты'' II ьтѵ все іьо-л г : . : д : : .-го 
новый страшный ты!ь Откудаэти слова? II какъ поатъ. Т . ) Л І , : ; . > Ч Т - І 

презрительно спрашивавшій: „Что безчесткое—чс-стн.іе, что горптъ. 
что техіно?", вдругъ сдѣ іаетъ прпзнаніе „Я полкг*нлъ cisne е з-
п у т с т в о " и, вспоминая, прошлое. скажеть -ѴКес т п к о !! грсі^й 
дЪтскііі умъ внезапно былъ смущенъ. п з л о ю волей, снлой думъ, 
снъ въ рабство Обращгнъ!-1 Знпчптъ о;іъ-так;і знаеть. ,.ч т о безч.-ст-
ноз", ч т о злое, ч т о жестокое? Траголія Бальмонтавъ томъ.что •-•:•.'> 
юношеекое "озсознателыіпе міросоз^рцаніс нс- пзмт.нил"^ и 
могло іі.змѣниться: его дтясі;ія, глѵблкі'' заложеиныя съ дупгь 
ванія бьаіі дакы ему на всю ЖІІ-ЧЕЬ; нгі созііятелыіості, увл^клз с-Гм къ 
пдеаламъ прнмо пратіівопо.южиымъ. Бальмпнгъ р>)',і:дііаь. sт• • 
подъ Съвернымъ кебокъ, что'ъ В І І Д - Б Т Ь божоствеппоо Л І Ш І . Ь Ъ 

нутствш скорби, но соиременаость подсказала с*му Г І ІМІІЬ ; ( І Г Л Ю К 

•Солыиу, прославленія Смертн п Ужаса. навязала с-му гч-росяъ Хѵд-':-:;-
шка-Дьявола. Бальмонту Оыля даны ньжные напЬвьі. м.чъ—эльі^, 
кача-ющійся въ сьткѣ изъ в-Ьтвей, a г.нъ пс: : :елтъ «кіінжаіьпы^ l. 



словъ н предсмертныхъ воскліщаній*. Силой евоего стнхійнаго да-
рованія Бальмонтъ до извѣетной степени торжествовалъ въ этой 
Сорьбѣ противъ самого себя, онъ насильно вырвалъ y своей поэзіи 
неевойственные ей звукл надменныхъ ликованій; эта борьба п с и х о-
л о г и ч е с к и глуСока и замѣчательна, но никогда дреувеличенно 
опьяненные гимны Бальмонта и его всегда нѣсколько риторичеекія 
лроклятія не достигнутъ той же х y д о ж е с т в е н н о й высоты, 
какъ его гртстныя лризнанія и глхія жалобы. II еамьши искрен-
ними еги стихами—иекренними въ выспгемъ смыслѣ слова—оставутся 
его гіѣсни о возвратѣ: „Мнѣ хочется снова быть хроткимъ и нѣж-
нымъ, быть снова ребенкомъ"... (Только ЛюСовь) или: ПЯ вновь хочу 
быть вЪжнымъ. быть кроткииъ навсегда" (Литургія Красоты). Въ 
этихъ аѣсняхъ тоскуетъ истинная душа Бальмонта, поэта нѣж-
ности и кротости, который пожелалъ стать гг£>шомъ солнцъ ІІ пре--
сгупленій. Гдѣ то въ „Художвнкѣ-дьяволѣ" Бальмонтъ говоритъ 
„II я ыіры отдамъ за кустъ еиренл!". Въ жизни онъ едѣлалъ худ-
шее: онъ огдалъ свой кустъ снрени за лризрачные міры! 

В а л е р і й B р ю c о в ъ . 

EMILE VERHAEREN, L e s H e u r e s d ' a p r è s m i d i . Deman 
éditeur. Bruxelles. 1S05. Pr ix 5 fr. 

Можетъ быть, очень многіе ислыгаютъ обманчивое удивленіе, 
читая эту маленькую квижку нѣжныхъ стиховъ, дрожащихъ тайнымъ 
вѣяньемъ осени и дышащихъ острымъ и дутньімъ запахомъ послѣд-
нихъ розъ. Это будутъ тѣ, для кого все величіе Верхарна зиждится 
на его величественно-пышныхъ созданіяхъ, ыа тѣхъ книгахъ, устре-
мленыыхъ въ далекое будущее, еамыя заглавія которыхъ навсегда 
плѣнилн нашу память: „Les Débâcles", „Les Flambeaux noirs", „Les 
Soirs" ii наконецъ „Les Campagnes Hallucinées", сборннкъ, вь кото-
ромъ выразилаеь, какь кажется. еамая сущность поэта—все возно-
сить до высоты бреда л безумія. Лично мнѣ также болѣе дорого въ 
творчесгвъ Верхарна все могцное, мятежиое, пламенное. — скажу 
„сверхъ-человѣческое" въ его дарованія. Но есть очарованіе и п т о 
рода, котораго нельзя не почувствовать въ „Послѣяолуденныхь ча-
сахъ", составляющихъ продолжеыіе „Ясныхъ Часовъ" (Les Heures 
Claires. 1S9S) и предвѣщающихъ „Вечерніе Часы'' (Les Heures de 
Soir): это „человѣческая" сторона ііоэзіи Верхарна, близящая ее, 
широкой и тнхой простотой фламандской души, къ крогкой, свѣт-
лой и мистической поэзіи Макса Эльскава, одного изъ нскреннЪй-
шихъ ц оригиналыгЬйшихъ поэтовъ нашихъ дней, елишкомъ часто 
несправедливо забываемаго. . . Въ рядѣ коротенькихъ стихотворе-
ній, образующихъ, какъ гирлянда позднихъ, нѳ ярпнхъ розъ. сбор-
никъ „Послѣяолуденныхъ Часовъ" и лоевященныхь авторомъ „той, 



кто живетъ со мной рядоэтЛ - е с т ь уто.членная, таящаяся и пре-
данная задушевность, мнѣ хочется сказать-сгыдлнвая задушевность. 

Voici l 'été qui meurt et l 'automne qui na:t. 

говоритъ поэтъ, какь бы съ тоской о прошломъ. П. да! горькій 
цвѣтъ осеяней усталости преобладаетъ в?> этой ѵтонченной книгѣ 
меланхоличесшіхъ настроеній, какъ невысказанная жалоба о м--,щ-
ныхъ силахъ лТ.та! Но все же эта оеень до такой стеаени Оогата. 
что она разливаетъ только лѵчезарную ясность. натілшінающую ту 
спокойно плодородную атмоефсру, которая дыпитъ съ садахь. гді; 
сверкають купы блѣдно золотыхъ, спѣлыхъ плодовъ. II с<>вс-ршен-
но послѣдовательно поэтъ можетъ аакончпть своп ебсрнккъ той 
удивительно пѣвучей строфой. въ которой онъ прпзываетъ сво:и ду-
шѵ отдаться спламъ, длящимъ счастье. зоветъ ее къ „чаеамь. вък-
чаннымъ цвѣтами": 

Pourtant, si lù destin, qui tient en main les astre? 
Nous épargne ses maux, ses coups et ses désastres, 
Peut-être, un jour, reviendrez-vous, devant nies yeux, 
Entrelacer vos pas égaux et radieux: 
Et inélerais-;c, à votre ronde ardente et douce 
Tournant, Jans l'ombre et le soleil, sur les pelouses. 
Tel un suprême, immense et souverain espoir— 
Les pas et les adieux de mes ''heures de soir 

P . C . ; s : . i 

A. H. ПЫПІІНЪ. H. A. Н е к р а с о в ъ . Съ тромя портретам:;. 
С.-ЕГетерОургъ. 1905. Цъка 2 руб. 

Въ зтой книгь покойнаго академкка. посвященноіі Некрасову н 
і*го эпохѣ, н'Втъ никакііхъ особенно цішныхъ П янтересикхъ мато-
ріаловъ за исключоніемъ пііселгь Некросова къ Тургеневу и б;ібді-
ографнческаго обзора некрасовской литературы, съ 1S77 no Ж 4 г. 
Личныя „воспомішанія- и „справки" еамого Пыппна п Некраео.чъ 
по отсутствію въ нихъ петоричеокаго безпрнстрастія ЛІІІПОІІЫ -зна-
ченія ліітератѵрньгхъ докѵментовъ. Въ кихъ.напрасно было бы пекать 
ровяаго, нсгорическлги. яспаго освѣщенія некрасовской ЙПОХИ; въ 
авторѣ слшпкомъ чѵвствуется совремеваикъ. для котораго кпжды" 
нѣкогда лично передліткгі имъ моментъ до спхъ поръ еіце полопъ 
неослаоѣвающаго пнтериса. Крпмѣ того ПЫПШІЪ, какъ и большин-
ство нашпхъ литёратуршхъ бытошісатедей, на многое умышленнм 
закрываотъ глаза, щадя мелкіл слабости кругтпаго чоловѣііа. Окъ 
бонтся нескромно разоблачить домашнія, „личпкя" тайиы СБО;ІХЪ 

любнмдевъ, хотя съ дрѵгой стороны не сгьсняется р вако подчер-



кііватъ недостатки несимпатичныхъ ему людей- Эта странная черта 
въ историкѣ литерагуры намъкажется непонятной, но онаявляется 
прямымъ слѣдствіемъ преобладанія узко-кружковыхъ взглядовъ, за-
полонившихънашу журиальную литературу. Оттоговъ кыигѣ Пыпина 
М Ы не видимъ І К И В Ы Х Ъ людей: передъ наыи проходятъ какіе-то от-
влеченные типы различныхъ „общеетвенвыхъ направленій". Тако-
выми являются y него фигуры Некрасова, Тургенева и Фета, о ко-
торыхъ Пышгаъ могъ бы еказать много интереснаго и новаго, очер-
тивъ ихъ характеры съ еще неизвѣетныхъ публикѣ сторовъ. Но, 
увлекшись вмѣсто ТОГО ВЬТЯ С&£НІвмъ » общественнаго значенія лите-
ратуры" н выступивъ запоздалымъ защитникомъ Некрасова оть 
старыхъ, давно уже уыолкеувлшхъ обвнненій, онъ не еумѣлъ сойтн 
съ протореннаго еіде въ шестидесятьіхъ годахъ пути и вмѣста 
живыхъ образовъ, вмѣсто широкой исторической картины, далъ 
намъ блъдные типы, екроенные по тому же старикыому полувѣко-
вому шаблону- Въ Некрасовѣ онъ видитъ главнымъ образомъ круп-
вѣйшаго „общественнаго дѣятоля" 1850—60-хъ годовъ, при чемъ до-
вольио неискусно оправдываетъ тѣнь его отъ позднѣйшихъ нарека-
ній. Говорить искренно о Тургеневѣ онъ видимо считаетъ несвое-
временнымъ и неловкымъ, ггамятуя его либеральныя заслуги; зато 
о Фетѣ не ыожѳтъ упоминать безъ негодованія и какой-го ребяче-
ской злости. 

Некрасовъ, по мнѣнію многихъ, былъ просто журнальный дѣлецъ, 
кремевь-издатель, ыабивавшій собственные карманы въ ущербъ со-
трудникамъ, картежникъ и сибаритъ, лицемѣрно писавшій фаль-
шивые стихи о етраданіяхъ народа. Этотъ ложный взглядъ на 
Некрасова гоеподствалъ въ особенноети въ 80-хъ годахъ въ эпоху 
печальнаго аапустѣнія нашей литературы. Но въ лучшихъ творе-
ніяхъ Некрасова, особенно періода 1 8 5 0 - х ъ Г О Д О Б Ъ , чуется поэтиче-
скій паѳосъ веподдѣльной сшты, и ніікакія слабости этого гордаго ха-
рактера не могутъ заелонить отъ насъ величавыхъ его сторонъ. Для 
ближнихъ загадочный, раздвоенный по натурѣ, онъ тщетно боролся 
съ этимъ своимь раздвоеніемъвсю жизяь, и э т а же борьба дала емѵ 
право на беземертіе, выстраданкое въ тиши. Сильная личность 
его еще ждетъ своей оцѣнки. Въ сущности, Некрасовъ былъ очень 
умвый и талавтливый человѣкъ, оригинальный писатель, отъ прн-
роды одаренный тонкимъ пониманіемъ красоты. Неизвѣстно, иочему 
многіѳ до сихъ поръ считаютъ его какимъ-то „врагомъ поэзіи", оо-
здателемъ гражданской „рубленой прозы" и съ укоризной про-
тнвополагаютъ ему Майкова и Щербнну. Мы знаемъ, что Некрасовь 
тонко чувствовалъ и понималъ Фета, a въ 60-хъ годахъ первый 
издалъ Тютчева, предпославъ его стихамъ восторженное предисло-
віе. Если мы и можемъ созкалѣть, то развѣ только о чрезмѣрномъ 



ѵвлеченіи его еовременноетыо, которой онъ отдаль всего ееб я, о под-
чаненіи его Музы общественнымъ идеямъ. Но въ то же время мыдол-
жны признать всю своеобразную красоту пскръ самороднаго таланта-
яркимъ золотомъ сверкаюпщхъ въ гранпткой глыбъ его грудовъ. 

Тургевевъ, какъ бьілъ въ 18S0 годѵ поставленъ на пьедееталь, 
гакъ и продолжаотъ стоять на номъ до сихъ поръ, какъ етатуя ьъ 
Пантеонѣ. Теперь его читаютъ мало, но ігопргжнему признаютъ 
въ немъ геніальнаго писателя, пѣвііа „свободьг. Однако, есліі 
начать читать его теперь, то въ сравненіи съ образиамл современ-
наго роыана въ сочішеніяхъ Тургенеса нсльзя но зам-втпть ны:о-
торой искусственнойнапряженности, сочинеиностп изыла, чрезм'Ьрнп 
аффектированной ненатуральыой краеоты въ окончаніяхъ ішыхъ 
главъ, въ концепцін мяогихь патетпческихъ описашГі. Тургенеігь н<-
переживаетъ свои творенія, какъ поэть, онъ нхъ слчпняетъ. какъ 
ліггераторъ; его творчество ые етатуя, a гравюра, не спмфоиія, a 
бальный вальсъ.. Быть-можетъ никого изъ русскнхъ писагелеп не 
знаютъ такъ мало, какъ Тургенева. Онъ Сыль необыкновенно осто-
роженъ и екрытеяъ. Въ сочинеиіяхъ своихъ онъ совсршенно неуло-
впмъ: личное „я" вездѣ почти играетъ y него незначіітельную роль. 
Мы знаемъ гплько, что знаыенитый авторъ „Запнсокъ Охотниі;а* 
ІІванъ Сергѣевичъ Тургеневъ былъ „челоъъкъ ссрокоьыхъ тдовъ", 
что своими сочиненіями окъ способетиовалъ уничтоженію въ Роесіи 
крѣпостного права, противъ которагодалъ еебЪ АннііОалову клятиу 
бороться до коіща; что онъ былъ гуманкьш гммъгціікъ ІІ добрый 
баринъ, хотя по добродушію разоріілъ своихъ креетьякъ; чю онъ 
страстно любклъ Россію, но жилъ ч умеръ за грані:ц'.*и. Вптъ ьсс, 
что можно уяиать о немъ изъ его же пронзведеній. ,Вос:юм;:нанш" 
его красиво іізложены, но какъ-то елншкомъ по литературпоѵу прті-
личны и сухи; они оовсѣмъ ке лохожи на пламенную нсповѣді. 
Толсгого, на бѳзхитростное „жптіе" Фет a. Самое добродушіе его 
внѣшностн было лишь тонкой маской: лскренноеть наиСол!>е чѵ:кда 
его натурѣ. У него яикогда не Сыдо друзей: онъ перессорнлся съ 
Доетоевекимъ, Некрасовымъ, Толсгымъ. Фетомъ. Прі: изданіп его 
„Піісемъ" открылось иного новаго для уясненія его характера; къ 
сожалѣнію, многое въ нихъ пропущено. 0 рѣдхомь пзъ с.нопхъ прі-
ятелей онъ огзывается въ письмахъ дружелюбно. Дорожа своеЛ 
славой „пнсателя-гражданііна", Тургсневъ малодушн-> П З Ш І Н Я Р Т С Я 

передъ Салтыковымъ за свой хвалебиый иекролоп, Ллексвя Тол-
стого, оправдываясь тѣмъ, что y нсто „попрорнліі зті.чі етатеЛкн, a 
отказаться онъ не могь", и что „de raortuis ni! nisi bene". Желчь обиль-
но разлита во всей его перепискъ. отліічающейся кро.ѵъ того очснь 
скучнымъ языкомъ; большішство писемъ нагголнено -за*'іта>:і; о с-'.-
стояніи собственнаго здоровъя. І І З Е Ѣ С Т І Я М П О падагрі;, кепсп|іав-



ности желудка u т. д. До мозга костей эгоистъ, Тѵргеневъ болыпе 
всего на свЪтѣ боялея с.черти, и при одномь извѣстіи о ходерѣ съ 
НІІМЪ дѣлалась дурнота. Вообще въ характерѣ его совершеяно от-
сутствовалъ паѳосъ. Въ немъ не было священнаго Зезумія, пресу-
щаго истиннымъ поэтамь; ледяной умъ нѳиамѣнно налагалъ границьг 
его поэтическому восторгу. 

0 Фетѣ y насъ укоренилось мнѣніе, какъ о дикомъ крѣпост-
шікѣ-помѣщпкѣ отараго закала, кулакѣ-хозяиніз, который преслѣ-
довалъ мужиковъ, a еамъ копилъ между тѣмъ втихомолку деньги, 
сочиняя звучные, но Сезсодержательные ,стихи. Такой взглядъ на 
Фета установили нѳпогрѣшимые, но лишенные эстетичеекаго чув-
ства г г . Михайловскіе. Оченъ немногимъ изъ нашей публики извЪст-
но даже то, что Фетупрннадлежитъ замѣчательная книга, подобной 
которой крпмѣ ,Писемъ Лудгкина" нѣтъ въ русской литературъ, 
—это его „Воепомипанія". Здѣсь цѣллкомь является самъ Фетъ на 
фонѣ своеЯ эпохи: во весь ростъ вырпсовывается этотъ исключи-
тельный характеръ, сильный, Слагородный, въ высіпой степени ори-
гпнальный, никогда не Соявщійся ні:чьихъ сужденій и подчлняв-
тійся во веемъ Л І Ш І . собствснной волъ. „Воспоміпіанія" напиеаны 
удивнтельно: однимъ и тѣмь же языкомъ, эпическіі-сіюкойно; какъ 
лѣтопиоодъ, Фетъ повѣствуетъ, и о своихъ взглядахъ наискусство, 
и о томъ. какъ онъ высгрвломъ собирался прекратнть страданія 
умиравшей матери, и какъ ему ке хватило купленаой матеріи на ха-
латъ, и какъ онъ отка-зался итти въ ординарцы къ Государю въ 
грязномъ мундпрѣ; не забытъ даже драктическій совѣтъ. какъ кадо 
оберегать отъ ржавчины брктву. Нкчего литераторскаго, сочнненнаго; 
какъ будто передънами разсказываетъ евою жизнь человѣкъ, отро-
ду не бравптій пера въ руки. 

ІІзъ чтенія кннгъ, подобныхъ„ H. А. Нскрасову" Пыпина лишній 
разъ выносишь мнЬніе, что всѣ русскіе плсатели до еихъ пиръ еще 
нп. очередп всеоторонняго критпческаго іізелѣдстанія. Что же 
касаетея лхъ личностей и характеровъ. давно уже ставшихъ до-
стояпіеяъ иеторіи, то они екор'Бс должны бы служить матеріаломъ 
дл~ П С І І Х О Л О Г І І Ч С С І Ш Х Ъ пзученій, во нлкакъ не средствомъ для про-
всдонія собствекныхъ узкихъ вчглядовъ. 

Борпсъ С з і n h с к 0 t 
ERASTËNE R.VM1R0. F é l i c i e n R о р s. G. Pelietct H. Floury. 1905. 
Ещс одна книга o Ропсѣ. Этотъ блестящій литераторъ съ нскус-

ствѣ какъ разъ пришелоя по среднему вкусу: театральный Мефисто-
фель ігзъ провинціальной оперы, онъ чаруетъ и приводитъ въ ужаоъ, 
скандалігзкруетъ и соблазняетъ то проотодушное большинетво, кото-
рое упорно ищетъ въ произведеніяхъ нскусства ке эстеткчеекнхъ, a 
ра-зныхъ иныхъ эмоцій. Ва страшную продерзоеть ггикантныхъ сю-



жетовъ цѣнигѳли Ропса пожаловали его вь Сольшіе художники. въ 
вѳликіе мастера. Этомѵ, разумѣется, не помѣшали нн его скучно-
академическій, притомь далеко не твердый, рисунокъ, нн его тя-
желая, замученная жиеопиеь, нп мертвенная сухость к жесткость 
его офортовъ. Poney все это Сыло прощено.—можяо ли въ самомъ 
дѣлѣ предъявлять какія-нибудь художественныя требованія къ ге-
ніальному артисту-новатору, выразптелю тайныхъ страхсвъ п явкоіі 
похоти прееыщеннаго рантье, втихомолку ппбанвающагося чорта и 
хронически одѳржимаго половыми вожделѣніямв? Конечно, нѣтъ. 
Но вотъ гго этоЯ самой причинѣ и почетное мѣсто для Рогтса, можетъ 
быть, и уготовано въ исторіп новѣйшаго дсымшзма л утонченнъи-
шей эротики, но за предЪдами этой ойщеотзенно-патологической о>"-
ласти. въ исторіи современнаго искусства, ка его долю приходится 
лишь очень невидный уголокь. Даже съ пзлюбденной категоріей спо-
ихъ сюжетовъ онъ не могъ ѵдачно справіпьея: въ егп композиціяхъ 
нтзтъ жпзни, чувствуѳтся условность, еочиненноегь, впденъ резуль-
татъ черезчуръ долгихъ иеканій it слшпкомъ обдумакныхъ комбииа-
цій. Отъ лрироды реалистъ еъ очень бѣднымъ воображеніемъ, анъ всю 
жизнь искуссгвенно взвинчпвалъ себя до нужнаго діапазона,—и всю 
жизнь оставался ходуленъ, холоденъ и скучеяъ. Ропсъ Рылъ очень 
ттосредственнымъ иллюеграторомъ болѣе чѣмъ посредственныхъ 
книжекъ. Съ зтимъ положеніемъ, конечно. не согласятся его покл^н-
нпки, сладострастные сатанисты разныхъ калн<"ровъ: тъмъ не менве 
рѣшаемся его высказать. ибо разубЪдить нхъ не можемъ, аогорчить 
не боимся. 

fie представдяя антереса, какъ жпвоппеецъ и гпаверъ, РГ>ІІС.Ъ '• ылъ 
настоящпмъ писателемъ, мастерскп владзвшимъ 'і'ра;щу.зскпмъ 
стилемь. Нзданіе его обширной яереппска быдл Оы несомньнно г*-
раздо поучитепьнѣе диенрамблческой прозы нсѣхъ его Бпеторжен-
ныхъ біографолъ и яомментаторойъ. Оригинальныя ппсьма Рг.пеа, 
шюгда вкрапленныя въ тексгь посвящевныхъ емукиигь, дышатъ не-
принуждеанымъ остроуміемъ и вь легкой, красігвой^іюрмѣ рпсуіитъ 
умственкые и художестзенные іштересьі разноеторэнне начитаннат 
худ,-,жника. Къ сожал-Внію, даже крайніе энтучіасты Ропеа лчсиь 
зкояо:\:ны въ обнародованіп этпхъ любопытныхъ документовъ,—они 
ирсдпочитаюгь давать отсебятину, подносятъ члтатѵлю вмѣсті 
свѣжихъ натуральныхъ цвѣтовъ засохтій, макпртовскіЛ букетъ. 

Такий букатъ связилъ теперь очень опытныі! ЯЪ ? Т О І І Ъ кочгт-

* Редакдш. пе аѵпчнс-лягі свбя къ лнку ««амстрасгаыхь сат.гкистиг.ъ'. 
вполнѣ, пдаако, огласнл сп взмядааи г. IIв. Щукшіа чя ^'Иіся a \ кяіывяѵтъ 
ѵежду нрочпмт. на статью Геггсмапс?., въ сто г,иа>іРнпты\ъ .-Certain, піекѵаеии 
выясняющую выіающееся :няченіо Ропса, каі:ъ художніткя. 



ромъ дЪлѣ искусникъ, личныіі дрѵгъ Роиса, Эрасгенъ Рамиро (псев-
донимъ Эжена Родрвга). Это очень развязный „критккъ", издавшій 
въ свое время ньсколько объемястьіхъ каталоговъ веего гравюрнаго 
наслѣдія Ропса, принимающій это наелѣдіе цѣликомъ, en bloc, н 
давно ужѳ искрѳнно увѣровавшій въ высокую художественную мис-
еію своего покойнаго друга. Книга написана еъ обьічной для ав-
тора бойкостью, въ довольно легкомысленномъ тонѣ фамильярнаго 
балагурства, порою впрочемь вызывающаго невольную улыбку. Ве-
селый авторъ этотъ къ тому жѳ отъявленный скептлкъ, и велико-
душяо избавилъ насъ отъ болѣе или менѣѳ гдубокомысленныхъ 
экскурсій въ еферѵ діавольскихъ козней. Спаслбо ему за это. 

Самое интересное въ книгѣ—выдержки изъ переггаски Ропса еъ 
его землякомъ и подражателемъ, Разапфоссомъ: оба художнлка усн-
ленно работали надъ усовершенетвованіемъ довольно неблагодар-
наго способа гравированія, такъ называемаго vernis mou, и акку-
рагно сообщали другъ другу резульгаты своихъ опытовъ, 

Среди иллюстрацііі, вообще неважно исполненныхъ, встрѣчаются 
и кое-какіе мало извѣстные оригиналы. 

II в. Щ y !; п іі ъ 

ERNEST STROEHLIN. J e a n P e t i t o t e t J a c q u e s B o r d i e r . 
Deux artistes huguenots du XV'II-me siècle. Avec 21 planches hors texte. 
Genève. Henry Kiindig, éd. 1905. 

Живопись no аолоту и эмали особымн красками, фиксируемыми 
неоднократнымъ обжиганіеыъ расписной пластинки,—теперь забро-
шена: задачи старой миніатюры—воспроизведеніе даішаго іізображе-
нія въ сильно уменыненномъ видѣ, удободереносимомъ (иортагивномъ) 
размѣрѣ,—съ успѣхомъ выполняѳтся въ наше время свѣтоплсью-
Эту увядшую отрасль живописл невѣдомо для чего продолжаютъ 
культлвнровать лишь немногія дамы - любительнлны, рабогающія 
прлтомъ по большей частл гуашью на картонѣ или костн. Но до-
шедшіе до насъ памятники нъхогда процвѣтавшаго пскусства мн-
ніатюры давно, еще въ XVIII в., сталн предметомъ усиленнаго со" 
биранія, a въ послѣднее время вошли въ еще большую моду. 

Петито п Бордье — очень круиные гтредставлтели эгого очень 
малеяькаго лекусства. Ихъ крошечньіе, прекраено варлсованные 
портретики написаны замѣчателшо блестящпмі:, какъ бы подчеркну-
тымл, приподнятымн въ тонахъ л въ то же время гармоническимн 
краскамл,—такъ, видимыЛ черезъ уменътительное стекло предметъ, 
сокращаяеь въ обьемѣ, вьшгрываегъ въ еллѣ і;расокъ. Съ натуры 
прежніе млніатюристы рисовалн рѣдко; обыкновенно онл Еоспроиз-
водилп уже еуществующіе большіе портрегы. Чаето они бьівали 
одновременно и ювелирамл, золотыхъ дѣлъ мастерами. Но эта нѣ-
сколько подчлненная роль хѵдожниковъ-ремесленпиковъ не мѣпала 



современникамъ высокоцѣнптьсвоеибразный пошкСъ каждаго даро-
витаго миніатюриста ІІ воздавать имъ веякія почестіг,—до кава-
лерства и кресла въ королевской Акаде.чіи включнтельно. 

Петнто и Бордье быліг оба урожвнцамл к гражданами Жѳновы, 
но обапроисходияи отъ французскихъ выходцевъ и оба училась u зро-
вели затѣмъ большую часть жизни во Франпіи. Работалп они емъстъ,— 
на картинкахъ Петито его товаршцъ Бордье писалъ то, что рѵсскіе 
иконописцы показываютъ „доличяымъ\ Одно время Бордье представ-
лялъ даже жеиевскую республлку прн зерсальскомъ дворЪ; умеръ 
онъ какъ разъ наканунѣ отмѣны Нантскаго эдпкта. ДцреяшвзіП 
евоего друга, Петито, зъ ЮіО Оылъ лишенъ званія академика. по-
саженъ въ гюрьмѵ и освобожденъ лишь тогда, когда подписаль 
формальное отреченіе отъ своей кальвинской ересн. Посл Ь этого, 
окъ уьхалъ въ Женеву, гдѣ, сноЕа пркнятый въ общеніе свонмн со 
гражданами, мирно жиль и работалъ ѳше четырѳ года (ум. въ 16S1 г. і 

Авторъ насгоящей кнгггн, Штрёливъ, очень благочсстнвый же-
невекій кальеинистъ, 'видимо пмѣлъ не столько въ виду наппсать 
художесгвенную монографію, сколько предетавить весьма назида-
гельно, для протеетантовъ конечно, житіе ихъ славныхъ едино-
вѣрцевъ. Его интерееовали не оба миюатюриета, съ нхъ художестяе-н-
нымк вкусаші, артистическими знакомствами и тирокимъ кругомъ 
заказчиковъ,—a два набожныхъ „гугенота". Оіъ Петито сохранилае;-
до нашихъ дней орхігпвальная его рукопись-альбомъ, предназначен-
ньзіі для чтенія въ семьѣ художника и еодержащій въ оебѣ разиьгя 
душеполеаныя размышленія на всякіе случаи оСыденной жизн;і. Пзъ 
этого духовио • кравственнаго трактата, на.вод.чщаго нестерпимѵю 
тоеку и уныніе, Штрёлинъ съ у.ѵплс.-ніемъ переішсывастъ ігьльаі 
етраніщы. Порою авторъ какъ будто совсѣмъ заОываеть о СВОІІХЬ 

герояхъ и съ искренннмъ увлеченіемъ рисуетъ очень широкуіч п 
детальную картину внутренней органпзаціі: парнжской протеста.чт-
ской общииы вплоть до великой революціи,—и это, пожалуй. лучшія 
страницы его книги. Главная-же мыель п цъль штрёлннсвекаго тру-
да—лредетавить новое доказательство въ пользу чаето оспарпваема-
го съ католпческой сгороны тезиса,—утверждаютаго, что перв-лпі-
чальный протестантизмъ не отнопплсн съ безусловной вра;і:дкѵностью 
къ пластическіімъ искусствамъ. Зто кон<-чно въ обіцемъ зѣрнп, но ка-
до добавкть, чти иервые художникп пзъ протестантовъ і:ъ ев^еі: ДЪ-
ятелыюсти но руководилнсъ иоімючптолыю за^ѣтамп гс.';і:кпхъ рс-
форматоровъ. Какь извѣстно, портреткую, пеіізажную п іісторпческуи 
живопись узаконилъ даже самъ сурозый Кальвинъ, правда липь иъ 
утилитарньгхъ цѣляхъ наглядяаго напомшіанія о лицахъ, мЪстно-
стяхъ и событіяхъ. Нс, какъ также извѣсгио, ограапчителиіая огѵ-
ворка непримприыаго ригориста не долго гориозпла свободу худоіі:с-



ственнаго творчества среди его послѣдователей. Здѣсь достаточно 
припомнить ігмена и произведенія Жана Гужона, Жана Кузэна, Бер-
нарда Иалисси, Дюеѳрсо и др. Отъ цензорекаго гнета консисторій 
освободился и ГГетито: и есди, нарисовавъ въ своемъ альбомъ четыре 
ецены кзъ новозавѣтной исторіи. онъ считаетъ нужвымъ сяабдить 
эти изображенія оправдательнымъ комментаріемъ, библейскими ци-
татами и почти боязливыми извиненіями, — то всю свою жизнь безъ 
дальняго раздумья. усердно и съ увлеченіемъ онъ пишетъ изящные 
потреты королевскихь фаворитокъ и великосвѣтекихъ грѣіпниііъ. 

И в. Щ y к к я ъ. 

HUGO VON HOPMA.NNSTHAL. D a s M â r c h e n d e r 072 
N a c t h u n d a n d e r e E r z a h l u n g e n . W i e n . 1905. 

Новое вѣнское издательство „Wiener Verlag", въ ееріи иВіЬ-
liothek moderner Autoren". выпустпло чегыре раасказа Г. фонъ 
Гофмансталя, изъ которыхъ два впервые появляютея въ печатн. 
Ровнымъ, эггическямъ языкомъ, плавнымъ и текучимъ, какъ еказ-
ка, какъ сама жизнь Востока (das Marclien der 672 Nacht), разска-
зываетъ онъ исторію, страшную евоей простотой. В ь традиціон-
номъ купеческомъ сынѣ арабскпхъ сказакъ передъ нами тонкій ху-
дожникъ—излюбленный типъ Гофмансталя—окружившій себя всѣмъ 
„ v a s Menschengeist erdacht", влюбленный въ краски и линіи, про-
видящій въ заетывпшхъ формахъ трепетную Ж І І З Н Ь человъческаго 
духа. Это—тотъ ;ке"эстѳтъ Stenio (der Thor und der Tod), оцѣниваю-
щій картинность каждаго ыига и упивающійся сознаніемъ красоты 
и свободы своего существованія,—11 внезапко, въ эту жизкь, ггла-
нояѣрную какъ художеетвенный барсльефъ, врывается рядъничтож-
ныхъ звеньевъ, жуткпхъ своеп обыденноетью, мертвоИ петлей затя-
гнваютъ его к прпводятъ къ келѣпой смертіг подъ копытомъ 
лошади. Ни героняѵа, нн тялселыхь пспытиніі)! Не трагическій фа-
тумъ, ведушій жизнь по пзвѣстному руслу, a пошлыя, ни съ чѣмъ 
не связаяныя случайностк, унижалощія есе разумное и свѣтлое въ 
душѣ... Идіотская гримаса, передернувшая и исказившая благород-
ный ликъ человѣка. Въ послѣднія минутк, въ емрадныхъ солдат-
скихъ казармахъ, въ полно.мъ одиночествѣ, онъ ка мигъ приходнтъ 
въ себя, чтобъ бросить дикое лроклятіе ненужной красогЬ всего, чго 
онъдюбилъ. Страшнымъ чудовищемъ встаетъ гготрясающая безсмы-
слпца жизни; за каждой вещью зіяетъ черная пасть, смѣюіцаяся 
надъ всѣмъ, чѣмъ люди жквы. Въ плѣняющихъ красками драмахъ 
Гофмансталя мы не знали еще зтого уміінья съ такой поразительной 
простотой и прозрачностью передать le tragique quotidien и торже-



стві) темыыхъ, слѣпыхъ оилъ въ нашей жизни.—Въ высшей степени 
заслуживаеть внимавія помѣщенный въ книгѣ тонкій ггсихологиче-
скій эгюдъ „Біп B r i e f . 

С и р и я ъ. 

ЛОРЕНЦЪ ФШПЕРЪ. Ф р и д р и х ъ Hицmс—антихриетъ въ 
новѣйшей филоеофія. Переводъ М. Воскресенскаго. ІІ. 1 р. 

ЛЕО БЕРГЪ- С в е р х ч ѳ л о в ѣ к ъ в ъ с о в р е м е н н о й л и т е -
р а т у р ѣ . Первводъ Л. ГорбуновоЯ. M. 1 р. 

Книга Фишера почти вся написана въ алологетпчеекомъ тонѣ. 
Точка зрѣнія его—плоское, оптиыистическое міровоззрѣвіе, драпи-
рующееся плащомъ христіансгва. Изъ предисловія лереводчика мы 
узнаемъ, между прочимъ, что „Нидшо отрицадъ всю совремеыную 
культуру, е о з д а н н у ю л о д ъ б л а г о т в о р н ы м ъ в л і я н і е м ъ 
х р н с т і а н с т в а , объявялъ войяѵ все.чу идеальному въ жиаяи"1. И 
эта тенденаія—емѣшеніе начала совремекной культуры съ началамн 
хриетіанства проходятъ красной нитью по всейкнигѣ. ПолѳзрЪнія, 
какъ автора, такъ и переводчика, замыкаетея предѣлами учебнл-
ковъ богословія. Ниише побяваетея или затасканными аргѵментамя 
догматической метафизики или воеклшіательны.чи знакаліи, кото-
рые придаютъ расдущенность стилю, и безъ того испсрченному ело-
вами изъ семинарскаго словаря, напримѣрь: „достохвально". Поле-
мичѳскій паѳосъ раотетъ къ концу книгп, гдѣ авторъ. первона-
чально упрекавшій Ницше за „ненаучность" н „нелогичвость1, са.чъ 
пшбвгаетъ къ не совсѣмъ научнымъ и логпчнымъ лріемамъ. Напри-
мѣръ: „когда читаеть &то, невольно спрашиваешь, говоритъ ллздѣсь 
человѣкъ во снѣ или наяву", или: „чтс сказать на такуюнепристоП-
ную для повторенія рѣчь?" (164). Во всякомъ елучаѣ, критерій „не-
прнстойности" ве относнтся къ научнымъ критеріямъ. Впроче.мь, л 
еамъ авторъ заыѣчаетъ это, говоря немного дальше: „желая сохра-
нить достоинство яауки, я сохраняю хладнокровіе л прежде всего 
совершенно спокойно спрашиваю, откуда же Ннцше знаѳтъсъ гакож 
увѣренкостью, что всякій священнлкъ безъ исключенія соанательно 
лжетъ во всемъ, что онъ говоритъ о предметахъ релнгіоаиой і/Ьры ' 
Чтобы имЪть право на такое сѵжденіе, Нлдше долженъ Оылъ влдъті, 
насквозь умъ и сердце каждаго священника, заглянуть ьъ тайникіі 
его сѳрдца, лначе совѳршенно невозможно пронзнестл вЪрнаго, спра-
ведлнваго суждеаія объ убѣжденіл священниковъ. Но Нлдше ни разу 
не провѣрялъ мыслей и чувствъ хотя бы только одного свящев-
нлка, и еще менѣе многи.ѵь тысячъ, разсіянныхъ ао всему ліщу 
земли, потсыу что это просго невозысжно для человъка". (166). II 
такихъ заявленій, вродѣ того, чго „залѣзать въ таГщики сердла ко 
веѣмъ священникамь, обитающимьназемлъ, п р о с т о невозмоагн.г'. 



достаточно разбросано по всей книгъ, вееьма напомикающей учеб-
ннкъ „нравственнаго богословія". Въ результатѣ подобныхъ фразъ, 
крнтякъ считаетъ Нидше окончательно уніічтожепнымъ, аперевод-
чикъ, торжественно сравниваегъ Нидше съ кумиромъ, лрпсыившимся 
Набукеднедару. 

Лео Бергъ даетъ очеркъ всей литературы, оплодотворенной ѵче-
ніемъ Нкцше о сверхчелозѣкѣ. Зародышп эгого ученія онъ усмат-
риваетъ уже въ Кантовекомъ крптігціізмѣ, „обоготворившпмъ чело-
въческое самосознаніе". Далѣе, романтическій культъ героевъ съ 
одной сторокы п развнтіе наукі!, заключіівшееея теоріеіі Дарвіша, 
пидготовилп ,,евангеліе Заратустры". Киига заканчпвается крат-
кимъ н подробньімъ обзоромъ поэзіи девятнаддатаго вѣка. Особен-
ньп: пнтеросъ представляютъ цитаты и-зъ Конрада, Арно Гольда, 
Демеля и Франда Эверса. Недоетаткомъ сочішонія Лео Берга слѣ-
дустъ ечесть неспредълекность его тона. Объектішно іісторнческій 
сп':0')С>ъ іьз.тожьчія прорьіваотся шіогда доволько ръзкой крптнкой. 
Мѣстамн Еысказываются положенія. не снабженньш еколько-нибудь 
иъсиііми дпказател:.ствами. Замьтно предубъжденіе протпвъ 
Гауптмана. 

с. с. 

II. Н. Б У Л І І Ч Ъ . О ч е р к н г о и с т о р і п р у с с к о й л и т е р а -
т у р ы І: т т р о е в ѣ щ е н і я н а ч а л а XIX в ѣ к а . Тоыъ II. С.-Петер-
бургъ- ИЮ5. 

За послздніе годы литература до-Пуіакинской зпохи еъ ея слож-
кыми л многообразнымн теченіячи п борьбой діітературпыхъ паргШ, 
чаще чѣмъ прежде стала привлекать къ себѣ вниманіе изслѣдовя-
тслой. Появилея цѣльлт рядъ монографій, посвязденныхъ пзученію 
О Т Д ' Б Л Ь Н Ы Х Ъ представіітелеп тогдашкеі; словесностп и даже цЪлыхъ 
лнтературныхъ насравлекііі; тмк^вы новые труды Спповег;аго. акаде-
мік-са Веселовскаі-о, Козміша, ouvmnin ц др. Но ка ряду оъ этой 
хі о і-:("т]іяфіігіес ко ;і разработкоіі отдізлышхъ Еопросовъ. отноекщихся 
къ литературнок нсторіи ЭПОХІІ , не 'ЛсПЪе важное значеніе доллаю 
имъть и созда.ніе обпіей картпны литературнаго движенія въ его 
цълс>мъ, потому что такая картііна всгго яснъе покажетъ связь от-
дѣлігныхъ теченій мезкду собой іг взапмное отношенію враждующихъ 
литературныхь группъ. -Мкісду тѣяъ такпхъ общихъ обзоровъ, имзю-
щнхъ при зтомъ строго ааучноѳ значеніе. y насъ очечь мало, и они 
ограішчнваются трудами Пыпина, Колюпанова, отчаети Галахова. 
Поэтому работа проф. Булича является весьиа суіцестьеннымъ по-
полненіемъ указаннаго недостатка. Первый томъ ^Очерковъ", посвя-
шенпый первому десяті:лѣтію ХІХвѣка, высіслъ уже нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ; только'Что появившійся второй гомъ начннается съ 



эпохи 1S12 года и заканчпвается изображеніемъ реакціи въ кснцѣ 
царствованія Александра I. Бо.тѣе всего мъста удѣлено въ кпнгѣ 
Жуковекому и нарождавоемѵся романтизму, при чемъ авторъ со-
вершевно справедлнво возражаетъ лротнвъ уетановившагоея взгляда, 
по которому ЖуковскШ является типичиымъ романтикомъ. Въ общеП 
оцНпкѣ романшзма Буличъ вооСще идетъ по совершенно правиль-
ному пути; онъ протестуетъ противъ ЕСЯКОЙ попытки сьузнть зна-
ченіс этого явлепія, указываетъ на сложноеть п отчастн протлЕо-
рѣчііЕоеть входавшихъ въ систавъ его элементовъ. ІІодъ романтш-
момъ, говоритъ онъ, надсбно рааум-ьть цълую иеторичсскую форуу 
духовноіі жпзіш европеііски.ѵъ народовъ, цълую и длинную эпуіу. 
Романтжмъ, гго мѣтхоѵ.у сравненію автора. похожъ на дрекікр» 
Януеа съ двойныыъ лицомъ; одно емотрнтъ назадъ, въ тумашіую 
даль средневѣковья, другое ѵстремлено впередъ. въ пшрокое сво-
бодное будущее: п иден Свящепнаго Союза. гнъвішіі ггротестъ 
"айрона одлнаково коренятся въ ро.чантпческнхь теченіяхъ мохн. 
Конечно, веѣ этп течеиія ллшь елучайко п бдѣдчо отразилнсі. въ 
наіней ліітературѣ. тѣ.мъ болъе что романтизмъ далеко не бизраз-
дЪльно овладѣлъ умамл руескаго общества, и еррди него дъйство-
вало мкого шісателей, не имѣвпихъ къ романтизму нккакпго отно-
гаенія, капр., С. Глиыка, Милоновъ, Паяаевъ, Гн»дпчъ, НарѣжньіП 
п др., которые натплп себт> оцѣнку н хпрактерпетику на странишіхъ 
книги Булича. 

в. с. 

I. ТІІЕРРЪ. II лл ю с т р п р о в a н н ая н е е о и щ а я и с т с р і я 
л и т е р а т ѵ р ы . Переводъ аодъ ред. II. Вейкбсрга. Пзд. 0 . С:;;:р-
муата. Мск. lSua- Эа 2 т. 0 р. 

Псторія литературы 1. Шсрра давно оігклуна критикол- Вь томъ 
ыідѣ, какъ она Оыла иаписана автсроыъ, этс далево пе безприетраст-
ный трудъ, частью даже партіііный. довольно чаето ногрЪіпаі-іщій 
противъ научяыхъ требованій, дли иашихъ днеіі устаръзшій.—но 
напіісаЕнъчі Сімьно. ярко, жпво, ст> одушс-нленіемъ чгллвЪка, л.'и5а-
щаго литературу, мкпго чптавшаго, думаьпзаго ІІ нмѣюшдго езоа 
самостоятелыгыя сужденія. Ппств смортн 1. Шорра иго иегорія под-
верглаоь переработкѣ „ттріі содѣіісівіп спеціаліісіовъ". Спепіалисты 
поемягчили рьзкости упряяаго автора, многое въ кзложеиіи с.гьла-
ли болѣе Олъдкымъ, приблизли къ трафарету, но затп іісиравпли 
прямыя ошибкп. a главное суіцеетвенно дополннли ра'оту, доьедя 
ее до нашихъ дней. Въ кастояідсмъ своемъ видѣ і;кнга I. Шерра 
можетъ быть гкілезна для справокъ и для перваго знакомс-тпа съ 
фактами изъ исторіи литературы. Доволвио богатьш подборъ порт-
ретовъ п рпсунковъ, входящій иъ поелѣдиія изданія. еще уволичи-



ваетъ цѣнность книги, какъ полулярной общедоступной „лсторіл 
литературы всѣхъ странъ и въковь". 

По-русски Исторія Шерра появляется уже въ третій разъ. 
Новый лереводъ сдѣланъ подъ редакіііей П. Вейнберга. Редакцію 
эту ни въ какомъ скучаѣ нѳльзя признать удовлетворительной. 
Брпизнотеніе гроыаднаго числа собственвыхъ именъ въ тѣхъ 
отдѣлахъ книги, которые не былл дереведеяы раньше, подъ редак-
кціей яе г. Вейнберга, безнадежно искажено. Такъ г . Вейнбергъ пи-
шетъ Вергеренъ (I, 362) вмѣсто Верхарнъ (Verhaerenl, Луи (f, 35S) 
вмъсто Луисъ (Louys), I. Мореасъ (ib-) вмѣсто Ж. Ыореасъ (Jean 
Moréas), Барбей дЮревилли (1,363) вмѣсто Оревильи (В. d'Aurevilly), 
Діеръ (I, 345) вмѣсто Дьерксъ (Dierx), Вильде (II, 137) вмѣето Уайльдъ 
(Wilde) и т, д. Кстати о Уайльдѣ сказано y Шерра буквально слъ-
дующѳе: „полусумасшедшій (!) ирландеиь (!) Оскаръ Вильде въ по-
слѣднее время проповѣдывалъ въАнгліи философію в е л и к и х ъ дю-
дей". Стихотворныя шітаты, встрѣчающіяея въ текстѣ, то лереданы 
лрозой, го приведены въ стихотворныхъ переводахъ и зачаетую 
совершенно чудовищныхъ, искажающихъ подлинникъ, такъ что ста-
новятся почти компчными восторженньіе отзывы автора кннги объ 
эгихъ отрывкахъ. Такъ, напрнмѣръ, отрывки лзъ Данге приведены 
въ безграмотномъ переводѣ Ы. Голованова, хотя въприыѣчаніяхъ (со-
ставленныхъ, надѣемся, тоже „подъ редакціей" г.Вейнберга) сказако: 
„Лучшійпереводъ БожественнойКомедін— Дм. Міша; Адъ переводили 
еще, яо уже не такъ удачно, Головановъ, -Зарудный и др." Гимнъ въ 
чееть Гармодія и Аристогетона данъ въ анонимномъ стихотворномь 
переводѣ, тяжеломъ и неѵклюжемъ, Даже древне-иадусскій гимнъ при-
веденъпо русски (1,39—10) риэмованными стнхаыи (тоже анонимкаго 
иереводчика), конечно не дающими возможноети судить о ФормЪ 
подлинника; — то же самое надо сказать о стихотнорномъ лереводѣ, 
образцовъ древне-асспрійской ллрлкл л т. д. Дсторія русской лптера-
туры соетавлена еамимъ г- Вейнбергоыъ, въ сотрудничествѣ съ дрѵ-
гилш ллцами, и составлена очень плохо. Смѣшно вънашевремя чи-
тать такоѳ описаніѳ ссылки Пушклна въ Мпхайловское: „Въ іюлѣ 
1S24 г. Пушкикъ д о л ж е н ъ б ы л ъ покинуть югъ"... смѣшны и беза-
пелядіонно изрекаемыя еужденія, вродѣ того, что „Повѣети Бѣлкина" 
~ э т о „разсказы написанныя наскоро (?) и небогатые содержаніомъ". 
Не мало грубыхъ опіибокь, напр., утвержденіе, что II. Козловъ „въ 
м о л о д о с т и потерялъ зрѣніѳ" (въ дѣйствительности 42 лѣтъ отъ 
роду!) Даже въ отдѣлѣ, досвящѳнномъ нашимъ днямъ, есть такіе прома-
хи, какъ увѣреніе что „Сыстрьій успЪхъ произведеній ;Горькаговы-
зва.іъ къ дѣятельности цѣльій рядъ молодыхъ писателей—Скиталепъ, 
Л . Андреевъ, отчасти Тимковскій, Буиинъ" (з.ѵѣемъ увѣрить, что гм-
крайней мърѣ трое послѣднихъ выступили въ лнтературу вовсе не изъ 



лодражанія Горькому и начали пиеатъ аадолго до успѣха Горькаго!) 
Но самымъ замѣчательнымъ въ русско.чъ отдѣлѣ (состаплеиномъ 
спеціально для русскихъ читателеЯ. для когорыхъ редакторъ стало-
быть нашель недоетагочнымъ очеркь, помѣщеиный въ нѣмецкомъ 
изданія)—надо считать то, что имя Ѳ. И. Т ю г ч е в а н е у п о м я -
н у т о в о в с е . Г . Вейнбергъ нѳ призналъ Тютчева достаточно вы-
дающи.чся поэтомъ, чтобы назвать его въ очеркѣ, гдЪ есть имсыа 
такихъ полныхъ ничтожествъ, какъ Скиталецъ или какая-то С. 
Смирвова! Къ чести нѣмецкоО освѣдомлѳнности и къ стыду рѵе-
скаго редактора надо еказать, что подликное изданіе знаетъ Тют-
чева и ѵмѣетъ цѣвить сго. Вотъ что сказано о ТютчевЪ ѵъ нѣмеи-
комъ текстѣ: in der i'ormsehônen Lyrik Pjodor hvanovitsch Tjut-
sehews herrscht beim Anknupfen an die Natur gedankliciie Betraehtung 
oft zu stark vor. УанаГіте хоть это. г. ВеПнбергь! 

11 е е т a y р і>. 

ri. БигяюгРАФія. 

СЕРРВЙ МАКОВСКІЙ. С о О р а н і е с т и х о в ъ . Кянга перг.ая 
Изд. „Содружества". СпО. 1905. Ц. і р. 50 к. 

Прокрасно изданная книга еъ плЪіштельнымл вкньсткамн Е. Лаи-
сѳре. С. МаковскІЯ — угончениыіі эстетъ, люОящііі красоту словъ-
красоту стиха и красоту образовь. Его поэзія не шцетъ новыхт. 
путей и всего охотнБѳ воплощается въ знакомые разиъры si въ 
условныя формы—»въ оковы ріітмовъ тѣсныхь". Многія стпхстворе-
нія книги поистинѣ прекрасны, какъ лучшія совданія парнасскоіі 
школы. Въ Н І І Х Ъ еоть то совершенотво, котораго доетигалъ во фран-
цузскоП ліітературѣ Эредіа н тщетяо доблвается y насъ Ив. Бупшіъ. 
Жаль, что г . Маковскій недсстаточно пользуется аьуковой стороной 
словъ: аллитераціп, переборы глаеныхъ и спгласкыхъ, поиторенія сло-
говъ,—расцвътили бы напѣвы его стпховъ. въ общемъ довольно одео-
бразные. Конечно, какъ псегда y парнасцевъ. паэзія г. Макпвскаго 
холодна и безстрастка, п д y ш и поэта въ ней почтл не чѵвствуется. 
Въ гтомъ смьіслѣ вѣрно его призканіе: 

Мон Богт, го ьшѣ. Далеко, таыь... 
Никто его не зваегъ. 

Б A Л С р і 1І р я I-

в к ы . ' 



HENRI DE REGNIER. L e p a s s é v i v a n t . Mercure de France 
3 fr. 50. 

Воскресить исторію съ привидѣніями въ разгаръ эпохл авто. 
ыобиллзма—это фокусъ, на котороыъ стоитъ попытать свол еилы 
поатамъ, двигающпмся быстръе чізмъ покоішнки. Безъ сомнѣнія, есті 
сѵщеетвованія. слпсікомъ рано прерванныя, которыя должны окон-
читься въ новыхь. подоОныхъ ішъ, еуществованіяхъ. ЕГрерванная 
нить соединяется вловь п та же кровь можетъ руководпть тѣми же 
иоступками или развязкою болѣе ранннхъ поступковъ, нѣкогда не 
Е І І О Л Н Ѣ завершенкыхъ. , L e p a s s é v i v a n t " ' —это лптературное 
пронзведеніе, лаписанное поэтомъ, которыіі дерзнулъ возвратнться 
къ необыхновенньшъ романахгь Алекеандра Дюма. Достаточко, чтобы 
почаще удавались подобные фокусьг, чтобы воскреепть іштересъ къ 
старому франиѵзскому роману, кь этому п р о ш л о м у, ж и в y щ е м ѵ 
еще ѵ всъхъ въ памяти. 

M з і : u ] ѳ d e F г a r. с е, 

ADOLF STRZELECKI. E g o . Powiesc wspolczesna. Warszawa. 
Nakiadem A. G. Dubovrskiego. lyoô r. str. 277. cena 1 r . 50 k. 

,,Ja artysty mo.si stac nad wszystkiem i jemu vrszystko mos. 
isc w ofierzç". артиста должно стоять вышевеего, п все должнс 
пттиемувъ жертву"—вотъ главная пдея молодого автора, выражен-
ная словами его героя Ленскаго. rEgo~ — это первое произведеніе 
Стшелецкаго. Главный герой - Ленскій—выразптель идей самого авто-
ра, его взгляда на значеніе таланта н на лпчноеть художника. 
„Talent to przeznaczenie"—говоритъ онъ,—„Talent to 2elazny przymus 
to obovi^zek, to depozyt swiçty i niedotykalny". 

Я . Г о л з п ш е в с к а * . 

THE SCIENCE YEAR BOOK for 1905. Edited by Major B. F. S. 
Baden-Powell- London. 5 s. 

Это изданіе предетанляетъ большую цѣішость для всякаго, зани-
мающагося лли интересующагося точнымъ знаніемъ. Кромѣ дпев-
ника съ интересными астроиомнчеекими н метеорологическими дон-
ными на каждый дснь. здЪсь ыы лаходимъ еобраніе важнѣПпшхъ 
свѣдѣній по астрономіи, лѣтоечислонію, физической географіи, ста-
тистпкѣ, фііалкѣ, ХИМІІІ п ліетрологіи. Очель любопытно ежатое изло-
женіе успѣховъ. достигнутыхъ всѣми отраслямп точнаго знанія въ 
1904 году. Обзоръ по каждой областл составленъ соогвѣтстнующимъ 
спеціалистомъ. Любояытенъ также словарь создашіыхъ за послѣд-
нее врекя научныхъ термішовъ. Многія частл текста соировождаются 
искусно л съ чисто англійской практичностью задуманными объ-
яснлтельными чертежами. Къ книгѣ прлложены: краепиый снимокъ 
ту.манности Оріона л хорошее воспролзведеніе одяого лзъ послѣд-
нихъ портретовъ лорда Келььина-
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F. AUERBACH. Ц а р и ц а M i p a к е я Т ѣ н ь . ОСщедоступное 
изложѳніе основаній учеяія объ энѳргіи и энтропіи. Перев. съ нѣм. 
Книгоизд. Mathesis. Одесса. 1905. Цѣна 50 коп. 

„Царицей Міра" называеть Ауербахъ, профессоръ іонскаго уни-
верситета, э н е р г і ю , которая по его шраженію, „какъ бопіня^ 
властвуетъ надъ всѣиъ, что совершается въ безпредѣльномъ Про-
етрансгвѣ. въ потокѣ преходящаго Вромени, — здѣсь даря, тамъ 
отнимая, a въ общеыъ не даря и не отнимая- Она ндаствустъ съ 
строгой спра.ведливостью, безаристрастно озаряя СЬОІІМЪ CNOIV'FI-

нымъ, вЪчио ровнымъ свѣтомъ одішаково Сыдіінку н геніалыіаго 
человѣка". „Но гдѣ Свѣтъ, тамъ н Тѣаь,—првдолжаегь Ауербахъ,— 
и Тѣнь, которую бросаетъ Властительнида Міра, глубока и тсмна. 
многообразна и иодвижна. Эта Тѣнь какъ бѵдто обладаетъ само. 
стоятельной жпзнью. какъ будто пытается съсвоей стороны властво-
вать надъ Міромь, но совсѣмъ не такъ какъ энергія. Глядя на эту 
Тънь, нельзя подавить въ оебѣ смутнаго страха: она—злой демонъ-
стремящійся умалпть, еслн не совсѣмъ уничтожить вее то веліікое, 
прекрасное, доброе. что создаетъ свѣтлый демонъ. Этому злому 
демону мы даемъ названіе э н т р о п і и ' . Чнтатель видитъ, чт.> ма-
нера пзложенія іенскаго профессора способна заиытересовать, ть.мъ 
болѣе что еущності, вояроса обь энтропііі, одного изъ значнтель-
НЪЙШІІХЪ но вмЬств съ т-Нмъ и труднѣйшнхъ въ Наукѣ, сравни-
тельно мало пзвѣстна широкимъ сферамь общсства. 

A. Е г. ч і: с l і îi. 

С ѣ п е р н ы е ц в ѣ т ы , аеепрінскіе. Альманахъ IV (на 1!'и5 п . 
книгоиздательства „Скорпіонъ". Три драмы: К. Бальмонта. Валерія 
Брюсова и Вяч. Ивапова. Разсказы: 3. Гиппіусъ, Ѳ. Сслогуба, Марка 
Криьшцкаго, 10. Череды, Л. Зинсшьевой-Аннибалъ, М. ІІантюхова и 
А. Маделунга. Стихй: Вал. Брюсова, Макса Волотіша. С. Сглош.ева 
Н. Минскаго, Вяч. ІІванова, Ѳ. Сологуба, Л . Вилькчной, С. Рафало-
вича, Л . Семенова. А. Ремизова. ІІллюстраціы Н- Ѳсофплактошь 
Обложкн н рисуяки воепропзведены ьъ нѣскояько красокъ. Ц. і> р. 
Для подписчнковъ -Въсопъ- 3 р. (безъ пересылкп). 

СТ. ШШІБЫШЕВСКПІ. De P r o f u n d i s . (Собранія спчшіеиій 
т. II). Содержаніе: Pro doma nie a (статья) .—De Prolundis (повѣстьі — 
Аметпсты. — Деиь Возкосенія- - У моря ЭпішснхіідіонЫ.—Ингиліі!. 
(Въ этой юдоли плачаі.— Сыпы Зсмли іром.-шъ і;ъ 3 ч.).— Прроводы 
-М. Ссменова. Е. Трчиовскаго и С. І ІОДЯКІЧІЛ . Оближка Н. н^офіміік-
това. Ц. 2 р. 4 0 к. Для пі-ІЛПИСЧІІК')І!Ъ . В В С В Ъ - 2 р. СЪ ПО|>СС!.МІ;ОГ:. 



ВЪ ЖУРНАЛАХЪ И ГАЗЕТАХЪ. 

Дѣда о Пушкинѣ . 

Въ „Всемірномъ ВѣстникѴ печатаютея отдѣльнымъ прлложені-
емъ дѣла о Пушкинѣ, хранящіяся въ Архпвѣ Дспартамента Поли-
ціи. Здѣсь еохраняіігся перепііскасъгіушішнымъ и по гтоводу Пушкина 
А. Бенкендорфа, A Ылрдьішова, М- фонъ-Фока и др. Новаго въ на-
печатанномъ матеріадѣ очепь мало: онъ уже былъ пспользоваігь 
Анненковымъ („ГІушкинъ въ Александровскѵю эпоху";, М. Поповымъ 
(Рѵсск. Старпка 1R74 г.), М. Сухомллновымъ (Иет. Вѣстн. 1&S4 г.). 
анокимиой статьеіі въ Русек. Старинѣ 1899 г„ нашимь издакіемь 
„Письма Пушклна и къ Пушкину" * и, наконецъ, послѣднимъ изда-
ніемъ сочннепій Пушкшіа подъ редакиіей П. Е ф р е м о в а - Всѣ 
пиоьма самого Пушкина, помѣщаемыя теперъ въ „Всемірномъ Вѣст-
нпкѣ", уже собраны въ изданіи Ефремова (и напеѵатаны тамь ПМСІШО 

по оригиналамъ, храняіцнмся въ Архлвѣ Полнціп); важнѣйшія ішсьыа 
къ Пушкнну—въ яашемъ сборшікѣ „Пиеьма Пушкина п къ Пуш-
кину", при чемъ ыы пользоваллсь ітодлннникамп т . -е . тъмп са-
мыми гпісь.чами, когорыл былл въ рукахъ Пушклна, въ АрхивЬ л;е 
еохракилнеь только коліи еъ нихъ. Непзданными въ Архнвѣ оказа-
лись только неаначительныя, чието дѣловыя занлскп М. фонъ-Фока 
и т. под. Конечно, пзданіе „Всемірнаго В ѣ с п ш к а " заелужлваетъ 
тѣмъ не менѣе вниманія. какъ налболѣе пока поллый сводъ оффи-
ціальной переплскл о Пушкинѣ. Слѣдовало бы только журналу дать 
ъъ прнложеніл тѣ оффиціальныя плсьма къ Пушпшіу, которыя иъ 
Архивѣ не сохрашілись. каковы напр. плсьма А. Бенкендорфа 17 и 
26 января 1S30 г- Жаль также, что журналъ не сохраняетъ орѳо-
графіи подлинника, печатая „счасгіе" вм. „щастіѳ", „Сроду" вмЪсто 
„Середу", „впередъ" вм. „въ передъ" и т. д. 

" Пвсьыа Пушкпна u кг ГГушкпіу. Новые иатеріаіы. Редакпія п приыѣ-
чанія Вадерія Брюсова. Приложевы fac-similé неішанныхъ стпховъ, шісезіт. и 
рисунковъ Пушкпна. Дѣна 1 р. 50 к., для додппсчиковъ сВѣсовъ» 1 рѵб. 



E c r i t s ропг l ' A r t . 

Ecrits pour ! art, littéraires et ]ihil"SOp]i^UL'f. i'aris, 2l> rue de Lubect-
Aboun. annuel 10 fr. 

Приняйъ назвапіе изданія, проішвЪдывавшаго ІІЪ свое время 
(13SS — LÔ92 гг . ) пдеи эводютивно - ішстру.чентальнпй гпколы. но-
вый жѵрналъ, выходящій в ъ Парлжи подъ общнмъ рсдакторствомъ 
Ж а н а РоГіэра, свлзывастъ свою гр.ѵшіу еъ пмеиемь Рснэ Гпля. ДѣЯ-
ствіітелъно. изгляды редахціи „Ecr i ts pour l 'Art" во многомь блн-
уятея к ъ в з г л я д а м ъ автора lin met lu сіе à 1\еи vre, хоршію зна-
ко.мымъ ч и г а т с л я м ъ - В в с о ь ъ " по ого , І І и с ь ч а м ъ " и замѣткамъ о но-
в ы х ъ фрапцузекихі , стнхотвпрныхъ сСорішкахъ. Въ егск-iï -.Текла-
рацш 0 молодпя редакиія заявляетъ : „Пстпнныіі поэтъ пе станетъ 
о т д і . д я т ь своего я нн отъ Жизіш, которпіі опъ язляется прга-
иомъ, НІІ о г ь Знанія, с ъ помощью котораго сознапн; утперлідаеть сго 
и удерживаетъ ему самочу его м'Ьсто в ъ мірово/1 іерархіи . . . Прожде 
всего необходимо .мыслить и позшшать. Но веякая наука есть по-
іііаіііс ИПІЗШІ, которая должна обнішать человъка во веей его пѣль-
пости. I I останавлпваться на простомъ познаніи неумѣстно дл я поэта, 
пбо оіштъ и аналпзъ только рачлагаютъ, в ъ ПОСТОЯНІІОМЪ гіжпданіи 
с и н т е з а . . . Черезъ науку должно ИТТІІ к ъ вѣчнымъ законамъ, исііол-
ненную в с ѣ м ъ богатстномъ п о с л ѣ д о в а т е л ы ш х ъ раэвнтій, короче — 
нъ постижеиію вселенной силой ііндукцін. Поэзія должна с т а т ь ик-
дуктивнымъ познаніемъ міра, выражшшымъ в ъ ритхгЬ". Въ вышед-
пшхъ порвыхъ д в у з ъ ЛІЗч» по\гьщены с т а т ы і Ренэ Гнля. Ж. РоЯэра, 
Е . Б а э с а , прекрасные стігаі Ж. А. Но, Т а н к р е д а д е В і ш н а . Гастона 
Морейлона п иытересныя странпцы худч,сестііенноіі прозы Садіа , Іевн 
!і Забель Эссайанъ. Журналъ дышнтъ рѣдкісмъ для фраицузской ле-
ріодпческой псчати одугсевлепіеиъ, в ъ его реда:;цііі чувстеуетсп яо-
лодость и в ѣ р а въ свои снлы. 

Новый библіографическій яурналъ. 

Monatshefte der kunstirissùiiscliaftlichen Litteratur. Hecausgegeben van D-r. E. 
Jaft'é u D-r. C. Saclis. Berlin, Edrnund Meyer. JàJirl. Mk. 8. 

B c e ра-чрастающаяся л н т е р а т у р а no вопросамъ искусствъ давяо 
уже вызывала потреОность в ъ спеаіальномъ въ этомъ направленіи, 
бкСліографичеекіі-критическомъ ж у р н а л ь . Трн года тому назадъ 
нЬкій Лртуръ Л . Еллинекъ, типъ иеутомн.маго до педактпчноетн 
библіографа, пришелъ на встрЬчу э ю й потреОности изданіемь крайне 
іголезной , In ternat ionale Bibl iographie der I îunstwissenschaiV і.Бер-
линь, W. Behr) . Ho журналъ этотъ удовлстворялъ лишь на половиыу. 
К а к ъ библіографія pur sang, онъ не доггі'скаліі ннкакихъ объясни-
т е л ь н ы х ъ и критическихъ гамътокъ. могущихъ с.тужпть путеводнпй 
нитью среди лабирипта соврѳменной Kutistwissenschaf't, и поэтому 



имѣлъ лпшь значеніе какъ справочная книга. Къ тому же изданіе, 
выходивгаее въ началѣ по чегвертямъ, потомъ было гтреооразовано 
въ ежегодникъ—иедавно вышелъ изъ печати второй томъ, обннмаю-
щій бпбліографію 1903 года,—что, консчно, еще въ болыпей степени 
придастъ е.\гу характеръ исхлючительно ретросггективныіі. Лоявив-
шіяся теперь „ilonatshefte der kunstwissenschaftlichen Litteratur* 
очевидно, желаютъ пополнить пробѣлъ, оставленный еллинековской 
„Библіографіей," ибо центръ тяжеети новаго иаданія лежитъ въ его^ 
критическомъ отдѣлѣ . Не отказываясь отъ возможно всеоторонняго 
обзора библіографіи европейекой литературы въ данной области, ре-
дакція вее-таки главнымъ образомъ обращаетъ вниманіе на кри-
тяческіе отзывы о всѣхъ мало - мальски выдающихся книгахъ н 
журналыіыхъ статьяхъ по искусетву. Судя по первымъ двумъ вы-
пускамъ, задача, вамѣченнаярсдакторамк,;выполнена удачно- Росоія 
и Польта пока отсутствуютъ,—но редакція обѣщастъ впослѣдствія 
ИОІІОЛНИТЬ этотъ пробѣлъ. 

Твое —мое, a мое—не твое! 

5, 6, 7 и 8-го апрѣля засѣдалъ въ ІІетербургѣ,,всероесійекш1' 
(?) съѣздъ журналистовъ, который разрабатывалъ пять гілатформъ 
(экое слово-то прндумали! С О Е С Ѣ М Ъ „русское'). Нсторія возникновепія 
этого съѣзда пока обнародована только въ „Руси". Вотъ, что тамъ 
значится: „Ддя оргашщаціи и созыва перваго всероссійекаго еъѣзда 
журналистовъ предварительнымъ совѣщаніемъ столичныхъ и про-
винціальныхъ дѣятелей печати, состоявгаимся въ С.-Петербургѣ 3— 
4-го марта 1905 года, было выбраыо организаціояное бюро, въ со-
ставъ котораго вошли слѣдующіе пиеатели: Н. Ф. Анненскііі (пред-
сѣдатель бюро), Н, П. Ашешовъ (еекретарі,), Ф. Д. Багюшковъ 
(товарищъ предсѣдатёдя), M. М- Вігнаверъ(товарпщъ оредеѣдателя), 
i l . II. Ганфманъ, В. С. Голубевъ, L В- Гессенъ, Е . Л. Ганейзеръ* 
A. И. Каминка, П. II. Румяндевъ, A. А. Руссовъ, В. И. Чарнолусскій. 
Согдасно постановленію предварительнаго совѣщанія журналистовъ, 
бюро разослало лриглашенія на съѣздъ редакдіяыъ всЬхъ прогрес-
сивныхъ изданій въ Россіл, въ томъ числ*Ь въ Пстербугѣ 4S органамъ, 
въ Москвѣ 11, въ провинціи: издающимея на русскомъ яяыкѣ — 81". 
Теперь позволительыо епросить. Кто далъ право господамъ Ви-
наверамъ, Гесеевамъ и ихъ компатріотамъ называть съѣздъ журна-
листовъ „всероссійскішъ", разославъ въ провинцію всего лигаь 81 
дриглашеніе, тогда какъ періодическихъ изданій значится въ Рое-
сіи свыше пятиеотъ? Какой эксдертизой опредѣлялась „прогресеив* 
нооть" изданій и что въ этомъ случаѣ гтринималось за мѣрпло 
„прогрессивности". которая одна только давала право на приглаше-
ніе? По какой такой мѣркѣ прогрессивности попали на съѣздъ 



„Евреііская школа", „Еврейская ЖИЗНЬ", „Гацофе" (иа еврейскомь 
языкѣ) и ихъ блпжайшіе друзья, a почтп 400 русекііхъ періодііче-
еішхъ иаданій не удостшілись іюлучиті. цриглашешя на всеросеій-
скій съѣздъ, на которомъ должно иыло обеул;даться учрежденіе 
опять-таки веероссійскаго союза журналилтовъ? („Слово"). 

Знаетъ ли г. Ганзенъ норвексвій языкъ? 

Около года тому назадъ, иачалп выходнть еочпненія Шсена въ 
переводѣ г. Гакзена. съ помѣтой на кяигахъ .перевидъ съ дат-
скаго". Нѣкоторыя газеты. довѣряясь г. Ганзенѵ. какъ датчанину, 
въ свопхъ рецензіяхъ отмѣтпліі это обстоятельство п, между про-
чимъ, стаыіли въ вияу книгоиздательству „Скорпіонъ", что на его 
изданіи драмы Ибсена „Когда мы мертвые проонемея", значится 
„переводі, еъ норвежскаго". ;1Іо этому ооводѵ возяикла полемика 
на стракпцахъ „Русск. Вѣдомоетей" между г. Ганзепомъ и пере-
водчиками назваиной драмы гг. С. Поляковымъ и 10. Балтрушай-
тнсомъ. Послѣдігіс ссылалнеь на авторитетъ извъстнаго фіілолога 
проф. Отрома, прямо утвсрждающаго, что ІІбсенъ пишетъ по-нор-
всжскн. Г. Ганзенъ въ своемъ отвІѵгЬ развязно увЪрялъ, чго 
гг. Поляковъ и Балтрушайтііеъ невѣрно цитируютъ Строхіа. Теперь, 
ісакъ сообщаетъ „Правда" (.Nâ 4І, проф. Стромъ, ознакомившись съ 
этпй лолемикой (онъ знаетъ рѵсскій языкъ"), напРчаталъ въ газетЪ 
^Morgenbladet* письмо, въ которомъ еще разъ заявлкетъ, что „язьіісъ 
ІІСсена чнсто-норвежекіи" н что „когда г. Ганзенъ утверждаетъ. что 
Ибсснъ не пишетъ на настоящсмъ норвежскомъ языкѣ, по пишетъ 
по-датоки H, безъ дальнвігашхъ церемоній, называетъ его датскнмъ 
писателемъ, то мы, норвежцы, нпкакъ не млжемъ съ этимъ согла-
ситься". Таково авторптетное мнѣніс ирофеесора-филолога, заклю-
чаетъ „Правда", мнѣніѳ, съ которымъ нѳ можетъ ие ечитаться 
г. Ганзенъ, если онъ желаегъ вести полемику серьезную и добро-
совѣетную. 

Гречесіій шовинивжь и „Вѣсы". 

Поборники разговорнаго. оСіцеупотреОляемаго языка. стремящіеся 
замѣвить пмъ, какъ въ литературѣ. такъ н въ оффиціальнамь оби-
ходѣ уетарѣвшііі, искусственныіі, .очпш,екный" (хкінѵ^іоѵт), нздавна 
служатъ предметомъ самыхъ ожесточениыхъ наиадокь шовішнетп-
чеокой грі-ческой печати, шідящей ьъ шіхъ „пзмѣшшкпвъ", „пргда-
телей отечества", наемниковъ греческаго жупела — „Панелавизма". 
До послЪдняго оремеіш, правда, поелѣднее оОвпнс-ніе не нмѣло подъ 
собою твердой почвы, но вотъ въ пумер-Ь своемь отъ 24 ыарта гре-
ческая гагета „EouitQirrj" сд-Ьлала открытіе, разеЬнвающее_і!Сякія со-
мнѣнія. Дѣлаемъ дословкув выдержку: .Дабы читателн моглн уб'Ь-



диться, что мы но опшблись, называя движеніе въ пользу вульгар-
наго языка предательствомъ и созданнымь лишь внѣшксй интри-
гоіі, да Судетъ мнѣ иозволено привести слѣдующую выдержку изъ 
только-что вышедшаго J«S 139 органа предателей „Л'оѵца;*, дѣлаю-
щую излишними всякія другія мон доводы и доказательства". 
Дальше пдетъ перспечатанный _Нумасъ", изъ февральскаго № „Вѣ-
совъ" отзывъ о драмѣ Д. Тангопуло „Живые и Мертвые", съ под-
черкиваніемъ нашнхъ словъ о томъ, что „Мертвые—ато „потомки". 
утошічно мечтаюідіе о возрожденін „Великой Элладьі", которьіе много 
говорятъ, кричатъ, но мало дѣлаютъ". Этими словами мы лишь іти-
редавали содержаніе драмы, но въ своемъ ослѣпленіи греческая 
газета видитъ въ ннхъ призывъ къразрушснію „евященныхъ устоевъ 
и угтованій" молодой Гроцін, якобы нужный какимъ-то врагамъ ея 
для каккхъ-то весьма неопредѣленныхъ цѣлей. 

Le Beffroi 4). 

Статья Валерія Брюсова о русекой литературѣ въ 1904—5 году. 
Г. Брюсовъ говоритъ о Горькомь (,Человѣкъа , „Дачники"), Леонидѣ 
АндреевЪ („Красный Смѣхъ"), Мережковскомъ ( „Петръ"), Бальмонтѣ 
„Собраніе Стиховъ", „Лнтургія Красоты"), Акдреѣ Бѣломъ („Воз-
вратъ), А. Блокѣ, Вяч. Иваковѣ и Ѳ- Сологубѣ. 

ПоправЕи. 

Въ M 3 на стр. 47, стр. 18 надо читать: „мы отражаѳмъ въ на-
шемъ микрокосмѣ". тамъ же, стр. 63, строка 11 снизу, напечатано 
„но ітожалѣешь" — н адо „но не, пожалѣешь; тамъ же, стр. 70, строка 
15, напечатано „доказывая" — кадо читатв „ісажется" • Въ этомъ (4) 
на стр. 4S, 1 строка снизу, напечатано „заплети"—надо читать 
„заплаты". 



и з ъ ж и з н и . 
ХроапЕа лптературная. 
х у д о й ѳ с т в с а а й я Е теотрйлыхад. 

Некрологь. 4 апри.и: н, ет. Константннъ Моні.о, одннъ І Г І Ъ за-
мѣчателвнішщлхъ СельгіГісішхъ худоиппікоіѵь н скулыітуровъ. иктавъ 
Маюсъ плтетъ объ немъ BbL'Art .Moderne (Л» 151: „Онъ сумъ.чъ уга-
дать художестеенность фабричнаго труда и сельскихъ работъ. Онь 
придалъ свокмъ минерамъ, своимъ ковачамъ, лнтейщикамъ. стеколь-
щякамъ и жнеиамъ, всему этому леревенскому н горпдеклму рабо-
чему люду, вызванному лмъ і;ъ ясному велпчію.— тѣ герончеекіе 
жесты, которын прежде казалиеь исключительыкмъ достояніемъ <"о-
говъ и царей. Его творчество, мощнос, сосредоточскнос, сбобщам-
щее—страстно започатлѣло все Гілагородство человѣческаго ігпрыБа*. 

16 апрѣля въ Петербургѣ II. А. Влсоковатовъ, извѣетныП евоими 
работамл по біографіл Лермонтова-— 27 апрііля Е. Н. Якушклнъ. 
юристъ-этнографъ и ллтераторъ. 

Въ Парижѣ иедавно скчіічалея Рудлльфъ Каннъ. владіѵіют. _Gal-
lerio Kann", одной изъ самыхъ замъчателькыхъ. частныхъ картин-
ныхъ галлерей во всей Евроггв, лзъ составденныхъ во второП поло-
винѣ прошлаго столѣтія. Въ этоп лзбранной коллекиіл старыхъ 
мастеровъ почти нѣтъ второстепеннвіхъ картинъ. a подлшшасть 
первоклассныхъ полотеиъ Рембрандта (ихъ цълыхь одлннадцать!) 
Гальса, Мемллнга. Глрляндайо, Ванъ-Длка, лсльфтскаго Вермеера 
etc., какими елавится галлерея Канна, не подлежитъ віжакпму со-
мнЪнію. Слухп п надежда, что коллекдія, оцѣнгнная въ 20 мллл. 
франковъ, въ цѣлостн будетъ заеъщана Лувру не оправдаллсь. Она 
досталась законнымъ яаслѣдникамъ илад^лша. Лувру жс* подарена 
лишь одна картина Томаса де Кейзеръ (1595—16371, современника 
Рембрапдта; даръ этогь объясняется тѣмъ. что во фракіхузскомъ му-
зеѣ до сихъ поръ нв пмѣлось нл одного полотна упомянутаго гол-
ландскаго живолисца- Замѣтлмъ кстатл, что нѣсколько лВтъ гояу 
назадъ, вѣнская Gesellschaft fiir vielfiiliigende Kunst издала щедсвры 
галлереи Каына въ зеликоліьпномъ томъ, для котораго текстт. 
составлвнъ В. Воде. 



2 4 — 2 6 апрѣдя no веей Германііг совершались торжеетвенныя 
шиллеровскія ііразднества. въ память столѣтнеіі годовщины со дкя 
смертн поэта (26 апр. 1S05 г . ) . Народная пшллеровская премія (ЗООО 
марокъ), основанная гетевскимъ обществомъ, присуждена Гер. Гаупт-
ману, Карлу Гауптману и Бееру Гофману. Въ историческомъ театрѣ 
въ Лаухштедѣ чествованіе гтроиеходило при восковыхъ евѣчахъ и 
масляныхъ лампахъ; поотавлено было „Коварство илюбовь." Въ Бер-
лонскоіі ратушѣ открыта замѣчательвая выставка книгъ, рукописей 
к предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ Шиллеру. 

* 

Данія отпраздновала юбилей своего самаго популярнаго писа-
теля Ганса Христіана Андерсена. (1805-1875). Въ Испаніи готовятся 
праздновать ЗОО-лѣтній юбнлей появленія въ ггечати „Донъ-Кихота"; 
будетъ устроенъ съѣздъ шісателей, рядъ выставокъ, установлена 
лро.чія за лучгаеѳ критическое изданіе „Донъ-Кихота" н т. д. 

* 

Въ Москвѣ открылнсь: XXIII передвижная выставка (въ зданіи 
„Школы Живописк"), выставка С.-Петербургскаго О-ва художнігковь 
(въ Историчеекомъ музеѣ), Новаго О-ва (въ зданіи „Якорь") и То-
варищества художниковъ (въ Строгановскомъ училшцѣ). 

* 

Вновь еформированный совѣтъ городекой художѳственной галле-
рел іімени братъевъ Третьяковыхъ уже началъ свою актнвную дѣя-
тельность; члены совѣта намѣтили уже къ покупкѣ на выставкѣ 
персдвыжниковъ—поргротъ С. Ю. Вптте, кисти Рѣпияа; на выставкѣ 
Новаго общеетва художннковъ — рнсуяокъ г . Кустодьева- Совѣтъ, 
между прочимъ, очень озабоченъ теперь иріобрѣтеніеыъ вещи Вру-
беля, которыи вовсе не предетавленъ въ галлереѣ . 

* 

„Вегііпег Tageblatt" сообщаетъ, что 17-го апрѣля въ Берлинѣ 
на, квартиру издателя брошюрьі графа Толстого „Солдатамъ и моло-
дымъ людямъ!" I. Гольцмана явились три судебныхъ чиновника и 
судебный приставъ и арестовали 2.000 экземпляреаъ, но большин-
ство ихъ ѵже разошлось. Брошюра направлена/противъ войяы. 

* 



ІІ-ЗЪ ж и з н и . 

2 апрѣля въ Петорбургѣ оостоялся X X I I вечеръ Современной 
чузыки. Были иеполнены пропзведенія: А. Г л а з ѵ н о в а (МеЫіе 
для віолоычели, еоч 2 0 ) . - M a к c a Р e r e р a (Seclis Biirlesken filr 
K l a v i e r ) . — К а р л а Н и л ь с е я а (Sonate, Violino-Pianoiorte. A—dur, 
<vp 9 ) . — Д е б ю с с и (Estampes pour piano. Pagodes. La soirée dans 
Grenade. Jardins sous la pluie) и Ш a c c o н a (Quatuor pour piano 
violon, alto et violancelle, en la majeur). Народу было мало-

* 

Поелѣдвяя драма Г. ДАнкунціо „Св-бтклышкъ подъ спудоміЛ 
пмѣвшая средній успѣхъ въ МиланЪ (:м, „Вѣсы" .N» 3 стр. 91) Сыла 
восторжсняо принята во Флоренціи. По словамъ II Marzocco 17;. 
исполненіе еще яе соесЪ.чъ совершснно, но уя:ѳ сдѣлало замЬтныс 
!паги къ идеалу, который, надо надѣяться, раньше плл ііозже, но Оу-
детъ достигнутъ. Въ драмѣ рядъ образовъ, строго ішднвидуализо-
ванныхъ съ яркями личными чертами и каждый лзъ артистовъ дол-
женъ сумѣть оьшснить иъ иеполняемой ролн ея типнческія особснно-
стп. Недостатки милалскаго исполненія имепно и состояли въ томъ, 
что артиеты придалп всѣмъ лицамъ что-то серединное, общее, тра 
фаретное. Особѳнно осуждаютъ сьіна автора (носящаго одиыаковое 
съ нимъ имя Габріеля д Аннупціо). исполнявшаго въ драмЬ огвьт-
стзенную роль. 

* 

Нынѣшней вееіюй исполннлось трехлѣтіе сущйствованія .Тпва-
ршцеетва, НовоИ Драмьг (1902—1905). и этотъ третій годь сгалъ по-
слѣднимъ. „Т-во Новой Драмы" болыпе пе гушестсуетъ. Антрепре-
неръ Вс. Э. Ыѳйсрхольдъ снова возвращается вь Москвѵ, въ Худо-
жестзенный театръ къ Станнславокому. Станлславскій органіиовы-
ваѳтъ новую грулпу, во главѣ которой будетъ стоять Мейерхольдъ. 
Играть эта трудпа будетъ на сценѣ Московскаго Охотничьяго клѵба-
Репергѵаръ „современный", 10—15 пьееъ. ІІостомъ поѣздки по при-
ЕКНЦІИ . Кромѣ того организадія вечоровь въ аудиторіи ІІсторпче-
екаго музея при участіи трѵппы зтого новаго театра. Вечера будутъ 
посвящены пностраянымъ и русскииъ поэтамъ (Бодлеру, Э. По, Вер-
харну, В. Брюсову, Бальмонту. Вяч. Иванову, А- Бѣлому и др.). 

Театръ эмоцій. 

Въ Москвѣ основывается общество, стаиящее себЪцѣлыо соэдать 
новый тиаъ тсатра, который участники называютъ „театромъ эмо-
цій" нли „тсатромъ мпстичоской трагедіп". —„Тоатръ типовъ,—гово-
рятъ они,—театръ реальный расіівѣлъ пьппнымъ цвѣткомъ. Раз-



вернулись послѣдніе н Ьжкѣішіе лепестки. Подслушаны въ повее-
днешгоети всь звукк, ползущіе яо землѣ и въ домахъ и въ природѣ-
Но тепсрь, ксгда точка зрѣнія измънллаеь и явлеяіе перестало пнте-
рееовать своей тишгіностью внутри, a само en masse возведеію въ 
типъ, теиерь театръ реальный сразу сталъ прошлымъ. Пора одѣ-
лагь переоцѣнку всего театральнаго режима съ точки зрѣнія но-
выхъ потрейностей духа. Если прежней задачей декусетва былъ 
день и его сумерки, то теперешняя вадача—пзображеяіе н о ч я... 
Создать „нсподвпжный" театръ священной фантазіи, родственный 
античному... Умножить (не усложяяя) епоеобы воздѣйствія на зри-
тиля, чтобы онъ ІІО ступенямъ ощущеній ассоціацій уходилъ тѵда, 
откуда падаютъ случайности... Еслн нѣтъ на прежней палитрѣ кра-
сокъ, то добкваться, усиливать, утончать лхъ, можетъ быть, запа-
хами жнвыхъ цвѣтовъ, можетъ быгь, звуковыміі ассіщіаціямп'... 

Сознаемся. намъ не очень лонятно, почему задачей современнаго 
лскусетва должно бьіть изображеніе н о ч н , a введеніе въ теат-
ралі.ный облходъ „запаховъ0 л „звуковыхъ ассоціацігі" не можетъ 
считаться особенно новой находкоіг, хакъ какъ было яспытано два-
дцать лѣтъ лазадъ на нъкоторыхъ ггарижскихъ сценахъ, но будемъ 
надѣяться, что самое дѣло пололнлтъ л гшяснлтъ 'недостатки и 
неясности теоретической программы. ГГпдождемь же дѣла. На 
первомъ собраніи организующагося общества учаотвовали между 
прочішъ: С. А. Поляковъ, Н. Я. Тароватый, H. Н- Сапуновъ, С. Ю. 
Судейкинъ, Н. П. Ѳеофилактовъ, В. В. Гофманъ, кн. П. Гугунава, 
Н. Хесеинъ, Ж. Р. Сарановацъ, г. Аратовъ, Б . Н. Липкинъ, С. II. 
Дарагоиъ. Для ііервой постановки, осенью этого года, намѣчена 
трилогія „Сновъ" Габріеля д'Аннунціо. 

Петербургоеіе геатры. 

Мніз не удалоеь провѣрпть, что въ драматической поэмѣ Ал. 
Толстого было измЪнено и выпущено ІІО „незавпсящимъ обстоятель-
ствамъ" и чго локазалось неудобнымъ лпііамъ, ставившимъ Донъ-
Жуана. АІогу только еказать- что лесмотря на очень тщательную и 
краенвую постановку л на етарательное, хотя и не вдохиовенное 
нсполяѳяіи, Донъ-Жуанъ иазалея ео едены жалкимъ и безцвѣтнымъ 
подражаніемь Фауста. И Фауетъ на сценѣ безконечно пролгры-
ваетъ; и отъ него осгаются голько романтичесхіе лоскутья и раз-
розненкыя похожденія, которыя облекаются въ рѣчь. Но все-таки 
здѣеь звучитъ Гетевская мощь, просвѣчиваетъ просвѣтленная вьіс-
шимъ познаніемъ мысль, н печать титана отмѣчаетъ даже ыелкоѳ 
іі слабое. Въ Донъ-Жѵанѣ—ннчего подобнаго. Со спены разда.ются 
илл водевилышя остроты труса—Лепорелло или пошлыя и тусклыя 
любовныя рѣчя Жуана, ложный паеосъ которыхъ знаменуетъ пере-



изъ жизни. 

ходъ къ мелодрамѣ. Старымъ рпмантизмомъ, не оправданнымъ пе-
редъ наын нскреняимъ подъемомъ периьіхъ радантиковъ, вііетъ і о 
сцены. гдѣ омѣшитъ Легюрелло н клянется въ любви Донъ-Жѵнігь. 
Все что (іыло пли казалось связнымъ прп чтепіи, вес, что леза.ѵвтіиі 
чпталось между строкъ, стерлось п разОплось, отчасти былп ш.шу-
щено, ийо нътъ соворшсняаго воплощс-нія даже для душь. чеіі ѵдѣлъ 
земля, a тѣмъ менѣц для тѣхъ. когорыя нсожпданно І: елучаі;н<< 
переносягся ка землю. 

„Эльга'" Г. Гауптмана, исполненная труппоіі 8. Ф. Коммисеар-
жевекой, можетъ только послужпть орѵдіемъвъ рѵкахъ враговъ 
мецкаго драматурга. „Эльга"' — эскизь. найросанный ІІОДЪ шіочи-
тлЪніемъ прочптанной новеллы. трактующНі сдвухъ идічілахъ :ІГІ;.,НП. 

какъ онн сложнлись въ человѣчеств'В подъ вліяніемъ пропопьдп 
христіанстна. „Жпзнь—зло" учила церковь; ,да;ке самая прі-краена:;. 
свѣтлая и счастлпвая жизнь—эло, уже по тому одшшу, что ni, неіі 
человѣкъ завнситъ отъ внѣтняго, отъ обстсштильетвъ н другихъ 
людей, a главнымъ образомъ—еслн дѣло идетъ о люйви—отъ я.ч-я-
щішы, первоисточннка rptixa, a исе это тлініно, оііѵатшіо и не-
вѣрно. Вѣрпо только отречевіе. боріліа съ пекушонісмь п побѣда 
надъ нпмъ, дающія просвВтлѣпіе и умнротвореніе; вКренъ н нс о>"-
манетъ только аскетизмъ". Въ „Эльгѣ" точно прямыѵъ и жнкымь 
поученіемъ противопоставлены два идеала—монашсстоа п рыцар-
ства—и побѣдадаровакапервому.нъ разччароваіняхън горс-стяхь вт'>-
рогп. Но въ обрисозкт-ѵ хара.кті-ривъ, къ иелхолопи дічбші. реіиігчтіі, 
мѣны іі мести сказалсл прежиій Гауитмапъ и отчасти искупилъ слу-
чайность н Осздоказателы-:ості, анекдгѵта-фабулы и отеутстгіе др;і\:,і-
тпзма въ постаиовк'15 вопроса, лмшающл' ого смЗщаго значеніл. Пре-
красло пос-іавленпая н иъ сп.чой сюетановіѵЬ и ьъ смыслв пеполне-
нія, „Эльга" пршіадлежиті. къ чиелу пьееъ. лі.тпеиныхъ саиоетоя-
тельной цѣнностп, какъ сиекическое представленіе. 

C. Р a ф a д о s і! ч ъ. 
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О е т р о в с к і й , A. Н. Собр. сочи-
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' Суворава. 
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В е с и л о в с к і п , Ю. Армяііскій 
поэгь Сыбатъ Шагъ-Аоизъ. ІЬд. 2-f 
Ц. 1 р. 50 к 
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нлкъ разсказовъ. Спб. Изд. Сойкіша. 
U. 1 Р-

К а л п т п н ъ , К. А . ТретіН Римъ. 
ГЕов. Спб. Пзі . A. С. Суворнна. Ц. 1 р. 

' * Л. К. Стпхи. Спб. Ц. 1 р. 
j К о с о р о т о в ъ , А. Восеиній потокк 
: Княаша Зоренька. Ц. 60 к . 
: К р а в ч е н к о , Н. Саорть еврея. 
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' М а к о в с к і й , С. Собрааісетішшъ. 
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M a с л о в ъ. H. Н. Ііондитеръ. Съ 
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25 к. 

* Ст. ПшвбытеЕСкш De Profundis, Соч. 
Т. I I . К-во гСкоушіоиъ». М. 2 р 40 . 

С е в р ю к о в ъ, G. A . 1) Война п 
мпръ (поэма). Воронежъ. Ц. 10 к.: 2) 
ГГравда въ вѣдѣ сеиъ (поэаа). Воро-

I нежъ. Ц. 30 к . 
П. Я р il Р в ъ. У монасшря. Изд. ж. 

Иравда>. М. Ц 1 р. 



И. Ч a р и к о в ъ. Иванъ Мпроио-
влчъ. М . Д . 1 р. 
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еаыозваяецъ и даревжа Ксенія. Др. въ 
5 д. Спб. 
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У а й і ь д ъ , 0 . De profmidis. За-
писки гт лпсьма азъ Рэдиягской тюрмш 
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^ ' э л і ь с ъ , J . Д . Скаэка камеанаго 
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1 р 50 к . 
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К р а в ч е н к о К . L e s Œuvres ( Р п -

CJ-UKC). С а б . 6 р -

П о р т р е т ы русскигь пттсателик въ 
геліогравюракъ і:о оригнналаыъ извѣет-
ныхъ руссспхъ худпжнлковг. Выи. 7 п 
М. Ц. по иодп. за кажд. выи 2 р. 

Филогофіп, зконоипЕа г. др. 

К p a y J с іі. Э. Мистіі'н'ская posa. 
Нзслѣдасаіііо о іісрвлбшяомъ бракѣ. Пер. 
съ аиг.т, М. Чсппнскоіі. Спб. Шд. A. С. 
Суворлиа. Ц . 3 р, 

П a y л ь о е н ъ, Ф. II . Капть, ото 
жіивь п ученіо. Псрев. съ 4-го піім. пзд. 
«Бябліотска фтаоспфовъ». Д . 1. р. 

І І о г е б и я , A. А. Пзъ заппсокъ по 
теоріп словсепости. Харьковъ, Пзд. М. 
В . Потебнп. Ц. 4 р. 30 к. 

F іі л ь A . и В і г н д е х ь б а п д ъ В . 
Иклаауплъ Еіаитъ, ІІер. съ пѣм. Е . В . 
Яковентсо. М. П?д. Д . П. Ефішова. 
Ц . S0 к. 

Г y г а н ъ - Б а р a в о в е к і н . Теоре-
тичесвія иміованія мйрксвзиа. Изд. «Міра 
Б о к і я » . Спб. 1 р. 

Е ГО S t . О ч е р і і Ъ E3Ï, г и в ѣ Г і щ с й ПСТІІ-

р і и н с а а ш ч . эі ;оыо;ІІИ. ГІЕД. і Ы і р а E C -

H U » » . С і ю . 1 р . 

Эконо.мичегкое y ченіи К . Маркса 
въ цзложеиіи Карла Каутскаго. Од. 
Кппгопзд. «ІМОІОПІ. Ц. 75 к 

0 Д а л ы з о ы ь Востокѣ , 

Б р у п ъ . Япоііскаякопстпгуція.Пер. 
съ нѣм. Спб. Ц. 10 и. 

В р а п і і г , В . П. 0 весенішхъ явле-
ніяті, мшіувшаго 11904) гсда въ Макч-
журіи. Спб. Ц . 20 к. 

і Д у ш а Я п о к і и » . Японш::е ро-
маиы, повѣстп, разсказы, баллаіы » 
п танкп. Подъ рсд. п ст. предисл. Н . П' 
А з б о і е в а . Свб. к-во Оріонъ. Ц. 1 р-
50 коп. 

К л а д о , H . 1 . ( П р п б о й ) . Совро-
ыеиная иорская вопна, Мѳрскія замѣтгш 
0 русско-апонской воГінѣ. Подт. ред. А . 
H Щсглока. Съ 116 рис. въ гекстіі, 
67черт . ті 2 картямп. Сііб. Ц . 3 р.50 с . 

J ю б и ч -ь - К о ш y р о в ъ, I. В ъ 
Нортъ-Артурѣ. Pascranu. Изд. Ефішова. 
Мск. 

і і у с к а т о л а т ъ , Ф . Бнгва прп 
Ляоішѣ . Критичес5;ііі очеркъ. Одесса. 

Р а з в ѣ д ч п к у в ъ M a п ч ж y p і и. 
(Руссксі-кптайскШ словарь). Сост. К. А . 
В . Пэд 2-е, пспр. Ц . 4 0 к . , въ клеенкѣ 
50 к . 

С е л п в a н о в с ч i îi, И. П. Каі;ъ 
жпвутъ u работаюгъ корейцы. Нзд. К. 
Тлхомпрова. Москьа, Ц . 15 к . 

С ѣ в е р п е в ъ - П о s нл о в ъ, Г . Т. 
Подъ шрапнеіыо и ядраа:п. Разсказы 
пгіі русеко-яловской плйвы, М . 

Х і ы п о в с к і н , М.Руссго-японско-
і-.орепскій соенный лереводчпкъ. Изд. И. 
Иркутскъ. Ц . 1 р. 

Я п о б с о п ъ І І д к о л а й . Какъ по-
бѣ івть Япошію. К і е в і 1905. Ц . 15 б . 



Accusat ion 'le réception. 

* R o g e r A П a r d. La divine aven-
ture . E d . du Beffroi. Lille, 1905. 3 fr. 50. 

* R o g e r l e B r u r . , Français de 
Curel. Les célébrités d'aujourd'hui. E d . 
E . Sansot . P a r i s . 1905. 

* M a r c e l C l a v i é . La Camarade. 
Ed. Bibliothèque Indépendante. P a r i s . 
1 9 0 5 . 1 f r . 

* G a b r i e l C l i e v e n e t . Douleur 
et Volupté. E . Sansot et C-nie. Paris . 
1 9 0 5 . 

* T o l a D o r i a i i . Cendres des An-
ciens Jours . Ed. de L'Œuvre Interna-
tionale. Paris. 1905. 

j * F r a n c i s E o n . La Promeneuse. 
• E d . du Beffroi. Lille. 1905. 
i * P i e r r e L e n z . L'Esthétique de 
[ Beuron, Bibliothèque de l'Occident. Paris. 

1905 . 2 fr. 
* G é r a r d de K e r v a l . Col let i -

ons des plus belles pages. E d . Mtrcure 
: de France. Par is . 1 9 0 5 . 3 fr. 5q . 

* A r n o s ' t P r o c h à z k a . Odilon 
Redon. Modérai Revue. Praha. 1905. 

* T h é o V a r J e t . Notes et Poèmes. 
E d . du Beffroi. Lille. 1905. 

* E m i l e V e r h a c r e a . Les I ieur« 
d'aprés-midi. Ed. Ernond Deinan. Bruxel-
les. 1905 . 

ИЗЪ ПОСЛЪДНИХЪ КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛОВЪ. 

Вопросы жизни. Цё 3)- Д. Мс-
режковскій. Петръ п Алексѣй. — А. Бѣ -
іый. Стшсотворснія.—Л. Шестовъ. Tsop-
пество пзъ нпчего. — Ваіерііі Брюсовъ. 
А х і ш е с ъ y аітаря. — А . Коидратьевъ. 
Стихотворепіс, — Волжскій. Миспіческін 
паатеіггмъ В . Розанова,—Авдре Жпдъ. 
Фидоктета. Пор. А. Ремизова.—Я. Кас-
цровичъ. С-вятый Боже. Пер. В . Вы-
сопкаго.—С. Фрапкъ. Пробіема в.таста. 
— Г . Апдерсенъ. Свігеья въ л ѣ с у . — Н. 
Бердяевг. ТрагедЫ n обыденность. — Г. 
Чуіковъ. Лптературныя зазѣткп.—Бпбдіо- ' 
графія,—С. Вулгаковъ. Безъ і т н а , — ' 
Енутреннее п иностранцое обозрѣше,— I 
Релнгіозно-обществеаная хронпка. ; 

Журнажь для всѣхъ. (>èJè 1—4). : 

Ствхи Allegro, С. Маковскаго, .1. В а с в - , 
лсвскаго, И. Бунпва, Валерія Брюсова. ! 

—Ноігаданноіз письмо A. С . Пушшінасі. 
предисловіемт. А . Ѳ. Конн,—А. П. Ч е -
яовъ. РазстроВство Еомпевеаціп. (Изъ 
посмертпызгь бумагь).—В. 0 . Кіючев-
скій. Москва іі ея князі.л въ ѵдѣльные 

И с в у с с т в о . (Маргь). Выставка 
<Союза>. Врубеіь, Сомовъ, Борпоові-
Мусатовъ, Якунчикова, Судейкпнъ, До-
бужянскій, Тарховъ, Петрлвпчевъ, Гра-
барь (22 сниака).—Н. Фиянскій. На-
слѣдьв Украйвы.—Меперт. Грефе. To-
r é a i . —Художествеавая хровпка.—Л итс-
ратурво-крютческій обзорь. — Нр&іоге-
нія: Судейипнъ. <Эротъ», фсітотипіл. 
Сомовъ. Есію du temps j>assi'. ІІвѣтпая 
автотппіз. 

Mercure de France , (lô Avr.— 
1 Mai). F . Gregh. Poèmes.—A. Savoir. 

В-ЕСЫ. 



Eu .Mandchounc. Pièce.—Ch. Méré. Le 
Théâtre poétique.—Ch. Morice. Le XXI 
Salon des Indépendants. —Remy de Gour-
mont. Epilogues.—Renie de la quinzaine. 

E c r i t s p o u r l ' a r t ( J ^ 1 et 2). René 
PrTii], Le Poète-philosophe.—Sadia Le 17. 
L'Après-midi d'un Styliste,—E. Baes. La 
rolonté dans l'Art.—Poèmes par R. Ghili 

J . A. .Nau, Tancrède de Visan, T . Rny-
ère. E . Dantiime, 0 . C. de la Fayette, 
R. Randau et autres. — Chroniques. — 
Direction: Paris, 29 rue de Lubcck. 

L e o n a r d o . (Aprile) G. Falco, Avverti-
menti agll psicologi.—F. Schiller. The 
définition of praginatism.—G. il Sofista. Il 
mio pragmatismo.—Pasqualino.—G- Vai-
lati. La oaccia aile antitesi.—G. Falco. 
Non voglio più essere nio che sono.— 
Quod ynlt Deus. Il nutriinento del di-
gumo.—Gentiluomo malato. L'imita tione 
d'ïddio.—E. Regalia. Se le rapprcscn-
tazioni fanno agiie.—Scherraaglie,—Al-
leati s nemici.—Filosofi e mistici.—Inci-
sioni di Leonardo da Vinci, S. Rosa, G. 
Viaer, G. Prezzollini.—Testata di G. del. 
Chiappa.—Tavola fuori testo in colore 
di A. Soffici.—Direzione Firenze, 14 
Borgo Albizt. 

L a R e n a i s s a n c e L a t i n e . (Janvier-
Avril) I I . A . Le blond. Vigny inconnu.— 
Paul Adam. Les Lions — J . E. Blanche. 
Jean Louis Forain.—G. Rageot. Le Don 
Jouanisnie des jeunes femmes.—La тіе la-
tie (revue mensuelle). 

D a s l i t t e r a r i s c h e E c h o . (1 Januar— 
15 Apri l ) . K. Klein. Das W'erden der 
G e s c h i c h t e . — W . Kircbbach. Was ist 
Litteraturgesehichte. — A . Brunnemann. 
Die moderne franzosisclie Lyrik. —P. 
Wiegler. Barbey d'Aurevilly.—0. E . 
Hartleben. Sclilussreime.—Echo der Zei-
tungen. Zeitschriftcn und Bunen.—Echo 
des Auslandcs.—Kurze Anzeigen.—(1 mai) 
Schiller-Heft. 

L e C o u r r i e r M u s i c a l (W î e 
8 ) . L. Dieusis. Edw. Elgar. — M. D. 
CaJvoeoressi. Mily Balatirew (avec por-
trait). 

Б ъ л г а р е к а Сбирка- (1—4) Е е т г ь . 
Промеіей, Прѣведе A. Валабановъ,—Д-ръ 
Н. Вобчевъ. Алевсандръ Никодаеввчъ 
•шхшіъ.—• Грильпарцеръ. Сафо. Прѣв. 
Р . Поііова И С. СОЕОВЪ.—Руската душа. 
Съобщ. А. Цуновъ.—А. Чеховъ. Неопо-
лука. Прѣв. В. Султановъ. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ С. А. ПОЛККОВЪ. 



(Ііос.-Зй, Т і а г р а л ь а а л с л - л. Л и р о п о л і . . va. 23). 

С Ѣ В Е Р Н Ы Е Ц В Ѣ Т Ы 
А С С И і Т Й С К І Е 

А Л Ь М А Н А Х Ъ I V (НД 1 & 0 5 годъ) 

Т е к с т ъ К. Баяьмонгь Три расцвѣта (Драма въ ."J сиелахъ). — 
Валерій Брюсовъ. Земля. (Трагедія изъ будущихъ ьр&менъ, въ ь д-ъй-
ствіякъ н 9 сценахъ). — Вячеедавт. Ивановъ. Танталъ- (Трагедія). — 
3. Гиппіусъ. Тварь. (Разсказъ). — Ѳедоръ Сологубъ. Въ плгну. tPai -
сказъ)—Маркъ Криницній. Корабль. (Ска-заніе).—Ю- Череда. Ѵголікн. 
Разсвѣтъ (Два разеказа).—М. Пантюховъ. Сказка о туманг,.—А. На-
делуигъ. Цвѣтъ познанія. (ВидЪніе).—Л. Зиновьева-Анвкбалъ- Тъни ена. 
(Стихотворенія въ прозѣ).—Стихк. Н. Мкнскаго, Вадерія Брюсога, Вяч. 
Иванова, Макса Волошина, Ѳ. Сомгуба, A Вклькиной, Сергѣя Смовьева. 
С Раваловича, Л. Семенова, А. Ремизова. 

Р н с у н к и . Альманахъ иллюстрированъ гтятью рлсѵнками во 
всю страницу, заставками и концовками, по образцамъ ассирійеиаго 
искусства, работы Н. Ѳеовилактова. Обложка, въ томъ же стилѣ. ра-
боты его же. Всѣ рисунки, виньеткіг и обложка воспроизведены еъ 
нѣсколько красонъ. 

Ц ѣ н а шесть рублей. При обращеніи неітосредетвеняо иг кнпго-
издательство „Скорпіонъ" ГМосква, Театральная пл., д. Метрополы 
кв- 23) пересылка по всеіі Россіп на счетъ нздателей. Іі'ъ порвымъ 
400 экземплярамъ кнкги приложенъ талонъ, дающій правп mi бсз-
платное полученіс въ теченіе полугода ежемѣсячнаго журнала 
искусствъ н литературы ,Вѣеы". Лодписчики „Вѣсовъ-. уплатившіе 
не менѣе 3 p., имѣютъ право получать альманахъ (безъ талона) за 
половинаую цѣну Стри рубля), принимая пересылку на свой счстъ. 

С Ъ В Е Р Н Ы Е Ц В Ѣ Т Ы . 

Альманахъ I, II и Ш, за три года 1601, НЮ2. 1&03. Большой точъ 
свыше 600 стр. Стихи, разсказы, статьи: К. Бальмснта, Валерія 
Брюсова, 3. ГипЕІусъ, М. Лохвицкой. Д. Мережковскаго, Н. Мин-
скаго. В- Розанова, К. Случевскаго, К. фофанова, А. Чехова н др. 
Пиеьма A. С- Пушкина. Ѳ. Тютчева. И. С- Тургенева. А. Оега. 
Вл. Соловьева, Н. Нехрасова и др. Виньетки н заставки К- Сомова, 
Л Бакста, >1. Волошина и др. Обложка В. Борксова - Мусатова. 
М. 1904 г. Ц. 3 р. Для подпиечпковъ „ВВсовъ" — 2 р. 35 х. съ псрос-



С Т . П Ш И Б Ы І П Е В С К Г Й . 

D E P R O F U N D I S . 

Собранія сочиненій томъ II. Содержаніе: Рго domo mea (Статья).— 
Do Profundis (повѣсть).—Аметисты,—-ДОНЬ Вочнееекія. У моря. (Эпи-
психидіопъ).—Вигиліи (Въ этой юдоли плача)—Сыны Земли. (Романъ 
въ 3 частяхъ) — Персводы М. Сѳменова, Е . Троповекаго и С. Иоля-
кова—Обложка по рисунку Ѳеофилактова.—ІІѢна въ отдѣльной про-
дажѣ 2 р. 40 к. Для подписчиковъ „Вѣсовъ" п. 2 р. съ перееылкой 
(налож. платежомъ 2 р. 10 к.). 

Цѣна по подпискѣ па все изданіс (4 тома) 7 р. Допускается раз-
ерочка: при получеяіи I, II и III тома по 2 руб.. при полученін IV т. 
I р. Для лицъ, имѣющихт, I томъ, открыта гтодписка на 3 послѣд-
нихъ тома. Цѣна 5 р. или при получсніи II и III тома по 2 p., при 
лолученіи IV т. 1 руб. Для подписчиковъ „Вѣсовъ" подтшсная ііѣна 
на 4 тома б р. или при полученіи I, II и III тома на 2 p., IV томъ— 
безплагно; на 3 лослѣднихъ тома 4 р. 60 к. или при полученіи II и 
III тома по 2 p., I V тома—50 к. 

« В Ѣ С Ы » 

ЕжемѣсячньгГі журналъ иекусствъ и литературы. Участіе въ жур-
налѣ принимаютъ: Л. Бакетъ, К. Вальмонтъ, В. Бориеовъ-Мусатовъ, 
Валсрій Брюсоѳъ, Андрей Вѣлый, Максъ Волошинь, Рѳкэ Гиль, 3 . 
Гипиіусъ, Вяч. Ивановъ, Д . Морежковскій, Н . МИНСКІІІ , В. Морфилъ( 

Л. Пастернакъ, С- Пшибышевскій, Одилонъ Рэдонъ, В. Ребшговь, Н. 
Рерихъ, В- Розановъ, М. Ссмековъ. Ѳ. Сологубъ. Д . Философовъ, Г . 
Чѵлковъ И МН. лр. 

„Вѣсы" выходятъ 12 разъ годъ, въ концѣ каждаго мѣеяда, тет-
радями въ 80 страницъ и болѣе. Въ каждомъ M помѣщается нс 
менѣс 4 риеунковъ во всю страиицу и рядъ оригиналышхъ викье-
токъ. Подписная цѣна на годъ съ доставкой по всей Россіи пять 
рублей; за грашцу 7 руб. При обращеніи въ редакцію допускастся 
разсрочка. 

Иллюстрированный каталогъ к-ва „Скорпіонъ" и проспектъ жур-
нала „Вѣсы" по требованію (Москва, Театральная ил.. д. Метрополь, 
кв- 231, вьгсылаются бечггдатно. 



П Р Й Л О Ж Е Н І Е К Ъ N 4 « В Ъ С О В Ъ -
Ііиргретъ Ѵнсллори Депкалъ н ея ЭЕТОГПН'' • 

Г е н р и х ъ Г е й в е о А й с а д о р ѣ Д е н Е а н ъ . 

Т а н е я ъ и танцпвшица с л а с т н о мав-іадЪліі ІІСТЛП, M: UN:;, ; ' : : ; :ма-
н і е ѵ ъ . Т а не «іылъ к л а е с и ч е с к і й т а п е ц ъ . іуі іѵрый мы нах" .д ; :ѵъ ;;•> 
CTSхъ плръ в ъ н а ш п х ь *>алетахъ, в% г ;оторыхъ, і ; а к ъ И нъ ЛЯ:С-І;ЛЛС< І:-
чі-екой т р а г е д і н ГОСІГОДС п і у ю т ъ з а к о н ы е д п п с т в а и і іскуеетіімшік-т! . . 
Т о н е иыліт п р о т а н ц о в а н н ы о алек<'андрі: ' ісі ; іе с т и х п , д і -клачат-рс- ! ; ! " 
прьиккн. р а з н ы я а н т р а ш а н т а <'лагормдная с т р а с т ь . клтг-пая, ;;і>л.чя 
ш і р у ^ т ъ , т а к ъ в е р т л т с п на пднлй НОГІІ, что кружите: ; j'-'-л < î : уч:<-
н и ч е г о но ВІІДІШІІ., кромі ; н е 5 а л т р ч к о тані іоваіиі іъ . н і г к т о к р ^ ѵ : . 
я д с а л а і; л ж п . І І р а в д у с к н ч а т ь . UNI, ВГСІѴІ ІѴДѢЕ Л"<тіді!'"> СЧИТІД.Т1. 
на парижслій Палотъ, іп. ВолыіНій "порт.. г;і'С слхрпніілпеь х;.» 
ч и с т о т ъ п р е д а н і я к л л с с и ч с с к а г і т а н и а , т т д а і ; а г ь тт, w- •;•]"•• a л : : y -э : 
ішспроверімі : тродпціи і;т. д р у г и х ъ і і о к у с е г и я х ъ . : /ь му..к::'і'.. іл. 
п о э з і н П ЖИВ'"ІПІІС![. І І О . - щ г а ! " , ИМЪ т р у д н п ' " у д г т ъ Г.І»'І!-ІИ'Ч'-Т;! ::••.:•>'-

ныіі п с р е в о р о т ъ іл,- та!і:і'і!;л.'гт.іі'-імт. і!гі:усі--ті'Т.. ptv::.r. т-'> • і: • , 
к а к ь іірті т!олі!тіі4с.'сі:он реііолкііии. . .ні; : : у г т і : т і , хи.п. .•;» 

б ѵ д у т ъ к л а е т ь ПОДЪ П і л і . п т ч н у ПІЛІИІЬІ Т! наПТ І і Л Ѵ Ѵ ! ' 

цоровъ е т я р п г л р е ж п м а . Л о р а н с ъ Оыла ыѵ іикліі т;ш;г'ПіИі::и'іі: 
кончпкі) eu п а л ь ц р в ъ н е і іыли к а к ъ с л ѣ л у е т ъ п к т я и у т ы . ІМГІІ !!•• 
иылн в ь г т м а к ы , іля п с ѣ х ъ і;о.?мо;і;ныхі. іі^.зшаіі. мг;і ; І ] ! ' І < Т І > не П"-
н и м а л а в ь т а і ш а х ъ , і ; а к ъ ; імъ у ш т : . Вс -стрип. . п<> і.цл т а к ц - ч і а л а г а і . ъ . 
<:акъ црирода велтітъ т а н и ^ н а т і , людяміі . И<ч- с-у:ці'гті;0 m 
р о в а л о съ угоіі ]іл:;еі;піі. тплм:-» ÏI • • t XJ . H" а І Ь.':" • ;: - R ; : ; . 

та:і: :сшал" с ъ Н<Ч НС рааъ IIK'KTÎ '•;] І:ІІІ:|ІЬ:І а.'м;І'-і- *•; :...:!• <•;:.:••. 
смертельнчі І*.;І.ДНІ"'СТІ.Ю. гла-іа ІІІІІІИ,І;П E J . P B ; - - . - І . І : Л ! : І . Y 

впдьяія. ira гуііііхь ДРИЖАЛ» 'П"<*"ІІЬ :< 'ТІ / ' І: стрп ч-:.. a ;:ер!:Ь:<' • •. : - • о - . 
лсіживіаісся на І:КСІ;И імаді; : іма и р я д т ш . ік'.ік;:\ :алі:сі. . Т"ЧІ :" !.)•!>:•':;:: 
вгірояа. ІІоистинѣ. !!'• '"ыть і;ласс'іг'і''ск!і! таі;і.'і;ъ. іі''> Ï " І:<- '•:.:;:'!• 

n ромііаіпічоск:;!. ич. тпѵі . І-\Ц.:ІѴІ'Г.. j;a:r.. Т" г'ка-;а.'п, •"!>: 
Франііузъ пчъ іпкм.іы I11.П"• • rя... То но і*ь:.'П: ! ѵ ьсгт. і-1. т : .ѵ" .•;:: 
среднсвЪісовыіі ТПІИЛГЬ. т;ТГ !:І'Ш-:І:А!;СІ;і:!. ІІІ: ЛІ.СТІІІ ЬТІ':. И;1 МІ>;І' ;І ; ; . : ;І-

вч. )іі;\п> ïu- былп КІ! сіяніи .'туі;ы.)-и чуистіѵннар' сТ!«.:а 



ралсл іірельстить наружныміі движеніямп- эпі двпженія, папротшіъ. 
казалнсі. ('-.топамі! ;;акого-то оеобеннаго языка. Нп что говорилъ этотъ 
Tant-ит>? H не М'*>Г7і понлгь его, какъ né йылъ страстеігь егоязыкъ. 
Я х:іігъ только ;і/ігадаться, чтп тутъ дт>."іо шло о 'К-мъ-тп г^ірестно 
мрачномъ. Я. зссі-да такъ логко поішмшощіСі скрытыіі смыслт. нг-иго, 
нп;-;аі;т> но могъ разгадать зту гірчтаншіванную загадку. Не 5ылъ 
ЛІІ M Т.ЧНЕІПІ южноіі Франціп. II'in народныН испанскііі'.' На чт<>-
то ііі''Діі'нгіе намекалі) довольно ясно то увлсчекіе, съ которымъ ги<"-
гая танцопщпиа ''роеалась то въ пдну то вь другую сторпну. a дг;кія 
дьижеиія глловы. котпрую она закидывала назадъ. наіюминали 
шекыхъ вакхакокъ, возбуждаюшлхъ наше удпвленіе на античныхъ 
ваздхъ. Въ это время танецъ оя становплся чѣмъ-то невольнымъ, 
улсеннымь, роковымъ: іша тпнцчвала і;акъ судыіа. Не иылъ лп ато 
отрывокъ пзъ какоп нибудь др^вн-мі пан юмп.ѵы? пли ^то .іылъ 
только разеказъ пзъ частноп жтніг.' Пногда молодая "дъвушка 
наклонялась къ землк йудТ'"> прпслущііваласъ. не несется ли і;ъ ней 
подземнык гольсъ... Въ эти мпнуты шіа дрожала какъ оенііовый 
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