


В Ѣ С Ы # І Ю Н Ь 

La Balance. Juin. 

# -1905 
1905 



«ВЪСЫ» ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ 
ИСКУССТВЪ Й ЛИТЕРАТУРЫ. 
Г о д ъ ИЗДАНІЯ BTOPOIÎ, 1905. N 6, ІІОНЬ. 

СОДЕРЖАНІЕ. 

Текстъ. 

Андреіі Бѣдый. Химирьс. . . . . і 
К. Баль.чоні-ъ. Въ с т р а н а х ъ 
Вячеславъ Иваковъ. Иэъ области совремепныхъ н а с т р о с п і й . . 35 
Авдрей Бѣлый. В г з а ш и т у о т ъ о л н о г о н а р е к а н і я 40 
В. Розавовъ. В ы с т а в к а и с т о р и ч е с к и х т . р у с с к и х ъ п о р т -

р е т о в 43 
The Twins. Пись .мо и з ъ В ѣ н ы 
Е. Эсов-ъ. П и с ь м о и з ъ Б с л ьг і 51 

О к н и г а х ъ . (1. Критика: Леонилл- Сеиеновъ. Собраніе стнхотворе-
ній.—Е. Dubus. Quand les violons sont partis.—J,-A. Nau. Le prêteur 
d'amour. Sébastien-Charles Leconte. Le Sang dû Méduse.—Tristan und 
IsoLde von Gottfrid von Strassburg.—Der Roman von Tristan und 
Isolde. — Henri de Régnier. Les rencontres de M. de Bréot. 
Henry James, The golden Bowl.—Ѳ. И. Рерберѵъ. Краски и дру-
гіе художественныи матеріалы.—Murillo, von Cari Justi.—Fritz 
Burger. Geschichte des florentinischen Grabmals von den altesten 
Zeiten tis Midielangelo.— Rudolf Kautzsch. Die bildende Kunst und 
das Jenseits. II. Біібліографія. Сѣзериые Цвѣгы. — И. Пдрфень-
евъ. Идеи непрерывностп и прерывносги.—И. Ѳ, Гекипінъ. При-
балтійскіе напѣпы. — Сборнігкі. молодыхг ппсатслсй.—Marie Кгу-
sinska. La force du désir.) 55 

В ь ж у р н а л а х ь и г а з е т а х і . , (O Риткѣ. O техпикѣ n символизмѣ 
Родэва. Посдѣднія проиэведснія Родэна. с O N0 uni as o. О «СѢ-
верныхъ Цвѣтахъ») 75 

И з ъ ж и з н іі, Хроыика лнтературкая, хуложественная п театрал;.ная. 
(Некрологь.—К*ь юбилею Ш п л л е р а.—Разгшя извѣсгія. — Выставка 

Hx-Libris'oBb — Выставка въ Атенеумѣ.—«бельгійская» нравсгвен-
ЫОСТІЛ 7 8 

П е р е ч е н ь н о в ы х ъ к и u г ъ (русскігхъ, французскнхъ и греческихъ). 84 
И з ъ п о с л ѣ д н и к ъ к н і і ж е к ъ ж у р н а л о в ъ 89 
О б ъ я в л е н і я о н о в ь і х ъ к н о і а х ъ п ж у р н а л а х ъ 90 



Риеуняи. 
О б л о ж к а и д в а р и с у н к а «Кузіиръ» н «Рокавтизмъ» Н. Ѳео-

филактова. 
З а с г а Б к а стр. I Его же. 
1 в и н ь е т к а и і з а с т а в к а Е . Надельмана, стр. 19 н 34. 
2 в и н ь е т к и Р. Костетти, стр. 39 и 45 
і в и н ь е т к а Н. Кондратьева, сгр. 50. 
Фровтисписъ-линіатюра XIV вѣка. 

SOMMAIRE. 

André Bjëlv, L e s C hi m è re s. C. Balraont. Aux pays du S 01 e i L 
Venceslas Ivanov, De l'a c t u a 1 i t é. André Bjély. En d é f e n s e c o n t r e 
un r e p r o c h e . V. Rosanov. L'Ex p 0 s i t i 0 n des p o r t r a i t s h i s -
t o r i q u e s r u s s e s . The Twins. L e t t r e de V i e n n e . E. Essoff. 
L e t t r e de B e l g i q u e . B i b l i o g r a p h i e , (Comptes-rendus sur les livres de 
MM. Semeooff, Dubus. У. Nau, S. lieconte. Godefroi de Strassbourg, Henri de 
Régnier, Henry James, Th. Rerberg. C. Justi, F. Burger, R, Kautzsch et autres). 
Les revues et les journaux (Le Mercure Musical, La Renaissance Latine. Le 
Beffroi, Le Courrier du Soir). C h r o n i q u e s du m o i s.—P u b l i c a t i o n s 
r é c e n t e s (Livres russes, français et grecs). Couverture et 2 grands dessins 
par N. Feofilaktoff. Autres dessins et ornementations par MM. E. Nadelmatm, 
R. Costetti, N. Kondratieff. Frontispice—miniature du Livre d'Heures du duc 
de Berri, 

О Т Ъ Р Е Л А К Ц І И . 

Подписная цѣна на «Вѣсы» ПЯТЬ рублей въ годъ съ достав-
кой. При обращеніи въ редакдію (Москва, Театральная пд., д. 
Меірополь, кв. 23), допускается разсрочка платежа. Гг. подпис-
чики внесшіе меньше 3 р. благоволятъ сдѣлать сдѣдующій взносъ, 
иначе доставка журнала послѣ Ла 6 будетъ имъ прекрашена. 

Д 0 8 Ѵ ; . - . Ц Е Н З . М О С Е В А , 9 ІК 'Л.1 ' Л 





ХЙМЕРЫ. 

ГИДРА. 

I 

Неизмѣнно врашается время—міровое веретено—и безумно 
тоскуегъ юноша, повитый хитоно.чъ тѵмана подъ однозвучное 
ворчанье веретена. Сложилъ свои руки и на нихъ опустился 
грустный, лилейный профиль. И широкіе рукава его хпюна, 
точно клочья тучъ, проливаются ливнемъ. Неизмѣнно-ігѣрныя 
струи орошаютъ златовѣйные луга. Мѣрное время безумно вра-
шаегь круги и на гуманныхъ кругахъ встаюгь горизонты. Луна 
проливаегь сілніе и юноша, точно дьяконъ, препоясанный лун-
нымъ ораремъ, ищеть небесныхъ дв-ітовъ на златовѣйныхъ лу-
гахъ—юноша, котораго очи—небо, уста—зацвѣтающій яхонгъ, 
ланлты—бѣлорогій мѣсяцъ, когда онъ висигъ «тошимъ обла-
комъ» блѣднылъ денькомъ, кудри—въ с і я н ь і утра желгые лю-
тики. Ю н о ш а ищетъ двѣтовъ неба. 

Не находигъ. 
Юноша, ты плачешь? Плачетъ, и елезы — слезы, — в ѣ -

точки ландышей, — тихо цвѣтѵтъ на ланитахъ, и вле-
чегся хитонъ, какъ туманъ, пролитый на лѵга—какъ туманъ, 
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перехваченкый орарелъ омертв^вшей, скаіившейся съ неба 
луны. Лунный діаконъ проіянулъ къ солнцу свои лилейноб-і-
лыя руки, прося золоха и брызгъ, набирая въ ладони горсточки 
свѣга, чтобы имъ озолотиться, ожидая Солнца. Но Солнае 
взошло и праздно кануло въ высяхъ дня. И опрокинулъ свой 
ликъ, обликь тощій,—въ тѵманыыя складки хитона—такъ лѵна 
умираетъ блѣднымъ утро.чъ—и золотые кудри засверкдлп ка 
скзадкахъ хитона—такъ лучи зажигаютъ купола блѣдныхъ 
тучъ. 

Юноша ты негодуешь? 
Твоя иатовая ѵлругая грѵдь слдаіается отъ боли обпды, 

точно натянутый лук*ь изъ слоновой К О С Т Й ? 

Стрѣда богохуленія, какъ пурпурный языкъ огня, обратп.т? 
въ ыебо копьевидное осгріе? 

Ты педелишь небо взорами, адкъ небо. Если хочешь уничто-
жить небо, вырви свои глаза. 

Ты безумно тоскуешь о иеб-Ь, богоборедъ съ солнечными 
волосами? Ты стоишь y горизонга, размѣряя ск.ачек"ь, коюрый 
бросигь гебя въ небеса. 

Бойся, бойся! Вогь химеры возстанутъ и злобно дорогу 
тебѣ заградятъ! Ты опустилъ свой лилейный профиль и сло-
жилъ руки, прижимая къ груди тучу. И изъ широкихъ рука-
вовъ, обнажившихъ мраморъ іѣла, лыотся в-ѣчные ливни, и 
точно мѣрное время, посылаетъ въ пространство свой докуч-
ный лепегь вереіена. Луна, желтый, оскаленный черепъ, ле-
жигъ y гвоих-ъ ногъ, Задумчиво ты попираешь ее серебряной 
сандаліей, словно брызнувшей свѣтомъ тучкой. 

Тонкія черныя облачка, точно крылья недоброй птицы, 
четко перерѣзалн твой затуманенный обликъ. 

іі 

Встада луна кзъ подъ брызнувпіей свѣтомъ тучки. Лунный 
атласный орарь прогянулся въ окно. Кусогь серебра уиалъ на 
стол-ь под-ъ лампѵ; голова низко склонилась надъ книгой, и 



сіялъ оскаленный чередъ желтымъ лоскомъ, вперяя свой взоръ 
з ъ ученаго юношу. 

Страниды дерестали шелестить изступленной яростью, н за-
гуманенный взоръ проплылъ сквозь оконныя стекла: удлывая, 
канулъ въ высяхъ ночп. 

Ночь, запахнувшись в ъ ткани мірового верехена, лепетала 
с ь неизмѣнной ігѣрностью,—склоненная женшлна надъ одпно-
кимъ страдальцеыъ: «Съ увеличеніемъ извѣстнаго растуіъ го-
ризонты неизвѣстнаго. Полодаительное знаніе олредѣляется 
отношеніемъ. Числитель отношенія—извѣстное, неіізвѣстное— 
знаиенатель. Развитіе наукъ увеличиваегь конечно чпслитель ІІ 
безконечно—знаменатель. Наука оторветъ нас-ь огь двѣтовъ, 
погасигъ день, вернетъ к ъ незнакію. Наука чертитъ кругп и 
в і ч н о возврагцаетъ. Ты ушелъ о г ь меня, ззпахкулся хптоно.чъ 
ученаго. Т ы , окруженный четырьмя стѣнами, ду.масшь забыть 
обо мнѣ ,—о ыаирасно!» 

— <г Неизм-ѣнно вращается вреия-міровое веретено, п безумно 
тоскуегь подъ однозвучное ворчанье. И ворчанье растетъ: эго — 
ревъ водопада и дожди мгновеній изливаются надъ тобоп.я И 
чзоръ юношп, уплывая сквозь окна, опять и опять канулъ въ 
высяхъ неба. 

Ж е л т ы й мѣсяпъ иоднялъ своіі тусклый ликъ—мертвенно 
скалится изъ подъ складокъ туманнаго савана. 

Обезсиденная голова ниже припала къ фоліанту, и прянули 
золотые кудри на лобъ, точно вѣтромъ взволнованные лютпкп. 

ш 

О н ъ прижался к ь т р у б і . Его взоръ, уплывая сквозь стекла, 
опягь и опять драздно канулъ в ъ высяхъ ночи. И рои ьировъ— 
злыя осы,—жужжа и жаля, отовсюду бросились на него. Чер-
ньій песъ ужаса глѵхо залаялъ ему въ уши: «сАстроношя одро-
кинула вс-fe устои, и вогь съ той поры одиноко несется земля,— 

і " 



никогда не прикончится бѣпхеный легь: такъ испуганный заядъ 
міра, поджавъ уши, вѣчно убѣгаегь отъ косматаго псаа. Но 
отлегѣла ночь, воздушная собака, и баѣдный звѣздочегь, ожи-
дая профессора, зачертнлъ на доск*ѣ мѣломъ знакъ дифферен-
піала. И чахлые юноши, сонно клонили головы надъ столами, 
точно жалобныя былинки, сгибаемыя бурей,—клонились надъ 
бездной в*ь вѣчный мракъ. 

Вогь жалко пляшетъ по лужамъ профессоръ премудростл, 
подвернувъ штиблеты. Не жезлъ, a зонтикъ ѵ него въ рукахъ, 
не шапка мага на головѣ его,—сірая фетровая шляпа..,. 

Вотъ уж"ь взбіжалъ на каѳедру давно ужаснувшійся мудрецъ, 
котораго уши оглохли отъ псинаго лая,— отъ лая, вѣчно стоя-
щаго въ ушахъ. Фалды его сюртука, точно крылья недоброй 
птицы, причудливо чертятъ пространсгво. Дико усгавилась въ 
него козлоподобная бороденка. И онъ когда-то шелт. къ небу, 
но потомъ мертвенно скатился къ горнзонтѵ. Съ гЬхъ поръ 
онъ навѣки оскалился—в-ѣчный зубоскалъ и кричитъ: ссВре.чя— 
веретено,—просгранство—улей золотыхъ пчелъ—все это во мыѣ 
и для меняа. 

И чахлые юноши, сонно клонятся, точно жалостныя бклин-
ки надъ бездной— 

— клоняіся, склоняются въ успокоенный мракъ. 
В-ѣчная ночь въ образѣ дрофессора, докончивъ лекцію, дри-

б-Ьгаетъ домой—сидигь, усталая; наплевавъ на свой ужасъ, на-
биваехъ пашіросы: вертитъ ладонью. прогоняя съ шорохомъ 
табакъ въ гильзы: точно вѣчное веретено неизмѣнао лепечетъ 
о ліровоыъ круговоротѣ. 

Вечеромъ на журфиксѣ подносить къ легко.мысленнымъ ба-
рышнямъ свой оскаленный рогь—трясетъ бородкой профессоръ 
мрака. И слова его—море шипяшихъ змѣй—застилаютъ багря-
ный абажуръ лампы габачнымъ дымомъ. И юнопіа съ солнеч-
ньгми волосами укрывается за лампу, какъ за щигъ, окруженный 
океаномъ Зм-іш. 

— Ю н о т а , котораго очи — незабудки, уста — засв-Ьтаюшая 
гвоздичка, ликъ—прозрачный одуванчикъ, кудри—въ сіяньи дня 
золотые люгики. Его грудь—согнувшійся лукъ изъ слоковой 



кости, разитъ стр-ѣлами козлоподобнаго мудреца; гНаука чертитъ 
круги и в і ч н о возврашаегь. Она—гидра мрака». 

И профессоръ, бросается бородой на протнвника, точно 
пернатый Орелъ; бѣгающія очи, зацвѣтая зі і іинымъ огнеиъ, 
впиваются жадно и мстительно. 

Но это только кажется, 
Никто изъ гостей не заігѣчаегъ, во что превращается про-

фессоръ—эта ыногоголовая гидра скепсиса—и козлоподобньш 
мракъ влечетъ свою личину к ъ закускѣ . Вздернутая точно кустъ 
зігізй, бородад не скрываегь лровалъ, откуда ыесѵтся насм-ѣш-
ливые выкрики: «Хо-хохо-хо-хо-хо». . . . 

IV 

Тоскуешь смертельно о счасть-ѣ, ты богоборецъ—тоскуешь 
смертельно. Въ испуг і склонилъ отуманенный ликъ над-ь мер-
цаюшей огненной пастыо. R T O тамъ изъ мрака бросаетъ огнемъ? 
Т ы сойдешь во мрак'ь. Т е б ѣ негдѣ быть: отовсюдѵ яесется 
плаксивый вѣтеръ вреяени. 

Плаксивый вѣтеръ опоясалъ окрестность, и безѵмно зави-
лись надъ златоблещѵщимъ шлеиомъ туманныя складки хитона: 
безцѣльно шіещутся хитонныя лопасти въ вечернемъ оц-Ьпенѣ-
нія.Сжимаютъ нервные пальцы огромный кругь луны, воспаленный 
п краскый. На этомъ щитѣ почіегъ мраморный локоть. Деснпца, 
высоко взлетѣвшая надъ головой, в ъ бездну низвергла остріе 
меча—раздвоенное жало молніи,-— 

— и десятиголовая, крылатая гидра бѣшено взвилась надъ 
проваломъ, точно пернатый орелъ; змѣиные рои головъ/ дико 
свяснули, точно обкатили горячей п і н о й прибоя. Острыя жала, 
какъ копья, воткнулнсь в ъ подставленный шитъ, и свѣтлорѵн-
ные кудри заметались подъ шлемомъ мужа, віясь в ъ вѣхр^, 
брызнувшемъ, как*ь огонь, изъ проклятыхъ пастеи. Вспыхнувъ, 
сгор-ѣли раздутыя в-ѣтромъ одежды. Мгновеніе продержались 



въ синѣющемъ вечерѣ сгорѣвшія складки хитона, точно черныя 
крылья птипы, перерѣзавъ обнаженный сганъ мужа, и потомъ 
распались пепломъ. 

Воть сгоитъ обнаженный мужъ средь сгорѣвшихъ одеждъ, 
закркваясь шитомъ мѣсяца, и отюченныя молніи кожа бѣшено 
срізаюгь головы гидры. Гадкая кровь, проливаясь, смрадно за-
цвѣгаегъ змѣинымъ огнемъ. 

Но растугъ рои новыгь головъ, и безмѣрно вѣтвится кустъ 
жарко дышащигъ змѣй. Сотни головъ роятся жадно и мсти-
тельво. 

И видя то, говорягь издали: «Смотрите, смотрите: на красный 
місяцт., воспаленно блеснувшій съ горизонта, вѣхеръ гонигь 
большое космагое облако съ пьтлаюшимъ крае.чъ».... 

И видя хо, уходягъ въ дома.... A это храбрый юноша, ко-
тораго очи—сафиръ, уста—пышашій уголь, д н к ъ — слоновая 
кость, кудри—брызнувшія молньи, в"іка борегся съ многоголо-
вой гидрой.... 

ГОРГОНА. 

I. 

Око ненастья уставилось на міръ тускло и туло. Опроки-
вутый юноша бездулшо склонился къ камнямъ, сжпмая Полу-
мѣсяпъ—ониксовый осколокъ щита, не закрываюшій обезси-
ленаые члены. Глухо схукнулся мѣдный щлемъ о твердый 
выступъ гранита, и золотые ручейки кудрей разлились по ка-
менкымъ греідпішгь. Раздвоеныое жало ліеча безпільно змѣит-
ся y ногъ, попаляя и плавя песокъ, и синіи дымокъ тонкой 
струйкой ллгвно встаетъ надъ опрокинутылъ мужемъ. Успо-
коекная гвдра, точно пернатый орелъ, покорно ус-ѣлась на утеНз; 
то одна, то другая голова, змѣясь, любопытно св-ішиваехся къ 
мУжу, иоходя на гѵся, и мягкій язычекъ лижегь обломокъ 



шита; змѣи, сплетясь, тихо дремлягь; лпшь одна встала надъ 
сѣрымъ міро.мъ, какъ указательный паледъ и пускаегъ въ небо 
фонтанъ огня. Молча сидигь змѣинкй кусгь надъ ѵтесомъ, 
точно волосы надъ блѣднымт. челомъ. Черный провалъ, в ъ ко-
торомъ ллачегь вѣтеръ, ю ч н о чыі то ѵсга, жалуется на без-
вре.менье. Два окна въ глубину, точно грустныя очи, проливаютъ 
на сраженнаго ыракъ изъ пешерныѵь впадинъ небытія, и все 
являетъ ликъ каленной, женской маскп. 

Дии идугъ за днями. Жизнь , как.ъ птица, несется. У нея 
одно крыло—день, a другое—ночь. Безостановочно плескавье 
дня и ночи в-ь помутн-ѣвтія очи сраженнаго. Тщетно силпгся 
голова приподняться. Мѣдный шлемъ кепзмѣнно брядаегь о 
красный гранптъ, и ошзть проливаюгся золотыя сіруйки кудрей 
въ каменныя трещины. 

Передъ нимъ неподвижно каменное лішо прекрасной жен-
шины, ужаснувшейся безъ конда; мертвенный изгибъ застыв-
шихъ отъ бреда устъ беззвучно хохочетъ надъ сраженнымъ, 
глаза дровалллись отъ горя, и ожесточенно всгалгі длинныя 
космы водось надъ искаженнымъ мраморны.мъ ликомъ. 

О н ъ узнаетъ тебя, Горгона медуза!.... 

п 

О н ъ оторвался отъ книги. Мертвенный лзгпбъ застывшихъ 
отъ бреда устъ каменной маски беззвучно хохоталъ надъ нимъ,— 
каменной маски, изсіупленно воткнувшеп въ него иѵстоту сво-
ихъ глазъ. И бѣлой, какъ лилія, рукоы онъ заслокплъ огъ себя 
медузинъ взоръ, возошівъ въ своемъ одиночесхвѣ: «Элдада, 
Эллада—ты мраморный пьедесталъ всей кауки, неужели ликъ 
твой, только ііаска пусгогыЬ Голова его улала на красный 
стодъ, золотыя пряди кудрей разсыпалпсь букетнкомъ желгыхъ 
курослѣловъ. 

аНаука, наѵка — ты говорпшь .чя-fe о то.мъ, какъ я вознпкъ, 
неужели и ты—пустая личина?» 



кЯ одинъ среди сѣренькихъ озареній, Жизнь, как.ъ іггиыа, 
несется. У нея одно крыло — день, a другое ночь. И бысірый 
день, и ночь быстрій—сѣрое плесканье крылій вѣчно 5ьетъ въ 
стекла моей тюрьмы. Я хочу знать себя для того, чтобы обозна-
читься предъ Вѣчностью. Я усталъ въ пространствахъ. Не хочу 
х временныхъ успокоеній среди дней и ночейя. 

Такъ онъ плачетъ и слезы, колокольчики ландышей, зацвѣ-
таютт. на бархатѣ рѣснидъ, и лилейные пальцы цѣпко сжимаютъ 
маску античной Грешіі. Изсіѵпленный взоръ прокололи жестокія 
сверла пустоты, протянувшілся изъ^ночныхъ очей яаски. И бе-
зумно трясется отъ плача, и беззвучно хохочетъ медузинъ ликъ 
в"ь ореол-ѣ змѣиныхъ волосъ, качаясь на лилейныхъ рукахъ. 

Онъ смотритъ въ і п у а н х ъ о ч е й н о ч н y г о м y т ь », 
какгь бы вт. очи міра. Онъ ипіегь себя, и взоръ убѣгаегь въ 
орошлое. И нить прошлаго безконечна. Уменыиаясь, пропа-
даеть сознаніе: Вѣчность раскрыла воронку мрака, изъ кохорой 
онъ упалт, въ этотъ міръ, и его уже нѣтъ: и отеиъ его умень-
шаясь провалился. И дѣдъ. И прадѣдъ. 

По іѵѣрѣ того, какъ взоръ его скользигь в г прошломъ, онъ 
видигь давно минувшія картины. Все течехъ наоборотъ: раска-
пываютъ могилы, восковыя куклы предковъ привозягь на 
траурныхъ катафалкахъ въ дояа, дышатъ имъ въ лицо си-
нимъ ладаном-ь, поливаютъ слезами скорби; и онп встаюіъ изъ 
гробов-ъ, и сѣдыя бороды пхъ чернѣютъ и золотѣготъ, втяги-
ваясь въ шеки, жнвоты дроваливаются, и они расгутъ въ землю. 
Зѵбы пхъ гонугь ЕЪ деснахъ. a головка начинаеіъ безцѣльно 
качаться на хиломъ туловищі, цока не канутъ онп въ матернн-
ск.ое чрево. И вѣка іек.угъ. Люди и звіри пропадаюгь. Страш-
ныя чудища выползаютъ изъ воды. Вогь подкялась козлиная 
морда на длинномъ тѵловишѣ, бѣгаюшія очи, задвѣтая змѣи-
нымъ огнемъ, впилнсь жадно и мстительно; чудите ревегь 
ка фонѣ золотого горизонта: иХо-хо-хо-хо-хо-хо».,, И вѣка те-
кутъ. Огромные мячи одиноко носятся во лграктз, точно пья-
ныя клоунскія рожи, багров-ія въ бреду, Это міры—огненные 
илевки, брызнувшіе въ ночь изъ пасги туманнаго Хроноса, И 
вскрикнулъ въ ужасѣ богоборецъ, и каменная маска упала на 



столъ, дотому что это была наска Горгоны, умертвившей ыіръ: 
« 0 горе, о горе! Меня нѣт-ь. Какъ ТОЛЬЕО взгляну въ ликъ 
тебѣ , міръ,—ликъ Медузинъ,—стою, превращенный въ камень. 
Ты, какъ Хроносъ, все проглотила, о маска, чтобы вновь все 
выплюнуть каинемъ. 

И взоръ юноши, уплывая сквозь окна, снова и снова канулъ 
въ БЫСЯХЪ неба. И сѣрыя тучи, какт> толстыя губы Хроноса, 
выдавили тяжелый шаръ луны, точно красный пдевокъ пу-
стоты. 

И б ѣ ж и г ь среди улицъ, потрясая зонтомъ и крича: гМіръ— 
кошмаръ. предательски развернувшій свои ужасныя пеленки, 
чтобы принять меня изт. материнскаго чрева! Прочь этп 
пеленкиЬ.. . 

И глядитъ внѵтрь себя, и в ъ глубинахъ роятся желанья, и 
чувства, и мысли, порождая зависимость. И опять вырастаегь 
причинность,—неизмѣшше поворогы міровыхъ колесъ—п опять 
несіерпимое жужжанье временного веретена; онъ чувствуетъ, 
что причинность для него, a онъ ишетъ въ ней самого себя. 
И зонтикъ трясется в"ь его рукахъ, и начпнаетъ кричать средп 
ѵлидъ: «Меня забилп въ гробъ первон причины: эхотъ гробъ 
укрываегъ меня, какъ маска, о г ь себя самого. Я самъ—горгона 
Медуза, глядяідая на міръ пустотой». 

Т а к ъ онт> стоигъ. И глаза его—сверла пустоты, ликъ — хо-
лодѣющій мраморъ, уста—омертвѣвшш изгибъ маски. Изступ-
ленно хохочегъ, тряся зонтъ лилейной рукой. И уже собираехся 
толпа. И проворный полиаейскій направляется къ неиу, чтобъ 
забрать богоборда въ участокъ. И луна, пожелтѣвшій шгевокъ 
В-ѣчности, нагло летигь въ необъятной синевѣ . 

ш 

Многоумный разсѣянный господинъ, съ розовымп щекаіш и 
рыжей бородкой, добродушно и озабоченно понесъ к*ь поли-
цейскому сутулую спину, изысканно приподнялт. заграннчный 
котелокъ, и косо поглядывая на безумнаго юношу, сказалъ 



городовому въ носъ: «Я полагаю, что y этого юноши діониси-
ческій экстазъ — неправда ли? Я много лѣхъ изучаю культьг 
Діониса и вернулся сюда недавно, чтобы на практикѣ про-
вѣрить діонисическую ѳеорію. Орлій клекогь его усгь, огне-
зрачный пламень, все говоритъ мнѣ о хомъ, что надо спрашн-
вать, не ссчто представляехъ собою эгогь юкоша, a к к а к ъ в . 
онъ безумствуехъ.з Съ этими словами онъ беретъ подъ руку 
златокудраго богобориа и уводихъ его изъ подъ носа поли-
пекскаго. 

Они гуляюгь яа бульварѣ. 
Ѳ е о р е х и к ъ Д І О Н И С і а з ы a съ безкояетаой Еротоетью u безукорпз-

веняой вѣжллвос-гью, спотыкаясь о камень, іііряеть его голубымъ взо-

рОІІЪ. 
Важно не «чтоа, a «какь». Я принимаю поэхому ваше безу-

міе и несу его на себѣ. 
Ю н о ш а . Опять ужасное «какъа? Всюду оно докучно 

схоитъ надо мной. Ахъ, горс мнѣ! Я хочузнать, «что» я хакое: 
вох-ь опять незнакомецъ цодъ личиной «к a к ъ » , уводящій меня 
въ пустоту. Горе мн-ѣ! Міровой паяцъ, ты пришелъ ко мнѣ. 
Горе мое меня погоняех-ъ. Ужас-ь мой меня преслѣдуегъ. 

Ѳ е о р е т и к ъ . Я васъ не преслѣду.ю. Мы пдемъ по Твер-
скому бульварѵ—ыеправда ли? 

Ю и о ш а . Личина міра воплогидась и бѣгаетъ за мной. 
Ѳ е о р е т и к ъ . Искоса, во вопросіітелычо П О Г Л Я І К Е І Я В І бегѵыяа, держпгь 

его зл руку: годубые глаза на іігновенье разрываются п оттула брежжутъ беадонаыя. 

далп. На лігяоаенье прпігііііаеть горгонпыь обліткъ, орзія восъ жутко нзвисаетъ вадъ 

З.МІЯІШІИЛСЯ уст.-ііаі. Говорптъ страго н ііравоучптельно. Т ы СЗМЪ СВОЙ у Ж З С Ь . 

Ты сам-ь своя маска. Твой ликъ паяца безцѣльно пляшетъ ЕО 
міру, о шарлаханъ. Ты самъ превратидъ меня вт> горгову. Когда 
Я сорву СЪ тебя личину, опусхошитель. Наблюдаетъ какое дѣйствіе 

произвела слога. 
Ю н о ш а , Ахъ горе ын-Ы Куда мнѣ дѣвагься. Двѣ маски 

горгоны уставилнсь другь на друга. Два паяпа укрыли свою 
ПуСТОТу. Сеоргтпкь діояпсіазма, спѣшво заппсываеть въ кнпжечку слова ювоіпп 

чтобы пмѣгі докуиенты ик u n тотъ безу.ѵствуеті н ЕОТОИЪ, вабргвъ матеріалъ для 

пзслѣдованій, ггрішолішаетъ котелокъ u ЕІЖЛІІВО лрошается. Скоро онъ сливается съ 

вечериііііъ туыаноііі. 

Юноша сидиіъ задумчиво на лавочкѣ, превраіденный въ-



мракорное пзваяніе. Тянется ыочь. На разсвѣгѣ безбородый 
прохожій съ лицолъ меркурія, съ палкою изъ двухъ сплетен-
ныхъ змѣй в ъ рукахъ, будитъ заснѵвшаго юношу. 

П р о х о ж і й . Т е б я нѣтъ, но ты будешь. Т ы живъ буду-
шимъ. Подни.чись надъ собой, и ты поднпжішься надъ міромъ. 
Посл-ѣдняя дѣль безраздѣльно сочетает-ь міръ и хебя. Глядя въ 
солнечный щитъ посл-ідней ц-кли, ты безпрепятственно отсѣ-
чешь голову горгонѣ . Взору івое.чу предстанетъ мір"ь. Т ы узна-
еШЬ Себя. Уэтсттъ. 

Н ѣ ж н ы я облачка3 ю ч н о крылья багряной птиды радостно 
возносятся. 

I V 

Львиное тѣло горгсны, точно горная дѣль, залегло въ про-
странстві . В о г ь она нѣжится въ предразсв-ѣтномъ свѣтѣ . Бар-
хатная лапа роехъ желтый песокъ, выпуская когти. Д в ѣ жен-
скія грудп ослѣпительной бѣлизны мягко свисаютъ надъ лапой. 
Лпкъ дремотной красавицы отчетливо обозначился в ъ даляхъ. 
Она заботливо лижетъ свою лапу. Ея р-ѣсницы—чернык бар-
хатъ—несказанной сладостью обжигаютъ душу; ея уста—ко-
раллъ. Зігѣиные волосы покоятся на плечахъ волной пышной 
и золотистой: н и к ю не скажетъ, что это—змѣи. Два крыла 
притаились на спин-ѣ. Львиный хвостъ безсильно убѣгаегь в"ь 
даль. 

Разсвѣтаегь . 
Радостно возносятся в ъ бирюзовыхъ пространствахъ багря-

ныя перья шлема, точно крылья птішы, разрываюідей полетозіъ 
вѣка. В о г ь додъ шлемомъ сіяклъ солнечныя кудри юношн, 
точно край алмазнаго облачка: A вогъ и лик'ь е г о — н і ж н о е 
облачко, припавшее къ солнцу. Заботливо вперилъ умудренный 
юноша свои взоры въ круглое силнце шита, закрываясь имъ; 
онъ поднялъ солнде—послѣднюю ц"ѣль—на вытянутой рѵкѣ съ 



горизонта, и съ золотымъ протянутымъ іцитомъ бросается на 
горгону. Онъ быстро б-ѣжнтъ къ ней и чудовище ніра опро-
кинулось въ зеркальномъ щитѣ. Окъ видихъ, какъ таегь пря-
чиняость въ лучахъ послѣдней цѣли и чувствуетъ, какъ вновь 
узнаегь себя... 

Вскочнла обезумівшая горгона, раскрывъ широко свой пу-
сюй взоръ ужаса, и ликъ ея высоко вознесся на шеѣ, точно 
на бѣлой костяной башнѣ. Полміра охватили пожарныя 
перья расплескавшихся крылъ. Дружно всталъ змѣиный рой 
на ея голов-ѣ и дико оскалился на восгокъ. Львиный хвостъ 
взметнулъ смерчевые столбы песка. 

Вскочила и сладострастно уставплась въ пространство гор* 
гона Медуза жестокими провалами пустоты. 

Но она не увидитъ см-ѣльчака, только золотой шитъ неу-
держимо несется на ней, тая лмъ героя: только лучевой ыечъ 
громоносно бряцаетъ по золотому шиту. Вогь брызнулъ .чечъ 
ей в-ь лицо, 

ХИМЕРА. 

I 

Дифференціація знаніп углубляегь незнаніе. Всякое знаніе 
говоригь намъ о томъ, что ыы люгли бы знзгь, да не зна- • 
емъ. Оно относительно. Незнаніе, этотъ ѵдаленный черный 
силуэгъ, одиноко стоящій y горизонга надшгь'чаяній, при раз-
витіи наугП» растегь, приближаясь к"ь намъ грозншгь испо-
линомъ, чья обезумѣвшая глава, дпко оскаленная, отовсюду кло-
яихся надъ нами, заслоняя солнце. Шлифуя выпукдое стекло, 
черезъ которое мы смотри.мъ. ыы перестаелъ уже вид-ѣть : 
сквозь него, отъ мплліона граней, которьія зіы же намѣтили. 
Незнаніе предстаетъ гогда въ несокрушимой брон*Б научныхъ. 
методовъ. Сколько бы мы ни ударяли молотомъ нашего него-



дованія по броігѣ, мы только закуемъ врага вт> еше болѣе 
прочный панцырь. Незнаніе оказывается страшной гидрой, ра-
стѵшей предъ нами, чтобъ заслонить міръ. Но тщетно мы бо-
ре.мся съ гидрой незнанія, когда она сама есть наше порож-
деніе: безконечная дифференціація знаній, плодящая безко-
нечносгь того, что еше не продифференцировано—все это, 
сгѣдствіе закона причинности; законъ причинности выросіаегь 
неизмінно. когда передъ на.чи стоигъ вопросъ о происхожде-
ніи явлеыій. Т у т ъ мы, анализируя цѣлостность явленій, необхо-
дпмо разрываемъ міръ на безконечно малые элементы. Всякая 
опредѣленность таегь какъ облако. Міръ оказывается хаюшюіъ 
облакомъ. 

Гидра незнанія, покрывая ядовитьши зм*Ьями горизонгь на-
шпхъ чаяній, сама оказывается частью б о д і е ужаснаго чудиша: 
ея зыѣиные рон оказываются волосами горгоны Медѵзы, пред-
стаюшей предъ нами подъ маской причинности. Колодезь мрака 
п пустоты, в о г ь чго смотритъ изъ подъ явившейся намъ ли-
чины. Но этой личяной является .міръ, Леденигь насъ леду-
зинъ взоръ міра; но законъ причинности только форма нашего 
отношенія К"Ь .чіру: маска горгоны надѣта на насъ, и не міръ 
леденигъ насъ пусютои, a пустота, глядящая изъ насъ, прет-
воряехъ міръ в ъ страсіное чудише. Медузинъ ужасъ вѣчно съ 
намн: онъ—наше порожденіе. Гидра, Медуза—это мои химеры. 
Я долженъ в ъ себѣ разсѣяіь хпмеры, которыя гнѣздятся въ 
моемъ дугѣ . Для э ю г о я долженъ найти саліого себя. Горгона 
и гидра недаромъ встаютъ прп попыткахъ самоопредѣленія. Я 
не подозріваю своей моіди, потому что я—лучезарное боже-
ство. В ъ иоихъ глазахъ—небо, уста мои—зоря, кудри—солнде, 
ликъ—алмазная бѣлизна росы. Горгона л гидра бросаются на 
меня, чтобъ отнять сокровища, мнѣ завѣщанныя. Въ борьб"ѣ 
съ нлми возникаетъ всякая религія. Религія—это средство \. 
найти себя. Е я начало коренится в ъ трагизмѣ, когда я убѣ-
ждаюсь, что меня еше нѣтъ, но что я могу быть. Чудовищный 1 

ужасъ гнѣздится в ъ о с н о в і трагизиа. Недаромъ ірагедія про-
водитъ Эдипа отъ кровос.міііленія к ь очишенію. Но очишеніе 
доступно лишь тсшу, кто нечисхъ. Трагическій герой всегда но-



сигъ въ себ-fc черхы преступностп. Но если трагедія—основа ре-
лигіи, то истинно религіозные люди—трагики—суть если не 
явные, то хайные пресхупники. Да, эго такл>. 

Пресгупленіе—феноменъ ужаса. Если въ душѣ гнѣздихся 
Химера, душа сііособна къ преступленію. Преступить—значихъ 
ѵйтя за черту. Благололучные люди не вѣдаютъ ужаса. Чужда 
имъ трагедія. Вхіѣстѣ съ тѣмъ ОНІІ не въ снлахъ ионять само-
цѣнности прекраснаго и святого безъ моралыгахъ путъ. Пре-
красный поступокъ всегда мораленъ. Моральный не всегда пре-
красенъ. Жизнь должна быхь красотой. Нужно воспаригь надъ 
моральными предразсудками не для того, чтобъ ихъ упразднпть, 
a для хого, чтобъ претворлть въ прекрасные. Влагополѵчные 
люди не хохягь претворенія; между хѣ.мъ религія сплошное 
прехвореніе. Они не хогяхъ религіи к прежде всего великой 
религіп Преіворенія внна и хлѣба въ Тѣло и Кровь. 

и 

Наше гяя опредѣляется первоначально, какъ грань всѣхъ 
внѣшнихъ явленій. Оно—неизвѣстная норма, образуюшая и 
опредѣляюшая явлсніе. Саио же оно по существу неопредѣлнмо. 
Сушественное опредѣленіе нашего «я» было бы возможно въ 
гомт. случаѣ, если бы мы взглянули на себя независимо огь того, 
чхо очерчиваемъ собою. Но взглянувъ такъ, мы не находимъ 
себя. Вмѣсто насъ—дыра, вѣюшая ужасомъ. То, что казалось 
намъ нашинъ «я», разорвалось вт> хуманные клочки: во іъ они 
разсѣялись. 

Если не исцугаться разверзнутой бездны, въ кохорую можно 
упасть безвозврахно—въ себя упасіь и летіть, летѣхь безъ 
конца въ черномъ провалѣ—дыра вырасхаехъ въ корридоръ. 
Коррндоръ духа—нашъ внухренній пѵхь. Небо, насъ окружав-
шее доселѣ, оказалось « г о л у б о й т ю р ь м о й л , и вогь мы 
всгупили въ черный лабярингъ духа, чхобы выбрагься изъ 



него къ вічиому небу свободы. Тутъ, въ ужасахъ—зачатіе на-
шеіз трагедіи,—проходя сквозь которую, мы впервые ощущаемъ 
вѣющій вихрь освобожденія. У входа въ лабпринтъ образѵются 
горгоны и гидры ужаса. Мы теперь знаемъ, какъ образуюгся 
онѣ въ нашемъ духѣ . О н ѣ встаютъ оттого, ч ю корридоръ 
пустоты, въ который мы вступаемъ не безконеченъ. Лучъ св іта , 
проыизываюшій его съ т о й с т о р о н ы , создаетъ это невѣрное 
озареяіе, при св-ѣтѣ коюраго мерешутся страхи. Лучъ свѣта съ 
т о й с т о р о н ы , это—мы сами, настоящіе: мы—такіе, какіе бу-
демъ. Я, какъ іістзінный человѣкъ,—самоціль, К.акъ самоцѣль, 
я божествененъ. Но законы природной необходимосіи придаютъ 
мнѣ черты звѣря. Смѣшеніе зв-ѣря и бога, т. е. прпродной не-
обходимости и свободнаго опредѣленія себя, какъ еще недости-
гнѵтой ц"ѣли,—такое смѣшеніе двухъ правильныхъ способовъ 
воспріятія себя въ охношеніи къ міру—оно чудозищыо; еслп 
чудовищно, то п преступно, кошунственно. 

Всякое чудовище есть сліѣшеніе звѣрскаго съ божествен-
ньвгь. Отсюда порожденіе гидры п горгоны,—этихъ Химеръ 
духа—при необходимости преступить черту, отділяюшую бога 
отъ зв-ѣря. Отсюда демонпзмт. первоначальныхъ ступеыей всякой 
редигш, какъ внутренне трагичсское шествоианіе человѣка къ 
себ-Ь самому. Отсюда всякая релпгія въ корнѣ чудовишна и 
состсіггь въ свободномъ, внутреннемъ преодол-ѣніп чудпщъ. 
Это преодолѣніе состоитъ в ъ постиженіи прпзрачности чудо-
виигь, какъ времеяныхъ но необходимыхъ порожденій моего 
духа. Нельзя иобороть горгоны и гидры, не сразившись съ 
трехголовой гадиной—Хпмерой. Только тогда голѵбос простран-
ство, сіяющее надъ выходомъ изъ лабиринта, становится голу-
быігь пространствомъ моей души. Только бѣлыя крылья дерз-
новенія—этого вѣчнаго Пегаса — вознесутъ—Беллерофонта къ 
дазурн послѣдняго преодол-ѣнія. Преодол-ѣть все, это зна-
чигь найти самого себя. Утонуть въ лазури, значитъ расишрить 
дѵшу свою до кебесной безпредѣльности. Міръ окажегся югда 
жемчужнымъ облачкомъ, тихо тающимъ въ голубой н-Ьгѣ души. 

Б і л ы й конь вдохновенія, лазурно пьяня, преврапіаеть ВІІНО 

восгорга въ необъятносіь небесныхъ далей. 



ni 

Есть люди, не видавшіе глубинъ. Ни добрые, ни злые, они 
проходятъ въ жизни невоплошенные. Какъ трава всходягь, 
какъ храва пропадаюхъ прахомъ. Вмѣсто души ѵ нихт. парт>. 

Только готъ, к ю увидѣлт. глубины, достоинъ того, чтобъ 
ужасаться: но тогь, кто ужаснулся, долженъ сойтн въ черный 
Тартаръ и тамъ поборохь трехголоваго Цербера—эту вѣчную 
Хтіеру , стерегущую выходъ къ вѣчной свободѣ. Кхо взглянѵлъ 
въ глубину, тотъ невольно сталъ престѵпнымъ хитаномъ, бого-
борцемъ, котораго вся жизнь, битва за освобожденіе. Горе ему, 
если онъ сложитъ оружіе предъ ^имерой: оыъ закружится въ 
вѣкахъ химерическимъ пыльнымъ смерчемъ безігільно пляшу-
шилъ въ солнечный деньнаполяхъ, когда і г о л y б a я т ю р ь м а » 
палихъ долгииъ зноемъ. Какі. часто вьются вокругъ насъ эти 
тѣнп сломленнкхъ тиганов-ь раскидывая руки и ноги, соблазняя 
жизненнымъ маревомъ. Слѣдуеіъ помнихь, что они идутъ ІШМО 

жизни въ в і ч к о й пляск-Ѣ, точно одержимые пустогой. И какъ 
только мы вспомнимъ, что они—лишь гробовые саваны, лишь 
титаническія гѣни, склоненныя предъ Химерой, они таюгь: 
лицо ихъ преврашается въ черную смерчевую воронку, ноги въ 
пыль, a сюртукъ—въ вьющійся, какъ з.чѣя, стержень смерча; 
п пончигся прочь отъ насъ одинокій смерчъ, чюбы вѣчно 
завиваться вт> иоляхъ, вѣчно тзлакаться о своей пусхохѣ, вѣчно 
искать себѣ душу, 

Поб-Ьдившіе химеру знаюгь, что пространство, въ которомъ 
зажигаются міры и время. въ когоромъ они сгораютъ, только 
крылья голубой аищы—Вѣчносхи. Эха пхица—ихъ душа. Прежде 
она была невещественяой точкой въ пространсхвахъ и временахъ; 
теперь вселекная оказалась ея часхью. Они ласкаюгь вѣтеркомъ 
в"ѣчно плачущіе смерчи, любовно заглядываюхъ лазурью въ по-
темнѣвітй ликъ: «Усни, успокойся: довольно завивахься»; 
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IV 

Химера распласхалась неііодвпжно. У нея 
львз и козла. Смрадная пасть дракона хочно рястянѵтая тѵча 
y горизонта. Злобно сіяетъ червленецъ чешуи. На нихъ медлен-
НЫАГЬ комоиъ, словно космахое, ж е л ю е облако, опусгплась льви-
ная голова. И надо всѣмъ на ше-ѣ, точно на гиганіской бапзнѣ, 
вознесшейся надъ хучевыми косиаіш льва, глупо хорчпгъ на-
дменная морда козла. Два черныхъ рога его, какъ облачныя 
пики одиноко чертятъ золотое небо. Оловянные глаза тупо 
уставились вдаль. 

Какъ огромный лебедь плаваегь въ небѣ білоперый воздѵ-
шный конь: его крылья — сн-ѣгь; его грива — перистая тучка, 
прихохливо расхрепанная въ ясной нѣжности. Тихо треплетъ 
лилейной рукой его Беллерофонтъ—ясное солнце, отбрасываю-
щее во ВСБ стороны брызги лучей. 

Вотъ стре.мительно понесъ изсхупленный конь сіяющаго 
всадника, и сверкнула молнія мечат звонко ударившись о сол-
нечную броню. 

Протяжный, жалобный вопль заблеявшаго козла огласилъ 
дали. Тшетно два черныхъ рога боднули пространство, разрѣ-
завъ со свистомт. лазурный атлась воздуха. Пегасъ изступленно 
промчался между рога.ми, звонко простучавъ копытамп по 
шерстистому затылку. Ловко опѵсхился Беллерофонхъ на сіганѣ 
вихреноснаго Пегаса, обхвативъ рукой бѣлоснѣжную шею. Ди-
лейная рука опустилась внизъ, яеча осхрую лолнію, и упала 
скошенная голова, обнаживъ багряную, какъ гигантокш пень, 
шею. Тогда желтьій комъ—львиная морда — праздно взлехѣлъ 
к*& вышинѣ , a проснѵвшійся драконъ, лизнулъ голубое про-
странсхво ыолніевиднымъ языкомъ. Но Пегасъ, вставъ на дыбы 
въ голубыхъ просхрансхвахъ, б і л ы и ъ винтомъ уносшъ въ вы-
шину храбреда, чтобы рѣяхь въ даляхъ нѣжнымъ лебеделіъ. 

B S C U . 2 



Ho Химера изрыгала черные клубы хучъ; она вся закрылась. 
тучами. Можно было видѣхь дымную глыбу, изъ которой исхо-
дяли хрубные гласы. Края глыбы загорѣзись огнемъ. Снялась-
она съ горизонха и помчалась, плаиен-ѣя, принимая очерханіе 
дракона: кв о т "ь б о л ь ш о й к р а с н ы й д р а к о н ъ с ъ с е м ь ю 
г о л о в а і і и и д е с я т ь ю р о г а м и » вознесся, чтобы сразихься 
С-Ь сіяющимъ всалникоігь. яЦ Я ^ Й Ъ ^ Ы Й " великІЙГДра-
кон-ъ, древній змій», (Апокалипсисъ) называемый Химерой. И 
разсѣялся пылью. 

V 

Безгрѣшный солнечный іерей, на бѣлосігЁжномъ к о н ѣ за-
схывшій въ лазури; іерей, чьи очи — пролехы в ъ лазурь, чы: 
усха—зацвѣтающій яхонтъ, чьи кудри — звѣздная діадема, чьи 
ланиіы — б-ѣлый алмазъ, чьи ризы — солнце, ты всталъ надъ 
міроыъ, ибо ты побѣдилъ міръ. Руки, дв-fe бѣлоснѣжныя лилш, 
молитвенно сложены на сіяющей грѵди; оцѣпенѣвшій, хы смо-
тришь, какъ совершаехся бѣгъ тучек"ь между неподвижными 
колытами твоего коня, искони распласханнаго в ъ неб-і. 

Ты нашелъ самого себя, п стоишь, ккакъ бы на схеклянно.чъ. 
мор-ѣ», созерцая въ образахъ все то, чхо никогда не имѣло 
образовъ. Т в о я душа была внѣ временъ и дросхранствъ. Тсперь-
опа — вселенная. И вогь , все тайное хвоей дѵши, которое не 
могло воплохиться в ъ пространсхв-ѣ и времени, хеперь всплыло. 
Твои вѣщіе сны плыли предъ хобой, какъ алмазные облаки, 
по кохорымъ мчится твон конь. Т ы самъ себѣ снишься, ибо 
сонъ хвой — небо, и мчащійся бѣлый конь и « с и д я ш і й н а 
не.мъ... В ѣ р н ы й и И с х н н н ы й , К о х о р ы й п р а в е д н о 
с у д и т ъ и в о и н с т в у е і ъ л (Апокалипсисъ). 

Аминь. 
А В Д Р Е Й Б t л ы я . 



ВЪ СТРАНАХЪ СОЛНЦА. 
И З Ъ Г Ш С Е М Ъ К Ъ Ч А С Т Н О М У Л В Ц У . 

6 а п р ѣ л я 19°5- — Я былъ в ъ Куэрнавакѣ и оттуда 
верхомъ ѣздилъ к ъ руинамъ древнсіі твердынп и храма 
Ацтековъ, Ксочикалько, к ъ вечерѵ вернулся въ Куэрнавакѵ 
и такимъ образомъ сдѣлалъ в ъ одинъ день экскурсію въ се.чь-
десятъ верстъ. Я додженъ былъ ѣхать въ Кѵэрнаваку в ъ воскре-
сенье. Сегодня четвергъ, но опоздалъ на по-ѣздъ на лять ми-
нугъ. Ч ю б ы не возвращаться домой, поѣхалъ в ъ какую то 
нев-Ёдомую Пачуку, захолустнын городъ съ мина.ми. Слотрѣгь 
талъ, какъ оказалось, нечего, но судьба благоволила. Я попалъ 
ыа народный праздникъ, и передъ мозіми глазалп прошли сотни 
и сотни, тысячи смуглыхъ бронзовыхъ ішдійдевъ, в ъ огромныхъ 
солоыенныхъ шляпахъ и живописныхъ лохмотьяхъ (они в с ѣ 
ходятъ задрапировавшись полосатыми красны.ми одѣялаіш, к а к ъ 
испанскими плащами). Играла военная потѣшная дузыка, гуд^ліі 
колокола, трещали ракеты, солнде жгло, было весело. 

На дрѵгой день я д о і х а л ъ въ Куэрнаваку. Дорога идетъ 
среди горъ, надъ роскошными долиналш, величественнымл к а к ъ 



Океант»,—лѣса, пропасти, синія далп, пвѣты, п в і т у ш і я деревья, 
озсрныя зеркальности. Во многихъ мѣстахъ я вспоминалъ Воен-
но-Грузинскую дорогу. Куэрнавака—живописный городъ, сюда 
сьѣзжаются отдыхать. В ъ отехѣ La Beila Vis ta, г д ѣ я остано-
вился, была масса пвѣтовъ, «огненный кустъл, и красныя лиліи 
и розы, цв-ѣтныя стекла радостно игралп подъ солнцеігь, a изъ 
окна моей комнаты я видѣлъ вѣнчанныя сн-ѣгомъ громады'вуд-
канов-ь, Икстаксигуатль и Попокатепетль. Ночью я долго смот-
р-ѣлъ на олрокннутый узоръ Большой Медв-^дицы. На слѣдую-
щій день л н ѣ подали верховую лошадь 

....Н-ѣсколько разъ зшѣ было жутко, когда приходилось спѵс-
каться по скатамъ, имѣвшимъ видъ чуть не вертикальной стѣны, 
такъ что нужно было совсѣмъ откидываться въ сѣд.тѣ, дабы не 
соскодьзнуть. Проводникъ, мексиканскій мальчишка, лѣтъ семнад-
цаіи, съ кохорымъ я все время болталъ no испански, сбился съ 
дороги и мы блуждали по горамъ. Это было къ моей выгодгЬ: он-ь 
противъ воли показалъ мнѣ прекраснѣйшія стремвины, на днѣ 
коюрыхъ бѣжали горные ручьи, мѣстами образѵя водопадьг. 
Пути почти не было. Камыи и камни. Спуски и подъемы. 
Солнце жгло. Время отъ временя ж а ж д а заставляла прилькуть 
К"ь горному ручыо и пить. У руинъ я пробылъ нѣсколько часовъ 
и дрѵгимъ путеяъ вернулся до.чой, усталый, прв свѣ гѣ звѣздъ 
и дюбуясь на феерію безчисленныхъ св-ѣгляковъ, точно это 
бы.ть сказочный балъ фей и гкомовъ, вдоль придорожныхъ 
ручьевъ и канавъ, засаженныхъ развѣсисткмн деревьязш. 

7 а п р - ѣ л я . — Я ничего еше не сказалъ о самыхъ руп-
нахъ. Развалины Ксочикалько дринадлежатъ к ъ числу самыхъ 
краспвыхъ п величественныхъ созданш скульптурнаго и архнтек-
турнаго генія ацтековъ. Пирамидное построеніе, находящееся 
на вершинѣ горы, среди другихъ горныхъ вершинъ, вздымаю-
шихся кругомъ, представляютъ теперь лишь обломки, но рельефы 
основанія со в с ѣ х ъ 4-хъ сторонъ видны, и на одной стѣнѣ 
хорошо сохранилась каменная легеыда: оперенный з.мій, похожій 
на китайскихъ н японскихъ драконовъ, величественный и 
страшный, обннмающій своими извиваыи П О Л Ъ - С Г Б Н Ы , И затѣмъ, 
в ъ обратномъ порядкѣ , симметрично повторяющшся на другой 



половпнѣ, — фигура воителя обращсна къ его пасіи лицомъ, 
передъ вонтелемъ дымоподобный каменный ѵзоръ, это означа-
етъ кцвѣтистую рѣчь», пѣснь или молитву, Легенда повторяется 
съ новыми сочетаніями и фигурами, на другихъ сіѣнахъ. Она 
разсказываетъ о четырехъ великихъ эпохахъ міра, связанныхъ 
съ четырьмя міровыми гибелями, которыя предшествовали нашей 
земнон жизни и основанію знаменитой Тулы (иначе Толланъ, 
«Крайняя Ѳуле» Эдгара По, и всѣхъ средневѣковыхъ мистиксівъ 
и .мореплавагелей, не знавшихъ, что Тѵла была не на сѣверѣ 
Европы, a въ предѣлахъ погибшей Антлантиды). Четыре міровые 
бича, и созидатели: Огонь небесный (Солнпе и Молнія), Огонь 
земной (Вулканъ), Воздухъ (Ураганъ), Вода (Погоігь). 

Четыре бича, губящіе жизнь, могли бы быть лучше изобра-
жены, ч-ѣмъ въ видѣ змѣевъ, которьіе грызутъ, и давятъ, и 
жалягъ, и удушаютъ? Но они же, извивами, обнгоіаютъ, какъ 
защитой сводов-ь, тѣхъ, къ колу обращена эта страшная пасть. 
Черезъ катастрофу, .мы приходимъ къ возрожденью. Мы тѣсно 
слиты съ губительньши сплами Космоса, и черезъ это сліянье, 
лишь черезъ него, мож^мъ стать смѣлыми воителями, ГЛЯДЯЩИІШ 

Смерти прямо въ глаза, можсмъ стать ігѣвцами, поэтами, кра-
сиво поюпіимп благоговійний стихъ. Такъ понимаю эти извая-
нія я. Ученые человіки, которыхъ я читалъ, лишь фотографп-
чески описываютъ эти руины, не пытаясь изъяснить ихъ спмвола, 
п лишь упоминая, что вѣроятно, они означаюгь четыре міровыя 
скаіаклизякз. 

Мекя невыразшю мучаютъ изв^стія изъ Россіи, которыя 
появляются здѣсь въ Мексиканскихъ, Англійскихъ и Француз-
скнхъ газетах-ь. Какая убогая смішанносгь понятій, чувствъ, 
стараго и новаго, умершаго, доживаюшаго и нероднвшагося! 

И я—русскій, и я—не женщина, a мужчина, и я—за тысячи 
верстъ о іъ э ю г о мучительнаго кпігЬнія! Я не могѵ прнмириться 
съ мыслью о нашелъ безпри.чърномъ пораженш на Востокѣ и 
съ эти.чи унизительными толками о необходимостн мира 

Тоска! Я чувствую вт. воздухѣ новыя бури кроводролитій. 
Ну, ладно. Подождемъ, подождеігъ. Побідитъ все же, и 

внутри и внѣ , св"ѣтлый ликъ Бадьдера, a не злобный Локи. 



8 а п р ѣ л я . — Я ничего не сказалъ о другой поѣздкѣ 
изъ Куэрнаваки, въ селеніе San Anton, около котораго есть 
водосадъ, довольно впрочемъ жалконькш, вродѣ нашего Учанг-
Сѵ. Здѣсь на камнѣ я впервые увид-ѣлъ грѣющуюся подъ солн-
цемъ игуану, a черезъ какіе-нибудь полчаса, в ъ саду одного 
изъ туземцевъ увидалъ великоліпное, знаыенитое нзваяніе игу. 
аны. Огромная, она какъ живая, прилипала къ камню, точь-въ 
точь какъ ха, которую я только что видѣлъ. Древніе жители 
Мсксики ухѣли изображать живохяыхъ такъ же хорошо. какъ 
это умѣютъ дѣлать японцы, и также искусно ихъ стилизирова-
л п . — М н і было жаль уЬзжать изъ очаровательной Куэрнаваки, 
которую недаромт. избрали сволдъ дачнымъ мѣстопребываніемъ 
ацтекскіе цари, a доздн-ѣе ихъ, Кортесъ. Я заходилъ въ забро-
гаенный дворецъ Кортсса; былъ вечеръ, св"ѣтили звѣзды, я 
ходилъ взадъ и впередъ по верандѣ , гдѣ онъ не разъ пронтікся 
и горды.ми и горькими мысляші, смогря на далекія громады 
вулкановъ. 

F r o n t e r a , 26 а п р і л я . — Вотъ уже двѣ недѣли какъ я 
въ сказкѣ , в ъ непрерывкомъ поток-ѣ впечатлѣній. За все это 
время я в"ь точности н е л о г ъ писать, и послалъ лишь открых-
ку передъ огъѣздоиъ изъ Веракрусъ. Я воистику путешестзую 
гсперь по древней тропической страігб, и впечатлѣщя такъ 
бысхро смѣняются, что мігЬ трудно отдать себ"ѣ въ нихъ отчетъ, 
трудно даже припомнихь по порядку все, что я видѣзъ за эти 
ДВ"Ь нсд^лп. 

Солнце истомно гр-ѣетъ и ж ж е г ь . За окно.мъ поюгь цикады. 
Пальмы и другія тропическія расхенія блесхятъ подъ лучами. 
На крышѣ, персдъ окноиъ, сидитъ коршунъ. 

Я не могу уѣхать отсюда раньше половины или конца іюня. 
Лишь в-ъ іюнѣ начинается сезонъ дождей3 я тогда впервые 
Мексика предсханехъ въ полномъ роскошесгвѣ изуируднкх-ь и 
п.вѣхочных-ъ уборовъ. 

Теперь она, въ подавляюшемъ большиясхв-Ь ыѣстъ, выжжен-
ная пусхыня, ея господствующій цвѣтъ—цв-ѣтъ волчьей шкуры. 
Я хочу непремѣішо увидіхь ее въ изумрудахъ, и услышахь рас-
каты хропическихъ грозъ. 



Какъ счастлива бы М. бьгла, если бы она была въ Мексикі ! 
Какое здѣсь торжество красокъ. краснаго цвіта в с і х ъ оттѣн-
ков-ь, и аметистовъ, п неогшсуемыхъ дрожаній закатнаго неба 
в ъ морской водѣ . Я пораженъ, что художникп не ѣздятъ сюда, 
чтобы создать ошеломляюшій кондертъ карандаша іг кисти. 

— Завтра опять уѣзжаю, вт> Монтекристо. по Усѵма-
синто, и оттуда, верхомъ, в ъ Паленке. Опять нѣсколько дней 
буду въ непрерывногъ поток-ѣ впечатлѣній, пото.чъ, вернувшись 
во Фронтеру на одинъ день, у-ѣду въ Мериду, столпцѵ Майевъ, 
гд-Ь вѣроятно изнемогу огъ жары, пбо уже здѣсь въ тѣни $ • 
a тамъ еще тетгѣе. 

«Что такое птнчка-бабочка?»—спрашиваегь Ниника. Колибрп, 
c h u p a m i r t o s , какъ ее зовутъ здѣсь, ri c h u p a r o s a s (лакомка 
миртъ, лакомка розъ), ѵскользаегъ отъ меня. Колибри, какъ 
здѣшніе цвѣты, ждутъ дождей, л-ѣтшіхъ грозъ, чтобы явпться 
въ полной своей красотѣ, Д о сихъ поръ я вид^ѣлъ, живую, лпшь 
одну колибри, въ San Felipe de Agna, въ окрестностяхъ Оахаки. 
Я былъ в ъ саду, и колибрн начала трепетать воздупіными кры-
лышками около вѣ івей кипарііса. Это продолжалось лпшь 
яѣсколько секундъ, но я не забуду никогда этого трепетанья 
какъ бы призрачныхъ маленькихъ крыльевъ. М н і одновременно 
припомнилось трепетекье нашнхъ стрекозъ, «коромысло, коро-
мысло, съ легкиіш крылашіг, и летучтіхъ рыбокъ, такъ проворно 
перелетавшихъ огь болыпой волны К"ь другой далекой волнѣ, 
когда я плылъ въ одно солнечное утро по Атлантпкѣ. Колибри 
зовугъ здѣсь лакомкамн ічиртъ и розъ, потому что онѣ ѣдягь 
пвіточную сладость, ксосутъ» ее (chupan), какъ пчелы и бабоч-
кгі. Въ Паленкс, въ лѣсахъ, я увижѵ много этихъ фейныхъ 
созданій. 

Пуэбла—первый городъ. куда я пргѣхалъ изъ Мехтіко, са-
ііый неинтересный изъ всѣхъ, которые я видѣлъ до сихъ поръ. 
Въ нелъ множество, довольно жалкихъ, католичсскихъ иерк-
вей,—не соблазнительно. Но зато въ его окресіностяхъ нахо-
дится знаменитая пирампда Чолула, въ основаніи своемъ вдвое 
большая, чѣмъ пирамида Хеопса. К ъ сожалѣнію геперь эта пи-
рамида сбросла деревьями. травами, она им-ѣегъ впдь холма 



скорѣе, чѣзіъ видъ пирамиды. и ея вершина, гд-fe вздымался 
роскошный храмъ свѣтлоликаго бога Воздуха, крылатаго змія, 
Кведалькоатля, занята каюлической перковью. Чолула была въ 
старые дни тѣмъ же для Аіггековъ. чѣмъ нынѣ явдяется 
Мекка для Мусудьманъ и Римъ—для кгтолических-ь христіанъ. 
Тѵда двигались набожныя толпы лилигримовъ. Когда я взо-
шелъ на эту пирамиду, былъ вечеръ, и роскошкая долина 
внизу, съ ея правильнымъ узоромъ полей, дорогъ, и селеній, 
окутанная вечерними тѣнями, являла ликъ невыразимо-печгль-
кой красоты. Нѣсколько индійдевъ, съ одиой красивой смугло-
липой иБдіанкой, смотрѣли, какъ я, на эту св-ітло-туманную 
элегію вечера и воспоыинаній, потомъ прошли, какъ гѣнп, 
бросивъ привѣтливо «Adiôss и «Hasta manana» (До завтра). И 
я остался одинъ, Вітеръ, казавшійся осеннимъ, трепеталъ въ 
вершинахъ деревьевъ. Было грустно, грустно. Такъ пустынно, 
грустно, и красиво. Зажглась красавица Венера, царевна Мекси-
канскаго неба, Вулканы, бѣлѣя, хранили слѣды Алыгійскаго 
зарева. 

Я поѣхалъ на другой день въ плѣнитедьную Оахаку. Это 
былъ праздникъ. Это былъ чудный праздникъ. Оахака—истпн-
но Мексиканскій городъ, въ неііъ не чувствуешь Европы, и все 
такъ привѣтливо тамъ. Э ю страна Цапотековъ. A насколько 
Аптеки коренастн, угрюмы, ІІ тупы, настолько Цапотеки строй-
ны, веселы И умны, У Ы Е І Х Ъ привѣтливыя лида, M женщины 
смотрягь такт» свободно и понюіаюте. Ихъ городъ наполненъ 
садами, и въ веселой Оахакѣ всегда ыожно услышать музкку.. 
тогда какъ надъ противыы.мъ городоиъ Мехико—вѣчный трауръ 
молчанія. Об-ь Оахакѣ было сказано «Morada de heroes en el 
jardin de los diosesa. (Обиталище героевг въ саду боговъ). До-
рога кі> кей идетъ среди горъ и долинъ, среди очарователь-
ныхъ горъ, гдѣ есть залежи мрамора и оникса. Старинная пого-
ворка гласитъ: «Кто не вид-Ьлъ Севильи, не видѣлъ чуда». Я 
говорю: кго не вид"ѣлъ Оахаки, ке виділъ Мексики. Это—от-
дыхъ, эго—радосгь жизни, это—праздникъ. Я нашелъ также 
въ этомъ маленькомъ городкѣ и Музей, небольшой, но очень 
кнтересный, и славную публичную Библіотеку, гдѣ я отыскадъ 



нѣсколько кнпгь, въ высшеіі степени для меня полезныхъ. Въ 
Музеѣ я видѣдъ поразигельныя статуэтки и e cari tas» (личики, 
маски). Одна статуэтка до изумихельносхи Египехская. У леня 
есть ея фотографія. Я купилъ хакже н-ізскодько другихъ инте-
ресныхъ фотографій. 

Ухромъ, въ солнечиыГі день, я выѣхалъ, въ смѣпікомъ эки-
лаж^, запряженномъ шестью мулами, въ священную гс"Ьнь 
с.чертную», в"ъ древнюю Млтлу, до-дапохекски L y o b a a , что 
значитъ кдверь гробницы». Судьба благоводила ко мнѣ, и 
этотъ день былъ суббота, рыночный день. Едва я выѣхалъ за 
городскую черту. я вступилъ въ роскошную экзотическую па-
нораіму, которая хянудась на нѣсколько миль. Пішаомъ, на 
ослахъ, на мулгхъ, на лошаденкахъ, частію въ повозкахъ, шли 
и "вхалн, въ разнодвѣтныхъ своихъ одеждахъ, группы Цадохе-
ковъ—поселянъ съ овопшіи, съ разной живносхью, и съ раз-
ными сельсклми иродуктами, въ городъ. Эха панорама—чухь 
не самое красивое пзъ всего, чхо я до сихъ поръ вид^лъ въ 
пухешествіи, и во всякомъ случаѣ самое экзохическое, и самое 
убідительное для меня въ смыслѣ усхановленія родсхва между 
Мексикандами и Егішхянаыи. Сколько Египехскихъ ліщъифи-
гуръ я видѣлъ! И какое разкообразіе эхпхъ красочныхъ одеждъ! 
ІІапоіеки влюблены въ краски. Бѣлый, красный, синій, розо-
вый, голѵбой, желхый, всѣ краски проходпли передъ глазали, 
въ разныхъ сочеханіяхъ, и я ыаврядъ-ли видѣлъ два-хри ко-
схюма, кохорые были бы совершенно хождесхвенны. Особенно 
красивы головные уборы жеыщинъ. Они повязываюхъ головѵ 
синими покровами, въ видѣ хюрбановъ. Сиаіе самохкааные по-
кровы сь бѣлыми клітчатыми узорамн. Изъ-подъ эти.ѵь тюрба-
новъ с.чохрѣли смуглыя лииа сь глазаіш, выразиіедьносхь ко-
хорыхъ трѵдно забьіхь. Нѣкохорыя лгща были совершенно би-
блейскія. Видѣлъ одну красивую схаруху, коіорая іакъ красива 
въ своей схаросхи, какъ красіівъ былт> въ своей схаросіи Лео-
вардо-да-Виычи. Пухь убгЬгалъ, ѵходили призраки, н-ѣскодько 
десяхковъ минѵхъ я ишыіывалъ въ сердпѣ полное счастье.— 
Въ Миглѣ я пріѣхалг въ деревенскій охель «La Sorpresa», кою-
рый дѣйсхвительно есть кнеожнданыосхь»: однозхажный доігь 



расположенъ какъ бы чехыреугольньшъ коридоромъ, и тс, чхо 
въ испанскихъ домахъ образуетъ spatio» (дворъ), з д і с ь было 
чудеснымъ садомъ. ПосредшНз взды.мался ВЫСОКІЙ кипарисъ, и 
на темной его зелени, восходя узорно ввысь, краснѣліі пур-
пурно-аметистовые цв"Ьты расхенія, которое зовется сшылающій 
кусгь», епламенный пвѣгъ». Этотъ пламеивіхъ, когда на кего 
с.чотришь, радостно поеть въ душѣ . 

27 а п р - ѣ л я . — Черезъ ix j , t часа уѣзжаю въ Монте-
кристо. Оттуда, съѣздивъ въ ІІалснке, напишу еще ЕІ ококчу 
разсказъ о своихъ впечатлѣніяхъ. Посылаю два желтенькіе 
ЦЕ-Ьхка, и зеленую в"ѣточку. Эта послѣдняя—съ величайшаго 
дерева, кипариса селенія Туле, которое находиіся въ нѣсколь-
кихъ миляхъ отъ Оахаки. Ты не можешь себѣ представить, 
чго за чудо это дерево. Нужно человѣкъ тридцать (хочное 
исчисленіе), чтобы охватить его стволъ, илп вѣрнѣе, фантасти-
ческую группу стволовъ, которые, сѣдѣя и сѣрѣя, выходятъ 
одинъ изъ другого, с.тріваются, переплетаются, какъ колоссаль-
ніля змѣи. Въ то ж е время это одинт» стволъ. Но в ъ немъ, 
говорю я, есть извивы, изгибы, и грани. Нѣкоторьгя грани 
ИІІѢЮГЬ видъ пещеръ, онѣ похожи на утесы, на горные срывы. 
Когда приближаешься къ этой царственной «сабинѣ», на c i -
ромъ утесистоіп. ф о к ѣ выступаетъ огромный узлистып редь-
ефъ. Эго—какъ бы гералъдическт ліпгь всего колоссальнаго 
дерева. Изъ эхого узла явственно выступаютъ въ мощныхъ 
сплегсніяхъ облпки з.мѣы. Смотришь и чувствуешь, что это не 
дерево. a цѣлый замккутый міръ, съ своею причудливой 
жизнью, съ своими странными грезаіш, растеніе—сонъ, расхе-
ніе—фантазія, расіеніе—исполинскій призракъ. В"ь одноп изъ 
спеціаіьныхт. книгъ я прочелъ, что этомѵ деревѵ не ыснѣе 
$000 лѣтъ. И, однако, оно еще полно жизни, и въ неиъ 
ггѣтъ омертЕ"ѣлыхъ частей. Его могучесть неисхощиыа. Когда 
я былъ вт> горахъ Хбхо, я спросплъ туземиа-старика, зна-
егъ ли онъ дерево иТѵле». « С о т о ао?» — воскликнулъ онъ, 
ожпвившись («Еіде бы нѣгъЬ) . «Ему хри тысячи лѣтъ», — 
сказалъ я. «Al ménos^, — оівѣтилъ онъ внушительно («По 
крайней мірѣ») , «зі ménos», — повхорнлъ онъ, погружаясь 



въ раздумье, и сѣдыя г і н и вѣковъ, казалось, окуталп насъ сре-
ДИ горъ. 

8 м a я. Ф р о к т е р а . — Я писалъ теб і , какъ я быд-ь 
очарованъ Оахакой и по^здкой въ Митлу п Хбхо. Должно 
быть это будетъ лучшая странпиа изъ моего лребыванія въ 
Мексикѣ . Въ путешествіяхъ, какъ въ карючной нгрі , бываютъ 
мистическп непзбѣжныя, счастливыя и несчастливыя полосы. 
Впечатлительность поладаетъ въ какѵю-то лагнетическую волну, 
и ужс какъ-то не отъ іебя зависптъ, что тебѣ все удается 
или наоборотъ все сговаривается прогивъ тебя. Въ Ояхакѣ 
каждая мелочь, каждое лицо, каждая вешь были благосклонны. 
Не я усгроилъ, a Судьба подарила—что лузыка пграла въ са-
дахъ, въ которыхъ я проходнлъ, и на однихъ дсревьяхъ кра-
снѣлись двѣгк , a на другнх-ь видн-ѣлись жслгые п зеленоцвѣт-
ные плоды. Нс я устроилъ, a Судьба мн-fe подзрила, что среди 
руинъ Митлы я увидѣлъ самую очаровательную жснщинѵ, ка-
кую я встр-ѣгилъ здѣсь въ Мексикѣ. Эго была одна изъ жи-
тельницъ деревушкн, находяшепся y руин». Она лредлагала мнѣ 
облолки идольчиковъ, которьіе вездѣ около рупнъ, вреля отъ 
времени, то тугь, то тамъ, вырываюгь язъ зсмли, при ргбоіѣ . 
Эта женщпна вся см^ялась, и все въ ней какъ бы пѣло и го-
ворило о пляскѣ. Ынѣ она показалась Егішетской царевной. 

A услышать въ вечернемъ воздухѣ Митлы голосъ Славя-
нина, восклипаюшій «Добрый вечеръ»! Правда, это странног Я 
осмотр-ѣлъ рупны, отдохнулъ и пошелъ гулять. Подъ гѣнью 
одного изъ деревьевъ, которых-ь достаточно въ этолъ неболь-
шолъ селеніи, я увид-ѣлъ неожиданно странную группу: черный 
медвѣдь, двое бѣлолнкпхъ, иуж'ь и жена, обѣдающіе около 
него на землѣ и полукругь боязлпвыхъ тѵземцевъ, которьіе съ 
наивнылъ дѣтскилъ любопытсгвомъ слотрѣлн на зв іря и чу-
жезелиевъ. 

огЭто славянеи, подулалъ я, внавѣрно». Вожакъ спросилъ 
леня на дряннолъ испанскомъ язык^, кто я, и узнавъ, что я 
русскій, тотчасъ началъ радостно говорить со мной на стран-
нолъ языкѣ, представлявшемъ смѣсь польскаго и его родного 
•сербскаго языка. Въ нѣсколько минугъ лы выработали свой 
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собственный всеславянскзй я з к к ъ , я коверкалъ свои слова, онъ 
свои и полъскія, я старался перешеголяхь его подчиняя россій-
скую рѣчь Генію Польской Рѣчи, и наша бесѣда повергла тѵ-
земцевъ в ъ еше большее изумленіе, ч-ѣм-ъ видъ чернаго боль-
шого гіедвѣдя. Одинъ изъ мехиканъ отдѣлился огь тодпы и 
крѣпко пожалъ мн"Ь руку, свидѣтельствуя ѵдовольствіе видѣть 
въ своемъ селеніи столь высокаго гостя. A когда стемнѣло, я 
снова встрѣтилъ Серба. и его привѣтствіе кДобрый вечеръ!» 
страино отозвалось в ъ моей душѣ . М н ѣ казалось, что вечернія 
краски, разбросанныя по Небѵ, какъ воздѵшный путь ѵвлскаютъ 
меня далеко, далеко... 

9 м a я . — М н ѣ трудно сейчасъ сказать что-нибудь о руинахъ 
М І І Т Л Ы . Я боюсь еше говоргпь о свопхъ впечатлѣніяхъ отъ 
здѣшнихъ развалинъ. Я хочу видѣ і ь , хоть в-ь отображеньяхъ 
ссзпданья иныхъ странъ, излышленья иной фантазіи. Знаю 
пока только одно: здѣсь скрыты талисманы богатой сокровищ-
нішы, гіэроглифы, ждушіе своего чтеца. К ъ сожал-ѣнію осталось 
очень мало огь царственньзхъ созиданій, к о ю р ы я сущесівовали 
зд-ѣсь много в ѣ к о в ъ тому назадъ. Наиболыпее впечатлѣніе на 
меня произвели катакомбы съ причудливыми арабескамя, среди 
которыхъ глазъ с ь изумленіемъ видигь великое пристрастіе кт> 
равностороннему крестѵ. Это возникновеніе креста и другихъ 
правильныхъ, математически-правильныхъ фигуръ, къ которымъ 
мы привыкли съ дѣтсгва, поражаетъ вшіманіе во всѣхъ руи-
нахъ здѣшнпхъ странъ. Декоративный и строительный Геній, 
когда-то здѣсь царившій, вдохновлялся правпльными фигурами 
и былъ влюбленъ въ математпку. 

10 я а я . З д і с ь , в ъ милой Фрбнгерѣ , я яашелъ колонію ки-
тайцевъ. Мн-Ѣ очень нравятся китайиы. Это уже не первый разъ, 
что я всір-ѣчаю нхъ здѣсь в ъ Мек.сик.-Ь, п каждый разт. они 
оставляютъ пріятное впечатлѣніе. В ъ нихъ есть что-то дѣтское, 
они постоянно см-іются и въ нихъ есть естественное достоинство, 
і :хъ услужливость с о в с і м ъ не имѣетъ рабьяго характера. Ме-
кснканды не то, въ нихъ слишколъ часто чувствѵешь подчи-
ненную, подчинившуюся расу, и оыи такъ часто ублюдочны; 
эта п о к і с ь индійской крови съ испанской, отнюдь не содѣй-



ствуегь улучшснію индійскаго хппа. Мексиканцы запмсхвовалп 
всѣ дурныя качества испанцевъ (лѣность, грубость, жесхокость), 
ко я не видалъ, чтобы пмъ удалось д^йсхвихельно перенять 
благородныя черіы пспанскаго кабальеро. съ его СМ-БЛОСГЬЮ ду-
піевныхъ двнженій п сь его кипучей страстностыо. Мні; пногда 
кажется, чго испаніш вреленъ завоеванія похомѵ хакъ охогно 
рубили головы мекспканцамъ, что нхъ подвижная, бысхро со-
ображаюшая натѵра не могла нг раздражаться, не могла не прп-
ходить в ъ слѣпую ярость при видѣ этихъ «американскпхъ гол-
ландцевъа, которылъ нужно десять разъ сказать самую простую 
вгщь, прежде чѣмъ онн ее поймутъ. Я не говорю, впрочеиъ, 
огѵльно. Среда туземдевъ сихъ м-ѣсгъ есть много привлекатель-
ныхъ, y нихъ вообхце есть очаровательныя черты, но это пока 
они ке коснухся Города. Во всякомъ случаѣ по теперешниігь 
i n d i o s довольно трудко возстановнть тиігь великихтьсоздателей 
пирамид"ь и храмовъ Солнца. 

і і м a я. Я такъ и не кончилъ свой разсказъ о Митл-fe. Я пи-
салъ, что меня поразило въ катакамбахъ Мптлы обильное лрп-
сутствіе креста в ъ в и д ѣ орнаменіа, нехолько въ видѣ орналента, 
но конечно и въ видѣ извѣстнаго символа. Крестъ еше болѣе 
поражаетъ въ руинахъ Паленке, возрасгь кохорыхъ въ исторш 
опредѣляется шіфрою 3000 лѣтъ. Созиданія Паленке увлскаюхъ 
мысль на неопредѣленную лѣстницу схол-кгій. Здѣшніе сдеціа-
листы, какъ Чезаро, говоряхъ о эпохѣ въ 2500 лѣгъ. Я не 
т г ѣ ю мѣрила, но холько вижу, чхо передо мной замыслы с-ѣдой 
древносхи, той древыосхи, когда могучій голось Фараоновъ на-
ходилъ несчехные отклики въ велико.чъ царствѣ Нила. Когда 
прі5 свѣгѣ звѣздъ я размышлялъ о юлько чхо видінныхъ раз-
валпнахъ Мпхлы, я вспомнилъ гротескную мысль кахолическихъ 
.монаховъ о Дьяволі , какъ лптературно.чъ сюворовывателѣ Х.ряста. 
и во мнѣ, смѣясь, запѣли схроки. 

Я въ сказкѣ, въ стравной ласкѣ Саа, 
Моя душа опьянена, 

Я вичего не пояымаю. 
Йль въ самомъ дѣ.тѣ Сатана 

Здѣсь прегражлдлъ дорогу къ Раю? 



И, совершивши п.игіат-ь, 
Какъ это padres говорягь, 

Воаславилт. Крестъ до Христіанства, 
Чтобъ совмы душъ увлекши въ Ад-ь, 

Уішожить вопли окаянства? 

Пусть точные изслѣдователи говорятъ я н і , что К р е с г ь y 
разныхъ народовъ имѣлъ рааное значеніе, былъ символо.чъ Неба, 
символомъ четырехъ вѣхровъ, символомъ бога Дождя. Моя 
душа слишколъ отравлена хравгми, выросшшіи подт. тѣнью 
Креста Христова, н я не могу болѣе смотрѣть на присутствіе 
Креста в ъ чуждыхъ памятникахъ безъ особаго, не выразішо-
шногосложнаго ошущенія міровой мистеріи. которая, какъ ги-
гантская лхяца, нависла и:іенно надъ маленькой Палестиной и 
надт> маленько» Евролой, но безмѣрныя крьілья которой, чер-
ныя крылья Мірового Кондора, уходятъ вправо и вл-ѣво, в ъ 
прошедшее и будущее—Б-Ь какое неоглядное Прошлое! въ какое 
непредвидиыое Будѵщее! Здѣсь-ли, в ъ этой-ли странѣ не быть 
Крссту средь изваяній, когда онъ с в і т и т с я на самомъ небѣ , 
надъ здѣшнимъ горизонтомъ. Я помню э ю е д и н с т в е н н о е 
впечатлѣніе, когда увидалъ впервые созвѣздіе южнаго Креста. 
Тслько что наступпла ночь, былъ теменъ и звѣзденъ Востокъ, 
я плылъ, возврашаясь изъ Паленке, по р"ікѣ—Усумасинт:Ь, по 
которой в ъ незапамятной древности плылъ царъ-жрецъ, строи-
тсль законовъ и зданій, Вотанъ,—и в д р ѵ г ь я почувствовалъ, что 
вонъ тамъ, за чернотою лѣса, надъ горизонто.мъ, къ Востоку, 
небо совсѣмъ другос, чѣ.мъ я его знаю. Что за странныя зв-Ьзды 
вонъ таііъ? Что за странііый узоръ, коіораго я никогда не ви-
далъ? Да в і д ь это южнші Кресгъ! южыый Кресгь , на которык, 
какъ, на ыаякъ, шли съ насхупленьеи-ь весеннихъ дней ю р г о в ы е 
караваны древнихъ Мексиканцевъ! Ю ж н ы й Крес іъ , о котороыъ 
я столько зіечгалъ, к.ъ которому стремилась коя дѵша, какъ стре-
ЫЙЛИСЬ волхвы къ звѣздѣ Виѳлеемской!—Каждый вечеръ, съ 
пріѣзда в ъ Фронтеру, я ходилъ на пристань, и сиотрѣл-ъ на 
Ю ж н а й Крсстъ. Косвеннымъ узоромъ, какъ кресхъ, который 
незримая рука усхремляетъ къ землі, какъ бы благословляя ее 

• имъ, или какъ бьт роняя его на нее. эхохъ Звѣздный Символъ 



горигь надт. Моремъ, нязко виситъ над-ь зе.члей, a тамъ высоко, 
напротивъ, сіяетъ наше языческое Сѣверное Семизвѣздіе, кото-
рое неизм"ѣримо дороже моей дуіпѣ. 

12 м а я . Я ничего не сказалъ т е б і о царственныхъ рупнахъ 
Хохо, куда я ѣздилт. в'ь коляскѣ пзъ Оахаки на причудливсй 
шестеркѣ, изъ которой два нояера—былн клячи, и четыре— 
мулъг. Лоѣхавъ по невозможпой дорогѣ до горъ, я долженъ 
былъ слѣзть и совершить подъелъ пѣшкомъ, руководимый н*Ь-
кіе.мъ старцемъ. Споіыкаясь о камни и смотря сверху вшізъ па 
чудесную доливу, озаряелую лучалш заходящаго Солнца, я про-
шелъ ке безъ труда версты три, прежде чѣмъ увпдѣлъ благо-
родныя развалины. Цари здѣшнихъ странъ у м ѣ л п въ древ-
Н О С Т І І выбпрать мѣста для своихъ созиданій. Изъ своихъ двор-
цовъ они могли, съ высокмхъ горъ, слотрігь на міръ, дежаілій 
та.мъ внизу, и на восходяшее Солнце, п ыа заходящее Солние. 
У входа въ одно изъ разрушешшхъ зданій находптся рядъ 
большмхъ каменныхъ плитъ съ барельефами. Чтб за лпки! Всѣ 
лпца различны. Можно подумать, что, образѵя свиту для того, 
кто входилъ въ этогь двореиъ, сіш снмсолпзпрОЕали тотъ фактъ, 
что владыка этихъ горныхъ зданій былъ ііаремъ разныхъ нарс-
довъ, покорно стоящтіхъ y входа въ его покои, одна фигурі 
была совершенно Епгаетская. Мнѣ казалось, что я вижу мѵлію 
велтікаго Рамзеса-Завосвателя. 

Пока я бродилъ среди рѵинъ, взошла Луна, п чужсземеиъ, 
охраняющій ихъ, жедая сдізлать кігѣ что-нибудь пріятное, a мо-
жетъ быхь не мігѣ, a ceб і , зажегъ близь эхпхъ фигуръ сухія 
травы. Огонь весело добѣжалъ по травамъ ІІ заплясалъ въ 
оранжевой пляскѣ. sSacrifrcio à la Luna?x спросилъ я, улыбаясь. 
«Si, senor», отвѣтилъ онъ мнѣ веселымъ голосомъ, п посмох-
рѣлъ на меня понимающими глазамп. «Цвѣтп изъ пламени», ска-
залъ я, и снова онъ пооѵотрѣлъ нечуждымъ взоромъ. Когда я 
прощался, онъ подарнлъ мнѣ нѣсколько подлтінныхъ c a r i t a s 
(неболыиія глиняныя масіси идольчиковъ). Возвращаясь въ оку-
танную тьмой Оахаку, я впдѣлъ средп деревьевъ летающихъ 
свѣтляковъ.—Изъ Оахаки ,мнѣ пришлось вернуться въ Пузблу, 
и на дрѵгой день, въ 6 часовъ ухра, я выѣхалъ въ Веракрусъ 



по очень красивой Междуокеанской дорогѣ (Ferrocarril Intero-
cêanico). Среди горъ и долпнъ, среди аѣсовъ, лужаекъ, и про-
иасхей, дорога вьется причудлившіъ узоромъ, и, правда, врядъ-
ли гдѣ въ мірѣ ыожко еше видѣть, что ты ѣдешь долгіе-долгіе 
часы—все время им^я передъ глазами великолѣпныя громады 
вулкановъ, увѣнчакныхъ снѣгами: на западѣ—Попокатепетль и 
Икстаксигуатль, на сѣверѣ — Малпнче, на востокѣ — Орисава 
(самый красивый изъ всѣхъ здѣцінихъ вудкановъ по гаромніи 
очертаыій). Веракрусъ этогь разъ произвела на ііеня совершенно 
иное впечатлѣніе. Она часіію напоишнала мн-ѣ привлекательную 
Гаванну, частію (какъ это ни странно) Севилыо, гдѣ я видѣлъ 
каголическую S e m a n a S a n t a . 

Я попалъ въ Веракрусъ въ Страстную недѣлю. Было сол-
нечно, весенне., празднично, зкзотично. Было много черныхъ. 
Негритянскія липа нравятся мнѣ очень. Впервые я покялъ 
ихъ очарованіе въ Гаваннѣ , гдѣ лного черныхъ. Видѣть не-
гритянокъ, которыя набожно молятся в ъ католическомъ храмѣ, 
падая ка колѣни передъ уродливыми куклами Христа и 
Маріи,—это зр^лиіде совершенно особенное. Я говорю, 
меня трогаютъ, меня восхищаютъ негритянскдя лиііа. Они г о 
раздо привлекательнѣе коричневыхъ лицъ Индішіевъ. Вт> нихъ 
н ѣ г ь этой пасиурной угрюмости, въ нихъ дѣтскость, доброта, 
въ нихъ дремлегь безудержанная чувственная страстносгь. въ 
ихъ піазахъ—завлекающій матовып блескъ. Кролѣ гого, негры 
нравягся мнѣ, какъ точная чегкая отдѣленносгь, какз несом-
нѣнная отличность по тнпу отъ меня, бѣлоликаго. Мой обрат-
ный полюсъ. 

И та же набережная Веракрусъ показалось мнѣ этоть разъ 
иной. Шире, красивѣе. Наши чѵвства мНзняютъ предмеіы кру-
гомъ. Во мкѣ была весна, въ ноей душѣ звенѣли колокола п 
радостно пѣли цвѣты и цвѣта. Дожидаясь отплытія, я бродилъ 
по старымъ улицамъ, по набережной, катался въ додкѣ по морю, 
a море было синее, свѣтлое, море см*Ьялось. Я чѵвсівовалъ, что 
я ѣду къ Н О В Ы І І Ъ мѣстамъ, къ истпнно новыігъ мѣстаігь, 
освященныііъ памятникаыи таинственнаго прошлаго 

. . .Прііздъ во Фронтеру былъ радостью, Это—маленькое торго-





toc мѣстечко, въ тропическомъ лѣсу. Я впервые услышал-ь зд-Ьсь 
иемолчный гулъ голосовъ тысячи цикадъ, которыс связаны съ 
тротшками. Впервые вошелъ въ лѣсъ, состоящій изъ плотной 
ііереплетенной стѣны зелени. Я вошелг—и шелъ среди кустар-
ииковъ мимозъ, банановъ, кокосовыхъ пальмъ, и других-ь не-
ггривычныхь для глаза растеній. В-ъ полуденный жаркій часъ я 
подѣѵтъ здѣсь игуанъ, и цѣлые адскіе сонмы крабов-ь на прп-
Срежьи; они бѣгаюгь бокомъ, прыгаютъ какъ пауки, прячутся 
пъ норы и выглядываютъ оггуда, потираютъ себя кривымп іа-
пзмп, совершениые чертята, почесываюшіе себя крившш руками, 
смотрятъ выпученными своими глазами, и поразительяо похожи 
lia человікоподобныхъ существъ, По вечерамъ, надъ водой и 
иреди деревьевъ, летаюгь свѣтлячки. У нихъ электрическій зеле-
яовато-б-ѣлый світь, они похожи на падающія звѣзды, но эти 
земныя зв-ѣзды падаюхъ по дугообразной линіи снизу вверхъ, 
и вдрѵгь вверху гаснутъ,—необычное впечаглѣніе, къ которому 
ІІСВОЗМОЖНО привыкнухь. Теперь, Съ новой Луной, ихъ стало го-
раздо меньше. 

Изъ Фрбнтеры, по рѣкѣ Усумасннгѣ, я доѣхалъ до сквер-
наго мѣстечка Монтекристо. полторадня пережидалъ лпвень, ко-
торый промочилъ дажс весь домишко, гдѣ мнѣ къ прискорбію 
мосму пришлось ночевать, потомъ совсршилъ мѵчптелыіѣйиіее 
путешествіе верхомъ къ руинамль Паленке 

До Монтекристо доѣхалъ на очень медлительно.мъ пароходѣ, 
но кони, иа которыхъ пришлось -kxaTb къ руинамъ, были мед-
лительнѣе медленности. 

Наконецъ, y пѣлиі холодныя брызги ключа, хоть сколько 
ннбудь осв-Ьжающая тѣнь, и святыня руинъ! Я капгшіу тебѣ о 
свои\~ь впечатлѣніяхъ о Палсик-і, когда увижу родственные, но, 
какт. кажется, болѣе поздней эпохи,—памятникп ІОкатана, руини 
Уксмаль иЧиченптца,сголь прославлснныя работамиЛё-Плёнжона. 
Мнѣ было больно видѣть, въ какомъ небреженіи находятся эти 
священные остатки минуешаго. Я одинъ изъ немногихъ Евро-
псйцсвъ (очень нсмногихъ), которьге им:Ьли энергію и возмож-
ность их-ъ увидѣть воочію. І{то знаетъ, будутъ-ли еще существо-
вать эти ведичественные барсльефы черезъ какіе-нибудь 2 5 — 

B T C U . 



20 лѣтъ. Они покрываюгся мохомъ и шгізсеныо, они быстро 
разрушаются. A иежду гѣм-ь въ гісроглифическихт. пластинкахъ 
двордов-ь Паленкс скрываются какія-то дивныя строки, узорн;,ія 
надписи Майевъ, ихъ такт> немного теперь в-ь мірѣ! Я нецрс-
мінно возьму, какъ эпиграфъ, для одной пзъ своихъ будущихъ 
поэмъ, слова царицы Майевъ, изваянныя древыимъ скульптуромъ 
Паленке. «О, ты, который позднѣе явишь здѣсь свое лицо! 
если твой умъ разум-ѣехъ, ты спросиіпь, кго мы,—Кто .мы? 
спроси зарю, спроси л"Ъсъ, спроси волну, спроси бурю, спросп 
Океанъ, спроси любовь! Спроси зелілю, землю страданья п 
землю люби.мую! Кто мы? А? мы—земляЬ Это она же, нев+,-
домая и прекрасная, которая сказала, что она хочегъ быть кра-
сивой, хотя ея красота—кто знаетъ?—быті» можегъ будетъ прп-
ЧІІНОЙ слезъ, эта таинсгвенная царида, вслѣла изваяхь слова; 
«я—отдаленный голосъ жизни, я—всемогущая жизньіа 

R. Б a л ь м о н т ъ. 



ЯЗЪ ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХЪ НАСТРОЕШЙ. 
І . А П О К А Л И П Т И К Ц И О Б Е Ц С С Т І Ш Ш О С Г Ь . 

Агриппа Неттеегеііискій учплъ, что 1900 годъ будетъ одннмъ 
и-ІЪ великихъ исторлческихъ руСежей, началомъ новаго вселенскаго 
періода, одного изъ тѣхъ періодовъ, длительностію каждьш въ 400 
лѣтъ, срокя которыхъ дѣлятъ всемірную зісторію на послѣдователь-
ныя царствованія семи коемнческихъ дѳмоковъ-

Едва ли кто зналъ въ пашемъ обществѣ объ этихъ псчыеленіяхъ 
старинныхъ чернокнижниковъ; по иесомнѣнно, что какъ-разъ на 
межѣ новой астральной эры Оылн уловлены чутки.чн душамн каіл> 
йьх нѣкія новыя содрогааія и вибраиш въ окружающеіі насъ интер-
психическоЯ атмосферѣ— и иосприняты какъ гіредвЪетія какой-то 
иной, невѣдомой и грозноіі ьпохи *. Вл. Соловьевъ, внеаапно гтроры-
вая евой обычный тонъ логизирующей М И С Т І І К Н , -загоиорилъ, юрод-
ствуя во Христѣ, п началѣ мірового конца, о „панмонголизмѣ", объ 
Антихристѣ. Мережковскій провозгдаснль ярѳкращеніе исторін. Въ 
нѣкоторыхъ кругахъ молодежи бродили идеи, преломивтіяся С К Е О З Ь 

призму апокалшггическоіг эсхатологіи; весь міръ своеобразно окра-
сился для ннхъ ея радугами: вопросы познанія и запросы нрав-
ственнаго сознанія, духъ и ллоть, творчество и общественкост;,. 

Достоевскій и Ницше. два новыхъ „влаетителя нашихъ думъ". 
с.ще такъ недавно сошли со сцены, прокртгчавъ въ ушиміра одішъ 
свое новое и крайнее Да, другоіі свое новое u краіінее Нѣтъ—Хриету. 
Это были два глашатая, пріігласившіе людей раадѣлпться на дш 
стана въ ожидавіи близкой битвы, спдотитьея вокругъ дізухъ сраждеб-
ныхъ знаменъ. Предвозвѣщался, казалось, послѣдніп расколъ міра— 
на друзей и враговъ Агнца. 

* Срв. Л. Бѣлаго „Апок&жппптісъ въ русской І І О Э З І П " , „Bf.cu", aupto 
1905, стр. 12 п оі. 



Иден Досгоевекаго стали источішкомъ нашего новаго хриетіан-
стса. Ницшеанство, которое въ настоящую пору опредѣляетъ философ-
скія иеканія г. Шестова, вообщѳ не было нами ни прішято, ни по-
няго. Оно скользнуло тусклымъ лучомъ на романтизмѣ Горькаго. 
пѳрвой эпохи его дѣятѳльнооти, да сказалось еще развѣ лишь въ 
нѣсколысихъ нелѣпыхъ пародіяхъ. Но духъ мистическаго богобор-
ства затаился и тлѣетъ на рѣдкихъ очагахъ демонизма ІІ демони-
ческаго культа. 

Міровыя событія не замедлили надвинуться вслѣдъ за тѣнямн 
ихъ:ибо, какъ говоритъ Моммзенъ, оки бросаютъ впередъ свои тѣни, 
идя на эемлю. Началась нагпа первая пуннческая сойча съ желтою 
Азіей. Война—пробньій каііень народнаго еамосознанія, и искусъ 
духа; не столько испытаніе внѣганеіі мощи и внѣшней кулыуры, 
сколько виутрешіей эиергін самоутверждающихся потенцій соборной 
личностл. Жѳлтая Азія подвигдась исполннть уготованную ей за-
дачу,—задачу нспьітать духъ Европы, живъ ЛІІ и дѣйетвенъ лн въ 
ней ея Христосъ. 

Желтая Азія вопросила насъ, першхъ, каково наше еамоутвср-
жденіе. A въ насъ (Іылъ талько разладъ. II въ болѣзненныхъ кор-
чахъ начался y насъ внутренііій пролессъ, истивиый смыслъ кото-
раго заключается въ усиліяхъ самооггредЬленія. Свободы возжа-
ждали мы для самоопредѣленія. 

Тогда въ ищущихъ умахъ веѣ элементы этого самоопрс-дѣленія, 
въ видѣ безотлагательныхъ запроеовъ сознанія, встали разомъ іп> 
первичвой хаотичности; и, чтобы преодолѣті. ее, потребовался, такжо 
безотлагатедьный, сштезъ-

Въ цѣляхъ поелѣдняго необходямо, однако, предварительное 
различеніе отдѣльныхъ еферъ свободнаго соборнаго самоопредѣле-
нія іі признаніе ихъ иеторіічески-дѣйственной самостоятельностп 
въ становящййся общннѣ грядущихъ временъ. 

Тры энергіц—еізященственкая. царственная н пророчественная,— 
соотвѣтетвенно мпстнческоіі тріадѣ лерьосвященнпка, даря и про-
рока, по формулѣ Вл. Соловьева.—остественно должны бытг, живыми 
и дѣйетвенными въ обществедномъ оргаігазмѣ, поскольку онъ отано-
витея тѣломъ богочѳловѣчеекимъ. Раздѣленіе этихъ трехъ сфсръ— 
дѳрковнаго преданія, политяческаго и соціальнаго строенія и, въ 
третьихъ, вдохновеняаго творчества—стало (помимо, быть можетъ 
нашего яенаго сознакія) тяготить умы. Кхъ разобщеніе еочтено 
Сыло прпчнною оскудѣнія каждой. Сонокупное порабощсніе всѣхъ 
трехъ имѣло С В О І І М Ъ лослѣдстсіемъ, что у;кс и освооожденіе всѣхъ 
трехъ нс мыслитея пначс какъ слитныыъ. 

II вотъ, вмѣсто тогочтобьі искать раадѣдьнаго самоопредѣлепія 
въ каждой изъ трехъ областеіі, задумали ньінѣ опредѣлить одну сферу 



другою. Прежде политикъ иокалъ подчинить себѣ пророка, какъ 
г-нъ подѵинилъ священника; теперь новая гражданственноегь ищетъ 
йвяадѣть достояніеяъ священства. и ноъое пророчествованіе. ьъ свою 
•>черед[>, овладѣть ішъ жс, чтобы'чрйзъ него оладѣть царствомъ. 
:І'*о слнтеаа воажаждали мм прежде всего, и хотішъ упредить пол-
псту времеиъ. 

Итакъ, БМ'1ІСТО того чтоСы возстановить церкоиь, желаютъ под-
М І І Н Л Т Ь ее; и нс думаюгь о созданіи иророчестьенныхъ оііщішъ („ор-
хеетръ* " всенародной мисгерін), оплмтовъ и обителей ничгранпчсн-
ной свободы духошюП, І І С П О Л І І Я Г О Щ Н Х Ъ елово: „ Духъ дьішитъ. гдѣ хо-
четъ*, h о ихъ соподчнненін цѣлямъ грядущаго и окончателыіаго са-
моопредѣленія съ обідинами земскими и оОщинами лриходскишт,-ко 
хотятъ приходъ обратить въ оЗщнну земскую и въ общину проро-
чсскую. Стреыясь къ идеалу нѣкотороя сикготпчеекой свободы, 
строятъ ее изъ ограниченій веѣхъ своСодъ: стнпмаютъ y пророка 
скободу тпорчиства, подчиняютъ политнку религіозному ішперативу, 
прииул:даіотъ священетво, призванное охранять npc-даніе святынь-
іѵшдѣть впсредъ, a не назадъ, прашіть путь на новые маяки и на 
невставшія лзъ-за горпзонта евѣтила. 

Средл искатслеп коваго и пмс-нно рслигіознаго синтеза всѣхъ 
І Ш Л О Я І І І жиани, лзъ этнхъ сннтетпковъ À outrance, — осоСс-нное вни-
маніе прлвлекаетъ Д. С. Ыережковскііі- Это—прорпкъ, воехотѣвшій 
священствовать, и изволепію свозго пророчественнаго священства 
подчпняющій, въ конечномъ вывгідъ, ііарство. Виачалѣ его лсканія 
формуллротіались въ пройдс.мѣ сннтеза двухъ противоположлыхъ 
іюлюсовъ европеігскон культуры: христіа-нскаго п наычеекаго. Ш, 
ярко развшгь антитезу, онъ отчаялся въ возможиости этога енн-
теза- Вопроеъ перемьстилея для него иъ лную плоскость, л оиъ 
рвшлтельно склонился въ пользу односторонняго христіанства, 
чтоСы немсдлеино затѣмъ расшлрііть христіанское міропонлманіе до 
лного, которому самое наименованіе „христіаиство" уагс не адэ-
кватяо, такъ какъ признакн его этимъ налменованіемъ не лсчерпы-
тются . 

Эта неустанность П С К ; І І І І П лиіілаголріятно отразилась на худо-
жестііенной сторонЬ ловаго, вс^ же многлми часгямл художествсн-
лаго, творенія Мсрежковскаго (ромаігь „Пстръ"), a неустоГічшюсть 
І І О С Т О Я Е Н О разилваюіцнхся и нсе-же сіце тоді.ко гстановлшихс;!" взгля-
долъ—и на фіілософскоіі еторонѣ того жо моііумелталыіііі п проии-
поденія, котороП автор?,, з;акъ художшп;ъ, прішсеъ етол^ко жортвъ,— 
радп которой онъ внссъ иъ романъ стилько доктрпны лсхематлзма 
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Въ настоящее время Мережковскій ищетъ реабилитировать 
Петра, изображоніе котораго въ романѣ наетойчиво вызываетъ 
нашихъ историковъ къ дѣлу провѣрки и оправданія или опро-
верасенія (ибо Петръ для наеъ живъ и намъ нуженъ). Петръ съ 
егп авѣринымъ обликомъ, Пстр'ь-0антихриетъ" романа—уже являет-
ся въ новоЛ проповѣди Мережковскаго истинннымъ слугою Хрп-
стовымъ. Отъ вего парадичъ нашей церкви, по Достоевскому; no 
Ысрежкоьскому, не отъ него: онъ только срубилъ дерево, засохшее 
давно. 

Таково было глаиное содержаніе лекціи, читанной недавно Me-
рожковсішмъ въ Москвѣ на тему о церковномъ соборѣ и І І О Д Ъ за-
главіемъ: „Теперь или никогда * 

Теперь или ішкогда должны мы. отметнувъ узы нашего истори-
ческаго наслѣдія, самоопредѣлитьея какъ новая иерковь Іоанна (не 
нсгорическая—агтостола Петра), какъ церковь Христа грядущаго. 
„Ыбо время близко"... 

И, ближайшимъ оСразомъ,—„теігерь", говоритъ Мережковскій, — 
„надо (церкви) ветупить безповоротно на одинъ изъ двухъ путеіі: 
или ва старый путь пассивнаго бездѣйствія, явнаго вольнаго отре-
чс-нія отъ всякой подішші, тайнаго невольваго служенія политикѣ 
„князя міра сего",—или же на новыіі путь великаго обіцественнаго 
политическаго дѣйствія, елуженія всечеловѣческаго грядущеыу Гос-
поду. Тепорь церковь должна выйти изъ паралича своего; теперь 
долженъ разслаОиениый услытать елово Господа: встань, возьмл 
іюстелю свою и ходи. Теперь.—или никогда". 

й въ то же врѳмя другіе голоеа говорятъ ыамъ, что „грядетъ 
скоро" и что „теперь или никогда" наше освободительное двшкеніе 
должно, въ свопхъ госѵдаретвснныхъ и соціальныхъ формахъ, стать 
двшксніемъ оспобождающейся церкші ізѣрныхъ ІІ въ ннхь возставить 
образъ п(;рг;оначальнаго хрпетіакскаго общежитія... 

ІГы яа\ ііредоетавляя политической оСіцинѣ ея свободу, н свл-
тцонству—сго независимосгь,—мы, разлпчающіе планы мірового стро-
атсльстяа н равно чуждыс закваски цезаропашізма и иконоборче-
ства,—раздѣяьно отъ натей приверженноети благу обгцсетвсннаго 
тѣла н священному наслѣдію дсрковноЕ іістины, вѣримь въ боже-
стзснную мощь и провіідеиціалькое назначоніе сферы пророчествен-
аой, сферы того свободнаго творчества, которое неоСходимо стано-
вится творчествомъ теургичсскимъ, какъ оно станстъи творчествомъ 
всснароднымъ въ хоровыхъ обідонахъ, Судущихъ неугаспмыхъ оча-
гахъ нстнннаго и глубочайшагп соборнаго самоопредѣленія,— и 

ѵ Наіісчаташі іа „Ііопросахъ Жтти", апрѣль-май 1905. стр. 295 и сл. 



хранимъ, и обсрегаемъ ее, какъ сфиру самостоятельную и евоена-
нальную, какъ облаеть высшёй, Сезграничной евободы и царство 
Духа 

Î « u u a n II О д іі « D J . 
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о б щ и н а х ъ в с с и а і ю д н і " ' ! ! м н с т и р ш . г о в о р п т ъ о б о м н ѣ в ъ л ы ш і і о г в а ч о н п о и с т а т і . ѣ 

( „ В ѣ с ы " , а п р ѣ л ь 1 9 0 5 , с т р . 2 4 ) , ч т о , „ у к а з ы в а и п а д і і і я и с п ч е с к і я о с н о в ы о б і ц а н ы 

б у д у щ а г о " , я в о з в о ж у „ о б щ е с т в е н н о е т ь м р е л п г і о з н ы й п р і ш ц і ш ъ * . Д а п о с л у ж п т і 

и н ѣ э т о с і и і д ѣ т е л ы л в о з а і д и т о ю д р о т і г е ъ у п р е к а в ъ т а к о ы ъ р а в щ о і і л е и і и е д п н с т в а 

с о б и р н о й ж п з н п , п р п к о т о р о ы ъ р е л п г і о з н о е н а ч а л о п с р е с т а е т ъ С ы г ь н а п р а с л я ю -

щ п м ъ , к а к г БЪ о ф е р ѣ с в о б о д п а г с і і о і а г л ч е с к а г о п с о ю а л ь н а г о с т р о е в і я , т а к ъ п 

н г с ф е р ѣ с в о б о д н а г о д у х о в и а г о т в о р ч е с т в а . Я д у м а ю , ч т о а е і ч ш к о в і ЕНДИВІІ-

д у а л ы ю и ъ е о з н а н і и в о з м о ж е н ъ г а р м о п я ч е с к і і і б і г а т е з ъ п е р о ж п в а н і й , п о д ч а а е ы н ы п . 

р а з д ѣ л ы ш х ъ с ф е р а и ъ с в і і щ е я е т в а , д с р ж а в с т в а п п р о р о т е с т в а , н о a с о б о р и о е 

і і з а п і і о д ѣ Г і с т в і е і р е г ь с ф е р ъ р а з і ю і ш н з б ѣ ж и о іі н : о л а . т е л ы ю . Т а к ъ , х с ц ю с о п 

г о і о с ъ о р х е с т р ы е с т е с т в е и в о я в л л е т е я ф о к у с о и ъ в к е н а р о д н а г о r о л о е і> в а - • 

a і з , a в о з с т а и о в л е н і е и е т о р и ч е с к и х ъ п р а в ъ м і р я я і п ъ п р и х о д ѣ р о д і ш т ъ и<>слѣд-

н і і і с ь и і р о и і з е а с к о й о б щ в н ы п с ъ х о р о м ъ о б щ п н ы п р о р о ч е с т в е н н о й ( і г и 

п р х е с т р ы ) . Д о л ж в о т о л ь к о , ч т о б ы ш і о д н а и з ъ ^ т р е х ъ с ф о р ч . БС о п р е д ѣ л я д а с ь 

ф о р м а л ь н о д р у г о ю , ч і о б ы р е і п т і о з п о е с а д о о п р е д ѣ л с н і с м і р а и х о р а б ы л о и м м а -
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д с с ю в ъ п е р в о м ъ , т е y р г і е ю — в о в т о р о м ъ ) , ч ю б ы р е л и г і о з а а л » р г a н и -

з a д і я п е п о д н ѣ н п л а СОООЮ рСЛИГІОЗНЛГО О р Г Л Н Н З М ь Ь » В л ч . II в a п. 



ВЪ ЗАЩЙТУ ОТЪ ОДНОГО НАРЕКАНІЯ. 
О Т К Р Ы Т О В пасьио В А Л В Р І Ю Б Р Ю С О В У . 

Дорогой другъ! 

Мнѣ прискорСно, чхо ];раті:ость изложенія, a также преуі-елр-
ченная схематнчность мосй етатыі „А п о к a л и п си с ъ в ъ р у е -
с к о й п о э з і и " подала поводъ къ заслуженнымъ иарекапіямъ съ 
твоей стороны. Вмѣстѣ съ тѣмъ я радуюсь с.чѵчаю коснуться хотя 
бы въ двухъ словахъ, необходимыхъ предгтосылокъ къ моей статьѣ-

Сущность твоихъ нареканій, Валерій, сводитея къ указанію ыа 
подмѣну y меня истинно художественнаго критерія религіозныыъ; 
В Х , Э Т О Я иодмѣнѣ Т Ы меня и уличаешъ, говоря: „П о э т о в Ъ м о ж н о 
м ѣ р и т ь т о л ь к о п о д о с т о и н с т в а м ъ и н о д o е т a т Е a м ъ 
и х ъ П О Э З І І І " . Согласенъ, что это — такъ. Да, въ центрѣ художе-
ственной критики должна еознаваться идея о независішости худо-
жестъсннаго хворчества оть смежныхъ съ ннмъ областей (таковы: 
оСласть религіознаго, соціальнаго, научнаго творчества). Но ноужедн 
ты думаешь, что независимостх. эстетлческаго припципа искдючастъ 
В О З М О Ж Е О С Т Ь примѣнять къ искусству иныѳ методы. Бели мыель о 
незавксимоети эстетическаго прпнципа паралельна мысли о свободѣ 
научнаго творчеетва, то эта свобода отнюдь не должна насильственно 
ішіязываться критикѣ. Облаеть прекраснаго, полагаю я, будучи фор-
моіі проникновенія въ тайну міра, не должяа брезгать нпкакимъ ыа-
херіаломъ, вводимымъ въэту форму. Религія, „с к р о м н о г о в o р я", 
есть форма касанія Тайны. ОСлаехь ея тоже безгранкчна. Такъ по-
чсму же ты отнимасшь y меня право ра-зсматривать, какъ преломк-
лась та или иная религіозная идея въ тѣхъ или икыхъ эстетичѳ-
екихъ формахъ- Или долженъ я снова н снова провозглашать неза-
виснмость Красоты? Вѣдь эхо было бы скучнымъ повтороніемъ из-
вѣстнаго намъ съ тобой общаго мѣста. Я удивляюсь, еели ты 
гтодозрѣваешь меня въ желаніи унизигь Краеоту— я удивляюсь та-
кому подозрѣнію, Не думаю я, чтобы хы налагалъ на искусехво за-
претъ, яотому что такое наснліе несвойсхвеино тебѣ, чья д-ьятель-
яость — Слагородпый протостъ лротивъ наеилія и варваретьа. A 
между хѣмъ ты, думавтся мнѣ, оирометчнвь, когда говоришь: „ Е с л н 



в ъ г л у б и к а х ъ р у с с к о й п о э з і и с у ж д е н о . . . з а р о д и т ь е я 
н о в о й . . . р о л и г і и . то н а и б о л ѣ е я р я і е п р е д с т а в н т е л и 
э т о й п о э з і и б у д у т ъ п р с д с т а в п т е л и „ A п о к a я и п с и е a 
р у с с к о й п о э з і и " . Валерій, да такъп ееть! Прпсутствіе въ моей 
схемѣ такихъ поэтовь, какъ Пушкинъ, Лермонтонъ, Некраеопъ, Тют-
чевъ и Фетъ уничтожаетъ твои слова. Остаются три пмени: Вл. Со-
ловьевъ, Блокъ, и накоиецъ, ты са\л>. Относитедьно Соловьова мы, 
кажетея, соглаены. 0 себѣ ты не можешь нпчего говоритъ. Оетается 
Блокъ. Итакъ къ немѵ только относимы твои слова: „Если же этп.мн 
представителями (т. е . Апокалипсиса) оказываются поэты второ-
етепѳнные, то это звачитъ, русская поэзія не причемъ. Но ты нс 
доісазываеть мнѣ, лочему Блокъ поэтъ второстепенный, я же могу 
имѣть иныя соображенія... Лтакъ все дѣло въ Блокѣ? Ты недоумѣ-
ваешь, иочеыу мной не упомянуты многіе крупныѳ поэты, каковы, 
нагіримѣръ: Полонскій, Майковъ, Баратьшскій- Дельвигъ. Я долженъ 
замѣтить, что не каоался этнхъ глубокочтимыхъ мною имснъ вовсо 
не потому, что ішъ нѣтъ почетнаго мЬета въ моеП схемѣ, a нсклю-
чптелыю въ виду ея наглядности. Новігзна и сложпость мосго взгляда 
требовала крайняго упрощенія сго, & такое упрощеніе достигалось 
лишь ѵказаніемъ на тѣхъ, кто нзмѣнялъ конфигурацію схемы, a вс 
на тѣхъ, КТО заніімалъ въ этой схемѣ хотя бы ІІ ігочетныя мѣста. 

Желая опредѣлить отношеніе чисто художественнаго маештаба 
къ маспітабу моей статыі, я скажу, что направленія масштаОовъ другъ 
другу какъ бы перпеядикулярно. Я могу дать отчетъ о хорікі.мъ 
хребтѣ І ІЛІ І основываись на высотѣ горъ, нли на рисположоігіп 
этп..д горъ въ хребтѣ. Еслп истинные представителч русскоіі ио-
эзіи образуютъ горныіі хребетъ нашсй культуры, то я могу сказать, 
что занішался разсмотрѣніемъ конфнгураціи горъ, ікіп віірнііе 
точками, опредѣляюіціши сущсетвенныя черты этой конфнгурацш. 
Представь, что этл характерныя точкн могли оказаться далеко не 
высшими точками хребта. II есля главпыміі точками конфлгураціи 
русской І ІО&ЗІІІ оказались Пушкинъ, Лер.монтовъ, Некрасовъ, Тют-
чсвъ и Фетъ (этн крупиѣйщіе русскіс поэты), еелп независимо отъ 
этихъ точекъ БаратынскШ, Кольцовъ, ІІолонскій, Маііксшъ, Случев-
скііі включимы 1!Ъ конфш-урацію, то врндъ-ли моя теургичоская тсчь • 
•зрѣнія настолі-ко удалена отъ собствснно эстетичсской. чтоби ••:. 
существованіе представляло какую Зы то ни было опасность 
иравіільнаго пониманія русекоіі поазіи. Нп я продолжаю настаіш,. 
на возможности несовгіаденія результатовъ различныхъ методоло- ? 
гнческпхъ изслѣдованій какъ на аалогъ постоянной исреоцѣнки 
эстетическихъ іг реллгіозныхъ фактороиъ. 

Я бы еще многое имѣлъ сказать по поводу твоимъ словъ: мнѣ 
хотѣлоеь бы, наприм-Ьрь, развять точнѣе свой взглядъ на провпдоп-



ціальноеті. русской поэзіи, a также на ксхатологическій уклонъ, 
какой получаетъ въ ней идея трагизма, эта основная идея запад-
кой поэзіи. Изъ уяенепія зтого взаимоотношеиія вытекаетъ, напри-
мѣръ. мой взглядъ на Бальмонта, крупный талантъ котораго глу-
боко н е п р о в и д е л д і a л е и ъ. Но я боюсь, что мое іжсьмо без-
конечно растянется. ЕСЛІІ ты хочешь, я могу изложить мой взглядъ 
при личной встрѣчѣ, или сдѣлать ого прсдметомъ особой статыі. 
Мнѣ остается сказать два слова о строкахъ Вл. Соловьева (одного 
изъ В О С Ь М І І ) , тобого процитированныхъ. 

Оеобенность каждаго методологическаго пріема такова, что 
проведеніе его до послѣднихъ звеньевъ ряда часго сопровождаетея 
парадоксальяостыо выводовъ. 

Въ этомъ смыслѣ я стою за крайиіе выводы. Развѣ не парадок-
саленъ выводъ тесреі ическоГі физики, что достиженіе обсолютнаго 
нуля ведетъ за собою уничтожекіе вещества, когда законъ сохра-
ненія вощества—основное положенів другой точной науки — химш. 
ГТраво, въ этомъ етолкновенін двухъ точныхъ методовъ взаішно 
уничтожающихъ другъ друга, не менѣе парадокса нежели въ моихъ 
словахъ о томъ, что СолоЕьевъ предсказалъ мартшшкскую катас-
трофу, и что японская война призрачна въ томъ смыслѣ, что она — 
пирожденіе раздвоенности нашихъ душъ — т. е. результатъ нашего 
шатанія, хпхера, намн вызианная-

ЕСЛІІ бы я сталъ доказывать чисто логически евой в-зглядъ, a 
не финсировалъ его въ двухъ, трѳхъ парадоксахъ, ты, какъ про-
тивникъ метафизичѳскаго аяализа, справедливо укорялъ бы меня 
въ излишней „ф и л о с о ф и ч н о с т и". ГГоложа руку на сердце, ты 
согнасшпься, дорогоіі другъ, что пріемъ, которьімъ ты уличаешь 
меня въ ириверженііости идеалистическон мнстикѣ, основанъ ые на 
сущеотвѣ дѣла, a на остроуміи. Ну, a злоупотрейлсню остроуміомъ 
приводіітъ иодчасъ къ неожнданяымъ розультатамт,. Не на краіінемъ 
ло алоупотребленш эгимъ пріемомъ основаны зловонные цвѣты 
остроумія б у р о н и н ы х ъ , огвѣтомъ на которые можетъ быть 
только молчаніе?... 

Въ закдюченіе я должснъ тебѣ высказать признательность за 
указаніо на одну роковую обмолвку, которую ты и приводипіь, a 
:І."'І'.ННО: когда я говорилъ о томъ, что только имена Пушкина, Лер-
::-..і.'0ва, Фета, Тютчева, Некрасова, Соловьсва тебя и Блока за-
-адаютъ глубоко въ нашу душу, то я разумѣлъ только ваше псо-
бенное значепіс прн разсмотрѣніи русской лііршш еъ точки зрѣ-
нія указаниой мною рсллгіозной идеп. 

Л п X l> е fi Б t і и I , 



ВЫСТАВКА И СТОР ИЧЕСКЙХЪ 
РУССКИХЪ ПОРТРЕТОВЪ 

!іЪ ЗЛЛАХЬ Т А В Р Н Ч В С К Л І ' 0 ДКОРНА, ІіЪ П в Т Е Р Б У Р Г Ъ * . 

Я пошелъ елиткомъ поздно, преступно поздно, на эту выставку, 
на которой побывалъ ужо вееь ПетсрСургъ- И мнѣ хочется перодать 
хоть что-ниСудь о ней. 

Выставка эта — безуміе великолѣпія, роскоши, лятереса, осмы-
сленности. ІІо ней можно бродить, какъ по галлереямъ Ріша и Фло 
рендіи, до такой же боли ногъ, и все-такл осмотрѣвъ за деыь только 
уголокъ. Осматрпвать ее, въ омыслѣ фланированія, почтн Оезполезно-
Да и было бы для русекаго варваретвомъ взглядывать скользя на 
этотъ живой „паркетъ" русской исторіи, гдѣ каждый квадратлкъ , 
есть событіе, и еслибы русская исторія, занимательная н глоГіоко-
мыслѳнвая, Сыла написана — о каждой рамкѣ, всякомъ портреть— 
ерители говорили бы: „вотъ это опасано въ такой-то кнпгѣл главѣ 
русекаго Геродота", „вотъ лнцо, такъ изображенлое русскнмь Та-
цитомъ". Ho y нась, увы, ни Геродотовъ, ни Тацлтовъ еще нѣтъ-

Все-таки русская иеторія въ ея XVIII в. п первой третл XIX в 
роскошна, упоительна. Упоительна — я не етылгусь этого слова. ІІо-
томъ что-то случллось; ллца пошли тусялѣѳ; нагтр., громадная кол-; 
лектлвная картина Рѣпина, въ отдѣлыгой комнатѣ, передъз:оторою; 
я просидѣлъ кажется съ часъ:—просто не знаешь, чтй о ней думать. 
Нл въ каконъ мѣстѣ, ни на улицѣ, ни въ собраніи я нс влдалъ та-
кого множества н і і ч ѣ м ъ нс х а р а к т е р л з о в а н н ы х ъ ллцъ. 
Со сплны (напр., видъ одного—д о к л а д ч и к а ) онл ещо какъ-то зна-
чнтельнѣе, чѣмъ съ лица. Какъ повернуть, лицомъ лли въ іірофиль 
къ зрителю—рукл опускаются! Что такое произошло? Я думаю, раз-
гадка—въ уголкѣ этой дивной выставки: тамъ, въ Алекеандровскомъ 

* П р е д п о л а г а л в ъ б л и ж а й ш е м ъ 5 у д у щ е м ъ д а і ь п о д р о й в ы й о т ч е г ъ о х у д и ж е -

с т в с и п о й с т о р о н ѣ э т о й з а ш ѣ ч а г е л ь п о й п ы с т а в к п , р е д а к д і я с ъ у д о в о л о т в і е м ъ ІІО-

м ѣ щ а с т ъ н а с т о я щ у ю н е б о л ы п у ю з а м ѣ т а у В . Р о з а н о в а , к о т о р ы і і е ъ о б ы ч н ы м х с в л -

п м ъ о с г р о у м і е м г н о д ч е р и ш і а е т ъ и е т о р и ч е с к о е з н а ч е в і е э т о г и я в л е н і я . 



отдѣлѣ, виеитъ вяервые выставлѳвный портрѳтъ Спераыскаго, еіце 
юнаго, въ само.чъ началѣ его пзумительнаго.псприща. Это вовсе ке 
портретъ утомлсннаго годами и перѳломами въ жизни государствен-
наго человѣка, это—аортретъ его отъ 1806 или даже1&02 г. Губы выра-
жаютъ безмѣрное выеокомѣріе, упорное презрѣніе ко ьсс-му окружаю-
щѳму, ко всей этой „старо-графской" и „старо-княжеекой рухлядц-\ 
которая такъ ярко представлена на портретахъ Елизаветинской и 
Екатеринннекой эпохи, и которую вотъ-вотъ онъ начнетъ ломать, a 
глаза его, эти маленькіе, свиные, до таияственности закрытые еверху 
и снизу сближенными вѣками глаза — что - то изумительное, таіш-
ствевное!! Кто бы на иортретъ ни взглянулъ, пусть иноетраиедъ, 
иусть „до возііышенія Сперанскаго", не могъ бы не оетановиться пора-
женный: „это что-то необыкновенное", „это какоі!-то необыкнсшенныіі 
чсловѣкъ", „зто феноменъ". 

Богъ съ нею, бѣдностью. Я упивадся богатствомъ. 
Нѣтъ. это чудная мода веего ХѴШ п 1-й третп ХіХ в.: отъ по-

яса идетъ заирывающая иуаль на грудь, яо оетавляегь грудь въ 
верхней трети открытой. Конечко, я говорю не о военныхь мундн-
рахъ, a о женскнхъ платьяхъ. Яолучилось цѣлое воинство русскихъ 
Палладъ-Аэинъ, Діапъ н, можетъ быть, Афродитъ, я думаю-- нногда 
Афроднгъ; и всѣ эти Потемкины, Орловы, АІахгоновы, этн Безбородкн-
Бецкіе, оСвѣваемые волнами „грудного" эеяра не могли ие творить. 
нс глшѣть, какъ въ аѳинской ^ayooà" и:пі въ римскомъ сенатѣ. Нѣтъ, 
дай-ка и мвѣ такое окружсніс—ыожетъ быть я тоже соверпшлъбы 
что-нибудь. „Тысяча боговъ (богинь) смотрятъ на насъ съ небесъ" 
(изъ двориовъ): тутъ Суворовъ будетъ побѣждатъ, Дотемкиігь—при-
соединять Крымъ, всѣ будутъ грезпть, напрягаться- „выходпть изъ 
силъ*. Нѣтъ. ей-ей: тогда бы и я могъ что-нкбудь. Теііерь—ничего нс 
могу-

И даже не хочу. 
* -

Мраморный бюстъ Пасла I, разысканный С, П. Дягилсвымъ въ 
Тсхнологическомъ институтѣ, и его жн портрегь во весь ростъ, подт, 
балдахиномъ въ коронѣ, въ мантіи мальтійекаго ордена, извлечен-
ішй изъ „Запасного дворца" въ Гатчикѣ—тожо новинка. Кажется, 
портрстъ этотъ, хотя и торжествснный, но принадлежлтъ къ чнслу 
любимыхъ портретовъ и даже его немного прячутъ. A зрителю н 
„подданноиу" хочется еамому отъ него спрятаться. Хочется оста-
вить пустою эту комнату. На портротѣ корона чутг. • чуть надѣта 
ке вертикально, a рука протягивается къ како.чу-то короткому тт 
чуть ли не оетрому гтредмету. Плачь, Мпиерва, богиня Мудростн, 
Аполлонъ, богъ порядка. 



A Мпнсрва—позади, и впереди—Аполлонъ. Это Екатерина и Але-
ксаидръ во множеетвѣ оффиціальныхъ и увеликолѣпленныхъ подо-
ûirt. Ho все же въ темныхъ ѵголкахъ дивноіі галлереи есть они и au 
naturel! Ну, развѣ не предсетная натура эта голенькая, лѣтъ 7-ми, 
Елизавета, снятая батюшкою буквально какъ мы видимъ дѣтей въ 
банѣ. Она не сидитъ и не стоитъ, но также и не лежитъ, a куда-то 
вытянула тѣльце вправо. Милый ребенокъ, хочется взять теСя въ 
руки и расдѣловать веего кругомъ, ножки, носикъ, шею, веъ ямки 
и округлости. 

Въ ребѳнкѣ пусть карандашъ рисуетъ, a резинка ничего не сти-
раетъ- Это бытіс безъ клянсъ. Вотъ въ „Алекеандровекомъ рынкѣ" 
можно бы все стереть резинкою. И колдунъ этотъ Рѣпинъ: спѳрва 
я сказалъ себи: „гдѣ-же его талантъ? гдѣ эти спины и лица запо-
рожцевъ?! Какъ все сѣро тутъ: безсилыіа кисть". Но къ концу часа 
я догадался: „хитрецъ, онъ именно далъ только то, что видѣлъ: ни-' 
чего больше". Это—картина велнкая, это—Карѳагенъ, передъ разру-
іпеніемъ. „Carthago delenda est"... Для чсго же художникъ сталъ бы 
брать темою: „Carthago in gloria". Художникъ тоже хотѣлъ быть 
немножко „Сивиллою". 

В. Р о з а ц о в ъ . 



п и с ы ѵ ю и з ъ в ъ н ы . 
ХудожвствЕкаыя высглвкп. 

Прозрачная вершина золотолиственнаго дерева, поднимаяеь 
круглымъ куполомъ между пилоновъ нѳбольшого египотскаго храма, 
зоветъ „праздныхъ соглядатаевг" Вѣны на 23-ью выетавку Сецес-
еіона. Сецесеіонисты уясс „признаны", слово „seeessionistisch"—ходя-
чій оинонимъ всего нзысканнаго, въ мѣрѵ утонченнаго, модно-сти-
лизованнаго, — и въ тяжбѣ Климта, разгнѣваннаго профессорскимъ 
педантизмомъ универеитетской коллегш, противящейся принять въ 
свои стѣны его (исполненныя по заказу министерства) монументаль-
ныя работы,—общеетвенноѳ мнѣніе всецѣло на еторонѣ художника... 
Девизъ „Ver Sacrum", ыачертанный на стѣнахъ зданія, уже утра-
тилъ свою былую революціонную остроту, и почти невидимъ подъ 
ирикрывающимъ его зеленымъ вѣнкомъ, символомъ побѣды. Веѣ 
приняли лозунгъ прежнихъ буитовщиковъ: „Der Zeit ihre Kunst, der 
Kunst, ihre Freiheit". . . Мы жѳ, читая это изрсченіе надъ дверыо 
Сецессіона, думали такъ: хорошо для современностн, что она нашла 
свое иекусетво; но благо ли для искусства, если оно у ж е нашло 
свога еовременность? 

23-ья выетавка сравннтельно небогата. Вотъ холодные архитек-
турные проекты 0 . Вагнера, заингерееовавшіе вѣнцевъ потому, что 
въ стклѣ его церквей былъ усыогренъ отпечатокъ какого-то „сво-
бодомыслія". - . Вотъ характерныя, сильныя бронзы Р. Лукша,— 
устремитедьная, полная движенія голова „Странника"—не то Вѣч-
наго Жида, не то гояимаго Каина, убѣдительная пластика страда-
нія и искажѳнія въ сидящемъ на пяткахъ „йндусѣ", въ деревянной 
„Кдячѣ°... Вотъ одѣтые воздухомъ, трагическіѳ, почти егшіѳтскіс 
мраморы Ф. Мецнера. •. Далѣе—повторенія Родэна и Бартоломэ . -
Вотъ барокный „Timor Веі" Местровича (глгантская струна, попи-
рающая пирамиду язъ чѳловѣческихъ головъ и воздѣтыхъ рукъ,— 
емѣсь рельефнаго стиля съ статуарнымъ), — уродливое повтореніе 
Бѣгаса. 

Въ области живописи, воть симфонія въ бѣломъ, составленномъ 
изъ длітныхъ узкихъ мазковъ всѳй красочной гамігы, и черномъ 



(„Віісі in Weiss-Schwarz"),—портретъ золотоволосой mondaine въ 
черной шляпѣ съ великолТ.пнымн кружевами, работа В. Лігста; и 
другой ітортреть той же краснвой дамы-этюдъ въ черномъ {„Bild'in 
Schwarz-Weiss"). 

Вотъ музыкальные цвѣты Кольмана,—туманпыя, тяжелыя розы 
съ прозрачными лепестками; румянецъ томной страсти, переходящій 
въ тона сукровицы и алой крови... Тусклая жемчуасно-сѣрая ереда 
заволакиваетъ еначала глухо звснящія, погомъ обостряющіяся до 
навязчпвой мелодіи вибраціи оттѣнковъ, насыщенныхъ истомой и 
сладоетрастіемъ... 

Вотъ „Отдыхъ", Ф. Іегера: крестьянка въ Сѣломъ П О В О Й Н Н К І І 

кормитъ грудыо младенца посреди мшистыхъ скалъ; утееы вьгрѣзы-
ваются характерными для гранитовъ картонными контурами на 
яркомъ еинемъ небѣ съ великолѣпяыми облаками, отвѣчая сігаме-
трическими кривыми очертаніямъ отдьіхающей „Мадонны". 

Вотъ „Еагора rabilans", Могоффера,—сатирнчеекое папоминаніе 
о томъ, чтб такое Европа предъ ллцомъ древнихъ культуръ Во-
стока; нагло оекдабившаяся нарядная горничная подбочснилась на 
воеточномъ днванѣ посредіі дѣлой сокровшцницы художеетвенныхъ 
рѣдкостей Японіи и Индо-Китая... 

Вотъ быстро и энерглчно очерченныя фигуры Выспянскаго, 
одноцвѣтно раскрашивающаго поверхностд внутри граней рисунка 
и умѣющаго при этомъ достигать сложныхъ эффектовъ отраженія;— 
замѣчательныя полотна Л. Путда, съ ихъ гармоническими зелеными 
токами („ЛЪтнія увеселенія", и портретъ женщлны на фон'В ста-
рыхъ домовъ, газоновъ и огражденій перітлами зыблющеііся воды);— 
пейзажи Вычолковскаго. горные обрывы надъ темною водой.—оми 
кажутся найденными художникоыъ въ жилахъ агата...—Ллричсскій 
реализмъ I. Энгельгардта—„Уличные пѣвцы" — и фантастпческій 
имігрессіонизмъ Э. Штэра (Stohr)—„Лупная Ночь"... 

На травявистомъ плоскогорьи, ограниченномъ горными зазубрп-
нами, лежитъ нагая женщина, почти дѣвочка. Луны не видно; едва 
нѣсколько звѣздъ мерцаютъ въ большомъ тускломъ нсбѣ. Лунныо 
бллки длинными линіями очерчиваютъ брон-зовыя голени спящей, 
ложатся прямымл тѣнями по угловатому контуру тіьла. Свѣтлая 
грива волосъ сбилась подушкоГг подъ голову, лхъ окружила откшіу-
тая по землѣ лѣвая рука; правая : невиднмая за торсомъ, легла 
пальцами на ребра худощавой груди. Тонкіе стебли траеъ растутъ 
кругомъ, тихіе лчуткіе . Все затоплено мглистою синевой. Воздѵхъ 
полонъ отливающихъ ыѣдью испареній- Пуэнтиллизмъ ІІІтэра нѣ-
женъ и экспросеивенъ. Очарованіе достигнуто мельчайшими оран-
жевымн и мѣднокрасными точками, пспещрившими тусклую сині,. 
Передъ нами мертвая ночь при радужно затуманеяной лунѣ (tune 



rousse). Кажотея, ощущаешь холодъ эпидермы соннаго тѣла и расти-
тельную полуыертвую тишину этого магическаго илоскогорья. 

Упомянемъ еще „Арлекина", Алоиса Кольба, съ его кривляю-
щеюся тѣнью на екладкахъ отдуваемаго какъ-бы чьимъ-то скрытымг 
присутствіемъ занавѣса; предъ пляшуіцимъ раздвоекнымъ человѣ-
комъ—три ужасныя женщины, какъ кошмаръ тройствепной Гекаты. 
Въ этомъ рисункѣ—духъ фантастики Эдгара По, бредъ Гойи и та 
гіератичностьпорока, когорою поражаѳгь иногда Фелисьенъ Ропсъ. 

Упомянемъ, наконецъ, маіолики Ленца, съ ихъ какъ бы елучай-
ными пятнами на синемъ, дающіши образы вакхичѳскаго бѣга и 
стремительнаго нолота,— и етрадающіѳ литературностыо и аллего-
ричностыо рисунки Іетмара. который еще не забылъ Каульбаха, но 
все жс нс безынтересенъ ІІ по замысламь, и по ихъ выполненію въ 
свосй серіи „Двѣнадцати ночныхъ часовъ". 

Нѳ велика 15-ая выетавка молодого Hagen - Bund'a- Не плѣнила 
насъ на ней раекрашенная ІОдиѳь, выбрасывающая изъ золоченнаго 
чана тяжелую голову Олоферна, проливающуюся кровь которой уже 
лижутъ длинными языками поджарыя пантеры, — колоссальная 
скульптура Внльгельма Гѳйда (Hejda); кажется, что талантъ этого 
художника наиболѣе сказывается въ области моделировки медалей. 
Не плѣнилъ насъ и грандіозный темно-красный быкъ импрессіониста 
Ф. Графа, обнюхивающій на сочномъ, солнѳчномъ лугу какую-то ми-
ніатюрную золотистую Пасифаю. Не яовъ и плэнэристъ французской 
школы Канопа, голубые холсты котораго заполвяютъ цѣлую залу. 
Останавливаютъ вниманіе мистическія темперы Гампеля, похожія 
на пятна павлиньяго хвоста. Р. Гермела блистаетъ пышною осснью 
своихъ золотыхъ и коричневыхъ тоновъ, великолѣпно выдѣляюхдихоя 
на ультрамаринѣ и индиго моря и каналовъ, отразившихъ закатныя 
облака. Прелестыы лиловатыя инейныя н снѣжныя паетели ГугоБара-

Поражаетъ „Irrenburg" P. Кризера- Иерепективныя пропорціи 
намѣренно нарѵшены, что сразу иотрясаетъ нашу ѵвѣрснность въ 
реальности восприниыаемаго и перессляетъ насъ въ міръ безумія. 
Передъ зрителемъ терраса въ замкѣ умалиішзнныхъ. Справа, въ яро-
филь, жешдина въ аломъ бархатѣ, который она сбрасываѳтъ. такъ 
что угадывается уже обнаженная грудь. Бя ли видѣніе — тамъ, на-
противъ, въ отдаленія, огромная дама XVIII вѣка съ пудрой на во-
лосахъ и съ ыушкой на іцекѣ, въ зеленой гпали и фнжмахъ, съ вы-
пяченными голыми грудяын, надъ которою камеристка держитъ 
игрутечный зонтикъ? Обѣ ояѣ глядятъ жадно раскрытыми глазами 
на лежащуіо ничкомъ нагую жѳнщлнѵ въ падучей: ея руки и ноги 
сводитъ судорога. Надъ яей наклонился, съ безумною радостью на 
лицѣ, мѣдноволосый, голый мужчпна и рветъ струны расцвѣченной 
гитары- Подлѣ—другой, громко кричащій, съ раскинутыми руками, 



въ лестромъ ѳврейскомъ покрывалѣ, и рыжая, псблѳкшая дама хохо-
четъ. схоя на колѣняхъ, голая н въ синоп шляпѣ. Позади мішіатмрный 
ііатеръ опасливо съежялся, блудливый и жеманный. Совсѣмъ вдали, 
налѣво, кто-то голый л иепитой плятетъ, закинувъ голосу. на фонѣ 
голубого залива съ двумя оѣрыми оетровкаыи. Краеная лужа крошг 
на каменной террасѣ и фазанъ съ раздробленной головой отц-ьчаютъ 
алому пятну въ правомь углу картины. Помостъ уеыпанъ растер-
ааннымп орхидея.чи. По каменной оградъ вьетен коо-гдѣ дикій пн-
ноградъ... Все это вмѣстѣ, пріі болѣзненно нарушешіыхъ пралорціяхъ 
правильнаго рисунка и прн оелаблелной воздушноіі перспсктивѣ, 
слагается въ дикую музыку гармоній, которыя дѣйствуютъ какъ 
ноожиданность, и диссонансовъ, которые кажутся закономъ. Это — 
І Я І Ь І Т Ъ пслхологическаго еубъективизма въ жлвоплси. 

Рисункн Ю- Пашина (Pascin), выдающіс пошлбъ рлсовалыцлка-
журналпста, тѣмъ не менѣе приковьіваютъ ішиманіе траглчсскнмх 
ужасомъ обсценности („Преетупнлкъ'', удаляющійся отъ постелп иро-
данной дѣвочки), — ужасомъ, который дышитъ и въ сатприческлхъ 
обработкахъ этой оеновной пснхологической томы („Старыіі ко-
роль",—un roi ramolli съсвоимъ придворнымъ штатомі,). 

На 32 - ой очередной выставкѣ въ Kiinstlerhaus^ мы находимъ 
прежде веого царство Заратустръ и прочихъ лнтературностей Саши 
ИІнейдера. Отміітимъ его „Фалангу Снльныхъ". ІІо горной долпнѣ 
движѳтся фаланга. Ведетъ ее, въ первомъ ряду, прелестный нагой 
мальчикъ съ тимпаномъ и упоениыми глазами: угадывается Діо-
шісъ- Рядомъ идутъ мрачныс разрушптелн: кузноцъ, наппмпнаюшлй 
ч томъ. „wie mail mit dcm Hammer philosoplurt"; K T O - T D С Ъ булавоіі 
похожій чертамн пзетуплеино-угрюмаго лида на самого, ноиовшшаѵо 
въ творюотаѣ Саши, Фридрлха Нлцше; дальше — бокееръ, жредъ 
(,,der alte Papst"?), католлчеекій свящснішкъ-сатанистъ; сзадл—какіе-
то аскеты, мечтатели, воины, патріархи еъ мечомъ, и прочіо „ІіШісго 
Menschen"... Ha другоО картинѣ („Werdende Kraft") нѣкто съассл-
рійскими атрибутами, — о, конечно, Заратустра! — нащусываетъ бл-
цопсъ смуглаго, смѣлаго мальчика... Такъ, Саша Шнейдеръ въ рядѣ 
Оплыпихъ холстовъ „проводитъ" въ общѳственное сознаніе ішц-
шеанство и—антифеминизмъ. 

На выставкѣ мало сущестьѳнно новаго. Оиа позволиетъ. между 
прочимъ, убѣдиться въ академизмѣ продолжатолей Беклпна. Сюда 
относятся колоритныя полотна Фердинанда Келлера I—хоропіъ ого 
яЦарь Дягушекъ"), миѳологическія идплліи Хольмана. кричащія кра-
сочяости Виланда, юморески Procsay и др. Красоченъ л эффектенъ 
Каспаридесъ, нѳ бѳзъ налета академичностп въ его „Потерякномъ 
Раѣ" (гд'й червонные лучи, великолѢпно оырачѳннаго солнца игра-
ютъ до угрюмымъ волнамъ и прекрасному тѣлу лежащсй на бере-

OtCbl. 



говыхъ камняхъ Еаы); прчмѣчательны его пейзажи („Зимняя лун-
ная ночь" и „Осень"), съ ихъ одутловатыми, ватными контурами и 
евособразнымъ импрессіонизмомъ. Инторосны симфоніи череиицъ 
(Суппанчичъ, „Старый городъ"), a также голландскіе этюды Іегуды 
Эшнптейна (оеобенно хороша ѳго красная и желтая мѣдь). 

Иатерееная „Moderne Galerie" будетъ вскорѣ значительно рас-
ширена. Къ сожалѣнію, она еще ыало извѣстна болыпинству посѣ-
щающихъ Вѣну проѣздомъ. Въ ней можно найти, между прочимъ, 
рядъ вѳликолѣпныхъ работъ Сегантики. Тамъ же помѣщѳны колос-
сальныя (увы, лишь по размѣрамъ) картины Макса Клингера. 

The Т » і » a, 



ПЙСЬМО ИЗЪ БЕЛЬПИ. 
Хѵл.ожЕСтванеый огдглъ Н А В С В М І Р Н О І І В Ы С Т А В К - Ь M Л Ь Е Ж І . 

(ОтдЬлы: больгійскій п голлавдсиій). 

Когда вы проходите первый разъ по многочисленнымг- задамъ бель-
гійскаго отдѣла, вы какъ-то пи на чемъ нѳ можете остановиться. II вы 
должны еще разъ, и не одинъ даже, обойти зальі, чтоСы отобрать по-
лотна, выдѣлянщіяся въ ту или другую сторону изъ общаго уровня. 

Дричина? Причина въ условіяхъ пріема и, гл&вньшъ образомъ, 
въ жюри. Послѣднее состояло изъ подутора съ лишнимъ десятповъ 
господъ, то профёссоровъ Академіа, то членовъ Академій, во главіь 
съ какимъ-то барономъ, въ близости котораго къ иекусству позво-
литѳльно еомнѣваться. 

Этимъ, намъ кажется, объясняется то, что всѣ художніші-бѳль-
гійцы подведены подъ одну ровную, безъ перегибовъ чсрту. 

И, конѳчно, не правъ будетъ тотъ, кто подумаетъ, что въ Бельгіи 
нѣтъ другихъ художниковъ иля, что y самихъ художниковъ нЪтъ 
другихъ, болѣе яркихъ работъ- Здѣсь мы встръчаемъ, наяримъръ, 
художниковь экспояировавшихъ въ поелѣдлемъ салонѣ „Libre Es-
thétique" и темы ихъ работы бы.ш несравненао ярче здѣшнихъ. 

Намъ всегда казалось, что „титулованные" или „авторнтетныо* 
жюри, жюри съ „вѣсомъ" понижаютъ, обыкновенно, художестсенную 
стороеу выставки и ужъ всегда отрицательно отражаютея на ея 
разнообразіи. К бельгійскій отдѣлъ только лишній разъ подтверж-
даетъ это. 

Чаще всего мы встрѣчаемъ пейзажи всѣхъ наотроеній и всѣхъ 
моментовъ дня и года. Преобладаютъ, впроченъ, мягкіе, меланхо-
личные, съ разсѣяннымъ свѣтоыъ. 

Какъ искдюченіе, яркимъ солнѳчнымъ пятномъ бросается въ 
глаза большос полотно Е. C l a u s ' a „La Récolte du Lin" — лучшая 
вещь салона. Свѣтъ брызжетъ изъ картины, пронпзываетъ, облекастъ 
нагнувшіяся фигуры рабочихъ и льетея за вами, какъ бы далеко 
вы ни отошли отъ картины. Эхо полотко яесравненно лучте бьтшаго 
на „Libre Esthétique" и, пожалуй, наилучшее иэъ всѣхъ, которыя фигу-
рироваля на послѣдней выставкѣ самого Claus'a. II бельгійаы въ 
правѣ гордиться такимъ мастеромъ. Другая работа Claus'a „Canal 
à l'Ecluse" меньше и эскизнѣѳ, но также интересна. 

Послѣ Claus'a обращаетъ на себя вниманіе T. V e r s t r a e t e 
своей „En Zélande". У него также много свѣта и ясносги. Широкій 



горнзонтъ, легко сливающійся съ влажныыъ небомъ и влажная же 
земля переданы хорошо. 

Два болыпихъ полотна P. C o u r t e t i s ' a „Eté" и „Automne" сви-
дѣтельствуютъ о большей техникѣ художника, но въ смыелѣ глубины 
и наетроенія врядъ ли можно еказать, что онъ пошелъ впередъ и пере-
сталъ быть слишкомъ поверхностнымъ, слишкомъ виртуозомъ кисти. 

Далѣе мы видимъ художниковъ, боящихся большого свѣта, ра-
ботающихъ или въ темныхъ закоулкахъ старияныхъ фламандсклхъ 
городковъ или выходящихъ на этюдъ тогда, когда солнце екрывается 
за горизонтомъ или прячется за плотныя свинцовыя тучи. 

Вотъ, напримѣръ, „Crépuscule à Bruges" P. L e du c'a- Брюгге— 
фламандская Венеція. Весь изрѣзанъ узенькими каналами, надъ 
которыми нависли старые - престарые дома и черезъ которые пере-
кинулись тяжельге, неуклюжіе характерные средневѣковыѳ мосты. 
Этоть нѣкогда большой торговый городъ почти вымеръ теперь н 
елужитъ какъ бы живой могилой прошлаго. Естеетвенно,что худож-
никъ, попавшій туда, поддается вліянію его и настраивается на 
вечерніе, сумеречные мотивы. Исключенія рѣдки. Такъ и въ дан-
номъ случа1>. Художникъ выбралъ одішъ нзъ мотивовъ наиболѣе 
подходящихъ къ Брюгге. И надо сказать, что ему это очень удалось. 
Очень кстати и очень хорошо переданъ тускло мерцающій фонарь, 
оъ его отраженіемъ въ чуть колеблющейся поверхности канала. 

Хорошіг два полотна С. Т г е т е г і ѳ : „L'heure du Salut au petit 
Béguinage à Gand" и „Le Soir". Особенно поелѣдній еъ большимъ 
настроеніемъ и чуветвомъ. Даже взошедшая надъ рѣкой луна не 
опошляетъ пейзажа. 

Работы V, G і 1 s о ul 'a — реалнстичны и тожс принадлежатъ къ 
хорошимъ полотнамъ, Оеобенно ионравился намъ „En ville flamande". 

Всть много на выставкѣ каналовъ еъ барками." Изъ нихъ наи-
лучшій это „Chalande sous la neige" A. B a e r t s o e n ' a ; художникъ 
очень хорошо перѳдалъ тяжелый зимній воздухъ, навпсшпг надъ сѣ-
рымъ каналомъ, по которому еле ползутъ нѳуклюжія барки запоро-
шениыя снѣгомъ. 

Тоже чувствуетея морозъ въ „Canal en décembro" G. B u y s s'a. 
Что же касается „Pluviôse" работы г-жи de W e e r t , то это no-

лотно гораздо ниже такихъ же, обращавшихъ на себя вниманіе на 
„Libre Esthétique". 

Тоже самое и о G. M о г r е п'ѣ. Его „Promenade matinale" и »Вп 
été" несравненно блѣдяѣе миогихъ, фигуряровавшихъ въ залахъ Mu-
sée Moderne. Это „обезпвѣчиванье14 веецѣло должно быть отнесено 
на ечотъ жюри. 

Снѣгъ хорошо псрсдается de S a е g h е г'омъ; художникъ наспе-
ціализировался на „neige radieuse" и достигъ болыпого совершен-



ства. Близко кънему стоитъ M. H u y s съ своеЯ „Hiver", въ которой 
очонь мкого свЪта сквозь узоры деревьевъ. Художникъ достигаетъ 
эффекта точечной манерой. 

Пѳредать свѣтъ, бьющій въ глаза зрителю сквозь переплетаю-
щіяся вѣтви, лоетавилъ себѣ дѣлвю Е. V e r s t r a et en и наппсалъ 
полотяо, до смѣшного наломинаюгцее „ С К Е О З Ь серсбро", видѣниое 
нами на послѣдней, кажется, ученлческой выставкѣ ЕЪ Школѣ ЖІІ-
вописн, Ваянія и Зодчѳства- въ Москвѣ, въ декабрѣ мѣсяцЬ. Только 
нашему молодому художнику этотъ эффектъ лучше ѵдался. 

Хорошую зиму съ настоящимъ, не рисованнымъ снѣгомъ мы вн-
димъ въ пастелѣ Е. D o l a n ois . Рыхлый нѣжный снѣжокъ забился 
въ трещины старой, полуразрѵтенной стѣны и облѣлилъ ея еыстуиы. 
Жаль, очень жаль, что картина остается дочги нѳзамѣченной, такь 
какъ виситъ въ ѵзкомъ проходѣ. 

Стоитъ также остановиться передъ тріттикомъ A. D o n n a y 
„La Rivière, automne, printemps,hiver". Много таланта и чувства вло-
жено въ эти небрежіше ц, пожалѵй, етранные на общій взглядъ на-
броски карандашомъ и гуашью. Одинъ лзъ нлхъ, между ирочимъ, ка-
жется исполненъ карандашами Рафаэлк. 

йзъ нѣсколькихъ марннъ, лучшей по нашему мнѣнію, можно счл-
тать „La Pêche" R. В a s е 1 е е r'a. Особенно хороша вода на переднемъ 
планѣ, куда упала тѣнь отъ оСлака іші скрытаго отъ зрителя па-
руеа. Вьі видите глубинѵ и прозрачность воды, чувствусте ея жизнь. 
Очеяь хороши н пастелыше этюды художника къ этой картинѣ, фн-
гурирующіе подъ самостоятельнымъ номеромъ и названіемъ. 

Другая марнна „Après la Tempëte"£. F a r a s y n ' a нюіного тя-
жсла и если бы не этотъ густой неиоворотллвый тонъ, TU больше 
было бы двлженія въ волнахъ. 

Отмѣтішъ хоротія акварели H. C a s i o r s . V. U y t t e r s c h a u t 
o L. R e e k e l b u s . 

Извѣствый же J . R o s s e i s co своими „Hiver" и „En Campitie" 
право немногимъ лучше нашего проф. Клевера. 

Ееть нѣсколько хорощихъ intérieur. Лучшій, пожалуй. ирішцдле-
житъ A, J a m a r ' y и написакъ онъ въ духѣ старыхъ маотеровъ. П 
P. V e r h a e r e n ' y удается этотъ жанръ. Его „L'arrière -boutique" 
кашісана очень тонко и съ болыллмъ вкусомъ. 

Жанрами бельгійцы не могутъ выдѣллться. Бсо это ередніе, хо-
рошіе средніе жанрьі. Есть и очень слабые, но нѣтъ очень хорошихъ. 

Больтое полотно Е- La е r ш a п s'a „Le Retour des Champs", при-
влекающее сначала „бёкллновскішн" тонами, отталкиваѳтъ своей 
оанти.монтальний трактовкой и слабымъ рисункомъ. 

Другой большой жанръ—„Les Cartomanciennes" кистіг того еа-
мого V e r h a e r e n ' a , который далъ прелестную intérieur, очені. 



искусственъ. Какъ будто художникъ писадъ съ разставленныхъ 
имъ самимъ мансконовъ. Почти отеутствуегь движеніе. То же ска-
ЖСМЪ Л 0 „ Commères" I . O p s o m e r ' a , хотя типы куыуіпекъ лодо-
Сраны удачно. 

Бше о двухъ большихъ полотнахъ нужыо упомянуть. Это „Pèlerina-
ge russe à Jérusalem" L. С о т Ъ і е г иболыпойтриптикъ „Van Leem-
p u t t e n ' a „А Montigu". Оба хорошо написаны, хотя и различной ма-
нерой. Особенно понравились намъ первая и третья части тршітика. 

Иеторическія темы не очень интересуютъ художникоЕЪ, хотя мы 
и встрѣчаемъ нѣсколько лолотенъ. Такъ, „La Question" и „Retour de 
Vendange" A. L e v é que 'a , перваяэдохасреднихъ вѣковъсъоднимъ 
голымъ тѣломъ женщины, a другая изъ области миеологік съ двумя 
десятками голыхъ тѣлъ евидѣтельствуюгь о дадеко не первоклае-
сной техникѣ художника. Особенно послѣдняя вещь. Тамъ ьсѣ эти. 
якобы „рубенсовекія" тѣла выкрашены въ такой противно-розовый 
цвѣтъ, что кажстся, чго художникъ писалъ ихъ еърезиновьіхъ дѣт-
скихъ куколъ. „Иекушеніе св. Антонія" Е . S m і t s'a — наисно и не 
оригинальво. a „Варка Харона" de G r o u x (только не знаменнтаго 
Charles de Groux, a его однофамильца Henry)—отвратительно гряз-
ный и небрежно подмалеванный этюдъ Оезъ всякой фантазіи. 

Наконедъ портреты. Лучшій по экспрессіи и психикЬ, пожалуй, 
портретъ кюрэ, работы J. de Lalaing'a; жалко только, что овъ вѣ-
сколько фотографичевъ. Затѣмъ пріятенъ по тонамъ портретъ Мёнье 
работы I. V e r h e i d e n ' a . Былъ бы очень иятересенъ „Le Chardon 
bleu" L. V I o o r s'a—портретъ дамы, если бы лиіхо еяне блестило какъ 
самоваръ. Хорошъ, экспрессивенъ и простъ V a n E s b r o e c k въ 
своемъ портретѣ. Интересенъ по позѣ и тяпу еще одинъ портретъ 
дамы, но V a n H o l d e r мертво его напиеалъ, 

Вотъ все, что мажно отмѣглть изъ портретной области какъ не 
совсѣмъ уже среднее: все же остальное такъ плоско и неориги-
падьно, a подчасъ и невѣжественно во веѣхъ отношеніяхъ, что при-
ходіітся удивляться какъ такіе слабые ученнческіе этюды попали 
сюда. и, главное, зачѣмъ они подали? 

Хочетея еще удомяыуть о двухъ прелестныхъ риеункахъ С. M і-
сЬоГя: „Portrait" и „Les souris blanches"; особенно тонокъ и изященъ 
послѣдній, представляющій женщину, играющую съ бѣлыми мьшками. 
НІІЛЬЗЯ пройти"молчаніемъ офорты Е. Z o i r ' a . Онн необыкновелно 
сильны, прекрасно исполнены п полны большого настроенія... 

Обь оетальныхъ отдѣлахъ, главяымъ образомъ, объ француз-
скомь « германскомъ — вт> слѣдующсмъ ппеьмѣ. 

Е. Э S I) il V 



0 КНИГАХЪ. 
К Р И Т И К А . 

ЛЕОНИДЪ СЕМЕНОВЪ. С о б р а н і с с т и х о т в о р е н і й . Изда-
ніѳ „Содружества". Обложка работы Лео. Ц. 1 р. 25 к. 

Стихи осгорожные, обдуманные, хочется сказать, благонамѣрен-
ные. Ничего рѣзкаго, неожиданнаго, отважнаго- Благодаря этому 
нѣтъ прямыхъ яедочетовъ, емѣшныхъ промаховъ, но зато нѣтъ u 
настоящихъ доетнженій, нѣтъ пстиннаго сіянія- Почтп все какъ • то 
по дневвому обыкновенно, буднігчно и даже скѵчно. Повидимому 
поэзія Л- Сѳмѳнова воспиталась на Фетѣ ; вліяніе Пушкцна слабѣе, 
изъ молодыхъ властвовалъ надъ ней, конечно, К. Бальмонтъ, a за-
тѣмъ А.Блокъ;иныя стихотворенія просто подражанія своеобразной 
манерѣ А- Блока: та же отрывочность, та же недоговоренность- Но 
въ стихѣ Л. Семенова, въ общемъ тускломъ, однозвучномъ, нѣтъ тоП 
напѣвности, которая иногда дается Блоку. Всего нѳудачяѣе въ сбор-
никѣ отдѣлъ „Бунты*. Пожеланія вродѣ „сорвать запретовъ тѣс-
Н Ы Г І плѣнъ", нѳ только плохо выражены, но, важнѣе того, не убѣди-
тельны. Никого ые увлечетъ призывъ „въ кошунственныя залы, гдѣ 
ждутъ пьяньіе кострьі" (зачѣмъ „костры" въ „залахъ"?). Очень слабы 
u „Сонеты", въ самыхъ трафаретныхъ выраженіяхъ описывшщіе 
ІТндію, Египетъ, Элладу („стройные лотосы въ струяхъ тихаго Ганга", 
„царственный Нилъ, лижущій полусонной волной бсзмолвяыя мо-
гилы", при чѳмъ „ефинксы глядять загадочно" и т. д.)- Гораздо 
совершеннѣе стихи, подступающіе къ области русской сказки к 
русскихъ преданій, особенно когда въ нихъ есть легкій оттѣнокъ 
шѵтливости („Сказка про бѣлаго бычка", „Въ лѣсу", „КозликтЛ — 
затѣмъ „Царевичъ"). Есть удачныя вещп въ простыхъ изображскі-
яхъ окружающей дѣйствителыюети („Въ Троииьшъ ."іень", „Вечера"-
„Ольха", „Шарманка", „Земля"). Сколько можно оудить по первому 
сборнику, Л. Семевовъ—художникъ зрительныхъ картинъ; сго дѣло— 
ваять, a не плѣнять мелодіей, его міръ—четкіѳ, ясные образы, a не 
напѣвы и не филоеофскія отвлеченія. Хотѣлось бы только, чтобы 
эти образы бьіли болѣе одушевлены страстію, внутреншімъ огнемъ. 
Одно изъ лучшихъ стихотвореній въ еборникѣ—„Земля": 



Вь вебѣ серебряномъ звонъ колокоіьвиі, 
Утреішій воздухъ прохладенъ a тнхъ. 
Съ ыеба сойдетъ ко инѣ сиѣтжый, бѳ^болыіый, 
Солвце—мой мужъ, моп женахъ . . . 

Пйронъ овѣяпная, 
Пбтоиъ взіелѣяннаи, 
Вся лі я trpaxil 
Хлѣбонъ засѣяняая 
Вея въ бороздаіъ. 

Соднечиость, солнечиоеть въ лоно 
Свято ко мнѣ впаойдв! 
Утро весевпое такъ біаговопво, 
Буйпо іоміггельпый депь впе;>едп. 

Бѵдемъ надѣятъся, что и въ душу поэта низойдетъ „еолнеч-
ноеть0, что его весеннее утро смѣнится буйно-томительнымъ днемъ 
творчества. 

В а л е р і й Б р и с о і і 

EDOUARD DCJBUS. — Q u a n d l e s v i o l o n s s o n t p a r t i s . 
(Poésies complètes.—Vers posthumes). Ed. Messein. Paris, 1905. 

Эдуардъ Дюбюсъ умеръ въ 1895 году, тридцатк двухъ лѣтъ отъ 
роду. Мы должньі быть благодарны издателю Мессэну за то, что 
онъ переизда.ть этотъ единственный имъ налисанный томъ стлховъ, 
въ которыхъ излилась лучшая часть дупзи, безпокойноН и нѣжной, 
етрастно влюбленной въ Краеоту,—но y которой не хватило еплы,—и 
она пала жертвой недостатка воли- Такиыъ образомъ, г. Меесэнъ 
намъ возвращаетъ, одного изъ второстепенныхъ поэтовъ Школы 
Сішволистовъ. 

Его пмя не гоьоритъ о вполнѣ еамоетоятельномъ творчествѣЛІо 
исс же поэзія Дюбюса изысканна, нѣжнаи иеполнена той мелавхоліп 
взглядовъ и цвѣтовъ. готовыхъ поблекнуть н увлажненныхъ блескомъ 
счастллвыхъ воепоминаній и освѣжающихъ росъ лѣтнлхъ сумерокъ... 
Но какъ предчуетвіе, чаще веего, проходитъ дыханіе Смерти, за ко-
торой елѣдитъ поэтъ съ нѳвольно-дролсащими губами. И странно, вся 
эта кяига, отзывающаяея горечью и мускусомъ, нагтоминаетъ яамъ 
опавшіе розовые лепестки на могилѣ, слегка иечалііной, куда 
ириходятъ по волѣ поэта Красавицы, такія восхитятельвыя, и нѣж-
нымъ движснісмъ сволхъ бѣлыхъ рукъ, похожнмъ на полетъ голу-
бокъ, какъ бьі говорятъ: „Миръ праху твоему!" 

Le jiodto pieux a recueilli des roses 
T.u sang, qu'ont oubli ù les Belles à leur jeu. 
Afin d'en composer dos Ters un peu moroses 



Sans doute,—et défaillant, mais plus qu'il n'a voulu 
D'un parfum de regret du songe révolu... 

Упоеніе смерти, таящееся въ насъ самихъ и обхватывающев 
насъ кахъ прѳдчувствіе припадка падучей, еще ужасігье было ло-
чувствовано поэтомъ черезъ Водлэра. Но онъ со страстью прислу-
шивался къ скрипкамъ, которыя еливамтъ Любовь со Смертью л 
пдачутъ сладостраетно, такъ сладостраетно, что y нихъ нѣтъ бѵлѣе 
рыданій, и издали, по вечерамъ провожаютъ исполкенныя граціи 
пары, въ ихъ меланхоличной прогулкѣ также какъ въ „Fêtes galan-
tes" Лоля Верлэна.. 

Elles s'attardent fort au bras des cavaliers. 
Le sol est jonché des roses de leurs poitrines. 
Les pétales foulées en gouttes purpurines 
Saignent en la blancheur de leurs petits souliers .. 

Слѣдуетъ читать яту квигу „Quand les Violons sont partis" 
эту единственную кннгу Эдуарда Дюбюеа, которая содержитъ всю 
поэзію, не захотѣвшую умереть еъ ыимъ и которая была еилой 
чудеено побѣждавшей всѣ елабости его характера. Я сказалъ, что 
онъ палъ жсртвой: да себя саыого, конечно; но, будучи обязанъ 
всѣмъ евоимъ поэтическимъ могущеетвомъ иниціаторскому Движс-
нію Всрлэна и Водлэра, онъ умеръ также ихъ жертвой. Какъ мно-
гіе другіе, онъ счелъ необходнмымъ, увы' подражать безпорядочноіі 
жизни Верлэна; и, обманутый восхшцеиіемъ Водлэра обоятельнымъ 
л проклятымъ искусствомъ, онъ нспреодолимо посѣща.ть „Paradis 
artificiels" (Искуственные раи), изнуряя свое здоровьо, крояѣ тогп, 
раздцчнымл искавіями въ опасной области Оккультизма, бывшныи 
тогда до ребячества въ модѣ. Захотѣвъ познать всѣ экетазы опіу-
ма п гашпша, онъ умеръ морфндоманомъ. 

II даже если бы онъ осталея жить, я думаю, что эта его книга 
Оыла бы вее же едннсгвенной. Дѣня ея нѣжную горечь, благо-
чсстно будемъ вспоминать объ умершемъ поэтѣ и о его страда-
І І І Я Х Ъ . 

Д 811 £ G Ь ) 1. 

•JOHN-ANTOINE NAU.-Lc P r ô t e u r d ' a m o u r . Ed. Fasquclk-
Paris, 1905. 

Необычайно пылкая сатііра съ большими просвѣтами поэзіи п 
генія „La Force ennemie", яервая книга r . Джона-Антуана Ho, не 
могда остаться единственнымъ пролаведенісмъ, жнвущпмъ лишь въ 
ламяти. Слѣдующая книга стиховъ, „Hiers bleus", сквозь блескъ да-



лекихъ острововъ и сквозь тяжелыя тропическія ностальгіи открыла 
намъ всю личность властителя-поэта, уже предчувствованнаго въ 
романистѣ. И вотъ, во второмъ его романѣ „Le Prêteur d'amour" 
онъ возвращаетъ наеъ къ лрежнему ѳдинству наблюдательности, 
ясности и психичѳской интуиаіи, еще болѣе раеширевныхъ и углу-
бленныхъ тѣмъ поэтическимъ обаяніемь могучаго ритма, которымъ 
выдѣляется талантъ господина Но. 

Я не стану пытаться разеказывахь это произведеніе, описываю-
щее столь разнообразныя среды, положенія правдоподобныя, но 
осложкенныя до необычайности, многочислѳнныя личности, среди 
которыхъ малѣйшій прохожій имѣетъ евой собетвенный, долговѣчеый 
жестъ. Да и какъ возсоздать эту оживленную психичѳскую сюиту, 
этотъ воздухъ, пропитаниый исдареніями каждой отдѣльной личяости 
н въ которомъ мы сами яачинаеыъ жить подъ огромной властью 
автора. Вокругъ героя, „Заимодавца любвиМільи Менессона, жнзнь 
развертывается еъ той охкровенной и горячей лравдой, которая би-
чуетъ себя сама : подымаясь изъ притоновъ алкоголя, до игорныхъ до-
мовь и подозрительныхъ салоновъ. Далѣе, мы встрѣчаемея съ 
жизнью грубыхъ поддонковъ на бартѣ корабля, отправляющагося 
къ Лнтильскимъ островамъ; a вся поэзія „Hiers bleus", нѣжная и 
жгѵчая, подымаетея вдругъ, осыпая золотомъ тѣни неподвижныхъ 
пальмъ иадъ горизонтомъ вѳликаго моря „которое казалоеь скорѣе 
іяіздуганымъ чѣмъ воднымъ, все залитое ослѣд ляющимъ, сапфир-
нымъ, таннственно-переливающимся свѣтимъ". Затѣмъ сшять воз-
Ератавтся Парижъ и возникаютъ необыча.йныя проиешествія мед-
леннс-жестокой ироніи. И такъ, до самой развязки романа, въ прн-
морскомъ городкѣ южной Франціи, когда все оканчивается одной 
иоелѣдней проніей, опредѣляющей съ огромной, простой, логичной, 
но мучіітелыюй вееелостью всю псыхнку пЗаимодавца любви". 

Вот'ь эту психику, такъ искусно оттішенную сложными дета-
Л Я М І І , М Ы должиы прнвести къ ея первоначалыіымъ псточникамъ. 
Какъ мы видимъ, дугаа Ильи Менессона (поочередно бывшаго то пи-
сатолсмъ, то конторщикомъ. то младшимъ коммиссаромъ Общоства 
мореплаванія, то лакеемъ въ кафе, и т. д„ то проживавшаго цѣлое 
еостояніе, то пребывавшаго въ силькѣйшей нуждѣ, то вдругъ снова 
етановившагося богатьшъ, благоцаря неожиданному наслѣдству) со-
стоитъ и изъ глубокой честности и чувствительности, при крайней 
слабости хараістера. Этимъ объясняются всѣ ея яизости, ея заблуж-
дснія, сознательньш и безсознателыіыя, ея нсдопѣрчивость, ея осто-
рожності, П оя нронія. Изъ этоіі врожденной Ч І І С Т Н О С Т И И И З Ъ этой 
таящойся чуткости возникаетъ все противорЬчіе и все несчастіе его 
жизнп, ибо онъ въ продолженіе воего своего существованія ни къ 
чсліу не могъ ихъ прішѣішть. 



Ho не надо думать, что г . Джонъ-Антуанъ Но пытался изобра-
зкть нсключительную натуру. Онъ очень реально и съ рѣдкой 
интуішіей схватилъ самуго чувствительную еторону того соетоянія 
„аморальности", которое, къ несчастью, стремится къ умноженію въ 
соврсменномъ обшествѣ. Той аморальностп, которая не штекаетъ 
изъ принципа „цѣль оправдываетъ средетва", но ігроисходитъ y 
болыпинства отъ неумѣнія приспоеобиться къ чувствамъ благород-
ныыъ и нѣжнымъ, которыя только скользятъ ПО ЮІМЪ. 

Г. Но, какъ интуитивный наблюдатель, какъ поэтъ, обѣщающій 
завтра едълаться maître'oMi., создалъ сплыіый типъ. Необходимо 
прочесть его книгу. 

Г Т Ь І І . 

SÉBASTIEN-CHARLES LECONTE. L e s a n g de M é d u s e. Ed. 
Mercure de France. 

Внѣ веякихъ поэтнческихъ школъ п забывъ свои лпчныя прид-
почтенія, я, надѣюсь, не уднвлю никого. сказавъ, что любуюеь 
пластпческой красотой Древноети. которая выступаетъ изъ твор-
ства г . С. Шарля Леконта. Книга эта, стремящаяся къ едішству 
композиціи, за которое мы ее хвалимъ. справедливо посвящена „ве-
ликому поэту Анри дс-Реньс" a въ гтредисловіи ея восгорженно при-
вѣтетвуются де-Эредіа, Леонъ Діерксъ, имена, которыми объясняется 
вееь талантъ г . Леконта, и къ которымъ можно епге прнбавпть пмя 
Леконта де Лиля и, отчастп, Гюго. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ поэтъ 
съ искусствомъ краснорѣчивымъ. многолицимъ и весьма строго сдер-
жнваеиымъ въ гармоничной линіи той Красоты, въ которую такъ Соже" 
ственно вылилась Эллада—есть самый замѣчательный пережитокъ 
ІІарнасеа. 

Болѣе могучій чѣмъ Анри де-Ренье, который многими сторонами 
своего искусства, въ цоелѣдннхъ произведеніяхъ особенно, при.чы-
каеть къ той же Школѣ, г . Леконть чуждается мелодичѳскихъ от-
тѣяковъ де-Ренье, его трогательной мягкости, создающей вокругъ 
сго произведенія атмосферу нѣжноети; онъ не обладаетъ ттрнмиряю-
щимъ искусствомъ, гуманностью- Онъ уходитъ дальше Парнасса 
тѣмъ, что его искусство, оетаваясь пластическпмъ, не ищетъ лішій 
въ ихть вѣчномъ иокоѣ, но отчеканиваетъ движеніе върельифъ, чаето 
поразителыіый и великолѣпный. II мнѣ невольно прігаомітается 
здѣсь, въ разнообразныхъ позахъ ветавшая на дыбы, кавалькада 
бъшеныхъ Амазонокъ, укрощешіыхъ геніемъ великаго Скульптора. 

Но нельзя сказать, что г. Локонтъ никогда не заключаетъ въ ту 
форму, которую мы называемъ столь еовершенлой для грсческнхъ 
Мпновъ, современныхъ идей и интересовъ. Къ нѳсчаетію, да-

Оеобенпо слльно онъ озабоченъ совромонными размышленіими 



въ той части, гдѣ лпричееки негодуетъ на то, что „человѣкъ еще 
не знаетъ о смерти Бога" („que l'homme n'ait pas encore appris la 
mort de Dieu") н призываетъ Царя и Мудреца сыотрѣть не ввысь, 
НО „ЕНИЗЪ", гдѣ волнустся толпа, и, смѣло бросивъ голову Изиды подъ 
ударъ меча, онъ объявляетъ, что надо и въ насъ самихъ убить 
Боговъ и вырвать ихъ лзъ веѣхъ душъ. Эта часть, болѣечѣмъ всѣ 
другія, характеризуетъ манеру гоеподина Леконта, не гипнотиаи-
рующузо, какъ это требуется отъ произвѳденій современныхъ позтовъ; 
эту манеру скорѣе можно назвать „пластичеекимъ краснорѣчіемъ". 

Ынѣ кажется, что эта часть произведенія истекаетъ тъ ІІреди-
словія г. Леконта, очень интѳреснаго, озаглавленнаго „Возможное 
будущее Французской Яоэзіп" и заключающаго идеюсліянія Науки 
съ Доэзіей. Кромѣ того, мнѣ понравилось замѣчаніе, уже высказанное 
раньшѳ мнозо, о тоыъ, что нашс поэтическое и философское мышленіе 
возвращаетея къ древнимъ Книгамъ Индіи и къ яхъ тагаіствен-
нымъ символамъ. Но мнѣ бы хотѣлось встрѣтить въ г. Леконтѣ 
болѣа ясноа подтверждекіе тгченія научной поззіи, такъ ясно вос-
прияятой, что умы, въ сущности совершѳнно чуждые этому течеяію 
ощущаютъ потребность примкнуть къ нему. 

Все же г. Леконту не вполнѣ близка эта новая поэзія, ина-
че онъ не сказалъ бы „теперь мы имѣемъ всѣ ритмы". Кромѣ 
того, онъ увлдалъ бы, что совсѣмъ не надо призывать къ убіенію 
боговъ; иовая философія, исходящая изъ Науки объясняетъ ихъ: л 
отъ нѳя мы знаемъ, что они лішь Символы интуицій или сознапій 
еилъ и феноменальныхъ аспектовъ Природы... 

И все-таки, мы должны быть благодарны г. Леконту за робкія 
теіідеяціи сго Прсдисловія и привѣтствуемъ его прекрасную кннгу, 
которая, по прпзнанію его ааключительнаго стиха (дротиворізчущаго 
съ этнмъ предисловіемъ), содержитъ, къ несчастыо ллшь условныя 
a ле научно-пстолкованнын, „антнчньш п Мысль и Красоту" („et la 
Pensée antique et l'antique Beauté''). Я :кс говорю, что нужно „на-
учно нетолковывать" и не сводлтіі, какъ полагаетъ Г. Лекон-гъ „къ 
Наукѣ и Красотъ", но доетпгать — при п о м о щ л н а у к и — Со-
знанія и Красотьі. 

Е е d é 0 11. 

T r i s t a n und I s o l d e v o n G o t t f r i e d v o n S t r a s s -
b u r g . Bearbeitet von W. Hertz. Stuttgart. 1904. Mk. 6.50. 

D o r R o m a n v o n T r i s t a n u n d I s o l d e . Textillustrationen 
von Robert Engels. Leipzig. Mk- 1S. 

Древняя, какъ Эдда, какъ язычоство, какъ сама жизнь, эта 
сѣверная ііѣснн лтобвіі ІІ смерти до сихъ лоръ сщс животъ И волну-
егь насъ. Надо ее сберсчь, еохранить, какъ мы храылыъ потемнѣв-
пііе камни Парѳенока. Болылс намъ не пережить, не разсказать 



такой терлѣливой и жеетокой въ своѳй воумолимости любви! ЛюОовь 
и смерть не разъ соѳдинялись въ міровой ггоэзіи, но мгновеяно 
вспыхнувшая етрасгь Вѳронскихъ любовниковъ, опьяненныхъ своізй 
красотой и молодостью, нѣжное чувство Франчѳски и Паоло мало 
походятъ ыа долгую Оезрадоствую зпопею Трнстана и ІІзольды. 

Какъ же сохранить ее? Опытъ вольнаго перевпда варіанта Гот-
фрида Страссбургскаго (XIII в.)-. едѣланный Hertz'o.Mb, нельзя наз-
ваті. удачнымъ,—однообразный янбическій стлхъ ва протяженіи 500 
стр. утомляетъ читателя. Впечатлъніе остастся блѣдное, образы геро-
евъ расплываются въ тягучемъ пересказѣ постиганщлхъихънеудачь. 

Нужна новая форма, чтобъ сохранлть драгоцѣнное зеряо. Такоіі 
ноізой, чудеспой оправой являются иллюстраціи Роберта Энгельса къ 
пересказу этой легѳнды, сдѣланному Rédier (французскій ориглналі. 
пояьилея въ 1900 году, H. Piazza et С° Paris; въ прошломъ году онъ 
вышолъ по-русски въ пѳреводѣ A. А. Веселовскаго). 

Художвлкъ уловилъ душу легенды и въ своихъ стильныхъ 
рисункахъ закрѣпллъ образъ еуровой, безжалостпой, какъ еѣверная 
ирирода, любви. Угловатые, окаменѣвшіе контуры фпгуръ напоыи-
наютъ Рернха и Васнецова- Каменистый берегъ Бретанл, болотн-
етая толь, бѣлые валуны, искривленныѳ етволы березъ—вотъ что 
составляотъ фонъ для поэмьі. Въ образахъ Тристана и Язольды нѣтъ 
молодости, нѣтъ краеоты, — но древняя неумирающая любовь гово-
рптъ изъ нихь. И чѣмъ болыпе межъ ними лреградъ, тѣмь ожесто-
ченнѣй и упрямѣе очертанія ихъ обликовъ. Ради любви Трігстанъ 
предаетъ того, кто былъ ѳму отцомъ, ради нея прлходитъ онъ ко 
двору подъ видомъ безобразнаго шута, сплтъ въ грязной конурѣ 
торпитъ побои челяди... Потомъ снова онъ раалучепъ съ Изольдой— 
онова еѣдые гребаи воляъ и надутый парѵсъ „крутокормаго* кора-
бля. . . И долго тянется эта жизнь обманныхъ ветрѣчъ, безконечной 
разлуки. Есть страницы счаетья, волнующія своей невинностью. 
Вотъ они укрылись отъ враговъ въ лѣсу M or ois н какъ дѣти идутъ 
рука въ руку, между высокихъ, упирающяхся въ нобо стволовъ со-
сенъ, благоеловенные Богомь,—еъ звѣздами въ темной бозднѣ надъ 
ними, съ звѣздами—цвѣтаыи y ногъ. . . 

Въ зтихъ рнсункахъ Энгельсъ еоздалъ дѣнный кованый ларецъ, 
въ которомъ духъ еѣверной саги навсегда сохраннтся въ своомъ 
мрачномъ величіи- с в р ш і . 

HENRI DE REGNIER. L e s r e n c o n t r e s de M. de B r é o t . 
Можно въ понскахъ существонваго, въ чеиъ прозрѣнье въ таин-

ственность переживаніГг, искать исключительнаго, ысобычнаго, выдѣ-
ляющагося, оетанавливающаго внимаяіе, выдѣлять его изъ оОыч-
наго, сѣраго, постоянно-текущаго, безостановочно-смѣнякщагоси. 



Можно, напротивъ, въ мелкой яичтожности и незамѣтной привыч-
ности будничной жизяи проникать до глубины основъ человѣческаго 
Сытія, отвергая все, что выдѣляется иеключительностью своей на 
ровномъ однообразіи постепенныхъ замѣнъ ЯЕленій явленіями. 

Обапути вѳдутъ къ одвой цѣли, равно увѣреыно и безошибочно, 
Вторьшъ путемъ идетъ и ведетъ читателей Аыри де-Ренье. Для 
него ивтѳресно и важяо вее, что въ жизни кажетея неважнымъ и 
онъ зарисовываетъ нѳ характѳрности избѣгая деталей, a только 
детали, мелкіе, отдѣльныѳ штрихи, избѣгая веего выпуклаго, рельеф-
наго, характѳрнаго. Дажѳ въ первыхъ своихъ маленькихъ разсказахъ, 
написанныхъ подъ явнымъ вліяніемъ близкихъ ему символистовъ. 
Ренье проявлялъ наклонность къ такому мелкому бытописанію, род-
ственному письму пуантнльистовъ. Вполнѣ опредѣлѳннымъ сталъ 
характеръ его творчества съ пѳрваго же романа: La double maîtresse. 
И затѣмъ, какъ бы ни мѣкялись, откуда бьі ни брались имъ сюжеты 
его книгъ, къ какимъ бы эпохамъ ни относились событія и лида 
имъ изображаемыя, самая форма изображенія оставалаеь неиамѣнной, 
создавая личный. единообразный, полный оеобаго ритма и очарова-
нія стиль, простой и гибкій. Этимъ проеты.чъ, до совершенства 
отдѣланнымъ, мастерекимъ стилѳмъ разсказаны встрѣчи господина 
де-Брео, разныя встрѣчи еъ развыми людьми, обычныя встрѣчи съ 
людьми невыдаюідимися ни въ какихъ отяошеніяхъ, но различными 
какъ различны всѣ люди и веѣ мелкія явленія мелкнхъ жизней въ 
ихъ кажущемся однообразіи. 

И эти различія, не подчеркнутыя, a чуть-чуть мимоходомъ и въ 
подробностяхъ отмѣченныя очерчиваютъ, взаимоотдѣляясь, полную 
и ясную картиау многообразной въ людяхъ етрасти, многообразія 
человѣчеекихъ отношеній къ человѣческой любви, то иорабощаю-
щей ихъ силой чувствеяныхъ влеченій, ечктаемыхъ грѣховвыми, то 
влекущей чарами яѣжкыхъ помысловъ не етрашащихся облада-
нія, то гордо и вдаетно объемлемой душоіо и огиенно требующей нѳ 
части, a всего, связуюгцѳй противополсжности и протнворѣчія. и 
жѳстокость, и нѣжноеть, и зачатіе. и убійство, и нѣжное смиреніе и 
безжалостное насиліе. И сквозь чащу предразсудковъ, сложныхъ 
разсужденій, отрнцаній, стремлеаій, отречоній, паденій, сознатѳль-
ньіхъ и сознаваемыхъ, нѳизбѣжио движѳтея медлѳнноѳ и нееознавае-
мое совершеніе до нужной и прекрасной цѣли, до вѣчно того же 
самаго и вѣчно новаго въ каждомъ чѳловЪкѣ и въ каждой жизяи 
достиженія, вѣчно жѳлаянаго, но пріомлѳмаго то съ борьбой и сокру-
шеніемъ, то съ воеторгомъ признанія и въ блаженномъ и священ-
номъ трепетЕ восторга. 

С. Р a ф a л о Е в ч ъ. 



ARTHUR SCHNITZLER. D i e G r i e c h i s c h e T â n z e r i n . Сбор-
никъ разсказовъ. 

Ничѣмъ нѳ замѣчателькы самые болыпіе разсказы сборника:— 
„Греческая танцовщица" и „Скупой Джіакомо". Поелѣдній ещо отча-
сти ноеитъ отпечатокъ Шницлеровскаго творчества. Удачно выбранъ 
простой будничный моментъ, когда въ внезапномъ столкновенш 
обнажается правда истинныхъ отношеній между людьми, правда не 
глубокая, но и не поверхноетная, не наружная и не внутренняя, a 
ютящаяся гдѣ-то „entre épiderme et chair". Чтобы коснуться ея н 
заставить ее встрепѳнуться недостаточно павлиньихъ перьевъ, ко-
торыя только щекочутъ и слишкомъ много ножа хирурга, который 
можетъ убить. Орѵдіѳ Шницлера — тонкая и острая игла, которая 
колеть быстро и легко, не даетъ опомнитьея, не позволяегь рѣшить, 
больно ли было отъ укола ИЛЙ страшно прінтно; a можетъ быть и 
то и другоѳ вмѣстѣ. Шннцлеръ и самъ не знаетъ, чего бы онъ хо-
тѣлъ. Онъ не обличаетъ и не ищетъ. Онъ не осуждаотъ и нл къ 
чему нѳ стремится. Онъ смотрятъ, иепытуетъ, видитъ, н въ этомъ 
находитъ удовлетвореніе. То, что овъ видитъ, не всегда отрадно; 
новидѣть изнать чтб видишь, хотя-бы неотрадное—отрадно. Этішъ 
объясняетея легкость его рисунка, мягкость тона. ласка его скеп-
тической улыбки и обаятельность его разоблаченій, нпкогда не ста-
новящихся обличеніями. 

Наиболѣе соотвѣтетвуютъ характеру его творчества два неболь-
шихъ разсказа: „Excentrik* и „Andréas Themayers letzter Brief*. 
Въ первомъ передана гтсихологія пустого и чванливаго вивера, кото-
рый намѣренно отказывается върить очевидности, притворяется 
убѣжденнымъ въ вѣрноети измѣняющей любовнішы и съ истишшмъ 
сокрушеніемъ подчиаяется невозможноети цродолжать этотъ само-
обманъ,'расчитанный болѣе на другихъ, чѣмъ на личное убѣжденіе. 
Во второмъ изображена такая-же борьба противъ очевидности, но въ 
душѣ человѣка наивнаго и искренняго, дѣйствительно вѣрящаго 
тому, чему вѣрить уже нельзя, и безсильнаго побѣдать своей візрой 
очевидность. 

Въ первомъ случаѣ все кокчается раздавленнымъ цаливдроыъ, 
во второмъ—исходъ трагическій. Герой „письма" жертвуетъ жизныо 
радн своѳй вѣры, не могущей примириться съ невѣріемъ другихъ. 

С. Р а ф а я о ь и ч ъ . 

HENRY JAMES. T h e g o l d e n B o w l . London. 1905- Methuen 
and C°. 

Mipa нѣтъ для насъ внѣ насъ. Каждый видитъ его лншь отра-
женнымъ въ себѣ еаыомъ. Мы думаемъ, что познаемъ шръ, но по-
знаемъ мы только себя. Изъ тѣсноты спасаотъ исхусство. Въ это.чъ 



спаееніи оть себя „осііоСодигельное ч у д о искусства". ІТ каждый 
І І С Т І Ш Н Ы Й художникъ — о с в о б о д и т ѳ л ь прожде всего. Онъ' прово-
дитъ передъ иами формы, которыя—не мы, и приглашаетъ насъ пе-
реселитьея въ нихъ: „Вотъ вамъ еще новыя маски". Жизнь также 
гтроводить передъ нами все новыя и новыя формы: но она какъ-бы 
в с е л я е т ъ ихъ въ наеъ, тогда какъ художникъ в ы е е л я е т ъ 
насъ въ нихъ. Каждый можетъ пѳрерядиться въ нихъ, и словно под-
нимегся тѣсная завѣса личности. Изъ каждой маскиміръ иной, Ду-
темъ выушежія мы стали нѳ еобой, и міръ отразился не лицпмъ на-
шимъ, но надѣтой нами маекой. Что-то пьянящеѳ есть въ магдче-
екомъ маекарадѣ искусства, въ этой гоповокружительной смѣняе-
моети зеркалъ, прѳломляющихъ разнородные міры. Но самого міра 
нѣтъ и не будетъ. 

Въ своей новой книгѣ, появившеііся въ февралѣ этого года и 
ѵжѳ выдержавшей нтороо азданіе, Гонри Джемсъ болѣе, чѣмъ кпгда-
лнбо, принялъ эту истину и отказался рѣшительно отъ всякой по-
пыткм объектипадіи міра, чтобы не проводпть читателя черезъ двоя-
іцоеея зеркало души писателя, смущенной, какъ неізѣрною рябью, 
тщетньіми потугами ввести свой, также неизбъжно субъективный, 
коррективъ въ субъективизмъ героя. Мы же ищомъ непосрѳдствен-
наго переселенія въ чужую маску. 

Ренри Джѳмсъ представляѳтъ намъ міръ только въ отраженіи 
свонхъ героевъ и поскольку онъ въ нихъ отражается. Онъ полный 
субъективиетъ ІІО методу, и въ методѣ весь интересъ его кішги, 
гдѣ нѣсколько міровъ то гармонично, то въ мучительной какофоніи 
нереплѳтаются, вростаютъ одинъ въ другой и разрываютъ другъ 
друга. 0 жизни мы узнаемъ лншь черезъ живущихъ ее, лишь изт. 
ннхъ самихъ, и это прн всей сложыости соетавляетъ чару книги, 
магію писатвля, вовлекающую насъ въ СІІОІІ Л И Ч И Н Ы . И Х Ъ ошибки 
муки и разрѣшенія. 

Л тѣмъ болѣе славы методу, не допускающему ііерхоглядства 
ггсихолога, неизбѣжпо вгнетающему его въ живую душу своего героя, 
что въ данной книгѣ, по англійски растянутой, нѣтъ, при всей тра-
гнчности ситуацій, окрылѳнія истиннаго трагизма, и мелки харак-
теры, и не умѣютъ выстрадать "своей жизни-

Л. лввкСалъ. 

Ѳ. И. РЕРБЕРГЪ. К р а с к и и д р у г і ѳ х у д о ж е е т в е н к ы е 
с о в р е м е н н ы ѳ м а т е р і а л ы . Съ двумя цвътными таблицами. 
Изданіе Московскаго Т-ва художишсовъ. 

Зта неболыпая кннжка нееомнѣнно должна ігополнить пробѣлъ 
въ нашей епеціалыюй литературѣ о еоврѳменноыъ живописномъ 
матеріалѣ, преимущественно покупномъ, безъ какого нынѣшніе ху-



дожники обойтись не могутъ. Если въ такихъ книгахъ, какъ 
9- Петрушевскаго „Краски и жшзопиеь" н ВиСора „La science de la 
peinture" много говорится o химичсскомъ составѣ и удѣльномъ 
вБсѣ красокъ и о связующемъ веществѣ, то художникамъ отъ этого 
нисколько не легче, такъ какъ многія краеки, будѵчіі гго суще-
ству очень солиднымн, y фабрнкантовъ превращаютея въ краски 
сомнительнаго достоинства, н художникъ, вполнѣ знаи ихъ хиші-
ческое свойство и ограничнвая свою палитру только немногими 
изъ нихъ, завѣдомо прочными, еще далеко не гарантпрованъ отъ 
того, что его живопись не подвергнется быстрымъ п неожпданнымъ 
измѣненіямъ, разъ эти краски покупиыя. Судя по наблюденіямъ г . 
Рерберга, даже въ такія кра-ски, какъ оранжевый и красныіі кадмій, 
нѣкоторые фаОриканты подмѣшиваютъ киноварь, a хромовая 
окись (vert de chrome) дѣлаетси изъ никуда негодной берлннской 
лазурисъ желтымъ хромомъ, подобное же продѣлывается и съ синей 
небесной (bleu céleste), a гарансы болышшства фабрпкъ на свѣту 
лревращаются въ Сѣлпла; паетель Буржуа „составлена пзъ сомни-
тельнаго матеріала н даже многіе сѣрые н корпчнепые карандашп 
іюдмѣшаны карминомъ"... Отрадныиъ исключеніемъявляются лпшь 
англійскія краскв, фальснфикація которыхъ въ Акгліи заорещсна 
закономъ. Еще хуже обстоитъ дѣло съ двѣтными карандашами въ 
деревѣ,—большинство изъ нихъ оказывается никуда не годными. Мало 
угѣшительнаго представляетъ изъ себя и совремевное производство 
бумагн, приготовляющѳйся по большей частп изъ дерева, a не іиъ 
тряпья. Теперешняя бумага, даже не цвѣтная, быстро желтѣстъ и 
чернѣетъ до неузнаваемости. ІІочтіг безукоризнснной ос-тается 
только Ватмаиская и Джоннсона (Joynson). Степеіп, нзмЪненія и 
чернѣнія нѣкоторыхъ красокъ н бумагп отъ свѣта u сѣро-водорода 
наглядно можно видѣть мзъ приложенныхъ къ кнпгъ двухъ цвѣтныхъ 
таблицъ. довольно удачно иеполненныхъ способомъ трехцвѣтноіі цня-
кографіи. Списокъ употребительнѣйпшхъ красокъ съ помѣтою о сте-
пени кхъ ирочностн н указателемъ страницъ. гдѣ о нихъ гопорится, 
является болыплмъ І І Л Ю С О М Ъ этой книги,—какъ нѣкоторая тяжело-
вѣсность слога и непослъдоватедьность — такимъ же минусомъ. 
Такъ, наприм Ьръ, въ вступленін авторъ говоритъ, что онъ нааіолъ 
очень ыеыного слѣдовъ фальсифпкаціп въ разбпрасмыхъ нмъ мате-
ріалахъ, a между тѣмъ, далѣе намъ іхриходптся наталкиваться на 
цѣлый рядъ фальсификацій, часть которыхъ мьт только что ука-
зали. Еще—въ справочннкѣ о краскахъ, въ отдѣлѣ: „коричлевыя" 
указываются умбры съ ссылкою на стр. 20, между тѣмъ. тамь 
о нихъ не ѵпоминается НІІ слова. Конечно, это незначительныя 
мелочи, но въ спеиіальномъ сочинеяіи оігЬ яе желателыш. Тъмь 
но меыѣе, можно сказать, что не прстендуя на строго яаучный 
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трудъ, книжка эта лринесстъ художникамъ безусловную подьзу и 
поможетъ имъ оріонтироваться среди русской и иностранной совре-
менной фабрпкаціи красокъ и прочаго художественнаго матеріала. 

А—тъ. 

M.URILLO, VON CARL. JUSTI. Z w e i t e A u f l a g e . L e i p z i g , 
S e e m a n n , 1904. 

Второѳ изданіе давьо распроданной книги Юсти выходитъ безъ 
перемѣнъ,—только въ концѣ авторъ переігсчаталъ изъ Бжегодннка 
Прусекнхь МузееЕЪ свою работу о серіи картинъ изъ жизни св. 
Бонавентуры, написанныхъ Сурбараномъ. Хвалить автора излишве. 
Конечно его монографія о Мурильо слабѣе его классичеекихъ тру-
довъ о Винкельманѣ или о Веласкезѣ, или дажѳ его блеетящаго 
этюда о Микель Анджело. Но н здѣсь, Юсти показалъ себя масте-
ромъ нимецкаго научнаго слова- умѣющимъ, какъ никто другой, 
ярко, наглядно и вмѣетѣ вкусно опиеать данную картину. Для 
Мурильо дни елавы уже ггрошли, a время реабилгітаціи еще на на-
ступило. Теперь безраздѣльно парятъ Веласкезъ, Гойа, Греко; вьі-
ступаеть изъ долгаго забвенія Сурбаранъ. A Мурильо кажется не-
интереснымъ, излиигае ловкимъ, холоднымъ, сладкимъ. Въ приговорѣ 
этомъ нѳмало сяраведливаго, но въ общеыъ онъ всѳ же суровъ и 
жестокъ свыше мѣры. Мурнльо, къ сожалѣнію, изв'Ьстѳнъ только 
по посредственнымъ вегцамъ, къ тому жѳ убійственно опошленнымъ 
копіями и репродукціями. Книга Юсти—лучшѳѳ, что пока нашісано 
о Мурильо: если оиа и не сможѳтъ вполнѣ примирить съ севиль-
скимъ художникомъ, то по крайкей мѣрѣ заставитъ взглянуть на 
его дѣятельность съ мѳныиимъ предубѣждѳніемъ. 

И в. Ш, y Е л в ъ . 

FRITZ BURGER. G e s c h i c h t e d e s f l o r e n t i n i s c h e n 
G r a b m a l s v o n d e n â l t e s t e n Z e i t e n b i s M i c h e l a n -
g e l o . Strassburg. Heitz. 1Ш. Mk.—60. 

Если не ошибаемся, докторская диссертація, импонирующая уже 
евоимъ объѳмомъ. Очень подробное и прѳкрасно иллгастрнрованное 
изел"ѣдованіе задалось главнымъ образомъ описательной цѣлъю — 
привести въ извѣстность и классифицировать дошедшіе до насъ 
памятники. Сравннтельный алѳментъ отсутствуетъ, и это жаль: было 
бы очовь любопытно еоноставить развитіе монумента въ Италіи съ 
его эволюціей на сѣверѣ, напр. въ бургонскомъ искусствѣ. Кромѣ 
факультетскихъ рецензѳнтовъ мало, надо полагать, найдется охот-
никовъ одолъть 400 стр. in-folio довольно безцвѣтной прозы, напи-
санной на такой своѳврѳменный и жизнерадостный сюжетъ, какъ 
исторія надгробнаго памятника въ старой Флоренціи. A справочное 
значеніе за книгой этого трудолюбца- оетанетея нѳсомнѣнно. 

И в. Щ y [ в 11. 



G. J . KERN. D i e G r u n d z t i g e d e r H n e a r - p e r s p e k t i -
v i s c h e n D a r s t e l i u n g in d e r K u n s t d e r G e b r S d e r V a n 
E y c k u n d i h r o r S c h u l e . Leipzig. Seemann. 1904. 

Линейная перепектива въ настоящее время оознатѳльно игнори-
руотся больдшнствомъ живописцевъ. Въ свое время Ліонардо да-
Винчи признавалъ ученіе о сокращеніяхъ (scorti), наряду со свѣто-
тѣнью, самы.чъ важнымъ отдѣдомъ въ н a y к ѣ жиііогпіеіі . A клас-
сичеекій рисоьалыдикъ XIX столѣтія. Энгръ, когда ему лонадоби-
лось вьічертить архитектурный стаффажъ въ своемъ „Алоѳеовѣ Го-
мора", вынужденъ былъ прнбѣгнѵть къ услугамъ архитектора Ложе. 
Таковъ прогроссъ. Й раСота Керна: вьтолненная съ нѣмецкой акку-
ратностью, съ отчетливымн чертежами, едва ли наПдетъ себ-в мно-
гочисленныхъ читателей. Съ улыбкой презрительнаго состраданія 
посмотрятъ на нее литературные пуетозвоны, убѣжденные, что про-
изведенія живописи можно и должно „объяснять" публлкѣ только 
путемъ краеиваго изложенія пѳрежитыхь иыи „художествсннызъ1-

эмоцій. Иначе коночно отнѳсутся къ ней немногіе картиновѣды, 
вслѣдъ за ДІмареовымъ прлзнающіе важное, даже основвое значеніе 
п р о с т р а н с т з е н н а г о к р и т е р і я для опредѣленія и датиро-
ванія данной картины, ибо чувство прнроды y художннка прежде 
всего сказывается въ распданировкЬ u выработкѣ фона. Кернъ 
очень наглядно и убѣдительно, еъ таблицами въ рукахъ и на при-
мЪрахъ Бродерлама, Яна ванъ-Эйка a Петра Криста, показывастъ 
намъ, какъ въ нидерландской піколѣ постепзнно накоплялнсь пер-
слективныя знанія и какъ примвнялнеь къ дѣлу, усвоенныя изъ 
Эвклида, теоретическія свѣд-Ьнія. 

Вышедшая въ 1903 г. лмбопытная книга Schubert-Soldern'a гѴоп 
Jan Van Eyck bis Hicronyrmis Bosch", затронувшая между прочіімъ 
ту же тему, повиднмому осталась неизвѣетной автору. 

И а. Щ y Е и п ь 

RUDOLF KAUT7SCH. D i e b i l d e n d e K u n s t u n d d a s J e n -
s e i t s . Jena and Leipzig. Eug. Diederichs. 1905, 

Основой для этой брошюры послужпла вступнтел&ная лекція 
автора, призваняаго занять каѳедру исторін иекуествъ въ высшсмъ 
техничеекомъ учнлищѣ въ Дармштадтѣ, а содержаніс ея предетав-
ляегь посильную попытку реабилитаціи культурной исторііі, какъ 
вспомогательной диециалины для уясненія главнвашихъ явленій въ 
послѣдовательной эволюціи художественныхъ формъ. Новый дарм-
штадтскій доцентъ имѣлъ въ виду подчеркнуть важнос значеніе 
нсторическаго знанія для оцѣнки произведеній искуеетва — въ до-
полненіе конечно къ основному моменту нашего еужденія т.-о. кі. 
слѳціально эстетнчѳскому критерію. Для обоенованія этого полижс-



нія авторъ даетъ на 62 етраничкахъ эскизный очѳркъ нѣкоторыхъ 
архитѳктурныхъ форьгь въ связи съ соврѳменЕыми имъ воззрѣніями 
на будущую жизнь, и устанавливаетъ въ результагѣ извѣстный па-
раллелизмъ между етилемъ данной эпохи и сущѳствовавшияи въ ней 
вѣрованіями въ загробное бытіе. 

Ровно половину своей работы Каучъ отводитъ епшетскоиу искус-
ству. Онъ дохазываѳтъ. что грандіознымъ погребальнымъ сооруже-
ніямъ и реалйстической скульптурѣ древнЪйшаго періода соотвѣт-
ствуетъ и архаическая стадія рѳлигіозной культуры, выражающаяся 
въ общемъ жизнерадостномъ настроеніи, первобытной демонологіи 
при полномъ отсутствіи собственно этическаго элѳмекта и въ про-
стодушномъ взглядѣ на посмертное существованіе человѣка, какъ 
на ітростое продолженіе настоящей его жигни. Но проходятъ столѣ-
тія—и въ народѣ пробуждается сознаніе своѳй зависимости отъ не-
земньіхъ силъ, расивѣтаегъ богословіе, возникаютъ сложныя теоло-
гическія еистемы, все возрастаетъ тенденція къ проелавленію гря-
дущаго безсмертія на счетъ бреннаго прозябанія долу, словомъ, 
центръ тяжести переносится отъ земли на небо,—и соотвѣтственно 
этому получаегь иной харакгеръ и изобразительное искусство: ти-
пической его формой етановится храмъ, вееь расішсанный чудкыми, 
мнстическими изображѳніями, съ его таинственной градаціей су-
мрака и цричудливо-яркой орнаментаціей. Подобную же близость 
между вѣрованіями и стилемь эпохи Каучъ усматриваетъ и въ эл-
линскомъ, и въ христіанскомъ искусствѣ, a позднѣе, въ готикѣ и 
ренессансѣ. 

Авторъ неоднократно и съ удареніѳмъ гтовторяетъ, что между 
укаэанными катѳгоріями явленій, чието-художеетвевными и рели-
гіозно-эсхатологическими. ояъ не видитъ причинной связи, a конета-
тируетъ только ихъ одновременность, хронологичсское соипаденіс. 
Это конечно вполнѣ благоразумная, быть-можѳтъ даже излишняя съ 
его сторовы осторожность. Отрицать тѣсное взаимное родство между 
всѣми дорядками общественной жязни, между религіей, моралью, 
искусствомъ, правомъ и т. д. никто разумѣется теперь не етаветъ и 
нарочито доказывать это, значило бы—ломиться въ открытую дверь. 
Замѣчаѳмьій въ послѣднее время ггротестъ противъ культурно-
иеторическаго элемента въ исторіи искусствъ направленъ въ сущ-
ности не противъ законныхъ и даже необходнмыхъ сопоставленій 
важЕѣйшихъ фактовъ въ этой сферъ съ современными имъ другими 
соціальными событіямп, a противъ безраздъльнаго господства этихъ 
послѣднихъ, зачастую совершеино оттѣсняющихъ и затирающихъ 
собствѳнно художествонныя явленія. Это вгтолнѣ понятная реакція 
протявъ давно вкорѳнквгоагося злоупотребленія ученыхъ и литера-
торовг: исторія искусствта подъ размашистымъ перомъ иныхъ куль-



туриыхъ историковъ обратилась въ какую-то исполинскую еводку 
самихъ по себѣ любопытньтхъ фактовъ и фактиковъ, никакого однако 
прямого отношенія къ художественному развитію не имѣющихъ. 
Поэтому-то усердные начётчики въ этой сиецифической ллтературѣ 
въ болыпннствѣ случсчевъ оказываются гораздо лучше знакомы съ 
еемейной жпзныо, чѣмъ съ характеромъ тиорчеетва того или другого 
виднаго художниха. Такіе „знатоки" безъ заяинки разскажутъ вамь. 
что Рубенсъ былъ женать дважды, вь лѳрвыіі разъ на Пзабеллѣ 
Брантъ, во второй — на Еленѣ Фурманъ, что Рембрандтъ послЪ 
своей жены, Саскіи ванъ-Уйленбурхъ, долго жилъ въ внѣбрачной 
связи съ Геидрикой Стоффельсъ, — и, пожалуй, сообщатъ даже, что 
опять-таки вторая жена разбитного вѳеельчака Франиа Хальеа 
Лизбетъ Рейтерсъ, еъпрѳдосудитвльной поспѣшностью осчастливила 
своего беззаботнаго мужа рожденіемъ ему ребенка ровна черезъ д е-
в я т ь д н е й дослѣ свадьбы. Все эго разумѣется очень интересно. 
Тѣмъ не мѳнѣе изъ такого „историко-культурнаго" матеріала можно 
сдіълать лпшь то заключеніе, что каждыйнпдерландскійживописецъ, 
претсндовавшій на званіе крупнаго мастера, обязатсльно долженъ 
былъ быть еупругомъ по крайной мѣрѣ двухъ дамъ. 

I I В . Щ Y К Д П Ъ. 

Ы І Б Д І О Г Г А Ф І Я . 

С ѣ в и р н ы е ц в ѣ т ь і - Л с с и р і й с к і е . А л ь м а н а х ъ К Н І І Г О -
издательства „Скорпіонъ". Мск. 1905 г. 

Альманахъ „ С ѣ в е р н ы ѳ Ц в ѣ т ы " , какъ всегда, выгодно отдѣ-
ленъ отт> всѣхъ появляющихся Альманаховь подборомъ художоет-
венныхъ пронзиедсній. На вео.чъ печать истинной кѵльтурности. 
Альмакахъ 1005 года наиболѣе удаченъ среди прочихъ Альмаяаховъ 
книгоиздательстьа , С к о р п і о н ъ в . Высокъ средній уровень. Нѣтъ 
стихотсорныхъ скптальческихъ ужасовъ. Нѣтъ гусевыхъ-оренСург-
сзсихъ к прочихъ „ п р о в и н ц і а л ь н ы х ъ н е д o р a a y м Ъ н і й в ъ 
п р о з ѣ" . Правда, есть печальныя исклыченія. Но они съ избыткомъ 
возмѣщаются такими замѣчательными произвѳденіями, какъ- папри-
мѣръ, драма В. Иванова „Т a н т a л ъ", гдѣ непосредствениое прони-
кновеиіе ЕЪ алтнчную драму въ соединеиін съ серіознымъ изученіемъ 
Г1 едіи воскрешаютъ въ наши дни пріемы Эсхнла- Все въ драмѣ 
Иванова дытитъ миеотворческимь лайосомъ, образующимъ міровые 



солнечные символы и&ъ облачиыхт. порвооА«"л"'Л" A.JCJUO д а и і і 1 

Ыастерство техники рельефнѣй оттѣііяотъ драматизмъ символичес 
кихъ положсній. Глубоко потрясаютъ вопли Сиэифа и Иксіона, глу-
боко потрясаетъ іютухающій Танталъ—потнроносепъ—смутно бре-
дящій капиткомъ свѣта, одиноко виснущій, какъ потухшее еолнцѳ 
въ пространствахъ. Грсческій размѣръ, в п е р в ы е переданны^ 
строгъ и свободно музыкаленъ. „ Т а н т а л ъ " отныкѣ займстъ вид-
иое мѣсто въ русской поэзіл. Своеобразно глубока драма В. Брюсова 
„Земля". По шекспировеки просты нарисованные образы. Вездѣ 
сдержанный драматизмъ въ противовѣсъ совремеігаой ходульной 
„м о т е р л іі н к о в щ и н ѣ". Символизмъ вездѣ воплошенный. 

Но въ етихахъ В. Брюсовъ, этотъ воиетпну maître современныхъ 
русскихъ поэтовъ, какъ всегда первенствуетъ. „ А д а м ъ и Е в а " 5 

»М о л іі і я"—шедовры. Робкая прелесть нѣжно екрываеыыхъ настрое-
ній неудержимо льется ьъ звѵчныхъ строфахъ С. Соловьева. Ѳ. Со-
логубъ, какъ всогда, прелыцаетъ насъ „с л a д к о й ж y т ь ю" покоя. 
Что-то яевкятно манящее трепетно поетъ въ стихахъ JI. Вилькиноіг 
„ О б л а д а н ь е " и „ П р е к р а с н о ы у " . Какъ всѳгда, глубоко заду-
мываешься надъ мѣднозвоннымъ стихомъ В. Иванова. Красивы 
звонкія, нскряіціяся, но холодныя строчки М. Волошияа. Иптересенъ 
Л. Сомеяовъ. 

Въ бсллѳтристккѣ иервснствуютъ 3- Гиппіуеъ и Ѳ. СологуОъ, 
вмѣстѣ еъ Д. С. Мережковскимъ, составляющіе царственвую тріаду 
л п т е р а т у р н о о б р а з о в а н н ы х ъ современныхъ,руссхихъбел. 
летристовъ. 

Въ заключеніе оетается сказать о плохо связанныхъ сденахъ 
Бальмонта „Три раецвѣта". С д е н а п е р в а я : Любящій. „Я люб-
лго тобя— Елена!". С ц с н а в т о р а я : Любящій уходптъ. Призракъ 
ЗКн-чни: „Елена, я люблю тебя". Семь дѣвутекъ: „Мы — цвѣты, цвѣ-
ты.. Красота—цвѣта—цвЪты"... Всрнуізгаіися юиоша всс той же 
Еленѣ: „Я люблю теСя". С д е н а г р е т і . я: Елена нозту; „Я люблю 
тебя". Поэтъ въ отвѣгъ на Еленины слова: „Я люблю тебя". Вотъ 
все сутцественное, что можно извлечь изъ драмы. 

Л п д р е й В - І л ы й . 

й. ПАРФЕНЬЕВЪ. И д е и н е п р е р ы в а о с т и и л р е р ы в -
н о с г и. Казань- 1905-

Въ этой неболыпой книжечкѣ довольно Слѣдно разсматриваются 
матсматическія ндеи непрерывности п ггрерывностп, Противополагая 
матоматнчсскому алализу аритыологію, авторъ указьшаетъ на взгля-
ды современныхъ математиг/тъ, обосновавшвхъ аритмологію, какъ 
наиболѣе общую математическую отрасль. Признавая за аритмомо-
гіей право на сущсствованіе, авторъ указываетъ на относитсльность 



лдей прерывности. Съ этлмъ ио еуществу ноль.зя еоглаеп ться. ІІдеа 
лрерывности является вѣдь математичеекимъ выраженіеыъ пдеи о 
нормативныхъ лрлнципахъ телеологіл— идеи, въ Дчстаточкой ыѣрѣ 
заіцищешіой огь нападокъ гоеподъ пеихологовъ трудами таклхъ вы-
дающихся гиосоологовъ какъ, налрлмѣрѵ Риккертъ-

л. 

п. Ѳ. ГЕНПГИНЪ. ГІ р и б a л т і й с к і е н а п ѣ в ы . Стлхотворенія 
Рлга. 1905. Ц 1 р. 

Трудно вѣриті,, что въ наши дни ощѳ возможим такіе безобраз-
ные стихотворные О І І Ы Т Ы . Н И одного сколько нибудь сноенаго поэчи-
ческаго образа. ни одной сколько иибудь удоцлетворптельной 
строчки. Сплошь да рядомъ невѣрпыя удареыія. Должно быть авторъ 
плохо владѣетъ русски.мъ языкомъ. 

А. 

С б о р н и к ъ м о л о д ы х ъ л л с а т е л е й . Изд- Левенгптейнъ п 
Іодко. Спб. Ц- 1 р. 

Еще одпнъ новый сборішкъ. Но какъ мало новаго далъ онъ намъ, 
какъ старо пишутъ эти молодые ішсателн! Нѣтъ y нлхъ смѣлостп. 
подчасъ переходящей даже въ дерзоеть. такъ свойствснной молодостя, 
нѣтъ іі орлгинальности, сразу оттѣняющей какую-ниСудь личность л 
заставляющей навсегда запоминать лное пмя. Такіе разсказы и 
повѣсти какъ въ этомъ „Сборнпкѣ® можно встрѣтчть въ любомъ 
изъ „толстыхъ л;урналовь" и, яожалуй, въ „лптературныхъ прпбав-
леніяхъ" лныхъ газстъ. Самыя лучтія пронзведенія напоминаютъ 
первые опыты любитслеіі-фотографовъ. Ссрьсзнаго литературлаго 
значенія этотъ еборникъ ямѣть не мокетъ послѣ такихъ „maîtres es-
р11ûtographies" какъ Чеховъ, Чирнковъ, Кулрннъ... 

Б Р. 

PROP. JOHN PERRY. D r e h k r e i s e L Volbstumlicher Vortrag, 
gohalten in einer Versammlung der „British Association in Leeds". 
Ûbersetzt von Prof. A. Walzel S . 120. Mit 58 Abbildungen im Toxt 
und oinem Titelbild. Leipzig. B. G. Teubner. 1904. 

Акгллчане славятся особеннымъ искусетвомъ писать кнііжки, 
гдѣ сѳрьезнѣйшіе л труднѣйшіе научные вопросы лзлагаются подъ 
видомъ лростыхъ понятій, въ формѣ, доступкой дажо для мало под-
готовленнаго члтателя. Данная книжка какъ разъ относится къ 
этому еорту учоной литературы. Проф. Перри говоритъ: „Я убііжденъ, 
что лнпть очень номногія математическія объясяевія явлоній не мо-
гутъ быть въ совершенно ыонятной формѣ лреподаны людямъ, ко-
торые обладаютъ общимъ образованіемъ". Яти слова подтверждаются 
дѣломъ. Начиная съ упоминакія о фантастлческомъ ромаив Бёлуера 



Литтона „Грядущее поколѣніе", онъ говоритъ о волчкахъ, игрушеч-
ныхъ обручахъ, дымовыхъ кольцахъ, о жонглерахъ, велосипедистахъ, 
балсринахъ, даже о пьяницѣ, съ трудомъ сохраняющемъ равновѣсіе, 
и заканчиваетъ разборомъ сложныхъ вопросовъ теоретической астро-
номіи іі электромагнитизма. Книжку ыожно горнчо рекомендоваті, 
веякому, интересующемуся естествознаніемъ. 

A. В a ч і: ІІ с к і й. 

MARIE KRYSINSKA. L a F o r e e d u D é s i r . Paris. Ed. -Mercure 
de France. 3.5Û. 

Всегда шітереено послушать разсужденія женщины о сладо-
етрастіл. A когда эта женщпна — _Муза п къ тому же лзобрѣтатсль-
н:ша свободнаго стиха, то ^езъ сомкЪнія въ ея сказкахъ находишь 
двоііную прелееть, новый рнтмъ Будучи поэтомъ, Крысішекая еъ 
члсто мужской власіыо лоставила любовь на ея настоящее мвсто, т. е. 
нсмного нпа;е сладострастія, ,силы желанія". Еетв любовь человѣче-
екая и любовь всемірная. Человѣческая любовь это та, что пишется 
съ болыпой буквы и ведетъ приличныхъ, благовосіштанныхъ дѣвицъ 
къ замужествѵ, если впрочемъ онѣ допускаютъ это чувство, познавъ 
его яе иыаче какъ черезъ фельетоны модныхъ газетъ. Но веемірная 
любовь, любовь звѣрей и боговъ есть та. неизвѣстно откѵда прихо-
дящая, электричѳская нскра, которая сталкиваетъ два существа 
вопреки самымь нераеторжлмьімъ бракамъ, a лногда и вопреіш пмъ 
самлмъ... Мнѣ нравится гибкая и умѣлая манера этой ультра-париж-
скоіі сказкн. гдЬ съ больтимъ иекусствомъ развііячиваются обыч-
аыя прнлично-сенткмевтальныя куклы для того, чтобы показать намъ 
женщину—самку, болѣе прекрасную въ своей роковой елабости, чѣмъ 
въ какихъ ѵгодно театралышхъ лохмотьяхъ. 

Книга Крыеянекой хорошо нашгеана,.. Картины слѣдуютъ одна 
за другою, оетаиляя ошущепіе нршсосновенія крылвевъ. Какъ ггаіца, 
жолаиіо олускается, какъ птида, оло кружится надъ ііами, какъ. 
птлда, желаніс набрасывается на свою жертву, yноситт. ос, огоелом-
ляетъ со и убиваетъ... Въ быстромъ, какъ логокъ, течеяіи этой 
кнлгп кружатся очеиь красивые цвѣты. Встрѣчаются портретьі 
лоэтовъ. му.зыкантовъ, слагателей пѣсѳнъ, очень точный отсвѣтъ 
знаменитаго маленысаго Ларнасса—Монмартра. Но кромѣ всего этого 
вы чувствусте себЬ увлсчелнымъ, соблазненнымъ, заллтсресован-
нымъ до того, что иамъ некогда выбрать ллн останоішться на 
чемъ нибудь и когда вы кончнте эту книгу. вы непремѣнло вскрпк-
шітс: „ка-къ, ужо!"... 

(M 9 г с ті r t d e F r ft n c v). 



ВЪ ЖУРНАЛАХЪ И ГАЗЕТАХЪ. 

0 Рахмѣ. 

Въ J\6 2 недавно возішкшаго въ Парижѣ музыкальнаго журнала 
„Mercure Musical", обращающаго на еебя внііманіе пятереснымъ 
содержаніомъ и замѣчательныыъ иодборомъ сотрѵдникоііъ, средіі 
которыхъ много выдающихся дѣятелей м.узыкальнаго міра, извЪет-
ныхъ нашимъ читателямъ, помѣщена сл-Вдующая замѣтка о Ритмѣ. 

„Ритмъ, говоритъ г-жа А. де-ГТолнньякъ — душа музыки, a всс 
остальвое, его охружающее есть тѣло, подное слабостей. Рнтмъ со-
здаетъ характеръ музыки. Болѣе чѣмъ звуки и гармонія пнъ дѣ-
лаѳтъ близкою для нась всякую арію- Такъ. напрішѣръ, нзвѣстная 
пѣсенка „Au clair de la lune' была бы иеузкаваема прк всякомъ 
иномъритмѣ, и, наоборотъ, она легко возстановлялась бы вь нашей 
памяти, даже еели бы мы изм-ьннли ноты, сохраннвъ ея ритмъ. 

Сохрлпевьі иоты, C o s p i n c m ритмі . 
1 

ІІо своей сущности рнтмъ бплѣе жпзненъ чѣмъ мелодія н гармо-
нія. которыя постепенно измѣняются, старѣють и дѣлаштся избц-
тымн. Самые емѣлысгармоішчеекіе эффекты изнашиваются, a одно-
голосное иѣніе смѣшивается съ рѣчыо. Рнтмъ же плѣняетъ какъ и 
новнзггою, такъ и простотою; онъ точенъ, безконеченъ и ноогіредѣ-
ленъ. Оыъ не имѣетъ ни начала, ни конца; онъ -— гармонія нашего 
существа. Ояъ происходпгь отъ благороднѢйшаго изъ иекусствъ — 
отъ танца. Это искусство нѳ утилитарно; ояо живетъ лишь для 
пластики, ѳго сущность не подчиняется никакому закону, оно не 
истелаетъ ни изъ какой нсобходпмостн. Вотъ почему таноцъ вели-



чайшее искусство, ибо, если примѣтивать къ искусству какіе нибудь 
иные разсчеты, кромѣ чиетой красоты, всѳгда въ извѣстнѵю мннуту 
являѳтся необходимссть въ жѳртвахъ-

Ритмомъ танецъ оСлекается въ плоть. Нѣжноо укачиваніе мѳд-
леннаго вальса, исполнепный легкости ритмъ сарабанды, мѣрный и 
едержанный менуэтъ, барски-шаловливая поступь мазурки, изящ-
ный задоръ полокэза, волнующая тревога болеро, скрытое и 
вырывающееея оладострастіе чардаша, безпечная грація паспье, 
почтн гипнотическія кружѳнія Востока, ритмическія качанія укро-
тителей змѣй и всѣ ритмы, рожденные шагами животныхъ и вся 
гармонія равновѣсія. Затѣмъ, прелесть звѵкового ритма: ырачный 
звонъ гонга, тоынсе хлопанье въ ладоши, сопровождающее медлѳн-
ныя движенія арабской пляски. заколдованная музыка кастаньетъ, 
пьянящая монотонноеть отдаленныхъ ударныхъ инструмѳнтовъ.... 

Почему не вознккла изо всего этого по л и р и т м і я , живущая 
лишь собой, н с о т д а ю щ а я во власть мелодическимъ сочетані-
ямъ ритма, безъ котораго эти послѣднія и не могли бы существо-
вать, такъ мало количество нотъ! 

Быть можетъ. каступитъ время, когда ухо, утомленноо всевоз-
можными мелодичеекими сочетаніями, гармоніей, довѳденной до 
иослѣднихъ предѣловъ какофоніи, гготребуетъ граыдіозной симфоніи 
рнтмовъ. в-ь которой поражающе-громкіѳ звуки замѣнятъ нашѳ скри-
ііѣніе ІІ пыхтѣніе. И, чтобы создать эту звучноеть, самыя драго-
цѣнныя вещеетва. отъ камней и ыеталловъ до дерева, заговорятъ 
на томъ музьікальномъ языкѣ , который присущъ каждому изъ нихъ." 

О техвнкѣ и сжмзолизмѣ Род&на. 

Таково заглавіе интересной отатьи Камиля Моклэра въ№5жур-
пала „La Renaissance Latine". Приводимъ изъ нея напбо.тЬе харак-
терныя мЬста, касающіяся первой части заглавія. 

„Господетвующая черта творчества Огюста Родэна есть желаніѳ 
ъыразпть элеменгъ страстности въ человѣкѣ. Вотъ сущвость его на-
туры: искусство не с т а т и ч е с к о е , a д и н а м и ч е с к о е , по-
скольку это возможно въ скульптурѣ . . . Въ противоположность дру-
гимъ современнымъ скульптораыъ полагающямъ, что статую дол-
женъ смотрѣть кеподвижный зритель и лишь съ одного опредѣлен-
наго мѣста, Родзнъ утверждаетъ на основаніи изученія антиковъ, 
что, изображая фигуру. нужно отыскать всѣ ея профили, соединить 
І І Х Ъ поелѣдовагельными поверхностяші и работать, безпрестанно 
поворачиваясь вокругъ нея. Такимъ образомъ древнимъ удавалось 
получить р н с у н о к ъ д в и ж е І І І я . который могъбыть виденъ безъ 
уіцорба со всѣхъ сторонъ, a не съ пдной только... 

Но кромѣ того нужно дать фонъ фигурѣ. Какъ выдѣлить фигуру, 



еохранивъ за ней выгоду благопріятной среды? Не кажется ли про-
тиііорѣчивымъ желаніе въ одно и тоже время сохранить фонъ и сдѣ-
лать фигуру видимой ео всѣхъ сторонъ? Если дерзнуть дать ей 
фоыомъ самоѳ атмосферу, какъ связать бронзовую илн мраморную 
поверхяооть съ атмосфѳрой, избѣгнувъ непріятнаго вида отсѣчки? 

Для того, чтобы евязать фигуру съ атмосферпй, живоі:іісь поль-
зуотся средствами двухъ родовъ. Порвое средство-это воздушная 
переспектива. Ее можно опредѣлить такъ: отногаеніе непрозрачности 
или прозрачности предмѳта къ фону, на которомъ онъ виденъ. Воз • 
душная псреспектива независима отъ красокъ; ее можно передать Сѣ-
лымъ и чернымъ. Воздушная пересиектива, обозначающая планъ,—зло-
ментъ, общій живошіси и скульптурѣ. Родэнъ вполнѣ логиченъ, оты-
екивая сначала о б ъ ѳ м ъ , т . -е . непрозрачность, воздушную перес-
пективу и рисунокъ послѣдовательныхъ плоскостей движенія: іщѣя 
сразу жестъ и толщину фигуры, онъ еъ увѣренноетью можетъ полу-
чить логячный образъ. 

Второе ерсдство—промежуточныя тональности, которы.чи худол;-
никъ ведстъ нашн глаза отъ фигуры до фона посредетвомъ обла-
стей радіаціи (излученія), окружающихъ эту фигуру н отноеящихся 
одновременно къ окраскѣ фона и фигуры. Какъ достичь примѣненія 
этого средства къ скулыітурѣ? Родзнъ ^ізучалъ антиковъ—нбо вес 
его иекусство вытекло нзъ ннхъ, a кѳ изъ готнковъ, какъ очень 
часто заявляли. Онъ замѣтилъ, что древніе, которые ваяли неклю-
чительно ллшь статуи, предпазначснныя находнться подъ откры-
тьімъ небомъ, умѣли избѣгать сухостп u рѣзкости силуэтовъ на 
фонѣ неба, прошвольно ѵсиливая формы иныхъ плоскостей, соеди-
кенія плоскостей, главнымъ образомъ преувеличиьая слогка кри-
внзну лішій, намѣчая ихъ сильнѣе, чѣмъ на живой моделѣ. Свѣтъ 
лучше игралъ на этихъ расширенныхъ поверхностяхь: подчеркну-
тость силуэтовъ увеличивала перѳломленіе свѣта и создавала та-
К І І М Ъ образомъ радіацію (излученіе) формы, причемъ эта область ра* 
діаціи связывала поверхностн съ окружающимъ свѣтомъ. Пропорція 
увелнченія бьтла приблизительно 5/t- Конечно нельзя сиетематичееки 
увеличявать всѣ частн, ибо такимъ образомъ получилаеь бы ста-
туя лишь немного иоболыпе. Нужно увеличивать лишь лѣкоторыя 
части, избранныя среди гтлоскоотей, къ которы.мъ долженъ прнка-
саться свЪтъ. 

Но послѣ нѣкоторьіхъ опьітовъ, удовлетворившнхъ его, Родэнъ 
понялъ, что онъ подошелъкъ опасной грани,y которой его искусство 
соединялось съ другими—пришелъ къ отрицанію матеріальности 
искусетвъ. Пѳреходньіе тона жлвописи, иоверхностн радіацін скулыі-
турьі.развѣ этоне то же самое,что радіація истечшій которыя фото-
графія уема.триваѳтъ вокругъ нашихъ рукъ, т.-cs. доказатсльетво того, 



что ни одна поверхноеть не кончаѳтся тамъ, г д ѣ это кажется на-
шимъ глазамъ. f [ичего нѣтъ неподвижнаго, охоиченнаго въ природѣ; 
Û C T L лишь одно соетояніе излученія, параледьность В О Л І І Ъ звуковыхъ, 
свѣтовыхъ .магиитньіхъ, источникъ которыхъ, вездѣ одинъ и тотъ 
же и который называютъ, емотря по обстоятельствамъ силой жиз-
нснной, флюидной, ритмичеекой или хроматической. Идея, конечно, 
научная, но опасная для искусства! Развѣ уже не пробывали вое-
клицать съ кажущеюся справедливостыо: „Вы ввели оккультизмъ 
въ скульптуру, вы хотите обезформить видимоѳ, фальсифицировать 
анатомію, Епасть въ произволъ и абсурдъ". Требовалось, слѣдова-
тельно, ыолчаніе и осторожность. Вотъ почему Родэнъ потратилъ 
мкого времени, прежде чѣмъ выступшгь со своими произведеніями, 
подтверждающими эти принципы." 

О послѣднихь проиэведеніяхъ Родэна. 

Henri Duhem въ іюльскомъ № „Beffroi" по поводу посѣщенія имъ 
Родэна, говоритъ слѣдующее о его новѣйшихъ, еще не доступныхъ 
для публикн, произведеніяхъ. 

„Вотъ самыя послѣднія драгоцѣнности изъ т ѣ х ъ трепетныхъ 
формъ рвущейся жизни и изъ тѣхъ сплетеныхъ группъ, сдерживае-
мыхъ въ ихъ полетѣ, на радость нашихъ глазъ, волною мрамора. Моло-
дая дѣвушка, забывшаяся на распростертыхъ крыльяхъ Зефира, ко-
торьій уноситъ ее въ мраморныя облака: странное ощущеніе окры-
ленной матеріи, превращенной въ облако, брошенное въ эеирѣ, вос-
хитительная нѣ га дѣвственно-снѣжнаго тѣла, которое все отдается 
въ грезѣ забвенія, довѣряясь силѣ того, кто охраняетъ ея покой въ 
лазурномъ путешествіи. Волнистость членовъ нѣжныхъ, но вътоже 
время крупныхъ, наклонъ таэа къ торсу, изгибъ маленькихъ ногъ, за-
кинутьіхъ одна на другую въ неожпданномъ движеніп дѣлаютъ изъ 
мотииа раепустившійся цвѣтокъ прелестіг, юности идеальной, но жи-
І ІОЙ, H ііѣры ясной и до того свѣжей, что хажется, вотъ - вотъ сѳй-
часъ, когда ока подымется вышс въ воздухъ, начнетъ падать снѣгъ 
І І З Ъ маленькнхъ цвѣточковъ. Какой примѣръ для т ѣ х ъ изъ нашихъ 
Акадомій, кпторыя нс вѣрятъ въ возыожноеть персдать движеніе 
безъ окоченѣлой жеманности!.. 

Потомъ, бронзовый бюстъ мужчины своеобразно задуманный— 
признакъ вѣрности сужденія и рѣшительноети, — яадъ которымъ, 
въ продолженіе дваддати дней, посвященныхъ худойшику моделыо, 
Родэнъ проработалъ безоетановочно, отступая отъ труда лишь 
тогда, когда и модель и скуді>пторъ были еовсршенио надломлевы 
усталостью. „II этого срока было доетаточно, потому что модель 
так'і. хорогао нозировала", сказалъ со скромноіі простотой ея гіана-
геристъ,—этотъ фактъ можетъ послужить предметомъ размышленія 



для извѣетной молодежи, болѣе озабоченной самохваленіемъ, чѣмъ 
изученіемъ. Наконецъ, мраморная статуя женщины, сіяющей чисто-
той, вѣнчанной цѣлой волной густьіхт^ волосъ ііо модному граціозно 
взбитыгь; округленность плечей и изгибъ шеи потоплены въ ка-
менаой пѣнѣ . Нуженъ былъ истый геній, для того чтобы сочс-татг, 
въ этомъ благородяомъ лицѣ черты эфеба Мазаччіо и женскую 
томность, которые нашли свое отраженіе въ глачахъ, губахъ и вт> 
трепещущихъ ноздряхъ. Мраморъ сверкаетъ на подстаикт,, оснѣ-
щенной лучами, проникающиміі сверху, изъ стеклянной крыши, н 
неожиданно начинаешь безумно любнть прозрачное вищсство, такъ 
часто холодное и нѳвыноеимое... y другихъ." 

„О Noumas" 

Греческій еженедѣльшжъ отзываетея на Цуснмскую катастрофу 
ігомѣщая (M 149), вмѣсто передовой статыі. ирекраснос- стихпты.фе-
ніе 3 . Панантоніу; „Элегія на гибель „Петрогіавловска". наброеаішое 
авторомъ еіде въ 1904 г. Въ J^ 151 H y ы a с ъ воепрпвдводптт. въ 
греческомъ оригиналѣ статью Павла Нирванаеа: „Новогре11 „кід 
Театръ" напечатанную вііервые въ февралѣ 1&05 г. „ В І І С О В Ъ 1 - . 

О „Сѣверныхъ Цвѣтахъ". 

Въ приложеніи къ J^ 85 „St. Petersburger Zeiiung" Арт. Лютеръ 
даетъ подробный разборъ трагедіи Валерія Брюсова „Земля". помѣ-
щенной въ послѣднемъ выпускЪ нашихъ „Сѣверны.ѵь Цвѣтоиъ". 
Признавая трагедію „выдаіощнмся худпжественнимъ очданіі/мъ", 
г . Лютеръ выеказываетъ пожс-ланіе. чтобы она была пср^всдена на 
вси овропейскіе языки. Самъ г. Лютеръ въ фелвстонахъ той :ке 
газеты даетъ переводъ одной едены (Дъйствіе III, сцена I) тра-
гедіи.—Въ слѣдуюпіей своей статьѣ (ириложеніѳ къЛ"» 87 „St. P. Z.") 
г . Лютеръ даетъ оцѣнку разеказовъ, помѣщенныхъ въ „СВверныхъ 
Цвѣтахъ" и переводъ нѣсколькихъ стихотвореній изъ „Тйней Сна* 
г-жи Зиновьепой-Аннибалі». 



№Ъ ЖИЗНИ. 
Хрояііка лнтвратурпая, 
іудожествопнля п театральпаа. 

Некролгогъ. 

t 4 іюля (н. ст . ) въ больгійскомъ городѣ Туру, Элизе Реклю 
авторъ выданщихся географичѳскихъ сочиненій. 

— 10 іюня (ст . ет.) въ Кисловодекѣ, пзвѣетный боллотристъ 
и авторъ многочиеленныхъ историчеекихъ романовъ, Д . J I . Мор-
довцевъ. 

Ф 

Къ юбилею ТТТилдера. 

Памяти Шиллера, по елучаю столѣтней годовщины смерти поэта 
„Kant-Studien" лосвятили спеціальный выпускъ. Оеобенно примѣча-
тельна въ этой книжкѣ органа неокантіанцевъ етатья I о н a с a 
К о н a о вліяніи Канта на міросозерцаніе Готе. Шиллеръ былъ про-
водникомъ этого вліянія- Идеи Канта, перѳломипшиеь въ Шиллерѣ, 
обусловили его воззрѣніе на прекрасное какъ на с и м в о л ъ . Ta 
чаеть изслѣдованія Кона, которая характеризуетъ Шиллера какъ сим-
волиста въ эететикѣ, поучитѳльна и какъ вкладъ въ генеалогію сим-
волязма соврѳменнаго. Гѳте, великій символистъ въ евоемъ творче-
ствѣ, ищетъ въ свою очередь теоретически проникнуть въ природу 
сиюзола. „Истинная символика тамъ",—иишетъ онъ,—„гдѣ частное 
предетавляетъ всеобщеѳ, кѳ какъ сонъ и тѣнь его, но какъ кивое 
мгновенное откровѳніе неисповѣдимаго". „Символика прѳвращаотъ 
явленіе въ идею, идею въ образъ, но такъ, что идея въ образѣ по-
стояяно прсбываетъ дЬйственной и недостижимой и, есдибы дааге 
была сказана на всѣхъ языкахъ, всѳ жѳ осталась бы нѳизрѳчѳнной". 
Справѳдливо замѣчаетъ Конъ, что „символъ — одно изъ централь-
ныхъ понятій въ ыышленіи Гете; оно нѳ только свяаываетъ его эстѳ-
тику съ его натурфилософіей, но имѣотъ рѣідающеѳ значеніе и для 
его отношенія къ проблемамъ рѳлигіознымъ". 

Въ той же книжкѣ Файгингер*, въ замѣткѣ о Шиллеровомъ 
„Гимнѣ къ Радости", указываетъ на одинъ масонскій гимнъ, откры-
тый имъ въ сборникѣ пѣсенъ Ложи Трѳхъ Мѳчей въ Галле (изд, 
1784 г.)»—какъ на вѣроятный источникъ знаменитой оды. 

„Das litterarische Echo" („Schiller - H e f f ) устроило лгобопытный 
опросъ современныхъ лисателей и художниковъ о Шиллерѣ. Итоги 
этого одроса журналъ сводитъ такъ: „Величіе Шиллера какъ чело-
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в ѣ к а признается ггочти всѣми безъ оговорокъ. Сравнительно низкая 
оцѣнка "художника сказывается лишъ въ двухъ, трѳхъ отзывахъ. 
Напротивъ, отвѣты Бернштѳйка, Буссе, Конрада, Лѵи Коринта 
Фальке, Фогаицаро, Фульды, Гѳгелера, Гурлитта, Гофмансталя, Ар-
тура Графа, Либѳрмана, Лингарда, Мередита, Моттля, Омптеды, 
Преебера, Шаукаля, Тоде, Вейнгартнера, Бруно Вилле показываютъ, 
что и въ молодомъ поколѣніи сохранилось живое и дазке глубокое 
сочувствіе поэту. Характерно, что именно музыканты н представи-
толи пластическихъ искусствъ являются среди наиболѣе горячихъ 
энтузіастовъ". Всего неблагопріятяѣе повліяла на отношеніе совре-
мснниковъ къ Шиллеру школа, имъ завладѣвшая; но болыпинетво 
вернулось къ поэту ггослѣ этого искусственнаго отчуждонія- Эдуардъ 
Гартманъ находитъ,что „и черезъ столѣтъ послѣ смерти Шиллеръ, 
собственно, все ѳщѳ нѳизвѣстенъ въ Гѳрманіи*. Рихардъ Деиель при-
знается, что считалъ прежде Шиллера поередствепнымъ поэтомъ н 
нѳумѣрѳннымъ риторомъ; теперь жевъпору зрѣлаго сужденія. поэтъ 
представляется ему, „ггравда, болѣѳ насильетвеннымъ, нежели еиль-
нымъ, но въ то же врѳмя наиболѣе мудрьшъ и добросовѣстнымъ, 
наиболѣе являющимъ чѵвство мѣры художннкомъ нѣмецкаго слова. 
и вмѣстѣ неязмѣримо могучимъ глашатаѳмъ етановящагоея чело-
вѣчества" . Гете и Шиллерт, кажутся ѳму двумя райскими деревьями: 
первый—хлѣбнымъ деревомъ, съ его широкой, обильной листвой; 
второй—кокосовой пальмой, высоко возносящейся и съ виду сухой, 
ноліолной внутреннихъ соковъ.„Goethe— der immer Trâchtige; Schil-
ler^der ewig Trachtende..." Для Метерлинка Шиллеръ «est le type 
au grand poète normal*. „Въ міровой литературѣ, среди геніевъ бо-
лѣе исключите/іъныхъ, болѣе могучихъ, болѣе самобьітныхъ, болѣе 
проникновенныхъ и глубокихъ, чѣмъ онъ—Щиллоръ намѣчаетъ уро-
вень наиболѣе высокихъ пршшвовъ лирическаго здоровъя,—вѳликій 
лоэтъ, всеобщій и всемірный, поэтъ соверщеннаго равновѣсія..." Къ 
курьезамь принадлежитъ отвѣтъ Джорджа Мура, признающагося, 
что онъ не читалъ ни одной етрочки Шиллера, но все же имѣетъ 
опредѣленноѳ сужденіе объ яемъ, на основаніи звука его имени. Имя 
художника—не случайность; л звуки „Goethe" и sHeine" говорятъ нѣ-
что ббльшее его музыкальной интуіщіи нежели » Schiller".. 

Въ статьѣ„о Шиллерѣ", въ іюньекой книгѣ „Воиросовъ Живни", 
Вячеславъ Ивановъ опредѣляетъ его значеніе въ эіюлюціи диии-
рамба и хорового дѣйства и напоминаетъ о томъ, что Достосвскій, 
сказавшій: „ищите восторга и изетупленія'', ке находилъ въ П О Э З І І І 

болѣе огненныхъ еловъ для ознаменованія этихъ экстатическихъ и 
мистичѳскихъ лерѳживаній, чѣмъ слова Шиллера. 

* 



24 мая еоетоялосьпослѣднее, передъ каникулами, засѣданіе осо-
баго совѣщанія о печати. Разсматрнвалея вопросъ объ инсстранной 
цензурѣ. Послѣ прододжительныхъ преній, большинство присоеди-
нилось къ высказанному представителемъ министѳрства енутрен-
нихъ дѣлъ кн. ;Шаховскимъ, предложенію, о совершенномъ освобо-
жденіи отъ цензуры издающихся за-границею на иностранньіхъ язы-
кахъ серьезныхъ научныхъ сочиненій по всѣмъ отраслямъ знаній и 
объ оставленіи иодъ цензурою сочиненій беллетрнстическихъ, попу-
лярно-научныхъ, историческихъ, касающихся событій въ Росеіи за 
пос.тЬднія сто лѣтъ, каррикатурныхъ рисунковъ, иллюстрированныхъ 
открытыхъ писемъ и другнхъ изображеній, a также веѣхъ сочинѳній 
на языкахъ русекомъ и другихъ племенъ и народовъ, населяюідихъ 
Россію. Подъ лочтовою дензурою оетавлены заграничныя поврсмен-
ныя язданія. Срокъ прсбьіваяія заграішчныхъ изданій въ учрежде-
ніяхъ иноетранной дензуры опредѣленъ двухнедѣльный, вмЬето те-
перешняго трехмѣеячнаго. Совѣщаніе имѣло 25 засъданій. Прооктъ 
всс-таки еще яе закончеыъ. Остаются: 1) цензурныя учрежденія; 2) 
цензура еочиненій на инородческихъ языкахъ (еврейскій, татарскій, 
латышскій и проч.) и 3) постановлѳнія объ уголовныхъ карахъ за 
преступленія печати. Эти вопросы будутъ разсмотрены послѣ ка-
никулъ— въ оентябрѣ, a быть можетъ, даже въ авгуетѣ . Члены совѣ-
щанія изъявили готовность собраться на работу и въ августѣ . 

* 

Въ засѣданіи совѣщанія о печати разсматривался вопрось о 
цѳнзурѣ музыкальныхъ ггрсиаведеній на священныв гексты. Цензура 
надъ ними принадлѳжитъ пѣвческой кааеллѣ со етороны музыкаль-
ной техжикк и синоду, который іюльзуѳтся правомъ не дозволятъ 
къ печати эти произведенія, еслп найдетъ, что музыка нѳ соотвѣт-
ствуѳтъ тѳкету. Совѣщаніе выслушало очень обстоятельныя объяс-
ненія со стороны представителя синода и краткія оОъясненія со 
стороны директора капеллы. Попутно поднималеи вопросъ о правѣ 
сикода пѳчатать богослужѳбныя книги и Библію какъ бы на оено-
ваніи литературной собственноети, которой въ даниомъ случаѣ быть 
нѳ можетъ. 

* 

Комиссія д. т. с. Кобеко предполагала подчинпть всю инородче-
скую печать общему уставу о цензурѣ н печати. Намѣстникъ Кав-
каза приеоединился къ предложеніямъ комиссііг по отношѳнію къ 
армянской и грузігаской печати. Мшшстръ внутреннихъ дѣлъ cor-':" 
силсл съ мнѣніемъ намѣетника. Мин. ви. д. считаетъ необходнмь ;j. . 



ИЗЪ ЖИЗНЙ. 81 

сдѣлать иеключеніе только для иечати на древно-еврейскомъ языкЬ 
H разговорно - ѳврѳйскомъ жаргонЪ и подчинить ее особымъ пра-
виламъ. 

* 

Въ январѣ H. г. редакдія „Вѣстника Литературы" объявила кон-
курсъ на библіотечный знакъ (ex - libris) для народныхъ библіотскъ, 
съ выдачею трехъ премій за три лучшіе рисунка. Объявляя этотъ 
конкурсъ, редакція, какт> значилось въ ея заявленіи, имѣла въ виду 
громадное распространеніе народныхъ библіотекъ, для которыхъ не 
безяолезно имѣтъ соотвѣтственный библіотечный знакъ или ярлыкъ 
и притомъ настолько художественный по исполненію, чтобы ояъ могъ 
стать прототипомъ для послѣдующихъ, подобнаго рода ex-libris'OBT, 
созданіѳ которыхъ редакція „Вѣстника Литературы" надѣялась вы-
звать этимъ починомъ. 

Условія конкурса предоставляли художникамъ широкую свободу 
въ выборѣ темы: требовалось лишь, чтобы рисунокъ, по своему со-
держанію, отвѣчалъ намѣченной цѣли. Саиый способъ исполненія, 
равно какъ и размѣры рисунка предоставлены были на усмотрѣніс 
рисовальщика. Срокъ конкурса назначенъ былъ первоначально 15 
марта 1905 г., но затѣмъ, по просьбѣ многихъ художниковъ, онъ 
былъ продлѳнъ до 1 мая. Къ этому сроку цифра присланныхъ 
рисунковъ достигла 133- Въ чиелѣ этихъ риеунковъ былк и боль-
шія сложныя композидіи и миніатюрные рнсунки въ величину на-
стоящихъ ех-НЬт'овъ, были рисунки въ краскахъ, акварелыо, 
ряеунки пѳромъ, карандашомъ, тушью, былъ даже одннъ офортъ. 

Всѣ эти рисунки и были представлены на разсмотрѣкіе жгори, 
которос, послѣ продолжигельнаго критическаго разбора, останови-
лось на трехъ риоункахъ, которыыъ ІІ присуждены были три обѣ-
щанныя преміи, изъ которыхъ первую получилъ г. A. Н. Депальдо, 
вторую—г. Я. Я- Бельзенъ и третью—г. Герардовъ. 

Кромѣ того, жюри нашло возможнымъ признать заслуживаюгцими 
похвалы и поощренія рнсунки подъ девизами: „Русь", „Друкарь", 
„Крѳстьянинъ"^яСлѣпому и свѣтъ темнота", „Елки". 

(Извѣвтія кв. маг. М. 0 . Вольфь, -V U) . 

Намъ пишугъ изъ Гельсингфорса: Въ зданіи Атенеума открыта 
обычная выставка картинъ, рисунковъ и скульптуръ современныхъ 
финскихъ художннковъ. Срѳди болѣѳ, чѣмъ шестидееяги участни-
ковъ вотрѣчаются и уже извѣетныя имена 0. Klcinch, В. Lagerstam 
В. Lindholm, Hj. Munsterbjclm, A. Rapp, Th. Waenerberg, K. Vuori, 
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но есть и впервые появляющіяся передъ публикой, Всѣ современныя 
теченія европсйской живописи предетавлены здѣсь, но полнѣе дру-
гихъ импресеіониамъ. Изъ финскігхъ мастеровъ наиболыпее впѳча-
тлѣніе на молодыхъ произвелъ, повпдимому, Эдѳльфельтъ; вліяніе 
Галэна гораздо менѣе замѣтно. Очень много пейзажеп. изображаю-
щихъ родную фкнскую лрироду и прежде всего голубые оттѣнки 
спѣжныхъ полей и осніьженнаго лъса. С::ульптура представлена 
всего 33 2М5М5 и не характерна. Среди рисунковъ (книжныя обложки, 
карикатуры и т. д.) есть хорошо исаолненные, хотя и не еовсѣмъ 
орпгинальные. Волыпой интересъ представляетъ еоедлнешзос еъ 
эюй выставкой еобраніе каргинъ, принадлежащихъ В. Вестцинті-
усу. Рядомъ съ вещами V. HeLmberg, В. Lindholm, Hj. Muristerhjelm, 
F. Wright, здѣеь выставлены двѣ вещп Галэна (пейзажи). двЬ—Ерн-
фельта, девять Эдельфельта и прекрасный зимній пейзажъ В. Вес-
тергольма. 

* 

„Бельгійская" нравственноеть. 

Заграничная художественяая хроника много занималась въ ло-
слѣднее время случаемъ съ бельгшекимъ скульпторомъ Жефомъ 
Ламбо на Льежской Выставкіі. Вотъ какъ представляется этотъ 
эпкзодъ въ изображеніи французской газеты „Courrier du soir" и 
бельгійскаго журнала „L'Art Moderne". 

Знаменитый бельгійскій художникъ не безызвѣстенъ и въ Па-
рижѣ. ВсЪ' помнятъ группу Б o р ц о в ъ, занимавшую почетное мѣсто 
на одной изъ недавнихъ выставокъ въ ІІарижѣ. Также съ успКхомъ 
эта группа была выставлена въ Брюеселѣ, въ Карлсруэ, въ Дрсз-
денѣ, въ Вѣвѣ и въ Венеціи. И всюду самыя высшія оффиціальныя 
отліпія, какихъ можетъ желать художнлкъ—почетные крееты и ме-
дали—иаградилл гѳніальное успліе веллкаго екульптора. Парлжане 
не забыли такжс и другой грушіы, У к у ш е н н ы й Ф а в н ъ , кото-
рую національная Выставка Изящныхъ ІІскусствъ предоетавила два 
года тому назадъ ихъ восхищенію- У к у ш е н н ы й Ф а в н ъ былъ 
тоже выставленъ въ Брюсселѣ, въ Дюссельдорфѣ, a въ Сэнъ-Луи ему 
присудили первую нремію. Эта мраморная группа изображаетъ фавна, 
обнимающаго лѣвой рукой молодую женщину, въ то время, какъ та 
его кусаетъ въ ухо. Она была помѣщена, также какъ и Б о р ц ы , 
на Льежской выетавкз въ залѣ расположенной противъ лѣвой ча-
С Т І І Двориа ІІзящныхъ Искусствъ. Посѣтителіг высгавки ке могли 
наглядѣться на оба эти восхитительньія пролзведенія. 
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Ho 6 мая „Gazette de Liège" (органъ „Лиги оротивъ безнрав-
ственнооти") предпршіяла смѣшную кампанію протлвъ наготы 
нѣкоторыхъ художественныхъ произведеній. Она стала требовать 
даже, чтобы убрали У к у і п е н н а г о Ф а в н а который, ло ея 
мнѣнію, былъ чудовшцно безнраііственъ л изображалъ. оказывается. 
„покушеніе на изнасидованіе" (?). Газета эта трсбовала кромѣ того, 
чтобы всѣ сбнаженкости, въ жі-шописн и скульптурѣ, были выста-
вляе.мы въ спеціальномъ отдѣльномъ залѣ , „Секретное отдѣленіе 
площадного музея! Пожалуйте, эОсантнмовъ доплаты; малолѣтяіе не 
допускаютея! Апллодируемъ идеѣ пекретнаго отдѣленія!" восклида-
етъ, возмѵщаясь, „Courrier du Soir". 

Никого бы особенно ие заинтересовалъ этотъ инцидентъ, еслл 
бы онъ оставался до конца простой полемикой прессы и если бы не 
внаменіггый Жефъ Ламбо сдѣлался его жѳртвой. Но организаторы 
Выетаы;и скромно покорились требоваыіямъ клерлкальнон „Gazette 
de Liège". Іі въ понедѣльннкъ 8 мая утромъ, посѣтители остолбе-
пѣли, замѣтивъ, что У к у ш е н н ы й Ф а в н ъ былъ скрытъ отъ 
дхъ взоровъ большимъ куско.мъ дѣломудреннаго холста. Чсрезъ 
нѣсколько дней статуя была возвращена художнику, но эти.мъ 
дѣло не окончилось. Почуветвовавъ угрызенія еоиъстд и видя, что 
чрезмѣрная сгыдллвоеть поставлла его въ некрасиное положеніе въ 
глазахъ y веѣхъ, Йедолнительный Комлтетъ Льежской выставки 
въ лидѣ своего презндеыта, обратплея 28-го мая къ г . Ламбо съ 
гтросьбоі: вернуть на выставку группу, отнынѣ сдѣлавшуюся исто-
рлческоіі, съ тѣмъ, чтобы возстановить ее на ея прежнемъ пьеде-
сталѣ, ла томъ самомъ ыѣстѣ , откуда она была изгнана. Тронутый 
такимъ искренішмъ раскаяньеыъ, Жефъ Ламбо поступиль велнко-
душно іі вернулъ груопу. Прп этомъ художндкъ проявилъ етолько 
же скромности, сколько и великодушія, катсгорически отказавшлсь 
отъ еочувственной манифестаціи которую предполагали ему устроиті. 
Льсжскіе гражданс,. по почлну кружка „I:'Avant-Garde". Ho добродѣ-
толь продолжала торжествовать и увѣкчалась полноіі побѣдой. Со-
вЬтъ ОСідпнь въ Лгсжѣ 22 годосами противъ 14 рѣпіплъ пріобрѣсти 
для украшенія какого нпбуді. общественнаго ыѣста У к у п г с н -
н а г о Ф а в и а которып былъ пзгнанъ изъ Выставкл нелѣпон коа-
лпціей. 

H* 
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доп. М. 1905. Д. 2 р. 

У к а з а т е л ь д ѣ й е т в у ю щ л х ъ 
гп, Ишіеріи акціонсрвыхі. предпріятііг п 
торговыхъ домовъ. 2 тома. Спб. 1905 
Ц. 15 р. 

фрАПЦІ'ЗСКІЯ КНІІГІІ. 

Стихи. 

Р а u 1 d е С Ii è r r е m о n t. La parole 
des choses. Paris. Ed. Fasquelle. 3.50. 

L u c i e F iî 1 i x-F a u r e , La ne nu-
ancée. Paris. Fontcmoing. 3 fr. 

H. Ginem. Le Christ. Paris, éd. 
Doimiol. 8 50. 

Léon H <j 1 y. Arpèges. Paris. Ed. 
Fisclibaclier. 

H. R. L c s o r m a n d , Les Paysages 
d'âme. Paris. Ed. Stock. 2 fr. 



U. Mengin . Fleurs et Raves. Paris. 
Ed. Pion. 2 fr. 

E r n e s t Г é r i g a u d. Exaltations. 
Paris, éd. lemerqiie, 3 fr. 

" V a l e n t i n e de S a i n t - P o i n t . 
Poèmes de la Mer et du Soleil. Paris. 
Ed. Vanier. 

Исторія u литвратура. 

L. B on o i s t • H a n a p p i e r . Le 
drame naturaliste eu Allemagne Paris, 
éd. Alcan. 7.50. 

Léon B1 oy. Quatre ans de capti-
vité à Cochons-sur-Marne. Paris, éd. 
„Mercure de France" 3.50. 

J e a n de G o u r m o n t . Jean Mo-
réas. Paris, éd. Sansot. 1 fr. 

J e a n J a u r è s . Histoire socialiste. 
T. VI. Cousulat et Empire. Paris, éd. 
Rouff. 7.50. 

D-r E. L a u r a n t. Fétichistes et Eroto-
manes, Paris. Ed. Vigot. 3.50. 

L o u i s L é g e r . Souvenir d'un slavo-
file. 1865—1897. Ed. Hachette. Paris. 3.50. 

P o r é e . Etudes sur l'histoire delà 
Révolution. Paris. Picard. 7.50. 

H i p p o 1 y t e T a i n e, sa vie et sa 
correspondance. T . III. Paris. Ed. Ha-
chette. 3.50. 

Роиаяы. 

R e s c l a u z e d e B e r m o n . Demi-
Mère. Ed. Pion. 3.50. 

J u l e s C l a r e t i e . Brichanteau cé-
lèbre. Ed. Fasquelie, 3.50. 

L o u i s e C r u p p i . Avant l'heure. 
Ed. Ollendorff. 3.50. 

G. F a n t o n. Hommos nouveaux. Ed. 
Pion. 3.50. 

F. F a n t y . Erreur Meurtrière. Ed. 
Perrin. 3.50. 

E d m o n d F r a n k . Le Crime de 
Clodmir Busiquet. Ed. Fontemoing. 3.50. 

M a r y - G i l l . Lœla. Ed. Ollendorff. 
3.50. 

G e o r g e s de L a h i u y è r e . La 
Grande aventure. Ed. de la Librairie 
Universelle. 3.50. 

C h a r l e s P e t i t . Déclassé. Ed. 
Calmann Lévy. 3.50. 

H o r a c e V a n Offui . Une armée 
de pauvres. Anvers. 

V a l e n t i n e S c h e e f h ou t d. Let-
tres et Nouvelles. Ed. Lacûmblez. 3.50. 

Y v o n n e V e r non. Claire Maret. 
Ed. Ollendorff. 3.50. 

S é b a s t i e n V o i r o l . L'Edeu. Ed. 
Libiairie Molière, 3.50. 

Философія. 

R. d'A d h é m a r: Le triple conflit. 
Ed. Bloud 0.60. 

A l f r e d F o u i l l é . Le Moralisme 
de Kant et l'Amoralisme contemporain. 
Paris, éd. Alcau 7.50. 

J . - L . de L a n e s s a n . La Morale 
des Religions. Paris, éd. Alcan.—10 fr. 

J . L i o n n e t . L'évolution des idées 
chez quelques-uns de nos contemporains. 
Paris, éd. Perrin. 3.50. 

C l o d i u s P i a t . La morale chré-
tienne et la moralité de la France, Ed. 
Lecoffre 3.50. 

Г Р В Ч И С К І Я книга. 

* D. K a l o g e r o p o u l o s . Chry-
santhema. Athènes. 

— Satyrai. Ath. 
— Photoskiasis Ath. 
— Entyposis tis Zoïs. Ath. 
* A. K a r k a v i t s a s . 0 Araheolo-

gos. Ath. 4 fr. 
* C. P a l a m a s . Asalevti Zoî. Ath. 

3 fr. 



* S. Ra inas . Ta Palja Каі ta, Каі-
nourja. A th. 3 fr. 

D. T a n g o poulos . Zoiitany Kai 
Pethameny. A th. 2 fr. 

J, P s i c h a r i s . Roda Kai ilyla. 
Tom. A—B. Paris. 6 fr. 

— Romeïko Theatro. Paris. 6 fr. 
— ZoïKi'Agapy sty Monaxia. Paris. 6fr. 

ЙЗЪ ПОСЛЪДНИХЪ КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛОВЪ. 
Вопросы жизни. (Іюнь). А, Рсмпзовъ. 

Прудъ. Романъ VIII—XIV гг.—И. Вер-
нер-ь. Профессоръ Гарнакъ о оущносіи 
хрпетіанства—Евг. ЛундСергь. Около 
смерти. Разсказ-ь.—Стихв С. Соловьева, 
Л. Вилькиной, В. Зора, Вл. Пяста, 
А. Рос.тавлевой, С. Рафаловича.—Оксель 
Штееибухъ. Любовь. Пьеса въ 4-хъ дѣй-
сівіяхъ. Лер. А. Ремжзова. Ѳедоръ Со-
логубъ. Медкій бѣсъ,— Александръ Блокъ-
Нечаянная Радость. Стихв.—Д, Фридбергъ 
Стихи.—Вяч. Ивановъ. Цусама. Стихи.— 
Наколай Бердяевъ. Кризисъ раціонализма 
въ современной фплософіп.—Вяч, Ива-
новъ. Религія Діонжса.—Хронняа куіь-
тураой жизни. 

Mercure de F rance . (1-ci- JuilLet) A. 
Delvaux, Th. Silvestre, Ph, Burty, Octave 
Pirmez, Ch. de Coster. Lettres inédites 
à Félicien Rops.—Louis Lecardoimel. 
Poèmes.—Remy de Gourmont.Beaudelaire 
et le Songe d'Athalie. Fei—San. Notes 
sur l'Art Japonais.—F. Caussy. Laclos 
et Chamfort.—Alexandra Myrial. Mukden, 
notes historiques. — Laurent Evrard. Le 
danger, roman.—Revue de la quinzaine. 

Le Beffroi. (Juin). Marie Dauguet. 
Printemps. Henri Duhem. Une visite chez 
Rodin. Amédeé Prourost. Au Soleil de 

midi. A. Van Borre. Le mal de Rêre 
(fin). Emile Bernard. Deuil. Pierre Fons. 
Une Epopée Philosophique. Léon Bocquet. 
Les Critiques. Roger Alîaxd. Le Théâtre 
publié. 

The Studio. (15 June). A great belgi-
an scnlptor: Constantin Meunier, by F. 
Khnopff. A german architect; Professer 
Emanuel Seid, by Moriz Otto, baron Las-
sar. Some old ceilings, by P. H. DitcMi-
eld. Joseph Simpson: Caricaturist; by 
Haldane Mae Fall. Montmartre; Past and 
Present, by Clive Holland. 

Das Ittterarisehe Eoho. (15 Iuni). Hans 
Hoffmann. Die Dentehe Schillerstiftung,— 
Ilelon Ziiumern. Giovanni Pascoli.—Franz 
Schultz. Romantika.—Gustav Zieler. Re-
formations-Dramen.—Anton E. Schonbach. 
Hansjakob.—Echo der Zeitungen.—Eeho 
der Zeitschrifen. 

La Nuova Parofa (№ 6). Emma Bog-
hen Conigliani. Frédéric o Schiller,—Anto-
nio Agresti. Una forza psichica. Fran-
cesco Pastonchi. Su! limite dell'ombra. 
Eniesto Bozzano. W. St. Moses e gli 
studi psiehici. Giovanni Lanzalone. So-
netti agresti. Lnigi Capuana. Un poeta. 
(G. A. Cesareo). 

Редакторъ-издатель C. A. ПОЛЯКОВЪ. 
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