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Не много  бодрости  и  еще  меньше  весе
лости  находим  мы  в  рецензируемой 
книге.  Большинство  выведенных  автором 
людей  обнаруживает  непрестанное  бес
покойство,  полную  неспособность  найти 
себе  подходящее  место  в  жизни.  Таков 
не знающий куда применить свои дремлю
щие  силы  маляр  Иван  Прович  Ширии
кин,  который  после  популярной  лекции 
решает  начать  свою  жизнь  совсем  по
новому,  а  вместо  того —  занимается 
разными  пустяками.  Большого  дела, 
какогото  подвига  жаждет  он,  а  в  дей
ствительности  вся  его  «самодеятель
ность»  сводится  к  устроению  огородика, 
да  к  вымариванию  клопов.  Скучно  ста
новится  на  свете  такому  человеку;  от 
скуки  и  впрямь  может  он  перекрасить 
все  деревья  около  своего  дома  и  всех 
окрестных  ворсбьев.  Оторванный  от 
общественной,  общечеловеческой  жизни 
Ширинкин  не  находит  выхода  из  «бес
просветной  грусти». 
Трудная  жизнь  раскрывается  перед 

Петром  Орешиным:  радостная  и  какая 
нелепая,  неустроенная  в  одно  и  то  иге 
время!  Любит  Роман  Васильевич  Коло
тушкин  жену  свою  Екатерину  Ивановну, 
и  та  любит  его,  да  неладится  их  суще
ствование:  мучают  друг  друга,  ругаются, 
дерутся,  а  жить  могут  только  вместе. 

Автор  обнаруживает  большую  чело
вечность,  своеобразную,  но  неподдель
ную  любовь  к  людям,  которым  почему
либо  не  удалась,  не  улыбнулась  жизнь. 
Особое  место  в  рецензируемой  книге 
занимает  «Последыш».  Этот  невеселый 
рассказ  о  когдато  богатом  старике,  до
живающем  свою  одинокую  жизнь,  про
изводит  сильное  впечатление.  Все в про
шлом  у  Афанасия  Ивановича  и  ничего 
впереди:  из  прошлого  вызывает  он  свою 
покойницужену  и,  мысленно  сажая  ее 
на  приготовленную  табуретку,  ведет 
с  ней  тихие  беседы. 

В  описании  этого  небольшого  уголка 
старого,  неизбежно  умирающего  быта 
Орешин  достиг  большой  остроты и  выра
зительности. 

Есть  у  Орешина  и  другое  темы:  от 
таких  рассказов,  как  «Погром»,  «Зеленый 
остров»,  «Мишка Шнейдер»,  веет  настоя
щей  ненавистью  к  самодержавной  Ро  
сии,  ко  всему  старому,  косному,  неспра
ведливому.  И  юноша  Владимир,  служа

щий у  купца  Куролишина,  инстинктивно 
тянется  к  революционерам,  мечтает  о 
том,  что  настанет  жизнь  совсем  иная, 
прекрасная,  настоящая.  В  этом  Влади
мире  нетрудно  узнать  Володьку,  основ
ного  героя  саратовской  повести  П.  Оре
шина  «Ничего  не  было»,  имевшей  заслу
женный  успех. 

Орешин  не  пишет  ритмизированной 
прозой,  как  некоторые  из  современных 
поэтов,  но  поэтическое  мастерство  не
сомненно  сказалось  в  его  рассказах. 
Следует  отметить  ясность  и  образность 
языка,  подкупающую  простоту  и  прав
дивость  изображения. 

Виктор  Гольцев. 

НЕДРА.  Книга  десятая.  Москва.  Изд. 
«Недра».  1927.  Стр.  282.  Ц.  2  р.  25  к. 

Десятая  книга «Недр» составлена  удач
но  и  интересно.  Говоря  так,  мы  имеем 
в  виду  прозу:  стихи  гораздо  слабее. 

«Россия,  кровью  умытая»  Артема  Ве
селого  (первая  часть  «Романа  на  два 
крыла»)  написана  очень  колоритным 
языком,  но  в  обычной  манере  автора. 
Роман  не  имеет  героя.  Его  героем 
является  вся  взбаломученная  револю
цией  солдатская  масса,  попершая 
с  фронта  домой —  да  и  не  одна  солдат
ская  масса,  а  вся  «Россия,  кровью 
умытая».  Это  отсутствие  индивидуаль
ного  героя,  замененного  героем —  мас
сой,  является  одной  из  характерных 
особенностей  Артема  Веселого  и  в  по
следнем  романе  она  проявилась  лишь 
с  наибольшей  отчетливостью.  Но  она 
обусловливат  в  то  же  время  и  другую 
отличительную  черту  этого  автора:  бес
сюжетность.  Хорошо  или  плохо  такое 
отсутствие  героя?  На  этот  вопрос  нельзя 
ответить  односложно  и  категорично. 
Ясно  одно:  «безгеройная»  форма  ро
мана  самая  трудная  и  рискованная. 
Ей  всегда  грозит  опасность  скатиться 
в  публицистику  и  общие  места  или,  с 
другой  стороны,— свестись  к  ряду  зари
совок —  жанровых,  бытовых,  военных 
и  т.  д.  От  бессюжетности  один  шаг 
к  беспредметности.  От  писателя  тре
буется  большое  мастерство,  наблюда
тельность,  сильный  темперамент,  для 
того,  что  придать  этой  форме  занима
тельность  и  избежать  скуки. 



Артем  Веселый  преодолел  эти  труд
ности.  Конечно, масса не действует  у него 
постоянно,  как  нечто  монолитное  и  без
личное.  Безличное  может  быть  объектом 
статистики,  но  не  художественного  про
изведения.  Каждый  момент  повествова
ния  выдвигает  в  поле  зрения  то  одну, 
то  другую  характерную  фигуру:  то  это 
член  солдатского  комитета,  произнося
щий  речь  на  вокзале,  то  припертый 
к  стене  телеграфист,  то  веселый  гармо
нисткрасногвардеец,  то  баба,  спрятав
шая  под  юбкой  два  каравая  хлеба. 
Но  часто  автор  прибегает  и  к  изобра
жению  массы,  как  многоголосого  и  мно
голикого целого, массытолпы,  где общий 
голос  составляется  из  множества  отдель
ных  голосов,  и  каждое  отдельное  лицо 
мелькает  на минуту для  того,  чтобы  быть 
вытесненным  друпіы  лицом: 
«Кругом  —  блаженный  смех  — 

объятья —  ругань —  слезы. 
На  дворе  ревели,  подобно  львам, 

с  боем лезли  в  двери,  в  окна: 
—  Выходи,  кто  сыт! 
—  Сам  нажрался,  другому  дай! 
—  Сидят,  ровно  в  гостях. 
—  Допусти  свиныо  до  дерьма,  обо

жрется... 
—  Хватай  на  все  хвосты,  ломай  на 

все  корки. 
—  Ээ...  Солдат,  солдат,  солдатина 

в. . .  скотина! 
В  распахнутом  окне  третьего  этажа 

в  рост стоял  старик в рваном  полушубке 
и  без  шапки.  В  каждой  руке  он  держал 
по  бутылке:  целовал  их,  прижимал 
к  груди  и  вопил: 
—  Вот  когда  я  тебя  достал,  жалан

ная!..  Вот  оно  коко  с  соком!.. —  старик 
упал  на  головы  стоящих  во  дворе,  сло
мал  спинной  хребет,  но  бутылок из  рук 
не  выпустил  до  последнего  издыхания» 
(разграбление  винного  склада). 

Человек, изображаемый Арт.  Веселым, 
это не человекличность,  а частица массы, 
атом  стихии.  Автор  не  старается  загля
нуть  внутрь  его  «души»,  углубить  его 
трактовку, —  он  показывает  его  извне. 
Психологизм,  в  какой  бы  то  ни  было 
форме  и  дозе,  чужд Арт.  Веселому.  Он 
чужд  его  динамическому  стилю,  где 
резко  и  бегло  очерченные  образы  уно
сятся  быстрым  течением,  сменяясь  дру
гими,  не  успевая  развернуться  во  всю 

широту.  Здесь  и  сильная  и  слабая  сто
рона  писателя.  Быстрый  темп  повество
вания,  водоворот  лиц  и  событий  хорошо 
передает  стремительный  ход  революции. 
Но  внешность  характеристики  осла
бляет  убедительность  образа. 

И по бессюжетности, и по  пристрастию 
к  стихии,  и  по  своим  быстрым  темпам 
роман  Арт.  Веселого  не  представляет 
ничего  существенно  нового  по  сравне
нию  с  его  прежними  вещами.  Но  нигде 
это  не  получило  такого  яркого  и  закон
ченного  выражения,  как  в  «России, 
кровью  умытой». 

Очень  хорош  рассказ  Ал.  Яковлева 
«Как  трава».  В  нем  можно,  пожалуй, 
найти  следы  толстовского  влияния  как 
в  самой  теме  умиранья  крепкого  му
жика  Филата,  так  и  в  эпической  про
стоте  изображения:  родные  и жена  отво
рачиваются  от  больного,  [когда  вы
ясняется,  что  помочь  нечем,  что  Филат 
уже  не  работник.  Работа  не  терпит, 
жизнь  идет  мимо  больного,  и  Филат 
становится  чужим  для  всех,  ненужной 
вещью.  Ои  гибнет,  как  трава.  И  сам 
покорно  принимает  неизбежную  смерть. 

В  рассказе  —  большая  простота, 
не  суровая,  а  мягкая,  почти  лирическая. 

Аналитическим  рационализмом,  сухо
ватым  и  немного  схематичным,  отли
чаются  «Звезды»  Пант.  Романова.  Они 
написаны  в  том  стиле,  который  харак
терен  для  последних  вещей  этого  писа
теля:  отчетливорасчлененном,  утриро
ваннологическом,  со  слабой  эмоцио
нальной  окрашенностью.  Тема»  рас
сказа:  мещанское  перерождение  дере
венского  коммуниста,  бывшего  солдата 
революции.  В  правдивости  и  наблюда
тельности  автору  нельзя  отказать.  Но 
он  попытался  добиться  своей  цели  при 
помощи  элементарных  средств,  а  потому 
убедительность  рассказа  пострадала. 

Интересна  «Новая  Бавария»  Бибика 
и  «Марьина  Роща»  Н.  Ляшісо,  написан
ная  с  необычной  для  него  остротой и  ко
лючестью.  «Из  отроческих  лет»  В.  Вере
саева  стоит  на  уровне  первой  части 
его  воспоминаний,  т.е.  на  уровне^очень 
высоком. 

В  отдел  историколитер.  материалов 
помещена  неопубликованная  повесть 
И.  Гончарова  «Счастливая  ошибка». 

Д.  Лежнев. 


