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С глубокой скорбью редакция вносит 

зту последнюю печальную страницу в уже 

готовьій к випуску сборник.

9 октября 1924. г. в ю  час. утра В. Я. 

Брюсов скончался от крупозного воспаления 

легких, после двухнедельной тяжкой болезни.

Никто не ожидал, что зтот юбилейньїй 

сборник будет вместе с тем и первьім ито- 

гом жизненного пути позта, ученого и обще« 

ственного деятеля.

Редакция склоняется перед прахом В. Я. 

Брюсова. У могили—не время для спокой- 

ного анализа. Другие исследовательские 

работьі в будущем лучше почтут память 

Валерия Брюсова, которая еще долго будет 

возрождаться в его позтических и научньїх 

твореннях.
9/Х—1924 г. 

г. Москва,



Настояший сборник составился из докладов и речей, про- 
изнесенньїх в дни чествования В. Я. Брюсова, по случаю 5 0 -  

летия со дня ero рождения, в Российской Академии Художе- 
ственних наук, в Академическом Большом театре н в Виспієм 

Литературно-Художественном ІІнституте, а также из стихотво- 
рений, посвященннх В. 51. Брюсову, и некоторих бйблиографи- 

ческих и справочннх сведений. Ни в какой мере.зтот сборник 

не претендует адекватно охватить все сторони творчества илич- 

ности В. 51. Брюсова: полная оценка деятельности В. Я. Брю
сова предстоит будущему. Редакционная коллегия юбилейного 

комитета ставила себе скромную задачу: дать исторпко-литера- 

турную памятку о В. Я. Брюсове будущим последователям п 

сообщить широким кругам граждан С.С.С.Р. основние сведешія 

о их позте.

Москва,
ю —VII—1924 г.
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Родйлся я 1-го декабря (ст. ст.) 1873 г. в Москве. Дед 
по отцу бил крепостним крестьянином Костромской губернии. 
Отеи родйлся (в 1848 г.) доже крепостним. Позднее, дед полу- 
чил „волю“ п занялся торговлей, бьіл купиом и довольно 
успешно. Отеи отих способностей не унаследовал, гіринужден 
бнл по смерти деда- торговлю броспть її перейти в сословие 
метан. Дед по матери, А. Я. Бакулин, бьіл лебедянспий м ета
ний; будучи самоучкой, он увлекся литературой, писал и отчастп 
печатал стихи (особенно басни) и рассказн.

В 60-х содах мой отеи, раньше учившийся только грамото у 
дьячка, поддался общему движению и деятельно занялся само- 
образованием; одно время бил вольнослушателем Петровской 
Академии. В те же годи отеи сблизился с кружками тогдаш- 
них революпионеров, идеям которих оставался верен до конпа 
жизнп. Между прочим, в 70-х годах, отец бнл блнзок с II. А. 
Морозовим, будушим шлнссельбуржцем, образ которого я помню 
из. дней моего раннего детства. Над .столом отца посгоянно 
висели портрети Чернишевского и Писарева. Я бил. воспи- 
тан, так сказать, „с пеленок" в принципах материализма и 
атеизма.

Учплся я сначала в частннх гимназиях Москви (ибо то 
били годи, при жизни деда, наибольшего благосостояния на- 
шей. семьи), потом в Московском Университете, курс которого 
по Историческому Отдєлепию Историко-Филологического Фа
культети окончил в 1899 г. Из профессоров с благодарностью 
вспоминаю Ф. Е. Корша, с которим остался знаком и позже. 
Больше знаний, однако, чем в школе, я почерпнул из само- 
стоятельного чтения. Виучившись чигать еще 3-х лет от роду, 
я с тех пор непрернвно поглошал книги. Еще до поступлення 
в гимназию я прочитал их огромное количество как чисто- 
литературних, так и научних; особенно интересовался естествен- 
ннми науками и астрономией. В гимназии всего более увлекался
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математическими науками,—пристрасте, сохранившееся у меня 
и поньїне. В унивєрситете много занимался историей философйи.

Писать я начал тоже очень рано, еше ребенком, сочиняя 
(ещє „печатними буквами**)-стихи, расскази и „научньїе** статьи. 
Впервьіе напечатаньї мои строки (какая-то статейка по вопро- 
сам спорта) еше в 80-х годах; стихи—в начале 90-х годов. 
Более регулярно стал я печатать свои произведения после 
1894 г., когда появилось первое маленькое собрание моих 
стихов. После того ежегодно я вьшускал не менее, как по книге, 
нногда по две, по три в год, так что к настоящему времени 
всех книг, появившихся с моим именем, насчитивается (считая 
переиздания) около ЗО или даже более (некоторие не попали 
в печатньїе списки, и я их не припомню). Среди отих книг-— 
сборники стихов, сборники рассказов, драйн, романи, научньїе 
исследования, собрания статей и длинний ряд переводов в 
стихах и прозе.

Написано мною гораздо больше, нежели собрано в кни
гах. С конпа 90-х годов я стал сотрудничать в разних журна
лах и газетах. За 25 лет я состоял сотрудником большинства 
виходивших за зтот период повременньїх изданий, в том числе 
сборнпков и альманахов. В зтих изданиях напечатано мною 
бесчисленное число статеек, заметок, рецензий (за моей под- 
ппсью, под псевдонимами и вовсе без подписн), собирать кото- 
рьіе в книги я счнтал совсршенно излишним. Там же єсть не 
малое количество стихов, рассказов и драматических сцен, также 
не включенних в отдельньїе издания. Пожалуй, еще большее 
количество написанного мною остается в рукописях. Там єсть 
п законченньїе крупнне произведения (позмн, романи, драми), 
доделать которьіе я как-то не удосужился, и разньїе научние 
исследования, которие долгими годами ждут своего довер
шення, и стихи, по разним причинам не напечатанние, и, 
конечно, всевозможньїе начала и наброски, в стихах и в прозе.

Неоднократно я принимал участие в редактировании раз- 
ні.іх журналов или как единолйчний редактор, или как редак
тор отдела. Особенно блпзко я участвовал в редакц.ии „Нового 
Пути“, „Весов“, „Русской Мисли'. Мои драми и мои переводи 
драматических произведений много раз ставились на сценах, в 
Москве, в Ленинграде, . в гіровинйии. В 90U-x и 910-х годах я 
состоял членом большинства московских литературньїх органи- 
заций. В некоторнх пз них занимал виборние должности пред-
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седателя; особенно близко я стоял к М. Лйтературно-Художе- 
ственному Кружку и к Обществу Свободной Зстетики. Много 
раз я виступал как лектор с публичними лекниями. Виделся 
я с большинством видаюпіихся людей моего времени и с осо- 
бои любовью вспоминаю дружбу, которой меня удостоивал 
3 . Верхарн.

Произведения моя визвали интерес за-границей. Очепь 
многие переведень: на большинство европейских язнков и на 
некоторме вне-европейские. В отдельннх изданиях мои сочине- 
ния имеются, сколько я знаю, на язиках неменком (много), 
французском, английском, итальянском, латишском, армянском, 
польском и др.; в журналах—на язиках шведском, голландском, 
ряде славянских, ново-греческом, японском и др. Оба. мои 
романа, два сборника рассказов и одна драма имеются по- 
немецки, как отдельние издания.

ЬІесколько раз я совершал поездки по западной Европе 
и по России. Вивал неоднократно во Франции, в Бельгии, в 
Италии, в Германип, в Швеции, в Голландии, в ІІспании; 
бил на Волге, в Криму и на Кавказе, где доезжал до 
Зчмиадзина. В годи имперпалистической войни я бил на 
фронте корреспондентом от газети „Русские Ведомости“; одному 
из первих мне удалось, с товаришем, ■ проехать в освобожден- 
ний Пшемьісль. После занятия немцами Варшави я вернулся в 
Москву, глубоко разочарованннп войной, что тогда же и вира- 
зил в стихотворении, напечатанном в „Новой Жизни “М. Горького.

После Октябрьской революции я еше в конце 1917 г. 
начал работать с Советским правительством, что повлекло на 
меня тогда некоторое гонение со сторони моих прежних сото- 
варншей (исключения из членов литературннх обществ и т. под.), 
С того времени работал лреимущественно в разних отделах 
Наркомпроса. Бил заведуюшим М. Книжний Палати, Огдела 
Научних Библиотек, Отдела Лито НКП, Охобра (Отдел Художест- 
венного Образования) Главпрофобра и др. Работал также в 
Рос. Издат'е, в Фото-Кппо Отделе, одно время в Наркомземе 
п др.; с 1921 г. состою профессором 1-го М. Рос. Университета 
(раньте, в 1915-17 г. читал лекции в б. „вольном" Универси- 
тете имени Шанявского). С 1921 г.- состою также ректором 
(и профессором) Внсшего Литературно-Художественного Инсти- 
тута.

Валірий Брюсов.
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ДОКЛАДИ, РЕЧИ и СТИХИ,
произнесенньїе в дни чествования В. Я. Брюсова.



і

І



А. В. Луначарский.
Вступительное слово в Ро’ссийскои 

Академии Художественньїх Наук.

Товарищи и граждане, завтра предстоит общественное 
публичное чествование Валерия Яковлевича, к которому при- 
соединяется всей цушой и Советское Правительсгво и, в частно- 
сти, Народний Комиссариат по ГІросвещению, и я лично буду 
иметь случай с посильно охватьіваюшей многогранную фигуру 
Валерия Яковлевича характеристико!! виступить тогда.. Сегодня 
я не думаю затруднять вас никаким вводньїм словом и хотел 
бьі только отметить, что заслуги Валерия Яковлевича в прошлом 
вьіигривают колоссально в наших глазах от той роли, которую 
он снграл в последние годи после революции для, бить может, 
настоящего подлинного понимания взаимоотношений отдельних 
злементов. Его видаюгцаяся поззия становится на своє место 
прочувствованной полностью лишь под углом зрения социаль- 
ного, политического и культурного развития зтой високо зна- 
менательной для нашего времени личности. Балерин Яковлевич 
несомненно не только вписал своє имя крупними буквами в 
историю русской литератури, но и каждому из нас помогал 
постичь бесконечно изображаемие им ценности. Если в настоягцее 
время еш.е не все понимают зти ценности, то зто значит, чго 
не пришло такое время, когда они будут понятий. Не даром 
Балерин Яковлевич писал, будучи еще очень молодим, в своих 
статьях, что он посвящает свои труди даже не будуихему по- 
колению, а вечности и искусству. А в другом месте, в беседе 
■с некоторьіми большими художниками, повторил, что от всех 
зпох вполне прочно остаются только произведения искусства 
зтой зпохи.

И действительно, перед лицом всего дальнейшего развития 
человеческой культури в целом, зпоха, в которой жил и рабо- 
тал Балерин Яковлевич, к которой относятся его главньїе произ
ведения, оказалась, несмотря на всю мутность, которая возбу- 
ждала мрак в сердцах многих, все-таки такой, которая увенчала 
-себя неувядаемой красотой, и больше всего именно руками
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художников писателей, именно творчеством Валерия Яковлевича 
Брюсова.

И, кроме того, мьі видим его к счастью среди нас в полноте . 
сил и расцвета и посреди талангливой художественной, научной 
и ученой работи и можем ждать от тех долгих лет, которьіе 
ему предстоят, еще нових фаз в развигии его замечательного 
творчества, которьіе не только вьіявят его старьіе видимне и 
тайние фази, но, можєт-бьіть, окажутся еще болес превосход- 
ннми. ІІожелаем от всей души Валерию Яковлевичу дальненшей 
работи, уже теперь, на фоне той государственности и обществен- 
ности, к которой он от всей души вскоре после переворота 
примкнул. Я прошу при'соединиться всех присутствующих к 
моим аплодисментам по адресу одного из крупнейших писателей 
современности и одного из крупнейших позтов русской литера- 
турьі—-Валерия Яковлевича Брюсова.
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ТІ. Н. Сакулии.
КЛАССИК СИМВОЛИЗМА 

поклад в Российской Академии Худо-
жественньїх Наук.

Ми, сверстники Валерия Яковлевича, хорошо помниіг 
позта Брюсова в роли строгого метра символической школи, 
которая с самого начала блистала прекрасними дарованиями. 
А. Бельїй, К. Бальмонт, Вяч. Иванов, Федор Соллогуб... Все 
зто—большие її яркие индивидуальности. Брюсов бил среди 
них одним ііз самих своеобразних. II тогда уже читатели и 
критики пробовали разгадать тайну, которая скривается за 
холодним обликом позта.

Именно холодним, даже сурово недоступним казался нам 
Валерий Брюсов. Ми так привикли, что позт-лирик обращается 
к сердцу читателей, пленяет нас магией слова, волнуя, как 
„своенравнии чародей11. В жажде лирических змоций, ми, 
пожалуй, без борьби готовьі били отдаться во власть позта, 
раствориться в мире его позтических видений. „Позт—какое 
зто нежное имя!“ говорил нам Бальмонт. Такой. „нежности“ в 
Брюсове не бьіло. Его мужественпая муза держала читателя на 
известном расстоянии от себя. Но какие-то могучие токи 
преодолевали зто рассТояние и доходили до нас, радуя и волнуя.

Символнсти составляли єдиную,позтическую школу, может 
бить, еще недостаточно оцененную историками литературьі. 
Каковьі бн ни бнлп социальньїе корни русского символизма, 
его литературное значение необьїкновенно велико. Слишком 
долго русская поззия стлалась по земле: символистьі взметнули 
ее ввись, чтоб дальше видеть и чтоб показать всю необ’ятность 
сил, какие по.тенциально заключени в самом существе поззии. 
Поззия, как весть о мирах иньїх, как пророческие символи, как 
святое волшебство, как таинственная теургия—вот символизм. 
Позти грезят о Преображенні! людей и зовут их на встречу 
солнцу, на встречу занимающейся заре: их ссрдпе также билось 
предчувствием зорь грядущих, как и сердце тех, кто в те же 
предрассветньїе дни готовім народ кборьбе за социальную правду.

Едннство позтического стиля не исключает многообразия
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индивидуальностей. Брюсов показал нам особую грань русского 
символизма: он бьіл классиком символизма. Классическая стихия— 
твердое ядро его поззии, а символизм—многослойная оболочка, 
красивая в своих радужннх переливах.

Русский классицизм не умер с Сумароковим и Державиним. 
Раз войдя в культурное и позтическое сознание России, клас
сическая стихия продолжает жить до наших дней, известним 
образом зволюционируя и вступая в разнообразнне сочетания 
с другими стихиями нашей литературьї. В трех ликах существует 
у нас классицизм: первьій лик—ортодоксальний классицизм во 
французской его стилизации, второй—аполлоновский лик, каким 
видим его в творчестве Пушкина, Ап. Майнова и других, 
третин—символический лик, каким вьіступил он в поззии Вяч. 
І'Іванова и Вал. Брюсова.

По природе своей символизм романтичен. А романтизм и 
классицизм противостоят друг другу, как две полярности: на 
одной стороне—прреализм, фантастика, музика; на другой— 
реализм, трезвое мирооіпущение, пластика. Тем не менее в 
процессе позтической жизни классицизм не раз входил в сочета- 
ние с романтикой. Поззия Брюсова—один из ярких приме- 
ров зтого.

Многоотзивная душа позта открьіта всем перекрестним 
впечатлениям.

Мой дух не изнемог во мгле противоречий,
Не обессилел ум в сцепленьях роковнх.
Я все мечтьі люблю, мне дороги все речи,

И всем богам я посвятаю стих.

И сТранно полюбил я мглу противоречий,
II жадно стал искать сплетений рокових.
Мне сладки все мечти, мне дороги все речи,

II всем богам я посвящаю стих.

В предисловии к „Tertia Vigilia“, откуда взяти зти стихи, 
В. Я. Брюсов писал: „Било би неверно видеть во мне защит- 
ника каких-либо обособленньїх взглядов на поззию. Я равно 
люблю и верние отражения зримой природи у Пушкина и 
Майнова, и поривание виразить сверхчувственное, сверхземное у 
Тютчева или Фета, и мислительние раздумья Баратьінского, 
и страстньїе речи гражданского позта, скажем, Некрасова. Я
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називаю все зти создания одним именем поззии, ибо конечная 
цель искусства—виразить полноту души художника. Я полагаюг 
что задачи „нового искусства“, для об’яснения которого построено 
столько теорий—даровать творчеству полную свободу... Кумир 
красоти столь же бездушен, как кумир пользьі».

Необшчайно велика амплитуда позтического созерцания 
Брюсова. Широко образованний зрудит, он знал многих богов, 
но наиболее чтил бессмертних богов классической древности. Клас- 
сическая культура—основа культури общеевропейской, и 
Валерий Яковлевич утв.ердился на крепком граните зтой подпочвьі.

Брюсов прошел хорошую классическую школу и является 
превосходним знатоком античности (по истории литератури, 
искусства). В зтом отношении его соперником может бить 
только Вячеслав Иванов.

Свои сборники Вал. Брюсов любил випускать под ла- 
тинскими и греческими заглавпями: Me eum esse, Tertia Vigilia, 
Urbi 'et Orbi, Stephanos, Juvenilia. Сюда же можно отнести—■ 
„Девятую камену“. Тематика брюсовских произведений нередко 
уводит нас в глубь античних зпох. Хотя его „любимцн веков“ 
живут в разньїх концах земного шара, но среди них также— 
Рея Сильвия, Протезилай, пифагорейцн и пр. Сюжет двух- 
томного романа „Алтарь гіобеди" взят из римской жизни 
Брюсов воскрешает классический жанр оди („Избранние").

Каждому своєму образу Брюсов придает пластическую 
внразительность, скульптурность. Как истинннй классик, он— 
художник, зренпя. А. Белий метко назвал его позтом мрамора 
п бронзи. Юношескоє стихотворение Брюсова „Ж рец“ имеет 
подзаголовок: „бронзовая статузтка", а другое, также юноше- 
ское произведєние—„Прокаженими “определяется как „рисунок 
тушью". Даже символическйм образам наш позт придает живо
писную, пластическую и архитектурную четкость.

В сборнике „Третья стража" єсть кошмарное стихотворение 
„Глаза“. Внчерчена точная, почти географическая карта та- 
инственно мерцающих озер: вот—озеро, его виступи, среди них 
проклятий виступ, узкая коса... Обстоятельно описанні стран- 
нне глаза: их цвет зелений, но светлей води, и, исчезая, они. 
вспнхивают вдруг бесцвєтним блеском, как простая бляха.

Стихотворение „В неоконченном здании“ развертнвает 
перед нами символическое „прозрение“ позта. В о.снове—архи-
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тектурний образ. Улорньїе думи знают, но лишь'забили накой 
то чертеж, ибо

Свершится, чю вами замислено,
Громада до неба взойдет 
И в глуби, разумно расчисленной,
Замкнет человеческий род.

ІГменно — „разумно расчисленной". Позт любит меру, 
число, чертеж.

Когда-то Пушкин прекрасно внразил свой классический 
вкус в стихах о Петербурге: „Люблю тебя, Петра творенье, 
твой строгий, стройний вид“ и т. д. И Брюсов признается 
(„В стенах"):

Люблю я линий верность,
Люблю в мечтах предел.

«Я всегда любил непобедимую логику математики», гово- 
рит он в автобиографии.

«По характеру своей позтики Брюсов не класспк, а роман
тик», доказивал недавно проф. В. М. Жирмунский („Валєрий 
Брюсов и наследие Пушкина"). А между тем в лекснке Брюсова 
и в других особенностях его позтического стиля классических 
черт окажется, пожалуй, больше, чем романтических. Зтот вн- 
вод подтверждают такие принадлежности классического стиля, 
как архаизми и славянизмн, как дюбовь.к перифразам, свойствен- 
ная вообще классикам и, в частности, французским позтам XVII— 
XVIII веков, как пристрастие к отвлеченним словам и вираженням. 
Названиий исследователь подчеркивает, что у Брюсова „вибором 
словуправляетне тонкая смнсловаядиференциация их вещественно- 
логического значення, а стремление создать словесное построение, 
подчиненное одинаковой змоциональной вьіразительности", что 
вибор и соединсние слов определяется у него „госнодством 
звуковой стихни (ритма, рифми, словесной инструментовки), 
лирическимй повтореннями, сгущающими змоциональную напря- 
женность впечатления намеренной яркостью образов и силой 
контрастов". Пусть все зто так. Не забудем, что, по признанню 
самого Брюсова, он очень часто допускал нарочитую искусствен- 
ность и затемнение стиля. Но в основном отмеченние приемьі 
зто—чертьі, широко распространенниє у позтов разних школ. 
Кто же из позтов не пользуется звуковой стихией, подчиняя
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ей и вшбор и соединение СЛОВ? К т о  из них не стремится к 
змоциональной внразительности и яркости образов, прибегая 
при зтом и к приему контрастов? О музнкальной внразительности 
думали уже формальние „классики"—Яомоносов с Державиним. 
Есть она, конечно, и у Брюсова (на его слова написано не
мало романсов). Но преувелнчением бьіло бн сказать, что 
музикальная стихия искажает у него логическое построение 
речи, что „зрительная отчетливость образов" и „тонкая ди- 
ференциация в виборе и употреблении слов“ „уступает место 
напевности, неясному чередованию музикально - действенних 
образов, возбуждающих смутное лирическое настроение и волну- 
ющих змоциональную впечатлительность слушателя". Брюсов— 
не Бальмонт, не Белий и не Блок. В его стихах нет переливча- 
той игрн звуков и музьїкальной напевности. Его сила не в 
музике слова, а в „чеканности отточенньїх слов“ („ГІредельї") 
в „повишенной яркости образов", в „рассудочной сдержанности",, 
в тяжелой торжєственности ритмических ходов. Брюсов— 
ковач и ваятель. Он кует своє крепкое слово; как скульптор 
ваяет он образ. О н—художник зрения, а не слуха. Речь не 
разливается у него весенним потоком, шумяідим, как вольная 
музика, а замикается в гранитние берега, потому что—

Люблю я линий верно,сть,
Люблю в мечтах предел.

Если бесспорно, что все символисти виводили лирическую 
поззию „из духа музики", то к Брюсову ото применимо лишь 
теоретически, да и то стоит сравнить сборник Брюсова 
„О искусстве" (1899) со статтями о символизме А. Белого или 
Вяч. Иванова или с книжечкой Бальмонта „Поззия, как вол- 
шебство". Трезвость мисли и Лаже рассудочность никогда не 
покидают Брюсова. В самом зкстазе не теряст он самообладания.

Но умирает визов властивій 
На сомкнутнх устах волхва.
Пускай желанья сладострастни,—
Покорно холодни слова!

Как царство белого снега,
Моя душа холодна...

Самое классическую стихию воспринял Брюсов не в етиле 
дионисийского оргиизма, как у Вяч. Иванова,_а в етиле апол- 
лоновской мраморности.
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Как Вяч. Иванов, так и В. Я. Брюсов свой „классицизм® 
сочетал с особьім влечением к Пушкину, атому классику в 
глубочайшем значений слова. Хотя, как справедливо заметил 
В. М. Жирмунский (a pajjee—Зллис), Брюсова и нельзя назвать 
позтом пушкинской школи. Может бить, к тому же источнику 
восходит и исключительний интерес Брюсова к творчеству 
романских народов, в частности к франнузской поззии. Давно 
замечено, что французские писатели и в ромаитике и в симво- 
лизме умели оставаться классиками (ср., например, BLe realisme 
du romantisme® par Georges Pelissier).TaKOBa их национальная черта.

Миросозерпание Брюсова—более реально-классическое, чем 
символико-романтическое. Подлинний. символизм (как и роман
тизм)—мистичен. Валерий Яковлевич много занимался филосо- 
фией и занимался ею по-ученому: штудировал Канта,Шопенгаузра, 
Спинозу; разочаровавшись в последнем, принялся за Лейбница. 
В статье „Ключи тайн® и Брюсов говорит о „сверхчувсівенной 
интуиции®. Но я не знаю, в какоймере захватала его философия 
символизма. Думаю, мало. Брюсов—не мистик, а интеллектуалист. 
Не даром вторая его симпатйя-- математика, и он всегдалюбил ее „не- 
победимую логику“. Позт даже колебался в виборе факультета 
между математическим и филологическим.

В поззии Брюсов виступает с психологией интеллектуалиста 
и волюнтариста.

Чужішії нежности, он чувствует в себе душу первобьіт- 
ного скифа или сурового викинга. Зго его—„отдаленньїе предки11, 
и ему так легко перевоплотиться, сбросив с себя личину 
цивилизации.

Словно с детства я к битвам приучен!
Все- в раздолье степей мне родноє!

Хочу навсегда бить желанньїм и сильним для боя, 
Чтоби не били тяжкй гранитньїе, косньте стени. 
Когда упливает корабль средн шума и воя,
11 ветер в липо нам швьіряется бризгами пеньї.

Брюсов —позт великих страстей и железной воли. Не 
одной только чувственной страсти, но и тех страстей, какими 
бивают одержимі! герой человечества, герой трагедий, зпопей 
и од. Любовно созерпает он монументальние фигурьі „любимцєв 
веков“, от Ассаргадона до Наполеона. Его воображению 
рисуются грандиозние собития, роковие катаклизми, бьівшие
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или возможнне в неопределенном будущем, вплоть до гибели 
всей нашей культури.

Брюсов—всегда на мировой сцене и шествует по неіі 
торжественно - тяжелой поступью. О н — позт героического, 
трагического пафоса. Его взор чаще устремлен к земним, 
нежели к космическим далям. Он пел о себе и о своих товаришах.

В мире широком, в море шумящем 
М и—-гребень встающей волнн.

Странно и сладко жить настоягцим,
ГІредчувствием песни полньї.

Радуйтесь, братья, верним иобедам!
Смотрите на даль с вишини!

Нам чуждо сомненье, нам трепет неведом,—
Ми—гребень встающей волни.

С вишини откривались необозримке дали жизни, и позт 
еще накануне XX века внсказал уверенность:

И все, что нас гнетет, снесет и свеет время,
Все чувства давние, всю вдасть заветних слов,
И по земле взойдет неведомое племя,
И будет снова мир таинственен и нов.

Освобождение, восторг великой воли,
Приветствуго тебя и славлю из цепей!
Я—узник, раб в тюрьме, но вижу поле, поле...
О, солнце! о, просторі о, висота степей!

Тревожнне мотиви современности очень часто звучат у 
Брюсова в предреволюнионний период („Земля", „Грядушие 
гуннн“ її т. п.). На призвание позта смотрит он глазами 
Лєрмонтова („Кинжзл" с зпиграфом из Лєрмонтова).

Позт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестри.

Когда не видел я ни дерзости ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча вий,
Я уходил в страну молчанья и могил,

В века загадочно билие.

Но чуть заслнціал я заветний зов трубьі, 
Едва раскииулись заветньїе знамена,
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Я—отзнв вам кричу, я —песенник борьбн,
Я вторю грому с небосклона.

И снова я с людьми,—затем, что я гіозт,
Затем, что молнии сверкали.

Судьба наградида нашего позта счастьем видеть освобож- 
денье, слншать ралостний детей свободннх крик и переживать 
вместе с ними „восторг великой воли“.

„В стозарном зареве пожара" Брюсов стал бардом революции. 
Классик и реалист, он познал Бремена и числа; давно уже дер- 
жал он в своих руках чертеж недостроенного здания. Сознавая 
историческую неизбежность катастрофи, давно он готовил 
„приветственньїм гимном" встретить „грядущих гуннов“, тех, 
кто его „уничтожит", потому что они— „во всем неповинньї, 
как дети“ (1905). И вот пришли не гунни, а строители, при
шли, „ломая, строить новьій Бапитолий, класть поколи стен, 
взмеченних в века“. Позт приветствует их кликами радости и 
братским словом участия. Героический пафос нашел теперь 
конкретное воплощение в пафосе революционном. Снова сверкнул 
стальной клинок поззии, давно отточенний и закаленний в 
грезах пламенеющего символизма.

Расплавленьї устои жизни прежгієй,
Над мировим костром ми взлет огня,
Еще безумней и опять мятежней,
Вихрь беспоіцадних искр, взметай меня!

восклицает позт „в такие дни“. Вспомнился и прежний 
образ встающен волньї („Под гули и взрьівн", „Вещий ужас“).

Ропотом моря вся жизнь вдохновенно взволнована, 
Взносит свої! гребень встающая к звездам волна:
В шторме, растущем безмерно, стихия раскована, 
Даль заполняет потоком победннм оиа.

Ми—человечества всплеск, ми—позтьі,
В огне веков, как можем не гореть?
Пусть гимни ночи в Атлантиде пети,—
Нам страсти вещий ужас—вечно петь.

С прошлнм покончен расчет. Добрим словом помянет 
Брюсов своих друзей—романтиков и навсегда простится с 
ними („Романтикам").
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Трезвая правда сожгла ваши чистие дали,
С горньїх' висот ми сошли до глубоких низин;
С грохотом города-стени холодние встали,
С димом фабричним задвигались поршни машин. 
Вишли другие, могучие силой хотений,
Вишли, чтоб рушить и строить на твердой земле,
Но в их упорстве бил отзвук и ваших стремлений,
В свете гр’ядущего—луч, вас манивший во мгле.

Новое дело требует нових людей. „Наш век с венами в 
бон вступил". „Нам нужен—вони, кормчий, страж". И позт- 
трибун,—прибавим мьі.

Обращаясь к „товаришам интеллигентам" то с упреком, 
то с призивом Брюсов приглашает упиваться „бурей грозно- 
странноп", в то время, как Блок приглашал интеллигенцию 
слушать „музику революции".

Из круга жизии, из мира прози 
Ми взброшеньї в невероятность.
Нам слншнн громи; то—вековие 
Устон рушатся в провали;
Над снежной ширью бьілой России 
Рассвет сияет небивалий.

Брюсову не трудно било овладеть ритмом и мотивами 
революции. Его „метаморфоза"—органическое развитие прежних 
начал. Позт не изменил своей сущности. Новая оболонка 
охвативает то же твердое ядро.

Являй смелей, являй победней,
Свою стообразную суть,
Но где-то, в глубине последней 
Будь мрамором и мсдью будь,.—

говорит о себе современний Брюсов. Его основная при
рода сохранилась неизменной; ее не внжгло огнем революции. 
И „в такне дни“ ему сльїшатся „шаги Афродити'-, помнит он 
„заклятье Зроса", попрежнему лгобит легенди веков, сказанья 
о Елене и Парнеє, об Одиссее и Калипсо, о Цєзаре й Клеопатре, 
о феаках и пифагорейцах; попрежнему творит символьт, ибо 
они вечно присуши поззии. Строгие судьи шлют ему упреки 
за „контрреволюцию форми" (Б. И. Арватов). Но несправедливо: 
честно зволюционировать позт может лишь в иределах своей 
природи, без отказа от своей творческой индивидуальности.
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В поззии Брюсова попрежнему века прогледите пере- 
кликаются с веками грядущими. Русскую революциго вставил 
он в золотую раму всемиранх собьітий. Оттого метр и классик 
символизма остается позтом и нашей мятежной зпохи.

Судьба сберегла нам позта, чтоб красиво замкнулся круг 
его творчества. «Одно лишь знаю», говорит он в раздумьи 
о своей жизни:

...................................дальше к свету я
ІІойду, громам нежданими рад,
Ловя все миги и не сетуя—
Отцветліин час бросать назад.
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М. А. Цявловскиії.
БРЮСОВ-ПУШКИНИСТ. 

Доклад в Российской Академии Худо-
жественньїх Наук.

Среди русских писателей, художников слова єсть ряд 
имен, связанньїх с пушкиноведением. Чувство благоговейного 
уважения к великому позту заставляло их виступать в 
роли критиков и истолкователей Пушкина. Первнм по кре
мени художником слова, вписавшим своє имя в историю 
изучения Пушкина, надо считать Тургенева, в 1878 году 
опубликовавшего письма позта к жене,—зтот драгоценнейший 
биографический материал. В 1880 г., при открьітии в Москве 
памятника Пушкину, Тургенев произносит речь. Тогда же 
Достоевский говорит свою знаменитую речь, итог продолжи- 
тельного глубокого нзучення творений великого позта, плод 
долгих дум о нем. На тех же юбилейньїх торжествах говорят 
о Пушкине Писемский, Островский, Потехин, Чаадаев. В 90-ьіх 
кодах Мережковский в серпи „Вечнне спутники“ дает инте- 
ресную характеристику Пушкина. В наши дни изучали п 
пзучают Пушкина позтьі: Андрей Бельїй, Вячеслав Иванов, 
Блок, Чулков, Ходасевич, Садовский, Сергей Бобров. Но, ко
нечно, в зтом ряду писателей, занимавшихся Пушкнньїм, пер- 
ное место принадлежит Валерию Яковлевичу Брюсову.

Никто нз перечисленньїх мною не может бьіть с большим 
правом назвав пушкинистом, как позт Брюсов. Для Брюсовамно- 
гообразное изучение Пушкина—дело, которому он отдавался 
не между прочим, не по тому илн другому случайному поводу, 
а настоятельная потребность его исследовательского духа. Брю
сов не только любит и ценит Пушкина, как только может 
любить и ценить позт позта, но и изучает и знает его, как 
учений.

24 года тому назад появилась первая работа о Пушкине 
Валерия Яковлевича (рецензия в „Русском Архиве“ в 99 г. 
№  9 на і-й том академического издания собр. соч. Пушкина), 
н написанное им о великом позте за зтот период—значительно 
н количественно и качественно.
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В 1901 году внходит в издании „Скорпион" альманах 
„Северньїе цветьі“. В предисловии редакция писала: „Возобно- 
вляя после семидесятилетнего перерьіва альманах „Северньїе 
цветьі“ (последний раз он бьіл издан в пользу семьи Дельвига 
в 1832 году Пушкиньїм), мьі надеемся сохранить и его преда- 
’ния". Так бунтари символистьі во главе с Бргосовьім на своем 
знамени ставили имя Пушкина.

В „возрождении" Пушкина, его культа с начала 20 века 
Брюсову принадлежит одно из первих мест, если не первое.

Многочнсленньїе работьі Валерия Яковлевича по пушкиное 
веденню можно разделить на 4 группьі: і) трудьі по биографий 
Пушкина, 2) по пушкинским текстам, 3) историко-литературньїе 
статьи и 4) исследования по стихосложению .Пушкина.

В області! публикации иовьіх материалов по биографии 
позта Брюсовьім сделан денний вклад книгой (1903 г.) „Письма 
Пушкина и. к Пушкину". Заметим, между прочим, что зта кни
га составилась при содействни редактора-издателя „Русского 
Архива“ П. И. Бартенева. С зтим Нестором пушкинистов, 
хорошо знавшим Нащокина, Плетнева, Соболевского, Чаадаева, 
Киреевских, Хомякова, человеком, от которого веяло сороко
вими или даже, пожалуй, тридцатьіми годами, Вал. Як. бнл 
близко знаком и немало от него слншал о Пушкине. Блестя- 
щую характеристику Бартенева (лучшее из всего написанного 
о нем) дал Вал. Як. в своей статье „Обломок старих поколе
ний" (Рус. Мисль 912, XII).

В названной книге „Письма Пушкина и к ІІушкину“ ми 
находим официальнне прошения и расписки Пушкина, 11 его 
писем и записок, отрьівки из „Русалки", програмну „Дубров- 
ского", примечания Пушкина к „Евгению Онегину", 22 письма 
разних лііц к Пушкину, но самое ценное — 47 писем к позту 
Бенкендорфа и его заместителей.

Зти письма существенио дополняли и исправляли то, что 
к зтому времени било опубликовано из переписки Пушкина с 
представителями правительства Николая і-го. Статья (в „Рус- 
ском Арх." 9об г. № 2) „Сношения Пушкина с правительством", 
примьїкающая к зтой публикации, посвящена частньїм вопро- 
сам истории сношений позта с Бенкендорфом. К сожалению, 
статья не кончена.

В 1913 году Вал. Як. опубликовивает ннтересние бумаги,
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относящйеся к йменню Пушкина Болдину и характеризующие 
позта, как помещика.

Чрезвьічайно ценна статья, написанная для надання Венге- 
рова сочинений позта „Пушкин в Криму1*, заключающая в себе, 
между прочим, аиализ хронологии пребьівания Пушкина в 
Криму. Интересньї статьи о Пушкине и Баратннском, визван- 
ньіе заметкой Щеглова, в которой он довольно грубовато про- 
бовал доказать, что Баратьінский зто—пушкинский Сальери. 
Зта заметка вьізнвает со сторони Брюсова три статьи, в кото- 
рьіх он вскрнвает взаимнне отношения зтих двух позтов. 
Заметка академика Корша „Знал ли Пушкин по-итальянски“ 
внзьівает исследование Брюсова на Зту тему. Валерия Яковле- 
вича, кажется, больше всего взволновали слова Корша, что 
„Пушкин понимал по-итальянски настолько, насколько может 
способньїй и сообразительньгй человек понимать язик, схожий 
с двумя ему известними язиками, но которому он никогда не 
учился**. Зти слова „способньїй и сообразительннй человек1* 
показались Брюсову оскорбительннми для памяти Пушкина, и 
Вал. Яков. не без раздражения доказивает, что Корш с висоти 
своего академического величин слишком мало ценит знання 
Пушкина, которий, конечно, знал итальянский язик.

В своей замечательной речи „І Іспепеленпьій** Брюсов ка- 
сается отношений Пушкина к І'оголю. Здесь впервие вскрнта 
легенда о тесной якоби дружбе Пушкина с Гоголем. После- 
дующие работи по зтому вопросу иодтвердили справедливость 
внсказанного тогда Брюсовим.

Наконец, нужно отметить еще статью „Из жизни Пушкина** 
(Нов. Путь, 903, VI). Зто— интереснейший опит характеристики 
позта, „как человека, с которнм встречаешься, здороваешься, 
разговариваешь**, попьітка угадать, почувствовать живого те- 
лесного Пушкина.

Из работ В. Я. їм пушкинским текстам нужно прежде всего 
отметить книгу „Линейские стихії Пушкина11, изданную в 
907 г. в виде нодробнейшего разбора і-го тома академического 
издания Пушкина, вьішедшего йод редакцией Л. Майнова. 
Исследователь с фактами в руках доказнвал, что тексти акаде
мического издания очень плохи и требуют переработкп. Такой 
внвод Брюсов сделал на оснований пристального изучеиия одной 
тетради, хранящейся в Румянцевском Музее. По подсчету В. Я., 
в труде Л. Н. Майкова оказалось более 300 тех или иньїх иска-
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жений в тексте; конечно, зти искажения иногда били незначи- 
тельньї в виде букв или запятьіх, но в глазах В. Я. тетрадь 
Пушкина—документ исключительной важности, требующий тща- 
тельнейшего изучения.

Затем Брюсов обращается к работам над текстами „Русалки" 
и „Медного Всадника" и здесь вьілавливает многие интерес- 
ньіе її ценньїе вариантьі и, так сказать, реконструирует зти про- 
изведения, не напечатанньїе при жизни позта. Но в центре всех 
работ Вал. Яков. над текстом Пушкина иадо поставить издание 
„І'аврилиадьі". Можно сказать, не боясь впасть в преувеличе- 
ние, что Брюсов дал грамогной России зту позму. До него она 
в России не появлялась в полном виде и впервьіе бьіла напе- 
чатаиа полиостью (за исключением нескольких слов) в двух 
изданиях „Альционьї". С „Гаврилиадой" связан ряд работ Брю- 
сова. Еще в 1903 г. в „Русском архиве" появляется статья 
„ГІушкин. Рана его совести" (заглавие било дано не Валерием 
Яковлевичем, а Бартеиевьім). В зтой статье говорилось о по- 
таенной, скрьітой до тех пор, кощунственной позме Пушкина. 
После зтого Брюсов пишет о „Гаврилиаде" большую статью (в 
изданни Брокгауза и Зфрона), в которой доказьівает несомнен- 
ную лринадлежность ГІушкину зтой позмьі. Наконец, Вал. Як. 
работает над текстом лирических стихотворений Пушкина, со- 
ставивших первую часть первого тома полного собрания сочп- 
нений Пушкина в издании Госиздата. Кроме того, йод редак- 
цией В. Я. Брюсова, били изданьї для широких масс отдель- 
ньіе произведения Пушкина и собрания некоторьіх его стихо
творений.

Вонрос об издании пущкинских текстов является одним 
из самих больншх в современиом пушкиноведении. Гофман пред- 
лагает способ, по которому издатель текста Пушкина должен, 
не мудрствуя лукаво, я . би сказал, механически воспро- 
изводить точно, до последней букви и запятой то, что он на- 
ходит в тетрадях черновиков и белових текстов. II вот, Валерий 
.Яковлевич, вооруженний опитом и знанием классической фило- 
логи-и, возражает против зтого метода, виставляя метод, давно, 
столетиями, примеияемьій в работе над классиками, метод диви- 
нации, кон'єктури, метод, когда редактор-издатель не складш- 
вает руки, а когда он пнтается восстановить по некоторим до
гадкам не дошедшие полностью обривки стихов. Зтому во- 
просу посвящена статья в„Печати н революціїи" за 1922 г. кн. 5.
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Наконец, другой вопрос пушкиноведения прйвлек вни- 
мание Брюсова. Зто вопрос об открьітии до сих пор еще не- 
известних страниц Пушкина, т. е. тех его прозаических ста
тей, которьіе появлялись в „Литературной газете“ и „Совре- 
меннике" без подписи позта и потому давно манили издателей, 
редакторов угадать, какие из них принадлежат перу великого 
позта. На путь открнтий вступил известньїй пушкинист Н. О. 
Лернер, сделавший на зтом пути определеннне положительиьіе 
завоевания, но вместе с тем порой слишком увлекавшийся зтим 
откриванием неизвестного Пушкина. II со сторони Брюсова зто 
увлечение встретило справедливий отпор. Вал. Як. пишет под 
резким названием статью „Новая клевета на Пушкина. Но по
воду очередного открьітия Лернера", по поводу приписанной 
Пушкину рецензии в „Литературной газете“ на незначительную 
драму третьестепенного писателя „Василий Шуйский". Статья 
написана Брюсовьім резко, что об'ясняется понятньш чувством 
возмущения атрибуцией Пушкину малограмотной рецензии. В 
другой статье „Новооткрьіваемьій Пушкин" Брюсов говорит 
вообще о том методе, пользуясь которнм. можно открнвать но- 
вне произведения.

„Чтобьі действительно научньїм образом доказьівать путем 
стилистического и филологического разбора принадлежность 
новооткрьітого произведения перу Пушкина, необходимо рас- 
полагать безмерно большими вспомогательннми средствами, 
нежели те, какие сейчас имеются. Раньше должен бить состав- 
лен цолний словарь пушкинского язика, глубоко уясненн его 
позтика, ритмика и рифмика, сделани длинньїе ряди статисти- 
ческих подсчетов (относительно употребления Пушкиннм осо- 
бих виражений, оборотов речи, рифм, ритмов и т. д.) и, парал- 
лельно, изучени язик и стиль других писателей пушкинской 
зпохи. Ми вполне убеждени, что такого рода подготовительнне 
работьі (которне требуют труда нескольких поколений пушки- 
нистов), действительно позволят впоследствии заключить почти 
с полной достоверностью от данного произведения к его автору. 
Но пока ничего зтого нет или все имеется только в скудннх 
зачатках, рознски автора по „внутренним признакам" произве
дения, делаемне, так сказать, „кустарним способом", по памяти, 
всегда будут приводить в область суб'єктивних утверждений и 
произвольннх догадок."

Работьі В. Я. Брюсова историко-литературиого характери
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сосредоточеньї, главннм образом, в собрании сочинений Пуш
кина в издании Брокгауза под редакцией Венгерова. Здесь 
помещеньї комментарии к 13 лицейскнм стихотворениям и б 
статей. Статья „Первая любовь Пушкина" посвящена циклу 
лицейских стихотворений, связанньїх с нменем Екатериньї Пав- 
ловнн Бакуниной, впоследствии Полторацкой. В статье зтой 
впервьіе в литературе о ІІушкине бьіла дана история зтой пер- 
вой сентиментальной, более воображаемой, чем бьівшей вдействи- 
тельности, любви иозта. Затем идет статья о „Гаврилиаде", о 
которой мьі уже говорили, о „Домике в Коломиє", о „Медном. 
всаднике", о неоконченньїх повестях из русской жизни и „Еги- 
петских ночах". Все зти глубоко содержательнне статьи отме- 
ченьї обьічньїми для работ Валерия Яковлевича достоинствами— 
свежестью мисли, научной обстоятельностью и ясностью и точ- 
ностью изложения. Кроме зтого, в „Русских ведомостях" В. Я. 
Брюсову принадлежит интересньїй фельетон по поводу поста
новки в Художественном театре „Маленькие драми Пушкина“„ 
и (в „Русск. Мисли", 1916, №  а) „Пушкіні и крепостное право". 
В „Печати и Револіоции" Пушкину, как автору „Истории Пу- 
гачевского бунта" посвящена статья „Пушкіні передсудом исто- 
рика", внзванная хі-м томом академ. изд. собр. сочинений 
Пушкина под ред. проф. Фирсова.

В зтой статье Вал. Як. справедливо осуждает прием проф. 
Фирсова в примечаниях исправлять и дополнять текст Пушкина 
данннми из работ о пугачевском восстании, появившихся после 
смерти Пушкина.

В резких порой замечаниях В. Я. Брюсова по адресу 
комментатора опять, как и в статье по поводу заметки Корша,. 
звучат ноти как би личной обидьі за Пушкина, которьій, ясно 
для Вал. Як. не только первьій русский позт, но и иечто 
интимно-близкое, дорогое.

Наконец, стихотворной технике Пушкина посвящена 
статья В. 51. Брюсова в VI-om томе собр. соч. Пушкина изд. 
под. ред. Венгерова.

В отношении стихотворной техники великого позта, Брю- 
сов различает 5 периодов и утверждает, что только в 20-х го- 
дах Пушкин окончательно внрабатьівает тот стих, которьій ми 
теперь називаєм „пушкпнским". В работе Вал. 5Ік. рассматри- 
ваются метрика, ритмика, рифмьі, аллитерации и звукопись 
в произведеннях Пушкина. Венцом всех созданий позта является„
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по миению Брюсова, „Медньїй всадник". Изучению звукописи у 
Пушкина посвящена одна из последних работ Брюсова „Зву
кописи Пушкина11 в „Печати и революции11. Предмет изучения 
здесь—евфония, тот закономерньїй сложньїй узор звуков, кото- 
рьій иезаметен обьічно при чтении и которьій раскрмвается в 
результате внимательного анзлиза нозта-ученого, счартливо со- 
четающего в себе остроту позтического восприятия с матема- 
тической точностью наблюдения.

Зтими качес’гвами—остротой позтического восприятия и 
математической точностью наблюдения—отмеченьї вообще все 
работн по Пушкину Брюсова, работьі, бьіть может, всего более 
ценние своим строго научньїм, точним „брюсовским11 методом. 
Зто обеспечивает за ними долговечность—они надолго оста- 
нутся образповьіми.

37



Л. П. Гроссман.
БРІОСОВ И ФРАНЦУЗСКИЕ 

СИМВОЛИСТЬІ.
Речь в Российской Академии Худо- 

жественньїх Наук.

1.

В творчестве каждого крупного позта скреншваются лучи 
многообразньїх художественно - философских культур. Пласти 
различних духовних накоплЄний образуют ту тучную почву, на 
которой всходит обнчно всякая значительная поззия. Она не- 
избежно вбирает в себя бесчисленньїе системи, верования, 
яредания и вкуси целих зпох, переплавляя зти „легенди веков“ 
в новий, еніе невиданннй стиль словесного искусства.

Згому закону, конечно, подчинено творчество Валерия 
Брюсова. Позт-зрудит, художник-учений, он не даром сказал. 
о себе:

Я посеінал сади Ликеев, академий,
На воске отмечал рєченья мудрецов...

Многочисленние доктрини и позтики Востока и Европьі, 
древности и современности прельїцали его фантазию и питали 
его мисль. Зллада и латинская культура, Италия и раннєє 
германское возрождение, сказання скандинавского севера и 
запроси новейших нозтических поколений—все зто отлагалось 
в подпочве его обшириой поззии, внявляя єдиний своеобразньїй 
и внразительннй тон брюсовского голоса.

В зтом многоголосом оркестре мирових культур, для нас 
звучит особенно явственно тема современного Парижа. Позтьі 
Франции, прежде- всего, образовали ту звуковую и образную 
среду, в которой впервие развернулось словесное мастерство 
автора раннего сборника, „Chefs d’Oeuvres“. Не даром сам он 
свидетельствует, что его первое знакомство около 1890 г. с 
Верлепом, Маллармз и Рембо било для него цельїм откро- 
вением. Литература, зародившая на рубеже двух столетий 
самое значительное и плодотворное движєние последнего полу- 
века, наметила пути зтому борну за символизм и признанному 
ВОЖ ДЮ  русских символистов.
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Вот почему самие источники Брюсовского творчества 
обращают нас к французским позтам.

2.

Своеобразно било зарождение зтой крупнеишей после 
романтизма позтической школи. В настоящее время подлин- 
ньім зачинателем французского символизма признан позт Артюр 
Рембо, друг Верлзна, переживший странную судьбу искателя 
приключений, спитавшийся по всей Европе и даже заброшенннй 
надолго в Африку. В паши дни во Франции идет усилен- 
ная реабилитация зтого забитого позта, которого необикновенно 
високо оценил Поль Клодель, а один из новейших критиков 
Ж ак Ривьер, в книге вишедшей в 1920 г., признал самим вели
ким из всех когда-либо существовавших позтов.

Историки новейшей французской литератури, отмечая 
некоторнй отлив символической волни, не считают возможннм 
определить сроки, когда окончится наново возникшее влияние 
зтого гениального провидца.

В личной судьбе Артюра Рембо єсть момент знаменатель- 
ішй для путей всей французской лирики. Весной 1871 г. 16-ти- 
летйий позт находился в Париже и отважно сражался в рядах 
коммунаров. Вскоре за тем появился первьій сборник ero стихов. 
признанньїй теперь одним из самих могучих истоков всего 
символического движения.

Зто важний и показательннй момент. Сочетаниє в одном 
лице активной борьби и позтического новаторства необикновенно 
характерно для Франции. Зти позти-солдати и позти-револю- 
ционерьі, сменяющие кафе и кабинетн на баррикади и траншей 
проходят по всем столетиям французской лирики. Их героиче- 
ская плеяда тянется от Агриппн д’Обинье, писавшего свои 
„Tragiques“ на боевом коне, среди лагерей и траншей, через 
Андре Шенье до нашего современника ІПарля ГІеги, погибшего 
в последнюю войну в окопах. Воинственность, боевой темпе
рамент, протестантский пафос, разрушительний и завоевательний 
инстинкт одинаково сказнваются и в готовности ринуться в 
смертельную опасность, и в задоре позтических програми, и в 
резком визове художественньїх манифестов. Зти воинствуюшие 
лирики всегда готови бросить новое плодотворное учение, на
метать неведомие пути, провозгласить канони бунтарских форм
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її увлечь ими повсеместно поколения молодих искателей. 
Отважная борьба за новьіє ценности и неиссякающее творчество 
нових форм—вот признаки той старинной галльской традиции, 
в силу которой Париж 'гак внразительно бнл назван „городом 
окровавленной мостовой и лучезарной мисли".

Два з,тих устремления французской позтической культури 
били рано воспрнняти Брюсовим и остались навсегда характер
ними для него. Он вступил в русскую поззию, как бунтарь, 
и сразу стал в ней строителем и чеканщиком нового позти- 
ческого стиля. Брюсов давно уже признак законодателем 
форм русского символизма. Современники и соратники его 
по' боевьім вьіступлениям единогласно признали за ним роль 
предводителя целого позтического движения. По словам Андрея 
Белого — „Брюсов один организовал символизм в России". 
Современники с изумлением отмечали, как зтот позі страсти, 
отчаяния и ужаса закрил свою проповедь „железннм щитом 
форми" и стал, по его собственному слову, не только творцом, 
но и хранителем тайни:

Нет, ми не только творпьі, ми все и хранители тайни. 
В образах, в ритмах, в словах єсть откровенья веков 
Гимнов заветнне звуки для слуха жрецов не случайнн. 
Праздньїй в них различит лить сочетания слов. 
Пиндар, Вергилий и Дайте, Гете и Пушкин согласно 
В явние знаки вплели скрьітнх намеков чертьі.
Их угадав, задрожал ли ти дрожью предчувствий не-

|ясной?
Нет? Так сними свой венок: чужд Полигимнии ти.

Так уже - в расцвете творчества обращается Брюсов к 
младшему собрату— начинающему позту. Указнвая на зти дра- 
гоценньїе, полновесние трофей позтической культури, позт 
словно возвещает принцип посвящения в тайни своего искус- 
ства. Но верность традиции не лииіает его права искать 
нових путей.

3.

Миссия новатора всегда трудна, а роль конструктора 
нового художєственного течения бивает непомерно тягостной 
и мучительной. Задача, ставшая на рубеже двух столетип перед 
вождем нового устремления русской поззин, отличалась именно
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такими чертами. Необходимо било оформить в русском 
позтическом етиле художественние течения, провозглашавшпе. 
разрушение всех законченньїх форм предшествующей поззии.

Символизм прежде всего вметупал в качестве реакции парна- 
сизму с его графической отчетливостью и скульптурной осяза- 
тельностью стиха. Проблема словесной музики, стиховой инстру- 
ментовки, строфической оркестровки, задание vers librę, осво- 
божденного от цезурн, рифмьі, размера, сложное задание 
синтетической фрази, —все. зто настоятепьно виражало свой 
протест против математической планировки позмьі, стихотвор- 
ной реторики, красноречпя, литературности. Основоположним 
стали строки знаменитого Art poetiąue Верлзна:

Rien de plus cher que la chanson grise 
Ou 1’indecis au precis se joint...

Зта опьяненная песня, гіриобщающая прелесть неясного 
ко всему отчетливому, служила долго лозунгом новому течению. 
Нужно било не лепить и не изображать,'но внушать, навевать, 
внзнвать видения и змоции беглнми чертами, оттенками, 
намеками. Не даром один из учителей Брюсова—Бодлер признал 
„странное“ основним признаком красоти, внес в свою зстетику 
требование крайней нервозности для художника, внказал тягу 
к оккультизму и признал язик последней зпохи латинского 
упадка наиболее внразительннм для страстей и ощущенип 
новейшей поззии. Не даром Маллармз признал своим учителем 
Рихарда Вагнера, вндвинул требование, чтоби новий стих весь 
проникся особнм ритмическим колебанием, потрясающим и 
сладостним, как напряженнне крнлья оркестра, и висілим 
своим заданием поставил транспозицию книги в симфонию.

Такова била позтика раннего символизма, обусловившая 
творческую драму Брюсова. Позт -зкетремн, яркости, чеканной 
образности, он должен бил стать внразителем течения, ви- 
ступившего с апологией намеков, беглих светотеней, неясних 
и неоформленних оиіущений. Позт парнасского типа должен 
бил стать вождем и глашатаєм символизма.

Как разрешилась зта драма художника? Брюсов нашел 
спасительний исход там же, іде возникла зта новая опасная 
позтика—во Франции.

Ибо новая школа парижеких позтов, разрушая, строила и 
отменяя предшествующую доктрину, воздвигала прочное здание 
новой. Деформация старого стиля не привела к хаотическому
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крушению позтической речи. Ііровозглагаая новую лирическую 
свободу, французские символистм уверенно кодифицировали 
ее. В плавкой и распьіляющей атмосфере зтой анархической 
позтики понемногу отливался и затвердевал строгий канон 
нового позтического стиля.

Уже упредтечи символистов—Бодлера—отстаивалась новая 
зстетика, определяющая искусство, как сложную мозаику 
редкостньїх огцущений. Поль Верлзн не переставал теоретически 
обосновквать свои новаторские устремления, подчиняя все 
многообразие позтических возможностей единству музикального 
ритма. Он диктует практические формули иросодии и язика, 
требует соблюдение размера, декретирует замену рифмн ас- 
сонансом. Наконен, Маллармз, зтот поздний гегельянец, признает 
приоритет интеллектуальной змоции, считает центром поззии 
мисль, утонченную культурой, вносит в творчество волевой 
момент и воздвигает сложное учение о слиянии науки 
искусства и религии.

Проблеми зстетической дисциплинн и задания стихотвор- 
ной техники одинаково тонко и всесторонне разработанн 
французскими символистами, сумевшиїми развернуть литературное 
течение до размеров обширной художественно-философской 
культури.

Все зто указьівало пути, намечало приеми, направляло 
шаги искателя и определяло его цели. И Брюсов с верннм 
компасом в руках двинулся в свой позтический путь, уверенно 
внбирая направление, решительно устремляясь вперед, увлекая 
за собой молодих, диктуя и законодательствуя.

4.

Но ■ двинуться вперед значило тогда, как почти всегда, 
ринуться в бой. Рост движения от первих тоненьких сборников 
„Русских символистов", через „Весн" и, в сущности, через все 
книги Брюсова представляет крупнейшие зтапн единой тридцати- 
летней войнипозтас дряхлеіощими, но еще устойчивнми формами 
во имя неведомнх позтических образований. Деятельность 
Брюсова—зто последовательная борьба за новий позтический 
стиль, которому он отвоевал не только право на сугцествование, 
но одно из самих почетних мєст в славной истории русских 
позтических школ. В зтой увлекательной летописи глава о
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символизме отличается тем богатством, которое мьі, ближайшие 
современники, ешс не можем об’єктивно оценить, II в оцеике 
которой будущие поколения, в первую очередь, назовут имя 
Валерия Брюсова.

Они одинаково признают за ним зти услуги организатора 
и бойца. Брюсов словно строил одной рукой и фехтовал другой. 
Показательно его обращение от старших символистов к Вер- 
харну,—позту масс, взволнованних толи, фабричних гулов, 
революционнмх грохотов, всех схваток и битв современности. 
Знаменательна „тема кинжала* прорезающая лирику Брюсова 
от его внзова 1903 года: «он вмрван из ножем и блещет 
вам в глаза» до его обрагцения к „Служителю муз“:

Когда бросает ярость ветра,
В лицо нам вражьи знамена,
Сломай свой циркуль геометра 
Прими доспех на рамена.

И если враг пятой надменной 
На грудь страньї поникшей стал,
Забудь о таинствах вселенной.
ГІоспєшно отточи кинжал.

Зто.т боевой темперамент Брюсова решительно сказался 
в последние годи, когда его пути снова так фатально и 
знаменательно скрестились с путями молодого Артюра Рембо.

Во всем зтом виражаєтся основная природа позта, которьій 
сумел сочетать в себе дар строителя и борца, разрушителя и 
организатора. Синтетический облик Брюсова являет нам чертьі 
бесстрашного укротителя слов, позта- комбатанта, уверенного 
мастера и отважного конквистадора в безбрежних далях ро.с- 
сийской ПОЗ.ЗИН.

5 .

Русский символизм имеет свои глубокие отечественние 
корни. Достаточно указать на Тютчева, Баратьінского, Фета и 
Владимира Соловьева, чтоб понять, как наша романтическая и 
философская лирика, начиная с пушкинских времен, подгото- 
вляла нарождение зтого крупного зтапа русской поззии. 
Брюсов в зтом смисле завершает длительную традицию своей 
родной литературьі и органически связан с ней своим творчеством 
и своими цепними изучениями. На фоне зтого богатого

43



позтического прошлого России его фигура получает необходи- 
мое углубление и новую отчетливость.

И тем не менеє обший фон французской лирики предста- 
вляется нам наиболее . благодарннм материалом для оттенения 
основних свойств -хорега русских символистов. Не даром он 
столько потрудился для передачи на наш язнк почти всех 
позтов французской речи—от Расина и Андрз ІНенье до Анри 
де-Рєнье и Верхарна. «Острнй галльский смисл» по слову Блока, 
не тольк'о пленил, но и образовал Брюсова. При всем своеобразии 
его позтического лица, на нем определяющими чертами легли 
зти отражения французского геиия, в его неустанном завоеванип 
нових зстетических ценностей и крисгаллпческой отшлифовке 
их для в cero человечества.

Зти боевьіе и созидательнне традиции старого esprit gaulois 
бьіли восприняти у нас вначале 90-х годах юним позтом Валерпем 
Брюсовим. Приняв их от великих лириков новой Франции, он 
с рьіцарственной верностью лозунгам своей молодости, пронес 
их через три десятилетия напряженного художественного труда, 
ненарушимо сохранив их в своем творческом облике во всей 
их непреклонной вцразительности.
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Г. А. Рачшіскиії.
БРІОСОВ и В. Л. X. И.

Речь в Российской Академии Худо-
жественньїх Наук.

В еще не очень далекои прошлом, но, вместе со многим 
уже отошедшим в область истории, когда общество свободной 
зстетики собиралось в пометений московского художествен- 
ного кружка, мне довелось бнть свидетелем спора, принявшего 
характер маленькой бури, правда, бури в стакане води, но весьма 
показательной для настроения и воззрений участников спора, 
дочти исключительно художников и любителей и знатоков 
искусства. Общество организовало ряд конкурсов и, между про- 
чим, предложено било написать стихотворение, пригодное для 
того, чтоб бить положеними на музику. Комиссия, предста
влявшая будущее жюри, изнскивала теми. Председательство- 
вавіпий В. Я. Брюсов, предложил в числе других тем стих 
К. Павловой: „Моє святое ремесло..." Поднялись протести, 
очень знергичние и настойчивие, и несколько дней между чле
нами общества велись спори и разговорн о том, лежит ли в 
основе художественного творчества ремесло, раз его предмет 
єсть красота, и можно ли вообще ремесло назвать „святим". 
На первий вопрос отвечали разно, но неизменно стараясь сузить 
место и значимость ремесленной техники в искусстве и бро- 
сить тень на ее существенную важность, на второй почти 
єдинодуїпно отвечали отрицанием возможности назвать ремесло 
„святим". А между тем говорившие бьіли музиканти и Ж И В О - 

писцн, которим, казалось би, точка зрения К- Павловой должна 
бьіла би бить не чуждой и не новой. В. Я. Брюсов, не вда
вайсь в длинньїе и бесплодньїе спори, спокойно защищал па
фос, вложенний в стихи позтессн, и пророчил, что точка 
зрения ее вместе с ростом художественной культури станет со 
времєнем общепринятой. Собственно, вопрос шел, главним обра
зом, о технике художественного слова, почти совсем нераз- 
работанной и мало известной даже професіональним лптерато- 
рам, работавшим больше по чутью, в потемках, хотя и дости
гавших иногда замечательной сноровки, но сноровкп полусо-
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знательной, результати которой они не могли ни вияснить дру
гим, ни передать. Зтот пробел в культуре и школе давно заботил 
Брюсова; ему посвящена била одна из ранних его статей, на- 
печатанная в .1897 году в журнале „Семья“ йод заглавием 
„Школа и поззия". С тех пор дело начало понемногу двигаться 
вперед, стали появляться исследования по отдельним вопросам 
словесной техники и нарождаться соответствующие студии, но 
все зто шло как-то вразброд, без необходимой концентрации, 
а в студиях зачастую в форме практического натаскивания без 
широкого научного базиса.

Судьба словесного искусства сложилась в зтом отношении 
как-то странно и неудачно; то, что в , давнопрошедшие Бремена 
осуществлялось в мастерских живописцев и ваятелей, в строитель- 
них цехах, в домашних школах отдельних музнкантов и в 
инструменіальних и певческих капеллах, давно уже сосредо- 
точилось в академиях художеств и' консерваториях, получнло 
широкую научную разработку и правильную інкольную поста
новку. Музика, рисование и даже лепка стали входить в со
став злементарного, начального и среднего образования, и, вме- 
сте с тем, значительно повнсился уровень художественной куль
тури общества в отих областях, а искусство слова продолжало 
пребивать в загоне, что внзивало торжество безудержного 
дилетантизма, поддерживаемого самими смутними нонятиями и 
вкусами,' царившими в обществе. Что давало в зтом отношении 
преподавание литературн в нашей средней школе известно 
всем: за редкими исключениями, зависевшими от личности 
преподавателя, а не от системи, — вспомним учителя В. Я. 
Брюсова, Л. И. Поливанова — ровно ничего. Все зто раньте 
других стало ясно В. Я. Брюсову, являвшему редкое соединение 
художника—позта и зоркого, трезвого научного исследователя, 
широкие интереси которого захватнвали даже область мате
матики. Требовались только благоприятнне политические и 
обшественние условия, при которнх могла би создаться воз- 
можность провести зти мисли в жизнь, осуществить их на 
деле. Революция и наступление нового режима принесли с со- 
боії требуемие условия; центральное, господствующее положе- 
ние, которое занял в государственной жизни пролетариат, на
правило интереси общества на профессиональние и техниче- 
ские вопросн, воиросн труда и производства во всех его фор
мах. Создалась новая атмосфера, профессиональное и техниче-
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ское образование виступило на первое место, устранив бнлую 
диктатуру чисто гуманитарньїх, отвлеченннх систем, и соответ- 
ствующие школи стали нарождаться десятками. В. Я. Брюсов, 
один из первих среди интеллигенции пошедший на встречу 
новому строю и отдавший на служение ему все свои сили, 
приступает к осуществлению своих давнишнйх идей. Во всту- 
пительной лекции к курсу стихотворной технйки, прочитанной 
в апреле месяце І918 года в московской „Студии стиховедения", 
он провозглашает необходимость создания „Академии позтов" 
и набраснвает широкую программу соответствующих наук. „Poetae 
nascuntur", говорит он, „но технике стиха и можно, и должно 
учиться". „Странно било би допустить, что поззия составляет 
исключение в ряду других искусств. Почему художники кисти 
и скульптори учатся по нескольку лет в Академиях художеств 
или школах живописи, изучая перспективу, теорию теней, 
упражняясь в зтюдах с гипса и с натури? ІІочему никому не 
приходит на мисль писать симфонию или оперу без соответ
ствующих знаний, и почему никто не поручит строить собор 
или дворец человБку, незнайомому с законами архіпектури?Между 
тем, чтобн писать драму или поому, многие считают достаточннм 
знайомство с правилами грамматики. Неужели техника поззии, 
в частности стихотворства, наетолько проще технической сторони 
в музике, живописи, ваянии, зодчестве? До последнего времени 
позтам приходнлось бить „самоучками". Каждому приходилось 
заново „открнвать" закони и правила своего ремесла путем 
внимательного изучения классических образцов литературн, пу
тем поисков почти ощупью, путем тн'сячи проб и ошибок. Но 
в чем жеисостоит задача науки, которая „сокраіпает нам опи
ти бистротекущей жизни"? Не в том ли, чтобн избавить от 
отнскания, того, что уже найдено раньте? Сколько драгоцен- 
ного времени и труда било би обережено, если би кажднп 
позт не бил принужден вновь, для себя, воссоздавать теорию 
стиха, а мог би знайомиться с ней из лекций профессора, 
как композитор знакомится с злементарной и висшей теорией 
музики! „Академии позтов", зто—неизбежное учреждение бу- 
дущего, ибо в зтом будущем, каково би оно ни било, найдется 
своє место поззии.Зти „Академии, повторяю, будут бессильнн 
создавать позтов (как и консерватории не создают Римских- 
Корсаковнх и Скрябиннх), но помогут позтам легче и скореє 
овладеть техникой искусства". Важно, „чтоб художник „мої
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по своє» воле11 давать тот или иной характер избранной им фор- 
ме, „а не завнсел в атом отношенни от случая, ибо случайности 
нет места в искусстве (что, конечно, не исключает злемента бес- 
сознательіюсти в творчестве)“. Зта лекция,- представлявшая целую 
програмну, предпослана била, вкачестве вступительной статьи, к 
вншедшим в том же году „Опитам" стихотворной техникя. 
В вьісшей степеня дюбопнтно и показательно для литературной 
культури обіцества и его отношения к технике слова то впечат- 
ление, которое зти „Опьіти“ произвели на широкую публику. 
Очень многйе приняли их за какое-то чудачество, какой-то сло
весний акробатизм, пустое и хвастливое виставление внешней 
виртуозности, несмотря на категорическое заявление автора, что в 
каждом йз зтих „опьітов" єсть „частина его души“, что в каждом 
из них, помимо особенностей технаки, заложеньї те или дру- 
гие чувства, глубоко им пережитие, то или дру’гое раздумье, 
живо и остро волновавшее его когда-то“. И зто, зачастую, 
говорили люди, способньїе часами воодушевленно рассуждать 
о глубине и значительности многоголосньїх фуг, вариаций на 
тему и других музикальних форм.

Но, так или иначе, мисль о нєобходимосш создания вис- 
шей школи словесного искусства била брошена и должна била 
принести своя плоди. Первой ячейкой такой школи явилась 
организованная В. >1. Брюсовнм студия при Лито Наркомпроса, 
в которой, на ряду с ученими исследователями язика и лите- 
ратурн, приняли горячеє участие такие позтьі, как Андрей Белнй 
и Вячеслав Иванов. Скоро опит показал, что рамки студии 
являются слишком тєсньййи и что имеются налицо все данньїе 
для создания внсшего учебного заведення. В зто самое время 
при „Дворце Искусств" функционировали литературньїе курси 
с несколько другой программой и задачами, но нроникнутне 
теми же тенденциями. Весной 1921 года решено било слить 
студию и курси и преобразовать их в Висшші Литературно-Ху- 
дожественншй Институт.

Все лето, прошло в разработкс устава и програми, для чего 
била создана оссбая комисспя, и осенью состоялся первий 
прием слушателей. Во главе Института стал и душой его сде- 
лался В. Я. Брюсов. Но главное дело било еше впереди. 
Институт представлял еше не бьівалнії тип віісшей профессио- 
иальной школи работников художественнаго слова; нигде в ми ре 
таковой не имелось. Без уже сложившегося образна, без много-
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летнєго опьіта приходилось день за днем испьггнвать, строить, 
видоизмєнять, прєобразовивать, постоянно проверять и перера- 
батнвать план и программн, сообразуясь с тем, что постепенно 
сказмвалось на деле.

Большую помощь оказнвало воодушевленное отношение 
студентов, принимавших, в лице образовавшихся в Институте 
аксекции и комячейки, деятельное участує в разработке всех 
вндвигавшихся академической жизнью вопросов. Львиная часть 
зтой огромной организационной работи, равно как идейное 
руководство ею, легло, поняїно,'на создателя ІІнститута—В. >1. 
Брюсова. II два с половиной года упорного, направленного 
ясной мислью и твердой волей труда не пропіли бесплодно: 
ГІнститут сложился, окреп и зажил полной жизнью.

В настояшую минуту он представляет висшее учебное за- . 
веденис с трехлетним курсом, распадающееся со второго курса 
на два отделення: творческое и инструкторское *). Центральное 
место занимают классн: поззгіи, прози, драматургии, художест- 
венного перевода, критики, работьі с массами и клубного дела, 
имеющие ярко внраженний практнческий уклон. Необходимая 
для работников в областе художественного слова научная подго- 
товка дается в ряде курсов и семинариев по стихологии вообше, 
по метрике и ритмике, евфонии и созвучиям, строфике и фор
мам, по логике, психологии и, вчастности, психологии творчества, 
по русской, латинской, греческой н западннм литературам, по 
исторической позтике и теории словесности, по русской народ
ної! словесносте, по язикознанию и язикам: латинскому, грече- 
скому, французскому, немецкому и английскому, по истории 
изобразительннх искусств и истории музики, не считая лекций 
по политическим и общественннм дисциплинам, обпіих для всех 
висілих уч^бних заведений. Для разработки специальньїх науч- 
них вопросов, при Институте имеются два исследовательских 
кабинета по позтике и марксистской критике.

Рядом с зтим, вне обшего плана, возникли при Институте 
руководимие отдельними позтами вольние мастерские. Число 
студентов, обучающихся в Институте, в вастоящее время дости-

По новому учебному плану, вводимому с 1924—1925 учебного го
да конструкция В. Л.-Х. И. несколько видоизменилась в сторону дальней- 
шей специализации. (См. об атом „Сборннк програми и учебньїх планов
В. Л.-Х- И.“. Москва, 1924 г.
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гает до 500. R связи с достигнутой последними приемами 
пролетаризацией студенческого состава, среди учащихся имеются 
представите.™ групи пролетарских гюзтов: „Рабочая Весна11, 
„Октябрь", „Кузница", „Твори" и крестьянской группи „Ра- 
дуга“. Весною будущего года предстойт первнй випуск свобод- 
них художников и инструкторов слова.

Говорить об успехах и результатах работи Института мне 
не приходится: они скажутся на деле; но связанн они останутся 
навсегда с именем его творца. Признанием зтого єлужит наиме- 
нование к его юбилею Наркомпросом Института — Внспіим 
Литературно - Художественним Институтом имени Валерия 
Брюсова.
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С. В. Шерішнскпй. 
БРЮСОВ И РИМ.

Доклад, прочитаними в Российской 
Акаде.мии Художественньїх Наук.

Мне вспоминается древне-римское божество —Янус. Он 
изображался в виде двойной герми, с двумя лицами, обращен- 
ньіми в противоположньїе сторони.

Таким двуликим Янусом стоит перед нами Валерий Брюсов.
Человек, остро чувствующий себя звеном создания и 

мимолетннм сином праха, всякий человек в известном смисле 
является двуликим Янусом.

Одно лицо его обращено в прошедшее, другое в будущее. 
Он, как Янус,—вечньїй символ входа и вьіхода из минувшего 
в грядущеє. И Брюсов в атом образе двуликого Януса охватьі- 
вает громадщне судьбн человечества, от фантастической, так 
блистательно воссозданной им Атлантидн, до ирозрения в 
последние дни человечества, как он изобразил их в рассказах 
из „Земной Оси“.

Что же в зтом непомерном диапазоне от Атлантидн до 
конца света главннм образом занимает мечту Брюсова?— 
Брюсов любуется и восхищается человеком, задумьівается над 
человеком. Человек и, может бить, только человек, привлекает 
•его изумленное внимание:

Молодой моряк вселенной, V 
Мира древний дровосек,
Неуклонний, неизменньїй,
Будь прославлен, Человек!

Вся поозия Брюсова, далекая от бога, далекая от фило- 
■софии, далекая от преклонення перед добром, далекая от 
ненависти к злу, сосредоточена почти исключительно вокруг 
человека, как явлення, и, в частности, человека во времени. 
Человек во времени визьівает все удивление иозта, и не столько 
преклонение, сколько именно удивление. Таким образом ми 
видим у Брюсова в качестве основного фона его творчества 
•особое, в глубоком и лучшем смисле зтого слова историческое
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чувство. Историзм — стихия Брюсова. И на деле Брюсов не 
только позт, но и историк. С тщательиостью и умением 
специалиста, а не диллетанта, излагает нам Брюсов гипотезу 
Атлантидьі, историю армянского народа. Наконец, Брюсов 
пользуется заслуженной славадї, как историк литературн.

Брюсов со своим историческим чувством легко овладевает 
культурой ХІХ-го века и современностью, но постоянная воля 
расширить предельї своего исторического знання и понимания, 
победить за собою подавляющую темноту веков, заставляег 
Януса взором обращенньїм назад зорко пронизьівать все 
исторические судьбьі человечества. И Брюсов неизменно сопри- 
касается в творчестве своем с разнообразньїми, до самьіх отдален- 
ньіх, зпохами и видами бьітия исторического человека, воплощая 
и претворяя „снм человечества".

Если на первьіх ступенях Брюсов, автор „Огненного 
ангела", углубляется в средневековье и в зтой грани своей 
предстает нам мистиком и магом, то другой, своей гранью, и 
хочется думать, главной, соприкасается он с древним Римом, 
которьій Брюсову наиболее созвучен и родственеи:

Не как пришлец на римский форум 
Я приходил—в страну могил,
Но как в знакомьій мир, с которьім 
Одной душой когда-то жил.
И, как во сне родньїе тени,
Встречал я с радостной тоской 
Базилик рухнувших ступени 
И плитьі древней М ОСТОВОЇ!...

Римская культура в собственном ее сознании дело рук 
человеческих. Рим—зто рассудок, ум, трезвость. Цель его— 
земная; его орудне—воля и труд.

Из различньїх обликов Рима Брюсову особенно близок 
так назьіваемьій Рим упадка с его уже четко обозначившейся 
ролью мировой империи. Зтот Рим с его нравственной инди- 
ферентностью, религиозной растерянностью, философской 
беспочвенностью, разгулом разврата, ііодавляющими масштабами 
роскоши, со своей интернациональной шумливостью, чудовищннм 
величием иостроек, с блеском женщин и вещей, Рим—от храма 
Великої! Матери до воєнного лагеря и варварского лица. 
Каракалльї, от многоязьічного форума до восточньїх домових 
убранств, гипнотизирует Брюсова —человекопоклонника.
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В творчестве Брюсова Рим упадка империи занимает 
крупное место. Тонким знанием его полон значительньїй роман 
„Алтарь Победьі", туда же ведет „Юпитер Поверженннй", 
оттуда же происходит повесть „Рея Сильвия“.

В соприкосновении с литературой, ć литературньїм бьітом 
Рима Брюсов приобретаег какую-то пленительную интимность. 
Как будто вращаясь в хорошо и лично знакомой среде, разби- 
рается Брюсов в мельчайших литературньїх явленнях и взаимо- 
отношениях, воссоздавая по намекам позабьітих литературньїх 
деятелей и судьби отдельньїх утраченннх либо только пред- 
полагавшихся книг. Такая интимность зависит у Брюсова и от 
детального знання предмета. Брюсов постоянно работал над 
переводами античних позтов; его капитальньїм трудом в зтом 
направлений является перевод „Знеидьі“. Много сил посвящает 
Брюсов переводу „Горация“, наконец, меньшим позтам, позтам 
упадка и впервьіе дарит русской передовой литературе мало 
известньїх в России Авзония и Пентадия. II читая или слушая 
переводьі Брюсова с латинского и его просвещенньїй, интим- 
ньій к ним комментарий, ми испьітиваем чувство величайшей 
убежденности, — лучшее доказательство подлинного проникнове- 
ния гіереводчика в дух переводимого. Я имел счастье лично 
работать с Брюсовьім над переводом латинских позтов и 
всегда поражался тому неостьівающему знтузиазму, той искрен- 
ней любви, которьіе проявлял Брюсов к зтим древним авторам, 
той изумительной творческой настойчивости и добросовестности, 
с которими он приступал к автору и овладевал им. Сколько 
артистического труда нужно бьіло, чтоби так неуклонно 
держаться на уровне всех позтичебких средств Вергилия при 
переводе „Знеидьі“, где Брюсов ставил себе задачей сохране- 
ние всей зфонической сторони, даже метрических тонкостей 
Вергилиева гекзаметра, передавай русскими спондеями спондеи 
подлинника, или с педантической последовательностью стараясь 
передать по русски возможно точное звучание латинских имен.

Значение Брюсова, как насадителя в русской литературе 
римского, м. б., шире, романсного начала, до сих пор скореє 
недооценено. Оно—громадно, и именно значительность его 
невольно и неизбежно вьідвигает другой вопрос,—вопрос о 
Брюсове и Россйи, которьіе всегда слитньї и никогда не слиянньї.
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В. Я. Бріосок.
ОТВЕТНАЯ РЕЧЬ

в Россиискои Академии Художестнен- 
нвіх Наук. »

Нужно ли говорить, как я глубоко призиателєи всем вам, 
которьіе вошли сюда, чтобьі так внимательно приветствовать 
меня, и всем докладчикам, которьіе говорили обо мне столько 
добрьіх слов, которьіе я так мало привик сльїшать. Но, слушая 
зти добрьіе слова, я невольно вспоминал стихи Фета, написаннне 
тоже по поводу его юбилея, когда праздновалось 50-тилетие 
его литературной деятельности. Фет говорил тогда:

Нас отпевают в зтот день 
Никто не подойдет с хулою.
Всяк благосклонною хвалою.
Немую провожает тень...

Понимаете, товарищи, что хотя и очень лестно и почетно 
бьіть об'єктом таких отпеваний, но играть роль немой тени 
все-таки очень тяжело, особенно когда чувствуешь себя способ- 
ньім говорить, а не совсем еще онемельїм. И, слушая все зти 
добрьіе слова, я  удивлялся вот чему. Почему, товарищи, обо 
м н е  говорили сегодня почти исключительно, как о классике 
символизма.' Зтот самьій символизм благополучно умер и не 
существует, умер от естественной дряхлости. Должно бнть ото 
я в самом деле „немая тень", если нечего больше сказать обо 
мне. А между тем такови, собственно, бьіли доклади проф. Са- 
кулина, и Гроссмана, и Шервйнского, и Цявловского. Я не говорю 
о докладе проф. Рачинского, так как он касался только маленькой 
части моей жизни. Правда, Анатолий Васильевич Луначарский,— 
за что я ему очень признателеи,—упомянул о моей деятельности 
в наши дни, но зто напоминание осталось оторванньїм от дру
гих докладов. И когда Павел Никитич Сакулин сказал: 
Валерий Бргосов сделался затем бардом резолюции,—на мой 
взгляд зто виходило тоже оторванньїм от всего его доклади. 
Как-то не ясно бьтло, каким образом зтот классик символизма 
мог сделаться бардом революции. Говорилось много о туман-

54



пости символизма, о том, что символ облекался в тумайньїе 
форми. Не знаю, товарищи, конечно, я бьіл среди символистов, 
бьіл символистом, но никогда ничего туманного в отой поззии, 
в втих символах не видел, не знал и не хотел знать. Павел 
Никитич сказал далее, что когда я сделался зтим самим бардом 
революции, то, может-бьіть, — зто бьіли его слова, я их точно 
запиеал,—зто бьіл логический путь. Зти слова я подчеркиваю.

Товарищи, ви знаєте, что я по своєму ‘положенню юби- 
ляр^ вннужден говорить о самом себе. Может-бить, я с боль- 
шим удовольствием говорил бьі о ком-нибудь другом. ГІо зто, 
вероятно, визвало бьі только ваше недоумение. Позтому я 
прошу изви'нения за то, что я обращусь .немного даже к своей 
биографии, можно сказать, к своей автобиографии.

Родился я в 1873 году. К сожалению, теперь зто изве- 
стно уже всем. Отец мой по происхождению крестьянин, по 
профессии в то время сьін купца, отец мой бьіл самий 
иастоящий человек 70-ьіх, даже, вернее, бо-ьіх годов. II вся моя 
семья бьіла нменно шестидесятники. Первьіе мой впечатления 
в детстве зто—портрети Черньїшевского и Писарева, которьіе 
висели над столом отца, и так остались висеть до самон его 
смерти. Зто бьіли первьіе имена больших людей, которьіе я 
паучился лепетать. А следующее имя великого человека, кото- 
рое я вьіучил, било имя Дарвииа. И наконец, четвертое имя— 
Некрасова, поззия которого била долгое время едииственно 
знакомой мне поззией. В доме нашем не било ни Пушкина, 
ни Лєрмонтова—я узнал их несколько позже, а стихи Некрасова 
я заучил с детства. Вот что било впечатлениями моего детства, 
вот что создало моє миросозерцание, мою психологию. 
II я думаю, что какой она била в детстве, такой она осталась 
и до конца моей жизни.

Павел Никитич. Сакулин сказал,—я запиеал его слова 
точно, —обо мне: среди одержимих,—я не думаю, чтобьт мой то
варищи символистн били одержимне, — он бьіл наиболее 
трезвнм, наиболее реалистом. Зто правда. И он еще добавляет: 
он,—т.-е. я,— бьіл среди символистов утилитаристом. II зто 
верно. Я помию, отлично помню, наши очень бурньїе спори с 
Вячеславом Ивановнм, которий жестоко упрекал меня за зтот 
реализм в символизме, за зтот позитивизм в идеализме. Зто
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привело к тому, что я не ужился в кругу Мережковских и 
„Нового Пути11. Затем все ви можете видеть отзвуки зтих спо
ров на страницах „Весов11. Я вспоминам мой большой спор 
с Андреем Бельїм по поводу его статьи „Апокалипсис повой 
поззии“. Сквозь символизм я прошел с тем миросозерцаїшем, 
которое с детства залегло в глубь моего существа.

Есть у одного из молодих символистов книга, которая 
називается: „Возвращение в дом отчий11. Мне казалось, чго 
теперь, в последний период моей жизни, я вернулся в „Дом 
отчий11,—так все зто било мне просто и понятно. Никакой ме
таморфози я в себе не чувствовал. Я ощущаю себя тем, кем я 
бил. Все то новое, если оно есть, для меня, как говорили 
раньше раскольники о Петре Великом, „стариной пахнет11.

И, конечно, товарищи, здесь нужно отнести на счет юби- 
лейньїх преувеличений то, что я бил вождем символизма, соз- 
дал журнал „Весн“, создал Литературно-Художественннй ІІн- 
ститут; само собой зто преувеличено, и не стоит доказнвать, 
что создал все зто не я, а я бил одним из колесиков той ма
шини, которая создавала, бил некоторой частью в том коллек- 
тиве, которнй создал символическую поззию, и в том движении, 
которое дало Литературно-Художественную Школу. Зто само 
собой разумеется.

Но кто же били члени зтой группьі и зтого коллектива, 
в котором я участвовал. Здесь я позволю себе сослаться наса- 
мне об'ективние факти. Насколько в самий первнй период 
моей жизни кругом меня я видел ореди товарищей людей 
старше меня,— Мережковского, Соллогуба, Бальмонта, настолько 
скоро зто переменилось; лостепенно я видел, как старшие 
сотоварищи меня оставляют и вокруг меня группируются все 
более молодьіе поколения, и от десятилетия к десятилетию я 
вижу около себя все более и более молодне лица.

Зто не значит, что я старался говорить то, что говорит зта 
молодежь. Всем известно, опять таки по фактам, что я очень 
часто с молодежью спорю, и теперь новая молодежь знает, что 
я с нею тоже часто не согласен и в организациях, и на стра
ницах печати, но я стремлюсь изучать и понимать зту молодежь, 
спушать, что она говорит, зто я поставил задачей, я чувствую 
в зтом необходимость и верю, что именно зто стремление, вло- 
женное в моє существо, и должно дать возможность пройти до
рогу к дому отчему.
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Я знаю то, что, в конце-концов, сознавая все свои недо
статки и ошибки, я все-таки недаром делал тот путь, по кото- 
рому я прошел. Слушая здесь, с зстрадьі, свои стихи, мои дав- 
ние стихи, которьіе я давно писал, я все время качал головой 
и в самом себе критиковал, как зто плохо и неверно, потому 
что сейчас я пишу по другому, лучше, насколько могу.

Когда-то я взял зпигра'фом для своей книги внражение 
нз латинского позта, так как очень люблю Рим, из Вергилия: 
naviget, haec summa est; в переводе зто: „пусть он пльївет, в зтом 
все"; вот зтот девиз, которьій я̂ вьібрал себе в жизни, которьій 
много раз повторял в стихах; я стараюсь сделать прежде всего 
так, чтобьі пльїть, итти вперед, но итти вперед невозможно, 
если не итти за поколением, не отбрасьівать старших и не пе
реходить к молодежи, ие жить таким образом, чтоби кругом все 
меньше и меньше становилось сверстников и больше молодежи; 
ГІтти вперед можно только опираясь на зту самую молодежь; 
насколько я могу, я стремлюсь зто делать, моє самое большое 
стремление — бьіть с молодими и понять их. Зто не значит 
всегда с ними соглашаться, может бить молодежь и неправа, 
но в *ней єсть правда и истина, которую ми, старики, должни 
понять, чтобьі оценить и правильно критиковать взглядьі и 
тех и других.

Я начал стихами Фета, позвольте мне его стихами и кон- 
чить. Вот что говорит Фет:

Покуда на груди земной 
Хотя с трудом лишать я буду,
Весь трепет жизни молодой 
Мне будет внятен отовсюду.
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М. С. Грнгорьев.
БРІОСОВ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Речь в В. Л. X. И.

Юбилей В. Я. Брюсова не принадлежит к числу тех 
юбилеев, по поводу которнх можно подводить итоги работ 
юбиляра: позт — величавший мастер стиха, учений — обла- 
дающий редкой зрудицией и оригинальностью мишления, пе
дагог и общественний деятель—он и сейчас по всем отим на
правленням ведет напряженную и безостановочную работу. 
Касаясь только художественного и научного творчества, доста- 
точно сказать, что за последние годи В. Я. Брюсовнм написан 
ряд произведений, еще не опубликованних.— К ним относятся: 
сборник стихотворений—„Меа“; 2 драми — „Диктатор" и „На 
комете“, содержание которнх близко к переживаемнм нами 
собнтиям; роман „Юпитер поверженний"; сборник научних 
рассказов, где в художественной форме разрабатнваются совре- 
менние проблеми математики и естествознания; перевод полною 
собрания стихотворений Здгара По', перевод „Федрн" Расина, 
визвавший столько толков во Франнии в связи с гастрольной 
поездкой Московского Камерного Театра; перевод обеих частей 
„Фауста“ Гете-, полний перевод „ЗнеидиЗ Веріилия; ряд теоре- 
тических статей особенно статей,, касающихся вопросов по- 
зтики, в частности, вопросов стиха; вндающаяся монография 
„Знциклопедия стиха" и т. д., и т. д. Таким образом,' оконча- 
тельная оценка деятельности В. Я. Брюсова еще далеко впереди. 
Будущим историкам литератури, общественности и науки пред- 
стоит большая задача по пересмотру всего научного и позти- 
ческого творчества В. Я. Брюсова с целью оріаническоіо пони- 
мания єго в связи с личннми и общественннми жизненннми 
проблемами позта. Внполнение зтой задачи тем более необхо- 
димо, что больціинство из имеющихся до сих пор критических 
отзнвов—как благоприятних для позта, так и враждебньїх ему 
—в високої! степени импрессионистичньї и суб'ективни.

Внполнение зтой задачи по пересмотру творчества Брю- 
сова предполагает, прежде всего, полное собрание сочинений
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В. Я. Брюсова, чего, к стиду наиіему, нет: думается, что в связи 
с юбилейними днями, Государственное Издательство заполнит 
зтот пробел. Но, тем не менее, уже и теперь напрашиваются неко- 
торне основнне виводи относительно художественной, научной 
и обществєнной деятельности В. Я. Брюсова, с которими я и 
позволю себе поделиться в своем небольшом докладе, в преде- 
лах отведенного мне времени.

И, прежде всего, должен бить отмечен широкий диапазон 
творчества В. Я. Брюсова вширь и вглубь; не юбилейний 
гиперболизм,. но об'ективное усмотрение побуждает назвать зту 
черту поистине пушкинской. В самом деле—мастерское владе- 
ние етихотворной техникой позволяет Брюсову, подобно 
Пушкину, пользоваться самими разнообразннми позтиче- 
скимгі формами: вероятно, нет ни одной строфической ф ор
ми, ни одного приема инструментовки, которнй не бнл би 
использован Брюсовнм. На ряду с отим—драми: „Земля", 
„Путник“, „Пифагорейцн“, „Диктатор11, „На комете11 и др .— 
займут не последнее место в истории драматической литературн. 
Расскази Брюсова обнаруживают лаконически- сильную прозу. 
Тонкое знанйе стиля иньїх зпох проявляется особенно в романе 
„Огненний ангел11, со стилизацией под средневековье. Что ка- 
.сается научного творчества, то не приходится много говорить о  

тех областях, в которих Брюсов является специалистом: позтике, 
стихологии, истории литературн, критике и т. д. Критические 
очерки („Далекие и близкие11, „Испепеленннй11 и др.) Брюсова 
обнаруживают критическое чутье и пониманиє главнвіх особен- 
ностей данного писателя: можно, например, без преувеличения 
утверждать, что Брюсов во многом содействовал откритию по- 
зтических богатств Тютчева (см. его статью о Тютчеве), увле- 
чение которим захватило после широкие круги читаюіаих. Но 
на ряду с зтим, у Брюсова имеются исследования и в областп 
истории культури—например, мало известная статья о гипоте- 
тической культуре Атлантидн (журнал „Летопись11) представляет 
большой интерес и для специалистов. Все то, что я говорю о 
разносторонности творчества Брюсова, может найти подтвер- 
ждение в ссилках на различние произведения его, но ми с вами, 
товарищи, побивавшие на тех лєкциях В. Я., которнми он за- 
мещал отсутсТвующих профессоров, знаєм, сверх того, Брюсова— 
мнівиста и Брюсова—историка-математика.

Таков громадини материал, которим располагаєт Брюсов.
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Но действенним зтот материал делает основная черта его лично- 
сти: современность, созвучность переживаемой нами зпохе.
В одном из неизданньїх стихотворений, Брюсов говорит о том, 
что он чувствует себя своим в наше время. И зто не случайно: 
многое из прошлого Брюсова органически подготовляло его к 
современности. В. Я. Брюсов происходит из крестьянской семьи: 
его отец и дед били крепостннми. Отец В. Я. Брюсова, при- 
частний к идеям 60 годов—позитивним и материалистическим— 
передал позту позитивний образ мишления. Таким образом, и 
вступление. В. Я. Брюсова в коммунистическую партию, и поль- 
зование им в современних иссдедованиях методом исторического 
материализма—что некоторой части интеллигенции казалось не- 
ожиданним и немотивированним—на самом деле не является 
случайннм, но коренится в позитивном мишлении, привитом 
позту єш.є в детстве. То, что на первин взгляд кажется резко 
противоречащим нашему утверждению—символический период 
в творчестве Брюсова— в действительности никакого противо- 
речия не создает. В самом деле, не следует забивать, что фор- 
мальньїе сторони символической школи били для своего времени 
революционни. Что же касается содержания, то достаточно срав- 
нить так назнваемне манифести других символистов с деклара- 
ниями Брюсова: насколько те метафизичнн и идеалистичнн, 
настолько сравнительно позитивни декларации Брюсова. Напри- 
мер, основная мисль „Ключей тайн" сводится в основном к ут- 
верждєнию различия методов знання художественного и знання 
научного, утверждению, не потерявшему сили еще и в настоя- 
щий момент. Но уже в начале 2-го десятилетия XX века, Брюсов— 
метр и глава символической школи—отходит от приемов симво- 
лизма и сближается с футуризмом. Внимательно приглядмваясь 
к явленням современного стиха, Брюсов с большим сочувст- 
вием относится к его техническим достижениям, теоретически 
осмнсляет их и сам ими пользуется. Чтобн убедиться в зтом, 
достаточно просмотреть сборники „Последние мечтьі (1919 г.), 
„В такие дни“ (1921 г.), „Миг“ (1922 г.), „Даль“ (1922 г.). 
Идеолоіически зти сборники характеризуюся все увеличиваю- 
щимся количеством стихотворений, реагирующих на современ- 
ность. И, наконеи, в годовом литературном обзоре, помещенном 
в „ІІечати и революции“ за 1923 г., Брюсов имеет мужество за
явить, что символическая школа умерла.

Неразрнвно со сказанним связана и практическая деятель-
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ность В. Я. Брюсова. О. Щпенглер, упрекаюший в „Закате 
£вропьі“ соврємєнньїх мислителей и художников за оторван- 
ность их от современной практической деятельности, не мог би 
поставить зтого упрека В. Я. Брюсову. Броме научной и педа- 
гогической деятельности, осущєствляемой Брюсовьім в качестве 
профессора В. Л.-Х. И., 1-го М. Г. У. и члена Академии Ху- 
дожественннх Наук, В. Я. Брюсов является одновременно—рек
тором В. Л.-Х. И., Членом Моссовета, членом Государственного 
Ученого Совета и Заведующим отделом художественного образо- 
вания Блавпрофобра.

Но, может бить, самое ценное для нас в деятельности 
В. Я. Брюсова, отмеченной также печатью современности, зто 
стремление его рационализировать культуру художественного 
слова и тем содействовать ее широкому распространению. „Моє 
святое ремесло"—стих Каролиньї Павловой—берет Брюсов зпи- 
графом к своей статье „Ремесло позта" („Опьгги“—1918 г.), в 
которой он утверждает, что позт так ж е должен учиться тех- 
нике своего искусства, как скульптор, художник, композитор 
и т. д. И вряд ли кто сделал столько для рационализирования 
позтического искусства, как Брюсов. Теперь его мечта испол- 
нилась: усилиями его создана Консерватория слова—Вьісший 
Литературно-Художественннй Институт, где сотни представите- 
лей пролетариата и крестьянства вьїковнвают могучее орудне 
художественного слова, чтоби потом бросить его, как взривча- 
тое веніество, на остатки старого бита. 1-І я рад об'явить Вам, 
товарищи, что Советское Правительство постановило отметить 
зту сторону деятельности Брюсова присвоением нашему Инсти- 
туту имени юбиляра. Да здравствует первин ректор Внсшего 
Литературно-Художественного, имени Валерия Брюсова, Ин- 
ститута.

61



А. К. Корчагин.
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ СТУДЕНТОВ 

В. Л. X. и.

Балерин Яковлевич прежде всего поражает нас своим 
исключительним трудолюбием и огромной рабоТоспособностью. 
Зто—первое н, пожалуй, самое важное, чему ми, как студенти 
созданного им Института, можем и должни у него поучаться. 
Но зто, конечно, не все. Можно всю жизнь отдать разработке 
вопросов, связанннх с той или иной областью человеческой 
деятельности, можно носить в себе тяжелий груз научной 
осведомленности и в тоже время бить подавленньїм зтйм грузом, 
не суметь в то же время стать в достаточной степени полезнмм 
членом общества.

Сами по себе знання, как би обширни они ни били, еще 
не являются предметом неоспоримой ценности. Между трудом 
и интересами отдельного человека и коллектива должни бить 
протянути прочние связкн; не даром в наше время ми встречаем 
критическое отноінение к чересчур кабинетной работе. Оценивая 
Валерия Яковлевича и с зтой точки зрения, мьі должни ска
зать, что он стоит, безусловно, на одной из самих безупречннх 
позиций. Правда, в зтом отноінении ему в значительной мере 
помогает то, что он, как здесь уже говорилось, совмещает в 
себе необходимие качества ученого и редкие способности исто- 
рика1 с огромним талантом писателя, позта.

Обнчний научний или исторический труд не завоевьівает 
такого широкого круга читателей, как художественное произ- 
ведение. И совершенно понятно, что широким кругам Валерий 
Брюсов известен, как писатель, как позт. Но если мьі возьмем 
для примера хотя би его повести „Алтарь лобедьі" и „Огнен
ний Ангел", то даже при самом общем, при самом диллетан- 
ском подходе убедимся, что яркому отображению борьбьі язи 
чества с християнством в первой и воспроизведению духа 
средневековья во второй из них предшествовал В BUCOKOII 

степени напряженний исследовательский Труд, чрезвичайно 
кропотливие и упорньїе изискания. Наряду с общими художест-
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венннми достоинствами — яркостью изображения, видержан- 
ностью и стройностью—зти повести содержат в себе массу 
исторически ценньїх и интересннх подробностей. Ясно, что по 
суіцеству Балерин Брюсов является здесь не только изумитель- 
ним мастером слова, но и ученим, и историком. Большая же 
общедоступность его произведений єсть не что иное, как 
результат метода, творческого отношения к материалу. Б Брю- 
сове учений помогает художнику и художник ученому. Во 
почему даже и в наше исключительно богатое собитиями время 
зти повести читаются с захвативающим интересом.

Мне поручено приветствовать Валерия Яковлевича от 
ком'ячейки и профессионально-организованного студенчества, 
и позтому основние его заслуги в качестве ректора Инсти- 
тута я отмечу с особенно большим удовлетворением.

Хотя самая идея создания Литературно-Художественного 
ВУЗ'а— идея сочетания науки и искусства—идет нога в ногу 
с основними тенденциями зпохи, все же в Наркомпросе и в 
Главпрофобре били товарищи, которие сомневались в целесо- 
образности существования В. Л.-Х. И., и вопрос зтот доста- 
точно часто обсуждался на различннх авторитетних совещаниях 
и заседаниях. Совсем не должно бить секретом, что Валерню 
Яковлевичу неоднократно приходилось отстаивать Институт. II к 
чести Валерия Яковлевича надо сказать, что отстаивал он его 
не простими агитационннми словами, а строго продуманннми и 
убедительннми доводами.

Если взять внутриинститутскую работу Валерия Яковлевича, 
то здесь необходимо засвидетельствовать, что к студенческим 
запросам, к голосу студенческих академических органов он 
проявлял внимательное и вдумчивое отношение, и в деле орга- 
низации учебной работи у нас с ним бнл полини и постоян- 
ннй контакт.

Пожалуй, нам, в наших современннх условиях, трудно 
оненить зто по достоинству. Однако, товарищи, не надо заби
вать, что Брюсов—один из самих образованннх людей современ- 
ности, в недалеком прошлом глава и  вождь целого литератур- 
ного направлення в России, европейское имя, Брюсов,—-произ- 
ведения которого переведенн на многие иностраннне язики, 
что зтот Брюсов принимает горячеє и деятельное участие не 
только в нашем общем советском строительстве, но безого- 
ворочно и решительно, несмотря ни на какие бойкоти со сто
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рони теперешних змигрантов, вступил в Российскую Коммуни- 
стическую ГІартию.

В заключение мне хочется указать на пару штрихов, кото- 
рие характеризуют Валерия Яковлевича, как человека. Помню 
такой случай. Ми устраивали вечер стихов одного нашего 
студента-комсомольца. По атому поводу мне пришлось говорить 
с Валерием Яковлевичем и он, между гірочим, сказал: „Оче
видно, вечер окончится поздно, ви не забудьте дать 2 трам
вайних талона Саше Я» она живет в Марьиной роще“. Думаю, 
что не мне одному зтз мелочь показалась характерної!.

А совсем недавно мне пришлось видеть Валерия Яковле
вича не в рабочей, не в институтской, а в простой домашней 
обстановко. И здесь основное впечатление, которое я вьінес от 
Валерия Яковлевича,—зто то, что ему присуше подлинно 
товарищеское чуткое и внимательное отношение к молодежи. 
Ми—молодежь, умеем ценить такое отношение к себе, и в 
день 50-летнего юбилея Валерия Яковлевича ми искренно и 
горячо ero приветствуем.

і) Саша—уборщица В. Л.-Х. И.
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В. Пастернак.
Стихотворение, присланное 

с приветствием.

Валерию Яковлевичу Брюсову.
Я поздравляю Вас, как я о т а
Поздравил би при той же обстановке.
Жаль, чіо в Білилом Театре под.сердца
Не станут стлать, как под ноги циновки.
Жаль что на свете нринят скрести
У входа в жизнь одни подошвьі; жалко,
Что прошлое смеется и грус' ит,
А злоба дня размахивает палкі й.
Вас чествуюг. Ч^ть-чуть страіпит о^рял,
Где Вас, как вещь, со всех сторон покажут 
И золото судьбн посеребрят,
II, может, серебрить в ответ обяжут.
Что мне сказать? Что Брюсова г,-рька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка—улибаться, мучась?
Что спавшему „гражданскому“ cmxv
Bu первин настежь в город двепь открили,
Чго ветер смел с гражданства шелуху 
И ми на перья разоркалн крилья?
Что Ви дисцнплннировали взмах 
Взбешенньїх рифм, тянувшихся за глиной,
И били домовьім у нас в домах 
И дьяволом недетской дисциплини?
Что я затем, бить может, не умру,
Что до смерти теперь устав от гили 
Ви сами, било время, поутру 
Линейкой нас не умирать учили?
Ломиться в двери пошлих аксиом,
Где лгут слова и краснорсчье храмлет...
О! весь Шекспир бить может только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья єсть.
Скажи мне тень, что ти к нему желала-б.
Так легче жить. А то почги не снесть
Пережитого слишащихся жалоб.
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И. А. Акеснов.
Стихотворение, про'іитаниое в Болі 

шом Академичєском Театре.

Валерию Брюсову.

ІІятьдесят лет. У Скинии Завета
Гремели труби и Первосвященник
Благословлял собравших лет «збиток
На радость и .на отднх годовой.

Нет отдиха позту!
Есть избиток:

.Он собран жизнью полной стройних песеп
О счастье, о тоске, о строгой страсти,
О городе, о мире, о восстаньи,
О правой мести, о бнлнх веках,
О будущем великом совершеньи
Но ото' нам, а новий труд—позту.
Еще дрожал пальбою зтот город,
Еще днмились баррикадьі ГІресни,
Еще мнчали чьи-то поздравлєнья,
О наступавшем правовом порядне,
Когда Балерин Брюсов крикнул: „Иет!“

„І-Іет мне не надо травоядной жвачки,
„Я не войду в парламентери загон,
„Я ерам иред ликом будущих веков 
„Другим прєдоставляю. Дети модний,
„Кующие восстанье! Дети дня 
„Искусственного, под крепленьем інахт- 
„Разбейте зту жизііь и, с ней, меняЕ*

То било восемнадцать лет назад.
Позт, Ви помните „довольньїх малим?"
Их небивальїй смерч отбросил в смерть,
Не видно даже пили их паденья,
А Ви?
Напрасно-ль в шахтах иаиіей речи
Ви вирубали пламенной киркою
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Базальтн слов її образов трахити?
Напрасно ли Ви каждое страданьс, 
Каждую радость отливали в форми 
Закритие в придавлениую жизнь?
Напрасно ли Ви елн хлеб насмешки, 
Напрасно ліі Ви пили желчь враждн, 
Замешенную в уксусе клевет 
И впитанную губкон лицемерья?

Но я скажу:
Республики Труда 

Вам отвечают. Многих вод паденье—
Их голос. Зти лампи слабин призрак 
Тех глаз, которнй хотят увидеть 
Сегодня Ваше торжество и праздниі; 
Неуклонимой, бешеной работн.
И голос мой теряется среди 
Приветствий, кем взволнованннй далеко, 
Воздух Странн Всемирного Восстанья 
Сегодня полон.

Зта Вам награда
Желанней Вечности, которой Вам не надо.
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Владимир Кириллои.
Стихотворение, прочитянное в Рос- 
сийской Академии Художественнмх

Наук.’

В те дни.
Вале рию Б рю сову.

В те дни я отдан бнл снегам,
Бьіл север.строг, бьіл сумрак долог,
Казалось, никогда ветрам
Не распахнуть свинцовнй полог.

Мой темний, низкий потолок,
Иная жизнь здесь ТОЛЬКО СНИТСЯ,.:
Но вот, на золотой песок
Вьіходит гордая царица.

Царица—жаркая мечта,
Я бедньїй раб, нубиец черньїй,
Мне не обрееть ее уста,
И не расторгнуть плен позорньїй...

И только в звонком полусне—
Благоуханньїе балладьі...
Но вот, иная даль в огне
И гнев вздимает баррикадьі.

И камеищик, подняв кирпич
Над стройкой тягостной, острожной,
Задумался, усльїшав клич
Свободи близкой и возможной...

Любовно закрьівая там,
Уж ночь, а не могу уснуть я:
За далью—даль, чудесним сном
Встают „пути и перепутья".
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А. Гербстман.
Стихотворение, прочитанное в В.Л.Х И.

В а л е р и ю  Б р ю с о в у
сонет-чаша к 50-тилетию.

В ти ш и  бо  л ь ш и х Веков ствол мира обвивая, 
И р А т н ь ї е г о  Д А ВКЛЮЧИВ В СВОЙ ЗЬІЧНЬІЙ круг, 
РосЛо, п е ч а Л ь н ь ї й  сон преображая в звук, 
Т в о Е  е д и н о Е  начало—песнь живая.

Т а к Р а  з н о пРолегла в бьілое—к свае свая: 
СтихИ, з а нИми драм, романов ход упруг,
И ГамаЮн, Ютясь в ветвях их, стонет вдруг 
А в т о м о Б и л я м и  и визгами трамвая.

П у с т ь  в Р е м я  трудное поззии грозит
И песен Ю н ьі х свет отравой мистик вздьімлен— 
П я т и д е С я т и  лет Тьі нам даешь свой щит,

Ч т о  о т  б О е в  хранил еще могучих римлян.
И в зтот Властньїй день, в Твой жданньїй юбилей 
Я чашУ пью, У ч а с ь  у мудрости Твоей.
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Борис Троііцкиії'.
Стнхотворение, прочитанное в Боль 

сном Академическом Театре.

Валерию Яковлевичу Брюсову.
«И, іюклсішшкам кинув легенди да книги, 
Ожнвлеіпши, бить может, как дракон назвезде 
Что буду я, зтот?—ие бездонное ль nihil,
Если палять померкла на земной борозде.»

В. Брюсов, кн. ,Далн“ стих. „Nihil11

И в пятьдесят исканья—трап от прошлого
Через сегодня, брошенний на брег
Веков иних, манящих так же просто,
Как прост времен неудержимий бег.

Истраченное в прошлом—только память 
Страпиц желтеюших грядущим сохранмт ..
Сегодня,—Новое—к рулю!—II верно правиТ 
Иньш путем. Йначе жизнь гранит!

Бить может все, основанное новью
Единственннх, незиблемих побед,
Как юность звонкая магннтною любовью,
Пропело нам в сегодняшней борьбе!?

Тебе, корабль мисли снявший с nihil,
Науки рулевой, приявший новий миг,
Мой стих, где каждой строчкой никну,
Перед грядущим, вставшим напрямик!

И в пятьдесят исканья—трап от прошлого
Через сегодня, брошенний на брег
Веков иних, манящих так же просто,
Как прост времеи неудержимий бег!

70



Валерпл Брюсов.
Стихотворение, прочитанное в Болі 

шом Академическом Театре.

У К р е м л я .
ГІо снегу тень-—зубцьі и башни;
Кремль скрнл меня, орел крилом.
Но город-миф—мой мир домашний,
Мой кров, когда вне—бурелом.

С асфальтов Шгіре, с поитийских топей,
,С камней, где доккер к Темзе пал,
Из чаш чудес—земних утопий,—
Где глух Гоанго, нем Непал,

С лент мертвих рек Месопотамии,
Где солнце ж?Кет людей, дремля,—
Бессчетиость глаз горит мечтами
К нам, к стенам Красного Кремля!

Там—ждут, те—в гневе, трепет—с теми;
Гул над землей м.етет молва,
II—зов над стоном, светоч в темень,—
С земли до звезд встает Москва.

А я, гость д'ней, я, постоялец
С путей веков, здесь дома я.
ІІолвека дум нас в цепь спаяли,
И искра єсть в лучах—моя.

Здесь полнит память все шаги мне,
Здесь, в чуде, я—абориген,
И я храшім, звук в чьем-то гимне,
Москва, в диму твоих легенд!
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Валерніі Ергосон.
Стихотворение, прочитанное в Воль

том Академическом Театре.

В а р и а ц и я
на тему „Медного Всадника11.

Над омраченним Петроградом
Дишал ноябрь осенним хладом.
Дождь мелкий моросил. Туман
Все облекал в плащ затрапезньїй.
Все тот же медньїй великая,
Топча змею, скакал над бездной.

Там, у оградм преклонен,
Громадой камня отенен,
Стоял он. J) Мислей вихрь слепящий
Летел, взвивая ряд картин,
Надежд, падений и годин:
Вот—вечер, тот же город спящ.ин;
Здесь двоє * 2) под одним плащом
Стоят, кропимне дождем,
Укрити сумрачньтм гранитом,
Спиной к приподнятим копитам.
Как тесно руки двух слитьі!
Вольнолюбивне мечтн
Спешат признаннями меняться.
Встает в грядушем день, когда
Народи мира—навсегда

1) Пушкин.
2) Пушкин її Мнцкепич.
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В одну семью соединятся. 8).
Но годьі шли. Другой не тут,
И рати парские метут
Литви мятежной прах кровавий 3 4)
Под Грозний ЗОБ его 5 *) стихов.
II заглушат ли гули слави 
Вопль здесь встающих голосов,
Где первой вольности предтечи °) 
Легли под взривами картечи?
Иль слабий стон, каким душа 
Вильгельма 7) планет с Иріиша?
А тот же, пристально-суровнй, 
Гигант, взнесенний на скале.
Ужасен ти 8) в окрестной-лмгле,
Ти, демон плошади Петровой! 
Виденье призрачннх сибилл,
В змею—коня копита вбил,
Уздой железной взвил Россию,
Чтоб двух племен гнев,стид и страх, 
Как укрощенную стихию,
Праправнук. 9) мог топтать в веках.

Он поднял взор. Его чело
К решетке хладной прилегло,
И мислей вихрь вскрутился черньїй, 
Зубпами молний искривлен.
„Добро, строитель чудотворний!
У жо тебе11. -Т ак  думал он.
И сквозь безумное мечтанье,
Как будто грома грохотанье,
Он слишит топот р>>ковой.
Уже пуста била ограда,
Уже скакал по камням града,

3) См.“стихії Пуіпкина к Мицкевичу.
4) Польское воссгание 1831 г.
6) Мицкевич.
в) Декабристи. ...
7) В. Кюхельбекер.
Ь) Петр І.

Николай І. Ср. надпись „Прадеіу—правнук'1.
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Над. шумно плешущей Невой,
С рукой престертой Всадник Медньїй... 
Куда он мчал слепой порьів!
И, исполину путь закрив,
С лучем рассвета, бело-бледний,
Стоял в веках Евгений бедний.
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ПЕРЕЧЕНЬ

АДРЕСОВ И ПРИВЕТСТВИЙ.

БИБЛИОГРАФИЯ.





Грам ота  В. Ц. И . Е. р. с. ф . с. р . В. Я. Б рю сову , 
давшая в день ю билея 1 7 /хи  1923 г .

В. Ц. П. К.

Валерию Брюсову.

Президиум Всероссийскою Центрального Исполни* 
тельного Комитета в день ро-тилетнею юбилея Валерия 
Яковлевича БРІОСОВА отмечает перед всей страногї 
ею видающиеся заслуги.

Ааровитьій позт, многосторонний учений— он внес 
ценпьгй вклад в культуру своей родини.

Еще задоліо до революции в ряде, стихоп'гворении он 
виражал нетерпеливое ожидаиие освободительного пере
борота, приветствовал грядущую революцию, заранее вьг- 
ражая юрячую симпатию ее последователям— борцам и 
клеймя презрением людей половинчатьгх и переигитель- 
ньгх.

После Октябрьской революции он немедленно ге 
твердо вступил в ряди ее работников, а с і у і у  года в 
ряди Российской Коммунистической Партии. Он воспел 
с присущим ему талантом omom величайший в мировой 
истории переворот.

Последиие гиесть лет он неизменно работает на 
ниве коммунистического народного просвещения й являєш
ся создателем и руководителем Института Литерату- 
рьг, привлекшего к себе многие десятки пролетарских и 
крестьянских молодих талантов, учащихся у нею. ма- 
стерству слова.

За все зти заслуги Президиум Всероссийскою Цен
трального Исполнительною Комитета в день ро-тилет- 
нею юбилея виражаєш Валерию Яковлевичу БРЮ СОВУ  
благодарность Рабоче-Крестьянскою Правительства.

(Подггиси):
Москва, Кремль, 

іу -ю  декабря 1 9 2 ^  года.
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Д О Р О ГО Й  ВАЛЕРИЙ ЯКО ВЛЕВИ Ч!

К сожалению, болезнь не. позволяет мне принять  
личное участив в торжестве по случаю Вашею юбилея.

Коїда-то Я сражался с Вами.
В и били, или казались мне, воплощением индиви- 

дуализма, личностью, противоноставляюгцей себя всякой 
оріанизованной общественности.

Ееперь В и— прекраснеє виражение сочетания яркой 
творческой личности и идей общественности.

Иичею не утратив из своєю позтическою вдохнове- 
ния, Б и  стали членом партии, воплоща.ющей идею 
железноіі дисципліни.

Ви следовали в зтом тому пути, коториіі указам 
' величайшими іениями X IX  века.

Байрон, гордо взиравший на мир, ушел умирать за 
свободу Греции.

Романист Диккенс спин издавать политическую 
газету.

Романтик Генне писал «Французские дела».
Толстой отрекся от А нни  Карениной и создал своє 

И іе могу молчать-».
Короленко забил своя художественние творення и 

паписал «.Бьітовое явление».
Бак Данте, Ви с гордостью можете войти шестим 

в «сонм мудрости такой».
И  Ваш путь, путь от «Русских Снмволистов» до 

Государственною Ученою Совета и Г'лавпрофобра— зто 
их путь, зто— «великое опіречение», стоющее последо- 
вательности.

История оценит Вами неоценимие заслуги перед 
русской ноззией.
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Но в omom день в Вашем лице передо мною встаєш 
прежде всею образ позта, уловившею биение пульса своей 
зпохи.

Если древние позти бросили меч для м іри, то 
наше время чтит особенно високо позтов, бросающих 
лиру для меча.

Всякий, кто следил за Вошей мислью, легко поймеш, 
нею стоїмо Вам зто героическое сжатие' Вошей души, 
зтот переход от «вечности» к «скорбной драме нашею 
временною бития».

Зат о— тем више Ваш подвиг. 'Гем ярче будеш све- 
тить он векам, но не в минут и досуга и веселья, а в 
дни труда и борьбьі.

Примите мой горячий привет, привет от человека, 
которий имеет радость работать рядом с Вами в ряде 
учреждений и видешь в лице Вашем позта за работой, 
топі тип писателя, которий всеїда рисовался мне вьіс- 
шим виражением его назначеная.

Слава писателям - борцам, писателям - тружени- 
кам и БРЮ СОВУ— их прекрасному воплощению.

П. С. Коїан.
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Адреса, приветствия, телеграммьі, доставленньїе Юби- 
лейному Комитету по чествованию В. Я. Брюсова.

1. МОСКВА и ЛЕНИНГРАД.

А. Гос. Учреждения.
В. Ц. И. К- Грамота.
Россипская Академия Наук. (Денинград).
Россиііская Академия Художественннх Наук.
Народний Комиссариат Просвещения.
Главпрофобр Н. К. П.
Охобр (Отдел Художе,ственного Образования) Г лавпрофобра. 
Гл. Упр. Научних Учреждений Ак. Центра Н. К. П. 
Научно-Художественная Секция Г. У. С. (Гос. Ученого Сов.). 
Московский Отдел Народного Образования.
Ц .  К. Всерабиса.
ІІетрОгфадский Институт Книги. (На латинском язьіке 

Ленинград).
Российский Институт ГІстории Искусств. (Ленинград.). 
Дом Учених.

Б. Учебньїе заведення.
1-ий Московский Госуд. Университет.
Студенти Ф. О. Н. і-го М. Г. У. (с поднесением зачет- 
ной книжки „почетного студента").
Коллегия Научно-Исследовательского Института Ф. О. Н.
1- го М. Г. У.
2- й Московский Гос. Университет.
Пед. Фак. 2-го М. Т. У. „ К р а с н и й  П е д ф а к " .  

Петроградский Гос. Университет. (Ленинград). 
Коммунистический Университет Нац. Меньшинств Запала. 
Висший Литературно-Художественний Институт имени 
В. Я. Брюсова.
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Московская Тос. Консерваторка.
Гос. Институт Театрального Искусства. (Гитис).
Гос. Зкспериментальние Театральние Мастерские Вс. 3. 
Мейерхольда.
Педагогический Институт им. Карла Либкнехта. 
і-ий  Гос. Музикальний Техникум.
Гостехникум Кино.
Студенчество Моск. Ветеринарного Института.
Моск. Хореографический Техникум М О I IО  и Гос. 
молодой балет.
Гос. Театральная Студпя им. Ф. И. Шаляпина.
Моск. Институт Декламации.
Школа работников молодежи им. Русакова Моск. Профобра.

В. Общества.

О-во Любителей Российской Словесности. (С поднесением 
звання гіочетрого члена).
Вссроссийский Союз Писателей.
Пегроградског Ота. Союза Писателей. (Ленинград). 
Всероссийский Союз Крестьянских Писателей. 
Всероссийский Союз ГІозтов.
Секния Неоклассиков при В. С. П.
Московский Цех Позтов.
Московское Архитектурное О-во.
Общество Драматических Писателей и Музикальних 
Композиторов.
Союз драматических и музикальних писателей.
Московская ассоциация драматургов.
О-во им. А. Н. Островского.
Литературное О-во „Никитинские субботникн". 
Содружество позгов „Антиной".
Кружок друзей искусства и культури.
Литературний Особняк.
ІІозтьі-конструктивистьі.
Русское О-во по изучению Крьіма.
Кино-Москва.
Оо'единение молодих Кино-Работников.

Г. Издательства и журнгільї. Музей.
Государстьенное Издательство.
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Издательство „Красная Новь“.
Редакция журнала „Красная Новь“.
Редакция журнала „Печать и Революция".
Редакция журнала „Жизнь Искусств".
Издательство „Всемирная Лнтература". (Ленинград). 
Издательство М. и С. Сабашникових.
Российский Ис.торический музей.
Моск. Гос. Музей им. А.'. П. Чехова.

Д. Т еатр и .
Моск. Гос. Ак. Большой театр.
Моск. Гос. Ак. Малий театр.
Б. Александринский театр. (Ленинград).
Моск. Художественннй Ак. театр.
Моск. Камерний театр. (С поднесеннем макети „«Кедри*.) 
Моск. Театр Комедии (б. Корша).
Свободная Опера Зимина.

2. Р. С. Ф. С. Р.

Саратовский Гос. Університет им. Черньїшевского. 
Саратовская Гос. Консерватория.
Саратовский Худ. Техникум.
Пермскйй Університет.
Костромской Губ. Отдел Нар. Образ.
Ярославский Гос. Театральний Техникум.
Кружок друзей Уфимского Художесгвенного Музея. 
ГІваново-Вознесенская трупна позтов.
Смоленская артель художников слова „Арена". 
Симбирский лит. кружок „Молодняк".
Студия свободного творчества „Сад Солружества".

(Кашира на Оке).

3. С. С. С. Р. и ИЗ-ЗА ГРАНИЦЬІ.

Наркомпрос Украйни.
Наркомпрос Азербайджан.
Наркомпрбс Абхазии.
Наркомпрос Армении.
Комитет ломоти Армении.
Полномочное Представительство Белорусской О. О. Р
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Институт Белорусской Культури. (С избранием в 
почетнис члени).
Бакинский Университет. (Баку).
Киевскип Институт Нар. Образ. (Киев).
Киевское Историко-Литерагурное О-во. (Киев).
Народние позти (ашуги) Армении. (С поднесением 
почетной каманчи).
Общество друзей театральной литератури. (Казань).
Союз русских писателей в Грузин. (Тифлис).
Лит. Отдел газети „Красная Армия“ Политуправления 
Украинского Воєнного Округа. (Киев).
Лит. Отдел газ. „Молодой Пролетарий" из-ва „Молодой 
Работник”. (Киев).
Мастерская Худ. Слова „Майна" при Киевском Доме 
Печати. (Киев).
Азербайджанский Б. Оперний театр. (Баку).

Берлинское О-во деятелей литератури русской и иностран- 
ной. (Берлин).
Члени Тегеранского Клуба граждан С. С. С. Р. (Тегеран).

4. П Е Р С О Н  А Л Ь Н Ь ІЕ .

А) Р. С. Ф. С. Р.

П. С. Коган. Президент Ак. Худ. Наук.
В. М. Фриче. Председ. Н. II. И-та Ф. О. Н. 1-го М. Т.У. 
Ф. Чучин. Уполномоченний по филателии.
Леонид Собинов. Нар. артист.
Борис Пастернак. Позт. (С приложением стихов).
М. Гнесин. Зав. 2-м Моск. Муз. Техникумом.
К. Чуковский. Критик.
Н. Дератани. Член Н. И. И. 1-го М. Т. У.
И. Аксенов. Позт, председатель Вс. Союза ІІозтов.
И. Белоусов, позт; Вад. ІПершеневич, позт; И. Шиман- 
ский, драматург; Олег Леонидов, позт; Вл. Гилеровский, 
позт; Максимилиан Ш ик, немецкий позт; М. Гальперин, 
позт; Андрей Гелицкий, позт (Кашира); Б. Зубакин, проф.; 
А. Гербстман, позт; И. Тришин, позт; В. Карякин, проф.; 
М. Сучанов, И. Баев, А. Ульинский-Блюменау, и др.
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Б) С. С. С. Р. и из-за границьі.

Белорусские позтьі: Я. Купала, Колас, Пару'ний, Бядуля,
Чарот, Порецкий, Грамика. (Белорусская Р-ка).
Ен. Гарегин. (Армения).
От русских женщин из Неаполя. (Италия).
Александр Каун. (Барклей, Калифорния. С. III. А.)
Тардовн. (Испагань. ІІерсия).
М. Ликиардопуло. (Лондон).
-П. Тьічин. Позт. (Харьков); Вл. Петровский (Украйна).
Анат, Волкович, позт (Киев), и др.
Ред. извиняется за возможную неполноту списка, так как 

некоторие адреса могли бить утрачеии. Приветствия, напечатан- 
нис в газетах и журналах, но не доставленние отдеіьно 
Юб. Комитету, в список не включеньї.
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С О С Т А В

юбилейного Комитета по чествованию ,
В. Я. Б р юс о в а.

Почетннй Председатель:
А. В. Луначарский.

Председатель:
П. С. Ноіам.

Ч лени. Комитета:
Адонц Гайц. Белий Андрей.
Аксенов И. А. Вол гин В. П.
Асеев Н. Н. 
Баскакова С. М. Пиксанов Н. К.
Волконский Н. О. ГІокровский М. Н.
Гольденвейзер А. Б. ІІильняк Борис.
Григорьев М. С. Переверзев В. Ф.
Гершензон М. О. Поляков С. А.
Деев-Хомяковский Г. д. Рачинский Г. А.
Есенин Сергей. Росский А. М.
Енукидзе А. С. Сабанеев Л. Л.
Истомин Я. А. Сакулин П. ГІ.
Каменева О. Д. Славинский Ю. М.
Каменев Л. Б. Скороходов М. Я.
Каурпчев Н. С. Таиров А. Я.
Кондратьев А. И. Фриче В. М.
Казни Василий. Филиппов В. А.
Кончаловский П. П. Шмидт О. Ю.
Koran ГІ. С. Шипулинский Ф. П
Лазарсвский- И. И. Хозова М. ГІ.
Малишев А. Е. Хатаевич Р. М.
Мейерхольд В. 3. Штеренберг Д. II.
Мещеряков Н. Л. . Зфрос А. М.
Немирович-Данченко в. и. ІОжин А. II.
Нарбут (Ц. К- Р. К. П.) Яковлева В. Н.
Ольдєнбург С. Ф. Якулов Г. Б.
Петров Ф. Н. Яворский Б. Л.
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список книг 
В. Я. БРЮ СОВА

1894 г.
И а л е р и й  Б р ю с о в  и А. Л. М и р о п о л ь с к и й . Рус- 
ские символисти. М.
1. П о л ь  В е р л з н . Романси без слов. Перевод. М.

1895 г.
2. C h e f s  d’ C Euvre. Сборник стихотворений. М.

1896 г.
3. C h e f s  d’ CEuvre. Второе издание. М.

1897 г.
4. Me eum  e s s e .  Новая книга стихов. М.

1899 г.
5. Об и с к у с с т в е .  М.

1900 г.
6. T e r t i a  V і g і 1 і а. Книга нових стихов. К-во- 
„Скорпион”. М.

1903.
7. П и с ь м а  П у ш к и  на и к П у ш к и  ну. К-во „Скор- 
пион“. М.
8. U r b і e t  О r b і. Стихи 1900—1903 г. К-во „Скорпион“М.

1904 г.
9. М. М з т е р л и н к .  Избиение младенцев. Перевод. К-во 
„Скорпион“ М.
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1906 г.

10. S t e p h a n o s .  Венок. Стихи 1903—1905 г. К-во. 
„Скорпион**. М.
11. 3. В е р х а р н .  Стихи о современности. Перевод. К-во 
„ Скорпион “. М.
— А. К. Т о л  с т о  й. Биографический о'черк. Изд. И. 
Кнебеля. М.

1907 г.

12. З е м н а я  О с ь . Расскази и драматические сцени. К-во 
„Скорпион'*. М.
13. Л и ц е й с к и е  с т и х и  І іу п ік и н а .  К критике текста. 

К-во. „Скорпион". М.
14. М. М з т е р л и н к .  П е л л е а с  и М е л и  з а й д а . Стихи. 
Перевод. К-во „Скорпион". М.
— В и л ь е  де Л и л ь  А д а н . Жестокие расскази. Перевод 
йод редакиией Валерия Брюсова. К-во „Пантеон". Спб.

1908 г.

15. П у т и н  П е р е п у т ь  я. Собрание стихов. Т. І. К-во 
„Скорпион". М.
16. Т о  ж е . Т. II, К-во „Скорпион". М.
17. О г н е н н и й  А н ге л . Повесть XVI в. Часть І. К-во 
„Скорпион". М.
18. Г. д'А н н у н ц и о. Франческа да Римини. Перевод. К-во 
„Пантеон". Спб.
— В и л ь е  д е  Л и л ь  А д ан . Жестокие расскази. 2-е изд. 
К-во „Польза". М.

1909 г.

19. О г н е н н и й  А н г е л . Часть II. К-во „Скорпион". М.
20. Ф р а н ц у з с к и е  л й р и к .и  XIX в е к а. Переводи. 
К-во „Пантеон". Спб.
21. И с п е п е л е н н н и .  К характеристико Гоголя. К-во 
„Скорпион1*. М.
22. О г н е н н и й  А н г е л . ІІзд. 2-ое. К-во „Скорпион" М.
23. 3 . В е р х а р н. Е л е н а С п а р т а н с к а я. Перевод. К-во 
„Скорпион". М.
24. Пу.ти и П е р е п у т ь я .  Т. III. К-во „Скорпион". М.
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1910 г.

25. й с п е п е л е н н н й .  Изд. 2-ое. К-во „Скорпион“ М.
26. З е м н а я  О с ь . Изд. 2-е. К-во „Скорпион“ М.

1911 г.

27 І Іо л ь  В ер л єн . Собрание стихов. Перевод. К-во 
„Скорпион11. М.
—  Ж о з е ф  О р к ь е .  А г р и п п а  Н е т т е  с ге  й м с к и й. 
Перевод піід редакнией и с предисловием Валерия Брюсова. * 
К-во „Мусалет". М.
28. П у т н и к . Психодрама. М.
29. В е л и к и й  Р и т о р . Биография и переводи Авсония. 
Изд. „Ру.ская Мисль". М.
30. Д а л ь  н и є  и б л и з к и е .  Статьи. К-во „Скорпион“ .М.
31 Г. д 'А н н у н ц и о . Франческа да Римиііи. 2-ое изд. Изд. 
,,Ші1П' вник". Спб.
32. Не к а р  У ай л 'ь д . Герцогиня Падуанская. Перевод. 
К-во „Польза". М.

1912 г.

33. З е р к а л о  Т е н е й .  Стихи 190.9— 1912 г. К-во 
„Скорпион". М.
34. З а  м о и м  о к н о м . Статьи. К-во „Скорпион". М.

1913 г.

35. Н о ч и  и д н и . Вторая книга рассказов. К-во 
„Скорпион". М.
36. 11 о л н о е  с о б р а н и е  с о ч и н е н и й .  Т. І. Juvenilia 
Chefs d’osuvre, изд. 4-ое; Me eum esse, изд. 3-є. К-во 
,,Сирин". Пб.
37— 38. Т о  ж е. Т. XII и XIII. А л т а р ь  п о б е д н .  
Повесть IV в. К-во ,,Сирин“. Пб.
39. Т о  ж е. Т. XXI. Ф р а н ц у з с к и е  л и р и к и  XIX в. 
Изд. 2-ое. К-во „Сирин". Пб.

1914 г.

40. Т о  ж е . Т. I I .Tertia Vigilia. Изд. 3-є. К-во „Сирин".Пб.
41. Т  о ж  е. 7 . III. Urbi et Orbi. Изд. 3-є. К-во „Сирин“ . ГІ6.
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42. Т о  же. Т. IV. Stephanos. Изд. 3-є. В се  Н а п е в и ,  
Изд. 2-е. К-во „Сирни“ . Пб.
43. В з е р н а  ле. Рассиаз. К-во „Освобождение*'. Пб.
— З р к м а н  І І І а т р и е н ,  Рейнские расскази. Перевод 
под редакнией Валерия Брюсова. К-во „Польза". М.

1915 г.
44. О с к а р  У а й л ь д . Баллада Рздингской тюрьми. Пере
вод. К-во „Польза“. М.
45. 3 . В е р х а р н . Собрание стихов. Переводи. Изд. 2-е. 
К-во ,,Польза“ . М.
46. И з б р а н н и е  с т и х и . К-во „Польза“ . М.
47. О б р у ч е м  н е  Д а т и .  Повесть. К-во ,,Польза“. М.
— К а р о л и н а  П а в л о в а .  Собрание сочинений. 2 тома. 
Редакция В. Брюсова. К-во К. Некрасова. М.

1916 г.
48. С е м ь  ц в е т .о в  р а д у г и .  Стихи 1912— 1916 г. Изд. 
К. Некрасова. М.
49. И з б р а н н ь їе  с т и х и . 2-ое изд. К-во „Польза“ М.
50. В е р х а р н. Собрание стихов. Изд. 3-є. К-во „ГІольза“ . М.
— П о з з и я  А р м е н и и . Переводи. Изд. М. Армянского 
Комитета. М.
51. Р е я  С и л ь в п я .  Злули— сьін Злули. Расскази. К-во 
,,Польза“ . М.

1917 г.
52. E r o to p a e g n ia .  Стихи лат. позтов в перев. размерами 
подлинника, texte en regard. К-во „Альциона". М.
53. Летоппсь исторических судеб армянского народа. 

К-изд. М. Армянского Комитета. М.
54. Г а в р и л и а д а  П у ш к и н а . Текст, предисловие, 
примечания. К-во „Альциона". М.
55. Т  о ж  е. Изд. 2-ое. К-во „АльционаУ М.

1918 г.
56. О п н т ь і. Стихи. К-во „Гєликон". М.
57. О с к а р  У а й л ь д . Баллада Рздингской тюрьми. 2-е 
изд. Гос. Издат. М.

1919 г.
58. Н а у к а  о с т и х е . І. ^Метрика и ритмика. К-во 
„Альциона“ . М.
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П у ш к и н. Разньїе стихотворения.— Баллади и позмн.— 
Стихи о свободе.— ГІесни о разннх стравах.— Песни разних 
народов. Гос. Издат. М. (5 брошюр).

1920 г.

59. П о с л е д н и е  м е ч т н . Стихи. К-во ,,Творчество“. М.
П у ш к и н . ГІолное собрание сочинений. Редакция

Валерия Брюсова. Т. І. Гос. Издат. М.

1921 г.

60. В т а к и е  д н и . Стихи 1919— 1921 г. Гос. Издат. М.
61. М иг. Стихи. Изд. 3. И. Тржебина. М.-Берл.

1922 г.
62. Р о м а н  Р о л  л ан . Л и л л ю л и . Перевод. Гос. Изд. М.
63. Д а л и . Стихи. Гос. Издат. М.
64. К р у г о з о р .  Избраннме стихи. Гос., Издат. М.

1923 г.

65. ' 3 . В е р х а р н . Позмн. Изд. 4-е. „Всемирная литера- 
тура“. Пд.

1924 г.

66. З  д г а р ГІ о.Стихи.Перевод. „Всемирная Литература“ .Лд.
67. О с н о в  ьі с т и х о в е д е н и я .  І. Метрика и ритмика. 
Изд. 2-ое. Гос. Издат. М.
68. М еа. Стихи 1921— 1924 г. Гос. Издат. М.
69— 71. С о б р а н и е  с т и х  о в. Три тома. Гос. Издат. 
(Печатается).
— П у ш к и н . ГІолное собрание. сочинений. Редакция 
Валерия Брюсова. ю  томов. (Ротовятся).

БОЛЕЕ КРУПНЬІЕ СТАТЕЙ, 
напечатанньїе в журналах и сборниках 1920— 1924 г.

ГІролетарская поззия. „Художественное Слово“ , 1920 г. 
Смисл современной поззии. Там же., 1921 г.
Вчера, сегодня и завтра современной поззии (1917— 1922 г.) 
„Печать и Революция“ , 1922 г.
Пушкин и крепостное право. Там же, 1922 г.
Пушкин и Академия Наук. Там же, 1922 г.
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Звукопись Пушкина. Там же, 1923 г.
Суд акмеиста. Там же, 1923 г.
Обзорм пушкинской литератури. Там же, 1923 и 1924 г. 
Среди стихов. Обзорн современной поззии. Там же, 
1922, 1923 и 1924 г. г.
Верхарн на прокрустовом ложе. Критик нових переводов
3. Верхарн. Там же, 1923 г.
О рифме. Там же, 1921 г.
Левизна рифм у Пушкина. Там же, 1924 г. 
Пушкин-мастер. „Пушкинский Сборник” . О. Л. Р. С. М. 
1924 г.
Синтетика поззии. Сборник „Проблеми позпіки" Изд. 
Земля и Фабрика, М. 1924 г.

Более мелкие статьи и рецензии в журналах: 
„Художествепное Слово", „Печать и Революция**, „Ж изнь 
искусств1’, ,,Журналист“, „Красная Нива“ и др.
Стихії в журналах и газетах: „Красная Новь“ (1923 г.), 
,,Известия“ (1922 п 1924 г.), „Художественное Слово’* 
(1920—1921 г.), ,,Понедельник“ (1923 г.), „В. И. Ленин1' 
(1924 г.), „Красний Бонн*1 (1922 г.), „Современник“
(1922 г.), ,,Ж изнь“ (1923 г.), „Россия“ (1924 г.), „Запад“ 
(1923 г.), „Город н деревня“ (1923 г.). Сборники В. С. П. 
Сборники „Россьен" и мн. др.

КУРСИ ЛЕКІІИЙ, 
читанньїе в 1921— 1924 г.

Знциклопедия стиха, і МГУ. 1921/2 г.; В. Л.-Х. II. 
1923/4 г. ; РИС. 1921/2 г.
Гістория древне-греческой литератури. і МГУ. 1921/2 г.; 
В. Л.-Х. М. 1923/4 г.
История римской литератури зпохи республики. В.Л.-Х.И. 
1922/3.
История римской литератури зпохи империи. 1 МГУ. 
1923/4 г.; В. Л.-Х. II. 1923/4 г.
История новейшей русской литератури. 1 МГУ. 1922/3 г. 
и 1923/4 г.
Латинский язьік в связи со сравнптельним язьїкознанием. 
В. Л.-Х. II. 1923/4 г.
Семинарий по всеобшей истории. В. Л.-Х. И. 1922/3 г. 
Класе стиха. В. Л -X . И. 1922/3 г.
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