








Жизнь Клима Самrива 
Вторая часть трилоги и  "Соро к  лет" 

МАКСИМ fОРЬКИЙ 

(Продолжение*). 

Бывали минуты, когда Клим Самгин р ассматривал себя, как 
иллюстрированную книгу, картинки которой были одноцветны, 
разнообразно неприятны, а об'яснения к ним, не удовлетворяя, 

будили грустное чувство сиротства. Такие минуты он пережил, сидя 
R своей комнате, в темном уголке и тишине. 

Он был крайне смущен внезапно вспыхнувшей обидой на отца, 
брата и чувствовал, что обида р аспространяется и на Айно. Он пытался 
посмотреть на себя, обидевшегося, как на человека не знакомого 
и стесняющего, пытался отнестись к обиде иронически. 

- Мелочно это и глупо, - думал он и думал, что две, три ты
сячи рублей бр�ли бы не лишними для него и что он тоже мог бы 
поехать за границу. 

Обида ощущалась, как опухоль, где-то в горле и все твердела. 
- Разумеется, суть не в деньгах". 
Вспомнилось, как назойливо возился с ним, как его отягощала 

любовь отца, как равнодушно и отец и мать относились к Дмитрию. 
Он даже вообразил мягкую, не тяжелую руку отца на голове своей, 
на шее и встряхнул головой. Вспомнилось, как отец и брат плакали 
в саду якобы о «Русских женщинах» Некрасова. Возникали в памяти 
беtсмысленные, серые как пепел, холодные слова:  

- Семья - основа государства. Кровное родство. Уже лет де
сяти я чувствовал отца чужим". т.-е. не чужим, а - че.1Iовеком, кото
рый мешает мне. Играет мною, - размышлял Самгин, не совсем ясно 
понимая : себя оправдывает он или отц а ?  

Покручивая бородку, он осматривал стены комнаты, выкрашен
ные в неопределенный, тусклый тон; против него на стене висел этюд 
маслом, написанный резко, сильными мазками: сочно-синее небо и 

зеленоватая волна, пенясь, опрокидывается на оранжевый песок. 
- В сущности, уют этих комнат холоден и жестковат. В Москве, 

у Варвары, теплее, мягче. Надобно ехать домой. Сегодня же. А т<. 

*) См. «Новый Мир», №№ 5, 6 н 7 с. r. 



































































































































































































































































































































































































































Книжное 

Д. Горбов. - «У· нас и за рубежом» 
(литературные очерки). Изд. артели 
писателей «К'РУГ». 1928 г. Стр. 224. 
Ц. 2 р. 25 :коп. Тираж 3.000 э:кз. 

I 
Книга Д. Горбова состоит из трех 

отделов: «3а рубежом»-итоги десяти
летия литературной эмигрантщины, 
«Литературные портреты» - пять этю
дов о советских русских писателях: об 
Эренбурге, покойном Андрее Соболе, 
Александре .Яковлеве, Вяч. Шишкове и 
Сергее Клычкове. «Литературные пер
спективы» - статьи, в которых в связи 
и по поводу тех или иных литера
турных фактов тов. Д. Горбов излагает 
свои литературные взгляды и отстаи
вает свои литературные позиции. 

В первом отделе тов. Д. Горбов дает 
в. двух статьях - «Мертвая :красота и 
живучее безобразие» и «Десять лет 
литературной работы» - обстоятель
ный разбор творчества белых писате
лей. То�. Горбов удержался от совер
шенно естественного для нашего кри
тика, :когда речь идет о писаниях Бу
ниных и Мережковских, искуса тре
тирования, соблазна дать памфлет 
вместо серьезного критического иссле
дования. Тов. Горбов сделал работу 
с большой об'ективностью. Он не 
умаляет художественной - ценности 
ряда белых произведений, не отри
цает большого мастерства ряда авто
ров: Бунина, Цветаевой, Ремизова. Он 
с тщательностью, которая свидетель
ствует о значительной и добросовест
ной проработке материала, анализи
рует произведения, выясш1ет эволю� 
цию ряда писатедей и устанавливает 
внутренние группировки. Тем убеди
тельнее звучат выводы, к которым его 
приводит об"ективное исследованИс. 
Основной вывод в заглавии пер
вой статьи: «Мертвая красота и живу
'Iее безобразие». Тов. Горбову прихо-

обозрение 

дится, однако, оговориться, что из мно
гочисленных произведений белых пи
сателей оценка - мертвая красота -
уместна лишь в отношении двух-трех 
книг Бунина, ибо «сплетня, клевета и 
донос, процветающие в журнале (р е ч ь 
п д е т о ж у р н а л  е «С о в р е м е н н ы е 
з а rr и с к и» - с а м о г о с о л и д н о г о 
и 1' у л ь т у р н о г о, п о о ц е н 1z е т о в. 
Г о р б о в а, и з р у с с к и х з а р у бе ж
н ы х ж у р н а л о в. И. Н), блудо
словие, играющее в психологизм и ли
рику, - все эти вещи трудно соеди
нить с понятием I•расоты». 3ато вторая 
половина его формулы: «живучее безо
бразие» подлежит, как говорят юри
сты, самому распространительному 
тошюванию, не только в том смысле, 
что из нее никаких исключений не 
приходится делать, но и в том смысле, 
что ее надо несомненно усилить. Все: 
жизнь в Советской России в годы воен
ного коммунизма, когда некоторые из 
этих писателей еще не успели эмигри
ровать, мировая история, начиная с 
древнего Егиш•а (Мереж:ковс1шй «Мес
сия»), Рима эпохи упадка (Б. Зайцев 
«Алексей - божий челощж» ), кончая
ХV'Ш в. (Алданов «Мыслитель»), - все 
служит сюжетом для утверждения од
ного тезиса: революция--;-дикая месть, 
ее торжество-на день, реакция-спра
ведливое возмездие, а потому ее тор
жество - навеки. 

Таков единственный мотив и един
ственная тема, разрабатываемые эми
грантской литературой. И как сам те
зис, так и методы его разработки, о 
которых тов. Горбов рассказывает, 
убеждают нас, что .определение «жи
вучее безобразие» - излишне осто
рожно, и что его литературная характе
ристика художественных произведений 
нуждается для своей полноты в той 
моральной характеристике авторов 
этих произведений, которую М. Горь
кий дал в послесловии к другой книге 
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