
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ с л о в а  О СИМВОЛИЧЕСКОЙ П083Ш  * ).
Если вы, отрешившись отъ наскучившей вамъ повсе

дневности, одиноко сядете у  большого окна, иередъ которымъ, 
какъ ириливъ и отливъ, безпрерывно движется толпа прохо- 
дягцихъ, вы черезъ нисколько мгновешй будете втянуты 
въ наслаждеше созерцашя, и мысленно сольетесь съ этимъ 
движущимся разно образ1емъ. Вы будете невольно изучать, 
съ той быстротой, какая дается лишь возбуждешемъ, этихъ, 
на мгновеше возникающихъ, чтобы тотчасъ же скрыться, зна- 
комыхъ незнакомцевъ. Въ мимолетныхъ улыбкахъ, въ слу- 
чайныхъ движешяхъ, въ мелькнувшихъ профиляхъ, вы уга
даете скрытыя драмы и романы, и чем ъ больше вы будете 
смотреть, тЬмъ яснгЬе вамъ будетъ рисоваться незримая жизнь 
за очевидной внешностью, и все эти призраки, которымъ ка
жется, что они живутъ, предстанутъ передъ вами лишь какъ 
движупцяся ткани, какъ созданья вашей собственной мечты. 
Они все наконецъ сольются въ одинъ обицй потокъ, упра
вляемый вашей мыслью, и, воспринявъ красоту и сложность 
вашей души, образуютъ съ вами одно неразрывное целое, 
какъ рад1усы съ центромъ. Mipb станетъ фантасмагор1ей, 
созданной вами, потому что вы слишкомъ долго и присталь
но гля д ели  на неистощимый потокъ людей, сидя одиноко, у  
большого окна.

Между темъ, если бъ вы находились сами въ этой толпе, 
принимая равноправное участе въ ея непосредственныхъ 
движешяхъ, неся ярмо повседневности, вы, пожалуй, не уви
д ели  бы въ этой толпе ничего, кроме обыкновеннаго скопле
т я  народа, въ определенный часъ, на определенной улице.

Таковы две разныя художественные манеры созерцашя, 
два различный строя художественнаго воспр1япя— реалнзмъ 
и символизмъ.

*) Читано передъ русской аудитор1ей, въ Латинскомъ Квартал^, въ Па- 
рижЪ, весной 1900-го года.
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Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, 
символисты— всегда мыслители. —

Реалисты схвачены, какъ прибоемъ, конкретной жизнью, 
за которой они не видятъ ничего— символисты, .отрешен
ные отъ реальной действительности, видятъ въ ней только 
свою мечту, они смотрятъ на жизнь—-и.зъ окна. Это потому, 
что каждый символистъ, хотя бы самый маленький, старше 
каждаго реалиста, хотя бы самаго большого. Одинъ еще въ 
рабств^ у  матерш, другой уш елъ въ сферу идеальности.

Д ве различныя манеры художественнаго воспр!ямя, о 
которыхъ я говорю, зависятъ всегда отъ индивидуальныхъ 
свойствъ того или другого писателя, и лишь иногда внеш- 
шя обстоятельства исторической обстановки соответствуютъ 
тому, что одна или другая манера делается господствующей. 
Въ эпоху 16-го и 17-го века, почти одновременно, два раз
личные геш я (явились живымъ воплохцешемъ обеихъ лите- 
ратурныхъ манеръ. Шекспиръ создалъ целы й рядъ гешаль- 
ныхъ образцовъ реальной поэзш, Кальдеронъ явился пред- 
шественникомъ нашихъ дней, создателемъ драмъ, отм^чен- 
ныхъ красотою символической поэзш. Конечно, нащональ- 
ныя данныя того и другаго писателя въ значительной сте
пени предрешали ихъ манеру творчества, Англьч—страна 
положительныхъ д е я т й , И сп атя— страна неправдоподобныхъ 
предгцйятШ и релшлозныхъ безумствъ. Но историческая ат
мосфера, въ смысле воздейстмя на личность, была полна 
какъ въ А нглш , такъ и въ Испанш, однородныхъ элемен- 
товъ: нащональнаго могущества, индивидуальнаго блеска, и 
грезъ о всеапрномъ господстве. Притомъ же, если брать со
вершенно однородную обстановку, можно указать, что въ од
ной и той же Испанш одновременно существовалъ реалистъ 
Лопе де Вега и символистъ Кальдеронъ, въ одной и той же 
А н г л й  жили одновременно реалистъ Шекспиръ и декадентъ 
Джонъ Ф ордъ. -w

Совершенно такимъ же образомъ и въ теченш 19-го века 
мы видимъ одновременное существоваше двухъ противопо- 
ложныхъ литературныхъ направлешй. Наряду съ Диккенсомъ 
мы видимъ Эдгара По, наряду съ Бальзакомъ и Флоберомъ— 
Бодлэра, наряду съ Львомъ Толстымъ — Генрика Ибсена. 
Нельзя, однако, не признать, что чЬмъ ближе мы къ но
вому столетщ , темъ настойчивее раздаются голоса поэтовъ- 
символистовъ, темъ ощ утительнее становится потребность 
въ более утонченныхъ способахъ выражешя чувствъ и мыс



лей, что составляетъ отличительную черту поэзш симво
лической .

Какъ определить точнее символическую поэзш? Это по- 
3ia, въ которой органически, не насильственно, сливаются 
два содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота,— 
сливаются такъ же легко и естественно, какъ въ летнее утро 
воды реки гармонически слиты съ солнечнымъ светомъ. 
Однако, несмотря на скрытый смыслъ того или другого сим
волическая произведешя, непосредственное конкретное его 
содержаше всегда закончено само по себе, оно имеетъ въ 
символической поэзш самостоятельное сухцествоваше, богатое 
оттенками.

Здесь кроется моментъ, резко отграничивающей символи
ческую поэз1ю отъ поэзш аллегорической, съ которой ее 
иногда смешиваютъ. Въ аллегорш, напротивъ, конкретный 
смыслъ является элементомъ совершенно подчиненными онъ 
играетъ служебную роль и сочетается обыкновенно съ дидак
тическими задачами, совершенно чуждыми поэзш символи
ческой. Въ одномъ случай мы видимъ родственное т я т е  
двухъ смысловъ, рождающееся самопроизвольно, въ другомъ 
насильственное ихъ сочеташе, вызванное какимъ-нибудь 
внЪшнимъ соображетемъ. Аллегор1я говорить монотон- 
нымъ голосомъ пастора, или шутливо - поучительнымъ то- 
номъ площадного певца (разумею этотъ терминъ въ средне- 
вЪковомъ смысл^). Символика говорить, исполненнымъ на- 
мековъ и недомолвокъ, нЪжнымъ голосомъ сирены, или глу - 
химъ голосомъ сибиллы, вызывающимъ предчувсттае.

Символическая поэз!я неразрывно связана съ двумя дру
гими разновидностями современнаго литературнаго творчества, 
известными подъ назвашемъ декадентства и импресионизма.

Я  чувствую себя совершено безсильнымъ строго разграни
чить эти оттенки, и думаю, что въ действительности это не
возможно, и что, строго говоря, символизмъ, импрессюнизмъ, 
и декадентство суть ничто иное какъ психологическая лирика, 
меняющаяся въ составныхъ частяхъ, но всегда единая въ сво
ей сущности. На самомъ д ^ ле , три эти течешя то идутъ па
раллельно, то расходятся, то сливаются въ одинъ потокъ, но, 
во всякомъ случае, они стремятся въ одномъ направленш, и 
между ними нетъ  того разлшия, какое существуетъ между 
водами реки п водамп океана. Однако, если бъ непременно 
нужно было давать определеше, я сказалъ бы, что импрес- 
сшнистъ— это художникъ, говорящей намеками субъективно
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пережитыми, и частичными указаниями возсоздаюпцй въ дру- 
гихъ впечатлЪше вид'Ьннаго имъ ц-Ьлаго. Я  сказали» бы так
же, что декадентъ, въ истинномъ смысл’Ь этого слова, 
есть утонченный художникъ, гибнущШ  въ силу своей утон
ченности. Какъ показываетъ самое слово, декаденты являются 
представителями эпохи упадка. Это люди, которые мыслятъ 
и чувствуютъ на рубежЪ двухъ пертдовъ, одного закончен- 
наго, другого еще не народившагося. Они видятъ, что ве
черняя заря догорала, но разсв'Ьтъ еще спитъ гд гЬ-то за гра
нью горизонта; оттого п^сни декадентовъ — ni>cmt сумерекъ 
и ночи. Они развЪнчиваютъ все старое, потому что оно поте
ряло душ у и сделалось безжизненной схемой. Но, предчувствуя 
новое, они, сами выросппе на старомъ, не въ силахъ уви
дать это новое во-очш ,— потому въ ихъ настроеши, рядомъ съ 
самыми восторженными вспышками, такъ много самой боль
ной тоски. Типъ такихъ людей— герой Ибсеновской драмы, 
строитель Сольнесъ: онъ падаетъ съ той башни, которую вы- 
строилъ самъ. Философъ декадентства—-Фридрихъ Ницше, по- 
гибппй Икаръ, сумЪвнпй сделать себя крылатымъ, но не 
сум’Ьвний дать своимъ крыльямъ силу вынести жгучесть 
палящаго всевидящаго солнца.

Глубоко неправы тЬ, которые думаютъ, что декадентство 
есть явлеше реакщонное. Достаточно прочесть одно малень
кое стихотвореше Бодлэра, ;,Priere“ , чтобы увидать, что здЪсь 
мы имЪемъ д"Ьло съ силой освободительной.

Хвала великому святому СатанЪ!
Ты въ небчЬ царствовалъ. Теперь ты въ глубин^ 
Пучинъ отверженныхъ поруганнаго ада.
Въ безмолвныхъ замыслахъ теперь твоя услада.
Д ухъ  в'Ьчно-мысляшДй, будь милостивъ ко мнЬ,
Прими подъ сЬнь свою, прими подъ древо знанья 
Въ тотъ часъ, когда, какъ храмъ, какъ жертвенное зданье, 
Л учи  своихъ вЪтвей оно распространитъ 
И вновь твое чело С1яньемъ ос^нитъ.
Владыка мятежа, свободы, и сознанья!

Равнымъ образомъ глубоко заблуждаются т^, которые ду
маютъ, что символическая поэз1я создана главнымъ образомъ 
французами.

Это заблуждеше было обусловлено несправедливой геге- 
мошей фравцузскаго языка, благодаря которой все, что пи
шется по французски, читается немедленно большой публи
кой, между тЬмъ какъ талантливыя и даже гешальныя со-
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здашя, написанныя по англШски, по русски, или на одномъ 
изъ скандинавскихъ языковъ, до посл’Ьдняго времени ждали 
десятки л'Ьтъ, чтобы войти въ широкое русло, и занять опре
деленное srbcTO въ числ'Ь произведеш ь читаемыхъ тысячами.

Подчеркиваю этотъ факты все, что было создано гешаль- 
наго въ области символической поэзш 19-го в'Ька, за немно
гими исключешями, принадлежитъ англичанамъ, американ- 
дамъ, скандинавамъ, нЪмцамъ, не французамъ.

Вотъ имена наиболее выдающихся символистовъ, декаден- 
товъ, и импресйонистовъ:—въ Англш : Вильямъ Блэкъ, Ш ел
ли, Де-Куинси, Данте Россэтти, Тэннисонъ, Суинбэрнъ, Оскаръ 
Уайльдъ; въ Америк’Ь: величайппй изъ символистовъ, Эдгаръ 
По, и гешальный п'Ьвецъ личности, Уольтъ Уитманъ; въ 
Скандинавш: Генрикъ Ибсенъ, Кнутъ Гамсунъ, и Августъ 
Стриндбергъ; въ Гермаши: Фридрихъ Ницше, и Гауптманъ; 
въ Италш: Д’Аннунщо; въ Россш: Тютчевъ, Фетъ, Случев- 
скШ; въ Бельгш : Метерлинкъ, Верхарэнъ; во Францш: Бод- 
лэръ, Вилье де Лиль-Адамъ, Гюисмансъ, Рэмбо *).

Первымъ символистомъ 19-го в'Ька, первымъ и въ смысла 
хронологическомъ и въ смысл'Ь крупныхъ разм'Ьровъ писа
тельской индивидуальности, былъ американсюй поэтъ Эд
гаръ По, писавпий въ 30-хъ и 40-хъ годахъ 19-го в'Ька, но 
занявнйй незыблемое положение маэстро лиш ь недавно, за 
посл’Ьдше двадцать пять л ’Ьтъ. Имя его т4>сно соединено 
въ Ввроп^ съ именемъ гешальнаго Бодлэра, который много 
содействовали» его популярности, переведя на французсьай 
языкъ лучпня его фантазш. Бодлэръ развилъ н'Ькоторыя 
мысли, которыя Эдгаръ По не усп^лъ  высказать, или не им^лъ 
времени договорить, придалъ символизму особую окраску, ко
торая получила въ исторш литературы наименоваше декадент
ской, и написалъ цЬлый рядъ самостоятельныхъ стихотво- 
решй, расширяющихъ область символической поэзш.

Возьмемъ по образцу изъ того и другого поэта, и попы
таемся оформить вызываемыя ими виечатлЬшя. Считаю не- 
обходимымъ сказать, что я не хочу предртиать впечатлите 
въ другихъ, а укажу только, какое настроете люгутъ вызы
вать въ томъ или иномъ читателе произведешя окрашенныя 
символизмомъ. Беру одно изъ лучш ихъ стихотворетй Эдгара 
По, Аннабель-Ли.

*) Надо назвать также Верлэна п Маллярмэ, но ихъ слава такъ пре
увеличена, что о нихъ даже Henpiamo упоминать: въ литературной пере- 
спективЪ они занпмаютъ игбсто пмъ неподобающее.
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Это было давно, это было давно,
Въ королевств-Ь приморской земли.

Тамъ жила и цв'Ьла та, что звалась всегда, 
Называлася Аннабель-Ли.

Я  любилъ, былъ любимъ, мы любили вдвоемъ,
Только этимъ мы жить и могли.

И любовью дыша, были оба дЬтьми,
Въ королевствЬ приморской земли:

Но любили мы больше, чЪмъ любятъ въ любви,—
Я  й  нужная Аннабель-Ли;

И, взирая на насъ, серафимы небесъ
Той любви намъ простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
Въ королевств^ приморской земли,—

Съ неба вЪтеръ пов'Ьялъ холодный изъ тучъ,
Онъ пов’Ьялъ на Аннабель-Ли;

И родные толпою печальной сошлись,
И ее отъ меня унесли,

Чтобъ навыки ее положить въ саркофагъ,
Въ королввств'Ь приморской земли.

Половины такого блаженства узнать 
Серафимы въ раю не м огли ,—

Оттого и случилось (какъ вЬдомо всЬмъ 
Въ королевств^ приморской земли),—

В^теръ ночью пов’Ьялъ холодный изъ тучъ,
И убилъ мою Аннабель-Ли..

Но, любя, мы любили сильней и полней 
ТЪхъ, что старости бремя несли,—
Т ”Ьхъ, что мудростью насъ превзошли,—

И ни ангелы неба, ни демоны тьмы 
Разлучить никогда не могли,

Не могли разлучить мою душ у съ душой 
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч ъ  луны нав’Ьваетъ мн^ сны .
О пленительной Аннабель-Ли;

И зажжется-ль звезда, вижу очи всегда 
Обольстительной Аннабель-Ли;

И въ мерданьи ночей я все съ ней, я все съ ней,
Съ незабвенной— съ невестой— съ любовью моей, 

Рядомъ съ ней распростертъ я вдали,
Въ саркофаг^ приморской земли.
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Какой смыслъ скрывается за стильной внешностью этой 
баллады?

Челов-Ькъ можетъ любить нечелов'Ьчески-яркой и силь
ной любовью только разъ. Въ гЬ дни, когда душа еще не 
искажена, когда юность не греза, а действительность, мы жи- 
вемъ въ сказочномъ царстве фантазш, оыываемомъ вечно- 
шумящими водами вЬчно-свободнаго моря. Намъ кажется, 
что жизнь вся создана для любви,— но мы перестали бы быть 
людьми, мы превзошли бы даже ангеловъ, если бы эта един
ственная вспышка была не бЪглымъ огнемъ, а безпрерывнымъ 
светомъ. Незабываемая первая любовь умираетъ отъ перваго 
соприкосновешя съ действительностью. Чемъ-то далекимъ 
она становится отъ насъ: она кажется намъ схороненными 
останками, сокрытыми гд^-то на берегу моря, сокрытыми въ 
томъ у голк е  нашей души, гд е  еще сохранилась способность 
непосредственныхъ порывовъ, несвязанныхъ ничемъ. И, если 
мы любимъ въ себе лучппя черты человечности, если мы 
стремимся стать выше будней, никашя волнешя жизни, ни 
светлыя, ни темныя, не будутъ въ силахъ погасить эту пер
вую вспышку чувства, безоблачнаго, какъ небо, и далекаго, 
какъ оно; оно будетъ, правда, только воспоминашемъ, оно 
будетъ замкнуто въ саркофаге, но мы съ нимъ будемъ не
разлучны въ ночные часы, въ ясновидящее часы созерцатель- 
ныхъ радостей, и всегда при свете огней, горящихъ не на 
земле, до насъ будетъ доноситься смутный гу лъ  морскихъ 
свободныхъ волнъ, безсмертный рокотъ Океана, говорящей о 
томъ, чего забыть нельзя.

Возьмемъ образецъ символической поэзш изъ Бодлэра.

С м е р т ь  в л ю б л е н н ы х ъ .

Постели, нежныя отъ ласки аромата,
Какъ жадные гроба, раскроются для насъ,
И странные цветы, дышавпйе когда-то
При блеске лучш ихъ дней, вздохнуть въ последш йразъ.
Остатокъ жизни ихъ, почуявъ смертный часъ,
Два факела зажжетъ, огромныя светила,
Сердца созвучныя, заплакавъ, сблизятъ насъ,-^
Два братскдхъ зеркала, гд е  прошлое почило.
Въ вечернемъ таинстве, воздушно-голубомъ,
Мы обменяемся единственнымъ лучоиъ, 
Прощально-пристальнымъ, и долгимъ, какъ рыданье.

Бальмоптъ. 6
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И Ангелъ , дверь поздней полуоткрывъ, придетъ,
И, верный, оживитъ, и, радостный, зажжетъ—
Два тусклыхъ зеркала, два мертвыя мянья.

Что заставило двоихъ влюбленныхъ решиться вместе уме
реть, мы этого не знаемъ. Смерть влюбленныхъ всегда оку
тана тайной. Но надо думать, что, если они реш ились раз- 
статься съ такой единственной вещью, какъ ихъ жизнь, у  
нихъ были глубою я причины, дЬлаюцця ихъ смерть вдвойне 
трагической и красивой. Они устали жить, или имъ нельзя 
больше жить. Уединившись ото всЬхъ, въ той комнате, гд е  
они столько любили, въ вечерней полупрозрачной м гле , ми- 
стически-таинственной и воздушно-голубой, они склонились 
на постель, которая будетъ имъ нЪжнымъ гробомъ, соеди
нить въ одномъ объятш любовь и смерть. В озле нихъ стоятъ 
цв'Ьты, живгше вместе съ ними душистой жизнью, въ те  
дни, когда имъ светило не вечернее небо, а утреннее и днев
ное. Странными кажутся имъ эти отцв'Ьтаюшдя растешя въ 
этотъ посл’Ь д т й  мигъ, когда все кажется страннымъ, необык- 
новеннымъ, возникшимъ въ первый разъ. Вдыхая ароматъ 
цвт&товъ, умирающихъ вместе съ ними, они начинаютъ ды
шать прошлымъ— воспоминаше сближаетъ ихъ сердца до пол- 
наго ипяш я ,и заставляетъ ихъ вспыхнуть, какъ два гигант- 
CKie факела— въ ихъ душахъ, какъ въ двухъ зеркальныхъ 
сферахъ, отражаются всЬ картины пережитого, воскрешенныя 
силой любви. Внимая голосамъ умолкшихъ ощущенШ, дости
гая вершины страсти и нежности, влюбленные обмениваются 
единственнымъ прощальнымъ взглядомъ— единственнымъ, по- 
тому-что нужно решиться умереть, чтобы такъ взглянуть. 
Проходитъ мгновеше, и телесная жизнь порвана, тускнЪ- 
ютъ зеркала, отражавнйя бурю волнен!й, гаснутъ сердца— 
светоносные факелы. Но любовь сильнее самой смерти. Во- 
площенье запред^льнаго св-бта, Ангелъ , радуясь такому 
могуществу чувства, верный велешямъ своей сущности, 
любящей каждую любовь, полуотворяешь дверь — безсмерт- 
ный подходить къ душамъ смертныхъ, и, соединяя ихъ 
въ загробномъ поц'ЬлуЬ, оживляетъ снова влюбленные све
тильники.

Вотъ какъ мне представляется скрытая поэма этого уди- 
вительнаго по своей выразительности сонета. Зд^сь каждая 
строка— целы й образъ, законченная глава повести, и другой 
поэтъ, напримеръ Мюссэ, сделалъ  бы изъ такого сюжета длин
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ное декламащонное повествоваше. Поэтъ-символистъ чуж 
дается такихъ общедоступныхъ щпемовъ; онъ беретъ тотъ же 
сюжетъ, но заковываетъ его въ блестяпця цепи, сообщаетъ 
ему такую силу сжатости, такой лаконизмъ суроваго и вместе 
нЬжиаго драматизма, что дальше не могутъ идти честолю
бивые замыслы художника.

Перейдемъ къ тремъ выдающимся русскнмъ поэтамъ-сим- 
волистамъ, изъ которыхъ каждый своимъ именемъ обозначаетъ 
цельное литературное явлете . Я  говорю о представителе 
поэтическаго пантеизма, Тютчеве, о виртуозномъ импресиони- 
crb, Ф ете, создавшемъ полную тонкихъ оттЬнковъ симво
лику Природы и чувства любви, и о поэте-философе, Слу- 
чевскомъ, который съ одной стороны становится въ уровень 
съ Некрасовымъ, какъ бытописатель народной жизни, съ дру
гой выступаетъ какъ истинно-современный импрессшнистъ, 
полный философскихъ настроешй и мятежа думающей лич
ности противъ банальныхъ формъ мысли и чувства. Нужно- 
ли  прибавлять, что все эти три поэта развивались совер
шенно самостоятельно, независимо отъ тЪхъ или другихъ 
течешй общеевропейской поэзш. Тютчевъ писалъ символи- 
чесюя стихотворешя еще въ 30-хъ годахъ 19-го века, и 
удивительное его стихотвореше M aVaria , которое справедливо 
могло бы занять место среди лучш ихъ стихотворешй въ 
Les flew s  du M ai, было написано въ 1830-мъ >году, т. е. 
гораздо раньше, чт&мъ Бодлэръ выступилъ съ такой яркой 
определительностью. Фетъ изъ всей европейской литературы 
воспринялъ только, во вторую половину своей жизни, в ль  
яше Шопенгауэра. Гораздо раньше и гораздо ярче, нежели 
Верлэнъ, онъ установилъ въ лирике точное соответств!е 
между мимолетными ощухцешями и прихотливыми ритмами, 
являющимися ихъ выразительнымъ внешнимъ истолковате- 
лемъ. Наконецъ, Случевскгй, наиболее руссгай изъ всехъ 
современныхъ русскихъ поэтовъ, никогда не занимался изу- 
чешемъ иностранной поэзш, и, зная Бодлэра лишь по име
ни, темъ не менее создалъ целы й рядъ стихотворешй, ко- 
торыя отмечены печатью современнаго демонизма, и опять 
таки могли бы служить истпннымъ украшешемъ гешальной, 
но крайне неполной, книги, имя которой стало лозунгомъ: 
Fleurs du Mai.

Въ 1854-мъ году Тургеневъ написалъ небольшую статью 
о Тютчеве, гд е  онъ указывалъ на изысканную деликатность 
его поэзш п на ея сродство съ жизнью Природы. Онъ пред-

6*



—  84 —

сказывалъ, что, если Тютчевъ и не прщбрететъ громкой 
славы, онъ намного переживетъ тЪхъ поэтовъ, которые были 
въ то время знаменитостью. Онъ предсказывалъ ему также 
глубокую симпатш вс£хъ тйхъ, кому дорога русская поэз1я, 
и его предсказате сбылось буквально. За двумя исключе- 
т я м и  (Фофановъ и Лохвицкая), все наиболее талантливые 
поэты современной Россш, Брюсовъ, Сологубъ, Зинаида Гип- 
ш усъ, Мережковсшй, и друпе, видятъ въ Тютчеве лучшаго 
своего учителя. Сотни и сотни людей, не пиш ущихъ стиховъ, 
читаютъ Тютчева съ высокимъ наслаждешемъ, и знаютъ те
перь, съ кЬмъ они тгЬю тъ  дело, беря въ руки маленьшй 
сборникъ его произведенШ. Эта небольшая книга стихотво- 
решй. всегда сжатыхъ и полныхъ глубокаго содержашя, какъ 
говорить Фетъ, „томовъ премногихъ тяж елей".

То, что сделали  Вордсвортъ и Ш елли  для А нглш , Тют
чевъ сд'Ьлалъ для Россш: поэтъ-пантеистъ, онъ первый изъ 
русскихъ поэтовъ проникъ въ душ у Природы.

Первый изъ русскихъ поэтовъ, онъ понялъ великую фи
лософскую сложность жизни Природы, ея художественное 
единство, и полную ея независимость отъ человеческой жиз
ни, со всеми нашими помыслами, дгЬйств1ями, и страстями. 
Въ то время какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, и современные ихъ 
подражатели, описиваютъ  Природу, Тютчевъ, также какъ и 
Фетъ, возсоздаетъ ее, какъ живую сущность, видитъ въ ней 
не раму къ картине, а самую картину. Владю пръ Соловьевъ 
справедливо отметилъ одну черту, выделяющую Тютчева 
не только изъ числа поэтовъ русскихъ, но и поэтовъ общеевро- 
пейскихъ: говоря о Природе, поэты, въ большинстве случаевъ, 
нисколько не в'Ьрятъ, въ глубин !, души, въ то, что они 
говорятъ объ ея одухотворенной жизни; они заставляютъ 
цветы улыбаться, вгЬтеръ дышать, волны дрожать отъ неж 
ности или безпокойства, но сами они смотрятъ на все это 
только какъ на поэзт , будучи въ то же время глубоко убеж 
дены, что Природа не более, какъ механизмъ. У  большинства 
русскихъ и европейскихъ поэтовъ можно отчетливо просле
дить такое противореч1е между внутреннимъ убеждешемъ 
и поэтическими приемами.

Никогда этого не можетъ случиться съ истпннымъ по- 
этомъ-пантеистомъ. У  Гёте, у  Ш елли , у  Тютчева убеждеше 
въ томъ, чго Природа есть сущность одухотворенная, гармо
нически сливается съ поэтическимъ ихъ творчествомъ, ри- 
сующпмъ Природу живой. Тютчевъ искренно вёритъ, более



того, онъ знаетъ, что Природа не бездушный сл-Ьпокъ, а 
великая живал цельность.

Съ нимъ явственно говорятъ звезды, онъ чувствуетъ 
жизнь морскихъ волнъ, и буря, волнуя реки и леса, ведетъ 
съ нимъ тайный разговоръ. Т ехъ , кто не понимаетъ голосовъ 
Природы, онъ справедливо называетъ глухонемыми, кото- 
рыхъ не тронетъ голосъ родной матери. К ъ  сожал^шю число 
этихъ глухонем ы хъ чрезмерно велико. Лиш ь немногимъ 
эпохамъ и немногимъ личностямъ свойственно это тонкое 
проникновеше въ жизнь Природы и релипозное cniflHie съ 
ней. То, что является совершенно простымъ, легкодостижи- 
мымъ, даже неизбежнымъ, въ эпохи создатя космоготй и 
легендъ, становится почти невозможнымъ для современнаго 
ума, полнаго релшлозныхъ предразсудковъ, или заблуждешй 
позитивной философш. Природа превратилась для людей въ 
бездушную машину, служащую для утилитарныхъ целей , въ 
нечто второстепенное, подчиненное, придаточное. Вы помните, 
что говорить Базаровъ: „Природа не храмъ, а мастерская, и 
человекъ въ ней работникъ". Эта фраза, характерная для 
человека нашихъ дней, ошибочна по своему содержатю, оши
бочна по самой постановке вопроса.

Природа предстаетъ или какъ храмъ, или какъ мастер
ская — въ соответствш съ теми отношешями, которыя уста
навливаются между нею и человекомъ. Но прежде всего 
Природе нетъ ровно никакого дела  до того, что мы, су
щества минуть, сегодня разсматриваемъ какъ неопровержи
мую истину, чтобы завтра опрокинуть свой догматъ и выду
мать новую aKcioMy сомнительнаго достоинства. Природа — 
самодовлеющее царство, она живетъ своею жизнью. Она пре- 
следуетъ лишь свои велпшя ц ели ; разумъ ихъ не видитъ, 
и можетъ только подозревать о ихъ существованш— или ви
деть ихъ на мгновенье беглымъ взглядомъ, въ минуты про
светленности, которыя называются экстазомъ.

Въ Природе нетъ нашихъ задачъ, въ ней нетъ ни добра, 
ни зла, ни высокаго, ни низкаго. Ничего въ ней нетъ, кроме 
Движешя, и Красоты, безупречной и неумолимой.

Какъ тонко угаданы Тютчевымъ различныя состоятя въ 
жизни Природы— буря на море, ночь, утро въ горахъ, зар
ницы, и сумерки.

„Т ен и  сизыя смесились,
Цветъ поблекнулъ, звукъ уснулъ ;
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Жизнь, движенье разрешились 
Въ сумракъ зыбкШ, въ дальш й гу лъ ...
Мотылька полетъ незримый 
Слышенъ въ воздухе ночномъ...
Часъ тоски невыразимой!
Все во м н е—и я во всемъ!
Сумракъ тих1й, сумракъ сонный,
Лейся въ глубь  моей души,
ТихШ, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья 
Переполни черезъ край,
Дай вкусить уничтоженья,
Съ м1ромъ дремлющимъ см'Ьшай14.

Въ этомъ стихотворенш, полномъ тонкаго художествен- 
наго импресионизма, и музыкальномъ, какъ колыбельная 
песня, мысли и чувства угасаютъ, какъ гаснуть облака на 
вечернемъ небе. И подъ этотъ тихШ ритмъ душа прони
кается той тихой печалью, съ которой травы наклоняются 
къ поверхности пруда, гд е  отразилось последнее мерцаше 
сумерекъ.

П осле такого н^жнаго стихотворетя вдвойне красноре- 
чивымъ кажется полный мажорныхъ настроешй С от  на морп>.

„И  море и буря качали нашъ челнъ,
Я  сонный былъ преданъ всей прихоти волнъ;
И две безпредельности были во м н е,—
И мной своевольно играли оне.
Кругомъ, какъ кимвалы, звучали скалы,
И ветры свистели, и п ели  валы.
Я  въ хаосе звуковъ леталъ оглуш енъ;
Надъ хаосомъ звуковъ носился мой сонъ... 
Болезненно-яршй, волшебно-немой,
Онъ в ея лъ  легко надъ гремящею тьмой,
Въ лучахъ огневицы развилъ онъ свой Mipb,
Земля зеленела, светился эеиръ...
Сады, лабиринты, чертоги, столпы...
И чудился шорохъ несметной толпы.
Я  много узналъ мне неведомыхъ лицъ,
З р елъ  тварей волшебныхъ, таинственныхъ птицъ,—
По высямъ творенья я гордо шагалъ,
И ьпръ подо мною недвижно С1ялъ...
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Сквозь грезы, какъ диюй волшебника вой,
Лиш ь слышался грохотъ пучины морской,
И въ тихую область видеш й и сновъ 
Врывалися тени ревущихъ валовъ“ .

Идея Хаоса, какъ первобытной основы, на которой выт
каны узоры, созерцаемые нашимъ сознатемъ, проходитъ че- 
резъ все творчество Тютчева, обособляя его среди поэтовъ. 
Кто умнеть смотреть на Природу пристальнымъ взглядомъ, 
тому она внушаетъ особыя сочеташя звуковъ, неведомыя 
другимъ. Эти звуки сплетаются въ лучистую ткань, вы смо
трите, и видите за переменчивыми красками и за очевид
ными чертами еще что-то другое, красоту полураскрытую, 
целы й м1ръ намековъ, понятныхъ сердцу, но почти всецело 
убегающихЪ отъ возможности быть выраженными въ словахъ.

„Какъ дымный столбъ светлеетъ въ вышине 
Какъ тень внизу скользитъ неуловимо!
Вотъ наша жизнь, промолвила ты мне,
Не светлый дымъ, блестяпцй при лун е ,
А  эта тень, бегущ ая отъ дыма!“

Какъ истинный поэтъ-пантеистъ, Тютчевъ любитъ Приро
ду не только въ ея ясныхъ спокойныхъ состояшяхъ, но и 
въ моменты бури, въ минуты разноглаия и разложешя. Бо
л е е  того: т а тя  состоятя Природы, когда основной элементъ 
Вселенной—смерть— просвечиваетъ сквозь все живущее, осо
бенно дорогъ душ е поэта. Онъ чувствуетъ глубокое худож
ническое волнеше передъ величественнымъ зрелищ емъ Mi- 
ровой Красоты, возникающей, чтобы исчезнуть. То, что мы 
называемъ зломъ, исполняешь Тютчева ощ ущ етем ъ художе
ственной красоты,— необходимое следеттае всякаго глубокаго 
проникноветя въ сложную душ у Природы. Яркимъ приме- 
ромъ этой черты является стихотвореше M al’aria , о которомъ 
я уже упоминалъ.

„Люблю сей Бож]й гневъ ! Люблю c ie ,.незримо 
Во всемъ разлитое, таинственное зло,—
Въ цветахъ, въ источнике прозрачномъ какъ стекло,
И въ радужныхъ лучахъ, и въ самомъ небе Рима!
Все та-жь высокая, безоблачная твердь,
Все также грудь твоя легко и сладко дышетъ,



Все тотъ же теплый ветръ верхи деревъ колышетъ,
Все тотъ же запахъ р о з ъ . и  это все есть смерть!
Какъ выдать? Можетъ быть и есть въ природе звуки, 
Благоухаш я, цвета и голоса—
Предвестники для насъ последняго часа,
И усладители последней нашей муки.
И ими-то судебъ послаиникъ роковой,
Когда сыновъ земли изъ жизни вызываетъ,
Какъ тканью легкою, свой образъ прикрываетъ,
Да утаитъ отъ нихъ приходъ ужасный свой!“ *)

Д ля  поэта посвященнаго въ таинства Природы ясно, даже 
очевидно, что въ смерти столько же красоты, сколько въ томъ, 
что мы называемъ жизнью, но только намъ эта красота ка
жется ужасной. Если бы въ смерти не было красоты, смерть 
не существовала бы въ Природе, потому что Природа ц ель 
ная сущность, а въ цельности все гармонично.

Та же деликатность и утонченность выражешя, какой от
мечены стихотворешя изъ жизни Природы, повторяется у  
Тютчева и въ стихотворешяхъ, тема которыхъ — различный 
состояшя человеческой души. Возможность этой утонченной 
поэтической манеры кроется въ богатой внутренней жизни, 
соединенной съ исключительнымъ талантомъ. Художествен
ная впечатлительность поэта-символиста, полнаго пантеисти- 
ческихъ настроетй, не можетъ подчиниться видимому; она 
все преобразовываетъ въ душевной глубин е, и внешше факты, 
переработаннные философскимъ сознатемъ, предстаютъ пе- 
редъ нами какъ тени, вызванныя магомъ. Тютчевъ понялъ 
необходимость того великаго молчашя, изъ глубинъ котораго, 
какъ изъ очарованной пещеры, озаренной внутреннимъ све- 
томъ, выходятъ преображенные прекрасные призраки.

„Молчи, скрывайся и таи 
И чувства, и мечты свои!
Пускай въ душевной глубине 
И всходятъ, и зайдутъ оне,
Какъ звезды ясныя въ ночи:
Любуйся ими и молчи!

*) Любопытна строка Благоухатя, цвгъта и голоса, предвосхищающая 
знаменитую строку Водлэра Les parfums, les couleurs et les sons se re'- 
pondent, въ одномъ изъ лучпшхъ его стихотворешй, Correspondcmces.
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Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли  онъ, чймъ ты живеш|>?
Мысль изреченная. есть дюжь.- 
Взрывая возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!

‘ Лиш ь жить въ себе самомъ ум^й:
Есть целы й Mipb въ душ е твоей 
Таинственно'волшсбныхъ думъ;
Ихъ заглуш ить наружный шумъ,
Дневные ослеиятъ лучи.
Внимай ихъ пенью и молчи!“

Я  отметилъ лишь несколько основныхъ чертъ поэтиче- 
скаго творчества Тютчева. Они частью повторяются въ поэзш 
Фета, частью находятъ въ ней дополнеше контраста.

Когда поэтъ прошелъ разные фазисы внутренняго своего 
развитая, и проникся яснымъ сознашемъ единства Природы, 
его охватываетъ художественный экстазъ. Гармонически со
единяя свое „я ц съ безграничной Всем1рностью, онъ про
никается или безконечно-печальнымъ желашемъ слиться со 
Вселенной, потеряться въ ней, какъ ручей теряется въ 
Океане, или, наоборотъ, жгучимъ желашемъ вспыхнуть во 
всемъ блеске своего единичнаго существовашя, ярко воз
никнуть въ узкихъ рамкахъ своего „я “ , прежде чем ъ на
веки исчезнуть въ безконечномъ море MipoBoft Красоты. 
Первое чувство есть художественный пантеизмъ, символизо- 
ванный въ своей центростремительной силе, второе—худо
жественный пантеизмъ въ своей си ле центробежной. Оба 
они сливаются воедино, представляя солнечную и теневую 
сторону одного п того же я в летя .

Два эти оттенка нашли свое выражеше въ двухъ различ- 
ныхъ, но однородныхъ творчествахъ, въ поэзш Тютчева и 
Фета. Я  сказалъ бы, что въ строгой и суровой поэзш Тют
чева нашло свое воплощеше мужское начало, тогда какъ въ 
нежной поэзш Фета, полной голубы хъ красокъ, воплотилась 
красота женственности. Тютчевъ смотритъ на жизнь суро- 
вымъ взглядомъ. Фетъ влюбленъ въ жизнь, какъ въ жен
щину, но въ то же время онъ слишкомъ философъ, чтобы 
не понимать, что онъ срываетъ последш е цветы. И потому 
онъ любилъ ихъ настолько, что съ жадной торопливостью
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сггЬшилъ насладиться ими сполна, онъ опьянялъ себя ихъ 
ароматомъ, онъ окружилъ себя такой роскошью разнородныхъ 
и разноцв'Ьтныхъ цв’Ьтовъ, что во всЪхъ его п’Ьсняхъ вы 
чувствуете ихъ светлую душистую пыль. Онъ любилъ любовь 
и женскую нежность съ такой силой, что въ его поэзш сло
ва смешиваются съ поцелуями, и все его творчество озарено 
чисто-женственнымъ изяществомъ, полнымъ ласки, намековъ, 
и недомолвокъ. Ни у  одного изъ русскихъ 'поэтовъ н^тъ 
такихъ воздушныхъ мелодическихъ п’Ьсенъ о любви. Глубоко 
понявъ это чувство, Фетъ возсоздаетъ въ своей поэзш пол
ную его гамму отъ самыхъ легкихъ идеальныхъ мечташй до 
самой торжествующей страсти.

Возьмите наприм^ръ его прозрачное и нужное, какъ тре
петанье крыльевъ бабочки, стихотворете, гдй онъ описываетъ 
девуш ку, на другой день посл'Ь того какъ она поняла, что 
такое любовь.

„Изъ тонкихъ лиш й идеала,
Изъ д'Ьтскихъ очерковъ чела 
Ты ничего не потеряла,
Но все ты вдругъ прюбр^ла.
Твой взоръ— открытий и безстрашн’М ,
Хотя душа твоя тиха;
Но въ немъ йяетъ рай вчераш тй 
Й соучастница грЪха".

Это идеальное чувство любви прмбрЪтаетъ двойную кра
соту, когда Фетъ соединяетъ его съ воспроизведешемъ мимо- 
летныхъ состояшй изъ жизни Природы.

„Сядемъ зд^сь, у  этой ивы.
Что за чудные извивы 
На Kopi вокругъ дупла!
А  подъ ивой какъ красивы 
Золотые переливы 
Струй дрожащаго стекла!
ВЬтви сочныя дугою 
Перегнулись надъ водою,
Какъ зеленый водопадъ;
Какъ живыя, какъ иглою,
Будто споря межь собою,
Листья воду бороздятъ.
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Въ этомъ зеркал^ подъ ивой 
Уловилъ мой глазъ ревнивый 
Сердцу милыя черты...
Мягче взоръ твой горделивый...
Я  дрожу, глядя, счастливый,
Какъ въ водгЬ дрожишь и т ы “ .

Возьмемъ другой полюсъ любви, тотъ моментъ, когда 
счастливый влюбленный задыхается отъ страсти.

„Какое с ч а т е :  и ночь, и мы одни!
Р ек а —какъ зеркало, и вся блеститъ звездами;
А  тамъ то... Голову закинь-ка да взгляни:
Какая глубина и чистота надъ нами!
О, называй меня безумнымъ! Назови
Чем ъ хочешь! Въ этотъ мигъ я разумомъ слабею
И въ сердце чувствую такой приливъ любви,
Что не могу молчать, не стану, не умею!
Я  боленъ, я влюбленъ; но, мучась и любя,—
О, слушай! о, пойми!—я страсти не скрываю,
И я хочу сказать, что я люблю тебя—
Тебя, одну тебя люблю я и желаю!“

„Я  боленъ!" Этотъ возгласъ можетъ напомнить мудрыя 
слова одного эллинскаго философа: „Р ели п я — болезнь, но 
болезнь священная".

Такой же деликатностью я з ы ^  и двойственностью очаро- 
вашя отличаются те стихотворешя Фета, гд е  онъ выступаетъ 
неменьшимъ маэстро, стихотворешя изъ жизни Природы.

Волны, облака, снежинки, и цветы, деревья, облака, 
полосы света, и волны, эти перепевныя, слитныя, вечно- 
повторныя, вечно-новыя сплетенья отдельныхъ воплощешй 
Красоты безъ конца опьяняютъ Фета, онъ смотритъ на ьпръ 
просветленнымъ взглядомъ, на губахъ его возникаютъ мело- 
дичестя  слова, и призрачная невеста, одухотворенная При
рода, вступаетъ въ безтелесный бракъ съ влюбленной ду
шою поэта.

Это— поэз1я шоансовъ, тонкихъ, еле зримыхъ, но видныхъ 
и существующихъ. Есть улыбки: они еще не возникли, но 
вы ихъ уже видите, вотъ-вотъ сейчасъ они блеснутъ. Но 
нетъ, они исчезли не возникнувъ,— и все же вы могли ихъ 
почувствовать.



Есть таМе же моменты въ жизни душп и въ жизни При
роды. Это М1ръ недосказаннаго, царство прозрачныхъ т^ней, 
того, что чувствуется, но не поддается выраженпо. Фантаз1я 
Фета, какъ героиня поэмы Тэннисона, фея Ш алоттъ, не со
прикасается съ жизнью, а воспроизводить въ чудесныхъ узо- 
рахъ то, что она видитъ отраженнымъ въ зачарованномъ 
зеркал^.

Я  обхожу пока м олчатемъ ц'Ьлый рядъ иревосходныхъ 
образцовъ философской лирики Фета, и кончаю цитаты изъ него 
стихотворешемъ, написаннымъ бол'Ье полустол'Ьпя тому на- 
задъ, и тЬмъ не менЬе настолько отм’Ьченнымъ печатью со- 
временнаго символизма, что какъ будто это цв’Ьтокъ раскрыв- 
нпйся сегодня утромъ.

„Каждое чувство бываешь понятней мнЬ ночью, и каждый 
Образъ пугливо-Н'Ьмой дольше трепещетъ во мгагЬ... 
Самые звуки доступней, даже когда, неподвиженъ, 
Книгу держу я въ рукахъ, самъ пробегая въ умЬ 
Все невозможно-возможное, странно-бывалое.. .Лампа 
Томно у  ложа горитъ, м’Ьсяцъ смеется въ окно,
А  въ отдаленш колоколъ вдругъ запоетъ,— и тихонько 
Въ комнату звуки плывутъ: я предаюсь имъ вполн'Ь; 
Сердце въ нихъ находило всегда какую-то влагу,
Точно какъ будто росой ночи омыты они...
Звукъ все тотъ же поетъ, но съ каждымъ порывомъ

иначе:
То въ немъ м’Ьди тугой бол'Ье, то серебра.
Странно, что ухо въ ту пору, какъ будто не слушая,

слышитъ;
Въ мысляхъ иное совс^мъ, думы— волна за волной...
А  между тё м ъ , еще глубяге сокрытая сила объемлетъ 
Лампу, и звуки, и ночь,—ихъ сочетавши въ одно:
Такъ между влажно-махровыхъ цв’Ьтовъ снотворнаго маку 
Полночь роняетъ порой тайные сны на явуа.

Трепй изъ названныхъ мною наиболее крупныхъ поэтовъ- 
символистовъ современной Россш, Случевсюй, стоитъ совер
шенно одиноко. Долгое время его обходили молчатемъ, но 
за посл’Ь д т е  нисколько Л'Ьтъ онъ нашелъ, наконецъ, въ Рос
сш всеобщее признаше со стороны гЬхъ  лицъ, которыя могутъ 
чувствовать поэзш. Главныя достоинства Случевскаго заклю
чаются въ его несравненномъ умгЬнш возсоздавать картины
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русской природы и душ у простолюдипа, въ чисто-нащональ- 
номъ колорит* его поэзш, и въ глуби н * философскихъ на- 
строешй, которыми отмечены его символичесгая стихотворе- 
шя, полныя оригинальности и смелости. Поразительно по 
жизненному и по страшному скрытому значенш его стихо- 
творете Послчъ казни.

„Тяжелый день... Ты уходилъ такъ вяло.
Я  вид'Ьлъ казнь. Багровый эшафотъ 
Давилъ, какъ будто бы, столиивппйся народъ,
И солнце ярко на топоръ с1яло.
Казнили. Голова отпрянула какъ мячъ,
Стеръ полотенцемъ кровь съ обеихъ рукъ палачъ,
А  красный эшафотъ поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.
Тяжелый день... Ты уходилъ такъ вяло.
М и * снилось—я лежалъ на страшномъ колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И  мышцы лопались, ломались кости все.
И я вытягивался въ пытке небывалой,
И, ставъ звенящею чувствительной струной,
Къ какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдругъ иопалъ, едва живой.
Старуха страшная меня облюбовала,
И пальцемъ нервнымъ дергала меня,
„Коль славенъ нашъ Господьа уныло напевала,
И я ей вторилъ, жалобно звеня “ *).

Въ этомъ мучительномъ и прекрасномъ стихотворенш Слу- 
чевскаго мы видимъ повтореше явленья, общаго всей сим
волической поэзш. Конкретные факты, помимо непосредствен
ной своей красоты, прюбретаютъ здесь кашя-то фантасти- 
чесгая очерташя, и говорятъ о скрытомъ философскомъ смысле 
всего, что происходить.

*) Если мы прочтемъ въ Les Debacles бельпйскаго поэта Эмиля Вер- 
харэна, стихи Le Meurtre и La  Tete, написанныя десятки л ’Ьтъ спустя посл'Ь 
стпхотворешя Случевскаго, мы лшпшй разъ можемъ подпвиться на свою 
национальную скромность, н на несправедливое наше прпстрасйе къ поэтамъ 
пишущпмъ на французскомъ язык'Ь. Проникновенныя строки Случевскаго о о - 
лЪе сжаты, бол-Ье сильны, и они бол^зе оригинальнымъ движешемъ пр1отво- 
ряютъ дверь въ страшную область Мястическаго. Въ этомъ смысла высоко
интересны всЬ демонпчесйя стпхотворешя Случевскаго, и замечательная его 
поэма Элоа.
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г' Въ то время какъ поэты-реадисхы, разсматриваютъ ш ръ 
I наивно, какъ простые наблюдатели, подчиняясь веществен

ной его основе, поэты-символисты, пересоздавая веществен
ность сложной своей впечатлительностью, властвуютъ надъ 
мромъ и проникаютъ въ его мистерш. Co3HaHie поэтовъ-ре- 
алистовъ не ндетъ дальше рамокъ земной жизни, опредЪ- 
ленныхъ съ точностью и съ томящей скутсой верстовыхъ 
столбовъ. Поэты-символисты никогда не теряютъ таинствен
ной нити Ар1адны, связывающей ихъ съ м1ровымъ лабирин- 
томъ Хаоса, они всегда овеяны дуноветями, идущими изъ 
области запред’Ьльнаго, и потому, какъ бы противъ ихъ воли, 
за словами, которыя они произносятъ, чудится гу лъ  еще 
другихъ, не ихъ голосовъ, ощущается говоръ craxifi, от
рывки изъ хоровъ, звучащихъ въ Святая Святыхъ мысли
мой нами Вселенной. Поэты-реалисты даютъ намъ нередко 
драгоценный сокровища, но эти сокровища — такого рода, 
что, получивъ ихъ, мы удовлетворены— и нечто исчерпано. 
Поэты-симвблисты даютъ намъ, въ своихъ созданьяхъ, ма
гическое кольцо, которое радуетъ насъ, какъ драгоценность, 
и въ то же время зоветъ насъ къ чему-то еще, мы чувству- 
емъ близость неизв’Ьстнаго намъ новаго, и, глядя на та- 
лисманъ, идемъ, уходимъ, куда-то дальше, все дальше, и 
дальше.

Итакъ, вотъ основныя черты символической поэзш: она 
говорить своимъ особымъ языкомъ, и этотъ языкъ богатъ 
интонащями; подобно музыке и живописи, она возбуждаетъ 
въ душ е сложное настроеше, — более чем ъ другой родъ 
поэзш, трогаетъ наши слуховыя и зрительныя впечатле
ния, заставляешь читателя пройти обратный путь творче
ства: поэтъ, создавая свое символическое произведете, отъ 
абстрактнаго идетъ къ конкретному, отъ идеи къ образу, — 
тотъ, кто знакомится съ его произведешями, восходить отъ 
картины къ душ е ея, отъ непосредственныхъ образовъ, пре- 
красныхъ въ своемъ самостоятельномъ существовали, къ 
скрытой въ нихъ духовной идеальности, придающей имъ 
двойную силу.

<СГоворятъ, что символисты непонятны, Въ каждомъ напра- 
вленш есть степени, любую черту можно довести до абсурда, 
въ каждомъ кипенш  есть накипь. Но нельзя определять 
глубину реки, смотря на ея пену. Если мы будемъ судить 
о символизме по бездарностямъ, создающимъ безсильныя 
•пародш, мы решимъ, что эта манера творчества— извраще-
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iiie здраваго смысла. Если мы будемъ брать истинные талан
ты, мы у  видимъ, что символизмъ—могучая сила, стремя
щаяся угадать новыя сочеташя мыслей, красокъ, и звуковъ, 
и нер'Ьдко угадывающая ихъ съ неотразимой убедительностью.

Если вы любите непосредственное впечатлите, наслаждай
тесь въ символизм^ свойственной ему новизной и роскошью 
картинъ. Если вы любите впечатлите сложное, читайте между 
строкъ,— тайныя строки выступятъ, и будутъ говорить съ 
вами красноречиво.


