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ЗАСЕДАНИЕ СЕЛЬЯЧЕЙКИ
(Из повести „Грызуны).

I П старой бывшей церкоПно-прп-
ХОДОКСЙ! lllко.lс находился сеАьсо-
нет. 11л грубых, неотееанllьlх, уже
обветренных бревен сложены сте
ни.

ВоПгн —и, кажется, нот-нот
сорвутся и придавят тяжелые по-
толка. Воронили старым яелсным
мхом крыша илдалека отливалась
слинявшим бархатом.

Подломились подоконники, II вся
то изба горбатая, ровно ослеп-
шая от старости старуха.

Пваитей, долго смотревший на
у секретаря, почесывал пальцем в

бороде.
Товарищ Курочкин, ячейка

сегодня будет...
А. прищурился на Ивап-

тоя. Бросил писать, вытянул ногу,
достал платок, высморкался: —Чю
жалуй, надо... Как ты думаешь.] 1у

г ступай, собирай.
Тогда Инантей ваял палку с дву

И мя рогульками и вышел.
К Только часа через дна собра-
I лись. А в комнате от дыма си
к зо.

Товарищ секретарь, какие-у
| нас ноиче вопросы.

Сейчас подумаем., и по -

смотрел на Овсянпна. Пшат
Иваныч, откроем, что ли.

—Валяй, - машет рукой пред
седатель, а сам к Жеребцову:

Ездил, что ли, в город, Куль-
ма. Как кума там? Жива?

Шг
.

Товарищи! начал секре-
ларь н, сам не зная зачем, безтол

! нова перебирает бумаги на столе:
па повестке дня нижеследую -

щие вопросы: „информация из уко
ма н текущие дела." Может, еще
у кого какие будут вопросы.

У меня! —сказал Светля-
ков.

Какие..
О разделе земли и о подво-

дах. Да и вообще поговорить об
Л | этом надо.
К ' Курочкин повернулся к Овсянн

ну.
Записать, что ли, его вопрос?

Может, ото, товарищ" Светляков, в
„текущие11? г

Нет, не в „текущие"! Вопрос
серьезный. Сергей сидел пахму

л рившись, упрямо смотря На бума
ту ийа руку секретаря: пиши.

Аты по какому делу, оста
повил Овсянин: —• может, это к
ячейке и не касается.

Касается, твердо повто-
рил Сергей.

Председатель прижал голову к
шее, точно замахнулся кто на него.

Опять, малый, шутишь, дис-
+ циплииы в тебе пег.

Сидят человек семь и комсомоль
цы есть, и. все молчат. Неужели не
поддержат.

—Не давай слова. Мутьяпнт.
II вдруг вырвалось (не сдер-

жать сердца):
Эх, товарищи! Нет у нас про

летарских чу'вств! Товарищи вы
алщнет?

Овсянин прищурился, лебезит:
Эх, милок. Ты, брат, того.

г - Придержи язык, а то выходит
оскорбление ячейчи.

Жеребцов поддакнул.
Он с Лапаевым, нечего таить.

На сходке впделн.
Харьков, отведенный на сходке,

сказал, не моргнув:
Ь Исключить Светланова из комг мунистов!

Харьков приехал с фронта боль
шевикон. Хвалился, как громим по
нещичьи хутора. А сам-то Кто?
Двадцать пять десятин засеял, во
семь лошадей, весь дом в це-
лости сохранил. Тоже партийный.

| А вот попробуй, тронь его,
пожалуй, п секретарь ячейки побо
втс я.

Исключить и никаких!
опять отрубил Харьков.

В Сергея уперлись липкие, сколь
зкие глаза Курочкина,

щ )
—

’

Товарищ Светляков, выйди
на мппуТку!

'Зачем? вскочил Сергей.
Обида жгла лицо, руки. Всего за-
трясло. Разве это не воры лезут
в его .родную избу? Схватить лом
н до последнего вздоха биться.

Меня из партии. Зачем?
оскалив зубы, он осмотрел по сто
ронам, неужели все против не
го?

.

С нескрываемой яростью смот-
рел Харьков.

Ты что, повернулся к ш
му Сергей. Ты ия, оба па]
тийпые, а разница нромеа; пас бо.п
шая,— чего кулаки сжимаешь?
Попробуй - исключи.. Иге раз-
скажу.

У-у-у. В душу мать, опус
тил кулак Харьков и заскрипел зу
бамп.

- А что разскяжешь? Под
■кочпл па месте Что

разскажешь?
А то! По ши- пролетарскую

революцию у нас ячейка!
А ты, милок. иролетарпуШ

коммунист? хихикнул Овсянин,
Неужели так ноя ячейка и плоха,
л ты один хорош? Может, хочешь
всю ячейку нсцтючигь?

Смех пробежал в сизом дыму.
Курочкйн дрожащей рукой отры

вал кусок от газеты, стал сперты
вать дыгарку.

Не имеешь права газету
рвать на курево! крикнул Сер
гей. Для обчества пн одной га
сеты нет.

Что? Ты мне указывать стал.
Твой партбилет!

Покраснел, крепко выругался и

ОКУЛЬТКАЯ ТАЙНА НИКОЛАЯ II
В еще не опубликованных мему|

арах влиятельного японского поли
тика, маркизы Ишп, имеются стра|
ннцы, отпосящпеся к путешествию
Николая II когда он, еще будучи'
наследником, посетил Японию. 1!
этих мемуарах есть несколько под
ровностей, не вошедших в изложе-
ние князя Ухтомского, из которых
одна особенно интересна- Приво-
дим точный перевод этой страни-
цы мемуаров:

„Недалеко от Киото, з священ-
ной роще живет монах-шинтоист,
Теракуту, мудрец-отшельник, всеми
чтимый на острове за необыкновен
ную проницательность и очень стро
гий образ жизни. Наследник рус-
ского престола, будучи в Киото,
услышал о нем и пожелал его ви-
деть. Покинув свою блестящую сип
ту, он отправился один, в сопро-
вождении лишь переводчика япон
ца, в священную рощу. Теракуту
сидел у свзего Шалаша из рисовой
соломы и был погружен и глубокое
раздумье, когда к нему подошел
царственный гость. Приказав пере

Мировая война отодвинула в
тень очень много громких литера-
турных имен. Но чодподпременно
она выдвинула на первый план не
которых писателей, отвергнутых ли
тературпой модой накануне войпы.

В числе их на первом месте
Эмиль Золя. Новейшая француз -

скал критика отмечает, что книги
его были- любимым чтением в око-
пах. В долгие месяцы траншейной
войны ее безчисленные участники,
вынужденные сплою событий вес-
ти жестокое и грубое существова-
ние первобытных людей, высоко
оценили, захватывающий п безло-
шадный реализм автора „Ругой -

«Динаров". Мировая литература зна
да не много писателей, которые бы
с такой же строгой точностью изу-
чили „зверннное в человеке" и, в
частности, обнажили бы безмыс-
ленпую сущность исступленных
„разгромов" современной пойны.

Эмиль Золя оказался наиболее
близким автором для безчпеленных
массовых читателей, брошенных в
окопы- Они оценили суровую прав
ду его страниц и научную точ-
ность его оппсаппй, облеченных
подчас в простонародную, резкую
и выразительную речь. Это тот при
ем пользования простонародным на
речием, красочн. и метким языком
улицы, фабрики пли казармы, ко
торый широко применил в своих
страницах лучший изобразитель по
следней войны Анри Барбюсс.

Сквозь такую суровую и мощную
прозу описаний Золя неизменно чу

бросил тихонько цыгарку иод стол
Комсомольцы заг меялись.

Буйный ты, Сергунька. И
вредпый человек.

Отойди!
Харьков, вздрагивая, косил

('я на Сергея.
- Чорт его зияет. Приехал. I!

фасон. Мы таких городскнх-то. Тут
брат, с семнадцатого года в пар-
тии. Указчик какой, подумаешь.

Б нем блох много!
Ближняя собака скорее уку

гит.
Овсянин прикончил дело:

Вопрос о товарище Светла-
нове перенести на бюро ячейки.

Все подняли руки.
Б казарме, в клубе, когда был

в красной армии, на стенах висе-
ли плакаты. Сергей часто загдялы
вал на них: красивые домики с
вывеской „Кооператив", „Народ -

иый дом", вот „Ясли", а нот „Шке
ла“ муЖпки в ярких рубахах
и сапогах в кружке читают газету.

Эти мысли успокаивали только
на минуту Перед глазами Сергея
таяла будущая коммунистическая
деревня.... и являлась его худая
избенка, кривой заукоу'лок, цер-
ковь, упившиеся самогоном му,ки-
ки.

. Эх, Змеевка! Жизнь мужи -

чья.
К. Минаев.

воднику сохранить строгое пнкогни
то, русский наследник обратился

| через него к святому с просьбой
сказать что ппбудь для него полез
'ное. Теракуту пристальпо посмот-
рел на знаменитого гостя, тело его
приняло спяленное положение и
дух иа некоторое время погрузил
ея 'влубь Самого себя- Посетите-
ли терпеливо ждали. Через несколь
ко минут отшельник вновь устремил
/вой проницательнй взгляд на рус
ского наследника и сказал:

„Великое /государство должно
скромно молчать, тогда станет оно
средоточием мира. Великое гост -

дарство должно об'единнгь всех за
ботой о других, тогда малые госу
дарства охотно к нему примкнут.
Великим государством надо пра -

вить так осторожно, как жепщнны
жарят мелкую рыбу на .малом ог-
не. Да будет властитель сдержан и
медлителен, как воды мощной ре-
ки, народ пребудет тогда в спо
войной простоте. Если же государи
начинают во все вмешиваться и
все перестраивать народ обнару -

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
(К 25-летию со дня смерти)

вствовалось основное стремление
писателя об'яснпть научно глав -

ные течения социальной современ-
ности. Приблизить искусство к точ
ному' знанию, довести художествеп
иую литературу до степени науч-
ной достоверности, проверять вооб
раженье опытом и наблюдением—

вот заданье того натурализма, ко-
торый был основан Золя как но-
вое литературное направление и

I привел его к знаменитой теории
экспериментального -романа.

В наши дни, говорил Зо-
ля, роман становится как бы
орудием эпохи, великой анкетой о
человеке и природе- В своей „Те
резе Ранен", например, я изучаю
не психологию героев, а их тем-
пераменты. Любовь двух моих пер
сонажей лишь удовлетворенье
потребности, совершенное ими убпи
етво последствие их любовной
связи, которое они принимают так
же, как волки принимают убийст-
во овцы, и, наконец, то, что я вы
нужден был назвать угрызеньямя
совести, представляете собою про
стое растройство организма, бунт
нерв'ной системы, напряженной до
последней степени... Я преследовал
прежде всего научную цель.

II Золя действительно, стремил-
ся приобщить роман к естествоз-
нанию и медицине.

Примыкая в художествен -

номчплаие к великой романической
традиции Бальзака и Стенделя.он
стремился применить к словесно-
му творчеству научные идеи Тэна

жит лишь грехи п ошибки. О вели)
ком государстве народ знает лишь,;
что он есть. Меньшего любят и хна
лят. Еще меньрюго боятся. Еще
меньшего презирают. Государю, ко
торий не доверяет падданым,
подданные пн доверяют.

Одинок властелин, но он опори |
парода. Властитель несет на себе|
всю тяжесть народа, грехи ею н|
ошибки. Эта тяжесть опора его. |
Если легко отнесется он к людям
н событиям то потеряет опору |
в себе, а народ утратит в нем своЮ|
опору. Легкомыслие причины!
смуты, смута конец власти".

Теракуту замолчал, устремив
взгляд свой вдаль будущего;потом
обращаясь к переводчику, продол-
жал:

„Скажи ему : когда люди не боят
ся ужасного, тогда то оно и ирихо
дпт. Когда люда жаждут перензбыт!
ка и недовольны тем, что имеют, то
рождается смута и страна впадает!
в нищету, а народ падает в грязь.
Государь, прнимаюшнй на себя
грязь своего народа - поистине
царственен. Кто возьмет несчастье
своей страны па себя тот вду
хе станет царем мира. Скажи ему
пусть любит народ свой до конца
л в жизни и н смерти своей, пусть
умрет за него, если в жизни не смо
жег выпрямить его путей, пусть
смерть возьмет на себя, и па-
род останется жив".

Теракуту смолк, поклонился ево
ему царственному гостю и ушел в
•вой шалаш. Будущий русский нм
ператор выелуша его с глубоким
волнением от котор. слегка подер-
гивалось его лицо. Переводчик обе
шал ему сохранить молчание до
его смерти".

**
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СНIСАСО. ИХ.

н Клода Бернара. Он исходил из
положения, что чувства, страсти и
характеры людей, как и всех их
поступки, строго предопределены
такими же неумолимыми законами,
какими управляется, внешний мир;
психологию и нравственность нуж-
но разематрнвать, как химию пли
физику высшего порядка.

Вот почему роман должен осно-
вываться на опыте и сообщать о
жизни социальной такие же гведе
ния, как дает биология о живых
организмах. Каждый роман должен
быть задуман и приготовлен, как
лабораторный опыт. Его необходп
мо составлять и разрабатывать,
как безпристрастный и всесторон-
ний отчет. Он должен обладать на-
учной достоверностью и одновре -

менно отличаться жизненной пол-
нозвучностью и художественной об
щедоступностыо,

По этим принципам Золя стро-
ил свою обширн. натуралистичес-
кую эпопею „Ругон-Макаров", эту
научную и художественную исто-
рию одной французской буржуаз -

ной семьи в XIX веке. Цель этой
эпопеи показать действие зако-

’ нов наследственности, столь же по-
• целительных, как законы тяжести
'тел, и потому развернуть широкую
картину второй империи, этой
'„страшной эпохи безумья п позо-
|ра" во всех ее темных, печальных
п отталкивающих проявлениях.

План этот был осуществлен пол
постью. Семья Ругон-Макаров пред
ставляет собою как бы пасть еовре
менного человечества со всеми его
пороками, вожделеньями, творчес-
кими недугами. Члены лтой семьи
за два десятилетия ее истории ока
зываютея разбросанными по всем

I общественным классам. Мы нахо-
-1 дим здесь мнппстра и революцио-

нера, рабочего и буржуа, спеку -,
лянта и крестьянина, чиновника
п рудокопа, художника и солдата,
смиренного ученого н блистатель-
ную парижскую Партизанку.

Но главными героями романа лв
ляются не эти представители радио
образных общественных кругов, а
широкие человеческие массы, вы-
деленные часто по их професско -

нальному признаку- Уже в первом
ромапе серии - в “Карьере Руго-
нов", где изображена картина за
воеванпя власти н денег жадными
искателями добычи, в центре опи
сания мощное изображенье кре
стьянского восстания.

Б последующих романах юшек
тштый'героп выступает еше отчет
ливее. В „Чреве Парижа" весь пн
терес повествования сосредоточен
•на центральных крытых рынках.
IЖелезный дворец смелой новейшей
архитектуры, вбирающий в себя
с'еетпые припасы для мировой сто
лпцы, является главным героем по
вествованья. В „Жерминале" ту же
роль выполняет шахта, история ко
торой приводит к потрясающей под
земной трагедии. В „Деньгах" ожи
вает п волнует нервы, лпхорадноч-
ным существованьем современная
парижская биржа. В „Челочеке-зве
ре“ развертывается эпос желез -

ной дороги, н „Счастья дам" —не
счастпый быт универсального мага
зпна , в „Разгроме" армия, н
„Земле" полевые работы, зако-
номерная н величественная жпзнь
вспаханной, рассеянной и илодоно
|сящей почвы. Гоман буржуазного
(дома, крестьянской избы, рабоче-
■го жилья все это имеется в се-!рии „Ругон-Макаров".

Золя обладает исключительным
даром оживления вещи, драматизи
ровать быт учреждений. Его опи -

ЛИЛА СЫШSSЕЫ '

Звезда Метрополитан Оперы, пишет:
“Когда я решила начать
курить, я стала разузнавать,

№lд,' какие папиросы • больше
всего нравиться мужчинам.

; Ответ бы.кз очень легко
найти. Я заметила, что
почти все мужчины в опере

Ш* «ЕШНннПР узнала от них, что ;>та аро-
чЩйШНР ЯнН? матная папироса оставляет

их голоса в прекрасном ео-
стоянии для пения. Я ио-

/ 1* % пробовала Локки Страйк и
' "'щ поняла, что мужчины быликь нравы в своем суждении. II

носхпшена ароматом Локки
ПИ • Щ /- ■ ' ийт Страйк, и тем, что они не

Действу

“Кб СоакТесГ
Нет раздражения горла—Нет кашля.

санья напряжены, повышенно вы-
разительны, почти осязательны но
своей прыгающей конкретности.
Зданье, город, локомотив, батарея,
шахта, вокзал становятся под его
пером как бы живыми существами
угрожающими, охваченными жела
иьями, страдающими и мстящими.

Отсюда стремление Золя изобра
жать массы в их движенья, в пх
борьбе, работе п победах. Он поло
аттельно не знает соперников в
изображении уличных толп и сцен

забастовок, восстаний, военных
действий, коллективного труда-
Страницы „Жерминаля", пзобргжа
юшие общую жизни в волю рудоко
нов, поражают своей эпической! ши
ротой.

Это сообщает романам Золя глу
!покое социальное зиаченНе.Драму
алкоголя в знаменитой „Западне"
можно было бы свести, по опроде
леплю самого автора, к простой
фразе: „закрывайте кабаки, открой
те школы". Но за такими отдель-
ными заданьями, обличениями п
указаниями неизменно чувствуется
основное ученье писателя, его пра
ктачеекпд жизненная мудрость.

Смысл ее труд. Только разу-
мом п работой, оеобенпо работой
методической, человечество освобо
днтся от всех свопх бедствий. II
своим собственным примером, ор-
ганизованным II ПОСТОЯННЫМ Тру -

дом художника. Золя не переста -

вал подтверждать свое учение-..
Я никогда не выдумываю, -

говорил Золя, я никогда- не со
чинят сюжетов. Я запинаюсь толь
ко моим главными героями.

Эта занятая сводились прежде
всего к собранью материалов. Зо-
ля неутомимо коллекционировал за
метки, распрашивал, записывал,
читал, наблюдал, пока вокруг каж

до!? частной темы не накоплялось
нужное количество справок. Каж-
дый герой имел свою папку мате-
риалов, ,п задуманный роман пре-
вращался понемногу в анкету и
сводку всевозможных наблюдений
—физиологических, общественных
исторических. Его система ежед -

невпо распиханного и острого тру-
да достаточно известна. Недаром
предметом его покдоненяя были уМ
и его высшее созданье: пнсаппая
мысль. Но он знал, что свою силу
писания мысль почерпает в худо-
жественной форме, осуществления
над переделкой своих фраз, го
верил Золя, —• упорный труд был
причиной смертп Жюля Гонкура;
Додз, Эдмонд Гонкур, все мы про
водим по целым дням над одной
страницей...

В результате таких усилий со,>

далась эпопея Ругон-Макаров.в ос
нове которой прославление тру1
да. В последнем романе серии, в
~Докторе Паскале" Золя отчетливо
выражает мысль, что только разум,
дпсциплпрованный знаньем, сооб-
щит человеку безграничную мощь

и обеспечит ему спокойное соз -

нанье своей силы-
И, наконец, в двух новых цик-

лах ‘Трп города" н “Четыре еван
гелия", наппсанных отчасти под
влиянием Толстого, Золя заверша-
ет свое огромное литературное за-
данье, прославляя умноженье жиз-
ни на земле для усиления произ
водптельной и творческой активное
ти человечества. Заключеньем сво-
ей его обширной п мошной эпопеи
могли бы быть слова одного из его
героев:

Мир станет когда-нибудь тем,
пэм сделает его труд-

Л- ГРОССМАН.


