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jtfakaisro Іорькіи.

I.

„Les idees ont un cou-

rant qui entratne mfirne
les populations les plds
stagnantes“.

Lamartine.

Семью писателей-беллетристовъ можно раздѣлить на

двѣ категоріи: писателей- „сочинителей" и писателей-

художниковъ. Первые пишутъ изъ тщеславья, отъ скуки,

за гоиораръ, или просто потому, что грамотны (и то

не всегда). Вторые— гораздо малочислен нѣе— это пи-

сатели по призванію, которые не могутъ не писать,

какъ птицы не могутъ не пѣть; для нихъ литература

то же, что полотно ' для художника, инструментъ для

музыканта: ею они выражаютъ свои мечты, страданія
и надежды.

Къ нослѣдней категоріи принадлёжитъ и молодой

писатель, уже пріобрѣвшій литературную извѣстность

подъ псевдонимомъ Максима Горька? о.

Мы съ тѣмъ болыпимъ удовольствіемъ привѣтству-
емъ молодого писателя, что самый фактъ его появле-

нья изъ народной среды свидѣтельствѵетъ о творческой

силѣ русскаго духа,-—въ то самое время, когда наши
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петѳрбургскіе космополиты, западники и всякаго рода

„культурные нытики", дающіѳ тонъ нашей разношерст-

ной интеллигенции, давно уже поставили креста на

возможности нашего духовнаго возрожденія и національ-

наго роста, указывая, какъ на единственное для насъ

спасеніе, на безсмысленное копированіе Запада. Въ

этомъ направленіи развивалась и вся наша литература

за послѣднія двадцать лѣтъ, вскормленная стараніями

редакторовъ-аферистовъ на одномъ подражаніи и пере-

водахъ чуждыхъ русскому духу иностранныхъ писателей.

Ж вдругъ на берегахъ „многоводной Волги", —

этой щедрой кормилицы русской земли въ духовномъ

и матеріальномъ смыслѣ,—загорѣлась яркая звѣздочка

самобытнаго русскаго таланта. Видно, колыбелъ русской

мощи, уже давшая намъ Некрасовыхъ и другихъ, не

вполнѣ еще разорена и обезличена разными новѣйшими

„культуртрегерами".

Біографія Максима Горькаго не входить въ задачу

настоящаго очерка. Въ общихъ чертахъ она уже из-

вѣстна читателямъ, да и рано еще заниматься ею. Та-

ланта не справляется съ формуляромъ человѣка и дается

ему природой внѣ всякихъ соображеній съ его свѣт-

скимъ, служебнымъ или финансовымъ положеніѳмъ. Нужно

только отмѣтить въ данномъ случаѣ тѣ невѣроятно-

тяжелыя обстоятельства, которыя выпали на долю дѣт-

ства и юности М. Горькаго, не воспрепятствовавъ ему,

однако, побѣдоносно выйти на широкую дорогу извѣстности.

До нѣкоторой степени эти обстоятельства не могли

не оставить слѣда на его творчествѣ, лишивъ его ши-

рокой умственной перспективы; но они же, съ другой

стороны, способствовали той свѣжести, той непосред-

ственности его міровоззрѣнія, которыя ярко отпечатлѣлись

на всѣхъ его произведеніяхъ и сдѣлали его столь инте-



реснымъ для изученія. Эти произведенія представляютъ

уже и теперь цѣнный вкладъ наблюденій и художе-

ственной правды, взятой прямо съ натуры.

Только въ самое послѣднѳѳ время критика удо-

стоила Ж. Горькаго своимъ вниманіемъ, не только у

насъ, но и за границей. И слѣдуѳтъ сейчасъ же от-

мѣтить, что заграничные критики отнеслись гораздо

внимательнѣе и сочувственнѣе къ Максиму Горькому,

нежели наши. Наша критика, въ лицѣ ея нынѣшнихъ

представителей, такъ свыклась съ выгоднымъ и пріят-

нымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, что по-

явленіе новаго таланта, надъ которымъ слѣдовало за-

думаться, изучить его и анализировать, — представилось

ей фактомъ и непріятнымъ, и тревожнымъ. Господа

„присяжные критики", которыхъ излишне называть—

noraina sunt odiosa—порѣшили-было, по удававшемуся

имъ столько разъ пріѳму, „семейно замолчать" ново-

явленный талантъ: авось либо никто его и не замѣтитъ!

Но на этотъ разъ уловка но удалась. Произведенія

Горькаго стали появляться въ переводахъ на всѣхъ

языкахъ; западная критика уже громко заговорила о

немъ. Вслѣдъ за этимъ появились нѣкоторые крити-

ческіе очерки и у насъ, очерки большею частью сла-

бые, нерѣшительные, съ большой оглядкой, какъ бы

себя не скомпрометировать. Молодежь взялась за дѣло

съ болыпимъ жаромъ: къ такимъ критическимъ попыт-

камъ можно отнести трудъ В. Ѳ. Боцяновскаго,

Д. Н. Вергуна и другихъ. Въ своемъ разборѣ

произведеній Горькаго, въ „Revue des deux Mon-

des", французскій критикъ Мельхіоръ де-Вогюэ при-

ходитъ къ заключенію, что успѣхамъ своимъ, помимо

таланта, Горькій обязанъ своими тонденціямп, проте-

стующими противъ того, что во Франціи называется
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„буржуазіей“, а у насъ замѣняѳтся чиновничеством^,

мѣщанствомъ и вообще канцелярскимъ и идейнымъ фор-

мализмомъ. Яаврядъ ли, однако, такая оцѣика пра-

вильна. ГГротивъ чиновничества и мѣщанства писали у

насъ давно геніальиые писатели, и можно сказать, что

тема эта до нѣкоторой степени исчерпана. Кромѣ того,

нельзя по пронзведеніямъ Горькаго сказать, что оиъ

пришелъ къ какому-нибудь положительному заключенію.
Протестъ, безъ сомнѣнія, есть въ немъ, но протестъ

гораздо болѣе широкій, отиосящійся не къ тому или

другому сословію, а къ существующимъ формамъ жизни

вообще. Этотъ горячій 'протестъ, подкрѣпленный при-

мерами вольной жизни, но. не направленный съ пред-

взятой мыслыо противъ тѣхъ или другихъ лицъ, про-

тивъ тѣхъ или другихъ учреждений, —какъ дѣлали и

дѣлаютъ наши газетные и салопные „либералы", —

представляетъ именно тотъ чарующій элементъ, кото-

рымъ и проникнуты его нроизведенія. Мнѣ сдается, что

господа „марксисты" или „народники", которые желали

бы во что бы то ни стало уловить Горькаго и насильно

присоединить къ своему міровоззрѣнію, могутъ сильно

разочароваться въ немъ и бозполезно потратить время,

истолковывая его въ любезномъ для нихъ смыслѣ. Онъ
самъ говорить: „чувства объединяющаго, стройной и

ясной мысли, охватывающей всѣ явленія жизни, я не

нашелъ въ себѣ“...

П.

Разсмотримъ, для перваго знакомства съ интере-

сующимъ насъ писателемъ, самое большее по объему

его произведеніе: повѣсть „Ѳома Гордѣевъ". Говорятъ,
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что какой-то „драматическихъ . дѣлъ мастеръ" соби-
рается „окрылить" это произведете, т.-е. извлечь иаъ

него театральную пьесу. Можно напередъ сказать, что

нзъ этой попытки ничего не выйдетъ хорошаго. На-
званная повѣсть— этюдъ, не представляющій никакихъ

данныхъ для драматическаго дѣйствія, кромѣ развѣ

трактирнаго дебоша, которымъ и безъ того пѳрепол-

ненъ нашъ театральный репертуаръ. Ѳома Гордѣевъ —

такой же бытовой этюдъ, какъ „Дворянское гнѣздо",

„Обломовъ“ и тому подобный литературный произвѳ-

денія. Разница въ томъ, что предметомъ наблюденія
автора является бурная купеческая среда въ.самомъ

горячемъ мѣстѣ ея дѣятельности — на Волгѣ.

Фабула повѣсти не сложная: Игнатъ Гордѣевъ вы-

двинулся изъ простыхъ людей въ : мнлліонщики. Все
его огромное состояніо, послѣ смерти, переходитъ къ

единственному • сыну Ѳомѣ. Ѳ.ома, —-характеръ котораго

и составляете все содѳржаніе повѣсти,— представляетъ

собой родъ купеческаго Гамлета, гицущаго суть,

жизни . іг ничѣмъ .не- удовлетвореннаго. Онъ то ку-

тить напропалую, то ищетъ въ уединеніи душевнаго

спасенія, и въ концѣ концовъ сходить съ ума.

Не будь художественнаго отношенія къ этой ба-
нальной темѣ, . какое проявилъ М. Горькій, — произведе-

ніе это попало бы въ разрядъ многочисленныхъ опи-

саній купеческаго безпутства. Но читатель съ порвыхъ

же страиицъ подкупленъ не только выпуклостью типовъ

и образовъ и своеобразностью языка,— какимъ блещутъ
вообще всѣ произведенія Горькаго,— но и тѣмъ „ нѣчто “ ,

которымъ, какъ легкимъ туманомъ, окутаны всѣ его

герои и которое направляетъ нашу мысль въ какую-то

недосягаемую даль новаго человѣческаго устройства.
Мнѣ кажется, что этотъ даръ—уносить читателя въ



даль — составляетъ характерную черту таланта Горь-

каго. Онъ не опредѣляетъ цѣли, къ которой стремится

не перестраивать общественнаго зданія; но, обнару-

живая неприглядную дѣйствительность, показывая не

міровую скорбь, а міровую ложь, —невольно подкупаете

и располагаетъ къ этой срѳдѣ, гдѣ если не дѣла, то,

по крайней мѣрѣ, слова отдаютъ правдой, мощью, на-

деждой на лучшее будущее.
Но вернемся къ нашей повѣсти. Съ первыхъ же

строкъ Горькій яркими красками рисуете положитель-

ный типъ Игната Гордѣева: „богатырски- сложенный,

красивый и неглупый, онъ былъ однимъ изъ тѣхъ лю-

дей, которымъ всегда и во всемъ сопутствуете удача —

не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорѣѳ

потому, что, обладая огромнымъ запасомъ энергіи ,

они на пути къ своимъ цѣлямъ не умѣютъ, даже не

могутъ задумываться надъ выборомъ средствъ и, по-

мимо своего желанія, не знаютъ иного закона". Во всѣхъ

произведеніяхъ Горькаго мы встрѣчаемся съ такими

положительными, энергичными типами, составляющими

почти новинку въ русской литературѣ. Вспомните тур-

геневскихъ, гончаровскихъ героевъ, —всѣ эти нерѣши-

тельные, рефлективные типы, неспособные ничего со-

здать, и вы съ невольною радостью отдохнете на опи-

саніи новыхъ русскихъ типовъ, полныхъ воли, хотя

бы эти типы и были взяты изъ низшихъ, „не-куль-

турныхъ" слоевъ общества.

Весь типъ Игната, этого умнаго самодура, очер-

ченъ мастерски г. Горькимъ. Въ немъ соединяется рус-

ская смѣтка, искренняя религіозность, нѣжныя семей-

ныя чувства съ самымъ плотояднымъ эгоизмомъ, ди-

кимъ буйствомъ и презрѣніемъ ко всему человѣчеству.

„На людей не надѣйся... многаго отъ нихъ не жди...



мы всѣ для того живемъ, чтобы взять, а не дать ...

Такова житейская мораль Игната. Сцена его смерти
одна изъ самыхъ удачныхъ, какія только можно встрѣ-
титі. въ литературѣ на эту тему. Кстати замѣтимъ,
что М. Горькій, довольно часто описывающш этотъ
послѣдній актъ жизни, изображаетъ его замѣчательно

реально безъ всякой сантиментальности, отчего и впе-
чатлѣніе получается сильное. Другой типъ, выведенный
въ повѣсти, это крестный отецъ Ѳомы. Онъ до того
реально нарисованъ съ своими передвигающимися на
высокомъ лбу морщинами, съ вѣчными прибаутками и
всей своей юркой фигурой, что прямо видишь его пе-
редъ собой. Авторъ достигаетъ такой рельефности въ
свонхъ типахъ не только художественнымъ описаніемъ
ихъ внѣшности, но умѣніемъ поставить ихъ передъ
читателемъ въ характерные моменты и позы.

...„Морщины на лицѣ его играли: длинный хищ-
ный носъ вздрагивалъ, и голось дребезжалъ нотами
какого-то азарта и умиленія. — „Теперь поглядимъ на
это дѣло съ другого бока, кто больше всѣхъ въ пользу
бѣдныхъ жертвуетъ на всѣ эти дома, пріюты, бога-
дѣльни? Жертвуютъ богатые люди, купцы, купечество
наше... Хорошо-съ! А кто жизнью командуѳтъ и устраи-
ваетъ ее? Дворяне, чиновники и всякіе другіе не наши
люди... Отъ нихъ и законы, и газеты, и науки все
отъ нихъ. Раньше они были помѣщиками, теперь земля
изъ-подъ нихъ выдернута — они на службу пошли...
Ладно! Но кто, по нынѣшнимъ днямъ, самые сильные
люди? Купецъ въ государствѣ — первая сила, потому
что съ нимъ — милліоны!..“ Я цитирую это мѣсто,

чтобъ показать, какими сильными, ясными словами,

вложенными въ уста своихъ героевъ, М. Горькій умѣетъ
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ЕжовъОЧеРТ ' ТЬ ' А В0ТЪ дкугой пРимѣръ — журналфстъ
„Его снова, какъ-то передернуло, точно всѣ жилы

и мускулы его іздругъ напряглись, ,и снова. онъ забѣ-

галъ по комнатѣ въ кипучемъ возбужденіи.

„—.Самодовольный ч.еловѣкъ — это затвердѣвнщя

опухоль на груди общества... это мои заклятый врагъ.

Онъ набиваотъ . себя грошовыми истинами, обгрызен-

ными кусочками затхлой мудрости, и , существуетъ, какъ

чуланъ, въ которомъ скупая хозяйка хранить всякій

хламъ, совершенно ненужный ей, ни на что негодный...

Дотронешься до такого человѣка, отворишь , дверь въ '

него, и на тебя пахнетъ вонью разложения, а въ воз-

духъ, которымъ ты дышешь, вольется струя какой-то

затхлой дряни... Эти несчастные люди именуются людьми

твердыми духомъ, людьми приндиповъ и убѣжденій...

и. никто но хочетъ замѣтить, что убѣжденія для нихъ—

только іцтаны, которыми они прикрываютъ нищенскую

наготу своихъ душъ.. На узкихъ лбахъ такихъ людей

всегда сіяетъ всѣмъ нзвѣстная надпись: спокойствіе и

уверенность— фальшивая надпись! Потри лбы ихъ твер-

дой рукой, и ты увидишь истинную ; вывѣску— на ней

изображено: ограниченность и ,туподущіе“!.

Внутренняя душевная трагедія Ѳомы .Гордѣева со-

стоитъ въ томъ,.что онъ унаслѣдовалъ милліоны, не имѣя

къ нимъ никакого реальнаго отнощенія. Онъ совершенно

не уяснилъ себѣ, какимъ трудомъ или удачей эти деньги

были нажиты отцомъ, и въ этомъ привплегированномъ

положенш его поражаетъ только то, что онъ пользуется

такими средствами въ то время, какъ вокругъ него

люди жертвуютъ жизнью за гроши. Онъ не могъ по-

нять, изъ-за чего это люди хлопочутъ, когда онъ, при

нсѳмъ своемъ богатствѣ, чувствуетъ тоску и скуку. Типъ
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Ѳомы съ этой точки зрѣнія,— т.-е. какъ богатаго ку-
печескаго наслѣдника, лишѳннаго алчнаго чувства на-
живы — которымъ только и существуете необразован-
ное купечество, — безъ сомнѣнія,. очень интересный
тишь и мастерски разработанъ М. Горькимъ. Но, при
всѣхъ своихъ стремлѳніяхъ къ чему-то высшему, луч-
шему,— Ѳома Гордѣевъ не можете вызвать симиатш.

Этотъ купеческій неудачникъ, не будучи въ со-
стояніи сдѣлать ни одного сознательная шага въ сто-
рону добра, все-таки успѣваетъ въ своемъ кругу вы-
казаться полнѣйшимъ „саврасомъ". Въ общемъ, только
такимъ и можѳтъ вылиться купеческій Гамлете если
сиять съ него ореолъ милліоновъ. Въ этой борьбѣ съ
противорѣчіями . Ѳома Гордѣевъ сходите съ ума и этимъ
примиряете читателя со своими безполезными искашями

„смысла жизни". .

Но какая же мораль этого произведенш'— быть мо-

жете, спросите читатель, прочтя повѣсть до конца.
А. та, что правда жизни— не въ практичныхъ и

сильныхъ Маякиныхъ, а также и не въ сомнѣваю-

щихся безхарактерныхъ Гордѣевыхъ. Правда— гдѣ-то

въ таинственной дали, о которой мы уже говорили и
которую, М. Горькій имѣетъ желаніе идеально обозна-
чить одними легкими, поверхностными штрихами... на

уже чувствуется въ порицаніи зла.

III.

Таланте Горькаго особенно ярко выступаете въ его

малонькихъ. разсказахъ, стяжавшихъ ему славу „пѣвца
боеяковъ". По прочтеніи его цроизведеній, закрады-
вается мысль о новомъ мірѣ какихъ-то сильныхъ людей,
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ДО сихъ поръ намъ неизвѣстныхъ, но живущихъ на

всемъ пространств* русской земли.

Наши „интеллигенты" встревожились. Покуда они

предавались пустымъ словоизверженіямъ и спорамъ о

преимуществахъ „марксизма", „неомарксизма" на-

родничества" и другихъ теорій, долженствующихъ’ обно-

вить" нашъ общественный строй— тутъ подъ бокомъ

у нихъ успѣло вырасти цѣлое поколѣніѳ, —людей съ

несомнѣнно цѣльнымъ міросозѳрцаніемъ.
Вотъ, напримѣръ, діалогъ. Дѣло идетъ о томъ

чтобы украсть лошадь.

...„ Видишь ты,—вдругъ оживился уповающій 

не могу я^ не думать. Смотрю я на нее,— онъ мах-

нулъ рукой на лошадь,— смотрю и понимаю; тоже и

У меня была такая... Замухрышка она, а въ хозяйств*

первый винтъ. У меня одно время даже пара была.,

здорово я въ ту пору работалъ!

„— А что выработалъ?—кратко и холодно спро-

силъ Пляшинога. Не люблю я этого въ теб*... Оха-

ешь... а къ чемуЧ...“

Или возьмите слѣдующій разговоръ о польз* гра-

мотности въ разсказѣ „Кирилка".

„И вотъ мы спросимъ его: Кирилка! Скажи,

какая польза въ грамот* и въ школахъ?—Кирилка

вздохнулъ, почмокалъ губами и не сказалъ ничего.

вотъ ты грамотный,— строже заговорилъ

земскш, ты долженъ знать: лучше ли теб* жить оттого

что ты грамотный?

Всяко бываетъ,— сказалъ Кирилка, наклоняя

голову еще ниже.

^ Да нѣтъ все-таки ты читаешь, Ну, что же:

какая польза отъ этого для тебя?

„— Пользы, оно, конечно, нѣтъ. чтобы, значить,
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прямо взять ѳѳ... Но ежели разсудить, то... учатъ,

стало быть, въ пользу это имъ...

н — Кому —ИМЪ 1?
я  Учителямъ, стало быть, земству, значить, и

вообще"...
И тутъ мы наталкиваемся на протестъ.
Критика обвиняетъ Горькаго въ томъ, что онъ на-

рочно старается въ своихъ произведеніяхъ унизить
интеллигенцію въ тѣхъ или другихъ дѣйствующихъ

лицахъ. Такъ, напр., онъ поступаетъ въ повѣсти „Ьа-
ренька Олесова", гдѣ выставляетъ нѣкоего приватъ-
доцента въ жалкомъ и глупомъ видѣ. Но если въ
этомъ и есть тѳндендія, расходящаяся съ практикой въ
одиночныхъ случаяхъ, то въ общѳмъ, въ суммѣ сво-
ихъ наблюденій и своего отрицанія,— Горькій, какъ
намъ кажется, вѣрно отмѣтилъ современную роль этой
интеллигенціи. Не нужно терять изъ виду, что онъ въ
своихъ описаніяхъ придерживается склада нашей со-
временной жизни въ провинціи, и нѣтъ сомнѣнія, что
роль интеллигенціи въ ней или очень слаба, или да
леко не отвѣчаетъ своему признанію. Чтобы въ этомъ
убѣдиться, достаточно просмотрѣть въ газетахъ суде
ную или общественную хронику нашей провинціальнои
жизни... Сумма всѣхъ протестовъ и ощущеній, встрѣ-

чающихся въ произвѳдеиіяхъ Горькаго, наводить именно
на мысль, что наша жизнь лишена объединяющей цѣли,
что нѣтъ въ ней „духа зиждительнаго"... „По-тво-
ему— говорить Коноваловъ— выходить, что пока тамъ
все это опредѣляетея, челозѣкъ все такъ же долженъ
оставаться, какъ теперь... Нѣтъ, ты его сначала пере
строй... Чтобы ему было свѣтло и нетѣсно на землѣ—
вотъ чего добивайся для человѣка. Научи его находить

свою тропу"...
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Дѣль писательства, — по мнѣнію Горысаго,— та,

чтобы „вызвать въ человѣкѣ спасительный стыдъ и

жгучее желаніе создать иныя формы бьітія“ .

YI.

Прочитывая одно за другимъ произведенія М. Горь-

каго, мы убѣждаемся, что этотъ писатель принадле-

жите къ стану „писателей борцовъ“, сильно чувству-

ющихъ и щедро одаренныхъ природою. Въ немъ не за-

мѣтно ни усталости, ни душевной слабости. Рядомъ съ

описаніемъ самыхъ низменныхъ реальныхъ сценъ, встрѣ-

чаешь высокую и такую же реальную поэзію, навѣян-

ную созерцаніемъ природы. Поля, лѣса, море, рѣки

пргшимаютъ, въ описаніяхъ Горькаго, рельефность ося-

зательныхъ художественныхъ картинъ. Особенно хорошо

описываетъ онъ всегда Волгу,- — эту жизненную артѳрію

русской промышленности.

„Между ними величаво простерлась широкогрудная

Рѣка; безшумно, торжественно и неторопливо текутъ ея

воды въ сознаніи своей неодолимой силы; горный бе-

регъ отражается въ нихъ черной тѣныо, а съ лѣвой

стороны ее украшаютъ золотомъ и зеленымъ бархатомъ

песчаныя каймы отмелей и широкіе луга. То тутъ, то

тамъ, по горѣ и въ лугахъ, являются селеиія; солнце

сверкаете на стеклахъ въ окнахъ избъ и на желтыхъ

соломенныхъ крышахъ; сіяютъ въ зелени Деревьевъ

кресты церквей, лѣниво кружатся въ воздухѣ сѣрыя

крылья мельницъ, дымъ отъ трубъ завода вьется въ

небо густыми черными клубами. Толпы ребятишекъ, въ

синнхъ, красныхъ и бѣлыхъ рубашкахъ, стоя на берегу

провожаютъ громкими криками пароходъ, разбудивпіій
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тишину на рѣкѣ, и иЗъ подъ колесъ его къ ногамъ,дѣ-
тей бѣгѵтъ веселия волны и плещутъ на берегъ. Вотъ
цѣлая куча ребятъ усѣлась въ лодку, и они спѣшно

гнебутъ на середину рѣки, чтобъ покачаться на вол
„ахъ какъ въ зыбкѣ. Изъ воды смотрятъ вершины
деревьевъ, иногда цѣлыя купы йхъ затоплены разли-
вомъ И Стоять среди воды, какъ Острова. Откуда-то-
еъ берега тяжелыми вздохомъ доносится заунывная
пѣсня: О-э... о-о-о еще-о разокъ!..— Всюду блескъ
воды всюду просторъ и свобода, весёло-зелены луга и
ласково-ясно : голубое' небо; въ спокойномъ Движети
воды чуется сдержанная ■' сила; Въ небѣ надъ ней сіяетъ
щедрое солнце мая, воздухъ напоенъ сладкимъ запа-
хомъ хвойныхъ деревьевъ и свНЬжей листвы. А берега
все идутъ навстрѣчу, лаская глаза и душу своей кра-
сотой и все новыя картины открываются на нихъ .

Такимъ описаніемъ Горькій несомнѣнно устанавли-
ваетъ свое духовное родство съ великимъ художникомъ
въ изображеніи русской природы —Гоголемъ. Но, тѣмъ
не менѣе, невозможно ■ -найти въ русской литератур’
того образца, къ которому вплотную подошелъ бы Горь-
кий. И въ этомъ заключается признаки его большого
таланта, его самобытности. Его трудъ составляетъ улѵе
теперь „человѣческій документъ“, относяіційся къ цЬ-
лому классу людей, рождениыхъ при извѣстныхъ— не
только этнографическихъ, но и соціальныхъ условіяхъ
матушки-Руси. Съ такой точки зрѣнія, этотъ трудъ,
эти художественные наброски представляютъ огромный
ннтересъ для изученія психологіи русскаго народнаго-
организма, какими представляется они теперь.

Говорятъ, что Горькій „идеализируетъ" описывае-
мый имъ общественный слой. Мы этого не думаемъ.
Безъ сомнѣнія, и среди этихъ людей есть „главари т



есть и „быдло", какъ во всякомъ обществѣ. До нѣ-

которой степени выведенные типы смахиваютъ болѣе на

„интеллигентный пролетаріатъ", чѣмъ на подлинныхъ

„босяковъ". Но кто можетъ ручаться, что оно не такъ

въ дѣйствительности, что ученье и свѣтъ не начина-

ютъ постепенно проникать съ верхушекъ въ глубокій
народный слой? Разсказы Горькаго освѣтили внезапнымъ

лучѳмъ тотъ „темный народъ", на который „интелли-

генты" привыкли смотрѣть, какъ на бездушную, почти

скотоподобную массу. Отсюда — и огромное впечатлѣніе

этого откровенія своего рода. Будемъ надѣяться, что

послѣдующая деятельность М. Горькаго внесетъ еще

много новаго свѣта въ это темное царство...

А. Плетневъ.
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