


Ясной Поляны. Оказывается, в начале 
X V I I I века Ясная принадлежала не-
коему Минину, офицеру, битому бато-
гами за отказ служить правительству; 
именье было конфисковано в казну. В 
рецензируемом сборнике имеются и др. 
статьи—мемуарного и биографического 
характера, дополняющие известные чер-
ти в ЖИЗНИ Льва Толстого и в отношении 
к нему общества и власти. 

Единственный упрек по адресу редак-
тора сборника: на стр. 32 и 37 выпу-
щена тридцать одна строка текста, не-
удобного для печати. Почему — если 
нельзя по соображениям строгого пу-
ризма печатать этих строк—почему ре-
дактор не отметил, какого явления жи-
зни касаются выброшенные строки? А то 
начинает казаться, что лица, имеющие 
в своих руках неизданные Толстовские 
тексты, хотят из жизнеописания Л. Тол-
стого сделать житие, из реального ли-
па—иконописный лик. 

Н. Бродский. 

СЕРИЯ СБОРНИКОВ ПО УСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ. 
Под редакцией Аш>кина, Н. С., Лебе-
дева , А. 1*1., Полякова, С. Г., Устинова , И. В. 
Вып. I. Н. С. Ашукин, Лев Толстой. Стр. 6 ! . 
Вып. И.Юлий Соболев. А. П. Чехов. Стр. 38. 
Вып. III. H. С. Ашукин. По Грибоедовской 
Москве. Стр. 63. Вып. IV. М. В. Португалов. 
По Тургвзеьским местам. Стр 56. Вып. V. 
Ив. Белоусов. Тарас Григорьевич Шевчен-
ко. Стр. 38. Вып. VI. Н. С. Ашукин. Пуш-
кинские м е с т а в Москве и ее окрестно-
с т я х . Стр. 8 ) . Из-во т - в о «В. В. Думнов, 
наел. бр. Салаевых» М. 1924. Тир. 4.(Е0 экз. 

Из всей обширной области экскур-
сионного дела методика и практика ли-
тературных экскурсий разработана на-
именее. Между тем в наше время осо-
бенно ясно, что творчество любого пи-
сателя не есть некая замкнутая и себе 
система художественных ценностей; что 
оно не только развернуто в сторону об-
щей литературной эволюции, но и дер-
жится на бесчисленных приводных рем-
нях, соединяющих его как с личностью 
автора, так и с теми культурно-истори-
чоскими, классовыми и бытовыми усло-

виями, в которые укоренено бытие этого 
последнего. Отсюда—для понимания то-
го или иного литературного явления 
экскурсии на места, являющиеся его 
культурно-бытовой рамой, связанные с 
жизнью и творчеством писателя, его 
породившего, являются могуществен-
ным подспорьем. Вышедшие пока пер-
вые шесть выпусков начатой в из-ве 
«В. В . Думпова, наел бр. Салаевых», се-
рии сборников по устройству общеобразо-
вательных экскурсий, посвящены как 
раз разработке ряда экскурсий литера-
турного типа. Каждый выпуск предста-
вляет собой род маленькой моногра-
фии, связанной с творчеством того или 
иного писателя, литературно-меморатив-
ным музеем, подчас даже отдельным ху-
дожественным произведением (выпуск 
По Грибоедовской Москве). 

Одним из основных признаков экскур-
сионного изучения является обязатель-
ное наличие доступного непосредствен-
ному созерцанию конкретно-зрительно-
го материала. Отсюда задача всякого 
руководства к той или иной литератур-
ной экскурсии состоит, во-первых, в том, 
чтобы ориентировать в виденном, дать 
наиболее целесообразное и системати-
ческое описание того, что предстоит, и, 
во-вторых, помочь его наилучшему уяс-
нению и осмыслению, т.-е. тут же, па-
раллельно описанию, давать соответ-
ственный комментарий. Редакцией сбор-
ников задача эта так и осознана. Однако 
осуществлена она авторами отдельных 
выпусков по-разному, с большей или 
меньшей степенью приближения. Об-
разцовым в этом отношении является 
первый выпуск, посвященный Льву Тол-
стому. Наличие прекрасно организо-
ванного Толстовского музея помогает 
составителю, опираясь все время на 
выставленные экспонаты, переходя от 
предмета к предмету, дать в то же время 
сжатый и связный рассказ по истории 
жизни и творчества писателя. Наибо-
лее выпадает из задач серии выпуск, 
посвященный Шевченко, содержащий 
краткую биографию украинского поэта, 
и воспоминания автора о посещении им 
его могилы, исполненные мало идущих к 
делу лирических и описательных по-
дробностей фельетонного характера. В 
то же время ценный обзор «наследия 



Шевченки», хранящегося в Киевском 
и Черниговском музеях, к сожалению, 
оторван автором от своего изложения, 
дается в конце книги, в виде сухого 
перечня. Этого же рода методологиче-
ский упрек можно сделать и автору в 
общем интересно составленного выпуска 
По Тургеневским местам. Перечень экс-
понатов Тургеневского музея и «досто-
примечательностий в с. Спасском» в 
значительной части отделен им от опи-
сания и комментария. Главка о Спас-
ском-Лутовинове заполнена выдержка-
ми чисто «переживательского» харак-
тера из воспоминаний лиц, в разное 
время посещавших Тургеневскую усадь-
бу. Предпочтительнее было бы строго 
деловое, соответственно прокомменти-
рованное описание всего того, что мо-
жет найти на родине Тургенева современ-
ный экскурсант. В то же время главка 
Тургенев и его предки, как читатели 
(по материалам Тургеневского музея) 
представляет собой самостоятельную ста-
тью, ценную для исследователя, но, 
пожалуй, слишком серьезную для чита-
теля-экскурсанта. Очень живо и инте-
ресно составлен выпуск о Чехове, являю-
щийся не только хорошим пособием 
для чеховских экскурсий, но и одной из 
лучших, в особенности, принимая во 
внимание его небольшие размеры, суще-
ствующих биографий Чехова. Выпуски, 
разрабатывающие экскурсии по Грибо-
едовской Москве и по Пушкинским местам 
в Москве и ее окрестностях, носят в 
большей своей части компилятивный 
характер, предлагая хорошо подобран-
ную сводку материала для реконструк-
ции жизни старой дворянской Москвы 
первой трети прошлого века. Каждый 
из выпусков серии снабжен краткой би-
блиографией, указаниями для последую-
щей проработки экскурсии, в ряде бесед 
и докладов, списками тем к ним и много-
численными иллюстрациями. В Чехов-
ском выпуске воспроизведен ряд ред-
ких документов, интересных в биогра-
фическом отношении. 

В общем, серия общеобразовательных 
экскурсий заполняет вышеуказанный, 
весьма значительный пробел и заслужи-
вает всяческого внимания со стороны 
школьных руководителей, внешкольных 
работников и вообще всех лиц, инте-

ресующихся в той или иной степени на-
шей литературой. 

По возможности выправленное в мето-
дологическом отношении продолжение 
ее весьма желательно. _ _ 

Д. Благой-

Б. В. Т01ИАШЕВСКИЙ. Русское стихосложе-
ние. Метрика. Росс, ин-т истории искусств . 
Вопросы поэтики. Вып. II. Пгр. 1923. К-во 

Академия. . Стр. 160. Тир. 3.010. 

Г. ШЕНГЕЛИ. Трактат о руссном стихе. 
Изд. второе, переработанное. Гиз. Пгр. 1923. 

Стр. 184. Тир. 2.010. 

ЕГО ЖЕ. Практическое стиховедение Т-во 
«Книгоиздательство писателей». ІУ1. 1923. 

Стр. 184. Тир. 2.000. 

Было бы чрезвычайно трудно толком 
ответить на вопрос: нужна ли стихо-
творцу специальная подготовка по его 
ремеслу? Опыт показывает, что очень 
многие из современных стихотворцев, 
прекрасно владеющие стихом, в начале 
своей деятельности не имели решительно 
никаких сведении о стихе, учась, так 
сказать, «с голоса», т.-е. с живого чужого 
стиха. Это им не помешало. Другие, 
имевшие эти сведении в весьма большом 
количестве (таких теперь развелось мно-
жество), при всех этих знаниях це умели 
и не умеют скропать порядочной эпи-
граммы для уличной сатиры. Сверх того 
стих эволюционирует и сравнительно 
чрезвычайно быстро. Тому назад два-
дцать лет Брюсов казался крайним ре-
волюционером, теперь этому поверить 
странно, а стихи Маяковского Апухтину, 
наверно,показались бы произведением не-
нормального человека. Правила уста-
навливаются на уже существующем в 
результате сложных и очень длитель-
ных исследований, пока они придут 
к чему-нибудь, теории уже практически 
неприменимы. It этому добавляется весь-
ма неудобная история именно русского 
стиха: она очень коротка, в сравнении, 
напр., с историей английского стиха, 
и вся исполнена крутых поворотов и 
революций. А теперешние изыскания 
исторически пошли с того стиха, кото-
рый у пас считается «классическим». 


