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В многообразной деятельности Брюсова есть один эпизод, весьма характерный 
для его взглядов на итоги и перспективы современной поэзии, какими они сложились 
к середине 1900-х годов. Этот эпизод— проект издания обширной серии книг под об
щим названием «Библиотека новой поэзии». 

В специальном проспекте, составленном в начале 1906 г., но так и не увидевшем 
света, Брюсов сформулировал исходные позиции, задачи и план задуманного изда
ния 1. «Круг развития литературной школы, известной под названием «декадентства», 
«символизма», «нового искусства», можно считать завершенным»,— писал он. Указав, 
что «закат» этой школы переживает не только Западная Европа, но и Россия, 
Брюсов приходит к выводу о настоятельной необходимости произвести своего рода 
«ревизию» прошлого, осмыслить его уроки, уяснить достижения и ошибки уходящей 
в историю литературной школы: «...настало время подвести итоги декадентству,— 
пишет он.— Пора выяснить, что оно дало, отделить истинно ценное в творчестве его 
адептов от случайного и уродливо-лишнего». Этой задаче и должна была служить 
задуманная им «Библиотека новой поэзии», в проспекте которой перечислено около 
50 имен современных писателей России и Западной Европы. В заключение указыва
лось, что первой книгой «Библиотеки» будут «Стихи о современности» Эмиля Верхарна 
в переводе Брюсова. 

Книга вышла в июне 1906 г.2 В соответствии с проспектом «Библиотеки», она со
держала не только произведения Верхарна, но и его портрет, биографию, а также 
подробную библиографию его произведений и литературы о нем. Однако, явившись 
своего рода эталоном будущей серии, «Стихи о современности» оказались невольно 
первым, но и последним ее выпуском— проект, задуманный с таким широким размахом, 
не был реализован. 

Самый факт выхода этой книги и то обстоятельство, что именно она открывала 
«Библиотеку», посвященную итогам развития поэзии за последнюю четверть века, свя
заны с брюсовской концепцией символизма, поскольку творчество Верхарна занимало 
в ней особое место. Брюсов ценил в Верхарне единственного поэта-символиста, кото
рый сумел выйти за пределы изживающей себя школы и вступить на путь принципи
ально новых исканий, позволивших неизмеримо расширить область доступных поэзии 
вопросов и арсенал поэтических средств. Брюсов видел в творчестве Верхарна идеаль
ный синтез достижений прошлого и провидения будущих возможностей поэзии. 
Именно это определяло его отношение к Верхарну как «самому значительному худож
нику изо всех тех, кто выдвинуты движением, известным под названием «символизма» 3. 

Это восприятие поэзии Верхарна Брюсов сохранил до конца своих дней, однако 
сложилось оно далеко не сразу. Формированию его предшествовала стремительная 
эволюция поэтических взглядов самого Брюсова и тщательное изучение и осмысление 
им всего, что было создано Верхарном к началу XX в. 

Бельгийский поэт, писавший на французском языке, Эмиль Верхарн (1855—1916) 
выпустил свой первый сборник стихов «Фламандские картины» («Ьез Р1атапаез») 
в 1883 г. Эта книга — «сильная, здоровая, местами грубо-реалистическая, прибли
жающаяся к реализму Рубенса и Йорданса» 4 — весьма далека от исканий уже зая
вивших о себе символистов. То же можно сказать и о втором сборнике Верхарна — 
«Монахи» («Ьев Мошез», 1886). Затем— почти внезапно— наступает резкий перелом: 
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Верхарн изображен во время лекции в Московском литературно-художественном кружке 
3 декабря 1913 г. 

«Известия Московского литературно-художественного кружка», 
вып. 7, сентябрь-октябрь 1914 г. 

«дна за другой следуют книги стихов, в которых Верхарн проявляет себя как безу
словный поборник символизма, — «Вечера» («Ьез 8о1гв», 1887), «Крушения» («Ьез БёЬа-
с1ез», 1888) и «Черные факелы» («Ьез ПатЬеаих по1гз», 1890). При этом глубокий пес
симизм, болезненный культ страдания составляют лейтмотив этой своего рода три
логии. Вместе с тем это «первые вполне оригинальные произведения Верхарна, в ко
торых он уже является поэтом современного города» 5; в них наметились тенденции, 
определившие его дальнейшие творческие искания,— глубокий интерес к социальным 
проблемам, стремление к созданию новых поэтических форм и новой ритмики. 

Три позднейших сборника — «Обезумевшие деревни» («Ьез Сатра§пез паПисшёез», 
1893), «Призрачные селения» («Ьез УШа^ез Ши8о1гез», 1895) и «Города-спруты» 
(«Ьез УЩез т,еп1аси1а1гез», 1895)—свидетельство нового перелома в творчестве 
В ерхарна, ознаменовавшего становление «истинно «верхарновской» поэзии» 6. В этих 
книгах Верхарн уже в полной мере заявил о себе как поэт-новатор, широко раздвинув
ший пределы содержания поэзии и ее возможностей в области формы. Субъективный 
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мир человеческой души теперь почти не занимает его. В центре внимания Верхарна 
объективный мир явлений социального порядка, определяющих не только судьбы 
современной человеческой личности, но и всего современного человечества в целом. 
Отныне этот социально-философский аспект станет доминирующим в творчестве Вер
харна. Все, что выходит за его пределы и касается области интимных человеческих 
чувств, сам Верхарн считает для своей поэзии второстепенным. Созданные им лириче
ские стихи остаются, по собственному его выражению, «на краю дороги», т. е. в стороне 
от основной магистрали его творческих исканий 7. 

«Данте современности» — так определял Брюсов значение Верхарна в развитии 
современной мировой культуры 8. Основанием для столь высокой оценки служила 
в его глазах необычайная широта диапазона поэтических раздумий Верхарна. 

Три основные проблемы определяли направление этих раздумий: человек и 
неограниченные возможности его разума, его воли; современный город — средоточие 
созидательных сил человечества, но вместе с тем— его поработитель, угрожающий и 
миру природы; «мятежные силы», движущие природой и человечеством,— неустанное 
стремление к обновлению, освобождению и их воплощение—революция. Таким 
образом, стоя на рубеже столетий, Верхарн почувствовал самые острые проблемы, 
которые поставил перед человечеством наступающий век. Эти проблемы определяют 
содержание наиболее значительных его книг — поэтических сборников «Мятежные 
силы» («Ьез Когсез ЪипшИиеизез», 1902), «Многоцветное сияние» («Ьа МиШр1е зр1еп-
йеиг», 1906) и «Властительные ритмы» («Ьез Ку1Ьтез зоиуегатз», 1910). 

Задача воплощения нового содержания потребовала принципиально новых по
этических форм. Верхарн создал сложный мир грандиозных образов-символов, отве
чающих масштабам проблем, ими обозначенных. Разбив рамки традиционных метри
ческих систем, он разработал свой «свободный стих»^ открывавший неисчерпаемые 
возможности для поисков новых ритмов. 

«Обезумевшие деревни», «Города-спруты» и два тома стихотворений («Роётез», 
1895—1896), куда вошли его ранние сборники, были первыми книгами Верхарна, 
появившимися в брюсовской библиотеке. По-видимому, с них началось знакомство 
Брюсова с творчеством поэта, до тех пор совсем или почти совсем ему незнако
мого 9. 

Таким образом, Верхарн впервые предстал Брюсову в своих зрелых произве
дениях, уже позволявших сделать вывод о ценности вклада, внесенного им в развитие 
современной поэзии. Чуткий ко всему новому, Брюсов не замедлил откликнуться 
на это поразившее его явление — прозаические переводы пяти стихотворений Верхарна 
он намеревался включить в четвертый выпуск «Русских символистов», план которого 
составил в феврале 1896 г.10 Тогда же Брюсов набросал для этого выпуска краткое 
введение, где характеризовал Верхарна как писателя, который «по таланту <...> 
не уступает лучшим из современных поэтов и должен занять место рядом с Верденом 
и Вилье де Лиль-Аданом»; далее следует сжатый очерк его творчества, завершаю
щийся характеристикой последних произведений: «Верхарн задумал гигантскую 
поэму, три части которой уже появились, а последняя, заключительная, вскоре должна 
появиться. В первых двух частях поэт изображает покинутые поля, дух земли, леса, 
воды, дух умерщвленной природы. В третьей части [(«УШез 1еп1аси1а1гез»)] описывает
ся гибельное влияние развивающейся промышленности на жизнь деревни и нищету, 
и пороки больших городов, которые губят первобытную простоту нравов. В заключи
тельной части Верхарн хочет изобразить будущее в том виде, каким он его хотел бы 
видеть» и . Очерк завершается оценкой поэтических приемов Верхарна, стиль которого 
«не отличается такой легкостью, как у Вердена, и лучшее его качество — сила. 
Несмотря на это, он очень изыскан и выдержан». Далее следует список стихов, кото
рые Брюсов хотел предложить вниманию читателей: «Монах», «Не знаю где...», 
«Часы», «Равнины», «Смерть равнины» («Ье Моте», «N6 за1з-]е ой...», «Ьез Ног]6§ез», 
«Ьез Р1атез», «Ьа МогЪ Йе 1а Р1ате»); судя по вопросительным знакам, сопровождаю
щим некоторые из этих названий, выбор их не был окончательным 12. В том же 1896 году 
в статье, посвященной теоретическим проблемам символизма, Брюсов оперирует име-
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нем Верхарна не менее свободно, чем давно знакомыми именами Верлена, Малларме1 

или других символистов «первого» поколения 13. 
Однако признание достоинств не является доказательством близости,— сколько-

нибудь значительного места в поэтическом мире Брюсова Верхарн ни в эти, ни в бли
жайшие годы еще не занимал. Это вполне закономерно: автору «СЬегз а'ОеиУге» и 
«Ме еиш евзе» создатель «Городов-спрутов» не мог быть по-настоящему близок. Неуди
вительно поэтому, что для первых опытов перевода из Верхарна Брюсов выбрал 
стихи, поэтический строй которых всецело замкнут в кругу поэтики символизма,— 
в марте 1896 г. он начал перевод стихотворения «N6 ва18-,|е ой...» («Не знаю где...»), 
который закончил только в 1906 г.: 

Это где-то на севере, где — я не знаю, 
Это где-то на полюсе, в мире стальном, 
Там, где стужа когтями скребется по краю 
Селитренных скал, изукрашенных льдом. 

Это — холод великий, едва отраженный 
В серебряном зеркале мертвых озер, 
Это — иней, что точит, морочит бессонный, 
Низкорослый, безлиственный бор. 

Это — полночь, огромный скелет обнаженный 
Над серебряным зеркалом мертвых озер, 
Это — полночь, что точит, морочит, хохочет, 
Но раздвинуть руками гигантскими хочет 
Холодный и звездный простор. 

В дали полуночной, безвольной 
Это — смолкнувший хор колокольный, 
Это — убранный снегом и льдами собор. 

Это —- хор похоронный, в котором без слов я рыдаю, 
Литургия великого холода в мире стальном. 
Это где-то — не в старом ли северном крае? 
Не знаю! 
Это где-то — не в старом ли северном сердце? — 
В моем! и 

После 1896 г. Брюсов на несколько лет как будто забывает о Верхарне. Но уже в 
конце 1898 г. интерес к нему вспыхивает вновь: «Весь занят новейшими французскими 
поэтами <...> УегЬаегеп...» — записывает он 14 декабря " . «Последние месяцы упи
ваюсь Верхарном»,— пишет Брюсов почти через год и тогда же советует одному из дру
зей читать этого поэта — «его стихи о современности, о больших городах, о гибели де
ревни» 1в. В споре же о возможностях поэзии, в ответ на утверждение, что она не в си
лах выразить сложность современной жизни, Брюсов «возражает Верхарном» п . При
близительно в это же время он переводит ряд его стихотворений 18. Теперь интерес к 
Верхарну уже не погаснет — с его именем так или иначе будет связана вся последую
щая жизнь Брюсова. 

Итак, от первого знакомства Брюсова с «Городами-спрутами» до действительного 
обращения к поэзии Верхарна прошло несколько лет. Эти годы, отмеченные необычайно 
интенсивным развитием поэтического дарования Брюсова, составили эпоху и в 
становлении его творческих и жизненных позиций. В коротенькой записи, сохранив
шейся в его архиве, Брюсов подвел итог пережитому: «Чувствую в себе силы и бодрость. 
Знаю, что во мне теперь сосредоточены все тайные нити человеческой мысли, идущие 
от первых дней. Все, что писал я, и все, что говорил я,— ничтожество,— и может быть 
все, что я буду писать и говорить,— ничтожно, но знаете ли вы сознание возможности? 
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С поразительной ясностью вижу я все недостатки, даже в том, что считал величайшим. 
И потому иду к людям, сливаюсь с людьми, братаюсь с ними» 19. 

В последних словах заключена основная предпосылка нового обращения Брюсова 
к Верхарну. В них сформулирована та творческая позиция, на которой сошлись пути 
двух поэтов, при всем различии их темпераментов, идеалов и жизненных устремлений. 
На грани XX в. Брюсов открыл для себя новые творческие горизонты в области широ
ких социально-философских проблем — в той области, куда впервые вторглась поэзия 
Верхарна. Узкий круг субъективных переживаний, ограничивавший ранее творчество 
Брюсова, разомкнулся. Теперь он так же остро, как и его старший современник, ощу
щает свою сопричастность судьбам всего человечества; его, как и Верхарна, влечет 
многообразие «ликов жизни»; он также стремится постичь глубинную «связь времен». 
Таким образом, мировосприятие Брюсова впервые соприкоснулось с миром идей Вер
харна. Возникает сознание внутренней близости: «мой» современник, «мой» Верхарн, 
один из «тех, кого особенно люблю»,— так Брюсов говорит о Верхарне теперь 20. 

Приведенная выше запись Брюсова содержит указание и на другую, не менее важ
ную предпосылку его обращения к поэзии Верхарна. Критическое отношение к собст
венному прошлому приводит Брюсова к переоценке многих ценностей, в том числе и 
тех, которые он еще недавно «считал величайшими». Отнюдь не отбрасывая достижения 
той школы, учеником которой он до сих пор себя сознавал, Брюсов делает первую по
пытку осмыслить историческое значение символизма, оценить открытые им перспекти
вы. «Создать новый поэтический язык, заново разработать средства поэзии»,— так в 
1897 г. сформулировал он «исторический смысл символизма»21. Рассмотрев основные 
линии развития этого направления, Брюсов делает вывод: «Я не надеюсь, что символизм 
будет развиваться далее. Он только переходный момент к новой поэзии <...> символизм 
создал совершенно новый, еще неиспробованный орган для передачи самых сокровен^ 
ных движений души. До сих пор этот материал применялся неосмотрительно — к оттен
кам настроений, к мимолетным чувствам. Он способен на гораздо большее» 22. 

Осуществить это «большее» в собственном творчестве, стать одним из создателей 
«новой поэзии» — такую задачу ставил себе Брюсов. Черты этой поэзии он видит в твор
честве молодых — Коневского и Добролюбова в России, Вьеле-Гриффина — во Фран
ции 23. Но истинного провозвестника поэзии будущего Брюсов увидел в Верхарне. 
Поэт-символист, сумевший сделать то, что символизму было недоступно — создать 
поэзию, исполненную глубокого социально-философского звучания и «самой жгучей 
современности» 24,— Верхарн предвосхитил искания молодых: «Уегкаегеп написал кни
гу о городе, о которой мы все мечтали,— сообщал Брюсов А. А. Курсинскому 23 сен
тября 1899 г.— Я не завидую, я радуюсь. Он велик, ибо он наш» 25. В сознании Брю
сова Верхарн становится олицетворением исторической связи школ и поколений, а 
вместе с тем учителем, «мэтром» новой поэзии. 

Так в 1899 г. Брюсов заново открыл для себя Верхарна: не только «мой», но и «наш», 
не только один из тех, «кого особенно люблю», но и один из тех, «кого горжусь считать 
своими учителями»,— эти оценки Брюсова характеризуют место, которое Верхарн от
ныне занял в его творческом мире. Последние слова, в которых он причисляет Верхарна 
к своим учителям, высказаны в наброске предисловия к сборнику «ТегШ У]§Ша» 26. 
И хотя в печатной редакции упоминание об «учителях» исчезло, тем не менее имя Вер
харна осталось в этой книге: Брюсов включил в нее два перевода — «К северу» и «Жен
щина на перекрестке». Оба стихотворения — выразительный пример поэтики Верхар
на, разработанной им в поисках средств художественного осмысления «всего хода со
временной мировой жизни» 27. Будничный штрих—уличная женщина, стоящая на углу 
городского перекрестка, вызывает в сознании поэта ряд сложных гиперболизиро
ванных метафор, слагающихся в гигантский символ пороков современного города. Твор
ческий метод Верхарна проявляется в этом стихотворении очень выразительно: обыч
ное, повседневное явление трансформируется в грандиозный образ — символ философ
ской, социальной или этической проблемы. Эта особенность поэзии Верхарна отвечала 
тем задачам, которые отныне ставил перед поэзией Брюсов: «...СТИХИ есть совершенней
шее из орудий человеческого слова, которым можно и должно пользоваться для реше
ний самых мучительных из современных вопросов»,— писал он в начале 1903 г. 28 
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Эта точка зрения в значительной степени предвосхищает дальнейший поэтический 
путь Брюсова, вплоть до последних его книг — «Дали» и «Меа». Но уже в начале 1900-х 
годов она приводит его к мысли о необходимости подготовить русскую поэзию к стоящей 
перед ней задаче путем поисков «более свободного, более гибкого, более вместительного 
стиха»,— так определял он свою цель в предисловии к «БтЫ е1 ОгЫ». И здесь взгляд 
его снова обращается к Верхарну. 

Поэт, каждая книга которого «полна, можно сказать, переполнена мыслью» 29, 
Верхарн нашел неисчерпаемые возможности ее выражения. «Верхарн поразительно 
владеет словом,— писал Брюсов,— он, бесспорно, величайший мастер «свободного 
стиха». Он вознес этот прием стихотворчества до такой высоты, куда не в силах следо
вать за ним даже самые окрыленные из его современников. У Верхарна каждый стих по 
ритму соответствует тому, что в нем выражено. Во власти Верхарна столько же рит
мов,— сколько мыслей» 30. То, что в 1896 г. отмечалось Брюсовым как безусловное до
стижение, но по существу не затронуло его собственный поэтический мир, теперь ста
новится для него предметом внимательного изучения и творческого освоения: «А мно
гому следовало бы нашей поэзии поучиться, хотя бы у Верхарна...»31, — замечает он и 
осуществляет это в собственной поэтической практике. Сборник «11гЫ ех ОгЫ» содержит 
раздел с многозначительным заглавием «Искания», в стихах которого Брюсов, по соб
ственному его признанию,сделанному в предисловии, «старался усвоить русской литера
туре некоторые особенности «свободного стиха», разработанного Верхарном. 

Этим формальным моментом не ограничивается значение «Исканий» и всего сбор
ника в истории обращения Брюсова к поэзии Верхарна. Приступив к осуществлению 
программы, сформулированной в предисловии к «ШЫ е1 ОгЫ», Брюсов впервые в пол
ный голос заявил о себе как о поэте-философе, которому в большой мере свойственно 
именно то, что сам он более всего ценил в Верхарне: стремление «решить <...> вековые и 
злободневные вопросы не методами науки, а силами и средствами искусства» 32. Именно 
эта сфера творчества самым тесным образом связывает его с Верхарном, ибо перед авто
ром «ЦтЫ ех ОгЫ» и «ЗхерЪапоз» XX век поставил те же самые «вековые и злободневные 
вопросы», которые предугадывал автор «Городов-спрутов». Их можно обозначить 
тремя словами: Человек, Город, Революция. Вспомним хотя бы стихи Брюсова «Хвала 
человеку», «Городу» или «Слава толпе» и сопоставим их с такими поэмами Верхарна, 
как «К будущему», «Город» и «Восстание»33. 

В сборнике «ЗхерЬапоз» близость поэтического мира Брюсова и поэзии Верхарна 
достигает высшей степени: «Это — настоящий Верхарн и в то же время настоящий 
Брюсов.— писал о поэмах этого сборника «Конь блед» и «Слава толпе» Волошин.— 
Размер носит печать верхарновского размаха, хотя Верхарн никогда не писал таким 
ритмом. Эти стихотворения мне кажутся лучшим воплощением Верхарна на русском 
языке» 34. 

Общая устремленность в сферу философско-социальных проблем, а с нею и общ
ность в поисках средств их выражения — вот что дало Брюсову основание сначала при
числить Верхарна к «своим», а позже назвать себя его учеником (см. п. 1). Смысл, ко
торый он вкладывал в это слово, разъясняет обращенное к Верхарну незавершенное 
стихотворение, начатое в 1913 г.: 

Когда я, юношей, в твоих стихах мятежных 
Впервые расслыхал шум жизни мировой: 
От гула поездов до стона волн прибрежных, 
От утренних гудков до воплей безнадежных 
Покинутых полей, от песни роковой 
Столиц ликующих до властного напева 
Раздумий, что в тиши поют нам мудрецы, 
Бросающие хлеб невидимого сева 
На ниве жизненной во все ее концы,— 
Я вдруг почувствовал, как страшно необъятен 
Весь мир передо мной, и ужаснулся я 
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Громадности Земли, и вдруг мне стал понятен 
Смысл нашего пути среди туманных пятен, 
Смысл наших малых распрь в тумане бытия!.. 35 

Верхарн предвосхитил искания Брюсова и стал «для него открытием, которое рас
ширило дали тех дорог, по которым он шел сам»,— так резюмировал роль Верхарна в 
творческом развитии Брюсова Волошин 36. 

Это было сказано по поводу выхода в свет «Стихов о современности» — книги, 
которая стала вершиной в истории творческого освоения Брюсовым поэзии Верхарна. 

Каждый новый этап обращения Брюсова к Верхарну сопровождался работой и над 
переводами его стихов. Первые попытки в этой области он, как было уже сказано, 
предпринял в 1896 г., а в 1899 г. сделал несколько вполне законченных переводов. 
В год выхода «ИгЫ е1 ОгЫ» он переводит «Лондон», а вслед за ним «Города и поле 
(К будущему)» 3?. Годы создания «81ерЬапо5» отмечены интенсивной работой над 
Верхарном — именно в это время выполнена большая часть переводов, составивших 
«Стихи о современности». 

Мысль об издании Верхарна на русском языке возникла у Брюсова в начале 1905 г.— 
в марте этого года издательство «Скорпион» впервые объявило о предстоящем выходе 
сборника стихов Верхарна в переводе Брюсова и Волошина ** (содружество переводчи
ков не осуществилось, вероятно, по причине диаметральной противоположности их 
взглядов на задачи и методы перевода 391. 

В этом анонсе сразу появилось заглавие «Стихи о современности», которым Брюсов 
стремился подчеркнуть в глазах читателя актуальность поэзии Верхарна. 

Брюсов поставил себе задачу выпустить книгу, которая давала бы, по возможнос
ти, полное представление о разных гранях творчества Верхарна. Однако жизнь внесла 
коррективы в этот замысел. Далеко не все переводы удались ему в равной степени, 
работа затянулась, и, видя это, Брюсов решил начать ознакомление русской публики с 
Верхарном путем небольших журнальных публикаций. В августе 1905 г. он включил 
имя Верхарна в список современных французских поэтов, чьи стихи в сопровождении 
кратких биографических очерков предложил Г. И. Чулкову для публикации в «Вопро
сах жизни» 40. Замысел этот не осуществился, но пять стихотворений Верхарна в пере
воде Брюсова были опубликованы «Вопросами жизни» в октябре — ноябре 1905 г. 
Письма Брюсова к Чулкову дают яркое представление о трудностях, с которыми он 
столкнулся в работе над этими переводами, стремясь передать особенности ритмики и 
образной системы Верхарна, сложный ход его мысли 41. 

Но письма к Чулкову освещают и другой чрезвычайно важный момент. Работа 
Брюсова над переводом Верхарна совпала по времени с нарастанием революционного 
подъема в России и с последовавшим революционным взрывом. В этой обстановке он 
особенно остро ощущает революционный дух творчества Верхарна, особенно отчетливо 
осознает исключительную злободневность его поэзии для русской действительности 
1905 г. Именно в это время Брюсов переводит такие насыщенные острой социальностью 
стихи, как «Кузнец», «Банкир», «Рабочие», и обращается к произведениям, посвящен
ным теме революционного действия масс: «Трибун», «Голова», «Мятеж», «Восстание», 
«Девяносто третий год» 42. 27 января 1905 г., посылая Чулкову «Мятеж», он отмечает, 
что стихи эти интересны «как злободневный намек» 43, а в дни декабрьских событий 
(«Декабрь 1905. Во дни московской революции» — значится на автографе) переводит 
«Восстание» Верхарна: 

Ярость великая, с пламенным ликом, 
С радостным криком, 
С кровью бушующей в жилах, 
Встала на груде камней. 
Все она может! все она в силах! 
Одно лишь мгновенье 
Даст более ей, 
Чем целых веков тяготенье. 
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ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ 3. ВЕРХАРНА 
«Ьа НёАгоНе» («Восстание») 

Черновой автограф (фрагмент). Дата: «Декабрь 1005. Во дни московской революции» 
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва 

Все, что мечталось когда-то, 
Что гении, в песне крылатой, 
Провидели в темной дали, 
Что в души, как сев, западало, 
Чем души, как весны, цвели, 
Все встало 
В миге, смешавшем, как сплав: 
Ненависть, силу, сознание прав! 44 

«Верхарн воистину революционный поэт, и надо, чтобы его узнали теперь»,— пишет 
Брюсов Чулкову в октябре 1905 г., настаивая на публикации своих переводов 4й. 

1905 год заставил Брюсова по-новому взглянуть на перспективы развития литера
туры в России: «События, пережитые нами в октябре и декабре 1905 г. <...), не могут не 
провести резкой грани между прошлыми литературными течениями и будущими»,— 
писал он через несколько месяцев после этих событий 46. С этой точки зрения необходи
мость ввести в русскую литературу произведения Верхарна — поэта «воистину револю-
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ционного»,— становится для Брюсова настоятельным требованием времени. Это застав
ляет его форсировать работу над изданием «Стихов о современности». И хотя многие из 
задуманных переводов остались неосуществленными 4 ' , он решается выпустить кни
гу, выход которой представлялся ему столь своевременным 48. 

1906 год — год выхода «8*ерпапо8» и «Стихов о современности» — был своего рода 
рубежом в истории отношений Брюсова к Верхарну. Сборник «81ерЬапо8» подводит итог 
тому, что почерпнул Брюсов из творческого общения с поэзией Верхарна, длившегося 
около десяти лет; «Стихи о современности» открывают новый этап этого общения — от
ныне Брюсов берет на себя роль пропагандиста творчества Верхарна в Рессии и неус
танно служит этой цели почти два десятилетия — как переводчик, критик, редактор и 
издатель. 

«Стихи о современности» открывают также и другую, тесно связанную с предыду
щей, страницу этих отношений — историю личных дружеских связей Брюсова с Вер-
харном. 

18 марта 1906 г. Брюсов обратился к Верхарну с просьбой разрешить издание своих 
иереводов. С этой поры между ними устанавливается постоянная переписка. Чисто де
ловая вначале, она постепенно меняет характер, отражая все возрастающую взаимную 
симпатию. Осенью 1908 г. Брюсов впервые встретился с Верхарном, и эта встреча окон
чательно определила дружеский характер их отношений, которые крепли с каждым го
дом и с каждой новой встречей 4Э. «Виделся я с большинством выдающихся людей моего 
времени,;— писал позже Брюсов,— и с особой любовью вспоминаю дружбу, которой ме
ня удостаивал Эмиль Верхарн» 60. 

Ценным документом, отражающим становление этой дружбы и ее характер, явля 
ется публикуемая переписка, длившаяся восемь лет — с 1906 по 1914 гг.— и прерван
ная наступлением первой мировой войны. За эти годы Брюсов и Верхарн «обменялись 
почти сотней писем, т. е. писали друг другу почти ежемесячно» и . И хотя далеко не все 
эти письма дошли до нас, переписка представляет значительный интерес. В ней содер
жатся самооценки Верхарна, сообщения о его работе над очередными книгами, сужде
ния о некоторых явлениях современного искусства и литературы. Однако центральным 
пунктом этой переписки, к которому стягиваются затронутые в ней вопросы, является 
деятельность Брюсова как своеобразного посредника между Россией и Западной Евро-
иой, между русской и западноевропейской культурой. С одной стороны, Брюсов знако
мит своего корреспондента с русской литературой и русским искусством, посылая ему 
сборники переводов русских поэтов на европейские языки, альбомы и репродукции 
картин русских художников; в результате — все возрастающий интерес Верхарна к 
России, который привел его к поездке в эту страну. С другой стороны, Брюсов постоян
но сообщает ему о том, как распространяется его поэзия среди русских читателей, а 
также держит Верхарна в курсе своей деятельности пропагандиста его поэзии в России: 
он сообщает о своих лекциях и статьях, ему посвященных, о попытках добиться поста
новки его пьес на русской сцене, о мерах, предпринятых им с целью организовать при
езд Верхарна в Россию. 

Поездка состоялась в 1913 г. Почти три недели (с 23 ноября по 12 декабря) 
Верхарн провел сначала в Петербурге, а потом в Москве, где выступил в Московском 
литературно-художественном кружке, в обществе «Свободная эстетика» и в обществе 
«АШапсе Ргапса1зе» *. Эта поездка стала событием не только русской литературной 
жизни, но и биографии самого Верхарна — об этом свидетельствуют его письма Брю-
сову, а также статьи и стихи, напечатанные им в русских газетах после возвращения из 
России 52. По сути дела, Брюсов был организатором этого визита, что впервые становит
ся несомненным из публикуемой переписки. Однако основной своей задачей как 
«апостола» Верхарна Брюсов, по-прежнему, считает работу переводчика и издателя, 
стремясь реализовать собственную мысль, что «Стихи о современности» — «только 
начинание и что русской лш ературе суждено полно усвоить себе знаменательное твор
чество Верхарна» &3. 

* «Французское содружество». 
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ЭМИЛЬ ВЕРХАРН. «АЛЫЕ КРЫЛЬЯ ВОЙНЫ». ПАРИЖ, 1916 
С дарственной надписью: «Аи 1гёз сЬег Уа1ёге Вгиезоу, Йе ра4гЮ1е а ра1по1е, 1гё8ат1са1етеШ. Е т . 
Уегпаегеп» («Милейшему Валерию Брюсову, от патриота патриоту, очень дружески Эм. Верхарн») 

Обложка и шмуцтитул 
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва 

В 1908—1910 гг. Брюсов работает над переводом крупных произведений Верхарн 
на — его трагедий «Елена Спартанская» и «Филипп II». Проблемам, вставшим в связи с 
этой работой, в частности вопросу о метрике перевода, посвящен ряд писем обоих кор
респондентов. В то же время Брюсов делает все возможное, чтобы эти пьесы появились 
на русской сцене: «... я считаю «Филиппа II» одной из лучших трагедий, написанных за 
последние полвека,— писал он А. А. Сумбатову-Южину 4 января 1910 г. — Способст
вовать ее появлению в России, в театре, я считаю делом в высшей степени важным»54. 

Главную же цель Брюсов видит теперь в издании собрания сочинений Верхарн» 
«а русском языке. Однако опыт работы над «Стихами о современности» привел его к вы
воду, что подобная задача не по силам одному переводчику. «Даже поэт, конгениальный 
Верхарну,— писал он позже,— не мог бы, в виде очередной работы переводить одну 
его поэму за другой, столь они различны по духу, столь сложны по настроению, таят в 
себе столь много тончайших штрихов мастера. Тут нужно многолетнее изучение, нужно 
вдумываться, вчувствоваться, нужно искать, упорно искать соответственных слов, вы
ражений, образов, звуков...»55 Из писем Брюсова выясняется, что уже в 1910 г. он 
предпринял первую попытку организовать коллектив переводчиков для подготовки соб
рания сочинений Верхарна, и только неудача этой попытки привела его к решению пере-
издать «Стихи о современности» в переработанном и дополненном виде. 

С наступлением войны, в эпоху потрясавших мир катаклизмов, Брюсов вновь 
остро ощущает современность поэзии Верхарна. Он делает новые переводы, шлифует 
старые, дополняет свежими фактами предисловие, и в 1915 г. новое издание стихов 
Верхарна вышло в свет; примечательно, что Брюсов выпустил его в массовом дешевом 
издании «Универсальной библиотеки», и чутье не обмануло его — очень скоро изда
ние пришлось повторить 5в. 

Глубокое сочувствие Брюсова вызвали патриотические выступления Верхарна в 
годы войны. «Окровавленная Бельгия» («Ьа Ве1{*1дие 8ап§1ап1е». Рапе, 1915) —повество
вание о трагедии бельгийского народа,, чья земля стала ареной военных действий,— 
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поразила Брюсова. «Поэт был прав, сказав, что его книга «полна ненависти»,— 
писал он,— но она полна также любви,— к родине и ко всему человечеству. Факти
ческий материал, собранный в книге <...> придает ей значение исторического доку
мента. Но благородные страсти, водившие пером поэта, обращают трактат в истинную 
поэму» 57. Верхарн был военным корреспондентом в Бельгии, читал во Франции пуб
личные лекции, стремясь «вскрыть перед слушателями истинный смысл совершающейся 
мировой трагедии» 68. Внезапная смерть, настигшая его в пути на одну из этих лекций, 
глубоко потрясла Брюсова. «Верхарна убила война»,— так начинает он статью, по
священную годовщине со дня этой гибели, и продолжает: «Читатели всего мира вправе 
оплакивать смерть Верхарна как потерю своего, родного поэта <...>, потому что его 
поэмы поистине международны» 59. 

Памяти Верхарна Брюсов посвятил ряд статей. В отличие от прежних своих ра
бот, в этих статьях он стремится осветить не только творчество своего любимого поэ
та, но и его личность, его отношение к жизни, к людям, к молодым писателям, много 
места уделяет тем чертам характера, которыми определялось личное обаяние Вер
харна 60. 

В 1916 г., по предложению издательства «Парус», Брюсов взял на себя подготовку 
собрания сочинений Верхарна силами коллектива переводчиков и начал активную 
организационную деятельность в этом направлении м . Сохранившиеся в его библио
теке книги Верхарна, где каждое стихотворение помечено именем переводчика, за ко
торым оно закреплено, отражает огромную работу, которую он проделал, готовя изда
ние «Паруса», так и не осуществившееся. В марте 1917 г. Брюсов писал Горькому о 
возникших после Февральской революции надеждах, связанных с этим изданием: 
«И Верхарна можно будет дать полным, с поэмами социалистическими, и революцион
ными, и богохульными, и предельно чувственными, что все у него есть рядом с фило
софскими строгими раздумьями,— дать его во весь рост!» 62. 

Как некогда, в год первой русской революции, Брюсов вновь остро чувствует со
звучность поэзии Верхарна грандиозным событиям, происходящим в России. В 1917— 
1920 гг. верхарновские ритмы вновь звучат в его собственном творчестве — в стихах, 
посвященных раздумьям о революции. Это — три стихотворения, объединенные общей 
темой и близкие по форме (два из них, под одинаковым названием — «Революция», 
публикуются в наст, томе, стр. 52—54; третье — «Мятеж» — вошло в сборник 
«В такие дни»). Все они ассоциируются со стихами Верхарна, привлекавшими внима
ние Брюсова в год первой русской революции, особенно с его «Восстанием» (см. выше, 
стр. 552). Эту ассоциацию подчеркивает сам автор, посвятив «памяти Эмиля Вер
харна как поэта н друга» последнее из трех стихотворений — «Мятеж»: 

• В одежде красной и черной, 
Исполин, 
От земли к облакам 
Встающий упорно. 
Властелин, 
Диктующий волю векам ^ 
Необорно,— 
Мятеж. 
Ты проходишь по миру, 
Всегда 
Светел, свободен и свеж, 
Как в горном потоке вода 68. 

И теперь, на склоне жизни, так же, как в юности, новый этап творческого обраще
ния к Верхарну сопровождается работой над переводами — в 1917—1921 гг. Брюсов 
переводит около двух десятков его стихотворений. 

В 1923 г. вышло четвертое издание Верхарна в переводе Брюсова. В него вошло 
почти 60 произведений, характеризующих все основные этапы творчества поэта —от 
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«Фламандских картин» до сборника «Высокое пламя», вышедшего уже посмертно. Эта 
книга подводила итог почти тридцатилетней работе Брюсова как переводчика и про
пагандиста творчества Верхарна. 

Из обширной переписки обоих поэтов до нас дошла приблизительно половина — 
21 письмо Брюсова и 44 письма Верхарна. 

Письма Брюсова хранятся в Бельгийской королевской библиотеке (Брюссель) — 
в архиве Верхарна (17 п.), а также в ГБЛ (4 п.— ф. 386.70.19; здесь же — черновики 
трех писем, беловые автографы которых находятся в архиве Верхарна). Письма Вер
харна хранятся в ГБЛ (ф. 386, 79.45—47;41 п.); одно п. (№ 16 наст, публикации) — 
в ЦГАЛИ (ф. 1322, оп. 1, ед. хр. 2); п. (в публикацию не входят)—в ИМЛИ (ф. 13, 
оп. 3, ед. хр. 68). 

Ниже публикуется 50 писем — 20 писем Брюсова и 30 писем Верхарна. 14 запи
сок Верхарна и одна записка Брюсова, в которых сообщается только об отправлении 
пли получении книг и рукописей, а также о предполагаемых переездах Верхарна, 
в публикацию не включены. 

Письма ГБЛ и ЦГАЛИ печатаются по автографам; письма, хранящиеся в Брюссе
ле,— по микрофильму, любезно предоставленному редакции «Литературного наслед
ства» Бельгийской королевской библиотекой. 

Все письма печатаются на языке оригинала и в русском переводе. Стилистичес
кие погрешности, допущенные в письмах Брюгова, оставлены без изменений. 

Перевод писем выполнен Н. Д. Э ф р о с при участии М. И. Б е л я е в о й. 
Выражаем глубокую благодарность Жану Бланкову (Брюссель) за содействие в 

разыскании писем Брюсова и получении их микрофильма. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
1 «Библиотека новой поэзии». Черновой автограф. ГБЛ, ф. 386.47.18-6, л. 2—3. 

Датируется по упоминанию о декабрьских событиях 1905 г. и по указанию, что первая 
книга «Библиотеки» выйдет в марте 1906 г. 

2 Эмиль В е р х а р н. Стихи о современности. В переводе Валерия Брюсова. 
М., «Скорпион», 1906 (далее — «Стихи о современности»). Предваряющее эту книгу 
объявление «От издателей» представляет собой сильно сокращенную редакцию перво
начального проспекта «Библиотеки новой поэзии». 

3 Валерий Б р ю с о в . Епп1е Уегпаегеп. Ьез УШез 1еп1аси1а1гез. 1904 («Весы», 
1904, № 3, стр. 54). Эта рецензия — первый развернутый отзыв Брюсова о Верхарне, 
появившийся в печати. Впоследствии она почти целиком вошла в его статью «Эмиль 
Верхарн как человек и поэт», помещенную в качестве предисловия к «Стихам о совре
менности». 

4 Валерий Б р ю с о в . Верхарн.— В кн.: «Новый энциклопедический словарь» 
Брокгауза-Ефрона, т. 10. СПб., [б. г.], стр. 265. 

5 Там же, стр. 265. 
6 «Эмиль Верхарн как человек и поэт».— В кн.: «Стихи о современности», стр. 12. 
7 «На краю дороги» — название сборника лирических стихов Верхарна («Аи Вога 

ае 1а Кои1;е», 1891); в последующих изданиях назывался «Края дороги» («Ьез Вогйз 
<1е 1а Кои1е»— см.: «Роётез», 1895). Позднее Верхарн выпустил еще несколько чисто 
лирических сборников. 

8 «Дант современного промышленного строя» — характеристика Верхарна, при
надлежащая французским критикам М. и А. Леблон («Весы», 1904, № 3, стр. 70). 
Брюсов неоднократно пользовался этим образом, варьируя его (см., например, «Стихи 
о современности», стр. 7), а впоследствии дал заглавие «Данте современности» статье, 
написанной по случаю приезда Верхарна в Россию («День», 1913, № 319, 25 ноября). 

9 Утверждать это позволяет не только отсутствие каких бы то ни было упоминаний 
у Брюсова о Верхарне до этого времени, но и то обстоятельство, что в брюсовской 
библиотеке нет ни одной из его книг, вышедших до 1893 г., тогда как в ней тщательно 
собраны сборники Верхарна, изданные после 1895 г. (ГБЛ, ф. 386; в дальнейшем, при 
ссылке на книги из библиотеки Брюсова, местонахождение их специально не огова
ривается, оно указывается только для книг, находящихся в МКБ). Возможно, что 
отдельные стихи Верхарна были и до этого известны Брюсову, так как уже в гимна
зические годы он был знаком с журналом «Ьа Р1ите» (см. наст, том, стр. 729), в котором 
печатался Верхарн (1891, N 52, 15 июня; 1893, N 102, 15 июля). 

10 ГБЛ, ф. 386.3.4. «Записная тетрадь»,"февраль 1896 г., л. 53. См. также: Авто
биография, стр. 110. 
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11 Там же, л. 41—42. Первые «три части» — стихотворные сборники «Обезумев
шие деревни», «Призрачные селения», и «Города-спруты». Последняя «часть» — драма 
«Зори» («Ьев АиЬез», 1898), действие которой происходит в городе будущего. Цити
рованный отрывок почти дословно повторяет строки из биографического очерка 
о Верхарне, написанного Фр. Вьеле-Гриффином и предваряющего первую моногра
фию, посвященную Верхарну (А1Ьег1 М о с к е 1. Егш1 УегЬаегеп. Рапз, 1895, стр. 13). 
Позднее отрывок вошел в измененной редакции в статью «Эмиль Верхарн как человек 
и поэт» (стр. 9). 

12 Там же, л. 42. Пытался ли Брюсов в то время переводить эти стихи, неизвестно 
(за исключением стихотворения «Не знаю где...» — см. примеч. 14). 

13 «Апология символизма» (в кн.: «Ученые записки Ленинградского педагогиче
ского института», т. IV, вып. 2. Л., 1940, стр. 263). В автографе к упоминанию о Вер
харне сделана сноска: «Это поэт малоизвестный у нас, но весьма достойный внимания» 
(ГБЛ, ф. 386.40.25, л. 5 об.). Ср.: В. С. Д р о н о в. Валерий Брюсов и Эмиль Вер
харн (в кн.: Чтения 1962, стр. 220). 

14 «Стихи о современности», стр. 60. Наброски этого перевода сохранились в за
писной тетради Брюсова за февраль — март 1896 г. (ГБЛ, ф. 386.5.14/5, л. 8 и 15). 
М. А. Волошин считал, что он принадлежит к числу «совершенных, которые можно-
назвать вполне верхарновскими», т. к. в нем «индивидуальность Брюсова счастливо 
совпадает с индивидуальностью Верхарна» («Весы», 1907, № 2, стр. 81). 

15 Дневники, стр. 57—58. 
16 Дневниковая запись от 19 ноября 1899 г.— там же, стр. 78; наст, том, стр. 748. 
17 Дневники, стр. 99. См. также письмо М. Самыгину (весна 1899 г.).— ГБЛ, 

ф. 386.72.31, л. 32. 
18 К сентябрю — октябрю 1899 г. относятся переводы четырех стихотворений 

Верхарна — «Женщина на перекрестке», «Роковой цветок», «Голова», «К северу» 
(«Ба Б а т е еп N011», «Иеиг {аЫе», «Ба Тё1е», «Аи N01(1») — ГБЛ, ф. 386.14.5/12, 
л. 23 об.— 24, л. 34 об.—35, л. 29 об.— 30 об. К первому из них Брюсов впоследствии 
неоднократно возвращался, неизменно сохраняя свое название этого стихотворения 
(у Верхарна — «Женщина в черном»). 

19 ГБЛ, ф. 386.10.6, л. 26. Датируется 1900 г. по содержанию, связывающему 
этот отрывок с высказываниями Брюсова в письме к М. Самыгину (июль 1900 г.), — 
ИМЛИ, ф. 13, оп. 3, ед. хр. 12. 

20 Предисловие к сборнику ТУ. Первоначальная редакция.— ГБЛ, ф. 386.5.8, 
л. 16 об 

21 В. Б р ю с о в. К истории символизма.— ЛН, т. 27-28, стр. 272. 
22 Там же, стр. 274. 
23 См., например, характеристику особенностей стиха А. Добролюбова в преди

словии Брюсова к его «Собранию стихов» (М., «Скорпион», 1900, стр. 14). 
24 Валерий Б р ю с о в . Научная поэзия.— РМ, 1909, № 6, отд. II, стр. 166* 
25 ЦГАЛИ, ф. 1223, оп. 1, ед. хр. 4. 
26 Предисловие к сб. ТУ.— ГБЛ, ф. 386.5.8, л. 16 об. 
27 «Весы», 1904, № 3, стр. 55. 
28 НП, 1903, № 3, стр. 213. 
29 Валерий Б р ю с о в . Научная поэзия.— РМ, 1909, № 6, отд. II, стр. 166. 
30 «Весы», 1904, № 3, стр. 55. 
31 НП, 1903, № 3, стр. 213. 
32 «Весы», 1904, № 3, стр. 55. 
33 «Хвала человеку» — см. Все напевы; «Городу» — там же; «Слава толпе» — Л ; 

«К будущему» («Города и поле»), «Город» и «Восстание» — Эмиль В е р х а р н . Поэмы. 
Перевод Валерия Брюсова. Пб.— М., 1923. 

34 М. В о л о ш и н . Эмиль Верхарн и Валерий Брюсов.— «Весы», 1907, № 2, стр. 75. 
35 Собр. соч., т. 3, стр. 327. 
36 М. В о л о ш и н . Указ. ст., стр. 75. 
37 ГБЛ, ф. 386.25.2, л. 10; 25.3, л. 46—52. 
38 «Весы», 1905, № 3. Приложение, стр. 7. 
39 М. В о л о ш и н . Указ. ст., стр. 74—81. 
40 Письмо от 20 августа 1905 г.— Чулков, стр. 327. Брюсов предложил ему «ряд 

переводов из Верхарна» в марте 1905 г. (там же, стр. 321—322, 323). Наброски очерка 
о Верхарне, предназначенного для «Вопросов жизни», сохранились в архиве Брюсова 
(ГБЛ, ф. 386. 47.14, л. 5—6). 

41 Чулков, стр. 321—331. 
42 Переводы стихотворений «Рабочие» и «Девяносто третий год» не были опубли

кованы. Первый из них не был завершен (ГБЛ, ф. 386.25.6, л. 34, 35); о судьбе второго 
см. п. 1, примеч. 8. Остальные из перечисленных стихотворений вошли в «Стихи 
о современности»; часть из них была предварительно опубликована в периодической 
печати (см. п. 1, примеч. 3). 

43 ГБЛ, ф. 371.2.58, л. 9 об. См. также: Чулков, стр. 322 (здесь письмо напечатано 
без даты). 

44 ГБЛ, ф. 386.25.3, л. 39. Перевод вошел в «Стихи о современности». 
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45 Чулков, стр. 336. 
46 «Библиотека новой поэзии». Автограф.— ГБЛ, ф. 386.47.18-6, л. 3. 
47 Кроме переводов, указанных в примеч. 42, в архиве Брюсова сохранились 

автографы многочисленных редакций перевода стихотворения «Слово», сделанных 
в 1906 г. (ГБЛ, ф. 386.25.4, л. 12—22). В автографах осталось также более десяти 
переводов, выполненных в 1915—1922 гг. (ГБЛ, ф. 386.25.6). 

48 О составе этого сборника см. п. 1, примеч. 8. 
49 Брюсов встречался с Верхарном трижды во время своих заграничных поез

док — в 1908, 1909 и 1913 гг. Эти встречи описаны им в статьях: «Новые книги Эмиля 
Верхарна» (РМ, 1910, № 8), «В гостях у Верхарна» (За моим окном), «Эмиль Верхарн. 
По письмам и личным воспоминаниям» (РМ, 1917, № 1). 

ьо Валерию Брюсову, стр. 15. 
51 РМ, 1917, № 1, стр. 4. 
52 «Русские ведомости», 1914, № 3 и 5 , 4 и 8 января; 1916, № 298, 25 декабря. 
53 «Эмиль Верхарн как человек и поэт», стр. 28. 
54 ЦГАЛИ, ф. 878, оп. 1, ед. хр. 764. 
55 «Верхарн на прокрустовом ложе».— «Печать и революция», 1923, № 3, стр. 56. 
56 Эмиль В е р х а р н . Собрание стихов. 1883—1915. Переводы Валерия Брю

сова. М., «Универсальная библиотека», 1915. 2-е изд.— 1917. 
57 «Окровавленная Бельгия».— «Русские ведомости», 1915, № 154, 5 июля. 
58 Валерий Б р ю с о в . Эмиль Верхарн и Московский литературно-художест

венный кружок.— «Известия Московского литературно-художественного кружка», 
1917% № 17-18, сентябрь-октябрь, стр. 9. 

59 Там же, стр. 10. 
60 «Обаяние Верхарна, Наблюдения и воспоминания».— «Биржевые ведомости», 

1916, № 15959, 2 декабря; «Верный до конца (Эмиль Верхарн)».— «Русские ведомости», 
1916, № 266, 17 ноября; «Одна из граней творчества Верхарна».— «Летопись», 1916, 
№ 12. 

61 ЛИ, т. 27-28, стр. 652—653. 
62 «М. Горький. Материалы и исследования», т. I. Л., Изд-во АН СССР, 1934, 

стр. 189. 
68 Собр. соч., т. 3, стр. 56. 

1. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 
ч5/> 18 тага 1906, Мовсои 

МаИге! 

Сев! Йё]а йершз ^шше апз дие ]е зшз Уо1ге айппгаЪеиг сопз1ап1, е! запз 
пи! йоиЪе ]'ё1а1з ип йез ргепиегз 1ес1еигз йе уо1ге роёзге йапз сеие уШе, 

Ой 1е КгетНп е1 зез йотез еп ог дш Ьои^е 
]Шгеп1 еЬ ге^еМепг, аи с1е1 1ез зо1еПз гои§ез. 

1е т е Наие йе т е п о т т е г уо1,ге гПзс1р1е Йапз ГАгт,. Бапз 1е геоиеН 
о*е т е з уегз ]иуёш1ез, раги зоиз 1е Ш,ге «Тег1ла УхдШа» еп 1900, д'а1 шзёгё 
Яие^иез гтИаиопз йе УОЗ р^ёсезх. Оп а раг1ё йе сез 1Пп1аиопз йапз 1а ргеззе 
1гапса1зе («Кеуие В1еие», 2 хёупег 1901) а. Р1из 1агй ]е риЬПа1 т е з 1гайис-
1]'опз Йе УОЗ роёзгез йапз й]уегзез геуиез гиззез, еп1ге аиЪгез йапз 1ез «РгоЫё-
т е з йе 1а У1е», дш соггезропйепт. а реи ргёз а 1а «Кеуие йе Рапз», е* йапз 1а 
«Кеуие роиг 1оиз», ипе рёпой1дие а рпх й'аЪоппетепЪ 1гёз гёйш1, дш 
еотр1е роиг се1а ргездие 100 000 й'аЬоппёз 3. (Зе ] о т з а сеие 1еМге ипе 
ЙгосЬиге Игёе йез «РгоЫётез йе 1а У1е» — 1905, N 11). 1'еиз епсоге Гос-
СД510П йе раг1ег р1из1еигз Ло18 йе уоиз зиг 1ез ра^ез йе «Ьа Ва1апсе», ипе 
геуие ой ]е зшз Гип йез гёйас1;еиг8-§ёгап1з.С'е811адие]'а1 риЬНё ип сотр1е-
гепйи зиг «Ьез УШез Теп1аси]а1гез», ей. «Мегсиге йе Ргапсе» («Ьа Ва1апсе», 
1904, N 3) е* ой М. Кепё ОЫ1 а ЫН 1а сгШдие йе «Тои1е 1а Р1апйге» 
(«Ьа Ва1апсе», 1904, N 5) е! йез «Неигез й'аргёз-гтйЬ («Ьа Ва1апсе», 1905, 
N 4) 4. Бапз т о п роете «Ье Бегшег Зоиг», 1гайш1 йапз 1ез «ЕсгИз роиг 
ГАг1» (1906, хёупег), уоиз роиуех 1гоиуег аизз1 Ьеаисоир йе разза^ез т -
зр1гёз раг уо1ге роёз1е 6. Еп 1904 ]'а1 \о1ё роиг уоиз Йапз ГепдшНе йи 
«ВеНгоЬ) в. 
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А ргёзеп! ]*'а1 Гш1епИоп ае гёишг шея 1гааис1юпз йе УОЗ роётез йапз ип 
Нуге. Ь'ёйШоп сотргепйга ипе поМсе зиг уо1ге роёз1е, уо1ге роПгаИ дие 
М. Куззе]Ъег#пе а ей ГоЪН^еапсе Й'ехёси1ег роиг ГёйНеиг 7, 1ез роётез 
1гайш1з раг то1 е1 ипе ЫЫт^гаргле сотр1ё!е йе УОЗ оеиугез. Ье сЪо1х 
Йез 1гайис1;юп8 ез1 аззех асс1йеп1е1, ршзди' «оп гаИ Йапз Гаг!; се дие Гоп 
реи! е! поп се дие Гоп уеиЪ>. Се зоп1 йопс 1ез роётез зшуаШз: «Ьопйгез» 
«Ьа Тё1е», «Бёраг1», «Ьа Кёуоке» («Уегз ипе уШе...»), «Аи 1Могй», «Ьез 
1ЧотЬге8», «Ье Рощегоп», «Ьа Б а т е еп пот>, «Уегз 1е Ри1иг», «Ьа КёуоНе» 
(«Ьа гие, еп ип гетоиз йе раз...», «Ье ТпЬип», «Ье Вапдшег», «Уё1з-1о] йе 
зап§, Уёпиз...», «Аи Мизёе», «Ье Р1ёаи» 8 . (}ие1дие8 аи!гез реиЪ-ёх,ге сотр1ё-
1егоп1 ип реи сеие НзЪе саг ]е пе сеззе йе 1гауаШег. I 'акпе а сго1ге дие уоиз 
пе т е гехизегех раз уо!ге сопзеп1етеп1 роиг сеие ёйШоп дш зега ехё-
си1ёе— ]е уоиз 1е рготе!.з — ауес (;оиз 1ез з о т з роззгЫез. 

А^гёег, сЬег Ма11ге, т е з 8еп1лтеп15 й'ипе езИте ргогопйе 

Уа1ёге В г и з а о V 

Перевод: 
<5/>18 марта 1906 г., Москва 

Мэтр! 
Вот уже 15 лет я ваш неизменный поклонник и, без всякого сомнения, был одним из 
иервых читателей вашей поэзии в этом городе, 

Где Кремль, с его мерцающими золотом соборами, 
Отражает багряные зори, возвращая их небу. 

Я смею называть себя вашим учеником в Искусстве. В сборнике моих юношеских 
стихов, вышедшем в 1900 г. под названием «ТегИа УцтШа», я поместил несколько под
ражаний вашим стихотворениям1. Эти подражания былиотмечены французской печатью 
(«Кеуие В1еие», 2 февраля 1901 г.) 2. Позднее я публиковал свои переводы ваших 
стихов в различных русских журналах, в том числе в журнале «Вопросы жизни», 
который примерно соответствует «Неуие ае Рапз», и в «Журнале для всех», 
периодическом органе с очень низкой подписной платой, насчитывающем благодаря 
этому почти 100000 подписчиков 3. (Прилагаю к моему письму оттиск из «Вопросов 
жизни», 1905, № 11.) Я также не раз имел повод поговорить о вас на страницах «Ве
сов» — журнала, одним из ответственных редакторов которого я состою. Там я опуб
ликовал рецензию на «Города-спруты», изд. «Мегсиге Йе Ргапсе» («Весы», 1904, № 3), 
в г-н Рене Гиль дал критический разбор «Всей Фландрии» («Весы». 1904, № 5) и «Пос
леполуденных часов» («Весы», 1905, № 4) 4. В моей поэме «Последний день», переве
денной в «ЕсгИз роиг 1'АП» (1906, февраль), вы тоже можете найти немало строк, вдох
новленных вашей поэзией 5. В 1904 году я подал за вас голос в анкете «ВеЯпн» 6. 

В настоящее время я намерен выпустить отдельной книгой свои переводы ваших 
стихотворений. Издание будет содержать заметку о вашей поэзии, ваш портрет, лю
безно выполненный для издателя г-ном Риссельбергом ' , стихи, переведенные мною, и 
полную библиографию ваших трудов. Подбор переводов довольно случайный, по
скольку «в искусстве делаешь что можешь, а не что хочешь». Словом, это следующие 
стихотворения: «Лондон», «Голова», «Отплытие», «Восстание» («Улица быстрым пото
ком шагов...»), «К северу», «Числа», «Кузнец», «Женщина на перекрестке», «К будуще
му», «Мятеж» («Туда, где над площадью нож гильотины...»), «Трибун», «Банкир», 
«Оденься в кровь, Мечта...», «В музее», «Мор» 8. Возможно, что список еще несколько 
пополнится некоторыми другими стихами, так как я не прерываю работу. Льщу себя 
надеждой, что вы не откажете мне в разрешении на это издание, которое — обещаю 
вам — будет подготовлено с наивозможной тщательностью. 

Примите, дорогой Мэтр, уверение в моем глубоком уважении. 
Валерий Б р ю с о в 
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ПИСЬМО БРЮСОВА ВЕРХАРНУ 
Автограф. Москва, 19 июня 1906 г. 

Бельгийская королевская библиотека, Брюссель 

1 О переводах стихов Верхарпа в «ТегНа У1§Ша» см. вступ. ст. к наст, публика
ции, стр. 550. 

2 Краткая рецензия Ивана Странника (А. М. Аничковой) в парижском литературном 
еженедельнике «Неуие В1еие» (1901, № 5, 2 февраля) была первым откликом на поэ
зию Брюсова во французской печати: 

«Молодой поэт Брюсов вызывает много разговоров в России. Он стремится к ори 
гинальности, хотя пока еще не выходит за пределы смелых подражаний. Он хочет 
обновить стих, придать ему новую гибкость и разнообразие. Сторонник свободного 
стиха, он следует, не скрывая этого, французскому поэтическому движению. Стихо-
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творение, навеянное строками Вьеле-Гриффина,— «Золото сделал я, золото // Из солн
ца и горсти песка...» — изящно и изысканно по форме. Стихотворение, написанное 
в подражание Верхарну, обладает и силой, и образностью <...> Брюсов умеет видеть 
природу; он не связан устаревшими приемами, эпитетами избитыми и банальными. 
Он наделен собственным чувством света и формы. Он решается на неожиданные срав
нения, которые оживляют его поэзию, расширяют ее сферу, придают ей свежесть. 
Его направление еще не вполне определилось; еще нельзя предсказать, что он даст 
в области идей, но в его творчестве нельзя не заметить — за небольшим исключением — 
смелой попытки обновить трудный жанр, привить к нему вкус и дать ему право на су
ществование. Этот сборник, который подводит итог трехлетнему труду (1897 —1900),—• 
свидетельство возрастающего мастерства». 

3 К этому времени Брюсов опубликовал, кроме вошедших в ТУ, 9 переводов из 
Верхарна: «Трибун», «Банкир», «Мор», «Города и поле (К будущему)» и «Мятеж» 
(«Вопросы жизни», 1905, № 10—11); «Голова», «Кузнец» и «Лондон» («Ежемесячный 
журнал для всех», 1905, № 11, 12; 1906, № 1); «Свиньи» («Адская почта», 1906, № 1). 
О его работе над этими переводами см.: Чулков, стр. 321—332. Несколько позже были 
напечатаны: «Восстание» («Ежемесячный журнал для всех», 1906, № 5); «К морю» и 
«Декабрь» («Литературное приложение к газете «Слово», 1906, № 9 и 11, 2 апреля 
и 1 мая). 

4 Помимо рецензии на «Города-спруты» (о ней см. выше, стр. 557, примеч. 3) 
Брюсов отозвался в «Весах» на постановку трагедии «Филипп II» в парижском 
«ТЬёа1ге о"0еиуге» (1904, № 5, стр. 75; № 6, стр. 42—43) и на ряд статей о Верхарне, 
появившихся в европейской печати (1904, № 3, стр. 70; № 4, стр. 75; 1905, № 2, 
стр. 71—72). Рецензия на сборник Верхарна «Без Тепахеззез ргеппёгез» («Первые 
ласки». Брюссель, 1904), открывший серию книг под общим названием «Тои1е 1а Г1ап-
аге» («Вся Фландрия)», также принадлежит Брюсову («Весы», 1904, № 5); автором ее 
Рене Гиль назван по ошибке. 

6 «ЕсгИз роиг ГАг1» (Рапз, 1905 —1906) — литературно-критический журнал, 
основанный Жаном Руайером и Рене Гилем с целью пропаганды идеи «научной поэзии»; 
отзыв Брюсова о нем см.: РМ, 1909, № 6, стр. 158. Поэма «Последний день» (1903; 1/0) 
напечатана в этом журнале в прозаическом переводе. 

6 В 1904 г. журнал «Ье ВеНгоЬ (орган «молодых писателей северной Франций и 
Бельгии». Лилль, 1900—1906) провел анкету, в которой предлагалось назвать 10 пи
сателей, достойных стать членами французской «Академии поэтов» (если бы таковая 
существовала), а также указать лучшую книгу года, изданную на французском языке. 
Брюсов назвал в числе «десяти» Верхарна, а лучшей книгой — его сборник «Вся 
Фландрия» («Первые ласки»). Верхарн занял первое место по числу голосов — его 
имя назвали 75% отвечавших на анкету («Ье ВеЙгог», 1904, № 12; см. также статью 
Брюсова «Анкета о французской поэзии».— «Весы», 1904, № 12; подпись: СЬ.). 

7 Тео ван Рисселъберг (\&п Вувзе1Ъег$*пе; 1862—1926) — бельгийский художник. 
В его оформлении вышла большая часть книг Верхарна, близким другом которого 
он был. «Стихи о современности» были изданы с портретом работы Риссельберга (см. 
илл. на стр. 579), им же выполнена обложка и ряд заставок этого издания. 

8 Стихотворение «В музее» не было переведено (в некоторых изданиях оно оза
главлено «Ьа Тё1е» — «Голова»). Стихотворение «Уё1з-1о1 йе защ*, Уёпиз» (в некоторых 
изданиях названо именем участницы французской революции XVIII в. Теруань де 
Мерикур) из цикла «Ь'Атоиг» («Любовь») Брюсов пер«вел, озаглавив его «Девяносто 
третий год» (ГБЛ, ф. 386.25.6, л. 9—11), но никогда не печатал. Первая строка перевода 
отступает от оригинала; обращение к богине любви, которым начинаются все три 
стихотворения верхарновского цикла, заменено обращением .к Мечте, что повлекло 
за собой ряд других деталей, меняющих смысл стихотворения. Возможно, что по этой 
причине Брюсов отказался от его публикации. Об изменении заглавия стихотворения 
«Женщина в черном» см. наст, том, стр. 558, примеч. 18. Остальные переводы вошли 
в «Стихи о современности». Кроме того, в сборник включено еще восемь стихотворе
ний («К морю», «Старые мастера», «Свиньи», «Часы», «Декабрь», «Не знаю где...», 
«Ветер», «В вечерний час»), две статьи о современных бельгийских художниках — 
«Фернанд Кнопф» и «Джемс Энсор», а также фрагменты из книги «Рембрандт». 

2. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

<Вгихе11ез. Ее 9/22 тагз 1908> 
Моп сЬег Роё1е. 

С'ез1 ауес ]01е дие ]е уоиз ассогде ГаиЪопзаНоп с1етапс1ёе. 1е уоиз гетег-
с1е йе ГаШпйоп дие уоиз ргё1ег а топ оеиуге е1 уоиз зега15 гесоппа1ззап1; 
йе т'епуоуег — 81 се1а пе уоиз ез!; раз (ПМсНе— 1ез аг1лс1е8 (Де «Ьа Ва-
1апсе») дие уои.8 т е 31дпа1ег. 1е п'еп соппа13 аисип. Од ез1 еп 1гат г1е 1а1ге 
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ипе ЫодгарЫе е* ипе ЫЪНо^гарЫе а т о п зи]е1 е% }в уоиДга1з 1ез 81^па1ег 
а М. Вага1§е11,е дш з'еп оссире Ч 

1'а1 Ьа1е Де УОП1 УОЗ 1гаДисУопз рагаИге. ^е соппа1з ипе Дате гиззе 
а дш ]е 1ез соттишдиегаь 

Роиг Гтз1ап1 ]е зшз еп Ве1^пдие е1 пе геп*;гега1 а 81. С1оиД дие уегз 
]е 15 т а ь Моп аДгеззе ез1 16, ауепие <1е 1а Вепа18запсе а ВгихеМез. 

Зе уоиз зегге 1гёз согЙ1а1етеп* 1ез т а т з , ]е уоиз гетегчпе епсоге е* ]е 
(огте 1е уоеи дие поиз поиз гепсоШпопз ип доиг. 

Вкп а уоиз Е т . У е г п а е г е п 
ВгихеИев 1е 22/3 06 

Перевод: 
<Брюссель. 9/22 марта 1906 г.> 

Дорогой поэт! 
С радостью даю согласие на авторизацию, о которой вы просите. Благодарю вас 

за внимание к моему творчеству и был бы признателен за присылку — если это вас 
не затруднит — указанных вами статей (из «Весов»). Я не знаю ни одной из них. 
Здесь приступили к составлению моей биографии и библиографии, и мне хотелось бы 
указать на них г. Базальжету, который этим занимается *. 

С нетерпением жду выхода в свет ваших переводов. Я знаком с одной русской да
мой и покажу их ей. 

Сейчас я в Бельгии и вернусь в Сен-Клу только около 15 мая. Мой адрес: 16, аве
ню де ла Ренессанс, Брюссель. 

От всего сердца жму ваши руки, еще раз благодарю и очень надеюсь когда-нибудь 
встретиться с вами. 

Ваш вполне Эм. В е р х а р н 
Брюссель. 22.3.06 

Ответ на п. 1. 
1 Около 26 марта/8 апреля 1906 г. Верхарн благодарил Брюсова за присланные 

статьи и библиографию: «Базальжет будет осведомлен о трудах, названия которых 
вы перечислили. Итак <...> все будет исчерпывающе полно благодаря вам». Леон 
Базальжет — французский литературный критик, автор биографического очерка 
о Верхарне (Ьёоп В а 2 а 1 § е И е. ЕпШе УегЬаегеп. Рапз, 1906). Брюсов ценил эту 
работу как «очень тонкий, глубокий и обстоятельный анализ творчества Верхарна» 
(«Весы», 1907, № 3, стр. 96). В 1910 г. он предполагал поместить ее в качестве преди
словия к задуманному им новому изданию своих переводов произведений Верхарна 
(см. п. 31). На русском языке очерк вышел в серии «Биографии современных писате
лей», изд. «Всеобщая библиотека» (Леон Б а з а л ь ж е т . Эмиль Верхарн. Био
графия-характеристика. СПб., <1909>). В начале 1907 г. Брюсов послал Базальжету 
«Стихи о современности» и вступил с ним в переписку; восемь писем Базальжета 
(1907 — 1912) сохранились в его архиве (ГБЛ, ф. 386.75.28). 

3. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 

19 ]шп </2 }иШе(> 1906. Мозсои 

СЬег МаИге, 
Ь е У01С1 роиг 1а ргепиёге 1о1з ип Нуге Дез ЬгаДисЫопз гиззез с1е УегЬае-

геп. 1е соппа1з пнеих дие д ш се зоИ зез Дё!аи1з, п ш з ]е зега1 1ои]оигз йег 
Д'ау01г ёЬё 1е ргеппег ргорЪёье Де уоЬге роёз1е сЬег поиз. Б а п з 1е з о т т а 1 г е 
Ди Пуге, ой И у а Дез тсИсаНопз 1гапса1зез, уоиз уеггех дие ]'а] спап^ё 
ип реи 1е р1ап Де т о п ьгауаП: д и е ^ и е з р о ё т е з зопЬ опиз, Д'аи1гез ариЬёз , 
а т з 1 дие 1го1з т о г с е а и х еп ргозе зиг Р . КЬпорН, зиг Епзог еЬ 1ея Гга§теп1з 
Де «ВетЬгапДЬ». Зе пе Дои1е раз дие т о п Нуге езЬ 1 о т Де Доппег ипе ]Дёе 
сотр1ёЬе Де уоЬге оеиуге, т а 1 з пе зегаИ-се раз ипе ргёЬепИоп пД1си1е Де 
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уои1о!г гергёзепьег еп епИег йапз ипе у т § 1 а ш е йе р о ё т е з ип роёЬе д ш 
а (аИ у т § 1 уо1итез ! 

Ауес ипе §гапйе ^о1е ]е йо1з 81§па1ег дие ГаМепЫоп роиг уоЬге роёз1е 
сгоИ йе р1из еп р1из еп Ки8з1е. Б а п з 1е 1 о т е X йе Га1тапас11 «Знание» 
( « 2 п а т ё » — «Ьа Змепсе», 1906) оп Ьгоиуе ипе ЬгайисЫоп йе уо1ге «Кёуо1-
1е» («Ьа гие, еп ип г е т о и з а е раз.. .») 1аИе раг М. А. Ь о и И а п о Й \ е! йапз 
1е 2 п и т ё г о йе 1а геуие «Современная жизнь» («Ьа У1е С о п Ь е т р о г а т е » , 
1906, N 2, п т ) — ипе 1гайис1лоп йе уо1ге й г а т е «Ьез АиЬез», 1аИе — еп 
ргозе — раг М. А. \УогоЬткоН. Ма1з в'Н т ' е з ! регплз а е Ы г е а е 1а спЫ-
^ие , ]е Й1га1 цие ]в Ьгоиуе сез йеих ЬгайисИопз аззех т ё й ш с г е з . 11пе аи1ге 
1гайисЫоп Йез «АиЬез» езЬ зоиз ргеззе 2 . 

Сгоуег, сЬег МагЬге, а т о п айгшгаЫоп ргоГопйе е1 сопз1ап1е 

Уа1ёге В г и 8 з о V 

Р . 8 . Зе уоиз ах епуоуё 5 е х е т р Ш г е в йи Нуге. 81 уоиз еп ауег Ь е з о т 
епсоге, уоиз п ' ауег д и ' а уоиз айгеззег а 1а Н Ъ г а т е «Зсогршп» (Мозсои, 
Р1асе йи ТЬёаЬге, т . МёЬгоро1е, 23). Ь а Н Ъ г а т е йе т ё т е зега Ыеп а1ве 
йе г етеМге се Нуге аих регзоппез йоп1 уоиз уоийгег Ыеп 1ш гап-е соппаИге 
1ез айгевзез. 

V. В . 

Перевод: 
19 июня </2 июля) 1906 г., Москва 

Дорогой Мэтр, 
Перед вами первое русское издание переводов Верхарна. Мне лучше, чем кому-

либо, известны его недостатки. Но я всегда буду гордиться тем, что был у нас первым 
провозвестником вашей поэзии. Из оглавления книги, где есть и французские назва
ния, вы увидите, что я несколько изменил план своей работы: некоторые стихотворе
ния опущены, другие добавлены, также как и три прозаические вещи: о Ф. Кнопфе, 
об Энсоре и фрагменты из «Рембрандта». Я не сомневаюсь, что моя книга дает далеко 
не полное представление о вашем творчестве, но разве не было бы смешной претензией 
пытаться в двадцати стихотворениях всесторонне показать поэта, создавшего два
дцать томов! 

С большой радостью должен отметить, что в России все больше и больше растет 
интерес к вашей поэзии. В книге X сборников «Знание» (1906) помещен перевод ваше
го «Восстания» («Улица с шумом тревожных шагов...»), сделанный г-ном А. Лукьяно
вым *, а во втором номере журнала «Современная жизнь» (1906, № 2, май) перевод 
вашей драмы «Зори», сделанный — в прозе — г-ном А. Воротниковым. Но если мне 
дозволено покритиковать, скажу, что оба перевода считаю довольно посредственными. 
Другой перевод «Зорь» печатается 2. 

Верьте, дорогой Мэтр, моему глубокому и неизменному восхищению. 

Валерий Б р ю с о в 

Р. 8. Я послал вам 5 экземпляров книги. Если вам нужны еще, вы можете обра
титься прямо в издательство «Скорпион» (Москва, Театральная площадь, д. Метро
поль, 23). Издательство с большой готовностью вышлет книгу также лицам, чьи ад
реса вы потрудитесь ему сообщить. 

В. Б. 
1 В переводе Брюсова — «Улица быстрым потоком шагов...». Рецензируя десятый 

«Сборник т-ва «Знание», Брюсов весьма критически отозвался о переводе Лукьянова 
(«Весы», 1906, № 6). Несколько ранее он дал крайне резкую оценку переводу стихо
творения «Кузнец», в котором Лукьянов «бесцеремонно исказил» Верхарна («Сборники 
т-ва «Знание» за 1904 г. Кн. IV и V...» — «Весы», 1905, № 4, стр.49; подпись: 
И. С м и р н о в). 

2 Драма Верхарна «Зори» вышла в 1906 г. на русском языке в трех изданиях: 
в прозаическом переводе А. Воротникова («Современная жизнь», № 2; апрель); в сме
шанном переводе (проза и стихи) А. Воротникова и С. Шамбинаго (М., 1906) и в сме-
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ЭМИЛЬ В Е Р Х А Р Н . 
«СТИХИ О СОВРЕМЕННОСТИ» 

М., «СКОРПИОН», 1906 
Перевод Брюсова 

Обложка Тео ван Риссельберга 

шанном переводе Г. Чулкова («Сборник т-ва «Знание», кн. XI). В рецензии на эти 
издания («Весы», 1906, № 9) Брюсов отдавал предпочтение первому из них: «Гораздо 
лучше — никаких стихов, чем плохие стихи. Прозаический перевод г. Воротникова 
не художественное воспроизведение драмы Верхарна, но верная, хорошая фотография 
с нее» (стр. 80), тогда как стихотворные переводы «плачевны» — в них «все неверно: 
общий тон, стиль речи, отдельные выражения» (стр. 78). 

4. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<ЕПУ1ГОП йи 25 ]шп/8 шШеГ 1906> 

СЬег МопР1виг. 
Ье уо1ите езЬ рагГаНетепЬ 1трг1тё е1 ргёзепЬё. Зе пе ршз азвег уоиз 

г е т е т е г йи вот дие уоиз еп ауег рпз. 
^ пе зшз раз а т е т е йе т е гепаге сотр1е ае 1а уа1еиг с1е уоЬге Ьгааис-

11ои — та18 пе 1и1-е11е раз раг!а1Ье ^ие ]е зега1з аззигё ае уоЬге гё1е е1 йе 
уо!ге аёуоиетеп1. Ог, се1а виг1ои11трог1е аапз 1ев ас1ев Ь и т а т з . У га раз-
86* ип ехетр1а1ге а ипе а а т е ро1опа1зе ^ие ]е соппа1з а Рапз е1 ^и^ уоийга 
Ыеп т е гепзе1дпег зиг 1а ргё!асе П т т а н е . .Паиепйв ди'еПе т ' е п аррогЬе 
1а ЬгадисИоп. 

Зе уоиз гетегае аопс 1ев т а ш з ьепаиез е1 ]е зоиЬаЛе дие се зоИ Йе 
р1и8 еп р1из, §гасе а уоиз, дие 1е риЬПс гивзе Пхе зоп аМепУоп зиг т о й 

1'езрёге ип риг уоиз гепсопЬгег аапз 1а у1е е1 уоиз сНге сотЫеп ,]'е т е 
вшв аНасЬё, раг гесоппа]8запсе, а уо1ге оеиуге. 

В1еп 1егтетеп1 а уоиз Е т . У е г Ь а е г е п 
Перевод: 

Дорогой господин Брюсов. 
<Около 25 июня/8 июля 1906 г.) 

Том превосходно отпечатан и у него прекрасный вид. Я не сумею в должной мере 
отблагодарить вас за проявленную об этом заботу. 
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Не в моих возможностях судить о достоинствах вашего перевода, но, будь он 
даже не безукоризненным, я все равно был бы уверен в вашем усердии и вашей само
отверженности. А ведь в делах человеческих это важнее всего. Я передал экземпляр 
польской даме, которую знаю по Парижу,— она готова познакомить меня с от
крывающим книгу предисловием. Жду, что она принесет мне перевод. 

Итак, с признательностью протягиваю вам руки и желаю, чтобы благодаря вам 
русский читатель все чаще и чаще останавливал на мне свое внимание. 

Надеюсь когда-нибудь встретиться с вами и сказать вам, как, движимый благо
дарностью, интересуюсь я вашим творчеством. 

Весь ваш неизменно Эм. В е р х а р н 

Ответ на п. 3. Датируется по связи с ним. Место отправления неизвестно. 

5. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 

ШзЬу (.Не ОоНапй), <3/> 16 )ш11е(., 1906 

СЬег Ма11ге, 
Ут геси уо{,ге 1еЦ,ге 81 а 1 т а Ы е 1С1, еп р1еше В а Ш д и е . ]в зшз ПаЫё 

а е се дие уоиз аНез зиг Газрес ! с1е т о п Нуге е! ]е ге§ге1Ье епсоге ипе {Ыв 
(1'ёЬге р п у ё с!е уоз сопзеПз зиг 1а ЬгааисЫоп т ё т е . Ма1з сгоуе2-то1 ^ие 
Ьоиь се Нуге пе гепИегте ип зеи1 уегз д ш пе зоИ ёсп-1 ауес а т о и г еЬ аМеп-
Ыоп. (^иап! а 1а ргё^асе, е11е песопз1з1е р г е з д и ' е п Ш г е т е п ь д и е а е сНаМопз 
(1ез аиЬеигз Ггапсагз еЬ а П е т а п а з е1 роиг 1а р1ирагЬ зез ра§ев уоиз 80п1, 
вапз с!ои1е, Ьгор соппиез г. 

С о т т е Ъоиригз уоЬге и18С1р1е Паё1е 
Уа1ёге В г и з з о у 

Перевод: 
Висби (остров Готланд), <3/> 16 июля 1906 г. 

Дорогой Мэтр, 
Я получил ваше столь любезное письмо здесь, в открытой Балтике. Я польщен 

вашими словами о внешнем виде моей книги и еще раз пожалел о том, что лишен ва
ших советов в отношении самого перевода. Но поверьте, во всей книге нет ни одной 
строки, которая не была бы написана с любовью и вниманием. Что до предисловия, 
то его почти целиком составляют выдержки из французских и немецких авторов, и 
эти страницы вам, конечно, большей частью очень хорошо известны 1. 

Неизменно ваш верный ученик Валерий Б р ю с о в 

Ответ на п. 4. 
1 Значительная часть предисловия Брюсова к «Стихам о современности» (главы II 

и 111) посьящена оценкам творчества Верхарна в западноевропейской печати. 

6. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<7/20 поуешЬге 1906. СаШои-дш-Вщие) 

Ко18т (Натай!) Ве1§1чие 
]изди'аи 15 йёсетЬге 

Моп сЬег Мопз1еиг. 
Зе уоиз гетегые т й т т е п Ь . Уоиз уоиз т1ёгеб8ег а топ аг1 ауес ипе 

Гегуеиг 1е11е ^ие ]е пе ршз уоиз еп зауо1г аззег ае дгё. 
Уа.\ геси 1а 1гааисИоп аез «АиЪез», та1з е̂ п'а1 ротЬ геси 1е питёго 

ае 1а геуие аопь уоиз т е раг1ех г. 
Зе уоиз а1 епуоуё И у а дшпге }Оигз топ поиуеаи Нуге, «Ьа МиШр1е 

8р1епиеиг». Ь'ауег-уоиегеси? 2 
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Зе СГ018 дие с'езЬ т о п теШеиг Ьоидит. Зи%ег-1е. 
В1еп а уоиз е1 епсоге 1оиз тее г е т е т т е п Ь в . 

Е т . У е г п я е г е п 
Перевод: 

0120 ноября 1906 г. Кайу-ки-Вик> 
Руазен (Эно), Бельгия 

до 15 декабря 
Дорогой мой господин Брюсов. 

Я бесконечно вам благодарен. Вы так горячо интересуетесь моим искусством, что 
я не сумею быть вам достаточно признательным. 

Я получил перевод «Зорь», но не получил номер журнала, о котором вы гово
рите К 

Две недели тому назад я послал вам свою новую книгу «Многоцветное сияние». 
Получили ли вы ее? 2 

Мне думается, что это лучшая мая книжка. Судите сами. 
Ваш вполне и еще раз приношу свою благодарность. 

Эм. В е р х а р н 
Ответ на неизвестное письмо Брюсова. На конверте почт, шт.: В.01вт. 20 ПОУ. 1906; 

Москва. 10.11.06. 
1 По-видимому, Брюсов послал Верхарну один из переводов его «Зорь» и номер 

«Весов» со своей рецензией (см. п. 3, примеч. 2). 2 В библиотеке Брюсова сохранился этот экземпляр с дарственной надписью: 
«А Уа1ёге Вгиазо\у сог(Иа1етеп1 Ет. УегЬаегеп» («Валерию Брюсову сердечно Эм. Вер-
харн»). Рецензию Рене Гиля на эту книгу см.: «Весы», 1907, № 1, стр. 81—82. 

7. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 
<Мо8сои. 4/> 17 ]иш 1907 

СЬег МаЛге, 
Уоиз т е сотЫех уга1тепЬ сГаМепИоп. .Те Гиз 1гв8 Ьеигеих с1е гесеуои 

уоЬге поиуеаи Нуге ой р1и81еиг8 роётев т е Гигеп! тсошшв ! . Еп сЬадие 
ра^е ]'у геьгоиуе 1ез ЬгаИв ргёыеих ае уоЬге 81у1е, ае уо!ге ташёге с!е 
репвег. «ТоиЬе 1а ЬЧапаге» ргепага за р1асе аапв 1е т ё т е гап§ дие ГоеиУге 
с1е УОЗ дгапа? ретЬгез с1и XVII. Уоиз йоппег П т т о г Ь а Ш ё аих сНёв, аих 
уШа^ез е1 аих Ьатеаих йе уо1ге раЬпе с о т т е Бап1е а зез соп1етро-
г а т з 2. 

«Га1те а сго1ге ^и'^1 пе уоиз зега раз таШёгепь ае соппаЛге ^ие уоЬге 
тПиепсе его!! сЬег поиз ае р1из еп р1и8. Се1 Ыуег поиз а аррогЬё ип азвег 
§гапс1 потЬге <1е Ьгааисиопз ае УОЗ роётее. Бапз ипе ап1по1о§1е гиззе 
«Ьа 1еипе Ве1^ие» оп уои уо1ге рогЬгаИ е1 р1из1еиг8 ае уоз роётез ЬгааиНз 
раг М. ЕШз, ип аев со11аЪогаЬеигвае«Ьа Ва1апсе» 3. Ш сотрЬе-гепаи — 
диохдие реи ЬГогтё — виг се Нуге ез1 раги аапз «Ь'Аг! Моаегпе». 3) ГёсН-
1еиг ае «Ьа ^ и п е Ве1§1дие» пе уоив а раз 1'аИ рагуешг се уо1ите, )'аига] 
§гапа р1а181г ае уоиз Гепуоуег. М. ТкЪог^еузку а гёиш зезггааисиопе рагш) 
ГездиеПев И у а р1ив1еигз ае уоз роётез аапз ипе реШе р ^ и е Н е «Тпв1ла» 4. 
Чп шсоппи а ЬгайиИ т ехЬепво «Ьез Сатра§пев НаПистёев», та1з сеие 
аегтёге ЬгааисИоп, ёсПЬёе а Кагап, ез1 тЬгоиуаЫе а Мовсои е1 |е пе Га] 
раз епсоге уие 5. Ш е ЬгааисЫоп сотр1ё1е аев «УШез Теп1аси1агге8» ез1 а 
рагаТьге... 6 

Бапз по1ге «Ва1апсе» поиз раг1опв ае уоиз е1 ае уоЬге оеиуге ргезяие а 
сЬадие N. Бапе се1ш ае ^апV^е^ М. Кепё СЫ1 а 1аИ 1'апа1у8еае 1а «МиШр1е 
5р1епаеиг». Оапз се1ш ае Гёупег М. Мах \Уо1осЫпе а сгШдиё 1ез ьгааисИ-
опв гизвез ае уоз роётез 7. Оапз се1ш ае тагв езЬ тзёгё ип сотрЬе-гепаи 
зиг 1е Цуге ае М. Вага1§еМе 8 е1с. е1с. ^е ргепаз Госсаз10п ае уоиз епуоуег 
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1е 1 N еЬ е̂ пе ьагйега] раз йе уоив Ыге рагуешг се]ш ой еега апа1узё «Ьа 
СиЫапйе» 9. 

Сгоуег, сЬег Ма11ге, а топ айппгаИоп сопзЬап^е 
Уа1ёге В г и 8 8 о V 

Перевод: 
(Москва 4/>17 июня 1907 г. 

Дорогой Мэтр, 

Вы, право, балуете меня своим вниманием. Я был очень счастлив получить вашу 
новую книгу, где некоторые стихотворения были мне неизвестны 1. На каждой стра
нице я узнаю бесценные приметы вашего стиля, вашего образамыслей.«Вся Фландрия» 
займет место в одном ряду с творениями ваших великих живописцев XVII века. Вы 
дарите бессмертие городам, селениям и хижинам вашей родины, как Данте — своим 
современникам 2. 

Мне хочется верить, что вам небезразлично будет узнать о том, что влияние ваше 
у нас все больше и больше растет. Нынешняя зима принесла нам довольно много 
переводов ваших стихов. В русской антологии «Молодая Бельгия» помещен ваш пор
трет и несколько ваших стихотворений в переводе г. Эллиса, одного из сотрудников 
«Весов» 3. Отзыв о книге, хотя и поверхностный, появился в «Ь'Ай шойегпе». Если 
издатель «Молодой Бельгии» не доставил вам этот том, я с большим удовольствием пош
лю вам его. Г-н Тхоржевский собрал свои переводы, среди которых есть несколько 
ваших стихотворений, в тоненькую книжечку «ТпзИа» 4. Какой-то неизвестный пере
вел ш ех1епзо * «Обезумевшие деревни», но этот последний перевод, изданный в Ка
зани, в Москве нельзя найти, и я его еще не видел 5. Полный перевод «Городов-спрутов» 
вскоре выйдет... * 

В наших «Весах» мы говорим о вас и о вашем творчестве почти в каждом номере. 
В январском г-н Рене Гиль дал разбор «Многоцветного сияния». В февральском 
г-н Макс Волошин подверг критике русские переводы ваших стихотворений'. В мар
товском — напечатан отзыв о книге г. Базальжета 8 и т. д. Пользуясь случаем, 
посылаю вам первый номер и не замедлю доставить вам тот, где будет разбор «Гир
лянды» 9. 

Верьте, дорогой Мэтр, моему неизменному восхищению. 

Валерий Б р ю с о в 

Ответ на неизвестное письмо Верхарна. 
1 Книга Верхарна «Гирлянда дюн» («Ба Сшйапйе дез Бипез». ВгихеНез, 1907) — 

вторая в серии «Вся Фландрия» («Тои1е 1а Иапаге»). В библиотеке Брюсова сохранился 
экземпляр ее с дарственной надписью: «А \'а1ёге Вгиззолу зоп гесоппа18зап1 Е т . Уегпае-
геп» — «Валерию Брюсову признательный ему Эм. Верхарн». 

2 Эта мысль получила развитие в статье Брюсова «Данте современности» (см. выше, 
стр. 557, примеч. 8). 

3 В сб. «Молодая Бельгия» (под ред. Марии Веселовской. М., <1906>) помещена 
краткая характеристика Верхарна (стр. 38—45) и шесть его стихотворений в переводе 
Эллиса. Отзыв Брюсова об этой книге см.: «Весы», 1907, № 2, стр. 86. 

4 Отзыв Брюсова на сборник переводов И. Тхоржевского «ТпаНа» (СПб., 1906) — 
см.: «Весы», 1907, № 2, стр. 86. 

5 Этот сборник (Эмиль В е р х а р н . Обезумевшие деревни. В переводах Николая 
Васильева. Казань, 1907) составляют стихи, выбранные из ряда ранних сборников Вер
харна. По оценке Эллиса, перевод «весьма далек от подлинника и весьма мало поэтичен» 
(«Весы», 1907, № 10, стр. 67). 

6 Перевод стихов из сборников «Без УШез ТеШасиШгез» (ВгихеНез, 1895) и «Без 
Сатра§пез НаПистёез» (ВгихеНез, 1893) вышел значительно позже: Эмиль В е р 
х а р н . Издыхающие равнины. Города-чудовища. Перевод. Н. Ч. (М., 1909). 

7 В статье «Эмиль Верхарн и Валерий Брюсов» («Весы», 1907, № 2), целиком по
священной анализу «Стихов о современности», М. А. Волошин подверг резкой критике 
большую часть переводов, составивших эту книгу, и высказал свое несогласие с прин
ципами Врюсова-переводчика; вместе с тем некоторые переводы он оценил очень высоко 

* полностью [лат.). 
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и первый из современников отметил воздействие Верхарна на поэзию самого Брюсова 
(см. вступ. статью к наст, публикации, стр. 551 и 558, примеч. 14). 8 См. п. 2, примеч. 1. 9 Рецензию Рене Гиля на эту книгу см.: «Весы», 1907, № 8. 

В ответном письме от <11/24 июня 1907 г.> Верхарн просил выслать ему сборники 
«Молодая Бельгия» и «ТпзНа», а также сообщить «точные сведения» о переводах «Горо
дов-спрутов» и «Обезумевших деревень», так как они его «особенно интересуют». 

8. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
81. С1оий 1е <25 ос1оЬге/>7 поу<ешЪге 19>07 

Моп сЬег роёЬе. 
Уоиз т ' ауег !аИ уга1теп1 р1а181Г еп т 'епуоуапь 1а ЬгайисИоп йе уоз 

роётез еп аПетапй *. N011 раз дие ]е зохя аззет; ГатШег ауес сеМе 1ап§ие 
роиг у §ой1ег уо1ге оеиуге — та!з атз1 ]е уоиз 1§поге т о т з е1 уоиз сотр-
гепйв, раг ЪпЪез. ЕЬ ршз $гасе аи рогЬгаИ, уоиз т'аррагагззех с о т т е и п апп, 
дие т о п езрп! уоК, адхг еЬ аидие! И в'айгеззега, йёз ди'П зопдега а уоиз. Е1 
се зега зоиуепЬ роиг уоиз г е т е т е г йе 1оиЬ се дие уоиз 1а1Ьез роиг т о п 
оеиуге ^V^е }е зепз §гапЙ1Г еп Визз1е, §гасе а уоиз. Уоиз т 'ёьез йёмйётепЬ 
диеЦи'ип йе сЬег, уоиз т 'ё1ез ип апп 1 о т Ь а т , та1з зйг е1 угахтеп! 1е 
^ и г дш т е М г а т а т а т йапз 1а уб1ге, 1огз й'ипе гепсопЬге, т е зега ип ^иг 
ё1и. 

Ме регтеМег-уоиз йе уоиз теЫге епсоге а сопЬНЪиМоп, 1ё§ёгетеп1, еп 
уоиз рпапЬ й'айгеззег а М. Раи1 Апйге (227, гие с!и Тгбпе а ВгихеПез) 1а 
Пз1е йе т е з оеиугез 1гайш1ев еп гизве, ^ з д и ' а се риг , ауес ГтсИсаЫоп йи 
п о т йев ёйНеигз е1 1ез ЫЬгез ргёаз. М. Апйгё ргёраге ипе ёЬийе зиг то1 ой 
И пе сИега дие йев ехьгаИв йе т е з соттепЪаЬеигз, ьгайис1еигз е1 сгШдиез 
ё1гап§егз. Уоиз 1ш роиуег ГасШЬег ёпогтётепь 1а Ьезо^пе еп 1ш тй1диапЬ 
(1гёз ЪпёуетепЬ) 1ез зоигсез. М. Апйгё а йез 1гайисЬеигз еп 1ои1ез 1ез 1ап-
§иез а за й^зрозШоп; се пе зоп1 дие 1ез гепзе1§петеп1з дш 1ш тапдиепЬ 
дие1дие101з 2. 

Зе уоиз г е т е г а е йе ЬоиЬ сес1, с о т т е йе 1ои1 1е гезЬе е1 уоиз зегге 1гёз 
Гог1етеп1 1ез Йеих т а т з . 

Е т . V е г п а е г е п 
Перевод: 

Сен-Клу. <25 октября/) 7 нояб<ря 19)07 г. 
Дорогой поэт. 

Вы доставили мне поистине удовольствие, прислав немецкий перевод ваших 
стихотворений 1. Не скажу, что я настолько хорошо знаю этот язык, чтобы оценить 
на нем ваше творчество, но вы теперь для меня менее неизвестны, и местами я кое-что 
понимаю. И еще — благодаря портрету друг обрел живой облик, и мой умственный 
взор видит его и будет обращаться к нему всякий раз, когда я о вас вспомню. А это 
будет случаться часто — так признателен я вам за все, что вы делаете для моей поэ
зии, которая, чувствую, распространяется в России благодаря вам. Вы — поистине 
один из тех, кто мне дорог, вы для меня далекий, но верный друг, и, конечно, тот 
день, когда при встрече я вложу свою руку в вашу, будет для меня днем избранным. 

Позвольте несколько затруднить вас новой просьбой — отправьте г-ну Полю 
Андре (227, улица дю Трон в Брюсселе) список моих произведений, переведенных на 
русский язык по сей день, с указанием фамилий издателей и точным текстом титуль
ных листов. Г-н Андре готовит очерк обо мне, в котором будет цитировать только моих 
иностранных толкователей, переводчиков и критиков. Вы можете чрезвычайно облег
чить ему труд, указав (очень кратко) источники. У г-на Андре есть переводчики со 
всех языков, но ему не хватает иногда некоторых справок 2. 

Благодарю вас за все это, как и за все остальное, и крепко, крепко жму ваши 
руки. 

Эм. В е р х а р н 
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Ответ на неизвестное письмо Брюсова. 
1 Брюсов послал Верхарну сборник «Кивявспе Т^упк йег Се^егшаг!;». МГшсЬеп ипй 

1^е1]>гщ, 1907 («Современная русская лирика», пер. А. Элиасберга), в котором представ
лены Бальмонт, Брюсов, Бунин, 3 . Гиппиус, Минский и Сологуб; к стихам Брюсова 
приложен портрет работы Врубеля. В рецензии на этот сборник В. Гофман отмечал, что 
переводы брюсовских стихотворений неудачны: «...эти вялые и с банальными рифмами 
стихи очень мало напоминают великолепные строфы Брюсова» («Весы», 1907. № 9, 
стр. 87). 

2 Поль Андре (Раи1 Апагё; 1873—1957) — бельгийский писатель, автор ряда этюдов, 
посвященных проблемам бельгийской национальной культуры. В библиотеке Брюсова 
сохранился сборник его рассказов «Ьа СиЫапйе» («Гирлянда». Брюссель, 1907) с дарст
венной надписью: «Тгёз согсНа1 потта^е а ип апп дез 1е11гез Ъе1§ез: М. Уа1ёге Вгиззо\у 
Раи1 Апаг.1» («С самой искренней признательностью другу бельгийской литературы: г-ну 
Валерию Брюсову Поль Андре»). 

9. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

<81. С1оиа. 20 аёсетЪге 1907/2 ]апУ1ег 1908> 
Моп сЬег роёЬе. 

УоЬге 1еМге т е 1аИ ип р1а181г Ьгёб §гапа . Б е р1из еп р1из .("арргепаз 
а уоиз соппаГЬге е1 а уоиз а1тег . Зе уоиз сЫз Ъеаисоир. 51 т о п п о т п ' е з Ъ 
р1из т с о п п и а Мозсои, с'езЪ §гасе а уоиз. 

Роиг1ап1 се п'езЬ р о т 1 роиг се1а зеи1 дие уоиз т ' ёЬез сЬег. Уоз 1е11гез 
т е зопЬ Ьоппез: е11ез зоп1 епЬЬои81азЬез е(,з1тр1ез. Л'аМепаз а у е с 1 т р а и е п с е 
1а (.гайисМоп <1е уоз ргозез *. 

1е гезЬе а 51. С1оиа ^и8^и'а 1а ! т а е Гёупег . 5] уоиз агпуег аи р г т Ь е т р з , 
]езега1 1 о т , еп Ве1§1дие. ТоиЬе1о1з ^епеаёзезрёге рош1 а!е уоизу01г еЬ реиЬ-
ё1ге роиггег-уоиз роиззег ^изди'а К о 1 з т ои а ВгихеИез.Еп ЬоиЬ саз, ]е 
уои8 Ыепага! аи соигапЬ а е т е в аёр1асетеп1з . 

О ш , ^е зега1 Ьеигеих а е гесеуо1г «Ьа Ва1апсе» е1 а"у соПаЬогег. 1е уоиз 
епуегга1, 31 уоиз 1е уои1в2 Ыеп, ип р о е т е ^ие уоиз Ьгайшгег, ои се ^и^ 
уаиагаК, ппеих , дие уоиз <1е> Гегег рага11ге еп Ггапсахз 2. 

ЕЬ т а т 1 е п а п 1 , 1ез т а т з 1епаиез ^е уоиз г е т е г а е епсогееЬ уоизвоиЬаНе 
ипе Ьоппе, Гёсопае еЬ с1ётеп1е апп ее. 

Уо1ге Е т . У е г п а е г е п 
81 С1оиа 1е 2 1апу1ег 08. 

М. Апагё уоиз а-1-П ёспЬ? 

Перевод: 
<Сен-Клу. 20 декабря 1907/2 января 1908 г.> 

Дорогой поэт. 
Ваше письмо доставило мне огромное удовольствие. Я все больше и больше учусь 

понимать и любить вас. Я многим вам обязан. Если мое имя теперь не безызвестно в 
Москве, то это благодаря вам. 

Однако вы мне дороги не только поэтому. Ваши письма для меня благотворны: 
они полны воодушевления и простоты. С нетерпением жду перевода вашей прозы х. 

Я останусь в Сен-Клу до конца февраля. Если вы приедете весной, я буду далеко, 
в Бельгии. Все же я не теряю надежды увидеться с вами; может быть, вы сумеете про
ехать до Руазена или Брюсселя. Во всяком случае я буду держать вас в курсе своих 
передвижений. 

Да, конечно, я буду рад получать «Весы» и сотрудничать в них. Я пришлю вам, 
если хотите, стихотворение, вы его переведете или, еще лучше, опубликуете по-
французски 2. 

А теперь протягиваю вам руки, еще раз благодарю и желаю хорошего, плодо
творного и благополучного года. 

Ваш Эм. В е р х а р н 
Сен-Клу, 2 января 08 

Писал ли вам г. Андре? 
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Ответ на неизвестное письмо Брюсова. 
1 По-видимому, Брюсов сообщил Верхарну о предстоящем выходе сборника 

своих рассказов в немецком переводе. Книга вышла под названием «Бгв НериЪЦк аез 
8йаепкгеигез». МйпсЬеп, 1908 («Республика Южного креста», пер. Ганса фон Гюн-
тера). 

2 Сотрудничество Верхарна в «Весах» ограничилось публикацией трагедии «Елена 
Спартанская» (1908, № 8 — 12; перевод Брюсова) и двух стихотворений: «Ьа РёЪе» 
(«Празднество») и «Ь'Ог» («Золото»), напечатанных на французском языке и в перево
дах Брюсова — первое в прозаическом, второе — в стихотворном (1909, № 5 и 12). 

10. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

8г. С1оиа 1е <20 Гё,упег/> 4 шаге <19>08 

Моп снег роёЬе е1 агш. 

З'а\ Ыеп геси УОЗ ЬгааисМопв; }'а\ еззауё с!е 1ез АёсЫНтет т а т е .]е п е 
8Э18 рав аззег ГаИетапа" роиг арргёыег еп сеМе 1ап^ие п Ч т р о г Ь е диеПе 
оеиуге ШЬёга1ге. С^иапа вегех-уоив ЬгайшЬ еп 1гапса18?! 

О ш , ^е пе й е т а п й е раз пнеих цие уои8 Ьгаа"ш81е2 роиг «РапЬЬёоп» т о п 
«РЬШрре II» . Зе уоиз у а и Ю т е е1 зеуоизсНв т ё т е цие ]'е зшз Ьеигеих цие 
се 8014, уоиз д ш а1тег аззех се й г а т е роиг 1е 1гапвровег *-. 81 дие1дие |оиг П 
роиггаИ ё1ге р и ё еп Визз1е, ] 'еп вега18 1ог1 а1ве. С о ш т з з е г - у о и з «Ье С1оТЬ-
ге»? Се а г а т е р1из дие «РЬШрре II» т е зёашЬ е(, у о т аеих Го1з ди 'оп Га 
р и ё а. ВгихеПез е1 Р а п з ауес ип зиссёз сго1ззап1 2. 

ТоиЬеГохв 81 роиг 1е риЬПс гиззе «РЬШрре II» уоиз рага!Ь т е Ш е и г , 
Пхег уо1ге сЬо1Х зиг се й е г т е г е1 гёзегуег «Ье С1о1Ьге» роиг р!из 1агг1. 

Еп 1ои1ез сев диезЫопв, е'евЬ уоив, еп д ш _)'а1 1оиЪе сопйапсе , дш 
Йеуег йёсхйег. 

Зе вшз Ьеигеих дие «Ьев У1за^ез йе 1а У1е» уоиз р1а18еп1 3 . Ь а й е г т ё г е 
р1ёсе зиг1оиЬ т е рагаИ Ыеп. 

1е дшЫе Р а п з е Ь т е гепйз еп Ве1§1дие а е т а т . К«ропае2-то1 16, ауепие 
йе 1а Кепа^ззапсе, ВгихеПез. 

^е уоив вегге 1гёз согсИа1етеп1 1ез а"еих т а т е . 

Тгёз а уоиз Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
Сен-Клу. <20 февраля/) 4 марта <19>08 г. 

Дорогой мой поэт и друг. 
Переводы ваши я получил; я пробовал в них разобраться, но недостаточно знаю 

немецкий, чтобы оценить на этом языке какое бы то ни было литературное произведе
ние. А когда вас переведут на французский?! 

Конечно, самое лучшее, если моего «Филиппа II» для «Пантеона» переведете 
вы. Даю вам свою авторизацию и скажу даже, что буду очень рад, если это сделаете 
вы, любящий эту драму настолько, чтобы суметь ее передать х. Если бы ее когда-ни
будь удалось сыграть в России, мне было бы очень приятно. Знаете ли вы «Монастырь»? 
Мне эта драма больше по душе, чем «Филипп II», и она уже дважды шла в Брюсселе и 
Париже с возрастающим успехом 2. 

Впрочем, если вам кажется, что для русского зрителя «Филипп II» более подхо
дит, остановитесь на .нем, а «Монастырь» оставьте на будущее. 

Я очень рад, что «Лики жизни» вам нравятся 3. Последнее из стихотворений мне 
кажется особенно удачным. 

Я покидаю Париж и завтра уезжаю в Бельгию. Отвечайте мне 16, авеню де ля 
Ренессанс, Брюссель. 

От всего сердца жму ваши руки. 
Всецело ваш Эм. В е р х а р н 
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Ответ на неизвестное письмо, в котором Брюсов просил разрешения на перевод дра
мы Верхарна «Филипп II» для издательства «Пантеон мировой литературы» (перевод не 
был завершен). 

1 «Филипп II»,— писал Брюсов,— лучшая драма Верхарна, со стремительно раз
вивающимся действием, исполненная страсти, написанная то сильной, уверенной про
зой, то огненными стихами» («Парижские театры».— «Весы», 1904, № 6, стр. 42; под
пись: СЬ.). Ср. оценку этой драмы в письме к А. И. Сумбатову (вступ. ст. к наст, публи
кации, стр. 555), а также РМ, 1910, № 8, стр. 14. 

2 Драма «Монастырь» была поставлена в Брюсселе 20 февраля 1900 г. («ТЬоэЛге 
Воуа1 аи Рагс») и затем в Париже — 8 мая 1900 г. («Тпеагге ае ГОеиуге»). 

3 В библиотеке Брюсова сохранился экземпляр второго издания сборника «Лики 
жизни» (Париж, 1908) с дарственной надписью: «Аи спег Уа1ёге Вгшвода зоп апн Е т . 
Уегпаегеп» («Дорогому Валерию Брюсову его друг Эм. Верхарн»). 

11. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 
Мозсои. <18/> 31 тагз 1908 

Слег Ма!1ге, ' 
Зе Из уо!ге поиуеаи у о 1 и т е «Ьез Негоз» * еЬ, с о т т е Ьоиригз аеуапЬ 

уоз Пугез, ]е т ' т с П п е ргезди'еп аёуоНоп . Ессе рое1а\ 2 Оп (Ига аргёз: 
« Г % е а е УегЬаегеп», с о т т е оп ДИ а ргёзеп!: «Ь 'а§е ае ЗЬакезреаге»,— 
уоиз 1е зауег ппеих дие поив! (}ие роиуопз поиз а е у а п ! уоЬге оеиуге ё п о г т е , 
Ьои^оигз ^гапсИззап^е, йеуап! уо!ге {'апт.аЫе т ё р ш з а Ы е , йеуапЬ уоЬге 
ёпег§1е йе т а ! 1 г е , т ё Ь г а п 1 а Ы е ! 

Р е г т е М е г - т о ! с1е гез1ег уоЪге арб1ге еп Кизз1е. .1е р т з а сеМе 1е11ге 
ип р г о ^ г а т т е де т а соп1ёгепсе зиг уо1ге роёз1е, ди ^ 'а! гёрёЬё аи Сегс1е 
аез ргохеззеигз а е Мозсои, 1е 4 т а г з . 1'езрёге гёрё!ег сеИесоп!ёгепсе роиг 1а 
Ьг0181ёте Го1з а РёЬегзЬоиг§ 3 .— МатЬепапь ^е с о т т е п с е , поп запз §гапс1 
ЬгоиЫе, 1а 1гааис1лоп а е «РЬШрре I I» . . . ]е пе за1з 81 се11е 1асЬе Ьаголе т е 
гёизз1га... 

Уоиз т е а е т а п а е г 31 }е соппа1з «Ье С1о!1ге». Махз — аёз 1900, йёз зоп 
аррагШоп! Е1 ^ а г т е се а г а т е раззшппётеп! , . 51 ^'а1 ргёГёгё «РЬШрре I I» , 
с 'ез! роиг аеих га1зопз: 1. 1 'а! зи дие «Ье СЛоИге» йоН ЫепьбЬ рагаИге аапз 
ипе аи1ге ЬгааисИоп (дие ]е пе 1агаега1 раз а е уоиз епуоуег) 4. 2. Уа[ ё1ё 
регзиааё дие 1а сепзиге гиззе пе Га1ззега ] ата1з раззег «Ье С1о!1ге» аи 
ЬЬёаЪге. Е1 т о 1 , _)'а1 Г е з р о и Де ?а1ге топ1ег «РЬШрре II» зиг 1а зсёпе аи 
«ТЬёаЬге 1трёпа1» а е Мозсои 5 . 

(}иапЬ а т о п а т у ё е еп Ргапсе, ^е йо1з ъоиригз 1а гетеМге . Се пе зега 
раз ауапЬ сеЬ а и ь о т п е . 

Сгоуех, сЬег Майте , а т о п а ё у о и е т е п ъ сопПа!. 

Уа1ёге В г и з з о у 

Перевод: 
Москва, <18/>31 марта 1908 г. 

Дорогой Мэтр, 
Я читаю ваш новый том —«Герои»1 и, как всегда перед вашими книгами, скло

няюсь почти благоговейно. Ессе роега 2! Позднее будут говорить «век Верхарна», как 
теперь говорят «век Шекспира», вы это знаете лучше нас! Что значим мы перед все 
возрастающей громадой ваших творений, перед вашим неисчерпаемым воображением, 
перед вашей несокрушимой творческой энергией! 

Позвольте мне оставаться вашим апостолом в России. Я прилагаю к этому письму 
программу моего доклада о вашей поэзии, который повторил в московском Педагоги
ческом собрании 4 марта 3 . Надеюсь в третий раз прочесть этот доклад в Петербурге. 
Сейчас приступаю, не без большого смущения, к переводу «Филиппа II». Не знаю, 
удастся ли мне эта дерзкая попытка. 

Вы спрашиваете, знаю ли я «Монастырь». Конечно,— уже с 1900 года, с момента 
его появления! И я страстно люблю эту драму. Если я предпочел «Филиппа II», то 
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АФИША П Е Р В О Й Л Е К Ц И И 
БРЮСОВА О В Е Р Х А Р Н Е 
Москва, 13 октября 1907 •. 

Библиотека СССР им. В.И. Ленина, 
Москва 

*>т«> 

ТЕАТРЪ ГИРШЪ (студая) 
8 Ь СУББОТУ, 13-го ОНТЯБРЯ, 

с о с т о и т с я 
ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я 

Ш Е Р 1 Я БРЮСОВА 
мл*, тржглхаг • эяиь ттъ. 

ПОЭТЪ СОВРЕМЕННОСТИ, П Р О Г Р А М М А 
•№;•• 

^ 

Начало ленцаи щ» 8 нас. тенерт* 
ЦЫ! бмттамъ о<ь 5 ?^ до 8 0 ад В^ные &**ш 4 0 *еп 
Н*Чх6$*С И*Кф» Л 

по двум причинам: I. Я знал, что «Монастырь» должен вскоре появиться в другом пере
воде (который я не замедлю послать вам) 4. 2. Я был уверен, что русская цензура ни
когда не пропустит «Монастырь» на сцену. А я питаю надежду добиться постановки 
«Филиппа II» в Московском императорском театре5. 

Что до моего приезда во Францию, то мне все время приходится его откладывать. 
Это будет не раньше осени. 

Верьте, дорогой Мэтр, моей сердечной преданности. 
Валерий Б р ю с о в 

Ответ на п. 10. 
1 Сборник стихов Верхарна «Герои» («Ьез Нсгов». ВгихеИез, 1908) — третья книга 

серии «Вся Фландрия». Экземпляр ее сохранился в библиотеке Брюсова (без дарствен
ной надписи — МКБ). 

2 «Вот поэт!» {лат.). Ср. известное евангельское выражение, относящееся к Христу 
(слова Пилата): «Ессе Ното!» («Се Человек!»). 

8 Брюсов послал Верхарну программу своей лекции, прочитанной 13 октября 
1907 г.,— «Эмиль Верхарн, поэт современности». 20 февраля 1908 г. он повторил ее в 
Московском педагогическом собрании. 

4 Эмиль В е р х а р н . Монастырь. Перевод с французского Эллиса. С предисло
вием Андрея Белого. М., «Польза» (серия «Универсальная библиотека»), <1908>. 

5 См. вступ. ст. к наст, публикации, стр. 555; п. 30, примеч. 3. 

12. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<Оз1епае. 11/24 )иш 1908> 

Моп сЬег Роё1е. 
Зв уоив гёропйв 1ттёсИаЬетеп1 роиг дие уоив пе рш881в2 т'ассиеег 

сеИе !о18 с1е пё§П§епсе. Ош, ,]'а1 геси 1ев йеих ЪгаДисИопв (1и «С1оПге» еЬ 
диеЦи'ип дш еп1епй 1е гиеее ю'а авзигё сотте уоив 1е 1аИе8 дие се11е 
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(с1апз 1а реШе ЬгосЬиге) ез1 1гез, 1гёз Ыеп г . ,1'еп зшз Ьгёз Ьеигеих. ЕЬ уо1ге 
1га(1исМоп йе «РЪШрре II» ауапсеЧ-еПе? 

•Га1 Ьеггшпё роиг ГтяЬапЬ ип а г а т е дие ] ' т Ш и 1 е «Нё1ёпе ае 8раг1е». 
Ье 8и]е1 езЬ 1гор 1оп§ а ехрНдиег. ЗасЬег 1ои1е1о1з ^ие с'езЬ 1е геЬоиг ае 1а 
Тупаагёае аапз за ра1пе , ой е11е езрёге Кшг за у1е йапз 1е с а 1 т е ауесМёпё-
1аз. ЕПе езЬ а ё р а§ёе. (}иапа ЬоиЬ а соир ГопаепЬ зиг е!1е 1ез р1из ЬегпЫез 
т а Ш е и г з . ЕПе Ъои1еуегзе, запз 1е уои1о1г, ъоиЬ аиЬоиг сГеИе; епсоге ипе 
Го1з — та18 ауес ипе у1о1епсе т Г и л е — е11е ез1 саизе сГатоигз топзЪгиеих 
еЬ а е (1ёЬас1е8 т у г а 1 з е т Ы а Ы е з , 81 Ыеп ^и'е11е а е т а п а е 1а т о г 1 е1 дие 2еие 
Г е п 1 ё у е а и с!е1 аапз ип ога§е. II у а аапз се а г а т е ^ие8^^оп а ' т с е з Ь е еЬ 
и ' а т о и г зарЫдие , т а 1 з 1е 1ои1 т е з е т Ы е 81 Ъаи1. еЬ 81 га1а1 цае п е п пе 
сЬодие. 

81 се зи]е1 уоиз р1а!Ъ еЬ зиг1ои1з1 1а гергёзеп!а1лоп Ае сеИе оеиуге ЪагсПе 
роиггаИ т ' ё 1 г е дагапЫе, ] 'а1тега1з Ьеаисоир ди 'оп 1а ьгайшвИ еп гиззе еЬ 
•ди'ои 1а топЬаЬ 1 т т ё а л а Ь е т е п 1 . Роиуег-уоиз т е аоппег ип сопзеП? 81е-
рЬап 2-»в1§ уа 1а Ьгаашге еп аПетапс! аи то1з а'аойЬ 2. 

1е уШё§1аЬиге роиг Гшз1апЬ а ОзЬепае (уШа а и Ропапь) . 1е геп1гега1 а 
К0181П ( Н а т а й ! ) аи с о т т е п с е т е п Ь и'аойЬ еЬ зега1 а 8 а т 1 С1оис1 а 1а Г т 
а е п о у е т Ь г е . 

У&[ рагсоиги Гап1по1о§1е ^ие уоиз т ' е п у о у е г , ]е уоиз еп г е т е г а е 3 . 
1е уоиз епуегга1 ЫепЬоЬ ипе Ьоппе рЪоЬо^гарЫе роиг ^ие , 1а саз ёсЬёап1, 
]е 8018 ппеих гергос1ш1 еп Ки881е. 

Тгёз а уоиз е1 ауес 1оиз т е з гетегс1теп1з 
Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
<Остенде. 11/24 июня 1908 г.> 

Дорогой поэт. 
Тотчас же отвечаю вам, чтобы на этот раз вы не могли обвинить меня в небреж

ности. Да, я получил оба перевода «Монастыря», и человек, понимающий по-русски, 
уверил меня, как это делаете и вы, что перевод (в тоненькой брошюрке) очень, очень 
хорош *. Чрезвычайно этому рад. А продвигается ли ваш перевод «Филиппа II»? 

Я только что закончил драму, которую назвал «Елена Спартанская». Излагать 
содержание было бы слишком долго. Все же скажу, что речь идет о возвращении Тин-
дареды на родину, где она надеется спокойно провести остаток жизни с Менелаем. 
Она уже не молода. И вот внезапно на нее обрушиваются ужасающие бедствия. Са
ма того не желая, она все вокруг себя разрушает; вновь — и с неотвратимой си
лой — возбуждает она чудовищные страсти и становится причиной таких невообрази
мых опустошений, что молит о смерти и Зевс в грозе уносит ее на небо. В драме гово
рится о кровосмесительстве и о еафической любви, но в целом все кажется мне столь 
возвышенным и столь роковым, что ничто не коробит. 

Если сюжет вам нравится, а в особенности, если представление этой смелой вещи 
могло бы быть обеспечено, я очень хотел бы, чтобы ее перевели на русский язык и 
сразу же показали на сцене. Можете ли вы мне что-нибудь посоветовать? Стефан Цвейг 
в августе примется за перевод ее на немецкий язык 2. 

В настоящее время я на даче в Оетенде (вилла Понан). В начале августа вернусь 
в Руазен (Эно) и буду в Сен-Клу в конце ноября. 

Я просмотрел присланную вами антологию и благодарю вас за нее 3. Вскоре при
шлю вам свою хорошую фотографию для того,чтобы, если представится случай, в России 
появилось лучшее мое изображение. 

Всецело ваш и преисполненный благодарности Эм. В е р х а р н 

Ответ на неизвестное письмо Брюсова. На конверте почт, шт.: Москва. 14.VI.1908; 
почт. шт. Остенде отсутствует. 

1 «Тоненькая брошюрка» — перевод Эллиса (см. п. 11, примеч. 4). Другой пере
вод — Н. Степановой («Сб. т-ва «Знание» за 1908 год», кн. XXI. СПб., 1908). 
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2 «Елена Спартанская» была издана сначала на русском языке, в переводе Брюсова 
(«Весы», 1908, № 8—12; отдельное издание — М., «Скорпион», 1909); затем на немецком 
(в переводе Ст. Цвейга — Епп1е У е г Ь а е г е п . Бге1 Цгатеп. Ьегрг'щ, 1910) и только 
после этого во Франции (ЕпШе У е г Ь а е г е п . Нё1ёпе аё 8раг1е. Рапа, 1912). Фран
цузское издание вышло с посвящением Ст. Цвейгу и Брюсову; экземпляр его сохранил
ся в библиотеке Брюсова с дарственной надписью автора. Там же хранится перевод 
Цвейга с дарственной надписью: «Уа1егш8 Вгивзоу ш дешешвагдег ЫеЪе, УегЬагтпапиз 
Уегпагшапо, 81;е{ап 2\тещ» («Валерию Брюсову в знак общей любви. Верхарнианеп 
верхарнианцу. Стефан Цвейг»). 

3 Вероятно, Брюсов послал Верхарну сборник «Ые Ьупк йев Аиз1апйе5 т пеиегег 
2егЬ». Ъе^тргщ, 1908 («Зарубежная поэзия нового времени»). В этом сборнике было напе
чатано четыре стихотворения Брюсова в переводе Иоганна фон Гюнтера. 

13. БРЮСОВ - ВЕРХАРНУ 

Мозсоп, <1е 21 ]шп/> 4 ]ш11е1 190Я 
СЬег МаЛге, 
Зе т е ЪаЬейе гёропйге а уоЬге 1еМге, 81 агшса1е. О ш , «Нё1ёпе йе 8раг1е» 

т ' т ь ё г е в з е Ьеаисоир, с о т т е уоьге поиуеПе оеиуге е1 с о т т е й г а т е аи 
згуеЬ Ьеаи е1 раШёИдие. 1е вега1в с Ь а г т ё 81 уоив уоиНег т е сопйег 1а 1га-
йисМоп. Ма^з ^е пе роигга1 уоив §агапЫг дие 1е й г а т е воИ т о п ! ё аи Шё-
а!ге. (^ио1дие 1ев 1еигев еп Кив81е во1еп1 НЪёгёев (ои а реи ргёз) йёв 1а гёуо-
1иИоп Йе 1905,— 1а сепвиге 1Ьёа!га1е гев1е, е! Ыеп вёуёге! 51 «Нё1ёпе йе 
ЗрагЬе» равве ЬеигеиветепЬ се риг^аьсиге, ]е пе йои1е раз ди'е11е воИ р п з е 
раг 1е ьпёаЧге йе М т е Когш8заг]е ,«г8ку а 81 . Рё1егвЬоиг§ (ой 1и1 гергёзеп1се, 
1а 8а180п раввёе, т а 1гайис1лоп йе «РёИёаз е! МёНзапйе») ои раг 1е «Ре1.Н 
ТЪёаЧге» 1 т р ё п а 1 а Мозсои (ой, се! аиЬотпе , рага11га т а ЬгайисИоп а!е 
«Ггапсевса йа К 1 т г ш » Йе С . Б ' А ш ш г т о ) г. Ма1в 811а сепвиге ев11тр1асаЫе, 
И пе поив гезЬе дие поив воитеМге а Гауеид1е йевЬтёе . Еп 1ои1 сав, в» 
уоиз р е г т е Н е г , ^е роигга! риЬНег 1а ЬгайисМоп 1 т т ё й 1 а 1 е т е п 1 йапв «Ьа 
Ва1апсе» ои йапв ип аи!ге рёпоЙ1дие гиззе. «Ьа Ва1апсе», раг ехетр1е , уоив 
ргорове 160 Ьгв, с о т т е попогакев , раг ГеиШе 1тргппёе (10 1Г8 — и п е 
ра§е) . Ма1з е11е ех1§е цие 1е с о т т е п с е т е п ! йе 1а 1гайис(лоп рага1вве а у а п ! 
1е 1ех!е !гапса1в. С е в ! ипе сопйШоп в т е ^^1а поп , уи ГаЬзепсе с1е 1а 
сопуепЫоп Ш ь ё г а к е епЬге 1а Ггапсе еЬ 1а Кивз1е. Еп се саз, у о и з у о у е г , И 
т е 1аиЬ ауо1г уоЬге сор1е 1е р1из 1б1 ровзШе. 

Ехсизех, спег МаИге, дие ]е пе раг1е дие сГаШигев. Ма1в П й ё е йе 
ьгайшге Уо1ге поиуеаи й г а т е йи т а п и в с г И ез1 1гор вёйшеапЬе роиг т о ь 1е 
сЬегсЬе Ьоив 1ев т о у е п в йе 1а гёаНвег. 

Сгоуег т о 1 Ьои^игв уо1ге е1 ргё1 а Ьои1 зегу1се 
Уа1ёге В г и в в о у 

Перевод: 
Москва, <21 июня/) 4 июля 1908 г. 

Дорогой Мэтр, 

Спешу ответить на ваше столь дружеское письмо. Конечно, «Елена Спартанская» 
меня очень интересует и как ваше новое произведение, и как драма с прекрасным 
и возвышенным сюжетом. Я был бы счастлив, если бы вы согласились доверить мне 
перевод. Но не могу поручиться, что драма будет поставлена на сцене. Хотя со време 
ни революции 1905 года литература в России стала свободной (или почти свободной), 
театральная цензура сохранена, и притом весьма суровая! Если «Елена Спартанская» 
благополучно пройдет через это чистилище, я не сомневаюсь, что она будет аривятэ 
театром г-жи Комиссаржевской в С.-Петербурге (где в прошлом сезоне шла драма 
«Пеллеас и Мелисанда» в моем переводе) или императорским «Малым театром» в Моск
ве, где этой осенью пойдет в моем переводе «Франческа да Римини» Габриеля Д'Аннун-
цио) *. Но если цензура будет непреклонна, нам останется только подчиниться слепому 
року. Во всяком случае я мог бы, если позволите, немедленно напечатать перевод в 
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«Весах» или в каком-либо другом русском журнале. Например, «Весы» предлагают 
-вам гонорар в 160 фр. за печатный лист (10 фр. за страницу). Но они требуют, чтобы 
перевод начал печататься раньше французского издания. Это условие з т е диа поп *, 
ввиду отсутствия литературной конвенции между Францией и Россией. Вы видите, 
что при таких обстоятельствах мне необходимо иметь копию вашей рукописи как 
можно скорее. 

Простите, дорогой Мэтр, что я говорю только о делах. Но мысль перевести с 
рукописи вашу новую драму слишком заманчива для меня. Я ищу все возможности, 
чтобы ее осуществить. 

Прошу считать меня всегда готовым к услугам. 
Ваш Валерий Б р ю с о в 

Ответ на п. 12. 
1 «Елена Спартанская» в России поставлена не была, хотя одно время Камерный 

театр анонсировал этот спектакль (РМ, 1917, № 1, отд. И, стр. 10). О постановках 
«Пеллеаса и Мелисанды» Метерлинка и «Франчески да Римини» Д'Аннунцио см. наст, 
том, стр. 174—176 и 507—512 

14. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

<Оз1епае. Лш11еЬ 1908> 

Моп сЬег роё1е. 

3& уоиз епусйе аиригсГЬш т ё т е «Нё1ёпе а е ЗрагЬе». Е с п у е г - т 0 1 , ]е 
уоиз р п е , аёз дие уоиз Гаигег гедие. Зе зшз тцтеЬ виг зоп вог1 е(, пе зега1 
с а 1 т ё ди 'еп 1а засЪапЬ еп1ге уоз т а т з . 

51 уоиз ауех аез аои1ез зиг 1е 1ех1е, п 'ауег ротЪ реиг а е т ' а с с а Ы е г а е 
•диезИопз. 

Зе уоиз зега1з оЬН§ё а е т е Ьгаашге 1е р1из 1б1 р о з з Ш е , са гМ. 8Ь. Ъчгещ, 
1гааис1еиг а П е т а п а , уа зе те1Ьге ёда1етеп1 а 1а Ьезо^пе е1 с о т т е уоиз 
. т е 1е а11ез, 11 1трог1е дие 1а ЬгааисМоп гиззе рага1ззе а ' аЬога . 

МШе г е т е г и т е п Ь з е1 т Ш е а т Ш ё з . 
Уаг геси ГапШо1о§1е 1гёз Ыеп. 

УоЪге Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
(Остенде. Июль 1908 г.> 

Дорогой поэт. 

Сегодня же отправляю вам «Елену Спартанскую». Напишите мне, пожалуйста, 
как только ее получите. Меня тревожит ее судьба, и я не буду спокоен, пока не узнаю, 
что рукопись у вас в руках. 

Если у вас возникнут сомнения по поводу текста, не бойтесь затруднить меня воп
росами. 

Буду вам признателен, если вы сделаете перевод как можно скорее, поскольку 
Ст. Цвейг, немецкий переводчик, также приступает к работе, а, как вы сами гово
рите, важно, чтобы русский перевод появился раньше. 

Тысяча благодарностей и тысяча дружеских приветов. 
Антологию получил, дошла хорошо. 

Ваш Эм. В е р х а р н 

Ответ на п. 13. Место и время написания определяются по связи с п. 12 и 13. 

* непременное (лат.). 
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15. ВЕРХАРН —БРЮСОВУ 
<Са̂ 11ои-̂ и -̂В^̂ ие, Ксйзт. 22 зер1,етЬге/5 ос1оЬге 1908> 

Моп сЬег роё1е! 
Уо1ге епуо1 сГЫег т 'аппопсе дие уоиз ёЬез а Рапз. 1в т ' у гепс1га1 сеЬ 

аиЬотпе. У зегег-уоиз епсоге? 
1е дшМе 1е СаШои тегсгесН еЬ зё^оигпега! ипе д и т х а т е йе ]оигз а 

ВгихеПез, 16, ауепие ае 1а Кепагззапсе. 81 уо1ге аёрагЪ йе Рапз а Ней 
ауапЬ т о п а т у ё е 1а-Ъаз,пе у1еп<1ге2-уои8 раз а ВгихеПез? Уоиз т ' у 1гои-
уегег сЬег ип ае т е з анпз е1 поиз роитопв раззег дие1диез потЬгеизез 
Ьеигез епзетЫе. 

Ма1з 1е гшеих Де ЬоиЬ зегаИ дие поиз поиз У15810пз а Райз: атз1 аисип 
аёгап§етепЬ пе уоиз зегаИ 1трозё *. 

Тгёз а уоиз Е т . У е г Ь а е г е п 
Перевод: 

<Кайу-ки-Бик, Руазен. 22 сентября/5 октября 1908 г.> 
Дорогой поэт! 

Ваша вчерашняя посылка свидетельствует, что вы в Париже. Я поеду туда нынеш
ней осенью. Будете ли вы еще там? 

В среду я покидаю Кайу и проведу недели две в Брюсселе, 16, авеню де ля Ренес
санс. Если вы оставите Париж до моего прибытия туда, не приедете ли в Брюссель? 
Там вы найдете меня у одного из моих друзей, и мы могли бы провести вместе немало 
часов. 

Но лучше всего было бы нам встретиться в Париже: таким образом вы были бы 
избавлены от всяких беспокойств К 

Всецело ваш Эм. В е р х а р н 

На конверте почт, шт.: Ко1згп. 5 ос1. 1908; парижский шт. отсутствует. 
1 Первая встреча Брюсова с Верхарном состоялась в конце октября 1908 г. в мес

течке Кайу-ки-Бик, вблизи станции Руазен (Бельгия), где Верхарн проводил значи
тельную часть года. Об этой встрече см.: Дневники, стр. 141. 

16. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

<Вгихе11ез. ЕПУШШ аи 7/20 ос1оЪге 1908> 
Моп сЬег роё1е. 

Уо1ге 1еМге т е газзиге еЬ т е заМзШЬ епИёгетепЬ. .ГаатеЬз раг!аИе-
тепЬ дие аапз ипе 1ап§ие аНГёгепЬе оп ргеппе роиг 1гаашге ипе репзёе ип 
тёЬге аШёгепЬ. О'аШеигз 1е ЬгааисЬеиг аПетапо! М. Ъч/ещ а изё Де 1а т ё т е 
ПЬегЬё еЪ ас1ор1е 1е уегз Ыапс. 

Ршззе «Нё1ёпе» ёЬге топ1ёе а 81. Рё1егзЬоиг§ с о т т е уоиз Гезрёгег! 
(^а т е зегаИ ипе дгапйе ]о1е. « 

Зе пе ргёзепЬега1 т о п йгате а ип 1Ьёа1ге 1гапса1з дие Гап ргосЬат. 
Оопс уоиз аигег 1а ргеппёге е1 еп В.изз1е еЬ еп АПета^пе. 

УешПег, ршздие уоиз т 'т1егго§ег зиг се ротЬ, т е гаке епуоуег т е з 
Ьопогакез а Ко1зт (НатаиЬ, Ве1§1дие). 

.Те пе геп1гега1 а Рапз дие уегз 1е 15 1МоуетЪге. 
Мега епсоге е1 Ьгёз 1гёз а уоиз 

Е т . У е г Ь а е г е п 
Перевод: 

<Брюссель. Около 7/20 октября 1908 г.> 
Дорогой поэт. 

Ваше письмо успокаивает и удовлетворяет меня вполне. Я отлично понимаю, 
что для того, чтобы перевести какую-либо мысль на другой язык, приходится пользо-

19 Литературное наследство, т. 85 
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ватьея и другим размером. Так, немецкий переводчик г-н Цвейг действует столь же 
свободно и применяет белый стих. 

Вот если бы «Елена», как вы надеетесь, была поставлена на петербургской сцене! 
Это было бы для меня большой радостью. 

Я дам мою драму в один из французских театров только на будущий год. Таким 
образом, за вами первенство — и в России, и в Германии. 

Поскольку вы меня об этом спрашиваете, будьте добры послать мне гонорар в 
Руазен (Эно, Бельгия). 

Я вернусь в Париж только к 15 ноября. 
Еще раз спасибо, 

ваш, ваш всецело Эм. В е р х а р п 

Ответ на неизвестное письмо Брюсова. Датируется по связи с письмом Верхарнэ 
около 27 сентября/10 октября 1908 г., в котором он пишет о времени своего возвращения 
в Париж: «это будет мне окончательно известно 20 октября, и я напишу вам около этога 
числи». 

17. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 

<Рапз. Еш а'осЛоЬге 1908> 
СЬег МаИге, 

Уоиз т'ауег гёсопсШё раг ]а соттишсаЫоп цие Г«Нё1ёпе» аНетагМе 
рагаТЬга аи881 еп уегз Ыапсз. А уга1 (Иге сеие аийасе— йе сЬапдег 1а 
Гогте с!и уегз — т ' а Ьеаисоир тдшёЧёе. Мадз с'ез1 дие 1а ЪгайисЫоп соп-
1епап1 р1из1еигз сепШпез йе уегз Нтёз евк ипе ЬасЬе ^ш йетапйе, еп рге-
гшег Ней, ип 1етрз ППтИё, <1идие1 ^аига]з ё1ё рпуё *. 

Ма1з е̂ 8шз Ыеп йёзсйё <1е соппа11ге ^ие уоиз пе геу1епагег а Рапз 
^и'а гш-поуетЪге. ^е Й018 роиг се Ьетрз ёЬге таЧбрепзаЫетепЬ а Мозсои... 
Е)апз ипе <1е уоз 1еМге8 ргёсёйепЬез, сЬег МаИге, уоиз т'ауег раг1ё с1е по1ге-
гепсопЪге ауес ЫепуеШапсе. Ез1-се ^ие се1а вегаИ 1оиЬ-а-1аИ 1троз81Ые2?' 
51 уоиз т е регтеМег, ^е* 

Перевод: 
<Париж. Конец октября 1908 г.> 

Дорогой Мэтр. 
Вы меня успокоили своим сообщением, что «Елена» будет переведена на немецкий 

язык также белым стихом. Откровенно говоря, такая дерзость, как изменение стихот
ворной формы, меня сильно тревожила. Но перевод, состоящий из нескольких сот риф
мованных строк,— труд, требующий прежде всего неограниченного времени, чего я 
был бы лишен 1. 

Но я очень огорчился, узнав, что вы вернетесь в Париж только в половине ноября. 
А к этому времени я непременно должен быть в Москве... В одном из предыдущих пи
сем, дорогой Мэтр, вы высказались сочувственно о нашей встрече. Совершенно ли эта 
невозможно2? Если разрешите, я * 

Ответ на п. 16. Датируется по связи с ним. 
Черновой автограф. Незакончен. 
1 О принципах, которыми Брюсов руководствовался, работая над переводом, в 

частности о мотивах, по которым он избрал белый стих, см. в «Предисловии переводчи
ка» к отдельному изданию трагедии (Эмиль В е р х а р н. Елена Спартанская. Авто
ризованный перевод Валерия Брюсова. М., «Скорпион», 1909). 

2 24 октября Верхарн писал: «жду вас 30-го». 

* На этом письмо обрывается {ред.). 
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ЭМИЛЬ ВЕРХАРН 
Рисунок Тео ван Риссельберга. 
Карандаш. 9 февраля 1906 г. 
Висел в кабинете Брюсова 

Воспроизведен в книге: 
Э« Верхарн. Стихи о современности. 

М., «Скорпион», 1906 
Мемориальный кабинет Брюсова, 

Москва 

' 

18. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

<51. С1оис1. 2/15 (к'сетЪге 1908> 
Моп спег апй. 

СотЫеп ]е уоиз гетегме ае уоз епуо1з М Ош, ^'а1те Ьеаисоир 1е зЬу1е 
аёсогаШ йе В Ш Ь т е еЬ ^'ааоге 1ез 1аг§ез ЬгаИз еЬ ]а зоНсИЬё ае ГагЬ ае Кое-
псЬ. Ма1з се дие ]е ргё1:ёге с'ез1 епсоге С. Р. Уоиоп е1 на уШе зоиз 1а пе'ще 
цие аез Ьгатеаих ЪгауегзепЬ. Сез Ьго1з агМзЬез зопЬ Ыеп аи ]Мога, 1еиг т ё -
Иег ез1 ГгизЬе еЬ 1оига, т ё т е ёра1з — та1з Из т е р1а1зепЬ р1из дие 1ез аиЬ-
гез рагсе ди'Пз т е рага^ззеп! 1гёз аиЬосМопез. Аргёз, ]'ез1лте !огЬ ВопззоК-
МоиззаЬоН еЬ 1е сЬагте риёгИ еЬ ргезди'еп^апйп аез <<()иа1ге8а180П8»ае8о-
т о О . Седш т 'аррагаИ зигЬоиЬ еЬ шсНзсиЪаЫетепЬ, с'езЬ дие 1а-Ьаз еп Киз-
з1е уоиз ёЬез еп Ьгат ае сопзШиег ипе уёпЬаЫе ёсо1е ае решЬиге, дш 
сегЬез рагЬ аез хтргеззшпшзЬез 1гапса1з, пшз пе зе 1а188е ротЬ аЬзогЬег раг 
еих. УгоиЬе1 еЬ МаНауше Ьёто1§пеп1 сГипе ё1гап§е1ё та^пШдие. СгаЬаг 
езЬ 1е зеи1 дш Газзе 1гор зопдег аих ретьгез (Псь ЕЬ уоПа се дие ^е репее 
аргёз ехатеп Дез сПНёгепЬез р1апспез дие уоиз ауег Ыеп уои1и т 'епуоуег. 
ЕПез т е роиззегоп! а т'оссирег аогёпауапЬ ае уоЬге ёсо1е е1 а еп зшуге 
Гёуо1и(лоп. Огасе а уоиз, ]е п'еп зшз р1из 1§погапЬ. С о т т е ГёсШлоп с1и 
«Рап» с1е Уап ЬегЬег^пе ез1 Ье11е еЬ с о т т е уоиз ауег Ыеп 1аИ ае аоппег, 
раг сеМе 1гааисМоп еп гиззе, за р1асе еигорёеппе а т о п апп аёпшЬ 2. Уа.1 
геси 1ез аеих аи1гез Нугез е1 ]е уоиз еп гетегае . 

Ршз-^е уоиз аетапаег, 81 Госсазшп з'еп ргёзепЬе, ае гергоашге ип аез 
рогЬгаНз дие ^е уоиз а1 аоппёз, зоИ аапз ипе ёкк1е, зоИ аапз ипе 1гааис-
Поп 3? 

.ГаИепаз 1а 1 т ае 1а 1гааисИоп сГ«Нё1ёпе». 

19* 
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УОИР гесеугег еп Гёупег йеих Ьоидшпз е1 ]е п 'оиЬНе раэ 1е 8есгё1а1ге с!е 
уоЬге геуце М. Ьус1еорои1о8, ]е сгсйв4. 81 з 'ёспв т а 1 1е п о т , роиггег-уоив т е 
1е 1гап8сг1ге йапв ипе йе уов 1еЫгев. 

ОЬ, 1е Ьоп з о и у е т г дие поив дагйопз йе уоЬге \чзИе. 
Мегс1 епсоге еь 

Ьгёв а уоив Е т . V е г Ь а е г е п 

Ма Г е т т е уоив г е т е г а е роиг уоЬге т о Ь с Ь а г т а п 1 . 

Перевод: 
<Сен-Клу. 2/15 декабря 1908 г.> 

Дорогой друг. 
Как я вам благодарен за ваши посылки Ч Конечно, мне очень нравится декора

тивный стиль Билибина и я восторгаюсь широтой и мощью искусства Рериха. Но все 
же я предпочитаю К. Ф. Юони, его заснеженный юрод с проезжающими по нему са
нями. Эти три художника истые северяне; их мастерство несколько примитивно и тя
желовесно, даже грубовато, но мне они больше по душе, чем другие, так как кажутся 
мне очень самобытными. Я высоко ставлю также Борисова-Мусатова и наивную, поч
ти детскую прелесть «Четырех времен года» Сомова. Теперь для меня особенно ясно и 
бесспорно, что там у вас, в России, стали на путь создания подлинной школы живопи
си, которая берет, правда, начало от французских импрессионистов, но не дает им по
глотить себя. Врубель и Малявин обнаруживают великолепное своеобразие. Один 
только Грабарь слишком напоминает здешних художников. Вот к чему я пришел, 
рассмотрев разнообразные листы, любезно вами присланные. Они заставят меня и впредь 
заниматься вашей школой и следить за ее развитием. Благодаря вам я уже не невежда 
в ней. Как хорошо издан «Пан» Ван Лерберга и как хорошо, что этим русским пере
водом вы позволили моему покойному другу занять подобающее ему европейское место2. 
Две другие книги я тоже получил и благодарю вас за них. 

Можно ли просить вас, если случай представится, воспроизвести один из портре
тов, которые я вам дал, либо при статье, либо при переводе 8? 

Жду конца перевода «Елены». 
Вы получите в феврале две книжки, я не забываю и секретаря вашего журнала 

г. Лидеопулоса, если не ошибаюсь 4. Если же я неверно пишу фамилию, то не могли 
ли бы вы сообщить ее в одном из ваших писем? 

Ах, какое хорошее воспоминание осталось у нас от вашего посещения. 
Еще раз спасибо. 

Всецело ваш Эм. В е р х а р н 

Жена благодарит вас за добрые слова. 

Ответ на неизвестное письмо Брюсова. 

На конверте почт, шт.: 31. С1ош1. 15.12.08; Москва. 6.XII.1908. 
1 Посылка, содержавшая репродукции с картин русских художников,— результат 

беседы Брюсова с Верхарном во время их встречи в Кайу-ки-Бик: «Говорю об импрес
сионизме, о русской живописи»,— вспоминал Брюсов об этом разговоре (Дневники, 
стр. 141). Впоследствии он писал: «Верхарн засыпал меня просьбами — ознакомить его 
с русским искусством. Верхарну хотелось сразу узнать и русскую живопись, и русскую 
иконопись, и эволюцию русской архитектуры (...) Делая, что было в моих силах, я 
собрал, однако, несколько иллюстрированных изданий, прибавил к ним несколько но
меров «Мира искусства» и «Золотого руна», а также коллекцию открытых писем «Общины 
св. Евгении» с репродукциями картин и рисунков К. Сомова, М. Врубеля и др., и все 
это отослал Верхарну...» («Эмиль Верхарн».— РМ, 1917, № 1, отд. II, стр. 5—6). Ве
роятно, среди посланных «иллюстрированных изданий» были «Картины современных 
русских художников в красках» (М., изд. И. Кнебель, 1906). 

2 Шарль ВанЛерберг (Спаг1ез Уап ЬегЬег^Ье, 1861—1907)— бельгийский поэт, друг 
Верхарна. Один из первых разрабатывал технику свободного стиха. Его «сатирическая 
комедия» в прозе «Пан» заняла целиком один из номеров «Весов» (1907, № 4; перевод 
С. А. Полякова, иллюстрации Н. П. Феофилактова). 
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3 Один из этих портретов воспроизведен в отдельном издании перевода трагедии 
«Елена Спартанская» (М., 1909). 4 «Две книжки» — два экземпляра сборника стихов Верхар на «Ьез Неигез сШгез. 
Без Неигез сГаргёз-гшсН». Рапз, 1909 («Светлые часы. Послеполуденные часы»). Второй 
экземпляр предназначался для М. Ликиардопуло. В библиотеке Бр'юсова это издание 
не сохранилось. 

19. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<81. С1оиа. 15/28 ]ашпег 1909> 

Моп сЬег агш. 
(Зие1диез аппз уеи1еп1 Ыеп еззауег сЬ роиззег «Нё1ёпе с1е ЗрагЬе» аи 

ЬЬёаЬге ггапсаьз. Оп т е йетапйе йез сор1ез. Геп а[ рЫзхеигз, тахз П еп 
тапдие Ьоиригз. МатЬепапЪ ди'«Нё1ёпе» а раги 1ои1е епИёге йапз «Ьа Ва-
1апсе», ршз-,]е уоиз рпег (1е т е гепуоуег 1а сор1е дш уоиз а зегуЬ С о т т е 
ип Ье1 аоситепЬ п'оНге аисип тЬёгёЬ, ]е пе сгчнз раз ди'П уоиз зоИ 1е т о т з 
с1и топйе йёза^гёаЫе ае уоиз еп зёрагег. 

Оп т е сШ — сеих дш зопЬ сотрё1еп1з — дие уо1ге ЪгайисЫоп с!апз 
«Ьа Ва1апсе» езЬ Ьгёз Ьоппе. 1е т ' е п гё,10шз еЬ ]е уоиз еп гетепие Ьгёз У1уе-
теп1 . ЕЬ се1а т е ^а^^ аи§игег Ыеп роиг «РЫНрре II». 

Зауег-уоиз дие 1е ретЬге Маипсе Б е т з ез1 роиг Гтз1апЪ а Мозсои е1 
ди'П у гаИ ипе аёсогаНоп. 51 уоиз 1е гепсопЬгег уоиз Ьгоиуегег; еп 1ш дие1-
ди'ип дш уоиз р1а1га х. 

^ 1гауаШе 1егте аих «КуЬЬтез Зиргётез» 2. 1'езрёге 1ез Ьегттег еп 
ё1ё. Се зега ип уо1ите 1трог1ап1, ]е сго1з, аапз т о п оеиуге. Уоиз еп соп-
па1ззе2 «Ааат е1 Еуе» еЬ «Регзёе». 

II т е гезЬе, е̂ сго15, ип геПдиаЬ сГЬопогакез а ЬоисЬег зиг «Нё1ёпе». 11 у 
а а 31. С1оиа ипе зиссигза1е ае 1а «Зос1ё1ё Оёпёга1е» (сотремте ггапсагзе 
Ппапс1ёге). У а-Ь-Ц тоуеп дие ]е 1оиспе се геПдиаЬ сГЬопогатгез раг ГтЬег-
тё(Иа1ге с1е се11е «ЗотёЬё» ои ргёГёгег-уоиз Гепуоуег раг 1е «СгёшЧ Ьуоп-
ПЭ18»? 

N043 ЭУОПЗ раг1ё аегтёгетеп1 а"е уоиз ауес 1и1ез К о т а т з , дие ] 'а1те 
Ьеаисоир еЬ дш а Ыеп уои!и уешг аё^еипег сЬег поиз. Зе пе соппа1з раз 
епсоге Агсоз ш УПагас 3. 

ЕЬ уоНа ЬоиЬез 1ез поиуеПез, ]еЬёез гарЫетепЬ зиг 1е рар1ег. Уоиз зауег, 
т о п спег апп, дие1 Ьоп зоиуешг поиз ^агаопз ае уоиз е1 ауес дие11е ]о\е 
]е уоиз епуо^е т а теШеиге ро1§пёе ае т а т . Ма Гетте зе гарреИе а уоЬге 
зоиуешг. 

Тгёз а уоиз Еш. У е г Ь а е г е п 

Га'1 оиЬНё 1е п о т о!е уоЬге зесгёШге аидие1 Уа1 ргоппз ип Ьоидшп. 
УеиШех-уоиз т е Гёспге. ^е 1ш 1ега1 1ешг «Ьез Неигез с1а1гез» а 1а уеШе 
ае рагаПге аи «Мегсиге» 4. 

Перевод: 
<Сен-Клу. 15/28 января 1909 г.> 

Дорогой лруг. 
Кое-кто из друзей хочет сделать попытку протолкнуть «Елену Спартанскую» 

на французскую сцену. От меня требуют копий. У меня их несколько, но их всегда 
не хватает. Теперь, когда «Елена» уже полностью напечатана в «Весах», можно ли 
попросить вас вернуть мне копию, которой вы пользовались. Поскольку такой доку
мент не представляет ни малейшего интереса, я не думаю, чтобы вам было сколько-
нибудь жаль с ним расстаться. 

Люди компетентные говорят мне, что ваш перевод в «Весах» очень хорош. 
Радуюсь этому и очень горячо вас благодарю. Я вижу в этом доброе предзнамено
вание для «Филиппа II». 

Знаете ли вы, что художник Морис Дени сейчас в Москве и занят там росписью? 
Если вы с ним встретитесь, то найдете в нем человека, который вам понравится х. 
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Я упорно работаю над «Державными ритмами» 2. Надеюсь закончить их летом. 
Думаю, что это будет книга в моем творчестве значительная. Вы из нее знаете «Адама 
и Еву» и «Персея». 

Кажется, у меня остался еще недополученный гонорар за «Елену». В Сен-Клу 
есть отделение «8оыё1ё дёпёга1е» (французское финансовое общество). Нельзя ли полу
чить этот остаток гонорара через посредство этого общества, или вы предпочитаете 
переслать его через «Лионский кредит»? 

Недавно мы говорили о вас с Жюлем Роменом, которого я очень люблю,— он при
ходил к нам завтракать. С Вильдраком и Аркосом я еще не знаком 8. 

Вот и весь беглый перечень новостей. Вы знаете, дорогой друг, какое хорошее вос
поминание мы храним о вас и как был бы я рад горячо пожать вашу руку. Жена шлет 
вам привет. 

Всецело ваш Эм. В е р х а р н 

Я забыл фамилию вашего секретаря, которому обещал книжку. Сделайте милость, 
напишите мне ее. Я пошлю ему «Светлые часы», которые вот-вот выйдут в «Мегсиге» 4. 

На конверте почт, шт.: 81. С1оиа\ 28.1.09; Москва. 19.1.1909. 
1 Морис Дени (Бета; 1870—1945) — франц. художник, близкий символизму. 

Участвовал в оформлении первого номера «Весов» за 1907 г., где ему принадлежат за
ставки к первым главам романа «Огненный ангел». В архиве Брюсова сохранилось 
одно письмо Дени (1909 г.— ГБЛ, ф. 386.85.2). В 1909 г. Дени работал над росписью 
московского дома С. Т. Морозова. 

2 Название этого сборника, над которым Верхарн работал в 1909 г., несколько раз 
менялось: «Ьез Ку1птез Зиргётез» — «Державные ритмы», «Ьез С-езЪез зоиуегатз» — 
«Великие деяния», «Ьез Ку1птез зоиуегатз» — «Властительные ритмы» (см. п. 23, 26, 
28, 29). Книга вышла под последним из этих названий (Рапз, 1910). 

3 Жюль Ромен (1и1ез Коташз, 1885 — 1972) — франц. поэт, член кружка «Аб
батство» («Ь'АЬЪауе») — основанной в 1906 г. коммуны писателей, объединившихся 
вокруг общей типографии, в которой они сами печатали свои книги. Название коммуны 
связано с местом ее расположения (аббатство Кретей под Парижем). Основатели «Аб
батства»— французские поэты Жан Рене Аркос (Агсоз; 1881—1959), Жорж Дюамель 
(Бипаше1; 1884—1966) и Шарль Вильдрак (УИйгас; р. 1882). В 1907 г. типография 
была ликвидирована, но кружок продолжал существовать. При разных худо
жественных воззрениях, членов «Аббатства» объединяли гуманистические идеалы, 
обостренный интерес к социальной тематике, возникший под влиянием Уитмена 
и Верхарна, сочувствие идее «научной поэзии», разработанной Рене Гилем. Со 
многими членами «Аббатства» Брюсов познакомился во время своего пребыва
ния в Париже осенью 1908 г. {Дневники, стр. 140—141). В его библиотеке сохранился 
ряд книг Ж. Ромена, Дюамеля, Вильдрака и Аркоса с дарственными надписями, сви
детельствующими о дружеских отношениях основателей «Аббатства» с Брюсовым и общ
ности их взглядов. Характеристику писателей «Аббатства» Брюсов дал в статье «Лите
ратурная жизнь во Франции» (РМ, 1909, № 8, стр. 158, 165—166). См. также: «Фран
цузские лирики XIX века. Переводы <...> Валерия Брюсова». СПб., «Пантеон», 1909, 
стр. 187. 

4 «Мегсиге ае Ггапсе» — парижское издательство, в котором выходили почти все 
книги Верхарна, издававшиеся во Франции. 

20. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 

Мозсои, 1е 22 ]апУ1ег (4 гёупег) 1909. 
СЬег Ма1Ьге, 

1е гете1Ьа18 а уоиз ёспге роиг роиуснг епуоуег 31ти1ЬапётепЬ а т а 1е1гге 
ГёсНИоп зёрагёе сГ«Нё1ёпе» ' . 1Чоиз ауопз (лгё сГаргёз 1а с о т р о -
зШоп с!е 1а геуие ип п о т Ь г е гезЬгет ! с Г е х е т р Ы г е з , с1опЬ раз р!из с1е аеих 
сеп1з зегопт. пиз еп уепЬе. Ьез уг^пеЫез с1е ГёсШшп зоп1 ехёсиЬёез сГаргёз 
1ез ашйеппез ^гауигез гергёзеп1ап1ез 1ез ё т а и х апИдиез . 

Те п'озе уоиз гепуоуег 1е т а п и з с г И сГ«Нё1ёпе» 1е1 ди 'Ц езЬ. Еп Ьгайш-
зап1 1е с1гате з ' т з с п у а ^ з аи-йеззиз <1е спадие уегз г г а п ^ з 1е уегз гиззе. 
ЕЬ еп се т о т е п 1 1а сор1е езЬ ЬоиЬе гесоиуегЬе с1е сИйёгепЬез соггесЫопз. 
Ма1з с о т т е }'е роззёс1е и п « Н а т т о п с 1 » 2 , ]е рпега! М - т е Вгиззоу с!е Ы г е роиг 
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ПРОГРАММА 
З А С Е Д А Н И Я «ОБЩЕСТВА 
СВОБОДНОЙ ЭСТЕТИКИ» 

11 ноября 1909 г. 
Обложка по рисунку Е . Е. Лансере 

Мемориальный кабинет Брюсова, 
Москва 

О И С С Т Ь О 
<• Р О I О 1 Н О И 
И Г Е Т И К И 

уоиз ипе поиуеПе сор1е. Се1а зега с о т т е ипе сотрепзаЬшп <1е поЬге 
рагЬ роиг 1а р е т е дие М-те УегЬаегеп з'ёЪаИ аоппёе еп сор1ап1 1ез уапап-
1ез ае «РЬШрре II»'3. (}иапЬ а се иегшег, — 1а ЬгаиисИоп еп тагсЬе 1еп1е-
тепЬ, саг ^е уеих 1е гергоишге еп уегз п т ё з , се дш езЬ Ыеп (НШсПе раг гар-
рогь а уоЬге оеиуге 31 ршззап1е еЬ 31 раззшппёе. 

Ош, ^'а! гепсопЪгёМ. Маиисе Б е т з а Мозсои еЬ ]'а1 т ё т е ей ауес 1ш 
ипе Ьгёз тЬёгеззап1е сопуегза1лоп зиг зоп уоуар;е е1 зиг ГагЬ ггапса1з еЬ гиззе. 
1Чоиз поиз з о т т е з уиз аапз ип сегс1е ПМёгахге е1 агУзглдие (дш а етргипЬё 
а зоп соПё^ие Ье1§е 1е Шге с!е «1а ЫЬге ЕзЪЪёЫдие»). Се 801Г т ё т е ^'ауа18 
1а1Ь с!апз се сегс1е ипе сопЛёгепсе зиг 1а роёз1е ггапсагзе ии XIX з1ёс1е еЬ 
]'ауа1з сНё р1из1еигз ие т е з ЬгаиисИопз иез роёЬез 1гапса1з, рагпи1ездие11ез, 
Ыеп епЬепии, се11ез ие УОЗ роётез. 

Зе уоиз рйе епсоге а'ассер1ег 1ез иеих а1Ьитз, дие уоиз Ьгоиуегег зоиз 
1е т ё т е рН дие«Нё1ёпе»: се1ш ие СопзЬапЬт ЗотоН еЬ се1ш ие поЬге «ТЬёо»— 
М. ТЬёорЫ1ак1ой 4. 

Мез теШеигз зоиуешгз а Маиате УегЬаегеп еЬ сгоуег то1 Ьгёз иёуоие-
тепЬ еЬ согсПа1етепЬ уоЬге 

Уа1ёге В г и з з о У 
Р. 3. Се п о т сНШсПе с!и зесгёЬаке ае «Ьа Ва1апсе» езЬ М1сЬе1 Ьус1агио-

рои1оз; з'езрёге ди'а сеЬЬе Ьеиге 1ез Ьопога1гез уоиз зоп1 иё^а рагуепиз. 

Перевод: 
Москва. 22 яньаря (4 февраля) 1909 г. 

Дорогой Мэтр, 
Я медлил и не писал вам, чтобы можно было послать одновременно с письмом от

дельное издание «Елены» х. Мы отпечатали по журнальному набору ограниченное ко-
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личество экземпляров, из которых не более двухсот поступит в продажу. Виньетки в 
издании выполнены но старинным гравюрам, изображающим античные эмали. 

Не решаюсь вернуть вам рукопись «Елены» в ее нынешнем виде. При переводе я 
надписывал над каждым французским стихом — русский. Теперь копия вся испещ
рена всевозможными поправками. Но так как у меня есть «Гаммон» 2, я попрошу г-жу 
Брюсову сделать для вас новую копию. Это будет как бы компенсацией с нашей стороны 
за труд, затраченный г-жой Верхарн на переписку вариантов «Филиппа II»8 . Что 
касается последнего, то этот перевод подвигается медленно, так как я хочу дать его 
рифмованным стихом, что весьма трудно, принимая во внимание всю мощь и страст
ность вашего творения. 

С г-ном Морисом Дени я действительно встретился в Москве, и у меня даже был 
с ним очень интересный разговор о его путешествии, а также о русском и французском 
искусстве. Мы виделись с ним в одном литературно-художественном кружке (который 
заимствовал у своего бельгийского собрата название «Свободной эстетики»). В тот же 
вечер я делал в этом кружке доклад о французской поэзии XIX века и цитировал не
которые свои переводы иа французских ноэтов, в том числе, разумеется, и из ваших 
стихотворений. 

Прошу вас принять также два альбома, которые вы найдете в одном пакете с «Еле
ной»: один — Константина Сомова и другой — нашего «Фео» — Феофилактова 4. 

Мои лучшие пожелания госпоже Верхарн, а вас прошу принять уверения в сер
дечной преданности 

вашего Валерия Б р ю с о в а 

Р. 3. Трудная фамилия секретаря «Весов»— Михаил Ликиардопуло; надеюсь, что 
теперь гонорар вами уже получен. 

Ответ на п. 19. 
1 Эмиль В е р х а р н . Елена Спартанская. Авторизованный перевод Валерия 

Брюсова. М., «Скорпион», 1909. 
2 «Гаммон» — марка пишущей машинки. 
3 10/23 декабря 1908 г. Брюсов писал Марте Верхарн: «Я только что получил 

исправления к тексту «Филиппа II», которые вы были так любезны скопировать для 
меня. Сердечно благодарю вас за этот труд, который поможет мне дать точный перевод 
драмы». 

4 По-видимому, Брюсов послал Верхарну альбомы: «Константин Сомов» (СПб., 
<1903>) и Н . Ф е о ф и л а к т о в . 66 рисунков (М., «Скорпион», 1909). 

21. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

<81. С1оиа. 30 ]апУ1ег/12 {оупег 1909> 
Моп сЬег апп . 

1'а1 Ыеп ге$и е1 ГёсШлоп о"«Нё1ёпе» дие ]е 1гоиуе Ьгёз гёизз1е, е1 1ез 
а Ш и т з Йез ретЬгез гиззез, еЬ 1ез попога1гез. Б о н е Ьои1 ез1 раггаИ е1 ]е уоиз 
ао1з р1из1еигз ]01ез еп р1из. Га1 гепсопЬгё е1 ге§и 1а У1511е сГАгсоз е1 ие Мег-
сегеаие1 поиз ауопз раг1ё (1е 1а Кизз1е, (1е зоп аг1 еЬ йи \б1ге еп агшз е1 еп аа-
гшгаЬеигз1 . З о т о Я поиз р1а!Ь Ьеаисоир, зигЬои! иапз зез ЬаЫеаих иёсогаШз 
а Ье11ез П§пез з1тр1ез е1 а §гоиретепЬз ае регзоппа§ез а ГепагоИ уои1и. 
Мегсегеаи т ' а ё§а1етеп1 аррог1ё ип а 1 Ь и т с!е К о е п с Ь д ш т е рагаЛ 1е 
р1из гиззе с!е Ьоиз УОЗ агЫзьег. 

^е (1о1з т ' е х е и з е г . ^е п'ат арргчз дие а е р ш з дие1диез ]'оигз дие М а р а т е 
Вгиззоу уоиз а с с о т р а ^ п а И 1огз ие уоЬге зё^оиг еп Ве1§1дие еЬ еп Ргапсе. 
Ма ^ е т т е е1 т о 1 еиззшпз ёьё с Ь а г т ё з с!е 1а соппаЛге. С о т т е п Ь п ' а Н е 
раз и е у т ё ди'е11е ёЬаИ ргёз (1е уоиз е1 ди'е11е з Ч т р о з а Н 1е с Ь а ^ п п с1е 
уоиз д ш И е г роиг дие уоиз У1пзз1е2 зеи1 аи СаШои. 1е т ' е п герепсЬ епсоге. 

Ма запЬё ез1 Ьоппе; ]е ЬгауаШе Ыеп. .Га1 дие1ди'езро1г ди ' «Нё1ёпе» 
БОИ гергёзепЬёе 1с1, т а 1 з ]е т е ге!изе Ьоиьеилз аих й ё т а г е п е з . Оп уеи1 Ыеп 
1ез ^ахге роиг т о 1 . 
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БЧс! а цитге з'оигз .̂ е уоиз епуетй 1ез «Неигез сЫгез», атз1 ди'аи 
зесгё1аи*е <1е «Ьа Ва1апсе». 

УоЬге Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
<Сен-Клу. 30 января/12 февраля 1909 г.> 

Дорогой друг. 

Я получил и отдельное издание «Елены», которое нахожу очень удачным, и аль
бомы русских живописцев, и гонорар. Итак, все превосходно, и я обязан вам еще но
выми радостями. Я встретился с Аркосом и Мерсеро, они посетили меня, и мы, как 
друзья и почитатели, говорили о России, об ее искусстве и о вашем *. Нам очень нра
вится Сомов, особенно в его декоративных полотнах с их изящными простыми лини
ями и свободной группировкой фигур. А Мерсеро принес альбом Рериха, который мне 
представляется самым русским из ваших художников. 

Я должен перед вами извиниться. Лишь несколько дней тому назад я узнал, что 
г-жа Бртосова была с вами во время вашего пребывания в Бельгии и во Франции. 
И жена и я были бы очень рады с ней познакомиться. И как это я не догадался, что она 
вас сопровождала и примирилась с печальной необходимостью расстаться с вами, дли 
того чтобы вы могли съездить в Кайу один. Я до сих пор виню себя в этом. 

Я здоров и работается мне хорошо. У меня есть некоторая надежда, что «Елена» 
будет здесь поставлена, тем не менее от всяких хлопот я отказываюсь. За это берутся 
вместо меня другие. 

Через две недели я вышлю вам, а также секретарю «Весов» «Светлые часы». 

Ваш Эм. В е р х а р н 

Ответ на п. 20. На конверте почт, шт.: 31. С1оиа. 12.11.09; Москва. <нрзб.> 1909. 
1 С членами «Аббатства» (см. п. 19, примеч. 3) Рене Аркосом и Александром Мерсеро 

(Мегсегеаи; псевд. Езптег-УаЫог) Брюсова связывали личное знакомство и переписка. 
В 1908 г. Мерсеро жил в России и тогда познакомился с Брюсовым (см. его письмо от 
7 декабря 1908 г.— ГБЛ, ф. 386.94.49; РМ, 1917, № 1, отд. II, стр. 7). Письма Мерсеро 
к Брюсову, дарственные надписи на книгах, сохранившихся в библиотеке Брюсова, п 
па фотографии Мерсеро (МКБ) свидетельствуют о дружеской связи, существовавшей 
между ними. Из переписки Брюсова с Аркосом сохранилось одно письмо (НМЛИ, 
ф. 13). 

22. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 

<Мо8Сои. 12/>25 Гёупег 1909 

СЬег МаТЬге, 
1е т ' е х с и з е Ьеаисоир а"ау01г епуоуё 51 Ьагс! 1ез сор1ез <Г«Нё1ёпе». Ма15 

с'ез1 ип т с И е п Ь т а Ш е и г е и х д ш поиз а га11 Ьагйег. М - т е Вгиззоу, еп Иа1запЬ 
ипе рагЫе с!е зЫз, езЪ ЬотЪёе еЬ з'езЬ саззё 1е Ьгаз. Б о п с 1а сор1е 1иЬ асЬе-
уёе раг т а зоеиг, М-11е Вгиззоу. 

Зе уоиз гетеггле роиг уоЬге 1еМге еЬ ,]е з ш з Ьеигеих ^ие ГёсШшп а"«Нё-
1ёпе» уоиз а р1и. ЕПе ёЬаИ Ыгёе йапз ип п о т Ь г е сГехетр1а1гез Ъгёз гезЬгетЬ. 
1'езрёге дие ЫепЬо! 1е «Зсогршп» аига Ъ е з о т с1е гёрё1ег ГёсНМоп (1ез «Спо1х 
<1е уегз с о п Ь е т р о г а т з » е1 ]"е уеих т с о г р о г е г 1а ЬгайисЫоп с1'«Нё1ёпе» йапз 
се Нуге (запз йои1е, епЫёгетепЬ ге!опс!и) 1. 

Зе соппа1з Ыеп КоепсЬ еЬ ]е Г а 1 т е Ьеаисоир. II п ' е з ! раз зеи1 йапз 
зоп еЙчэгЬ уегз ГагЬ паНопа1 еЬ Ц ауаН с!е цгапАв йеуашнегз , с о т т е М - т е 
Ро1ёпогг (аопЬ 1ез аНэитз т а Ш е и г е и з е т е п Ь зопЬ с!ершз Гоп^Ьетрз ёршзёз) . 
Ма18 поиз аиЬгез гиззез, поиз з о т т е з огоЧпа1гетепЬ созтороИЬез а"ап5 Гаг1. 
]Чоиз а 1 т о п з е х р п т е г поЬге а т е еп с1ез 1огтез (Муегзез еЬ поиз етргипЬопз 
уоЬпЫегз 1ез зи^еЪз е1 1ез йёсогз йе ГОсс1с1еп1, запз рег(1ге, с о т т е 11 т е 
з е т Ы е , поЬге регзоппаШё. Те1 УгоиЪе!, Ье1 З о т о К . 
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Зе уоиз гетеггле епсоге де се дие уоиз сИ1ез сГадтаЫе а Гт1еп1лоп с1е 
М-те Вгиззоу. 

1е уоиз рпе ее пе раз т'оиЬНег аиргёз ае Марате Уегпаегеп. 

Тгёз аН~ес1иеизетеп1 уо1ге Уа1ёге В г и з з о V 

Перевод: 
<Москва. 12/> 25 февраля 1909 г. 

Дорогой Мэтр, 

Очень прошу извинить меня, что я так поздно выслал копии «Елены». Но наше за
поздание вызвано несчастным случаем. Г-жа Брюсова, катаясь на лыжах, упала и сло
мала руку. Так что перепечатка была закончена моей сестрой, мадемуазель Брюсовой. 

Благодарю вас за письмо, рад, что вам понравилось издание «Елены». Она была от
печатана в крайне ограниченном количестве экземпляров. Я надеюсь, что «Скорпиону» 
вскоре понадобится переиздать «Стихи о современности», а хочу включить в эту книгу 
перевод «Елены» (разумеется, полностью переработанный) *-. 

Я хорошо знаю Рериха и очень его люблю. Он не одинок в своем обращении к на
родному искусству, и у него были такие замечательные предшественники, как г-жа 
Поленова (к сожалению, ее альбомы уже давно распроданы). Но вообще-то мы, рус
ские, по большей части космополиты в искусстве. Мы склонны раскрывать свой 
духовный мир в разнообразных формах и охотно заимствуем у Запада сюжеты и 
приемы, не теряя при этом, как мне кажется, собственной индивидуальности. Таков 
Врубель, таков Сомов. 

Благодарю вас за любезные слова в адрес г-жи Брюсовой. 
Не забудьте поклониться от меня г-же Верхарн. 

С искренней любовью ваш Валерий Б р ю с о в 

Ответ на п. 21. 
1 См. п. 27, примеч. 3. 

23. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<Вгихе11ез. 13/26 ош' 1909> 

Моп Ыеп сЬег агш. 
З'а\ геси е1,1а ЬгааисЬшп аез «Сатра^пез», еЬ се11е (а 1пр1е ехетр1а1ге) 

с!и «СЫ1ге» '. Уоиз ёЬез уга1тепЬ спагтап1 (Гаусиг Ыеп Уои1и т е Ыге 
1оиз сев епусмз. 

Ье ргетгег ]иш ^е зега] а 0&1епйе (уШа с!и РопапЬ, аддие с!е тег ) . Без 
дие т о п роете аига раги, аипег-уоиз ГовП^еапсе <1е т е 1е Шге рагуешг 
а сеМе аагеззе 2. 

1е гезЬега1 а ОзЬепае 1ои1 1е тогз с!е 1шп еЬ 1ез ргепиегз ^оигз <1е 1'иШеЬ. 
\ Зе гесо13 дие1диез геуиез ЬсЬёдиез дш з'оссиреп1 <1е т о п оеиуге. Зв зшз 
Ьгёз пеигеих ди'еПе зе гёрапае ае р1из еп р1из еп рауз з1ауез. 

Мез «ОезЬез Зоиуегатз» зопЬ аЪзо1итеп1 1егттёз . Из рага11гоп1 еп 
аи1отпе аи «Мегсиге». 

Е1 уоиз, т о п спег апп, дие! Ьгауа!! еп1гергепег-уоиз? Уоиз пе т е раг!ег 
1'ата1д ае уоЬге оеиуге. Се п'езЬ дие а"ез ЬгааисИопз дие уоиз уои1ег Ыеп т е 
сопзасгег дие уоиз т'еп1геЬепег. Ог уоиз т'ё1ез аззег спег роиг дие уоиз 
1азз1е2 рагЫе ае сеих а дш ]е зоп^е поп зеи!етеп1 ауес тЬёгёЬ, та1з ауес 
ипе з у т р а Ш е ухуе. 

РгёзепЬег, е̂ уоиз рпе, Ьоиз п о з п о т т а ^ е з а М а а а т е Вгиззоте еЬгесеуег 
т о п Ьёто1§па§е агаепЬ а ' а т Ш ё . 

УоЬге Е т . У е г Ь а е г е п 



ПЕРЕПИСКА С ЭМИЛЕМ ВЕРХАРНОМ 587 

Перевод: 
(Брюссель. 13/26 мая 1909 г.> 

Дорогой, милый друг мой. 
Я получил и перевод «Деревень» и перевод (в трех экземплярах) «Монастыря» *. 

Как мило с вашей стороны, что вы все это.мне прислали. 
Первого июня я буду в Остенде (вилла Понан, у мола). Как только мое стихотворе

ние появится, не будете ли вы любезны отправить мне его по этому адресу 2. 
Я останусь в Остенде весь июнь и первые дни июля. 
Я получаю несколько чешских журналов, которые уделяют внимание моим тру

дам. Меня очень радует, что они все больше и больше распространяются в славянских 
странах. 

Мои «Великие деяния» полностью закончены. Они выйдут осенью в «Мегсиге». 
А вы, дорогой друг, чем вы сейчас заняты? Вы никогда не говорите мне о своих 

трудах. Вы беседуете со мной только о моих переводах. А ведь вы настолько до
роги мне, что принадлежите к тем, о ком я думаю не только с интересом, но и с глубо
ким сочувствием. 

Прошу вас засвидетельствовать наше почтение госпоже Брюсовой и примите уве
рения в моей горячей дружбе. Ваш Эм. В е р х а р н 

На конверте почт, шт.: «ВгихеИез» (дата не сохранилась); Москва. 17 мая 909. 
1 В мае 1909 г. Верхарн просил Брюсова прислать для одного из своих друзей «пе

ревод «Монастыря», вышедший в десятикопеечной серии для народа», т. е. в издании 
«Универсальной библиотеки» (см. п. 11, примеч. 4). Перевод «Деревень» — по-видимо
му, книга: Эмиль В е р х а р н . Издыхающие равнины. Города-чудовища. Перевод 
Н. Ч. (М., 1909). 

а О публикации этого стихотворения («Празднество») см. п. 9, примеч. 2. 

24. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<081епае. ЕПУ!ГОП с1и 24 }шп/7 }иШе(. 1909> 

Моп Ьгёз спег апп. 
1'а] Ыеп геси ЬоиЬ се дие уоиз ауех Ыеп уои1и т 'епуоуег 1. Зе т е зи1з 

Га11 Ьгаашге дие1диез рага^гарЬез с1е уо1ге агЫс1е зиг 1а роёз1е (1е ОЫ1 аапз 
«Ьа Репзёе Киззе» еЬ роигаи1апЬ дие ]'еп а1 ри ^и§ег, ]е Ьгоиуе УОЗ гетаг-
диез регЬтеп1ез 2. Ма1з 1е топз1еиг гиззе дш т ' а 1гааш1 сез дие1диез И§пез 
(1е ргозе з'езЬ топ1гё геЬеПе а т е 1гао!шге (Зев роётез. II з'езЬ (1ёс1агё т с о т -
рё1еп1 е1 е̂ п'ах ри 1е аёЬегттег а т е аоппег ипе Мёе <1е УОЗ уегз. 

^е зшз роиг ГтзЬапЬ аи ЬогД йе 1а т е г а саизе ае т а Нёуге Дез {отз 
дш т е У1з1Ье аппиеПетепЬ, еЬ с'ез1 а ГЬбЬе1 дие ]'а1 гепсоп1гё т о п Ьгааис-
*еиг. 

Уа1 ёЬё Ьеигеих дие «Ье Зси1рЬеиг ае Маздиез» ае Сготте1упск еиЬ уи 
1е ,]оиг ои р1иЬбЬ геуи 1е ^оиг еп уоЬге 1ап§ие еЬ дие се зоИ М. Ва*1топЬ дш 
з'еп ез1 топЬгё епЫюиз1аз1е 3. Роиг то1 «Ье 5си1р1еиг ае Маздиез» езЬ ип 
аез агатез 1ез р1из о п ^ т а и х дие поиз а1епЬ аоппё поз ]еипез роёЪез сЫсь 

С о т т е ]е зегаг пеигеих ае уоиз геуо1г. Ма1з ]'езрёге Ыеп дие сеМе !о1з 
поиз поиз геуеггопз а 81.. Скгаа ой е̂ зега1 еп аёсетЪге еЬ дие ]е пе зега1 
раз 1а саизе а"ип уоуа^е зирр1ётепЬагге еп Ве1^1дие. .Гезрёге аизз1 дие е̂ 
р о и т й соппагЬге Мааате Вгиззоу еЬ 1а гетегЫег епсоге аи ЬгауаН ди'е11е 
а Ыеп уои1и зЧтрозег роиг то1 4. 

ЗЬёрЬап 2\уе1§ з'оссире а'ипе ёЬиае 1трог1ап1е зиг т а У1е е1 т о п 
оеиуге. Без ди'еИе аига раги, ^е 1е рпега! (1е уоиз Гепуоуег 5. 

Ье роете дие «Ьа Ва1апсе» а риЬПё ез1 ехетрЬ ае ЬоиЬе содиШе. Зе 
уоиз ао1з, ^'еп зшз зиг, сеМе гтргеззшп 1ггёргосЬа'Ые. 

^е уоиз епуо1е ЬоиЬез т е з атИлёз сЬаиаез еЬ Ьоиз тез п о т т а § е з роиг 
дие уоиз 1ез ргёзепЫег а Мааате Вгиззо\у 

Уо1ге Е т . У е г п а е г е п 
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Перевод: 
<Остенде. Около 24 июня/7 июля 1909 г.) 

Милейший друг мой! 
Все, столь любезно вами посланное, мною получено х. Я попросил перевести мне 

несколько абзацев из вашей статьи в «Русской мысли» о поэзии Гиля и, насколько могу 
судить, нахожу ваши замечания существенными 2. Но тот русский, который перевел 
мне эти немногие прозаические строки, решительно отказался переводить поэзию. Он 
объявил, что неспособен на это, и я не мог убедить его дать мне представление о ва
ших стихах. 

Сейчас из-за сенной лихорадки, ежегодно меня навещающей, я нахожусь на бере
гу моря и со своим переводчиком встретился в гостинице. 

Меня очень обрадовало, что «Ваятель масок» Кроммелинка увидел свет, или, точ
нее, вновь увидел свет на вашем языке, и что именно г. Бальмонт оказался энтузиастом 
этого дела 3. Для меня «Ваятель масок» одна из самых оригинальных драм среди тех, 
что подарили нам здешние молодые поэты. 

Как я буду рад вновь повидать вас. Но очень надеюсь, что на этот раз мы увидим
ся в Сен-Клу в декабре и вам не придется из-за меня специально ехать в Бельгию. На
деюсь также, что смогу познакомиться с госпожой Брюсовой и еще раз поблагодарить 
ее за труд, который ей угодно было взять на себя ради меня 4. 

Стефан Цвейг работает над большим очерком о моей жизни и творчестве. Как толь
ко он выйдет, я попрошу Цвейга послать ею вам 6. 

В стихотворении, опубликованном в «Весах», нет ни одной опечатки. Я уверен, что 
этой безупречностью печати я обязан вам. 

Шлю вам самый теплый дружеский привет и прошу засвидетельствовать мое поч
тение госпоже Брюсовой. 

Ваш Эм. В е р х а р в 

Ответ .на неизвестное письмо Брюсова. На конверте почт, шт.: Москва.28. VI.1909; 
шт. Остенде отсутствует. 

1 Брюсов послал Верхарну номер «Весов» с его стихотворением «Празднество» (см. 
п. 23, примеч. 2), свою статью «Научная поэзия» (вторую в серии «Литературная жизнь 
во Франции».— РМ, 1909, № 6) и, вероятно, Пути и перепутья. 

2 «Несколько абзацев» — по-видимому, строки, посвященные Верхарну в указ. ст.: 
«Большая часть его последних созданий близко подходит к тому идеалу, который вы
ставляют искатели «научной поэзии», но особенно это надо сказать о его книге стихов, 
озаглавленной «Ба МиШр1е 8р1епаеиг» <...> Книга полна, можно сказать, переполнена 
мыслью, несмотря на свою стихотворную форму, и дышит самой жгучей современ
ностью. Она, пожалуй, больше, чем все теоретические рассуждения, способна убедить в 
возможности «научной поэзии» (РМ, 1909, № 6, отд. II, стр. 166). 

3 Фернан Кроммелинк (Регпап Сготте1упск, 1888 — 1970) — бельгийский драма
тург-символист. «Ваятель масок»— «трагический символ в одном действии» — был на
печатан в «Весах» (1909, № 5) в переводе и с предисловием Бальмонта; в предисловии 
приводится отзыв Верхарна об этом произведении (стр. 16). 

4 Верхарн благодарит за машинописную копию «Елены Спартанской» (см. п. 20 
и 22). 

? Монография Ст. Цвейга «Эмиль Верхарн. Жизнь, творчество» была впервые из
дана во французском переводе — 81ерпап 2 \У е 1 §. ЕглНе УегЬаегеп. 8а У1е, зоп 
оеиуге. Рапз, 1910. Отзыв Брюсова о ней см.: РМ, 1910, № 8, отд. II, стр. 15—17. В его 
библиотеке эта книга не сохранилась. 

25. БРЮСОВ - ВЕРХАРНУ 
<1/>14 ос1оЬге 1909. Рапз. 

15, гие ае 1а Теггаззе 
СЬег МаИге е1 апй, 

1е уоиз епуо1е топ поиуеаи уо1ите раги еп топ аЪзепсе а Мозсои: 
1а 2-те ёсНЫоп с1е топ готап ЫзЬопдие (1е 1а У1е аПетапйе (1и XVI 51ёс1е, 
«Ь'Ап§е 1§пё». Ь'ёсПЬшп т е рага1Ь аззег Ыеп 1'аИе еп §епге ае угеих НУ-
гез ауес (1е8 у^пеИез (лгёез с!е у1еШез ёеШлопз оп§1па1ез. 
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«В ДОЖДЬ» (ПАРИЖ) 
Рисунок Шарля Лакостц 

«Весы», 1904, № 7 

А ргёзепЬ ]'е зшз а Рапз ой е̂ сотрЬе гезЬег ]изди'аи 20—23 ос1оЬге. 
Л'аига1з Ыеп уои!и ргоНЬег с!е т о п разза^е раг Ве1§1дие роиг уоиз геуо1г 
епсоге ипе Шз о!апз т а у1е. Уоиз т е Непег уга1тепЬ пеигеих 31 уоиз т е 
регтеЫег ае уешг уоиз зеггег 1а т а т зоИ а ВгихеПез зоИ а Кохзт 5. 

МаШеигеизетепЬ ]е п'а1 раз ие Ьоппез поиуеПез а уоиз сот т ш пд иег 
зиг 1а ЬгааисЫоп ае «РЫПрре II». ЕНе тагсЬе 1еп1етеп1. Зе 1а гергепига! 
аёз дие ]е зега1 а Мозсои. 

Зе уоиз рпе с!е гетеМге т е з сотрНтеп1з а Маиате УегЬаегеп. 
Тои1 а уоиз с о т т е Ьои^оигз Уа1ёге В г и з з о у 

Р. 3. 1е 31113 зеи1 а Рапз (15, гие с!е 1а Теггаззе),— М-те Вгиззоу ё1апЬ 
геуепие а Мозсои с1е Оепёуе а саизе ае 1а тог1 зиЫЬе ие зоп 1гёге. 
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Перевод: 
<1/>14 октября 1909 г. Париж. 15, улица де ла Террасе 

Дорогой Мэтр и друг, 

Посылаю вам свою новую книгу, вышедшую в мое отсутствие в Москве: второе из
дание моего исторического романа из немецкой жизни XVI века, «Огненный ангел». 
На мой взгляд, издание довольно хорошо выдержано в стиле старинных книг, благода
ря рисункам, заимствованным из подлинных старинных изданий. 

Сейчас я в Париже, где думаю остаться до 20—23 октября. Мне очень хотелось 
бы воспользоваться проездом через Бельгию, чтобы еще раз повидать вас. Вы поистине 
осчастливили бы меня разрешением приехать пожать вам руку либо в Брюссель, ли
бо в Руазен г. 

К сожалению, ничего хорошего о переводе «Филиппа II» не могу вам сообщить. 
Подвигается он медленно. Я снова примусь за него, как только буду в Москве. 

Прошу передать от меня поклон госпоже Верхарн. 

Весь ваш как всегда Валерий Б р ю с о в 

Р. 8. Я в Париже (15, улица де ла Террасе) один — г-жа Брюсова вернулась в> 
Москву из Женевы из-за скоропостижной смерти ее брата. 

1 Брюсов вторично посетил Верхарна в Кайу-ки-Бик (см. п. 15, примеч. 1) в конце-
октября 1909 г., приехав туда через станцию Ангро. Описание этой встречи поэтов см. 
в статье Брюсова «Новые книги Эмиля Верхарна», четвертой в серии «Литературная 
жизнь во Франции» (РМ, 1910, № 8, отд. II, стр. 1—7) и в сб. За моим окном. 

26. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

81. С1ош1 1е <24 поуетЬге/>7 ск'с<етЪге 19>0Э 

Моп сЬег ат1 . 
Уоиз а]-]е раг1ё Дапз т а Дегтёге 1еЫге Ди рго]е1 зшуапЪ: 
А ГехрозШоп ишуегзеНе Де ВгихеИез Де 1910 ип сотрагИтепЬ т 'езЬ 

гёзегуё роиг уехрозег ГехЬепЫоп Де т о п аг1 а ГёЬгап^ег. Оп гёишгаИ Дапз 
се сотрагИтеп1 1ез ЬгаДисИопз, 1ез агЫс1ез Де геуиез е1 Де ]оигпаих дш 
т е сопсегпепЬ. Зе у1епз уоиз ДетапДег 1е 1гёз $гапД зегУ1се Де Ноигшг а се-
сотрагМтепЬ 1е р1из Де Носители гиззез розз1Ые. Зе за1з дие сеЫе Ъезо^по-
ез1 1оигДе е1/ сПШсПе, та1з ]е за1з аизз1 дие уоиз т ' а 1 т е г Ыеп е1 дие-
уоиз пе т ' е п уоиДгех раз с1е уоиз ДетапДег Де уоиз еппиуег ип реи роиг те-
Га1ге р1а131г. 

(^иапД уоиз аигег ЫИ уо1ге то1330П, епуоуег-1а, ]е уоиз рг1е, атес 1ез 
по1ез пёсеззтгез роиг 1а дёШШег аих уеих Лев Ье1§ез, аМ. Коиуег, зоиз-сИге-
с1еиг аи 1Шшз1ёге Дез Зсгепсез еЬ (1ез АгЬз, ВгихеПез. С'езЬ се топз1еиг дш, 
сопсепЬгега еп1ге зез т а т з Ьоиз 1ез гепзе1§петеп1з уепиз о!е Ргапсе, Д'Ап§1е-
1егге, Д'АИета^пе еЬ Де Киззге. 

Зе уоиз зега^з ё§а1етеп1 оЬН§ё Де т е 1ешг сотрЬе Дез ДёЪоигз дие 1е 
газзетЫетепЬ Де сез ёспЬз уоиз оссазшппега. 

«Ьез КуЬЬтез Зиргётез» рагаШоп! 1 т Иёупег ои с о т т е п с е т е п 1 Де 
тагз '. 11п Дез ргеппегз ехетрЫгез уоиз зега ДёД1ё. Ь'ёЬиДе Де 8. 2же'щ 
зиг т о п оеиуге рагаНга, ]е сго1з, ргезди'еп т ё т е 1етрз Д'аЬогД а Рапз, 
епзшЬе а Ьегщщ 2. 

Ме У01С1 а 5Ь. С1оиД, 5 гие Де МопЬгеЬоиЬ. ()ие1 Доттаде дие уоиз пе 
зоуег раз а сеЫе Ьеиге а Рапз! 

Зе уоиз рпе Де ргёзепЬег т е з Ьоттадез а МаДате Вгиззо\у. Ма Гетт© 
у }отЬ зез гетегчитепЬз еЬ зез атШёз еЬ то1 '̂е уоиз 1епДз 1ез т а т з еп у 
теНапЬ Ьои1е т о п аНесУоп роиг уоиз. 

Е т . У е г Ь а е г е п 
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Перевод: 
Сен-Клу, <24 ноября/) 7 дек<абря 19)09 г. 

Дорогой друг. 
Говорил ли я вам в своем последнем письме о следующем проекте: 
В Брюсселе, на Всемирной выставке 1910 года мне предоставлен отдел, где будет 

показано, как распространено мое творчество за границей. Здесь будут собраны пере
воды, а также журнальные и газетные статьи обо мне. Я хочу просить вас о большом 
одолжении— снабдить как можно полнее этот отдел русскими документами. Я знаю, 
что это трудная и тяжелая задача, но я знаю также, что вы меня крепко любите н не 
будете сердиться на меня за то, что я прошу вас заняться таким скучным делом ради 
моего удовольствия. 

Когда вы соберете свою жатву, пошлите ее, пожалуйста, снабдив необходимыми 
примечаниями, чтобы, бельгийцам было все понятно, г-ну Руве, вице-директор у Мини
стерства наук и искусств, Брюссель. В руках этого господина будут сосредоточены все 
сведения, поступившие из Франции, Англии, Германии и России. 

Буду вам также признателен за извещение об издержках, вызванных сбором ука
занной литературы. 

«Державные ритмы» выйдут в свет в конце февраля или начале марта г. Один из 
первых экземпляров будет надписан вам. Очерк С. Цвейга о моем творчестве выйдет, 
я думаю, почти в то же время, сначала в Париже, потом в Лейпциге 2. 

Вот я и в Сен-Клу, 5, улица Монтрету. Как жаль, что вас нет сейчас в Париже. 
Прошу засвидетельствовать мое почтение госпоже Брюсовой. Жена присоединя

ет свою благодарность и дружеские чувства, а я протягиваю вам руки, вкладывая в это 
всю свою любовь. 

Эм. В е р х а р н 
1 См. п. 19, примеч. 2. 
2 См. п. 24, примеч. 5. 

27. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 

<Ье 21 й.сетЬге 1909/>3 ]апу1ег 1910. Мозсои 

СЬег еЬ дгапа МаНге, 

Уоиз т е гаНез ГЬоппеш* еЬ 1е р Ы з к еп т е спаг^еапЬ (1е гесиеИНг 1ез 
таЬёпаих соасегпапЬ уо1ге оеиуге Ои^ёе е1 ЬгасЫЬе еп Кизз1е) роиг Гехро-
«Пюп ае ВгихеНез. Г&\ с о т т е п с ё се хтауэН е1 е̂ роззёае Дё^а диек^иез 
р1ёсез, таге е̂ с гатз ди'П т е зоН гтроззШЬз <1е геЬгоиуег р1из1еигз сЬси-
теп1з т ё т е рагви сеих дие е̂ уоиз ауа13 епуоуё дай15 е1 аопЬ е̂ уоиз ауа^з 
раг1ё. II з 'а^Ь зигЬоиЬ аез агИс1ез йезгеуиез еЬ аез ригпаих дш зопЬ зоиуепЬ 
1п1гоиуаЫез аргёз Гаппёе (1е 1а риЬНсаНоп. .Гезрёге п ё а п т о т з гёишг 
ип потЬге зиШзапЪ с!е аоситепЬз ргоиуапЬз уоЬге ^гапае тПиепсе зиг 1а 
]еипе НИегаЬиге гиззе. 

^е т'аррегсо1з сГ арг.ёз уоЬге 1е1Ьге ди'ип ЫПеЬ дие е̂ уоиз а1 епуоуё 
(а Ко131п) с!ёз т о п а т у ё е а Мозсои пе уоиз езЬ раз рагуепи. РегтеМег ае 
уоиз гёрёЬег \с1 дие1 ЬопЬеиг уоиз т ' а у е г саизё раг уоЬге ассиеН аппса1 
а Ап^геаи ' . АУОГГ уи епсоге ипе 1о18 1е §гапи УегЬаегеп, Гауо1г епЬепйи 
раг1ег ае Гаг1, о!е 1а ро1Шдие, с!е 1а Папаге, с1е 1ш-тёте е1 Иге зез пои-
уеаих роётез; ауо1г раззё 1а пш1 зоиз зоп ЬаИ — дие реи1-оп аёзхгег с!е 
р1из еп се топае! — Зе уоиз рпе аизз1 (1е гетеЫге т е з зепЫтеп1з с!е 1а 
гесоппахззапсе е1 т е з сотрПтепЬз а Марате Е т И е УегЬаегеп. 

.Га1 Ы ь ае поиуеаих езза1з роиг Ыге раззег,«РЬШрре II» аи ТЬёаЬге 
1трёпа1 (1е Мозсои (с'езЬ 1е теШеиг раггш поз 1пёа1гез). Ум дие1диез гаь 
зопз с1е сго1ге а 1а гёиззйе. Ье агате ез1 а ргёзепЬ епЬге 1ез т а т з (1и сНгес1еиг 
<1е се ЬЬеаЬге, ргтсе А. 5еитЬа1оК 2. Аи соигз аи то1з з'аига! за гёропзе, 
та1з еНе пе зега раз аёПшЫуе: оиЪге 1е сИгес1еиг ех!з1еп1 «1е СоплЬё аи 
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гёрегЬспге» е1 «Ьа БкесЫоп Сёпёга1е йез 1Ьёа1гез хтрёпаих йе 1а Кизз1'е» 
еЬ 1е скате с!еуга раззег сез аеих тз1апеез.— Еп а11епс1ап1 ^е ргёраге 1а 
поиуеПе ёсШюп с!ез «Уегз соп1етрогатз», 1а ргепиёге ёЬапЬ сотр1ё1етеп1 
ёршзёе 8. 

^е пе за1? пеп зиг 1а гергёзепЬаНоп с1е «РЫПрре II» а ВгихеИез. 51 уоиз 
соппа1ззе2 с!е зёйеих сотрЬез-гепс1из зиг се зресЬас1е, уоиз т'оЬН^егег 
Ьеаисоир еп т 'тсНдиап1 1ез № 8 с!ез геуиез, ой ]е 1ез р о и т й з ге1гоиуег. 
1'аига1з ргёзепЬё сез сотр1ез-гепа,из аи ргтсе •ЗоитЬаЬой 4. 

Уи дие УОЗ «Оез1ез» сЫуепЬ рагаНге аи то1з с!е &>упег, ]е гега! раззег 
1е роете дие уоиз т ' а у е г сопПё йапз 1е сЬгшег п° с!е «1а Ва1апсе» рага1з-
запЬ тНапугег 6 . . 

Зе уоиз гетегс1е щ К ш т е п ! с1е Гепуо! с!е 1а зесопйе ёсШшп с1е «РЬШрре 
II» еЬ йе 1а IV «ёпе ае «Тои1е 1а Иапс1ге» в. Р1из ]е Из е1 геНз УОЗ уегз, р1из 
]е 1ез ас1гшге е1 р1из ]е 1ез а1те. 

Сгоуех-то1 уо1ге ас!т1га1еиг е1 уо1ге ат1 с о т т е 1ощоигз 

Уа1ёге В г и з з о у. 

Р. 5. 1. Зе уоиз епуоге ауес се11е 1еЫге т о п готап , с1опЬ уоиз ауег 
(1ё]а 1е 1ехЬе гиззе, с!апз 1а 1гааисЬшп а11етапс1е дш У1еп1 с!е рагаШе а 
Мишсп 7. Реи1-ё1ге Ьгоиуегег-уоиз ип ^оиг 1е 1етрз с!е {ешПеЬег се уо1ите. 

Р. 8. 2. А ВгихеИез, аи Мизёе, ]'а1 уи уоЬге рогЬгаИ Ьгёз ЬаЪПетепЬ 
ЫИ. МаШеигеизетепЬ 1е п о т аи с1еззта1еиг т ' а ёсЬаррё. Г^'аипег-уоиз 
раз 1а Ьоп1ё йе т е 1е соттишдиег роиг сотр1ё1ег т а ЫЬИо^гарЫе Уег-
Ьаегешеппе. 

Перевод: 
<21 декабря 1909/>3 января 1910 г. Москва 

Великий и дорогой Мэтр, 

Поручив мне собрать материалы о вашем творчестве (русские реиензии и перево
ды) для Брюссельской выставки, вы оказываете мне честь и доставляете удовольствие. 
Я приступил к этой работе, и у меня уже есть несколько статей, но боюсь, что некоторые 
документы отыскать будет невозможно, даже из числа тех, которые я когда-то уже по
слал вам и о которых вам говорил. Это касается главным образом газетных и журналь
ных статей — их зачастую через год после выхода в свет никак не найти. Тем не ме
нее я надеюсь подобрать достаточное количество документов, свидетельствующих о ва
шем большом влиянии на молодую русскую литературу. 

Из вашего письма я вижу, что письмецо, которое я послал вам (в Руазен) сразу 
же по приезде в Москву, до вас не дошло. Разрешите повторить здесь, как вы осчаст
ливили меня своим дружеским приемом в Ангро *. Еще раз увидеть великого Верхарна, 
услышать его рассуждения об искусстве, о политике, о Фландрии, о себе самом, чи
тать его новые стихи, провести ночь под его кровом — можно ли желать большего на 
свете! Прошу вас передать также мою признательность и поклон госпоже Верхарн. 

Я предпринял новые попытки продвинуть «Филиппа II» на сцену Московского им
ператорского театра (это лучший из наших театров). У меня есть некоторые основания 
рассчитывать на успех. Сейчас драма находится у директора театра князя А. Сумба-
това 2. В течение месяца я получу от него ответ, но он не будет окончательным: помимо 
директора, существуют «Репертуарный комитет» и «Дирекция русских императорских 
театров»; драме придется пройти обе эти инстанции. А пока я готовлю новое издание 
«Стихов о современности», поскольку первое полностью разошлось 8. 

О представлении «Филиппа II» в Брюсселе я ничего не знаю. Если вам из
вестны серьезные отзывы об этом спектакле, вы очень меня обяжете, сообщив номера 
журналов, где я смогу их найти. Я показал бы эти отзывы князю Сумбатову 4. 

Ввиду того что «Деяния» должны выйти в феврале, я помещу стихотворение, кото
рое вы мне передали, в следующем номере «Весов», он выйдет в половине января 5. 
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Я бесконечно вам благодарен за присылку второго издания «Филиппа II» и чет
вертой серии «Всей Фландрии» 6. Чем больше я читаю и перечитываю ваши стихи, тем. 
больше ими восхищаюсь, тем больше их люблю. 

Прошу считать меня вашим неизменным почитателем и другом 

Валерий Б р ю с о в 
Р. 8. 1. Посылаю вам с этим письмом мой роман, русский текст которого у вас уже 

есть, в немецком переводе, только что появившемся в Мюнхене 7. Быть может, вы най-

лете как-нибудь время полистать книгу. 
Р. 5. 2. В Брюсселе, в музее, я видел ваш портрет, очень искусно выполненный.. 

К сожалению, фамилия рисовальщика ускользнула у меня из памяти. Будьте добры, 
сообщить мне ее для пополнения моей верхарновской библиографии. 

Ответ на п. 26. 
1 См. п. 25, примеч. 1. 
2 См. вступ. ст. к наст, публикации, стр. 555 и п. 30, примеч. 3. 
3 «Стихи о современности» в первоначальном составе не переиздавались Новое из

дание (Эмиль В е р х а р н. Собрание стихов. М., «Универсальная иблиотека», 1915)-
сильно отличалось от первого сборника переводов Брюсова и по содержанию и по ком
позиции. В его состав вошло предисловие Брюсова, заново написанное, 50 стихотворе
ний и библиография произведений Верхарна. 

4 В письмах Брюсова А. И. Сумбатову (ЦГАЛИ, ф. 878, оп. 1, ед. хр. 764) об этих; 
отзывах не говорится. 

? В мае 1909 г. Верхарн писал Брюсову: «Мне хотелось бы опубликовать в Герма
нии, Италии и России какое-нибудь стихотворение из моих «Великих деяний», которые -
почти закончены. Не желаете ли одно для «Весов»?» Это стихотворение — «Золото» (см. 
п. 9, примеч. 2), напечатанное в последнем номере «Весов» (1909, № 12), вышедшем в. 
марте 1910 г. 

6 В библиотеке Брюсова сохранилась книга Верхарна «Беих Йгатез. Бе С1о11ге. 
РЬШрре II». Рапз, 1909 («Две драмы. Монастырь. ФИЛИПП II») с дарственной надписью: 
«А У"а1ёге Вгиззолу зоп агш сЬег. Еш. Уегпаегеп» — «Валерию Брюсову его любящий» 
друг Эм. Верхарн». Там же хранится четвертая книга серии «Вся Фландрия» — «Ьез-
\Шез а Рщпопз». ВгихеПез, 1910 («Островерхие города») с дарственной надписью: 
«А Уа1ёге ВШЗЗОУ роё1е е1 апп, зоп агш Уегпаегеп» — «Валерию Брюсову, поэту и другу, 
его друг Верхарн». 

7 Немецкий перевод романа «Огненный ангел» (Уа1егш8 В г ^ и 8 з о И . Бег. 
Геиг1§е Еп§е1. Мйпспеп, 1910). 

28. ВЕРХАРН - БРЮСОВУ 

<31. С1оиа. Ье 27 а.'сешЬге 1909/9 ]апУ1ег 1910> 

Тгёз сЬег апй. 
1'ё1<415 т д ш е 1 йе уоиз е1 т е аЧзро5а15 а уоиз ёспге аи тотепЬ ой уо1ге-

1еЫге т е рагу1еп1. Зе зшз сЬпс газзигё. Ьез «Ку1Ьтез Зоиуегатз» рагаИ-
гоп1 1е 1 тагз е1 ]е уоиз еп е п у е т й 1ттёсНаЬетеп1 ип е х е т р Ы г е ' . 

1е уоиз гетегс1е ГогЬ <1е 1а р е т е дие уоиз уоиз йоппег е1 уоиз аоппегег 
роиг газзетЫег Ьап1 ае ёоситеп1з гиззез зиг т а регзоппе. Ке гесиеШег 
1ои1ег018 дие 1ез ргшыраих е1 епуоуех-нзз зоИ а М. Воиуех, зон. а ним, 81 а, 
Гёродие ой уоЬге гёсоке зега Ьегттёе , ]е зшз а ВгихеПез ои а Ко18Ш. 

Ье а'еззтаЬеиг дш зщпа т о п рог1гаИ аи тизёе ае ВгихеПез зе п о т т е -
УУоПёз *. 

^е ЬасЬега! а"е ёёЪгошПег ГёсШлоп аНетапа'е дие уоиз т 'епуоуех, та1з 
]е п'у зега1 ротЬ 1гёз ЪаЪПе. Ь'аПетапс! Пиёгаие т'езЪ геЬеПе. Роиг1ап1 
,1'а1те а ЭУО1Г зоиз т а т а т п'1трог1е 1едие1 а"е уоз Иугез, т ё т е 81 ]е пе 
1е сотргепёз раз. Моп а пи Не у Ьгоиуе аи сЬагте. 

«Ыё1ёпе» зега 1гёз ргоЬаЫетеп1 топ1ёе еп АПета^пе. Ри1351е2-Уоиз 
гёиззк еп Визз1е а сатрег аеуапЬ с1ез зрес1а1еигз «РЬШрре II»! А ВгихеПез 
П з'езЬ ЬеПетепЬ аШгтё аеуапЬ 1е риЫю. Ма1з Йапз 1а ргеззе оп т ' а ]еЬё 1е-
«СЫЬге» а 1а ЬёЬе еп сНзапЬ дие «РЬШрре II» 1ш ез1 т!ёпеиг. Де рагЬа§е> 
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•сГаШеигз се11е оршюп. ТоиЬе&мз,. ̂ е пе йоиЬе раз дие , Ыеп }оиё, «РЬШрре» 
рог1е зиг 1е риЬПс — ]'еп а1 1а ргеиуе. 

Ху/ещ риЬНега Ыеп1б1 зоп ёЬиае зиг то! дш, пптёоМаЪетепЬ 1гаашЬе, 
рагаНгэ аи «Мегсиге»3. Уоиз гесеугег Гип аез с!еих Ьоидшпз. Ршз-]е уоиз 
аетапс1ег епсоге ип ехетрЫге с!е УОЗ Ьгас1исЬ10оз ве тез роётез еп гиззе. 
]_.е зеи! яш т е гезЬе ез1 1асЪё еГепсге е! е̂ 1е уеих Шге геПег 1п1ас1. 

Воппе аппёе, топ 1гёз сЬег агш; тез Ьошта^ез а Марате Вгиззоху, 
-ае Ьопз ьоиуешгз <1е т а Гетте 

е1 1гёз а уоиз Ет . У е г Ь а е г е п 
Ош, Ы1ез рагаНге а 1а т1-}ёяпег 1е роете аапз 1а «Вакпсе». II роигга 

зе ]отаге аих аоситепЬз роиг ^ехрозШоп. 

Перевод: 
<Сен-Клу. 27 декабря 1909/9 января 1910 г.> 

Миле11ший друг. 
Я беспокоился о вас и как раз собирался вам писать, когда пришло ваше письмо. 

"Вот я и успокоился. «Властительные ритмы» выйдут 1 марта и я тут же отправлю вам 
экземпляр х. 

Я премного вам благодарен за уже затраченный вами и еще предстоящий труд по 
сбору такого количества русских документов о моей особе. Собирайте, однако, только 
главное и отсылайте либо г-ну Руве, либо мне, если к тому времени, когда вы снимете 

•свою жатву, я буду в Брюсселе или Руазене. 
Фамилия рисовальщика, подпись которого стоит на моем портрете в Брюссельском 

музее, Воллес а. 
Я попробую разобраться в присланном вами немецком издании, но вряд ли это бу

дет мне по плечу. Немецкий литературный язык мне не дается. И все же мне приятно 
иметь под рукою любую вашу книгу, пусть даже я ее не понимаю. При моей дружбе к 
вам в этом есть своя прелесть. 

«Елена», по всей вероятности, пойдет в Германии. Если бы только вам удалось вы
вести на русские подмостки «Филиппа II»! В Брюсселе он завоевал блистательное приз
нание публики. Но печать меня ошеломила, утверждая, чте «Филипп II» слабее «Мо
настыря». Впрочем, я это мнение разделяю. И все же, я не сомневаюсь, что хорошо 
сыгранный «Филипп» действует на публику,— доказательства налицо. 

Цвейг вскоре опубликует свой очерк обо мне, который тут же будет переведен и 
появится в «Мегсиге» 3. Вы получите одну из этих книжек. Нельзя ли попросить у вас 
еще один экземпляр моих стихотворений в вашем переводе на русский язык? Единст
венный оставшийся у меня экземпляр в чернильных пятнах, а мне хочется переплести 

•безупречный. 
Всего вам хорошего в новом соду, милейший друг, свидетельствую мое почтение 

госпоже Брюсовой, искренний привет от моей жены, 

всецело ваш Эм. В е р х а р н 
Согласен, напечатайте стихотворение в «Весах» в середине февраля. Его можно бу

дет присоединить к документам выставки. 

Ответ на п. 27. На конверте почт, шт.: 51.-С1ош1. 9.1.10; Москва. 31.XII.1909. 
1 См. п. 19, примеч. 2. 
2 Портрет Верхарна работы бельгийского художника Люсьена Воллеса (1905) 

хранится в бельгийском Музее нового искусства (Брюссель). 
8 О монографии Ст. Цвейга см. п. 24, примеч. 5. 
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ЭМИЛЬ И МАРТА ВЕРХАРН 
Фотография, 1913 

С дарственной надписью: 
«А т а й а т е V. Вгиззоу 

гетегс1ёе й' ё1ге уепие аи СаШои. 
Маг!пе Уегпаегеп. Аойх 1913» 

(«Госпоже Брюсовой 
в благодарность за приезд в Кайу. 

Марта Верхарн. Август 1913») 
Библиотека СССР им. В.И. Ленина, 

Москва 

У «• %• 

29. БРЮСОВ - ВЕРХАРНУ 

<Ье 17 1еупег/>2 тага 1910. Мозсои 
СЬег МаНге, 

II т е 1аи11ои1е уоЬге 1пс1и1§епсе роиг т'ехсизег дие ]е уоиз ёспз 81 гаге-
тепЬ. . . Ма15 сез йегшегз то^з ]е пе т е рогЬе раз аззег Ыеп еЬ ]е зшз ёпог-
т ё т е Щ оссирё. Сгоуех-то1 серепйапЬ дие, с о т т е Ьои]оигз, ]е зшз аНеп-
Иуетеп! сЬадие Нр;пе дш ратаИ ауес уоЬге з^паЬиге е! ]е гетагдие ЬоиЬ се 
дие Гоп ёсп! ае уоиз еЬ с!е уоЬге оеиуге. Ве 1от е̂ раШсхраьз йапз 1а аг61е 
ЧиегеИе зиг уоз аг(лс1ез зиг ЬёороЫ. ГаЫепаз, с о т т е 1ои!е ГЕигоре НМё-
га!ге, УОЗ «Оез1е8», с1оп1 1а р1ираг1 аез роётез ]'а1 ге1гоиуё йапз (Иуегзез 
геуиез. Ве Ьетрз еп 1етрз )е геНз УОЗ Цугез еЬ ^'еззауе ае ЬгасЫге УОЗ уегз еп 
аи°;теп1апЬ т о п ап1по1ооле... Е1 ]е гезЬе «1е реИЬ Уегпаегеп ае Мозсои» 
с о т т е т е п о т т е п ! поз спИдиез с!и с а т р аауегзе. 

Уоиз т е ЫЬез 1е р!а1з1г с1е т е йетапйег ип е х е т р Ы г е йез «Уегз соп-
Ьетрогатз». МаШеигеизетеп! еп се т о т е п ! е̂ пе роззёДе раз о"аиЬге ехет 
рЫге дие се1ш дие е̂ уоиз епуо1е йапз ипе аззег уНаше геНиге, ]е ЬасЬега! 
ае уоиз еп ргосигег ип аиЬге (ршздие ГёсНЫоп ез! ёршзёе). Оп раг1е сЬег 
поиз <1е поиуеаи (Типе ёоЧИоп а реи ргёз сотр1ё1е Ае уоЬге оеиVге йапз 
1а 1гас1исУоп гиззе (<1е (Ийёгеп1з 1га(1ис1еиг8). С е з ! 1а П Ь г а т е ае 8г. Рё1егз-
Ьоиг§ «СЫроушск» дш а ГаИ се рго]е1. ЕПе т ' а ргорозёе с1е гёсН^ег ип рго-
зресШз Де сеМе ёйШоп (еп 3 ои 4 §гапс1з уо1итез) а т з ! дие сГтсНдиег 1ез 
потз йез 1гайис1еигз, се дие ]"а1 1аИ. ]е пе за1з 31 оп доппега соигз а сеШ 
хйёе 1. 

Уогге роете («Ь'Ог») ез1 тзёгё йапз 1е п°12 с!е «Ьа Ва1апсе» дш рагаПга 
йапз^ 10—12 ]оигз. Нё1аз, с'ез! 1е йегшег п° йе «Ьа Ва1апсе» дш' сеззе де 
рага11ге. Зе зшз гёги^ё а «Ьа Репзёе Киззе», ипе ^гапйе геуие (рага1$зап1е-
йё^а 1а 1геп1е ргетлёге аппёе) ой ]е раг1ега1 о!е УОЗ «Оез1ез Зоиуегатз». 
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Бапз диеЦиез ]'оигз ^'епуетп 1а ргегшёге рагИе (1е с1оситеп1з цие ]'а! 
=аз8етЫёз роиг ГехрозШоп. Се зоп* ехс1из1Уетеп1 1ез Нугез. 

Зв уоиз рте <1е гетеиге тез Ьоттадез согсИаих а Майате УегЬаегеп. 
ТгауаШег, сиег МаШе, роиг 1а &1о1ге с!е уо!ге рауз е1 роиг 1а о̂яе йе лоиз 

Яоиз. 
Той* а уоиз Уа1ёге В г и з з о У 

Перевод: 
<17 февраля/) 2 марта 1910 г. Москва 

Дорогой Мэтр, 

Взываю ко всей вашей снисходительности,— простите мне, что я так редко вам 
-пишу... Но последние месяцы я не совсем здоров и чудовищно занят. Тем не менее по
верьте, я по-прежнему внимательно слежу за каждой строчкой, появляющейся за ва
шей подписью, и отмечаю все, что пишут о вас и о вашем творчестве. Я издали принимал 
участие в нелепом споре по поводу ваших статей о Леопольде. Как и вся литературная 
Европа, я жду выхода «Деяний», из которых большую часть стихотворений я отыскал 
в различных журналах. Время от времени я перечитываю ваши книги и пробую пере
водить ваши стихи, пополняя свою антологию... И остаюсь «маленьким московским 
Верхарном», как меня называют наши критики из враждебного лагеря. 

Вы обращаетесь ко мне с лестной просьбой об экземпляре «Стихов о современности». 
К сожалению, у меня сейчас только этот, в довольно гадком переплете, который посы
лаю вам; попытаюсь (поскольку издание распродано) добыть для вас другой. У нас 
опять идут разговоры о новом, более или менее полном издании ваших сочинений в 
русском переводе (разных переводчиков). Этот проект выдвинут петербургским изда
тельством «Шиповник». Оно предложило мне составить проспект издания (в трех или 
четырех больших томах) и указать фамилии переводчиков, что я и сделал. Не знаю, 
дадут ли ход этой идее 1 . 

Ваше стихотворение («Золото») напечатано в двенадцатом номере «Весов», который 
выйдет дней через 10—12. Увы, это последний номер «Весов», их выход прекращается. 
Я нашел пристанище в «Русской мысли», толстом журнале (выходящем уже тридцать 
первый год), где буду говорить о ваших «Великих деяниях». 

Через несколько дней я вышлю первую партию документов, собранных мною для 
•выставки. Это исключительно книги. 

Прошу вас передать сердечный привет госпоже Верхарн. 
Трудитесь гке, дорогой Мэтр, во славу вашей родины и на радость всем нам. 

Весь ваш Валерий Б р ю с о в 

Ответ на п. 28. 
1 Этот план ае был реализован. 

30. БРЮСОВ - ВЕРХАРНУ 
Мозсои, <15/>28 таге 1910 

СЬег МаШе е1 агш, 
1е У1епз (Гепуоуег а уо!ге айгеззе 1ез Нугез сопсегпап! уо1;ге оеиуге 

рагиз еп Кизз1е. ]е т'ехсизе Ьеаисоир а"ё!ге 81 еп ге1ага\ Ма13 И НаПаИ; 
1а1ге уешг дие^иез ёйШопз йе Кагап е1 Клей, се дш ез4 аззег сИШсПе 
спех иоиз. 

Ьез Нугез зоп.1, тагдиёз а"и сгауоп Ыеи. Уо1С11а 51§пШса1лоп йе сез сЫЕ-
!гез: 

1. ЕтПе УегЪаегеп. Уегз соШетрогашз. ТгайисИоп раг Уа1ёге Вгиз-
ЗОУ. ЫЬгате «Ье Зсогршп». Мозсои, 1906. (Ауес рог1гаИ). 

2. ЕтПе УегЬаегеп. Нё1ёпе йе ЗрагЬе. ТгайисИоп раг Уа1ёге Вгиззоу. 
.1лЬг.аш.е «1*е Зсогршп». Мозсои, 1909. (Ауес рог1гаП). 
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3. Е т П е УегЬаегеп. Ьез Сатра^пез НаНистёез. Тгааисиоп раг N. Уаз-
зШеЙ. Ка/ап, 1907. 

4. Е т П е УегЬаегеп. Ьез УШез Теп1аси1а1гез е1 Ьез Сатра^пез На11и-
сшёез. ТгааисИоп раг N. ТсЬ. Мозсои, 1909. 

5. Е т П е УегЬаегеп. Ьез АиЬез. Тгааисиоп раг А. УогоЪшкоГг" е18. СЬат-
Ыпадо. «ВгЬНоШёдие ОшуегзеНе». Мозсои. 

6. Е т П е УегЬаегеп. Ье ОоИге. ТгааисУоп раг ЕШз. «В1Ыш1Ьёдие 
11шуегзе11е». Мозсои. 

7. Е т П е УегЬаегеп. Ьез АиЬез. Тгааистлоп раг С. ТсЬои1коЯ. Оапз 
Га1тапасЬ «2пашё XI». 8.-Рё1егзЪоигд, 1906 (раде 1). 

8. Ьа ^ и п е Ве1^1дие. 11п гесиеП. Мозсои, 1906. (А УегЬаегеп зоп1 
сопзасгёез 1ез радез 38—45, ауес рог1гаН, е1 247—254). 

9. Ап1Ьо1о§1е аез роё^ез соп1етрогатз. Клей, 1910. (А УегЬаегеп зоп1 
сопзасгёез 1ез радез 197—205, ауес рогЪгай). 

10. Роё1ез 1гапса18 аи XIX 31ёс1е. ТгааисИопз е1 поИсез ЫЪИод;гарп1-
диез раг Уа1ёге Вгиззоу. ЫЬгаше «Ье РапЬЬёоп». 8.-Рё1егзЬоигд, 1909. 
(А УегЬаегеп зоп1 сопзасгёез 1ез радез 113—128, ауес рог1гаН). 

1е зшз Ыеп 1оисЬё а!е се дие уоиз аПез а ргороз йе т а 1га<1ис1лоп а"«Нё-
1ёпе» х е1 }е т е гёршз дие 1е а гате уегга епгт 1а гатре . Ь'«Оаёоп» ез! 1е 
1Ьёа1ге дш роигга топ^ег уо1ге йгате с о т т е И 1ш сопу1еп1 2. 

Зе пе регйз раз Гезрёгапсе ае 1аие раззег «РЬШрре II» аи «ТЬёа1ге 
1шрёпа1 ае Мозсои».— дио1дие Гоп т е гёропа 1ои]оигз ди'П зега 1гёз 
<НМсПе йе 1гоиуег Гт1егргё1е роиг 1е гб!е йе Боп Саг1оз 3. 

Ауег ГоЪП^еапсе ае гетеМге т е з теШеигз Ьоттадез е* сотр1]теп1з 
а Мааате Е т П е УегЬаегеп е1 сгоуег-то1, сЬег МаИге, с о т т е Ъои^оигз 

1ои1 а уоиз Уа1ёге В г и з з о V 

Перевод: 
Москва, <15/>28 марта 1910 г. 

Дорогой Мэтр и друг, 
Только что отправил на ваше имя вышедшие в России книги, касающиеся ваших 

сочинений. Очень прошу извинить, что так запаздываю. Но некоторые издания приш
лось выписывать из Казани и Киева, а у вас это довольно трудно. 

Книги перенумерованы синим карандашом. Вот что означают эти цифры: 
1. Эмиль Верхарн. Стихи о современности. Перевод Валерия Брюсова. Издатель

ство «Скорпион». Москва, 1906 (с портретом). 
2. Эмиль Верхарн. Елена Спартанская. Перевод Валерия Брюсова. Издательство 

«Скорпион», Москва, 1909 (с портретом). 
3. Эмиль Верхарн. Обезумевшие деревни. Перевод Н. Васильева. Казань, 

1907. 
4. Эмиль Верхарн. Издыхающие равнины. Города-чудовища. Перевод Н. Ч. Моск

ва, 1909. 
5. Эмиль Верхарн. Зори. Перевод А. Воротникова и С. Шамбинаго. «Универ

сальная библиотека». Москва. 
6. Эмиль Верхарн. «Монастырь». Перевод Эллиса. «Универсальная библиотека». 

Москва. 
7. Эмиль Верхарн. Зори. Перевод Г. Чулкова. В XI сборнике «Знание». С.-Пе

тербург, 1906 (страница 1). 
8. Молодая Бельгия. Сборник. Москва, 1906 (Верхарну посвящены страницы 38— 

45, с портретом, и 247—254). 
9. Антология современных поэтов. Киев, 1910. (Верхарну посвящены страницы 

197—205, л портретом). 
10. Французские поэты XIX века. Переводы и библиографические справки Вале

рия Брюсова. Издательство «Пантеон». С.-Петербург, 1909 (Верхарну посвящены 
страницы 113—128, с портретом). 
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Я весьма тронут тем, что вы говорите по поводу моего перевода «Елены» г, и раду
юсь, что драма увидит, наконец, свет рампы. «Одеон» — театр, который в силах поста
вить вашу драму должным образом2. 

Я не теряю надежды добиться постановки «Филиппа II» в Московском император
ском театре, хотя мне неизменно отвечают, что найти исполнителя для роли Дона 
Карлоса будет очень трудно 3. 

Не откажите в любезности передать поклон и лучшие пожелания госпоже Эмиль 
Верхарв и прошу вас, дорогой Мэтр, считать меня неизменно и всецело вашим. 

Валерий Б р ю с о в 
Ответ на неизвестное письмо Верхарна. 

1 4/17 марта 1910 г. Верхарн писал Брюсову: «Князь Гагарин, которого я познано^ 
мил с переводом «Елены», уверяет, что вы совершили чудо». 

2 См. п. 32, примеч. 1. 
3 4 января 1910 г., посылая «Филиппа II» А. И. Сумбатову, Брюсов писал ему: 

«К сожалению, боюсь, что было бы нелегко найти исполнителей для этой драмы. В вашем 
театре, например, я не знаю, кому можно было бы предложить роль Дон-Карлоса... 
Филиппа II было бы, конечно, некому играть, кроме вас» (ЦГАЛИ, ф. 878, оп. 1, 
ед. хр. 764). 

31. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 

Мозсои, 1е 17/30 аугИ, 1910 
СЬег МаТ1;ге, 

.Тизди'а ргёвеп!; ^е пе уоиз а! раз епсоге гетегглё с1е Гепуо! йез «Ку1Ьтез 
Зоиуегашз» '. С'ез! ргездие гтрагйоппаЫе, та1з ]'а1 цие^иез йгоНз а УО1-
ге аЪзо1и1юп роиг 1а ]01е ауес 1адие11е ]'ауа1з геси се уо!ите е1 ауес 1адие1-
1е 1е Гауа1з 1и е! ге1и. «Ьез КуЪЬтез» оссирегоп!; йапз У01ге оеиуге ипе р1а-
се ёгшпеп1е; се Куге ез* пёсеззаке йапз 1а зёпе ^1опеизе, соттепсёе раг 
«Ьез У1за^ез йе 1а У1е» е1 рго1оп§ёе раг «Ьез Рогсез 1итиИиеизез» е* раг «Ьа 
МиШр1е 8р1епйеиг». Е{ ]е зшз зйг дие 1оиз УОЗ айгшгаЪеигз, йе т е т е дие 
тох, оп* ёргоиуё, еп Нзап1 уо!ге йегшег Нуге, 1е т ё т е зепМтеп! йе йег!ё, 
уоуап1 1еиг та!1ге з'ауапсег 1ои^оигз «уегз 1ез сопдиёЧез §;гайиёез»! 

•Гёспз а ргёзеп!; ГагИс1е йершз 81 1оп^1етрз ргогшз роиг 1а геуие «Ьа 
Репзёе Киззе» зиг 1ез «КуЪЪтез», ой ^е раг1ега1 81ти11апётеп* йе 1оиз УОЗ 
Цугез йегшёгетеп! риЬНёз, с'ез1; а сИге йе «Беих йгатез», «1е «УШез а П -
дпопз», йез «Неигез сШгез» е1 йе «Датез Епзог». 1е т е регтеИгаЬ 81 уоиз 
п'ауег пеп соп!ге, дие^иез тойез^ез зоиуешгз йе УОЗ (Игез цие УёЫ1з Ьеи-
геих й'еп!епйге йе уоиз регзоппеНетеп!: зиг Гаг1, зиг 1а §иегге е1с. .Гезрё-
ге дие се1 агИс1е роигга рагаПге йё;)а йапз 1е № йе т а й II уа запз (Иге дие 
}е т е йёрёсЬега! с!е уоиз Гепуоуег 2. 

Ьа «Ва1апсе» а риЪНё «Ь'Ог» — уоиз ауех йй гесеуоп" 1е № йе 1а геуие 
атз1 дие 1ез попогакез. 

()иап1; а 1а гё1тргезз1оп йез «Уегз соШетрогатз», поиз ЭУОПЗ гёзо!и 
а' ё1аг§1г 1е р!ап йи Цуге. С о т т е 1а ^гапйе ёйШоп йе уо!ге оеиуге йапз 1а 
1гайисиоп гиззе гаНе раг йШёгеп1з 1гайис1еигз ез1 1ои]оигз еп ё1а1 йе 1а 
ргёрагаНоп, ппеих Й1ге ш зре,— ]'а1 ргорозё йе тап-е, запз 1ез аи*гез со1-
1аЬога1еигз, ип Уо1ите дш аигаИ ри гергёзеп1ег уо!ге оеиуге р!из ои т о т » 
сотрШетеп! . Ле уеих йоппег йапз т а 1гайис1аоп ип сЬо1х Йе Ъоиз УОЗ ИУ-
гез ргинлраих, а реи ргёз 50—60 роётез* , Ы йеих йгатез: «РЬШрре II» е! 
«Нё1ёпе». С о т т е ргёгасе ]е уеих йоппег, ауес дие^иез тойШсаНопз, 1а 
1гайисИоп йе 1а Ьгоспиге йе Ва2а1§е11е... II т е зетЫе дие се зега ип 
Цуге цш регтеИга аи риЬНс гиззе йе зе 1а1ге ипе 1Йёе, диогдие 1псотр1ё1е, 
та18 ип реи р1из ргёс1зе, йе уо1ге роё81е е! роигга зизсПег 1е йёз)г йе 1а 
соппаИге йе р1из ргёз. 1е 1;аспега1 йе риЬНег се Цуге йапз 1а захзоп 
1910—1911 3. 

* Шпз реи ае 1етрз е̂ УЭ13 уоиз епуоуег 1'1п(1ех с!е сез роетез (примеч. Брюсова). 
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Й М И . Е УЕКНАЕК€КГ 

1-е$ КуЛте» ботегат» 

118 КУТНМЕ8 8О0УЕВЛШ 

Шл а , 
1)8 КНАМСЕ 

ЭМИЛЬ ВЕРХАРН. «ВЛАСТИТЕЛЬНЫЕ РИТМЫ». ПАРИЖ, 1910 
С дарственной надписью': 

<АУа1ёге Вгивзоу еоп апн Е т . УегЬаегеп» («Валерию Брюсову его друг Эм. Верхарн») 
Обложка и шмуцтитул 

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва 

Ьа соириге, дие уоиз ауег 1гоиуё аапз сеМе 1еШе ез1 ип сотрге-гепйи 
виг 1а соп^ёгепсе ({аИе а 8. Рё1егзЪоиг§) раг М. Ьуоу-Ко^аЪспеузку зиг 
уо1ге роёз1е. 

Сгоуег-то1, спег Ма11ге, уо1ге айппгаЪеиг сопзЪап*, Пег йи пот сГагш 
цпе уоиз т е аоппег 31 шёи1#еттеп1;. N6 т'оиЪНег раз аиргёз йе Марате 
ЕшНе УегЬаегеп. 

Уа1ёге В г и з з о У 

Перевод: 
Москва, 17/30 апреля 1910 г. 

Дорогой Мэтр, 

Я до сих пор еще не поблагодарил вас за присылку «Властительных ритмов» 1. Это 
почти непростительно, но радость, какую я испытал, получив этот том и читая и пере
читывая его, дает мне некоторое право на ваше прощение. «Ритмы» займут в вашем 
творчестве выдающееся место; эта книга незаменима в блистательном ряду, открыв
шемся «Ликами жизни» и продолженном «Мятежными силами» и «Многоцветным сия
нием». И я уверен, что все ваши поклонники при чтении вашей последней книги испы
тали, подобно мне, чувство гордости, видя, как их учитель «непрестанно завоевывает 
все новые высоты». 

Теперь я пишу уже давно обещанную для журнала «Русская мысль» статью о «Рит
мах», где буду в то же время говорить и о всех ваших последних книгах, т. е. о «Двух 
драмах», об «Островерхих городах», о «Светлых часах» и о «Джемсе Энсоре». Я позволю 
себе, если вы не возражаете, поделиться кое-какими скромными воспоминаниями о ва
ших высказываниях; которые я вмел счастье слышать лично от вас: об искусстве, вой
не и т. д. Надеюсь, что статья сможет появиться уже в майском номере. Само собой 
разумеется, что я поспешу прислать вам его 2. 

Г Л/с 1с 

— 1>0КЫЕ5 — 
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«Весы» напечатали «Золото» — вы должны были получить номрр журнала, а также 
и гонорар. 

Что касается переиздания «Стихов о современности», то мы решили расширить 
план книги. Поскольку большое издание ваших произведений в русском переводе, 
выполненном разными переводчиками, все еще находится в состоянии подготовки, луч
ше сказать Ы зре *, я предложил составить без других участников том, который мог бы 
более или менее полно представить ваше творчество. Я хочу дать в моем переводе из
бранное из всех ваших основных книг, приблизительно 50—-60 стихотворений ** и две-
драмы — «Филиппа II» и «Елену». В качестве предисловия я хочу поместить с небольши
ми изменениями перевод брошюры Базальжета... Мне кажется, что это будет книга. 
которая позволит русской публике составить себе пусть неполное, но все же несколько 
более точное понятие о вашей поэзии и сможет внушить желание узнать ее поближе. 
Я постараюсь выпустить книгу в 1910—1911 гг. 3 

Вырезка, которую вы нашли при этом письме,— сообщение о посвященной вашей' 
поэзии лекции, прочитанной в С.-Петербурге г-ном Львовым-Рогачевским. 

Ваш неизменный почитатель, гордый именем друга, которое вы, дорогой Мэтр, мне 
столь снисходительно дарите. Не забудьте передать мой поклон госпоже Вер-
харн. 

Валерий Б р ю с о в 
1 См. п. 19, примеч. 2. Эта книга сохранилась в библиотеке Брюсова с дарственной 

надписью автора (см. илл. на стр. 599). 
2 «Новые книги Эмиля Верхарна» — четвертая статья Брюсова из цикла «Литера

турная жизнь во Франции». Брюсов дал в ней обзор книг Верхарна, появившихся в: 
1909—1910 гг., и монографий, ему посвященных, а также описал свой визит к нему 
осенью 1909 г. (РМ, 1910, № 8). 

3 Этот замысел был реализован лишь отчасти (см. п. 27, примеч. 3). 

32. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

<Бе 25 а\тП/>7 Ма1 1910 
46—48, гие ЬеЬеаи, ВгихеПеэ 

Моп сЬег апп. 

Зе гесо!8 се т а П п ае Ьоппез поиуеНез йе уо1ге раг1 е* ]'еп зшз гё^'оии 
1е зшз Ьеигеих сГарргепйге дие «Ь'Ог» а еп1т раги. Ма1в ]"а] дшМё 81. С1оий 
аершз 1го18 з е т а т е з е1 ^е уоиз зегагз оЬИдё ае т е 1а1ге епуоуег 1е IV* 
е1 т е з Ьопога1гез а Гаагеззе зшуапЬе: 46—48 гие ЬеЬеаи, ВгихеПез. .Гизди'-
аи^оигсГЬш ]'е п'а1 пеп геси. 

С'ез1 1а дие,}'а1 1оиё ип арраПетеп! е1 дие ^е зё;|'оигпега1 йеих то1з. 
С о т т е ]е зшз Ьеигеих дие 1ез «Ку1Ьтез Зоиуегатз» уоиз р1а1зеп1. Оп 

1еиг ш!1 Ьоп ассиеП раг!ои1. Без дие уо1ге анМс1е аига раги, ^'аига1 Ьа1е 
ае 1е Иге. Епуоуег-1е тси е^а1етеп1; аи № 46—48 гие ЬеЬеаи, ВгихеПез. 

«Нё1ёпе ае 8раг1е» ез4 гесие а 1'«0(1ёоп» е! зега ;|'оиёе Гаппёе ргосЪате, 
ЕПе ез1 ё&а1етеп1 ассер1ёе а ВегПп сЬег КетЬагаЧ. Се зоп! ае Ьоппез пои
уеНез — та18 дие!з ас!еигз уа-1-оп т е аоппег? 1е 1гетЫе йё]'а пеп ди 'а 
ргёУ01г 1е8 сПШсиНёз дш УОП! зиг§1г х. 

1с1, а ВгихеПез, оп геаоппе 1е «С1о!1ге» роиг 1ез Шез аеГЕхрозШоп 2 . 
Еп ои!ге, се а г а т е уа ёЧге топ4ё а МапсЬез1ег, еп зер!етЬге, ауес ипе пп-
зе еп зсёпе 1ои*е поиуеПе. Той! ез1 аггё1ё йё.|а е1 1а, йи т о т з , ]'езрёге пе раз 
ЭУ01Г йе йёзШизшп. 

Е1 1е «РЬШрре II»? О^и'еп аЙУ1еп1.-П еп Киз81е? Оп Га (1оппё а Вгихе1-
1ез. с1егшёгетеп1 е! 1ез Дегшёгез зоггёез оп! ё1ё угахтепЪ ЬеНез: 1е риЬНс 
з'ё1аП. етЬаПё а 1а Кп. 

* в проекте {лат.). 
* В ближайшее время я пошлю вам перечень этих стихав (примеч. Брюсова). 
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УоПа, топ сЬег Вгиззочу, 1ои1ез 1ез поиуеПез. 1е 1гауаШе а тез «Неи-
гев йи 8от> е1 йёз поуетЬге ои йёсетЬге рагаШчт! «Ьез Р1атез» роиг гаке 
зшЧе аих «УШез а Рг^попз» 3. 

Мез потта§ез а Майате Вгиззо\у е! 
1гёз а уоиз Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
<25 апреля/) 7 мая 1910 г. 

улица Лебо, 46—48, Брюссель. 
Дорогой друг. 

Сегодня утром получил от вас добрые вести, которые меня порадовали. Рад был 
узнать, что «Золото», наконец, вышло. Но я уехал из Сен-Клу три недели тому назад 
и буду вам признателен, если вы распорядитесь выслать мне номер и гонорар по сле
дующему адресу: 46—48, улица Лебо, Брюссель. Я по сей день ничего не получил. 

Там я снял квартиру и буду жить два месяца. 
Как я рад, что «Властительные ритмы» вам нравятся. Им повсюду оказывают хв 

роший прием. Лишь только ваша статья появится, я потороплюсь ее прочесть. Пошли
те мне ее также по адресу: 46—48, улица Лебо, Брюссель. 

«Елена Спартанская» принята в «Одеоне», и ее будут играть в будущем году. Она 
принята также и в Берлине, у Рейнгардта. Это хорошие новости, но вот каких мне да
дут актеров? Я уже сейчас дрожу в предвидении всех трудностей, которые сразу же воз
никнут 1. 

Здесь, в Брюсселе, на праздниках по случаю выставки возобновили «Монастырь»2. 
Кроме того, в сентябре эта драма в совершенно новой постановке пойдет в Манчестере. 
Всё уже договорено, и я надеюсь, что тут по крайней мере меня не постигнет разочаро
вание. 

А «Филипп II»? Какова его судьба в России? Недавно его ставили в Брюсселе, и 
последние спектакли были поистине прекрасны: публика под конец увлеклась. 

Вот, дорогой Брюсов, все новости. Я работаю над «Вечерними часами», а уже в 
воябре или в декабре выйдут «Равнины», как продолжение «Островерхих городов» 3 . 

Свидетельствую мое почтение госпоже Брюсовой, 
всецело ваш Эм. В е р х а р н 

Ответ на п. 31. 
1 Впервые «Елена Спартанская» была поставлена в 1912 г. в парижском театре 

«Спа1е1еЬ (см. п. 43, примеч. 1). 
2 Отрывки из «Монастыря» ставились в Брюсселе 25 апреля — 7 мая 1910 г. («ТЬё-

аЧге гоуа1е йи Рагс»). 
3 «Равнины» (Брюссель, 1911) — пятая книга из серии «Вся Фландрия». В биб

лиотеке Брюсова сохранился экземпляр ее с дарственной надписью: «А Уа1ёге Вгиззоу 
— зоп апп Е т . V.» («Валерию Брюсову — его друг Эм. В.»). 

33. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<СаШои^и1-В1яие. Ко18т. 9/22 аой1 1910> 

Моп сЬег агш. 

•Га1 р ё г ё ^ г т ё 1оп§1етрз а йгоНе е! а ^аисЬе е! т е УОШ1 геп!ге 
<1апз 1е с а 1 т е Йи СаШои. I 'у сгоуа13 1гоиуег еп а т у а п ! уо!ге ё!ис1е йапз 
«Ьа Репзёе Киззе» *, т а 1 з ^е сго1з ^ие ,]е 1а 1гоиуега13 еп п о у е т Ь г е а 81 . 
СЛоий. 

,Г'а1 ё!ё р п з раг ГехрозШоп йе ВгихеИез ой ип с о т р а П л т е п ! НШгап-е 
т е ! еп ёуЫепсе 1е ЪгауаН с!ез ё с п у а т з Ъе1^ез. Уоз 1гас1ис1шп5 йе т е з р о ё т е з 
у Н^игеп! е! 1ои1е 1а соп1пЪи1шп йе 1а сгШдие гиззе а 1а ( И у и ^ а Н о а Ле поз 
Пугез з ' у реи ! сопзШег . 
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С о т т е поиуеПез, ]е ршз уоиз аппопсег дие 1е 20 ои 25 зерйетЬге 1е 
1пёа1;ге Йе Мапспез1ег йоппега «Ье С1о11ге», дш ги! ]оиё Н у а д и т г е }отз 
йапз 1ез гитез айгшгаЫез йе ГаЬЬауе йе Уе11ег1, еп ВгаЪап!;. Ьа гергёзеп-
1а1юп 1и1, т'а-1-оп аззигё, 1гёз пеигеизетеп1; сопйиИе е1 1е риЬНс п 'у 
{и1 р о т ! тзепзШе. 

Мах Кетпагй1 а геси «Ье СИоЛге» в! «Нё1ёпе» а ВегНп. Ьез йеих ртёсез 
зегоп* топ1ёез се! Ыуег. 81 Г«0<1ёоп» гергёзеп1е, а зоп 1оиг, т о п йегшег 
йгате, 1ез то1з йе 1а за13оп дш з'оиуге УОП1 т е йоппег Ьеаисоир й'оссира-
Иопз. 

Е1 уоиз, т о п 1гёз спег Вгиззоу? Вагетеп1 йапз УОЗ 1еигез уоиз т ' е п -
1ге1епег йе уо1ге 1гауаП. Уоиз ё!ез роигЪап! йе сеих дие ^'аппе Ьеаисоир е1 
йоп1 1ез §ез1;ез зе тё1еп1; а т е з ргёоссираНопз в% а т е з з у т р а Ш е з . Д'а1-
1епйз ауес шгратдепсе ипе 1е№е. Зе ргёзеп1е т е з Ь о т т а ^ е з а Майате Вгиз
зоу е1 уоиз зегге 1гёз, 1гёз У1Уетеп1; 1ез т а т з . 

Е т . У е г Ь а е г е п 
^ 'а1 Ьхеп ге$и т е з Ьопога1гез роиг «Ь'Ог». 

Перевод: 
<Кайу-ки-Бик, Руазен. 9/22 августа 1910 г.у 

Дорогой друг! 
Я долго странствовал, побывал и там и сям и вот вернулся в тишину Капу. Я рас -

считывал найти здесь по приезде вашу статью из «Русской мысли»1, но, по-видимому, 
найду ее в ноябре в Сен-Клу. 

Я был поглощен Брюссельской выставкой, литературный раздел которой отражает 
труд бельгийских писателей. Там представлены и ваши переводы моих стихов, и на
глядно показан вклад русской критики в дело распространения наших книг. 

Что до новостей, могу вам сообщить, что 20 или 25 сентября манчестерский театр 
даст «Монастырь», который две недели тому назад играли в очаровательных 
развалинах аббатства Веллер в Брабанте. Спектакль, так меня уверяли, был постав
лен очень удачно, и публика отнюдь не осталась равнодушной. 

Макс Рейнгардт в Берлине принял «Монастырь» и «Елену». Обе пьесы пойдут ны
нешней зимой. Если «Одеон», в свою очередь, поставит мою драму, в течение всего начи
нающегося сезона у меня будет много дел. 

А что у вас, дорогой мой Брюсов? В письмах ко мне вы, редко говорите о своей 
работе. А ведь вы принадлежите к тем, кого я очень люблю и чья деятельность близ
ка моим интересам и симпатиям. С нетерпением жду письма. 

Свидетельствую мое почтение госпоже Брюсовой и горячо, горячо жму ваши руки. 
Эм. В е р х а р н 

Гонорар за «Золото» получил. 

На конверте почт, шт.: Ко15т. 22 ао(Н. 1910; Москва. 13 августа 1910. 
1 См. п. 31, примеч. 2. 

34. ВЕРХАРН - БРЮСОВУ 
СаШои^ш-В1дие. Ко15!П 

1е <26 аой1/> 8 <вер1етЬге 19>10 

Моп 1гёз спег Вгиззоу. 
1е гесо18 «Ьа Репзёе Киззе» е1 ^"у рагсоигз 1е сор1еих агИс1е дие уоиз 

ауех Ыеп уои1и т ' у сопзасгег. Зе пе 1е сотргепйз раз, пииз ]'е Гайпе йе 
сопйапсе рагсе дие 1оиЬ се дш т е У1еп1 йе уоиз т ' е з ! ргёшеих е1 агш. 

С о т т е ]е уоийгахз заУ01Г се дие уоиз ИаНез! ,Га1 81 !ог1 Га1г ё§о18(е еп 
пе роиуап! уоиз раг1ег йапз т е з 1еигез дие йе т о : . .Гахтегахз 1ап1 уоиз 
й)'ге се дие^ерепзе йе уо1ге аП а уоиз е1 уоиз тагп1ез1ег т е з зепитеп1з е1-
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т е з ргёГёгепсез. Оп, ГтИёпогИё ой ^е вше! Ке зауо1г ди'ипе 1апдие! У1уге 
йапз ип с о т диапа11е т о п а е епИег з'оиуге, еЪ ЫИ 81§;пе! 

1с1, аи СаШои, ^е УОГЗ 1ез с Ь е т т з дие уоиз ауег рагсоигиз е11а сЬатЬге 
цш уоиз ЬёЬег^еа. С'ез! дие1дие сЬозе. 

СоттепЪ аПег-уоиз? Е* Марате Вгиззоу? Е1 1ез апйз йе 1а-Ьаз? Е1 уегз 
ой ве рог1е уо1ге т о и у е т е п ! НМёгаке? 

1'а1 рагсоиги а ВгихеПез 1а зесИоп Киззе. Ле п'у а1 диёге 1гоиуё с1е 8о-
т о й . Е* 1е Коепсп пе т е р1а!1 раз ёпогтётепт,. 

«Га! раг1ё йе уоиз 1оп§иетеп1; ауес Ъ^&щ цш т е гепсИ! У1зИ;е, И у а 
^шп2е ]оигз. ОЬ, 81 уоиз аизз1 ау1ег ё1ё 1а. 

Мез 1гёз ухуез атШёз е1 т е з ^гапйз гетегслтепЪз. 
Уо1ге Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
Кайу-ки-Бик, Руазен. 

<26 августа/) 8 (сентября 19)10 г. 
Милейший мой Брюсов. 

Я только что получил «Русскую мысль» и листаю пространную статью, которую 
вы были добры посвятить мне. Я ее не понимаю, но принимаю на веру, потому что все, 
что исходит от вас, мне дорого и мило. 

Как бы мне хотелось знать, чем вы занимаетесь! Я выгляжу таким эгоистом, по
скольку в своих письмах могу говорить только о себе. А мне так хотелось бы выска
зать, что я думаю о вашем искусстве, какие чувства оно во мне пробуждает, чем 
привлекает. Ах, что за жалкое положение! Владеть лишь одним единственным языком! 
Жить в тесном углу, когда весь мир раскрывается и манит! 

Здесь, в Кайу, я вишу дороги, по которым вы ходили, комнату, которая служила 
вам приютом. Это немало. 

Как вы поживаете? А госпожа Брюсова? И тамошние друзья? И в каком направ
лении развивается ваше литературное движение? 

В Брюсселе я побывал в Русском отделе. Сомова я там не нашел. А Рерих мне 
ее слишком понравился. 

Я много говорил о вас с Цвейгом, который посетил меня две недели тому назад. 
Ах, если бы и вы были тут! 

Горячий дружеский привет и огромная благодарность. 
Ваш Эм. В е р х а р н 

На конверте почт, шт.: Во1зт. 8 верх.. 1910; Москва. 30.8.10. Верхарн по ошибке 
датировал письмо 8-м августа. 

35. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 

Мозсои, 1ёге МезсЬапзка, 32 
<Ье 1т ае {еупегЛе йеЪи.1 йв тага 1911> 

СЬег МаНге е1 агш, 
С о т т е п ! уоиз гетегслег <1е уо1ге поиуеаи Нуге е1 Йи з о и у е т г с!е т о ] *. 

Ле п'аг р1из ее то1$ роиг уоиз е х р п т е г 1ои1е т о п а й т к а и о п аеуап1 Уо1ге 
оеиуге ^ои^оигв дгапсПззап^е. Еп соп1етр1ап1 «Тоийе 1а Иапйге» д ш спн1 
а поз уеих, ]е пе р ш з дие гёрё1ег 1ез уегз 1ттог1е1з: 

СейНе, К о т а ш 8Сг1р1огез, сейНе, Огаес1: 
N68010 цшс! т а ^ и з пазсПиг Ш а ^ е 2. 

Де уоиз епуо^е д и е ^ и е з ехетр1а!гез йе уо1ге «КетЪгапаЧ» раги йапз ипе 
ё й Ш о п р о р и Ы г е а 10 сор. ; 1е 1гаг1ис1еиг т ' е з ! т с о ш ш 3. 
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1е ргёраге 1а поиуеПе ёсПИоп с!е т е з ЪгайисИопз сЗе УОЗ р о ё т е з . Ь е Ну
ге зега ащгтепЪё с!е р1из1еигз р о ё т е з поиуеаих . ^е уоиз гераг1ега1 с!е се 
рго]'е1; 1юи1; р г о с п а т е т е п 1 . 

Б а п з д и е ^ и е з ^оигз }е уоиз епуегга1 т о п поиуеаи Нуге: ип у о 1 и т е йе 
( гайисШпз йез роёз1ез йе У е г 1 а т е 4. С'езЪ ип ггауаП йе 15 апз. 

.1 'езрёге, спег МаИге, дие уоиз а11е2 Ыеп е1 ]е уоиз р п е Йе г е т е М г е *оиз 
т е з с о т р Н т е п ^ з а М - т е Е т П е УегЬаегеп. 

Сгоуех-то1 уо!ге айпйга^еиг НсШе 
Уа1ёге В г и з з о У 

Перевод: 
Москва, 1-я Мещанская, 32 

<Конец февраля/начало марта 1911 г.> 
Дорогой Мэтр и друг, 

Не знаю, как вас благодарить за вашу новую книгу и память обо мне 1. У меня нет 
больше слов, чтобы выразить свое восхищение перед все возрастающим величием ваших 
трудов. Вглядываясь во «Всю Фландрию», которая расцветает на наших глазах, я 
могу только повторять бессмертные строки: 

СесН1е, Вотагп 5спр1огез, сеаИе, Огаеск 
Л'езсю чшд т а ш з пазсНиг Шаае 2. 

Посылаю вам несколько экземпляров вашего «Рембрандта», вышедшего в общедо
ступном, десятикопеечном издании; переводчик мне не известен 3. 

Я готовлю новое издание переводов ваших стихов. Книга будет пополнела 
рядом новых стихотворений. Я вернусь к разговору об этом проекте в ближайшее 
время. 

Через несколько дней я вышлю вам свою новую книгу: том переводов лирики Вер
дена 4. Это труд пятнадцати лет. 

Надеюсь, дорогой Мэтр, что вы в добром здоровье и прошу приветствовать от меня 
госпожу Верхарн. 

Ваш преданный поклонник Валерий Б р ю с о в . 

Датируется по ответному п. 36. 
1 Брюсов благодарит Верхарна за его книгу «Ьез Р1ашез» («Равнины» — см. п. 32, 

примеч. 3). 
2 «Посторонитесь, римские писатели, посторонитесь, греки: // На свет является 

нечто более великое, чем «Илиада» ( П р о п е р ц и й . Элегии, кн. II. 34, 65—66). 
3 Очерк Верхарна «ВетЪгапск. Вю&гарЫе сгШдие» (Рапз, <1905>) вышел в рус

ском переводе в серии «Универсальная библиотека» (Эмиль В е р х а р н . Рембрандт, 
его жизнь и художественная деятельность. Перевод с франц. Е. Н. К<летново>. СПб., 
<1910». 

4 Поль В е р л е н. Собрание стихов в переводе Валерия Брюсова. М., «Скорпи
он», 1911. 

36. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

<31. С1оиа. Ье 28 1е\гпег/13 таге 1911> 

Моп сЬег агш. 
(}ие уо!ге 1е**ге т ' а ГаЛ р1а181г. ]е пе зауа1з раз цие репзег с1е уо!ге 1оп§ 

зЛепсе. .ГаИепйз ауес ппраНепсе уо!ге Цуге. 1е уоиз гетепле йез 6 реШк 
«ВетЪгапаЧз». 

Оп т'аззиге ди'еп Киззхе а раги ипе топо^гарЫе УегЬаегеп. Ье зауег-
уоиз? 1 

П ез1 роззхЫе дие ]е т е гепйе а Мозсои ГЫуег ргосЬат 2. 1е пе роигга! 
ё1ге уо1ге Ьб1е, та1з ]е У1епо!га1 уоиз У01Г 1е р1из зоиуеп* роззШе. Шеп еп-
соге п'ез1 аЬзо1итеп1 йёсЫё, та18 1е рп^е! ез1 йапз Га1г. 
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Зе 1гауаШе Ыеп. Ауег-уоиз 1и 1е «1луге й ' А т о и г » йе УПйгас е11е « Р г т -
1етрз» йе Спеппе\чёге? Б е и х 1гёз Ьеаих р о ё т е з 3. 

Де уоиз зегге 1гёз согсНа1етеп1 1ез йеих т а т з е1 уоиз гетегсле ае Юий; 
се дие уоиз уои1ег Ыеп 1а1ге роиг т е л . 

Мез п о т т а ^ е з а М а р а т е Вгиззо\у. 

Тгёз уо1ге Е т . V е г Ь а е г е п 

Перевод: 
<Сен-Клу. 28 февраля/13 марта 1911 г.> 

Дорогой друг. 
Как же обрадовало меня ваше письмо' Я не знал что и думать о вашем долгом 

молчании. Жду с нетерпением вашу книгу. Благодарю за шесть маленьких «Рем
брандтов». 

Меня уверяют, что в России вышла монография о Верхарне. Известно ли вам это? 1л 

Возможно, что будущей зимой я поеду в Москву 2. Я не смогу быть вашим гостем, но 
буду посещать вас как можно чаще. Ничего еще окончательно не решено, но проект 
носится в воздухе. 

Работается мне хорошо. Читали ли вы «Книгу любви» Вильдрака и «Весну» П1е-
иевьера? Две прекрасные иоэмы3. 

От всего сердца жму ваши руки и благодарю за все, что вам угодно для меня. 
делать. 

Свидетельствую мое почтение госпоже Брюсовой. 
Всецело ваш Эм. В е р х а р н 

Ответ на п. 35. На конверте почт, шт.: 81. Скшё. 13.111.1911; Москва; 
18.3.11. 

1 По-видимому, Верхарв имеет в виду перевод книги Базальжета (см. п. 2,: 
примеч. 1). 

2 Эта поездка осуществилась в 1913 г. 
3 Сборник стихов Шарля Вильдрака (о нем см. п. 19, примеч. 3) «Ыуге й'Атоиг» 

(Рапз, 1910) хранится в библиотеке Брюсова с дарственной надписью: «А Уа1ёте Вгиззоу-
еп Ьаи1е езМгде е1 гезресЬиеизе зутрпа1Ые Спаг1ез У1Ыгас. Рапз, 75, Ауепие Ьедги Во1-
1т» («Валерию Брюсову с глубоким уважением и почтительной симпатией Шарль 
Вильдрак. Париж, 75, Авеню Ледрю Роллен»). Сборник стихов Жоржа ШеневьерЭ' 
(Оеог§ез СЬеппеу^ёге) в библиотеке Брюсова отсутствует. 

37. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<81. С1оиа. 11/24 аугП 1911> 

Моп сЬег Вгиззо\у. 
]'а\ Ыеп геси уо1ге ггааисИоп 1 , ди 'а уие гарЫе, ]в]иде с о т р Ш е е г . 1гёз 

сопвсиепелеизе. С'езЪ ип уга1 т о п и т е п ! цие уоиз ауег ё1еуё а 1а т ё т е л г е (1и 
р!из 8епз1Ые е1 йи р1из з т с ё г е роё1е т о й е г п е . 

Га! у е л з т ё 1с1. а 81 . С1оиа\ репйап!. 1ои1 1'Ыуег аУес ип йе УОЗ с о т р а 1 -
по1ез, 1е р п п с е №со1аз С а § а г т е д ш е§1 ип р е т 1 г е йе 1а1еп1 1гёз зрёс1а1 еЪ 
цт а 1 т е Гат1 раг-йеззиз 1ои1. II ез1 ге!оигпё а Мозсои; П уоиз гепсоп1гега 
реиЪ-ёЧге е1 ^е зегаг Ьеигеих дие йеих с!е т е з а г т з зе г!оппеп1 1а т а т . 

Оп т е (Ш ди'П ез! г1ез ЫодгарЫез йе гшл д ш оп1 раги еп Киз§1е. Ез1-се 
УГЭ1? 

1е д и Ш е 84. С1оис1 Д е т а т . Те геЫге еп Ве1§1дие роиг Ъоит ГёЧё. 1'ааг 
а 1а т е г сГаЬогй; р ш з , уегз 1е 1е г аой1, ]е т е гепйга! аи СаШои-дш-Ыдие. . 
У У1епс1ге2-уоиз?2 

С о т т е ]е уоуа§ега1 ш е1 1а, ауап* 1е 1 аой1л ёспуег-пкн а Гайгеззе 
8шуап1е: 8. Уегз, 40, гие МигШо, ВгихеПез. 

}'&1 Ыеп тгауаШё се1 Ыуег. 
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Эдшлю с&йрхарну. 

]?Л1 м#***.« * прел ал»1Ари»4гй4' I*-: шмйе^ч/н:*» З-ла* з &<* <? **^ 

сд***м4 .<^з ^р&в«*э *^м» С*е-«*дж ... 

Ьез «Неигез йи 8от> еп ггапса1з УОП! рагаПге а Ье1р21<* а «1пзе1 Уег]а§» 
Ъ'ёйШоп ее* ае 1ихе. ^е пе роигга1 таШеигеизетеп! раз уоиз еп епуоуег 
ип ехетр1а1ге. Моп соп(га( ез11гёз зёуёге 3. 

^ уоиз зегге 1гёз согсПа1етеп11ез аеих т а т з е1 ргёзеп1е тез котта^ез 
а Марате Вгиззо\у. 

Уо1ге Е т . У е г п а е г е п 

Перевод: 
<Сен-Клу. 11/24 апреля 1911 г.> 

Дорогой мой Брюсов. 
Я получил ваш перевод х и на первый взгляд он кажется мне полным и очень тща

тельным. Это подлинный монумент, воздвигнутый вами в память самого чуткого 
и самого искреннего из современных поэтов. 

Здесь, в Сен-Клу, я всю зиму жил по соседству с одним из ваших соотечественни
ков, князем Николаем Гагариным, художником очень своеобразного дарования, кото
рый любит искусство превыше всего. Он вернулся в Москву, возможно, он с вами встре
тится, и я буду счастлив, если два моих друга обменяются рукопожатием. 

Говорят, что в России появились мои биографии. Так ли это? 
Завтра я покидаю Сен-Клу. Я возвращаюсь на все лето в Бельгию. Сначала поеду 

к морю; затем, приблизительно около первого августа, отправлюсь в Кайу-ки-Бик. 
Не приедете ли вы туда? 2 

Так как до первого августа я буду в разъездах, пишите мне по следующему адресу: 
С. Вер, 40 улица Мурильо, Брюссель. 

Нынешней зимой я хорошо поработал. 
«Вечерние часы» выходят на французском языке в Лейпциге в «1пзе1 Уег1а§» роскош

ным изданием. К сожалению, я не смогу прислать вам экземпляр. У меня очень жесткий 
договор 3. 

От всего сердца жму ваши руки и свидетельствую мое почтение госпоже Брюсовой. 

Ваш Эм. В е р х а р н 

АДРЕС МОСКОВСКИХ 
РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЭМИЛЮ В Е Р Х А Р Н У 
Декабрь 191 ! г. 

Бельгийская королевская 
библиотека, Брюссель 
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АФИША Л Е К Ц И И В Е Р Х А Р Н А 
В МОСКОВСКОМ 
Л И Т Е Р А Т У Р Н О -

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М К Р У Ж К Е 

3 декабря 1913 г. 

Библиотека СССР 

им. В. И. Ленина, Москва 

В 
.яюскрвск!И ушг,м I УРио • 

рНшм нъ Москву Змиян Вержарма, .... 
декабря, « « к м очередного йо<?ес4дяа*»1й, 

„,*>.„. 

• . 
2 Фяшах 

»! С к 
Р: IV 
С| Ш 

;). !>,.«, 

ЭМИЛЬ ВЕРХАР1 
:<П (И.; ф^й-Шу/К-КОМ'!* ЖШНГЬ) ДОК 

«I» Л А Н Д I* I 
ЭТЮЯЪ О РАС*. 

11 1> а Г Г Д М Н А: 
ЫИ ргбеткъ. 
жка« екрта. 
всомое ш:ре. 
Я И 1 Ф « в р Ш , 
КИЬКИ- Фяужяммас томим. 
*»иш»м. 

нг 
лллъ 

п. 

: | ^ у
: Начало ровно в*. 8 мае. вечера 

Поно; н»шщ. и-роеяп. и* она&яшшъ «ъ началу юскОчвован 
Во 11ргч« ч?<ш» и рйч^й оплш(Штовъ «ЛЙДТЧ вт. задт. нс буаег.. а 

БияеТкй 8ь*дакугсй гг. чяеналгь Нружка лично .» по прса^ 
аляенынт. суть ннх-ь ааочиым'ъ т<а*менн*»«*ъ заяшкню*^ аъ •• 
ограниченном'* «ояичветв^, ст. Щ-го ноябре. 

Мл кэж.яоит> билет» должки быть постава*»., фаввлш г ч.ч 
Кру*<.л, котарову йаяегь выдаю». 

ЦтЧна бнлета АЛ» ааода в* задъ гйоак^дован,»—30 поп кл 
ДАЧ п\ ч-таок Кружка, тзкъ 8 для я**, гостей. 

Ответ на п. 36. На конверте почт, шт.: 81. СЬий. 24.4.11; Москва. 14.IV.1911. 
1 На автографе помета Брюсова — «Вердена» (см. п. 35, примеч. 4). 
2 Эта встреча не состоялась. 3 Эта книга Верхарна («Ьез Неигез Йи 8от>. Ье1р21§, 1911) в библиотеке Брюсова 

отсутствует. 

38. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 
Мозсои, 1е 11/24 таг, 1911 

СЬег МааЧге е1 агт , 
Тата18 ]е п'а1 ей а т'ехеизег а ип 1е1 р о т 1 роиг ауо!г пё§;1щё 1е11етеп1; 

т а соггезропаапсе, с'ез! дие, аизза, ]е п'а± ]ата18 ё!ё аЪзогЪё хеПетепЬ раг 
1ез аНаагез дие сеМе аппёе-1а. 0и1ге т е з оссираИопз огсНпаагез, дш зоп! аз-
зег аЧзрагаЬез е! аззег потЬгеизез, ]е зшз спаг^ё ае 1а сНгесИоп с1е р1из1еигз-
рапМез а'ипе йе поз р!из ̂ гапйез геуиез «Ьа Репзёе Киззе». 

Соттеп1 уоиз гетегс1ег ае 1гоиуег 1ои]оигз тоуеп с1е т е 1;етг аи сои-
гап! йе УОЗ 1гауаих е! с!е уо1ге у.е, та1§гётоп 1трагаоппаЫе пёдН^епсе? 

Ье рппсе Са^аппе а ё1ё а Мозсои. А т о п §гапа ге^ге!, ]е т е зшз 1гои-
уё а1огз тшзрозё е! ]е п'а* ри 1еУ01г. ±\оиз поиз з о т т е з еп!ге1епиз раг 1ё-
1ёрЬопе. Ье рппсе т ' а с о т т и ш д и ё ипе ]оуеизе поиуеПе: уоиз сопзепИп-
ег а УаЗаЧег 1а Киззае е! Мозсои 31 дие1дие зос1ё1ё ог^ашзаИ роиг уоиз ипе-
зёпе ае соп^ёгепсез. АиззИб! дие ]е зега! ип реи гет!з, ]е т е сЬаг§ега1 ае 
се11е аШаге. Зе сго13 дие 1е «Сегс1е Пнёгааге е!; агИзп^ие ае Мозсои» зе 1'е-
га ипе а^гёаЫе оЬН^аНоп а'огдап1зег сев соп!ёгепсез. II гаиага па1иге!1е-
теп1 а^^епаге Гаи1отпе роиг аёс1аег сеие диезИоп, саг репаап! 1'ё1ё 1е 
р1из §гапа потЬге аез тетЬгез зоп1 аЬзеп^з; та1з ]е сго1з дие т ё т е аи-
рпп!етрз 1а акесИоп аи сегс1е роигга зе ргопопсег еп рппс1ре зиг се11е 
диезИоп. 
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^ 'езрёге дие уо!ге зап1ё ез1 Ьоппе в* дие сеМе захзоп аига ё*ё аизз! рго-
р1се а УОЗ 1гауаих дие Гоп1 ё1ё 1оиз 1ез ёЧёз ргёсёйеп^з. ^е зшз зйг дие Г а и -
1 о т п е р г о с п а т поиз аигопз 1е ЬопЬеиг с1е Иге ип поиуеаи уо1ите с!е УОЗ 
уегз. 

1е уоиз р п е <1е г е т е и г е а М а а а т е Е т П е УегЬаегеп т е з т е Ш е и г з с о т -
рПтеп1з е! Газзигапсе ае т е з зоиуешгз гезресШеих. 

Тои1 а уоиз Уа1ёге В г и з з о у 

1 ё г е Мезспапзка, 32 

Перевод: 
Москва, 11/24 мая 1911 г. 

Дорогой Мэтр и друг! 

Никогда еще не был я до такой степени вынужден извиняться, что так запу
стил свою переписку, но никогда и не был я так поглощен делами, как в нынешнем го
ду. Помимо обычных моих занятий, достаточно разнообразных и достаточно многочис
ленных, на меня возложено руководство несколькими отделами «Русской мысли», 
одного из самых крупных наших журналов. 

Не знаю как и благодарить вас за то, что, несмотря на мою непростительную неак
куратность, вы ваходите возможность постоянно держать меня в к урсе своих работ и 
•своей жизни. 

Князь Гагарин побывал в Москве. К великому моему сожалению, мне тогда нездо
ровилось и я не смог его повидать. Мы разговаривали с ним по телефону. Князь сооб
щил мне радостную новость: вы согласились бы посетить Россию и Москву, если какое-
нибудь общество организует вам цикл лекций. Как только буду посвободнее, я этим де
лом займусь. Думаю, что «Московский литературно-художественный кружок» сочтет 
для себя приятной обязанностью организовать эти лекции. С решением вопроса придет
ся, разумеется, обождать до осени, так как летом большинство членов кружка отсут
ствует, но я думаю, что еще весною дирекция кружка может решить вопрос в прин
ципе. 

Надеюсь, что вы в добром здоровье и что нынешнее лето окажется столь же благо
приятным для вашей работы, как и во все предыдущие годы. Я уверен, что ближайшей 
•осенью мы будем иметь счастье читать новый том ваших стихов. 

Прошу вас передать госпоже Верхарн мои лучшие пожелания и глубокий 
поклон. 

Весь ваш Валерий Б р ю с о в 
1-я Мещанская, 32 

Ответ на п. 37. 

39. ВЕРХАРН - БРЮСОВУ 

<31. С1оиа, 1е 22 ]шп/5 ]ш11е1 1911> 
Моп сЬег Вгиззо\у. 

Ош еЧ ауес етргеззетеггЬ ^е У1епс1га1 йоппег ипе сопГёгепсе а Мозсои ей 
аргёз а 81;. Рё1егзЬоиг§. М. С а ^ а п п е т ' ё с г й дие уоиз роиггех аггап^ег се1а 
аи гшеих е1 ]е спнн сГаШеигз ди'П уоиз у аЫега, еп Ьоп агш. .Гагте Ъеаи-
соир М. Сгадагте дие ^е У013 зоиуеп1 а 8Ь. С1оиа, ой П ез1 т о п У013т, 
е1, поиз раг1опз зоиуеп! с1е уоиз еЬ И а1те 1егтетеп1; 1а 1гааисИоп дие уоиз 
Шез и'«Нё1ёпе». 

У а-1-П ае поиуеПез 1гайис11опз йе т е з оеиугез еп Киз§1е? 1Ч'у а-Ы1 
раз ипе Ыо^гарЫе рагие? С о т т е ]е уоиз зега1з оЫщё ае т ' е п ауегИг. 

1с1, еп Ггапсе, оп аеугеп!; 1гёз па110паНз1е. Оп уеи* ехри!зег 1ез ЬагЬа-
гез е! з'еп!оигег ае р1из еп р!из (Типе тигаШе йе СЫпе. Оп тёЪхёсН 1ез 
даёези'ипеташёгезуз1;ёта1;1диее1Ыеп1;би1п'уаигар1и5 дие 1е XVII 81ес1е 
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^и1 сопзШиега 1ои1е 1а Ггапсе. ЕпттеЧетрз ГЕигоре зе Гогте в1 Гауешг зе 
1гасе Йез услез аи геЬоигз Йи разве. Ь Ъ о т т е а ипе 1ё1е еЪ йез уеих роиг УСНГ 
йеуап* 1ш е* 81 оЪзтлпётеп!; П ге^агйе йегпёге 1ш, 1оиз зез тизс1ез аи сои 
еп зоийгепт, а'аЬога, е1 ршз 11 ез1 ёсгазё, запз ди'П 1е заспе *. 

Оп уа {аке рагаНге еп АПета^пе, а «1пзе1 Уег1ад», 1ез «Неигез йи 
8от>, еп 1гапда18. Ь'ёйШоп ез1 епНёгетеШ йе 1ихе. Зе пе за18 81 ^ е р о и т и 
уоиз еп епуоуег ип ехетр1а1ге. 

Зе уа13 Ыеп. Ршз-]'е уоиз аМепйге сеМе аппёе еп Ве1§1дие? 
Зе ргёзеп1;е т е з Ь о т т а ^ е з а Майате Вгиззсш е% ]'е уоиз епусне т е з 

теШеигез атШёз . 
УоЬге Е т . У е г п а е г е п 

Перевод: 
<Сен-Клу. 22 июня/5 июля 1911 г.> 

Дорогой мой Брюсов. 
Ну, разумеется, я приеду, и очень охотно, прочесть лекцию в Москве, а потом 

в О.-Петербурге. Г-н Гагарин пишет мне, что вы сумеете наилучшим образом все уст
роить, впрочем, я думаю, что он вам по-дружески поможет. Я очень люблю г-на Гага
рина, с которым часто вижусь в Сен-Клу, где он мой сосед, и мы часто говорим о вас; 
ему чрезвычайно нравится сделанный вами перевод «Елены». 

Нет ли в России новых переводов моих произведений? Не вышла ли какая-нибудь 
биография? Был бы вам весьма признателен, если осведомите меня об этом. 

Здесь, во Франции, усиливается национализм. Хотят изгнать варваров, и чем даль
ше, тем больше стараются огородиться китайской стеной. Круг идей все суживается, 
и вскоре один лишь XVII век будет представлять всю Францию. А тем временем Европа 
развивается и будущее прокладывает себе пути наперекор прошлому. Человеку даны 
голова и глаза, чтобы смотреть перед собой, а если он упорно оглядывается, то сначала 
от этого страдают его шейные мускулы, а потом, незаметно для себя, он оказывается раз
давленным *. 

В Германии готовят к выходу в «1пзе1 Уег1а§» «Вечерние часы» на французском 
языке. Всё издание целиком будет роскошным. Не знаю, смогу ли послать вам эк
земпляр. 

Чувствую я себя хорошо. Можно ли ждать вас в нынешнем году в Бельгию? 
Свидетельствую мое почтение госпоже Брюсовой и шлю вам наилучшие дружеские 

пожелания. 
Ваш. Эм. В е р х а р н 

Ответ на п. 38. На конверте почт, шт.: Москва. 26.6.11; штемпель Сен-Клу отсут
ствует. 

1 В это время в литературных кругах Франции существовало мнение, что клас
сицизм является вершиной французской литературы, превзойти которую уже невозмож
но. В связи с этим усиленно пропагандировалась идея «неоклассицизма», или «фран
цузского возрождения», глубоко возмущавшая Верхарна. В 1909 г. эта тема была пред
метом его разговора с Брюсовым (см. РМ, 1910, № 8, отд. II, стр. 3—4). Цитируя этот 
абзац из письма Верхарна в заключении статьи, посвященной его памяти, Брюсов писал: 
«В этих строках сказался «поэт будущего», каким всегда был и желал быть Верхарн!» 
{РМ, 1917, № 1, отд. II, стр. 15). 

40. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

81. С1ош1 1е <25 ос1оЬге/>7 шЖетЪге 19>11 

Моп сЬег апи. 

Се рпп1етрз еп АПета^пе ]'е т е 8шз еп^а§ё а гап-е йе потЬгеизез4 соп-
Гёгепсез. I 'а1 реиг йе т е 1аУ§иег 1гор зоИ ауапЪ, зоИ аргёз. УоНа роищио! 
^е уоиз рг1ега18 йе герогЛег а Гаппёе зшуап!е, с'ез1-а-Й1ге а 1913, Г т у й а Н -
оп дие уоиз ауег Ыеп уои1и т е 1Э1ге. 1е уоиз рпега1 еп ои1ге й'аггапдег 
1ез спозез йе 1е11е Насоп дие ]е ршззе ё§а1етеп1 сопНёгепсег а 81.-Рё1егз-

2Э Литературное наследство, т. 85 
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Ьоиг§ аПп йе т а р г е г дие^ие реи 1е8 Ьопогаггез е1, йе 1ез рог1ег а 2000 Ггз, запз 
1ез {га18 с1е уоуа§е. 

Уа1 ип Йёз1г агйеШ с1е т е гепйге еп Кизз1е; ]'у а1 о!ез апиз потЪгеих 
аихдиеЬ ^е йёзие Шге ухзйе, а соттепсег раг уоиз, т о п спег е! йёуоиё 
Вгиззо\у. 1е уеих, диапй ^е зопде а уоиз, зауок о!апз дие1 т Ш е и уоиз У1Уег 
роиг уоиз зИиег, (Типе ташёге р1из т И т е е1 р1из аппса1е, йапз т а репвёе. 
Бопс, ]е зшз 1от йе геЛизег с1е т е гепйге еп Кизз1е, -кои* аи сопкгахге, еЬ 
]'езрёге ^ие роиг 1913 1ои1 з'аггап^ега рагЫкетеп!, а по!ге йоиЫе ^гё. 

1'а1 геси уокге Нуге «БегРеип^е Еп^еЬ1 . ^е 1е рагсоигз е! 1асЬе йе 1е 
сотргепйге 1е р1из еЬ 1е ппеих дие ]е р т з . Тои1еГо1з т о п 1§;погапсе о!е 
Га11етапс1 т е гепй 1а 1аспе агйие. 

N6 У1епйг1ег-Уоиз раз а 1а Ип йи ргоспат ё!ё еп Ргапсе е! еп Ве1д1дие? 
Ье СаШои а рпз ГЬаЬНийе <1е уоиз сотр!ег аи потЬге о!е зез ЫНев еЬ з\ 
Марате Вгиззо\у уоиз ассотрадпаИ сеие М з се зегаИ спагтап12 . 

М. С-а§агте ез! а 81. С1оиа\ Шег зон* П ез! уепи т е УО1Г е! поиз алопз 
1гёз а1шса1етеп! раг1ё с1е уоиз. 

]Моиз уоиз епуоуопз, т а Летте е! то1 , поз теШеигз зоиуешгз. 
В1еп а уоиз Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
<Сен-Клу. <25 октября/) 7 нояб<ря 19> 11 г. 

Дорогой друг! 
Нынешней весной, будучи в Германии, я дал обещание прочесть ряд лекций. Бо

юсь переутомиться как до них, так и после. Вот почему я просил бы вас перенести на 
следующий, т. е. на 1913 год ваше любезное приглашение. Кроме того, я попросил бы 
вас устроить дело таким образом, чтобы я мог выступить с лекциями и в С.-Петербурге, 
с тем чтобы несколько повысить свой гонорар, доведя его до 2000 фр., не считая дорож
ных расходов. 

Я горю желанием поехать в Россию, у меня там много друзей, которых я хотел бы 
ш сетить, начиная с вас, мой дорогой и верный Брюсов. Я хочу знать обстановку, в ко
торой вы живете, чтобы, думая о вас, мысленно видеть вас ближе, дружественнее. Сло
вом, я вовсе не отказываюсь от поездки в Россию, совсем наоборот, и надеюсь, что в 
1913 году все превосходно устроится к взаимному нашему удовольствию. 

Я получил вашу книгу «Бег Реиг1§е Ещ?е1» г. Я листаю ее и пытаюсь, насколько 
могу, побольше и получше ее понять. Однако при моем невежестве в немецком языке 
для меня это трудная задача. 

Не приедете ли в конце будущего лета во Францию и Бельгию? Кайу привыкло 
считать вас в числе своих гостей, и было бы чудесно, если бы на этот раз вас сопровож
дала госпожа Брюсова 2. 

Г-н Гагарин в Сен-Клу. Вчера вечером он навестил меня, и мы очень дружески го
ворили о вас. 

Мы оба, жена и я, шлем вам самый искренний привет. 
Ваш вполне Э. В е р х а р н 

1 По-видимому, Брюсов послал Верхарну эту книгу вторично (см. п. 27, примеч. 7). 
2 В третий раз Брюсов навестил Верхарна только в августе 1913 г. (см. п. 45). 

41. СТ. ЦВЕЙГ И ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<У1еппе. 26 геупег/10 таге 1912> 

Спег Мопзгеиг Вгиззоу, УегЬаегеп а 1аИ ипе 1оигпёе 1потрпа1е а 1га-
уегз ГАПета^пе е! ез! роиг Гтз1ап1 а У1еппе ргёз йе т о ! 1. гЧоиз репзопз 
а уоиз ауес сопИаШё е! ]'езрёге йе уоиз уок аизз! а У1еппе ип ]оцг. В1еп 
согсНа1етеп1, 

81е1ап 2 •» е 1 % 
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ПИСЬМО ВЕРХАРНА и СТ. ЦВЕЙГА БРЮСОВУ 
Открытка. Вена, 10 марта 1912 г. 

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва 

Моп спег апп . 1е зшз 1гёз соп!еп! йе т о п уоуа^е е! ршздие ]е т е зшз 
ип реи гарргоспё йе Мозсои, ] 'еп ргоШе роиг а11оп§ег уегз уоиз, т ! е п з ё -
тепЪ, 1а т а т . 

Уо1ге Е т . У е г п а е г е п 

Перевод: 
<Вена, 26 февраля/ 10 марта 1912 г.> 

Дорогой господин Брюсов, Верхарн совершил триумфальное турне но Германии 
и сейчас он в Вене, возле меня 1. Мы сердечно вспоминаем вас, и я надеюсь однажды и 
с вами увидеться в Вене. Весьма сердечно 

Стефан Ц в е й г 

Дорогой друг, я очень доволен своей поездкой и, поскольку немного приблизился 
к Москве, изо всех сил стараюсь дотянуть до вас руку. 

Ваш Эм. В е р х а р н 

Открытка. Почт, шт.: Москва. 1.III. 1912; почт. шт. Вены неразборчив. 
1 Эта поездка по Германии и Австрии длилась с 28 февраля по 17 марта 1912 г. 

28 февраля и 5 марта Верхарн писал жене об успехе, которым сопровождались его вы
ступления (ЕтПе У е г Ь а е г е п . А МагШе УегЬаегеп. Веих сеп1 сИх пей! 1еНгез 
ииаПез. Рапв, 1952, р. 435, 437). 

42. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 
<Мозсои. Магз 1912> 

Спег МаЛге е! апп, 
Ье ргёзеп! р1из дие ргёс1еих дие уоиз уепег йе т е йиге т е ЪгоиЫе т й -

т т е п ! . Ше йёсНсасе Де уо!ге Нуге ез! ип Шге а ПттоНаШё. Маш1епап1 

20* 
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У&1 ипе ^агапШ роиг Гауешг: Ьгздие т е з ЪитЫез Нугез аигопг е1е оиЬ-
Кёз, т о п п о т пе 1е зега раз, саг ]е зегаг соппи с о т т е 1а регзоппе а дш Егш-
1е УегЬаегеп ауаН йёсИё зоп «Нё1ёпе йе 8раПе» 1. РегтеШг-то1 , сЬег в1 
дгапй Ма^ге, йе уоиз гетегсгег йе 1ои1; соеиг роиг т'ауо1г сотЫё йе 1;ап1 
йЪоппеиг. 

У а! Ыеп йез гедге1з йе пе уоиз ауон" пеп ёсп! сез йегтегз то1з. С'ез1 
дие т о п поиуеаи готап Ыз1;ог1дие «1/Аи1е1 йе 1а УЫоке», 1а гёйасИоп йе 
1а «Репзёе Киззе» е* Ыеп Й'аи1ге аНа1гез аЪзогЪеп! сотр1ё1етеп1; Ъоиз т е з 
1о181Г8. Бе р1из, ]'а1 ЫИ рагаИге йапз се1 т1егуа11е йе Ъетрз ип гесиеН йе 
роёзгез дие ]е уоиз айгеззе еп уоиз рпап! йе Гассер1ег, Ыеп дие се Нуге 
зоИ ёсгИ йапз ипе гапдие дие уоиз пе соппа1ззе2 раз 2 . Роиг 1е т о т е т ^е 
зшз а 1гауаШег а ип гесиеН й'агЪййез Йапз 1едие1 ]е зоп^е — 81 Ъои1ето1з 
уоиз п'ауег пеп соп1ге — а р1асег 1а йезспрИоп йи ^оиг т ё т о г а Ы е роиг 
то1 дие ]'ауа1з раззё спег уоиз аих СаШоих 3. 1е ргёраге 1ои]оигз 1а гёёЙ1-
Иоп йе т е з 1гайисИопз йе УОЗ роётез. Роиг сеШ {охз, ]'а1 Г т Ш Ш о п 
йе йоппег ип епзетЫе Ьеаисоир р!из сотр1е1;, дш ршззе гергёзеп!,ег р1из 
1аг^етеп1; 4ои1е уо1ге оеиуге. Сес1 т'оЬН^ега йе га1ге ип дгапй потЬге йе 
поиуеНез ЪгайисИопз — 1асЬе Ыеп а^гёаЫе роиг то1 , та1з еп т ё т е 1етрз 
Ъои1е йе йШкиНё е* йе гезропзаЫШё. 

1изди'а ргёзеп1, а т о п §гапй ге^ге*, ]е п'а1 гёизз1 а Ыге топ1ег раг 
аисип 1пёа1;ге Гипе йе уоз рхёсез. Ьез йётагспез дие ]'ауа1з 1аИез Йапз се 
зепз аиргёз йи ТпёМге 1трёпа1 йе Мозсои (дш ауаН йегтёгетеп* топ1ё 
т а 1гайисИоп йе «Ьа Биспеззе йе Райоие» раг О. О 'Аппшто) п'оп1, пё-
1аз! аЬоиН а аисип гёзиНаЪ. Ма1з ]е п'еп регйз раз Гезроп- йе УО1Г ]оиег 
уо1ге «РЫКрре II» зиг ипе йез зсёпез йе поз 1пёа1гез рпуёз. 

Епсоге ипе Ы з , спег МаИге, гесеуег 1оиз т е з гетегттепЪз е* сгоуег-
то1 гоизоигз уо1ге айпйгаЪеиг йёуоиё, Йег йе се Шге йе уо1ге апп йоп1; уоиз 
уои1ег Ыеп тЪопогег. 

УешПег Ыеп гетеИге т е з теШеигз сотрНтеп1з а Майате Е т П е Уег
Ьаегеп. 

Тои1 а уоиз Уа1ёге В г и з з о V 
Мозсои, 1Ьге МезсЬапзка, 32 

Перевод: 
<Москва. Март. 1912 г.> 

Дорогой Мэтр п друг, 
Я безмерно взволнован вашим более чем драгоценным подарком. Посвящение вашей 

книги— это залог бессмертия. Теперь будущее мне обеспечено: когда скромные мои 
книги забудутся, имя мое не будет забыто, ибо я стану известен как человек, которому 
Эмиль Верхарн посвятил свою «Елену Спартанскую» 1 . Разрешите мне, дорогой и про
славленный Мэтр, от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы оказали мне такую 
честь. 

Я очень сожалею, что последние месяцы совсем вам не писал. Это потому, что мой 
новый исторический роман «Алтарь победы», редакция «Русской мысли» и многие дру
гие дела поглощают весь мой досуг. Кроме того, за это же время я выпустил сборник 
стихов, который посылаю вам и прошу благосклонно принять, хотя он и написан на не
известном вам языке 2. Сейчас я работаю над сборником статей, где думаю поместить, 
если только вы ничего не имеете против, описание памятного для меня дня, проведенного 
у вас в Кайу3 . Я продолжаю готовить переиздание своих переводов ваших стихов. На 
этот раз я намерен дать более полный подбор, который мог бы значительно шире отра
зить все ваше творчество. Мне придется сделать для этого много новых переводов — ра
бота весьма для меня приятная, но вместе с тем очень трудная и ответственная. 

До сих пор, к моему великому сожалению, ни в одном из театров мне не удалось 
добиться постановки какой-либо из ваших пьес. Хлопоты, предпринятые мною с этой 
целью в Московском императорском театре (где недавно была поставлена в моем пере-
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воде «Герцогиня Падуанская» Г. Д'Аннунцио), увы, не привели ни к каким результа
там. Но я не теряю надежды видеть вашего «Филиппа II» на сцене одного из наших 
частных театров. 

Еще раз, дорогой Мэтр, примите мою большую благодарность и считайте меня не
изменно вашим преданным поклонником, гордым званием друга, которым вам угодно 
было меня удостоить. 

Не откажите передать мой почтительный поклон госпоже Верхарн. 

Весь ваш Валерий Б р ю с о в 
Москва, 1-я Мещанская, 32 

Датируется по времени выхода сборника Зеркало теней. 
1 См. п. 12, примеч. 2. 
2 Сб. Зеркало теней (вышел 9 марта 1912 г.— см. наст, том, стр. 535—536). 
3 Очерк «В гостях у Верхарна» вошел в сб. За моим окном. 

43. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 
Мозсои, <6/> 19 п т 1912 

СЬег М а ^ г е е1 агш, 

II т е 1аИ Ьеаисоир йе ]01е йе уоиз аппопсег дие 1ез ёспоз Йи ЬгиИ йе ]а 
ргегшёге гергёзеп1а1лоп йе уо!ге «Нё1ёпе йе 8раг1е» зоп1 рагуепиз т ё т е аих 
]'оигпаих гиззез х. Се йегшег 1 е т р з Ъоиз 1ез диоШхепз сопзасгепт, йе ^гапйз 
агИс1ез а се1 ё у ё п е т е п ! . МаШеигеизетеп! , ]е пе ( т е ) зшз раз 1ои1 й'аЬогй 
ау1зё йе гесиеПНг 1оиз сез аг11с!ез ди 'П т ' е з ! 1щрозз1Ые йе г а у о к а ргёзеп!.. 
Роиг1ап1 ]е уоиз еп епуоге д и е ^ и е з - и п з дие ]'ауа18 ппз Йе сб1ё. II у еп а йе 
1гёз ё1о§1еих, т а18 аизз1 йе Ы а т а п 1 з , п ё а п т о т з 1ез ипз с о т т е 1ез аи1гез 
з 'ассогйеп! еп сеск хоЪте й г а т е а т з 1 сгие 1а ппзе-еп-зсёпе йе 1а р1ёсе 1огтеп1; 
ип ^гапй ё у ё п е т е п ! йапз 1а У1е 1Шёга1ге е! агглзИдие Йе ГЕигоре ептлёге. 

А^гёег се р е Ш гесиеИ йе соиригез с о т т е ип 81§те йе т о п й ё у о и е т е п ! 
роиг уоиз е1 сгоуег-пкп, спег МаЛге, 1ои]оигз 

1ои1 а уоиз Уа1ёге В г и з з о V 
Мозсои, 1ё г е МезсЬапзка, 32 

Перевод: 
Москва, <6/>19 мая 1912 г. 

Дорогой Мэтр и друг, 
Очень рад сообщить вам, что отзвуки шумного успеха первого представления ва

шей «Елены Спартанской» достигли даже русских газет г. Последнее время вся ежед
невная печать посвящает большие статьи этому событию. К сожалению, мне сразу не 
пришло в голову сберечь все эти статьи, которые теперь мне уже не вернуть. Все же 
кое-что я отложил и вам посылаю. Есть среди них весьма хвалебные, но есть также и не
одобрительные, тем не менее и те и другие сходятся в одном: ваша драма, равно как и 
ее постановка, являются большим событием литературной и а-ртистической жизни всей 
Европы. 

Примите это маленькое собрание вырезок как знак моей преданности и считайте 
меня, дорогой Мэтр, неизменно и всегда вашим. 

Валерий Б р ю с о в 
Москва, 1-я Мещанская, 32 

1 Впервые «Елена Спартанская» была поставлена в апреле 1912 г., в театре «Шатле» 
(«ТЪёаЪге йи СЪа1;е1еЬ>) — самом большом зрительном зале Парижа. Постановка была 
осуществлена антрепренером Г. Астрюком, организовавшим ряд спектаклей в европей
ских столицах с участием лучших артистических сил, главным образом русских. «Елена 
Спартанская» шла в постановке А. А. Санина и в декорациях Л. С. Бакста; роль Елены 
исполняла Ида Рубинштейн. Музыка к спектаклю написана французским композитором 
Д. Севераком ( Б е л о р у с с о в <А. С. Белевский). «Большой сезон» в Париже.— 
«Русские ведомости», 1912, № 103, 6 мая). 
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. , 44. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 

'' ВгихеИез, 1е <18/>31 1шп <19>13 
Моп сЬег аш1. 

В1еп дие 1е 1е.\1е гиззе дие уоиз т ' е п у о у е г т е зоИ т(,егсШ с о т т е а 
МоТзе 1а 1егге ргогтзе , ]е т е гёзошз а'аУ01Г зоиз 1а т а т , ргёз ае т о 1 , 1ез 
1ёто1§па^ез ае уо1ге аг1 е1 с1е уо1ге репзёе *. 1е УО18 се дие уоиз ауех репзё 
е1 ёсп1 е! се1а т ' езЪ а^гёаЫе е1 ] ' а 1 т е а уоиз 1е сНге е1 а уоиз г е т е г т е г . 

1е зшз роиг ГтзЪапЪ а ВгихеПез. Еп аойЪ, зер1етЬге е1 ос^оЬге ^е зе-
га1 аи СаШои. Р ш з еп п о у е т Ь г е ]е гепЪгега1 а Р а п з . N6 уоиз у у е г г а ^ е раз 
сеМе аппёе? 

Га1 Ыеп 1гауаШё. Уа1 ип поиуеаи у о 1 и т е 1упдие 1ои1 ргз1. II ез1 ае 1а 
у е т е ае 1а «МиШр1е 8р1епс1еиг» 2. 1е уоиз епуегга1 еп Ыуег 1е зесопа уо1и-
т е ае т е з оеиугез с о т р Ш е з 3. 

Оп т е а е т а п а е аез сопгёгепсез а Мозсои, Н е Ъ т ^ Ь г з , 81оскпо1т е1 
С Ъ п з И а т а . С'ез1 1е сопзи1 Ье'^е а Мозсои д ш еп ргепа Г т Ш а Н у е . Ма1з ^е 
уеих ё§а!етеп1; ипе соп!ёгепсе а 81.-Рё1егзЬоигд е1 ]'е а ё з к е дие 1ои1ез т е з 
соп!ёгепсез т е зо ' еп ! 1гёз Ыеп рауёез. 8 т о п ]е гегизе. 

Зе уоиа зоиЬаке , т о п сЬег Вгиззоу, 1а §гасе зрёс1а1е аез Мизез роиг дие 
уо1ге оеиуге зоИ ае р1из еп р1из У1Уап1е, агаеп1е е1 Ье11е. 

Тгёз а уоиз Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
Брюссель, <18/>31 июня <19>13 г. 

Дорогой друг. 

ХОТЯ присланный вами русский текст для меня так же заказан, как для Моисея 
земля обетованная, я радуюсь, что у меня иод рукою, рядом со мною свидетельство ва
шего искусства и вашей мысли 1 . Я вижу, о чем вы думали и писали, и мне это прият
но и хочется вам об этом сказать и вас поблагодарить. 

Сейчас я в Брюсселе. Август, сентябрь и октябрь буду в Кайу. Затем в ноябре вер
нусь в Париж. Не увижусь ли я с вами там в нынешнем году? « 

Я хорошо поработал. У меня полностью готов новый том лирики. Он в духе «Мно
гоцветного сияния»2. Зимой пришлю вам второй том моего полного собрания сочине
ний 3. 

Меня приглашают прочесть лекции в Москве, Гельсингфорсе, Стокгольме и Хри
стиании. Инициатива исходит от бельгийского консула в Москве. Но мне хочется про
честь лекцию также и в С.-Петербурге, и я желал бы, чтобы все мои лекции были очень 
хорошо оплачены. Иначе — откажусь. 

Желаю вам дорогой Брюсов, особой благосклонности Муз, дабы творчество ваше 
все больше и больше обретало трепетность, пламенность и красоту. 

Всецело ваш Эм. В е р х а р н 
1 По-видимому, Брюсов послал Верхарну сборпик За моим окном. 
2 Новый том лирики — стихи, составившие изданную посмертно книгу Верхарна 

«Ьез П а т т е з Ьаи1ез» («Высокое пламя». Париж, 1917). 
3 В библиотеке Брюсова сохранился второй том «Сочинений» Верхарна («Оеиугез 

Йе ЕтИе УегЬаегеп». 'Рапз, <1913>) с дарственной надписью: «Аи 1гёз сЬег Уа1ёге Вгиз
зоу— зоп гесоппа13зап1 Е т . УегЬаегеп» («Дражайшему Валерию Брюсову — призна
тельный Эм. Верхарн»). 

45. БРЮСОВ — ВЕРХАРНУ 
Мозсои, 1е <3/>16 ос1оЬге 1913 

СЬег, ШизЪге МаИге е1 апи , 

Ш реи 1агй — ]'е Гауоие — ]е ргепаз 1а р 1 и т е роиг уоиз гетегс1ег, 
уоиз ег. М а а а т е Е т П е УегЬаегеп ае Г а г т с а 1 ассиеП дие поиз ауопз 1гоиуё 
а СаШои. Сгоуег -то ! дие се ]оиг-1а гез4ега роиг 1ои]оигз ип ае т е з т е П -
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1еигз зоиуетгз, ат51 дие 1ез с!еих аи^гез рё1ёгта§ез дие ]'ауа1з {аИ; а \то1ге 
ге!и^е ой «1е Vвт зе йёсЫге е! зе йётетЬге» е1 ой уоиз сгёег УОЗ роётез 
иптогЫз 1. Майате Вгиззоу, дш а йё,)а ёсп1 дие^иез тоЪз а Майате Етл-
1е Уегпаегеп, т е рпе Йе уоиз ехрптег епсоге ипе Ыв за У1уе гесоппа18зап-
се роиг уо1ге атаЫШё. 

.Те раззе аих «айаггез». Ма1Ьеигеизетеп1, ]е п'а! раз Ъгоиуё а Вгихе11ез 
се Мопз1еиг, аидие1 уоиз т ' ауег йоппё ипе 1еиге (]е т 'ехсизе йе пе раз т е 
зоиуетг йе зоп пот ) . Магз И п'а раз НаПи йе §гапйез геспегспез роиг 1гои-
уег а Мозсои 1е сопзи! &ёпёга1 йе ВеЬ^дие — Мопз1еиг Виге, ауес дш ]'а1 
е!е спагтё йе Шге соппагззапсе, рагсе дие с'ез1 ип п о т т е 1гёз Й181лп§;иё 
еЬ 1гёз уегзё еп 1еШез. Уоиз ауег йй, спег МаШе, гесеУ01Г Йё]а ипе 1еИ;ге 
йе за раг!;, Йе 1а уоиз соппа1ззег 1е гёзиИа* йе по1ге еп1геИеп. Тои1 ез* йопс 
гёзо1и зе1оп поз ргороз дие поиз ауопз ей ауес уоиз. Ьез йеих зос1ё1:ёз — 
Г«АШапсе Ргапда1зе» е1 1е «Сегс1е ЫМёгагге е1 аПлзИдие» — уоиз ргорозеп* 
спасип т Ш е 1гапсз (а реи ргёз 400 КЫз) с о т т е попога1гез роиг ипе сопИё-
гепсе, е1 1а зос1ё1ё йе 1а «ЫЬге Ез1пёИдие» реи* уоиз ргорозег 100 КЫз 
(а реи ргёз 250 1гз) роиг ипе саизепе ои ипе 1ес1иге Йе УОЗ роётез 
тёйИ.8 2. Nои8 езрёгопз епсоге роиуогг огдатзег ипе сопНёгепсе а Уагзоухе 
е1 а 81.-Рё1егзЬоиг§ 3. 

Ьез сопНёгепсез роигга1еп1; ауок Ней аи соттепсетеп* йи т ш з йе йё-
сетЬге, з1у1е апйеп, с'ез1 а Й1ге аи тШеи йи т э т е то1з, з1у1е поиуеаи. 
Раг ехетр1е 1е 2/15 йёсетЬге — сеИе йе Г«АШапсе», 1е 3/16 — йи <Сегс1е» 
еЬ 1е 5/18 — йе «Ьа ЫЬге ЕзЪпёНцие». Оп аига11 уои1и дие уоиз 1:азз1е2 
йеих соп^ёгепсез йШёгепЪез: Гипе роиг «ГАШапсе», ГаиЪге роиг «1е Сегс1е» 
ршздие «ГАШапсе» Иеп1 а ауо1г «1а ргегтёге» е1 «1е Сегс1е», зе1оп зоп иза-
§е, п'айтеЪ раз йе гёИёгаиопз. Ма15 81 се1а уоиз т с о т т о й е г а И оп роиггаИ 
з'аггап^ег йе диеЦие аи!;ге т а т ё г е : раг ехетр1е, уоиз роигпег пе спап-
дег дие 1ез Шгез йе 1а ргегтёге сопНёгепсе, 1еиг йёЬи! еЪ 1а сопс1из1оп, еп 
^агйап11е1опй; ои Ыепйоппег йе йШёгепйз ехетр1ез (с^аНопз) йапз 1а соп-
Гёгепсе йе «ГАШапсе» е1 йапз сеНе йи «Сегс1е»... С)иап1, а 1а «ЫЬге Ез1пё-
Идие», дш ез1 ипе зосхёЪё т И т е , оп у зега гесоппа1ззап1; йе 1оиЪ се дие уоиз 
уоийпех йоппег: роётез, саизепе е1с. Еп 1ои1 саз 1а сопГёгепсе йи «Сегс1е» 
ез1 Пхёе роиг ип тагйЬ сеНе йе 1а «ЫЬге Ез1Ьё1лдие» роиг ]еий! е! а1огз 
се!1е Йе «ГАШапсе» роиг ипе зо1гёе ргёсёйепЪе аих йеих аи1гез. 

II т е гез1е а уоиз ргорозег епсоге ипе 1ш5, а Майате Е т П е УегЬаегеп 
еЬ а уоиз, сЬег Маг1ге, 1а тойез1е ЬозрИаШё йоп* поиз роиуопз йхзрозег. 1Моиз 
зауопз дие уоиз ауег йез ^пуНаНопз зетЫаЫез йе 1а раП йи рг1псе Оа^аг1-
пе атз1 дие йе 1а раг1 йе М. Виге. Иоиз п'озопз тз1з1;ег зиг 1а пб1ге, ё1;ап1; 
регзиайёз дие уоиз 8ег1ег тгеих 1о^ёз Йапз 1е ра1а1з йи ргтсе дие йапз 
по^ге 81тр1е йетеиге. Ма18 п-еапто1пз, з! раг диеЦие с1гсопз1;апсе уоиз пе 
ргоГИепег раз йе ГЬозр^аШё йи ргтсе ои йе сеНе йе М. Виге, поиз уоиз 
рпопз Ыеп йе пе раз оиЬНег дие уоиз зег1ег поз р1из йёз1гаЫез Ь.б1ез е! дие 
поиз сопз1йёгег1оп8 уо1ге ргёзепсе сЬег поиз с о т т е ип §гапй Ьоппеиг. 

риап1; а 1а 1гайисиоп йе уо1ге «КиЬепз», 1ез роиграг1егз ауес йез ёЙ1-
1еигз гиззез зоп* 1егт1пёз. Nои8 роиуопз уоиз ргорозег 1ез 500 1гз дие уоиз 
ауег 1пй]диё роиг Гаи^опзаНоп йе 1а 1гайисИоп. II п'у а ди'а гесеуо1г 1е 1ех1е 
1гапса1з. 1'ёсг1га1, с о т т е уоиз т е Гауег сопзеШё, а 1а ИЬгаше 1пзе1, та1з 
]е пе зи18 раз зйг йе роиуо1г т е ргосигег уо*ге тапизсгИ. Ке роитег-уоиз 
раз поиз агйег йапз сеМе айа1ге. ТЛп то1 йе уоЪге раг1 81§пШега, запз йои1е, 
(Их 1о18 р1из дие *ои1ез т е з 1пз1з1апсез. Без дие 1а сор1е зега йапз поз 
та1пз, поиз поиз паЪегопз йе уоиз 1а1ге рагуеп1г 1ез Ьопога1гез сопуепиз 4. 

Де уоиз рпе, сЬег МаЙге, Й'ассер1;ег епсоге ипе {013 1ои1е т а гесоппа1з-
запсе е1 йе т е сгоке с о т т е 1ои]оигз 

уо1ге айт1га!еиг {егуеп!, Уа1ёге В г и а з о V 
1ёге МезсЬапзка, 32 

Мовсои 
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И. М. БРЮСОВА 
Фотография. Москва, 1903—1904 

Мемориальный кабинет Брюсова, 
Москва 

Перевод: 
Москва, <3/>16 октября 1913 г. 

Дорогой, прославленный Мэтр и друг! 

Поздновато, должен сознаться, берусь я за перо, чтобы поблагодарить вас и гос
пожу Верхарн за дружеский прием, который мы встретили в Кайу. Поверьте, 
что этот день останется навсегда одним из лучших воспоминаний, как и оба другие па
ломничества в вашу обитель, где «ветер мечется и рвется» и где вы творите свои бессмерт
ные стихи х. Госпожа Брюсова уже написала несколько слов госпоже Верхарн, 
но просит еще раз выразить вам горячую благодарность за вашу любезность. 

Перехожу к «делам». К сожалению, я не разыскал в Брюсселе того господина (про
стите, позабыл его фамилию), к которому вы дали мне письмо. Но не составило большо
го труда найти в Москве бельгийского генерального консула — господина Бюра, с ко
торым мне было приятно познакомиться, так как это человек весьма достойный и весь
ма сведущий в литературе. Вы уже должны были, дорогой Мэтр, получить от него письмо 
и, следовательно, вам известен результат нашей беседы. Словом, все решено так, как мы 
с вами договорились. Оба общества — «АШапсе ггапсаьзе» и «Литературно-художе
ственный кружок» — предлагают вам каждое по тысяче франков (около 400 рублей) 
в качестве гонорара за лекцию, а общество «Свободная эстетика» может предложить 
100 руб. (около 250 фр.) за беседу или чтение ваших неизданных стихотворений 2. Мы 
надеемся также, что сумеем организовать лекцию в Варшаве и С.-Петербурге Д 
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Лекции могут состояться в начале декабря старого стиля, то есть в середине того 
же месяца по новому стилю. Например, 2/15 декабря — в «АШапсе», 3/16 — в «Круж
ке» и 5/18 — в «Свободной эстетике». Желательно, чтобы вы прочли две различных лек
ции: одну для «АШапсе», а другую для «Кружка», поскольку «АШапсе» претендует на 
«премьеру», а в «Кружке» повторные выступления не приняты. Но, если это для вас 
затруднительно, можно устроить и как-нибудь иначе: например, вы могли бы изме
нить лишь названия лекций, вступление и заключение, сохраняя содержание; или 
привести различные примеры (цитаты) в «АШапсе» и в «Кружке». Что касается «Сво
бодной эстетики», являющейся закрытым обществом, то там будут благодарны за все, 
что вы захотели бы им предложить: стихи, беседу и т. д. Так или иначе лекция в «Круж
ке» закрепляется за одним из вторников, в «Свободной эстетике» — за четвергом, а ве
чер в «АШапсе» — за одним из двух предшествующих вечеров. 

Мне остается только еще раз, дорогой Мэтр, предложить вам и госпоже Верхарн на
ше скромное гостеприимство. Нам известно, что вы получили подобные же приглашения 
от князя Гагарина и г-на Бюра. Мы не смеем настаивать на нашем, зная, что во дворце 
князя вам будет удобнее, чем в нашем непритязательном жилище. Тем не менее, если 
по каким-либо причинам вы не воспользуетесь гостеприимством князя или г-на Бюра, 
мы очень просим вас не забывать, что вы были бы самыми желанными нашими гостями 
и мы сочли бы ваше пребывание у нас за большую честь. 

Что касается перевода вашего «Рубенса», то переговоры с русскими издателями 
закончены. Мы можем предложить вам 500 фр., назначенные вами за авторизацию пере
вода. Остается только получить французский текст. Я напишу, как вы мне советовали, 
в книгоиздательство Инзеля, но не уверен, что добуду вашу рукопись. Не могли бы вы 
помочь нам в этом деле? Одно ваше слово, несомненно, имело бы в десять раз больший 
вес, чем все мои настоятельные просьбы. Как только копия будет у нас в руках, мы по
спешим доставить вам условленный гонорар 4. 

Прошу вас дорогой Мэтр, примите еще раз мою благодарность и считайте меня 
вашим неизменным ревностным поклонником. 

Валерий Б р ю с о в 
1-я Мещанская, 32. Москва 

1 В августе 1913 г. Брюсов с женой побывал у Верхарна. 
2 В черновом автографе далее следует: «Получается сумма 2250 фр., которую, быть 

может, вы сочтете достаточной для поездки в нашу экзотическую страну». 
3 В черновом автографе далее следует: «Но относительно этого ничего еще не реше

но». 
4 Издание этого перевода тогда не было осуществлено. В 1913 г. изд-во «1пзе1-

Уег1а§» выпустило этот очерк Верхарна в переводе Ст. Цвейга. Русский перевод 
И. М. Брюсовой см.: «Летопись», 1917, № 1 (ред. и предисловие Брюсова). 

46. ВЕРХАРН - БРЮСОВУ 

<Са^11ои-^и^-В^^ие. К015111. 7/20 ос1оЬге 1913> 

Тгёз спег Вгиззолу. 

.Те уоив ёспз еп па1е. 1в гесохз уо!ге 1е11ге, 1ои1 ез1 рагЫ!. ^ ё с п з а КЛр-
репЬещ роиг ди'П уоиз епуохе 1е тапизсгИ Ч 

Уоиз ё!ез 1а сотр1а1запсе е! Г а т Ш ё т ё т е : з! поиз пе Йезсепйопз раз 
спег уоиз а Мозсои, поиз уоиз гепйгопз зоиуеп* У1зНе е* поиз пе раззегопз 
раз ип ]оиг запз поиз УОП\ 1Чои8 поиз туИегопз а (Ппег спег уоиз, 1ои1 гапп-
Иёгетеп!. 

]Чоиз з о т т е з зиг 1е р о т ! йе ^иШег 1е СаШои. УоПа роищио1 ]е уоиз 
ёспз зиг ипе з1тр1е саг!е. Зв уоиз рпе с1е т'ехсизег. 

1е уоиз а1 епуоуё 1ез «В1ёз Моиуапйз» дш У1еппеп1 Йе рагаИге 2. Есп-
уег-то! ]а Йа1е ехас1е Йе т а 1ге сопгёгепсе. 

Мез Ь.отта§ез а Майате Вгиззош е1 1гёз 1гёз а уоиз 

Е т . У е г Ъ а е г е п 
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Перевод: 
<Кайу-ки-Бик. Руазен. 7/20 октября 1913 г.> 

Милейший Брюсов. 
Пишу вам второпях. Ваше письмо получено, все превосходно. Я пишу Киппен-

бергу *, чтобы он выслал вам рукопись. 
Вы воплощенная любезность и дружба: если в Москве мы и не остановимся у вас, 

то будем у вас часто бывать и не пропустим дня, не встретившись. Мы напросимся 
к вам в гости, запросто пообедать. 

Мы уже накануне отъезда из Кайу. Вот почему пишу вам на простой открытке. 
Прошу прощения за это. 

Я послал вам «Зыблемые нивы», которые только что вышли 2. Напишите мне точное 
число моей первой лекции. 

Свидетельствую мое почтение госпоже Врюсовой, весь, весь ваш 
Эм. В е р х а р я 

Ответ на п. 45. Открытка. Почт, шт.: Ко18ш. 20.X.1913; Москва. 10.10.13. 
1 Антон Киппенберг — владелец издательства «1пзе1 Уег1ад» (см. п. 45). 
2 Экземпляр этого сборника Верхарна сохранился в библиотеке Брюсова с дарст

венной надписью автора. 

47. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<81.-Рё1егзЬоиг2. Ье 23 поуетЬге 1913> 

Тгёз сЬег Вгиззоу. 
N0115 зогшпез Ыеп а т у ё з *. 81.-Рё1егзЬоигд поиз ё1оппе е! поив гауН. 

N0118 уоиз за1иопз, атз1 дие Майате Вгиззоу, 1е р1из согсИа1етеп1 с1и т оп -
йе, еп агпуапЪ зиг 1е зо! гиззе. Бё]а ]'а1 раг1ё йе уоиз а т а т ! ё с п у а т е1 
риЬНс1з1е гепсоШгё 1С1. Из оп1; ри зепИг сотЫеп ]е уоиз а1те е! уоиз зшз 
гесоппа18зап1. 

Nои8 дшМегопз сПс! таги! зок е* атуегопз а Мозсои тегсгесИ т а 1 т . 
Ма ргегшёге сопМгепсе а Мозсои а Ней ]е спнз ]еисП, п'ез1-се раз ? Еп 
1оиз 1ез саз, з'аМепйз ип т о 1 йе уоиз. 

А 1гёз Ыеп1о1. Мез Ьоттадез а Майате Вгиззо\у е1 т о п ё1гет1е роиг 
уоиз. 

Е т . У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
<С.-Петербург. 23 ноября 1913 г.> 

Милейший Брюсов! 
Мы благополучно прибыли ] . С - Петербург нас поражает и восхищает. Шлем вам 

и госпоже Брюсовой самый сердечный привет, ступив на русскую землю. Я уже говорил 
о вас со многими писателями и журналистами, с которыми здесь встретился. Они дол
жны были почувствовать, как я вас люблю и как вам благодарен. 

Мы отбываем отсюда во вторник вечером и будем в Москве в среду утром. Моя 
первая лекция в Москве должна состояться, кажется, в четверг, не так ли? Во всяком 
случае жду от вас словечка. 

До очень скорого свидания. Свидетельствую мое почтение госпоже Брюсовой, а 
вас обнимаю. 

Эм. В е р х а р н 

На конверте почт, шт.: С.-Петербург. 23.XI. 1913; Москва. 24.XI.1913. 
1 Пребывание Верхарна в России подробно освещалось в русской печати: 23 ноября 

он прибыл в Петербург, 24 — посетил Эрмитаж, 25 — был в Царском Селе и 26 выехал 
в Москву. 28 ноября, 3 и 7 декабря он выступил с лекциями в Москве — в Литературно-
художественном кружке, в обществах «Свободная эстетика» п «АШапсе (гапса18е». 
12 декабря он выехал в Варшаву («Русские ведомости», 1913, № 265, 270, 271, 273, 276, 
279, 283, 287 от 16, 23, 24, 27 и 30 ноября, 4, 8, 13 декабря). 
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ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ В СВОЕМ РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ 
Фотография К. Лео. Москва, 1 марта 1911 г. 
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва 

48. БРЮСОВ - ВЕРХАРНУ 
Р^егзЬоигд. ЫЪгатеЛе 8тпе», 
РоисЬктзка1а, 
10<24 поуетЬге/) 7 аееетЬге 1913 

СЬег МаИге е1 1гёз сЬег апп , 
Т1 з ' е з ! раззё р1из1еигз т о ! з ^ие ]е пе уоиз а1 раз ё с п ! ип зеи1 т с Н . . . 

Сгоуег-то1 дие с 'йад* Дез ёуёпетеп1з 1гёз зёпеих ^и^ сез Дегщегз 1 е т р з 
(р1из сГипе аппёе Ц т е з е т Ы е ) т ' о п ! оЫще Ае пё§Н§ег йез гаррог1а ауес 
уоиз, я ш т е зоп! 1е11етепЪ сЬегз е! с1оп! ]е зшз Ъогц'оигзйег1. 1е пе роигга1 
чоиз е х р п т е г йапз ипе 1е11ге 1ои1 се ди'ез!; раззё йапз т а У1е * 

Перевод: 
Петербург. Издательство «Сприн», 

Пушкинская, 10 
<24 ноября/) 7 декабря 1913 г. 

Дорогой Мэтр и дорогой, дорогой друг! . . ..;.; .-:., 

Прошли уже многие месяцы, как я ни слова не написал вам... Поверьте, что были 
очень серьезные события, заставлявшие меня все последнее время (мне оно кажется 
длиннее года) пренебрегать общением с вами, столь для меня дорогим и которым я 
всегда горжусь 1. Я не смогу объяснить вам в письме, что произошло в моей жизни *. 

Черновой автограф. 
^о4о П р и е З Д В е Р х а Р н а в Россию совпал с тяжелой драмой в жизни Брюсова: 23 ноября 
1913 г. покончила с собой Н. Г. Львова. Потрясенный этой гибелью, виновником кото
рой он себя считал, Брюсов сразу же уехал из Москвы в Петербург. «Быть таму 
видеть, это слишком страшно. Быть дома, видеть тех, кто со мной — это еще страшнее 
<...> Мне надо быть одному, мне надо одному пережить свое отчаяние»,— объяснял он 
на следующий день свое бегство А. А. Шестеркиной (ГБЛ, ф. 218.129.2, л. 14). В этом 

* На этом текст письма обрывается. 
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состоянии глубокого нравственного потрясения Брюсов не чувствовал себя в силах 
встретиться с Верхарном и начал писать ему, пытаясь объяснить причину своего отказа 
от встречи. Однако на следующий день он все же посетил Верхарна, и письмо осталось 
недописанным. После этого визита Брюсов писал жене: «Верхарн приезжает в среду 
курьерским. Сообщи Бюру. Устрой, если можешь, встречу. Посети их (у кн. Гагарина): 
они просят и ждут (я сегодня был у них). Посети в среду же непременно. Я не приеду в 
среду, когда — еще не знаю. Ты должна заменить меня. Исполни это как долг любви» 
(ГБЛ, ф. 386. 69.6, л.30/1).26 ноября, настойчиво повторив свою просьбу, Брюсов сооб
щал: «О том, что со мной, я ему сказал (не М-гле): он знает и понимает. Ко вторнику (дню 
его лекции) я вернусь» (там же, л. 30/2). Возвратился Брюсов в Москву в воскресенье 
1 декабря, 2 декабря он принимал Верхарна у себя, а 3 декабря присутствовал на его 
лекции в Литературно-художественном кружке (там же, л. 32, 33, 36). Затем он сопро
вождал Верхарна во время его посещения Музея изящных искусств (Чтения 1966, стр. 
499), а также в других его поездках по Москве (РМ, 1917, № 1, отд. II, стр. 4). 

49. ВЕРХАРН — БРЮСОВУ 
<81. С1оий. Ьшаег 1914> 

Тгёз спет апп. 
1е зшз геп1гё а 81.-С1оий, Дершз Ыег. N0115 ауопз, т а ! е т т е е* теп, 

геззаззё 1еш1ез 1ез Ьоппез Ьеигев раззёез а Мозсои е1 по1ге зоиуетг езЪ Ъе1-
1етеп1 реир1ё Йе Ьоппез е1 тоиЬНаЫез спозез, дие поиз пе зауопз соттепЪ 
уоиз гетеппег. уоиз е1 1оиз поз агшз йе 1а-Ьаз. Уоиз ауег ё*ё спагтап^з, 
аНепШз, ^ёпёгеих е1 1егуеп1з. 1е п'оиЬНега1 ]ата1з 1е тёгИе ди'а ей Вгиз-
ЗО\У ие соПесИоппег 4ап1; сГагис1ез! Е1 роиг сотЫе, У01С1 дие з'еп гесо13 
епсоге, [сг, еп Ргапсе. 

Ма х е т т е уоиз сопз1аёге с о т т е ипе ехсе11еп1е агте , спёге Мааате 
Вгиззо\\", е1 заИ дие уоиз Гахтег Ыеп ё§а1етеп1. 

Е* уоиз, 1гёз сЬег Вгиззо\у, уоиз ё1ез уоиз гесопдшз аргёз Гпеиге сги-
е11е д т уоиз авзаШН, диапс1 поиз ёМопз сЬег; уоиз. Соттеп1; уа Уо1ге 
зап1ё? Сотр1ег уоиз а11ег уоиз герозег аапз ипе соп1гёе с!и N010 ои уоиз 
1гоиуег-уоиз е1ё]а аззег 1ог1 роиг пе р о т ! диШег уо1ге спагтап1;е, т И т е е* 
сЬёге та18оп? Оп зеп1 1е 1гауаП сЬег уоиз е1 пеп п'ез! р1из адгёаЫе а зеп-
Иг сЬег ип роёЪе. 

ГЧоиз геуоуопз епсоге 1ои1 1е аёсог ие Мозсои; 1е КгетНп п'ез* раз а 
Мозсои, И ез1; 1ои1 еп1лег иапз т о п сегуеаи; 11 т ' у папЪе епсоге еЬ т ' у 
ёЫоиН. 

У &1 епуоуё т е з 1тргез810пз с1е Кизз1е а А1ехапс1ге З а т п е , 1е гё§18зеиг аи 
«ТЪёаЪге ЫЬге». II т е 1ез ауаИ аетапиёез роиг 1ез !а1ге рагаИге Йапз 1а 
«Коизку \У1ес1отоз1;у». Уоиз 1ез у 1гоиуегег г т р п т ё е з , Гип с1е сез ргосЬа-
т з ]оигз. 

Таз1еут т ' а аетапиё ип роете роиг ]е пе загз дие11е геуие. Зе 1е 1ш 
е п у е т й Ыеп1б11. 

1е раг1е иез Киззез ауес еп1пои81а8те, е1 е1е уоиз, 1гёз сЬег Вгиззо\у, 
ауес 1ои1е т о п а т Ш ё . N08 р1из гесоппа13зап1ез зутра^Ыез роиг уоиз 1оиз. 

Е. У е г Ь а е г е п 

Перевод: 
<Сен-Клу. Январь 1914 г.> 

Милейший друг! 
Со вчерашнего дня я в Сен-Клу. Мы с женой припомнили, один за другим, все пре

красные часы, проведенные в Москве, и наша память столь переполнена прекрасным 
и незабываемым, что мы не знаем, как и благодарить вас и всех наших тамошних дру
зей. Вы были милы, внимательны, щедры, предупредительны. Я никогда не забуду 
заслугу Брюсова, собравшего столько статей. А в довершение, я получаю их и здесь 
во Франции. 
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Моя жена видит в вас, дорогая госпожа Брюсова, лучшего друга и уверена, что и 
вы, в свою очередь, ее любите. 

А вы, милейший Брюсов, пришли ли в себя после жестокого испытания, постиг
шего вас во время нашего пребывания? Как ваше здоровье? Не собираетесь ли отдох
нуть где-нибудь на Севере, или вы уже достаточно окрепли, чтобы не покидать вашего 
прелестного, уютного и милого дома? У вас чувствуешь, что здесь трудятся, а нет 
ничего приятнее этого в жилище поэта. 

Нам до сих пор видятся красоты Москвы. Кремль не в Москве, он весь здесь, в мо
ей памяти, он все еще здесь и ослепляет меня. 

Я послал свои впечатления о России Александру Санину, режиссеру «Свободного 
театра». Он попросил их, чтобы поместить в «Русских ведомостях». Вы увидите их 
в печати в один из ближайших дней 1. 

Тастевен просил у меня стихотворение для какого-то журнала. Я вскоре ему 
отправлю его х. 

Я с восторгом говорю о русских, а о вас, очень дорогой мой Брюсов, со всей лю
бовью. Наши самые признательные, дружеские чувства всем вам. 

Эм. В е р х а р н 

Датируется предположительно по упоминанию о статье «Московские воспо
минания» («Русские ведомости», 1914, № 3 и 5, 4 и 8 января). Верхарн рассказыва
ет в ней о посещении Кремля, Хитрова рынка и ночлежного дома, восторженно отзы
вается о спектаклях Художественного и Свободного театров, особенно подробно 
останавливается на своих впечатлениях от знакомства с русским искусством и за
ключает: «Прием, оказанный мне в Москве, никогда не исчезнет ни из моей памяти, 
ни из моего сердца <...> Во Франции и Бельгии мы не имеем представления о горяч
ности, теплоте, внимательности и сердечности Севера». 

1 Стихи Верхарна, написанные после поездки в Россию («К русским, столицам» 
«В Петропавловском соборе», «К России» напечатаны в газете «Русские ведомости», 
1С16, № 298, 25 декабря (пер. Брюсова). 

50. ВЕРХАРН И СТ. ЦВЕЙГ — БРЮСОВУ 
<Коиеп, 1е 13/26 таге 1914> 

Тгёз спег апи. Иоиз зоттез, 2ч?ещ е1 теп, а Коиеп ой Гоп топЪе «Ье 
Р1ёаи» пиз еп тиз1дие. 1Чоиз уоиз езрёгопз Ыеп рогЪапЪ е1 зирегЬе.— 
1е ргёзеп1е тез Ьотта§ез а Майате Вгиззоу. 

Е. У е г Ъ а е г е п 
СЬег Мопз1еиг ВциззоН, УегЪаегеп гасоп1е йез тегуеШез ае зоп 

зё^оиг еп Визз1е, П еп ез1 епШоизгазтё. ^ уоиз епуегга1 зоиз реи топ Нуге 
зиг Бов^етузку, ^'езрёге И уоиз т^егеззега. 

Уо1ге Ыеп йёуоиё 51е!ап 2 ч/ е I & 

Перевод: 
<Руан. 13/26 марта 1914 г.> 

Милейший друг! Мы с Цвейгом в Руане, где идет «Мор» в музыкальном перело
жении. Надеемся, что вы здоровы и великолепны. Свидетельствую мое почтение госпо
же Брюсовой. 

Эм. В е р х а р н 

Дорогой господин Брюсов, Верхарн рассказывает чудеса о своем пребывании 
в России, он в восторге от него. Вскоре пришлю вам свою книгу о Достоевском, на
деюсь, что она вас заинтересует. 

Весьма вам преданный Стефан Ц в е й г 

Открытка. Почт, шт.: Коиеп. 26.3.14; Москва. 16.3.14. 


