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Товарищ И. В. Сталин на трибуне Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда Советов, 
5 декабря 1936 года. 

Сталинская Конституция страны социализма 
5 декабря исполнилось девять лет с 

того дня, когда был принят текст новой 
Конституции СССР, вошедшей в историю с 
именем ее творца, великого вождя народов 
товарища Сталина. Вся страна отметила 
этот день, как праздник. 

«Из России нэповской будет Россия со-
циалистическая» — такими словами за-
кончил свс-ю последнюю речь в ноябре. 1 9 2 2 
года создатель сдаетского государства 
Ленин. 

Принятие Чрезвычайным VIII Всесоюз-
ным с'ездом Советов Сталинской Конститу-
ции знаменовало победу социализма в на-
шей стране. Пророческие слова Лещша 
претворил в жизнь товарищ Сталин, раз-
вивший ленинские идеи и осуществивший 
победоносное строительство социалистиче-
ского государства, социалистической эко-
номики. Не пропали даром ни кровь, про-
литая героями первых сражений за власть 
Советов, ни доблестный труд на великих 
социалистических стройках. Венцом всена-
родных усилий, итогом неустанного твор-
чества и руководства нашей партии яви-
лась Сталинская Конституция, этот истори-
ческий документ, «трактующий просто и 
сжато, почти в протокольном стиле, о фак-
тах победы социализма в СССР, о фактах 
освобождения трудящихся СССР от капи-
талистического рабства, о фактах победы в 
СССР развернутой, до конца последователь-
ной демократии > (Сталин)-

Сталинская Конституция обеспечила со-
ветским людям право на ту настоящую 
свободу, о которой товарищ Сталин гово-
рил, что она «имеется только там, где 
уничтожена эксилоатация, где нет угнете-
ния одних людей другими, где нет безра-
ботицы и нищенства, где человек не дро-
жит за то, что завтра может потерять ра-
боту, жилище, хлеб» . 

Сталинская Конституция запечатлела 
черты нового общества, в котором впервые 
осуществились дружба и братство народов. 

Сталинская Конституция,' как в зерка-
ле, отразила самую суть нашей жизни, ос-
нованной на нерушимом единстве й спло-
ченности всех слоев народа вокруг партии 
Ленина—Сталина, являющейся основной, 
руководящей силой нашего государства, 
олицетворяющей «У

м

> честь п совесть на-
шей шт хи > (Ленин). 

Опыт истории говорит о том, что слово 
демократия в подавляющем большинстве 
случаев применяло''!, и применяется не в 
прямом и точном смысле народовластия, а 
для обозначения той или иной формы гос-
подства оксплоататоргкпго меньшинства 
общества. Буржуазная демократия нуж-
дается в гриме, в подмалевке, она рядится 
в самые пестрые одежды, и мы знаем, с ка-
ким удивительным усердием и ловкостью 
работают ее адвокаты и куаферы. 

Сталинская Конституция является вы-
ражением единственного подлинного, а не 

мнимого, единственного до конца последо-
вательного и неограниченного социалисти-
ческого демократизма. Еще на заре нашей 
эпохи Ленин говорил, что советская власть 
«в миллионы раз демократичнее самой де-
мократической буржуазной республики». 

Некрасов писал некогда о родине, что в 
ее груди 

Бежит поток жи®ой и чистой 
Еще немых народные сил: 
Так под корой Сибири льдистой 
Золотоносных много жил... 

Чудесное свойство нашей демократии 
как раз в том и проявилось, что она приз-
вала к жизни дремавшие народные силы, 
дала им размах и величие. Убраны все 
препятствия, все рогатки, которые мешали 
народным силам, и освобожденная народная 
энергия широко разлилась во все стороны, 
заполнила все норы государства и чудодей-
ственно проявила себя во всех сферах тру-
да. Прожитые нашим поколением деся-
тилетия явили собой полную вдохновения 
п творческой страсти картину великой тру-
довой битвы. И разве наши победы не яв-
ляются плодом этой титанической энергии, 
примененной к преобразованию природы, 
строительству, творчеству жизни на новых 
началах? Все мы, советские люди, — уча-
стники великой деятельности, в которой 
миллионы воль слились в одну упругую и 
целеустремленную всенародную волю. От-
сюда наши успехи в промышленности, в 
земледелии, в науке, в просвещении масс. 
Сталинские пятилетки были триумфом 
этой победоносной демократической энергии. 

Другой замечательной особенностью на-
шей демократии является то, что она, об*-
единая миллионы, создает небывало бла-
гоприятные условия для выявления, роста 
и расцвета личности. 

Ммхбланы уродливой, давно разоблачен-
ной, но все еще живучей лжи нагроможде-
ны в буржуазном мире вокруг «проклятого 
вопроса» о свободе личности. И это в об-
ществе, которое как раз тем и поддержива-
ет свое существование, что прививает лю-
дям по возможности искреннее восхище-
ние могуществом чековой книжки! Еще 
робкий и неоперившийся Растипьяк, за-
долго до того, когда прозвучали кровавые 
сентенции гитлеровской пропаганды, вос-
принял советы буржуазной мудрости: «Ра-
зите, не давая пощады, вас будут бояться. 
Смотрите на мужчин и женщин, как на пе-
рекладных лошадей, которым вы предоста-
вите издыхать на очередной станции...» 
Так Бальзак сформулировал пресловутую 
свободу личности буржуа ,—это свобода от 
общественного долга и морали, свобода,
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подразумевающая подавление сильным сла-
бого, волчья свобода. 

Сталинская Конституция отражает та-
кой строй жизни, который не мирится с ту-
неядством, стяжательством, равнодушием к 
общему благу, а предполагает свободное ц 

искреннее участие человека в оощем тру-
де. Этот строй создает повую мораль, ста-
вящую превыше всего талант и доблесть 
человека, создает подлинную свободу лич-
ности. 

Если мы вдумаемся в положение, кото-
рое заняла интеллигенция в нашей стране, 
в частности, писатели, чей труд иначе и не 
ощущается не только самими работниками 
литературы, но н широкими народными 
массами, как часть государственного обще-
народного дела, то мы увидим в этом яркое 
проявление советского демократизма. 

«Радуюсь я, — писал Маяковский, — 
это мой труд вливается в труд моей респуб-
лики». Так социалистический демократам 
стал источником вдохновения и счастья 
творческой личности. 

Отечественная война показала, на что 
способен народ, осознавший себя единст-
венным и нераздельным хозяином страны, 
осознавший советское государство, как 
свое родное государство. 

В кровопролитных сражениях, в не-
устанном ратном труде и в великих битвах 
па трудовом фронте сказался пламенный 
патриотизм граждан социалистического 
отечества, сказались терпение, смелость и 
талант нашего парода. Девять лет тому 
назад в докладе о Конституции СССР 
товарищ Сталин сказал, что «социализм 
и демшкратия непобедимы». Паша всемир-
но-историческая победа в войне с немецко-
фашистскими захватчиками — яркое сви-
детельство того, что подлинное народовла-
стие, осуществленное в советской стране, 
является мощной мобилизующей силой, 
способной поднять и направить богатыр-
скую народную энергию на великие подви-
ги. Исполнились пророческие слова това-
рища Сталина — социализм и демократия 
победили в схватке с спльпсйпгим врагом, 
грозившим уничтожить нашу свободу, 
честь и независимость. 

Уверенно, бодро смотрит советский на-
род в грядущее. Из всех испытаний наше 
государство вышло еще более сильным. Мо-
рально-политическое единство народа, его 
сплоченность вокруг партии Ленина— 
Сталина, его патриотизм являются такой 
силой, которую не могли поколебать гроз-
ные потрясения военной поры и которая 
победит любые трудности на пути восста-
новления, любые препятствия на пути к 
новому расцвету и под'ему социалистиче-
ской державы. 

Эта наша вера в всепобеждающие силы 
советской демократии, эта всенародная 
преданность партии Ленина—Сталина ярко 
проявляются в той атмосфере политическо-
го под'ема н активности, в которой прохо-
дит подготовка к предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР. 

Впереди пас ждут новые, победы под ис-
пытанными славными знаменами больше-
вистской партии. 

Сегодня 
^ Л : стр. Исагали Шарипов. Наш долг. Николай По-

годин. Чистота чувств. Стихи. Так говорит народ. По 

Советской стране. 
2 стр. Мих. Зенкевич. Навстречу победе. А. Храбро-

вицкий. В Старом Акшине. Ю. Либединский. Книга о 
народном герое. С. Липкин. Стихи Уйгуна. Людмил 
Стоянов. Литература новой Болгарии. Информация. 

3 стр. Петр Скосырев. Читая «Лейли и Меджнун» 
Алишера Навои,.. И. Четунова. Рассказы Шурыгина. 

в номере: 
Т. Габбе. Книга за книгой.. Д. Золотницкий. По до* 

рогам юности Гр. Ломидзе. Грузинская литературная 

газета. 

4 стр. А. Гозенпуд. Рукописное наследие Леей 

Украинки. М. Лозинский. Будущие книги. А. Раскнй, 

Песнопевцы. Н. Рубинштейн. Путь свободы. В ССТ? 

СССР. Воронежский альманах. Новеллы В. Шклов* 

ского. Повесть о России. Информация. 

Исагали ШАРИПОВ 

НАШ ДОЛГ 
Солнце Сталинской Конституции озаряет 

Казахстан, ставший за годы советской вла-
сти передовой индустриальНо-аграрной рес-
публикой. 

То, что дал Советскому Казахстану ве-
ликий Сталинский Закон, отмечают в 
своих произведениях казахские писатели — 
выразители духовного мира и практики сво-
его народа. Во многих лучших работах ка-
захских прозаиков и поэтов показаны рост 
и укрепление государственности в нашей 
республике, условия, способствовавшие на-
шему свободному национальному развитию. 

Творчество акынов служит народу. Мно-
гие писатели и акыны вели активную мас-
сово-агнтационную и пропагандистскую ра-
боту в колхозах. Мы видим их и среди со-
тен агитаторов, ведущих сейчас работу по 
подготовке к выборам в верховные органы 
Союза. Агит.машины развозят их по обшир-
ной стране,, простирающейся от предгорий 
Ала-Тау до акмолинских равнин. Выступле-
ния писателей и акынов находят горячий 
отклик у населения. За 25 лет существо-
вания Казахской советской республики на-
ши скотоводы, хлеборобы, поэты, писатели, 
ирригаторы вместе шли по великому и слав-
ному пути. 

В республике созданы большие заводы, 
рудники, нефтепромыслы. В солончаковых 
степях, покрытых голубой полынью, у вер-
блюжьих караванных трои высятся школы, 
библиотеки, избы-лаборатории. 

Мы отпраздновали День Конституции 
первого

:

 года победы. В строительстве ве 
лкчественного здания победы принимали 
участие вместе с другими народами Совет-
ского Союза и казахи. Они отважно и му-
жественно сражались на фронтах Отече-
ственной войны, самоотверженно работали 
в тылу. Священный долг казахских прозаи-
ков и поэтов — отобразить широко и полно 
эти военные и трудовые подвиги казахского 
народа. ' • 

Николай ПОГОДИН Чистота чувств 

ТАН ГОВОРИТ 
НАРОД 

Из песен индигирских эвенков 

Реки питают море, 
Море питает небо, 
Небо питает землю — 

Так говорит народ. 

Вёсны плодят оленей, 
Осень выводит рыбу, 
Зимы дают пушнину — 

Так говорит народ. 

Радость рождает счастье, 
Счастье рождает силу, 
Сила рождает славу — 

Так говорит народ. 

Счастье храни с собою. 
Силу отдай народу, 

^ Славу потомки вспомнят — 
Так говорит народ. 

Неревел е яненкекого 
А н а т о л и и О Л Ь Х О Н . 

• 

Писатели — кандидаты 
в состав участковых 

избирательных комиссий 
Состоявшееся на-днях общемосковское 

собрание писателей было посвящено выдви-
жению кандидатов в состав участковых из 
бнрательных комиссий. Писатели обсудили 
12 кандидатур. В состав участковых изби-
рательных комиссий выдвинуты: С. Щипа-
чев, А. Тарасенков, Н. Ляшко, В. Лидин. 
Д. Барто, А Коваленков, Ю. Либединский, 
А. Карцев, А. Жаров, М. Голодный, Б. Зо-
рич и К. Горбунов. 

Мне врезался в память один фельетон 
русского журналиста начала нашего века, 
Власа Дорошевича. Фельетон этот я про-
чел в сборнике его писем из-за границы, 
который, увы, утрачен и является теперь 
.редкостью. Рассказ там шел об одном 
странном театральном представлении. 

Где-то в окрестностях Парижа живет 
молодая и счастливая французская семья. 
Вечер. Красивая, цветущая женщина ждет 
мужа из города, ждут отца дети. Л-тр'.че-
ски-нежными красками рисует автор гьесы 
милый французский семейный быт. Зргтель 
ждет, для чего дана эта прелестная кар-
тина? Непременно должно что-то слу штв-
ся... и «что-то» случается. 

В дом ломятся грабители и убийцы. Мо-
лодая женщина начинает метаться по сце-
не в поисках спасения. Она телефонирует 
мужу в Париж, но это слишком далеко. Он 
остается там в ужа.се беспомощности. По-
лиция тоже не успеет на выручку к не-
счастным, Они обречены. Бандиты в доме. 
Со. всем мастерством столичных акг-зров 
разыгрывается сцена грабежа и убийства 
целой семьи... В зрительном зале рыдают 
женщины. Занавес опускается. Представ-
ление окончено. 

Русский зритель В. Дорошевич, смотрев-
ший это странное театральное представле-
ние, с недоумением спрашивал: 

— Зачем мне показали эту пьесу? 
Он искал хоть какого-нибудь ответа, 

об'ясняющего появление этой драмы на 
французской сцене, и не мог ничего найти. 
Никакой мысли, никакой цели ни автор, 
ни театр не преследовали. Просто убий-
ство, как оно есть. 

Наши иностранные коллеги часто крити-
куют советскую драму. Мы не склонны 
защищаться от критики.. У себя дома мы 
разговариваем о своих литературных делах 
прямее и откровеннее. Но мы никогда не 
отступим в защите своих принципиальных 
взглядов на свободное демократическое 
искусство. 

Принципы нашей демократии кратко и 
точно изложил В. М. Молотов -6 ноября. 
Они целиком вытекают из нашей Консти-
туции. Истинно демократическое советское 
искусство наследует классическую рус-
скую традицию сеять «разумное, доброе, 
вечное», о чем вдохновенно писал Некра-
сов: 

Сейте разумное, доброе, вечное, 
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

Русский народ. 

И эти чистые, как сама правда, слова 
были призывом н заветом русской интелли-
генции следовать Пушкину и Гоголю, Бе-
линскому и Чернышевскому. Расовая и на-

I циональная ненависть, «воспевание убийств, 
грабежей и насилия над человеком» чудо-
вищно несовместимы с русской литерату-

I рой, и наш основной закон, заклеймивший 
I печатью преступления подобные мрачные 
| проповеди, навсегда утвердил кепи санные 
законы многих поколений прогрессивной 
русской интеллигенщкн. 

Вот почему, мне думается, Влас Дороше-
вич не мот понять модной в свое время па-
рижской драмы и послал полное недоуме-
ния и горечи письмо в газету «Русское 
слово». 

Говорят, что за последние двадцать лет 
перед второй мировой войной во Франции 
не было запрещено ни одной пьесы, И на-
прасно. Если автором пьесы был фашист и 
наемный предатель родины, то что, кроме 
вреда, принес он прекрасному французско-
му искусству и тому народу, которому 
призвано это искусство служить. Процесс 
в Нюрнберге исторически утверждает, что 
единственная в мире демократия, оказав-
шаяся свободной от немецко-фашистской 
пропаганды — советская демократия. 

...Ты, солнце святое, гори! 
Как эта лампада бледнеет 
Пред ясным восходом зари, 

Так ложная мудрость мерцает 
и тлеет! -

Пред солнцем бессмертным, ума. 
Да здравствует солнце, да скроется! 

тьма! 

Вот пушкинский завет свободной нашей 
мысли и свободы нашего искусства, кото 
рый ныне звучит, как боевой призыв совре-
менности. Истинная свобода в искусстве 
господствует там, где есть.чистота чувств. 
Всякая тлетворность,, в каком бы виде она 
ни являлась, неминуемо посягает на сао* 
бодный дух искусства, на его • демократии 
ность. 

Наш кинематограф не снимает бавдзпч 
ских ка.ртин. Может быть/ это не демократ 
тичяо? Да. Это не демократично с точкй 
зрения 'бандитов, которые тоже хотят иметь 
овою «поэзию», свое, «искусство».' тоже хс*
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тят «воспитывать» чувства а пооповедьвать 
свою «идеологию». Но средние;

-

 просты® 
граждане не заинтересованы в этой башдат*

-

ской «поэзии», ведь она воспевает убий-
ство, прабеж и насилие над . ними... Говорят* 
что это только невинное развлечение. Мы 
не понимаем таких развлечений, мы прези-
раем авторов этих ка.ртин, • как' бы ни были 
знамениты эти авторы. 

Зато Хемингуэй, будет стоять . на моей 
книжной полке рядом с Чеховым. 

Идеология бандитизма отнюдь не а пода?-' 
тична. Германские фашисты ненавидели 
Хемингуэя и презирали Чарли Чаплину 
но зато «гангстерский эпос» являлся и® 
духовной пищей, жизненной нормой, мо-
ралью. Мы остались верными друзьями 
.Чарли. Чаплина, несмотря на глубокую раз-' 
ницу в мироощущении. Свобода нашего 
искусства дает триумфальное шествие его 
картинам по- экранам нашей страны. Нигде 
в мире, может быть; так глубоко' не изу-< 
чается искусство этого великого артиста, 
но что делать, если «художества» уголов-
ного мира у нас ассоциируются'-с ограблен 
нием наших городов, с ограблением Еврсы 
пы, с Майданеком?.. Разве можно* тут сисн 
рить? . ' ' : 

Старые предрассудки, косные понятия^ 
.отжившие нормы страшно тормозят прсн 
гресс человечества. О, эти люди, черпаки 
щие суждения свои из забытых газет! От 
них страшно трудно отделаться. В конце 
концов, по нашей народной пословице —-
«все минется, одна правда останется». Сама
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история беспощадно разоблачает всю И 
всяческую реакционность, утверждая чу®-< 
ство нового. 

Это чувство нового об'единяет нашу и®* 
теллигенцию — от деревенского школьного 
учителя до знаменитого артиста отечеств 
венного театра. ' Это чувств© состоит в 
огромной ответственности за моральное 
воспитание своего народа, которую каж-
дый из нас понимает, как государственное 
дело. Преподавание урока в школе и трак-
товка роли на сцене — это государственное 
дело, без доли преувеличения. 

Здесь могут быть свои споры и теории,-
целые направления, но высшие принципы 
воспитания народа в чистоте чувств, о 
морально-политическом единстве остаются 
основным законом советской интелляпен-; « 
пин. • • • . } 

Есть свобода и есть безответственность.-
Это отнюдь не одно и то же. О высокой 
ответственности интеллигенции перед сво-
им народом продолжают мечтать лучшие 
люди мира, ибо только тогда получат сво-
боду и действенность передовые прогрее-: 
сивные идеи. Какая чудовищная аморалы 
ность, какая страшная без ответствен-* 
ность — эти Геббельсы н Розенберпи!.. И 
они ли одни только. 

То, что добыто и завоевано великими 
жертвами лучшими людьми нашей родины, 
остается священным и незыблемым законом 
нашего бытия. В этом наша высокая гума-
нистическая мораль. Истинная человеч^ 
ность. Чистота чувств. 

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ 
НА ПАМИРЕ 

ХОРОГ. (От наш. корр.). В районных цен-
трах Памира, в колхозах Горно-Бадахшан-
скон автономной области, идет подготовка 
к выборам в Верховный Совет СССР. Вме-
сте с депутатами облсоветл, с десятками 
агитаторов, пропагандистов, лекторов вы-
ехали на места писатели. В агитпунктах, 
украшенных лозунгами и плакатами, посвя-
щенными выборам, поэты и прозаики бе-
седуют с населением и записывают высказы-

вании и пожелания. Писатели выезжают в 
отдаленные кишлаки к на кочевые, отгон-
ные хозяйства — к пастухам, в их юрты. В 
горах открываются новые агитпункты. Вы-
ступающие здесь писатели знакомят насе-
ление далеких гор со своими произведения-
ми, рисующими жизнь Таджикистана. Писа-
тели выступают также по радио на темы, 
связанные с подготовкой к выборам в Вер-
ховный Совет СССР. 

ДВА СБОРНИКА 
ЛАТЫШСКОЙ ПОЭЗИИ 

РИГА. (От наш. корр.). Госиздат Латвии 
выпустил два сборника стихов—«Латыш-
ские поэты Сталину» и «Советской Латвии». 

Стихи этих двух небольших книжек го-
ворят о том, что даже в черные минуты 
жизни латышский народ не терял великой 
веры в победу добэа над злом, света над 
мраком. В образе Сталина—полководца, дру-
га, человека—чер.шли дчшевнуо силу » 
стойкость и латышский стрелок, стоявший 
у Москвы, и латышский пахарь, который, 
не стерпев издевательств немцев, уходил в 
леса партизаиить. Образ родной Латвии и 
образ вождя сливаются воедино: «Мы бо-
ремся за счастливую и светлук, жизнь — 
за Латвию! Мы боремся за Советы и свобо-
ду народа — за Сталина!» — восклицает 
Андрей Балодпс в стихотворении «Песня 
латышских гвардейцев». 

«Когда мы слышим клич — за Латвию! 
за Сталина! — сердце бьется сильней, и 
свобода, и правда с нами рядом на всех пу-
тях войны». — пишет Янне Судрабкалнс. 
'В декабре 1942 г., в день Сталинской 

Конституции, Валдие Луксс пишет прочув-
ствованные строки: «...Даугава, с ветром 
споря, на волнах качает песню, славя 
Сталина родного, Конституцию Советов, 
имя светлое свободы». Искренностью ды-
шат стихи остальных участников сборника 
— 10. Ваиагса, Ф. Рокпелниса, А. Чакса, 
М. Рудзитиса, А. Григулиса и др-

Сборник «Советской Латвии» открывает-
ся «Гимном Советской Латвии», написан-
ным Ф. Рокпелнисом и Ю. Ванагсом. 

РАБОТЫ КАРЕЛО-ФИНСКОГО 

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

ПЕТРОЗАВОДСК. Карело-финский науч-
но-исследовательский институт культуры 
в течение многих лет занимается проблема-
ми национальной культуры, фольклором, 
лингвистикой. Выросли научные кадры — 
карелы. Институт выпустил свыше 70 ра-
бот, хрестоматий, сборников и учебников 
языка. 

Изданы «Калевала» на финском и рус-
ском языках, «Сказки карельского Бело-
морья», «Карельская деревня» (сборник 
исторических документов XVII века), «Ска-
зы и плачи о Ленине», «Былины Пудожско-
го края», «Карелы и Карелия в новгород-
ские времена» (С- Гадзядский), «Былины 
П. Ря'бининн-Андреева», финско-русокий 
словарь и т. д. «Сказки карельского Бело-
морья» редактировали проф. Н. Азадовский 
и акад. И. Мещанинов. 

В текущем году работники фольклорной 
секции об'ехали Олонецкий, Калевальский, 
Пудожский, Ведлозерекий районы, где за-
писали от 103 сказителей свыше 300 произ-
ведений. Подготовлено к печати девять 
сборников. Институт предпринял издание 
библиотеки карело-финского фольклора; в 
скором будущем выпускаются в русской 
серии библиотеки: «Избранные лирические 
песни», «Исторические песни», «Советский 
фольклор», «Избранные былины», «Былины 
П. И. Рябннина-Андреева», «Карело-фин-
ские руны и исторические песни». Большая 
часть материалов публикуется впервые. 

ВЕЧЕР МАКСИМА РЫЛЬСКОГО 

^ КИЕВ. (От наш. корр.). На-днях в клубе 
Союза советских писателей Украины со-
стоялся вечер Максима Рыльского. Поэт 
поделился впечатлениями о поездке в Юго-
славию, рассказал о своих встречах с мар-
шалом Тито, с деятелями науки, искусства 
и литературы. 

ДА. Рыльский за время пребывания в Юго-
славии много писал. Он прочел на вечере 
новые стихи — «Письмо родному краю»,. 
«К жене», «К сыну» и др. 

КНИГИ В АРМЕНИИ 

ЕРЕВАН. (От наш корр.). В Армян-
ском государственном издательстве выш-
ли «Стихи» Сильвы Канутн.кян (« сбор-
ник включены патриотические и любовные 
стихотворения, написанные поэтессой за 
время войны), «Стихотворения» Маро Мар-
карян. книга избранных произведений 
Г. Саряна, в которую вошли баллады 
«Дэлфрош и Элиури», «Юноша и смерть», 
а также стихи, посвященные русскому на-
роду и героям Отечественной войны. 

На русском языке в этом же издательст-
ве выходит из печати небольшая антология 
лирических стихотворений об Отечествен-
ной войне «Поэты Армении». Стихотворе-
ния даны в переводах В. Звягинцевой и 
М. Петровы*. В книге «Русские писатели 
об Армении» собраны высказывания рус-
ских писателей, начиная с Радищева, Гри-
боедова, Пушкина и кончая нашими совре-
менниками. 

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ ССП 
БЕЛОРУССИИ 

МИНСК. (От наш. корр.). На заседа-
нии правления Союза советских пи-. 
еателей Белоруссии принято решение о 
созыве в декабре очередного расширенного
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пленума ССП Белоруссии. Это — первый 
пленум после освобождения Минска. Для 
участия в работе пленума приглашаются 
белорусские писатели, писатели братских 
республик, переводчики белорусской лите-
ратуры на русский и другие языки. 

В повестке дня пленума следующие во-
просы: 1. О задачах белорусской советской 
литературы. 2. О творчестве молодых писа* 
телей. 3. Довыборы правления. 

Создана комиссия по подготовке к пле-
нуму. В нее вошли: А. Стахович, П. Бровка,-
А. К уча р. 

В ЛИТОВСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

ВИЛЬНЮС. (От наш. корр.). Академия 
на!ук Литовской ССР существует пятый -
год.. Она была организована в январе 1941 г. 
и первый год своего существования посвя-
тила исследованию литовского языка, лите-
ратуры и истории. Немецкая оккупация пре-
рвала работу академии. Институт литов-
ской литературы и институт литовского 
языка, несколько библиотек — в -том числе 
библиотека института этнологии — были 
разграблены и разрушены немцами. Науч-
ные работники и служащие .академии 
зогнаны или заключены в лагеря. 

С первых же дней освобождения Виль-
нюса Красной Армией началось восстанов-
ление Академии наук. Ныне среди других 
отделений работает отделение обществен-
ных наук, включающее несколько институ-
тов: институт литовской литеоатуры с му-
зеями в Вильнюсе и Каунасе, институт ли-
товского языка (при нем — редакция сло-
варя литовского языка), институт истории, 
и этнографии Литвы, секция фольклора о 
этнографическими музеями в Вильнюсе,-
Шилуте, Шауляй. Библиотека Академии 
наук —одна из самых больших библиотек а 
Литве. Л 
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Иллюстрация художника Н. Витингз к роману И. 
дяемому Гослитиздатом к выпуску в 19-16 году. 
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Гончарова «Обрыв», подготов-

к и х . ЗЕНКЕВИЧ НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ 
Широким кг-V 1м читателей уже знгкоу,м О рддо-ещ посева поеде победы поют 

по вышедшим на русском языке сборникам; стихи *1 Наметреяу победе», «'Весенний 
стихотворение набранные дрйхн двух видных совет-

ских эстонских поэтов — Иогавнеса Бцрба-
руса н Иоганнеса Сейнера. .Март Рауд — 
поэт более молодей н принадлежит к по-
колению. вступавшему в литературу в На-
чале 30--х гоаоз. Он но тоаьхо поэт, н<> н про-
заик. автор роман;?: «Рынок», и драматург, 
автор пьесы «Мы у ворот». Ранние стихи 
Марта Ра уда' были ШЭЮШГ> - лирические, 
много места в иях занимали бйнеання пей-
зажа. но уже з. 1«М0 году, перелоуком вмего-

- рнн Эстонни. поэзня Рау да приобретает все 
более к боя-бе »бщ«етб:ёМйб.-пол.и.'Тичеех№ 
иггямци- Рауд горячо приветствовал лро-
возглаш'ен'й-е соэетсчксч! .власти в. Эстонии, 
а в ИДУ Отечественной войны написал 
мнош боевых '.стчхоз. звавших эстонск-нй 
народ вместе с Красной Армией' бороться 
за освобождение родины. Лучшие из ай<х 
стихов в перезолах на русский,язык собра-
ны 5 книге «Навстречу победе», 

ОооряН'К открывается лирических! гида'-
творен-нем «Пе

:

рех)<гна истоды», написанным 
еше в 1938 г.: 

ТЪхмню. набрел ш на дом :> е-нет 
Я Г'Л<'Д1: Ы X Н̂КДТ-НЫХ -ТV-ыX. 

. Нецело оыло под сенью -и;--лгга 
I \ -*аж.жен-т,ш она г. 

Лыжа от ж-ари тн^шилл и сохли. : 
Красным н-'.г.:.! угольк-Н. 
Подпл хи. ; 5 ] м н е хлс-оа н соли, 
Лели ла печкой сверчки. 
Я рнетанулгя на евел;еп соломе. 
Одплеваемьги сном. 
Воадух .;апыд в нг-аодвнжной истимс 
В ТИХОМ, укрытьп лесном. 
Далее гюэт описывает внезапную ночную 

бурю, которая «гнула, как былинки, ство-
лы», » свой выход утром на лыжах навстре-
чу заре: 

""" Я отдыхал у Д01ЮЖН01Г излук и. 
Рдела от света сосна... 
И показалось. что издали руки 
Мне протянула весна. 

(Перевод К. А рее невой). 

Лейтмотив весны проходит через всю 
книгу., символизируя освобождение к воз-
рождение эстонского народа. В «Новой ; 
эесне» Рауд приветствовал «радость посе-. 
ва» 194] года, «начало новых н«вн да иных 
эр», когда «первое семя ушло в землю 
Эстонской ССР», а в «весне» 1944 года — 
«вольную весну» освобожденной отчизны: 

Видишь , в е сны настулила лора. 
Шумы лесные , Эстония, с л ы ш и ш ь ? 
Нежно п р и б р ежные веют ветра, 
Дни все теплее и солнце все выше. 

ДОЖ Ль» 
сОорниоча 

Дл* 

и закд-ючнтельное 
^Эстония»: 

*>>. ф<Л 'Д,! 1| У! 
Ж!фЦ«.1иЧ\ 

\'ГЛЛЫ0 ПОЛЯ 
;>у,:ц4. люГти и счастья. 

В сбошн-к гп>тлн стихи ив трех циклов: 
сН е к ала я Сор ъба», «А и.чжьа », «На ветре чу 
победе». В первом поэт рассказывает о ве" 
койон (>>рьС>е эстонского народа с немец-
кими !Ю:ра6огнтедЯ'М'Н, начиная с «Огней 
грешной Юрьевой, ночи* н кончая героиче-
. :ч:Л ^ к» иксами ^донской дивизии К'ра-с-

\рч-.1г;. Картм .̂ь! -9гон борьбы даны в 
«Л> .

:
. ~ л I ' Рейне Гарь а се», «Пар-

1, л-.л.е \-.с гс . ^Орсс г Л V л.», «Па рти -
Д. 
Во втором цикле даны стихи о «Сердце 

род шш»—Москве: 
Лучи весны сквозь тучи .шолистнли. 
Их ш>;юлотой древний Кремль ук.рашеы. 
Жпнет под 1'енмо одаренных ошнеи 
11лд^ждд. мнрц—наш ве.-гпкий ("тал11н, 

В заключительном разделе — стихи о 
наступлении Красной Армии и освобожде-
нии Эстонии. Все оган были наиисаны Рау-
дом во время войны, как отклики на гран-
диозные события. На русском языке сбор-
ник Рауда вышел с большим опозданием. 

Поэтически наиболее сильны у Рах'Да те 
стихи, где он конкретен, образе« и лири-
чен* Показательно в этом отношении одно 
из ранних его политических стихотворений 
«Октябрь 1941 года» — картина рассвета 
В тумане, перекличка голосов: 

— Хвапгг ли. погляди, 
Те О (• :-+ л >и , (ем л з IУ 

Вол ь н ую встретишь, отчизна , весну , 
Ветер раз гонят у г рюмые д умы , 
Светлого ли;* ты в д о х н ешь г л у б и н у— 
Слушай п о б е д ны е з о вы и ш у м ы ! 

(Перевод М. ЗамаховскоЙ). 

Март Рауд. «Навстречу победе». Гослитиздат. 
М. 1945, стр. 164. 

—Хна тит.— 
Звучит, словно эхо. ответ, 
— Мне оольше не нужно... 
И ; К*II .1е П 11С]> С11 а Ч К"а Н И Ы Й Ч С! .'I ОН С К 
Катгаг ка м е н ь т и ж ел ы й. 
(

л

 отметкоII на мемлю, 
Ем у отдан ную н а не к. 
На землю для пахотьг 
И для жатвы веселой... 

(Перевод С. О.тендера). 

В стихотворении нет гро.мкил фраз, оно 
агитирует за советскую власть всем свои-м 
конкретным политическим содержанием — 
живой картиной «справедливого раздела 

I земли». Таковы и другие лучшие стихи 
I сборника, например, «Путь домой». 

Удаются также Рауду лирические сти-
хи, раздумья и описания^ такие, как «Дру-
гу», «Последний дом», «Поля ьойны». Сла-
бее стихи, написанные на высоких патети-
ческих нотах, они звучат суховато и рито-
рично, особенно а русских переводах, часто 
оставляющих желать лучшего. 

Небольшой сборник стихов Марта РауДа 
вызьшает у читателя интерес к талантли-
вому поэту и желание поближе познако-
миться с его поэзией, а та-кже со стихами 
и других эстонских поэтов. 

А. ХРАБРОВИЦКИЙ В СТАРОМ АКШИНЕ 
«Да здравствует Старое Акигамо и селъ- I 

екая жизнь в России!» — писал Герцен 
Огареву в 1848 году. 

Старое Акшино—пензенское имение Ога-
рева. Здесь он рос и долго жил в разные 
периоды жизни. Вот отрывок ив его а*к-
шинского письма 1847 года: 

«Я переживаю какую-то поэтическую 
эпоху моей ж'нзня... После завтрака я от-
правляюсь верхом по полевым работам 
или по лесоводству. В этом проходят часа 
четыре. Потом дома что-нибудь поделаешь. 
Потом обед. Потом иду бродить. Прихожу 
я распределяю работы на завтрашний день, 
при сем толкую с час с мужиками. Потом 
пишу или учусь... до 3-х «ли 4-х ночи». 

Н. А. Огарева-Тучкова дололияет этот 
рассказ: 

«В эту эпоху Огарев писал очень много... 
Кроме того, он любил заниматься музыкой, 
х-имией — я была его лаборантом. В дерев-
не к нему ходило много больных». 

Огап-еп был влюблен в Актино, которое 
он отобразил в стихотворениях и поэмах. 
Эта плкЛленйостъ горячо вылилась в сти-
хотворении «Желание покоя»: 

Опить они . мои мечты, 
Г) ТИШИ! г с, у ЙД и и с. 11 ьи, 
Где: и сердце столько теш лоты, 
И столько грусти и стремленья. 
О. хороши мои 'пол и, 
Г7«"жат спокойны и оеоорежны,.. 
Там протеида жнтгь моя, 
Кн к вечер ясны и. < д'зм яте Ж и ы й... 
Хорош мои тихий, «ветлы й пруд, 
В .него глядится месяц бледный, 

И СОЛОВЬИ кру гом поют, 
И робко шепчет куст прибрежный. 
Хорош мой 'скромный, белый дом! 
О, сколько сладостных мгновений, , 
Минут любви я прожил в нем, 
Минут прекрасных вдох ноне инй. 

Ю, ЛИВЕДИНСКИП КНИГА 

О НАРОДНОМ ГЕРОЕ 
«...Я показал миру, что может сделать 

один человек, когда его вдохновляет блиго-
роднейшее чувство—любоиь к родине», Так 
перед смертью сказал кннзь Георг Марзпе-
тунн, главный ге|юй исторического ромами 
Мурацаиа, рома'П.а, посяшего ими этого ге-
роя. 

Армения раздираема на части сноекорыи 
стнем феодальных хипшнкои. Царь Анют И, 
мужественный защитник родимы от арабов, 
борец за о(3'еднпе|ше Армении, ослепленный 
страстью к жене одного из феодалов, ц т 
ьер|наст поступки, недонуотим-ые дли глапы 
государства, и эгим шде силынев возбужда-
ег «(модальную ус<Лниу в страте. Чюбы 
еправип.ся с коалицией своих врагов, о>й 
вводит в Армению чужеземные войска. По 
счастье отвернулось от царя; армия его 
разбита, чужеземные войска ему изменяют. 
Созиаиая, что он сам является причиной 
своих несчастий и народшых бедстаий, царь 
погружается и унынне н бездействие и уда-
ляется от власти, никому ее не передай. 
Арабы беопрепятстнетню грабят страну. 
Феодалы отсиживаются в своих замках. 
Глава армянской национальной церкви 
«атоли'Кое — мог бы IV 11о 1 тяжелый момент 
жизни марцда нозпыеип. голое и признать 
((«еодалон встать на защиту родины. Но ка-
толикос труслив, как заяц, бегает от ара-
бои из одного монастыря и другой, и авто-
ритет его падает в глазах народа нее ниже. 

События эти происходили тысячу лет на-
зад, в десятом веке. Тогда казалось, что 
древний армянский народ погибнет, под пя-
той арабов. И тут та историческую сиену 
выходит выдающийся полководец князь 
Геор-г Ма.рзпегуни. После всех испытаний 
страна возрождается, крестьяне и ремес-
ленники возвращаются к мирному труду, 
слова расцветает армя.нская культура. 

Большим достоинством Мурацана являет-
ся то, что он видит реальную историческую 
силу, на которую опирался Л1арзнетуи№. 
Знаменитый полководец веригг в свой народ. 

Целое тысячелетие отделяет автора от 
времени, им изображенного в романе, н все 
же автор сумел разглядеть и изобразить 
характер Георга Марзлетуиш в такой жиз-
ненной реальности, как будто бы сам чудом' 
перенесся в эти давно прошедшие времена. 
Фигура народного героя дана во весь рост; 
м отличается большой человечностью, ум-
ной снисходительностью к людям: 

ч—Я никого не считаю совершенным. 
Каждый из нас имеет свои слабости. По-
этому я всегда снисходителен к людям, ко-
торые причиняют М1не зло. 

— Но разве не бывает преступлений, кото-
рые невозможно простить, за которые надо 
вешать, сжигать в огне, топить?.. 

— Есть и такие..: 
— Что же это за преступления? Говори, 

я хочу знать. 
— Измена родине». 
Да, преступлений против родины не про-

щает Георг Марзпетуни. 
И. снисходительный к людским слабо-

стям, он тем строже в отношении мораль-
ных требований, чем выше положение чело-
века а государстве, тем, следовательно, иы-
ше е г

0
 ответственность перед родиной. 

Прочитав роман, с особенной остротой по-
нимаешь, почему армяне, изгнанные со 
своих земель и рассеянные по всему свету, 
требуют восстаноачення исторической спра-
ведливости. Ведь Георг Марзпетуни полу-
чил тигул «Благодетеля родины» за то, что: 
об единил всю армянскую территорию во-
круг новой столицы Д:лкг||ии, крепче ги 
Карел. Каре всегда был армянским горо-
дом. Наследник царя Ашога царь Абас 
много сделал для благоустройства города: 
«Он выстроил великолепный дворец, а в 
цитадели прекрасный замок, после чего пев 
ренес свой престол из Еразгавора в Каре и 
об'явил его столицей. Затем он стал укра-
шать город великолепными здалиями,-\уос-
тниицами, новыми улицам и и сводчатыми 
мостами, построил башг и водопровод. В ко-
роткий срок столица наполнилась многочис-
ленным населением. Открылись разного ро-
да мастерские, возникло ткацкое произ-
водство, оживилась торговля. Каре превра-
тился в многолюдный И богатый 1-ород». 

Гослитиздат, издав неплохой перевод ро-
маш Мурацана и сопрожиив его обстоя-
тельной статьей проф. И. Куси.кьяна, дал 
нам представление об интересной странице 
ист0(ри1и армянского народа. 

С. липкин Стихи Уйгуна 
на дневник: под 
дата: год, месяц. 

Книга Уйгуия похожа 
каждым стихотваращким — 
ииогдн тисло. Мы уэиавм, о чем думал, 
что чувствовал узбекский поэт в грудную 
пору Отечественной войны. Случайно на-
хлынувшее (кюпоммнание, выпавший снег 
(одно ешхопкхрешоте так « называется: «Ве-
ЧУ'ром, когда шел снег»), меткое словцо, об-
роненное и беседе, — во всем поэт находит 
шшоды дли вдохновения. Удивительна его 
способность превращать повседневность в 
праздник, мелкую деталь — в значительное 
явление. Любимая, как это часто бынает с 
любимыми, назвала его «своим солнцем» — 
и нот ответ поэта: 

Я т у на запад. Я тобою 
Назван солнцем — так зачем рыдать? 
Словно солнце, утренней норою 
Па восток я возвращусь опять. 

Я к тебе, мой друг, п-'Спен» к сроку, 
Мною наш восток не позабыт. 
1 Го дорога к милому востоку 
Через запад дли меня лежит. 

Понапрасну сердце лишь тревожа, 
Не горюй: час утра недалек. 
К западу уходит солшце тоже, 
Чтобы возвратиться на восток! 

(Перевод Н. Ушакова). 

Некогда К. СлучевсКий нел стихотворный 
«Дневник одностороннего человека». Таким, 
в лучшем смысле этого слова, «одно-
сторонним» человеком предстает перед 
читателем лирический герой Уйгуна: о чем 
бы ни писал Уйгун — о луне ли, о цветке, 
о онеге — все мысли его занимает война. 
Вог определения снега: 

Снег — это, может быть, сладкий сок 
Дыни душистой, что падал с губ. 
Мажет быть, снег — разлуки слеза, 
Если ты милой девушке люб... 

Может быть, в маре белых цветов 
Россыпью солнц мельчайших он был, 
Может быть, в зелени свежих трав 
Вздохом мечтаний сладчайших он был. 

Чем он бывал, чем он станет — снег, — 
Я не профессор, людей не учу. 
Но чтоб фашистам саваном стал 
Нынешний снег — я очень хочу. 

(Перевод Л. Пеньковского). 

Осенний цветок, «гордый обаяньем сдер-
жанной красы», властно твердит поэту о том 
времени, 

Когда заблещет в радостной тревоге 
В упрямых победителя руках. 

Полумесяц, отраженный в днепровской 
волне, кажется поэту «богатырским клин-
ком». Уйгун восклицает: 

Новолунье победы! Как радуешь ты, 
Как внезапно и щедро сиянье твое! 

В стихах Уйгуна привлекает упорное же-
лание здтора порвать с канонами условной 
поэзии Востока, найти такую форму, кото-
рая, по выражению Белинского, «не переста-
вая быть национальною, доступна для вся-
кого века и всякой страны». 

Не всегда а-втор твердо стоит на избран-
ном пути: газель «Она придет» — одно из 
многочисленных и бледных подражаний 
классическим образцам. К этому же типу 
принадлежит стихотворение «Обман», опи-
сывающее традиционный сад. в котором ро-
зы показались автору «ее щеками», нарцис-
сы — «ее глазами» и т. д. 

К счастью для автора и читателя, таких 
стихотворений в сборнике немного. Уже в 
стихотворения «Гранат» (а гранат—далеко переводе В. Державина «Узбекистан» 
не свежая тема узбекской поэзии) чувству-
ется душевная энергия нашего современни-
ка, видна не красота условности, а красо-
та жизни: ( 

О, наманг-аиской осени подарок. 
В далекий край отосланный гранат, 
Как шар пунцовый, ты округл и ярок. 
И зерна спелые рубинами горят!.. 

На фронтовом угрюмом перекрестке, 
Средь рокотанья грозного сижу, 
В чудесный свет, в причудливые блестки, 
В гранатовое зеркальце гляжу... 

Я аимсу... 

Тайгу Сибири и Аму проливы — 
Кипенье взбаламученной воды; 
Рубиновые вижу переливы 
Кремлевской несгораю щей звезды! 

(Перевод С. Сомовой). 

Большой выразительности поэт достигает 
в «Превращении»: страна смотрит «в часы 
зари на багровеющий восток», и вместе с 
нашими победами мрачные видения сменя-
ются светлыми... 

Смело и сильно звучигг стихотворение 
«Партизаны», превосходно переведенное Н. 
Ушаковым, чья манера письми очен > близка 
Уйгуну, В стихотворении изображается рус-
ская деревня, опустошенная немецкими за-
хватчиками. Вот диалог девушки и старухи: 

Девушка: ...Где весенняя песнь соловья, 
Где счастливый, богатый колхоз, 
Где прекрасная юность моя? 

Старуха: Смех и радость колхозных полей, 
Труд и отдых спокойного с»а, 
Наша музыка, наш соловей 
И веселая наша весна, 
И цветы нашей юной земли — 
Неприятелю злому на страх — 
Улетели отсюда, ушли: 
С партизанами бродят в лесах. 

Большое место в сборнике занимает те-
ма любви. Автор подчеркивает ее важность: 

Звезду любви и днем пусть будет видно 
На небосклоне всех моих стихов! 
Любовный цикл неровен. Попадаются в 

нем и такие наивно-дидактичные стихи. 

И ты, не томно замирая, 
А вея горя, как я в бою, 
Колхозный хлопок собирая, 
Мне докажи любовь свою! 

(«Если любишь», перевод Г. Юрьева). 

Уйгун (редкий дар!) видит собственные 
недостатки. Он пишет о своих стихах: 

О, если пятна — даже на луне, 
На красоте, испытанной веками. 
Как обойтись без этих пятен мие, 
С моими непослушными стихами? 

И смотришь ты на стих со стороны, 
И он назодит на тебя зероту, 
Как памятник забытой старины, 
Утративший былую позолоту. 

А я хочу, чтоб стих бутоном был, 
Когда справляю день его рожденья. 
Потом цветок пленительный ра-скрыл 
И стал плодом иного поколенья. 

(«О стихах», перевод С. Сомовой). 

Переводы стихотворений Уйгуна сделаны 
русскими поэтами Москвы. Киева, Ташкен-
та. Наиболее удачные принадлежат Н. Уша-
кову. Хороши также переводы Светланы Со-
мовой, хотя она работает иногда небрежно, 
допуская такие строки: 

К берегам, где румыны живут не 
спеша...(?) 

Улетела**внезапно сраженья душа. 

(«Последний бой»). 

Есть небрежности и в темпераментном 
вро-

де звучащего пародийно выражения: «добы-
ча доблестной руки». 

В заключение хочется отметить деятель-
ность узбекского издательства: за сравни-
тельно короткий срок оно выпустило на рус-

Академическое 

издание сочинений 

А. С: Пушкина 
Война задержала выход академического 

издания сочинений А. С. Пушкина. Сейчас 
это издание возобновлено. Вышел XIV том, 
в котором опубликована переписка поэта с 
1828 по 1831 г. 

Во II том собрания сочинений входит 
лирика Пушкина 1817—-1825 гг. Этот том 
был сдан в производство в Ленинграде еще 
до войны. Блокада Ленинграда прервала ра-
боту, и в 1943 г. ее начали сызнова. Когда 
набор II тома уже йодходил к концу, не-
ожиданно была обнаружена полная коррек-
тура II тома. Оказалось, что во время бло-
кады- ленинградские рабочие набрали весь 
том целиком и сделали это отлично. 
Но гранки нельзя было переправить в Мо-
скву из-за отсутствия связи. Никто не знал, 
что работа над II томом была доведена до 
конца—гранки нашли под развалинами ти-
пографии. 

В настоящее время II том собрания сочи-
нений Пушкина уже находится в производ-
стве, как и III (стихотворения 1826—36 гг.) 
и V (поэмы: «Граф Нулин», «Полтава», «Та-
зит», «Медный всадмик»). 

Идет работа над XI томом (критиче-
ская проза Пушкина) и XII, в который вхо-
дят дневники, автобиографические заметки, 
выписки из различных книг, планы изданий, 
подсчеты долгов и гонораров. В сухих циф-
рах этих подсчетов видны трагические 
поиски выхода из того мучительного фи-
нансового положения, в котором очутился 
поэт в последние годы своей жизни. 

В XV и XVI томах будет опубликована 

переписка Пушкина с 1832 по 37 г. 

XVII том посвящен рисункам Пушкина, 
составляющим около тысячи листов: порт-
реты современников, зарисовки историче-
ских лиц (от Дайте до Наполеона), иллю-
страции к собственным произведениям 
и др. Уже закончено их описание. Впервые 
они будут собраны воедино. 

В XVIII томе дается сводный указатель 
ко всем томам академического издания со-
чинений Пушкина. 

Новые книги 

на литовском языке 
Литовское государственное издательств* 

художественной литературы выпустило 
несколько новых книг. Поэма литовско: о 
классика Донелайтиса «Времена года» вы-
шла новым изданием с большой вступи-
тельной статьей К- Кореакаса. Вьшушев 
том стихотворений В. Монтвила — поэта, 
расстрелянного немецкими оккупантами. 
Военные рассказы и очерк* А. Венцлова 
собраны в книге «На полях войны». Издан 
однотомник рассказов П. Цвирки «Корни 
дуба». Роман К. Борута «Мельница Балта-
ра-гиса» (на материале литовского фолькло-
ра) только теперь увидел свет,—этот роман 
К. Борута писал урывками в период немец-
кой оккупации. Переиздан один из истори-
ческих романов старейшего литовского пи-
сателя А. Вьенуолиса-Жукаускаса «Пере-
путье». Вышла в свет пьеса в стихах для 
детского театра «Двенадцать братьев чер-
ных воронов» Софьи Чурлиоиене-Ки.ман-
тайте. 

В переводе на литовский язык вышдя 
следующие книги: Н. Тихо-нов «Черты со-
ветского человека». Вас. Гроссман «Народ 
бессмертен», Ванда Василевская «Радуга», 
М. Шолохов «Тихий Дон», том I. 

Выпущены басни И. Крылова, обставлен-
ные Т. Тильвитасом из переводов несколь-
ких литое ски'Х поэтов с вступительной 

Уйгун. 
Ташкент. 

<Новолуние». Стихи. Госиздат УзССР-
1945. 

ком языке, помимо книги Уйгуна, две поэмы : статьей К. Корсак ас а. По разделу детской 
литературы напечатаны: «Сказки народов 
Советского Союза», повесть Ф. Щуравина 
«Один среди дикарей» и «Приключения 
Синдаба Мореплавателя» с цветными иллю-
страциями (литографии Т. Валиуса.) 

и диван газелей Наши, стихи Алимджана, 
альманахи «Дар» и «Литературный Таш-
кент», несколько книг прозы.-К 'работе над 
перезолами издательство широко привлека-
ет русских писате-тей Узбекистана. 

О О О 

Мура да и. «Георг 
М. 1945, стр. 3§2. 

Марзнету и и». Гослитиздат. 

Опять душа тоски полна 
И лроо'ит прежнего покоя; 
Привыкла там любить она. 
Там гроб отца, там все родное... 

Недавно я посетил Старое Акшино (оно 
находится ныне а Мордовской АССР, в 
33 километрах от Саранска). 

Огаренская усадьба давно уже не суще-
стнует, но живописный природный ан-
самбль, воспетый Огаревым, сохранил спои 
основные черты. Как памятник прошлого, 
возвышается над селом красивое здание 
церкви, построенной в 1785 году дедом 
Огарева—Богданом Ильичем, У степ ее 
похоронены близкие и друзья Огарева и 
Герцена — тю-эт Николай Михайлович Са-
тин, декабрист Алексей Алексеевич Туч-
ков, Наталья Алексеевна Огарева-Тучкова, 
отец Огарева — Платон Богданович. 

К сожалению, памятников на могилах 
уже нет. Огорчает и то, что акшинс-к-ие 
крестьяне «ичего не знают об Огареве, ко-
торый, кстати, сделал много хорошего их 
предкам. 

Мордовским оргаиизациям надо позабо-
едтьси о 1Юсста:новлении могил замечатель-

НОВЫЕ КНИГИ ЛЕНИЗДАТА 
«ЛЕКИ Н ГРАДСКИ

 й

 АЛ ЬМАМДХ» 
Сдан в производство первый «Ленинград-

ский альманах». Н нем публикуются четыре 
повести: «Военная косточка» И. Ь;| с: оскского, 
«Остров будет открыт» Г. Гора, «На невских' 
берегах» 14. Кетлинской, «Удивительный за-
клад» Норой пион, пьеса. Л, 1'а хм а нова и 
К. 1*ыес «Окно в лесу», рассказы И. Крагт, 
В. Воеводина, К. Катер ли и др . стихи М. Ду-
ди на, В. Лпфшлца. Л. Брауна, М. Комисса-
ровой и других ленинградских понтон. 

КНИГИ О НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
Ленин дат в 9.1 пускает книгу Ф. Кап дыбы «По-

весть оо оруженнн ке». рассказы на ющу ю об 
изобретении автоматического оружия н России, 
о Герое Социалистического Труда тов То-
кареве. Дли что го же издательства 0. Пис-
саржевскнн не, ре работа л свою книгу «Адмирал 
корабельных наук», посвященную Герою Со-
циалистического Труда академику Крылову 
Ну дет издана также книга. В. Сафонова «За-
гадка жизни» — беллетризова н ный рассказ о 
ехкшнк ноне иди и развитии жизни на земле. 

Иллюстрации художника Н. Кузьмина к книге Эдгара По «Золотой жук» (Детгиз). 

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ 

ново и 
Л г 1 т ер а т ур а 
Болгар и%1 

хн других русских поэтов. Молодые поэ- | П. Динсков). о драме (Цветам Минкоь) и 
ты — Валерий Петров, Богомил Георгиев,] о критике (Людмил Стоянов). В докладах 

н прениях было подчеркнуто, что болгар-
ская литература всегда была народной ли-

Тяжелый путь прошла болгарская лите-
ратура за последние двадцать лет. После 
сентябрьского восстания 1923 года, во вре-
мя которого бол.-арскнн народ потерял 30 
тысяч своих сынов и дочерей, в стране вос-
торжествовал фашизм. Наступили черные 
дни и для литератур[>1. Реакция пустила в 
ход нее средства, чтобы задушить свобод-
ную мысль. Но в большинстве своем писа-
тели остались верны свободолюбивым тра-
дициям болгарской литературы и стали в 

! ряды антифашистских борцов. Трагически 
погибли Гео Миле в, Христа Ясен<жмй, 

ных русских^ людей л об ознаменовании ; .Сергей Румянцев, Никола Ионков. Другие 
борцы за свободу и счастье болгарского памяти Огарева в Старом Акшвне. 

ПЕНЗА. (От наш. корр.). 

О О 

II; рлбит, 

Тарас Будьба 

:>т о Оранных дли Вескою 
Худ ожник А, Герасимов. 

Г: художественной выставки . 

народа были высланы, брошены в тюрьмы, 
отгг'р а в лен ы в кон ц л а г е р и. 

Когда в знаменательный день 9 сентября 
1944 года фашизм н Болгарии был уничто-
жен, для литературы открылись широчай-
шие возможности. Положен был конец 
«эздгювскому языку» и «литературному 
крепостничеству». Листала пора широкой 
д вмократи чес ко и свобод ы, ли те ратурная 
жизнь закипела. 

Во всех паж н е й пси х общ ее твенио - по л ити -
ческих событиях (например, народный суд 
над фашистскими виновниками третьей иа-
ц ион а л ьи о к к а та с т| тоф ы, С л а в ян с к и й с' е з д 
2 марта т. г. в Софии, день 1 мая, день КЛ" 
]ишгн и Мефодия, годовщина освобожде-
ния Боли арии 9 сентября н др.) писатели 
принимали деятельное участие, отражая в 
с вой х 1 фон :ч вел с? ж ях р а дос т и и на; 1,е ж д ы 
народных ма се. 

В этой повой, живой и пламенной лите-
ратуре читательские массы, жаждущие но-
вых сло<в, па т./ж отклик па свои чувства, 
м ы с л и и с грс м лен н и. 

Сразу возросло значение писателя и ли-
тературы, Союз писателей Болгарии ис-
ключил из своей среды 29 фашистов и при-
нял 85 новых членов. Теперь Союз писате-
лей— одна из наиболее значительных и 
наиболее крупных культурных организаций 
в стране. Председатель союза — известный' 
писатель К. Константинов, автор многих 

книг', среди которых особенно популярны 
«По земле» и «Семь часов утра». Он при-
надлежит к достойным наследникам круп-
ных писателей конца минувшего аека. 

Как после суровой зимы под дуновением 
южного ветра набухают почки и деревья 
покрываются цветом, так первое дуновенм-? 
свободы покрыло колосьями литературную 
нив-у. Нехватка бумаги, разрушенные типо-
графии сильно затрудняют печатанье книг, 
но книги все-таки выходят ц свет, н скоро 
литературная жизнь расцветет, как никогда 
до сих пор. 

Журналы и газеты знакомят читателей с 
произведениями лучших антифашистекнх 
поэтов Болгарии: Л1ладена Исаева, Камена 

Зидарова, Христо Радевского, Ламара, Ма-
рии Грубешлиевой, Пангслея Магеева, 
Ангела Тодорова, Н. Фурнаджнева Я ар. 
Многие из них уже издали отдельные сбор-
ники стихов: «Восток — Заппд* (Ламар), 
«Война» (Младеи Исаев), «Сентябрьские 
песни» (К. Лида ров), «Год победы» (Г1. 
Матеев) и др. Эти сборники воспевают 
нашу героическую современность, сегод-
няшний день нашей родины, неисчерпаемые 
духовные силы народа, будущее человече-
ства, любовь и благодарность к СССР. 

Писатели Тодор Па-влов, К. Петкапо-в Я 
др. снова во весь голое выступают в защи-
ту чарода и его свободы. Тодор Павлов 
издает свой монументальный философский 
труд «Теория отражения» (расширенный п 
дополненный), вышедший ранее па цу-с-адм 
языке. Людмил Стоянов издал свои запре-
щенные при фашизме книги и ноныи роман 
«Расснет»; К. Петкаиов — конфискованный 
н 1937 году фашистской полицией роман 
«Кровавая звезда» — обличительную хро-
нику непвой мнцовой войди. 

Стихами и почмами откликнулась на ве-
ликие события Елизавета Багряна, одна из 
наших наиболее даровитых поэтесс; Мария 
ГрубсшлиеЬа, которая во многих стихотво-
рениях ноепела борьбу с фашизмом Я ра-
дость освобождения, теперь накисала поэ-
му «Партизанские дни», перевела на бол-
гарский язык поэму «Зоя» М. Алигер я сти-

Богомнл Райнов, Веселия Ханчев и др. — 
дали широкий простор своему вдохновению. 
Богомил Райнов опубликовал поэ-му 
«Сталин», написанную им еще в подпольи. 

Георгий Райчев* Орлин Василев, Георгий 
Караславов, Гончо Белев, Анна Каменева, 
Стоян Загорчинов, Светослав Минков, Еми-
лиян Станов после долгих лет вмоеь выпу-
скают е«0'И кмипй 

•Гературои, что она отражала горести и ра-
дости, исторические катастрофы и борьбу 
народа за свою свободу и независимость. 

Надо отметить огромный интерес чита-
тельских масс к советской литературе. На 
витринах открывшихся книжных магазнноэ 
много произведений советской литерату-

Молодые писатели—Арма-нд Барух, Ка- ! ры — научной, пачитической и художест-
Мен Калчев, Андрей Гуляшкн, Веселина Га 
невская, Даекалов, Вичо Иванов, Иван 
Мартынов, Павел Вежинов, Чавдароа Чел-
каш принимают деятельное участие в лите-
ратурной жизни страны, издают книги, 
пишут рассказы и фельетоны в газетах, 
устраивают публичные чтения. Молодое 
писательское поколение отдает все свои 
творческие силы на укрепление и упрочение 
добытой такнм исполинским трудом и стра-
даниями народной свободы. 

Детская литература в- нотой Болгарии 
приобретает нее большее влияние. Журна-
лы и сборники выходят в стотысячных ти-
ражах — факт неслыханный до сих пор. На 
этом поприще особенно хорошо проявили 
себя Арсен Босев, Падина-Малина, Ран-
Боеилек и др. 

Прошел год, богатый литературными со-
бытиями. Свобода слова и печати дала воз-
можность п-рояшггь себя в разных литера-
турных жанрах всем, кто раньше находился 
или на нелегальном положении, или в 
тюрьмах и потому при драконовской фа-
шистской цензуре не допускался в прессу. 

В мае 1945 года был отпразднован Г>0-
летнин юбилей пролетарского писателя 
Д. И. Полшона, чье творчество имело ог-
ромно? влияние на формирование пролетар-
ской литературы з Болгарии. 

И конце сентября 1945 года в Софии бы-
ла созвана первая национальная конферен-
ция болгарских писателей, на которой при-
сутствовали гости: пз Москвы -Т- Илья 
Эренбург, Алексей Сур-ков, Николай Пого-
дин: из Югославии —-. Родован Зогович, 
Иво Андрич, Скондар Кудонович; из Румы-
нии — академик Н. Сандоадцу и из Алба-
нии — молодые писатели Стерне Спаев и 
Алеко Чичи. На конференции были прочи-
таны доклады о болгарской л-итературе и 
ее задачах (Крум Кулчз-ков). о прозе (Кон-
стантин Константинов), о поэзии (проф. 

венной. Быстро расходятся большие тира-
жи произведений Ленина и Сталина. 

Среди книг советских писателей, вышед-
ших на болгарском языке, упомянем только 
изданные в течение сентября и октября 
с. г.: Илья Эренбург «Война», К. Симонов 
«Дни и ночи», М. Шолохов- «Тихий Да»» (2-е 
изд.), Н. Островский, «Рожденные бурей», 
Алексей Толстой «Хождение по мукам», 
Б. Горбатов «Непокоренные», А. Се'рафпмо-
»ич «Железный поток» (2-е изд.), Лев 
Кассиль «Вратарь Республик

1

)!» (2-е изд.), 
М. Горький «Избранные сочинения», Вандэ 
Васнле&ская «Радуга», Лев Никулин «Зо-
лотая звезда» и др. 

Литература новой Болгарии проникнута 
духом свободы, добытой в борьбе, любовью 
к народу, заботами о его будущей, созна-
нием единства с СССР а с другими славян-
скими народами и со всем прогрессивным 
челове че ством. 

Реакция, возможно, еще проявит себя, 
еще попытается затормозить мирный ход 
культурного развития страны, ааз'еднннть 
сплотившийся наряд к посеять ярзжду, но 
вместе с другими лучшими сынами болгар-
ского народа ей будут противостоять бол-
гарские писатели, не забывшие свипепой 
расправы фашизма с болгарской прогрессив-
ной литературой, фашистской цензуры, по-
головны-х убийств, концлагерей и духовного 
запустения, насаждавшегося фашистскими 
заправилами. 

Литература ноной Болгарин, Болгария 
Отечественного фронта, занимает теперь 
видное место среди литератур балканских 
стран н потому ответственность болгарских 
писателей за правильную художественную 
ориентацию общественного мнения очень 
велика. И они сделают все возможное для 
перевоспитания широких читательских масс 
в духе антифашизма и общечеловеческсй 
солидарности. 

София. 



П е т р С Ж О С Ы Р Е В 

Читан «Ле и л и и Меджнун» 
Алишера Навои... 

Создать я «Л<Яли и Меджнун», Навои ис-
пользовал сюжет» уже многократно до не-
го воплощенный в поэзии. По арабским ис-
точникам сказание о Лейли и Меджнуне 
возникло в седьмом веке. Будто бы первым 
автором его был некий юноша из дома 
омеик'дов, который в сказании изложил свою 
собственную любовную историю. 

В конце первого тысячелетия нашей ары 
повесть о Лейли и Меджюуне имела широ-
кое хождение в арабском фольклоре. Но 
первый известный нам письменный вариант 
относится уже к XII веку. Это знаменитая 
поэма «Лейли и Меджнун» азербайджанско-
го классика Низами, который придал древ-
ней сказке форму законченного поэтическо-
го произведший. Именно поэма Низами, на-
сыщенная глубоким философским смыслом, 
и стала предметом восхищения и подража-
ния для многих поэтов Востока, которые 
на протяжении столетни создавали свои 
варианты «Лейли и Меджнун». Назовем 
одноименную поэму иидо-персндского поэ-
та XIV века Эмира Хоероу, поэмы Алишера 
Навои и Джами, живших в XV веке, поэму 
азербайджанского классика XVI столетня 
Мухаммеда Фнзулн и туркменский вариант 
«Лейли и Меджнун», сложенный в конце 
XVIII века поэтом Индалийом. 

Насчитывается до двадцати полных вари-
антов «Лейли И Меджнун», написанных в 
разное время разными поэтами в «ответ» на 
поэму Низами. И, помимо того, в десятках, 
даже сотнях произведений узбекских, азер-
байджанских, туркменских, татарских, ка. 
захскн'х. кара-калпакских, таджикских поэ-
тов мы встретим ооразы ЛейлП' и Меджку-
яа, как высшее олицетворение всепокорню-
щей чистой любовной страсти. 

Можно сказать, что эти имена стали со-
ставной частью поэтами народов Востока, 
подобно тому, как в поэзии народов Евро-
пы XVIII и первой половины XIX вв. были 
элементами поэтики имена Венеры, Мерку-
рия. Феба. 

Из всех классических сюжетов, возник-
ших на Востоке, соперничать с «Лейли и 
Меджнун» многократностью воплощения 
может разве лишь легенда о Фархаде и Ши 

имевшей у Низами ярко выраженные симво-
лические черты, элементы реалистического 
повествования. Читая поэтические строчки 
Навои о кратковременном счастье влюб-
ленных и о последующих их страданиях, 
трудно согласиться с проф. Е. Бертельеом, 
утверждающим в предисловии к русскому 
переводу поэмы «Лейли и Меджнун», что 
подобное изменение сюжета лишает замы-
сел поэмы величавости, присущей вариан-
ту Низами. 

Вот какими словами и в каких образах 
живописует Навои недолгое счастье влюб-
ленных: 

И приплижаютч я в степ пой доли 
Лейли к: Ме диену ну и Меджнун к Лейли... 
Дпа солнца т/ходят на одной земле, 
Две роаы рдеют на одном стеЛле. 
Дух плотью стал и духом стала плоть, 
1ччпнон сделал двойственность господь. 
Над ними не по сжалилось на миг 
И сон в гла.т жестокости ироннтс. 
И каждое дыхание аемлн, 
И каждое создание земли. 
Нее крохотные твори в «ту ночь 
Стремились двум любовникам помочь. 
Раскинул нитку длинную паук, 
Накрыл нх паутиною паук. 
Чтобы влюбленных скрыть, на мир легло 
Летучей мыт и не рое крыло... 

Величавость замысла не снижена, а, на-
оборот, утверждена жизненностью мотиви-
ровки, какую у Навои получила гибель 
Лейли и Меджнуна. Принужденные рас-
статься, они не в силах влачить жизнь по-
сле того, как: 

Решило небо стать жестоким вновь... 
В'Нсаь и уже навеки разлученная с Меяж-

НЛ'НОй!, 
Лейли в груди волнение таит: 
Меджнун все время перед ней стоит. 
Ей мнится: ранним ветром донесло 
К го дыхание, его тепло! 
Она больна, и боль ее сильна, 
И чаша жизни горечи полна... 
Усилилось и страдание Меджнуна. 

Сближенья радость и Меджнун узнал, 
Мгновенья сладость н Меджнун узнал. 
Он близости дыхание вдохнул.— 
Один глоуок живой воды глотнул... 

Разлука стала тяжелен стократ-
Великий гуманист, предвосхитивший в 

своем творчестве многие идеи итальянского 
Возрождения, Алшиер Навои именно в поэ-
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Обложки новых книг, выходящих в Детгияе. Слева направо: А. Пушкин «Евгений Онегин» (худ. Н. Кузьмин), Н. Тихонов «Храбрый партизан» (худ, В. Коновалов), 
Л. Гумилевский «Крылья родины» (худ. К- Арцеулов), М. Страхова «Иттс» (худ. В. Таубер), Г. X. Андерсен «Сказки» (худ. В. Конашевич), А. I айдар «I имур и его 
команда» (худ. А. Ермолаев). 
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рин. Два года назад на русском языке был I
 м е
 «Лейли и Меджнун» ближе всего подо-

шел к той черте, за которой начинается ре-
алистическое искусство. Перешагнуть эту 
черту Навои не мог. Тому мешало мусуль-
манское оредневеков1>е, в условиях » обста-
новке которого Навои жил. Но поэзии На-
вои были присущи и почти эллинское по-
нимание красоты безгрешной природы н, 
мы бы сказали, европейское отношение к 
человеческому разуму, как к единственно-
му подлинному властителю вселенной. Этя 
качества его миропонимания делают книги 
Навои вечными спутниками человечества. 

Опытный мастер перевода Семен Липкин 
хорошо знает, что абсолютной точности по-
этического перевода быть не может. Поэ-
тому с»н не пошел по пути тех переводчи-
ков, которые зачастую в погоне за этой не-
достижимой абсолютной точностью прино-
сят ей в жертву основное, чем должен об-
ладать всякий перевод,—поэтическую вер-
ность оригиналу. А эта верность достигает-
ся не скрупулезным мертвым повторением 
в русском языке всех формальных особен-
ностей оригинала. Поэтическая верность 
оригиналу может возникнуть лишь в том 
случае, если перевод является самостоя-
тельным поэтическим произведением. Как 
бы точно ни были сохранены в переводе 
порядок и способ рифмовки, присущей 
оригиналу, как бы переводчик ни тщился 
средствами русского языка, передать осо-
бенности ИНОЯЗЫЧНОЙ Г10ЭТИ1КИ, — если при. 
всем том перевод не становится явлением 
русской поэзии, — он плох, он .мертв, он не 
верен оригиналу. 
' Перевод С. Лиячкина «Лейли и Меджнун» 
нам кажется удачным, потому что, сохра-
няя главные особенности оригинала, он вы-
глядит, как произведение, органически воз-
никшее на русском языке, а не притащенное 
в нашу поэзию на аркане подстрочника. 

Избегая излишних орнентализмов в сло-
варе и синтаксисе, С. Липкин двустш'ш.с 
за двусгишьех* повторяет поэтический рас-
сказ Навои, с большим тактом напоминая 
читателю о языке оригинала и об эпохе его 
создания лишь во-время введенной редпф-
ной рифмой или неожиданно возникающими! 
синтаксическими параллелизмами и повто-
рами, не принятыми в русской поэзии, или 
же изысканностью и обилием метафор, ко-
торые то и дело врываются в строгую 
речь рассказа, как то свойственно тюрко-
язычной, да и фареидской поэзии. 

Особенности национальной формы поэмы 
Алишера Навои не заслонили от перевод-
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его поэтического 

издан первый перевод поэмы «Фархад н 
Ширин» Алишера Навои, принадлежащий 
Льву Пеньковскому. В настоящее время 
издам перевод «Лейли и Меджнун», сде-
ланный С. Липкиным. Таким образом, рус-
ский читатель получил возможность озна-
комиться с обоими прославленными пронз-
ведениями узбекской классики. 

Содержание легенды о Лейли н Медж-
нуне в общих чертах таково. Юноша Кейс 
с детских лет полюбил красавицу Лейли. 
Отец Лейли противится браку влюбленных. 
С годами страсть Кейса растет; он теряет 
власть над свонмщ поступками, и люди по-
лупрезрительно, полуудивленно называют 
его Меджнуном, что значит «бесноватый» 
или «одержимый», Меджнун бежит в пу-
стыню. Он складывает песни в честь воз-
любленной, беседует со звездами и зверями 
и уже перестает похоигть на человека. Спа-
сти Меджнуна может только Лейли, но она 
недостижима. Н Меджнун гибнет. 

У разных поэтов, в зависимости от требо-
ваний и вкусов времени, а также в зависи-
мости от социально-философских и творче-
ских устремлений авторов поэмы, отдельные 
элементы фабулы изменялись, вводились те 
и.™ иные новые эпизоды и действующие 
лица. Но основа легенды оставалась неиз-
менной. И неизменным оставался централь-
ный образ поэмы Кейс—Меджнун. охвачен-
ный страстью, побороть которую не в силах 
ни людские козни, ни доводы разума, ни | 
вмешательство земных и небесных сил. 

Возвышенность чувстве и трагизм поло-
жения придали образу Меджнуна черты 
вечности, введя его в круг таких образов 
мировой поэзии, как Ромео или Тристан. 

Для современного читателя образ Мед-
- жну на существует как Выражение извечно-
го стремления человека служить возвышен-
ному. невзирая ни на какие лишения или 
преграды, невзирая даже на смерть. 

В стремлении воспеть идею вечной люб-
ви Низами придает страсти Меджнуна се-
рафический характер. Чувство Меджнуна 
у Низами так всеоб'емлюще и так возвы-
шенно, что оно перерастает рамки че-
ловеческого, земного чувства. Когда пре-
пятствия к соединению с Лейли пропадают, 
Меджнун бежит от своей возлюбленной, 
потому что живая, реальная Лейли ему уже 
не нужна. Для него весь мир становится 
как бы воплощением Лейл». 

В поэме Навои чувство Меджнуна столь 
же сильно, н
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 оно иное по качеству. После 

вой соединяются. Принужденные расстать-
ся после краткой встречи, они страдают 
еще сильнее, чем прежде, так как знают 
теперь не только небесную страсть-мечту, 
но и земную любовную страсть. 

Такое изменение сюжета придало поэме, 

замысла. Эти качества 
новой работы С. Липкина позволяют нам 
признать ее значительным достижением 
советского поэтического перевода послед-
них лет. 

В библиотеке им. В. И. Ленина 
Два с половиной месяца назад в новом 

здаиии Государственной публичной библио-

теки им. В. И. Ленина открылся специаль-

ный зал для читателей,, работающих в об-
ласти литературы, искусства, языкознания, 
истории, философии и психологии. Это 
первый шаг библиотеки к специализации 
обслуживания читателей. 

Большим спросом в этом зале пользуют-

ся книги по истории культуры, о братских 
республиках и их литерагу.ра.х и т. д. 

Б зале подобран фонд справочной лите-
ратуры по основным вопросам гуманитар-
ных наук, систематически организуются вьь-
ставки новых поступлений отечественной 
и иностранной литературы, обзоры новей-
ших библиографических и других справоч-
ников. Тематические выставки знакомят 
читателя с фондами редких книг. 

Н. ЧЕТУНОВА 

Рассказы 
Шурыгина 

«Честный труженик — всегда хороший 
боец», — мысль эта, принадлежащая одно-
му ж героев маленькой книжки рассказов 
В, Шурыгина, очень точно выражает ос-
новную идею всей книжки. Выгодно отли-
чаясь от тех авторов, которым кажется, что 
и мужество и даже героизм на фронте рож-
даются как бы сами собой из ничего. В. 
Шурыгин вместе со своим героем Зернин-
кам («Вторая линия») знает, что: «... лучшие 
здесь» и бойцы на фронте ведут борьбу и с 
теми, «кто равнодушен к честному труду 
простых людей». Единство труда и подвига 
и нравственное начало в них обоих — та-
кова поэтическая тема Шурыгина. 

В лучшем рассказе книжки «Где мои гра-
наты» подвиг представляет собой высший 
акт подлинной человечности, высокой дру-
жбы и верности » одновременно — великий 
героический и своем упорстве труд. Смасте-
рив из собстоеий&го полушубка и лыж сан-
ки-носилки для тяжело раненого товарища, 
гимнастеркой своей т рубашкой окрутив 
ему живот, чтобы унять кровь, сержант 
Словаков, полуобнаженный, на крутом мо-
розе долго и упорно шагает со овоим дра-
гоценным тяжелым грузом к далекому сан-
бату. То же чувство чести и верности в 
соединении с героическим упорством пере-
дано и в хорошем рассказе «Свежий 
тетер»; отчетливо проходит та же тема в 
«Нечаянной разведке» и в «Выходе из ок-
ружения». 

Несколько особняком стоит рассказ 
«Расстрел». Здесь на материале граждан-
с кой войны Шурыгин создал запоминаю-
щийся поэтический образ чела Владко. «Де-
ловой, упорист, верток, как змей, — с та-
ким не пропадешь», — говорит о нем това-
рищ по тюремной камере. И действительно, 
Владко своей находчивостью, смелостью, 
самообладанием, исключительным умением 
не падать духом, не сдаваться судьбе, со-
вершает почти чудо — спасается из рук 
белогвардейской охраны вместе с группой 
товарищей, с которыми его ведут на рас 
стрел. В этом рассказе есть строк» боль-
шого трагического напряжения, говорящие, 
на наш взгляд, о значительных писатель-
ских возможностях автора. Досадно, 
поэтому, что Шурыгин не всегда взыскате-
лен к качеству своих психологических на-
блюдений. Так, в рассказе «Нечаянная 
разведка» герою, неожиданно попавшему в 
плен, «все, что происходило вокруг, напо-
минало веселую (!) репетицию какой-то 
забытой им сцены из какого-то давно иг-
ранного в школе любительского спектакля», 
а лежащий в кармане термометр вызывает 
у того же героя в те же критические мину-
ты пленения сожаление о мастере, который 
делал этот термометр, «работал, приносил 
пользу, жил». Вряд ли подобные ассоциа-
ции помогут правдивому выяснению психо-
логичзского состояния попавшего в фаши-
стский плен человека. Есть и другие пси-
хологические натяжки и в рассказе «У 
лесника» и в «Выходе из окружения». Но 
в тех же рассказах есть и здоровое стрем-
ление к сюжетной напряженности, есть 
находчивость и наблюдательность. 

Хочется пожелать, чтобы дальнейшая 
работа Шурыгина шла по линии более глу-
бокого, более серьезного проникновения в 
душевную жизнь нашего человека, который 
дорог Шурыгину и к которому он отно-
сится по-настоящему заинтересованно. 

Т. ГАББЕ КНИГА ЗА КНИГОЙ 

В. Шурыгин. «Мои друлья». Смоленское обла-
стное государственное пзд-во. 1945. Стр. 92. 

„НАША РОДИНА" 
В издательстве «Молодая гвардия» гото-

вятся к выпуску книги из серии «Наша ро-
дина», Первой выйдет книга «Москва», на-

писанная членом-корреспондентом Академии 
наук С. Бахрушиным, проф. Н. Анциферо-

вым, П. Лопатиным, В. Покшишевским
 1 

и ДР- | 
Над книгами «Наша родина» работают 

М. Шагинян («Армения»), И. Сергеев
 ! 

(«?Казахстан»), А. Бармин («Урал») и Н. Ми-

хайлов («Дальний Восток»), I 

В 1945 году в Издательстве детской ли-
тературы вышло два десятка маленьких кни-
жек—очерков, расстазо®, стихов — под об-
щим серийным названием «Книга за кни-
гой». 

Название хорошее-—оно и не слишком 
обязывает и в то же время обещает нечто 
значительное и цельное, как слова «час за 
часом» обещают нам целый день, «день за 
днем» — целую человеческую жизнь, 
«ступень за ступенью» — восхождение по 
какой-то высокой лестнице. 

И ,в самом деле, книжки эти недаром об'-
единены общим названием и форматом, не-
даром облечены в однотипные обложки. 

Еоли прочесть их одну за другой, станет 
очевидно, что связь их не только внешняя. 
Все они по-своему говорят о скромной, 
высокой человеческой доблести, в чем бы, 
как бы и где бы она ни проявлялась. 

В одной из книжек мы читаем о гренаде-
ре шлиос-ельоургского полка, дважды спас-
шем Суворова в бою на Кидбурнской Косе 
I «Гренадер Семен Новиков» С. Ссргеева-
Ценского!; в другой — о ленинградском 
мальчике, сделавшемся за годы блокады од-
ним из лучших заводских слесарей. По-
мужски, спокойно, ответственно выполняет 
пятнадцатилетний мастер свое ежедневное 
дело, Ш так же спокойно и безотказно дей-
ствует он тогда, когда ему приходится, рис-
куя головой, пробираться среди развалин до-
ма, под грудами железного и каменного му-
сора отыскивая заваленного в нижнем эта-
же мальчика («Я все живу» Н. Тихонова). В 
третьей книжке мы читаем о юноше той мо-
гучей и «неукротимой породы уральских 
гордецов», в которой «страх страха сильнее, 
чем страх смерти» («Уралец» Л. Славина); в 
четвертой—о маленькой румяной девушке 
с несерьезным прозвищем «Кнопка», способ-
ной просто, весело, не задумываясь, итти на 
верную смерть для того, чтобы принести 
полведра воды изнывающим от жажды ра-
неным («Кноака» В. Каверина)... Рассказать 
в немногих словах содержание этих двад-
цати книжек было бы нетрудно. В этом и 
достоинство и недостаток серии. 

Что и говорить, краткость, лаконизм, яс-
ность чаще всего служат к украшению рас-
сказа или очерка. Но краткость не должна 
переходить в бедность, лаконизм — в су-
хость, ясность — в схематизм. А между тем 
в большинстве этих маленьких повестей на 
героические темы действие так и не дово-
дится до подлинного драматизма, до высо-
кого эмоционального напряжения. В сущно-
сти говоря, это и но рассказы, а чаще все-
го нечто среднее между рассказом и очер-
ком. 

И поэтому внимание читателя невольно 
задерживается на узорном лескозском ска-
зе . Бажова («Иван Крылатко»), я.а обстоя-
тельной, спокойной прозе Сергея Григорье-
ва (исторический рассказ «Мичман Суво-
ров»), на беллетристической причудливости 
очерка Л. Славина «Уралец». 

И тут, сам собою, возникает некоторый 
упрек к организаторам серии. Быть может, 
в заботе о ее тематической выдержанности, 
о возрастных границах и о бумажном стан-
дарте они погрешили там, где этого можно 
было избежать. ! 

Вот, например, отрывок из поэмы М. Али-
гер «Зоя». Он занимает тридцать страничек 1 

о о 

в четвертушку (все книжки этой серии ш в а 
в 15 страничек, либо в 30). 

Но какое же, в сущности, основание было 
у организаторов серии брать из этой поемы 
отрывок — одну только заключительную 
ее часть? Ведь первые главы поэмы не ме-
нее, а может быть, даже и более, доступны 
пониманию подростка, чем последняя, 

В чем же дело? В бумажных лимитах или 
в стремлении составителей серии подойти 
как можно ближе к делу — взять из ге-
роической поэмы наиболее героические 
страницы? 

Как бы там ни было, гао отрубить от поэ-
мы две трети, оставить героя без биогра-
фии, а подвиг без мотивов, — значит ли-
шить вещь ее эмодиональной логики и во 
много рае уменьшить ее действенную вос-
питательную силу. 

Зато сборничек стихов Иосифа Уткина 
«Заздравная песня» только выиграл бы, ес-
ли бы стал вполовину меньше. 

Надо сказать прямо: насколько удачеч 
подбор стихов в маленькой книжке Арк. 
Кулешова («Комсомольский билет»), на-
столько в сборнике Уткнна он неметок и не-
обязателен. 

Вообше говоря, выбор — дело великое и 
в то же время тонкое... Очень жаль, что из 
многих талантливых, сильных и точных 
очерков К. Симонова издательство выбрало 
наиболее вялый и небрежный. Должно быть, 
роль приманки тут сыграл тринадцатилетний 
хорватский мальчик-партизан А4ирко Ни-
колич — один из героев очерка. Но стоило 
ли итти на эту приманку? 

Ведь хороший очерк или рассказ без вся-
ких мальчиков пленит читателя — и ста-
рого и малого — гораздо вернее, чем рас-
сказ, в котором ходят манекены в мальчи-
шеских курточках. 

Но все это частные недостатки серии. В 
целом, свою серьезную воспитательную за-
дачу она, несомненно,"могла бы выполнить, 
если бы только издательство сумело уст-
роить так, чтобы все эти очерки, стихи, 
рассказы, связанные одной темой и задачей, 
попадали в одни и те же руки. Иначе смысл 
издания такой серии в значительной степени 
утрачивается. 

Их надо давать по подписке или в виде 
приложения к журналу, но непременно все, 
книга за книгой. 

Самое же существенное относится к бу-
дущему этой важной серии. 

Необходимо помнить, как жаждут чита-
тели-подростки настоящей разнообразной 
беллетристики, сюжетной и психологиче-
ской одновременно. 

Очерк — прекрасная, благородная фоома, 
— недаром так любили ее Салтыков-Щед-
рин, Глеб Успенский, М. 1 орький. Но чита-
тель вряд ли примирится с тем расплывча-
тым, рыхлезатым повествованием, которое 
иной раз называют очерком только потому, 
что его нельзя назвать рассказом. 

Серии можно усилить и за счет расшире-
ния жанрозых границ. Сюжетные стихи, 
баллады, сказки разных народов, истори-
ческие анекдоты, басни, отрывки из днев-
ников — все это должно войти в малень-
кую библиотечку, идущую к своему, чита-
телю — «Книга за книгой». 

Н 

Максим Горький на Волге. 
Киртипа Л. ЦЫ11ЛАКОВА. 

Из работ, отобранных для Всесоюзной художественной выставки. 

Д. ЗОЛОТНИЦКИЙ 

По дорогам 
юности 

Первая книжка Леонида Хаустоте, как и 
многие первые книжки молодых поэтов, на-
писана о впечатлениях и картинах юности. 
Свою тему Хаустов раскрывает с уверенной 
последовательностью. Можно даже гово-
рить о достаточной зрелости тех трех де-
сятков стихотворений, которые образуют 
книжку. 

Читая эти стихи, хорошо представляешь 
детство их героя, вспомнившееся ему через 
годы войны. Книжка так и задумана: лири-
ческому герою, фронтовику, видятся дет-
ство, мать и родное село, природа, друзья И 
невеста, школа и учителя, картины Леви-
тана и подвиг «Стерегущего», и все сли-
вается в один дорогой образ: Россия. О 
«счастливой, невозвратимой поре детства» 
герой говорит с любовью и теплой улыбкой, 
иногда— с легкой и светлой грустью. Сти-
хи, частью написанные до войны, получают 
в свете такого композиционного замысла 
книжки новый лирический подтекст: его 
привнес голос человека в походной шинели, 
защитившего свою родин-у: 

Я носил тебя в сердце, Россия. 
На войне, среди мертвых нолей, 
И желеэньте ливни косые 
Мне красы не закрыли твоей. 

И я видел, как будто впервые, 
Всю твою богатырскую стать, 
Рощи белые, зори сквозные 
И просторов твоих благодать. 

И летели к тебе сквозь ненастье, 
За черту огневого кольца, 
Все мечты моей жизни о счастье 
И любовь моя вся до конда. 

Ораторские интонации не свойственны 
Хаустову. И скорее всего потому, что боль-
шое, обшее он дает через лирически про-
чувствованный эпизод » деталь. Целое вы-
растает, как завершение ряда предметных 
образов. Концовки его стихов могут быть 
иногда хорошими лирическими формулами, 
но они никогда не становятся широковеща-
тельным лозунгом. Часто эти концовки оза. 
ряют прочитанное вами стихотворение 
(«Учительница», «Рябина», «Две девушки 
садились часто») мягкой улыбкой поэта, и 
этим сближают его с Прокофьевым. 

Учась у Блока, Бунина, Есенина, Хаустоя 
отбирает те приемы и черты, которые помо-
гают ему лирически раскрыть тему России, 
—передать -настроение через лирический 
пейзаж, колорит — через деталь, образ — 
через его выразительною подробность. В 
стихах Хаустова все эти предметные сред-
ства показа, детали и подробности играют 
большую -роль. Но не это главное. Сущест-
венно важно другое: в книжке Хаустова 
между военно-гражданственными и «чиси>-
лирическими» стихами нет стилевого раз-
нобоя; любое из них естественно продол-
жает тему цикла. Лирическая общность 
личных и военных мотивов, пожалуй, самое 
ценное книжки Хаустова. 

Непосредственность поэтического мыш-
ления Хаустова, свежесть и естественность 
его голоса подкупают, хотя они и граничат 
порой с инфантильностью — чертой, вооб-
ще-то редко присущей «бывалому солдату» 
Без сомнений, воспоминания детства, ели 
ваясь с ощущением Родины, создают в ду 
ше героя сильный эмоциональный ©н-утрен 
нии образ. Но воспоминаний слишком мгяогс 
Под конец они становятся темой и маме 
рой. стихией книжки. Нередко они окраше 
Н
ы в сокрушенно-элегические тона. Стшхо 

творение «В школе» (1944) заканчивается 
так: 

Я обошел все здание и даже 
За парту сел. Прмтомннл всех друзей. 
Так люди ходят лишь по Эрмитажу 
Да по дорогам юности своей. 
Конечно, сентиментальное прощание с 

прошлым очень юного героя, не имеющего 
прошлого, иногда кажется немножко забав-
ным. И не столько салю по себе, сколько 
из-за умилительного экстаза, в -который 
впадает при этом Хаустов. Его герой наз-
ван «'все видевшим солдатом», ио ® книжке 
он главным образом занят воспоминаниями 
детства. Сегодняшний мир героя, прошед-
шего через войну, лирически не раскрыт, а 
только очень внешне, очень приблизительно 
очерчен. 

Вот эта задача и встает теперь перед 
Хаустовым. 

Г Р У З И Н С К А Я 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ГАЗЕТА 
Газета «Литература да хеловиеба» 

(«.Литература и искусство») освещает ли-
тературную жизнь республики, деятель 
но?ть писательских организации, важней-
шие явления советской и зарубежной ли-
теоатуры. В «Литературном календаре» -
постоянном отделе газеты - публикуются 
статьи, посвященные деятелям 
ской культуры. В «Хронике» газета илфор 
мярует читателей о новинках художествен-
ной литературы, видное место отведе-го 
€е страницах вопросам искусства и театр . 

• После победоносного завершения Ве-
ликой Отечественной воины у писателей, 
естественно, возникла потребность оки-
Н У Т Ь вз'^яАом путь, пройденный .'штерату-
пой за эти годы, разобраться в процессах, 
происшедших в "грузинской литературе, 
наметить новые творческие задачи. 

В номере от 2 августа напечатан Доклад 
председателя правления СоюЗа советских 
писателей Грузии С. Члко-вани ° грузин-
ской литературе военных лет. С Чикомни 
дает анализ развития грузинской литера 
туры, беспристрастно критикует ряд про-
изведений. В то же время С. Чи кован и о т-
мечает рост поэтического творчества е г о 
ды войны. Поэты Грузии создали ^ с в о ^ 
ходные образцы патриотической военной 
лишчи, эпические поэмы о со»-током 
воине-победителе. ЛР-за заметно отстает. 
Ра сок а :ы Л. Белиашйи ли. Р. > 
Д. Шенгелая, Г. 11атрошиили. С. 1авлдзс, 
А. Ломидзе, Л. Авадиани — в большинстве 

ЗАлезва&аш азэ«?б ашвпьх чооАотепот 

Ь Э « ? С Т 3 6 Э Ъ Ь 
ьаюлепа даАвгз&ш. мзтомш «а мгтзбэ&ои швоотл швлмлзоячч!. 

тзатаапАЭ'ае 'о рглаакт 

Гр. ЛОМИДЗЕ 
О 

«.IIнтсратура да хслогшсПц» («Литература и ис-
Иугстно-) - н ,пш нраи.н'иии Сошаа еопеиыш 
иисатслсП и Управления по делам искусств «ри 
Сониаркнме Грузинской С<Л\ Июнь октябрь 
1945 г. 

своем лишь фрагменты, зарисовки с натуры. 
Грузинские прозаики пока не создали зна-
чительных произведений о людях нашего 
времени. Наиболее совершенные поэмы, 
романы, статьи посвящены истории, а не 
современности. Но в то время как в стихах 
И. Гришашвили, Г. Леонидзе, К. Каладзе, 
Ш. Апхаидзе, В. Габескирия соотношение 
между историей и современностью взято 
правильно, во многих исторических рома-
нах и повестях исторический образ ста-
тичен. 

Некоторые положения доклада С. Чико-
вани развиты в статьях Б. Жгенти под об-
щим заголовком «За идейную действен-
ность советской поэзии». Автор предупреж-
дает против некоторый неверных тенден-
ций в грузинской поэзии. Кое-кто из поэтов 
почему-то решил, что окончание войны 
означает окончание борьбы за высокой дой-
ную, проникнутую страстью и пафосом се-
годняшнею дня литературу. Другие поэты 
углубились в историю, выискивая там вто-
ростепенные детали и малозначительные 
события. 

Не все критические статьи, опублико-
ванные в газете, серьезно анализируют раз-
бираемые произведения. Так, статья Д. Ша-
мата.ва о стихах К. Каладзе сводится к 
чистой информации Критик добросовестно 
излагает содержание стихов поэта, сопро-
вождая пересказ маловыразительными 
оценками. «Мечта Тамары» написана «интим-
но и искрение», «Вое пом т и ш е » оказывает 
на читателя соответствующее воздейст-
вие»,.. Один да сильных и глубоких масте-

ров стиха, Карло Каладзе представлен 
обедненмо, вялыми строками критика. 

Критик М. Тушишви.-и расточает непо-
мерные хвалы поэту К. Бобохидзе, а в 
конце своей рецензии называет ряд слабых 
стихов поэта, ничем не подтверждая сла-
бость названных произведений 

Голословно-хвалебные эпитеты преобла-
дают и в статье Л. Асатиани о писателе 
А. Белиашвили. Спора нет, Белиашвили 
талантливый новеллист, но большие мо-
ральные проблемы, вопросы любви и нрав-
ственности А. Белиашвили трактует с лег-
костью необычайной. Вот для примера рас-
сказ «Две Тамары». Содержание его тако-
во: молодей воин Ми то, попрощавшись 
с любимой дев>ушкой—черноокой Тамарой, 
уезжает на фронт.' Там раненого Мотто спа-
сает синеокая медсестра, гю случайному 
совпадению тоже Тамара. И вот любовь 
Мито раздваивае"»:я между... Тамарами. 
Приехав в отпуск в родное село, Мито 
узнает, что «тыловичка» Тамара уехала на 
фронт. Расчувствовавшийся Мито снимает 
со стены фотокарточку Тамары И роняет 
положенные в таких случая слезинки! Не-
ужели глубина и сила чувства к женщине 
измеряется только тем, была ли она на 
фронте? Если судить по новелле Белиа-
швили, то для того, чтобы обрести «гармо-
нию духовной и телесной красоты», сле-
дует обязательно побывать на фронте. В 
этом нас пытаются уверить и критик и 
писатель. 

Статьи Б. Жгенти и Е. Астьацатурова о 
драматургии правильно вскрывают недо-
статки некоторых пьес грузинских драма-
тургов, — надуманность положений, по-
верхностность характеров, В пьесах 
Г. Бердзееишвили «Под ивой», К. Каладзе 
«Комедия одной ночи», С. Мтварадзе «Воз-

вращение», Г. Шатберашвиди «Гора дум» 
драматические коллизии строятся на слу-
чайностях, борьба характеров основана не 
на жизненных, а на воображаемых противо-
речиях, которые впоследствии снимаются 
драматургом. Все приходит к счастливому 
концу и единству. 

Вдумчивая, острая критика газеты дол-
жна помочь драматургам преодолеть фаль-
шивый шаблон, порвать оковы штампа. 

Газета популяризирует новинки художе-
ственной литературы, помещая отрывки из 
произведений писателей,, но не всегда уда-
чен их подбор. В отрывках из тетралогии 
покойного Нико Лордкипанидзе встает яр-
кая, сильная фигура Давида Строителя, 
борца за об'единеяие раздробленной фео-
дальной Грузии. Повесть написана с боль-
шим художественным тактом. Илое впечат-
ление производит отрывок из повести Дем-
ны Шенгелая «Прыжок оленя». Непонятно, 
о какой эпохе, о каких людях идет речь. 
Длинные описания чередуются с перечис-
лением разных предметов, вещей домаш-
него обихода. Описания тяжеловесны, 
обильно уснащены архаическими ' термина-
ми. Лишь в последних абзацах отрывка 
сверкают светлые краски, присущие преж-
ним рассказам Шенгелая, обрисовываются 
силуэты героев его повести—мастера Шио 
Дарашвили и его жены. И только здесь 
мы узнаем, что события происходят р 
1796 г., в дни нашествия Ага-Магомед-хана 
на Тбилиси. Собственно, с этого и надо бы-
ло бы начать. Если отрывок не представ-
ляет собой цельного эпизода, а является 
лишь экспозицией к роману, спорно его 
«обнародов ание». 

В отрывке из повести И. Лисашвили «До 
рассвета» рассказывается о муках русских 
людей, заключенных гитлеровцами в ла-
герь. Трагические события не стали в по-
вести фактом, эмоционально пережитым И 
выстраданным. Они мало трогают К мало 
волнуют. Намерения у Лисаплили бы.№ 
благие, средства же его ограничены. 
О состоянии людей, загнанных немцами в 
лагерь, писатель говорит такими словами. 
«Смерилось. Жажда душила людей. Люди 
открывали рты, будто жевали высохший 
язык. Изо рта исходили горячие испарения. 
Испарения эти унесли жизнь многих лю-
дей, уносили их и теперь. Барак кипел, как 
котел, поставленный на огонь. В нем таяла, '( 

исчезала, испепелялась жизнь множества 
людей». 

Отдел поэзии в газете представлен бо-
лее богато и позволяет судить о том, какие 
новые веяния наблюдаются в грузинской 
поэзии. С еще большей силой зазвучала 
тема советского патриотизма, тема радости 
побед. Эта тема органически переплетается 
с темой о воине-победителе. Его возвраще-
нию в лоно родной семьи, к труду, прерван-
ному войной, посвящен большой цикл сти-
хов!. По-равиому увидели эту тему поэты. В 
«Возвращении героя» В. Журул-и чувство 
радости воплощено в чрезмерно громкие, 
патетические строки. Образ героя здесь 
еимволмчек, лишен конкретных черт. И в 
стихотворении Г. Кутишвили «Вернувшим-
ся с войны» герой напоминает мифического 
богатыря, «по стальной груди которого ру-
чьями текла кровь», а он даже не шелох-
нулся, «не издал ни единого вздоха»* 

Этой выспренности и высокопарности нет 
у И. Гришашвили. Его стихотворение «Ге-
роям бое©... героям учебы» написано в фор-
ме лирического размышления, ласковой, за-
душевной беседы с юношами. Победа осо-
знана поэтом, как венец величайшего под-
вига народного ума и силы, как победа, вы-
страданная в труде и бою. В стихотворении 
Р. Гветадзе «Первый день после победы» 
тема возвращения раскрыта в другом плане. 
Чувства общей светлой радости и личного 
горя борются меж собой, образуя сложный 
психологический рисунок. Стару.ха-мать ра-
дуется победе и трепетно ожидает скорого 
возвращения сына, но сын ее убит. Два дня 
носит почтальон в> своей сумке печальное 
извещение и не решается омрачать радость 
матери. Умна.я мысль живет в стихотворе-
нии Р. Гветадзе. В дни общего ликования 
мы не забываем о понесенных утратах — 
о тех, чей героизм прокладывает путь к 
победе. Та же мысль высказана в прекрас-
ном стихотворении В. Габескирия «Среди 
родных». В стихотворении Г. Шатбе.рашви-
ли «На могиле отцов» скрещиваются тра-
диции прошлого и настоящего, настоящее 
понято в нем, как наивысшее развитие и 
утверждение всего лучшего, что было в 
прошлом. Потомки чтут память предков, 
горит отончь в домашнем очаге. 

Другие мотивы звучат в стихах Р. Мар-
тами — мотивы труда, созидательного 
творчества. Поэту удалось передать кнут-

Леонид Хаустов. «Утренний евет». Стихи. Гос-
литиздат. Л. 1945. 

рентою красоту трудовой деятельности че-
ловека, радость труда. 

Талантливый поэт Гр. Абашидзе старо-
моден в своих исторических миниатюрах. 
Так далеки, так эфемерны события, вос-
петые им. После «Весны в черном юроде» 
и «Горы победы», поэм широкого эпиче-
ского дыхания, в которых с наибольшей 
яркостью раскрылся его талант, Гр. Аба-
шидзе возвращается к давно пройденному 
пути — к описанию филигранных безделу-
шек. 

Газета откликается на важнейшие юби-
лейные даты. Десятилетию выхода книги 
тов.. Л. Берия «К вопросу об истории боль-
шевистских организаций в Закавказье» по-
священа страница. В статьях Г. НатрошвилЯ 
и Д. Джанелидзе показано, какую огром-
ную роль сыграла книга тов. Берия для 
грузинских писателей, создавших много 
произведений о жизни и деятельности 
товарища Сталина, о революционном дви-
жении в Грузии. В газете напечатаны ста-
тьи Г. Кикодзе, В. Цулукидзе, Е. Астваца-
турова о Важа Пшавела и Н, Бараташвили 
о Горьком, Рылееве, Абае Кунанбаеве, 
А. Иса-акяне. Особо надо отметить статью 
академика Корнелия Кекелидзе — «Саят-
Нова». • Небольшая по размеру, она содер-
жит ценные наблюдения ученого нал исто-
ками ашугской поэзии, над поэтикой сти-
хов Сайт-Нова. 

Грузинская литературная газета в основ-

ном справляется с задачами агитатора и 
пропагандиста идей партии в области ху-
дожественной литературы. Гибкость И 
быструю отзывчивость газеты надо неиз-

менно сочетать с высокой требовательно-

стью, с непрекращающейся борьбой за ка-
чество литературы, ее высокую идейность. 
Стоит пожелать газете быть более принци-

пиальной, ие делать никаких скидок, по-
слаблений. Ведь наряду с острыми, содер-
жательными статьями газета отводит стра-

ницы под панегирики, не помогающие писа-

телям, а услаждающие и убаюкивающие 

их. Газета станет настоящим другом писа-
телей, если будет говорить им всю правду, 

какой бы неприятной подчас ни была эта 

правда. 



А. ГОЗЕНПУД 

наследие 
Р у к о п и с н о е 

Леси Украинки 
Рукописное нясл<мне Леси Укршгтек 

изучено сравнительно мало, некоторые ее 
произведения до сих пор еще не апублико-
•ваны « неизвестны не только читателю, «о 
даже и многим специалистам — историкам 
литературы. 

Между рем среди этих произведший (знл-
•чителымя часть нх хранится в рукописном 
отделен ни Львовского филиала библиотеки 
Академии наук УС.СР) мы находи»! подлин-
ные жемчужины ее лирики, фрагменты дра-
матических поэм, рассказы, поэму, публици-
стические статьи, статьи по литературным 
вопросам. Ни о каком иширинно научном ис-
следовании творчества великой украинской 
поэтессы не может быть и речи без глубо-
кого изучения ее рукописного наследия, к 
сожалению, не собранного полностью в од-
ном месте. 

Неопубликованные пронэведелмя Леси 
Украинки Ш только расширяют наше пред-
ставление о ней как художнике, но широко 

=

й разносторонне характеризуют ее как 
'гражданина и мыслителя. 

Мы узнаем из ее статьи «Кто как живет» 
. (печатающейся в очередном томе «-Радянсь-
^ кого Л1тер»туроана®с.тва») о Лесе Украин-
ке — пропагандисте марксизма и перевод-
чике популярной марксистской литературы. 
В иеопубли'ковавном письме к сестре Леся 
Украинка сообщает, что заканчивает (му-
чение первого тома «Капитала» К. Маркса 
в подлиннике; к этому следует присоеди-
нить резкую критику проекта «Программы 
украинской социалистической партии», ко-
торую Леся Украинка обвиняла в шовиниз-
ме. «Проект этот возбуждает немало сом-
нений. Кажется, что национального сознания 
.даже чересчур много в «Программе», что 
она уже вырождается в шошшшт: таково, 

-.•например, выражение «сильная рука чужого 
_;Д«сщ>та» (подчеркнуто Лесей Украинкой). 

Среди неопубликованных публицистиче-
ских статей Леей Украинки особое внима-
ние привлекает «Этика и политика». К со-
жалению. статья эта осталась незакончен-
ной. Давая сравнительную оценку Француз-
ской революции конца ХУНТ века и Париж-
ской Коммуны. Леся Украинка все свои сим-
патии отдает последней. Коммуна «не имела 

.-силы отразить натиск св'-их врагов н тра-
гически погибла в неравном бою, но среди 
ее деятелей не было ни мошенников, ни тру-
сов. После недолгого, но полного владыче-
ства коммуны голодных пар (ижских) про-
летариев ии один мелчк не пропал 1й госу-
даоственной кланы. Ни один коммунар не 

проза, лирика, дра-деяия Леси Укрлтгки 
матурпия. 

До сих пор, яя жжлгачйййём «Л«с>яой пес-
ни» и частично «Боярыни», мы не зияли о 
п,?'1Н

т

ках писательгащы обратиться к ук-
раинской народной тематике и драме, Руко-
писи свидетельствуют о настойчивых и дли-
тельных поисках украинской темы для дра-
матургического воплощения. 

План гсрсинчсекой драмы «Боидмривна», 
восходящий к одноименной думе, фрагмент 
бытовой Драмы, близкой но характеру к 
пьесам Тобкдешча, замысел трагедии о 
народном герое Уетиме Кармалюке, план 
ннсцеиирошки повести О. Кобылпнскон «У 
недьчю рано з!лля копала» — таков непол-
ный перечень драматургических замыслов 
Леси Украинки последнего десятилетия ее 
жизни. 

В драматучгтш великой украинской писа-
тельницы большое место занижают обра-
зы, подсказанные античной мифологией & 
шире тете, античной к-мьтурой. 

Одно из радаи.х стихотворений Леси Ук-
раинк.ч посвящено Сафо и ее несчастной 
любви к Фзону. Нам удалось обнаружить 
среди рукописей Леси Украинки фрагмент 
драматической поэмы, посвященной этой же 
теме. Он обладает исключительными худо-
жественными достоинствами, и позволяет 
поставить этот отрывок вровень со знамени-
той трагедией Ф. Грильиарцера. 

Наиболее разнообразно представлена в 
рукописном наследии Леси Украинки лири-
ка, насчитывающая более шестидесяти не-
опубликованных произведений — это уве-
личивает по крайней мере на одну треть 
общее число известных ее стихотворений. 
Здесь образцы интимной лирики, философ-
ские раздумья, стихи, праникиутые револю-
ционной страстью, энергией, яркие сатири-
ческие произведения. Не обинуясь, можно 
сказать, что Леся Украинка ка,к поэт в пол-
ной мере раскрывается только сейчас. 

Велико число неопубликованных стихот-
ворных переводов, сделанных Лесей Укра-
инкой с английского, греческого, польского, 
немецкого, итальянского языков на ук-
раинский и русский языки. 

Леся Украинка была деятельным и ак-
тивным сотрудником журнала «Жизнь», в 
котором печатались произведения Лени-
на, Горького, Чехова. В архиве «Жизни» и 
«Мира божьего» должны находиться нена-
печатанные статьи Леои Украинки о Марии 
Конопннцкой, о 
Крамере», о западноевропейской литера ту-

В СОЮЗЕ СО^СПЬС/ЛмС ГГТП п**сшпеЛеи> ььь г 
ВОРОНЕЖСКИМ АЛЬМАНАХ 

разбогател на продаже оружия или хлеба | р
е К О Н

ц
а
 XIX века и др. Необходимо о тыс 

голодающим, и это вынуждены оыли кон 
стэтировать даже враги. Ни об одном ком-
мунаре не было сложено легенды, будто бы 
он задрожал перед расстрелом или просил 
помилования». 

Выдающийся интерес представляют не-
опубликованные художественные произве-

В ГОСТЯХ У ПИСАТЕЛЕМ ЛИТВЫ 
ВИЛЬНЮС. (От соб. корр.). Для литов-

цев, проживающих в США и Канаде, из-
даются в Америке литовские газеты и жур-
налы. книги на литовском языке. Влия-
тельной прогрессивно-демократической ор-
ганизацией является Литературное общест-
во американских литовцев, председатель 
которого Антанас Бимба приехал в Виль-
нюс. 
. .. В Доме писателей литовской столицы со-
стоялась встреча американско-литовского 
деятеля с литературной и художественной 
общественностью советской Литвы. .4. Бим-
ба посетил также творческий вечер молодых 
писателей Вильнюса. 
- В беседе с нашим корреспондентом Анта-
нас Бимба рассказал: 

— Литературное общество американских 
•ШГО&цев в этом году отмечает тридцатиле-
тие своего существования. Оно об'едишяет 
до 8000 членов, входящих в 160 отделений 
общества. 

Мы издаем художественную, историче-
скую и политическую литературу и выпу-
скаем журнал-трехмесячник «Швиеса». Сре-
ди наших изданий книги литовских писате-
лей Литвы и Америки переводы Элтона 
Синклера. Максима Горького и др. Выпу-
щено также немало книг, посвященных по-
пуляризации идей марксизма. 

В годы войны с фашистской агрессией, 

Оживленно и интересно прошло ни оче-
редном заседании Областной комиссии ССП 
обсуждение нерпой книги альманахи «Ли-
тературный Воронеж». 

В центре шшмашш выступавших была 
вызвавшая много споров повесть Д. Шубина 
«Доктор Великанов размышляет и дей-
ствует». 

— Повесть Шубина, — сказал В. Ерми-
лов, кы, по-настоящему сЛюобразна, талант-
лива н возбуждает большие мысли об ис-
кусстве. Трудная задача изображения по-
ложительного героя решена писателем 
очень самостоятельно и так, как до него, 
пожалуй, никто в нашей литературе не ре-

!

 шал. Читателя, не привыкшего к разнообра-
I зию и смелости почерка, может удивить 
' то, что автор пишет о людях, в сущности, 
] очень хороших, в юмористическом тоне. 
I Читая повесть, порою вспоминаешь произ-
, ведения Ильфа и Петрова. Но если там 
юмор всегда разоблачает, развенчивает, то 
.здесь он утверждает положительного, пре-

! красного человека. 
! Пеекол'ь'ко слабее, по мнению В. Ермило-
ва. та часть повести, в которой описаны 
приключения доктора и его спутницы, сй-

I стры-хозяЛкн Ульяны Ивановны, в районе, 
| захваченном немцами. Здесь нужна была 
! иная интонация, которая оказалась недо-
ступной автору. У него немны получились 
: опереточными, а страшная для советского 
человека проблема работы на немцев выгля-
дит облегченной, упрощенной. 

Участники обсуждения Г. Рыклин. Ю. Лу-
кин и др. отметили, что в повести есть све-
жее, свое отношение к людям, к жизни. 
Юмору Шубина, подчеркнул Г. Рыклин, ! 
могут позавидовать даже опытные в этой 
области писатели. Если повесть тшатель-

I нее отредактировать, она сможет стать од 
, ним из значительных произведений нашей 
| литературы послевоенного периода. ; 
| Несколько иначе оценили повесть ! 
| А. Шубина Н. Онуфриев, Г. Бровман, 
! В. Раковская и др., указав, что Шубин при-
меняет только одну краску, одну тональ 
ность в изображении разных сторон жизни, 
и поэтому форма повествования часто про-; 
тиворечит ее содержанию.

 ! 

( — Многие детали повести, — говорит , 
Гауптмане и его «Микаэле ^ Олеша, — свидетельствуют о хорошей 

изобретательности автора и о его пристра-, 
] с тин к стилю плутовских романов. Даже 
тележка доктора, с которой он бредет в 

:

 потоке покидающих город людей, напоми-
нает возок странствующих актеров из про-

: нзведений этого жанра. Но приемы и ко-
лорит плутовского романа не вяжутся с 
трагической действительностью описывае-
мых событий. Доктор с его тележкой су-
ществует как бы отдельно от других л-ю-, 
дей. Он здесь слишком литературен и I 
эксцентричен. В повести не видно ни само 
отверженности, ни отчаяния, ни веры ухо- ' 
дяших от немцев людей—их оттесняет на 
второй план философствующий доктор. Так 
увлечение гротескным приемом влечет за 
собой распадение живой ткани произведе-
ния. Перелом в повести намечается с мо 
мента появлении героев в оккупированной , 
немцами деревне. Здесь, считает Ю. Олеша, 
Шубин проявил себя настоящим художни-
ком. Автор умело выбирает слова, юмор 
его тонок и выразителен. I 

кать эти рукописи. 
В феврале 1946 г. исполняется 75-летие 

со дня рождения Леои Украинки. Лучшим 
венком на могилу великой писательницы 
было бы издание ебтрника ее неопублико-
ванных произведений, число которых уже 
сейчас достаточно велико. 

когда Литва была временчо захзачена немец-
кими хищниками, журиал «Швиеса», наря-
ду с произведениями американско-.титовскнх 
писателей и публицистов Роюса Мизара, 
доктора А-нтанаса Петсижа а других, поме-
стил много стихов, рассказов, очерков и 
статей писателей советской Литвы, эвакуи-
ровавшихся в глубь Советского Союза. Бы-
ли изданы книги: «Злейший враг литовского 
народа» (о тевтонских захватчиках) ««Лит-
ва в огне» (о разгуле гитлеровских оккупан-
тов). Авторами материалов, опубликованных 
в этих изданиях, были Людас Гира, Саломея 
Нерис, Петрас Цвирка, Антанас Венцлова, 
Костас Корсакас, Ионас Марцинкявпчюс и 
другие литовские советские писатели.-Книги 
эти прозвучали призы>вом к беспощадной 
борьбе против гитлеровских захватчиков, 
стремившихся к . порабощению и истребле-
нию свободолюбивых народов. 

В этом году Литературным обществом из-
дана повесть америкаиеко-литовского писа-
теля Роюса Мизара «Ошибка Бернарда Га-
велиса». В будущем году мы выпустим кни-
гу «Восстановление Литвы», отражающую 
восстановление освобожденной литовской 
советской республики в свете нового пяти-
летнего плана. Американские литовцы с 
глубоким интересом следят за литературным 
творчеством советской Литвы. Имена ли-
товских советских писателей широко изве-
стны и популярны среди литовцев США и 
Канады. 

О О О 

— Пусть шубинекий доктор, — сказал 
Ю. Олеша, — несколько витиеват, но это 
человек, которого раньше в литературе не 
было и не могло быть, человек, которому 
есть дело до всего. Автору только не сле-
дует увлекаться литературными приемами, 
тем более, что он владеет даром правдиво 
изображать жизнь, видеть ее, чувствовать 
и любить. 

— Создавая образы хороших советских 
людей, — говорит Д. Поликарпов, — автор 
не поставил на пути своих героев никаких 
испытаний, не проверил законности суще-
ствования таких характеров и тем как бы 
заранее застраховал себя от возможных 
неудач. Повесть, скорее, следовало бы наз-
вать «Доктору Великанову повезло», ибо 
герою, попавшему по воле автора в стан 
немцев-дураков, не пришлось преодолевать 
никаких трудностей: автор поставил его в 
такие условия, где все заранее предопреде-
лено и решено. А герои могли бы выдер-
жать испытание и в тяжелые моменты су-
мели бы держаться с достоинством. 

Полемизируя с В. Ермиловым, отметив-
шим, что при всей неравноценности опуб-
ликованных в альманахе рассказов каж-
дый из них радует тем, что решает какую-
то проблему, В. Герасимова указывает, 
что нельзя говорить о какой-либо пробле-
ме или о том, правильно или неправильно 
она поставлена, если рассказ, как литера-
турное произведение, попросту не сущест-
вует. 

Опубликованные в альманахе рассказы 
М. Булавина «Любовь», М. Морева «Серд-
це женщины» и «Испытание», по мнению 
Н, Онуфриева, С. Галкина, В. Герасимовой 
и других, очень неудачны. Поднятая в этих 
рассказах большая тема возвращения фрон-
товика в семью, тема сложной борьбы 
между чувством любви и чувством долга 
решена легковесно. 

— Рассказ М. Булавина, — подчеркнул 
Ю. Лукин, — написан с претензией на пси- | 
хологизм и в то же время очень казенным | 
языком: например, «Вскоре я почувствовал, 
что встречи с Верой доставляют мне прият-
ный досуг» и т. д. Идеи и чувства, кото-
рые автор хочет передать читателю, крайне 
убоги. Потеря любимого мужа восприни-
мается женщиной легче, чем его возврате 
иие, и< самая трактовка темы делает произ-
ведение порочным. 

Неудачен рассказ В. Соколова «Сказкз 
о яблоне», подражание стилю Гоголя здесь 
странным образом смешалось с подража-
нием Зощенко. Рассказ П. Прутковского 
«Родной дом» — типичный пример неболь-
шого очерка, по ошибке названного расска-
зом. 

Хорошее впечатление, по миению А. Кар-
цева, В. Ермилова, Г. Бровмана и др., остав-
ляет рассказ О. Кретовой «В этот день» — 
о женщине, потерявшей мужа на войне. Есть 
своеобразие и в рассказах Н. Алехина «Гор-
ная легенда» и «Рожок Дорофеева», М. По-
добедова «Пимокаты» и М. Сергеенко «По-
следний день». Просто и тепло написан 
очерк О. Кретовой о погибшем во время 
Отечественной войны воронежском писателе 
Борисе Пескове. 

БУДУЩИЕ ННИГИ 
Недавно я получил от Гос-

литиздата сигнальный эк-
земпляр даитов'а «Рая»—ве-
щественное завершение мо-
его многолетнего труда нал 
переводом «Божественной 
комедии». Для предстояще-' 
го ее издания в одном то-
ме я последнее время рабо-
тал над составлением при-
мечаний к «Аду», но типу 
моих примечаний к «Чисти-
лищу» и «Раю», чтобы ком-
ментарий ко всей поэме был 
по возможности целостен и единооб-
разен. В то же время я продолжал 
работу над текстом и ввел немало 
поправок в мой перевод «Ада». Из 
моих «будущих книг» такое издание 
«Божественной комедии» я, конечно, 
считаю наиболее для себя ответст-
венным. 

Закончив перевод Дайте, я снова 
занялся староиспанским театром и 
перевел комедии Тирсо де Молина 
«Дон Хмль—Зеленые штаны» и Ло-
тье де Вега «Глупая для других и 
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М. ЛОЗИНСКИЙ 

умная для себя», причем по-
следнюю в двух вариантах: 
один из них — перевод в 
строгом смысле слова, дру-
гой — сценическая обработ-
ка («Умная дурочка»). По 
предложению Комитета по 
делам искусств я в скором 
времени займусь переводом 
драмы Лопе де Вега «Фуэн-
те Овехуна». 

В Детгизе должна выйти 
в свет новая редакция мо-
его перевода мольеровскогс 

«Т артюфа». 
В связи- с .готовящейся постанов-

кой моего перевода «Гамлета» в 
Московском театре драмы я вновь 
пересмотрел эту работу. Имея дело 
с непревзойденными образцами, поэт-
переводчик никогда не может до-
вольствоваться достигнутым и не-
устанл-ю будет искать более совер-
шенные решения. 

ПОВЕСТЬ О РОССИИ 
Николай Михайлов — один из наиболее 

видных представителей жанра научно-худо-
жественной литературы. Его книти, а так-
же очерки, печатавшиеся в журнале «Наши 
достижения», были в свое время высоко 
оценеиы Горьким. 

В 1935 гаду Н. Михайлов, по инициативе 
Алексея Максимовича, написал свою пер-
вую большую книгу о СССР для зарубеж-
ного читателя. Она называлась «Почерк ис-
тории» и имела за границей огромный ус-
пех. Это произведение положило начало 
серии книг Н. Михайлова о Советском 
Союзе. 

Во время войны Н. Михайлов вадасал 
«Повесть о России». В ней автор ставит сво-
ей задачей рассказать иностранцам, что 
такое Россия. 

М. Ильин, выступивший 6 декабря в Клу-
бе писателей с докладом о творчестве 
Н. Михайлова, охарактеризовал эту книгу 

так: «...на протяжении 200 страниц он заду-
мал рассказать обо всем: о географии и об 
истории нашей страны, о русской литерату-
ре и о русской науке, о музыке, архитекту-
ре, живописи. В его книге вы найдете стра-
ну Урарту и битву под Сталинградом, Афа-
насия -Никитина и Станиславокого, стати-
стику добычи руд и Чайковского... Все ока-
зывается оружием: и молибден, и марганец, 
и «Евгений Онегин», и геометрия Лобачев-
ского. Все служит одной цели: напомнит*, 
о прежних подвигах, об энергии, о добле-
сти, о достоинстве, обо всем, чему угрожат 
ет враг...». 

Отрывки из «Повести о России», прочи-
танные автором в этот вечер, были прослу-
шаны с большим интересом. Участники об-
суждения В. Шкловский, проф. А. Панкра-
това, В. Орлов, И. И-эич, В. Сафонов и др. 
высоко оцевкли работы Н. Михайлова, в ко-
торых большая культура и эрудиция соче-
таются с образным представлением о мире 
I! подлинным литературным дарованием. 
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А. Казанцева 
Александр Казанцев — инженер по спе-

циальности и руководитель одного из науч-
но-исследовательских институтов — автор 
фантастических романов «Пылающий 
остро®» и «Арктический мост». 

В своем новом рассказе «Взрыв», прочи-
танном на заседании секции научно-худо-
жественного жанра в клубе писателей, Але-
ксандр Казанцев в художественной ферме 
излагает свою научную гипотезу о проис-
хождении знаменитого тунгузского метео-
рита. 

Выступавшие единодушно отметили сме-
лость авторского замысла, остроту сюжета 
и научную актуальность рассказа. 

Вступительное слово, посвященное зна-
чению познавательного элемента в научной 
фантастике, сделал В. Орлов. 

Иллюстрации из книги С. Михалкова «Басни», выходящей в издательстве «Советский писатель» Слева направо: обложка кни-
ги и иллюстрация к басне «Нужный осел»— художников Кукрыникад, иллюстрации к басням «Пегас и поэт» и «Свинья» — 
художника А. Каневского. 

Новеллы 
Б. Шкловского 

* 
Вечер Виктора Шкловского, об'явленный 

секцией рассказа, собрал большую аудито-
рию. Писатель прочел около 20 рассказов 
из подготовленной к печати книги о Петре 
Великом. Маленькие сюжетные анекдоты, 
не выходящие за пределы документально-
сти и исторические очерки, чрезвычайно 
скупые в своей описательной части, созда-
ли у слушателей впечатление большого 
жанрового разнообразия. В каждом расска-
зе освещена какая-то черта Петра — чело-
века, политика, организатора, полководца, 
просвещенного деятеля. 

Автор привлек много нового докумен-
тального материала. В этом отношении ин-
тересны рассказы о десантной морской опе-
рации, проведенной в войне со Швецией, н 
об экспедиции на Мадагаскар, снаряженной 
Петром перед самой смертью. 

Выступавшие в прениях писатели Ирак-
лий Андроников, К. Паустовский, О. Чор-
н-ы-й, Н. Москвин и другие высоко оценили 
работу В. Шкловского. 

Н. РУБИНШТЕЙН 

ПУТЬ СВОБОДЫ 
«Война была окончена — долгая и кро-

вавая, по тем временам, — величайшая на-
родная война, которую только видел мир,— 
и ЛЮДИ в синих мундирах возвращались до-
мой*, так начинается книга американ-
ского писателя Хоуо-рда Фэста. вышедшая 
в прошлом году. 

Война, о которой говорит Фзст, — это 
гражданская война в США в годах 
прошлого века. 

Книга Фэста — драматическая повесть 
в неграх в Южных штатах после победы 
северян, об их борьбе совместно с. белыми 
бедняками за сьободу, за демократию. 

Герой повести Фэста —^ Гидеон Дже«-
с о н

 до гражданской войны бы-л рабом 
на одной из плантаций в Южной Каролине. 
Вместе с другими нелрами ои, п

0
 призыву 

Линкольна, "вступает в армию северян, му-
жественно сражается против конфедератов 
и возвращается с победой к семье к своей 
жене Рэчел, к сыновьям Марку и Джеффу, 
к дочери Дженни, к своему народу. 

В стране происходят выборы, и негры 
посылают Гидеона своим делегатом в Уч-
редительное собрание штата. 

Тяжело приходится вчерашнему рабу, 
который стал народным избранником. Гид-
с о я

- — и то он еще исключение сред» иег-
р

о в
 едва умеет написать свое имя и чи-

тает' с большим трудом. Впервые он живет 
в главном г-ороде штата, впервые надевает 
новый костюм, впервые в жизни опит «а 
настоящей постели, впервые читает книги, 
газеты. По ночам он учит четыре правила 
арифметики, одолевает непонятные слона. 
Проходит немного времени, Гидеон вы-
ступает © собрании штата, и к е-го сильным, 
убедительным речам прислушиваются дру-
гие депутаты. Да, это ;?е знакомый нам с 
детства дядя Том. В Гидеоне нет и следа 
той покорности судьбе, которая отличает 
героя повести Б'ичер-Стоу. Гидеон держал 
в руках оружие, он сражался за свободу и 
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победил. И главное — за ним стоят четыре 
миллиона негров, освобожденных на юге 
от рабства. Двести тысяч из н-их завоевали 
свободу с оружием а руках. Гид-сон тре-
бует организации школ. Он понимает, что 
просвещение неразрывно связано со свобо-
дой. 

Выступая с трибуны собрания штата, Гид-
сон -сравнивает народное образование с 
ринто-вкой. И то и другое — оружие про-
тив рабства: «Я верю, что человек, кото-
рый учился, н-е может быть рабом... Четыре 
миллиона неграмотных свободных негров 
явно немыслимы». 

Народное собрание штата принимает за-
коны, направленные против бывших рабо-
владельцев, законы, утверждающие демо-
кратию. За эту демократию плечом к пле-
чу с неграми бо|рются белые люди—бедня-
ки, безземельные. Им легче освободиться 
от расовых предрассудков. Борьба идет 
успешно. Уже создаются школы, где вме-
сте обучаются белые и черные дети. Уже, 
неемютря на все трудности, негры покупа-
ют землю, брошенную плантаторами, и ста-
новятся мелкими фермерами. «Если вы 
были на юге в старые рабовладельческие 
времена, иы видели, как могут работать 
негры под угрозой бича, — говорит Гид-
соя, — ладно, я вам говорю, я заверяю вяс, 
что свободный негр на собственной земле 
может работать вдвое продуктивнее». 

Гни,сон прав. Когда его соплеме'шшко'в 
впервые принимают на постройку железной 
дороги, у

 я и х

 -возникает совершенно новая 
психология наемного рабочего. «Он и №8 
народ работали из ,года а год, ничего не 
имея, ничего не получая, -как работают му-
лы «ли бык-и. Теперь железная дорога от-
крыто потребовала от них того, что они 
жаждали продать, — нх труд; они пришли 
и продали -лот срой труд за доллар в день, 
й Щ.1 Што возникли — шоссе, сверкающие 
стальные рельсы, поезд, скрежещущий в 
ночи». Насколько же это продуктивнее, 

радостнее рабского труда. Но мысль Гид-
еона идет дальше: 

«Сон, работа, еда, и это — все? А где 
ученье, отдых, книги? Одна только работа 
в живим?» — И Гидеон отвечает себе: 
«Путь от рабства создал новую эру циви-
лизации, но остановятся ли на этом люди?» 

...Мирно живет и трудится небольшая об-
щина негров вместе е б ел ым-и бедняками. 
Но реакция—бьишие плантаторы, рабовла-
дельцы поднимают голову. Они не могут 
примириться с поражением. Они организу-
ют банды головорезов КуКлумс-Клан, 
терроризируют население, линчуют негров, 
белых. 

Реакция ждет только того момента, ко-
гда войска северян оставят Южные штаты. 

Гидссж ясно -видит -надвигающуюся опас-
ность. Реакция не добита — вот в нем ко-
рень зла. 

«Я думал, что все люди гуманны,—-гово-
рит он, — я не представлял себе, что 
неизлечимая болезнь гнездится в человече-
ском моэгу. Я не понимал, что некоторые 
л-юди больны н своей бол-езиыо могут за-
разить мир... Видно, наши допустил» вели-
чайшую ошибку. Когда земля сочила-оь 
кровью во время -войны, они считали, что 
зло выкорчевано. Но пролилась кровь не 
больных, н-е лишенных рассудка, а только 
кровь здоровы-х хороших людей, которыми 
помыкали и которых обманули». 

Выросший за годы, минувшие после 
войны, до уровня большого политического 
деятеля, депутат конгресса Гидеон

1

 пы-
тается противостоять напору рабовладель-
цев. Он предупреждает президента Гранта 
о заговоре реакции. Он призывает к орга-
низации народных масс. Напрасно! Грант 
устал и не хочет бороться. Республикан-
ская партия продает плантаторам завоева-
ния демократии. Правительство отводит 
войска из Южных штатов. Это сигнал для 
рабовладельцев. Используя наемные банды 
Ку-Кл'ук-с-Клаш, они устанавливают режим 
кровавого террора, безнаказанных убийств, 
насилий. 

В числе первых жертв—вся община нег-
ров и белых, живущих на бывшей планта-
ции Кэрвелла. 

Ку-Клукс-Клаи осаждает дом. где без 
надежды на успех и спасение героически 

Искусство детективного 
романа 

Как пишутся детективные романы в Аме-
рике и Англии? Этому вопросу посвятил 
свой доклад Е. Ланн на собрании комиссчи 
детективного жанра ССП СССР. 

Выступавшие в прениях оценили доклад 
Лан-на, как попытку подытожить опыт 
литературы детективного жанра и проана-
лизировать особенности техники американ-
ских и английских романистов. 

отбиваются от -подлых врагов Г-идсон-, - его 
товарищи—негры и белые, их семьи. Один 
за другим погибают бойцы за демократию, 
за права человека. Гибнут сыновья Гид-
еона. А загтем » ом сам. 

«Последним воспоминанием Гщдсона 
Джексона, когда ударил снаряд, когда 
граната разорвалась и оборвала его память, 
было воспоминание о силе народа его стра-
ны, че|»1ых и белых, о силе, которая про-
В'бла их через долгую в-ойяу»... 

Повесть Фэста — подлинно историческая 
повесть, построенная на фактах. В после-
словии Фэст говорит о том. почему эти фак-
ты не были широко известны. «Власть иму-
щие считали необходимым скрыть от амери-
канцев, что некогда был произведен такой 
опыт и что этот опыт удался: что неграм 
было дано право жить в стране свободными 
людьми, на равной ноге со своими соседя-
ми, что им было дано право строит: свою 
собственную судьбу вместе с белыми бед-
няками на юге и что в течение восьми лет 
они создали прекрасную, справедливую и 
подлинно д-е м окра ти-ч ее-кую ц-иеи лива цию ». 

Книга Фэста написана в приподнятом, 
почти библейском стиле. Словно вырезан-
ные из меди, возникают -перед читателем 
образы Гидеона, его близких. 

Она написана не бесстрастным пером, а 
кровью сердца-. От первой до последней 
страницы ее нельзя читать без большого 
волнения. 

И, закрыв книгу, понимаешь, что хотя 
события, изображенные в ней, отделены от 
нас почти восьмьюдесятью годами, но речь 
идет о сегодняшнем дне. 

Фэст недаром посвящает свою книгу 
«мужчинам « женщинам, черным и белым, 
желтым и коричневым, которые отдали 
свои жизни в борьбе против фашизма». 

Да, это—антифашистское произведение. 
Это предупредительный сигнал, напомина-
ние о том. что нужно до конца выкорчевы-
вать остатки фашизма, выжигать их кале-
ным железом повсюду — и в Европе, и в 
Азии, и в Америке. 

Трагический образ Гидеона Джексона 
не забудется теми, кто стремится укрепить 
демократию и про-гресс, а значит 
всего смести с лица земли гнусное насле-
дие фашизма. 

Флотская-вещевая 
Черная фуражка, 
Синяя тельняшка — 
Не забуду вас я никогда. 
Сапоги-сапожки, 
Котелки да ложки, 
Да морская синяя вода. 

Припев: 
Закурю я трубку, 
Заварю я чай. 
Эх! Не плачь, голубка, 
Не скучай! 

Мой бушлат-бушлатяж, 
Ты мне брат и братик, 
Ты мне ближе матери-отца, 
Девушки дороже, 
Дедушки моложе. 
Мил ты мне с изнанки и с лица. 

Припев; 
Форменные брюки 
Тонкого сукна. 
Н е ломайте руки 
У окна. 

Голубая майка, 
Теплая фуфайка, 
Варежки, перчатки да иоски, 
Пуговички-петли, 
Еще чего нет ли? 
Эх, воротнички, крючки, шнурки. 

Припев: 
Где ты, недотрога? 
Навари-ка щей. 
Хорошо, что много 
Есть вещей! 

Местная-древесная 
Кто помнит смех, кто помнит слезы, 
А у меня всегда в груди 
Четыре дуба, три березы 
И две осины позади. 
Они шумели возле дома, 
Где я родился и возрос. 
Я не забуду трех берез. 
Мела метель, гремели грозы, 
Но видел я в свое окно 
Четыре дуба? три березы, 
И две осины, все равно. 
Весной под этими дубами, ,. 
В тени осин, вблизи берез, * 
С тобой мы встретились губами, 
Мой друг, надолго и всерьез. 
Пусть пальмы строятся в аллеи, 
И золотится апельсин. 
Осины мне всего милее, 
Хочу осин, осин, осин! 
Кто помнит смех, кто помнит слезы, 
А у меня всегда в груди 
Четыре дуба, три березы 
И две осины позади. 

НОВЫЕ КНИГИ В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ГОСПОЛИТИЗДАТ I о Главы из биографического романа «В бу-

г
, . , рю, во грозу» — о великом русском «омПози-

Г. Карпов и Е. Школьников . «Туркменская торе М. Глинке прочтет 13 дека оря ; в, Клубе 
ССР». Очерк ^о п р ошлом и настоящем Турк- композиторов ' писатель Алексей Ноййёов. По-
мении . Стр. 70. Цена 1 руб. ! еле ч т ения отрывков состштеч о

г

"~оу»;доние.* 
О. Афанасьева . «Краткий очерк истории Ли-I О Новую пьесу «Бранденбургские Сворота» 

ги наций». Стр. 40. Цена ВО коп. | прочтет 14 ноября в Московском клуфё писа-
В. Кружков- «О русской классической фи- телей Михаил Светлов. / 

Стр. 55. Цена 1 руб. | С Центральная областная библиотека имей» л ос оф и и XIX 
В. Снегирев. 

Цена 1 руб. 
В. Снегирев. 

Цена 1 руб . 

«Адмирал 

«Адмирал 

Ушаков» . Стр. 75. 

Сенявнн». Стр. 61. 

ВОЕНИЗДАТ 

с. Ковпак. «От Путивля до Карпат». Вос-
п оминания д в а ж д ы Героя Советского Союза 
генерал-майора С. А . Ковпака о боевом п у ти 
па ртнза н ского сое д и н е ни я, к ото р ым о н ком ан-
д о г а л во время Отечественной в ойны . Стр. 134, 
Цена 5 руб. 

А . Штепенко. «На дальнем бомбардировщи-
ке». (Записки шт у рм а н а -
Союза). Стр. 144. Цена 2 р. 

Героя Советского 
50 к , • 

Н. Коробков. «Михаил Кутузов». Краткий ! 
очерк об о с но вных этапах полководческой ! 
деятельности М. И. Куту зова Стр. 64. Це- I 
на 1 р. 25 к. I 

В. И. Ленина (г. Ульяновск) совместно с 
горкомом ВЛКСМ провела конференцию моло-
д ы х читателей на тему «Комсомол в - тылу у 
врага». Материалом д л я об с уждения - послужи-
ли прои з в ед ения А. Фалеева- «^олода'я I рчр-
дия», Н. Бирюкова «Чайка» и М. Алн г е р 
«ЗОЯ». 

На конференции присутствовало более 20$ 
читателей. ' ' ' > 

О В Литовском государственном издательст-
ве в ы ш л а в переводе К. Якубенасй кни га 
А. Варто «Девочка чумазая». Книга к р а сочно 
иллюстрирована х у д ожниц е й К. Петрикай-
Тулена . 

О В Ставрополе сдан в печать сборник 
литературных работ профессоров Педагоги-
ческого института. Публикуются т р у д ы про-
фессора А. Козырева о Достоевском. Толстом 
и Горьком, исследования профессора Тара-
сова «Лермонтов в русской д о р е в олюционной 
критике» и др-

ПИСЬМО в 
УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ РЕДАКТОР! 

В ж у р н а л е «Октябрь» 8 в разделе «Книж-
н ы е н о винки» напечатана краткая рецензия 
о к нижке моих рассказов «Секретный вояж*. 
Рецензент упрекает меня в трех фактических 
ошибках. На самом же деле все три раза 
ошибается сам рецензент . Он пишет,, что у 
меня «неверно ука зан д е н ь н а п а д е ния не-
приятельской э скадры на Петропавловск (это 
прои зошло не 18 августа, как ука зывает ав-
тор, а 17-го)». 

В своем рассказе «Николка» я совсем не 
писал, что нападение на Петропавловск про-
изошло 18 августа. На стр. 04 написано : 

«18 августа б ол ьшая п а р у с н ая эскадра и 
пароход в ошли в Анн ч и н е к ую губу». Й дей-
ствительно неприятельская ж-кадра стала . на 
якорь в А в а ч п н е к о й г убе 18 августа. 17-го 
же августа, с ц елью короткой рекогносциров-
ки и под ч ужим флагом, вход г/л на рейд 
пароход «Вира го». В подтверждение этого 
см. Богданович, «Восточная война 1853—56 гг », 
СПБ, 1876 г.. т. II, стр. 233 — 234. Гейрот. 
«Восточная война 1853—56 гг.», СПБ, 1876 г., 
стр. 176. Сгиб пев. «Исторический очерк глав-
нейших событии на Камчатке с 1816—1856 гг.». 
• Морской сборник». 1860 г., 8. стр. 107. 
«Нападение на Камчатку ан гло-французов в 
августе 1854 г.». «Морской сборник». 1854 г., 
«\е 12, ра здел «Официальные статьи и изве-
стия», стр. 10*. Извлечение из письма мич-
мана Фес у на, с л ужаще го на фрегате «Аврора». 
«Морской сборник», 1854 г., № 12, стр. 465 — 
466. Во енная энциклопедия . Изд. Сытина, 
1015 г., т. 18, стр. 306. Энциклопедия воен-
ных п морских наук . Под ред. Леера. С ПК, 
1801 г., т. V, стр. 627. Энциклопедический 
словарь. Изда ние Брокгауз и Эфрон. СП В.. 
т. 46, стр. 477 и др . 

Что же касается н апад ения на Петропав-
ловск. то оно прои зошло не 17-го, как ут-
верждает автор рецензии , и и с 18-го, как, 
якобы, написано у меня, а 20-го. Эта дата 
и фигурирует у меня в книжке на стр. 05. 
Что нападение произошло им енно 20-го, 
к- ром е вы ш с у к а за и н он л итерату р ьг, по дтвер-
; к да ет та кзк о к и ш а а ка дем и к а К Т а р л с « К ры м-
екая война», изд. Академии наук , 1044 г., 
т. II. стр. ПО, в которой сказано: «Обстоя-
тельнее и л у ч ш е всего описан д е н ь 20 ав-
густа, (1 сентября) не Арб у з о вым , а мичманом 
Николаем Фееуиом, находившимся на фрегате 

I «Аврора»... (ниже цитата из письма ФесVна.— 

РЕДАКЦИЮ 

п р е ж д е ! В . Тренев). « . .Наконец наступил д ен ь 20 ав-
!

 густа—день нашего верного сражения, а сле-
довательно, достопамятны и в жизни каждого 
из нас». 

Второе о б вин ени е рецензента : «Автор го-
ворит. что в д е н ь своего появления у Пет-
ропавловска неприятель н е делал попыток 14 
н а п а д е нию (стр. 04), на самом деле именно 
в п е р вый же д е н ь эскадра бомбардировала 
Петропавловск». 

И в этом случае дело обстоит не так, как 
изображает его рецензент. Ссылаюсь снова 
на п р и в е д е н ны е в ы ш е источники, где го-
ворится. что неприятель, войдя в А в а ч пн -
с к ую губу , п ри п риближение к русским ба-
та ре ям был встречен выстрелами. Ответив 
также несколькими выстрелами, не причи-
н и вшими никакого вреда, неприятель отошел, 
стоял на якоре в н е пределов досягаемости 
р усе к и х о р у дии и в этот д е н ь и он ы ток. к 
нападению не делал. 

Поэтому с п о л н ы м правом на стр. 04 своей 
к н и г и я писал: «День прошел .тревожно, но., 
неприятель вел себя тихо, не делая попыток 
к нал аде н иго». 

И, наконец , автор рецензии пишет: «Фре-
гат «Аврора», о б оронявший Петропавловск 
вместе с «Двиною», не привозил из Крон-
штадта известьй о предстоящей войне, этот 
Фрегат п ришел из Перуанской гавани Кальяо». 
Здесь автору рецензии уж о ч е н ь це повезло. 
Упрекая м ен я в одной ошибке, он сам умуд-
ряется ошибиться д в ажды . 

Во-первых, у м е н я вовсе не говорится, что 
фрегат приве з эти известия из Кронштадта. 
У меня на стр. 82 говорится: «Аврора» при-
везла т р е в ожные известия. Вот-воТ могла 
в с пых н у т ь война, и Петроп'авловск-на-Кам-
чатке мог подвер гнуться н апад ению враже-
ского флота. Фрегат п р ишел из Кронштадта, 
почти не заходя в п р омежуточные п о р т ы , 
чтобы успеть в Камчатку прежде неприятеля». 

И, во-вторых, «Аврора» пришла-то все-таки 
именно из Кронштадта (откуда вышл а 22 ав-
густа. 1853 года, см. .Сгиб нов. цпт. в ы ш е 
статья, стр. 03). а не из «Перуанской гава-
ни Кальяо», которая, как известно, не явля-
лась базой русского во енно го флота. «Аррора» 
заходила в Кальяо всего на 11 суток по п у -
ти из Кронштадта только как в промежу-
т о ч ный порт. 
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