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1 стр. Александр Прокофьев, Закат (стихи). Всево-
лод Рождественский. Девушки Ленинграда (стихи). 
Мария Грудницкая. Среди рукописей Т. Г. Шевченко. 
Информация. Ленинградские поэты в Москве. Один-
надцатитомное издание сочинений Алишера Навои 
Издательство Латвии в 1946 г. Труды Казахской 
книжной палаты. По советской стране. 

2 стр. В. Беляев. Начиная второй год... Вл. Бах-
метьев. Судьбы будущих книг. Л. Никулин. На суше и 
на море. Н. Харджиев. Маяковский для школьников. 
И. Эвентов. Моральный коэфициент. 

3 стр. Л. Субоцкий. Племя / молодое. Ф. Каверин. 
В поисках пьесы. В. Александров. Автор и его герой.: 

4 стр. Вл. Рогов. Письмо из Лондона. М. Живов. 
Книга суровой правды; С. Швецов. Эпиграммы. Па-
мятные даты. Юлис Янонис. В ССП СССР. Воспоми-: 
нания А. С. Аллилуевой. Дружеская встреча; Сценам 
рий А. Довженко «Жизнь в цвету». Информация. 
Избранное Якуба Коласа. Авторская редакция «Горе 
от ума». Новые книги по истории славянских наро-' 
дов. Источники «Войны и мира». 

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОЧЕРКЕ 
Не перевелись еще, к сожалению, люби. 

тели туманных рассуждений о месте очер-
ка в художественной литературе. Даже са-
мое соединение понятий «очерк» и «худо-
жественная литература» кажется этим лю-
дям непростительным. 

В этом отношении они несколько уподоб. 
ляются тому молодому писателю, который 
некогда с чувством возмущения и обиды 

" отнесся к предложению А. М. Горького по-
пробовать себя на очерке. 

«Я весь содрогаюсь от напряжения твор-
ческой силы, а вы советуете мне пробовать 
себя на очерке, что это—наомешка?» — 
восклицал этот писатель в ответном пись-
ме Горькому. 

Алексей Максимович вынужден был ука-
зать своему корреспонденту на пример 
больших русских писателей, не «брезго-
вавших» формой очерка. Он вспомнил 
имена Тургенева, Салтыкова-Щедрина, 
Писемского, Лескова, Успенского, Помя-

. ловского, Короленко, К ним можно было 
бы присоединить и Пушкина, Льва Тол-

• с того. Гончарова, Чехова. Разве не очерки 
в глубоком и истинном значении этого сло-
ва «Путешествие в Арзрум», «Севасто-
польские рассказы» «Фрегат Паллада», 
«Остров Сахалин»?. 

Горький, как известно, не ограничивался 
теоретическими выступлениями в защиту 
очерка как насущной потребности совет-
ской литературы, как одного из важней-
ших средств воспитания масс «на живых 
конкретных примерах и образцах из всех 
областей жизни» (Ленин). 

Великому пролетарскому художнику 
принадлежала инициатива создания специ-
альных журналов и сборников, строив-
шихся исключительно на очерковом мате-
риале, об'едннявшнх вокруг себя писателей 
и журналистов, чьей задачей было—актив-
нейшим образом культивировать форму 
очерка, всемерно помочь ему, как настаи-
вал Алексей Максимович, «расти и разви-
ваться до пределов возможного совершен-
ствования». 

Усилия эти принесли плодотворные ре-
зультаты. В незабываемые годы первых 
сталинских пятилеток очерк оказывал 
ощутимую и действенную помощь в про-
паганде наших достижений, в борьбе за 
торжество новой социалистической мора-
ли, в борьбе за социалистическое переуст-
ройство нашего общества. 

Многие произведения, написанные тог-
да в этом жанре советскими писателями, 
сохранили значение не только исторических 
документов. Напомним читателю о таких 
книгах, как «Кара-Бугаз» К. Паустовского, 
«Рассказ о великом плане» М Ильина, 
очерках М. Пришвина.-М. Шагинян, Б. Ага-
пова, В. Ставского, В. Овечкнна, Алексея 
Колосова и других наших писателей. 

В этих книгах рассыпано множество яр-
ких штрихов, метких наблюдений, художе-
ственных деталей, воссоздающих героиче-
ский образ человека, вдохновленного иде-
ями партий Ленина—Сталина и под ее 
руководством переделывающего мир и са-
мого себя. 

Всем памятна работа советских писа-
телей в грозные годы Великой Отечествен-
ной войны. В центральной и фронтовой пе_ 
чати систематически появлялись очерки и 
корреспонденции Алексея Толстого, М. Шо-
лохова, И. Эренбурга, Н. Тихонова, К. 
Симонова, Вас. Гроссмана, Б. Горбатова и 
многих других. Пламенное слово писате-
лей вооружало наш народ, укрепляло 
патриотические чувства, волю к победе, 
жажду расплаты с ненавистным врагом, ве-
ру в торжество дела. Особое место зани-
мают в литературе тех дней очерки, пока-
зывающие повседневный труд солдата, сло-
жный процесс превращения вчерашнего ра_ 
бочего и колхозника, мирного советского 
интеллигента в закаленных воинов, умно 
и бесстрашно срывающих вражеские за-
мыслы. 

;

 Принятый недавно Верховным Советом 
Союза Советских Социалистических Рес-
публик Закон о пятилетнем плане восста-
новления и развития народного хозяйства 
СССР на 1946—1950 гг. поставил перед на-
родом-победителем новые грандиозные 
задачи, для осуществления которых потре-
буется напряжение всех творческих сил 
страны. Мы вступаем в период нового 
творческого под'ема, новых форм прояв-
ления той могущественной чудотворной 
, энергии, шторой советский народ всегда 
-удивлял мир. На земле нашей будут воз-
двигнуты новые гигантские заводы, ее пе-
ресекут новые линии железных дорог и 
каналов, будут отстроены новые города. 
Многочисленные научные учреждения бу-

дут работать над решением задач, выдви-
гаемых великим пятилетним планом. 

Быть среди народа, вместе с ним — пря-
мой долг художника советской страны. Не 
отворачиваться от живой, кипучей повсе-
дневности, не создавать себе заслонов из 
теорий о «монументальных полотнах», а 
быть оперативным, жадно-активным и от-
зывчивым на явления, знаменующие новые 
сдвиги в нашей действительности. 

Только так писатель открывает для себя 
возможности стать истинным мастером. 
Этим он сокращает путь и к созданию мо-
нументальных произведений, которые ни-
когда еще не создавались художниками, 
страдавшими «боязнью пространства». 

Все дело в том, чтобы не подходить к 
проблеме очерка с позиций ремесленника 
или, что, пожалуй, еще хуже, некоего фи-
лантропа, снисходящего до «низкого» жан-
ра. «Неверным и несправедливым» считал 
А. М. Горький такоё отношение к очерку. 

Эта характеристика тем более верна те-
перь, когда советский очерк уже имеет 
свои прочные традиции. Сейчас нет нужды 
доказывать, что очерк — очень много-
гранный вид искусства. Этому жанру в 
одинаковой мере доступны и реалистиче-
ское обобщение, и сатирическая язвитель-
ность, и романтическая приподнятость, и 
даже эпический тон. 

Главное, чтобы взятая художником 
тема оказалась для него личной темой че-
ловека, остро чувствующего современность 
живущего ею и для нее творящего, чтобы 
он любил и знал свой материал, брал его 
во всеоружии ясного и четкого мировоззре 
ния. Тогда он уйдет от сухого и баналь 
ного протоколизма, от метода искусствен 
ного «оживления» материала, не очутится 
в плену «частного», не даст себя увлечь 
анекдотической ситуацией; тогда передним 
раскроется внутренний смысл явления, и 
подлинным героем его очерка станет че 
ловек. 

Наивно было бы подходить к этому чело 
веку с обветшалыми критериями и масшта. 
бами. Он прошел школу беспримерных ис-
пытаний, он по-новому осознал роль и ме-
сто своего народа в истории человечества, 
соотношение сил, борющихся в современ-
ном мире; он никогда, быть может, не 
сознавал так глубоко все преимущество 
советского строя жизни, прочность' и не-
зыблемость советской державы, ее влия-
ние во всех областях современной жизни; 
он полнее, чем когда-либо, осмысливает и 
свою личную ответственность, как участ-
ник процесса, который должен привести 
нашу родину в ближайшие годы к новому 
расцвету. 

Показать этого человека, безусловно, 
одна из почетнейших и увлекательнейших 
задач советского писателя. 

В этой связи проблема очерка становит-
ся сугубо важной, как проблема жанра, 
открывающего большие возможности для 
оперативного художественного отражения 
значительнейших явлений нашей дейст-
вительности. 

Следует отметить к чести издательства 
«Молодая гвардия», что оно раньше дру-
гих наших издательств старается эти воз-
можности использовать. Заслуживает одо-
брения и подражания идея выпуска в 
«Молодой гвардии» серии книг под рубри-
кой «Наша родина». Это будут книги, по-
священные всем крупным городам нашего 
Союза, всем областям и республикам, то-
му строительству, которое здесь развер-
нется в годы четвертой сталинской пяти-
летки. 

Нужно ли доказывать, что писатели обя-
заны откликнуться на это начинание? , 

Большой простор открывает начинание 
издательства и для областных писателей. 
Среди них есть люди, уже обратившие на 
себя внимание своей наблюдательностью, 
люди, знающие и любящие свой край, уме-
ющие ярко рассказать о нем.̂  Примером 
служит хотя бы новосибирский писатель С, 
Кожевников, чей очерк «Город на Оби»— 
ценное явление советской очерковой лите-
ратуры. 

Удача С. Кожевникова весьма поучи-
тельна. Она говорит о том, что, если писа-
тель стоит близко к людям, преображаю-
щим лицо нашей страны, пристально вгля-
дывается в дела и чувства замечательных 
людей, осуществляющих великую про-
грамму социалистического строительства, 
то, в каком бы жанре он ни работал, он 
даст произведения, познавательная цен-
ность которых не будет уступать их худо-
жественным качествам. 

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ 
«Звезда» в 1946 г. * 

ЛЕНИНГРАД. (От наш. корр.). На рас-
ширенном заседании правления ЛенССП 
обсуждались итоги работы журнала «Звез-
да» за 1945 г. и дальнейшие перспективк 
журнала. 

Выступивший с подробным докладом от-
ветственный редактор журнала В. Саянов 
напомнил, что ленинградская «Звезда» иг-
рала выдающуюся роль в жизни советской 
литературы. . • 

—- Лицо журнала, — говорит В. Саянов;, 
— должен определить печатающийся на 
его страницах большой современный ро-
ман. Такого романа в прошлом году в 
«Звезде» не было. Серьезным недостатком 
журнала являлись и слабость отдела кри-
тики и систематическое запаздывание вы'г 
хода номеров, что вызывалось в значи-
тельной степени производственными за-
держками в типографиях. " 

— В редакционном портфеле, — сооб-.. 
щил В. Саянов, — большое число новых 
произведений ленинградских и московских 
писателей, в том числе и ряд романов и 
повестей. О творческой активности лите-
раторов можно судить хотя бы по тому 
факту, что все номера журнала до конца, 
года уже заполнены! Более того, число-
произведений, заслуживающих внимания 
читателя, по словам В. Саянова, превышает 
об'ем двенадцати книжек «Звезды», и ре-
дакция ставит вопрос об издании альмана-; 
ха «Звезда». Редакция выдвигает . перед 
правлением ЛенССП вопрос о возможности 
возобновления издания журнала .«Литера-, 
турный современник». 

Доклад В. Саянова вызвал оживленные 
прения, в которых приняли участие А. Мо-
розов, Т. Трифонова, Н. Никитин, С. Спас-
ский, В. Лифшиц, И. Эвентов, А. Кривоше-
ева, П. Громов и др, Подытоживая прения, 
А. Прокофьев говорил о необходимости 
продолжать последовательную борьбу за 
высокое качество печатающихся в журна-
ле произведений. 

В решении, принятом правлением Лен-
ССП, отмечается,, что редакция «Звезды» в 
1945 году добилась определенных успехов. 
Редакции указано на недостатки, на необ-
ходимость уделить в 1946 году значитель-
но большее внимание современной тема-
тике, в первую очередь — темам, связан-
ным с выполнением Сталинского плана 
восстановления и развития, народного хо-
зяйства СССР. Правление ЛенССП поддер-
жало предложение редакции «Звезды» об 
издании альманаха. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖУРНАЛА «СИБИРСКИЕ ОГНИ» 

НОВОСИБИРСК. (От наш. корр.). Газе-1 П. Драверта. В номере публикуются так-
та «Советская Сибирь» посвятила страницу! же стихи алтайских, якутских и бурятских 
возобновлению журнала «Сибирские огни». 

Приветствия журналу прислали Н. Тихо-
нов, П. Бажов, Александра Бруштейн, пи-
сатели Иркутска, Красноярска, Омска. 

Л. Сейфуллина в воспоминаниях «Из 
прошлого» рассказала о первых годах су-
ществования журнала. Редактор «Сибир-
ских огней» С. Кожевников в статье «У ли-
тературного костра Сибири» осветил! 
24-летний путь журнала и рассказал о той 
большой поддержке и помощи, которую 
на протяжении многих лет оказывал «Си-
бирским огням» А, М. Горький. 

Вышел первый номер журнала. 
Он открывается поэмой А. Смердова 
«Пушкинские горы». В поэтическом разде-
ле стихи: И. Мухаче.ва, Л. Кондырева, 
И. Рождественского, К. Лисовского, П. Ко-
марова, Г. Замятиной и недавно умершего 

поэтов в переводах Е. Стюарт, К. Седых 
и А. Ольхона. 

В отделе прозы печатаются: первая кни-
га романа Ф. Олесова «Прощание молча», 
главы из романа И. Шухова «Метель», 
рассказы С. Сартакова, К. Локоткова. Сре-
ди документальных материалов — дневник 
инженера А. Кошурникова «Неизведанным 
путем» и очерк инженера А. Калугина о 
геологе Радугине. 

В разделе «По Сибири» публикуются 
статьи доцента И. Парилова — «Влияние 
Отечественной войны на фольклор», проф. 
В. Ревердатто—«В поисках лекарственных 
растений», проф. Бутакова—«50-летие си-
бирской энергетики», Г. Малкова — «За-
падно-сибироюий филиал Академии наук» и 
другие материалы. 

ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ МАРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Новые книги 

нахичеванских писателей 

БАКУ. (ТАСС). Вышли в свет новые про-
изведения писателей Нахичеванской 
АССР: повесть И. Начкева «Джамиль' и 
Гюльнар* и драма Абаскулиева «Гюнаш 

ЙОШКАР-ОЛА. (От наш. корр.). 22 ию-
ня 1946 года — радостная дата для марий-
ского народа. В этот день трудящиеся Ма-
рийской АССР будут праздновать 25-летие 
своей автономии. Марийские писатели го-
товятся отметить эту дату новыми произ-
ведениями. Торжество сталинской нацио-
нальной политики, счастье, завоеванное 
марийским народом при помощи великого 
русского народа, победа в Великой Отече-
ственной войне — таковы темы большин-
ства произведений. 

Известный марийский писатель Никандр 
Лекайн, автор романа «Железная сила»; за-
кончил роман «Великая война» — о пар-
тизанах Великой Отечественной войны. 
Драматург Сергей Николаев, автор попу-
лярных в республике пьес «Салика», «Во-
ды текут» и др., готовит к юбилею респуб-
лики музыкальную комедию на современ-
ную тему и повесть о колхознице-марийке, 
матери-героине, труженице тыла. 

Заслуженный деятель искусств Марий-
ской АССР Николай Арбан написал к юби-
лею историческую драму «Давным-давно»; 
тема ее'—дружба марийского и русского на-
родов. 

Новые кинги публикуют поэты-фронтови-
ки: Николай Казаков, выпустивший за, годы 
войны два сборника стихов «В огне» и 
«На нашей улице праздник», готовит сбор-
кик стихов о героях. Отечественной войны. 
Макс Майн выступает со стихами и поэ-
мами о воинах Красной Армии. Анатолий 
Бик (автор сборника стихов «Путь побе-
ды») пишет повесть «Сквозь огонь» и ис-
торическую драму в стихах «Девушка из 

Элиета». Илья Стрельников готовит два 
сборника стихов и поэм. Семен Вишнев-
ский подготовил к печати два сборника 
стихов: «Сердце зовет» и «Моя деревня» 
и написал книгу новелл «13 дней». Васи-
лий Рожкин подготовил к печати сборник 
стихов «Тебе, моя любимая». Василий Ча-
лай, автор нескольких сборников стихов, 
готовит к юбилею новую книгу стихов 
«Матери». 

Писатель-фронтовик Александр Ток, из-
вестный своими переводами русских поэ-
тов (в особенности Маяковского), пишет к 
юбилею цикл новелл «После войны». 
Иван Осм.ин собрал том детских стихов и 
работает над пьесой в стихах «Счастье». 
Мирон Чойн пишет поэму о своем герои-
ческом земляке Соловьеве, который, как 
Александр Матросов, грудью закрыл вра-
жескую пулеметную амбразуру. 

Молодой прозаик Ким Васин написал ис-
торическую повесть «Победа в Ливонии»; 
тема повести •—- участие горно-марийских 
отрядов в Казанском походе Ивана Гроз-
ного и в Ливонской войне 1558 года. Кро-
ме того, Ким Васин пишет к юбилею рас-
сказы из истории города Йошкар-Ола. 

Константин Беляев готовит к печати по-
весть «Огненная буря». Никандр Ильяков 
издает сборник фронтовых новелл. 

Литературовед А. Асылбаев ротовит к 
печати четырехтомное полное собрание 
сочинений основоположника марийской 
литературы М. Шкетана (Майорова). Все 
четыре тома будут изданы к 10-леггию со 
дня смерти М. Шкетана, которое будет от-
мечаться в мае 1947 года. 

ЯКУТСК. (От наш. корр.). Крупнейший 
йкутский беллетрист Н. Мордвинов (Эмма 
Ячыгийа) после многолетней работы аа-

догур» (Солнце восходит).. Пьеса включе-]кончил перевод на якутский язык романа 
на в репертуар нахичеванского государсТ 
венного театра имени Ахундова. 

Писатель Насирли закончил работу над 
сборником фронтовых очерков и поэмой 
«Возвращение солдата», молодой поэт-
фронтовик Сафарли работает над большой 
поэмой «Легенда о ве'1ре». . 

Награждение писателей 

почетными грамотами 

ОМСК. (От наш. корр.). В связи с 25-ле-

тием областного Государственного изда-
тельства Бюро Омского, обкома ВКП(б) й 
исполком областного Совета депутатов 
трудящихся наградили почетными грамо-
тами группу омских писателей и литерато-
ров. Гр'амоты вручены поэту, Л. Мартыно-
ву, прозаику С. Золыгину, редактору «Ом-
ского альманаха» С. Жданову, редактору 
издательства очеркистке М. Иоффе. По-
смертно награжден почетной грамотой ста-
рейший сибирский поэт Петр Драверт; 

«АННА КАРЕНИНА» НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 
Издания Пушкина, Лермонтова, Крылова 

и Чехова, выпущенные ~в" переводах на 

якутский язык, в последние годы пользу-

ются исключительной 'люб(1вг>ю • чI!тателей. }Т. ТоЗстог'б «Анна Каренина», принятый- к 
изданию Якутгосиздатом, 

Александр ПРОКОФЬЕВ 

З А К А Т 
Да такого неба не бывало. 
Чтоб с полнеба сразу было алым, 
Чтоб заката лента обвивала 
Облака, грозящие обвалом. 
Вот отсюда и пошло: 

В лугу 
Розовый стожар горит в стогу, 
Розовые сосны на снегу, 
Розовые кони в стойла встали, 
Розовые птицы взвились в дали, 
Чтобы рассказать про чудеса... 
Это продолжалось полчаса. 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ АВТОРАМИ 
'ИРКУТСК. (Наш корр.). В состав Лите-

ратурного об'единения молодых авторов, 
работающего при Иркутском отделении 
ССП, после войны вошло много новых 
молодых .писателей. Это люди разных воз-
растов, образования й различных профес-
сий (студенты, научные работники, поляр-
ники, стахановцы промышленности и транс-
порта). 

Работа началась своеобразным смотром 
творчества начинающих писателей. Еже-
недельно творческий коллектив слушает 
выступления поэтов, прозаиков. 

Наиболее зрелые стихи и поэмы пред-
ставили вернувшиеся . из армии офицеры 
Восточно-Сибирского военного округа 
Л. Стёкольников, Ю. Левитанский, молодая 

поэтесса Б. Левантовская и работник Двор-
ца культуры одного завода В. Стародумов. 
Способными прозаиками оказались: 
рабочий завода им. Сталина, стахановец 
Мих. Васильев, военврач Е. Баранчикова и, 
особенно, сотрудница Рыбтреста Ольга Се-
рова, написавшая книгу новелл о Байкале 
«Славное море». Книга О, Серовой приня-
та к изданию Бурмонголгизом (Улан-Удэ). 

Альманах «Новая Сибирь» организует 
специальный отдел «Творчество молодых», 
в котором будут печататься лучшие про-
изведения молодых авторов. В составе 
Литературного об'единения при Иркутском 
отделении ССП сейчас работает около со-
рока начинающих прозаиков, поэтов, дра-
матургов и литературных критиков. 

ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ-ВОИНОВ 

ОДИНИАДДАТИТОМНОЕ ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 

АЛИШЕРА НАВОИ 

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). В институте во-
стоковедения Академии наук СССР возоб-
новилась прерванная войной работа над 
изданием полного собрания сочинений На-
вои. 

Институт востоковедения готовит к пе-
чати полное собрание сочинений великого 
деятеля узбекской культуры, рассчитанное 
на 11 томов, об'емом около 300 печатных 
листов. В первых шести томах будут на-
печатаны поэмы «Изумление праведников», 
«Семь планет», «Фархад и Ширин», «Язык 
птиц». Седьмой том включает лирику На-
вои, восьмой посвящается прозе, девятый 

— истории, десятый — философии, один-
надцатый — лирике на персидском языке. 

В основу издания будут взяты древней-
шие рукописи," хранящиеся в научных ин-
ститутах и библиотеках Ленинграда и Таш-
кента. Многие из них будут впервые ис-
пользованы в печати. Первый и десятый 
тома уже подготовлены к печати. 

Общее руководство всей работой воз-
ложено на членов-корреспондентов Акаде-
мии наук СССР Бертельса, Малова и чле-
на-корреспондента Академии наук Узбек-
ской ССР Боровкова. 

Издание рассчитано на пять лет. 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О Л А Т В И И В 1 9 4 6 г. 

РИГА. (От наш. корр.). Заместитель ди-
ректора Об'единенного издательства Лат-
вии (ВАПП) Янис Ниедре рассказал наше-
му корреспонденту о планах на 1946 год, 

—- В текущем году, — заявил Я. Ниед-
р

е >
 — предполагается выпустить по разде-

лу художественной литературы 80 назва-
ний на латышском языке и 5 названий — 
на русском (не включая юношеской лите-
ратуры), в общей сложности 1 260 печат-
ных листов. 

Сюда входят: первый том академическо-
го издания Яниса Райниса, первый том со-
чинений Андрея Упитса, два тома сочине-
ний новеллиста и драматурга Р. Блау-маниса, 
однотомники Судрабу Эджуса, Клусайс-
Эферта, избранные пьесы отца латышской 
драматургии Адольфа Алунана. Из книг 
русских классиков будут изданы однотом-
ник М. Горького, «Анна Каренина», проза 
Пушкина и др. 

Раздел новейшей латышской литературы 
дключает 20 названий: романы Вилиса Ла-
циса, рассказы Яниса Судрабкалнса, Анны 
Саксе, стихи Арвида Григулиса, Фрициса 

Ромпелниса и латгальского поэта С, Пута-
на, а также первую книгу латышских на-
родных сказок. Из русской советской ли-
тературы план предусматривает издание 
романов Алексея Толстого: «Хождение по 
мукам», «Петр Ь (в переводе А. Упитса) 
и «Хлеб» (в переводе Я. Судрабкалнса), 
М. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая 
целина», А, Фадеева «Разгром», произве-
дения Н. Тихонова, Л. Соболева, Л. Леоно-
ва, В. Яна, М. Алигер и др. 

На латышском языке будут изданы 
статьи В. Ленина, посвященные проблемам 
литературы и искусства, избранные лите-
ратурно-критические очерки М. Горького, 
«Эстетические отношения искусства к дей-
ствительности» Чернышевского, «История 
латышской литературы» А. Упитса и 
Я. Ниедре, «Поэтика» Р. Эгле, «Литератур-
но-критические очерки» К. Краулиньша 
и др. 

На русском языке будет выпущен «Аль-
манах латышской советской литературы», 
тиражом в 8 000 экз., а также прозаиче-
ские произведения А. Упитса, Э. Бирзние 
ка-Упитса, Р. Блауманиса и А, Григулиса. 

Трубы Казахской книжной пала
!
шы 

Библиографический отдел Казахской 
республиканской книжной палаты в Алма-
Ата подготовил к печати ежегодные ука-
затели «Книжная летопись», «Журнальная 
яетопись» и об'единенный указатель «Биб-
лиографии печати Казахстана», в который 
•вошли материалы обо всех издаваемых в 
республике книгах, журналах и газетах. 

Палата подготовила также к печати биб-
лиографический указатель «Великая Оте-
чественная война советского народа» на 
русском и казахском языках. 

Закончена работа над указателем изда-
ний, вышедших в республике за последние 

20 лет. 

В архиве библиотеки 

Таллина 
В обширном помещении подвального 

этажа, в шкафах и на полках расположе-
ны богатства архива Таллинской'централь-
ной библиотеки —- 40.000 томов. В их чис-
ле немало экземпляров, имеющих боль-
шую библиографическую ценность. 

Вот тридцать старейших изданий библии 
на эстонском языке. Первое из них напе-
чатано в 1739 году. Двадцатью двумя из-
даниями представлена «Книга домашних и 
церковных песен эстонских крестьян», пе-
риодически выходившая, начиная с 1793 г. 
Здесь хранится также старейшая эстонская 
газета-журнал «Краткое поучение», издан-
ная в Пыльтсама в 1766 т. Немало есть 
здесь редких книг на русском и других 
языках. В самом начале войны ценнейшие 
экспонаты были эвакуированы из Таллина.: 
Сейчас они возвращены в архив. 

ЧЕБОКСАРЫ. Правление Союза совет-
ских писателей Чувашии два своих послед-
них заседания посвятило обсуждению 
творчества поэтов — офицеров Красной 
Армии Александра Алга и Якова Ухсая. В 
обсуждении приняли живое . участие все 
писатели, проживающие в г. Чебоксарах, 
а также актив читателей. Стихи поэтов-вои-
нов-получили высокую оценку участников 
обсуждения. В стихах Александра Алга 
отображен боевой путь лирического героя-
воина, который, прошел от Волги до 
Брлндеебургских ворот. Произведения 
Алга наполнены чувством глубокой, 
бережной любви к матери-родине, высокой 

гордости советского человека, одержавше-
го великую победу. Произведения другого 
поэта-воина Якова Ухсая носят эпический 
характер, немало у него и хороших лири-
ческих стихов. В стихах и поэмах послед-
него времени Ухсаем выражены чувства 
воина-победителя, взгляд советского че-
ловека на жизнь народов освобожденной 
от фашистского рабства Европы. 

В текущем году Чувашским государ-
ственным издательством будут изданы 
однотомник избранных стихов и поэм 
Якова Ухсая и сборник фронтовых и 'по-
слевоенных стихов Александра. Алга. 

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ 
КИЕВ. (От наш. корр.). Издательство 

«Радянський письменник» подготовляет к 
выпуску альманах русских писателей Укра-
ины" В альманах войдут произведения, по-
священные, преимущественно, героической 
борьбе советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Среди них—повесть 
Ю. Буряковского «Песня о двух друзьях», 
главы из исторического романа Н. Стро-

ковского «Город стоял на границе», «Ста- | 
линградский дневник» М. Тардова, расска-
зы С. Кузнецова, П. Северова, В. Торина, 
Р. Скоморовского, С. Левитиной и др. В 
поэтическом разделе альманаха — стихи 
Н. Ушакова, Я. Городского, П. Беспощад-
ного, И. Киселева, В. Кондратенко, Л. Вы-
шеславского, С. Гордеева, Л. Лобанова и 
других. -

Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

Девушки Ленинграда 
(Из цикла ,Строители") 

Над дымкою садов светлозеленых, 
Над улицей, струящей смутный гам, 
В закапанных известкой балахонах 
Они гуськом восходят по «лесам». 

И там, на высоте шестиэтажной, 
Где жгут лицо июльские лучи, 
Качаясь в «люльке» весело и важно, 
Фасады красят, ставят крипичи. 

И молодеют черные руины, 
Из пепла юный город восстает 
В воскресшем блеске, в строгости 

старинной 
И в новой славе у державных вод. 

Они с ним вместе вынесли блокаду, 
Он им родной, прошедший смерть и 

тьму, 
И словно расцветающему саду, 
Они вернули молодость ему. 

Они, как муравьи, ползли по шпилям, 
Выкапывали клодтовых коней 
И Летний сад цветами усадили. 
Чтоб детворе игралось веселей. 

О, юные, обветренные лица, 
Веснушки и проворная рука, 
В легендах будут солнцем золотиться 
Ваш легкий волос, взор из-под платка, 

И новая возникнет Иллиада — 
Высоких песен нерушимый строй — 
О светлой молодости Ленинграда, 
От смерти отстоявшей город свой! 

Ленинградские поэты 
в Москве 

2 апреля писатели столицы пришли в 
свой клуб, чтобы приветствовать ленин-
градских друзей. Зал . клуба был перепол-
нен. 

Бурными аплодисментами, встретили со-
бравшиеся своих"" гостей: А

:

нну Ахматову,-
A. Прокофьева, О. Берггольц, Н. Брауна, 
B. Рождествёйского; М. Дудина, От- имени. 

•московских писателей ленинградцев при-
ветствует П. Антокольский. 

Первым выступает самый молодой из 
приехавших поэтов — М. Дудин. В. Рож-
дественский прочел стихотворения «Белая 
ночь», «Когда мы сойдемся за круглым 
столом», «Портрет»; Н. Браун — стихи из 
цикла «Письма с войны» и из книги «Мой^ 
светлый путь»; Ольга Берггольц — главу, 
из поэмы «Твой путь» и стихи из нового, 
цикла. Большой успех имели стихи 
А, Прокофьева из цикла «Сад» и превос-
ходное стихотворение «Закат». Тепло при-
ветствовал зал Анну Ахматову, прочитав-
шую пять лирических стихотворений. 
Дружные аплодисменты вызвали заключиг 
тельные слова ее стихотворения о ленин-
градцах: 

...Да что там имена! Захлопываю святцы, ' 
И на колени все! — багровый хлынул свет.; 
Рядами стройными выходят ленинградцы, -
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет. 

3 апреля ленинградские поэты выступали 
в Колоином зале Дома союзов. Вечер от-
крыл Н, Тихонов. В Колонном зале вместе 
с поэтами-ленинградцами, горячо встречен-
ными аудиторией, читали свои стихи мос-
ковские Поэты П, Антокольский, В. Инбер, 
C. Михалков, Б. Пастернак, И. Сельвинский 
и А. Сурков. 

Ленинградские поэты выступили также 
перед учащейся молодежью в Московском 
государственном университете им. Ломо-
носова (4 апреля). Сегодня они встреча-
ются с театральной общественностью Мо-
сквы в Доме актера и выступают в Офи-
церском клубе ВМФ. Завтра — вечер в 
Центральном доме летч^ик-ов. 

Возобновление выпуска 
журнала «На рубеже» 

Союз советских писателей Карело-Фин-
скбй ССР с 1 марта 1946 г. возобновил из-
дание ежемесячного литературно-художе» 
ственного и общественно-политического 
журнала «На рубеже». Журнал издается на 
русском языке. 

Мария ГРУДНИЦКАЯ Среди рукописей Т. Г. Шевченко 
Недавно Украина отмечала 85-летие со 

дня смерти Т. Г. Шевченко. До этого, и в 
особенности в юбилейные дни, в отдел 
рукописей Института украинской литера-
туры приходило много людей. Они с жад-
ностью рассматривали рукописи великого 
поэта. 

Проза и драматические произведения 
Т. Г. Шевченко, рукописи стихов, полотна 
его картин прошли такой же тяжелый 
путь, как и их творец. Во время ареста 
Шевченко в 1847 г. были взяты сбор-
ник стихов «Три л^та», тетрадь авто-
графов «Осика», «Русалка», «Лилея», аль-
бом рисунков с записями народных песен, 
рукописный «Кобзарь» с иллюстрациями 
художников Башилова и де Бальмена, пе-
реписка поэта и многие другие материалы. 

Лишь революция 1905 года дала воз-
можность напечатать эти рукописи. 

К сожалению, не все рукописное насле-
дие Шевченко сохранилось. Многие из ав-
тографов погибли, особенно рукописи и 
переписка раннего периода, многое было 
разбросано по разным местам. Отсутствие 
рукописей давало возможность национа-
листам извращать произведения Шев-
ченко. 

Только при советской власти было осу-
ществлено собирание рукописного наследия 
Шевченко в одном месте—Академии наук 
УССР. Рукописи Шевченко были- об'явле-
ны государственной собственностью. Ин-
ститут украинской литературы провел 
большую рабрту по собиранию материа-

лов Шевченко. Организованы были науч-
ные экспедиции
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 по городам Союза и в 
места ссылки поэта (особенно много сде-
лал для этого бывший заведующий отде-
лом рукописей Ф. Коваль, погибший на 
войне). 

В результате этой работы в рукопис-
ном отделе Института насчитывается те-
перь около 800 автографов и авторизован-
ных списков стихов и прозы Шевченко, 
редчайшие издания с автографами, пере-
писка и многие другие материалы. Сюда в 
основном вошла известная коллекция Тар-
новского, которая ранее находилась в 
Черниговском музее. 

Рукописи помогли нам обнаружить гру-
бые купюры царской цензуры, фальсифи-
кацию прризведений разными национали-
стами. 

Работа по собиранию рукописей не пре-
кращалась даже и в трудные годы войны. 
Большую активность проявили на этом по-
прище сотрудник Института Дм. Косарик 
и многие фронтовики. «При сем высылаю 
рукопись, которая, предполагаю, принад-
лежит Т. Г. Шевченко»,—писал в Акаде-
дию наук П, Павлищев при отступлении 
из Донбасса. 

У каждого автографа Шевченко своя 
большая история. Раскроем, например, 
большой, написанный на серой грубой 
бумаге, заключенный в простой картон-
ный переплет рукописный сборник «Три 
Л1та>.; на страницах его — жирные подчер-
кивания цар_ских, следователей, особенно 
на строках сатиры «Сон». 

Вот «Захлявна», или так называемая 
«Мала книжка» стихов Шевченко, испи-
санная мелким, дрожащим почерком. Этот 
рукописный сборник, переплетенный позд-
нее М. Лазаревский', состоит из четырех 
маленьких в одну восьмую листа книже-
чек, которые Шевченко тайком заполнял 
в ссылке: 

Хоч доведетъся розп'яетись, 
А я таки мережать буду 
Тихенько 61ЛЦ листи 

—писал он в стихах «Л1чу в невол! д т 1 
ноч!» в ответ на запрещение царя «писать 
и рисовать». 

Вот реликвия — «Бьтьша книжка пое-
зий», рукописный сборник на голубой 
почтовой бумаге, в желтом сафьяновом пе-
реплете. В основном заполнялся он Шев-
ченко в Нижнем-Новгороде, где, возвра-
щаясь из ссылки, поэт долго ожидал раз-
решения на в'езд в Петербург. 

Особенный интерес представляет боль-
шого формата рукописный «Кобзарь», в 
чудесном сафьяновом переплете с замка-
ми, с золотым тиснением и тонкими, ху-
дожественно исполненными иллюстрация-
ми к стихам художников Башилова и де-
Бальмена; в этом «Кобзаре», в некото-
рых местах восстановлены цензурные ку-
пюры первого печатного «Кобзаря». 

Для изучения творческой лаборатории 
поэта, его работы по подготовке рукопи 
сей к печати большое значение имеют 
беловая и черновая редакции поэмы «Ма-
рия». Интересен также с этой стороны и 
«Чигиринський Кобзар 1 Гайдамаки» с 

очень густыми поправками, частыми встав-
ками Шевченко, с многими перечеркнуты-
ми цензурой страницами уже печатанных 
текстов. В печатный «Кобзарь» 1860 г. 
(так называемый «экземпляр Цветковско-
го») вклеены широкие белые поля, на 
которые Шевченко наносил поправка' 

Велико значение рукописи автобиогра-
фии Шевченко: она существенно отли-
чается от напечатанного в журнале «На-
родное чтение» текста в обработке'П. Ку-
лиша. Долгое время не знали, что ' текст, 
напечатанный в «Народном чтений», не 
аутентичен! тексту Шевченко. Хранятся в 
архиве также автографы русских повестей 
«Наймычка», «Варнак», «Княгиня», «Капи-
танша», «Музыкант», «Несчастный»,. «Ху-
дожник», «Близнецы», «Прогулка с удо-
вольствием и не без морали». По словам 
Шевченко,, их было около 20; '( судьба 
остальных неизвестна. 

Для изучения жизни и творчества поэта 
большое значение имеет его переписка,— 
насчитывается около 240 писем,—ю днев-
ник Шевченко, рукопись которого--хранит-
ся в архиве. 

В архиве'есть также много ценнейших 
документов, дополняющих биографиче-
ские данные. Интересны материала судеб-
ных процессов и дел со страницами, за-
полненными рукою Шевченко. 

Кончилась война, снова возобновляется 
прерванное войной академическое издание 
произведений Т. Г. Шевченко. Оно разой-
дется в больших тиражах, вдохновляя со-
ветский народ на священный'труд, на без* 
граничную-любовь к отчизне. 



В. БЕЛЯЕВ 

НАЧИНАЯ ВТОРОЙ ГОД... 
Редакция молодого журнала «Радяцсьюй 

Льв1в» выпустила в 1945 г. шесть номеров. 
Сейчас к подписчику поступил первый но-
мер за 1946 год. К сожалению, редакция 
повторяет неудачный опыт старших своих 
собратьев, заставляя читателей в конце 
марта читать январскую книжку. 

Журнал начинал существование в очень 
трудных условиях. За три года немецкой 
оккупации в несколько раз сократился со-
став Львовской организации Союза писа-
телей. Много работоспособных и талантли-
вых литераторов Львова погибло от руки 
гестаповцев. Из опубликованных в пер-
вых шести номерах журнала произведений 
читатель, несомненно, запомнил превос-
ходную поэму в прозе Александра Гаври-
люка «Береза» (автор убит немецкой бом-
бой), отрывки из нового романа Ирины 
Вильде «Сестры Ричинские», главу из по-
вести Петра Козланюка «Черевики», гла-
ву из книги Героя Советского Союза Пет-
ра Вершнгоры «Преступники» (о преступ-
ной деятельности украинско-немецких на-
ционалистов). Из 32 стихотворений, напе-
чатанных в журнале в прошлом году, чита-
тель с удовольствием перечитает снова 
два коротких стихотворения Степана Мас-
ляка «Родному городу», стихи Любомира 
Дмитерко, из книги «Весна за Одером», 
«Около памятника Мицкевича» Михаила 
Шеремета и «Ветер с Украины» Петра До-
рошко. В них ощутим подлинный творче-
ский темперамент, оригинальность замы-
сла, собственный голос поэтов. Другие же 
стихи такого впечатления не оставляют. 
Читатель с интересом вернется также к 
статьям Ярослава Галана и Богдана' Ду-
лы-кевича; . в статьях этих разоблачена 
преступная деятельность украинско-не-
мецких националистов. Не утратила свое-
го звучания и поныне статья Михаила Руд-
ницкого «Найденный путь», которую мож-
но было бы иначе озаглавить «Советская 
власть и западно-украинская интеллиген-
ция». Познавательную ценность для чита-
теля, изучающего прошлое Львова, пред-
ставляют статьи Ивана Крипьякевича и 
Олены Степанив о старом Львове и его 
архитектуре. 

В № 1 журнала за 1946 г. привлекает 
внимание читателя психологическая но-
велла Ирины Вильде «Три узла» на тему 
о новой морали и семейных отношениях. 
Новая жизнь стучится в семью овдовев-
шей во время войны Галины. Она, ее дочь 
Марина и майор Михаил Иванович — дей-
ствующие лица новеллы, в которой писа-
тельница в оптимистических тонах, без 
психологических «надрывов», свойствен-
ных ей иногда, намечает правильные пути 
для своих персонажей. 

В рассказе Ивана Кологойды «В гостях» 
показана классовая борьба в западно-
украинском селе накануне освобождения 
от гитлеровцев. Кулак Рогатюк предпри-
нимает тактический ход —• идет в гости к 
свояку Очкуру, симпатизирующему Крас-
ной Армии. Сын же Рогатюка, украин-
ско-немецкий националист, бендеровец Ва-
еиль не понимает сперва тактического хо-
да отца и, придя в гости к Очкуру, 
открыто нападает на него за то, что он 
расклеивал по селу приказы советского 
командования о приближении Красной Ар-
мии. Однако симпатии большинства го-
стей на стороне Очкура. Бендеровский га-
деныш и его отец вынуждены уйти. Ва-
силь грозится в разговйре с отцом, что вы-
даст Очкура гестапо, но Рогатюк советует 
не делать этого, потому что «Советы 
близко». Повествование оборвано на по-
луслове, но читатель представляет себе, 
каковы дальнейшие пути героев, изобра-
женных Кологойдой ярко и жизненно. 

Иное впечатление остается от рассказа 
Владимира Островского «Хочу быть ма-
терью». Если первая часть рассказа, пос-
вященная описанию жизни бедной кресть-

1 янской девушки Парани, правдива и чи-
| тается с интересом, то любовная история 
Парани и сына кулака Сытого — Петра 
лишена правдоподобия. Прежде всего чи-
татель совершенно не воспринимает этого 
романтического «героя»—кулацкого сына. 
Когда немцы вывозят Параню на работу в 
Германию, перед читателем один за Дру-
гим возникают неправдоподобные эпизо-
ды с участием этого бесплотного Петрика. 

[Прежде всего Параня с удивительной лег-
I костью покидает вагон, в котором ее ве-
1

 зут на немецкую каторгу. В идиллических 
тонах описана встреча Парани и Петрика. 
Последний сразу же ведет озябшую Пара-
ню в шинок(!!!}, поит ее горячим чаем и 
советует на его деньги поступить... на 
курсы руководителей детских садов, ко-
торые на-днях открываются в городе. Где 
автор видел такие курсы в городах, за-
нятых немцами? Островский заставляет 
своих героев произносить фальшивые, не-
оправданные развитием сюжета тирады. 
Так, например, Параня говорит Петрику о 
своем решении уйти в партизаны, и Пет-
рик Сытый в отчаянии восклицает: «Па-
раню.,,», а дальше, после реплики Парани: 
«— Не хочеш?.. Ну щож, сама шду, я 
вже вирииила... Немае нам життя з шмця-
мн. Будь здоровий!»—вдруг преображает-

' ся: 

«— Параню! — стиснув и руку Петро. 
— У вогонь 1 воду з тобою п!ду... х!ба я 
60ЯГУЗ, НеПДНИК ЯКИЙСЬ? ХОД1МО». 

О самобытном певце «любви и красы» 
— сыне Прикарпатья Косте Громовике — 
рассказывает хорошо известный читателям 
Западной Украины писатель Михаил Яцки® 
в талантливой новелле «Молодое вино 
гроннтся». Повндимому, не случайно 
рядом с новеллой Яцкива редакция поме-
стила отрывки из книги польского писате-
ля Станислава Винценза «На высокой по-
лонине» в переводе Петра Козланюка. Как 
мы узнаем из предисловия, долгие годы 
Винценз провел на Гуцульщине, и это да-
ло ему возможность всесторонне узнать 
украинский народ, его историю, быт, пес-
ни, обычаи, легенды и поверья. Высокой 
поэзией веет с • каждой страницы книги 
Винценза, который пишет о гуцулах с ог-
ромной симпатией и любовью. 

Познавательный интерес имеют напеча-
танные в номере статьи И. Романченко 
«Иван* Франко и баденивские выборы» и 
С. Пастернака «Недра Карпат». Несколько 
специальна и, на наш взгляд, скорее под-
ходит для научного журнала, рассчитан-
ного на узкий круг читателей-специалистов, 
статья академика Ф. Колессы «Народно-
песенные мелодии Закарпатья». В отделе 
«Хроника» читатель найдет немало сведе-
ний о новостях культурной жизни Запад-
ной Украины, Советского Союза и всего 
мира. 

В отделе поэзии редакция расширяет те-
матические рамки, помещая ценные пере-
воды. Степан Масляк перевел поэму Ольги 
Берггольц «Февральский дневник». Масляк 
дал возможность своим читателям почув-
ствовать, как жил и боролся Ленинград в 
те дни, когда Львов, захваченный немца-
ми, еще истекал кровью в неравном бою с 
оккупантами. Михаил Марченко опублико-
вал в журнале мастерски сделанный им пе-
ревод известного стихотворения А. К. Тол-

стого — «Роман Галицкий». Стихотворе-
ние это в результате происков национали-
стов и католического клира не было доселе 
знакомо читателям Западной Украины. 

И «Осень» Марии Хоросницкой, и~ цикл 
стихов «Ваоиль Стефаннк» Ивана Цимков-
ского выгодно отличаются-по сравнению с 
теми невыразительными зарифмованными 
строчками, которыми редакция заполняла 
страницы журнала в прошлом году. 

Г-?/'— "" ' *• 

И л л ю с т р а ц и и 
В. Коновалова к кни-
ге А. Бойченко «Мо-
лодость» (Изд. «Мо-
лодая гвардия»). 

Книжная полка 

Л. НИКУЛИН НА СУШЕ И НА МОРЕ 

ЧТО 
ваз-
гре -
илн 

Вл. БАХМЕТЬЕВ 

Судьбы будущих книг 

% 

В Порт-Артуре (1945 г.) 

И. ЭВЕНТОВ 

оральный 
коэфициент 

К,- сложным психологическим коллизиям, 
пережитым советским человеком в годы 
войны, приковано внимание наших, писате-
лей. Они пишут об этом в рассказах, очер-
ках? стихотворениях, повестях. 

Но количество рассказов, публикуемых 
у нас на темы морали и быта, непропор-
ционально их идейному и «техническому» 
уровню. Нередко сложная проблематика 
подменяется наивной морализацией, жиз-
ненные ситуации превращаются в сю-
жетные штампы, а стиль изложения гра-
ничит с плоской литературщиной. 

Сложилась даже известная традиция 
создания сентиментальных сюжетов на 
злободневные темы. 

Ал. Исбах пишет рассказ ^ «Одноглазый 
медвежонок» (журнал «Красноармеец» 
№ 6, 1945): капитан Андреев, потеряв 
жену и дочь в первые дни войны, встре-
чает однажды на походе чужую девочку 
Валю и дарит ей игрушку дочери — одно-
глазого медвежонка. На улице первого по-
павшегося города дочь Андреева (она, как 
водится, вовсе не пропала) узнает своего 
медвежонка. Тем самым жена Андреева 
узнает, что муж ее жив. I ем самым Валя 
становится второй дочерью капитана. I ем 
самым сохранены все аксессуары сенти-
ментальной новеллы со счастливым 
концом; 

Чуть-чуть иначе встречает свою дочь 
I Василий Чубенко, герой рассказа С. Ба-

баевского «Лилико» (журнал «Красноар-
меец», № 2, 1945). Потеряв ее при таких 
же обстоятельствах, что и Андреев, он 
перед выпиской из госпиталя заходит в 
гости к доктору Нине Григорьевне. В дет-
ской он. замечает девочку Лилико. Автор 
не принуждает читателя к длительному 
раздумью: спустя несколько абзацев под-
тверждается, что это — дочь героя. Ее в 
начале войны подобрала Нина Григорьев-
на, которая знала, что это — дочь фрон-
товика Василия Чубенки. Почему же мол-

;

 чала она, когда Чубенко поступил на изле-
чение в госпиталь? Очень просто: «Я 
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боялась, что имя и фамилия ваши — слу-
чайное совпадение»... 

Таким «случайным совпадением» у треть-
его героя — капитана Пирогова — была 
не только встреча с дочерью, но и женить-
ба. Торопясь к поезду, он наталкивается 
на женщину в меховом жакете; он опазды-
вает на поезд и спустя восемь строчек 
становится ее мужем. Ее зовут Тома. Он 
едет в Новосибирск, где ждет его еще 
одна Тома: дочь, с которой он еще не зна-
ком... Об этом рассказывает Е. Весенин 
в рассказе «Поезд идет на Восток» (жур-
нал «Красноармеец» № 9, 1945). 

Варианты встреч и знакомств не столь 
уж многообразны. У Б. Привалова в рас-
сказе «Сирень» (журнал «Огонек», № 34, 
1945) происходит столкновение героя с 
милиционером, который оказывается... де-
вушкой. С нею у него завязывается весе-
лый роман на фоне цветущей сирени. У 
О. Емельянова в «Летающем форварде» 
(журнал «Смена», № 7—8, 1945) лейте, 
нант Крутиков заочно соревнуется с майо-
ром из соседней части и уславливается 
встретиться с ним после войры. При встре-
че оказывается, что майор — девушка... 
У В. Карбовской в рассказе «Нептун —• 
бог моря» (журнал «Смена», № 12, 1945) в 
спортивного корреспондента заочно влюб-
ляется рекордсмен по плаванию — девуш-
ка... 

В каждом таком рассказе происходит 
свидание, которое, как правило, является 
первым и решающим. Описание подобных 
свиданий состоит из ходовых литератур-
ных банальностей. У героини «светятся 
глаза», герой вздыхает, смущается и де-
лает нелепые движения руками. Они ведут 
себя так, как это описано в известной па-
родии Н. Ф. Щербины: 

Все было мне как-то неловко, 
О чем-то я тяжко вздохнул, 

Она мне кивнула головкой, 
А я ей рукою махнул. 

Многие авторы стремятся поставить в 
своих произведениях 'Серьезные вопросы 
морального облика и поведения человека 
во время войны. Однако серьезная пробле-
матика едва лишь угадывается за прими-
тивными фабульными положениями и лег-
ковесными образами людей. 

Рассказ Е. Катерли «Аттестат» («Звезда», 
№ 1, 1944) — это несколько разверну-
тый и видоизмененный вариант уже знако-
мого нам сюжетного штампа. Узнав о 
смерти лейтенанта Павлова, его однопол-
чанин Володин решает послать жене уби-
того свой аттестат. Он завязывает с ней 
переписку. Конечно, она шлет ему свою 
фотографическую карточку, конечно, он 
«жадно рассматривает ее» и «кладет в 
карман гимнастерски вместе с самым до-
рогим, что у него было». Затем герой по-
падает в госпиталь, а по излечении на-

Ставя вопрос о литературной критике, 
о ее достижениях и недостатках в свете 
требований нашего общества, мы обраща-
емся прежде всего к публикуемым крити-
ческим произведениям большой и малой 
формы — от литературного обзора н раз-
вернутой статьи до беглой рецензии по 
тому или иному отдельному поводу. 

И. естественно, из поля нашего зрения 
выпадает при этом вся та работа крити-
ческого порядка, которая ведется в редак-
циях издательств и журналов. Я говорю 
об отзывах-рецензиях на предлагаемые 
издательствам рукописи, о многочислен-
ных критических суждениях, которые, 
обычно не видят света и едва ли когда, 
без особого, к тому повода, увидят его. 

А меж тем, если мы не вообще говорим 
о критике, а преследуем в нашем разго-
воре определенную задачу — вскрыть и, 
осветить степень выполнения ею общест-
венной ее роли, — негласная, в недрах ре-
дакций производимая работа заслужива-
ет особого внимания. Во всяком случае, при 
определении об'ема и характера деятель-
ности нашей критики учет этой работы 
над будущею книгою должен иметь свое 
значение. . 

Чтобы, в частности, подчеркнуть нема-/ 
лый удельный вес в работе нашей крити-
ческой мысли, этой предварительной не?, 
публикуемой критики, достаточно сказать, 
что негласный суд ее, как одна из непре-
ложных функций книгоиздательств и жур-
налов, решает в конце концов судьбу про-, 
изведения еще до того, как о нем сможет 
дать свой, отзыв гласная критика. 

Но не только этот гамлетовский вопрос 
— быть или не быть рукописи книгою 
решают редакции издательств. В их руках, 
нередко и то, с какою «путевкой в жизнь® 
пойдет к читателю книга, т. е. в какой 
степени совершенства она будет отрадакя 
тирована как со стороны чисто художест-
венных требований, так и со стороны со-; 
хранения за нею ее общественной значи-
мости.
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И если последующая критическая рабо-' 
та по выпущенным в свет произведениям! 
в свою очередь может быть подвержена 
критике, то эта, условно выражаясь, ути-
литарная критика внутри редакций остает-
ся за пределами широкого общественно-
го внимания, освещения и оценки. » 

Из практики издательств мы знаем, что 
предлагаемые авторами рукописи прохо-
дят, как правило, через руки не одного< 
рецензента, причем издательство считает 
это добропорядочным отношением к ав-
тору и в известной мере средством стра-
хования себя от необ'ективности в оценках 
и от возможных ошибок автора будущей, 
книги. 

Однако дело здесь, разумеется, не в ко-
личестве, а в качестве отзывов, в степе-
ни квалифицированности и добросовестно^ 
сти рецензента. 

Будущий историк советской литерату-
ры, пожелавший окинуть пытливым взором 
все многообразие коллективного труда на 
критическом поприще, найдет в архивах 
издательств и журналов обильный и бла-
годарный материал из нелубликуемых в 
печати критических разборов издательских 
рецензентов, а также из документальных 

правляется к ней, причем все аксессуары 
подобной встречи расставлены автором в 
уже известном нам, традиционном поряд-
ке. Когда он шел, «с каждым шагом серд-
це его билось все учащенней». Когда он 
встретил сына, ему «показалось, будто это 
маленькие пальцы охватили его взволно-
ванно бьющееся сердце». Даже, когда он 
увидел ее,— он вспомнил свою прежнюю 
любовь и без труда установил, что та бы-
ла «немножко похожа на эту»,.. 

Если, однако, Ел. Катерли стремится раз-
решить проблемы поведения в чисто эмо-
циональном плане, то Георгий Соловьев, 
действует при помощи голых умозритель-
ных абстракций. Он подчеркивает эту 
тенденцию даже в самом названии сбор-
ника — «Моральный коэфициент» (Изд-во 
«Молодая гвардия», 1944). Проблемы мо-
рали ставятся и разрешаются чисто рито-
рически. 

Военфельдшер Виноградов задуман в 
книге как человек с «пошлятинкой». В 
этом Виноградов признается сам, утверждая 
свое право на «согрешение во время вой-
ны», но, вообще говоря, его «похожде-
ния» были им самим преувеличены. Автор 
делает из всего этого глубокомысленную 
проблему, которую ставит на открытое 
обсуждение офицерского состава корабля. 
Происходит дискуссия, в ходе которой 
мучительные проблемы любви, поведения 
и пр. разрешаются необыкновенно легким 
путем: Виноградова лишают отпуска, на 
берег. Таким образом восстанавливается 
моральная добродетель. 

Положительным героем является Бело-
куров. Своим таинственным молчанием он, 
по замыслу автора, должен производить 
впечатление скрытой внутренней силы. Но 
стоило ему один раз помечтать, как рас-
крылась вся его банальность. 

«Ему вспомнилось другое море, набе-
гающее на пляж веселой волной, с .про-
зрачным от солнечных лучей изумрудным 
хребтом, брызжущим легкой пеной, кото-
рая блестела жемчугом на волосах его 
Клавы. И почти ясно Белокуров увидал 
свою жену, стройную, с гибким телом и 
ждущими глазами...» 

Белокуров не виноват. Он и в самом 
деле, быть может, бескорыстной и чистой 
души человек, но этого не смог ни уви-
деть, ни показать писатель. Г. Соловьев 
занят не психологией, а математическим 
вычислением. Он излагает центральную 
идею своей книги: 

«Штурман знал о моральном коэфициен-
те. Это показатель душевного состояния 
личного состава, множитель, от величины 
которого зависит результат боевой работы 
людей». 

Поэтому книга и названа — «Моральный 
коэфициент». 

данных лабораторной редакторской рабо-
ты над рукописями. 

Редактор, вполне подготовленный и ода-
ренный, это прежде всего, если можно 
так выразиться, критик в действии: он 
не только взвешивает, расценивает и су-
дит, но тут же приводит решения своего 
суда в исполнение при неустанном и тес-
ном сотрудничестве с автором. 

Рецензент и тем более редактор изда-
тельства, являясь, как и подлинный критик, 
посредником, в высоком смысле слова, 
между обществом читателей и автором, 
обязан охватить в своей работе самый мир 
художественного мышления последнего, 
его творческий метод, проникнуть в при-
роду его образов, нащупать здоровое яд-
ро в его языке и т. д. и т. п. 

Мало того. Работая над рукописью, ис-
следуя ее всесторонне, редактор, как 
подлинный хритнк, стремится в первую 
очередь установить в данном произведе-
нии данного автора все то, что присуще 
его творческой индивидуальности, являет^ 
ся сильною стороною его дарования, ве-
дущим началом во всей работе художни-
ка. Трудность, но и особая ценность ус-
пешного выполнения этой задачи особен-
но велика там, где перед редактором 
рукопись начинающего писателя. 

Уже и того, что мы сказали о рецензент-
ском и редакторском труде издательских 
работников, достаточно, чтобы судить о 
всей ответственности этого труда перед 
обществом и литературой, а значит и о 
необходимости крайне осмотрительного и 
вдумчивого привлечения к делу тех или 
иных работников. 

Надо всячески приветствовать проводи-
мые издательством «Советский писатель» 
периодические совещания, членов своего 
редакционного совета, на которых актив-
но. с участием рецензентов и редакторов, 
.обсуждаются все поступающие в портфель 
издательства сколько-нибудь значимые ру-
кописи. 

Было бы, как нам думается, не беспо-
лезно устраивать, периодически конфе-
ренций рецензентов и редакторов изда-
тельств с участием критиков, а быть мо-
жет, и авторов, по вопросам издательской 
работы с целью обобщения ее опыта и 
наметки лучшего пути и средств ее вы-
полнения. 

Ничего предосудительного не было бы в 
том. чтобы Союз советских писателей или 
само издательство, оттеняя значение ре-
дакционно-лабораторной своей работы, ор-
ганизовали для более широкой аудитории, 
с участием писательской общественности, 
обсуждение развернутого доклада, анали-
зирующего и подытоживающего труд ре-
дакторов и рецензентов над книгою. 

Вполне своевременно освещение изда-
тельской работы этого рода и на страни-
цах печати с разбором, в виде иллюстра-
ции, сильных и слабых ее моментов непо-
средственно по рецензентским и редактор-
ским материалам. 

Найдутся, надо полагать, скептики, ко-
торые сочтут наш гласный разговор о «не-
гласной» критической работе издательств 
преходящим в жизни нашей литературы. 
Но едва ли. можно сомневаться в солидар-
ности с нами авторов будущих книг, кров-
но заинтересованных в идеальной работе 
издательств и журналов над рукописью. 

В • тон общему рассудочному замыслу 
вещи герои рисуются на этаком локаль-
ном фоне — «машиналь»: 

«Полное красное лицо его и выбивший-
ся из-под фуражки клок рыжих волос сия-
ли на фоне окрашенных голубой эмалью 
•механизмов и трубопроводов станции, как 
солнце, выглянувшее из туч». 
; Остается неясным, какой же путь яв-
ляется худшим: путь мелкого психологиз-
ма и сентиментальной дешевки, либо же 
путь извлечения «морального коэфициеи-
та»? 

Впрочем, искусственность и усложнен-
ность не всегда являются продуктом опре-
деленного замысла, иногда они просто 
характеризуют собою манеру письма. В 
книге рассказов Н. Жданова «Люди твер-
дой воли» (изд-во «Молодая гвардия», 
1944) падает раненный осколком сна-
ряда Карасюк. Самый близкий друг—Ав-
деев, Подбирает его, делает перевязку. 
Может быть, в рассказе описаны смятен-
ные чувства Авдеева при виде раненого 
друга? Да, описаны: сперва дано несколь-
ко реплик, затем, когда произведена пере-
вязка, пишется: «Надо было возвращаться 
к тому, что находилось где-то за предела-
ми его горя(?) и требовало новых усилий 
воли, решений, действий». 

Пышными батальными образами расцве-
чена вся книга. 

«Снаряд разорвался, и эхо разрывов 
глухо загрохотало».,. «Море войны выбра-
сывает на берег железные волны», «тяже-
лые немецкие танки то поражают своей 
грацией» (?), то «горя, напоминают чем-
то античные жертвенники», «сердца, рас-
каленные местью и пылающие надеждой» 
и т. д. и т. д. 

Тут же фактические несообразности и 
ошибки. В одном рассказе действует «зам-
начштаба Кагоров». Среди артиллеристов, 
может быть, и служил Кагоров, но он не 
мог быть «замначштаба», потому что та-
кой должности в армии нет. В другом ме-
сте немец подает команду: «Файер! 
Файер!», что в переводе на русский язык 
означает «празднество» или «отдых»... И 
если есть в книге Н. Жданова несколько 
хороших рассказов — они очень проигры-
вают в соседстве с рассказами, сдобренны-
ми пышной фразеологией. 

Война обогатила нас бесчисленными при-
мерами морального величия советских 
людей. Не ясно ли, что задача отражения 
их в искусстве не может быть решена 
приемами дешевого резонерства, наивного 
психологизма и поверхностной стилиза-
цией языка? Пора уже подойти со всей 
строгостью к каждому произведению по-
добного рода, будь это даже самый ма-
ленький журнальный рассказ. 

ЛЕНИНГРАД. 

Романами приключений, «приключенче-
ским жанром», у нас часто называют лите-
ратурные произведения, самые разные по 
стямю, по задаче, которую перед собой 
поставил автор. 

Иногда почему-то думают, что к повести 
или рассказу, написанному в приключен-
ческом жанре, не могут пред'являться ни-
какие художественные требования, и при 
этом забывают завет А. М. Горького, счи-
тавшего, что к работе над авантюрным 
романом надо относиться, как к задаче 
художественной. 

Но нельзя забывать также и того, 
«приключенческий жанр» суживает 
можности автора. Например, трудно 
бовать от приключенческой повести 
романа глубокого раскрытия духовной 
жизни героя, его психологии и т. п. 

Литература приключений интересует ши-
рокие круги наших читателей, и появление 
новых произведений, написанных в этом 
жанре, безусловно, заслуживает внимания. 
В Красноярском издательстве недавно вы-
шла повесть Н. Устиновича «Золотая 
падь». 

Завязка повести заставляет нас вспом-
нить «Золотого жука» Эдгара По. Шифро-
ванная записка—ключ к раскрытию тайны, 
а тайна — золотая падь, богатейшее место-
рождение золота, некогда открытое охот-
ником из таежной деревушки Степаном 
Баевым. Судьба этого человека была 
странной и таинственной. Он исчез бес-
следно, позднее в тайге нашли скелет и 
ружье, принадлежавшее Баеву. Именно в 
прикладе этого ру*"ья охотник Иван Федо-
тыч и его внук Сергей нашли шифрован-
ную записку. 

Шифр довольно примитивный; это есте-
ственно. ибо трудно предположить, чтобы 
Степан Баев был искушенным человеком в 
изобретении шифров. 

Иван Федотыч и его внук отправляются 
на поиски «Золотой пади», возникает зло-
вещая, таинственная фигура подозритель-
ного прохожего, прибывшего из мест, ко-
торые были под властью немцев. Он пре-
следует по пятам золотоискателей. Им 
помогает эвенк Увачан, своего рода следо-
пыт в этих глухих таежных местах. В кон-
це концов, наши золотоискатели открыва-
ют «Золотую падь». 

Казалось бы, перед нами обычный аван-
тюрный сюжет, рассчитанный, главным об-
разом, на наше юношество. Но сюжет по-
вести тем не менее отличается от десятков 
подобных литературных произведений, 
опубликованных в давние и недавние вре-
мена. 

Не жажда золота владеет Иван Федоты-
чем, Увачаном и Сережей. Странствуя по 
тайге, они мечтают о том, что найдут зо-
лото, и на эти средства будут построены 
боевые танки и самолеты. Дыхание войны 
чувствуется здесь, за тысячи километров 
от фронта, высокие патриотические чув-
ства владеют людьми и даже тем таинст-
венным прохожим, который, в конце кон-
цов, оказался Максимом Баевым, сыном 
Степана, которому отец открыл тайну «Зо-
лотой пади». Близкие его погибли от рук 
немецких палачей, а Максим вернулся в 
тайгу, чтобы отыскать месторождение зо-
лота и этим помочь - родине в трудные 
военные дни. 

Н. Устинович «Золотая падь». Красноярское 
краевое издательство. 1945. 
Лев Линьков. «Капитан «Старой Черепахи». 

Журнал «Пограничник» Л5А# 19—24. 1945. 

Без сложных психологических ухтцре* 
ний, несколько простодушно, но искренно 
и тепло рассказывает автор о чувствах со-
ветских людей, об их любви к родному 
краю, о тайге, ее суровой и дикойщ>асоте. 

Прочитать эту книжку полезно и прият-
но читателю, юноше или молодому челове-
ку, особенно горожанину, который мечтает 
о дальних странствиях, дорожных приклю-
чениях. о местах, где еще не ступала нога 
человека... Кто из нашею юношества не 
мечтает об этом? 

V 

Повесть Льва Линькова «Капитан «Ста-
рой Черепахи», напечатанная а журнале 
«Пограничник», рассказывает о приключе-
ниях на море, о борьбе наших погранич-
ников с контрабандистами и шпионами в 
1921-22 году на черноморских берегах, у 
Одессы. 

В коротеньком предисловии автор сооб-
щает интересные данные о том, что собы-
тия, рассказанные в его повести и проис-
ходившие в 1921-22 году, получили свое 
завершение в дни Великой Отечественной 
войны. Именно тогда выяснилась в деталях 
подрывная, диверсионная работа немецко-
го агента Пфеффера, контрабандиста и 
шпиона Антоса Одноглазого с фелуки с 
черными треугольными парусами, которая 
появилась под самой Одессой, у Люстдор-
фа и острова Березанн. 

В двадцатых годах заодно с немецкими 
шпионами действовал главарь одесских 
бандитов Яшка Китайчик (названный так, 
очевидно, по аналогии с действительно су-
ществовавшим бандитом Мишкой Япончи-
ком). 

По заданию одесской губчека, фелуку 
Антоса преследовала существовавшая в 
действительности шхуна под названием 
«Валюта». В девятибальный шторм это ут-
лое суденышко под командой капитана 
Андрея Романовича Ермакова, вооружен-
ное одним пулеметом, гонялось за Анто-
сом и Пфеффером, и эти приключения, 
борьба пограничников с врагами советско-
го государства — тема повести Льва Линь-
кова. 

Один за другим возникают в повести 
председатель одесской губчека — мужест-
венный большевик Никитин, помощник ка-
питана Ермакова Репьев, суровый с виду, 
замкнутый, но душевный человек (есть в 
отношениях Ермакова и Репьева нечто на-
поминающее отношения Чапаева и его 
комиссара Фурманова), храбрая девушка 
К;ля, которой удалось раскрыть планы 
диверсантов, — все это живые, правдивые 
образы. Колорит Одессы того времени, 
подвиги пограничнико.) — прекрасный ма-
териал для повести приключений. 

Эти приключения обрываются несколько 
неожиданно, — читатель пока не знает, 
чем кончился поединок «Валюты» с Анто-
сом в штормовую ночь... Автор оставляет 
за собой право продолжить повесть. 

Итак, перед нами две повести приклю-
чений на суше и на море. Обе имеют по-
знавательный интерес, воспитывают в мо-
лодых читателях любознательность, ува-
жение к храбрым, честным и решительным 
людям, верным сынам своей родины. 

Нельзя утверждать, что авторы отнес-
лись к своему труду как к задаче художе-
ственной в полном смысле этого слова, но 
стремление к этому чувствуется. 

Н. ХАРДЖИЕВ 

МАЯКОВСКИЙ для школьников 
В сборник включено всего двадцать во-

семь стихотворений Маяковского (1917— 
1930) и отрывки из его двух монументаль-
ных поэм •— «Владимир Ильич Ленин» и 
«Хорошо!». На титульном листе отсутст-
вует имя составителя. Очевидно; в Детгизе 
решили, что составление избранного Мая-
ковского для школьников старшего возра-
ста— задача несложная, которую можно 
осуществить без участия редактора-спе-
циалиста. В результате издан сборник, не 
соответствующий своей установке — спо-
собствовать популяризации творчества 
Маяковского. Сборник составлен крайне 
небрежно. Совершенно непонятно, с какой 
целью редактор пренебрег традиционным 
принципом расположения стихов в хроно-
логической последовательности. При «сво-
бодном» расположении разновременного 
материала необходимо было указать дату 
написания под каждым текстом. Только 
под одним стихотворением («Товарищу 
Нетте») — загадочная пометка: «15 июля. 
Ялта», оставшаяся, вероятно, по недосмот-
ру корректора. 

Тексты снабжены весьма неполноцен-
ным комментарием. Немногочисленный 
примечания под текстами отличаются чрез-
мерным лаконизмом и обнаруживают не-
умение пользоваться первоисточником 
(«Полное собрание произведений», 1 и 2 
изд.). Так, .например, к стихотворению 
«Необычайное приключение...» дано сле-
дующее примечание: «Роста — Российское 
телеграфное агентство, в котором работал 
Маяковский». Не подлежит сомнению, что 
каждый школьник, прочитав это примеча-
ние, пожелает узнать о характере работы 
Маяковского в «Российском телеграфном 
агентстве», а также о том, в какой период 
поэт там работал. Здесь надо было дать 
почти столь же краткий, но несравненно 
более реальный комментарйй самого Мая-
ковского: «Дни и ночи Роста. Наступают 
всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сде-
лал тысячи три плакатов и тысяч шесть 
подписей». 

Я не. сомневаюсь и в том, что молодые 
читатели не сразу поймут идейную направ-
ленность памфлетной «Сказки о красной 
шапочке». Редактор должен был снабдить 
эту вещь краткой характеристикой «дея-
тельности» партии кадетов после падения 
самодержавия. 

В стихотворении «Разговор с фининспек-
тором о поэзии» отсутствует примечание к 
строкам: 

...чтобы 
добыть 

драгоценное слово 
из артезианских 

людских глубин. 
Смысл этого образа (развернутой мета-

форы) не вполне ясен, так как не об'ясне-
но слово «артезианский». 

Случай произвольного комментирова-
ния — в стихотворении «Бруклинский 
мост», где есть примечание к заглавию, но 
зато отсутствует не менее (если не более) 
нужное примечание к фамилии «Кулидж». 
Эта фамилия совершенно неизвестна совет-
ским школьникам 1946 года. 

Вообще именам собственным особенно 
не повезло в этом издании: Бодлер, Мал-
лармэ («Нашему юношеству»), Прокопович, 
Коновалов («Хорошо!»), Мамонтов («Вла-
димир Ильич Ленин») и др. остались без 
примечаний. Требуют их и такие имена и 
названия, как мифическая река Лета, «Па-
велецкий», «Ярославский» (вокзалы), «Пет-
ропавловская» (крепость), «Троицкий» 
(мост), комментируемые даже в «Полном 
собрании произведений». 

Неправильно также в издании, предназ-
наченном для школьников, оставлять без 
толковых об'яснений малоупотребитель-
ные в живой речи слова иноязычного про-
исхождения: например, вирши (польское), 
бульвардье (французское) и др. 

Несколько замечаний о пунктуационных 
ошибках и неисправленных опечатках. Как 
известно, в послеоктябрьский период Мая-
ковский применял общепринятую пунктуа-

В. Маяковский. Избранное. (Библиотека 
школьника). Государственно»
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цню, но уделял ей мало внимания. Поэтому 
в большинстве прижизненных печатных' 
текстов Маяковского нет пунктуационного 
единообразия. Встречаются в них и опе-
чатки, и неправильности, не только проти-
воречащие синтаксису или интонационной 
установке стиха, но и искажающие смысл. 

Большая часть этих дефектов устранена 
редакцией посмертного «Полного собрания 
произведений» Маяковского, 

Приведу характерный случай опечатки 
пунктуационной: из-за выпадения точки 
две фразы оказались соединенными в одну: 

Под блузой коммунисты 
грузят дрова. 

Правильное чтение: 
Под блузой коммунисты. 

Грузят дрова. 
Эта строка поэмы «Хорошо!» исправле-

на в т. VI полного собрания произведений 
(2 изд.), но в сборнике «Избранное» сох-
ранен искаженный текст. 

Приведу еще один пример опечатки «сти-
листической», возникшей в результате 
неправильного чтения рукописной поправ-
ки Маяковского. 

Рукопись канонического текста этого 
стихотворения («Нашему юношеству») ут-
рачена, а в сохранившихся черновиках я 
первоначальных беловых текстах соответ-
ствующие строки существенно отличаются 
от окончательной редакции: 

Три 
разных игрока 

во мне ч 
речевых, ; 

Я 
не из кацапов-разинь, 

Я — 
дедом казак, 

другим — сечевик, 
а по рожденью 

грузин. 
В первой строке этой строфы ритмиче-

ское ударение падает на середину слова 
«игрока». При соблюдении же разговорно-
го («логического») ударения стих споты-
кается и слова сталкиваются. 

К сожалению, в таком виде эта строка 
напечатана в полном собрании произведе-
ний (т. VIII, М„ 1940, стр. 205). 

Нами было дано другое чтение, подска-
зываемое амфибрахическим движением и 
восстанавливающее авторский текст: 

Три 
разных и с т о к а 

во. мне 
речевых. 

Смысловой ключ к такому чтению дает 
начало следующей (заключительной) стро-
фы этого стихотворения: 

Три 
разных к а п л и 

в себе совмещав. 
Правильный текст восстановлен нами в 

об'емистом томе «Избранных произведе-
ний» Маяковского, изданных тем же Дет-
гизом. Однако редактор издания 1945 г. 
текстологическим опытом редакторов 
1940 г. почему-то не воспользовался. 

Большой пробел в сборнике—отсутствие 
статьи «Как делать стихи», которую неза-
долго до своей смерти Маяковский пред-
полагал переиздать в дополненном ви-
де массовым тиражом. 

«Как делать стихи» — единственный в 
мировой литературе образец руководства, 
написанный великим поэтом с такой ясно-
стью, что каждый «начинающий» автор 
или интересующийся поэзией сразу вво-
дится в круг сложнейших и актуальней-
ших проблем поэтического мастерства. 

Выбор темы и целевая установка, вопрос 
о старых и новых размерах, разработка 
образов, рифм и аллитераций и т. д. — вся 
лаборатория поэта и все необходимые про-' 
изводственные навыки показаны в этой 
работе Маяковского на конкретных и убе-
дительных примерах. 

Заслуживает порицания и художествен-» 
ный редактор «Избранного». У юноши-
физкультурника, изображенного (в ус-
ловной иллюстративной манере) на облож-
ке, нет никакого сходства с «живым» Мая-
ковским, а фотопортрет поэта (на титуль-
ном листе) обезображен небрежным рету-: 
шированием. 



Л. СУБОЦКИЙ 

Значение художественного открытия 
1 т ! ! ! г

М М

' создавшего типический образ 
молодого человека нашего времени, тако-
во что каждый критик и литературовед 
не раз будет возвращаться к роману .«Мо-
лодая 1 вардия». Наша литература за по-
следние два десятилетия создала правди-
вые образы юношей и девушек советской 
эпохи. И наиболее полное представле-
ние об этом человеке дают созданные Ни-
колаем Островским образы Павла Корча-
гина, Сережи Брузжака, Риты Устинович. 
Что же новое внесено двадцатилетием", 
отделяющим гражданскую войну от Оте-
чественной войны с фашизмом, в харак-
тер и психологию молодого человека со-
ветской страны? В чем это новое сказа-
лось в «Молодой гвардии»? 

В образах, созданных Фадеевым, очень 
много общего с героями Николая Остроч-
ского. Высокая идейность, самозабвенное 
служение великой жизненной цели сбли-
жают Павла Корчагина с Олегом Коше-
вым и его товарищами. Тот же идеал 
вдохновляет его в трудной, смертельно 
опасной борьбе. Множество одинаковых 
воззрений, навыков, стремлений делает 
этих юношей и девушек похожими. И все 
же они — разные. В чем же существо 
этих различий? 

Прежде всего привлекает внимание мас-
совость, всеобщность, широта и глубина 
происходящего в наши дни процесса фор-
мирования нового человека, процесса, ох-
ватывающего молодежь всех социальных 
слоев нашего общества. 

Корчагин, при всей своей типичности, 

ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ 
Стаховичей, а Кошевых. Художественная ! советского социалистического строя, 
заслуга Фадеева в том, что он показал— Это различие исторической ситуации 
почему и как это происходит. Школа ' двух великих войн советского народа вк-
комсомол, книга, кино — могуществен- ) разительно подчеркнуто в тех главах ро 
ные средства коммунистического воспита- ! мана, где герои, воспитанные в уважений 
ния. Но основное значение имеет атмосфе- | к труду человеческому, в жажде расши-
ра постоянной одухотворенной борьбы за 
социализм, в которой живет наш народ,— 
атмосфера сталинских пятилеток. Гран-
диозные задачи и немалые трудности, ко-
торые приходится преодолевать; пафос 
освоения необжитых мест нашей роди-
ны—Дальнего Востока, Арктики, средне-
азиатских пустынь, пафос челюскинской 
эпопеи, перелетов Чкалова, папанинского 
дрейфа у полюса, похода туркменских 
всадников... Читая «Молодую гвардию», 
понимаешь не общедекларативно, а кон-
кретно значение революционных тради-
ций в воспитании молодежи, понимаешь, 
какие именно традиции творчески воспри-
няты ею. 

В романе есть много глав и сцен, вол-
нующих подлинной жизненной правдиво-
стью и отвечающих на вопрос об источни-
ках мироощущения «молодогвардейцев». 

Вот Уля читает подругам гордые и 
страстные строфы лермонтовского «Де-
мона». Вот глубокой ночью Ваня Земну-
хов мечтательно и восторженно говорит 
о Пушкине Сереже Тюленину, жаждущему 
после тяжкого и страшного дела «чудес-
ного дружеского разговора о чем-то со-
всем, совсем далеком, очень наивном, 
светлом, как шопот листвы, журчанье 
ручья или свет солнца на закрытых утом-
ленных веках». Вот строки из дневника 

был выразителем мыслей и чувств луч- | Ули Громовой, записывающей ря 
шей, передовой части рабочей молодежи. 
1 оня Туманова представляет в книге Ост-
ровского другие круги молодежи, не спо-
собные к активному общественному дей-
ствию. Фадеев в «Разгроме» рисует образ 
Мечика, владивостокского гимназиста, 
пришедшего в партизанский отряд по-

дом 
цитатой о смысле жизни из «Как закаля-
лась сталь» слова Сталина о героизме и 
скромности Котовского Замечательна сце-
на клятвы, которую приносят комсомоль-
цы, вступая в подпольную организацию. 
Знаменательно и то, что Кошевой выби-
рает себе конспиративную кличку «Кан 

своему искренно, но ставшего предателем шук» — так знали его отчима, организа-
своях товарищей. Мечтательный, симпа-
тичный, но совсем еще незрелый, несло-
жившийся, детски-наивный Сережа Косте-
нецкий — еще один тип юноши-револю-
ционера из интеллигентской среды, соз-
данный Фадеевым в «Последнем из удэге». 

Я не хочу сказать, что в наше время 

тора партизанской борьбы с немцами на 
Украине в 1918 году. 

Великие гуманистические идеалы вошли 
в плоть и кровь «молодогвардейцев», ста-
ли органической чертой сознания, готов-
ность к борьбе за них—почти инстинктом. 

Олег Кошевой перед смертью думает о 
вся молодежь представляет собою людей : том, что он счастлив — потому что «че 
передового сознания, волевой собранно-
сти, моральной чистоты. Я помню, что ря-
дом с Олегом Кошевым, Улей Громовой, 

• Сережей Тюланины-м в романе Фадеева 
живут Стахович, -Вырикова, Лядская. Но 
писатель, верный жизненной правде, изо-
бражает этих людей так, что мы пони-
маем их истинное место в нашей жизни 
и полную невозможность широкого влия-
ния их мироощущения на молодежь. 

Среди нашей молодежи уже нет Цве-
таевых и Дубав, пытавшихся отравить 
троцкистским ядом молодые умы в те 
годы, когда закалялась корчаг;инская 
сталь. Политическое единство, как и един-
ство моральное,—характерная черта жиз-
ни современной молодежи. И это единство 
оказывает могучее влияние на формиро-
вание новой психологии наших детей и 
подростков. В «Молодой гвардии» чудес-
но рассказано о приеме Радика Юркина в 
комсомол и его участии в деятельности 
подпольщиков. Вот художественное сви-
детельство интенсивности и всеобщности 
процесса рождения нового сознания и но-
вой морали среди молодежи! С правди-
востью и свободой большого художника 
Фадеев рассказал нам о Стаховиче, Выри-
ковой, Лядской, раскрыв тем самым недо-
статки воспитания молодежи, существо-
вание в ее среде островков эгоистическо-
го индивидуализма и духовного мещан-
ства. 

Но решающее значение его книги -— в 
глубоком и смелом проникновении писа-
теля в самое существо тех, порою под-
еланы х изменений^ которые-

 ;
вносил^« 

наша действительность в умы я сердца 
миллионов наших детей, повседневно и 
ежечасно рождая героич;ескую молодую 
поросль социализма. 

В предвоенные годы в художественной 
литературе и в публицистике иногда зву-
чали ноты беспокойства, связанные с вое 
питанием нашей молодежи. Ход рассужде-
ния был таков: Корчагиных создала ге-
роическая и жестокая борьба с капита-
лизмом, закалившая их волю, отточившая 
сознание. Наша молодежь растет в иных 
условиях — все дороги жизни открыты 
перед ней, и то, что отцам и старшим 
братьям давалось в напряженной борьбе, 
достается ей легко и без усилий: образо-
вание, свобода выбора профессии и т п. 
Не вырастим ли мы неженок со слабой 
волей, мало приспособленных к неизбеж-
ным' грядущим боям? — беспокойно спра-
шивали иные литераторы, подчас не заме-
чая .тех радикальных мер по реорганиза-
ции школьного дела, по развитию военно-
го воспитания молодежи, которые прово-
дились партией и государством. Война — 
беспощадная проверка всех сил нашего 
общества —исчерпывающе и точно ответи-
ла на этот вопрос. Опасения оказались не-
обоснованными. Наша жизнь рождает не 

пресмыкался, как червь, а боролся». 
Ульяна Громова, вступая на путь борьбы 
с немцами, говорит Анатолию Попову: 
«Да, я могу жить только так или не могу 
жить вовсе». А Сережка Тюлечнн с экс-
пансивностью ребенка и решимостью 
взрослого формулирует эту же мысль 
так: «Лучше пропасть, чем ихние сапоги 
лизать и просто так небо коптить». В изо-
бражении Сергея Тюленина (и всей его 
семьи) Фадеев достигает особенной вы-
разительности — это, несомненно, боль-
шая художественная удача. И та глава, 
в которой писатель с удивительной про-
никновенной и задушевной силой раскры-
вает нам мир детских мечтаний Сережи, 
формирующих его личность, дает вели-
колепный по художественному блеску и 
убедительности ответ на вопрос о при-
роде массового героизма молодежи в бит-
вах Отечественной войны. 

По-новому освещены в романе и отно-
шения между отцами и детьми. Жора 
Арутюнянц ожидал, что его отец и мать 
сразу после прихода немцев возьмутся за 
оружие. Его наивное предположение не оп-
равдалось. Но вот «молодогвардейцы» ор-
ганизуют подпольную типографию, и отец 
Жоры, сильно недовольный тем, что под-
польщики передали такой щепетильный 
заказ через несовершеннолетнего сына, 
тайно от жены сделал и ящик и кассы, а 
затем изобрел «оригинальную смесь», за-
меняющую типографскую краску. Ваня 
Земнухов на требование отца «не совать 
голову в петлю» отвечает; Ше ты одиц, 
а <и другие люда «ищут Справедливости», й. 
старику нечего "возразить ему, ибо душою 
он согласен с сыном. Елена Николаевна 
Кошевая говорит Олегу: «Всегда... везде... 
не бойся... будь сильным... орлик мой... до 
последнего дыхания», и в этом материн-
ском благословении на борьбу и смерть 
заключено величие новой морали, заро-
дившейся еще тогда, когда мать нижего-
родского рабочего Павла Власова'благо-
словила сына на борьбу за рабочее дело. 
Подобно матери Олега, благословляет на 
борьбу свою дочь и Мария Андреевна 
Борц. Но какое же счастье быть детьми 
таких отцов и матерей, не тратить душев-
ных сил на преодоление извечного фа-
тального конфликта между отцами и 
детьми! 

Корчагин, Сережа Брузжак, Рита Усти-
нович вдохновлялись в своей деятельно-
сти реалистической мечтой о новом, пре-
красном мире, который будет построен 
после победы в гражданской войне. Коше-
вой и его товарищи проникнуты иным па-
фосом — пафосом утверждения и защиты 
уже воплощенного в реальную действи-
тельность нового социалистического мира. 
Они защищают реальность — «завоеван-
ное и записанное». Они одухотворены яс-
ным пониманием реальных преимуществ 

рять и накоплять народные богатства, с 
горечью участвуют в их уничтожении во 
имя конечной цели борьбы: сжигают свою 
школу, разгоняют колхозные стада по 
степи, чтобы не достались немцам. Они 
созданы и взращены для творческого 
труда, и это определяет весь строй их мы-
слей и чувств. Но история судила им в 
самом начале жизни другое — не созда-
вать, а защищать созданное их отцами, 
вести кровавую борьбу, убивать и мстить. 
И в этой -новой, вынужденной деятельно-
сти раскрылось богатство их душевной 
жизни, их страсть мечтателей и гумани-
стов, их чистота, не тускнеющая от Крови 
и грязи жестокой схватки с силами вра-
ждебного мира. Высокой и подлинной че-
ловечностью проникнуты души «молодо-
гвардейцев». Фадеев показал это сильно, 
и убедительно, и в этом свидетельство 
плодотворности новаторских поисков ху-
дожника. 

Жизнь та баловала Павла Корчагина 
возможностями учиться, своего интеллек-
туального уровня .он достиг в борьбе. 
Жизнь не баловала его и «бытовыми» ра-
достями: 'непосредственным юношеским 
весельем, развлечениями и т. п. Это, ко-
нечно, не могло не сказаться на характере 
юноши. Новое поколение, то, что пришло 
в жизнь в послеоктябрьские годы и со-
ставляет сейчас болышметво населения 
нашей страны, росло совершенно иначе, с 
детства пользуясь всем тем, о чем Кор-
чагин мог только мечтать. Круг его инте-
ресов и об'ем конкретных знаний значи-
тельно шире, выше уровень общей куль-
турности. Это говорится не в обиду ста-
рым поколениям комсомольцев, которые 
после гражданской войны сели за книгу, 
пошли на рабфаки и в вузы, составили ос-
новные кадры общественных, хозяйствен-
ных И культурных деятелей. Традиции от-
цов составляли, как уже сказано, суще-
ственную часть духовного вооружения 
современной молодежи. Но было и свое, 
новое, отражающее опыт послевоенного 
развития страны, рост социалистической 
культуры. 

Фадееву удалось показать и эти эле-
менты новизны в характере и интеллекту-
альной жизни его героев. Десятки эпизо-
дов романа раскрывают эти новые свой-
ства. Девочка-школьница понимает несо-
ответствие между тяжелыми картинами 
отступления Красной Армии, взрыва шахт 
и внешним видом подруги, украсившей 
свои волосы водяной лилией, и снимает 
цветок с головы подруги; у Фадеева этот 
брошенный в пыль и затоптанный цве-
ток—символ душевной чистоты, попирае-
мой варварским нашествием, но- в этом 
эпизоде раскрыта и тонкоать душевной 
организации его героев.' Беседа двух ре-
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бят, бредущих с отходящей армией в по-
токе беженцев, беседа, так взволновавшая 
неведомого усатого майора, полна боль-
ших и зрелых мыслей, игры живого и раз-
витого интеллекта. Пристрастие молодежи 
к стихам, книгам, дневникам, ее речь, 
стройная и богатая, диапазон ее чувств — 
все это свидетельствует о новом уровне и 
характере ее культуры и культурности. 

Вспомните Лилю Иванихину, простую 
«толстую девочку», которая воевала на 
фронте, а, попав в плен, бежала с такими 
же, как она, из неволи, задушив надзира-
тельницу лагеря. Она «...стала много пони-
мать в жизни... великий человеческий свет 
добра озарял ее исхудавшее лицо». 

А какую душевную тонкость и про-
ницательность обнаруживает

1

 Олег, на-
стаивая на голосовании уже решенного 
^вопроса о казни предателя Фомина для 
.того, чтобы каждый мог «решить эте в 
душе»'. Чудесна' сцеНа, где Сережа Тюле-
нин обращается с речью к врачу, решив-
шему не покидать своих раненых, несмо-
тря на смертельную опасность: «И еще я 
хочу сказать вам от себя и от товарища 
моего Вити Лукьянченко, что ваш посту-
пок, что вы остались при раненых в та-
кое время, ваш поступок мы считаем бла-
городным поступком». Какой, высотой мо-
ральных требований, каким чувством соб-
ственного достоинства проникнута эта 
трогательная речь! Мы узнаем бессмерт-
ного Павла Корчагина в размышлениях и 
поступках «молодогвардейцев», но мы ви-
дим и все своеобразие новой молодежи и 
ту высшую ступень, на которую подня-
лась она в стране социализма. 

Я хочу повторить то, с чего начал: «Мо-
лодая гвардия» — произведение, ставящее 
и решающее много важных, корейных воп-
росов развития нашего общества. Снова и 
снова литераторы будут находить здесь 
материал для исследования жизни, по-
знанной в художественных образах. И все 
более будут благодарны писателю массы 
читателей, которым он помог постигнуть 
и осознать красоту наиболее совершенно-
го создания соцйалистического общества 
—нового человека. 

- 'V 

Иллюстрации П. Кузьмичева к книге С. Григорьева «Ма-
лахов курган» (Детгиз). 
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Ф. КАВЕРИН В ПОИСКАХ ПЬЕСЫ 
Я не видел спектакля «Старые друзья» в 

театре имени Ермоловой, но мне хочется 
поговорить о статье Ю. Юзовского, посвя-
щенной этому спектаклю. Это—очень хо-
рошая, нужная сегодня и драматургам, и 
театру статья. 

Ее мысль проста и бесспорна: нельзя 
в 1946 году показывать советскому зрите-
лю героев сегодняшнего дня с тем самым 
культурным багажом, в тех же фразах и 
словечках, теми же приемами, которые 
давно превратились в литературные и теат-
ральные штампы. И дело тут, конечно, не 
просто в «интеллигентности», хотя дело и 
в. ней. Вся страна с благоговением чтит па. 
мять своей красавицы Зои, и -вся страна с 
благоговением перечитывает строчки ее 
дневника, и знает, что ее подвиг—это под-
виг дочери нашего народа, наследницы 
всей Правды мира. И это от нее неотде-
лимо. И мимо этого не смеет проходить 
художник. 

На Юзовского обрушился А. Гурвич. Он 
с большим и умным темпераментом на ря-
де убедительных примеров доказывает, 
что из превращения «интеллигентности», 
«утонченности» -в самоцель ничего, кроме 
пошлости, получиться не может. Это тоже 
есть несомненная истина, но без предвзя-
тости—в словах Юзовского я не могу вычи-
тать призыва к этой самоцели, даже между 
строк. 

Обмен статьями перерос в настоящую 
дискуссию на с'езде Всероссийского теат-
рального общества, где перед полным за. 
лом артистов, с'ехавшнхся со всей стра-
ны, один за другим выходили на трибуну 
критики, чтобы принять участие в схват-
ке*
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 Юзовский—Гурвич. Одно радовало в 
этих прениях—их страстность; мы уже не-
сколько отвыкли от горячих споров. Если 
бы только они были по существу! 

Актеры больше всего страдают от со-
стояния нашей драматургии, гораздо боль-
ше, чем сама драматургия. Это мы превра-
щаем в живую жизнь размноженные на 
стеклографе тетрадки пьес, это мы произ-
носим перед зрительным залом слова пи-
сателя, это мы ищем в своих чувствах то, 
чем хочет взволновать зрителя драматург 
(как мучительно хочется написать— 
«поэт»!) 

Актер кровно заинтересован в состоянии 
драматургии, это вопрос его судьбы. С 
болью, но единодушно аплодировал с'езд 
Юзовскому, когда он, рассказав об одной 
пьесе про мать-героиню, заявил, что по на-
стоящему понять чувство материнства мо-
жно не из этой пьесы, а из «Без вины ви-
новатые» Остроиокоро. Так же аплодиро-
вал бы с'езд и Гурвичу за его мысли о 
тургеневской Верочке, которая... «одна че-
рез- головы многих героинь наших пьес, 
через столетие» обменивается крепким ру-
копожатием с Зоей Космодемьянской, 

Но это—тревожные аплодисменты. На-
до/чтобы они дошли до сердца драматур-
га, чтобы они коснулись самой совести 
художника; живущего и творящего в на-
шем мире. 

Нашей общей бедой—и 'драматургии, и 
театра—часто является, как мне кажется, 
недооценка нашего сегодняшнего зритель-
ного зала. Опытнее, тоньше, умнее, «ин-
теллигентнее» стали не только Зина из 
«Отчего дома» и ее сверстники,— таким 
стал зритель. И спор о том, что тоньше 
и одареннее — драматург или актер, надо 
бросить: просто актеры лучше знают зри-
тельный зал, потому что они живут с ним 
из вечера в вечер одной жизнью, слышат 
его дыхание, испытывают мучительный 
стыд, когда произносят реплики, или 
играют куоки, во время которых улав-
ливают в этом зале снисходитель-
нее отношение к примитивным фразам, к 
разжеванным истинам, к банальному выра-
жению чувств и мыслей, проводниками ко-

ОТ РЕДАКЦИИ: Продолжаем обсуждение во-
просов современной драматургии (см. статьи 
Ю. Юзовского в Л" 10 «Л. Г.» и А. Гурвича 
в Д| 14 «Л. Г.»). 

торых им невольно приходится быть. Это 
может относиться и к самой игре, к поста-
новке, к тому, «как» мы делаем свое дело 
в театре. Но сегодня речь о драматургии. 

Нельзя говорить об этом без волнения. 
Я сейчас переживаю ту обычную лихорад-
ку, которая овладевает режиссером при вы-
боре темы и пьесы для следующей поста-
новки. Ведь больше всего на свете хочется 
сделать хороший спектакль о наших днях, 
да еще особенно после вызвавшей столько 
страстных споров постановки западной 
пьесы. 

Я прочел несколько десятков пьес, пере-
до мной прошло огромное количество гене-
ралов, сержантов, секретарей горкомов, 
парторгов, архитекторов, инженеров, хоро-
ших и плохих мужей, плохих и хороших 
жен, целые семьи рабочих и профессоров, 
целые коллективы заводов, шахт, институ-
тов. Здесь и драмы, и комедии, и больше 
всего—просто «пьесы». 

Знакомишься с ними, «влезаешь» в них, 
и начинает казаться, что в большинстве 
случаев мы имеем дело с одной и той же 
пьесой, что есть некий общий «пра-сю-
жет», который варьируется—не очень рез-
ко—в разных произведениях. Можно даже 
попытаться пересказать такую обобщен-
ную пьесу, которая в числе немногих дру-
гих —конечно же, под разными названия-
ми—пойдет на разных сценах. Вот она, 
примерно: 

Существует некий завод, город, некая 
шахта, некое строительство. Им (или ею) 
руководит некий плохой руководитель. 
Здесь же имеется (чаше приезжает в пер-
вом акте) другой, обыкновенно—молодой 
человек, имеющий все качества для того, 
чтобы сменить плохого (уставшего, успо-
коившегося, просто бездарного) руководи-
теля, Приезжему обеспечена поддержка 
партийного руководства (секретаря горко-
ма, парторга, комсомольской организации), 
которое долго терпело и ждало, когда же 
явится такой мол-одой талант. К коицу 
пьесы и происходит явно необходимая 
смена руководителей. При этом же благо-
получно разрешается и романическая сто-
рона действия, очень осложнявшая главную 
борьбу, ибо в зависимости от возраста 
либо одно из двух главных действующих 
лиц, либо их дети были связаны любовью, 
которой пришлось перенести тяжелые ис-
пытания, доведшие было их в третьем акте 
до прямого разрыва, но теперь распавшие-
ся в прах. , 

Не посетуйте на меня за некоторое ехид-
ство в изложении этого сценария. Оно— 
не от вражды, а от любви и беспокойства. 
Пусть это—схема. Схема не страшна сама 
по себе и не может помешать с увлече-
нием работать над

?

та#ой' шксой, если в' 
ней есть другое, то, что наполняет, пере-
плескивает, взрывает ее изнутри. 

Схемы знает и старый театр, они вошли 
в классику. Вот вам классическая схема: 
молодые люди любят друг друга, но роди-
тели против их брака. Влюбленные или 
гибнут или торжествуют. Это схема «Ро-
мео и Джульетты», «Сида», «Бедность не 
порок», сотен трагедий и комедий испан-
цев, Мольера, Гольдони. Разве она их обед-
няет? И, наконец, значит сегодня жизнь 
подсказывает, среди многого другого, и 
эту схему; это есть вокруг, в нашей жизни, 
это улавливает зоркий взгляд художника, 
проникает в глубь явления, раскрывает его 
перед нами. 

Что должно питать меня, читающего пье-
су, зрителя, который будет ее

 :

смотреть? 
О чем гойорит пьеса хотя бы в пересказан-
ной выше схеме (а их много, можно такой 
же обобщенный сюжет, рассказать й об-от-
ношениях внутри семьи и о многом дру-
гом)? 

В большинстве случаев об этом прямо 
говорится в самом тексте: чувство нового— 
вот тема этих пьес. Да ведь сегодня это 
едва ли не тема всего нашего искусства! 
Нужно ли, можно ли «затаскивать» эту ве-
ликую разгадку нового банальными стары-

ми словами, разменивать действительно 
огромное явление на дешевую монету хо-
довых, проверенных театральных приемов 
и приемчиков. 

Я абсолютно верю в то. что молодой та-
лантливый инженер -конкретно выразит 
свое чувство нового в своем специальном 
проекте, -изобретении, или стахановец, 
вдохновленный требованиями родины к его 
труду, найдет новый способ «выжать» из 
своей машины во много раз больше про-
дукции, чем она давала раньше. Но нельзя 
верить художнику-драматургу, актеру, ре-
жиссеру, если он просто пересказывает, 
фиксирует, комбинирует подсмотренное им 
в жизни со стороны, 

«Художественным творчеством,—говорил 
Р. Роллаи,—может заниматься только тот, 
кто не может сдерживать того, что его пе-
реполняет». Вот этого-то «переполнения», 
«невозможности сдерживать», этой неиз-
бежной, в муку и в радость превращаю-
щей жизнь одержимости темой и нехва-
тает в пьесах. Как хочется, как нужно, чи-
тая пьесу, забыть про то, что ты режиссер, 
что тебе надо ставить, и откинув рукопись 
в сторону, задуматься над самим собой, 
над своей судьбой, связывая ее с судьба^! 
героев пьесы, чего-то устыдиться, сравнив 
себя с героем пьесы, в чем-то утвердиться, 
и нести пьесу к зрителю с трепетом благо-, 
дэрной влюбленности. И жить не ремеслом, 
а искусством, не работой, а творчеством. 

В отсутствии этой одержимости, в от-
сутствии пристрастного, а не пименовски 
спокойного, «вгрыза.ния» горячей мысли и 
в жизнь, и в создание пьесы вижу я при-
чину одного распространенного явления в 
большинстве наших спектаклей. Самое 
главное, то

;
 из-за чего должна быть инте-

ресной, нужной, волнующей пьеса, обычно 
скрыто от глаз зрителя, уходит от театра, 
йроисходит за кулисами. Ремарка перед по-
следним актом: прошли два месяца, полго-
да, год—и дальше развязка. 

Но за эти-то два месяца, за этот год и 
произошло все главное. Жена, отставшая 
в развитии от своего мужа, командира, 
прошедшего через всю войну, догнала его 
и стала ему настоящей подругой (о том, 
как это произошло, есть реплики-отписки: 
росла, развивалась). Упорно цеплявшийся 
за спокойные и привычные методы работы 
консерватор за это время превратился в 
поборника всех новых .начинаний (опять 
соответствующие реплики и неизбывное 
«мозги вправили»). Происходит какое-то 
уклонение от главного, и почти никогда нет 
тех встреч, боев, поединков, которые ведь 
и заключают в себе сущность сценического 
действия. Что бы представляли собой 
«Отелло»—без двух актов непрерывного 
воздействия Ягб, «Коварство и любовь»— 
без сцен Фердинанда с отцом, «Нора»—без 
ее пытливых неизбежных об'яснеяий. 1с 
мужем?' 

Я вовсе не отстаиваю непременное сле-
дование классическим канонам. Я говорю 
только, что когда автор влюблен в свою 
тему, в образы, в создаваемую в пьесе 
жизнь,—не надо искать выражения, оно 
придет, его подскажут и вдохновенная фан-
тазия и правда, за которой не угнаться ни-
какой фантазии. 

«Понимаешь ты—не могу я спать. Они— 
вот те, о ком я вам читал, не дают мне 
спать. Стоят вокруг меня и предо мной всю 
ночь и смотрят на меня—и живут и не да-
ют мне заснуть». Это говорил, прочитаз 
друзьям черновик своей пьесы, Писемский 
(не Шекспир, не Толстой!). 

Но такие слова—не исключительны... Они 
обычны в устах тех, кто одержим, встре-
вожен, полон мыслей, чувств и звуков. 

И этого вдохновенного трепета мы боль-
ше всего ждем от тебя, дорогой товарищ 
драматург, когда ты приходишь к нам с 
пьесой о -наших днях, о наших людях, что-
бы под твоим водительством, при совмест-
ных. горячих усилиях передать этот жи-
вой трепет людям через узкую огненную 
пол-осу рампы. 

В. АЛЕКСАНДРОВ 

Автор и его герой 
Есть произведения, которые безубыточ-

но укладываются в ту или иную короткую 
и привычную литературно-критическую 
формулу. «Василий Теркин» не поддается 
такой операции. Здесь «все понятно, все 
на русском языке»,—но в этой яоности и 
общедоступности раскрывается богатая, 
содержательная, сложная жизнь, о кото-
рой нужно думать снова и снова. Это 
жизненное значение поэмы читатель понял 
й почувствовал раньше и лучше, чем мно-
гие критики^ 

Нужно об яснить не просто успех книги, 
но ту особую душевную признательность, 
которая оказалась в этом успехе. 

Ключ к такому об'яснению (и . может 
быть, к основному смыслу всей книги) — 
в особом отношении автора к герою. Друж-
ба между автором и действующими лицами 
перешла в дружбу между автором и чита-
телями. 

Разная бывает лирическая поэзия. Есть 
лирика, сосредоточенная на собственном 
«я» поэта; все то, что его окружает, — 
лишь знак, образ, подобие его радостей и 
его печалей. Если в этой лирике появля-
ются герои, существующие как будто от-
дельно от авторской личности, они при 
ближайшем рассмотрении оказываются все 
тем же авторским «я», 

И есть лирика, в которой «я» — в живом 
человеческом интересе, в товарищеской, 
братской, отцовской заботе — обращено к 
действительности, к окружающим автора 
людям. 

Таков лиризм Твардовского. Здесь нет 
усилия, нарочитости, нет какого-нибудь са-
моотречения или самоограничения. Просто 

гору интересны, нужны, необходимы 
другие люди, «без которых нет меня». Лич-
ного здесь очень много, но оно не может 
замкнуться в себе самом. И нельзя удо-
вольствоваться каким-то отвлеченным соз-
нанием своей общности с другими; нужны 
реальные люди с живыми, особенными 
своими чертами; нужны не как повод для 
того, чтобы написать о них книгу, а сами 
по себе: це «ради литературы», а ради них 
самих.' 

Теркин — не «лирический герою в том 
специальном смысле, в котором часто при-
меняемся этот термин; не авторская тень, 
не переодетый в шинель рядового бойца 
писатель Твардовский. Теркин существует 
самостоятельно, независимо от своего ав-
тора. Но автор так сблизился с ним и его 
товарищами, так вошел в их воинский труд, 
в их судьбу, во все их отношения — и 
здесь, на фронте, и там, откуда эти люди 

пришли на фронт, — что может с абсолют-
ной подлинностью и совершенной внутрен-
ней свободой выражать их мысли, чувства. 

Действующие лица вправе были бы 
удивляться: никто другой, кроме меня са-
мого, не мог бы знать того, что обо мне и 
за меня рассказывает писатель. Когда «у 
покинутых дворов» Теркин «в одиночку— 
грудью, телом» дерется с немцем, он дума-
ет, что никто не видит, «какова его работа 
и какие тут дела». А написано так, будто 
писатель не только был с Теркиным в эти 
минуты, — нет, сильнее: будто он был са-
мим Теркиным. 

Молодой необстрелянный парень лежит 
ничком на земле, «заслонясь от смерти 
черной только собственной спиной», и эта 
смерть грохочет в его ушах. 

Ты прижал к вискам ладони, 
Ты забыл, забыл, забыл, 
Как траву щипали кони. 
Что в ночное ты водил. 

Только так войдя в человека, можно 
найти для него те слова настоящей бодро-
сти, которые подымут его о земли. 

Здесь и совсем как будто частные, до-
машние заботы и чувства этих людей. 

Вновь достань листок письма, 
Перечти сначала. 
Пусть > землянке полутьма. 
Ну-ка, где она сама 
То письмо писала? 
При каком на этот раз 
Примостилась свете? 
То ли спали в этот час, 
То ль мешали дети... 

Тот человек, может быть, думал «без 
слов» (с такими мыслями чаще всего так 
бывает); он только «представлял себе», но 
и для этой глубокой и тихой мысли наш-
лись настоящие слова. 

Любовная поэзия (многим так кажется} 
требует каких-то необыкновенных краси-
востей и не совмещается с такими прозаи-
ческими занятиями, как починка худого ре-
бячьего платья или -хлопоты около печки с 
сырыми дровами. А здесь — женщина, 
которой приходится много работать; ве-
роятно, не первой молодости; здесь уста-
лые руки «в трещинках по коже»; и вдруг 
становится ясным, что эта житейская про-
за, эта обыкновенная и трудная жизнь не-
сравненно серьезней, глубже и поэтичнее 
той так называемой «изящной жизни», ко-
торой так любуются некоторые поэты. 

В «книге про бойца» звучит особая ли-
рика — «лирика другого человека», с кото-
рым, в его военном подвиге и в его лич-
ном быту, сроднился писатель. 

В старинном персидском стихотворении 
один человек стучится в двери к дру-

гому.—«Кто здесь?»—«Я».—«Уходи; час не 
приспел: сесть за стол со мной не может, 
кто незрел».—Тот уходит, и, вернувшись 
после долгих скитаний, на вновь заданный 
ему вопрос: «Кто стучит?»—отвечает: 
«Здесь тоже ты». И только тогда дверь от-
крывается. 

В книге Твардовского глава «О себе» («Я 
покинул дом когда-то») естественно и не-
заметно переходит в обращенье «к тебе». 
Читатель так благодарно принимает поэзию 
Твардовского потому, что. эта поэзия го-
ворит читателю: «Здесь тоже ты». 

Твардовский не сочинил, не выдумал 
Теркина, а открыл, нашел его среди своих 
опутников и товарищей. Теркин — не ал-, 
легория, а живой представитель воюющего 
народа. Какие -народные черты представ-
лены в этом характере? 

Теркина изображали порой, как какого-
то разухабистого весельчака, которому все 
нипочем. «Книга про бойца» каждой своей 
страницей возражает против такого лож-
ного толкования. 

Нужно помнить о всех трудностях на 
пути героя, чтобы понять и оценить дей-
ствительное значение терминского юмора. 

Теркинский юмор и по своему внутрен-
нему смыслу и по своему стилю совершен-
но непохож на то систематическое и ви-
тиеватое острословие, которое так раздра-
жает нас в каком-нибудь неудавшемся 
юмористическом фельетоне или в плохом 
конферансе. Теркин вовсе не подрядился 
острить при каждом удобном и неудобном 
случае. Он не всегда шутит. И грусть не-
обходима в душевном хозяйстве человека. 
Не в том бодрость, чтобы никогда не гру-
стить, а в душевной подвижности, в уменьи 
найти человечный и жизненный выход да-
же из самой горькой беды, из самой глубо-
кой печали. 

На гармони погибшего командира Теркин 
играет трогательную песню, «зовет куда-
то, далеко, легко ведет» — и вдруг преры-
вает себя: 

Я забылся на минутку, 
Затирался на ходу, 
И давайте я на шутку 
Это все переведу. 

Теркинский юмор — подвижной и раз-
нообразный. За щуткой всегда угады-
вается то серьезное и значительное, что 
Теркин «переводит на шутку». Человек, 
который сильнее тоски, страха, отчаянья; 
человеческая свобода; торжество чело-века 
над той тяжестью, которую он подымает, 
— таков смысл этого юмора. 

Откуда у Теркина его сила, его высокая 
моральная стойкость? 

«Я работник», — говорит оя, когда 
Смерть, с которой он спорит, напоминает 
ему, что его дом разрушен. Теркин говорит 
не как-нибудь символически, а просто, 
житейски, но здесь — один из важнейших 
его доводов в этом споре, «Мое со мной» 
— его труд, который все восстанавливает 

и возобновляет; основа и утверждение всей 
жизни, всей истории человечества. 

Смерть все-таки не хочет признать себя 
побежденной. Одинокий человек, даже ес-
ли он и печник, и плотник, и часы почи-
нить умеет, — как может он ей сопротив-
ляться? Термин не сдается. Он думает о 
Москве, о победном салюте, о родном крае, 
о своих близких. Теркин не одинок. Смерть 
видит, как бережно уносят раненого бой-
ца его товарищи. «До чего они, живые, 
меж собой свои—дружны». Этот довод — 
решающий. Спор окончен. «И вздохнув, 
отстала Смерть». 

Ближайшие звенья этой дружбы — тут 
же, на фронте; «Береги, солдат, солдата». 

И держал его в обнимку 
Хлопец •— башенный стрелок. 
Укрывал своей одежей, 

• Грел дыханьем. Не беда. 
Что в глаза его, быть может, 
Не увидит никогда. 

От фронтового братства протягиваются 
нйти ко всей стране, ко всему народу. И 
как автор породнился со своими действу-
ющими лицами, так . и они роднятся друг с 
другом. Одна из лучших глав книги — рас-
сказ Теркина о солдате, который рубит 
ночью дрова для своей семьи. 

А иод свет проснулись дети,-
Поглядят — пришел отец, 

. - Поглядят — бойцы чужие, 
Ружья разные, ремни. 
И ребята, как большие, 
Словно поняли они. 
И заплакали ребята.., 

И мысль -— после победы вернуться в 
эту семью товарища, помочь его детям й 
его жене. И сознание: «Мы с тобой за все 
в ответе». 

Конечно, тут выражены и некоторые уже 
в прежней нашей истории складывавшиеся 
свойства русского национального характе-
ра; можно вспомнить ту «социальность», о 
которой говорил Белинский. Но так выра-
сти, так раскрыться эти свойства могли 
только в нашем общественном строе. Та-
кое взаимное понимание, такое общее род-
ство, такое единство народа возможно 
только в советском обществе, в советском 
государстве. Бой идет «ради жизни на зем-
ле» — ради нашей советской жизни. 

Теперь нужно вернуться к отношению 
между автором и героем. Почему Твардов-
ский так близко подошел к своему герою? 
Почему Твардовский сумел оценить не 
только стойкость и мужество Теркина, но и 
теркинский ум, и душевную тонкость, и 
глубину теркинской натуры? Что позволи-
ло автору достигнуть такого органическо-
го демократизма? И какие вкусы и при-
страстия могли бы этому помешать? 

В пятой квите альманаха «Сибирские ог-
ни» напечатан очень хороший очерк Э. Бу_ 
ра-новой — «В Кулундинской степи» — о 
работе выездной газетной редакции. Там 
действует шофер Костя. У него подбритые 
брови; он одет «не.то летчиком, не то ка-
питаном дальнего плавания»; он ведет себя 

«как премьер, который едет на гастроли в 
провинцию». 

По своему месту в обществе он сам мог 
бы быть Теркиньш. Но он явно не хочет 
им быть. И если бы с ним об этом загово-
рили, наверняка оказалось бы, что он 
смотрит на таких людей свысока и что ему 
интереснее было бы прочитать не о Терки-
не, а, например, о том уезжающем от лю-
бви за границу бывшем графе, о котором в 
шутку упоминает Твардовский. 

Такие «костины вкусы» (то, что обозна-
чается иностранным словом «снобизм») 
можно встретить и как будто на более вы-
соких ступенях развития. У Кости — бри-
тые брови, у кого-нибудь другого — при-
страстие к какой-нибудь западноевропей-
ской литературной моде. Существо дела 
одно и то же. Костя наивнее — в этом вс* 
разница. 

Костя, в сущности, неплохой парень, По 
мнению другого лица, с которым нас зна-
комит Буранова, — умного старика-набор-
щика Нодельштейна—-нужно простить ему 
его подбритые брови: они — «результат 
невысокой культуры». 

Комизм положения в том, что и Ко-
стя, и более притязательные сторонники 
тех же вкусов как раз в этих «бритых бро-
вях», в этом снобизме, в этом отталкива-
нии от «простых» и «обыкновенных» лю-
дей усматривают культуру и интеллигент-
ность. Именно ради «культурности» они 
весь этот более или менее дешевый шик на 
се-бя напускают. А на поверку сами в этих 
своих стараниях и претензиях оказываются 
некультурными. 

Наоборот, подлинная интеллигентность, 
подлинная культура в самых высоких вер-
шинах своих народна, демократична, вся 
проникнута сознанием своего долга, своих 
обязательств перед народом, всячески до-
рожит своей основой — так называемыми 
«простыми и обыкновенными» людьми. 
Подлинный интеллигент сперва думает о 
них и лишь потом — о себе. 

Критики заметили только одно из двух 
основных достоинств книги Твардовского 
— народность и не догадались, что есть 
еще и другое доетодаство. Нас радует в 
книге Твардовского не только ее народ-
ность, но и та интеллигентность, та куль-
тура, которая помогла писателю найти, по-
чувствовать, понять и оценить Василия 
Теркина. 

Тем критикам, которые не умеют истол-
ковать новизну и своеобразие советской 
литературы сравнительно с классической 
русской литературой, кажется иногда, буд-
то они подымут значение советской лите-
ратуры, если снизят значение литературы 
классической: классики якобы не уделяли 
достаточного внимания картинам труда, или 
положительными героями мало интересо-
вались, или еще что-нибудь в этом роде. 

Разумеется, новизну и своеобразие луч-

ших достижений нашей советской литера-
туры можно установить и не прибегая к 
таким вздорным натяжкам, не возводя'та-
ких напраслин на литературу прошлого. 

Великие, русские писатели любили и по-
нимали предков Василия Теркина ничуть не 
меньше, чем любит и понимает своего ге-
роя Твардовский. Но в их любви был от-
тенок несчастья. Эта любовь оставалась 
в те годы безответной, неразделенной. 
Господствующие классы воздвигали стену 
между образованием и народом, между об-
разованными и «простыми» людьми. Вспом-
ним, как изображены встречи образован-
ного человека с народу, например, в «Ка-
заках» Толстого и «Записках из мертвого 
дома» Достоевского. Образованный чело-
век потрясен и до страсти увлечен развер-
тывающейся пепел ним народной жизнью 
— ясной я гармонической в «Казаках», тя-
желой, мучительной в «Записках из мерт-
вого дома». Образованный человек всем 
своим существом тянется к этим людям, но 
он не может вмешаться, не может войти в 
эту жизнь как ее полноправный участник. 
Эти люди не понимают его, они смотрят на 
него, как на «барина», для них оя — чу-
жой. Александр Блок применял к этому 
трагическому разрыву пушкинский стих: 
«Но недоступная черта меж нами есть». 

Ленинская периодизация истории русско-
го освободительного движения показывает, 
как изживалась эта отчужденность. Потре-
бовались многие годы напряженной исто-
рической борьбы, чтобы стереть «недоступ-
ную черту». 

Этой черты, этого средостения в нашем 
обществе нет. Теркин—рядовой боец, при-
шедший в Красную Армию из колхоза; 
Твардовский—писатель, советский интелли-
гент. Ничто и никто не может помешать их 
дружбе. 

Не следует думать, что такая дружба до-
стигается автоматически, что она не требу, 
ет от каждого интеллигента самостоятель-
ной, личной работы. Твардовский, как и 
другие лучшие наши писатели, выполнил 
эту работу—свой писательский долг. «Кни-
га про бойца»—одно из выражений осуще-
ствившегося в нашей стране слияния ин-
теллигенции и народа. 

Здесь — счастье писателя. Он счастлив в 
этом чувстве братской общности, счастлив 
тем, что он и его герой поддерживают друг 
друга. Он-делит его переживания и мысли 
— и в тот страшный час, когда раненый 
Теркин сникает, когда все глуше слышится 
его зов: «Тула, Тула...», и в торжествен-
ный день великой победы. Книга Твар-
довского — это и рассказ о бойце, и' рас-
сказ. о счастье, доступном только худож-
нику нашей страны. 
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Вл. РОГОВ 

Письмо из Лондона 
Некоторое время тому назад мне дове-

лось быть в Уэллсе. Было очень отрадно 
узнать, что у небольшого по численности 
народа, с его славными историческими 
традициями, с сохранившимися от старо-
давних времен народными бардами — 
большие и искренние симпатии к русскому 
народу и к нашей литературе. 

Я .встречал здесь людей, которым близ-
ко имя Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тур-
генева, Толстого и Чехова. 

В портовом городе Кардиф, столице 
Нижнего Уэллса, в местном театре «Юни-
ти» шла на английском языке пьеса Ост-
ровского «На всякого мудреца довольно 
поОстоты», а в витринах книжных магази-
нов лежала небольшая книга советского 
писателя Василия Гроссмана «Народ бес-
смертен», только что переведенная на 
древний уэллсский язык. 

• После спектакля группа молодых акте-
ров рассказывала мне о большом успехе 
«Ревизора» Гоголя, комедий «Свадьба» и 
«Медведь» Чехова, поставленных на уэл-
ьсском языке местной труппой Ассоциации 
просвещения рабочих. Эти пьесы по не-
скольку раз шли во многих городах Уэлл-
са- и в горняцких клубах. 

2 мая 1945 года в небольшом порту Сван-
си был впепвые исполнен квинтет Бороди-
на, который был издан у нас, в Москве, 
только в 1938 году. Партитура этого заме-
чательного музыкального произведения 
попала в Уэллс совершено случайно Во 
время • воздушных бомбардировок в 
Ю40 году немецкими бомбами в Лондоне 
был разрушен известный магазин музы-
кальной литературы Хью Меллора. Обго-
релые ноты и книги были вывезены в 
приморскую деревушку, где ноты квинте-
та- через, четыре' года были случайно най-
дены местным любителем музыки Патри-
ком Пигготт. 

Русская классическая музыка (Чайков-
ский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Ра-
хманинов) очень популярна в местных му-
гыкальных кругах. За последние годы 
здесь несколько раз исполнялись произве-
диьния С. Прокофьева. 
7 На угольных шахтах Уэллса и в живо-
писных деревушках можно довольно часто 
слышать, как молодежь распевает совет-
ские песни. Наибольшей популярностью из 
них здесь так же, как и во всей Англии, 
пользуется «Полюшко-поле». 

К сожалению, мне не удалось навестить 
энергичного популяризатора русской ли-
тературы^ в Уэллсе проф. Т. Худсона-Вил-
лиямса. Долгие годы проф. Т. Худсон-Вил-
лиямс занимал кафедру греческого языка 
и литературы в Бангорском колледже в 
Северном Уэллсе. В июле 1931 года в 53-
летнем возрасте, увлеченный гуманистиче-
ским устремлением русской классической 
литературы, он начал изучать русский 
язык, а затем читать в оригинале Пушки-
на, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толсто-
го, Чехова. За 15 лет он не только стал пе-
реводчиком Пушкина, но и глубоким зна-
током его творчества. «Борис Годунов», 
«Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Вы-
стрел», «Моцарт и Сальери», «Каменный 
гость», «Пир во время чумы» и фрагменты 
из «Русалки» в его переводах можно найти 
сегодня в любой библиотеке Уэллса. В 
прошлом году он закончил перевод «Ге-
роя нашего времени» Лермонтова, а до 
этого издал свой перевод «Мцыри», кото-
рый сейчас изучается во многих уэллсеких 
школах. В переводе этого неутомимого 
старого профессора уэллшы читают на 
своем родном языке «Мертвые души» Го-
голя, «Отцы и дети» и несколько рассказов 

из «Записок охотника» Тургенева, «Запис-
ки из мертвого дома» Достоевского, 
«Кавказский пленник» Толстого и отрывки 
из «Обломова» Гончарова. 

Не меньше, чем Пушкина, проф. Худсон-
Виллнямс любит Чехова. Он перевел все 
чеховские пьесы. «Вишневый сад» в его 
переводе ставился несколько раз в теат-
рах и клубах Уэллса. Самой популярной 
русской пьесой в уэллсс.ком театре являет-
ся «Ревизор», тоже в переводе проф. Худ-
сона-Виллиямса. Кроме этого, он перевел 
«Грозу» Островского, несколько повестей 
и рассказов Гоголя, Толстого, Горького, 
Гаршина, Андреева и несколько басен 
Крылова. 

Во время войны престарелый профессор 
стал заниматься советской литературой. 
Книга В. Гроссмана «Народ бессмертен» 
в его переводе сразу же приобрела широ-
кую известность. 

Как мне многие рассказывали, проф. 
Худсон-Виллиямс утверждает, что пушкин-
ская поэзия очень близка к песням-роман-
сам и поэтическим сказаниям уэллсскпх 
бардов. 

Современный народный «коронованный 
бард» Уэллса, знаток своего языка и лите-
ратуры, Гпнань в статье о русской литера-
туре и о переводах проф. Худсона-Вилли-
ямса на уэллсский язык, опубликованной 
в прошлому году в журнале «Уэллс», пи-
сал: 

«Наряду с Пушкиным, Тургенев и Чехов 
—- любимые русские писатели доктора 
Худсона-Виллиямса. Он перевел на уэллс-
ский язык все пьесы Чехова. Поставив на 
сцене некотооые чеховские пьесы в его 
переводе, я был изумлен исключительным 
драматическим совершенством их уэллс-
ского диалога. Звучные модуляции уэллс-
ской Библии и «Мабиногион» — наших 
древнейших романсов — создают полную 
атмосферу уэллсского языка в знаменитом 
«лунном монологе» Нины в первом акте 
пьесы «Чайка»; живая речь уэллсскпх улиц 
и мыз убеждает вас и дает яркий образ 
таких людей, как Лопахин в «Вишневом 
саде...». 

В многочисленных отзывах на англий-
ские переводы драматических произведе-
ний Чехова, которые мне приходилось чи-
тать за эти годы, нет ни одной такой вы-
сокой оценки перевода и, в особенности, 
языка перевода. 

Встречи с уэллсскими писателями и ар-
тистами и обычно затягивающиеся далеко 
за полночь разговоры о русской литерату-
ре и театре убеждают меня в правильности 
слов Гинаня, которыми он заканчивает 
свою статью: 

«В великой русской литературе прошло-
го мы, уэллецы, чьи литературные тради-
ции, возможно, самые древние в Европе, 
учимся многому, прежде всего, гуманизму 
и высокой оценке искренности и артисти-
ческой строгости; мы верим, что завтра 
Россия, после всех испытаний, через ко-
торые проходят ее сыны, будет иметь ли-
тературу, которая не в меньшей мере при-
влечет внимание всего мира», 

* * * 

Через три месяца исполнится 15 лет с 
тех пор, как профессор Худсон-Виллиямс 
начал изучать русский язык. Может быть, 
этот скромный юбилей никем не будет от-
мечен, но заслуги старого профессора в 
деле ознакомления уэллсского народа с 
нашей литературой трудно переоценить. 
Пожелаем ему доброго здоровья и даль-
нейших успехов в его благородном труде! 

С. ШВЕДОВ 

ЭПИГРАММЫ 
Критика критиков 

Стали критики иные 
Применять дурную тактику: 
Хвалят опусы дрянные 
За хорошую тематику! 

Трудный ПОЭТ 

Он был большой оригинал 
И «сложным» автором считался: 
Стихи такие сочинял, 
Что сам понять их не пытался! 

Автор, приятный 
во всех отношениях 

В его трудах нас все пленило: 
Бумага, почерк и чернила! 

Обличитель 
Он путь держал в прокуратуру, 
Да вдруг забрел в литературу 
И здесь, приняв суровый вид, 
Всех «обличает» и «клеймит»! 

Эволюция одного лирика 
Был он гневный, был он грозный, 
А теперь он — Фет колхозный! 

Избранное Якуба Коласа 
В книге «Избранное», выпускаемой в 

ближайшее время Гослитиздатом, об'еди-
нены поэтические произведения Якуба Ко-
ласа, характеризующие его творческий 
путь за сорок лет. Здесь стихи, написан-
ные Коласом до Великой Октябрьской 
Социалистической революции, рассказы в 
стихах, избранные главы из поэмы «Симон 
Музыка», стихи о Советской Белоруссии, о 
новой колхозной деревне, о дружбе наро-
дов, о молодежи и Красной Армии, о ве-
ликом вожде и учителе товарище Сталине. 
Большое место в сборнике занимают сти-
хи 1941—1945 годов. Этот раздел книги за-
вершается стихами, посвященными вели-
кой победе советского народа; в них со-
четаются радость победы и жажда созида-
ния, борьбы за новый расцвет советской 
родины. 

Произведения Якуба Коласа, вошедшие 
в книгу «Избранное», даны в переводах 
М. Исаковского, С. Гоподецкого, Н. Сидо-
ренко, Б. Иринина, В. Звягинцевой, Б. Тур-
ганова и др. 

Редакция и вступительная статья—Евг. 
Мозолькова. 

П АМЯТНЫЕ ДАТ а 

Мария Павловна Чехова, директор музея имени А. П. Чехова в Ялте, получает 
со всех концов СССР письма с запросами о жизни и деятельности ее брата. 
На снимке: М. П. Чехова отвечает на письма. 

О О О 

В СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕН СССР 

Воспоминания А. С. Аллилуевой 

Авторская редакция 

А, С. Аллилуева написала воспоминания, 
охватывающие 1900—1917 гг. Описывая 
свое детство и молодость, проведенные с 
семьей в Тбилиси, в Баку, в Москве, в Пе-
тербурге, А. С. Аллилуева зиако'Мит чи-
тателей с биопрафней своих родителей -— 
старых большевиков, рассказывает о ре-
волюционерах, друзьях отца и матери, сре-
ди которых были те, кто впоследствии 
возглавил Октябрьскую революцию. 

Перед читателем встают живые образы 
Михаила Ивановича Калинина. Ладо Кец-
ховели, Якова Свердлова, В. Курнатовско-
го, А. Джапаридзе. 

Огромный интерес представляют главы, 
в которых А. С. Аллилуева вспоминает о 
первом знакомстве и встоечах с Владими-
ром Ильичем Лениным и Иосифом Виссари. 
оновичем Сталиным. 

На-днях в Московском клубе писателей 
артисткой Художественного театра А. II. 
Георгиевской были прочитаны новые гла-
вы из воспоминаний А. С. Аллилуевой, в 
свое время печатавшихся в журнале «Ок-

,Горя от ума 

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ПОВЕСТИ „МАТЬ" 
«Мы с радостью приветствуем новое из-

дание лучшей повести Максима Горького 
«Мать», особенно сейчас, когда книги из 
СССР доходят до нас еще с трудом,—пи-
шет французский еженедельник «Л'а" Мар-
сельез».—В этой тщательно разработанной 
повести перед нами встает образ матери, 
которая любит своего сына не слепо, а яс-
ной и умной любовью, и не утрачивает при 
этом ни своей веры, ни своих идеалов». 

«Можно, не говорить еще раз р достоин-
ствах этого волнующего произведения, яв-
ляющегося бдним из шедевров Горького, 
а также шедевром революционной литера-
туры, — пишет жур-нал «Парю».—Это но-
вое издание несомненно будет иметь та-
кой же большой успех, как и предыду-
щие». 

В том же издательстве «№ег с! аи,]опгй-
Ьш» вышел перевод «Рассказов Ивана Су-
дарева» Алексея Толстого. 

Первая всеиндийская конференция писателей 
Только что полученный декабрьский но-

мер журнала «Индиан ПЭН». сообщает о 
первой Всеиндийской конференции писа-
телей. 

Двести писателей из всех частей Индии 
и -представители шестнадцати университе-
тов. собрались в Джайпуре, чтобы обсу-
дить актуальные вопросы индийской лите-
ратуры. 

Роль литературы, как об'единяющей си-
лы, была освещена в докладе вице-прези-
дента Индийского Пэнклуба Джавахарла-р 
Неру. Говоря о развитии современных ин-
дийских литератур, он доказывал, что язы-
ковые различия не мешают единству ин-
дийских литератур. Угрозу такому единст-
ву он видит лишь в вмешательстве «внеш-
него фактора». 

Проблема взаимосвязи современных ин-
дийских литератур привлекла особое вни-
мание конференции. 

Обсуждался также вопрос о древней ин-

Издательство «Искусство» готовит -к из-
данию (под редакцией Н. Пиксанова и 
В. Филиппова) публикацию окончательной 
авторской редакции комедии А. С. Грибое-
дова «Горе от ума». 

Выверенный текст комедии выйдет, в со-
провождении статей; Н. Пиксанова 
«Подлинный текст «Горя от ума» и «Сце-
ническая история «Горя от ума», В. Филип-
пова «Язык действующих лиц «Горя от 
ума», Н. Ашукина «Быт «фамусовской» Мо-
сквы». 

В книгу будет включен литературный 
указатель, в котором отмечаются главней-
шие издания текста комедии, крупные ис-
следования, посвященные биографии и 
творчеству, А. С. Грибоедова и сценической 
истории пьесы. В книге воспроизводятся 
многочисленные иллюстрации, дореволюци-
онных и советских постановок комедии. 
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Правды 
'В числе свидетелей, вызванных совет-

ским обвинением, на процессе в Нюрнбер-
ге':,выступила польская гражданка Шмаг-
левская. Она показала судьям руку, на ко-
торой остался номер, вытатуированный в 
лагере Биркенау, филиале Освенцима. Она 
рассказала о том, как гитлеровские палачи 
уничтожали в лагере детей — отправляли 
их< в газовые камеры, бросали живыми в 
печи крематория. Слушая гневные слова 
свидетельницы, все присутствовавшие в 
заде, как пишет корреспондент «Правды» 
Б...,Полевой, устремили взгляды на .скамью 
подсудимых. «И мы увидели, — продолжа-
ет он,- — как эти изверги, спокойно же-
вавшие резину или переговаривавшиеся 
между собой даже тогда, когда они видеяи 
на экране картины своих злодеяний, 
вздрогнули, вобрали головы в плечи, от-
вернулись, опустили глаза». 

Свидетельница Шмаглевская передала 
судьям лишь небольшую часть того, что 
ей-

-

 Известно о лагере Биркенау, в котором 
она'ЗДробыла с осени 1942 года до января 
1945 года, когда победоносное наступление 
Красной Армии принесло ей свободу. Сви-
детельница Шмаглевская — одновременно 
писательница, и писательница Северина 
Шмаглевская создала книгу «Дым над 
Биркенау» и в ней рассказала все то, что 
не могло вместиться в краткую речь пе-
ред Международным трибуналом в Нюрн-
берга;, "V 

• «Дым над Биркенау» — потрясающая 
книга," Это — первое произведение Севери-
ны Шмаглевской. Но когда читаешь книгу 
Шмаглевской, невозможно ни на минуту 

дийской литературе и эволюции новых ее 
форм, а также вопрос о популяризации ин-
дийских литератур за пределами Индии. 

Из других тем, затронутых на конферен-
ции, можно назвать «Философские осно-
вы терпимости», и «Эстетические ценности 
в литературе»., 

София Вадиа рассказала кратко историю 
Пэнклуба в Индии. Конференция избрала 
комитет для рассмотрения вопросов автор-
ского права. 

Конференция, по свидетельству журна-
ла, протекала в дружеской атмосфере, хо-
тя и очевидны линии расхождения между 
идеалистами и реалистами. 

На конференции присутствовали анг-
лийские писатели Г. Оулд и Е. М, Форстер. 
Первый из них сделал сообщение о Пэн-
клубах, и перспективах их развития, а 
Е. М. Форстер дал анализ английской про-
зы периода между двумя войнами. 

забыть, что она написана не с чужих 
слов, а кровью собственного исстрадав-
шегося в гитлеровской неволе сердца. 

Северина Шмаглевская не говорит в 
своей повести о себе, но читатель чувству-
ет, что она сама пережила издевательства 
и пытки, которые описывает в своей кни-
ге, и это в первую очередь определило 
силу воздействия ее произведения. Это в 
известной мере явилось причиной и неко-
торых его недостатков. В частности, в 
книге много деталей, которые опытный пи-
сатель безусловно устранил бы. 

В книге Северины Шмаглевской нет 
главного героя. Это обусловлено прежде 
всего той задачей, которую она поставила 
перед собой, — запечатлеть все пережитое 
и виденное, ничего не приукрашивая и 
ничего не затушевывая, показать миру, 
как действовала на протяжении трех лет 
одна из гигантских гитлеровских машин 
смерти. Шмаглевская в своей книге ставит 
себя в положение свидетельницы, как бы 
со стороны регистрирующей страшные 
факты. 

Сколько мужества надо было иметь, ка-
кой силой воли надо было обладать, что-
бы, переживая самой все ужасы гигант-
ского гитлеровского застенка, повседнев-
но, ежечасно ожидая страшной казни, ко-
пить в своей памяти не только свои соб-
ственные переживания, но и чужие стра-
дания, чужие дела — благородные дела 
своих сестер по судьбе и звериные дела 
виновников этих мучений и страданий. 

Читатель отчетливо видит перед собой 
каждый барак, каждую дорожку, видит 
штрафной лагерь, газовую камеру, дым 
над Биркенау и печи крематория, разно-
сящие страшный запах горелого челове-
ческого мяса. Писательница достигает та-
кой явственности восприятия и тогда, ког-
да говорит с читателем скупым и нарочито 
сухим языком и тогда, когда, обнаруживая 
подлинный талант художника, несколькими 
штрихами набрасывает глубоко запечат-
левшуюся картину или портрет. 

Имя палача Крамера широко известно 
по процессу немецких преступников из 
Бельзенского лагеря. Но все показания на 
суде не в силах дать такой живой портрет 
этого воплощения зла, какой создают не-

тябрь». На чтении присутствовали старей-
ший большевик т. М. Цхакая, автор воспо-
минаний «По следам минувшего», член 
большевистской фракции в Государствен-
ной думе Ф. Н. Самойлов, старый больше-
в.нк К. Д. Савченко, академик А. В. Вин-
тер, Ольга Евгеньевна Аллилуева, Е. И. Ка-
линина, Л. А. Фотмева, А. М. Стуруа, 
Е. М. Пешкова, Е. В. Красина, А. С. Кур-
ская, Р. Азарх и другие. 

Участники обсуждения дали книге очень 
высокую оценку. Они подчеркнули, что 
воспоминания А. С. Аллилуевой явятся цен-
ным вкладом в историю революционного 
движения и в советскую мемуарную лите-
ратуру. Органическая связь с описываемой 
средой, наблюдательность и внимание к 
окружающему помогли автору дать живые 
портреты людей, в обрисовке которых для 
современников и потомков ценен каждый 
штрих, каждая, казалось бы, незначитель-
ная деталь. 

Книга А. С. Аллилуевой выходит в из-
дательстве «Советский писатель». 

Дружеская встреча 
В Союзе советских писателей СССР со-

стоялась встреча участников конференции 
прозаиков, живущих в областях СССР, с 
автором «устных» рассказов—Ираклием 
Андрониковым. 

И. Андроников с большим успехом ис-

полнил рассказы «Беседа генерал-полков-
ника Чанчибадзе с бойцами пополнения», 
«Разговор на кухне», «Доктор Кикнадзе» и 
«Первый раз на эстраде», после чего по 
просьбе слушателей рассказал им о 'своей 
работе над устными произведениями. 

Сценарий А. Довженко „Жизнь в цвету" 
О. Леонидов считает, что А. Довженко 

удалось, не затушевывая резкости харак-

В «Молодой гвардии» 
после перерыва, связанного 
дание серии «Жизнь замечательных лю-
дей». Подготовлены к печати первые ,прс-
левоенные книги этой серии: В. Ермилов 
«Чехов», М. Губельман «Лазо», Н. Кунин 
«Васко де Гама»' и А. Поповский «Пав-

лов». 

НОВЫЕ КНИГИ ПО ИСТОРИИ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

Госполитиздат готовит к печати сборник 
статей по истории славянских народов. Ав-
торы статей; член-корреспондент • Акаде-
мии наук СССР В. Пиче'та, проф. 3. Не<ед-
лы, акад. Ю. Готье, доцент С. Никитин и 
др.

ч
 Сборник выйдет под редакцией В. Пи-

четы. 
***1 

В том же. издательстве ведется подготов-
ка к выпуску первого тома «Истории рус-
ской культуры» — коллективного труда 
научных сотрудников Института истории 
Академии наук СССР. 

Первый том посвящен истории русской 
культуры от древних времен до конца 
XIX века. Главы книги написа-ны акад. 
Б. Грековым, членом-корреспондентом 
Академии наук СССР С. Бахрушиным, 
проф. А. Предтеченским, проф. Н. Дружи-
ниным, проф. М. Нечкиной и др. 

многие страницы из книги «Дым над Бир-
кенау». 

И старая ведьма Борман, известная по 
тому же бельзенскому процессу, и десят-
ки других, ей подобных, встают со стра-
ниц книги во всей их звериной сущности, 
взбесившимися церберами страшного ада, 
который могла выдумать самая злая мысль 
и создать самая злая воля... 

Живыми предстают перед читателем те 
стойкие человеческие души, которые су-
мели не только сохранить себя в этом аду, 
но своим примером и своим словом про-
буждать еще и веру в отчаявшихся серд-
цах, героические одиночки, выходившие 
безоружными на борьбу против вооружен-
ных зверей, знавшие, что смерть грозит 
им за подвиг. 

И здесь надо сказать о самом важном 
достоинстве книги Северины Шмаглевской. 
Она пишет в ней о смерти,-но это книга о 
жизни, побеждающей смерть. Она пишет 
в ней о самом страшном проявлении зла, 
но она- пишет и о самом благородном про-
явлении добра, ' утверждая неминуемость 
победы добра над злом. Она пишет о пре-
дельном отчаянии человеческой души, но 
книга ее проникнута жизнеутверждающим 
оптимизмом, любовью к жизни, верой в 
жизнь, любовью и верой в человека. 

Северина Шмаглевская не скрывает все-
го дурного, что ей приходилось наблюдать 
среди заключенных. Гитлеровская система 
была направлена к тому, чтобы пробуж-
дать в людях звериные инстинкты. Палачи 
стремились убивать не только тело чело-
века, но и душу его. Были и такие среди 
узников лагеря, которые шли на подлость, 
чтобы спасти свою жизнь, вернее, отсро-
чить свою смерть. Но это — единицы. В 
лагере без всякого сговора возникла под-
линно человеческая солидарность. Заклю-
ченные, которые скрывались от эсэсов-
ских надсмотрщиков, не только не опаса-
лись, что их могут выдать, но были уве-
рены в помощи и содействии. Женщины, 
получавшие иногда посылки от родных, 
делились со своими соседками по бараку. 
Девушки, перевозившие хлеб, не упускали 
случая, чтобы, сбросить буханку голодным 
товаркам, зная, что это грозит им смер-
тью. 

На состоявшемся на-днях заседании сек-
ции драматургов ССП СССР А/ Довженко 
прочел свой новый сценарий «Жизнь в 
Цвету», в основу которого положена био-
графия великого преобразователя природы 
И. Мичурина. 

В выступлениях единодушно отмеча-
лись высокие художественные достоинства 
сценария. 

— «Жизнь в цвету», — говорит Б. Лео-
нидов, — прекрасное литературное произ-
ведение, которое будет жить своей само-
стоятельной, независимой от экрана, жиз-
нью. Для того, чтобы оно с такой же си-
лой зазвучало и на экране, нужно будет 
применить новые режиссерские приемы. 

По мнению X. Херсонского, А. Довжен-
ко не создавал, до сих пор в своих произ-
ведениях таких мастерски развернутых че-
ловеческих образов, как образ Мичурина. 

ТО лис Янонис 

1 8 9 6—19 1 7 

Исполнилось 50 лет со дня рождения од-
ного из первых поэтов литовского проле-
тариата, большевика-подпольщика — Юли-
са Япошка. 

Еще в гимназические годы Ю. Янонис 
начал вести подпольную работу, затем он 
переехал в Россию, вступил в большевист-
скую партию и стал профессионалом-ре-
волюционером. Выслеженный царской ох-
ранкой, К). Янонис был заключен в Петро-
праде в «Кресты», откуда был освобожден 
в дни фе-вральокой революции, больной 
тяжелой формой туберкулеза. 

П]юать стихи Ю. Янонис стал еше подро-
стком. Некоторые из них датированы 1910 
годом. С 1912 г. он уже становится посто-
янным сотрудником литовской прогрессив-
ной и социал.!гетн.чеокой прессы («Литов-
ские новости», «Поросль», «Новым путем», 
«Волна» и др.), публикуя стихотворения, 
рассказы и очерки. 

В поэме «Полночь осени 1906 г.» Янонис 
пишет о революционной борьбе на При-
балтике, которую вели скрывавшиеся от 
жамдармов «лесные братья». 

Янонис мастерски описал литовский 
ландшафт и на его фоне трудную жизнь 
крестьянства: 

Лес стоит бел шапки, словно 
IIеред приставом крестьянин. 
Залегли завесой ровной тучи. 
Солнце не проглянет. 

(«Осень») * 
В стихах Янониса, посвященных жизни 

городской бедноты и пролетариата, изоб-
ражается быт, полный лишений. 

Поздно. Промозглый надвинулся вечер. 
Дома ребенок. кормить его нечем. 
Дома вопрос: «повезло пли нет*? 
Молча вошел он. Своих не обманешь — 
Пусто давно уже в рваном кармане. 
Молча вошел он. Не нужен ответ. 

(«Безработный»). 
Янонис видел в революции путь к осво-

бождению трудящихся. Его стихотворение 
«Из рабочего катехизиса» заканчивается 
призывом к борьбе. Революционным духом 
наполнены стихи «Кузнец», «Мозолисты-
ми руками», «На могиле павших», «Видал 
ли ты». 

Революционная романтика Горького бы-
ла близка Ю. Яноиису, влияние ее ощу-
щается в стихах молодого поэта: 

Смотри. кг\1> упорно, 
Терпенья полна, 
Скалу размывает 
Морская волна. 
Подумай, увидевши 
В небе орла, 
Кысокие ль ты 
Совершаешь дела? 

В лирике Янониса много от литовского 
фольклора. Проникновенны «Дайны» о чи-
стой девичьей любви, о печали покинутой 
невесты. 

Любовь к родине, я своему народу нахо-
дили у Ю. Я-нониса пламенное отражение. 

Первый сборник избранных лронзведе-
ний 'Ю. Янониса издан в Воронеже в 1918 г.; 
в 1921 г. в Каунасе вьипла шишка его сти-
хов. Но в буржуазной Литве имя Янониса 
стало запретным, только в рабочих круж-
ках его стихи читались на вечеринках и 
маевках. 

После изгнания фашистских захватчиков 
из Советской Литвы в числе первых книг, 
изданных литовским Госиздатом, был одно-
томник сочинений Юлиса Янониса. Его 
творчество стало «еот'емлеодым достоянием 
литовского народа. 

тера Мичурина, придать его образу огром-
ное обаяние. 

— Образ Мичурина, в сценарии А. Дов-
женко, — сказал О. Леонидов, — далеко 
выходит за рамки биографии ученого. 
А. Довженко удалось создать образ цело-
го поколения, поколения большевиков — 
преобразователей мира и природы, строи-
телей нового общества. 

«Жизнь в цвету», отметил Л. Лагин, пер-
вый наш киносценарий, где ученый пока-
зан непоаредсгвеино в сфере своей науки. 

Сценарий «Жизнь в цвету» принят к по-
становке киностудией Мосфильм. Это бу-

дет цветная картина. Постановщик А. 
Довженко, режиссер -т- Ю. Солнцева, 

ИСТОЧНИКИ „ВОЙНЫ И МИРА" 
3 апреля в Государственном музее им. 

Л. Н. Толстого проф. М. Нечкина сделала 
доклад «К вопросу об источниках «Войны 
и мира». Сопоставляя отдельные картины, 
образы из «Записок о 1812 годе» Сергея 
Глинки с текстом романа Голстого, М. 
Нечкина доказала, как под рукой худож-
ника преображался материал, взятый у 
Г лиики. 

Докладчик не разделяет точки зрения, 
высказанной Ь. Эйхенбаумом, который 
считает, что Толстой дал название своей 
эпопее по одноименной книге Прудона. 

Вторая часть доклада проф. М. Нечки-
ной'была" посвящена Пьеру Безухову и 

анализу тех исторических материалов, ко-
торые были использованы для создания 
образа. 

В обсуждении доклада приняли участие 
Т. Мотылева, Н. Родионов, И. Дегтярев-
ский, Б. Шапошников и др. 

Н. Гусев, подводя итоги высказываниям, 
отметил, что некоторые вопросы об ис-
точниках «Войны и мира» все еще остают-
ся неисследованными. Толстой слушал уст-
ные рассказы, беседовал с детьми участ-
ников войны 1812 года. Эти устные рас-
сказы не могут быть нами воссозданы. 

Как и все выступавшие, Н. Гусев отме-
чает ценность материалов, приведенных 
проф. М. Нечкиной в докладе. 

ПАМЯТНИК Г. ТУКАЮ 

* Стихи цитируются в переводах Н. Вержей-
ской и О. Карповой. 

Г. ПУЗИС. 

Новые книги 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО».

 1 

В. Юренева. «Записки актрись*». Стр.; 238, 
цена 25 руб. 

В. Ростоцкий. «О. Л. Книппер-Чехова». Очерй 
о жизни и творчестве; Стр. ба, цена

;

 3 руб. 
75 коп. 

«Испанский театр XVII в.». ГГъесы Лоле де* 
Вега, Кальдерона, Морёто и Аларкона. Стр. 646, 
цена 24 руб. '!»"•" 

Н. Погодин. «Сотворение жира». Пыеса^ 
Стр. 316. цена 3 руб. 50 коп. 

Г. К'ры жидкий. «К. А. Варламов». Очерк о 
жизни и творчестве. Стр. 60, цена 3 руб. 50 кол. 

В Казани проектируется сооружение па-
мятника, татарскому народному поэту 
Г. Тукаю. Памятник предполагается уста-
новить на берегу озера Кабан, в сквере. 

С какой любовью пишет Северина Шмаг-
левская о-женщинах, мужественно и доб-
лестно сохранявших красоту и величие 
человеческого духа в этом царстве, звери-
ной злобы. С благоговением будет вспоми-
нать читатель об актрисе Валентине Алек-

сандров-ич-Келяновской, заставлявшей сво-
им>и рассказами о театральной жизни Вар-
шавы и Вильнюса, Катовиц и Львова, где 
о«а выступала, забывать несчастных узниц 
о настоящем. 

Литературный талант Северины Шмаг-
левской сказался и в описаниях, природы. 
Само по себе изумительно, как смогла она 
запомнить каждую пробивавшуюся из ве-
сенней земли былинку, проходя по этой 
весенней земле на искалеченных, опухших 
ногах вдоль печей крематория к проклято-
му месту своего каторжного труда. Но 
она запомнила. И написала со свойствен-
ной ей скупостью, но с трогательной .про-
стотой и выразительностью.-. «Весна -1943 
года. Луга, окружающие лагерь, чпокры-
лись изумрудами зелени. Сказочная яс-
ность. Быстро распускаются в траве жел-
тые. молочаи. Где-то, поодаль на придо-
рожных холмиках снежно-белым пухом^ 
осыпался терн. Женщины, возвращающие- ' 
ся с работы в поле, вдыхают красоту при-
роды. Они были бы рады принести охап-
ки зелени своим товаркам, никогда не вы-
ходящим за ворота лагеря, санитаркам и 
большем в лазарете, тем, которые приго-
ворены к каторжному труду в штрафном 
лагере. Но это невозможно, ибо запреще-
но рвать цветы и проносить их через во-
рота...» . 

Читая страницы книги Северины Шмаг-
левской, посвященные благородным сдут-, 
никам ее лагерной.- жизни, посвященное 
описанию окружающей, природы, полу-
чаешь ответ на вопрос, который неотступ-
но стоит перед тобой и на который писа-
тельница сама Не хоя'е'т дать прямого от-
вета": .'как превозмогла она все муки зато-
чениями дожила до дня
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 пример поведенйд. но ним. рав-
няла .она свой труДннй жизненный т а г ь 
эту мрачную пору своего существования, 
в их словах и делах', .черпала, она уверен-
ность, что зло будет'пЪбеждёно. и эта. ве-

Татарское отделение Союза советских ар-
хитекторов создало бригаду для разработ-
ки проекта памятника. Возглавляют брига-
ду архитекторы тт. Валеев и Муртазнн. 

ра вооружала ее против жестокостей и 
насилий, против издевательств и пыток, 
делая ее в то же время примером для дру-
гих. 

Преодолеть гнетущее влияние ла-герной 
жизни было нелегко. Сама Шмаглевская 
пишет: 

«Если тоска дошла до предела и в со-
стоянии заглушить рассудок, гораздо без-
опаснее не выходить за черту бараков... 
Чтобы не обезуметь от очарования жизни, 
пульсирующей кругом в природе, от кото-
рой приходится ежедневно отрываться с 
трудом и со все большим усилием вклю-
чаться снова в искусственные формы ла-
герного существования, лучше врасти в 
лагерь, как камень, не могущий вдвинуть-
ся с места. Лучше не дышать и-ньш возду-
хом, нежели воздухом крематория, и. не 
жить иной жизнью, нежелт жизнью узни-
ка». 

Но Северина Шмаглевская умела ды-
шать и тленным воздухом крематория, и 
живительным'' ароматом весны. И она вер-
нулась к свободной жизни и написала о 
трех годах самых ужасных человеческих 
мук и испытаний книгу, проникнутую под-
линным гуманизмом, настойчивым и не-
преложным требованием раз и навсегда 
покончить с коричневой чумой, уничто-
жить каждую бациллу этой страшной за-
разы, где бы она ни сохранилась... 

Жанр книги Северины Шмаглевской 
трудно' определить. Это не мемуары, не 
документальная литература, это и не по-
весть в обычном.'Понимании слова. Но эта 
книга останется ярким документом обли-
чения и приговора германскому фашизму 
и несомненно войдет-в польскую художе-
ственную литературу-, хотя- бы благодаря 
таким -замечательным беллетристическим 
главам, как. «Начальник Эфингер обладает 
юмором», «На свободу», «Аллегри из сол-
нечной Греции», «Смех или страх» и др. 

Успех литературного'дебюта Северины 
Шмаглевской .является, не только ее лич-
ным успехом. <Эн-должен .быть отнесен ко 
всей новой польской литературе, нарож-
дающейся ныне-в свободной демократиче-
ской Польше. Ибо он предвещает приход в 
литературу живых сил из числа тех людей, 
которые познали великую! радость борьбы 
за свободу своей родины и-своего народа. 

Памяти Г. В. Добржинекого 
Недавно скончавшийся Г. В. Добржнн» 

скиЙ всю свою жизнь отдал борьбе за 
благо народа. В 1905 г. он был участников 
баррикадных боев. В своей автобиографии он 
писал: «1905 год явился резкой гранью двух 
половин моей жизни, осудил меня на вечную 
ночь. Я был ранен на баррикадах и во время 
ссылки, на почве этого ранения, потерял оба 
глаза». 

1905 году писатель посвятил одно из луч-
ших своих произведений — роман «Трехгорцы». 
Баррикадные бои, героизм рабочего класса, 
расправа царских палачей с революционе-
рами, суд над ними, когда прокурор/• конвой, 
полиция, сойм мундиров и нашивок, как бы 
отступают перед побежденными рабочими, 
которые верят в будущую победу, — все это 
замечательно передано писателем. 

В своих исторических романах («Ивашка 
Болотников», «Божьи когти» и др.) он проявил 
большое знание истории родного народа, веру 
в его силы. Его привлекали эпохи героиче-
ского под'ема народных масс. Лучшая его 
пьеса посвящена Ивану Болотникову. . 

Автор исторических романов, Г. В. Добржин-
ский был одаренным драматургом. Он глубоко 
чувствовал театр и давал актерам для их 
творчества живой, увлекательный материал. 
Такова, наряду с «Ивашкой Болотниковым», его 
пьеса, посвященная героической жизни 'Гали-
лея—«Великий еретик». •
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Г.. В... Добржинский был большим, мастером 

такого трудного жанра, как одноактные пьс-
сы, Его маленькие по размерам драматические 
произведения посвящены жизни великих лю-
дей («Великие зерна», «Дуэль» и др.). 

Мы хорошо зияем, как воодушевленно и 
страстно работал во время Великой Отечест-
венной войны Г. В. Добржинский. 

Е го пьеса «Р усе ка я де в у и I кя », изобра жаютця я 
судьбу наших людей, угнанных на немецкую 
каторгу, глубоко волновала зрителей, 

А. Игнатьев, В. Бойчевский, С. Фомин, 
A. Бек, Н. Четунова, Н. Соболевский, 
К. Шильдкрет, Н. Дмитриев, Ф. Шоев, 
B. Отечкин, А. Белоруков, Н. Полянский, 
Т.. Рязанцева. 

Н. В. Юпшанов 

2 апреля после продолжительной болез-
ни скончался один из видных советских 
ученых член-корреопондент Академии наук 
СССР профессор Ленинградского универ. 
ситета Н. В. Юшманов. 

Воспитанник школы русских востокове-
дов, Николай Владимирович был выдаю, 
щимся ученым, знатоком многих языков. 
Его перу принадлежат крупнейшего значе-
ния работы в области арабистики и общей 
фонетики. Н. В. Юшманов был прекрасным 
педагогом, воспитавшим молодые .кадры 
научных работников. 

В тяжелые годы Великой Отечественной 
войны Н. В. Юшманов напряженно рабо-
тал, отдавая Красной Армии свои специ-
альные познания. Работы его отмечены 
правительственною наградою — с>рде«ом 
Трудового Красного Знамени. 

Прекрасный товарищ, добрый и отзыв-
чивый человек, Николай Владимирович 
пользовался неизменной любовью и ува-
жением. Смерть застала его Ь разгаре ра-
боты над проблемами большого научного 
значения. Его труды оставят глубокий след 
в методе фонетических исследований и в 
изучении восточных языков. 

, Академия наук СССР 
Отделение литературы и языка. 

ПОПРАВКА 

В.№ 14 «Литературной газеты» по тех-
ническим причинам долущена ошибка . 8 
статье И. Новича «Новый ленинский, сбор-
ник». Вместо «Вот записка видному со-
ветскому работнику в июле 1916 г.» еле» 
дует читать: в июле 1918 г. 
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