
ПОСЛЕДНИЕ ! 
известии ] 
• Вчера вечером в пера- : 

полненном зале Оргкомитета ! 
ССП СССР с большим докла- • 
дом об итогах XVII с'езда пар- 5 
тии выступил зав. культпро- { 
пом ЦК ВКП(б) т. А. И. Стец- [ 
кий. ; — 
В своем докладе, изобипова- « 

вшем интересным фактами и ^ 

цифрами, т. Стецкий уделил особое внимание задачам советской 
литературы во второй пятилетке, подчеркнув в частности необхо-
димость решительного улучшения организационных методов работы 
писательсних организаций и развертывания среди писателей са-
мой широкой самокритики. 

Пролетарии всех строя. соединяйтесь] 

газета 
ОРГАН ОРГКОМИТЕТА СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР а РСФС* 

ЦОД РЕДАКЦИЕЙ: ; ». БАГРИЦКОГО, I А- БОЛОТНИКОВА. М. КОЛЬ. 
ЦОВА. В. ЛИДИНА. А. СЕЛИВАНОВСКОГО, Й. СЕЛЬВИНСКОГО. М. СУВОЦ-
КОГО. М. СЕРЕБРЯНСКОГО. " ТАРНОГО. Е. УСИЕВИЧ. 

№ 26 (341) 4 МАРТА 1934 года ВЫХОДИТ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ 

Б О Р Ь Б А 
ЗА КАЧЕСТВО 

СЕГОДНЯ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л А 

Подробный отчет о докладе 
т. А. И. Стацкого (с*, сообще-
ние слева) будет дан в сле-
дующем номере «ЛГ». 

КАК МЫ „ЗАПИСЫВАЛИ" 
ДИМИТРОВА, ПОПОВА, ТАНЕВА 

ТРЕТИЙ ПЛЕНУМ ОРГКОМИТЕТА ССП СССР 
ОТКРЫВАЕТСЯ 6 МАРТА, В 5 ЧАС. ВЕЧЕРА, В ПОМЕЩЕНИИ 

ОРГКОМИТЕТА (УЛ. ВОРОВСКОГО, 52) 
ВХОД ДЛЯ ГОСТЕЙ ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ. 

б марта открывается пленум вс» 
союзного Оргкомитета Союза совет, 
ских писателей. Пленуму предстоит 
определить конкретные задачи, сто-
яшие перед советской литературой 
в связи с решениями XVII с'езда 
ВКП(б), проверить подготовку к 
предстоящему всесоюзному с'езду 
советских писателей и подвести 
итоги литературного развития за 
время, прошедшее после 2 пленума 
Оргкомитета (февраль 1933 г.). 

Партия принимая 23 апреля 1932 
года решение о перестройке лнте-
ратурно-художественных организа-
ций, ставила перед собою задачу 
устранения причин, которые задер. 
живали развитие социалистического 
искусства и сплочения коммунистов 
литераторов и беспартийных совет-
ских писателей вокруг генеральной 
линии партии. Эта задача разреше-
на. 

За последнее время советская ли-
тература добилась значительных ус-
пехов. Появился ряд ценных произ-
ведений. Выдвинулось немало моло-
Дых одаренных писателей. Расши-
рился круг тематики. Сплоченнее 
стала работа коммунистов-литера-
торов, об'единенных борьбой за ли-
нию партии в художественной ли-
тературе. Зачительно ближе подо-
шли к партии и к социалистическо-
му пролетариату широкие слои бес-
партийных писателей. Возросло вни-
мание к вопросам художественной 
литературы со стороны партийного 
актива рабочих и колхозников. 

Созданы, таким образом, необ-
ходимые предпосылки для того, 
чтобы предстоящий всесоюзный 
с'езд советских писателей превра-
тился в крупнейшее событие на 
фронте культурной революции, в 
историческую веху на пути созда-
ния большого социалистического 
искусства. 

Но, тем не менее, бесспорные ус-
пехи советской литературы — луч-
шей литературы в мире — не дол-
жны сейчас успокаивать. Особен-
но вредны сейчас- самоуспокоен-
ность, ' комчванство, почивание на 
лаврах. Все дело заключается в том 
что еще велико отставание совет-
ской литературы от практики соци-
алистического строительства, что 
всемирно-исторический размах это-
го строительства его смысл, его ро-
мантика не находят полноценного 
отражения в художественной лите-
ратуре, что возросшие эстетические 
запросы передовых отрядов армии 
социалистических строителей еше не 
получают полного своего удовлет-
ворения. 

Буржуазная критика, литератур-
ные меньшевики, троцкисты и пра 
вые оппортунисты пытались выдать 
отставание художественной литера 
туры за имманентный закон искус-
ства Они искажали историю пыта-
лись затушевать те огромные пре-
имущества. которые открывает пе-
ред художником социалистический 
строй Нет, большое социалистиче-
ское искусство, которое мы созда-
ем. не будет знать никакого «отста-! 
вания». оно будет итти вровень с | 
пепедовыми политическими, фило-
софскими. научными идеями свое-' 
го времени, выражая их на своем 
языке и давая для их дальнейшего 
развития богатый материал худо-
жественных образов. 

Однако на сегодняшний день та-
кое отставание — налицо Но оно 
коренится вовсе не в самом суще-
стве. не в специфике развития ис-
кусства. не в отставании кадров 
художников слова. Оно, это отста-
вание, выражает собою детскую бо-
лезнь социалистического искусства, 
является признаком того, что совет-
ская литература еше далеко не пол-
ностью разрешила стоящие перед 
нею задачи. 

В литературной среде нет недо-
статка в вульгаризаторах, которые I 
выдумывают свои скороспелые ре-
цепты. У нас имеется немало това-' 
рищей, которые путь к преодолению ; 
отставания литературы ви!ят в ра-
боте рывками, в своеобразном ли-
тературном рекордсменстве, в по-
гоне за количественными показате-
лями в ущерб качественным, в под-
мене искусства больших художест-
венных обобщений — непродуман-
ной и непрожеванной публицисти-
кой «Левапкое» вульгаризаторство 
сейчас выражается в вопросах ли-
тературной работы, именно в такой 
подмене искусства публицистикой, в 
пренебрежительном отношении к 
глубоким и продуманным художест-
венным обобщениям, в невнимании 
к вопросам формы и к мастерству 
художника, в отмахивании от уче-
бы и овладения культурным наслед-
ством прошлого. 

Мы должны видеть все многооб-
разие литературного движения се-
годняшнего дня и по-хозяйски к 
нему относиться. В нашей стране 
большое количество передовиков 
социалистической стройки — рабо-
чих и колхозников — именно за 
последнее время взялось за перо 
для того, чтобы рассказать о себе, 
о своей жизни, о своем опыте борь-
бы. Здесь писатель-профессионал 
выступает в роли организатора, 
оформителя, одновременно руково-
дителя и помощника в этой, только 
в СССР возможной, литературной 
работе. Так появляются, например, 

«Люди СТЗ», «Четыре поколения» 
и другие книги, значение которых 
велико и которые ценны и необхо-
димы. 

В нашей стране появляются и 
другие, столь же ценные и необхо-
димые книги, значение которых со-
стоит в том, чтобы дать моменталь-
ную фотографию замечательных 
событий, дел и людей нашей совре-
менности. Так возникают книги о 
Беломорско-Балтийском канале, о 
полете стратостата и т. д. Но, само 
собою понятно, этими книгами во-
все не исчерпывается советская ли-
тература. Все настойчивее требуют 
от советских писателей культурно и 
эстетически выросшие миллионы 
трудящихся СССР больших худо-
жественных полотен, глубоких и 
правдивых по замыслу, отличаю-
щихся хорошим знанием действи-
тельности и мастерских по форме. 
Они требуют от писателей, чтобы 
художественная литература в совер-
шенных образах раскрыла перед 
ними сущность нашей действитель-
ности, показала им движение к зав-
трашнему дню действительности, 
помогла им глубже и правильнее 
понять мир и усилила бы в них 
уверенность в своих силах, любовь 
к социализму и ненависть к его 
врагам. Не искусство-«одноднев-
ка», но искусство, которое будет 
достойно выросшего, распрямивше-
гося. развившего все свои возмож-
ности и способности свободного че. 
ловека социалистического общества. 
Могучее и правдивое искусство со-
циалистического реализма, — вот 
какое искусство создается в СССР. 

Советские писатели за последнее 
время многое видели, многое наблю-
дали, многое освоили. В известной 
мере ликвидирована прежняя каби 
нетная отгороженность писателя от 
жизни. Нам и впредь нужно бороть-
ся за развитие нового типа писате-
ля, который бы умел своим глазом 
художника подмечать новое в на-
шей действительности, находясь й 
гуще событий социалистической ре-
волюции, а не высасывал бы тошие 
абстракции измышленных образов 
из пальца. Но сейчас особенно' кё-
обходимо заострить внимание на 
борьбе за качество литературы. Эта 
борьба за качество есть существен-
ное свойство нового типа писателя. 
Вот почему такое большое полежи-
гельное значение имеют основные 
положения последних выступлений 
А. М Горького, поднимающих во-
просы качества языка, ' мастерства, 
учебы 

И поэтому столь необходимо раз. 
вертывание творческой дискуссии 
перед с'ездом писателей. Необходи. 
мо подвергнуть внимательному раз-
бору все основные произведения 
советской литературы, привлекая и 
материал смежных областей искус-
ства. Нам необходимо прямо и пра-
вдиво установить, какие стороны 
этих произведений выражают силу 
советской литературы 
свидетельствуют о недостаточной 
зрелости последней. Такая дискус-
сия, необходимая для того, чтобы 

| советская литература в будущем 
I еше лучше выполняла свою функ-
1

 цию борьбы за социалистическое 
воспитание миллионов в СССР я за 
рубежом.—поможет поднять основ-
ные проблемы социалистической 
эстетики, стиль и методы искусства 
социализма. 

Одной из заслуг Оргкомитета яв-
ляется то, что впервые сейчас на 
деле уничтожается замкнутость на-
циональных отрядов советской ли-
тературы. Уже исчезает тип «специ-
алиста по национальным литерату-
рам», столь характерный для преж-
него периода литературной жизни. 
Участие в совместной работе, раз-
витие переводов советских произве-
дений на различные языки, много-
образные формы и методы взаим-
ного творческого ознакомления — 
все это привело к тому, что в ор-
биту обсуждения литературных воп-
росов на пленуме Оргкомитета и в 
последующей предс'ездовской ра-
боте будут вовлечены произведе-
ния писателей русских, как и пи-

1 сателей украинских, писателей ар-
мянских, еврейских, грузинских, 
узбекских, белорусских, татарских 
и т. д. и т. д. 

Для того чтобы реализовать ре-
шения XVII сезда ВКП(б) примени-
тельно к литературе, необходимо, 
развернув самокритику, теснее спло-
титься вокруг партии. Классовая 
борьба и в литературе принимает 
порою особенно обостренные фор-
мы. Попытка украинских интервен-
ционистов создать свою агентуру 
среди писателей — особенно яркий 
пример такого обострения. Но по-
добно тому, как \массы украинских 
советских писателей дали сокруши-
тельный отпор интервенционистам— 
подобно этому и вся масса совет-
ских, писателей СССР настороженно 
следит за деятельностью классовых 
врагов, за их попытками проник-
нуть к литературной трибуне. 

Пленум Оргкомитета будет новым 
шагом к теснейшему сплочению со-
ветских писателей для дальнейшей 
и успешной борьбы за большое со-
циалистическое искусство, за лите-
ратуру, которая воодушевлена ве-
ликими идеями Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина. 

15 лет Коминтерна 
15 лет назад, в марте 1919 года, 

в Москве был основан Третий Ком-
мунистический Интернационал. Он 
был организован после долгих лет 
ожесточенной борьбы против оп-
портунизма и социал-шовинизма во 
II интернационале, окончательно 
превративших его в контрреволю-
ционную агентуру буржуазии в ря-
дах рабочего класса. 

«Всемирно-историческое значение 
III Коммунистического Интернацио-
нала состоит в том, что он начал 
претворять в жизнь величайший 
лозунг Маркса, лозунг, подведший 
итог великому развитию социализ-
ма и рабочего движения, лозунг, 
который выражается понятием: ди-
ктатура пролетариата», писал Ле-
нин об основании Коммунистическо-
го Интернационала и его месте в 
истории. 

Пятнадцать лет борьбы Комин 
терна во главе всего мирового про-
летариата были годами осуществле-
ния великих исторических задач, 
поставленных .Лениным. Эти пят-
надцать лет были годами роста и 
расширения коммунистишжого дви-
жения по всему земному шару, пят-
надцатью годами борьбы за лепи 
низм и за создание действи-
тельно крепких закаленных в борь-

какие | бе коммунистических партий, года-

ми победоносного строительства со-
циализма в Советском союзе, став-
шем неприступной крепостью миро-
вого пролетариата. 

Нет ни одной ^сраны в мире, где 
рабочие не начадя бы борьбы про-
тив эксплоататоров и у гнетателей 
под лозунгами коммунистического 
Интернационала."^ За пятнадцать 
лет, несмотря на ̂ отчаянное проти-
водействие международного органа 
предательства р гф ч и х—I I интерна-
ционала, в 68[ странах выросла 
международная армия революцион-
ного рабочего м к с а , который не 
может у н и ч т о ж у ? никакой фашист-
ский террорг'кйЙ&й!, как сказал 
вождь международного пролетариата 
т. Сталин, не только «...признак 
слабости рабочего класса и резуль-
тат измены социал-демократии рабо-
чему классу, расчистившей дорогу 
фашизму. Его надо рассматри-
вать так же, как признак слабос-
ти буржуазии, как признак того, что 
буржуазия уже не в силах власт-
вовать старыми методами парламен-
таризма и буржуазной демократии, 
ввиду чего она вынуждена прибег-
нуть во внутренней политике к тер-
рористическим методам управле-
ния». 

«Рабочий класс капиталистиче-

ских стран, доведенный до отчая-

ния 4-летним кризисом и безрабо-
тицей, становится на путь револю-
ции. Это значит, что зреет и будет 
назревать революционный кризис» 
(Сталин, доклад XVII с'езду ВКП(б). 

События последних дней* подтвер-
дили слова вождя: всеобщая стач-
ка во Франции, вооруженное 
восстание австрийского пролета-
риата, нашедшие широкий рево-
люционный отклик в Испании, Че-
хо-Словакни, Польше, Англии, США 
и других странах, показали резкий 
поворот социал-демократических 
масс в сторону пролетарской рево-
люции? ~ ~ 

Революционный кризис неравно-
мерно, но неуклонно растет во всем 
мире. 

«Ленин привел пролетариат к по-

беде Октября на шестой части зем-

ного шара, создал Коммунистиче-

ский Интернационал и возглавил 

его борьбу в период первого турз 

войн и революций. В период второго 

тура революций и войн ленинский 

Коммунистический Интернационал 

под руководством Сталина приведет 

пролетариат всех стран к победе 

мирового Октября». 

КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
БОЕВ ПРОЛЕТАРИАТА 1918—1934 гг. 
1. Ноябрьская революция 

в Германии— 1918 г. 

2. Революционное высту-
пление австрийских ра-
бочих— 1918 г. 

3. Рисовые бунты в Япо-
нии— 1918 г. 

4. Советская республика 
в Мюнхене— 1919 г. 

5. Баварская советская 
республика — апрель 1919 г. 

6. Венгерская советская 
республика — март 1919 г. 

7. Мартовское восстание 
в Саксонии и Рурской 
области— 1920 г. 

8. Захват фабрик и заво-
дов рабочими в Ита-
лии— сентябрь 1920 г. 

9. Мартовские бои в 
Средней Германии— 1921 г. 

10. Восстание в Гамбурге— 1-923 г. 
11. Рабоче - крестьянское 

восстание в Болгарии 
— сентябрь 1923 г. 

12. Всеобщая стачка и во-
оруженное столкнове-
ние рабочих в Англии 
— май 1926 г. 

13. Китайская револю-
ция— 1926—27 гг. 

14. Июньское 
Вене — 

восстание в 
1927 г. 

15. Кантонская коммуна — 
декабрь 1927 г. 

16. Бунт в английском во-
енном флоте — сент. 1931 г. 

17. Стачки и вооруженный 
захват предприятий в 
Польше— 1931—33 гг. 

18. Кровавые бои бельгий-
ских стачечников — 1932 г. 

19. Баррикадные бои в Бу-
харесте — февраль 

20. Революция в Испа-
нии— 

21. Советы в Чили — июнь 

22. Восстание голландских 
моряков в Индонезии 
— февраль 

23. Революционные бои на 
острове Куба — август 

24. Баррикадные бои фран-
цузского пролетариа-
та (Париж, Страсбург, 
Рубэ) — 

25. Всеобщая стачка и 
боевые выступления 
французского пролета-
риата — февраль 

26. Вооруженные восста-
ния австрийских ра-
бочих — февраль 

1932 г, 

1932 г 

1932 г 

Слева тов. Ленин на первом конгрессе Коминтерна (1919 г.) 
Справа — президиум конгресса. 

В беседе тов. Позерна с ленин-
градскими колхозными писателями 
«ПОКАЗАТЬ БОРЬБУ НОВОГО 
СО СТАРЫМ» (см. предыдущий 
ном. «Л. Г.», стр. 1), принятой по 
телефону из Ленинграда, во вто-

1рой колонке вкрались следующие 
неточности. В 21-й строке надо чи-
тать: «т. ПОЗБРН соглашается С 

замечаниями Горького» и т. д., в 
25-й строке вместо «дальнейшие 
процессы*—надо «важнейшие», в 
29-й строке вместо «Ленька»—надо 
«Шлейка» и в 32-й вместо «лентяй» 
надо «слюнтяй». Точный подроб-
ный текст беседы тов .Позерна 6у. 
дет напечатан в след. номере «Л. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ДВА П И С Ь М А ИЗ Г Е Р М А Н И И 
В «Литературной газете» 16 ян-

варя 1934 г. появились выдержки 
из писем немецкого писателя Эрн-
ста Глезера, доказывающие, что 
слухи о переходе последнего на 
сторону фашизма необосноеаиы. 
Выдержки эта интересны уже по-
тому, что писатель заканчивает сей. 
час свой роман, который, как он 
сам пишет, «будет точным воспро-
изведением немецкой трагедии». 

Заканчиваются выдержки следую-
щей фразой: сЯ убежден в гнбелн 
Германии...» 

Мы располагаем другими доку-
ментам, письмами представителей 
того класса, на плечи которого лег-
ла наибольшая тяжесть фашистско-
го террора. Письмо старого рабкора 
из Рура направлено в Москву. Это 
старый друг советской Россия, ра-
бочий-массовик. Оя представитель 
Рано класса, которому принадле-
жит будущее. 

Приводим один из документов— 
письмо 'рабкора из Рура. 

«Дорогие товарищи!
 ( 

После долго промежутка я могу 
вам снова писать. Почта год меня 
не было среди моей семьи. Думаю, 
что то, что я вам пишу, будет вам 
понятно. ТАМ, ГДЕ Я БЫЛ, я дол-
го был между жизнью и смертью, 
температура доходила до 39-40 гра-
дусов сильнейшей лихорадки. Я 
уже думал, что не встану. Там же 
я «праздновал» свое пятидесятиле-
тие, вы поймете, как я «праздно» 
вал». Вы знаете, каж долго я пы-
та лея вас посетить, я был тогда 
безработным, и мне это не удалось. 
Я и сейчас безработный, и еы зиае. 
те, *го пока что я не мог бы к 
вам приехать, как бы этого мне 
ни хотелось. Если кто-либо из вас 
захочет вас или меня посетить, 
будьте осторожны! Оставайтесь там 
все здоровыми и бодрыми, я же и 
мы все будем стараться сделать то 
же, что вы уже сделали... 

Остаюсь ваш X.». 

ЗАМЕТИМ КИНОРАБОТНИКА 
...«Форд» летит быстро, оставляя 

за собой полосу снежной пыли. Мы 
приехали в 12 часов дня. Комен-
дант провожает нас до дверей ко-
мнаты т. Димитрова. Входим, еле 
сдерживая волнение. 

В большой светлой комнате лю-
дно. Сидит Димитров. Он пьет чай 
и оживленно беседует с товарищем, 
сидящим рядом. В глубине комна-
ты, у окна — Танев. Его обступи-
ли родные и знакомые. Он о чем-то 
рассказывает, улыбается и жести-
кулирует. Товарищ выкладывает: 

— Дело вот в чем, вчера вы и 
ваши товарищи обещали посетить 
нашу фабрику. Мы вас снимем для 
звукового журнала кинохроники и 
будем транслировать вашу речь по 
радио. 

Димитров косятся на нас свои-
ми немного насмешливыми глаза-
ми: 

— Может быть, завтра? — гово-
рит он... А «начальство» мое — до-
ктор, как он?.. 

Мы настаиваем. Димитров огля-
дывает окружающих и виновато 
улыбается 

— А надолго вы меня задержите? 
— Нет, — убеждаем мы, — вы 

скажете свое слово по-русски, по-
французски и все. 

— По-французски? — Димитров 
задумывается и, обернувшись к то-
варищам, говорит: — Хорошо, я 
скажу по-французски, сам Тардье 
будет доволен. 

Мы обращаемся к Таневу и По-
пову. который находится в сосед-
ней комнате. Танев и Попов также 
выражают свое согласие. В 2 часа 
дня мы на фабрике. Вспыхивают 
прожектора. Гости, новые советские 
граждане, садятся за стол. Звуко-
оператор проходит в камеру. 

Сопровождаемый громом апло-
дисментов, Димитров проходит к 
микрофону и говорот по-русски: 

— Я через советское кино го-
рячо, сердечно приветствую трудя-
щихся Советской страны и в пер-

. ву»е. оквед!*,. 1ВУ4ящ,ич,ся Москвы, 
столицы пролетариев всего мира. 
Все зарубежные товарищи вместе С 
нами боролись за наше освобожде-
ние. Но там, в застенках фашизма, 
много товарищей во главе с нашим 
Тельманом. Освобождение их — это 
вопрос чести мирового пролетариа-
та. Нас освободил Советский союз, 
приняв нас в свое гражданство. Те-
перь мы на свободе, в нашей соб-
ственной великой стране. Да здрав-
ствует СССР — лучшая гарантия 
для победы пролетариев всего ми-
ра, оплот международной пролетар-
ской революции! 

Заключительные слова речи т. Ди-
митрова покрываются аплодисмея-
тами, возгласами «ура». Димитров 
повторяет свою речь на фран* 
цузском языке, твердо опершись о 
стол, чуть выдвинувшись вперед* 
совсем как на известном фотомоа-
таже Джона Гарфильда. 

На фабрике присутствуют участ« 
ники и организаторы первого поле-
та в стратосферу тт. Прокофьев, 
Годунов, Прилуцкий. Прокофьев 
протягивает руку Димитрову, он 
крепко пожимает ее я говорит вол-
нуясь: 

— О, с вами мы и на суше и ® 
воздухе сломаем шею врагам! 

Димитров прощается и уезжает* 
За столом остаются Танев, Проко-
фьев, Годунов. Рядом — Попов. 
Его обступили работники фабрики. 

Танев рассказывает: 
— Фашисты пытались доказать, 

что я вместе с Ван дер Люббе бь*л 
24 февраля прошлого года в рейх* 
стаге, в то время как я находился 
в экспрессе Москва — Берлин. На 
таких «свидетельских» показаниях 
строился весь процесс. И на осно-
вании таких «показаний» нам хоте-
ли отрубить головы. В кабине ра-
ботает " звукозаписывающий аппа-
рат, фиксирующий эти простые, 
полные обличающей правды слова. 
Зятем у микрофона выступил т. По-
пов. 

— Находясь в заключении, мы нв 
видели советских газет. Мы узнава-
ли, вернее, «догадывались» о жиз-
ни Советской страны из немецких 
газет. «Правда» попала к нам по-
сле приговора. После «оправдания» 
нас снова заключили в тюрьму не-
известно за что. За эти два месяца 
мы неоднократно запрашивали гер-
манское правительство. Мы не по-
лучили никакого ответа. И толькб 
позавчера в камеру вошли надзира-
тели и предложили: «Собирай мо« 
натки». Мы собрали вещи. Куда? 
Позже приехал помощник полицей-
ского министра, заявивший, что нас 
отправляют в Советский союз. До 

' КенигсбергадППр/УМИШШ'ТИЯ 
полицейских чиновника. 

Формально мы — подданные Со-
ветской страны совсем недавно: 
дни, неделя; фактически мы — со-
ветские подданные уже 15 лет, т. е. 
с того времени, когда мы вступили 
в коммунистическую иартию. 

Я не могу выразить словами того 
волнения, которое мы испытали по 
прилете в нашу страну. Утром мы 
были в застенках, вечером — в 
Москве. Да здравствует красная 
Москва! 

Тт. Димитров, Полов и Танев на фабрике «Союзкинохроники». 



АЛьФРЕД РОЗЕНБЕРГ 
—эстетик национал-социализма 

Об'емистая книга Розенберга 
«Миф двадцатого века» — важней-
шее (до сих пор) — также и по во-
просам искусства — творческое про-
изведение немецкого фашизма. Вли-
яние Ровенберга, как руководяще-
го теоретика немецкого фашизма, 
на том именно и основано, что он 
если и не изобрел, то, во всяком 
случае, виртуозно возвел в систе-
му следующий «философский» ре-
цепт для фашистской пропаганды: 
просто оставлять друг подле дру-
га кричащие противоречия и выда-
вать их несовместимость под пьНп-
но мистическими названиями «веч-
ной полярности», спервичного фе. 
номена», «самобытного мышления» 
и т. д. за какое-то особое глубоко-
мыслие. 

Трудно, читая фашистских «тео-
ретиков», оставаться серьезным, ана-
лизировать их, а не просто выстав-
лять на заслуженное посмеяние. Но 
так как в Германии миллионы лю-
дей, и в том числе трудящиеся, по-
ка еще фанатически идут за этим 
противоречивым вздором, то мы 
все-таки считаем нужным вскрыть 
эти противоречия, особенно же ле-
жащие в их основе действительные 
социальные антагонизмы, чтобы та-
ким путем успешнее бороться с 
фашистской идеологией. Из-за ми-
стического характера фашистской 
теории, из-за гипнотизирующего 
влияния, оказываемого как -раз ее 
мистицизмом, мы не должны забы-
вать, что тут перед нами реальные 
противоречия общественного раз-
вития империалистического моно-
польного капитализма в эпоху все-
общего кризиса капиталистической 
системы, в период ее резко обост-
ренного циклического кризиса. 

«Мистик, — говорит Людвиг Фей-
ербах, — имеет дело с теми же пре-
дметами, что и просто мыслящий че-
ловек; но действительный предмет 
является для мистика предметом не 
как таковой, а как воображаемый, 
и поэтому воображаемый предмет 
является для него действительно 
предметом». Этот мистический вы-
верт, проанализированный Фейерба-
хом на примере христианства, хотя 
и без вскрытия его общественных 
корней, имеется и в фашистской 
идеологии. 

Добавим еще, что эта мистичес-
кая сублимация основана на том, 
что показываются лишь частичные 
следствия данного явления, а не его 
действительные причины; посколь-
ку же о причинах вообще заходит 
речь, все действительные социально-
экономические моменты вытрав-
ляются из них, апологетически ис-
кажаются, ставятся вверх ногами. 
Не следует, однако, забывать, что 
эти «теории» рассчитаны, главным 
образом, на мелкую буржуазию, ко-
торая в силу своего общественного 
положения переживает свои собст-
венные проблемы именно в такой 
форме. 

Голое содержание фашистского 
мифа сводится, таким образом, к 
следующему: монопольный капита-
лизм изображается так, будто он 
превратился в нечто иное, — будто 
его сохранение, обеспечение его го-
сподства посредством сугубого уг-
нетения всех трудящихся, дает не-
что новое, приводит к преодолению 
его противоречий. Миф «третьей 
империи», «немецкого социализма», 
«германской демократии» имеет сво-
ей целью одурманить трудящихся, 
представить им усиленную рестав-
рацию монопольного капитализма в 
виде революции, переключить их 
инстинктивное возмущение против 
монопольного капитализма так, что-
бы оно впряглось в его триум-
фальную колесницу. 

Эта общая основная тенденция 
фашистской теории отражается, ко 
нечно, и в ее эстетике. Процесс ни-
схождения капитализма неизбежна 
приводит в области всей культуры, 
я, в частности, в области литерату-
ры и искусства, к тому, что их про-
изведения все больше отчуждают-
ся от переживаний и потребностей 
трудящихся масс. С появлением об-
шей тенденции к апологии капита-
листического строя литература и 
искусство все больше теряют спо-
собность творчески реагировать из 
действительные радости и страда-
ния широких масс трудящихся. Да-
же те писатели, которые остаются 
суб'ективно честными и не опуска-
ются до сознательного апологн?ма. 
беспомощно мечутся в тупике чисто 
идеологической критики симптомов 
капиталистического упадка. От жиз. 
ни масс они фактически отрезаны 
совершенно. И чем честнее они ле 
реживают и творчески выявляют 
проблематику своего собственного 
положения, тем более чуждым дол-

жно казаться их творчество кассам, 
которые страдают от тех же при-
чин, но совсем в иной форме. Но, 
впрочем, такие писатели составля-
ют редкое исключение. Огромное 
большинство писателей обслужива-
ет апологические интересы капита-
листов. 

Чисго идеологическая критика 
симптомов упадка капитализма вы-
работала специальный термин «де-
кадентство». Из вышесказанного яс-
но, что фашистская эстетика вра-
щается вокруг мнимого раскрытия 
причин декадентства, вокруг мни-
мого разрешения его проблем. Эта 
критика декадентства является, ко-
нечно. у Розенберга малооригиналь-

Шарж Лиса 

Розеиберг 

ной по сравнению с его предшест-
венниками, особенно по сравнению 
с Ницше, который дал такого рода 
оценки современной литературы л 
искусства, был «классическим» про-
образом эстетиков и критиков всего 
империалистического периода. Сво-
еобразие Розенберга сводится здесь 
лишь к перемещению акцентов. Ес-
ли философы довоенного империа-
лизма, как, например, Зиммель, ус-
матривали здесь «трагедию культу-
ры» вообще; если теоретические по-
борники импрессионизма и экспрес-
сионизма (Керр, Дибольд и т. д.) 
констатировали факт отчуждения, 
изолированности искусства в обще-
ственной жизни современности, но 
подчеркивали при этом великие 
ценности «утонченности», «сосредо-
точенности» и т. д. (в зависимости 
от господствовавшей в данный мо-
мент моды); если школа Георге ви-
дела здесь «вечный антагонизм» 
«гения» и «массы», — то Розенберг 
выдвигает* миф «крови». Декадент-
ство — это «отравление крови», 
смешение северногерманской расы 
с чуждыми элементами, прежде все-
го с еврейством; декадентство озна. 
чает «гибридность», ублюдочное 
творчество; и преодоление дека-
дентства заключается в освобожде-
нии народа от этой «гибридности». 

Как это делается, мы видим на 
примере фашистской Германии: пи. 
сателей убивают или бросают в 
тюрьмы, их книги сжигают и т.д. 
И Геббельс заявляе! с демагоги-
ческой прямолинейностью в своей 
речи к писателям, что с возникнове-
нием «третьей империи» связь пи-
сателя с народом уже восстановле-
на; что «третья империя» создает 
для «человека» «новое отношение к 
вещам», благодаря которому новое, 
недекадентское искусство, «желез-
ная романтика» уже стала действи-
тельностью (как может при сохра-
нении капиталистического произ-
водства возникнуть новое отноше-
ние к «вещам», это как раз и со-
ставляет тайну миф г). Одним сло-
вом, Розенберг мифически пророче-
ствовал о том, что «третья импе-
рия» уничтожит декадентство, а 
Геббельс диктаторски декретирует, 
что оно уже уничтожено. 

Если присмотреться к этим про-
тиворечиям внимательнее, получает, 
ся совсем другая картина. Розен-
берг набрасывает «идеал расовой 
красоты» и «признание эстетической 
воли», «внутреннюю динамику» и 
«волевую направленность» северно-
го искусства. Первый тезис 
представляет собою эклектиче-
скую мешанину из взглядов 
Канта, Г.-Ст. Чемберлена и Шпенг-
лера. К суб'ективно-идеалистической 
теории Канта, к учению об «обще-
обязательности (суб'ектнвной) эсте. 
тического суждения» просто припа-
ивается «теория крови и расы», ут-
верждающая, что эта «общеобяза-
тельность» распространяется толь-
ко на данную расу. Это — ультра-
релятивистическая теория Шпенгле-
ра, полное отрицание всякой об'ек-
тивиости, только с тем новым от-
тенком, что в основу этого реляти-

визма полагается не шпенглеров-
ский «культурный круг», а раса — 
вечная, неизменная и ни с чем не 
сравнимая «самобытная особен-
ность» «крови». Во втором пункте 
Розенберг заимствует у искусство, 
ведческих предшественников экс-
прессионизма (Рнгль и в особенно-
сти Вильгельм Воррингер) их те-
орию о «динамической» сущности го-
тики н барокко и приспособляет ее 
к агитационным потребностям фа-
шизма, к потребности в средствах 
воздействия, основанных на массо-
вом гипнозе н массовом внушении, 
на иррационалистическом пробужде-
нии всех других инстинктов от-
сталой мелкобуржуазной массы 

За мифом о преодолении дека-
дентства в «третьей империи» 
скрывается все та же литератур-
ная декадентщина эпохи моно-
польного капитализма, правда, 
ухудшенного качества. Фашисты мо-
гут только лгать о какой-то своей 
новой литературе. Действительно 
создать новую литературу там, где 
все общественные основы художе-
ственного упадка сохраняются в 
усиленном виде, они не могут нико-
им образом. 

Это противоречие между громо-
гласным возвещением нового куль-
турного «расцвета» и усиленным 
поддерживанием загнивающего ка-
питализма проявляется, конечно, 
очень ярко во всех критических су-

| ждениях Розенберга. Он мечет гро-
мы и молнии против пустого инди-
видуализма буржуазно-либеральной 
литературы, обрушивается на «под-
лого еврея» Гейне, на Гергарта Га-
уптмана, который «только гложет 
гнилые корни XIX в.», на Томаса 
Манна и т. д. Существенную же 
черту, отличающую искусство «чи-
стокровного» «северогерманского» 
человека. Розенберг находит в «чу-
встве одиночества». Он говорит: 
«Фаустовский человек (тоже взятый 
напрокат у Шпенглера—Г. Л.) не 
только проникает в бесконечные да-
ли и последние глубины, но и явля-
ется при этом действительно оди-
ноким. И это потому, что он пере-
живает лишь ему одному свойст-
венное бессмертие, что он не толь-
ко отделяется от своего окруже-
ния как лицо, но и представляет 
собой личность...». И Розенберг про-
славляет (с некоторым смущением) 
Достоевского и в особенности Ри-
харда Вагнера как живые воплоще-
ния этого «чувства одиночества». 
Но если чуть-чуть (не слишком, а 
именно лишь чуть-чуть) упростить 
эти высокопарные фразы, то за ни-
ми тотчас же открываешь «вечные 
ценности» Альфреда Керра, крити-
ческие точки зрения Альфреда 
Польгара, литературные мотивы Ге-
орга Кайзера или Роберта Музиля, 
— словом, эстетические принципы 
либерально-еврейской «асфальтовой 
литературы», декадентского «уб-
людочного искусства». 

И неудивительно поэтому, что 
эстетика фашистов неожиданно пе-
реходит из демагогической агита-
ции в теорию «искусства для ис-

I кусства» упадочной буржуазии. 
Когда Розенберг испытывает неко-
торЬе смущение по поводу своих 
восхвалений героев Достоевского 
как светлых «самобытных» образов, 
он спасается в область «формаль-
ной оценки». «Для нас дороги не от-
дельные герои и жертвы, а создав-
шая их творческая сила». И Геб-
бельс дополняет пустое в его устах 
требование «тенденциозного искус-
ства» принципом, заимствованным у 
берлинских литераторов: «искусст-
во означает умение». 

Эти противоречия тоже должнз 
примирить фашистская девушка на 
все руки, должен примирить миф. 
Искусство должно заменить собою 
религию. «К искусству, как к рели-
гии, — говорит Розенберг,—стре-
мился когда-то Вагнер». Одурма-
ненные опиумом этой новой рели-
гии мещане должны быть загипно-
тизированы так, чтобы в «чувстве 
одиночества», как идеологическом 
рефлексе сохраняющегося моно-
польно-капиталистического строя, 
ими заодно иллюзорно пережива-
лось «единство с народом». 

Такой гипноз не может, разумеет-
ся, быть продолжительным. Реаль-
ные общественные противоречия си-
туаций, ее противоречия с демаго-
гией фашизма должны выйти нару-
жу. Это неизбежно и в области ли-
тературы. Эстетика Розенберга есть 
не что иное, как пышный, но внут-
ренне гнилой фасад, которым пы-
таются скрыть эти противоречия от 
отсталых, сбитых с толку мелких 
буржуа. 

Г. ЛУКАЧ. 
Перевел И. РУМЕР 

Иллюстрация худ. Б. ЗЕНКЕВИЧА к книге АЛ. ИСБАХА «Радость» 
(выходит в ГИХЛ). 

НА КОНФЬРЬНЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЦРАМА7 УЬ-ГоЬ 

ГОВОРИТ В. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО 
Внимание к конференции — чрез-

вычайно большое. Помещение те-
атрального клуба переполнено. На 
каждом шагу — знакомые лица 
крупнейших московских драматур-
гов, либреттистов, режиссеров, кри-
тиков, актеров. Но иного и незна-
комых: это — делегаты, собравши-
еся из разных городов периферии, 
где театральная культура пережи-
вает сейчас полосу своего расцвета. 

Все с нетерпением ждут выступ-
ления одного из славнейших масте-
ров этой культуры, одного из упор-
нейших искателей в области му-
зыкальной драмы — В. И. Немиро-
вича-Данченко. Он накопил громад-
ный опыт, и аудитория ждет от не-
го ответа на ряд мучающих ее сом-
нений, разрешения многочисленных 
вопросов, возникших в практике ра-
боты. 

Владимир Иванович сознает всю 
ответственность своего выступления 
и... просит отсрочки. Пусть пока 
другие поговорят, пусть расскажут 
о своих исканиях, поделятся своими 
соображениями. А он, В. И., уже по-
том выскажется и более планомер-
но разовьет свою концепцию. 

Но конференций на уступки не 
идет. И Владимир Иванович, сму-
щенно улыбаясц «капитулирует». 
Но просит снисхождения к «компо-
зиции» доклада: "ыслей—поток, на-
блюдений — тьма, выводов — це-
лый рой; придется поэтому итти не 
«по прямой», а зигзагами, придется 
коснуться и многих «побочных» об-
стоятельств. 

Аудитория охотно идет на это. И 
не,раскаивается. Около трех часов 
она наслаждается исключительной 
остротой мысли мастера, остроуми-
ем его сравнений и обобщений, мет-
костью даваемых им "характеристик. 
Пусть далеко не все его творческие 
замыслы бесспорны (например, по-
ложение о хоре в опере как о вы-
ражении национального гения на-
рода, как будто существует какой-
то вневременный, внеистори*Геский, 
общенациональный гений), пусть 
ряд аргументов слишком некрити-
чески заимствован еще из старо!» 
мхатовского арсенала, но они бу-
дят мысль, дают обильную пищу 
для дискуссий. Ход конференции — 
можно с уверенностью предсказать 
— подтвердит это полностью. 

Говоря о музыкально-сценическом 
искусстве, В. И. большое внимание 
уделяет роли либреттиста. Послед-
него характеризует, по его мнению, 
большей частью легковесное отно-
шение к опере. В противополож-
ность подлинному драматургу, вы-
нашивающему свои образы, либрет-
тист скользит по поверхности яв-
лений. Даже обращаясь к величай-
шим произведениям мировой лите-
ратуры, он ке умеет улавливать в 

них главное, основное. Он не инте-
ресуется законами театра, он не по-
нимает или не хочет понимать, что 
либретто — это по существу сжа-
тая драма, где ставка должна де-
латься не на внешнюю живопис-
ность, не на подробное раскрашива-
ние кусочков, эпизодов (в чем по-
винны нередко и композиторы), а 
на органическое развитие — мето-
дами, присущими данному искусст-
ву,—основной идеи вещи. При этом 
нужно заботиться о максимальной 
простоте слова. 

— Я глубоко убежден, — гово-
рит В. И., вызывая громкий смех 
конференции, — что, несмотря на 
то, что «Карменсита и солдат» уже 
сотни раз прошла в моем театре, 
ряд мест в ней остается для зрите-
ля и поныне совершенно непонят-
ным. Это — результат стремления 
автора либретто Липскерова к чрез-
мерно усложненному слову. 

В. И. усиленно и повторно под-
черкивает одну мысль: все, что име-
ет отношение к сценическому искус-
ству, должно быть театрально. Это 
касается также и музыки (она не 
всегда театральна, например гени-
альная музыка «Руслана и Людми-
лы», произведения Римского-Кор-
сакова и т. д.); это касается практи-
ки оперных постановщиков; это в 
еще большей мере касается испол-
нения оперных певцов. Тов. Неми-
рович-Данченко очень едко высмеи-
вает беззаботность этих певцов по 
части актерского мастерства. Соче-
тание великолепного голоса с авто-
матическим исполнением, лишенным 
даже намека на проблеск мысли, на 
тень творчества, — увы, это проч-
ный еще быт в нашей оперной сце-
не! 

И самое страшное то, что в ут-
верждении этого быта принимают 
участие самые разнообразные эле-
менты, начиная от либреттиста и 
композитора и кончая... зрителем. 
Но самым большим злом является, 
конечно, институт преподавателей 
пения. Эта среда характеризуется В. 
И. иронически, как среда «исказите-
лей живой природы», как среда, ко-
торая технику пения рассматривает 
как самоцель, и на этих принципах 
воспитывает нашу молодежь. 

Этой фабрике штампов Немиро-
вич-Данченко противопоставляет 
свои принципы, практически осу-
ществляемые им в том театре, ко-
торый он возглавляет: оперный пе-
вец должен не только хорошо петь, 
но и хорошо играть. Утверждения, 
что последнее возможно лишь за 
счет снижения качества вокального 
исполнения, В. И. считает не выдер-
живающими никакой критики. Это 
—логика людей, любящих итти по 
линии наименьшего сопротивления. 

Я. Э—МАИ 

Писательские „ляпсусы" 
и осуждающий их критик 

О критике романа „Беруны" 
. . . — . „ Л л п л т и т о ш . п и \ 1 ' ЫРП1- а т л ВЛА. ' В своем отзыве, напечатанном в 

вышедшем недавно 11-м номере 
бюллетеня Библиографического ин-
ститута «Художественная литерату-
ра», А. Алпатов обращает мое вни-
мание на то, что «совершенно не 
встречаются в Арктике описывае-
мые автором сайгачи, представляю-
щие род антилопы и обитающие в 
степях». С своей стороны, обращаю 
внимание критика на то, что «оби-
тают в степях» не сайгачи, а саи-
гаки. Сайгач же — старорусское 
слово, которым обозначался дикий 
северный олень. О том, что под 
сайгачом я разумею отнюдь не сай-
гака («род антилопы»), достаточно 
говорят у меня синонимические 
«олешек», «олений», «оленина», рас-
ставленные так, что мои сайгачи не 
могут вызвать никаких сомнений 
(етр. 63 и 64). 

В основу моего романа положен 
подлинный случай, он зафиксиро-
ван в краткой «реляции», состав-
ленной профессором Леруа, ин-
тервьюировавшим моих берунов. 
До нас дошел старинный перевод 
этой немецкой записи, сделанный 
тогда же, еще при жизни ученого 
профессора. Я и там встретил упо-
минание о «сайгачах, или диких 
оленях, которые находились в вели-
ком числе на том острове». 

Сайгак, между прочим, некото-
рыми своими признаками (особен-
но в молодости) и напоминает сай-
гача. Неудивительно поэтому, что 
так похожи и старорусские обозна-
чения обоих животных. 

Но кроме сайгачей, на островах 
далекого Севера водятся еще и бе-
лые медведи. «При описании жизни 
белых медведей упоминаются У 
Давыдова их берлоги; рассказыва-
ется об их спячке, тогда как изве-
стно, что полярные медведи в спяч-
ку не ложатся». Если бы критик, 
которому принадлежит это утвер-
ждение, был более осведомлен в 
вопросе, о котором он судит с та-
кою решительностью, он знал бы, 
что в спячку не впадают одни лишь 
самцы, и то не всегда (рекомендую 
заглянуть хотя бы в советскую эн-
циклопедию или в Брэма). У меня 
же речь идет о берлоге супорос-
ной медведицы. Можно не быть по-
лярником, но. трактуя о вопросе, 
необходимо знать, что и белая 
медведица, почувствовав беремен-
ность, почти всегда залегает в бер-
логу. 

Но для критика сомнительны и 
«некоторые подробности китобой-
ного промысла», так как они «да-
ются Давыдовым тоже довольно 
фантастично», «во-первых,—утвер-
ждает критик, — русский китолов-
ный промысел в начале XVIII в. но-
сил еще не систематический харак-
тер, выражался почти исключитель-
но в случайной добыче поморами 
китов, выбрасываемых волнами на 
береговые отмели. У Давыдова же 
ловецкая артель чуть ли не за один 
день пути убивает двух китов». Я 
далек от того, чтобы заподозрить 
моего критика в сознательных пе-
редержках: он просто невниматель-
но читал мой роман. При чем тут 
«начало XVIII века», когда дейст-
вие романа развертывается в самой 
середине этого столетия (при Ели-
завете)? И двух китов убивают мои 
герВи не «за один день пути», а 
«на пятый день» плаванья уже в 
открытом океане (стр. 17). Но кро-
ме того критику неизвестно, что 
русский китобойный промысел уже 
в XVII в. далеко не ограничивался 
одним лишь подбиранием китового 
«падла». А при Петре в знаменитой 
Вавчуге строились на Баженинских 
верфях уже специальные китобой-
ные суда, и Сестрорецкнй завод > 
числе прочего занимался также «де-
ланием» китоловных «инструмен-
тов». Как ни скудны свидетельства 
о самом факте, положенном мною 
в основу романа, но и из них яв-
ствует с полной очевидностью, что 
мои герои вышли в море на судне, 
снаряженном действительно для 
боя кнгов, и, направляясь на Тру-
мэн, имели пред собою именно эту 
цель. 

Пустившись уличать меня в «фак-
тических погрешностях», критик, 
не располагающий знанием фактов, 
обнаруживает у меня «опять недо-
разумение». «Автор говорит о ка-
ких-то огромных прибылях, полу-
чаемых от китового мяса. Мясо ки-
тов до XX в. никем не утилизиро-
валось». Но, во-первых, позволю 
себе заметить, автор романа гово-1 
рит не об «огромных» прибылях, а I 

об «обогатительных»; ведь это все- ' 
таки разница. А затем — это при-
были не получаемые, а такие, кото-
рые получались «в ту отдаленную 
пору, о которой дошла к нам лишь 
слабая память» (стр. 41 и 42). И 
это действительно было так, пото-
му что вопреки ни на чем не осно-
ванному утверждению Алпатова 
средневековье знало широкое по-
требление китовины; во время по-
стов ее употребляли в пищу люди 
разных классов. Известно, что 
эскадра, предназначенная для со-
провождения Маргариты Шотл.шд-
ской в Норвегию, была снабжена 
соленым китовым мясом в значи-
тельных размерах. И у меня ли 
здесь «недоразумение» или, наобо-
рот, мой критик безнадежно пута-
ет, в этом без труда теперь разбе-
рется читатель. 

Но окончательно удручен критик 
некиим моим уже ни больше, ни 
меньше как «фантастическим из-
мышлением» Оказывается, я при-
думал «какое-то Скифское .море, 
покрытое льдами и туманами и на-
ходящееся, якобы, на Севере». 
Здесь недоумения А. Алпатова до 
того велики, что он начинает те-
ряться в догадках, впечатление от 
которых поистине комично: «Тут, 
очевидно, сказался неправильно 
примененный славянский термин 
«Русское море», относившийся в 
древности...» и т. д. Ничего этого 
тут не «сказалось», а все примене-
но совершенно правильно. 

Предо мною две карты: одна — 
обыкновенная, «деловая» карта Со-
ветского союза; другая — в духе 
века (1705 г.), украшенная триум-
фальными гирляндами и пышными 
титулами составителя — академика 
Делиля. «первого королевского гео-
графа». Это «ТЬеа1гит Н1$1опсит»— 
историческая к^рта «Римской импе-
рии и обитающих за ее пределами 
варваров». И где на одной (карта 
СССР) начертано «Северное поляр-
ное море», там на другой (дели-
левской) совершенно четко выгра-' 
внровано «5су(Ысит Маге». 

Перелистывавшие когда-нибудь 
монументальное и обстоятельней-
шее «Историческое описание рос-
сийской коммерции» Мих. Чулкова. 
может быть, припомнят в первом 
томе главу «О древней российской 
коммерции на Скифском окияне 
реками Печорою и Двиною». Маге 
8су1Ысиш, Осеапиз 5су1Ысиз, — ЭТИ-
МИ терминами постоянно оперирует 
античная и средневековая геогра-
фия, называя и народы, обитавшие 
по берегам Северного океана, ски-
фами гиперборейскими. Оновываясь 
на всем этом, автор романа, говоря 
на стр. 41 о далеких временах («Бы-
ло время...»), позволил себе упот-
ребить полузабытый ныне термин, 
потому что термин этот показался 
ему в данных условиях весьма вы-
разительным и потому что писате-
лю захотелось «по-новому» назвать 
и заново ощутить то, что сквозь 
расхожие школьные названия уже 
почти перестало ощущаться. Зло-
употребил ли он здесь своим «пра-
вом поэта»? И где тут «фантасти-
ческое измышление»: в романе или 
же в безапелляционных утвержде-
ниях его верховного судьи? 

Вот как будто и все «ляпсусы», 
указанные мне Алпатовым. Впро-
чем. остались еще «стервятники» л 
какие-то «корали», вместо кораб-
лей. Что касается последних, то я 
их у себя в книге просто не нашел. 
А относительно «стервятников» за-
мечу, что у меня решительно всю-
ду «стервоядцы» и «стервоядные 
птицы». И если в таком окружении 
критик в одном только единствен-
ном случае обнаружил «стервятни-
ков». то удивительно, отчего он, 
став на этот путь, не открыл у ме-
ня и собаку через ять. Второе из-
дание моей книги давно отпечата-
но и в ближайшие дни выходит в 
свет Я надеюсь, что опечаток в 
ней будет меньше, нежели в изда-
нии, которым пользовался Алпатов. 

Я не за поблажки писателю, не 
за неряшливое отношение писателя 
к своей работе и не за распростра-
нительное толкование «права по-
эта», На ляпсусы нужно прямо ука-
зывать, а за писательские погреш-
ности карать. К этому и призвана 
критика, вооруженная не общими 
и ошибочными представлениями, 
как в данном случае, а доскональ-
ным знанием вопроса. 

ЗИН. ДАВЫДОВ 
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В. ШЕЛОМОВИЧ 

•«Великий перелом» должен стать 
одним из острейших орудий начав-
шейся великой культурной револю-
ции в деревне. Так определил свое 
призвание новый литературно-худо-
жественный и общественно-публи-
цистический журнал, «который 
средствами искусства борется за 
осуществление линии партии в де-
ревне». «В корне изменившаяся за 
годы коллективизации обстановка 
пред'являет журналу самые высокие 
требования. Чтобы их правильно 
оценить, необходимо отдать себе 
ясный отчет прежде всего в том 
каков ныне уровень читательской 
кассы в деревне». 

В редакционной передовой со-
вершенно правильно сформулирова-
ны задачи журнала, правильно по-
ставлены и требования к качеству 
журнала, к качеству, соответствую-
щему великой эпохе великой стра-
ны "земледелию, не только самому 
крупному, но и социалистическому, 
коллективизированному, невиданно-
му нигде и никогда, ни в какую 
историческую эпоху, ни в какой 
стране мира. 

Такого журнала новый читатель 
социалистической деревни ждал, он 
ждал изображения действительности 
сегодняшней деревни, деревни, бур-
но растущей на новых началах, на-
чал х коллективизации 

Читатель вправе желать увидеть 
яа страницах журнала лучших ма-
стеров литературы, услышать мо-

гучие, технически отточенные сло-
ва о великих делах, творящихся 
сейчас в советской деревне. 

Антон Зорский открывает прозу 
журнала рассказом «Братья». 

«Да ты что же, братуха, в сум 
ударился. Держи чуб по ветру, нос 
по волне. Не бойся, если женят. 
Спервоначалу это страшно, потом 
пройдет». 

«Братуха, Антоха. И что ты, чеши 
тебя по макушке, по-курячьи си-
дишь? Зови дружка, сейчас дарить 
будем». 

Так говорит у Зорского «единст-
венный брат. Задушевный, чуткий», 
который «хотел, чтобы свадьба пы-
лала во-всю. Мой хороший. мой 
внимательный брат, разве мог он 
допустить, чтобы не женить меня 
по-настоящему»... «Свадьба. Хоро-
шая деревенская свадьба»... 

В этом лирическом тоне говорит 
Зорский о пьяном разгуле, об од-
ном из самых отвратительных про-
явлений деревенского идиотизма за-
скорузлой, нищей, темной едино-
личной деревни. На девяти с поло-
виной страницах рассказывает Зор-
ский о свадьбе вчерашнего рабоче-
го, о диком мужицком разгуле, о 
драках, ссорах, раздела*, воровстве, 
о непроглядной тьме и невежестве, 
идиотизме и дикости, которые ухо-
дят уже в прошлое, которые уже 
начинают забывать зажиточные 
колхозники большевистских колхо-
зЬв. 

Вчерашний рабочий в рассказе 
Зорского ворует у брата лемех, кра 
жа обнаруживается происходит ди-
кая. безобразная драка. Пострадав 
ший идет к председателю совета 
приятелю с детства, и от него ждет 
защиты и наказания брату. 

«Посвистиев строго посмотрел иа 
меня, поморщился, — видно, рана 
моя здорово испугала его, —• я, по-
моршась махнул рукой. 

— А еще сознательный. На произ-
водстве был. Селькор». 

Но автор не осуждает пролета-

рия, который не борется за новую 
жизнь. 

Автор продолжает рассказывать о 
нем совершенно спокойно. 

«Да, я писал в газете, после то-
го как вернулся с завода. Но что 
же из того? Значит, меня можно 
бить по голове лемехом? 

Я вышел из совета, сдерживая 
слезы, погрозил Посвистневу: 

— Ладно... Попомним... 
После я написал о Посвистневе 

стишки. 
А вечером за столом у тестя я 

опять сидел и слушал. Сидел и слу-
шал. И опять сладкая сказка тестя 
туманила мне голову». 

Потом мы видим братьев в кол-
хозе, где они примиряются. 

Бледными, беспомощными слова-
ми на нескольких страницах автор 
рассказал об одном эпизоде кол-
хозной жизни и примирении брать-
ев. 

Кому нужно это «мужицкое» оп-
равдание единоличного прошлого 
нашей деревни? Кому нужна такая 
трактовка роли пролетария в де-
ревне? Кому нужно, наконец, это 
литературно-беспомощное творче-
ство «крестьянского писателя»? 

Оно не только не нужно, оно 
вредно, вредно политически и лож-
но идеологически. 

«Великий перелом» начал свое су-, 
шествование в период подготовки к 
XVII с'езду Всесоюзной коммуни-
стической партии Это не случайное 
совпадение,—нет, «журнал, как по-
казывает и его название, вызван к 
жизни ходом событий большой ис-
торической важности» (из передо-
вой). Тем более вредно и недопу-
стимо «Великому перелому» на по-
роге второго года второй пятилет-
ки в такие исторические дни, в дни 
подготовки к XVII с'езду партии, 
позволять на своих страницах под-
визаться «крестьянским писателям», 
политически беспомощным и лите-
ратурно некультурным (шаркнули 
снопы... острые пики елей упирают-
ся в сиреневую окаемку зари, в ро-

зоватое ее кровоточащее тело, и 
т. д., и т. п.). 

Рассказом «Братья» Антон Зор-
ский не только не отразил «собы-
тий большой исторической важно-
сти», но продемонстрировал отста-
лость литературы, ее неумение ит-
ти в ногу с историческими события-
ми. Да и весь журнал особенно в 
литературной своей части поражает 
своей отсталостью от времени. 

Шестьдесят пять процентов кол-
лективизации, год- работы политот-
делов, зажиточные колхозники 
большевистских колхозов. 

«Надо признать, что трудовое 
крестьянство, наше советское кре-
стьянство, окончательно и беспово-
ротно стало под красное знамя со-
циализма». «Теперь уже все приз-
нают, что наши успехи велики и 
необычайны. Страна переведена в 
сравнительно короткий срок иа 
рельсы индустриализации и коллек-
тивизации. С успехом осуществлена 
первая пятилетка. Это порождает 
чувство гордости и укрепляет веру 
в свои силы у наших работников» 
—таковы итоги, которые подвел т. 
Сталин в своем отчетном докладе 
на XVII с'езде партии. 

Очевидно, у «Великого перелома» 
не рождают чувства гордости «ве-
ликие и необычайные успехи со-
ветской страны»? Очевидно, не ви-
дят авторы журнала успехов, о ко-
торых говорил тов. Сталин на XVII 
историческом с'езде партии. 

Ибо «Великий перелом» свиде-
тельствует об отсталости нашей 
литературы, отсталости, которой на 
самом деле нет. Вытащив на свои 
страницы все наиболее отсталое, не 
поспевающее за ходом жизни, «Ве-
ликий перелом» не сумел подвести 
итогов (обещанных в передовой) по-
бедам социализма в деревне. 

Как может укрепить «веру в 
свои силы у наших работников» 
«Шагай, Мордовия» А. Дорогойчен-
ко — путевой набросок знатного 
путешественника-литератора, где 
над всем преобладает «я» писателя, 

где довольно сумбурные впечатле-
ния городского жителя о впервые 
виденной им деревне совершенно 
неожиданно возникают в повество-
вании «крестьянского» писателя? 

Живая действительность и живые 
людр, которыми и так скуден 
очерк, совсем тонут здесь в тороп-
ливом стремлении заявить о бытйи 
своем, о котором недавно писал 
М. Горький в «Правде». 

Есть в «Великом переломе» еще 
один набросок о путешествии писа-
теля В Афанасьева («Комсомоль-
ская машина»), хотя, несомненно, 
более насыщенный содержанием и 
набросок В. Витковича («Ночной 
набросок»), который слишком мал 
и оборван, чтобы можно было о 
нем что-нибудь сказать. 

Несомненно, более зрелым, лите-
ратурно-грамотным, не носящим сле-
дов произведений старых крестьян-
ских писателей, надо признать эпи-
зод из романа «Поединок» Ивана 
Шухова «Елизар Дыбин». Однако 
тема у Шухова опять не та, опять 
нет итогов, нет сегодняшнего дня 
колхозной деревни, нет показа того 
коллективизированного большинст-
ва, которое мы вправе увидеть на 
страницах «Великого перелома». 

Организовывается совхоз на це-
лине. Поползли слухи о переселе-
нии крестьян. Близлежащие дерев-
ни заволновались, бестолковые слу-
хи. сплетни, неосведомленность ме-
стных работников совсем сбили с 
толку крестьян, кулачество поль-
зуется неразберихой, раздувает слу-
хи, представитель райкома, типич-
ный загибщик, запугивает крестьян 
и еще больше запутывает дело, ко-
торое так и не распуталось и на 
последней строчке эпизода, расска-
занного Шуховым. 

В общем контексте журнала эпи-
зод Шухова остается совсем непо-
нятным. 

В роман? «К вершинам» Е. Пер-
митина читатель увидит, наконец, 
колхоз и борьбу за коллективиза-
цию. Но и здесь коллективизация 

также дана на первых ее порах. И 
надо сказать, что автор больше 
чувствует, более яркие и значитель-
ные слова находит для выражения 
«мужицкой силы», для выражения 
некультурности, тьмы, дикости еди-
ноличной деревни, чем для новой 
коллективизированной деревни. Там, 
где пробиваются ростки социализ-
ма, там тускнеет язык, а главное, 
авюр впадает в повествование, а 
показ, наглядность вещей теряют-
ся. Литературная манера Пермити-
на оставляет желать многого. Язык 
романа, непритесанный, разбросан-
ный, как будто нарочно стремится 
автор подчеркнуть в нем буйную 
«мужицкую силу». «Как град с не-
ба, пал позор на амосовский дом: 
на единственную дочку, вековуху 
рябую, чужого мужика, от живой 
жены силком затащили. Обошли в 
пьяном виде, а он очухался, вдогонь 
за женой кинулся и поповского же-
ребца в реке утопил». 

Слова «торчмя», «размахнутые 
ворота», «выбутела». «выскет», «од-
гоношился» очень часты в романе. 
Зачем нужны они «Великому пере-
лому», призванному нести культу-
ру в деревню — «растить молодых 
авторов-колхозников и рабочих 
колхозов» (совхозов, конечно. — 
это досадная небрежность редак-
ции)? 

Просмотрев основной литератур-
ный материал, читатель не найдет 
в нем хотя бы упоминания о по-
литотделах. 

Один рассказ А. Дроздова «Мой 
сын» говорит о политотделе, но 
опять-таки о первых шагах его в 
совхозе Горьковского края. Мате-
риал взят интересный, показана 
классовая борьба, разложение ди-
ректора совхоза, опутывание сов-
хоза спекулянтами, ворами, лодыря, 
ми. Но в литературном отношении 
рассказ слаб; это нечто среднее ме-
жду рассказом, очерком и публици. 
стикой. Язык робок и малообразен. 
Вот и все, что дает «Великий пере-
лом» в прозе о политотделах. Дву-

мя незначительными рассказами из 
жизни зарубежных крестьян закан-
чивается литературный материал 
журнала. 

Поэзия представлена поэмой V 
Безыменского «Ночь начальника по-
литотдела» и стихами Б. Ишемгу-
лова «Партизан». 

Первый номер «Великого перело-
ма» можно отнести к рецидивам из-
дания крестьянских журналов, су-
ществовавших несколько лет назад, 
где тематика была скудна, а лите-
ратурная слабость вполне соответ-
ствовала скудости содержания. 

«Великий перелом» — орган са-
мого крупного земледелия в мире, 
земледелия социалистического. Име. 
ет ли он право отставать от жизни, 
имеет ли он право восхвалять на 
своих страницах мужицкую силу, си-
лу социально нездоровую, о кото-
рой писал М. Горький в своем пись-
ме Серафимовичу «...что культурно, 
политическая талантливо-последова. 
тельная работа партии Ленина— 
Сталина направлена именно к тому, 
чтобы вытравить из сознания мужи-
ка эту его хвалимую вами «силу», 
ибо сила эта есть в основе своей не 
что иное, как инстинкт классовый, 
инстинкт мелкого собственника, 
выражаемый, как мы знаем, в фор-
мах зоологического озверения». 

Всякое литературное произведе-
ние в нашей стране, стране социа-
лизма, тем более журнал, орган пе-
риодический. должно помогать 
строителям социализма выполнять 
их великое историческое дело. По-
каза новой культуры, радости 
борьбы, пафоса строительства, по-
каза передовых, лучших героев на-
шей великой эпохи читатель ждет 
от литературы 

Свое сегодня и завтра хочет ви-
деть советский читатель в литере-
туре. а в «Великом переломе» чи-
татель увидит только тускло офор-
мленное вчера без всякой историче-
ской перспективы. 

От «Великого перелома» новый 
читатель вправе жда1ь перелом». . 



ЛИ7 ЕРАТ УРНЫИ ДАГЕСТАН 
П Е В Ц Ы „ С Т Р А Н Ы Г О Р " 

!А'рабы назвали эту маленькую 
Страну, три четверги которой за-
нимают горные кряжи, Дагестаном 
—«Страной гор». Позже известный 
арабский географ Аль-Азизи пере-
фразировал этот буквальный пере-
вод слова Дагестан на Джебаль-
Альсуни, что значит «Гора языков». 
В нем насчитывается 81 народность, 
причем к коренным относятся 32, 
говорящие на различных языках. 

Арабы, покорив Дагестан, прине-
сли с собою ислам и еще—новый, 
чуждый народам Дагестана араб-
ский язык. 

Русский царизм, завоевавший в 
60-х годах Дагестан, начал насаж-
дать русский. Дореволюционный 
Дагестан не имел ни одной школы 
на родном языке дагестанских на-
родов, и грамотность его составляла 
5 проц. среди мужчин и 1 проц. 
среди женщин. 

И все же несмотря на это Даге-
стан из среды трудящихся горцев 
выдвинул ряд замечательных, свое-
образных, необыкновенно одарен-
ных певцов-поэтов. 

Следует отметить, что песни 
большинства народов Дагестана ос-
тавались до самого Октября глав-
ным видом поэтического творчест-
ва, а у некоторых — единственным. 
Да и сегодня еще песня зани-
мает первенствующее положение. 

Мы не будем искать корни, уста-
навливать, кем привита эта харак-
терная особенность почти для всех 
без исключения дагестанских на-
родностей, скажем только, что та-
кой блестящий организатор, как 
Шамиль, учитывая значение песни 
в сложных горских условиях, ис-
пользовал ее с целью прославления 
и утверждения своего имаматства. 
Шамиль издал специальный закон, 
запрещающий петь другие песни, 
кроме религиозных, как песни 
«богопротивные». Но все же нес-
мотря на этот грозный запрет рож-
дались и жили подлинно народные 
песни. Почти как правило авторы 
этих песен оставались анонимными 
из боязни понести за них возмез-
дие. Все песни периода освободи-

Б О Г А Т Ы Р 

МАП ''МЕ10 В 

М О Е П Е Р О 
Перо мое, со мной идем, 
работа — велика. 
Тебя ведет прямым путем • 
рука большевика. 
Вперед, вперед, перо мое — 
еще не кончен путь. 
Пускай стальное острие 
врагу вонзится в грудь. 
Иди, трудись, пора, пора,— 
спеши, перо, спеши, 
Всем беднякам далеких стран 
приветы «апиши. 
Всем беднякам, мой друг стальной, 
ты двери отвори: 
Пусть угнетенный шар земной 
увидит свет зари! 

Перев. БОР. ТУРГАНОВ. 

тельной войны имеют одну хемати-
ку: призыв к борьбе. 

После падения «шариатской мо-
нархии» на общественную арену 
выдвигаются «социальные глаша-
таи» — лакский поэт Юсуф-Кади 
Мургулинский, кумыкский — Маго-
мед-Эффенди Османов, лезгинский 
—Магомед-Эмин и ряд других пред-
ставителей националистически-бур-
жуазной духовной интеллигенции 
из класса имущих. И в это же вре-
мя Казак—к>мыкский певец—и Ба-
тырай Даргинский—два певца-раз-
ночинца из среды тех, у кого: 

—...Нет жены, чтоб над телом 
моим плакать. 

Нет и сакли у меня, где бы 
труп омыть!.. 

Каждый из этих поэтов по-сво-
ему видит мир, но голоса первых 
сливаются в общем хоре: ислам. А 
голоса вторых—это борьба с духо-
венством, с мюридизмом, борьба 
против ханов и беков. 

Казак—это тип одного из первых 
певцов-профессионалов, сделавших 
песню способом своего существо-
вания. Подлинный художн-ик, он 
претерпел за свое любимое дело 
ряд унижений и издевательств. За 
вызов, брошенный самому шамхалу, 
он пошел в Сибирь. И там, один 
среди чужих, он не оставлял свое-
го любимого дела, посылая на ро-
дину письма-песни 

Таков же и Батырай—певец кон-
ца прошлого столетия, певец-без-
божник. 

- — О, сельчане! Караул! 
Ведь не больше грешен я, 

Чем коран^ 
Почему ж я не любим 
Матерями всех невест? 

Таков же и Махмуд, самый по-
пулярный певец Аварии, которого 
исследователи называют «аварским 
Пушкиным». Он создал школу, 
отойдя от фальшивой напыщенно-
сти и приподнятости. Его песни 
замечательны своей задушевностью 
и простотой. 

Особое место среди дагестанских 
поэтов занимает лезгинскйй певец 
Сулейман Стальский. Бедняк из се-
ления Ашага-Сталь, он до сих пор 
еще занимается сельским хозяйст-
вом, несмотря на свои преклонные 
годы. Не делая из песни для себя 
ремесла, он в то же время являет 
ся сейчас одним из самых извест-
ных старых поэтов не только Кю-
ринских предгорий, но и всего Да-
гестана. Его песни о муках беззе' 
мельной лезгинской бедноты луч 
шие в современной поэзии наро-
дов Дагестана. Не только он, но и 
целые аулы, костеневшие в темноте 
и невежестве, не знали о надвигаю-
щихся событиях, поднявших весь 
мир. Но протест, мятеж, а иногда и 
стихийный бунтарский порыв зву-
чали в его песнях. Злобным презре-
нием он клеймил мулл, этих духов-
ных растлителей лезгинской бед-
ноты. 

— Простаков и невежд завле-
кать — 

Ваш любимый обычай, муллы 

Вы стремитесь народ заковать 
В неподвижность, в покорность, 

муллы!.. 

Раньше других Сулейман находит 
тот путь, по которому сейчас идег 
лезгинская беднота. Он понял сво-
им классовым чутьем, что принесут 
Дагестану турки, Бичерахов, Али-
ханов. И еще тогда", в грозные годы 
гражданской войны, он дерзко пел-

Известный лезгинский поэт Су-
лейман Стальский. 

— Что за кошмар! Кому не 
лень 

Царит над гранями Кавказа! 
Приходит Врангель через день 
Другой и третий... до отказу!.. 

Миллион правителей в году! 
И каждый сердце рвет на час-

ти... 
И стало нам невмоготу, 
Когда Деникин стал у власти... 
И курицы от петуха 
Не отличишь в густом тумане... 
И турки (долго ль до греха?) 
Орудуют на Дагестане... 
И каждый, плетию грозя, 
Держал нас в страхе и опале. 
Но с красным знаменем друзья 
Пришли... и- виселицы пали, 
И улетучился туман, 
И сердце вылетело сразу... 
Здорово, Стальский Сулейман, 
Привет свободному Кавказу!.. 

Поэт знает, кому должна принад-
лежать его песня. 

Лучшее, что им было создано, 
это «Надгробная речь». 

— Уж лучше выпить яд, чем 
слышать эту весть! 

Сады погублены жестоким су-
ховеем... 

Но знай: товарищей у Ленина 
не счесть! 

Сады весной в цвету зарозове-
ют... 

Эй, Сулейман, зови, кричи: «Не 
счастье! 

тревога!» 
Но знамя Ленина подымут руки 

многих... 
Сейчас Стальский—один из актив 
нейших организаторов колхоза. 

Несправедливо обойти молчанием 
таких певцов Дагестана, как Абдул. 
ла Магомедов и, особенно, эе . 
ский певец Гамзат Цадаса,—тонкий 
сатирик, который высмеял архаиче 
ские завитушки арабского шрифта. 
Его сатира «Похороны старого ал-

фавита» является самым популяр-
ным аварским произведением (в си-
лу чрезвычайно сложной игры 
букв, слов и ассонансов, она не 
поддается переводу). Гамзат один 
из первых радостно приветствовал 
новый, рожденный Октябрьской ре-
волюцией, подлинно массовый ла-
тинский алфавит. 

Многонациональный и многоязы-
чный Дагестан только в 1928 году, 
позднее всех своих соседей, пере-
шел на новый алфавит. Сопротив-
ление, какое оказывала буржуазно-
националистическая интеллигенция 
и духовенство «этой великой рево-
люции на Востоке» (Ленин), по сво-
ей ярости было близко к контрре-
волюции. Сатиры Цадассы сыграли 
свою революционную роль. 

Культурный расцвет Дагестана 
еще только начинается, но он уже 
имеет сотни новых певцов и поэ-
тов. Национальная по форме и со-
циалистическая по содержанию 
культура в условиях диктатуры 
пролетариата получила невиданный 
расцвет в этой маленькой своеоб-
разной республике. 

Об'явленный в 1932 году партией 
и правительством культурный по-
ход является ярчайшей страницей в 
истории Дагестана после граждан-
ской войны. Только на первом сво-
ем этапе он вовлек в свою работу 
половину всего Тульского населе-
ния. Классовый враг в бессильной 
ненависти шел на пЬдлоги, угрозы 

АЛИКБЕРЛИ КЯЗЫМ 

ВОРОТА ВОСТОКА 
Бесплодье скал отдав ленивым 

струям, 
Алмазный клад в жемчужной пене 

лент, 
Тебя лаская и тобой целуем, 
Простор лазурь у стен твоих, 

Дербент. 
Ты не был у истории в опале, 
Не знали пепла золотые дни, 
И ночи напролет на площадях 

пылали 
Иранские, хазарские огни. 
Ты был воротами, открытыми 

широко 
В зной Азии; горяч, цветист, 

шумлив. 
Наука и купцы спешили в глубь 

Востока, 
Как море — в океан, когда найден 

пролив. 
Ты древен, храбр. Во мгле тысяче-

летий 
Стоял незыблемо, полки врагов 

губя, 
Сушил в песках солоноватый ветер 
Цветы сердец, желавшие тебя. 
Века рождались н века старели; 
Их киноварью отмечала кровь. 

У ног твоих в глубокой спят 
постели 

Героев полчища, чтоб не проснуть-
ся вновь 

Бойницами за облаком чернея. 
Ты охранял тебе подвластный круг. 
Стенами сильными диктаторов за 

шею 
Ты обнимал, как бронзой гибких 

РУК-
Храня предания, молчит старуха 

Джума — 
Мечеть, ровесница Дербента древ-

них стен; 
К ним утром льнет лазурь волны 

без шума, — 
Вода, землей захваченная в плен. 
Ты потускнел, большой алмаз 

Востока. 
Игра огней на гранях не видна. 
С прощальной каплей жизненного 

срока 
Седеют волосы, сгибается спина-. 
...Во мглу уходят караванов годы. 
И в новом веке кости не нужны. 
Как маки алые, цветут твои заводы, 
Гудками славя малахит весны. 

Вольный перевод с тюркского 
НИК. СИДОРЕНКО. 

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ В ДАГЕСТАНЕ 
Художественная литература наро-

дов Дагестана относится к той 
и на прямые террористические ак- |

 г
р у

П
п е творчества народов СССР. 

ты: 11 выстрелов прогремело в ау-
лах Дагестана, 11 женщин-горянок 
лишились жизни за^рдно только 
желание стать грамотными. Враг 
этим пытался сорвать культурное 
строительство. Но победа одержа-
на. Рапортом Дагестана XVII парт-
с'езду было «Дагестан в основном 
страна сплошной грамотности». 

Из 400 тысяч человек, ликвиди-
ровавших свою неграмотность, на 
трибуну всесоюзного с'езда ССП 
выйдут новые певцы советского 
Дагестана, среди которых немало и 
женщин-горянок. 

Их имена: Фатимат Расулова из 
Чарода, Айшат Сулейманова из 
Черкота, Халилова из Мехельта, 
Баху Магомедова и Хасарият Ассу-
далаева из Гилитля — знает весь 
Дагестан. 

Таковы новьГе песни и новые пев-
цы «Страны гор». 

РбМАН ФАТУЕВ. 

• Дагоргкомитет и бригада ССП 
ССР подготовляют большой (20 
печ. листов) альманах на русском 
языке, куда войдут лучшие произ-
ведения дагестанских писателей. 
Альманах будет издан ДагГИЗ. 

—«о»— 

• В издательстве «Северный 
Кавказ» вышла книга критических 
статей Лелевича о дагестанских 
литературах. 

которой широкие читательские 
массы нашей страны почти ничего 
не знают. В то же время только за 
один 1933 г. ДагГИЗ выпустил 240 
печатных листов художественной 
литературы на местных языках. 

Что сделано и что делается по 
изучению и популяризации литера-
туры народов Дагестана? Наша 
бригада слышала немало справед-
ливых упреков от руководящих ра-
ботников республики по адресу да-
гестанских писателей, а также цен-
тральных журналов и издательств, 
которые не уделяют должного вни-
мания ни самому Дагестану, ни его 
литературе. В то время как за пос-
ледний год на языках дагестанских 
народов выпущено 73 названия ху-
дожественной литературы, на рус-
ском языке не имеется ни одной 
антологии, ни одного дагестанско-
го сборника. 

Выход в ГИХЛ к всесоюзному 
с'езду писателей первого сборника 
творчества народов Дагестана, под-
готовка издательством «Академия» 
сборника по фольклору и издатель-
ством «Северный Кавказ» сборника 
статей о дагестанской литературе— 
только первые шаги в этом боль-
шом деле. 

Созванный нашей бригадой пле 
нум Дагоргкомитета прошел под 
знаком развернутой большевист-
ской самокритики. Он показал, что 
Дагоргкомитет прежнего состава не 
смог поднять писательскую орга-
низацию на должную высоту, орга-
низовать писательскую обществен 
ность, руководить и направлять ра-
боту своих членов. Об этом же го-
ворил и секретарь обкома т. Цехер 
и пред. совнаркома т. Мамедбекоз 

•к Бригада ССП, ездившая в Да 
гестан, заключила договор с Даг-
ГИЗ на книжку статей и очерков 
«Дневник бригады» о дагестанской 
литературе. 

— Мы в нашей работе не чувст-
вуем писателей, — говорили они.— 
Только что закончила свою работу 
XIII партконференция, а наши пи-
сатели не принимали никакого в 
ней участия и не включились в 
творческий поход, захвативший 
всю совобществеьность республи-
ки. 

В двух словах о классовой борь-
бе на идеологическом фронте. Ан-
тисоветские, кулацкие пословицы, 
поговорки и частушки передаются 
и поются в аулах. Изучен ли этот 
материал писателями, собрано ли и 
противопоставлено ли этому «лите-
ратурному» творчеству наше совет-
ское творчество, основанное на 
конкретных, фактических данных 
социалистической переделки аула? 
Этого не сделано. 

Сами писательские кадры Даге-
стана нуждаются в поддержке и 
помощи. 

И наша бригада при непосредст-
венной помоши со стороны партор-
ганизации и при активном участии 
самих дагестанских писателей наме-
тила ряд конкретных мероприятий, 
которые должны оживить работу 
оргкомитета Дагестана. 

Одновременно мы считали, что, 
не создав для писателей элементар-
ных материально-бытовых условий, 
нельзя пред'являть к ним требова-
ния о повышении качества продук-
ции. Здесь мы нашли полную под 
держку у профорганизаций и со-
ветских руководящих работников 
Создан местком писателей, который 
взял на себя вопросы материально-
бытового обслуживания своих чле-
нов. Вопрос этот в условиях Дате 
стана имеет огромное значение. 

Бригада Оргкомитета ССП 
А. АРШАРУНИ, А. СМИРНОВ, 
Р. ФАТУЕВ. 

Петр Орешин 
„ВТОНАЯ ТРАВА" 
В книге собраны последние сти-

хи П. .Орешина. В прошлом — это 
поэт с явственными кулацкими мо-
тивами. соратник Клйева, Клычко-
ва, Есенина. Кулацкие мотивы си-
льно звучали еще в 1929 г. в кни-
ге «Откровенная лира», изданной 
«Федерацией». «Что слаще чувст-
венному носу — черемуха или бен-
зин»? — спрашивал тогда Орешин. 

Во «Второй траве» П. Орешин 
заявляет о том, что он перешел ва 
новые позиции. 32 страницы в 
книжке занимает стихотворение 
«Моя библиотека», в котором поэт 
сообщает о своем разрыве с преж-
ними друзьями и о том, что 

Иные песви и поэмы 
Давно клубит моя земля. 
Мне стали ближе Уитмены, 
Верхарны и Эмиль Золя. 

Но в чем же и как же сказыва-
ется приближение Орешина к Уит-
менам. Верхарнам и Эмилю Золя? 
Большая часть книги (87 страниц) 
состоит из незатейливых описаний 
сельских пейзажиков. Только мень-
шинство стихотворений из этого 
цикла упоминает о новой колхоз-
ной деревне. Мотивы классовой 
борьбы и преодоления пережитков 
капитализма в сознании крестьян-
ства отсутствуют в книге. Орешин 
выражает полное удовлетворение 
тем, что в деревню пришел трак-
тор и по полям ходят «бригады». 
О бригадах автор напоминает с 
утомительной настойчивостью. 

К А Т А Е В га э п и з о д 

н о в о й п ь е с ы 

Привыкли все кусты к машинам, 
с трактору, бригадам, небесам».» 
«В покосе соревнуются бригады».» 
«Дружный труд бригад в покосе»... 
«Ушел в поля с бригадой косарей» 
и т. д. В стихах Орешина образ 
колхоза оказывается сусальной 
пейзажной» картинкой. 
Большинство же стихов легко 

обходится без колхозов, тракторов 
и бригад. Орешин описывает впе-
чатления природы так. как это де-
лали поэтические эпигоны еще в 
80-х или 90-х годах. Здесь полно-
властно господствует литературный 
штамп Особенно часто прибегает 
Орешин к однообразной деклама-
ции о своей любви к природе «По-
любил я край мой»... «Мне нра-
вится степная просинь»... «Мне ка-
жется чудом земля»... «Я рад что 
березы меня увидали»... «Нет края 
на земле чудесней»... «Люблю я 
зорь многообразье»... «Люблю 
больших лесов прохладу»... «Мы • 
наши степи золотые, как в наших 
девок, влюблены»... Можно без 
конца множить подобные цитаты. 
Лишь изредка пытается. Орешин 
внести в свои любовные деклара-
ции живой оттенок современности 
Но тогда-то эпигонство и стано-
вится пошлостью. 

Ах каждая девчонка хороша. 
Как новая советская постройка. 

Читатель, знающий прежние *ти-
хи Орешина, без труда уловит во 
«Второй траве» скучную перели-
цовку изношенной одежды. 

С. А. 

Завьялов — модный лектор, чи-
тающий по радио о человеке бу-
дущего. 

Маша — его жена, обыкиовен 
ная женщина, домашняя хозяйка. 

Доктор — их друг. 
Лаутская — теща. 
Завьялов. Что такое: почта. А? 

(Берет письма.) Ну как дела? Как 
ты себя чувствуешь? Головка бо-
лит? Ну дай я тебя поцелую неж-
ненько-нежненько. С добрым ут-
ром! 

Маша. Ты что? 
Завьялов. А что? 
Маша. Спятил? 
Завьялов. Почему? 
Маша. Дырявая голова! 
Завьялов. В чем дело? 
Маша. Мы с тобой уже сегодня 

виделись. 
Завьялов. Не может быть. 
Маша. Какой ты внимательный. 
Завьялов. И я тебе уже гово-

рил — доброе утро? 
Маша. Говорил. 
Завьялов. И уже целовал неж-

ненько-нежненько? 
Маша. Представь себе! 
Завьялов. Нет. Серьезно? 
Маша. Совершенно серьезно. 
Завьялов (смеется). Фантастиче-

ски. 
Лаутская. Интересно знать, к чу 

жим людям вы так же вннматель 
ны. как и к родным? 

Завьялов (распечатывая письмо). 
Не понимаю. 

Лаутская. Что же тут понимать, 

рошо ваше будущее общество. Это 
что же такое: все блондины, и все 
одинакового роста, и у всех на носу 
одинаковые признаки, бородавка 
что ли, и все одинаково любят 
рубленые котлеты с морковкой, и 
все одинаково умные и,., и... и... и 
уж не знаю что... Нет, мерси. Я на 
такое будущее общество абсолют-
но не согласна. Лучше повеситься. 

Завьялов. Вы вульгарно пони-
маете коммунизм. При коммунизме 
все люди будут поставлены в рав-
ные трудовые условия. Каждый бу-
дет давать в меру своих способ-
ностей и брать в меру своих по-
требностей. Надо читать Маркса. 

Лаутская. У вашего Маркса до-
вольно прозрачно сказано, что фор-
ма будущего коммунистического 
общества неизвестна. 

Завьялов. Правильно. И что ж. 
Марксу это было ещё неизвестно. 
Но исторический процесс разви-
вается. И мы уже можем совершен-
но научно определить форму бу-
дущего общества. "Я уже, напри-
мер, вижу его. 

Лаутская. Он его уже видит! 
Маша. Какое же оно будет, ин-

тересно? 
Завьялов. Оно будет замечатель-

но устроено. Люди будут действи-
тельно свободны. Людям будет по-

'зволено все. 
Лаутская. Решительно все? 
Завьялов. Все, кроме одного. Од-

но им будет запрещено. Запрещено 
угнетать друг друга. Люди будут лаутскаи. 1Ш /КС 1 у 1 пиппотаю. у гпиаю дуу 1 дк/»"- ^ • 

Завьялов. Не ощущаю никакой свободно развиваться. Человечество 
разницы между так называемыми будет расти и шуметь, как пре-
чужими и так называемыми род- | красный 
ными 

Лаутская. Родные это те, кого 
мы любим. 

Завьялов. Ага. А чужие это те, 
кого мы не любим. Замечательно! 
Повестка. Повестка. Билет на вы-

• ставку. Почему я должен люоить 
своих и не любить чужих? Какая 
между ними принципиальная раз-
ница? Я люблю всех. Повестка. 

Лаутская. Это ваша новая идея. 
Завьялов. Это естественное со-

стояние человека будущего. 
Маша. Любить всех одинаково? 
Завьялов. Конечно. 
Лаутская. Любить всех — значит 

ие любить никого или по крайней 
мере любить только себя. 

Маша. Мама! 
Завьялов. При капитализме — 

да При коммунизме — наоборот. 
Лаутская. Это чепуха! 
Завьялов. Почему? 
Лаутская. Потому что... Потому 

что относиться ко всем одинаково 
можно только тогда, когда все оди-
наковы. 

Завьялов. В будущем обществе 
»се и будут одинаковы. 

Лаутская. Все одинаковы... То 
есть как это все одинаковы? Поз-
вольте. Ну уж нечего сказать, хо* 

как 
густой лес. Нет, гу-

стой лес это не верно. В гу-
стом лесу сильные экземпляры ра-
стений душат слабые. Слабые де-
ревья гибнут, лишенные солнца и 
воздуха в тени сильных. Сильные 
живут за счет слабых. Густой 
лес — это не верно. Нет. Наобо-
рот. Редкий, хорошо посаженный, 
распланированный и расчищенный 
лес, где каждое дерево имеет пра-
во на свсю долю воздуха, земли, 
солнца и дождя. Люди не будут, 
как и деревья в густом лесу, спле-
таться корнями и ветвями, не бу-
дут бороться; сильные не будут 
убивать слабых; каждый человек 
будет расти и развиваться по-сво-
ему, во всю силу своих добрых 
чувств, талантов, способностей и 
возможностей. 

Маша. А как это практически? 
Завьялов. Практически очень про-

сто. Высочайшая техника и на ос-
нове этой высочайшей техники — 
города-сады, агрогорода, дома-оте-
ли, где каждый человек имеет пра-
во на прекрасную совершенно от-
дельную, изолированную комнату 
с ванной, с душем, с искусствен-
ным солнцем, с озонирующей аппа-
ратурой, с цветами, с постельными 
принадлежностями. 

Лаутская. То есть, позвольте, а 
если семья? Что ж, вся семья, так 
и будет помещаться в одной ком-
нате с... озонирующей аппарату-
рой? И жена. И дети. И... теща? 
Это же ужасно. 

Завьялов. Семьи не будет. 
Лаутская. Не будет семьи? Вы 

меня удивляете и разочаровываете. 
А что же будет? Как же тогда 
люди будут, пардон размножать-
ся? 

Завьялов. Можно размножаться 
без семьи. 

Лаутская. Но любовь? 
Завьялов. Семья—могила любви. 

Нечто обязательное, навязанное, 
уныло-постоянное. И что такое лю-
бовь? Свободное чувство, ке под-
дающееся никаким ограничениям, 
не вмещающееся ни в какие за-
стывшие формы. Ограничьте лю-
бовь привычкой, попробуйте огра-
ничьте! — и она труп. 

Лаутская. Что он говорит!.. 
Маша. У меня болит голова. 
Лаутская. Но как же в таком 

случае — муж и жена? 
Завьялов. Жен и мужей не бу-

дет. 
Лаутская. Но что же будет? 
Завьялов. Будут просто мужчи-

ны и женщины, которые чувству-
ют друг к другу влеченье. Свобод-
ный союз. 

Лаутская. И каждый будет жить 
отдельно V- своей комнате? 

Завьялов. Да. 
Лаутская. Муж в «Метрополе», а 

жена в «Гранд отеле»? 
Завьялов. Если хотите. 
Лаутская. Но дехи! Они, наде-

юсь, не отменяются. 
Завьялов. Дети не отменяются. 
Лаутская. Слава богу. Хоть что-

нибудь не отменяется. Но ведь де-
ти связывают? 

Завьялов. Ничуть. Детей будет 
воспитывать общество. 

Лаутская. Вы меня угнетаете! 
Завьялов. Таким образом, люди, 

ничем не связанные, будут абсо-
лютно свободны в своем чувстве. 
И любовь буд^т абсолютно чиста 
от всяких посторонних примесей. 

Лаутская. Посторонних приме-
сей! Дети - посторонняя примесь! 
Но чувства, чувства!.. Скажем, рев-
ность? 

Завьялов. Ревности не будет. 
Лаутская. Доктор, вы слышите, 

что он говорит: не будет ревности! 
Доктор. Здравия желаю. Где не 

будет ревности? 
Лаутская. При коммунизме. 
Доктор. При коммунизме! А что 

ж... Весьма возможно. 
Маша. Что это у вас такое? 
Доктор. В трамвае оторвали. 

Весьма возможно, что при комму-
низме ревности не буде-г. Что эт, 
у вас, философский диспут? 

Завьялов. Приходится повторять 
азбучные истины. 

Маша. Хорошо. Допустим. А ес-
ли кто-нибудь разлюбил? 

Завьялов. Уходит. 
Маша. А если другой продолжа-

ет любить, то все равно уходит? 
Завьялов. Как хочет: хочет — 

уходит, не хочет — не уходит. 
Маша. Так просто и уходит? 
Завьялов. Просто и уходит. 
Маша. А если другому от этого 

больно? 
Завьялов. Что же делать. Но я 

думаю, что тогда люди не будут 
этому придавать такого аначения. 
Теперь это связано с целым ря-
дом тяжелых осложнений: те же 
дети, квартира, стандартные справ-
ки, заборные книжки, жилплощадь, 
талоны, всякая чепуха... А тогда 
это будет легко и просто. Чело-
век кладет в чемоданчик пару бе-
лья и говорит: прощай, дорогая, 
мне с тобой скучно, я уезжаю на 
острова Тихого океана Между 
прочим, где мой чемоданчик? 

Маша. Мама, где его чемодан-
чик? 

Доктор. Вы отправляетесь нг 
острова Тихого океана? 

Завьялов. Пока нет. 
Лаутская. У вас под кроватью. 
Доктор. Но, в общем, из всех 

океанов вы предпочитаете Тихий? 
Завьялов. Да. Тихий. 

Рис. Ю. Гурвича. 

Доктор. Так я вас не поздра-
вляю с таким Тихим океаном. Ку-
да ни плюнешь — непременно в 
подводную лодку попадешь. Так 
скоро ни одной уважающей себя 
рыбы не останется. Вылезет из во-
ды что-нибудь этакое сверх, знае-
те ли, дредноутистое, утыка«яое 
шестнадцатидюймовьгми, дально-
бойными знаете ли, цацками да 
как бабйхнет-т-т! Вот вам и Ти-
хий океан. Пустячок, тихий. Гран 
мерси. Нет, Иван Васильевич, на 
данном отрезке ни о какой тиши-
не, ни о каких волшебных остро-
вах не может быть и речи. Возь-
мите глобус, закройте глаза и, зна-
ете ли, ткните наугад. Куда ни 
ткнете — везде борьба. В любой 
точке. Мир кипит-с. Борьба... бо-
рьба! 

Завьялов. У вас удивительная 
способность: констатировать исти-
ны с таким энтузиазмом, как буд-
то бы вы открываете человечеству 
небывалые Америки, необ'ятные го-
ризонты. Всюду борьба! Подума-
ешь, новость. Разумеется, всюду 
борьба. Но для чего борьба, вот 
вопрос? 

Доктор. То есть, как... для чего 
борьба? 

Завьялов. А так, очень просто: 
для чего борьба? 

Доктор. Для того, чтобы люди, в 
конце концов, в результате борь-

н -Приходится повторять азбучные истины! 

бы, стали здоровыми, сытыми, сво-
бодными, счастливыми. 

Завьялов. Правильно. Короче го-
воря, идет борьба за нового чело-
века, за человека будущего. А что 
такое человек будущего? Человек 
будущего—это высокоразвитая лич-
ность — с большой буквы, — глу-
боко интеллигентная индивидуаль-
ность, освобожденная от всех у с 
ловностей, свободная, счастливая, 
вечно юная... 

Доктор. Ну вот вы уже начали 
читать свою лекцию... «свободная», 
«вечно юная», — все это прекрас-
но. я с этим не спорю, но без 
борьбы в настоящем, мы не до-
бьемся этого в будущем. 

Завьялов. Почему? Вы меня уди-
вляете. Что касается лично меня, 
то я, например, уже ощущаю вто 
будущее. Дли меня лично оно 
уже — настоящее. Сегодня, сейчас, 
здесь... Борьба! Разумеется, борь-
ба. И лично я борюсь. Борюсь за 
свободу и чистоту человеческих 
отношений, за свободу чувств, за 
свободу передвижения... 

Доктор. Позвольте... Но если все 
начнут так рассуждать и действо-
вать, как вы— Тогда что же полу-
чится? В один прекрасный день 
все советские служащие схватят че. 
моданы и бросятся на острова Ти-
хого океана. А кто же тогда бу-
дет служить, кто останется на про-
изводстве, кто будет строить заво-
ды, лечить, учить, кормить, пахать, 
сеять?.. 

Завьялов. Зачем Же все? Я не 
ска-зал — все. У каждой индивиду-
альности своя форма борьбы. Нель-
зя же всех обкарнать под одну гре-
бенку. Каждому свое, дорогой док-
тор. Пусть рабочий — работает, 
учитель — учит, колхозник — се-
ет, инженер — строит, лекарь — ле-
чит. Это их форма борьбы, низ-
шая, так сказать, форма. Их, так 
сказать, дорога. Но есть личности, 
переросшие свою среду, свой класс, 
люди высокого интеллекта, широ-
ких горизонтов; люди смелой и но-
вой мьгсли. У них другая дорога. 
Дорога цветов. 

Доктор. Да, но согласитесь, что 
это несколько преждевременно. 

Завьялов. Наоборот! несмотря ни 
на что, вопреки всему, ломая ста-
рые формы! В этом настоящий 
бунт, настоящая борьба, настоя-
щая революция духа ! 

Доктор, Сверхчеловек... Нищие.» 
Юберменш!.. 

Завьялов.. Как вы сказали? Ни-
щие? Юберменш? Ах, да, совер-
шенно верно, очень хорошо (быст-
ро достает записную книжку и за-
писывает.) — «Сверхчеловек. Ни-
щие». Так. Спосибо. Да. «Освобож-
денный человек. Юберменш» — 
смело и гордо идет по дороге цве 
тов... 

МТП, 1933, стр. 133, ц. 2 р. 25 
к , пер. 75 к. 

Виталий -иаыки 
.ЛЕСНАЯ Г ДЗЕТА" 

В книге Бианки использованы все 
основные признаки газеты: пестро-
та материала, его календарность, 
жанровое многообразие (фельетон, 
рассказ, хроника, телеграммы, пере-
писка с читателем), заголовки. 

Использование литературных жан-
ров, лежащих вне «беллетристики», 
очень принято в детской литерату-
ре. Книга Бианки — одна из самых 
удачных в этом роде. 

* » V I Л в & 

Л Е С Н А Я 
Г а 3 Е Т А 

Передовица, телеграммы и хрони-
ка, скрещенные с юнатовской тема-
тикой и хорошим языком детской 
книги, сделались необычно белле-
тристичны. 

Принципы газетного монтажа 
Бианки использует для усиления 
сюжетной занимательности. В отде-
ле «Лесные происшествия» сообща-
ется о появлении таинственного 
ночного разбойника. «Кто же этот 
таинственный ночной разбойник? 
Это пока остается вопросом». Затем 
следует несколько заметок на дру-
гие темы, и только в конце отдела 
происшествий тайна раскрывается: 
ночной разбойник — это рысь. 

Особенности газеты сказались »а 
языке книги: хроника и происшест-
вия написаны лаконичным языком, 
рассказы «беллетристичны». в них 
есть диалоги, пейзажи и даже ли-
рические отступления; практические 
советы и указания написаны языком 
деловым. 

Ценность книги не только в ее за-
нимательности. Она дает юному на-
туралисту ряд ценных сведений я 
практических советов по борьбе с 
вредителями в сельском хозяйстве. 

Хороши рисунки П Соколова, 
Л. Бруни, Н. Тырсы, Е. Чарушина 
и В. Курдова. Т. Г. 

ОГИЗ, Детгиа, Л , 1934, стр. 
, тир. 50925, ц. 1 р. 70 к., 80 С 
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НОВАЯ ПЬЕСА И . БАБЕЛЯ 
НА \ВТОРСкОИ ЧИТКЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ 

| | 

Н 

После чтения «Марии». Слева направо: И. Бабель, Татьяна Тэсс, Н.Д. 
Волков, Степанова (МХАТ) О. Л. Книппер-Чехова. 

носит Муковнины* печальную 
весть. Генерал болен. Сердце его 
не выдерживает удара. Он укира-

— Пьеса называется «Мария», — 
сказал И. Бабель, открывая первую 
страницу рукописи.—Действие про-
исходит в Ленинграде, в первый 
период революции. 

Мария, одна из дочерей ген. Му-
ковнина, именем которой Бабель 
назвал свою новую вещь,—отсут-
ствующая героиня пьесы. Она на 
фронте. На протяжении всех вось-
ми картин ни разу не появляется 
на сцене. Но, незримо, она присут-
ствует все время. О ней говорят 
все, говорят с уважением, даже 
наглый, циничный офицер Висков-
ский. Письмо, присланное ею с 
фронта родным, составляет содер-
жание целой картины. 

Мария существует вне пьесы, но 
образ ее противопоставляется кучке 
спекулянтов, темных дельцов, 
шкурников н подозрительных ти-
пов. Это они—действующие лица в 
пьесе. Восемь картин, сменяющие 
одна другую, проходят в комнате 
спекулянта Дымшица—окупщика 
продуктов у мешочников—и в квар-
тире отца Марии ген. Муковнина. 

Вторая дочь Муковнила Людми-
ла—соучастница грязных дел Вис-
ковского. При его помощи она ста-
рается пленить спекулянта Дымши-
ца, считая, что «лучше евреи, чем 
кокаинист»». Она слышала, что ев-
реи хорошие семьянины, я готова 
развести Дымшица с женой и деть-
ми, чтобы, нимало не смущаясь его 
«специальностью», сделать его сво-
им мужем. 

Людмила яе учла того, что путь 
ее к Дымшицу лежит через под-
леца Висковского. На одной из 
очередных попоек в темной компа-
нии он насилует Людмилу. Его при-
ятель-собутыльник, свидетель этой 
гнусности, выражает ему по этому 
поводу свое возмущение; возникает 
ссора, в ход пущено оружие. В ре-
зультате Людмила вместе со всеми 
попадает в тюрьму. 

Филипп, один из мешочников, 
елучайно спасшийся от ареста, при-

Последняя сцена. Комната Муков. 
нина, залитая ярким солнцем. На 
смену ушедшим жильцам приходят 
новые. В генеральскую квартиру 
вселяется рабочий и его беремен-
ная жена. Начинается уборка. Мо-
ют пол, окна... 

Таково в общих чертах содержа-
ние пьесы. В ней нет сюжетного 
построения в обычном его понима-
нии. Но жанровые, бытовые сцены 
тесно связаны между собой. Сце-
ничность и действенность пьесы— 
не в событиях, а в ее образах — 
Людмилы, Дымшица, Висковского. 
Живет и действует даже отсутству-
ющая Мария. 

Писатели, критики, журналисты, 
художники, артисты, переполнившие 
зал Литературного музея, с напря-
женным вниманием слушали пьесу. 
Лаконичный язык, свойственные 
Бабелю юмор и владение искусст-
вом деталей делали «доходчивым» 
каждое слово. Театр им. Вахтанго-
ва, читавший недавно эту пьесу, 
принял ее к постановке. 

Идея «Марии» по замыслу авто-
ра—гибель старого мира, которому 
не по пути с революцией. Продол-
жение «Марии», над которой сей-
час работает Бабель, будет посвя-
щено утверждению новых револю-
ционных начал и роли в этом Ма-
рии. 

Но автор недоволен своим новым 
творением. -Некое пренебрежение, 
которое, впрочем, можно легко 
принять за маскируемое смущение, 
сквозило в движениях и интонаци-
ях Бабеля, когда он приступил к 
пьесе после только что прочитан-
ной, по собственной инициативе, 
небольшой новеллы о Париже «Ули-
ца Данте». 

Е. ПЕЛЬСОН. 

ДЕЛО Я. ГАНСБУРГА 
Третьего дня в зале Оргкомитета ССП СССР началось слушание 

в выездной сессии московского горсуда под председательством т. С. Б. 
Ястржембского дела по обвинению Якова Гансбурга в литературном 
мошенничестве (ст. 169, ч. 1-я УК). 

В качестве эксперта по делу выделен Иванов Вс., привлечены 16 сви-
детелей. Общественный обвинитель — т. Зорин (Оргкомитет), защищает 
Гансбурга т. Зорохович. 

На первых двух заседаниях суд заслушал показания обвиняемого 
Гансбурга и свидетелей тт. Крутикова, Платонова, проф. Иванова, Ляш-
кевича, Левмана и др. 

Заседание суда возобновится сегодня в 5 ч. веч. в Оргкомитете (ул. 
Воровского, 52). 

Приговор ожидается сегодня вечером. 

ЛИ 7 ЕРА Т У РНО-МАССОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НА МЕСТАХ 

В ТАМБОВЕ ТИХО 
В августе прошлого года брига-

да писателей во главе С т. Панфе-
ровым посетила Тамбов. На одном 
из литературных вечеров т. Пан-
феров сказал, что после от'езда 
бригады работа должна продол-
жаться, местные литературные силы 
обязаны поднять литературное дви-
жение в городе. 

Предпосылки благоприятны: в го-
роде ведается газета, библиотека — 
одна из лучших в ЦЧО, три заво-
да : электромоторостроятельпый, 
«Ревтруд», вагоностроительный, за-
вод химической аппаратуры. 

Летом Тамбовский оргкомитет 
ССП пытался собирать литератур-
ные декадники, но проводились они 
неоргаттзовагнж) я часто срыва-
лись. Редакция газеты выпустила 
только одну литстранииу (обеща-
ли выпускать регулярно). В ноябре 
прошлого года сообщалось, что 
оргкомитет организует литератур-
но-музыкальный вечер. Не дожда-

лись. 

Литкружки на предприятиях, в 
глубах бездействуют. В централь-
ной библиотеке задумали было ор-
ганизовать литературный кружок, 
но оргкомитет не помог, и начина-
ние сорвалоЪь. Словом, пожелание 
т. Панферовя не сбылось. 

Невольно возникает вопрос, суще-
ствует Л1< митет ССП или это 
мертвая организация? 

ВИКТОР НОВИКОВ. 

СОЦДОГОВОР 
ПИСАТЕЛЯ И 
У Д А Р Н И К А 

В средине февраля на Каменскую 
писчебумажную фабрику прибыла 
бригада московских писателей в 
составе Р. М. Акульшина, Докуки-
на, Незлобина, Крептюкова, П. Оре. 
шина и Россовского. Цель приезда 
— оформить культурное шефство 
над фабрикой и оказать практичес-
кую помощь литературному круж-
ку. Ряд вечеров, в частности вечер, 
посвященный встрече писателей с 
литкружковцами и лучшими удар-
никами фабрики, прошел с успе-
хом. Во время своего пребывания 
писатели консультировали рукопи-
си начинающих авторов. 

На встрече писателей со всеми 
ударниками фабрики заключен со-
циалистический договор. 

НИК. МАКСИМОВ. 

В К А Ж Д Ы Й 
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

В литкружке завода «Ростсель-
маш» работает 50 чел. Кружковцы 
собираются каждый выходной день. 
На занятиях разбираются рукопи-
си и обсуждаются общие вопросы 
художественной литературы. Луч-
шие из произведений кружковцев 
печатаются в газете «Сталинец» и 
в литстраницах многотиражки. Каж-
дый кружковец прикреплен к оп-
ределенному цеху, в котором ведет 
массовую работу. КруЖок обеспе-
чен руководителем; на заводе от-
крыт литературный кабинет. В 
«Красной книге» района, предста-
вленной XVII с'еэду, помещены про-
изведения кружковцев «Ростсель-
маша» о лучших ударниках произ-
водства. 

АЗ. 

ФАКТИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА 

ЛИТАКТИВ ПРИ „МОЛОДОМ БОЛЬШЕВИКЕ" 
27 февраля состоялось собрание 

литактива журнала «Молодой боль-
шевик, на котором С. Третьяков по-
делился с молодыми авторами опы-
том своей работы над очерком. В 
живой беседе писатель ознакомил 
молодежь с принципами создания 
художественного очерка, иллюстри-
руя это примерами и фактами из 
собственной практики и практики 
ряда др\гих очеркистов. Он обра-
тил особое внимание собравшихся 
ва необходимость серьезного, вдум-
чивого отношения к описываемым 
фактам событиям, на возможно 
6ольш>ю требовательность автора 
к «деланью» очерка. 

Группа литактива при журнале 
организована недавно. В группу 
вошли отдельные члены (преиму-
щественно прозаики) литкружков 

ряда предприятий Москвы: заводов 
ЦАГИ, Тормозного, «Серпа и мо-
лота» и др. Работа группы строит-
ся в тесной связи с работой жур-
нала. Непосредственно связанные с 
производством, комсомолом круж-
ковцы явятся крепким пишущим 
костяком журнала. 

«Молодой большевик» — обшест. 
венно-политический журнал москов-
ской организации комсомола. Тот 
факт, что журнал вводит литотдел 
и организует литучебу молодых ра-
бочих-авторов, показывает, что МК 
ВЛКСМ, как и весь комсомол, при-
дает большое значение вопросам 
литдвижения, подготовки новых 
кадров бойцов художественного 
слова. 

Д. Б. 

В стаггье Максима Горького «От-
крытое письмо А. С. Серафимови-
чу» («Литературная Газета» № 17 от 
14 февраля 1934 годэ) есть между 
прочим следующие строки: 

«По линии идеологической слав-
ные литераторы наши сугубо без-
заботны и даже более того: некото-
рые хвастаются слабостью идейно-
го вооружения своего. Так, напри-
мер, в какой-то газетке я нашел 
нижеследующее заявление автора 
«Цусимы» Новикова-Прибоя: 

«У меня этого не бывает, чтобы 
вычеркивать из написанного что-
нибудь, хоть строчку... Это вычер-
кивают те, которые стараются на-
пустить как можно больше идеоло-
гии и которым приходится сказать: 
«ты с этой, с позволения сказать, 
идеологией только срамишь совет-
скую власть». А у меня идеология в 
крови и в волосах». 

«О составе крови этого писателя 
мне, разумеется, ничего неизвестно, 
но волос «а голове его,—мне по-
мнится,—не очень много, а судя по 
приведенным его словам—совсем 
нет волос». 

О какой именно «газетке» идет 
речь — Алексей Максимович не 
указывает. 

В «Литературной газете» от 16 
января 1934 года № 3 в заметке 
«Пролетарская конференция» было 
напечатано следующее: 

«У меня не вычеркнуто ни одной 
строчки, как это часто случается 

с людьми, которые стараются «на-
пустить» как можно больше идео-
логии и которым приходится ска-
зать: «ты этой, с позволения ска-
зать, идеологией только срамишь 
советскую власть». У каждого ра-
бочего, у каждого настоящего со-
ветского писателя эта идеология 
должна быть в крови. И когда у 
писателя идеология в крови, ему 
нечего бояться творческих сомне-
ний». 

отчете 
фразы 

В стенографическом же 
зафиксированы следующие 
из моего высгупления: 

«Я совершенно искренно говорю, 
что я никогда ье задумываюсь об 
идеологии,—когда я пишу, я не ду-
маю о том, что скажет наша совет-
ская цензура. И я должен сказать, 
что за 17 лет у меня не вычеркнуто 
ни одной строчки, как это ча-
сто бывает у людей, которые 
стараются как-нибудь отделать, 
ся, стараются как можно боль-
ше напустить идеологии, а все-
таки, когда

1

 принсят свои про-
изведения, то им говорят: «ты 
этой идеологией только срамишь 
советскую власть». 

У каждого рабочего, у каждого 
из нашего брата идеология должна 
быть в крови». 

Между первой цитатой и двумя 
последними—существенная разница. 

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
Э. БАГРИЦКОГО 

28 февраля в театре им. Вахтан-
гова состоялся организованный 
Оргкомитетом Союза советских пи-
сателей и театром им. Вахтангова 
траурный вечер, посвященный па-
мяти Эдуарда Багрицкого. 

С воспоминаниями, относящимися 
к первым годам поэтической дея-
тельности Багрицкого, выступили Ю. 
Олеша и В. Катаев. Стихи, посвя-

Ю. Олеша читает свои воспомина-
ния о встречах с Э. Багрицким. 

щенные памяти покойного или же 
написанные под его непосредствен-
ным влиянием, прочитали поэты В. 
Луговской, Я. Смеляков, М. Зен-
кевич и др. 

Центральную часть вечера заня-
ла демонстрация записанного на 
пленку голоса Багрицкого. Присут-
ствовавшие услышали в исполнении 
покойного поэта его стихи «Смерть 
пионерки, отрывки из «Думы про 
Опанаса» и великолепно прочитан-
ные стихотворения Александра Бло-
ка. 

Очень жаль, что на вечере имело 
место выступление М. Тарловского. 
Его стихи «Памяти Багрицкого» — 
поистине образец недопустимого ли-
тературного «амикошонства». 

0 ЛИТЕРАТУРНОМ 
Н А С Л Е Д С Т В Е 
Э. Г. БАГРИЦКОГО 
Всесоюзным оргкомитетом ССП 

утверждена комиссия по собиранию 
и разбору литературного наследст-
ва Э. Г. Багрицкого в следующем 
составе: Л. Багрицкая-Суок, Н. Де-
ментьев, В. Катаев, В. Луговской, 
Д. Мирский, А. Селивановский. От-
ветственным секретарем комиссии 
утвержден Н. И. Харджиев. 

Комиссия обращается с просьбой 
ко всем товарищам доставить ей 
сохранившиеся у них на руках ма-
териалы, входящие в литературное 
наследство Э. Г. Багрицкого: а) ру-
кописи произведений поэта; б) на-
печатанные произведения (стйхи, 
статьи, анкетные высказывания, воз-
звания и пр.), а также соответст-
вующие сборники или периодиче-
ские издания, где они были опуб-
ликованы, в особенности за годы 
гражданской войны и годы жизни 
Э. Багрицкого в Одессе; в) рисун-
ки, принадлежащие перу Э. Багриц-
кого, а также произведенные с не-
го зарисовки художников или фо-
тоснимки; г) письма Э. Багрицкого, 
а равно и другие материалы. 

Получение этих материалов осо-
бенно необходимо в связи с под-
готовкой к изданию альманаха, по-
священного памяти Багрицкого, и 
вслед за тем собрания его сочине-
ний. 

Адрес комиссии: Москва, Твер-
ской бульвар, д. 25, «Литературная 
газета», для Н. И. Харджиева. 

Комиссия доводит до сведения 
всех издательств и редакций, что 
авторские права на издание и пере-
издание произведений Э. Багрицко-
го по закону переходят к Л. Г. Баг-
рицкой-Суок. Без ведома ее и без 
ведома комиссии ни одно из ра-
нее опубликованных, либо неопуб-
ликованных произведений Э. Г. 
Багрицкого яе может появляться в 
печати. 

Л. БАГРИЦКАЯ-СУОК, Н. 
ДЕМЕНТЬЕВ, В. КАТАЕВ, В 
ЛУГОВСКОЙ, Д. МИРСКИЙ, 
А. СЕЛИВАНОВСКИЙ, Н. ХАР-
ДЖИЕВ. 

2 марта 1934 г. 

^ Завтрашняя передача новинок 
зарубежной литературы посвящена 
Китаю. Будут прочтены рассказы и 
очерки Эми Сяо, Ван-Чена и отры-
вок из готовящейся к печати книги 
американской писательницы Агпесы 
Смэдли. 

• / марта в 18.30 по радио 
будут прочтены 6 новых неопубли-
кованных рассказов Зощенко. 

„ПУТЬ 
МАЯКОВСКОЮ" 

Литературный музей Ленинской 
библиотеки проводит на "Выставке 
работ Маяковского цикл вечеров 
«Путь Маяковского». Очередной ве-
чер (26 феврдая) был посвящен ра-
боте Маяковского за годы 1922— 
1926. Этот период характеризуется 
огромным ростом в работе Маяков-
ского. 37 книг с общим тиражем 
450.000 выпустил поэт за пять лет. 
Обогащение тематики, разнообра-
зие жанров, напряженные искания, 
перестройка творческого метода — 
вот чем отличается творчество Ма-
яковского в эти годы. Решающее 
значение для творчества поэта име-
ла его работа над поэмой «Ле-
нин» и поездка за границу. 1922— 
1926 годы являются периодом ста-
новления Маяковского, как проле-
тарского поэта, — заключает до-
кладчик тов. Дувакин. 

С интересными воспоминаниями о 
пребывании Маяковского за грани-
цей (в Мексике) выступил работник 
Наркоминдела тов. Гайкис. Он под-
черкнул огромную трудоспособ-
ность Маяковского, который рабо-
тал непрерывно. Особенно здесь 
надо отметить то достоинство, с ко-
торым Маяковский представлял Со-
ветский союз перед иностранцами, 
ческих взглядов и своего советского 
Он не скрывал своих коммунисти-
гражданства. Американское прави-
тельство вначале отказало Маяков-
скому в визе «а в'езд в САСШ. 
Только приехав в Мексику, Маяков-
скому удалось получить визу в 
САСШ, убедив консульство в том, 
что он просто рекламный работник 
Моссельпрома и Резинотреста. 

В заключение вечера артисты тт. 
Журавлев, Яхонтов и Долматов про-
чли стихи Маяковского, относящие-
ся к этому периоду его творчества. 

—-V— 

К Н И Ж Н А Я 

• Знаменитый труд Клаузевица 
«О войне» вышел в трех томах в из-
дательстве Военгиз. Весь тираж ра-
зошелся с необычайной быстротой. 
В ближайшем времени труд Клаузе-
вица будет переиздан в виде одно-
томника. 

• «Дело Артамоновых» — роман 
М. Горького, вышел в ГИХЛ в се-
рии дешевой библиотеки ОГИЗ. 

ф «Фронтовики»—поэма С. Щи-
пачева, вышла в ГИХЛ. 

^ «Чужой ребенок»—комедия В. 
Шкваркина в трех действиях, пяти 
картинах, вышла в ГИХЛ. 

ф «Жизнь бежит»—книга стихов 
Ф. Ильфек, вышла в ГИХЛ в серии 
литературы национальностей СССР 
на'языке эрзя-мордв'а. 

• «По правильному пути»—сбор-
ник рассказов А. Макшони, вышел 
в ГИХЛ на языке мордва-мокша. 

«Роман декабриста» О. Була-
новой выпущен третьим изданием 
изд-вом Общества политкаторжан. 
В основу книги положены материа-
лы из семейного архива декабриста 
В. Ивашева. 

ВЫСТАВКА КАРТИН В ЭРИВАНИГ] 
Выставка картин в Эривани, раз-

вернувшаяся в десятке зал Дома 
культуры, подытоживает тринадца-
тилетнюю работу художников по-
сле советизации Армении (ноябрь 
1920 г.). По количеству участников, 
обилию экспонатов и качеству ра-
бот ока говорит о напряженной 
деятельности художников Армян-
ской советской республики. На вы-
ставке широко представлены 
станковисты, графики, скуль-
пторы, архитекторы (специальный 
зал, где выставлен ряд проектов 
новых городов, новых зданий госу-
дарственных и культурных учреж-
дений и т. д.). 

Организаторы разбили весь мате-
риал по годам — по периодам. Та-
кая развеска с большой убедитель-
ностью демонстрирует рост искус-
ства в целом. Чем дальше, тем ин-
тенсивнее работа художников, тем 
больше продуктивность; растет ко-
личество картин и усиливается 
связь художников с социалистиче-
ской действительностью. Достиже-
ния социализма в Армении — круп-
ные стройки: Дзорагес, Шнракский 
канал — находят свое отражение в 
живописи, в графике, и будущие 
стройки—в художественных проек-
тах зданий (проект оперы арх. Та-
маньяна и др.). Но этот способ об-
ладает и значительным недостат-
ком, так как затрудняет представ-
ление о творческой эволюции от-
дельных, наиболее выдающихся ма-
стеров, работавших в разные пери-
оды. Развернутый показ работы та-
ких художников, как Сарьян или 
Коджуян, был бы более целесооб-
разен. 

Сарьян выставил только часть 
сделанного за отчетный период в 
области станковой живописи. Его 
иллюстрационные и театральные ра-
боты'(например, постановка оперы 
«Алмаст» в Эр ив а ни) не нашли от-
ражения на выставке. Творчество 
такого, казалось бы, «законченно-
го», зрелого мастера находится сей-
час на новом этапе, который может 
показаться неожиданным для тех, 
кто привык к условно-декоратив-
ному «Сарьяну». М. Сарьян сейчас 

приблизился к реализму в живости- I Интересна его стилизованная 
си. Оставшись, как раньше, пре- " 
красным колористом, видящим мир 
в яркоковровой расцветке, Сарьян 
нашел сейчас обилие мотивов для 
своего оптимистического творчест-
ва в жизни социалистической Ар-
мении. В своих новых пейзажах 
«Зорагес», «Мост через Гедар», в 
групповом портрете «Колхозники» 

пав-гшгср-сспи с» и » 
работка народной легенды о «дави» 
де Самсунском» и другие работы » 
этом плане. Обращает внимание 
большое полотно Коджуяна " а 
стрел коммуниста». Тяжелая фигу» 
ра всадника на тяжелом коне 
образ одного из «хамбапетов», на-
чальников дашнакской четы, одно* 

«Колхозники» худ. Сарьян (1933). 

Сарьян выступает жак мастер, уме-
ющий передавать языком красок и 
линий творческий энтузиазм своей 
страны. К лучшим сарьяновским по-
лотнам должны быть отнесены его 
новые работы «Дети и фрукты» 
«Улица» — в абрикосовых садах, а 
также портреты Иоаннисяна, Чарен-
ца и др. 

Коджуян демонстрирует ряд гра-
фических и живописных работ. 
Коджуян — график, мастер боль-
шой профессиональной культуры. 
Он пользуется заслуженной изве-
стностью как оформитель книги. 

го из тех, которые творили крова-
вую расправу над трудящимися Ар-
мении, — запечатлена Коджуяном, 
традиция которого восходит к гнев-
ным публицистическим гравюрам 
Домье, с сатирическим сарказмом. 

Среди других участников выстав-
ки следует отметить Тер-Лемезиа-
на, Гурджяна, Юрджяна, Арлекяна, 
скульптора Саркисяна и др. Среди 
молодежи — Абегян Мегер, выста-
вивший вполне грамотную компо-
зицию «Отдых» и два варианта кар-
тины «Убийство селькора». 

АЛ. Г. 

О К Л А С С И К А Х 
Н А Д Е Т С К О Й 
С Ц Е Н Е 

Четыре классических пьесы («Вос-
питанница» и «Свои люди сочтемся» 
Островского, «Сам у себя под стра-
жей» Кальдерона и «Адвокат Пате-
тен») были в текущем сезоне по-
казаны детскими театрами Москвы. 
Огромную тягу к классическому ре-
пертуару обнаруживают и перифе-
рийные тюзы. Это, бесспорно, дол-
жно явиться предметом серьезных 
размышлений, это обязывает к ско-
рейшему развертыванию дискуссии 
о проблеме освоения классическо-
го наследства таким важным участ-
ком нашего искусства, как детский 
театр. 

К сожалению, дискуссия, прове-
денная 27 февраля в автономной 
секции драматургов, в этом смысле 
себя не оправдала. Она привлекла 
многочисленную аудиторию, состо-
явшую из драматургов, актеров, 
режиссеров и педагогов. Споры бы-
ли долгие и страстные. Но тем не 
менее существо проблемы как-то 
выпало из поля зрения спорщиков, 
а следовательно, и из рамок обсуж-
дения. Никто — ни докладчик т. Э. 
Шпет, ни участвовавшие в прениях 
тт. С. Ауслеидер, С. Луначарская, 
Дзюбинский и др. — не поставил 
со всей остротой вопроса: 

есть ли, и какая именно, грань 
между проблемой овладения клас-
сиками во «взрослом» театре и в 
детском театре? 

Центр обсуждения переместился 
в плоскость разноречивых и про-
тиворечивых разговоров о спекта-
клях как таковых. Особенный «раз-
лад» породила при этом интересная 
постановка Лобанова в Бауманском 
театре рабочих ребят «Воспитанни-
цы» Островского. Нашлись ораторы, 
которых очень испугало то обсто-
ятельство, что постановщик не за-
мазал любовную линию «Воспитан-
ницы». 

При всех расхождениях, которые 
обнаружились также при обсужде-
нии других классических постано-
новок в московских тюзах, в од-
ном выводе все оказались солидар-
ными: 

спектакли эти дают обильный ма-
териал для спора, ибо они значи-
тельно поднимаются над уровнем 
всего того, что детские театры по-
казывали до сих пор. Нужно, чтобы 
театральная критика в порядке от-
каза от своих меценатских позиций 
в отношении детских театров не от-
странилась от этих споров 

ДЕЛЬМАН. 

28 февраля умер от рака желуд-
ка крупнейший ученый-востоковед 
Сергей Федорович Ольденбург. 

Сегрей Федорович родился
 1

 в 
1863 году; поступил на факультет 
восточных языков Петербургского 
университета. По окончании курса 
был оставлен при университете. В 
1889 году выдержал магистерский 
экзамен. В 1890 году Ольденбург 
избран ад'юнктом Академии наук, в 
1903 году—экстраординарным ака-
демиком, в 1908 году—ординарным 
академиком. С 1904 года С. Ф. 
Ольденбург избран непременным 
секретарем академии. На этом по-
сту оставался в течение 25 лет. 

• Сегодня состоится обществен-
ный просмотр мелодрамы В. Лю-
бимовой «Сильнее всего» в Москов-
ском областном театре пролетар-
ских ребят. Тема пьесы — жизнь 
пионеров за рубежом. 

В спектакле занята вся труппа те-
атра. Постановка И. М. Делягина, 
художник — В. Н. Ридман, музы-
ка — А. Варламова. 

Ответственный редактор 
А. А БОЛОТНИКОВ. 

ИЗДАТЕЛЬ: Журнально-газетное 
об'единение. 

РЕДАКЦИЯ: Москва, Тверской 
бульвар, 25, Дом Г ерцена, 3-й 
этаж, гел 1-30-63 и 2-80-12. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: Москва, Стра-
стной бульвар, 11, гел. 4-68-18 н 
5-51-69. 

С. Ф. Ольденбург вел большую ор-
ганизационную работу. Ольденбург 
являлся крупнейшим ученым в обла-
сти истории, литературы и восточ-
ных языков, большим знатоком 
фольклора. Он был председателем 
фольклорной комиссии и директо-
ром Института Востоковедения Ака-
демии наук и заведывал филиалом 
Академии наук в Таджикистане. 

Ольденбург редактировал! ряд из-
даний по вопросам востоковедения 
написал свыше 300 трудов по изу-
чению, главным образом, Индии и 
Ирана. Автор многих научных тру-
дов, он широко известен и за пре-
делами СССР. 

Специальная статья о научной ра-
боте С. Ф. Ольденбурга будет по-
мещена в одном из ближайших но-
меров нашей газеты. 

ИЗ ЕЩЕНИЙ 
• 4 марта, в 19 час., в Комакаде 

мни (Волхонка 14, зал президиума)— 
продолжение прений по докладу т. 
Храпченко «Пушкин» 

4 марта, в 19 чае., в иэ-ве «Мо-
лодая гвардия» (Новая пл., 8)—со-
брание группы писателей научно-ху-
дожественного жанра. Обсуждение 
рукописи Д. Липовецкого «Биогра-
фия Эдисона». 

• 5 марта, в 19 час., в Вечернем 
литуниверситете (Тверской бульвар, 
25) — доклад т. Ставского об ито-
гах XVII партс'еэда. 

• 5 марта, в 19 час., в Оргкоми-
тете ССП (ул. Воровского, 52) оргсо-
брание молодых авторов, записав-
шихся в кружок марксизма-лениниз-
ма повышенного типа при клубе мо-
лодых писателей. 

• 5 марта, в 19 час., в МОРП 
(Пушечная, 3, во дворе налево, вто-
рой этаж)—доклад т. А. Фогараши 
«XIII пленум Коминтерна, XVII 
с'езд ВКП(б) и задачи международ-
ной революционной литературы». 
Вход по пригласительным билетам. 

• 5 марта, в 19 час., в ИКП Ли-
тературы (Остоженка, 53, актовый 
зал) — лекция т. Михайловой «Лер-
монтов». 

ННИГИ ПОКУПАЕТ 
Моск. Т-во писателей: ул. Горь-
кого, 12, магазин № 1, ул. Горь-
кого, 20, магазин № 2. Тел. 71-М. 

Классики, иекусство, философия и 
др. иа русском и иностранных язы-
ках дореволюцион. и нов. издан. 

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЛИБРЕТТО и СЦЕНАРИЕВ 

НА КОНКУРС, ОБ'ЯВЛЕННЫИ 

Н А Р К О М М Р О С О М БССР и трестом 
Б Е Л Г 0 С К И Н 0 

О Т К Л А Д Ы В А Е Т С Я 
а) по либретто до 1-го мая 1934 г. 
б) по спенариям до 1-го июля 1934 г. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 

'СС 
I I 

Р О С Т ' 
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ МАССОВОГО ЛИТЕРА 
БУРНОГО ДВИЖЕНИЯ-

Огавит вопросы работы литературных кружков ва предприятиях, 
совхозах и колхозах. 

Ведет работу е молодыми писателями, печатает их лучшие произ-
ведения. консультирует творчество начинающих. 

Печатает учебные материалы в помощь молодому писателю. 
Освещает все вопросы, связанные с развертыванием массового ли-

тературного движения. 
Дает образцы современной советской я западной революционной ли-

тературы. ' 
В журнале отделы: прозы, повзии, критики, «Как работали классики», 

«Как писать», «Страница о литстраницах», «Мой творческий опыт», «Твор-
чество молодых писателей», «Смотр литкружков» и др. 

Подписная пена: 12 мес.—12 р.. в мес.—в р., 3 мее.—Я р. 
Полпаска принимается: Москва, в. Страстной бульвар, 11, Жургааоб'еди-

нением и повсеместно почтой и отделениями Союзпечати. 
ЖУРГАЗОВ'ЕДИНВНИВ. 

Г О Т О В И Т С Я К П Е Ч А Т И № 3 
ЛИТЕРАТУРНО- ОЧЕРКОВОГО ЖУРНАЛА 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Под редакцией М. ГОРЬКОГО. 

В номере, увеличенном по об'ему (192 стр.), совет-
ская наука, ее грандиозные достижения в борьбе аа 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 
Г. Пиралов — Наука на Западе и у нас 
Л. Роскин — Васильевский остров 
Е. Строгова — Академия в Тифлисе 
М. Вороный — Беседы с академиками Богомольцем, Паладины», 

Гольдманом и Фоминым (Всеукраинская Академия наук) 
A. Поповский — Лицом к человеку 
Проф. Р. Самойлонич — Борьба за Арктику 
Нроф Гамов - Расщепление атома 
Проф. Я. Дорфмаи - Будущее техники 
B. Шмерлииг — Лаборатория в 1.000.000 гектаров 
II. Вигилинский -Проблема Анулова 
Мар — Освобождение машины 
Л. Польский — Каменное литье 
Лебедев и Леров - Шайтан руда 
Я. Мерник — Порода 
М. Вистин — Кухня миллионов 
В. Львов — Разгадка продолжается 
Г. Адамов — Звезда в Тигле и др. 

В тридцати восьми очерках номера рассказано о достижениях совет-
ской микробиологии, физики, биохимии, океанографии, медицины и т. д. 

Об управлении машинами на расстоянии, 
о переливании крови, об использовании подземного тепла и анергии 

солнца, 
о гибридизации домашних животных, 
О плавке камня, 
об общественном питании, 
о стандартизации машин, 
о многом другом. 
Номер богато иллюстрирован. 
Пена номера 1 р. 25 к. 

Требуйте в киосках Союзпечати. 
Подписная цена: В нее. — 15 руб.; • лес, — 7 р. И к.; 8 мее. — 

I р. 75 коп. 
Подписка принимается: Москва 0, Страстной бульвар, 11, Жур-

газоб'единением, повсеместно почтой и отделениями Союзпечати. 
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