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1 / | 0 том, что наши теат-
« " ры работают далеко не-

р р и т п С ( ] п лостаточнымн темпами, 
ЬСП 1пЬ' п писалось уже не раз. Те-

атральный сезон начал-
ся. Но еще ни одной премьеры не 
показано, и в ближайшие дни их не 
предвидится. Это тем более ненор-
мально, что репертуарный план теат-
ров на 1 9 3 4 — 3 5 г. свидетельствует 
о богатстве и содержательности пред-
стоящего зимнего сезона. Первый все; 

союзный с'езд писателей, уделивший 
большое внимание вопросам драма-
тургии и драматургического наслед-
ства, бесспорно, послужит исходным 
Моментом поднятия качества драма-
тургической продукции и театраль-
ного мастерства. 

Почетное место в репертуаре теат-

ров занимают русские и западноев-

ропейские классики. Однако следует 

предупредить театры от двух основ-

ных пороков в работе над классикой. 

Первый: выхолащивание -богатства и 

содержательности классического ре-

пертуара и явно бесцеремонное обра-

щение с ним. как это имело место 

в работе над «Гамлетом» Шекспира 

и над «Человеческой комедией» Баль-

зака в театре Вахтангова. Второй: 

бесстрастно музейное отношение к 

материалу, что имело место в некото-

рых постановках Малого и Художест-

венного театров. К классикам театр 

обязан установить активное отноше-

ние, усваивая культурное наследст-

во прошлого и по-настоящему акцен-

тируя моменты, созвучнйе сегодняш-

нему дню. В этом деле важнейшую 

роль должен сыграть театр, органи-

зуемый по инициативе Алексея Мак-

симовича Горького, театр классики. 

В нем должно найти развернутое вы-

ражение отношение пролетариата к 

классическому наследству. 

Репертуарный план свидетельству-
ет также о том, что удельный вес со-
ветской драматургии и современной 
советской тематики в нашем, театре 
недостаточно велик. Это обстоятельст-
во должно заставить наших драматур-
гов работать над советской тематикой 
более быстрыми темпами, чтобы лик-
видировать отставание советской дра-
матургии от запросов массового мно-
гомиллионного зрителя нашей стра-
ны. При этом качество драматурги-
ческого материала должно быть во 
много раз повышено. Достигнутый 
нашими драматургами уровень ма-
стерства пока еще не может удовлет-
ворить ни театр, ни пролетарского 
зрителя, лучшего зрителя в мире. 

Всесоюзный с'езд советских писа-

телей. явившийся демонстрацией ин-

тернационального единства культур 

народов Советского союза, в качест-

ве одной из основных поставил зада-

чу обмена культурным опытом совет-

ских республик. Не ожидая создания 

Всесоюзного театра, советские теат-

ры должны уже теперь включить в 

репертуар 1934-35 г. лучшие об-

разцы драматургического искусства 

национальных республик. Это со всей 

необходимостью диктует новый этап, 

на который поднимаются советская 

драматургия и наш театр после пер-

вого всесоюзного с'езда писателей. 

«На наших социалистических за-

водах и полях вырос новый умный 

и внимательный читатель... Страсть 

н интересной книге, наслаждение мо-

гучими художественными образами 

мировой литературы стали неот'емле-

чувством иаждогоа строителя на-
шей страны». 

Эти слова взяты нами из передо-

вой «Литературной газеты ударника 

Метростроя» — нашего нового собра-

та, начавшего жить с 12 сентября. 

Подтверждение им мы находим в 

десятках фактов, особенно ярко про-

явившихся во время и после с'езда 

писателей. Интерес, который поднял, 

накалил с'езд к литературным делам, 

не только не ослабевает, но все ра-

стет и выливается в новые замеча-

тельные формы. Рабочие собираются 

на квартирах и устраивают громкир 

читки речи на с'езде т. Жданова и до-

клада М. Горького. Они осаждают 

двери библиотек, и нехватает сотен 

экземпляров книг, чтобы удовлетво-

рить их спрос. Партийные активы со-

бираются специально, чтобы обсу-

дить итоги с'езда и выслушать отче-

ты писателей-делегатов. Это было бы 

самой яркой фантастикой, если бы 

не было действительностью! 

Факт выхода специальной литера-

турной газеты на Метрострое, газеты, 

которая будет постоянным периоди-

ческим органом, следует отнести в 

ряду всех этих явлений к наиболее 

значительным. Ударники Метростроя 

борются за лучший в мире метро, они 

строят его'в самые ударные сроки,— 

и они сочли нужным создать у себя 

специальную литературную газету. 

Вот как необходимо нам художе-

ственное слово, — говорят они этим. 

Характерно, как в первом же но-

мере газеты это признание значения 

литературы реализуется. Газета рез-

ко критикует профсоюзные органи-

зации метро за то, что «со дня окон-

чания с'езда прошло уже больше де-

сяти дней», а проработка его реше-

ний еще не развернута в должной 

мере. Раз литература необходима, так 

за невнимание к ней критикуют так 

же. как за невнимание к промфинпла-

ну, рабочему снабжению и т. д. 

Это новое отношение страны к ли-

тературе нужно понять и сделать из 

него все выводы. 

Ответом на него может быть толь-

ко добротная, высококачественная ра-

бота, — большая писательская от-

ветственносоть; его можно оправдать 

только многими и многими хороши-

ми книгами. 

Д есять веков 
Н А К А Н У Н Е Ю Б И Л Е Я Ф И Р Д О У С И 

В Е Ч Е Р ТИФЛИС, 14 сентября (ТАСС). 
11 сентября в Эривани у зам. пред. 
Совнаркома Армении т. Ерзинкяна 
состоялся прием персидского истори-
ка и литератора г. Сайд Нафиси, 
прибывшего в СССР в качестве пред-
ставителя персидского правительства 
на юбилейные дни, посвященные 
памяти великого персидского поэта 
Фирдоуси. На приеме присутствовали 
члены правительства Армении, писа-
тели, художники и научные работ-
ники. 

Выступивший на приеме г. Нафи-
си выразил свою глубокую радость 
по поводу того, что » СССР и в ча-
стности в Армении тысячелетие Фир-
доуси отмечается с таким вниманием 
и торжеством. Г-н Нафиси прочел 
отрывок из знаменитой поэмы Фир-
доуси «Шах-Намэ». 

Днем 13 сентября в Тифлисе со-
стоялось торжественное открытие 
выставки, посвященной творчеству 
Фирдоуси. На торжестве открытия 
присутствовали зам. пред. Совнарко-
ма Грузии т. Курулашвили, г. Нафи-
си, персидский консул г. Пакназар, 
польский и итальянский консулы, 
представители науки, искусства, пи-
сатели и др. 

В первом отделе выставки разра-
ботана тема «Фирдоуси и его поэма 
«Шах-Намэ». Представлены ману-
скрипт и основные издания персид-
ского оригинала, а также древне-
персидские биографии Фирдоуси. 
Следующий отдел освещает историю 
«Шах-Намэ» в грузинской литера-
туре. Имеются редкие экземпляры 
древяегрузинских переводов и подр!-
жаний поэме «Шах-Намэ». 

В БОЛЬШОМ 1 Е А 1 Р Е 

В связи с тысячелетием со дня 
рождения величайшего персидского 
поэта Фирдоуси '.'О сентября в Мо-
скве в Большом театре состоится 
юбилейный вечер, посвященный 
творчеству Фирдоуси. 

Заседание откроет председатель 

юбилейного Оргкомитета т. А. С. Ену-

кидзе, после чего проф. Орбели сде-

лает доклад о творчестве Фирдоуси. 

По окончании торжественной ча-

сти состоится большой концерт, пос-

вященный влиянию персидского ис-

кусства на творчество русских и ев-

ропейских композиторов и на худо-

жественное творчество народов 

СССР. 

ПРИЕЗД П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Н 
ПЕРСИДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Персидским правительством ко-

мандированы для участия в юбилей-

ных торжествах Фирдоуси в Москве 

известный персидский искусствовед 

г. Диба и крупный историк и лите-

ратор г. Сайд Нафиси. Оба они 

предполагают выступить 22 сентяб-

ря на вечере, посвященном персид-

скому искусству и литературе, орга-

низуемом Всесоюзным обществом 

культурной связи с заграницей. 

В ТОМ Ж Е ГРИМЕ 
Б А Н К Р О Т С Т В О 
С О Ц И А Л - Ф А Ш И С Т С К О И Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

Их нельзя назвать ренегатами со-
циал-демократии, как это делает 
эмигрировавшая в Прагу социал-
фашистская газета «Новый Фор-
вертс», которая в своем внешнем, 
якобы антифашистском рвении пред-
ставляется чрезвычайно удивленной, 
что лучшие поэты социал-фашистов 
Макс Бартель, Карл Брегер и Ген-
рих Лерш бросились приветствовать 
Гитлера и принялись так же востор-
женно воспевать фашизм, как рань-
ше воспевали социал-демократиче-
ские идеалы. Их нельзя назвать ре-
негатами, так же как нельзя на-
звать ренегатами по отношению к 
социал-демократической партии Ле-
бе и Зеверинга. 

Уже много лет социал-фашистская 
литература выполняет роль хозяй-
ской, буржуазной агентуры у рабо-
чего-читателя. 

Весь творческий путь Макса Вар-
теля проникнут одним желанием: 
приспособиться к тем, кто влиятель-
нее и сильнее. Еще в своих довоен-
ных стихотворениях Макс Бартель 
стремится постичь «внешнее благо-
родство» буржуазной литературы. Ос-
новной образ его поэзии в это вре-
мя — молодой рабочий, работающий 
у машины, но мечтающий о возвы-
шении, внезапном счастьи: девушка, 
любующаяся у витрины красивыми 
платьями и воображающая себя бо-
гатой и счастливой. Почтительность 
и уважение к буржуазной культуре, 
зависть к красивой жизни и к бо-
гатым, образованным людям, поль-
зующимся всеми благами, — вот 
главные чувства героев Бартеля. И 
тогда, когда эти мечты прерываются 
грубой действительностью, когда они 
кажутся недосягаемыми, автора обу-
ревает чувство недовольства, про-
теста, готовности выступить и бо-
роться за... подобные мечты. Слова о 
социализме, борьбе за лучшее буду-
щее, произносятся лишь для того, 
чтобы мстить за неудовлетворенность 
и обиду. 

Во время империалистической вой-
ны Макс Бартель был вовкнястох н 
патриотом: Он,"как й огт;ш,ггьй со-
циал-демократические писатели, про-
славлял «военную храбрость» и 
«верность родине». К концу войны, 
когда поражение Германии стало 
очевидным и позиция мира казалась 
более выгодной, Макс Бартель стал 
пацифистом. 

После победы пролетарской рево-
люции в России, когда революция 
угрожала смести капиталистические 
основы всех буржуазных стран, Макс 
Бартель вместе с частью «взбесив-
шейся от ужасов войны» мелкой 
буржуазии примкнул к революции, 
представляя, что ее победа осущест-
вит его давно желанные мечты о 
спокойной и красивой мещанской 
жизни. Он успел написать ряд па-
тетически-революционных стихов, 
побывать в Советском союзе, восхи-
титься красным Уралом и пролетар-
ским Петербургом. Но как только 
пролетарская революция в Германии 
была подавлена социал-демократией 
в союзе с самыми реакционными, 
монархическими силами, Макс Бар-
тель «разочаровался» в своей «ре-
волюционности». об'яснял ее увлече-
нием молодости и неопытности, и 
пришел с повинной головой в редак-
цию газеты «Форвертс» и в социал-
демократическую партию. Отрекаться 
ему пришлось от немногого — разве 
только от нескольких сочувственных 
русскому пролетариату стихотворе-
ний и высказываний. Остальные его 
стихотворения «революционного» пе-
риода были настолько фразерски-
расплывчатыми, что их можно было 
спокойно перепечатывать и перефра-
зировать для социал-фашистских из-
даний, боявшихся подлинной револю-
ционности как смертного греха. 

Вернувшись в лоно социал-демо-
кратии, Макс Бартель усиление ста-
рается загладить свою «вину», иску-
пить свое «увлечение» советской-

страной целой серией очерков и рас-

сказов «очевидца» об «ужасах» боль-
шевиков. В романе «Изба на Волге» 
он надевает маску наивного, сочув-
ствующего коммунизму западного 
революционера, который несмотря на 
свое некритическое восхищение боль-
шевизмом видит столько «ужасов», 
творимых русскими большевиками, 
легендарной ЧК, что они не усту-
пают измышлениям махровой бело-
гвардейской печати. Восторженный 
коммунист вынужден бежать обратно 
в культурную Германию, и отечески 
предупреждает он Своего маленького 
сына от ложных искушений: 

«Да, мой сын, мы шли по лож-
ной дороге. На нашем пути оста-
вались моря крови и слез заму-
ченных людей. Насилие сопровож-
дается кровью. Не следуй ложным 
пророкам, которые будут вещать, 
что свободу и счастье можно до-
стигнуть через кнут и насилие». 
В романе «Путч» Макс Бартель 

также бесцеремонно разделывается с 
германской революцией. Выступал 
опять-таки под личиной увлеченного 
революционера, он описывает герои-
ческую борьбу германских рабочих в 
1923 г. как бессмысленный путч, как 
ненужный фарс, организованный не-
мецкими коммунистами при участии 
русских большевиков. 

Для того чтобы поддержать перед 
читателями легенду о своей револю-
ционности, Макс Бартель продолжает 
патетическую трескотню о борьбе за 
рабочее дело. Приведем песколъко 
слов из напечатанного ь хФорвертсе» 
28/1 с. г., накануне захвата Гит-
лером власти, стихотворения «Песня 
общности». Перевод их гласит: 

«Всегда будем держаться мы вме-
сте, если даже седы и озабочены, 
всегда идем мы вместе рано утром, 
когда стучат колеса, когда бьют 
молоты. Теперь скажите, почему 
мы веселы? Один за всех! Все за 
одного! Вперед и никогда назад!». 
Такими общими, фразами успакан-

вает Макс Бартель читателя перед ли-
цом фашистской опасности, 'когда он 
считался еще «социалистом» и печа-
тался в центральном органе социал-
д е м п в ц а г а я е с к о й . В сливал-, 
демократической литературе вырабо-
тался даже особый жанр патетиче-
ских стихотворений с внешне рево-
люционными лозунгами о свободе, ра-
дости, счастливом будущем с не-
избежным стуком молота и фабрич-
ных колес, для того чтобы пускать 
пыль в глаза читателю-пролетарию. 

Такие стихи ничем не отличают-
ся от стихов, печатаемых теперь Мак-
сом Бартелем в фашистской печати. 
Используются те же самые декора-
ции из внешне-«революционных» 
фраз- с которыми Бартель когда-то 
клялся в верности коммунизму, а по-
том убаюкивал социал-демократиче-
ских рабочих. Не раз читали мы у 
Бартеля такие стихи, например, как 
напечатанные в изданном национал-
социалистами «Календаре немецкой 
работы». Здесь в стихотворении «Ра-
бочий народ» Бартель скандирует: 

«Рабочий народ, да, народ, крас-
но светит солнце, рабочий нар»д. 
да, народ, приближается день жат-
вы, вперед к победе, к победе, 
бесстрашные колонны штурма, к 
победе, да. к победе, в начале бы-
ло дело. Дело!» 

Макс Бартель готов обвить гир-
ляндами своих хвалебных слов кнут 
и окровавленный топор фашистско-
го насилия. Законный конец коме-
дии. 

Такими же проданными фашизму 
оказались Карл Брегер и Генрих 
Лерш. Для Карла Брегера. также про-
делавшего путь от реформизма к на-
ционалистическому шовинизму, ха-
рактерно желание выделиться из ра-
бочей среды, стать выше ее. Он с 
презрением относятся к «простому» 
рабочему и к физическому труду. О 
своем автобиографическом герое в 
роман# «Герой в тери» Брегер гово-
рит: 

«Эрнст делал эту работу толь-
ко по необходимости, так как не 
мог преодолеть своего впутрепнео 

сопротивления физической работе. 
«Работа облагораживает», говорит 
народ. В таком случае каждый из-
возчик является по меньшей мере 
руководителем государства, ему 
можно завидовать». 
Честолюбие, высокомерие Брегера, 

преклонение перед сильным, что не 
мешало социал-демократии все вре-
мя выдвигать Брегера как преданно-
го «рабочего» писателя, нашли в фа-
шизме свое логическое завершение. 

Несмотря на откровенную реакци 
онность, религиозность и мистику 
творчества Генриха Лерша он также 
считался одной из самых ярких 
звезд социал-демократического лите-
ратурного созвездия. Генрих Лерш 
гордился тем, что он остался рабо-
чим в своей мастерской, ов любил 
сниматься в рабочей одежде кузне-
ца и котельщика, он возносил пате-
тические гимны труду, он был... од-
ним из самых рьяных шовинистов 
во время империалистической войны. 
Лерш воспевал ремесло, «свободный» 
труд, он ненавидел фабрику и орга-
низованных рабочих г их «болтов-
ней». 

«Мир больше не ценит художест-
венной ручной работы. Машины, ма-
шины! Кончилось старое время!» — 
жалуется он в своей стихотворной 
эпопее «Человек в железе». Он 
ищет избавления в религиозной ми-
стике, он то надеется на возврат 
старого, доброго времени, то мечтает 
подняться вверх, стать крупным 
предпринимателем: 

«Скорее, скорее зарабатывать 
деньги, выйти из бедности, 
Вон из грязн, мерами лежат день-

ги на улицах!» 

Гимны Лерша труду, его мелко-
собственническое упорство как нель-
зя лучше пригодились фашистской 
демагогии о «святости труда» и ува-
жении «честно нажитой собственно-
сти». 

Лерш, который ярче всего выра-
жает собой взбесившегося от ужасов 
кризиса мещанина, ищущего спасе-
ния в «сильной руке Гитлера», ис-
пользуется фашистами для воскреше-
ния легенд о возрождении свободного 
немецкого ремесла. Так же как рань-
ше, пишет "н гимны труду. В «ра-
бочей песне», напечатанной к 1 
мая 1934 г. в напионал-социалисти-
ческом «Фелькишер Беобахтер» он 
остается верен своему пафосу: 

«Старые! Молодые! Новые люди! 
Сближаются осчастливленные ре-
меслом люди, признающие только 
подданство любви. Поэтому поды-
майся и звени, мой молот, пусть 
удар молота будет звонить о мире! 
Поднимайся со стальными песнями, 
народ из города, деревни, все мы 
братья большого дня работы». 
Таким образом социал-фашистская 

идеология в литературе, выросшая 
на классовой базе рабочей аристо-
кратии, рабочей бюрократии и прим-
кнувшего к социал-демократии реак-
ционного мещанства, изменивши вы-
веску, впряглась в повозку фашист-
ского «унифицированного фронта 
труда». В этом деле бывшие «социа-
листы» -писатели, активные работ-
ники социал-демократической пар-
тии, используют свой старый, нажи-
тый долголетней работой в «социали-
стической» печати литературный ба-
гаж и приемы. 

Вместе с банкротством социал-фа-
шистской партии обанкротилась и 
бе художественная Сштература. Она 
сама себя разоблачила. Если раньше 
находились рабочие, молодежь, ве-
рившие в патетическую фразеологии! 
социал-демократических писателен, 
наивно предполагая, что они выра-
жают подлипло революционные чув-
ства. то теперь, когда те же слова, 
те же обороты напыщенной речи 
употребляются для прославления 
кровавых «подвигов» фашистов, каж-
дый. кто имеет глаза, чтобы видеть-
и память, чтобы вспомнить, поймет 
всю низость падения сопиал-фатпиет-
ской литературы, участвующей в фа-
шистском балагане даже бея измене-
ния грима. 

А. ЗАПРОВСНАЯ. 

Худ. Л. Брода ты 
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С 10 по 13 сентября в Ленинграде состоялся с'езд, созванный по слу. 
чаю столетия со дня рождения гениального творца Периодической 
системы элементов Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА. В работе с'езда участвовало 
246 советских ученых и 28 иностранных делегатов, представляющих 
13 стран. Как указывается в приветствии т. Сталину, принятом с'ез-
дом, советская химия «стала могучим народнохозяйственным и обо-
ронным фактором страны победившего социализма. Химическая наука 
в СССР осуществляет и развивает то, о чем при царизме гениаль-
ный Менделеев мог лишь мечтать». Работа с'езда, явившегося значи-
тельным событием в нашей культурной жизни, вызвала живой ин-

терес широчайших кругов советской общественности. 
НА ФОТО: президиум с'езда. 

Р Е Ш Е Н И Я 

— В М А 

С'ЕЗДА 
С С Ы 
Москва 

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ НА ЗАВОДЕ им. КАЛИНИНА 
«Большевистский привет инжене-

рам человеческих душ» — таким 
красным стягом, протянутым над 
сценой клуба, приветствовали вчера 
вечером рабочие завода им Кали-
нина своих гостей, делегатов всесо-
юзного писательского с'езда — А. Фа-
деева. А. Безыменсиого, А. С. Нови-
кова-Прибоя, приехавших к кали-
ниннам. чтобы отчитаться в работах 
с'еадяг Вечером встречи -писателя» 
ми закончился второй «лень куль-
туры», организованный парткомом 
калининского завода. 

Открывая собрание, т. Верман, от-
ветственный редактор заводской га-
зеты «Калининец», охарактеризовал 
•особое значение этого мероприятия, 
повышающего культуру рабочего и в 
труде, и в общении с товарищами, и 
в заполнении досуга. 

— Сегодня. — сказал т. Берман, -
у нас особенно значительный день 
культуры: мы имеем возможность 
приветствовать в нашей среде ряд 
советских писателей, чьи книги 
пользуются огромной популярностью 
среди читателей нашей библиотеки и 
чьп имена известны каждому рабо-
чему нашего завода. 

После выборов президиума, почет-
ным председателем которого при 
дружных аплодисментах всего зала 
был избран А. М. Горький, с докла-
дом об итогах всесоюзного первого 
писательского с'езда выступил тов. 
А. Фадеев. 

После доклада т. Фадеева отрывок 
из «Подводников» прочитал А. С. 
Новиков-Прибой. Особый успех име-
ли живо рассказанные писателем 
воспоминания об эпизодах, которые 
он «забыл вставить в «Цусиму». 

— Еще рано отчитываться произ-
ведениями, которые написаны после 
с'езда... — сказал выступивший затем 

А. Везыменский. Но и написанные 
им, как известно, задолго до 'сезда 
стихи о комсомоле вызвали горячие, 
дружные аплодисменты рабочих-*»-
линини#л. 

После писателей выступали рабо-
чие, единодушно отмечавшие исто-
рическое значение первого всесоюз-
ного с'езда советских писателей. 
Многие из них тесно увязывали в 
глечге-виктуп 1Р1ГИЯХ\ вопросы лите-
ратуры с культурными нуждами за-
водского коллектива и если т. Де-
ментьев, например, упрекал некото-
рых советских писателей, и особен-
но поэтов, за недостаточную просто-
ту и понятность их произведений для 
массового читателя, а т. Кривошеим 
говорил о глубине аналитического 
обзора буржуазной культуры, данно-
го в докладе А. М. Горького на 
с'езде, то т. Гальперин вполне осно-
вательно призывал своих товарище!# 
по производству отрешиться от уз-
кого понимания «культуры» как не-
коего комбината книги и театра, а 
внедрять подлинную культуру во 
все поры заводской жизни, повы-
шая свою культуру, улучшать «по-
ложение своего производства». 

Призывая «довести культурные 
ценности до каждого рабочего», на-
болевший, повидимому, у калитгн-
цев вопрос, затронул и т. Васильев, 
обращаясь к писателям с просьбой 
укрепить работу заводского литера-
турного кружка. Последнее выступ-
ление на вечере — выступление тов. 
Потемкина, ученика школы ФЗУ за-
вода им. Калинина, прочитавшего 
очень неплохие стихи, явилось сви-
детельством того, что квалифициро-
ванные писатели, откликнувшись иа 
призыв помочь заводскому литкруж-
ку калининцев, найдут в нем способ-
ную литературную молодежь. 

С О З Д А Ю Т С Я К Н И Г И 

О Т З Ы В О В П И Т А Т Е Л Е Н 

З А К Р Ы Т И Е СЕЗОНА. 

Шщогог* 

»е*"' 

Н а - д н я х в коллекторе кассовых би-
б л и о т е к с о с т о я л с я для московских б и -
б л и о т е к а р е й д о к л а д об итогах всесо-
юзного с'езда писателей. Докладчик 
т. Фадеев подробно познакомил с о -
б р а в ш и х с я с д в у х н е д е л ь н о й работой 
с'езда и поставил перед работниками 
б и б л и о т е к ряд задач по продвижению 
с о в р е м е н н о й художественной литера-
т у р ы в м а с с ы рабочих и колхозни-
ков. 

По докладу развернулись оживлен-
ные прения. Библиотекари жестоко 
критиковали свои ошибки. Они отме-
чали, что «до сих пор в библиоте-
ках слабо развернута работа с нацио-
нальной художественной книгой», 
что «многие библиотеки перед е'ез-
док вели массовую работу лишь с 
отдельными произведениями совет-
ской литературы, обычно «Поднятой 

целиной», «Брусками». Многие же 
другие вещи большой художествен-
ной ценности выпали из поля зрения 
библиотечных работников. С этими 
книжками работа не велась, да зача-
стую и сейчас не ведется». 

Выступавшие указывали и на сла-
бое участие писателей в деятельно-
сти библиотек. 

С удовлетворением собрание* 
встречено предложение создать в биб-
лиотеках книгу отзывов читателей • 
современной художественной литера-
туре. 

Учитывая большую заинтересован-
ность библиотекарей в вопросах с'ез-
да писателей, коллектор массовых 
библиотек организует пикл докладов 
об итогах с'езда. На очереди стоят 
доклады о национальной литературе, 
драматургии и поэзии. 

Ленинград 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

БЕСЕДЫ С РАБОЧИМИ 
И ШКОЛЬНИКАМИ 

9 сентября в турбинном цехе за-
вода им. Сталина состоялась беседа 
т. Маршака с рабочими. В беседе, 
проводимой в порядке подготовки к 
заводской конференции по воспита 
нию детей, т. Маршак и выступав-
шие рабочие говорили о том, какой 
должна быть детская советская книж-
ка. 

11 сентября в подшефной заводу 
школе в Выборгском районе состоя-
лась беседа писателя Л. Соболева со 
школьниками четвертого и пятого 
классов. Тов. Соболев предполагает 
написать для детей книжку о флоте. 
(РОСТА). 

4 0 0 0 0 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
Н О В Ы Х 

К Н И Г 

Ш А Х Т Ы , 13 (Роста). Проработка 

решений всесоюзного с'езда писате-

лей вызвала огронный интерес горня-

ков к художественной литературе. 

Горняцкие библиотеки получат 4 0 0 0 0 

экз. новых книг. 

На шахте им. ОГПУ группа старых 

шахтеров начала сбор материалов для 

истории своей шахты. 

В г. Шахты создается кабинет ра-
бочего-автора. 



ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИНОСТРАН-
НЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ В ГЕР-
МАНИИ. Жена известного американ-
ского писателя Синклера Льюиса 
Дороти Томпсон выла выслана из 
Германии, так как тон ее корреспон-
денции не понравился фашистским 
властям. 

На снимке: г-жа Томпсон по прибы-
тии в Париж. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ГАСТРОЛИ 
РОЗЬНБЕРГ А и К » 

Близ г. Травемюнде в Северной Гер 
мании состоялось торжественное от-
крытие Германф-скавдинавского Дома 
писателя. В атом доме ежегодно вме-
сте с германскими писателями должен 
гостить скандинавский. «Гость» выби-
рается союзами писателей в каждой 
из четырех скандинавских стран. От 
Норвегии уже прислан «избранник»— 
писатель Сьеен. 

Открытие Германо-скандинавского 
Дома питателя сопровождалось пыш-
ными фашистскими церемониями и 
усиленной пропагандой чудес * мето-
дов «третьей империи». 

Датская газета «Политикеи» сооб-
щает следующие подробности цере-
монии открытия Дома: 

«На центральной площади Любека 
были выстроены полиция, райхсвер. 
штурмовики, защитные отряды, «гит-
леровская молодежь» и отряд моря-
ков. За столом почетных гостей си-
дел среди других норвежский писа-
тель Иоган Войер. 

Альфред Розенберг в своей прост-
ранной речи заявил, между прочим, 
следующее: «Германия знает, что Ев-
ропе и прибалтийским государствам 
не легче от того, что одному из них 
хорошо живется, а друтим плохо. Не-
обходимо сотрудничество в области 
культуры и экономики... Мы верим в 
то, что над различными системами 
правления и внутренней политики су-
ществует общность судеб Скандина-
вии и балтийских стран». 

Министр просвещения Руст выра-
вился в еще более откровенно фаши-
стском духе: северные страны напрас-
но думают, что они должны перенять 
от нас специфически германское ми-
ровоззрение, но мы можем их заве-
рить, что в один прекрасный пень 
они сами последуют за новым време-
нем, и у них создастся мировоззре-
ние, параллельное нашему Адольф 
Гитлер не только символ германского 
возрождения, но и надежда всего ми-
ра и знаменосец нового мира... 

Писатель Иоган Бойер от имени 
норвежского союза писателей сердеч-
но благодарил за приглашение жить 
в этом доме. Он выразил надежду, 
что Дом писателя «станет местом, где. 
немцы и норвежцы станут союзника-
ми». 

Союз рабочих норвежских писате-
лей обратился к членам норвежско-
го союза писателей с вопросом: сог-
ласны ли они с выступлением я* 
председателя и особенно с его востор-
женным отношением к национал-
социализму и германской литерату-' 
ре? 

«Нам нечего напоминать, — гово-
рятся в письме союза, — о сжигании 
литературы на кострах. Излишне так-
же повторять, что сотни германских, 
писателей томятся в тюрьмах • конц^ 
лагерях или живут в изгнании, но м * 
заявляем, что большинство норке ж« 
ского народа с большим или меньшим 
отвращением порицает методы гер* 
ханского фашизма и считает их боль-
шим шагом назад к варварству. 

В связи с этим общественность име-
ет право требовать ясного ответа н* 
вопрос, каковы же позиции норвеж» 
ского союза писателей». 

йсДишояш* п о з та 
Одним из наиболее 

начинаний по освоению поэтической 
культуры прошлого является пред-
принятая Ленинградским издатель-
ством писателей, по инициативе и 
под общей редакцией Максим* Горь-
кого, «Библиотека поэта»—издание, 
по овоему общему плану • по своим 
исходным установкам целиком бази-
рующееся на ленинском ученик о 
культурном наследии прошлого как 
основе борьбы м культуру настоя-
щего н будущего. 

Как обстоит дело с практическим 
осуществлением этой задачи? Перед 
нами первые шесть выпусков «Биб-
лиотеки»

1

, дающие достаточный ма-
териал для суждений на эту тему. 
Общий вывод, который позволитель-
но было бы сделать на основании 
этих шести выпусков, можно было 
бы сформулировать следующим обра-
зом: в основном редакция подошла 
к осуществлению поставленной за-
дачи безусловно правильно, однако 
разрешена она не в полном об'еме, 
и не во всех своих элементах пред-
лагаемое решение может быть приз-
нано в равной мере удовлетворитель-
ным. 

Первое, что следует отметить в ка-
честве одного из положительных яв-
лений эдиционной практики «Биб-
лиотеки»: чрезвычайно выоокнй уро-
вень редакторской работы по отбору 
и подаче текстов. Отдельные выпу-
ски «Библиотеки являются поистине 
классическими в этом отношении. Та-
ков, например, выпуск, посвящен-
ный Рылееву, на материале которо-
го исследователи, работающие в об-
ласти эдиционной н комментатор-
ской работы, буквально могут учить-
ся, но мы говорим сейчас не о них, 
а о текстологическом уровне «Биб-
лиотеки» в целом. 

Остановимся на первом выпуске, 
поовященном Державину. Поэтиче-
ское наследие последнего в количе-
ственном отношении исключительно 
пестро и громоздко. В гротовском из-
дании (лучшем н наиболее полном 
из существующих) лирические про-
изведения занимают три об'емистых 
тома, но н в них собрана еще не вся 
его лирика; многое отсюда до сих 
пор не было опубликовано, многое 
остается неопубликованным н по сие 
время. Для настоящего издания ре-
дактором текстовой его части отобра-
но около 200 вещей, и несмотря на 
всю жесткость подобного отбора, в 
издании представлено действительно 
все наиболее характерное, наиболее 
полно рисующее творческий профиль 
Державина. 

По иному типу построены выпу-
ски, посвященные Денису Давидо-
ву, Дельвигу, Рылееву. В редакцион-
ном предисловии ко всей «Библио-
теке» содержатся следующие стро-
ки: «Принцип «полных собраний», 
при котором единственным руково-
дящим критерием является полно-
та, а не художественная или обще-
ственная ценность или характер-
ность, оказался не всегда прием-
лемы*». 

Минусом выпуска, посвященного 
ирои-комической поэме, является не-
которая неограниченность об'еди-
нениого здесь материала. Шуточные 
позмы начала XIX в. «Опасный со-
сед» Василия Пушкина и «Расхи-
щенные шубы» Шаховского произво-
дя! здесь впечатление несколько по-

'. Державин. Стихотворения. Ред. 
•.я прим. Гр. Гуковского. Вступ. ст. 
Н, А. Виноградова, стр. 563, тир. 5500, 
Ц. „12 р. 60 к., пер. 2 р. 50 к. 

Ирои-комическая поэма. Ред. н 
прим. Б. Томашевского. Вступ. ст. 
В. А. Десннцкого: стр. 735, тир. 3300, 
п. 10 р. 50 к., пер. 2 р. 

Денис Давыдов. Полное собрание 
стихотворений. Ред. и прим. В. Н. 
Орлова. Вступ. ст. В. М. Саянова и 
Б. М. Эйхенбаума; стр. 803, тир. 
^500, ц. в р. 25 к., пер. 1 р. 55 к. 
> Поэты «Искры». Ред. и прим. И. 
Ямпольского. Вступ. ст. А. П. Сели-
вановского; стр. 785, тир. 4000, 
ц. Ю р., пер. 2 р. 

Рылеев. Полное собрание стихо-
творений. Ред., пред. и прим. Ю. Г. 
Окема на. Вступ. ст. В. Гофмана; 
ётр. 571, тир. 5500, ц. 9 р., пер. I р. 

Дельвиг. Полное собрание стихо-
творений. Ред. я прям. В. Томашев-
ского. Вступ. ст. И. Виноградова и 
Б. Томашевского, стр. 551, тир. 5500, 

8 р. 25 К., пер. 1 р. 25 К. 

стороннего, не связанного с основ-
ным текстовым костяком сборника 
привеска. Обе эти вещи представля-
ют собою особый, оамостоятельнк й 
этап в развитии шуточной поэзии. 
Они качественно отличны от бюрле-
скно-травестийной поэмы XVIII в., и 
целесообразнее было бы посвятить им 
отдельный выпуск «Библиотеки», 
присоединив к ним ряд других ве-
щей типа, окажем «Модной жены» 
Дмитриева. Сюда же должен прймы-
кать выпуск, посвященный шуточной 
поэме 20-30-х годов, известной со-
временному читателю по «Графу Ну-
лину» и «Домику в Коломне». 

Одним из лучших в текстологиче-
ском отношении выпусков «Библио-
теки» является выпуск, посвящен-
ный поэтам «Искры». 

Достаточно плодотворные резуль-
таты дало обращение редакторов от-
дельных выпусков к архивным фон-
дам. У нас до сих пор еще не изжит 
некоторый унаследованный от ста-
рой академической науки своеобраз-
ный пиэтет ко всему «неизданному» 
и «забытому». Неиадйнность памят-
ника уже часто сама по себе счи-
тается достаточным поводом к во-
влечению его в научный обиход, бе-
зотносительно к его ценности я зна-
чительности. В рассматриваемых вы-
пусках «Библиотеки», довольно бо-
гатых новыми публикациями, Со-
вершенно отсутствует привкус этого 
архивного гурманства. 

На более низкокачественном уров-
не стоит сопровождающий печатае-
мые тексты пояснительный аппарат. 
От него читатель вправе был бы 
ожидать гораздо большего, чем он 
дает на деле. Как правило, коммен-
тарий во всех рассматриваемых вы-
пусках «Библиотеки» ограничивает-
ся указанием об источнике печа-
таемого текста н о месте и еременк 
его первоначальной публикации, рас-
шифровкой непонятных намеков, 
имен и названий,, наконец, характе-
ристикой той исторической и биогра-
фической обстановки, в условиях ко-
торой комментируемое произведение 
создавалось. 

Комментируется, скажем, ода Дер-
жавина «Бог». Цитируется «Об'ясне-
ние» самого Державина с рассказом 
о том, как была написана ода. К «то-
му об'яснению вводятся поправка, ос-
нованная на «Записках» Державина. 
Сообщается о том, какой успех ода 
имела. Отмечается совпадение неко-
торых строк оды с одой Сумароко-
ва «О величии божием», стихотворе-
нием немецкого поэта ХУ1П в. Гал-
лера, «Ночами» Юнга. Перечисляют-
ся все пожизненные ее публикации. 
Нужно ли все вто? Допустим, что 
нужно. Но если уж так, то, безуслов-
но, подробнее, чем сказано, надо ска-
зать о том, что Державин выступает 
здесь противником попыток перене-
сти на русскую почву идеи француз-
ской материалистической философия 
XVII! в., о классовом смысле этого 
выступления и т. а. 

Резюмируя все сказанное, выока-
жем пожелание, чтобы в дальнейших 
выпусках «Библиотеки» план ком-
ментария был все же пересмотрен в 
направлении разгрузки его от изли-
шнего академизма и приведения его 
в наибольшее соответствие с общи-
ми задачами издания. Широта куль-
турного диапозона последнего — мо-
мент очень существенный, я упу-
скать его из виду нельзя ни на ми-
нуту. 

Выпуски, посвященные Державину 
и ироя-комической поэме, снабжены 
еще краткими словариками мифоло-
гических понятий, архаизмов и т. д. 
Словарики эти, по нашему мнению, 
должны быть расширены. Вообще го-
воря. степень знакомства современно-
го читателя со всей этой словарной 
архаикой неясно еще представляется 
нашими комментаторами. В свое вре-
мя при комментировании краснонив-
ского издания Пушкина была пред-
принята попытка проверить этот во-
прос экспериментальным путем. О 
постановке этого интересного экспе-
римента и результатах его в печа-
ти, к сожалению, подробно не со-
общалось. но известно, что резуль-

К О Ц Ю Б И Н С К И И 
К 70-летию со дня рождения 

Из к л а с с и к о в у к р а и н с к о й л и т е р а -
т у р ы и м я М М. Коцюбин с к о г о впол-
н е з а с л у ж е н н о я в л я е т с я наиболе е по-
п у л я р н ы м ср еди ч и т а т е л е й СССР; по-
ч т и все его п р о и з в е д е н и я п е р е в е д е ны 
н а р у с с к и й я з ы к , м н о г и е из н и х пе -
р е в е д е н ы я н а д р у г и е я з ы к и н а р о ю » 
СССР. 

Писа т е л ь б о л ьшой х у д о ж е с т в е н н о й 
с и лы , п р е к р а с н ы й ма с т е р слова , Ко-
ц ю б и н с к и й п е р в ы й в у к р а и н с к о й ли-
т е р а т у р е д е р з н у л р а з о р в а т ь у з к и й , ду-
ш и в ш и й р а з в и т и е у к р а и н с к о й к у л ь -
т у р ы к р у г н а ц и о н а л ь н о й з а м к н у т о -
с ти . в ы й т и на ш и р о к у ю т е м а т и ч е с к у ю 
доро г у . 

Нел ь з я н е о тме тит ь того р е ш а ю -
щ е г о фактора , к о т о рый помог в этом 
К о ц ю б и н с к о м у . Мы здесь имеет в ви-
д у г р о м а д н у ю роль А. М. Горького . 

Л и ч н а я д р у ж б а м ежд у п и с а т е л ями , 
к о н к р е т н а я п ом ощь со с тороны А. М 
Гор ь ко г о , с о в е ты , к к о т о рым так ч у т -
ко п р и с л у ш и в а л с я К о щ о б и н с к в й , п р е -
д о п р е д е л и л и е го и д е й н о - т в о р ч е с к и й 
п у т ь . 

Как н и с т р анно , до сих пор т вор -
ч е с т в о К о цюби н с к о г о не имее т доста-
т о ч н о г л у б о к о й м а р к с о - л е н и н с к о й 
о ц е н к и , и это с т а н о в и т с я а к т у а л ь -
н ы м вопросом н аше г о л и т е р а т у р о в е д -
ч е с к о г о фронта , тем более что вок-
р у г т в о р ч е с т в а Коцюбин с к о г о до сих 
п о р а к т и в н о « у п р а ж н я л и с ь » б у р ж у -
азно-националистические фал ь с ифи 
к а т о р ы , с т р е м и в ш и е с я в своих « т р ак -
т а т а х » н е й т р а л и з о в а т ь с о ц и а л ь н у ю 
н а с ы щ е н н о с т ь е го т в о р ч е с т в а , под-
к р а с и т ь т в о р ч е с т в о п и с а т е л я под свой 
м ц я о ш и и с т а ч е с к и й ц в е т . 

« . . . К у л ь т у р н ы й ч е л о в е к р а г 
ехсеПевсе , е в р о п е е ц с г о л о вы до 
пя т , он, можно с к а з а т ь , был на -
с т о ящим « а р и с т о к р а т ом д у х а » в 
н а и л у ч ш е м п о н и м а н и и этого сло-
в а » (Ефремов ) . 
Сделать из п и с а т е л я « а р и с т о к р а т а 

д у х а » , « ч и с т о г о э с т е т а » , о б я ви т ь ос-
н о в н о й т в о р ч е с к о й л и н и е й им енно те 
с т о р о ны т в о р ч е с т в а п и с а т е л я , кото-
рые п р и б л и ж а л и его к и д еоло гии у к -
р а и н с к о й б у р ж у а з и и , — т а к у ю з а д а ч у 
с т а в и л и и с т а в я т себе у к р а и н с к и е н а -
ц и о н а л и с т ы . 

Х а р а к т е р н ы х для т в о р ч е с т в а Коцю-
б и н с к о г о ч е р т , я в н о в р ажд е б ных б у р -
ж у а з н о й р е А к п я и , у к р а и н с к и е н а ц и -
о н а л и с т ы « н е з а м е ч а ю т » . 

Ф а л ь с и ф и ц и р у я т в о р ч е с т в о Коцю-
бин с к о г о , они с т а р ают с я п р о ти вопо -
ставить л и т е р а т у р н о е н а сл ед с т во по-
эта с о в е т ской к у л ь т у р е и л и т е р а т у -
ре : 

« . . . К о цюби н с к и й с е го я с н о й 
т е х н и к о й , с п р о з р а ч н ы м р и с у н к ом , 
с о р г и н а л ь н ы м с тилем и я зыком , 
е г л у б о к и м п р о з р е н и ем в ч елове -
ч е с к у ю д у ш у и а б с о лютною н е п р и -
г о д но с т ью к п р о п а г а н д и с т с к им на-
м е р е н и ям . с его- н а к о н е ц , высоко-
ч е л о в е ч е с к им т алантом , что в с е -
мой с у т и п р о т и в о р е ч и т бы т у и т ен-
д е нциям в р ем ени , еще больше н е 
под с и л у т е п е р е ш н и м монополис т ам 
от л и т е р а т у ры . Он для них « у с т а -
рел» . . . (С. Ефремов) . 
Так . Талант Коцюбинского проти-

воречит быту и тенденциям, но быту 
и тенденциям украинской контррево-
люции. Сов е т ская к у л ь т у р а высоко 

ц е н и т и н и к о м у не отдаст н а о т к у п 
т в о р ч е с т в о Коцюбин с к о г о . 

Пут ь Коцюбин с к о г о — п у т ь 
« с л о ж н ы й » , п о л н ы й п р о т и в о р е ч и й , 
п у т ь той ч а с ти м е л к о б у р ж у а з н о й ин -
т е л л и г е н ц и и к о н ц а XIX — н а ч а л а 
XX вв . , которая не мо гла о с т а в а т ь с я 
н е й т р а л ь н о й в с о ц и а л ь н ы х с д в и г а х . 

Пу т ь Коцюбин с к о г о — п у т ь разо-
ч а р о в а н и й и и с к а н и й , п а д е н и я и под ' -
ема , с п е р с п е к т и в о й о с о з н а н и я рево-
л ю ц и о н н о г о п у т и к « ж и з н и ч е л о в е -
ч е с к о й » ; п у т ь ч е р е з р а з о ч а р о в а н и я 
в н а р о д н и ч е с к и х ид е алах , в « п р о с в и -
т я н с т в е » . в б у р ж у а з и и и к р е с т ь я н -
с т в е к ак кла с с ах , н е с п о собных в ы -
в е с т и ч е л о в е ч е с т в о к « л у ч ш е й 
ж и з н и » . 

Идейно - т ворч е ские п о з и ц и и Коцю-
б и н с к о г о 9 0 — 9 0 0 г г . т и п и ч н о народ-
н и ч е с к и е . Он в п л е н у н а р о д н и ч е с к и х 
идей ( « А н д р и й Соло в е й к о » , «На в1-
р у » , «П ' я т и з л о т н и к » . « Ш п о в ' я з » и 
др . ) . 

Но и в произведениях этого пери-
ода уже есть тенденции преодолении 
этих идей. За это г о в о р я т отсутствие 
т р а д и ц и о н н о й « с е л ь с к о й и д и л л и я » , 
в ы п я ч и в а н и е к л а с с о в о - с о ц и а л ь н ы х 
проблем («На В1ру», « Я л и н к а » ) . 

К о цюб и н с к и й , к а к и Г н а т из рас-
с к а з а «На В1ру», не в и д и т н а с т о яще -
го вы х о д а из э т о г о с о ц и а л ь н о г о « г о -
р я » . Образы с о ц и а л ь н ы х п ро т е с т ан -
тов (Семен из р а с с к а з а « Ш п о в ' я з » , 
Олекслпдра из «На В1ру», Максим 
из «По - люд с к ом у » ) хоть и вы х о д я т за 
р ам ки н а р о д н и ч е с к и х шт амп о в , но все 
же это о б р а зы п а с с и в н ы е , б е с с ил ь -
н ы е к борьбе . 

И. СЕРГИЕВСКИЙ 

таты эти были весьма неожиданные. 
Выяснилось, что- при довольно хо-
рошем знакомстве с историко-поли-
тической или социально-политиче-
ской терминологией современный 
массовый читатель обнаруживает по-
чти полную беспомощность в быто-
вом словаре пушкинского времени 
Это особенно важно иметь в виду 
при комментировании текстов, еще 
более архаичных. Возьмем наудачу 
любое стихотворение Державина, хо-
тя бы «ВеЯьможу». Здесь фигуриру-
ют «днесь», «кивоты», «титлы», 
«длани» я т. д. Нигде все это не 
об'яснено. Конечно, существует ста-
рое текстологическое правило, что 
«комментарий не может опускаться 
ниже какого-то культурного уровня, 
а именно того культурного уровня, 
какой необходим для общего по-
нимания читаемого произведения» 
(Б. Томашевский, «Писатель и кни-
га», стр 203). Можно с полной уве-
ренностью утверждать, однако, что у 
нас существует сейчас читатель, рас-
полагающий достаточным культур-
ным уровнем для общего понимания 
Державина, но смутно представляю-
щий себе, что такое «титлы» и «дла-
ни» 

Такого рода словарик отсутствует, 
кстати, в выпуске, посвященном Де-
нису Давыдову. Почему — непонят-
но: мифологических понятий, архаи-
ческих слов и обротов у Дениса Да-
рыдова, сколько угодно. В коммента-
рия же останавливаться на их об'-
яснении редактор не считает нуж-
ным. 

Несколько слов относительно био-
графических материалов в сопрово-
дительном аппарате «Библиотеки». 
В выпуске, посвящеяном Денису Да-
выдову, дана краткая биографиче-
ская справка о нем; в выпусках, по-
священных ирои-комической поэме 
и поэтам-искровцам, подобные справ-
ки даны о каждом из представлен-
ных в этих сборниках поэтов, но в 
державинском, дельвяговском, ры-
леевеком выпусках биографии поэтов 
заменены хронологической канвой 
его жизни и творчества. Насколько 
закоиомерпа такая замена — боль-
шой вопрос, вопрос, тем более за-
служивающий внимания, что в за-
мене этой сказывается некоторая об-
щая тенденция. Которой придержи-
вается, очевидно, целый ряд рабо-
тающих в области изучения класси-
ков исследователей. В упоминав-
шемся уже краснонивском издании 
Пушкина сначала, например, была 
обещана биография Пушкина, но по-
том (может быть, вследствие смерти 
Щеголева, который должен был пи-
сать эту биографию) она была также 
заменена хронологической канвой. 

Биографическая канва может слу-
жить очень хорошим и 'нужным до-
полнением к прагматической биогра-
фии, но подменять одно другим вряд 
ли следует. 

Наконец, о самой серьезной, самой 
ответственной чмтн комментария: 
сопроводительных статьях! Эту самую 
серьезную, самую ответственную 
часть его приходится признать, к 
сожалению, наименее удавшейся, и 
в этом, бесспорно, крупнейший де-
фект «Библиотеки». 

Дело не в том, что едва ля не 
все эти статьи вызывают ряд воз-
ражений по существу. Можно гово-
рить о том, что Виноградов в статье 
о Державине определенно переоце-
нивает удельный вес реакционных 
феодально-крепостнических элемен-
тов в творчестве Державина и не-
достаточно четко оттеняет в ней те 
черты политического вольномыслия, 

которые в некоторых отклонениях 
рознят ее с политической лирикой 
раннего декабризма. Можно говорить 
о безосновательности попыток реви-
зии исторических построений Пок-
ровского, предпринимаемых Десниц 
ким в статье, предпосланной выпу-
ску, посвященному ирои-комической 
поэме. Можно говорить о том, что в 
статье Саянова недостаточно выпук-
ло показана социальная физиономия 
Дениса Давыдова как одного из по-
следних эпигонов старой дворянской 
фронды, примерно на полстолетия 
отставшего от истории. Можно гово-
рить, наконец, о чрезмерной суммар-
ностн и чрезмерном схематизме исто-
рических и историко-литературных 
построений Сел ивановского в статье 
о поэтах «Иркры». 

Однако полемика с каждым из ав-
торов, патронирующих каждый иг 
рассматриваемых нами выпусков 
«Библиотеки», развертываемая в та-
кой плоскости, завела бы нас слиш-
ком далеко. Для нас важнее остано-
виться на других дефектах статей. 
Сюда в первую очередь должна быть 
отнесена чрезвычайная беглость и 
схематичпость тех их немногих отра-
ниц, которые посвящены морфологи-
ческому анализу творческого метода 
того или иного поэта, того или ино-
го поэтического направления. Во 
вступительной статье Максима Горь-
кого об общих установках «Библио-
теки» говорится: «Наши поэты ма-
локультурны, слабо вооружены тех-
нически, мало учатся. История роста, 
развития русской поэзии XIX в., на-
чиная, скажем, от Державина до 
Некрасова, до Надсона, причины фор-
мального возрождения стиха в самом 
конце XIX в. я в начале XX в... все 
это мало известно нашей молодежи 
и молодым поэтам нашим». 

Эти более чем справедливые ука-
зания, казалось бы, должны были 
послужить для авторов сопроводи-
тельных статей исходным пунктом 
их работы. На деле, однако, почти 
все они, говоря о конструктивно-сти-
левой специфике трактуемого мате-
риала, ограничиваются лишь самыми 
общими и скупыми замечаниями. 

В статье Десннцкого отсутствуют 
даже эти попытки. Автор весьма бег-
ло н лаконично говорит, правда, о 
приемах бытописи в ирои-комиче-
ской поеме, о сатирической рисовке 
образов, но технология жанра не 
освещена им совершенно, может 
быть, в расчете на то, что об этом 
будет говорить в своей статье ре-
дактор выпуска Томашевский, но по-
следний ограничивается по сути де-
ла чисто фактической справкой о 
судьбах ирои-комической поэмы в 
русской литературе. 

Этим же дефектом отмечены обе 
статьи, предпосланные давыдовокому 
выпуску: Саянова и Эйхенбаума. Не-
многим благополучнее обстоит дело н 
в статье С-е л ивановского о поэтах 
«Искры». А ведь поэтическая прак-
тика радикального ра-зночинства 60-х 
годов все таки изучалась, и изуча-
лась между прочим и в этом плане, 
так что перед Селивановским не 
стояло даже необходимости произво-
дить требуемую работу заново и по 
невспаханной почве; надо было 
только как-то суммировать и в не-
которых- случаях по-новому осмыс-
лить уже собранный материал. 

Еще хуже обстоит дело с попытка-
ми авторов сопроводительных статей 
как-то актуализировать поэтический 
материал «Библиотеки», осмыслить 

«Где п р а в д а ? » Д а л ь ш е этого воц-
роса не п одымае т с я т « п р о т е с т а н т -
с к и й д у х » . 

По д ч е р к н у в далеко н е п о -народни -
ч е с к и классовое р а с с л о е ни е к р е с т ь я н -
с т в а ( « Ш п о в ' я з » ) , н е и з б ежно с т ь 
к л а с с о вых конфликтов , К о цюб и н с к и й 
с т а р а е т с я о тыска т ь с о ц и а л ь н у ю п ер -
с п е к т и в у к л а с с о вых п р о т и в о р е ч и й . 

Но где же та с ила , которая пове-
Хет ч елов еч е с т во к « ж и з н и л у ч ш е й » ? 

В с к а з к е «Х о » ( 1 8 9 4 ) Коцюбин -
с к и й ещ е полон в е р ы в молодую у к -
р а и н с к у ю б у р ж у а з н у ю и н т е л л и г е н -
цию , в ее м е с с и а н с к у ю « п р о с в и т я н -
с к у ю » роль. Он п о е т с л а в у ее бес-
с т р а ш и ю , вернее , он хочет в нее ве-
ри т ь , он ищ е т в н е й « м е с с и ю » , но 
скоро н а ч и н а е т о с о з н а в а т ь ее б е с си-
лие (образ Т и х о в и ч а из р а с ска з а 
«Для з а г а л ь н о г о добра»- 1 8 9 5 ) и, 
н а к о н е ц , р а з у б ежд а е т с я в ее « д емо-
к р а т и з м е » (образ С о л о н и н ы из рас-
с к а з а «Посол от * Черно го ц а р я » . 
1 8 9 6 ) . «Своим д емократи змом , либе-
р а ли змом и д р у г и м и « и з м а м и » он (Со-
л о н и н а ) только п р и к р а ш и в а л себя, 
к а к вот ч е с у ч е в ы м п и джа к ом свою 
с т р о й н у ю ф и г у р у » . 

В нов елле « Л я л е ч к а » ( 1 9 0 1 ) Ко-
ц ю б и н с к и й дает о с т р ую с а т и р у н а 
« п р о с в и т я н с к у ю » и н т е л л и г е н ц и ю , 
о к о н ч а т е л ь н о р а з у в е р и в ш и с ь в пос-
л е д н е й . Образ у ч и т е л ь н и ц ы Р а и с ы 

Ле в иц к ой — образ « п р о с в и т я н с ь о г о » 
Дон -Кихота — л и ш е н в с я к ой п ер -
с п е к т и в ы . 

Р а з о ч а р о в а н н ы й в « м е с с и а н с к о й » 
роли н а ц и о н а л ь н о й б у р ж у а з н о й и н -
т е л л и г е н ц и и , К о ц ю б и н с к и й идет к 
п о л н ом у н е в е р ию в с а м о с т о я т е л ь н ую 
р е в о л ю ц и о н н у ю роль к р е с т ь я н с т в а 

« — К у д а и т т и ? Где п р а в д у и с -
к а т ь ? Он (Панас КанДзюба) н и к ом у 
не в е рил . 

— Ра з в е м у ж и к з н а е т ? 
— Ес ли бы п р и ш е л к т о - н и б у д ь 

другой, видящий, протянул руку, по-
казал путь. А м у ж и к ? Что з н а е т му-
ж и к ? Одна на нем ш к у р а и та в л а т -
к а х » ( «Ра1а Могвапа» ) , 

Но кто же тот «другой, видящий», 
ко то рый п р о т я н у л р у к у , п ока з ал 
п у т ь . 

К о цюб и н с к и й к ак б о л ьшой х у д ож-
н и к п р и б л и з и л с я к о с о з н а н ию этого 
« д р у г о г о » — е дин с т в енно - по сл е до в а -
т е л ь н о й р е в о люци о н н о й силе , способ-
ной п о к а з а т ь п у т ь , — п р о л е т а р и а т у . 
Мы имеем в виду образ р абоч е г о Мар-
к а Г у щ и . 

И и м е п н о то, что в п о с л е дн ей г л а -
ве «Ра1а Мо г г а п а » (во в р емя р а спра -
вы с р е в о люци о н е р ами ) Марко Г у щ а 
не г ибнет , спасается , г о в о р и т о п е р -
с п е к т и в н о с т и этого образа . Нет сом-
н е н и й , ч то е сли бы не т а к а я р а н н я я 

его в плане освоения художествен-
ного опыта прошлого под углом зре-
ния современности, 

Виноградов, пытаясь ответить на 
: трос: «Для чего нужна поэзия 
'".ржавЯна современному читателю, 

: .временному поэту?», приводит две 
классических цитаты из Ленина, в 
которых наиболее сжато сформули-
ровано ленинское учение о значении 
для пролетариата культурного насле-
дия прошлого, но эти цитаты долж-
ны быть поставлены, собственно го-
воря, в начале всей «Библиотеки». 
Здесь следовало бы не просто повто-
рять их. а применить к данному кон-
кретному участку культурного насле-
дия. У Виноградова на это дело от-
водится ровным счетом один абзац. 
«В противоположность камерной ин-
дивидуалистической лирике буржуа-
зии и более поздних этапов разви-
тия дворянского стиля Державин 
создает лирнку, отражающую поли-
тическую практику своего класса», — 
и это все. Да и в этом весьма сум-
марном обобщении не все в порядке. 
Почему это лирика буржуазии всегда 
индивидуалистична? Разве индиви-
дуалистичны .скажем, Шиллер. Бе 
ранже или наш Рылеев? Далее: раз-
ве не всякий поэт отражает в своем 
творчестве практику своего класса? 

Десницкий еще лаконичнее. Он де-
кларативным тоном заявляет, что 
«укорачивать и обеднять историю 
русской культуры я русской литера-
туры победившему пролетариату, 
наследнику всего ценного в истори-
ческом прошлом побежденных клас-
сов, нет решительно никаких осно-
ваний», и на этом успокаивается, а 
между тем материал патронируемо-
го им выпуска как-раз легче, чем 
какой-либо иной, мог бы быть вклю-
чен в орбиту литературного движе-
ния и творческих споров наших 
дней. Проблема саткры привлекает 
сейчас самое оживленное внимание 
литературной общественности. Сати-
ра в прошлом и сатира в настоящем, 
отношение к действительности В са-
тире, развивающейся в условиях фе-
одально-крепостнического общества и 
сейчас, — это тема, в связи с кото-
рой можно было бы сказать многое. 

«Сохраняет свой интерес для нас 
и поэтическая работа Давыдова, та-
лантливого художника, сумевшего в 
дни небывалого расцвета русской по-
эзии отстоять свое собственное место, 
продумать и завершить свой твор-
ческий путь», — пишет Саянов. «Мо-
лодая поэзия, учась у Пушкина я 
других величайших поэтов-класси-
ков, не может пройти мимо поэтиче-
ского опыта и такого второстепенно-
го, но оригинального поэта, каким 
был Давыдов». Все это так, но по-
чему молодая поэзия не может прой-
ти мимо давыдовского наследия и 
какие элементы этого наследия дол-
жпа она использовать, кал исполь-
зовать, — на эти вопросы Саянов не 
отвечает. В итоге остается опять-таки 
одна декларация. 

Можно было бы привести соответ-
ствующие цитаты из статей Селива-
невского о поэтах «Искры», того же 
Виноградова о Дельвиге. Гофмана в 
Рылееве. К сожалению, об'ем заметки 
не позволяет нам остановиться на 
каждом из них в отдельности, но 
пусть читатель поверит нам на сло-
во: заключительные абзацы его ста-
тьи столь же лаконичны, и содержа-
щиеся в них суждения о значении 
поэтической практики искровцев для 
нашего художественного строитель-
ства столь же общи и схематичны. 

Качество вступительных статей 
дальнейших выпусков «Библиотеки» 
должно быть резко улучшено. Это 
единственный вывод, который мож-
но сделать из всего сказанного. 

Максиму Горькому наша советская 
культура, в частности культура ху-
дожественная, обязана многими 
большими я малыми, но всегда зна-
чительными начинаниями. «Библио-
тека» занимает в ряду этих начина-
ний далеко не последнее место. По-
ложительные качества этого издания, 
не имеющего, пожалуй, прецеден-
тов в наших культурных летописях, 
явно перевешивают его недочеты. 
Тем большую энергию должно проя-
вить редакционное руководство «Биб-
лиотеки» в устранения этих недо-
четов. 

ПИСЬМА 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
С А М И М СЕБЕ 
На конференцию писателей Ленин-

града мы возлагали большие надеж-
ды. Думали, что по докладу Л и Яв-
линского будут Подняты волнующие 
вопросы, однако прения были ском-
каны. 

Работник ленинградского горкома 
т. Мартынов правильно указал на со-
вершенно недостаточное внимание к 
массовому литературному движению. 
Но не обошлось и бел «аллилуйщи-
ков». Один из авторитетных писа-
телей заявил: сейчас меньше интере-
суются массово-литературным движе-
нием потому, что кружки уже дали 
все, что могли дать. Новые кадры 
даст школа, где дете** учат грамоте и 
приучают к литературной работе. Это 
вздорное утверждение осталось не-
замеченным. 

Конференция не подняла голоса а 
защиту литкружков. Влачат же оня 
крайне жалкое существование. Проф-
союзы помогают им скверно. Напри-
мер, на фабрике Красная работница» 
в течение двух месяцев кружковцы 
оплачивали руковода из премии, по-
лученной за работу кружка. Лучший 
кружок фабрики «Красная работни-
ца», перейдя в ведение культработ-
ников обкома профсоюза, развалил-
ся. На фабрике «Первое мая» некий 
писатель Федор Смирнов, он же Оле-
сев, свел знакомство с несколькими 
рабкорами газеты «Коммунарка». Они 
посещали его на квартире. Конча-
лось тем, что ребята запьянствовали 
и разложились. Пример заботливой • 
дельной помощи литкружку можно 
встретить только на заводе «Электро-
сила». 

Недостаточное внимание работе-ли-
тературных кружков уделяют и фаб-
ричные газеты. Между тем опыт по-
казал, что кружки жизненны только 
там, где они комплектуются из луч-
ших рабкоров, где они тесно связаны 
с редакцией заводской газеты. Во-
просами фабрично-заводского очерка 
никто не интересуется, а между тем 
молодые очеркисты растут из лучших 
литкружяовцев. Журнал «Резец» про-
должает оставаться замкнутым, ото-
рванным от массово-литературного 
движения. 

О том, как хорошо правление сою-
за писателей знает массово-литера-
турное движение, говорит такой факт: 
на выставке, приуроченной к конфе-
ренции, была помещена единственная 
фотография рабочего литкружка фаб-
рики «Красная работница», сделан-
ная... за два года до конференции. 
Ко дню же конференции кружок и 
существовал. 

Пора ленинградским писателям • 
профсоюзам понять, что нельзя отма-
хиваться от повседневной помоаш 
литературно-массовому движению. 

Л. БРИТУС, ЛИХТЕНШТЕЙН, 
СТАТИНА, 0. МЕРЧАНОВА, 
Л. КОНДРАТЕНКО, СМЕТА-
НИНА, СНЕМАКОВСКАЯ. 

+ В совхозе «Травополье» (Зап. 
Сибирь) в ознаменование с'еада пи-
сателей организовался литкружок. 
Вошло в него 8 чел. На первом соб-
рании кружковцы приняли поста/нов-
ление бороться аа повышение своей 
литературной грамотности и прове-
сти уборочную без потерь и в сов-
ращенные сроки. 

• Литоб'едвневие при газете 
«Трактор» Отарожнловской МТС 
(Московская обл.) иядало 3-й выпуск 
колхозных частушек. Авторы сбор-
ника — 70 колхозников и колхоз -
ниц. Всего записано около 2000 ча-
стушек. 

• Во дворце культуры угольщи-
ков (. Копейска (Урал) открыла*» 
выставка художественной литерату-
ры. Перед читателем представлены 
основные произведения писателей 
СССР. Идя навстречу запросам посе-
тителей, библиотека приступила К 
проведению бесед о творчестве тт. 
Горького, Шолохова, Серафимович* 
и др. 

• Оргкомитет ОСП Восточной Ск-
биря провел конкурс на лучшее х у -
дожественное произведение. Р у к о п и -
си поступили от 130 авторов, преоб-
ладает поэтический жанр. Жюри вы-
деляло 21 автора. 

смерть , К о ц ю б и н с к и й в е р н у л с я бы к 
атому образу . 

В «Ра1а Могвапа» К о цюб и н с к и й 
как б ол ьшой х у д о ж н и к с у м е л под-
н я т ь с я до т и п о л о г и ч е с к о г о отображе-
ни я с у щ е с т в е н н ы х ч е р т б у р ж у а з н о -
д емо к р а т и ч е с к о й р е в о люци и 1 9 0 5 г. 
В этом б о л ьша я п о з н а в а т е л ь н а я ц ен -
ность п р о и з в е д е н и я . Он с у м е л дать 
с о ц и а л ь н о - ч е т к и е обра зы к у л а к а Нид-
пара , б а т р ака Хомы Гудзя , Волыка , 
Малапки , Прокопа и др. 

Образы Прокопа и Г афнйки в п и т а -
ли в себя т и п и ч н ы е ч е р ты самой ре-
в о люци о н н о й ч а с ти к р е с т ь я н с т в а , тя-
г о т еющей к п р о л е т а р и а т у . 

Но о т о б р а з и вши в «Ра1а Мог^апа» 
с у щ е с т в е н н ы е ч е р т ы б у ржу а з н о - д емо -
к р а т и ч е с к ой р е в о люции , К о цюб и н с к и й 
все же не смог п о д н я т ь с я до осозна-
н и я п е р е р а с т а н и я б у ржу а з н о - д ем о к р а -
т и ч е с к ой р е в о люции в п р о л е т а р с к ую . 
Отсюда и н е у м е н и е х у д оже с т в е н н о 
о своить образ Марка Г ущи , с х емати -
чно с т ь этого образа в с р а в н е н и и с об-
р а з ами Пидпары . Гудзя , Маланки , не-
которая р а с т е р я н н о с т ь п и с а т е л я . 

Идейно - т ворч е ский п у т ь Коцюбвгн-
ского не без ш а т а н и й и п а д е н ий , во 
эти ш а г а н и я ц е ликом з а к о н ом е р ны 
для Коцюбинско г о к ак п р е д с т а в и т е л я 
мелкой б у р ж у а з и и , хоть и наиболее 
передовой ее ч а с ти . 

Отход п и с а т е л я от с о циал ьно - а к -
т у а л ь н ы х тем в ч а с тно с ти , в период 
р е а к ц и и ( « с о и » , « М е г т е г г о » . «На 
острове» , « Т Ы з у б у т и х п р е д к ! в » ) яв -
л я е т с я сл едс твием э тих ш а т а н и й , но 
не надо з а быв а т ь , что э ти ш а т а н и я 
не облекли Коцюбин с к о г о в ч е р н у ю 
то гу п е с с ими зма , к ак это с т а р аются 
дока зать у к р а и н с к и е н а ц и о н а л и с т ы , 
а л и ш ь еще раз п ока з али п и ч т ож-
ность , н е с тойкост ь « р е в о люц и о н н о й 
мелкой б у р ж у а з и и » . 

В этом о т н оше н и и нов елла « В до-
роге» ( 1 9 0 7 ) о ч е н ь х а р а к т е р н а . 

После п о р а ж е н и я р е в о л ю ц и и К и р и -
ло т е ря е т под н о г ами п о ч в у , п е р е -
ж и в а е т ш а т а н и я , о т рыв а е т с я от п а р -
т и й н о й работы , н е смо т р я на то, что 
име е т к онк р е т н о е п а р т и й н о е з а д а н и е 
( п а р т и й н о е пи с ьмо ) . Е г о п а р т и й н ы е 
д р у з ь я Иван и Мария тоже о т ошли от 
р е в о люци и , со здали свой с е л ь с к и й 
уют , з а ж и л и тихой м еща н с к о й ж и з -
н ь ю . 

И вот Кирило в и д и т с воих д р у з е й : 
«На з е л еной долине , облитой ве-

черним солнцем, среди к а п у с т ы 
в и д н е л и с ь их к р у г л ы е зады, б ол ь -
шой ч е р н ы й и м е н ь ш и й с и н и й , н е -
п о д в ижно т е с н и в ш и е с я р я д о ч к о я , 
как эмблема покоя . И было в об-
разе том такое г адкое что-то, т а -
кое противное , что Кирило в здро г -
н у л . 

Не и ошел н а огород, а п о д ал с я 
к себе. И первое , что он сделал , — 
з а с у н у л р у к у в к а рман в вы т а -
щ и л п и с ьмо . Потертое, п омятое я 
серое. Ра з ор вал конв ер т и ч и т а л . 
Нет. еще не поздно! Нашел, нако-
нец, что нужно сделать. И ко гда 
р а з б и р а л п р и с у м р а ч н ом свете из-
мятое пи с ьмо , к н ем у с б а л к о м 
донесся голос Марии : 

— Идите ч ай п и т ь ! 
Но Кирило не откликнулся». 

Образ Ки р и л а — образ п р е д с т а в и -
теля той р е в о люционн о й ч а с ти мелкой 
б у р ж у а з и и , которая хоть и п е р е ж и в а -
ла ш а т а н и я и с ом н е н и я после п о р а -
ж е н и я р е в о люции , но от р е в о л ю ц и я 
не отошла . 

К о цюби н с к и й , к ак и Кирило , « д у -
ш и т » с вои с омн ения , ищет , « ч т о н у -
жпо с д е л а т ь » . 

К о цюби н с к и й п род елал п у т ь от н а -
роднич е ско - бытаво г о р е а л и зм а к ре-
а л и з м у к р и т и ч е с к ом у . 

Наследство, которое он о с т а вил , 
высоко п е н и т с я п рол е т а риа том и т р у -
д я щ и м и с я советской У к р а и н ы . 

И. СТЕЬУИ. 



Б И О Г Р А Ф И Я В Д Е Й С Т В И И 
1 История гражданской войны, над 
•второй работает теперь коллектив-
ная мысль партизан и ученых, пи-
сателей и комапдиров, несомненно, 
даст нам отчетливые портреты мно-
гих заметных и незаметных героев 
революционных боев, портреты, пока 
етс не дорисованные. Поэтому по-
пытки участников гражданской вой-
ны оживить лица ее бойцов не толь-
ко с их суровым мужеством и пре-
данностью пролетарской революции, 
но также с их человеческими слабо-
стями и подчас комическим своеобра-
зием характера — пенны и инте-
ресны. 

При этом мы имеем, естественно, 
в виду не статику биографии от-
дельного лица. Много интереснее био-
графия в действии, когда характер 
и особенности человека не столько 
описываются, сколько раскрываются 
в разнообразных эпизодах и когда он 
появляется перед нами, естественно, 
не_один, а в окружении боевых дру-
зей, врагов, действий, случаев, со-
бытии и мыслей. Только при таких 
условиях облик бойца революции не 
обволакивается пеленой абстракции: 
он не отделим от бурной и противо-
речивой япохи. Так мы создаем на-
ряду с биографией научной художе-
ственную биографию. 

Один из таких людей, правдивая 

эпопея которых »ахватывает сильаее 

художественного вымысла, — вождь 

бессарабских партизан, а впоследст-

вии один из лучших командиров 

красной конницы — Григорий Ко-

товский. 

Личность Котокского и связанная 

е ним эпопея красной кавалерии ма-

ло отражена в советской художествен-

ной прозе. Мы не знаем рассказа, 

охватывающего все многообразие 

фактов эпопеи. Этот пробел сборник 

А. Гарри «Огонь» в известной мере 

пополняет. Целостного облика Котов-

ского очерки-рассказы цикла «Огонь» 

не воссоздают: фигура его очерчена 

слишком скупо, но все же каждый 

рассказ построен таким образом, что 

прибавляет к этой фигуре новый ха-

рактерный штрих. 

Наиболее типичен для этого цикла 
динамический портрет — облик че-
ловека в действии. Обособленные 
портреты («Слесарь Крученых») 
здесь составляют исключение: образ 
дается на фоне боевого эпизода. Так 
проходят перед нами медлительный 
старик Дмитрий Чабан, потерявший 
в бою трех сыновей и погибший в 
неравной схватке с бандитами, весе-
лый тринадцатилетний горнист Коль-
ка, командир эскадрона Прокопиб Чс-
рекан — «человек с железным серд-
цем», машинист Кулябко, в ожида-
нии прихода красных героически 
охраняющий груженый снаряжепием 
разбитый эшелон. 

Фигура Котовского — молодого 

предводителя бессарабских повстан-

цев — появляется в одном из пер-

вых рассказов как фигура загадоч-

яого^гостя, посетившего сельскую из-

бу в крещенскую полночь, в пору 

святочного гаданья и через четыр-

надцать лет вернувшегося в то же 

село командиром красной конницы. 

Для первого появления героя эпопеи 

используется типичный сюжетный 

ход приключенческой новеллы («Стен-

ные часы-ходики в школьном мезо-

нине показывали ровно двенадцать 

часов, когда в окно кто-то посту-

чал»), но вводит нас в появление 

Котовского реальная обстановка кре-

стьянских восстаний первой револю-

ции: «По ночам за Днестром черяое 

небо освещалось огненным заревом 

пожара. В Бессарабии горели эконо-

мии и фольварки; через Тирасполь-

ский мост день и ночь под охраной 

коиной стражи в Одессу двигались 

целые обозы с семьями помещиков. 

В Бессарабии бунтовали мужики, и 

шел слух, что в Оргеевском лесу во 

главе шайки отчаянных головорезов 

засел сам Гришка Котовский. девят-

надцатилетний сын механика на па-

ровой мельнице Ганчешты». 

В дальнейшем Котовский — ко-
мандир кавалерийской бригады — 
показан отдельными штрихами. Боль-
ше других дают для его характери-
стики эпизоды, рисующие новую 

О Г О Н Ь 

аГарри 

Говгтсш Литашм 

тактику Котовского — «тактику гра-
жданской войны» — я взгляд его на 
«романтику революции» («Конец 
Петлюры»). Однако внешним особен-
ностям и привычкам Котовского, 
внешнему проявлению его характера 
в том или ином положении уделено 
в рассказах больше внимания, чем 
подлинному освещению его фигуры 
революционера и красного команди-
ра. Точно так же в обрисовке дру-
гих проходящих перед нами типов и 
в самом повествовании подчеркива-
ние боевой романтики, беззаветного, 
«отчаянного» удальства кавалери-
стов преобладает над показом подлин-
ной устремленности этого удальства, 
классовых целей боев гражданской 
войны — целей, о которых идет речь 

в эпилоге. И в такой ограниченности 
показа, может, быть, больше всего 
сказывается очерковый характер цик-
ла. Убедительно показано здесь одно 
характерное отличие красной конни-
цы, — это глубоко культурное отно-
шение ее к населепию, резко проти-
вопоставленное мародерским «прин-
ципам» царских, белых и «желто-
блакитных» войск, и беспощадность 
Котовского к тем из подчиненных, 
которые своим поведением «пачкали 
знамя бригады». 

По форме повествования только не-

многие из рассказов — целиком от 

первого лица. В остальных автор 

либо упоминается очень бегло, либо 

подразумевается. Иногда на основе 

виденного или услышанного он до-

полняет картину недостающим ей 

типажом и деталями действия, тем 

самым придавая своим эпизодам чи-

сто новеллистические свойства (фи-

гура ген. Перемыкипа в рассказе 
«Конец Петлюры»). 

Иногда рассказы представляют со-
бою, повидимому, воспроизведение 
услышанных бесед — безыменных 
( « У костра») или индивидуальных 
(«Божья гора»). Записи « У костра» 
не совсем в плапе остальпых частей 
цикла. Довольно любопытные по су-
ществу как запечатлевающие бесхи-
тростные высказывания рядовых бой-
цов, в смысле литературном это сы-
роватый материал почти в стиле 
фрагментов Софьи Федорченко «На-
род на войне». Документальность у 
Гарри нередко создается бабелевской 
манерой Использования диалога, пи-
сем, приказов. «Спешу вас известить, 
мамаша, что деникинцев считали 
казаками, а они оказались просто бо-
сяками, и мл их бьем, к ' к хотим. 
Между црачем, имейте в виду, ма-
маша, что белые ле дороге шень 
сильно обижают девушек и, иззича 
тс за шважение, да*, в воруют су-
сей в другую птицу, которая цога-
дется» («Январь двадцатого»). Под-
час натуралистически, может быть, 
воспроизведенный диалог принимает 
подражательный характер, прибли-
жаясь к речи героев Бабеля: 

1 — А где Абрам Григорьевич? — 

спросил человек в резиновом пальто. 

— Абрам Григврьевич? — пере-

спросил дворник. — А где он может 

быть в такое время? -Конечно, в Кон-

стантинополе. 

— Ах, он в Константинополе, — 
сказал будущий начальник моего 
автобронеотряда, — а Эпштсйн в 
Одессе. Эпштейн — это я. Откройте 
мве сейчас гараж. Мы отсюда поедем 
на кадилляко. Откройте скорей, я 
вам говорю, потому что я вам сей-
час, кажется, открою голову («Че-
ловек и машина»). 

Эпизоды, рисующие подлинно тра-

гические проявления боевого героиз-

ма, как эпизод гибели небольшой ба-

тареи, сдерживавшей натиск об'еди-

ненной артиллерии двух дивизий про-

тивника, подчас убедительно сплета-

ются с комическими и полукомиче-

скими моментами личного и боевого 

быта котовцев. Рождаются необы-

чайные сюжетные положения, про-

диктованные самой жизнью: свадь-

ба, прерванная боем («Свадьба Че-

рекана»), разведка красной конницы 

в мрачном средневековом замке кня-

зей Сангушко, чубастые кавалеристы 

Котовского на фоне нарядной толпы, 

вылощенного галицийского городка, 

столь «не похожего на действитель-

ность, на молчаливую пустоту укра-

инских городов, борющихся с тифом 

и голодом в пламени гражданской 

войны» («Ключл города»). 

По принципу сдвига и контраста 
рисуются тут и эротические ситуа-
ции («Ключи города», «Сделка»), 
удельный вес которых в повествова-
нии невелик, потому что самый ха-
рактер рассказа о таких эпизодах де-
лает их лишь «проходными». 

Сборник «Огонь», несомненно, 
интересный опыт циклизаций худо-
жественных очерков, в заниматель-
ной форме запечатлевающих эпизо-
ды героической эпопеи. Сборник не 
решает еще задачи создания динами-
ческой биографии людей гражданской 
войны (да вряд ли автор и задавался 
такой целью), но ставит перед пи-
сателями вопрос об этом жанре. 

БОРИС БЕГАК. 

НЕУСТАНОВИВШИМСЯ ГОЛОС 
В издании Профиздата вышел не-' 

большой Сборник стихов Ал. Шевцо-
ва «Голос». У Ал. Шевцова намечает-; 
ся своя интонация и не плохое спле-
тение серьезной темы с иронической 
окраской фабульного положения. Для 
молодого начинающего Поэта сборник 
— не плохая заявка на будущую ра-
боту, но следует указать автору на 
излишнюю торопливость, с которой 
он старается утвердить в своем твор-
честве усвоенный им прием подачи 
материала в отношении развертыва-
ния сюжета. 

Сжато и хорошо этот прием подан 
р стихотворении «Осень»: «Он офи-
цер, наблюдает в трубу, и в трубе у 
него гроза».... «Полдень. ОсеНь. У бе-
лого Томска ветры качают ветки»... 

Отталкиваясь от этих фактов и да-
вая наплывом, подобно кино, ряд 
других связанных аналогией фактов, 
штат в итоге выводит идейный экви-
валент: 
Он офицер — только маленький лист 
На маленькой «Томской ветке». 
А ветер примчится, 
А в этом году 
Погода стоит груба... 
И офицер бросает трубу, 
И дело его труба. 

По этому принципу построены поч-
ти все стихи, включенные в сборник. 
«Перелетная птица» повествует о Том. 
что «проживали на лугу цапля и во-
рона». Цапля «серьезно простуди-

лась», и «откуда-то в полей черев вое 
Мытарства принесла ворона ей пузы-
рек лекарства». Потом в беду попада-
ет ворона, но цапля улетает на юг. 
ЗаТем в стихотворении план переме-

дл ютиге 

щается н действующими героями ста-
новятся люди: 

Вот такая же ты птица, 
Ольга Тимофеевна. 
Это уже становится шаблоном. На-

чинающий поэт, выступив С неболь-
шим сборником, умудрился тут же 

Ф и п д о у с и 

«ШАХ-НАМЭ
1

». ИЛИ «КНИГА ЦАРЕЙ». — ОСНОВНАЯ ПОЭМА ПЕРСИДСКОГО ПОЭТА X В. 
ФИРДОУСИ, ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КОТОРОГО ПРАЗДНУЕТСЯ В ПЕРСИИ 4—17 ОКТЯБРЯ 
ЭТОГО ГОДА. 

ОСНОВНОЙ ГЕРОЙ «ШАХ-НАМЭ» — БОГАТЫРЬ РУСТЕМ НИЖЕ МЫ ПРИВОДИМ ОТРЫВОК, 
ПОВЕСТВУЮЩИЙ О ТРАГИЧЕСКОМ УБИЙСТВЕ РУСТЕМОМ СВОЕГО СЫНА СОХРАБА. СОХ-
РАБ ВОСПИТЫВАЛСЯ В ТУРАНЕ ВДАЛИ ОТ ОТЦА. ВОЗМУЖАВ. ОН ИЩЕТ ПОДВИГОВ И 
СЛАВЫ. ВСТРЕЧАЕТСЯ С РУСТЕМОМ И ВСТУПАЕТ С НИМ В ЕДИНОБОРСТВО. НИ ОТЕЦ, НИ 
СЫН НЕ ЗНАЮТ ДРУГ ДРУГА В ЛИЦО. 

«Где знак у тебя от отца твоего? 
«Да сгинет меж витязей имя его! 
«Ведь я же — Рустем. Пусть умру безымян, 
«Пусть сядет олланивагь сына Дестан!» 
Он громио рыдал, и кипела в нем кровь, 
То волосы рвал, то рыдал вновь и вновь. 
Рустема таким, как увидел Сохраб. 
Откинулся навзничь, рассудком ослаб. 
Так молвил: «Когда ты и вправду Рустем, 
«По злобе твоей я убит низачем. 
«Тебе, как умел, я указывал путь, 
«Ко мне ты любви не подвигнул ничуть. 
«Теперь ты кольчугу мою развяжи 
«И светлое тело мое обнажи. 
«Когда загремел барабан у дверей, 
«Мать, щеки в крови, прибежала скорей, 
«Прощаясь со мной, горевала в тоске, 
«И мне самоцвет привязала к руке, 
«И молвила мне: «Это память отца. 
«Смотри, береги и храни до нонца». 
«И вот я сберег, и свершился мой рок». 

И сын на глазах у отца изнемог. 
Рустем распахнул, увидал самоцвет, 
Порвал на себе все, во что был одет. 
Твердил: «О убитый моею рукой, 
«Отважный, прославленный молвью людской!» 
Терзал себя до крови, рвал волоса, 
На темени прах, на ланитах роса. 
Промолвил Сохраб: «Так всего тяжелей. 
«Напрасные слезы очами не лей. 
«Себя убивать ни к чему, все равно. 
«Что сгалось, то сталось, и так суждено». 

Перевел М. ЛОЗИНСКИЙ. 

Бой Рустема и Сохраба. Миниатюра XVI в. из пер-
сидской рукописи «Шах-Намэ». Британокий музей. 

исчерпать свои возможности. Помимо 
всего прочего, эти аналогии не всегда 
к месту и приводят даже к идейным 
срывам, например, в стихотворений 
«Яблочко». От срубленной «яблони-
монархии» уцелело два яблока, одно 
укатило за море, другое катится в по-
ныне «прямо по дороге». Яблочко, ко-
нечно, с гнильцой, и люди, Стоящие 
за прилавком эпохи, вынимают но-
жик, дабы вырезать опасную гниль-
цу. Если перевести это на язык про-
зы, то переделка людей трактуется 
механистически, как некая хирурги-
ческая операция. Такие аналогия 
становятся уже вредными. 

Напрасно Шевцов увлекается так-
же рафинированной литературщиной: 
«специальные дожди», «сезонная лу-
на», «дефицитная звезда», «по заяв-
ке водосточного колодца». 

Встречаются и сугубо надуманные 
Образы: 

Он готов за пятилетку 
Мне свинцовую синицу 
Посадить в грудную клетку. 

Неграмотность: «Ты спокойней будь 
у чужих окоп» — должно быть: «у 
окопов». 

При правильной работе над голосом 
можно, несомненно, добиться положи-
тельных результатов. Излишняя то-
ропливость к выходу в тает, на ветра» 
ду, может только сорвать голос, — в 

' практике певцов это бывает "не редко. 
А. ТИС. 

Коней привязали для новой борьбы. 
Настало свершенье враждебной судьбы. 
Где злобной судьбы надвигается тень, 
Становится воску подобен кремень. 
И вот в поединке схватились они, 
Руками впились в поясные ремни. 
Всю мощь, — ты сказал бы, — сохрабовых рун 
Высокое небо опутало вдруг. 
Рустем удивился, ремень отпустип, 
За шею и голову барса схватил, 
Согнул молодого бойца поперек, 
И рок совершился, и он изнемог. 
Рустем его на землю бросил, как лев. 
Он знал, что он вскочит опять, осмелев. 
Он выхватил острый булат из ножен, 
И в грудь смелосердый Сохраб поражен. 
Как только ты чьей-либо крови взалкал, 
Как только запятнан твой светлый кинжал, 
Ты алчной судьбе свою кровь предаешь. 
На тепе твоем каждый волос, как нож. 

Извился Сохраб и вздохнул тяжело, 
Оставил мечты про добро и про зпо. 
Сказал: «Это мне за мои же дела. 
«Судьба в твои руки мой ключ отдала. 
«Согбенной спины не твоя здесь вина; 
«Меня вознесла и убила она. 
«Теперь о моих посмеются петах, 
«Как сипа моя опрокинута в прах. 
«Мне мать дапа знак, чтоб открыться отцу; 
«Любовь привела мои годы к концу. 
«Я всюду искал дорогие черты, 
«Я душу сгубил ради этой мечты. 
«Увы, я мой труд не довел до конца, 
«Я отчего так и не видел пица. 
«Хотя б ты, как рыба, укрылся в водах, 
«Хотя б ты, как ночь, притаился впотьмах, 
«Хотя б ты на небо вознесся звездой, 
«Похитип у мира лик солнца святой, 
«Отец тебя мщеньем настигнет, как бич, 
«Увидев, что одр его сына — кирпич. 
«Из витязей, гордо несущих главу, 
«Иной донесет до Рустема молву: 
«Сохраб ниспровергнут в смертельной борьбе; 
«Он сердцем все время стремился к тебе». 

Рустем, как услышал такие слоаа, 
Померкло в глазах, поппыпа голова. 
И силу, и мощь потерял пехпеван, 
И с ног повалился, и пал бездыхан. 
Потом в разуменье пришел и спросил, 
Рыдая и горько стеня, возгласил: 

О Небесного овода. 
Рустем над телом Сохраба. Миниатюра XVI в. из 

перепиской рукописи «Шаг-Нлмв». Британский музей. 

Ч Е Р Н О В И К П О В Е С Т И 
В ленинградском журнале «Звезда» 

4 и 6) напечатана повесть мо-
лодой писательницы Ольги Бергольц 
«Журналисты». 

ОДьга Бергольц решила показать 
самое основное, самое интересное, но 
и самое трудное — людей больше-
вистской печати — участников упор-

ной и почетной борьбы за перестрой-
ку газеты. 

Ольга Бергольц показывает «дела 
и дни» краевой газеты, одной из 
средне-азиатских республик. Она по-
казывает людей, закостеневших на 
работе, обюрократившихся, потеряв-
ших Классовое чутье — (Колымаго, 

О Т Е О Р И И Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
Каков тот круг проблек, которые 

сейчас в Особенности остро стоят пе-
ред нами в области теории литерату-
ры, каковы те задачи, которые мы в 
первую очередь должны стремиться 
разрешить? Мы прежде всего до сих 
пор стоим перед резким разрывом ме-
жду нашими общетеоретическими ра-
ботами р литературе и работами, ана-
лизирующими непосредственно ее ху-
дожественную ткань, — язык, компо-
зиция, стихосложение и т. п. Все 
эти наблюдения до сих пор широко 
не осмыслены, мы не умеем в них 
разбираться в должной степени, под-
чинив их анализ общим принципам 
нашей теории познания. Отсюда—мы 
не умеем в должной степени исполь-
зовать накопленного именно в этой 
области материала. А как раз здесь 
мы найдем много ценного. Чем не-
удовлетворительны старые, так на-
зываемые схоластические, школьные 
и т. п. поэтики? Резким отрывом от 
идейного содержания произведения, 
примитивной нормативностью и т. п. 
Но в них ценна их живая связь с 
материалом, тщательное его описание, 
громадное количество фактов, ряд вер-
ных наблюдений по технологии твор-
чества. По материалу работы они со-
храняют для нас свою актуальность. 
Переоценка, переосмысление их от-
нюдь не последняя наша задача. А 
переосмыслим мы Их тогда, когда 
продумаем прежде всего основное по-
ложение марксистской эстетики, ко-
торое она с полным основанием берет 
у Гегеля (изучение эстетики которо-
го у нас едва лишь начато), положе-
ние о содержательности и исторично-
сти формы. 

Современность очень остро ставит 
перед нами эти проблемы. А. М. Горь-
кий в своих статьях о языке совер-
шенно справедливо подчеркивал, что 
ошибки в области языка являются 
ошибками и в области мысли писате-
ля. «Правда» требует от нашей кри-
тики «умения разглядеть чуждые и 
враждебные тенденции... маркируе-
мые всевозможными словесными и 
языковыми выкрутасами» — все это 
указания, которые можно выполнить, 
л и т ь овладев анализом художествен-
ной формы как формы содержатель» 
•ой. Эта работа может быть осу-
ществлена как историческими №Я -
блодеиияии, так и теоретическими, 

то есть установлением тех необходи-
мых связей, которые существуют 
между самым идейным содержанием 
и его «надлежащей формой». Отсю-
да — проблема художественного об-
раза, его всестороннего определения 
на основе ленинской теории отраже-
ния и установления единой литера-
туроведческой системы в понимании 
художественного произведения в 
единстве его идеи, его образов, его 
языковых и композиционных форм 
(отсюда — необходимость единой си-
стемы терминологии, которой у нас 
нет). Здесь не место умножать круг 
вопросов, Перед нами стоящих, и 
развивать намеченное. Но устранение 
разрыва между идейной и. так ска-
зать, технологической стороной ана-
лиза литературы, осмысление языка 
и композиции в единстве с понятием 
образа, как спецификума литературы, 
как тина «художественного освоения» 
мира, использование литературовед-
ческого наследства, разработка тер-
минологии — вот ряд проблем, без 
постановки которых и без понимания 
которых работа по 'теории литерату-
ры сейчас, думается, немыслима и 
которые в той и.ти иной мере по-
ставлены в моей книге «Теория ли-
тературы». 

Понятно, что, ставя эти проблемы 
в плане теории литературы, мы не 
должны забывать о том, что по су-
ществу пн»и являются разработкой 
тех общих проблем, которые выдви-
гает перед нами искусство социали-
стического реализма. И как раз не-
внимание к проблемам теория лите-
ратуры вредно отражается и на раз-
работке общей проблематики социа-
листического реализма. 

В какой мерс учтена эта пробле-
матика в рецензиях на мою книгу 
и в какой мере правильно она разре-
шается? Нужно прямо сказать, что 
рецензии эти обнаруживают ряд не-
нериых установок, которые характер-
ны для отношения к теории литера-
туры многих критиков, в силу чего 
эта ваступлемя приобретают общий 
характер, безотносительно к их не-
посредственному рецензионному ма-
териалу. Они сигнализируют о та-
ких ошибках, предупредить которые 
необходимо. Для рецензентов прежде 
всего характером глубокое пренебре-

жение к проблемам нонкретной поэ-
тики, которое масквруется постанов-
кой общих проблем. И здесь дело не 
в том, конечно, что сами рецензенты 
не выпускали до сих пор конкрет-
ных исследовательских работ в этой 
области (это, конечно, «дело нажив-
ное»), а в распространенном у нас и 
крайне вредном своеобразном литера-
туроведческом «максимализме». Ре-
цензентам чуждо представление о 
трудностях конкретной работы в этой 
области, о том, что лишь в резуль-
тате последовательной и коллективной 
работы мы сможем дать «прямые от-
веты» на все эти «проклятые вопро-
сы», что сейчас мы еще в значи-
тельной мере лишь ставим их. 

То, что в области теории литера-
туры мы имеем дело по большей ча-
сти с вопросами (а не с ответами 
еще), определяет неизбежно и харак-
тер пособий для вуза по этому кур-
су (таким пособием и является книга 
«Теория литературы»); они не могут 
быть учебником обычного типа, из-
лагающим уже решенное, дающим 
круг строго определенных знаний; 
они могут лишь ориентировать в 
проблемах науки, поставить вопро-
сы, систематизировать уже наметив-
шиеся положения, дать терминоло-
гию — не более. Тот тип учебника, 
который хотят видеть рецензенты и 
из представления о котором они ис-
ходят,—продукт того же максимализ-
ма. результат плохого учета совре-
менного состояния теории литерату-
ры; такой учебник возникает лишь в 
процессе роста самой науки. 

В атом отношении крайне поучи-
тельна позиции У- Фохта: он рисует 
заманчивые перспективы, он отчет-
ливо демонстрирует, какой должна 
быть теория литературы: «Исходным 
моментом должна явиться практика 
классовой борьбы наших дней, в 
частности задачи и проблемы, выдви-
гаемые советским литературным дви-
жением. Вопросы социалистического 
реализма будут здесь основными. Кон-
кретные постановки этих вопросов 
заставят выдвинуть вопрос о худо-
жественных методах вообще и в част-
ности вопрос о Месте и функции 
литературной идеологии в историче-
ских формациях прошлого. Выясне-
ние общих закономерностей смены 
основных стилей классов должно 

показать историческую природу ли-
тературы» и т. д. Но как это сде-
лать, в чем конкретные этапы этой 
работы — У. Фохт не говорит. Он 
ограничивается лишь приятным со-
зерцанием будущего. Но ведь и Ма-
нилов, как известно, имел в перспек-
тиве весьма приятные достижения. 
Когда же дело доходит до конкретных 
проблем, то со взглядами Фохта пика г. 
нельзя согласиться. 

Одна из основных проблем теории 
литературы — проблема языка, как 
содержательной формы,'как основного 
средства литературы, в его связи с 

образом. Между тем по У. Фохту то, 
что в книге «Проблема языка зани-
мает центральное место» — является 
«вдвойне Ложным, является продук-
том ложных абстракций и эмпиризма 
т. Тимофеева»; Фохт считает, что в 
литературе «главным средством явля-
ется показ реальных отношений об-
разов, лишь осуществляемый язы-
ком»; «только при Чйето эмпириче-
ском созерцании литературы можно 
увидать в языке главное и специ-
фическое средство характеристики 
образов и выражения мировоззре-
ния». 

У. Фохту, автору двух пособий по 
литературоведению с большими исто-
риографическими главами, должно 
было быть известно, что такая трак-
товка языка является продуктом не 
только «эмпиризма Тимофеева, а вхо-
дила например в такую не эмпириче-
скую систему, как гегелевская эсте-
тика: «Цель поэзия составляет не 
вещь гама в себе и в ее практиче-
ском бытии, но образ и слово» (Ге-
гель). Именно на апализе языка мо-
жем мы показать ряд свойств, при-
сущих художественному литератур-
ному творчеству, именно здесь одна 
из решающих проблем литературного 
мастерства. Позиция Фохта приводит 
к отрицанию как раз той работы, ко-
торая может привести к действитель-
ному, а не воображаемому лишь по-
строению теории литературы. 

Использование отстоявшихся на-
блюдений над языком прежних поэ-
тик трактуется У. Фохтом как «ос-
новной порок книги, пытающейся 
применение диалектико-матерйалисти-
ческое, марксистско-ленинское пони-
мание литературы свести к старой 
школьной теории словесности». Это 
не более, как пренебрежение к мате-
риалу, к конкретной 'работе, к фак-
там, наконец, ибо учение о тропах 

разрабатывалось не «школьной тео-
рией словесности», а Аристотелем, 
Гердером, Потебней, которых «за 
борт» не выбросишь. Поэтому, не вхо-
дя в.полемику по частным вопросам, 
нужно констатировать, что и в по-
нимании насущных проблем теории 
литературы и в понимании конкрет-
ных путей работы в этой области — 
рецензия У. Фохта выдвигает невер-
ные положения, обнаруживает еще 
очень* распространенную, к сожале-
нию, у литературоведов болезнь «мак-
симализма». 

Непонимание путей и форм кон-
кретной работы, обратную болезнь 
своеобразного литературоведческого 
«оппортунизма» демонстрирует ре-
цензия в «Литературной газете» за 
подписью Г. Бочарова. Если У. Фохт, 
так сказать, весь в будущем, . то 
Бочарову все представляется уже 
разрешенным, и это опять-таки, весь-
ма вредно. Проблема содержательно-
сти искусства, т. е. вопрос о том, в 
чем заключена специфичность позна-
вательной деятельности писателя, в 
чем ее общественная необходимость, 
—одна из центральных и еще не раз-
решенных проблем теории литерату-
ры и — шире — искусства. Для т. 
Бочарова дело решается просто: от-
личие искусства, по его мнению, «в 
форме самого отражения мира»; но 
ведь, если искусство отличается 
лишь формой, то это явно приводит 
нас к формализму, так как задача 
литературоведа в этом случае будет 
состоять в изучении специфики, т. е. 
формы, поскольку содержание искус-
ства тождественно с другими иде-
ологиями. Если же понятие формы 
мыслить как понятие содержательной 
формы, то проблема остается столь 
же нерешенной. Уверенность т. Бо-
чарова, что он обладает истиной, — 
лишь продукт непонимания самой 
проблемы. Аналогично обстоит дело с 
проблемой различия искусств: т. Бо-
чаров опять не видит самой пробле-
мы, полагая, что искусства имеют 
дело с «одним и тем же об'евтом», 
и все дело в «различии средств вы-
ражения». Уже одно знакомство с 
«Лаокоопом» Лессинга могло бы по-
казать т. Бочарову смысл этой проб-
лемы, пока же он ее просто не ви-
дит, ограничиваясь опять-таки фор-
малистической ссылкой на «различие 
средств выражения». Этот формализм 
приводит к отрицанию т. Бочаровым 
идейного содержания образа, как 
определенной формы отражения жиз-

ни, и т. д. и т. д. Перед нами другой 
«уклон» — вместо «максимализма» 
У. Фохта минимализм т. Бочарова, 
полагающего, что все очень просто 
и ему уже известно, т. Бочаров выхо-
лащивает из проблем теории литера-
туры их реальное содержание. 

Статья С. Белевицкого мало чем 
отличается от разобранных, во мно-
гом она перекликается со статьей 
У. Фохта; те же требования немед-
ленного разрешения на основе марк-
систско-ленинской диалектики всех 
основных проблем теории литературы, 
тогда как мы сейчас в ряде случаев 
лишь нащупываем правильную их 
постановку, то же пренебрежение к 
«обычного типа поэтикам», и г. п. Б 
конкретных асе вопросах — мы опять 
встречаем печальную путаницу; она 
очень ярко выступает в трактовке 
С. Белевицким понятия стиля; он 
отождествляет стиль, т. е. историко-
литературную категорию с понятием 
типа творчества, художественного 
направления, какими являются ре-
ализм и романтизм. Тов. Белевипкий 
задает коварный вопрос — Толстой 
и Чехов оба реалисты, следовательно, 
принадлежат к одному стилю, но они 
представители разных классов, сле-
довательно —• разных стилей: «Тов. 
Тимофеев едва ли в состоянии это 
противоречие разрешить». Понятна 
иллюзорность этого «противоречия» 
— и Чехов и Толстой представители 
реалистического типа творчества (ре-
алистического «метода»), но обра-
щаться к реализму именно как типу 
творческого отражения жизни могут 
представители различных классов, со-
здавая различные реалистические 
стили. Социалистический реализм, 
например, есть высшая форма ре-
ализма, а отнюдь не «разновидность» 
«стиля реализма». 

Эти немногие примеры демонстри-
руют и неверный подход к теории 
литературы, и непонимание сущест-
венных ее проблем, и пренебрежение 
к конкретным знаниям. Характеризо-
ванные выше взгляды не помогают 
в работе иад развитием нашей теории 
литературы. Лишь конкретная и 
коллективная работа обеспечит это 
развитие. Обсуждение самой пробле-
матики теории литературы, путей 
ее разработки — одна из насущных 
сейчас задач. Поставить яа обсуж-
дение некоторые из этих проблем и 
стремилась эта статья на вышера-
зобрааном материале. 

Л. ТИМОФЕЕВ. 

Байкал, Банко, Лытиин) и молодежь 
(Козлова, Калганов, Орешин, рабко-
ры), дерущуюся за то, чтобы газета 
соответствовала уровню пятилетки. 

Наша печать, как и вся отрава, 
очищается от всего враждебного, не-
нужного, наносного. Но такие работ-
Ники. как Колымаго и Байкал, вы-
данные нз Москвы, устраиваются в 
далеких от центра редакциях газет. 
Ольга Бергольц убедительно и зло 
показала, как Колымаго я Байкал 
под высоким покровительством до-
верившегося им завсектором Лытки-
на работают и «делают» печать. Эти 
люди страшны в своем равнодушии 
и цинизме. Они не только не связа-
ны с окружающей жизнью, они ее 
ненавидят потому, что ушедшая до-
революционная, грошевая, репортер-
ская жизнь была ближе. Колымаго 
и Байкал это то, что не требует разо-
блачения. Они ясны, они видны. 

Но зато такой «работник печати» 
как Банко, он

ь

же Якорев, усложнен-
ный «мучительными противоречия-
ми» и тоской по яркой романтичес-
кой Жизни, более культурный чем 
Колымаго, тип журналиста, любопы-
тен и поучителен. 

Это знакомый многим нашим ре-
дакциям тип работника, который 
живет двойственной жизнью: будня-
ми редакционной работы и помыс-
лами о «Доблести, о славе». 

Ольга Бергольц показала челове-
ка , обреченного, человека, который 
дезертирует из газеты, предвари-
тельно добровольно сдав свой ком-
сомольский билет. Здесь Якорев, 
прикрывающий торжественными ту-
манными словесами свои недостой-
ные дела, смыкается.с голеньким в 
циничным Колымаго. 

Против этих ненужных и мешаю-
щих нашей печати людей выступают 
Тоня Козлова, Павел Калганов, Оре-
шин, рабкоры. 

Наивная и стремительная Тоня 
Козлова, немного сумрачный и дог-
матически мыслящий Павел Калга-
нов шаг за шагом в ежедневной борь-
бе утверждают в газете методы боль-
шевистской партийности. 

Калганов борется за то, чтобы пе-
чать была свободна от них. Если Ко-
лымаго работает, оперируя сводками 
и материалом, собранным по телефо-
ну, то Тоня Козлова бросается в ма-
териал — в жизнь, собирает вокруг 
себя людей. Метод Калгаповых • 
Козловых действует безошибочно по-
тому еще, что на этом методе про-
веряются люди. Вот почему убегает 
Якорев, вот почему Так возненавидел 
Колымаго Калганова и Козлову. Но 
люди Я события в повести Яамечеиы 
пунктиром. Калганов, Козлова, Лыт-
кин, Ковров задуманы, но не даны 
реалистически и глубоко. Это черно-
вик повести. 

Угаданная тема снижена тем, что 
автор пренебрег более тщательной 
работой по отбору огромного мате-
риала. Свойственное молодым писа-
телям стремление все поместить в 
одном произведении характерно так-
же и для повести «Журналисты». 

Тема повести заслуживает того, 
чтобы Ольга Вергольи продолжала 
над не ! работ; [ей работу 

м, к РАСНОСТАВСКИЙ. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
Р Е П Е Р Т У А Р Т Е А Т Р А С А Т И Р Ы 

Вчера открылся зимний сезон в 
московском театре Сатиры пьесой 
В. Шкваркина 4Чужой ребенок». 

28 сеятября театр показывает 
«Дорогу цветов» В. Катаева, режис-
серски несколько измененную по 
сравнению с первыми спектаклями. 

10 сентября возобновляется «Мер-
курий» Варнейпя, в котором заново 
переделал третий акт. 

Премьера «Чудесного сплава» В. 
К и р ш о н а назначена на 20 октября. 
Режиссер спектакля—артист МХАТ 
СССР им. Горького Н. И. Дорохин, 
художник—Борис Левин. 

Для следующей премьеры театр 
предполагает подготовить несколько 
одноектных водевилей: от класси-
ческой одноактной комедии Плавта 
и Аристофана до советского водеви-
ля—через итальянскую комедию ма-
сок, водевиль эпохи Французской 
революции и каратыгинский воде-
виль эпохи Николая I. Нал драматур-
гическим материалом работают лите-

ратурная часть театра во главе с 
Г. Е. Рыклиным, а также советские 
драматурги В. Катаев, М. Зощенко, 
И. Ильф и Е. Петров. Премьера этого 
спектакля приурочивается к 10-лет-
нему юбилею театра Сатиры, кото-
рый состоится в ноябре. 

В репертуар театра рк л ючены: 
пьеса ленинградского драматурга 
Е. Шварца «Приключение Гогеишта-
уфера», комедия-сатира О. Бальзака 
в переводе М. Загорского «Меркаде» 
с интермедиями М. Левядова и од-
на из комедий, заказанных театром 
советским драматургам: обозрение 
«Сократ и Аспазия» Гранена, А. Пу-
хова, Д. Лебедева-Кумача. 

В режиссерском "составе театра— 
засл. арт. республики П. Н. Поль, 
Р. Г. Корф, засл. арт. МХАТ СССР 
им. Горького М. И. Пруднин и артист 
МХАТ Н. И. Дорохин. Худ. руков. 
театра Н. Н Горчаков. Заместителем 
директора театра вновь назначен 
И Н. Веров. 

С У Д А К С К А Я К Р Е П О С Т Ь 

„ГОРДОСТЬ" Ф. ГЛАДКОВА 
В Т Е А Т Р Е М О С П С 

К октябрьским торжествам - этр 
им. МОСПС готовит пьесу Ф. Глад-
кова «Гордость», написанную авто-
ром на основе его романа «Энергия». 

Тема пьесы—социалистическое пе-
ревоспитание людей. 

В центре внимания и автора и 
постановщика пьесы Е. 0. Любимова-

Ланского—люди, их рост в условиях 
социалистического строительства. 

В пьесе по сравнению с романом 
своя самостоятельная интрига и ряд 
новых положений. В нее введены 
действующие лица, которых нет в 
романе. 

Композитор Л. А. Половинкин для 
спектакля «Гордость» написал спе-
циальную музыку. Оформление спек-
такля поручено художнику Б. Вол-
кову. 

ПИСАТЕЛИ В КИНО 
Ленинградский кино - комбинат 

«Ленфильм» заключил договор с 
Михаилом Козаковым на экраниза-
цию его романа «Девять точек». 
Сценарий фильмы пишет автор ро-
мана. 

Юлий Берзин работает над сцена-
рием кино-картины для ленвнграл-
ской кинофабрики. В основу сцена-
рия положен материал последнего 
романа Юл. Бераюна «Возвращение 
на Итаку». Фильму будет ставить 
режиссер Бартеньвв. 

Ал. Черненко и П. Петров-Бычиов 
заканчивают сценарий звуковой 
фильмы «Моряна» (по материалам 
одноименного романа) Для с'емки 
фильмы ленинградская кинофабри-
ка организует экспедицию на Север-
ный Каспий. Вместе с экспедицией 
в качеств^ литературного консуль-
танта выезжает А. Черненко. 

Писательница Р. Васильева, ав-
тор книги «Первые комсомолки» и 
отрывков «Нарвская застава>. сов-
местно с режиссером Л. Арнштамом 
закончила сценарий «Фабричные-за-
водские». Постановка будет осущест-
влена режиссером Арнштамом. 

П О Е З Д К А НА УКРАИНУ 

УДАРНИКОВ 
19 сентября в Киев выезжает де-

легация лучших ударников заводов 
города Москвы и Московской обла-
сти. которая передаст украинскому 
правительству и киевскому пролета-
риату привет пролетариев" Москвы 
по случаю переезда правительства 
УССР в новую столицу. 

Каждый делегат везет с собою 
лучшие образцы своей продукции. 
Яркие ткани Трехгорки, карманные 
часы I Московского часового завода, 
новейшие конструкции патефонов, 
меткие охотничьи ружья тульских 
заводов, портреты Ленина, выткан-
ные на шелку работницами «Крас-
нов Розы», — вот далеко не полный 
перечень подарков. 

В план поездки включено широкое 
ознакомление делегатов с украин-
ской культурой. Делегация посетит 
Всеукраинскую академию наук, все-
украинский музейный городок, встре-
тится с рядом крупнейших украин-
ских писателей и деятелей искусств. 

В конце поездки делегаты заедут 
в г. Канев, где возложат венок на 
могилу величайшего поэта Украины--
Тараса Шевченко. 

Греки, хазары, половцы, турки-
сельджуки, татары, венецианцы, 
генуэзцы, турки-османы, русские, 
вытесняя друг друга, начиная с I I I 
в. до нашей эры, завоевывали тер-
риторию нынешнего Судака. 

Под землей и на земле сохрани-
лись многочисленные следы матери-
альной культуры этих народов. 

Самое значительное, что дошло до 
нашего времени от этой непрерыв-
ной смены разнообразных культур,— 
это создание генуэзцев — Судан-
ская крепость. 

Судак был одной из главнейших 
колоний генуэзской метрополии. 
Транзитный порт торгового пути из 
южной Европы в Индию он имел 
первостепенное значение для торгов-
пи Генуэзской республики. 

Постоянные набеги со стороны 
степи заставили генуэзцев укрепить 
свой порт. Так возникла генуэзская 
крепость — изумительный крепост-
ной ансамбль средневековой архи-
тектуры. Генуэзские консулы сменя-
лись ежегодно (метрополия боялась 
отложения отдаленной колонии), и 
каждый из них делал свой вклад в 
строительство грандиозной крепо-

Я 
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На фото: Главные ворота Суданской крепости. Ворота построены Батти-

сто ди Зоальо в 1389 г., правую башню строил Якобо Торсепио в 1385 г., 
левую — Бернабо де Франки ди Пагано в 1414 г. Справа—византийский 
сосуд, найденный около крепости. Слева — греческий сосуд. 

сти. Однако чувство установившего-
ся стиля крепостной архитектуры 
было настолько ясным, что цель-
ность всего ансамбля нисколько не 
пострадала от смены консулов. Са-
мая ранняя башня отмечена 1378 го-
дом, самая поздняя — 1414 г. Та-
ким образом в течение почти четы-
рех десятилетий постепенно воэнх-
кали стены и башни генуэзских ук-
реплений. 

Стиль архитектуры генуэзской 
крепости — ранняя итальянская го-
тика, в которой очень сильны еще 
элементы романского стиля. 

Сейчас Судакская нрепость—фи-
пиап государственного Историческо-
го музея. Музей ведет работу в об-
ласти изучения прошлого Суданско-
го района. Из последних находок 
музея нужно отметить громадный 
пифос для хранения вина. Эта на-
ходка заставляет предполагать су-
ществование в этом месте крупного 
винодельческого хозяйства предпо-
ложительно византийской эпохи. К 
сожалению, музей не имеет средств 
на дапьнейшие розыски, могущие 
пропить новый свет на этот инте-
ресный вопрос в области изучения 
виноделия в древности. 

Маленький фельетон 

Г И Г Ш О К И И Ц И Р К В Л Е Н И Н Г Р А Д Е 
В Ленинграде в этом году начнет-

ся строительство гигантского цирка. 
Новый цирк, необычный по своему 
техническому оснащению, будет од-
ним из самых больших и благоуст-
роенных в мире. В нем будет осо-
бая спускная арена, уходящая в 

землю, которая позволит внизу (в 
подземелье) устанавливать необхо-
димые декорации. 

Новый цирк рассчитан на 5 ООО 
зрителей. Он будет построен в Нарв-
ском районе. Его закладка намечает-
ся 7 ноября с. г. (Роста). 

Созвали людей в большой и пыш-
ный зал, и т. Золотарев, начальник 
бюро по качеству Главметиза, произ-
нес не лишенную торжественности 
речь. «Патефон, — сказал т. Золо-
тарев, — не что-нибудь, а орудие 
культуры. И как таковое, — сказал 
т. Золотарев, — он должен быть вы-
сокого качества. Сегодня, — сказал 
т. Золотарев, — мы не будем уже 
радоваться тому, что ручка его не 
гнется и пластинка не шипит. Сегод-
ня, — сказал он, — мы подойдем с 
требованиями качества самого высо-
кого. И пусть. — закончил т. Золо-
тарев, — потребитель скажет свое 
крепкое слово». 

После чего начали испытывать 
патефоны, и немедленно разгорелся 
скандал. 

Не потому, что воодушевленный 
потребитель сказал слово более креп-
кое, чем того можно было ожидать. 
Потребитель находился в зале в ко-
личестве самом ничтожном. Тут со-
брались знатоки. И они стали кри-
чать, что дело организовано без-
образно, — подобраны пластинки как 
нарочно такие, по которым судить о 
качестве патефона нельзя, возмож-
ность об'ективной оценки каждого 
патефона сравнительно с другими не 
обеспечена. — словом, время тратит-
ся впустую. Если же со всеми этими 
оговорками высказываться по суще-
ству. то. заявили знатоки, патефонам 
далеко до совершенства. Известное 
улучшение есть, но... Тут знатоки 
насчитали уйму всяких недостатков. 

И знатоки были по всем пунктам 
правы. Да, просмотр был организо-
ван наредкость бездарно. Да, патефо-
нам до совершенства далеко, но что 
же потребитель все-таки, который, 
хотя и в ничтожном количестве, но 
в зал попал? 

Потребитель толпился вокруг вы-
ставленных для обозрения расхаян-
ных патефонов. Он боялся дышать на 

эти чудные, обольстительные маши-
ны. Он тянул к ним руки почти мо-
литвенно. Потребитель голосом, в ко-
тором робкая надежда заглушала 
экстаз, допытывался у демонстриро-
вавшего патефоны заместителя дирек-
тора Граммпластреста т. Поспелова, 
где можно купить эти блистательные 
произведения техники. 

Н А С У Д Е 

Слово предоставляется подсудимому! 

На что т. Поспелов, лицо которого 
Еыражало возмущение столь явным 
понуждением к блату, неопределенно, 
но с суровостью в голосе отвечал: 

— В общем порядке, товарищи, в 
общем порядке! 

И, конечно, потребитель поникал 
челом. Потому что, как всякому из-
вестно, пи в общем, ни в частном 
порядке патефон купить невозможно. 

Тут надо пояснить, что патефон 

Д Р А М А Т У Р Г И Я К И Н О 
Проблема взаимоотношений лите-

ратуры и кино, проблема кинемато-
графической дракатургии только те-
перь по-настоящему, всерьез ставит-
ся у нас в порядок дня. Можно счи-
тать твердо установленным одно из 
условий высокого идейно-художест-
веяного качества кинокартины: сце-
нарий должен быть настоящим ли-
тературным произведением В числе 
тех требований, которые пред'явля-
ются кинодраматургу, особенно важ-
но умение строить сюжет и (посколь-
ку сечь идет о тонфильмах) овладе-
ние спепификой звукового кино. В 
настоящее время среди сценаристов 
и»еются две основные группы: пи-
сатели (прозаики, поэты, театраль-
ные д р ам а т у р г и ) . "Пришедшие в ки-
но», и киносценаристы, специализи-
ровавшиеся в данном искусстве. 

До сих пор сценарии не издава-
лись. «Доногоо-Тонка» Жюля Ромена 
(в сущности говоря, это я не сцена-
рий. а «кинематографический рас-
сказ». как гласит подзаголовок), 
«Блуждающие звезды» И. Бабеля 
(выпущен отдельным изданием). «Как 
поживаете?» В Маяковского (напе-
читан в журнале «Новый Леф» и в 
собрании сочинений), часть его же 
веши «Позабудь про камин» (пове-
шен в журнале «Стройка») — вот, 
кажется, и все изданные в прошлые 
годы на русском языке сценарии; 
при этом ни один из них не был по-
ставлен Поэтому чрезвычайно важ-
на инициатива подсекции кино ав-
тономной секпни драматургов Союза 
советских писателей, выпустившей в 
издании ЦЕДРАМ первый сборник 
сценариев под редакцией П. А. Бля-
хива. А Е. Милькина (отв. ред.) и 
М Я Шнейдера. Сборник называет-
ся «Драматургия кино» • посвящен 
первому всесоюзному с'езду писате-
лей. Он содержит общую вводную 
статью Мит. Шнейдера «Авторский 
сценарий» и сценарии «Анка» К. Ви-
ноградгкой (со вступительной стать-
ей I Манкина). «О ненависти в 
любви» С. А. Ермолинского (вступи-
тельная статья Н. Оттена). «Заклю-
ченные» Н. Погодина (вступительная 
статья О А Аксенова) и «Вражда 
друзей» С. Скытева (вступительная 
статья В. Волощенко). 

За исключение» малоудачного сце-
нария С. Скытева, не совсем удачно 
разрешившего сюжет коме1ии. сцена-
рии подобраны хорошо. Они тракту-

ют, собственно говоря, одну и ту же 
большую тему: рост нового человека, 
но каждый из авторов оперирует ма-
териалом, совершенно отличным от 
материала других, и строит свое про-
изведение в художественной манере, 
столь же отличной от манеры дру-
гих. Сценарии К. Виноградской. С. 
Ермолинского и Н. Погодина заслу-
живают отдельного в обстоятельного 
разбора: здесь речь может итти лишь 
о беглых замечаниях 
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В образе Анки К. Ьиноградская по-
казала советскую девушку — новую 
женщину, которой чужд разлад меж-
ду чувством и общественным долгом, 
которой свойственно единство лично-
го и социального. К. Виноградская с 
большак мастерством пользуется раз-
личными элементами тонфильма. Ряд 
тонких деталей, веши, звук, свет— 
все мобилизовано (раматургом для 
того, чтобы ярче обрисовать образ, 
оттенить положение, создать необхо-
димое в данной сцене настроение 
Автор великолепно чувствует «вкус» 
жизни Сцензрий К. Виноградской— 
идейно и эмоционально насыщенное, 
полноценное художественное произве-
дение. Помимо специфических кино-
драматургических мстоинств сцена-
рий чрезвычайно литературен, его 
читаешь с огромным интересом. 

«Какие женщины у нас в стране, 
товарищи», — этим возгласом кон-
чается сценарий «Анка» . И вот пос-
ледние реплики из сценария «О не-
нависти и любви». «Вот какие ба-
бы у вас» ,—говорит Чистяков. «Ка-
кие бабы!» — восторженно подхва-
тывает Мишка... В центре сценария 
С. Ермолинского — также советская 
женщина, ио здесь совершенно иной 

сюжет, совершенно иная обстановка. 
В этом сценарии действуют женщи-
ны^ Донбасса времен гражданской 
войны, помешавшие белым разру-
шить шахту. И если у К. Виноград-
ской один развернутый образ, то С. 
Ермолинский выводит ряд женских 
фигур. Это обстоятельство, а также 
обилие событий в его сценарии, не 
дают ему возможности подробно об-
рисовать каждую из них, но в своей 
совокупности они вырастают" в обоб-
щенный образ героической пролетар-
ки, которая еще в те годы осознала 
гебя хозяйкой страны. В то время 
как К. Виноградская проводит еди-
ную фабульную линию, сценарий 
С. Ермолинского построен на развет-
вленном повествовании. Это. однако, 
отнюдь не лишает и этот сценарий 
большой драматической напряженно-
сти 

К. Виноградская и С. Ермолинский 
— киноавторы, имеющие в своем 
активе ряд сценариев. «Заключен-
ные» Н. Погодина — вторая работа 
театрального драматурга в кино. И 
в нее он. естественно, принес ряд 
черт, свойственных его пьесам. Ге-
рои спенария Н. Погодина — быв-
шие преступники, ставшие сознатель-
ными участниками социалистической 
стройки в процессе работы на строи-
тельстве Беломорско-Балтийского ка-
нала. Многие персонажи очерчены 
чрезвычайно живо, они говорят яр-
ким. четко индивидуализированным 
языком. Острые коллизии, быстрая 
смена положений, кеткие психологи-
ческие характеристики. В сценарии 
так мног» интереснейшего материала, 
что, кажется, его хватит на несколь-
ко фильм. В настоящем своем виде 
что сценарий не для звуковой, а для 
«говорящей» Фильмы: разработаны 
зрительная сторона и текст реплик 
(при этом текста явно слишком мно-
го). другие же элементы звуковой 
фильмы отсутствуют. Сценарий По-
година обещает фильму необычайно 
увлекательную. 

Конечно, в каждом ил сценариев 
есть свои недостатки. В этом обзоре 
они оставлены в стороне. Хотелось 
бы обратить внимание лишь на один 
момент. Стремясь улучшать литера-
турные качества сценариев, авторы 
в работе над языком иногда допуска-
ют излишнюю «литературщину», 
изыск, который идет во вред языку. 
Когда К. Виноградская пишет: «Он. 
если можно так сказать, орет топо-

том на полном восторге» (стр. 7 4 ) ,— 
это хорошо, здесь игра противопо-
ложностями дает сильный и верный 
эффект, но такая ее фраза, как «с 
какой тревогой блестят губы}» (стр. 
57), неудачна. Еще более неудачное 
место находим у С. Ермолинского: 
«Развалилась на стуле... физиономия 
солдата» (стр. 98). Вот на этот но-
вый в кино мокент литературного 
стиля сценаристам надо обратить 
внимание. 

Правда, авторы вступительных ста-
тей указывают, что сценарии нуж-
даются в доработке, но это значит, 
что надо было сперва окончательно 
отделать сценарии, а затем уже пе-
чатать их. 

М. Шнейдер в обшей и вводной 
статье, серьезной и основательной, 
но, пожалуй, чрезмерно усложненной, 
рассматривая различные виды сце-
нариев. широко ставит вопрос и вы-
сказывает ряд пенных мыслей, одна-
ко с некоторыми моментами хочется 
спорить. Так, напрасно ослабляется 
связь кино с литературой. Утвержде-
ние. что «в кино, новой форме ис-
кусства. искусство из плуга стало 
комбай-ном». страдает кинематогра-
фическим «патриотизмом

1

», — это 
«перегиб». Пробелы статьи: говоря 
о смежных с кино искусствах, М. 
Шнейдер упускает самое близкое — 
театр, а именно сравнение кино с 
театром могло бы быть очень плодо-
творным для обсуждения проблем ки-
нодраматургии; жаль также, что не 
привлечен опыт зарубежных сцепа-
ристов. В статьях А. Мапквна. Н. От-
тена и й. Аксенова дан деловой рал-
бор сценариев; в статье И. Аксенова 
интереспа попытка дать апализ раз-
работки тем сценария со стороны му-
зыкально-ритмического построения. 

Сборник «Драматургия кино» го-
ворит о радостном росте нашей кине-
матографии. точнее — кинодрама-
тургии, продолжающемся теперь пос-
ле временной заминки. Опыт изда-
ния сценариев следует продолжать. 
В частности надо издать уже частич-
но опубликованные в периодической 
печати сценарии № Плети, Вс. Виш-
невского, А. Довженко. Ф. Эрмлера. 
Вокруг конкретных произведений ки-
нодраматургии необходимо развернуть 
широкую творческую дискуссию. Со-
юз советской литературы и советской 
кинематографии может и должен дать 
очень много ценного и той и другой. 

А. ФЕВРАЛЬСКИЙ 

амнистировали, перестав считать его 
инструментом для «жоржиков», до-
вольно давно. Ныне его дарят удар-
никам и доводят до колхозного ста-
на. Разговоры о патефоне как орудии 
культуры ведутся лет пять, — Маг-
нитострой был создан в меньший 
срок. II все это время ни патефон, ни 
пластинки купить почти невозможно. 
А если уже подвезет такое немысли-
мое счастье, то окажется, что пру-
жина ломается на второй день, звук 
напоминает рев растревоженного буй-
вола и вообще счастье — мнимое... 

Патефон сделался проклятым во-
просом. 

Раньше были проклятые вопросы 
о смысле жизни и, например, стоит 
ли бороться или, может быть, лучше 
предаться самосозерцанию. Потом эти 
вопросы, вместе с экстернами и идей-
ными акушерками, каковых они пре-
имущественно волновали, сошли с по-
вестки дня. Но появились новые. 
Большие вопросы разрешены или 
разрешаются в нашей стране, ^алень-
кие же, за которыми во-время не до-
смотрели, доставляют иной раз насе-
лению не малые неприятности. На-
счет того, например, что в кафе дол-
жен быть и чай, а не только сквер-
ное рублевое кофе. Или что небога-
тый потребитель имеет право по-
бриться без роскоши, не рискуя пре-
вратить мастера в тигра, жаждуще-
го крови. Или что патефоны надо не 
только славословить, а и производить. 
Каждый из этих вопросов имеет 
свою длинную, мучительную историю. 
И общественность кого-то долго уго-
варивала. И авторитетные товарищи 
высказывались в том смысле, что 
пора прекратить безобразие. Не мол-
чала и пресса. Писали братья Туры, 
писали братья Ильф и Петров, и сам 
папа Кольцов разоблачил и изничто-
жил конкретного носителя. А сдвигов, 
конкретных, так сказать, сдвигов не 
наблюдалось. 

О патефоне говорилось на XVII 
с'езде партии. Правительство отпу-
стило средства на завод патефонов в 
Коломне. Патефонами находит время 
заниматься нарком тяжелой промы-
шленности, у которого есть дела и 
поважнее. Но те, кто производит па-
тефоны, работают безобразно плохо. 
Когда же они вздумали побеседовать 
с потребителем, какая нехорошая, не 
откровенная получилась беседа. 

Можно было сказать честно и 
прямо: 

— Да, товарищи, план мы из ме-
сяца в месяц не выполняем и каче-
ство даем отвратительное. Но вот го-
товим к выпуску представленные 
здесь улучшенные модели, к тому же 
скоро начнет работать Коломенский 
завод и положение резко изменится. 

Но было сказано не так. Более 
того, когда раздался голос из зала: 
«Вы бы из магазина патефон при-
несли, чем такие чудеса демонстри-
ровать», то председатель ответил уве-
ренно: «Из магазина и принесли. Мо-
жете сами сходить и купить такой». 

Не только такой, никакого ку-
пить, дорогой товарищ председатель, 
невозможно. Что касается пластинок, 
то их тоже нет, потому что выпу-
скается сплошной брак. Сами виде-
ли, как замахали руками музыкаль-
ные эксперты, когда испытывать па-
тефоны начали на советских пластин-
ках. «По таким пластинкам судить о 
патефоне невозможно», — сказали 
эксперты. Пришлось поставить «Дон-
ну Клару» с собачкой на этикетке. 

Между тем на просмотре демон-
стрировался тут же записанный го-
лос певпа, который звучал совершен-
но, как живой. Оказалось, что каби-
нет записи работает блестяще. Звук 
уродуется, значит, в массовом произ-
водстве. Трудно освоить? Нелегко. Но 
ведь у советской пластинки за пле-
чами не один день. За это время вы-
полнена пятилетка, создана авиаци-
онная промышленность, завоевана 
стратосфера... 

Ох, осточертел нам этот разговор! 
Довольно слов, дайте хорошие пла-
стинки и патефоны! 

А. КАМЕННОГОРСКИЙ. 

историческии СБОРНИК 
иод ред. акад. В. П. Волгина и др., 
т. I. 1034 г., 866 стр. Ц. в пер. 8 р. 50 к. 

Том. II выходит в августе 1934 г.— 
ориент. Ц. 7 р. 

Изд. Акад. Наук СССР. 
Высыл. пал. плат. Заказы направ-

лять: Ленинград, 1М, «МЕЖДУНА-
РОДНАЯ КНИГА». 
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БИБЛИОТЕКИ 
ПОСЛЕ С ЕЗДА 

Центральной библиотекой иност-
ранной литературы проделала в свя-
зи оо с'ездом писателей большая ра-
бота. В период подготовки к с'езду 
проведено на крупнейших предприя-
тиях Москвы 26 вечеров, имевших 
целью пропагандирова.ние советской 
литераторы среди иностранных ра-
бочих. В вечерах участвовали совет-
ские писатели и иностранные писате-
ли, приехавшие на с'езд. Для чита-
телей библиотеки проведено 18 до-
кладов о современной литературе 
Запада. Библиотекой подготовлен и 
сдан в печать библиографический об-
зор советской художественной лите-
ратуры, переведенной на иностран-
ные языки, по 13 страшам. Подгото-
влены библиографические списки 
всех иностранных писателей, пригла-
шенных на с'езд. 

Предполагается широко развернуть 
популяризацию итогов с'езда. | На 
всех предприятиях, где были про-
ведены предс'ездовекие вечера, бу-
дут проведены мероприятия, посвя-
щенные его итогам. Первый из вече-
ров был проведен 14 сентября на 
Элеотрокомбинате. 

Библиотека им. Лермонтова собра-
ла к с'езду писателей значительное 
количество отзывов читателей о кни-
гах. В частности, специальный аль-
бом большого об'ема составили от-
зывы о «Поднятой целине» Шолохо-
ва Было проведено собрание чита-
телей, на котором выработан наказ 
с'езду. В процессе этой работы ско-
лочен крепкий читательски

1

# актив, 
из которого предполагается органи-
зовать теперь литературно-критичес-
кий кружок, регулярно следящий за 
новинками и дающий о них овои 
отзывы. 

Библиотекой им. Достоевского ор-
ганизована выставка, посвященная 
итогам

 ;
е'езда писателей. Ряд щитов 

освещает творчество отдельных пи-
сателей: Ал. Толстого. Шолохова, 
Оренбурга, Бруно Ясенского, Безы-
менокого, Пастернака, Сельвинского 
и др. Альбом, посвященный с'езду 
писателей, создан спеоиально для 
читателей-детей. 

Детской библиотекой им. Чехова 
разработай план популяризации 
итогов с'езда писателей. Со школь-
никами 3—4 классов будет прорабо-
тан доклад Маршака, со школьника-
ми старших классов — выдержки из 
доклада А. М. Горького. Подготовле-
ны рекомендательные списки, пла-
каты и т. д. 

Московская центральная областная 
библиотека подготовила в связи со 
с'ездом писателей рекомендательные 
списки по разделам: дискуссия о 
языке, дискуссия о драматургии и 
др. Организованы выставки," посвя-
щенные отражению основные процес-
сов социалистического строительства 
в художественой литературе: индуст-
риализация страны в художествен-
ной литературе, коллективизация в 
художественной литературе и т. д. 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
И З Д А Н И Е 

ПЬЕС А.П.ЧЕХОВА 
ЛЕНИНГРАД, 14. (РОСТА). Инсти-

тут русской литературы Академии 
наук СССР в связи с исполняющим-
ся в январе 1935 г. 75-летием со дня 
рождения А. П. Чехова выпускает 
академическое издание чеховских 
пьес. 

Организуется большая выставка, 
посвященная творчеству знаменитого 
писателя. Кроме того Институт гото-
вит ряд специальных научных работ 
для подготовляемого к печати сбор-
ника «Чехов и Горький». 

ДРЕВНЕЙ ГОРОД ДИИ 
На-днях в Москву вер>нуласъ экс-

педиция Музея изящных искусств и 
Академии материальной культуры, 
производившая в десяти километрах 
от Керчи раскопки греческого города 
Дии. 

Раскопки римского некрополя и 
городища дали богатейший материал 
о культуре и быте этого малоиссле-
дованного города. При раскопках го-
родища обнаружены промысловые 
сооружения (рыбозасолочные ванны 
и т. п.). большие нифусы (сосуды для 
хранения зерна), остатки крепостной 
стены. Результаты раскопок дают ос-
нование предполд|ать, что город Дии 
имел развитую промышленность. Эта 
данные подкрепляются находками в 
некрополе. В пяти обследованных 
склепах найдены вместе с привозной 
греческой посудой глиняные сосуды 
и бронзовые украшения туземного 
происхождения. Могилы, относящиеся 
к I и III вв. и. э., хорошо сохрани-
лись. Пол склепов усыпан раковина-
ми. Деревянные гробы онаружи ук-
рашены гипсовыми прилепами, а 
внутри расписаны краской. В неко-
торых гробах найдены бронзовые 
римские монеты I и II вв. 

НОВОЕ В РАБОТЕ 
Л И Т М У З Е Е В 

Всесоюзный писательский с'езд 
дал мощный толчок работе литера-
турно-художественных музеев. Б Тют-
чевском, Тургеневском и др. музеях 
организованы кружки, где начинаю-
щие авторы изучают творчество круп-
нейших писателей русской литерату-
ры. 

Орловский литмузей Тургенева 
(б Тургеневский дом) и саратовский 
музей Н. Г. Чернышевского заново 
проэкспонировали свой материал. 

Чеховский музей в Таганроге по 
специальному указанию секретаря 
горкома ВКП(б) т. Вартаньяна раз-
вертывает специальную экспозицию 
о жизни и творчестве Антона Павло-
вича, а также значительно расширя-
ет работу с писательским молодня-
ком. Музеем подготовляется к печа-
ти ряд трудов о пребывании Чехова 
в Таганроге. 

ПОПРАВКИ 

В № 1-23 «Литературной газеты» в 
статье «Метод и стиль», в последней 
колонке второй строки второго абза• 
ца напечатано: «Стиль есть ртего-
рия формы» Надо: «Стиль есть кате-
гория не только содержания, но и 
формы». 

В том же номере в статье «Дере-
ник Демирчян», вторая колонка, вто-
рой абзап сверху, в третьей строке: 
«Срывы националистического харак-
тера», надо: «рационалистического». 

В карикатуре худ. Евгана среди 
несвоевременно выходящих журналов 
ошибочно указан «Новый мир». 
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