
Цена 20 коп. % 
V \ I 

н й й Н И Ш ) С « 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ? 

атурная газета 
№ 14 (505) ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР Воскресенье, 10 марта 1935 г. 

ИТОГИ ПЛЕНУМА 
ПРАВЛЕНИЯ ССП 

2-й пленум правления ОСП прошел 
активно и плодотворно. В центре вни-
мания пленума стояли вопроси кри-
тики, вопросы о повышении ее ка-
чества и усилении классовой бяи-
тельности. О критике высказывались 
и писатели, и сами критики, и чита-
тели,— правда, последние были пред-
ставлены на пленуме недостаточно и 
неорганизованно. 

Обсуждение носило серьезный, яе-
лювой характер, обеспечив тем самым 
оринпипиальпость постановки и раз-
решения основных задач критики. 
Единодушно отмечалось, что для пре-
одоления отставания критики, для 
превращения ее в передовой отряд 
советской литературы, у пас имеются 
сейчас все условия: ликвидирована 
рапповская замкнутость критики, со-
крушительный'удар нанесен группов-
щине, критика наша в целом вырос-
ла и идейно окрепла. У критики еще, 
правда, многЪ недостатков и слабо-
стей, но все они, даже вместе взя-
тые, не дают основания для песси-
мизма и огульного охаивания нашей 
Критики. Подлинно большевистская 
самокритика,—• т. е. беспощадное и 
нелицеприятное вскрываане недостат-
ков критики, одновременно с кон-
кретным указанием как их испра-
вить, как поднять нашу критику на 
•уровень задач, перед ней стоящих,— 
»от что нужно нам сейчас«и что со-
ставило осиовпое содержание докладов 
• прений о критике на пленуме. 

Большим пробелом в докладах о 
критике являлось отсутствие в них 
анализа национальных литератур и 
состояния их критики. К сожалению, 
я сами делегаты нацреспублик в 
очень малой степени восполнили этот 
пробел. Это показывает, что огромное 
культурное богатство национальных 
литератур Советского союза нами еще 
•е освоено. 

Но критики наши не только не ов-
ладели еще литературами нацресяуб-
лик, они далеко не в полной мере 
эпают и русскую советскую литера-
туру, ведущую среди литератур наро-
дов СССР. Неоднократно и справед-
ливо отмечалось отсутствие синтети-
ческих критических обзоров произве-
дений советской литературы по «те-
матике, по типам и характерам, по 
жанрам. Многие писатели, особенно 
яз молодых, незаслуженно игнори-
руются, на множество книг, нередко 
очень неплохих, имеются лишь ниче-
го не говорящие рецензии. В заклю-
чительной речи на пленуме А. М. 
Горький справедливо сделал упрек в 
этом нашей критике: «...и критики 
и литераторы обнаружили все-таки 
недостаточное знакомство с современ-
ной литературой, не назвали целого 
ряда книг, которые заслуживают вни-
мания критики — должны заслужи-
вать,— которые пропгли незаметно^. 
В резолюциях пленума этот факт так-
же отмечет. 

Наши литературные журналы и 
Литературные галеты должны после 
пленума тщательней вести работу по 
раэбору и отбору выходящих и уже 
вышедших книг. Жалобы некоторых 
критиков на то, что не о чем писать, 
что за последнее время нет больших 
и интересных книг, свидетельствуют 
лишь о двойном убожестве самих этих 
критиков. Двойном, ибо, во-первых, 
новых книг выходит у нас немало, 
и хотя качество их неоднородно, все 
же материал для критики они пред-
ставляют богатый. А, во-вторых, — 
вритик должен работать не от случая 
к случаю, не от одной замечательной 
книги до другой, еще более замеча-
тельной. Критик должен чутко прис-
лушиваться и зорко паблюдать за 
всеми процессами, происходящими в 
нашей литературе, процессами, кото-
рые далеко не всегда явны. Эти 
скрытые, подпольные процессы надо 
особенно уме.то обнаруживать и, ес-
ли они враждебны делу социализма, 
их необходимо разоблачать со всей 
беспощадностью. Но бывает и так, 
что в этих скрытых, едва намечаю-
щихся процессах заключено начало 
той третьей действительности, о ко-
торой говорил А. М. Горький дейст-
вительности будущего. «Мы должны 
эту третью действительность как-то 
сейчас включить в наш обиход, дол-

жны изображать ее. Без нее мы не 
поймем, что такое меюд социалисти-
ческого реализма». (М. Горький). 

Культуру труда, как созидательно-
го творчества человека, вот что нам, 
литераторам, надо усвоить в первую 
очередь. Под этим углом зрения не-
обходимо рассматривать и развитие 
нашей литературы и критики, если 
мы хотим раз и навсегда покончить с 
отставанием литературы. Быть куль-
турным для нас не только значит 
быть хорошо начитанным в различ-
ных областях знания. 

Быть культурны* — это значит 
для нас прежде всего понимать и чув-
ствовать, как создавались и созда-
ются культурные ценности,— а это 
возможно лишь тогда, когда человек 
сам является непосредственным сози-
дателем культуры. Абстрактная книж-
ность свойственна лишь эвсолоата-
торским классам, нам она совсем не 
к лицу. «Отношение к истории куль-
туры у нас таково же, как и 
у людей, которые веками привыкали 
жить чужим трудом и органически 
не понимают всепобеждающей си-
лы, силы труда. Творческие, органи-
зующие качества и свойства человека 
организованы трудом. Вот это недо-
статочно усваивается и понимается. 
А в нашей стране, казалось бы, это 
должно быть понято особенно, потому 
что то, что делается человеческим 
трудом в нашей стране сейчас,— это 
же совершенно фантастично, сказоч-
но». 

Эти сказочные деяния героев на-
шей действительности должны напол-
нить наши сердца пафосом больше-
вистского труда и борьбы за изжива-
ние отставания нашей литературы и 
в частности критики, за соедаипе 
полноценных произведений, правдиво 
и просто рассказывающих о подвигах 
героев социалистического труда. Толь-
ко в наших условиях расцветает лич-
ность и проявляется каждая индиви-
дуальность, способная обогатить со-
держание нашей культуры. Вот по-
чему у нас не может быть места для 
уныния и пессимизма, для огульного 
отрицания и опорочивания той или 
иной стороны нашей работы. Нужно 
только научиться работать по-ново-
му, не на вишевсжах наделах своего 
рабочего кабинета! 

Кроме докладов о критике пленум 
заслушал также доклады «Истории 
заводов» и «Истории гражданской 
войны». Работа этих редакций, на-
чатая но инициативе А. М. Горького, 
развернулась в большое движение и 
црочно вошла и в пашу литератур-
ную н в общекультурную жизнь. 
«Историей заводов» уже издан ряд 
книг, «Историей гражданской вой-
ны» подготовлен к печати первый 
капитальный том. Собрано громадное 
количество материалов из истории 
рабочего движения и истории граж-
данской войны. Особенно замечатель-
ная работа проделана в этом отноше-
нии секретариатом «ИГВ», архивы и 
справочная библиотека которого пред-
ставляют собой богатейшее собрание 
документов революции. Тысячи уча-
стников революционных боев привле-
чены в качестве авторов истории сво-
ей борьбы. 

Как показали доклады на пленуме 
и их обсуждение, писатели еще дале-
ко не достаточно включились в эту 
работу, а между тем, судя по опыту, 
она может дать им очень много. 

Научные методы работы, плано-
вость. широко применяемые «ИФЗ» 
и «ИГВ», могут способствовать лик-
видации ремесленного верхоглядства 
и кустарничества, имеющих еще ши-
рокое хождение среди литераторов, 
способствовать расширению писатель-
ского «надела». 

Они должны явиться также ини-
циаторами новой громадной работы, 
предложенной А. М. Горьким,— «Ис-
тории деревни», которая, согласно 
решению пленума, должна стать делом 
всего Союза советских писателей. 

Пленум провел большую работу. 
Нужно ее умело подытожить, реали-
зуя все ценное, что дал пленум. Путь 
большой плодотворной работы впере-
ди. С честью пройти его — такова за-
дача! 

Тов. Сталину 
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ.' 

После нашего Всесоюзного с'езда, мы, советские писатели, впервые встречаемся в Москве. 
В эти дни работы нашего пленума наши мысли и чувства, как всегда, связаны с вашим именем, именем 

вождя партии, вождя страны, вождя трудящихся всего мира. Великий стратег и тактик пролетарской револю-
ции, вы руководили пролетариатом в большевистском подпольи и в победоносных боях гражданской войны 
как лучший соратник ЛЕНИНА. 

При!^» знамя диктатуры пролетариата из его рук, вы привели страну к окончательным победам. Эпоха 
ЛЕНИНА и СТАЛИНА должна быть ярко отражена в нашей литературе. Советские писатели ставят себе высо-
кую задачу: поназать в художественных образах, как воплощается ваша воля, ваша мысль, ваши чувства в 
истории этой эпохи и претворяется в человеке сегодня, в строителе социалистического мира. 

В «Истории фабрик и заводов» и в «Истории гражданской войны» должны быть запечатлены незабывае-
мые образы героев пролетарской революции. 

Только при вашем руководстве социалистическая родина могла вырастить миллионы новых людей, полных 
стремления бороться за дело социализма. И вместе с этими новыми людьми мы, обновленные, как вся наша 
страна, дадим беспощадный отпор всяким покушениям врагов социализма. 

ПЛЕНУМ СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР. 

Тов. Ворошилову 
ЛОРОГОЙ НЛИМЕНТИИ ЕФРЕМОВИЧ.< 

Ваше имя — имя луганского слесаря и железного наркома Клима Ворошилова — стало легендой, как ле-
гендарной давно уже стала в сознании трудящихся масс героическая эпопея Рабоче-крестьянской Красной 
армии. 

Нет большей чести для советского писателя, чем видеть вас в числе своих великих друзей, нет большей 
I ордости для советского писателя, чем изобразить в художественной форме величие вооруженного трудового 
парода и мобилизовать его волю к грядущим победам. 

Мы обсудили па нашем пленуме вопросы обороны и, откровенно говоря, почувствовали огромный свой долг 
перед страной, перед Красной армией. 

Тысячи не облеченных еще в художественную плоть Чапаевых ждут кисти советского художника слова. 
Мы обязуемся показать их нашей стране, _пролетари ату всего мира, дать художественные портреты сегод-

няшних командиров военных округов, дивизий, полков, бывших боевых командиров многочисленных фронтов 
гражданской войны. Мы обязуемся дать произведения, достойные героической борьбы нашей страны за советы. 

Волей к сокрушительному удару, к полному разгро ну врага на его территории мы насытим каждую строку 
наших страниц. 

Сгущаются грозовые тучи на горизонте. 
За пограничными столбами нашей социалистической родины пахнет порохом и кровью. 
Спокойно и уверенно стоит наша страна социализма, крепя всеми силами л средствами свою оборону. 
Несется в ответ на вражеское бряцание оружия клич миллионов: 
Да здравствует коммунистическая партия и ее вождь Сталин! 
К борьбе и победа* — готовы! 
Привет железному наркому! 
Готовые по первому вашему зову отдать все и, если нужно, жизнь в защиту нашей социалистической ро-

дины, советские писатели вторят своей стране: 
Да здравствует коммунистическая партия и наш любимый Сталин! 
Привет железному наркому! 
К борьбе и победам готовы! 2-Й ПЛЕНУМ ССП СССР 
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РАДОСТЬ НАША И ГОРДОСТЬ 
Выступление тов. Коревановой 

— Товарищи, я, 
начинающий писа-
тель, жду от кри-
тики его слова 
так, как соловей 
ждет теплого лета. 
Бывают такие ми-
нуты во время ра-
боты над книгой, 
когда готов отдать 
все, лишь бы кто-
нибудь помог, лишь 
бы кто-нибудь по-
советовал, лишь 
бы с кем- нибудь 
можно было пого-
ворить. 

Я бы попросила 
критических работ-
ников вдумчиво 
разбираться в на-
ших книгах и по-
могать нам, начи-
нающим писателям. 

Скажу о себе 
прямо, что у меня 
опыт жизни боль-
шой. материала 
иного в голове, но 
мне нужна помощь. 

оргкомитет, и там 
меня уговорили 
писать. 

Моя жизнь на-
чалась когда-то, в 
старое время, в 
XIX веке, в капи-
талистическом ми-
ое. а коней мой до-
ходит в социали-
стическом Совет-
ском союзе. Мой 
возраст гоказыва-
ет мне, что подхо-
дит время умирать, 
а я еше не жила, 
а только что роди-
лась на свет и хо-
чу жить. Я жить 
хочу, а время так 
летит неимоверно 
быстро и двигает 
меня к концу. Я 
гак бы остановила 
ее — постой ты, 
жизнь, не крутись, 
ты теперь стала 
так красива, за-
манчива, дай по-

смотреть на тебя. Я боролась за те-
Здесь говорилось о необходимости в я с юных л е т > х о т я неумело, непра-

создания книг по истории фабрик и в и л ь н 0 , но все же боролась и ждала: 
заводов. Я целином согласна, что это в о т я поживу, вот я буду свободна, 
необходимо. Я очень довольна, что д дожила и увидела светлую радост-
моя книга идет через редакцию «Ис- н у н ) Ж И З Н ь , — только бы жить и 
тории заводов», только очень жа- Ж И Т Ь 1 а возраст мой мне противоре-
лею, что многое из нее утеряно з ч и т _ 
редакции, которая печатала отрывки и вот я оглядываюсь назад. Как 
из моей книги. Потерялись мои за- ж е протекла моя длительная жизнь, 
метки о работе моей на текстильных м о е детство, моя юность? В памяти 
фабриках. так ярко выплывают те ужасные 

Как я создавала книгу? Я начала картины прошлого. от которых ^ те-
ее создавать очень давно. Еще 

А. Г. Нореванова. 

1894 г. я начала писать дневник, в 
который записывала все происходя-
щие события, события своей жизни. 
Куплю тетрадь, заполню ее, потом 

перь сердце содрогается. Я задаю 
себе вопрос: как же это я жила и 
как осталась жива? 

Эта старая жизнь нас всех дави-
ла, высасывала нашу кровь, я бы-

Урал Тзнсыбаев. «Раскрепощение женщины». 

СОВЕТСНАЯ ЖЕНЩИНА 
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снова покупаю тетрадь, снова запол- вала голодна, нага, боса и без крова, 
няю; таким образом накопилось по- Я изучила всю жизнь низов, я испы-
рядочно тетрадей. Один раз я сижу, тала ее во всем.̂  Жизнь протащила 
пишу, увлеклась и не заметила, как меня сквозь строй,в какие только 
зашел поп в комнату, стал надо мной ущелья она меня ни толкала. Она на-
и смотрит, как я пишу и что я пи- учила презирать прошлое, любить и 
шу. Потом я оглянулась. Вижу, сто- ценить настоящее время. В нашей 
иг человек. Я испугалась, вскочила, прошлой жизни мы жили только пе-
Он взял эту тетрадь, посмотрел и го- снпми и смехом. Я плакала и смея-
ворит: я возьму, прочитаю и отпеча- лась' На работе—плачу и пою. Горе-
таю, а ты через недельку приходи за горькое придет—мы плачем и смеем-
ней. Вы знаете, как мы тогда боя- ся, голодом сидим—поем и смеемся, 
лись попов, — власть была их. Мне нагрезим чего — плачем и смеемся, 
жалко моей тетради, уж очень там При появлении какого-нибудь ту-
много было написано, и боялась я, за или полиции мы шарахались в 
что скажет поп, ногда прочтет. Он сторону, проклинали их и смеялись 
унес эту тетрадь. Через неделю я над ними и стремились чем-нибудь 
прихожу за ней — не прочитал, мелким ущипнуть их. 
прихожу через две недели — не про- А теперь 8 социалистическом Со-
читал. Ходила я ходила, наконец, ветском союзе я, 70-летняя старуха, 
прихожу еще раз, и попадья мне вот сижу в кругу молодых товари-
заявляет: кухарка собирала разные щей, всеми уважаемая, веселая и спо-
бумажки и все вместе с тетрадью койная, и передо мной на столе 
сожгла в печке. Я очень пожалела, чего душа моя желает. Мой круг— 
много интересного было там написа- молодые, здоровые, смелые гоеари-
но, и начала писать опять. Накопила щи, представители советской литера-
опять много тетрадей. В 1902 г. мой туры, ударницы сомкнулись вокруг 
муж умер, я пошла работать на меня тесным кругом и с теплым вни-
фабрику. Оставила свои вещички — манием ко мне. И несмотря на мой 
сундучишко и эти тетради—дома, а у возраст, советская власть дала_ мне 
меня родной матери не было, у меня возможность быть писательницей, я 
была мачеха, которая терпеть не возвышена ею, являюсь членом Сою-
могла меня за то, что я пишу и чи- за советских писателей и придвинута 
таю. Часта в детстве била меня за к высокой власти — я член ревнзи-
это. Так вот она нашла эти тетради онной комиссии Союза писателей, 
и сожгла их в печке. Вот какие не- Вот какая разница двух миров. 

ТОП. МОЛОТОВУ 
Дорогой Вячеслав Михайлович.' 

Яы, представители литератур всех народов нашей великой социалисти-
ческой родины, собравшись на 2-й пленум правления Союза советских пи-
сателей СССР, шлем вам горячий, искренний привет. В вашем лице мы 
приветствуем главу советского правительства, неутомимого борца за дело 
•оммунизма, боевого соратника великого, гениального Сталина. 

Мы повседневно ощущаем ваши заботы о неуклонном развитии социали-
стического искусства Страны советов. Мы не раз обращались к вам по воп-
росам дальнейшего под'ема литературного движения и всегда встречали 
дружеское внимание, мудрый совет и всестороннюю поддержку. Такой 
подход неизменно вызывал горячие отклики в рядах советских писателей 
м способствовал нашей борьбе за высокое качество советской литературы. 

В своем докладе на 7-м с'езде советов вы дали высокую оценку нашему 
писательскому с'езду. 

Мы участники пленума, обсуждая первые итоги выполнения решении 
с'езда, обещаем вам и в вашем лице советскому правительству и всем тру-
дящимся СССР, что под знаменами славной большевистской партии и под 
руководством нашего вождя, учителя и друга, родного Сталина, мы пи-
сатели великой страны, отдадим все силы, энергию и знания на борьбу 
аа бесклассовое социалистическое общество, могучую литературу, достой-
ную великих побед социализм». 

Да здравствует советское правительство и его испытанный руководитель, 
тов. Молотов! 

Да здравствует наша родная пекинская партия! 
Да здравствует великий зодчий социализма, гигант большевистской мыс-
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Одни критик поставил перед со-
бой задачу: ко дню 8 марта собрать 
типические образы советской женщи-
ны, созданные нашей литературой. 

Он рьяно взялся за дело, вызывая 
в памяти одну аа другой фигуры ге-
роинь наших романов я повестей. Но 
«типичность» ускользала, ускользали, 
расплывались и самые фигуры. 

Среди образов женщин эпохи во-
енного коммунизма память задержи-
вается на Вирннее, на гладковской 
Даше. Но эти образы почти одиноки, 
они яе окружены другими. Шахтер-
ка яз «Разгрома»? Лавреневокяе 
фронтовые женщины? Нет, нельзя го-
ворить о типе женщины этого пери-
ода, он не создан, его трудно вос-
создать! 

Критик вспомнил о Наталия Тар-
повой, но и ее он печально отвел. 
Он решил держаться ближе к совре-
менности. Всплыла из тумана «Пер-
вая девушка» Богданова — порван-
ная, истерзанная. Вспомнилась гле-
бовская Ивта и рядом с ней всгада 
Елена, секретарь парткома нз «Лич-
ной жизни» Солсвы-ва. Обе претен-
циоуные, надуманные, отнюдь нэ по-
казывающие женщину — партийку, 
хозяйственника. 

Память остановилась на девушке-
подростке нз «Скутаревского» Леоно-
ва, на комсомолке Полозовой («Чело-
век меняет кожу»). Здесь поразила 
второстепенность, «подсОбность» этих 
персонажей, их служебная роль, под-
черкивающая основные мужские фи-
гуры. 

Критик прочитал внимательно вы-
шедшее в 193* г. «Одеяло из лос-
кутьев» Копыловой, «Рассказ о по-
знания» Караяаевой. Но... эти кпяги 
посвящены дореволюционной эпохе, 
женщинам, не могущим претендовать 
на звание новой, советской женщины. 

Попутно критику вспомнилось, что 
наши театры в поисках ролей, на ко-
торых можно было бы актрисам раз-
вернуть свои силы, обращаются к 
Шекспиру, Бальзаку, даже Дюма. 
Нет, нельзя писать обзора типически х 
образов советской женщины в нашей 
литературе! 

Надо открыто признать, что совет-
ок«я литература остается покамест в 
неоплатном долгу перед советской 
женщиной. Монументального женско-
го образа, яотормй запомнился бы, 
яикфый сделался бы «аряцатлдыгми 

для миллионов работниц и колхоз-
ниц, — еще не создано. 

Вспомянаются дореволюционные 
гимназические сочинения на тему 
«Татьяна Ларина — ядеал русской 
женщины». В этом была своя логика. 
Господствующие классы пользова-
лись любым способом для идеализа-
ция дворянско-самодержавного строя. 
Фигуры Татьяны и «капитанской 
дочки», тургеневских девушек и тол-
стовских героинь служили для этого 
вполне добротным материалом. Эти 
героиня с их жизненной полнокров-
ностью, неизгладимым обаянием меч-
таний я страстей — пусть ограни-
ченно помещичьих или буржуазных, 
но поднятых мастерством писателя 
на огромную художественную высо-
ту — становились я в самом деле 
«идеалом» многих юношей и девушек 
старой России. 

Мировая литература постоянно воз-
вращалась к теме о женщияе, как к 
великой «вечной теме». Каждая эпо-
ха подымала на пьедестал образы 
своих героинь, — то властных и кро-
вожадных, то нежных и покорных, 
мыслящих и страдающих. Федра, Ан-
титона и Лизнстрата, Беатриче и Ла-
ура, Офелия, леди Макбет и Дездемо-
на, женщины Бальзака, фтоберов-
ская Бовари, Соня Мармеладова я 
Настасья Филипповна Достоевского и 
многие другие, — разве это не под-
линные памятники различных времен 
и эпох? Разве в каждой яз них как 
в зеркале не отразились мысли, 
нравы, общественная и индивидуаль-
ная психология этих эпох? При этом 
поражает сила возвышения, идеали-
зация женского образа, достигнутая 
великими писателями прошлого. 

В великих революционных боях, в 
социалистическом строительстве сот-
ни тысяч и миллионы трудящихся 
женщин сбрасывают оковы прошлого, 
получают доступ к квалифицирован-
ному труду, к вершинам культуры я 
знания. Миллионы женшип познают 
радость здорового, охраняемого госу-
дарством, материнства, которое пере-
стало быть помехой общественной ак-
тивности. Десятки и сотня тысяч ра-
ботниц я колхозниц выступают на 
государственной, хозяйственной и пар-
тийной работе, показывая изумитель-
ные примеры быстрой ориентировки, 
работоспособности, самоотверженно-
сти. Труд комсомолок на индустри-
альных повостройкАх, нрж создали^ 

метро и т . д. — останется в предани-
ях в реконструктивном периоде. Ляда 
нашей колхозницы ярко предстало 
перед страной на трибуне П всесоюз-
ного с'езда колхозниц-ударниц. 

Но я этим не ограничивается наше 
представление о современной трудя-
щейся женщияе. В нашем сознании 
живут героические образы работниц 
Гамбурга и Вены, Барселоны и Асту-
рии — образы, достойные женщин 
Парижской коммуны. 

Такое об'ем материала, с ко-
торым приходятся иметь дело пи-
сателю, когда он задумывается над 
образом женщины революция. Быть 
может, еще трудно кристаллизовать 
основные решающие черты советской 
женщииы. Не легко, быть может, ре-
шить проблему сюжета (если хотеть 
отойти от привычных штампов). Но 
для того, чтобы найти все это, надо 
искать: настойчиво, упорно, с увле-
чением. А у нас этого писатели не 
делают, молчаливо уговорившись по-
ка что не выводить женщину из 
«вторых ролей». 

Нет нужды перечислять темы, свя-
занные с образом советской женщи-
ны второй пятилетки. Писателям эти 
темы хорошо известны. Мешает, ска-
жем прямо, инерция, останавливает 
безусловная сложность задачи — не 
впасть в трафарет, в очерковую по-
верхностность. Это надо преодолеть. 

Всем памятны слова т. Сталина на 
XVII с'езде партия о роли трудя-
щейся женщины в кашу эпоху: 
«Женщины, — говорил он, — состав-
ляют половину населения вашей 
страны. Они составляют громадную 
армию труда я ови призваны воспи-
тывать наших детей, паше будущее 
поколение, нашу будущность... Вот 
почему мы должны приветствовать 
растущую общественную активность 
трудящихся женщин я их вытяже-
ние на руководящие посты, как не-
сомненный признак росзга нашей 
культурности». 

Эти слова нашего гениального вож-
дя должны быть восприняты совет-
ской литературой, как требование к 
советским писателям: показать рост 
значения трудящейся женщины в на-
шей стране. Советская женщина ждет 
от писателя больших произведем! 0 
себе, о радости жить и работать в 
наше неповторимое время. 

А. ЧЕРНЯВСКАЯ 

удачи были со мной. 

Потом, до 1916 г., я писать не 
стала, — раз у меня так неудачно 
дело пошло — не нужно писать, да 

потом и время не позволяло, мне при-
шлось ходить по работам. 

В 1916 г. Сработала в больнице. 
Это было очень интересное время. Я 
видела много больных солдат, много 
военнопленных, и я опять начала ве-

Один мир — капиталистический —-
заставляет ужасаться и поражаться, 
в каком бедствии находится рабочий 
класс. 

Наш социалистический Советский 
союз заставляет восхищаться и ра-
доваться нас, стариков и женщин, не 
говоря уже о трудоспособных. 

Социалистический строй, власть 
советов — радость наша и гордость. 

Да здравствуют власть советов, 

сти дневник. Вот из этого у меня и коммунистическая партия и наш род-
получилась книга. ной Сталин. (БУРНЫЕ АПЛОДИС-

В 1932 г. случайно я попала в МЕНТЫ). 

ТОВ. КАГАНОВИЧУ 
Дорогой Лазарь Моисеевич 

С чувством безграничного восхищения, гордости, счастья мы, советские 
писатели народов СССР, осмотрели Московский метрополитен. Строители 
метро не только дапи пролетарской столице превосходную транспортную 
магистраль, сломав трудности и упорство подземной стихии, блестяще раз-
решив технические задачи. 

Строители метро создали яркое, волнующее художественное произведение 
социалистической стройки, воплотившее неиссякаемую инициативу вели-
кого зодчего социализма, тов. СТАЛИНА, творческую мощь большевист-
ского коллектива. 

— Горячую любовь и беззаветную преданность сынов Советской страны 
своей родине. 

— Мужество и смелость отважных новаторов, 
— Великий пафос созидания. 
Пройдут дни, и страна, где победил пролетариат, где руководит партия 

ЛЕНИНА—СТАЛИНА, а труд стал депом чести, делом славы, делом доб-
лести и геройства, — наша страна будет отмечать все новые и новые по-
беды социалистического строительства. И в этой созидательной деятельно-
сти метро и его герои будут жить как героический пример, воодушевля-
ющий и зовущий, как командная вьпдша, с которой стало виднее и отчет* 
ливее будущее. 

И ваше имя, имя ближайшего соратника великого СТАЛИНА, одного из 
руководителей партии, живой души многих дел и строек, — неразрывно 
связано с метро, созданным вод ваши* талантливым и блестящим руко-
водством. 

Лазарь Моисеевич! Партия и правительство послали вас, секретаря ЦК, 
на решающий участок в дальнейшем развитии народного хозяйства, и 
этим социалистическому транспорту дан железный нарком. 

Примите нашу непоиолебимую уверенность в том, что под вашим руио-
водством проблема транспорта будет решена в кратчайшие сроки. 

Примите наш пламенный привет и заверения от всего сердца в том, чт» 
советские писатели все свои помыслы и сипы отдадут делу социализма. 

Да здравствует великая партия ЛЕНИНА—СТАЛИНА! 
Да здравствует велииий СТАЛИН! 
Да здравствует его верный соратник Лазарь Моисеевич КАГАНОВИЧ. 

2-й ПЛЕНУМ ССП СССР , 
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В Т О Р О Й п л е н у м п р а в л е н и я С С П С С С Р 

М. ГОРЬКИМ РЕЧЬ НД З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О М 

ЗАЦкДАНИИ ПЛЕНУМА 7 МАР1А 
(Появление А. М. Горького деле-

гаты приветствуют стоя, продолжи-
тельной овацией). 

— Вели сосчитать все врен$, кото-
рое тратится на аплодисменты, то 
получкяся страшно много времени. 
(Смех). 

Я думаю, товарищи, вы не потре-
буете от меня детального и подроб-
ного изложения всего, что здесь было 
сказано, ибо это совершенно невоз-
можно. У меня было слишком мало 
времени для того, чтобы прочитать 
все эти очень обстоятельные речи, 
сделать из ннх определенные выводы 
р осветить сказанное на пленуме 
так, как оно того достойно. Я пере-
дам вкратце только впечатление, ко-
торое у меня получилось от чтения 
стенограмм. 

Впечатление таково, что, пожалуй, 
слишком преобладали вопросы про-
фессионального характера над вопро-
сами, так сказать, общего идеологи-
ческого, ооциально-политического зна-
чения. 

В вопросах профессионального ха-
рактера, там, например, где речь 
шла о тематике, недостаточно ярко 
выступала необходимость расшире-
ния и углубления тематики. 

Видите ли, в чем дело, товарищи. 
Вот у нас был и есть древний рус-
ский крестьянин, воспитанный века-
ми в совершенно определенной об-
становке, которая к 20-му столетию 
оставила его человеком 1в—17-го 
столетия. Этот крестьянин, тем не 
менее, в краткий срок, в 17 лет. 
сделал фантастический прыжок в 
20-е столетие, к социализму. Есте-
ственно, что кулак, «мироед», ростов-
щик. лавочник должен был оказать 
всякое сопротивление в каких-то осо-
бенно сильных формах, формах тра-
гических. Он и оказывал это сопро-
тивление именно так. 

У нас, в нашей литературе, это не 
проскользнуло. Не удалось нам ото-
бразить людей этой кулацкой пси-
хики в одном типе, в крупном об-
разе. Возьмите, например, их спо-
собы борьбы. Вы, конечно, знаете их, 
но, мне кажется, очень многое 
ускользнуло от вашего внимания. 

Когда, например, кулаки зарывали 
в землю хлеб, то некоторые из них 
заметили, что от этого обильно раз-
водятся мыши. Мышь — очень хо-
роший вредитель. Мышь стоит лю-
бой стране очень йното, а нашей 
стране — страшно много. Она истре-
бляет хлеба на большие десяти 
миллионов рублей. 

Аргументация врага сильнее наг 
шей, писателей. Мы не отметили это-
го в драмах и рассказах о должной 
силой. Мы аргументируем идеями, а 
они аргументируют делом. 

Машины, входя в обиход сельском 
хозяйства, пугают пттгп. Кулак это 
очень хорошо учел и говорит: «Черт 
с ними, с этими машинами, добра 
от них не будет. Птичек насекомо-
ядных распутали, насекомых разве-
дется больше, — все равно вред бу-
дет!» 

Даже я эту мелочь сумели учесть! 
Я все время вращаюсь в сфере 

профессиональной, как оно и следует. 
И вот я должен сказать, что эта 
тема — «кулак» — не дана. Не дан 
враг в его настоящем виде. 

Затем, этот враг пережил некото-
рую эволюцию — от убийства своих 
собственных детей и внучат, от под-
жогов, от многочисленных убийств 
селькоров и т. д. до отравления хле-
ба гвоздями, стеклом и т. д.. кяк это 
выявилось на последнем процессе 
Ошкина. 

Эта «эволюция» не была прослеже-
на, а она означает упадок силы со-
противления врага, т. е. поражение 
его. 

Осталась без внимания женщина 
в ее росте. 

Осталось без внимания очень мно-
гое. Как я не один раз говорил уже, 
остались совершенно без внимания 
дети. О детях мы почему-то не пи-
шем, а ведь раньше буржуазные пи-
сатели писали и не плохо. 

Но если говорить на эту тему, 
пришлось бы очень многое говорить. 

Нерехожу к вопросам, непосред-
ственно стоявшим на пленуме. Не-
которые лица, возражавшие т. Бес-
палову. говорили, что наиболее дея-
тельное участие в создании образа 
принадлежит бессознательной твор-
ческой работе. 

Неверно это, товарнщи1 О бессо-
знательной работе вообще, по моему 
мнению, нельзя говорить. Нет такой 
работы, если под термином бессозна-
тельной работы не понимать бессо-
знательную мускульную, механиче. 
скую работу. Человек привык изве-
стным образом двигать рукой и дви-
гает ею, уже не следя за ее рабо-
той, зная, что рука — научена, не 
ошибется. 

У нас бессознательность смешива-
ется с интуитивностью, т. е. о тем 
человеческим качеством, которое име-
нуется интуицией и возникает из 
запаса впечатлений, которые еще не 
оформлены мыслью, не оформлены 
сознанием, не воплощены в мысль и 
образ. 

Я думаю, что с очень многими, 
почти с каждым из вас бывало так, 
что они сидят над страницей час, 
два, н все что-то не удается, но вдруг 
человек попадает туда, куда следует 
попасть, т. е. завершает цепь познан-
ных им фактов каким-то фактом, ко-
торого он не знает, но предполагает, 
что он должно быть таков, и даже 
не предполагает, а просто чутьем ду-
мает, что именно таков. И получает-
ся правильно. 

Это внесение в опыт тех звеньев, 
которых нехватает писателю для 
того, чтобы дать совершенно закон-
ченный образ, — это и называется 
интуицией. Но называть это бессо-
знательным — нельзя. Это еще не 
включено в сознание, но в опыте 
уже есть. 

Так это над* понимать. Может 
быть я ошибаюсь. Тогда, ясное дело, 
будем оспаривать. 

Титул «инженер челслеческих душ» 
у нас относится к литератору. Я ду-
маю, что критик не менее заслужи-
вает этого титула в том случае, если 
он работает в согласии и сотрудни-
честве с литератором. 

Чего нам нужно добиться в этом 
деле? 

В гей критике критиков, которая 
бьтлн здесь высказана, в ней очень 
много дельного и серьезного. Кри-
тика действительно помогает Яам 
мало, главным образом занимается 
изысканиями недостатков в наших 
произведениях, очень плохо пони-

мает, откуда идут эти недостатки, по-
чему они появляются. Мало, или поч-
ти совсем не занимается критика 
языком, не указывает нам на пра-
вильное или неправильное строение 
фразы, па архитектонику произведе-
ния, на логически правильное раз-
мещение материала и т. д. 

Тем не менее палку перегибать 
нельзя, — она может дать по лбу. 
И все-таки за критикой надо при-
знать: кое-что сделано ею и делает-
ся. 

Разноголосица большая. Она и вы-
ражена была на пленуме и доволь-
но-таки ярко, довольно основательно. 

Критика должна чему-то научить-
ся. Она идет все-таки не в ногу с 
литературой, а если мы отстаем от 
действительности, так критика тоже 
отстает от нас и, главным образом, 
бьет нао по линии идеологической 
грамоты, что, конечно, правильно, но 
делается не всегда достаточно убеди-
тельно — следствие некоторой не-
мощности самой критики. 

Зато по линии литературной гра-

здесущим, всевидящим, ну и... все-
могущим, но вот тут, пожалуй... 
(Смех.) 

(Демьян Бедный: Всезнающим). 
Все понимающим. Он должен быть 

эоловой арфой, которая всякое дви-
жение воспроизводит в хороших зву-
ках. 

В области так называемой умст-
венной деятельности люди принуж-
дены жит? как-то единолично, рабо-
тать также на маленьких наделах, 
нищенских наделах, и, по закону 
конкуренции, каждый, конечно, все-
мерно оберегает свой надел. ТуТ 
происходят разные неприятности. 

Мне неоднократно приходилось 
указывать на ограниченность тема-
тики дореволюционной русской ли-
тературы, дореволюционной литера-
туры, буржуазной литературы, кото-
рая на самом деле ведь пропустила 
чрезвычайно много вне линии своей 
работы и вне своего понимания, про-
пустила все, хотя бы взять XIX век, 
— пропустила то разбойничество, как 
массовое явление, которое началось 

* 

мотности никакой помощн нет. 
Я говорю в данном случае не

-

исключая себя, потому что я все 
это испытал на себе. Мне тоже по-
могали мало, ругали много и плохо, 
хвалили еще хуже, а помогали — 
никак. 

Совершенно необходим в нашей 
стране для всесоюзной нашей лите-
ратуры, которая если еще не стала, 
то все-таки уже становится учитель-
ницей литературы всего мира, — во 
всяком случае влиятельнейшей ли-
тературой мира, — для нее совер-
шенно необходим глубокий и всесто-
ронний контакт с критикой, конечно, 
грамотной критикой. 

Но, видите ли, товарищи, мы не 
будем иметь грамотной критики до 
тех пор, покуда не настоим на том, 
чтобы созданы были грамотные кри-
тики и чтобы у нас была история 
литературы. Нам необходима исто-
рия литературы, которой нет у нао. 
Точно так же нам необходима кри-
тика, которая недоспела потому, что 
плохо энает историю литературы и 
«не в курсе» той огромной ответ-
ственности, которая лежит на ней. 

Тов. Беспалов отметил группу кри-
тиков, которые, по его мнению, мо-
гут активно участвовать, активно 
помочь нам двинуть вперед работу 
литературы. Он назвал ряд имен. 
Я, само собой разумеется, не буду 
говорить, почему тот или другой не 
годится. Это вовсе не мое дело и 
не в том дело, что тот или другой 
не годится. Не годится вся критика, 
которая не отвечает той огромной за-
даче, которая на ней лежит. 

Я смотрю на дело так: природа 
дала человеку не больше, чем лю-
бому нз других животных. Все, что 
создано на земле, — вся культура 
создана и выработана трудом людей. 
Но это у нас не усваивается с до-
статочной широтой и глубиной, не 
усваивается философское, политиче-
ское, педагогическое значение этого 
факта. Отношение к истории куль-
туры у нас таково же, как и у лю-
дей, которые веками привыкали жить 
чужим трудом и органически не по-
нимают всепобеждающей силы, силы 
труда. Творческие, организующие ка-
чества и свойства чеувека органи-
зованы трудом. Вот это недостаточно 
усваивается и понимается. А в на-
шей стране, казалось бы, это должно 
быть понято особенно, потому что то, 
что делается человеческим трудом в 
нашей стране сейчас, — это же со-
вершенно фантастично, сказочно. Мы 
не умеем охватить всей картины 
строительства. Мы не знаем, что де-
лается где-то на Колыме, в Ср. Азии, 
на островах Арктики — везде, где 
работает страшная созидающая сила, 
—страшная по своим размерам, по 
тем результатам, которые она дает. 
Нас ненавидят. Нас еще больше бу-
дут ненавидеть, потому что мы де-
лаем страшное дело для тех, кому 
оно — гибель. (Аплодисменты.) 

У нас какие-то нелады с действи-
тельностью. Надо ее шире обнять, 
глубже понять! Надо глубже войти 
в нее. 

Ведь как-никак, человек XVII ве-
ка, русский крестьянин, соскочил со 
своето нищенского надела — это 
факт. А вот интеллектуальная часть 
народонаселения с нищенского на-
дела еше не соскочила. (Смех, апло-
дисменты.) 

Это смешно, конечно, но я говорю 
не шутя, а серьезно. Профессия в 
известной мере ограничивает челове-
ка. Правильно остроумное уподобле-
ние Кузьмы Пруткова: специалист 
подобен флюсу. Профессия — ограни-
чивает. Профессионал ишет главным 
делом то, что может дополнить егэ 
собственное, расширить надел. 

Нам, я думаю, следует наши на-
делы расширять. Наш советский пи-
сатель не может быть только припи-
сателем, не может быть только про-
фессиональным литератором: это — 
живое лицо, живой, энергичный уча-
стник всего того, что творится в 
стране. (Аплодисменты.) Он рабо-
тает' буквальна везде, это та самая 
пчела, которая собирает сок со всех 
цветов, создает мед я воск. Он дол-
жен быть везде. Он должен быть ве-

в стране после 1812 года, после на-
полеоновских войн, и продолжалось 
все-таки почти до сороковых годов. 
Это явление у нас еще не исследо-
вано, мы не знаем ни архивов ста-
рых, мы не знаем вообще того, что 
делалось, — а судебные архивы того 
времени могли бы нам показать, что 
очень много. Например, что разбой-
ничьи шайки Верхнего Поволжья ка-
ким-то образом были знакомы с 
весьма отдаленными от них идеями, 
которые когда-то проводили Болот-
ников, Разин, Пугачев, в этом раз-
бойничестве были элементы бунта 
социального. Разбойники соприкаса-
лись с сектантами поволжскими, 
уральскими, Которые помогали им и 
наживались на них. 

У жас упущен момент внедрения 
культуры путем всякого кнутобой-
ства, штыка и т. д., например, кар-
тофельные бунты и п^лый ряд та-
ких явлений, которые не должны 
были бы пройти мимо литературы, 
но прошли. Тут не условия цензуры 
царской мешали, а та тематическая 
ограниченность, которая была свой-
ственна дореволюционной литературе. 

Есть опасность, что и мы что-то 
пропустим, а этого нельзя пропу-
скать. Нам предоставлены в распо-
ряжение бесконечные возможности 
опыта. Критика должна особенно 
подчеркнуть этот факт, этот порок 
литературы. Но опять-таки для это-
го сами критики должны расширить 
свой житейский опыт, а это дости-
гается, конечно, учебой. 

В резолюции вы слышали, что 
нам критиков надо было бы чело-
век 25; следует создать такую груп-
пу, пусть люди учатся год, пусть 
хорошо ознакомятся с историей ли-
тературы и проч. и т. д. 

Цитировалось мнение Мирского о 
газетной работе поэтов, о вредном 
влиянии на них. Я думаю, что това-
рищ Мирский прав там, где речь 
идет о крупных поэтических дарова-
ниях. Такие дарования, конечно, не-
экономно дробить на фельетоны, на 
эстрадные песенки и вообще на ме-
лочи. Однако нельзя забывать, что 
в нашей стране весьма много мело-
чей, которые являются нризнаками 
живучести мещанской, пошлой ста-
рины, и что живучесть -этих мелочей 
совершенно поразительна. Вот не 
угодно ли сопоставить два списка 
песен, которые исполняются на эстра-
дах. Обращаю внимание на резкую 
разницу репертуаров 1931 и 1934 гг., 
яе в пользу последнего. 

Товарищи, поэтов — сотни. Круп-
ных поэтических дарований, по-мо-
ему, гораздо меньше. Стихи пишут 
километрами. (Смех). Социальная 
ценность половины этих стихов, если 
не больше, очень незначительна. Но 
она была бы несомненно полезней и 
значительней, она сыграла бы боль-
шую воспитательную роль, если бы 
молодые поэты шли той дорогой, ко-
торой шел Беранже, которой идут 
французские шансонье. Они отклика-
ются на каждое политическое собы-
тие. Посмотрите, как они изобразили 
в-е февраля! Есть ряд песенок, где 
сразу дается «всем сестрам по серь-
гам». 

А ведь у нас есть чрезвычайно 
много всяких таких пгтук, которые 
должны быть осмеяны, с которыми 
нужно бороться. Наконец, у нас есть 
слишком много такого, за что нужно 
похвалить и не газетным словом, а 
искренно, со всем пафосом и тем 
большим чувством благодарности, ко-
торого заслуживают эти люди. У нас 
есть люди, достойные песен, и все 
больше становится таких людей. Но 
вот этого-то у нас и нет. Почему? 
Я не попимаю. Нужно, чтобы было. 
Нужно! 

О большой поэзии и о больших по-
этах я говорить не стану. Я человек 
в этом деле неосвеломленый, я поте-
рял в этом вкус и стихи читаю с 
большим трудом. (Смех.) 

Не стану говорить и а драматур-
гии. Во-первых я вообще чувствую 
себя малопонимаюшим в этом деле, в 
трамагуртии. а во-вторых — очень 
мало бываю в театре, почти не бы-
ваю. Но поскольку мне приходится 
читать рукописи разных пьес, могу 

сказать, что в них есть нечто, осо-
бенно обращающее внимание: во 
всех прочитанных мною пьесах об-
щий порок — недостаточная убеди-
тельность характеров, отсутствие в 
ннх четкости и ясности. Чувствуется, 
что характеры, герои создаются не 
по закону синтеза, не путем отбора 
наиболее типичных, классовых, груп-
повых, профессиональных черт, а 
как-то так... очень поверхностно. Лю-
ди говорят не те слова и -снабжены 
они, вследствие этого, самими ис-
полнителями-актерами не теми 
жестами. Часто бывает, что слово с 
жестом не согласовывается. Ходит по 
сцене человек, и не веришь, что был 
такой. 

Народ наш в части языкового 
творчества — очень талантливый на-
род, но мы плохо с этим считаемся. 
Мы не умеем отобрать то, что у него 
талантливо. Вспомните, как прекрас-
но делает он частушки. Вот я недав-
но у одного автора нашел такую 
фразу: «Он поднял руку, чтобы по-
гладить ее по плечу, и в это время 
его настигла бесстрашная омерть». 
'Смех). Вот как говорят! 

Эти недостатки являются призна-
ком слабости зрения. Действитель-
юегь не дается глазу. А ведь нам 
(еобходимо знать не только две дей-
твительиости — прошлую и насто-
пцу*>, ту, в творчестве которой мы 
!ринимаем известное участие. Нам 
нужно знать еще третью действитель-
ность — действительность будущего. 
Я эти олова о третьей действитель-
ности произношу не ради остроумия, 
вовсе нет. Они мною чувствуются как 
решительная команда, как революци-
онный приказ эпохи. Мы должны 
ту третью действительность как-то 
. >>йчас включить в нага обиход, долж-
на изображать ее. Без, нее мы не 
поймем, что такое метод социалисти-
ческого реализма. 

Для того чтобы точно и ясно знать, 
против чего воюешь, — нужно знать, 
чего хочешь. А того, чего мы хотим, 
мы еще не достигли, оно перед нами. 
Нужно знать, нужно пытаться шаг-
нуть вперед, от настоящего, прекрас-
ного н героического нашего настоя-
щего, еще дальше. Шагали? Шага-
ли. Можем шагнуть? Можем. Нет 
только какой-то зарядки, какого-то 
воодушевления, нет этого., чорт его 
янает, куда оно девалось. Или, мо-
жет быть, оно еще не выросло? 

Критики и литераторы должны по-
нимать, почему отстаем, от чего от-
стаем, от каких явлений. Не по силе 
чего, а от чего. Почему надоели сов-
ременные стулья и на каких стульях 
хотелось бы сидеть в будущем. То 
же самое с идеями. 

Недавно я прочитал беллетристи-
ческое мудрое сочинение. Там речь 
шла о недостоверности знания и по-
чему так страдает человек, что он не 
может определить — конечна ли все-
ленная или же бесконечна. Страдает 
так, что забывает надеть галоши, и 
вот простудился и умер, знаете-ли. ' 
Умер, несчастный. Вот к чему ведет 
недостоверность знания! 

Часто приходится читать такие 
произведения — печатные н непечат-
ные — об иллюзорности любовных 
утех и удовольствий. Признаться ска-
зать, читать такие вещи несколько 
неловко. Я бы сказал, что даже тя-
жело, ибо читая видишь, что жен-
щийа-то. заявившая о себе как геро-
ине в гражданской войне, женщина, 
так великолепно проявившая себя во 
всех областях строительства, — жен. 
щина-то все-таки нравится нам днем, 
когда работает рука об руку с нами, 
и тогда мы больше уважаем ее и все 
такое. А в другое время суток... Ну, 
об этом можно не говорить. (Смех). 
Это действительно смешное дело, то-
варищи, но на этом месте зарожда-
ется новая драма. Она зарождается. 
Она пока еще не отражена новой 
драматургией, но что она зарожда-
ется и что она будет — это несомнен-
но. И нашему сильному полу при-
дется тут немножко потерпеть и это 
будет справедливо. Так ему и надо. 
(Смех). 

Должен указать одно, что, несмотря 
на обилие докладов и остроту дискус-
сии, и критики и литераторы обна-
ружили все-таки недостаточное зна-
комство с современной литературой, 
не назвали целого ряда книг, которые 
заслуживают внимания критики, — 
должны заслуживать, — которые 
прошли незаметно. На это самое ука-
зывал т. Серебрянский, что говорили 
о двух основных произведениях на 
тему колхоза, — о произведении Шо-
лохова и о произведении Панферова. 
Конечно, это основные произведе-

ния, — кто это будет отрицать, но 
есть третье '— Шухова «Ненависть», 
тоже очень значительное произведе-
ние. Есть еще книги, которые как-то 
прошли незамеченными. 

Есть еще одно неудобство нашей 
жизни: критиков-то можно критико-
вать, потому что они печатают свои 
статьи, а вот редакцию? А вот с ре-
дакцией хуже. Сидят они там и что-
то делают. Это делают негласно, — 
наговорят они чего-то такое человеку, 
он уходит, и у него голова на пле-
чах не сидит, ошеломленно качается. 
Очень многочисленные жалобы на ре-
дакцию приходится слышать и чи-
тать в разных письмах. Тут тоже ну. 
жно что-то такое сделать с редакци-
ями и с редакторами. Я думаю, что 
возлагать на редакции работу по обу-
чению молодых едва ля следует, по-
тому что тогда у нас получится раз-
ноголосица с программой литучебы, 
выработанной союзом. Нужно все-та-
ки держаться той программы, кото-
рая была здесь сочченж выработана, 
— программы для работы с начина-
ющими, с кружковпами. 

Как я уж» вначале сказал, охва-
тить и оценить все сказанное здесь 
на пленуме я не имею возможности, 
но потом все это будет разрабаты-
ваться, и не один раз, и, вероятно, 
многие будут писать. Во всяком слу-
чае, мне кажется, что все-таки сде-
лана не плохая работа, что дан ка-
кой-то толчок, как-будто что-ТЬ сдви-
нуто и что вероятно мы встанем на 
путь очень плодотворной работы, — 
станем! 

Я, собственно, по оптимизму, мне 
присущему, уверен в этом, а с тем, 
что здесь было сделано, я вас всех 
искренно поздравляю и на этом я 
кончу. (Бурные аплодисменты. Все 
встают). 

Председатель: Товарищи, работа 
нашего пленума закончена. 

Позвольте второй пленум об'яеить 
закрытым. (Аплодисменты). 

Резолюции пленума 

по докладам тт. Беспалова, 
Шагинян и Афиногенова 

Советская критика является важ-
ным орудием руководства литерату-
рой. помогает художникам слова вос-
питывать массы в духе социализма. 
Под руководством партии критика 
нанесла сокрушительный удар враж-
дебным марксизму-ленинизму теори-
ям и враждебным социализму влия-
ниям в художественном творчестве. 
В этой борьбе советская критика 
идейно окрепла и выросла. Постанов-
ление ЦК ВКП(б) от 23/1У—32 г. со-
здало все условия для роста под-
линно партийной литературной и те-
атральной критики. За годы, прошед-
шие после постановления ЦК, кон-
солидированы основные кадры кри-
тиков и ликвидированы наиболее 
яркие проявления групповщины. Од-
нако, несмотря на ряд достижений в 
работе критики, она не стоит на уров-
не тех задач и требований, которые 
к ней пред'являют советские писате-
ли и читатели. 

Основное направление работы кри-
тики должно состоять в том, чтобы 
она углубленно изучала все процес-
сы роста советской литературы, дава-
ла им конкретную оценку, помогала 
писателям становиться подлинными 
художниками социализма, ведя реши-
тельную борьбу за преодоление пере-
житков капитализма в художествен-
ной литературе и литературной тео-
рии. Высокая революционная бди-
тельность и глубокое понимание про-
цессов социалистической культуры— 
основные качества советской крити-
ки. 

Советская критика сможет успеш-

но выполнить эту основную свою за-
дачу лишь в том случае, если она 
будет органически сочетать разверну-
тую политическую оценку фактов ис-
кусства с квалифицированным и глу-
боким анализом художественных осо-
бенностей литературных произведе-
ний и будет вести решительную борь-
бу против попыток возродить группо-
вую критику. По содержанию, проб-
лемам и темам, которые она ставит, 
а также по своему языку критика 
должна быть рассчитана на широ-
чайшие массы трудящихся, уделяя 
особое внимание молодому поколению 
читателей, комсомольской молодежи. 

. Внимательно изучая подлинные тре-
бования и запросы культурно вы-
росших читателей, она обязала вос-
питывать и развивать их художест-
венные вкусы, сочетать теоретиче-
ский анализ о глубоким знанием со-
циалистической действительности. 

Для того чтобы поднять качество 

критики и преодолеть ее отставание, 

второй пленум правления считает не-

обходимым: 
1. Создание условий, стимулирую-

щих рост квалификации и творческой 
продуктивности критиков. Пленум 
поручает президиуму разработать и 
провести в жизнь ряд мероприятий, 
которые должны урегулировать: рас-
пределение сил критиков, правильное 
использование кадров, создание кад-
ров критиков профессионалов путем 
освобождения от всякой другой ра-
боты группы критиков в 20—25 чело-
век, предоставление творческих от-

пусков, организацию систематиче-
ских курсов, издание работ крити-
ков. выращивание новых кадров и 
помощь им. 

2. Расширение отделов критики и 
библиографии в журналах и газетах 
с тем. чтобы они могли обеопечить 
систематическое освещение всей ху-
дожественной продукции. 

3. Систематическое освещение и 
сравнительное изучение литературно-
го развитие всех народов Советского 
союза и организация обмена творче-
ским опытом. 

4. Пленум вменяет в обязанность 
редакциям литературно-художествен-
ных журналов организовать система-
тические обзоры советской литерату-
ры, как русской, так н братских рес« 
публяк, по годам, жанрам, темам и 
т. д., а также обзоры зарубежной ли-
тературы. 

5. Особое внимание должно быть 
уделено произведениям молодых и 
начинающих писателей: критика обя-
зана систематически помогать их 
творческому и политическому ро-
сту. 

6. Одной ив важнейших задач кри-
тики должна быть коллективная ра-
бота над созданием истории литера-
туры 19-го и 20-го века, истории лите-
ратуры СССР и очерков советских 
литератур братских республик. 

ДЛЯ выполнения решений пленума, 
правление поручает президиуму уси-
лить руководство литературно-худо-
жественными и критическими жур-
налами, а также «Литературной газе-
той», внеся в работу органов Союза 
плановое начало. 

ПО Д О К Л А Д У О РАБОТЕ П О 
ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Заслушав доклад т. Минца, пленум 
правления постановляет: 

— В зловещем свете антисоветской 
войны, лихорадочно подготовляемой 
империалистами, изучение, подведе-
ние итогов интервенции приобрета-
ет особенно актуальное значение. 
Участие в разработке истории граж-
данской войны означает и подготовку 
миллионов строителей социализма к 
обороне нашего великого Советского 
союза. Считая необходимым активнее 
включиться в начатое по инициати-
ве А. М. Горького и утвержденное 
постановлением ЦК писание истории 
великой пролетарской революции и 
героической гражданской войны, 
пленум союза советских писателей 
поручает президиуму: 

1. Рекомендовать секретариату 
главной редакции группу писателей 

п О Д О К 
„ и с т о 

Заслушав доклад о работе по ис-
тории заводов, йленум правления Со-
юза советских писателей отмечает: 

История заводов может дать наи-
больший политико-воспитательный 
эффект, если богатое политическое 
содержание, заключенное в истории 
каждого предприятия, будет выраже-
но в художественной форме, обеспе-
чивающей наибольшую массовость и 
доступность книг, силу их воздей-
ствия на читателя. 

Это требует широкого вовлечения в 
работу по истории заводов писателей 
— мастеров художественного слова. 

для разработки и литературного 
оформления рукописей активных 
участников гражданской войны. 

2. Утвердить группу в 10—15 тт. 
для подготовки отдельных крупных 
произведений, прославляющих, как 
писал т. Сталин, подобно «Чапаеву», 
величие исторических побед пролета-
риата и трудящихся нашей страны. 

3. Предложить правлениям ССП 
нац. республик немедленно присту-
пить совместно с местными комисси-
ями истории гражданской войны к 
изданию сборников воспоминаний: 

а) Борьба о немецкой оккупацией 
на Украине и Сев. Кавказе; 

б) Польская (и немецкая) оккупа-
ция в Белоруссии; 

в) Гражданская война в Закав-
казье: 

г) Пролетарская революция в Уз-
бекистане, Туркменистане я Таджи-
кистане; 

д) Победа над японскими интер-
вентами ДВ в 1922 г. 

4. Пленум призывает литераторов 
национальных республик к изучению 
военного дела, созданию своих «Ча-
паевых», к работе плечом к плечу о 
самоотверженными героями великой 
Рабоче-крестьянской Красной армий, 
под руководством Ленина — Сталина 
отстоявшей Союз социалистических 
республик. 

5. Президиуму союза совместно о 
секретариатом гл. редакции «ИГВ» 
наметить план военно-литературной 
работы и регулярно заслушивать от-
четы выделенных на работу писате-
лей. 

Л А Д У О Р А Б О Т Е 
Р И И З А В О Д О В " 

Пленум правления Союза совет-
ских писателей считает, что участие 
писателей в работе по истории за-
водов вопреки многочисленным дек-
ларациям и обязательствам до сих 
пор было совершенно недостаточным 
и ни в какой мере не соответствует 
политическому и художественному 
значению этой работы. 

История заводов стимулирует ра-
боту писателей над ведущими темами 
эпохи, расширяет писательский кру-
гозор, ведет к показу сегодняшнего 
дня социалистических предприятий, 
важнейших моментов истории проле-

тариата, прививает новые навык* 
работы, заставляет по-настоящему 
изучать ивбранный писателем об'ект, 
связывает писателя с предприятием 
н его людьми. 

Это подтверждается опытом тех пи-
сателей, которые уже добросовестно 
и плодотворно работают над истори-
ей заводов. 

Пленум считает необходимым в 
кратчайшие сроки обеспечить широ-
кое участие писателей в авторской 
работе по истории заводов в соот-
ветствии с планом главной редакции 
«И. 3.». 

ОБ „ И С Т О Р И И Д Е Р Е В Н И " 91 
Приветствовать предложение 

М. Горького и приступить к изданию 

серии книжек «История деревни*. 

«История деревни» должна пока-
зать положение крестьянства до рево-
люции, различные формы и методы 
его эксплоатации со стороны цар-
ских чиновников, помещиков, купе-

чества и кулачества, революционную 
борьбу трудящегося крестьянства с 
его экеппоататорвми до Октября, ге-
роическую борьбу крестьянства под 
руководством рабочего класса после 
Октября, в годы гражданской войны 
с врагами Октябрьской революции в 
рядах партизанских и красногвардей-
ских отрядов и в рядах Красной ар-

мии, строительство колхозов, веду-
щих крестьянство и культурной, за-
житочной жизни. 

Поручить президиуму правления 

обсудить вопрос о редакции «Исто-

рии деревни» и вовлечь в активную 

работу по «Истории деревни» членов 
ССП. 

А. Серафимович, Ф. Гладков и В. Бахметьев на II пленуме правления Союза советских пнеатеяей. 
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П Р Е Н И Я ПО Д О К Л А Д А М О К Р И Т И К Е 
Р Е Ч Ь Т О В . А. С. Щ Е Р Б А К О В А 

•— Товарищи, исходным пунктом в 
опенке состояния критики является 
отставание критики. Это правильно 8 
бесспорно. 

Спорным, и с моей точки врения 
неправильным, является отрипани* 
какиг-лвбо достижений в критике 
резкая ведооаенка критики, а тако-
го рода высказывания имел в место. 

Тов. Тройский на собрании, посвя 
щенном плану журнала «Новый мир» 
ваявил- «Мы сейчас имеем самую луч-
шую в мире художественную литера-
туру, самую высокую в Маре теат-
ральную культуру, самый лучший 
театр в мире в самую лучшую в мире 
живопись, но попа мы отстаем в кри-
тике» Тов. Иранский сравнивает на-
шу литературу, наш театр, нашу ж» 
вопись с буржуазной литературой, 
театром, с буржуазной живописью, 
нашу критику с буржуазной крити-
кой. Ну, как же можно говорить про 
нашу критику, владеющую методом 
марксизма — ленинизма. критику 
принципиальную и идейную, что она 
отстает от уровня буржуазной кри-
тики? 

Утверждение т. Жданова на с'езяе 
писателей, что наша литература яв-
ляется самой идейной, самой передо-
вой и самой революционной литера-
турой, относится ко всей советской 
литературе, в том числе и к ее кри-
тическому отряду. 

Неправильными являются слова 
т. Мирского о полном игнорирова-
нии критики, которое стало теперь, 
как утверждает т. Мирскиа, чуть 
ли не всеобщим у писателей, а также 
о том. что политический авторитет, 
который критика имела, ныпе исчез. 
А когда некоторые I писатели делают 
вил, что критика им нипочем, что 
они, писатели, сами по себе, а кри-
тика — сама по себе, то я думаю, 
что эти писатели, по меньшей 
мере, лукавят При этом, товарищи, 
нельзя не учитывать той особенности 
нашей критики, что ее авторитет ум-
ножается на авторитет советской пе-
чати. Наиболее крайним выражением 
точки зрения, отрицающей за крити-
кой какие-либо заслуги, явилось вы-
ступление т. Рожкова. Критиков нуж 
но резко критиковать, нужно прел'-
являть к ним суровые требования 
При обсуждении вопроса о состоянии 
критики мы должны сделать ударе 
ние на недостатках и на отставании 
критики. Но мы не можем согласить-
ся с выступлениями, в конеп развез 
чивающими авторитет критиков а 
критики в нелом. 

Товарищи, некоторое время тому 
назад среди части критиков развер 
нулась дискуссия на тему — эстети-
ческая или публистическая критика"? 
Такая постановка вопроса неправиль 
на. Тезисы совершенно правильно ис-
ходят из той предпосылки, что кри 
тика должна быть публицистической, 
научной, должна давать политичес-
кую, классовую оценку произведения 
и одновременно — эстетической, т. е. 
давать анализ художественного су-
щества произведения, художествен-
ной формы, сюжета, языка, стиля и 
всех других элементов, составляющих 
существо художественного произве-
дения. 

Вопрос о том, служит то или дру-
гое произведение пролетариату, делу 
социализма, — это для нас самый 
главный и самый важный вопрос, и 
здесь мы должны целиком и полно-
стью следовать указаниям основопо-
ложников марксизма — ленинизма. 

Н. К. Крупская в своих воспомина-
ниях о Ленине пишет, как читала 
она ему вечером рассказ Джека Лон-
дона. Он и сейчас лежит на столе в 
его комнате — «Любовь к жизни». 
Сильная очень вещь. Через снежную 
пустыню, в которой нога человеческая 
не ступала, пробирается к пристани 
большой реки умирающий с голоду 
больной человек. Слабеют у него си-
лы, он не идет, а ползет, а рядом с 
ним ползет тоже умирающий от го-
лода волге, идет между ними борьба, 
человек побеждает.-

Ильичу рассказ этот понравился 
чрезвычайно. На другой день просит 
читать рассказы Лондона дальше. Но 
у Джека Лондона сальные веши пе-
ремешиваются с чрезвычайно слабы-
ми. Следующий рассказ попался со-
вершенно другого типа, пропитанный 
буржуазной моралью: какой-то капи-
тан обещал владельцу корабля, на-
груженного хлебом, выгодно сбыть 
его; он жертвует жизнью, чтобы толь-
ко сдержать свое слово. Засмеялся 
Ильич и махнул рукой. 

Это указание является чрезвычай-
но важным, и наша критика обязан» 
всегда его иметь в виду. Я не могу 
согласиться с утверждением т. Джа-
вахйпгвили, что с'езд писателей про-
пел под знаком борьбы за форму. 
С'езд прошел под знаком борьбы за 
качество литературы. Понятие же ка-
чества включает в себя и форму и 
содержание. Неправильное понима-
ние сути решений с'езда писателей 
неизбежно приводит к ошибкам 
Часть пиоателей Свердловской обла-
сти, поняв требования с'езза о борь 
бе за качество литературы как борь-
бу исключительно за форму, скати-
лась на позиции отрыва литературы 
от политических задач, притупления 
революционной бдительности и обы-
вательски-богемным настроениям. На-
ша критика обязана исходить из 
единства формы и содержания, вэ 
того положения, что критика должна 
быть и публицистической и эстети-
ческой. 

Вопрос о политически острой кри-
тике, о бдительности и партийной 
непримиримости критики отнюдь не 
снят. К сожалепию, частью писателей 
и критиков современный этап наше-
го развития, тезис о продвижении к 
бесклассовому обществу был воспри-
нят как переход к благоденственно-
му и мирпому житию, как переход к 
бесклассовой идиллии Они забыли 
указания т. Сталина о том, что в 
стране все еще существуют некоторые 
промежуточные слои, представляю-
щие питятельпую среду для нездоро-
вых настроений и что существует ка-
питалистическое окружение, которое 
старается оживлять и поддерживать 
пережитки капитализма в экономике 
ж созпании людей. Некоторые това-
рищи забыли эти указания, а забы-
вать их нельзя. Только притуплением 
бдительности (да еще далеко не на-
житыми остатками групповщины) мо-

жно об'яснить такой факт, как за-
хваливание многими еврейскими кри-
тиками в писателями троцкистской 
книжки Абчука. 

Тов. Молотов на VII с'езде совето? 
специально отметил огромное поли 
тичесвое значение с'езда советски! 
писателей, ярко отразившего поворот 
к социализму лучшей части нашей 
интеллигенции. С'езд советских писч 
телей явился подлинным празлпи-
ком советской культуры в демонет 
рировал завершение поворота огром 
ного большинства беспартийных пи-
сателей к партии, к пролетарской 
диктатуре 

Процесс консолидации писателей 
как известно, особенно быстро стал 
протекать после мудрого, историчес 
кого решения Центрального Комитета 
партии о ликвидации РАПП и о соз-
дании единого Союза советских пи-
сателей. 

Считаю необходимым отметить тот 
несомненный факт, что одной из важ 
вых причин, определивших поворот 
к социализму беспартийных писате-
лей. крупнейших художников слова, 
явилась работа коммунистов-писате-
лей, их идейно-политическое и твор-
ческое влияние на беспартийны* 
писателей. 

Сезд завершил этот процесс кон 
солидациа, он демонстрировал пос-
лу партии, преданность подавляю 
шей части интеллигенции идеям 
Маркса — Энгельса — Ленина — Ста-
лина, победу партийной линии, вели» 
чайшую победу культурной револ» 
пви. 

Но значит ли это, что в писатель-
ской среде все обстоит благополучно, 
что никаких чуждых, вредных, незд, 
ровых настроений ие проявляется а 
что эти настроения не проникают в 
литературу? Конечно, не значит. Сви 
детельством этому является хотя бы 
тот же рассказ, о котором здесь гово 
рили: «В поезде с юга» Сергеева-Цеп 
ского и др. 

На пленуме уже упоминался факт, 
как один из литераторов, развивая 
мысль на тему; «Что есть историчес-
кая правда», утверждал, что настоя 
щее иногда требует от искусства 
«фигуры умолчания» во имя того, 
чтобы не взвалить на свои плеч*-
двойную трагедию — не только * 
жизни, но и в сознании—через кни-
ги, кино, газеты и т. д. 

Вывод из этого рассуждения таков 
раз я, писатель, в некоторых случаях 
представляю «фигуру умолчания», за-
малчиваю трагедийную сторону про 
цесса борьбы и строительства, то мои 
произведения не могут быть художе-
ственно полноценными. Фильм «Ча 
паев» своим примером начисто раз-
бивает эти «идейки». В этой картине 
глубоко и остро показана трагедийная 
сторона революции. Но как она по-
казана? Она показана художественно 
и исторически правдиво, именно пое 
тому картина, несмотря на гибель ге-
роя, своим результатом имеет вдох-
новение, под'ем и мобилизацию сил 
и чувств на новую борьбу, еще и еще 
раз утверждает историческую неиз-
бежность победы большевизма. 

Другой литератор поставил перед 
собой такой вопрос: в чем смысл со-
временной исторической трагедии? и 
отвечает: «Смысл, по-моему, в том, 
что техника решает все». 

Эти мысли, кроме как реакционны-
ми, пикак назвать нельзя. Эти мыс-
ли перекликаются с Шпенглером, хо-
тел этого автор или не хотел. Эта 
мысли отражают философию враж-
дебных социализму элементов. 

Надо еще учесть, что чуждые и ан 
типролетарские настроения в литера-
туре проявляются теперь как прави-
ло в формах скрытых, тонких и за 
вуалированных. 

Я приведу в качестве примера рас-
сказ Андрея Платонова «Такыр», на-
печатанный в 9-й книге «Красной но-
ви». «Такыр» это тяжелый путь че-
рез рабство, нищету и страдания 
туркменской женщины Зайрии-Татж 
и ее дочери Джумаль. Платонов ри 
сует нишую глинистую землю и на 
этой нищей глинистой земле он по-
казывает нищих телом и голых ду-
хом людей. Центральная идея Пла-
тонова выражена в следующем обра-
зе: 

«Растет одинокое дерево где-то, а 
на его ветке сидит мелкая, ничтож 
ная птичка н надменно, медленно на 
певает свою песню. Мимо этой птич-
ки идут караваны верблюдов, скачут 
всадники и гудит поезд в Туран. Но 
птнчка поет более умно и тихо, поч 
ти про себя; еще неизвестно, чья си-
ла победит в жизни — птички или 
караванов и гудящих поездов». 

Герой этого рассказа, австриец Оге-
фан Катагроб (обратите внимание на 
самое имя — Катигроб), участник ми 
ровой и гражданской войны, забро 
шенный судьбой в пески Кара-Кум, 
здесь, в песках, понял, что жизпь— 
это «один мираж, эфемеры света и 
жизни». Через весь рассказ проведепа 
философия обреченности людей и 
культуры («еще неизвестно, чья си 
ла победит в жизни — птички или 
караванов и гудящих поездов»). 

Через весь рассказ проведена идея* 
окупости природы, ее враждебности 
к люлям и такое несовершенство лю-
дей, независимо от их классового про-
исхождения, что любить их нельзя, 
они любви не заслуживают. 

Такого рода произведения печа 
таются в наших журналах, они чита 
ются. Идеи, вложенные в эти произ-
ведения, получают распространение, 
в критика обязана вскрывать их 
вред, как бы глубоко эти идеи заг 
прятаны ни были. 

Имя Андрея Платонова напомнило 
мне еще об одной обязанности кри-
тики. Критика во-время должна ста-
вить вопрос о творческом пути того 
или иного писателя, о направлении 
его общественной деятельности, дол 
жна указывать и, по возможности, 
предупреждать ошибки в его творче-
ском пути. 

Так вот Андрей Платонов припа 
длежит к тем писателям, о творческом 
пути которых надо поговорить Това 
рищи вероятно помнят, что Андрей 
Платонов является автором приведе-
ний: «Впрок», «Усумгсившийся Ма-
кар» и другие. В этих произведениях 
Андрей Платонов с кулацких пози-
ций обстреливал индустриализацию, 
коллективизацию, протаскивал идей-
ки о перерождении партийных кад-
ров. 

Затем Андрей Платонов на некото-
рое время замолчал, давая как бы тем 
самым понять, что он творчески пе-
рестраивается. Вот в последнее вре-
мя Андрей Платонов дал несколько 
рассказов Об одном из в ах — «Та 
кыр» — я вам уж* сказал Два дру 
гих рассказа Андрей Платонов дал в 
журнал «30 дней» Один ив них на 
зывается «Скрипка». 

В рассказе «Скрипка» Андрей Пла-
тонов показывает молодого крестья-
нина «с неточным, широким липом 
похожим ва сельскую местность», ко-
торый захотел быть музыкантом, и 
как из этого ничего не вышло. 

Центральной идеей рассказа явля 
ется старая, затрепанная, затаскан-
ная идея о том. что искусство стоит 
вве политики, что оно живет по сво-
им собственным законам, не подчи 
няюшимся людям, и не поддается ру 
коволству. 

Другой рассказ называется «Семья» 
Гражлапская война. Безмерные стра 
даная жены и детей рабочего, ушед-
шего на фронт гражданской войны 
«Их отеп добывал для них славу бу 
душей жизни, дети же лежали накд 
нуле вечного покоя» Кончила™ 

А. Щербаков. 

гражданская война. Страдания не 
кончились ни для ребенка, ни для 
семьи. — «Сколько раз на фронте 
а на работе ему представлялось, что 
он не живет, — настолько горе умень-
шало его разум». Затем, в связи с по-
бедами социализма, жить стало 
легче. Но надолго ли? — вадает во-
прос Андрей Платонов и отвечает 
«Детям придется когда-нибудь осиро-
теть, взять в руки весь плохой мир 
и нажить в ноходе такие-же раны, 
какими покрыто тело отца». Круг за-
вершен, страданиями он начинается, 
страданиями кончается. 

И все это, товарищи, пишется на 
третьем году второй пятилетки, в дне 
величайших побед социализма, перед 
липом подлинных героев, заседающих 
в Кремлевском дворце на УП с'езде 
советов и II с'езде колхозников-
ударников, перед лицом легендарных 
героев гражданской войны, вспоми 
нающих пути своих побед н подготов-
ляющих будущие победы, перед ли 
цом молодой страны, заявляющей на 
весь мир устами своих лучших сынов, 
«как хорошо н радостно жить, как 
хорошо и как радостно бороться за 
еще более прекрасное «завтра» 

При этом мы должны отметить сле-
дующее: если несколько дет назад 
ряду писателей наши критики гово-
рили: «Ты пишешь идеологически 
неприемлемые для нас вещи, но ты 
—действительно большой художник, 
мастер слова, твои произведения — 
значительные художественные ценно-
сти». И такой писатель ивогда ходил 
важный и надутый в говорил: «Да, 
конечно, с идеологией неблагополуч 
но, по я — подлинный представи-
тель художественного слова». На са-
мом деле и тогда во многих случаях 
это было не так. А теперь мы можем 
А. Платонову прямо сказать: если 
раньше твои произведения была 
талантливы, то твои последние рас-
сказы в с точки зрения художествен-
ной формы имеют ничтожную цен-
ность. 

И должпы мы еще сказать: жалок 
путь писателя, цепляшюегося за ста-
рые, обветшалые, разбитые жизнью 
идейки. 

Мы обязаны предупредить таких 
писателей: делайте еще и еще уси-
лие, перестраивайтесь, подравнивай-
тесь под общий фронт советской ли-
тературы, мы вам в этом всячески 
поможем, а иначе скоро читатель 
просто забудет о вас. 

Товарищи! С'езд советских пнеате 
лей потребовал от всех писателей 
укрепления связи писателя с трудя-
щимися массами, с читателем. А ча 
татель наш — особенный, и я ду 
маю, мы сделаем правильно, если не-
сколько слов скажем о читателе, а 
затем сделаем свои выводы. 

Позвольте привести несколько фак-
тов. 

Москва. Электрозавод. Заводская 
библиотека имеет 13,5 тыс. подписчв 
ков. Средняя читаемость — 20 книг 
на читатель в год, т. е. каждый чи-
татель читает в месяц больше, чем 
одну книгу. 

Что же они читают? Молодой ра-
бочий Лыков за год прочел 56 книг, 
среди них «Бвгепий Онегин», «Пове 
сти Белкина», «Война и мир», «Во-
скресепие», «Записки охотника», 
«Ревизор», «Мертвые души», Лермон-
тов, Гюго, Золя, Ромэп Роллан, Горь-
кий, современные писатели. 

Воронежская библиотека союза 
строителей имеет 500 подписчиков, из 
них большинство крестьяне, прочи-
тали за в месяце 8.000 книг. Те же 
авторы: Пушкип, Гоголь, Салтыков 
Щедрин, наши современные писате-
ли. 

Ила такой факт: иностранные пи-
сатели, раз'ехавшиеся после с'езда по 
стране, с волнением рассказывали, 
как они в рыбацком колхозе им. Ста-
лина, в доме колхозницы — члена 
сельсовета нашли томик стихов Бе-
ранже, любимого автора колхозницы. 

Или наши авторы, р&а'ехавшись по 
стране, сообщили, что ва Алдане сот-
ни рабочих изучают материалы с'езда 
писателей. 

В гайге, в только что вовнгктеч 
юроде Комсомольске, после трудово 
го дня молодые рабочие лаекуссиру 
ют ро вопросам доклада Бухарина 

Красноармеец, после того как от-
стоял свое время на посту, охраняя 
границы социалистической родины 
отдыхает ва чтением статей Белин-
ского. 

Все это факты, о которых без вол-
нения трудно говорить, ибо каждый 
из них отражает гигантский куль 
турный рост Страны советов. 

Художественная литература вошла 
в быт миллиовов 

Колхозный бригадир Лабинского 
района говорит- «Мы гордимся побе-
дами советской литературы, потому 
что в ней отражается великая прав-
да о великой стране. Интересная кни 
га стала необходимой. Без книги нет 
полной радости жизни» Колхозник 
Софьевского района г. Подснежный 
говорит: «О чем мы раньше до рево-
люции думали? О кусочке хлеба на-
сущного. о клочке земли. Сегодняш-
ний день лучше вчерашнего. 8ав-
трашний день лучше сегодняшнего 
Возьмем, к примеру, квигу Когда бы 
я мог о ней думать? Я в то время 
был неграмотный, а теперь книга 
нужна, как хлеб».. 

Такой читатель, с таким отношена 
ем к литературе, есть только в на-
шей стране. Писатели должны про-
никнуться к этому читателю тем ува-
жением. какого он заслуживает. 

А книжек, товарищи, нехватает 
В электрозаводской библиотеке не 
отдельные книжки записывается оче 
рель по 40—во—100 человек Это Р 
Москве. А в ДВК что делается?! При 
этом учтите такой факт- царская Рос-
сия ва 80 предреволюционных лет 
издала 2 миллиарда книт, а СССР аа 
1̂5 лет издал 5 миллиардов книт 
СССР уже в 1924 г. догнал и перег-
нал книгоиздательский уровен царс-
кой России. В 1928 г. по числу вая 
ваннй СССР перегнал Германию К 
концу первой пятилетки СССР по 
книжной продукции превысил Анг-
лию. Германию и Франпию взятых 
вместе. 

И все-таки книт нехватает Гос-
литиздат в 1934 г шеститомного Пут 
кина выпустил тиражем в 25.000 экз 
В 1935 г. шеститомник вновь издается 
тиражем в 30.000 экз., а предвари-
тельная полписка требует 800.000 экз 

К чему все это я говорю? Этим я 
хочу сказать, что для выполнения 
решений своего с'езда о дальнейшем 
укреплении связи писателей с трудя-
щимися массами у писателей есть 
один путь: дать больше хорошие 
книг! 

Советские писатели, следуя требо-
ваниям с'езда писателей — писать 
хорошо и только хорошо, сейчас упор-
но работают над качеством своих про-
изведений. Этим об'ясняется тот 
факт, что многие произведения, кото 
рые должны были бы уже появиться 
не появились. Нал ними производит-
ся дополнительная работа. 

Не призывая ни в какой мере пи-
сателей к спешке, торопливости, — 
некоторым из них. слишком затягива-
ющим свою работу, стоит только на-
помнить, что качество в темны — 
это не непримиримые факторы. 

И некоторым товарищам, людям 
безусловно стоящим на платформе 
пролетарской диктатуры а социализ-
ма,' людям, для которых советская 
власть подлинно родная власть, мы 
вправе сказать: пора, товарищи, ва-
шу любовь к социалистической роди-
не и ее вождям, любовь, преданность, 
о которых вы в декларациях неодно 
кратно заявляли и в которых мы не 
имеем основания сомневаться, — по-
ра подтвердить полноценным худо-
жественным словом Нам читатель 
оказал величайшее доверие, — он не-
сколько лет ждет от вас новых кни-
жек. 

Крупным недостатком критики яв-
ляется слабая разработка вопросов 
теории, разработка проблем социали-
стической эстетики. Эта работа не мо-
жет успешно протекать без того, что-
бы не развернуть упорнейшую дея-
тельность по критическому освоению 
литературно-критического наследства. 

Кое-что в этом направлении да* 
лается. Группа товарищей (Лифппга, 
Гриб) разрабатывает проблемы социа-
листической эстетики. Не без оши-
бок. Так, в одном из своих докладов 
(«Проблемы социалистической эсте-
тики») т. Лифшип допустил сле-
дующие ошибки. Тов. Лифшиц зая-
вил: существует несколько условий 
общественно-политического свойства, 
которые обусловили собой то обстоя-
тельство, что в настоящее время во-
просы эстетики ставятся у нас в по-
рядок дня. и что все теперь интере-
суются проблемами именно такого 
тина. Тов. Лифшип считает, что в 
основе этого лежит, во-первых,, стре-
мление к зажиточной жизни и, во-
вторых, то об'ективпое политическое 
обстоятельство, что классовый враг в 
нашей стране разбит. 

Обратите внимание на формулиров-
ку: «классовый враг в пашей стране 
разбит». Односторонняя формула. * 
потому неправильная. Тов. Сталин на 
XVII с'езде не так говорил. Он учил 
пас, что враг разбит, но еще ив до-
бит. В таких вопросах надо быть абсо-
лютно точным, ибо если бы мы стали 
исходить в опенке явлений литерату 
ры, искусства как из основной, по-
зиции т. Лифшнца, мы наделали бы 
ошибок, льющих воду на мельницу 
гнилого либерализма. Далее т. Лиф 
шиц говорит: «Пока вопрос «кто 
кого» не был решен в нашей стране, 
в ней существовало как бы два пути 
две нормы: норма классового врага и 
норма коммунистическая. В настоя 
щее время в нашей стране нет двух 
норм. Есть норма социалистическая! 

Так сказать значит сказать недо-
статочно. А куда девались пережитки 
капитализма в экономике и сознан и =• 
людей? 

«Но можно ли сказать, что мы уж 
преодолели все пережитки капитализ-
ма в экономике? — Нет, нельзя это 
го сказать. Тем более нельзя сказать 
что мы преодолели пережитки кади-
тализма в сознании людей. Нельзя 
этого сказать не только потому, что 
сознание людей в его развитии от-

стает от ех экономического положе-
ния, во а потому, что все еще суще-
ствует капиталистическое окружение, 
которое старается оживлять и поддер-
живать пережитке капитализма г 
экономике в сознании люлей в СССР 
и коотиз которого мы.—большевики, 
должны в** время держать ворох су-
хим» (Сталин). 

Еше раз повторяю: там. где речь 
вдет о коренных вопросах партийной 
линии, являющихся отправным» 
пунктами во всей нашей работе, ми 
должны быть сугубо точными. Есть 
основания думать, что это оговорки 
неточно а небрежно сформулирован-
ные мысли Но даже если это и ого-
ворки, мы обязаны их поправить, 
вваче они станут опасными. 

Товарищи, мне бы хотелось оста 
новиться еще ва одном вопросе, име-
ющем прямое отношение к пробле-
мам социалистической эстетики. Тут 
уже отмечали, что вам иногда хотят 
навязать понимание красоты не на-
ше — буржуазное. Такое неправиль 
нов понимание красоты в известной 
мере отражено в пьесе «Личная 
жизнь». Но я сейчас хочу сказать о 
другом, я хочу сказать о том. что 
иногда очень хорошие критики, безу-
словно приносящие большую ПОЛЬЗУ, 
сами лают повод потом так их 
«углублять» другим людям, которые 
уже начинают делать политические 
ошибки. 

Тов Юзовский — хороший, способ-
ный театральный критик. Здесь это 
отмечала совершенно справедливо. Но 
вы послушайте что он пишет в сво-
ей статье о «Даме е камелиями» 
Он вкладывает в уста Мейерхольда 
следующие слова: «Я устал от одной 
только ненависти, я хочу, чтобы зри-
тель у меня сострадал, сочувствовал 
чтобы он учился У меня не только 
ненавидеть но я любить Я н« ХОЧУ 
больше аскетической отрешенности 
моих героев, моих декораций, моих 
костюмов. Я больше не могу показы-
вать людей в прозодежде вли в ко-
жаной тужурке, если мой зритель 
приходит хорошо одетъгм, со вкусом, 
если он думает о цветах, о красивых 
вещах. Я хочу, чтобы краски радова-
ли его взор, я хочу радости» и т. д. 

«Быть может, — продолжает т 
Юзовский. — так об'яснил бы Мей-
ерхольд свой спектакль «Дама с ка-
мелями», и кто решительно отвергнул 
бы все эти об'яенення, поступил бы 
весьма опрометчиво?» 

Я не говорю уже о таком странном 
заявлении — «я устал от ненависти» 
Речь может итти только о классовой 
ненависти. Как можно устать от клас-
совой ненависти? Воен, с которым так 
бы случилось. — пропащий для борь 
бы человек. (Гопоса: «Правильно» !У 

Но странно и другое заявление- «Я 
больше не могу показывать людей Р 
прозодежде вли в кожаной тужурке 
если зритель хорошо одет, думает

 п 

цветах я красивых вещах» Неосто 
рожное заявление. Оно может быть 
понято как желание снять пьесу 
о гражданской войне, о героичес 
ких буднях нашей социалистической 
стройки, в то время как должно 
быть наоборот: наша молодежь в те-
атре, кула она пришла красиво оде 
той я думающей о цветах, любви, 
красивых вещах, должна увилеть 
что право и возможность красиво 
жить ей. молодежи, завоевали отцы 
матери, братья, сестры, товарищи в 
упорной и кровавой борьбе, в борьбе 
которая требовала всех сил и самой 
жизни. Пусть театр, пусть наше ис-
кусство чаще воскрешают страницы 
прошлого, пусть молодежь визит, как 
отцы, братья, товарищи, испытывая 
невероятные холод, голод, нужду, по-
беждали На этих примерах надо вос-
питывать мололежь, напоминая ей 
что зажиточной культурной жизни 
трудишихся. населяющих Советский 
союз, грозит опасность со стороны 
смертельных врагов, и чтобы эта мо 
лолежь была готова ежечасно, ежеми-
нутно встретить врага грудью. 

Я не думаю, чтобы т. Юзовский 
был против хорошей пьесы, в кото-
рой будут действовать герои, одетые 
в кожаные тужурки, шинели или 
проводежду Я думаю, что это неудач-
ное место в статье т. Юэовского вви-
лось плодом полемического задора 
Если я останавливаюсь на этом, то 
только потому, что такого рола ого-
ворки затем подхватывают, углубля-
ют, и в результате мы имеем уже яв-
но политически ошибочные высказы 
вания. Я на одном таком выступле-
нии считаю необходимым остановить-
ся. Я имею в виду статью т. Мунбли-
та «Мера и грация» в «Литературной 
газете». Мунблит в этой статье раз-
венчивает, дискредитирует образ 
большевика, отдавшего все и до кон-
ца работе, делу, которому он служит 
Мунблит утверждает: образ незамет-
ного и самоотверженного героя, все-
го себя отдающего любимому делу и 
гибнущему ради него, был совершен-
но реален в условиях партийного 
подполья дореволюционных лет. Тог-
да он был впервые описан, и тогда 
этот образ был героичен. Тогда жизнь 
«незаметного героя» была подвигом, 
заслуживающим и подражания. Но 
условия, — говорит он. — измени-

лись, и теперь, стало быть, такого об-
раза незаметного героя быть не мо-
жет. 

Чудовищное утверждение А разв« 
в Октябрьскую революцию не было 
тысяч и тысяч незаметных, скром-
ных, самоотверженных героегв. н* 
шали-вших своей жизни? Разве в 
гражданскую войну ие было тысяч в 
тысяч скромных, но великих героев, 
жизвь которых была подвитом, за-
служивающим восхищения я подра-
жания? Разве в вооставовительный 
период пе было тысяч в тысяч неза-
метных героев, вдунтвших жизнь » 
мертвые, в разрушенное корпуса за-
водов в фабрик, шахт • рудников? 
А разве в реконструктивный период 
не было тысяч в тысяч людей разно-
го общественного положения, партий-
ных работников, директоров, масте-
ров. бригадиров, рядовых рабочих, с 
энтузиазмом подлинных героев отда 
вавптих работе вое? 

Вся история партии и рабочего 
класса полна биографий людей, кон-
чивших свою жизнь на посту. Всякий 
подлинный боеп может только поже-
лать такого завершения своего жиз-
ненного пути. 

Другое дело, что ряд авторов не 
сумел по-настояшему. со всей силой 
художественного убеждения отобра-
зить этот образ, привнес в него мно-
го от штампа • трафарета. Но это 
никому не дает права развенчивать 
этот образ Тов Мунблит говорит 
«Трудно поверить тому, чтобы он — 
этот незаметный герой, умирающий 
на посту, умел распределять свое 
время, если ему не удается вы-
гадать час на обед Трудно поверить 
необыкновенной его трудоспособно-
сти. если его болезнь была так серь-
езна Наконец, трудно ощущать его 
реально, если автор не вскрыл неиз-
бежные у такого человека черные ног. 
ти, заселенный ворот рубахи, давно 
не бритую щетину На подбородке, 
усыпанные перхотью плечи к стоп-
танные сапоги». 

Товарищи, хотел этого Мунблит или 
не хотел, во он в данном случав явил-
ся рупором враждебных настроений 
и не случайно наши врати одобри-
тельными аплодисментами встретили 
статью Мунблита. 

С таким пониманием красоты мы 
должны, конечно, решительно бо-
роться. 

Товариши, нужно было бы несколь-
ко слов сказать о таких нравах, еше 
встреча юпгихся иногда в критике, ко-
торые нужно искорегнить. Одно ни са-
мых главных требований, которые 
пред'являются к критике, это. — 
чтобы голос критики был справедлив 
в правдив. Это требование не всегда 
а не всеми соблюдается В качеств* 
примера сошлюсь на следующий 
факт Писательница т. Дьгнник не 
писала книгу «Анатоль Франс» Кни-
га в некоторых своих частях может 
быть спорная. Но одно несомненно— 
книга т. Дынник является серьезным 
исследованием и требует серьезной ч 
добросовестной критики Тов Аниси-
мов. укрывшись под псевдонимом 
И. Мар. в газетной репензии так раз-
пес книгу т. Дынник. что от нее (кни-
ги) не осталось камня на камне. А 
через пару лней т. Анисимов п и ш т 
об Анатоле Франсе большую статью, 
которая в основных своих положени-
ях. — как это показало расследова-
ние, проведенное бюро сетшии кри-
тиков. — не расходится с книгой т 
Дынник Таким образом рецензия * 
Аписимова (И Мара) является обряя-
пом нетоварищеской критики, вводя-
щей в заблуждение советского чита-
теля. 

Здесь товарищи протестовали про-
тив заушательства со стороны Ле-
видова в отношении т Мтгкитеттко. Я 
к чтим протестам присоединяюсь. Со-
вершенно бездоказательно, мимоходом 
заявить о писателе (о ком бы из со-
ветских писателей речь нн шла), что 
он бездарен и что ему надо запре-
тить писать, — это утеря всякого чув-
ства ответственности. (Гопоса; «Пра-
вильно»!). 

Товарищи, у нас есть все об'ектив-
ные предпосылки для нового бурно-
го пол'ема советской литературы, в 
том числе и ее критического отряда. 
Советские писатели имеют родную им 
организацию — Союз советских пиоа-
телей. который имеет исключитель-
ную помощь партия, правительства в 
трудящихся. Советские писатели име-
ют своим непосредственным руково-
дителем великого пролетарского пи-
сателя, величайшего художника сло-
ва А. М. Горького. Советский дате-
раяурой руководят ленинский ПК в 
наш вождь тов. Сталин. Все об'ектив-
ные предпосылки для нового мощно-
го под'емв есть. Дело ва писателями, 
дело за организаторами, дело ва на-
ми, товарищи. 

Последуем призыву Алексея Мак-
симовича Горького, будем работать 
лучше а организованнее. Писатели 
имеют возможности, и — мы верим 
в знаем — дадут произведения, до-
стойные нашей великой эпохи. 
(Аплодисменты). 

6 маота. 
Вече о нее 
засеоанае 

В своем выступлении ва вечернем 
васелаиии 6 марта т. И. Лежнев го-
ворил о связи писателя о масоовым 
читателем. 

Тов. Сурнов останавливается в ос-
новном на проблеме поэтической кри-
тики. 

Тов. Перцов выдвигает положение 
о том. что в своих работах критики 
должны итти не от книги к статье о 
ней. а от обших предпосылок или 
философской илеи. выполим^й из 
жизненных явлений, к книге, г е. 
критик проверяет, как эта илея реа-
лизована в литературных произволе-
ниях Только при этом условии кри-
тик-публицист будет адресоваться 
действительнг к самой ШИРОКОЙ мас-
се, Н К писателю в том числе. 

О состоянии белоруской критик* 
рассказывает в ярениях *. Кпимно-
вич. Для этой критики характерны в 
общем нее недостатки. ов

п

й<?гвенныв 
• русской советской критике. 

— Что характеризует нчпи крити-
ку в последнее время? <-.прчтив««т 
т. Клнмхович — Это систематическая 
• упорная борьба с националистиче-
скими влияниями в литернтуре 

Следующий оратор, т. Мирский, 
тизнавая верной значительную часть 
упреков, раздавшихся на пленуме по 
адресу критики, считает, однако, что 
сулили КРИТИКУ в значительной мере 
по низшему уровню ее. а не по луч-
шей продукции наших основных кри-
тических кадров. 

— Мне кажется. — заявляет тов. 
Мирский. — правильно будет сказать, 
что культурный уровень наших кри-
тиков выше культурного уровня ва-
ших писателей. У многих ив писате-
лей слишком б 'льшой уклон к ремес-
ленничеству. Имеются еше и такие 
писатели, которые избегают знаком-
ства с марксизмом, в марксистской 
теорией, забывая, что культурный 
человек в нашей стране, прежде все-
го, марксист. В этой связи нельзя не 
вспомнить человека, потеря которого 
для нашей литературы была величай-
шим несчастьем. — Якова Ильина. 

Тов. Кирпотин видит главный недо-
статок нашей критики в том, что 
она. во-первых, в своей совокупной 
работе охватывает не все факты ли-
тературы и. во-вторых, остается пре-
имущественно в пределах данного 
факта. 

Одной ив основных обязанностей 
критики т. Кирпотин считает настой-
чивую борьбу за расширение темати-
ки. Мы имеем в этой области огром-
ные сдвиги, йо все же слишком мно-
го внимания уделяется человеку, ко-
торый вчера жил в старом мире и 
сегодня с ошибками и колебаниями 
приплыл к берегам нового мира Но 
совершенно недопустимым положе-
нием следует считать то обстоятель-
ство. что подлинные хозяева нашей 
страны — рабочий коллектив, оабо-
чая жизнь в литературе недостаточ-
но отражены. 

Тов. Шкловский возражает против 
некоторых вол^жений Шагиняя. в 
частности, о® обвиняет ее в недо-
брожелательном отношении к кол-
лективной работе писателей К в не-
верном разрешении проблемы проис-
хождения романа. 

Тов. Киршон требует, чтобы критик 
подходил к произведению художни-
ка. как человек, который умеет разо-
брать идеи, заложенные в произведе-
нии. разобрать с точки зрения соот-
ветствия и понимания этих идей ав-
тором произведения. 

К сожалению, формальным анали-
зом произведения или спектакля ог-
раничиваются иногда и лучшие пред-
ставители театральной критики, как 
об этом можно судить хотя бы по 
статье Юзовского об «Аристократах» 
в Реалистическом театре. В «той 
статье есть формальная опенка мето-
дов ИСКУСГТРЧ По го. 1 и ил, методов по-
становки Охлопкова, но нет ни сло-
ва о том как показана проблема пе-
рековжи люлей в нашей страна 

А разве неправильная опенка кри-
тикой образа Гая из пьесы Погоди-
на «Мой друг» не свидетельствует о 
том. что наши критики сами недо-
статочно подкованы и недостаточно 
хорошо знают, каким должен быть 
тип большевика, строителя социали-
стического хозяйства? У нас оочдает-
ся новое, ожиалистическое искус-
ство, абсюлтгтно немыслн-мое в другой 
обстановке 

— Но наряду с этим. — заявляет 
т. Киршон. — мы наблюдаем и явле-
ния. чуждые нашей советской приро-
де, идущее извне и носящие на себе 
печать влияния западного буржуаз-
ного искусства Я считаю что за по-
следнее время у нас появился ряд 
таких произведений Это — «Дама 
с камелиями» в театре Мейерхольда, 
ЭТО «Египетские ночи» Р 1" Я мерном 
театре, это «Пол КУПОЛОМ цирка» в 
Мюзик-Холле. это «Веселые ребята». 

Заключительную часть своего вы-
ступления т Киршон посвящает во-
просу о профессиональной этике 
иных критиков Как пример своеоб-
разного понимания этой этики, ора-
тор приводит две абсолютно противо-
речащие друг Л ругу рецензии о пье-
се «Рельсы гудят», принадлежащие 
перу одного а того же критика — 
А. Гурвича. 

Украинская делегация. Слева направо: в первом ряду — Панч. Микитенко, Нулик, Тычина. Кириленко, 
Кузмич; во втором ряду — Щупан, Первомайский. Корнейчук Кахано, Фефер, Городсний, Нопылвнко, Голь-

дын, Беспощадный, Ле, 
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ О КРИТИКЕ 
в марта. 
Утреннее 
заседание 

Первый выступает на утреннем за-
седании в прениях т. Али-Назим 
(Баку). Как основную положитель-
ную особенность советской критики 
он отмечает ее интврнациональность 
и интернационализм. Это то новое в 
нашей критике, чего не было в доре-
волюционной России даже в период 
величайшего расцвета ее критической 
мысли. К сожалению, наша централь-
ная критика в очень малой степени 
учитывает это обстоятельство. Необ-
ходимо с этим категорически покон-
чить. Нужно приступить к широкому 
обобщению творческого опыта всех 
национальных республик. Но так как 
литературное развитие республик Со-
ветского союза идет неравномерно, 
что об'ясняется цельгм рядом исто-
рических причин, следует обобщать 
творческий опыт наших республик 
так, чтобы отстающие литературы на 
родов СССР ориентировались на ли 
тер ату ру передовых народов Союза, 
использовали их богатый опыт. 

Тов. Жгенти, анализируя состояние 
критики Грузии, отмечает наличие в 
ней остатков рапповщины. Так, из-
вестный своими левацкими, вульга-
ризаторскими ошибками Кикодзе вы-
ступил недавно с лозунгом: «Грузия 
— страна революционого романтиз-
ма». Лозунг этот упорно противопо-
ставлялся Кикодзе я его соратника-
ми лозунгу социалистического реа-
лизма. Все это привело к тому, что 
у некоторых отдельных критиков и 
поэтов появилась теория отрицания 
сегодняшнего дня, появились идей-
ки, смыкающиеся с фашистским от-
ношением к нашей действительно-
сти. В связи со всем этим Кикодзе 
исключен из рядов партии за про-
таскивание троцкистской пропаган-
ды в своих литературных писаниях 

Не изжил до конца своих старых 
рапповских ошибок критик Буачидзе, 

Очень резкой оценке подвергает 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
С Л О В О 
тов. АФИНОГЕНОВА 

Тов. Афиногенов выражает убеж-
дение в том. что плодотворный об-
мен мнениями, который был на пле-
нуме, даст толчок к дальнейшему 
росту критики. Вместе с тем прения, 
имевшие место на пленуме, заста-
вляют сделать следующие выводы: 

Во-первых, до снх пор мы еще не 
Дружеский шарж А. Каневского 

Ю. Юэовский. 

имеем подлинного идейного единства 
критиков-коммунистов. Этого добить-
ся совершенно необходимо, ибо без 
этого нам не удастся разрешить про-
блему укрепления всего фронта со-
ветской литературной критики про-
блему поднятия качества нашей кри-
тической продукции; во-вторых, пре-
ния показали, что далеко еще не все-
ми критиками понята замечательная 

участок критики детской литературы мысль тов. Сталина о садовнике, ко-
писатель С. Маршак. торый выращивает дерево Необходн-

Тов. Аросев призывает пленум 8а- мо внимательное, заботливое отноше-
острить внимание нашей критики н ние к людям искусства, умение чут-
литературы на вопросе об интерна- ко подходить к работе товарища, сво-
циональном читателе. Фашистские евременпо оказать ему поддержку, 
литературоведы и критики всячески создать обстановку, необходимую для 
стараются затемнить сознание зару- его дальнейшего творческого роста, 
бежного пролетариата. Точно так же напрашивается и 

Этому фронту должен быть проти- вывод о необходимости создания кри-
вопоставлен железный фронт марк- тического журнала для массового чи-
систско-ленинской критики, высокое татепя и зрителя, так как нынешняя 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
С Л О В О 
тов. Ш А Г И Н Я Н 

Тов. Мариэтта Шагинян отвечает 

в своем заключительном слове крити-
кам, которые обвинили ее в непра-
вильной постановке и неправильном 
освещении ряда вопросов. 

В первую очередь т. Шагинян ос-
танавливается на выступлений тов. 
Нусинова Она считает абсолютно не-
обоснованным заявление Нусинова. 
будто онЬ в своем докладе утвержда-
ла, что профессиональная критикане 
нужна н что художественное произ-
ведение может понять только худож-
ник. 

Тов. Шагинян считает также, что 
она не дала никакого повода для 
столь нервного и возбужденного вы-
ступления, каким было выступление 
критика т. Гоффефпефера. 

— Гоффеншефер, — заявляет тов. 
Шагинян, — приписывает мне такие 
выражения по его адресу, которых я. 
конечно, никогда не произносила, ко-
торые в моем лексиконе не водятся 
и которых я не могла бы произнести 
в таком серьезном докладе. 

Отвечая на упреки Гоффеншефера. 
что она в докладе по существу пов-
торила его мысли о Володе Сафоно-
ве (из «Дня второго» Эренбурга), тов. 
Шагинян заявляет: 

— Мы не карманники, мы не ра-
ботаем в темноте. Моя речь, правда, 
не полностью, напечатана в «Литера-
турной газете», полностью будет напе-
чатана в «Красной нови». Статья 
Гоффеншефера тоже напечатана в 
«Литературном критике». Наш товар 
выставлен на витрине, — пожалуй-
ста, смотрите, кто что у кого взял. 

В заключение т. Шагинян указы-
вает, что она согласна с теми заме-

Дружеский шарж Н. Полуэктова 

О РАБОТЕ ПО ИСТИРИН 
Г Р А Ж Д А Н С К О Й ВОИНЫ 

Доклад тов И. Минца 
В начале своего доклада т. Минц которого будет воевать в ближайших 

ИСТОРИЯ ФАБРИК 
И З А В О Д О В 

Доклад тов. Вс. Иванова 

качество социалистической литера-
туры. 

На этом прения по докладам о 
критике были закончены, и пленум 
перешел к заслушанию заключи-
тельных слов докладчиков. 

Дружеский шарж А . Каневского. 

• Г\ 

сеть наших журналов рассчитана, 
как правило, исключительно на спе-
циалистов литературы, на специали-
стов театра или кино. Пленум должен 
решить этот вопрос в положительном 
смысле и обеспечить этот журнал 
лучшими критическими силами для 
того, чтобы он, являясь органом 
масс, являлся бы одновременно и ор-
ганом, двигающим критику вперед. 

Значительная часть заключительно-
го слова т. Афиногенова посвящена 
критике ряда положений, выдвину-
тых в прениях тт Амаглобели, Кир-
потиным. Левидовым и др. Тов. Афи-
ногенов йе согласен с утверждением 
т. В. И. Немировича-Данченко о том. 
что критик пишет только для зрите-
ля, а не для театра. Неправильна 
ссылка при этом на то. что в театре 
мол, работают какие-нибудь 300 че-
ловек, а газету читают миллионы 
Когда мы лаем какие-нибудь статьи 
или заметки, анализирующие продук-
цию какой-нибудь фабрики, то эта 
заметка прежде всего направлена во 
адресу самой фабрики Было бы не-
верно отмахнуться от этой заметки на 

дает обзор военной литературы им-
периалистических стран Запада и 
Востока. 

— Империалистическая военная 
книга, — говорит докладчик, —• пе-
реживает сейчас судьбу империали-
стической военной промышленности. 
Лопаются издательства, катастрофи-
чески падает число новых книг, а 
литература о войне растет и ширит-
ся, как расцветает и увеличивается 
производство пушек. Историки, по-
литики, генералы, морские капитаны 
— все подводят итоги старых войн и 
намечают перспективы новых. Япон 
цы пишут против американцев. ам- -
риканцы пишут против англичан, и 
те и другие пишут против японш'> 
Пока, правда, стреляют друг в друга 
книгами, но если предисловия к этим 
кнпгам подписываются министрами 
или начальниками штабов, то, оче-
видно, недалеко время, когда эти пу-
шки на самом деле могут разрядить-
ся. 

Что мы противопоставили поток^ 
этой военной империалистической ли-
тературы? Нет спора, советская ли-
тература дала много блестящих про-
изведений, на которых мы воспиты-
ваем свою молодежь, на которых мм 
воспитываем тех, кто не принимал 
участия в гражданской войне. 

Много сделала в этом отношении 
оборонная комиссия правления ССП. 
Она не давала остыть интересу й 
этой теме, она пыталась поднять ря 
военных вопросов. — н е этой сто-
роны сделала многое. Но оборона на-
шего Советского союза является де-
лом всей страны. Поэтому и литера-
тура по вопросам обороны должна 
стать делом всего Союза писателей. 

При реализации этого дела нам 
необходимо принимать во внимание 
несколько истин, которые, к сожале-
нию. не всегда находили отражение 
в нашей литературе. 

Когда Ленин посылал нашу деле-
гацию в Гаагу в № 2 г., он подчер-
кивал, что основной задачей этой де-
легации является — разоблачить не-
верное представление о приближении 
войны. Война может возникнуть в 
крайне неожиданный момент и в со-
вершенно необычной форме. 

Давно ушли те времена, воспетые 
старым летописцем, когда киевский 

боях наша армия, его рост, чрезвы-
чайно интересный и поучительный,— 
также мало кем изучен. 

Очень много было написано об уча-
стниках гражданской войны, но боль-
шей частью о партизанах. Авторов 
тут, может быть, интриговала сти-
хийность партизанщины. Поэтому 
много написано о таких легендарных 
героях, которые вышли из крестьян-
ской среды. Но в литературе можно 
члякят», имя РПИОЧРГО. имя пролета-

И. Минц. 

рия, прошедшего революцию 1905 го-
да, участвовавшего в баррикадных 
боях в первой революции и потом 
ставшего генералом нашей армии, имя 
такого, как Пархоменко, совершенно 
не отмеченного. 

Тов. Минц останавливает внимание 
пленума на таких, совершенно нераз-
работаннцх вопросах, как проблема 
партии в истории гражданской вой-
ны, как самоотверженная борьба пар-
тии в подпольи. 

Задача освещения этих тем в ли-
тературе потребовала изучения и си-

князь'Святослав предупреждал своих стематизации огромного документаль-
' ' 1ТПЯЛ т п п тто лплчМ70ТТТЛРЛ/»0 Я Я ГЛПТч! 

В. Ермилов. 

Вс. Вишневский. 

чаниямн, которые были сделаны на 
пленуме тт. Щупаком, Селивановским 
н Серебрянским по поводу того ме-
ста в ее докладе, где говорится «о 
линяния зайца» и о «кольце у паль-
мы». Тов. Шагинян принимает упрек 
в том, что она заострила этот момент 
в пылу полемики со старой схола-

том основания, что у газеты больше стнческой рапповской схемой и бе-
читателей. чем рабочих на фабрике:

 н а с е б я о б я з а т е л ь с т в о в
 дальней-

нмено потому голос критики и дол-
жен звучать громче, что он помножен

 ш е и это

 с
в о е

 положение развить _и 
на голоса читателей. уточнить. 

врагов: «иду на вы». 
— Между тем, — замечает Минц — 

часто читая какую-нибудь книгу о 
войне, не чувствуешь того напряже-
ния, которое можно заметить в неко-
торых частях нашей страны, когда 
тревожно гудит день и ночь дежур-
ный самолет, ожидая немедленного 
вызова для действия. 

У нас очень мало, если не сказать 
прямо, совсем не пишут о том, что 
война может вспыхнуть неожиданно 
и в необычной обстановке. 

Не выполнила наша литература н 
другого положения ленинизма: диа-
лектически относиться к обороне. Мы 
ведем политику мара, но, если на нас 
нападут, мы не будем топтаться у 
своих границ, а разгромим живую 
силу неприятеля, как бы далеко или 
близко она ни была от наших гра-
ниц. 

Далее тов. Минц рассказывает о 
работе по сбору документальных ма-
териалов. проделанной секретариатом 
главной редакции «ИГВ» за послед-
ние годы. 

В результате громадной кропотли-
вой работы, сейчас закончена биб-
лиография всей книжной и брошюр-
ной литературы на всех языках Со-
ветского союза, составлена библио-
графия всей журнальной литерату-

ного фонда, сложившегося за годы 
гражданской войны Документы от-
крыли совершенно неисследованные 
картины титанической борьбы под 
Перекопом, оли показали, до каких 
высот поднималось стратегическое 
руководство партии, они рассказали, 
какой силой становятся народные 
массы, если во главе их идет испы-
танная. непреклонная партия Лени-
на — Сталина. Архивные докумен-
ты позволили в новом свете оценить 
гениальную прозорливость Ильича в 
Октябре. Осветили по-новому ряд 
знакомых ранее фактов. 

Однако, документы и материалы 
мало освещают ту сторону истории 
великой борьбы, которая запечатле-
лась в опыте миллионов участников. 
Запах бурной эпохи, быт широких 
масс, вера в успех, переживания ге-
роев могли передать только они, ак-
тивные участники исторической борь-
бы с русской контрреволюцией н ме-
ждународным империализмом. 

Три тысячи рукописей прислали в 
секретариат «ИГВ» участники граж-
данской войны. В большей части 
этих рукописей великолепно переда-
ны те факты, те мелкие события, 
быт, который по различным причи-
нам не мог быть освещен в докумен-
тах. На основании этих материалов 

— Наша история должна писаться 
для масс, а, значит, нужпо ее пи 
сать так, чтобы читать ее было при-
ятно, интересно и поучительно. 

Книги должны быть простыми и в 
го же время снабженными всеми пе-
редовыми знаниями, которыми обла-
дает наука. Следовательно, здесь 
больше чем где-бы то ни было дол-
жны соединиться знания и искус-
ство. 

В истории заводов работают 88 пи-
сателей и журналистов, не считая 
обширных авторских коллективов, 
авторских групп, составляющих кол-
лективно книги, как, например. Исто-
пил метро и ранее изданная книга 
Веломорстрой». 
Однако изданий было бы больше, 
•ли бы и наша печать, и сами пи-

сатели уделяли им больше внима-
ния. 

Кратко охарактеризовав состояние 
.аботы по «Истории фабрик и заво-
дов» на отдельных предприятиях 
страны, т. Иванов подходит к про-
блемам, вставшим сейчас перед авто, 
чами истории заводов. Докладчик 
насчитывает гри таких проблемы 
Это проблема научно-художественной 
ютории, проблема коллективной ра-
боты и проблема исторического ро-
.(а па. 

В области художественно-научной 
истории заводов как со стороны тео-
ретической, так и со стороны прак-
тической сделано много. Но, — ге-
чорит докладчик, — не скажу, чтоб 
имелись уж очень большие дости-
,к»;ния. Книги и рукописи, прочитан-
ные мною, обладая научностью, к со-
жалению, еще не овладели художе-
ственностью. Конкретность истории 
часто превращается в малоосмыслен-
ный набор фактов без разбора и обоб-
щений. Часто обобщения даются 
от^рванно от конкретных событий. 

Тов. Иванов считает, что в поисках 
идейно -художественного, компози ци -
г.нного осмысливания документа пи-
сатели-историки должны работать 
сообща. Таким образом создание на-
учной художественной истории, раз-
работка ее проблем перерастают в 
проблему общей коллективной ра-
боты. 

Одному человеку, как бы ни бьтл 
он талантлив и трудоспособен, не 
справиться с кропотливой и сложной 
подготовительной работой, требующей 
р&оносторонних познаний (изучение 
вопросов экономики, техники, рабо-
чего движения, быта). При создания 
книги, когда одиночке-писателю или 
историку требовались бы годы, кол 
лективность помогала написать эту 
книгу в короткий срок, сделать ее 
ударной. 

Докладчик полемизирует с Мариэт-
той Шагинян и Оренбургом, утвер-
ждавшими, что коллективная работа 
полезна, но не в творческом отгпше-
ннп. а лишь в смысле собирания ма-
териалов, Преимущество коллектив, 
ной работы в том, что ойа позволяет 
взяться за темы огромного об'емя, 
диктуемые нашей действительно-
стью, в том, что в результате такой 
работы создаются книги разносторон-
ние, широко охватывающие мате-
риал. 

Коллективная работа ценна и тем, 

мана, включающего в себя темы исто, 
рии заводов, Т. Иванов останавли-
вается на рукописях двух романов: 
А. Яковлева красное Сормово» Я 
В Ковалевского «У трех гор». 

Авторы подняли огромные архив-
ные материалы, но художественно 
переработали их, и в этом большее 
достижение писателей. 

Работа над документом, над архи-
вом, в целях ли создания историче-
ского романа или научно-художест-
венной истории завода — дело весь-
ма трудное, ответственное и требую-
щее часто ломки традиций писатель-
ской работы. Иногда случается так, 
что историк или писатель поднимает 
большой архивный материал, но 
сами они оказываются бессильными 
противостоять его напору. Они на-
громождают цитаты из документов, 
не пытаясь творчески претворить иг 
или подчинить своим художествен-
ным заданиям. 

Автор располагает для создапи* 
истории заводов архивными доку-
ментами, воспоминаниями живых 
свидетелей событий, материалами 
ирчссы и литературы, т. е. всем не-
обходимым для создания научно-
академической или научно-популяр-
ной книги. Но для научно-художест-
ьенной истории, воплощаемой в об-
разе, обычно эти источники оказы-
ваются недостаточными. Им нехва-
тает жизнезавершенности, множест-
ва деталей и оттенков. 

Тов. Иванов ставит вопрос о том, 
что необходимо додумывать детал* 
для того, чтобы книга ожила, чтобм 
люди заговорили, но додумывать так, 
чтобы не нарушались ни типические 
контуры событий, ни, тем более, со-
держание. 

Этого не понимают некоторые пи-
сатели. 

Многие авторы, спутав понятие 
«историчность» и «художествен-
ность». выбрали пути, которые уве-
ли их далеко как ет исторической 
правды, так и от правды художест-
венной. Смущенные трудностями, не-
которые авторы взамен художествен-
ного образа награждают нас цвети-
стостью стиля. В качестве примера 
Вс. Иванов приводит ряд глав из 
истории заводов «Красный выбор-
жец». «Скороход» и др. 

Книге, которую выпускает «Исто-
рия заводов», необходимы единство 
и связность изложения. Очевидяв, 
что сюжетными узлами должно 
явиться столкновение борющихся 
сил в моменты, которые решали во-
просы дальнейшего развития Это 
значит, что писать надо, исходя не 
из привычных, установившихся жан. 
ровых канонов и романныу тради-
ций, а из особенностей самого мате-
риала, чтобы читатель представлял, 
видел и сознавал все описанное на-
глядно и понимал существо истори-
ческого процесса. 

Однако некоторые авторы видят 
единство и связность изложения в 
занимательном сюжете, в обыгрыва-
нии занятного эпизода благодаря 
чему отбрасывается все, что сколько-
нибудь мешает проведению традици-
онных беллетристических линий В 
результате история предприятия 
обедняется и искажается. Яркий 

Дружеский шарж А. Каневского 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛ080 т. БЕСПАЛОВА 
ры, вышедшей на территории Совет- будет издано несколько сборников, 
ского союза с 1917 г. по 1935 г., они- посвященных описанию гражданской 
саны все статьи и документы по войны в Средней Азии, на Дальнем 

Последним выступает с заключи-
тельным словом тов. Беспалов. 

Он считает, что обсуждение задач, 
стоящих перед критикой, прошло на 
пленуме по-деловому. Все выступле-
ния в большинстве случаев дополня-
ли, развивали ряд положений, кото-
рые были выдвинуты в докладах и 
дали чрезвычайно много для того, 
чтобы стимулировать подлинный пе-
релом в нашей критике. 

— Это доказывает. — заявляет тов. 
Беспалов, — что тезис о том, что на-
ша критика в основном консолиди-
рована, что групповщина в основном 
преодолена, является правильным те-
зисом; его взял под сомнение один 
лишь т. Рожков. 

Тов. Беспалов резко критикует вы-
сказывания т Рожкова, *ак выска-
зывания вредные и необоснованные 
В частности, является вредным и не-
правильным утверждение о том, что 
наша критика зашла в «тупик». Это 
вредное утверждение, потому что 
критика, работающая под руковод-
ством партии, после постановления 
ЦК от 23 апреля 1932 т. достигла 
серьезных успехов, и отрицать эти 
успехи — значит считать, что до по-
становления ЦК качество нашей кри-
тики было вьппе. Это разговоры тако-

го же порядка, ка* имевшие одно 
время место разговоры о кризисе ли-
тературы или советского театра. 

Точно так же абсурдно заявление 
Рожкова, будто Беспалов утвержда-
ет, что иа фронте критики и литера-
туры враг «окончательно разгромлен, 
никого не осталось и бороться не с 
кем и не с чем». 

— Такой вывод из моего доклада 
не вытекает, — заявляет т. Беспалов. 
— Наоборот, я стремился ориентиро 
вать критику на то, что высокая ре-
волюционная бдительность является 
одним из основных качеств нашей со-
временной критики. Для этого я при-
водил целый ряд примеров и иллю-
страций 

Абсолютно правильным и серьез-
ным считает т. Беспалов упрек, ко-
торый был пред'явлен ему тт. Ишам-
гуловым, Токгжановым и другими 
представителями братских республик. 
— упрек в том, что в его докладе и» 
было развернутого анализа процес-
сов. происходящих в литературной 
критике братских народов. Нужно 
впредь так организовать работу, что-
бы товарищи на местах помогали в 
подборк» материала, постоянно ин-
формировали правление Союза совет-
ских писателей, держали его в курсе 

всех наиболее интересных явлений 
и процессов своей литературы. Есть, 
например, все данные полагать, что 
ближайшее знакомство с поэзией на-
родов СССР позволило бы снять име-
ющий хождение тезис, будто совет-
ская поэзия отстает от ггрозы Этот 
тезис возник, очевидно, иа основе 
анализа литературы одной РСФСР 
Стоит, однако, только перечислить 
крупнейших поэтов белорусских, ук-
раинских, еврейских, грузинских, ар-
мянских и др., чтобы увидеть там 
оасцвет поэзии, т. е картина полу-
чится иная, чем голословная конста-
тация факта отставания поэзии. 

— Я думаю. — заканчивает свое 
выступление т. Беспалов, — что нага 
пленум явится переломным в исто-
рии развития нашей критики, что 
мы договорились о том, что должна 
представлять собой наша критика и 
каковы ее задачи — задачи больше-
чистской критики, призванной обра-
щаться к широчайшим народным 
массам и помогать мастерам социали 
стяческой литературы. Борьбу за 
такого рола критику мы будем про-
должать неуклонно, не ограничива-
ясь одними только обсуждениями 
проблемы отставания, но и практиче-
ски осуществляя наши задачи. 

истории гражданской войны, поме-
щенные в «Правде» за 17 лет, опи-
саны статьи ряда крупнейших ино-
странных газет. 

Мы взяли на учет не только лите-
ратуру историческую, научную, но н 
всю художественную литературу. У 
нас имеется около восьми тысяч кар-
точек, на которых записаны все про-
изведения, созданные нашими лите-
раторами об истории гражданской 
войны. Все это разбито по голам, по 
лвторам и по темам. Отныне всякий, 
берущий любую тему гражданской 
войны, может прежде узнать не толь-
ко, что написано об этом факте в 
истории, но и что написано литера-
торами. 

Изучение этой литературной сторо-
ны показало нам, что освещению 

Востоке и в других местах страны. 
Кроме этого решено создать специ-
альные серии для молодых красноар-
мейцев по 15 — 20 небольших рас-
сказов на драматические темы, упо-
мянутые докладчиком выше К ра-
боте над этими книгами привлечены 
Вс. Иванов, А. Толстой, П. Павленко, 
Г. Шторм и др. 

— В 1937 г., — заключает доклад 
т. Минц, — мы будем праздновать 
два юбилея: во-первых, окончание 
второй пятилетки и, во-вторых, 20-ле-
тпе Октябрьской революции И та, н 
другая даты имеют исключительное 
международное значение, причем 
имеют это значение в двояком смыс-
ле. Октябрьская революция и вторая 
пятилетка являются примером для 
миллионов трудящихся, они показы-

подверглась только небольшая часть вают миллионам пролетариев Запада, 
этого великого пятилетия. как выйти из кризиса, иа импервали-

Пелый ряд крупнейших вопросов, стского тупика. Но кроме того, це-
ямеюших исключительный интерес и лый ряд эпизодов, целый ряд поло-
чнячение. остались совершенно неос- 'жений, характерных соотношений сил 

повторится несомненно и в истории 
гражданской войны английской. 

чещенными. 
Мало освещена роль Ленина в ис-

тории великой Октябрьской револю-
ции и в издорни гражданской войны, 
п еще менее изучена роль Сталина. 
Только недавно в «Правде» были 
опубликованы некоторые документы 
характеризующие стратегический ге-
ний Сталина в боях под Царицыном 
Железный нарком, пол руководством 

Вс. Иванов 

французской и т. д. Это придает осо. 
бое значение освещению опыта па-
шей борьбы. 

К этим двум юбилеям, мне кажет-
ся. мы должны подойти с двумя круп-
ными работами. оЛшй из которых 
будет история великой гражданской 
войны. 

П И С Ь М О Р О М Е Н Р О Л Л А Н А 
В И Л Ь Н Е В (ВО) В И Л Л А 

ОЛЬГА. 
21 августа 1934 г. 

Дорогой Аркадий Северный! 

Я подучил ваше длиннее письмо 
'ассказ о вашем несчастном детстве 
*еня чрезвычайно тр<?нул! Понятно 
что такие воспоминания бросают тень 
на всю вашу молодость. 

Но не следует поддаваться отчая-
нию. Старая французская поговорка 
гласит: «Даже несчастье на что-
нибудь пригодится». Заставьте его 
служить вашему искусству и другим 
людям! 

Мне кажется, что вы не используе-
те его как надо. Вы замыкаетесь е 
самом себе, 8 пессимистическом ип 
дивидуализме, который выражается 
в абстрактных и лирических размы-
шлениях. Есть опасность, что таки* 
рассуждения ее будут услышаны 
если только их не сяасет особенная 
яркость поэтического их выражения 
и что и* грустный тон вызовет бег 
еттю от них (вызовет пустоту вокруг 
них). Мы уже вышли из эры роман-

тических уединений. Великий инди-
видуализм не может уже теперь уйти 
от коллектива. Он питается коллек-
тивом и питает его. 

Пройдя путь таких же тяжелы! 
скитаний, как и вы, Горький, не по-
грузился в меланхоличное и полное 
отчаяния созерцание своего я; его 
спасло гениальное а братское наблю-
дение над внешним миром, над всеми 
этими жизнями, которые он встретил 
на пути. Он вошел в них, он сжился 
с ними, он создал для себя народ 
этот одинокий человек. И поэтому-т" 
целый народ узнал себя в нем. 

Следуя его примеру, уйдите от са-
мого себя! Старайтесь жить жизнью 
других людей, перелить их кровь * 
свое искусство. Это н* значит ума 
лять ваше я, это значит возвышать 
его, освободив его от погружения 
самого себя, которое его ослабляв 
Заботиться о душе, только об одной 
гуте — это слишком мало. Лучпг 
будьте пастухом целого стада. Н' 
старайтесь уйти от людей. Изучайт-
их своим разумом, я своим интер». 
сом, любовью к ним. Они призпают 

себя отражениями в вас и признают 
вас в свою очередь. 

Что ваша первая книга не была 
опубликована, пе должно вас приво-
дить в уныние. Вы в Стране советов 
«избалованные дети» Молодые авто-
ры слишком привыкли видеть в пе 
ч,1ти первые же свои произведения 
Нам, на Западе, приходится годы ра. 
ботать, чтобы увидеть свои произв>-
дения принятыми к печати. Я пани 
сал с дюжину произведений перел 
тем, как увидел одно из них наконец 
напечатанным. Мой «Жан Кристоф» 
ждал десять лет, пока не начал печа 
таться. книта за книгой, в скромном 
маленьком журнале, который ничего 
не платил авторам. 

У меня есть сейчас друт, америка-
нец, который достиг уже свыше пяти 
1есяти лет, не имев возможности 
(публиковать большой роман, очеп' 
высокого качества, над которым о» 
очботает с терпеньем и любовью уж 
много лет А между тем он известный 
критик, печатающийся в большие 
журналах. Он не сердится и не теряеч 
терпения. Он продолжает свой труд. 

Продолжайте и вы свой труд. Если 
у вас действительно «есть что ска-
зать», вы сумеете это сказать. Вел в 
то, что вы имеете сказать, стоит того, 
чтобы жить, оно завоюет себе при 
•знание рано или поздно. А пока что 
работайте! 

Жму вашу руку. 
РОМЕН РОЛЛАН. 

Р. 8. Мне не нравится ваш псев-
доним: «Северный». Он кая»егся аф-
фектированым. Это флаг, который 
компрометирует товар. Почему вы не 
подписываетесь просто своим име-
нем? Простое — самое лучшее. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . 

Публикуемое выше письмо Ромен 
Ролана поучительно во многих от-
ношениях. Оно говорит прежде всег 
о той чуткости к людям, которая 
свойственна великому французскому 
писателю. Такой же внимательно-
стью и чуткостью отличается у нас 
А. М. Горький, ведущий, несмотря 
нэ свою огромную работу, переписку 
и с начинающими писателями, и с 

пионерами, и с множеством других 
людей, обращающихся к нему за по-
мощью и советом. Далее, то место в 
письме, которое говорит о Горьком, 
содержит непревзойденное изобра-
жение творческого облика Алексея 
Максимовича, поучительное для мно-
гих наших литераторов. И, наконец, 
что особенно важно, письмо проник-
нуто страстным призывом к большой 
систематической работе писателя над 
собой. Письмо показывает, что в со-
ветских условиях писатель, горячо и 
честно работающий над собой, писа-
тель, не оторванный от нашей обще-
ственности, не раз'едаемый пережит-
ками самонадеянного индивидуализ-
ма, не имеет никаких оснований жа-
ловаться на судьбу и людей. В атом 
смысле из письма должны извлечь 
надлежащий урон все, кто наподо-
бие т. Северного, после первой же не-
удачи с болезненным чувством лож-
ной гордости адресуется к последним 
заторитетам, проникаясь неверием и 
недоверием к нашим издательствам, 
нашей критике и вообще ко всей 
нашей литературной общественности. 

что в ее процессе рождается новая 
творческая среда, исчезают элемен-
ты прежней конкуренции, борьбы 
мелких честолюбий, исчезает секрет-
ничество мастеров и возникает под-
линно социалистическая заинтересо-
ванность в общем творческом резуль-
тате. Писатель приобретает глубокое 
дыхание, писатель развертывается 
целиком. 

В качестве ярчайшего примера ус-
пеха коллективной работы доклад 
чик приводит книгу, написанную 
труппой старых кадровиков Высоко-
горского железного рудника на Ура-
ле — «Были горы Высокой». 

Наше искусство, наши книги ука-
зывают на рост человека, на унич-
тожение чувства собственности, на 
переделку человека-собственника 
в человека-коллективиста. Эта глав 
пая тема нашей эпохи часто пока 
зывает, как человек меняется, как 
его характер переходит в другой, ча-
сто весьма непохожий на то, каким 
он был прежде. 

Все это заставляет нас думать и 
)аботиться о судьбах советского 
исторического романа, который так-
же необходим в деле истории заво-
дов. 

История заводов отвергает худо-
жественный вымысел, оперируя с 
действительно существовавшими лю. 
дьми, как историческими типами. В 
то же время, ставя перед собой за-
начу достичь художественной впе-
чатляемости. «История заводов» дол-
жна использовать некоторые из 
средств, применяемых художествен-
ной литературой и особенно истори-
ческий роман. 

В плане разбора истерического ро-

пример — книга Бека пе нсторин 
Кузнецкстроя. 

Иные авторы совсем игнорируют 
сюжетные связи, превращая историю 
завода в серию независимых друг от 
друга, оторванных очерков. Замкну-
тые в себе темы отдельных очерков 
инотда связываются хронологиче-
ской последовательностью, но это 
мало украшает книгу. Это в боль-
шой мере свойственно, например, 
интересной работе товарища Федоро-
вич по истории «Красного Перекопа», 
работе т. Гвайте по истории Шату-
ры, работе т. Кузьмича по истории 
Днепрогэса. 

Далее т. Иванов указывает, что у 
нас мало и, плохо освещены вопро-
сы реконструктивного периода, мало 
изучены материалы о конкретном 
ленинском руководстве предприя-
тиями со стороны ЦК в т. Сталина, 
не описан стиль работы руководите-
лей промышленности во главе с тов. 
Орджоникидзе и т. д. 

Писатели работают уже в «Исто-
рии заводов», — заканчивает т. Ива-
нов свой доклад, — но они работают 
еще мало и им необходимо прихо-
дить туда все больше «История за-
водов» собрала обильный, глубокий, 
содержательный материал. Дело яа 
всеми писателями, без исключения, 
которые обязаны его освоить, пере-
работать и создать на этой осповв 
произведение, пролегающее новые 
пути в науку я искусство, достойное 
второй пятилетки, которая завершает-
ся в 1937 г., в те дни. когда мы 
будем праздновать 20-летие Октябре, 
величайшего, славнейшего переворот 
та в истории человечества. 
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ тт. И. МИНЦА и Вс. ИВАНОВА 

Их должна узнать вся страна 
Р е ч ь т о в . Р. П. Э й д е м а н а 
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гического, единопот очного изложения 
исторических событий. 

Но писатель справился с своей за-
дачей оформив свою часть истории 
в виде ряда «заготовок» на отдель-
ные темы, связанных затем единой 
концепцией. 

— История гражданской войны в 
среднеазиатских республиках — это 
история борьбы трудящихся узбеков 
и других национальностей за Ок-
тябрьскую революцию, за укрепление 

В прениях первым выступил ре- завоеваний Октябрьской революции. 

На в е ч е р н е * заседании в марта 
ил еыум з а слушал доклад т. Вс. Ива-

н о в а о работе р е д акции «Истории фа-
б р и к и заводов». 

аеиссер Л. Трауберг. Он поставил во- С другой стороны, история граждан-
вро с о взаимоотношения литературы ской войны в республиках Средней 
и кино. По словам т. Трауберга, уча- Азии — это история и школа подго-
стие писателей в работе кино еще товки национальных большевистских 
очень незначительно. Почти ни в од- кадров.—Это свое положение т. Мед-
лом произведении кинематографии « и д и иллюстрирует рядом конкрет-
которые имели успех в этом и прош- ных примеров из эпохи гражданской 
лом году, ни один советский писа- войны в Узбекистане. 
тель неповинен. Причину этого т. С громадным вниманием прослу-
Трауберг видит в том, что писате- шал плепум волнующую речь т. Ко-
л и чисто не понимают специфику ревановой, рассказавшей о своем 
Хипо. Зритель требует картин на уз- жизненном пути и литературном опы. 
ловые , боевые темы прошлого и се- те рабочей-писательницы. 
ЮДНЯШНЙГО дня. Эти темы разрешают — Коллективная работа помогает 
я л н пытаются разрешить такие филь- творческому росту молодых писате 
мы, как «Чапаев», «Юность Макси- лей. — Эту мысль тов. Иванова раз-
зма», «Крестьяне». Что же касается вивает в своем выступлении т. Либе 
сценариев, то здесь мы, как прави- динский. На примере ленинтрадскогс 
ло, видим уход о этого основного п у 
т и на боковую линию. 

После 
аудиторией громкими, продолжитель. . . . хал лаошоа^яин 
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- приемлемое. - заявляет т. Вишнев-
м ! ^ 1 . ! ! ! ! ™ » ' ' Тагиров вносит

 й
 сейчас нужно сделать весь 50 

ГЯД предложений по усилению этой ,
 Л

ит е г атупным коопусом Тов 
национальных республиках ^ Г с ^ р а щ а е ^ Т ^ Д л о ^ 

' нием к правлению Союза проверни 
Заседание окончилось речью т. Ло-

 в с е х
 писателей, как они готовятся 

маки на, подвергнувшего критике ряд к грядущей войне. Это нужно еде-
недочетов деятельности секретариата

 л а т ь

 сейчас, ибо в первый день мо 

йИГВ». билизации это будет уже поздно. 
Тов. Вишневский призывает писа 

телей изучать иностранные языки 
изучать иностранную литературу, так 
как «не зная их литературы, не зная 
их идеологии, н е зная их методов мы-
шления, вам трудно будет говорить 
с ннмн. Вам придется писать пам-
флеты, письма, воззвания. Они будут 
сбрасываться с самолетов. Каким язы-
ком они будут написаны? Как вы бу-
дете обращаться к солдатам? Что 
вы знаете о его быте? Как вы бу-
дете с ним шутить? Надо уметь с 

7 м а р т а 
Утреннее 

заседани е 
Утреннее заседание 7 марта от-

крылось выступлением т. Корабель-
нииова, посвятившего свою речь ра — „ — - -
боте «Истории фабрик н заводов».

 н я м

 разговаривать. Надо знать не-
Тов. Корабельннков указывает, что мецкого, солдата, польского, аиглий-
книгя «Люди СТЗ», «Были горы Вы- ского, японского. Все это большие 
сокой» и др., подобные им, свиде- темы, темы, которые потребуют на-
тельствуют о выросшей в нашем об- пряжен ней шей работы. 
хцестве новой личности. Эти книги от- Тов. Сейфуллин считает, что напи-
х р ы л и перед писателями богатства сание общей истории гражданской 
поэтического содержания там, где до войны поможет делу изучения ли-
появления этих книг писатели его тературы братских национальных 

республик и изучению типов и ха-
рактеров национальностей. 

— Большим недостатком «Исто-
рии заводов» является слабость изо-

ие находили. 

Тов. Потапчик, остановив внимание 
в а громадном воспитательном значе-
нии книг по истории гражданской лп ц пищ и\/ и ъ н а 1ратд»и^Аии • — 
воины, рассказывает, как использует браження характере» рабочих. Сотни 
классовый враг малейший наш про-
мах в этой работе. 

— Многие факты из истории октя-
брьского переворота очень мало из-

людей проходят в «Истории заводов» 
Если эти замечательные рабочие ха-
рактеры не будут изображены рель-
ефно, с необходимой выпуклостью я VI V/ д' -1" 1 <» пи**» - . -

вестны. ОНИ открываются только пр>? яркостью,, то они будут теряться на 
чтении воспоминаний отдельных уча- второй, третьей странице или, Ъ луч-

шем случае, в средине книги. — Об 
этом говорит т. Шушканов. 

Выступлением т Шушканова и 
закончились прения по докладам 

стников. Мы. участники переворота
 ш е м

 случае,^ 
в Москве, не могли находиться вез-
де , а между тем в районах, в целом 
р я д е пунктов города, где нас не бы 
ло, происходила чрезвычайно инте- т. Минца и т. И ванова. 
ресные для характеристики этого вое- С краткой информацией о предло-
стания вещи», — говорит т. Аросев, жении Алексея Максимовича Горько-
н призывает редакцию «Гражданской го о создании «Истории деревни» вы-
войны» к еще более интенсивному ступил т. Щербаков. Единогласно 
собиранию этого материала. принимается предложенная т. Щер-

— На моем письменном столе в баковым резолюция по атому вопро-
Ленинграде лежит сейчас папка с су. 
11 печатными листами истории заво- Последним от имени творческих 
д а Карла Маркса, бывш. Леснер. Это работников советской кинематогра-
результат моей трехлетней работы фил говорит т. Юнов, призвавший 
самой моей любимой и интересной, писателей к совместной дружной ра-
какую мне пришлось в жизни де- боте с кинематографистами. 
лать . — так пачинает свое высту- Бурной овацией встретил пленум 
нле.пие т. Шкапская. Писательница предложение послать приветствие ве-
рассказывает о своей работе по исто- ликому Сталину. Под громкие апло-
рии, о своем росте в р е з уль т а т е ее. дисменты принимаются приветствия 

— Мне очень много раз казалось, т. Мопотову, т. Кагановичу, т. Воро-
что мое участие в «Истории заводов» Шилову. 
(роковая ошибка. Я — автор коротко- Работы пленума закончены. Их 
то дыхания : лирическое стихотворе- итоги подводит в своей речи А. М. 
яие , небольшой эмоциональный Горьким, которого делегаты встреча-
очерк,—все это очень мало подходит ют и провожают бурной овацией, 
к монументальности истории заводов. Тов. Щербаков об'являет второй 
Я просто задохнулась перед огромной пленум правления ССП СССР закры-
•адачей иослсдовательного, хроноло- тым. 

— Я хочу сейчас говорить о тех 
людях, у которых особенно в долгу 
и советская литература и история. Я 
хочу сегодня говорить о людях-геро-
ях гражданской войны, погибших на 
ее фронта^ 

Страна знает таких людей, как 

Сравнительно недавно мы в воен-
ной среде переживали полосу, когда 
некоторые люди полагали, чт» не 
стоит изучать гражданскую войну 
Так говорили люди, которые имели 
малый опыт или никакого опыта 
гражданской войны, люди, которые 

писателя т. Ульянского Либединский 
показывает, какой богатый материал 

„ „ для роста дает молодому писателя 
Эидемана, встреченного

 р а б о т
^

 п о
 истории заводов. 

п л л л . ш м и . — Существование так называемой 

Чапаев, как Пархоменко, как Щорс, подходили к атому опыту чисто от-
Она меньше знает таких замечатель- влеченно. Стоит ли изучать этот 
ных героев и бойцов гражданской опыт? Ведь война гражданская была 
войны, как Киквидзе, Солодухин, войной отсталой техники, — говори-
Литунов, Азии, Сивере, Николаев — ли они. 
царский генерал, командовавший бри- „ 
гадой против Юденича и в час своей ^

а

'
 к о н е ч н о

> гражданская война 
гибели умевший подняться на выс- была войной отсталой техники, вой-
шую ступень личного героизма чело- ной, опиравшейся преимущественно, 

если говорить только а технике, — 

на старую трехлинейную, немодерни-

жированную и неусовершенствован-

ную, как сегодня, винтовку и охрип-

шие в долтнх боях и мировой и гра-

жданской войны пулеметы и пушки, 

"егодняпгаяя Красная армия, к на-

шей великой радости, по своей тех-

нике шагнула неизмеримо вперед от 

той армии, которую мы знали в дни 

гражданской войны. И мы с гордо-

стью заявляем, что Красная армия 

•егодняшнего дня—это армия нового 

бойца и нового человека, а новый 

боец и новый человек, сочетаясь друт 

с другом на протяжении всей исто-

рии, во все времена являлись фак-

тором, который создавал и новое по-

бедное военное искусство. 

Гениальная прозорливость вели-
кого Сталина и нашей партии ска-
залась и в том, что наша страна су-
мела своевременно поставить и раз-
решить задачу обороны своих гра-
ниц. Гениальная прозорливость ве-
ликого Сталина сказалась и в том, 
что он сумел своевременно заметить, 
что техническая отсталость нашей 
страны и средства обороны, — та 
отсталость, которую защищали троц-
кисты. зиновьевцы, правые в борьбе 
против партии, провоцирует наших 
врагов на легкомысленные выводы и 
провоцирует новую войну. 

Сейчас уже нет ни одного серьез-
ного буржуазного гражданского и 
военного писателя (я не говорю о ду-
раках, ибо для дураков закон не 
писан) (смех), который бы не при-
знавал, что Красная армия сегод-
няшнего дня — это армия передовой, 
наипередовой техники. 

Далее т. Эйдеман останавливает 
внимание аудитории на книге япон-
ского империалистического писателя 
Синсаку Хирато, который рассматри-
вает будущую советско-японскую 
войну как второе, чуть-чуть улуч-
шенное издание русско-японской 
войне ИЮ4—4905 ГГ. 

— Б у д ущая война, — говорит тов. 
Эйдеман, — которую мы принужде-
ны будем вести, не будет похожа 
ни на войну 1904 г., ни на послед 
нюю империалистическую войну; она 
будет напоминать гражданскую вой-
ну-

Весь облик будущей войны можно 
понять по-настоящему лишь тогда, 
если по-пастоящему мы изучим опыт 
войны 1 9 1 8 ^ 2 0 гг. Если не изучить 
эту войну и взяться за тематику 
будущей войны, к чему мы вас при-
зываем, это значит скатиться, в луч . 
шем случае, к неверному, не 
правильному изображению ее Ме 
жду тем художественные прюизведе 
ния о будущей войне нам необходи 
мы. Мы тут отстали на литератур 
ном фронте, совершенно исключи-
тельно отстали. У нас нет сейчас ни 
одного художественного произведе-
ния о будущей войне. 

Третья и последняя моя мысль 
вслух, — это мысль о делении лите-
ратурной тематики на оборонную и 
необоронную, а писателей — на обо-
ронных и необоронных. Я считаю 
такое д еление вредным. (Аплодис-
менты.) 

Р. Эйдеман 

века и честного сДюшения к своему 
гражданскому долгу. 

Но рядом с этими именами есть 
десятки и сотни имен, которых не 
знает ни страна, ни даже Красная 
армия. Эти имена хранятся в архи-
вах и памяти людей. 

И сегодня я, выступая перед вами, 
человек, командовавший в граждан-
ской войне подряд 3—4-мя дивизия-
ми, вспоминаю целый ряд этих лю-
дей. 

Вот донецкий шахтер Ыырненко— 
замечательный организатор и пре-
красный смелый полководец, увед-
ший за собой в гражданскую войну 
всю свою Титовскую слободу и соз-
давший из бойцов этой слободы.зна-
менитый 38-й полк. 

Вот матрос Доценко, командир 
бронеотряда 16-й дивизии, человек 
беспредельной, я бы сказал, дикой 
храбрости, человек, в котором кло-
котала никогда не иссякающая не-
нависть к своим классовым врагам. 

Вот герой, командир 413-го полка 
45-й дивизии, мариупольский рабо-
чий Апатов, один из талантливей-
ших тактиков и командиров полков 
гражданской войны. 

Я называю только на-лету, из глу-
бин памяти выхваченные имена. Вот 
командир 136-го полка, тоже донец-
кий шахтер т. Дзюба. Как се-
годня вижу этого человека: строй-
ного, высокого, немного угрюмого. 
Однако сердце его не знало страха, 
рука — дрожи. Он погиб весной 
1919 г., когда увлек поа станицей 
Верхне-Кундрюченской полк в ата-
ку, решившую судьбу всей дивизии 

Я привожу все эти примеры для 
того, чтобы внести одно, по-моему, 
совершенно назревшее предложение: 
создать к 20-летию Красной армии 
и 20-летию советской власти крас-
ную книгу памяти лучших людей, 
погибших на фронтах гражданской 
войны. 

Вторая мысль вслух, которую я 
хотел бы сегодня высказать, касает-
ся вопроса об актуальности или не-
актуальности тематики прошлой гра-
жданской войны. 

По-моему, это деление характерно 
не для нашей действительности, а 
для буржуазной действительности. 
Да, там солдатские писатели — вто 
лишенные художественного дарова-
ния мракобесы или третьеразрядные 
писатели и сочинители «бульварных» 
произведений Уважающий себя 
серьезный буржуазный писатель ни-
когда не станет этим солдатским пи-
сателем, потому что он прекрасно 
понимает и чувствует отношение ос. 
новных народных масс к армии как 
к инструменту в руках господствую-
щих классов, враждебному этим на-
родным массам. У нас не может быть 
деления писателей на «оборонных» 
и «необоронных». 

Больше того, я утверждаю, что мы 

подошли к полосе, когда деление 

тематики на оборонную и необорон-

ную является весьма условным. 

(Аплодисменты.) 

Разве не стала, в самом деле, бы-
том нашей советской действитель-
ности та изумительная, исключитель-
ная любовь, которой народные мас-
сы нашей страны окружают Крас-
ную армию? Разве не стала уже бы 
том нашей советской действитель-
ности изумительная любовь этих 
масс к своей родине, раскрывшей 
перед ними возможность новой сча-
стливой жизни, которая не была для 
них возможна в прошлом? Можно 
без преувеличения сказать, что в 
стране победоносного социализма со-
зданы все условия для той класси-
ческой милиции, когда рабочие и 
крестьяне на своем производстве со-
знают и чувствуют себя бойцами на-
шей Красной армии. 

Как же может писатель выскочить 

из этого? По-моему, трудно писать 

о заводах и колхозах, о новых лю-

дях, чтобы вместе с этим не оха-

рактеризовать этого нового отноше-

ния масс к своему государству и 

вместе с тем к его обороне. 

Вот почему я заканчиваю свою 

речь возгласом: Долой деление пи-

сателей на оборонных и необорон-

ных. У нас может быть одна лите-

ратура, которая служит нашей соци-

алистической родине, делу со диализ , 

ма, его строительству и обороне. (Ап-

лодисменты.) 

С легкой руки некоторых весьма 
недальновидных, а то и просто недо-
брожелательных людей, не перевед-
шихся еще в нашей театральной оре-
де, в последнее время пошло опять 
гулять повторяемое кое-кем с трево-
гой, а кое-кем с алым ехидством па-
костное словечко «кризис» 

— Помилуйте, драматурги наши ус-
покоились, почили на лаврах, нет но-
вых советских пьес в таком количе-
стве, в каком это необходимо, и мы. 
режиссеры, вынуяыгены искать по-
мощи у классиков. Разве это не кри-
зис советской драматургии? 

Настроепия подобного рода были 
по заслугам оценены совещанием 
драматургов, собравшихся после за-
крытия пленума правления ССП для 
обсуждения вопроса о состоянии со-
ветской драматургии. Единодушно, 
как даЕНО не приходилось Наблю-
дать. тт. Киршон, Вишневский, Афи-
ногенов, Ромашов, Бипль-Белоцер-
ковский, Тренев, Первомайский и др. 
осудили разговоры о так называе-
мом «кризисе». 

После всесоюзного с 'езда писате-
лей перед драматургами с совершен-
но небывалой острогой встал вопрос 
о новом качестве литературы. Ху-
дожники, как никогда, ощутили гро-
мадную ответственность перед своим 
умным и требовательным читателем, 
отсюда — «оперативная пауза», по 
удачному выражению Ромашова. 
бйльшая сосредоточенность мысли, 
более упорное вынашивание темы, 
законная замедленность темпов в ра-
боте над пьесой / 

Внимательный анализ путей раз-
вития советского искусства.—утвер-
ждает т. Киршон,— показывает, что 
это развитие идет неравномерно, но 
что расцвет в одной области искус-
ства неизменно предопределяет но-
вый расцвет в смежных областях — 
таким образом, мы наблюдаем непре. 
рывную линию восхождения, под'ема 
социалистического искусства. 

Заявления о богатых" перспективах 
нашей драматургии отнюдь не голо-
словны. В. Вишневский, со свойст-
венной ему оперативностью, собрал 
конкретный материал и представил 
его совещанию. Картина, действитель-
но, получилась впечатляющая. По-
давляющее большинство квалифици-
рованных наших драматургов либо 
занято сейчас работой над пьесами, 
либо уже закончило новые пьесы и 
тщательно обрабатывает их. Вернул-
ся к теме гражданской войны Билль-
Бепоцерковский, пишет пьесу на обо-
ронную тему Киршон, закончил не-
давно свой «Раз'езд в далекое» Афи-
ногенов, д^ст к следующему сезону 
пьесу «Чекисты» Погодин, пьесу о 
герое гражданской войны Пархомен-
ко — Ромашов, закончил пьесу, в ко-
торой остро поставлен*! проблемы 

творчества,— Файко, приступили К 
работе над новыми пьесами Вишнев-
ский, Тренев, Опеша, Фр. Вольф. Ли-
бединский, пришли в драматургию 
М. Светлов и Б. Левин, продолжаю* 
драматургические работы такие круп-
ные писатели, как Вс. Иванов, 
Ф. Гладков. Л. Леонов и т д. и т. п. 

Тов. Вишневский подчеркивает, 
что главным залогом ближайших ус-
пехов советской драматургии явится 
та крепкая идейная консолидация 
драматургических рядов, которая сей-
час пмеет место Все групповые счеты 
и мелкие личные обиды отступили 
перед вопросами большой принципи-
альной важности. 

Что же касается вопроса о нынеш-
нем репертуаре театров, то дело во-
все не обстоит так «безнадежно», как 
это кое-кому хочется представить. 
Пьесы советских авторов, хоть и не 
в очень большом количестве, но все 
же поступают. Нужно поэтому об-
явить войну попыткам обойти их при 
составлении репертуара. Тт Киршон 
и Афиногенов выдвигают при этом 
заслуживающую всякого внимания 
идею — идею борьбы за сохранение 
«золотого фонда» советской драма-
тургии, за восстановление в реперту-
аре театров тех советских пьес прош-
лого. которые без всякого основания 
сдаются в архив. 

Одновременно необходимо совер-
шенно по-иному поставить работу о 
молодыми драматургами и депо по-

мощи драматургии братских респуб-

лик. 
В первую очередь должны быть 

созданы на местах секции драматур-
гов. Должна быть налажена кон-
сультационная работа, с этой целью 
при секции драматургов ССП ССОР 
будет создано специальное бюро и 
будут издаваться регулярно учебно-
творческие консультационные бюлле-
тени журнала «Театр и драматур-
гия» Помимо этого. «Театр и драма-
тургия» вводит отдел научно-иссле-
довательских статей, которые помо-
гут молодым драматургам ознако-
миться с творческой лабораторией 
крупнейших драматургов прошлых 
эпох. Постановлено также обратить-
ся к Наркомпросу с просьбой уста-
новить ежегодную премию за луч-
шую постановку советской пьесы, что 
еще больше стимулирует интерес те-
атров к советскому репертуару. 

Одним из важнейших решений со-
вещания драматургов является, не-
сомненно, решение о созыве в крат-
чайший срок (если возможно, то да-
же весной текущего года) всесоюз-
ного с'езда драматургов, режиссеров 
и актеров для обсуждения важней-
ших задач советской драматургия 

И Т б а Т Р а - Д Е Л Ь М А Н . 

Совещание драматургов в ДСП 8 марта. 

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 
Когда челове* растерялся, струсил, 

ха гда он чувствует за собой немало 
грехов, — трудно ожидать от него 
спокойного и выдержанного поведе-
ния . В такой момент многие обрета-
ют прилив какой-то постыдной храб-
рости, они машут р уками без толку, 
обвиняют других , словом, делают все 
возможное для того, чтобы скрыть 
свое затруднительное положение. Не-
что подобное случилось с редактором 
«Литературного Ленинграда» В. Раль-
ц е вич ем . 

Остановимся подробнее на содер-
ж а н и и удивительного номера газеты 
«Литера т урный Ленинград» от 26 
фе в р а л я 1935 г. 

Одна из полос газеты почти цели-
ком отведена под статью А. Андру з -
ского «Троцкистский комментарий к 
Марксу» . Название статьи очень удач-
н о выбрано : комментарий Андру з -
ского действительно троцкистский. 

Б о эта троцкистская п у т аница шре-

наднесена читателям «Литературного 

Ленинграда.» под видом разоблаче-

н и я пишуще г о эти строки, а также 

Г . Л ук а ч а и «ряда дру гих авторов», 

жмена которых бдительный А . Анд-

р у з с кий и его редактор Ральцевич» 

почему-то утаили от советской обще-

ственности. Говоря кратко, к основ-

н ому названию статьи Андрузско го 

следовало прибавить подзаголовок 

«С больной головы на здоровую». 

Для того чтобы п р я д а т ь с®о«му 

вбшгнению хоть тень убедительности, 

Авдрузс-кий прибегает * ссвертпентго-

м у и звращению т«лст* моей брошю-

р ы « К волрочу о в з глядах Маркса на 

искусство», в частности тех ее мест, 

аде речь идет о р е волюция 1848 — 

49 тт. в Германии, То же самое он 

жрвделывает ж над комментариям я 

Г. Лукача к переписке Маркса с 

Лг»ссале,м о трагедия «Фравц фои-

Знкн.игсаэч 

М их. Л и ф ш и ц 

Вопрос заключается в следующем. 
Во всех революциях прошлого, наря-
ду с официально-буржуазной верхуш-
кой общества и сплошь и рядом про-
тив нее, действовали народные мас-
сы — городское плебейство, рабочие, 
и крестьяне. Но демократическая дик-
татура народных низов даже там, где 
она осуществлялась, не могла удер-
жаться надолго. Историческая почва, 
на которой совершалось народное 
движение, была еще очень незрелой, 
а сама плебейская масса слишком 

" слаба в политическом и организаци-
онном отношении . по сравмению с 
имущими классами. Восстания плебе-
ев были исторически необходимы и 
закономерны, но так же закономер-
ны были те условия, которые предо-
пределили гибель таких людей, как 
Томас Мюнцер. Эти люди имели не 
мало иллюзий, но, поднимая оружие 
в борьбе за свои идеалы, они не со-
вершили никакой ошибки. Их дейст-
вия были исторически оправданы, и 
сами они являли образцы революци-
онного героизма. И все же на той ис-
торической ступени они могли побе-
дить, только погибнув. Это—об ектив-
ная трагическая коллизия. Гибель 
Томаса Мюнцера или наиболее после-
довательного крыла якобинцев была, 
по мнению Маркса и Энтельса, тра-
гичной именно в этом всемирно-исто-
рическом смысле и поэтому могла 
служить темой для драматического 
произведения, написанного с точки 
зрения коммунизма. 

Но в споре с Лассалем, который не 

понимал этого, Маркс и Энгельс име-

ли в виду не столько эстетику, сколь-

ко политику. Они писали о том, ка-

кова должна быть тактика коммуни-

стов, т. е. пролетарских революцио-

неров, для того, чтобы демократиче-

ское движение народа в Германии се-

редины XIX ст. не превратилось в 

подобную трагедии. Анализируя оаых 

1525 и 1848 гг., они указывали на 
необходимость соединения прюлетар-
ского движения с крестьянской вой-
ной под руководством городского про-
летариата, который должен иметь са-
мостоятельную организацию, не рас-
творяющуюся в организациях обще-
демократических. В этом смысле 
Маркс и Энгельс и подвергают само-
критике тактику «революционной 
партии» 1848—19 гг. 

Такое истолкование переписки 
Маркса и Энгельса с Лассалем • 
проблеме революционной трагедии 
дается в брошюре « К вопросу о 
вз гляда ! Маркса на искусство» и в 
статье Лукача ; это то самое истол-
кование, которое, как говорит Анд-
руаский, «получило по всем призна-
кам широкое распространение». Мы 
полагали до сих пор, что это пони-
мание вопроса заимствовано нашей 
литературой не у Лукача или кого-
нибудь другого, а непосредственно у 
Маркса и Энгельса. Отсюда и его 
«широкое распространение». Одному 
только Андрузскому удалось обна-
ружить, что это широкое распростра-
нение» явилось результатом зловред-
ного влияния Лукача, Лифшица и 
«других авторов», которые «извра-
щают взгляды Маркса, Энгельса, Ле-
нина, Сталина и фальсифицируют 
в явно троцкистском духе их пони-
мание экономического содержания, 
движущих сип и тактики револю-
ции 1525 и 1848—49 гг. и тем самым 
революции 1905 г.» Лукач , Лифшиц 
и др. хотят об'явить все эти револю-
ции пролетарскими социалистически-
ми революциями, а в «трагической 
коллпзии» 1525 и 1848 гг. видят тра-
гедию крушения пролетарской дикта-
туры. 

Страшен сон, да милостив бог. Де-
ло в том, что Андрузский усматрива-
ет политический смысл переписки 
Маркса и Энгельса с Лассалем «в во-
просе о двух тактиках... социал-де-
мократической революции». Это от-

крытие напечатано аршинными бук-

вами в самом начале статьи Андруз-

ского. Он и судит, по^идимому, об 

«экономическом содержании» и «дви-

жущих силах» с точки зрения этой 

«социал-демократической револю-

ции». Ясно, что ни у Маркса, ни у 

Ленина, ни у Сталина он ничего по-

добного найти не мог и поэтому ссы-

лается на них без всякого основания. 

Всю арвгушрттацкю Андрузско-

го можно выразить в д в у х словах: 

Лифшиц, Лукач и др. говорят о про-

тиворечии между «исторически необ-

ходимым революционным шагом» и 

незрелостью пролетариата. Следова-

тельно, умозаключает Андрузский, 

они говорят о социалистической ре-

волюции, ибо в демократической ре-

волюции пролетариату и полагается 

быть незрелым. Лифшиц и Лукач пи-

шут о том, что, отказавшись от темы 

«Мюнцер», от шекспировски-правди-

вого изображения плебейской и кре-

стьянской массы, Лассаль закрыл се-

бе путь к выражению своих социа-

листических, а не только демократи-

ческих убеждений. Но имел ли пра-

во Лассаль писать социалистические 

драмы во время демократической ре-

волюции? Явное перескакивание че-

рез этапы, заключает проницатель-

ный Андрузский. 

Андрузский грубо смешивает воп-

рос об экономическом содержании 

революции с вопросом о ее движу-
щих силах и гегемонии в ней опре-

деленного класса. Всякое указание 

на социалистические идеи пролета-

риата в 1848 г. или утопически-ком-

мунистичсские стремления его пред-

шественников — плебеев в 1525 г. 

он толкует как признание революций 

Ш 8 I . Я д аже 162& Г. социалисти-

ческими по своему характеру я за-
дачам. 

Это опошление борьбы с троцкиз-
мом, преподнесенное с такой помпой 
редакцией газеты «Литературный Ле-
нинград», дополняется прямым пере-
дергиванием. Излагая отрывки из 
моей брошюры, Андрузский посту-
пает следующим образом. Слова «ис-
торически необходимый революцион-
ный шаг» он заменяет словами «ис-
торически необходимое взятие власти 
пролетариатом (т. е. диктатура про-
летариата)». Вместо слов «практиче-
ская невозможность его (т. е. этого 
революционного шага) осуществле-
ния», Андрузский пишет: «практи-
ческая невозможность осуществления 
социалистического переворота». Фра-
зу : «ни одна из фракций буржуазии 
не была способна к последователь-
ному углублению революции» переда-
ет словами: «не была способна к ре-
волюционной борьбе». И в доказа-
тельство того, что такая фракция су-
ществовала, ссылается на крестьян-
ство, которое является, следовательно, 
с его точки зрения, просто «фракцией 
буржуазии». Из этого Андрузский 
заключает, что «утверждение Лифши-
ца сводится к чисто троцкистскому 
отрицанию роли крестьянства». 

Меяаду тем соответствующие места 
из брошюры «К вопросу о взглядах 
Маркса на искусство» (стр» 124—125) 
построены именно на критике Лас-
саля, который считал крестьянство 
реакционной массой. Здесь ^сио го-
ворится о необходимости соединения 
пролетарского движения с крестьян-
ской войной. Из противопоставления 
рабоче-крестьянокой линии в револю. 
циях прошлого — линии буржуазно, 
дворянской делаются выводы й от-
носительно стиля революционной тра-
гедии. 

Очень ясно сказано и у Лукача . 
Маркс и Энгельс «ожидали в 1848 г. 
буржуазной революции, перерастаю-
щей в революцию пролетарскую, и 
на первом этапе революции видели 
поэтому в буржуазии, тогда еще 
прогрессивной, в мелкой буржуазии, 

крестьянстве и пролетариате сово-

купную разрушительную силу, на-

правленную против феодальных пе-

режитков и пр>огни.вшего абсолю-
тизма. Это «единство», однако, ди-
ференцируется от этапа к этапу как 
раз благодаря об'единенным под ге-
гемонией пролетариата и 'подталки-
ваемым вперед силам демократии» 
(политика «Новой рейнской газеты»)». 
(«Лассаль» Литературная Энцикло-
педия», VI, стр. 70—71). 

Г. Лукач написал содержательную 
и ценную) работу о переписке Маркса 
и Энгельса с Лассалем. В этой рабо-
те есть некоторые ошибочные, 
формулировки (хотя не их име-
ет в виду автор статьи в «Литера-
турном Ленинграде»). Однако ничего 
подобного тому, в чем1 хочет уверить 
читателя Андрузский, здесь нет. Не-
правильную фразу «о решающем 
классовом содержании революции 
1848 г., борьбе между пролетариатом 
и буржуазией», на которой спекули-
рует Апдрузский, мы при всем ста-
рапии не обнаружили в немецком 
оригинале статьи Лукача, напеча-
танном в юбилейном марксовском но-
мере журнала «Интернациональная 
литература». Это место совершенно 
неправильно переведено на русский 
язык, как легко может убедиться 
всякий желающий (см. «1п(,егпаУопа1е 
1д1ега1иг», 3. 1аЬг^. М 2, з. 105). В 
других местах статьи т. Лукача, да-
яге в русском ее переводе (а когда 
речь идет о таких обвинениях по ад-
ресу иностранного писателя, нужно 
обращаться к оригиналу) революция 
1848 г ясно определяется как бур-
жуазная. Только недобросовестно-
стью Андрузского можно об'яснить 
его клеветнические попытки уверить 
читателя, что, по мнению Лукача в 
1848 г. нужно было «начать с дик-
татуры пролетариата» и т. д. 

Что касается моей брошюры, то 
здесь Андрузский пользуется про-
сто 'тем обстоятельством, что на стр 
124, где говорится о взятии власти 
революционным классом, не дается 
характеристика этой власти. Имея в 
йиду прежде всего таких «читате-
лей», как Андруястеий и Ряльпевич. 
я дотнген был, конечно, сформулиро-
вать это место^олее подробно и яс-
но. Однако из всего контекста и без 
того с очевидностью вытекает, что 
речь идет именно о демократической, 
диктатуре народных низов. К тому 

же на стр. 56, 67 и др. революция 
1848 г. определяется как буржуазная . 
Таким образом, все измышления Аи-
друзского это чистейшая клевета. 

Но не только клевета. Здесь есть 
нечто большее Дело в том, что 
взгляды самого Андрузского предста. 
впяют собою меньшевистско-троцки-
стскую кашу. Это давно известно я 
остается секретом разве только для 
редакции «Литературного Ленингра-
да» Статья «Троцкистский коммен-
тарий к Марксу» — это крик «дер-
жите вора!», которым Андрузский 
хотел бы прикрыть свою собствен-
ную, весьма уязвимую позицию. 

Дело в том, что помимо вопроса 
о цитатах есть еще один коренной 
и принципиальный вопрос. Это во-
прос • том, что же имеют в виду 
Маркс и Энгельс, говоря о «траги-
ческой коллизии», от которой погиб-
ла «революционная партия» 1848 г.? 

На этот счет Андрузский дает весь-
ма недвусмысленный ответ Правда, 
этот ответ набран не таким круп-
ным шрифтом, как все остальное, — 
должно быть, постеснялся набор»-
щик. 

Посмотрим, чем хочет заменить 
Андрузский концепцию, «получив-
шую широкое распространение». Он 
пишет: «В своей трагедии «Франц 
фон-Зиккинген» Лассаль ставил себе 
целью выразить в художественной 
ф<рме ту трагическую коллизию, ко-
торая привела к крушению немец-
кую революцию 1848—49 гг. Суть' 
этой трагической коллизия — в про-
тиворечии между революционной 
целью и оппортунистической такти-
кой... Маркс соглашается с Ласса-
лем в том, что именно оппортуни-
стическая тактика была нрнчиноП 
крушения революционной партии 
1848—19 гг... Маркс и Лепин утвер-
ждают, что коллизия, проведенная в 
«Эиккиптене» (коллизия между ре-
волюционной целью и отгпортуття'сги-
ческой тактикой), и есть именно т а 
самая коллизия, которая привела к 
крушению революционную партию 
1848—49 гг.» и т. д. 

Окончание на 6 стр. 



л и т е р а т у р н а я г а з е т а 

П О С Л Е П Л Е Н У М А 

Положение 
на местах 

8 марта в правлении Союза совет-
ских писателей состоялось совещание 
секретариата с руководителями об-
ластных союзов по вопросу о поло-
жении иа местах. 

С отчетами выступили тт. В. Итин 
(Западная Сибирь), Ис. Гольдберг 
(Восточная Сибирь), Астахов (Сверд-
ловская область), Завьялов (Запад-
ная область), Куликов (Средняя Вол-
га), Алехин (Иваново-Вовнесевская 
область), Кочин (Горьковский край) 
и др. Данные, приведенные во всех 
этих выступлениях, свидетельствуют 
о том, что после всесоюзного с'езда 
писателей в работе местных литера-
турных организаций заметны значи-
тельные сдвиги в сторону улучшения 
материальных и бытовых условий 
писателей, обеспечения условий твор-
ческой работы, расширения сети ли-
тературных органов и т. Д. 

В своем подытоживающем слове 
председательствовавший на совеща-
нии т. В. Ставский призвал руково-
дство областных союзов писателей 
проявить большую инициативу в ор-
ганизации коллективных литератур-
ных работ. Это будет играть очень 
положительную роль не только в 
борьбе за повышение квалификации 
периферийного писателя, за расшире-
ние его тематики но и «в борьбе с 
остатками богемы, которые кое-где 
(в частности в Свердловске и в Ро-
стове) в последнее время наблюда-
лись. Правление Союва советских пи-
сателей окажет местам в этом смыс-
ле всяческую поддержку — в част-
ности по линии издательской и рас-
пространения (на слабость распрост-
ранения областнрй литературы жало-
вались все ораторы). 

Помощь всесоюзного правления 
ССП, — указывает т. Ставский, — 
выразится также и в ряде других 
мероприятий Одним из интересней-
ших в этом смысле должны явиться 
намеченные к организации курсы по 
повышению квалификации писате-
лей. при чем через эти курсы пред-
полагается в разные сроки пропу-
стить решительно весь состав Союза 
советских писателей, за исключени-
ем, конечно, тех крупных мастеров, 
которые в этом не нуждаются 

А Л Ь М А Н А Х 
„ Л И Т Е Р А Т У Р А 
Н А Р О Д О В СССР" 

8 марта иа совещашии представи-
телей республиканских союзов со-
ветских писателей обсуждался воп-
рос о реализации предложения Мак-
оима Горького на с'езде писателей 
о регулярном выпуске альманаха, 
посвященного литературе народов 
СССР. 

На совещании был в основном ут-

вержден следующий план издания 

альманаха. 

Альманах будет выходить 4 раза в 
год в разнере 25 печатных листов 
каждая книга. Издаваться будет аль-
манах одновременно на русском, ук-
раинском, белорусском, грузинском, 
армянском, тюркоком, таджикском и 
узбекском языках. В сборниках бу-
дут помещаться исключительно про-
изведения современных писателей, но 
одновременно будет и отдел популя-
ризации классическом наследия и 
фольклорного творчества союзных 
республик. В альманахе будут преи-
мущественно помещаться художест-
венные произведения, но значитель-
ное место будет также уделено и от-
дельным критическим обзорам наци-
ональных литератур. Первый альма-
нах предполагается выпустить в мар-

те 1935 г. 

На том же совещании принято 

также предложение о выпуске сбор-

ников детской литературы народов 

СССР. 

Интересной особенностью обоих 
альманахов явится то, что все про-
изведения будут иллюстрированы ри-
сунками национальных художников. 

Постановлено создать на местах 
редакционные комиссии для отбора 
лучших литературных произведений, 
вышедших за последние годы в той 
или иной республике. 

КАРТИНА ПЯТАЯ. 
(У Муковниных. В углу на сун-

дуке свернулась старуха нянька. 
На столе пятно света от лампы. 
Катя читает Муковнину письмо.) 

КАТЯ: «На рассвете меня будит 
рожок штабного эскадрона. К восьми 
надо быть в политотделе, я там за 
все... Правлю статьи в дивизионную 
газету, веду школу ликбеза. Пополне-
ние у нас — украинцы, языком и вы-
разительностью они напоминают мне 
итальянцев. Казенная Россия в тече-
ние столетий подавляла и унижала 
их культуру... На нашей Миллионной 
в Петербурге, в доме против Эрмита-
жа и Зимнего дворца, мы жили, кал 
в Полинезии — не зная нашего на 
рода, не догадываясь о нем. Вчера нч 
уроке я прочитала из папиной книги 
главу об убийстве Павла. Наказан^* 
свое император заслужил так очевид-
но, что никто об этом не задумался: 
спрашивали меня — здесь сказался 
точный ум простолюдина — о распо-
ложении комнат во дворце, о том. 
какая рота гвардии была в карау-
ле, среди кого были набраны за-
говорщики, чем обидел их Павел.. 
Я все мечтаю о том, что папа приедет 
к нам летом, если только поляки и-" 
зашевелятся... Ты увиднипь, дружок 
мой папа, новую армию, новую казар-
му в противовес той. о которой ты 
рассказываешь... К тому времени 
парк расцветет и зазеленеет, лошади 
поправятся на подножном корму, 
седла приготовлены... Я говорил* 
Аким Иванычу — он согласен, толь-
ко бы у вас все было благополучно 
милые мои... Теперь ночь... Я освобо-
дилась поздно и поднялась к себе на 
истоптанным четырехсотлетним сту 
пеням. Я живу на вышке, в сводча-
той зале, служившей когда-то ору-
жейной графам Краснипким. Замок 
построен на крутизне, у подножья 
его синяя река, пространство лугов 
необозримо с туманной стеной леса 
вдали... В каждом этаже замка вы-
бита ниша для дозорного; отсюда они 
следили приближение татар и рус-
ских н лили кипящее масло на голо-
вы осаждающих. Старушка Гедвита, 
экономка последнего Красннцкого. 
приготовила мне ужин и растопила 
камин, глубокий и черный, как под-
земелье... В парке внизу переминают-
ся задремывают лошади: кубанцы 

Отрывки из пьесы 

Совещание председателей областных и краевых союзов писателей в ДСП 8 марта. 

ужинают вокруг костра и заводят 
песню... Снег налег на деревья, ветви 
дубов и каштанов переплелись, не-
ровная серебояяая крыша наш ела 
над занесенными дорожками, над 
статуями.... Они еще сохранились — 
юноши, бросающие копье, и обнажен-
ные закоченевшие богини, с согнуты-
ми рукалш, с волнистой линией во-
лос и слепыми глазами... Гешвита 
дремлет и трясет головой, поленья 
в камине вспыхивают и распадаются; 
столетия сделали кирпич

1

!! звонкими, 
как стекло; они озарены золотом в 
ту минуту, когда я пишу вам... Кле-
точка Алеши у меня на столе... Те 
самые люди, которые не задумались 
убить его — я ушла только что 
от них и помогла их освобож-
дению — правильно ли я сделала, 
Алексей, исполнила ли я твое заве-
щание жить мужественно? — и тем, 
что в нем есть неумирающего, он не 
отвергает меня... Поздно, не могу за-
онуть — от необ'яснимой тревоги за 
вас, от боязни снов... Во сне я вижу 
погоню, мучительство, смерть. Я жи-
ву странной смесью: близостью к 
природе, беспокойством о вас. Поче-
му Люка пишет так редко? Несколько 
дней тому назад я послала ей бумаж-
ку, подписанную Аким Ивановичем 
о том, что у меня, как у военнослу-
жащей. не имеют права реквизиро-
вать комнату; кроме того, у палы 
должна быть охранная грамота нч 
библиотеку. Вели срок прошел — 
надо возобновить ее в Наркомпросе 
у Чернышева моста, комната 40. Я 
буду счастлива- если Люке удастся 
основать свою семью, но надо, чтобы 
этот человек бывал у нас в доме, по-
знакомился бы с папой, тут серди*-
не обманет... И пусть нянька увидит 
его Катюша все жалуется на стару-
ту. что та не работает. Катюша 
нянька стара, она вырастила два по-
коления Муковниных, у нее свои 
мысли и чувства, она не простой че-
ловек... Мне всегда казалось, что в 
ней мало крестьянского, а впрочем, 
что знали мы, в нашей Полинезия, о 
крестьянах... В Петербурге, говорят, 
стало еще труднее с продовольстви-
ем: у тех, кто не служит, забирают 
комнаты п белье... Мне стыдно за то. 
что мы живем хорошо. Два раза 
Аким Иванович брал меня с собою 
на охоту, у меня верховая лошадь, 
донец— (Катя поднимает голову1 
Вот видите. Николай Васильевич, как 
хорошо. (Муковнин закрывает глава 
ладонью) Не надо пляжать... 

МУКОВНИН. Я спрашиваю у бога— 
у каждого иа нас есть бот его дутгач 
—за что ты дал мне, дурному, себя-
любивому человеку, таких детей — 
Машу, Люку... 

КАТЯ. Но это же хорошо. Николай 
Васильевич... Зачем плакать... 

КАРТИНА ВОСЬМАЯ. 

(Полдень Ослепительный свет. 
! окне обпитые солнцем колонны 
Эрмитажа, угол Зимнего дворца. 
]устая зала Муковниных. В глу-
бине натирают паркет Андрей и 
подмастерье его Кузьма, толстомор-
дый парень. Агаша кричит в ок-

но.) 

АГАША: Нюшка, проклятущая, не 
давай дютю об стенку мазаться... Куда 
глаза подевала, сидишь что ли на 
глазах... Выросла — небо прободаешь, 
а толку все то же... Тихон, слышь, 
Тихон, зачем у тебя сарай растворен-
ный, замкни сарай-то... Егоровна. 

Б Е З У М Н Ы Й Д Е Н Ь , 
И Л И Ж Е Н И Т Ь Б А Ф И Г А Р О 

ОКОНЧАНИЕ. СМ. 5 СТР. 

Итак, Маркс и Энгельс согласны 
с Лассалем в оценке итогов револю-
ции 1848—49 гг.? Партия Маркса и 
Энгельса потерпела крушение вслед-
ствие своей оппортунистической так-
тики? Теперь все ясно. Неправ Лу-
ш , утверждая, что «крушение Мюн-
цера (и революционной партии 
1848 г.) не имело своей причиной 
оппортунистическую тактику». Вели 
верить «Литературному Лениптраду», 
то Мюнцер, Бабеф, партия «Новой 
рейнской газеты» и вся вообще «пле-
бейско-мюнцеровская» линия в ре-
волюциях прошлого понесла заслу-
женное наказание за свой оппорту-
низм. погибла вследствие своей «тра-
гической вины». 

В этом и заключается принципи-
альное содержание критики Андруз-
ското. Он стремится к реабилитации 

Лассапя. отождествляя его позицию 

С позицией Маркса. Спор между 
Марксом и Лассалем шел, по мне-
нию Андрузского, только о том. клкая 
тема («Зиккингот» или «Мюнцер») 
удобнее для выражения одной и той 

же мысли. 

Маркс и Энгельс считали, что тра-
гаческий элемент в ситуации 1848-
49 гг состоял в некотором об'ектив-
вом противоречии: буржуазия изме-
нила революции, а самостоятельная 
организация рабочего класса была 
еще слишком слаба, чтобы не раство-
риться в общедемократическом дви-
жении и успешно подталкивать впе-
ред революцию низов (см. «Обраще-
ние к союзу коммунистов», 1858 г.). 

Ленин очень ясно видел преиму-
ществе революции 1905 г. перед 
1848 г Это преимущество состояло в 
том. что в буржуазно-демократиче-
ской революции в России с оамого 
начала существовал* самостоятель-
ная организация рабочего класса, и 
вообще гораздо сильнее были «про-
летарские черты движения, проле-
тарская струя в ней» (собр. соч., 
I. VIII, стр. 125 и др.). Отсюда вид-
н*. какое громадное значение вмеет 
вопрос о зрелости пролетариата н 
для буржуазной революции. «Бур-
жуазные революции Запада — Анг-
лии. Франции, Германии, Австрии,— 
говорит тов. Сталин, — пошли, как 
известно, по другому пути. Там ге-
гемония принадлежала не пролета-
риату. который не представлял н не 
мог представлять самостоятельную 
политическую силу, а либеральной 
буржуазии»; «...буржуазная револю-

ция развернулась в России при го-
раздо более развитых условиях клас-
совой борьбы, чем на Западе»; 
«... русский пролетариат уже успел 
превратиться к этому времени в са-
мостоятельную политическую салу» 
(«Об основах ленинизма», гл. V). Ме-
жду тем в прежних революциях дело 
обстояло иначе: «Раньше Обычно 
дело происходило таким образом, что 
рабочие дрались во время револю-
ция на баррикадах, они приливали 
кровь, они свергали старое, а власть 
попадала в руки буржуа, которые 
угнетали и эксплоатировали потом 
рабочих. Так было дело в Англии 
и во Франции. Так было дело в Гер-
мании». (Беседа с 1-й американской 
рабочей делегацией). 

В этом и заключалась та истори-
ческая трагедия, о которой писали 
Марке и Энгельс. 

Понятно, почему им важно было 
подчеркнуть некоторое сходство ме-
жду ситуацией 1525 и 1848 гг. И 
точно так же легко понять, почему 
Андруэский, для которого сплебей-
ско-мюицеровская» трагедия сводит-
ся не к этому об'ективному истори-
ческому противоречию, а к вопросу 
об оппортунизме вождей, начисто от-
рицает всякую аналогию между эти 
ми двумя рев#люционяьгми эпохами 
(хотя сам ее втихомолку проводит) 
«Причина политической гибели Мюн 
пера, о которой говорит Энгельс в 
своих знаменитых словах в «Кре-
стьянской войне», —- пишет Андруз-
окжй, — не вмеет никакого сходства 
— ни близкого, ни отдаленного — 
с причиной гибели немецкой рево-
люционней партия в 1848 г.». 

Энгельс держался на этот счет 
другого мнения. Возвращаясь в пре-
дисловии ко 2-му изданию «Кресть-
янской войны» к эпохе ее написа-
ния, ои говорит: «Параллель между 
германской революцией 1525 г. и ре-
волюцией 1848-49 гг слишком броса-
лась в глаза, чтобы я мог тогда от-
казаться от нее» И даже после 
1848 г. вта параллель еще не 
окончательно утратила свое значе-
ние. Энгельс пишет в тем же пре-
дисловии 1874 «Но и пролетариат 
не вышел еще из того состояния, ко-
торое допускает параллель с 1525 го-
дом. Класс, исключительно и посто-
янно живущий на заработную плату, 
далеко еще не составляет большин-
ство немецкого народа. Он также вы. 
нужден искать себе союзников. И 
последние могут быть найдены сре-
ди мелких буржуа, городского люм-
пен-пролетариата, мелких крестьян и 
сельскохозяйственных батраков». Ре-
дактору «Литературного Ленинграда» 

т. Ральцевичу следовало бы все-таки 
знать об этом. А самое главное — 
понимать, что между исторической 
трагедией незрелости и пошлым 
фарсом оппортунизма, как-никак, 
существует известная разница. 

Откуда же взял Андрузс-кий свою 
«концепцию», весьма далекую от 
марксистско-ленинской? Она идет от 
Лассаля. 

Расхождение между Марк»», и 
Лассалем вовсе не было так незна-
чительно, как хочет это представить 
Андруэский. 

В отличие от Маркса и Энгельса, 
Ласоаль видел в положения револю-
ции 1848 г. «трагическое» противоре-
чие между революционными целями 
вождей и оппортунистическими мето-
дами борьбы. Это лассальянское на-
следств» взяли Троцкий и контра-
бандисты контрреволюционного троц. 
кизма в исторической науке. Троцкий 
видит причины падения всякой ре-
волюции в том, что носители чистой 
суб'ективно-революционной идея в 
решающий момент «дрейфят» перед 
обстоятельствами, перед об'ективны-
ми историческими этапами, не реша-
ются иа революционный скачок че-
рез пих, а потому теряют и свои ре-
волюционные цеди. Троцкий прямо 
ссылается на Лассаля в своей кии 
жонке 1930 г. «Перманентная рево-
люция» Он говорит- «Еще Лассадь 
аиал, *го цель зависит от метода и 
в последнем С"ете им обусловлива-
ется. Он доже драму написал на 
эту тему («Франц фон-Зиккинген»). 
Отсюда троцкистская легенда о 
том, что «революционная партия» 
1848 г. погибла вследствие оппорту-
нистических ошибок, которые сдела-
ли руководители ее коммунистическо-
го авангарда — Маркс и Энгельс 
Эту клевету на Маркса, которую мо-
жно найти и у Рязанова н др., по-
вторяет автор статьи в «Лит. Ленин-
граде» Андруэский Он приписывает 
Марксу согласие с Лассалем в том. 
что трагическая коллизия «револю-
ционной партии» 1848 г. есть «про-
тиворечие между революционными 
целями и оппортунистической такти-
кой». 

Итак, оппортунизм есть трагедия? 
За это открытие «Литературному Ле-
нинграду» н его редактору Ральце 
вичу скажут спасибо все' оппорту-
нисты. 'В качестве человека, претен-
дующего на звание философа, Раль-
цевич должен был понимать', какая 
бездна идеалистической пошлости н 
капитулянтства перед врагами на-
рода издавна скрывалась эа этим те-
зисом. Кто эиает весь хол развития 
Лассаля. легко поймет, что, говоря 
об оппортунизме как о трагедии, он 
тем самым уже как бы наперед 
оправдывает свои собственные де-
лишки е Бисмарком Недаром и в 
эпоху империализма к этой грязной 
идейке так охотно обращаются мень-
шевики. либералы-сменовеховцы или 
такие левобуржуаапые вожди, как 

иокойный Ратенау, которому прина-
длежит знаменитая фраза о прими 
рении с капитализмом как неотвра 
тнмой трагической судьбой. 

Согласно утверждению Андруз-
ского, « р е в о л ю ц и о н н а я пар-
т и я » 1846 г. погибла вследствие сво. 
его о п п о р т у н и з м а . Но этой ре-
волюционной партией руководила 
«Новая рейнская газета», руководи-
ли Маркс и Энгельс. «Литературный 
Ленинград» без всякого стеснения 
печатает эти троцкистские измышле-
ния об оппортунистических ошибках 
Маркса в 1848—49 гг. 

Кто же такой Ан друзе кий, кото-
рому т. Ральцевич предоставил сле-
во в таком важном политическом де-
ле, как оценка тактики Маркса в 
1848—49 и ? Это тот самый че-
ловек, который в книжке «Эстетика 
Плеханова» писал: «Роль Плеханова 
в истории развития научной эс-
тетической мысли аналогична роли 
Маркса в истории развития философ 
ской мысли». Есть за Андрузским и 
кое-что другое. Но мы не собираемся 
копаться в 'его литературной био-
графия. 

* 
В «Литературном Ленинграде» го-

ворят о бдительности совсем не ред-
ко я не мало. Однако подлинная 
большевистская бдительность там 
все-таки отсутствует. 1 февраля он 
без всякого примечания печатает 
статью Гриба по поводу дискуссии 
о романе, а 25 февраля утверждает, 
что в статье имеются «грубые извра 
щення марксистско-ленинской эсте-
тики» Действительно, «грубые из-
вращения» есть, но именно у самого 
т Ралъцевича. 

«С точки зрения т. Гриба, — пи-
шет Ральпемгч, — эпос является 
специфической формой поэзии антич-
ного строя, роман — специфическим 
жанром строя буржуазного и т. д. 
Словом, оказывается, все эти катего-
рия литературно • художественного 
развития имеют силу и значение 
лишь в рамках конкретно-историче-
ских условий, в которых они поро-
ждены. Если В. Гриб хочет быть 
последовательным, он должен об' 
явить войну против использования 
этих категорий в нашей советской 
художественной литературе». Такова 
логика т. Ральценича. 

Буквально то же самое говорил на 
дискуссия о романе В. Ф Перевер-
зев. Одно не двух: или роман и эпос, 
как таковые, при всех своих изме-
нениях суть внелсторичеокве посто-
янные формы литературы, и тогда их 
м*жет использовать социалистиче-
ская культура; или развитие этих 
форм связано с определенными эпо-
хами, и тогда они, очевидна рае 

здравствуй. Я у тебя сольцы до пер-
вого не достану?.. Первого разживусь 
по купону — отдам. Девка моя зай-
дете, насыпь ей в пузырек, до перво-
г*... Тихон, слышь, Тихон, у Ново-
сельцевых был? Когда они с'езжают? 

ГОЛОС ТИХОНА: Севжать, гово-
рят, некуда. 

АГАША: Жить умели — умейте и 
с'езжать... До воскресенья дай им 
срок, а после воскресенья у нас с 
ними серьез будет, так и скажи.. 
Нюшка, проклятущая, гляди, дите се-
бе в нос землю пихает... Бери дитч-
наверх, марш домой, окна мыть.. 
(Полотеру). Ну как, мастер, действу 
ешь? 

АНДРЕИ: Прикладываем труды. 
АГАША: Не больно прикладыва-

ешь... Углы вое пооставляли. 
АНДРЕЙ: Это какие углы? 
'АГАША: Да вое четыре — и пол 

у тебя рыжий, разве он должен быть 
рыжий... Не тот колер совсем... 

АНДРЕЙ: Материал Теперь не тот, 
хозяйка... 

АГАША: Сам хитришь и малого 
учишь.... За деньгами, небось, ажку 
ратно придешь... 

АНДРЕЙ: А я тебе, -Аграфена, то 
отвечу, что ты врагу своему зака 
жегаь впервой после революции полы 
чистить... Тут »а революцию грязи на 
три вершка наросло, рубанком не от-
стругаешь. Мпе за это медаль наце 
пить, за то, что я после революции 
полы чищу, а ты лаешься... 

(В глубине проходят Сушкни и Ка-
тя в трауре.) 

СУШКНН: Единственно, как фа-
натик мебельной отрасли покупаю, 
единственно по охоте моей, что не 
могу мимо античной вещи пройти, я 
за античную вещь болею..) Громозд-
кую вещь в настоящий момент поку 
пать — это камень на шею, с ним 
тонуть, Катерина Вячеславовна... Вот 
сделаешь сегодняшний день покупку 
мечтаешь, а завтра ты страдалец, ку-
да бы рассовать... 

КАТЯ: Вы з^ываете, Аристарх 
Петрович, что здесь ни одной простой 
вещи нет... Мебель эту сто лет тому 
назад Строгановы из Парижа выпи 
сывали... 

СУШКИН: Оттого миллиард двести 
и даю. 

КАТЯ: Что значит теперь этот мил-
лиард, если на хлеб перевести. 

СУШКИН: А вы не на хлеб, а на 
мою ненормальность переведите, что я 
как охотник покупаю... С громоздкой 
вещью в настоящий момент остать-
ся — ведь это я у них первый кан 
дндат буду... (меняя тон). Тут у ме-
ня и молодежь приготовлена... (Кри-
чит вниз). Ребятежь, подхватывайся 
веревки с собой тащи... 

АГАША (выступает вперед)-. Это 
куда подхватываться? 
' СУШКИН: С кем имею честь, удо 

вольствие... 
КАТЯ: Это наша смотрительница 

авара, Аристарх Петрович 
АГАША- Ну. хочь дворничиха-. 
СУШКИН: Очень приятно Теперь 

значит, такой разговор, вы нам, как 
говорится, поможете мебель снести 
мы обоюдно вам поможем. 

АГАША: Не получится у нас, гра 
жлания. 

СУШКИН: Что именно у нас ж по-
лучится? 

АГАША; Тут переселенные люди 
жить будут, нз полвала.-

навсегда умерли вместе с ними. Хо 
рошую услуту оказал своими рассу 
ждениямн т. Ральцевич только что 
побитому в Москве охвостью пере-
верзевщнны! Это, впрочем не так 
уж удивительно, если вспомнить, чте 
еще в 1929 г. т. Ральпевич поместил 
в журнале «Революция и культура» 
статью в защиту Переверзева н его 
школы. 

Вопрос об исторических судьбах 
романа слишком сложен, чтобы мо-
жно было остановиться на нем под-
робно в рамках этой статьи. Ясно, 
однако, что т. Ральцевич рассуждает 
совсем не в марксистском духе. У 
не>го система жанров — в одном кар-
мане, история литературы — в дру-
гом. Но почему бы т. Ральцевичу не 
предположить, что роман, будучи 
создан определеиной исторической 
эпохой, остается в качестве завоева 
нал художественной литературы и в 
социалистической культуре? Разве 
специфические черты романа исче-
зают от того, что вместе с падением 
буржуазного общества устраняется 
односторонность этого литературного 
жанра? Если бы т. Ральцевич вместо 
своих схоластических рассуждений 
обратил внимание на развитие со-
ветской литературы, то он У»идел бы 
характерное для нее сближение 
жанров, включение в роман больших 
эпических элементов, элементов не-
посредственной общественной ге-
роики. Тег да отпала бы необходи-
мость приписывать т. Грибу чудо-
иитцно-нелепую мысль о ненужности 
романа в эпоху социалистической 
культуры. 

Всего удивительнее то, что, став 
целиком на позицию Переверзев» в 
вопросе об отношении жанров к 
истории литературы, Ральцевич тоже 
валит о больной головы на здоровую 
Он пишет: «В действительности ен 
(т. е. Гриб) именно и протаскивает 
перееерэедащину в ее наиболее аля-
поватой форме, т. е. шулятикоя-
щииу». 

Опять известный уже нам прием 
«Держите вора!». 

Да, удивительный номер газеты 
выпустил в свет т. Ральцевич 26 фе-
враля 1935 г. Хорошо оказал сотру д 
ник «Литературного Ленинграда! 
Андруэский: «Тут это ни слово, то 
беспросветная и вреднейшая пута-
ница!» 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Статья тов. Лившица, правильная 

в основной своей части, посвященной 
критике тов. Андрузского, в трактов-

ке вопроса о литературных жанрах 
(эпос, роман и т. д.) недостаточно 
аргументирована и спорна. 

СУШКИН: Это нам, конечно, ин-
тересно знать, это переселенные— 

АГАША: Мебель-то. где они возь-
МТТ? 

СУШКИН: А вот это нам, граждан-
ка, совершенно не интересно знать. 

КАТЯ: Агаша, Мария Николаева* 
поручила мне продать— 

СУШКИН: Прошу прощенья, граж 
данка, мебель-то ваша? 

АГАША: Мебель не моя, да и не 
твоя тоже. 

СУШКИН: На это первично отвечу, 
что мы с вами над одной ямкой не 
сидели, а вторично, я вам скажу, это 
вы в настоящий момент, гражданка, 
неприятность оебе наживаете. 

АГАША. Ордер принесешь — я 
мебель выпущу... 

КАТЯ: Агаша, мебель принадлежит 
Марии Николаевне, ты же знаешь... 

АГАША: Я, что знала, барышня, 
то забыла, переучиваюсь теперь... 

СУШКИН: Гляди, баба, нарвешь-
ся— 

АГАША: Не ругайся, выгоню,-
КАТЯ: Уйдемте, Аристарх Петро-

вич... . 
СУШКИН. Превышение власти, оа 

ба, делаешь... 
АГАША: Ордер принеси, выпущу-
СУШКИН: В другом месте погово 

•Рим... 
АГАША: Хочь на Гороховой. 
КАТЯ: Уйдемте. Аристарх Петро-

вич... 
СУШКИН: Я уйду, да вернусь, не 

один вернусь, о людями... 
АГАША: Нехорошо делаете, ба-

рыпгня. 
(Уходит. Андрей и Кузьма кончают 

натирать, собирают свой снаряд.) 
КУЗЬМА: Умыла, как следует-
АНДРЕЙ. Колкая дамочка... 
КУЗЬМА: Она в при генерале бы-

ла? 
АНДРЕЙ: При генерале она низк< 

юлила, головы не высовывала— 
КУЗЬМА: Генерал-то дрался, не-

б

°АНДРЕЙ: Зачем дрался... Оонер 
шенно он не дрался... Ты к нему при 
дешь, он с тобой за ручку возьмется 
поздоровкается... Его * народ лю-
б В

КУЗЬМА: Как это так — народ 
генерала любил? 

АНДРЕИ: По дурости нашей лю* 
били... Он вреды больше положен-
ного не делал— Сам себе дрова ко-
лод... 

КУЗЬМА: Старый был? 
АНДРЕЙ: Оообо старый не был... 
КУЗЬМА: А помер... 
АНДРЕИ. Помирает, брат Кузьма, 

не зрелый, а после л ый. Значит, нос-
пел...

 л
 . 

(Входит Агаша, рабочий Сафонов, 
костлявый, молчаливый парень я бе-
ременная жена его Елена, длинная с 
маленьким светлым лмом, молодая 
женщина легг двадцати, не более, 
она беременна, в последа их днже. 
Все нагружены домашним скарбом, 
тащат с ообой табуретке, матрацы, 
примус.) - __ 

АНДРЕЙ: Погоди, погоди, дай под-

АГАША: Входи, Сафонов, не бой-
ся... Т^т тебе в помешаться... 

ЕЛЕНА Нем бы другой» чего^н-
будь, похуже... 

АГАША: Привыкай к хорошему... 
АНДРЕЙ- Плевое дело — к хоро-

шему привыкнуть— 
АГАША Налево кухня, там ван-

ная — мыться... Пойдем, хозяин, 
остальное притащим... Ты сиди, Еле-
на не ходи, выкинешь, пожалуй. 

(Агаша и Сафонов уходят. Андрей 
собирает свои пожитки — щетки, вед-
ра Елена садится на табуретку.) 

АНДРЕЙ. С новосельем, значит?.. 
ЕЛЕНА Вроде неудобно помеше 

яие, велико... 
АНДРЕЙ Когда рассыпаться тебе? 
ЕЛЕНА Завтра пойду 
АНДРЕЙ: Очень просто. На Мойку, 

что ли, во дворец? 
ЕЛЕНА. Не Мойку. 
АНДРЕЙ Дворец этот — нонче 

называется матери и ребенка — его 
в прежнее время царица для пастух* 
построила, теперь там бабы опрасты 
ваются... Все по порядку, очень про-
сто. 

ЕЛЕНА: — Завтра шли. То боюсь, 
дядя Андрей, а то нечего. 

АНДРЕИ: — Бояться тут нечего, 
родишь, не читаешь.. Проработает 
тебе вое жилы, рааделаеяпьоя, опосля 
этого себя не узнаешь. 

ЕЛЕНА: У меня, дядя Андрей, 
кость узкая... 

АНДРЕИ: Попросят ее, дао® 
кость, она подвинется.... Другой раз 
посмотришь на бабочку, кое-как слеп-
лена, волосьев коптна, да ножки, да 
ручки, а вьгпечатает такого мужчн 
шопу—он водки ведро вышьет, да 
вола кулаком убьет. На все спе-
циальность... (Наваливает аа плечи 
мешок). Мальчика желаешь ели де-
вочку? 

ЕЛЕНА: Мне вое равно, дядя 
Андрей... 

АНДРЕИ: Это верно, что все рав-
но... Я так располагаю, которые дети 
теперь изготовляются — должны * 
хорошей жизни поспеть... Иначе-то 
как же. (Собирает свой инструмент) 
Пошли, Кузьма.. (Елене). Родишь, не 
чихнешь, на все специальность... 

Поехали, каеак. 
(Полотеры уходят. Елена рас-

крывает окна, в комнату входит 
оолнце я шум. улицы. Выставив 
живот, женщина осторожно вдет 
вдоль стен, трогает нх, загляды-
вает в соседние комнаггы, важи 
тает люстру, гасят ев. Входич 
Нюша, непомерная багровая дев 
ка, с ведром и тряпкой — мыть 
окна. Она становится ва подокон-
ник, затыкает подол выше колен, 
лучн солнца льются на нее По-
добно статуе, поддерживающей 
своды, стоит она на фоне весен-
него неба.) 

ЕЛЕНА: На новооелье придешь 
ко мне, Нюша? 

НЮША (басом): Позовешь — при-
ду. А чете поднесешь? 

ЕЛЕНА. Много не поднесу, что 
найдется... 

НЮША: Мне сладенького подяе 
си, красного... (пронзительно и не-
ожиданно она напевает): 

Скакал казак через долину... 
Через Манчжурские края-
Скакал он садиком зеленым... 
Кольцо блестело на руке... 
Кольцо казачка подарила... 
Когда казак потел в поход... 
Она дарила — говорила, что 
Через год буду твоя-
Вот год прошел-

ЗАНАВЕС. 

ОТ РЕДАНЦИ щ 
В связи с передачей тт. Александ-

ровым и Дунаевским депа в Комис-
сию советского контроля, что мы со 
своей стороны считаем вполне целе-
сообразным, впредь до решения 
ИСК мы публикации каких бы то ни 
было материалов, связанных с филь-
мом «Веселые ребята», производить не 
будем. Все материалы нами будут на-
правляться в комиссию. 

Нам приходится дать лишь фак-
тическую справку. В опубликованной 
в «Комсомольской правде» 9 марта 
статье т. Шумяцкого указывается, 
что ответы (очевидно, самого т. Шу-
мяцкого, т. Александрова и т. Ду-
наевского), опубликованные затем в 
газ. «Кино», были вначале направле-
ны в «Литературную газету», кото-
рая-де будто бы их отказалась пе-
чатать под предлогом отсутствия ме-
ста из-за пленума ССП. 

Мы официально заявляем, что ни-
каких материалов ни от т. Шумяц-
кого, ни от тт. Дунвевского и Алек-
сандрова не получали и никто из 
работников редэкции с ними ^ к а -
ких переговоров не вел и никаких 
заявлений об отсутствии места в га-
зете им не делал. 

П И С Ь М А 

В Р Е Д А Н Ц И Ю 

Уважаемый товарищ редактор! 
Мы, писатели, драматурги театр» 

и кино и критики, присутствующие 
на 2-м пленуме правления Союза со-
ветских Тисателей СССР, выражаем 
протест против действий напильника 
ГУКФ 1 Шумяцкого, проявившего 
недопустимое отношение к писатель-
ской общественности. 

Тов Шумящий не счел необходи-
мым предоставить места основным 
работникам литературы, театральной 
и кинодраматургии и »^сучхуге® на 
кинофестиваль. Такая ^ 
т. Шумяцкого была, ибо всего на 
фестиваль имелось ежедневно свыш 
г.800 мест. 

После фестиваля члены 
правления ССП просили продемон 
стрировать им имеющиеся в Москве 
лучшие иностранные фильмы Н -
смотря на просьбы показать сВива 
Вилла!», «Последний миллиардер» и 
другие лучшие образцы западной кн-
нематог,рафии, писателям был пока-
зан второразрядный чехословацкий 
фильм «Эй, ухнем», даюший кари-
катуру на Днепрострой, показ кото 
рого явился лишь демонстрацией от-
ношений ГУКФ-к Союзу советских 
писателей. 

Мы считаем, что методы, практи-
куемые т. Шумяцннм по привлече-
нию писателей в вино, по меньшей 
мере странны. 

Н. Асеев, А. Афиногенов. Вп. 

Бахметьев, А. Безыменский, 
И. Беспалов, В. Бипль-Бело-
церковский, Вс. Вишневский, 
Г. Гайдовский, Ф. Гпадков, Е. 
Добин, В. Ермилов, Вс. Ива-
нов. В. Киршон, М. Козаков, 
А. Караваева, А. Корнейчук, 
Ю. Либединский, А. Новиков-
Прибой, Ю. Олеша, Л. Соболев, 
Л. Сейфуллина, М. Слоним-
ский. А. Сурков, Эми Сяо, А . 
Тагиров, К. Тренев, С. Третья-
ков, К. Федин, И. Фефер. О. 
Форш, М. Шагинян, М. Шкап-
екая, С. Щупа к, Ю. Юзовский, 

П. Яшвипи. 

Редакцией «Л. Г.» получено пись-
мо от руководства и творческих ра-
ботников Межрабнемфильма. в ко-' 
тором они, так же, как и писатели, 
протестуют против порядка распре-
деления билетов на кинофестиваль, 
в результате которого тварческяе ра-
ботники Межрабномфильмя были 
лишены возможности присутствовать 
на просмотрах. 

И З В Е Щ Е Н И Я 
10 марта, в 19 ч., в ИКП литера-

туры (Крымская пл., 2) состоится 
лекция т. Вголина А . М. — «Салты-
ков-Щедр ни». 

14 марта, в 12 г дня, в ССП (ул. 
Воровского, 52) состоится очередное 
занятие программного семинара под 
руководством т. Поспелова. 

16 марта, в 12 г дня. в ССП (ул. 
Воровского, 52) состоится очередное 
занятие методического семинара под 
руководством т Мытков<*кой 

Ответственный редактор 
А. А. БОЛОТНИКОВ. 

ИЗДАТЕЛЬ: Журнально-тазетное 
об'единение. 

РЕДАКЦИЯ: Москва, Сретенка, 
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4-34-60. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО: Москва, Страст-
ной бульвар, 11, тел. 4-68-18 И 
5-54-69. 

марта 
И марта. Вокальная секция. До-

клад К. Н. Береаовской: «Применение 
вокально-речевого метода в работе 
над постановкой голосе драматиче-
ского актера». Лекция сопровождает-
ся демонстрацией учащихся. Малый 
вал Театрального вув» (Малый Кис-
ловский, 4). Начало в 8 ч. веч. 

И марта. Архитектурно-художест-
венная секция — Вечер, посвящея-
ный творчеству художника В. А. Ше-
стакова. Выступают, проф. ГГ. И Но-
вицкий, И. Й. Максимов, И. К. Хвой-
ник, Д. Е. Аркиа. Помещение вы-
ставки «Художника советского теат-
ра». Исторический иузей (Красная 
площадь, 8). Начало в 7.30 вечера. 

1» марта. Лекционное бюро ВТО. Иа 
цикла «Театр»! лекция О. Н. Дуры-
лина «Крепостной театр в России». 
Дом ученых (ул. Крапоткина, 16). На-
чало в в час, вечера. 

1» марта. Архитектур но- х у дожеот-
венная секция. «Художники в колхов-
ном театре, !-е совещание о созда-
ние и продвижения нового сцениче-
ского оформления в колхоеный театр. 
О докладами выступят В. А. Шеста-
*ов и Л. А. Субботин. Помещение 
ВТО (Тверской бульвар. 26). Начало 
в 8 час. вечера. 

14 марта. Театроведческая секция. 
Всероссийское Т(*гп>алъвое Общество 
совместно в Всесоюзным Обществом 
Культурной Овяви о ваграницей. в 
снята о гастролями китайского теат»>а 
Мей-Лавь-Фан. Доклад профессора 
А. И. Иванова. «Китайский театр». 
Доклад сопровождается иллюстраци-
ей. В фойе выставка китайского теат-
рального лубка. Зал Архитектурной 
академии (Большая Дмитровка. 24). 
Начало в 8 чае. вечера. 
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