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Почему культура буржуазной Евро-
пы^ была в свое время самой передо-
вой культурой мира? Или, точней, 
почему именно в Европе раньше всего 
возник капитализм/ Известны страны 
•—Китай, Индия, например, — с го-
раздо более длительным сроком су-
ществования, с гораздо более древней 
культурой, чем любая европейская 
страна — и, однако, нигде не возни-
кал раньше капитализм с его высокой 
машинной техникой, как только в 
Западной Европе. Об'ясняется это 
наиболее богатой преемственностью 
культурного наследия странами За-
падной Европы. Культура античного 
мира, культура Востока, — ближнего 
и дальнего, — были органически ус-
воены европейцами. На основе этого 
богатейшего культурного наследства 
европейский феодализм оказался са-
мым прогрессивным среди всех дру-
гих разновидностей этой обществен-
ной формации и в результате буржу-
азной революции породил промыш-
ленный капитализм. 

Зачатки капиталистических произ-
водственных отношений не быпи 
чужды и Востоку, но там они не Народные артисты республики И. 
•юти прогрессивно развиваться в си-
пу внутреней замкнутости и культур-
но* застойности стран Востока. Куль-
тура Востока была ограничена узки* 
кругом туземных традиций, она 
слишком медленно развивалась под 
знаком буддийской созерцательности 
ипи нарочитой исламистской органи-
ченности. Общественный строй фео-
дального Востока был гораздо более 
консервативен, чем феодализм Запа-

да. Кандалы классовой ограничен-
ности быпи там ,на Востоке, настоль-
ко тягостны, что лишь временами в 
отдельных очагах — городах появ-
лялись гениальные поэты или ху- ^ — — * " о с н о в а н и е 75- нйчество 

... „ . Москвин н а л . Кяжпп ер-Чехова, сестра А. П. Чехова — М. П. Чехове 
и др. пр нветствуют таганрогских фмзкупьтур никое. 
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— Рабочие советского Таганрога се- ну и мещанство, рвачество и взяточ- с езде показал 
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пробовал бы разнести по полочкам и 
гочно определить социальную суш-
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«Степь»: 
Варламов — представитель круп 

иметь ясное понимание, точное зна- ность и 

туры с волнением и силой читала имения, тоже пили дурную воду и 
О. Л. Книппер-Чехова: с азартом говорили о займе, и я не 

... Впечатление Геркуланума и понимал этого; мне, казалось, было 
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 нспользуют созданные им Чехов и сегодня не потерял своего рянская и еще две улицы почище Теперь сквозь легкую решетку вы только для того, чтобы добром по-

100-летнии юбилеи А. С. Пушкина, го дня переживает трагедию Чехова, человеков в футляре, «душе- значения, н сила его художественного жили на готовые капиталы и на жа- видите зеленые массивы парка куль- мянуть великих людей этот', прош-
непревзонденного классика русской трагедию интеллигенции, описанную

 к >
 приптибеевых. таланта может быть намн яспвльзо- лованье, получаемое от казны; но туры и отдыха. Летний театр — ты- лого и, наконец, для того, чтобы уви-

ПЛО̂ ии прггиоптииа пппиосапоииа С1 *»л илчлпп тгпплопл Л ' 
И не случайно тов. Сталин на XVI вана. чем жили остальные восемь улиц, сяча двести мест, эстрада для симфо- деть, как далеко мы ушли вперед. поэзии, бессмертные произведения Чеховым. Я не говорю, конечно, 

которого являются величайшим па- той части интеллигенции, которая 
мятником российской БУРЖУАЗНОЙ

 у ж е
 стала на правильный путь и ру-

культуры; и, наконец, 20-летний юби- поводимая такими светлыми умами, 
пей советского государства, великий

 к а к
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мэн Роллан, Барбюс и дру-

юбилей нашей замечательной родины,
 г и е !

 организует антифашистское дви. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ культура ко- ясение. Только этот путь, путь по ко-
торой яопяется самой передовой в торому пошла интеллигенция в СССР 
•жре. Нужно достойно подготовиться единственный путь под'ема куль-

достижения"' социапистичмкой^купь^ Ж е "'Ибо д р у г о й ' п у ^ Х котором ~ Что будут делать дети и внуки? вязной в яркостью сверстники Чехо-
?у

Р
ы, как самого высокого этапа в К часть ин т е л лнХии ^ п а д а - ~ спрашивала чеховского врача со- ва - его жена, его сестра, Вишнев-

КУПЬ;УРН0М развитии человечества. ^ путь "еховс^го ПотГТшфимова, беседница. скяй, Москвин и мхатовская моло-

Только что закончившиеся чехов- это путь нытика и слюнтяя, об'ектив-
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яые слова
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 прекращенной по просьбе — Но это был» давно, — до рево-
екие празднества в Таганроге показа- но прислуживающего уятер-пряши- ^ ^уда? паметн фраГы иГписем ЧеховТиз его Чехова, цитаты из его рассказов. В 

На родине Чехова 
Н. Изгоев аула, размещевного в трет циклони- района в один час выгнали. Какие 

ческих башнях древнейшего проио- это культурные люди?! — начал го-
хождения. Он рассказывал о кров- рячнться председатель. 

пк, как ценит советское государство беевым фашизма. 
— - -- врача, я смельчаках, ползущих на люции, — осторожно сказал врач. 

наша общественность великих гти- " Ма"фоне"упадка, на мрачном фоне -
 Д а

 куда угодно, - объяснял ™ ^ Г к з н Л
 Л е Д Н И К И
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и н е е т я л ь д а Д Л Я

 ~ Д° Революции? - переспросил 
сателей. Задача наших литераторов— загнивающей культуры Запада врач, может быть, сам Чехов. в Г одного Т ^ о г о человека.
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 умирающего чужого человека. молодой агроном с таким видом, слов. 
изучать классическое литературное особенно ярко светит солнце социа- * С о '

в р е М
е н и этого разговора прошло в ^ о т о ^м о н ^ м г и л и д а т ь 1 о д ° о ^ изложниц, переведенной ааводским '
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0 в м я н а о г о н е к а а ш л н п р е д
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 Н
о речь шла о временах Ноева по-

т. . . . . . . .— . * инженером яз специального амери-

но, казалось, трепетал от волнения, энд стел плант», 

и седатрль рика, прокурор, заведующий топа. 
ласт р

 П О
чтой . На кухне запахло баранвной. — I . 

мы виделн чехов-
 н а к р ы в а т ъ стол> я о т в л е

* с я от рика задумчиво покрутил усы. — Не 

наследство так, чтобы советская пите- лизма над нашей страной, где един-
 п о л в е

, Л
 Д е т и

 стали дедами, внуки— " , тпамвай 
ратура была во всех отношениях бо- ственный класс, способный к твор-

 в з р 0 С Л Ы М
н людьми поколением, де- „
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 ' 
гаче и лучше предшествующих об- честву, пролетариат — вместе со все-

 л а ю щ и м
 время. 

разцов. - МГИ трудящимися — кует новую , . — "* . ---- „ „ , ч Л̂&ЛИ накрывать стцд. л п ш е ш VI г ^ — < — 
Юбилеи культуры для нас, пмсате- жизнь для всего человечества. До сих Л ' ч е и в ^ от-
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 это и к з д н у л с я в

 стопке книт знаю, до революции у нас не было 

•а ~ «-ПС«»- ™ь«с пр»»».. й й у я у у . ' г т.. ». «« .р» . в » , т.» • • • > « « « 
ком. Они обязывают нас еще и еще

 т о р и и в
 О п ,

а п е
 советов она стала до- ганрота — собрались вместе деды,

 д а в а я
 строительству свои выходные всю ширину полосы м

 н т и
 р

а д 0 С
т и пробежала по моему ни агронома, — ничего не было. Как 

раз проанализировать данное истори- стоянием масс. сыновья и внуки, собралось несколь-
 Д Н 1 Ц

 что но ночам домохозяйки, со- ва, противопоставленные идеологии
 к о г д а д

 наткнулся на растре- будто и жизни не было. 
ческое явление культуры со стороны Сегодня с позиций пролетариата, с

 к о

 „ ^ т ^ ^ е т п я ^ Г е ^ Р
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 персонажей и чеховской
 п а в н К Н И Ж О Н

к у Чехова марксова- Когда я вспоминаю этот эпизод, 
таооческого мптопя и миоовоззоения вышки марксизма-ленинизма, куда головы перед памятью Чехова, у е х домами, и каждый из нас простодуш- ^ох е , слова великою Я мудрого вож- •

 п
 кажется что чеховская тема не-

творческого метода и мировоззрения ' сознание — мы ви-
 л и с ь

 бывший таганрогский рабочий,
 н о

 «ахал», видя скульптуры на пере- л
 м у п

»
 т

*>тт. Доктор яерехватял мою мне кажется, что чеховская тема но 
художника или мыслителя, в отно-

 д и
'

м
 ч

е х о в а т о ч е г 0 с а
й ч

е т о в н е
_ ныне уполномоченный Комиссии со-

 к р е
с т к а х улиц, на перекрестке аллей

 д я н о , в о г о

 человечества о с ц улмбку, взял книжку и сочно, на- черпана, что его потрясающие рас-
тении его изобразительных средств смотря на свой исключительный та- ветского контроля в Харькове—Шаб- парка, которого не было и быть не ном на капиталов о людях. слаждаясь, стал читать собеседникам сказы, которые в а Франции ценят 
и т. п. Следует твердо помнить ост- лапт и мастерство, не мог видеть, так лиевский и бывший ™

Г

^ Р ° ^
К
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С
_ могло во времена Чехова. Там, в цеху, за стенами которого

 СТ
р

ашнЫ
й рассказ о том, как вечера- выше мопассановских, можно читать 

рое замечание А. С. Пушкина: «у нас как он н/ мот, а может быть не ус- гимназист,^ амиуженя ^ ^
и л в й н ы й

 Но там я»е, в Таганроге, наплывали праздновал советский город свою не.
 м н с х о д и л и с ь

 единственные культур- как художественный документ ис-

журнаписты бранятся именам* томПЛадмм^'и^трои Д
е н ь

 таганрогское радио слушали од- воспоминания о чеховской оовремен- поюжесть на чеховский город, мы по-
 д е

ревии — почтмейстер тория. Так нумизмат перебирает 
КЛАССИК и РОМАНТИК, как стэру- ему было душно. Мы отечно понима- повременно бывший партизан Ефим ^ ^ ш е й с Г и п с ^ смеотя ДУ*««я, что, возможно, в «Голубой

 М и х а и л А
верьяныч из разорившихся древние редчайшие монеты, так архе-

шки бранят повес франкмасонами и
 е

м, что Чехов и сегодня является тем Щаденко, в ш т ВоотноЯ^акаде-
 Ч е х о в а

 Вспоминался Суворин, сот- книге» Зощенко скоро прочитаем ис-
 д в о р я в и

 доктор Андрей Ефнмыч я олог развертывает санскритский па-
вольтерианцами, не имея понятия ни оружием, которое находит себе место " * °Р ^

 п п
 '

 п п н в е т
. рудничать у которого вынужден был торию о советском чиновнике, умер-

 п 0
_ ^ д к у беседовали о смешных и пирус. Но там же, в Таганроге, на 

в Вольтере, ни о франкмасонстве». ^ Л ^ л ^ Г в * г а о Т ^ Г Г Г « вия Шатинян и Леонов, к юбилей- ^ о в ^ с е п о ^ е й ш е е «Новое, 4 * * * п.ем от испуга « - в а того, что чихнул
 п у г т н 1 в е щ а х

. ошеломляющей талантом н изобрета-
Социалистическни реализм, как р

е
жлтками капитализма, в борьбе с ному дню спустил на воду свой ог- м е додао печатался ^ в и уд

 н а голову
 начальства, что может

 Н а ш н
 собеседники вначале очень телъностью детей выставке детского 

высший творческий метод, конкретно теми остатками провинциального обы- ромтеый, почтя двухметровый °
а

_Р»*®Д
 м б е т
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1 и з Т

рясины, из ямы, пол-
 б ы т ъ

 рядом в 6-й школе Таганрога внимательно слушали, а петом заску. творчества, приуроченной к юбилею 
раскрывается лишь в глубоком знэ- вательского мусора, который еще не ^^лстнн^конструктор ^ ^ у

Д
у

г а Л
и в ы х газов.' Чехов умер, а директор Закруткин, разгоняющий

 ч а л и и
 уродом встряхнув льняным Чехова, когда мы попросили школь-

ник и освоении образцов старого ^ ^ ^ ' ч е т о н щ и н о й э ' м ы ня учился Чехов, в юбилейный день Х Х ^ ' ^ н ^ г л ^ ^ г Т Г -
 Л Г Ш , И Х В
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Я т а
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творчества. Социалистическки реэ-

 г о в о с Ч е х о в ы м п р 0 1 а в
 „еховщи- «каря и слесаря завода як. Сталина продолжали: « ^ я ы в ш ^ я м а м и раз

 е с т ь п е р е
ж и т о к Беликова. 

требует, чтобы р . ™ . быр »Р»ДСТ.,»Щ«.
 и р > д
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человеком, чтобы он впитал в се-
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ч
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м П 1 г е а т е л (
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 н
 мастерски лучшие ученики школ Таганрога вы. мертвая страна. Все неподвижно и меловых я из этого ряда воспомина- ли —они выдумывают. Окажи, по- врет! Я вам расскажу. 

бя огромное множество живых фан-
 в л а д е я

 „^усством юмора и сатиры,
 е х а л и в

 Азовокое море проводить иг- никакая мысль не прививается».
 н н й В Ы ! Ш л а

 черная ночь, проведенная жалуйста, какой ^то доктор, какой Тогда опять показалось, что Чехов 
тов нашей замечательной действи-

 д а л
 блестящие, художественно не- РУ в «челюскинцев», и

 т

о л н
ы

 людей Розанов пережил Чехова и з&писы-
 м н о ю

 недавно в глухом горном ауле это почтовик! Да мы бы таких из еще не исчерпан. 
тальности и чтобы, главное, он, писа- превзойденные образы пошлости штурмовали , в т ^ ^ к ^ о я л е ю «Г;

 в а л в
 своем дневнике: Итун-Кале, в Чечено-Ингушетии. 
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ы п
 н ш Буревестник революции А. М. Горь- Льва Толстого. спитЛван Павлыч. Но лучше всего в

 ж е н а е г 0 —

 аптекарша, она же и 
— а сам в какой-то мере оып непо-

 к и й г о в о р и л
, что «Чехов всю жи.кнь —Чехов — это Пушкин натпей чистый понедельник забирать соленья зубной врач. Вечером в ущелье о гор 

средственным участником социапи- боролся с пошлосп>ю, осмеивая, изо-
 п р о

д
Ы -
 Он необычайно много сделал у Зайцева (утол Садовой и Невск). пришел розовощекий альбинос-агро-

етического строительства. Социалисти- бражая бесстрастным, острым пером,
 д д я

 ф
о р м л

 Рыжики, грузди, какие-то в роде яб-
 н о ж Т а к

 собралась вся русская ко-

то.» нупьтура бопьш. чем . . . . . У » < Л ^ Л , С » « ™ , . ^ Т ™ , " » « » » • « « ? « « «• « Р " ' 

бы т . « . был. » р , т » н. мсторнч.- „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ « т о » » " Х ™ ° ' т .
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; ^ ™ ^ » ~ : Д У " . » » » II оЛраяны Д.- с » ф е ™ . с , о » тор.. 
ских купьтур проникнута высоким старого мира. Изменилась вся сопи- невньл гол' о х о д о м ^

и н
/

т н 6 е л ы х
 гриСюв на ко- Марра, о германских делах, а я вы-

пафосом человеческого труда. Вотпо-
 к у

. со дня р о ж д а й А. П. Чехова. Поэ- сяке двери». И через страницу: «Де-
 в ь г г ы в а л у Н

и х волнующие факты 
' ^ быта у горцев. 

хохолком на голове, сказал: яйцу рассказать нам о птичьих чу-
— Думаю я, выдумка это. челах, какой-то долговязый тупица-' 
— Конечно, — охотно подхватил учитель крикнул: 

тепь, не оставался пассивным созер-
цателем — пусть очень талантливым, Л А X У Т И 

ПАМЯТИ ПАВШИХ 

гллдпиП попотптттч^СКИЙ КЛЯСС КУ- СО ДНЯ рОЖДВНИЯ А. 11. ЧвХОВЯ. ПОЭ- -д ' НЫТЫВаЛ у НИ». " 
чему наши п'исатепи должны [7*™ Г ч Г о . ^ Т о Г а я ^ ^ у с т р ^ т 1 у ' м Г 1 к ! я « к д м * ^ в ^ т ь " ' о т м и р а н и я старого 
прочувствовать процесс труда во всем

 и к а л л з д т и в Н 0
е , социалистическое знаменательных превращениях скуч- "Н"™ и должны оып. дороги. <тти
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 ж е с т в а К ) р н ы х п л у ж к о в и
 урожая 

«го конкретном многообразии. Мы сельское хозяйство. Техника и куль- ного чеховского городка в огромный -
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- КУ-КТСТЗЫ впепвы» посеянной рядо-
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Ы* туоа ПОЛУЧИЛИ невиданный расцвет, индустриальный, утонувший всадах Теперь в громе и лязге металлур- кукурузы, ипе вы. пос
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живем в эпоху, од ^Гпежитков капиталшша се- и аллеях, вьгмощейиый, белый, зали- гических и инструментальных цехов, вой сеялкой. Доктор, закинув йога 
»адач которой является уничтожение р Д ^

 ш е
 обывательщн- тый солнцем и бодростью социали- над раскаленным металлом, плыву- ^

 И 0 Г
у

>
 рассказывал, как ему не-

между физиче- стический город. Мы ле будем рас- щим па пальцам умнейших машин,
 д а в н о

 пришлось делать трепанацию 
скалывать Ж о том, как трогательно над фикусами в стеклянных врата- лГ.ьггагопеииым кинжалом 
переяагеалгг своя впечатления взбу- ющихся будках мастеров, мы виде- обыкновенным кинжалом, 
доражевные деожядаоаяоегыо, * х но- дя. оргавмчеевк вросшяе я жив на «очью, вря свете костра, ва дворе 

Цветенья и счастья край, 
Страна отваги и славы! 
Об'ятая скорбыв, вставай: 
Упал твой орел величавый. 

непроходимой грани 
•ним и умственным трудом, уничто-
жение профессиональной ограничен-

ности. 

Из доклада на юбилейно* веча-
ре, лоевтцвнкои 75-пвгию со дня 

рожданяя А- Д. Уахова, 

Вставай, но не слезы пить, — 
Вставай трудиться и строить. 
Погибло созданье твое, — 
Создай же чудеснее втрое 

Улапа паденья весть, 
И я каждом сердце упало: 

Незримая нить к сердцам 
От славных имен пробегала. 

Вставай, страна Октября, 
От Черного мори до Лены, 
Тюрк, русский, таджик и еврей, 
Гиганта построим на смену! 

Бессмертные те имена 
На стали гиганта начертим, 
Начертим на ней БОЛЬШЕВИК 
В БОРЬБЕ НЕ БОИТСН СМЕРТИ. 

Перевод о персидского II Б АН У. 
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НОВОЕ О ПУШКИНЕ Как делалась эта книга 
Не Т*к л и т о одним видным пуш-

кинистом была высказана мы«ль, что 
возможность каких-либо новых от-
крытий в области пушкинских тек-
стов в настоящее время почта исклю-
чена. что рассчитывать на какие-ли-
бо значительные находки в этой об-
ласти во всяком случае не приходнт-

N. что питался привнести н факти-
Пушкинский сборник «Литератур- чески привнес Николай I в творчество 

лого наследства» полностью опровер- поэта, н приходятся заевилетеяьство. 
га-ет эту мысль. Ряд помещенных в вать, что до енх пор мы имеем исто-* 
сборнике разысканий в области твор- рический груд Пушкина с царским 
чества н биографии Пушкина, соаер- заглавием: «История Пугачевского 
жащиеся в нем новые публикации бунта», а не пушкинским: «История 
различного рола эпистолярных" н ме- Пугачева». Для Николая I Пугачев 
муарных материалов по Пушкину не был вне истории. 
только у точнят и раз'ясняюг ранее Среди публикаций, воссоздающих 

до <жх вор точно не знали, не знали, Из саду былн у Симферакн н тут репиоке родственников» опирается на П у ш к и н с к и й 
кто сделал карандашные пометки на мы уже хорошо познакомились с тот же эггнетолярный материал, но сборник «Литера-
запрещенном к изданию экземпляре Пушкиным. Он выпущен из лицея, освобождает его от измышлений и турного в&следсг 
«Медного всадника» — сам ли царь имеет большой талант ггисатъ. Из- присочинений Павлищева, от невер- ва» был задуман 
или кто-нибудь вз сотрудников III вестное оочинеяне его «0(1е виг Ы- ныл дат и т. п. путем публикации одним из самых 
отделения Теперь. благодаря сопо- Ье«ё», Людмила н Русла®, также писем в виде извлечений, в сопрово- первых в ряду те 
ставления'М. произведенным Т. Г. З-.-н- Черная шаль; он много писал против жденин комментария; ввиду интереса матически единых 
гер, мы имеем точный учет всего то- правительства и тем сделал о еебе переписки материал, быть может, томов нашего жур-

много шуму, еху хотели послать в следовало представить обильнее. нала. Об'ем постав 
Письма равных лиц к Погодину, ленных задач 

известные факты, но и вводят в на-
учный обиход огромное количество 
совершенно нового материала. 

Достаточно привести талую отрав-

подлинный текст Пушкина и пра-
вильную его последовательность, 
нельзя не отметить образцовой рабо-
ты С. М. Б од ян над историко-лите-

Xу в 1925 г. вышел сборник писем ратурнымя опытами Пушкина, впер-
Пушкина и к Пушкину, включивший вые четко отслаивающей ранние 
все материалы на этой области, опу- тексты наброоков Пушкина 1825 г. от 
бтикованные в течение 19 лет (о статьи 1334 г. Надо добавить, что 
1910 г.); в этом сборнике мы нахо- среди критических статей Пушкина, 
Дим всего 14 писем к Пушнину. В статья «О русской литературе е очер-
пушкииоком же томе «Литературного ком французской» — одна из самых 
наследства» напечатано 83 письма значительных по содержанию и ц»н-
(27 корреспондентов) к поэту (из них ных для выявления литературных 
лищь пять писем были опубликованы взглядов поэта. Метки н ценны но-
ранее в отрывках или в дефектном блюдения Б. В. Томашевского над 
виде). Здесь имеются письме родных текотом отдельных лирических пьес 
Пушкина, ппсьма его светских дру- Пушкина (статья «Из пушкинских 
вей и впакомых, просителей, деяте- рукописей»), над текстом десятой 
лей литературы н науки. главы «Евгения Онегина» (о декабри. 

Целый ряд больших й очень цен- стах), а также составленный им об-

СОВРЕМЕННИК^. 

л 1 т т е р л т у р и ы А ж у р н д л ъ . 

АДПСАНДРЛЧГЪ П7Ш1ПОИ.ПГЬ. 

использованные Барсуковым в его сложность работы 
двадцатидвухтомном труде «Жизнь по их выполнению 
я труды М. П. Погодина», были пред. задерживали его 
ставлены им в таком дефектном виде, о с у щ е с т в л е н н е . 
что не давали возможности пользо- Только поэтому 
ваться текстом их в данной публи- нам пришлось в 
капни, содержа вместе с тем много первую очередь 
сведений, касающихся Пушкина. Вы- выпустить специ 
борку из этих писем, связанных о альные тома, по-
Пушкиным, дает в разбираемом сбор, священные рус-
пике «Литературного наследства» пу-

 о к о Г 1
 литературе 

бликация М. А. Павловского (коррес- XVIII в., Гете и 
пондепция за 1828—1837 гг.). Такую Салтыкону-ЩеД'РИ-
же кропотливую работу по докумен-

 я у
 Са,

м а
я идея со-

там архива Соболевского сделала
 а л а ш [ я

 коллектив-
М. К. Светлова. ных пушкинских 

Очень интересны выдержки из пе- сборников была 
репискн П. А. Вяземского с женой, уже давно ском-
ближ&йших друзей Пушкина, с со- прометиро®ана. По-
общаниями о поэте (1830—1838 гг.; ровность почти всех 

ты эти были за-
требованы редак-
цией, и получен-
ныв фотокопия 
представлены на 
заключение одному 
видному пупГкини-
сту, признавшему 
присланные руко-
писи безусловно 
пушкинскими и в 
соответству ю щ е м 
духе их проком-
ментировав ш е м у. 
Несколько дней 
спустя тот • же 
пушкинист спеш-
но звонил в редак-
цию о необходимо-
сти снять публика-
цию, что произо-
шла роковая ошиб-
ка и т. д. Другим 
исследователем бы-
ло представлено в 
редакцию якобы 
новое пушкинское 
письмо, опять-так я 
снабженное раз-

оощониями о поете иаэо— 1»з» гг.; ротиость почти всех вышедших до Проектирование сборника не по- вернутым комментарием. После ор-
публикацня.В. С. Нечаевой). 30 мая революции пушкинских сборников со- средственно переходило уже в рабо- ганизованной редакцией пр е р и 
1830 г. Вяземский писал из Петер- стоит прежде всего в том, что все ту по его реализации. Приходилось оказалось, что письмо принадлежит 
бурга Вере Федоровне: «Окажи Пуш- они, за единичными исключениями, прежде всего мобилизовать людей, действительно Пушкину, только не 
кину, что он плут. Тебе говорит о выше тем «Женская ножка в поэзия затем мобилизовать материалы, мо- поэту, а Муснну-Иушкину, извест-
своей досаде, жалуется на Эрмшнию Пушкина» или «Еще одна дата из бнлизовать документальные фонды, ному в свое время гастроному. 
(К. М. Хитрово), а сам к ней пишет, жизни Пушкина» не поднимались. В Ктжтая из этих задач была свя-
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 время одним из основных 
Я На-днях видел у нее письмо от не- послереволюционных сборниках зна-

 з а
„

а
 ^

 с п о и м и
 трудностями. По ли- я ^ л ^ я Г Т с е м е о ^ по* 

го, не прочел, но прочел на лице ее, чительное место занимало эстетское
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 мобилизации людей надо было «ОРННКМ! адляливь всемерная по 
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 м о щ ь

 автору, самая разноооразная, 
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ных архивных фондов впервые вво- вор изданий стихотворные текстов, 
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сейчас мы имеем возможность озна- Томашевского запальчивый полемиче- ьлн. женившие», приедет сюда я д у - жизни знакомых Пушкина.
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 случае раарепгнли бы ему на себе печать того крохоборчества,
 про

<5лем1но-теоретического раздела. гублялось тем обстоятельством, что 
в рожу одного Молдавия. Носились границу». которым так славно было цеховое Мобилизации материалов редакция стремилась с предельной 
слухи, чго его высекли в Тайной кан-

 п
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 Пушкина. В составе аргива мое- находкн в области пушкинско-
бяографии Пушжнна ряд выдержек из записной книжки Пушкина, которую сыграть роль своего рода первой ла- ковского военного генерал-губернато-
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 текста, как открытие так назы-
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 поднят на должный уро- доселе показание Пушкина по делу о крнтие новой лицейской поэмы Пуш-
лей литературно-теоретического фрон. Т « & 7 ш Г » двух десятков
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сателя, идейного я организационно творчества и биографии Пушкина.
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 Особо требовалось взять на учет те сунки, портреты его друзей и знако-
Кобеко и др.), новую * совершенно Статья Ю. Г. Оксмана «Пушкин в «Тафяи Катенина, которому Пушкин

 н е и и й
 Пушкина, новые книги о Пуш- немногие пушкинские документы как

 м ы х

. Факсимиле рукописей поэта, 
конкретную картину умственной жиз- работе над историей Пугачева» вво- ™
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 первом знакомстве: «Я к. и не. сп ра вочн о -эн циклоп едич есжи е " ^ У текстовые, так и иконографические, впервые воспроизводимых. В каче-
ни Пушкина лицейского периода да- дит в писательскую лабораторию пришел к вам, как Диоген к Антнс- издания, пушкинские материалы в ^ «аметок соорника. 1грежде

 к о т о р ы в
 остаются до сих пор в ру-

 с т в е

 иллюстраций к первому разделу 
ет образцовая статья Ю. Н. Тыня- Пушкина при составлении им его ис-
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 выучи». Гос.. литературном музее, нллюсгрн- ках частных владельцев. Они в не- сборника — проблемно-теоретическо-
нова «Пушкин и Кюхельбекер», в ра- торического труда с привлечением В этой публикации исключительно рованные издания Пушкина за годы " ° *
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 большей степени, чем те,
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 Д^и послереволюционные 
споряжеиии которого оказался бога- любопытного архивного материала, интересны два письма Мериме к Со- революции.

 р р

 а вЛлтпв рпД*которые сосредоточены в государст- иллюстрации к его произведениям 
тый фонд аохяэа Кюхельбекере. Те- Новыми данными о библиотеке поета болевскому: в предисловии к «Пео- Редакция «Литературного наел едет- ^ОЯВИЛЙ: нллишнюю заботливость о венные хранилищах, подвержены

 к а к

 советских, тал? и иностранных 
перь мы знаем, что единого лицея Л. Б. Модлалевский завершает клас- ням западных славян» Пушкин в свое
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 сумела привлечь в выпущенный всяким случайностям; поэтому, как мастеров. Нам удалось разыскать нн. 
не было, что ложное единство ли- сяческий тртд своего отца. Сверх время привел цитату из первого пись- сборник работы всех серьезных ис- " ^ « ^ в н ш о т и гадании щтуыев

 п р № й л 0 М
ж д ы й документ, обнару- тересные иллюстрации к Пушкин-

цейской истории первого выпуска со- ранее изве-стного устанавливается ма Мериме о том, что «Гузла» явля- следователей которые могли поде- ™ьш>го типа, хогда оольшои круг жпваечый в частных руках, каково скнм произведениям у первоклассных 
здало традицией. Обнаруженный в в ал и « о с т ь в библиотеке поэта 187 ется мистификацией. литься своими наблюдениями или , , " "
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 ,^Т, бы ни было его значение, воспроиз- художников 10 европейских и аме-
архиве об'емистыв словарь, состав- новых книг. Когда выдержки и цитаты извле-

 Н 9 В Ы О Т

 « ^ р и а л ами в области пуш- п и и т о м з ^ ™ Г ^ ^ м е н !
 Б 0 Д И Л С Я в

 сборнике, чтобы, в случае Риканских стран. Ка.к правило, все 
ленный Кюхельбекером и являющий- Вобооннч , ко оме того нашли от- кались такими исследователями, как ™
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. „ . , его утраты, - Фотографические работы делались 
ся сводом философских, моральных, 
политических и литературных вопро-
сов. интересовавших Кюхельбекера я " ' Л " " * т т " п ° * п г " п однажо. ' н е было опасности прямого ^ " и к о м для ученого литературове-
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Оборот последнего листа статьи Пушкина: «Отрывок из литературных ле-
тописей». 
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мышления Пушкина, создавшего в
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1830 г. образ «Скупого рыцаря», с вы. Яркий образ Пушкина временя ки-
писжами из Вейса, имеющимися в шнневокого изгнали в иреломдееия 
этом словаре у Кюхельбекера. Теперь, и понимании лиц, его тогда окру-
после анализа Ю. Н. Тынянове, мы жавших, дает незамысловатые, но 
также невольно сопоставляем вотгро- выразительные дневниковые записи 
сы, «рождавшие споры» между Оне- доселе безвестного кишиневского зна-
гиным и Ленским, с конкретными те- комого Пушкина, прапорщика Луги-
мами споров и размышлений Кюхель- нина. Под 15 июня 1822 г. он внес в 
бекера и Пушкина в лицее. дневник: «Вечером был в саду, до-

Много писалось и говорилось о вольно поздно, застал Катаржи и 
вмешательстве Николая I в творче- Пушкина, с обоими повнакомилять 
ство Пушкина, ио исчерпывающего покороче — и опять дрались на ас-
свода его цеизурно-редактореких но- вадронах с Пушкиным, он дерется 
«ягательств на писания Пушкина мы лучше меня и следственно бьет. 

извращения. Но такие книги, как вое- -
поминания Л. Н. Павлищева (М.

 в с ш а > г о

 любителя творчества на- ника 
1590). не мог.ти гарантировать и это- гениального поэта. 
го. Работа В. Враской «Пушкин в пе- П. С. ПОПОВ. 
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проолемно-теорепгческий, с
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Иллюстрации ма 2 и 
турного 

3 страницах взяты *» специального тока «Литвра-
иаследства» лосвящвииого Пушкину. 
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. кинской эпохи зазвучал совершенно 
темами о Пушкине и нашей эпохе, об по-новому: техника печатного вос-
очередных задачах пушкиноведения, Редакционная т>аоота над концен* произведения в XIX веке была н% 
о Пушкине-реалисте, стиле Пушки- трировавгоимся в редакции материа- очень низком уровне, это приводило 
на, пушкинской драматургии, изуче- лом, как выявлепным усилиями са- к тому, что иконография почти всег-
нии биографии Пушкина. мой редакции, так и в особенности да появлялась в искаженном виде. 

При проектировании документаль- л ^ ^ ^ м ж е т н о с т ^ Т м ^ ' с л ^ и !
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У существования журнала, 
так, чтобы не был заслонен Пушкин- ^ н ы й " 1 Т « и В вышедших 18 номерах журнала 
поэт, чтобы документы творческого

 ч а с т о
 встречающееся' в лите.нат-^»-
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°мов) редакция старалась при-
илн лаже вообще литературного по- ™
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 истории литературы и о с 
получении жалованья и прочих до-
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 Пушкина стихотвопеттил ЖтетГ
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 литературного наследства. В 
кументов официального характера, ^ о г о ™ щ а ^ Т Г вс!х с Х *
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 Дальнейшими тема-
замечательных часто только тем, что ™ ' Л и Г п Т п ^ е ™ ^ о ^
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м и сборниками жур-
на них стоит подпись Пушкина. сочинений последнего. нала - толстовским и горышвеким, 

Отсюда в сборнике ряд тем, посвя-
 Т а к о т о р о д а

 опасности неодиоократ- над томом новых материалов по 
щенных творческой лаборатории

 в < 5

 вставали и в процессе создания Франко-русским культурным отноше-
тт™,„„,т, , пастоящего сборника. Так, в одном нням. над символистским сборником 
Пушкина-поэта, Пушки на-историка.

 м у ч а <
,

 в г а а е т а
,

 п о я в и л о с ь
 мобщ*- - мы надеемся подняться- над уров-

Пушкина-публициста, — тем, не про ние, что в некоем периферийном хра- нем предшествующих томов н дать 
сто представленных в документаль- нилище якобы найдена целая пачка

 е щ в

 более содержательные сборники. 

И. З И Л Ь Б Е Р Ш Т Е Й Н 

И. С Е Р Г И Е В С К И Й . 

Строки из дневника Кюхельбекера, им самим зачеркнутые. Эти строки но-текстовом разделе сборника, яо я пушкинских документов, в том числе 
разобраны Ю, Тыняновым. доминирующих в нем. ряд документов творческих. Докумен-

ЗАМЕТКИ О ПУШКИНСКОМ ТОМЕ „ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА" 
Столетний юбилей со дня рождения 

Пушкина вызвал в 1899 г. изрядное 
количество литературы. Все сколько-
нибудь ценное я значительное из 
этой литературы, что уцелело в на-
уке и вошло в арсенал пушкиноведе-
ния, тонуло тогда в море сборников, 
брошюр и монографий, об удельном 
весе которых читатель мохжт судить 
по голому перечню их названий. Бес-
страстная библиография, «РпясЪкЬ 
шапа» зарегистрировала множество 
изданий, подобных, скажем, «Сбор-
нику памяти Пушкина» под ред. 
П. Кумского (Тифлис, 1899), сборни-
ку, который открывается «Тремя сло-
вами с церковной | кафедры к уча-
щимся по поводу Столетнего юбилея 
Пушкина» Центральное место в сбор-
никах такого типа занимали статья 
о «нравственно-воспитательном зна-
чении» поэз»и Пушкина с точки зре-
ния «пушкинистов» в рясе, пытав-
шихся самым откровенным образом 
приспособить юбилей к своим пелям 
и нуждам. Та же «РиэсЫигНапа» 
перечисляет содержание киевского 
сборника памяти Пушкина (1900 г.): 
Лобачевский — «Пушкин как христи-
анин». Троицкий — «Что располагает 
вас к молитве об упокоении А. С. 
Пушкина?» Зеленегакий — «О пос-
ледних днях Пушкина как христи-
анина». Румянцев — «О природной 
доброте и" религяояно-иравственном 
рост** Пушкина» «О христианской 
кончине Пушкина» Миловиж» — 
«Молитва за А. С Пушкина как вы-
ражение почтения к памяти его» 
я пр 

Не следует думать, что в дни юби-
лея батюшки .усердствовали только в 
провинции. «Труд» Н. И. Петрова 
о значении поэвии А. С. Птшкятта в 
}
 заа и духовных олшяаряй дважды 

был напечатан в Москве, первона-
чально— в сборнике «Чтения в Об-
ществе истории и древностей Россий-
ских при Московском университете» 
(1899, кн. 3) и затем отдельным из-
данием. «Церковные» методы «лите-
ратуроведения» давили и на «свет-
ских» пушкинистов, с особой охотой 
погружавшихся в изучение нравст-
венно-воспитательной роли поэзии 
Пушкина. Этой «проблеме» посвя-
щено неисчислимое количество книг 
и статей в юбилейной литературе. 
Правда, наряду с ними появилось 
«Полное собрание анекдотов, острот 
я шуток Пушкина», составленное «из 
разных источников» силами некоего 
М. Когмана. Конечно, не все носило 
на себе печать елейного благочестия 
я патентованной пошлости. Совдава 
лись исследования большой важнос-
ти, труды неоспоримого значения, 
прочно вошедшие в наужу о литера-
туре в Пушкине. Но кто будет спо-
рить о том, что и академическое пуш-
киноведение. загнанное в тупик изу-
чением мельчайших частностей и 
мертвой буквы, постепенно вырож-
далось в пушкиноманию, вызывав-
шую справедливые насмешки я изде-
вательства? 

Приближается столетний юбилей 
со дня смерти Пушкина Праздно-
вать его будут не кучки гимназистов 
под опекой законоучителей, а мил-
лионные массы читателей, строящих 
социализм. Правдвовать его будет 
Страна совтов на 20-м году своего 
существования. 

Надо сказать, что подготовка к это-
му юбилею ведется пока слабо я не-
достаточно. Уже целый год газеты 
полны сообщениями о выходе в свет 
первых томов академического изда-
ния, я до сях аор, яеемотря

 а а
 то, 

что осталось около полутора лет до 
юбилейных дней, ни одного тома нет. 
В таком же положении находятся 
я исследовательские работы по Пуш-
кину, о которых их авторы неодно-
кратно давали широковещательные 
интервью. 

Солиднейшим вкладом в юбилей-
ную литературу о Пушкине является 
только что вышедший в свет пуш-
кинский том журнала «Литератур-
ное наследство». Том этот показыва-
ет. что при правильной организация 
работы, при умелой мобилизации ма. 
териалов и авторских кадров можно 
создать коллективные работы боль-
шой ценности. 

В наше время наука о литературе 
претерпела огромные изменения. Из-
менялся вместе с нею, хотя я гораз-
до медленнее, общий характер пуш-
киноведения. Оно еще не рассталось 
с косными навыками, с цеховой ог-
раниченностью, с крохоборчеством, но 
все же первые попытки к отходу от 
всего этого сделаны. 

Одним из показателей наметивших-
ся сдвигов служит пушкинский том 
«Литературного наследства». При 
всей неравноценности помещенного 
вдесь материала, можно говорить, что 
том этот займет почетное место в 
предюбилейной литературе о Пушки-
не. Наши заметки не могут служить 
ни критическим раэбором этого тома, 
ни даже сколько-нибудь полным обо-
зрением всего, что он заключает в 
себе Одни «проблемные» статьи, по-
мещенные в первом разделе журна-
ла, вызовут, вероятно, широкую дис-
куссию и никоим образом, конечно, 
не могут быть охарактеризованы в 
газетной статье. Мы хотим лишь ос-
ветить в самых общих чертах содер-
ямяаа тома, выгодно отличающегося 

от всех издававшихся ва последнее 
время сборников, посвященных Пуш-
кину (см. издание «Пушкин я его со-
временники»; «Пушкинский сборник» 
1922 г.; «Пушкин в мировой литера-
туре». 1925 я др.). 

Том «Литературного наследства» 
разбит на семь разделов: «Проблемы 
изучения Пушкина»; «Разыскания из 
истории творчества н биографии 
Пушкина»; «Из неизданной перепис-
ки Пушкина»; «Неизданные воспоми-
нания о Пушнине»; «Сообщения»; 
«Разработка литературного наследия 
Пушкина после Октября»; «Хрони-
ка». 

Редакция правильно отмечает в 
предисловии, что на всестороннее и 
исчерпывающее разрешение громад-
ного и сложного комплекса проблем, 
стоящих сегодня перед наукой о 
Пушкине, не претендует ни одна из 
печатающихся в сборнике работ. Но 
все же целый ряд статей, особенно 
в первом разделе сборника, может 
рассматриваться как подступ, как на-
чало изучения пушкинского наслед-
ства в свете современности. Здесь 
следует отметить общую вводную 
статью А. Г Цейтлина, посвященную 
вопросу о многообразном авяччнии 
творчества Пушкина для нашей сов-
ременности. Посмертная статья А. В. 
ЛупачарсКого «Пушкин-критик» о 
обычным для автора блеском дает 
сжатую, но яркую характеристику 
эстетических взглядов Пушкина — 
первого русского критика-художника 
В острой и умной статье Д. Мирско-
го, ставящей свежо и по-новому 
«проблему Пушкина», наталкиваешь-
ся на ряд ошибочных и иногда даже 
вредных положений, вроде тезиса о 
«лакействе Пушкина». Статья И. Сер-

гиевского «О некоторых вопросах 
изучения Пушкина» дает обзор и 
критику целого ряда концепций, выд-
винутых в последние десятилетия в 
пушкинской литературе. Исследова-
ние В. Виноградова «О стиле Пушки-
на» построено на огромном материа-
ле; автор делает ряд талантливых 
обобщений и наблюдений над основ-
ными категориями пушкинской худо-
жественной системы. Отмстим основ-
ной недостаток этой статьи: опа на-
писана несколько тяжелым языком, 
недоступным порой даже подготов-
ленному читателю. По-новому ставит 
вопрос о построении биографии Пуш-
кина в научном плане Д. Влагой, ко-
торый дает в своей статье обзор и 
анализ основной биографической 
пушкинианы от первых ее шагов до 
последних крупнейших работ. Ста-
тьей Д. Благого замыкается первый 
ра-здел журнала, охватывающий ши-
рокий крут общих проблем пушкино-
ведения. 

Столь же раяносторонен второй, 
более специальный раздел журнала, 
посвящ»нный разысканиям п« исто-
рии творчества и биографии Пушки-
на. Образцом блестящей аналитичес-
кой работы над текстом может слу-
жить статья Б. В. Томашевского «Йч 
пушкинских рукописей», в которой 
под искусной рукой исследователя 
оживают бессвязные черновые запи-
си я отрывки Пушкина, складываясь 
в полноценные заШяслы. Изучению 
лицея и лицейского периода жизни 
Пушкина посвящены многочисленные 
монографии и исследования (Селез-
нев, Голицын. Я. Грот. К. Грот, Ко-
беко. Гастфрейнд и мн. др.). Однако, 
статья Ю. Н. Тынянова «Пушкин я 
Кюхельбекер» мооат целый ряд по-

правок в эти работы я дает совер-
шенно новое представление о внутри-
лицейской жизни, о взаимоотношени-
ях Пушкина о Кюхельбекером. Осо-
бенно интересны раскрытые Тыня-
новым загадочные места в «Евгении 
Онегине», перекликающиеся с най-
денными Тыняновым материалами 
Кюхельбекера. Большой свежестью 
отличается и работа С. М. Бонди, 
дающая анализ и новую редакцию 
одной из центральных историко-ли-
тературных статей Пушкина. Работы 
Ю. Г. Оксмапа и II. С. Попова по-
новому ставят вопросы изучения 
Пушкиным материалов по Пугачеву 
и Петру. Благодаря неизданным ма-
териалам Оксмашу удалось выягоить 
одну из основных проблем, интересо-
вавших Пушкина в пугачевском дви-
жении, — проблему перехода дворян-
офицеров на сторону Пугачева. Ра-
бота П. С. Попова дает обстоятель-
ный анализ конспектов Пушкина из 
известного голи,ковского труда «Дея-
ния Петра Великого». Конспекты бы-
ли первым шагам поэта к подготов-
ке исторического труда о петровской 
эпохе. Тщательная работа Т. Г. Зен-
гер посвящена пометкам Николая I 
на пушкинских рукописях «Путеше-
ствия в Арзрум», «Медного всадни-
ка» и «Истории Пугачева» (которая 
была переименована Николаем I в 
«Историю пугачевского бунта»). При 
чтении пометок Николая I на руко-
писях Пушкина бросается в гляяа 
характерная направленность внима-
ния паря: он стоит на страже инте-
ресов церкви и «чести царской армии». 

Казалось бы, что частные вопросы 
пушкиноведения ( а оно именно от-
личалось особым тяготением к мело-
чам и частностям, изучение которых 
доходило порой до абсурда) изуче-
ны и освещены в предшествующей 
литературе, исчерпывающим образом. 
Однако, и здесь пушкинский том 
«Литературного наследства» дает су-
ществсы&етшю дополнения к танам 

настольным изданиям, кме «Библио-
тека Пушкина», «Переписка Пушки-
на» и т. д. Мемуарная литература по-
полняется неопубликованными вос-
поминаниями П. А. Катенина о Пуш-
кине Следует отметить » деннейшив 
оводы всего относящегося к Пушки-
ну материала из архивов М. П. По-
година и С. А. Соболевского. Нако-
нец, обстоятельные обзоры изданий 
стихотворных текстов Пушкина за 
все время после революции будут 
иметь руководящее значение в даль-
нейшей работе над ними. 

Недостаток места не дает возмож-
ности обозреть все 50 с лишним р*« 
бот сборника, обнимающего 1200 стра-> 
ниц. Мы пе сомневаемся, что «Лит. 
газета» еще вернется к обсуждению 
основных работ этого тома. Из нешо-
статко® сборника отметим отсутствие 
указателя, что затрудняет работу 
последователей и пользование всем 
томом; у рада авторов комментарий 
Ив пропорционален публикуемому ма-
териалу. Опубликованием целого ря-
да материалов, имеющих к Пушки-
ну чрезвычайно отдаленное отноше-
ние, редакция отдала дапь традици-
онному крохоборчеству и коллекцио-
нированию пустяков. Но в общем сле-
дует отметить, что на всем сборнике 
лежит печать вдумчивой и тщатель-
ной работы его организаторов. План 
пушкинского тома, организация ма-
териала, литературная редакция, под-
бор иллюстраций, оформление сбор-
ника сделаны И С. Знльберштейном 
и И. В. Сергиевским, успеллпо еппа-
вившимися с поставленной перед ни-
ми задачей. 

Пушкинский том «Литературного 
наследства» является пепвой удачной 
советской коллективной работой о 

Пушкнпе. отличающейся богатство* 
статейного и документального тексто-
вого материала и интересно подобран 
ными иллюстрациями. 

И. БОГОСЛОВСКИЙ. 

I 
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РЕЧЬ ТОВ. СТАЛИНА И ЗАДАЧИ 
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
1

 Неяатшо з а к о н ч и вший с я в Кие в е 
в с е у к р а и п с к и й п л е н у м советски)! пи-
с а т ел ей войдет в историю н ашей ли-
т е р а т у р ы к а к п л е н ум творческой ра-
дости , к ак п л е н ум , на котором был 
п о дыт ожен п р ойд е нный п у т ь и наме-
ч е н ы я с н ы е и широкие п е р с п е к т и вы 
н а б у д ущ е е . З н а ч е н и е этого п л е н у м а 
д а л е к о выхо ди т за пределы о б ы ч н ы х 
п л е н у м о в потому , что Цен т р а л ь ный 
комит е т н а ш е й партии , с екретари ее 
— О . В. Косиор и П. П- П о с т ы ш е в — 
в ы с т у п и л и на нем со своими н е з а бы -
в а е м ы м и р е ч ами , я в л я ю щ и м и с я про-
г р аммой р а з в и т и я н ашей л и т е р а т у р ы 
в а и н о г и е ^ г о ды вперед. Эти р ечи , к ак 
и р я д о р г а н и з а ц и о н ных мер ЦК на-
к а н у н е п л е н ум а , к а к и п ри ем и бесе-
д ы с е к р е т а р ей ЦК с п а р т и й н ы м и и 
б е с п а р т и й н ы м и писателями , составля-
ю т з в е н ь я единой ц е пи мероприятий , 
н а п р а в л е н н ы х к всестороннему р а з ви -
т и ю т в о р ч е с т в а н аших писателей , в 
р е ш и т е л ь н о м у и безоговорочному с н я -
т и ю п р е г р а д , тормозивших этот про -
це с с . 

Наша п а р т и я , ее в е л и к и й в ож д ь 
т о в а р и щ Ст а лин всегда п рида в али во-
п р о с ам р а з в и т и я л и т е р а т у ры о гром-
ное з н а ч е н и е , о к р у ж а я писателей в н и -
м ани ем и любов ью . Последняя р е ч ь 
товарища Сталипа 4 мая , эта эпо-
х а л ь н а я р е ч ь , ж и в у щ а я в сердце к а -
ждо г о т р у д я щ е г о с я н аш е й 1 7 0 - м и л -
л и о н н о й р одины , во зла гает н а н а ш и х 
ли т е р а т о ро в особые, о т в е т с т в енные з а -
д а ч и . 

С т а лин с к а з а л : « к а д ры р е ш а ю т 
в с е » , Сталин говорил о б е р е ж н о * от-
н о ш е н и и к ч е л о в е к у . Что это з н а ч и т 
д л я нас , с ов ет ских пи с а т е л ей? 

Это з н а ч и т , ч т о мы д о лжны п е р е -
смотреть свое о тношение д р у г к д р у -
г у , м ы д о л ж н ы п о ч у в с т в о в а т ь себя 
п е н н е й ш и м к апит алом и со здавать в е -
л и к и е п р о и з в е д е н и я , д о с тойные н а -
ш е й в е л и к о й с т раны . При всех огром-
н ы х д о с т ижениях советской л и т е р а т у -
р ы м ы с п о с о бны и о б я з а ны дать го-
раздо б о л ьше и л у ч ш е , ч ем это было 
до сих пор, ибо для этого у н а с е с т ь 
все п р е д п о сыл к и и н е т н и к а к и х пр е -
град . 

Отсутствие б ережно го о т н ош е н и я к 
ч е л о в е к у и т в о р ц у в п и с а т е л ь с к о й 
среде д з е т себя ч у в с т в о в а т ь острее , 
ч ем где бы то н и было. 

Вот у в а с в Х а р ь к о в е есть п о э т 
В л а д ими р Сосюра . Мно г о чи сл енные 
д ифир амбы , в и з бытк е в о с п е в а в ш и е 
ему. « л п о р т и л и этого к р у п н о г о поэта . 
.Все г ьирчество е го з а п о сл едние г оды 
п о д ч и н е н о было н е н а ш и м и н т е р е -
сам, а и н т е р е с ам н ационали с т о в . Оно 
ч у ж д о и в р ажд е б н о нам . Но Сосюра 
с тал н а п у т ь п р е одол ения с воих боль-
ш и х оши б о к и з а б л ужд е н и й . Мы дол-
ж н ы ему в э т о * помочь . А вместо по-
м о щ и мы у ж как-то п р и в ы к л и с чи -
т а т ь Сосюру п о лно с т ью « амор ти з и ро -
в а в ш и м с я » . Сосюра должен и с к р е н н е 
п о н я т ь , что т о л ько идя по п у т и с 
п а р т и е й , р е ш и т е л ь н о п ере смотрев с вой 
о ш и б о ч н ы й п р о ш л ы й т в о р ч е с кий п у т ь , 
г р ом я н а ц и о н а л и с т и ч е с к о е охвостье , 
п о с п е в а я г е р о и к у в а ш и х дней , ее в е -
л и к и е дела и в е л и к и х людей , т о л ь к о 
тогда этот поэт сможет дать е щ е пр е -
х р а с н ы е п р о и з в е д е н и я . В п р о т и в н ом 
с л у ч а е о н к ак поэт о к о н ч а т е л ь н о п о -
г и б н е т . 

С т а лин в своей р е ч и г о в о рил о лю -
дях , о в л а д е вши х т е хникой . В л и т е -
р а т у р е это з н а ч и т , что м ы д о л ж н ы 
создать м а к с им а л ь н о б л а г о п р и я т ны е 
у с л о в и я для н а ш и х в ы д а ю щ и х с я , ис-
п ы т а н н ы х х у д ожни к о в , т в о р ч е с т во ко-
т о рых далеко выходит за п р е д е лы Ук-
р а и н ы . А т а к и е у н а с у ж е есть и н е 
в м а л о * количе с т в е . Это — Т ы ч и н а , 
Пан ч , Микитеико , Ко рн е й ч у к , Фефер, 
Головко , Ки ри л е н к о , Первомайский , 
К о пыл е н к о , Квитко , Ушаков , Копер-
г а , Б а ж д н , Смолич . Иван Ле. Основ-
н о й к а п и т а л должен н а х о ди т ь с я в 
о с о бых у с л о в и я х , н и к а к о й у р а в н и -
л о в к и м ы здесь д оп у с ти т ь не можем , 
к это о б я з а н а п о н я т ь н а ш а л и т е р а -
т у р н а я молодежь . 

С т а л и н г о в о р и л в кадрах , г о в о р и л 
• том, ч то в ы р а щ и в а т ь их н у ж н о так , 
х * к с а д о в н и к в ы р а щ и в а е т облюбо-
в а н н о е плодотое дерево. Это о з н а ч а е т 
д л я н а с н еобходимость о к р у ж и т ь т щ а -
т е л ь н ы * в н и м а н и е * н а ш у молодежь , 
в о з д а в а я е й в с е у с л о в и я для роста , 
у ч е б ы и к в а л ифик а ц и и . У н а с до с и х 
н о р с ущ е с т в о в а л о два п о л я р н ы х ме-
тода : и л и молодого п и с а т е л я з а х в а л и -
в а л и до б е с ч у в с т в и я , и л и з а одно к а -
хое-лтгбо н е у д а в ш е е с я п р ои з в е д е ни е 
с т а в и л и над н и * к а к над х у д о ж н и к о м 
жрест. И то и д р у г о е п ри в о дило к од-
н о м у — к т в о р ч е с кой г ибели п и с а т е -
л я . В д а л ь н е й ш е м мы этого д о п у с т и т ь 
н е можем . Мы обя з а ны п р о я в л я т ь 
м а к с и м у * ч у т к о с т и к молоды* даро-
в а н и я * и д е й с т ви т е л ьно любовно в ы -

р а щ и в а т ь их . 
В ч е р а м ы с л у ш а л и в ы с т у п л е н и я 

•олодых с п о с о б ных х а р ь к о в с к и х п о -
этов — В ы р г а н а , К рыжапи в с к о г о , Му-
ратова , На гнибеду , Х а н у Л е в и н у , Ма-
е енко , К а л я н и к а , При г ар у и д р у г и х , 
жоторые в ы с т у п а л а со своими послед-
н и м и п р о и з в е д е н и ями . Эти в ы с т у п л е -
н и я с в и д е т е л ь с т в уют об и х з н а ч и -
т е л ь н о * росте . З н а ч и т е л ь п о выро с и 
х а р ь к о в с к и й о тряд детских пи с а т е л ей . 

(Р е ч ь председателя в с е у к р а ин с к о г о 
• р а в л е н и я ССПУ А. Г. С е н ч е н к о п а 
Хар ь ко в с ком областном п л е н у м е со-
жтгагагх писателей . 2 1 мая . Ж и в а я з а -
вао4 . 

н а с ч и т ы в а ю щ и й т а ки е имена , к ак 
Т р у б л аини , Забила , Иваненко и д р у -
гие. 

Паша к р и т и к а — наиболее отста-
ю щ и й участок . Прежнее д е л е ни е на 
к ритиков и писателей , как н а два 
п р о ти воположных ла г е ря , д олжно 
быть_ р еши т е л ь н о у н и ч т ож е н о . Ка-
ждый писа т ел ь , к а ж д ы й к р и т и к ч у т -
ко и б ережно о б я з а ны о тно си т ь с я к 
н о вым прои з в е д ениям , к авторам их, 
помогать Т о в а р и щ е с к и м советом, у к а -
з аниям , поддержкой , не д о п у с к а я о г -
лобельных методов к р и т и ки . 

Придавая о г ромное з н а ч е н и е р абот е 
с молодыми, в с е у к р а и н с к о е п р а в л е -
ни е ССПУ, по и н и ц и а т и в е П. П. По-
«тыпгева, создает с е й ч а с н о в ы й с п е -
ц и а л ь н ы й ж у р н а л , редактором кото-
рого н а з н а ч е н т . Т ы ч и н а , а з ам е с т и -
телем е го — т. Усенко . 

Сталин в с воей р е ч и г о в о р и л о 
б е с п а р тийных б о л ьше ви к а х . Они е с т ь 
У нас , эти б е с п а р т и й ны е б о л ьше в и -
ки. Разве н е я в л я е т с я им автор 
«Пар тия веде» П. Г. Т ы ч и н а ? ! Этих 
и сп робо в анных и и с п ы т а н н ы х люд е й 
мы о б я з а ны п р и в л е ч ь к р у к о в о д с т в у 
л и т е р а т у р н ы м процессом . 

Вторую , ч а с т ь свое го в ы с т у п л е н и я 
т. С е н ч е н к о п о с в яща е т р е чи П. II. 
Постытпеза н а в с е у к р а и н с к ом п л е н у -
ме. В этой н е з а быва емой , г л у б о к о 
в о л н у ю щ е й р е ч и Павел Петрович , — 
говорит т . Сенч енко , — дал блестя-
щий ленинско-сталинский анализ пу-
тей развития украинской советской 
литературы, дал развернутый анализ 
свойств души нового человека и ука-
зал, кем должны быть «Гинженеры 
ч е л о в е ч е с к и х душ». 

Свой а н а л и з р а з в и т и я у к р а и н с к о й 
л и т е р а т у ры П. П. Пос тышев подраз -
д еляе т н а т р и э т а п а : п е р в ы й этап, 
п римерно , с о впада е т с в о с с т а н о ви т е л ь -
н ы м периодом, к о г д а к о н т р р е в о люци -
о н е ры - н а ц и о н а л и с ты , з а с е вши е в л и -
т ературе , в е д у т п о л и т и к у н а о т р ы в 
от ^Москвы; второй э т ап , с о в п а д аю-
щ и й с р е к о н с т р у к т и в н ы м периодом , 
ко гда к о н т р р е в о люци о н ны е с и лы , ма-
с к и р у я с ь , ц е н т р б о р ь бы п е р е н о с я т в 
плоскость со здания образов , в с я ч е с к и 
и з в р а щ а я в с воих п р о и з в е д е н и я х по-
л о ж и т е л ь н ы х г е р о е в н а ш е г о в р ем е -
ни , и, наоборот, в о с х в а л я е т г е р о е в от-
р и ц а т е л ь н ы х , п р и ч е м д е л ают это 
о ч е н ь тонко; и, н аконец , т р е т ий п е -
риод, п е р и о д р а з в е р н у т о г о с о ц и а л и -
стическо го н а с т у п л е н и я , к о г д а в р а г , 
по меткому в ы р а ж е н и ю Павла Петро-
вича , п е р еше л от б ор ьбы обра з ами к 
борьбе с обре зам^ , в стал н а п у т ь т е р -
рора. Л и к в и д а ц и я этого к о н т р р е в о лю-
ционно г о о х во с т ь я , э тих К у л и ш е й , 
Эпиков и д р у г и х , п о л н о с т ью п р и з н а в -
ш и х с я в с воих г н у с н ы х п р е с т у п л е -
н и я х и ставших н а п у т ь т е р рора и з -
за о т с у т с т в и я м а л е йш е й массовой ба-
зы, в с ем и з в е с т н а . Но р а з о б л а ч е н н ы е 
н а ц и о н а л и с т ы у с п е л и з а влад е т ь у м а -
ми некоторой ч а с т и с о в е т ских п и с а т е -
лей , и с е й ч а с п а р т и я п р о т я г и в а е т р у -
к у п ом ощи тем и з н и х , кто х о ч е т ч е -
стно о свободиться от ошибок и з аб -
л у ж д е н и й п рошло г о . 

Говоря о д у ш е ново го ч е ло в ека , 
П. П. Пос тышев п о д ч е р к н у л т р и т а -
ких , х а р а к т е р ных для н о во г о ч е л о в е -
ка, п р и з н а к а : т в о р ч е с к а я а к ти вно с т ь , 
п р и ч е м а к т и в н о с т ь н е е диниц , н е и з -
б р а н ных , а ми л ли он о в ; чувство" ч ело -
в еч е ско г о д о с тоинс т в а ; любо в ь к со-
ц и а ли с т и ч е с к о й родине . Эти ч е р т ы 
особенно н а г л я д н о п р о я в л яют с я п р и 
с опо с т а вл ении с ч е ло в еком п р ошло г о . 

Наконец , в последнем разделе с во ей 
р ечи т. Постышев , к о н к р е т и з и р у я , 
кем д о лжен быт ь « и н ж е н е р ч е л о в е -
ч е с к и х д у ш » , у к а зы в а е т , ч т о сов ет -
с кий х у д о ж н и к о б я з а н быт ь вы с о к о -
и д ейным , п р и н ц и п и а л ь н ы м , в о о р у ж е н -
н ы м п о с л е д ними д о с т иж е н и ями ч ело -
в е ч е ской мысли , н а у к и и т е х н и к и . 
Только с в ы ш к и этой б о л ьшой и в с е -
сторонней в о о р уж е н н о с т и с о в е т с к и й 
пи с а т е л ь может р а с сма т ри в а т ь в с е 
процес сы . Наш х у д о ж н и к д о лжен бы т ь 
и скренен , п и с а т ь с о ц и а л и с т и ч е с к у ю 
пра вд у , з н а т ь н а ш у с о ц и а л и с т и ч е с к у ю 
д ей с т вит ел ьно с т ь . Р а н ь ш е , ч е м к т о -
либо д р у г ой , с о в е т с кий п и е з т е л ь обя -
зан преодолеть п е р е ж и т к и к а п и т а л и з -
ма в своем с о з н а н ии , а о ни , эти п е р е -
жит ки , ещ е е сть . Напишет , н а п р и -
мер, п и с а т е л ь к ако е - либо х о р оше в 
прои з в ед ение , а оно в н едавнем п р о ш -
лом, вместо общей радости , в ы з ы в а л о 
з а в и с т ь . Это с о в е р ш е н н о . н е д о п у с т и -
мо. 

Последний р а з д ел с во е г о доклада 
А. Г. С ен ч е нко п о с в яща е т з а д а ч ам 
у к р а и н с к о й советской л и т е р а т у р ы к 
2 0 - л е т и ю Октябрьской р е в о л ю ц и и . 

Писатели в с в о и х про и з в е д е т Я Х 
д о лжны ярко , к р а сочно , з а х в а т ы в а ю -
ще п о к а з а т ь н а ш у п а р т ию , ее в о ж д е й , 
р у ко водит ел ей , у д а р н и к о в шах т , з а -
водов, к олхо зных п о л е й , п о к а з а т ь но -
вого ч еловека , р ожд е нн о г о р е в о л ю ц и -
ей. Чтобы х у д оже с т в е н н о и п р а в д и в о 
отобразить к оммуни с т а , ч е л о в е к а н е -
п р е к л о н н о й в о л и и м уж е с т в а , н у ж н о 
п и с а т ь его с я рко г о обра зца . 

Наша л и т е р а т у р а должна дать б ол ь -
ши е п оло тна о лсивых людях , и з о б р а -
ж а е м ы х с п л ошь и р ядом в п р о и з в е д е -
н и я х с х ема т и ч е с к и , ш т а м п о в а н н о . 
Н у ж н о п о к а з а т ь радость , любов ь , н о -
в ы е ч е л о в е ч е с ки е о т н оше н и я , п р о ц е с -
сы их роста и формиров ания . Писа-
тели — п а р т и й н ы е и б е с п а р т и й ны е 
— д о л ж н ы итти е д и н ы * фр о п т о * к 
д о с т ижению в е р ш и н в е л и к о й б о л ь ш е -
ви с т ской л и т е р а т у ры . Она вы р о с л а , 
окр епла , н а ш а советская л и т е р а т у р а , 
с амая и д е йн а я ив всех л и т е р а т у р ми-
ра. И р е ч ь т о в а р и щ а Сталина и в ы -
с т у п л е н и я тт . Косиора и Ностьшпева 
в л и в ают в нее н о в ы е с и л ы для н о вых 
п р е к р а с ных п р ои з в е д е ний , п о ю щ й х 
с л а в у н а ш е й п р е к р а с н о й э пох е ( ш у м -
н ы е аплодисменты}* 
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Пушкин в гробу. Рисунок карандашам В. А. Жуковского. 

О КРИТИКЕ КРИТИКОВ 
Н. С е м а ш к о 

Многие у нас жалуются на сла-
бости. критики, но не все знают, что 
занятие критикой — не такое легкое 
и даже не такое безопасное дело. 

Это ишытала на севе писатель-
ница А. Барто, которая захотела за-
няться критикой. 

А. Барто н? первый год работает в 
детской литературе. Ее все знают, 
все хвалили. Особенно хвалил все 
детские произведения Барто «по дол-
гу службы» «Критино-библиографиче-
ский бюллетень», дающий обзоры дет-
ской литературы. Редкий номер 
«Бюллетеня» за прошлый год обхо-
дился без самых горячих похвал по 
адресу поэтессы. 

«Сгюги, которыми написаны эти 
шутки-фельетоны'Барто, в большин-
стве случаев очень удачны... слово 
радует своей неоявидаяной игрой, в 
которой без наличия всякого форма-
лизма материал стихотворной речи 
ощущен и разработан с большим 
блеском» («Кр.-библ. бюллетень» 16 б 
1934 г.). «Книжку «Звездочки в лесу» 
помимо того, что дети будут охотно 
самостоятельно читать, ее еще можно 
использовать различным образом и в 
читальнях и в детских садах: прора-
батывать отдельные отрывки и стихи, 
давать определенные задании, читать 
фронтально» и т. д. («Бюллетень» >6 5 
1933 г.). «Ребята обычно поют «Девоч-
ку-ревушку», она вошла в детский 
быт, легко запоминается» (N5 3 1934 
года). «Фельетоны Барто входят в 
быт школы, цитаты из них превра-
щаются в поговорки» (1934 г. № 12). 
И такие отзывы в «Бюллетене» — 
без конца (см. 1934 г. 1, 3; 
1933 г. № 8 и др.). 

, В друг — гром из ясного, ласкового 
неба: тот же самый «ответственный 
редактор» А. Бабушкина, которая 
подписывала к печати в >6 12 «Бюл-
летеня» подобные ультрахвалебные 
статьи, подписывает в >6 2 1935 г. 
(попросим читателя запомнить даты) 
разносную статью М. Малишевского 
против Барто, а сам ответственный 
редактор А. Бабушкина пишет такую 
же разносную статью в газете «За 
коммунистическое просвещение» М 18 
1935 г. (опять попросим запомнить 
дату!). 

В чем дело? — недоумевает чита-

тель. Почему Бабушкина после столь-

ких хвалебных статей в «Бюллете-

не» вдруг открывает, что Барто («-на-

пример Барто») «с детьми разгова-

ривает бесстрастно» (а раньше гово-

рили, что «материал разработал с 

блеском»), «на безразличны» для се-

бя темы» (а раньше утверждали, что 

«фельетоны входят в быт школы, 

цитаты из них превращаются в по-

говорки»), «совершенно не заботится 

даже о своей собственной грамотно-

сти» (это с «блеском разработки» 

какого не вяжется). 

Все эти обобщении делаются по по-

воду новой вещи Барто «Как поссо-

рился Левка с Людой и что из этого 

вышло», которая отрывками и в сы-

ром ещв виде печаталась в «Мур-

энлке» еще в 1934 г. (когда Барто 

«Бюллетень» восхвалял!). 

Почему же ответственный редак-

тор А. Бабушкина явно не вяжет 

коипы е концами? Почему она, ра-

детель детской книги, отпугивает ав-
торов от детской книги? Почему про-
изошел поворот? 

Мы заинтересовались переломом, 

который произошел в мировоззрении 
почтенного ответственного редактора 

на рубеже 1934 и 1935 годов. И 18 

января 1935 г. мы нашли в «Ли-
тературной газете» статью 'А. Барто 

«Ждем первой настоящей статьи». В 

большой статье А. Барто поднимав^ 

целый ряд принципиальных, инте-

ресных и злободневных вопросов, ка-

сающихся критики детской литера-

туры. И в этой статье мы встречаем 

такое место: «В «Критико-библиогра-

фичесжом бюллетене» несколько дет-

ских писателей усиленно рецензиру-

ют друг друга, но при этом они не 

ставят сколько-нибудь серьезных во-

просов, не выдвигают творческих 

проблем, не делают обобщающих вы-

водов. Да и пипгут-то они «высоки-

ми», но туманными словами». И она 

приводит действительно бессмыслен-

ный набор «высоких» слов. «Бюлле-

тень»-. пробавляется исключительно 

рецензиями и библиографией, не да-

вая подлинной критики», дерзнула 

сказать Барто. 

Казалось бы, за эту статью Барто 
нужно только похвалить, похвалить 
за то, что она поставила принципи-
альные вопросы критики детской ли-
тературы, похвалить за то, что она 
не уподобилась крыловако® кукушке, 
хвалящей хвалившего ее петуха; что 
Барто не заболела «головокружением 
от успехов» после хвалебных песен 
«петуха» из «Бюллетеня». 

Но ответственный редактор Бабуш-
кина судила иное: она просто рас-
сердилась за критику критики. А 
другой ответственный редактор — га-
зеты «ЗКП» — бухнул в Бабушки-
ны колокола, не спросившись в 
«святцах» «Критико-библиотрафиче-
ского бюллетеня». 

Все это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно. Критика дет-
ской литературы действительно ниже 
всякого уровня. По существу говоря, 
ее нет, если не считать «монополи-
ста» — «Бюллетеня». Не так давно 
«Литературный Ленинград» нарисо-
вал в пяти видах Маршака, сидящим 
за столом: даже чай сидящим пода-
вал тоже Маршак. Подпись под ка-
рикатурой гласила: «Это — вое, кто 
пишет о детской литературе». 

Хотя литературному органу не к 
лицу, казалось бы, издеваться над 
отсутствием критики и над писате-
лем, искренне и давно преданным 
детской литературе, но по существу 
эта злая ирония верна: нет такой 
критики, а «Бюллетень» — плохой 
критический журнал. 

Надо, следовательно, подхватывать 
критические статьи о детской лите-
ратуре, особенно принципиальные; 
надо критикой помогать расти кад-
рам детских писателей; надо реши-
тельна осудить всякие попытки сво-
дить какие бы то ни было счеты на 
этой почве. 

А вы говорите, товарищи литера-
торы, что критики у нас нет, что она 

слаба. Попробуйте, покритикуйте: 

обиженные всегда найдут теплый 

приют в таких органах, как «ЗКП». 
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Неизданные рисунки Пушкина па обороте листа с набросками стихо-
творения «Благословен твой новым путь». 

Вопрос о так называемых «моло-
дых» в литературе должен быть сей-
час пересмотрен. Мы должны серь-
езно подумать над тем, как надо ра-
стить кадры. 

Я буду говорить только о поэтах, 
ибо они главным образом фигури-
руют у нао как молодые, ваявляют 
так о себе в печати на литературных 
вечерах и различных творческих 
встречах. Начинающие прозаики идут 
каким-то иным путем, и среди тех, 
кто официально фигурирует как «мо. 
лодые», я не знаю почти никого, кто 
писал бы прозой. Может быть, тут 
действительно дело в возрасте: моло-
дежь в возрасте от 18 до 20 лет; про-
буя свои силы в литературе, предпо-
читает высказываться стихами. Все 
ли из них станут впоследствии поэ-
тами — этот вонроо остается откры-
тым. С этого вопроса мы к начнем. 

Есть известная грань, довольно 
тонкое различие между начинающим 
поэтом и молодым поэтом. Молодой 
поэт — это особая категория в на-
шей литературе и особый разряд мо-
лодых людей в литературной среде. 
Молодой поэт — уже не начинающий, 
но еще и не вполне поэт. Что же он 
такое? Я попытаюсь дать еге пор-
трет н рассказать его жизненный 
путь. 

Вот юноша, ему 18-1» лет, он окон-
чил семилетку или фабзавуч. Год или 
полтора, или в лучшем случае два 
работает он на заводе. Он любит ли-
тературу и интересуется поэзией, он 
посещает заводский литературный 
кружок. Его стихи хвалит руковод и 
печатает стенгазета или многотираж-
ка. В кружке он приобретает первые 
навыки читателя художественной ли-
тературы, он начинает следить за 
журналами, читать стихи современ-
ных поэтов. Первоначальная эта чи-
тательская культура дает ему воз-
можность сделать собственные стихи 
чище, глаже. Из газет и журналов, 
из произведений своих товарищей, 
которые уже стали «молодыми поэ-
тами», из критических статей о «мо-
лодых» он улавливает тему к, осве-
жив ее некоторыми фактами своей 
биографии, некоторыми терминами 
своего производства, написав обяза-
тельно одно стихотворение о люби-
мой, которая работает рядом на стан-
ке, н одно стихотворение о молодо-
сти н бодрости, он несет эти стихи 
в журнал, в «Рост», или в «Смену», 
или в «Молодую гвардию». Надо за-
метить, что стихи эти он пишет со 
всей искренностью и прилежанием, 
он трудится после работы целыми 
вечерами, изобретает образы, прила-
живает ритм. 

Работа эта для него несомненно 
полезна. Он научается ценить худо-
жественное слово, учится литератур-
ному языку. То, что у него получа-
ется, отнюдь нельзя назвать бездар-
ным, искра поэтичности в этом есть, 
но это нельзя назвать и художест-
вом, поэзией. ЕИго — упражнение в 
поэзии человека, имеющего некото-
рые литературные способности и жи-
вой интерес, живое влечение к лите-
ратуре. 

Итак, наш начинающий — у по-
рота редакции журнала. Журнал ин. 
тересуется «молодыми». Если изве-
стно, что автор молод и работает к 
тому же на заводе, если стихотворе-
ние, которое он принес в редакцию, 
— второе или третье в его жизни, и 
если оно отвечает требованиям эле-
ментарной литературной грамотно-
сти, — оно появляется в печати. За 
ним следуют второе н третье. Еще 
два-три стихотворения в толстых 
«взрослых» журналах — в «Красной 
нови» или в «Знамени», и заветная 
черта перейдена. Наш автор попа-
дает в литературу. Он уже не начи-
нающий, он «молодой». Его имя уже 
фигурирует в различных официаль-
ных списках и статьях а молодых. 
На вопрос, когб из молодых вы при-
влекли, редакторы при отчетах ука-
зывают на него, он состоит уже в так 
называемом творческом активе и ус-
траивает свои читки и литературные 
вечера в кружках и на заводах. В 
жизни его, в его быту происходят 
серьезные перемены, чаще всего уже 
к этому времени он покидает произ-
водство и перехолаят на редакцион-
ную работу в многотиражку нлн в за. 
водский журнал. Так проходит год-
полтора. Он употребляет уже такие 
выражения, как «моя творческая ра. 
бота», «для творческой работы оста-
ется мало времени», и пишет еще 
пять-шесть стихотворений. Если к 
этим пяти прибавить еще пять и вы-
брать парочку пограмотнее из тех, 
что оя написал, когда был начинаю-
щим, то получается сборник, первая 
книга стихов «молодого поэта», ко-
торая почти всегда находит издателя 
и появляется вскоре, довольно изящ. 
но изданная, в свет. С момента по-
явления книжки наш автор оконча-
тельно укрепляется в звании моло-
дого поэта. Теперь он недоволен тем, 
что его имя идет в ряду других мо-
лодых, что книжка его критикуется в 
порядке обзоров. Он хочет особого о 
себе критического исследования, он 
берет уже творческие командировки 
и участвует в бригадах, подвизаю-
щихся от Бюро литературных высту-
плений. На пленумах и поэтических 
дискуссиях он берет .слово от моло-
дых, он говорит — «работа с моло-
дыми поставлена плохо». Некоторое 
время спустя он окончательно убеж-
дается в "том, что те пять стихотворе-
ний, которые он пишет в течение го-
да, совместить о работой на заводе 
или в заводской газете никак невоз-
можно. Он уходит о работы н начи-
нает «подрабатывать». «Подрабаты-
вать» — это значит ничему серьезно 
не учась, ничего серьезно не читая, 
ве штудируя прочитанного, читая во-
обще только беллетристику н стихи 
современных поэтов (в лучшем слу-
чае одного-двух классиков), искать 
случайного литературного заработка. 
Иногда это перевод национального 
поэта, иногда это платное выступле-
ние на литературном вечере, доволь. 
но часто, к сожалению, это работа в 
литкоисультации, ответы ж письма 
начинающим (сам он уже не начина-
ющий, он «молодой») и в последнем 
счете это гонорар за стихи. Так про-
ходит год, два, три, а то и все пять. 
Юноша меЛсду тем вырастает, юноше 
уже 24, 26 лет. У него есть уже же-
на, ребенок. Он должен уже содер-
жать семью. Денег нужно теперь 
больше, учиться уже труднее, рабо-
тать над собой, если бы он даже это 
и умел (работать над собой надо 
уметь, нужны навыки, воля, опреде-
ленный минимум знаний), ле позво-
ляют теперь материальные и бытовы® 
условия. Так напг «молодой», будучи 
по существу «недорослем», превра-
щается постепенно в «переростка». 

Е. Трощенко против самого принципа этого учеб' 
него заведения. Люди, поставленные 
во главе этого дела, мечтают о его 

В пор яда» дЯсудимя. 

Кто внает наших «молодых», кто расширении. Предполагается с буду-
сталкивался с ними поближе, тот ана- щего года третий курс перевести на 
ет, что в большинстве своем это лю- дневные занятия и обеспечить уча-
ди способные, восприимчивые, обла- щихся стипендией. Об этом ндет сей. 
лающие живым умом и хорошей па- час разговор в Союзе писателей н в 
мятью. Но всех их без исключения Наркомнросе. Предполагается увели-
отличает удивительная неразвитость чить н число учащихся—о осени бу-
— и общая и политическая, отсутст- д

у т
 полные три курса и в дальней-

вие какой бы то ни было ннтеллек- шем — четвертый. В недалеком бу-
туальной культуры в навыков в си- дущем это должен быть заправский 
стематическому умственному труду.

 в у 8 с
 ежедневными занятиями (сей-

Все они очень долго — и в 22 года чао занимаются через день), со сти-
и в 25 лет — сохраняют в себе нечто пендией, с твердой программой и тве-
подростковое. Никто из них и в 22 рдым штатом преподавателей. Каза-
года и в 25 лет не является полно- лось бы, это именно то, что нужно, 
ценным работником в области, кото- в лучшего желать не приходится. Мне 
рую он себе избрал. Ни один из них

 ж е
 кажется, что всего этого делать не 

ни в одной области не обладаетпроч- следует, ибо неверпа самая установ-
ивши знаниями, и в области ли- ка этого учебного заведения, н рас-
тературной все они обладают знани- ширять его — это значит увеличн-
ями поверхностными. вать ошибку. 

Мне приходилось говорить с неко- Дело в том, что ВРЛУ — это вуз 
торыми из молодых на эту тему. «Что «творческий». Туда принимаются лю-
вы думаете делать дальше, как вы ди, «творчески» себя проявившие, 
намечаете свою жизнь дальше?» — начинающие и «молодые». В кавце-
спрашиваю у одного. — «В этом го- лярии университета хранится специ-
ду я решил жениться. Комната у ме. альный список творческого актива 
ня есть, зарабатываю я прилично»— вуза, примерно человек в во. При по-
сообщнл он мне конфиденциально.— ступлении надо представить, кроме 
«Как вы смотрите на то, чтобы пойти обычных справок, справку о творче-
учиться на несколько лет в какой-ни- стве—какие, мол, и> где печатал про-
будь серьезный вуз?» — спрашиваю изведения. Учащихся числится, од-
у другого. — «Учиться пойти, — го- нако, не меньше 200. Я спросила у 
ворит, — дело не плохое, не внаю, одного из студентов — как же это, 
только, как это совместить о творче- неужели все эти 200 пишут? Нет, 
ством». говорит, в том-то и дело, что не все, 

И где-то в глубине души уже есть многие писали раньше, теперь не пи-
обида, недовольство, претензии. Дол- шут, и предполагается якобы «отсев» 
матовското, мол, печатают повсюду > — будут отчислять тех, кто за время 
сколько угодно, у Долматовского уже учебы не проявил себя творчески. 
есть «имя». Заявление о том, что у Программа и все обучение построе. 
Долматовского есть «имя», может, ко.

 н
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 упором на творчество. В 

вечно, вызвать улыбку, но, в сожа-
 п р о г р & м м у

 /^дят так называемые 
лению оно имеет некоторые основа- ^ р т е е к м семинары. Студенты раз-
нил. Молодые - это особый мирок,

 б и
/

 н а 1 в т в о р
ч е с к и х групп, в каж-

это как бы маленькая, вторая, не
 д о й

 _
 о с о б ы й

 'преподаватель, обуча-
главная поэзия, существующая наря.

 ю щ и й
 творчеству. Обучение творче-

ду с главной, «взрослой», и тут есть занимает примерно одну пятую 
свои счеты, свои оценки. Да, есть

 в с е
^

0
 учебного времени. Остальные 

люди, имеющие «имя» не сами по се. ,
а е ы

 посвящены, главным образом, 
бе, не по качеству своих вещей, а по специальным дисциплинам — исто-
представительству от «молодых», по

 р и и и
 теории литературы. Из общих 

сравнению с другими молодыми. д
И С Ц И

п л и н — только диамат н по-
Такое имя есть уже у Шевцова. литэкономия, и ни на первом, ни на 
Шевцов и Долматовский очень мо. втором курсе нет истории — ни но-

лоды. Шевцову не более 20 лет, Дел-
 В

оц, ни древней, ни русской, ни за-
матовскому — 20. Шевцов несомненно падной. Но зато есть такая дисцип-
способный в поэзии человек, не без дина, как «художественное чтение», 
способностей и Долматовский. Одна- и факультативно ведутся курсы исто, 
ко ни тот, ни другой не могут еще р

И
и критики, истории сатиры и т. п. 

называться поэтами. И оба они уже Несколько лет назад, когда был 
на ложном пути, оба они растут не- расформирован этнологический фа-
правильно. Они состоят студентами культет первого МГУ и из имевше-
Вечернего литературного университе. гося при нем литературного отделе-
та (о самом этом университете, о си- ния создан литфак, появился на свет 
стеме литературного обучения у нас

 н
 пресловутый творческий цикл, ко-

я скажу ниже особо). Официально торый существовал ватем н в РИИН, 
считается, что они учатся. В дейст- также впоследствии расформирован-
вительности же они не учатся, или »ном. Я знаю людей, обучавшихся, вак 
учатся плохо, поверхностно, кое-как. «творцы», и в РИИН и на литфаке. 
У них нет такого сознания, что Люди эти мало что знают, и после 
ученье —

1

 это главное сейчас в вх нескольких лет учебы не вышло яз 
жизни.

 н и х н и
 научных литературных ра-

Я просидела как-то около часу в ботников, ни настоящих писателей, 
группе Вечернего литературного уни- Из всего, что сказано выше, ясно, 
верситета, состоящей из так называ- что молодежь, интересующаяся лите-
емого творческого актива молодой по. ратурой и пробующая свои силы в 
эзин. Долматовский. Сидоров, Шев- литературе, должна получить шире-
но®, Абросимов, А литер. Поддел ков— кое, серьезное образование, ясно, что 
вот состав группы. Шли проверочные, нужен литературный вуз, но не твор. 
повторительные занятия по диамату, ческий, никак не творческий. Нужен 
Обнаружилось, что никто из них ии- вуз или' факультет на базе Москви-
че*» не читал, никто не подготовил- ского государственного университета 
ся, что читанное в году не усвоено, с широкой программой, с такой по-
забыто или вовсе не было читано. Я стаяовкой дела, когда окончивший 
опрашивала потом, как учатся другие получал бы не узкую, но определен-
группы, в оказалось, что группа мо-

 Н
ую квалификацию независимо от его 

лодых поэтов, творческий актив, творчества. И если выяснится, что 
учится хуже всех. И если спросить юноша, написавший сегодня пять 
того же Долматовского илн Шевцова, стихотворений или даже выпустнв-
что он делает целый день, как он жи-

 Ш
и й книту стидов, действительно по-

вет, какие книги за последние годы эт (а это может выясниться лишь со 
он проштудировал, на какие киити временем), то ничто не помешает ему 
он составил конспекты, знает ли оп по окончании вуза сделать поэтиче-
что-ннбудь из истории — русской скую работу своей профессией. Так 
илн всеобщей, из истории революци. называемая творческая работа — это 
онного движения, — ничего путного дело общественности, это дело лит-
в ответ он вам не скажет. Они, ви- кружков, клубов, редакций журналов 
дите ли, поэты. «Творчество» у них

 н
 такого специального журнала, как 

— главнее, они печатаются, их эва- «Литературная учеба». 
ют. О них упоминается в крнтнче- Чем же должен быть уже сущест-
ских статьях. И невдомек этим мо- вующнй ныне Вечерний рабочий ли-
лодым людям, что они — вовсе не тературный университет, нужен ли 
поэты, они — студенты, пишущие он в таком виде, в каком он суще-
стихи, и таковыми должны быть еще ствует сегодня? Мне кажется, что его 
некоторое — и довольно продолжи- нужно перестроить. Его нужно пре-
тельное — время. вратить в вечерние рабочие курсы, 

Оба — н Долматовский н Шевцов— сконцентрировав в нем/>аботу по за-
в данный момент нигде не работают, очному литературному образованию. 
Они как раз сейчас в том критиче- Надо поставить циклы лекций для 
ском пункте, когда начинается опи- молодежи, интересующейся литера-
санное выше «подрабатывание». Ко- турой, без отрыва от производства и 
гда я опросила Шевцова, на какие без отсева тех, кто не проявил себя 
средства он сейчас живет (до послед, творчески. 
него времени т работал в качестве Но как быть с теми, кто «проявил 
дорожного техника), он сказал, что уже себя творчески»? Как быть с мо-
его содержат родители. лодыми, е теми, кто фигурирует уже 

Но вот В. Сидоров, ему 23-24 «гда.
 в
 литературе, чья жизнь уже сложи-

Родителей, которые могли бы ему по- лась как жизнь литераторов? Оче-
мочь, у него нет. Напротив, у него видно, что по отношению к ним на-
у самого есть уже семья — жена я

 д о
 что-то предпринять уже сейчас. Я 

ребенок, которых он должен содер- предлагаю следующее. Во-первых, 
жать. Несколько лет назад оя иапе- надо пересмотреть сейчас весь состав, 
чатал несколько живых стнхотворе-

 в
^

с ъ
 описок молодых и предложить 

ний. Он работал тогда слесарем на вернуться на работу тем, кто болта-
эаводе. Нет никаких сомнений в том, е-гся сейчас без дела, обеспечив им 
что человек это одаренный, во вот помощь в подготовке в вуз. Во-вто-
прошло несколько лет, я оя мало р

Ы
х , надо отобрать из наиболее спо-

сдвннулся вперед Вое случилось, как собных человек 10—15, спросить у 
было описано выше: многотиражка,

 Н й
т , хотят ли они учиться серьезно, 

случайный приработок, материальная
 н

 послать их на литературное отде-
нужда, мало культуры, мало знаний, ление в Московский государственный 
изредка два-три стихотворения. университет уже этой осенью. В за-

Вот Панченко, тоже в прошлом ра- виси мостя от нуждаемости и еемей-
бочий и тоже способный человек, об-

 Н о г о
 положения надо обеспечить не-

ладающнй лирическим даровавнем, которых повышенной стипендией за 
которое при благоприятных условиях Союеа писателей илн из средств 
могло бы расцвесть к которюе с тру- литфонда. В течение ближайших 3-4 
дом пробивается сейчас, скованное

 л е т
 спрашивать с них не творчество, 

бескультурьем. Ему уже 27 лет, он
 &

 учебу. Если они будут учиться пло. 
мыкается уже несколько лет около

 х о >
 покажут себя как люди неради-

лнтературы, «перебивается кое-как, я
 в ы е и

 распущенные, - помощи от 
будучи человеком трудолюбивым, не Союза писателей лишить и от вся-
может иа-за отсутствия фундамента ких эабот о них отказаться. 
сделать тот культурный скачок, ко- м

ы
 должны помнить, что требова-

торый поставит его в ряды пролетар. ни» читателя в отношении идейного 
скоя художественной интеллигенции, содержания и художественного каче-

Воснитание новых литературных
 ства

 литературы растут с каждым го-
кадров это воспитание пролетар-

 Д О
м . Советский поэт, который висту, 

ской художественной интеллигенции,
 П

ят с книгой стихов примерно в 1940 
но сегодня никто из наших молодых году, должен будет соответствовать 
к таковой быть причислен не может, этим новым, более высоким требова-
В этом-то и заключается вся яро- нням. Широкий политический круто-

зор, всестороннее образование, отлич-
, ное знание истории, знание языков -

Где же выход? Что следует сделать, новых и древних. — так представляю 
чтобы изменить это положение? Оче- я себе культурный облик советского 
видно, ттг нуж'и пелый комплекс, поэта 40-х годов. И совсем и» обяза-
целый ряд мероприятии, которые на- тельно, чтобы этому поэту было 40 
до продумать сообща и провести в или 50 лет. Ему 25 или 30, т. е. Се-
жиэнъ немедленно, ябо время не годня ему 20 или 25. Пять лет у не-
ждет, ибо все мы несем ответствен- го еще впереди. Пять л<т это 
ностъ за эту молодежь, растущую очень большой срок, за пять лет мо-
сейчас неправильно или вовсе не ра- жно сделать очень много. Но при од. 
сгущую. ном условии: если трудиться упопно 

Очевидно, на первом мест» тут дол. ограничив себя, урезав, быть может' 
жен быть вонрос учебы. Я не беру некоторые потребности, пожертвовав 
на себя подробной и развернутой кое-каягами развлечениями и сгети 
критики постановки дела в Вечеряем цп особенно — удовольствием м 
рабочем литературном унив'рситет-.
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рдаЛора программ, опенки качества бы и петитом хота бы и в ья 
•реподав&вш. А. хочу высхаэться ш •Р/* 

) I 



ж о м 
л и т е р а т у р н а я г а з е т а 

Р е н э А р н о е 

ПОСЛЕВОЕННАЯ 
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Статья написана специально для «Литературной газеты» 

ХРОНИКА 
КРИЗИС к н и г и 

Такова тема вышедшей на-дпях 
работы чешского исследователя Вац-
лава Микоты. Тяжелые времена, на-
ставшие для западной книги, требу-
ют такого же научения, как и судьбы 
любой иной стороны кризиса в За-
падной Европе. Причины книжного 
кризиса отмечены у Микоты весьма 

После войны, во время которой и логикой, во и глубокой человечно- лоном; жизнь его представляет смену разнообразно: передвижение капита-
кяиг почти не надавали, иедатели и стыо, которую он, из стыдливости, неудач и блестящих удач. Андре

 л а и з о д
,

н и х
 рук в другие, перепро-

писатели стали размножаться с н«- старается замаскировать саркалмами. Мальро, написавший пока вое го три иаводство, социальные сдвиги после-
вероятной быстротой. Казалось, они Нельзя также не уп^чя-нтгь о «Ла-

 и л

и четыре книги, но сумевший уже военного периода, прилив случайный, 
стремились в один присест нагнать иее славы» Жозефа Жолинон очепь добиться привнания. Молодежь ожи- снепризванпых» предпринимателей к 
потерянное время. Стать издателем ' 
ног решительно всякий, кто хотел. 

И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь Ф О Т О М О Н Т А Ж А 
(К ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ ' РАБОТ. Д. ГАРТФИЛДА) 

и других проиаве 
обязаны авторам
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:которые шансы на
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 «Плутэрк со- отдельными личностями 
успех. Покупалось н продавалось ро-

 Ж а н а
 Пьерфе, работавшего при

 я ш

« прошлой эпохи, 
шительно все. На книгах опекулиоо- Г2. .. 

е. Много было •
л а е т о т

 Малыро. повидимому, очень издательскому де,*гу, беспорядочная» 
й, которыми мы многого. Для него сюжет Р»мана боль- конкуренция наряду о работой 

Как бы человек ни был несведущ, а^ра^ммого^^раэтообраГ- ше не существует. Конфликты между дешевку. книгаТ* иадаяйая союзом 
он всегда имел некоторые шансы на V отдельными личностям® — это досто- вапиоп»» Чатл/*мпптпглй полтгЛлики 

генер! штабе и шительно все. На книгах сиеху.лиро 
*ак спекулировали на всех ^жносп"наблюдать "вбл 

необходимости. 

издателей Чехословацкой республики, 
является поэтому ответственным до-

м воз- Теперь, говоря его собственными кументом в оценке настоящего поло-
ги, как фяб- словами, следует «патетиэмровать» ження книжного рынка. Делаются 

рикуются ложные сведения именуе- ситуации. Можно считать, что он ис- попытки оздоровить и прннудитель-
•ния, нумерованные эк-

 у ы е
" „ просторечии засорением м'оз- кремне примкнул к коммунизму. Ему ным порядком повысить коммерчес-

-печатанные на роскош-
 г о в

 некоторое время публика принадлежит блестящая характера-. кую и культурную значимость книги, 
лись сразу же

 о т БО
е1няой литературы. с тика положечгия, которое суждено значительно павшую в последние го-

Но все же книги, посвященные воспо- новому человеку занять в коммуни- ды. Рецензенты признают, что «даже 
минаниям о войне, продолжали по- стическом обществе. Такой писатель,

 в
 годы наилучшей кон'юнктуры за-

являться, правда, 'все реже и реже, как Пьер Амп, заслуживал бы бол*е падный интеллигентный, жадный до 

вал 
предметах первой 
Первые издан и 
вемпляры, отпе' 
ной бумаге, расхват 
по появлении. Это был золотой век 
издателей, книготорговцев и писате-
лей. Никогда еще писателя не были и[Ы1шп1и, ираода, л ***•" ' —... , - - - - " 
в таком почете. Издательства выли

 ч е
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е з в с
^ большие и большие проме- подробного рассмотрения в отдельной книги рабочий никогда, — о горе!— 

постоянно в погоне за новыми талан-
 ж у т к п В

ре
М
е®и. Так появилась книга статье. Трагическая судьба трудящих-

 Н € был поставлен та®, чтобы он мог 
тамк. Молодой писатель мог заявить

 н е
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м ц а
 р

е
марка: «На западном фронте ся была им изображена в эпопее покупать книги для себя. Чтобы не 

издателю, принося ему <>вою рука-
 б м п е р е м е н

» _ книга, несколько при- «Страдание людей». Все его пронзве- терять много слов, скажем, что по-
пись: «Я принес вам произведение,
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,

В
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 франэтагкого чита- лени я поовящены какпп-игибудъ ПРО- просту мы живем в условиях плот-

уопех которого будет несомненно ^
е л я

 д
т о б ы л

 противника. У феоогаи: «Рельсы», «Свежая рыба»,
 Н О

й , густой культурной лжи; мы 
очень значительным. Несмотря на то.

 н а с р Г 0 с л ь и п а л я в
 первый раз. Успех «Вино Шамланьи», «Лен» и т. д. Он,

 д е л а е м
 вид, что книги для нас такой 

что у меня было много предложений,
 п г к ч

^
ю т Р 1

 ожидания Нет сом- повидимому, заимствовал свой замы-
 ж е

 доступный товар, как и всякий 
мне непременно хотелось из уваам-

 Н Р
.

Ш Я < г г о р а о С 1 К а з ы 0 в о П н е е Щ
е 6у- сел у братье® Болевых.- убитых на другой, как будто книга и культура 

иия к вашей фирме оказать предпо-
 1 у т п

;
ч а т а т ь с я

. Лтчтпие из них еще, войне и оставивших нам первостеиен-
 д л я н а с

 важны». 
чтение вам. Надеюсь, что вы оцените

 М 0 Ж Р Т н е
 написаны Члены Гон- ного значения книгу, которую должен 

его должным образом и предоставите
 к у р о т с к о й

 акак̂ ми-и присудили по- знать каждый рабочий — «Трагиче-
мне наиболее выгодные условия». Из-

 с л а д и | о ю
 гонкуровскую ппечню Роже екая жизнь трудящихся». Ром»н Рол-

датель в большинстве случаев покор- в
е р с е 1 ъ

 ,
а е г о

 роман «Капитан Ко- лая. который в своем «Жан Кристо- Младший приступило к выпуску из-
но соглашался. Конкурирующие и иа-

 м н >
 ' ^ _ „ ^ рня

 м е л К
о г о топ- Ф«» сумел дать французской молоде- бранных произведений немецкой ли-

тельства, невзирая на расходы, пря-
 Р 0 в ц а и з

 которого война сделала не жи ощущение Европы, раскрывает в тлрагурн. начиная со средних ве-
мо-таки набрасывались не только на

 г е
р

О Я
 бандита (то и другое пелом ряде крупных произведений об ков и по настоящее время, с расче-

" " " "* прекрасно иногда уживаются) У кии- Индии величие восточных философов том составить целую коллекцию. Ока-
ги этой есть большие достоинства. и их культуры. Одновременно он воз- я ал ось, что все собрание составит 

двит памятник своему давнишнему 300 томов. 
Одновременно с этой военной лите-

 г е
. ро
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 Бетховену, и дал интересную 

Германское издательство Реклам-

знаменитых писателей, но и на н 
чинаюпгих, подающих хоть какие-
нибудь надежды. Реклама, распола-
гавшая огромными средствами, заме- Щ | !

 г
, 

ияла талант. Таким образом оказыва- ратурой расцветала литературе бур- попытку изобразить в большом мне 
лись извращенными самые условия ж у алия я, изобиловавшая талантами.

 Г Г 1 Т Г > М Н 0 > Г
 романе «Зачарованная ду-

литературного успеха. Хорошая книга Наиболее видными представителч-
 ш а

, славнейшие идейные направле-
в
. 

оставалась зачастую неизвестной, в то ми были: Мориак, моруа, Лакретель,
 н и я

 эпохи. 
время как плохой зачитывались в ге- Жак ГОардони, Шлюмбертер. Из-тюб-
чение целого сезона. ленной темой этих писателей являют. 

В настоящее время условия корен-
 г я

 семейные конфликты, возникаю-
ным образом изменились. Экономиче- я» почве вванмного непонима-
ский кризис отразился и на книжной ^Я-.различия во дагляаах. пр 
торговле. Мо;ино даже сказать, что во 

Невозмоясно 

Франции этот участок народной дея-
тельное™ оказался одним из наибо-
лее пострадавших. Люди перестали 
читать. Если они еще и продолжа-
ют яосещать шикарные медные ма- Р

а

-
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с л г 

газины и дорогие рестораны, то книг романов 
больше не покупали

1

 вовсе. Обвиня- ДРУ о̂му 
ют в этом автомобиль, широкое рас- Ромены 
пространение которого отрывает от часто п 
домашнего очага людей, проводивших 
раньше свои досуги за чте.нием, & 
теперь — на больших дорогах. Об-
виняют радио, число любителей кото-
рого непрерывно растет. Есть наконец 

''Л'-
в большом ко 

СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ 
В РОЛИ ЦЕНЗОРОВ 

.. этой небольшой Театральный мир Норвегии с бояь-
* статье дать полную картину француз- шим интересом следит эа развитием 
" ской послевоенной литературы, кото- серьезного конфликта, вызванного 

рая если и не от.тичала/сь значитель- пьесой известного норвежского пвса-
р . ноггып. была, во всяком случае, теля Ну рдел я Грига, — пьесой не 

?

 чрезвычайно обильной. только еще не поставленной, но 
Меня приводит в смущение необ- Д

а ж е

 и не опубликованной, 
о, - — хотмостъ ограничиться всего лить В пьесе Нурдаля Грига—ее над-

доч частном случае, личностью авто- несколькими словами, говоря о та- вавие «Наша честь и наша власть» 
— "I* „ г. Л »» ПАП1 тт ттлчг» л Ллтттлп I Т V />Т1 01.*Л7 ТТ СТ'П'М <ГТ 

'Р̂ СОВ. 
встречаем тех же герое® и те же со-
бытия, .тишь с небольшими видоиз-
менениями. определяемыми, в каж-

начав 
пере) 

как Жан Жионо и речь идет о бешеных спекуляциях 
владельцев пароходных компаний 
нейтральной Норвегии в годы импе-

читать один из этих ких писателях, 
и посреди чтения к Рамю, произведения которых доволЬ' 
.но и не заметить пе- но резко отличаются от всей оонре- , . 
л

л

ння и автора. Мы менной продукции. В произведениях риалистнчеокой войны. Установле-
, ,, .„„ае^м этот опыт в кру- этих писателей, праннльнее было бы но, что потери торгового флота Нор-

гу Все эти писатели обес.пе- сказать — *тих поэтов, пишущих вегин во время войны (от минных 
Ч
р,

Н
ы "средствами и орт-нам и и явля- прозой, чувствуется стремление сти- заграждений, от мин, пущенных под-

ютгя кл чти латами в Академию... по- лиэовать народную речь и на(роднут лодками) значительно превышают в 
СКОЛЬКУ Ъии не состоят уже ее чле- жизнь, предвещающее литературу процентном отношении потери, пояе-
нами Некоторые из них между дву- завтрашнего дня. Мне кажется, что сенные флотами самих воевавших 

боль- Рамю это удается хуже, чем более держав: Норвегия потеряла 49,6 проц. -ор к видят корень эла «я романами пописывают, С боль- *'амю удается хуже, нем оолее держав: Норвегия « .• и ^ . 
.ор те видят корень, з-та.
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ч
 возражением би- одаренному Жионо. но он во веяном всего своего тоннажа, между тем как 

Мэ^
Ь

^жду1^неделю предлагающих ографии каких-нибудь великих мерт- случае открыл новые пути творчест- Франция - 39,1 проц., Англия -
газет, каждую неделю предлагающих

 Э т о т в т г д
 -[„т^^туры ПОЛУЧИЛ ва. Следовало бы также проанадизи- 37,6 и т. д. 

™ Г Н У
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 б ^ . ^ й и пазноНбпмный наименование громана-биотафин». гювать произведения Даби. Пулай. Равгадку этого обстоятельства и да-
млтепи а. л ожи^тени ы й ^га огоч ис теп- Т-.к Моруа написал «Дизраэ- Тристан Ремл этих подлинных сы- ет Нурдель Грнг в своей пьесе. Ока-

Все^это так И "и», «Аоиэпь, или жизнь Шеппи», нов народа. И я ни слова еще не зывается, норвежские судовладельцы, 
т « п . ; п Г С а к ш ПОНИЗИ- «Лорд Байрон» и т. д. сказал о страшной книге Селина «Пу- предварительно страхуя свои суда 

Га^ь в ™ ш е ш о нев^ятнь^ ни В стор^ стоит <С.мья Тибо» Ро- тешествие на край ночи», которая со „Гогромные суммы и устанавливая 
^ ^ ^ с т в у ю ш и х рьймёрах же Мартен дю Гарт — семейный по-

 м т т
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г и х

 точек зрения может быть рас- исключительно высокие ставки фрах-
Т а ^ н Г п р Х Г ^ л Т с ^ > .

Р

" з д а в ^ ^ в ^ ^ Г т о м а Л в ^ Х - сматриваема как книга о войне. та, послали свои суда в наиболее 
шее в послевоенные годы до 50 книг пгий момент незаконченный, пред- Каж каленым железо*, клеймит эта опасные зоны. Много сот моряков-
в год. выпустило за прошлый год стамяющнй собой чрезвычайно по- книга наше современное буржуазное норвежцев погибло в результате ад-
воего один роман. Целый ряд писате- чтеннтю работу. Что нам не пом*-- общество, и что бы там ни говорили, ското расчета предпринимателей, 
лей зарабатывавших раньше вполне ша-т отметить, что подобная литера- но роман Селина был одним из круп- наживших на этих операциях чудо-
птолично литературным трудом, при- тура представляется нам ныне уста- нейтпих литературных событий по- вищиые барыши. Об этих-то сиеку-
ИУЖТ-Н был переменить профес- релой и что в наше время релнги- слелннт лет. Будучи проникнут ис- ляциях и говорит в своей пьесе 
сию. Не трудно себе представить, ка- озньгй конфликт не должен был бы ключительно духом разр.ушення. он Нурдаль Григ, не побоявшийся вы-
кова может быть в подобных уело- быть возможным как основа семей- не укалывает нам выхода, не откры- вести ряд реальных, очень прозрачно 
виях участь молодых писателей'. Не- ной драмы. Во всяко* случае, нас это вает новых путей. Это — неумоли- замаскированных пероонажей извест-

у
Ж е
 итггересовжъ не может. мьгй обвингительттый атгг. ео не ос- ных бергенских судовладельцев. 

Особую статью надо было бы на- вободительная хартия. Надо ли говорить, что при первых 
писать о печатающемся в настоящее Резюмируя, можно сказать, что по- же слухах о решении директора на-

-мн произведении Ж юл я Гомэн
 с л е т

^
п п я я

 французская литература дионального театра в Бергене Ганса 
> -вляющемся од- , , ^ Якоба Нильсена (недавно, кстати, 

аиия книжного' рынка, особенно от- ни* из наиболее значительных со-
 б ь г л а

 чрезвычайно пестра и что ставившего тоже политически острую 
разившегося на продаже романов, но временных произведений, в котором одно направление не получило в ней

 а ( Г Г
ифашистскую сатирическую пьесу 

все же равнодушие публики имеет и автор пытается изобразить эпоху, не- определенного и яркого выражения. «Палачи») поставить пьесу Грига на 
другие основания. Это настолько вер- посредственно предшествовавшую Талантливых писателей было много, сцене театра судовладельческие ком-
но, что, например, серьезные научные войне. но лишь очень немногие из них при- ^

н и

=
1

' " ^ 7 
в.ти технические труды продолжают Были у нас писатели, как Фрэн-

 б ы

 предотвратить нависшую угрозу, 
продаваться до сих пор, в то время сне К*рко. снепнализнро®а.впгиеся на ^ималн активное участие в ид.йной о, ,

и
 встретились, однако, е решн-

как беллетристика агонизирует. Име- описании »спесимэнон» 
ются, правда, исключения. Некото- пресг„ . 

~ "• рыбо-

далеко то время, когда печатание 
своих произведений станет для них 
неразрешимой проблемой. 

Мировой кризис, несомненно, явля-
ется основной причиной такого состо- «Люди доброй вопи», янляющ! 
яния книжного рынка, особенно от- ним из наиболее значителы 

иималн активное участие в идейной 
"парижского борьбе. Напги писатели, как и вооб- тельным сопротивлением со стороны 

рые писатели сохранили расположе-
ние публики. Но тираж их произве-
дений также значительно понизился. 

Что же останется от всей этой по-
слевоенной литературы? 

Сейчас, бьЪъ может, еще слишком 
рано об этом судить. Но мне кажется, 
что эпоха эта — эпоха всевозмож-
ных тенденций и всевозможной пу- ™ '

ш 

тавицы — уже достаточно от нас ®Р
И 

чтобы мы могли судить 

того мира. В этой псевдоре- ще наши интеллигенты, не обладают Нильсена. 
ттпкхжой литературе было нема- тюсгаточной сгчгелоотыо, чтобы быть Но воля судовладельцев 
гярлататветва. 

проиа ней более или менее беспристрастно. *
д я т о л и о 1

^
м
е н ж > „ 

Остановимся прежде всего на кни- мелькающую пышную чжань и на по-
тах о войне. На них читающая пуб- этическое безумие. Эстет Жаи Конто, 
лика накинулась в первую очередь.

 с
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 склонностью ко всем видам ис-

Любопытство, легко об'яснимое, если
 К

у
С С Т В

а , с его живым умом и вечны-
вопомнить, что о войне люди до сих ^ поиептами каких-нибудь нововве-

Я̂ДуГ»1ТПП̂Н ТКЛЛ* им'о -ч./— -г-.- • _ 
и™* т торговцев, конечно, победила. Ди-

Были у нас и блестящие новелли- Р € К Д Н Я

 национального театра, в со-
сты как Поль Моран. первые две

 р о л ъ ю

 зрителя (беспристрастного сви-
 к < г г 0 р 0

й
 т о ж е

 входят судовла-
книги которого — -Открыто ночью» детеля, как они себя называют). Про- дельцы и послушные им лица, сняла 
и «Закрыто ночью» — пользовались иэведеиия их лпигь развлекают и пьесу. Ганс Якоб Нильсен в знак 
особенным успехом. Они привлека- щекочут мысль. Но для большого бу- протеста ушел в отставку. 
ли своим личным тоном, непривычной

 т
 качества. На- Теперь Нурдаль Григ ведет пере-

товкостью п<-ихологич«жого аналича, •' • говоры с национальным театром в 
ьными наблюдениями и об-

 ш е й

 литературе не доставало колл'ел- Дело. Вопрос еще не решен, но, как 
Были неутомияые романи- тинного идеала, стимулов к борьбе, предсказывает осдовский корреспон-

тедення ко- мистики. Не поставив себе целью ни- дент «Паризер тагеблатт», &0|рьба в 
каше победы, бескрылая, она была Осло вряд ли окажется менее ожес-
неспособна хоть сколько-нибудь под- точенной, нежели в Бергене. 

вами 

няться над землей. И. Э. 

пор энали почти исключительно из 
рассказов журналистов, участия в 
войне не принимавших. Солдаты в 
окопах не имели ни времени, ни воз-
можности, ни, я думаю, желания пи-
сать книги о виденном. Лишь вер- „ 
нувшнсь домой, в тиши вновь най- ф р

а я п 

денного домашнего очага, вновь об-
ретя, вместе со штатским платьем, 
собственную личность и свободу дви-
жений, решились они поведать нам 
о перипетиях •трагедий, свидетелями очей; 
н участниками которых они были.

 т е р а т 

Самая знаменитая из книг о войне —
 И 1 Ч < Ч Л 

это та, которая вышла первой: *В 
огне» Аири Барбюса. Тираж этого 
произведения превышает в настоя-
щее время 4.000.000 экземпляров 
для Франции цифра огромная. Глу-
боко искренний тон, сила и величие 
целого ряда картин, выразительность 
языка обеспечили этой книге немед-
ленный успех. Рядовые узнали себя 
в этих трагических офортах, выгра-
вированных одним из них, таким я;е, 
как и они, простым солдатом. Затем 
появились книги Дюамеля: «Жизнь 
мучеников» и «Цивилизация». Дюа-
мель в качестве врача прослужил все ^ ^ 
время на санитарных прифронтовых

 С ь г л 

пунктах. Книги его являются поисти-
не мартирологом целого народа. В них 
слышится стон бесчисленных рапе-
ных, странствовавших в то время по 
всей стране, и раздирающий душу 
вопль умирающих. Трудно было луч-
ше описать ужасы войны. Чистый я Р

а 

полнозвучный язык еще усилив* 
действие его книг. Укажу еще и 
«Деревянные кресты» Доржелос 
окорее журналиста, чем писател> 
главным образом потому, что книг 
эта была одно время в большой мод 
Написана она че 
чрезвычайно лов) 

дений. мастер пускать ракеты и про-
делывать пируэты в искрящемся 
пространстве, легкий клоун, перели-
вающяйся золотыми блестками. Эти 
писатели, со всеми их достоинствами 
я ттелостятками, носят специфически 

ий ха>рактер. Ничего подоб-
ного им, насколько мне известно, 
нельзя встротить ни в одной стране. 
Следовало бы отвести особое место 
Андре Жиду, влияние которого еще 
очень сильно в некоторых кругах ли-

молодежи н который 
»сть порвать с беспечно-

стью и невмешательством, чтобы по-
святить себя тоЧу, что ему кажется 
жизнью, справедливостью н будущим. 

Порода писателей, именующихся 
«кабинетными писателями», продол-
жает существовать после войны, как 
она существовала и до нее. Живущий 
чрезвычайно достой#), имеющий 
очень реальные заслуги романист 
Альфонс ШатобриаЯ опубликовал в 
прошло* голу солидный роман, в ко-
тором читатель тщетно бы искал ма-
ло-мальски живого отклггка на совре-
менные события. Писатель этот остал-
ся совершенно таким же, каким он 

1914 года, и продолжает го-

ПОД КУПОЛОМ АКАДЕМИИ 

ЙОГ 
прекраснь 
вольно м 
Клявель» 
Они про® 
Шшимньй 

«веком, умеющим 
ловко примирять край-

вненно выше стоят две 
книги Леон Верта, до-

читавшиеся: «Сопдвт 
«Кпявепь у майоров». 

Шюшией, «опостыв мис. 

ште. И этот случай дал е&о не едкнет-
в*тгн 

Б{ >?.то у ю 1С птвоателте и малосерьвв-
ные еду* — коф юль этото жан-
ра), ртинст ыюой цель I) которых я в 
л я лось опгвл* теля от шжсе* 
дЯ*в (НЫХ зяС куг. Эта тигго комме*>чо-
екая про луг СЦИЯ 11 ртгт *мала самые 
рада ооврдея* >т-е формы. 

В1 1ЛО В«С1 колысо пи с ателей, кото-
рых я бы на мал «темп ерам<*нтны'м'и», 

« А яр и де Монтер •лана, давшего 
нам круниут о вещь о в< эйн* — «Сон», 
и и ггих проиэ! пленяй, натги-
саган :ых с (к )ДЫП0Й сил гой. Последнее 

проетзве л*ни«, «Холостяки», нч,-
по*ю гн&ет Ва 1льзака. Др ие ля Рошель, 
коле бдющиЯ (ВЫЙ ум, с ук-
доне >м доем , до вденн о только с у к-

В Париже с громадным успехом 
прошла выставка немецкого револю-
ционного мастера фотомонтажа Джо-
на Гартфипда. 

Искусство фотомонтажа — большое 
и настоящее искусство. Искусство это 
требует не только техники, таланта, 
выдумки, а в первую очередь идви.-г-
политической идеи, единственной, 
которая в состоянии наполнить смыс-
лом эти склеенные кусочки фотогра-
фий. 

За последнее десятилетие фото-
монтаж получил громадное распро-
странение во всем мире. Вы види-
те его на книжных переплетах, в 
журналах, на рекламных плакатах, 
но мало кто знает имя изобретателя 
искусства фотомонтажа, и почти ни-
кто не зпает, как родилась сама идея 
вырезать и монтировать фотографии. 

Истинным изобретателем фотомон-
тажа следует считать именно Джона 
Гартфилда. Во время войны в око-
пах Гартфилд неоднократно наблю-
дал, как солдаты вырезали из жур-
налов и газет отдельные фотографин 
и рисунки и наклеивали их на кар-
тон. Весной 1916 г. Гартфилд создает 
свои первые фотомонтажи. 

Но только в послевоенные дни 
Гартфилду удается по-настоящему 
обратиться к реализации своих за-
мыслов, к тому, что должно было 
вскоре стать новым и столь популяр-
ным искусством, искусством фото-
монтажа. Это были дни больших ис-
каний. Возвратившаяся из окопов 
творческая молодежь, которая в тече-
ние ряда лет была оторвана от жиз-
ни и накапливала в себе отвращение 
к войне, к юнкерству, а шиберам, 
наживавшимся в тылу, с невероят-
ным пылом бралась за перо, за кисть, 
за карандаш. Создавались новые ле-
вые художественные группировки, 
издательства, журналы, театры. 

Люди искали новых форм твор-
чества, они хотели сделать свое твор-
чество массовым и революционным. 
В этом было много кружковщины, 
много наивного и ненужного, но мно-
гие большие и ценные дарования за 
эти годы выросли и окрепли. 

Среди этих послевоенных «искате-
лей» был и Джон Гартфилд. Он вы-
нес ис окопов странную идею — вы-
резать н оклеивать фотографии, а его 
глаз научился уЛавливать в жизни 
об'екты, которые оставались скрыты-
ми даже для самого чувствительного 
фотооб'ектива. 

Фотомонтаж в ту пору был дилле-
тантскими опытами «левого худож-
ника». 

Для того, чтобы сделать фотомон-
таж настоящим искусством, нужно 
было найти ему применение, И имен-
но в нахождении места фотомонтажа, 
в намечении путей, по которым дол-
жно было пойти творчество фото-
монтажиста^, не малую роль сыграл 
Виланд Герценфельде, брат Джона 
Гартфилда, основавший в это время 
в Берлине революционное книгоизда-
тельство «Малик», которому было су-
ждено со временем превратиться в 
одно из крупнейших революционных 
издательств Европы. Для этого изда-
тельства Гартфилд монтирует первые 
книжные обложки. Особенно удачны-
ми его работами того периода следу-
ет признать серию обложек к рома-
нам Синклера. 

В этом же издательстве Гартфилд 
работал как журнальный иллюстра-
тор. ряд журналов и альманахов, из-
дававшихся «Маликом», уделял не-
изменное место фотомонтажам ху-
дожника. 

Прошли годы. Искания преврати-
лись в действительность, опыты —в 
искусство. Гартфилд остался верен 
фотомонтажу и постепенно, на наших 
глазах, он рос и развивался. И что 
особенно ценно в нем, это то, что па-
раллельно с ростом технического уме-
ния рос н политический крутозор ху-
дожника. 

В эмиграцию Гартфилд вступил 
уже вполне сформировавшимся ху-
дожником фотомонтажа, имеющим 
уже солидный стаж исканий н уче-
бы. 

Кончились берлинские богемские 
кружки, времена стали слишком от-
ветственны, слишком серьезны, от 
революционных художников требова-
лось многое, некоторым часто непо-
сильное. 

Художник должен был не на сло-
вах, а на деле поставить свое твор-
чество на службу революции. Не все 
это смогли сделать, не все могли 
вступить на путь массовой революци-
онной работы. Некоторые из былых 
соратников Гартфилда отошли от ре-
волюции, другие вновь зарылись в 
кружковщину, еще более беспочвен-
ную, чем раньше. 

Джон Гартфилд нашел пути, по ко-
торым должен был итти революцион-

«Господин Папен на охоте». Фотомонтаж Д. Гартфипда 

ный художник, В эти тяжелее для 
немецкого пролетариата годы худож-
ник Гартфилд был с борющимся ра-
бочим классом, больше того, он смог 
все свое творчество направить на 
дело истинно революционной работы. 

Поселившись в эмиграции в Праге, 
он продолжал работать в возобновив-
шемся там «А. I. 7лл (в журнале ху-
дожник начал работать еще в Бер-
лине.) Однако, только в Праге 
«А. 1 2.» стала главной трибуной 
творчества Гартфилда; монтажи, кото-
рые он из номера в номер делает для 
этого журнала, послужили основой 
для его теперешней парижской выс-
тавки, пользующейся вполне заслу-
женным шумным успехом. 

То, что Гартфилд избрал местом 
своих работ именно «А. I. 2.», также 
говорит о стремлении художника ра-
ботать именно там, где ведется наи-
более активная революционная ра-
бота. Возникнув в свое время в Бер-
лине в качестве небольшого журнала 
международной рабочей помощи, 
«А. I. 2.» в течение ряда лет вырос-
ла в один из лучших европейских ил-
люстрированных еженедельников. По-
сле прихода к власти Гитлера 
«А. I. 2.» был первым журналом, 
начавшим выходить за рубежом. И в 
эмиграции журнал занял выдающее-
ся место, играя не малую ро^ь в ан-
тифашистской борьбе. И частью этого 
успеха журнал обязал именно Джо-
ну Гартфилду, автору знаменитых 
обложек «А. I. 2.», известных всему 
миру. 

В чем корни успеха Гартфилда? 
В том ли, что художник достиг со-
вершенства в технике фотомонта-
жа? Конечно, нет. Сила Гартфилда в 
его политической целеустремленнос-
ти. Каждый монтаж Гартфилда име-
ет глубокий политический смысл, а 
актуальность делает его работы пер-
воразрядны* оружием в борьбе про-
тив фашизма. 

В работах Гартфилда перед нами 
проходят герои сегодняшней Герма-
нии, такие, какие они есть. 

Гитлер в коричневой рубахе с 
крыльями эа плечами в роли ангела 
мира. 

Гебфльс, подвязывающий Гитлеру 
бороду Карла Маркса, чтобы «сме-
лыми идеями» обмануть рабочий 
класс. 

Берлинское кладбище с восставши-
ми через десять лет после герман-
ской революции «тенями» прошлого. 

Скелет в сапогах со шпорами, по-
вязкой с свастикой и зачесом Гитле-
ра под фуражкой переходит границу 
у столба с надписью «Саар». 

Женщина, которой приносят «то, 
что осталось» от мужа, посаженного 
в концентрационный лагерь. 

Так художник Гартфилд обложка-
ми «А. I. 2.» о громадной оператив-

ностью откликается на все полит»
1 

ческие события. 
Вполне естественно, что Гартфилд»! 

национал-социалисты ненавидят я 
стараются как только возможно бо-
роться с революционным художни-
ком. Когда в прошлом году несколь-
ко монтажей Гартфилд» появились в 
Праге на выставке карикатуристов* 
германское правительство потребова-
ло удаления его работ. 

Гартфилд создал жанр фотомонта-
жа, н здесь мы должны отметить 
большие успеха одного из его чеш-
ских учеников, Карла Ванека. В 
«А. 1 2.» от 25 ашреля помещен фо-
томонтаж Ванека, изображающий 
Макдональда, няньчащего запелену-
того командующего рейхсвером 1по 
поводу обсуждения в Лите наций во-
проса о германских вооружениях); 
этот монтаж — прекрасный образец 
политического искуоства. 

Фотомонтаж, изобретенный неког-
да Джоном Гартфилдом, проник уже 
давно в буржуазную печать, и тыся-
чи более или менее способных худож-
ников и фотографов старательна 
кромсают фотографии для. книжных 
переплетов, журнальных обложек к 
рекламных плакатов. 

Но сравните их работы с работам*-
Гартфилда и его учеников. В то вре-
мя, как у Гартфилда, благодаря егв 
политической целеустремленности, 
каждый монтаж способен произвести 
на читателя громаднейшее впечат-
ление своим чисто рентгеновским 
видением и силой, во всей остальной 
армии фотомонтажистов мы видим 
иногда более, иногда менее удачно 
вырезанные и подклеенные фотогра-
фии. 

Даже лучшие из фотомонтажей, 
появляющиеся в буржуазной печати 
(монтажи французского журнал* 
«Мариан» и др.), могут иногда про-
извести на читателя известное впе-
чатление чистотой исполнения, или, 
изредка, свежей идеей и только... Их 
забываешь немедленно, перевернув 
журнальный лист, а монтажи Гарт-
филда не забываются, не могут за-
быться, потому что в большинстве из 
них ножницы кромсали не фотогра-
фическую бумагу, а живых врагов. 

История немецкого фашизма в «до-
кументах Гартфилда» навсегда оста-
нется одним из интереснейших мате-
риалов этих кровавых, мрачных лет. 

Создавать актуальные вещи, слу-
жащие большому делу революцион-
ной борьбы, и вместе с тем умет», 
делать эти произведения не прехо-
дящими, а остающимися документами 
эпохи и образцами большого умения 
и таланта, — это ли не благодарная 
задача для художника-революцно-

Н е р а ? А Л Ь Б Е Р Т ГРАН 

Х Р О Н И К А 

— Я вас предупреждаю, что я по жалуюсь непременному секретарю, 
•спи вы будете продолжать класть вашу бороду на мое креспо*. 

РОМАН «С КЛЮЧОМ» 
и А. Ф Р А Н С 

Во все времена издавались литера-
турные произведения с намеками на 
современные личности. Статья 1382-я 
французского гражданского кодекса 
предусматривает этот момент, и по 
этой причине издатель произведений 
А. Франса, Кальманп-Леви, в Пари-
же вместе с наследниками романиста 
вынуждены по суду уплатить неко-
ему Жану Лемуану 20.000 франков в 
возмещение понесенного им ущерба. 
Именно оказалось доказанным, что в 
известном своем романе «Восстание 
ангелов», изданном в 1914 г

ч
 А. 

Франс изобразил Лемуана, библиоте-
каря военного министерства, «добро-
совестного чиновника, ученого, та-
лантливого писателя», как он был 
аттестован суду, под видом Сариет-
та — «библиотекаря, маниакального 
чинуши, ограниченного и смешного 
идиота, близкого к типам Куртелина, 
конец которого — сумасшествие и 
преступление». 

Журнал «Обозрение знаменитых 
современных процессов», передавая 
ход процесса, сообщает о поддержке, 
оказанной министерство* истцу, и 
отмечает как важный момент в исто-
рии изучении А. Франса факты, об-
наруженные на суде, из жизни и 
творчества французского романиста. 

ВОПРОСЫ ЯЗЫКА 
В ТУРЕЦКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

До еих пор в речи образованных 
турок около 2/3 словаря заимствова-
лось из арабского и иранского язы-
ков, которые сильно повлияли даже 
на строй национальной речи. Кемапь 
Ататюрк издал декрет, приказываю-
щий произвести постепенную замену 
ряда заимствованных слов термина-
ми, взятыми из турецких дизлектов. 
Первый список заменяемых слов уже 
дает до 8.000 фактов. Особые комис-
сии работают над этим новым и труд-
но осуществимым делом, задача ко-
торого — приближение письменного 
языка к пониманию народных масс. 
В административных учреждениях 
реформа уже проводится. Турция, по 
замыслу Кемаля, использует языки 
древних народов — сумеров и хети-
тов, которые стали доступны изуче-
нию лишь с недавнего времени и да-
дут немало фактов современной ли-
тературной речи страны. 

По мысли реформатора, языковая 
реформа имеет цепью бороться и с 
влиянием мулл, которые многое за-
имствовали из языка корана. Конеч-
ная цепь реформы — создание еди-
ного общего национального по слова-
рю и стилю языка. Со всеми указан-
ными фактами приходится считать-
ся и молодой турецкой литературе, 
поокольку она в значительной сте-
пени вынуждена работать на новом 
языковом материала. 

К Л А С С И К И 
ВНЕ АКАДЕМИИ 

Как известно, многие знаменитые 
французские писатели никогда ня 

были избраны, несмотря на свои з»-
спуги, в члены Французской акаде-
мии. Анри Бордо, сам член Академии, 
в недавно вышедших своих «Эпизодах 
литературной жизни» с горестью пере, 

числяет имена этих писателей. Па 
его списку не оказались избранным* 
в члены Французской академии 
Бальзак, Стендаль, Флобер, Альфоне 
Додэ, Фромантэн, Мопассан, Барбя 
д'Оревилли, Золя и ряд других, 

включая братьев Гонкур, которые • 
виде протеста основали собственнуш 

академию, ежегодно присуждающую 

также литературные-премии начинаю-

щим авторам. 

Н О В А Я К Н И Г А 
РОМЭН РОЛЛАНА 

«15 лет борьбы», 1919—1934, — 

таково название новой книги Р. Рол-

пана, только что вышедшей в изда-

нии Ридер в Париже. В новой книг! 

собраны его статьи, манифесты, пера-

писка, — все, что было об'единено 

его борьбой за право человека м борь-

бой против фашизма. 
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совой морали положено все самое 
прекрасное, что открывала ж м -

В. Пудовкин 
Н Е И З В Е С Т Н А Я Р А Б О Т А М А Я К О В С К О Г О 

либо человеческая мысль. У яао сло-
во «благородный» приобретает свой 
изначальный глубокий смысл. Оно 
означает человека, впитавшето в себя 
все лучшее, что может дать ему по-
родивший его класс. 

Сейчас Зархи, работая над сцена-
рием для меня, взял эту задачу. 
Биографии летчиков — героев Совет-
ского союза, рассказы о победе пер-
вого стратостата и о гибели второго 
дают ему возможность опираться на 
живую реальность. Конечно, одна 
картина не может исчерпать всей 
широты этой темы. Мы должны соз-
дать много таких произведений. Они 
нужны именпо для кино, хо?я бы 
потому, что ни одно искусство не 
воздействует так непосредственно, 
сильно на зрителя и не вызывает в 
нем желания «подражать» увиденно-
му герою, как кино. 

Мы знаем случаи массовой демо-
рализации под влиянием авантюрных 
западных картин о ворами и убий-
цами. И мы знаем, что в «Чапаева» 
играют не только дети, но и взро-
слый юноша подражает в речи и во 
внешних манепах образу, созданному 
Бабочкиным. Кто-то из военных ра-
ботников сказал, что в случае моби-
лизации он не хотел бы иметь луч-
шего агитатора, чем картина «Ча-
паев». Он был глубоко прав. 

Пусть все недостатки нашего, еще 
но установившегося быта, вплоть до 
самых мельчайших, вылезут и пока-
жут себя во всем своем уродстве: 
в свете высококлаосово-моралъных 
установок их га иль и ненужность бу-
дут ясны. Нечего бояться «прописи» 
и «жуткой положительности» в герое, 
как боятся некоторые товарищи. 
Противная фальшь прежних нраво-
учительных хрестоматий заключа-
лась не в приемах, а в самом суще-
стве содержания, имевшего фальши-
вый омысл. Героический эпос, непо-
средственно воспевавший прекрас-

ное, давал величайшие произведе-
ния. Пусть замечательные слова: лю-
бовь. дружба, родина, мать, жена, 
вемья, опошленные, загрязненные 
буржуазией, приобретут свой новый, 
глубокий творческий смысл. Вели бу-
дет разрешена эта задача, мы сде-
лаем огромное дело, достойное зва-
ния «инженеров душ» и достойное 
юбилейной даты — 20 лет Октября. 

Вторую тематическую установку, 
кажущуюся мне очень значительной, 
я определяю словом «женщина». 

Социальное развитие женщины в 
нашей стране является единствен-
ным в мире я первым в истории че-
ловечества. 

Мн е хочется уточнить тематиче-
скую установку, указав на то, что 
интереснее всего было бы веять жен-
щину колхоза. Социальный рост 
женщины идет, конечно, повсюду — 
и на заводе, и в семье рабочего, н в 
семье командира Красной армии и 
в семье служащего, но нагде он'не 
имеет таких разительно ярких форм, 
как в деревне. Острый контраст ме-
жду дореволюционной деревней, по-
чти не знавшей движения мысли, це-
ликом погрязшей в уродливом физи-
ческом труде, и колхозами, открыва-
ющими широкую дорогу к социаль-
ному счастью, настолько силен, что 
фигура женщины, бывшей рабой ра-
бов, приобретает в нашей стране осо-
бый блеск и убедительность. 

Растущая новая женщина колхоза 
обладает как бы чистотой социаль-
ной юности. Для художника это осо-
бенно ценно, потому что такую фи-
гуру можно писать красками яркими, 
сочньвмет и простыми. 

Я наметил только две темы. Их го-
раздо больше. Дело всех творческих 
работников — выдвинуть новые. Мне 
кажется, было бы правильным орга-
низовать на страницах «Литератур-
ной газеты» дискуссию по затрону-
тым отчасти в этой статье вопросам 
и наладить, если можно так сказать, 
«тематическую перекличну», посвя-
щенную 20-летию Октября. 

Написанное В. В. Маяковским в 
1920 году и впервые публикуемое 
здесь цирковое «антрэ» — «Чемпио-
нат всемирной классовой борьбы» — 
является действительно неизвестной 
вещью, песмотря на то, что оно было 
поставлено во 2-м московское госу-
дарственном цирке. «Чемпионат» ни-
когда не был напечатан, и нигде в 
литературе не приходилось встречать 
никаких сообщений об этой вещи, 
за исключением беглого упоминания 
в обзоре, помещенном в театральном 
журнале-бюллетене 1923 года. 

Совершенно случайно натолкнув-
шись на это упоминание, автор этих 
отрок, как работающий над изуче-
нием драматургии Маяковского, пред-
принял розыски следов «Чемпиона-
та». Но «Чемпионат» в свое время 
прошел незамеченным. Только вас- -
женпый артист республики В. Е. Ла-
заренко смог рассказать мпе о «Чем-
пионате», и после долгих поисков 
удалось найти в архиве этого замеча-
тельного мастера циркового искусства 
напечатанный на пишущей машинке 
самый текст «Чемпионата». 

«Чемпионат» был написан В. В. Ма-
яковским для В. Е. Лазаренко, ко-

торого он высоко ценил, которому 
помогал как художник (он делал для 
®
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 Рисунки, «обыгрывавшнеся» 
в. В. Лазаренко в различпых про-
граммах) и которого он совместно с 
В. с» Мейерхольдом ж В. М. Вебуто-
вым привлек к участию в постановке 
«Мистерии-Буффэ в Театре РСФСР 
Первом в 1921 году. 

Достаточно мельком заглянуть в 
текст «Чемпионата», чтобы убедить-
°
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 «Чемпионат» вторгся 
в когпые программы цирка как вещь 
исключительно острой политической 
актуальности. Было бы совершенно 
излишним занятием наводить справ-
ки о времени его создания, — сам 
текст с непререкаемой ясностью го-
ворит о том. что это осень 1920 года. 
Очень характерна для Маяковского 
прямая, непосредственная агитацион-
ность вещи, ее вывод, ее призыв; на 
фронт, на Врангеля! «Чемпионат» в 
этом сысле становится в иапп ряд 
с текстами Маяковского к плакатам,

 л 

«окнам сатиры» РОСТА. Связь ап,-
ро провяведенпя для цэрка с них*, 
как н со стихами Маяковского того 
периода, ч «Мистерией-Буфф». со 
«150.000.000» — ясна Персонажи 

«Чемпионата» неоднократно встреча-
ются в них и даны он в в том же 
плакатном обличив. Так. меньшевик 
Апрелев (фамилия сразу же напо-
минает о тогдашнем лидере меньше-
виков Л. Мартове) развертывается в 
образ соглашателя во второй редак-
ции «Мистерии-Буфф», над которой 
Маяковский начал работать в те жз 
месяцы. А самый заголовок встречает-
ся в написанной тогда же поеме 
«150.000.000», в картине боя Вильсо-
на с Иваном: 

Веема сущими пушками 
над 
площадью об'явлем был 
«чемпионат 
всемирной власоовой борьбы». 

Мваковский суме* использовать 
для политической агитации одну из 
Тадицнонных форм циркового зре-
лища — борьбу — в чародяйном 
преломлении ччгуя другую столь же 
традиционную ее форму — хлэу*»-
ду В «"емнионате» свойственная Ма-
яковскому манера поэтической речч 
соединяется со стилем лубка х с 
формой' цирковой репризы. 

Сюжет был разработан Маяковским 

„ Ж о р ж Д а н д е н " 

В» Маяковский 

ЧЕМПИОНАТ ВСЕМИРНОЙ 
КЛАССОВОЙ Б О Р Ь Б Ы 

ДЕЙСТВУЮТ: 
1. Арбитр Дядя — ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕНКО. 
2. Чемпион мира — РЕВОЛЮЦИЯ. 
3 Чемпион Антанты — ЛЛОЙД . ДЖОРДЖ. 
4 Чемпион Америки — ВИЛЬСОН. 
5. Чемпион Франции — МИЛЬЕРАН. 
6. Чемпион Крыма — ВРАНГЕЛЬ. 
7. Чемпион Польши — П ИЛСУДСКИЙ. 
8. Наш чемпион-мешочн ми — СИДОРОВ. 
9. Почти что чемпион — МЕНЬШЕВИК (фамилия неизвест-

на, живет по подло ж ному мандату). 

Комедии Мольера яркостью обри 
вавки персонажей, точностью сцени-
ческих характеристик, действенно-
стью и обилие* великолепных игро-
вых моментов являют отличный ма-
териал для учащихся театральному 
искусству. Поэтому очень удачен вы-
бор «Жоржа Данден» для спектакля 
студентов третьего курса гос. теат-
рального училища и-м. Вс. Мейерхоль-
да, тем более, что поставил его 
такой знаток французского класси-
ческого театра, как заслуженный ар-
тист республики В. М. Бебутов, бли-
жайший соратник В. Э. Мейерхоль-
да в начальный период театра его 
нмепи. 

Основной социальный мотив пьесы 
^-противоречие между аристократами 
де Оотанвиль и Критандром, с одной 
стороны, и кулачком Жоржем Данден 
— с другой — подчеркнуты в по-
становке. И торжественные церемо-
нии, которыми обмениваются аристо-
краты, становящиеся в этих сценах 
похожими на петухов, и соединение 
простоты и хитрости в обраяе «оду-
раченного мужа» Даядена помогают 
эмтедю составить представление об 
«блике этих типичных фигур Фран-
ции ХУЛ века. 

Спектакль отличается большим 
единством стиля. Стиль этот вырос-
тает из тех приемов условного театра, 
которые основаны на подчеркнутости 
сцепической игры. Бебутов ввел в 
спектакль традиционных елут сцены, 
именуемых здесь «униформистами». 
Они осуществляют разнообразные 
вспомогательные, но тем не менее до-
статочно важные сценические задачи, 
'Поддерживая игру персонажей коме-
дии, подготавливая сцену к их игре, 
разыгрывая целые пантомимические 
интермелки. Они же отрывают пред-
ставление своеобразным прологом — 
театрализованным об'явленнем про-
граммы спектакля. 

Акробатические и танцевальные 
«омеиты (танцы поставлены артистом 
ГОСТИМ 3. олобиным), изобилующие 
в спектакле Ы221, «шутки, свойствен-
ные театру», — все его — органиче-
ские особенности стиля спектакля. В 
«том стиле — одновременно и сила и 
«елайость постановки. Сила — потому, 
что в основном этот стиль соответст-
вует характе<ру драматургии Мольера, 
выросшей тал же, как я <щ, -вод 

Слева направо: Кгттэндр — Галтже, Любен — Стальмэховмч, Кладинэ • 
Шпопянсяая, Анжелика—Светозарова, 

сильнейшим влияние* соше<На 
(1е1Гаг1е. Слабость — потому, что в 
постановке «Жоржа Данден» сделай 
слишком большой упор на внешние 
элементы этого стиля. 

Так, «шутки, свойственные теат-
ру», рассыпаны в спектакле е боль-
шим и изобретательным мастерством, 
но нередко они оказываются недо-
статочно оправданными содержани-
ем пьесы. С другой сторойы, непри-
вычная в современном театре фор-
ма монолога, обращенного к публике, 
удачно снимается тем, что режиссер 
предлагает исполнителям ролей Жор. 
жа Данден, Любена и др. обращать 
своа монологи к униформистам, ло 
рядом мы встречаем явления обрат-
ного порядка. А именно, в некоторых 
местах реплики, всем своим содержа-
нием адресованные к определенны* 
действующим лицам, произносятся в 
пространство, потому, что сама рас-
становка исполнителей исключает 
контакт между ними. Здесь таится 
немалая опасность отвлечься от «.пра-
вдоподобия чувствований в предлага-
емых обстоятельствам» (Пушкин), 

оперируя вместо низ условными фор-
мулами. 

Простое, портативное, условное 
оформление х у д Б. Годовского и 
удачно подобранная музыка Рамо. 
Люлли, Куперена отвечают характеру 
спектакля. 

Молодые исполнители весело и в 
хорошем темпе разыграли комедию. 
Они показали несомненные достиже-
ния в работе и над сценическим дви-
жением я над еловом. Им удалось 
создать четкие, запоминающиеся об-
разы. 

Работа над «Жоржем Данден» под 
руководством большого мастера сце-
ны В. М. Бебутова, несомненно, ока-
залась для студентов мейерхольдов-
ской школы хорошей учебой, помогла 
им овладеть рядом элементов сцени-
ческой культуры. Но при это* хоте-
лось бы, чтобы их спектакль, не ли-
шаясь своих условных принципов, 
больше приблизился к той реалисти-
ческой линии, которую (иа базе до-
стижений того же условного театра) 
теперь проводит в своей работе Вс. 
Мейерхольд. А- НОВИНСКИЙ. 

АРБИТР. 

А вот, 
А вот, 
Народ, подходи, 
Слушай, народ. 
Смотрите, все, кто падки, — 
Лазаренко в роли дяди Вани 
Любого борца положит на лопатки, 
Конечно, ежели он на диване. 
Сколько мною народа перебито! 
Прямо невероятно: 
Сидоренко, Карпенко, Енко, 

4, 5, 
16, 
28. 

Сорокнадцать. 
Кто, кто не бит? 
Впрочем 
Я 
Сегодня 
Не чемпион, 
А арбитр. 
Сейчас проведу чемпионат свой 
Не простой борьбы — 
Борьбы классовой. 
Сейчас перед вами 
За барами бары 
Борцы пройдут, — 
Как на подбор пары: 
Одни другого удалей. 
Парад, эпле! 
Антанта — 

Ллойд-Джордж. 
Смотрите, молодые и старые, 
Племянники и племянницы, 
Тети и дяди, 
Все глаза растопырьте, гпядя. 
Смотри, первый ярус. 
Смотри, второй и третий. 
Смотри, четвертый и пятый, 
Шестой, смотри, 
Смотри, седьмой 
И восьмой тоже — 

Более омерзительнейшей 
не увидите рожи, 

Разжирел на крови рабочего люда, 
Так что щеки одни — по два пуда. 
Теперь иа РСФСР животину эту 
Хочет навалить. 
Раньше сама боролась, 
А теперь зажирели мускулы, 
Так она других натравливает. 
Сначала пана науськивала, 
А теперь Врангеля науськала. 
Вильсон. 
Он — 
Америки чемпион. 
Вы не смотрите, что Вильсон тощ. 
Страшная у Вильсона мощь. 
Главная его сила в том, 
Что очень у * далек. 
Повезло окаянному; 

Пойди и возьми его за морями 
и океанами. 

Попадется когда-нибудь, впрочем, 
Собственным рабочим. 
Ничего борец, 
Да очень уж несимпатичен. 
Главным образом 
Борется 

Из-за 
Приза. 

До чего с Антантой дружен, 
А то из-за немецкой подводной 

лодки 
Чуть и Антанте не перегрыз глотку 
Мильеран —• 
Франция. 
Борец ничего б вышел из француза, 
Да очень уж его перекачивает пузо. 
Ну и обжора же, 
Почище самого Ллойд-Джорджа. 
Если вы вместо того, чтобы 

в красноармейцы итти, 
Будете на меня глазами хлопать,— 
Вас тоже придется слопать. 
Пилсудский — 
Польша. 
Один раз удачно поборолся, 
И пока что 
Бороться не хочет больше, 
Но пинию свою не перестает гнуть. 
Г роэится, 
Передохнувши, 
На РСФСР грохнуть. 
Как бы 

Вместо того, чтобы передохнуть, 
Пану не пришлось передохнуть. 
Сидоров — 
Спекулянт. 
Наш 
Родной. 
Пять пудов крупчатки выжимает 

рукой одной. 
Крупчатку выжимает, 
Нас крупчаткой дожимает. 

Эти самые мешечники — 
Все равно, что камни в кишечнике, 
Как будто от них сытно 
Набивают брюхо, 
А с другой стороны — 
Подохнешь от них: 
Язвой раз'едает разруха. 
Ничего борец, 

Хорошо с РСФСР борется. 
Поборется еще немного, 
Порций пять провезет 
И на МЧК напорется. 
Врангель — 
Крым. 
Борец шестой. 
Встань народ, 
Без шапок стой. 
Самодержец Гурзуфский! 
Ох и страшно! 
Уф! 

В два счета покорип Гурзуф. 
Головка в папахе, 
Ножки в сафяне. 
Весь гурзуфсиий народ 

царем признап — 
Все гурзуфьяне. 
Силенки в нем иемиого, 
Да сзади — как пузырь: 
Его надувают 
Французские тузы. 
Чтобы эта гадина разростись 

не могла бы, 
НадЪ бить его, 
Пока он слабый. 
Если 
Фронт и тыя 
Сольются друг с другом, 
Кулак один подымут, 
И этот кулак хлопнет, — 
Их императорское величество 
Обязательно лопнет. 
На фронт, братцы, — 
Пора драться! 
Апрелев. 
Чорт его знает откуда. 
Ни чорту кочерга, 
И ни богу свечка. 

Ни в совдеп не посадить, 
Ни отправить в ВЧК. 
Пролетарий — не пролетарий, 
Капиталист — не капиталист. 
Понемногу 
Перед всеми пресмыкается, к м 

глист. 
Я его и брать не хотел: 
Думаю, — меж большими затрется. 
Да уж очень просил. 
Я, говорит, 
Хотя и меньшевик, 
Да очень уж хочу бороться. 
Впрочем, и таиой 
Может быть страшен немножко. 
Очень уж приемы недозволенные 

любит: 
Так и норовит действовать 

подножкой. 
Рекомендации кончены, 
Этот чемпионат мною собран, 
И все эти господа прибыли. 
Для чего господа прибыпиТ 

ХОР ГОЛОСОВ: 
Глотки друг другу 
Перегрызть из-за прибыли. 
АРБИТР: 
А ну, 
Бросьте 
Господам борцам кости. 
(Брошены: корона, огромный зо-

лотой мешок с надписью: «При-
быль от империалистической бойни». 
Схватываются: Ллойд-Джордж — с 
Мильераном из-за прибыли, Вильсон 
— с мешочником из-за золота, Вран-
гель — с паном из-за короны. Мень-
шевик — рыжий путается у всех под 
ногами). 

АРБИТР: 
Пошло! 

МИЛЬЕРАН: 
Господин арбитр, 
Это вас касается: 
Остановите Ллойд-Джорджа: 
Проклятый кусается! 

ВРАНГЕЛЬ: 
Отгоните Меньшевика: 
Под ногами вихляется. 

ЛЛОЙД-ДЖОРДЖ: 
Ой-ой-ой! 
Что он делает с моей топовой! 

АРБИТР: 
Тише, захват головы 

не дозволяется. 

совместно с В. В. Лазаренко. «'Ар* 
битр» — Лазаренко — был одет в ко» 
стюм, сделанный по вскиау худ. Пав-
ла Кузнецова. «Революция» была 
представлена в виде рабочего в крае-
вой рубахе. Прочие чемпионы — ях 
играли клоуны н ком«ки цирка, со-
став исполнителей был подобран 
очень удачно — были одеты в три-
ко, опоясаны лентами и носила на 
груди жестянки наподобие медалей. 
Комические гримы давали портрет-
ное сходство о изображаемыми пер« 
сонажами. 

Маяковский присутствовал на 
премьере, потом он еще несколько 
раз смотрел представления и обнов-
лял текст. «Чемпионат» вмел боль-
шой успех у зрителей и продержал-
ся в программе довольно долге. 

Такова была первая встреча Мая* 
ковского с цирком, состоявшаяся за 
десять лет до написания им большой 
вещи для цирка «Москва горит», 
произведения, которое, — пользуем-
ся случаем, чтобы напомнить об этом, 
— необходимо снова поставить в дни 
30-летия революции 1905 года. 

А. ФЕВРАЛЬСКИЙ. 
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ПАН: 
Остановите Врангеля: грызет 

га ляжки. 
АРБИТР: 
Пустились во все тяжкие. 
Ну и грызня! 
Загрызут друг друга, 
Надо разнять. 

(Свисток. Входит последний бо-
рец — 

РЕВОЛЮЦИЯ). 
АРБИТР: 

Революция — 
Чемпион мира. 
Последний выход. 
Смотрите, как срезу стало тихо, 
РЕВОЛЮЦИЯ: 
Товарищ арбитр, 
Об'ясните вы: 
Вызываю всех борцов оных. 
Сколько вас на фунт сушеных? 
(Борцы вперебой:) 
ПАН: 
Я не хочу драться. 

МЕНЬШЕВИК: 
Неинтеллигентное занятие. 

ВИЛЬСОН: 
Я тоже вам не нанятый. 
МИЛЬЕРАН: 
Лезьте вы вперед. 

ЛЛОЙД-ДЖОРДЖ: 
Нет, вы. 
МИЛЬЕРАН: 
Нет, вы. 
ХОРОМ: 
Пускай она идет. 
Она сильней. 
Идите, мадам Антанта. 
(Революция схватывается с Антан-

той и через минуту перекидывает ее, 
схватив за голову.) 

АРБИТР: 
Это 
Называется махнуть тур-де-тетом. 
А ну-ка! 
Еще немножко ее 
По-красноармейски дожать, — 
И будет Антанта на лопатках 

лежать. 
(Оба борца устали. Дожать Антан-

ту трудно.) . 

АРБИТР: 
Не может побороть 
Ни эта сторона, ни та. 
Перемирие. 

Тьфу! 
Перерыв на десять минут. 
Через десять минут борьба 

на окончательный результат. 

АНТАНТА: 
Перерыв на десять минут? 
Едва пи. 
Я думаю, меня не на десять минут, 
А уж на всю жизнь прервали. 
(Революция уходит, за ней на тач-

ке увозят Антанту.) 

АРБИТР: 
Перерыв на десять минут. 
Все, кто хочет, 
Чтоб 
Красные победили через 

десять минут, 
Пусть идут по домам, 
А завтра — на фронт 

добровольцами. 
И Врангелю шею намнут. 
А я 
Уже 
Сегодня туда же, 
А для скорости — 
В экипаже даже. 

ОТСТУПЛЕНИЕ МЕЛОДРАМЫ 
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«ТТе зная дел, нельзя понять людей 
Мначе, как внешне». Эти ленинские 
«лова вспоминаются, когда думаешь 
в некоторых драматургах, предпочи-
тающих показывать евоих персона-
жей не на работе, а так сказать в 
их «выходные дни*. Эта тенденция в 
последнее время стала яспо нам<*-
•чаться. В либретто одной пьесы («Я 
»ас люблю» О. Прута) буквгип>но ска-
8-чпо: «комедия на материале выход-
ного дня летчиков». В «выходной 
день» или «отпускной» обстановке 
легче и удобнее ознакомиться (н 
вникомить зрителя) с персонажами, 
вавязать романическую интригу. 
Конечно, и на отдыхе, так же как и 
на работе, положительные черты ге-
роя великолепно обнаруживаются. 
Все же думается, что в этом тяготе-
нии к гераям-«отпускникам» сказы-
вается подсодаательпое желание дра-
матурга «отдохнуть» от сложных про. 
блем, связанных с изображением раз-
нороднейших характеров нашей со-
циалистической действительности. 

Значит, вы за производственную 
»п.еоу? Против семейно-бытовых тем? 
Протшв «нотолка» ?—готов опросить 
читатель. Я не собираюсь вол обнов-
лять этот старый, изрядно надоев-
ший и по сути схоластический 
спор. Я хочу сказать: выше потолок! 
Уж очень пригибаться приходится 
некоторым героям нашей социали-
стической действительности, когда 
их выводит драматург иа сцениче-
скую площадку. Я не призываю ху-
дожника к тому, чтобы ои ияобра-
жал Прокофьева в кабине стратоста-
та. Покажите его в семейном быту, 
не тих, чтобы зритель сразу скаяал 
«обе: да, это человек стратосферы! 

Раяве не обусловлен победоносный 
Няигст в стратосферу кропотливой ра-
ботой стратонавта па земле, внима-
тельнейшим отношением к каждой 
детали, к каждому миллиметру н ми-
Я » п у ? Сумейте же, приподняв «по-
колол* личной жазии, доказать, 

А. Лейтес 
как тесно переплетается в каждой 
бытовой детали эт» личная жизнь с 
их производственными интересами. 
Только тогда вы сумеете увидеть, 
как рождаются большевистские стра-
тонавты во всех областях нашей 
жизни, как зреют к формируются их 
характеры. 

Недостаточно впимательное н углу-
бленно е отношение драматурга к про-
фессии героя мстит за себя. Харак-
тер персонажа остается нераскрытым. 
Получается некий стандартный об-
ряд, который, кочуя нз одной сю-
жетной пьесы в другую, только меня-
ет свою прозодежду. Читая статью 
Афиногенова и Киршона, своевремен-
но констатировавших однообразие я 
малочисленность положительных ге-
роев в репертуаре наших советских 
пьес, я невегльно вспомнил старую 
и довольно любопытную книгу 
Серфебера и Жюля Крнстофа «Дей-
ствующие лиЦа Бальзака». Эти кри-
тики записали около 2000 биографий 
бальзаковских героев. Когда вы бег-
ло просматриваете эти биографии, 
вас прежде всего поражает в этом 
МН01ГОЛИКОМ населении «Человеческой 
комедии» обилие профессий, накла-
дывающих отпечаток на характер ге-
роя, помогающих писателю глубже 
раскрыть его образ. 

Я с огромным интересом ттротел 
пьесу Корнейчука «Платон Кречет». 
Смело изображая новые характеры, 
украинский драматург обнаружил 
большее, чем обычно, внимание к 
профессии своего героя. 

Нейтральный герой его пьесы—сын 
машиниста, молодой советский хк-
Р У Р

Г

э к с п е р и м е н т а т о р Платон Кре-
чет. 

Думается, когда московский зри-
тель увидит «Платона Кречета» на 
сиеие МХАТ им. Горького, у него 
появится естественная, но отдален-
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ная реюптисцешря!: обрез чеховско-
го доктора Астрова. Эта поучитель-
ная историко-литературная параллель 
сразу покажет, какая огромная ди-
станция пройдена. Астров устало и 
тоскливо мечтал о том, что этак че-
рев д вести-триста лет жизнь превра-
тится в цветущий сад. Платон Кре-
чет не мечтает, а действует. Слушая 
его восторженные слова о борьбе с 
нрелвдевременной смертью, вы ощу-
щаете, что бодрая, действенная меч-
та Платона Кречета «отвоевать для 
человечества миллион солнечных 
дней», мечта, осуществляющаяся на 
наших глазах, ничего общего с тос-
кливыми грезами чеховских людей 
не имеет. Даже в одну из самых тя-
желых минут своей жизни Кречет не 
позволяет себе тосковать. Напротив. 
Он овладевает своими пальцами, дро-
жащими от только что Перенесен-
ного нравственного потрясения, что-
бы операцией спасти наркома от 
смерти. Образ Платона Кречета вста-
ет перед нами прежде всего, как 
образ делового человека, влюбленно-
го в свою профессию. 

Но любовь к своей профессии не 
уводит Платона Кречета от общих 
интересов, которыми живут страна и 
партия. Платон Кречет—патриот сво-
ей профессии, ибо с« советский пат-
риот. Его деловитость сочетается с ре-
волюционным размахом. 

Занавес подымается в день рожде-
ния Платона Кречета. Вокруг празд-
нично накрытого стола сидят его кол-
леги. Но сам хозяин отсутствует. Он 
занят ответственной операцией. И 
друзья Платона Кречета поднимают 
тост за того, который «в это время в 
тишине операционного вала острым 
скальпелем хирурга борется со смер-
тью» (цитирую по памяти). 

Корнейчук довольно остроумно про. 
водит подготовительную работу, пре-
жде чем подвести нас вплотную к 
образу Платона Кречета. Мы знако-
мимся с его коллегами. С бывшим 

яягски* нрвчом, скромны* совет-
ским терапевтом Бубликом, трудовой 
стаж которого насчитывает 90.000 вы-
еяушанных пульсов. («90.000 пульсов 
—это дверя в нашу стратосферу»,— 
говорит терапевту его друг окулист). 

Только к концу первого акта в рас. 
врытую дверь вбегает после опера-
ции Платон Кречет. Зритель не чув-
ствует разочарования. Нескольких 
реплик, нескольких жестов Платоиа 
Кречета достаточно, чтобы привлечь 
симпатии к молодому и смелому хн-
рургу-экспериментатору. 

Умелыми штрихами набрасывает 
Корнейчук образ положительного со-
ветского героя, скромного в личной 
жизни, смелого в своей професси-
ональной области, искреннего, прямо-
душного, чуждого всякого подхалим-
ства, преисполненного чувства соб-
ственного достоинства. 

Это те положительные черты ново-
го человека, рождающегося в стра-
не социализма, о которых так хорошо 
говорил т. Постышев на последнем 
'пленуме всеукраинского Союза писа-
телей. 

Советский зритель сразу ощущает 
симпатию к Платону Кречету. С на-

-нряженным вниманием он следит в 
дальнейшем за судьбой его экспери-
ментов, за его личными переживани-
ями. 

П. 
«Я хотел бы иметь такого сына, 

как Платон Кречет», — сказал один 
колхозник на диспуте в маленьком 
украипском городке Ахтырке. С тех 
пор как зрители многих городов Ук-
раины увидали на сцене Платона 
Кречета, его имя стало для них нари-
цательным. Это дает нам право гово-
рить не только об успехе пьесы, н» 
н об особом качестве ее успеха. 

На сотом представлении в харь-
ковском театре им. Шевченко (бьгвш. 
«Березиль») я имел возможность 
убедиться в этом. Как всегда, до-
отказа был переполнен зал. Многие 
видели спектакль второй я третий 
раз. Тем более поражала та живая, 
я бы сказал, детская непосредствен-
ность, с которой зритель реагировал 
на. спектакль. Чувствовалось; зал не 

столико слетит ва игрой актеров, 
сколько волнуется за судьбу героев. 

Когда-то опытный закройщик пьес, 
Дюма-сып, рекомендовал следить за 
«моральной температурой» зритель-
ного зала. Он утверждал, что в Па-
риже на каждой премьере бывают 
особые, искушенные театральные за-
всегдатаи, которые сразу и безоши-
бочно определяют характер н степень 
успеха новой пьесы. «Градус драма-
тургического успеха,— говорил Дюма, 
—они исчисляют так же легко, как 
опытный служитель при ванном заве-
дении определяет температуру воды, 
опустив в нее руку». 

Почти физически ощущая те горя-
чие токи симпатии, какие шли от 
зрителя на сцену во время спектак-
ля, я вспомнил эту фразу автора 
«Дамы с камелиями». И невольно по-
думал: как примитивно определяют 
наши рецензенты «градус» драматур. 
гического успеха! Плохо еще мы з'па-
ем нашего театрального зрителя. От-
мечая аплодисменты зрителя, мы 
констатируем успех пьесы, не умея 
диференцировать эти аплодисменты, 
которые заслуживают особой рецен-
зии, не менее внимательной и кро-
потливой, чем отзыв о самом спек-
такле. 

Бывает так, что зритель аплодиру-
ет острому сценическому эффекту. 
Добиться этого эффекта может поч-
ти каждый более или менее опытный 
драмодел. Один из таких драмоде-
лов, француз Фейдо, писал: «Приду-
мывая разные штуки, Которые вызо-
вут ликование в публике, я не весе-
люсь. а сохраняю всю серьезность и 
хладнокровие химика, приготовляю-
щего лекарство. Я ввожу в свою пи-
люлю один грамм суматохи, один 
грамм легкого философствования, один 
грамм любви, один грамм наблюда-
тельности. Затем я растираю все эти 
элемепты как можно дольше н как 
можпо лучше. И я знаю почти навер-
няка. какой эффект произведут опи». 
Такого эффекта добиться нетрудно. 
Цена его ничтожна. Но бывает, 
что зритель аплодирует не только сце-
ническим эффектам, а одновременно 
н победе положительного тероя, и по. 
ражению отрицательного. Такие апло-

дисменты я слышал во время спек-
такля «Платон Кречет». 

Правда, в пьесе Корнейчука, осо-
бенно в яркой постановке театра и*. 
Шевченко, есть немало элементов 
традиционной мелодрамы. 

Платон Кречет влюбился в женщи-
ну-архитектора Лиду Коваль. Бее ее 
ведома и против ее воли он счел сво-
им долгом оперировать ее отца. По-
сле его смелой операции больной по-
гибает. Об этом сообщает и * заведу-
ющий больницей Аркадий, он же рев-
нивый жених Лиды, в тот момент, 
когда они, не зная о случившемся, 
об'ясняются друг другу в любая. Так 
нарастает мелодраматическая ситу-
ация, разукрашенная приличеству-
ющими мелодраме сценическими эф-
фектами. Покоряющая Ляду игра на 
скрипке. Трагикомические жесты 
ревнивого Аркадия. Скорбная мать, 
утешающая своего изнеможенного 
сына. Наконец, одна нз наибо-
лее эффектных сцен: хирург, спас-
ший наркома, выходит из операцион-
ного зала и падает в обморок у ног 
любимой женщины. 

Отдельные сцены, перечисленные 
мною, могли бы украсить любую клав-
снческую ^мелодраму. Мелодрама, од-
нако, у Корнейчука не получилась. 
Корнейчук сумел показать характе-
ры, в рамку мелодраматических си-
туаций никак не «мешающиеся. Вся-
кий рая, когда мелодраматический 
конфликт достигает в пьесе извест-
ной напряженности, в него добродуш-
но вмешивается председатель Облис-
полкома Берест, и мы сразу чувству-
ем, что нет никакой почвы для ме-
лодрамы. Она рвется по швам чуть 
только мы пытаемся ее примерить к 
фигурам людей нового покроя. 

В этом отступлении мелодрамы 
под натиском живых образов /создан-
ных Корнейкужом, — огромная удача 
драматурга. В этом я вижу новое ка-
чество его успеха, определяющегося 
двумя прекрасными фигурами спек-
такля: образом Платона Кречета я 
предоблисполкома Береста. В лице 
Береста воплощено сталинское ука-
зание о «заботливом отношении к на-
ш и * работника* «большим» и «м*-

«**» , в какой бы области они ни ра-
ботали».

 у 

Недаром занавес опускается под 
аплодисменты зрительного зала (и 
действующих лиц) в честь больше-
вистского «мастера жизни». 

Но театр? Какую позицию занял те-
атр в этой борьбе между мелодрама-
тизмом отдельных ситуаций и отнюдь 
не мелодраматической фигурой основ-
нмх героев пьесы? Театр им. Шев-
ченко создал прекрасный, но все же... 
местами несколько мелодраматичес-
кий спектакль. Театр словно не дове-
рял внутренней силе образов, создан-
ных Корнейчуком. Во втором акте он 
на помощь драматургической технике 
Корнейчука мобилизовал пиротехни-
ческие эффекты (сверкает молния, 
грохочет гром — об этом в тексте 
«Платона Кречета» не упоминается) 
только для тог», чтобы темперамент-
ной, пестами блестящей игре Амвро-
сия Ьучмы, одного не лучших укра-
инских актеров, сообщались демони-
ческие черты. Этот псевдодемониэ* 
только мешает раскрытию образа 
Платона Кречета во втором акте пье-
сы. 

Внимательно вчитайтесь в текст 
пьесы Корнейчука и вы увидите, как 
тонко он нейтрализует любую мело-
драматическую деталь. Платон Кре-
чет нтреет на скрипке. Шаблонный 
эффект? Нет. Игра на скрипке ему 
необходима для того, чтобы постоян-
но упражнять свои пальцы, пальцы 
хирурга — и вот во второ* акте 
пальцы хирурга снова напоминают о 
себе. Самочувствие его ужасное: эк-
сперимент не удался. Любимая жен-
щина покинула его. Нужно спасать 
наркома. О чем думает Платон Кре-
чет? О своих пальцах. Где найти си-
лу, чтобы успокоить эти пальцы и 
произвести операцию? 

Эта профессиональная деталь хо-
рошо и тонко обыграна Корнейчуком 

Таких тонких деталей очень много 
в пьесе. Они должны быть внима-
тельно п[«одуманы каждым театро* 
который хочет донести до зритм* 
полноиепный и жизненный оЛтчв 
•оного Советского человека ^ : д а * -
яый ук^чмекям писателе*. 

1 
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П Е Р В Ы Й С'ЕЗД 
ПИСАТЕЛЕЙ 

СЕВЕРНОГО КРАЯ 
^0 «юня в Архаяггелыже открыва-

ется первый краевой с'евд советских 
писателей Северного края. На с'ев-
Де будут участвовать 50 писателей и 
•жтивных литкружкавцев. Иа Мос-
хвы прибывает бритада московских н 
лени игра леки х писателей. 

Северные писатели — одии не са-
мых молодых отрядов советской ли-
тературы. В нем нет еще больших 
мастеров художественного слова, ®о 
есть уже растущие талантливые под-
мастерья. 

За последний год в молодой север-
вой литературе произошли заметные 
сдвиги. Местные писатели стали глуб-
же и шире охватывать тематику со-
циалистической стройки на Севере. 

На с'еаде, кроме общего доклада о 
Задачах серверной литературы, будут 
васлушаны доклады 

--- -тч» 

гг. книжках северных пи- союза советских писателей «Литера-
П. Пунуха, К. Коничеяа, тура за семнадцать лет». 

Эта выставка хорошо знакома мо-

1»34—35 
саячадей:

 л 

Г. Шелеста и А. Яшина. 
Главная задача с'езда — организо-

вать в крае адоровую творческую ©ре-
Л.У, которая помогала бы молодых пи-
сателям расти я выдвигаться в 
большую литературу СССР. Во время 
с «ада предполагается встречи писа-
телей с лесохозяйствешгикамя, ху-
дожниками, артистами и т. д. 

н. ПОПОВ. 

В Центральном парке культуры и сквичлм. В прошлом году в дня 
вышедших в отдыха открыта выставка правления первого писательского с'еода* и после 

него десятки тысяч москвичей посе-
тили ее. Несмотря на некоторые не-
достатки, выставка вызывала у посе-

тителей самые горячие отзывы. С некоторым изменениям: организован 
большой наглядностью показывала специальный стенд краевой литера-
она наши успехи в деле культур- туры и стенд первого с'езда писан-
ного строительства. лей. Литература пополнена новей-

В этом году выставка подверглась шимн изданиями. 

ДИСПУТ ОБ „АРИСТОКРАТАХ" 

П О П О В О Д У 
„ВОЗВРАЩЕНИЯ 
К Т Е М Е " 

В «Литературной газете» от 15 мая 
под заголовком «Возвращение к те-
ме» была напечатана очень интерес-
ная статья Н.Розенберг о парижской 
выставке реалистической живописи 
XVII века. К сожалению, в статье 
имеются недосмотры, мало обоснован-
ные н совсем необоснованные поло-
жения, которые вызывают возраже-
ния. 

К недосмотрам надо отнести упор-
но повторяющуюся в тексте (и имею-
щуюся в подписи под репродукцией 
картина «Новорожденный») ошибку 
в имени художника Жоржа Дюменн-
ля де Латура, именуемого почему-то 
Гастоном Латуром (нет ли тут сме-
шения с именем художника Гастоиа 
Латуша, умершего в 1913 году?). 

Необыкновенным надо считать про-
тивопоставление двух групп француз-
ских художников-реалистов XVII ве-
ка — скараваджистов» Валантена я 
Вув (последний — правоверный ака-
демист-болонец), о одной стороны, к 
Латура и/братьев Ленэн — с другой, 
последние — «в значительной степе-
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ГОД РАБОТЫ ДСП 
Отчет об атом вечере можно было 

бы написать так: 
«На-днях в 1 че советского пяса- , следовало предполагать, все фактами нашей действительности, хода, ни карнавального разрешения. 
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На выставке организуется высту-
пление писателей. Открыта она о 
2 часов до ю часов вечера (в выход-
ные дни с 12 часов). Выставка поль-
зуется большим успехом. 

«ВОЛЬНЫЕ ФЛАМАНДЦЫ» 
ГосцентЮз поставил пьесу о Тиле 

Уленшпигеле. Пьеса С. Шервичизкого - , 
и А. Кочеткова называется «Вольные "

и

 свободные от э^го ми
я

ния»
 (

т ^ 
от влияния Караваджо). Но какой 
смысл и какое значение имеет это 

Вообще же говоря, гениальный пле-
бей Микель Анджело Караваджо был 
обновителем воей европейской живо-

известное равновесие. Никто сектант- новь? полня тель роли ключей не состоялся концерт...» 
Думаем, что организаторы вечера „ „ 

не были бы на нас в оби те если бы
 с к и н е о т в е

Р
т а л

 одной постановки для Тов. Левидов настаивает на том, в театре Вахтангова Р. Симонов анцки и яркости драматических 
мы ограничились подобной'заметкой.

 т о г о

' чтобы неумеренно возвеличивать что сила охлопковского спектакля — подчеркивают, что нельзя чисто внеш- сюжетных положений представляет 
Едва ли они сами удовлетворены ре- ДРУ

Г

У
Ю

- Общее мнение было таково, в его условности, в его карнавально-
 п о п я м & Т Ъ

 ПРИРОДУ театральности ^
т и е В 0 3

*
0 ж

н о с т и инсценировки, 
зультатами этого вечера и навряд ли

 ч т 0 , о б а 1 0

Р°гаи», но каждый по- сти. в том, что он старается не понимать природу театральности. Особенно ребятам старшего возраста, 
могут о нем сказать большее своем/, причем предпочтение тому убеждать, а только доказывать. По Пояски театральности обязательно а им адресована эта пьеса, такой 

И „/.о « тдатг-я
 и л и

 другому спекталю отдавалось в мнению же постановщика «Аристо- должны сочетаться с глубокой рабо- спектакль мог бы дать очень много 
более распростоГнепный тем паче зависимости от личных вкусов я сим- кратов» в театре им. Вахтангова - той над образом - только в этом познавательного материала. 

г--- -Г ^ ""лее распространенный, тем паче,
 п а т и

ц выступавших. Б. Е. Захавы — это является как паз г — , — 
не овладевающего, во главе с Грен- что о ДСП в печати нашей писалось

 м
, Левидов, например, заявил, что

 у я з 8 И М 0 Й
 < .

т ( ) г > о н о й
 охлопковского 

внлем Фиксом, позициями марксизма, ему больше по душе постановка Ох-
 у я з в и

*
о я

 стороной охлопковского 

30 клубов им. Джона Рида в раз-
ных городах Америки, 15 революци-
онных журналов, беспрерывно расту-
щая сеть пролетарских театров я 
друтях культурных организаций, 
рост критического отряда, все уверен 

плане и возможна на сцене, по пра-

Кости-Канитана дней Фландрии») по своей компо-
 л о н а с м е

" - ? вырождавшемуся арн-
к

 стократическому иокуоству Возрож-
дения. Он внес в живопись начало 
полнокровного натурализма, просто-
народный («вульгарный») типаж, но-
вую композицию картипы, ее органи-
зацию на основе общего светового эф-
фекта, игры контрастов света я тени. 
От Караваджо идет вся новая реали-
стическая живопись. В широком смы-

Госцентюз первым взял иа себя 
смелость -инсценифовкн «Легенды 

•• - — к — - „ с-г д^шг и « л и ш и ш- „ внльяому замечанию В. Ермилова, Тиле Уленшпигеле». Е'а это ее еле-
 ы е

 слова, «караваджистами» был* 
вот показатели под'ема, характе- Перед Домом советского писателя лопкова. И как это ни странно—по- ктакля. Дело не в том, правильно реализация принципов, положенных дует приветствовать. И юный зритель ® испанец Рибера, и голландец Рем-

ПВЧ\?Г*тлгл « г ТПЛШПТАП пк'.птм.пг.л»».'. плм.ш -<л», . -. . ..... П. Г) ...и ' Г\ТЛ О.ТТ ТТЧ" ТТ ППД ПЛТО ПТТТЛ 711Г «/Кч-плптттто-рнзующего нынешнюю американскую поставлены большие задачи. Руковол- тому, что здесь играют слабее, чем подчеркивает т. Захава, как осуще-
революционную культуру. Достаточ- ство клуба потратило много энергии в театре Вахтангова! Вахтанговцы ствнл Охлопков задачи которые он 
но указать, что незадолго до с'езда я труда на выполнение их. За год в слишком стремятся актерски оправ- ноставил пегкч собой Еста почойтя 
писателей вышло 20 новых револю- ДСП создана большая библиотека. т,

а
ть каждую теталь убедить нас в » " тал™ - .. „. I 1 . - - ' С ЭТО И ТО*ТК.И ЯПАЯТГ5Г ТЛ ТТТ>1Т*?РТГЯ 

в основу исторической речи Сталина частыми аплодисментами благодарит 2 ^ 5 ^ . 
театп 

о внимания к че.товеку, н ? авторы пьесы все же недооцени-
Тов. 0. Литовский приходит к вы- ли своего зрителя. Слитком прими-

днонных романов из которых многие Неплохо работает читальня (ежеднев- правди'во^и в^го, что посходит"на
 с т с

"
м з р е н и я

' " прядется * * ^ етви»ыя" как поаовьот^«В к рома» Ж«црГь 
Представляют собой весьма значи- но 35—70 посетителей) Справочно- сцене; а в этом, по мнбияю Левндо- прнэнать «Аристократы» в Реалнстн-

 и
 ' до Костера. Они взяли из всего 

тельную художественную ценность, библиографический кабинет выдал
 В

а, нет никакой необходимости, так ческом театре великолепным произ- - и а т ' ^ Р
м и л о в

. и
 п а
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 замечателыного произведения 
Но исключительной важности со- более 1200 справок. Организованы как мы и без того знаем, что все это « .пеним, холятся в одном русле поисков только ОЛНУ сюжетнтю линии — Е й -

ского варианта» реалистического ис-
кусства XVII века — братья Летая. 

Французский искусствовед ХУ1П 
века Марпетт называет их «бамбоччи-
стами», т. е. последователями гол-
ландца Питера ван-Лаара, жившего 
в Риме в первой трети ХУП века и 
прозванного итальянцами Бамбоччио. 

1

 него идет тот жанр «простонарод-
ных сценок», впоследствии обозна-

— —- . -- Г • ~ ' — ЦС11ЦПД 11и.II» л с чауа^\\Л\\.{\ЛIX.Л, ~ ^ V » » в «V», .IV огллгАУнлщ» ШШЙ УДИН ЛШТрИ 1Д/рЛ)ЩИЛ1'Н. ЧаВШИЙСЯ просто термином «Жанро-
леняю, недостаточно еще оценила дожественный сектор Дома провел

 С К О
л ь и неверна, и что по существу подвергнуть критике и самые заио-

 л о п

*
о в &

-
 в т с а т р е

 Охлопкова не труд- у
л а ч н ы й

 композиционный прием ро-
 в а я

 живопись». Не только последняя, 
его значение и, по существу, очень около 800 вечеров. Читаются лекции она неизбежно толкает на путь схе-

 н ы К О Т
орым в этот раз подчинил
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 непреодоленный нату- мала — параллельно развивающаяся
 н 0 и

 пейзаж, как особый жанр, по-
себя Реалистический театр. Тема

 р а

-
1 и з

* Художественного театра д
 л

 " 
«Аристократов», утверждает т. Заха-
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 Мейерхольда. 

слабо осветила его работу. Вот поче- по международному положению, эсте- матизации действительногти? Ведь , „ 
му такой большой интерес пред- тике и др. Проведен ряд творческих наша драматургия, наш театр, вообще

 с е б я

 Реалистический театр, 
ставляла информация Юджина Гор- вечеров и встреч писателей с знатны-

 в с я
 наша литература оперирует, если ~

А 

дона, бывшего одним из делегатов ми людьми страны, крупнейшими можно так выразиться, 
с'езда. учеными Союза и т. д. В течение все-

Прежде всего — об атмосфере, ок- го года нащупывалнсь новые методы 
ружавшей работу с'езда. Это была, работы, накапливался опыт, и неда-
по словам Гордона, атмосфера необы- ром Ф. М. Левин назвал прошедший 
чайного внимания и теплоты со сто- год «экспериментальным». 
роны трудящихся масс Америки. Сделано немало, но и еще больше 
Пять тысяч человек составляли ту предстоит сделать. Ведь ни для кого 
йаялектризованную аудиторию, перед не секрет, что клуб слабо посещается 
которой выступали революционные писателями, что иа концерты и вече-
писатели. Особенную реакцию зала ра и по сие время приходят больше 
вызывали выступления рабочих деле- знакомых * родных писателей, чем 
гаций самих членов клуба. 

— В их речах, — заявляет т. Гор- «Я редко вижу в доме товарищей 
дон, — меньше всего было диплома- писателей. Большинство из них при-
тяческого «такта». Они прямо, В лоб, Ю.ТйТ в Клуб лишь для того, чтобы 
формулировали, свои требования и пообедать. И присутствуем на вечерах 
резко клеймили кабинетных худож- только мы, обедающие. Дом для пи-
ников, оторванных от живой жизни, сателей—дело, если не постороннее, то 
от рабочих масс. Их слова произвели потупостороннее», — сказал А. М. 
глубокое впечатление на писателей. Эфрос. И доля истины в его словах 

Среди последних находилось нема- есть. 
ло людей, обычно сторонившихся л чем же дело? 
всяких встреч с революционной об- Каким хотят видеть свой клуб пи-
щественностью. Кризис заставил их смели? Как нужно поставить работу, 
многое пережить я над многим при- Организуя вечер, правление клуба, 
задуматься. И вот они пришли на очевидно, хотело получить ответы на 
с'езд, чтобы получить ответы «на эти вопросы. К сожалению, выступав-
проклятые вопросы», «нащупать» пу- шие вместо серьезной, товарищеской 
ти в новую, только что путавшую критики работы правления высказы-
овоей неизвестностью жизнь. Эта вались в «юбилейных» тонах. 
боязнь нового пеодпократпо еще ска- ""Дом советского писателя вступил во 
вывелась в тех половинчатых, а ино- второй год своего существования. Бу. 
гда и просто курьезных положениях, дем надеялся, что его руководство 
которые высказывали яти писатели, учтет опыт прошедшего года. Надеем-
К числу подобпых курьезов нельзя р

Я Ч
то в будущем писатели станут 

не отнести предложение Кеннета постоянными посетитетями ктуба. а 
Бэриа о том. чтобы в определениях случайными захожими. В. Л. 
искусства ликвидировать понятии 
«пролетарский», «рабочий», заменив — — — — — — — — — — 
его понятием «человеческнй>. 

Надо полагать, только политиче-
ская неискушенность не позволил* 
писателю разглядеть фашистскую 
«подкладку» выдвинутой им форму-
лы. Поневоле пришлось немецкому ре-
волюционному драматургу Фридриху 
Вольфу, присутствовавшему на с'ея-
де, преподать Бэрку урок «политгра-
моты» с многочисленными иллюстра-
циями из гитлеровской теории н 
практики. 

Сезд целиком прошел под знаком 
борьбы со всякого рода «об'ективи-
стскимтг» и т. п. буржуазным* тео-

реальными ва, не допускает ни условного под- Я. 3. 

Н О В Ы Е А К А Д Е М И К И 

биография Филиппа II (он родился н яучи.ти первое оформление в между-
рос одновременно с Тилем Улеяшпн- народном художественном центре то-
тилем), — к сожалению, не иопольло-

 г о

 времени, Ряме, куда стекались ху-
вян автором инсценировки. А жаль, ложиики со всех концов Западной 
«Легенда о Тиле Уленшпигеле» дава- Европы. В обстановке широкого ме-
ла прекрасные возможности создания ждународного общения искусство по-
болъшого драматургического проиэве- лучало первые импульсы своего об-
делил. " новления. 

Поеталовщичсн сшечстакля А". Окун- Зачем же понадобилось автору 
чвков и И. Дорошгаг не расширили статьи услать братьев Ленэн в де-
рамки пьесы, не передали ту радо- Р^вню («жили в деревне») для об'-
стность и полнокровие, которые мы ягнения жизнепности и новизны их 
называем фламандскими. Спектакль искусства? Ведь это совершенно не 
суховат. Он сделан в очень спокой- согласуется о известными фактами 
ном темпе и заглушённых тонах.

 н х

 биографии. Они родились в го-
Артист Магуло, игратипий Тиля, не Лане (Ьаоп), но рано переехали 
сумел передать образ, который свя-

 в

 Париж, где получили права граж-
зан с героем романа. Единственному Данства, где один из них был домо-
актеру Незнамову, игравшему Ламме, владельцем. Все трое были членами 
удалось показать зрителю фламанд- Парижской академии художеств. Их 
ца. созданного Шарль де Коггором. пребывание в Париже (а средний 

Хорошо оформление Н. Шифрияа. брат, Луи, прозванный Римлянином, 
Особенно запоминается рогожный за- побывал и в Риме) не могло предо-
навес с изображениями петуха и жа- хранить от влияния международных 
воронка — их пение было условны- поветрий. Романтики-нацнопалисты и 
ми знаками гёзов. . их эпигоны, «почвенники» и славя-

новилы, конечно скорбели о таком 
холе исторического развития европей-
ского искусства. Но как можно ут-
верждать, что искусство обновляете* 
в затхлой атмосфере «провинциализ-

С. Л. 
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МИНСК (наш корр.). На-днях пред-
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пской ограниченности, 
датель Совнаркома т. Голодед при-

 М а

Р
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 называл «идиотиз-седатель Совнаркома т. Голодед при 
нял делегацию белорусских и гру-
зинских советские писателей. На 
приеме присутствовали: тт. Янка Ку-
пала, Якуб Колас, Климкович, Буа-

мом» (отнюдь, впрочем, не в меди-
цинском смысле этого слова)... 

Недостаток места не позволяет нам 
рассмотреть вопрос о «нераздельном 

чидзе, Мосашвили, Кутатели, Гветад- " «Рческ^ сотрудничестве» трех 
3
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 ТТ аттптт п ттлплтгл^.глл.» 

Акад. И. А. Орбепи (директор Эрми- Акад. Б. Д. Громов (проф. Ленинград- Акад. В. В. Струве (проф. Академии 
тажа). ского гос. университета). материальной культуры). 

зе, Лордкипанидзе и др. 
Беседа с т. Голодедом продолжа-

лась свыше четырех часов. 

В КОЛЛЕКТИВЕ „ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ' 

ВООРУЖЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ 
КАБИНЕТ МЕМУАРОВ 

Мы хотим, чтобы наш писатель был Третье направление — оргаяиза- алисты), по указаниям отдельных ггл-
хорошо вооружен. Нам нужно это для ция индивидуальных консультаций сателей. Второе направление, есте-
того, чтобы каждая страница много- для писателей по их темам, органи- ственно, будет для нас основным, 

постгочиввт черев ею руки за эти трудно увидеть общественные типы, 
зо лет. 

Только что в кабинет поступил ц&-
лый том застенографированных рас-
сказов о своей жизни осетинского 

— кавалериста Хаджи Му-

братьев Ленэн, о невозможности оп-
ределить, какая кому картина при-
надлежит. Известно, что такие по-
пытки делались, н небезуспешно (ра-
боты П. Жамо). Автором большинства 
«крестьянских» картин был, повили-
мому, средний брат, Луж. Хорошо бы-
ло бы указать также, что Дидро я 
свое время первый обратил внима-
ние общества на этих полузабытых 
художников. 

Несмотря на недочеты, Н. Рояен-
берг эаслулпгвает признательности за 

широкую чита-

рата. 
Каково содержание стенограмм? __ 

Оно очень неодинаково, хотя почти большое, от ведущего беседу во мно-

характериые черты профессии и т. д. 
В дальнейшем, нужно думать, цен-

ность отдельных стенограмм повысит-
 Т 0 , 4 7 0

 ознакомила 
ся, так как у ведущих беседы опыт тельскую среду Советского союяа в 
будет все время расширяться и за- проблемой зарождения и первого 
писывать будут в большем числе са- Рв^вития реалистического искусства 
ми писатели. Умение здесь нужпо

 в

 Европе, 
А. КИССИН 

все стенограммы записаны по типу том зависит качество стенограммы, он 
рнями искусства, так же как и е томиика «Две пятилетки» была пол- зация для них документального ма- хотя до сих пор' участники коллёк- *®

г о в и
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1»Фя*. Интеллигент старой как режиссер, которого хотя и не 
псевдореволюционными художествен-

 н а
 действия и насыщена материалом, териала. Сюда и относится наш ка- тива, еще недостаточно осведомленные ч
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 рассказывает о своей тео- видно на сцене, но работа которого 
ными концепциями. бинет мемуаров. о кабинете мемуаров, заявок сделали

 р и л

 человеческого счастья. Рассказы все время даст себя чувствовать. 
Одни* т важнейших результате*
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 «сателей не так много. хозяйствениик*1 инженер* показы- __ Кабинет организован недавно, и 
^

 с к

'
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 писателен к дьлетию спстяоря мемуарами сотен работников соци^ 
свела явилось также создание «Союза

 м е я ь ш е
 всего требуются книги,

 л и з и а
_

 К р у п н ы х
 политических дея-

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

Появившаяся в вашей гяяят* 

книги». Задача ооюэа — внедрять 
книги революционных писателей в 
ма«сы и покончить, таким образом, о 
зависимостью от буржуазных органи-
яапий. всячески мешающих распрост-
ранению революционной литературы. 
Кроме того, союз должен взять и* 
себя инициативу выпуска дешевой 
книти, ибо «политика пен», культи-
вируемая буржуазными издательства-
ми, опять-таки рассчитана на ииоля-
пню низового читателя от «опасной» 
художественной продукции. 

вают их путь, становление их харак- библиотека наша еще далеко не пол- " * 
Пока тго в кабинете наиболее силь- терм, они больше всего о произвол- на. Но то, что уже есть в кабинете, « Х п е т е н н е Г т ^ П ^ ы в а ^ ™ 

бодро написанные на основании по-
 т

,
л
.

я и
 рядовых рабочих. Дире^го- во представлены люди металлургии н стве и работе, не в них также очень интерес, проявляемый писателями г.
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в я
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л
 ^ вообще тяжелой промышленности, много бытовых деталей, взаимных собранным материалам, — все это заолуждение ров социалистических гигантов и кол-верхностного ознакомления с пейза-

жем данного места и внешностью хозников. Героев и простых летчиков. 
«героев», раскрашенной затем опыт-

 и
 парикмахеров^ женщин, 

ной беллетристической рукой. Нас не научившихся управлять государ, 
удовлетворят н простые фотографии ством, и пионеров. Инженеров и ра-
событий, людей, вещей. Участник ботников прилавка. 
коллектива «Дре пятилетки» хочет • 
должен исчерпывающе энать свой ма-
териал, знать его так и иметь его 
столько, чтобы у него не только не 
было боязни, что материала не хва-
тит, но чтобы часть материала пи-
тала произведег 
в него не входя. 
торых писателей бывает так, что ро-

СейЧас нами собрано, примерно, 

• » ^ • «д ** *' ' * * у
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Мы им<>ем более 100 стенографиче- характеристик. В результате матери- показывает, что дело это стоящее и 
ских бесед, с плеядой южных метал- ал дает много возможностей для обоб- с большим будущим. 
лургов, с руководящими работниками щеннй, за отдельными людьми не МИХ. ЦЕЙТЛИН, 
нашей индустрии. С одним из иаибо-

И. П. Бардиным проведено 22 беседы. К 2 0 - Л Е Т И Ю С О В Е Т С К О Й В Л А С Т И 
Есть стенограммы Гугеля, Макарова, 

все это издательством, не указавшим, вомре-
" ки моим настояниям, то, что роман 

этот всего лишь первая книга заду-
манной мнйх) трилогии. В связи о 
этим судьбы многих героев, как спра-
ведливо укалывает критик, только 
намечены в нем. Иные из героев во 1-Л> 10 ПОП VI (7а Л Л ГИ 1 ,у 1СУ1Л, м 

250 стенограмм таких мемуаров, Гвахария, Дыбеца. Очень интересны В печати уже сообщалось, что к Особое место займут народные пес-
 в т о р о

® книге (1915-18 гг.). закатгчи-
а
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 Колосовского (план ГОЭРЛО) 20-летию советской власти выхолит ни и сказания о Ленине и Сталине.
 К Я Р Ш 1 и п т п

 » 
каждый ^день^в^ кабинет поступает ^ голландского коммуниста Рудгерс. юбилейное издание «Две пятилетки». Вокруг тома 

-10 новых стенограмм., 

ваемой мною в ближайшие месяцы, 
отойдут на задний план, другие, на-„ сейчас развернута
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 ил»л, ил 
.«V.» ип- Воспоминания последнего о встречах Издание включает специальный том, большая подготовительная работа: бе-
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 событий выдви-
ие непосредственно
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 «делаются»? Для любого с Лениным в напряженной обстанов- посвященный творчеству народов рутся на учет наличные фонды фоль- „хТ первый а свое окончатель-
Между тем у неко- писателя это секрета не составляет,

 к е
 1919 — 20 гг. читаешь о вол- СССР. клорного материала, в том числе и 1 ло ?
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 применяет нующим интересом. Рассчитанный на БО печатных ли- изданного разными организациями за вт 2®" 
С'евд поможет не одному предста- пишется на 2.К) страниц а мяте-

 тоа
 делается это Начат сбор воспоминаний о С. М.

 6 1 0 8

 этот том охватит всё важпей-
 Г 0 Л Ь |

 советской власти; часть этого ^ обязанностью
К 1 > й Т И К у с ч и т а
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раяла хватает "два на 200, и 50 стра-
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 лишь разницей, что делается это • шие виды народного творчества за
 н а

иболее интересного материала бу- ' т ом а гпгчиыи 
стелю американской художествен- ^

 Л а в л я г т г г
, водицей... кустарно и только для себя Кирове (для писателя Никитина, ко-
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й период лет использована в юбилейном сбор-

 Ю Р И Й С Л Е З К И Н 

* Писатель «Двух пятилеток» ставит
 в

 большинстве случаев по испольво- " ^
 К 

внтелю 
ной интеллигенция осознать, что пе-
г. .

я
 вим стоит задача: либо встать , . вании такие документы просто вы-

Р
е л

 пплЛп
 п е

Р®
л с о С о й

 задачу показать типы и брасыкаются. Мы же делаем их до-
в передовые ряды борцов за освооо- х^ктеры, созданные эпохой Ленина стоянием всех организуем 

послеоктябрьский период. '
 д е т

 использована в юбилейном сбор-
нем). Нам удалось

 С ю д а ц ч а с т у ш к и п о
. ннке; в музеях и научно-нсследова-

' ^ 1 Тй.Я*»Г.ТГТГТ иТТГ-ГТТ'РХЗГ'ГОТ ТГПТТ/МГТГТТ» те И З В Е Щ Е Н И Е 
16 ч. Измайловский 

умереть. 

торый пишет 
записать томский период жизни т. словицы, сказки. отдельные' "произ'ве-

 т е
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ь с к и х

 институтах приступают к 
^ ^ Кирова, первые его революционные дения литературных кружков про-
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" °РУ и обработке народных произ-
ждение человечества, либо творчески ^Сталина, эпохой великой Октябрь- бяблиотёку"и со1раняем!''м"жет быть* выступления. мышленных предприятий, совхозов и экспемйи^^омла^паПо°пГй'ЛпшТ " "" " я : 

•> колхозов, а также Красной армии и
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> и и в города фаоочий фольк- парк культуры и отдыха им. Сталин* 
Для М. Зощенко записывается се- ф
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в с н н ы е районы совместно с союзом советских писа-
рия «Люди разных профессий», ря- танец, народный театр, народная ар- (

т с о л х о в н

ы й фольклор). Наибольшее телей созывает слет литкружков Ста-
довые советские люди. Здесь и ста- хитектура. Широкое освещение в то- ^ ,

и с л о

 экспедиций снаряжается на линского района по обмену творче-
рый продавец, свидетель 20 револю-

 м е
 получают художественные ремес- »

е
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 в

 национальные районы. ским опытом и литературно-массовой 
пионных лет в Москве, и ботаник,

 л а ; т к & Т О
с т в о . набойка, кружева, ков- Развертывается работа и на же- работы. 

строитель «зеленой» республики; ки- р
Ы >
 тиснение на коже, резьба по де- ? 7

а х : 1 1 4
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ине , в Закавказье, на 7 июня в 18 ч. в управлении парка 
нооператор, делящийся своими впе-

 р е в у п о к о с т и > п о к а м н 1 0
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 Северном Кавказе, в Марийской об- (Народный пр., 17, комн. 8) состоятся 
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ОДНОТОМНИК ЧЕХОВА 

Детгиз готовит к печати однотом-
ник набранных произведет!й Чехова 
об'емом в 40 п. л. Большой художе-
ственный очерк для этого издания—

 н о е

™ 

ской революции • социалистических собранные нами мемуары так н оста-
пятилеток. Он должен поднять глу- нутся рукописной библиотекой, мо-
боко залегаю га ие пласты. И поэтому жет быть, ряд стенограмм будет це-
ему нужио много узнавать, со всех лесообралгто издать — это вопрос бу-
стеров видеть свою тему: видеть я дущего. Но уже сейчас видно, что 
то, что к его теме непосредственно не ценность втит человеческих докумен-

тов весьма велика не только с точки 
ярения профессионально-писатель-
ской, но 
свой. 

относится. 

Писательский коллектив хочет 
стать школой изучения дейстаитель-

Этим целям я служит работа редак-
ш кноготомника. Беседы с людьми 

дачная и твогрчеокая биография писа-
теля — пишет А. Роеиин. 

Сборник будет снабжен расширеа- вторая ее сторона — длительное вгау 
ным иллюстрированным комментари- чеиие об'ектов творчества. Большая-

я который войдут личная вере- ство авторов «Двух пятилеток» полу-
" у* вам — «нлппалваа »/1110 В 

писка, статьи и вьюказыеа/ния А. и. 
Чехова. В качестее иллюстраций при-
влекаются документальные фото и 
рисуя*и Чехова. 

бесед журпалистов с теми, чьи ме-
муары мы собираем. Люди рассказы лот, рассказывающий о первом Поле- живопись иа эмали н т. д. 

те, ночной грозе, о семье летчика в 
сыгин, проф. М. К. Азадовский), Го-
сударственный литературный музей 

п
 »

 г

 ночной грочо, о семье летчика и — судн/ротненныи литературный муя^й 
етраны - одна сторона этой работы, в а т о своей жизни, работе, встречах,

 0
 виновнике гибели «Максима Горь- ® тематическое отношении сбор- (проф. Ю. Соколов), Институт народов 

Втопая ее сто вон а — длительное изу- о своих сечейныт лелят и кптттан! п „ ' пик птпяяит
 №

» п п ш п_ г.' / ' илрадон 

чают длительные творческие комая 
лировкн, • в маршруты коллектива 
входят города и колхозы, строитель-
ства в заводы, каналы и моря нашей 
великой родины. 

о своих семейных делах н крупных 
политических событиях, свидетелями 
и участниками которых они явля-
ются. 

Каков принцип подбора людей для 
стенографирования мемуаров? Оии 
выбираются по темам (скажем: метал-
лургия, пограничники, старые специ-

Уводя. Главлита Б—49». 

ком» Благине; вдесь и реальная
 н и

® отразит основные этапы Ок- Севера (директор института Я. П 
кухарка, научившаяся управлять го- тяорьской социалистической револю- Кошкин). 
сударством. Сейчас записываются не-

 Ц И Р Г

 Октябрь и гражданская война, Главная редакция юбилейного иа-
муары парикмахера. 30 лет работаю- восстановительный период, индуст- дания и редакция «Правды» просят 
щего в одной и той же парикмахер- "

р а Н Ы

'
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в и з а ц и я все местные организации включиться 
ской. за одним в тем же креслом Он Ь Д К ^ ! в о л Х н н в ^
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««Рияла н ^ революция, положение женщины, на- направлять его в редакцию «Иная-
рассказывает о тысячах клиентов, циональпая политика партии н т. д. ды» — улица Горького 48. 
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