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Тарас Шевченко, Автопортрет, 1858 г. 

Е В Ч Е Н К О 
! Сегодня социалистическая страна отмечает семидесятипятилетнюю го-
довщину со дня смерти великого поэта крестьянской революции Шев-
ченко. Сын украинского крепостного крестьянина, Тарас Шевченко сам 
испытал издевательства помещиков, бесправие угнетенного и обездо-
ленного украинского крестьянина, стонавшего под двойным гнетом ук-
раинского помещика-крепостника и царского ч иновника-сатрапа. 

В своих стихах величайшей лирической напряженности и силы он 
рассказал о переживаниях обездоленного крестьянина, о тяжелой его 
доле, выразил мощный стихийный протест против угнетателей и кре-
постников. Жандармская Россия Николая первого увидела в Тарасе 
Шевченко своего злейшего врага. 

На приговоре, осуждавшем Шевченко за революционную деятель-
ность, «за его сочинения стихами, из коих многие возмутительного я 
пресгутгн&го содержания». — Николай 'первый собственноручно написал 
•под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Десять лет 
провел Шевченко в царской армии, перенося грубости и издевательства, 
жесточайшую пытку запрета рисовать и писать. 

Но это солдатское заточение не сломило Шевченко. Он избавился от 
некоторых либеральных черт, свойственных ему ранее, когда в творче-
стве его сквозили нотки либерального примирения между крепостником 
и крепостным. Он изжил свои националистические устремления, выра-
жавшиеся в идеализации прошлого Украины. И в наше сознание он вхо-
дит, как революционный демократ, соратник Добролюбова, Чернышев-
ского, Некрасова и Курочкина. 

Фашисты западной Украины и украинские националисты пытались 
сделать из Шевченко знамя украинского национализма. Им этого не 
удалось. Шевченко принадлежит социалистическому народу Украины, 
трудящимся Союза советских республик, трудящимся всего мира. 

В одном из своих Последних стихотворений Шевченко писал: 

Сонце йде 
1 за собою день веде. 
И в.же тп хребетносшп, 

й» Уже ворушаться цар!.,, 
I буде правда на земл1... 

Он вери-ч, что муж их отточит топ ор и снесет голову царям и уг.не-
тателя>м. И тогда наступит радостный день, и освобожденный яа<род Ук-
раины без царских сатрапов, чиновников и .без пана-помещикк будет 
•строить свою счастливую жизнь. В этой вере, в его мечтах о народном 
бунте и новой жизни, которую завоюет крестьянин, было много эле-
ментов утопического социализма; но в ник бьма и живая, действенная 
сила ненависти против угнетателей, боевой революционный призыв к 
народу и готовность всеми силами служить делу его освобождения. 

Сейчас на вольной земле колхозной социалистической Украины ут-
вердилась правда, о которой мечтал Шевченко вместе с лучшими пред-
ставителями русской революционно-демократической мысли. Победив-
ший пролетариат чтит память великого украинского революционного 
поэта, чья жизнь и творчество являют образец преданного служения 
народу. 

Сегодня, вспоминая крупнейшего революционного демократа Украи-
ны, великого народного поэта, мы зовем всех советских литераторов 
учиться у него могучей простоте художественного выражения -мыслей 
и чувств широких масс трудового народа, страстности и глубокой орга-
ничности его поэтической работы, целиком направленной к одной це-
ли — к освобождению от панской кабалы. 

Большая лирическая сила стихов Шевченко об'ясняется неразрывной 
связью его творчества с народной поэзией, украинской думой и песней, 
всем неисчерпаемым богатством народного" фольклора, !. 10'Э-зия Шевчен-
ко поднималась на уровень вершин мировой поэзии, ибо она выражала 
мысли, чувства, настроения миллионов людей, была понятна и доступна 

этим миллионам. 
Сегодня, когда перед всей советской литературой поставлены с такой 

остротой вопросы борьбы с формализмом, левацким уродством и на-
турализмом, борьбы за подлинную простоту и народность искусства,— 
имя Тараса Шевченко должно быть нам особенно дорого и близко. По-
длинную народность творчества Шевченко еще в 1860 г., рецензируя 
«Кобзарь», особенно подчеркивал Добролюбов. «Он (Шевченко) — поэт 
совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя. Даже 
Кольцов нейдет с «им в сравнение, потому что складом своих мыслей 
и даже своими стремлениями иногда отдаляется от народа. У Шевченко, 
напротив, весь круг его дум и сочувствий в совершенном соответствии 
со смыслом и строем народной жизни. Он вышел из народа, жил с на-
родом и не только мыслью, но обстоятельствами жизни был с ним 
крепко и кровно связан». 

Наша советская литература связана с жизнью социалистического 
народа, лучшие ее представители сами вышли из недр революционного 
народа. Героический народ, перенесший столько лишений, испытаний, 
преодолевший гигантские трудности, поднялся к новой счастливой и 
радостной жизни. Народ, проделавший две революции, построивший 
социализм, поднимающий сейчас всю страну могучим взмахом все-
народного стахановского движения на новую, более высокую ступень, 
требует экого искусства и такой литературы, которые отразили бы 
Героическую эпопею трудностей, испытаний, побед и достижений. 

Формализм и натурализм — серьезное препятствие на путях созда-
мся такой литературы. Вот почему борьба с ними — это борьба за по-
ДЯктзде иародиое социалистическое искусство, своими кормгмя ухо-
Лвшее глубоко в жквнь народа. 

Сегодня созывается общемосковское собрание писателей, которое обсудит вопросы борьбы с формализмом, левацким 
уродством и натурализмом в литературе. В порядке подготовки к этому собранию мы провели ряд бесед с писателями. 
Часть этих бесед печатается в сегодняшнем номере газеты. 

ПОВЫШЕНИЕ 
I КАЧЕСТВА 

А. А д а л и с 
Что такое в моем понимании гру-

бый натурализм и формализм? Это— 
использование внешних форм искус-
ства, не наполненных содержанием. 
С этой точки зрения я ставлю знак 
равенства между левацкими выверта-
ми зрелого живописца и ученическим 
рабским копированием формальных 
приемов метра, приемов, не напол-
ненных содержанием. Произведении 
искусства, содержание которых не 
оправдывает их формального суще-
ствования, я и считаю явлением фор-
мализма. 

Отсюда прямая дорога к вопросу о 
массовости искусства. Произведение 
искусства существует лишь тогда 
когда, созданное автором, оно «ухо-
дит в жизнь». Чем больше народа 
его воспринимает, тем реальнее и 
ценней его существование. Живя в 
сознании и восприятии масс, произ-
ведение искусства наращивает на се-
бе сверх того смысла, который хотел 
вложить в него автор, представления 
тех людей, которым оно доступно 
Рожденное автором, оно продолжает 
жить и развиваться, обрастая мно-
жеством толкований. Ни одно произ-
ведение реально не существует, ес-
ли оно написано, как говорится, 
только для себя. 

Сумбур может происходить от 
идейного разложения, от отсутствия 
содержания, и. напротив, напряжен-
ность формы может явиться следст-
вием того,' что огромное содержание 
не вполне освоенное автором, плохо 
вложилось, не втиснулось в форму. 
В последнем случае надо помочь ав-
тору выбиться на дорогу ясности, а 
не оглушать его оглобельной крити-
кой. Критик обязан с научной чисто-
той разбираться в природе этих двух 
«сумб.уров». 

Почему я считаю, что мои стихи 
1024—25 годов бесконечно плохи? 

Именно потому, что они являют 
наглядный пример разрыва реально-
го содержания жизни, реальной био-
графин автора, с формой, которой 
он пользуется. Форма моих стихов, 
унаследованная ог акмеизма, велнча-
по-иапыи^еиная, ннраг; не совпадала 
с реальной биографией героя н соз-
давала особз'-ю систему пустословия. 

Другое дело с моей книгой «Всту-
пление к эпохе», композицию которой 
я считаю сумбурно-эклектичной. Она 
явилась следствием огромного коли-
чества материала, ие вполне освоен-
ного, не до конца уясненной и про-
думанной философской концепции. В 
то время, как в новеллах, мне ка-
жется, я сумела достигнуть некоторой 
простоты, диалог местами бесспорно 
остался неясным. 

Мы должны стремиться в нашем 
искусстве к предельной ясности и по-
нятности, но есть много писателей, 
которые рассматривают борьбу с фор-
мализмом как теорию скидок на ка-
чество. Они не хотят понимать, что 
борьба с формализмом, это — ставка 
не на снижение, а на повышение 
качества искусства и в содержании, 
и в неот'емлемой от него форме. Уже 
теперь литературный вкус масс доста-
точно высок, а наша задача — как 
можно больше повышать его. Но мы 
не можем достигнуть этого путем, ко-
торым шел Шостакович, потому, что 
только очень эмоциональное и серьез-
ное содержание может найтн путь к 
сердцу массового читателя. 

Для «инженера человеческих душ» 
главная цель в жизни — борьба за 
качество нового человека. Наша обя-
занность — показать нашему совре-
меннику, а в произведениях, которые 
переживут нас, — нашему потомству, 
историческую судьбу и величие со-
бытий громадной сложности. Задача 
писателей — эту большую сложность 
передать с предельной ясностью и 
простотой. 

Д В О Й Н А Я 
Б О Р Ь Б А 

К. Паустовский 
В области искусства необходима' 

двойная' борьба—не только с форма-
лизмом, но и с натурализмом. И то 
и другое является искажением нашей 
действительности. Формалисты смот-
рят на действительность свысока. 
Подлинное кипение жизни они заме-
няют шахматной игрой дешевых 
идей, трюком, гротеском, словесным 
вышиванием. Современный чйовек 
для них не существует, так же как 
не Существует и природа. Трудно 
забыть страшный по своей опусто-
шенности возглас одного из эпиго-
нов формализма: «Я никогда не про-
меняю живые городские дома на 
мертвую природу». 1 

Столь же далек от нашей действи-
тельности и натурализм, красящий 
жизнь в цвет серой елнзи или, вер-
нее, лишающий ее всяких красок. 
Натурализм должен быть изгнан нз 
искусства, в частности из литературы, 
с такой же неумолимость*.!, как и 
формализм. Натурализм убог и без-
надежен,—пристанище для бездарно-
стей. 

Борьба должна итти на высоком 
принципиальном уровне и ии в коем 
случае не воскрешать времена «рап-
повщины». Ни на одну минуту нель-
зя забывать слов тов. Сталина и 
внимании к человеку. Нелепо бить 
по ошибаЮ! чея так, чтобы вместе 
с ошибками начисто выбивать из них 
веру в себя и возможность к пере-
стройке и дальнейшей работе. Ведя 
борьбу с направлением, нужно очень 
и очень бережно относиться Е лю-
дей, в особенности к людям талант-
ливым. 

О Б Е З Д У Ш Н О М Ф О Р М А Л И З М Е 
К и р с а н о в 

Формализм в поэзии— это, глав-
ным образом., формальное, бездушное 
отношение стихотворцев к теме, за 
которую он берется, и к средствам еь 
выражения. Д&я формалиста тема — 
только об'ект для облечения в сти-
хотворную форму. Стихотворная фор-
ма не есть для ийго нечто обязатель-
ное для данного задания, а, напро-
тив, мертвая версификаторская схе-
ма, заполненная ставами в метричес-
ком распорядке. Для форммиста об-
раз — не концентрация поэтичес-
кой мысли, а пащо сравнение, винь-
етка, н не больше. Для формалиста 
эпитет --- только украшение слова и 
никогда не раскрытие, не усиление 
его. Для формалиста рифма — позва-
нинающий бубенчик в конце строки, 
она — только аккомпанемент, «ин-
струментовка», как любят говорить 
некоторые стиховеды. 

В действительности просто нелепо 
иредставл'ять себе, что поэт специ-
ально «инструментует» свои стихи: 
Поэмюватор пользуется рифмой 
смысловой, отражающей не только 
звучание слова, но и его значение. 

В нашей поэзии много развелось 
всякого пустозвонства и щеголяния 
безразличными эпитетами, вроде 
«вышеупомянутые волны» или «мно-
гоуважаемые звезды». 

Когда пафос поэта не есть дейст-
вительное состояние под'ема и воо-
душевления, переданного стихом, но 
патетическая форма, густо приправ-
ленная «высокими почестями», «гор-
дыми поступями», «высоким ростом», 
стихами, строящимися по известно-
му принципу «возрадуемся, братия», 
то в этом тоже проявляется бездуш-
ный формализм во орошению к дей-

ствительно волнующей,, действитель-
но радостной и достойной настояще-
го, а не формального пафоса теме на-
шей советской современности. Перед 
каждым поэтом должен стоять при-
мер Владимира Маяковского, прида-
вавшего даясе рифме не формали-
стичио-инструментовочное значение, 
а значение боевого оружия поэта. 

Просматривая любые агитацион-
ные стихи Маяковского, удивляешь-
ся и восхищаешься тому, с каким 
пристрастием поэт берется за самую 
малую тему. Пафос Маяковского всег; 
да пафос поэта, заинтересованного и 
взволнованного темой. 

Делами, 
кровью, 

строкою вот этою, 
нигде 

не бывшею 
в найме, 

я славлю 
взвитое красной ракетою, 

октябрьское 
руганое и пропетое, 

пробитое пулями 
знамя. 

Как это непохоже на патетическую 
форму многих наших «восхищенцев» 
и счастливцев. Этот пафос у Маяков-
ского был всегда соединен с макси-
мально выразительными средства,ми 
стиха. Найдите у Маяковского ста-
ренькую, взятую напрокат рифму, 
найдите у него бессмысленное позва-
нивание аллитерациями, 

...Мы не ласкаем 
ни глаза, ни слуха... 

,..Я ухо словом 
не привык ласкать... 

Поэтический эксперимент у Мая-
ковского всегда шел не параллельно 
работе, агитке, публицистике, он ор-
ганически связан оо всей практикой 
поэта. Опасность впасть в формали-
стическую абстрактность всегда стоит 
перед поэтом, много работающим нал 
экспериментом. В этом смысле в мо-
ей поэтической практике наблюдает-
ся некоторый параллелизм — фор-
мальные поиски шли у меня как-то 
обособленно от моей публицистичес-
кой работы стихом. Эксперименталь-
ная работа поэта необходима. Опыт-
ные гибриды — «дирижабры», «эль-
бружата» были применены к ' «Зо-
лушке» как изобретение, тесно свя-
занное с характером, стилем, стихо-
вымй особенностями «Робота» и 
«Золушки», Но в дальнейшей своей 
поэтической работе я буду стремить-
ся изживать этот параллелизм опыта 
и практики, рассматривая его сегод-
ня как свое прошлое. 

В борьбе с эстетством, с формали-
стическим равнодушием надо опа-
саться выплескивания с водой са-
мого ребенка. Простота и доступность 
поэта вырабатываются в результате 
полного овладения сложнейшим ап-
паратом поэтических средств. Поэт 
не только пользуется этим аппара-
том, но и борется с ним, преодолева-
ет и создает новую, более современ-
ную аппаратуру. Пока перед поэтом 
стоит цель — участие стихом в со-
циалистической действительности, он 
не станет формалистом. Уходит по-
эт от конкретной, реальной социа-
листической жизни в поэтические аб-
стракции, — тут его подстерегают 
формалистическое равнодушие, эстет-
ство. стихотворная схема. 

ГОВОРИТЬ 
КОНКРЕТНО 

М. Г о л о д н ы й 
Борьба против формализма в поэ-

зия— это борьба полнокровной поэ-
зии социализма, знающей чего она 
хочет и куда идет, с поэзией бледной 
немочи и юродства, беззастенчиво эюе-
плоатирующей легенду о своей осо-
бой «культуре и культурности». Воз-
вращаясь к вопросу о формализме в 
поэзии, невозможно не говорить снова 
о нашей критике, хотя это уже на-
доело до крайности. Из-за некоторой 
части этой критики, из-за ее неуме-
ния разобраться в опыте поэзии се-
годняшнего дня, ее пресмыкательства 
перед не совсем понятным или вовсе 
непонятным мы не взялись своевре-
менно за вопросы формализма в 
искусстве. Поэтому борьба, которую 
мы сейчас начинаем снова, должна 
протекать в конкретных формах, мы 
должны отказаться от абстрактной 
критики, от разговоров вообще. Мы 
не должны дать ни малейшей возмож-
ности запутать и тем свести ни к 
чему вопросы, от которых зависит 
будущее советской поэзии. 

« В П Е Р Е Д И 

ПРОГРЕССА» 
в. к а т а е в 

П Р О С Т О Т А И Я С Н О С Т Ь 
к а в в 

Мировая печать с исключительным 
оживлением обсуждает беседу тов. 
Сталнпа с Рой Говардом. Одна аме-
риканская газета выразилась так: 
«...Никогда ещ"» не было более прямой 
и боле? характерной беседы. Она ве-
лась без того нитяного, осторожного 
яяы*я, котовыЛ так* ргто г, таких 
случаях прикрывает действительные 
мысли». Формализм—это именно та-
кой «путаный н осторожный язык» в 
искусстве. Формалисты боятся ясиз-
ки, естественности, живой мысли, 
искрометной игры страстей, полно-
кровия, веселья. Для того, чтобы все 
это изобразить, нужно быть правди-
вым и сильно чувствующим щговё-
ком. А правда там, где есть креп-
чайшая заинтересованность художни-
ка в каждом явлении действительно-
сти, любовь к ней подлинная, неиз-
менная. Эта любовь не боится откры-
то показывать свое пристрастное 
партийное отношение к вещам. Пар-
тийность—это ведь не только систе-
ма политических убеждений, это еще 
и любовь, органическое, глубокое 
родство художника с жизнью своей 

страны, класса, производства, это— 
благородное пристрастие в соедине-
нии с об'ективностью, это—мужест-
венная готовность бороться и защи-
щать избранное и любимое тобою до 
последней капли крови. 

Формалисты всех мастей оттого и 
манерничают, что нет в них этой 
любви. Одн холодны, бестрепетны. 
Они—-само белокровие, они—своеоб-
разная «школа равнодушных» в ис-
кусстве. Формалисты всегда пытались 
убедить мир, что сила искусства за-
ключается в игре эффектов, в особой 
«условной» логике. Вот почему каж-
дый формалист хочет быть «единст-
венным в своем роде», и, попирая 
все законы естественности, целесооб-
разности и красоты, люди занимают-
ся бесплодным изобретательством фор-
мально-логических схем. Для этих 
схем, как это особенно ярко прояви-
лось в архитектуре, измышлялись 
всяческие «основания»: геометриче-
ские, психотехнические, механиче-
ские, какие угодно, только не жиз-
ненные, только не реальные. 

Художественная форма по сущест-

ву обратилась в фетиш, искусство— 
в самоцель, художник—в высоко-
мерного жреца и возвещателя особой 
«умозрительной» эстетики. Гневное 
выражение А. М. Горького о «лягу-
шачьей» поэзии целиком относится и 
к формалистам. Какой здесь холод, 
туман н слякоть я как сильно пахнет 
буржуа^ым г'вдеа^и^ж^.'Я^гЕвжых' 
беспардонным индивидуализмом оди-
ночен! 

Как социалистические реалисты в 
искусстве, мы должны словом н де-
лом бороться против всякого проявле-
ния формализма, бороться за ясность, 
простоту, силу, подлинную красоту и 
естественность нашего советского ис-
кусства. 

Беседа тов. Сталина с Рой Говар-
дом—замечательный, вдохновляющий 
художника классический образец про-
стоты. ясности, чеканности выраже-
ния и великолепной, мужественной 
силы правды. Вот чем счастливы мы, 
советские художники, вот на каких 
примерах можем учиться мужеству, 
силе и правде. 

Г Д Е Б Ы Л И К Р И Т И К И ? 
А. 

Статьи «Правды» выходят за пре-
делы критиви частных явлений на 
фронте искусств. Эти статьи — боль-
шевистские дальнобойные снаряды 
по остаткам формализма во всех от-
раслях искусства, архитектуры, на-
уки, педагогики. Эти статьи — логи-
ческое продолжение той борьбы, ко-
торую наша партия всегда вела с 
формализмом, его начинателями и 
последышами. Вспомнить хотя бы 
письмо ЦК РКП (б) о футуризме, на-
писанное еще в 1918 году. 

Борьба за подлинно народное, мас-
совое высокое иокусство социализма 
приобретает форму конкретных тре-
бований к художникам всех родов 
оружия. 

И тут первое наше слово — кри-
тикам. 

Где были вы, наши «учителя и 
наставники», два месяца, полгода, 
год тому назад! За чьими широкими 
спинами прятались, избегая говорить 
прямо я открыто о путях, которыми 
нам, писателям, надо итти? 

Какими словами отделывались вы, 
обсуждая наши пьесы, романы, сти-
хи, картины? 

А ф и н о г е н о в 

Равнодушно, трусливо и мелко об-
ходили вы самые существенные сто-
роны нашей работы. Не видели хо-
рошего, не боролись с плохим. Сред-
нее, посредственное существование 
под лозунгом «как бы чего не выш-
ло» — вот содержание громадного 
количества критических статей и ре-
цензий, написанных в истекшем го-
да^ 

Кто может назвать критика, кото-
рый до постановления ЦК и СНК о 
МХТ 2-м уже разглядел бы посред-
ственность этого театра и членораз-
дельно и доказательно раз'яснил бы 
всем нам, в чем эта посредственность 
заключается? 

Теперь многие машут руками п 
услужливо высматривают: кого бы 
еще укусить за пятку. Задним чис-
лом, торопясь и рахлебываясь, стара-
ются онн отмежеваться и забыть о 
написанном ими прежде. 

Но ведь это не забывается! Но 
ведь за такими наставниками нельзя 
нттн, потому что жизнь не кончается 
нынешним днем. И горе тому писа-

телю, который избрал овоим путево-
дителем такого вот критика. 

Я потому пишу так резко, что мне 
больно видеть беспомощность наших 
критических кадров, растерянность 
их, неумение оказать настоящее сло-
во. Ведь/сейчас нужна дальнейшая 
разработка положений, выдвинутых 
в статьях «Правды». И нет и не бу-
дет доверия тому нз критиков, кото-
рый нынешнюю полосу литературно-
го развития примет за очередную 
кампанию, даст несколько кампаней-
ских советов братьям-писателям и по-
том забудет о них, как уже забывал 
не раз, для новой злобы дня, для. 
новой кампании. 

Критик-друт, критик-учитель, кри-
тик, авторитет которого стоял бы так 
же высоко, как статьи «Правды», ко-
торые прорвали фронт благодушного 
молчания и взаимной амнистии. Вот 
мои, пока «утопические» мечтания. 

Для этом нужны: большевистская 
принципиальность, прямота и худо-
жественная честность вместе о под-
линной любовью не только к произ-
ведениям искусства, но и к людям, 
которые эти произведения создают. 

С Д Е Л А Т Ь В С Е В Ы В О Д Ы 
о. м. р и к 

Резкая критика., которой подверг-
лись на страницах «Правды» кон-
кретные уродства нашей литератур-
ной и художественной жизни, — со-
бытие исключительной значимости. 

Прежде всего оно свидетельствует о 
том огромном внимании, которое уде-
ляют партия и ее центральный орган 
вопросам литературы и искусства. 

Мы, работники литературы и ис-
кусств, должны до конца осознать 
огромную ответственность, которая 
тем самым на нас возлагается. 

Подлинный формализм, тот форма-
лизм, о которым надо вести беспо-
щадную борьбу, — это сознательный 
отказ от работы на широкого чита-
теля, это снобизм, аристократизм «ду-
ха» во имя торжества эстетического 
канона, во имя самодовлеющей игры 
словом, ЗВукОМ, цветом. 

Формалист ие тот, кто цо недостат-
ку мастерства поддался инерции ху-
дожественной формы, а тот, кто в 
развитии этой инерции видит свою 
единственную творческую задачу. 

Формалисту в высокой степени без-
различен практический, идейный 
смысл его работы, его не интересует 
доходит или я» доводит «го твор-
чество до широких масс, ему важно 

блеснуть перед «знатоками» новой 
выдумкой, новым' изгибом художест-
венной формы. 

Новаторы, изобретатели тоже ищут 
новых форм, новых ггутей, яо для 
них высшим я решающим мерилом 
ценности нового является его идей-
ная и практическая эффективность. 
Для них изобретательство не «ари-
стократическая» игра воображения, а 
настоятельная необходимость найти 
новые средства выражения для ре-
шения поставленных себе творческих 
задач. Таким людям не безразлично, 
дойдет или нет их замысел до созна. 
ння широких масс. Если не дошел, 
если не может дойти, значит изобре-
тение не годится, значит надо от не-
го отказаться, невзирая на всю его 
«оригинальность». 

Было время — оно продолжается 
еще за рубежом,—когда люди искус-
ства уходили от неприглядной дейст-
вителыюсти в «чистую» эстетику. То-
гда этот уход мог прозвучать каким-
то полупротестом. Но в нашей стра-
не то время прошло безвозвратно, и 
тот, кто еще продолжает жить в том 
прошлом, живет за пределами нашей 
советской действительности, 

К чему обязывает да с борьба у 
формализмом? всст4 — 'л 

внимательнейшему отношению к сво-
им товарищам. 

В статье о художнике Лебедеве 
(«Правда» от 1 марта) есть фраза: 
«Лебедев, если бы эахотвп, мог бы 
дать талантливые, понятные рисун-
ки». В этом все дело! Надо добиться, 
чтобы Лебедев захотел, чтобы он по-
нял свою ошибку и захотел ее испра-
вить. Надо оказать ему всяческую 
творческую, товарищескую помощь, 
потому что Лебедев талантливый, 
нужный нам художник. 

Задача нашей литературной и ху-
дожественной общественности заклю-
чается в том, чтобы помочь людям 
сделать нз партийной критики все 
необходимые политические и творче-
ские выводы, помочь им изжить 
свои уродства и направить творче-
ские силы по единственно верному 
руслу. 

В заключение следует вспомнить, 
что кроме формализма «Правда» ука-
зала еще на ряд других уродливых 
явлений нашей литературной жизни 
— на грубый натурализм, на чван-
ство, на халтуру. Со всеми этими яв-
лениями надо бороться с неменьшей 
энергией, опять-таки памятуя, что 
зажгла наша — помочь -л перевоо-

Формализм — это, говоря более 
ЙЛИ менее точно, прямое следствие 
вреднейшей теории, до сих пор себя 
не изжившей, теории «искусства для 
искусства», искусства, оторванного от 
народа. Писатель, который работает 
для так называемых «понимающих», 
работает оторванно от масс, неизбеж-
но должен скатиться к формализму. 
От этого его не удержит никакое ма-
стерство. Все уродливое, связанное о 
формализмом, расцветает на почве изо-
лированности писателя. Псевдо-куль-
турностъ, «изысканность», псевдо-но-
ваторство, симуляция глубокомыслия, 
•всё это отдельные нити, связывающие 
писателя с формализмом. Язык есть 
средство наиболее точно выразить 
мысль, могущественное средство об-
щения людей, а не самоцель. Словес-
ные и композиционные выверты всег-
да лздль. замазывают идейную пусто-
ту н -^божество мЬ1>:ли а ктора-форма» 
листа, автора-псевдо-новатора, а на 
понятном языке — шг-рлатана и фо-
кусника, спекулирующего на либера-
лизме критика. 

Любители формализма часто ссы-
лаются на Маяковского. Дескать, 
Маяковский—формалист. Они забыва-
ют, что Маяковский всегда, даже в 
самые ранние времена, своего творче-
ства, был понятен. Даже во времена 
протеста против буржуазных кано-
нов, не носившего еще политического 
характера, в дни расцвета футуризма 
— на фоне окружавших его футури-
стов Крученых, Хлебников, Гуро, 
Бурлюка и др., — он был самым по-
нятным. Формалисты забывают, что 
Маяковский всепда стремился иметь 
самую широкую аудиторию. Годы 
творческого расцвета Маяковского сов-
падают с предельной понятностью и 
доходчивостью его стиха. 

Формализмом заражена не только 
наша литература, но и наша крити-
ка. Внешне, казалось бы, все обстоит 
благополучно. Ни один писатель н 
ни один критик не наезовет себя фор-
малистом. Но их разоблачает их твор-
ческая деятельность. Вот первый по-
павшийся пример, приходящий на 
память. 

Джойс — писатель чуждый нам. 
Вместо того, чтобы со всей страстно-
стью, на которую способен критик, 
заинтересованный в судьбе литерату-
ры, показать нашему читателю и 
писателю, насколько чуждо и не-
свойственно нам творчество Джой-
са, Д. Мирский занимался по сути 
дела его пропагандой. В результате у 
нас возникают свои доморощенные 
джойсисты. Это желание во что бы 
то ни стало, механистически переса-
дить н-а нашу почву гнилое цветение 
западной литературы, есть те что 
иное, ка.к формализм. Зачем нам это 
обезьяничанье с наиболее реакцион-
ного крыла западной литературы, 
когда у нас богатейшее народное твор-
чество, бесценное классическое нас-
ледство? Не лучше ли учиться нам 
у гениально простого и вместе с тем 
сложного Готоля, у мастера точней-
шего выражения, самых тончайших 
оттенков мысли — Гончарова, у Пуш-
кина, Лермонтова и т. д. и т. д. Или: 
у западных писателей, у тех, кто нам 
близок — у Р. Ролдана, Барбюса,- Жи-
да, Мальро, написавшего превосход-
ную книжку «Годы презрения». (Я, 
разумеется, не говорю о^стариках — 
Бальзаке, Стендале, Сервантесе, Дик-
кенсе, Ж. Ж. Руссо и т. д.). В заим-
ствовании и подражании чуждым нам 
писателям нет ничего, кроме форма-
листического отсевдо-новаторства. Опер 
человек две-три забористых метафо-
ры у Пруста или Жироду — и ходит 
гением. Невольно вспоминается зна-
менитый монодот Тарелкина: 

«Всегда и .везде Тарелкия был впе-
реди. Едва заслышит он, бывало, 
шум совершающегося преобразования 

треск от ломки совершенствова-
ний, как он уже тут и кричит: «впе-
ред!» Когда несли знамя, то Таре.л-
кш всегда шел перед знаменем; ког-
да об'явнлн прогресс, то о<н стал и 
пошел перед прогрессом — тяж, что 
уже Таре,тамг был впереда, а про» 
греес сзади». 

Так что, когда, скажем, Д. Мирский 
об'явит вдруг Джойса, то уж будьте 
уверены: обязательно два-трн Та-
релкина из доморощенных наших де-
кадентов хромают впереди Джойса, 
являя собой уморительный вид 

нашедшей теош^коп и я» 
зйотвдЛ, чтб й й«м яеяая»'. 
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„ОН ВЫШЕЛ ИЗ НАРОДА, ЖИЛ С НАРОДОМ И НЕ ТОЛЬКО МЫСЛЬЮ, НО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 
ЖИЗНИ БЫЛ С НИМ КРЕПКО И КРОВНО СВЯЗАН" 

(Добролюбов о Шевченко) 

ШЕВЧЕНКО ПЕРЕД СУДОМ 
САМОДЕРЖЦА 

ИЗ В О П Р О С О В , ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
ХУДОЖНИКУ ШЕВЧЕНКО НА ДОПРОСЕ 

Вопрос 16. Какими случаями доведены вы были до такой наглости, 
что писали самые дерзкие стихи про тив государя императора, и до такой 
неблагодарности, что, сверх великости священной особы монарха, за-
были в нем и августейшем семействе его лично ваших благотворителей, 
столь нежно поступивших при выкупе вас из крепостного состояния? 

Ответ. Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и пори-
цан.ия на государя и правительство. Возвратись в Малороссию, я услы-
шал еще более и хуже между молодыми и между степенными людьми; 
я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессо-
рами и экономами, и все это делалось и делается именем государя и 
правительства. 

ОТРЫВОК ИЗ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ ШЕВЧЕНКО 
Художник С.-•Петербургской Академии художеств Тарас Шевченко... 

сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содер-
жания. В них он то выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях 
Украины, то возглашал о славе гетмаисксц-о правления и прежней воль-
ницы казачества, то с невероятной дерзостью изливал клеветы и желчь 
на особ императорского дома, забывая в них личных своих благодете-
лей. Сверх того, что все запрещенное увлекает молодость и людей с 
слабым характером, Шевчеико приобрел между друзьями своими славу 
знаменитого малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне 
вредны и опасны. С любимыми стихами в Малороссии могли посеяться' 
и укорениться впоследствии мысли о мнимом блаженстве времен гет-
манщины, о счастьи возвратить эти времена и о возможности Украине 
существовать в виде отдельного государства. 

По высочайше утвержденному решению постановлено: Шевченко опре-
делить рядовым в отдельный оренбургский корпус, с правом выслуги, 
под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от 
него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и паск-
вильных сочинений. 

ШЕВЧЕНКО И УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
п К О Л Е С Н И К 

В центре украинской литературы связь с ним русские демократичес- По выражению Франко, великий 
XIX в, стоит величайший народный кие поэты — Некрасов, Курочкии, корабль поэтического гения Шевчен-
неэт — Тарас Григорьевич Шевчен- Михайлов и др. ко оставил глубокий след во всей 
ко. Его влияние иа литературу было При жизни Шевченко и после пего украинской литературе XIX столе 
настолько огромно, что трудно сей- существовала целая плеяда поэтов тия. Не меньшее влияние оказал 
час говорить о каком-либо крупном (Руданский, Глибоп, Кулик, Чужбин- Шевченко и на прозу. Ведь он был 
украинском писателе, не учитывая ский, Кулиш и др.), прямых продол- создателем украинского литературно-
влняния на него творчества. Шевчен- жителей дворянских романтиков 30— го языка, близкого и понятного наро-
ко. Чем об'яенить это необычайное и 40-х годов. Творчеством этих поэтов ду. 
вместе с тем нормальное явление? восхищалась русская реакционная ,, 

Шевченко выступил как вырази- пресса. На страницах «Москвитянина» в прозе повторилась та же исто-
тель и вдохновитель великого народ- &0-х годов можно встретить хвалеб- Е ? ? ;
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Грабительская «реформа» 1861 г. ченко на литературу им не удалось. * ' ' / ь Г 
затормозила революционио-демокра- Тогда началась открытая борьба про-
тическое движение крестьянства, но тив революционных традиций поэзии 

дений Шевченко. Вся реалистичес-
кая проэа 60—80-х годов, представ 

не уничтожила его. Борьба револю- Шевченко. Борьбу начал Кулиш, паи- и » ! » м « п г ! » Г 
ционной демократии продолжалась более талантливый и- образованный ' '
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вс» вторую половину XIX столетия, из поэтов — современников Шевчен- *пчллиип«' ивкйиш?» 
пока в 80-х годах на историческую ко. В своих «Досвиткях> Кулиш тор- ЦТЙВЧЙП'КП «Я П Е В П Я Л ™ ™ ™ 
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вия. ченко. заявляя, что устами Шевчен- « избвжад влияния Шевченко. 

В этом демократическом движении ^ говорит са.м народ. Примеру Кули- Огромное влияние оказал Шевченкс 
масс НУЖНО искать главную причину

 Ш А

 последовали многие либерально и на другие литературы — русскую 
огромного идейного влияния Шевчен- монархические поэты. Один из них— белорусскую, грузинскую еврейскую, 
ко на литературу второй половины ал на дноук ра и>нск ий поэт Федьковнч польскую, болгарскую, сербскую, чеш-
XIX в. Но Шевченко был пе только
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л ь н о все свое поэтическое твор- скую и т. д. Народный поэт советской 
революционным демократом по с-во- честно построил на либеральной «об- Белоруссии Янка Купала формиро-
им политическим убеждениям, он был работке» мотивов Шевченко. По дело па лея под непосредственным влияни-
в то же время и гениальным поэтом,

 в

 том, что Кулишу и его сподвиж- ем Шевченко. В грузинской литерату-
ре лики м мастером художественного ^пк&м удавалось препарировать юно- ре влияние Шевченко сказалось на 
слова. "" ' теские произведения Шевченко, по- творчестве Акакия Церетели и его 
' ттлпшм „ „ „ „ литически наиболее незрелые, Поли- учеников. 
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Хата в которой родился ШваЧснко, Рисунок Т. Шевченко 
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Неопубликованный перевод с, украинского В, Брюсова. 
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 тираже, впервые по-на-
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1958 г. в Лейпциге сборник стихотво-
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Как поэт Шевченко не был про- чества, Шевченко переводам вели-
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тературы, хотя некоторого влияния Шекспира, Байрона, Пушкина. ' Миц-
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 созданию великой народной поэзии 
дворянских романтиков, особенно па кевича. социализма, обращаясь к богатому на-
его раннее творчество, отрицать нель- Революционные, традиции пожени
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зя. Поэтический гений Шевченко Шевченко нашли свое продолжение
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терно, что у Шевченко мы почти не царизмом на сибирской "каторге. 
найдем- механического перенесения Именно влияние Шевченко ПОСЛУЖИ-

Когда б вы знали, господа, 
Где люди плачут, вы тогда 

Своих идиллий не творили Ь 
И бога всуе не хвалили б, 

Не -умилялись бы всегда! 

За что, не знаю, называем 

Растя в батрачках, всем чужие? 

В батрачках станете седые, 

И умереть в батрачках вам! 

Я содрогаюсь, вспоминая 
Ту хату, на краю села! 

Мы хату в роще — тихим раем... Такие, боже наш, дела 
Там, в хате, мучился и я, 
Там первая слеза моя 

Когда-то пролилась! Не знаю, 
Найдется ли у бога зло, 
Что эту хату обошло! 

А хату раем называют! 

Не буду называть я раем 

Ту хату, что в лесочке, с края 
Села, над озером была: 

А х ! Там меня мать родила, 
Там, распевая, пеленала 

И песней скорбь переливала 

В свое дитя, Я в хате той 

И в том леску — не рай святой 

Творим мы в этом нашем «рае», I 
На праведной земле твоей! 

Ад сотворили- мы на ней, 

И просим мы иного рая! 

Мы мирно с братьями живем: 

На наших братьях ниву жнем, 

Ее слезами поливая! 

А, может быть... (Нет, я не знаю, 

Но кажется...) Быть может, ты 
(Ведь мы, не будь твоей же воля, 

В раю не гибли б в горькой доле!; 

Ты сам, с небесной высоты, 

Смеешься, отче наш, над нами, 
Тайком держа совет с панами, 

рицать влияние Шевченко на твор-
чество таких советских поэтов, как 
Тычина, Кулик, Багрицкий, Фефер, 

лист 

/0т% 
«Солдат». Рисунок Т. Шевченко. 

«Из меня, теперь пятидеадачшетнего старика, тянут жилы по осьми 
часов в сутки». (Ие «Дневника» Т. Шевченко). 
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народно-песенных приемов в поэзию ло толчком для переводной работы
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> первомайский и др 
Он органически вырастал из устно- Грабовского, ориентировавшегося на Когда-то украинский национа 
го народного творчества: этне,графя революционную лирику Гейне, Шел- Г[ инченко пробовал доказать, что 
чеокая стилизация под народную ли, Негри, Петефи и др. Шевченко, совсем непонятен народу 
песню была ему чужда, как чуждо Грабовским, конечно, влияние Шев- что Шевченко «устарел», что у него 
было ему барское преклонение перед ченко не ограничивается. Нельзя по- нечему учиться. Но поэт продолжал 
«народным гением». Формируясь как пять как следует творческого развития жить, как великий .свидетель «тем-
поэт истинно народный, Шевченко двух выдающихся украинских поэтов ного царства», гнетущего миллионы 
чувствовал идейную связь своего конца XIX н^яачдЬа XX столетия— трудящихся масс старой, царской 
творчества с творчеством демократа- Франко и Ле'си Украинки, не 'учтя России, Он продолжает жить в па-
чеекнх поэтов — Ьарбье, Беранже глубокого влияния на них поэзии мяти освобожденных народов вели-
ЬерксА, как чувствовали идейную Шевченко. кой Советской страны. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ ШЕВЧЕНКО 
ЛЕНИНГРАД (наш корр.). До рево- находка — черновик письма Шевчен- найден карандашный портрет, нарц-

лгоции материалы о жизни и твор- ко, обнаруженный искусствоведом сованный Шевченко с одного из спо-
честве великого украинского поэта 3. Асаркиной (ГИПС), в архиве их нижегородских знакомых, Наслед-

Шевченко были разбросаны по К. Брюллова. В письме ГОВОРИТСЯ О никн художника П. Петровского, в 
том, что К. Брюллов отказывается Свердловске, являются обладателями 
продолжать хлопоты о Шевченко по- большой картины Шевченко «Св. Сз-
сле его оренбургской ссылки. бастьян» — одной из ранних работ 

Неизвестные картины Шевченко художника, относящейся к акателя-
тин Шевченко, очевидно, -находятся найдены в провинциальных музеях, ческому периоду. 
еще в частных коллекциях. На-днях При инвентаризации астраханского Недавно в архиве Пушкинского до*' 
один ленинградский «литературовед музея было найдено несколько кар- ма. найден подписной билет на поэму 
случайно купил у букинуста офорт тин Шевченко, принадлежавших па- «Гайдамаки», Поэма эта издавалась 
Шевченко ^ надписью «Архитеж- роходчику Сапожникову, на пароходе и распространялась самим Шевченко; 

' " " которого Шевченко возвращался ил на подписном билете имеется соб-
другая ссылки В горьковском музее был ствен но ручная подпись поэта. 
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 , ,, , Как править миром? Гляиь сюда: 
Нашел, но. ад... Ведь там —работа , о „ „
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* ' Зеленый лес шумит; пруда 

Струи за зеленью сверкают, 
Неволя, вечная' забот§ 

И помолиться не дают! 

Там мать мою нужда и труд, 

Осилив молодую силу, 

Свели безвременно в могилу^ 

С детьми поплакал там отец 

(Мы были малы, были голы) 

И, не стерпев судьбы тяжелой, 

На барщине нашел конец. 

Мы расползлись, как мьгшенята, 

11о людям. Взят был в школу я, 

Чтоб воду приносить ребятам; 
На барщину пошли братья, 

Потом забрали их в солдаты... 
А сестры... сестры! Горе Вам! 

Мои голубки молодые! 

Простерты ровным полотном; 

А вербы гнутся над прудом 

И ветви легкие купают 

В воде тихонько... Правда, рай? 

Но загляни да разузнай, 

Что гам, в земном раю, творится! 

Там, верно, радость, и хвала 
Тебе, единому, струится 

За дивлые мои дела? 

Нет! — Славословий там не будет ! 

Там —кровь , да слезы, да хула, 
Хула всему! Не знают люди 

Святого в мире ничего! 

Мне кажется, и самого 

Тебя она, с проклятьем суд^т! 

всей России. Сейчас значительная 
часть этих материалов собрана Ин-
ститутом Шевченко в Киеве. 

Но много рукописей, писем и кар-

тору А. П. Брюллову». 
Чрезвычайно интересна и 

Шевченко е московских хранилищах 
Московские музеи и архивы не мо- Государственный Литературные 
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 богатством шевчен- музей приобрел два неопубликован-
ковских материалов. И это понятно: ных письма Шевченко на тараин-
™ ,

Л

^
т
;

1 1 е

2
 Н а д а Д р у к о п п с и

 " Р * ском языке. Письма адресованы близ-
суикл поэта были переданы в Инсти- кому знакомому поэта, профессору 
г,\т Шевченко (Киев). Горьгорецкого земледельческого ин-

иередав шевченковские материалы статута Королеву и домечены 1842 
па ^ кранну, московские хранилища годом. Одно из писем посвящено опи-
не перестали собирать наследие по- санию путевых впечатлений во вре-
мя, и документы о нем. Последнее мя поездки поэта в Швецию ж Па-
время сделаны весьма ценные приоб- шш. ' 
ретенпя. Институт литературы им. 
Горького приобрел более 250 раалич- " иллюстративном отделе музея 
ных изданий сочинений Шевченко и хранятся: акварельный портрет ху-
работ о его жизни и творчестве. Сре- дожника Зауэрвейта работы Шет). 
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у частного лица автограф стиха «Огни У Киева» и офорт «Сама себе 
горять, музыка грае», датированный госпадына». Первые две вещи нигде , 
10 мая 1658 года. - не опубликованы. 
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\ А. X В ы л я 

ВЕЛИКИЙ НАРОДНЫЙ ПОЭТ 
Будем, милый, 

Драть из риз портянки силой 

И прикурим у кадила, 

. Печь иконами истопим, 

В новой хате, чтоб не гнило, 

Подметем мы сор кропилом. 

10 марта 1861 г. перестало биться 
сердце великого народного бунтаря, 
пламенного борца против царских сат-
рапов, против самодержавия русских 
царей, против дикого произвола над 
народными массами со стороны рус-
ских, польс-ких, украинских помещи-
ков. 75 лет тому назад умер великий 
народный украинский поэт Шевчен-
ко. 

В пору дикого произвола родился 
Шевчеико. Российская империя Ни-
колая I дрожала под ударами народ-
ных восстаний. Крепостные крестья-
не жгли помещичьи усадьбы, резали 
своих поработителей. Шла неприми-
римая борьба угнетенных против 
угнетателей. Крепостная система ру-
шилась. В этой гигантской борьбе 
против крепостничества великую 
роль сыграли русские революционе-
ры-демократы Чернышевский и До-
бролюбов. Ррозиой силой надвига-
лась на крепостничество крестьян-
ская революция. Но революция не 
победила. На историческую сцепу 
еще не вышел пролетариат, не было 
еще той исторической силы, которая 
смогла бы повести крестьянство за 
собой, укялать ему путь выхода из 
неволи, невежества, цепей рабства. 
Одиночки-революционеры не могли 
выполнить этой роли. Они падали в 
неравной борьбе против помещиков и 
царских сатрапов. Крестьянские мас-
сы бились в грозных восстаниях, не 
видя выхода. 

Украинский народ, как и другие 
народы на территории старой цар-
ской России, тянул ярмо крепостни-
чества. На Украине зверствовали 
русские, польские, украинские поме-
щики. С давних пор, особенно на пра-
вобережной Украине, польские поме-
щики изливались над украинским 
крестьянством. Недаром борьба про-
тив польских помещиков воспета в 
украинских народных песнях. Этот 
гнет панов нал миллионными иас-
Овми украинского крестьянства, с лнт-
вкях лет познал сам Шевченко. Он 

видел, как страдали его сестры, как 
на бар.дине умирал его отец. Он вы-
шел из низов народа, который не 
подымал своих глаз к солнцу, бу-
дучи прикован ярмом крепостного 
труда к земле. 

Гнев народных масс, их тяжелую 
судьбу Шевченко с детских лет глу-
боко прочувствовал, ибо сам тянул 
лямку крепостного ребенка, не видя 
перед собой никакой перспективы. Он 
выростал пол канчуками панских 
управителей, под пинками пьяных 
дьячкоз и маляров. Его детская судь-
ба ничем не отличалась от судьбы 
миллионов крестьянских детишек, 
которые родились и умирали в тя-
желой неволе. Но природа дала ему 
страстное желание учиться, а жизнь 
укрепила его ненависть против маг-
натов, против помещиков, против 
царских сатрапов. Недаром этот че-
ловек, вышедший из крепостных, 
обладая исключительными таланта-
ми, долгие годы не мог освободиться 
от ярма крепостничества. Известны 
годы службы Шевченко у папа Эи-
гельгардта, известны годы его работы 
в Художественной академии в Санкт-
Петербурге. Пощечины, которые полу-
чал Шевченко от пана Энгельгардта. 
на всю жизнь укрепили в нем нена-
висть к помещикам. А если вспом-
нить эпизод выкупа Шевченко из 
крепостничества, стапет еще более 
рельефной фигура Шевченко в годы 
его беспросветной молодости. Он тя-
нулся к знанию — ему отвечали 
пинками; ои хотел рисовать, по ба-
рии Эптельгардт пытался отучить его 
от этого пощечинами. Развернув бле-
стящую работу в академии, обратив 
на себя внимание как исключительно 
талантливый молодой художник, он 
долго не мог стать свободным, по-
тому что Энгельга.рдт стремился за 
выкуп его получить как можно боль-
ше денег. 

Шевченко мечтал стать художни-
ком. О и выделился в рядах современ-
ных ему художников и занял почет-
ное место. Об этом • свидетельствуют 
награды, полученные гам за работы, 
и звание якадемита. Собранные по-
еле смерти Шевченко картины и ри-
сунки, общим количеством около ООО, 
говорят о его большом мастерстве ху-
дожника. Шевчени» дает прекрасные 1 
за-рисовки тогдашней Украины. Ряд ! 

работ Шевченко свидетельствует о 
том, что он смог бы как художник 
занять выдающееся место в изобра-
зительном искусстве своего времени. 

Однако Шевченко вошел в исто-
рию украинского народа не как ху-
дожник, а как писатель, народный 
поэт, политический трибун, борец за 
попранные права народных масс, как 
революционер-демократ. 

Шевченко вырос как выдающийся 
поэт, .любовь его к угнетенным на-
родным массам превалировала над 
всем. Он стремился вернуться на 
Украину, помочь своим близким а 
друзьям, он хотел сделать все воз-
можное для облегчения их участи. 
Однако, жизнь смеялась над всеми 
этими мечтами, и в 1847 г. Шевченко 
попадает по процессу Кирилло-
Мефодиевского братства в руки жан-
дармерии Николая I. -

Жандармы Николая I интересуются 
Шевченко не как художником, а как 
поэтом, политическим бойцом, кото-
рый все свои силы, страсть пламен-
ного трибуна, направляет против по-
мещиков, против самодержавия. По 
приговору, Шевченко отправляют в 
Оренбург, а в дальнейшем — ь Ор-
скуто крепость. Так крепостной кре-
стьянин, молодой ШевчеплО, полный 
силы, только что формально освобо-
жденный из крепостных Энгельгард-
та, становится николаевским солдатом. 
10 лет ссылки, 10 лет диких издева-
тельств в Орсжой крепости оконча-
тельно надломили здоровье великого 
поэта, и, возвратись в, 1859 г. в Пе-
тербург, он через два года умер. 

Разбитый, надломленный физиче-
ски, Шевченко возвращался из ссыл-
ки, не изменив своих убеждений. 
Подтверждение этому мы "находим в 
его «Дневнике», в тех произведениях, 
которые он писал во время ссылки 
и после нее. 

Было бы неправильно подходить к 
творчеству Шевченжо, к изображению 
его деятельности кя.к к чему-то моно-
литному. У Шевченко были колеба-
ния. Особенно в первый период его 
деятельности в его поэзии романти-
зировалась прошлая история Украи-
ны. Он видит гнет, он ненавидит по 
мещиков, но, не зиая, как найти вы-
ход из тяжкой неволи, он мечтает 
о возврати к старой 5

г

краине. Перед 
ним проходят образы гетманов, За-

порожская Сечь, ему мерещатся ка-
зацкие синие жупаны, полковые бун-
чуки, он хочет воскресить старую 
гетманскую Украину, думая, что она 
может смести с лица земли никола-
евский гнет и возродить вольное ка-
зачество. Он представляет казачество 
как единое целое. У него сотник, 
казацкий старшина, казацкие пол-
ковники идут рука об руку с голыть-
'бой. 

...А а Киеве, на Подолу 
Наше братство, наша йоля. 
Без холопа и без пана, 
Сама по себе в жупане. 
Развернулося веселье, 
Бархатом дорогу стелет, 
Шелком сверху застилает 
И пути не уступает. 

Эти же мотивы звучат у Шевчен-
ко в «Гайдамаках». 

Однако националистическая идеа-
лизация прошлого Украины быстро 
сменяется ненавистью к русским, 
польским и украинским папам, ш 
Шевченко начинает говорить об укра-
инских гетманах: 

Рабы, подлизы, мразь Москвы. 
Варшавский мусор — ваши паны, 
Ясновельможные гетманы. 

Таким образом, отбрасывая идеа-
лизацию гетманов, Шевчеико начи-
нает приближаться к действительно-
му пониманию прошлого Украины. 
Он так характеризует Богдана 
Хмельницкого: 

Крал Богдан, крал 
Да в Киеве затеял 
Продавать злодеям. 

И сквозь туман прошлого .Украины 
Шевченко начинает видеть Украину, 
которая живет в страшном горе, в 
нужде, в слезах и крови народных 
масс. Он с гневом и страшной силой 
возмущенного крепостного передает 
это народное горе: 

Чернее черноты земли 
Блуждают люди; засыхают 
Сады зеленые; в пыли 
Ряд белых хаток догнивает; 
Пруды бурьяном заросли. 
Как будто села погорели, 
Как будто люди одурели ,— 
Без слов на барщину идут 
И деток за собой ведут ! 

Ряд современников Шевчеико, ук-
раинских панских писателей изобра-
жали украинское село, каж рай. В 
ответ на это Шевченко, рассказывая 
о действительной жизни украинского 
крепостного крестьянина, пишет: 

Там неволя — 
Работа тяжкая. 

Но Шевченко не только пассивно 

наблюдает то, что происходит в ук-
раинском селе. Ои грозит украин-
ским панам местью народных масс: 

Образумьтесь! людьми люди 
Будьте — худо будет : 
Разорвут оковы скоро 
Скованные люди. 
Суд настанет, грянет речью 
И Днепро и горы, 
Потечет тогда сторечьем 
Кровь во сине море 
Детей ваших! 

Во многих своих произведениях 
Шевченко осмеивает империю Нико-
лая I. Он зовет народные массы к то-
пору, на восстание против царей. В 
различных своих поэтических произ-
ведениях он мечет стрелы против тро-
на, против Николая I; 

Закуют царей несытых 
В железные путы 
Да их, знатных, оковами 
Ручными прикрутят. 

Шевченко постепенно отходит от 
правого крыла украинских либера-
лов, он смыкается в своей работе, в 
своей политической агитации, в сво-
ем творчестве с русскими революци-
онерами-демократами — Чернышев-
ским и Добролюбовым. Интересно, 
что в самые тяжелые для Шевченко 
времена жизни, когда он был гоним, 
когда он был в ссылке, когда оп 
высоко поднял голос протеста против 
царского самодержавия, в эти вре-
мена он находит исключительную 
поддержку русских демократов-рево-
люционеров Чернышевского и Доб-
ролюбова. 

Мы знаем, как Чернышевский звал 
народные массы точить топор против 
господ. Эти же мотивы звучат в про-
изведениях Шевченко. Он увидел 
правду, действительное положение 
народных масс и с позиций револю-
ционера-демократа сорвал покрывало 
романтики с прошлого Украины. И 
когда Шевченко стал на этот путь, 
в его голосе появились твердость, 
гнев, упорство, непреклонная воли. 

Со страниц его блестящих, подлин-
но иа.родных поэм и песеп смотрит 
на нас забитое, раздавленное, обо-
рванное. голодное украинское село. 
Мы видим бесправную женщину, над 
которой издевается украинский по-
мещик, мы слышим свист батога и 
стсрип я.рма крепостнической неволи. 
В песнях и поэмах Шевчеико — сле-
зы народных масс, их крик о мести, 
их плач о потерянных годах моло-
дости. их печаль о невозможности 
вернуть потерянное. Мать ломает ру-
ки, убиваясь над трупом любимого 
сына; дочь падает под батогом пана 
над могилой матери, а крестьянский 

дети растут в холоде, голоде, под 
заборами панских имений. Никто не 
скажет о них доброго слова, никто 
их на приласкает. Как же можно, 
видя все это, любить николаевскую 
Россию? II Шевченко в гневе отвер-
гает николаевскую современность. Он 
в отчаянии вооклипает: 

Нет, сердце, ты добра не жди. 
Не жди и долгожданной воли— 
Она уснула. Царь Никола 
Ее задушил. Будить 
Ту волю хилую — так миром 
Нам надо обух закалить, 
На совесть заострить секиру, 
А после можно и будить, 
Нето заснуть сочтет за благо 
До страшного суда бедняга. 

Призыв «взяться за топор» звучит 
у него, и здесь он перекликается с 
революционными призывами Добро-
любова и Чернышевского. Шевченко 
пишет ряд произведений, в которых 
высмеивает религию и отрицает су-
ществование бога. Конечно, его миро-
воззрение не является целиком ате-
истнчным. 

Шевченко —• лирик. Его лирика 
глубока, прекрасна, она охватывает 
вся личные переживания его тяже-
лой жизни. Но в этой лирике, ото-
бражающей дни его ужасного, траги-
ческого одиночества, отражепа вместе 
с тем история угнетенных масс ук-
раинского народа. Украинские по-
мещики-либералы пытались отвлечь 
Шевченко от революционных моти-
вов. Однако из этого ничего не вы-
шло. Недаром господа Кулиши н Ко-
стомаровы отвернулись от Шевченко, 
когда он встал на путь русских ре-
волюционеров-демократов, Недаром 
.украинский помещик Кулиш, в тот 
момент, когда Шевченко возвращался 
из ссылки, предпочел сделать крюк 
на лошадях больше сотни километ-
ров. лишь бы не встретиться с вели-
ким поэтом украинского народа! 

В чем сила творчества Шевченко? 
Она заключается в том, что его твор-
чество иод,чинно народное. Никто, 
как Шевченко, во всей украинской 
литературе не использовал так глу-
боко подлинно народное творчество 
для того, чтобы создать широкие по-
лотна художественной литературы. В 
его песнях, поэмах, в его лирике мы 
видим показ образов героев с пози-
ций действительно народного твор-
чества. 

ГСго герои живут подлинно народной 
жизнью, они говорят подлинно на-
родным языком. В их гопе или радо-
сти, в их любви и истории их раз-
битых жизней — юре и радость 
миллионов крепостных крестьян.

; 

Шевченко развернул в овоих произ-
ведениях подлинные красоты украин-
ского народного языка, он показал 
его неисчерпаемое богатство и поднял 
его силу и значимость до таких вы-
сот, до каких поднял русский язык 
Пушкин. 

Украинские националисты, ' беря 
произведения Шевченко в искажен-
ном освещении, не раз пытались ис-
пользовать его в интересах своей 
контрреволюционной работы. Однако 
из. этих попыток ничего не выходило 
и не может выйти, так как Шевченко 
стоит перед нами как крестьянский 
революционер прошлого столетия, 
идущий вместе с русскими револю-
ционерами-демократами, но не с ук-
раинскими панами. Шевченко не был 
социалистом, но Шевченко был ве-
ликих! бунтарем. Он ненавидел ни-
колаевскую Россию, он ненавидел 
панское ярмо. Он погиб, раздавлен-
ный сапогом жандармов. 

Только Великая пролетарская рево-
люция под знаменем Ленина—Стали-
на дала раскрепощение трудовому 
народу, дала многомиллионным на-
родным массам возможность свобод-
но трудиться п строить новую, со-
циалистическую жизнь. На Украина, 
где когда-то скрипело ярмо угнете-
ния, цветут сады прекрасной соци-
алистической жизни. На Украине, 
где когда-то дети крепостных кре-
стьян умирали под панскими забора-
ми от голода и холода, учатся 5 мил-
лионов детей украинского народа! 
На Украине, где когда-то воспетая 
Шевченко Катерина погибала в нэ-
доле, в страшных муках беспросвет-
ной жизни, сотни тысяч и миллионы 
девушек д женщин-колхозниц с мо-
гучими песнями радости строят но-
вую жизнь под великим знаменем 
социализма. Эту новую жизнь дала 
Великая пролетарская революция, мо-
гучее братство народов. Вот почему, 
живя в работая в эти прекрасные, 
счастливые годы, мы не должны за-
бывать о мрачных временах, когда 
жили и погибали в неравной борьбе 
против панов и царских держиморд 
такие подлинно народные таланты, 
как Тарас Шевченко. 

Пусть знают грядущие поколения, 
какой тюрьмой народов была нар-
екая империя. Пусть радость папин 
дней звучит могучими победным! 
маршами великой армии освобожден» 
ных народов, идущих под гениаль» 
ным водительством Сталина. 

Перевод стихотворных цитат Шев. 
ченко к статье А, Хвылн

/

 одел&д 
Г. Д. Владимирским.
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„СУТЬ, ОСНОВА ТАРАСА—В ЕГО РЕВОЛЮЦИОННОМ ТВОРЧЕСТВЕ, КОТОРОЕ ОТОБРАЖАЛО 
ВЕКОВОЕ НЕДОВОЛЬСТВО, БУНТ ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯНСТВА ПРОТИВ ПОМЕЩИКОВ, ПРОТИВ 
БОГАТЕЕВ" * П. П. Постышев 

ВЗГЛЯДЫ ШЕВЧЕНКО НА САТИРУ 
Рассеянные в переписке, в «Днев-

нике», повестях мысли Шевченко о 
сатире представляют чрезвычайно 
ионный материал, на основании ко-
торого можно составить представле-
ние о взглядах Шевченко на сатиру. 

Непосредственных высказываний о 
сатире у Шевченко немного. Самые 
ценные нз них мы находим в запи-
сках, которые вел поэт в последние 
месяцы своей ссылки и по дороге 
в Петербург, рбдумывая проект «при-
норовленной к современным нравам 
купеческого сословия» сатирической 
«Притчи о блудном сыне», Шевчен-
ко записывает в «Дневник»: 

«На пороки и недостатки нашего 
высшего общества не стоит обращать 
внимания. Во-первых, по малочис-
ленности этого общества, а, во-вто-
рых, по застарелости нравственных 
недугов, а застарелые болезни если 
и излечиваются, то только героиче-
скими средствами, кроткий способ са-
тиры здесь недействителен... А сред-
ний класс, это огромная и, к несча-
стью, полуграмотная массе, это по-
ловина народа, это сердце нашей на-
циональности. Ему-то и необходима 
теперь не суздальская лубочная 
притча о блудном сыне, а благород-
ная, изящная и меткая сатира. Я 
считал бы себя счастливейшим в 
мире человеком, если бы удался мне 
так искренно, чистосердечно заду-
манный мой бессознательный него-
дяй. мой блудный сын» 1. 

Как образец такой сатиры, Шев-
ченко называет «С-вон люди, сочтем-
ся» п «Ревизор». Это, до известной 
степени, симптоматично. II творче-
ство Островского и творчество Гого-
ля (писателей, безусловно, различ-
ных по своим классовым позициям) 
было в значительной мере «самокри-
тикой» классов, представленных обо-
ями писателями. 

Но ра-зоблачение пороков собствен-
ного класса никогда не стояло перед 
Шевченко как задание первостепен-
ной важности. Громадное большин-
ство его сатиричесшх произведений 
направлено прежде всего против гос-
вметвующих, враждебных классов. 

Над проблемой «Гоголь — Шевчен-
ко» немало поработали перья при-
сяжных литераторов. Сплошь да ря-
дом высказывались противополож-
ные взгляды. И. С. Тургенев, напри-
мер, думал, что Шевченко не. был 
даже элементарно знаком с творчест-
вом Гоголя * Л. Мельников выска-
зывал диаметрально противополож-
ную мысль. Он считал, что Шевчен-
ко не только знал Готоля, но что 
он признавал п принимал его пол-
ностью. до «Избранных мест из пе-
реписки с друзьями» включительно". 
Нечего говорить, что оба предположе-
ния более чем далеки от истины. 

Шевченко знал, любил н ценил 
Гоголя прежде всего как великого 
сатирика. Бессмертном?' творению 
гоголевского гения — «Мертвым ду-
шам»—Шевченко- посвятил немало 
дифирамбов. Из далежой, безлюдной 
степи, закованный в цепи страшной 
неволн, он умоляет друзей при-
слать... Гоголя. «Речь к тому, — пи-
шет Шевченко приятельнице, — что-
бы вы мне (натгвсепокорнейше про-
шу) прислали «Мертвые души». Ме-
ня погонят 1-го мая в степь, на во-
сточный берет Каспийского моря, в 
Ново-Петровское укрепление, следо-
вательно. опять прервут всякое сооб-
щение с людьми. И такая книга, как 
«Мертвые души», будет для меня дру-
гом в моем одиночестве» '• 

В чем заключалась основная за-
слуга Гоголя? Чернышевский отве-
чает на этот вопрос так: «... должно 
приписать исключительно Гоголю за-
слугу прочного введения в русскую 
изящную литературу сатирического, 
— нлн, как справедливее будет на-
звать егб, критического направле-
ния» «. 

Революционер-демократ Шевченко 
безусловно учился искусству у Го-
голя, сознательно использовал дости-
жения его творческого метода. Доста-
точно ознакомиться хотя бы с по-
вестями Шевченко, чтобы убедиться 
в этом. 

Однако Шевченко пршигавад не 
всего Гоголя. Гоголь-реакционер, Го-
голь-мистик, автор позорных «Из-
бранных мест яв переписки с друзь-
ями» был ему органически чужим. 
Нн одного теплого слова не, нашел 
энтузиаст-читатель «Мертвых душ» 
для новой книги Гоголя. 

Не трудно п по тому, как Шев-
ченко отнесся 1 творчеству Сплтьгко-
ва-ГЦедрина, понять, гтор.тклнком ка-
кой сатиры был он. 5 сентября 
Г557 г., возвращаясь га ссылки. Шев-
ченко заносит в свой «Дне.мшк»: 

«Как хороши «Губернские очер-
ки»... Я благоговею перед Салтыко-
вым. О. Гоголь, наш- бессмертный 
Гоголь! Какою радостью возрадова-
лаея бы благородная душа твоя, уви-
дя вокруг себя таких гениальных 
учеников своих. Друга мои, искрен-
ние мои, пишите, подайте, голос, за 
эту грязную, опаскуженную чернь, за 
этого поруганного бессловесного смер-
да., « 

Можно удивляться 'безошибочности 

8 Чернышевский Н, Г. — Очерки 
гогоповскогп о до иода, «Избранные со-
чинения». ГИХЛ, 1934, стр. 253, 

* Шевченко Т. Г. «Журнал» («Днев-
ник»), сто. Ц6. 

оценки, которую дал Шевченко «Гу-
бернским очеркам» Щедрина. 

Три характерные черты подчерки-
вает Шейчеикр в творчестве молодо-
го Щедрииа.Шервая — наличие из-
вестной творческой связи с автором 
«Мертвых душ». Гениальный ученик 
Гоголя — вот кем является, на взгляд 
Шевченко, Щедрин. Как видим, 
мысль эта не противоречит той, ко-
торую высказывала, русская револю-
ционная демократия в лице своих 
лучших представителей. Щедрин, — 
говорит Чернышевский, — «прина-
длежит к... писателям, идущим по 
пути, проложенному Гоголем...»'. 

Другая черта, которую 'отмечает 
Шевченко в «Губернских очерках», 
это резко негативное изображение 
выведенных персонажей. Не отсюда 
ли в «Губернских очерках» чувство 
возмущения и скорби? Шевченко на-
зывает произведение Щедрина глу-
боко печальным произведением., Ин-
тересно, что эту черту подметил н 
Чернышевоклй. 

Третье существенное замечание, 
которое делает Шевченко, относится 
к поруганной бедноте, грязному, бес-
словесному смерду. Поэт сразу по-
чувствовал. что симпатии автора на 
стороне холопов, на стороне народа. 
Это само? отмечает и Добролюбов. 

Здесь мы виляй едннодушне во 
взглядах на «Губернские очерки» ме-
ш у Шевченко и вождями русской 
революционной демократии. 

«Писатель, а в особенности сати-
рик, — говорил Добролюбов, — дол-
жен прежде всего иметь убеждения». 
Шевченко имел нх. Они обусловили, 
в основном, такое своеобразное явле-
ние, как сатира Шевченко. 

ЛЕОНИД СУКАЧОВ 

/ Е В Ч Е Н К 
М а к с ы м Р Ы Л Ь С К И Й 

Народной муки воплощенье, 
Тиранов пламенная плеть, 
Он веял ветром возмугценья 
Сквозь мрак ночной, сквозь рабства сеть 

И мы •— весны и солнца дети, 
Земных сынов счастливый строй, 
С любовью видим в тьме столетий 
Поэта образ огневой, 

• Он рзесевал слова боренья, 
Умел беде в глаза смотреть, т-
Народной м-уки воплощенье, 
Тиранов пламенная плеть, 

8 март?! 1936 г. 
Киев — Москва. 

Перевел с украинского 
Игорь Поступальский. 

/ ПОДЛИННОГО ШЕВЧЕНКО 
В М А С С Ы ! 

' Чернышевский Н. Г., «Губернские 
очерки» М. С Саптыкоаа-Щеяоина, 
Избран, соч., ГИХЛ, 1034, стр. -163, 

1 Шевченко Т. Г« «Журн0П» 
'{«Дневник»), стр. 25—26, Держлитби-
дав, 1ЕШ г. 

* Шевченко Т. Г, <г Кобзарь» с при-
ложением воегомнташтй о Шевченке 
писателей Тургенева г Полонского. 
Прага, 1876. 

з Л. Мельников. Шеечеино и Гг>-
гопь. «Украинская жизнь». Т. П 
1914. 

^ Письмо к Репниной В. нз Орен-
бурга от 7 марта 1550 I. 
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Тарас Шевченко. Автопортрет. Масло. 

Вряд ли найдется в литературе пи-
сатель, произведения которого так 
опошлялись н фальсифицировались, 
как Шевченко. В деле извращения 
Шевченко украинская националисти-
ческая интеллигенция состязалась с 
царской цензурой, и, нужно ей от-
дать справедливость, она во много 
раз превзошла царских цензоров. 

Подлинный Шевченко, революци-
онные произведения которого в зна-
чительной степени были направлены 
против буржуазных националистов и 
либералов, был страшен для этих лю-
дей. «Ваши создания принадлежат 
не только вам, — говорит либерал 
Кулиш, — они принадлежат всей 
Украине... Это дает мне право вме-
шиваться в семейные дела вашей 
фантазии и творчества» (письмо Ку-
лиша к Шевченко от 26 июня 1846 
года). И действительно, тут Кулиш 
особенно проявил себя. 

Националистам не удалось дока-
зать, что Шевченко принадлежит им, 
но они всячески ослабляли чрезвы-
чайную остроту, свойственную произ-
ведениям Шевченко, путем извраще-
ния и подделки текстов. Они не огра-
ничивались просто сокращениями, 
как это, делала царская цензура, но 
нагло подменяли слова н даже целые 
страницы. -Что было и при жизни 
Шевченко, было после его смерти Я, 
к великому сожалению, продолжа-
лось дая;е в наши дни, цока партия 
не разгромила националистов, око-
павшихся в Институте Шевченко. 

Сопоставляя изданные произведе-
ния Шевченко с оригиналами, при-
ходится поражаться обилию всевоз» 
можных извращений. Возьмем неко-
торые примеры, в частности «Днев-
ник». У Шевченко речь ндет о том, 
как солдат, за то. что его офицер 
систематически обворовывал, отом-
стил ему «оплеухой». Шевченко пи-
шет: «Отец-командир попотчевал его 
погцечнной, а он отца-кочан тира — 
оплеухой» («Дневник», йАТ.1857 г.). 
Кулиш в «Основе» нашел смятчаю-
щую форму: «Произошло. — пишет 
он. — что-то обоюдоострое: привет я 
"ответ». Шевченко называет попов 
«шпионами» (18/У1.1857), «гениаль-
ными взяточниками» (19Л"1.Ш7). В 
«Основе» вместо «шпионов» — «пе-
данты», вместо «гениальныт взяточ-
ников» — «они». Если у Шпвчемко 
«отвратительно», то в «Лснове» — 
«грустно», у Шевченко «возмутитель-
но», в «Основе» — «прискорбно». 
Что касается фамилий его царских 
распинателей, то они всюду замене-
ны инициалами. Категорически из'я-
ты такие эпитеты, как «деспот», 
«мерзавец» я т. д. 

«Редакторы» всеми способами на-
вязывали Шевченко несвойственную 
поэту враждебность к неукраинской 
культуре, бесследно уничтожая все 
то, что в какой бы то нн было сте-
пени показывало идейную близость 
Шевченко к культуре других паро-

дов, в частности к русской револю-
ционной демократии. 

Подделывать стихотворные тексты 
труднее, но тем не менее национа-
листы находят работу и здесь. Они 
игнорируют историчность в подборе 
произведений Шевченко. Так, напри-
мер. при наличии пяти вариантов 
чти «редакторы» неизменно предпо-
читают ранние варианты стихов, ибо 
в них в значительной степени отра-
жены националистические взгляда 
Шевченко, которые поэт в поздней-
ших вариантах преодолел, углубив 
революционную трактовку темы. 
Контрреволюционер Речицкий в из-
дании «Кобзаря» 1932 г. в стихотво-
рении «Чигирнн» вместо «За що сво-
родили списами татарсм ребра» на-
печатал: «За що свороднли списами 
московск! ребра». 

Задача Института Шевченко н всех 
работающих над оригиналами поэта 
— рая и навсегда проверить тексты, 
установить их аутентичность, пока-
зать широким массам подлинного 
Шевченко. Такую задачу ставит пе-
ред нами партия, заботами которой 
созданы все условия для плодотвор-
ной работы. 

В настоящее время институт имеет 
почти все оригиналы Шевченко. Это 
дает возможность успешно провести 
работу по академическому изданию 
его произведений. 

Основными оригиналами, которы-
ми располагает Институт, можно счи-
тать рукописные сборники: «Три 
лгга» н книжки «М/ала/» и «Боль-
ше/». «Три л)та» — -гго сборник сти-
хов за 1943—45 гг. Си послужил ма-
териалом для обвинения Шевченко 
при аресте его в 1857 г. Сборник 
является ярким доказательством ре-
волюцяонизацни мировоззрения Шев-
ченко. 

В институте хранится оригинал 
«Дневника» Шевченко, много отдель-
ных стихов, не вошедших в рукопис-
ные сборники, письма н целый ряд 
документов. 

Огромное значение имеют для ра-
боты над академическим изданием 
Шевченко авторизованные копии Я 
такие печатные издания произведе-
ний с поправками Шевченко, как 
«Чигиринский кобзарь» н «Гайдама-
ки» (1845 г.), «'Кобзарь» 1860 года. 
Поправки, внесенные Шевченко в по-
следние годы своей жйэни, полно-
стью могут заменить не дошедшие 
до нас оригиналы. 

Работа по концентрации шевчен-
ковских материалов ведется активно. 
Широкая советская общественность 
горячо откликается на призыв ин-
ститута: поиски материалов, относя-
щихся к Шевченко, идут успешно. 
Все данные для проведения серьез-
ной, глубокой работы над академи-
ческим изданием есть. Институт 
Шевченко с честью выполнит зада-
ние. поставленное перед ним партией 
и правительством. 

Г. синьно 
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Тзр->с Шевченко. Притча про блудного сына Сцена УП, Казнь шпиц-
рутенами 

СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК УССР 
Сессия Академии наук Украинской 

социалистической советской респу-
блики. проводимая 9—10 марта в Ки-
еве. посвящена жизни и творчеству 
великого поэта Украины Шевченко. 

В работах сессии примут участие 
руководители партийных и комсо-
мольских организаций-, Красной ар-
мин, действительные члены и чле-
иы-ксгрреспанденты Академии наук 
Украинской ССР, члены президиу-
ма Академия наук союза советских 
социалистических республик, Члены 
президиума Академии наук Бело-

русской социалистической советской 
республики, представители УАМЛИН, 
института красной профессуры, со-
юза советских писателей и др. 

На сессии будут заслушаны до-
клады вице-президента Академии на-
ук А. Г. Шлихтера — «Чернышев-
ский, Добролюбов и Шевченко», ака-
демика П. Г. Тычины — «Шевченко 
и советская поэзия», т. А. А. Хвы-
ли — «Шевченко и народное творче-
ство» н т. Иосипчука — «втапы твор-
чества Шевченко. 

Академическое издание Шевченко 
Для разработки литературного на-

следства Шевченко, установления 
точных текстов поэта и издания пол-
ного академического собрания сочи-
нений Шевченко, по востановлгняю 
партии и правительства Украины, 
был создан В 1923 г. институт им. 
Шевченко, переименованный с нача-
ла 1933 года в Институт Шевченко. 

Полное академическое собрание со-
чинений Т. Г. Шевчен-ко должно вый-
ти в 10 томах. В первые два тома во-
шли стихи и поэмы, в третьем томе 
будет напечатан «Дневник», в чет-
вертом томе — 12 прозаических ве-
щей Шевченко: «Княгиня», «Прогул-
ка с удовольствием и не без мора-
ли», «Художник» и т. д. 

Биография н документы, относя-
щиеся к жизни Шевченко, будут на-
печатаны в 5-м томе, 6-й ж 7-й томы 
посвящены живописи Шевченко. В 
них впервые будут опубликованы 
только телерь найденные полотна н 
рисунки мастера слова л кнетн. В 
8, 9 и 10-м томах будет дана обшир-
ная библиография о Шевченко. 

Работа над всеми томами идет од-
новременно. К работе привлечены 
лучшие знатоки Шевченко. Партия в 
правительство дают институту все 
возможности для того, чтобы все из-

дание было закончено к началу 
1938 г. В 1935 г. уже вышел первый 
том полного академического издания, 
через месяц должен появиться вто-
рой- том. По предположениям инсти-
тута, третий и четвертый томы вый-
дут еще в этом году. 

Помимо академического издания 
Институт Шевчеико выпустил в мас-
совом издании «Кобзарь» и «Днев-
ник», монографию о «Гайдамаках» 
под редакцией Иосепчука и Гусли-
стого. К юбилейным дням институт 
подготовил к печати сборник неопу-
бликованных материалов Шевченко 
— письма, заметки, документы. О 
степени интенсивности работы инсти-
тута говорит и тот факт, что за 1935 
год научные сотрудники института 
опубликовали больше двух десятков 
статей по вопросам, связанным с 
творчеством Шевченко. 

Институт успешно занимается раз-
работкой теоретических вопросов, 
связанных с творчеством литерато-
ров, близких великому поэту. Собра-
но много материалов, устанавливаю-
щих идейные связи Шевченко с пред-
ставителями революционной демокра-
тии тех времен — Чернышевским, 
Добролюбовым. Курочкиным и др. 

А к а д . А. Ш Л И Х Т Е Р 

Вице-президент Академии наук УССР 

ДЕМОКРАТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР 
Творчество Тараса Шевченко, ве-

ликого поэта Украины и революци-
онного демократа, борца за освобож-
дение России от оков самодержавия 
и помещичьего ига, родилось и скла-
дывалось под свистом крепостничес-
кого кнута. Оно орошено слезами ма-
тери я отца Шевченко, сведенных в 
могилу рабским трудом и оставив-
ших беспризорными «малы» и го-
лых» детей. 

Отсюда, от этих уроков предметно-
го обучения в области политического 
и хозяйственного уклада крепостни-
ческой России тянутся корни по-
этического вдохновения Тараса Шев-
ченко, бросившего в лицо самодержа-
вию свои стихотворения скорби и 
гнева, стихотворения, которые, по 
словам Добролюбова, «именно тем 
и отличаются, что в них искусствен-
ного ничего нет». «Шевченко,—гово-
рит Добролюбов, — поэт совершенно 
народный, такой, какого мы не мо-
жем указать у себя. У Шевченко 
круг его дум и сочувствий находит-
ся в совершенном соответствии со 
смыслом и строем народной жизни. 
Он вышел из народа, жил с наро-
дом и не только мыслью, но и об-
стоятельствами жизни был с ним 
крепко и кровно связан». 

Столь же высоко расценивает 
творчество Шевчеико и Герцен, когда 
говорит, что Шевченко «тем велик, 
что он совершенно народный писа-
тель, как наш Кольцов, но он име-
ет гораздо большее значение, чем 
Кольцов, так как Шевчеико также 
политический деятель и является 
бордом ш свободу», 

%дшаяоь 1-. обстановке царящего 
произвола и узаконенного грабежа, 
Шевченко уже и первый период сто-
его поэтического творчества страстно 
ищет выхода Ш бееярдавстной гьиы, 
окутавшей Ущ>)> и иЩ 

Ь(фыщш:л Ш самому с<Ап, од го-
вор#?: 

<)%, ям, думы Мои, думы, 
ТСЯЧ'Л'1 ми«- С «:»ми! 
Чю вы стали ми бумаге 
Ж̂А'ЛПЛМ'/, (1ИД11ИИ? 
ЩйК ля- ',:г:<-<! ;!•<• ряласял 
(} нас билян'ж 
Щ%> I ;)<- м'.на/ю, 
Бе/пи;/ 

Ч'
г
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Отражая в этом крике наболевшей 
души страстное стремление закрепо-
щенного крестьянства эпохи 30—50-х 
годов сбросить с себя иго рабства, 
бесправия и нищеты, Шевченко от-
ражал при этом И всю слабость, без-
надежность и бесперспективность 
повстанческих революционных вспы-
шек крестьянского движения, проры-
вавшихся в эти годы то там, то 
здесь, но обреченных на поражение 
при отсутствии рабочего движет.я. 

Поэт не только поры злейшего без-
временья, поры мертвого удушья ре-
акции после поражения восстания 
декабристов, но и эпохи, когда ре-
шение общественных задач было 
еще окутано туманом неразвитых 
экономических отношений, Шеачен-
ко, уже в ранние годы своего твор-
чества впитавший в себя всю мощь 
стихийной силы крестьянских вос-
станий, был в то же время сыном 
своей виохн и носил в себе всю мел-
кобуржуазную сущность и поло.эич-
чатость стремлений крестьянского 
движения. 

В этот ранний период своего иде-
ологического формирования Шепчен-
ко не видит й перспективах крепо-
стнической действительности возмож-
ности разрешения волнующих задач 
современности и часто от гневных 
криков боли ж возмущения тем, что 
творится вокруг, переходит к попыт-
кам усыпить свои * думы», сдержать 
свое негодующее, тоскующее сердце: 

Засни, мое серке, » 
На вши засни... 

Закрий, серце, о'Й. 
ЙярисСлвывйя пОЛ'иую лишений 

жиянь Ерешьг — наемного батрака, 
который «вырос у порога», Шевченко 
ир им к и .ртаечает, что, несмот-
ря на это, Нргощ «те кляно долю, лю-
дей не .чайм-нс», 

,У Шевченко еще нот понимания 
шпики х исторических перспектив, 
Которые приведут миллионы Ерем к 
свержению господства аксплоатато-

||<- .имя, )|й ПОНИ'МПЯ 1Й8 Н"р-
СД1ЖИП1, II пот скорбно СКЛОНЯЕТ ГО-
ЛО пу перед йреяой, который «не кля-
1н- дам», д'(вде(1 не зяймае»,. 

Уто иешшняадис гоциалмшге ха,-
рвй'серд !!р1</1оп'п!И'чспсоп> гнета, но-
ичнимшили классовых, рашшчныж но 

общественно-экономическому содер-
жанию, отношений между помещи-
ком и крепостным крестьянином, тол-
кает Шевченко к мысли о том, что 
«брата» можно искать не только в 
«хатЬ, но и в «палатах», т. е. не 
только среди порабощенных, но и 
поработителей. Обращаясь к «незнай-
омому брату», Шевченко в стихотво-
рении «Щдьма» влагает в уста опо-
зоренной, поруганной, доведенной до 
сумасшествия женщины и матери 
проданных детей совет примирения 
с условиями* легализующими гарем-
ный быт помещика и бесправия кре-
постной женщины: 

Смирись перед богам, людей 
не тревожь, 

Ищи себе брата в палатах и 
в хате. 

Другой путь, на котором Шевчен-
ко в этот ранний период ищет вы-
хода .из безнадежного мра-ка крепост-
ничества щ который по своей поли-
тической оущиссти об'ективно явля-
ется тоже путем примиренчества с 
социальным содержин и ом современ-
ной действнтедвио'сти, — это путь, 
на который толкают мысли Шев-
ченко апоаотеты и славословы из 
помеп^ичье-нацвоналистнчеюкого ла-
геря (Кулиш, Квит'ко-Основьяиен-
•ко и др.). Шевченко, не порвав-
ший с узостью и ограш и ценностью 
понимашия нощр'осон национально-
го оснобоадден'ия не толвко в пер-
вый период поэтического творче-
ства, но не всегда различавший и 
впоследствии наличие «двух наций» 
в одном государственно оформленном 
национальном организме; Шевченко, 
не всегда' до конца разграничивав-
ший «трудящихся и экеплоатато-
ро.н>, не мог не сделаться под влия-
нием помещичье-национп диетической 
литературы адептом националистиче-
ской идеализации старой Украины, 
Украины гетманщины и бунчуков, 
Украины военной мрщи и славы. 

Однако яд идеализации старой 
Украины, с ее гетманами, с ее бун-
чуками и булавами, с ее казачеством 
я жупанами, с ее «базарами»: 

... оде войско — что красное море, 
Перед бунчуками, бывало, горит, 
А ясновельможный, с отвагой во 

вэоре, 

Блеснет булавою, — море заки-
пят. 

(Перевод Ф. Сологуба). 

— этот яд, который впитывал Шев-
ченко с ранних лет художественного 
творчества, яе помешал ему сделать 
выводы социально экономического 
характера нз некоторых наиболее 
бьющих в глаза фактов крепостниче-
ской действительности. 

Шевченко пользовался в своих сти-
хах националистической терминоло-
гией презрения по отношению к 
представителям народностей иеукра-
инокого кроаюхождения. Но между 
использованием этой «этнографичес-
кой» терминологии шадряиркочггоме-
щичь'имн националистическими ела-
вословами украинской старины и 
применением ее в поэзии Шевченко 
лежит 'идеологическая пропасть. Дво-
рянские певцы шельмовали в пре-
зрительных кличках все нвукрзин-
енив национальности как таковые. 
Шевченко же клеймил этими нацио-
налистическими кличками помещи-
ков и экеппоатвторов, к какой бы 
национальности они ни принадлежа-
ли. 

Шевченко, из которого уже в пер-
вый период его творчества склады-
вался определившийся во втором пе-
риоде демократ-революционер, уже 
на пороге этого второго периода вы-
соко поднялся над- Шевченко-нацио-
налистом. Выраяоаяюь житейоким 
языком нашего времени, Шевченко, 
выразитель прорывавшихся иаруяву 
интересов крестьянского движения, 
•интересов трудящихся, перекрыл 
Шевчеико, отражавшего национали-
стические установки сходившего уже 
с исторической сцены феодально-дво-
рянского строя. 

Это классовое содержание нацио-
нального вопроса часто прорывается 
у Шевченко яркими жемчужинами. 
Вспоминает ли он об украинской ха-
те, об украинских рощах, идилличе-
ски воспетых иомещичье-национали-
стической литературой; встает ли пе-
ред его проникновенным критичес-
ким взором революционера-борца об-
раз столь же идиллически зарисован-
ного в националистической литерату-
ре чумака; проходят ли в минуту 
поэтического вдохновения в мыслях 
Шевченко картины будней крепост-
ной деревни, — все отмечается у 
Шевченко, даже в условиях свирепой 
цензуры Николая I, штрихами яс-
ного, выразительного подчеркивания 
внимания поэта к трудящемуся. 

Хата украинской деревни волнует 
Шевченко не вишневым садочком, 

не роща тихая украинской деревни 
питает мысли поэта, 

«В той роще, в той хате, 8 раю — 
я видел ад. Тем неволя, тяжкая ра-
бота. Там мою добрую мать, еще 
молодую, нужда и труд положили в 
могплу». 

Чумак — этот излюбленный персо-
наж националистической идиллии 
крепостников — пробуждает в Шев-
ченко не ту боль поэта-национали-
ста Чужбинского, которая вылилась 
в его известном стихотворении: 

Ой, горе той чайке, горе той убо-
гой, 

Что вывела птемцо® своих рядом 
с дорогой. 

Нет. Мысли Шевченко заняты яе 
идиллическим чумажом, а тем наем-
ным батраком, который идет «,з чу-
жим добром, безталанний, чуж! волн 
поганяе»... 

И как социальный синтез умона-
строений, которым посвящает Шев-
ченко свой могучий дар певца—бор>ца 
за обездоленных, мы находим у яего 
необычайно яркое, образное четверо-
стишие, которое, казалось бы, выз-
вано было самым прозаическим - мо-
ментом материально-бытового харак-
тера, но в котором, по существу, по-
эт отмечал одву нз черточек равницы 
между богатым и бедным: 

Тече вода и на гору (Подчерк»-*. 
нами—А. Ш.), 

Богатому и хату — 
А вбогому в яру — треба (Под-

черки. нами—А. Ш.). 
Криницю копати. 

К славной плеяде немяогочнелея-
ных в то время демократов-револю-
ционеров, возглавляемых Чернышев-
ским и Добролюбовым, звавшими 
обездоленных трудящихся всех на-
циональностей России к свержению 
самодержавия, присоединился со 
своим страстным призывом к кресть-
янству взяться за топор и Шевчен-
ко, веривший так же непоколебимо, 
как верил Добролюбов, что как ни 
страшны, как ни тяяши оковы кре-
постничества, «народ не замер, не 
опустился», что «источник жизни не 
иссяк в нем». Эта горячая вера в на-
род выливается у Шевченко в пла-
менном обращении к народу: «Добра 
не жди, не жди спод1.ванно1 во,И1» — 
не ждать освобождения без рево-
люционного насилия над помещика-
ми и ларем. 

К этому призыву, свидетельство-
вавшему об окончательном оформле-
нии революционно-демократического 
миросозерцания, Шевчеико пришел 
в результате ддателыгой, уму&дел-

той и критической проверки на фак-
тах окружающей действительности, 
проверки жиэнью идеализации этой 
действительности в иомещичье-нацио-
иа.тюетшчеокой литератцтре. Он при-
шел <к этому призыву благодаря идей-
ному влиянию тех демократов-рево-
люционеров, с которыми <ж встречал-
ся и поддерживал лите^штурные свя-
зи в последние годы до ссылки, -в 
ссылке и после возвращения ив ссыл-
ки. 

Еще в 1845 г., т. е. за 15 лет до 
призыва к «промаде» взяться за то-
пор для решительной схйатки с са-
модержавием, Шевчеяко в своих 
глубоко прочувствованных и насы-
щенных жаждой борьбы стихах «Ми-
нають дн1, минають ноя!» обращался 
с призывом к самому себе, говоря о 
сохранении своей революционной бое-
способности, хотя бы это н грозило 
«кяйданашо к «неволей>. 

В ®тот последний период полити-
ческие его взтвды, очевидно, под 
идейным влнягн.пвм Чернышевского, 
Добролюбова н других демократов-
революционеров, приобретают рево-
люционную четкость и конкретную 
цеае,устремленность, отливаются в 
идеологию борыбы не .вообще против 
помещиков как непосредственных 
угнетателей крепостном крестьянст-
ва, а против царей каж корен свай-
ных носителей власти,' против само-
державия и крелостамчества, против 
•крепостнического государства. 

Он упрекает людей в отсутствия 
у них чувства собственного достоин-
ства и спрашивает у них: 

Зачем же нужны ва«м цари? 
Зачем же нужны вам псари? 
Ведь люди вы, а не борзые! 

(Перевод Ф. Сологуба). 
Озлобление Шевченко против сво-

ры «псарей» так ведпко, что под жи-
вым впечатлением известия о смерти 
царпцы Александры Фёдоровны у 
Шевченко, вопреки поговорке «лежа-
чего не бьют», срываются бичующие 
проклятия: 

Хотя лежачего не бьют, 
Да полежать-то ко дают 
Ленивому... Тебя же, сука, 
И сами мы и наши внуки, 
Веем миром люди проклянут... 
Не проклянут, а только плюнут 
На тех откормленных щенят. 
Что ты ощенила-. Мука, мука! 
О. скорбь моя, моя печаль! 
Пройдешь ли ты когда? Иль псами 
Цари с министрами-рабами 
Тебя затравят и убьют? 
Нет, не затравят! Люди тихо. 
Без всякого лихого лиха, 
Царя на плаху поведут! 

(Лереаод Ф. Сологуба). 

Так Шевченко, отдавший в первые 
годы своего творчества всю страсть 
своего огромного поэтического дара 
негодованию против помещиков и 
угрожавший расправой крестьянских 
воостаний-бунтов с безудержными 
насильниками, вырастает, в период 
возвращения на ссылки, до понима-
ния необходимости свержения и 
уничтожения самодержавия как го-
сударственного уклада крепостной 
России и мечтает о моменте, когда 
«царя на плаху поведут». 

От мотивов борьбы с произволом 
помещика, развращенного властью 
неограниченного господства над бы-
том и жизнью своих рабов, Шевчен-
ко в период второй половины 50-х 
годов подымается до борьбы с ца-
рем, этим «иервым помещиком», оли-
цетворявшим политическую н мате-
риальную сущность крепостнического 
государства.

 ( 

От поэта — печальника обездолен-
ных масс крестьянства, от поэзии 
горя и слез Шевченко подымается до 
использования своего дарования как 
средства революционной агитации. И 
в то время, когда в России 

От молдаванина до финна 
На всех наречьях все молчат, — 

Шевченко, в условиях мертвящей 
тьмы вокруг, уверенно и бодро жжет 
глаголом сердца и говорит, ведя свой 
революционный плуг по залежам 
крестьянской темноты*: 

Ору 
Убогую, глухую ниву 
И сего СЛОР50. Сбор счастливый 
В свой срок здесь будет... 

Семьдесят пять лет назад не стало 
великого борца-революционера. Шев-
ченко не пришлось увидеть всходов 
семян, которыми он так любовно за-
севал овой «перел1г>. Но ему расска-
жут об этих всходах колхозники и 
рабочие, те участники массовых эк-
скурсий, которые начали стекать-
ся в музеи и к памятнику Шевченко 
еще за несколько дней до годовщины 
смерти. 

Они принесут ему привет .от строи-
телей социалистического хозяйства 
всего великого Союза советов: с кол-
хозных полей социалистического зем-
леделия, от станков социалистичес-
кой промышленности, из социалисти-
ческих школ» в которых воспитыва-
ются молоды» кадры строителей, о» 
ученых советской науки ч от 
победимых бойцов нашей .доблест-
ной Красной армии, охраняющей ед, 
в е т ш е ц б в ш и 
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КОРИЧНЕВАЯ 
СЕТЬ 

Вилли • БРЕДЕЛЬ 
' Недавно в парижском нздателмтве 
Карефур вышла большая книга, ра-
зоблачающая агентуру, шпионаж и 
тайпые приготовления к войне гит-
леровской Германии аа границей. 
Книга называется «Коричневая сеты. 

Две тысячи четыреста пятьдесят 
агемтой гестапо работают за грани-
цей, В их распоряжении находятся 
двадцать тысяч информатдров. Кроме 
того, рейхсвер имеет за границей свой 
собственный аппарат. Немецкий фа-
шизм выжимает нз немецкого народа 
двести шестьдесят два миллиона ма-
рок (больше полутора миллиарда 
Французских франков) к этой огром-
ной суммой финансирует свою аген-
туру за границей. Какую цель пре-
следуют германские фашисты, рабо-
тая аа границей, показывают бес-
численные документы, опубликован-
ные в «Коричневой сети». 

Эта книга замечательна тем, что 
в ней собраны различнейшие доку-
менты — письма, счета, воззвания и 
секретные приказы, она почти 'без 
пробелов показывает все нити ко-
ричневой сети н разоблачает самые 
тайные действия гопноишкого центра 
гитлеровского фашизма, В книге есть 
фотографии не только особо уполно-
моченного германского фашизма Ган-
са Иоахим • фон Рибенгропа, ио и 
главных агентов, шпионов, провока-
торов во Франции, Испании, Сканди-
навии. Кроме того, в книге есть спи-
сок пятисот девяноста фашистских 
заграничных агентов с подробным пе-
речислением их функций и связей. 
Фашистская Германия организовала 
десять школ для заграничных аген-
тов. Тщательно просеянные штабом 
липа изучают язык, криминалистику, 
законы, обычаи и нравы той страны, 
в которой б|,одет протекать их шпион-
ская деятельность, и, кроме того, по-
лучают светский лоск. Глава этой фа-
шистской шшгонюкой армии—оберет 
Николай, бывший еще в мчгрдауювой-
ну начальником секретной службы. 
Членаяп заграничной службы Треть-
ей империи стали и некоторые разо-
блаченные в антифашистских органи-
зациях шпионы и провокаторы. В 
книге двенадцать их портретов. 

Исключительно интересны описа-
ния многообразных методов работы 
фашистской заарйшичйоЙ агентуры. 
Например, за границу посылаются за-
ведомо ложные сведения, и когда они 
появляются в печати, провозглаша-
ют их эмигрантской ложью. Исполни-
тели и е&ндгтели поджога рейхстага 
и других преступлений фашистов на-
правляются за границу для того, что-
бы оводагн показаниями обвинять не-
мецких антифашистов. После событий 
30 йюня за границу были сообщены 
тагвна будто бы расстрелянных лиц 
•из министерства пропаганды в Бер-
лине, чтобы «разоблачить и опровер-
гнуты «заграничный поход лжи» про-
тив фашистской Германии. Выслежи-
ваются эмигранты, которых или уво-
зят в Германию или присуждают к 
смерти на тайных заграничные суди-
лищах. Отличительная черта фашист-
ской шпионской деятельности — пот-
рясающее бесстыдство; фашисты в сво-
ей работе пользуются не только фаль-
шивками. провокацией, ложью, обма-
ном. они убивают противников, а ино-
гда и излишне осведомленных своих 
людей, Убиты за границей не только 
германские антифашисты доктор Т е-
одор Лессинг и инженер Рудольф 
Формис. В 1933 г. был «устранен», 
как неудобный свидетель, фа-
шист Бел.т, доверенное лицо Гитле-
ра у нефтяного короля Детердинга, 
который перед захватом фащистами 
власти перевел в партийную кассу 
Гитлера четыре миллиона голллапд-
ских гульденов нз кассы Детердин-
га. Точно так же поступили фаши-
сты с редактором «Фелькише беобах-
тер». Редактор Махауе путешество-
вал по Америке и Италии и в каче-
стве доверенного лица Гитлера при-
нимал взносы на финансирование 
выборов в пользу наци. Он добился 
материальной помощи от заводов 
Шкода, которые, как установил 
французский депутат Поль Фор, под-
держивали национал-социалистов. 
Редактор Махауе знал слишком мно-
го. Гитлер считает, что молчат толь-
ко мертвые. Слишком удачливый фи-
нансист гитлеровской партии был 
арестован и вскоре «повесился» в 
своей тюремной камере. 

В «Коричневой сети» показана кро-
вавая, бесстыдная, варварская, разру-
шительная работа немецких фаши-
стов в мировом масштабе. 

Основной целью заграничной рабо-
ты немецких фашистов является под-
готовка к войне. В «Новогерманском 
сборнике солдатских песен» (1935 г.), 
имеется следующая песня; «Пусть 
звенит и гремит все, что может зве-
неть, — барабан и флейта. Мы хо-
тим окрасить железо кровью пала-
чей, кровью французов — о, слад-
чайший день мести! Это ласкает слух 
каждого немца, это — великое дело!» 
В этом же, утвержденном властями, 
сборнике одна из песен начинается 
следующими словами: «Греми, ма-
ленький барабан! Мы промаршируем 
в Россию, мы войдем в Россию, пусть 
большевик почувствует нашу мощь»! 

Обширна и многообразна военная 
пропаганда немецких фашистов в Ев-
ропе и заокеанских странах. Немец-
кий фашизм стремится иметь повсю-
ду оперативную базу своих воен-
ных действий. Его заграничные аген-
ты «обрабатывают» Эльзас-Лотарин-
гию, Австрию и балтийские страны, 
лгут, терроризируют, подкупают. 

В этой статье невозможно перечис-
лить всех деталей нелегальной нгпи-
онской деятельности гитлеровского 
фашизма, которые показала, разобла-
чила и заклеймила «Коричневая 
сеть». В книге подробно описано похи-
щение фашистский заграничным 
агентом Веземаном антифашистско-
го публициста Бертольда Якоби. Эта 
книга необходима каждому активно-
му антифашисту и должна быть 
прочитана всеми сторонниками ми 
ра; ее должны знать рабочие и ин-
теллигенция всех стран, Мне остает 
ся только подчеркнуть то, что пишет 
в своем кратком предисловии лорд 
Листоузл: 

с.„Эта книга показывает наступле-
ние армии лжи. Недостаточно гово 
|рить о мире, — надо бороться за мир, 
бороться против войны. За мир а 
против войны борется книга «Ксрич 
левая сеть». Поэтому надо желать ее 
широчайшего распространения», 

Декада украинского 
музыкального искусства 

в Москве 
Впервые за время своего существо-

вания Гооударот.вен'ный академиче-
ский театр оперы п балета УССР в 
полном составе приехал из Киева 
на гастроли в Москву. Одновременно 
с Киевским оперным театром прибы-
ли: застуженная капелла УССР 
«Думка», женский хоровой ансамбль, 
ансамбль танцоров — участников 
лондонского фестиваля. Всего приеха-
ло 450 человек. Сегодня ожидается 
приезд ансамбля банд\'ристов. 

Артистические коллективы УОСР 
бьтощ встречены ид. вокзале предста-
вителями: Комитета по делам ис-
кусств при СНК СССР (Я. О, Бояр-
ским), Госфила (Н. Н. Куяябко), ЦК 
союза Рабис. (<т, Патакодоким), арти-
стами, ГАЬ'Г К Г. Держинской, В. 
Барсовой и др., директором ГАБТ— 
B. И. Мутных, «фтистамп московских 
театров, представителями печати и 
ДР-

На вонзяле состоялся короткий ми-
тинг. Я. 0. Боярский горячо привет-
ствовал работников искусства брат-
ской Украины. Начальник управле-
ния искусств при Совнаркоме УССР 
т. А. А, Хвыля и народные артисты 
УССР М'. А. Лнтвнненко-Вольгемут и 
М, И. Донец в ответ на приветствия 
подчеркивали, что огромные дости-
жения в области украинского иекуе-
-ства являются результатом мудрой 
национальной политики партии, воо-
главляем«й Сталиным. 

Киевский театр оперы и балета в 
течение начинающейся 11 марта де-
кады украинского музыкального ис-
кусства покажет на сцене ГАБТ 
СССР оперу «Наталка Полтавка» Ли-
сепко, «Запорожец за Дунаем» 
C. Гулак-Артемовского и «Снегуроч-
ку» Рнмского-Корсакова. 21 марта 
состоится большой вечер украинской 
народной песни и народных танцев, 
в котором примут участие псе арти-
стические коллективы Украины. Кро-
ме того, состоятся сольные выступле-
ния народных артистов республики 
М. А. Литвиненко-Вольгемут и М. П. 
Донца, заслуженного артиста Потор-
жниского. Зол Гайдай, Петрусенко 
и др. В "концерте будут исполнены 
лучшие образцы украинских песен и 
танцев. В заключение все его участ-
ники исполнят «Песню о Сталине», 
написанную украинским композито-
ром Д. Ревупкнм на слова украин-
ского иоэта Максима Рыльского, 

Начальник управления искус-ств 
при СНК УССР т. А. А. Хвыля в бе-
седе с нашим сотрудником расска-
зал о работе Государственного акаде-
мического театра оперы и балета 
УССР. 

— Царское правительство, — рас-
сказывает А. Хвыля. — сделало все 
возможное, чтобы задушить украин-
ское оперное искусство. Опера «На-
талка Полтавка», впервые поставлен-
ная в 1819 году в Полтаве, и оч»ра 
«Запорожец за Дунаем», поставлен-
ная в 1861 году, существовали лишь 
в провинции к были рассчитаны по 
своей оркестровке на маленькие бро-
дячие театры. Вопреки воле царя 'и 
его сатрапов, душивших националь-
ные культуры, эти оперы продолжа-
ли существовать и пользовались гро-
мадным успехом у народных масс 
Украины и России, главным образом 
потому, что содержание их отражало 
жизиь народа, а в музыкальном от-
ношении эти оперы были полностью 
построены на мотивах народного твор-
чества. 

Расцвет национальной культуры 
при советской власти естественно 
привел к тому, что лучшие старые 
оперы Украины были перенесены на 
сцену Государственного украинского 
театра. «Запорожец за Дунаем» впер-
вые был поставлен в новом музы-
кальном оформлении в 1923 т. Компо-
зитор Иориш, дирижер оперы, зна-
чительно дополнил оркестровку ее и 
почти заново написал третий акт. 
«Наталка Полтавка» в новой музы-
кальной и текстовой редакции была 
показана в Киеве 26 февраля этого 
года. 

— Мы считаем необходимым, — 
подчеркивает т. Хвыля, — показать 
Москве и «Снегурочку» как наше до-
стижение в области освоения класси-
ческого музыкального наследства рус-
ской оперной музыки. Этим спектак-
лем мы хотим показать, что Киев-
ский оперный театр сумел поднять 
русскую классику на достаточную вы-
соту. Мы покажем также, что попыт-
ки русских и украинских национа-
листов сделать украинскую оперу 
«самобытной» и отгородить ее ки-

тайской стеной от мировой и русской 
музыкальной классики потерпели 
полное фиаско. 

Я 

Тарас Шевченко. Сходка. Офорт. 1844 г. 

\ / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ТЕАТР 

О Т К Р Ы Т 
Уже к пяти часам у театра собра-

лась толпа ребят, хотя начало было 
обещано в семь. Но эти зрители — 
особые зрители. Они не прибывают 
в театр к третьему звонку, не -вры-
ваются в зал, отталкивая закрываю-
щего дверь билетера. Они предвку-
шают удовольствие за декаду, соби-
раются в театр с утра, приходят за-
долго до начала и приносят с собой 
такое доверчивое внимание, такое 
жаркое ожидание огромных удоволь-
ствий, что обмануть их—грех куда 
более значительный, чем разочаро-
вать взрослых сереньким спектак-
лем. 

Но ничто не разочаровало ребят в 
этот вечер. 

Удовольствие началось у торжест 
венного под'езда, продолжалось в 
вестибюле, неожиданно изменившем 
свой вид, таком ярком и нарядном, 
увеличивалось на. лестнице, по обеим 
сторонам которой сидели ребята в 
карнавальных костюмах я пели. 

Что касается фойе, то там просто 
разбегались глаза. Играл превосход-
ный оркестр, и можно было петь, 
танцевать, что и стали делать посети-
тели премьеры с превеликой охотой. 

Звонков не было, а прямо так, хо-
роводами, в игре, пошли в зал, где 
и началось удовольствие самое глав-
ное. 

РЕАКЦИОННЫЕ ДОМЫСЛЫ М. БУЛГАКОВА 
(«МОЛЬЕР» В ФИЛИАЛЕ МХАТ) 

Пьесы нз жизни великих людей — публики и поклонов по адресу коро-
государственных деятелей, ученых и 
писателей — часто бывают фальши-
вы и смешны. Нужно быть крупным 
художником, умеющим поднять 
большую мысль, , большую человечес-
кую тему, для того, чтобы не сни-
зить своих героев и не превратить 
их в ходульные фигуры. Обычно в 
таких пьесах знаменитые люди ка-
жутся глупыми и неталантливыми. 
Они говорят цитатами из своих со-
чинений и писем, с вдохновенным 
видом делают записи в тетради и по 
заказу совершают поступки, описан-
ные в их биографиях. 

Но Булгаков в своей пьесе о Моль 

ля, у Мольера была мысль, живая и 
страстная, которая позволяла ему же-
стоко смеяться над лицемерами и 
развратниками в поповской рясе и 
напудренном парике. 

Булгаков отнял 
мысль и вместо большого и умного 
художника оставил на сцене его бы-
товую оболочку, его пустой и стан-
дартный человеческий футляр. Он 
превратил его самого в одного из 
комедийных персонажей, над которы-
ми Мольер умел смеяться так весело 
и уничтожающе. 

Пьеса о Мольере как бы говорит 

более жестоко. Он даже не сделал по-
пытки показать его как писателя, 

зрителю: вы знаете великого драма-
ере снизил и этот скромный стан- турга, смелого сатирика и обличителя 
дарт. Он поступил с Мольером еще вещественных нравов своего времени, 

гонителя тупости, чванства и лине-

кяк человека высокой мысли и куль- м
р

рия. А на самом деле это был за-
туры, принадлежавшего к лучшим урядный, трусливый обыватель и 
умам своего времени. В «Мольере» он тщеславный комедиант. Темой цьесы 
выводит только комедианта и дирнк-
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тора театра, причем и в этом каче- __ 
стне его занимает преимущественно которая отделяет художника и. -
бытовая, закулисная сторона Ж И З Н И ловека. 
великого драматурга и мелки
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, вто- Написанная на историческом мате-
ростепепные черты его характера. ,, 
Булгаков превратил Мольера в ма- Р
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 Булгакова в замаскиро-
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 декорации постановки, конечно 
ленького, ничтожного обывателя. Но ванной форме защищает тезис о
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 еннмают основных недостатков 

няли то окружение, с которым ког-
да-то боролся Мольер. Король, архие-
пископ парижский и герцог Д'Ор-
енньл выросли в романтические об-
разы. В них есть ум и внутреннее 
изящество. В пьесе они уничтожают 

у Мольера этц м
о л ь е

р
а н е

 своим привилегирован-

ным положением, не своей властью, 
но одним своим словом, умным и 
значительным, и взглядом, в кото-
ром живет острая мысль. 

Булгаков поставил историю на-
голову. Образ Мольера, сопутствовав-
ший человечеству в течение трех 
столетий, образ смелого и сильного 
человека и писателя, отразившего в 
своем творчестве прогрессивные иден 
своего общества, развенчан современ-
ным драматургом для доказательства 
ложного и реакционного тезиса. Не 
случайно, что Булгакову пришлось 
исказись не только психологические 
черты в характере Мольера, но и 
самые

 #
факты его биографии. Под-

линный Мольер лучше всего опро-
вергает концепцию пьесы. 

Театральная пышность и эффект-

это.чу пути с ним пошел и театр: об-
раз Мольера в исполнении артиста 
Станнцына сильно снижен даже в 
чисто внешнем его выражении. 

На сцену выходит пожилой ко-
медиант с самодовольным незначи-
тельным лицом. Маленькие глазки, 
кривая победоносная улыбка, обозна- дезкника оставаться в жизни обыва 
чпишееея брюшко и суетливая заи-
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художнике, который может быть са- пьесы. В трактовке главных ролей 
мьш ничтожным из всех «детей ми- спектакль даже углубляет ик, разви-
ра», тезис о художнике-пифии, твор-
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 тему, которую дал драма-

чество которого стихийно и бессоз-
 Т

ур
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. Как мы уже говорили, это ска-

нателыю. Своим «Мольером» драма-
 а а

лось на исполнении главной роли 
тург пытается установить право ху- артистом Станицыным, Сценическая 

В этих целях драматург с большой 
настойчивостью, всеми возможными 
мерами унижает своего героя, не 
останавливаясь даже перед созка-

трактовка роли окончательно снижает 
образ Мольера. В противовес этому — 
в романтическом плане сделана роль 
Людовика артистом Болдуманом. 
Острый, характерный грим, умные, 
насмешливые глаза, тонкие губы, 

тельным искажением исторической глубокий голос, в котором слышатся 

кающаяся речь. Этот человек с седе-
ющими висками держится наподобие 
любовника-премьера в старом про-
винциальном театре, быетро переходя 
от гнева к угодливой улыбке, от ка-
призов — к деловому тону. 

Вся роль Мольера построена на 
сниженных бытовых чертах. За ку- правды. Ему нужно сделать Мольера йоты иронии, спокойная простота в 
лисами своего театра он груб, жа- как можно грязнее — и он воскрешп- обращении с людьми — все эти де-
призеп, эгоистичен, тщеславен и , .

а к
 достоверность, клеветничес- тали создают изящный и мощный 
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 кровосмесительстве образ короля -покровителя жалкого 
почтительные поклоны. У себя дома Мольера, женившегося на Арманде комедианта* Мольера. - , 
устраивает сцены ревности с драками Бежар. Драматургу нужно сделать Так развивается и утверждается в 
и истериками. Великий сатирик, сме-
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е г о героя как можно более жал- спектакле тема драматурга. С боль-

лый обличитель нравов феодально- — заставляет Арманду по- шнм мастерством играют актеры в 
аристократического общества — жа- ' 
лок и труслив: он спасается в под- кинуть своего мужа, хотя известно, остальных ролях этой пьесы о 
вал от преследований мушкетера что Мольер сам неоднократно, уходил Мольере. Но и они участвуют в за-
Д'Орсиньи, растерянный, потерявший
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ы . Булгакову нужно превра- щите несправедливого и заведомо 

всякое чувств достоинства.
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 последнего труса,— проигрышного дела. 
Такой образ Мольера маленько- вопреки исторической правде, он Мольер когда-то принес в театр 

го человека, ПУСТОГО, тщеславного ко- '
 г

 ' ' 
медианта лежит целиком на со- заставляет его умереть во время мысль и страсть передового челове-
•вестн драматурга и театра. Жизнен- спектакля на сцене от перепуга при ка своей эпохи. Эту благородную 
на я и творческая биография Мольера ,

Ш Д € врага, приближающегося к не- мольеровскую традицию нашему со-
не дает Оснований для такого образа. обнаженной шпагой. ветскомт театру следует не раявен-
Кроме быта, мелкого и повседневно- •' . . . 
го, кроме любовных историй, кроме Предельно снизив образ Мольера, чивать, а утверждать. 
театральной кассы, аплодисментов Булгаков и театр одновременно под- Б. АЛПЕРС 

После того, как взрослый больше-
вик Фурер, тепло и просто поздра-
вив ребят, перерезал ленту, ,и зана-
вес разошелся, какая' буря восторга 
приветствовала портрет того, чью 
мудрую заботу всегда ощущают дети 
нашей страны. После выступлений 
секретаря ЦК комсомола т. Лукьяно-
ва и народной артистки М. М. Блю-
менталь-Тамариной, немецкие школь-
ники, помнящие еще тяжелую судь-
бу рабочих ребят капиталистической 
Европы, говорили о новой овоей 
родине. Празднуя открытие своего 
театра, непринужденно веселились на 
сцене октябрята, пионеры. Их това-
рищи в зале ни в чем не отставали 
от тех, что были нь сцене. Дотом 
начался спектакль: «Сережа Стрель-
цов». 

Мы энаем: большевики, начавшие 
новую историю человечества, всегда 
заботились о Детях, которых мрачная 
предыстория осуждала 'на участь 
столь тяжелую, что она покажется 
дурным оном человечеству завершен-
ного социализма. 

Неустанно помнит о детях т. Ста-
лин. чей гений воплощает в себе 
лучшие черты всех большевиков. 
Помнят о детях сподвижники т. Ста-
лина—Постышев в Киеве, руководи-
тель московских большевиков Хру-
щев. 

Центральный детский театр на 
площади Свердлова—ярчайшее выра-
жение того, как высоко оценивают 
большевики воспитательное значение 
искусства. 

Лента разрезана. Центральный 
детский театр начал жить, и эю 
значит: советская драматургия, со-
ветские поэты, музыканты и худож-
ники—в долгу перед молодыми граж-
данами страны. | 

А. КАМЕИНОПОРСКИЙ 

Н о в а я п ь е с а 
о гражданской война 

В ближайшее время театр МОСПС 
покажет новую постановку — пьесу 
М. Н. Даниэля «Хлопчик» (Зямка 
Копач). Тема пьесы — молодежь эпо-
хи гражданской войны, место дейст-
вия — Белоруссия. Основной герой — 
молодой пятнадцатилетний парниш-
ка, доброволец Красной армии, попа-
дает в плен к белополякам, но спа-
сается бегством и организует побег 
своего командира. 

Пьеса вдет (В ряде городов Укра-
ины (Киев, Харьков, Днепропетровск), 
судя по оггаивам прессы, с большим 
успехом, 

В МОСПС пьеоу стаият режиссеры 
Мартолшн и Минаев, М!узыка. написа-
на композиторами В. БеЛым и С. Ве>п-
рвком. Переведена пьеса Б, X. Чер-
няком. 

ЗА РУБЕЖОМ 
шммн*. п м а и ом, • » « п и 

СТРАНИЧКА 
ИЗ ИСТОРИИ 

ГЕРМАНСКОГО 
Ф А Ш И З М А ) 

Вечер. Уютный кабинет одного ия( 
руководителей националистической 
немецкой организации «Бунд Обер-
ланд». Кроме хозяина дома, Эйтена, 
присутствуют: «ад'ютант» Скоропад-
ского Садатирашвили, национал-со-
циалист Белл (убитый впо&ледствий 
по приказу фашистского «вождя») и 
автор книги Бодо Узе. Речь идет о 
фабрикации фальшивых советских 
денег. Садатирашвили говорит: «На-
ша цель — подорвать русскую валю-
ту внутри страны, внести замеша-
тельство в рыночные отношения и 
путем увеличения хозяйственна за-
труднений дать определенный тол-
чок внутриполитическому развитию». 
Белл хвастливо заверяет, что одна из 
великих европейских держав окажет 
в этом деле помощь. «Если получе-
ние Детердингом бакинской нефти 
может помочь освобождению украин-
ского народа, — чем же это плохо?»' 
—цинично спрашивает он. 

Жулик и фальшивомонетчик Сада-
тирашвили и международный шпион 
Белл находят общий язык. Оли меч-
тают о новой интервенции, состав-
ляя фантастический план «вторжения 
в пределы Советского союза ив Аф-
ганистана в момент восстания {?!) на 
Украине?,' Но этот план провалива-
ется вместе с провалом фабрики 
фальшивых червонцев, и Белл в от-
чаянии кричит: «Если большевикам 
дать время, то они еще сужают укре-
пить свою мощь... Разве не удалось 
им покончить с Колчаком, Деники-
ным и с интервентами? Разве армия, 
красных оборванцев ие разогнала к 
чертям всех генералов?». 

Белл говорит о «'сумасшедшей те-
ииальности» советских хозяйствен-
ных планов и об «активизме», како-
го «нигде во всем мире больше не 
найдешь». 

Книга Бодо Узе «Наемник и бо-
ец» * заслуживает особого внимания 
советского читателя. В ней показала 
та среда и обстановка, в которой рож-
даются интервенционистские -планы 
немецкого фашизма и раскрывается 
картина разногласий в авантюрист-
ской антисоветской политике. 

«Наемник и боец» представляет 
чрезвычайный интерес как историче-
ский документ. Автор — бывший на-
ционал-социалист, перешедший' в ла-
герь революции — рассказывает о 
том, как это произошло, что его за-
ставило порвать о фашизмом и стать 
активным бойком революции. Во вре-
мя работы в национал-социалистиче-
ской партии он встречался с Геббель-
сом, Герингом, братьями Штраосер ж 
др. Их портреты автор рисует реали-
стическими штрихами. 

Честность и простота характерны 
для кяиги Бодо Узе. 

Издательство иностранных рабочих 
выпустило книгу ла немецком язы-
ке; книга вполне заслуживает пере-
вода на рус&кий язык. 

ШЕВЧЕНКО ПРОТИВ УКРАИНСКИХ ПОМЕЩИКОВ-ЛИБЕРАЛОВ 
«Великое счастье быть свободным 

человеком» — писал Шевченко (1839 
год) в Кирилловну брату Никите пос-
ле выкупа из неволн. 

Издевательства помещика Элгель-
гардта («Крупная овинья в торжоп-
ских туфлях», как впоследствии 
назвал его поат в повести «Худож-
ник»), безысходная нужда и нищета, 
которую изведал он в детстве, навсе-
гда. остались в памяти поэта-

Шевченко тяжело переживал траги-
ческую судьбу своих б>ратьев и се-
стер — крепостных. Неоднократно 

он начинает копить деньги, чтобы 
выкупить их нз рабства, но ему не 
удается осуществить свою мечту. 

«Я в марте месяце, -- пишет по-
эт в письме Я. Т. Кухаренко в на-
чале 1443 года, — еду аа границу, 
а в Малороссию не поеду... ничего, 
кроме плача, там не услышу». Но стон 
креностньтх крестьян доносится до 
поэта и в Петербург, и в его стихах 
оживают разоренные села, повалив-
шиеся беленькие хаты, люди, кото-
рые 

Шм1 на панщину « у т ь 
I Д1Т0Ч01К сво1Х ведуть. 

На допросе в III отделении (1847 г.) 
Шевченко смело отвечает царским 
опричннкам: 

«Возвратись в Малороссию... я 
увидел нищету и ужасное угнетение 
крестьян помещиками, посессорами и 
экономами-шляхтичами. Все это де-
лалось и делается именем государя 
и правительства», и Шевченко отда-
ет свое большое сердце украинско-
му трудовому крестьянству: он защи-
щает его «поставив на страже возле 
них свое слово». 

Как ни старались украинские по-
мещики—Мартосы, Кухаренки, Кули-
ши, Гребенки — перетянуть поэта 
в свой лагерь, поэт остался до конца 

пламенным трибуном порабощенного 
крестьянства, певцом крестьянской 
революции. 

Даже в первый период своей ли-
тературной деятельности, когда поэт 
еще находился под влиянием поме-
щичьей, дворянской литературы, в 
его произведениях прорывается ре-
волюционный гнев крепостного. 

В исторической поэме «Гайдамаки», 
в которой еще сильна националисти-
чески-романтическая окраска, Шев-
ченко уже выступает как певец клас-
совой мести. Герой поэмы — батрак 
Ерема, над которым одинаково изде-
вались и «свои», т, е. украинские 
паны, и польская шляхта, подхвачен-
ный волной стихийного революцион-
ного крестьянского движения («Коли-
нпщина») чинит кровавую расправу 
над папами: 

Замучен! руки 
Розв'ядались—1 кров за крое, 
И муки за муки. 

• I («Гайдамаки»). 
Во весь голос звучит в поэме этот 

мотив. „ 
5

г

крапнские дворянчики-поэты хо-
ром напали на поэта. Националист 
Кулиш писал о «Гайдамаках» в 
письме к поэту: «Это торжество мяс-
ников, а драма ваша — кровавая 
бойня, от которой поневоле отвора-
чиваешься... Дайте побольше челове-
чества вашим гайдамакам». (Письмо 
Кулиша к Шевчеико от 25 июля 
184В Г.). 

Но Шевченко не покидает своих 
революционных позиций. В своих 
стихах он дает неприкрашенную Ук-
раину, где заплатанную свитку с 
калеки снимают с кожей, чтоб обуть 
кинжат, где опухший от голода ре-
бенок умирает, в то время как мать 
на панщине вынуждена работать 
(«Сои»), 

В этом правдивом видемни поло-
жения трудящейся Украины — си-
ла Шевченко! Достаточно вспомнить, 
как восхваляли «благоденствие» ук-
раинского села помещичьи писаки то-
го периода, чтоб убедиться в этом. 
Вот что писал Гребенка: «Уж я так 
думаю, что нет в мире лучшего ме-
ста, чем Полтавская губерния. Гос-
поди боже милостивый, что это за 
губерния! И степи, и леса, и сады, 
и рощи, и щуки, и караси, и вишни, 
и черешни, и всякие нагонтки, ?[ во-
лы, и добрые кони, и добрые люди— 
все есть, всего много». 

Шевченко разоблачает эту ложь 
напов-либерало®, их подлую полити-
ку и подлинные дела. Прозревай по-
немногу, он все больше ненавидит 
крепостников-либералов, особенно по-
сле ареста 1847 г., когда убедился, 
как быстро способны перекраситься 
«земляки» —• украинские либералы в 
«верноподданнейшпх слуг» русского 
царя. 

В стихотворении «П. С,» (Кос-А,рал, 
1848 г.) поэт метким сарказмом раз-
облачаем лицемерие, «филантропию» 
М1у ж ик ов ству ющего» укра инекого 
помещика - либерала, «потомка гет-
мана дурного» — П, Скоропадского, 
владельца села Григорьевки и 552 
крепостных. 

У Км!В идить всякий год. 
У'Свип ходить |.м)Ж панами, 
,1 иьэ горшку з мужиками 
I вольнод'ум'спвуэ в шинку. 1 

Он срытает флер «братолюбия» и 
«филантропии» с украинских панов, 
которые «любят на брате шкуру, а 
не душу». Постепенно освобождаясь 

и своем творчестве от элементов на-
ционалистической романтики и идеа-
алшаации прошлого, он развенчивает 
прославленных дворянской национа-
листической историографией «дея-
телей Украины» — украинских по-
мещиков ГадагИю®, Кочубеев, Кисе-
лей («Бывали войны»). Им, этим, 
«человеческим древоточцам» — укра-
инским панам, потомкам многочис-
ленных Галаганов и Киселей, броса-
ет поэт огненные слова: «Зеленые 
ростки растут», — говорит он, и эта 
новая сила—-

Рострощлть трон, порее 
.порфиру 

Роздавигь вашо-го кумира, 
Шевченко хорошо знает, что ук-

раинские паны во нмй своих интере-
сов не раз продавали украинскую 
бедноту: и шляхетской Польше, и 
турецким султанам, и .русским ца-
рям. Об одном из таких «земляков», 
украинском помещике Белозерсшм, 
Шевченко пишет в своем дневнике от 
22 января 18&8 года: 

«Этот филантроп-помещик так 
оголил оно их крестьян, что они сло-
жили про него песню, которая кон-
чается так: 

А -в нашот-о Бмозер а 
Сиван «обила, 
Бодай же йопо побила 
Лихая година. 
А о нашото Бмозера 
Червоная хустка, — 
Ой, не одна в селх хата 
Осталаея пустка
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В Киев ездит каждый год 
В свитке ходит меж панами, 
И пьет водку с мужиками 
И вольнодумствует в шинке. 

(Перевод подстрочный). 
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 А у нашего Белозера 
Сивая кобыла, 
Дай бог, чтобы 
Бела его постигла 
А у нашего Белозера 
Красный платок 
Ох, не одна в селе хата 
Осталась пустой. 

при-Наивное, невинное мщение» 
бавляет поэт. 

Революционная борьба Шевченко 
была направлена против крепостни-
ческого государства, против всех кре-
постников и в первую очередь—'про-
тив украинских панов-крепостников. 

Шевченко, говорит Чернышев-
ский, — окончательно раз'яснил нау 
ту истину, что: 

«Малорусский пан и польский пан 
стоят на одной стороне, имеют одни 
и те же интересы, малорусский по-
селянин л польский поселянин име-
ют совершенно одинаковую судьбу... 
она для обоих одинаково дурна». 

Украинские националисты, извра-
щая творчество поэта, пытались не 
замечать* что голос поэта-револю-
цноаера быта направлен против угне-
тателей всех национальностей, и в 
первую очередь — против украин-
ских панов-крепостников. Хуторянин-
националист % Ш 8 упрекал по-
эта: «Братался с чужими, советовал-
ся с чужими, пренебрегал моими ис-
кренними словами и на тот свет вы-
брался из семьи чужой» (стихотворе-
ние «На тот свет»). 

Конечно, Шевченко, не был проле-
тарским революционером, но крити-
куя крепостническое феодальное го-
сударство, расшатывая его основы, 
он подготовлял почву для новых 
поколений революционеров, которые 
родились вместе с революционным 
классом пролетариев. 

«А когда революционный класс ро-
дился в какой-либо стране, он не 
может быть подавлен никакими пре-
следованиями, он может погибнуть 
лишь с гибелью всей страны, он мо-
жет умереть лишь победивши*
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В. ГУДИМ. 

Ленин, т. XV, стр. 142, шзд. 8ч. 

Войо 1Л18е «ЗбМпег апй 8оМа1'». 
Изд. иностран. рабочих, Москва, 
1935 г. 328 стр. 

АНТИВОЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

ГЕРМАНИИ 

Бруно Фогель — молодой антифа-
шистский писатель, принадлежащий 
к левому крылу германской социал-
демократии, еще до возникновения 
«Третьей империи» выступил с кни-
гой очерков под ироническим загла-
вием «Да здравствует война», о сек-
суальной жизни во время империали-
стической войны. 

Через неско.тько месяцев суд зап-
ретил распространение этой книги, 
полиция из'яла ее из продажи, и гер-
манская юстиция привлекла к суду 
автора, издателя и типографа, выпу-
стившего книгу, и даже книготоргов-
ца, который продавал ее до конфис-
кации. Бруно Фогель снова вернулся 
к этой теме в романе «Альф», посвя-
щен.ном юношеству. Его новый заме-
чательный очерк «Реформация» был 
премирован на международном кон-
курсе антивоенных произведений. 

На этом конкурсе первую премию 
за прозаическое антивоенное произ-
ведение получил молодой пролетар-
ский писатель Фриц Эрпенбек. Его 
новелла «Но я не хотел быть тру-
сом!» написана в виде дневника. Ос-
новой для новеллы послужил днев-
ник быршего германского солдата 
Фрица Эрпенбека. В этой вещи заме-
чательна не только глубокая ее прав-
дивость, но и художественная мане-
ра молодого писателя. 

Чрезвычайно искусно показано в 
новелле, каким путем проникали во 
время мировой войны в среду фрон-
товых бойцов революционные идеи н 
какая героическая борьба велась на 

, фронте против классового врага в ли-
пе военного «начальства». 

^ Первый роман Эммы Дорнбереер 
«Женщины ведут врйну» показывает, 
с каким под'емом участвуют в анти-
военной борьбе женщины Германии. 
Это книга работницы, еще во времена 
«Спартака» боровшейся в рядах мо-
лодежи, следовавшей за Карлом 
Либкнехтом. Первый вариант этой 
книги — по форме еще незрелой, но 
волнующей своей правдивостью и 
темпераментом — можно было счи-
тать лишь средним газетным рома-! 
ном; он и печатался из номера в но-
мер в нескольких германских комму-
нистических газетах в период легаль-
ном существования коммунистичес-
кой партии. Новый вариант этого 
романа, недавно напечатанный в Из-
дательстве иностранных рабочих 
(Москва — Ленинград), свидетельст-
вует о значительном идеологическом 
и художественном росте писательни-
цы' , вышедшей из среды промытч 
ленного пролетариата 

ИСКУССТВО 
И САНКЦИИ 

В корреспонденции из Рима в аме-
риканский журнал «Ми81са1 Атэ-
пса» Анна Райт сообщает: 

«Санкции» — вот слово, которое 
окрашивает все стороны жизни стра-
ны, в том чисДе и музыкальную. В 
угоду политике, пе допускающей ис-
пользования артистических сил той 
страны, которая применяет санкции 
по отношению к Италии, в Милана 
запрещены концерты Артура Рубий* 
штейна, у которого польский паспорт. 

Римскими властями нз'ята из про-
граммы концерта под управлением 
белоэмигранта Исая Добровейна 5-я 
симфония Чайковского, как произво 
денне русского композитора, т 
уроженца страны, применидм»»*®-
сашсцни по отношению к >*' 
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ЪЛ!\ 3# | йй^ц.чемио '̂ЯК бы 
Про "IО Про ЮЛИЛО ИЛПОеуцуЙ ДОЛЮ ОНО* 
бо вмйЕо'Л!.® *| 510"'гогичеокою раднка-
лтима. л»ввЙ!1\оя у кего на дрдтке 
*Нр|& 1ОМ;1, 'ОЫ/браНИЯЯ ИМ Л";Н 01'00Г0 
юерплео романа, имела особенное яна-
•ченпе в Португалии. Страна, уже в 
ту .чЧЛОХ'У <10 НММРШЛЧ никакой ##« 
мое гон тельной политической ро,Я* 
была, в сущности, в руках Католи-
ческого лух-длекетия. 

'-ШллчлголмооП сатирой. против ду-
тогенсгва и ямяотсн -роман «Престу-
плен ле ттл.'IV Амяру». К латинских 
ст;щ!л\ 8"я|ратурл таксю рода имеет 
8я собЯ долгую тралчцггм. Начиная 
от 1ч»ккачя* •>, католический священ-
ник мчи менмх реегда был благодар-
ным об с ктом ;'тя татарк. Уса д? 
Кей-рош Пробил щ- традицию «о 
бееоруж;'га шорого реа тосгяческооо ис-
кусства, |отеоо§ Португалия вместе 
с политическим радикализмом полу-
чала ая Франщте. 

Не случайна. по-эгому, было к сов-
иадеятш романа Эол де Кейрош с ол-
^нонромеккб »кшедшим «Простулткоч 
аббата Муре» Эмкля Ясая, Совпале-
- л о -т хотя н вполг.е об'яонпм№ 
обниоотью о.оци;пмтх сдвигов -к За-
падной Вврюе, не означало, однако, 
еонпадек.чя ллхератупккх манер. Зо-
ля. несмотря ка с?оЯ натуралнзм, раз-
работал ту же тему с некоторой ро-
мантич-ткоП -рпторнкей, Зса дс Кей-
рдш. как »то ни странно"», гораздо бли-
же русскому р^алпстичсскому роману 
с?р°днны XIX -в. 

Если меткость к естестрен1н<уггъ ст-
яичает ебщий тап художественного 
дарзвайня &са де Кей'р-счиа, то этого 
нельзя оказать о самой фабуле рома-
на. Наоборот, она как-будто требовала 
'более епльтщх аыоавятммнх 
срелсгЕ. Судите сами: молодой свя-
щенник Амару, попадая в довольно 
крупный про-внациальный юрод, со-

*Эса дв Кэйрош. Преступление пад-
р« Амару. Гослнтпздат. 1935. 

бикнтег мчмодрм депупмсу, которая 
умирает поело родов, Ребенка, натре 
ойШг к^пшлнцс, иавсстной М каче-
п'»о «чкачнхн ( н е т » . Гсботж 'го-
л«р умирает черса иесколмат датой по-
ело смерен <м:т»рп. Палро Амару по-
сле '«АйЯ'роро, не очень долгого не-
рнодя уррькдаиан пэдостп продолжает 
СНОТО деПТСЛ1.11ЙСТЬ, впрочем «нсповс-
дуп» теперь только намужннх дам. 
(Чик'рт ®К'ИС обр ал ом 'Перег'ружен тя-
желыми событиям;!. Для палной спо-
сй пиечат.дяадю'стн он требовал да-
рснанан, равндао, екажомо дарО'Ванши 
Дрютоепскрто. II о)сп де Ксйрош, ско-
(и}.р склонный к юмору, н отнстстпен-
«мх 'мссгах не всегда на лысоур зада-
чи. Он не -ж'епда уаю с̂т создать ту 
илпряжстгность, которая соответство-
вала, бы аначени.ю основны'Х фактов. 
Пс яато у песо есть другое достоинст-
во, —• оно) в умении -нао-бражать быт 
и раар'И'Савькнать отдельные мелочи 
атаин, Нсаабываемы >по своей гнус-
жютк овпдання свя-щоммиша с обма-
нутой девушкой на квартире у со-
борного даона.рп, и также незабываемы 
мелклю житейские дрязги н оплетай 
пр'лвгонциальпого торола, всех зтнх 
ханжей и блаточсстивых старух, уха-
жн^ающнх за жатмличесшпит -клнрн-
иа.мн, основное занятие которых (ее-, 
ли это можно налкать ватятлем) пре-
любодеяние и обжорство. Здесь ро-
ман Кейроша приобретает докумен-
тальное .историческое значение, и ту 
художественную убедительность, ко-
торую невозможно оспаривать. 

Изобразив, таким -образом, католи-
ческое духовенство. Вся де |х-|1|10Щ 
в то я;е 'врвм-я выстоиа.ет щ против 
принудительного аскетизма, обйь-ру-
ж'нная ложь п противооотествеипость 
еюновной церковной догмы. 

Последнее, впрочерм,' имеет ораоли* 
тедьно вторю-стенен'ио-е аначен^не по 
срачненню с той ооно.вной темой, ко-
торая составляет суть романа. Эта. 
основная тема — борьба с пошло-
стью, меншнлтом я лицемерием, в 
чем бы они ни проявлялись. Не 
пользуясь моралистическими средст-
вами или дидактикой, наоборот, под-
черкивая полную свобода отношений, 
Кейрога, -как художник, умеет пресле-
довать врага, -с-тавя его в такие по-
ложения, когда оружие само иЬшЩа-
ет та его рук. 

Оценка -романа была бы (неполной, 
если бы мы не онметип.и его политк-
чесшго значания. Ра-соказ о пресле-
довании жениха Амелин, напечатав-
шего антиклерикальную -статью, крат-
кая, яо блестяще лделанная зарисое-ка 
.лиссабонского «рвстхж-рат.ичес.к-ого об-
щества, яано-е сочувствие рабочему 
движению — в ее это звучало свежо 
и силыно в алоху появления рома-
на. Оно яе утратило свежести и сей-
час. 

к. л о н е 

"•>'••• - /----

СПОР 
С БУРЖУАЗНЫМИ 

ГУМАНИСТАМИ 
Кннта молодого -писателя Петра Се-

норова * тгрцрмьпкает 1Я своей теме, и 
по «ноей то-нальщостш к целому ряду 
лирических и аттобнопрафнчеокнх по-
вестей последних лет. 

Попсство'вание ^в.депеп от лица юно-
ш-и, иотомстлтепного шахтера, прошед-
шего через большие испытания, вос-
питанного суровой романтикой граж-
данской войны. 

Уже отдел!,иьге тю-веллы, напеча-
таины-е ,в «КродгоП н-о-ти, обна-ружн-
ян беаусловную од-арен'н-ость П. Се-не-
=ро-ва. Порван его кигнга поднверягд-ает 
эту оценпау полностью. Нельзя не по-
чувствовать, что «Носпитание !»л'н»— 
настон-щм-я писательская, мсстам.н ма-
стерски аделвшт-Я книга. Знакомство 
автора с законами мастерства бесспор-
но. II именно поэтому нет пи малейше-
го желании делать Северову «скидку 
на моетодость» и покровительственно 
пох.то-пьгоать по плечу «ттодчющего 
надежды» автора, дебютирующего в 
литературе первой книгой. Отказав-
шись от такой обязательной снн-схо-
дителышетн в оценке Северова, ка>к 
раз и находишь тему для серьезного 
разговора с ним. 

Серия -новелл об од>!ймс гет>ое те -все-
дда образует повесть о нем. Северов 
дает большую осмыслеиную символи-
ческую нагрузку фактам, обыгранным 
в его новеллах. Пристрастие к драма-
тическим коллизиям и «неожидан-
ным» концоадкам часто огрублп-ет пси-
хюлогичеакшй рнсуно'!; и делает пове-
дение тероев >не вполне оправданным. 
И этот иедостато-к с особеншой силой 
выступает в книге, корда все новеллы 
собраны в одном переплете. 

II. Северова волнует тема гума-
низма. Спор с буржуазными гума-
нистами, разоблачение .врага и Л'ру-
са, прикрывающегося слащавыми сло-
вами, и есть •в'вуврмш-йя 1.Ш поч-
ти всех его ловелл. Нельзя, однако, 
признать, что спор этот ведется на, 
высоком идейном уровне и что сры-
ваются маски с наиболее опасных, 
т. е. хорошо загримированных вра-
гов. Васшад, трогательный « горячий 
пяренек. по -воле автора повторяет 
'все ту же ошибку. — верит в то, что 
блестит. В раннем детстве он идеали-
зирует «нежную синеглазую» краса-
вицу, дочь шахта-владельца; она ско-
ро проявляет холодное свое лицеме-
рие. Позднее, уже в эпоху граждан-
ской войны, он верит А-вдсю, челове-
ку, будто бы растворяющемуся в неж-
ности « любому зверьку; но Аиде Л 
оказывается шппо'но-м, -лодосданным 
бандой. Лучший друг Василия Шу-
рик убнпает больно-то красногвардей-
ца. чтобы оатадеть мешком муки, и 
обвнн-ярт в преступлении веданного. 
Целая серия новелл монотонно разра-
батывает эту тему. Для лущрй убеди-
тельности свет » тени ннопда переме-
щаются: орру'беншнм людям оказьгол-
ются доступны самые лучшие чу .вет-
ка, илн партизану, героическому за-
щитнику революции, приписывается 
страстная, самоотверженная любовь ко 
Есему живому в природе (/как у преда-
теля Авдея), К счастью, ряд молодых 
героеш Северова не улегся ш прокру-
стовом ложе ятой схемы. 

Искусстео з.нает примеры, когда ху-
дожник в каждом новом и-роизведенни 
повторяет один п тот же волнующий 
его образ. Таков, например, замеча-
тельный америкянокиН: художник 
С. Колдуэл. Расставаясь с книгой Се-
вв1рюва, -не чувствуешь органичности 
его нз-азобле-иното сюжета. Повторпю-
щ-нйся в книге образ Авдея — яе ре-
зультат кашой-либо -психологической 
травмы в биографии писателя, а, гру-
бо выражаясь, результат лени писа-
теля. В самом деле, молодой автор 
использовал -однажды с безусловным 
успехам одну дра.мати-ческую ситуа-
цию п стал разрабатывать ее в ряде 
параллельных новелл. 

Все этя критические замечания, 
конечно, -не могут -поставить под сом-
нение основной факт: «Вос.пптаяие 
воли» — книга одаренного писателя. 

ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ 

Тарас Шевч*и«о. Притча про блудного сына. Сцена V I I I . 

* П. Северов, «воспитание воли». 
По-в-есть в но>велла1Х, «Советский писа-
тель», 216 стр. 1935 г. , 

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОЙ РАДОСТИ 

/ щ Тарас Швеченио. Ж*#оний портрет 1$47 г. 

ИСТОРИЯ 30-й СТРЕЛКОВОЙ д и в и з и и 
КО ВСЕМ БЫВШИМ КОМАНДИРАМ, ПОЛИТРАБОТНИКАМ, КРАСНОАР-
МЕЙЦАМ, МЕДПЕРСОНАЛУ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ 30-й СТРЕЛКО-

ВОЙ (б. 4-й УРАЛЬСКОЙ) ДИВИЗИИ 

Дорогие товарищи! 
Государственное военное издатель-

ство работает над созданием Истории 
яо-й стрелковой , дн-визии в форме 
-высокохудожественного большого про-
изведения. 

Игторическ.нй путь 30-й дивизии 
велик и красочен. От незабываемого 
легендарного похода десяти тысяч 
уральских партизан, с успехом про-
рвавших под руководствам тов. Блю-
хера яюлезное кольцо белогвараейщи-
ны, тянется через Урал и всю Сибирь 
и ведет потом, в памятные ноябрь-
ские дни 1920 г., к Крыму — по-
следней крепости контрреволюции, 
где «Тридцатая» под рукошодством 
Ивана Грнзнова форсирует Сиваш и 
врывается в Крым, ломая глыбы бето-
на и железа укрепленных -вираягедев-
ских позиций. От первых боев с бело-
гвардейцами — к разгрому Колчака. 
Дутова,- контрреволюционных чехосло-
вацких полчищ, польских легионов, 
Врангеля .л Махно. От партизанских 
отрлаов Блюхера, братьев Кашири-
кых, Томина и других отря-до-в, заро-
дившихся на уральских завалах п в 
Оренбургской стегай, — к 30-й Иркут-
ской Краснознаменной, ордена Лени-
на стрелковой дивизии, имени ВПИК. 
первым начдивом которой был т. Блю-
хер. 

30-я дивизия вписала одну из са-
мых ярких страниц в историю Крас-
ной армии, созлянной гением партии 
Ленина—Сталина. 

Считая своим долгом восстановить 
историю этой героической борьбы во 
всей ее «счерпывающей полноте • и 
-красочности, группа бывших кома-н-
дшров, политработников и красноар-
мейцев. бывших уральских парлизан 
отрядив Г- -'юхера—Кашириных—То-

м я т и 30-й дивизии уже приняла 
активное участие в работе Военгиза, 
всемерно помогая сбору -материалов 
и привлекая к этому важнейшему 
делу своих соратников. 

Группа бывших «тридцатников» и 
писателей, включившаяся в работу по 
созданию Истории 30-й дивизии, об-
ращается ко всем участникам борьбы 
и мирной учебы дивизии с горячим 
призывом принять участие в работе 
Военгиза над этой книгой и просит 
присылать в издательство свои вос-
поминания об отдельных боевых 
операциях, эпизодах, о бытовых буд-
нях частеД и бойцов дивизии, в ее 
славных <*оях против Дутова, Колча-
ка. Врангеля и Махно. 
1

 Шлите любые сохранившиеся у вас 
личные записи, письма, газеты, поле-
вые К-НЧ1ЖВИ, фотоснимки и другие 
исторические документы. 

Все материалы направляйте в Вое-н-
гиз — Москва, Орликов пер. 3, «Дом 
книги». 

Группа участников 30-й дивизии: 
В, БЛЮХЕР, Н. КАШИРИН, 
А. ЛАПИН, И. ГРЯЗНОВ, Е. СЕР-
ГЕЕВ, Л. УГРЮМОВ, И. КАШИ-
РИН, В. РУСЯЕВ, С. БОГОМЯГ-
КОВ, В. СКРЫПКИН, А. ОКУ-
ЛИЧ, Ф. БЛУМЕНТАЛЬ, А. ЗА-
ХАРОВ, В. КУЗНЕЦОВ, И. ГАР-
НИЧ, -ДУНЯ» ШОЙХЕТ, Б. БАР-
ЛЕБЕН. 
Группа писателей: А. СЕРАФИ-
МОВИЧ, ВСЕВОЛОД ИВАНОВ, 
Л. НИКУЛИН, А. ВЕСЕЛЫЙ. 
НОВИКОВ-ПРИБОЙ, ВСЕВОЛОД 
ВИШНЕВСКИЙ, А. М А Л Ы Ш -
НИН, КИРИЛЛ ЛЕВИН, ЗИНАИ-
ДА РИХТЕР, АЛ. КАРЦЕВ, АЛ. 
ИСБАХ, Е. ХАЗИН. МИХ. СВЕТ-
ЛОВ, ИВ. ОВЧАРЕН КО. 

П А М Я Т И 
ПИСАТЕЛЯ-БОЛЬШЕВИКА 

1.") л исполняется ю лет со 
дня смерти писателя-бо,тьшевика 
Дм. Фурманова. 

Широко готовятся к фурмановским 
дням: на родине писателя—в г. -Ива-
ново. На всех предприятиях и в 
учебных заведениях Иванова с 10 пк 
20 марта будут проведены беседы о 
жизни и творчестве автора «Чапае-
ва». 22 марта состоится большой об-
щегородской вечер, посвященный 
оторчеству Фурманова. 

Руководящие организации области 
наметили ряд мероприятий по увеко-
вечению памяти писателя: имя Фурма-
нова присвоено одному т лучших 
колхозов Середского района; среонюю 
школу го-р. Кинепмгы решено переи-
меновать в школу имени Фурманова; 
специальное помещение будет отведе-
но для литературного областного му-
зея имени писателя. 

В настоящее время решается воп-
рос о постановке памятника в Ива-
1;ове. 

Цикл докладов и бесед о жизнен-
ном и творческом' пути Фурманова 
проводится в школах, клубах и на 
предприятиях Горьковского края. 
15 марта горьковекпй союз писате-
лей совместно с Домом Красной ар-
мии организует большой вечер памя-
ти Фурманова. 

Общегородским литературным вече-
ром будет отмечено десятилетие смер-
ти Фурманова в Ярославле. 

Союз советских писателей СССР 
проводит 15 марта в Колонном зале 
Дома союзов торжественное заседа-
ние. Вечер откроется вступительным 
словом А. С. Серафимовича. С реча-
ми о лфгзии и творчестве Дм. Фурма-
нова выстуйят тт. И. Бабель, Л. Лео-
ков, 10. Либединскнй, В. Киргаон, 
В. Став-окий, Л. Сейфулли.на, Л. Су-
боцкнй, М. Задка, А. Ис-бах, Е. Лго-
бимов-Лаиско-й, В. Т-рошга и др. 

Мы знали Жана Жионо — талант-
ливого и крайне своеобразного фран-
цузского художника — до выхода его 
«Песни мира» только по двум рома-
нам («Большое стадо» и «Холм») и 
нескольким новеллам, напечатанным 
в журналах. Но и этого достаточно, 
чтобы увидеть, какими путями ран-
ний Жионо хотел вернуть людям «ут-
раченную радость». 

С жгучей ненавистью думает он о 
цивилизации, которая в руках буржу-
азии превратилась в орудие порабо-
щения, угнетения и экеплоатации. Го-
рода кажутся ему огромными инкуба-
торами человеческого горя, пороков 
и несправедливости. От них во все 
стороны расползается та страшная 
проказа,, кйторая поразила большую 
часть мира. И в «Большом стаде» Жи-
оно с потрясающей силой показал са-
.ыое ужасное преступление капитали-
стического мира — мировую войну. 

Устами одного из пастухов, гнав-
ших отшры овец, Жионо восклицает: 

«Зря пропадает жизнь!.. Как будто 
кто-то ходит по гроздьям винограда 
нотами, облепленными навозом... До-
роже всего, понимаешь ли, дороже 
всего жизнь человека с ее радостя-
ми...» * 

Но где та радость, которую потерял 
и вновь хочет найти Чело-век? На 
горных массивах Южных Альп соз-
дал Жионо маленький мирок своей 
мечты. В глухие уголки гор бежал он 
от капитализма, наивно рассчитывая, 
что каменные отроги окажутся той 
крепостью, которая выдержит все уда-
ры «цивилизации». Там.пел он гимн 
великому Пану, и когда слова его 
песп-и усиливались горным эхо, Жио-
но думал, что это его голос обрел не-
виданную мощь, что оя покроет всю 
какофонию беснующегося мира и бу-
дет услышан теми, кто хочет выздо-
роветь, познать радость, счастье жи-
зни и любовь. 

С величайшей симпатией изображал 
он людей, оставшихся верными деть-
ми природы, крестьян, -простых, как 
дети, и мудрых, как земля. Они пред-
ставлялись ему свободными от всех 
условностей цивилизованного мира, 
мужественными, сильными, красивы-
ми людьми со здоровыми чувствами 
и биологическим инстинктом, подчас 
заменяющим разум. 

В этих горцах Жионо увидел ту 
гсрстку людей, которая укрылась от 
современности и каким-то чудом про-
несла через века цельность и полноту 
своей неисковерканной жизни. Буду-
щего Жионо не видел или не хотел 
видеть. Еще несколько лет тому на-
зад ему было чуждо то, что давно 
уже знал Авдрэ Жид, сказавший ус-
тами Алисы в романе «Тесные врата»: 
«Каким бы блаженным оно ни было, 
я не моту желать состояния без про-
гресса... и я отвернулась бы от радо-
сти, которая не была бы прогрес-
сивной». 

Жионо идеализировал патриархаль-
ные отношения, окутывал их флером 
пантеистического восприятия приро-
ды и не понимал, что, пытаясь найти 
и оживить радость, ои сам наступал 
тяжелым сапогом ей на горло. 

Поэтому искренняя ненависть к 
капитализму не была грозным ору-
жием в руках Жионо. 

Однако, в самом его творчестве 
были заложены противоречия, разра-
ставшиеся по мере того, как худож-
ник все больше и больше углублялся 
в свою тему. 

Если мы вспомним его роман 
«Холм» — страшную правду о бес-
помощности и невежестве этих 
«сынов природы», «простых», «му-
жественных» горных крестьян, столк-
нувшихся с неизвестными им явлени-
ями природы, мы увидим, как угасает 
радость Жионо. Видимо, не в природе, 
так чудесно изображаемой писателем, 
тактся радость, утерянная человеком, 

В феврале 1934 года Жан Жионо 
сказался в радах антифашистской 
демонстрации. Он стал борцом за бу-
дущее трудящегося человечества. 

В «Песне мира», написанной нака-
нуне перехо-да Жионо на новые пози-
ции (1934 г.), заключена еще одна 
•последняя попытаа писателя совер-
шить прыжок в придума'нное им «цар-
ство радости». Жионо вновь совершил 
путешествие в с.вою мечту. Товари-
щами он выбрал рыбака Аптонио, 
п-ршвпнното «золотыми устами», ста-
рого лесника М-атло-, слепую Клару с 
глазами «щвета. мяты», рьгже-го близ-
неца — буйного, неустрашимого пар-

ня, мэтра Тусэна и других... Он на-
делил их чертами людей подлинно 
мужественных, цедеустремпенных » 

доступных лучшим порывам чувства. 
Он бросился в «Рэбэйяр», — страну 
мечты, раскрыл всю изумительную 

красоту природы и... -не достиг жела-
емого. 

Стараясь наделить максимальной 
цельностью своих героев, ушедших 
па лоно природы, Жионо не смог ос-
таться за чертой романтического вы-
мысла и сказал горькую правду о ка-
ждом из тех, кто должен был вопло-
тить осшу лишь радость жизни. 

И Матло, и Аитонио, и особенно 
«мудрец-врачеватель» Туссэн, бежав-
ший от цивилизации в глушь гор и 
лесов, — одинокие, неполноценные 
люди, ощущающие свою раздвоен-
ность. «Ты думаешь, мир — царство 
радости? Нет, мир — это не царство 
радости. Земля — царство нужды, а 
не радости», — говорит Туссэн. 

Сомнения обуревают и Антонио, 
который вдруг приходит к выводу, 
что и он страшно одинок и никем не 
понят... 

Духовный разлад самого Жионо, 
уже теряющего надежду почерпнуть 
радость только из соков земли, на-
кладывает печать тоски на всех его 
героев. 

, И характерно, что в «Рэбэйяр» Жи-
оно обнаруживает кулака Модрю — 
подлинного представителя класса экс-
плоататоров, который властвует над 
землями, быками и людьми с помо-
щью золота. Именно Модрю и его слу-
ги становятся препятствием на пути 
Антонио, Матло и Рыжего к своему 
счастью. Модрю привык распоряжать-
ся не только быками, но и людьми. 

Пунктиром, еще очень нетвердо, в 
«Песне мира» Жан Жионо намечает 
развитие и обостреппе классовой борь-
бы в деревне, борьбы, которую ощ ра-
нее никогда не замечал... 

«Песня мира» подводит нас к сле-
дующей книге:Жионо «Да останется 
моя радость» (193© г.). Действие это-
го романа развивается в суровой до-
лине Грэмон. 

К горцам, чья жизнь похожа на 
«однообразное падение капель белой 
и черной воды на блюдце их бытия», 
приходит Бови, певец радости. Он за-
ражает их рассказами о «необыкно-
венном». По-новому заставляет их 
глядеть па звезды, на горы, на цве-
ты и на птиц. Он хочет спасти их от 
«проказы», которой больны люди в 

долине, но у него есть только одно 
средство — противопоставить труду 
«полезному», труду во имя наживы, 
труд «бесполезный» — для собствен-
ней утехи. Нужно не только сеять 
пшеницу, но и сажать целые поля 
цветов. Нужно разводить не только 
коров, овец и кур, но и оленей, ла-
ней, певчих птичек... 

Все эти Журданы, Карден, Оноре, 
Жозефины, Марты и другне, как цве-
ты к солнцу, тянутся к радости и по-
тому с огромной охотой выполняют 
все указания необыкновенного при-
шельца. 

Проходит всего лишь несколько ме-
сяцев, и в Грэмоне образуется свое-
образная коммуна веселых, счастли-
вых людей. Труд для них стал источ-
ником радости, жизнь окрасилась в 
свежие, удивительно яркие тона. 

Вся эта история — утопичная и на-
ивная — с большим мастерством на-
писана Жионо. 

Нам кажется знаменательным, что 
«необыкновенный» Бови в конце кон-
цов погибает от молнии, от удара сти-
хии. Быть может, Жионо смертью сво-
его любимого героя подвел черту под 
своими пантеистическими иллюзиями 
и надеж,дами? Быть может, он понял, 
что не Бови — поэт, прославляющий 
природу, вернет людям утраченную 
радость, но те, кого писатель попы-
тался изобразить в «молчаливом 
Адолт^р»?.,, Очевидно, Адолиф — 
коммунист. Он говорит о борьбе, о 
«врагах радости», о единении трудя-
щихся масс. Ощупью намечает Жио-
но -облик подлинного героя своих бу-
дущих романов. 

В одной из своих последних статей 
Жпоно пишет: 

«Я предпочитаю жить. Предпочитаю 
жить, убив войну, убив капитализм. 
Я хочу жертвовать собой только для 
счастья своего и близких. Я отказы-
ваюсь от советов тех, кто управляет 
капиталистическим государством, от 
советов политиков, философов н поэ-
тов капитализма». 
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(•я декламация на социальные темы. 
«Способности человека. — говорит 
Трогубов, — могут нормально разви-
ваться при условии связи с тем клас-
сом, который его выдвинул...» «А ты 
кот связь с своим классом утратил». 
«Классы —- огромные массы людей— 
решают историю и переделывают 
судьбу человека. В рабочей среде на 
У"рале ты почувствовал -класс, ив ко-
торого сам произошел. А если ты 
класс этот чувствуешь, то и поступок 
твой должен качаться тебе малодуш-
ным, недостойным поступком». 

Мы все знаем, что классовое созна-
ние — великий двигатель истории 
человечества. Но когда слово «класс» 
•повторяется по цепкому поводу, когда 
им 'мчкглируют на все лады, оно на-
чинает терять свое огромное значение. 
Ош> муШТ мертво и пусто. 
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Лпдиным тале, что без назойливого 
третубовс-кого морализирования их де-
ло было бы совсем плохо. Трегубов 
как бы дирижирует этим хором лю-
дей, неустанно раз'ясняющих друг 
Другу и себе собственную социальную 
сущность: «Дело в том, что мы свя-
заны еще с н-гнгим классом и к но-
вому классу, с которым связано бу-
дущее, до конца еще не пришли»,— 
говорит Ирина.—«У меня нет своего 
класса, — сказал Лавровский.—Мой 
оте-ц был способный адвокат, обыкно-
венный интеллигент..., У него не бы-
ло майората...» <—Но он обслуживал 
классы, которые 'пользуются привиле-
гиями,..» — резонно возражает Лав-
ровскому Ирина. 

Гораздо «выдержаннее» Лавровско-
го рассужсрзет старичок Л исков: «Я 
не унаследовал ни майората, ни осо-
бых привилегий... (Дался же автору 
майорат. Как будто майораты были 
характерны для -буржуазного обще-
ства!). И все-таки я из старого ми-
ра, приверженец разбитого класса». 

В действительной нашей ж-изнн са-
мочувствие людей, их страдания л 
радости, конечно, зависят от их обще-
ственного тонуса. Но живые люди 
работают, радуются и спр-идают, лю-
бят и неишв-идят, мечтают и творят, 
не уонащая своих переживаний бес-
прерывным социологическим оиали-
зом, беспрерывным обсуждением сво-
их классовых позиций'. 

Несмотря на столь я>вное пристра-
стие к социологическим .изысканиям 
герои Лидина ведут себя довольно 
ст-рш-Щ, а центральный узел романа 
«закручен» прямо-таки в духе Шер-
лока Холмса. Ирина — молодая са-
мостоятельная женщина, ученица 
консерчват-оршг, находит почему-то 

нуя;ным скрывать от окружающих 
что у нее есть ребенок от человека, 
которого она прежде любила. Лидий 
делает эту нгторшо одним из основ-
ных сюжетных узлов романа и разру-
бает его пвпетнне с конашдойлевс,кой 
смелостью. В рассказе Конан-Дойля 
«Желтая маска» муж прощает свою 
жену, узнав, что она скрывала от -не-
го — не любовника, а своего «цветно-
го» ребенка. Точно так же ведет себя 
и герой лпдпнткого романа Л-ощнлин: 
«Ты стала мне теперь вдвое дороже, 
— сказал он вдруг. Это (ребенок) не 
раз'едйняет а. соединяет нас креп-
че». «Я не мо-гу принять от тебя это-
го,—-сказала она (Ирина), и не вы-
терла ресниц. — Я не хочу н-и вели-
кодушия, юте жалости». Лощилин: 
«Это я .нуждаюсь -в твоем ведикоду-
душии». Вот так выспренно и чувст-
вительно но'яеняются эти ' молодые 
свободные со-ветгакие люди. Забавно, 
что тероння Конан-Дойля значитель-
но спокойнее принимает прощение 
своего мужа и не говорит ему таких 
жалостных слои. И «буржуазный 
му?к» героини тоже -не говорит: «Это 
я нуждаюсь в твоем великодушии» 
и т. д. 

Ирина на первых же страницах ро-
мана сообщает о себе: «Мм учились 
в советской школе, мы стали совет-
скими людьми. Но внутренние при-
страстия и качеетва остались у нас 
все-таки от наших родительских до-
мов,.. Отсюда наши чувства и отно-
шение к миру». Должно быть, имение 
ил этих «пристрастий и качеств» ро-
дился лидннский сюжет. Ведь герои-
не, как -интеллигентке, совершенно 
необходимо было нести па, себе «-груз 
прошлого». И вот нужно было при-
думать этот груз! В стране, где ма-
теринство — вы-гатая гордость, нужно 

было откопать этакий неправдоподоб-
ный и неумный эпизод с тщательно 
скрываемым внебрачным ребенком! 

Итак. Ирина сравнительна благо-
получно освободилась от «груза про-
шлого». Зато весь ритуал «интелли-
тентоких метаний» проделал ее отец; 
в прошлом известный певец. Он дол-
то «искал новой этики», «... искал мо-
лодого человека нашего времени, ко-
торый поразил бы своим новым реше-
нием нравственных задач», Оп долго 
колебался — итти ли ему к ходя-
чей совести романа —• Трегубову, что-
бы «признать высшую к человече-
скую справедливость всех этих сил 
которые до сих пор были ему чуж-
ды», и только в самом конце романа 
«достал свежие па, лвые перчатки».., 
и пошел. Но до последнего мгнове-
ния его не оставляли сомнения. Уже 
подойдя к третубовс.кому доМу, он 
«медленно пошел прочь от иод'ездн, 
сделал два десятка шагов и остано-
вился. Это было последнее колеба-
ние. Постояв и потыкав палкой ас-
фальт, он вдруг повернулся н реши-
тельным шагом пошел ,по направле-
нию к хгод'еэду». Стоит ли комменти-
ровать этакую обоснованную «пере-
стройку с колебаниями». На-рочно не 
придумаешь! В унисон этому ста-
рику и другой гтпрнк тоскует по нра-
вственности. «Я бы дорого дал, что-
бы увидеть ее, вашу нравственность. 
Я ночи не сплю, я ищу, я ,взыску»...» 

Место больших мыслей, больших 
чувств занимает риторика., деклама-
ция. Лидии буквально оглушает чи-
тателя потоками «.красивых» фрая: 
«Он шел отгуда, этот сумрачный мир 
яаукиутьгх чувств, из Прочитанных 
кинт, из русских воспетых иадрьгвов. 
из стихов о сладости неудовлетворен-
ной любви и невозможности полноты 
счастья». «Старая мораль походит на 
свод законов Российской империи. 
Пыльные пузатые тома. Ее продавали 
на вес, эту русскую позолоту исто-
рии. Посрамленная Фемида давно 

сияла повязку со своих глаз. Ее зо-
лотые весы забракованы палатой мер 
и весов...» Сколько их, подобных сти-
листических «красот», щедро разбро-
санных по страницам романа! «Кра-
соты» мирно сожительствуют с сти-
листической небрежностью. 

«И то, что именно в эту пору были 
произнесены слова о культуре, при-
ближало цели и раз'ясняло борьбу» 
(137 стр.). «Новые цепи требовали 
нового отно-шения к миру» (137 стр.) 
«Люди шли одним сплошным пото-
ком к цели» (13в). «Из отношения к 
обществу возникает новое отношение 
к ето целям» (139). «А если ты все 
это понял...», «... то и ты близок к 
цели... в цепь стоит этого — боль-
шая, настоящая цель» (139). 

«...возникновение новых людей, ко-
торые знали свой путь, как часть об-
щая, настоящая цель» (140). 

«Люди и цепи, как совокупность 
усилий, направленных к моему благо-
получию» (144). 

«Поэтому я и богат, Лавровский, 
что общие цепи стали для меня зна-
чительнее личных» (144). «Богатство 
опыта и твердое понимание цепей» 
(1-14). «Он чувствовал вместе с тем 
все преимущества тощего человека в 
одеяле. Тот видел свои задачи и цели» 
(145). «Оии знали всеобщую цель, за-
ставлявшую позабывать о своей лич-
ной судьбе» (145). 

Нужно потерять чувство м«ры, что-
бы не заметить, как надоедливо и на-
зойливо жужжит это слово «цель», 
многократно повторяющееся на стра-
нице за страницей. 

В романе много говорится о му-
зыке. Но напрасно стали бы мы ис-
кать здесь ту атмосферу искусства, 
которой проникнуты, например, «Жал 
Крнстоф» Ромэн Ролла на или «Твор-
чество» Золя. 

К сожалению, нет возможности 
привести здесь длиннейшие описания 
концертов и восприятие их слуша-
телями. Эти описания на том же 

уровне, как и весь остальной анту-
раж романа. Для того, чтобы так пи-
сать о музыке: «Скрипки волновались 
н не могли успокоиться. Это были 
женственные впечатлительные суще-
ства. Трепет, как пламя заглушаемо-
го костра, пробегал по их струнам»— 
не нужно быть мастером слова. Ре-
цензенты дореволюционных провин-
циальных газет писали о музыке 
имению в подобном стиле. 

Писатель приобретает известность. 
Некоторые его книги печатаются мас-
совыми тиражами. II вот наступает 
чувство успокоения. Можно почить 
на лая-рах, не думать над каждым 
словом, не вкладывать в своп творе-
ния чувств и мыслей, а пользовать-
ся заготовленными штампами. 

Как равнодушен к сложным и за-
мечательным судьбам наших людей 
должен быть писатель, чтобы так не-
правдоподобно н плоско представить 
эти судьбы читателю! 

Люди нашей страны оживают 
лишь в тех произведениях, где писа-
тель протягивает им р,У"к.У,

 к а к

 самым 
близким и родным, радуясь и страдая 
с ними, когда он готов отдать свое-
му герою лучшие человеческие чув-
ства и вместе с ним гордиться вели-
чием открывшегося его внутреннему 
взору мнра. Так страдает и раду-
ется Фадеев вместе со своим Птахой 
в «:Последием из удэге». Люди нашей 
страны оживают я тех книгах, где 
рядом с любовью горит писательская 
нена-В'исть ко всему, что враждебно 
победному рождению социализма. 

Перед литературой стоит опасность 
формализма. Опасность ненужных чи-
тателю выверит и изысков. И в то 
же время другая опасность — омерт-
вить, обеднить, опростить советского 
человека, заключить его переживания 
в скучные штампованные формулы., 
хотя бы я щедро уснащенные совет-
ской терминологией. «Сын» Лидина 
—яркий тому пример, 

А. КОТЛЯР 
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ШЕВЧЕНКОВСКИЕ ДНИ 

КИЕВ 
11 марта в киевском Доме учи-

теля состоится юбилейная сессия 
Института Шевченко. Научные ра-
ботники института прочитают докла-
ды на следующие темы: «Творческий 
путь Шевченко» — тов. Поснпчук, 
«Общественно-политическая сатира 
Шевченко» — т. Сукачов, «Шевченко 
а современная ему литература» — 
т. Костенко, «Рукописное наследие 
Шевчелгко» — т. Сииько, «Шевчен-
ко-художник» — т. Раевский. 

Накануне шевченковских дней ин-
ститут организовал выезд в село 
Шевченково (бывш. Кирилловна, 
Ольшалского района, Киевской об-
ласти) специальных бригад из числа 
работников института и представите-
лей писательской общественности. В 
селах Шевченково и Морннцах орга-
низованы шевченковские выставки. 

На крупнейших предприятиях Ки-
ева, Харькова и Донецкой области 
будут прочитаны доклады о творче-
стве Шевченко. С 5 по 12 марта на 
крупнейших киевских заводах устра-
иваются шевченковские выставки. 

К шевченковским дням Гослитиздат 
Украины выпустил массовым тира-
жом «Дневник» Шевченко. 

Выходит II том полного собрания 
сочинений поэта, в который включе-
ны поэтические произведения с 1847 
по 1867 гг. 

Для начинающих читателей Гослит-
издат Украины выпускает массовым 
тиражом ряд отдельных произведе-
ний Шевченко — «Сои», «Кавказ». 
«Катерина», «Наймичка» и др. 

Готовитгл к печати большой школь-
ный однотомник в 40 печатных ли-
стов, куда войдут лучшие вещи ге-
ниального украинок ого поэта. 

С'емочная группа украинской фаб-
рики Союзгагнохроннки засняла в 
селе Шевченково киноочерк «На ро-
дине Т. Г. Шевченко». Очерк сделан 
для киножурнала, посвященного 75-
летию со дня смерти великого поэта. 
Зритель увидит большой памятник 
поэта, поставленный в с. Шевченко-
во в 1927 г.; место, где стояла хата, 
в которой родился Т. Г. Шевченко; 
внука поэта — Харитона П.рокопье-
вича Шевченко; единственного в селе 
современника поэта — 93-летнего 
Исаака Маломужа. Исаак Маломуж 
хорошо знал Т. Г. Шевченко и вспо-
минает, как он читал свои стихи: 
«не читал, а точно пел». 

Киножурнал с очерком «На родине 
Шевченко» будет демонстрироваться 
на экранах Украины в шевченков-
ские дни. 

Центральный дом художественного 
воспитания детей издал сборник, по-
священный 75-летию со дня смерти 
Т. Г, Шевченко. В сборнике, кроме 
стихов поэта, помешены произведе-
ния Н Некрасова, Лахути и статья 
П. Любченко. 

ЛЕНИНГРАД 
Институт русской литературы Ака-

демия наук отмечает •семидесятипяти-
летие со дня смерти великого украин-
ского поэта Т. Г. Шевченко торже-
ственным заседанием. Вечера памяти 
Шевченко устраивают Центральный 
лекторий (10 марта) и Дом писателя 
им. Маяковского. 

МОСКВА 
Вечер, посвященный 75-летию со 

дня смерти Т. Г. Шевченко, состоялся 
вчера *в Доме советского писателя. 

Обстоятельный доклад о жизни и 
творчестве народного поэта Украины 
сделал начальник управления по де-
лам искусства при Совнаркоме 
УССР—т. А. А. Хвыля. 

Свое выступление докладчик за-
кончил приветствием на украинском 
языке аудитории московских писате-
лей от имени социалистической Ук-
раины. 

В художественной части вечера, 
программа которого, главным обра-
зом. состояла из произведений Шев-
ченко, выступили: народная артист-
ка УССР—М. И. Литвиненко-Вольге-
мут и заслуженный артист УССР— 
Поторжннский, а также артисты мо-
сковских театров—И. Козловский, 
Вс. Аксенов, М. С'еверский, Н. Дол-
фиатов. Л. Дорошенко и др. 

ШЕВЧЕНКОВСКИЕ 
ЗАПОВЕДНИКИ 

В селе Морияцах, где родился 
Т. Г. Шевченко, и в селе Шевчен-
ково, где поэт провел свои детские 
годы, устраиваются, по постановле-
нию Совнаркома УОСР, заповедника 
Шевченко. 

В Морипцах, в усадьбе, где родил-
ся поэт, устанавливается мемориаль-
ная доека с надписью: «В этой усадь-
бе в 1814 году 9 марта (25 февраля 
по старому стилю), в крепостной се-
мье родился великий украинский 
поэт революционер-демократ Тарас 
Григорьевич Шевченко». 

В селе Шевченково создается му-
зей. Реставрируются экспонаты, со-
хранившиеся со времен жизни поэта. 

6 марта в помещении Музея нового западного искусства открылась 
выставка скульптур американского художника Митчелл Фильдса. На 

фото: Митчелл Фильде— «Голова мальчина». 

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ 
Дом советского писателя не часто 

привлекает такую большую аудито-
рии), как в этот вечер (7 марта, под 
пр'едседательством А. Безыменского), 
посвященный двухлетней годовщине 
смерти Эдуарда Багрицкого. В зале 
преобладала молодежь. Багрицкий 
близок ей, он дорог ей каждой своей 
строкой, насыщенной страстью и 
мыслью; ее волнует облик поэта, 
творчество которого явило пример 
уважения к поэтическому труду и к 
читателю. 

Яркую характеристику этого обли-
ка дал в своем вступительном слове 

С. С. Динамов. Он говорил о Багриц-
ком как о поэте, за каждой строкой 
которого угадываются десятки -Нена-
писанных строк. 

— Не смешны ли теперь, — гово-
рит т. Динамов, — все те упреки в 
«беспочвенной романтике», которые 
Багрицкому приходилось выслуши-
вать в свое время? Жизнерадостность, 
любовь к природе, тяга к той песен-
ностн, которая всегда является отли-
чительным признаком подлинно на-
родного творчества, — разве все это 
не есть стихия Багрицкого и разве 
это находилось в каком-либо проти-
воречии с действительностью, в ко-
торой поэт жнл? Никоим образом! 
Если это было так, не создал бы 
Багрицкий свою «Думу про Опана-
са» — поэму, которой суждено вы-

держать испытание веков. О многих 
ли произведениях нашей современ-
ности можно это сказать? 

— Не нужно лгать, — закапчивает 
т. Динамов, — зияющие раны, обра-
зовавшиеся в нашей поэзии с ухо-
дом Маяковского и Багрицкого, еще 
не залечены. Этих поэтов пока никто 
не заменил. 

Отрывки из своих воспоминаний о 
Багрицком прочел т. А. Селнва.нов-
окий. Из этих воспоминаний вновь и 
вновь возникает прекрасный образ 
искреннего художника, большого че-
ловека, одного из лучших воспитате-
лей нашей поэтической молодежи. 

Полнее всего, конечно, воскресили 
этот образ стихи самого поэта, ма-
стерски исполненные В. Поповой 
(МХАТ СССР), Журавлевым (театр 
им. Вахтангова), В. Луговскнм. С глу-
боким волнением выслушала аудито-
рия в звукозаписи голос поэта, чи-
тавшего «Стихи о себе», «Смерть пи-
онерки» и стихи А. Блока «Шаги 
командора». С большим темперамен-
том читал стихотворения Багрицкого 
его сын — Всеволод Багрицкий. 

На собрании было оглашено поста-
новление Кунцевского райисполкома 
о переименовании главной улицы в 
Кунцеве в улицу Багрицкого и о 
присвоении имени поэта Кунцевской 
районной библиотеке. 

Решено установить мемориальную 
доску на фасаде дома в Кунцеве, где 
поэт долгое время жил. 

ДЕЛЬМАН 

«ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР» 
В 1936 году начинает выходить 

альманах «Творчество народов 
СССР». 

Издаваемый под непосредственным 
руководством А. М. Горького (ответ-
ственный редактор), альманах ста-
вит овоей задачей установление си-
стематического обмена культурным 
и литературным опытом между брат, 
окими республиками СССР, укре-
пление творческих овязей писателей 
национальных республик и выдвиже-
ние наиболее талантливых советских 
писателей отдельных республик на 
всесоюзную литературную арену. 

Альманах будет выходить 3 раза 
в год. В настоящее время подгота-
вливается к печати первый том аль-
манаха. В книге будут помещены 
произведения А. Бакуяца (перевоз 
Я. Хачатрянда), отрывок из второй 
части романа Д. Бергельсона «У 
Днепра» (перевод Д. Бродского), 
первая часть романа татарского пи-
сателя Г. Ибрагимова «Наши дни» 

(перевод Шариповой). стихи Галак-
тиона и Тициана Табидзе, Я. Ко ла-
са, П. Тычины. Л. Первомайского. 
П. Маркиша. И. Фефера, С. Чикова 
ни, К. Чнчнна.дзе я др. 

В разделе «Литературное наглел 
ство» публикуется повесть грузин-
ского классика И. Чавчавадзе^чВдоиа 
нз дома Отарова» в переводе Ел. Го-
гоберидзе, рассказы Шолом-Алейхе-
ма, переводы М. Лозинского из про-
изведений армянского поэта Саят-
Пом, «Робайи» 0. Туманяна (пере-
вод 0. Румера) и др. 

Чрезвычайно разнообразен и инте-
ресен раздел устного народного твор-
чества. в котором даны записи фоль-
клора таджиков, дарзинцев и каза-
хов. 

Большое место в сборнике уделено 
национальному искусству. В книге 
будут статьи о национальном тан-
це, песне. художяи>ка-х-ремеслеини-
ках народов Востока, национальном 
театре и кино. 

" ТЫСЯЧИ 
исполнителей 

«ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 

Начиная от первого вестибюля а 
кончая зрительным залом, сценой и 
кулисами, в- помещении бывшего 
Мюаик-Холла все завалено досками, 
заставлено лестницами, замазано 
штукатуркой. Спешно ремонтируется 
здание, которое должно быть готово 
к 18 марта —г ко дню открытия 
«Театра народного творчества». 

В премьере театра примут участие 
1500 человек — лучшие силы мо-
сковской художественной самодея-
тельности: об'единенный симфониче-
ский оркестр, хор московских проф-
союзов, народные хоры, танцеваль-
ные коллективы, об'единенный кол-
лектив гимнастов и акробатов, ор-
кестр гармонистов, эксцентрический, 
оркестр и т. п. Представление нач-
нется карнавалом художественной 
самодеятельности. Затем в програм-
ме, кроме перечисленных коллекти-
вов, будут показаны детская само-
деятельность и художественная са-
модеятельность красноармейцев и 
колхозников. 

Постановка первой программы 
принадлежит художественному руко-
водителю «Театра народного творче-
ства» Н. П. Охлопкову, музыкальная 
консультация. — композитору Л. 
Кииппе<р. В постановочной работе 
принимают также учаЬтие заслужен? 
ные артисты республики Б. А. Морд-
пинов и С. В. Образцов, артисты Иг. 
Моисеев, М. Марголин, т. Бекунова. 
Первая программа будет показывать-^ 
ся с 18 по 22 марта. 

23 и 24 марта пойдет новое пред-
ставление под названием «Сильные, 
ловкие, смелые». Это физкультурное 
зрелище, состоящее нз спортивных 
и цирковых аттракционов. Его ста-
нет М. Н. Горчаков, оформляет ху-
дожник Б. Эрдман. Музыка — ком-
позитора Файера. 

На состоявшемся 7 марта совеща-
нии композиторов, приглашенных 
^Театром ,'народного творчества», ре-
шено устроить в театре постоянную 
выставку музыкальных инструмен-
тов. Было внесено предложение со-
здать композиторские бригады для 
собирания н изучения фольклорных 
материалов в различных краях Со-
ветского союза. 

Комитет по делам искусств при 
СНК СССР постановил четвертый мо-
сковский театральный фестиваль, ко-
торый состоится с 1 по 10 сентября, 
открыть спектаклем «Театра народ-
ного творчества». 

Вчера в клубе мастеров искусств 
состоялось совещание режиссеров, 
композиторов и художников на тему 
о путях «Театра народного творче-
ства». 

ТРЕХТОМНИК 
МАЯКОВСКОГО 

Трехтомник произведений В. В. Ма-
яковского, выпускаемой Гослитизда-
том для широкого читателя, посту-
пил в печать. 

В первом томе печатаются стихи и 
поэмы 1912—24 гг., пьеса «Мистерия-
буфф», поэмы «Облако в штанах». 
«Война и мир», «Люблю», «Про это», 
цикл «Париж» и др. 

Содержание второго тома: стихи 
1925—27 гг. (американские стихи, сти-
хи о поэзии и др.). поэмы «Хорошо», 
«Владимир Ильич Ленин» и . статья 
«Как делать стихи». 

В последнем томе помещены: сти-
хи для детей, стихотворения 1928— 
30 гг., пьесы «Клоп», «Баня» и поэ-
ма «Во весь голос». 

П Е С Н Ю -
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ 

В связи с переименованием Ека-
терининской железной дороги в Ста-
линскую политотдел дороги об'явил 
конкурс на лучшую песню сталин-
ских железнодорожников. 

На конкурс могут быть представ-
лены тексты песен с музыкой к ним, 
или только тексты, или отдельно му-
зыка к текстам, которые будут пуб-
ликоваться в газете политотдела «Ста-
линская магистраль». 

Установлены две первых премии 
по 1.500 р., две вторых — по 1.000 р, 
Н две третьих — по 500 р. В составе 
жюри — тт. Микитеико — от ОСП 
Украины (председатель), Н. Асеев 
(ССП СССР), Ревуцкий (союз совет-
ских композиторов Украины), Л. Пер-
вомайский, П. Тычнна, М. Голодный, 
Иориш (дирижер киевской госопе-
ры), Г некий (дирижер днепропетров-
ской оперы), Копнов (газета «Сталин-
ская магистраль») и др. 

Срок пердставления текстов — 10 
апреля, музыки — 10 мая. Материалы 
нужно посылать в адрес политотдела 
Сталинской дороги (г. Днепропет-
ровск). 

ВСТУПЛЕНИЕ К РАЗГОВОРУ 
Совещание, устроенное 8 марта 

бюро секции критиков и редакцией 
«Литературной газеты» в связи со 
статьями «Правды» об искусстве, 
явилось, по существу, лишь вступле-
нием к разговору. О конкретных яв-
лениях литературы упоминалось вы-
ступавшими вскользь, реальная твор-
ческая практика советских писателей 
оставалась вне поля т зрения — 
ставились, главных образом, вопросы 
общего порядка, нащупьгоались толь-
ко предпосылки, подступы/ к пред-
стоящей дискуссии. Короче говоря, 
снопа сказалась та излишняя и не-
понятная «застенчивость», в которой 
уврман-ул пашу критику в своем 
вступительном слове т. Л. Оубоцкий. 

Чем это об'ясияется? 
В первую очередь, очевидно, инер-

цией мышления, тяготеющей над 
критической средой, отсутствием при-
вычки говорить «в лоб», называть 
вещи своими именами, невзирая на 
литературные «чины» и положения, 
а затем — неполным пониманием тех 
задач, которые выдвигаются статьями 
«Правды» 

Об опасности вульгаризации, опо-
шления принципов, выдвинутых 
«Правдой», говорили тт. А, Сепива-
новский, М. Сервбрянский, М. Розен-
т«ль, Н. Плиско, Д. Мирский и др. 

Эта опасность исходит от той по-
роды критиков, которая полагает, в 
простоте душевной, что вся задача— 
в уловлении какого-нибудь «изма», 
а не в серьезной борьбе за полнокров-
ное, высокое искусство, волнующее 
сердца, оплодотворяющее глубокой 
мыслью, большими идеями эпохи. 
Сплошь я рядом

-

*у нас ведутся еще 
споры вокруг произведений, вообще 
стоящих вне худож'&ствешгой литера-
туры, произведений серых, бесталан-
ных, именно в силу этого ненужных 
и вредных, а не в силу того, что у 
автора имеются натуралистические 
или формалистические тенденции. Ес-
ли автор талантлив, то ему нужно по-
мочь преодолеть эти тенденции, а ес-
ли бездарен, то так и квалифициро-
вать. 

Мешает нашей критике страсть к 
парадным концовкам, к оптимисти-
ческим штампам, зачастую инерция 
суждений. Об этом говорил т. Розен-
таль. Только недавно, констатирует 
ои, мы слышали торжественные заяв-
ления о том, что наступающий ли-
тературный год будет годом огромно-
го «под'ема», «расцвета» и т. д. Кто 
об этом сейчас говорит? Только не-
давно были подняты на щит такие 
произведения, как «Искатели славы» 
Орлова, «Детство» Вс. Лебедева и 
аяалотичные книги. Разве эта не сви-

детельствует о больших срывах кри-
тики? 

Нужно покончить и с политикой 
расшаркиваний перед установивши-
мися литературными авторитетами, 
покончить безоговорочно и решитель-
но. Крупные писателя Вс. Иванов и 
К. Феднн иапнеягли неудачные про-
изведения («Похождение факира» и 
«Похищение Европы», 2-ая часть). 
Почему критика своевременно не ока-
зала об этом, не проанализировала 
характера и причин этих неудач? 

До сих пор мы привыкли говорить 
о наличии вульгарного социологизма 
в критике, "к разве в художественной 
литературе, мы не имеем этого же яв-
ления: мертвой социологической схе-
мы, которая и является, как конста-
тирует т. Розенталь, источником вся 
кого рода домыслов, штукарства, па-
туралисти'чееких и формалистиче-
ских упражнений? Разве не этим об'-
яоняется и тот факт, что подавляю-
щее большинство персонажен, изоб-
раженных в советской художествен-
ной литература, отличается чрезвы-
чайно бедным интеллектом? 

Все ораторы единодушны в том, 
что необходимо жестоко бороться с 
формализмом в искусстве. Но когда 
дело доходит до определения приро-
ды формализма, то обнаруживается, 
ч.то далеко не всеми критиками эта 

проблема продумана до конца. Отсю-
да — разнобой каж в общей поста-
новке вопроса, так н в конкретных 
выводах в применении к конкрет-
ным фактам литературы. Одни склон-
ны искать формализм «на поверхно-
сти», усматривать его лишь в том 
или ином композиционном приеме — 
отсюда ошибочность суждений т. 
И. Гурвича о наличии формалисти-
ческих элементов даже в... «Севасто-
поле» Малышквна. Другие (среди них 
и М. Левидов, выступавший на этот 
раз с большим сознанием ответствен-
ности, чем в Доме кино) стараются 
посмотреть , в корень вещей' и гово-
рят о формализме, как о внутренней 
сущности того или иного произведе-
ния, хотя и построем!о-го в смысле 
композиционных, стилевых и иных 
признаков безупречно. 

Весь этот разнобой еще раз напо-
минает о том, что перед советской 
критикой с новой остротой встает 
сложный комплекс задач, нуждаю-
щихся во всесторонней теоретической 
разработке. Не подлежит сомнению, 
что во гла.ву утла — эту мысль под-
черкнули в овопх выступлениях тт. 
Л. Субоцкий и М. Розенталь—долж-
на быть поставлена задача углублен-
ной разработки проблемы социали-
стического реализме. 

Я, ЭЙ ДЕЛЬМАН 

От наших 
корреспондентов 

ЛЕНИНГРАД (наш корр.). Многие 
народности Севера — эвенки (тунгу-
сы), нанайцы (гольды), ненцы (са-
моеды) и другие, как известно, полу-
чили свою письменность лишь не-
сколько лет назад. До 1932-33 гг. у 
этих народов не былр ни школ, ни 
книг, ни литературы. В настоящее 
время Ленгослитиздат издает книгу I 
«Пндигирскнх стихов» первого эвен-
кийского поэта, комсомольца Тарабу-
кипч, иллюстрированную самим авто-
ром. 

ЛЕНИНГРАД (наш корр.). Леигос-
литнздат выпускает для народов Се-
вера переводы русских классиков. На. 
пяти языках северных народностей 
выПоут «Станционный смотритель», 
«Метель» и «Сказки» Пушкина, на 
трех языках — «Дубровский». Изда-
ются также «9 января» М. Горького и 
«Кавказский пленник» Л. Толстого. 

Книги для народов Севера — 
огромное достижение советской куль-
туры. К сожалению, политическое и. 
культурно-просветительное значение 
этих изданий не всегда учитывают 
работники Ленгослитиздата, безобраз-
но затягивающие выход в свет мно-
гих из перечисленных изданий. 
«•Сказки» Пушкина на эвенкийском 
языке (один печатный лист) находи-
лись в производстве целый год. 

САРАНОК (наш корр.). Научный 
работник института мо<рдовокой куль-
туры при ЦИК Мордовской АОСР 
Т. II. Миронов защитил диссертацию 
на амине кандидата лингвистических 
-наук. Тема диссертации — «Теньту-
шевский диалект как окрещенный 
"•эрзяи'рко-мокшаиский». Днссертаци-
ониая комиссия при Академии наук 
СССР дала «отличную» оценку дис-
сертации тов. Миронова — первого 
мордовского кандидата наук. 

ХАРЬКОВ (наш корр.). Харьков-
ский горсовет об'явил конкурс на 
сооружение памятника Владимиру 
Ильичу Ленину, который будет по-
ставлен в центре индустриального 
района Харькова, на площади перед 
Краснозаводеким парком культуры а 
отдыха. 

ЛЕНИНГРАД (наш корр.). Книга 
Н. Константинова «Карта рассказы-
вает» — одиа из немногих художе-
ственно-географических книг — поль-
зуется большим успехом среди юных, 
читателей. На-днях ученики 4-й шко-
лы Московского района, прочитав 
книгу Н. Костантинова, устроили ди-
спут на тему «Существует ли земля 
Са'нникова?» В диспуте участвовали 
автор книги и работники Арктиче-
ского института. 

Школьники по,лучили письма от 
академика В. Обручева и проф. 
Ю. Визе. 

ТИФЛИС. (Наш корр.). Югоосетин-
екпй институт краеведения прово-
дит большую работу по записи ста-
ринных народных песен. Научными 
работниками кабинета фольклора ин-
ститута уже записано свыше 600 луч-
ших образцов народного песенного и 
музыкального творчества. 

Среди собранных материалов име-
ются песни, исполняемые стариками-
виртуозами на осетинской арфе, двух-
струнной скрипке, и других древних 
музыкальных инструментах. 

Записанные песни представляют 
огромный интерес для истории му-
зыкальной культуры народов Закав-
казья. 

Записано много бытовых, застоль-
ных, полевых песен и плясовых ме-
лодий. Все эти песни войдут в вы-
пускаемый сборник осетинского му-
зыкального фольклора. 

КНИГ И< 
В/РАИНАХ 

• Среди монгольских народов гро-
мадной популярностью пользуется 
«Повесть о милостивом Воадо-Гееер-
Мерген-хане, искоренителе десяти зол 
в десяти странах света». .» 

«Гесериада» — таково сокращен-
ное название «повести» — впервые 
была издана в Пекине в 1716 г. и, 
по словам исследователя Б. Лауфера, 
является самым замечательным про-
изведением монгольского эпоса. 

Время возникновения «Гесериады» 
относится к XVI—XVII вв. — к эпохе 
величайших обострений классовых 
противоречий в монголо-тибетском 
мире. 

«Гесериада» — поэма-сатира,- на-
правленная против духовжых и свет-
ских феодалов. 

В апреле 1936 г, «Гесериада» вый-
дет на русском языке в издательстве 
Академии наук СССР. Перевод с 
монгольского сделан С. Козиным. 

• «Четыре книги о<5 архитектуре» 
великого итальянского зодчего Андреа 
Палладио в переводе академика 
И. В. Жолтовского выпускает (в двух 
томах) издательство Академии архи-
тектуры. В первом томе будет вос-
произведено первое издание (1570 г.) 
знаменитых «Четырех книг об архи-
тектуре», «в коих, как пишет сам 
Палладио. после краткого трактата о 
пяти ордерах и наставлений, наибо-
лее необходимых для строительства, 
трактуется 'о частных домах, дорогах, 
мостах, площадях, ксистосах и хра-
мах». Второй том составят подробные 
комментарии к труду Палладио и 
большое количество оригинальных 
фотографий и сооружений, построен-
ных Палладио. -Редакция издания и 
послесловие — А. Габричевского. Ху-
дожественное оформление — И. Рер-
берга. 

• Первый том трудов научно-ис-
следовательских институтов Акаде-
мии архитектуры выпускает изда-
тегьство Академии архитектуры. На-
звание сборника — «Проблемы архи-
тектуры». Том, об'емом 65 п. л., состо-
ит из двух книг. В первой книге, 
открывающейся статьей А. Александ-
рова. помещены работы И. Маца «О 
классике и классичности». П. Бруно-
ва «О пропорциях в архитектуре древ-
ней Греции», М. Алпатова «Пробле-
ма синтеза в искусстве Ренессанса». 
Д. Аркина «Габриэль и Леду», В. Ла-
врова «Архитектура и пляпиоовкв 
площадей и улиц города», Я. Корн-
фельда «Архитектура городских со-
ветских кино», А. Карра «Театры 
под открытым небом», В. Чернова 
«Опыт освоения цветных штукату-
рок» и др. 

Вторая книга состоит из трех отде-
лов — «Архитектура промышленных 
сооружений», «Архитектура колхоз-
ного села» и «Строительная техника*- < 

НОВЫЕ НАДРЫ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
НА ВЕЧЕРЕ РАБОЧЕГО ЛИТЕРАТУРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Комитет ВЛКСМ Рабочего литера-
турного университета организовал ве-
чер с целью продемонстрировать ус-
пехи студентов в овладении иност-
ранными языками. 

И действительно, вечер выявил не 
только большой культурный, но и 
творческий рост студентов РЛУ. Он 
показал, что в недалеком будущем 
университет даст новые, хорошо под-
готовленные кадры переводчиков ху-
дожественной литературы. В этом, 
пожалуй, главный и неожиданный 
эффект той проверки, которую орга-
низовал комитет комсомола. 

Некоторые из выступавших на ве-
чере студентов, как бы • в порядке 
соревнования с професоионалами-
переводчи'Ками, перевели стихотворе-
ния, неоднократно уже переводив-
шиеся на русский язык, и перевели 
хорошо. Совершенно блестяще, на-
пример. перевела студентка Высот-
ская стихотворение Франсуа Коппе 
«Маленькая продавщица цветов»: 
легкость, гармоничность и изящество 
сочетаются в этом переводе с пре-
дельной близостью к оригиналу. Вер-
жейская, дала вполне самостоятель-
ный, подкупающий своей лириче-
ской свежестью перевод знаменитой 
«Лорелеи» Гейне. Она же оправилась 
с такой трудной задачей, как пере-

вод сонета Хозе-Марня де Эреди* 
«Антоний и Клеопатра». 

Очень удачны переводы Симонова 
из Гейне: «Новая песиь, лучшая 
песнь» и «Невольничий корабль». 
Высокими качествами отличаются пе-
реводы из Шиллера, Гюго, Бехера, 
Орана, сделанные тт. Аренбергом, 
Шапиро, Гоппе и Сериковым. Боль-
шой успех выпал на долю т. Б. Ле-
бедева: прочитанный им перевод сти-
хотворения итальянского революци-
онного поэта Джиованнтти «Ключ» 
несомненно отличается большой си-
лой и выразительностью. 

Чтение переводов уже само по себе 
дало представление об успешном 
овладеванин языками в тех трияад-
цати кружках, которые существуют в 
Рабочем литературном университете. 
Но студенты отчитывались и в дру-
гих формах: они конферировали на 
иностранных языках, читали под-
линники переведенных стихов, ис-
полняли отрывки из произведения 
Шекспира («Сон в летнюю ночь®), 
Диккенса («Пкккввкский клуб») 
и т. д. Особенно выделились сту-
денты Типот и Габинский, прекрас-
но исполнившие отрывки и-з комедии 
Мольера («Мещанин »о дворянстве»). 

РОЩИН. , 

ПАМЯТИ БАГРИЦКОГО 
Союз советских писателей СССР и 

Гослитиздат организуют 13 марта в 
Колонном зале Дома, союзов вечер 
памяти Эдуарда Багрицкого. 

С воспоминаниями о поэте и чте-
нием стихов Вй-гршщого выступят: 
И. Бабель, И. Сетьви.некий, В. Ката-

ев, В. Луг&вокой, Ю. Одета, сыя пов* 
та — Всеволод Багрицкий, артисты 
В. Н. Попова, Журавлев и др. В ху-
дожественной части вечера участву-
ют солистки ГАБТ — Зорич и Ми-
хайлова и оркестр под управлением 

Георга Себастьяна. 

Н О О Т А Х Е Т А Г У Р О В 

В связи с исполняющейся в апреле 
1936 г. тридцатой годовщиной со дня 
смерти классика осетинской литера-
туры и создателя осетинского лите-
ратурного языка поэта Коста Хетагу-
рова, союз советских писателей Юго-
Осетии возбудил вопрос о постановке 
ему памятника в г. Сталинире. 
Проект памятника скульптора Дзан-
тиева уже одобрен конкурсной ко-
миссией. Вместе с тем союз советских 
писателей Юго-Осетии постановил к 
тридцатой годовщине со дня смерти 
поэта издать сборники избранных 
его произведений на осетинском и 
русском языках и ряд популярных 

брошюр, посвященных его жизни К 
творчеству, а также приступить к 
подготовке академического издания 
сочинений Коста Хетагурова. 

В дни чествования памяти поэта 
союз писателей проведет доклады о 
литературной и общественно-поли-
тической деятельности поэта в кол-
хозах, школах и на предприятиях. 

Возбуждается ходатайство об уч$хн 
ждении в учебных заведениях Юго-
Осетии ряда стипендий имени Хета» 
гурова, а также о присвоении его 
имени студии изобразительных ис-
кусств в Сталинире. 

ОБЩЕМОСКОВСКОЕ СОБРАНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ 
10 марта, в 18 часов в Доме совет-

ского писателя состоится общее соб-

рание писателей. 

Повестка дня: 0 формализме в свя-
зи со статьями в «Правде». 

Вступительное слово тов. В. Став* 
ского. 
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„СТАХАНОВЕЦ" I 3 - 4 
Ответственный редактор 
Г, С. Добровенский. 
В НОМЕРЕ: 

Передовая. 
Новые жшросы в промышленности 

я ка транспорте: 
П. Б. Вшяяя — Сталинский стиль 

в работе железных дорог. В. И. Ку-
рицын — Новый локомотив «СО» е 
конденсацией пара. 
Наука н гтахаиовевое двпжеяие; 
Акад, М. А. Цавлов — О моей но-

вой работе. Проф. В. Н. Образов — 
Повседневно изучать етажацовекую 
практику. Инж, В, Ф. Копфтив — 
Реконструкция Вусыгинской печи. 
Стахановцы-кришшосовцы о своя! 

аетодаж работы: 
Петр Кривонос—На большом кла-

пане. Александр Бусыгин — Миро-
вое первенство останется за нами. 
А. С. Огнев — Методы пятнадцати-
тыеичников, Н, Т. Закорко — Еди-
ная сиена. У. А. Бородулик — Наш 
опыт ремонта паровозов. А. Н. Лев-
ченко — «Секрет» безаварийной ра-
боты. А. И. Елисеев — 40 полускатов 
в смену О. Я. Емельянов — Как я 
достиг высоких показателей. В. Ф. 
Веретеников — 10 дней работы по-но-
вому. П. А. Потемкин — Простые 
методы рекордной погрузки. 

Стахановцы Красной Армян: 
Ф. Дудко — Моя машина не сдаст. 

Т. Горскин — На танке через пре-
пятствия. 

Техническая учеба: 
Д. А. Петровский — Новые пути 

массовой технической учебы. 
Опыт стахановских пятидневок: 

А. П. Петсрсоя — На промыслах 
«Огалнннефти». А. М. Хачатурьянп— 
Уроки пяти стахановских дней. 
Что нового я ввел на своем рабочем 

месте: 
Нововведения стахановцев-криво. 

носовцев: Э. Марцинковскнй, В. Са-
мушкнн, А. Елагин, П. Бабкин, Н. 
Мешков, Л. Петров, И. Гавриков, П 
Кудрявцев, П. Коломонков, Н*. Лу-
зин. 

Новости мнроврй техники. 
История наукк и техники, 
10. Милонов — Изобретение паро-

воза. 
Календарь знаменательных дат: 

Проф. В. Г, Кузненов •— Томас -
Альва Эдисон. 

Библиография! 
Бор. Левин — «Сталинское племя 

стахановцев». 
Новые книги. 

ЖУРГАЗОЕ'ЕДИНЕНИЕ. 

ОБЕДЫ 
на ДОМ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБЕДОВ 

НА ДОМ САМИМ ПОТРЕ-

БИТЕЛЕМ СКИДКА 10%, 

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ ПО ТЕЛ. 

БОЛЬШОЙ 
В Ы Б О Р 

Б Л Ю Д 

Целы обедов из 2-х блюд от 2-х 

рублей. 

Прием заказов от 10-ти до 20-ти 

часов. 

» 
СТОЛОВЫЕ И РЕСТОРАНЫ: 

Арбат, д. К 38, тел. Г-1-21-57. 

Земляной Вал, д. N5.1, тел. 

5-73-05. 

Тверской бульвар, д. № 5, тел. 

4-02-39, 

В. Радищевская, N5 18, тел. 

Ж-1-38-43. 

Доставка обедов на ДОМ по 

указаний заказчика е 13-ти до 

21 ч. 

Московский Трест Ресторанов 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 1 
ЛЕНИНГРАД, ул. ЛХсвля Ш. Т«я- 648-90. 

] К О М Ф О Р Т А Б Е Л Ь Н Ы Х ^ 3 0 0 ) НОМЕРОВ | 

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

2 ресторана 
ЗИМНИЙ и ЛЕТНИЙ & 

Бг; 

кафе 
Симфонический оркестр „ДЖАЗ-БАНД" 

Цены на обеды < С о / 

С Н И Ж Е Н Ы до * Э / | 

ОТПУСКАЮТСЯ П С Г Г Н 1 

с т а н д а р т н ы е У О С Д О ! 
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