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ПЕРВОГО МАЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. ТОВАРИЩИ СТАЛИН, КА ГАНОВИЧ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЯРОСЛАВСКИЙ, ВОРОШИЛОВ, МОЛОТОВ и ДИМИТРОВ на трибуне мавзолея. 

УКРЕПИМ СВЯЗЬ ПИСАТЕЛЕЙ 
С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГАЗЕТОЙ 

Вчера десять тысяч советских газет, с разовым тиражом около 37 
Миллионе® экземпляров, отмечали свой праздник — День советской пе-
чати. Приветствуя работников большевистской печати, М, И. Калинин 
пишет: 

«В мире нет ни олиоА страны, где бы роль печати росла столь бы-
стро, хазе у нас. И это естественно — рост грамотности, культуры, .кол-
лективность во всех сферах общественной деятельиости вызывает у 
населения все большие потребности в печати». 

Свыше пяти миллиардов л истов-о глюков вяижко-авзщйальной про-
дукции, предусмотренные планом -издательств и .г*36т в а 1936 под, — 
таковы масштабы работы кашей печати, несущей в широкие народные 
массы великие идеи нашей партии, учение Мар*са—дама—Сталина, 
воспитывающей миллионы людей, организующей сознание строителей , 
социализма, 

«Самое острое и самое сильное орудие нашей партии» (Сталин), со-
ветская печать имеет огромные заслуги в деле борьбы за социализм. 
Вместе с большой сетью газет коммунистических партий за рубежом 
советская печать успешно борется за победу пролетарской революции 
за торжество социализма во всем мфре. Громя врагов .
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5тг-т>1-ггч.̂ г,—вчтрг-алсЗГЯ—даг̂ ПтчЩГЯеИ тэге н -ржУиТы ЧРС 
всех областях нашего строительства, советская печать с честью вы-
полняет свою почетную роль: «она формирует воззрение людей, при-
вивает км соответствующие привычгии, создает общественное мнение 
по тому или иному вопросу, она организует уси.тие масс на выполне-
ние как государственных, так и общественных задач» (М. И. Калинин). 

День печати 1936 года Советская страна встречали в условиях, со-
зданных замечательными успехами советского хозяйства, в условиях 
огромного кул ьтур но -по л ототческого под'ем а масс и роста народного 
стахановского движения. Успехи социа-тастического строительства, 
культурно-технический рост народа налагают огромную ответственность 
на нашу печать. Она должна полностью удовлетворять те повышен-
ные требования, которые пред'ямяются к ней передовыми людьми 
кашей страны. 

Особенно повышенные требования лред'являютея тетерь работни-
кам печати: журналистам, редактор ам. И здесь, в советской печати, 
к ж и в других областях нашей жизни, «кадры решают все». Необхо-
димо изо дня в день повышать идейно-политический уровень работ-
ников печати. «Отсутствие у многих журналистов глубоких познаний, 
•— пишет «.Правда» е передовой от 5 .мая 1936 г. — в области эконо-
мики, философии, истории и литературы, низкая общая культура — 
сильнейшая помеха, мешающая улучшить наши газеты, а стало быть, 
еще выше поднять роль печати в социалистическом обществе». Рост, 
культуры огромнейших маос советского народа ставит перед всей 
нашей печатью задачу борьбы за создание яркой, талантливой прессы. 

Нам необходимо изгнать серость, скудость, безвкусицу, все еще 
находящие себе место в нашей печати. 

Велика роль и почетна задача — участие в большевистской газете 
наших советских литераторов. Но еще И по сей день в некоторых кру-
гах советских писателей распространено мнение, что участие в газете 
мешает творческой работе литератора. 

Это вредное заблуждение. Ведь широко известна роль наших луч-
ших поэтов .в газете. Достаточно вспомнить работу Маяковского, Демь-
яна Бедного в годы военного коммунизма, когда строки их .призывно-
пафосных стихов действительно были «рипа.внены к штыку. А та 
гигантская журна.тистско-поэтическая работа, которая была проде-
лана Маяковским в 1927—28 гг, в «Комсомольской правде», разве 
не свидетельствует о том, что газетная работа помогла создать тжие 
неумирающие произведения советской поэзии, как поэмы «Владимир 
Ильич Ленин» и «Хорошо». 

Почему наша пресса недостаточно привлекает к работе в газете 
писателей? Это в значительной мере зависит от руководящих работ-
ников газет, не сумевших привлечь в ежедневную периодическую 
прессу литераторов. Редакторы га зет в большинстве случаев бросают 
8то дело после первых же неудачных шагов. 

На -местах особенно чувствуется этот разрыв между писателями и 
местными газетами.' Это "необходимо устранить. Нужно заставить и 
редакции >-азет -и «иеэтелызние организации работать дружно, по-боль-
шевистски, памятуя, что польза от этого будет обоюдная и газете и 
писателю, а стало быть, от этого выиграет выросший наш советский 
читатель. 

Тот этап, на которое находится наша страна, пр-ед являет -высокие 
требования к редактору. И, в первую очередь, повышаются требова-
ния к редактору художественной книги. Правление союза советских 
писателей в ближайшие дни созовет совещание московских редак-
торов литературно-художественных изданий. Кадры редакторов в 
массе своей еше не обладают достаточной литературно-политической 
и общекультурной квалификацией. Среди редакторов еще много пе-
дантичных ремесленников. Мы должны повести борьбу за редакгора-
творца, подлинного помощника -и авторитетного для писателя това-
рища по творческой работе. 

Особое место во всей системе нашей печати занимает литературная 
печать. Литературные газеты выходят почти во всех республикан-
ских центрах. Они призваны руководить литературной жизнью края, 
области страны. Однако наша литературная печать еще не заняла 
того положения в литературной жизни, которое она должна зани-
мать как организатор и руководитель. 

«Правда» в ряде статей заострила внимание всей советской лите-
ратурной общественности на необходимости борьбы с формализмом, 
грубым бескрылым натурализмом, трюкачеством, словесными выкру-
тасами и т. д., 33 подлинно народное искусство, доступное широким 
массам строителей социализма. 

Как откликнулась наша литературная печать на призывы «Прайды»; 
Литературные газеты эту борьбу повели с большим опозданием. 

И партийная пресса вынуждена была указывать на это литератур-
ным газетам. Так было, например, на Украине, когда украинская 
литературная гчзета по-настоящему (взялась за развертывание дискус-
сии лишь после настойчивых указаний газеты «Коммунист» — органа 
ЦК К! КбIV. 

Это свидетельствует о том, няскольлсо наша литературная печать от-
стает от общих задач, насколько она еще мало сапера * явна, недоста-
точно поворотлива. 

Только при наличии подлинно большевистской самокритики, при ус-
ловии прочной связи газет, журналов с основными .кадрами писателей, 
с -передовыми читателями нашей страны мы сделаем наши литера-
турные журналы и газеты авторитетными .и для читателей, и для 
писателей пропагандистами художественного слова, органами оорьоы 
I , высокое качество советской художественной литературы. 
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Э т о т д е н ь 
Ста.тнн взошел на левое крыло 

мавзолея в десять утра. Дотять с ло-
лсви-ной ча-сав стоял он, окруженный 
своими боевыми товарищами, — все 
«те прошли рядом с ним трудный, 
большой путь. 

Девять с половиной часов катились 
через площадь людские валы, возни-
кали и затихали песни. 

Каясдое лицо было обращено к 
Сталину. Каждая улыбка посылалась 
ему. Каждый, проходя мимо, думал, 
вероятно, о<5 одном: 

«Если бы подняться по гранитным 
ступенькам, пожать руку этому че-
ловеку или сказать ему что-нибудь 
хорошее, услышать--«его голос и по-
чувствовать ПОЖАТИЙ его_лп-кн1 хггшплг: 
древние часы, и шли тысячи за тыся-
чам®, колонна за колонной, и казалось 
не будет конца людским улыбкам, 
приветственным крикам и песням. 
Задумчиво смотрел Сталин на народ, 
идущий через площадь. Он улыбал-
ся, радуясь вместе с народом—по-
тому что, на самом деле, вся наша 
бескрайняя страна радовалась в этот 
день. 

• 
Великолепная традиция установи-

лась в Советской стране — начинать 
первомайский праздник военным па-
радом и присягой молодых бойцов — 
на верность народу. 

В этом есть много мудрости и мно-
го величия. 

Вот наше войско, вот оружие, 
вот наше умение владеть им, — как 
бы говорим мы всему миру, — а вот 
каш народ, вот наша жизнь, которая 
становится все лучше и лучше, вот 
изобилие богатств -— плоды нашей 
•работы, вот наша радость, вот улыб-
ки наших сча-стлчдаых детей. Лишь 
для того, чтобы никто не посмел по-
сягнуть на все это, мы и держим 
наготове свои дивизии, строим аэро-
планы и танки, крепости н форты. 
Можете убедиться сами — это ору-
жие высокой марки! Вот почему бой-
цы присягают на верность нам — 
народу. 

Поглядите на них — это здоровые, 
сильные люди — цвет страны, Но 
дело не только в их здоровьн и си-
ле. Они знают, за что им придется 
сражаться (если кто-нибудь попро-
бует напасть на нас): за земли, 
отданные навеки колхозам, за фаб-
рики и заио-ды, построенные ими,— 
владельцами всех фабрик, заводов и 
всех богатств страны. 

Они будут сражаться за единый 
народ, живущий на нашей земле — 
надо понять, что это значит. Разру-
шены стены и перегородки между 
народами, населяющими советскую 
'землю, а те, кто возводил их для 
того, чтобы свободнее было грабить и 

Н. В И ? Т А 
насшлышчать — развеяны, и корни 
их выдраны. 

Единый, дружный на.рЬд живет и 
работает на пашей земле. У него ве-
ликая цель. Перед ним открыты все 
пути, его творческая энергия, томив-
шаяся под спудом многие века, — 
освобождена, и вот не узнать уже а 
самого народа, ни его родины — 
переделывая ее лицо, ои переделы-
вает самого себя. 

Собственно ведь прошло совсем 
мало времени — только девятнадцать 
лет, и сколько уже создали люди со-
ветского племени! Сколько ценностей 
духовных и материальных накопали 
они для грядущих поколений, 

май « та-к торжественно 1 грозно зву-
чали слова присяги. 

Маршал ССОР Ворошилов верхом 
на своем быстром, красивом коне вы-
ехал из-под сводов Кремлевской баш-
ни. Цоканье конских подков было 
слышно в самом отдаленном углу 
площади —- словно она была без-
людной. На самом деле она была пе-
реполнена — войска и лучшие пред-
ставители народа ждали появления 
своих вождей. 

Казалось вся страна, затаив дыха-
ние, прислушивалась к тому, что де-
лалось на Красной площади. 

Были неподвижны ряды бойцов, 
вытянулись полковники, капитаны, 
майоры и лейтенанты, ветерок без-
звучно колыхал красные знамена. 

И вдруг, встречая первого марша-
ла Республики, заиграли трубы, «ура» 
покатилось от края до края площа-
ди, уходило куда-то, словно выпле-
скивалось в город и снова возникало... 

-к 
Блестящая выправка слушателей 

академий, резкая поступь моряков, 
суровая щетина штыков Пролетар-
ской дивизии — все это потрясает 
человек# до глубины души. 

Но самое потрясающее в этом мар-
ше вот в чем: нет грани между той 
частью населения страны, которая 
•косит военную форму, и той, которая 
ее не носят. Следом за регулярными 
частями Красной армии по площади 
шли вооруженные студенты и рабо-
чие, оеоавиа.хпмовцы, санитары, снай-
перы, ворошиловские стрелки, 

Шлоясающа эта истина — армия ж 
народ в нашей стране — друзья. Эту 
истину надо почувствовать сердцем 
и тогда легко понять все остальное. 

Вот прошла вооруженная армия, а 
следом за ней двигался вооруженный 
народ н ему отдавали честь Сталин, 
и члены правительства, и дипломати-
ческий корпус, и военные атташе. А 
там, па стенами этой площади — на-
род, который возьмет винтовки хоть 

завтра я вместе со своей армией 
пойдет защищать свою страну, свое 
великое братство. 

• 
Итак, мир глазами своих предста-

вителей еще раз увидел армию, ее 
первоклассную технику и первокласс-
ных людей, управляющих ею. Он 
увидел быстроходные ташш. которые 
мчались, вздымая пыль, увидел "но-
вые истребителя и бомбовозы, искус-
ство наших летчиков — великолепное 
I. великое искусство вчерашних сле-
сарей и пахарей. 

Затем на площадь вступили те,'чей 
м.ирнь.й труд армия оберегает. И это 
асе^лше было не менее велнчествен-

' Люди' нёЙГн '$ес"йгсл$нй<?1' количе-
ство портретов Сталина, дети и взро-
слые, старики и юноши протягивали 
к нему свои руки, на знаменах ря-
дом с именем Ленина было написа-
но его имя, оно гремело в песнях, его 
лепетали дети, потому что даже каж-
дый ребенок в стране Советов знает 
Сталина, его лнцо и его улыбку. 

Никогда площадь не видела та® 
много летей. Вместе с отцами и ма-
терями они стояли на трибунах и 
принимали па-рад вооруженных сил 
Союза республик. 

Вместе с отцами п матерями, се-
страми и братьями шли онп через 
площадь, радостные, красиво одетые, 
здоровые наши ребята. 

Хорошо становится на сердце, ког-
да думаешь о заботе, которой окру-
жают наших детей — нигде в мире 
не делается для них столько, сколько 
в егране социализма. Это тюкплеияе 
увидит необыкновенный расцвет жиз-
ни — ради них партия строила инду-
стриальную мощь- н крепит фантам, 
и вот пройдены Суровые годы ли-
шений, и н б Об ьйк нов еАиой радостью 
переполнились в этот день улицы и 
площади городов н сел СССР. 

• 
Шли стаданошцы — они возглавля-

ют нынешний победный год. И на 
трибунах уже знали, Что железнодо-
рожники готовят сегодня стране не-
бывалый подарок, что сталинцы сде-
лали новый автомобиль, что подмо-
сковные угольщики прислали на де-
монстрацию людей, которые перевы-
полняют нормы не менее, чем в два 
раза... 

Жгло солнце, и ветер поднимал 
пыль, и лил дождь, а о-нн все шли, 
отрад за отрядом, тысяча за тысячей.,, 

Сталин улыбался, махал рукой 
я кричал что-то людям, идущим ми-
мо него. И только когда последний 
человек покинул площадь, сошел с 
мавзолея великий вождь большого, 
сильного и счастливого народа. 

I М. И. КАЛИНИН 

РАБОТНИКАМ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

Иэляшне говорить о значении печати в нашей стране, -щ- ее важность 
общеизвестна. 8 мире нет ии одной страны, где бы- роль печати росла 
столь быстро, как у нас. И это -етественно — рост гра-монн-ости, культу-
ры, коллективность во ®оек сферах общественной деятельности вызыва-
ет у населения все большие потребности в печати. 

Можно смело сказать: для десятков миллионов людей чтение является 
почти столь же обязательной потребностью, как еда. Значит, шобслужи-
ваяие населения печатью делается у нас важнейшей задачей, А это в 
свою очередь возлагает огромную ответственность на работников пе-
чати. 

Печать есть «Самое острое и самое сильное орудие нашей партии» 
(Сталин). Она формирует воззрение людей, прививает им соответствую-
щие привычки, создает общественное мнение по тому или иному воп-
росу, она организует усилие масс на выполнение -кале государственных, 
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Стали-на! Мысли этих великих марксистов, прй помл 

1 мал 1936 г. ш Моонм н« Красной площади. Дети ма трибуне. 

. л е т этих великих а«арвсист>Я,-"яр'й'яояощи иечатнганедайг-
ясь, закрепляясь в памяти, в сознании миллионов трудящихся, (превра-
щаются в могучую материальную СИЛУ, к революционное действие масс. 

Наибольшее количество строк, поглощаемых мною, падает на газетные 
строки. Вероятно, я не являюсь исключением, и люди больше читают 
именно газеты. И как бы человек «и кичился якобы своей полной са-
мостоятельностью в суждениях, влияние на него читаемой им газеты 
огромно, ''' 

В буржуазных странах издательство газеты, книги, как правило, пред-
ставляет собой капиталистическое предприятие, основной целью -которо-
го -является прибыль, У нас же газета, как говорил Ленин, является ору-
дием социалистического строительства. Она служит целям коммунисти-
ческого просвещения ма-сс, целям обучения их жить и строить свое хо-
зяйство без .помещиков и капиталистов. Советская пресса служит всему 
народу. Этим и об'ясняется та исключительная любовь и внимание, кото-
рыми окружают народные массы свою большевистскую печать. 

Газетная работа с-амая трудная из всех литературных работ. Она труд-
на непрерывностью выхода газеты, краткостью времени для оформле-
ния, постоянной спетностмо в работе. Наконец, она трудна тем, что га-
зета должна иметь свое суждение по всем непрерывно возникающим 
практическим вопросам государственной и общественной жиани. Мало 
того, она должна бвгть ведущей и направляющей -силой, сосредоточива-
ющей общественное внимание на Азокнейших в данный момент событи-

ях и явлениях. 
Отсюда видно, насколько ответственна работа советской печати и ее 

сотрудников. Работникам печати много дано — они облечены огромным 
доверием партии, они представляют и формируют общественное мнение 
нашей велик-ой страны, -население .которой реагирует исключительно вос-
приимчиво на каждое выступлении! газеты. А кому много дано, говори? 

старая пословица, с того мнюго и спрашивается. 
В день советской печати мне бы и хотелось -высказать работникам пе-

чати несколько пожеланий. , 
Наша печать — пе-чать большевистская. Следовательно, ее работники 

должны уметь к каждому частному вопросу подойти по-большевистски, 
так поставить свою работу, чтобы каждая газетная строка -метко и свое-
временно била в определенную цель и помогала партии в ее большом и 
сложном деле руководства строительством социалистического общества. 

У нас не лолжн-о быть скучных газет — скучная газета -наполовину те-
ряет свою -ценность. Интересное содержание советская газета должна со-
четать с прекоятной формой изложения. Язык газеты должен быть яр-
ким, -народным, т. е. простым и ясным, доступным миллионам читате-
лей. Всего этого невозможно достигнуть, если культура самих журналис-
тов не будет расти. Пропагандируя грамотность и культуру на страница-х 
газет, советский журналист сам должен быть всесторонне образованным 
человеком, х-орошо знающим порученное &му дел-о. 

Большую роль играет сама техника газет и журналов: печать, клише 
(рисунки -и фотографии), расположение материала, выбор шрифта, заго-
ловки и т. д. Все это должно делаться обдуманно и со экусом. Повто-
ряю, это имеет огромное значение для читателя. Не случа-йно товарищ 
Сталин с такой тщательностью следит за каждой мелочью -в газета. 
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 Приветствую работников печати с праздником и желаю им еще белы 

ших успехов на -их почетном поприще. 

С а м е д В у р г у н 

О В Е С Н Е 
Гляжу на тебя, весна, разгораетсявзгляд: 
Ты — зеркало юности вольной йоей, в ей» ! 
Облака твои легкие нежно на землю глядят, 
Остановятся что-то сказать, только речь неясна... 
Т

ы
 — зеркало юности -вольной моей, весна! 

Я с тобой -неразлучен, хоть годы лежат позади... 
Жизнь сурова была, жизнь великой борьбе отдана, 
Но -привольно и сладко вздохнула родная страна! 
Весь Я в будущем, в новом, и все мне открыты пути! 
Горячо и стремительно -кровь моя в жилах поет, 
Много в сердце желаний, и все они сбыться хотят, 
Кто мне окажет: «любовь — лишь пустая забава» — солжет! 
Есть и верность, и честь, — их живая любовь бережет. 
Много в сердце желаний, и все они сбыться хотят! 
Все поведаю миру, а первой скажу это ей: 
Целым миром желаю владеть, всем, что есть на земле! 
Буду -петь и твердить, как п-оет и твердит соловей: 
Жизнь — великое счастье, что. может быть жизни жй#е®? 
Целым миром хочу я владеть, -всем, что есть на #емл*1 
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Щ щ Роста, Плаяат Маяковского. Публикуется впервые. 

ц I и » а л • • • | г • я IимшшШ 
л I N 1 Ы 1 т Ы Шт Н Г М г Я 

и л л и о н о 
В. нервомайские дни мы посетили 

книжные киоск л и магазины Москвы. 

В каждой книжной лавке, неаави-
с ш о от того, какое помещение она 
зашкала , нам довелось услышать 
немало жалоб на работу издательств, 
Приходили молодые н старые, при-
ходили вузовцы и школьники, же-
лезнодорожники и милиционеры, 
рабочие и служащие. Опрашивали 
книжки Горького, Толстого, Пушки-
на, Шолохова, Новикова-Прнб.оя я 
уходили недовольными. 

— И что они только делают, — 
ворчал один из покупателей. Он на-
звал продавцу около десятка книг, и 
ни одной в магазине не оказалось. 

— О ком это-вы так? — осведоми-

Чись мы у него. 
а 

— О литературных издательствах 
"аших: издают, издают, а все не то, 
го нужно, — в сердцах отвечал он. 

Мы решили проверить, насколько 
справедливы эти упреки, и прогулку 
свою закончили посещением Всесою-
зной книжной палаты, Там убеди-
лись мы в одном; небывало огромны 
тиражи советских авторов, велика, 
веоб'ятна читательская аудитория в 
нашей стране! 

— Наибольший тираж, — сказал 
8ам сотрудник Книжной палаты, — 
•имеют книги" Шолохова, Первое изда-
ние «Поднятой целины» вышло ^ в 
1932 году. За четыре года эта кни-
та выдержала двадцать два издавая, 
<йльши"й тираж «Тихого Дона» — 
одни миллион пятьсот восемьдесят 
тысяч. 

— На языках народов СССР вы-
шло 19 изданий «Поднятой целины». 

— Каков тираж «Цусимы»? 

— На двадцать тысяч меньше 
«Поднятой целины»: один миллион 
пятьсот шестнадцать тысяч экзем-
пляров. Книга издавалась пятнад-
цать раз. 

— Какие еще книги изданы в мил-
лисином тираже? 

— «Бруски» — 1.180 тысяч, «Ча-
паев» — 1.006.505 экземпляров (40 
изданий). Близок к миллиону тираж 
«Разгрома» Фадеева — 928 тысяч эк-
земпляров (23 издания). 

—- Сколько раз издавался '«Желез-
ный поток»? 

— Двадцать три раза отдельными 
книтами н три раза в собрании Со-
чинений. Тираж этих 26 изданий —-
861 тысяча экземпляров. 

— А «Петр I» Алексея Толстого? 
— Издавался двадцать раз. Общий 

тираж этой книги 714 150 экземпля-
ров. 

— «Петр 1», так же как «Человек 
меняет кожу» Ясенского л «Я люб-
лю» Авдеенко, издательства выпу-
скают ежегодно в 2-3 изданиях. Так, 
за три с половиной года вышло 12 
изданий «Я люблю» (тираж 430 ты-
сяч экземпляров) и 10 изданий ро-
мана Ясенского «Человек меняет ко-
жу» (520 тысяч экземпляров). 

— Как велики тиражи произведе-
ний Максима Горького? 

— Колоссальны. Одна повесть 
«Мать» издана в количестве 965 ты-
сяч экземпляров. Советские издатель-
ства выпустили отдельными книга-
ми «Маты семнадцать раз. Кроме 
того повесть вышла в семи изданиях 
собраний сочинепий писателя, «Мать» 
переведена на многие языки народов 
СССР. Ее читают на родном языке 
белор.уссы, марийцы, болтары, тата-
ры, таджики, туркмены, фипно-каре-
лы, украинцы, ингуши, евреи и мно-
гие другие. Всего на языках народов 
Союза повесть вышла в 101 600 эк-
земпляров. 

аупгкЙШ 

— Двести семьдесят три издания с 
тиражом 8.942.320 экземпляров, в том 
числе сорок изданий (287 тысяч эк-
земпляров) вышло на языках брат-
ских народов СССР. Очень много из-
давалась пушкинская проза, с кото-
рой успешно конкурирует «Евгений 
Онегин» (общий тираж тринадцати 
изданий — 615 тысяч экземпляров). 

• 

Выйдя из Книжной палаты, мы 
вспомнили жалобы читателей, услы-
шанные нами у книжных прилавков. 

Что же, эти жалобы не основатель-
ны? 

Не думаем. Тиражей у нас мало, 
все еще очень мало! 

В. ОСТРОВСКИЙ 

В 16-м баварском запасном пехот-

ном полку, в котором прошли воен-

ные годы Гитлера, служил капте-

нармусом маленький человечек, с ли-
цом гнома. Звали этого человечка 
Макс Аманя. Фельдфебель Аман'и 

подружился с ефрейтером Гитлером. 

Вряд ли нам пришлось бы сегодня 

заниматься личностью этого безвест-

ного каптенармуса, ставшего после 

демобилизации скромным бухгалте-
ром, если бы в один прекрасный 

день 1919 г. в Мюнхене, на площади 

Оде о®, не встретились вновь два бы-

лых полковых товарища, успевших 

уже демобилизоваться и сложить 

свои военные доспехи. 
Тема неожиданной встречи дру-

зей, снявших военную форму и 

воз&ратввшихся к своим прерванным 

Войной занятиям, являлась излюб-
ленной темой немецкой послевоенной 

литературы. 

По Ремарку и другим, старые окоп-

щ й дружбы таяли в новой обстанов-

ке', Встречи бы«и мимолетными. 

. ИвОД была судьба встречи на мгон-
яаокой площади Одеон, Кое-что об 
бйгоЛ встрече сообщает историк немец-
кого фашизма Конрад Гайдеи. Рит-
двр уже носится с большими плана-
"щк. Он хочет ацаетн Германию... 
4»м делится на улице своими планами 
'И Аманном и предлагает отставному 
каптенармусу помочь ему, Гитлеру, 
в осуществлении его мечты. Аманн 
соглашается. Друзья расстаются, что-
бы встретиться вновь. Но эта встре-
ча состоялась только через два го-
да и • опять случайно на улице. За 
эти деа года оба друга кое чего дос-
тигли: Гитлер только что стал пред-
седателем своей партии, а Аманн за-
нял спокойное место секретаря од-
ног^ переселенческого банка. 

На этот раз разговор носит уже бо-
лее конкретный характер. Новая пар-
тия нуждается в управляющем дела-
ми. Аккуратный бухгалтер Аманн 
как нельзя лучше подходит к этой 
роли. Гитлер предлагает овоему ста-
рому приятелю почетйое, но пока 
еще мало доходное место управляю-
щего делами национал-социалист-
ской партии, канцелярия которой по-
ка что помещается в подвальчике 
одной монхенской пивной. 

Аманн польщен предложением, но 
будущее,—то твердое, обеспеченное 
будущее, которое является мечтой 
каждого мюяхенокого бухгалтера, 
кажется ему па этом новом посту 
слишком туманным. Променять хоро 
шее место секретаря банка, с вида-
ми на пенсию и собственный домик 
в мюнхенском предместьи, на пост 
управляющего несуществующими де-
лами партии, помещающейся в... пив 
кой? 

Прежде чем принять такое ответст-
венное решение, каждый добропоря-
дочный бюргер должен узнать мне-
ние своей законной супруги. 

Баварки тщеславны. Фрау Аманн 
навепнов окоепя севддр. 
разрешение н начинает «управлять 
делами» за Столиком мюнхенской 
пивной. 

ния частных национал-социалист-
ски'х издательств и газетных концер-
нов и (все их подчиняет лично Гит-
леру. 

Аманн был первым • фашистским 
дельцом, сумевшим из «идей» извле-
кать деньги. Это Аманн лансировал 
«Мою борьбу», сделав ее весьма до-
ходным товаром. Во всех этих комби-
нациях Аманн не забывал и себя и 
своих ближайших друзей. 

Но особенно широкое поле деятель-
ности открылось перед Аманном по-
сле прихода фашистов к власти. Ес-
тественно, что никому другому, как 
Аманну, Гитлер поручил «взять в 
сион руки» громадное газетное хо-
зяйство Германии, 

Аманну предстояло привести на 
услужение фашиййу-либеральные га-
зетные концерны;

 ; |

т а операция обо-
гатила как лично Амйина, так н ряд 
других фашистских сановников, за-
хвативших в свае ^1чно,е владение 
богатейшие, в частности провинци-
альные, газетные концерны. 

Без особого труда Амани прибрал 
к рукам крупнейший немецкий кон-
церн Улыитейна, а за ним и вою 
остальную немецкую прессу. Рабо-

чая печать была, разумеется, разгро-
млена немедленно, буржуазная же 
фашизирована. Это он является ав-
тором бесконечных законов о печати, 
о назначении я смещении редакта 
ров, о соблюдении арийского парагра-
фа в журналистике Я т.' я. и т. п. 

Сегодня в руках Аманна находит-
ся судьба всей немецкой прессь?. Он 
председатель «Палаш печати*. 

Но не закончена борьба в внутри 
самой национал-социалистской пар-
тии: в течение^ряда лет Амани ста-
рается удалить " Розеиберга с поста 
редактора «Фелькйшер Беобахтер». 
Пока ему это не удалось, но Амани 
человек настойчивый, не останавли-
вающийся на полпути... 

Создав наиболее лживую прессу в 
мире, германский фашизм нашел для 
нее подходящих руководителей — 
людей, из-за личной наживы готовых 
на любую подлость. 

На страницах фашистских газет 
ежедневно ведется бешеная травля 
«марксистов» и евреев. Являясь вер-
ными поставщиками концентрацион-
ных лагерей, немецкие фашистские 
газеты пользуются сегодня в Герма-
нии не особенно высокой репутацией. 

Фашистскую литературу 
не читают 

Почти во всей Европе сильно упал 
опрос на немецкую фашистскую кни-
гу; немецкая литература
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 вытеснена 
с европейских рынков другими кон-
курентами. Это вызвало сильную тре-
вогу в Германии и заставило высту-
пить в печати крупное немецкое из-
дательство, которое предприняло боль-
шую анкету среди своих корреспон-
дентов в различных странах. 

В Финляндии, например,—сообщает 
корреспондент,—немецкие книги, из 
данные в Германии, совершенно не 
раскупаются. Такое же положение во 
всей Скандинавии, где немецкая ли-
тература растеряла своих читателей 

Корреспондент гермапского изда-
тельства сообщает в своей анкете, 
что во Франции большим уонехом 
пользуются книги «немецких эми-
грантов и высланных писателей». 
Щвейцарский корреспондент конста-
тирует, что в этой стране, где более 
одной трети населения говорит по-
немецки, чувствуется определенная 

антипатия к -книжной продукции Гер-
мании. 

В 1917 году Италия импортиро-
вала немецкие книги на 750 тыс. 
лир, в последнее же время эта циф-
ра' упала до 150 тыс. лир. Коррес-
пондент германского издательства 
пишет из Милана, что положение не-
мецкой литературы на книжном 
рынке катастрофично и требует эк-
стренных мероприятий. Для того 
чтобы спасти положение и найти по-
купателей, он предлагает сильно по-
низить расценку книг, как это сде-
лали итальянцы в Финляндии, куда 
о н и

 —
 в

 целях конкуренции с- гер-
манской литературой — отправляют 
книги в кредит и без пошлины. 

Корреспонденты пытаются отме-
нить катастрофичность положения 
дороговизной немецких изданий, «за-
бывая», что немецкая книга, издан-
ная. в . дофашистской Германии, не-
смотря на высокие. цены, расходи-
лась за границей в большом коли-
честве. 

Французские переводы 
русских классиков 

В издательстве «Йувель Ревю Фран-
сез», вышли «Братья Карамазовы» в 
переводе Аир и Манго. 

Анри Моего принадлежит к той 
численно небольшой, но очень силь-
ной по своему культурному уровню 
и техническому умению группе пере-
водчиков-славистов, которыми Фран-
ция вправе гордиться. 

За последние 15 лет эта группа да-
ла целый -ряд превосходных перево-
дов -русских классиков. «Записки 
охотника», «Мертвые души», «Анна 
Каренина» (А-нри Моиго), «Война и 
мир» (Жуссерандо, получивший 'за 
этот перевод премию), «Повести Бел-
кина» (Андрэ Жид и Я. Шифрин), и 
т. д. . 

Советская литература в Румынии 
В крупных городах Румынии — 

Бухаресте, Галаце, Констанце — за 
последнее время чрезвычайно воз-
рос интерес к книгам советских пи-
сателей, Крупнейшие румынские из-
дательства издают переводы произ-
ведений М. Шолохова, А. Авдеенко, 
Ильфа и Петрова, Юрия Олеши и др. 

Некоторые книги выходят уже вто-
рым изданием. 

Бухарестский орган румынских 
либералов «Кувынтул Либер» посто-

янно печатает переводы рассказов 
советских писателей, пользующихся 

большим уопехом у читателей. 

щ о е н н а я 
ЛитЬратура 
в Италии 

Крупный библиографический жур« 
нал в Риме «Италике сирпве» -в об-
зоре итальянской книжного рынка 
отмечает огромный рост военйой ли-
тературы за последние годы. Авто-
ры —-'генералы и офицеры фашист-
ской армии — пишут для школ, для 
фашистских организаций, для юно-
шества, для широкого круга читате-
лей об опыте европейской войны, о 
«великих» победах итальянской ар-
мии, о будущей войне. 

«Военные» писатели пользуются 
большими привилегиями. Издатель-
ства загромождают книжный рынок 
рекламой а сотнями каталогов воен-

"ных'кнцг. 
Наряду е этим в итальянской ли-

тературе наблюдается за последнее 
времй и другое характерное явление 
— кризис «романа». Очевидно, ка-
чеством новых романов об'ясняется 
тот факт, что публика их не читает. 
Издательства вместе с фашистскими 
организациями начали . .- устраивать 
конкурсы на лучший роман. Боль-
шее премии обещаны авторам, книги 
которых приобретут достаточное ко-
личество читателей. 

Тиражи книг ущщШЖтеь в Ита-
лия до минимума •: 2—3 тыс. эк-
земпляров расходятся с трудом. За 
последние годы обанкротилось- мно-
жество издательски фирм. 

Неблагоприятное влияние на италь-
янский книжный рынок оказала вой-
на с Абиссинией. По декрету фа-
шистского правительства все науч-
ные и художественные журналы вы-
нуждены были сократить количество 
печатных листов. В настоящее вре-
мя каждый итальянский журнал вы-
ходит о надпи-сью: «уменьшен по де-
крету правительства из-за недостат-
ка бумаги». 

Книга о Дусе Виноградовой 
В нью-йоркской «Дэйли уоркер» 

(4 -марта 1936 г.) напечатана рецензия 
на брошюру Дж. Фридрих «Мисс 
СССР». История девушки-стаханов-

ки». Книжка знакомит рабочие мас-
сы с работой Дусн Виноградовой, 
«истинным значением высшей . ступе-
ни социалистического соревнования» 

Книга Фурманова 
„Чапаев" в Англии 

В лондонской «Дэйли Уоркер» (от 

28 февраля 1936 г.) Рольф Фокс в раз-
деле «Заметки рабочего» сообщает о 

том, что книга Фурманова «Чапаев» 

ВШ5ВДИТ в Англии удешевленным из-

данием. 

Макс Аманн еще задолго до прихо-
да фашистов к власти обратил свое 
внимание на издательское дело, как 
на возможный источник дохода, В 
этих целях он создал «Издательство 
Франца Эгера», которое существует 
и до сих пор. Оно является цент-
ральным издательством фашистской 
партии. Таким путем Аманн начал 
укреплять довольно жидкую в то 
время партийную кассу. В 1930 г. 
Аманну удается подчинить себе изда-
тельство «Катр{ Уег1а&». Больше 
того, в 1931 г. Аманн захватывает 
даже геС/бельсовскую газету «Ант-
риф» и приводит ее в непосредствен-
ное подчинение Гитлеру. Таким об-
разом Аманя добивается уничтоже-

Трудящиеся ^ а ю т должную оцен-
ку фашистской печати. Люди пере-
стают читать газеты, потому что они 
не верят фашистским лживы-м сооб-
щениям, потому что им претят кро-
вавые синодики, публикуемые на 
этих столбцах. 

Миллионы трудящихся отказыва-
ются брать щ рука лживые листки 
фашистских газет. 

Рост нелегальных газет германской 
коммунистической партии, громадный 
спрос на подпольную литературу по-
казывают, что трудящиеся Германии 
об'явили Аманну и К" борьбу не на 
жизпь, а на смерть. 

Фюреру и его подручному Аман-

ну удалось без„боя, прибрать к ру-
ж _.>д . 

1;Ульштей'н, Шоссе, большие" провин-
циальные газеты) и заставить их слу-

жить делу фашистской пропаганды. 

Рабочую, коммунистическую печать 

Германии им захватить не удалось. 

Фашисты могли разгромить редак-

ции и типографии, они могли зато-

чить сотрудников этих газет, но убить 
революционную прессу было не под* 
силу фашизму. 

Эта пресса живет, несмотря на все 

преследования, несмотря на беше-

ный террор, царящий в сегодняшней 
фашистской Германии. 

Эту прессу не может убить никакой 

Аманн, ее не могут уничтожить ни-
какие преследования! 

А Л Ь Б Е Р Т Г Р А Н 
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Рисунок Я. Берна. Фашизм и ннига. 

ИДЕЯ И ПЕРСОНАЖ 
«Ни- одного дня не прошло в Евро-

пе после Октября, чтобы она не вспо-
минала о существовании Советов. 
Память бывала и злой и доброй, но 
она не бывала короткой. Она взята 
в полон советской идеей, советской 
проблемой, советской революцией. 
Слово «Советы» одними стократ про-
.хлято, другими тысячекрат благосло-
влено. Кто этого не знает? И все же! 
Что за тайна в этом проклятом и 
благословенном слове?». 

Так декларирована тема столкно-
вения двух миров, тема «Похищения 
Европы», в речи Ивана Рогова перед 
комсомольцами. 

Рогов является одним из основных 
персонажей нового романа Федина. 
И, судя по построению романа, имен-
но этот персонаж должен был бы 
явиться носителем основной идеи ро-
мана и в то же время быть идеоло-
гическим полпредом советского мира. 
Как видим, -роль, отведенная Рогову 
в романе, вели-ка и ответственна. В 
подобных случаях художник должен 
очень тщательно обдумать и выбор 
персонажа, и его интеллектуально-
идеологический уровень, и любую де-
таль его повеления. Между тем. ког-
да' вы читаете роман Федина и сле-
дите за мыслями и делами Рогова, 
вы все время испытываете чувство 
недоумения и досады. 

Один из излюбленных приемов Фе-
дина — интригующее начало. В пер-
вых главах ромапа вы узнаете о Ро-
гове не больше, пожалуй, чем о пор-
тье отелей, в которых он останавли-
вался за границей. Этот прихрамы* 
вающий человек, с лаконичной био-
графической анкетой, бродит по Нор. 
вегии и Голландии. Подобно хромо-
му бесу Лессаяга, срывающему кры-
ши с домов и показывающему, что в 
них происходит, он проникает^ в до-
ма и души различных людей, отме-
чая чудовищные контрасты в поло-
жении и настроениях представите-
лей разных социальных классов Ев-
ропы, находящейся в полосе кризиса. 
Он встречается на рынке с водола-
зом Нильсеном, приветствующим в 
Рогове представителя страны Сове-
тов. Он вхож в дом крупного ком-
мерсанта Филиппа ван Россума, тер-
пящего в овоем доме этого нигили-

* Из статьи «Похищение Европы», 
печатающейся в «Литературном ври-
Явве», № 4, 

В. ГОФФЕНШЕФЕР 
стаующего «большевика» только из 
деловых (ка никак, он собирается 
извлечь из СССР выгоду) соображе-
ний и побуждений элементарного то-
степривмспва и такта. 

Вы видите перед собой человека, 
который воспринимает вещи иначе, 
чем окружающие его европейцы. 
Иногда он выступает как резкий ра-
зоблачитель буржуазного лицемерия 
(вспомните его разговоры с Еленой и 
Филиппом ван Россумон, с Клавдией 
Андреевной). Но вы все же не знае-
те, кто он, что ему нужно на Запа-
де. Неужели это только подсобный 
персонаж, введенный лишь для то-
го, чтобы получить возможность 
столкнуть читателя с различными 
представителями Европы? Нет. Рогов 
выступает в романе не как олице-
творение «приема», а как один 
из основных персонажей, несущих 
самостоятельную от значительную 

идейную нагрузку. Поэтому вопрос о 
том, что представляет собою этот пер-
сонаж, все время вас мучительно пре-
следует. 

«Бог знает зачем приехал сюда 
русский», — думает о нем Филин-п 
ван Роесум. Об этом не знает ив 
только Филипп, но и читатель. Но 
вот, заканчивая читать первую книгу 
ромапа, вы начинаете кое-что уяс-
нять. 

«Нет! Рогов не напрасно приехал 
в эту страну, в этот город. Тут насту-
пал конец его поискам, или — нет, 
он ничего не искал! Но в эту мину-
ту он зиал, что можно навсегда осво-
бодиться от состояния, которое он 
упрямо не хотел называть одиноче-
ством и которое не было ничем 
иным». 

Итак, Рогов — одинок, он что-то 
долго искал и обрел искомое в Гол-
ландии. Конечно, это любовь. В на-
чале романа он встретил хорошую, 
яшзперадостную и простую девушку, 
которая оказалась дочерью Филиппа 
ван РоссуМа, Еленой ваи Россум. Ро-
гов, сам того не заметив, влюбился в 
нее. Но Елена уехала в Батавию, и 
Рогов мог только вспоминать о ней. 
Что будет дальше? Неужели парал-
лельно большой социальной ' теме 
«СССР — Европа» вдесь начинается 
частная история о том, как советский 
Зевс похищает дочь буржуазного ми-
ра — прекрасную Европу, похищает 
юность старого мира? 
. Федин слишком чуток, чтобы не 

ощутить всю тривиальность и наив-
ность этого нового издания древнего 
мифа. Поэтому он безжалостно рас-
правился с юной Еленой, заставив 
ее по дороге в Батавию скоропостиж-
но умереть. «Как мимолетное ви-
денье» она мелькнула перед Рото-
вым, и в дальнейшем проходит по 
страницам романа лишь светлой 
тенью. Мифическая Европа неожи-
данно превратилась в поэтическую 
Беатриче, о которой тоскует Рогов. 
Но вот Рогов нашел живое воплоще-
ние овоей мечты — женщину, внеш-
не похожую на Елеиу и к тому же 
соотечественницу героя — Клавдию 
Андреевну, жену Франса ван Россу-
ма, племянника Филиппа. Вот имен-
но в близости с нею Рогов и пред-
полагает найти выход из своего оди-
ночества. «С уверенностью он готов 
был сказать, что ведет за руку су-
щество, недостававшее ему всю 
жизнь». 

Рогов энает, что Клавдия «преда-
ла свою страну», что в погоне ва «хо-
рошей я красивой'. жизнью», за внеш-
ним блеском европейской жизни она 
убежала от «серой» советской дейст-
вительности аа границу. Й вот вме-
сто историй похищения юной Евро-
пы начинается история спасания 
«заблудшей овцы». Для того чтобы 
не возвращаться больше к этой исто-
рии, укажем лишь на то, что .Рого-
ву так и не удалось вывести Клав-
дию на настоящую дорогу н вырвать 
ее из среды ва« Россумов. После 
смерив Ф-раиса, смерти такой же не-
ожиданной, как и гибель Елены, она 
предпочла остаться любовницей ста-
рого Филиппа я уехала с ним обрат-
но в Голландию. 

Так нелепо и прозаичес-кн кончил-
ся прекрасный миф о похищении 
Европы, Но кто ж. наконец, этот не-
удач, шитый советский Зева, который 
играет в этом современном- мифе 
главную роль? Что же. наконец, пред-
ставляет собою*'Рогов? Вы.уриаета об 
этом лайаь в' двадцатой главе первой 
книги романа. 

«Истерию' болезни он вед е конца 
девятьсот; девятнадцатого года, В На-
ступлении йа Пулково, шрк обороне 
Петрограда от генерала Юденича 
Рогов был ранен пулей навылет в 
ногу, выше коленки. Ранение оказа-
лось легким, повреждена была толь-
ко мякоть, и узке в январе следую-
щего года он .бегад по лестницам а 

коридорам типографий и редакций. 
Он работал тогда в комсомольской 
Бечати... Революция быстро приви-
ла ему свою счастливую науку — 
смелость, он учился и учил одновре-
менно, переделывая себя на-ходу, 
вечно двигаясь и никогда пе уста-
вая... Среди своих молодых товари-
щей, не успев оглянуться, он сделал-
ся образцовым журналистом и ста-
рым работником, ничуть не утратив 
молодости, но на каждой годовщине 
комсомола выступая с поучительны-
ми воспоминаниями как маститый 
юбиляр... 

Лет пять спустя Рогов впервые по-
знакомился с болью в ноге... Он пе-
решел из комсомольской печати в 
общую, но если б не нога — прокля-
тая нога! — он и тут оставался бы 
все таким же неустанно молодым, 
каким был в гражданскую войну. 
Проклятая нога (Рогов не величал ее 
иначе) надоедала, мучила, портила 
характер и — чорт побери совсем!— 
старила, старила не на шутку. Из-за 
проклятой ноги зародилась потреб 
ность в налаженной жизни, в посто-
янных, хотя бы маленьких удобствах 
н — сказать откровенно — в неко-
тором сердечном участии...» 

Так вот оно что! Значит, мы име-
ем дело с подлинным представите-
лем' людей Советской страны. Прав-
да, о й ! немножко устал, этот чело-
век, он болен и чуточку несчастен. 
Но больная нок Рогова — это го, 
без чего он не' вошел бы и роман. 
Кроме щуток: он мог потаиться в 
романе только прихрамывая. Во-
первых, заболевшая после ранеиня 
на гражданской войне нога — это в 
общем плане романа значительный 
факт, долженствующий свидетель-
ствовать, что Рогов —-• советский че-
ловек. Во-вторых, больная нога — 
чисто физическая (а ме моральная) 
причина, оправдывающая. грустное и 
озлобленное .состояние героя. В-
третьих, болезнь, с которой' не могли 
справиться отечественные врачи, мо-
гла бы оправдать пребывание и ни-
чегонеделание Рогова за границей. 

Таким образом в «апкетнОм» отно-
шении ^образ Рогова как будто бы 
проясняется перед взором читателя. 
Но все было бы в порядке, если бы 
читателя удовлетворяла лишь одна 
анкета, хотя бы и детализированная. 
Между тем, как известно, читатель 
предпочитает судить о герое по его 
поступкам и образу мыслей. 

О «поступках». Рогойа, связанных 
о развитием любовной интриги в ро-
мане, мы уже говорили. Навряд ли 
в них можно обнаружить качества, 
свойственные большевику. Но ус-
ловимся, яю тема похищения Евро-

пы раврешаегая не столько в любов-
ной интриге, имеющей второстепен-
ное значение, сколько в общем со-
циальном развороте романа, в столк-
новении людей и идей двух миров. 
Как выполняет Рогов свою роль 
здесь? 

Надо сказать, что Рогов в романе 
ничего не делает. Он созерцает, он 
переягивает, он говорит... Как прави-
ло, переживания и невысказанные 
мысли Ро-гова касаются, по преиму-
ществу, личной судьбы п любви ге-
роя. Что же касается социально-по-
литической линии романа, то здесь 
Рогов участвует главным образом 
как человек говорящий, спорящий я 
убеждающий.

 1 

И здесь-то обнаруживается одна 
непредвиденная неприятность: Рого-
ву некому высказать идеи того ми-
ра, который он представляет на За-
паде, Филипп ван Россум считает 
склонность русских к политическим 
разговорам следствием «плохого вос-
питания», сам же он человек «благо-
воспитанный». С людьми типа водо-
лаза Нильеена Рогов распространять-
ся на социально-политические темы 
-не может по причинам дипломатиче-
ским. Единственным его собеседни-
ком оказывается Клавдия. Неоспори-
мым достоинством ее является иск-
ренность и только. Что же касается 
ее интеллектуального и по.титическо. 
го развития, тс. мягко выражаясь, оно 
весьма ограничено. И вот, пытаясь 
раскрыть Клавдии глаза и показать 
ей вещи в их подлинном виде, пы-
таясь нарисовать перед нею качест-
венное различие двух миров, Рогов 
произносит такие банальные тирады, 
выдвигает такие убогие ар-гумеиты, 
что в глубине души начинаешь жа-
леть его собеседницу. 

Мы не приводим здесь ни одного 
примера та бесед Рогова с Клавдией, 
ибо защитник Рогова (если бы такой 
нашелся) мог бы сослаться на то, 
что Рогов хотел- приноровиться к 
уровню собеседницы. Зато мы могли 
бы предложить читателю прочитать 
целиком посредственный фельетон 
Рогова, 1на.печата.нйый, невидимому, 
© советской прессе (книга II, гл. 
XVI), его беседу с Комсомольцами 
на лесопильном заводе (там же,, гл. 
XXIII), для того, чтобы убедиться, 
что дальше сомнительных «обобще-
ний» вроде того, что «нашим ми-
ром в прошлом была Обломовка», а 
-ныне благодаря пожавшемуся у 
людей нашей страны «самосозна-
нию», человек наше»

1

 страны «ставит 
на дыбы дремавшую деревию и при-
вивает ей вместо ханжеского униже-
ния и немощи Обломовки человече-
юкую гордость'к силу .Советов», ж 

что дальше общеизв^Отных истин 
вроде того, что будущее принадлежит 
нам, — Рогов не пошел. 

Если на Западе Рогову не перед 
«ем было развернуть свое идейное 
богатство, то затем оказалось, что 
это богатство до предельности убо-
го. II когда вы спрашиваете себя, 
мог ли Рогов быть тем человеком, 
тем персонажем, который должен 
был быть олицетворением советской 
идеи в романе, то ответ ясен: нет, 
никогда! Образ Рогова не только ие 
в состоянии выполнить подобную 
функцию, но он попросту не имеет 
права олицетворять идею больше-
визма, противостоящую капиталисти-
ческому миру; речь идет об одном 
решающем эпизоде в романе, эпизо-
де, окончательно подрывающем дове-
рие читателя к Рогову. 

Случайно подслушав разговор Фи-
липпа ван Россума с каким-то дру-
гим иностранцем, предлагающим обо-
зленному провалом концессии Фи-
липпу организовать вредительские 
акты на советских предприятиях, 
Рогов устыдился того, что он подслу-
шивает, и поспешил уйти, не до-
слушав конца разговора. У него не 
мелькнула даже мысль о том, что-
бы сообщить об этом заговоре против 
его родины (в измене которой он 
упрекал Ктавдню) куда следует. Но 
вот через некоторое время он на-
брался духу и решил сообщить об 
услышанном директору лесопильных 
заводов Сергееву. И, ах, какие тер-
зания переживает при этом паш ге-
рой, сколько рефлексии в его мыслях 
и какое благородство на его челе! 

«Он думал: я решился сделать до-
нос. О, да, про себя он не стеснялся 
все называть прямыми именами. Он 
страстно хотел, чтобы его домысел 
подтвердился в действительности, 
чтобы был раскрыт какой-нибудь за-
говор, чтобы ван Россумы были ра-
зоблачены... Только в этом случае 
его поступок утратил бы привкус 
пошлости, только тогда не было бы 
стыдно за соглядатайство, за эту 
внезапную юркость, за непрошенное 
добровольчество», 

И Рогов, эта размазня, эта слякоть 
с анкетой участника гражданокой 
войны и активного работника комсо-
мольской и «общей» прессы, по воле 
автора призван разоблачать буржуаз-
ную Европу, читать , ура-со.ветокие 
нотации заблудшим эмигрантам, пи-
сать «глубокомысленные» фельетоны 
в больших советских газетах и по-
учать наших -комсомольцев?! И, 
главное, этот человек является од-
ним из основных персонажей, при-
аваяныж домочь советскому .читате-

лю разобраться в болйпих явлениях, 
о которых идет речь в романе! 

Мимоходом брошенные авторские 
характеристики свидетельствуют, что 
сам Федин не очень-то уверен в до-
статочной пригодности ~ Рогова для 
намеченной ему роли. Так, мы узна-
ем (и узнаем только в середине вто-
рой книги), что представления Рого-
ва о героизме и любви были чисто 
книжные. «Потребность подражать 
именно героическому, необыкновен-
ному вызвала желание стать похо-
жим на книжных героев... События 
гражданской войны/ захватили его. 
Его потребность в героическом была 
удовлетворена. Но всегда и всюду 
какая-то долька сердца' напоминала 
Рогову, что он еще не испытал пол-
ной меры участия в жизни и что 
ему еще предстоит быть счастливым, 
-как бывали счастливыми настоящие, 
то есть книжные герои». 

Тем не менее после этой характе-
ристики Федин выпускает Рогова пе-
ред комсомольцами на амплуа про-
пагандиста и вкладывает в его уста 
речь, излагающую весьма туманную 
концепцию романа. 

Тень интеллигентского хлюпика 
Алексея Старцева, убитого коммуни-
стом Куртом Ваном в «Городах и го-
дах», неожиданно встала над героем 
фединского романа, написанного во 
второй пятилетке. И хотя герой .об-
наруживает -всю свою непригодность 
для отведенной ему роли, Федин ужа 
не мог отобрать у пего эту роль. Лю-
ди были уже расставлены, скшет-
ный механизм заведен. А произве-
сти, например, Рогову ампутацию 
больной ноги и заставить его скоро-
постижпо умереть под . ножом хи-рур» 
га было бы и неловко (хватит вне-
запных смертей Елены и Фращса) а 
•попросту невозможно: из числа дей-
ствующих в романе персонажей 
нельзя найти Рогову заместителя... 
Если предположить, что Рогов — 
Есего лишь эпизодический персонаж, 
если вывести его из романа, то сре-
ди других людей, представляющих 
в романе советский лагерь, не ока-
жется человека, способного обобщать 
(пусть плохо и часто неправильно) 
явления и олицетворять основную 
идею романа. 

Для ро.ти одного из основных но-
сителей советской идеи Рогов оказал-
ся персонажем настолько дискреди-
тированным, что он провалил ту" мис-
сию, которая была возлоасена на не-
го автором, В конце концов образ Ро-
гова наиболее закончен и га.рмопичея 
лишь как образ интеллигента, заня-
того «драматической возней о самиц 
собою». 
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Редакция Л!>яо.'с мира». >.рл«л»1я 
За в ОМЛ'КИ-'П'К Георгин Чулл.чча ц 
Иаятелегсч-она Вомчноаа ^Чч.-'.чч 
как заслугу редакции. Кто че .«и им 
этил *Мсч! 

Речь а ЛТучечмх ЗачлткАЛ» 
Г, Чуакеоа в N5 >" *!кчым ч чм* за 
198л 14) и (Ч> очорле I! Гомч .-,-'.ц 
детях» у .V I )н Шй сод •> *ю ш 
очерке *§кч:ые ч^Ди» ч \« з 

«Загл.чяув е цех сккезь большие 
о *«лквян м*ре«де-1»мн 1>ам он:»», 
начинает свою иозму 8 н;чио и, |\> 
манси, я кшу <*\, ;•>.«» 
добыла жерла даче* а л^раж»*», чяй 
в щубе тнч <>> о-т жарм'н.ио .1 южа 
луд, неч-Чмоиаено -;.1.ч чоею иуо*^ 
Же-ННОГУ ;Чу,:а ». 

Он екни иоред начя, чах ки«;1. 
ЭТО* бо.ЮЗИЗчЧЫН че.'ЮиОЗч, челе 
ЯеК ВЬЛМИЧЧ ЧЫЗЛеЙ ',1 чутзч, ч'Н'-
|><НГ» Ив.УМс.тМК* рок 1Ч«Р| Л ч*'.-че 
дышащей адчн. Да, га* Они ч ,ч»ь 
«Я скцшисъ поскорее щччичы?п,\'<ь; 
мимо :сь. 1:1:1 :ц:-Л1 ж&ро.ч терм, ;ю ;очч • 
Ша^ашаи.гн подход;: с к иеф».т»й 
л-ча, похожей па ад чалого аалчб-
рл, и котищ
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' ; 4—• Во*, ЖШ&ТОЙТЙ, 
Как быстро распаляется желоэо. Но-
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Дойню» ноЛзщке» • <Ме аадл еаа-
СИбО, .4 !) 1.К ХОрОШО чижу Лччсч 
мешать р.чЛлатъ'*» • »Дл чс; чы на-
сколько Нв МсШае», 10,1\-.' • : • . 
И ао-Д

1

,Н: и.на, • чг'.-< :л иЗчач* 3 03-
мой чечз. в иечч радам.': ае:«з" че-
таллячееив бруйи, концы которых 
раскалилась уже дебела,- Рабочий в 
фартуке И КС'ЖЭДШгХ рукаМ-ДЙ-Х Х8г1-
•мег 1и ше-щ-а-м д К.ТЩЙ: врд пресс. 
Вруши й-ре-вращаются в колесные 
сил цк. Над бееко-йдечяыия рала л и 
СТа-нкон „• с.\ :чч:ц!гм:кл ОлОЛй .«Я.Ч 
Л»ДЬ.МЗ {"V..'-•]•• с.и.'.ЗкйЫЙ 'V.:! >у-
мкн, уходя:ц":Л им >;«м«у IV», И»-
башвнл.!!, 1г!ПЧЙ-М11:Й<% К МОСМУ уху. 
сквозь гул (чукоа говорит: --Тегарь 
в колесный цех>, 

На йтом а закалаааетея глава о 
кузнечном :»е®в. Здесь лнриЯйШкуйК-
дцтете» прежде эсего обра» еамдго 
Пйнмлеймоаа Романова: »Ш#лиж«?>„, 
«не надо, евасшбо»... «подтагивавт 
меня за руно» к самой деад*,.. Сдер« 
ЯММвНМЦЯ|8|>еа ирои-з»од€Т8е»выЯ 
пейзаж. Вярйчел, аужак ли гут Шм,-
ментарни? 

В духе Ром-аяова нач.ина«т свой 
очерк, о Ваку и Георгий Чулков. Он 
рассказывает г№рческ.ую исшрш 
очерка. .Бшь в. Щьу, %Ш8Д '̂ь 'Ста-
линский зав® а 8е 'шшсать очерка 

как-^о даже аелоако». Чулков еще 
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 »̂ V. чи.ц'мч ч\ и.о»»ит«|.т О'ОН 
л|> ю п.\11. Н, но араНиий 
Ч0.1?Л 4УПЫ»Ы1В»1.'; чу (' .«11Ч 
Ч,\!К>«̂ \М !>1", 1Л<л1\Ч'1.Ч Чу.кНОЙ ОСЧ.ч 

Ч-иЧ: Ч)Ч\1а1-.0 Ч'.'Н>. Д! яЛ 
ч II -I и.-л-.ч^а,чЛ 1.НЧ1СА»» цч»« ИНК-
нов'-.чвч '< аечч х куйу, с- ч,\Ол к 
•рЧ\\» 110, !М !||ра-ч,Ч' Ол.11.114, М«Ч>Ч 
.V) :мт- .«личччон.иа .» Чи> ко пЧ1'а 
•|.>? 'лоймал м.»}ч»члй1«.111 нчч'о 1 
Х\>А> -м» !• ич -I.- к
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 И НА, ('.1,(01'. V 
оа»ч .- в ф ч ' л ы Л чь.п1к.1Чн. че за-
чачччич- ч.',ч:1|м • ч'ы ч к цч-инчм ч|ч' 
нлхач чу.'ЬТ.х оь1* Ч;пл1Л1Ь, ш^.чач'-
;Ц|:|ОЧ .•;»МЛЧ>

,

.МЛЧ«А.1 учитМ, ЧГО 
аефтч'аа.ч м ш похожа на... мчод 
Ч !Я < 1,Ч!0Ч.««:1 11, Г и' П.1ШП-1 ИГ 
•>Л-1';1чь |адож.:;у «ясегда». ч ч»> Оа-
\ 1Ч0кче 1(мчк..-к"» а.'1'Пом ш.ич . 
ччнме .Ч'ЗЧИУ!* Пнряжмц» 1. Ч1М 
СюрьОч .м |1-ф\ч похожа ча . «чо 1-
Ч<ч-1«!4» .'-оай'лч»ол' г'аюи. чакоп'-ю 
новею с*(минного -{Соаиао.я».., 

Но ЯС014) умЩЯуадьно#. та *Фраи-
диокаискйн'* всеи-риемлемоеть, .кото-
рою проникнуто отчЯйййМ Чу,а кона 
ч жч'̂ аII, -*

ч

1 дздышадся, — чансч 
Ш — лавром и цитрусами. • Лимонов 
здесь, иравла, но так ччого, кйк в 
Непал ей. не а маадардиы палнуг н̂ -. 
худо . И то хорошо, М аго не худо, 
а жить в советской стране, при всем 
•чунегн* яиноваттв. праио, не тмк 
уж пдохч), а, пожалуй, даже врваш-
Н№) а ирнятно, »В чегве-рсом цехе 
|ре^н)ладчшч, нонндд'мому, .ж^нщинн. 
Меня йничал» окружили студешкп-
ара!кт№кгш?»и, Очень млдыо». Каи 
тромтелыю эго,! Да, — как Ш. гово-
риг нам аисатачь, — я цриннадю со-
вё'шк.ую власть» и даже 00 дантежые 
нефтяные ВЫШК.Ц, похожие да дные 
•ейаажи Инранези, Мы ш должны в 

ярсвАя?д«.чм1и Чу . тча искать Вачу у .1 
нефть, как тановке. Ничего ае Ям, 
Чулков сообщает: <Не знаю, догада-
лась ля ояа (иревожвтаи ло заводу'», I 
что я усвоил далеко не нее нз ее 
л4рЙ#.вдЯ, Но, во Г5СЧК0М езучае, .ч, | 
право, кое-что усШМй а очень зтим 
горжусь». 

Мы >8 должны искать каких,днбо 
реальных Фактов а реальных людей 
в овШй _*Людц н факты». Нет, лая 
%лкова Донбасс, аШ Занорожьс для! 

Романова — лишь повод для шпро-
ЧЙЙШНК фия«уе0(1>скп-куам:у рнМх 
обобщений. Ннпнсал же Оайтелей'Йои 
1'оманов очерк «О детях», не распо-
лагая никакими фактами, крйт соО 
еекенного пальца. Этот очерк яачп-
иаетои так.: «На шахте 11x141ц Пмров-
« е ш » Дйиваеео у меня шипачен* 
негреча со осдхвпояцахя, удвряима-
мн и мастерили угля. Так гак на 
дворо .лращная геыголвдвЦа» от кото-
рой все дорога хочио «окрьп ы стек-
лом, то я втехал аасв?т«». Со своим 
просгужмтым горлом Пантелеймон 
1Ч1манон рано приехал во Дмдец 
«уль»> ды. «Не знак», о чем и думал, 
но мне ЙЫЖ> необычайно нрннтио си-
деть я этой Ййльгиой, ярко оенещен-
цО({ к"\Г1.и:е-. 1! зту кемп.ку ионн'Я 
по гм1Л"к II присел к шздинно. 1'о«а-
нои 1.еч' следу-ччцне комлштарлн: 
* 11]ч! 1 и 1 анка еоцпалн 1ма ис-чла уч-
<•*,>:к ь,-оV, «то соединим убнпаег ни-
\4!тд\ал1«!|й1**1». Мм нее видим» цен 
Ч.1ЛЧ1Х н ириашельстно относятся у 
чае к развитию инднвидуадьиооти», 

Нущны лн здесь какие-нибудь до-
тшлнлтельныв фанты? На атом яра-
мерг нйлносгьк.1 иод!нерждаетен ашо-
ЛЮтпаХ пранотп 11, Романова, теоре-
*й1Кл н т*>е и для себя, рома.итчпа 
и мрам «сякою яныта, 11ЙШ.'ЙЙ> ли 
для нас, канне шнхтяеные го]:шзонт'Ы 
открыннег :ьм сонеккнх н^нсахелей 
йам чегод Г1ангД!леймона Рочалюна? 
Нанрнмер, шл входшв в тра.мнай, аа-
влаго1{рс\1ем!п.1 облеечнн себя от нел-
•<1.1 Г" ум г • 1 (.'['о багажа. Кондук-
торша снрашаВаее: *Грнжднне, у ко-
го нет Ш1Л8-М& -У нас ноннляетсн 
чувстио каняй-то вшюнатоетн. Вам 
лаже как-то неловко че написать об 
чго.ч кчерк. Вы исномн'наеое, что Вра-
га лщнилнзма утиорждамг, будто со-
Ццалннч ряарушает коммунальное хо-
зяйство» » то время как, нет, од его 
ни разрушает. ШМ нач а сотоиая ос-
нова оче]<ка. 

«.Хнторитет !11каюя ейЯМ® ноарое 
•л нре.ченц с'езда писателей, — пи-
шет Ц. Романов, — ...Наряду е чув-
ством от иетстввнноетн рождается 
бодмиая ра дость от сознан на, что ты 
сьоей рлботчй мтш"шь дать Л1ШШМК1 
крупицу радостп, оодростн чтим лю-
дям, иующнм иелште будущее...^ 

Вот >{,88 л тшлтчнлн тсруН'НДУ ра-
дости, кручину эстетического наслаж-
ддкнй, ируипцу поллнилп!! культуры 
от редакн.ни ьНшого .чнра>. Спасибо 
ей за ате! 

А. СЕЛИВАНОВСКИЙ 

Размышление о повести 
- В® второй книжке «Красной нова» 
®а. текущий год оаублдкована ао-
весть Нн:,. Попова »Петровы>. 

Маленькая ловесть эта плганет чи-
тателя свежестью, ясностью и ежа-
тесты» языка, течшютью характери-
стик ц осязаемой Ь-гогдостью фона. 

Автор Ш Н Н Н дадекзй, доре-
волюционный быт люмнен-аролетар-
сюй семьи, многолюдной, гоаодяай, 
с беспечны», пьянствующим, чуда-
коватым отцом, с вечно раздражен-
» 4 « «ме ак » ' „щаьтм. Ч.- ̂ чу. Л 
счастливые дни — варенье, пеня-
щееся над огнем в | щ ? » м тазу ; веч-
ная эайота а .-х-пы-лх.. о чшраизе», та-
гостиые поиски- занятий для- подра-
стающих детед, и, л о к •-••!>! и, ссоры, 
браав, взаимная яеяависть, общий 
страх перед завтрашним днем. А ря-
дом —- купцы, до малинового цвета 
развлекающиеся в банях, дюбнгели 
пожарного .мастерства, выписываю-
щие из-за границы раздвижные ле-
сяшцы и спасательные полота а, что-
бы забавляться а праздник, а полы, 
благосло&ншщие ч'склую и страш-
ную жизнь, д руководителя (русско-
го» йапка о французским капита-
лом... 

Повесть жзаичяа. Ола составлена 
яз самостоятельно азатлавленных 
мавок, каждая из которых дншпт 
ненавистью к прошлому, навсегда 
ушедшему. Ненависть сяягтеиа юмо* 

—так дожио аепомвявть > былых 
ТЯРОСТНЬИ днях, дог да жизнь тгзме-
нялаеь, когда :шгаъ стада легка, • 
светла, радостна. 

Ник. Попов впервые зыстуиает в 
печати, Больше того, «Петровтл» — 
первая проба Л'ера. Автор — не дро-1 
феебяоиальный писатель, за ниж ало- { 
гае- годы партийной. 51. хозяйственной ; 
деятельности. ; 

Тем- любопытнее и ценнее этот аго I 
первый литературный опыт, ' 

Мы .лег-, впервые являемся свидете-
лями значительных литературных 
удач товарищей, основная яроспее-
еия лоторых вовсе Ш литератхра. 

Несколько лет дазад зышда. дли-
га аншенера Шейнмака ;Что л ви-
дел; в: Аиериве д -то л сделал, в 
СССР». Нлнга эта неожиданно ли- >' 

детельствовала не только о высоких 
дроиввлдетвенных качествах чвдшо-
го советекого ниженера, но и I худо-
жественной зоркости и наблюдатель-
ности штора, о его бесспорной ля-
тературям): тадаитдаалегщ. 

В ближайшее время в «Истории 
гражданской зо>1вы> выходит книга 
. Гаежные исход.!»*. л т н и я и 
,'нять- -акл че тасаге чями-л;ччрес'.'Ч-
.'налами, » •[еиоервдетвйнньг.мл н

1

-
тниааторами л учлпняк.ип ц^игп 
ьм:ки&.. кна^к. 1 . Н . а ж № 

без ЧСКЛЫШ'ЙПИ >черкн че 
голыю аасыщеяы •Зстатмт адтери-
1Л0Я, но я отмечены крупными лл-
тературнымя достоинствами, Нельзя 
без глубокого волиення н отрасти ото 
воодушевления следить за рассказом 
П. II. Постышева, одного из а-второн 
этой книги. 

Дромзведешш эти ооогащают со-
ветскую луложестишлую % |)че;жо-
зуго латератз-ру. 

Петр'ты--. повторяем, первый 
опыт. Автор обнаруживает з тговеста 
. !< к.!я>т!'т" лчпли сдефжанн-оеть

(
 т«-

згость-, простоту, т. 0 все те каче-
ства, в которым профессиональный 
дкзтор не всегда нрюоллт и после 
многих лет настойчивого труда л 
упрямых лонсклв. Характерная осо-
бенность повести Знк. Цод&ва — 
предельная сжатость, возникающая 
от обилия даЛтодений. Ему .многое 
лочегся сказать, я поэтому чд огра-
пт'чгнаетсп »;шой аыризитечьлок 
паяомнпающеЯтгт чтразон -ам. где ш-
•ЯТРЛЬ : >гваннчеяным материалом: г 
леоогатмм яизненным агатом издал 
>ы иятсльные -тоажлояпи с тсн-
зологпчесЕтгаш ироинкновенлями а 
тайное-тайвых челояачесаой дущн. г 

Отегг бросил пить. Торговый мак-) 
тер, щ «т.тиччю ютвел ов-ол дела. 
Г од он ш пил, я :*емья птала :кятъ > 
чнатателыго лучше, н. сам чн ожил. | 
Увы, стастье оказалось яелродоажи-
телъньш. Вот так чообщаег автор ?) 
катзптройе: 

-Отец поехал лаж-го за, Няжегород-
сктго ярмарку, чемья лшла на даче. 
Меть, счастливая, варила па. зиму 
гшшневоо вереям. Ндет гзаозчш*. 
Огец — з диликдре. На .«аеютх 

| большая гармонь. У нрг еггднт так-
1

 да. Мать сорько-горько заплакала». 
Или те зескодько строчек, з кото-

рых "'ообщаетен о гибели одного из 
братьев,

 !

''|?режа, банковский етужа-
ЦИЙ, 13С'Д"'ЛИ ч н. 1Ттчйчн:|е а ;-'М" 
4

 Г" а ••'.КО. С1С1ЛСН Ч 1Д-.ЧТ1.: ('•' '.Ч-т-1. 
' •••.' к '. б ш ' '.чч-гчеччыи ;.',01>К--

-ПП414- з -ли..- лго младший М;ат 
.'асч, геля» . ' Д'ч'.ч'Т - я ; ч-
1йте. к;пС чЧН'г- чиТЬ та стеной, 
.Мцучр. -Г"" ГЧТКСТОН 'ТОТ"-!)! пдо « 
. . ч ' ч Л .

и

" '
л

"
1

' - ' Д "'Т^ть ГГ..-
•пСережина кровать следят за Ва-

сей» — лише
1

' твтор л тут же яе-
К М И Ч новым событиям 3 лиз-
ни Литровых, т новым делам '1 
"Ш®.. Авт<)р. ЧВДОВЭКЯ. Ш '-''Купится; 
на с.това, потому что ч лето в запа-
»;с много интеррсчых сообщений. 

НеаытыЕзя лепреоборнмуда лотреб-
ность, нартийние дежгеаи. зояяй-
сотеайьй раДотшгкн, иепосредствен-
аде уч.астннк.11 революцдонньп боен, 
|Ч1га'ннзатвры побед революции ла 
бстьщ; | | л чалы.™ учзетгатд ;Мссза-
зывают ловючу отйкиию о "шей 
-иизнн. Они урываш время

 г

>т ^яа. 
Две ив з состшиавг противиться сво-
ему желашш, И та-кой разшкторон-

и.атпоДразной, 

ЧЕТЫРЕ ДНЯ В СТРАШНОМ ДОМЕ 

такой 
л.УЛЬТТВЦ. ТГО !)Н11-

^1*0 Н АЛ а М я -ТИТР -

иск оль к о ле у-гтт -
пр'О фессяональ л Ш1 

:1ей, такой л.,н' 
глубокой стала л: 

\ ле !>уду^я тоофе 
: гзатуупе,. шшцт. ; 
пая признанным 
маетеран, 

10 I I ! ПЛ'"" -?ГР . ' ^ Н Ь Г^МЛ'ТТТ" 
I. •'о:«'?*

г

но. -г«\[ ^ -р-г тд. 
•;1Г1Т. ТЛ^ДТТ: " " " Ю -

|П::Т{И1^Л^Н:10 О.!'-'К "Р-М. 
: Г ( I л 1.1Л Г-!г И •? ? :Г: н *"ТТЗI'!1 Л Ы1 'ГЛ-.Г'-
ншюв пе-волговдгоиной дарьбы, гак 
:к.е. как. н школетп» героев г-оста-
-:пргтп?вдс©0то ^тролтльетт, швд т 
обогатить л лисатрлей, л драматур-
гов драгоиешым и датррн алами ' 1Ш -
^го жшнентгаго :лшта, 

Т й.1с са м.& с О'Циа лястичеока я лей -
(•тътълъш-жть ЕГАШЕЙ УГОЛЛПЫ на-
сто1Р

:

шво -годсказывает сайстг-кой ли-
то риторе 1С советские штера-торам 
лгточшшг ггх высокого иод'^ыа а ае-
.;Щ1ШГ0 обогащйшш".-

Д. ЗРЛИК 

Иатмени в змтрмиу 

Во в]*емтга Чехова «етрйЩНва чу-
довище дацядот» аахлвда^вддр, но» 
гр^бало шд собой много- ярких иа-
гур. Ч"«з» ни и«д это на каждом ша-
О, И он етма 1 замечательно прав-
дивые трагнчш'кнч обралы людей, 
иревратчшшш'й » обиэд^едай. Тема 
ооывмтечыиншй могла иодин 
Маться до 1ра1с шй. 

Чехов брад «с а пдЯ(Ие щбели че-
ловвдаской шчиости. ЙДО. 
Чеховских Героев бЫЛ> |р#1-ра*4Сй Ш 
С [ | 1!1<-Н. р-

; 

Человек, ЭД|»ущий, как улитка в 
се:"-н скордур«, в то вре.Ця, как мир 
иот|1нсак1т велщгие события, дли со-
!о-1 с г,.*!. • писатели не «ожиг быть 
трагическим объектом. Здесь уже нет 
•реаа о гибели личиогти. Вамаы те*

1 

ма нреобраяшется. Йде^ великан 
борьба за человека. Люди февра-
щают мечты в действие,. рвЭДИ е. 
борцами революции-, радой о людь-
ми, нащуиывйюЩНШ Я4ММ* вут(» 
коиошак'и шлкие С;уще(гра, 'пора-
женные проказой обжмМодмцииы. 
Все зге в. ниши дни уаш не трагич-
но н окрашено счвсем в другие то-
Йй. 

Вс1ч»то|)й1е еонеа-кне писатели, от-
Д(чль ие чраШук т'-му обьшатель-
щины тризччески, берут ее, однако, 
изолцрчнамио, замыкая в некий ,за-
к о .тд о аи 1 ш ы й к ру г. 

Обынатель знаком нам на много-
чнелен'ных рал'казов. Кго отврати-
1 <>,№!! 4Я гротескная физиономия кор-
чит' нам ролш, выглядыйя нз-за 
строчек, различных книг, смакуя свое 
собсгвсннов уродсиво, злобно напо-
.щная читателю о своем существова-
нии. 

В. Грнсч.щ совсем иначе подходит 
л своей теме *. Прежде всего его са-
мого нисколько "не пугает образ 
обывателя. К своим персонажам ав-
тор относится сгщкойно, без излиш-
ней нервозности, умея поставить каж-
дого героя па свое м«'то. У Грос-
мана есть хорошее чутье масштаба 
каждого образа и поэтому обыватель 

* В. Гросман. «Чэтыр» дня». По-
аасть. Жуин. «Знвмя» № 1. 1338 

№ кажется ему некоей грозной си-
Щ&. 

В щ в щ ш «Четыре дня» обыва-
шдь это доктор, НИЧТОЖНЫЙ МО* 
р ад «р челевек. Он корыстен, не 
тльчо не чуток к людям, ио вздв-
%о и отеранитетьно агоастичев. Ко-
дечно, к,!1а(,чч)вьш конфликты 8ред-
етавляю^ся ему ироисшестьйями, не 
заслуживающими внимания. Этот 
врач-обынатель нисколько не траги-
чен, как, например, чеховский «йо-
ныч. (тоже, кстати, врач), полный 
романтически^ мечтаний в жшости и 
такой разжиревший, угрюмый, чело-
век, уже иочти йеа человеческих черт 
к концу рассказа, 

В мрачной душе Ионыча — озлоб-
ленность, неосознанная ненаннсть к 
Цшзни, погубившей его. Этот челове* 
четкий экземпляр мог бы проявить се-
бя иначе, жнни он в другое время. 
Нное дело ~ ш.'нхоледческнй облик 
обывателя-'доктора у В, Гроемана, Он 
насколько не озлоблен. Он весьма 
благодушен и веема в хорошем на-
строивши. Этакое внутреннее двуруш-
ничество — стиль его"жизни. Он со-
общает о том, что из всех врачей го-
рода он один ходит к болъным во 
время перестрелки, он сам верит п 
то, что э.то от добрых чувств, а не из 
корысти. А между тем, жадность его 
хорошо известна всему городу. Он 
разрешает се^е пофилософствовать, 
поговорить о политике. Он полон 
самодовольства. Когда он говорят: «Я 
хочу знать только одно: почему во 
время революции, которая, якобы, 
сделана для счастья людей, а первую 
очередь страдают дета, старики, бес-
помощные п ни в чем не виноватые 
люди» — он уверен в том, что защи-
щает культуру, отстаивая ее перед 
людьми, которые не могут понять то-
го, что рму давно уже ясно. В этом 
человеке, должно быть, никогда не 
табли ^романтические мечтания». 

В доме у доктора, благодаря добро-
те и сердоболию -его жены, скры-
ваются три большевика. Город занят 
поляками, й здесь Гросмаи показы-
вает хамите дама я хозяев жизни. 
Своего обывателя В. Гросман знает 
првввавВй л вот он сталкивает его с 
зозяевами жизни, большевиками. Эти 

отличные люди живут настолько нной 
внутренней жизнью, чем услужливый, 
трусливый, глупый хозяин дома, что 
его реальный облик представляется 
им чем-то вроде вредной надоедли-
вой инфузории. '' 

В. Гросмап избегает малейшего пи-
сательского лицемерия в описании 
взаимоотношений большевиков и до-
ктора* В рассказе никто из больше-
виков несмотря на несходство их ха-
рактеров не стремится вступить о док-
тором в серьезный разговор, об'яснить 
ему сущность происходящих явле-
ний и т. д. И в этом тонкая правда 
рассказа. Автор не желает лицеме-
рить с читателем. Он целиком честен. 
Вот смотрите: умные, смелые, хорошие 
люди — это большевики. А вот рядом 
двуногое, со всеми внешними чело-
веческими чертами, человек, для ко-
торого все уже давно ррщено, япчто 
не должно меняться. Несмотря на то, 
что город охвачен отчаянным белым 
террором, наш герой произносит зна-
менательную и типичную для всех 
обывателей мира фразу: «Это ничего, 
в центре города они себе ничего по-
добного не позволяют, у нас даже от. 
крыта парадная дверь». Здесь толь-
ко стремление оставить все, как бы-
ло, и если есть надежда, что этому 
помогут белоаоляки, фашисты, убий-
цы детей, то пусть приходят, пусть 
жгут деревни, .убизают людей на ок-
раинах, пусть только здесь, в центре 
«парадная дверь» будет открыта. 

Та атмосфер» жизни, которая для 
такого человека, как доктор, является 
нормальной, и не только нормальной, 
но единственно возможной и необхо-
димой для его существования, — эта 
жизненная атмосфера трем больше-
эияам, скрывающимся у него в доме 
четыре дня, представляется пыткой. 
Именно этим словом определяют оил 
свои ощущения в доме доктора, не-
смотря на то, что о них заботятся ц: 
жена доктора проявляет к ним самое 
дружеское внимание. Эти люди на-
столько нривык-тп к пной обстановке, 
что пытку отвратительной затхлостью 
дома они не в состоянии вынести. 

«То, что он находился в захвачен-
ном поляка-ми городишке, не волно-
вало и не беспокоило его. Он знал, 

что найдет способ наладить положе-
ние, как делал это уже десятки раз. 
И только, когда он вспомнил дом, 
полШй дорогих и глупых вещей, раз-
говоры за столом, ужня, обед, зав-
трак, чай. он забеспокоился, начал 
думать, как страшно было бы вдруг 
заболеть и пролежать здесь несколь-
ко недель*. Так думает один из трех 
-•- старый большевик Верхотурский. 

В. Гроши так раскрывает жизнь 
дома во всех ее деталях, делает это 
настолько убедительно, что слово 
«страшно», сказанное. Верхотурскям 
именно при воспоминании о тихой 
жизни дома, а не о ннешнек мире, 
полном опасности для него, кажется 
убедительным и точным. 

В. Гросман не кончает рассказ 
внешне мажорными тонами. Город 
пока еще не взят обратно красными, 
и три большевика тихо и тайно по-
кидают гостеприимный, но «стращ-
ный5 для лих дом. Мы не знаем 
других их поступков, но мы все-та-
ки знаем, кто они, В. Гросмаи рас-
сказал нам об их мыслях, настроени-
ях, ощущениях, и мы знаем, как бу-
дут поступать эти большевики, когда 
они не будут находиться в обстановке 
вынужденного бездействия. (Здесь у 
В. Гросмана. много родственного с та-
лантливой книгой В. Кина «По ту 
сторону*,) Писатель показал отноше-
ние этих людей к сыну докторя, под-
ростку. Три подлинных большевика 
уже а самом начале действенной 
борьбы за раскрепощение человека, 
подхватывают каждого способного 
включиться вместе а ними в эту 
йорьбу, готовы в процессе жестокой 
массовой войны воспитать юную ду-
шу, раскрыть ей великий смысл про-' 
исходящего. 

Слова старого большевика Верки 
турского о грядущей жизни, обращен-
ные к Коле, гуманны в еамом луч-
шем н подлянном омыеяе, 

В, Греемая взял старую тему об -
лбьюателе и разработал бе в плане 
столкновения двух культур — куль-
туры подлинной, гуманной, глубокой 
и замечательной н культуры мни-
мой, бессодержательной и рабежой. 

А. КОТЛЖ» 

Фото ЗИВЕРТ, МАЗЕЛЕЗА и ДЕМИДОВА (СОЮЗФОТО). 
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ОНИМНЕ: (отпамиимич-н ыа ГПУ зжша шдходцу ? рИцпшу 

РАССКАЗЫ Р 1Г • т? . Н А 

Шгдас девушка Лиза вышла •>&* > 
и-уж за, «июню нз "шылях к..н-и ' 
Зрйвал» .Ногдана Лачатаяяца. '!«?; 
ШВЙШ) Загадочный епископ, цтумв- •; 
еки, в. лиловей рясе, «лужна ю ;<е«у ' 
случаю языческую обедню П), ,яао-» 
времеит угитрялсь щеголять -горец} 
болшевяйами .атеизмом л ухгяетато» 
за девушка-АН!, 

Дедна-я Л-нза шлуп чочь, -гвя. с о- • 
-эбпшег авту , лровела: « аеняхом з I 
•постели, -:го, увы, утром фасстроонный ( 
Воздан: !Юпа^»ша /'."оежва" па . т з I 
аюрйДшвй гад га ввшвяе • '-какой-

! 

то жетда-шй>. 'Здааж дасстроился. 
Тут- подданед -мимеосаит-намам I 

Пуд», женился да девице Ллве, .го-1 
и м т р ж т я я и "делавшись %№•• 
графой оудо'о троите льном 'пввега, • 
иачал- овататв да# '>ЩЩ члижайше-
Эд'- ШШШЩ\ д:ижене:ру ц твердо-
(Каданавму- иролеиртм .П-рошну. 

Твврдчка'М-е'наий Пропив с-перва оо- ( 
-ирогимжеи'н, лотам одаетеп, '.отем | 
-ий- него- уходюг дана Ладьвика, <11 
ЩрГМЩ; ЬД'РУГ ] Щ Р - ЛА 1ЮПНТЯТЮ. 

ч'1иза, 4 н: дат. шиться, - о-• 
•щм( ч.ч, -;н '.фосго лекглл.-' 
вй. На«о ;И*%Ь :#чем*. I 

( . Ш т ^ т ш и ш й •улъ. татерпе»-' 
Щ)1 А

 м

.у.
-

ь :«• (ЗЯ&мдалсп УГ I 
.'л-'Л"Ды. '.<!•.'> 1иг-у .:'г >ч геренуд-
р:а,:». 

Тшком,., содерятняе раеоштретаемо* 
I» штш. йриаж». 

Герои этого произведения-, яврекаш" 
щые«ие, и- да-гоце-няме- 'дыеим: 

— Все жены, чу-явие- до цв§м, до 
Я^е-меш. 

-=- №6 » ш д ; що щтт аш» ; 
й: Ф Р Й 8 Ж 

-— черны голы® гевпаетенякп, 
больные, тнаиш-в. 

Ляадада ероев шлны :»лес-ка: [ 
. кма л-спвчнла о -швя-ня. 
— I .:« Л)гмч:.;а : <лс. ребенка. Да. 

ЛО'ИЗСЬ О ПЮЙ, ЗЛ1Л 1ПШ1ЛЛ.1 I 
деп.ч и-оенка. 1 - т.днда, 

— 1лК 1ШИ.П/.Т... 
— !Ь: .ЖС'Н. 
-

 4
 ь: |атг„ .остатняя .асст-к" • 

,.аг 
1л к -глк: 

'Т1 ы гяечллгзеШ? « Ля-.».- • 
:>ина пег.. 

\ <»! ТОП. 
- (Ьт . -ТПП»-«У 1а >р,1|И,-СЛЛЪ-

романам 
,5а.11.ыл1а «ассмесллст., 
- Г Р ион I .ч'.нтлд

 ;
я« г.н 

:: ,гЛи«о11 пдпу;л 
111ЯГ, 14, .11, 1.0СЛ-Л -ГЯЫПЧ-ЯГ1. 

5Я яниу, аюлкплв яздчтай ят».я 
•руги. 

' м н е .ияя . ! дип ; V) РГЧГМР . 

:тылкшки :П«ТТ •ЛПЛПУИГЬПО* 

• 

Слл ,:е т.1 .счаггЛипиЛ аш то-
:'!8Ве'!«!«««. «Т".чоч« п!!1!?СТ'3(ч:ц(ай 
; 'ООП. •кш'.лапшнп.сг оа ьиным®. 
пмеиамн - йшлйс.г~«! 

1с.ч:е- за г:., тте ГАЧК «««ой-
:ых ремев !»рг>;ш!№й «арйчн-

•жвя, зосстан ив "ПоРа, впяобиппилн 
стою воаруп дитар'втлщю- д в т в ь г -
ноотв?' 

Но ж так©» с а р и почему; же- к 
рассказе фигурируют большевики; 
нанимая; ятелселдтель. завком*, чиже-
чвр я? директор: (,'оветских трестов!' 

Ввштае- ли, «о с.еирм!г мы.- чожеа 
«ОМЙЦйЪ да" •ИЮОИУИИШШ «НОС рве* 

Щ Лккп-
ая редак-
рвпй ;Ш,И-

|'дел 
та 

•и 
:овег-

<ч:аа, 1ШМ-Н11НВ -'Двойвв 
1:'.'мШ'СЗН --овет-сшйт ии-оат! 
. . . I " " 1ЯЮЖП1-ММ Г 1.Ш0Ч 

(•лей л\,а.|.,л Лигз^а- I 
"Г: .11 :;зд 

'па '.; ..г.лал! !:пи1т)щ 
'.егз-ме ;.:.гл.1- , швеа 

ЛЗП . „V. У Ж-'ГД̂ОМаПЙС.ТШЛ'Х 1ЩИ-
;йвь з.ккч, .':е«лчь чгг-|т-г-.1.'з. то 
о-.чз ;мп!»т т.1 :«• <• сдазг. ;а '.упкот-
}№.1№Н "е ! !Ш: ?ре"3. 

(т-> ЬШолЯ 'ззел'гзн 'Рикпепеч-
г-,1-1 - л г ч ' ' 1м нт:;у Тяат ;о"ь 

Й%Шшч<г> :;:-.»е:и'Пи. гп-ппагп.: : са-
:д-1< 1. --(Л лену Гешеятяя, эдблааняю-

! 

а .и Ъаош'да. 
;то ПЖп.аП Л1ГЛ.1ТНН ЛЗПШСГО га-! 

"»ед т 'ылешиего пклеттегм 1ло- • 
-ал:! тзоГюаач..: » шде Фекраслого • 
1 о о-п<Гм» г ^ е ш ш т и я ш асштаоа, ,> 
|.<'|.чт; о 1йоб:.чиЕМ«с?п. ;чпглаю-
ко |'о лм, 'тл I л япкет. •№ .сег.. 

1ЛЧТПз."3'*.:" П ,ь * 1Я8ЦТ5ШВ, —; 
г- ч о и: (ч ее 1: ая > и « ног- т.. 

Ййелзявют длл'т.злиглл — ;-ал- -
• т ';;л.-;Г. ло,||>(! г ;;в-т>я1ая. 

лп'.'мп.лл.ы;; .дачей • аоспазе г-вт: 
л-липчетчи шнвнзаду опелша--

>• |<ч;огигчШ!Ш« :осттп:;~. 
'лг.гг;0з 1й«ег '.алоионятпсо :азва-

Ш* ллояяая .1М-П0КЙ»-
*ьк )-шно-на» . Л1.п:у „воЛ'.да л 

зспо! 
ВЪт тжхо лишег ж хорошем го--

| оде ,Ленинграде писатель Николай 
Никитин, 

Н а р у т—на . тебй! — йосает лам» 
лек' ю еитртгау,' для- таге гтовы шит» 
-мшить: о г.пея чдрксттсгш-в- з- литера-
турных .-ялах! 

.;1ащ;и толстые, журналы дагкомы-
1ШЛШ Щедры.. О як печатают делало 
ляпом? лепуяглой, аеинтересной, беа-
вкугаюд .штенштуры. Редко, очень 
редко чктретмтся гю-налтояшелу та-
•щгтдзтан, дёссиорное пр-опзведенае, 
Ношшо -.блесток редких удач л даз-
драямюшей (1еав.кус1щы йееьиа ла-

-йтого н)а№д, встречается шике 
жр«дгян;1, лв ад.зусловно дойрокаче* 
лтвеш-шя -штература. у лотопоЦ есть 
лее -:ю;щ<л№м*тд' .'(альнейшего роста.. 
:'Дц0-ше заввенд от гого, хф#, .Р-удет 
работать лдаатазь, аайдет »,а пк яра, 
зклындй го-н. I',умеет Ш развить овои 
досто-шства, лревдолеть -г.воя. ледо-
птатктг. 1| гз-Шго |»)да, литературе от-
лосятея |)а-сс1:азы "Русина. 

Влссказ '(.)1.пневоЛ «тех» овиде-
гельетвует о доводим, намерении -ш-
ло;ря. нарвать анйлмш ШИШВВ& л 
дфлетерон. I дттз Шсторкии' 
дяавный и-ерой лассжаяа), знающий 8' 
ооиерщенстве летпялуринесяое зчето- I 
зодстр.о, лапе;,} гщ поелуживцев ле.! 
•грлзиаегеи исерьез. Ш ;юааз#етен, \ 
зобок. о-блоддтелйц.. Неожиданно', лод • 
ИИше-'1 дардаш : другом , р с т , ' 
-'леиом. ,

!1|

зр,во(ЧЕсо-.пета. •' чего проры-
вается лоток Дегодования ла дгод-
.-жую зевшиматдаивсть, .-ла, ,®ою .не-
зналитеды-юсть. 11ЕО з-ахлестывает' 
яШИЗШ. -,'ыть. --.-чечечным. Рыть а 
дервых рпдаж> »-8тд зваликне та-шгп 
он прогрел лучйкщ ;дат;гом звоей. жи-
зни. И лшшму, 'лавнов, дикому до 
.-1-т-пго зет дел®. Д'чдте, -раеящее ййайв 
до |)зарил:п Ш'-етвршиа.. 

— '{ -— шмшщарм. Командарм, за» 
.•дых зочнетвенкых з иное лигор...~ 

!)тот :.одвт| 'далоныага дело-века з 
зассЕяз-э, Русгят шиего' обще-то шд 
дмеет з. Ру-тгтом ехзоев -йевнстз», 1 
ли дгаем. ;п.к, шого лодппяганш! 
зызвалп ЙаваЕеров. 11 1ван Бабичев, 
•'.'ус-ни лде? -1'воюг иутем. Вулга 
Тосторкипа яе • >авф,. ла. атрыжка, ага. 
зого: миря, з законное сознание- свое-
го человеческого достоинства с гор-
дости заг свой труд; повтому Ндвтор» 
ила: довивается' нравна ния. .')тот 

«Лацвввй! опт-, 
№ а». 1631, «сМтавни»* « м * ш т 
-

1

*- 4- <688;- кМиамигймт^ найми, чте-
ний гщ», №>31 

интересно задуманный -о-браа, К сожа-
лен.и1ю. мнт. ле- закончен, иалрав-
лен ло -южному пути. Яевейросиа 
действия пз реального плана а гро-
гесж яреермщют Носторкина а пит-
долата н --"'удака, а его заяонкое яе-
'•одо-ванпе в зкандальное чудачество. 
Композиция рассказа не продумана, 
неестественна: донцовка (назначение 
11-ооторкида р1укш!од1гтелем курсор ш 
'ялаургачесдю-го зчетоводства) соог-
зетствует началу рассказа й помогает 
-аерцо «о.нятъ замысел автора, по зта 
шн-Довка. че ;зытекает да рта-вития 
тейсааия щ лрасс-казе д чяепт .нашвио-
"ге!гдевшшя1ша: дарпктер, 

:Ьмтгаиизованнс<?ть юрааа. дспод-
Ч1!ишю тпаза ;а>.ш-слт «втора ш-
мюдаем г > «сс.х.чзе '.й1ахозшсг. 3 
-лаышг еров <д.щстер 'Иван .'.'меня* 
пи .Тг'олян) штот :гявл г-зказать 
•дожну» геихвлегню •ечозека, ю-

.деищего- ча овое чвоизводство. чело-
лака. .дня: лотового- работа, да. ж коле 
отала глубоко- зичным, д-еравотеяен-
тыа, дотанеянык- дезок. Зольшая '.да» 
>08% м -поему -груду рождает ие-
.дплоннунт требовательность д д зебе 
л ч .".(руттс. Нелввек чнешне, отата-
знтся жесткли К; ('уровым, а знутрн 

даго -шого горячей лежностя к 
-•-шдям. Автор лотед доказать, что 
•рфовоеты. грубоватость, фебоватеаь-
-гость Пронина — .<от любвн -тс гопа-
рищцм до. труду д .-луиящему 
:а втеюивг завода дрекраеному до-
ВВ:Яу ; П [' УI., 

'Ш обров Пронина, опять, лак д :д 
лернок (рассказе. -.;двннут з гротеск-
лый шиш. ^зссиаа начинается як ; 
д-В'сю ш щ , !'

:
1впна -. Семеновича Лво-

® К "лучижи "куянта. Они лреследо-
зал.н -го осюдт — отн аскателд' да-
оопого ггаооилия.

 !

->Ш чолзлн. ш чего 
лешим' огроем л ылл шхожи на' 
•олодную, ооеврнлуго .саранчу.. Они 
дронинилп. лереа лрохооную -завода, 
зходили ж новый трехенвтный! цех ш 
нагло становнянсь оядом о: ним». 
Получается что- п нрадв ооотщКкт? 
окой Шдоишяош;. яролевавшвй: че* 
;)вз все щелк; даже сквозь, стены, и: 
ббаргаомэг Перетнову («Мелкий' 
бем). 'Лашгакалькая бояян»- .аульнн-
честэа для чего-то чриниовна л.учше-
ЧТ цронвводственяику т номмуннсту. 

3 резу,льгате вшнзто тиннчесяого ха-
рактера- згалоубеддтельныц и малоин-
тересный чудак. Л реаулыаге к а м ш 
любви з товарлздпя ло труда я
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новому азту припадки- «оглушцтмь-
ной ченавпетн, внезапной л аеудер» 
ЙМЯЖ, ЗШ' бешенство»; вместо зеао-
-яеческих .на — '.чудовищно отад-
дартные иротезы, нетерпеливо гщу» 
вше 71 ненасытно лдиждурще дцроаом 
•ытестн». 

1ршпп1 чеорижен, чолшми(•-^ 
гюдям: г .леве, :: ^щацтцим, >жв 
г 'ачому -еое. ;̂.ч шш шипит 
чиже гедоявка: лГридег . ид^,, 
и: ЛИКИ имя — Г зон,11:1а и: 1414-1* 1 «-
л:сь. Д. ;ог

 г

а.\',ч:м'к, - ч-т -й-До̂ -ГЧ 
останется^. Лолучмек-а, что дад-оян-
телъный ---кои!!, да сюроке ик.дАии 
Ш№ зинша-вии ав-шра, «очшавх шы-
П-О-ЛН*ТБ совсем о Оратаи» • фув^щин,. 
"•дачннает уекольвать н-в-лод' здаызч 
своего творца. .1втор лт-о чу»а®у® -л 
ч" ЛЗ'ЛБЯОН тенденин^ноедью грг-ч.и -̂
ля аешравать иовадвиме -•яю» ,зде-
заН-НЫЙ ДереЛОМ: :Ла-Н

:

Ш10;Шга:г м пи ';в-
роя -з Гршпкой Нцчурцньш, 1-пцг-
ше ..шифоталц оезшзстаа леоправед-
• шяо оошаенлого Костяшка). Руш-1 
ну удалось: драадяво показать ,-1п№ ; 
1'йроя н: труду, но- но удааорь дшф ; 
атг. зтнощвшге зтою ''ероя ч людям, 

'ЛЫТРКПЗЭЩВ б л.Ш Л̂'О - :'
г

,̂ Т'|ку* ] 
ду. -Шстеютвеа-ную слошиоедь 1 
".гера, гштор ладмвнкёт 
"'•"^а^есшолс. 

.Рассказ --̂ Нвизввсмпий денс»-
ннтервоен ло замыслу. Главный 
рой, чвртежюя» )\|ауое-«, лшавм. ор-й-
[шущественно З ,ЛИЧНОЙ СИМ-Д, Л 

Рыту: з -то лзаимоотношенинх с лы-
зимой .^евуишой, о ко«да*и, . зри-
"луживающен йиу «Мруикой, • з.йур-
•"13КОД • . 3 ршсеио -'Ч'Ю'̂ ^-3-л>3 
;:мзп.ч щчнрг# . чнцеонсаидто) 
'ЧПНЬ 'ЛОМЛ.ШЯ, ЗШШ1 Р!ЧГР|Ц* 1.ЦО п-

.'.ереонпа тема. з5 уоежднщщвк п«л|»ви. 
ностью чокааал Ник, '"'сгровский о 
романе «Как* закалялась стань», ка-
ким должен бмтв человек- в личной 
жизик,- Павел Корчагин-;любит-своего 
брата; «суровой" любовью беа призна-' 
яий», и! любовно забвимоя -о сй)е | 
старухе матери, он-вдавлен...в-краса-
яую девушку,- ой- вдохновенно играет 
на гармони иди заиееавг хо^ов^'ю. 

II' з м Зюбовь к родным, к девушке, 
к арыке приобретав! у' Корчагине-
чобое "•ЛД1'0У0Д<йВ1), д,> 

•р.-; и «им*.II енлоТТ, О10|„,л -в&й-
• и'енна 'й.ч>аску, .'засуще-ку Роль-
ап.мн • Д-ЯдШ, -Гвдонеку • т-ч-шед 

•.̂ «.«.•юцпоаерп-о^рнй. В ЧШЯ.Ш з:±' 
: .'111 Горчаглц о-:;, - от л4Э '. •-МЬ.ДОл, 
настчйщш "влокек, — ст уьго зук-

| 11а,дьно 31Ж«3,, г.,;, Ь1 ': олдрё, . с -
|. щмс » е> .-обьтатвдьскн-нвдесгойдоа. 

I Ч'рвоокАаа ^НензвеошыД деды. Ру» 
|

 1

 Зк о.аОбражйст зззаД^.ЗЗ:З З-ЗДО̂ З-
-УЙДКОШ - ал.,0.;33|1..л,-, эззхщ^а, длД 

! "'"Р'З'О рааота, труд — .згшь срез-
(Яйф ..-оолошдайкшз, у.1:рой-нсдо Салго» 

: зо.зучдй, иовтоиу л Виктору Гойу-
' и-вву '»Д1( к «зшшат вся шесень йш$, 
(. < Н I Й'̂ д

;

вД̂ >, Юд,, Л1 & *1 Н Д 1>'й ИЦ Ц у (5 ОХЦЁ
 ь 

ОХёеийОМ - в[ Б.ЛПлШОМ, ВО .Б ОС Ж 
С-Л-й-Х,. ВО 1.Ш6Л; ПЛЁШДХ. 

.'I- сш«,йшшю,- б .-дож рассказе, ав-
I У 1Вй В К (IС ГСй К а 0.0 р̂Ц'К 0III] 
1Ш ._г: V дИй 11ОЛО

 :

1Л .к IIII 
ЗГ й Н'Й К д • дч 01 0:1 ̂  С

:

 П 2л123 (Д ̂  Т 
• вШЛи̂ ДЩ,. II К 

К Г Щ О Я О Т КД Н.ЕШО IС Г 
му шй, п ̂  с'гл алкы с- с г а. р ш: 
иДйЛй-А̂лЦ шш. гсуиЛ €адд:тс> 

С60Й В0ИБ1, тго пот' 
!̂|Зл̂ ё4'С11,- К. ГфОСЯбХ МЫСЛЬ О 

•-.̂ТйЙДй. Д'И+ЛвКО 1(,й .;ЛС0Г,ДС, УД[1Ч'дШЙ 
рй-с̂ ^йша: в^содо. 1эжора или 1гр0

,

«"' 
ь.аь — • дешевакькое, подовттльи^* 
(1 и ЫВ14Х- й л ьс ко о о с г р ОС Л О В Л 6 „ 

Р «-•ССКАьЗ ЯХ Ру СЛ1Щ О С ТЬ О Н СЛОСдЬ, 
сшоод'40с • О'црд сипе с ?•*:птг̂ Г>.!гй,юм

и 

слов л* с День был ффл-
? 1-й-чй ыи, л Пос т о р' к ли встр сти л

г

 с р?* 
Ь.' й-1> ч '11-ОСГ & б'З* С С 1

:

.И1Д'0ГС ГО'ЮаТОШз '
ч

, 
с гйр.#»

 ;

ишп голлкц.:̂ !!;. в плдштн 
01 &

4
Л 115. о тр аздло О Ь

 Г
)ТС ХСТВО

;
 € 31#' 

.г̂ 1А1шу'д.о жуд^хантГе обдало гтн?-б* 
Ц ТГО Л'ОПОГГ' 

два .малышка. —-- Фодя Шмяоржия я 
Щ ш Семян, карманы их раздуши-
лись от взйррававтех' "ябялк*. 

К сожалению, писатель па зеозрз. 
улрймает своими образами, йе псег-
да умеет,лравд(!,!5р н естествегдо рас-
крыть характер своих героег. 

гв.е.ш-
ер^иу-
Т'ГцХТЬТ 
Зогоау 
'ШЭ'Я с 
атттьта 
•зайду, 

В., БРАЙНИНА 
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„ТЕХНИЧЕСКИЕ 
Р А С С Н А З Ы " 

В тот день, когда на мои стол 
Вегл& книга Б. Агаадва, я ирочел в 
газете небольшую аааюткт В. Гаври-
ловича. 

Возмущаясь дурным качеством дет-
ской игрушки, Габрилович писал: 
•®Вог настольные игры: скверный кар-
тон, мутная емаяанная печать. Об-
яснання правил игры напитаны таким 
яаыжом, что в них ничего не поймет 
даже человек, знающий игру, как 
свои пять пальцев... «Конструктор», 
чьн гайкн не проникают (!) в пред-
назначенные для них отверстия (?!), 
а проникнув, ле завинчивается». 

, Высокая гражданская скорбь! 
:

 Но какая цена этой скорби, если 
каждый шшнер, каждый ребенок, 
разбирающийся в марках автомоби-
лей, анающий «конструктор», как 
Свои пять пальцев, никогда не Спу-
тает гайку с болтом и отлично пой-
мет, какую чепуху наплел Е. Габрн-
дббич. 

Тут не простая опечатка или опи-
ска Это, к сожалению, уровень тех-
нических знаний, н, увы. не одного 
И^дько Габриловича, II не ему одному 
присуще такое чувство технического 
материала. 

В пе>риод первой пятилетки на пло-
щадкам эсех без исключения строи-
тельств, в котлованах доменных пе-
чей, в монтируемых цехах, в каби-
нетах директоров, секретарей партко-
мов, прорабов почти обязательной 
была фигура яутрналиста-очеряюста. 
Он вошел на правах непременного 
в&рсонажа во все литературные про-
изведения, посвященные первой пя-
тилетке. Индустриальный пейзаж то-
то времени без журналиста был бы 
далеко не лолон. 

Грохот, лязг, стрекот невиданных 
дотоле титан захлестывали вообра-
жение журналиста, мало искушенного 
в технике. Он захлебывался з циф-
рах, чертежах, сводках, схемах..Они 
Ешесня-тл па очерка, все то, что пре-
жде составляло «мясо» очеркового по-
вествования: описания природы, до-
роги, личные яережвва-штя автора, 
встреча его с людьми, неторопливые 
беседы. Очеркист метался со строй-
ке на стройку. Сегодня он писал о 
резиновом комбинате, завтра'о стали, 
послезавтра о да?, текстиле л асбе-
сте. Нередко он ошибался, путал эс-
яалатор о ШШаГОрШ, воздуходув-
ку. е -турбиной. Его ошибки возму-
щали строителей. Но в то же время 
читатель, в там числе н строители, с 
жалностью набрасывались на очерки. 
Они помогала читателям хоть в сла-
бой степени ориентироваться в том 
•чудесном, что происходило за гори-
зонтом и чего читатель не мог аидеть 
собственными глазами. Сю своей сто-
роны очерк помогал строительству 
преодолевать трудности, толкал гру-
вы, мобилизовал сознание людей, агн-
теровал, пропагандировал... 

Борис Агапов стал работать цад 
очеркам в 1930 г., когда очерк вок-
зал уЗке переживать так называемый 
хрззщс, Редакторы газет кое пли А"-и а 
очерв, занимавший непомерно боль-
шое место. Редажторскай карандаш, 
вод вопли очеркистов, безжалостно 
вычеркивал все, не прямо-отиосяще-
««я ж делу: беседу, погоду, природу, 
я тзшдр- 1шобные детали, которые, 
яг,0б%>1реб08азись вепкеа-анюга за-
т. он&шмимрвовасо яшця.. Под редак-
тэрарж'1ресоош: очерк отжимался в 
оугуЛо двйствеяэтгё материал, в опе-
рапгрте с фронта- строи-
т е п р . ЪШШШШ: лирика {«тува-
да севаке,. раворту, тревожао'иу. 
«шнцу. (Надшив*» мечтавшие «В»-
еать Ш а р пввести, пьесы, считав-
шие |мё{М§впе|дерюпга заготов«|г 

'будуи»* ад^ментальньм цро-
яЛящь на бескультурье 

резавшее, в&чщц договаривать о 
жргэ#е|ь.#чер«а. Щйаерао в а т «

 :
яе-

рйоз появились очерки Агапова.Онн 
удязйя*'жн«шх агаповских собратьев 
во жаа»у. В зтш очерках были ли-
рика, разговоры, вйЬзж: шсог.нЯ 
б е р и ш ж р м н й лесом, оовещея-
вый грозовым солнцем утра," вст^еч-
жые гмужикз. нагадывающие мешки 
Яа Морды лошадей, чтобы не беси-
лась. о?г вше автомобгтя, деревень-
ки с самоварами... Короче говоря, 
Классический очерковый етилЬ! И ре-
дакторский карандаш ничего не тро-
нул в этой в&ртгае. В чем же тут 
было деле? 

А в ток, что этот Шйщж был не 

л МО, помогла ему стать таким, ка-
р з р мы ого ала ем. Близкое знакомст-
во Ъо оаоим читателем дало Атаиову 
воямошгооть пейшгь, что чнтатевио ма-
ло одной только информации, «он хо-
чет, чтобы' мы (очеркисты.—И. С.) от-
вечали не только за точность изобра-
жения, но п за оценку пзображаемо-
го>, В очень конкретной фразе он 
формулирует требование читателя: «Я 
покроил завод, теперь я его осваи-
ваю, — ты описал завод, теперь ты 
его осмысли». 

II Агапов честно, в меру своих сил, 
выполняет это требование. Он пыта-
ется осмыслить сложные проблемы, 
встающие перед всеми налги, к при-
меру —- волнующую проблему о бу-
дущем. Обычно писатели, мечтающие 
о будущем, подходят к нему с очень 
наивной меркой: «если в настоящем 
дома имеют 100 этажей, то в буду-
щем они будут иметь 500, Машина 
в 2 миллион*! лот. сил, — это буду-
щее, ПОСКОЛЬКУ 2 ТЫСЯЧИ! лот. сил— 
это настоящее». Такой метод мышле-
ния — типичное вульгаризаторство, 
опошление техники. «Современная нам 
техника ,— пишет Агапов, — веро-
ятно, придет в будущем... к своему 
отрицанию... Земля будет казаться 
совершенно свободной от техники, 
небо будет чистый, поля — зелены-
ми и реки — прозрачным®.., Враще-
нье маховиков, жар котлов, грохот 
железа и шипение пара люди будут 
видеть п слышать только при пом'о-
щн каких-нибудь особых аппаратов 
воспоминаний». 

К такой гипотезе нельзя, конечно, 
подойти обычным путем описания 
предметов, событий и людей, о кото-
рыми отваживается очеркист. Такой 
вывод может быть только результа-
том размышления. II путь размышле-
нии вслух, путь, вызывающий у чи-
тателя желание поспорить плп согла-
ситься с автором, развить своп сооб-
ражения, — является самым интерес-
ным, наиболее плодотворным для чи-
тателя п благодарным для очеркиста. 

Фото ХАЙКИМА (СОЮЗФОТО). 
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„Странствования сердца" 

1 мая 1930 г. в Ленинграде. НА СНИМКЕ: та них на площади Урицкого перед парадом 

твщтш: 
ние Щ ф я ф Щ ш 
это .тптпь хроника' мелких •о'горч&й'й 
девушки из мещанской семьи, не 
умеющей найти себе места в совре-
менности. * Злпа, которую читатель 
заотает вихрастым подростком-полу-
оиротой я с которой расстается уже 
жак оо студенткой советского вуза, 
проходит по окраине жизни. Она из 
того слоя, который от одних отбился, 
а к другим не пристал. 

Почти нищая, эксплоатируемая, ие-
навттдящая лавочника-домовладельца, 
гроеой стоящего над ее детством, Зи-
на должна бы быть с теми, кто уни-
чтожает мир угнетении. Но, воспитан-
ная в мещанской среде, она не опре-
деляет н« своего меота в революции, 
ш своего отношения к ней. 

С Ц Е Н И Ч Е С К И Й П У Т Ь «РЕВИЗОРА» 
К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ПЕРВОЙ ПОСТАНОВКИ 

«Технические рассказы» — первая 
книга Агапова. Она составлена из 
очерков, печатавшихся с юзо по Шб 
гол. Очерки размещены почти в хро-
нологическом порядке. II замечатель-
но, что «механическое», так сказать, 
ецеплешпе отдельных очерков, весь-
ма различных по сюжету, составило 
цельною в своем единстве книгу. 

Вряд ли можно допустить такую 
мысль, что Агапов задумал эту кни-
гу данным дарю н подходил к своим 
очеркам, как & отдельным главам из 
будущей книги. Конечно, нет. Но в 
чем же тогда загадка ее единства? 

Оно заключается в единой теме, 
пронизывающей все, очерки. Это те-
ма—построение социализма в одной 
из стран, наиболее отсталой по тех-
нике, по культурному оснащению. 
Агапов восторженно описывает тяже-
лую поступь индустапп, великое пе-
рерс-сение машин с -Запада, на Восток, 
Лфн'пкновенне Горько®окого и Мос-
ковского автозаводов, Днепрогэса и 
Ярославского резинового комбината, 
Ха®ько®скога тракторного, Уралмаша 
н Раонгэса. Он рассказывает о рожде-
нии новых городов, о соединения мо-
рей, о люд я х-организаторах, которым 
посвящены одни из лучших очерков 
в книге: «Скрытие сокровища» и осо-
бенна *(Ърак.Е л̂1-», .Если принять еще 
во внимание заключительные расска-
зы книга о людях, нашедших в СССР 
«юную радшу», мы увидим, что сю-
жетный дагшазэа книга очень обшп-
реи; Одлако, ра-йжазы связаны друг 
е друтом- не голько общей чемай, но 
? 0 а Ш'ЩШй :.««аи.тля этой. темы и, 

^ х, «игрзявти% станов-
Мн-

тх»!1г«#|где>>да4ч| лолуШт все бо-
лее а "|к>лер, <п вода к гаду, ясное 
очертание. Ш яр(>зайй̂ .пя очерков гари-

•а-ат поэтому особенно важное 
;пие в звучание, , 

- Нврвш. А ^ ки Ащюва были сде-
ланы так, что «фокус» ййображекнг 
лежал в м«иине, в 'ев де-талях, о-пи-
сываемых #«19бошыо и даже с излиш-
ним пафосом, нередко мешающим по-
вествованию. Дюсш же стоял,н «•вне 
фокуса», изображения их получались 
менее отчетливо и более расплывча-
то. Но от

4

 очерка к очерку, т. е. от 
года к году, фокус с'емки переме-
щался настолько, что техника уж пе-
рестала заслонять человека. Послед-
ние рассказы Агапова свидетельству* 

сааветно связан с темой очерка, ко-1 иг о том, что он находит более пра-
*

 к

 ' вильну» точку зрения в своем твор-
чеогае. В ;Лредислошщ к книге Ага-
пов говорит, не скрывая: «Люди 
была незаметны рядом с невиданны-
ми машинами. Они обнаруживались 
только окопам — бригадами, ком му-
ка ми, утаешами», В статье, замыка-
ющей книгу, он признает «примитив-
ность, линейность емих очерков, ко-
торые так же отличаются от того, 
что должно быть, как вьппивапде 
врееяшами от живописи». 

Это честное щогаяалме, «Техничес-
ки» раещазы» Агагаова, представля-
ющие яятер'эонхк) литературное »ле-
ние, еще далеки от с0нерше1нства, 
т. е. от того, что прокламировано са-
мим же автором в его определешш 
очерка. В галете, несомненно, эти же 
очерки выглядели более выигрышно, 
нежели в книге. На газетном сухова-
том и деловом листе они были пай-
белее читабельным материалом. Но 
«читабельное качество» очерка имеет 
свойство изменяться в зависимости от 
места, занимаемого очерком. 

Неумеренная орнаментальная пыш-
ность, нагромоягдение эпитетов, не 
всегда четких, нарочито усложненные 
фразы заметно снижают качество всей 
книги. Вот некоторые примеры: «реге-
нератор дегенеративен», «исчерпал-
ся бюджет внимания и сотые милли-
метра'не учлись в его сальдо» и т. Д. 
И то и другое не неправильно, но 
сложно, требует расшифровки н пото-
му нехорошо. К счастью, подобных 
примеров в книге очень мало. 

Автор 1}нря:оды1вает йздапие этой 
миги том, что «»св это — документ 
времени». Нам думается, «Техничес-
кие рассказы», невзирая на все . нх 
недочеты, важны, как, пожалуй, пер-
вая серьезная постановка проблемы о 
характере советского очерка., В лите-
ратурном плане книга ив менее инте-
ресна, чем в плане докумоита, В опо-
рах о жанре очерка она может прине-
сти значительную пользу. Являясь 
своеобразным итогом пятилетней ра-
боты Амшя», эта ШЯШ овидетельст-
вувт о несомненном таланте а/втора, 
о том, что путь, намеченный им, я на-
правление этого пути выбраны пра-
вильно. Это подтверждается те<м хо-
тя бы, что очерки Агапова, создан-
ные для газеты, т. е. для одноднев-
ного существования, могли вынести 
самое тяжелое испытание — провер-
ку временем. 

Ив. СЕРГЕЕВ. 

тор кг начаиался тая: 

«Какие ухабыЕ» У Форда в рессор-
вом цехе стоят н&етонные молоты, 
которые колотят по реосоре в течение 
двух часов, пробуя ее прочность. Ш> 
разве это испытание?! Вот оно, ис-
аытание, — путь от Каяавино до Ае-
тоотроя! Передние колеса взлетлют 
вверх, задние проваливаются вниз, 
яюдк подскакивают, стукаясь голова-
ми о потолок кабины. Высокий берег 
Оки...» Далее следовал пейзаж, опи-
санный выше: «...Деревеньки е само-
варами за оконцами — все дрыгает 
вверх и вниз, как на жрете, "

:

8етда 
зрители кричат: «Ранку!» Псы, оса-
танелые от безделья, бросаются под 
автомобиль...» Это — выдержки из 
очерка «У границы будущего». И пей-
заж, и осатанелые псы, и мужики, 
закрывающие лошадиные морды меш-
ками, — все это необходимые дета-
ли, служащие Агапову для того, что-
бы зравяльно осветить поставленную 
ем тему — границу будущего. 

Успех Агапова заключался в его 
правильной оценке очерка. По его 
нвеяню. очерк — это, конечно, не 
отршО'К из романа или из повести, 
яе заготовка к ним, но «абсолютно, 
законченное литературное произведе-
ние со стальной композицией, с нача-
лом, серединой, концом, с нарастани-
«>м я спадом. — слотом со всеми 
качествами, присущими иалтоягаему 
продукту творчества». Правда, это оп-
ределение сделано Агаповым ие так 
давно, во оно тем бе лее цеяяо, что 
вытекло яе из гипотетических, ап-
риорных рассуждений, а из практи-
ки работы и практикой же было оп-
равдано. 

Первые очерки Агапова — в том 
числе ярввосх«диый очерк «Материя 
для сотворения мира» (*> мастиз/тат) 
—появились в самой технической из 
и я пшх газет—«За яизустриял'изятяг)». 
Неточное описание, ошибочное рас-
суждение могли тут же рассорить 
технически подкованного читателя « 
очеркистом. Вели бы он однажды впу-
тал болт е гайкой, авторитет его был 
бы подорвав навеки. Несомненно, га-
эета, которую Агапов ариаяалгелыю 
величает «суровым и умным учите-

борие Агапов. «Технические расска-
зы». Редактор Войтик. Гослитиздат, 
193в стр. 804, Цена 4 р. 25 к. 
Тир. 10.000. 

Сценическая .история «Ревизора» 
дает возможность проследить все 
основные этапы развития русского 
театра в течецпе ста лет. 

Чем же обгоняется исключитель-
ный успех этой комедии, интерес, к 
которой сохранился до нашего вре-
мени? Своеобразие сценической судь-
бы сатирической комедии Гоголя ои-
ределнется тем, что «Ревизор» явля-
ется вершиной русской реалистичес-
кой драматурги!!. 

Литературная полемика по поводу 
«Ревизора» была борьбой вокруг 
центральных проблем искусства. 

«Ревизор сыгран, н у меня на ду-
ше так смутно, так странно... Мое же 
создание мне показалось противно, 
дико, л как будто вовсе не мое», — 
писал Гоголь по поводу первой по-
становки своей комедии в Алексацд-
рнноком театре 19 апреля 1836 года. 
Готоль был обескуражен последовав-
шей журнальной полемикой с бур-
ными восторженными приветствиями 
одних и ожесточенными нападками 
других. Не в меньшей степени Го-
голь был раздражен водевильным ха-
рактером актерского пополнения, осо-
бенно исполнением роли Хлестакова 
Н. О. Дгором, снижавшим идейные 
замыслы а1Вгора. Но было бы оши-
бочным. утверждать, как это часто 
делают, что первая постановка «Реви-
зора» на сцене превратила спектакль 
в рядовой водевиль. 

Водевильный театр эяохн Гоголя 
стремился увести зрителя от соци-
альных* [вопросов к : бытовым мело-
чам. Как мот бы «Ревдаор» произве-
сти такой потршедаай обществен-
ный эффект беспощадного обличения 
«гнусной расейской Дейст.вителшо-
етя», есяи-ьМ ои у.»-*». 
Фг суаеия'йьйого спектакля? 

Лучшим ответом на это является 
одно забытое обстоятельство первых 
дней сценической истории «Ревизо-
ра». 

Вслед за первым представлением 
комедии Гоголя па «цене Алекса: 
ринского театра поставлен 
рой спектакль-, Щившийся . ее... 
долженивм. До.янсЫгВан не «фштлор» 
поагулярных аро^ведени^ Д.йюрово 
азвесгно в ймссврйекой ляйфачфре. 
8 русской ^аматурпп! мб^но на-
звать « М м Щ д о о д т а о ! «Возврат 
Чацкого в МоЬсву>,-;вагоисаагаый -как 
продолжение комедии ГрйЙоедоза. В 
повеетноватеЛьной литературе при-
мером может служить другое произ-
ведение Гоголя, именно «Мер'гдые 
дут,и», адолисаНиое» после смерти 
писателя пекиии Щщеяко-За^арпеи-
ко. Таким образом' -пьеса ЦяциаИОва 
«Настоящий

-

 Ревизор» ие представля-
ет собой явления необычного. Но 
бопытна она не как откровенная ли-
тературная спекуляция на успехе ко-
медии Гоголя. Это прежде всего соз-
нательная попытка активно противо-

действовав! «Ревизору» Гоголя теми 
же средствами художественного воз-
действия. Один из архивных после-
дователей делает заключение, что 
пьеса Цицианова была написана пря-
мо по заказу Николая 1. 

Запретить комедию Гоголя — это 
значило бы только еще больше прив-
лечь к ней ойцествеиное внимание. 
И вот на сцену был выведен добро-
детельный «настоящий ревизор», дей-
ствительный статский советник Про-
водов, олицетворявший «всевидящее 
око» — правительство, наказываю-
щий л городничего и чиновников я 
Хлестакова. , 

Ошибку можно . было допустить 
один раз. Ее нельзя было повторить. 
Именно так расценивалось в админи-
стративных сферах разрешение пер-
вой постановки «Ревизора». II потому 
в 1842 году, когда Гоголем был, на-
конец, опубликован «канонический» 
текст комедии, цензура не разреши-
ла его для сцены, опасаясь, чтобы 
снова «кабы чего не вышло». До 1870 
года комедия Гоголя игралась по пер-
воначальному сценическому тексту, 
настолько отличному от окончатель-
ной редакции, что критика, не учи-
тывая этого, постоянно упрекала ак-
теров в мнимой «отсебятине», 

В течение этого периода в сцени-
ческой истории «Ревизора» наблюда-
лось, выражаясь языком самого Го-
голя, полное «беопроисшсстаие». Толь-
ко в 1860 году была дана интерес-
ная постановка «Ревизора» на люби-
тельской сцене с участием известных 
цисателей. Роль городайгчего испол-
нял Писемский, роль почтмейстера — 
Достоевский, а в группе купцов по-

лолнетели пытались утвердить на 
сцене «5П0ЛНЫЙ реализм, без всяких 
«граничений й уступок», как провоз-
глашая на рвшУравдиях Писемский, 

Но если на столичной сцене «Ре-
уже не вызывал особого об-

'йВДМеяяого резонанса, как произве-
дение всем хорошо известное, то со-
вершенно иначе обстояло дело в нро-
в нации. Провинциальный зритель 
воспринимал не столько художест-
веита-постановочную сторону спек-
Йвюя, сколько идейный смысл коме-
дии Гоголя. Ее сюжетные ситуации, 
близко напоминавшие провинциаль-
ному зрителю повседневные проис-
шествия, придавали постановкам 
«Ревизора» злободневный характер, 
сплошь и рядом превращая провин-
циальные спектакли в прямую де-
мййстрацию против местных властей. 

В 1872 году в «Народном' театре» 
на Московской политехнической вы-
ставке «Ревизор» в последний раз 
был сыгран в современных костю-
мах, что подчеркнуло злободневность | драматургии, 
спектакля. На этот раз вмешалась 

цензура, предложившая снять «Реви-
зора» с репертуара в виду того, что 
он производит «слишком сильное 
впечатление на публику и притом не 
то, какое желательно правительству». 
С этого времени постановки «Ревизо-
ра» начали превращаться в «исто-
рические» спектакли. 

Первые тенденции в этом смысле 
обозначились при постановке «Реви-
зора» в Александринском театре в 
1870 году. Основной задачей новой 
постановки в Александрийском же 
театре в 1897 году являлась археоло-
гическая достоверность внешнего 
оформления. 

Эти тенденции превращения «Ре-
визора» в сугубо «исторический» и 
натуралистический сшектакль нашли 
свое предельное выражение в 1908 
году, когда «Ревизор» был одновре-
менно дан в Александрийском теат-
ре в новой постановке Гнеднча и в 
Московском художественном театре в 
постановке Станиславского. Стремле-
ние к исторической, этнографической 
и бытовой верности привело к тому, 
что подлинно сатирико-облпчителъ-
ный пафос комедии Гоголя раство-
рился в натуралистических деталях. 

Чем дальше отходил русский теа-
атр от реалистического изображе-
ния действительности, тем более 
тускнели сценические образы гого-
левской комедии. Но было бы глу-
боко ошибочным недооценивать бога-
тый актерский опыт постановок «Ре-
визора» до революции. Щепкин, Пров 
Садовский, Давыдов, Уралов и дру-
гие лучшие представители русской 
сцены, работая над «Ревизором», со-
здали реалистические образы, пол-

«улстуутаят 
наследием советский театр получил 
тяжелый груз творческих ошибок 
постановок «Ревизора» в предрево-
люшгйнные годы. \ 

Постановка «Ревизора» в театре 
Мейерхольда взрывала «академиче-
скую рутину» и явилась первой по-
пыткой создать на основе произведе-
ний Гоголя сатирический спектакль. 

Другое дело, что именно этот спек-
такль и породил ту самую «мейер-
хольдовщину», которая привела от-
дельных режиссеров, усвоивших 
только внешнюю сторону работы, 
проделанной Мейерхольдом, к фор-
малистическим и натуралистическим 
искажениям гоголевской комедии. 

Наконец, нельзя не отметить, что 
«Ревизор» идет почти на всех сце-
нах национальных театров народов 
СССР. 

Перед советским театром сейчас 
стоит ответственнейшая задача — до 
конца раскрыть содержание гениаль-
ного памятника русской классической 

Чужой остается Зина и на пред-
приятии, и в вузе. Она одинока и 
безучастна ко, всему. Зина тянется 
к жизни, но очень вяло и робко; 
замкнутая и мечтательная, она за-
мечает в окружающем только тене-
вые стороны. Ее чувства и мысли на-
столько смутны, а главное, 4 мелки, 
что, в сущности, трудно говорить 
даже о каких-либо колебаниях: ей 
просто все ни к чему. Так «ничем» 
и кончается книга: снятая со сти-
пендии, Зина переводится в другой 
университет, но нет признаков, даю-
щих уверенность, что с нею произо-
шел внутренний перелом. 

Выбор такого незначительного об'-
екта., естественно,- суживал возмож-
ности молодой писательницы, тем 
более, ито ей не удалось создать ии 
одного образа, который бы,/ в про-! " " «алоГгч^ве 
т'ивоположность Зине, захватил чита-
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 надобности, 
теля своей целеустремленностью. 

В повести Е. А ну чиной показано, 
как наша страна поддерживает моло-
дежь, не давая разбиться слабым 
даже в очень трудных условиях. Не 
такой была бы судьба Зины до ре-
волюции. У нас же при всеа! овоем 
неуменья жить, она яе только не за-
топтана, но получает все новые воз-
можности стать хозяйкой своей 
судьбы. 

Что же сделано, чтобы завоевать 
Зину, втянуть ее в активное строи-
тельство новой жизни? Тут — и 
Анучина показывает это с правди-

•ю—ие все ладно. Веда сколькс* 
о/вно было одним теплым ело» 

вом совершить переворот в психоло* 
гни Зины. И в .нужный момент, яо« 
гда она ждала этого слова, его не 
нашлось пи у преподавательницы-
•партийки, ни у молодого рабочего 
Михеева. В. этой замкнутой девуш-
ке они проглядели живого человека, 
которому надо было протянуть дру-
жескую руку. 

И в этом случае Анучииа пра-
вильно ставит вопрос. 

Литературные недостатки первой 
книги Е. Анучиной резко* ощутимы. 
Это скорее записи в дневнике, соб-
ранные в книжке без стророго отбо-
ра. 

Вначале это придает произведе-
нию некоторую непосредственность, 
но уже вскоре нагромождение слу-
чайных и лишенных художествен-
ной закономерности эпизодов ос-
лабляет впечатление. Особенно это 
сказывается на второй половине кни-
ги. Именно в силу этого интерес в 
судьбе Зины не только не возраста-
ет, но снижается: о ней еще проис-
ходят своим чередом события, но, 
вереница новы фактов ничего уже я» 
прибавляет {к тому, что читателю из-
вестно из предыдущего. 

При обрисовке сцен в общежитии 
автору изменяет та зоркость, с ко-
торой даны некоторые картины в 
первых главах. Описания становятся 
невыразительными, диалоги вялы-
ми. Многочисленные фигуры в пове-
сти появляются и исчезают случайно. 

• Евгения Анучина. Странствова-
ния сердца. «Советский писатель». 
М. 1935. 108 стр., 2 р. 50 КОП. Ред. 
0. Колесникова, 

Вредит книге и налет манерности, 
которая портит повествование, в об-
щем, простое. Только желанием «вы-
разиться политературней» порожде-
ны фразы вроде: «сад посинел от 
февральской оттепели; скамейки бы-
ли заплаканы». Если не опыт худож-
ника, то , по крайней мере, • стаж 
очеркистки должен был помешать 
Е. Анучиной «украшать» книгу эти-
ми бумажными цветами. 

Жаль, что Анучина поспешила с 
первой книгой. Недостатки могли бы 
быть преодолены вдумчивой, продол-
жительной работой, к которой моло-
дая писательница несомненно способ-
на. 

В. киконов. 

„Да будет день" 

СЕРГЕЙ ДАНИЛИН. 

СЛУЧАИ С„РЕВИЗОРОМ" 
Третья по счету, считая первыми 

двумя — петербургскую и москов-
скую, и первая на юге России пре-
мьера «Ревизора» прошла в Ростове-
на-Доиу 16 мая 1848 года. 

Ростовокий-па-Дону городничий, яе 
имея ии малейшего представления о 
том, что такое «Ревизор», явился в 
театр и уселся в первом ряд}' в пол-
ной парадной форме, с треуголкой в 
руке. При его появлении духовой 
гарииэолиый оркестр, приглашенный 
на. этот случай, грянул марш, и за-
навес пополз в стороны. 

С первых же слов — ростовского 
па-Ддау городничего стало бросать в 
жар и в холод. Ои также носил двой-
ную фамилию, ка.к и гоголевский пер-
сонаж. Его звали Иван Гаврилович 
Загура-Золоровокий. Чиновники и' 
купцы растерянно поглядывали друг 
на друга. В задних рядах пред® при-
казчиков и мещан перекатывался 
смешок. 

Загура-Золоровотий терпел почти 
до конца второго акта. И только по-
сле слов Оквовганка-Дмухановокого: 
«Если ж и были какие взятки, то 
самая малостн: к столу что^штбудь, 
да на пару платья. Что ясе до унтер-
офицерской вдовы, которую я будто 
бы высек, то это клевета, ей богу, 
клевета...» ростовский городничий 
Ивши Гаврилович За.гура-Золоровокий 
в состоящий полной ярости пригнул 
со своего места на сцену и оказался 
лицом к лицу с Антоном Антонови-
чем Оквозиик-Дмухаиовсвим, 

В зрительном зале поднялась па-
ника. При виде разгневанного на-

99 
чальства н двух городничих на сце-
не, походивших друг на друга как 
родные братья, чиновники и купцы 
бросились к выходам. 

— В Сибирь упеку, мерзавцы! Над 
начальством ианпшили строите! Квар-
тального сюда! Взять их в часть! 

Хлестаков и Сквозник - Дмуханов-
ский, у которых сквозь грим просту-
пила меловая бледность, отступали 
от разгневанного городничего в глубь 
сцены , бормоча трясущимися губа-
ми; 

— Успокойтесь, ваше'высокородие. 
Начальственная длань уже тяну-

лась к пгивороту Оквпзи и к-Д му х а -
иовского, В зале продолжались смя-
тение и шум. Два квартальных про-
бирались по залу к сцене, спеша вы-
полнить приказание начальства. Ар-
тист Дорошенко, игравший городни-
чего, дрожащей рукой извлек цензу-
рованный экземпляр «Ревизора» и 
протянул его взбешенному

7

 подлинно-
му городничему. Но тот продолжал 
кричать: I • , 

— Не поверю, чтоб разрешено было 
такое глумление над начальством. 
Играйте- что-нибудь другое! Играйте 
яаизто-нибудь благородную трагедию! 

Артист Дорошенко бормотал: 
— По это невозможно. 
Квартальные вступили на сленгу. 
В этот момент в театр вошел ди-

ректор таганрогской труппы, отстав-
ной полковник Цельиер, известный 
неукротимость?) своего нрава, Заслы-
шав скаийая, он также ринулся на 
•сцену, умножив собою число участ-
ников этой необыкновенной интерме-

дии к «Ревизору». Он, в свою оче-
редь, стал кричать на ростовского 
(городничего: 

— Вы оовертейнейший хам! Я бу-
ду жаловаться в Санктпетербург! Вы 
ответите за этот дебош! 

— Там раеберем. Квартальный! 
Бери их! 

— Вы ответите за это! Да зияете 
ли вы, что сочинитель сей комедии 
есть лицо высокопоставленное, в чи-
не полного генерала и находится при 
императорской фамилии? 

Эта вдохновенная люжь ошарашила 
ростовского городничего и спасла по-
ложение. Иван Гаврилович Загура-
Золоровский остолбенел. Вероятно, 
ему показалось, что под ним земля 
рушится. 
"Он и его квартальные отступили. 
Они бежали из театра, сопровождае-
мые неистовым криком, производив-
шимся бакалейными и мануфактур 
ными молодцами, которые улюлюкали 
вслед городничему. 

Но зрительный аал опустел. Чи-
новники и к.удцы бежали, боясь от-
ветить за лицезрение поношения на-
чальства. 

В этот день, 16 мая, 1848 года, 
Гоголь писал: 

... «Ты спрашиваешь меня о впе-
чатлениях, какие произвел во мие 
вид давно покинутых мест... Чувство 
непонятной грусти бывает к нам бли-
же, чем что-либо другое...» (Гоголь— 
А. С. Данилевскому, 16 мая 1848 г., 
иа Васильевм. Письма, IV, 191). 

БОР. ОЛЕНИН 

Так понятно,-что" Болгария облада-
ет богатой революционной поэзией.— 
ведь историческая судьба ее полна 
общественных бурь: после десятиле-
тий борьбы за национальную незави-
симость пришли жестокие битвы 
классовой борьбы, ш единокровные 
владыки страны очень скоро заста-
вили болгарский народ позабыть о 
жеетокостях турецкой оккупации. 

За идеи в Болгарии чаще, чем где 
бы то ни было, платят жизнью. Ост-
роумный памфлет «или стихотворение 
—прямая дорога в тюрьму, а из тюрь-
ТЖтрий~Шл:1Г ®ьгчно политически-
ми поэтами, а иногда и рядовыми 
бойцами революционной армии. Хри-
сто Смирненокнй, чье страстное, от-
крытое, классически правильное лицо 
глядит на нас с портрета, приложен-
ного к катите его стихов *), ие погиб 
вод пулями толыко потому, что «жел-
тая гостья» — смерть от чахотки — 
унесла его на три месяца раньше, чех 
разразилось сентябрьское восстание 
1923 года. 

Всего около трех лет прожил 
X. Смирненский как поэт, и все же 
его успели узнать и полюбить и про-
летарская молодежь, и крестьяне, и 
старые революционеры Болгарии. 
X. Смирненский стал народным по-
этом. Огромная любовь к угнетенным, 
уменье почувствовать мельчайшие 
изгибы личной судь<бы героев его пе-
чальных «баллад», соединились в 
нем со страстью борца и революцио-
нера. Не надломила его и болезнь— 
она лишь расширила его восприимчи-
вость к человеческим несчастиям. 

Смирненокнй весь светится траги-
ческим оптимизмом, корнями своими 
уходящим в глубины болгарского 
эпоса. Образы для своей поэзии он 
находил в самых глухих уголках ка-
питалистического города, всегда вос-
ходя от них к широким обобщениям: 
поэзия его пропитана подлинным 
пролетарским интернационализмом. 

Пролетарии, по слову Смирнеиско-
го, — «дети родимой земли», кото-
рым «не дана материнская грудь». 
По «суд будет скоро» — «проснется в 
земле ураганная кровь», и «придет к 

*) X. Смирненский. «Да будет 
день!» (1920—1923). Перевод с- бол-
гарского С. Городецкого. Редактор 
С. П. Шипутииский. Гослитиздат. 
«Худоитес^енная шература»,, ..Щся-
ва, 180.6, Д. 2 р. &**., 96 С*р. > - -

:7,ш весна огневая в ореоле рубинов 
и звезд». Эти два образа — детей, 
лишенных материнской груди, я 
«властных мессий» будущего, кото-
рые «жизнь разрушат и вновь сотво-
рят», проходят последовательно через 
всю поэзию X. Омиркенокого. О сле-
пом музыканте, о голодных детях, о 
цветочнице, о жертвах туберкулеза, 
обо всех этих «тысячах разбитых 
душ», которые «город душный и ог-
ромный стережет средь камней хо-
лодных», ои говорит с горечью и о 
тоскою, не скупясь на реалистические, 
таг душ соединяются* в восставшую 
массу, когда к ним примыкает яенад-
локл'еииая молодость, что «нынче о 
•дерзостью великой стремится по тер-
нистому пути, желая братьев средь 
орлов найти, и жажшет гимнов бура 
огнеликой», тодда Смирненский от-
брасывает свои скробные интонации, 
дает широкие обобщения, вступает в 
силу его подлинный революционный 
пафос. В *Гяев« рабов», в -Цветсч-
нице». в «Гладиаторе», в «Весеннем 
послании» он соединяет обе манеры, 
и это удается ему, и это лучшее ле 
того, что он написал. 

X. Смирпенското явно тянуло пере-
шапнутъ в поэзии своей за пределы 
того материала, который давала ему 
болгарская общественная жизнь. Кто 
знает Болгарию, тот переживал вмес-
те С лучшими представителями е« 
пролетариата, и революционной интел-
лигенции удушающую тоску малень-
кой, замкнутой страны, провинциаль-
ную оторванность ее от мировых 
центров. Эта тоска по большим де-
лам, по слитности с мировым рево-
люционным потоком привела X. Смир-
ненского к таким темам, как «Карл 
Либкнехт», «Буря в Берлине», «Се-
верный Спартак» и главное, неболь-
шому циклу его поэм о Москве, о ее 
«огромным сиянием», которое сверка-
ет, как рубин, всюду, 

... где льется йот и слышен горя 
ропот. 

бердец смиренных таев готов 
блеснуть восстаньем, 

А впереди шумит, сверкает алый 
глетчер, 

И клич его летит, как лучезарный 
гимн, 

И этот светлый гимн гремит: 
—Мы победим! 

ЕВГ. ЛУНДБЕРГ. 

ПУБЛИЧНЫЕ РЕПЕТИЦИИ В ТИМ 
На-дяях в Государственном театре 

им. Мейерхольда состоялась первая 
публичная репетиция, на которую 
О'ыли приглашены артисты я режис-
серы московских театров. Репетиро-
вался «Ревизор», Спектакль, заново 
ироварревтироваппый будет показан 
8 мая в связи с 100-летием первой по-
становки «Ревизора» в Александрий-
ском театре и й 10-летием постанов-
ки в театре им. Мейерхольда, 

В зрительном аале театра собра-
лись многочисленные представители 
различных театров, в их числе заслу-

женные артисты республики 10. А. 
Завадский, Д. Н. Орлов, Е. С. Теле-
шева, 0. Н. Абдулов, И. А. Залес-
ский, Н. Д. Мордвинов ж др. 

Во вступительном слове Вс. Мей-
ерхольд заявил, что театр его име-
ни берет на с«бя почин организации 
публичных репетиций, так называ-
емых «репетиций-уроков», которые 
должны помочь преодолению отор-
ванности найгах театре» друг от 
друга. В театральной работе убежда-
ет прежде всего практика. Театры 
должны делаться опытом, иначе рост 

театральной культуры будет затруд-
нен. Надо дать актерам возможность 
посещать лаборатории других теат-
ров. 

Проводя репетицию двух эпизодов 
«Ревизора» («Непредвиденное дело» 
и «Благословение»), Вс. Мейерхольд 
подробно об'яснял все положения 
этих эинаодов. и мотивы поступков 
действующих лиц. 

Показы Вс. Мейерхольда и работа 
актеров неоднократно прерывались 
аплодисментами присутств^йщах. 

У ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ 
А. ФАДЕЕВ В СУХУМЕ 

Находящийся в Сухуме писатель 
А. Фадеев принимает активное уча-
стие в работе местной литературной 
организации. 

На собрании шнжтелей Абхазии 
тов. Фадеев подверг критическому 
разбору изданные недавно в Сухуме 
«Альманах советских писателей Аб-
хазии» и сборнкк «Акомчар», носвя-
щеипый X с'езду ВЛКСМ. 

А. Фадеев отметил, что второй вы-
пуск «Альманаха» значительно содер-
жательнее первого, изданного в 1935 
году. Содержание сборника «Аком-
чар» несколько слабее, но и в нем 
есть интересные материалы. 

«Альманах» содержит ряд хорошая 
очерков. К ним тов. Фадеев относит 
«Три школы» Д, Гулия, а также очер-
ки Г. Гу.тпя и П. Микава. Кроме то-
го, оба сборника украшает фольклор-
ный материал: произведения устно-
го народного творчества — абхазского, 
мингрельского, сванского. 

Новые издания, по мнению А. Фа-
деева, свидетельствуют о росте лите-
ратурной организации в Абхазии, о 
несомненных успехах творческой ра-
боты абхазских писателей. Однако мо-
лодым абхазским писателям необхо-
димо еще упорнее работать над сво-
ими произведениями, тщательнее от-
делывать их, избегая «литературных 
штампов», преодолевая схематизм, до-
биваясь наибольшей простоты и на-
родности языка. 

Достоинством второго выпуска 
«Альманаха» тов. Фадеев считает так-

же и Фо, что в нем более полно, чем 
в первом выпуске, отражена совет-
ская Абхазия. 

На состоявшейся в Сухуме литера-
турной конференции, организованней 
обкомом ЛКСМГ, совместно с Союзом 
советских писателей Абхазии, был 
обсужден при участии автора роман 
А. Фадеева «Разгром». \ 

На конференции присутствовало 
около 400 комсомольцев — учащихся 
школ, техникумов а вузов Сухума. 

Бурными аплодисментами было 
встречено предложение посвятить ли-
тературную конференцию происходя» 
щему в Москве X с'езду ВЛКСМ. 

Все выступавшие товарищи отмеча-
ли, что «Разгром» является одним из 
выдающихся произведений советской 
литературы. Эта книга пользуется го-
рячей любовью среди нашей молоде-
жи. 

Автор «Разгрома» рассказал о том, 
как он работал над с?оей книгой. 

В заключение т. Фадеев выразил 
уверенность в том, что советские пи-
сатели создадут еще немало произве-
дений, которые будут много лучшо 
тех, какие написаны до сих пор. Со-
ветская литература будет иметь свои* 
великих писателей. 

— Да здравствуют эти будущие 
закончил А. Фа« 

А. ТАДУА. 

наши писатели! 
деев. 

Сухум. 
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П О И З Д А Т Е Л Ь С Т В А 
Г о с л и т и з д а т 

ИТОГИ К В А Р Т А Л Ь Н О Г О П Л А Н А 

В щйкш три Месяц» текущего го» 
рш московская 'релпкцня Гснхчнтада-
98 должна были выпустить Ш П№ 
шаний книг, общим тиражом 8181 
•тысяча экземпляров. Полностью 
квартальный ищи дчдйтрдьогпо нб 
выполнило, что, по словим намести* 
теля директора Гослитиздата тов. 
Радмпеменннкивд, об'ясяяетоя по-
Дополучепием бумаги. 

Вместо прелусмотретшх пгапом 
1540 тони бумаги получено 1252 той-
§ш. И все же первый квартал вп-
кончен с лучшими результатами, чем 
можно было предполагать, Гсслнт-
щадат мобилизовал свои бумажные 
йезерты, су-мел реалиаовать програм-
Щ

 д о

 листажу на » ! , ! проц.: вместо 
«0835 тысяч листов-мтиеков издано 
#1840 тысяч. По тиражам план перо-
выполнен на 88,т проц. Всего выну-
Щрйо 4 2$2 тысячи вкэемчшфои. 
V 5 , 1 названиям издательская про-
Ирамма выполнена на вв,* проц, Ну*-
ЕО отметить, что в списке выпущен-
ных книг нет многих запланировал-
Кых названий, и в то же ярема в н?м 
немало книг, выпуск котошх изда-
#Иьстеом не был предусмотрен в 
первом квартале. Так, издательство 
•не выпустило; «Дорогу на океан» Ле-
онов;!, первый том едбрапия сочине-
Йей Фурманова, однотомник Гоголя, 
тестей и седьмой томы академиче-
ского Толстом, «Одиночество» Вир-
та, «Лагерь на болоте» Лангхоффа, 
вторую часть «Истории литературы 
Западной Йвроиы» Шиллера, лите-
ратурно-критические статы1 Лафарга 
и еще около 40 книг. Эти книги бы-
ли заменены серией «Дешевая биб-
лиотека». 

Некоторые названия Гослитиздат 
перенес на следующие кварталы, вы-
пустив вместо них лучшие произве-
дения современной и классической 
литературы, потребность в которых 
особенно сильно ощущалась на книж-
ном рынке. Массовыми тиражами 
были изданы «Мать» Горького, сбор-
еик стихотворений н повестей Пуш-
кина, «Шшатая целина» Шолохова, 
«Я люблю» Авдеенко, «Радаром» Фа-
деева. сборник статей о Добролюбо-
ве, «Разбег» Ставского. 

Выполнению плана Способствовали, 
по словам заведующего пронэвод-
ственным сектором тов. Певзнера, по-
лиграфические предприятия, за иск-
лючением типографии пм. Воровско-
го, сдавшей с большим опоздавшем 
тираж «Бездны» 0. М. Графа я эа-
держчпшей на несколько месяцев 
выпуск сборника «Семпдесятнижп». 

Несмотря на трудности Гослитиз-
дат закончил квартал о лучшими по-
казателями, чем другие издатель-
ства, «АгаЛепна», например. Но, от-
мечая ято, мы ие можем обойти мол-
чанием нечеткую работу некоторых 
редакций й секторов издательства. 
В одном из предыдущих номеров мы 
подробно информировали наших чи-
тателей, как в результате халатности 
йтдельных звеньев Гослитиздата н 
типографий задержался йа несколько 
месяце® сборник материалов Париж-
ского конгресс* защиты культуры. 
Факт этот не единичен. Издательство 
довольно часто с опозданием возвра-
щает в типографа® транш и листы 
книг: 

Вот несколько примеров: на 12 
дней задержала редакция гранки 
«Дневника сорокалетнего европейца» 
Геено. Вторично эта книга была за-
держана' на 10 дней в листах. На 
10 дней больше срока находились в 
издательстве листы романа Синклера 
Льюиса «Энн Викерс», С, большим 
опозданием возвращало издательство 
в типографию листы и гранки «Ска-
зок и рассказов» Анатоля Франса. 

Бывают и такие случаи. Сборптгк 
стихотворений II. Ушакова поступил 
в набор 4 февраля. Когда книга была 
сверстана, 3 апреля, издательство ре-
шило дополнить ее несколькими 
стихотворениями. Почти вся работа 
пошла на смарку. Книгу пришлось 
переверстывать, д значит — заново 
считывать и т. д. и т. п. 

Будем надеяться, что в следующих 
кварталах подобных переделок и 
опозданий окажется меньше. Думаем, 
что Гослитиздату выполнить это бу-
дет не так уж трудно. 

В. тонин 

ЛЮБИМЫЕ ННИГИ РЕБЯТ 
После всесоюзного совещания о дет-

ской литературе Детиздат при ЦК 
ВЛКСМ создал новый отдел, задача 
которого — вестп исследовательскую 
работу в области детской книги на 
материалах, получаемых непосредст-
венно от детского читателя. 

Этот отдел изучения детской книги 
я ее читателя занят сейчас составле-
нием трехгодичного плана Детиздата. 
В этой работе принимают участие ре-
дакционные раЛтникн издательства, 
ааучгше деятели и педагоги. 
• В проекте трехгодичного плана Дет-
яздата намечен выпуск четырех биб-
лиотечек любимых детских книг для 
всех возрастов. Каждая такая библи-
отечка будет состоять из ста книг. 
•Большое место в плане займет рус-
ская и иностранная классика. 

Чтобы узнать, какие книги хотят 
получить дети, Детиздат разослал 
месяц назад инструктивные письма 
я обращения в детские библиотеки 
в школы. Получено уже свыше ты-
сячи откликов. 

Вот один из них: 
«Моздок. 22 апреля 1036 года. 

{Здравствуйте, любимый наш писа-
тель Алексей Николаевич Толстой. 
Зимой мы читали вашу сказку «Зо-
лотой ключик, или приключения Бу-
рагино». Как только получали газету, 
аш принимались читать вашу сказку. 
Читали коллективно я в одиночку. 
Наша, библиотека получала Два эк-
земпляра «Пионерской правды». Га-
зеты лежали на столе, и ребята, боль-
шие и малые, с интересом читали 
сказку. Мы просим, чтобы Детиадат 
включил в серию * любимых книг «Зо-
лотой нлючтгв». Те картинки, которые 
былк в газете, поместите в новую 
хетту. Для вашей книги пригласите 
художника, который рисовал картин-
ки для книги «Как братец Кролик 

победил Льва», По просьбе читателей 
детской библиотеки Дома внешколь-
ного воспитания подписались учени-
ки образцовой школы: Крикушенко 
Вптя, Родионов, Прокопов». 

Образцовая школа Бауманского 
района в Москве прислала Дегиздату 
требование учеников третьего класса. 
Почти все ребята просят книг о при-
ключениях. Всех их интересуют так-
же вопросы мироздания. 

Письмо ученика образцовой пгколы 
БОНО Вади Гнвартовского, которое 
мы приводим ния!е, — не исключе-
ние. 

«Я хочу читать про приключения и 
про войну. Про путешествия на Марс. 
Как произошла земля и все планеты? 
Есть ли жнзнь на Марсе?»... «Напи-
шите историю русского народа и во-
обще про все народы. Напишите про 
происхождение индейца. Как произо-
шли зверп и птицы. Как попадают на 
Северный полюс и на Южный полюс 
и можно ли попасть нам, ребятам, ту-
да». 

Лю<5опытно письмо ученика второго 
класса третьей Велижской НСШ Бо-
риса Лесохина: 

«Дорогие писатели и редакторы! 5 
апреля 1936 года я прочел книгу Гер-
шеязона. «Как братец Кролнк побе-
дил Льва» — название кяипи. И в 
атом письме я пишу вам отзыв об 
•этой книге, так как все сказки этой 
квинта очень интересные. Дорогие пи-
сатели и редакторы, я у вас спраши-
ваю, есть ли у вас хорошие книги, 
а если нет, тогда я вам желаю на-
писать еще больше интересных книг». 

Требования ребят настолько разно-
образны, что удовлетворить их одни-
ми переизданиями невозможно. Дет-
иадат приступил уже к заключению 
договоров с писателями, которые бу-
дут писать на темы, подсказанные в 
детских письмах. 

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
едят книги 

В августе 1934 года В. Шкловский 
принес в бывший Детгнз свою руко-
писи «Жизнь замечательного худож-
ника Федотова», предназначенную 
для детей старшего возраста. 

После четырех месяцев, потребовав-
шихся для .обсуждения; рукописи к 
яеррговоров с автором, «Жизнь ху-
дожника Федотова» была
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 передана 
(17 декабря 1934 года)'производствен, 
ному сектору Детгнза. Руководство 
издательства решило издать книгу 
В. Шкловского. С многокрасочными 
иллюстрациями и возможно лучше. 
Художественное оформление книги 
взял на себя II. Ильнк. Рукопись бы-
ла сдана в типографию им. Воров-
ского. Но производственный сектор 
Детгнза не оформил тогда своих от-
ношений с типографией, не обусло-
вил сроков выпуска книги. Не были 
оформлены я взаимоотношения Дет-
гнза с Н. Ильиным как оформителем 
книги. 

За эти былые ошибки былого из-
дательства по сей день расплачива-
ется Детиздат Книга В. Шкловского 
до сих пор ие вышла из печати и 
когда выйдет, — сказать о уверен-
ностью трудно. Детиздат не имеет ни-
каких юридических оснований для 
пред'явления каких-либо требований 
к типографии и к Ильину, до сих пор 
задерживающему оформление кйнти. 

Уж скоро тод, как книга, подпи-
санная к печати 31 мая 1935 года, 
лежит в типографии им. Воровского 
без движения. При всех за.просах 
производственного сектора Детиздата 
типография ссылается на Н. Ильина 
как па виновника зс-мржки книги, 

В, Шкловский за это время успел 
переделать свою вещь в большую по-
весть для взрослых («Капитан Фе-
дотов»), Ее издает отдельной книгой 
«Советский писатель». Издательство 
.решило вверить оформление книги 
опытному художнику, — и «Капи-
тан Федотов* снова попал к Н. Иль-
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пну, и снова не обходится без за-
держек: оформитель требует от изда-
тельства то меловой бумаги для все-
го тиража на том основании, что в 
.книге есть несколько мдогокрасоч-
ных нллкЛтраций, то изменения фор-
мата бумаги и т. д. и т. п. 

Слов нет, И. Ильин — квалифици-
рованный оформитель книги. Есте-
ственно желание издательств привле-
кать его к сотрудничеству. Но не яв-
ляются ли слишком большими «на-
кладными расходами» такие длитель-
ные и ничем неоправданные задерж-
ки в выпуске книг? Дает ли мастер-
ство право относиться издевательски 
к автору, к издательству и к,яитате-
лю? 

Г. КОСТРОВА 

ПЛАН ИЗДАНИЙ 
П У Ш К И Н А 

На первом заседании Всесоюзного 
пушкинского комитета тов. Межлаук 
подверг резкой критике намеченный 
Гослитиздатом план издания произ-
ведений Пушкина. Издательству О'ы-
ло предложено значительно расши-
рить протрамму пушкинских изда-
ний. 

Это решепне издательством выпол-
нено. План выпуска сочинений Пуш-
кина увеличен по листажу больше 
чем в два раза: вместо предпола-
гавшихся ранее 31 300 тысяч листов-
оттппсов решено в текущем году вы-
пустить 72 миллиона листов-оттис-
ков. 

Общий тираж пушкинских изда-
ний увеличен с 2.700 тысяч до 8.200 
тысяч экземпляров. Четвертое изда-
ние шеститомника Пушкина намече-
но издать в количестве 100 тысяч 
экземпляров вместо 50 тысяч. 

Значительному пересмотру подверг-
лись тиражи отдельных книг поэта. 
В этом году издательство даст ши-
рокому читателю 400 тысяч экзем-
пляров сборника избранных стихот-
ворений и поэм, 400 тысяч «Евге-
ния Онегина» (вместо 150 тысяч), 300 
тысяч «Дубровского», 200 тысяч сбор-
ника пушкинских драм и 100 тысяч 
экземляров «Пиковой дамы». 

Однотомник Пушкина выйдет ти-
ражом в 350 тысяч экземпляров. 

Фото АГИЧ (Союяфото). 
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1 мая 1936 г. в Ленинграде. Крас нофлотцы на площади Урицкого 

П У Т Ь Ж Ю Л Ь Р О М Е Н А 
Величайшую тревогу вызывал у 

своих друзей в последние годы круп-
нейший" французский писатель Жюль 
Ромен. 

Он ездил в Германию и произно-
сил там «расистские» речи, он напи-
сал предисловие к «Плану 9 июля»— 
фашистской брошюрке, составленной 
двенадцатью предетащпеляхй! молоде-
жн, пршнадлежашнмн к различным 
реакционным партиям.. Он высту-
пал в Сорбонне с докладом о франко-
германских отношениях, и услужли-
вые молодцы нз «Боевых крестов» за-
тыкали рот каждому, кто делал по-
пытку опровергнуть нелепые и вместе 
с тем опасные положения, выдвину-
тые в докладе. 

Вышла в свет «Франко-германская 
чета» — книга Жюль Ромена, в ко-
торой собраны его статьи с ноября 
1933 по декабрь 1934 года. В ней пи-
сатель расточает похвалу «.необыкно-
венной дружбе» Гитлера с Пилсуд-
ски.м, поет звучные дифирамбы «па-
цифизму национал-социалистов» и 
«авторитетно» утверждает, что Европу 
толкают на путь войны «ультралево-
настроенные круги», которые, «сами 
того не желая, способствуют прибли-
жению катастрофы»... 

Жюль Ромен аплодировал фашист-
скому режиму, сжегшему на кострах 
творения Вольтера, Дклро, Ла.ма>рти-
на, унизившему, растоптавшему, уни-
чтожившему «добрую волю» 66-мял-
лионного народа, и срывал аплоди-
сменты у тех, кто замучил поэта 
Мюзама, изгнал Эйнштейна и Томаса 
Маяна, сжег рейхстаг и превратил 
целое государство в единый концен-
трационный лагерь. 

Однако те, кто поспешили поста-
вить Жюля Ромена в один ряд с 
Дрие ля Рошелем и прочими, подяи-
савпгимэт позорный «манифест 64», в 
конце концов испытали жестокое ра-
зочарование. 

В начале 1935 гола Жюль Ромен 
опубликовал в галете «Звр» статью 
«Ответ коммунисту», отразившую на-
чало глубокого идейного кризиса пи-
сателя. 

Статья эта была паписта Жюль 
Роменом под влиянием письма, ко-
торое он получил от своего старого 

друга профессора философии Рмгэ 
Моблаяа. Моблан подверг беспощад-
ной критике все основные положе-
ния Жюль Ромена, доказывая ему, 
что его средства «установления рав-
новесия» в Европе и во всем мире 
и мера борьбы против угрозы войны 
наивны и опасны. 

Жюль Ромен, по собственному его 
признанию, был глубоко потрясен 
доводами своего друга и «в течение 
24 часов сильно колебался». Эти ко-
лебания наложили отпечаток и на 
егс статью. Приводим характерную 
выдержку: 

«В частности всякое соглашение 
между Францией и Германией неиз-
бежно привело бы к одному — «пре-
доставило бы Гитлеру, заключивше-
му союз с Польшей, Венгрией и Япо-
нией, свободу действий против Со-
ветской России». Эту перспективу 
мой корреспондент совершенно ре-
зонно отвергает... в особенности пото-
му, что ценою этого соглашения бы-
ло бы уничтожение нового строя... 
того единственного строя, который 
сможет на долгое время положить 
конец нынешним недугам и противо-
речиям нашей экономней. Действи-
тельно, СССР — единственная стра-
на в мире, которая может предло-
жить своим гражданам сколько угод-
но работы и которая вольна упот-
ребить свои ресурсы на создание бо-
гатств, а не на производство снаря-
дов. Это также единственная страна, 
в абсолютных интересах которой мир 
а разоруженш-е. 

Из Есего этого мой друг делает вы-
вод, что это единственная страна, с 
которой Франция должна — если 
только она искренно хочет мира — 
веста совместную политику». 

Жюль Ромен совершенно точно пе-
редал мысли Моблана и признал их 
прашлыность в части, касающейся 
Советского союза. 

Конец статьи Жюль Ромена подку-
пал прямотой п искренностью: 

«Лично я беззащитен перед прав-
дой. В тот лень, когда я увижу, что 
все мои усилия содействовать менее 
рискованному решению вопроса ока-
зались тщетными, и я уверюсь в ту-
пости и бессилии тех, кто претен-

дует на защиту нашей цивилизации, 
в'тот день, — если я не найду- исхо-
да иного, чем коммунистическ-и8, — 
я честно ярисоединюсь к коммуни-
стическому решению вопроса». 

Ответ Жюль Ромена Моблану еще 
не означал его отхода от старых по-
зиций. Идея «классового сотрудниче-
ства» попрежнему владела автором 
«Людей доброй воли» и в коммуниз-
ме он вее еще видел самый риско-
ванный и самый крайний выход — 
нечто вроде прыжка в бездну с за-
вязанными глазами. 

Но Жюль Ромёя уже понял, что не 
в «пацифизме» национал-социализма 
спасение от растущей опасности' вой-
ны,—вера в «качества равновесия 
фашизма» у него я®но поколебалась, 

И в ноябре 1935 г. в статье, напе-
чатанной в «Вандреди», писатель об-
ращается к французской молодежи, 
принадлежащей к фашистским лигам: 

«Я позволю себе спросить: теперь, 
в ноябре (а не в феврале 1934 года), 
что именно будете вы защищать, ес-
ли Еам отдадут приказ выйти на ули-
цу?» 

«Речь идет не о том, чтобы «про-
гнать жуликов и воров»... Теперь этот 
лозунг не является ни программой, 
ни целью. Цель — не очистить рес-
публику, 8 уничтожить «в». 

Это обращение Жюл-ь Ромена к 
молодеям! тяжелым ударом обруши-
лось на фронт «Боевых крестов», 
«фраяоистов», «молодых патриотов»— 
фашистов, видящих «спасение» Фран-
ции в полном уничтожении демокра-
тки. Вся эта беспринципная, невеже-
ственная свора вынуждена бйгдь «он-
статировать, что Жюль Роме® далеко 
еще не сформировался в идеологиче-
ского советника Тетей же г поэшж-
шша де ля Рожа, 

Признав, что фашизм йесет не спа-
сение, а гибель республики, Ж. Ра-
мен не побоялся пересмотре» свое 
взгляды. Вместе с Аари де Менте©-
лане-м Жюль Ромен гара.чил согласие; 
вступить в число аос?оан.ных сотруд-
ников «Коммюн», органа Ассоциаций 
революционных писателей и худож-
ников Франции. И первой статьей 
Жюль Ромена для «Комадан» была 
статья «Памяти Аяри Барбюса», опу-

бликованная,в >6 28 за декабрь 1931 
года. С величайшей теплоюй пишет 
в ней Жюль Ромен о великом борце-
интернационалисте , и не случайно 
подчеркивает мысль, что «ничто тая 
не кружит головы и не возбуждает 
безумий, как красноречие примитив-
ных страстей, красноречие националь-
ного фанатизма, ненависти, стремле-
ния к власти и к разрушению...» 

Последние строки как бы специ-
ально предназначались для тех гос-
под, которым так хотелось об'явить 
Жюль Ромена своим апологетом. За-
служивает всяческого внимания ж 
следующее место статьи: 

«Великая слава Барбюса еще в 
другом — в конце концов быть мо-
жет это одно и то же — в том, что 
он был человеком, лишенным легко-
мыслия. Да, истинный поэт не лег-
комыслен. Среди нас слишком много 
легкомысленных людей. Ряд вещей 
вызывает у нас большое отчаяние а 
невдоваяне. Потом мы перестаем о 
н и думать. Нам хочется развлечься. 
Мы делаем виц, что верим, будто 
мир стал лучше (каким таким чу-
дом?) и некоторые гнусности больше 
не повторятся. А тем временем под-
готовляются те же гнусности, и мир 
возвращается к своей блевотине, 

С того дня как Барбюс окончил 
«Огонь» и до того дня, когда он слег, 
чтобы больше не встать, он не пе-
рестал говорить о том, что война би-
ла и что ее больше не должно быть». 

Идеи коммунизма непонятны Жюль 
Ромену; отказавшись от прошлых 
своих взглядов, он все своп помыслы 
и надежды обращает сейчас д «-здра-
вомыслию обществеяявш мнения Ан-
глия», 

Но то обстоятельство, что он по-
етайй эвое имя ряком е. именамя 
Аяй®» Жида, Мальро к др., аютга-
йшягаЯ: манифест против диаизгазо-
йаданош раабоя итальанц-ев в Аблс-
«йая.У а не рядом с шеяамя Морра-
са, Доде и ля Ротаеля, поавясашшмя 
«двкумент 64», то, что он стал по-
стоями® сотрудадаом «Кождан», по-
зьолйвЁ нам надеяться, что Жюль Ро-
ме® до конца нарвет со сташш ил-
лжшяаги. 

ая, дмитриевокйЯ 

О ПСЕВДОНАРОДНОСТИ В ИСКУССТВЕ 
Пожалуй, в самых различных об-

т с т . т найдутся: еще люди, склон-
вые серьезную работу подменять сло-
•веской тушоый', подлинную само-
критику — громкими заклинаниями. 
Область искусства вряд ли явится 
счастливым исключением. Правда, у 
многих аюд|й искусства такая под-
мена происходят вполне искрение, 
от аоляоты чувств и, как Говорят, 
объясняется экстшйсивностью, прису-
щей гудожмлзеиньш натурам. И нет 
ничего удивительного, на/пример , в 
ю» , с яотшяея термина «со-
дуалистически#, реализм», такие 
стрежителыше натуры спешили не 
«голыш яоня1|> его смысл, сколько 
подогнать под это название все свои 
врешще лрглшедения, всячески но-
ровя лх выдать ж «этапы утвержде-
ния реад1шк» — то «конструктив-
ного*, то живописного», то на/кого-
то там ?сватстнчйекш'о*, но во вея-
жрм случае ^родотшдаэго и близко-
да» социалаетичешшму. 

Подобаую картину можно наблю-
дать сейчас ® сияли со спорами о 
дарднчетя искусства. На диспуте у 
2Удп;т*ннзше Дейзека оС'лвил цвет-
ной квадрат супрематизма явлением 
уародкой* уйроидскоД дшвошюя, аа-
дретшвдг Фаворского ш щ т п на-
родностью ' древнерусской иконы. 
Штервпб'Г'ргу за сойот ось довй'ватв, 
дто и сю работы ту саге л ев: д у л о 
щродды. Дпжс "-Шановом вярх-
•рг-тя яй'ртлзащ Мплл'ова. Г. Рижский 
тейотрел вдруг эдродлую аотети-

и К. Юоя .гСсзусловпую ли-
чваядосто;,. 

Нелтсвт достптолггг) оцепить такое 
ЕДГТПГ-ТВР пды л минусом сто 

.яввяете'н ррттгпрчятт 'йадппия та-
родноот!|." рч Н[а'дет

г

)в, при которых 
око т"рпп-:т всллггй Г40,[ГЛ. -тута ла-
зм! !!рост'|р д.да Ш суп-
реКатнамя чо ^г^л.тзт.ското иор^тротп, 
от '•!.'" ВТ'" лсг.т:ет до лубочпОй 
Вывоеки 
, -к 

В картинах передвижников рыяэ-
Ши встречаются пгавтшзс образом в 
яллестйв надниесй, утодйяющцх ме-
сто действия, я ие пртшпмяют суще-
етюилогт! учястля в соддаттии образа. 
.У ХУДОЯГЛЙВОВ' ТруИНИ «Мир искус-
ШШ"* вв!вссот1 им'е»т т о й слысд, 
Иожаллй

1

, ш$&пяю ярко ввтражепиый 
* адоишт*** $ р щ ш 

В. КЕМЕНОВ 

Возьмем, например, его акварель 
1906 г. «Окошко в парикмахерской». 
Ночь. По пустынному переулку сгор-
бившись идет прохожий. Уличным 
фонарем ярко освещено окошко, нз 
которого выглядывают две восковые 
головы парикмахерской рекламы. 
Жутью и мертвечиной веет от их 
бессмысленной улыбки, намалеван-
ного румянца и приклеенных пари-
ков. Есть что-то наглое в этих ли-
цах, словно издевающихся над тоск-
ливым одиночеством пешехода. 

Вот другая работа Добуяшнского 
«Гримасы города». По набережной, 
нод проливным дождем движется по-
хоронная процессия. Флегматичные 
факельщики, унылые лошади, везу-
щие катафалк, толпа зевак, шарман-
щик с обезьянкой... А над всем этим 
свалит зубы красотка с вывески 
«Кадо», Рядом с ней огромный ука-
зательный палец тычет в надпись 
«Какао»'. И среди всех гримас горо-
да самые страшные — вот эти за-
стывшие гримасы вывесок, когда 
хриплые крики их надписей и рав-
нодушно наглые улыбки намалеван-
ных лиц цинично издеваются не 
только над всеми страданиями, 
жизнью и смертью людей, но даже 
после их смерти продолжают изде-
ватьоя нал их похоронной процесси-
ей.., Подобное отношение к жизни 
как к жестокой бессмысленной гри-
масе, угнетающей одинокого, расте-
рянного человека, типично для твор-
чества многих художников после ре-
волюции 1005 г. 

II стихах Александра Блока «Не-
аиакомка» нал скучными переулками 
качается кре-ндель булочной (кстати 
сказать, изображенный позже совер-
шенно и таком же смысле в литогра-
фии Добуншнского) и нод всей карти-
ной безысходной пошлости — равно-
душная, Леесмыеленнан лупа: 

Ила л к над пылью переулочной, 
Над скукой загородных дач 

КРШШД1. булочщй, 
' И раздастся детский плач, 
Й каждый и#чер ва шлагбаумами, 
Заламывая котелки, 
Среди канав гуляют о дамами 
Испытанные остряки. 
П.д озером скрипят уключины 
и раздаемся шешжий визг, 
А в небе, ко всему приученный, 

кривится диск. 

Песспмизм Блока и Добужинского, 
еще исполненный тоской и "болью 
за человека, страдающего от тупой 
пошлости жизни, с ее «испытанными 
остряками» и ко всему приученными 
вывесками и луной,—позже, в сти-
хах Гумилева, превращается в пол-
ную патологию и мистику: 

Вывеска... кровью налитые 
буквы 

Гласят зеленная,—знаю, тут 
Вместо капусты, вместо брюквы 
Мертвые головы продают. 

(«Заблудившийся трамвай») 
Совершенно лное, оптимистиче-

ское отношение к вывеске у русских 
футуристов. В картине Ларионова 
«Провинциальный франт» как будто 
тот же самый мотив, что и у Добу-
жинского: в грязном переулке, па 
глухом дощатом заборе прибита вы-
веска с изображением пошловатой 
красотки и надписью: «Шля-пы». Но 
в отлпчие от Добужинского здесь 
вывеска шляпницы помещена совсем 
не для контраста, и вместо измучен-
ного угрюмого человека перед ней 
спокойно разгуливает такой же по-
шловатый франт, сошедший на па-
нель прямехонько с вывески муж-
ского портного, 

В картинах А. Шевченко «Портрет 
поэта», «Женщина у туалета» и др. 
мы встречаем уже знакомых нам по 
Добужинскому тех же тупых «пижо-
нов» с витрин парикмахерских, тех 
же красоток с вывесок «Кадо», с той, 
однако, разницей, что они теперь 
выступают в искусстве уже не как 
уродливые трнмасы пошлости, а в 
качестве положительных идеалов но-
вой красоты. А. Шевченко пускает-
ся в теоретические изыскания новых 
канонов прекрасного: «Примитивы, 
иконы, лубки, подносы, вывески, 
ткани Востока и т. д. — вот образ-
цы подлинного достоинства и «живо-
писной красоты»Известный футу-
рист Бенедикт Лившиц в своих вос-
поминаниях подчеркивает это тяго-
тенье новаторов ж образцам мещан-
ского- вкуса. 

«Пристрастие к примвтяву, в ча-
стности к бытовой иконописи пра-
чечных, парикмахерских и иных 

1 А. Шевченко. Иеопримнтнвизм. 
Его теория. Его возможности. Его до-
стижения. Мдеква, 1815, стр. 9. 

провинциальных заведений и про-
мыолов, оказавшей такое влияние на 
творчество Ларионова, Гончаровой, 
Шагала, побуждало Бурлюка на пос-
ледние деньги скупать вывески ку-
старной работы...»

г

. 
Если под влиянием этого пристра-

стия в картинах подражали вывес-
кам «провинциальных заведений», то 
в портретах готовую форму новых 
«идеалов» открыли в примитивной 
мещанской фотографии «пушкарей». 
Крикливые задники с намазанными 
лебедями, замками и дирижаблями, 
бумажный цветок в вытянутой руке 
«кавалера» или «барышни», колчено. 
гий столик с пузатой вазочкой и 
степенные фикусы по бокам — все 
эти мощные средства, припасенные 
«пушкарем» для утоления ненасыт-
ного самолюбия бравых фельдфебе-
лей и влюбленных прнказчпков — 
прочно вошли в живопись, как но-
вые каноны красоты и вместе с ли-
хими зачесами чубов, бессмысленно 
вытаращенными глазами н неуклю-
жей торжественностью поз стали 
излюбленными приемами портретно-
го искусства. 

Вся эта бульварная эстетика, ра-
зумеется, никогда не была продук-
том народного творчества. Напротив, 
она есть прямое выражение худших 
отбросов буржуазной 'цивилизации, 
та жалкая подачка имущих классов, 
которую рыночные культуртрегеры 
преподносили народу, заражая его 
здоровые вкусы ядом мещанской 
обывательской пошлости. 

Чем топорнее выглядит подражание 
провинциальных вывесок «столич-
ным» щеголям, чем неуклюжей по-
пытки бульварных фотографов дотя-
нуться до «салонных» портретов, — 
тем с большим удовольствием копи-
руют эту топорность и неловкость 
каши рьяные поклонники «народно-
сти» искусства. 

Нет нуждь: доказывать здесь, что 
социалистическая культура усваива-
ет лучшее из того, что создано твор-
ческим гением человечества, что со-
циалистическая революция с унич-
тожением паразитических классов, 
уничтожает и их «культурные» по-
дачки народу. Но сила традиций ве-
лика, и после революции многие со-
ветские художники отдали дань 
мещанским вкусам н принципам 
бульварной эстетики, Еше в 1922 г. 
Г. Рижский написал «Мещанский 
портрет» (к счастью, единственный 

* Бенедикт Лившиц. «Полугора-
шазый стрелец». Д-д. 1938 г., стг. 44. 
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в этом роде). Ф. Богородский про-
славился своими «братишками»,' по-
зирующими перед «пушкарями». На-
конец, на-днях И. Машков осчастли-
вил мир «групповым портретом пар-
тизан», обставив их фикусам, раз-
местив на коврике с розами и ли-
шив их липа всякого подобия мысли. 
Откуда этот примитивизм фотографа-
«пушкаря» появился в портрете ху-
дожника Машкова, понять не трудно 
— это повторение уже знакомых нам 
принципов бульварной эстетики, не-
когда культивировавшейся «Ослиным 
хвостом» и «Бубновым валетом» (к 
которому у Машкова и попыпе со-
хранилась сыновья нежность). 

Дело в конце концов не в одной 
только картине Машкова, — наш 
зритель достаточно вырос, чтобы са-
мостоятельно разобраться в ее идей-
ном п художественном убожестве,—а 
в тех ложных обоснованиях народ-
ности, которыми публично аргу-
ментируют поклонники этого и по-
добных шедевров. 

При всем различии высокомерия 
н иронии художников по отношению 
к мещанству, между ними много об-
щего. Это, прежде всего, мнимое пре-
одоление обывательской пошлости. 
Как бы ни возносился эстет-мприс-
кусник над гримасами вывесок, оп 
по сути дела относится к пошлости 
жизни, как к чему-то вечному и не-
изменному, несмотря на все свои 
протесты.' Как бы "ни прикрывался 
иримнтивпст-футурнст иронической 
усмешкой по поводу тушостн мещан-
ства, он, по существу, сам активно 
протаскивает принятие этого мещан-
ства, да еще нарочитого, стилизован-
ного мещанства .Обе эти формы про-
теста против банальности обречены 
оставаться в рамках той же баналь-
ности, так вак обе они не выходят 
за пределы буржуазного общества н 
тем самым протестуют против его 
частных уродливостей, оставляя в 
сторона порождающую их основу. 

• 
Среди произведений -советского ис-

кусства часто встречаются картины, 
фрески, находящиеся под сильным 
влиянием древнерусской иконописи. 
Наблюдая, например, в гравюре не-
ловкие, угловатые движения красно-
армейца, невольно вспоминаешь ико-
ну какого-либо Дмитрия Солунского; 
рассматривая в книге изображение 
толпы, машинально начинаешь ду-
мать о композиции апостолов в 
'какой-лн<5о иконе «Страшного суда:». 
Словом, проблема наследия дает себя 
чувствовать здесь ж® менее остро, 

чем в лубочно-вывесочной области. 
Тем важнее рассмотреть, что именно 
наследуют наши художники в древ-
нерусской живописи, а заодно опре-
делить, насколько правомерны разго-
воры о «народности» иконописи и ее 
влияний. 

Обращение к примитивам ранне-
христианского искусства возникло 
вначале у западноевропейских фор-
малистов." Кубисты расхваливали 
трактовку о<5'ема и пространства, -&к-
спрессногаистьт — выразительность 
деревянной скульптуры средневеко-
вья, Матисс восхищался цветом и ли-
нией в русской иконе и т. д. И хо-
тя русские формалисты опоздали 
первыми «открыть» -икону, им при-
надлежит честь прово'Зтлашенпя всей 
иконошгои целиком продуктом на-
родного творчества. При этом с-вон 
заимствования у иконы они об'ясня-
лн проявлением народности в совет-
ском искусстве. 

Есть ли в русской пкоие элементы 
народности? Разумеется, есть. Но 
наряду с ними есть также — и в 
очень большой степени — элементы 
антинародные. Чтобы правильно рас-
членить эти основные, борющиеся 
между собой тенденции, придется 
хотя бы бегло обратиться к истории. 

* 
Влияние византийского искусства 

на происхождение и развитие искус-
ства русского — общеизвестно. Одна-
ко направление и смысл этого влия-
ния истолковываются с прямо про-
тивоположных точек зрения. Защит-
ник церковного православия — 
II Муратов — отрицает всякий кон-
фликт, всякую борьбу между народ-
ными языческими верованиями и 
обычаями славян и насажденной, 
якобы, Владимиром христианской 
религией. 

С этой точки зрения византийская 
живопись «не была в русской куль-
туре чем-то случайны,м, экзотическим. 
С русско-й жизнью она успела так же 
быстро и прочно спиться, как при-
шедшая к ней из Византии религия. 
Русь оказалась способной принять ее 
целиком к сделать ее народным до-
стоянием» ». Больше того, впослед-
ствии — «русски® художники во 
многом ушли вперед от своих внзая-
тнйских преошестве-ндако®. Они по-
ложили предел многим их колебани-
ям. Они утвердили, очметкпм, закре-
пили иконописный стиль. Ими созна-

тельно был эакрш суть к реалисти-
ческим, природным вефюёдегшям, ко-
лебавшим иногда весьма еериазно 
стиль искусства Палеологов»

4

. 
Итак — оказывается, русская на-

родность «целиком» приняла христи-
анство, а русские художники имеют 
ту неоценимую заслугу перед наро-
дом, что ради чистой нкояописноста 
сознательно, отвергли реалистические 
наблюдения природы. 

Факты опрокидывают эти пак-
христнанские измышления. До им-
порта христианского мировоззрения 
в Киевской Руси господствовало язы-
чество. Там поклонялись громоверж-
цу-Перуну и другим богам славян-
ской мифологии—Велесу, Дажбогу, 
Стрибогу, Хорсу и др. Еще в 930 го-
ду князь Владимир и народ прино-
сили на берегу Днепра жертвы этим 
кумирам. Наряду с языческим куль-
том природы существовало также 
множество волхвов, кудесников и т. п. 
гадателей: языческий культ пред-
ков п мпогне иные суеверия отнюдь 
не исчезли в народе с внедрением 
христианства, а перемешались о 
христианскими воззрениями д на 
долгие годы сохраняют свое влияние. 
Живучесть их подтверждается язы-
ческим миросозерцанием «Слова о 
полку Игореве», обычаями народных 
гуляний, игр, песен к т. п. 

Великий русский критик Н. А. До. 
бролюбов в своей замечательной 
статье «О степени участия народно-
сти в развитии русской литературы», 
отчетливо показал борьбу между 
русской и византийской культурой 
н отметил настойчивое н жестокое 
преследование церковью языческих 
народных верований, преследование, 
длившееся на. протяжен-пн несколь, 
ких веков. Вместо идиллического 
принятия христианства Добролюбов 
рисует картину' постепенной утраты 
поэтического своеобразия русской на-
родной фантазии, все более н более 
подчинявшейся византийским поня-
тиям церковных книжников, о,Ценоз» 
можно сомневаться, — пишет Добро-
любов, — что значительная доля 
искажений в русской народной поэ-
зии произведена была — намеренно 
ндв ненамеренно — именно этими 
книжниками,»®, Тамово положение 

* Игорь Грабарь. История русско-
го искусства.' Т. VI, стр. 10в, очерк 
II. Муратова. 

* Там же, 250. 
® Н. А. Добролюбов, Сочин., т. 1, 

нзд. V, СПБ, 1896;'стр. 436, «О сте-
пени участия народности в развитии 
русской литературы». 

(Продолжение ом, на отв. и . 
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ФОТО МАРКОВА (Соиифото* 

Щще из томов» намеченных к на-
д ащю редакцией «Двух пятилеток», 
«удет целине»! » 8 Щ 8 творчеству 
юарбдав СССР, 

Больше года ведется раЛота яо под-
готовке этого томя, «о, к соаад.текиг, 
результаты отой работы значмедьно 
и в # * « . на котике » ш бкао 
^лейкдтывать. Причина к 
ОТНДЦеНИ'И фольклористов К П.*гт,«-
Л е м м * перед шгмк задачам. 

Властности, большая доля вины 
ладам ив фояыкйорйую шевдш €Ш, 
Обнаружившую К№<К*ЯЯЙ!М> >1 «едо-
варв.твость. Он», Ш1 ш шямия-
АМжта выступлений *. Щербако-
ва, Корабельннко®& а др. на спе» 
н нж . ' \у совещаЗкчвд фольклорной 
с е кАн (29 апреля), до последнего 
вреЖчн'П ограничивалась лишь тем, 
что передавала поступавшие к ней 
катёфйАЖ в редакцию «Пятилеток», 
ко сама никакой организационной ра-
бота в этом ндправлмнш не вела. 

Особен® поражает то- обстоятель-
ству что секция, пошднмому, еще не 
тя смяла себе, в чем буду закдю-
чр.твея оообетгостн тоай «Народаое 
творчество»,, в который войлет толь-
ко еекетокий фольклор. Послеоктябрь-
ский фольклор должен пользоваться 
особевньш иммадиом фольклористов. 
ЕелЛ редакция «Двух пятилеток» и 
ссбрфла кое-как;:е материалы этою 
рода» то прел чу ществеяно благодаря 
содействию н я-и-пцкятпве мест, бла-
те-ларя главным образом помощи пар-
тийной организаций областей а рее-
Еу&| |к. 

В зг^щеосе подготовка я нзлшяю 
'«Двй «яга легок» вскрываются а жда-
гие Цругие ;.одочетк в работе та т и х 
фоль%'1-йттсто«. Следует, в особенно-
сти отметить стряное юрешбрежмиге 
* русскому фольклору. Нашлись лю-
ди .которые даже пытаются' сдаю 
^слабую работу в этой облает!. теоре-
тически оправдать: оде утверждают, 
что слабость русского народного твор-
%есгвя обгоняется якобы наличием 

«ШйЙ. р ГС Я \\-%>Я?С.'п;;г-111..1П ДО» 
тертурн на русском яшко. 
Д'М»СГ»ПГС.П-1МСТЬ НА каждом ТАГУ 

ощччн^Таег эгпх «творетов», Толь» 
кс бы немного больше актштоста ео 

| стороны ф^лйш^юэд СОКИ"«, толь-
' ко ,бм покрепче установить спида с 
ЖгЙоН ЖММ1ЪЮ — 11 фоЛЫКЛОрЦСГЫ 
от»ры.1и бы, неожиданно для себя, 
МЙ» ОШтые источники русского на-
родного «орчества, что все их щ -
с щ т Ш тоорийкэд, рассеялась бы, как 
дым. 

Мешают, однако, отбору лучших ма* 
«рейдов для тома «Иаролноо твор-
чество» я явления другого порядка, 
тдаздящпе нас вплотную к проблеме 
•борьбы за, новую, соцпаг'птческую, 
этику в тсмрчеокйП среде. Среди фоль-
клористов дается еще люд*, не ос-
танамнваюЩнеСя я перед заведомой 
фальсификацией, «ли люди, у кото-
рых иа первом плане соображения 
конкуренции, что побуждает их по-
придержать лучшие материалы до 
более «подходящего» времени. Только 
а т ош пабуждеигиши можно обно-
вить в тенденцию многих местных 
фельжлоркыж организаций — действо-
ват* сопараяйо. сплавать свои обла-
сти»» -Йаи реопуЛликадгокие сборники 
не тану тог» тома, который предпола-
гает ©ыиустать редакщш «Двух пя-
тилеток». 

Фольклорная секция ОСП 'долями, 
бороться с эти и сепаратизмом, пове-
сти широкую еропагакдиекдаую ра-
боту среди фольклористов, ке забы-
вая. однако, как это подчеркнул в 
свое» заключительной речи т. Щерба-
ков, что во главу углк должны быть 
поставлены ормшюацяоя-яые меро-
приятия, Вся работа секции фолькло-
ра, ГСП должна быть на ближайшие 
1®есЩЫ подчинена задачам, связан-
ным о создается тома «Народное 
творчество». Время во терпит. Если 
секция те перестроятся в кр-атчайгашй 
срок, то ее роль в создают тома 
«Дкух пктллогоы сведется к #в*лю. 

Я. РОЩИН. 

УДАЧА ДРАМАТУРГА 
Нельзя не присоединиться к той 

оценке, которая была дана новой пье-
се А. Бруштейк «Голубее н резо-
®ое» на обсуждениях в ДСП (15 ап-
реля) и в редакции «Ксмсомозвской 
правды» (3 мая). Это большая в бес-
спорная удача автора. Можно себе 
представить, как взволнованно бу-
дет реагировать юная аудитория, ко-
гда на подмостках театра оживут 
персонажа этой пьесы. 

Действие ее происходит в 15Ш г., 
* провинциальной женской пгмназют 
вскрытого типа. В «голубое ж ро?->-
вом» свете представлялся некогда 
РТОТ замкнутый мирок нанвнБш чи-
тателям Чарской. 

А. Бружтейя наноент удар по этпх 
представлениям, своей пьесой она 
разрушает етститутскую романти-
ку, Нет, не етр «голубого в розово-
го», & мир бессмысленного подавле-
ния человеческого лостогвства, мир 
тупого бюропратиама, Свдправия, не-
вежества, карьеризма и дзки. П. ну-
жно обладать упорной волей, какой-
то особенной йлатородной «заква-
ской», какой обладает дежтр&льна-ч 
фигура пьесы Женя Шеврова," чтобы 
не растворяться з этой срезе» яайтв 
выход тгг хлубка тэагжчесЕЯ! вротя-
ЛюречЕ®. 

Автор в а ш превосходно знает 

изображаемую действителькость л 
умеет показывать ее правдиво, не 
прибегая ни к каким преувеличе-
ниям, не пользуясь приемом сгуще-
ния красок. Действие льесы полно 
драматического напряжения, язык — 
индивидуализированный, согретый 
теплым мором , не сниженный быто-
выми интонациями. Главная удача 
автора — это персонажи пьесы. В 
живых, четко выписанных образах 
Брупттейн сумела раскрыть слож-
ность отноше'ний внутри гимназии, в 
обстановке надвигающейся револю-
ции. 

И удивительно вот что: революция 
ни разу не врывается на сцепу, она 
все время там, за окнами, закрашен-
ными мелом, ао воздух сцены по-
лон ею, мы явственно ощущаем ее 
неудержимое нарастание. Это увели-
чивает напряженность действия, соз-
дает большую драматичность "фона, 
заставляет слушателя и зрителя со 
всей конкретностью ощутить обста-
новку, в которой разыгрываются со-
бытия. 

«Голубо# И розовое* хорошо завер-
шает цикл пьес 6 дореволюционной 
шкоде, появившихся за последнее 
время на сцене детского театра. 

й, ЭЙД ЕЛ ЬМ АН 

ФОТО САМОЙЛОВА (Союзфото). 

Редактор лучшей иа Уралмашзаво де ствигазгш «Литейщик» — ком-
мунист И. Ф. Коп г и н и комсомолец- инженер М. Шварцман за выпуском 

очередного номера 

В отаи* <Н«арша|>в(№ 
ИМЯ» («ЛЮЕРА-ТУРМА-

мы выстукана против « э д м Щ фор. 
мялтсгичоскеп очждатацй* •гопотск.ой 
ноэзпш а; б'мочп'тотнршюя

 л
.щй1№М11, 

п а ш щ ш и *?в<ч' я|рко«." * 8 ' 
сгатм Д. Тяима'рчдашо.о ШЩфШо,-
«а *1'1о»(Шй "рупчмго 
йаггеедшйгой в «ЛГвтерйгурному Ле-
нинграде». | 

В М 50 «Литературного Лещадрра-
да» Тима,|'11!1ы;о «кгстуада о Доволь-
но иутали.гч о-ттетоа ни нашу стать*». 
Игори» статьи Т«млрче]пм иаетрооиа 
по таМу же при пииту, что д 'пер-
вая,. — ма передержит' л выдерну* 
тых цнтцтах., •' 

Такарчсн'ко со®йри№»во обидит 
мелчанпем яиппг *лазд»ю обв^нмяй 
по его адресу. Мы вриникоааай' его-
за то, «то он 'пржращлет « дои«У 
«.правило» бальзаковскою. герОА Сте* 
фаи« Лусто о ироткошложиостп ме-
тода щ « .рвоз зренля художника и 
переносит- эдехадакч^скис его ва поэ-
зию дедадайса. Отсюда, согласно сво-
ей «логи.ке», Тплмрченкю обвйиняет 
книгу }!плк<>ва я вульгарюм социо-
лопизме за то, что л лей художесг-
вепиая форма рассматривается в гие-
ной свяшг с содержа®н№ поэзия дЬ-
каданса. 

Мы, далее, крятиковалщ Тамарчеи-
ко эа то, что ш аедамлрк'пическн под-
ходит к художестве геному иаследию. 
отводя «почетное место» символизму, 
что сближает его с другими «теорети-
ками» «Литературного Ленинграда».; 
Е-етесте.нио, что лоаходя с таких по-
зиций к оценке ктаиги Волкова, на-
гграпленной против формализма, Та-
марченко дрмходит к огульному охаяь 
вавпю ее. 

Таковы главные исходные пункты 
нашей статьи «Неправильная ориен-
тация». В своем ответе Тамарченко 
улитрился обойти полным 'молчани-
ем эти главные положения нашей 
статьи. Он сделал это потому, что не-
возможно опровергнуть их, одновре-
менно (выдержав позу неарйагй'рм»-
ети к формализму, которую оп при-
нял во второй статье. 

Допустим, что книга Волкова, как 
утверждает Тамарченко, является 
«рабским повторением формалисти-
ческой критики символизма», что 
книга утверждает те вагляды, кото 
рые «высказывали формалисты и их 
последователи». В тажом случае воз-
пчгкает вопрос, почему тов. Тамарчеаг-
ко обошел все это полным молчани-
ем в своей первой статье, и понадо-
билась наша статья, чтобы он «'вспом-
нил» о формализме? 

Критик Тамарченко обвиняет нас 
в передергивании етатьп Степанова, 
уверяя читателя, что автор ее отри-
цательно оценивает поэтическое на-
следие акмеизма. Чтобы доказать 
фантастичность этой версии Тамар-
ченко, приведем главное положение 
статьи Степанова: «В период созда-
ния поэзия социалистического , реа-
лизма, в поисках новых путей поэти-
ческого слова следует внимательно 
рассмотреть положительные а отри-
цательные стороны предреволюцион-
ной лоээии, Б частности — екмеиз-
мз. Это тем более необходимо, что 
пришиты акмеяа.угя приобрели эа по-
следнее премя особенно большое зна-
чение. Не говоря уже о творчестве 
Зенкевича п Иарбута, под энаком ак-
меизма проходила работа таких поэ-
тов, как Багрицкий. Саянов. Аито^ 
кольский, Сурков, Тихонов («Бряга») 
и ряда молодых поэтов (Лихарев 
и др.). 

Последняя книжка стихов В. Сая-
нова «Золотая Олекма», знаменующая 
несомнеиагую удачу поэта, заставляет 
особенно внимательно определить 
роль акмеизма в современной поэзтпт, 
тем более что акмеистическая культу-
ра стиха начинает за последнее вре-
дя вытеснять футуристическую. В 
поисках путей преодоления абстракт-
ного, бесцветного, инертного стихово-
го слова поэты снова обращаются к 
стихам акмеистов, к дотпнципу «пред-
метности» слона,, к принцина'м четкой 
композиционной структуры стиха». 

Как видим. Тамарченко сознатель-
но фальсифицирует смысл статьи 
Степанова. Степанов, как и Океенов, 
заносит по ведомству акмеистических 
принципов то, что на самрм деле яв-
ляется достоинством советской поэ-
зии. одновременно третируя поэзию 
Маяковского, кототше у него покры-
вается понятием футуризма. 

«Теоретик» Степанов ставит акмеи-
стов в один ряд с классиками, одно-
временно барски третируя поэтов, 
включенных им в футуристическую 

' Ф / Ш к — Асеева, Шреаяо©& и да-уттш- уже. 
Ш ' Ш Й Ф Ю В Ж Ш № ! Ж , $ № Ш не П8-
ф й р к а л в еждах кеяравкль.чых 

вдаадав. 
•л Тамарченко также дашатеямо иа-
Ьран^ет « л а д ы А. Волкова аа кла-

к

1 > и а я и шк«ви»м, В ш т ,8вж(«юа по-
кдз.гно, Что клшрнзм; «а®, олна иа 
струй ®нутрл спмIВ*з̂ иШI'а возамж за-
долго до акмаи^А я по многом иод-
готстил «го художествеашые принци-
пы. Этим « м ш м устанавливается ху-
ДОЙЕСТВВВКАЯ МЕЕМСТВЕНИОСТЬ акме-
И9М« от сшааШиама в гаротюшвес 
раед^РОЙТРАМ^'^®' мнеамю о их «мро-1 

ииотоложноетй». Тама|рче>дао проде-
дй&йеё {йоло.яоиую операцию. Ои по-
йлп!е символизма покрывает именем 
А. Блош,- понятие акмеизма —• име-
нек Куаддаа (?!) и ®р®!Ш»ы»а«т Вол-
кову выдал, зд» Кузмшн аьше Бло-
ка, а шачит — АКМШЗМ выше сим-
волизма. Так . аульгарно-упрощенно 
представляются Тамарченко. эти край-
»е

1
'ЩК)тавО|ретевьге литературные «а-

правлеиия. 
^йарченко считает нужным взять 

свою защиту А. Блока. Кстати, 
слова о Блоке—это единственно.е 

«еото, где ои пытается высказать 
<юою поэитиииую точку щ т я . И вот 
здесь-то Тамарченко попадает в очень 
неловкое положение. Тамарченко пи-
шет: «Утверждая, что дворянская ли-
тература к началу XX века оконча-
тельно выродилась 'И потеряла вся-
кую ценность, Волков по сути дела 
зачеркивает не только Вяч. Иванова, 
но и Блока». 

В противоположность Тамарченко 
Волков конкретно-исторически подхо-
дит к Блоку, отмечая, что «творчест-
во Блока, целиком не укладывается в 
рамки Д'Воряшской идеологии», что он 
«совершил переход на иные социаль-
ные рельсы». 

Тамарченко, чувству я шаткость сво-
ей познщмн, переносит спор в иную 
плоскость. «Значит ли это, — пи-
шет Тамарченко, — что мы должны 
одинаково относиться к Вяч. Ива-
нову и Блоку? А между тем имен-
но в этом суть нашего спора с Вол-
ковым». Бели в этом суть спора, тс 
спор этот напрасный. 

Волков говорит о принципиальной 
разнице позиций этих .писателей: <В 
своей «соборности» он (Блок) сб.ти 
жается с Вяч. Ивановым, который, 
однако, оказался более «чутким» к 
голосу столыпинской современности и 
уже накануне войны стал полноглас-
ным выразителем империалистиче-
ской идеологии. Блок, несмотря иа 
попытки «перестроиться», все же не 
встал на путь Мережковского и Вяч 
Иванова. Вместе с любовью к «неве-
сте России» он доходит до ненависти 
к столыпинской государственной ма 
шине... В отличие от своих бывших 
соратников Блок видит на лицах не 
улыбку радости, а «кровавый отсвет» 
«от дней войны», а в сердцах «роко-
вую пустоту». В поисках истин оп 
ощущает себя сыном «страшных лет 
Росши» и предвидит «социальную ка-
тастрофу». 

Именно то, что отличает Блока от 
Вяч. Ив-кнова, и дало возможность 
поэту создать такие несомненно ре-
волюционные произведения, как 
«Двенадцать», «Скифы». А по мне-
нию Тамарченко, все это—выражение 
дворянской идеологии. А раз так, то 
дворянская литература, естественно, 
далека, от упадка... 

В обеих статьях Тамарченко не-
компетентность » материале сопрово-
ждается теоретической путаницей. 

Нас удивляет позиция редакции 
«Литературного Ленинграда», которая 
предоставляет место для теоретиче-
ской путаницы Т-амарченко. Неволь-
но возникает недоуменный вопрос: 
чем об'яснить столь повышенную ак-
тивность «Литературного Ленингра:-
да» в охаивании книги А. Волкова? 
За короткий промежуток времени га-
зета напечатала три статьи на эту 
тему. Редакция непримиримо отно-
сится ко всем инакомыслящим в 
оценке этой ктшги. Так, в одном пз 
«Литературных дневников» газета 
высокомерно выражает удивление, что 
«не таково мнение» журнала «Ре-
зец», поместившего положительную 
рецензию на книгу Волкова. Клк буд-
то мнение «Литературного Ленингра-
да» окончательно и критике не под-
лежит. Не кажется ли редакции «Ли-
тературного Ленинграда», что оиа не 
скромно переоцектгкает свой удель-
ный вес в литературе?.. 

Н. ДМИТРИЕВ 

1 мая 1936 г. в Москве, НА СНИМ КЕ: пионеры на Красной площади 

О ПСЕВДОНАРОДНОСТИ В ИСКУССТВЕ 
ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ В. КЕМЕНОВА 

дел, которое не могло не, сказаться 
также на развитии иконописи. Одна-
ко здесь есть существенное отличяе: 
собственно о живописи в языческой 
Руси нет почтя никаких сведений, 
почему начало ее связывают с при-
везенными Владимиром из Корсуни 
иконами, крестами а ми г али — 
иродуктами уже развитого византий-
ского искусства. 

Но все дело в том, что в самом-то 
византийском искусстве никогда я с 
прекращалась борьба языческих эле-
ментов — остатков раог/ада эллини-
стической культуры, близкой и по-
нятной народу с антинародными, 
собственно гристианскими элемен-
тами, 

«На каждом шагу, — пишет 
Еайе, — в рассказах, народных пес-
нях в народных обычаях оживает во-
споми-яаняе об эллинских божеовах. 
Многие из вех смешались с христи-
анскими святыми; но яод этой за-им-
ство'ваияой личиной сохранились по-
лузабытые черты древних богов» «. 

Достаточно сопоставить ранние ви-
зантийские иконы и мозаики, еще 
деликол находящиеся под эллини-
стическим влиянием, с более поздни-
ми, исполненными с истинно хри-
стианским презрением ж природе и 
человеку, чтобы понять тот вред, ко-
торый эта религия нанесла искус-
ству, Тот же процесс борьбы хри-
стианской церкви за вытеснение на-
родных языческих элементов, кото-
рый определил собой все развитие 
собственно византийского искусства, 
в своеобразных формах повторился в 
истории древнерусской живописи. 
Тлки*" образом так называемое сви-
ваитийс-кое влияние» не есть одно 
сплошное целое, Ж его отноше-
н и е к русской народной фантазии — 

в Байе, Византийское искусство. 
СПБ. 1883. стр. 97. 

вопрос более сложный и противоре-
чивый. Народные элементы византий-
ского искусства, поскольку они не 
были окончательно задушены поли-
тическим бесправием народа, стра-
хом его перед сверхестественной си-
лой бога и монарха, могли в извест-
ной мере оказывать положительное 
влияние на русскую иконопись имен-
но своими антихристианскими, язы-
ческими элементами, И хотя корен-
ное мировоззрение восточных славян 
было совершенно иным, чем остатки 
эллииияма византийцев, переработка 
этих эллинистических элементов по-
могала япродио-реялягтической струе 
в ее борьбе против деспотически на-
вязанной и чуждой Народу церков-
ной визайтийщины, 

С другой стороны, собственно цер-
ковные, христиане!;!! религиозные 
элементы византийского искусства 
тоже оказыва ли влияние на. русскую 
иконопись, пока не восторжествовали 
окончательно я виде изображений 
«святых» о искаженными пропор-
циями тела, неестественно изогнуты-
ми движениями, мертвыми, как бы 
копчеными лицами, лишенными .вся-
кого человеческого облика и жизнен-
ной правдивости. Пышная парад» 
иость строгих византийских богов-
влядык так же не может быть при-
знана народной, как. и изображения 
безобразных аскетов с тощими, угло-
ватыми членами, суровыми, как бы 
вырезанными из дерева черными пи-
нами, с телами, иссушенными бде-
нием и постом. 

Уже в 1843 г. в «Немсцко-француз-
ских летописях» Марко протимшо-
стя-вллет греческое шгровозэрение т -
роаэрея'яю христиан: «человеческое 
чувс5во собственного достоияствп, 
чувство с»о«олы'погасло в груди этих 
людей. Только' это чувство, которЛ с 
греками оставило мир, а о христиан-
ством ©крылось в небесном тумане, 

может снова сделать общество союзом 
людей для осуществления нх высших 
целей...» 7, 

Победа христианства свершилась 
ценой отказа от красоты и ознамено-
валась мрачным торжеством безобра,-
зил в иконописи. Но разве вправе мы 
относить это за счет народа? Нет. Со-
вершенно прав был Добролюбов, ко-
гда возражал одному историку рус-
ской поэзии, «который все безобразие 
русских сказок п несен складывает 
па народность», 

«Мы думаем, — писал Добролюбов, 
— что нет у нас достаточно данных 
для того, чтобы обвинять народность 
и безобразиях ноэзнн и даже самой 
жизни; а есть, напротив, данные, 
нозколпющие видеть причину их В 
обстоятельствах, пришедших извне»

8

. 
Ото замечание великого, критика 
справедливо ие только по отноше-
нию к русской народности, по и но 
отношению к населению Византий-
ской империи, где страх перед богом, 
деспотизм, произвол, отсутствие лич-
ной свободы и политическое беспра-
вие народа, закреплялись безобразно 
яскотическнчд формами искусства. У 
нас пет не только никаких основа-
ний приписывать безобразия христи-
анского искусства народу, но, наобо-
рот, есть все основания об'ясиить нх 
именно антинародностью этого искус-
ства и неродшппеН его жизни. И если 
в лучших произведениях икопопнеп 
сохранились элементы живой гармо-
нии и реализма, то это лишь нагляд-, 
щ докалывает, что религиозная дог-
матика. была бессильна окончательно 
подавить народность я человечность 
искусства. 

Знаменитая византийская икона 

1 К. Маркс, Из переписки 1843 г. 
Соч., т. I, стр. 363. 

в Добролюбов. Соч., т. I, стр. 
479—479. 

XI в., так называемая «Владимир-
ская божья матерь», тем ц замеча-
тельна, что в ней вопреки христи-
анству передано простое человече-
ское чувство материнской любви н 
заботы. 

Практика обращения формалистов 
к икоие показала, что нх интересу-
ют ие эти живые человеческие чув-
ства, а также и не реализм деталей, 
л не наблюдательность в клеймах, а 
.именно иконная омертвелость, непо-
движность, ритм линий, достигнутый 
ценой отказа от естественных дви-
жений и искажением правильных 
пропорций тела н лнца; пышпая де-
коративность, ориаментальность оде-
жды, волос н лиц, застывшая компо-
зиция н т. ш Не случайно, устре-
мляясь к древнерусской живописи, 
формалисты противопоставляют ее 
искусству итальянского -возрождения 
и лишний раз доказывают этим свою 
приверженность к мертвой церков-
щнне и равнодушие к народности и 
жизненности искусства. 

«Рембрандт писал мадонну с ни-
дерландской крестьянки», — заметил 
однажды Маркс®. Но подлинная на-
родность великих мастеров прошлого 
безразлична для наших стремитель-
ных новаторов. 

Художественные принципы, кото-
рые исповедуют современные фор-
малисты, побуждают их в вопросах 
наследия ценить не прогрессивные, 
а реакционные стороны, не жизнен-
ность, а отход от жизни, не здоро-
вую человеческую красоту народа, а 
болезненность и уродство-

При таком подходе, сколько бы 
формалисты нн расшаркивались пе-
ред народностью, они не понимают, 
в чем народность византийского ис-
кусства, еще меньше того понимают, 
в чем народность древнерусской 
нконы, и, наконец, совсем не пони-
мают, что такое наша социалистиче-
ская народность и каково ее отно-
шение к художественному наследию. 

' К. Маркс. Дебаты о свободе пе-
чати. Соч., т. I, стр. 178. 

О Б Р А З Ц О В Ы Й 
ДОМ ТВОРЧЕСТВА 

Всем литераторам известно, на-
сколько трудно работать в Москве. 
Многие готовы были бы просто отка-
заться даже от телефона и скрыть 
свой адрес, только бы обеспечить се-
бе возможность спокойствия и сосре-
доточенности, так необходимых для 
серьезного литературного труда. 

Недалеко от Москвы, в Голицыне, 
существует место, специально приепо-
собл-енное для творческой работы пи-
сателей. Это небольшой дом на де-
вять комнат, вся обстановка в кото-
ром рассчитана на то, чтобы создать 
лучшие условия для этой цели. За-
ботливый персонал обеспечивает пи-
сателю спокойствие и все удобства. 
Руководит домом тов. С. И. Фонская, 
не только прекрасный хозяйствен-
ник и организатор, но и человек, хо-
рошо понимающий особенности «ли-
тературного санатория» в Голицыне. 

Нам кажется, что голицынский дом 
— одно из самых важных мероприя-
тий Литфонда, если не самое важ-
ное, так как оно направлено непо-
средственно к пользе литературы. К 
сожалению, дом этот пока один и 
рассчитан с «филиалами» не более 
чем I?* 15—20 человек. Необходимо 
продолжить начатое хорошее дело. 
Это не значит, однако, что дом надо 
расширить, напротив, дома такого ро-
да не должны быть большими. Лит-
фонду следует «размножить» подоб-
ные дома творчества, взяв за обра-
зец опыт, стиль и достижения голи-
цынского дома. 

А. Малышкии, Э. Миндлин, 
И. Нович, И, Рахипло, Я. Рыка-
чев, Е. Трощенко, М. Шагинян, 
В. Финн, Я, Япкайн, Л. Аргутин-
ская, А. Бусыгин, Н. Вирта, 
Б. Грифцов, Ж. Дрейфюс, И, Жи-
га, А. Зуев, В. Казин, И. Катаев, 
П. Кучияк, М. Лифшиц 

>• 

Скромный юбилей 
В мае этого года исполняется пяти-

летие существования книжной лавки 
Союза писателей. Это большое книж-
ное предприятие. 

Пять лет назад -весь книжный фонд 
лавки расценивался в пять тысяч 
рублей, сейчас он оценивается в мил-
лион рублей. 

Свою кшшную лавку, ставшую тес-
ной за -пять лет, забитую доотказа 
кинтами, любят не только писатели, 
но и художники, артисты, ученые. 
Здесь часто можно видеть Демьяна 
Бедного, Л. Леонова, Вс, Иванова, 
В. Шкловского, Афиногенова, Кукры-
никсов, Довженко, Эйзенштейна, на-
родных артистов республики Леони-
дова, Качалова, Катульскую, литера-
туроведов и ученых Луптюяа, Джи-
вилегова, Цявловского, Модзалев-ского, 
крупных военных работников, биб-
лиофилов. 

У книжных полок возникают меж-
ду книголюбами горячие опоры о ста-
рых и новых изданиях, гравюрах, 
альбомах. 
" Сколачивали и создавали лавку пи-
сателей опытные мастера книжного 
дела М. И. Шишков и Д, С. Айзен-
штадт—люди большой квалифика-
ции, исключительной памяти на на-
звания, тиражи и издания книг, 

С пятилетием книжной лавки пи-
сателей совпадает пятидесятилетие 
работы за книжным прилавком заве-
дующего отделом иностранной лите-
ратуры Михаила Адольфовича 
Ноганеона. 

Пожелаем работникам известной 
всей стране книжной лавки писате-
лей дальнейших успехов на таком 
важном участке нашей культуры, как 
работа с советской и старой букини-

Я

" " ° " ' БИБЛИОФИЛ 

«Ванька-встанька» 
Вышел первый номер иллюстри-

рованного издания для детей «Вань-
ка-встанька». 

«Веселые м.ратпгчкн для малень-
ких детей» — гласит подзаголовок 
этого издания, определяющий и его 
щ п напечатанный в нем' матери-
ал. 

На четырех страницах формата 
«Пионерской правды» много красоч-
ных веселых р-и-суиков о юмористи-
ческими текстами. Маленькие чита-
тели найдут на этих страничках ста-
рых своих знакомых — Чуковского, 
Барто, Михалкова, Введенского, ху-
дожников Каневского, Радакова, Су-
теева и др. Здесь и картинки-загад-
ки, и серии картинок-рассказов, и 
анекдоты, и законченные отрывки 
из больших вещей, и юмористические 
стихй. 

Первый номер «Ваныш-ветаиькн»— 
пробный для Детивдата, Тип изда-
ния еще не сформировался оконча-
тельно. Ему нехватает злободневно-
го материала, чтобы называться газе-
той, и листажа, чтобы называться 
журналом. Не установлена, н его пе-
риодичность, — предполагается, что 
следующий номер выйдет в июне, а 
в дальнейшем «Ванька-встанька» бу-
дет выходить два раза в месяц. Боль-
шой тираж (200 тысяч) даст возмож-
ность -в некоторой степени удовлетво. 
рить отрос' малышей на веселое чте-
ние. Жаль только, что «Ванька-
(встанька» дорого стонт: цена номера 
30 копеек. Е. П. 

И С К У С С Т В О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й А Г И Т А Ц И И 
В дни майских торжеств по радио 

выступал исполнитель немецких ре-
волюционных песен Эрнст Буш. Ог-
ромное впечатление, произведенное 
этим замечательным мастером, на-
долго останется в памяти. 

Буш поет и говорит (его пение 
приближается к речитативу) о вещах 
•простых и будничных в условиях ка-
питалистических стран: о голоде, о 
повседневной борьбе рабочего клас-
са, о каторжном труде «болотных 
солдат» в концентрационных лаге-
рях фашистской Германии. И каж-
дый отдельный факт поднимается до 
огромного художественного обобще-
ния. * 

Агитационные тезисы произведе-
ний, исполняемых Бушем, до край-
ности просты. Но за этой простотой 
•кроется жизненны^: опыт миллионов, 
несгибаемая воля к освобождению 
трудящихся масс, огромная вера в 
дело рабочего класса. Четкая логика 
доводов овеяна пламенным револю-
ционным чувством, поэтому она не-
обыкновенно убеждает и впечатляет. 

Напряжение классовых боев, мощ® 
и мужество авангарда человечества 
звучат в этих песнях, в их марше» 
©о-оивкопичесвом ритме. Исполнение 
Буша также исключительно просто» 
Он не пользуется никакими средства» 
ми искусственного возбуждения ау« 
литорин, свойственными многим пев* 
цам и декламаторам, никакими голо* 
совыми н интонационными трюками* 
Ои только иногда выделяет отдель» 
ные слова. Но мысль подается им о 
предельной ясностью и выпуклостью* 

В манере Буша, так же как 8 
Характере текстов и музыке Гансе 
Эйелера и других авторов песен, есть 
многое, специфически свойствен&ов 
именно немецкому революцжиноасу 
искусству. Этот лаконизм, эту как быт 
спрессованную эмоцию мы ощущаев 
и в спектаклях немецких революци-
онных театральных групп. Нашим 
артистам, поэтам и композиторам есть 
чему поучиться на концертах Эрнста 
Буша. 

А. ФЕВРАЛЬСКИЙ 

КОЛХОЗНИКИ ГРУЗИИ 
ИЗУЧАЮТ РУСТАВЕЛИ 

В связи с исполняющимся в буду-
щем году 760-летиеаг со дня рожде-
ния ТПота Руставели во многих рай-
онах Грузии организуются руста-вели-
евские комитеты. Одна из задач ко-
митетов — популяризация творчест-
ва гениального поэта среди колхоз-
ников. 

Многие из колхозников знают на-
изусть целые главы поэмы «Носящий 
тигровую шкуру». Афоризмы Руста-
вели давно вошли в разговорную речь 
трудящихся грузинских деревень. 

На-днях колхозники Лагодехского 
района провели у себя читательскую 
конференцию, на которую с'ехалоеь 
до 300 колхозников — читателей-ак-
тивистов. На конференции лучшие 
лагодехские колхозники, читающие 
художественную литературу, взяли на 
сео'я обязательство к 750-летней го-
довщине со дня рождения Руставели 
ознакомить всех без исключения кол-

хозников и колхозниц района с ег® 
позмой путем самостоятельного чтй» 
ния -или на коллективных читках* 
проводящихся -во всех колхозах ряйч 
она. 

Колхозники, собравшиеся на чита^ 
тельскую конференцию, выразили по* 
желание ознакомиться с эпохой Ру-
ставели ж его жизнью. Конференция 
поручила местному руставелиевскоасу; 
комитету пригласить из Тифлиса про* 
фессоров Нуцубидзе, Кекелидзе и №* 
нороета для докладов на темы, ин* 
тересующие колхозников. 

В числе мероприятий, способствую-
щих широкому ознакомлению колхоз* 
нчгк&в е творчеством Руставели, ру« 
ставелие®сше комитеты в колхозах 
•выделяют чтецов, которые прикрен* 
ляются к отдельным бригадам на трй 
месяца для коллективных читок поэ-
мы, Каждая колхозная библиотека, 
будет обеспечена 2—3 экземплярами 
поэмы. 

С м о т р л и т е р а т у р н о й с а м о д е я т е л ь н о с т и 
В центральном лектории состоялся 

итоговый вечер смотра литературной 
самодеятельности. Смотр, начатый 
по инициативе т. Жданова, превра-
тился в замечательное торжество на-
родного искусства. 

На литературный смотр поступило 
около 8 тысяч рукописей. Лучшие из 
них отобраны особым жюри и чита-
лись на вечере авторами — рабочи-
ми, красноармейцами, студентами. 

Одно отделение вечера было носвя-

ПРЕКРАСНОЕ 
НАЧИНАНИЕ 

Иницшшгоу руководителя москов-
ских большевиков т. Н. С. Хруще-
ва — открыть районные детсаде пар-
ки — первььм * подхватил Дзержин-
ский райком ВКП(б). В центре рай-
она находилось разрушенное, забро-
шенное Лазаревское кладбище, зарос-
шее стврыми ветвистыми тополями. 

Здесь я решено было -разбить пар® 
для детей. * 

Парк разбит в десять дней. 
— 19 апреля, — рассказал нашему 

сотруднику секретарь Дзержинском/ 
райкома партии тов. Перчик, — мы 
приступили к работе, и 2 мал, если 
бы -нам не помешала погода, мы мог-
ли открыть парк для гулянья. Мы 
его открываем 8 мая. Торжество от-
крытия состоится несколько позже, 
в конце месяца, когда строительство 
•павильонов и вся декоративоая рабо-
та будут завершены. 

Помимо множества' аттракционов 
для ребят, спортивных площадок, 
эстрады, киосков и пр., — в парке 
построен большей павильон,' предо-
ставленный Детаздату, которому вве-
рена вся литературная работа о деть-
м-и. В павильоне этом книги будут 
тродамться, чщтаться ©слух и про 
себя в громких и тихих читальнях, 
выдаваться детям на руки из библио-
теки. 

В специальном: техническом каби-
нете ребята познакомятся о произ-
водственным процессом создания кни-
ги. В комнате детского писателя 
юные читателя будут встречаться о 
авторами любимых книг, слушать но-
вые, еще не изданные произведения, 
проводить .беседы. Детский парк 
явится базой летней массовой рабо-
ты Детиздата. ~ -

Павильон будет обставлен специ-
альной мебелью, украшен картина-
ми, цветами. > 

Дети, живущие в районе Марьиной 
рощи, прилегающем к парку, с не-
терпением ждут его открытия. 

Замечательный почин Дзержинско-
го райкома партии должны перенять 
и другие районы Москвы. 

щено детскому творчеству. Поэму о 
Ломоносове, написанную 14-летннм 
Новиковым, прочел Антон Шварц, 
Поэма- получила высокую оценку; 
Н. Тихонова и, других поэтов. Д. Лу» 
занов читал поэму 11-летнего Мееро* 
вича — «Чаиаев>, а заслуженная ар* 
тистка Казико — стихи самого юно» 
го участника смотра — пятилетней! 
Игоря Воронцова. 

Б. РЕСТ. 

ЛЕНИНГРАД. (По телеграфу). 

Xро ни к а 
искусства 

тк- Слет юных рассказчиков со-
стоится 15 мая в Центральном дома 
художественного воспитания детей 
нм. Бубнова. В слете примут участие 
кружки, работающие при школах, 
детских библиотеках и клубах. 

• Всесоюзную выставку театров 
юных зрителей и театров кукол посве-
тило уже свыше 1.000-человек. На ней 
побывали чехословацкие к англий-
ские педагоги. В своих отзывах посе-
тители отмечают большой творчески® 
рост периферийных детских театров 
СССР. 

• При Центральном доме художе* 
ственного воспитания детей им. 
А. С. Бубнова создается эксперимен-
тальный кружок педагогов-расеназчнч 
ков. ; 

Книжная 
хроника 

ДЕТИЗДАТ ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ! 
В МАЕ: 

-Аг «Робинзон Крузо» Д. Дефо. Это 
— богато оформленная книга с 17. 
рисунками акад. Д. Н. Кардовского. 

• «Чапаев» Д, Фурманова, с иллю-
страциями худ. П. И. Соколова-Скаля, 
выйдет в удешевленном издании 2В* 
тысячным тиражом. 

+ «93-й год» В. Гюго. Второе из-
дание в новом оформлен», с иллю-
страциями французских художников, 
репродуцированными из старинных 
изданий В. Гюго. 

«Сказки» К. Чуковского. В сбор-
нике 9 сказок, иллюстрированных 
К. П. Ротовым: «Мойдодьгр», «Муха-
цокотуха», «Федор,ано горе», «Тарака-
нище», «Телефон», «Путаница», «Бар-
малей», «Лимпопо» и «Украденное 
солнце». 

-Д- «Необыкновенное представление» 
С. Розанова, в оформлении худ. А. А. 
Брей. Книжка для детей младшего 
возраста. 
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