
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТ 

С\Л I МЗШЛЯРЫ 

I ш ! АЕДИНЯЙТЕС! ^ ^ЕДИНЯЙТЕСц! ' О Д0Г 1 9 3 6 

' г̂. с, 

• ч ^/.«чамДО^-^МММ**' ,Ж^'* +.5!Ш
: 1

 ' •• '"•.»•-• 'Л гЧМШ» 

.! . . ^ | ^ 

Цена 30 коп. 

ТурнаЯ г а з е т а 
ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА' СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР № 45 (608) 

П Л А М Е Н Н Ы Й П Р И в е х 
т о в а р и щ а м 

ПРИВЕТ ПОКОРИТЕЛЯМ 
ВОЗДУШНЫХ ПРОСТРАНСТВ! 

Покорвтелшг роздушных вргчтлштв, Т # ^ ч Сиверкого Сч>н>ад, Чюшну, 
КЯ'йдуквву я Бодакону, гшжваый пч̂ нв-̂ т, 0о№|щщв санддахишык л инчь 

рта авиации перелет ш» стааиягк^у мардош , й#мИ'ч1|пе детчиш длказяли, 
Что ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОРЮНШМК ОММИОЗЙХЛЛМ, ИААнЬМ'Н своего ИМ ИНОГО 
вожуш Сталина, аоетойиыли шк-1 « « д о м т о д & й шипы . 

М, КАЛИНИН. 

ГЕРОЯМ-ЛЕТЧИКАМ, С Т А Л И Н С К И М П И Т О М Ц А М 
Ч К А Л О В У , БАЙДУКОВУ , БЕЛЯКОВУ! 

Героям страны советов, неустрашимым пилотам сталинского марш-
рута, славным сынам нашей великий родины тт. Чкалову, Байдукову 
к Белякову, Всесоюзный центральный сойст профессиональных союзов 
шлет пламенный привет и поздравляет с величайшей победой. 

Секретарь Всесоюзного центрального совета 
профессиональных союзов Н. ШВЕРНИК. 

Пишет (п'лад-чгу-'нм летчика*. п<ь 
веютелм л м н т ш е т » и т ч ш й . Ива-
роды! 

Мы гордннея ж* прсчло ждатюяи-
*й рмощалв. а р-ек#мад вщйрж-ка. 
втклго, упорства ж техщкж. 

Мм в ш м ш шавив! детчика-жи, 
^ н ш ш ш м хи. вя танерзм я. 

Мы щцдакя вашими самолетам»! 
Мы гшижед тем. ето лучшие и 

&ише совершенные орудия советской 

техники служат делу изучения и 
'.! «чукин п а ю ® в июеоееах тау-
вдщегчнч человечества! 

Вин перелет — большая побеза 
людей, мепвтеммызс ио.итсин Стали-
ным, долей новой тихи. 

Отрава, -воспитывающая таких лта-
! дей. страна, руководимая вождем па-
радов Сталиным, — непобедима. 

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК 
СССР. 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО 
ПЛЕМЕНИ 

Никому неизвестный американский пилот почтовой линии Чарльз 
Лиядберг в 1927 г. перелетел впервые в истории человечества Атлан-
тический океан. Он был один на самолете, никто, кроме его матери, 
не з-кал о полете. Когда самолет Лнндберга приземлился на француз-
ском аэродроме, имя Линдберта облетело весь мир. Гордый герой-
одиночка, боящийся конкуренции капиталистического мира, в кото-
ром человек человеку •—• волк, тайком от всех завоевал себе мировую 
славу. Там, в мире эксплоатзции и на сил та, герой — одинок, он стоит 
над толпой. Там личная слава и жесточайшее честолюбие, движимые 
асаждой обогащения, поднимают героев к жизни. 

Слава героев в мире социализма иная. Это слава социалистической 
родины. Герой Советской страны питается любовью героического 
народа. Вся страна следит с напряженным вниманием за героическими 
делами своих людей, участвует в создании этих дел, ибо каждый из 
героев — плоть от плоти, креть от кости героического народа, про-
делавшего три революции и в жестокой, кровавой и созидательной 
борьбе построившего социалистическое общество. 

Сегодня прилетают в Москву Герои Советского Союза Валерий 
Чкалов, Георрш Байдуков, Александр Беляков, 'успешно завершившие 
беспримерный в исторни авиации беспосадочный перелет по маршру-
ту Москва—Северный Ледовитый океан—Камчатка—Николаевск-на-
Амуре, на самолете, сделанном до последней заклепки советскими за-
водами, конструкторами, мастерами и рабочими. 

Свыше девяти тысяч километров пролетела стальная советская 
птица с мо-гучиу и невиданным еще в истории авиации размахом 
крыльев. Бесперебойный стальной клекот ее мотора слышали лесистый 
материк северной части СССР, холодные и безмолвные льды Арктики, 
горные хребты Камчатки, бурные валы беспокойного Охотского мо-
ря, любимые страной рубежи Дальнего Востока. Стальная птица, 
ведомая героями-пилотами, пробивала циклоны и штормы, экипаж с 
большевистским упорством, волей и мастерством побеждал все труд-
ности и завершил с успехом беспримерный •в истории авиации пере-
лет, вошедший в историю авиации под названием «Сталинского марш-
рута». 

В течение трех дней вся Советская страна с напряженным внима-
нием следила за героическим полетом советских летчиков. Это летели 
йюди советской земли, своим перелетом открывающие новые пути для 
трансарктической авиации. Это летели люди, воспитанные социали-
стической революцией, большевистской партией, сталинские питомцы, 
крепящие оборону социализма, социалистической родины. 

Они летели, напутствуемые словами вождя народов Сталина: «Ваша 
победа будет победой Советской стра-ны». Они летели, окруженные 
заботой, вниманием, поддержкой всей страны, всего народа. В наи-
более опасных точках перелета они могли надеяться на реальную 
помощь людей, советской техники, советских радиостанций, самоле-
тов, ледоколов. 

Победа наших летчиков, слава их — это победа, слава страны, 
йартик, героического советского племени. 

Как отличен принципиально этот полет, рассчитанный и проверен-
ный до мельчайшей детали, полет, сочетавший героизм и разум, му-
жество и мастерство, русский революционный размах с американской 
деловитостью, от полета одиночки Линдберга, летевшего в неизвест-
ность, безумца, скрывшего час и день своего отлета, надеявшегося 
лишь на волю провиденья, рассчитывавшего лишь на личную удачу. 

В этих двух полетах сказывается различие двух систем — капита-
листической и социалистической. Там жизнь человека — дешевый'ма-
териал. Для нас человек — самое ценное, что есть в этом мире. 

— Ваша жизнь дороже нам любой машины, — сказал товарищ Ста-
дии летчику Чкалову 2 мая 1935 года, во время посещения им Мос-
ковского аэродрома. 

Эта забота о человеке как о самом ценном из всех капиталов мира 
характеризует нашу Советскую страну и всю эпоху социализма. 

В прошлом забитая, отсталая страна, не имевшая своей промышлен-
ности, своего моторостроения, своей авиации, сегодня вышла на пе-
редовые позиции техники. Мы устанавливаем мировые рекорды вы-
соты, дальности полетов, мы поднимаемся в стратосферу, побеждаем 
раскаленные пески пустыни Кара-Кум и безмолвные ледяные просто-
ры изменчивой Арктики. Все творческие силы народа раскрепостила 
социалистическая революция. Эпоха пятилеток' Сталина дала им 
правильный маршрут. 

Только в условиях социализма возможно такое массовое появле-
ние героев. С помощью всей страйы, всего героического народа вче-
ра еще никому неизвестный Летчик, испытатель новых конструкций 
летательных машин, сегодня со своими скромными и .мужественными 
товарищами стал известен всему миру. 

Сегодня вместе с Москвою вся страна празднует победу советской 
авиации, славит летчиков:— Героев Советского Содааа, гордых соко-
лов нашей странм, длетойных Л о в великого народа. 

Героический перелет Чкалова, Байд'укояя, Белякова еще раз напо-
минает советским писателям, как велика, как неисче#Я«1.ема темати-
ческая сокровищница наших дней. Какие вели-че.ствеязше героические 
и монументальные подскдешУаст писателю нЯ'тон здожа! По-
толок и дальность полета Произведений сгшеТОЖого -искусства яопреж-
нему ничтожны в сравиекии: с томи рягестгшшя'МИ и высотами, какие 
устанавливает дейс-Тв'итвяьвбеть .гррйичоекпгп советского народа, 

ПУТЬ, НЕВОЗМОЖНЫЙ для птиц, 
ПРОЙДЕН 

1 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩИ В. П. ЧКАЛОВ, Г. Ф. БАЙДУКОВ и А. В. БЕЛЯКОВ 

имя Сталина I В п е р е д и в ы ш е! 
По часам и даже по ««нутам 

Мы следили взором всей страны, 

Как летели Сталинским маршрутом 

Родины отважные сыны. 

Крылья их в пути обледенели, 

Но они закончила свой путь, 

Ибо сквозь туманы я метели 

Имя Сталина им грело грудь. 

ВЕРА ИНБЕР 

Быть достойными 
героических дел 
нашей родины 

Людл Советской страны — гордые 
люди. Каждый день в Советской стра-
не полон героических фактов, отваж-
ных поступков, полон многих дел, 
славных « мужественных, возможных 
только у нас в стране строящегося 
социализма. На даже на фоне герои-
ческих дней нашей родины исключи-
тельный перелет Чкалова, Байдукова 
и Белякова является фактом на-
столько прекрасным, настолько совет-
ским, что спокойно о пси говорить 
трудно. В самом деле, величие на-
шей стройки, вешние Страны Сове-
тов, руководимой вождем народов 
Сталиным, величие духа советских 
людей как не ты'я лучше я реальнее 
отразилось в этом перелете. Нам, ху-
дожникам слоел, перелет Чкалова, 
Байдукова и Белякова дает много ма-
териала для творчества. 

Мне кажется, что поело такого пе-
релета и пьесы и книги наши долж-
ны стать лучше. 

Герои Советского Союза продемон-
стрировали яш , что такое .высокое,, 
качество творчества. ТТе только самый 
перелет их должен стать материалом 
для повестей, пьес, стихов, яо и са-
мый факт перелета должен быть в 
нашем искусстве ар ой, после кото-
рой невозможно будет писать мелкие 
и незначительные вещи. 

Геооям-летчикам, товарищам Чкало-
ву, Байдукову и Белякову, пламен-
ный привет а благодарность, 

КОНСТАНТИН ФИНН 

Москва — остров Удд —- Москва. 
Замкнулось кольцо замечательного 

перелета. 
Три ллй&х Героя Советского Союза 

прилетают .на Московский аэроаром. 
Характерно, что первые 11 Героев 

Советского Союза — все летчики. Гор-
дые соколы н.уней родины, ст-л.тин-
окне питомцы, они являются живьгм 
выражением успехов нашей страны. 

...У нас не было авиационной про-
мышленности. Теперь она у лас есть... 

Крылья «АНТ-25» облетели по Ста-
линскому маршруту колоссальное про-
странство — по пути наибольшего 
сопротивления. ^ 

II это — тоже примечательно! Путь 
наибольшего мп.рот:гБ.т-еП'ИЯ, больше-
вистский, сталинский путь неуклон-
ного нашего движения вперед и вы-
ше. 

Мы .«сл-ячи •> з^а к к» сегодня» -эта 
сопротивление ветров, пурги, обледе-
нение винта ж плоскостей. 

Завтра это может быть сопротив-
лением арата — фашистских истре-
бителей, штурмовиков, бомбардиров-
щиков. 

И в том -и в другом случае — впе-
ред и выше! 

Вражеские штурмовики будут от-
брошены. Крылья наших самолетов 
будут видны там, где ляжет новый 
маршрут .сталинской армии социа-
лизма. 

Потому что вести эти самолеты бу-
дут Чкаловы и Левашевские, Байду-
ковы и Громовы, Беляковы и Водо-
пьяновы, Коккинаки и Прокофьевы и. 
сотни и тысячи других людей, кото-
рые вырастут рядом с этими, всем 
иам известными и дорогими. 

Перелет Чкалова, Белякова н Бай-
дукова воодушевляе*. Широкая доро-
га подвигов я славы открыта перед 
каждым емком я дочерью нашей ро-
дины. 

А. АФИНОГЕНОВ 

ВЕЛИКАЯ ПОЭМА СОЗДАЕТСЯ 
НАШЕЙ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХОЙ 

Замечательным героям, 'победителям 
адздушньгх пространств, гордости на-
шей великой родтгиы — дорогим то-
варищам Чкалову, Байдукову и Бе-
лякову — почтительный и востор-
женный привет. 

Ваш величавый перелет, совершен-
ный без лоса-зки на пространстве чет-
верти земною круга, поразил весь 
мир. Вы совершили этот перелет в 
тяжелых условиях Аркадия! и Охот-
ского моря, в этот беспримерный по-
двиг доказал, что наши герои-летчики 
я наши в»рокорабли способны вы-
держать любые И'спыта.нпя и проти-
воборствовать любым преградам. 

Много чудесных и труднейших по-
двигов совершено нашими доблест-
ньгмп летчиками за последние тоды, 
я эти подвиги были необычайными 
в история авиации. Эти победы на-
полняли гордостью и счастьем наши 
сердца. Но необыкновенный ваш пе-
релет, удивительный по своей мощи 
и юр-ас-оте, — это подвит, достойный 
стмин'ской эпохи. Это — поистине 

*Сталннежий перелет». Он блестяще 
дожазал, .что прекрасные люди соцна,-
•днетичебкой страны способны совер-
шать поразительные чудеса, что они 
готовы к самой труднейшей борьбе 
за неприкосновенность, честь я сла®у 
своей родины. 

Нам не страшны никакие козни 
в.рагов, и никакие попытки кроваво-
го, гаусното, вз1рварског1> фашизма 
не в силах коснуться границ нашего 
великого Советского СОЮЗА, Ибо мы 
богаты такими героями и богатыря-
ми, как вы, связанными кровными 
узами с мпллионамн трудящиеся. 

Много было еаяисано поем о по-
двигах героев вссх стран н эпох, но 
подлинная великая поэма создается 
нашей сталшкжой эпохой. И вы, род-
ные и любимые товарищи, являетесь 
подлинными героями этой эпохи. 

Прим'ите от ежромното художника 
слова братский, душевный привет, 
нижяй дашо-н и пламенное поздрав-
ление. 

ФЕДОР ГЛАДКОВ 

Нас не застигнут врасплох 

Птицы не летают по тяявкк тряс.гэд, 
Шдажу что ш ие .вр'амдлтоя сото-
М№ШХ. к обороне родины, 

Шицы летят ялм Дйряз Белое м«ре 
к Ноной Земле, и м по Уралу и Оби, 
Т.!'«;»{• : к.-му полуострову, и » а» 
$1*А§ и Амуру. 

Путь да к.ти'мата в климат, из обай-
т и одних ветров в область других 
ветров, путь, пересекающий ' по игр 
дакдаюв, — иубегаотся птицами. 

Обычно и|гй постановке рекордов, 
Яйзщр/к-й уречйнм года, выбирают 
уъЯ'Шя, «'-ив не способствующие, то 
ия'н бы не мешанищие эффекту. 

Путь ваших летчиков сделан- вро-
ет® швЦИ'й. Вто е-ы;Ман тяжелая трас-
§». ка«р* 1 Ж йШ» шййаь* 

М?>1 яе будш мшдятй, 
ЛЬ и-1 г>ы о( бм-г-1 тт<» 

Т',̂  ::и" ..V Г1 !Т !•'. И у'"
г

, К Л 
г.Р'Г'рм. '' у-чтл.;!яе '"«м 

•|ЯД И.'ИЗГ-Ч со.П.Г |Л
Т
Т.И1Я 

уда> 'М
;

1;| г.и ч-'' -МШ т&п/м 
бу/гст г,( ) 

Путь м'ИлХу м грягврала Рождигг-
ветском ЩЩМ9, сряшштельло о 
путем, ЩИЩ&Я&ШЯК дарп,планом Чка-
лова, 

Иэмёявгмк! ваши дтад, шшячтшсб 
наша техника. 

Оста.но1вит ли это тех, кто любит 
вспоминать н не любит думать о бу-
дущем? 

В, 1ИНЛПЙГ.НИЙ 

Когда вылетел иа север «АНТ-^5», 
миллионы советских людей а течение 
трех суток натвряжеаво следили за 
картой огромного и труднейшего пути 
трех отважных пилотов. Когда ояи 
приземлились, сделав сразу малень-
кий остров Удд знаменитым на весь 
мир, каждый гражданин Советского 
Союза и каждый из друзей его удов-
летворенно и радостно вздохнул — 
ведь перелет, что и говорить, был 
серьезнейший! 

Действительно, вообразить только 
эти пятьдесят шесть часов вяхты в 
воздухе, лицом к лицу с иеисчислн-
мъгрмЙ предательства,ми арктической 
природы! А сами они, эти люди-ге-
рои? Разве не бывает, что после на-
ггр,яэкен'ного Лрйййа силы человека 
доходят «до .гередеяа» —• и вдруг «нод> 
япл№» «й-рдде нам еще ка»ой-.нябудь 
<ЩШШ человеческого тела? А то ияме-
лит яшншпб з я ь совсем крохотный 
Гж'нтшк в машине, и в

-

от начинай все 
еаачяла. 

Но м ч и м этого не случилось с па-
Л1ШИ героями... Мадшпа была по-
елупчт, «се механнэмь! рабсталн чет-
ко, мотор ех$Шя безоткаани, сопро-

;
 ; м ! • : • природы бы.по преодолено. 
Л «щ.тояйчсг-1®ов толе! показало такую 
(НН.ТЮС иийрйтл ж гибкость, что многие 
мок» о «пределах^ сил его мо;кно 
давть иод ее м .ч г нее-. Советские пило-
ты Чкалов, Еайдужо® ж Беляков вы-
шли победителями из этого вклтшео-
легипго поедашка непреклонной чело-
вечесяой воли с грозной н лукавой 
Арктикой ж со всеми трудностями ос-
воения вояой беспосадочной трассы. 

И вот героя ггрнлетают абратоо в 
'родную Москву. Семья гевое® Совот-
екпт Сатпл 'расаьмрилась. Совет-
ская. акиацдой обогатлдась иоиоД 

'Ш 

великолвдвой машиной, которая бле-
стяще выдержала испытание, — са-
молетом «АНТ-25». 

Новые Герои Советского Союза, не-
истощимо бодрые, счастливые, при-
земляются на аэродрогме. Они дома. 
Вся страна, згаго-гопацномальпая со-
ветская радзша, ' приветствует их л 
радуется вместе с ними еще одной 
замечательной победе нашей авиация, 
наших лучших людей, гордится на-
шим социалистическим: героизмом. 

У этого героизма особенная приро-
да, сразу отличающая его носите-
лей от всех других. Посмотрите на все 
снимки тт. Чкалова, Байдукова и Бе-
лякова, связанные с этим замечатель-
ным даметом. Как просты, сК'ромнът и 
естественны жги люди: никакой позы, 
никаких «выигрышных» жестов. А 
что пишут о них'?. Никаких красивых 
фраз л подчеркнуто <геро[№ышз:» 
разговоров. Напротив, о своем герои-
ческом пути они рассказывают скупо, 
деловито. Все они очень Шло .гово-
рят о

 :

том. что переживали в пути, 
зато большое внимание уделжт по-
вндептмо машины' я состоянию ра;шнх 
механизмов во врехя тгедшта. 

Облик вллохма чинного рошипчнм, 
разм'м.гм«ющег0 рианьщ знаменем на 
баррикаде и одухотворенного одни,* 
жолазшем —• «8 блеском, с славой 
умеретв», как все это жалко и 
смешно в ершвпен.ни с леп<р«пяояльщ 
желанием к целью наших героев — 
жить, победить и делать все для 
жЛни. 

Они по-хоаяйокж относятся в с®оеЁ 
мащинв, к природе н к своим собст» 
венным: жизням, потому что ояи бо» 
рются и побеждают не сами то се-
бе, а кил н«|шм« сы:и.1 н хооаеаа ве-
ликой шшиш, страны. 

• ЧЙИ1Н- *"«>» 

Вылетая нз Моаквы, оен горелн 
одной мечтой — выполнить с честью 
маршрут, который Чкалов назвал 
«Сталяытскжй маршрутом». Но чем яла-
мслин-ее была мечта, тем вы-
держаннее бькю каждое движенье 
наших пилотов, тем точнее был рас-
чет. Это была мечта, оснащенная ре-
волюционной волей и: высокой тех-
никой советской авиации, целой си-
стемой точнейщ-пх научных расчетов. 

Советский: герошж умеет смотреть 
вперед: такие перелеты имеют огром-
ное оборонное значение. Вокруг на-
шей родной страны;, занятой мощным 
строительством н мирным трудом, все 
грознее с-гущаются тучи, удоакающие" 
делу мира-, Европа напоминает поро-
ховой погреб, вокруг которого удав 
среди беда дня повсюду шиьгряют о 
горящими фажеламн поджигатели вой-
ны, фашистские интервенты н бан-
диты. 

Нас на застигнут врасплох, и вра-
там от удяфО'В вашей Красной шр-
мпи но паэдоровнтея, —• пусть пеня-
ют ни себя. 

Наша партая, наше ирашитейьс-пво, 
асе трудящиеся с згсключителдноЯ 
заботой д дабовью относятся ж вчнтй 
Красной армии, потому что а'||.ЙИЯ 
ла'ша — зто мы сами, впооужюптын 
народ. Новые Гцрон Советского- Сою-
за — Ч.калщ}, Байдуков и Бслякон— 
плоть- от пйотя этой героической ар-
мии. И сколько еще таких героев, бес-
страшных, верных бойцев даст, мга, 
наша родная Красная афмдя, 

Кр8«№вц«-л;юди! Наши горджв м -
и м и ! Дорогие т-нанипп Чкалов, Бе-
ляков и Байдуков, как радостно даже 
Ч1..СЛСП но пожать ваши руки! 

АННА КАРА8АЕ8А 
*»ъм • '-Г *|Л. ; > 
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ПРИВИТЬ Ш К О Н К А М ЛЮБОВЬ 
К КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Преподавание художественной литературы в школе — чрезвычайно 

важное и ответственное дело. Наряду с математикой я естествозна-
нием изучение родного языка и художественной литературы является 
фундаментом для всякого образования и сколько-нибудь серьезной 
грамотности вообще. Кроме того, литература в школе может и долж-
на служить могучим средством воспитания характеров подрастающих 
поколений, воспитания у них художественного вкуса, любви и пре-
данности родине. 

К сожалению, преподавание художественной литературы в нашей 
школе поставлено из рук вон плохо. Программы не продуманы и не-
жизненны, учебники большей частью слабы. Даже временя отводится 
для этого важнейшего предмета ничтожно мало. В надельных школах, 
например, вовсе не читают Пушкина, откладывая ознакомление уча-
щихся с великим русским поэтом до старших классов. Но и дли стар-
ших классов наркоипросоаские учебные планы не отличаются особен-
ной щедростью. В восьмом классе на русский язык уделено всего три 
часа в шестидневку, из которых на литературу — только два часа. 

Три часа в шестидневку! Столько же времени отводится и немец-
кому языку.

 ш 

Какой бы ни была программа по литературе,—а она, как извест-
но, составлена плохо, — моя^ет ли быть из нее толк, если на ее реа-
лизацию отведено два часа-в шестидневку? Не даудрено, что учащиеся 
получают ляшь ойрывки сведений по литературе. Не- мудрено, что пре-
подавателя перескакивают от одного писателя -к другому- и дают уча-
щимся самые поверхностные знания. 

Среди преподавателей весьма распространены «теории» вульгарных 
социологов. Последние пытаются сводить всю сложность и все зна-
чение творчества того или иного писателя к элементарнейшей клас-
совой характеристике. Самое главное, что они, скажем, открыли в 
творчестве Гоголя,— это то, что автор «Мертвых душ» является ти-
пичным представителем не то мелкопоместного, не та среднепоместно-
го дворян-ства Творчество же Гоголя.* они не в силах не только об'яс-
«ять, но даже понять. 

Подобные упрощенческие теории пользуются успехом
1

 у некоторой 
части учительства, так как они не требуют много времени и доступны 
каждому. Учебные планы я программы прямо толкают наименее под-
готовленную часть учительства к использованию сугубо неверных, и 
вредных «теорий», Необходимо тщательно проверить и пересмотреть 
учебные планы, программы, учебники по художественной литературе. 
Одновременно надо повести решительную борьбу с теми «теориями», 
которые сводят все богатство нашей, а заодно и западной литературы 
к бессодержательным формулам. 

Приведем здесь только один пример применения подобной «теориях 
Литературовед Н. К. Пиксанов в книге «Грибоедов® чрезвычайно 

гордится одним важным, по его мнению, открытием, а именно: «Гри-
боедова я отношу к культурному столичному среднему дворянству. В 
эту социальную группу я включаю не .только Грибоедова, но и Ка-
рамзина, и Пушкина, и Гоголя, и Лермонтова, и Тургенева. 

Выяснить классовую основу творчества писателя—обязанность кри-
тика,, считающего себя марксистом. Беда в том. что Пиксанов под-
водит всех названных им классиков под один" общий знаменатель. 

«Открытием Пиксанова сводится к следующему: «Все это приводит: 
нас к тому заключению, что «Горе от умав—барская пьеса. Это саз^ая 
барственная из пьес русского- репертуара... Это барская пьеса и по 
автору, и по герою, и по бытовому содержанию, и по идеологии. 
Она барственна а по своему лиризму». 

Непонятно после этого, для чего советским школьникам надо вни-
мательно читать бессмертную грибоедовскую комедию, зачем ее надо 
ставить на советской сцене и зачем вообще о ней думать, когда 
это не больше, чем барская пьеса. Появление подобных литсратуро-
ведческих книг, сбивающих с толку преподавателей,—позор для ва-
ших издательств. 

Величайший из поэтов—Пушкин был сыном своего класса и сво-
его времени, но никто еще до него, как и после него, не- отразил 
жизнь всей страны в таких художественных образах, в таких сти-
хах. Именно в наше время творения Пушкина получили наибольшую 
популярность. Только освобожденный от ига капитализма народ по-
настоящему оценил Пушкина. Советская страна готовится тор-жен-
ственно отметить столетие со дня его смерти. Коммунистическая пар-
тия и правительство делают все необходимое для продвижения- про* 
изведений Пушкина в самые широкие массы, й- это понятно. Народ, 
его язык, его характер и эпос—вот та почва, в глубину которой ухо-
дят корни пушкинского гения. 

Нельзя больше терпеть, чтобы в школе извращалось преподавание 
художественной литературы. Оканчивающие среднюю школу деадн 
не • только знать кое-что о великих русских пнеате.аа'х, во знать и 
самые произведения этих писателей. 

Великие художники прошлого принадлежат трудовому народу» уна-
следовавшему все .культурные ценности предыдущих клас-еов, и не в 
наших интересах держать эти ценности под Спудом, распылять- нх 
и превращать в историческую ветошь, как пытаются это_ сделать 
вульгарные социологи. Великие художники живы для вас. Их труды 
не пропали даром: лучшие их произведения будили умы и помогали. 
Народу двигаться вперед и там самым найти путь к освобождению. 
Художественные произведения 'классиков» живые .дыханием, жизни к 
оиензеи горячего челоавчесхого сердца, мвгут чомо'1ь ;ц!шс4 зюао-
де ки понять не только прошедшее, но а настоящее. 

Между тем, вульгарные социолога, извращенно уоакукидне п р о 
заведения классиков, отбивают охоту у "икольаикои 1зучд-Гв *л«с-
еяческую литературу. Наше илшшестчо, севетс-чие 11:' и цнишкил-м 
р-еволюцининым духом, и .ненавистью к •отмиракнцни МШШШ. Люди» 
мыми: их героями являются борцы с акенлоататорами трудоаого наг-
рода. Естественно, что безапелляционная наклейка вроде: «дворян.--
ский поэт», «барская пьеса» и т. п. ее может вызывать у школьнике» 
особой симпатии к п[>еизведенням классиков. 

Художествеиная литература имеет огромное цоздцватедыюе. и вос-
питательное значение. Лучшие произведения классиков и твремен-. 
ных писателей должны изучаться в советской школе с достаточной, 
полнотой и тщательностью. Пара закрыть доступ- в советскую; школу, 
вульгарным социологам и нх «теориям». 

<* 1 - Л . и
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Г Е Н Н А Д И Й Ф И Ш 
ПУШКИНСКИЙ ЮБИЛЕИ 

I Как и все республики н области 
Советского Союза, Карелия готовится 
к столетию дня гибели А. С. Пушки-
на. Издательство «Кирья» выпускает 
в переводах четыре книги: книгу ли-
рики, книгу прозы, книгу сказок И 
«Евгения Онегина». Переводится «Ме-
дный всадник». Это вполне реальный 
план н, возможно, он будет даже пре-
вышен, «Капитанская дочка», «Лк* 
новая дама» и «Дубровский» — вхо-
дящие в книгу прозы, — уже вышли 
В свет отдельными изданиями. 

Почти весь актив союза советских 
писателей Карелии, знающий русский 
яаык, привлечен к серьезнейшей и 
ответственной работе — к переводам 
произведений великого Пушкина. От-
дельные переводы делаются фински-
ми писателями Ленинграда (Хелле) и 
Москвы (Халме). 

Русификаторская захватническая 
политика самодержавия отвращала 
все интеллигентские и литературные 
круги Финляндии от России и всего 
русского. Контрреволюционная бур-
жуазия Финляндии в борьбе с рабо-
чим движением изо всех сил пытает-
ся культивировать эти настроения и 
по сей день. Вот почему многие вели-
чайшие культурные достижения рус-
ского народа, вошедшие уже в миро-
вой обиход, до сих пор находятся 
еще под семью замками для финнов. 
Вот почему вряд ли кто в Финляндии 
авает об оппозиционном отношении 

• Пушкина к политике, проводившей-
ся Александром I и Николаем I по 
отношению к Финляндии. Вот поче-
му до 1936 г. даже «Евгений Онегин» 
не был переведен на финский язык. 

Переводчик русских стихов на фин-
ский сталкивается с трудностями, 
отчасти схожими с теми, которые 
шгречает в своей работе переводчик 
английских стихов иа русский язык. 
Финские слова значительно длиннее 
русских. 

Мужская рифма затруднена хотя 
бы тем, что главенствует ударение на 
нервом слоге. 

Переводчику «Евгения Онегина» 
Задалось во многом донести Пушкин-
окий теокст до читателя, но основной 
недостаток перевода состоит именно в 
смазывании общественных моментов, 
политических высказываний поэта, 
Так, например, выпущен политиче-
ский намек: 

«Там некогда гулял и я, 
Но—вреден север для меня». 

Вместо «свет решил, что он умей 
И очень мил» — слов, в которых за-
ключается критика «света», в перево-
де оказано: «он решил». Вместо: «как 
государство богатеет» у переводчика 
•— «как народ богатеет». Во всех этих 
извращениях нельзя не заметить оп-
ределенной тенденции 

Перевод «Евгения Онегина» нуж-
дается в тщательной и кропотливой 
редакции. Вот эту-то работу сейчас 
та проводит национальный карельский 
поэт Ялмар Виртанен, работающий, 
кроме того, над переводом «Бориса 
Годунова». Приближая к карельско-
му и финскому читателю бессмертные 
произведения русской литературы, 
поэт и сам творчески растет. Перевод 
«Бориса Годунова» будет не только 
подарком карельской общественности 
к столетней годовщине гибели Пуш-
кина, но и показателем творческой 
неиссякаемости самого Ялмара Вир-
танена, в сентябре празднующего 
тридцатилетний юбилей своей лите-
ратурной деятельности. 

ЮБИЛЕЙ Я. ВИРТАНЕНА 

Празднование юбилея тридцатилет-
ней литературной деятельности Ялма-
ра Виртанена перенесено с июля на 
сентябрь. К этому времени выйдет 
однотомник стихов Ялмара Виртанена 
на финско-иарельском языке и книта 
его избранных стихов в переводе на 
русский (над переводами работают 
ленинградские поэты). 

О том, что существует рабочий фиа-
ско -®&р ель с®яй поэт Ялмар В арга-
нен, я впервые узнал в 1928 году из 

статьи Максима Горького. Вниматель-
ный друг всех советских писателей, 
Алексей Максимович Горький как ра-
чительный хозяин следил за каждым 
и молодым и уже достигшим извест-
ных ступеней мастерства писателем. 
Можно только удивляться тому, как 
мог он успевать столько работать и 
стольким людям помогать личным со-
ветом! 

Статью Горького об Ялмаре Вирта-
нене надо бы сейчас опубликовать в 
широкой прессе; кроме интереса не-
посредственно для карельской литера-
туры, она имеет еще и большое об-
щее принципиальное значение, — в 
ней говорится о поэтической специ-
фике революционного романтизма со-
ветской литературы. 

Личное знакомство мое о Я. Вир-
таненом произошло позднее—осенью 
1931 гола, когда Ялмар Варганен 
встречал- созданную по его же инициа-
тиве бригаду ленинградских писате-
лей. (Я хочу воспользоваться случаем, 
чтобы принести благодарность Ялма-
ру Виртанену аа то, что мой роман 
«Мы вернемся, Суоми!» стал досту-
пен финским и карельским, читате-
лям в его переводе). 

Вся направленность поэтического 
творчества Ялмара Виртанена опре-
деляется его жизненным путем. Лите-
ратурная работа является неотъемле-
мой частью его политической жчиии 
сознательного пролетария. Я мог бы 
•многое рассказать о жизни Ялмара 
Виртанена. Ограничусь здесь несколь-
кими факта-ми. 

В 1905 году, будучи! еще очень мо-
лодым рабочим в Петербурге, он при-
нимает участие в революционном дви-
жении питерских пролетариев. Когда 
царское правительство двинуло для 
подавления московского восстания 
гвардейские карательные полки из 
Петербурга, Ялмар Виртанен был сре. 
ди тех, кто валил телеграфные стол-
бы на железной дороге, чтобы воспре-
пятствовать этой кровавой экспеди-
ции. Уже начав печататься в финс-
ких социал-демократических рабочих 
изданиях, он попрежнему остается 
скромным железнодоржником, и в 
дни финляндской рабочей революции 
1918 года товарищи выбирают его ко-
миссаром железнодорожной станции 
Белооетров. Здесь, предвидя жесто-
кий саботаж (типа «викжелевокого»), 
он начинает обучать рабочую моло-
дежь технике работы, необходимой 
для железной дороги (телеграфисты, 
диопетчеры и т. д.). И когда на ра-
бочую революцию чиновничество от-
ветило саботажем, саботаж этот никак 
не отразился на Белоострове: эта 
станция, столь важная для сияет 
русского пролетариата с пролетариа-
том финляндским, станция, являвшая-
ся ответственнейшим пунктом в дни 
эвакуации разбитой финляндской 
красной гвардии, со своей работой 
справилась. С первых дней револю-
ции н по настоящий день Я. Вирта-
нен ведет большую политическую ра-
боту. 

Все время занимаясь литературной 
работой, Ялмар Виртанен только с 
недавних пор имеет возможность уде-
лять ей должное количество времени. 

Правда, сейчас Ялмар Виртанен яв-
ляется членом Обл. КПК, членом ка-
рельского ЦИК и председателем сою-
за советских писателей Карелии, но 
все же (он сам так считает) при этой 
нагрузке он может уделять литера-
турной работе гораздо больше вре-
мени, чем раньше. 

Являясь в области политической 
бойцом передовых позиций, Вирта-
нен и в литературной своей деятель-
ности, целиком поставленной на слу-
жбу партии, принадлежит к числу 
настоящих новаторов в финской ли-
тературе. На творчество Ялмара Вир-
танена большое влияние оказал Вла-
димир Маяковский. 

Я. Виртанен переводит советских по-
этов на финско-карельский язык и 
тем самым содействует проникнове-
нию и влиянию передовой советской 
литературы на массы финских и ка-
рельских читателей. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
РЕСПУБЛИКИ 

Говоря об Ялмаре Виртанене, не-
обходимо сказать о литературной жи-
зни Карелии, признанным руководи-
телем которой он является. 

Литературное движение в Ка-
релии все время (хотя и неравномер-
но) развивается. Последние номера 
«Начала» никак нельзя сравнить с 
прежними тощими выпусками «Удар-
ника слова». (Следует сказать, что 
выпуск последнего номера журнала 
задерживается, кажется, по вине то-
варищей из ленишрздекото союза пи-
сателей). 

Союз писателей в Карелин имеет 
две группы: группу товарищей, пи-
шущих на финском языке, и группу 
русских писателей. Нам группа фнн-
ско-карельских писателей представ-
ляется литературно более значитель-
ной п крепкой. Правда, в творчестве 
многих из них в недавцем прошлом 
наблюдались националистические тен-
денции. Здесь, конечно, сказались и 
общие ошибки руководства карель-
ской парторганизации, вскрытые осе-
нью прошлого года. Не и-збежал таких 
срывов и сам Я. Виртанен («Марш 
егерей»). Осознав эти ошибки финско-
карельские писатели стремятся к йх 
преодолению. Они усиленно работа 
ют. 

Интереснейший писатель Эмиль 
Паррас (его роман «Юмоварасцы», яв-
ляющийся одним из крупнейших про-
изведений революционной финской 
литературы, вот уже третий год «пе-
реводится» и числится в планах Гос-
литиздата, но не попадает в печать) 
сейчас работает над большим рома-
ном нз сегодняшней жизни пограни-
чного района Калевалы (бывш^-Ухты). 
Раутиайнен закапчивает роман «Жел-
тый дьявол» — из жизни моряков. 
Писатель Иогансон пишет роман, ос-
новным материалом которого послужи-
ла жизнь рыбачьего финского колхоза 
на Мурманском нобережьн Баренцева 
моря. Писательница, Тнхля пишет III 
том романа «Лист переворачивается» 
(второй том выходит нз печати). Это 
роман о Великой социалистической ре-
волюции в России, и его также сле-
довало бы рекомендовать вниманию 
советских журналов и Гослитиздата. 

Изменившаяся в связи с новым ру-
ководством политика издательства 
«Кирья» творчески оживила и группу 
русских писателей Карелии. (Рань-
ше «Кирья» печатала только финских 
писателей). В ближайшее время вы-
ходят в свет книга новелл и книга 
стихотворений Николая Грибачева; 
закапчивает книгу «Беломорские пар-
тизаны», написанную па интерес-
нейшем фактическом материале, т. Лп. 
невский; работает над повестью о 
гражданской войне в Карелии—«Гра-
ница» — С. Норин. Поэт Наколота из 
Заонежья готовит к печати большую 
поэму. 

Не вдаваясь в оценку названных 
книг, уже по одному перечислению 
их можно видеть, что литературная 
жизнь в Карелии обещает много. 

Карелия пздавна бьгля-родиной бо-
гатейшего фольклора. Здесь записы-
вали сказки, былины и песни Гиль-
фердинг, Рыбников, Ончуког» Карна-
ухова и др. Сюда из Финляндии при-
ходил Ленрот за рунами «Калевалы», 
столетие которой праздновалось в про-
шлом году. 

Совсем недавно об'явился ска-
зочник йолхозник-рыбак с берега Бе-
лого моря Матвей Коргуев. Замеча-
тельные сказки Коргуева записаны 
работником Карельского научно-ис-
следовательского института т. Нечае-
вым. В недрах этого же института 
пылятся записи чудесного фольклора 
русского п карельского — результа-
ты нескольких экспедиций институ-
та. 

Долг чести карельских организаций 
— возможно скорее опубликовать их-

Онежское озеро. 
Пароход «Урицкий» 
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П И С Ь М А 
М. ГОРЬКОГО 

АЛЕКСАНДР БЛОК 
(« пятнадцатилетию оо дня смерти) 

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА имени РУСТАВЕЛИ 
С глубочайшим презрением относи-

лись царские сатрапы к грузинскому 
искусству, в частности ко всем по-
пыткам грузинской интеллигенции 
создать свой национальный театр. Не 
меньше унижений пережил театр Гру-
зии и в период меньшевистской 
контрреволюции (1918—1920 гг.). 

Организаторы меньшевистского 
«рая» меньше всего уделяли внима-
ния вопросам культуры, и в ответ 
на просвбы о содействии заместитель 
министра просвещения Цинцадзе ци-
нично заявил представителям нацио-
нального театра: «Всему грузинскому 
театру предпочитаю один балетный 
номер». 

Только в советской Грузии, в 
условиях постоянной заботы со сто-
роны партии и правительства и, в 
частности, руководителя закавказских 
большевиков Л. Берля, грузинский те-
атр, как и вся грузинская националь-
ная культура достигли небывалого 
расцвета. 

Теперь в советской Грузни 46 теат-
ров. Одно из ведущто: мест среди них 
по праву занимает Театр им. Руста-
вели, приезда которого с нетерпением 
ждет московская театральная обще-
ственность. Театр этот популярен не 
только В1 С<ХР, но и далеко за его 
пределами, ©я этом свидетельствуют 
фа-кты, сообщенные 7 августа на спе-
циальном заседании Всесоюзного ко-
митета по делам искусств; когда за 
границей стало известно об организа-
ции в сентябре текущего года 4-го 
театрального фестиваля в Москве, в 
комитет стали поступать просьбы 
крупнейших западных критиков и те. 
агро-ведов о включении спектаклей 
Театра им. Руставели в программу фе-
стиваля. 

К сожалению, технические условия 
не позволяют Театру им. Руставели 
показать в Москве больше трех по-
становок. Из старых постановок бу-
дет показан «Анзор» (по пьесе 
Вс. Иванова «Бронепоезд»). Из четы-
рех спектаклей, осуществленные Теат-
ром им. Руставели за последние де-
вять месяцев со дня смены прежнего 
руководства, москвичи увидят только 
два спектакля — «Осенние дворяне» 
Клднапгвили (режиссер — Патарндзе, 

музыка — Туския, художник — Та-
вадзе) и «Арсен» Салдро Шаншиаш-
шиш (постановка народного артиста. 
Ваюадзе, художник — Гамрекели, му-
зыка Туския). 

«Осенние дворяне» — это сатира на 
мелкопоместное грузинское дворянст-
во, упадок и вырождение которого по-
казаны в пьесе с большой художест-
венной силой. Поставив пьесу в пла-
не музыкальной комедии, Театр им. 
Руставели сделал серьезный шаг в 
освоении сложного и нового для гру-
зинского театра жанра. В ином пла-
не — монументального, героического 
спектакля — разрешен «Арсен». По 
единодушным отзывам критики, в 
этом спектакле с большой выпукло-
стью воскрешена эпоха, в которую 
жил вождь революционного крестьян-
ского движения Арсен, ставший из-
любленным героем многочисленных 
кародньк легенд. В этой постановке 
Театр им. Руставели решительно рвет 
с «эстетскими» традициями, насаж-
давшимися старым руководством, от-
казывается от оперной красивости в 
построении массовых сцен, стремясь 
к максимальной индивидуализации 
каждого действующего лица, к пре-
дельной реалистической простоте и 
насыщенности. 

Театр им. Руставели совместно со 
сЕоей студией организует в Москве 
большой вечер грузинского искусства. 
Впервые увидят москвичи ансамбль 
чонгуристов в 30 человек, которые ис-
полнят большое количество народных 
мелодий (чонгур — старинный музы, 
кальный инструмент). Продемонстри-
рованы будут замечательный военный 
танец хорумп, хоровые песни, отрыв-
ки из произведений классической в 
современной литературы Грузии и 
т. д. Предполагается также органи-
зовать большой радиовечер, посвящен-
ный грузинскому искусству. 

К четвертому фестивалю в Москве 
будет издана на русском и англий-
ском языках специальная моногра-
фия т. Дудучава — о творческом путл 
Театра им. Руставели. 

Гастроли Театра им. Руставели в 
Москве начнутся 20 августа. 

Я. РОЩИН 

Продолжая начатую в предыдущем 
номере публикацию писем А. М. Горь-
кого, сегодня мы печатаем письма 
геяшалмюга художника слова к на-
чинающим писателям. Они харак-
теризуют одну нз сторон многообраз-
ной деятельности Горького — его 
•борьбу за здоровое реалистическое 
искусство, аа литературу высокого 
мастерства. Указания, которые давал 
Алексей Максимович начинающим 
литераторам еще задолго дз револю-
ции, не потеряли своей ценности и 
в наши дни. Советские писатели 
найдут для себя в этих письмах не-
мало полезного. Без глубокого изу-
чения высказываний Горького не-
мыслима успешная борьба за социв-

П. А, ТРАВИНУ 

Извиняюсь, что задержал вашу ру-
копись, но ранее не йот прочитать, 
не было времени. Ваши стихи нра-
вятся мне более, чем проза — про-
зой вы владеете не так свободно, 
как стихом, да и сюжеты в прозе 
у вао менее значительны. А стихи 
тем, главное, хороши, что видно, кто 
их пишет и почему пишет. Хотя, 
должен сказать, что в стихах у вас 
много неправильностей, неверных 
ударений, бедных, т. е. незвучных, 
рифм и неловкостей в выражении 
мысли. Если б я знал вас раньше, 
я бы посо-ветовал ваш: не издавать 
стихов; теперь, наверное, вы моего 
совета не послушаете. А посоветовал 
бы я вам это потому, что вы можете 
писать лучше, чем теперь пишете, 
и я думаю, что современем все, 
что вы издали и написали, оченв 
вам не понравится. Вы должны бу-
дете понять, что все, написанное 
вами, гораздо раньше и лучше вас 
написано другими и что в теперешних 
ваших стихах нет ни красоты, ми ори-
гинальности, ИИ силы. Я уверен, что 
вам станет ясно и то, что жаловать-
ся на жизнь людям — бесполезно, 
а гораздо полезнее осуждать людей 
за порчу жизни, за их черствое и 
грубое отношение друг к другу, за 
то, что они так любят сидеть на шее 
ближнего своего. Все это будет ясно 
для вас, если вы займетесь само-
образованием и будете больше чи-
тать образцовых писателей. 

Вы не один и не первый оамо-
учка-ппсатель, это надо помнить для 
того, чтобы постараться выдвинуть 
себя из ряда других, для того, чтобы 
научиться сильнее и ярче изобра-
жать жизнь и мысли: рабочего люда. 
Не останавливайте все ваше внима-
ние только на себе самом и не опи-
сывайте только вашу жизнь и ваши 
мысли, — помните, что сотни тысяч 
людей живут в положении подобно 
вашему н даже много более тяже 
лом. Старайтесь находить общие всем 
рабочим мысли, чувства н стремле-
ния и вот их излагайте кратко, силь-
но и просто. 

И не жалуйтесь на тяжесть жиз-
ни — жалуются бессильные, а люди; 
уважающие себя, должны требовать 
признания за ними человеческого 
нрава на свободный труд и свобод-
ную жизнь. Требовать, а не просить, 
не жаловаться, не стонать, ибо это 
дело йищих, которые не должное 
им требуют, а милостыню просят. Че-
ловек должен уважать себя, должен 
гордо говорить всем н каждому: я 
таков же, как и ты, я во всем ра-
вен тебе, я имею право жить так 
же хорошо, такой же полной жиз-
нью, как ты. 

Повторяю: вы рано начали печа-
тать свои произведения, н это очень 
плохо для вас. Первая ваша книжка 
лучше второй, а это признак того, 
что со второй вы поторопились еще 
более, чем с первой. 

Ну, все же желаю вам всего хо-
рошего! Будьте здоровы н относи-
тесь к себе строже. 

Ваш А. ПЕШКОВ. 

листичеокнй реализм в литературе'.-
Письмо к члену кружка писате-

лей им. Сурикова П. Травину из-
влечено нами из журнала «Народный 
учитель» (№ 1 за 1928 г.). Оно не 
имеет даты, но, повидимому, отно-
сится к 1911—12 г,г. Письмо к армян-
скому критику, поэту и беллетристу 
Тиграну Ахумяну перепечатывается 
из тифлисской газеты «Заря Восто-
ка» (10 апреля 1929 г.). Письмо к 
Максимову — из ростовского журна-
ла «На п'од'еме» (ноябрь 1932 г.). 

Г. смольянинов 

Научный сотрудник Института 

им. А. М. Горького 

П. X. МАКСИМОВУ 

Вот именно теперь, когда вы пе-
реживаете, как это чувствуется по 
вашему письму, дни критического 
отношения к себе самому и когда 
ваша прежняя самонадеянность рас-
сеяна ударами неудач, тегюрь-то вы 
и должны взяться за себя серьезно. 
Вы были сырым поленом, которое 
не могло хорошо разгореться, потому, 
что в нем много влаги, теперь это 
вытопилось из вас, и вот попробуй-
те-ка поработать! Вы не графоман, 
это неверно, это чепуха: вы просто 
очень молоды и слишком поверхно-
стно относились к жизни и литера-
туре. Арцыбашев был вруб с вами 
— это нужно забыть. Я уверен, что 
вы человек одаренный, но вам не-
обходимо найти в себе силу для ра-
боты над собой. Я советывал бы 
вам сейчас же взяться за рассказ на 
самую простую тему, например: 
«Будничный день», — напишите 
свои будни — как вы проснулись, 
куда ходили, что видели, как л'еглн 
спать и какую связь имеет все это 
— мелкое, смешное и грустное — 
все! — к жизни мира, о которой вы 
мечтаете, к тому что вы хотите. 

Пишите, памятуя, чгго простое —* 
самое трудное и мудрое. Попробуй-
те! 

Я считал излишним отвечать на 
ваши письма, будучи уверен, что 
мои ответы ничето не дадут вам в 
том ра-змашистом настроении, кото-
рое одолело вас. Но я был уверен, 
что это настроение вы пережягвете 
не без пользы для вас. Кажется, так 
и случилось. Вели я не ошибаюсь, 
я рад. 

Относитесь к себе бережливее. 
Экспансивность хороша, сдержан-
ность тоже имеет свою цену. Будь-
те здоровы, желаю всего доброго! 

А. ПЕШКОВ 

Сентябрь 1916 г. 

ТИГРАНУ АХУМЯНУ 

Разумеется, вам нужно писать и 
много, но столь же необходимо для 
вас встать ближе к жизни, пользо-
ваться непосредственно ее внуше-
ниями, образами, картинами, ее тре-
петом, п.тотью ж кровью. Не сосре-
доточивайтесь на себе, но сосредо-
точьте весь мир в себе. В жнззйг 
много яда, но есть и мед — Най-
дите его. Не будьте только лириком, 
— не запирайте душу свою в клет-
ку, вами же построенную, — смейт-е 
быть и юмористом, и эпиком, н са-
тириком, и просто веселым челове-
ком. Надо все брать и все отдавать 
жизни, людям. 

Большинство современных поэтов 
живет точно на необитаемых остро-
вах, вне жизни, вне ее хаоса. Это, 
конечно, более легко и удобно, чем 
жить в хаосе действительности, но 
это значит — ограбить себя. Не надо 
быть Робинзоном, не надо! Надо 
жпть, кричать, смеяться, ругаться, 
любить. Надо искать то, что еще 
не найдено: новое слово, рифму, об-
раз, картину. Поэт — эхо шире, а, 
не только няня своей души. 

Вот так. Желаю всего доброго. 
А, ПЕШКОВ 

25.Х.1916 Г. 

Аленсандр Блон 
Творчество Александра Блока про-

текало в эпоху больших социальных 
катаклизмов и катастроф, завершав-
цгахея на глазах поэта крушением 
старого мира. Блок пережил — и не 
только пережил, но и глубоко про-
чувствовал! — три русских револю-
ции и мировую империалистическую 
войну — события, глубоко преобра-
зившие образ «жены», «невесты» — 
России, всегда воспринимаемой по-
этом лирически. Это с особой силой I 
оказалось на творчестве Блока, умею-
шего по-своему улавливать музыку 
истории, ощущать пульс русской ре-
волюции. В этом существенное отли-
чив Блока от многочисленны'* его со-
ратников по символизму, внутри ко-
торого он начал свой творческий путь. 

Художественное наследие Блока не 
укладывается в рамки символизма 
не только в силу его сложности — 
сложность является качеством всяко-
го крупного таланта, — но и потому, 
что, несмотря на теоретическую при-
верженность к символизму, Блок в 
художественной практике выступил 
« ревизией его художественной мето-
дологии. 

Блоковская «ревизии» символизма, 
в отличие, например, от брюсовской и 
акмеистической, носила резко выра-
женный социальный характер, хотя 
она не вызвала столько шума, а про-
исходила под символистскими зна-
менами. Когда в 1910 году В. Ива-
нов выступил против Брюсова, про-
возгласившего принципы «клариз-
ма», н имел в лице Блока своего со-
юзника, он не видел, что союзник 
«го куда «опаснее» противника. Еще 
накануне войны Блок решительно 
отмежевался от «мистического шар-
латанства» В. Иванова, а в эпоху вой 
яы выступил против шовинизма, па 
почве которого трогательно об'едини-
дись В. Иванов и Брюсов, символи-
сты и акмеисты. 

«Стихи . о Прекрасной Даме 
«Двенадцать» — это два полярных 
полюса в, творчестве Блока. Подобно 
Л. Толстому, Блок совершил переход 
на другие классовые позиции. Блок в 
первый период своего творчества пе-
редал аромат дворянско-помещичьей 
культуры, а в последних дроизведе 

А н . В О Л К О В 

ииях произнес приговор господствую-
щим классам. Поэзия Блока прони-
зана идеей отрицания действитель-
ности. Однако качества этого отри-
цания в равняй и поздний периоды 
принципиально различны. В ранних 
стихах отрицание носит мистический, 
типично символистский . характер. 
Поэт ие прийшаст рчалшо® действи-
тельности, резко противопоставляя 
ей иной, потусторонний мир. 

Отсюда идет культ Прекрасной 
Дамы, олицетворяющей собой «сво-
боду» потусторонней мечты. За от-
дельными исключениями (ст. «Фа-
брика»), действительность раннего 
Блока выступает в преображенном, 
иллюзорном виде. Его нежная, рас-
слабленная, камерная поэзия отре-
шена от мира и плоти. Из своего ро-
мантического «далекого скита» поэт 
презрительно смотрит на «жалкую 
толпу»: 

Толпа кричит — я хладен беско-
нечно, 

Толпа зовет — я нем и недвижим. 
Это обусловливает своеобразие все-

го поэтического строя раннего Блока. 
Смушость» идея определяет смут-

ность и слиянность образов, всех изо-
бразительных средств. Излюбленные 
эпитеты — невнятный, туманный, 
таинственный, белый, неясный, бес-
конечный. Полутона и полуощуще-
ния выступают вместо четкого пред-
ставления о мире. 

Впоследствии, отталкиваясь от ин-
дивидуалистического эстетизма, смут-
ности и полутонов ранних стихов, в 
«Возмездии» Блок создает монумен-
тальные реалистические образы. Свои 
мистические увлечения он будет па-
родировать в «Балаганчике», снизив 
до балагана с марионетками казав-
шийся ему столь возвышенным по-
тусторонний мир. Прежний мистик-
индивидуалист будет напряженно ис-
кать пути в реализме. 

Резкий перелом в мировоззрении 
Блока вызван революцией 1905 года, 
хотя поэтически он осознает его не-
сколько позже. Революция вывела 
поэта из узкото камерного мира, об-
нажила перед ним общественные 
противоречия, показала ему борю-
щиеся классовые силы. Блок отклик-

нулся на революцию рядом востор-
женных стихов,„в..которых он, в от-
личие от других символистов, при-
ветствует силу, направленную против 
капитализма. Блок начинает напря-
женно слушать музыку исторических 
событий, задумываться над судьбой 
своего класса. В 1908 году он уже 
понял, что «русское дворянство окон-
чательно вымерло", лучшее, что оно 
может дать, — это журнал «Старые 
годы». 

С ненавистью отвернулся поэт от 
буржуазно-феодальной государствен-
ности. Блок бросает по ее адресу 
свое проклятие: «Современная госу-
дарственная машина, — писал он в 
1909 году, — есть, конечно, гнусная, 
слюнявая, вонючая старость, семиде-
сятилетний сифилитик, который по-
жатием руки заражает здоровую юно-
шескую руку. Революция русская в 
ее лучших представителях — юность 
о нимбом вокруг лица». 

В тот момент, когда особенно стал 
модным ницшеанский аристократизм, 
Блок ставит вопрос об интеллигент 
дни и народе. Прямо в противовес 
веховцам он видит пути интелли-
генции в сближении с народом. В 
блоковском понимании народа было 
много мистического, но вместе о тем 
нельзя не видеть здоровых демокра-
тических корней его народности, 
принципиально отличной от^ собор-
ности Мережковского и В. Иванова. 
Недаром он называет среду религиоз-
но-философского общества словесным 
кафе-шантаном. 

Находя социальную опору в наро-
де, Блок включает накопившуюся 
народную ненависть в свою крити-
ку существующего строя. От аристо-
кратической критики капитализма, 
нашедшей свое выражение в ранних 
стихах, он переходит к критике сле-
ва. Блок связывает будущее России 
с судьбой крестьянства. «Роду хле-
боробов, — пишет он в статье «Пла-
мепь», — не будет конца, пока не 
разрешится самое сокровенное и са-
мое страшное дело в России», Он 
тревожпо ощущает приближение но-
вой социальной революции в России. 
«Россия, вырвавшись из одной рево-

лтп»ян, я*дно смотрит в глаза дру»' 
гой, может быть, более стращной». 
Блок представляет себе картину бу-
дущего, когда «опять будет кровь, 
кровь, топор и красный петух». Ожи-
дание народного мятежа характерно 
для стихов Блока этого периода: 

И черная земная кровь 
Сулит нам, раздувая вены, 
Все разрушая рубежи, 
Неслыханные перемены, 
Невиданные мятежи. , 
С этими строками из «Возмездия» 

перекликается стихотворение из цик-
ла «Ямбы», расшифровывающее ре-
альные идеалы поэта: 

В голодной и больной неволе 
И день не в день, и год не в тод, 
Когда же всколосится поле, 
Вздохнет унияеенный народ. 
В том, что под народом Блок по-

нимает преасде всего многомиллион-
ное русское крестьянство, не может 
быть никакого сомнения. В статье 
«Стихи и культура» (1908 г.) он дает 
вполне трезвую, очищенную от вся-
кого мистицизма оценку современной 
деревне: «О одной стороны — на-
род православный, убаюканный ка-
зенкой, с водкой в церковных под-
валах. с пьяными попами. С другой 
—этот «зачерепевший слой лавы» 
над жерлом ©ушкана. Эти — «пень-
ем сладкозвучным сердца погибших 
привлекают». Они поют* 

Ты любовь, ты любовь, 
Ты любовь святая, 
От начала ты гонима, 
Кровью политая. 

Те поют другие песни: 
У нас ножики литые, 
Гири кованые, 
Мы ребята холостые, 
Практикованные... 
Пусть нао жарят и калят 
Размазурнков ребят, — 
Мы начальству не уважим, 
Лучше сядем в каземат... 
Ах ты, книжка-складенец, 

. В каторгу дорожка, 
Пострадает молодец 
За тебя немножко». 
И те и другие, по мысли Блока, 

«дети одной грозы», потому что «зем-
ля одна, «земля божья», эамля — 
достояние всего народа». 

Разве это не стихийное отражение 
идеи крестьянской войны за землю-
матушку, являющуюся достоянием 
«всего народа»? Именно этой самой 
крестьянской войной является тот 
«страшный кризис», которого так на-
пряженно ждет Блок. Как видим, 
мистическим чаяниям соратников по 
символизму Блок противопоставил 

вполне реальную идею крушения ста-
рого мира от «красного петуха». 

Блок возлагает большие надежды 
на новую интеллигенцию, вышедшую 
из народа, за народность он ценит 
Горького, ибо «таких у нас не &но-
го», Блоку близка народная стихия, 
которой он противопоставляет зам-
кнутую культуру интеллигенция. «Ес-
ли интеллигенция все более пропи-
тывается волею к смерти, то народ 
искони носит в себе волю к жизни». 
Именно В выходе на широкую доро-
гу общественности видит Блок един-
ственно возможный путь для писа-
теля. Но в то же время он выра-
жает, совсем в духе кающегося дво-
рянина, страх перед «гоголевской 
тройкой», символизирующей наше-
ствие народа, страх перед движением 
масс. Конечно, Блок не понимал, что 
успех крестьянской войны только и 
возможен при условии сочетания ее 
с пролетарской революцией. 

В свое собственное представление 
народной революция он вложил сла-
бости крестьянского движения — по-
литическую невоспитанность, мисти-
цизм и своеобразное непротивленче-
ство. Весьма показательно окончание 
стихотворения «Сытые». 

Пусть доживут свой век привыч-
но — 

Нам жаль их сытость разрушать. 
Лишь чистым детям неприлично 
Их старой сюгке подражать. 
Если позитивная революционная 

платформа Блока чрезвычайно рас-
плывчата, идеалистична и неойреде-
ленна (такой она осталась до конца, 
даже в «Двенадцати»), то его крити-
ка капитализма отмечена гораздо 
большей четкостью и определенно-
стью. Циклы стихов «Город», «Ямбы», 
поемы «Возмездие», «Двенадцать», 
«Скифы», его многочисленные публи-
цистические выступления проникну-
ты большой ненавистью к капитали-
стической системе с ее противоречия-
ми. 

Посылая проклятия капиталисти-
ческому городу, Блок не видит в нем 
реальной основы для выражения сво-
их идеалов, за исключением, пожа-
луй, одной силы, Это — богема, 
люмпенская, кабацкая, цыганская 
стихия, идеализация которой сквозит 
в ряде «городских» стихов Блока. Он 
ненавидит буржуазную умеренность, 
буржуазный «порядок», противопо-
ставляя ему «всемирный запой». Все 
эти мотивы своеобразно переплетают-
ся в творчестве Блока эпохи реак-
ции. 

Блок на практике осуществляет 

свое стремление к реализму. Он ре-
визует былые художественные прин-
ципы, нашедшие выражение в «Сти-
хах о Прекрасной Даме». Блок на-
стойчиво вытравляет «яд декадент-
ства». В 1908 году в письме к мате-
ри он пишет: «Проклятая отвлечен-
ность преследует меня. Злюсь за это 
на своего отца... Он декадент до моз-
га костей, ибо весь яд декадентства 
и состоит в том, что 5'трачены зоч-
ность, яркость, жизненность, образ-
ность, не только типичное, но и ха-
рактерное». (Подчеркнуто нами.— 
А. В.). Здесь Блок обнаруживает пра-
вильное понимание реалистического 
искусства и преодолевает основной 
порок декадентства — эстетическую 
замкнутость, отрешенность искусства 
от действительности. Ярким выраже-
нием ет-ой борьбы с декадентскими 
традициями, с былыми увлечениями 
«соловьевством» является поэма 
«Возмездие», встреченная в штыки 
средой В. Иванова. В «Возмездии» 
дается большое историческое полот-
но эпохи распада народничества, по-
бедоносцевской реакции и Цусимы. 

В «Возмездии» В'йок отказывается 
от символистской двуплановости об-
раза, от мистицизма и сосредоточи-
вает внимание на реальной действи-
тельности. В тесной связи с худо-
жественным методом «Возмездия» 
находятся следующие слова Блока в 
«Письмах о поэзии» (1908 г.): «Вся-
кую правду, исповедь, будь она не-
долговечна. невсемирна, правду Гле-
ба Успенского, Иадсона, Гаршина и 
еще меньшее, мы примем с рас-
простертыми об'ятиями, рано или 
поздно отдадим им все должное». 
Стремление к жизненной правде и 
осуществлено в «Возмездии». Весь-
ма показателен повышенный интерео 
Блока к революционным^движениям 
70—80-х годов, что находится в тес-
ной связи о его концепцией народ-
ной революции. 

В этой поэме нашли наиболее пол-
ное выражение художественные 
принципы этого периода творчества 
Блока. Если раньше Блок выраба-
тывал художественный метод, исхо-
дя из своей абстрактной фнлософско-
эстетической системы, то теперь он 
стремится создать художественную 
форму, наиболее полно выражающую 
реальное содержание действительно-
сти. Он пытается уловить ритм исто-
рических событий, зафиксировав 
его в поэтическом ритме поэмы. В 
стихах этих лет Блок снижает вы-
сокий отлезь, характерней для снмво-. 

листской поаейл, до бытового жарго-
на. Он стремится разрушить кано-
нические метры, создает ритмический 
строй,

1

 соответствующий живой раз-
говорной речи, вводит бытовые про» 
занзмы. 

Следующий шат к демократизации 
поэзии Блок делает в эпоху войны 
и революции. В пацифистских сти-
хах он выразил недовольство народ-
ных масс войной и в то же время 
бессилие найти выход из войны. По-
эт ничего не может противопоставить 
войне кроме «роковой пустоты». «Что 
такое война?» — спрашивает Блок н 
отвечает: «Война — тлупость, дрянь..* 
Трудно сказать, что тошнотворнее: 
кровопролитие, или то безделье, та 
скука, та пошлятина; имя обоим — 
великая война». 

Блок радостно встречает Февраль-
скую революцию, которая, однако, не 
вдохновила поэта иа художестве» 
ное творчество, и>бо не дала настоя-
щего простора народной СТИХИИ, че-
го напряженно ждал поэт. 

Блок принимает пролетарскую ре» 
волюцию, одним из первых интелли-
гентов идет на службу к пролетариа-
ту, призывает всех интеллигентов 
«слушать • Революцию». В поэмах 
«Двенадцать» и «Скифы» с особой 
силой сказалась ненависть Блока к 
старому миру, к «буржуазной своло-
чи» (слова из дневника Блока): 

Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем. 
Печать идейной ограниченности 

лежит на «Двенадцати», ярким сви-
детельством чего является конец по-
'эмы. Блок не поднялся до понима-
ния социалистического, организую-
щего характера революции. Но, ска-
зав «нет» старому миру, он тем са-
мым сказал «да» пролетариату, за-
ново перестраивающему мир. II этим 
он ценен нам. 

Выход из эстетической замкнуто-
сти на свежий воздух действительно-
сти, стремление к жизненной правде,-
создание новых художественных 
принципов, выражающих ритм со-
временности,

 !

— вот заслуги Блока* 
ставящие его на несколько голов 
выше других символистов. И не слу« 
чайно, что В. Маяковский, отрица-
тельно относившийся к символизму, 
так положительно отзывался о Бло* 
ке. 

Александр Блок — страстный об* 
лнчитель старого мира — близок со* 
ветскому народу, выкорчевывающему 
корни капитализма, строящему бес* 
классовое социалистическое общество^ 
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жнакью, в лтры'Рв О'Т реалшост'И я 
вне .ке.'нтлкта г .лйШ'РДШ ш'ром. Мы 
н? 'Владели н л я м -тага» только 
жтДмуро!, тл 
®р-Л8и?.'е®ИШШ 
ж полрергяла 
вш 'Овщастг-О., 
ЙвД лстп'л ч к | 
^тражвлщ» с 
•боям сорерш 
ж м и , 4ол!' 
8ТИХ 
французский 

рамп, мто она стремятся воплотить в 
жиань мочту великого французского 
аоата: яамоннть жпань, А фахшшм 
хочет, чтоб жнапь оставалась непо-
движной, незыблемой а своих кате-
гориях, в своем непреложном и не-
обходимом доленни на экеплоатато-

« ь ж т д х в нащпх р в и экенлоатнруемых, на владель-
цу которые даучадк цев оОЕшрных поместий ц на голо-
рктвю соврененное дающие народные массы. Фашизм 
«л?€ад«кую яшйпч хочет кеподвижностн. Фашизм об'я-
.юввВВЭй, которые вил себя сторонником прошлого и 
зтъ Я#4Й чйдовека [ еморгн а борьбе с жизнью. 

На эти высказывания в полыу 
прошлого и смерти, трагические вы-
сказывания, которые во время ита-
до-айнеенпекой войны приняли са-
мый отвратительный характер, две 
страны гуманисгнческой западной 
цудьтз'ры, две страны делюкратлче-
с-кве, два ДарОДа —- фра-нцузекщй и 
вдпкскяй -

1

- дали свой ответ. Не мо-
гу вам оказать, товарищи, о какой 
юрдоетъю я ощущаю, как все. моя тра-
диции, обе мои культуры, обе лите-
ратуры, недалекая п французская, ой-е 
редмш, что я ноту в себе, повышают 

гя®», 5С'Д## тармсяц-
•в чвдЗД'вчяо'М, Среди 
сткеннлков 5ыя один 

оят, к а ш ш доэт, са-
мый блестящий, вШый талавтаврый 
зи всеж шяеетвомвшкх поэтов. Его 
авали Артур 1вшбо. Своим ЯММННР*' 
юаомым творчеством он отвергал мир, 
которого не мог аркпять. Йа ш -
вал: «Подлиюшя жв!нь очсутствуот. 
Мы вне мпраг. А в другом меси ом 
шворда о тайяяд, которыми мы мог-
ли бы владеть, чтоб «пзмшпть 
жнеи». Товарищи, мн знали, что 
!жпвнь 
Ее знали, как. это сдез&ть, Н .мы ду

1 

де.дйВало Я Н Ш ^ Но мы *
 голм

»
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 вричат в лицо наглому фа-
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мала, что непрМШШ® аос^оеяо не | Огяыяв я тмшо, по-братекп связал с 
только общество, жо в само шлов«~ .«тваявммп вобгдоиосянок! яароднюм 
честао, вша ашгяь я те по ввеш-
адм врдявлеяшм, не по форме, ио 
в Шв® своей сущайств, Вог аоче-

массами Франция д Испаиил. У них 
одно д то же предназначение, одя-н 
п тот же долг. Они ответственны за 

ну мы была ШЯИШ5Щ я отча- \ человеческое <5уд)"щее. Во имя чести 
ившямден. испанского народа, истории п куль-

II тогда мьг открыли одну реаль- туры Испании, во имя чести а си-
рийцев прошлого Октября, во имя че-
ловеческой чести Испания должна 
продолжать свой революционны# 
путь. Народные революции! должны 
действовать заодно, выковывая в 

вт.ю аещь. Силу, действительно спо-
собную дзменпдь жизнь, изменять не 
фантаениескгнга ггриемамд адшмпн, 
г вотаркм 'прибегал Рэмбо. Эта сила 
называется ародетз|»вз?ом. Рядом с 
аамя трудились и страдали людя, н [• своей солгаларяоета еотяозупгве %-
в их единении была сила. Сила и на- | дущето человечества. Всякая револю-

Тогда мы поаялп, что для | днч, вспыхивающая в пакой-отибудь 
там, чтобы изменить жизнь, надо | точке земного шара, р щ а г г надежду 
•изменить условия жпганя. Мы ионя- в сердцах других народов. Победа в 
'.тттт, что это вполне возможно. Нече- Мадриде, в Барселоне, в Париже озна-
го отчаиваться. Жизнь можяо лзме-
Яить. Мшшя аровзвестя революцию. 

И тогда все эти' одинокие и от-
нявшиеся мечтатели — писатели, 
И Ю Т Я » дудожндЕИ, алхимдки 
•поняли, что нудьтура, та культура, 
Еоторув они собирались защищать 
и утлуйлять, вовсе ае' отвлеченная 
вещь, сохранявшаяся в библиотеках 
ж музеях, но живой организм, при-
знак человеческого прогресса, при-
8ЕВ.-К рещпиош. И. тогда мы донял;?. 

чает нов.та надеждз
т

 для наших то-
варищей, дотерпевших пора:кетги1'* в 
Риме и Берлине. Не будем же -разби-
вать их надежд, И чтоб лсбиться это-
го, об'единимся а упрепим слои 
енлы... 

Я возвращаюсь во Фрядпшо пре-
исполненный Испании, преисполнен-
ный жизщг, страсти и надежды. И 
я приветствую вас, друзья, поднимая 
сжатый кулак — символ нашего 
братег.ого единодушия. 

* « * ! 

« 

Шахтеру Хосв Белиито было восемиадцать лет, когда 
вя ушел л горы сражаться. Его взяли в член. Солдаты 
принят ш ег:1 к фургону. Они поепмикт фургон на до-
роге, как Д).»1«кры1не, Хосе Вошка повезло: нуля това-
рищей его миновала. Кто приговорили к расстрелу, по-
том казнь заметили пожизнен,иым заключением. Он си-
дел в тюрьме в Иамиелоие. Двое из его товарищей умер-
ли от голода и от побоев. Он выжил. Ои смеется, шутит: 
«Теперь-то я не сдамся житьем»... Старый шахтер, усме-
хаясь, говорит; »Теперь их черед сдаваться!. 

(11 ЭРКНБУРГ). 

Крестьяне Он не ьснтоса в Номбелы организовали свою 
милицию. Они зовут ее «Красной армией». У этой 
«Красной армии» несколько охотничьих ружей. 

Иомеаднкл еда-ва.лн землю в аренду кулакам. Помещи-
ки убежали, сражаются за ш кулаки. В Номбеле 90 
кулаков — все вооружены-. В Алюгорадиелс кулаки с 
криками «Да здравствует Христос!» напали на крестьян-
ский совет. Они покалечили несколько человек. У них 
нашли

 г

-00 ружей, 350 револьверов, 00 вшгговок военного 
о-бразца. 

(II. ЭРЕНБУРГ). 

ИЗОГНЗ вьи^скает большой худ 
Эревбу-ргом. Во время своей носледне 
дов, сел и деревень Испании. Он был 
креетышетва за свою нелавпсвмость. 
мме-л горняков героической Астури'Н, 
вую очередь право на жввль... Ои -в 
стамн, которые сменяли свои перья и 
Л'1пон Ьегтапов ]1Г01е(ат)08>. «Союз 
народа. В альбоме, кроме текста, око 
панскими фотографами Майо, Шим 

ожестве-нный альбом об Испании, те 
й поезлкн в Испанию (апрель 1930 г.) 
свидетелем героической борьбы пси 

Он видел улицы Овиедо, Мадрида, Се 
которые с винтовками в. руках защ 

стречался о нспа-нски'ми поэтами, ху 
кисти на ружья н пулеметы. Этот 

братьев пролетариев» — это боевой 
ло 200 фотографий. Часть из них спя 
и др. 

кст к которому написан Ильей 
Илья Эренбург посетил много горо-

знского пролетариата и трудовогс 
вильи, разгромленные фашистами. Он 
ищалн свои права, защищали в пер-
дожатка-мн, писателя-ми и журнали-
альбо-м назван автором «1ШР» — 
лозунг испанского революционного 
та И. Эренбургом, остальные — ис-

ЛИТЕРАТУРА СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ В СССР 
Каждая правдивая кннгч об Испа-

нии представляет сейчас для совет-
ского читателя особый интерес. К 
сожалению, мы не очень избалованы 
книгами испанских писателей, зна-
комящими нас о я*нзныо их роднны. 

Гослитиздат с 1932 гола выпустил 
всего Ю книг испанских писателей: 
«Вольфрам» Сесар Вальехо, -хКре-
стьяве* Хоак-н-н Арде-рпуса, «Донья 
Перфекта» Вонпто Верео Гальлос, 
»Бедня-ки ирода® богачей» Сесар 
Аркон.ада. «Вопавскве крестьяне» — 
стихи Рафаэля Альбертн, «Арена 
Иберийского цирка» Валье Ннклали 
н три книги Рамон X. Сепдера: 

«Магнит», «Семь красных воскресе-
ний» и «Общественный порядок». 

Сейчас Гослитиздат готовит к пе-
чати новую книгу Сендера — «Ми-
стер Унтт» п недавно вышедшую в 
валенсийском издательстве «Вердал» 
повесть испанского революционного 
писателя Вальдеса «Астурия». 

«Астурня» — это рассказ о пере-
житом во время октябрьского вос-
стания горняков в Испании. 

«В моей книге, — пишет А. Валь-
лес, — нет ничего выдуманного, 
Каждое слово, каждый тип истори-
чески оправданы и находят себе 
подтверждение в грандиозной эпохе 
астурнйского восстания. Герой кни-

ги — рабоче-крестьянская власть в 
Астурии, сюжет — 15 дней борьбы 
за власть». 

Книга эта воскрешает десятки и 
сотни образов героев, сражавшихся 
за дело революции. Ведущий персо-
наж повести — коммунист Рпос. 

Вальдес предназначает свою кни-
гу для массового читателя народно-
го фронта, для всех друзей револю-
ционной Испании, он посвящает ее 
товарищам, убитым в боях, раненым 
н заключенным в тюрьмы и еще 
«товарищам из СССР, давшим миро-
вому пролетариату замечательный 
пример победы, энергии в борьбе за 
свободу.. ,з> 

ГРУЗИНСКИЕ ПИСАТЕЛИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
Перед тем как покинуть пределы 

Грузин, Андрэ Жид долго беседовал 
в ' Сухуме с со-шро'вождавшнмщ его 
грузтапстшмя со'ветсклми писателя-
ми — Ти цшпом ТаОиазе, К. Дордки-
паигндве и Д. Деметрадзе. Разговор 
касался издания избранных произве-
дений грузинских писателей на 
французском языке. 

— Все то, что я слыхал в Мос-кве 
о грузинской ноязни н о чем я ус-
пел "познакомиться зо время моего 
пребывания о Грузии, приводит ме-
ня з; мысли о необходимости поста-
вить хорошо дело издания грузин-
ских писателей в Париже. Об этом я 
буду говорить с своими друзьями 1Г 
о издательствами. 

Союз со-ветплге писателей Грузни 
обещал Андрэ Жиду составить спи-

сок произведений грузинской клас-
агческой и современной литературы, 
которые было бы желательно пере-
вести на французский язык. 

Для французского издания грузин-
ских авторов Андрэ Жид напишет 
предисловие и сам переведет не-
сколько стихотворений д прозаиче-
ских произведений. 

Андрэ Жида очень заинтересовало 
сообщение грузинских писателей о 
Французском прозаическом переводе 
бессмертной по»мы Руставели — 
гНосящий тигровую шкуру», сделан-
ном в свое время покойяьш акаде-
миком М. Броссе и обнаруженном не-
давно в его архиве. Французский пи-
сатель просил своих грузинских со-
братьев переслать ему коплю, после 

того как перевод будет сверея в Ко-
митете Руставели. 

Грузинские писатели рассказали 
Андрз Жиду о грузинских переводах 
французских писателей. Андрэ Жид 
остался очень до-вошен, узнав, что 
гручннокне читатели имеют возмож-
ность читать на родном языке Гюго, 
Флобера. Франса. Мопассана. Бальза-
ка, Стендаля, Мериме и других боль-
ших писателей дружественной нам 
Франнни. Андрэ Жид подчеркнул 
большое культурное значение ранних 
грузинских переводов Монтескье, 
Вольтера и Расина. 

В заключение Андрэ Жид просил 
писателей передать грузин-скип това-
рнщш, что его путешествие по Гру-
зии останется дли пего одним из луч-
ших воспоминаний всей жизни. 

' НАШ ТОВАРИЩ 
РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ 

В 1925 году на национальном лите-
ратурном конкурсе в Испании пер-
вую премию за книгу «Моряк на зем-
ле» получил молодой поэт Рафаэль 
Альбертн. 

О бледном высоком юноше нз Пу-
эрто де Санта Мария восторженно го-
ворили- в печати, в редакциях лите-
ратурных журналов. Большой, свое-
образный талант Альбертн 'позволял 
видеть в нем достойного преемника 
великих знаменосцев испанской поэ-
зии — Антопио Магадо и Хуана Ра-
мена Хименеса. 

Его стихи о «Неведомом ангеле», 
пропитанные лирической грустью, яв-
ляли собой образец «чистейшего ис-
кусства. Рафаэль АльСерти? Да, 
это подлинный поэт тончайших 
чувств и высокого мастерства, — го-
ворили о нем патентованные эстеты 
л знатоки «настоящего искуссгва». 

И вдруг произошла «катастрофа». 
Альбертн покинул душную башию 
«чистого искусства» и мощным го-
лосом заговорил о судьбе эстрема-
лурских бедняков. Да, Альбертн спу-
глнлея яа землю, и отныне его вдох-
новляли люди, живущие под темно-
синим небом Испании, судьба кото-
рых горька, как полынь, и трудна, 
как путь через вершины Сиера Гва-
даррама. 

Внутренний перелом поэта завер-
шился освободительным взрывом, и 
лирический пев-ец вырос в подлин-
ного народного поэта, воспевающего 
не только скорбь, но и гнев трудя-
щихся. 

В отличие от многих «жалостли-
вых» писателей и поэтов, со слезою 
в голосе, но бездейственно распро-
страняющихся о несправедливости 
судьбы бедняков, Рафаэль Альбертн 
в' своих стихах мужественно предла-
гает выход из нищенского, бесправ-
ного и етрапгаото сегодня. 

Этот выход — революционная 
борьба. 

В своем стихотворении «Призрак 
бродит по Европе» он пишет: 

Но,великий Призрак! 

Садаюься с нами ты за стол, где 
бедный 

Крестьянин голодает... Мы тебя 
Ведем к владельцу фабрики. На 

стачках. 
На выступлениях уличных ты наш 
Могучий председатель... Ты с сол-

датом 
И с моряком прилежно говоришь, 
В парламенте, где золото и кровь, 
Грозишь рукой врагам оторопелым. 
Да, точно: Призрак бродит по Ев. 

ропв, 
По миру бродит Призрак, и его 
Великим мы товарищем зовем. 
Стихотворение это Альбертн напи-

сал после своего пребывания в Со-
ветском Союзе (декабрь 1932 г. — 
февраль 1933 г.). Месяцы, проведен-
ные в Советской стране, еше более 
укрепили новые позиции Рафаэля 
Альбертп. 

Он бродил по Москве, в тихие ноч-
ные часы стоял на Красной площади 
перед зубчатой Кремлевской стеной, 
перед мавзолеем Ленина, мимо кото-
рого утром проходили сотни тысяч 
счастливых, радостных людей, я думал 
о своей стране, где радость задушена, 
и где эстренадурский крестьянин и 
астурийскяй горняк одинаково не 
знают, что такое настоящая жизнь. 

В одном пз своих высказываний 
Альберта писал: «...мое пребывание в 
Москве дало мне возможность утвер-
диться в моих мыслях. Никто не мо-
жет оставаться равнодушным перед 
гигантскими усилиями трудящихся 
масс СССР. Посте моего возвращения 
в Испанию все, что я пишу, служит 
интересам трудящихся». 

Рафаэль Альбертн сказал правду. 
Редакции буржуазных газет н литера-
турных журналов о остервенением за-
хлопнули'перед ним овон двери. 

«Отверженный» поэт вместе со сво-
им другом и женой Марией Жереоой 
Леон, вместе с товарищами Районом 

X. Сендером, лисателем-коммупистоМ 
Сссаром М. Арконадой и другими 
возглавил революционное движение 
на литературном фронте Испании. 
Альбертн -вошел в руководство «Об'е-
динеоия испанских революционных 
писателей и деятелей искусства», 
стал редактором его центрального ор-
гана — журнала «Октубрэ», писал те-
оретические статьи и пламенные ре-
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волюционлые поэмы. 
Стихи его, переложенные на музыч 

ку, эагреме-ли над выясясенными по-
л я ми Эст-реМ'.иуры и прозвучали а 
горах Наварры, перебросились в 
страну басков и распевались на ули-
цах и площадях Мадрида десятками 
тысяч пролетариев, готовых к борь-
бе. 

Альбертн сдержал слово. , 
Он жил, работал и писал только 

для трудящихся. Вставая из-за пись-
менного стола, оборвав на полуслове 
новое стихотворение, он шел высту-
пать на собраниях и митингах народ-
ного фронта, произносил речи страст-
ной ненависти к фашизму, активно 
участвовал в предвыборной кампа-
нии в кортесы, боролся с цензурой 
за право выхода в свет «Октубрэ» и: 
вновь писал стихи... 

29 апреля этого года в помещении 
мадридского кинотеатра «Европа» 
состоялся многотысячный митинг. Он 
был организован по случаю вручения 
Центральному Комитету испанской 
компартии знамени, сделанного на 
деньги, собранные по народной под-
писке. 

И вот после речей руководителей 
компартия яа сцену вышел высокий 
человек. На бледном лице его бле-
стели большие черные глаза. 

Собравшиеся на митинге узнали 
поэта Рафаэля Альберти, и рукопле-
скания были подобны взрыву. Аль-
берти прочел поэму, посвященную 
вручению знамени. Он кончил н хо-
тел уйти, но бурные аплодисменты 
заставили его остаться и читать еще. 

В абсолютной тишине, как капли 
расплавленной стали, падали строч-
ка его стихов: 

Все за нас теперь на свете 
оиесь и там, здесь и там... 
Даже ветер, красный ветер, 
Что несется по нолям... 
Это из «Астурийской» — песни 

горняка, которую Альберти написал 
в память горняцкой борьбы, в па-
мять красной крепости — Астурии. 

И вот прозвучали последние строч-
ки; 

Ты, земляк, готов ли к бою? 
— Да, земляк. Я за тобою! 
Через два с половиной месяца ис-

панский народ взялся за оружие, что-
бы отбить остервенелую атаку фа-
шистских мятежников. 

Должно быть, большинство присут-
ствовавших на митинге в «Европе» и 
аплодировавших стихам Рафаэля Аль-
бертн сейчас сражается где-нибудь в 
ушельях Сиера Гвадаррама или фор-
сированным маршем идет на Сарагос--
су, чтобы скорее выбить пз нее бан-
ды врага. 

«— Да, земляк. Я за тобою» —
1 

говорит поэт Рафаэль Альбертн и, 
отбросив в сторону перо, берется за 
винтовку. 

Где он? На подступах ли к Сара-
госсе,. илп вместе с астурпйскимн 
шахтерами осаждает Овиедо, пли, мо-
жет быть, засел в горах, отбивал на-
емников генерала Мола, пытающих-
ся прорваться к Мадриду? 

Мы знаем только, что -наш друг 
Альберти сражается вместе с рабочи-
ми, крестьянами Испании за свободу 
своей страны. 

Мы знаем также, что он вдвойне 
сдержал данное слово. Не только пи-
сать для трудящихся, но и бороться 
вместе с -ними, не только воспевать 
революцию, но и умереть за нее, ес-
ли понадобится, готов талантливей-
ший испанский поэт, товарищ Ра-
фаэль Альберти. 

ЗЛ. ДМИТРЕВСКИЙ. 

ПИСЬМО В ДВА АДРЕСА 

1. ОТ СУЩЕСТВЕ СПОРОВ 

В агрэошом ворохе цитат из тпт-
Йаакй. Я. Нушисша я М. Лифшща, 
цитат, швыркемы-х ишеаист&ми _ в 
лицо друг другу на страницах «Ли-
тературной газеты» и «Литературно-
го Ленинграда», в усероном -нагро-
аюжвдкаии все новых и- новых оши-
бок гретит затеряться существо спо-
ра, аа> рздшояалыюе зе-ряо, «которое 
только в,ажио для развития -ма.рк-
онстойото литературоведения и .:к-
фр р с т читателю. 

Зерно ею зажлаэтаетея в том во-
щи>№, который р-ебром -поставлен в-
известном введении К. Маркса к ого 
работе «К критике политической то -
Шул:П>. 

«Однако трудность заключается не 
Ж том, — писал Ма.рк-с, — чтобы по-
нять, что гвечеокое искусство и 
•эшо-о ШЯ30.ИЫ известными формами об-
щеегвевното развития. Трудность 
ООСТОИТ В 5ШШШШЩ ТОГО, что 
они о-щ-е продолжают доставлять на-м 
щудожеетвенно-е наслаждение я в из-
вестном смысле сохраняют' значение 
дорош н. недосягаемого образца». 

В-от вонро-о, который нризв-аяы раз-
(решить- наши литературоведение н 
[критика, вопрос, который с особой 
•иасгоятелыюстыо встал -именно те-
шерь-, в эпоху еониализма. 
1

 -В ИМР деле, все бояве ш более 
широкие мас-ш -ируишпшк-к нашей 
дираны 1Вота>е-К'0Югс-я в- гракдшшый 
Ир'мдада культурной рввоеюнвн,. овла-
девают тел лучшим в мувьтуржом иа-
«здейотве, что накоплено человечест-
вом, иртЕншм&ют аяшЕшж, ооэн-атель-
-зз»е гучветяе. Ш развитая соцяазясхияе-
авой" щудьтуры. .Подрастает новая со-
вотжа-я. мевкмжь, а» ышгу берутся 
стар и мал, щртьаШШ теат-рн, му-
зеи, отр-омные тирз.яж классовое ху-
дожественной литературы валятся 
так в бездетную ботку, ж будучи в 
слогах насытить йбеножиря питий 
т-сяр-ос. Ио "рука •/> руку о художест-
венной ,ткте®атурой, классической а 
«овр«ме»иов, идет .учебник во з».те-
ЗЗ&туре, идут критическая я и а я 
статья, в которых .влнут помогли, 
1зд?бы .'тучше понять художественное 
йродаввдевяе, рввобраться в' его /го-
№вдаст1вах и кеаостатаах, глубже 
ронятт. что кзен к образы, у/аз-обрать-
"4я ш ей> гстс/т'дческ-ом л острекея-
укы ъшшшт. 

ТС-шк рэз ь- учк/Шяхш. по лвтерл-
ауре, с 1-рнтк.ческими тлитамя ,-'йзо 
яботоит ,/ дао )глохо. Йя»" едг» 
Ь-

Ф. Л Е В И Н 

что до сих пор. -еще нет вузовских 
учебников по истории, например, 
•русской литературы XVIII, XIX, XX 
ве-ков, по современной советской ли-
тературе. Багляшите -в, яаршмпр01130'В-
отше 1лрограм-мы и<? литературе,—что 
рекомендуется читать студенту? 
Статью, затерянную в каивм-дпбо ив 
льурналов "А прошлые годы, оредн-
'ошжнв к одному нз дадаздий мас-
енко®, — это в лутегех случае, а 
отель часто рекомендуется прочесть 
заметку ;-и «-Литературной эи-шгкло-
педии» на соответствующей слово, 
Всляб даже «Литературная- энцик-
лопедия» бьада свободна от недостат-
ков и о-нгибок (а :гх у нее хоть пруд 
•ируди, в" том числе я ноаятвче-
снят), и тогда, обращен» к ней есть 
только блтервяя помощь». А она за-
частую призвана, заменить учебник. 

Сам йб себе этот факт требует са-
мого пристального внимания. Надо 
некб.зленно создать гоялишга авто-
ров, об'едивить лучшие сван и со-
здать курс историк' литературы про-
шлых веков, -XX века, курс истории 
советской л-итературы,-

Вл-яягайшее отношение/® сдадяиши 
этого курса мест ,нробаема-, иостяв-
ленная Марлкс-ом:. Она далялна быть 
решена л развернута на -конкретио-м 
-материяле истории литературы: от-
вет на вопрос, поставленный Марк-
сом, должен быть солердаганем это-
го курса, са.ма эта поетаповт про-
б'ШШя доляша стать •руководящей 
?^етодолотнческг)й нитью. 

В са.мом деле, разве это указание 
Маркса относится то-лько к грекам 
или ж ТПекширу, а не Щ вссмз- ис-
кусству прошлого? 

Мы наследуем великие произведе-
ния литературы тг искусства,, создан-
ные зачастую много веков назад, ео-
здетвые п ниг.ге исторический эпо-
хи, нрояякяуттле идеями нны-х вре-
•мен, от которых мм уише далеко 
|внер-вд. Вояникяет надрос, почему 
литературя и »г.щ№,то, еозданные 
«родствжителя-ми адвлсЦ, -кото-рый 
• !.( сметаем теперь и мусорную яму 

истории, прадблшют яоетявлятк мя-
терилл для тгроснещрлгия нвроДВНХ 
мясе, 1ЛЯ ИОСПИТЛИМЯ Iг. образо,вяпяя 
илпгал мпяляр»и. 1Г/.МС0МП.14, ;>ябо-
ЧЯ? Я Р-0Л*0'.Н11!11"/П '-ПШ'ТСКОЙ гТрц. 
.(М, 1Г0ПЛ«* :»Т0 ЯСиуГСТВО -ООТЯ«.ПЯ-
•т яОГЙТВЧЧПЦЛЙ •шел.икпгчщс ЯТЛ-
•ГЛЯЮ, ;ОЯТПЙ) <лутпт?т!0, ,\Ч1!УЛ|1С-
ГТ (I :>ЯО*У (ОПЙЛДЙЯМЯУ 
Ог>рои*ый;- 1^д, м-ряяиясякый и, 

Т128ЯШХШШ& и* кыымбшк тт 

гарньн! соцполопшмо-м, заключается 
прежде всего в том, что сто 'предста-
вители совершенно игнорировали 
именно этот Марксов вопрос. Все свое 
внимание они на.нравляля на то, 
чтобы выяснить связь того или ино-
го произведения искусства с опре-
Делеины'МП формв.мн общественного 
развития, с определенным классом, 
с определенной классовой группой. 
Но н эту, более легкую, часть зада-
чи вультшрные социологи выполня-
ли плохо и неверно, ибо само поив* 
манне •классовой борьбы, истории, 
выраягеяин классовой идеологии в 
искусстве было и остается .у них ме> 
ханпстичесвим, вульгарным, говоря 
шлитичеоки, меньшевистским. 

Наиболее ярким выражением этой 
теории явились перйверзевщнна., изо-
лирующая 'кла-ссы друг от друга, от-• 
водящая художнику ходы» рол», ру-
пора своей массовой группы, отря-
жающая во.чмоа?ноеть возяакпя и 
взобряженнн художником других 
классов, а охетма и возмозкпость 
влияякя в возДеИ-ств-ня на другие 
КЛЭСОЫ. 

Разгром переверзе.вщ-шш ещё не 
был, одп-ак-о, разгромом всего вуль-
хариого сотгнологтяа, всех сто форм 
и оттенков, очень лшвучм к до сих 
Ш§, очвйх. сильно р'ясв'ростукгценйглх 
в надпея лтггературоведсийв, п шио-
л « а' вузах. 

Вот [гередб мноя учебник но руо-
шой .дитс'ратуре, принядае-жапшй 
коллективу авторон: ):ш-рясй.и?, Кре-
менскому, Мамонову, Фед.чер-пу Щ 
Цветаеву, заглавие его «Русекя.я ли-
тература». Рабочая Кинга для -иод-
готовкл в луз. 3-е йзаазше. Издатель, 
ство «Ра-боппп; нросвещсиня», Мо-
сква, } 030 год. Он являет собой яр-
кий' образец вульгарной социологии; 

Конечно, авторы этой книги не 
«мэтрьи .чнтературоведедаш, но они 
— разносчики и нотгуляризлторы 
«яде»» столичных профессоров. Ко-
нечно, книга издана п юзо году, но 
но ней готовятся -к экзамену посту-
пающие в пуз в 19З'в году, Пеогв ие-
гкплык-о дней тому назад -я был сви-
детелем тото, как. девушка готовилась 
гю этой книге -к экзаменам о геолого-
разведочный щи. А сколько еще по-
длбнмх'изданий гуля-ет но рукам па-
щей МОЛЛД6ЖН. 

Однако, что те бросилось мне в 
глаза в этой вшге? Прежде всею 
струкя'урд с,к. йщврдадае рп.онре-
д|8и»нл |гл (Ла-яям не на оспо-в-ашиг 
а«алм:.л.и0о- схв-мы: русского нстори-
мэмеий процесса, не хронологически, 

а по «классовому признаку». Лите-
ратура дворянства, литература раз-
'иов-иниой народнической интелли-
генции н т. д. Не говоря уже о том, 
что не вся-кпй разночинец был на-
родником, не говоря о том, что ин-
теллигенция пе класс, что это де-
ление на главы в достаточпой мере 
безграмотно, заглянем а содержание 
глав. В .литературу дворянства це-
ликом отнесен Толстой, и таким об-
разом предан забвению перелом в 
мировоззрении Толстого, сделавший 
его выряли-телем щей патриархально-
го крестьянства. В раздел литерату-
ры разночинной народнической ип-
теллнгенппн вместе с Глебом Успен-
ским отнесены Некрасов и Салты-
ков-Щедрин, и таким образом сорат-
ники Чернышевского н Добролюбова, 
революционных крестьянских демо-
кратов, без дальних рассуякенпй 
зачислены в яародннкн. 

Анализу «Горя от ума» предше-
ствует историчеохнй экскурс в духе 
истории Покровского II, разумеется, 
рязвнтпй .хлебного экспорта непо-
средственно связывается с возникно-
вением вдптяьной комедии кш ее 
первопричина п основание. На ос-
новании днях выдержек из комедии: 
слов Фамусова, обращенных % Лнзе, 
.в которых ои угрожает отослать ее 
«к птицам», к обращения к Фильке 
ц Лизе й угрозой отослап, их в де-
ревню Грибоелов изобличается в рав-
нодушии :<лн иевннманнн к крепо-
стному крестьянству. 

Анализ образа Паташя Ростовой 
эяпертается выводом, который гла-
СИТ, что в ее образе Толстой выра-
зил феодлшкнпомеетлый взгляд на 
жетнцпну. Короче говоря, весь .учеб-
ник .представляет собою «проработ-
ку» классиков за то, что они не бы-
ли протарекч-мн революционерами, 
ни их классовую Я нсто,рлчеслую ог-
рашгаеииость, за, то, что онк того-то 
Н того-то «не понвлн». 

Весь учебииЕ есть раявернутое свя-
детельетво о политической я жляе-
совой неблагонадежности власснков. 
Авторам, повидкмому, :и невдомек, 
что отп-м подходом к наследству они 
иаслоняют его, мешают понять", оце-
нить, полюбить то ценное, великое, 
что создаапг классики литературы. 
Первое н главное, что требуется от 
учебника но литературе, состоит в 
том, чтобы раскрыть величие клас-
сиков, показать, что га произведения 
представляют собою шаг влервд в 
историческом, познавательна х, идей-
ном, художественном отпошенин, по-
казать" победы реализма в этих про-
изведениях, одержанные очень' ча-
сто вопреки исторически н классово 
'•грпкнчонному мнровоззренню са-
'Мнх творцов, раскрыть ту художе-
ственную сиду, яр-жооть, прелесть, 
шшючг- № мчрйад? вбпео»-

даря которым произведения класси-
ков продолжают волновать, воспиты-
вать, приносят эстетическое наслаж-
дение ц в наши днп. 

Если образ Наташн Ростовой есть 
только выражение феодально-помест-
ных взглядов на женщину, то какое 
же значение может иметь он для 
нас, кроме очень узко-познаватель-
ного. Если, прочитав «Войну н мир», 
мы увнаем только, как дворяне смо-
трели на жепшнну, на брак, на 
войну, па дуэль и т. д. и т. п., то 
не слишком лн мало этого? Разве 
великое художественное произведе-
ние есть только выражение классо-
вых взглядов, а не отражение об'ск-
тнвной действительности сквозь при-
зму классовых взглядов? Разве мас-
совые взгляды — слепота, а не зре-
ние? В классовом обществе не мо-
жет быть художника, свободного от 
классовых интересов, внеклассового, 
надклассового. Но классовые интере-
сы не грехопадение, не близорукость, 
а реальность, факт. В исторических 
н классовых границах происходит 
познашге об'ектпвного мира. Вот это 
нужно уметь видеть, а не трешро-
вать -великанов прошлого за то, что 
они не пмели воцналнетнчеекпх 
взглядов на женщппу. 

«И прогнто-реччш в взглядах Тол-
стого, — писал Ленин, — ладо оце-
нивать пе с точки ареиня современ-
ного рабочего дапятенпя н современ-
зтого соннализма (такая о-цшка, ра-
зумеется, необходима, по она недо-
статочна), а с точки зрения того про-
теста против мадвнтаютцетося капя-
тйлпзма, рязоренпя и о-безземелення 
месс, который должен был быть по-
рожден патриархальной русской де-
ревней». В >п-ч строках Леннп-а нз 
статьи «Лев Толстой как зеркало 
русской революции» содеряштся 
важнейшее методологическое указа-
ние, Развивая его, Ленин нпсал: 
«Толстой смешон, МШ пророк, от-
врмвншй новые рецепты сггйсения 
че-:»иечества,—-н поэтому еовеем ми-
зерны заграничные и русские «тол-
оУовцы», пожелавшие превратить в 
догму как раз л мл м слабую сторо-
ну его уче-п'пя. Тиастой велик., к-як 
.выразитель тех идей и тех настрое-
ний, которые сложились у миллио-
нов русовогй тфестъя-петва -:о гфе̂ ге» 
ни пасту-ндаи-ня буржуазной рево-
лторин в. Росс пи». 

В эппг словах Левина выступа-ют 
обо сторонм его оценки-Толстого: и 
с точки зрения крестьянского..яроте--
ста против капнтад'йзма, протеста, 
который дара,знл Толстой, н е точки 
яренкя современного рабочего двн-
женпя я современного социализме, 
для которото Толстой-нос рок сме-
шон. 

Вульгарные, социологи мерят не-
дяЕяэс гшсатЕДЕК:, прошлого: меркой 

зо-х годов XX Бека в Советском Со-
юзе. 

Очень легко показать, что взгляды 
Пушкина не выдерживают крлтикп 
с точки зренпя современного соцна-
лнзма (н такая критическая оценка 
необходима, но недостаточна), но 
ведь надо понять, почему 

Его стихов пленительная сладость 
Пройдет веков завистливую даль. 

Литературное, художественное зна-
чение к велячие классиков совсем 
ускользает нз ноля зрения вульгар-
ных социологов. Занятые усердной 
«проработкой» классиков, они совер-
шенно закрывают путь к лх эсте-
тической оценке. В учебнике по ли-
тературе не оказывается литературы. 
А "между тем образ Наташн Ростовой 
не только выражает взгляд Толстого 
на женщину, н мы не только зна-
комимся с тем, как жила н воспи-
тывалась дворянская девушка нача-
ла XIX века. Еслиб значение лите-
ратуры было только в этом, то чем 
бы она отличалась от научной книж-
ки! Помимо познавательного значе-
ния образ Наташи Ростовой имеет 
еще «нечто», п это «нечто» застав-
ляет молодую советскую работницу, 
'Еолхозшщу волноваться, переживать, 
читать «Войну а мнр» с увлечением, 
восхищением, восторгом. Пережива-
ния Наташн, ее рйювь к Андрею 
Болконскому, к Пьеру Безухову, ее 
танец в тоетях у дядюшки после изу-
мительной картины охоты, сцена, у 
иматери в спальне — все это огром-
ное реалистическое искусство. 

Пз учебников вультарно-социоло-
гичегкнх теоретиков вузовец не узна-
ет, почему произведения Толстого, 
Пушкина, Гогеяя доставляют эсте-
тическое наслаждение, в чем. их пре-
лвсть. Учебники но литературе и 
критические стя1ън не воспитывают 
эстетически нашу молодежь. А такое 
воспитание необходимо, потому чм 
эстетический вкус вырабатывается, 
создается не -сразу н не одним толь-
ко чтением самой художественной 
литературы. Всномн-им, что Белян-
еккй, Добролюбов, Чернышевский ш 
только раскрывала идейный к обще-
ственный смысл литературы, но д 
ярпучалщ любить днтерйхуру. Наши 
учебники н статьи этого не делаш. 
Богатство н величие классиков исче-
зают за гошме е-ощодогвч'еоюшц 
определениями. Прав М, Лифшиц, 
когда говорит, что вульгарные со-
циологи вынуждены здесь «одол-
жаться» у формалистов к бормотать 
общле- места насчет «мастерства» 
классиков. 

То же самое сплошь н рядом име-
ло место в отношенки современных 
советских писателей. Возьмем ста-
рую рршговскуга критику;, возьмем^ 
здрпвфрмаш»-: 

ветской литературе для вузов (сей-
час эти программы пересматривают-
ся). Творчество Федпна, Леонова, 
Шагивян, Н. Тихонова и многих 
других рассматривалось там как 
«идеология мелкобуржуазной интел-
лигенции, поворачивающей к проле-
тариату». 

Я вовсе не хочу сказать здесь, что 
творчество этих писателей было и 
остается сейчас идеологически безуп-
речным, что эти писатели не прошли 
за годы революции сложный путь 
развития к пролетарскому мировоз-
зрению и -что этот путь на во всем еще 
завершили. Все это так, но ведь кош-
ки только ночью все серы. У каж-
дого нз этих писателей есть своя 
темы, свое лицо, свой путь, н дело 
заключается не только в том, чтобы 
указать, в чем они «не дошли до со-
циалистического реализма», но и в 
том, чтобы показать, что же им уда-
лось сделать, что онн отразили, в 
чем двинули вперед советскую лите-
ратуру идейно, тематически, художе-
ствёнко. Нужно понять, раз'яснить 
и раскрыть читателю п то, что имя 
достигнуто. 

Рапповская критика заботилась не 
столько об этом, сколько о «прора-
ботке». Поэтому то (это одна нз тгрп-
чнв) ока п проглядела тот всторп-
ческий момент, когда бешено крити-
куемая ею литература «попутчиков» 
(перед которыми она настойчиво 
ставила вопрос: союзник или враг?) 
превратилась в единую советскую 
литературу. Потребовалось мудрое 
вмешательство ЦК партии В наторн-
ческое постановление о лпквндацнн 
РАПП, чтобы выправить положенно. 
Но в критике нашей л по «1Ш нору 
живут вульгарно-с-одноавтческне: 
тенденции. 

А ведь наша литература хотя К 
очень сильно отстает от растущего, 
бурно развивающегося социализма, 
от роста еоциалнстдче.скоП культу-
ры, оч требований касс-, но все же 
она самая передовая, са-мая идейная 
в шгре литература, 

И нужно уметь кй-нкретно пока-
зать и ее отставание, ее крупней-
шие ведоежкп я слабости, но вме-
сте. в тем я ее огромную -езду. 

Вудьгярный социологизм очень е-ща 
живуч я распространен. Борьба о 
ним, разоблачение его составляет 
важнейшую задачу, я борьба эта, 
вплотную яодводнт нас к необходи-
мости решать проблему, поставлен-
ную Марксом, о которой бдао ска-
зано в начале этой статьи. 

• €4-
*1чанн« ем. 4 *ш. 
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По Сталинскому 
маршруту 

Советские летчики вписали в ис-
торию мировой авиации героические 
страницы, С именами наших летчи-
ков «вязаны крупнейшие победы. За 
последние годы они завоевывают 
вое новые и новые рекорды, остав-
ляя позади себя лучших., авиаторов 
Капитал ц-сти чеок и х с т,р а и. 

Страна Советов любит своих от-
важных летчиков';! гордиться их по-
бедами. Ни в какой другой стране 
имена героев-летчиков не подняты 
на такую высоту, как у нас. Вся 
страна следит за их полетами и вме-
сте о ними переживает торжество 
победы, вместе с ними волнуется л 
радуется. 

Дальний беспосадочный полет 
окончен. Герои Советского Союза 
В. Чкалов,, Г. Байдуков, А. Беляков 
на пути в Москву. 

К их прилету Партпздат выпустил 
изящно оформленную книжку «По 
Сталинскому маршруту». В ией по-
мещены интересные очерки о героях 
беспосадочного полета и статьи 
М. М. Кагановича, А. Н. Туполева, 
М. Слепнева, О. Ю. Шмидта, Г. Уша-
кова, Героев Советского Союза М. Во-
доиьямова, М. Громова и др. 

Герой Советского Союза М. Водо-
пьянов так характеризует работу 
советских летчиков. 

«Кто бы из нас не счел для себя 
величайшей честыо отправиться в 
такой трудный перелет во славу на-

Гарбичесний беспосадочный перелет 
Москва—Северный Ледовитый океан 
—Камчатка—Николаевен на Амуре 20 
—22 июля 1936 г. Партиздат ЦК 
ВКП(б) 1936 г. Сборник составлен по 
материалам, опубликованным в газе-
тах «Правда» и «За Индустриализа-
цию» 21—27 июля 1936 г. Стр. 228. 
Ц. 2 р. 

шей прокрасиой родины. И я утерей, 
что в нашей стране найдутся сотой 
и тысячи прекрасных летчиков, гото-
вых в любую минуту выполнить са-
мое ответственное задание партии, с 
какими бы .трз'д'посгами оно ни было 
сопряжено». 

В сборнике помещены рассказы 
самих участников героического пере-
лета: В. Чкалова—«Наш полет», 
Г. Байдукова—«Ночь м д землей 
Франца-Иосифа» я «Через Охотсдао 
море», А. Белякова — «Последний 
этап» и «Поездка». Эти раоскаиы 
вводят читателя в курс событий пе-
релета и знакомят его о интерес-
ными деталями. 

«Наш перелет—пишет В. Чкалов— 
показал, что для советской овнащш 
нет предела в полетах ни по юту, ни 
по северу. Советские самолеты могут 
летать н е т у д всегда». 

Вся мировая печать отметила ге-
роизм участников беспосадочного пе-
релета. 

Знаменитый французский авиатор 
И авиаконструктор инженер Лун 
Б.терпо сообщал по телефону ре,Дан-
иил «Правды» свое мнение о переле-
те: 

«Этот перелет будет иметь боль-
шое значение, поскольку он соп-
ровождался длительной, образцовой 
подготовкой и был совершен В ЧреЗ-
вьгчайно труштых условиях». 

Сборник «По Сталниокому марш-
руту» увлекает читателя. Собран-
ные' в нем материалы дают полное 
представление о дальнем беспосадоч-
ном полете и героях этого полета — 
В. Чкалове, Г. Байдукове и А. Беля-
кове. 

Партпздат с честью выполнил 
задание, показав образец исключи-
тельной оперативности. 

В, ТИТОВ. 

Рассказы о мужестве 
Когда-то тургеневский Рудин, тя-

готясь вынужденным бездельем в ус-
ловиях царской России, горько при-
знавался: «Боже мой! В тридцать 
пять лет все еще собираться что-ни-
будь сделать!» 

Гражданину СССР эта пережива-
ния «лишнего человека» не знакомы. 
Содержательная жизнь многомилли-
онного коллектива полпа великих 
дел. трудового энтузиазма, увлека-
тельных подвигов. На смену «лиш-
ним людям» пришли строители но-
вой жизни, изумляя мир беспример-
ным мужеством и отвагой. Этим но-
вым людям нашей великой эпохи по-
священ сборник «Рассказов о му-
жестве» \ 

Сборник составлен из материалов, 
печатавшихся на страницах «Комсо-
мольской правды» по вопросам ком-
мунистического воспитания молодежи 
и практики комсомольской работы. В 
основном это художественные очерки 
о знатных людях нашей страны, на-
писанные литераторами (В, Охри-
ыенко, 10. Жуков, С. Нариньянц и 
др.). Остальные произведения явля-
ются рассказами самих участников 
героических событий (рассказы героя 
Советского Союза т. М. Водопьяно-
ва, радистки-орденоноски мыса УЭЛ-
ЛСЕ т. Л. Шрадер, быв. начальника 
острова Врангеля т. Минеева и др,) 
или стенографической записью из 
выступлений и бесед (орденоноски-
парашютистки 0. Яковлевой, рабоче-
го Н. Козлова — сподвижника т. Во-

«Рассказы о мужестве». Сборник 
составлен Л, Платовым и Ю, Жуко-
вым под общей редакцией В. М. Б у -
бекина. Изд-во «Молодая гвардия», 
М. 1936 Г., стр. 129, тираж 5 0 . 0 0 0 , 

рошилова в годы гражданской вой-
ны), 

Сборник включает обширную гале-
рею портретов. Тут славные челюскин-
цы и их самоотверженные спасители-
летчики, легендарные герои граждан-
ской войны п стахановцы современ-
ной Красной армии, подводники и 
парашютисты, льтжашнки н охотники, 
писатель Николай Островский и уче-
ные Вериго, Пестинский и Сорокин. 

Поразительное мужество этих лю-
дей проявляется всюду и во все^м: 
в вооруженной борьбе и в мирной 
обстановке социалистического строи-
тельства, среди льдов Арктики и в 
знойных песках Средней Азии, в 
морских глубинах и в стратосфер-
ных высотах, у рабЪчего станка и в 
научно-исследовательских кабинетах. 

При строгой фактичности и досто-
верности материала рассказы ПОЛ-
ЕТЫ необычайных событий. «Расска-
зы о мужестве» наглядно показывают, 
как много яркого, сюжетио-острого 
материала дает советскому писателю 
окружающая жизнь. 

Рецензируемая книга не претендует 
на большую художественную значи-
мость. Она не дает широких художе-
ственных обобщений. В ней лишь 
беглые портретные зарисовки заме-
чательных людей. И все же переизда-
ние этих материалов «Комсомольской 
правды», имеющих далеко не одно-
дневную ценность, следует прлзнать 
нужным и полезным. В редакционном 
предисловии к сборнику правильно 
отмечается, что «эти рассказы доста-
точно поучительны для нашей моло-
дежи». Можно добавить к этому, что 
их воспитательное и познавательное 
значение велико не только для моло-
дежи, но и вообще для массового чи-
тателя. П. БЕРЕЗОВ. 

За р у б е ж 
«ЗАЧЕМ ИМ ЖИТЬ» 

Дирекция мадридских трамгоаев «Сищи линеоль», не-
смотря на декрет правительства, отказалась принять ра-
бочих, уволенных в октябре Ш 4 г. Тогда рабочие взя-
ли управление трамваем в свои .руки. Они нашли нате-
шенный материал, пустую кассу, запущенное счетовод-
ство, огромную задолженность. В течение двух недель 
они добились повышения доходности. Вагоны «Снуда 
лниеаль» теперь помечены магическими буквами «1ШР». 

(И. ЭРЕНБУРГ). 

Рыбаки Астурии привыкли к штормам: день и ночь 
они борются о океаном. В октябре 1034 г. рыбаки Хи-
хоиа В1зялись за оружие: они пришли на подмогу шах-
терам. 

(И. ЭРЕНБУРГ). 

(Из художественного альбома «Испания», выпускаемого 
Изоигзом, — текст И. Эренбурга, фото — И. Эренбурга, 
Майю, Шил и др.). 

Гиганты шахматного мира 
Советский Союз зовут на Западе 

«шахматным Эльдорадо». Дело пе 
только в массовом распространении 
шахматной игры, не только в нали-
чии миллионов любителей и многих 
тысяч квалифицированных шаямати-
стов. Шахматы в СССР признаны 
фактором культурного развития. Эта 
игра-яскуссгво перестала быть у нас 
развлечением для немногих и заня-
ла определенное место в системе 
культурного воспитания масс. 

Естественно, что принципиально 
новое отношение к шахматам как к 
своеобразному виду искусства по-
влекло за собой и новый интерес к 
крупным представителям шахматной 
мысли. На них перестали смотреть с 
чисто спортивной точки зре.пня. В 
них перестали видеть только борцов, 
сражающихся на шахматной арене и 
завоевывающих некоторое количество 
очков в туриирной таблице. В них 
признали наряду с этим и художни-
ков-творцов, мыслителей. И совсем не 
случайно появление в серии «Жизнь 
замечательных людей» книги, посвя-
щенной двум величайшим шахмат-
ным гениям — Стейницу и Ласкеру * 
Эта «шахматная книга для нешахма-
тистов» вряд ли могла бы появиться 
на Западе, где шахматная литерату-
ра предназначается и приобретается 
.тишь небольшим крутом квалифици-
рованных любителей. 

Мих. Левлдов поставил перед собой 
нелегкую задачу; в книге для нешах-
матиста дать портреты Стейница и 
Ласкера, выявить их роль и место в 
развитии шахмат, своеобразие их 
творческого лица. Основная труд-
ность заключается в том, что автор 
сознательно оперирует очень ограни-

,* Мих. Левидов. Стейниц, Ласкер. 
С предисловием Н. В. Крыленко. Се-
рия «Жизнь замечательных людей». 
Жургазоб'единение. М, 1936. Стр. 303. 
Ц. 2 р. 

ченным чисто шахматным материа-
лом (партии), а понять «тайну твор-
чества» шахматного мастера, не видя 
и не вникнув в его дартин, почти 
невозможно. С другой стороны, если 
дать большое количество партий (как 
это делали в своих трудах Р. Рети 
и др.), то книга перестает быть «кни-
гой для всех» и превращается в «кни-
гу для шахматистов», в некое шах-
матное пособие. 

Нужно сказать, что Мих. Левидову 
в общем удалось преодолеть эту ос-
новную трудность. Обе монографии 
читаются с большим интересом, и 
даже человек, мало искушенный в 
истории и теории шахмат, получает 
общее представление о творце совре-
менной шахматной вауки — Стейни-
це и гениальном его продолжателе 
Ласкере. Очень сжато и скупо описы-
вая жизнь этих людей и ах борьбу за 
новые пути шахматного искусства, 

Мих. Левидов вводит читателя в мир 
их творческих принципов и устремле-
ний и в популярной форме излагает 
основы «стейнициаиства» и филосо-
фию Лаокера-шахматиста. Если для 
квалифицированного шахматиста, 
знакомого с трудами теоретиков, в 
высказываниях Левидова и не най-
дется ничего особо нового, то широ-
кие круги читателей впервые получа-
ют возможность подлинного знаком-
ства с наиболее интересной страни-
цей шахматной истории. 

Это не должно означать, что в ра-
боте Мих. Левидова нет ничего ори-
гинального. Напротив, его концеп-
ция трагического образа Стейница, 
его попытка расшифровать по-ново-
му «тайну» Ласкера очень свежи и 
заслуживают внимания. Но как и 
всякие гипотезы, не подкрепленные 
достаточным шахматным материалом, 
они спорны. 

Шахматным «законам» Стейница 
Левидов противопоставляет индиви-

дуализм Ласкера'. Это противопоста-
вление неверно, 'вели брать стейни-
цевские законы в широком истори-
ческом аспекте. Гений Ласкера по-
лучил возможность развиться благо-
даря тому, что законодателю Стей-
ницу удалось сформулировать науч-
ные основы шахматной партии. Ко-
нечно, не все стейннцевокие «прави-
ла» равноценны, кроме, того, сам 
Стейнищ не был диалектиком и часто 
впадал я Схематизм, — об этом очень 

хорошо рассказал сам же Левидов. 
Но основы стейницевското учения по-
тому и составили эпоху в шахматном 
искусстве, что, создав для него науч-
ную базу, открыли простор для раз-
вития своеобразного, глубоко инди-
видуального творчества таких гиган-
тов, как Ласкер. 

Портрет Стейница — человека, мы-
слителя и борца — больше удался 
Левидову, чем образ Ласкера.«Очень 
интересна попытка связать возник-
новение -научной школы Стейница с 
общественными и научными веяни-
ями его времени, но эта правильная 
мысль не получила своего развития, 
как и попытка расшифровать влия-
ние современных идей буржуазной 
философии на ласкеровскую «науку 
о борьбе». 

Излагая историю жизни Стейница 
и Ласкера, Левидов дает портреты 
ряда выдающихся шахматных масте-

ров. Конечно, это только беглые за-

рисовки, но нам кажется, что и эти 
эпизодические фигуры могли быть 

показаны ярче и выпуклее. 
Книгу Левидова — первый опыт 

популярной монографии о замеча-
тельных шахматистах — следует 
признать удачной, несмотря на на-
личие в ней спорных утверждений. 
Написана она живо и легко. 

С. Л Е В М А Н . 

Иавеетный американский бактерио-
лог Е писатель Поль де Кркхи, автор 
книг «Охотники за микробами» и 
«Зачем им жить», напечатал в амери-
канском молодежном революционном 
журнале («Чемпион молодежи») ста-
тью, где он вновь (см. «Лит. газету» 
от 10 (Мая с. г.) с негодованием отме-
чает, что все открытия науки, побеж-
дающие болезни и смерти, бесполез-
ны и недоступны дли миллионов бед-
няков, живущие в ужалных у словию 
в&н итали'ммческ о й т спло а т а ц« и. 
«Каждую педелю, — тг.пцет де Крюш, 
—- я нолучаго по нескольку писем от 
юношей и девушек в возрасте от 14 
до 24 лет. Все они пишут мне о том, 
что мои книги вызывают у них я;е-
лание посвятить себя научной дея-
тельности, но у ниос пет средств и 
сини не энают, так им жить. Эти 
письма заставляют меня чувствовать 
себя подлецам, мне стыдно за то, что 
я написал книга, возбуждающие 
ложные надежды у этих детей, же-
лающих заниматься на;укой в обще-
стве, которое официально воспевает 
науку, а фактически нлюет на. нее. 
Но" так или иначе мои книги уже на-
писаны ®: теперь предо мной встает 
вопрос: что же дальше? 

«.Поклонники Муссолини находят* 
что у нас слишком много ученых и 

что мы не в состоянии использовать 
вое достижения нашей науки. Этот 
аргумент и подводит нас к сути дела. 
В течение ближайших лет развернет" 
ся борьба, которая приведет к смерти 
старою социального порядка и к 
рождению нового. Мы не можем ис-
пользовать достижения пашей науки, 
потому что у власти находится кучка, 
стяжателей, которые считают, что они: 
предохранят себя и свои семьи от 
всех бедствий, в частности от тубер-
кулеза, если они заставят умирать 
от него массу бедняков... Эти люди 
враги науки и молодежи. Что же мне 
сказать юношам, увлеченным красо-
той науки? Что бы я сделал, если бы 
я должен был начать сначала, если 
бы мше суждено было пережить сно-
ва последние двадцать пять лет ра-
боты, но уже вооруженному опытом, 
увидевшему крушение науки? Я бы 
постарался твердо запомнить, что 
прежде чем стать исследователем, 
нужно бороться за изменение жизни; 
в* Америке, пока лозунг «я для себя 
и своих» не будет заменен лозунгом 
«мы для нас». 

'АНТИФАШИСТСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ПРЕССА 
О М. ГОРЬКОМ 

Журнал «Ди нейе Вельтбюне» поме-
стил статью Арнольда Цвейта о 
М. Горьком, стихотворение умершего 
поэта Курта Тухолыжого, посвящен-
ное Горькому, и высказывания о ве-
ликом писателе К. Осецкого, находя-
щегося в фашистском концлагере в 
Германии. 

Бюллетень «Сегодня и завтра» на-

печатал отрывок Горького из его «Ра>з->. 
говоров с Толстым». Журнал «Дао 
нейе Тагебух» поместил большую 
статью Балвдера Ольдена о Горьком. 
«Дейтше фольксцейтунг» посвятил 
памяти Горького страницу, дал об-
ширный материал: даты из жизни 
Горького и статью Вейскопфа «Поэт 
народа». 

«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» В ПАРИЖЕ 
В 24 номере «Ди нейе Вельтбюне» 

помещена интересная заметка Генри 
Норда о советском фильме «Мы ЕЗ 

Кронштадта». 
В одном: ив самых больших кино 

Парижа идет руоокий фильм. Изо 
дня в день все билеты с 11 часов 
утра н до полуночи распроданы. «Мы 

из Кронштадта» пользуется беспри-

мерным успехом, не проходит ни од-
ного сеанса без аплодисментов, вос-
клицаний и слез. Полиция контроли-
рует вход. В одной ив захватываю-

щих сцен матросы запевают «Интер-
нат?иоиал». Зрители вскакивают, ло-

ви
1

, обнимают друг друга. Парижанин: 

изменил своей привычке быть спо-
койным в кино. В короткие переры-

вы между сеансами собираются грун-
пы, обсуждающие фильм, и некото-< 

рые спешат посмотреть его во второй 
раз. Перед последним сеансом на 

бульваре толпятся желающие полу-
чить билет, а если пройдешь здеей 

же в половине второго ночи, то уви-
дишь, как возбужденные люди ожив-* 
ленда спорят, поют. Все это показы* 

вает, как глубоко взбудоражено на-
рижское население советским филь-
мом «Мы из Кронштадта». 

НАРОДНЫЙ ТЕАТР ВО ФРАНЦИИ 
Интерес к созданию народного те> 

атра во Франции настолько велик, 
что даже «Комедия»—газета буржу-
азного толка, печатающая главным-
образом литературные анекдоты, пе-
речень восходящих кинозвезд и за-
бытые стихи забытых поэтов, уде-
лила на своих страницах не мало ме-
ста этому движению. «Комедия» не 
только поместила интервью Ромэн 
Роллаяа о постановке его пьесы 

«14 июля» и его письмо а задачах я 
целях народного театра, но и носвя-
тила целый развернутый г а з е т о й 
лист заметкам и письмам членов 
Французской ассоциаций революци-
онных писателей — А. Мальро, Кае* 
су, Рено Влэк и др. по поводу соз< 

дания народного театра, задач Дома 
культуры и организации пролетар-

ского досуга. 

«СССР. СЕГОДНЯ» 
Молодой румынский писателе и 

журналист Александр Сахла написал 
книгу об СССР. Автор побывал у нас 
в качестве туриста в 1934 году в з 
течение 3 месяцев об'езднл Советский 
Союз, собрав много материалов о жиз-
ни рабочих, колхозников, интеллиген-
ции, Побывал А. Сахла и в Молдав-
ской республике, которой уделяет 
много места в своей книге. 

Отдельные главы в книге посвяще-
ны положению детей и школьников 
в ОООР, искусству и театру, процве-
танию колхозного хозяйства, строи-
тельству советских городов, положе-
нию народностей Советского Союза 
и т. Д. ' 

Подробно описывает А. Сахла Д*е-

прострой, фотографический снимок ко-
торого красуется на первой странице 
книги, а также Киев, Горький, За-
порожье, Ленинград, Москву. 

Книга написана простым и легким 
языком и была встречена с большим 
интересом читающей публикой в Ру-
мынии. 

Румынская пресса поместила много 
отзывов о книге Сахла. Несмотря на 
то, что несколько желтых газет в 
Бухаресте пытались дискредитировать 
Сахла, широкие читательские массы 
Румынии тепло встретили книгу: пер-
вое издание было раскуплено в тече-
ние одной недели, потребовалось вто-
рое издание книги, в увеличенном 
тираже. 

ПИСЬМО В ДВА АДРЕСА 
П О У Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й С Л У Ч А Й 

с И. С А Ц Е М 

Борьба с вульгарным социологиз-
мом в литературоведении не тт. Лиф-
шицем и Кемеяовым начата и не 
ими кончится. Напрасно также эти 
товарищи полагают, что марксизм в 
литературоведении чуть ли не с них 
только "и начинается. А между тем 
именно это, очевидно, имел в виду 
т.. Лифшиц, когда писал о том, что 
он делает попытку «зпредставить 
взгляды Маркса на общий ход исто-
рического процесса с той стороны, 
с какой они до сих пор еще ни ра-
зу не излагались». 

М. Лифшиц в своих статьях в «Ли-
тературной газете», воюя с вульгар-
ным " социологизмом, разоблачая 
взгляды И. Нушшова, делал этим по-
лезное дело. Однако при этом он 
сам, а также и т. Кеменов в своей 
статье «Приземленный Шекспир» в 
«Советском искусстве», наделали не-
малое количество ошибок и дошли 
до извращения некоторых важней-
ших положений марксизма. Главный 
трех этих авторов заключается в ан-
тиисторическом подходе к класси-
кам, в забвении их исторической 
классовой природы, в пренебрежении 
этой «стороной» дела. 

А между тем все, что сказано в 
настоящей статье о вульгарном со-
циологизме, вовсе не означает, что 
нам нет дела до классовой природы 
великих худояшиков, что нам нет 
дела до их исторической и классо-
вой ограниченности. Это есть азбука 
марксизма, и эту азбуку кое-кто на-
чал забывать. Все это и вынудило 
меня выступить со статьей в «Ли-
тературной газете» от 30 июля. Тог-
да-то и произошло «поучительное 
происшествие», главным героем ко-
торою явился И. Сац, написавший 
ответ на мою статью. 

К чему яге сводятся возражения 
т. Саца, если отбросить полемиче-
скую шелуху? 

Прежде всего т. Сац полагает, что 
я оклеветал М. Лнфшица, когда пи-
сал, что он не может представить 
себе, как творчество дворянского или 
буржуазного писателя может быть 
народным. 

В посрамление мое т. Сац привО' 
дит две цитаты из статьи М. Лпфши-
ца. Первая: «Может ли художняк-
аристократ отразить народное дви-
жение в своей страпе? Этот взгляд 
я » произведения Толстого решитель-
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но не вяжется с догматическим марк-
сизмом меньшевистских ортодоксов». 
Вторая: «Мы знаем..., что гениаль-
ные одиночки из дворянства и бур-
жуазии нередко становились на-
стоящими народными писателями, 
несмотря на свои прирожденные и 
благоприобретенные классовые пред-
рассудки». 

Я вернусь сейчас к этим цитатам, 
но позвольте напомнить другие ци-
таты из самых свежих «критических 
заметок» М. Лнфшица. 

Цитата первая: «Ведь Пушкин был 
гениальным художником, а дворян-
ство и буржуазия, как их ни дели 
на части и как их ни смешивай 
друг с другом в различных пропор-
циях, — всего только два парази-
тических общественных слоя». 

Итак, дворянство и буржуазия 
«всего только два паразитических 
слоя» (класса, т. Лифшиц!). 

Цитата вторая: _ «Произведения 
Пушкина, Гоголя, Толстого выводят-
ся (вульгарными социологами) из до-
машних дел российского дворянства, 
из его «буржуазного перерождения», 
«оскудения» и т. д. 

Из приводимых цитат видно, что, 
по М. Лифпшну, как великий ху-
дожник Пушкин—не идеолог дворян-
ства, ибо ведь дворянство — всего 
только паразитический слой. Если мы 
осмелимся заявить, что Пушкин — 
дворянский идеолог, то это означает 
по М. Лифшицу, что мы об'явили его 
защитником интересов эксплоатато-
ров, т. е, защитником эксплоатации, 
т. е. крепостником и т. д. и т. п. 
Пушкин — великий художник, на-
родный писатель и Пушкин — идео-
лог дворянства, — это как гепий и 
злодейство, «две вещи несовмест-
ные». Разве это не ясно из приве-
денных мыслей т. Лифшица. 

Теперь посудите сами, т. Сац, ок-
леветал ли я вашего подзащитного 
или сказал сущую правду о том, что 
это реальное противоречие не укла-
дывается в его представлении о дво-
рянстве и буржуазии. Но как же 
быть о теми двумя цитатами, кото-
рые привел т. Сац? Или т. Лифшиц 
сам себе противоречит? Нимало. Он 
вполне последователен. Лифшиц. ду-
мает, что «художпик-аристократ» мо-
жет «отразить народное движение в 
своей стране». Художник-аристократ, 
но не идеолог аристократии. Он ду-
мает, что «гениальные одиночки из 
дворянства и буржуазии нередко ста-
новились настоящими народными 
писателями».,, Одиночки из дворян-

ства и буржуазии, но не идеологи 
дворянства я буржуазии. 

Иначе говоря, т. Лифшиц призна-
ет, что выходцы из других классов, 
из паразитических классов могут 
стать народными писателями. Слова 
«художник- аристократ» имеют у 
т. Лнфшица тот смысл, что этот ху-
дожник принадлежит по происхож-
дению и по воспитанию к аристокра-
тии. Вот и все, 

Подумаешь, какое открытие в 
марксизме. Как будто мы и в са-
мом деле не знали, что не всякий, 
например, пролетарский революцио-
нер обязательно пролетарий по 
происхождению, что пролетарским 
революционером может быть и вы-
ходец из другого класса. 

Но т. Лифшиц, неужели вы в са-
мом деле думаете, что когда Ленин 
называл декабристов «дворянскими 
революционерами», то он имел в ви-
ду их дворянское происхождение, а 
не характеристику тех идеологиче-
ских границ, за пределы которых не 
могла выйти в целом их революцион-
ность? 

I 
Итак, никто т. Лифшица не окле-

ветал, т. Лифшиц действительно по-
лагает, что идеолог дворянства не 
может быть народным писателем, а 
т. Сац просто не понял содержания 
тех цитат из статей т. Лифшица, ко-
торыми он думал меня сразить. 

Все остальные «изобличения» меня 
в вульгарном социологизме т. Сац 
основывает на тех замечаниях о 
Гоголе, , которые сделаны в моей 
статье. К этому вопросу мы и об-
ратимся. Но вспомним прежде ту 
цитату из статьи И. Иванова, кото-
рая явилась яблоком раздора. И. Ива-
нов писал: «Только сдавшись на ка-
питуляцию и пережив громадный 
внутренний надлом, обусловленный 
ничтожностью тех общественных сил, 
которые могли противостоять нико-
лаевскому режиму, Гоголь начал про-
поведывать свою реакционную уто-
пию. Это была измена освободитель-
ным идеалам...» 

И. Иванов ссылался на «ничтож-
ность общественных сил». Но ведь 
как раз в 40-е годы эти силы росли. 
Как раз в 40-е годы Белннский пи-
сал Анненкову: «крестьяне спят и 
видят освобождение». Белинский в> 
эти годы уходил все дальше по ре-
волюционной дороге. Как раз в се-
редине 40-х годов произошел раскол 
в среде западников. В эти годы ста-
рый друг Белинского, Боткин испу-
гался его растущих революционных 
настроений. В эти годы более резко 

происходило размежевание. Белин-
ский умер, не дожив до германской 
и французской революций 1848 года, 
которые, разумеется, вызвали бы у 
него горячий отклик. Но Гоголь до-
жил и пережил 1848 год. Куда же 
годится ссылка на «ничтожность об-
щественных сил, которые могли про-
тивостоять николаевскому режиму», 
как на причину реакционной пропо-
веди Гоголя, его' ухода в славяно-
фильский лагерь. Не ясно ли, что 
И. Иванов в угоду своих построений 
пренебрег фактами истории. 

В ?воей статье я обратил внима-
ние на то, что «славянофилы обго-
няли сатиру Гоголя «потребностью 
внутреннего очищения». Какой смысл 
это имеет? Это показывает, что сла-
вянофилы считали Гоголя своим и 
яростно боролись против революци-
онного истолкования и использова-
ния его критики помещичье-чинов-
ных полицейских порядков. Белин-
ский со своей стороны боролся за 
Гоголя. Гоголь был жив. За н ем 
шла борьба. Такая борьба не раз про-
исходила в истории литературы. Раз-
ве не воспитывал Чернышевский Не-
красова и Салтыкова-Щедрина? Раз-
ве не воевал Добролюбов за Остров-
ского? 

Славянофилы боролись за Гоголя. 
,Н Белинский боролся за него. Сла-
вянофилы не пытались бороться за 
Белинского и об'яснять его критику 
«потребностью внутреннего очище-

ния». Это было бы смешно. Белин-
ский был революционный боец _ и 
ярый враг реакции. Бороться за Го-
гол? было не смешпо. И в данном 
случае реакция победила. Живой Го-
голь перешел на ее сторопу. Он не 
был революционным бойцом. Но са-
тира Гоголя осталась страшным ору-
жием освободительного движения, 
стала основой «натуральной школы», 
критического реализма. Здесь реак-
ция понесла страшное поражение. 

Белннский был прав, когда писал 
по поводу отречения Гоголя от сво-
их сочинений: «Л нам какое до это-
го дело? Когда некоторые хвалили 
сочинения Гоголя, они не ходили к 
нему справляться, как он думает о 
своих сочинениях, а судили о них 
сообразно с темп впечатлениями, ко-
торые они производили... Так точно 
и теперь, и мы не пойдем к нему 
спрашивать его, как теперь прика-
жет он нам думать о его прежпих 
сочинениях и о его Выбранных ме-
стах ив переписки с друзьями... Ка-
кая нам нужда, что он пе признает 
достоинства своих «гашений, если 
их признало общество?» 

Белинский был абсолютно прав 
здесь, как прав был и тогда, когда 
писал: «Важные же недостатки ро-
мана «Мертвые души» находим мы 
почта везде, где .не ноэта,. иа худож-

ника снлится автор стать каким-то 
прорицателем — и впадает в не-
сколько падутый и напыщенный ли-
ризм. К счастью, число таких лири-
ческих мест незначительно в о р о -
шении к об'ему всего романа... 

Но, к несчастью, эти -мнетико-ли-
рическне выходки в «Мертвых ду-
шах» были пе простыми случайны-
ми ошибками со стороны их автора, 
но зерном, может быть, совершенной 
утраты его таланта для русской ли-
тературы...» 

Вот что видел и понимал Белин-
ский н вот чего не хочет видеть и 
понимать II. Иванов, а за ним и 
т. Сац, которые приукрашивают Гото-
ля под революционера, которые не 
умеют отделить суб'ектпвные устрем-
ления Гоголя (сказавшиеся в его 
произведениях) от об'ективного смы-
сла и значення его творчества. И. Сац 
ссылку на славянофилов отвергает 
решительно. «Почему же собствен-
но, — пишет он, — советский кри-
тик так уж должен быть озабочен, 
продолжением традиций реакцион-
ных толкователей Гоголя?» Не пере-
дергивайте, т. Сац. Мы заботились 
не о продолжении традиций славя-
нофилов, а только указывали, что 
Гоголь — не революционер, и при-
водили между прочим факт борьбы 
за Гоголя со стороны славянофилов. 
Значит, не пугать надо «продолже-
нием традиций», а брать аргумента-
цию по существу., 

Я оставляю в стороне неудавшую-
ся попытку т. Сац приписать мне 
взгляды М. Храпченко, которые я 
нигде и никогда не защищал. Я по-
лагаю, что т. Храпченко когда-ни-
будь сам. наберется мужества высту-
пить печатно с признанием своих 
ошибок или с защитой своих взгля-
дов. 

Я оставляю в стороне странное 
мнение т. Сац насчет того, будто 
«главные аргументы» мои «основаны 
на взглядах русской революционно-
демократической критики прошлого 
шока». По мере сил и умения я пы-
таюсь черпать главные аргументы 
в марксизме-ленинизме. Ссылки мои 
на Белинского имеют то значе-
ние, что Белинский 100 лет назад 
понимал то, чего не понимают 
И. Иванов и И. Сац сегодня. 

И. Сац ссылается на Чернышев-
ского и во многом совершенно пра-
вильно. Но когда он приводит слова 
Чернышевского о том, что Костанжог-
ло — «это еще ничего не доказыва-
ет», И. Сац не знает, пли не желает 
вспомнить, что Чериышевский бо-
ролся о молодой редакцией «Москви-
тянина» и ототанвал критический 
реализм Гоголя. 

И. Сац правильно цитирует Чер-
нышевского: «Изображение идеалов 

.было всегда слабейшею оюроною в 

сочинениях Гоголя, и вероятно не 
столько по однородности таланта, 
которой многие приписывают эту 
неудачпость, сколько именно по си-
ле таланта, состоявшей в необыкно-
венно тесном родстве о действитель-
ностью; когда действительность пред-
ставляла идеальные лица, они пре-
восходно выходили у Гоголя... Если 
же действительность пе представля-
ла идеальных лиц, или представляла 
в положениях, недоступных искус-
ству, — что оставалось делать Го-
голю? Выдумывать их? Другие, при-
выкшие лгать, делают это довольно 
искусно; но Гоголь никогда не умел 
выдумывать...» 

Превосходно оказано. Но, т. Сац, 
не приходит ли вам вопрос: почему 
же Гоголь тщился изображать поло-
жительный идеал? И почему этот 
идеал рисовался ему в виде гомунку--
лтоса Костанжогло? И почему, напри-
мер, Салтыков-Щедрин не соблазнял, 
ся таким идеалом? Есть ли разница 
между Гоголем и Салтыковым-Щед-
риным? Есть ли разница между на-
родностью Гоголя и народностью 
Щедрина? И если есть, то для опре-
деления характера этой народности 
так ли уж безразличны взгляды Го-
голя? • 

В том-то и дело, что такова была 
сила реализма Гоголя, сила его са-
тиры, что она оказалась сильнее его 
политических взглядов, его идеалов. 
Это превосходно понял Чернышев-
ский. 

Странная вещь. Энгельс писал 
Маргарет Гаркнес: «Прайда, Бальзак 
политически был легитимистом. Его 
великое произведение — непрестан-
ная элегия по поводу непоправимого 
развала высшего . общества; его сим-
патии на стороне класса, осужденно-
го на вымирание. Но при всем этом 
его сатира никогда .не была более ост-
рой, его ирония более горькой, чем 
тогда, когда он заставляет действо-
вать аристократов, мужчин и жен-
щин, которым он глубоко симпатизи-
рует». И далее; «То, что - Бальзак 
был принужден нтти против своих 
собственных классовых симпатий н 
политических предрассудков, то, что 
он видеп неизбежность падения сво-
их излюбленных аристократов и опи-
сывал их как людей, не заслужи-
вающих лучшей участи, и то, что- он 
видел настоящих людей будущего 
там, где в это время их только мож-
но было найти, это я очнтаю одной 
из величайших побед реализма, од-
ной из величайших особенностей 
старика Бальзака». Так писал Эн-
гельс о Бальзаке, и И. Сацу и в 
голову не придет заикаться по это-
му поводу о вульгарном социологиз-
ме. 

Если же мы говорим, что Гоголь 
был монархистом, что он никогда не 
ме^та# о свержения самодержавна к. 

ликвидации крепостного права, что 
он вздыхал по Костанжогло, что его 
.симпатии принадлежали культурным 
и хозяйственным помещикам; еелн 
мы говорим, что вопреки своим клас-
совым симпатиям и политическим 
предрассудкам его сатира никогда не 
была столь острой, ею ирония столь 
горькой, как тогда, когда он изобра-
жал Маниловых, Ноздревых, Собаке* 
вичей, Плюшкиных, Коробочек, Хле-
стаковых, Сквозник-Дмухановских, 
если мы говорим лвсе это, то, но 
т. Сацу немедленно оказываемся г у л ы 
гарными социологами. 

Вот какие поучительные случаи 
происходят с т. Сацем. 

Ленин писал о том, что идеи Го-
голя дороги всякому порядочному 
человеку на Руси. Но какое аге пра-

. во имеет т. Иванов или И. Сац на 
этом основании прикрашивать Го-
голя под революционера? 

А для чего это нужно? Это необ-
ходимо, чтобы заранее отвести вся-
кий вопрос о характере народности 
тех или иных великих художников 
прошлого, чтобы отстранить вопрос 
о классовой природе их творчества. 

Идеи социалистической народности 
искусства, выдвинутые в наши дни 
в статьях «Правды», проецируются 
в XIX, XVIII века, в эпоху Возрож-
дения и отбрасывается, особый ха-
рактер народности классиков. Забы-
ваются и отбрасываются различия в 
народности Пушкина, Гоголя, Тол-
стого, В хоре славословий ликвиди-
руется их классовая принадлежность. 
Понятие народности обедняется ,и 
лишается всей своей сложности. Ис-
чезает разница между народностью 
классиков и социалистической на-
родностью. Антиисторическая поста-
новка вопроса — вот корень всех 
этих извращений. 

Теоретически взгляды М. Лифши-
ца, И. Саца •— ясны. Это — антн-
исторнам, ведущий к отказу от рас-
крытия классовой природы худо®, 
ника. * 

Практическая же их позиция на-
поминает кое-какпе бытовые картин-
ки, Рассказывают, что в давние вре-
мена к родителям невесты, кроме 
свата, являлся еще и подсват. Сват 
начинал: «Жених, которого мы пред-
лагаем, богат». «Какое 'богат, -— воо-
клицал подсват, — он — Крез, Рот-
шильд!» — «К тому же он красив,—» 
говорил сват». <— «Какое краспв! - а 
подхватывает Сац со товарищи.—Он—» 
Аполлон!» 

Мы говорим — Гоголь — в елики ! 
писатель-сатирик! — Какое! — под-
хватывает Сац со товарищи. Он —> 
революционер, борец за освободи-
тельные идеалы! 

Пожалуй, марксистская история 
литературы обойдется и без подсва-
тов. И с вульгарным социологизмом 
тоже сама сараватся. 
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Несправедливо забытый писатель 
<К (50-ЛЕТИЮ 0 0 д н я 

5 мный и наблюдательный, скепти-
чески настроенный, себялюбивый 
Карьерист ведет дневник. Он зари-
совывает окружающих ого людей, да-
ет им метано и злые характеристи-
ки, срывает с них благонамеренные 
наскд л делает это так остро и ум-
ом, что не зинешь, чему поражать-
ся —• беспринципности этого челн-
века или таланту автора романа, су-
мевшего ни разу не сорваться о то-
на автобиографических записок свое-
го героя. 

Таково содержание романа <!1ако-
аай Негорев, или благополучный рос-
сиянин», появившегося в Ш О г. на 
страницах лучшего «толстого» жур-
нала того времени — «Отечествам-

записок». 
Фамилия автора романа — И. Ку-

щевский — не говорила ничего со-
временному широкому читателю. Да 
и сам роман попал в редакцию «Оте-
чественных записок» не совсем обыч-
ным путем. 

Автор лежал в больнице. Это 6мл 
молодой, никому неведомый человек 
без определенных занятий. Он был 
•чернорабочим на патронном и чугу-
нолитейном зав-одах, таскал кули 
®а невской пристани, однажды осту-
дился, упал в воду, простудился и 
попал в больницу. Здесь при свете 
свечей, которые молодой писатель 
приобретал на деньги, вырученные 
от продажи обеденных порций, он 
написал свой роман и рискнул по-
слать его в редакцию «(Отечествен-
ных записок.». 

Некрасов, йьшггнй тогда одним из 
редакторов «Отечественных записок», 
внимательно отнесся к начинающе-
му автору, посетил его в больнице, 
помог в матерплытом отношении и 
напечатал роман. В следующем, в 
1571 г., роман «Николай Негарев, жиг 
благополучный россиянин» вышел 
отдельным изданием. 

Некрасов не ошибся. О романе мо-
лодого автора заговорили и читатели 
в кргтдкл. На фоне литературной 
жнзнц начала 70-х годов это было 
свежее я яркое событие. Острый сар-
казм, которым пропитан роман, бил 
ле в -бровь, а в глаз тогдашнюю ли-
беральную интеллигенцию. 

Главный герой романа, «благопо-
лучный россиянин» Николай Него-
рев, представляет собой тип буржу-
азного интеллигента, который' ради 
карьер--: безжалостно рвет с либе-
ральными увлечениями молодости и 
Прежними друзьями. Именно яркой 
обрисовкой этого нового для той эпо-
хи нша Кущевскдв угодил современ-
ней критике и читателю. Во времена | 
Кущевского бурно протекал процесс 
классового расслоения более нлп ме-
нее единой до тех пор интеллпг'ен-
ЗГНЕ. ©дна часть интеллигенции, ра-
зочаровавшись в «ве.тнкпх» рефор-
мах, шла на службу новой буржуа-
зил-:; другая, более демократическая 
* более тесно связанная с массами, 
уходила в «народ», зачина* новое, 
ня'Р^дзгческ-зе движение. 

В романе яркими красками опи-
еано .либеральное «болото» — востор-
женные даны з девицы, либерализм 
которых не простераетря дальше 
слозеезгат сотрясений зоззуха. Въь 
сокомериътй. и 'ведЮ'ВатеЕЬ'Кйй «ли-
берала т 'багдаэ. Вадез« Шрам, 
пытается .орган^одать «тайное» Л 
шеетзо житмадсашсшию- типа с весь-
ма •ргшзлек! д-ъяже. Затея эта, 
так ж следовало .;«взш>, кончается 
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полицейским разгромом. 
Таким обриао\| щч'рио ептнрм Ц'.у 

щовского бы.й наираи.ичы и июнре 
мсшн» как против о\р;к,уазии.\ при 
сниеоблеицев, так п омп им н 
большей степени - прогни того по-
верхностного и трусливом буржуаз-
ного либерализма, о котором II. Н. 
Шелгуиои гонарпвал 1» оное времп: 
«сегодня он революционер, а завтра 
— сикофант». 

Помимо глубокого социального зна-
чении роман Кущевското отличался 
н большими художественными до-
стоннстнами. «Лигор нронвнл меткую 
наблкца и'лыюсть в обрисовка раз-
личных типов лнберал1 ной и демо-
кратической интеллигенции. Острый 
и беспощадный сарказм перемежает-
ся а романе с веселым, добродуш-
ным юмором при обрисовке положи-
тельных героев. За этот юмор совре-
менная критика прозвала Кущевско-
то «русским Диккенсом». 

Острая тема, необычный подход к 
ней, большое мастерство рассказа, 
яркий н выразительный язык — все 
это обеспечило, казалось бы, роману 
Кущевского неувядаемую славу в 
история русской литературы. Но 
случилось иначе. 

Когда Кущевский перешел от 
• б̂ольшого полотна» к писанию ма-
леньких рассказов, читатели и кри-
тики отвернулись от него. А между 
тем в своих «Маленьких расска-зах» 
(СПБ, 1875 г.) и в «Неизданных рас-
сказах», вышедших уже после смер-
ти писателя (в 1882 г.), Кущевский 
продолжает линию разоблачения две-
рянско - буржуазного либерализма 
(рассказы «Земский деятель», «Сея-
тель пустыни», «Два нигилиста» н 
др.). По степени талантливости, мет-
кости характеристик и остроте сар-
казма эти рассказы мало чем уступа-
ют роману «Николай Негорев», 

Но время было уже не то. Нача-
лась эпоха «хождения в народ», вре-
мя восторженных, хотя и кратковре-
менных иллюзий, я хладнокровный 
сарказм автора «Николая Негорева» 
оказался не у места. Кущевский 
спился н погиб очень рапо — 29 лет 
от роду. Он умер 13 августа 1876 г. 

Кущевского забыли прочно и на-
долго. Маститые историки литерату-
ры считают возможным отводить ав-
тору «Николая Негорева» з своих со-
лпдных курсах всего лишь две-три 
строжи. Приговоры «Дела» и «Отече-
ственных записок» тяготеют над ним 
до сих пор. 

Об этом стоит пожалеть. Яркпй, 
сверкающий талант Кущевского не 
потускнел до наших дней. Совре-
менный советский читатель прочтет 
роман- «Ннколай Него-рев, или бла-
гополучный россиянин» н многие 
другие рассказы Кущевского с не-
сомненным интересом. 

«Николай Негорев» не был в те-
чение почти 50 лет переиздан ни 
разу. Роман вышел только в 1917 г. 
(под редакцией и со вступптельпой 
статьей А. Г. Горнфельда), а в 1923 г. 
ГИЗ переиздал его (в серии «Библио-
тека русских романов^)- Рассказы 
Кущевского остаются непереиздан-
нымп до наших дней. 

Пора поставить вопрос о .пггера-
турном наследстве этого яркого, ког-
да-то знаменитого писателя. Страст-
ный и резкий обличитель буржуаз-
ною либерализма, Кущевский не по-
терял живого интереса и для наших 
дней. Б. ЖЕРЕБЦОВ 

«ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА* ДЛЯ РЕБЯТ 
Детшзлат аЩ ПК 8ДНСЖ ншгтека-

*т з таед- Ж^ндеЛкых пулшзшгах 
•ззаязЖ * Пликнасяуо бнйдз-отезу» 
т 20 :Кази з 3—4 печатных листа 
жаждая. В эту ^библиотеку» войдут 
тря томяаа отдельных стихов, поэмы 
«Руелая ж Дюдждла»-, «Бахчлсарайе-
ШЯ фонта?», ^Полтава»,. «Медный 
шдшаж», «Бэатья - разбойника», 
«ИДхзрШёй пленник», «Цыганы», 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о 
ш о ю х петушке», чСказва. о мертвой 
Яйргнй а. семи богатырях?. ярозаа-
%еекШ ароиззедеяня; «Бардахня-
ж-рестьянка», «Метель», «Станжигя-
шШШ смотритель», «Выстрел» я др. 

Каждая нз двадцати хяяг яыйдег 
•даузшхыенилызс тиражом. Семнад-
дать л ч яйк да этой серия уже едз-
ъы в печать. течение 1936 годя. 
«ПушкднскаЯ: бибяно2еха> будет вы-
пущена 'полностью. 

Дегнздат подготовил к печати боль-
шой однотомник Пушкина, в который 
вопил все основные произведения вв-
№ № лоэта. Выходит он под редак-
лией и с комментариями В. В. Вере-
саева, которому принадлежит тякже 
большой биографический очерк, напи-
санный спеджально д м этого изда-
ния. 

Однотомник будет издан на высо-
косортной бумаге. В нем будет около 
30(3 иллюстраций, среди которых мно-
го рисунков самого Пушкина. 40 вкле-
ек, напечатанных по способу меццо-
тинто. Ж три: многокрасочпые пл.тю-
сграцгш: портрет Пушкина работы 
Фрвшмпига, картина И. В. Репина 
<Цушшш на а<кте в лицее» и картина 
Л, "Ш Репина и II К Айвазовского— 
«Пушкин у моря». 

Об'ем однотомника — 40—50 пе-
чатных листов. Тираж — 50 тысяч. 

В 

Гелтюс Гомец (Испания). 
«Осужденные ра бо-чше-коммуннсты». 

К Н И Г И - У Р О Д Ы 
Я увлечен, взволновал. Я тороп-

люсь узнать, что последовало за ми-
нутой, когда многострадальная мать 
из ромша Пэр л Бак обнаружила 
труп

 :

'своей до-черн. Перевертываю 
страницу, пробегаю ее глазами, но 
ничего не могу поняты какая связь 
между этой забитой, темной китай-
ской 'крестьянкой н великим грузин-
ским поэтом Бараташвили? Почему 
Пэрл Бак так неожиданно, с совер-
шенно несвойственным ей сарказмом 
обрушивается на историков Вардиа-
пн и Буачелн, опошляющих память 
Бараташвили вульгарно-социолотгче-
скнмн комментарнимп? Неужто, ду-
маю, Пэрл Бак ввяжется сейчас в 
полемику № с Нусиновым, и с- Лиф-
шнцем, я с Левиным? Нет, этого не 
случилось, но таинственные закли-
нания: Чарнрама, теория тутутдизха 
тамада, ломбат Блркалай п х. п., не 
сходят со страниц романа. 
Что все это значит? 

А это знйчнт кот что: 
Какой-то шутник нз XI типогра-

фии и школы ФЗУ Мособлполнтрафа 
решил об'единнть под одной крышей 
Пэрл Бак п Шалву Сослали. Поду-
маешь. убудет в самом деле этой 
американки, она потеснится па 
своей площади и из 215 страниц ше-
стнадцать —- всего только шестнад-
цать — уступит советскому писате-
лю 1П. СМслапл. Неважно, тго нить 
сюжета обрывается, что дальше об-
разуется пустота, которую читатель 
должен заполнить силой своего ао-
ображмгая. Он, по крайней мере, уз-
нал, что в том же Гослитиздате выш-
ла или выходит повесть Сосланн 
•гНовый сад>. Пусть не поленится н 

купит. Может быть, в первом же эк-
земпляре «Нового сада» он найдет ц 
недостающие шестнадцать страниц из 
«Матери» Пэрл Бахе. 

Вообще говоря, изобретательные 
люди работают над выпуском гослит-
издатовской продукции. Трудно пред-
угадать каждый раз, какой сюрприз 
таит купленная гоннта. У автора этих 
строк накопилась своеобразная кол-
лекция «монстров»: "сть книга Хэ-
мингуэя, где некоторые новеллы пов-
торяются дважды за счет других, 
указанных в содержании; есть книга 
Томаса Манна, где десятки страниц 
поданы «вверх ногами», есть роман 
Драйзера, где ко-нец переместился в 
начало, а начало в конец; есть также 
том стихов Верхарна, где в самый 
центр вклинились страницы, сверка-
ющие белизной, свободные от вся-
1Мгх печатных знаков (должно быть, 
для пометок читателя). 

Но книгу-симбиоз я встречаю 
влервые. Значнт, не скудеет изобре-
тательгамл мысль в недрах Гослит-
издата? Ну, что же, многообещающее 
начало. Хотелось -бьт только, чтобы 
зачинатели этого дела впредь обнару-
живали больше критического чутья 
н соединяли писателей не произволь-
но-, как в данном случае, а исходя из 
общности их творческих принципов. 
Например: Беранже и Долматовского, 
Анато'Ля Франса и Борах-востова, Вер-
дена и Жарова я т. д. 

Е-сть же в Гослитиздате литератур-
ные консультанты. Они н помогут в 
затруднительных случаях своим со-
ветом. 

ДЕЛЬМАН 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ А. БЛОКА 
Гослитиздат печатает собрание со-

чинений Александра Блока в одном 
томе, со вступительной статьей 
А. В. Луначарского и биографическим 
очерком В. Н. Орлова. В однотомник 
входят: стихотворения, поэмы н дра-
матические произведения Блока, ста-
тьи об искусстве; предисловия и при-
мечания А. Блока к сборникам его 
яроияведений; планы отдельных поэм 

и драматических произведений. Ти-
раж — 20.000. 

Издательство «Советский писатель» 
выпускает в августе XII том собра-
ния сочинений Александра Блока. 

Значительно позже будет выпущен 
VIII том собрания сочинений А. Бло-
ка, куда входят статьи: «Россия н ин-
теллигенция», публицистические ста-
тьи 1918—1921 гг. «Последние дни 
императорской власти». 

П О Ч И Л И НА Л А В Р А Х 

Загримированный Жуковский 

В связи с возрастающш жше-
ресои широки ч;ЛаТ.мшсг,,нх масс % 
«еорчеству Пудоагна гшди. актуаль-
ны» лвляется гщ'чь'А\'А также пут-
вдаяскогб дагг&рзтурлою окружения. 
Жив ая литературная борьба, нушию-
ской пори щ мбжвт быть понята без 
яссждсжанка ткорчесдва таких поэ-
тов, кал Рн.чее®, ВЯ'Эйзискй'Й;, Бара-
тьккдшй, Гнедил, ЖухтокиЯ и др. 
Наиболее яевыяснедаьш даляекя, 
Я'оягадуй, ж-руг в&ЩЖЩ, связанный! 
с лмйййг ЖукОФсжого. Так, до сих пор 
кс в достаточной ст-'-г-Сяд 
лжлв'б'СТЬ утверягдетяш к'азеяяой ака-
демической шауюя Да|в:"ях -Е-ре-мен, 
63'дто бы Пушкин был посяедова-
тедьяым утсн.иком Жук-йшското М бла-
годаря влиял-!® своего «учят-еЗй» стал 
«до сгойп ым хр гишн о

:

?«». 
Вскоре лвелв- Октябрьской • револю-

ции ЛИТО Нар-компроса, приступая % 
и-ереле^атке дореволют^оиньт^с изда-
В'ий вруп.иьтх писателей, нзД-ая также 
у. по,шов собушшв соч̂ 'йет'Шй Жуков-
ского. Это войляв п й а ж ® лишь бог -
дановцы-тгролеткуябТовцьт и вульгар-
ные социолги наших дней полагают, 
что проЦ"?тс1ркат, строя сок, 
щ&яфп культур?, до-чжбн о-свая'вать 
Творч есдво тоаяш лис яте лей-р ее о дго * 
цданеров. Нет цеобходимост-н: раси-ро-
етраттят№я о. улрактйре. ндеологии Ж}-
япвокото, мистнлеско'ро' ромАйИ

!

1'а, пв-
еле ф.вэтромя .докйбри'стбв вазтгЯ;в,щв:го 
Их деюдалыо», янайдай раз̂ о-Шнн-
К0С>, СдаС'йбК'ЫМ'И ш 
«бесксашад Бу.ту'лп врлб-
якяшяык ко двщру, влеттктатчлем 
Алткшщш I, .Жуй'Ллкяй но. лрлтя-
(кеяшк ряд» лет питайся лсретяшуть 
Иушвшда, па, путь офигргалвяой ядео-
догия, а нв8йб гибеи поэта, создал 
вегю;:у о его п; е-;смертяом «хгристи-
ЛЯ1"СКОМ Я;:аС7'''

:

ТЛ''Т:кл> и прими-р&яии 
о Николаем 1 . 1ш «в мшвв нео-бходи-
|МСХЬ «сотого издания проиэдедеяцй 
^ ; /ястт«о , вьдаавяшх большую роя» 
р развитии , русской яоаотя я оэиаме-

1и>в»шшь тшщй-' ваш 

Б. М Е Й Л А X 
ция стих'а. да®но назрела. Поэтому 
можно было бы только приветствовать 
намерение «Библиотеки поэта», уже 
давшей советскому читателю ряд 
д^бросозестио подготовленных клпт, 
выпустить и собраигие стихотворений 
Жутве&ого. Тал как редак-тиров-ание 
иролаве-дещлй Жуковского, благодаря 
общему благополучию ето отношений 
с цевзурой к существованию пр-и-
яли-эншяых изданий, особой сложно-
сти не представляет, то центральной 
задалей состашителя сборника дол-
жен был бы яшитьея анализ поэзии 
Жуковского л ее значения для нашей 
литературы. Вслед -за Бвлвтжим ла-
до было бы показать, что «истинная, 
великая н бессмертная заслуга Жу-
ковского перед русской литературой 
состоит в его стихотворных перево-
дах ив лемецщга и английских поэтов 
•к в подражаниях яемещпм и МИМ. 

поэтам». Но одио'времямю сле-
довало бы раскрыть, почему Жуков-
екай ие был -йсобслвеншо русским» 
оозтО-М, «сывом XIX века», охаракте-
ризовать сущность его «средне-веко-
вого рома-тгиюма». 

И вот только что в малой серии 
В̂иСЙи'ютййи Поэта» (т. е. специаль-

но для массовом читателя) вышли 
изфрмшце стихотворения Жуковско-
го

1

. Жш коротжое ШШШШВШй с 
прейИДо'вием этой вншшиг, где бол-
товня в духе идеаЛН'СтвчеСкой крити-
ки совмещается с- тш-пьтошмц нзоора-
штъ Жуяс-нслом '<ли'берб.лом» Ж в®

4 , 

равдать» его реаащяоший-е полнтнче :̂-
к-1В вэтлядя -чнасоивиость-ю? натуры 
цоата, выз-Ывает ведоумсигге. Более 
» внямательяое ж ^ ч т т сборника 
показывает, что я эступятаиваая ста-
тья, и комментарии, и подбор текстов 

1 8, Жуковский, «Стихотворения». 
Всщшитйлиная СТАТЬЯ, редакция и 
пйймвчапшя Ц. Вольле. «Советский 
акптель», 1986. Отв. зав. Тир. 20.000; 

преследуют задачу орнентацни наших 
молодых литераторов на анмгреалн-
сттгческое, идеалистпче-ское 1шследше 
прошлого. Для этого Ц. Волип-е не 
только использует в своих теоретизи-
ровшпгях арсенал бурягуаэной соцно-
лопш и формализма, но прибегает н 
к искажению фактов политической и 
литературной борьбы этой эпохи. 

Методология Ц. Волыге далека от 
принципов марксистского литературо-
ведения. На 80 страницах своей ста-
тьи он ие тратит усилий на з'стааюв-
леняе того, кшк в творчестве Жуков» 
егмга преломлялась современная шэ-
эту действительность, какие ооциаль-
пме мглы определили содержание его 
поэзии. 3 » Й я этого Вольпе предпо-
читает спокойно итти по стопам до-
реотлюционлилх (?и*>графов Жут^овско-
го. По традиций, начав с сообще-
ния, что Жуио-кекяй — сын турчан-
ки, взятой в иле н во время войны с 
Турцией, Вольпе 1гродолзкает перено-
сить в статью не только принципы, по 
и фразеолотю биографов-идеалистов. 

Далее читатель ле-гко постигает 
причины ухода Жуюовсяюго в мир ми-
стической фантазии. Еще в юноста 
поэт из журюалов ознакомился с тми. 
ром обличшых прнарашв — теией. 
пролетающих и реющих (!) над поля-
ми сражений» (>:тр. 7). Зате-м «опла-
кивание смерти дага> — Андрея 
Тургенева — .укрепляет в Жуковском 
•лшетроение печали и сетования на 
жизнь» (стр. 1а), а «шворе основным 
•биографичтошм источником, питаю-
тцнм элегический тсарактер лирики 
Жуковского, стаяшвится «го чувство к 
пдемяииице, Маше Протасовой». Но 
ему не разрешают жениться на 
М. Протасовой, и вот «иераэрешезшая, 
любовь стаяювится темой элегической 
.тарими Жртовокого. Эта ж-е тема про-
ходит п н его балладах» (-стр. 13). 
Столь же просто об'ясняет Волипв к 
лояипнчесюке позиции поэта. Так, ак-
П1Ш06 сдавенпе феодально-крепоот* 

Енческой системе об'ясяя-ется <пас-
сннностьго» поэта (стр. 41), а переход 
в лагерь махровой реакции — «сбли-
жением с Рейтернамп» (стр. 75). 

Но справедливость грёбует приз-
нать, что Вольпе не во всем идет за 
слоями предшесгвепшшками. Если те 
откровенно признавали, что Жуков-
скнй всегда бьтл верным «боту, царю 
и отечеству» (ведь именно за. это поэт 
я считался в царской Росслн «луч-
шим средством В'оспятаипя мюлодого 
поколения»), то Вольпе всячески ста-
рается загримировать его под «либе-
рала», ожидавшего от правительс'гоа 
«введения нового гуманного, счастли-
вого государственного строя» (стр. М), 
Как будто советское шшиие стихот-
ворений такого крупного поэта, ка-
ким является Жуковский, нуждается 
в пошлых «оправданиях» Вольпе! Об-
ходя всем иэвес.тпые факты, со 
всей очевидностью свидетельству-
ющие о реакционности мировоззрения 
Жушвск-ого, о его отиошеинп к вос-
станию декабристов и отрицательной 
роли в политической эволюции Пуш-
кииа, Больше пишет: «Наступала в 
литературе эпоха Пушкина .к декабри-
стов. Жуковский сочувственно ее при-
ветствовал» (стр. 42)

5

, 
Не менее вредны и попытки Воль-

пе )Н1Итернрет:гро!вать аипяепгае таор-
чества Жуковского. «Имению в созда-
нии поэтики психологической .пирн-
ш, — пишет Вольпе, —лежит оено-
панне общего утверждения критики, 
что Жукон-скнй открыл для русской 
шягаа яиут-реишпй МИТ» человека', че-
яовеческую душу, ааутал изображать 
оттенки душевных движений» (-стр. 
16), Будем надеяться, нто молодые по-
эты наймут смысл этой «хитрой» 
сентенции и не пойдут по открыто-
му Жуковским пути изображения ««те. 
ловечёской души». Ведь мце Беяпи-
окнй штсая о поэзии Жуповского: «ро-
мантизм средних: веко®, разумеется, 
не годится для нашего, времени, те-
перь он пе истина, а ложь...» Каза-
лось бы, что Вольпе должен был по-
нять, нто тем более не годится «ро-

Общензвеетно, что Ш последние го-
ды между штиеднми братских паро. 
дов ССОР установилась конкретная 
связь. В этой области произошли 
сдюиги, имеющие огромное литератур-
но-политическое значение. Советские 
читатели получили воз'мояиюсть озна-
комиться с целым рядом выдающихся 
произведений поэтов и прозаиков Ук-
раины, Армении, Грузни, Азербайд-
жана, Белоруссии и среднеазиатских 
республик. Многие из этих авторов, 
выйдя из узко национальных рамок, 
заняли достойное место в первых пи-
сательских рядах Советского Союза. 
Творчеству некоторых из них были 
посвящены интереснейшие вечера в 
Москве и стадии в Ленинграде. О вы-
шедших книгах появились кое-какие 
статьи и рецензии. Все это не может 
не радовать нас. 

Укрепление дружеских связей писа-
телей народов СССР и взаимное изу-
чение их произведений идет сейчас 
довольно интенсивно. Но всякого ли-
тератора и читателя, для которых 
дружба народов Советского Союза — 
не кампанейская работа и не ведомст-
венное дада.ние, многое не может не 
беспокоить. Несомненно, что после до-
стигнутых успехов (недооценивать ко-
торые отнюдь не следует) наша лите-
ратурная общественность стала про-
являть в этой области какую-то успо-
коенность, уд&влетворенность сравни-
тельно малым. Почив на лаврах, мно-
гие как бы решили, что все в поряд-
ке, что дальше все само собой пойдет 
как по маслу. 'С такими вредными, 
демобилизационными настроениями 
необходимо решительно бороться. 

То, что еще вчера было в литера-
турной жизни Советского Союза зна-
чительным достижением, сегодня уже 
не удовлетворяет. В отношении твор-
чества народов СССР планы работ са-
мого союза писателей, издательств, 
журналов и газет должны непрерывно 
расти, расти в геометрической про-
грессии. А этого мы пе видим. 

Прсясде всего: какую работу в этой 
области ведут сами писатели? Ведь 
многие питатели помнят, что в конце 
1933 года по инициативе А. М. Горь-
кого в различные республики и обла-
сти были посланы бригады. 

За некоторыми исключениями, этот 
опыт блестяще оправдал себя. Боль-
шинство бригад проделало полезную 
работу, установило связь с писатель-
ским активом я немало сделало для 
подготовки I Всесоюзного с'езда писа-
телей. Год спустя, в конце 1934 г., 
секретариат ССП СССР вынес поста-
новление о необходимости возобно-
вить деятельность бригад, реоргани-
зовав их в постоянные комиссии. 
Увы, это отличное постановление ос-
талось лишь одним нз листов испор-
ченно й бумаги в пухлой п а т е про-
токолов. Правда, некоторые члены 
бригад продолжали общение с писа-
телями братских республик. Но̂  вся 
основная работа вскоре после с'езда 
оказалась возложенной не па самих 
писателей, а иа служебный аппарат 
ССП СССР. Это никуда не годится. 
Необходимо поскорее создать указан-
ные комиссии и еновь прилечь писа-
телей к постоянной работе. Многие 
охотно пойдут на это. 

Как обстоит дело з области лите-
ратлиго-издательской? Переводы с 
различных языков СССР стали появ-
ляться у нас сравнительно часто. Вве-
дена плановость. Качество переводов 
и оформления значительно повыси-
лось. Издательства работают в кон-

такте с местными отделениями согозо-в 
писателей. Теперь уже не заключа-
ются договоры с первым попавшимся 
литератором, привезшим в чемодане 
пук восторягенных приятельских от-
зывов о его вещах. Но все-таки а на 
этом участке работы нет сейчас ос-
нований для особого оптимизма. 

Долгожданные альманахи «Творче-
ство народов СССР» все еще не вьь 
ходят. Ни одного номера не сдано в 
набор. Лишь немногие журналы уде-
ляют достаточное место писателям 
братских республик. 

Книг нехватает. Выпускается слиш-
ком мало названий *. Тиражи со-
вершенно не покрывают опроса. Вот, 
например, гюпро-буйте найти в мага-
зинах сборник поэм Важа Пшавела, 
выпущенный Гослитиздатом в мизер-
ном тираже 5.000 экземпляров всего 
три месяца назад. Кого могут удов-
летворить такие смехотворно малые 
тиражи? Быть может, пора ^подумать 
о создании Гослитиздата СССР? 

Особенно плачевно обстоит дело с 
опубликованием на русском языке 
наследия, оставленного лисателямн-
класоикамн народов СССР. А ведь 
партия придает исключительное зна-
чение этой работе. У тюркских, ар-
мянских, грузинских, украинских 
классиков можно многому поучиться. 
Если взять для примера грузинскую 
литературу, то соотношение между 
гигантами — Давидом Гурамншвили, 
Нпко Бараташвили, Ильей Чавчавадзе 
(не говоря уже о Руставели) и совре-
менными поэтами Грузив окажется 
аналогичным соотношению Пушкина, 
Лермонтова и Державина с современ-
ными русскими поэтами. Ничего не 
зна.я о лучших представителях клас-
сичес'кпгх литератур народов СССР, 
мы все еще не нмеем возможности 
приобщиться по-'настоящему к их 
культурам. Ну, разве не позор, что 
мы еще не имеем настоящего перевода 
произведений Шевченко? 

Почему до сих пор не появились 
сборники переводов таких замеча-
тельных мастеров ста.рой армянской 
поэзин, как Нахапет Кучак и Саят-
Нова? Хорошо поступило издательст-
во «Асайеппа», выпустив старый 
бальиантовекий перевод гениальной 
псэмы Руставели, Но плохо то, что 
издательство так н не разрешило во-
прос о создании нового русского пе-
ревода, более совершенного п близ-
кого к подлиннику. Следует привет-
ствовать переиздание Гослитиздатом 
того же перевода Бальмонта. Но, од-
нако: когда же все-таки мы пойдем 
по линп наибольшего сопротивления и 
не лучим новый перевод? 

К сожалению, приходится признать, 
что даже те немногие книги, которые 
появляются в печати, ае находят в 
нашей литературной общественности 
достаточно серьезного отклика. Надо 
сказать со всею резкостью и откро-
венностью: отношение к творчеству 
народов СССР у нас до сих пор еще 
недостаточна внимательное. На эта 
справедливо сетуют представители 
большинства республик а областей. 

Ведь раньше мояшо было ссы-
латься на почти полное отсутствие пе-
реводов. Теперь же ряд переводов и 
стихов и прозы стал доступен всяко-
му. Однако критических статей я ре-
цензий пока что появляется далеко 
недостаточно. Правда, любому кри-
тику для того, чтобы написать ста-

* Необходимо подчеркнуть, что за-
частую сами авторы срывают выпол-
нение издательских планов. 
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Гелиос Гомец (Испания). «Казнь рабочего». 
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 Сюда же отмотается стремление 
Вольпе дожидать, что Жуковский... тя-
готился своим положением при дворе. 
Доказывается это цитатой на письма 
Карамзина о Жуковском; «ему (Жу-
швекому) хотелось бы звеииться, но, 
1гри дворе .нелегко лайш левесту для 
стяжоатор-Ча» (стр.. *8).-

мангнзм средних веков» для эпохи 
социализма. Но Волыю всячески тя-
иет нашу лите-р аиурную молодежь 
учштьея у Жукоан'кото, патетически 
•восклицая: «Пушкин. Лермонтов, Коз-
лов, Тютчев, Фет,'Некрасов, Блок, Бе-
лый, Бадьмоп, Брюсов — ает такого 
заметного поэта XIX и начала XX 
века, который не учился бы на сти-
хах Жуковского (стр. 58). При этом 
Вольпе умалчивает о том, что рост 
демократических тенденций в твор-
честве рада поэтов был овнаш с пре-
одолением Жуковского, что влияние 
Жуюяекого сказалось главным обра-
зом на раннем Блоке я что Некраса® 
скупал и уничтожал свой сборшик 
стихов «Мечты и звуки», в котором 
выступал учеником Жуковского, Бо-
лее того, Вольпе пй-формалдстски ут-
верждает: «йевдрасов впоследствии 
заимствовал его (т. ?• способ сочета-
ния дактилических стихов) у Жуетв-
С-1С0Г0 и переработал в тот гк'обьш ме-
ланхолический стих, который ожил 
у Некрасова как «ЙсчШМЙйЙ поэти-
ческий, его, Некрасова, *®ояос» (стр. 
55). Так народная поэзмя Нек.раеова, 
наполненная ревоя'йщнон'нь'пм пафо-
сом, возводятся к швишипЛ традн. 
цни Жукотского! 

По Вольпе готов и тоэжю .Жуков-
ского сделать народиой. 

О переводе баллады Бюргера «Ле-
нора» Вольпе цвшйЗ В процессе ра-
боты Жукаэсмп! все дальше ежшетпв 
«кода* от Бюргера, стремись создать 

самостоятельную русскую народную 
балладу» (стр. 20). Но Вольпе зйает, 
что еще в Ю-х годах XIX века эта 
баллада Жуковского была резко рас-
иритикопаиа прогрессивным литера. 
турны'М лагерем именно за отсутствие 
народности. Поэтому он искажает ис-
тинное положение вещей, утверждая, 
что «ионятне «парод» было в начале 
XIX в. понятней «литературным» л 
что «народный быт рисовался, с од-
ной стороны, в свете литературной 
градщщщ XVIII в., как быгг идилли-
ческих пастушков... и с другой — как 
мир еказочно-волшебныех представле-
ний:*- (стр. 21). Выходит, что борьбы 
за реалистическую народность не су-
ществовало! 

Но этот факт искажения исто-
рии не единичен. Сюда можно при-
соединить также об'яюиеине деятель-
ности «Арзамаса» лишь желанием 
друзей Жуковского защитить «бал-
лад'шша», в то время как там, наря-
ду с осмеянием «штоколютов», ос--
кетгпплась и мистическая фантастика 
баллад. Далее, чрезмерно переоценена 
роль Жуковского в литературной 
борьбе яиохп (стр. 31), грубо нела-
ден смысл полемики Рылеева и Луга-
шита, о Жу-ковсиш (стр. 62) л т. д. Не 
брезгует Волтага и цяиратаошгем оце-
нок Жуковского Белинским, искус-
ственно. выбирая из Белинского лппгь 
положительные оценки шозшт Жу-
ковского. 

Исходя из этих же йкритериев», 

тью о писателе другого народа, грв* 
буется гораздо больше времени и тру-
да, чем для статьи о писателе ..сопле-
менном. Нелегко конечно бывает до-
бывать необходимые подсобные ма-
териалы, делать выводы, пе зная язы-
ка, не зная глубоких корней данной 
литературы. Но так как еще не скоро 
появятся критики, свободно владею-
щие наиболее сложными языками -т* 
родов СССР, работу такого рода нель-
зя не признать полеввой и даже не-
обходимой. Хотелось бы знать, чем 
ее стимулирует ССП СССР? в сек-
ции критиков нет пи подсекции, ни 
даже комиссии по творчеству народов 
СССР. Секция поэтов в сущности яв-
ляется секцией русских поэтов, точ-
нее — московских. 

При создавшейся обстановке почти 
никто из критиков не работает сис-
тематически над изучением хотя бы 
одной из братских литератур. Обыч-
но наши критики лишь «партизанят.» 
на страницах журналов и газет, пе-
чатая статьи от случая к случаю, пре-
имущественно «-вокруг» какого-нибудь 
пленума или большого совещания. 
Это никуда не годится. 

В итоге многие книга, заслуживаю-
щие самого пристального внимания, 
остаются незамеченными или неосве-
щенными прессой. Примеров можно 
привести сколько угодно. 

Ровно год назад умер маститой 
прозаик Ширваязаде, сыгравший ог-
ромную роль в процессе формирова-
ния новой армянской литературы. 
Одновременно на русском языке по-
явились его произведения. Но даже 
такая значительная и характерная 
для эпохи вещь, как роман «Хаос», 
не удостоилась ни одной солидной 
критической статьи. 

Выход в свет впервые на русском 
языке сборашка поэм гениального 
грузинского поэта Важа Пшавела яв-
ляется немаловажным событием на-
шей общесоюзной литературной жиз-
ни. Но где же необходимые и, ка-
залось бы, такие естественные откли-
ки? О иастернаишвском переводе 
«В'меееда» немного поговорили. Зато 
о прекрасном, и весьма высоко оце-
ненном в Грузии переводе поэмы 
«Гость и хозяин», сделанном Серге-
ем Спасским, пока у нас еще никто 
пе вымолвил ни одного слова. 

Счастливое исключение представля-
ют «Всадники» Юрия Яновского. Это 
талантливое произведение многие за-
метили сразу н, как у нас любят вы-
ражаться, «подняли на щит». Но 
сколько других книг, достойных пох-
валы или справедливой суровой оцен-
ки, безмолюно распределяются по пол-
кам библиотек! Сколько писателей, 
впервые выходящих на общесоюзную 
арену, с естественным волнением тще-
тно ждут отзывов, дружеских советов 
пли указаний! 

В Осетии есть писатели, заслужи-
вающие, но не получающие никакого 
внимания- (Созирко Кулаев, Чермен 
Бетшзов и другие). Совсем еще моло-
дая абхазская -литература ждет не 
дождется: когда же, наконец, об-
ратят на нее внимание и помогут не 
на словах, а на деле? Пока что рабо-
той наших абхазских товарищей по-
настоящему заинтересовался лишь 
один А. Фадеев. 

Когда впервые появились переводы 
стпхов грузинских поэтов, сделанные 
Пастернаком и Тихо-новым, стали раз-
даваться удивленные голоса. Некото-
рые критики так шрамо и го-ворилн: 
не ожидали, мол, что в Грузии 
такая сильная поэзия! Конечно, 
это звучало искренно, но... конфузно, 
Уж очень отчетливо проявилось тог-
да наше печальное, унаследованное 
от дореволюционного прошлого.; неве-
жество, наше отставание в деле изу-
чения братских литератур. Теперь мы 
все-тави не так уж мало знаем я о 
грузинской поэзип и о литературах 
других р/еспублтж. На.м пора, наконец, 
выйти из своеобразной стадии «перво-
начального восхищения», компроме-
тирующей нас. 

С другой стороны, только единич-
ные литераторы с настоящим усерди-
ем и любовью изучают хотя бы одну 
•из братских советских литератур. Для 
них эта работа стала неот'емлемой 
частью их литературной деятельностп. 
Но ведь серьезное и вдумчивое изу-
чение творчества народов С-СС-Р долж-
но быть широко распространенным, 
массовым явлением. 

ВИКТОР ГОЛЬЦЕВ 

Вольпе подобрал н тексты стшхотворе-
ний. В сборнике не дано ни одного 
стихотворения, в котором поэт таи 
для иначе откликается на соврешен-
ньте события. Ведь по мнению Воль-
пе дашый жанр патриотической и 
одической риторики был чужд тен-
денциям развития поэзии Жуковско-
го»,.. (стр. 23). Между тем признание 
офнпальной России Жуковский полу, 
чпл не за баллады, а как раз за этот 
«жадр», который он не оставлял поч-
ти до самой, смерти. Вообще в сбор-
инке Жуковский эстетизировал н не 
дан во всем разнообразии его поэзии. 
Так, кроме политических, не даны 
совсем * шуточные стихотворения п 
бпеяп, которые было бы поучительно 
сопоставить с басня>ми Крылова. Нет 
стихотворений, исчерпывающе рас. 
крыйаюпшх «жизненную копцепцшо» 
поэта (например, тЧестовек»). Стре-
мясь представить Ж.уетвского только 
как поэта, далекого от-*земной суе-
ты», Вольпе не дал стихотворений, 
показывающих его живое участие в 
литературной борьбе. Наконец, не да. 
ны такие стнхп, как «Мотылек и цве-
ты», показывающие деформацию ре-
алистических деталей в су б' жгивно-
идеалистической поэтике Жуковского. 

Из-за экономия места мы пе будем 
останавливаться на тяжеловесном, а 
иногда и прямо безграмотном языке 
статьи, где «привидения, мертвецы» 
признаются «отличительными особен, 
ноетямн баллад Жуковского» (9) а 
где о воспитании Жуковским царско-
го наследника типично-жанцедяр-
скнм языком оказано: «В октяб-
ре 1827 г. он ("Жукоаский) вернулся 
в Россию и вступил в исполнение сво-
их иедагогичеешх обя®аиностей» (60), 
Не задумывается Вольпе и о том, на-
сколько массовому читателю может 
быть понятен такой язык: «для эсте-
тика классицизма было характерно 
метафизическое воззрение па об'ект п 
убеждение, что основой истины слу-
жат рациональные* нормы мироуст-
ройства» (23). Учено оказано, да тол-
ку мало! 

Выпуск этой книжки является серь, 
езной ошибкой издательства «Совет-
ский писатель», делающего большое 
а нужное дело нздашгоим «Библиоте-
ки поэта». 

... А книжка вышла тиражом 
ШМ»... 
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IV пленум правления ООП 
посвященный А. М. Горькому 

18 декабря исполняется шесть ме-
сяцев со дня ойфти Алексея Макси-
мовича Горького, 

В этот день в Москве откроется IV 
пленум прошения союза советсклх 
писателей. 

Шоп,та будет посвячцен исклю-чц-
Телыю творчеству А. М. Горымго. 

ФОЛЬКЛОР 
НАРОДОВ СССР 
Фольклористы Института языка и 

'литературы азербайджанского' фили-
ала Академии наук подготовили к из-
данию несколько интересных сборни-
ков с образцами устного творчества 
народностей Азербайджана. 

Собран татский, талышсмй, лез-
гинский, армянский, цехурскнй фоль-
клор — несколько тысяч сказок, ле-
генд, пословиц, поговорок, загадок, 

В сборники вошли неизвестные до 
спх пор варианты таких образцов на-
родного эпоса, как «Кероглы» ц «Рус-
та.ч-Зал» — на татском и лезгинском 
•языках, несколько новых легенд о 
Шамиле, записанных со слов народ-
ных сказителей, — на цехурском и 
лезрияско.м языках. 

За пятнадцать лет советской власти 
в Азербайджане создался богатый 
новый советский фольклор. В сборни-
ках будут обширно представлены об-
разцы современного революционного 
эпоса н сложенных в народе песен о 
Левине, Сталине, Ворошилове и Ки-
рове. 

• 
Сталинградский Крайгиз выпустил 

два фольклорных сборника: «Песнп 
донского казачества» и «Калмыцкие 
сказки». 

В первом сборнике помещены инте-
ресные песни и частушки советского 
Дона, а во втором — оригинальные 
ио замыслу и языку сказки: <71 не-
былица» и др. 

Готовится к выпуску сборник ры-
боловецкого фольклора, которым бога-
ты астраханские рыбные промыслы. 

• 
Научно-исследовательский институт 

мордовской культуры организовал эк-
спедицию по сбору и изучению мок-
шанокнх н эрзянских народных пе-
сен н их мелодий. 

В экспедиции участвуют двадцать 
пять человек — научные сотрудники, 
мордовские писатели, лингвисты, ком-
позиторы и артисты, в частности 
московские композиторы тт. Мелких, 
Кушевский, Трошпн и мордовский 
народный певец И. М. Яушев. 

Одна часть экспедиции работает в 
мокшанских районах Мордовии — 
Зубово-По.тянском и Рыбинском, 
другая, — в эрзянсжих: Игнатовском 
и Кочкуровском. 

В результате работы экспедиции 
выйдет специальный сборник, кото-
рый решено иллюстрировать фотогра-
фиями сказителей Мордовии. 

Узбекские писатели 
в Татарии 

Бригада узбекских писателей, в 
которую входят поэты Алин Умари, 
Гафур Гуллям, А. Маджидн и проза-
ики Шакир Сулейманов н Абдулла-
ев, приехала в Казань. 

Цель приезда—изучение культур-
ного строительства Татарии, подго-
товка материала для литературных 
произведений о Татарстане. Бригада 

' пробудет в Татарии 3 месяца. 
Двое .узбекских товарищей выеха-

ли в колхозы, остальные работают в 
Казани, знакомясь с предприятиями 
и культурными учреждениями. 

Особое внимание уделяют узбек-
ские писатели предприятиям хими-
ческой промышленности, тесно свя-
занной с историей татарского про-
летариата. 

Вое члены бригады — впервые в 
братской Татарской республике, они 
отмечают большое значение этой по-
ездки для обмена творческим опы-
том, для сближения узбекской и та-
тарской литератур. 

«СТО П03Т0В 
АЗЕРБАЙДЖАНА» 

,Так называется литературно-худо-
жественный сборник, подготовленный 
к печати литературоведом Салманом 
Мумтазом. Сборник охватывает пери-
од с XIV века до Октября и содер-
жит поэтический материал ста писа-
телей, их биографии и портреты. 

Выпускается сборник Гослитиздатом 
Азербайджана. 
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В. Барт. «Луврская набережная». Ма ело. 

В Москву приехал художник Вик-
тор Барт, который уже 20 лет ра-
ботает в Париже. За это время он 
выставлялся в галлереях Лшкорн, 
Анри, Кармен, Биллье, в салоне Не-
зависимых и на больших иптарла-
циональных выставках в Гейдельбер-
ге, в Париже, в Лондоне. В 1925 г. 
Барт участвовал в офор-мленип совет-
ского отдела международной декора-
тивной выставки в Париже. 

В. Маяковский писал о нем: «Ви-
дел интересные работы В. Барта. Но 
он голодает. Купец из Нью-Йорка в 
Париже не станет покупать его кар-
тин». 

— Я не -единственный художник, 
который стремился попасть в Совет-
ский Союз, — говорит В. Барт. — 
Возвращение в Союз — одна из лю-
бимых тем русских художников, про-

живающих в Париже. Собираются 
приехать .Бюгибин, Сутая, Фальк, 
скульптор Грановский, ^ Терепимюич, 
Палкин и многие другие. 

В Москве худояшш® Барт работает 
над дат-люстр аци имя детских кмшг. Он 
будет участвовать также в работе 
1-й монументальной мастерской Л. А. 

Бру®и> 

Л 
В п а р м е и 

К ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЮ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ КОМИ 

Литература Коми — одна из самых 
молодых литератур народов Советско-
го Союза. Она рождена Великой 
Пролетарской революцией. До этого на 
ком-п-языке издавались только рели-
гиозные книги, причем печаталась они 
русским шрифтом в единственной на 
всю область кустарной типография. 

Возрожденный революцией коми-
народ — равноправный член вели-
кой семьи многочисленных народов 
Страны Советов. Под знаменем ,Тени-
на—Сталина Коми-область стала бо-
гатой и свободной страной. 

Молодая литература Коми-области 
находится на большом под'еме. 

Комгнзом издано двухтомное соб-
рание сочинений В. Совича; Г. Федо-
ров натгисал повести «Серый теле-
нок», «Лесная драма» и первую часть 
романа «Утро деревни». Сборники 
стихов и рассказов выпустили моло-

дые писатели П. Щеболкшн, И. Пы-
стин, Е. Парма.зо-н, М. Доронин, Бия-
Оч.ир, Миркур-Яка н др. 

Писатель М. Лихаче® перевел на 
коми-язык «Мать» М. Горького и «Мо-
роз — красный нос» Некрасова. Сей-
час М. Лихачев переводит «Подня-
тию целину» Шолохова. 

22 августа коми-парод празднует 
пятнадцатилетне своей области. По 
проекту новой Конституции область 
Кош будет преобразована в Авто-
номную Социалистическую Республи-
ку-

Гослитиздат выпускает к пятнад-
цатилетию сборник переводов произ-
ведений коми-писателей. Сборник на-
зывается «В парме» («В лесу»). Со-
ставитель его — А. А. Попов, редак-
тор — С. В. Кошеварюв. 

Это будут первый произведения ко-
ми-писателей на русском языке. Пере-

воды сделаны Глебом Алексеевым в 
Ив. Молчашояым. 

Сборлш состоит из трех разделов. 
В первом помещен только дореволю-
ционный фольклор — песни, сказки, 
предания. Второй раздел посвящен 
годам гражданской войны, . борьбе 
Красной армии против белогвардей-
ских банд. Третий раздел составят 
произведения, пока^зьгвающпе социа-
листическое строительство области, 
освоение природных богатств, форми-
рование новых людей. 

В сборнике будут напечата-
ны стихи и рассказы коми-писателей: 
В. Латкипа — «Сказки Тундры», 
М. Лихачева — «Эгрунь» и «На но-
вом шоссе», И. Изюрова — «Счастье», 
Федорова — «В полово'дье», А. Зубо-
ва — «Бездомная кукушка», Е. Ша-
хова — «Если опоздаешь», М. Лебе-
дева — басня «Педя и Родя» и др. 

В. ОМСКИЙ 

СЛОВО - ЗА СТАХАНОВЦАМИ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ИЗДАНИЯ ПУШКИНА, ГОРЬКОГО, МАЯКОВСКОГО — ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА 

Бумажные фабрики упорно недода-
ют Гослитиздату сотни тонн бумаги. 

За первое полугодие Вишерский 
бумкомбинат недогрузил 100 т. Оку-
ловский бумкомбинат им. Е. Ярослав-
ского — 70 т, фабрика им. Горького 
в Ленинграде — 110 т. Камский бум-
комбинат за первое полугодие не 
ни одной тонны. За ним остался «дол-
жок» е 545 т. 

Недостаток бумаги ставит под угро-
зу срыва выпуск важнейших изда-
ний. В тжЕОтрафнях лежат миогие 
десятки набранных книг. Среди них 
двухтомник «Избранные произведе-
ния» М. Горького, X том В. Маяков-
окого, однотомник Глеба Успенского, 
I и II томы В. Белинского, «Воскре-
сение» Л. Толстого, однотомник Лер-
монтова, «Басни» Крылова и книги 
советских писателей — Серафимови-
ча, Пришвина, Яновского, Никулина, 
Александровича, Вересаева, Антоколь-
ского и ма. др. 

Набранные книги лежат без движе-
ния. по пяти и более месяцев. Неко-
торые книги из-за отсутствия бум&гн 
пущены в разбор'. 

Перерасходы издательства возраста-
ют. 

Пухнут палки, содержащие перепи-
ску издательства с бумажными фаб-
риками. Десятки настойчивых запро-
сов и требований остаются без ответа» 

Камский буш,комбинат не только не 
дал Гослитиздату ни оотой тонны 
бумаги, но и не ответил Я'И на одну 
телеграмму. Впрочем, один раз Кам-
ок'ий бумкомбинат прислал «бумаж-
ку своего производства», в которой 
предложил Гослитиздату вместо хо-
рошей бумаги бумагу пошышеяной 
сорности. 

Гослитиздату пришлось помириться 
и с повышенной сорностью. Послано 
было согласие — отгружайте. Затем 
дала была телеграмма, еще телеграм-
ма, выслан на. фабрику представи-
тель, но и эта — «сорная» бумага 
асе еще не отгружена. 

«Правда» со всей большевистской 
решительностью ударила по «самодо-
вольным бракоделам» и очковтирате-
лям бумажной промышленности. В 
своих статьях «Правда» выразила 
волю издательской и писатель-сжой 
общественности, а также читателей 
всей нашей страны. 

Со дня выступления «Правды» 

прошел месяц, а работники бумаж-
ных фабрик Есе еще не раскачались. 
Недогрузка бумаги растет. 

А. II. Большеменииков, замести-
тель директора Гослитиздата, в бесе-
де с нашим сотрудником заявпл: 
Если бумажные комбинаты срочно 

не перестроят с«ою работу и не вы-
полнят своих обязательств, они окон-
чательно сорвут выпуск массовых 
юбилейных изданий Пушкина, изда-
ния Маяковского и М. Горького. Для 
этих изданий нужна высококачест-
венная бумага. 

Читатели Советского Союза требу-
ют от работников бумажной промыш-
ленности образцовой н четкой рабо-
ты. 

Книга стала у нас одним из наибо-
лее действенных орудий в борьбе за 
нового человека социалистического 
общества. 

Слово — за стахановцами бумаж-
ных комбинатов. 

Они должпы взять инициативу в 
овон руки. 

Необходимо сломать старые нормы 
и полностью обеспечить наши изда-
тельства высокосортной бумагой. 

В. ТОМ. 

ЧТО ИЗДАЕТ 
ГОСЛИТИЗДАТ 

УКРАИНЫ 
ПИСЬМО ИЗ КИЕВА 

Украинский Гослитиздат развернул 
большую работу по выпуску книг со-
временных украинских, русских со-
ветских и иностранных писателей, 
классиков украинской, русской и ми-
ровой литературы, а также современ-
ной и классической литературы брат-
ских народов СССР. 

• Особенное внимание уделяется из-
данию на украинском языке произ-
ведений гениального мастера худо-
жественного • слова А. М. Горького. 
РяД его книг выходит повторными из-
даниями. В ближайшее время будет 
выпущено художественно оформлен-
ное издание повести «Мать». 

Надо отметить инициативу выпуска 
полного собрания стихотворений вы-
дающегося грузинского классика Ни-
колая Бараташвили (1816—1845) в 
переводах на украинский язык поэт<1 
Ивана Кулика. Это большой шаг в 
деле ознакомления украинского чита-
теля с произведениями поэта, которо-
го грузинские критики и литературо-
веды называют «грузинским Байро-
ном»., 

Гослитиздат регулярно выпускает 
переводы произведений В. Короленко. 

Печатаются переводы романов 
Л. Толстого «Война и мир» и «Анна 
Каренина». Вышли «Севастопольские 
рассказы» Л. Толстого. 

Много внимания уделяется пере-
водам Тургенева. Почти все его глав-
ные произведения выпущены на ук-
раинском языке. В ближайшее время 
издательство выпускает для школ 
большой однотомник Тургенева. 

Выщяя недавно однотомники Го-
голя и Чехова. Выводит однотомник 
пьес Островского. 

Из русских современных писателей 
вышли на украинском языке: вторая 
книга романа «Похищение Европы» 
К. Феднна, «Иностранный легион» 
В, Флика, роман Ив. Шухова «Бать-
мвщина». В печати — том басен и 
стихов Демьяна Бедного в переводе 
М. Терещенко. 

Гослитиздат Украины 'подготовил к 
печати серию однотомников лучших 
советских писателей Украины. Печа-
таются сборник избранных стихотво-
рений Ми колы Бажана и сборник, 
стихов М. Рыльского «Лето». 

Вышли иг печати сборники моло-
дых поэтов Украины: Фомина, Гор-
деева. 

Далеко за пределами Украины из-
вестна, изданная Гослитиздатом книга 
украинских песен. Теперь издатель-
ство сдало в печать сборник «Укра-
инские пословицы и поговорки», в ко-
торый входят пять тысяч поговорок и 
пословиц украинского народа, из них 
более пятисот — послеоктябрьского 
периода. 

Киев. Б. СИМ. 

АНТОЛОГИЯ 
КРЫМСКО-ТАТАРСКОЙ 

П О Э З И И 

Антологию крымско-татарской по
; 

эзип на русском языке готовит редак-
ция творчества народов СССР Гослит-
издата, 

В сборник войдут лучшие стихи 
татарских поэтов: Ильяс Тархана, 
З

г

мер Илчи, Иргата-Кадыра.в Алты-
нян, Шеми-Заде, Шамиля Аладина, 
Османа Амита и др. 

Над переводами работают тт. 
Б. Брик и А, Тарковский, которые по-
заданию ССП СССР совершили двух-
месячную поездку по Крыму и про-
вели ряд встреч с татарскими пи-
сателями. 

Подбор стихов сделан переводчика-
ми совместно с татарскими поэтами. 

Антология впервые покажет рус-
скому читателю творческое лицо та-
тарских поэтов Крыма. 

Книжная 
х р о н и к а 

НЕМЕЦКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПИСАТЕЛИ В МОСКВЕ 
да с ГУСТАВОМ РЕГЛЕРОМ «Сев», недавно вышедший на. не-1 манта, для побед Беседа 

Немецкий революционный писатель 
Густав Регаер, который был нашим 
гостем на первом всесоюзном с'езде 
советских писателей, снова приехал 
в СССР. 

Эти два года он провел в Париже 
в напряженной творческой работе. Не. 
да>вно он закончил большой историче-
ский роман — «Сев». Тема романа — 
крестьянские восстания в Эльзасе, в 
царствование Максимилиана (1495— 
Д 501 ГГ). 

— Мне часто задавали вопрос,—го-
ворит Густав Репер,—•почему я оста-
новил овой выбор на исторической 
теме. 

Миллионы трудящихся следят еже-
дневно за последними телеграммами, 
сообщающими о героической борьбе 
испанского народа. Миллионы наблю-
дают за полетом советских летчиков 
над своей гордой родиной — освобо-
жденной шестой частью мира. Насто-
ящее полно проблем. Будущее полно 
опасностей. Не является лв эта про-
гулка в давно прошедшие времена 
бегством от жизни. Но те, которые 
так говорили, забыли, что есть мерт-
вые, образы которых необходимо вос-
кресить. У революции есть свои пред-
ки. Нам нужно вспомнить о них. 

Потомки Степана Разина стали 
колхозниками. Потомки Марата за-
щищают свою республику. А в жи-
лах испанских борцов, сражающихся 
с винтовкой в руках за свою родину, 
течет кровь предков, которые столе-
тия назад погибали в борьбе против 
феодализма и инквизиции. 

Память об этих предках не умерла, 
она живет. 

Разве у революционеров Германии 
нет своих героев, воспоминание о ко-
торых вооружает на борьбу прош® 
сегодняшних тиранов? 

Фашисты подавляют воспомитаяяе 
об этой борьбе. Они фальсифицируют 
историю Они признают лишь историю 
своих королей. 

Я сделал попытку воскресить об-

раз человека, который в 1495 — 
1501 гг. взбудоражил всю Южную 
Германию, образ — неутомимого кон-
спиратора, друга страдающего кресть-
янства, — Иоста Ф.рица, выдающего-
ся «бунтаря-заговорщика», как назы-
вает его Фридрих Энгельс. 

Я хотел показать героизм герман-
ских крестьян, которые умирали на 
эшафоте с возгласом: «Революция по-
бедит!» 

Я хотел дать ощущение бессмерт-
ного дыхания революции. 

Нужно было также показать люв-
кость конспиратора Иоста Фрица, си-
лу его популярного языка, его юмор 
и способность чувствовать все несча-
стья народа 

Четко обозначаются параллели с се-
годняшней Германией, Я мог бы быть 
злободневным, ничего не меняя в ис-
торических фактах. ' 

В нынешней Германия многое из-
менилось, но революционный огонь, 
которым горел в свое время Пост 
Фриц, тот же, что и огонь, которым 
горели борцы сегодняшнего герман-
ского подполья — Фите Шульце, Ру-
дольф Клаус. Лютгенс и Шеер. 

Хочу указать еще па одну бросаю-
щуюся в глава параллель с сегодняш-
ним днем и выразить все свое восхи-
щение перед социалистическим стро-
ительством Советскою Союза: в до-
кументах средних веюв я нашел вы-
сказывания крестьян о том, как обо-
дряюще действовал на них пример 
Швейцарии, сбросившей с себя в то 
время иго Габсбургов, Швейцария — 
означала для них свободу. Швейца-
рия — это была гордость всех пов-
станческих крестьян. Они посылали 
туда своих представителей, чтобы пе-
редать приветствия в знак дружбы. 
Швейцария была тогда убежищем 
мира, освобожденные швейцарские 
крестьяне говорили дворянам: «По-
пробуйте вторгнуться в наши доли-
ны, мы вам покажем!» 

на. не-
мецком языке, не остался без откли-
ка; крестьяне из Эльзаса прислали 
мне новые документы из истории сво-
ей борьбы. Я намерен продолжить 
описание этой большой освободитель-
ной борьбы. 

— Хочу верить, — заканчивает бе-
седу Густав Реглер, — что моя книг,а 
усилит любовь к той борющейся Гер-

мании, для победы которой мы долж-
ны об'единить все наши силы. 

Роман Густава Реглера «Сев» пере-
водится сейчас на русский и фран-
цузский язрки. У нас он будет издан 
Жургазоб'единением в серии «Всемир-
ная библиотека». На французском 
языке роман выйдет в Париже. 

Беседа с АЛЬФРЕДОМ КАНТОРОВИЧЕМ 
7 августа в Москву приехал из Па-

рижа немецкий литератор-амицралт 
Альфред Канторович. 

А. Канторович эмигрировал в 1933 
году и-з Германии в Париж, где оя 
стал одним из создателей и секрета-
рем «Общества немецких литерато-
ров» (.«5Б8» — 8с1ш1гуегЬап(1 беи(,-
вскег ЗсЬпЙзЪеПег). Он состоит та,к-
же генеральным секретарем «Немец-
кой свободной библиотеки» и одним 
из секретарей немецкой секции меж-
дународной ассоциации писателей и 
артистов в защиту культуры. 

В этих трех организациях сосредо-
точена вся культурная жизнь нем-
цев-эмигрантов. 

«8Б8» имеет свои секции в Бель-
гии, Скандинавии, Швейцарии, Че-
хословакии. Свыше 200 немецких пи-
сателей-эмигрантов, живущих в раз-
ных странах, являются членами этого 
общества, среди них — известнейшие 
писатели: Генрих Маня, Берт Брехт, 
Лион Фейхтвангер, Оскар Мария 
Граф, вриест Толлер, Анна Зегерс, 
Клаус Манн, Густав Реглер и др. 

Немецкие писатели, живущие за 
пределами своей родины, не забыва-
ют о тех, которые остались в фашист-
ском окружении. Они стараются кре-
пить с ними связь, нередко прибегая 
для этого к всевозможным уловкам. 
Недавно «8Б8», скопировав в точно-
сти обложку издаваемой в Германии 
«Миниатюрной библиотеки», замаски-
ровало таким образом вплетенные в 
нее произведения Л, Фейхтвангера, 
И. Бехера, В. Брехта, Фр. Вольфа и 

других писателей-эмигрантов. Две 
тысячи экземпляров этой книги были 
переправлены в Германию. 

В небольшом помещении на буль-
варе Арато, в Париже, ютится «Не-
мецкая свободная библиотека». Это 
библиотека «сожженных» в Берлине 
книг, возникшая в Париже 10 мая 
1934 г. Читателями ее являются все 
немецкие эмигранты — рабочие и ин-
теллигенты. Богатый архив фашист-
ских и антифашистских документов 
составляют главнейшее достояние 
библиотеки. * ' 

На ее книжных полках собрана, ос-
новная научно-марксистская и худо-
жественная антифашистская литера-
тура. Рядом с книгами лучших немец-
ких писателей стоят книги М. Горь-
кого, А. Толстого, М. Шолохова, И. Ба-
беля, И. Оренбурга- и многих других 
советских писателей. 

Альфред Канторович приезжал в 
СССР в 1929 и 1934 годах, "Перемена, 
пропстедша я в Моетсве за два года, 
поразила его. 

— Я знал, — говорит оя, — что 
многое должно измениться, жизнь 
должна стать более комфортабельной. 
Но то, что я увидел, изумляет. Меня 
это (радует не толмоо потому, что со-
ветским людям стало жить лучше, но 
и потому, что все это свидетельствует 
о новых больших победах, которые не-
умению одерживает Советский Союз. 

Е. КОСТРОВА. 

ГОСЛИТИЗДАТ ВЫПУСКАЕТ: 

*• Избранные стихи дунганского 
поэта Ясыра Шиваза, в переводе Фе-
ликса Ощакевнча и Ивана Зиборова. 
Редактор сборника — Георгий Шеи-
гели. В книгу войдут поэмы «Вели-
кая стена», «Дунгане», «Ван» и цикл 
стихотворений о современном Ки-
тае. 

-тАг «Лирику» И. Сельвинского. 
Сборник лнрико-эппческнх стихов за 
18 лет поэтической работы Сельвин-
ского— с 1918 по 1936 г. Об'ем кни-
ги —10 п. л. 

• «Все дороги ведут в Москву»— 
роман Бела Иллеш, посвященный 
строительству московского метропо-
литена. Автор показывает картину 
борьбы за овладение техникой ново-
го вида строительства, рост людей— 
строителей метро. 

• «Аванпосты» роман украин-
ского писателя И. Кириленко. Тема— 
хлебозаготовки 1932—1933 гг., классо-
вая борьба в колхозе, маневры клас-
сового врага. Разбив врага, колхоз 
выходит на широкий путь социали-
стического развития. 

• «Бата Некий» — роман грузин-
ского писателя Д. Шенгелая. Герой 
романа — старый мингрельский кре-
стьянин — в колоритной »и занима-
тельной форме рассказывает о своей 
личной жизни, о том, как трудно 
раньше жилось мингрельскому кре-
стьянству и как оно в 1905 г. восста-
ло против русского самодержавия и 
своих собственных помещиков. 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ИЗДАЕТ: 

-А- «Письма А, Блока и Е. П. Ива-
нову». В письмах к Е. Иванову, с 
которым Блок был в тесной дружбе, 
нашли отражение социально-фило-
оофокие взгляды поэта. Публикуе-
мые письма представляют ценней-
ший материал для характеристики 
идеологической эволюции Блока. 

В книге помещена также «Петер-
бургская поэма» Блока и письмо по-
эта к М. П. Иваповой. Общая редак-
ция и вступительная статья— 
Ц. Вольне. 

ДЕТИЗДАТ ВЫПУСКАЕТ: 
• «Белеет парус одинокий»—но-

вую повесть В. Катаева. Книга вы-
ходит в первых числах августа, тира-
жом в 25 тысяч экземпляров. Парал-
лельно готовится второе издание по-
вести в особо художественном оформ-
лении. 

НА СЛЕТЕ ЛИТКРУЖКОВЦЕВ 
Т И Ф Л И С А 

На-днях в Тифлисе состоялся вто-
рой .Общегородской слет литератур-
ных кружков. 

Ответственный секретарь союза со-
ветских писателей Грузии т. Д. Деме-
традзе, открывая слет, отметил успе-
хи литературных кружков. 

Самый слет показал, что по срав-
нению с прошлым годом массовая ли-
тературная работа значительно рас-
ширилась. Не только в Тифлисе, но 
и во многих районах Грузии массо-
вое литературное движение поднялось 
на более высокую ступень. Писатели 
Грузии активизировали свою работу 
с литкружковцами, стали вниматель-
нее и серьезнее следить за творчес-
ким ростом литературной молодежи. 
В прошлом году в Тифлисе было 5 
литературных кружков, сейчас число 
их возросло до 14. 

В районах республики организовано 
60 колхозных литкружков, об'единяю-
щих более 2 тысяч человек. 

В росте колхозных литкружков 
большую роль сыграли выезды писа-
телей в районы, читательские конфе-
ренции, доклады и творческие отчеты 
отдельных писателей, беседы их с 
начинающими авторами. 

Секретарь союза писателей Грузии 
В. Гапринданхвили в своем докладе 
на слете дал подробный анализ твор-
чества молодых рабочих-авторов и на 
конкретных примерах показал их 
творческий рост, 

В литературных кружках Тифлиса 
выявились талантливые молодые ра-
бочие-поэты: стахановец Джваршей-
швили, стахановка-ткачиха Нина Ага-
шенапгвили, Табатадзе, Коява, Гура-
швили и др. Некоторые их произведе-
ния переведены па русский язык 

и были напечатаны в краевой печата 
и в литературных журналах. 

Поэт Васо Горгадзе выступил с док-
ладом о творчестве начинающих пи-
сателей — членов колхозных лите-
ратурных кружков. 

В районных газетах печатают' своя 
произведения овыше 40 колхоаньк 
прозаиков и поэта®. Наиболее способ-
ные из них — колхозник Джалушану-
рн из Телавокого .района и Хуяа-
швили из Сигнахского района. 

Литературные страницы районных 
газет выходят несколько раз в ме-
сяц. 

Колхозный читатель яред'являет 
огромный спрос на художественную 
литературу, с увлечением читает бес-
смертные поэмы Руставели, Пушки-
на,, Лермонтова. Литературные дис-
куссии. беседы, доклады входят в 
колхозный быт. 

Выступивши^ на слете руководи-
тель литературного кружка при кол-
хозе им. Тельмана (Лагодехский рай-
он) т. Гожеридзе, между прочим, со-
общил, что председатель колхоза т. 
Варбакадзе сделал в колхозном кру-
жке доклад на тему «Проблема любви 
в поэме Шота Руставели «Носящий 
тигровую шкуру>. 

Доклады писателей о творчестве 
молодых и о работе с начинающими 
авторами свидетельствуют, что союз 
советских писателей Грузии взял пра. 
вильную линию помощи каждому 
литкружковцу. 

На слете были отмечены и недотв-. 
ты, в первую очередь недостаточ-
ное внимание к литкружковцам со 
стороны низовых профорганизаций. 
В кружках ощущается недостаток 
литературы. 

Тифлио. ЕВГ. С. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ Щ И З С Ш 
Писатель Аллы Токомбаев пишет 

вторую часть романа «Кровавые го-
ды». Первая часть вышла уже из 
печати. Роман построен на материа-
ле восстания 1916 года, Аллы Током-
баев показывает в своем произведе-
нии национально-освободительный ха-
рактер во|стания и разоблачает пре-
дательство байоко-манапских руково-
дителей. 

Киргосиздат выпустил первый аль-
манах на русском языке — «Литера-
турный Киргизстан». В альманахе на-

печатаны рассказы: «Акый Мертен»' 
Токомбаева, «Кровавые дни» Абду-
каримова, отрывок из романа «В те 
дни» Елебаева, стихи Токомбаева и 
ДР. 

•А-
Киртосиздат предпринял издание 

на киргизском языке произведений 
величайших русских писателей. 

Мукая Елбаев перевел «Хаджв 
Мурат» Л. Толстого. Узакбай Абдука» 
имов — «Ревизор» Гоголя, Кубаныч-
беж Маликов — «Кавказский плен-
ник» Л. Толстого. л 

В СОВЕТЕ ЖЕН ПИСАТЕЛЕЙ 
Совет жен писателей поставил од-

ной ив своих первоочередных задач 
организацию специального детского 
сада для детей писателей. 

На заседании от 4 августа секрета-
риат союза писателей вынес решение 
о предоставлении помещения для ор-
ганизации детской работы. В доме 
писателей по Лаврушинскому переул-
ку будет организован детский клуб. 
В писательском доме по ул. Фурма-

«ова в распоряжение совета жея пре« 
доставлена квартира в б комнат. Здесь 
будет организован детский сао. 

Секретариат союза писателей пред-
ложил Литфонду выделить специаль* 
ные средства для организации дет-, 
ской работы. 

Открытие детских учреждений на-
мечено ориентировочно на конец Ю36 
года. " . "ЖЧй

 т 
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в 6 томах 
П о д ред. 
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М. А. ц я в л о в с к о г о . 

В собрание включаются все художественные, публици-
стические и критические работы А.. С. Пушкина, а также его • 
тгсьма. Издание иллюстрировано лучшими произведениями 
дореволюционных и советских художников, работающих над 
иллюстрированием творчества Пушкина, а также снимками 
с автографов А, С., Пушкина. Выпускается издание в высо-

кохудожественном и роскошном оформле нии. 
Условия подписки: цена тома — 20 руб., всего издания — 120 руб. При 

заказе вносится задаток в размере 20 руб., зачисляемый ври выдаче по-
следнего тома. Пересылка за счет подписчиков. 

Издание начнет выходить из печати в конце текущего года, и закон-
чится выпуском в 1937 году. ' . 

Подписку принимается: в отделах подписки и магазинах К0ГЙЗ"а, а 
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Театр и Драматургия" 
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В номере: «Васса Жедеэнова» (о последней пьесе А. М. 
Горького); Г, Лукач — О противоречиях шиллеровской дра-
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Путь актера (о Р. Симонове); М. Паушкин — Старый воде-
виль и его актер; В. Сахновскпй — Вабота режиссера; Теат-
ральный альбом 1843 года; Читатель — Незавершенный за-
мысел; Мнх. Берестинекий — «Путь на восток» (пьеса). 

Многокрасочные эскизы художников: М, Аксельрод — 
кХлопчгок» (Театр им, МООПС): В. Иванов — «Отелло» (Са-
ратов); Е. Маидельберг —. «Перековка» (Театр народного 
творчества); И- Оцхели — «Слава» (Малый театр). ч 

Портреты-дуплвкс: Асмик А коп я и, И. П. Гошева, С. А. Са-
мосуд, Н. А. Светловидов и четыре фото-полосы (монохром) 
театральных постановок. В тексте около 50 фото-ил люстра- . . _ . . „ 
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ТРЕБУЙТЕ ЖУРНАЛ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ И КНИЖНЫХ 
МАГАЗИНАХ. 

Подписка принимается Жургазоб'вдкнешюм (Москва, 9. Отфаетой 
бульвар, 11, инструкторами и уполномоченными ЖУРГАЗ'а за местах, 
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