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РУКОВОДИТЬ 
ПО-НОВОМУ 

©а: Алча »р«''врдй|д| ггто'мелъемй: 
«щщшшрАи Ж основе широком раа-
Шйрткмедним <\ОЛЫН№ИСТ<ЖОГО ВЧХ'ЛК-
ташим чледаж 0< К, раакитжя само-
врййнас « строжа птаого соблюдение 
здебсчшнмй внутрисоюзной демокра-
тии требует от цеятральных органов 
«иоаа двдмчдай учдакж'тгщ руковод-
ства ^ 1 ^й а д а яш ! «Я сомам и и 
местными отделениями ОСП, Между 
тем, как рай ;в р#й »5лас«| работа 
лращяеж&т: СЧЛ ОООР страдает мно-
жеством существенных недостатков. 

Правденке союза очень часто огра-
ничивает опою работу крутом вопро-
СС®, 1,.'!С.'!.Ч ЩШШ МОСКОВСКИХ 
К ШШВДШШЖ шштедей. Надо за-
метить, что в отношении ружтеодетва 
ленинградской писательской орга-нн-
вадкей мероприятия правления так-
же яе отличается особой активно-
стью и своевременностью. Состояние 
•работы лгнии?рад«оге отаеленн* 
ОСП, факты «зазрения» леитм'рш-
ской организации писателей, потребо-
вав игие смены руташ} детва, были из-
вестен прамгяию ООП очень давно. 
Но это не вызвало на обсуждения 
двенинтрадских дад в руководящих 
органах правления, нж конкретных 
тт помощи лшйия$адсшму мзюае-
остпо,' Только сейчас несколько членов 
!Д|й®аю»я работают в Лснннтраде, 
помогая перестройке писательской ор-
амтя&цтш. 

Руководства шгеателъжнми оргаии-
зациям-и в республиках, краях я об-
ластях носит, эа редкими вшсте* 
Елями. характер канцелярской пере-
писки. Руководители писательских ор-
ган нза геи й .шрнфёрви справедливо 
указьгвают, что такое руководство их 
ис удовлетворяет. Если в срошлом 
в «тделышв республики праелеане 
ООП нлп:•«.!«,1.:о -группы московских 
я ленинградских писателей (так на-
зываеаше «бригады») для помощи 
местным организациям. то за. послед-
нее время «бригады» уже не органи-
зуются. Меэкду «ем, при надлежащем 
подборе людей (а в прошлом он да-
леко не всегда был надлежащий) но-
е< :ки крупнейших писателей страны 
к республиканские Ж областные цент-
ры для творческой в оргаяизаиион-
вой помощи работе яятерганазапкй 
могли бы значительно оживить ру-
ководящую работу травления О."II. 

Необходимо возобновить деятель-
ность созданных еще при участях 
А. М. Горького специальных комис-
сий п-о изучению литератур братжах. 
республик. ОССР — некоторые из них, 
наагример, украинская, н свое время 
ока-залн существенную помощь в ра-
боте. Необходимо также наладить сн-
сгетатечессте выезды членов всесо-
юзного писательского центра на пе-
риферию: если беспощадно нагнать 
из нрактеки та-шх выездов элемен-
ты бант.стной шумгхж, они будут не-
плохое формой живот*) руководства. 
Трудно понять, почему такие вы-

езды — редчайшее явление в прак-
тике работы союза. Никакая бумаж-
ная информация, никакие «обследо-
вания:», производимые 'Иногда аппа-
ратными работниками правления, не 
могут заменить живого общения ру-
ководителей союза с местными писа-
тельскими организациями. 

Пренебрежение к вопросам живого 
цэукоЕодства периферией находит вы-
ражение в том, что вопросы связи с 
местными оргаашзадиями ССП почта 
целиком передоверены второетепвн-
ным рабежниаш а.1жарата ггравлетгя, 
тго вызьлвает вполне спр-аведливое 
недовольство многих писателей, при-
езвкаю-щих в Москву. 

Оръезяъгм нартшеянем виутряео-
жютой двмоюрагии является тот факт, 
•что писатели — члены правления 
СОП, живущие вне Москвы, факти-
чески не участвуют в повседневном 
руководстве работой союза. Раз в гол 
они с'езжаются на пленумы вравле-
шия — и это все. Серьезных попыток 
иатадить постоянное их участие в 
руководящей работе не делается, А 
организовать это делю, в сущности, 
очень просто. Вепреодюдимыч препят-
ствий здесь нет. Между тем, такое 
участие способствовало бы литии да-
вши той несомненной оторванности 
травления ОСИ от жизни шеретфврий-
яых организаций союза, которую от-
мечали в своиз вЫ'Ступглени-лх мнотае 
делегаты последнего пленума шра.в.де-
дшя. Писателей уже не может удов-
жтворчпъ шростое перечисление но-
вых книг, написанных .литераторами 
братских республик СССР, не сопро-
вождаемое серьезным: ана.шзом этит 
прондтедеиий, преподроси'мое обычно 

я» пленумах правления в кэтостне 
матост^шции ^ккт дитечтуры» Они 
'л|>ебуют от ]>уто»одателсП еврымного 
щжтягческого разбора сиоей №рол;у«-
Ц1ин, а он не может быть й ) М Ш Щ 
без в рукоподящой раб<1те 
жчч чле>нйа пчмшленкк СОЛ и, 8 пер-
вую очец>едь, прадотдвателей лнтера-
т̂ чр ©{ттекмх рйй^блш, хороню ака-
ющих дадтельмость цредст^вляемых 
ям н отрядов йс®ШШйаЙ- советской 
литературы. Такое участие италючи-
ло бы, вместе с там, возможность шри-
яятля мяснейтим решений, касаю-
щнхчч? ямшга всей инсатадьской ор-
мин.«ций, неправомочными, в зна-
чительной мере случайными по свое-
му составу собраниями, как это ча-
сто бывает » практике пранлония. 

Не зная по-настоящему о том, что 
делаетш в национальные отрядах 
нашей литературы, правление ОСИ 
не можег конкретно и лифе^ндиро-
танно руковосшть литературными ор-
етииэалщяшс. Помимо ионседне-виого 
участия представителей республик и 
деятельности щмвления, р|Ч«оши1" 
щул работу зиачятелыю облегчил бы 
кадр квалифицированных консуль-
тантов, постоянно научающих явле-
ния яшоратурной ш и н республя-
канских писательсхих организаций. 
Но тагах жоисульта,нтов у правления 
нет. 

Не может быть терпимо дадее та-
кое щйижевиа жома на заседаниях 
руководящих органов союза обсуж-
даются, главным образом, вовросы 
работы московских писателей. С>б-
еуждал-ось лл правление-м по-дело-
вому положение в сои*зе тисатслей 
Аргченил после разоблачения целой 
шайкп в-раго® народа, орудовавшей в 
руководящем ортам армянских пи-
сателей ? Ставилась ли на обсужде-
ние всесоюзного рукдаодя1щего писа-
т т ш е т о центра вояросы творчества 
крупнейших ггнг'Ателей братс.кяз рес-
публик? Рлд сигналов свидетельству-
ет о еерьеэдом неблатополучли в ра-
боте првелення Веяоруоскаго союза 
нж-ателей. о «аалпч\кии» литератур-
ной жизни в ГЧхрьком. Но эти фажты 
не приз.декают внимания руководя-
щей писательской отеаииэа^ия. Как 
будто с®ет клином сошелся на Пиль-
няке, тончайшие переживания кото-
рого т к авартно обсуждались не-
давно обширным собравшем москов-
ских литераторов! 

Представителя всесоюзной литера-
туры встречаются у нас на пленумах 
•правления ООП, Но эта пленумы стра-
дают частенько изобилием парадной 
шумихи и общих разговоров. Особен-
но характерен в этом смысле бы ' 
прошлогодний «поэтический» пленум 
в Минске, прошедший при полном от-
сутствии самокритики, под знаком 
взанмгьк расшаркиваний и завере 
ний в совершенном почтении. Не ли-
шен был элементов парадности и по-
следний пленум правления ССП. На-
стоящей критики недостатков рабо-
ты, в частности, серьезных прорывов 
в деле подготовки произведений к 
двадцатой годовщине Великой Про-
летарской революции (например, на 
фронте драматургии) на пленуме не 
было развернуто. Не была подвергну-
та критике работа республиканских 
писательских организаций по подго-
товке к великой годовщине, а между 
тем, сигналы ига многих мест, в ча-
стности, на Белоруссии, дают основа-
ние для тревоги. 

Надо добиться, чтобы пленум прав-
ления ССП стал действительно все-
союзным руководящим писательским 
органом, А для этого нужно готовить 
его заседания по-деловому, изгнав из 
практики парадные выступления и 
общие слшвоеякжия по поводу роста 
литературы. Литература наша ра-
стет — это бесспорный факт, но за-
дача руководящего литературного ор-
гана заключается не в бесконечном 
гоовпореяни этой истины, не в парад-
ном перечиодеятии множества назва-
ний квит и фамилий авторов, а в 
проникнутой большевистской само-
критикой раскрытии недостатков ра-
боты, в устранении тех препятствий, 
которые тормо»ят раввитие литера-
туры и обуславливают ее отставание 
от требований читателей, от требова-
ний эпохи. Бри аш&лш-е фактов и 
процессов литературной жизни надо 
•всегда иметь в виду не ту иди иную 
группу московских: ял я ленинград-
ских писателей, а всю налгу всесо-
юзную литературу. Без этой ориен-
тировки подлинная руководящая ра-
бота всесоюзное* писательского цент-
ра невозможна. 

Об итогах Пленума 
Центрального Комитета ВКП(б) 
РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ АКТИВА МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б) 

ПО ДОКЛАДУ тов. ХРУЩЕВА 

О б щ е е с о б р а н и е 

лемммградекмж п и с а т е л е м 
По т е л е г р афу т н аш е г о к о рр е спонд ен та 

ЛННЖКГРАД, 19 ящут. Очкрыв-
яюеея 17 марта з 4>Йщев 
оовранзте 'пиеат&яей — нервое №бра» 
т е леншгразсМК лчийрешиввадя 
(со 'времени Вшочяяш» ттеяяещь* 
«кого с'езда!), "Яа лоторгеи Ж Ш Ш " 
лось пра меняв ЖкпШШ. 

— Правлеяда,- Лг-яиг>тоа,-̂ сжавм в 
отчетном дыаят Щ ТнШШЦ-̂ Щ г̂ 
иратилось в •<5&рщятя&щ11* «жввдк 
ляризо, ШЩШШВ'ЖШШ ЧТ" ШШШШШг 
екой массы. ПраелйиШв эдг я ЖрМЙ 
мере не вшнмлпш ттх- щн&Й лп 
ружшодств у П0.1гайммжвй я чтщгт* 
екой ясшпыг) согоча. в 
руководящие органы сокгаа, эрата.яа-
родд соонательно срывали ыь юшшг 
теч«ски« мероприятия ж •торч&жй* 
в т ш ж ж я союза. 

— Когда я приехал с Чреавычав-
яого с'еада Советов, — рассказывает 
Н, Нишн'.ш, в качестве шр-ямера сабо-
тажа «олитическоЯ работы, артодт-
люнюя в Л«»союзе, — когда я хотел 
{досказать аиФателям об этом истя-
ричшгбм •• («. бЫ'ВШий отв. секре-
шрь -шюйа, ны'яв рдагусшачснный врал? 
шрти Горшкш. дол;») оттятшад ар-
лыт г.! ип«> о'еддовском веэдра. Лишь 
«>Чв Шёф, ка* я сделал с*'.мь докла-
Дбв — а я Доме ушных, и * город-
44!«я» 1кк ««>,;•« к я т. д., — мяв уда-
вввь.%шяфат, а в лиеа̂ юлмяммг илу-
йе. мечйдамя ерьюались ж 
жру «не нвмжжчшжь мероириятая. 

' -3 п 1.,^. I I а *:-1 (К^Об^-ННО а С Н О Й 1^М5-

|р*ь араюв н&роал в ра-
$т Ш т у * ш «и» 

цттцш. <УШетспветтяолъ <за деяте'.лъ-
нгкггь (вер-нее, бездеятелмоеть [) ру-
иоводящих органов Ленсоюпа другие 
таеяы правления ЛанССП — комму-
нисты и бйстгартайные'? К сожменшо, 
•т этом вопросе председатель Леи-
€ЖШ Я Тихонов остаяслился: недоста-

О бр|ЛЫ1Ш'К докладом вьютушдвг 
•! Смфюг, дявашй политическую ха-
•ржщлштя ямежияяг, имевшим ме-
сто к .1гвЯвя1радсвйй литературной «р-
*МйвШ№(1, й которой до пюсшхивго 
времвш ЩуШКШШ врага и вредите-
ли, ЛерС»Д ЛЙКИ-ЯРРЯЙЮИИЖ 0ТрЯ',ДОМ шг-

•бТЛТИ;'? а
;

ПрО̂»НЯЯ ЗЙРДШЕ"—ЛИ'Е-
вида, радэтт» ЛЛШЬГ ?№ТПР<5 вредитель-
йтйа яа .«ясратурлом- фродае, со-
ЭДа/Яс к Йб-ястт-по Октября бо>1гытгие 
лудШВйвййШью щячтъврвш, до-
стойвш*. #ч1*/1г0' дрля.шжа лрпдата-
ривта. Обаору жпр|»!елкоЯ' работы к 
2Ф.ЙМЧШ Я. Ширяя 'Посвдаиает ана-
1Швз1киуЖ) ''ткч'ь «Ролто /(й̂ яФДа. 

С утра Ш дарта, начались лретюя. 
ПОТРИ В'Се [вт-лор/г̂ вотий идалтапя 
р«жо т%тшт,уш работу прямей м 
согоэа « нлаям ивдмей&ояа ж 30-ж» 
тию Октября. Рящ ора'Роров •црвбуе* 
новых выборов лраетеадя. 

Работой собран™ м-
бралшный тжшет-ъж ямйкявшяем 
'иревдднум. 

Подробный отчет о еявржгоя да-
шришрадаои: писателей будет да.н в 
елвщргяцйм; шжере еЛитературной ра-

Заслушав и ойоудаив доклад тов. 
Х|Н'|цс1;,1 об ита'аж очер&диого Плеау-
»а ЦК Н!ъ[[(б), с в р а « « партийного 
аштина Московской вргаиизацени в ко-
личестве более 2 0 0 0 человек цели-
ком (досря-ет решепил Пленума и тре-
бует от царпвми.и (нианиаалий, пар-
тийных руководителей и от каждого 
комму листа псу кде никто проведения 
их в жиэиь. 

Парти'йна* организации должны во 
всеоружии встретить поворот в ш ш -
тв-чеокой жиэия страны, связанный с 
йведен'иея Огалмю.кой Конституции. 
Для этого, ка« указал Пленум ЦК 
ЫШ'(б), партий: ! !» оргашизащги сами 
должны провошгь посл-ио'вателыяо 
демоюратотеокую враггагку. должны 
проводить до кница во внутрипартий-
ной жиэии основы земократического 
централизма, обеспечить коренную пе-
ресароГмсу всей оа»рти®шмкшитиче-
с кой райоты. 

Илеат* ЦК со всей резкостью 
вскрмд и осудим недостатки партий-
ной работы, пользуясь которыми вра-
г>и партия, аш г гы фашизма с ужай 
нротгкну'ть не т о лы» в хозяйствен-
ные органы, но и в наши

1

 партийные 
организации и вести там подаывдую 
работу. 

Эта нодостаиви ^лзоча-ЮФея, 
прежде всего, в •том, что часть пар-
тийных руководителей, увлекшись хо-
зяйственными успехами, ста.та посте-
пенно отхвдеть от партгаво-политиче-
ской работы, терять вкус к пропаган-
де жаркстама-летга'иззга, к полити-
ческому воспитанию касс, стала свер-
тывать притеку напшх недостатков 
и самокритику,. стала отходить от 
щшмой ответственности перед иартай-
нызд масслми. стала отрываться от 
*асс н на;рушать вьан>реость партор-
ганов, преаучяготреяптю устаад* пар-
тан. -

ч 

Партийные оогаинзаци-и и партий-
ные руководители не с к л а л в всех вы-
ведав из неоднократных предупрежде-
ний и указаний Центрального Комите-
та о неооходи кости повышения .револю-
ционной бдительности, о то*, что чем 
ееръезн-е наши успехи, тем бешеней 
становится врат, тем острее станюнит-
сл его сонШйвление. 

Маогее партийные руководители за-
были. что ООСР наХомтся в капита-
листическом окружения, что буржуа-
зия непрестанно засылает и будет за-
сылать к наш своих шпионов и дивер-
сантов, проглядели, что троцкизм уже 
давно перестал быть политическим те-
чением в рабочем движении, что ТРОЦ-

КИСТЫ являются находкой для к&пита-
листическщ стран * формировании 
ими всяких антисоветских вдвеРсант-
ежих и гппипяских бянд. 

Собрание Москадошто партийного 
атстига реп1птелъ.ныа образом осужда-
ет нарушение основ внутоштартийпой 

демократии, предписываемых уста1Вом 
партии. Большинство райадмок в пер-
вичных партийяьтх организаций Моск-
вы и Московской области не отчиты-
вались свыше 3-х лет Перед щ ш я й » 
ны.ми массами, их избравшими, и до-
пустили совершенно нетерпимую прак-
тику кооптации в руководящие пар-
тийные органы {кооптирована 1 7 % 
состава райкомов области). Это гово-
рит об отходе руководителей партий-
ных органов от контроля, от ответст-
венности перед партийными массам-и. 

Собрание актива считает совершен-
но недопустимым такое положение, 
когза (в ряде партийных организаций 
Москвы и области партийные собра-
ния и пленумы райкомов преврати-
лись из дрены большевистской крити-
ки и самокритики « арену нескончае-
мых парадов, шумливых рапортов об 
успехах никому ненужных приветст-
вий по адресу руководителей партии. 

Собрание актива отмечает, что пле-
нумы районных комитетов собираются 
к р аше редко, мало обсуждают кон-
кретные вопросы партийной работы, 
отчеты Бюро оаГташв и пеоеичных 
паргорганизадай. 

Собрание отвечает 1®кже, что ред-
ко собирались пленумы Московского 
гоооз,скоро и областного комитетов 
ВЕП(б). 

Собрание актива стетает мвершел-
но недопустимым, что многие партий-
ные руководителя не шполнили ука-
заний Центрального Комитета партии 
об исправлении ошибок, допущенных 
в Москсюокой партийной организации 
я отвошеааи исключдвныз из партии 
во время проверки и обмена партий-
ных документов но жггавам пассив-
ности и малозначащ
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®» проступка.». 
Это осаденно относится к Дзержин-
скому. Железнодорожному. Молотов-
ско'му. СЕерз.товскогс* райжома^ г. Мо-
сквы. Коломенскому 'райгашу области, 
которые при ароверже и обмене пар-
тийных документов не замчггиди и не 
разоблачили врзрж п н р тш — ттюн-
кастов и правых, вьцали наг новые 
партийные билеты, проявив в то же 
время бездушное отношение к чест-
ным коммуниста'*, исключи® многих 
ив них за т ж называемую «пассив-
ность» и «аловажкке нт>стун;ки. Со-
брание з е т т а « - & Ш решения Ко-
миссии Шртийтк'Го Контроля пра ЦК 
ВКП(б) о патоженш партийное взы-
скания на 1-го секретаря Дзержин-
ского райкода т. Перчик и 1-го се-
кретаря Ростокинского раигажа т. Си-
макова. 

Собраше актива отмечает неузоч-
летгв0(рнтель'ную посгя-новкт пропаган-
ды марке изма-лен№ияаи, политиче-
ской а г а т а м и и &уков»детва печатью 
в Московской паргишн'ой оргашзгщ'пи. 
Особенно плохо поставлена эта рабо-
та в райкомах: Красногвардейском. 

Сокольшческлм, Т э ш к т и . . Первомай-
ски!, Фрушзеаском. где секретари 
передоверили руководство пропагандой 
и печатью вторО'Стенеиньи» работни-
кам аппарата и не помогали ии в ых 
работе. 

Собрание актива требует от пар-
тийных организаций, от партийных в 
хозяйственных руководителей сделать 
&се выводы из уроков вредительства, 
диверсий и шпионажа япожьнемецко-
тр 'шшстссих агенто-в и их правых 
сообщников, нанесших немалый ущерб 
промышленности и транспорту. Боль-
шевике должны усвоить до к о нц а— 
каж этого требует Центральный Ко-
митет нашей нартив, задачу овладе-
ния большевизмом. Лозунг «больше-
вики должны овладеть техникой» юл-
жен быть - теперь дополнен лозунгом 
об овладении большевизмом. 

Выборы партийных органов на ос-
нове закрытого (тайного) голосования 
кандидатов должны быть проведены 
под знаком большевистской самокри-
тики, ликвидации всех недостатков ® 
партийной работе каждой парторгани-
зации. мобилизации бдительности ком-
мунистов и их активности. Такое про-
ведение выборов поднимет ответствен-
ность каждого руководителя пере! 
партийными массами, ударит^ по эле-
ментам семейственности, групповщи-
ны и будет способствовать выдвиже-
нию способных, лучших, преданных 
партия и ее Центральному Комитету 
большевиков. 

Собрание актива считает партий-
ным долгом каждого руководителя, ка-
ждой парторганизации глубоко изучить 
решения Пленума ЦК В1Ш(б), развер-
нуть честную революционную само-
критику. по-бо.тьшеюстеви осущест-
влять подбор партийных кадров и по-
ставить на должную высоту иарксн-
••теко-ленпнекое
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 воспитание их, сяе~ 
дать проверку вЫВШеяия система! 
агоеп работы, со всей настойчивостью 
бороться за ликвидацию недостатков 
партийной работы, перестроить пар-
•шйно-политическуго работу в полном 
соответствии с требовави.ми Пленума 
Центрального Комитета партии. 

Под руководством Центрального Ко. 
митет* партии наша страна одерж-ала 
репшопгае победы в борьбе' за кох-
мунили и построила мниалистЕнестое 
общество. 

Под ртктитдстБО'М Центрального Ко. 
митета партии — воеред к - ндаым 
победал ком^шиэта ! 

* 
Собрание актива одобряет решение 

Пленума ПК МД(б ) об исключении 
Бухарина и Рыкова из рядов БКЛ{6) 
за антипартийную предательскую дея-
тельность. направленную на уничтоже-
ние социалистических завоеваний ра-
бочих и крестьян в иа восстанов-
ление капитализма.. 

% 

ттшщ 
•уу.УуШ^^ ууу^уу^у.у^-л-у/^Жу):'^у--М 

'<#уЖу//У//* 
'ШШ 

т т 

А. С. Новиков'-Прибой (ж исяожя юнцемуся 24 марта 60-летмо со дая 
•рожд-еяи»)
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 Фото Ж. Маркова 

СОЗДАТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ КНИГИ 

Дневник «Литературном газеты» 
В литературной- среде довольно ра-

спространено определение С<Л1 как 
«литературного департамента». 

Пусть это определение грешит чрез-
мерной категоричностью, но во мно-
гом оно отвечает истинному положе-
нию вещей, и закрывать глаза на это 
не следует. Из бесед, проведенных; 
сотрудникам «Литературной газеть» 
со многими писателями, иа встреч с 
представителями областной и краевой 
литературы, состоявшихся в редакции 
«Литературной газеты», можно из-
влечь один неоспоримый вывод: 

Связь правления ОСП с писатель-
ской массой — в основном связь кан-
целярская, аякетпая, бытовая, какая 
угодна, но не творческая. Не прихо-
дится уже говорить о периферии. Да-
же в Масюве проживают крупнейШДе 
писатели, к которым правление «в 
принципе» относятся очень хорошо, 
но о работе которых Ж .имеет ни ма-
лейшего посдставле.пия. В качестве 
примера мояно взять хотя бы та-
кого крупного поэта, ш Кг-;рек Мар-
киш. Он один аз самых трудосвособ-
нйх поэтов нашей страны. За тм'лсд. 
ние только два гола Маркиш напи-
сал пойму о Днеп'рострое в семь ты-
сяч стихотворных стро<к, о® уже на-
писал четыре тысячи строк новой 
поэмы и одновременно работает над 
вторьгм томом проваичесдаго романа 
«Из поколения в поколение». 

Характерно, однако, , что, по свиде-
тельству самого поэта, руководство 
СОП абсолютно забыгто о нем, не 
вспоминает его, не интересуется его 
работой, не принимает никаких мер к 
тому, чтобы о ней узнала широкая 
литературная общественность. Прав-
да, каждую осеиь регулярно в тече-
ние нескольких лет Маркишу •:на-
званивает» ии сочвда и предлагают 
ормниэовать творческий вечер. Во 
тем дело а ковнается. 

Что уже- гешярнть о таж на-зывае-
мых «рядовых» птаЛйлях. Многие из 
них даже не окрьпз.'шт, что, научен-
ные горьким опытом недавпего прош-
лого, сии шз делают ужа зшпытотс 
лично встретит-я в руководством 
СОП, когда ашытшйают в том луж-
т 

Нзвеетно, что для зигогих 'шнеателей 
КАйшет отвги?рввН'Ною секретаря 
союза в течение долгого времени яв-
лялся своего рода уторВДленным райо. 
ном:, щиниишуть в который мости 
только люди, вооружившиеся доста-
точным запасом тйрщаяия и настой-
тавости. В последнее время поло-
жение начало меняться, эо п^ратмги 
уже отпугнуты, и мало что делается 
для тою, чтобы вернуть им сознание 
своего права ивойшго; и лешо вво-
дить Ш территорию ОСП, права чув-
сгЕовать ееба хоэяевашг орвашгя'ац'ни. 

ш ч ш а вахт 

поводу 

то в первую очередь, естественно, 
вспоминаешь о том, что при нем су-
ществуют какие-то секции, призван-
ные проводить какую-то работу, что 
при нем существует Дом писателя 
и т. д., и т. п. 

Но можно ли говорить об этих сек-
циях и о ДСП как о явлениях, ощу-
тимых в литературной действительно-
сти, ш о чем-то весомом, неот'емле-
мом от писательской среды? 

В нынешнем своем виде большин-
ство секций союва писателей абсо-
лютно не отвечает своему налначению, 
и их исчезяавендю едва ли было бы 
кем-нибудь замечено и оплакало. 
Что делает, например, секция дет-
ской литературы? Кого она воспиты-
вает? Кото организует? Кому помога-
ет? Никому. Секция влачит унылое, 
скучное существование, и правление 
ничего не предпринимает для того, 
чт ч'ы оживить ее работу. 

Что думает по этому 
т. Инантвр'? 

Столь же грустно обстоит дело ж с 
яатретналъной: секцией. Здесь все де-
ло передоверено второстеиеяным ра-
ботишкам. 

— Связь с Москвой,—заявили, на-
пример, крымютстге писатели Умэр 
Ипчи и Шеми-Заде,—заадючается в 
лолучеиин т центра различных цир-
куляров и изредка—в обмене пись-
мами и телеграмма-ми... Вся работа 
писателей Крыма проходит без како-
го-либо руководства со стороны на-
цист альной секции 0(Л1 СССР, где 
не знают дзжа фамилий крымских 
писателей.
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Руководитель ССП Бащкй-рия 
т. А. Тагарон говорит почти теми же 
словчи: 

— Руководство правления ССП 
сводится к тому, ЧТО' время от време-
ни, с промежутками в два-три меся-
ца, мы получаем бумажку с тем или 
иным указанием, затронем я т. д. В 
союзе писателей все разговоры с ра-
бототкаши ашжаоата правления обыч-
но шршничи'ваттся тем, что мне при-
ходятся отвечать на те или иные 
анкетные вопросы. 

Тот же т. Тагоров сообщает, что в 
прашлпшш СОП выделен инструктор 
по Еашкшрин, но -в чем аааишчаерея 
«то работа и помощь союзу писателей 
Б алдагри и—н еиэвестио. 

О четималии» к братским литера-
турам евпаетельствует и следующий 
факт, ороЙщеянчй нам таджикскими 
' ?[ исат еяям:и.—участниками пушюня -
ского пленума: два юда нааад посла-
ли они на утверждение правления 
СОП описок девяти человек—для пе-
ревода из из кандидатов в члены 
союза. Ж в течение двух лет, да® го-
ворится, «жн привета, пи ответа». 

Таких фактов очень миом. Все они 
говорят об отсутствии живой связи 
«дара о латерагдаьша сщшжжагь-

цияжг. Вместо творческого контакта, 
вместо постоянного, неслабегацего об-
щения. шесто всестороннего знания 
литературной действительности каж-
дой области, каямого края, каждой 
республики — анкеты, циркуляры, 
бумаги. Это—прочная градация в си-
стеме СОП, и эту традицию нужно, 
наконец, сло-мать В секциях союз 
должны сидеть не любители а не 
капцеляристы от литературы, а люди 
авторитетные, активные, хорошо 
ориентирующиеся в вопросах лите-
ратурной политики, способные пра-
видыго информировать руководство о 
цоложен'нн на всех участках литера-
турного фронта, люди, имеющие оп-
ределенные лршищпиальиые уста-
новки. 

Узким местом в ра;боте правления 
ООП является безусловно я Дон со-
ветского писателя. Правление пре-
доставило Дом самому себе, и го это-
го ничего хорошего не получается. 
Нет в нем живой жизни, не стал он 
притягательным центром для писа-
телей, Нельзя сжаеать, что дирекция 
ДОП не проявляет никакой иниина-
ти'вы, не пытается привлечь писате-
лей. Но ей это не удается. На подав-
ляющем большинстве мероприятий 
ДОП присутствует лишь окололите-
ратурная публика. Когда же в хол 
пускаются строгости, и право досту-
па нотуиают лишь действительно чле-
ны СОП и кандидаты, то залы оказы-
ваются настолько пустыми, что при-
ходится создавать «видимость» пу-
тем... «перевода публики в самый ма-
ленький зал (так случилось и 15 мар-
та на. вечере памяти Д. Фурманова). 

Нужно подгущать об этом. Нужно 
сделать попытку поговорить с писа-
телями всерьез, выяснить, что нх 
так отпугивает от ДСП, почему они 
такие редкие гостя в нем. чего они 
ждут от него. 

Во правление ООП мало интересу-
ется ятям вопросом. А ведь при пра-
вильно (1 постановке деза можно было 
бы добиться того', чтобы Дом стал не. 
ММЦШвстьм для тгеате-.тя, местом 
да отдыха, где к его услугам одно-
В'реяешш бввш бы и всякие виды 
прондаздетвевмой м е д а . 

Пора общих шзв, обещаний, де-
клараций бесповоротно прошла. Но-
вые задачи стоят перед литературой 
величайшей демократии,, новой жиз-
нью доджиа. зажить Ж руководящая 
литературой организация. 

Надо уничтожить режим бумажной 
связи с членашг союза и с местны-
ми организациями, оседать в преде-
лах союза подлинно демократическую 
атмосферу, дающую казвдому писате-
лю 'возможность ощутить себя полно-
ценной частицей всего коллектива, 
Вез этого немыслима» настоящая 
тво,рчес1кая среда, настоящий творче. 
шша.аод< 

Дорогой Алексей Силын! 
Правление союза советских писа-

телей ООСР вместе со всеми писате-
лями и миллионами читателей нашей 
страны горячо приветствует вас в 
день вашего шестидесятилетия. 

Тридцать лет назад матросом да.р-
с®го флота начали вы паеать. В рас-
сказах в повестях вы показывали 
страшную, жуткую правду гяусной 
действительности царакой Росски, 
жиань и страдания трудового наро-
да, к которому вы аринадаежяте 
плотью и кровью. 

В течение своей трудной жнага, 
богатой событиями н наблюдениями, 
вы много пережили и испытали, мно-
гое видели и узнали из того, что вы-
падало иа долю человека ив народа 
иод гнетом царежиго самодержштя. 

Вы работали а самоучкой учились 
всю жизнь. Но в дворянской и бур-
жуазной литературе году вам не 
было. Недаром и псевдоним вы из-
брали себе: «Затертый». 

Социалистическая революция от-
крыла перед вами широкую дорогу 
и проложила -чуть к вашему творче-
ству миллионам читателей. 

Вы, бывший участник руссжо-шгон-
ской войны, создали замечательную 
книгу «Цусима», которая яснее де-
сятков исторических учебников пока-

зала и раскрыла шалость, бездар-
ность, тупость и разложение царско-
го строя, бросившего на верную ги-
бель в цусимской катастрофе ткся-
чв моряков. Вы показали мужество и 
героизм сынов народа, которых пре-
дали и продали дарение сатралш. Ва-
ша, книга в художественных образах, 
показала неизбежность падения са-
модержавия, необходимость свергаю-
щей его революции. Ваша шннга за-
клеймила печатью поаора правящие 
классы старой России. 

»Цуоетк.* при«5рела огромную по-
пулярность у советских читателей, 
она стала народной шитой. 

Мы, валш говарищЕ по боешму ли-
тературному оружию, от имени широ-
чайших читательских кругов выража-
ем наше пожелание, этобк вы гс зна-
ти вязвую шнтагу—Я нашем не̂ шкож 
Красном флоте, о на-нгих советских 
моряках—боевых защитниках социа-
листической ролины, о сюк и мощи 
советского народа, завоевшвшего сио-
боду н сопиализм и РОТОВОГО дата 
отютр любому врагу. 

Желаем вам бодрости, сизг ж дав-
них лет для творчества и борьбы за 
совеуеку» литературу, а® есшетикую 
родиЬу. 

ПРАВЛЕНИЕ ССП СССР 

А. С. Новикову-Прибою— 
виднейшему деятелю 

русской литературы 

'в:. 

Друг наш, Алексей Силыч! 
Прими наш братский привет, креп-

чайшее рукопожатие и поздравление 
с шестидесятилетием твоим. 

После руесжо-японокой войны на-
чал писать ты и тявдпасал первые 
свои смелые слова о Цусиме, о войне, 
о безвинно погибших." товарищах — 
именем «Ма-яр̂ Ь Затертый». 

Три десятка лет прошло в теег шор-
Сегодая литература. ООСР, вся наша 
общественность чествуют тебя —как 
славного, достойного пиеателн-щаш-
гшка. Книги твои, твой с Цусима» 
обошли; землю.. «Матрене Затертый», 
идя в рядах большевистских рево-
люционных бойцов, стал одним из. 
виднейших деятелей шшлей русской 
.литературы. А те, кто ®огда-т« зати-
рал .простых людей за смелое слово, 
те, кто бил и мучил народ,—те на-
шли свой исторический конец. 

Мы рады тебя видеть, Алексей 
Силыч, среди нас бодрым, рады ви-
деть тебя в армии на кораблях. Мы 
ждем твой новый роман «Жалима 
1-го ра,нга-». Расскажи крепко, соле-
но, умно, каж ты умеешь, зяягань ма-
тросов, ныне ставших каяштанамн. 

флагманами. Старый флот погиб у 
Цусимы. Железные, стойкие револю-
ционные маяреюы сумели боем до-
быть правду, освободиться и вно®ь 
выйти в «кеал... 

Молодое шзгеш:,— сыновья,—стаага 
рядом со стариками. Большие даяа,-
поюды и битеы етерщш. Твои кнжя 
учат, покавышавэт уроки истории, шз-
бужщашт в миллионах людей отрижа-
иие старого навечно, родят ч̂ лэетво 
готданости, зефы в мощь великой 
страны социализма. 

Онасабо тебе за твою работу, боа®-
щуд I и ттр-тптутп -

Пишем мы тебе ш Ладдаирада» ® 
балтийских беретов,—градом Нева, ко-
рабли, верфи, дымные долаг. фютемм 
казармы. Жизнь тэоя: как бы вновь 
проходит перед наши: с первого кай-
ма, с нсквобранств-а... 

Прими лучшие цожедакня, дорогой 
Алексей Сишыч. добря! допутн'ьи 
веппхш тебе! 

Вл. СТАВСКИЙ 
Эс. зишншснии 

Лениишад, 19 
(по телегра*}̂ -). 

марта 19-8? г. 

Любимый писатель 
краснофлотцев 

Алексея Силыча Новикова-Прибоя 
от.тично знают широкие круги врас-
нофлотцев и командиров морских 
сил РККА. Его произведения с увле-
чением читаются советскими моряка-
ми. Книга «Цусима», созданная ав-
тором на основе того, чему он сам 
был свидетелем и участником, (во-
скрешает одну из самых мрачных 
страниц истории царской России. 

Особенна поучительна эта книга 
для ваших нраси<Гфгяггц®в н коман-
диров. 

гПусима» на. ряде ярких .приморон 
дает развернутую картину того, ка-
ким бездарным, преступным было 'ру-
ководство флотом того времени, в -ка-
ких неумелых руках иаггаилаеть та 
•относительно простая техника, кото-
рой были снабжены корабли, в» ка-
ком низком уровне стояла тактиче-
ская подготовка о первую очередь 
руководящего состава столь беемгае-
но погибшей эскадры, 

•цвг и̂ «дд)Ы|«дцЕ 

прошлое я наегкмицое и е <5мьпги#| 
удовлетБОрешм, о гордой уверен-
ностью можем отметить: флог ®влв-
кой соцаалистнч«жой сгравы-^вто не 
цшрхжий флот. Это могучая одора ва-
шего строя, это яепооед-шый 0»рШ 
наших морских границ. 

Я торяяо шртеетсгоую Алвййвя Он-
яыча в день его 60-ломя Нйсш-дько 
не сомневаюсь в том, чм ощ воздада-
еще немало дрекриовьис- чщащд' о 
нашем сегодняшнем фдоге. Мы вйв 
знаем, что ^шлов-Призой дераит-
тесную оршн'нчекакую св-явь со всей 
мастей (Яюеижмх море®». Здевь. оя

: 

обогащает водам» 'иючатленя-я-ма-. 
Эзжь ом аабадйедй» евоая- будущет 

ЭТО шали», <т> *«% эдо )*««»»-
®ре®рающущ) лешу- о- ра»рроме цар 
саде*» фай«% оов(Ы̂м- (мцв более вол» 
нующую адгму о 
архив оо^»алв»й«шш}й («раны 

"Ыъ ранга; 
& г т т ~ 



Решительно улучшим 
а я г а з е т а № 1 5 

шла отелей 
Из сообщения тов. 

Усилим бдительность, усилим — 
работу среди писателе! 

Мы Я« МОЖОМ ОбоАт* 0СТ5ЧЛХ «0-
Йроеоя эттмтурялй живмя в ШЙ0-
ш оси . 

Вопросы а&гадозфк* -йодах ш ч<>.. 
око® <юстнмй имщвток отними. .Ш 
самых «чягр&х. 

Вскрытый §црц( йздзшдасш 
'яаавсовю« яи што |ш|ршщ: 
ФрОЙ"» у ЯЙЩЙЧЧр-НХ ТШАряЩСЙ вм-
ПШО№ ш, Клк это, доокагк, 
МОЖЕТ Щ)С»ШУЯ*ПЪ СрЦч»С, М®;М1,у-
йи» «0-Я тодчшорш ОксЖфд? 

8$ бмлд таком •яромдад, ют>*й даи-
ччэрмурвый фронт а« Шшш бы фрщ. 
«09С <>'"а,чП ц„" Г, ь ̂ б о р ь б ы . 

$р* щдадаюба над сммдатадак 
кябкйэдкн, див«?ччшяж я® шАкд 
Щр08р«№0 1 Йс ЧЛГООМЛ Ю>-
. <выт«»не ажмшости, 
« ( Й Я Ш Ш - Ш н 8 м ^ п й среде. У .«ас 
в ОСП была жщштм фшгы мрййл-
жммшяя в ряд» Л1«е*ре.к®х писате 

жы\ 
врашв шиойшшшй зшйш

 :
4ШВ№»>-

но шкентеля и в » кмтоды ; >ш явя-
ивя в «яоей. подлой подлинно® 
ш щ ) ш л д а т 1 4 деятель* осте, 

Оюврпюнко вчскямн я щ»шйр» 
я ш араков к щ у , чяййы оторвать, 
<этв»о«шъ от я»([шо1 в шрода ете па-
«•жреие® я воэто®. 

Н«* вешано® ШЙНШШЕ * том,— 
^ЙОТВИТедЬИОСта, ®8С !В 8ТОМ красно-
речиво убеждает,—'что « е ю ш м Ш Й 
«метами. ш Ш — это верные 
оыиы даоей великой рш»М, »то 
оведк, «ютормб на дев» ййШ-®Аг во» 
п^р^шшность «вею "Отал.тау, вою своп I ела.; почему не было должной борь 
»»овв«яъ отдать жиажь за благе | бы »а них! 
•вашей могучей, вр«йр#Шйй родянЬ. ® Москве орудоввж заклятые нра-
< Аплодисменты). » — » й М р в « й Мазниц « цющкиот 

А как як ш в а быть, ШШШI По- | Мжардав, которые тоже оешех свое 
'смотрят©, что делается в "сирш* На ®лвя««е, 
все* участия сщюятелыяшй труда-: Нужно в # , - » о ируляе фапшстау-
Шдаооя надвей оюрмш под ^Шавод- яя№1 молодежи — о С&елякове я Ва-
сям» партии, под руководством то- | Горький в • 1934 г. пикета 
шллмкто Оюляяа « к к я ш вели* К **Чрт ИФФ&вШЯ этих людей. Но 
чайлляе победы. Выросло В Т Ш Е Ё (

я

У®яо ВЫЛ» принимать еще каяше-
отрше новое, счмуошюе. в з л е т е | » меры., чтобы лашыганре.вать и.>-
иоколекиб, поколение, РОЖДЕННОЕ ,| ЯВЛЙЩЯ орвйв вашей моло-
5®е лоси Октября-.

 л 

Во время VIII Вгей» 

«ипт«> ижнчч йеопечи(№ти 'имел даа-
Й ИАтпей оргйяяиацнм, л 

я»пи« радах пест ешм в<щ»ьи«1у1ю 
|ЯЛ.1Гу, 

Мы п р ш ;к1>от»т<у» миплу. Мы 
от«аи &«ич> ю р щ и к к в ртвулыготе 
№§:| !МШЙ П1.КЛЯ-Ы. ш к жеочжмж У(]>0-
кл», Ни вин ^(хмт, ии »11и факты 
Ю* 1№ ЛОЙ'ЖИК 

Я ДЛЧЯ№Н 1Ш10М1ВДТ1Ч ЫЖНОЙЩ .̂ 
й^й<Шя—-.ащ апмся ^оидсиама 

в .щпчч^и'урр. Он НМ1-.1 известное *ли-
«ли? кя грувдгу шсатсаой, он яа-лтод 
(>у* 1 1'<ч*ь!-.ч 1 и держал отд«лъи« 
,*1|йр прутиу, т|ч>цк«стокум груииу— 

ОН г.М.к 1Н<К>ГМГАЫВАЯ !Ч\У 
друиду, что лн.1 оо\'р:и(лла окон кат-
рК. «(Щдаала лкдДкнлму Вороасжо-
м

4
т, йавврайа деньги н т. д. Это ич-

Мшяые фйкты. 
Всш меатолям, па которых шнял 

, ВАРВЙСКМЯ, МАЮ Ш Щ А ШДУМЛТЬОЯ, 
ЛЕЛ ЯЛЖЧХУВМХ « { Ч Ы Т яояыша \ ЕДЗДЯТЪ пс« ВМВДПЫ для СЕБЕ и <ЖО-

~ • - - - -
 в

д ор^лы. 
Поучительно щ>пан;Ш'И«? Пилммпш 

0ЭД1«»НТЗДЪН0 ЧТО КШП)[>р<'*ВЛ11!К»-
Цвйп-нуи т т чп

-

ь сО негюгашинсоя 
лут?» 1\чу пол«клалл« ВороноюнЯ, 
Гадлк. 

Й длчгое вреда!' орую-
№чк вр,-ш! народа: Горбачев, Гор»-
ШЩ, М,.(;,-ОЛ1- )1 ДРУГИЕ. ЕСЛИ т ам 
Н'0СК<М»К<5 М1МЛД1.1Х 1! 1ЙЛа«ТДИ®Ы« 
пжччтедей <5ьют сбиты с й|Мвилыюх 
тммздЯ, ,в 8т\>м мюоваты Горвачп-
Щ Гореловы, зягклятыв враги. Но н 
пиедм^окая общ«!тоеякость вино» 

В. СТАВСКОГО на IV пленуме правления союза писателей СССР 
жет на мои отгдабки, помоисст мЯ их 
№.ШЯТЬ И И«1р;ЫЛ1Т11? 

Нот Р!Ц0. у,110Р(\Т№ОСТ1Г П ЯТГШ доле, 
А будет ли а,тщи1цать Щш л«ур-

иол «г вямгпбйртийС ип'наД'1Ж,' 
Вопросы атм ШИОЛ1Ш анкошны, 

увдхчч'ны. 
(Х5(ЮТ!11\М-Я К фактлм ИЛ деятельно-

сти редашрши журнала-«Ношый мир». 
Как могло слу

с

гип>ся
|
 что в чис-

ле груичты блиясайтн х сотруднтиап 
журнала подщмален «рар Й. Насд-
дъте. На.шс»(1 обществоотюсти стоило 
«^малого труда разШяаэдш этого 
:Шй|1дах>,№ врата СОЙОТСКОЙ власти, 
доказать совстокому суду необходи-
мость п'ршглечеИ'Ия сто к о'ик'тстнеи-
Дйвгк за то хул'игансгпо, от которо-
го «до фапмима расстояние короче 
1«вробм1иого носа» (А. М. Горыигй). 
Он <5ыя поланпи к ответу, о\-д егю 
ШЩШЯ, 

Через доволыю П|ра'юлжителъный 
срок Васильев был освобожден. И 
дат нашлись у него сразу поафо-
вители и доброжадатели (И. Прон-
оклй), начали печатать л прини-

мать гс печатанию сто контрреяолю-
ци1>1шые и( |̂>ветед|,теане л^онаведс-
1ГЦЯ л «1Т(ишм мире», начали окалы-
вать ему большую материальную мед» 
диржку. Кому? (.Заклятому ярту, 
ныне иэоблачениому до конца. И ©ее 
Ото вапмжи предупреждениям т-
сатсльекой '^[ественности. 

В «Крамюй пов'И» был нашчши 
«Дикий камгян,» — роман Дайыивдг», 
по-лнтически нелрашльпый и вред-
ный. 

От т. Врмддоеа мы яе рае слыша 
ли признанья своих оншЛж, завере-
ния, что их не будет бадьтне, а т> 
"гш опять ошибки! [Га этом нашем 
пленуме но этим вопросам необхо 
дпмо крепко поговорить. Разве мож-
но При ТаКОМ ПОЛОЖЕНИЯ Г0(В0!РИТЬ 
о бдительности, о борьбе, о реши-
тельном оздоронлении литературы? 
Ясен .общий вывод: надо всемерно 
УСИЛИТЬ бДНТеЛМЮСТЬ, УСИЛИТЬ ПОЛ'И 
шче о к ую работу среди писателей; па-
до решительно у л у чшит ь работу 
ячурна.адв и издательств, да и само-
го союза писателей. 

За новые книги! За высокое их качество! 

адшшш дш1&га,тс 
желше, оно лейс 
Еародяьт в ьгра> 

Ш'ШУ 
Л̂ бС-ЖАЛС? П

1 

5 с'еада олш 
ште^ьВ'О ста» 
•с-в Ш': у на 

г всем 

С, 
есть 

что защвщвть, ость чей «Шйр^Мй» и 
есть кому защищать и защитить! 

Советские писатели к бодышвпв* 
№оем — со ШЕХ 'Н;1

;
р-0.ЭКЧ*, П.о;̂ ШШ 

арудяцкхся вдошхш.мют я®, Пяоаяе-
ДЕ 'Следят за тем, тю делается за ру-
бежам, ащжмот ® то. что тем я.#-зает-
ок. Войну дратв® СОСР готовят оз-
верелые, о-талтелж ф;а,гпяеты, »тн' 
канЕнбалк XX щщщ. Мир врщящ на 
два лагеря. Н-аша марва.я послеаова-
з-ельнал юлкти&а жр>иетекает все 
большее е большее ЙМШ<6®Ш сю-
ронЕжюв. Это полагал веемл1ряы:й 
Ейндресо заац'нтк шжа в Брюсселе, 
вао пежазал тношеодий. конгресс за-
щита .мира. Мы а-ошля туда, мы об-
суждйлв вопросы: борьбы за ки-р с 
защьМ, которые не жтат войны, тм-
*ф.ы& -ие .хотят, чтобы но&ые 1в и 
баяшше ЖШЛШШШ чедов№ яетли 
й'Щгшкй во емл нитефесов капита-
.•ШЕСТОВ, 

Фалшетк Геркалян я Япсат да* 
кжорЕлнсь. Они готовят войну, ояи 
сгршвтся ШШШШт вое вовне и во-
вне средства, борьбы и стреаштель-
то та даыджРзавт. Фашистская Ита-
лия задакваа Абж'спннию. Фашисты 
жяят удухп:вть р.бсаублн'кажкую Ис-
ианнв; лпешдц 'за Востоке — заЕ-ое-
азать Китай! Это -— за рубежом. 

Заяыыете < ш ш » эрагя на^рода 
(внртр® таше® сгршы, потерпевшие 
жилое ирушян.'нй в атаках на руко-
жгаство страдай., на. партию,—троц-
кисты — уже лавЕР — это тай-
ная -банда убя#а, диверегатов, зйпи-
а о в ; шравш, атаеовазнще партию, 
румтсаетво а'артйи, тоже давно пе-
решли к крайним иет&да.м борьбы, 
Е исщрьдвной вреадаельсвой работе. 

Эти врага перестрои.тись, леревра-
еялись, ушщ в гл '̂бокое подлолье. 
И чш Аодьшй ув&тичитется мощь 
вашей, страны, чем больше увеличи-
вается сила ее, тем о«трер средства» 
которые пускает в ход этот вра^ 
злобный, опасный враг. Он не 
может, конечно, поколебать оодтди-
сгамбокое сдрогтельотао, но он может 
ие толы» омрачить вешу радость, 
он может 8-8-вести нам удары в самое 
чувствительно® место. 

Процессы показали, что 'Рроикий. 
Зиновьев. Камеяев перешли под 
грязную тщщ Г.нтле|.в, и яшотюкой 
разведки. 

Чтобы оо-вглмя (раопозлвть и разо-
блачить арага, нужна .революционна-я 
бдитедшоегь, о »;торой кадрам наш 
великий вояид», жудрый советик, 
тоеафшд ОгаДин. Вдятельность, ко-
торая доджах стать овдпЕньш каче-
ством таждото болышвшеа, каждо-
го .революиЕОнера, врудящеюоя, 
еяроитеая швдал!1ш»а, 

Сташьаою отавой кпфуг ЦК тгщр-
тш, вокруг шявая пародов теиврй-
ща Сталина сто.ит дан: щрад, сме-
тает всех и вс-яческих вра.го:в и ам-е-
тет ях отанчатетый, В атом нет ни-
1ШКОИЗ сомнения. 

И то, что это вашпю так, то, 
что отявь партии с мщжаш повев-
да-еина, шо®сшеет

-

па. песок.р.ушнма,, 
во, что эти щраш, ямские Щ таытн-
честоу, будут равблты ® %ду.т доби-
ты,— ©ее это с пееомяеиягк'Л'ью ноя-
ввефяедаетсй;: к я фактом, что в нашей 
окране П'рнвята, йДуииля а д®|&т®ие 
стасгинская Консьитушш — кошеве 
ваитевадай и Л ше й; '-ооди алн СТГЙН; окой 
§ИШШЩ, реальное вМр'ажмме ро-
сте- созношш. лра.ждй.п-гжого' мужест-
ва -и .докгоипо'Ш Ш трулящяжея 
ЙСФХ иафодоа дашеЛ сол!ЭД^ рОДй» 
ньь 

Но 0 те>»? бо.'Кп глристил'бнтл'я Шй-
м:шшм аы доджи ы ояюсктьоз к 
д&ятчивзи1-«я ^ладсоада врага, к. 
массово щмж.чШигш ышшмяж. Ото 
же факт, чи;.1!ри:]н,

!

Л,-" кшштши('.ъш-
чвШ'Зв иь7>ужб!М№ суьчйошу<в1ъ Ода 
вдохпо&а я &х дедоъ.эт их Ёкашмш 
ррагов У вас. Зю ®.г фа«т. чго щя-
НОВ1ТНет(ые ич-д!! рубежа т::8Щ1па -Ш~ 
§18- ! , фаш!1'':1<1

;

чи. получая от -ЯВД 
ШИЩШШ .1Ш'льщп, а НД1 'цгель я 
добаьшг— вишшан . -0;|,ида убайн 
может на-м н<иши.&жц« А &то надо 
Я,|:ёд|^рд1[

!

ге. 
Союз в(ве1-о«!.И2 е;-1':Я!"] 'Ш:Л Н'роли-л 

грс11;ау;о сотршую (штщ. Это, това-
рищи, ио л&мм вврешиь, глгда узаа-
ешь, что ряшом с тобой в теоей род-
ной сфташгаации орудовал массовый 
врал. Не легаш, вдварщщд, ана-ть, что 
ты л; о'! рел этого гаассошго щщ* 
1а, что ты мог изо-бднчига .его .рань-
ше, но не изобялчм, и он вследствие 
этого нодост'аша й^дасльносж, волад-

дедав.» Этом не Смяо л тяжело созпа-
в«гь. что мы простонали 

А Тер-Вж©1ян и Фрндляпд? При 
ттР'Пуепй'ельстЕе бывшего сокретаря 
иарткока Марченко ю л в атом са-
мом зале нмедн возможность полу-
чить .трабуву для 'выступления. Они 
пожнзвлн'Сь в журналах «Октябрь» 
и «.Красная новь». 

Пикель был' оргсеврегарем в драм-
секцчш. Он имел возможность печа-
тать ОБМ статьи в «Новом мшре». 

На Укралне председателем ооптаа 
И М Я ® писателей был троцкист 
Сенчеако, заклятый враг. 

В Армении в союзе писателей ру-
ководство было в рука.х к.онтрре'во-
люцтюнеров Симоня1на, Алаэааа и 
других. 

А Невский, подвизавшийся в ка-
честве литературоведа и критика? А 
Каменев и Серебрякова, имевшие 
«Л'Втературпые салоны» ? 

Все эта врага были в вашей сре-
де не рада шреиравных глаз писате-
лей, а §аа® оеущестчення нонччрре-
ЕО.'ШЦНОНЯЫХ целей. 
^Вухаряж и Радек на всесоюзном 

с'еэд« писателей в своих докладах 
отбрасывали пролетарское крыло ли-
тературы за | | 6йШи, йрадетарскую 
поээню у нас и заявляли, что время 
политической поэзии прошло. Они 
орнештировали всю поэзию на тот 
путь, который 'рйсо-вался Бупра вд а 
в виде путл Па-стернажд. Они хоте-
ли вырвать из рук партия острое 
оружие, художественное сЖШ>, хоте-
ли оторвать живых лидей, пдато-Е, 
как борцов за партаю Ленина— 
Сталина. Сейчас это стало совершен-
но очввндио. й кал тяжело созн®взть, 
что раньше это не было понятно так, 
как сейчас. 

Враждебное вдшшие в вритши. 
за<Ж|реннскл

,

ь рядов нлш.их ириттметв 
чуждым'и людьми тоя{е несо'юнен-
ный факт. , 

Выла у нас шжытка забить, смять 
а уничтожить Фадеева со счогроны 
кринка Мирского. Он получил от-
пор,- ио этот факт имел место. А на-
ряду с этим некоторыми крити-
ками превозносились Серебрявова п 
Павел Васильев. 

Деятельность классодо^раясдсбных 
элементов, проникновение влассово-
В1ра,я{|Дебного влл1яния в нашу писа-
тельскую среду не могли пе огоз-
ватьоя на со-етояннаи умов чцчкото/рых 
писателей. Все. это сказалось црайне 
своеобраано, точко, иногда почти не-
улови(мо, Пильняк говорит, что 
оь лишь нодялпо разобрался в том, 
как ему быян подсказаны тема -и 
сюжет ей контрреволюционного шро-
из.дадбаия. По молодым это легче 
проследить, чем по вврослы.м. Йа{ш®ь 
в 20 лет — "какой он враг? Это ма-
терная, Оглавай этот материал в 
-благородную форму социалисглче-
окого челоиека! Но если рядом с ним 
я-е мы, а враг, то клж ф01рмируется 
э'гот молодой человек, идущий в ли-
тературу? На Урале, па Мазчштогор-
оке, а потам в Соликамска работал 
молодой нарнншка Федоров-Каркас. 
Вму и сейчас только 21 год. А тогда, 
когда он попая е руки чуждым ме-
м&нтам, ему было 19 лет. Какой это 
дараг? Но »н стал писать троцданот-
СЮв'в поеести, обнаружил политиче-
ское |разщож.еняе. 

Это — жестокий урой, из которого 
ШЯ должны сделать все выводы на 
ира-ктике, на деле. 

Воли учеазъ нережитког Шп«*алтгз-
;ла ъ созиашя людей, все отрица-
тельные явлемия наследия прошлооо̂ , 
йвойетвйн.ные нисателыокой среде, 
тюреяашш, аротшв котарьих страслнч 
боролся и призывал нас бороться 
А. М, Горький, тем -более станонитш 
ясной ноойко,

г

ь(1'Маса'ь полятическей 
#р8ййШЯ»Ш, борьбы прошв класоо-
-Ш-чВграясдейпьк? ж т в ю т и кдассо-
во-нраиивОных ваиюиК и пер-ежиг-
ВОВ, которые МШйнот нам оз/ш^оинтъ 
зм.шу иичательо14уш) сре.ту. 

К работникам. ввл»теш>&№ и лур-
па-лш сказадаое должно относиться 
с о 'дабой силой. Журнал, тадатеяь-
сьео — это рабочий кенаф, там ре-
шается судьба ЩШШШШЩ ииса-
ШШ. Влееь бвауслов'Но .йййбхо.'шмы 
к ннрчмйнан б.'ютельчОеть, и циовж-
че'ИД:& масса во -врАЖДебл н:< гз.жрмеи -
тац, я нслитичес-кая а 
ЗЮ'МО 11 (I, а пса тел в м, 

А в наших журналах — писатель 
часчю не ацает — зкуо рядом с ним бу-
дет па печатан. Может ли он быть 
спокойным, что в этом номере, в ко-
тором он прадиол а«юг налечатд.тъ 
свое арсизвгдашие, не будет напеча-
тано враждебное нроитеелвни»;? Могу 
ли я быть уверенным, что редакция 
ьо-врева придет мне На по'мощь, ука-

 ! 

(ЛграшедлнйЮ упрекают отряд со-
оетскмх л«те|раторов в отставкини. 

С« всех сторон мы, литераторы, 
слышим с-нраведдшвые требование: 
давайте скорее книги, побольше хо-
роших книг. А мы, литераторы, гее 
еще отстаем. Но чтобы преодолеть 
это отставание — мало одних призва-
ний. 

Литература отстает. Да, отстает, 
но вслед за этим перед нами стоит 
иражтичеоюнй вопрос: кто же из нас, 
литераторов, отстает? 

Моя?ет быть, кто-нибудь из пае, 
советских литераторов, и пе отстает, 
и нечего валить всех в кучу? 

Можно ли сказать, что Ю. Н. Ты-
нянов, давший отличную работу о 
Пушкине, отстает? Кому придет в 
голову такая нелепая мысль? А Виш-
невский. Шолохов, Панферов, Над» 
ленко, Фадеев и пекоторые другие 
товарищи—разве они отстают? По-
эты-орденоносцы — Гасем Лахути, 
Оулейма.н Стальсюнй, Дягамбул" и 
другие— разве они остают? Разве за 
отставание давали нм ордена? 

Союз писателей организовал пере-
воды стихотворений поэтов-ордспо-
носцев. Октябрьский помер «Огонь-
ка» был посвящен этим поэтам и их 
стихотворениям. 

Посмотрите, и вы .убедитесь, какая 
могучая поэзия, уходящая корнями 
в массы советских народов, предста-
влена поэтамм-орденоносцями. 

Мы, Союз советских писателей, я 
Гослитиздат в долгу у народа: ведь 
до сих пор нет еще сЧзорника пере-
водов всех лучших произведений 
поэтов-орденочтосцев. Этот долг надо 
скорее покрыть! 
т
„ ^ Держу в рука.х сборник песен 
Красной армии Ведь его без глубо-
кого голненчя читать нельзя. В этом 
сборнике представлена группа поэ-
тов. Это люди, которые могут зате-
ряться за обшей формулой «лите-
ратура отстает>. Вот почему с радо-
стью хочется сказать про них. что 
они не отстают. Ейесь и т. Рыяь-
ский, и т. Лебелев-Кумлч, и т. Сур-
ков, и т. Гусев, и т, Асеев, и т. Ти-
хонов. н т. Френкель, и т. Везымен-
ский, я т. Швецов н многие другие, 
давшие спои песни, которые поет не 
только Красная прмкя, я поет весь 
народ, лучший ценитель и критик 
—советский парад! (Аплодисменты). 

Радоваться надо этому явлению, 
гордиться им надо, ие -забытая о 
том, что должны быть наплелны 
лучшц» песни и что за \ 
крепко бороться. 

Эту проблему— борьбы за каче-
ство—на пашем пленуме, посвящен-
ном великому русскому плату А. С. 
Пушкину — мы должны ощущать 
особенно остро. Так, как учил нас 
эТОяу Алексей Максимович Горький. 
Это значит, что все, то хорошее, что 
появляется в литературе и ь кри-
тике, мы должны отмечать, обсуж-
дать, радоваться хорошей книге" — 
ибо это окрыляет и автора

 в
 весь 

наш коллектив. 
Это значит, что надо смелее ряз-

вср'нуть нам „ самокритику, — ее V 
нас еще мало, р н нам ну;вна, как 
воздух! 

В свое громя я .уже критиковал 
стихи Пастернака, атгублн'копан.ные в 

еще 
надо 

десятой книжке «Нового мира» за 
прошлый год. В этик стихах есть 
поамгмиески ошибочные утвержде-
ния, вроде тою, что наш народ 

..л:а-к свое издание 
Кладет под долото 
Твои мечты и цели! 

В этик стихах Пастернака мы на-
ходим такие «перлы»: 

Откос пути размяк 
И вспухшая Арапна 
Неслась, сорвав башмак 
С болтающейся дратвой! 

Пойди и догадайся, что поэт- в 
этих строках творит о размытой 
плотине, каж это выяснилось с ним 
в беседе! 

С огорченном приходится признать, 
что пюету не пошли впрок ни мин-
ский поэтический пленум, ни жаркая 
дискуссия о формализме, пи пуш-
кннскле дни! Эти великолепные пуш-
кинские дни, отмеченные всеми"на-
родами нашей великой родины. 

Это же фяжт. товарищи, ч-го жи-
вой великий Пушкин одержал сей-
час еще победу, победу над <|юрма-
лизмом в русской* литературе. Ибо 
доклад т. 10. Н. Тынянова о прозе 
Пушкина — это окончательный раз-
гром формализма. А роман Ю. Ты-
нянова «Пушкян5—радостное собы-
тие в нашей литературе. 

Но ведь такие явледаня не еди-
ничны. Глады из IV книги «Тихого 
Дона» М. Шолохова, 3-я -кпига «По-
следнего из удэге» А. Фадеева. «Мы 
из Кронигталта» Во Внптевского, 
новый роман П. Павленко «На Во-
стоке»— это не только новые произ-
ведения на темы, волнующие наших 
многочисленных читателей. Это — 
свидетельство упорной борьбы на-
ших товарищей за высокое качество. 
Есть еще немало новых интересных 
и полезных книг, о них следует го-
ворить. Роман Павленко «На Восто-
ке» прокладывает пути дл-я наших 
литераторов к темам новым, очень 
острым, как будущая война. Пав-
ленко показывает и доказывает, тго 
может сделать писатель — непосред-
ственный у частик строительства со-
циализма, тесно связанный с нашей 
действительностью и взыскательпо 
относящийся к м'осму литературному 
делу. 

Для нас, литераторов, кадта Пя®-
лен>ко, несоздненио, поучительна. 
Можно н нужно поспорить о ней. 
как о ее достоинствах, так н о тех 
— на мой взгляд немногих — не-
достатках (как, например, некоторая 
рыхлость композиций). 

Но я считаю необходимым еще и 
еще раз подчеркнуть, что, ставя осо-
бенно остро задачу борьбы за новые 
книги, за высокое качество этих но 
вых книг, всегда имея перед собой 
такие вертпичы, как Пушкин и Горь-
кий, каж самый рунный и талаягг-
лнвый 1Г0ЭТ современности Маяков^ 
скид, мы должны . пристально сле-
дить за работой всех нас, отмечать 
достижения, новые хорошие работы. 
Мы должны окрылять тем самым на-
ших товарищей. И еще скажу, что 
если произволение хорошее. — надо 
ото лге только переиздать,— надо ав-
тора атото хорошего произведеняя 
окрылить! (А пподисменты). 

Но как осуществить это н&ме>ре'-
ние? В виде первого опыта мы, 
группа товарищей, проделали рабо-
ту, которую дашю предлагал сде-
лать А. М. Горький. Мы пытались 
в самой черновой форме составить 
обзоры произведений по темам. За-
ранее оговорюсь, что это —первая, 
далеко не совершенная попытка в 
этой области. 

Каашм въгео-ды подсказывает нам 
эта работа?

1

 Надо ее довести до 
конца, в масштабе всего ооюза. И 
тогда мы не только будем знать, кто 
что сделал, кто над чем работает, но 
я во-время смоясем приттн на по-
мощь, как пришли на шшощь 
И. А. Ноюи'кощу. 

Книга Паадспко натпгсана с по-
мощью целой группы товарищей, 
которые не только давали ему ма-
териал, но и высказывались по по-
воду самой шита. 

Это — работники РККА, лартра-
1 

ботник.и, писатели. 
Произведение Павленко гаубожо и 

толково критиковалось еще до того 
времени, котда оно появилось в пе-
чати. 

&'а такую творческую «групповщи-
ну» я голосую обеими руками! 

Как это сделать? Не н порядке 
Циркуляра —стройся шагом марш, 
на собрание, садись и читай! Здесь 
нужно подходить индивидуально и 
трежде всего проявить интерес. 
Этого интереса у нас нехватает, и 
это самый позорный пережиток в 
нашей писательской среде — недо-
статок внямап'ия и ответственности 
за работу стоящего рядом с тобой 
члена твоей родной органиаации. 

Мы во-время пришли на помощь 
как организация Л. Н. Сейфулляной, 
организовав ей усло©ня ее жизни, и 

1

 На пленуме я огласил предвари-
тельно результат обзорор по темам. 
Так как работа эта продолжается,— 
целесообразнее опубликовать уже 

-поляне «ведения, когда они будут 
собрады. 

результатом этого ж>я®илась новая 
пьеса, %т тайорит об Щш еща, 
Л. Н. Сейфуллина. 

Я думаю, что мы помогли и Пиль-
няку тем, что заслушали в союзе,

к 

его творческий отчет, дали реаки'й от-
пор целому 'ряду абсолютно иеприем- ' 
лемых для союза высказываний. 
Пильняка, обоудажи его писатель-
скую работу, его произведания!' Нель-
зя сказать, что это проходило в спо-
койной обстановке и нельзя сказать, 
что на этом заседании Пильняк все 
понял. Но через 2 месяца он пришел 
в правление с письмом, в котором 
признавал 9ВОИ ошибки,' говорил, что 
ему помогли и что он понимает, в 
чем. дело. 

Мы помогли Овалову писать его 
последнюю книгу. Он уже сдая ее 
в издательство, но после того, каж 
мы побеседовали с ним, обсудили 
произведение, оказалось, что нужно 
над ним еще работать « работать. 
Он сам говорит, что это помощь, в 
которой оя нуждался. 

Мы читали на партгруппе поему 
Асеева, в присутствий всех желаю-
щих товарищей, и Асеев заявил, что 
это такая форма помощи, которая 
нужна. 

Мы помогли т. Твардовскому и 
Кучар>у, мы устроили •: их на учебу, 
вызвав ^одного из Смоленска и дру-
гого из Минска. 

Мы помогли Андрею Платонову 
том, что обсудили его рассказ на 
правлении соккза, при чем автора на 
чтении не было. Без него читали и 
обсуясдали. Наши литературно-худо-
жественные журналы отказались пе-
чатать этот рассказ и он ,был на-
печатан в а^рнале «Литературный 
критик» к чести этого журнала и к 
стыду литератур но-художестввннык 
журналов. 

Я привожу эти факты для того, 
чтобы доказать, что работать можно, 
нуяшо только энать писателя ©о 
всей суммой вопросов творческих и 
бытовых. 

Организовать критику! Помочь критикам! 

Смелее говорить о хороших книгах! 
Привести в порядок все наше «хозяйство»! 

Осуществляя борьбу за качество 
произведений, мы должны решите ль-
не покоячить с бсйяутшгЫ'М отноше-
нием к литераторам н их работе. 

Ни аа .одну минуту целки забы-
вать того постыдного факта из ра-
боты наших издательств, как. утерю 
рукописи Ник. Островского «Как за-
калялась сталь». Ведь автору при-
шлось вторично писать свою книгу! 

Случаи нерни'мателшого отноше-
ния к писателям, особенно к тем, ко-
торые живут и работают нй местах 
— они не единичны. 

В Ростове-на-Дону вторым изда-
нием вышло .книга «Казаки» Петрова-
Бирюка — донского казака, бывше-
го батрака, участника гра.жаа,некой 
войны. Книга заслужила хороший 
отзыв такого знатока

 в
 кдаачьём во-

просе, как маршал Сочгетокого Ооодам-
т. С. М. Вудмшый. Он даже р пе-
чдти зъюкшшвея по этому поводу 
(непонятно — почему «Лит. газета» 
не нашечаталв это письмо). 

Так вот, в Гослитиздате забрако-
вала книгу Петрова-Бирюка. 

В Новосибирске работает щшаак 
М. Кра®кзд Его рассказы о золото-
щйштшшх, о людях Кузбасса, па,пе-
чатанные в журнале «Сибирские, 
огни», обращают па себя внимание 
свежестью, вршкпм сюжетом, я бы 
сказал еще — напористостью. Герои 
К'равюва — сильные • люди, совпа-
теащые бойцы за социализм. Язык 
Г'равкова — огеясий, хотя и несколь-
ко засорен местными слонвчками 
Сейчас в излателт.С1ше сСовдмсклгй 
писатель- идаодит книга, расскаэд 
М Кравкоша. IIо ведь об этой при-
шлось говорить больше года, А нот 
зав. Гошитиагашм тов. Нажшрвзшв 
Юпорнт: •— да, хорошие рясскАзы 
надо отада'.ь, но, знаете,— "никак

1

 ц® 
нро4чл(1гч, сквозь стсну 'галвх реДа,»-
аоров, (Сшх, апполисменты). 

Тов. Чупрунов ( т Ташкента) иа-
гпюал книгу «Д5к.\лтанд Хан». Тот. 
Памеико, который Тур.кмеиию зна-
ет лучше, чем я, дает высокую 
оценку этой к тем. А Гослитиздату 
книга, ата просто неизвестна. 

Есть в па.шей жизни и другое. Мы 
часто оказмваемси в плену старых 
предстааяеиий. Возьмите (Эдчай с 

Нв, Ал. Нов и к оным. Вслт ве;р'ить 
«Литературной энциклопедии», то 
И. А. Новиков—'Эпигон дворянской 
л.ит«р«туры и... только! Ну, ' а раз 
так, то — готовь разнос этого эпи-
гона, осмелившегося написать кпигу 
«Пущ#ил в М'Ихай.товском». И — 
серьезно? — уже игговилясь разнос-
ная статья под лозунгом «Долой этих 
Аиенарнусем. 

Но читатель принял ктаигу И. А. 
Новикова как полезную, нужную. 
. Президиум СОН обсуждал эту кни-
гу, и тоже считает ее полезной, 
нужной. 

Вообще, нрищ.дось крепко покри-
тиковать «Литературную ЭПЦПМШЖР,-

дито». Потом была яркая исчерпыиа-
ющаи статьи о «Литературной ан-цк-
клоиедня* в «Пратде». 

Нам легчб вуйет работать, легче 
явить, если мы в-ое то доброе, згесо-
мтеаное, оиеонятюв сами' в первую 
очередь уэнарм, ощеним по-ттастоя-
щему и скажш, что вот такая-то 
группа цочтое, нроааиксив работает 
хорошо. Но это обязывает нас и к 
дальнейшему — развврнуть разговор 
о томи ТО:вар.И|щ>]МИ, кото[1Ы(е рабо-
тают плохо, которые не работают. 

Разговор этот долят быть с уче-
том всех ип.чииндуаль'ных особенно-
стей каждого товарища, В одну кучу 
все вялить'- бьмр бы крайне нера-
нртщ да к тодку т этого вшашото 
бы не было, 

Делой группой тоашрпщой мы как-
то аетом рстшлй: я ш Пада иметь 
дйсплкзпню >ге>м я людей. Что это 
значит? Попросту говоря, надо анать 
людей й яэд чп« они -работают. 

Дело ато, )«ие|Ч'ИО, чт-е п ь'Ч'.' :1';!" 

сложите, его
 в

 недели, в дга 
месяца ие сделаипь. Но мы уже. 
Ь'рнсгуптнлн к дантюй ].1а.ч*яЧ'е с груп-
пой товарищей. Мы т н р я ц йй-' 
дачу: знать, кто и пай чем рабо-
тает, какие испытывает затруднений, 
^то даст нам возможность во-время 
притон на помощь товйрнпду. А ведь 
у нас часто бывает так: товарищ 
трудится год, щва и три, и его труд 
вапзпршаетсл неудачей. Но ведь это 
же—трагедия. А почему мы во-ёре-

В борьбе за высокое качество со-
ветской литературы огромное значе-
ние имеет литературная критика. 

Нашу литературную критику на-
до лучше организовать, помочь на-
до наппи товарищам критикам. 

Это дело союза, всей писательской 
общественности. А помогать крити-
кам можно, — и критикой их рабо-
ты, и постановкой перед ними но-
вых вопросов. 

Почему, например, наши критики 
прошли до сих пор мимо работ 
Кравкова, Чутрупова я многих дру-
гих? 

Или молчание критиков — может 
быть тоже форма критики? А может 
быть, дело в том, что критики на-
столько плохо СЕяваиы с нашими 
писателями, что попросту не знают 
пн их, ни их работы? 

И здесь я ставлю такой вопрос 
перед пленумом: может ли правле-
ние союза давать нашим критикам 
конкретные поручения, может ли 
правление союза организовать целе-
вые группы критиков для тою, что-
бы они для союза, для правления 
союза в первую очередь дали обзо-
ры творческой деятельности таких-то 
и таких-то писателей по темам, по 
территории и т. д. Я думаю, что это 
нужпо сделать, и это будет нашей 
помощью критикам. 

Надо также ставить вопрос и о 
большей ответственности нашей кри-
тики. КАК можно мириться с таким 
положением, что некоторым 'крити-
кам все сходит с рук: писатель на-
писал неудачное произведение — оя 
за это отвечает. Критик палтисал не-
удачное произшедеияе, или даже бо-
лее резко можно выразиться, — и 
это .у нас как-то не обсуждается. 

Обсуждать надо в союзе писате-
лей и работу критиков. Надо дожи-

ваться от критиков в и«х статьях 
веской аргументации и не мириться 
с оценкой походя — в 3—4 строках. 

Статья Войтанской в «Большеви-
ке» о журнале «Красная новь» - — 
правильная статья, но там есть та-
кое место: Ермилов призывал к бди-
тельности, а в 9-й книжке напеча-
тано произведение Жан Кассу. А что 
Жан Кассу? — Неизвестно. Никаких 
доказательств нет. 

Такая критика ничему не учит. 
За критику глубокую мы должны 
повоевать. Этого мы не делали. 

А это значит: надо не только на-
деяться на " профессионалов нкрити-
ков. Надо каж нам говорил тов. 
Андреев А, А,, самии писателям 
заниматься критикой. 

Пока этого мы не делаем. Статью 
в «Правде» о переизданиях наша 
писательская общественность обошла 
молланнем. о'аседаняе президиума, 
на котором нужно было обсуждать 
поэму Сельвинското, не состоялось. 
Ошибки Бедного и Давыдова мы не 
растолковали. А сколько было кри-
вотолков! 

Мы ставам перед собой задачу вы-
движения критических кадров', по-
мощи тем критикам, которые работа-
ют. У нас есть критики хорошие, 
критики плохие, критики, которые 
помогают нам, которые ошибаются. 
Им нужно помочь. 

Нельзд же огульно всю критику 
валить з кучу, хаять ее, ругать 
н т. д. Есть и хорошие критические 
работы, и в ближайшее время яа>м 
нужно дополнить работу этих кри-
тичесжшх кадров и нашей обществен-
ной критической работой. Особое вни-
мание надо обратить на то, чтобы по-
мочь критикам в нх связи с дейст-
вительностью, в знании этой живой 
действительности. 

Решительно улучшить работу нашего союза 
раэбора Основные налравлепня нашей ра-

боты, нашей деятельности сформули-
рованы четко, выразительно и ясно 
-в нашем уставе, принятом на с'езде. 

Вот что мы сами записали в уста-
ве. 

«Целью и задачами Союза совет-
ских писателей являются: 

1) Активное участие советских пи-
сателей своим художественным твор-
чеством в социалистическом* строи-
тельстве, защита интересов рабочего 
змасса и укрепление Советского Со-
ша путем правдивого изображения 
истории классовой борьбы пролета-
риата., классовой борьбы и строи-
тельства социализма в нашей стране, 
путем воспитания широких трудя-
щихся масс в социалистическом 
духе. 

2) Воспитание новых я-пса$едеИ нз 
среды рабочих, ймхоз'ннков и крас-
ноармейцев путем пропаганды худо-
жественного творчества в широких 
народных массаж, передачи молодым 
писателям творческого опыта квадд-
финира.падгнкрх пнеатедей и крашылй, 
совместной работы с профсоюзами, 
комсомольскими оргашгзаниямк и 
политотделами РККА, работы с ра-
боптш, колхозными и красноармей-
скими литературиътмн кружками. 

.ч) Творческое, соремнхчшие пнет-
тслеп, взаимная помощь нх друг 
другу в целях еодейевдтя более ус-
пешному росту х.удежескемШ'Х ёшт 
и все более глубокому я всесторон-
нему развитию, па основе социали-
стического рейлиша, форм, стилей л 
жанров художественпого 'шорчеоТОа 
И ЧШШГСН'МОС-ТИ ОТ Ш'ШГВ'ИДУЯЛЫШХ 
даргтмшй п творческих интересов 
писателей. 

4) Веемердю-с развитие Братйшх на-
цишниьных литератур путем оказа-
• |нч взаимной помощи, обмена тоор-
чес-кий отштом писателей и крипт-
ШШ рчзличлькх' братских республик, 
организация переводов вудожестВШ» 
ютах произв.-дсипй с атака одимо 
народа На язьтки других иашлев. 

5) Й'П тер над ночи л и I ое вйм пи аиле 
инея'трлей путем- дауэдмни между!Гги 
РОДнюво мтчепня иобедг.т и н ш А и » 
в б̂ ССР, тзучаипн МШ:ЩД1ар'0д:1М)к} 
ренолюнио'ниого диги-л̂ -̂ гпя н совре-
менной мировой культуры, участия 
советских писателей в международ-
ном рев.Олкщион.ном. движений иегсл 
отраженно в художественном творче-
ство гсороичсокой борьбы трудящих-
ся' кшшт.щллчгчески'х и коловиаль-
н ю стран. 

6) Дааишейшпя теоретическая раз. 
рабатка прошлом социялистяческото 
реалиэма путем сочдиншя сяацпаль-
яо'й научной литературы, тюстапорчй 
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мя'пге прш,ш на шэмощъ кша^йвд? т у т т . дотгдов, дтюпуто-в, ' ш 
ьот я чем адось ;кш>! | к-ротпого п-зукмия лиорчосгва ]шси 

телей и критачеокого 
процэведеашй. 

7) Союз советских писателей ста-
В1нт генеральной целью создание про-
изведений высокою художественного 
значения, насыщенных героической 
борьбой международного пролетариа-
та, пафосом победы социализма, от-
ражающих геликую мудрость и ге-
роизм коммунистической партии. Со-
юз советских писателей ставит це-
лью создание художестпвеиньтх про-
изведений, достойных великой эпо-
хи социализма». 

— Вот налш цее® и задача. Кто 
мешает вам осуществить их? Кяаос-о-
во-'враждебные влияния мы разобла-
чаем, мы осшобояшаемся от них и ос-
вободимся одмячатсльно — в этом нет 
янка-кого сомнешш. 

Разве у нас нет для эторо усло-
'ВНЙ? Все условия есть. 

Вы посмотрите на. ту любовь к со-
ветским писателям, яа то доверпе, ко-
торое оказывают трудящиеся нашей 
страны писателям. Советскому писа-
телю всюду рады, ему открыты вое 
материалы по и-стории файрпк н аа-
ЕОДОВ, по нсторш гражданской вой-
ны; открыт доступ на любое пред-
приятие, На люфую фабрику, в любой 
колхоз. К любимым героям, выдаю-
щимся. деятелям нашей отрапы мо-
жет притщ писатель, н он всегда-
встретит сочувствие. к ело работе." 

Нрава обширные. Но ведь есть и 
обязанности у писателей, обязанно-
сти т только писать художественные 
прошйесшпия, но аг обязанности пе-
ред своей писательской средой. 

ЙВ* мы приняли устав, а за осуще-
етвдеипе этого устава барешея плохо. 
Ведь; « и сплошь и рядом слышишь 
нарекания на союз — и канцелярия, 
и департамент, я ко нужен он и т. д. 
Много июираяткого приходится слы-
шать. Это верпа — недостатков щю-
то. 

Но необходпмо прямо сказать: пи-
сатели наша обнаруживают пока еще 
мало желания иметь свой творческий: 
кодлеташв, в котором можно обсу-
дить вопрос., знать, что, когда ты при-
дешь, будет осуждаться такой-то во-
Ц)рзе, в ты должен будешь принять 
участие в обсуждении итого самою во-
проса, 

К здесь, по пленуме, кодлежтиву 
йеобх'од-нмо поторко'ьа.ть, как лучше 
это Дело осуществить, чтобы у" нас 
даже не пахло учреждением, чтобы 
ито деИствительио была ттарчвежая 
оргаплзацпя. 

В пер1вую очереда — надо на, паших 
собраниях а заседаниях обоуэкдать 
острые вопросы литературы, творче-
ства, политические нопроей обсуж-
дать! Надо упорядочит^ работу союза 

порядок, чтобы секретариат ш пр^от-
,диум правления имели свой ввердый 
план работы, чтобы секретари и чле-
ны правления собирались для обсуж-
дения «опросов ® такие-то сроки, чин 
бы наши секции тоже имели опре-
деленные дни для своей работы, что-
бы писатель эна,д, что он может пр«т»< 
т.я с поляой уве1ревностью, что он не 
найдет там, около двери очередного 
секретаря в союзе писателей — 30—> 
40 человек писателей, интересующих- , 
ся вопросом о квартирах и лнтфондов-
овими делами. А что он придет для 
обсуяедевия книжки, для обсуждения 
произведения, которое вызывает боль-
шой интерес, и что люди соберутся 
действительно обсуясдать, что яе бу-
дет того, как было с обсуждением 
жимы Селывипсжого. Ведь человек 
огромный труд вложил в это дело, 
а народ не пришел. Какая уж тут 
демократия! 

Надо людям еще много растолко-
вать, раа'ясн.ить и критиковать их. 
Мы уставное положение не выпол-
няем, а мы должны его выполнять, 
мы должны повышать чувство ответ-
ственности за работу союза. 

Мы в неоплатном долгу перед на-
циональными отрядами советской ли-
тературы, Мы толком не знаем, что 
там делается. Мы не знаем, какую 
работу прс»вели переводчики. Мы 
только на этом пленуме впервые по-
лучили сводку работы переводчиков 
аад Пушкиным, лад другими класси-
ками русской литературы, над про-
изведен,иямя советской литературы^ 
иад нашими произведениями. 

А каково качество этих переводов? 
Ведь создается советская литература 
союзная, как говорил Горький^ при-
зывая нас обратить особенно серьез-
ное' внимание на эту сторону дед«» 
Мы в яеоплалжщ долту также и пе-
ред краями и областями. На места® 
не все хорошо. 

Разве мы не ответственны вместе 
о .ростовскими на Дону товарищами 
за такой факт, который, с одной сто-
роны, достоин «Крокодила», а с дру-
гой стороны — является сигналом 
для нас? Весной товарищи задумали 
выпустить альманах, посвященный 
Горькому, собрали материал, одали в 
набор. Этот горьковский альманах не 
вышел. Время шло, и они решили вы-
пустить его не как горьковеккй, а к*ж 
пушкинский альманах. (Смех). 

Мы боремся за то, чтобы помочь х&« 
етам не только путем прикрепления 
товарищей, которые следили бы ся> 
сиогематически за тем, что на местах 
делается, но я путем переброски то-
варищей из Москвы на места, 

Я вношу предложение —поручить 
правлению и секретариату укрепить 
места за счет, в первую очередь, мо-
сквичей и . ленинградце®. (Аплодис-
менты). 

Секциям нашим, работа которых 
приобретает огромное значение, 'надо 
устраивать такие же смотры своим 
товарищам, работающим на местах. 

Прием в кандидаты и члены сою-
за, по представлению секций поэтов, 
очеркистов, драматургов, иадо прово» 
дить как такое событие, которое было 
бы в жизни каждою, вступающего 8 
наши ряды, радостным событием. И 
для нас это радостное событие! 

Помню наш опыт в этом отношен 
нии, когда мы принимали 2-х това* 
рищей с канала Волга—Москва: Мо-
гилянскую п Жигульского — на пре-
зидиуме. Все присутствовавшие тогда 
могут подтвердить, что это были дла 
всех нас счастливые минуты! 

Редакция «Люди двух пятилеток»' 
•нуждается в нашей повседневной по-
стоянной помощи. И правление сою-
за не должно остановиться даже пе-
ред таким мероприятием, как пере* 
дача хотя бы на полгода, до годовщи-
ны Октября, группы товарищей, ра-
ботающих в аппарате ооюза, в аппа-
рат редакции для того, чтобы помочь 
оправиться с этим делом. Ближай-
шим мероприятием секретариата бу-
дет являться созыв совещаний и со-
браний авторов. 

За работу редакция «Люди двух 
пятилеток», начатую Горьким, подлер-
ж-аняую и одобренную ЦК ВКП(б) 
мы отвечаем в полной мере н не мо-
жем допустить, чтобы это было сде-
лано неудовлетворительно. И здесь 
союзу придется крепко поработать. 

Нам нужно работать по-новому. Нам 
нужно сделать союз общественной ор-
ганизацией, каждый член которой 
имеет свои права и обязанности. На-
до, наконец, понять, что всю свою 
работу Союз советских писателей 
должен отроить, исходя из новой Кон-
ституции, 

Нам нужно драться за осуществле-
ние, за проведение, за развитие тра-
диций великой русской реалистиче-
ской литературы, за традиции Пуш-
кина, за традиции Горького. Мы* — 
наследники опыта Маяковского. -Это 
ставит перед нами особенно остро за* 
дачу бороться за новый ТЕП писате-
ля. Надо исполниться энтузиазма, го-
реть на. работе, быть на уровне перз-
доеых людей нашего времени, внать 
нашу страну так, ка® в свое время 
знал Россию Пушкин, как знал нашу 
страну Горький. 

Внимание, поддержка, мудрые со-
веты — есть у пас. 

Тов. Сталин лучше, чем многие из 
пас, знает литературу н помогает со-
ветами. Выло его . указание относи-
тельно того, что не надо принуждать 
писать о колхозах, о Магнитогорске. 
Такие вещи по принркдеищю не га-
шу тся. 

Товарищ Сталин помогает на-м, ко-
гда 8.ДОШ1Т, советует наштсать рецен-
зию о кнпя'ке Впрта «Одиночество!, 
Пр предложению товарища Сталина 
выдвигаются и награждаются яоеты, 
теперешяпе наши орденоносцы, Мы 
гордимся ими, радуемся нх успехам;!' 

В чем же дело? Дело в нас саэдих. 
Нанта страна, люди ее дагот иам об-
разцы еамоптвер же иного, героического 
отношения к своей [работе, исполня-
ются радостью творчества, иополмя-
ютоя радостью жизнедеятельности, 
ноной, яркое, мнотоеторкигаей 

Эти Люди ждут от нас, что мы бу-
дем работать тай, как этом требуют 
их великие деда. Эти люди любят 
нас, доверяют нам, и они желают наас 
новых лучших успехов в к шеи тйар-
ческой работе. Мы должны сами это 
ионять, вдаться за это и оправдая'Ь 
те надежды, которые па низе йоола-' 
гают я читатели наши, и татателн за 
рубежом. Мы отвечаем и за жаровую 
литературу — это надо немпть. 

1

 Мы эти надежды н это доверие в" 
своей работе на нашем участке фров-
та оирявда.ы,ц дадчш прои^еедеиияг я 
воспитаем ..ножки художников, Этим 

I самым осуществим те за'ачп вотопые 
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— Я у « т , ®1Шпа п.%рш.1шая, дай 
э » ж ф » е акцюпкху гребцу, а тст 
з^еть жбуел^ст далъша, чтобы кру-
г е * вопию! 

Ж лвчягаят рягшмтьг.а удары. 
Я п д о е к душцтют щ р друта, 

Иоеяйдям* жеоуиет удар тот, кто 
*квш.—преть!® .амребягэ® от левого 
ямрейв-гм, Пока матрсжы авяямают-
ет жзб'ж.атем один другого, граф 
«Лять талгозиых соснсок» е:трого на-
бзщэдает за. няжк. Еелж е^гу псжажет-
« ! , что отя с,забо это делают, хгря-
газывает еще раз позторнтъ то же 
самое-. Каждый та ннх в-оззращается 
В'Этож ва судно е крастой ж щ ш у х -
шей лево® щекой. 

*йшш быя этот началыжк зтатаого 
рода. Хоть бы понятие имел в ж>р-
швм деле. Вахта у него, юдат себе 
ив М'К'ТЯжу и поталкивает: 

— Фалы подтянуть! 
А жх уже ДБ.адда.ть раз подтяги-

®алж. И в кают-кампании он таков. 
Катай бы чай ему и я подали — жнд-
кяй или крепкий, — он всегда недо-
волен я приказывает вест-овому: 

— Отлить ж долить! 
Одаажды вестовой ответил ему: 
— Отлито я долито, ваше сиятель-

ство. 
Граф растер дался: 
— В зщщер на трое суток, вобла! 
Кто -то из офиперов напирал на 

него карркатуру. Кому-то от протяги-
вает руку, а на ней вместо падълев— 
пять сосясок. Внизу по.-лткь: «Граф 
Пять холодных сосясок». Эту кафв-
Еатуру послали ему по почте. Эх, и 
взбелеишгея он, когда распечатал 
ЮТверт! Сейчас же к командиру о 
жалобой. При мне это было, я в 
опалине находился, аровать своего 
барина убтгоал. 

Граф расарнчался: 
— Я не позволю, чтобы надо лигою 

та® издевались! Наша графская фа-
милия из старинного рода, четыреста 
лет существует. Я прошу отдать под 
с у д ВИНОВНЕЕ а. 

Командир осадил его: 

— Напрасно, граф, вы кричите так 
грокхо. Мой слуховой аппарат в иол-
вой исправности. Я хорошо услышу 
вае, если вы будете разговаривать со 
м о ю тлхо ж шокойно. Это, во-пер-
вых, А, вс-вторьк, кого же я должен 
отдать под суд? Кто автор этой ка-
рикатуры? 

Граф сразу осе?.ох ж стал умерен-
нее говорить: 
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есжадра «нце накануне 
ущлл I! Палермо, а нет б^ччнмюс^ц 
«Оиряуе* на неовлчько дней осгалря 
зд.̂ сь, чтобы М № Я > ремонт в ма-
шинах, О двенадцати часов дня граф 
вступил на вахт.у. На небе — ин об-
Х»ч*8, сентябрьское солнце с морем 
1ивает, а он хаднт .по мостику злой, 
как будто у него печень распухла. 
Флотскую фуражку с бельм чехлом 
на лоб надвинул н ни на кого не 
хочет смотреть. Какие мысли в это 
время копошились ® графской голо-
ве? К уншлешш всех, он нн разу 
не (выкрикнул свою обьтчиую коман-
ду, чтобы фалы подтянули. Только 
через час выяснилось, чем была за-
нята его голова. Он приказал вахтен-
ному отделению выстроиться во 
фронт па шкафуте. Граф опустился 
о мостика, обвел глазами вытянув-
шихся матросов к спросил: 

— Кто нз вас лшбит сосиски? 
Все в недоумении молчали. Тогда 

он отобрал из фронта шесть матросов, 
каюте ему лицом не понравились, 
я приказал нм сесть на шестивесель-
ную шлюпку. С корабля нм подали 
буксирный трос, нрикрепл-еиный за 
ккехт. Когда все было приготовлено, 
граф с мостика крикнул, держа перед 
губами мегафон: 

— На шестерке! Весла на воду! 
И вот шесть человек начали бук-

сировать броненосец водоизмещением 
в тринадцать с половиной тысяч 
тонн. 

Прн полном безветрия пекло 
солнце. 

Изгибались гребцы, раэнодвесто 
вспыхивали лопасти' весел. 

Ш бортов шестерки разбегалась 
сияющая рябь. Что переживали ни 
за что ни про что наказанные ма-
трекзы? Ошг были выставлены на по-
смешище. Оскорбление их увеличи-
валось еще тем, что занимались бес-
смысленным делом. Это все равно, 
жак если бы заставили шесть кома-
ров тащить за волосы человека. 

Большинство команды вышло на 
верхнюю палубу. 

Всем обидно было эа своих това-
рищей, но они ничего не могли по-
делать против графа. И некоторые 
офицеры возмущались его поступком. 
Все-таки им было обидно за <®ое 
судно. Генуя — мировой порт. Сотни 
кораблей стояли под флагами разных 
наций. Со многих из них смотрели 
в бипоклл на это нелепое арелище. 
Сначала они вероятно не понимали, 
в чем дело. Тысячи таких шлюпок не 
могли бы сдвинуть с места бронено-
сец, СТОЯЕШИЙ на якоре . А т у т рус-
ские хотят что-то сделать ври по-
мощи только одной шестерки. По-
том-то, конечно, они догадались, что 
это придумано своего рода наказание 
для матросов. 

Сам граф «Пять холодный соси-
сок» остался доволен своей затеей: 
ходит себе по мостику, как жених, 
и закручивает усы в колечки. По вре-
менам направлял мегафон на шестер-
ку и кричал: 

— Эй, вобла! Навались на весла! 
Вечером за ВЫПИЕКОЙ Я подробно 

рассказал командиру, ка>к граф изде-
вается над матроса-ми. Это задело ко-
мандира за живое. Он раздраженно, 
словно обидели его лично, сказал: 

— Давай книгу приказе®! 
Никогда раньше он не писал так 

свирепо, как. ва этот раз. И откуда 
только такие умные слова у него 
нашлись. Матросов он возвеличил, 
назвал их защитниками родины. А 
графа «Пять холодных сосисок» 
иокромсал и за нарушение прашил 
Морского устава приговорил его к 
трем суткам ареста в каюте о при-
ставлением к нему часового. 
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!' Т. бтЛШСНЙ» И КО-
то:'яч, упы. дщадимо отчетливо вы-
п.гисиа .им м зпиочатло.Ш!, в печатном 
пи/и». 

Слишком ш литераторских «ли-
«пм » редшк-цшо». Этрстоляряый жаир 
йр»»д*г стать у иных авторов основ-
!1<п'1 мрмйК литератуззпото' творчест-
ва, «Письма» приобретают характер 
бытового явления, и нх впору рас-
сматривать как некие оамоотолтель-
ныв «проиэводмшя», и которые з»ре-
цы раскрываются с тезавадной чело-
«сческой: нананки перед оанеломшен-
пым читателем. Разумеется, речь 
идет не о тех письмах, в которых 
обсуждаются шше-лпбо даюрнвощ® 
или общестшеано-нолнти'ческиб во-
Н'госы. 

При анднагом многообразии пово-
дов, исторгающих фонтан защити-
тельных или уничижительных вы-
сказываний, они легко сводятся к 
одной и той же осжше, ж единствен-
ной причине причин: 

— Не тронь меня, ж я тебя не 
трону! 

Прежде чем самолично и всенарод-
но высечь себя, С. Бе.тяев долго дей-
ствовал вюолне солидарно оо своим 
именитым соавтором. 

Вместе они писали, вместе публи-
ковали, вместе негодовали по поводу 
несправедливых, будто бы, нападок 
критика, вместе выступали на чита-
тельской конференции и рассказы-
вали, как они честно живут и вдох-
новенно работают, вместе позировали 
перед фотоаппаратом, торопясь хлеб-
нуть из чаши славы. 

«Больше так работать не буду» — 
в заключение обещает С. Беляев, на-
прасно полетал, что скандальное са-
моистязание в какой-либо мере срод-
ни честной самокритике. 

Сочинители большинства таких 
«Писем в редакцию» озабочены един-
ственно собственной персоной. Только 
ущемленное самолюбие движет их 
страстями и мыслями и только оно 
заставляет их прибегать даже к воз-
мутительным, позорным или унизи-
тельным приемам самозащиты: к 
злостному обману и к бессовестной 
подтасовке. 

— Не тронь меня, и я тебя не 
трону! 

Творческий застой и неудачи мно-
гих авторов можно легко об'яснить 
одной лишь этой беспринципной по-
зицией. 

Назначение критики у нас часто 
принято ограничивать ролью раздат-
чика, ярлыков на славу. Только и 
дела у научных спутников искусства, 
какими должны быть настоящие 
критики, что помавать целительным 
елеем воспаленное авторское самолю-
бие! 

Не совместная строгая и принци-
пиальная борьба за непрерывный 
нод'ем советского искусства, а бес-
принципная возня с личностью н са-
молюбием автора, с его установив-
шейся я нн при каких условиях не 

Ш Ш Ш В Ш умалшию репутацией, с 
да щитом ли славу и иереивдан-ия. 

Носима иеаав'щгаой представляется 
рШ> крггшш любителям «Писем в 
редшпшпн, в большинстве людям 
равнодушным, беотечшым и просто 
цмдоброшв'С'СТНым в творчестве. 

К еоясал0тпо, в этом немало по-
вшииа и сама критика. Слишком 
осторожна и нерешительна она. В 
•ншлеинх» же случаях иной критик 
предпочитает своеобразное двуруш-
шмеетво прямому и откровенному 
МПОДИТО. 

Новую пьесу Кдршона один талант-
ливый н авторитетный режиссер не-
умеренно хвалил с трибуны. А за 
пять минут до этото, сидя в зале, 
тот же резкиссер шепотком'бранил ту 
•же пьесу своим соседям, бранил, ни-
ек'олиюо не стесняясь в крепких вы-
ражениях. 

Режиссер этот руководствовался, 
очевидно, все той же фофмулой, лшпь 
несколько пересотроенной, сообразно с 
его личмыми творческими установ-
ками: 

— Я его не трону, и меня оставят 
в покое. 

Подобное лицемерие к двурушни-
чество не сулят ничего доброго со-
ветскому искусству и содействуют 
лишь ушрочеиию ' давно пошатнув-
шихся или безосновательно разд;утых 
авторских репутаций. Самолюбие и 
чванство получают богатую пищу, а 
мастерство и культура могут сохнуть 
яа тощем пайке. 

Вовсе не так много новых книг вы-
пускают наши издательства, но да-
леко не все они, и далее не все наи-
более заметные из них, получают от-
звук у критической мысли. Читатель 
давно уже собирается на специаль-
ные конференции, на особые сове-
щания при научных институтах, в 
различных учреждениях, в редакциях 
журналов и обсуждаст с громадным 
интересом новую книгу И. Ильфа и 
Е'. Петрова «Одноэтажная Америка». 
А на столбцах критических журна-
лов и отделе®, яа -страницах газет 
еще ни один критиж не признался, 
какие мысли породила в нем новая 
мнига. 

Тут есть над чем призадуматься. 
Можно ли допустить, что критики 
еще не знают, еще не читали «Одно-
этажной Америки»? Нет, нет, самая 
мысль эта оскорбителына для про-
фессионального н заинтересованного 
критического мира. Может быть, они 
отстают от читателей, может быть, 
мысль ш менее поворотлива и гибка, 
и они попросту еще не успели ре-
шить, что именно следует им ду-
мать? Конечно, нет! 

В нашем воображении отчетливо 
звучит хор возмущения, вызванный 
подобного рода предположениями. 
Что же остается? По какой причине 
нн один из многочисленных наших 
славных критиков не об'ятшл до сих 
пор во всеуслышание своих размы-
шлений о новом этапе в творчестве 
И. Ильфа и Е. Петрова? 

Какие ои усмотрел у них опасные 
ошибки, от каких грехов он считает 
полезным предостеречь их в буду-
щем, какие достоинства и качествен-
ные особенности, заслуживающие 
одобрения, развития и роста в даль-
нейшем творчестве, обнаружили в -но-
вом труде популярные авторы? 

Тут мы боимся коснуться сокро-

венных д|у1к критической мысли и, 
во избежание будущих «Писем в ре-
дакцию», заранее приносим иавяяе-
ния за возможную обиду. Авторы 
«Одноэтажной Америки» несколько 
благосклонно отнеслись ® некоторым 
•тникчеоклм особе-яиостдм американ-
ской ясизни. Может быть, это пра-
вильно, а, может быть, и... И шкваль-
ная осторожность оборачивается не-
достойной трусостью. И трусливая 
мысль призывает все ту же спаси-
тельную формулу, новую •вариацию 
все того же, единственного, универ-
сального принципа: 

— Я нх лучше не трону, а то 
меня каж тронут!,. 

Невольно вспоминается шор между 
одним нз советских театральных 
критиков Ю. Юзо-вским и одним из 
подлейших, в ту по-ру еще тайных, 
агентов троцкизма в .нашей стране, 
Рад-еком, С какой недопустимой бра-
нью сей господия набросился на 
своего оппонента, какими бешеными 
столбцами он обрушился на коррект-
ного противника, с к-акой яростью ои 
распространился по газетным поло-
сам, чтобы унизить и обвинить в са-
мом безнадежном невежестве и в са-
мых смертных грехах автора, осме-
лившегося выск-азать в спокойной и 
убедительной форме неугодные ему 
мысли. 

К общему стыду следует также на-
помнить, что возмущенных бесстыд-
ным и развязным -выступлением Ра-
дека было множество, и немало 
страстных слов произнесено было по 
этому поводу в «.коридорах», но ни 
единого звука не последовало гласно. 
Снова тот же принцип. Опять все та 
же формула: 

— Я его не трону, н ои меня не 
укусит! 

Честно и искренно думающему со-
ветскому писателю некого, незачем ж 
не за что бояться. 

Истинно принципиальная, больше-
вистская садюйритшса, движимая не 
чувствами низкопробной обиды, не 
вонгоч-ей и судорожной рябыо ущем-
ленных самолюбий, а интересами 
общего великого дана и общего -роста, 
приносит неоценимую пользу, прямо 
пропорциональную честности, искрен-
ности я резкости. 

Вое, о чем мы здесь говорили, ме-
шает свободному развитию самокри-
тики. 

Советскому критику не следует 
таиться в трусливом выжидании о 
собственными мыслями. 

Пусть завоевана будет истина в 
честном споре, не грозными окрика-
ми, не безапелляционными пригово-
рами, а всем весом железной боль-
шевистской аргументации. 

Чем смелее, честнее, откровеннее 
будут разворачиваться критические 
опоры, тем лучше, тем больший рас-
цвет ожидает и советскую литерату-
ру, и советских авторов, и тем уже 
и затрудненнее станет поле литера-
турной деятельности для таких -вол-
ког-двурупипжов, как Макаров, Пи-
кель, Васильев, Омелятов, Тер-Вага-
нян, Майзель и прочие. 

«Не тронь меня» задерживает здо-
ровый рост советской литературы, пи-
тает пережитки капитализма в на-
шем сознании и -в нашей среде и 
помогает врагу ловко и длительно 
маскироваться. 

Пора услышать 
голоса писателей 
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Памятник коммунарам на кладбище Пер-Лашез в Париже 

Я познакомился о -нокии-м англий-
ским книгоиздателем. Он знал, что я— 
писатель, однажо спросил, какая у 
меня профессия. Я был удивлен этим 
вопросом и повторил, что занимаюсь 
литературой. 

— Да! Но неужели вы, в ваши 
годы, уже живете на литературный 
заработок? 

Он при этом еще раз о-глядед ме-
ня, каж бы с удивлением констати-
руя, что у меня не слишком тощий 
вид и что я одет не в лохмотья. Од-
новременно он еще раз убедился, что 
я молож/е Бернарда Шоу. 

— У на/с в Адалин, — сказал он, 
— писатель ваших лет должен имет*> 
еще одну, омговную профессию, обес-
печивающую жизнь. Ои — адвокат, 
в|рач, педагог, клерк. А литературой 
занимается лишь как побочным де-
лом; так сказать, «для души». Иск-
лючение составляют мировые знаме-
нитости или авторы бульварных ро-
манов! 

То же самое во франции. Неплохой 
французский писатель, побывавший 
недавно в Москве, .рассказывал мне, 
что хоть он и выпускает по роману 
ежегодно, но если бы не две службы 
и не самостоятельный заработок же-
ны, то не на что было бы. жить. 

Литературой там приходат-ся зани-
маться «в свободное время», по но-
чам. 

Можно ли сравнить это с нашими 
условиями'?.. 

Конечно, преувеличены разговоры 
о писательском «зажир-ении». Совет-
ский писатель живет не лучше и 
не хуже, чем всякий другой специа-
лист соответствующего уровня ква-
лификации. Но и этого довольно. 
Наш писатель имеет полную воз-
можность заниматься своим делом и 
ясить литературным трудом. 

Но все ли члены нашей органи-
зации работают в полную меру сво-
их сил и способностей? Увы, нет. 

Разговор об этом зашел у меня с 
одним товарищем в кулуарах послед-
него пленума. В зале говорилось о 
некоторых писателях, которые не 
пишут, 

— Который раз! — сказал мой то-
варищ. — Но заметьте, когда гово-
рят у нас о писателях, которые не 
пишут, то имеют в виду всегда од-
них и тех же двух^грех крупных пи-
сателей. Однако у нш> совершенно не 
обращают внимания на то, что кроме 
двух-трех больших талантов, но де-

зе есть сотни писателей просто та-
лантливых или даж« просто способ-
ных, но тоже не делающих своего 
дела или делающих не свое дело. 
Страшн-о много народа занимается 
халтурой. 

— Я хочу об'ясшть, — снизал 
мой собеседник, — что, по моему, 
следует понимать под этим СЛОРОМ. Я 
имею .в виду не недобросовестное от-
ношение ж своей работе, не стремле-
ние сварганить рассказ или повесть 
тяп-ляп, было бы горячо, и поскорей 
в кассу. О людях недобросовестных 
сейчас говорить не хочется. Я хочу 
указать на яромадн-ую ар-мпю наших 
товарищей, которые работают стара-
тельно, добросовестно н честно, но 
делают не свое дело. 

— Люди занимаются .редактурой, 
правкой, переводами, пишут кдпнеи 
для кино, .работают по мелким жур-
налам и газетам и т. д. и т. д. Я 
думаю, что как .бы доброкачественно 
ни выполнял человек таную работу, 
но если он может делать большее п 
не делает, то это и есть самая под-
линная, самая страшная, самая за-
едающая и опасная халтура. Она опа-
снее и вреднее, чем халтура-недобро-
совестность, ибо она не вызывает 
ничьих нареканий и остается неразо-
блаченной, а от нее най1е литератур-
ное хозяйство страдает более чувст-
вительно, чем от халтуры злостной. 

Конечно, это не единственная бо-
лячка нашей литературы, но болячка 
серьезная н в качественном и в ко-
личественном измерениях. 

В чем дело? Почему люди не 
работают? Что нужно сделать, чтобы 
они работали? 

Конечно, вея беда в бесконтроль-
ности. 

Приходится пршнать, что плену-
мы, с'еады, дискуссии по отдельным 
вопросам н всякие другие массовые 
-виды контроле, критика,' оценки и 
переоценки лите.ратурного творчества 
могут быть хороши лишь как. допол-

нение к каким-^о другим меропряй» 
тиям, к таким, которые подходили 
бы к писателю более тесно, бол 
вплотную. 

Если бы кажяыф член союза чу8< 
ствовал себя под контролем своего 
коллектива, если бы он знал, что кол-
лектив иред'явит ему счет, если бы 
коллектив вторгался в кабинет пи-
сателя и не позволял ему уетлива/гь 
от прямых обязанностей, понуждал 
его заниматься своим делом и, в слу-
чае необходимости, помогал ему > 
этом, то человек работал бы во вся» 
свою силу, давал бы все, что мо-
жет.
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Но, к сожалению, рядовой член со-
юза видит -наших руководящих тов&ч 
ритцей и особенно лисателей-комму* 
иистов большей частью лишь на три-
буне с'езд-а, на митинге, на парада,-
на общих собраниях и никогда не 
видит их у себя. Н-щсогда не зрву? 
его и- в союз, чтобы узнать, работает 
ли он и над чем, а если нет, то по-
чему. 

Можно, конечно, шритти в союз еа« 
мому и быть легко принятым. Но за-
чем же придет в союз/ человек, ко» 
т-орый не выполняет своих обязанно-
стей? Психологически он должен ста-
раться избегать вспре-чл с руковод-
ством союза, он должен стараться в* 
попадаться на гл-аза. 

О необходимости перестройки рабо-
ты правления союза говорилось и пи» 
салось уж-е не раз. Литературный 
труд та/кой же- труд, как ж всякий 
другой. Значит, и здесь нужно ин-
дивидуальное руководство, руководст-
во «у станка», поголовное знание жи-
вых людей. 

Если же личная, индивидуаль-
ная, интимная творческая связь меж-
ду союзом и каждым отдельным пи-
сателем не налажена, то неудивитель-
но, что чувство принадлежности ж 
коллективу, т. е. чувство огветсгвега- \ 
иости перед ним за свою жизнь и аа> 
свою работу развито у нас не очень
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высоко. Окажем прямо, оно и вовсе 
у нас не развито. Об этом у нао 
говорят слишком много и слишком 
часто. Но говорят по углам, говорят 
между собой, т. е. говорят непро-
изводительно. "г 

Не пора ли теперь, в связи с по-
следними постановлениями пленума 
ЦК, веяться за более когаирет-ное я 
эффективное рассмотрение этого во-
проса? Конечно, пора. 

Но ведь одно дело — критиковать,-
лающих своего прямого дела, в сою-« подвергать деятельность правления 

нареканиям и нападкам, к отвеем 
другое, и гораздо более трудное две' 
ло — найти методы эффективного 
руководства таким специфическим 
труд-ом, как труд литературный. 

У нас те раз приводили в пример 
покойного Орджоникидзе, который 
энавал отдельных мастеров на самых 
далеких заводах своего наркомата. 

Известно, что Л. М. Каганович зна-
ет своих людей, работающих за ти-: 
сяч-я километров от Москвы. 

Известно, что в воинских частях 
дивизионный комиссар знает всех 
своих коммунистов. 

Известно, что это знание людей —« 
лучшая основа руководства. 

Но нельзя забывать, что во всех 
отраслях труда люди находятся в 
прямой и непосредственной зависи-
мости от своего руководства, в подчи-
нении у него, они связаны писанной 
и обязательной дисциплиной. У няо 
такой дисциплины нет. У нас нет 
высокого гражданского чувства и это 
делает вопрос о руководстве довода-
но-такя трудным. 

Не было ли бы поэтому тгрекпль-
ным созвать небольшое совещание 
лигературного актива и поставить во-
прос о выработке наиболее эффектив-
ных методов повышения качества я 
производительности - нашего труда на 
коллективное обсуждение? Это дало 
бы выход всем мнениям, это умень-
шило бы количество справедливо-не-
довольных, не чувствующих себя чле-
нами коллектива. 

Нельзя, конечно, м-ерамн оранже-
рейными взрастить еще одного Льва 
Толстого и еще одного Пушкина.. Но 
гении и великие таланты пробивали 
себе дорогу и в тяжелые времена. Тем. 
более не останутся они н-езам-ечеи-
ньпмш в наших условиях. 

А наш союз писателей создан ведь 
не для поощрения гениев, а именно 
для повышения общей производи-
тельности и общего качества труда 
литературной массы. Пусть же сама 
эта масса окажет, как она себе это. 
представляет. 

Вперед, в счастью! 
ИЗ РЕЧИ тов. :АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

16 марта, в Лондоне Обществом 

культурной связи с СССР был уст-

роен прием в честь писателя т. Алек-
сея Толстого. Выступив с -речью о со-

ветской литературе, А Толстой ока-

зал: 
«Советская литература перного пе-

риода, я считаю ето со времен граж-

данской войны до начала строитель-

ства первой пятилетки, носит все 
следы изобилия сырого материала, 

стретлеявя а иьгааиским масштабам 
и чштто дилетаитекой неопытности 
художника. Литература оперирует 

глыбами материала, рисует огромной 
када-ю, ярко, усдогао, неряшливо 
Герой литературы — человеческая 
маоса — толпа. Человеческие персо-
нажи иедяфер ендировты, это ско-
рее огрожше контуры людей, конту-
ры, налитые страстью и темиер/мен-
юм, ярисущи'Мй иасса-м. Наиболее 
мощшм, наиболее выразительным, 

вшбщмш дерзким я ятгешвзьпш 
эпохе художником я считаю Влади-

мира Маяковского», 
Далф Ал. Толстой особо остано-

вился на чьор/'.'.ы.ч щрга Э, Ват-
рицкогй и на его ноаде «Дума про 
Ойаяаед». 

«(Светскую прозу я драматургия 
ПОП *-риодз,—ищрчяжяа А. Тол-
стой, — я бы определил, как фраг-
менты огромного, еще не нанисан-
иш> полочка истории. Здесь оммш-

ние литературных школ и методов 
искусства, от дикого импрессионизма 
Пильняка до натурализма гладков-
ского «Цемента». 

Кто читатель этой литературы? Не 
нужно забывать что 17—18 лет тому 
назад Советская Россия была еще 
р лохмотьях царского наследства: 
70 нроц. неграмотных, а у -некото-
рых народов и на все 100 проц. 
Наши книги того времени издава-
лись тиражом 5—10 тыс. экземпля-
ров, и мы в лицо еще не знали хо-
рошо вашего читателя. В сознании 
читательской массы литература игра-
ла скорее служебную роль: или как 
пропаганда, или ка.к отдых и развле-
чение. Тогда еще нужно было снача-
ла вспахать землю, построить себе 
жилище и соткать одежду, Литера-
тура была еще ро-опошш для широ-
ких масс... 

Рубежом второго нг-риода совет-

ской литературы я считаю начало 
осуществления большого цлппа инду-
стриализации я коллективизации 
сельского хозяйства страны, начало 
первой пятилетки. Все силы страны 
были мобилизованы, как для нелн-
,кой гой-ны. Гарантией успеха столь 
дерзкого и грандиозного замысла, 
как превращение в пять лет самой 
отсталой Щ европейских стран в не-
редоруж;, была идея Ленина, поло-
женная в основу нашей революции: 
— нсакий народ таит в себе неис-
черпаемый истопи н-к творческих сил. 

Нужно создать лишь такие условия, 

при которых эти творческие силы 
освободились и получили бы свою 
наибольшую эффективность. 

Окептшм» было достаточно при 
начале осуществления первой пяти-

летку, и скептиков, и недовольных, 
и врагов, и вредителей.^ 

•У советского корабля трещали мач-

ты и рвались паруса. Иосифу Ста-
лину пришлось крепко держать 

руль, ведя корабль к лодиимакнцим-
-ся из-за горизонта очертаниям но-
вой земли социализма, казавшейся 

иным призрачной. 
Все, все в стране было призвано 

на службу, в том числе и литерату-
ра... Еще недопи-саны романы из 
эпохи гражданской войны или пове-
сти ив вчерашнего обывательского 
быта, уже ставшего сразу' пережитой 
историей, а уже

!

 .многие писатели, 
увлеченные в-одоворотом строитель-
ства, поехали туда, где взрывались 
скалы и валились леса для фунда-

мента заводов и новых городов. 

Для этого второго периода совет-
ской литературы характерен очерк, 
торопливое, деловое, очерковое про-
изведение... Характерен быстро воз-
никший и широко развернутый ин-
терес миллионных масс строителей 
к тому, чтобы были запечатлены их 
дела и их усилия. Литература во-
влекается в строительство. Многие нз 

' писателей, которые не хотят этого 

понять или считают себя храните»-
лями священного огня в уединенных 
пещерах — подвергаются страстной 
критике читателя... «Давай сегодняш-
ний день! Рассказывай нам про но-
вого человека, взрывающего горы и 
валящего вековую тайгу...» На всех 
стройках, на заводах, в глубоких ле-
сах, .в тундрах, на севере — -появля-
ются газеты,—от многотиражных пе-
чатных до стен-газет. 

Народ строя, хочет учиться и 
учится с таким же грандиозным 

упорством и страстно, с каким взры-
вают горы и валят леса... Учатся 
все, и старые, и малые,—-растет по-

требность в знании и потребность в 

культуре. 
Литература этого периода необы-

чайно плодовита. Но в ней нет за-
конченных, завершенных, сформули-
рованных произведений. Нет и не 
могло быть, так как это было бы 
противоестественно. Писатели погло-
щают жизнь, учатся сами и пишут 
без отрыва от производства... 

Теперь, — указал далее Ал. Тол-
стой,— заводы, намеченные большим 
планом, построены, созданы рабочие, 
шпкелере.кие -кадры, стахановское 
движение опрокинуло прочный: пред-
рассудок о «славянской душе», спо-
собной лишь на мечтательность и 
созерцайте... Заводы осво-епы, заво-
ды работают на полный ход. Десять 
лот тому -назад под самой Москвой 
мы видели крейт'ЬЯ'Н в лаптн-х II 
домотканных рубашках, идущих за 
древней сохой. Сегодня колхозы па-
шут на тракторах и убирают хлеб 
комбайнами. Колхозы строят кино-
театры, -покупают для своих -нужд са-
молеты и автомобили, крестьянская 
молодежь все возрастающим потоком 
вливается в гысшне учебные заве 
дения республикане-ких столиц, где 
высшее, не говоря уже о низшем й 
среднем, обучение бе-шлатно... 

Наши читателя любят современ-
ную литературу. Они очень требова-
тельны и нетерпеливы. Они пишут 
письма писателям, спрашивая -не 
особенно любезно: «Почему вы так 
мало говорите о современной девуш-
ке, -вы совершенно не знаете де-
вушку...» 

Из-за этих ктросов 50 или 60 млн. 
читателей писателю Советской Россив 
жить очень беспокойно. 

Наш молодой читатель обычно 
уверен в себе. Да и кап и не быть 
уверенным, когда всего за 10 лет — 
силами творчества И волею всего на-
рода — страна поднялась из разва-
лин я стала богатой и мощной. 

Эти читатели, пишущие требова-
тельные письма писателям, знают, 
что наша Красная Армия, воздуш-
ный и подводный флот самые силь-
ные в Европе, и ни одной комбина-

ции агрессоров не удастся сокру-
шить дело строящегося социализма... 
Они спокойны, они оо ОЕОй-сгвевной 
им уверенностью в завтрашнем дне 
идут вперед. Самое тяжелое осталось 
позади. Перед ними — освоение ду-
ховной культуры. . 

В такой обстановке происходит 
развитие третьего периода советской 

литературы. Писатель имеет дело с 
требовательным и выросшим куль-

турно читателем... Притом организо-
ванным читателем... Этим летом моло. 
дые читатели — рабочие одного боль-
шого завода на Волге — просили 
меня приехать на читатольелкую кон-
ференцию, где обсуждался один из 

моих романов, У меня не было вре-
мени, я отказался. Тогда читатели 

прислали за мною двухместный са-

молет, Мы полетели с моей женой 

и приземлялись на трагянаегом по-
ле, где на« встретило около тысячи 
нарядных и веселых девушек и мо-
лодых людей. 

После того, как- » ва-водоком клубе 
я почитал им из нового романа, за-
вязалась литературная беседа. Но 
поднимались мои молодые читатели, 
чрезвычайно осведомленные в совет-
ской и мировой литературе, и вы не 

думайте, что уж очень хвалили
 1

 ме-
ня: это у нас не принято, обычно 
дискутируют, указывая на -недо-
статки. 

В конце вечера шесть девушек, 
одетых р спортивные костймы, при-
несли и подарили мне ими самими 
построенный ведикюлелны-й мотор 
для лодки. 

Читательские конференции, литера-
турные кружки и литературные от-

делы в фабричных н заводских га-
зетах об'едппяют и развивают 

50-мил.плонную массу советских чи-
тателей. 

Литературе ставятся все более 
строгие требования качества. О диле-
тантизме первого периода, об очер-
ковой торопливости второго периода 
не может быть и речи. Современ-
ный читатель требует теперь " обоб-
щения пройденного страной пути, он 
требует — показать ему героя нашего 
времени. Период неряшливой кисти, 
оперирования безликими массами — 
миновал. Нам -нужно индивидуали-
зированное лицо человека, нужен 
реальный тип, он уже сложился, он 
уже в быту. Читатель -требует по-
ставить перед ним живой моральный 
образец лучшего советского человека. 
Читатель ищет высоких волнений 
души. Наш читатель—оптимист преж-
де -всего, я даю тысячу фунтов тому, 
кто уговорит нашего молодого чита-
теля г том, что мир не стоит того, 
чтобы в н«м жить и н о уныние Е | 

-безнадежность, и пессимизм, и ярв-
арение к людям — должны быть до-
держанном искусства.. 

Переход к ^етьему периоду лите-
ратуры был 'для наших писателей 
трудным, а для иных и тяжелым 
временем. 

Приходилось навсегда кончить й 
дилетантизмом, приходилось делать 

еще более трудное — создавать в 'ис-
кусстве положительный тип. 

И вот в 1936 году мы уже имеем 
ряд высокохудожественных и заме-
чательных достижений в литерату-
ре и кинематографии. Я назову 
чрезвычайно зрелую художественно 
остроумную книгу Ильфа я Петрова 
«Одноэтажная Америка», прелестный 
прозрачный роман Валентина Ката-
ева из детской жизни: «Белеет па-
рус одинокий» и своеобразную, весь-
ма новую по форме и яркую книгу 
огромной фантазии и острого наблю-
дения—роман Павленко «На Востоке». 
Я назову несколько фильмов, где де-
сятая муза — кино — уверенной по-
ступью входнт в хоровод девяти 
муз. Это — «Депутат Балтики», «По-
следняя ночь», «Мы аз Кронштад-
та», «Семеро смелых» и, наконец, 
З

г

же законченный «Петр I». 

Все это только начало советскою 
искусства, его утренняя заря. ТЙрод, 
создавший своими руками свое сча-
стье, я уверен, создаст большое ис-
кусство — светлое и радостное, — как 

солнечный свет, как вся наша зем-
ля, отлично приспособленная для 

того, чтобы» человечество постровдв 
на -ней радостную и светлую жвзн%, 

Нет. не будем жить, как птицМ 
небесные, увы, это -невозможно. Бу« 

дем жить, как мудрецы, по велико^ 
му начертанному плану, прокладм» 

®ая себе дорогу вперед к счастью», 

ЛОНДОН, 17. марта, (ТАО®. 
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А. С. Новикову-Прибою 60 лет 
В лаборатории писателя 

З&ггсшйокпй вице-адмирал Уеборн, 
аолож-ительно расценивая «Цусиму» 
Новикова-Прибоя, не может, ОДНАКО, 
примириться о мыслью, что Оьгвшпй 
матрос осмелигаетея так беспощадно 
разоблачать бездарную царскую офи-
церню. И поэтому почтенный вице-
адмирал язвительно замечает в своей 
статье в «Сэндей тайме», что Нови-
гов-Лрибой, очевидно, питался «па-
лубными сплетнями». 

«Догадливый» адмирал «не заме-
тал» в книге того, что легко увидеть 
я неопытному читателю: необычайно 
«таетстаенное отнопшп» автора «Цу-
«нмы» к каждому своему слову, ко-
лоссальное количестве проработан-
ного материала, детальное знание 
биографии каждого персонажа. Ху-
дожник не полатается только на 
свою память и личные наблюдения. 

Весьма характерно, что А. Нови-
ков-Прибой и после выхода «Цуси-
мы», принесшей ему мировую славу, 
йе считает свою работу законченной. 
Он продолжает дополнять книгу, от-
шлифовывать ее, вносить многочис-
ленные поправки, уточнять некото-
рые моменты с беспримерной терпе-
йяшосгью. \ 

, Свидетельством этого труда явля-
ются экземпляры «Цус-имы», разло-
жешные на письменном столе Алек-
сея Силыча. Это экземпляры разных 
изданий. И каждое новое издание 
отнюдь не ягляется копией предыду-
щего. Я перелистываю страницы, 
сравниваю отдельные сцены, описа-
ния, биографические показания, — 
я труд писателя вызывает одновре-
менно удивление и восхищение. 

—- Мне очень помогают сами чита-
тели, — говорит Новиков-Прибой. — 
Трудно представить себе, какой за-
ботой умеют они окружать писателя, 
хак трогательны и вместе с тем прак-
тичны бывают нх указания. Они все 
время не забывают обо мне, я я с 
#лагодарноетью использую все пх со-

веты. Не без их помощи подготовил 
я и ноезое издание «Цуоимы», 

Поля об'емнстого тома испещрены 
поправками. Достаточно беглого оз-
накомления с ними, чтобы увидеть, 
какую кропотливую и ушоряую ра-
боту ведет писатель. В одном слу-
чае он уточняет, что дело было «у 
Ладуана, около острова Борнео», а: 
не на острове Борнео, как указано 
во всех предыдущих изданиях; в 
другом месте устанавливает, что за-
держки вследствие повреждения кот-
лов, механизмов а рулей произошли 
не 73, а 81 раз, что лейтенант Бур-
дашав не орловский помещик, а кур-
ский, в третьем случае между сло-
вами «испортил турбину» вставляет 
слово «водоналивную» и т. д. 

* 
Но кроме этих мелочей, к которым 

Новпкош-Прибой относится так стро-
го, есть и дополнения другого, уже 
капитального порядка. Они состав-
ляют целые главы, перепечатанные 
на пишущей машинке и вклеенные 
в книгу. Здесь события, мельком 
упомянутые в прежних изданиях, 
разрастаются в сложные драматиче-
ские коллизии, образы, данные рань-
ше беглыми штрихами, становятся 
конкретными н волнующими. Так, 
по-иному будет звучать в следующем 
издании «Цусимы» глава о трагиче-
ской гибели «Изумруда». 

— Видите эти увесистые папки? 
Это все материалы, присланные в 
последнее время цусимцами: днев-
ники, воопюмияанпя, письма и т. п. 
Огромная руда, из которой нужно 
было выплавить вот эту главу. 

Среди ношых материалов есть по-
трясающие документы, показываю-
щие, как события русско-японской 
войны революционизировали не толь-
ко моряков, но н честных предста-
вителей офицерской среды. Вот, на-
пример, выдержка из дневника пра-
порщика механической части «Изум-
руда» Шандренко: 

«22 мая. Если бог даст, возвратим-
ся мы все благополучно на родину, 
то вранья будет по горло. А истина 
опять будет неизвестна для России. 
Я хочу оказать, что тунеядцы и без-
дельники опять возьмут безнаказан-
но все выдающиеся места и снова 
поведут Россию к разорению и ги-
бели. Печально и жутко!» 

В новом свете предстанет перед 
читателями фигура вестового адми-
рала Рожественокого. В прежних 
изданиях А. Новиков-Прибой дал ее 
эскизно, так как не имел достаточно 
данных для более обстоятельной ха-
рактеристики. Но вестотой Пучков, 
столько знающий о семейной, быто-
вой обста.ноаке грозного адмирала, 
оказывается, жив. Он работает про-
воднжком на железной дорого. II все 
те же внимательные и заботливые 
читатели навели Новикова-Прибоя на 
след. Старые приятели встретились. 

В памяти писателя воскресли ин-
тересные эпизоды, связанные с Роже-
ственоким, в том числе я такие, 
героем которых являлся сам весто-
вой Пучко.в. И вот написана новая 
большая глава об адмиральском ве-
стовом — с обычными для Новпкоша-
Прибоя юмором и деловитостью. Ее 
нельзя читать без смеха, и гнева, 
она блестяще дополняет весь фон, с 
такой силой воссозданный в «Цу-
симе». 

•к 
Будет очень досадно, если сужде-

ния критики и впредь будут бази-
роваться только на старых изданиях 
«Цусимы». Многие существенные 
дополнения и изменения, внесенные 
писателем в книгу за последние го-
ды, остались незамеченными и не-
учтенными. А ведь в общей слож-
ности с тем, что Но вика в-Прибой 
подготовил для нового издания, эти 
дополнения составляют четыре пе-
чатные листа! 

Я. РОЩИН. 

Мих. • РОЗЕНФЕЛЬД 

На всех морях и океанах 
КАК-ТО рае в ОДНОМ ИЗ дальних 

плаваний, нанявшись матросом вто-
рою класса, автор этих строк беспри-
чинно попал в число бесславных 
«тр&внлыцнкс>в» («травлей» называет-
ся вранье). Произошло это на кор-
ме, во время воспоминаний старого 
подшкипера, участника цусимской 
трагедии. 

Заканчивая свой рассказ, подшки-
пер заявил: 

— Лучше всего это описано у Но-
!к®ова-Прибоя. Я рассказываю лишь 
то, что видел на своем корабле, & пи-
сатель дал полную н верную карти-
ну, 
• И моментально разговор перешел к 

произведениям Алексея Силыча. 
— Читали?—раздались восклица-

пяя,—действительно полная картина! 
. — Что и говорить. Новиков-Прибой 
Чгсам соленый моряк, на себе испы-
тай. Потому н пишет так. Бывалый 
человек! 

— Морская душа,—авторитетно за-
метил один из стариков. — Что ни 
возьмется описывать,—бой, гибель 
®сказры, подводников, «Коммуниста» 
8 шторме,—все верно до последней 
заклепки. Но как это ему дается? Ты, 
поди, думаешь ои в Москве сидит, не 
Былаэит из кабинета? Можешь не 
беспокоиться, он везде побывал на 
своем веку и знает всех старых мо-
ряков, на всех морях. 

— Совершенно верно,—подхватил 
другой матрос,—он знает моряков и 
водится только с моряками. В Мос-
кве в его доме всегда полно нашего 
народу. Как только моряк приезжает 
в Москву, он гребет к Новикову-При-
бою, и живет у него, и ест, и пьет, — 
живи, сколько хочешь, кап свой че-
ловек. 

— А ты сам, случаем, не пробо-
вал? 

Смея прокатился по корме. 
Я счел уместным сообщить о том, 

как Новиков-Прибой любит морское 
общество. 

Не надо, мол, преувеличивать, яо в 
квартире писателя очень часто мож-
но встретить матросов, кочегаров с 
Черного моря, Балтики и Дальнего 
Востока. В большинстве фЪ участни-
ки Цусимы. 

Увлекшись, я рассказал о его жиз-
ви, скитаниям и приключениях, о 

том, как писалась «Цусима», и о зло-
ключениях этой рукописи. Я рас-
сказал далее, как ныне неутомимо ра-
ботает писатель и как он скрывается 
из Москвы за город, чтобы его не 
•отрывали от занятий телефонные 
эв<даки и письма. 

Я раеоказал, что ©то—жизнерадост-
ный, простой, веселый, юный по 
характеру человек, страстный охот-
ник и путешественник. 

Никто не перебил меня, в глубокой 
тишине слушали меня моряки. 

Ночью, котда все уже спали, прия-
телыматрос подсел ко мне на койку 
н спросил: 

— Она у тебя с собой? 
— Кто,— не понимая вопроса, уди-

вился я,—кто она? 
— Книга. Книга о Новикове-При-

бое? 
— У меня нет такой книги. Я лич-

но знаком с Новиковым-Прибоем... 
— Ты это брось,—рассердился мат-

рос, к
%

его лицо мгновенно стало уг-
рюмым и подозрительным —Я же те-
бя по-приятельски прошу. Ведь мы 
же с тобой с глазу на глаз... Станет 
такой большой человек водить с то-
бой знакомство. Другое дело—старые 
моряки, им есть что рассказать, это я 
понимаю. Я тебя прошу в натуре... 
Как название? 

Не получив ответа, матрос оскорб-
ленно хлопнул дверью. 

Со следующего дня большая поло-
вина команды парохода относилась 
к моим словам с холодной, рас-
сеянной вежливостью. Стоило мне, 
забывшись, что-либо рассказать, слу-
шатели с веселым огоньком в глазах 
перемигивались, и кто-нибудь обяза-
тельно, как бы невзначай, об'являл: 

— Бывает! Ты все знаешь. У тебя, 
гляди, такие знакомые, как Новиков-
Прибой. 

Только в последние дни по возвра-
щении из рейса мне кое-как удалось 
восстановить свою репутацию. 

В конце рейса, когда, списавшись с 
парохода, я уезжал в Москву, про-
вожавший меня приятель-матрос ока-
зал: 

— Может быть, ты действительно 
знаком с Новиковым-Прибоем, но... не 
может быть, чтобы о нем не было кни-
ги. 

На каждом пароходе советского 
торгового флота есть библиотека. 

Самые популярные, любимейшие 
книги моряков — это произведения 
Алексея Силыча Новикова-Прибоя. 

«Цусиму» на судах называют «кни-
гой-невидимкой». 

Книги Новикова-Прибоя никогда не 
найдешь на полке библиотечного 
шкафа, и «Цусима» невидимкой пе-
релетает из каюты в каюту, из куб-
рика в кубрик. 

Книг Новикова-Прибоя нет в шка-
фу. Матрос еще в начале рейса взял 
«Цусиму», «Подводников» или «Жен-
щину в море» и записал на свое имя. 
Но, прочтя книгу, он передал ее 
близкому приятелю, а тот не мог от-
казать своему другу, и вот, к отчая-
нию библиотекаря, которкжу эту ра-
боту поручили в качестве обществен-
ной нагрузки, произведения Новико-
ва-Прибоя загадочно исчезли. 

Моряки в большинстве своем — 
культурный, начитанный народ, лю-
бят литературу и свободные часы от-
дают чтению. 

Но нет автора, который бы пользо-
вался такой любовью, как Новиков-
Прибой. Правдивость, простота его 
пленяют моряка, он чувствует Алек-
сея Силыча своим писателем и, как 
патриот моря, превозносит его перед 
другими. Прочитав хорошую книгу 
доселе неизвестного ему автора, мо-
ряк, похвалив ее, обязательно доба-
вит: 
, — Отличный писатель! Здорово 
сработано! Конечно, это не Новиков-
Прибой, но вполне толковый писа-
тель. 

Но если произведение выше всяких 
похвал,—говорят: 

— Пишет, как Ношков-Прибой! 
...В Атлантическом и Тихом океа-

нах, в полярных морях, ив. Земле 
Франца Иосифа, у берегов Шпицбер-
гена, в тропиках, у беретов Чукот-
ки, Камчатки и Сахалина, на всех 
океанах и морях, где плавают суда 
под флагом великого Советского Сою-
за, мужественные славные советские 
моряки знают, любят и гордятся сво-
им большим писателем—Новиковым-
Прибоем. 
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А. С. Новиков-Прибой в конце девяностых годов. 
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К. ПАУСТОВСКИЙ 

КРЕПКАЯ ЖИЗНЬ 
Прежде всего я должен оправдать 

за.толовож этой статьи. Слова «креп-
кая жизнь» ни в коей мере не озна-
чают жизнь, крепко околоченную, 
благополучную, устойчивую. 

Здесь слово «крепкий» должно пе-
редать понятие свежести. 

Так мы говорим — «крепкий соле-
ный ветер», «крепкая снежная щэу-
на», «крепкий яблочиый сок». Поня-
тие силы и свежести (вызывает у нас 
представление о крепости. Такое же 
представление вызывает у меня 
жизнь Алексея Силыча Ношкова-
Прибоя, 

Очень часто мы испытываем жесто-
кое сожаление из-за того, что чужая 
жизнь не принадлежит нам. Это так-
же относится № Новикову-Прибою. 
Хотелось бы целые куош этой жиз-
ни пережить самому. Это чувство мы 
испытываем всетда, когда сталкива-
емся с настоящей человеческой био-
графией. 

Нужна ли писателю хорошая би-
ография? Об этом спорят, яо мне 
кажется азбучной истиной, что хоро-
шая биография — это полноценная 
жизнь, а прекрасная книга рождает-
ся только как плод этой полноцен-
ной и созидательной жявии. 

Биография не бывает случайной. 
Биография — это человек, Никто не 
сможет доказать, что Горький слу-
чайно стал писателем, а не пекарем 
или железнодорожным стрелочником. 
Поэтому, когда возникают законные 
разговоры и тревоги о слабости лите-
ратуры, о среднем качестве книг, то 
разгадку следует искать прежде все-
го в биографии каждого отдельного 
писателя. 

Новиков-Прибой соединил лучшие 
две профессии в мире — мороку® и 
писательскую. Может быть, морю он 
и обязан тем, что стал писателем. 

Но у Но®икс®а-Прибоя есть еще 
третья профессия. О ней равнодуш-
ные горожане упоминают с усмеш-
кой, а люди, у которых вместо ума и 
сердца — толстые портфели с «дело-
выми отношениями», считают долгом 
ее презирать. Новиков -Прибой —
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охотник.
 : 

Это значит, что он знает и любит 

природу — один из самых великих 
стимулов к оздоровлению человека. 
Немыслим человек социалистического 
общества, равнодушный к природе. 

Имя Новикова-Прибоя крепко свя-
зано с «Цусимой», Но до «Цусимы» 
Новиков-Прибой создал цикл книг, 
пде быт, борьба и страдания моряков 
старого флота переданы со скупой, 
но вырааительной силой, цикл рас-
оказов, пропиташиых запахом гава-
ней, океанов и соли. 

«Цусима» стала великой удачей 
писателя. Здесь тема настолько по-
трясает, что перестаешь замечать все 
то, что принято замечать у писате-
лей: язык, стиль, композицию. Ког-
да книга поражает настолько, что пе-
рестаешь улавливать, как она напи-
сана, — это удача. Это значит, что 
она сделана на основании еще не ра-. 
сюрыггых нами во всей полноте зако-
нов подлинного литературного ма-
стерства. 

Сила «Цуоимы» не только в про-
стоте и точности. Сила ее — в оби-
лии захватывающего материала и в 
теме — громадный флот, великая и 
бестолковая армада идет на смерть, 
каж под топор палача, и об этом зна-
ют вое. Идет через весь мир, через 
душные океаны, экватор, тропики, 
штормы и синие штили. 

ТЗрагачностъ этого погребального 
плавания так велика, что хочется 
читать о нем все больше и больше, 
и каждая частность приобретает в 
общем свете этой трагедии значи-
•Яельность и особую силу. 

Массовый читатель и мы, писате-
ли, должны быть благодарны Но®и-
кову-Пршбою за его громадный твор-
ческий пруд, за прямоту и честность 
его писательской мысли, эа пример 
простоты, скромности и дружбы, ко-
торый оя дает нам всей своей жиз-
нью. 

Новикову-Прибою на-днях испол-
няется шестьдесят лет. 

Я желаю Алексею Силычу, чтобы 
жизнь его и в дальнейшем вызыва-
ла у нас ту благородную зашисггь, 
которая толкает человека к усовер-
шенствованию самого себя. 

Мой 
Родился я 12 марта (по ст. ст.) 

1877 г. в селе Матвеевском, Спасско-
го уезда, Тамбовской губ. Отец мой 
был ив каитояиотов николаевского 
временя. Прослужил на • военной 
службе 2$ лет. 5а отказ От производ-
ства в офицерский чин получил не-
большую пенсию. В родное село ои 
вернулся с женою, — привез с со-
бою ' плохо говорившую по-русски 
польку, чем удивил своих односель-
чан. Отец был широк костью, физи-
чески силен, весь от земли. Жил дол-
го и крепко, не поддаваясь разру-
шениям времени. Смшть встретила 
его, когда ои переваляй на девятый 
десяток. Мать, будучи значительно мо-
ложе его, не отличалась таким здо-
ровьем, а непривычный крестьянский 
труд состарил ее раяыне времени. 
Она была мечтательна, увлекалась 
сказочным миром, в мыслях устрем-
лялась к небу. 

Село наше глухое, отсталое, окру-
женное стеной дикого леса. Школы 
не было. Грамоте начал учить меня 
отец. Старинную азбуку я выучил шу; 
тя, но когда дошел до окладов, дело 
затормозилось. Мне настолько опро-
тивела грамота, что потом никакими 
мерами не могли заставить меня 
учиться. Отдали к дьячку. Это был 
крупный человек, в Лохматом седом 
волосе, всегда угрюмый. Внешностью 
своей оя напоминал библейского Са-
ваофа, и это очень пугало меня. Но 
и о ним я нисколько не подвинулся 
вперед в грамоте. 

— А ну-®а ты, непокорная тварь, 
выходи! 

Я знал, что это ко мне относится, 
и ниже нагибался над партой. Тогда 
священник подходил ко мне, брал ме-
ня за подбородок и закидывал мне 
голову назад. Под его пытливым 
взглядом, остро упирающимся в мои 
глаза, я окончательно обалдевал. В 
мозгу не оставалось ни единой мыс-
ли, точно голова моя превращалась в 
пустой горшок. 

— Врешь! Я вышибу из тебя дья-
вола! 

Каждый день я возвращался до-
мой о красными ушами. Меня удив-
ляло, что небольшие пухлые руки 
священника могут причинить такую 
боль. 

После этого я попал в школу со-
седнего села. Напрасно учительница 
злилась и старалась наказаниями за-
ставить меня учиться. Мое сопротив-
ление 'росло, увеличивалось. Я стал 
мстить ей разными озорными выход-
ками. Наконец обежал домой. Мать 
макала, а отец, сокрушенно качая 
головою, говорил: 

— Эх, Алеша! Несуразный ты уро-
дился у нас... Затрет тебя жизнь... 

В продолжение трех лет мучился 
я над окладами. Каждое печатное сло-
во вызывало во мне отвращение. Я 
проклинал тех^ кто выдумал авбуку. 

Однако родители мои никак не мог-
ли примириться с тем, что я останусь 
неграмотным. Попробовали еще раз 
отдать меия в другое село, находив-
шееся от нас километров за десять. 
Учительница, молодая я скромная де-
вица, о белокурыми локонами, при 
первой же встрече хорошо улыбну-
лась мне, по-матеряиски обняла, при-
ласкала. Я сразу почувствовал, что 
в груди моей растаял ком накопив-
шейся злобы, и потянулся к ней до-
верчиво. В две эимы кончил церков-
но-прнходскую школу первым учени-
ком. И тогда-то во мне проснулась 
сильная жажда к зиаииго, но дальше 
учиться не пришлось. 

Запрягся в земледельческую работу. 
И только вместе со старшим братом, 
постоянным спорщиком с духовенст-
вом, я читал тогда все, что попадалось 
под руку: приложения к журналам, 
по астрономии, о Джеке-Потрошителе, 
уголовный кодекс, но больше .всем— 
религиозные книги. 

Мать моя, очень религиозная жен-
щина, определенно готовила меия в 
монахи. Может быть, я и действи-
тельно попал бы в монастырь, если 
бы случайно не встретился с одним 
матросом (о котором у меия написан 
оообый рассказ — «Судьба»). Матрос 
много мне порассказал о флоте. Под 
влиянием этой встречи с моряком и 
моя жизнь сложилась совершенно по-
иному. В мыслях я после не расста-
вался с морем, с кораблями, вообра-
жая себя моряком. Рассказы матроса 
окончательно оторвали меня от зем-
ли: ее не было больше в моих меч-
тая, неудержимо увлекавших меня от 
сухопутной действительносш в ве-

путь 
дущий мир грез. Тогда весь мир преду 
сташлялся мяо одним сплошным без-
брежным и бескрайним океаном, ж 
жиавь там только на кораблях — вол-
ны и корабли, и больше нет ничего 
на свете. Деревенская глушь порою 
отрезвляла меия от мечтаний о морях 
и корабляя, а порой и усиливала их. 
Так сложился из меня здоровый от 
сельской работы деревенский пареяь, 
не видавший еще большой воды, но 
упорно мечтавший о неведомых мо-
рях. 

Наг-двадцать втором году жизни ме-
ня призвали на военную службу. Я 
сразу назвался охотником во флот. 
Озер стаи к и мои — новобранцы — 
горевали от разлуки с родным селом 
и если веселились, то скорее от от-
чаянного торя, чем от радости, а в 
горел от счастья. 

Служил я в -Балтийском флоте. 
Здесь я усиленно занялся самообра-
зованием. 

Одно время я посещал в Кронштад-
те воскресную школу. До сих пор я 
с благодарностью вспоминаю о ее пре-
подавателях, Через них я впервые, 
познакомился с нелегальной литера-
турой, здесь началось мое политиче-
ское и социальное пробуждена». Из 
этой школы, как от прожектора, был 
направлен в мрак царского флота яр-
кий луч знания. Но мое обучение в 
этой школе продолжалось не долго. 
Вскоре школу закрыли, некоторых 
преподавателей арестовали. Начались 
аресты и во флоте. Мне хотелось 
подготовиться к экзамену на аттестат 
зрелости и поступить в университет, 
но попал вместе с другими матросами 
в дом предварительного заключения.' 

На литературный путь меия натол-
кнуло знакомство с биографиями та-
ких писателей-самоучек, как М. Горь-
кий, А. Кольцов, Суриков, Решетни-
ков и др. Я понял,, что можно уде-
латься писателем, не обучаясь в выс-
шем учебном заведении. Но дело это 
оказалось чрезвычайно трудным. Те-
перь имеются высшие литературные 
школы, доступные для всех. При каж-
дом издательстве есть для начина-
ющих писателей линконсультации. 
Тогда ничего подобного не было. Мае 
не к кому было обратиться за сове-
том. Я был предоставлен самому се-
бе. Приходилось как бы заочные кур-
сы брать, читая по истории литера-
туры и учась по образцам лучших 
художественных произведений как 
русских, таи и зарубежных класси-
ков. Нужно было исполнять те или 
иные служебные обязанности и в то 
же время работать над собою, рабо-
тать упорно, работать за счет отдьеф 
и развлечений, ибо другого времени 
у меня не было. 

Первая моя статья, в которой я 
призывал матросов посещать воскрес-
ную школу, была, напечатана в газе-
те «Крояштадский вестник». Это ме-
ня окрылило. Я стал мечт-шть о лите-
ратурной деятельности. С этой целью, 
когда я плавал с эскадрой адмирала 
Рожественского на Дальний Восток, 
я вел дневник. 

С 1907 по 1913 год скитался за 
границей как политический эмигрант: 
жил в Англии, Франции, Испании, 
Италии и в Северной Африке. В Ан-
глии прошел через «потогонную си-
стему». 

Писал мало, лишь в часы отдыха. 
А во время империалистической вой-
ны и в первый период революции со-
всем забросил Л'итературшую работу. 

В 1Э0§ г. я написал две брошюры 
о цусимском бое: «Безумцы ,и бес-
плодные жертвы» и «За чужие гре-
хи». Но они немедленно были кон-
фискованы. В 19И- г. «Книгоиздатель-
ством писателей в Москве» была при-
готовлена к печати моя первая кии-
га — «Морские рассказы». Но гря-
нула война, а по военному времени 
книга оказалась нецензурной. Приш-
лось разобрать набор. И только в 
1917 году, после свержеиия царизма, 
тем же издательством она была вы-
пущена в овет, 

В литературе я работаю немного 
больше тридцати лет. Но из них од-
ну греть нужно выкинуть. За это 
время, зажимаемый царской цензу-
рой, я с трудом проникал-в периоди-
ческую печать. А так как кроме двух 
брошюр у меня не было издано ни 
одной книги, то я считался как бы 
незаконнорожденным писателем или, 
как раньше в деревнях говорили, «за-
уголышем». И только при советской 
власти для меня наступила возмож-
ность выпускать свои произведения 
в миллионных тиражах. 

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ 

С. РОЗОВ 

А. С. Новиков-Прибой 
1 

Шестьдесят лет назад, 12/24 марта 
1877 года, в глухом селе Матвеевском, 
Опаоокого уезда, Тамбовской губер-
нии, родился А. С. Новиков-Прибой. 
Мальчику, когда он начал учиться, 
грамота давалась туго, ибо безграмот-
ные и жестокие педагоги отбивали 
всякую охоту к знанию. Стоило толь-
ко мальчику поступить в учение к 
мало-мальежи чуткому челоиеку, кото-
рый сумел его приголубить, прила-
вкам. и внушить ему веру в себя, как 
Новвво'в-Прибой становится одним из 
©аашх талантливых учеников. 

В нем проснулась безмерная жажда 
познания мира и людей. Мальчик чи-
тал же, что попадало под руку, на-
шиая с Джека-Потрошителя и кон-
чая афропомией. Случайная встреча 
возбуждает в нем любовь к морю, 
рождает мечту стать матросом. При-
зыв жа военную службу эту мечту 
осуществил,-

Новиков-Прибой попадает в Бал-
ЯТЙЙСКЖЙ флот. Служит и учится, 
учится я служит. Служит со скреже-
том зу<к*вным, учится любовно, глу-
боко и по-иа/яоящему. Кшми раскры-
вают ему глаза на Рнуоную окружаю-
щую действительность. 

Самое страшное событие, оставив-
шее впечатление на всю жизнь: рус-
«жо-япояская война, Цусима. Страш-
ное, потому что народ расплачивался 
жизнью га грехи царизма. Баталер 
Но®Я1»ов выжил среди етрадаяшй я 
окжев, предсмертных хрипов герой-
ских т р ж т , отбивавших яростные 
атаки японцев, Потом беоконотпые 
омтажИ'Я (Алмлия, Франция, Испа-
т и , Овергая Африка), случайная 

гаяетная и журиальиая работа. По-
настоящему писателем Новиков-При-
бой становится только при советской 
власти, хотя пишет уже 80 лет; кни-
га, создавшая ему заслуженную по-
пулярность, — «Цусима», 

Новиков-Прибой — оптимистиче-
ский писатель. Человек, прошедший 
тяжшуго и суровую жизнь на кораб-
лях царского флота в годину бесче-
ловечной бойяи, оя всегда верит в че-
ловека, он подлинный гуманист. У 
него находятся яркие и шеаные сло-
ва по адресу придворного льстеца, и 
бездарного военачальника Рожест-
венокого. Но с большой любовью пи-
шет он о рядовом матросе, погибаю-
щем в далеком и безвестном Корей-
ском проливе. 

Все рассказы и романы Новикова-
Прибоя крепко посолеаы шуткой ж 
юмором. У него нет абстрактных об-
разов, он асегда. конкретен, люди его 
ягивут подлинной жизнью. Он пока-
зывает, как в страшных и тяжелых 
условиях закаляются и заново рож-
даются люди. Возьмите, например, 
«Цусиму», вторую книгу. Она расска-
зывает о смерти и умирании, но яс-
но видишь я ошущвешь, читая ро-
ман, что в грохоте каиопады, среди 
взрьчвов снарядов прозревают матро-
сы. Они, или их младшие братья, в 
1917 году, в Великую Октябрьскую 
Пролетарскую революцию, вместе с 
большевиками, под щ руководством 
будут штурмовать старый каиштали-
сжческий мир. 

Новиков -Прибой ненавидит старый 
шр насилия а зла. У него в этим 

миром старые — крестьянские и мат-
росские — счеты, Оя ненавидит от-
вратительное, нажившееся на бедняц-
ких слезах российское кулачество. 
В рассказе «Порченый» автор изоб-
ражает бывшего солдата П. Колдоби-
на — паука, кровососа. Показывает 
его одиим-двумя штрихами, описывая 
обстановку жизни Колдобина. У Кол-
добина есть все — и кисейные за-
навески и искусственные цветы в 
фарфоровых кувшинчиках. «В перед-
нем углу, на божнице, заблестели но-
вые иконы в посеребренных оправах, 
больших киотах с золотым виногра-
дом, а на стенах — пестрые лубоч-
ные картины: страшный суд, генера-
лы, голые женщины. В простенках 
между окон, выходивших на улицу, 
висело овальное зеркало, правда, кри-
вое, уродовавшее лицо, но зато боль-
шое и в раме, окрашенной в вишне-
вый цвет, с резьбой наверху». Лото-
внще зверя выписано спокойной ру-
кой художника. Эта безвкусица жилья 
кулака отражает в^тренний мир ми-
роеда, который хочет внешне жить 
«как все», который под ширмой бла-
голепия скрывает темные и злые де-
ла. Кулак дан не как размалеванная 
карикатура, а как отвратительное 
жизненное явление. 

В творчестве А. Новикова-Прибоя 
есть и элементы романтизма. Некото-
рые неудачливые критики зачисля-
ют его в «певцы моря». Нет ничего 
ошибочнее этой оценки. А. Новиков-
Прибой— невод человека, его радо-
сти, страданий, побед над самим со-
бой и окружающей действительно-
стью прошлого. Море в произведени-
ях писателя — лишь фон, лишь хо-
рошо знакомый лейза®. Главное в 

лта — люди. Новиков-Прибой хоро-
шо знает матросскую среду, но он 
не ползучий бытописатель, а подлин-
ный реалист. 

Вспомните одну из его самых удач-
ных повестей — «Женщина в море». 
В открытом море в долгле дни оди-
ночества обнажаются человеческие 
отрасти, тоска переходит в безумие, 
а страсть — в неистовство. Новиков-
Прибой показывает и грубую физио-
логию, но он находит яркие и лири-
ческие слова о том, как прекрасен 
человек, как умеет он побороть низ-
менные и ниакие чувства. Героичен 
и прекрасен человек. 

Чувство гордости за человека, вы-
шедшего из народа, не покидает пи-
сателя на всем протяжении его твор-
ческой жизни. «Подводники», «Ера-
лашный рейс», — это та же реали-
стическая линия, правда о людях и 
жизни. 

У НовикояаЛрибоя вы не найдете 
вылощенной и выхолощенной фразы, 
не найдете словесных изысков ж по-
брякушек. Олово для него — прав-
да, правдивым словом он рассказы-
вает о жизни, рассказывает безыскус-
ственно, честно и прямодушно. Ли-
тературные. эстеты не любят Нооико-
ва-Прибоя. Страшная правда его 
книг лежит вне эстетского восприя-
тия. 

Когда вышли первые рассказы Но-
викова-Прибоя, критический кликуша 
Ю. Айхенвальд писал: «Эти рассказы 
— гнетущая правда. Это правда по-
важнее литературы, но все жа не ли-
тература». Эстетствующий буржуа 
ставил писателя вне литературы. 

Рабочие и крестьяне нашей страны 
по-другому расценивают рассказы, по-
вести и романы Новикова-Прибоя. 
Они любят, они читают и перечиты-
вают по многу раз его произведения. 
Они видят в писателе человека, про-
думавшего и пр'0'4у»отв0'ва.ви1его 
жизнь прошлого, проклявшего былое, 
покааа®шего уясас вчерашнего дня. 

чтоб сильнее любить сегодняшний я 
завтрашний день. Многомиллионный 
читатель Страяы советов считает Но-
викова-При&ш подлинным художни-
ком. 

Художественную зрелость, полно-
кровное мастерство Новиков-Прибой 
обнаружил, соада!Б замечательную 
книгу «Цусима». Эта книга разош-
лась в сотнях тысяч экземпляров, она 
известна не только в СССР, знакомы 
с нею широко и за границами Совет-
ской страны. Смысл этой книги, ее 
основную идею отражает следующее 
место из первой книги «Цусимы»: 
«'Перепруженная углем и запасами, 
измученная поводом и дезорганизо-
ванная духом безверия, она (эскадра) 
медленно подвигалась к пропа'стя. 
Это понимали'

1

 все, начиная с любого 
командира и кончая последним галь-
юнщиком. И все-таки мы не повер-
нули обратно. Почему? Потому, чтэ 
младшие флагманы не протвводейст-
воваяп командующему, а судовые 
командиры не осмеливались возра-
жать младшим флагманам, а офи-
церы не могли -ослушаться команди-
ров, а кондуктора, боцманы, капралы 
п матросы просто были не в счет. Ка-
залось, никто уже не мог предотвра-
тить приговора истории. Все "люди 
находились на своих местах, все ис-
полняли свои обязанности. Из труб 
вываливал дым, за кормой вращались 
винты, бурля незнакомые воды. И 
корабли, черные и молчаливые, с ви-
дом бесстрастного покоя, шли вперед, 
чтобы похоронить в пучиие чужого 
моря раздутую славу Российской им-
перии и последнюю надежду нашей 
манчжурской армии» 1. 

Матрос броненосца «Орел» второй 
тихоокеанской эскадры Новико®-При-
бой выдает свидетельство о бедносш 
российскому царизму. 

Книга написаяа «кровью сердца», 
здесь — итог пережитого, передуман-
ною, запечатленного. В «Цусиме» — 
правда о закате самодержавия, о бе-

1 .«Цусима», шита 1-я, стр. 410, 

эумиш правящей клики, о разложе-
нии, вдалости и шбелн самодержа-
вия. В 1904—1905 году обнаружилось 
точно и непререкаемо, что самодержа-
вие прогнило насквозь, Путь россий-
ской эскадры в Японское море — 
путь слепых, путь российского дво-
ряэско-буржуазното строя. Ни геро-
изм матросов, ни безумная храбрость 
отдельных офицеров не смогли спа-
сти обреченной на слом системы во-
енно-феодального империализма. 

Книга Новикова-Прибоя высоко па-
триотична, ибо она показывает вели-
кий русский народ, боровшийся с 
иноземным врагом. Народ, который не 
победил потому, что был опутай пре-
дательством, овоекорыстием н бездар-
ностью правящего класса. Достаточно 
В'сномяшпь страницы, посвященные 
героическому командиру Влохияу и 
всей команде крейсера «Дмитрий 
Донской», 

Крейсер один отстреливался от ше-
сти японских крейсеров, а два нз 
них вывел из строя. 

«Доюжой», весь избитый, с проса-
чивающейся в трюмы водой, о кре-
ном на пять градусов, продолжал свой 
тяжкий путь. На нем мало осталось 
пушек, но оя упорно отбивался от 
японцев. Передняя труба на нем бы-
ла вся продырявлена осколками, а 
задняя оказалась развороченной сни-
зу доверху. Тяга упала, ход умень-
шился, но крейсер, словно обеспоко-
енный своей собственной судьбой, 
продолжал двигаться вперед, унося на 
себе трупы, кровь и бой, отчаяние и 
надежды всех, кто топтал его палу-
бу». 

Насквозь прогнивший режим рож-
дал командиров, ведших войска на 
поражение. Адмиралы Макаровы бы-
ли трагическими исключениями. 

Царская Россия была бита, «За от-
сталость военаую, за отсталость куль-
туряую, эа отсталость государствен-

\ 
ную, за отсталость промышленную, за 
отсталость сельскохозяйствеиную. Би-
ли потому, что это было доходно и 
сходило безнаказанно» (Сталин). 

Роман «Цусима», раскрывший я 
показавший эту чудовищную отста-
лость на примере 'войны 1904—1906 
гг., — крутны-й вклад в советскую 
литературу. 

Роман рассказывает о шбели старо-
го, но он мобилизует на борьбу с вра-
гом сегодня. Наша армия и флот сов-
сем не похожи на старые царские 
флот и войска. Они нанесут сокру-
шительный удар каждому, кто посме-
ет нарушить границы Советской стра-
ны. 

Мы вправе сейчас ждать от Нови-
кова-Прибоя книги об этом новом 
Красном флоте. 

Новое произведение, которое пишет 
сейчас Новиков-Прибой, бз̂ дет посвя-
щено судьбе человека, прошедшего 
каторгу старого флота, а. ныне счаст-
ливого командира на одном из со-
ветских кораблей. 

А. С. Новиков-Прибой прошел длин-
ный путь учебы у жизни, от матро-
са «Затертого» (такое его первый,,псе-
вдоним) до любимейшего массами со-
ветского писателя. 

Хочется закончить статью строками 
самого Новикова-Прибоя. Он написал 
их для «Литературной газеты». 

«Я прожил 60 лет, но ките кажется, 
что ро,дался я только 20 лет тому на-
зад. Как писатель, я рос и совершен-
ствовался вместе с Советской стра-
ной. Моя родина дала ине все. Я 
горжусь, что дни моей жизни проте-
кают в Советском Союзе. Сталин для 
меля,>является недосягаемым идеалом. 
Он знает, любит и понимает тссате-
лей. Под руководством Сталина соз-
дана мощь нашей страны. Будем бла-
годарны ему н большевистской пар-
тии, гареобразиишшм нашу жизнь. Я 
обещаю сделать все, чтобы оружием 
слова, в меру моих сил, способство-
вать дальнейшему процветанию вели-
кого сщ'вдлиотнчес&ар» госудащил»*». 
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Ь л ш о р у к о е 
Р ^ о в о д с т в о 

(Письмо из Горького) 

В топ области, которая носят имя 
;» чрлтетарского писателя 

• л, I орьтсою, ра,аднтац> местной 
«.«.•уатуриой жизни заслуживает 
особого М1ИМЯННЯ. 

( ям Алексеи Максимович близко 
работой наших писа-

телей щ лично привлек их к рабо-
н а

Д Книгами до «Истории Горь-
котжкото края*. 

Одюко наш союз пока еще не 
^ятравпдл звания «Горъковсжого союза 
согетех и х писателе п*. 

Р> ководвделп его тратят много 
отортии н времени на внешние, по-
важные моменты, мало уделяя вин-
М Я

р "
я

 кдаросам. 
>"1м>вологво правления проявило и 

1гр ыт> плен тг е политической бдитель-
ности: классовый врат протекал на 
страницы журнала «Натиск», в пи-
сательскую сроду пролез политиче-
ский хул и гон д Костин. 

председатель правления 
Л- Шмидт при пес (большой вред 

местной писательской организации 
своей бесхребетностью, аполитично-
С-тыо, политической близорукостью и 
равнодушным отношением к поручен-
ному ему делу. 

Иод его покровительством процве-
тали иждиветчеекие настроения, 
«ячество», групповщина. Пустые раз-
говоры, встречи, банкеты и... ника-
кого деда. 

Несмотря на созданные для писа-
телей прекрасные условия работы, 
гориювоше писатели недопустимо 
медленными тешами работают над 
разрешением важной задачи — над 

^ выполнением обязательств о созда-
ния художественных произведений из 
истории Горьковежого края. Работа 
эта. растянута на ряд лет, все срока 
по заключенным договорам наруше-
ны, 

В Горьком есть писательский ак-
тив, работающий над новыми книга-
ми: Н. Котил, В. Кос-тылев, налн-
савпгнй исторический роман «Пити-
рим», А. Патрон®, выпустивший кни-
гу рассказав, Г. Федоров, закончив-
шей рома я на материале автозавода 
вм Молотова, поэт Бирюков и др. 

Но Горькоеское отделение ОСП не 
работает с писателями, ие помогает 
ш, не руководит ими. Канцелярщи-
на и бюрократизм — вот характер-
ные черты работы Горьковското от-
деления союза. 

Характерно, что из 60 тысяч руб-
лей в год, истраченных правлением 
ОСП, дочти ни копейки не было от-
пущено на гворчеокие командиро^вки 
писателей; большая часть средств 
ушла на админисгративно-хозяйст-
ве>нные расходы. 

До сих пор все еще не создано 
настоящей творческой среды. Нет 
дружной коллективной борьбы за 
качество литературы. Почти никогда 
ие проводится ни литературных дис-
куссий, ни коллективных обсужде-
ний вновь выходящих книг. До сих 
пор не организована учеба писате-
лей. Нет заботы о молодых кадрах, 
с которыми можно и нужно работать 

Не думают ли руководители Горь-
ковокого отделения ССП, что пора 
наконец взяться за дело? 

Н. 0. 

' Д Й З 

Недавно закончившийся в Лондоне «Конгресс мира и дружбы с СССР» со всей очевидностью показал 
быстрый рост дружеских отношений и Глубокого интереса к жизни нашей страны, неуклонно веду-
щей политику мира. На конгрессе выступили с интереснейшими речами полпред СССР в Великобри-
тании тов. Майский и писатель Алексей Толстой. На снимке: тт. Майский и Алексей Толстой." 

Письмо из Минска 

Юбилей 
драматурга 

Лебедева 
Йгоатедыжая общественность Мо-

сквы отмечает завтра во-летний юби-
лей литературной деятельности од-
ного из старейших советских писа-
телей, заслуженного деятеля ис-
кусств Ивана Ивановича Лебедева. 

Литературную свою деятельность 
й, И. Лебедев начал журналистской 
работой. Но уже в начале 80-х гаю® 
появилась первая книга его сипов. 
И. И. Лебедев — автор двадцати кьес 
из крестьянского быта («Голодные г 
сытые», «Суд. справедливый», «б'ем-
ли пробудилась» и др.). 

Сейчас юбиляру 78 лет. 
Секция драматургов союза совет-

ских писателей устраивает за!влра 
специальный вечер, посвященный 
многолетнему творческому путай И. И. 
Лебед<жа. 

Качество работы организации пи-
сателей определяется прежде всего 
творческой деятельностью ее членов. 
Творческая же деятельность опреде-
ляется качеством и количеством на-
писанных произведений. 

Оценка деятельности союза совет-
ских писателей Белоруссии с этой, 
единственно правильной, точки зре-
ния приводит к чрезвычайно тревож-
ным показателям. 

5'а весь 1936 год и два месяца 1937 
года Государственное издательство 
Белоруссии выпустило всего лишь 
около 10 названий художественные 
произведений, из которых подавля-
ющее большинство — переиздания; 
только один сборник произведений 
начинающих писателей, да две не-
больших повести появляются впер-
вые. 

На поэтическом фронте поло-
жение гораздо лу^ше — тут следует 
отметить замечательное письмо бело-
русского народа великому Сталину, 
изложенное в стихах группой бело-
русских поэтов, и 12 песен о Крас-
ной армии. Но с прозой положение 
из рук вон плохо. 

В повседневных мелких делах (под-
час и лишних, и ненужных) правле-
ние ССП Белоруссии упустило ос-
новное и главное—руководство твор-
ческой работой. 

Почти год правление не имеет пред-
седателя. Заместитель же председа-
теля т. Александрович не ^ожет обес-
печить должного руководства союзом. 

Пленум правления не собирался 
около года, а президиум созывается 
по мере накопления адмииистратив-
•но-ортанизационных (вопросов. Никто 
не припомнит случая, чтобы на за-
седании президиума обсуждались 
творческие отчеты писателей или об-
щие творческие вопросы. 

Даже такой сугубо важный, волну-
ющий всю советскую общественность 
вопрос, -как подготовка к 20-й годов-
щине Октября), затрагивался лишь 
мимоходом; правление ограничива-
лось кратким сообщением о том, кто 
и что делает. 

Ряд писателей реально работает над 
новым® иронзвеаениями к великой 
годовщине (Я. Колас, Линьков, Го-
ловач, Самуйленок, Чорлый, Бровка, 
Кулешов). 

Но правление ОСПБ, занятое адми-
нистративной оутоловой, конкретной 
работой отдельных писателей не ин-
тересуется, помощи им не оказывает. 
Не интересуется оно и теми, кто ни-
чего не делает, ничего не пишет. А, 
между тем, ему стоило бы заняться 
вопросом — почему много лет сходят 
в писателях» Лималговсвий я Илыш-
ошй, не напечатав ни одной путной 
строчки? 

Среди писателей Белоруссии есть 
люди, безответственно и легкомыслен-

но относящиеся к своим обязатель-
ствам перед издательствами. Так, 
Я. Мавр обязался еще в 1935 году 
сдать Госиздату книгу для детей 
«Спартак». Книга до о их пор не сда-
на, не возвращен и полученный в из-
дательстве весьма солидный аванс. 
Таким же образом поступил и К. Чер-
ный п Г1. Глебко. Видимо, поэтому 
Госиздат без конца занимается пе-
реизданиями, готовясь, например, пе-
реиздать в третий раз первую книгу 
романа К. Крапивы «Медведичи», в то 
время, как автор креико забыл о вто-
рой кните романа, которую давно обе-
щает написать. Обещали Госиздату 
новые кидая А. Александрович. 
3. Бядущя — но выполнят ли они 
свои обещания?.. Руководители Гос-
издата едва л® сами считают ивда-
тель-екий план вполне реальном. 

Оно и понятно. Госиздат плохо ра-
ботает с авторами. 

Тов. Лыяьков написал в 1036 г. 
повесть для детей «Про смелого воя-
ку Мишку и его товарищей». Она бы-
ла напечатана в местной газете «Пио-
нер Белоруссии» и была очень тепло 
встречена юными читателями. Межау 
тем повесть свыше года лежит в из-
дательстве. Почему? Да потому, что 
редактор т. Иванова узрела в ней глу-
бочайшие политические ошибки. 

Герой повести, медвежонок Мишка, 
свалившись однажды с дерева, при-
ходит к выводу, что ему лучше хо-
дить по земле, а летать — пусть ле-
тают мотыльки. И вот проницатель-
ная Иванова заключает, что такое 
решение медвежонка... отвратит на-
ших детей от увлечения авиацией 
(!?). Это, к сожалению, не анекдот. 

Добавим, что повесть Льшьков а 
принята и будет напечатана в альма-
нахе творчества на/родов СССР. 

Не менее занимательная история 
происходит и с повестью т. Головача 
«Носители ненависти». Она напечата-
на в местном журнале «Полымя рэво-
люцьп», получила хорошую оценку 
прессы и читателей, 

Несколько месяцев рукопись лежа-
ла в издательстве, ходила из рук в 
руки, ее хвалили, критиковали, и в, 
конце концов автор забрал рукопись. 
Гослитиздат РСФСР, узнав об этой 
(повести, заключил с аттором дого-
вор н готовит сейчас издание ее на 
русском языке. Кроме того, она при-
нята и альманахом творчества наро-
дов СССР. 

Получается чрезвычайно странное я 
своеобразное явление: белорусский 
читатель будет читать произведения 
белорусских писателей сначала в пе-
реводе, а затем (может быть?) на 
своем родном языке. 

Зам. директора Госиздата, он же 
главный редактор, т. Микульский, 
был очень удивлен, узнав об этих 

фактах. Но удивляться тут нечему. 
Любой писатель, ие находя должно-
го приема в своем издательстве, най-
дет его, если он этого действительно 
заслуживает, в издательстве братской 
республики. 

Нужно сказать прямо, что в Гос-
издате БССР еще не умеют заботить-
ся об авторских кадрах, о создании 
мм благоприятных условий для ра-
боты. Редакторские кадры в изда-
тельстве слабы л малочисленны. 

В заключение необходимо сказать 
несколько слов о газете «Лггература 
1 Мастацтеа» (орган правления ОСП 
и Управления по делам искусств при 
С'НК БССР). Газета совершенно не 
удовлетворяет ни писателей, ни чи-
тателей. Ни одного серьезного твор-
ческого вопроса газета за последнее 
время не подняла. 

Газета умудрилась ограничиться 
лить двумя-тремя критическими за-
метками о произведениях белорус-
ских ^писателей. 

Газета старательно уклоняется от 
критики деятельности, вернее, бездея-
тельности, правления союза. Только 
раз она осмелилась заявить, что 
«правление СОП очень плохо руко-
водило делом обеспечения материа-
лом пятитомника «Две пятилетки» 
(передовица в номере от 27 октября 
1966 г.). 

И вое! Больше — ни звука. 
Зато в другой передовой газета за-

являет: «Достижения в работе парт-
группы КП(<5)Б ССПВ действительно 
огромнейшие» (см. номер от 14 ок-
тября). 

Редактора т. Гурского (он же се-
кретарь парткома ССП) нисколько не 
смутило даже то, что перечисленные 
вфхед за тем недостатки работы парт-
организации и союза фактически оп-
ровергают утверждение о достижени-
ях. В то время, как газета писала «о 
достижениях», в рядах союза безна-
казанно подвизалась в течение дли-
тельного периода неразоблаченная 
группка врагов народа — троцкистов, 
нацдемов и прочих контрреволюцион-
ных прохвостов. 

• 
На-днях состоится пленум правле-

ния СОП Белоруссии. 
Наряду с другими ^опросамщ пле-

нум будет обсуждать вопрос о под-
готовке к 20-й годовщине Октября. ^ 

Времени осталось немного. Но сде-
лать можно еще очень многое. Нужно 
лишь желание работать, необходима 
развернутая большевистская самокри-
тика, которой до сих пор совсем не 
было в организации союза писателей 
Белоруссии. 

НЕ-ПИСАТЕЛЬ 

Л. НИКУЛИН 

Осенью Ю35 года, в ад&кт торго-
вого представительства,^ Париже я 
•встретил Бориса Цейтлина и Ешу-
рина, двух мастеров нашей .'/кино-
хроники. . 

•Цейтлина мне слу 
раз в качестве оперйтрщдаефв.уна 
с 'еюш • октябрьского "щ щщшайсжо-
ро

1
 •праэзвико'в. Он псйШбад- ш;юзу, 

раЙодел легко т. .стремЕяШф, -Ь от-
тонком какой-то эле^нтйбЙй. С д а -
валось впечатление, что не 
составляло труда по<Йздде'Щ

 ;
кава-

лерией. нацеливаться &
е 

проносились стаи бам.о'лё1*Ш
;

,я шпро-
вождать колонны демонстрантов. 

В Париже у Цейтлина был тот же 
независимый и вместе с тем насто-
роженный взгляд человека, который 
видит •. за двоих — за себя в свой 
киноаппарат. 

Вместе О тем у наших соотечествен-
ников за Т^аяицей не было и тени 
растерянности, которую порой заме-
чаешь у человека, очутившегося в 
непривычных условиях в чужой 
стране. Цейтлин знал Запад, не раз 
бывал за границей Ешурия при-
ехал в Париж прямо из Арктики и 
никогда за границей не был. Однако 
и он выглядел, как человек, внима-
тельно присматривающийся к окру-
жающему, нисколько не потрясен-
ный новой, непривычной обстанов-
кой. 

Два советских кинооператора со 
дня на день должны были оставить 
Париж и отправиться в страну, ко-
торая в то время привлекала внима-
ние всего мира, в Абиссинию. 

В небольшой комнате отеля «Ми-
иистер» было нечто вроде склада до-
рожных вещей, приспособленных для 
путешествия в экваториальные стра-
ны, и стоило поглядеть на двух со-
ветских людей в Париже, чтобы быть 
уверенпым в успехе их экспедиции. 
Тогда, в Париже, много говорили об 
опасностях путешествия, о ксенофо-
бии, о ненависти к белым, доторую 
можно считать естественной в стра-
не, подвергнувшейся нападению со 
стороны европейцев-колонизаторов. 

Пожалуй, нашим кинооператорам 
более угрожала опасность оо стороны 
людей белой расы. Эта опасность 
впоследствии оказалась вполне ре-
альной. 

Прошло не мало дней со времени 
этой парижской встречи. Перед да-
ми небольшая, написанная Б. Цейт-
линым книжка — «Путешествие в 
Абиссинию» 

Просто и обстоятельно Цейтлин 
рассказывает о стране, где ему при-
шлось снимать военные действия. Он 
сообщает читателю исторические, гео-
графические, этнографические дан-
ные о современной Абиссинии. 

Вот типы жителей Абиссинии, от 
цивилизованного дипломатического 
чиновника (связанного с многочислен, 
ными иностранными военными кор-

Б. Цейтлин. «Путешествие в Абис-
синию». Изд. «Молодая Гвардия», 
1937 Г. 164 стр. Ц. 2 р. 50 к., пер. 75 К. 
Тир. 16.000 экз. Ред. Я Ипполитов. 

респондентами) до носильщика, об-
служивающего кинозкепедшдию. 

В отношении автора к народу, вы-
росшему в условиях рабства, к абис-
синскому народу, не чувствуется ни-
какой надменности, присущей иным 
«просвещенным европейцам». 

Дружески и тепло Цейтлин вспо-
минает людей, сопровождавших его 
и Ешурина в тяжелых переходах. 
Человечная и трогательная грусть 
проявляется в страницах, посвящен-
ные прощанию Цейтлина со своими 
спутниками-абиссинцами. 

Верное, справедливое отношение к 
людям, отношение к событиям, вот, 
что отмечает читатель, перечитывая 
небольшую книжку путевых заметок 
советского кинооператора. 

Цейтлин находит гневные, него-
дующие слова, когда описывает вар-
варские действия фашистов, приме-
нявших отравляющие вещества (ип-
рит) против беззащитного мирного 
населения, бомбардировавших госпи-
тали Красного креста и незащищен-
ные селения „ / ** 

С оттенком иронии он описывает 
некоторых своих коллег — иностран-
ных корреспондентов и кинооперато-
ров, русских, осевших в Абиссинии, 
и, наконец, с интересом мы читаем о 
встречах советского оператора с не-
гусом Тафари Хайле Селаси, импе-
ратором Абиссинии. 

Злоключения в пути, трудные пе-
реходы, бомбардировка с воздуха — 
все это оивсано Цейтлиным без под-
черкивания, без нажима. Это придает 
заметкам Цейтлина особую ценность, 
в них. чувствуется мужество совет-
ского человека, движимого чувством 
долга. 

То, что порой яе слишком ярко до-
ходят из текста книги, дополняется 
интересными фотоснимками, кадрами 
из абиссинской хроники. Эти кадры, 
вызывающие негодование всех чест-
ных- людей, —• документы варварства 
и гнусности итальянского фашизма. 

Обожженные ипритом, тяжело ра-
ненные старики, женщины, дети за-
печатлены киноаппарктом Цейтлина и 
Ешурина,' и они будут грозным об-
винительным актом фашизму. 

Совсем недавно в Шанхае банда 
фашистского хулиганья разгромила 
кинематограф, где показывалась абис-
синская кинохроника советских ки-
нооператоров. Против такого обви-
нительного акта итальянские фаши-
сты сумели выступить только с ду-
бинами и кастетами. 

Но немало людей видели абиссин-
скую кинохронику я точно разобра-
лись в том, что такое фашизм. 

В этом заслуга наших советских 
кинооператоров. 

Небольшая книжка Цейтлина при-
носит нашему читателю двойную 
пользу — она дает ему представле-
ние о далекой стране, которая сде-
лалась добычей захватчиков, я отча-
сти об'ясняет причины поражения 
Абиссинии. 

В этом ценность «Путешествия в 
Абиссинию» кинооператора Б. Цейт-
лина. > 

У 

За рубежом 
Общество друзей Эмиля Золя в Па-

риже решило ознаменовать в текущем 
году 50-ю годовщину появления в 
свет ромаиа «Зем.та». В 1887 г. этот 
рома.н был большим литературным 
событием, вызвавшим широкую поле-
мику. С момента появления «Кресть-
ян» Бальзака (на 50 лет раяьше) 
«Земля» была первым крупным про-
шведенпем, посвященным француз-
скому крестьянству. 

Во Франции основана академия 
имени Малдярме, в которую вошли 
15 поэтов — Эдуард Дгожардеи, Поль 
Валери, Морис Метерлинк и др. Ака-
демия будет ежегодно выдавать пре-

мию всадючитеяъяо давя поощрения 
молодых поэтов. 

В Париже вышли книги Люка Дюр-
тена «Земля подмышкой» и Шарля 
Вильдрака — «Новая Россия». Оба 
автора были в СССР и о энтузиаз-
мом описывают свои впечатления. 

Дюртеа пишет о трех главнейших 
явлениях: уничтожении экоплоатацнл 
человека человеком, создании новой 
морали и нового героизма и разреше-
нии проблемы национальностей. 

— Всякий побываоший в СССР, —• 
говорит Ш. Вильдрак, — окажет, что 
он прошел курс лечевия молодостью, 
разумом, великодушием и избавился 
от мелких 1>асче(п1е® ® делишек. 

Александр ГАГ0В 
1

' л' 

Испанская 
фронтовая 

(Песня из фильма 
«События в Испании») 
Злые вороны Варе л а 
Налетели на Мадрид. 
Бьемся с бавдй озверелой, 
Сердце кажаое горят. 

Мы янем, беря свободу с бою. 
Хлеб я порох дароину деля. 
Скоро, скоро станет молодою 
Наша старая иепажжая! земля. 

Бомбы, землю выбивая. 
Оглушительно ре®ут. 
Но все звонче боевая 
Наша песня «Не пройдут». 

Мы ядам, беря; свобода с бою, 
Хлеб и .пород поровну деля. 
Скоро, скоро станет молодою 
Наша стар'ая клавежая зеэдля. 

Хороши пилоты наш®. 
Наши роты — ' ураган. 
Впереди идет бесстрашвьй 
Знамеоитый наш Галан. 

Мы щ я , беря с®обо®у с &ою. 
Хлеб и порох поровну деля. 
Скоро, скоро станет молодая) 
Наша старая иетаесжая зежиа. 

С Буитрает до Аразды, 
Из Арая'ды на Бурго-с! .. 
Палачей-фантастов банды 
Скоро пустим под онкос! 

Мы йёш, беря свободу с бою. 
Хлеб и порох поровну деля. 
Скоро, окоро станет молодою 
Наш старая веданюкая зеада. 

Декада 
карельского 

искусства 
Поэты, певцы и танцоры 
Карелии в Доме писателя 

ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.). Закая-
чиваетея декада карельского искус-
ства в Ленинграде. Замечательные со-
кровища адродного творчества — 
песни, музыка, танцы карельского на-
рода '— были продемонстрированы в 
эти дни. в ленинградских клубах к 
концертных залах, 

С восторгам аплодировали ленин-
градцы национальным хорам рабочих 
и колхозников, с огромным под'вмом 
иеволнявшмм прекрасную «Песню а 
Сталине», Эта песня написана народ-
ным поэтам Ялмари Виртаиеном, я 
нет уголка в Карелии, где бы не 
распевали ее. 

Вечер карельского искусства состо-
ялся 14 марта в Доме пйсапеля им., 
Маяковского. 

Участников вечера — поэтов, пев-
це® и танцоров Карелии — по пору-
чению Ленооюза писателей привет-
ствовал Николай Тихонов. 

Я. Вкртанея прочитал ряд своих 
стихов, а русские переводы стихов 
т. Варганена читали леаширадоше 
поэты; Эрлих, Ритошч, Фроман, По-
пова, Лихарев. В литературной часта 
приняли участие и карельские писа-
тели Паррас и Ивалпе®, 

Затем писатели уступили «отроду 
народному эпосу. Былину о Чапаеве 
рассказал колхозник Петр Рябняин— 
представитель известной в Карелия 
оемьи сказителей былин; с© ело® 
прадеда Рябинина в 1861 г. записы-
вал 'былины известный собиратель 
фольклора Марко®. Бьглина о Ча-
паеве была сложена П. Рябинпным 
под впечатлением фильма бр. Василь-
евых. 77%тетняя Мария Ремоу и 73-
летняя Ма.вра Хотеева уселись друя 
прочив дру|а, 'взялись за руки и, 
раскачиваясь, пропели руну' о сва-
товстве Вейнемейнена. 

После концерта в Доме писателя 
еоетоялюя прием в честь участников 
декады трелъошго искусства — го-
стей пнеателыжого клуба. 

На вечере присутствовал знамени-
тый ледовый капитан, орденоносец-
челюскинец Воронин — уроженец н 
энтузиаст Карелии, 

к о 

Вера ЖАКОВА | 

Карьера художника 
(Отрывок из повести «Школа Ступина-») 

Саратовский помещик и кавалер 
Павел Гладков молодость провел в 
Париже. Оттуда вывез отличную биб-
лиотеку, собрание картин и потомка 
древнего рода Демер Ассаидэ, зани-
мавшего в доме положение нето гу-
вернера, нето приживальщика. В сво-
бодное время француз что-то рисо-
вал, но большей частью околачивался 
в девичьей. 

Павел Гладков ненавидел мужиков 
за невежество, императора — за не-
сираведлпвое распределение наград в 
кампанию 1812 года, Россию — за 
отсутствие в оной изящных вкусов. 
Надушенный, одетый с небрежной 
элегантностью, прогуливался он по 
утрам в парке с томиком Вольтера и, 
заметив неровно подстриженный га-
зон, нежно нгечттал: 

— Садовника... в павильоне... вы-
пороть. 
, И жаловался Ассатгде: 
— Могут ли российские медведи 

иметь вкуо к прекрасному! 
Вход в чистые комнаты был запре-

щен ОДНИ'ВОМу». Но в минуты, когда 
барина не бы.то дома, а прислуга 
сплетиичала .в .людской, мальчик про-
бирался в картинную и как з-аларо-
кяншяй расематригшл полотна Ван-
Дейка, и Ржлтадаля, Рембрандта и 
Гейлсборо. Однажды у натюрморта 
неизвестного мастера, где среди хру-
ст.шлпи боталот; и тяжелых сере-
Щяяыж ИМ® лежала ленивая, зелено-
глазая ,леди к», Григория застал ба-
УЩ. Вольно ущипнув за ухо, мило-
стиво и И) л и о опросил: 

— Что ты делаешь, вшивый? 
Мальчик г-о страху дялшуЛ! 
— Могу лучше выписать. 
Отяжелев от ироормтелык/го смеха, 

Гля-дте аа ухо провел Григория к 
Ассандо: 

Мужи;, ямласт писать натюр-
морт... 

Аееаядэ просматривал газеты. Го-
лубую круглую комнату на,и дам/ш 
разноцветные тени елар.нлшых витра-

жей. Гужоновские грации протягива-
ли руки к потолку, где на" плафоне 
плакала Проверпина. Француз улыб-
нулся. Лукаво посоветовал: 

— У многих дворян имеются соб-
ственные театры. Вы можете иметь 
собственного Леонардо. 

Мысль эта восхитила Гладкова. Де-
ревенский поп начал учить Григория 
грамоте, Асоанд.э—рисованию. «Вши-
вый» поразил француза талантливо-
стью и вниманием. Показывая кава-
леру его рисунки, Демер ворчал: 

— Я знаю, что Ватто в молодости 
пьянствовал. Этот мальчжк даже в 
детстве рисует. 

Григорию неожиданно открылся за-
претный мир светлых комнат, где на 
обоях приседали китайские принцес-
сы и лрацяи разбрасывали цветы. 
Где зеркала в резных, золоченых ра-
мах отражали статуэтки Мейсонье и 
мурапское стекло. Спал -шшрежнему 
в передней, на засаленном, пахнув-
шем клопами и потом канала. После 
уроков лакеи заставляли его выно-
сить барски© горшки и подметать 
двор. 

«Вшивый» жил в плену надменных 
улыбок женщин, одетых в струящий-
ся шелк и негнувшуюся парчу. Он 
жил тишиной голландягих пейаажей 
и ослепительным солнцем Рембранд-
та. А самому хотелось нарисовать 
молодую оадмь и легкие просторы ве-
сенних нолей. 

В 1824 г. Павел Гладков, проверив 
отчеты бурмистра, с ужасом понял, 
что дедгдоекое состояние почти цели-
ком ноглогяли драгоценные безде-
лушки, картины и книги. Зеркало 
отразило отекшее, обвисшее лицо. 
Вчдохиул. Прошелся по комнатам. 
Оел у мадонны Вероккио и, сжав ку-
лаки, погрозил полотнам: 

— Погубителя мои... Ироды. 
Служить. Служить, пока не поздно. 

В Петербурге и Москве связи. Не 
вернешь молодость. Но кто в моло-
дости ие проказит. 

Картины я книги, за бесценок рас-
продали соседям. Ассандэ пристроил-
ся куда-то гувернером. Григория со-
слали в переднюю. Осенью барский 
возок и обозы, натруженные живно-
стью, тронулись в Москву. 

Проездом через Арзамас, где скре-
щивались казанский, московский и 
петербургский тракты, Гладков уз-
нал, что иконописец Стушгп содержит 
школу живописи. Григорий, после 
длинного наставления, был помещен 
туда. Кавалер, прощаясь с ижото-
писцем, конфузливо признался: 

— В молодости к живописи имел 
я большую склонность. Дорогое ис-
кусство, доложу вам. 

И еще раз: 
— Присматривайте за вшивым, 

учил его рисованию француз мой. А 
у французов, знаете, кругом обман. 

После передней — комната, с оеро-
зелепыми обоями, письменный стол, 
мольберт, не окнах занавеси цвета 
морской воды, с узором ив белых роз, 
оживленных кроваво-красными поло-
сками (аанавеоки академик Ступин 
за гроши купил из имения Салты-
кова). Вместо окрика «вшивый» че-
ловечное имя — Григорий. 

Забыл о вонючем канаиэ, окунулся 
в жизнь, которую на два-три года 
давала крепостным малярам ступин-
ская школа. Будущего не было. 
Иллюзия, ощущение краткости сегод-
няшнего дня, но это лучше, чем за-
саленное канале. 

Его картины поражали Ступина 
звонкой яркостью краоо® и юноше-
ским задором. Григорий Мясников 
выделялся из учеников арзамасского 
академика. Он умел яркой, ласково^ 
шуткой вызвать улыбку на лицах 
юношей, доя которых каждая про-
читанная книга, каждый удачный ри-
сунок были страшным иредверием к 
рабству. Он умел говорить с учите-
лем просто, без льстивого унижения. 
Он умея: и лиубял читать книги. 
Одиажды ночью товарищ Мяошшюа 

по комлите, крепостной нижегород-
ского помещика Бабанова, Василий 
Егоров осторожно спросил его: 

— Барин у тебя, видать, хороший. 
Григорий убежденно ответил: 
— От крепостного состояния, кое 

унижает достоинство человека, — из-
бавлюсь. Потому и смеюсь. А так 
не я«ить мне. Ы 

Василий тихо свистнул: 
—• Не бывать холопу в топах. 
В 1826 г. Григорий, которому до-

ходил двадцатый РОД, написал порт-
рет дочери Ступина. Улыбающаяся 
девушка сидела эа клавесинами. На 
руки и клааиши причудливыми пят-
нами, сквозь переплет окна, падало 
солнце. Казалось, что не клавиши — 
радостно и победно поют солнечные 
лучи. 

Стуищ, пораженный юношеской 
радостью полотна, испуганно пере-
крестился. Подумал: 

—- Долго ли до грета. &а Настаоью 
дворяне сватаются. 

Вечером, выпроводив учеников в 
церковь, тщательно пе!рерыи вещи 
Мясников а. Откуда у нето книпг? 
«Кавказский пленник», сочинения 
Пушкина, «История Государства Рос-
сийского» и наконец французская — 
«Памфлеты» сочинения Вольтера. 

Тяжело опустившись юа стул, ака-
демик вытер выступивший пот. 

— Бупт... Разорение. 
Двумя пальцами ваял желтую 

книжку, запер в стол и тщательно 
вымыл руки. Утром позвал Григория 
в кабинет. Плачуще прошептал: 

—- Потубшпь меня... За доброту по-
губишь. 

И внезапно рассвирепев, тонень-
ким от ярости голосом крикнул: 

— Оказывай, где еретические кни-
га достал, мерзавец? 

Пряторий смущенно теребил выши-
тый платок. Вздрагивали опущенные 
уголки губ. Выступили старческие 
неуловимые морщинки. Тревожно 
расширились зрачки. 

— Я, Александр Васильевич, вам 
не мерзавец. А касательно Вольтера, 
взял я оное сочинение из библиоте-
ки господина моего. 

Солнечный луч упал на стол, за 
которым сидел академик. Печально 
вспыхнула бронзовая чернильница в 
впде урны. И от этого потеплела фар-
форовая бирюзовая табакерка, листы 
кремовой, шершавой бумаги стали 
похожи на нуоочкн тяжелого шатка. 

Академик вытер лыевну. Предупре-
дил: 

— Чтобы богомерзких книг я бо-
лее не видел. Ты — крепостной и 
овое состояние должен помнить. 

В 1827 г., ожидая приезда членов 
«Общества поощрения художеств», 
Ступин дал ученикам тему" самостоя-
тельной работы. 

Блажен, иже и скоты милует. 
Григорий сделал наброски полотна, 

поразившего академика необычайным 
замыслом. Изображало оно испуган-
ное, сбившееся стадо. Заеденная 
волжом собака, застыла в предсмерт-
ной судороге. Пастух, наклонившись 
над тараненным волком, перевязывал 
ему лаяту. Светились волям? глаза— 
удивленные, злые и в то же время 
неожиданно покорные. 

Среди учеников по рукам ходил 
другой рисунок Мясшгкова. Генерал, 
похожий на имтяратора, подавал ме-
шок золота оборванному пройойце, 
подозрительно похожему на Гладкова. 
В окне г комнаты видне лея заколочен-
ный барский дом и сад с раебитьшк 
статуями. 

Рисунок попал к Огугогагу. Акаде-
мик сжег его, а Григорию осторожно 
намекнул: 

— Вольтеровские бредни позабыть 
не моягешь. ' 

Петербургские гости долго стояли 
перед полотном Григория. После выз-
вал его С. А. Протасов, дальний род-
ствегайж Жуковского, 

— Сколько лет? Откуда родом? 
Григорий^ смутился: 
— Лет мне... <жор>о двадцать два. 

А родом... дршостной я. 
Протасов вытер глаза ил&Тяои; 
— Учиться тебе надобно... 
«Общество- поощрения • художеств» 

послало Гладкову почтитеяьяое пись-
мо, увейомнгятощее, что 

«среди крепостных Ваших Григо-
рий Мясников, обучающийся'̂  в Арза-
масской школе академика Ступина, 
обладает редким талантом к живо-
писи». [ 

Просило Общество «ради процве-
тания отечественного искусства» от-
пустить Мястгикова на волю и пред-
лагало за него выкуп ШЮ рублей. 

Гладко®, вспомнив старину, почти-
тельно и галантно ответит, что строит 
он в Москве новый дом, расписывать 
который должен будет «оный Мясни-
ков». От выкупа отказался, обижен-
но сообщив-, что «милосердия рада» 

недавно «дал вольную престарелому 
лажею батюшки своего». 

Весной 1828 г., проездом черев 
Арзамас, Гладков приказал Григорию 
явиться к себе. Опаловые сумерки 
наполняли крохотный трактирный 
номер. За окном золотились церков-
ные купола. Кавалер закусывал. В 
гра.неном графине переливалась, ря-
биновка, На голубом блюде лежали 
коричневые корочки • уничтоженного 
пирога. Вытирая мясистые пальцы о 

•скатерть, ба.рин, ,жюая, спрашивал сто-
явшего в дверях юношу: 

— На волю хочешь? Об'ед госпо-
дина, да хвост трубой. Что уставил-
ся, каж гусь на зарешо? 

Стал наливать вино, уронил гра-
фин. На желтой скатерти поползли 
багровые пятна. Мясников напряжен-
но рассматривал горячие очертания. 
Вот сердце, вот паук, вот профиль 
араба, н над ними острые, холодные 
грани стекла. 

— Картины у меня были, будет 
теперь художник. Осенью собирайся 
в Москву новый дом расписывать, 

С этого дня Григорий изменился. 
Молодость — это когда о людях ду-
мают лучше, чем они есть. Мир по-
старел. И лучшим символом будущею 
стала ласка старого ступинского пса 
Люльки. Юноша грубил академику, 
уничтожая сделанные рисушси. 

Стушвн, вздыхая, прочел нотацию, 
закончив ее словами: 

— В юности главное — послуша-
ние. 

У Григория бессильно опустились 
руки. 

— Будь проклята юность моя. 
Решение созрело внезапно. Смерть. 

Коротенькое спокойное слово. Вер-
нуться в переднюю, на засаленное 
канаягэ, — нет сии. Бежать — от за-
втрашнего дня — сбежишь. Вспом-
нились просторные комнаты и -полот-
на старинных мастеров. Безмятежные 
улыбки мадонны Вероккпо, надмен-
ные дамы Гейнсборо, золотой Рем-
брандт — они обманули его. Они 
радовались, они надеялись, верили, 
любили. А ему надо расписывать но-
вый дом а мотчать. 

Летом в гости к Ступину приехал 
его приятель, московский меща-
нин Б-ебин. Привез ученикам книги: 
«Благочестивые рассуждения в вос-
кресный день», «Беседа отца с деть-
ми» и специально дли Мясников® — 
«Опровержения на заблуждения Воль-
тера» аббата Найтэ. 

У Рафаила Григорий выпросил пи-
столет — воробьев стрелять, Рафаил 
сначала замялся: «а впрочем тебе 
виднее», и холодная сталь обожгла 
пальцы. Со Ступвным стал почтите-
лен, начал писать его портрет. Ве-
черами выходил в сад и, охваченный 
непонятной грустью, гладил мокрые 
ветви" яблонь. Казалось, что их ше-
лест — это язык страны, куда оя 
шал. 

Горячим июньским днем академик 
пригласил Мясником в комнаты. В 
синих вызолоченный: изнутри чалгках 
переливался оранжевый, горячий 
чай. На белом блюдце лежал розовый 
хлеб, в голубом молочнике истомно 
таяли кремовые пенки. 

Бебин, вытирая красное потное 
лицо, негромко рассказывал: 

— У ю м Кяргажова крепостной 
живописец был. Князь его выпорет, 
а он в ноги — «прости». Князь улыб-
нется, ручку поцеловать даст. И что 
же, смирением так угодить сумел, что 
получил вольную. Теперь в Моаш в̂ 
мастерскую вывесок содержит. 

Огупин, поглаживая скатерть, одо-
брительно кивал головой: 

— Живопись — искусство, богом 
предназначенное для угождения. 

После чая и наставлений Григорий 
ушел во флигель. Жаркий ветер ко-
лебал занавески, и розы на гой ка-
зались живыми. На столе холодно а 
безучастно вспыхивая медный под-
свечник. -а 

Григорий достал приготовленное 
письмо. Переписал и неожиданно ра-
зорвал на клочки. Быть откровен-
ным — это унижение. Это молодость, 
которой в мире нет. 

Торопливо он набросал записку: 
«Простите, любезные друзья мои, 

не порицайте меня за мой поступок. 
Я показываю вам пример, как должно 
поступать против надменности че-
столюбивых. Милый Друг, Василий 
Егорович, напиши -на. гробнице, что я 
умер за свободу. Простите». 

Послеобеденный оон арзамасских 
улиц оборвал глухой выстрел. Во 
флигеле толпился народ. Ветер при-
поднял занавеску, и солнечный, осле-
пительный луч упал на молодое, 
строгое лицо. 

Александр Васильевич прочитал за-
пиюву. Взглянул на прш пм-тих учеч 
тиков и затопал ногами: 

~ ... Веек пе#епо®ю! 



ЛИТЕРАТУРНЫМ 
КАЛЕНДАРЬ 

20 — 24 марта 
1887 год. 

Умер П. В. Анненков 
20 марта 1537 г. умор П'. В. Аннен-

ков. До сих пар «Воопомтшмш» Ан-
ненкова остаются одним Ж наибо-
лее об'ектнотък к полных докумен-
тов, рисующих сороковые годы. 

Воспоминания Ашешадш представ-
л я ю т особый интерес потому, что он 
уделяет в них здмчнтельйое место не 
только русской литературе, но и сво-
им многочисленным заграничным 
встречам и впечатлениям. 

В частости, в его воспоминаниях 
имеется представляющий большой ин-
терес рассказ о встрече п знакомстве 
с Марксом. Письмо Маркса к Аннен-
кову о «Философии шицсш» Прудона 
ВПОСЯИГТВШИ во%Ч8ЯЯ широкую из-
вестность. 

Несмотря на знакомство в перепи-
ску с Марксом, несмотря на дружбу 

.-:«с лучшими литературными деятеля-
ми сороковых годов, сам Ашешдав ос-
тавался в стороне от идейных тече-
ний н событий того времена. Его впол-
не заслуженно называли «туристом-
эстетиком». К. Анненкову в первую 
очередь относятся следующие слова 
Лаврова: «Оки об'езжает весь дар. 
Эй г л яг. к. в а VI во все классы общества, 
ая&комятся с биржевиками Я с про-' 
летариямн, с. ученым мыс.ттяелем и с 
завсегдатаем модною кафе на париж-
ская бульварах, с секретарем Наполе-
она П1 п с сподвижником Гарибальди, 
и на всего этого н "учения, пз^ всех 
этих знакомств выходят довольные, 
веселые, роздаш, без малейшей мор-
щины на лице, без мадейшей забо-
ты в сердце, без лишнего вопроса в 
голове», 

Й действительно, не будь мемуары 
АЯ'ЯенкОФа насыщены огромным фак-
тическим материалом, можно было бы 
норой подумать, что с-нд написаны 
ве соиремевпнксм описываемой эпо-
хе. 

Большая заслуга Анненкова в том, 
что он положил начало научному изу-
чению Пушотиа, II составленная им 
бнопрафия Пушкина и подготовленное 
издание его сочинений были в 50-х 
годах прошлого века событием боль-
шого значения. Далеко не все собран-
вые материалы мокш быть опублико-
вали в те годы, к часть та них Ан-
ненков опубликовал лишь спустя еще 
20 лет. 

1880 год. 
Первый рассказ Чехова 

9/21 карта 1590 г. в «художествеи-
«о-жшорисгкчееюм» журнале «Стреко-

за» тшочлтан первый рассад» .Чехл-
ил. Рассказ называется: 

АРХИВ «СТРЕКОЗЫ» 
Письмо донского помещике Сте-

пана Владимировича N к ученому 
соседу д-ру Фридриху. 
Подпись под рассказом: 

...въ 
При самом гашоходитель'ном отно-

шении! к юмору «Стрекозы» нельзя 
признать, что Чехов начал стою лите-
ратурную карьеру в .достойном окру-
жении. Вот образец «кмористиче-
сккхт стихов из этого же камера: 

О прошедшем ты мечтала, 
Я о будущем мечтал; 
Ты в деревню уезжала, 
Я в столицу уезжал! 
И спде.та ты печально, 
К моему склонясь плету... 
Впрочем это так печально, 
Что я лучше замолчу! 

Сам Чехов считал однако настоя-
щим днем своего литературного рож-
дения значительно более позднюю да-
ту, а именно 26 марта 1886 г., — 
день, когда он получил письмо от 
Григоровича. В этом письме Григоро-
вич укорял его за то, что он разме-
нивает талант на мелочи, я уговари-
вал написать «-несколько превосход-
ных, истинно художественных произ-
ведений». 

1872 год. 
Родилась Карин Михаэлис 
20 марта родилась Карий Миха-

элис — известная датская писатель-
ница. В большинстве своих произве-
дений Михаэлис показывает тяжелое, 
приниженное положение женщины в 
буржуазном обществе и в семье. 
Романы и повести Михаэлис поль-
зуются известностью во всем мире. 

Наиболее популярное ее произве-
дение —

1

 роман «Опасный возраст». 
На русском языке собрание сочине-
ний Михаэлис выходило дважды. 
Кроме того несколько романов вы-
шли отдельными изданиями. 

После войны К. Михаэлис сблизи-
лась с революционными кругами. 
Это сказалось а на ее творчестве — 
в углубленной постановке социаль-
ных проблем. 

В 1934 году Карин Михаэлис бы-
ла в Советском Союзе. Она соверши-
ла продолжительную поездку по 
Союзу. Ряд ее очерков об Артеке, 
о Болшевской коммуне и др. были 
напечатаны в советских газетах. 
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В ответ на свое письмо Ромэн Роллану отличница учебы 3-го класса Симферопольской школы № 23 
Наташа Воинова получила в падарок от знаменитого писателя книгу сказок с надписью на фран-

. цузском языке «Для моего маленького друга Наташи Воиновой, Ромэн Роллан». На снимке: Наташа 
Воинова (в центре) показывает книгу своим школьным товарищам. Фото 9. Бендицкого (Союзфото). 

Мариэтта ШАГИНЯН 

Об одном спектакле 
«Бабьи оплетай» в Московском Центральном ТРАМ'е 

Мысли и афоризмы 
о любви* 

Любовь в буржуазных 
странах 

«Женщина влюбляется, захваченная 
слетюй силой, не считаясь н® с чем, 
не имея ни единой отговорка, ни 
одной оглядка ей назад, ни впе-
ред (!). Жеищияа, растворял свою 
личность в любви, требует, чтобы ж 
мужчина отныне оовепгад, озарял все 
интересы главным образом к ней — 
любимой, А мужчина, покоренный 
мягкой, нежной податливостью жен-
щины, любит ее, не теряя себя, а 
укрепляя овой внутренний мир ла-
жовой побеждениостью возлюблен-
ной, наполняя свою гордость тихим 
ликованием — овладением красивой, 
одному ему доступной женщиной», 

«Влюбленные никак не могли за-
быть те общественные отношения, 
среди которых они жили, ка-к бы они 
не безумствовали, ни упивались лю-
бовной страстью». 

«Анна Каренина не обрела тверди 
личности (!) в любви, оторванной от 
труда». 

(Примечание. Небезынтересно было 
бы получить у В. Новинского раз'яс-
некие также по поводу того, как. ква-
лифицировать любовь мадам Бовари, 
Джульеты, Дездемоны, — женщин, 
как известно, не §аним&вшихся по-
лезным трудом Обрели они «твердь 
личности»?). 

Любовь в СССР 
«Женщины требуют полноценной 

л®бвн. Они, экономически, морально, 
интеллектуально самостоятельные, 
ищут чувства, которое действительно 
можно было бы назвать индивиду-
альной страстью». 

«Женщину оскорбит любовь-ша-
лость, любовь—забота о прокормле-
нии. Новые идеалы любви сложились 
у советской женщины. Представим 
за минуту, что воскресли Онегин, 
Печорин, Рудин... Какое впечатление 

* В. Новинский, «Человек пере-
страивает себя». Статья, журя. «Ок-
тябрь», 1936 Г., М 12. 

произведут эти герои «науки страсти 
нежной» на советскую молодежь, на 
стахановок?». 

(Примечание. Как жаль, что ува-
жаемый автор не продолжил своего 
высокоценного исследования и не 
раскрыл нам, как отнеслись бы ста-
хановки к Гамлету, Ромео и самому 
Тристану, появись они сегодня на 
улицах Москвы). 

«Любовь, как индивидуальная 
страсть, только и может расцвести 
у полноценных личностей». «Любовь 
окрыляется трудом, а творческий 
труд шагается красотой, наслажде-
нием любви». «Отношения мужчины 
и женщины перевернулись; не только 
мужчина отыскивает себе подругу, но 
ж женщина выбирает себе друга». 
«Измене, как тайной любви, не 
остается места, й женщина и муж-
чина могут открыто расходиться и 
сходиться. Ошибок выбора, вызы-
ваемых безумной страстью, становит-
ся все меньше». 

(Примечание. Как видим, В. Но-
винский блестяще разрешил сложные 
вопросы, всегда волновавшие челове-
чество). 

Много еще открытий делает «в своей 
статье В. Новинский. 

Подобные писания давно уже вы-
смеял Чехов в шуточном рассказе 
«Тысяча одна страсть, или страшная 
ночь». 

Правда, не в форме столь отвлечен-
ных рассуждений, как у В. Новин-
ского. В этом рассказе мы на-
ходим «любовные афоризмы»,, весьма 
иаисгишн&лощие «афоризмы» В. Но-
винского. Например: «грудь мужни-
ны — крепость женщины». 

Редакция «Октября» должна была 
хоть на мгновение задуматься над 
многочисленными «любовными афо-
ризмами» В. Новинского. 

отто. 

В небольшом театре на Малой 
Дмитровке молодежь московского 
ТРАМ'а играет пьесу Голъдони 
«Бабыи сплетни». Играет с успехом, 
при переполненном зале. И неволь-
но-рождается вопрос: в чем же сек-
рет этого успеха? 

Причина его частично кроется в от-
ношении эрителя, и не столько к спек-
таклю и играющему ажтеру, сколько 
к самому театру в лице его коллек-
тива.. Кто был раз, приходит еще, 
становится другом театр!; кто разго-
ворился с актерами, сдружается с ни-
ми; тянет помочь, принять участие, 
рассказать о театре другим. Недаром 
покойный Серго Орджоникидзе, по-
бывав на спектакле ТРАМ'а, обещал 
выстроить актерам общежитие и по-
мочь им. 

В ТРАМ'е особый актерский состав: 
ТРАМ может сказать о себе с гор-
достью: «Среди нас 85 проц. партий-
цев и комсомольцев, мы пришли из 
рабочих клубе®, присланы комсомолом, 
выдвинуты с производства. Сре-
ди нас есть шахтеры, пограничники, 
слесаря, ткачихи из Орехова-Зуева. В 
первой роли нашего сегодняшнего 
спектакля — бывшая штукатурщи-
ка». В беседе с актерами вы не чув-
ствуете душка законченного, замкну-
того профессионализма, невольно огра-
ничивающего тему разговора; вас тя-
нет сказать актерам «ребята», вы без-
ошибочно угадываете, что один вот 
сейчас пришел с собрания комсомо-
ла, другой — из пружка, где он изу-
чал сталинскую Конституцию или за-
нимался с сочувствующими. Единство 
товарищеской среды, естественность 
общественных интересов заражают н 
притятивают вас. Это — одно. 

Другая причина успеха «Бабьих 
сплетен» вытекает, быть может, из 
первой, но так как это может ока-
заться непонятным, не лишнее подроб-
нее проанализировать спектакль. 

Комедия Голбдони, на первый 
взгляд, веселый и непритязательный 
пустячок. Молодой человек собирает--
ся жениться на девушке, обойдя дру-
гую, которой он правился. Городские 
кумушки в отместку пускают сплет-
ню, что его невеста — незаконнорож-
денная. Свадьба чуть не расстраи-
вается. Тотда в Венецию приезжает 
богатый купец, настоящий отец де-
вушки, и после всяких недоразуме-
ний молодые благополучно венчают-
ся. Но в этом пустячке есть золотое 
дно: очень широкий социальный раз-
рез венецианского общества. Венеция 
чердаков и мансард, где живут и ра-
ботают прачки, уличные торговки, 
мальчишки, портнихи; Венеция сред-
него сословия, где появляются и ре-
зонерствуют средние классы: управ-
ляющий чужим поместьем, его сын, 
его приятель, приемная дочь этого 

приятеля, заморский купец; и нако-
нец Венеция высшего сословия, кото-
рое движется и действует уже совер-
шенно условно: две знатные дамы, 
разыгрывающие своего -смешного, ста-
рого, знатного поклонника. 

Может быть, в других постановках 
это соотношение меняется: весело, яр-
ко, жизненно разыгрываются именно 
сценки со знатными венецианцами и 
их любовно-шутовской игрой, а ус-
ловно все остальное. Но в спектажле 
московского ТРАМ'а эти сценки — 
лишь часть декоративного обрамления 
спектакля, а все жтпвое, естественное 
и ведущее в спектакле сосредоточено 
на социальных визах. Гольдонш эти 
низы отнюдь не идеализирует. Глав-
ное действие пьесы — распростра-
нение сплетни — начинают прачки, 
подхватывает портниха, и клубок 
лишь под конец докатывается до 
знатных дам. ТРАМ не идеализирует 
венецианскую «трудовую среду». Две 
изумительные прачки (одну из них 
первоклассно играет Рюмина) не 
только сплетницы, но и драчуньи, 
склочницы, они насмехаются над му-
сульманином-носильщиком, сваливают 
вину друт ва друга, привирают. Порт-
ниха лебезит перед заказчиками и 
презирает нижестоящих. Слуга осте-
рии (Соколов) — незабываемый тип 
нахала и обжоры. 

Но почему нельзя оторвать глаз от 
этих людей, почему живая, зарази-
тельная симпатия к ним охватывает 
весь зрительный зал, почему, пови-
дав спектакль, невозможно его'Забыть, 
— минутный выход Соколова, двух-
минутную обалделую пляску на кры-
ше мальчишки (Козловой), интонацию 
Рюминой («терпеть не могу оплетен»), 
игру Нарышкиной мы прочно уносим 
в памяти? Потому, что перед вами — 
настоящие, живые люди, сообща соз-
дающие на сцене настоящую, живую 
среду. 

Актеры ТРАМ'а принесли с собой 
опыт н пластику рабочего человека, 
звание его житейской интонации. Не 
школа, не наигранный жест, не ус-
военное умение через режиссерски 
об'ясненный и раскрытый образ прив-
лекают вас в игре трамовского кол-
лектива, а бессознательно расточаемое 
богатство своего социального опыта, 
который и одухотворяет и делает бле-
стяще точным, предельно-доходчивым 
живое толкование образа, знакомого 
актеру, и понятного не через книгу и 
школу, а через жизнь. Среди трамо-в-
цев есть несколько подлинно талант-
ливых людей, игра всего коллектива 
свежа и весела. 

Смотришь на сцену н думаешь: но-
вый зритель требует новоГО актера, 
и такой уже есть. Замечательно, что 
он дает себя почувствовать даже че-
рез драматургию Гольдонн! 

К юбилею Герцена 
К 135-летию со дня рождения А. И. 

Герцена Гослитиздат выпускает от-
дельной брошюрой знаменитую ста-

тью В. И. Ленина «Памяти Герцена». 
Брошюра выходит «молнией» в сто-

тысячном тиралсе. 

Маленький фельетон 

СРОКИ 
Пародия на Б. Пастернака 

Народ, как дом без про»... 

Ты без него ничто. 
Он, ®ав свое иэделъе. 
Кладет под долото 
Твои

1

 мечты в цели. 
(Б. ПАСТЕРНАК. 

Из летних записок). 

На даче ночь. Б трюмо 
Сквозь доягаь игра-ют Брамса. 
Я весь нашрыа и р о д е . 
Сожмусь ® ком<ж. Не сдайся. 

На даче дождь. Раэбой 
С/гихий, свистков и выжиг. 
Эпоха, я тобой. 
Как прачкой, буду шьгжат. 

Ты душу мне потом 
Надавишь, как пипетку. 
Расширишь долотом 
Мою -грудную ме тк у . 

Когда ремонт груди 
Закончится -в опросах. 
Не стану 'разводить 
Турусы на колесах . 

Окажу, каж ва духу, 
К тугому уху свесясь, 
Что -к вняяному стиху 
Приду лет через десять. 

Не буду бить в набат. 
Не поглядевши в святцы. 
Куда ведет судьба, 
Пойму лет через двадцать. 

И, под конец, узнав. 
Что я уже не в шорах, 
Я сдамся тем, кто прав. 
Лет, видно, чеоез сорок. 

А . АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

Необходимая 
реплика 

В сегодняшнем номере «Литератур-
ной газеты» помещено сообщение отв. 
секретаря ОСП т. Ставского, в кото-
ром он, между прочим, упоминая о 
книге П Петрова-Бирюка «Казаки», 
одобренной С. М. Буденным в спе-
циальном письме, говорит: «непонят-
но, почему «Литературная газета» 
не напечатала что письмо». 

Редакция считает необходимым на-
помнить т. Отаве-кому, что отзыв о 
книге «Казаки» был помещен на стра-
ницах «Литературной газеты» еще 
26-го января 1936 г. Оценка книги 
нашей газетой совпадала с мнением, 
высказанным С. М. Буденным. Об 
этом мы информировали С. М. Буден-
ного тотчас по получении его пись-
ма, адресованного нескольким редак-
циям. 

Редакция «Л. Г.» 

[Годовщина -Театра 
народного творчества 

'18 марта исполнилась годовщина 
существования в Москве первого в 
Советском Союзе Театра народного 
творчества. Открытие театра в свое 
®ремя- вызвало чрезвычайно теплое 
отношение со -стороны всей советской 
общественности. 

За истекший год театр показал 26 
программ, в которьи приняло участие 
свыше 20 тысяч человек — работни-
ков художественной самодеятельно-
сти, представляющих собою 40 нацио-
нальностей 11 республик Советского 
Союза. 

Помимо 26 своих программ, Театр 
народното творчества прогвел за ис-
текший год показ художественной 
самодеятельности 23 районов города 
Москвы. 

Сейчас театром заказаны ряду дра-
матургов произведения различных 
жанров (пьесы, оперы), рассчитанные 
специально на исполнение ах силами 
самодеятельных кружков. 

Одновременно театр приступил № 
подготовке нескольких программ к 20« 
летип Великой Пролетарской реводю» . 
ции, в которых будут отображены до-
стижения народного творчества нашей 
социалистической родины. 

Для оЕоей годовщины театр подго-
товил специальную программу под 
названием «Парад талантов», в кото-
рой были показаны лучшие номера, 
из предыдущих 26 программ в испол-
нении коллективов и отдельны! 
кружковцев. 

Постановщики программы — О. П. 
Алексеев, Н. Г. Фрид и А. 3. Богач 
тырев. | 

Годовщина Театра народного твор-
чества должна помочь тщательной 
проверке методов работы за год и 
ликвидации тех недостатков, которые 
в значительной мере тормозят даль-
нейший творческий рост этого важ-
ного во всех отношениях театра. 

М. Б. 

Декада удмуртского 
искусства в Ижевске 

Великая Пролетарская революция 
.возродила к жизни угнетенный при 
царизме удмуртский народ. Неузна-
ваема стала жизнь удмуртов: с каж-
дым днем растет их благосостояние; 
веселая, радостная жизнь как нель-
зя лучше способствует развитию всех 
видов народного творчества. 

14 марта 1937 г. 2-й Чрезвычай-
ный с'еад ответов Удмуртии торже-
ственно принял Конституцию своей 
республики. 

Этот день был подлинным народ-
ным праздником. 

К с'езду советов была приурочена 
декада удмуртского искусства в 
Ижевске. 

• 
Ижевский государственный театр, 

существующий уже шестой год, по-
казал две постановки: историческую 
пьесу известного удмуртского писа-
теля Гаврилова — «Холодный ключ» 
и пьесу Петрова — «Иго содрогается». 

Действие пьесы «Иго содрогается» 
переносит нас в^ глухие, мрачные 
времена самодержавия, рассказывая 
о знаменитом мултанском деле, со-

стряпанном царским правительство®* 
которое обвинило крестьян села Ста. 
рый Мулта/н в совершении ритуаль-
ного убийства нищего с целью жер-
твоприношения. Мужественная защда 
та обвиненных В. Короленко разобла-
чила гнусную стряпню властей. 

В последнем действии пьесы—пе-
риод революции 1965 года, когда 
волюционяая волна докатилась и до 
отдаленной Удмуртии. Крестьяне чип/ 
тавот прокламации, отказываются 
платить штрафы и громят помещи-
чьи имееия. 

Жаль, что на декаде не была 
представлены такие виды народного 
творчества, как былины, сказк®. 

ССП Удмуртии не сумел подгооро-
вить показ этого вида слов&сиофо 
творчества, которым таж богата р е е 
публика. 

Писатели выступили перед с'ездом 
с коллективной по-эмой, посвященной 
с'езду, обсуждавшему и принявшему 
Конституцию. В поэме встает вся 
история удмуртского народа, его тя-
желое прошлое и радостное настоя-
щее. -

В. ВОЛКОВА1 

Письма в редакцию 

Живые творцы 
былин и сказок 

По приглашению редакции «Двух 
^дятилеток» в Москву приехала та-
лантливая сказительница былин и 
сказок Марфа Семеновна Крюкова, из 
деревни Нижняя Золоти на, что на 
берегу Белого моря. 

Марфа Семеновна — представи-
тельница знаменитой древней «ди-
настии» цоморов — сказителей бы-
лин и сказок. Из рода в род, из по-
коления в поколение передавались 
замечательный творения устного на-
родното поэтического творчества. 

Былины и сказки деда Марфы 
Семеновны — знаменитого сказите-
ли былин Григория Леонидовича 
Крюкова записывал известный соби-
ратель былин, песен и сказок Рыб-
ников, Замечательной сказительни-
цей была л мать Марфы Семенов-
ны —т Аграфена Матвеевна. 

Нужно обладать исключительной 
памятью, чтобы запомнить то огром-
ное количество былин, которые знает 
и поет Марфа Семеновна. Былинный 
репертуар ее обширен и многообразен. 

Здесь — в интересных и предста-
вляющих огромную ценность вариа-
циях — и всем известные былины о 
богатыри Илье Муромце, Добры не 
Никитиче, Алеше Поповиче, Дюке 

Степановиче, Михаиле Потоке. У ни 
кальная былина о Глебе Володьенн 
че, о гибели богатырей, о братья? 
Петровичах и многие другие, 

Марфа Семеновна обладает инди 
визуальной, присущей только ей од 
ной' манерой исполнения. Ее переда 
ча былин, притчей, сказок, без кон 
ца варьируемый, воскрешает -все бо 
гатство, многокрасочность, свесомост: 
и зримость» русского языка, русскг 
го слова. 

Крюкова — не только хранитель 
•ни и а сокровищ русского народноп 
творчества. Она создает новые сиазы 
былины, в которых в своеобразной 
поэтической форме воспроизводит 
нашу прекрасную советскую действ.» 
тельность. 

Чудесной волнующей сказкой ка-
жется ей самой все путешествие из 
затерянной в глуши поморской дере-
вушки Нижняя Болотина « столицу 
Советского Союза — Москву. Марфе 
Семеновне 69 лет. Она никогда н» 
выезжала из родной деревни В'пер-
вые увидела она железную дорогу, 
паровоз в Архангельске. 

В первые же дни своего пребыва-
ния в Москве она посетила Музей 
В. И. Ленина и мавзолей Ильича. 

Марфа Семеновна Крюкова. 

Под непосредственным впечатлением 
всего виденного она заплакала, как 
плачут в поморских деревнях о 
близком и дорогом покойнике. Че-
рез несколько дней родился поэти-
ческий «Плач о Ленине». 

Сейчас Марфа Семеновна работает 
над былинным сказом о Сталине. В 
этом сказе она поэтически преобра-
жает впечатления от виденного и 
слышанного ею во время путешест-
вия в Москву, и от пребывания в 
столице. Подземные дворцы метро, 
асфальтовая гладь улиц, новые мно-
гоэтажные здания, новые люди. Сча-
стливая и радостная жизнь Советской 
страны, образ великого вождя вопло-
щаются ею в подлинно народной, 
высокохудожественной форме, 

' • 

Наша литературная обществен-
ность, к сожалению, весьма мало ос-
ведомлена о большой и плодотворной 
работе над кропотливым собиранием 
народного творчества и созданием 
нового эпоса, которую проделывает 
редакция «Двух пятилеток». 

За последнее время по вызову ре-
дакции в Москву приезжали из раз-
личных углов нашей страны талант-
ливые сказители былин и сказок.

ч 

Недавно в Москве гостили 70-лет-
ний сказитель былин Федо-р Андрее-
вич Канатиков из Карельской Ав-
тономной Республики и 29-летний 
Петр Иванович Рябиния-Андреев 
также из Карелии, потомок знамени-
той фамилии сказителей Рябиннных, 
давших огромный материал собира-
телям русского фольклора. 

Сейчас в Москве — замечательный 
мастер русской народной сказки — 
Иван Федорович Ковалев из дерев-
ни Шадриио Горьковското края. 

Сказители былин и сказок посеща-
ют музея, театры, кино, различные 
культурные организации столицы. 
Они обогащаются новыми впечатле-
ниями, новым материалом, на основе 

которого расцветают советская были-
на и сказка. 

— Был я в Москве в старое вре-
мя, — рассказывает Иван Федорович 
Ковалев,— хотел было пойти в ки-
но, но оттуда меня прогнали: оде-
жонка больно худая была. А сейчас 
меня с почетом всюду принимают, 

Иван Федорович создает сейчас на 
материале наших дней новые совет-
ские сказки — «Два героя» — о 
Ленине и Сталине, сказку о двух се-
страх — Марте и Русе, под видом 
которых он выводит старую Герма-
нию и Россию. В сказке «Об Иване 
несчастном, впоследствии счастливом» 
он использовал судьбу своего соседа-
бедняка, ушедшего 17 лет из деревни 
добровольцем в Красную армию, а 
затем окончившего в 'Москве военную 
академию. 

Живые творцы новых былин и ска-
зок своей практикой разбивают досу-
жие домыслы некоторых «теорети-
ков», доказывавших, что сказка и 
былина отжили свой век, что иссяк-
ли родники народного творчества. 
В былинах, в сказках и притчах, тща-
тельно собираемых редакцией «Двух 
пятилеток», жив творческий дух рус-
ского народа. — его мудрость, мет-
кость к красочность слова, юмор 'и 
наблюдательность, живость поэтиче-
ского воображения. 

Редакции «Двух пятилеток» сле-
довало бы путем организации специ-
альных вечеров ознакомить широкую 
литературную общественность с жи-
выми носителями богатейших сокро-
вищ поэтического народного творче-
ства, из золотых россыпей которого 
черпали все великие создатели рус-
ской литературы. 

0. димин 

ХРОНОЛОГИЯ 
Н . ШПАНОВА 

Знаменитый французский ученый, 
механик и фиэвк Дени Пален родил-
ся в 1647 году и умер в 1714 году. 

Нот вот Двтиздат выпустил кии 
же-чку Николая Шпанова «История 
одного великого неудачника» — рас-
<жаз об ученом для детей старшего 
возраста. Действие в книжечке на-
чинается в 1669 году, т. е., когда Па-
пену было 22 года и он был еще сту-
дентом. 

Перелистав странички книжки 
до конца, мы прочли на предпослед-
ней из них, что тот же Папен, вели-
кий неудачник, умер в Лондоне в.. 
1812 году, о чем якобы свидетель-
ствует полицейский акт лондонской 
шроледаокой полициши. Таким обра-
зом, если судить по книжке Н. ШПа-
нова, Деаи Папен прожил 165 пет! 
Случай невероятный, понятный 
только его автору, да еще редактору 
А. Абрамову. 

В той же книжке приведена иллю-
страция к разговору Дени Папена с 
кардиналом. 

На картинке кардинал нарисован 
в берете, с усиками и остроконечной, 
маленькой бородкой, — что твой ры-
царь. 

Но кому, кроме издателей книжки, 
не известно, что кардиналы, как и 
все католическое духовенство, не но-
сят растительности на лице,- а тем 
паче беретов. Это знают, пожалуй, и 
сами читатели, для которых предназ-
начена книжка. I 

«Уж скользко раз твердили миру», 
что детовие кяпшюи издаются порой 
очень неряшливо, 

Л. ТУЛЬЧ1#«. 

ГЕРЦЕНОВСКИЕ 
, МЕСТА 

Имя А. И. Герцена, «сыграишегх» 
великую роль в подготовке русской 
революции» (Ленин), дорого каадому 
граяедаяшну нашей великой родины. 

Н. Анциферов в статье «Герценов* 
окая Москва» («Литературная газета*,; 
от 20 сентября п. г.) нзпомн'вя, сколь-
ко интересных мест, связанных - о 
именем Герцена, сохранилось до дак 
пор. 

Невольно напрашивается вострое: 
что же сделано по охране этих мест? 

Собирая материалы для биографии 
Герцена, я посетил в сентябре с. По-
крощокое-Засекияо. В этом селе боль-
ше всего памятников герценоввкой 
поры. 

Здесь находится дом, служивший 
летней дачей Герцену в 1843 и 1844 
гг., сюда приезжали Белинский, Бот-
кин, Грановский, Щепкин. Перед до-
мом — ясень, посаженный по расска-
зам крестьян, самим Герценом. 

Направо перед домом — амбар, по-
строенный отцом Герцена, — несом-
ненно интересный памятник приуса-
дебной постройки дворянской Россия 
40-х годов. 

Теперь в Покровском — опыгоая 
биостанция Наркомздрава. Директор 
станции т. Петров пока одинок в по-
пытках предотвратить дом от разру-
шения. Он включил в смету ремонт 
дома, распорядился отремонтировать 
мебель, которая, по его предположе-
нию. осталась от Герцена. 

Нельзя не приветствовать ияицш* 
тиву т. Петрова, но нам кажется, что 
о более серьезной реставрации дома 
следует подумать и другим органи-
зациям, в частности Наркомлросу. 

Н. МУРАШОВ. 

И з в е щ е н и е 
21 марта в Доме советского писа-

теля состоится собрание библиотека-
рей г Москвы и руководителей чи-
тательских кружков, посвященное 
IV пушкинскому пленуму правления 

союза советских писателей. 
^ На повестке дня: доклад т. Ж, $ , 
Суркова «Об итогах IV пушкинского 
пленума ОСП СССР». 

Начало в 8 чао. вечера. г : 

Ответственный редактор Л. М. СУБОЦКИЙ, 
ИЗДАТЕЛЬ; Журнально- газетное об'единение. 
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