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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ЧИТАТЕЛЕМ 
Десять дпей тому назад сто семьдесят 

два советских писателя были награждены 
орденами Союза ССР. В этом акте вырази-
лось огромное доверие народа к работни-
кам художественного слова, высокая оцен-
ка той работы, которую осуществляют ли-
тераторы, ее значение для нашей страны. 

Народная награда создает глубокое ощу* 
щение важности для социалистического 
строительства труда писателя. 

Легче и радостнее работать, когда 
Виаешь, как полезен и необходим твои 
труд обществу, как высоко он ценится 
народом. Но награда правительства неиз-
меримо повышает ответственность литера-
торов перед своим многомиллионным чита-
телем. Во все дни, последовавшие за Ука-
вом Президиума Верховного Совета, писа-
тели, взволнованно делившиеся своими 
Чувствами в связи с награждением, неиз-
менно подчеркивали, что их труд стано-
вится теперь и сложнее. Требования к ху-
дожнику вырастают, вместе с ними растет 
сознание ответственности. Задача качест-
венного повышения уровня нашей литера-
Туры становится особенно важной сей-
час, когда мы завершаем строительство 
социалистического общества и осуществля-
ем постепенный переход к коммунизму. 

Писателя раньше всего и прежде все-
го интересует человек, его -психология, его 
разум, его чувства. Какой небывалый 
переворот произошел в психологии каждо-
го советского человека, в его мировоззре-
нии и мироощущении! Много лет тому 
назад Владимир Ильич Ленин высмеивал 
людей, предлагавших сначала воспитать 
хорошеньких, чистеньких, прекрасно обу-
ченных людей, а потом уже приступать 
к строительству нового общества. Ленин 
говорил тогда, что мы будем строить со-
циализм не с людьми, которые будут при-
готовлены в парниках, а с людьми кон-
кретными, живыми, взятыми со .всеми их 
человеческими достоинствами и недостат-
ками; что эти люди в процессе переделки 
общества будут меняться и сами. Прош-
ло немногим более двадцати лет, и мы 
ощущаем конкретные результаты этой пе-
рестройки психологии людей. 

Разве можно сравнить вчерашнего ра-
бочего, робко и неуверенно бравшегося за 
хозяйничание в промышленности и не-
престанно оглядывавшегося назад, с сегод-
няшним командиром производства, масте-
ром, стахановцем, ударником, общественни-
ком?! Какая разительная перемена произо-
шла в его сознании, в его понимании сво-
их прав и своих общественных обязанно-
стей. 

Как изменился крестьянин, совсем не-
давно еще невежественный, приученный к 
рабской зависимости, имевший две души— 
эксплоатируемого человека и мелкого соб-
ственника. Теперь это—коллективный хо-
зяин своего артельного имущества, своих 
колхозных доходов, ни перед кем не гну-
щий голову, не ломающий шапку, не ожи-
дающий, что «вот приедет барин, барин 
нас рассудит». 

П, наконец, совсем другой стала интел-
лигенция, только теперь народная, живу-
щая едиными интересами с рабочими и 
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СОВЕТСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ 
К ЮБИЛЕЮ ШЕВЧЕНКО 

На-днях в союзе советских компози-
торе® под председательством Р. М. Гливра 
состоялось совещание по подготовке к шев-
ченковскому юбилею. Композиторы В. А.. 
Белый, Ю. С. Бирюков, А. А. Зккс, В. А. 

! Золотарев, В. С. Иванников. Л. К. Каип-
пер и В. Г. Шафраинишв сыграли свои 

I произведения на слова великого народного 
!

 поэта. Были исполнены и произведения 
композиторов М. А. Бака и П. II. Сининя, 
а также украинские народные песни в об-
работке композитора И. Шишова. 

Единодушно одобрено было произведение 
для хора, написанное В. А. Белым. Удач-
ными признаны произведения для хора ком 
позиторов Ю. С. Бирюкова и В. С. Иван-
никова. Поправились собравшимся и песни 
Бака, написанные, по общему признанию 
живо и выразительно. Приятны отдельные 
вещи П. И. Сияния, в частности «Колы-
бельная», но для исполнения на эстраде 
они недостаточно выразительны. Обработку 
народных песен Шитовым композиторы на-
шли неудачной. 

Первый вечер показал, что работа совет-
ских композиторов в этой области значи-
тельна и интересна. Но произведения Шев-
ченко, полные гражданского гнева и на-
правленные против гоиризма, богоборческие 
его стихи, жизнеутверждающие и оптими-
стические мотивы в его творчестве, не 
нашли еше достаточного выражения в му-
зыке. Может быть, доклад о жизни и 
творчестве Шевченко помог бы композито-
рам выбрать для музыкальной интетягре-
тапии наиболее типические его стихи. 

Удивительно, что руководители музы-
кальных коллективов, заинтересованные в 
произведениях советских композиторов, не-
смотря на приглашение, не пришли на 
этот вечер. 

ДЕКАДНИК СЕКЦИЙ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ 
«КОБЗДРЯ» 

Зимними ночами на Алтае собираются 
, костра охотники и поют под аккомпа-
немент топшура (национальный инстру-
мент) свои сказки о богатырях Ьартак-
нае. Алып-Манаше, Алтай-Куучин. По на-
родному поверью, сказкой охотник может 
умилостивить «хозяина гор», и тот пошлет 
ему хорошую добычу. 

Сказки и песни Алтая — произведения 
высокого поэтического мастерства. Про-
демонстрированные писателями А. Л. Коп-
теловым и П. В. Кучияном на последнем 
декаднике секции народного творчества 
ССП, они вызвали восхищение всех со-
бравшихся. П. В. Кучияк прекрасно ис-
полнил многие народные песни под акком-
панемент топшура. 

Однако ни народное творчество Алтая, 
ни его носители, как, например, 78-лет-
ний сказочник Николай Улагашев. до сих 
пор неизвестны широкому советскому чи-
тателю. Сказки и песни ойротского наро-
да почти не записываются, не записыва-
ются и его богатые мелодии. Переводы 
фольклорных произведений на русский 
язык большей частью поручаются недоста-
точно квалифицированным людям. 1оворя 
об этом, тт. Костелов и Кучияк подчерки-
вали необходимость быстрейшей записи ал-
тайского фольклора, особенно у храните-
лей его — стариков-ойротов. 

На заседании выступил также С. Гус-
ляр. Он сделал попытку изложить в фор-
ме старинной былины важнейшие события 
русской истории с древнейших времен до 
наших дней. Однако ни стиль, ни ритм, 
ни дух произведения Гусляра не соответ-
ствуют русской -былине. Об этом несоот-
ветствии формы и содержания говорили 
все выступавшие в прениях. Автор ис-
пользовал старую форму механически, в 
то время как подлинно-народные сказите-
ли. создавая произведения с современным 
содержанием, облекают его в новую, со-
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участникам боев 
имени Калинина 

М. И. 

(Фотохроника ТАСС) 

Седьмого февраля председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин вручил ордена 
в районе озера Хаса-н, советским писателям, рабочим и инженерно-техническим работникам завода 

Апигер, К. М. Симонов и Е. А. Долматовский 
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В КРЕМЛЕ 

КИЕВ. (Наш корр.). Вышло из печати 
юбилейное издание «Кобзаря» Тараса Шев-
ченко. Редакционная коллегия сборника 
(А. Е. Корнейчук, П. Г. Тычина, М. Т. 
Рыльский, Ф. А. Редько и Д. Д. Капица) 
с большой тщательностью подготовила из-
дание. В книге помещен популярный 
очерк о жизни и творчестве гениального 
поэта, написанный кандидатом филологи-
ческих наук И. Стебуном. 

НА ПОЭТИЧЕСКОМ 
ДЕКАДНИКЕ 

крестьянами, кровно д неразрывно с ними 
связанная. 

Обо всем этом создается и будет созда-
ваться большая новая литература, новая, 
ибо главным об'ектом своим она избрала 
(нового человека. 

Но, как ни велики перемены, проис-
шедшие в пашей стране и в психологии 
ее людей, еще много осталось у нас про-
явлений старых навыков, старых привы-
чек и старой моиали — родимых пятен 
капитализма-. И чтобы успешно двигаться 
вперед к коммунизму, чтобы догнать в 
экономическом отношении передовые стра-
ны Европы и Америку, падо бороться с 
втими пережитками капитализма в созна-
нии людей. Вот почему в тезисах доклада 
товарища Молотова на предстоящем XVIII 
с'езде партии мы находим ясные указа-
ния, что решающее значение для осуще-
ствления третьей пятилетки приобретает 
коммунистическое воспитание масс. 

Писатели и здесь должны стать в пер-
вую шеренгу бойцов за. коммунистическое 
воспитание. В их руках самое мощное 
оружие — художественный образ, великий 
русский язык, великие языки братских 
народов СССР. Продолжая традицию гени-
альнейших русских писателей — "Пушки-
на, Гоголя, Лермонтова, Салтыкова-Щед-
рина, Толстого, Горького, Маяковского, 
писатели должны создать классические об-
разы людей нашего времени. 

Стихи стоят 
свинцово-тяжело, 

готовые и к смерти 
и к бессмертной славе. 

Поэмы замерли, 
к жерлу прижав жерло 

наделенных 
зияющих заглавий. 

Оружия 
любимейшего род, 

Готовая 
рвануться в гике, 

Застыла 
кавалерия острот, 

Поднявши рифм 
отточенные пики... 

Так писал Владимир Маяковский. 
«Поднявши рифм отточенные пики», 

советские писатели смыкают свои ряды, 
чтобы бороться со всем старым и дрях-
лым. чтобы бороться за коммунистическое 
воспитание человека. 

Большая эта задача нам по плечу, иоо 
8 П
 пашей спиной — многолетние традиции 

великой русской литературы и литерату-
ры братских народов, ибо ведет нас самая 
л у д ш сила—партия Ленина—Сталина. 

Во многих рассказах, стихах, пьесах со-
временных писателей нашей страны есть 
строки, страницы пли сцены, рассказы-
вающие о том, как героя приглашают в 
Кремль, чтоб вручить ему заслуженную 
награду. II понятно! Литература не мог-
ла пройти мимо такого глубоко значи-
тельного явления, полного великого исто-
рического смысла, как труд. ^ венчаемый 
высшей государственной славой. 

Теперь нам самим было дано пережить, 
перечувствовать и осмыслить то, что мы 
с большей или меньшей удачей описыва-
ли, рассказывая о самых священных ми-
нутах в жизни наших героев. Казалось 
бы, что теперь, в собственном сердце^ ис-
пытав эту радость, уже не трудно будет 
описать памятные минуты... Но на самом 
деле это оказалось дьявольски трудным! II 
писательская догадка, выручавшая тогда, 
когда дело касалось других, оказалась до-
вольно далекой от того, что почувствовал 
в себе каждый из нас, подходя утром 7 
февраля к Спасским воротам Кремля. 

В литературном календаре день 1 Фев-
раля, когда был опубликован Укав Прези-
диума Верховного Совета о награждении 
писателей, останется, как день празднич-
ный и торжественный для всей советской 
литературы. Полные какого-то особенного 
света и ликования, прошли дни с 1 фев-
раля по 7-е. и 7-го, в̂ завершение этой 
чудесной недели нашей жизни, мы были 
приглашены в Кремль, чтоб лично в свои 
руки принять награду. 

К 12 часам дня мы собрались у про-
пускной будки, что влево от ворот Спас-
ской башни. Рядом с нами стояли группы 
летчиков, пограничников и бойцов Красной 
Армии. Нам предстояло получить награду 
вместе с этими сдержанно-праздничными, 
спокойными и статными людьми. Никогда 
с таким нетерпением не поглядывали мы 
на большие золоченые стрелки часов 
Спасской башни. Синеватая., капельная ки-
сея оттепели оседала на. наши воротники, 
на ворс красноармейских шинелей. К 
Кремлю подходили с разных концов взвол-
нованные люди. Инженеры, рабочие, шах-
теры. Их фамилии мы все недавно чи-
тали в указах Президиума Верховного Со-
вета. Стахановцы, горняки, изобретатели, 
инженеры, награжденные за особые заслу-

Я посмотрел на липа моих товарищей, 
и у всех, начиная от Вересаева, Пришви-

на, Ляпгко п кончая Михалковым, Алигер, 
Долматовским, заметил какую-то необык-
новенную праздничную свежесть лип. 

Ровно в 2 часа в зал. в котором все 
встают аплодируя, входит Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР тов. 
М. П. Калинин. И начинается величест-
венно простая по форме, очень демократи-
ческая по всему своему распорядку, про-
цедура вручения наград. Сперва получают 
ордена и медали бойцы, командиры, .по-
литработники, летчики, танкисты, артил-
леристы, блеснувшие своей отвагой, му-
жеством и выучкой в боях у озера Хасан. 
Писатели, вместе с другими присутствую-
щими. сердечно приветствуют героев. Один 
за другим подходят к Калинину крепкие, 
рослые, быстро и точно двигающиеся лю-
ди. Слышится негромкое поздравление Ми-
хаила Ивановича. II затем ответное — 
«служу Советскому Союзу»... 

Приятно и почетно получить свою наг-
раду, свой орден, рядом с этими людьми, 
на их глазах, вместе с ними. 

Вручают ордена и медали товарищам, 
награжденным за образцовое выполнение 
специальных заданий правительства, ко-
мандирам и бойцам, проявившим себя ма-
стерами боевой, политической и техниче-
ской подготовки армии, пограничникам. 
Короткими и страстными речами отвечают 
награжденные. После вручения орденов и 
медалей заводу № 8 им. М. И. Калинина 
и работникам Горловской станции, разра-
ботавшим методы подземной газпфикапии, 
почетная очередь доходит до нас. «За вы-
дающиеся успехи и достижения в развитии 
советской художественной литературы на-
граждаются...» ...И вот лучи юпитеров 
скрещиваются на вспыхнувшем золоте 
Ордена Ленина, который Михаил Иванович 
Калинин вручает первому по порядку Ни-
колаю Николаевичу Асееву. Потом Глад-
ков. Катаев, Корнейчук, Маркиш. Маршак, 
Михалков, Павленко, Твардовский, Петров, 
Колас, Купала, Бахметьев, Бядуля, Вере-
саев, Иванов, Ильин, Кирсанов, Леонов, 
Макаренко, Панферов, Федин, Чуковский, 
Шкловский и другие. Зал гулко и радуш-
но откликается на знакомые имена. 

— А Шолохова тут нет сегодня, среди 
вас?—спрашивает, перегибаясь к нам че-
рез проход один из награжденных слеса-
рей завода № 8. . 

— А вон Чуковский... Это я знаю: 

мои ребята его наизусть помнят,—говорит 
кто-то сбоку. 

Михаил Иванович продолжает вручать 
ордена. Барто, Вишневский, Ннбер. Кара-
ваева, Сурков. Пришвин и другие со 
сдержанным волнением принимают ордена 
и красные коробочки с почетными доку-
ментами. Михаил Иванович сердечно по-
жимает всем награжденным руки, привет-
ливо кивает головой и поздравляет. А. Н. 
Толстому мы поручаем сказать ответное 
слово. II он от имени всей советской ли-
тературы горячо благодарит партию и пра-
вительство за доверие, оказанное нам. 

— -Орден, который вы, Михаил Ивано-
вич, прикалываете к нашей груди, — 
говорит А. Н. Толстой,—это п награда, это 
также и вера в творческие силы совет-
ской литературы, вера в ее развитие, в 
тесную связь ее со всем советским наро-
дом, строящим счастье человечества—ком-
мунистический мир, вера в ее идейную 
направленность. 

— Не случайно, что мы, писатели, по-
лучаем ордена в тот же день, когда на-
граждаются бойцы п командиры Красной 
Армии—герои Хасана. герои наших гра-
ниц. „ - , 

Их боевой клич «За Сталина». «За 
Сталинскую Конституцию»—грозно раздал-
ся по всему миру. Это—голос всего на-
шего народа. 

Партия и правительство, весь советский 
народ не ошибутся, оказывая высокое до-
верие советской литературе. Мы обещаем, 
что советская литература будет отвечать 
самым высоким запросам, которые нам 
пред'явпт наш советский народ. 

И словам писателя горячо аплодируют 
советские люди, сидящие в зале, совет-
ские люди и мастера всех видов труда, 
всех видов обороны. П М. И. Калинин 
'сердечно поздравляет всех награжденных, 
желая им новых успехов в работе. 

Вдев в петлички ордена, с алыми ко-
робочками в руках мы выходим из Кремля. 
Деловой день шумит на Красной площади, 
по обнажающейся мокрой брусчатке мчат-
ся машины. Не верится, что сегодня— 
простой, рядовой день, и страна занята 
своими очередными делами. Дела, работа 
ждут и нас- И мы расходимся—кто в из-
дательства, кто домой к письменному сто-
лу, кто в рабочий клуб, где ждут, хотят 
послушать и поздравить читатели. 

ЛЕВ КАССИЛЬ 

В ОБОРОННОЙ 
КОМИССИИ ССП 

Вновь создана оборонная комиссия сою-
за советских писателей в составе: Вс. 
Вишневского (председатель), В. Финка, 
Г. Фиша, Е. Долматовского, Б. Горбатова, 
Л. Соболева, К. Левина, А. Исбаха, С. Ва-
шенцева, Л. Аргутинской и А. Бобунова. 

25 января состоялось первое заседание 
оборонной комиссии, на котором были 
распределены функции между ее членами 
и решены некоторые организационные 
вопросы. 

Второе заседание оборонной комиссии 
совместно с активом оборонных писателей 
и писателями-орденоносцами состоялось 
5 февраля. На нем обсуждался календар-
ный план работ комиссии в феврале и 
марте. 

В связи с приближающейся 21-й годов-
щиной Красной Армии оборонная комис-
сия организует целый ряд вечеров, вы-
ступлений писателей в воинских частях 
и на предприятиях Москвы. 

17, 18 и 24 февраля в Центральном до-
ме Красной Армии состоятся встречи пи-
сателей с бойцами и командирами Крас-
ной Армии. 

В ближайшее время оборонная комис-
сия намерена устроить серию творческих 
вечеров. Между 15 и 20 февраля намечен 
вечер Марины Расковой, книга которой 
«Записки штурмана» печатается во вто-
ром номере журнала «Знамя». В марте 
будут устроены вечера, посвященные об-
суждению нового произведения Н. Шиа-
нова «Первый удар» и Дальневосточных 
стихов Е. Долматовского. 

Кроме того в Московском клубе писате-
лей намечено устроить несколько докла-
дов и лекций о международном положе-
нии, о военно-экономическом состоянии 
капиталистических стран, о военной тех-
нике, а также беседы с военными специа-
листами. „ 

Оборонная комиссия обратилась в и г г 
РККА и в Наркомат Военно-Морского 
Флота с предложением организовать кон-
курс, а также учредить ежегодную пре-
мию ' за лучшее оборонное произведение 

СОВЕЩАНИЕ 
О КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНЕ 

ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА 

У в а ж е н и е к п и с а т е л ь с к о м у т р у д у 
Высокая награда правительства имеет 

огрошгейшее значение прежде всего по-
тому, что она является могучим стимулом 
для дальнейшей работы; стимулом к пре-
одолению всех трудностей; к борьбе за 
то. что можно назвать своим «творческим 
лицом». 

Знаменательно то, что темы произведе-
ний, в которых писатель боролся за прав-
дивый, искренний приход к революции, к 
социализму, с особенной силой звучат в 
нашей стране, которая прошла большой 
этап сложной борьбы с мимикрией и при-
способленчеством всех видов и оттенков. 
Знаменательно и то, что темы об интелли-
генции, также бравшиеся «иод подозре-
ние» некоторыми «критиками», приобре-
тают сейчас исключительное значение. 

Предс'езаовтаие материалы Центрального 
Комитета партии, опубликованные в пе-
чати, с огромной убедительностью говорят 
об этом. Задача, конечно, прежде всего за-
ключается в том, чтооы рассказать, как, 
каким путем шел процесс формирования 
той новой интеллигенции, которая заняла 
почетное место в одном ряду, плечо к пле-
чу с новыми рабочими и крестьянами со-
ветской земли. В борьбе с какими пере-
житками, с каким грузом старого < ют 

форми-внутри себя, так и во вне — 
ровалась наша интеллигенция. 

Показать это без трескучих фраз, без 
лубочного трафарета; показать это как 
большой и сложный процесс — задача 
значительная и серьезная. 

II множество тем, которые сама жизнь 
поставила по-иному, должны увлечь со-
ветского писателя. 

Думается при этом, что не общей вза-
имной амнистией, а хорошими, _ принци-
пиальными творческими спорами будут от-
мечены ближайшие годы развития совет-
ской литературы. 

Вес предпосылки к этому налицо. 
II разгром вражеских гнезд, которые 

имели место и в литературе, и то друж-
ное отвращение, которым встречают совет-
ские писатели отдельные рецидивы виз-
гливой заушательской критики «нео-авер-
бахианского» тона, возросшее уваже-
ние к званию советского писателя, к ра-
боте друг друга, — все это обеспечива-
ет нужный уровень и тон этих плодотвор-
ных творческих споров. 

О глубоком уважении к труду советско-
го писателя прежде всего говорит высо-
кая и ко многому нас обязывающая на-
града страны социализма. 

М. ИСАКОВСКИЙ 

« П и ш и т е б о г а т о » 
Я получил поздравительную телеграмму 

от своих земляков из Смоленской области. 
Смоленские товарищи, перефразируя слова 
популярной песни, так закончили свою 
телеграмму: 

«Будьте здоровы. 
Пишите богато». 

В этом немного шутливо* пожелании 
выражено, пожалуй, то главное, чем долж-
ны советские писатели ответить на высо-
кую награду. 

Партия, правительство и личио товарищ 
Сталин высоко оценили работу советских 
писателей, они еще и еще раз проявили 
величайшую заботливость о литературных 
кадрах. II ответ на эту оценку, на эту 
заботливость может быть только один: 
советские писатели должны с еще боль-
шей энергией взяться за создание высоко-
художественных произведений, достойных 
нашего замечательного времени. Они долж-
ны писать именно «богато» во всех отно-
шениях — и в количественном и, глав-
ное, в качественном. 

4 февраля в редакции газеты Москов-
ского военного округа «Красный воин» со-
стоялось совещание поэтов и композито-
ров совместно о творческим активом мос-
ковского гарнизопа, созванное Политуправ-
лением округа и редакцией газеты. 

На совещании было обсуждено письмо 
группы политруков о создании новых пе 
сен ко дню принятия военной присяги и 
к 21-й годовщине РККА. 

Открывая совещание, заместитель на. 
чальнпка Политуправления МВО т. Раби-
нович остановился на огромном политиче-
ском значении песни, на ее роли в боевой 
учебе и в культурной жизни бойцов и 
командиров. 

Выступившие на совещании композите, 
ры и ' поэты Дм Покрало, В Мурадели, 
В Белый, Ю. Хаит, Ал. Сурков, С. Щи 
паче®, С. Островой горячо поддержа-
ли призыв политруков округа н еди 
подушно высказались ва совместную 
дружную работу по созданию новых крас-
ноармейских песен 

На совещании выступили также крас, 
ноармейскне композиторы и поэты: боец 
т. Русинов, зам. политрука т. Сердюк, ка-
пельмейстер-орденоносец т. Мостов и др. 

Участники заседания приняли обраще-
ния ко всем бойцам, командирам и полит-
работникам Красной Армии, ко вс«м пов 
там и композиторам Советского Союза. 

«Боевая, жизнерадостная песня, — гово. 
рится в обращении.—лучший друг крас-
ноармейцев в походе, на отдыхе, в бою. 
Она так же нужна, близка и дорога ему, 
как винтовка и клинок, как штык и гра-
ната. Глубоко прав лучший поэт нашей 
советской эпохи Владимир Маяковский, 
когда он сказал: 

«И песня и стих — это бомба и знамя...» 
В эти знаменательные дни мы полны 

желанием вместе о Красной Армией, вме-
сте со всем народом достойно встретить 
день 23 февраля, еще больше, еще друж-
ней крепить боевую мощь нащей родины». 

На последнем поэтическом декаднике 
свою новую пьесу «Сказка» читал Михаил 
Светлов. Здесь рассказано об экспедиции 
молодых геологов в «Золотую долину». 
В пути экспедиция сталкивается с многи-
ми приключениями и неожиданностями. Но 
уже в первой картине обнаруживается, что 
все это романтическое путешествие — 
лишь сказка, рассказанная одним из юно-
шей — действующих лиц пьесы. Сказка, 
в которой нет, правда, ничего фантасти-
ческого, вводит в жизнь естественно в 
органически настолько, что сами слуша-
тели, захваченные увлекательным расска-
зом, не заметили этого неуловимого пере-
хода от действительности к вымыслу, от 
жизни к сказке. И когда в последней кар-
тине раздвигающийся занавес снова пере-
носит нас из сибирской тайги в столич-
ный город, у зрителя и слушателя не 
остается и тени разочарования. Так же 
органически введены в пьесу и песни, на-
писанные прекрасным стихом, прочувст-
вованные и глубоко лирические. 

Сама пьеса написана прозой. Но, как 
отметила выступившая в прениях Е. Усие-
вич, несмотря на это, пьеса глубоко поэ-
тична. Выступившие в прениях очень хва-
лили пьесу Светлова. Константин Симонов 
отметил, что эта пьеса, как литературное 
произведение, шире того жанра, в котором 
она сделана. Это — настоящая поэзия, 
хорошее раздумье над жизнью, исполнен-
ное подлинного лиризма. Ясный язык, 
теплый и хороший тон пьесы Светлова от-
метил в своем выступлении поэт Сергей 
Васильев. Иосиф Уткин, указавший на 
ряд недостатков пьесы, которые, по его 
мнению, сводятся к чисто фактическому 
неправдоподобию отдельных деталей, при-
соединился к тем, кто положительно оце-
нивает пьесу Светлова. Огромное большин-
ство выступивших особенно тепло гово-
рило о прекрасных песнях Светлова, ко-
торые произвели на всех исключительно 
хорошее впечатление. 

Обсуждение на этот раз велось на до-
статочно высоком уровне и не сводилось 
к высказываниям по мелочным, второсте-
пенным вопросам, как это было, напри-
мер, на декаднике Дм. Кедрина. 

Павел Антокольский отметил, что поэ-
тический декадник, посвященный Светло-
ву, был одним из наиболее значительных 
за последнее время. Пьеса ^Светлова по 
его мнению, лишена дешевой театрально-
сти и принадлежит к числу таких драма-
тургических произведений, к которым те-
атр должен подойти с особыми мерками, 
найти «ключ» к ее правильному реше-
нию, проявив здесь максимум художест-
венного такта и чутья. 

Е. АЛЕКСЕЕВ 

В ДОМЕ ПИСАТЕЛЯ 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО * 

ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.). Дом писате-
ля им. Маяковского начал проводить сов-
местные вечера ленинградских писателей 
с группами советской интеллигенции. На 
первом вечере гостями писателей были 
Герой Советского Союза академик П. Шир-
шов. кинорежиссеры-орденоносцы Г. Ва-
сильев и Ф. Эрмлер, народный артист 
РСФСР Ю Юрьев, лауреат всесоюзного 
конкурса вокалистов К. Семизорова, худо-
жественный руководитель Государственно-
го театра комедии Н. Акимов, московские 
писатели Л. Соболев. Н. Вирта и А. Кап-
лер. музыканты, режиссеры, художники, 
актеры, в том числе Макарова, Юнгер и 
другие. 

Писатели и гости собрались в одной из 
гостиных Дома им Маяковского. Николай 
Тихонов рассказал о своей работе над ин-
термедиями к пьесе Сервантеса «Нуман-
сня» и прочел две из этих интермедий — 
«Говорит река Эбро» и «Говорит антифа-
шист». Заслуженный коллектив республи-
ки квартет им. Глазунова исполнил одно 
из новых произведений (квартет) Дм. Шо-
стаковича. Ю. Тынянов впервые познако-
мил нас с 3-й частью романа «Пушкин»'. 
Отрывок, относящийся к периоду лицей-
ского вольномыслия, Ю. Тынянов прочел 
с большим мастерством и получил ВЫСО-
КУЮ опенку слушателей. Затем лауреат 
всесоюзного кошкурса вокалистов К. Семи-
зорова спела несколько произведений Чай-
ковского, Глазунова, Василенко. А. Про-
кофьев, прочитавший новые стихи, по 
просьбе слушателей прочел и некоторые 
из знакомых и любимых читателями сти« 

; хотворешЛ. 
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и стихом, захватывающую изумительны-
ми описаниями, получает «простой» чи-
татель «Медного всадника». 

Но это пе все. Читатель может пройти 
мимо многого, но не мимо тона поэ-
тического рассказа—того самого тона, ко-
торый и заставит его позже искать в 
«Медном всаднике» особого омыслд. 

Есть в поэме отрывки, написанные поч-
тя разговорпым языком, но в основном 
Пушкин ведет ее в принодпятом, мощ-
ном тоне, который приличествует поэти-
ческой мысли о Петре, о России, о бун-
те стихий, соответствует глубоко спрятан-
пой, по тем более грозной теме восста-
ния. Этого тона нет пн в одной из рус-
ских повестей, написанных на тему «Мед-
ного всадника». «Медный всадник» пето-
му значительнее и прекраснее 1гх всех, 
что в нем обиженный чировпичек проти-
вопоставлен не его превосходительству, 
но тому, о ком Пушкин ' говорит: 

Ужасен он в окрестной мгле! 
Какая дума на челе! 
Какая сила в нем сокрыта! 

О, мощный властелин судьбы! 
Не так ли ты над самой бездной 
На вьтооте уздой железной 
Россию поднял на дыбы? 

Вот этот грозный рост великого истори-
ческого героя и кончился в дореволю-
ционной русской литературе после Пуш-
кина. Она дала разнообразнейшую гял-
лерею маленьких людей, она показала 
исчерпывающую коллекцию лишних, она 
разработала все виды безволия, она изоб-
разила даже множество замечательных, 
героических натур, но таких, из которых, 
по обстоятельствам, ничего исторически-
великого не вышло. Отсюда, конечно, рож. 
дался в читателе протест против этих об-
стоятельств. Но фя,кт тот, что пушкинский 
Петр и пушкинский же Пугачев — это 
последние великие люди в великой рус-
ской литературе критического реализма, 
если не считать Кутузова в «Войне и ми-
ре» Льва Толстого. Но Кутузов в изобра-
жении Толстого тем и велик, что не пы-
тается мепять ход событий и другим это-
го не позволяет. 

А «Медный всадник» — это повесть 
о маленьком человеке, написанная пером, 
которое еще незадолго до того писало в 
«Полтаве» такие строкп: 

Выходит Петр. Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен, 

Литературная газета 



Размышления над книгой 
! Виктор Шкловский рассказал однажды, 
как к нему пришел его знакомый и, вы-
елушав осуждение книги Ю. Германа 
«Налги знакомые», взял книгу со стола и 
Прочитал ее, не отрываясь. 
| Интерес к книгам Ю. Германа бесспо-
рна. 
| Должна понравиться читателю и новая 
Книга этого ангора «Две повести». Над 
втой книгой следует задуматься и кри-
тику* 

Две ноше повести 10. Германа об'едине-
ЁЫ общей темой, вернее, общностью ма-
териала, и герои повести «Лапшин» встре-
чаются опять в повести «Алексей Жма-
вш»« 
« Герган пишет о жизни и о нравах ра-
ботников милиции и уголовного розыска 
> о том, как лихой вор Алешка Жмакин 
перестал быть вором. 
! Первое впечатление от книги хочется 
Выразить так: общее ее достоинство — 
Натуральность, точность и убедительность: 
натуральность впечатлений, точность зна-
ний, убедительность художественного пись-
ма. По этим причинам желаемое стало в 
книге действительным, и вместе с тем из-
бегнута большая опасность, избегнут воз-
можный оттенок сенсационности материа-
иа, слово «перековка» ие беспокоит 
Щепетильного читателя. 

Эта удача обгоняется условием, которое 
необходимо для удачи всякого художест-
венного произведения — художественной 
еашнтересованцостыо автора в том, что он 
изображает и об'ясняет. Нельзя не пове-
рить, что жизненные фигуры старого ра-
ботника милиции Лапшина, журналиста 
Ханина, уполномоченного Васьки Окошки-
на или вора Жмакиаа привлекали и вол-
новали воображение художника. Актриса 
А ла птопа, жизнерадостный бурный Корч-
маренко, его дочь Клавдия, полюбившая 
Жмаетна, мальчик Женя, бандит Корню-
ха, бывший скупщик краденого Балага — 
в эти фигуры, они тоже живы, естествен-
ны и законны не потому, что «такие бы-
вают», а потому, что, как правило, и 
главный и не Главный герой нужны авто-
ру для выражения его чувств и художест-
венной мысли. 

Очень моя:ет быть, что все эти пер-
сонажи походят на свои прообразы в жиз-
ни, но разве этим сильна литература? 
Нет. не точный, прямой адрес, а образ 
человека, возможность существования та-
кого липа и возможность подобных отно-
шений занимает литературу, и, конечно 
же, это гораздо значительнее и важнее, 
.чем прямое сходство литературного образа 
с его прототипом. В этом смысле искусство 
сильнее жизни и в этом его обаяние. 

Способностью художественного обобще-
ния безусловно обладает Ю. Герман, про-
должающий новой своей книгой излюблен-
ную для него линию бытописания. 

В период увлечения общими идеями без 
необходимого и достаточного жизненного 
опыта, в период преобладания так назы-
ваемых «индустриальных тем», Герман 
был одним из первых, чье внимание снова 
обратилось к обстоятельствам жизни, ко-
торые можно назвать будничными, домаш-
ними. семейными: повседневные чувства и 
желания, все то, что согласно этой идеоло-
гии и должно быть предметом литерату-
ры, ибо тут и звучит главный тон жизни. 

Взгляды не новые, но искусство беско-
нечно обновляет и взгляды и чувства. 
Вначале лишь в одной этой новизне пред-
мета уже было ощущение эстетического, 
потому что и в самом деле все названное 
вполне достойно литературы. 

Преобладание общего над частным, но 
типическим приводило скорее к аллегори-
ческому, чем к конкретному образу, а те-
перь для ряда, авторов, если не говорить 
о свойствах и о степени их литературного 
дарования, становится общим вкус к изоб-
ражению повседневности 

Разрывается круг обусловленных тем, 
читатель разделяет с автором ощущение 
своевременности этой реакции жанра, она 
оказывает свое благотворное влияние, но-
вые ""рассказы и повести читаются с инте-
ресом. 

Ничего героического не происходит в 
втнх рассказах. Люди не едут на ново-
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стройки, не ломают свой быт, а уже сами 
живут в бьггу: они хотят присмотреться к 
своим соседям по квартире, они знакомит-
ся, едят, спят, влюбляются и работают, 
но не на тракторе, а за письменным сто-
лом, или варят обед в коммунальной кух-
не, и их отношения определяются повсе-
дневностью интересов. 

Революционные идеалы уже формируют 
повседневную жизнь, Не нужно кричать 
и преувеличенно восторгаться. Спокойное 
наблюдение и правдивое изображение будут 
делать свое дело. Ближе, еще ближе к до-
лгу, к будням и в быту и в чувствах! 
Муж и жена. Отцы и дети. Повседневный 
труд, в котором есть свой подвиг. Есте-
ственное желание жизненных удобств... 

В таком виде складывалась эта эсте-
тика. 

Но вот авторы обжились в новом кругу 
сюжетов, свыклись со своййги персонажа-
ми — и с мужьями, перегруженными де-
лом, и с неустроенными женами, и со 
старик а'м инродител ям и, и вот появились 
свои опасности. 

Из них первая и общая для каждой 
литературной школы — опасность услов-
ного, или программного, понимания жизни, 
опасность литературной инерции. 

Другими словами, есть опасность удов-
летворения правилом ради самого правила: 

Достаточно держаться в кругу отноше-
ний между мужем и женой — и получит-
ся жизнь. 

Достаточно придерживаться локальности 
быта — и получится колорит, а то и дух 
эпохи. 

Достаточно заглянуть в профбилет сво-
его героя — и ты поймешь его неповто-
римость, его характер. 

Достаточно этих трех условий, чтобы 
получилась правдивая и художественная 
литература. 

Условия нужны, но едва ли эти... 
То, что у одного окупается свойствами 

его литературного дарования, далеко не 
всегда оправдывается у другого. 

Правда жизни — это уже и философия 
и эстетика, и менее всего инерция при-
вычки. Произведение искусства не может 
быть инертно, ибо жизненная правда воз-
буждает чувства и голос поэта. И в этом 
смысле поэт может считаться вне условий 
школы или направления: талант имеет 
право выражать себя в любой, удобной для 
него форме. 

Мы не очень часто размышляем над 
этим. 

Книга Ю. Германа «Две повести» по-
буждает над этим задуматься. 

Герман пошел против самого густого по-
тока житейских впечатлений. Где, как пе 
на площади рынка, в больничной палате, 
в управлении милиции, на городской ок-
раине, в многолюдных общественных ме-
стах можно рассчитывать на зрелище не-
посредственных поступков, страстей и их 
последствий. 

Тем более интересно тут, среди страстей, 
порока и заблуждения, обиды и несчастья, 
темных недобрых чувств и преступности 
искать признаки просветления и исцеле-
ния. Не может так быть, чтобы в нашей 
стране то, что называлось изнанкой жиз-
ни, оставалось бы нетронутым. Нет, у нас 
просто невозможна «изнанка» жизни, — 
наша жизнь насквозь проникнута револю-
цией. 

Верно, что жизнь — не кратчайшее 
расстояние между двумя точками, пе пря-
мая линия, а картина сложного сплетения 
линий, не плоскость, не поверхность, а 
об'ем и глубина. Тем более нужно уяснить 
себе, что в этом сплетении тебя интере-
сует? Что привлекает тебя и что отталки-
вает? Это есть идеология, но в таком от-
ношении к материалу обозначается и эсте-
тический потенциал произведения. 

И вот при этом кончается обывательское 
любопытство к чужой жизни за перего-
родкой, равнодушие, слепота привычки, 
инертность чувств, и начинается целомуд-

«Пламя камерной личности» 
ренная любознательность художника, 
активность художественного намере-
ния. Воображение занято уже не столько 
самим происшествием у соседей, на ули-
це, в твоей .собственной семье, сколько 
Тем добавочным, шмгсветляющим, глубоко 
индивидуалт,ным чувством жизни, которое 
побуждает выражать его и искать обще-
ния и сочувствия. 

Тогда — Суде ты художник и мастер 
своего дела — становится понятным, за-
чем ты изображаешь того или ипого че-
ловека и почему ты его изображаешь та-
ким, а не другим, почему именно таковы 
обстоятельства, и в чем сюжет, мысль, 
поэзия твоего произведения. 

Тогда не страшны будни. Не страшно 
и безопасно твое пристрастие к изображе-
нию будничного, потому что не изображае-
мое было твоей прямой пелыо, это только 
средство, а цель — поэзия, присущая тво-
ему ощущению прекрасного, твоему пред-
мету искусства... 

И тогда, при этом условии, книгу о 
буднях отложишь с чувством свершивше-
гося праздника. 

Так думается, когда прочитана и закры-
та хорошая книга, так думаешь и над 
книгой Германа «Две повести». 

Кроме об'екта искусства есть и его 
суб'ект — а!втор. Книга Германа хороша 
прежде всего тем, чем отмечено всякое 
произведение искусства: между нею и дей-
ствительностью ощущается поэт. И потому 
честный, добрый, смелый, великодушный 
Лапшин, рыцарь своего дела, и возможен 
в жизни и насущно необходим. Вот имен-
но: насущно необходим в нашей жизни 
такой человек, как Лапшин! Так ощущает» 
ся сюжет первой из двух повестей Герма-
на, и потому эта повесть в высшей сте-
пени своевременна и современна. 

Не менее современна и вторая повесть— 
о воре Алешке Жмакине, человеке харак-
тера, который, однако, не «перековался», 
а перестал быть вором. Некот<ц>ые страни-
цы и отдельные главы в этой повести про-
сто превосходны. С большой силой изоб-
ражено бегство Жмакина из заключения 
через тайгу, его поведение в поезде, пер-
вые дни в Ленинграде. Превосходно спра-
вился Герман с трудной темой любви Клав-
дии к Жмакину. Эти страницы, может 
быть, с наибольшей ясностью обнаружи-
вают поэтическое дарование автора. 

Намерение художника выполнено, <и ему 
легко простить некоторые недостатки: 
можно было избегнуть некоего мерцания 
святости вокруг фигуры Лапшина; повесть 
о Жмакине кончилась значительно рань-
ше, чем автор поставил свою последнюю 
точку. Он растянул повесть, как растя-
гивают гармонь для полноты звука, для 
ощущения длительности. Это сделано, ве-
роятно, из-за опасения быстротечной не-
лепой «перековки», но нам кажется, что 
затянутости этой все же можно было из-
бегнуть: все кончилось раньше, естествен-
но и убедительно. 

Ю. Герман свободен от опасности н сом-
нительной чести вместо жанра художест-
венного бытописания или психологическо-
го романа воссоздать «Ниву», от опасно-
'сти, перед которой стоит каждый быто-
писатель, пренебрегающий конечными це-
лями искусства. И познание мира и его 
переделка тесно между собой связаны. II 
то п другое недоступно тем, кого достой-
ное удивления не удивляет, радостное не 
радует, возмутительное не возмущает. 
Принципиальны или нарочиты или, быть 
может, совсем не принципиальны такое 
умонастроение и такая литературная ма-
нера. — все равно: будничность книги 
не говорит в пользу художника и тогда, 
когда эта будничность не названа прин-
ципиальной. 

Будничная книга бесполезна. 
Обо всем этом приходится говорить в 

ответ на желание иных товарищей художе-
ственную незрелость толковать как новое 
слово в советской литературе. Нельзя на-
зывать совершенной правдой искусства то, 
что имеет ценность лишь корректива к 
бессодержательной, фальшивой патетично-
сти, к увлечению обусловленными сюже-
тами, имеющими спрос у плохих, робких 
и холодных редакторов и издателей. 

Издательство «Искусство» выпустило не-
давно сборник «Горький и театр», укра-
шенный маркой Всероссийского театрально-
го общества. 

Одна из статей, помещенных в этом 
сборнике—«Драматургия Горького и Чехо-
ва» М. Григорьева, — заслуживает особого 
внимания. 

М. Григорьев заявляет, что написал для 
того, чтобы: 

1) указать «советским режиссерам ж ак-
терам опасности, которые подстерегают их 
при постановке пьес Горького, — опасно-
сти перехода на позиции чеховской теат-
ральности»; 

2) помочь «режиссерам и актерам, ра-
ботающим над возобновлением чеховских 
пьес, используя опыт Горького, преодолеть 
в чеховской драматургии то. что не совсем 
приемлемо современному советскому театру 
в социалистической интерпретации пьес 
Чехова». 

Задача, конечно, весьма серьезная, хотя 
уже в самой ее формулировке нетрудно за-
метить некоторую сбивчивость. Что соб-
ственно неприемлемо советскому театру? 
Сопналистическая интерпретация Чехова-? 

В статье М. Григорьева на первый 
взгляд имеется все, что полагается в ра-
боте, претендующей на значение «научно-
го исследования». Есть терминология, 
цитаты со строгим указанием: «подчеркну-
то нами — М. Г.», есть «социальный ана-
лиз». 

Но скажем прямо: по своей сумбурности, 
претенциозности и пошлости статья М. 
Григорьева представляет собой своего ро-
да выдающееся явление. 

Преследуя свою основную цель — 
«предостеречь» и помочь «преодолеть», 
М. Григорьев пытается доказать, что в 
силу «ограниченности мировоззрения» Че-
хов того-то не видел, того-то недопонял, 
того-то не знал. 

Ну, конечно, «правда Чехова» была 
«ограниченной». «Под влиянием нововре-
менских друзей Чехов гордился своим апо-
литизмом». 

По ведь это неверно. Как раз нововре-
меппы в свое время толкали молодого Чехо-
ва на вполне определенные политические 
позиции, и аполитизм Чехова был в значи-
тельной мере формой пассивной обороны от 
нововременского влияния. 

Но все же М. Григорьев готов признать, 
что в своих пьесах Чехов «дает не простое 
нагромождение фактов, но пытается осмы-
слить их». 

Что ж, придется поверить Григорьеву, 
что эта особенность присуща именно Че-
хову, а не является естественным свойст-
вом всякого, кто вообще вправе имено-
ваться писателем. 

М. Григорьев готов согласиться даже на 
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го, что у Чехова факты приобретают «фи-
лософское звучание». 

«Но, — пишет М. Григорьев, — его 
философское звучание, за исключением, мо-
жет быть, «Вишневого сада», не дости-
гает высоты социально-политического зву-
чания». 

Отметив таким образом общую склон-
ность Чехова к недопониманию, М. Гри-
горьев переходит к драматургии Чехова 
как таковой. 

Первым делом М. Григорьев спешит зая-
вить, что «в основных своих драматурги-
ческих произведениях Чехов стремится уяс-
нить судьбу поместной дворянской интел-
лигенции, явно теряющей свою экономиче-
скую базу». 

Звучит это очень точно и солидно. Тут 
же об'ясняется, почему именно занялся 
Чехов «поместной дворянской интеллиген-
цией. явно теряющей свою» и т. д. 

Оказывается: 
Пролетариат? Его Чехов не знал. 
Буржуазия? Ее Чехов, видите ли, не-

допонял: «Лопахины были для Чехова во 
многом 4егга шсоетНа». 

Значит — «оставалась дворянская по-
местная (неслужилая) «свободная» ин-
теллигенция». 

Какое дело М. Григорьеву до того, что 
Чехов написал «Три года», «Бабье цар-
ство», «Случай из практики» — произве-
дения. с замечательной силой рисующие 
российскую буржуазию? 

Какое ему дело до того, что существова-
ло егае крестьянство, мещанство, разночин-
ная Сне поместная, а «служилая»!) интел-
лигенция? 

Важна ведь видимость гладкого словес-
ного об'яснепия, а не суть дела! 

Анализируя, как именно Чехов следил за 
судьбой своих поместных и неслужнлых 
героев, М. Григорьев делает ряд необык-
новенно тонких замечаний. 

Вот. например, анализ «Вишневого са-
да»: 

«Большую часть своей жизни Раневская 
провела за границей, в этом отношении 
продолжая традицию не Герцена, а т е х 
дворян, которые сорили за границей вы-
жатыми из крепостных деньгами». 

Очень пенное указание! Легко предста-
вить себе, что какой-нибудь режиссер, же-
лая осветить «Вишневый сад» с его не-
служилой интеллигенцией и расшатанной 
экономической базой, предварит спектакль 
прологом: «Раневская в Париже». Так вот, 
пусть в этом случае режиссеры не изобра-
жают Раневскую, скажем, издающей какой-

нибудь эмигрантский революционный ор-
1 

ган. 
Нет, Раневская не продолжала традиций 

Герцена! 
Касаясь «Трех сестер» (кстати, автор 

забыл отметить, что в этой пьесе мы име-
ем дело уже явно со служилой и совсем 
не поместной интеллигенцией), М. Григорь-
ев обвиняет героинь в... «отсутствии на-
стоящего понимания, зачем им нужна Мо-
сква». 

«...Отсутствие настоящей деловой борь-
бы за переезд в Москву приводит неизбеж-
но к тому, что мечта сестер рушится»... 

В самом деле, почему три сестры не 
дали об'явления в «Вечерней Москве» об 
обмене своего обширного дома на площадь 
в Москве, обещав, как говорится, «опл. 
рем. и др. расх.». 

Трудно перечислить все пошлости, рас-
сеянные по статье М. Григорьева. 

Испытываешь какое-то неловкое чувство, 
когда наталкиваешься на такого рода фра-
зы: 

«В пьесах Чехова много парочек (!) и 
нет ни одной удачной любви». 

«...Все, общающиеся с ним (т. е. виш-
невым садом. — А. Р.), в частност Га-
ев и Раневская, в актах общения очища-
ются...» 

Подводя некоторые итоги драматургии 
Чехова. М. Григорьев указывает, что «по-
чти во всех пьесах Чехов воздействует и 
на чувства семейные». 

Чехов, видите ли, изображает трех се-
стер, которые любят своего брата. 

Впрочем, М. Григорьев тут же замеча-
ет, что «незачем перечислять все приемы 
этого рода, важнее установить их функ-
ции в пьесах». Каковы же эти функции? 

Оказывается, функции всех этих прие-
мов — «разжигать пламя камерной лич-
ности». 

Так и написано — пламя камерной 
личности. 

Мы не являемся поклонниками того рода 
критических статей, которые закапчивают-
ся отчаянными призывами к редактору, 
ибо полагаем, что автору не мешает отве-
чать самому за себя. 

Но в данном случае, в самом деле, очень 
трудно удержаться от того, чтобы не за-
дать несколько недоуменных вопросов ре-
дактору данной книги — Б. Островской. 

Не коробят ли вас. т. Островская, все 
эти «звучания», «парочки», «камерпые 
личности», все эти комические претензии 
на глубокий социальный анализ и тонкие 
эстетические наблюдения? 

Это очень верно сказано было в свое 
время, что «писатель должен писать». 

Но не верно ли и то, что «редактор дол-
жен редактировать» — хотя бы в особо 
выдающихся, так сказать, экстренных 
случаях? 

СЧАСТЛИВАЯ МОЛОДОСТЬ 
Вполне понятно искреннее желание со-

ставителей сборника * и его участников 
подарить ВЛКСМ ко дню его юбилея сти-
хи и рисунки наиболее одаренных ребят. 
То, что напечатано в сборнике, заслужи-
вает внимания, а иногда даже и удивле-
ния — так хорошо, правдиво и поэтично 
разрешают юные писатели и художники 
подчас очень трудные проблемы. 

Общественно - политическая тематика 
дается некоторым юным авторам так, как 
не дается многим профессиональным ма-
ститым писателям: 

Говорят, что, как гордый орел, 
Ты в вершинах у солнца паришь, 

пишет восьмиклассница Дора Шток. II тут 
же возражает: 

Но с орлом не сравню я тебя. 
Не сравню тебя с птицей вовек. 
Больше всех тебя в мире любя. 
Называю тебя — человек! 

Тут много раз повторяется местоимение 
«тебя», но это простительно автору, толь-
ко что начинающему работать. А по мы-
сли это стихотворение очень хорошо. 

Серьезно, с полным знанием материала 
и поэтично написал стихи о юности 
Сталина Анатолий Комм (8-й юг.). 

Автор рисует горийский пейзаж: 

* «Щаслива кжкть», Сборник детско-
го творчества. Детиздат ЦК ЛКСМУ. 

Огрумки котилися в гори. 
Виши в нрфвах г рш ! скел1, 
Фортещ давн1, кам'ят, 
Що осшвав !х Руставелг... 

Из этого стихотворения можно было бы 
выбрать еше много хороших строк. 

Вася Козубенко пишет о себе: 
Я наГгщаслившгий у с в т , 
Бо я живу в КраТш Рад, 
Де медом яблука налип, 
Де ДВ1Ч1 родить виноград. 

Хорошая, зрелая песня у Олеся Пана-
сенко (9-й кл.). Великолепное начало сти-
хов про Сергея Лазо, автор — Серий 
Мушник (7 кл.): 

Не вц тото плачуть ооснн 
Густою смолою, 

Що нронюся вогкий вггер 
Над 1ман-ршно, 

А в1д того плачуть сосни 
Густою смолою. 

Що несе той впер сумну 
В1Й"КУ 13 собою. 

Это стихотворение и в целом хорошее. 
Красиво и лирично начало стихотворе-

ния Доры Шток: 
Отпвели над Украиной 
На закате маки, 

Полны песней соловьиной 
Рощи в полумраке... 
...В авангарде — там, где знамя, 
Командир шагает, 
Смотрит, синими глазами 
Поле обнимает. 

Правда, Дора не в особенном ладу с 
русскими ударениями. Но это придет со 
временем. 

Как трогательно обращается Борис До-
ценко (7-й кл.) к знаменитому своему 
земляку — Т. Г. Шевченко: 

Нема царя, немае пана, 
Кайдани розкут1; 
Дозволь мет добрим словом 
Тебе пом'янути. 

Не в особом, порой, ладу с русским 
языком стихи «Дуэль» — Лили Немено-
вой, «Пушкин» — М. Мильмана, «Учи-
телю» — Павла Чмир, «В таборах» — 
Василия Чоловского и многие другие. 

Само собой разумеется, что в сборнике 
есть много слабого, наивного, тривиаль-
ного и пустого. Далеко не все надо было 
печатать. Но общее впечатление все же 
хорошее, радостное. Хочется пожелать уча-
стникам сборника, чтобы они дальше серь-
езно работали, были бы взыскательнее, 
старались глубже и • самостоятельнее 

I мыслить. 
1 Е. БЛАГИНИНА 

А. ГУРШТЕЙН 

Литература 
и наука 

Только что закончились выборы новых 
академиков. Академия наук СССР попол-
нилась целым отрядом передовых ученых. 
И наряду с учеными в число действи-
тельных членов Академии избраны также 
писатели-орденоносцы А. Н. Толстой и 
М. А. Шолохов. 

Писатели эти известны всей стране. 
Крупнейшим п миллее значительным 
произведением А. Толстого является его ро-
ман «Петр Первый», большое историче-
ское полотно, где автор воссоздает карти-
ну целой эпохи в жизни русского народа., 
— эпохи, которая коренным образом пре-
образовала государственный и обществен-
ный быт России, повернула ее на новые 
пути. В «Хлебе» А. Толстой рассказал о 
героической обороне Царицына, решившей 
судьбу нашей революции. 

М. Шолохов, прекрасный знаток быта 
и психологии казачества, показал в «Ти-
хом Доне» и «Поднятой целине» на при-
мере близкой ему среды, как Великая 
социалистическая революция до неузна-
ваемости изменила весь строй жизни, весь 
строй мыслей и чувств народных масс на-
шей страны. Он показал глубочайший со-
циальный процесс нашей действительно-
сти, переход к коллективизации. 

* 
Факт избрания писателей в действитель-

ные члены Академии наук имеет большое 
принципиальное значение. Это пе только 
признание выдающихся литературных за-
слуг названных писателей. Самым фактом 
сближения литературы с наукой лишпгим 
раз подчеркивается огромная роль художе-
ственной литературы в познании и рево-
люционном изменении действительности. 

Не только классики марксизма, но и 
мыслители болте ранних времен созна-
вали ту огромную силу познающей мысли, 
которая таится в литературе. 

Уже Аристотель, живший в IV веке ДО 
вашей эры, подчеркивал огромную обоб-
адющую шлу художественного творче-

ства. В своей знаменитой «Поэтике», ко-
торая является первой дошедшей до нас 
попыткой дать общую теорию художест-
венного творчества, он писал: «Поэзия 
содержит в себе более философского и 
серьезного элемента, чем история» (под 
«историей» Аристотель разумел здесь не 
историческую науку в нашем понимания, 
а лишь летопись, хронику отбытий). 

Богатейшая античная литература, дей-
ствительно, оправдывает то высокое, зна-
чение, которое ей приписывал Аристо-
тель. Достаточно вспомнить хотя бы ее 
огромную роль в процессе разрушения ус-
тарелого уклада античной жизни, строя 
ее верований и понятий. Вспоминаются 
слова Маркса: «Богам Греции, однажды 
уже трагически раненным на-смерть в 
«Прикованном Прометее» Эсхилла, приш-
лось еще раз комически умереть в «Разго-
ворах» Лукиапа, Зачем так движется исто-
рия? Затем, чтобы чело1вечеетво смеясь 
расставалось со своим прошлым». 

И в дальнейшем развитии мировой ху-
дожественной литературы выступают эти 
два начала: трагическое и комическое. С 
одной стороны, трагический прометеев про-
тест против неустроенности и несо-
вершенства человеческого общества, вызы-
ваемых эксплоататорским строем, мучи-
тельные и настойчивые поиски ответа на 
основные вопросы жизни. В этом ряду — 
Эсхил, Шекспир, Гете, Пушкин, Лев Тол-
стой. Горький. С другой — смех и са-
тирическая издевка над отживающим про-
шлым, которое пытается подавить все жи-
ме. Мы это вида у Лукиапа, которого 
Энгельс называл «Вольтером классической 
древности», Рабле. Сервантеса, Свифта, 
Гоголя, 'Салтыкова-Щедрина. Но в какие 
бы формы ни воплощалось художественное 
творчество, оно лишь тогда выполняло 
свое высокое призвание, когда было 
воодушевлено провиившхвением х удожиика 
в действительность, глубоким познанием 
этой действительности. 

Всем памятен пушкинский образ вдох-
новенного поэта-, которому открылось зна-
ние мира: 

И внял я неба содроганье, 

Й гад морских подводный ход, 
И дольней лозы шрозябанье. 

Это не одна .тишь поэтическая мета-
фора. Это — образное выражение тезиса 
о художественном познании мира. 

Творчество сшшго Пушкина в высочай-
шей мере обладает познавательной ценно-
стью. Белинский увидел в «Евгении 
Онегине» «поэтически воспроизведенную 
картину русского общества, взятого в од-
ном из интереснейших моментов его раз-
вития». Всем известны слова Белинско-
го о том, что роман Пушкина «можно 
назвать энциклопедией русской жизни». 

Маркс в своих работах не раз назы-
вает имена Шекспира, Гете, Бальзака. 
Маркс приводит строки Шекспира о все-
могуществе денег, ссылается на бальза-
ковского «Гобсека», замечай при этом, 
что Бальзак «основательно изучил все 
оттенки скупости». Делает это Маркс не 
для иллюстрации своей мысли, а затем, 
чтобы подтвердить свои выводы автори-
тетным свидетельством художника, кото-
рый пристально изучил нравы общества и 
психологию различных его представителей. 

Высокую опенку реалистическому ис-
кусству Бальзака давал и Энгельс. Он 
писал: «Бальзак... в своей «Человеческой 
комедии» дает нам самую замечательную 
реалистическую историю французского 
«общества»,... из которой я узнал даже в 
смысле экономических деталей больше..., 
чем из книг всех профессиональных ис-
ториков, экономистов, статистиков этого 
периода, взятых вместе». В аналогичных 
выражениях Маркс — гораздо ранее Эн-
гельса — высказывался об английской 
школе реалистов (Диккенс, Теккерей). 

В статьях Ленина о Льве Толстом с осо-
бенной остротой поставлен вопрос об от-
ношении писателя к действительности. 
Первая статья Ленина о Толстом, напи-
санная в 1908 году, носит заглавие «Лев 
Толстой, как зеркало русской революции», 
и уж это одно заглавие говорит о том, 
чего искал Ленин в произведениях 
Л. Толстого. И силу Л. Толстого Ленин 
видел именно в том, что русская действи-
тельность в эпоху подготовки первой ре-
волюции 1905 года в некоторых своих 
существенных чертах нашла отражение в 
творчестве Л. Толстою. Ленчгн писал: 
«Эпоха подготовки революции в одной из 
стран, придавленных крепостниками, вы-

ступила, благодаря гениальному освеще-
нию Толстого, как шаг вперед в художе-
ственном развитии всего человечества.» 
(том XIV, стр. 400). 

Ленин не раз ссылается на Глеба Ус-
пенского для подтверждения своей мысли 
о развитии капиталистических отношений 
внутри сельского хозяйства в России. Глеб 
Успенский не был ученым экономистом, 
но прекрасное знание крестьянства, та-
лант и художественная наблюдательность 
позволили ему увидеть то, что было скры-
то от ученых, которые находились во вла-
сти ложных народнических схем. 

Подлинная художественность, но мысли 
Ленина, определяется степенью верности 
отражения действительности в произведе-
нии художника. Ленин ратовал за реали-
стическое искусство, за искусство, которое 
дает — своими собственными, художе-
ственными средствами — правдивое и 
глубокое отражение действительности, за 
искусство, которое связано с жизнью и 
выдвигает большие вопросы. 

Взгляды Ленина на литературу органи-
чески связаны с его «теорией отраже-
ния». Эта теория, в противовес агности-
цизму во всех его разновидностях, не ста-
вит границ человеческому познанию. 
Ленин говорил о «живом дереве живого, 
плодотворного, истинного, могучего, все-
сильного, об'ективного, абсолютного, чело-
веческого познания» (том XIII, стр. 304). 
Художественная литература, наряду с на-
укой, обладает возможностью этого «об'-
ективного, абсолютного, человеческого по-
знания». 

Сталинский лозунг социалистического 
реализма, являющийся развитием взглядов 
Ленина на вопросы искусства, зовет со-
ветскую литературу к вершинам художе-
ственного познания, ставя перед ней за-
дачу своими художественными средства-
ми воспитывать народные массы в духе 
коммунизма и таким образом содейство-
вать построению коммунистического обще-
ства. 

Предает литературы и науки — один 
и тот же, у них схожие интересы и за-
дачи, но методы их различны. В то вре-
мя. как наука мыслит понятиями, худо-
жественная литература (как и искусство 
вообще) мыслит образами. Отношение ли-

тературы к науке прекрасно выразил 
Чернышевский, который сказал, что «про-
изведение искусства, оставаясь в области 
искусства, приобретает значение науч-
ное» *. Разными путями литература и 
наука приходят к одному и тому же: к 
знанию. 

Литературу с наукой роднит также спо-
собность предвидения будущего. Это пред-
видение сказывается в многообразных ви-
дах. То оно выступает в форме художе-
ственной утопии, в которой заключены 
зерна истины и которая впоследствии под-
тверждается в жизни. Сюда относятся со-
циальные утопии и, с другой стороны, так 
называемая научно-художественная фанта-
стика. Иной раз предвидение будущего ска-
зывается в идеях, нашедших первоначаль-
ное воплощение в художественных произ-
ведениях и лишь впоследствии получив-
ших научное обоснование. Достаточно 
вспомнить о гетевоком «Фаусте». И, нако-
нец. художник часто определяет будущее 
явление по его эмбриону. П. Лафарг в 
своих воспоминаниях о Марксе передает 
следующую его мысль: «Бальзак был не 
только историком общества своего вре-
мени, но также творчески предвосхитил те 
фигуры, которые при Людовике-Филиппе 
находились еще в зародышевом состоянии 
и только после смерти Бальзака, при На-
полеоне III, достигли полного развития». 

Эта способность предвидения вносит 
еще одну черту родства в отношения ме-
жду литературой и наукой, хотя источни-
ки этого предвидения здесь часто различ-
ны. 

Ближайшая отрасль наблюдений и изу-
чений писателя есть область человече-
ских отношений, область мыслей и 
чувств, область человеческих пережива-
ний в самом глубоком и полном значе-
нии этого слова. Об'ектом интересов ху-
дожника является по преимуществу чело-

* Приведем также слова Плеханова о 
познавательном значении произведений 
А. М. Горького: «У художника Горького, 
у покойного художника Г. И. Успенского 
может многому научиться самый ученый 
социолог. В них (в произведениях Горь-
кого. — А. Г.) — целое откровение». 

век. Художественное творчество вносит 
свою большую долю в общую сокровищни-
цу науки о человеке. 

Человека художественная литература 
познает не изолированно, а в обществе, 
в его общественных связях и отноше-
ниях. Вот почему наука об обществе на-
ходит такое подспорье в работах писате-
лей. И недаром Маркс, Энгельс, Ленин 
и Сталин обращаются к великим худож-
никам слова для подтверждения своих мы-
слей. 

Художественная литература обладает ог-
ромной силой воссоздания исторических 
эпох, их колорита, их атмосферы. Человек, 
общество, история — вот по преимуще-
ству те об'екты, на которые направлено 
художественное познание. 

Всякий большой писатель есть в то же 
время большой мастер слова, он прини-
мает непосредственное участие в разви-
тии нашего литературного языка, в ею 
разработке и обогащении. Эта «лингви-
стическая» работа писателя над тончай-
шим инструментом нашей мысли имеет 
своей предпосылкой и основой глубокое 
изучение живой народной речи, изучение 
огромного и разнообразного языкового ма-
териала. Здесь близость литературы и на-
уки сказывается в наиболее непосредствен-
ной. наиболее ощутимой форме. 

* 

Товарищ Сталин в своей известной речи 
на приеме работников высшей школы го-
ворил о задачах передовой науки. К на-
шей художественной литературе в большой 
мере применимы те требования, которые 
товарищ Сталин пред'я вил к передовой 
на у те. Наша советская художественная ли-
тература, которая «является самой идей-
ной, самой передовой и самой революци-
онной литературой» (Жданов), чтоб вы-
полнить свое высокое призвание, должна 
дерзать, проявлять смелость и богатство 
мысли, должна быть новатором. — не в 
узком цеховом смысле, а в смысле не-
престанного движения .вперед. Все ее ин-
тересы должны быть подчинены народу 
и только ему. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ Культура социалистическая 
национальная по 

по содержанию 
форме ПЛАНЫ ПЛАНЫ 

А. АДАЛИС 

Я работаю теперь над большой по-
эмой. Названия ей еще нет; это будет 
поэма о путешествии по многим местам 
Советского Союза. 

Пишу также стихи для газет. 

М. АЛИГЕР 

Я работаю над новой поэмой о моло-
дом человеке, моем ровеснике и совре-
меннике, ставшем героем Советского 
Союза. Я хочу, чтобы это была вещь, 
которая правдиво расскажет людям бу-
дущего о нашей сложной и прекрасной 
жизни, о нашем справедливом времени, 
о больших и сильных, о заботливых и 
внимательных людях, ведущих нашу 
страну к счастью. 

П. АНТОКОЛЬСКИЙ 

Я пишу балладу об Интернациональной 
бригаде в Испании. Как только я ее за-
кончу, мне хочется начать писать драма-
тическую поэму на исторический сюжет 
(XVIII век, Россия). 

НИКОЛАИ АСЕЕВ 

Работаю только над поэмой «Маяков-
ский начинается». Когда закончу? Вряд 
ли раньше, чем к десятилетию со дня 
смерти Владимира Владимировича Мая-
ковского. 

Партия Ленина—Сталина: на всем про-
тяжении своей борьбы против националь-
ного гнета отстаивала право наций на сво-
бодное р&звнтиб свобй национальной куль* 
туры. Еще старая программа РСДРП, при-
нятая на 2-м с'езде партии в 1903 г.. на-
ряду с требованием «права на самоопре-
деление за всеми нациями, входящими в 
состав государства», ставила своей задачей 
добиться права «населения получать об-
разование на родном языке, обеспечивае-
мое созданием на счет государства и орга-
нов самоуправления необходимых для это-
го школ». 

Партия Ленина—Сталина всегда стави-
ла вопрос о национальной культуре в тес-
ной связи с классовыми задачами проле-
тариата. Для Ленина и Сталина не было 
и не могло быть надклассовой националь-
ной культуры. 

«Есть, — писал Ленин, — две нацио-
нальные культуры в каждой националь-
ной культуре. Есть великорусская куль-
тура Пуришкевичей. Гучковых и Струве, 
—но есть также великорусская культура, 
характеризуемая именами Чернышевского 
и Плеханова. Есть такие же две культуры 
в украннстве, как п в Германии, Фран-
ции, Англии, у евреев и т. д.». 

Ленин и Сталин энергично боролись 
против так называемой «культурно-наци-
ональной автономии», заимствованной у 
австрийских социал-демократов российски-
ми оппортунистическими мелкобуржуазны-
ми партиями: бундом, меньшевиками-
ликвидаторами, различными левонародни-
ческнми национальными партиями и ДР-
Проект «культурно-национальной автоно-
мии» был националистическим проектом, 
направленным на то. чтобы «разгородить» 
трудящихся разных наций. Проект этот 
выделял вопросы КУЛЬТУРЫ из общегосу-
дарственных вопросов. Он намечал сотруд-
ничество клаосов в рамках «единой на-
ции» путем создания «общенациональных 
корпораций». Культура таким образом вы-
рывалась из общего узла политических и 
экономических вопросов. Это противоречи-
ло марксистским взглядам на нсторико-
экономический процесс, согласно которому 
н школа и вообще дело культуры тесней-
шим образом связаны с экономикой и по-
литикой. а следовательно и с борьбой 
классов. Проект о «культурно-националь-
ной автономии» фактически стремился 
подчинить пролетариат каждой националь-
ности «своей» буржуазии. 

Ленин и Сталин призывали к об'едиие-
ниго усилий пролетариата и трудящихся 
всех наций для борьбы против царизма, 
помещиков и капиталистов — носителей 
национального гнета, препятствовавших 
культурному развитию трудящихся масс. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция, свергнув власть буржуазии и 
помещиков, открыла широчайший простор 
развитию национальных культур. Это раз-
витие тесно связано со всем нашим социа-
листическим строительством, основанным 
на сотрудничестве и братстве всех нацио-
нальностей. СССР — единственный в ми-
ре добровольный союз равноправных на-
родов, создавших свою национальную со-
ветскую государственность, близкую и по-
нятную широчайшим массам. Националь-
ная культура в условиях диктатуры ра-
бочего класса направлена на то, чтобы 
сделать всех трудящихся сознательными 
строителями социалистического общества. 
ВООРУЖИТЬ массы народа учением марк-
сизма-ленинизма, учением коммунизма 

Советские национальные КУЛЬТУРЫ про-
поведуют интернационализм, братство и 
солидарность трудящихся всех народов, 
общность нх целей в деле строительства 
коммунизма: они являются проводниками 
идеологического воздействия рабочего 
класса на остальные слои трудящихся. 
Национальные КУЛЬТУРЫ в условиях дик-
татуры рабочего класса, служа делу соци-
ализма и коммунизма, способствуют раз-
витию советской демократии, вовлечению 
широчайших масс в управление государ-
ством и в производство, способствуют соз-

И. ТРАЙНИН 

Данию новых квалифицированных кадров 
рабочих, под'ему материального и куль-
турного благосостояния каждого народа. 

Таким образом национальная культура 
в зпоху диктатуры рабочего класса на-
циональна в совершенно другом понима-
нии. чем в условиях господства капита-
лизма. 

Национальная культура ПРИ диктатуре 
рабочего класса есть «социалистическая по 
своему содержанию и национальная по 
форме культура» (Сталин). 

И наоборот, национальная культура 
буржуазии, защищающей свои классовые 
интересы, отстаивает эксплоататорскуш си-
стему капиталистического строя. Она про-
поведует национальную исключительность, 
она пронизана националистской узостью, 
националистским самомнением и тупым 
презрением к другим национальным куль-
турам. Национальная культура буржуазии 
возводит в принцип роэнь и вражду меж-
ду народами, прославляет колониальный 
разбой. Ее фашистская разновидность про-
поведует зоологический шовинизм, расизм, 
человеконенавистничество, право «высшей 
расы» на угнетение так называемых «низ-
ших рас» и т. д. 

Национализм — составная часть бур-
жуазной идеологии. Он направлен на то, 
чтобы обмануть и расколоть пролетариат, 
одурачить мел-куго буржуазию, создать 
«национальное», «раоовое» единство, т. е. 
фактически подчинить интересы трудя-
щихся интересам капиталистов. 

И ие случайно враги социализма, аген-
ты фашизма, троцкистско-бухарннские 
предатели контактировались с национали-
стами всех мастей, чтобы помешать тор-
жеству социализма и пролетарского интер-
национализма. Троцкисты тотчас же по-
сле победы социалистической революции 
«доказывали», что рабочему классу в пе-
реходную эпоху от капитализма к комму-
низму якобы некогда строить свою соци-
алистическую культуру. Максимум, на что 
может хватить времени, это на «культурни-
чество», ведущее к тому, чтобы «высти-
рать рубаху, постричь и причесать воло-
сы». Фактически они стремились сохра-
нить буржуазную культуру и обеспечить 
влияние последней на пролетариат. Разо-
блаченные троцкистско-бухарннские нз-
мепники в союзе с самыми оголтелыми 
националистами стремились взорвать сот-
рудничество народов, расчленить СССР в 
угоду Фашизму. Их разгром расчистил 
путь для дальнейших и еще более мощ-
ных успехов в области нашего социали-
стического хозяйства и культуры. 

«Лозунг национальной культуры, — 
говорил товарищ Сталин, — был лозунгом 
буржуазным, пока у власти стояла буржу-
азия. а консолидация наций происходила 
пол эгидой буржуазных порядков. Лозунг 
национальной культуры стал лозунгом 
пролетарским, когда у власти стал про-
летариат, а консолидация наций стала 
протекать под эгидой советской власти». 

Сама консолидация многих советских 
народов в нации совершается на совер-
шенно другой основе и другим порядком, 
чем это было раньше, ПРИ буржуазных 
национальных революциях. 

Там рынок способствовал консолидации 
нации, созданию общего языка, нацио-
нальной культуры. Вождем этой консоли-
дации выступала буржуазия. В условиях 
же диктатуры рабочего класса даже са-
мые отсталые в прошлом народы, нахо-
дившиеся раньше в докапиталистических 
условиях, не имевшие даже своей пись-
менности и своей развитой культуры, — 
ПРИ поддержке и помощи рабочего клас-
са пе!редовых районов консолидируются в 
нации, развивают свою национальную 
культуру на социалистической базе. Толь-
ко при наличии этой помощи бывшие от-

сталые народы создали свою письменность, 
литературу, искусство, ц их националь-
ное развитие идет уже по прочному соци-
алистическому пути, минуя капитализм. 
Учение марксизма-ленинизма о некапи. 
талистической эволюции отсталых народов 
при условии помощи победившего проле-
тариата передовых стран получило в 
СССР свое полное подтверждение на прак-
тике. 

Каждая советская нация переживает 
КУЛЬТУРНЫЙ расцвет, невиданный в ее 
истории. Литература в СССР издается на 
Ш языках, газеты — па 69 языках. Куль-
турный расцвет каждого народа выра-
жается в гигантском развитии националь-
ных школ, вузов с преподаванием на род-
пых языках, театров, клубов, кино. Каж-

• дая нация критически переоценивает свое 
старое наследство, отбирает из пего все 
лучшее демократическое, народное. Среди 
каждого народа выдвинулась своя, новая, 
советская интеллигенция, двигающая впе-
ред дело социалистического строительства. 

Народное творчество получило невидан-
ное развитие. Творчество народных поэтов, 
как Сулеймана Стальского. Джамбула и 
других, окружено большой любовью и 
вниманием всех трудящихся, переводится 
на многочисленные языки народов СССР. 

Памятники народного творчества, как 
произведения грузинского поэта Руста-
вели, русское «Слово о полку Игореве» 
и др., стали близкими всем народам 
СССР. 

Гастроли украинского, казахского, уз-
! бекского. грузинского, азербайджанского 
и других театров в Москве содействуют 
обмену КУЛЬТУВНОГО опыта народов. 

Иными стали песни ашугов в Азер-
байджане, Армении, акынов — в Казахста-
не, Киргизии. Они звучат энтузиазмом, 
бодростью, уверенностью, сознанием но-
вой силы, обретенной каждым народом при 
социализме. 

Основные произведения Ленина и 
Сталина переведены на все языки СССР. 
На многие языки переведены Гоголь, Пуш-
кин, Лермонтов, Некрасов, Островский, 
Салтыков-Щедрин. Толстой. Чехов, Горь-
кий, Маяковский и др. Не только произ-
ведения русских писателей, но и ино-
странных. как Шекспир, Байрон. Серван-
тес, Франс, Золя, Гюго, Гейне, Гете, пере-
водятся на языки народов СССР. На рус-
ский и другие языки переведены произ-
ведения Руставели. Шевченко, Ованеса 
Туманяна, Шолом-Алейхема и др. 

Таков расцвет национальных культур 
при социализме. Такова культурная рево-
люция, осуществленная среди всех наро-
дов нашего необ'ятного Союз®, на базе 
сталинских пятилеток. 

«Во всех союзных республиках СССР 
достигнуты значительные успехи в деле 
индустриализации и под'ема материально-
культурного уровня населения, в создании 
национальных большевистских кадров, в 
под'еме всей национальной, социалисти-
ческой по содержанию, культуры. Особен-
но велики были темпы материального и 
культурного под'ема у народов советско-
го Востока» (из тезисов доклада тов 
В. Молотова). 

Тезисы доклада тов. В. Молотова на 
XVIII с'езде ВКГКб) намечают дальней-
ший под'ем материально-культурного уров-
ня трудящихся всех народов СССР, что 
должно еще более укрепить внутреннее 
морально-политическое единство всего на-
шего многонационального советского на-
рода. 

Историческое значение всех этих успе-
хов громадно. Они подготавливают новую 
будущность человечества. Социалистиче-
ские Фабрики и заводы, колхозы и совхо-
зы прорвали замкнутый крут так называ-
емой «национальной самобытности». Они 

П. БРОВКА 

Скоро в Белорусском театре оперы и 
балета будет поставлена опера компози-
тора Е. К. Тикоцкого— «Михась Под-
горный». Либретто оперы делал я. Опыт 
этой работы используется сейчас мной и 
поэтом П. Глебкой в работе над либрет-
то новой оперы композитора А. Е. Ту-
ренькова—депутата Верховного Совета 
БССР. Самой большой и интересной счи-
таю сейчас коллективную нашу работу 
с П. Глебкой и К, Крапивой, над пере-
водом на белорусский язык творений ве-
ликого поэта Грузии Шота Руставели. 

Е. БЛАГИНИНА 

Я закончила недавно большую работу 
над 'переводами Шевченко и теперь при-
нимаюсь за перевод новой тысячестроч-
ной книги Л. Квитко. В нее входят ин-
тернациональные баллады и отдельные 
стихи. Готовлю также книгу лирических 
стихов для дошкольников и хочу напи-
сать цикл стихов о юности. 

НИКОЛАЙ ВИРТА 

Кончаю пьесу для МХАТ СССР им. 
А. М. Горького. Пьеса называется «Заго-
вор». Действие ее происходит в 1936 — 
37 годах. 

Несколько месяцев тому назад я начал 
писать роман «Землевладельцы» — пер-
вая книга из задуманного мною цикла 
романов, в который вошли уже написан-
ные «Одиночество» и «Закономерность». 
Всего в этом цикле будет шесть рома-
нов: «Землевладельцы», «Тамбовская гу-
берния», «Одиночество», «Закономер-
ность», «Елена», «Конец Сторожена». 

Я написал уже первую часть «Земле-
владельцев» —15 листов, а это будет 
большая книга листов на 70. В «Земле-
владельцах» я показываю первую рус-
скую революцию в городе и на селе, ра-
боту большевистской партии, я вывожу 
образы Ленина и Сталина в 1905—06 го-
дах. 

НАИРИ ЗАРЬЯН 

Заканчиваю поэму «Сталин» («Оборона 
Царицына»). Поэма переводится на рус-
ский язык и включена в план Гослитиз-
дата. Одновременно работаю над 2-м то-
мом романа «Хацаваи» о колхозном 
строительстве в Армении. 

Совещание областных комиссий в ССП 

Литературная газета 
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С А М О К Р И Т И К А ВПОЛГОЛОСА я . ВАРШАВСКИЙ 

Три дня, Т9, 20 и 26 ятгваря, в Гос-
' Шитгодатв происходило партийное собрание, 
•второе обсуждало выступления «Литера-
турной газеты» и «Комсомольской правды» 
0 положении в издательстве. 

Напомним кратко, о чем писала «Лите-
ратурная газета», В номере от 5 января 
ведавдия опубликовала письмо сотрудницы 

'"'Гослитиздата т. С. Пеньковой «За что 
: Иеня уволили». Пенькова была уволена за 

что возражала против направления на 
ЙЬаботу в массовый сектор, которым она 
НЬуководила, тт. Лосьева и Маневича, по 

ее мнению не могущих выполнять рабо-
, ту литературных консультантов. Поводом 

.для увольнения, однако, послужило дру-
[||ч)е. Па заседании дирекции издательства 
®г. Пенькова в тяжелом нервшом состоя-

нии допустила нетактичную фразу по яд-
шресу присутствующих. Этого было доста-
д точно, чтобы немедленно появился при-
1каз об увольнении т. Пеньковой. 

Кроме того, мы сообщили тогда «пе-
ние ряда товарищей из издательства о 
т. Пеньковой, как о честном, добросо-

| вестном. преданном делу партии работни-
ке и привели примеры безграмотной лите-
ратурной консультации, которую давали 
начинающим авторам тт. Мапевич и Ло-
сьев. Касаясь положения в парторганиза-
ции и роли секретаря парткома т. Тумано-
ва, редакция писала, что «в парткоме 
боятся критиковать, невзирая на липа, 
и слепо преклоняются перед авторитетом 
и «непогрешимостью» руководящих работ-
ников Гослитиздата. Такая позиция сек-
ретаря парткома по меньшей мере не спо-
собствует развертыванию самокритики в 
Гослитиздате. А самокритика там необхо-
дима. Спятие т. Пеньковой с работы сви-
детельствует о нездоровых нравах, насаж-

даемых в Гослитиздате». К сожалению, в! Между тем с кадрами в издательстве 
парторганизации Гослитиздата за это вре-1 не все благополучно, а партийный коми-
мя ничего не изменилось. Там поирежие-! тет ни разу даже не обсуждал этого во-
му с самокритикой неблагополучно. Об 
этом с достаточной убедительностью сви-
детельствует 'хотя бы то, как принима-
лась резолюция па собрании 26 января 
по поводу сигналов печати. 

Выбранная на прошлом партсобрании 
комиссия предложила собранию составлен-
ную на основе прений- резолюцию, в ко-
торой об'ективно хотела осветить положе-
ние в партийной организации Гослитизда-
та, а также оценить неправильна пове-
дение тт. Лозовского и Туманова в вопро-
се об увольнении т. Пеньковой. 

Однако т. Лозовский .пытался боль-
шинство фактов отрицать и представить 
дело так, что в издательстве все обстоит 
благополучно и выступление печати по 
этому вопросу не заслуживает впимания. 

Тов. Лозовский пытался также па со-
брании во что бы то ни стало «спасать» 
и «оберегать» секретаря партийного ко-
митета т. Туманова от критики коммуни-
стов. 

Партийпый комитет Гослитиздата и ето 
секретарь т. Туманов вместо того, чтобы 
внимательно прислушаться к голосу ком-
мунистов, по существу глушат попытки 
критиковать недостатки, придираются к 
отдельным неудачным фразам, как было с 
выступлением т. Кузнецова. 

Не пожелав внимательно разобраться в 
том, права ли т. Пенькова в отношении 
гг. Малевича и Лосьева, и вообще заин-
тересоваться состоянием и подбором кад-
ров в издательстве, здесь поспеши ни 
«призвать к порядку» в первую очередь 
г. Пенькову. 

проса. 
Партийному комитету, ПОВИДИМОМУ, «не-

о Пеньковой был парткомом пересмотрен 
ь присутствии т. Лозовского, но... в от-
сутствии т. Пеньковой. Причем принято 
было уже новое решение: 

— Просить дирекцию пересмотреть 
когда» было заняться не только кадрами, формулировку приказа, как противореча-
но и другими серьезными делами. Пропа 
гандистокая работа в издательстве запу-
щена. Партийная организация почти не 
растет за счет лучших комсомольцев и 
беспартийного актива. 

Все это до последних дней мало тре-
вожило партийпый комитет. Кстати, о со-
ставе партийного комитета. Создалось та-
кое положение, когда из шести работаю-
щих членов парткома — тт. Ржанов, За-
болотнов и Серебряпский стали замести-
телями директора, а четвертый — секре-
тарь парткома т. Туманов — консуль-
тантом при директоре. Таким образом, хо-
тя дирекция и партком заседают в разных 
комнатах, но люди все те же. Очевидно, 
именно поэтому парткому весьма трудно 
видеть недостатки дирекции, критиковать 
их и бороться с ними. 

Так получилось и в деле с т. Пень-
ковой. 

Партийный комитет 17 декабря вынес 
решеиие просить дирекцию пересмотреть 
приказ об увольнении т. Пеньковой из 
издательства, как неправильный. 

Постановить — постановили, а в жизнь 
не провели. Пока члены парткома набра-
лись мужества, чтобы протестовать про 
тив приказа, одобренного ими же, как 
заместителями директора, — директор 
т. Лозовский уехал в отпуск. Отменить 
приказ стало некому. 

Пеньковой предложили подождать еще 
месяц. 

Через месяц директор вернулся, и вопрос 

Две премьеры 
«Марина Страхова» и «Павел Греков» 

тую советскому законодательству. 
— А как же с ее восстановлением на 

работе? — снроси.ти Туманова на собра-
нии. 

— Увольнение мы считаем правиль-
ным, — ответили тт. Туманов и Серебрян-
ский. П пояснили: комиссия установила, 
что Пенькова работала плохо. 

Между тем незадолго до ее увольнения 
партком и дирекция признали работу 
т. Пеньковой удовлетворительной, и аз 
этом основатти она была переведена на 
должность заведующей сектодом массовой 
работы. Но если она не справ.!ялась с этой 
работой, то ведь ее можно было переве 
сти на другую? 

Чем об'яснить, что с возвращением из 
отпуска т. Лозовского партийный коми-
тет поспептпл отказаться от собственно-
го мпепия? Нежеланием ссориться с ди-
ректором? 

Вопрос о т. Пеяыговой парторганиза-
цией Гослитиздата решен неправильно. 

Честный, преданный работник т. Пень-
кова должна быть восстановлена па рабо-
те в издательстве: состоянием работы 
парткома должен немедленно заинтересо-
ваться Куйбышевский райком ВКП(б). II 
чем скорее, тем лучше, ибо это поможет 
развернуть в парторганизации Гослитизда-
та настоящую большевистскую критику и 
самокритику, невзирая на лица. 

И. КРОТОВА, 

В. КАПЛУН 

Мих. ЛОСКУТОВ 

Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е 
о с т о и н с т в о 

В гениях у нас состоит не так много то. 
варищей. 

Конечно, всегда было так в искусстве: 
одним удалось выйти в первые шеренги, 
другим — нет, третьим еще неизвестно, 
что будет написано на роду. И обидно, и 
горько, конечно, быть не гением, однако 
привыкнуть можно, чепуха, можно доволь-
но даже споено жить п хорошо работать. 

Нужны не только одни выдающиеся. 
Другие делают тоже свое полезное дело; 
одни — маленькое, дру-гие — большое. 

В этом — отпечаток величайших мораль-
ных, гуманистических изменений, которые 
принесла Октябрьская революция в отно-
шения между людьми. 

Вот писатели.. Вот поэты, переводчики, 
Критики, рецензенты, коммептаторы, лите-
ратурные секретари — большая семья, де-
лающая общее культурное дело. 

Среди них были и сейчас есть люди 
чуждые и примазавшиеся. Временами их 
было больше, временами меньше. Их ра-
зоблачали и в печати и устно. В литерагу. 
ре были серьезные и большие прорывы. 

Однако некоторые товарищи делали и 
делают из этого неправильный огульный 
вывод. Для них звание «писатель» вообще 
звучит не слишком почегпо. и его чуть ли 
не опасно произносить в трамвае. Вот тер. 
мины, которые наиболее употребительны в 
бранном лексиконе: пенкосниматели, хал-
турщики, богемщикп и просто «некие». 

Необходимо поставить очепь значитель-
ный принципиальный вопрос: о чести 
профессии как таковой, о чувстве меры и 
о человеческом достоинстве вообще. Его 
нужно «поставить», этот вопрос, перед 
некоторыми товарищами, которые его ча-
сто забывают. 

Главным образом — перед теми, кото-
рые, собираясь помочь оздоровлению ли-
тературной среды, не могут это делать 
иначе, нежели в порядке каких-то «.похо-
дов» или облав 

Делается ато, папрпмер, так. Сотрудник 
«Вечерней Москвы» Вл. Рудный отправ-
ляется в грунпком работников печати № 1. 

Нужно сказать, что трупиком этот — 
комбинированного типа. С «литературным 
профилем», как о пем говорят. Дело в том, 
что не все писатели, насколько известно, 
состоят в союзе писателей. Многие об'еди-
ненм лишь по профессиональным призна-
кам в группкомах при издательствах. Но и 
не все состоят в этих группкомах. Потому 
что есть солидная прослойка людей лите-
ратурного труда, органически пе связан-
ных с определенным издательством. Они 
об'единены в грувпком № 1. Здесь — 
внештатные журналисты, переводчики, се-
кретари, авторы технических книг и мно-
гие писатели. Тут есть и видные имена 
и скромные труженики. Все они имеют 
право на место иод ооветским солнцем п 
право на трудовое н профессиональное об', 
единение. 

Однако иначе думает Вл. Рудный. Он го-
тов одним своим движением смахнуть 
всех 214 человек «со счетов истории». 
Бодрый журналист долго роется во всех 
делах и анкетах груипкома. разыскивает 
компрометирующие данные. Рецепт извео-
тен: два дворянина, два сына генерала, 
некая завязка для политических инсину-
аций. Правда, один «дворянин» оказывает-
ся автором солиднейших п важнейших 
Технических трудов и премирован наиваж-
нейшей стройке как лучший ударник, а 
другой — престарелая женщипа. У обоих 
генеральских сынов отцы честно служили 
в Красной Армии, один из них умер на 
посту, и семья его получает персональную 
пенсию. 

Но всех этих обвинений против коллек-
тива оказывается еще недостаточно. В ис-
ключительно развязной манере автор ста-
тейки осыпает людей оскорблениями, по-
дозрительными намеками и просто пош-
лостями Например, одпп литератор упре-
кается в том, что в анкете его написано, 
что он «еще в 1922 году перевел Бар-
бюсса» (очевидно, упрек в неграмотности). 
Попутно журналист лягает «таких масти-
тых представителей» высокоодаренной бо-
гемы», как Алексей Крученых. Знает ли 
Рудный, что Б арб к 1С с может писаться че-
рез два эе, а Крученых имеет полное пра-
во состояп. в профсоюзе? Соображает ли 
автор фельетона, что означает «высокоо-
даренная богема»? И соображает ли он во-
обще — что пишет? 

Хочется Надеяться, что — пет. 
Фельетон грязен по стилю. Нелеп по до-

водам. Но главное, дик по выводам. Про-
изведение Вл. Рудного наредиость ос-
корбительно по отношению и большому 
коллективу советских граждан. 

Фельетон называется «В таборе диких» 
(даже без кавычек). В нем трупиком ли-
тераторов живописуется в виде какого-то 
притона преступников и проходимцев. На-
чинается он «литературно-художествен-
1п,ш» образом молодого человека, который 
находится в раздумьи: вернуться ли ему к 
своей старой профессии карманника или 
устроиться танцмейстером в «Метрополь». 

Итак, бездумно лягнув еще одну челове. 
чеокую профессию (танцмейстера), автор 
устанавливает далее, что для карманников 

В. ШКЛОВСКИЙ 

Двадцать пять лет 
лучшее место — в груптгкоме писателей. 
Этому уделена почти половина фельетона.. 

Посмотрим, кто состоит в этом вертепе 
«диких», в этом «таборе». Вот перечень 
некоторых имен из литературно-художест-
венной части группкома. В. Кур'очкин и 
A. Кипренский — члены ССП, II. Атаров, 
Е. Боспяцкий, В. Матов — молодые лите-
раторы, часто печатающиеся в толстых и 
тонких журналах, К. Ананьев — автор 
биографий Ворошилова, Пархоменко и 
других книг, 10. Севрук — критик, А. Та 
ланов — драматург, автор «Таинственного 
острова» и других пьес детского театра, 
Игорь Шпарро — молодой писатель, ком-
сомолец, И. Горкин — переводчик Г, Рег-
лера, Е. Герасимов — автор книги о 
Щорсе, и т. д. и т. д. 

Здесь — поэт К. Липскеров, критик 
B. Никонов, литераторы Бор. Оленин, Еф. 
Дорош, М. Ершова, В. Длугач, 3. Остров-
ский. 

Здесь — много п плодотворно работаю-
щие во всех журналах фольклористы 
II. Комовская, Н. Рождественская, С. Жпс-
лина. 

Здесь, наконец, — литературные секрета-
ри писателей, очеркисты, переводчики, де-
лающие ежедневно полезное дело. 

В группкоме они занимаются большой и 
активной общественной деятельностью. 
Эта разносторонняя и инициативная жизнь 
груипкома № 1, находящегося у профсою-
за на отличном счету, привлекает и мно-
гих товарищей, вполне имеющих право со-
стоять в других группкомах. 

И вот приходит Вл Рудный и пишет, 
что «эта пикому не. нужная и попросту 
врёдная организация давно уже стала 
прпстанищем всяких проходимцев, хал-
турщиков сомнительных...» и т. д. и т. п. 

Тут опять начинаются эпитеты. Но эпи-
теты пугают не всех. Мы призываем нерв-
ных товарищей к спокойствию. Разберемся 
но существу. 

Площадной брани в фельетоне Вл. Руд-
ного нет. 

Но зато про одного живого человека со-
общается, -что у него в руках «старорежим-
ная трость» и «на серо-буро-малиновой 
сорочке» — «официантский бантик» Поче-
му старорежимная трость? Почему офици-
антский бантик? Ничего непонятно. Таков 
стиль фельетона. 

Вот автор, резвясь пли по злобе, уже 
переливается за рамки одного группкома, 
выходя па плоскость, т ак сказать, обшели 
тературпую: «нттн к драматургам? Надо 
иметь протекцию если не у самой Мель 
помены, то по крайней мере у коменданта 
Дома Герцена». «Небывалый в уголовной 
практике случай перековки мелкого жули-
ка в писатели». И тому подобное. 

Это пошло, низко, и копаться в этой 
грязи вовсе не стоило бы. 

Но вот двести советских людей оболга 
но, оплевано и еще вдогонку им пущен 
гогот. ' 

Людп приходили на общее собрание и 
со слезами на глазах, с дрожью и возму 
щением в голосе говорили о годах работы, 
о незаслуженной мевете, рассказывали о 
безобразных фактах. Кое-где в связи 
фельетоном началось ужо быстрое реагиро-
вание: кого-то, где-то не пускают, кого-то 
подозревают, с кем-то не здороваются: 
постыдная возня людей, опошляющих бди. 
тельность. Работы некоторых товарищей 
печатаются, но без указания авторства, — 
«до выяснения». Единодушно возмущенно 
выступали па собрапии как «затронутые», 
так и «незатронутые». Так же единодушно 
собрание постановило: просить ЦК союза 
произвести обследование состава и работа 
группкома. И привлечь автора к судебной 
ответственности за клевету на коллектив. 

Один из оклеветанных ходил в редак-
ниго «Вечерпей Москвы» и там будто бы 
заявили ему, что, во-первых, — «да, все 
двести — проходпмцы». я, во-вторых, 
«нуяшо разогнать все группкомы». Мы 
этому не верим. Этот «поход» был бы, 
мягко выражаясь, не к месту и довольно 
подозрителен по методам. Во всяком слу-
чае здесь фактическая сторона дела нам 
недостаточно известна. 

Но зато совершенно ясно одно: 
Существует организация, в которой, по-

мимо чуждых п сомннтельпых людей (с 
и'кими, церемониться нечего), несомненно 
есть также много талантливых, полезных 
и хороших людей. Мы не считаем, что 
всех их нужно разогнать. Очевидно в ре-
дакции «Вечерней Москвы» что-то недоуч-
ли, что-то упустили. Произошла, опять-
таки выражаясь мягко, какая-то неувязка; 
употребляя же точную политическую тер-
минологию, — произошел совершенно беэ-
прецедентный случай махаевского, хули-
ганского отношения к целому отряду со-
ветской интеллигенции. Однако советские 
законы защищают труд, право и челове-
ческое достоинство каждого труженика. Ре. 
пакция «Вечерней Москвы» и Вл. Рудный 
пытаются пожать лавры на каких-то сом-
нительных «разоблачительных» походах, 
вселяя в людей озлобление и раздраже-
ние. Это очень дурно пахнет. По меньшей 
мере это просто неумно. Мальбрука нуж-
но во-время остановить. 

Двадцать пять лет назад, в 1914 го-
ду, я издал в Ленинграде маленькую 16-
страшгчную брошюру. Она называлась 
«Воскрешенье слова». 

Это была брошюра студента-филолога— 
футуриста. 

В ней были задирчивый тон, академи-
ческие цитаты. 

Двадцать пять лет назад я начал впер-
вые выступать. Выступил в Театре ми-
ниатюр вместе с Владимиром Владимирови-
чем Маяковским, который тогда носил еще 
черную бархатную блузу, и с Давидом 
Бурлюком. 

После этого небольшая группа филоло-
гов начала издавать сборники по теории 
поетнческоро языка. 

Мы организовали ОПОЯЗ, общество по 
изучению теории поэтического языка. Вы-
пустили два сборника и целый ряд книг. 

ОПОЯЗ нельзя отождествить с тем. что 
называется формализмом, хотя, конечно, 
формализм—соседнее с памп течение, во 
многом от нас зависящее. 

Опоязовцы, борясь с поэтикой симво-
листов, старались создать научную поэти-
ку. Очень рано в ОПОЯЗ начал рабо-
тать Юрий Николаевич Тынянов. Опоязов-
пы читали в Институте истории искусств 
в Ленинграде, и очень многие молодые ли-
тературоведы, сейчас имеющие книги, бы-
ли тогда нашими учениками. 

Я много раз писал о формализме п сей-
час не буду писать о всех ошибках фор-
малистов и о том, что было положитель-
ного в их работе. 

В то время я работал в «Летописи» 
Горького, и Алексеи Максимович рассмат-
ривал нас с пристальным и веселым вни-
манием. 

Во время революции мною была издана 
книга «Революция и фронт» и сборник 
«Поэтика», Помог мне его издать Влади-
мир Владимирович Маяковский, книга вы-
шла одновременно с «Мистерией Буфф». 
По не совсем последовательному своему ха-
рактеру л принадлежал тогда к группе 
«Се ран поповых братьев», дружил с моло-
дым Всеволодом Ивановым, в которого 
тогда очень верил, так, как верю сейчас. 

Зощенко. Михаил Слонимский, Федин, 
Тихонов. Лев Луни, Елизавета Полонская, 
Николай Никитин принадлежали к брат-
ству. 

Мы умели говорить друг другу правду 
и интересоваться не только своей книгой, 
ио п чужой. 

В то время работал я в газете «Жизнь 
искусств», печатался в «Искусстве ком-
муны». Это были заполненные, большие, 
молодые готы. Мы называли тогда Алек-
сея Максимовича стариком, а ему было 
46 лет. молодых 46 лет. Он писал тогда 
книгу о Толстом. 

Тогда я написал пьесу о Парижской 
Коммуне. Ее хвалил Блок. Александр Блок 
говорил мне. что он в первый раз слы-
шит, слушая меня, ка,к об искусстве го-
ворят правду, или говорят правильно — 
я уже не помню — и одновременно го-
ворил, тго поэту знать то, что я говорю, 
—вредно. 

Это потому, что моя правда была не-
полная правда, выдающаяся за полную 
правду. * 

В 1923 году я оказался за границей. 
Печатался в «Беседе», издал книжку 
«Сантиментальное путешествие» и «Пись-
ма не о любви». Я очень люблю книгу 
«Письма не о любви, пли Поо». 

В 1924 году я вернулся в СССР, из-
дал «Теорию прззы», примкнул к ЛЕФ. 

Опоязовцы стали теоретиками ЛЕФ. 
Здесь я работал с умным и мало пишу-
щим Осипом Бриком, иоеледо<вателем рит-
мики стиха. Здесь Борис Михайлович Эй-
хенбаум. Тынянов, Борис Казанский и я 
напечатали свои статьи о языке Ленина. 
Кое-что из этих статей интересно и 
сейчас. 

Кинематография тогда только начина-
лась. У меня про кино был целый ряд 
статей и даже книжки «Кино литературы» 
и книга о Чаплине. Я думал, что кино— 
это монтаж аттракционов, что сюжет име-
ет минимальное значение. 

С этики мыслями я вошел в советскую 
кинематографию, а работал в ней иначе. 
Теоретически я должен был отрицать ак-
тера, практически я боролся за. советско-
го актера и защищал в своих статьях его 
значение. 

Теоретические установки тяиу.ти меня 
на своеобразный язык иероглифов, кото-
рый оказал в свое время влияние не на 
ода- только советскую кинематографию. 
Одновременно я сделал одну из первых со-

ветских бытовых вещей «Третья Мещан-
ская». Кинематографии меня учил Лев 
Кулешов, вместе с которым я писал сце-
нарий «Ио закону». 

Кино ввело меня в советские хозяйст-
венные заботы. Они так переплелись с 
моей личной жизнью, что появилась книга 
«Третья фабрика». Фабрика эга и сейчас 
стоит около Киевского вокзала, фа/брикз 
маленькая, мы ее очень любили. 

Работал в кино много, написал несколь-
ко десятков пошедших и не пошедших 
сценариев и принимал творческое участие, 
вероятно, в очень многих советских сце-
нариях. 

Работал в Грузии, был очень близко 
связан с рождающимся грузинским кино-
искусством. 

С Михаилом Чиаурели, которого все зна-
ют, и с автором комедии «До скорого сви-
дания» Макаровым, сейчас больным, с Ма-
каровым. которого недооценивают. 

Писал я в это время книгу «Материал 
и стиль «Войны и мира» Толстого», о ко-
торой тоже надо было бы написать от-
дельно, сделал веселую книгу «Гамбург-
ский счет». 

Работал дальше, дружил с Сергеем Ми-
хайловичем Эйзенштейном, с Эсфирью 
Шуб. писал книги. 

Занялся русской историей. Сперва обра-
батывал мемуары, сделал книгу о Болотове 
и другую книгу—«Архиерейский служка». 

Вторая книга интересная. В ней есть 
своеобразный Жиль-Блаз попович. 

РАПП ссорил меня с Маяковским, 
РАПП требовал выдачи меня головой, 
а Владимир Владимирович меня не выда-
ви. Потом распался ЛЕФ. Маяковский 
ушел, потом мы разбрелись, потом умер 
Владимир Владимирович. 

Я написал очепь грустную книгу «По-
иски оптимизма». В ней воспоминания о 
Маяковском. Я приведу отрывок: 

«Светает. Кажется, весна. 
Шумят невысокие деревья у красного 

дома. 
Небо уже расступилось. Пошли розоветь, 
голубеть облажа. Дома стоят, как пу-

стые. Идем. 
Маяковский, простой, почти спокойный, 

идет. 
Стихи. Кажется, мрачные. Про несча-

стную любовь. Про ту несчастную любовь, 
сперва ко многим, потом к одной. 

Любовь, которую нельзя заесть, нельзя 
запить, нельзя запивать стихами. 

Идем. Кажется, посередине улицы. Про-
сторно. Над нами небо. 

— Посмотри, — говорит Владимир. — 
небо совсем Жуковский». 

В это время я работал на кинофабри-
ке. Ш у мялки й не пропускал мои сцена-
рии. Меня не приглашали на сценарные 
совещания. Это было очепь трудно. 

Я занимался историей, интересовался 
русским лубком, написал книжку «О лу-
бочном писателе Матвее Комарове», а по-
том большую книгу «Чулков и Левшин». 
Эта книга одновременно говорит о рус-
ской литературе XVIII века и об экономи-
ке XVIII века. Книга эта до сих пор не 
рецензирована. Ей уже семь лет. Позднее 
я написал книги «Марко Поло» и книгу, 
которую тоже очень люблю, «Штабс-кали-
тан Федотов». Книга эта выш.та и была 
прорецензирована через три года Борисом 
Левиным. У критиков было мало времени 
В рукописи из-за осторожности редакторов 
осталась книга «Признаки делимости» и 
книга «О советской прозе». 

Работа над историей продолжалась, я 
занялся XVII веком, заинтересовался Ми 
ниным и Пожарским, написал о них по-
весть. напечатал в «Знамени». Предложил 
Мосфильму пашисать сценарий. Сперва по-
лучил отказ, потом со мной подписали до-
говор. 

Долгая работа, долгая жизнь, опыт, ко-
торый мне дала окружающая меня жизнь, 
позволили, мне кажется, понять правду 
об этой эпохе. 

Сценарий исторически достоверен, мне 
кажется, что в нем есть характеры. 

Сейчас я продолжаю работать над ро-
маном из этой же эпохи. 

Леж.пт у меня работа да теории романа. 
Путь долгий, он непохож на описок 

одних побед. 
Я шел к пониманию своего времени, 

изгчая искусство, изучая историю парода 
Я благодарен советской стране, прави-

тельству, партии, товарищу Сталину, я 
благодарен революции за то. чему она 
меня научила, за то, что она сказала мне, 
что мой труд не был бесполезен. 

«Марина Страхова» и «Павел Греков» 
появились на афишах Камерного театра 
и Театра Революции почти одновремен-
но— две пьесы о современниках, два сце-
нических портрета, написанных «почти с 
натуры». Две пьесы о действительных 
происшествиях, герои которых присутство-
вали на премьерах и аплодировали акте-
рам. 

Глядя такую пьесу, как «Марина Стра-
хова», испытываешь прежде всего острый 
интерес к тому, что принято называть 
«материалом» драматурга. Хочется рас-
спрашивать авторов пьесы и ее «прототи-
пов» о том, как все это происходило в 
действительности, проводить параллели — 
«жизнь» и «пьеса». Хочется узнать все 
подробности замечательного подвига на-
шей патриотки женщины-врача, открыв-
шей противочумную прививку и испытав 
шей ее на себе... 

После весьма наивной экспозиции, цель 
которой — об'яснить терминологию про-
тивочумных экспериментов, на сцену вы-
ходит Страхова — Коонен. Лица ее не 
видно — она в маске. На глазах — тем-
ные очки, на руках — перчатки. Мы на-
сторожились. Нас хотят напугать. 

Страхова — Коонен медлепно роняет 
слова. Речь, впрочем, идет о сугубо прак-
тических вещах — об Ученом совете, об 
опытах над животными, об отпуске. Вслед 
за этим начинается романтическая харак-
теристика героини Страхова садится у 
микроскопа и читает стихи — «Есть упое-
ние в бою...», конечно до слов — « И в 
аравийском урагане, и в дуновении чумы». 
Мы, признаемся, ждали, найдут ли в се-
бе драматурги мужество отказаться от 
этой цитаты. Нет, не нашли. И нетрудно 
понять, почему — других средств описать 
чувства, настроение, силу Страховой у них 
нет. Но раз пушкинские слова прозвуча-
ли — все остальное, очевидно, будет ил-
люстрацией к ним... 

А. Коонен пытается оправдать эту ци-
тату, она читает ее как-то «между про-
чим», будто Страхова думает совсем о дру-
гом, будто она не декламирует. Все рав-
но. Шесть пушкинских строк перевесили 
трехактную драму. 

Для исчерпывающего, окончательного 
испытания противочумного препарата 
Страхова решила сделать прививку самой 
себе. Решение это пришло, очевидно, дав-
но — нам предлагают следить лишь за 
его осуществлением. На чем же строят 
сюжет своей пьесы П. Жаткин и Г. Ве-
чора? 

Недавно вышла из печати пьеса П. Жат-
кина «Высокое чувство». Это, повидимому, 
ранний вариант «Марины Страховой» 
Здесь героиню тоже зовут Марина Павлов-
па, но фамилия ее — Покорская. Она то-
же испытывает противочумный препарат. 
Директор микробиологической станции 
Фролов — весьма приятный, достойный 

пертуаре Камерного театра остается, как 
принято говорить, открытым. 

С Павлом Грековым мы знакомимся в 
решающую минуту его ЖИЗНИ. Вместе с 
Ковалевым, Мир-Ахмедовой, Сартышевым 
ему предстоит распутать сложный узел. 
1980 год, пограничный район Средней 
Азии, Здесь орудуют баи, националисты, 
подпольщики-троцкисты, авантюристы, вра-
ги всех мастей. Борьба, в которую всту-
пил Греков, тем сложнее, что враги еще 
пока тонко замаскированы, имеют высоких 
покровителей, действуют ловко и нагло. 

Греков начинает большую, настоящую 
жизнь — ему придется испытать свою' во-
лю и энергию 

Театр Революции сделал то, что он дол-
жен был бы делать всегда и что, увы, 
делал не так часто, — он поставил остро-
злободневную пьесу. Напрасно будем мы 
искать причины успеха пьесы Б. Войтехо-
ва и Л. Ленча в высоком совершенстве 
литературной формы, в оригинальности 
характеристики героев. Пьеса написана 
будничным, «деловым» языком, многих 
героев ее мы видели, может быть, в дру-
гих спектаклях. Трудно поручиться за ее 
долголетие — да она на это и не пре-
тендует. Она хочет жить и живет сегод-
ня — настоящей, «грековской» жпзнью 
Она честна, как Греков, и столь же энер-
гична. 

Секрет громадного воздействия этой 
пьесы на зрителя несложен, но его так 
часто забывают драматурги и театры. На 
сцепе — мы сами, наше сегодня. Пусть 
завтра появится другая пьеса о Грекове, 
изобилующая тонкими стилистическими 
приемами, своеобразными и неповторимы-
ми психологическими деталями, — сегод-
ня мы аплодируем авторам за своевре-
менное и смелое слово. 

Характер Павла Грекова раскрывается во 
взаимоотношениях о другими героями 
спектакля. Вот чего не хватает «Марине 
Страховой», пьесе, героиня которой дейст-
вует как бы в пустом пространстве. 
Страхова рискует жизнью из-за любви к 
людям, а людей-то в пьесе и нет. 
Судьба Грекова, исключенного из партии 
стараниями ее врагов и возвращенного к 
жизни партией, — это великолепное воп-
лощение самого понятия «драматизм». 

Пьес о борьбе с врагами народа напи-
сано немало. «Павел Греков» отличается 
от них не только тем, что здесь почти ни-
какой роли не играют детективные трюки 
и всякие поблекшие эффекты. Пьеса Вой-
техова и Ленча серьезно рассказывает о 
серьезных вещах. Образ героя приобретает 
черты благородства и достоинства. 

На Грекова, вернувшегося из Средпей 
Азии в Москву и разоблачившего боль-
шое вредительство на стройке, обруши-
вается удар, тщательпо подготовленный 
троцкистскими заговорщиками. Секретарь 
парткома Рыдай, получивший клеветниче-человек, всей душой сочувствует ее опы 

там. Он только просит сделать прививку
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 анонимки и спровоцированный троц-
ему самому. Муж Покорской - Геннадий «истами. пред являет Грекову самое тяж-
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явить коммунисту, — обвинение в обма. г»:;11=;«глгя:" »»•»»••»»«» 
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. Героиню спектакля Камерного 
помощью Г. Вечоры П. Жаткин перерабо-

 т е а т р а ц ы н е у ( ш е л и п о л ю б и т ь
, хоть вся-

тал «Высокое чувство» и едал Камерному
 ч е ( ж н к э т о м

,
 С Т Т ) е м

и л и с ь . Может быть, 
театру новый вариант. потому, что драматурги забыли о том, чего 

Откуда взять драматическую коллизию? Страховой стоил ее подвиг. Благородство 
Фролов из энтузиаста превращается в ! и сила Страховой подразумеваются, а не 
службиста и бюрократа — он пытается 
теперь противодействовать мерами «адми-
нистративного нажима» опыту Страховой. 
Его «положительные» реплики передаются 
новому действующему лицу — профессору 
Аккуратову, который, впрочем, тоже про-

раскрываются, они скрыты в самом жиз-
ненном факте, который лег в основу пье-
сы. Поэзия действительности здесь выше 
поэзии спектакля. Драматурги в чем-то 
изменили жизненной правде, испортили 
законченное произведение искусства, соз-

тестует против «самоубийства» Страховой, данное самой жизнью. А может быть, они 
В пьесу вводится целый сонм бюрокра- ничего «от себя» и не прибавили, но от-
тов Ученый совет. «Семейная» драма | сутствне фантазии оказалось еще более 
усугубляется — муж и дочь устраивают I гибельным для произведения искусства, 
Марине Павловне драматическое об'ясне- чем протокольная точность повествования, 
ние, и только парторг Онежко всячески з
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 каждым шагом Павла Грекова мы 

приветствует... следим с напряженным вниманием. Его 
Никаких «внутренних» коллизий по- встреча в Ковалевым (эту роль пре®ос-

прежнему нет. Авторы не могут допу- |
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 хотя и несколько «аскетично» 
стить, что для Страховой существует про- играет д д (>рлов). который оказался 
блема жизни и смерти, мир чувств, раз- неожиданно секретарем того самого рай-
думий, тревог, что зрителю интересно еле- |
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 котором разбирается дело Греко-

дить не за шприцами и микроокопами, а 
за тем, как пришла Страхова к своему 
подвигу. Повидимому, они не могли ра-
зыскать «материалы» на эту тему и ре-
шили не мудрствовать. 

В восьмой сцене, не добившись согла-
сия на опыт (которое ей в общем ни к | 
чему), Страхова делает себе укол. Темпе-
ратура резко повысилась. 

Может быть, хоть сейчас мы увидим 
Страхову другой? Нет, она и в бреду пов-
торяет все те же несколько слов, кото-
рые авторы дали ей на всю роль. Но ведь 
надо создать атмосферу тревоги — все 
же, как-никак, речь идет о жизни и смер 

ва, воспринимается не как счастливая 
случайность, а как нечто неизбежное — 
эти два большевика обязательно должны 
были встретиться, их соединила снова 
партия. 

М. Ф. Астангов в роли Грекова старается 
сплавить «лед» и «пламень». Греков дело-

I вит, спокоен, часто даже слишком. Впе-
чатление такое, что Астангов еще только 

1 копит, сдерживает силы, еще только берет 
прицел... Так проходит первая половина 
спектакля В лучшей сцене спектакля — 
«заседание парткома» — этому напускно-
му хладнокровию наступает конец. Голос 

ТЧ человек* Ппчтому яитопы ОЯПТ.Я ття. I Астангова звучит резко, взволнованно. 
1 Здесь решается судьба Павла Грекова, тируют: «Царица грозная чума теперь идет 

на нас сама». На этот раз Страхова сби-
лась, забыла стихи. Но ассистентка Лиза 
услужливо подсказывает: «И к нам в 

здесь он проходит самое суровое испыта-
ние — под сомнение взята его партийпая 
честь, его совесть большевика. Астангов 

окошко...» Она в своей наивности полагает.
 т о л ь к о в э т о П

 сненв только один раз в 
1

 спектакле — позволяет Грекову обнару-
жить свой темперамент, свою молодую 
страсть. 

0. Н. Абдулов играет в «Павле Грекове» 

что женщине, стоящей на пороге смерти, 
уместно напоминать эти страшные сло-
ва. 

Вскоре все копчилось благополучно. „ „ 
Страхова выздоровела. Но Жаткину и Ве-
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чоре всего, что о ней произошло, мало.
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ной жизнью. Поэтому авторы дают Стра-

 н а

п н °
н а л и с т

а Нарзулаева выглядит, как 
ховой реплику «под занавес»: «Знаете, я
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 человека, не боящего-
вовсе не ощущала никакой опасности. Так
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 национализме. У врагов на-
было все просто, обыкновенно». Далась на 
шим драматургам эта простота и обыкно-
венность! 

В первом ряду партера на премьере си-
дела т. Покровская — та самая замеча-
тельная современница наша, о которой 
идет речь в этой пьесе. Сначала хотелось 
расспросить ее обо всем' поподробнее, а 
потом стало ясно, что в этом особого смы-
сла нет. Важно не тэ, что здесь «от жиз-
ни», а что — сочинено. Важно, что вся 
эта пьеса, в которой искренность стала 
фальшью, а правда — вымыслом, ничего 
общего с искусством не имеет. 

рода, занявших высокие посты в респу-
бликанских инстанциях, Нарзулаев поль-
зуется поддержкой и поощрением. Наг-
лость его смягчена добродушным юмором, 
он посмеивается над Ковалевым и Гре-
ковым. и если выходит из себя, то обя-
зательно мотивирует это своим энтузиаз-
мом знатока местных условий. 

Во втором акте, в спене заседания парт-
кома. мы видим другого Нарзулаева. Егл 
уже выгнали из Средней Азии, но он еще 
член партии. Теперь он СКРОМРН. сговор-
чив, по-восточному любезеп. Он позво-
ляет себе лишь едва заметную усмешку 

Камерный театр сделал рискованный!
1 1 0

 элгесу октеветанного Грекова. Прием 
шаг, взяв в работу «Марину Страхову». | "аскировки резко изменился. Но маскиру-
Он попадеялся, повидимому, на А л и с у !

ч т с я о н с т е м ж е

 совершенством — он 
Коонен, па Н. Асланова (Аккуратов) и. по- | спекулирует даже на собственном выгово-
жалуй, на остроту ситуации, которая лег-
ла в основу пьесы. Расчеты театра в ка-
кой-то степени оправдались — Коонен 
приковывает впимапие зрителя драматиз-
мом своей игры, Асланов играет Аккура-
това просто превосходно — с тонким юмо-
ром, озорством, в высшей степени теат-
рально. История доктора Покровской ув-
лекает даже в этом скверном полудрама-
тическом изложении. 

Однако едва ли этот успех может удов-

ре. полученном за националистические 
ошибки. 

И. наконец, у Звонковой, где собирают-
ся оподвижники по вредительству. Нарзу-
лаев предстает перед нами в своем нату-
ральном виде — беспредельно самодоволь-
ный, циничный до последней степени. 

Постановщики спектакля М. Ф. Астан-
гов и М. Е. Лишин обнаружили в работе 
над пьесой Войтехова и Л&нча тощкую на-
блюдательность, большое ЧУВСТВО жизне-н-
ной правды. Люди и нравы наших дней— 

и остро совре-
летворить театр. Мы слишком уважаем 
Коонен, чтобы хвалить ее ва эту новую ®

о т т е м а

 этого правдивого 
работу, слепленную из обрывков старых энного спектакля. 
ролей. А. Я. Таиров также не нашел — 
и не мог найти — для себя, как режис-
сера, большой творческой задачи в этом 
спектакле. Вопрос о советской пьесе в ре-
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УЛАГАШЕВ 
З Д О Р О В И Т Ь Р А Б О Т У 

Д Е Т И З Д А Т А 

Семьдесят восемь лет назад на горном 
Алтае, в берестяной юрте, па голом зем-
ляном полу жена кочевника Улагаша ро-
дила мальчика. Мать намазала ребенка 
конским салом, зЯвернула в шкуру ка-
барга и положила в берестяную .польку. 

С раннего детства мальчик Николай 
Улагашев удивлял всех своей памятью в 
искусным пенней. В шестнадцать лет он 
ослеп. 

— Жена моя, — рассказывает Ни-
колай Улагашев, — была настоящим Дру-
гом: брала с со«бой и на охоту и кедро-
вать. Там я многих людей встречал, от 
вих пеони, скажи слышал. Все это в па-
мяти осталось. 

По старинным алтайским поверьям, от 
хорошей сказки смягчается камеиное серд-
це духа гор, и он посылает охотникам бо-
гатую добычу. 

Зимней ночью, в -тесу, у костра, голо-
сом, густым л низким, ка® жужжанье 
шмеля, слепой Улагашев пел: 

«...Алып-Манаш крикнул, как сто бога-
тырей кричат. , 

Конь топнул, как сто громов гремят. 
Слеза, повисшая на ресяице, не успела 
упасть, Альт-Манаша уже не видно. 

Когда Алып-Манаш смотрел на восход 
солнца, оказывается, уже к закату под'-
ехал. Когда замечал тающую утреннюю 
луну, оказывается, уже примчался к ог-
ненной восходящей. Конь переступал по 
долине, и черные озера заполняли след 
его копыт. Низкие горки мягко отбрасы-
вал конь. Высоким гор«м на грудь насту-
пая, легко бежал. Вот уже виден дым со 
стойбищ Ак-Каэна. На четыре копыта ра-
зом стал конь. С места не идет, будто 
ноги пустили в землю цепкие коряи.. 

...В гневе Алып-Манаш был всегда сви-
реп. Он поводом рот коня до ушей разо-
рвал. Он нагайкой круп коня рассек до 
кости. Как вихрь, взвился бело-серый 
конь. Он в гору, иод гору, как птица, ле-
тел. по долине, как вода бежал». 

В молодости Николай Улагашев мот 
семь ночей подряд петь. 

Летом 1937 года, когда мы записыва-
ли алтайокий фольклор, нам посчастливи-
лось встретить на вершине Сары-Кокша 
етого замечательного сказителя.^ Он сидел 
под большим кедром и плел сбрую для 
колхозных лошадей — работа, которую 
на Алтае выполняют слепые. 

Много дней пел он нам под аккомпаяе 
мент топшура старинные ойротские «кай» 
(героический эпос), рассказал много ска 
эок и легенд. 

Все произведения, записанные от Ула^ 
гашева, поражают богатством и красотою 
поэтических образов, четкостью компози-
ции, исключительной яркостью языка. 

Сказки Улагашева согреты подлинным 
лиризмом: 

«Танзаган вытащил из-за пояса острый 
нож, белую гусь он хочет убить. Но под-
нятая рука не успела упасть. Белая гусь 
встала белой красавицей. Волосы у нее, 
как вечернее небо, желто-бронзовые. 

У Танзагаза колени подогнулись. Оп 
сел на землю. Веки часто-часто заморга-
ли. 

— Я всевышнего Кургустана младшая 
дочь, — сказала девушка. — С третьего 
неба к вашему костру я пришла. У меня 
с вами один огонь зажжен, одна постель 
постлана. Обратно на небо мне вернуться 
теперь никак нельзя. 

Старик Танзаган поцеловал желто-брон-
зовую косу, тронул своей колючей щекой 
правую руку красавицы. Темным лбом к 
ее колену припал». 

Николай Улагашев отличается не только 
богатырской памятью я высоким мастер-
ством исполнителя, но также и очень 
большим разнообразием репертуара. 

С подлинно героическим пафосом рас-
сказывает он о подвигах богатырей. Чу-
десно умеет расцветить фантастическую 
сказку. Блестяще владеет мастерством гро-
теска: 

„.«Ты! вшивый, червивый Рысту, сей-
час убью тебя», — крикнул хая. 

Рысту поднял вверх правую руку. Его 
луноподобное лицо заалело: 

— «Тан-тажлаи!» — сказал он вол-
шебное слово. И дети хана: кувырк! по-
катились в разные стороны. 

— Ну. теперь убейте меня! Вы хоте-
ли. 

Хан дрожал, как мышь, зажатая в ла-
донь. Ханша стояла, как большая лягуш-
ка». 

Творчество народного сказителя получи-
ло высокую опевюу партии и правитель-
ства. Указом Президиума Верховпого Со-
вета СССР Николай Улагашев награжден 
орденом «Знак почета». 

АННА ГАРФ 

ПАВЕЛ КУЧИЯК 

Па страницах «Литературной газеты» в 
последние месяцы много писалось о вопи-
ющих безобразиях, творившихся в изда-
тельстве детской литературы. События, 
происходившие в Детиздате, «волновали 
всех писателей и работников литературы. 
«Не везет этому издательству, — гово-
рили некоторые товарищи, — на дол-
жность его директора один за другим по-
падают замаскированные враги народа». 
Может быть, это случайно? Нет, не слу-
чайно. 

Враги народа прекрасно подичали зна-
чение Детиздата ЦК ВЛКСМ в деле ком-
мунистического воспитания юного поколе-
ния и в развитии советской детской ли-
тературы. Поэтому они всеми силами ста-
рались развалить этот важнейший участок 
нашей социалистической культуры. И, на-
до сказать, что, пользуясь нашим ротозей-
ством, враги навредили немало. 

Комиссия по проверке работы Детиздата 
выяснила, что растраты и убытки этого 
издательства доходят до трех миллионов 
рублей; разбазарены сотни тонн бумаги. 

Как же случилось, что враги среди 
бела дня, на глазах у честных советских 
граждан творили свои гнусные дела и дол-
гое время оставались незамеченными: 

в первую Комиссия заинтересовалась 
очередь этим вопросом. 

Выяснилось, что вредительской работе в 
Детиздате, прежде .всего, спосФктвовала 
вся обстановка и система работы изда-
тельства. Это — обстановка полной бес-
контрольности и безответственности. 

В издательстве никто не знает, как ра-
ботает тот или иной редактор: сколько он 
прочел рукописей, какие именно рукописи 
он читал, сколько из них (и почему) одоб-
рил, сколько (и почему) забраковал, какие 
отредактировал книга и, самое главное, 
хорошо ли отредактировал. Может быть, он 
испортил рукопись, и издательство выпу-
стило ее в искаженном виде? Ни один ру-
ководящий работник издательства кон-
кретной работой редакторов не интересо-
вался. 

Та же бесконтрольность и безответствен-
ность царили в финансовых, хозяйственных 
делах издательства и на фабрике детской 
книти. В результате количество врака до-
ходило до неимоверных размеров, простои 
машин достигали 20 — 50 процентов, 
пенные, актуальные книга годами не вы-
ходили из производства и т. д. Но ни один 
из виновников этих вопиющих преступле-
ний ни разу не был обнаружен и наказан. 
В обстановке хаоса и неразберихи враги и 
преступники долгое время оставались в 
тени. 

Огромные суммы выплачивались около-
литературным людям, принимались заве-
домо непригодные рукописи. В конце года 
рукописи так называемой инвентаризаци-
онной комиссией издательства списыва-
лись в брак, а выплаченные деньги — в 
убыток. 

На 1 января 1938 г. в Детиздате спи-
сано в брак рукописей на 1 млн. 313 
тыс. рублей. В настоящее время в ре-
дакционных портфелях издательства ле-
жат 292 рукописи, за которые издатель-
ство уже выплатило 1 млн. 203 тыс. руб-
лей. Однако большая часть этих рукопи-
сей совершенно не пригодна к печати и 
будет списана в брак. Кроме этого Дет-
издат роздал в виде аванса 1 млн. 068 
тыс. рублей. В Детиздате авансировалась 
даже группа лиц, не имеющая никакого 
отношения к детской литературе. Большин-
ство из них впоследствии были разобла-
чены как враги народа. 

Система бесконтрольности, хаос и нераз-
бериха были созданы врагами народа 
для того, чтобы легко и незаметно расхи-
щать деньги. А честному человеку для то-
го, чтобы получить свои заработанные 
деньги, нужно было долго обивать поро-
ги бухгалтерии издательства и неоднократ-
но слышать ответ: «В кассе нет денег, 
приходите завтра». 

А в это же время сотни тысяч рублей 
государственных средств получали литера-
турные и политические авантюристы и 
проходимцы. 

Враги пытались вести разлагающую 

работу среди писателей, используя для 
этого недостаток бумаги. Десятки хороших 
книг выбрасывались из плана под предло-
гом отсутствия бумаги. А на самом деле 
враги л преступники умышленно разбаза-
ривали бумажный запас издательства. Для 
этого они в первую очередь уничтожили 
всякий контроль над расходованием бу-
маги. 

Работники Детиздата в течение целого 
месяца не могли представить комиссии точ-
ных данных о том, сколько получено бу-
маги, сколько израсходовано и сколько 
бумаги осталось. Наконец, выяснилось, 
что 650 тони бумаги израсходовано неиз-
вестно как и на что. 

Комиссия ЦК ВЛКСМ помогла коллекти-
ву издательства раскрыть эти безобразия 
и разоблачить преступную систему работы 
издательства, которая была хитро проду-
мана врагами. 

Задача нового руководства издательст-
ва заключается в том, чтобы сплотить во-
круг детской литературы лучших наших 
писателей и лучшие силы всей советской 
интеллигенции. Бюро ЦК ВЛКСМ постано-
вило организовать при Детиздате редакци-
онный совет из крупных писателей, педа-
гогов, ученых и лучших редакторов. Этот 
совет должен руководить творческой рабо-
той авторов и способствовать созданию 
прекрасных детских книг. 

Необходимо расчистить ряды редакторов 
Детиздата. Нужно решительно освободить-
ся от недобросовестных, равнодушных и 
невежественных людей, которых насаждали 
там враги народа, старавшиеся тормозить 
работу писателя. Детнздату нужны подлин-
ные большевистские редакторы, которые 
являлись бы опорой и помощниками писа-
теля в его трудной творческой работе, его 
умными советчиками, людьми, ценные ука-
зания которых писатель охотно бы вы-
слушивал, с которыми он бы делился сво-
ими новыми замыслами, и т. д. 

Нигде в мире нет такого огромного спро-
са на детскую книгу, как у нас. Небыва-
лый спрос- на детскую книгу в СССР опре-
деляется условиями нашей жизни, усло-
виями побеаы социализма в нашей стране. 

Никогда в истории перед детской ли-
тературой не стояли столь высокие и по-
четные задачи, как перед детской литера-
турой ОССР. Это — задачи воспитания 
бойца за мировой коммунизм, за счастье 
народов всего мира. Поэтому лучшие писа-
тели детской литературы являются знат-
ными людьми нашей страны, любимцами 
великого советского народа, и не случай-
но они получили высокие награды — 
ордена Союза ССР. 

Жизнь нашей прекрасной страны дает 
обилие разнообразного и красочного мате-
риала для изображения в детских книгах. 
Это — подвиги нашего революционного на-
рода и его героев, это — фантастические 
перелеты наших летчиков и летчиц, эк-
спедиции советских ученых в сказочные 
края нашей страны, это — доблесть и 
геройство советских граждан в борьбе за 
коммунизм. 

Издательство детской литературы, не-
смотря на все происки врагов народа, вы-
росло в мощную организацию. Денежный 
оборот Детиздата в настоящее время дохо-
дит до 70 миллионов рублей. Помимо этого 
Детиздат имеет собственную мощную типо-
графию, оборудованную дорогими машина-
ми. В Детиздате работают десятки лучших 
художников нашей страны. Бумагу Дет-
издат получает всегда в первую очередь. 
Лучшие писатели страны полны искрен-
ним желанием помочь Детиздату в его 
трудной и сложной работе. 

В Детиздате есть хорошие, честные лю-
ди, преданные делу советской детской ли-
тературы, которые, неомотря на вредитель-
ство врагов, сумели дать нашей детворе 
не один десяток хороших книг. В настоя-
щее время руководящие партийные и ком-
сомольские организации со всей тщатель-
ностью подбирают квалифицированные кад-
ры для посылки на работу в Детиздат. 

Все это является залогом подлинного 
расцвета нашей детской литературы. 

А. ПЕТРОСЯН 

ПЕРВЫЕ КНИГИ 
От нашего ленинградского 

корреспондента 

Велика сила инерции! 
•елей, возглавляющие с 

В издании Детиздата выходят избрали ые произведения Салтыкова-Щедрина в 
трех том!»х с иллюстрациями Кукрыник сов. 

Слева рисунок к «Иудушке Головлеву», оправа рисунок к главе «Воспитание 
нравственное» и-з «Пошехонской старины». 

• • • 

К ю б и л е ю П 1 о л о м - А л е й х е м а 
На-днях состоялось совещание предста-

вителей пеЧати, посвященное 60-летию со 
дня рождения Шолом-Алейхема. 

От имени юбилейного комитета при ССП 
совещание открыл Д. Бергельсон, указав-
ший. что чествование памяти классика ев-
рейской литературы будет носить в нашей 
стране всенародный характер. Особенно 
широко развернулась подготовка к юбилею 
в УССР и БССР. На Украине в целом ря-
де областей организованы юбилейные ко-
митеты, в которые входят представители 
партийных, советских и общественных ор. 
ганизаний. 

Секретарь юбилейного комитета т. Гур-
штейн сообщает, что на-днях в фондах 
Публичной библиотеки им. Ленина обнару-
жены неизвестные до сих пор письма П1о. 
лом-Алейхема к Льву Толстому и Чехову. 
Эти письма, представляющие большой ин-
терес, будут опубликованы в печати к 
юбилейным дням. Интересные материалы 
для опубликования в печати имеет секция 
рукописей Института мировой литературы 
им. Горького. Статьи для печати о Шолом-
Алейхеме готовят сейчас критики и публи. 
нисты. Многие журналы дают в ближай-
ших номерах рассказы Шолом-Алейхема в 
новых переводах. Писатели и критики 
привлекаются также к выступлениям на 
собраниях и вечерах с докладами о жизни 
и творчестве Шолом-Алейхема. * 

Выступившие затем тт. Финк, Зелинский, 
Ступникер, Ойслендер, Симовский, Вельт-
ман, Ардов. Плавник. Юдицкий, Мышков-
ская и другие подчеркнули, что интерео 
печати, как и всех трудящихся нашей 
страны, к этому важнейшему юбилею — 
огромный. Сейчас же необходимо снабдить 
наши периодические журналы и газеты 
соответствующими материалами. В прениях 
также было отмечено, что юбилейный ко-
митет должен принять активные меры к 
тому, чтобы популяризовать юбилейную 
дату не только в РСФСР. УССР и БССР, 
но и в других братских республиках — 
Грузии. Армении, Таджикистане и других. 

— По решению президиума ССП 19 
февраля в Москве состоится пленарное за. 
седание юбилейного комитета по праздно-
ванию 80-летия со дня рождения Шолом-
Алейхема. 

* 
— Президиум ССП постановил расти, 

рить состав юбилейного комитета и ввел в 
комитет дополнительно следующих товари-
щей: засл. арт. УССР Бугову, депутата 
Верховного Совета ОССР Гольдмахера, 
засл. арт. УССР Кальмановича, Э. Лойте-

ра, Нистора, Ойслендера, засл. деятеля 
искусств Исаака Рабиновича, засл. арт. 
БССР Сокола и М. Б. Храпченко. 

БЮРО СЕКЦИИ КРИТИКОВ 
И ТЕАТРОВЕДОВ 

При Всероссийском театральном обще-
стве избрано новое бюро секции критиков 
и театроведов. В его состав вошли И. Л. 
Альтман, М. С. Гус, В. Ф. Залесский, 
Ю. Ф. Калашников, А. П. Мацкнн, Д. Л. 
Тальников и И. И. Юзовский. 

Кандидатами в члены бюро секции вы-
браны А. С. Гурвич и М. Ю. Левидов. 

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ 
ТБИЛИСИ. (Наш корр.). В издании Дет-

издата Грузии вышли на грузинском язы-
ке обработанные А. Миваберидзе для 
школьников мифы о героях древности 
(Прометей. Персей, Тантал, царь Эдип, 
Икар н Дедал, миф об аргонавтах и др.). 

ВЕЧЕР ПИМВТИ ЛУКАНА 
13 февраля в клубе писателей состоит-

ся очередной декадник писателей-перевод-
чиков, посвященный памяти римского поэ-
та-республиканца Марка Аннея Лукана в 
связи с 1900-летием со дня его рожде-

ния. 
Вступительное слово — Б. А. Грифцова. 

С сообщением о поэтике Лукана и прин-
ципах перевода «Фарсалия» выступит 
Л. Б. Остроумов. Отрывки из поэмы «Фар-
салия» в переводе Льва Остроумова про-
чтет заслуженный деятель искусств орде-
ноносец Л. А. Фенин. 
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Ленгослитиздата), С. Купер, Г. 1 Р 
чекко (отв. редактор «Литературного^ 
временника»), В. Лапинский, Ю. 1-
Н. Лесючевский, Г. Алехин и др. 

Какие же основные вопросы оыли пи 
ставлены на заседании? 

Ф 
- Около 8 лет, — рассказал т. Эвен-

тов, — длилась история издания Р
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C. Купера «День Марии» (книги, которую 
И. Эвентов, как и Л. Рахманов, счи . 
серьезной и интересной). Много лет 1 
третьем этаже Дома книги сосредот 
но читали рукопись, что-то невнятно > Р 
мотали автору. Когда же в конце конц , 
после того как роман был напечатан 
«Новом мире», «День Марии», решились 
издать, к молодому писателю прикрепили 
политически сомнительного человека, еде 
лавшего все, чтобы затушевать и иск • 
веркать лучшее, что имелось в романе. 
Этот «редактор» был разоблачен лишь тог-
да, когда роман, уже набранный и

 СП

®Р" 
станный, сдавался в печать. Новый же 
редактор перелистал листы и подписал 
книгу к печати! Так «День Марии» и по-
явился перед читателем! 

Неслучайно очень многие товарищи, го-
воря о недостатках работы о молодыми 
писателями, прежде всего говорили о ра-
боте редактора, рецензента, консультанта, 
т. е. людей, решающих судьбу книги. В-
Друзин подчеркнул особенную сложность 
редакторской работы с молодым автором, 
у которого еще не окреп собственный го-
лос. Ю. Герман в яркой и остроумной ре-
чи обрисовал портреты редакторов, с кото-
рыми приходится работать ленинградским 
писателям. 

* 
Большая часть произведений, встретив-

ших отрицательную оценку прессы, печа-
талась в «Звезде». Выступивший на засе-
дании отв. редактор «Звезды» Ал. Семе-
нов безоговорочно признал ошибкой печа-
тание несостоятельного произведения Ба-
зальтова «Строитель Кретов». Повесть 
«Враги» Милявского т. Семенов тоже счи-
тает несовершенной, но опубликование ее 
об'ясняет необходимостью поощрить ав-

ДНЕВНИКИ И ЗАПИСНЫЕ 
КНИЖКИ А. БЛОКА 

Ленинградское отделение издательства 
«Советский писатель» выпускает XIII том 
«Собрания сочинений» Александра Блока. 
В этом томе помещены дневники поэта за 
1901—02 г. (юношеский дневник) и запис-
ные книжки за 1901—1910 гг. Всего V 
Блока с 1901 по 1921 г. было 62 запис-
ных книжки, часть из них была поэтом 
уничтожена целиком, а из некоторых вы-
резаны отдельные страницы и отдельные 
записи. Сохранилось таким образом и до-
шло до нас 47 записных книжек. В XIII 
томе помещено 29 записных книжек. 

Остальные записные книжки и дневни-
ки составят следующий, XIV том. 

К н и ж н а я х р о н и к а 
Ленинградским отделением Гослит-

издата издан сборник избранных статей 
крупнейшего русского литературоведа и 
лингвиста А. Н. Веселовского. Литера-
турное наследство А. Н. Веселовского до 
сих пор не издавалось в собранном ви-
де. Предпринятое до революции Акаде-
мией наук собрание сочинений ученого 
должно было включить 26 томов, но оно 
осталось незавершенным. 

Сборник, изданный Гослитиздатом, со-
ставлен к 100-летию со дня рождения 
А. Н. Веселовского. Он включает важ-
нейшие его историко-литературные 
статьи о Данте, Петрарке, Джордано 
Бруно, Рабле и др. 

— Ленгослитиздатом издан последний 
роман известного антифашистского пи-
сателя Оскара Мариа Графа «Антон Зит-
тингер». Роман выпущен в авторизован-
ном переводе Изабеллы Гринберг, с 
вступительной статьей А. Амстердам. 

Н А Р О Д Н Ы Й ПОЭТ Т У Р К М Е Н И И 
Моя советская страна сильна, 
Из байских лапищ вырвана 

она. 
Затем, что людям не нужна 

война. 
Готовьтесь к жизни боевой, 

друзья. 
Дурды Клыч, шагир. 

Слепой поэт идет по улицам города. На 
плечи его накинут дорогой красный халат, 
в руках самшитовая трость. Один, без про-
водников, он ходит быстрей и легче, чем 
зрячие. Озабоченный, беспокойный, он 
всегда чем-нибудь занят. Старый поэт — 
враг покоя, он не может ни минуты си-
деть, ничего не делая. 

Далеко от больших городов, в Хорезме, 
расположенном по нижнему течению Аму-
Дарьи, лежит аул Ходжа-Кумет, здесь жи-
вет Дурды Клыч, шагир. 

Дурды Клыч родился в 1886 году. 
Бедняк по происхождению, он много 
работал по найму и в своем небольшом 
дехканском хозяйстве. Еще в раннем воз-
расте от знатоков классической поэзии он 
выучил наизусть несколько тысяч строк 
Молла-Ненеса. Кор-Молла и других старых 
туркменских шагиров. Смолоду он был 
только сказителей: выступал на больших 
тоях, свадьбах и народных гуляньях — 
он читал или пел дехканам звучные песни 
классических поэтов. Еще задолго до Ве-
ликого Октября молодой Дур!Ы Клыч па-
чал слагать свои стихи. Как сказителю, 
ему приходилось много ходить по Турк-
мении: поет бывал в Ашхабаде и Ба-
хардене, он наблюдал жизнь прикаспий-
ских ИОМУДОВ; неоднократно гостил у 
текинпев Мары: заглядывал к эрсари, жи-

клоригпгеи. книга ' ^ щ я е Т ' а с е 'жмры
 1

 вушим в верхнем течении Аму-Дарьи, к 
дооктябрьского и советского фольклора, в ; сарыка* Иолотани и к салырач Серахса. 

МУЗЕЙ А. М. ГОРЬКОГО 
В ТБИЛИСИ 

ТБИЛИСИ. (Наш корр.). Улила Клары 
Цеткин (бывшая Елизаветинская), дом 
146... Две небольшие смежные комнаты. 
Здесь в 1892 году у своего знакомого, 
ссыльного Калюжного, жил и работал 
Алексей Максимович Горький. Здесь он 
написал свой первый рассказ «Макар 
Чудра». 

Президиум Тбилисского совета постано-
вил организовать в этих комнатах музей 
А. М, Горького. Одна комната будет вос-
становлена в том виде, в каком она на-
ходилась при жизни Горького. В другой— 
будет собран весь материал, относящийся 
к периоду пребывания А. М. Горького в 
Тбилиси. 

«РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР» 
Вышла в свет книга проф Ю. М. Соко-

лова «Русский фольклор», предназначен-
ная для студентов я преподавателей ву-
зов. Давая обзор русской и мировой фоль 

том числе я поэтическое творчество фаб-
рик и заводов. 

Книга издана Учпедгизом на прекрас-
ной бумаге, с хорошими иллюстрациями. 
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Как никто другой, он знает Туркмению. 
И тогда, в мрачную пору полицейского 
гнета и экономической отсталости, он в 
своих произведениях говорил о тяжелой 
жизни туркменского народа. 

Многие произведения Дурды Клыча ПРО-
НИКНУТЫ подлинным народным юмором. Все 
его старые стихи, в том числе и такие 

популярные в народе, как «Чигирь», 
«Ишакля», «Чатма», «Пиала» и «Шуба», 
смешили тех, кто любил слушать веселые 
стихи, и были полны грусти и горькой 
иронии для тех, кто задумывался над этим 
юмором. 

«Чигирь» — песня, написанная в 1916 
году. Поэт рассказывает в ней, как тру-
дится батрак, поливая байскую землю. Чи-
гирь — это допотопное, примитивное со-
оружение — конная или просто ручная 
водокачка, установленная на арыке. Чи-
гирь ужасен: работа на нем — сущий ад, 
колоды лопаются, упряжь рвется, верблю-
ды и ослы дохнут, не выдерживая жгу-
чей жары и изнурительного труда. Но 
батрак, человек, работающий на чигире, 
один он должен выдержать все испытания. 
Он знает, что па прохлалной веранде сво-
его дома хозяин — бай — пьет чай и 
благодушествует, а он, байский раб, не-
смотря на зной, мучикя <• чигирем. Ба-
трак голоден, бос, изнурен работой. В 
конце концов он ложится на песок, про-
клинает жизнь п чигирь и создателя чи-
гиря, пусть это будет бай или даже сам 
бог. Вот вкратце сюжет одного из очень 
популярных в Туркмении произведений 
Дурды Клыча. 

Стихотворение «Чатма», выдающееся по 
своей поэтической цельности и красоте 
произведение, рассказывает о том, как жи-
лось поэту (как жилось тысячам иомудов) 
в хижине, построенной из ветвей саксаула 
и из травы. Ветви шалаша (чатмы) рвут 
одежду его обитателей: осенью дождь про-
никает сквозь травяную крышу; в чатме 
тесно, холодно, страшно. Чатму каждую 
минуту может опрокинуть ветер, и тогда 
она похоронит под собой бедняка, живу-
щего в ней. 

С грустыо, полной иронии, поэт описы-
вает жилище бедняка — дореволюционного 
туркменского дехканина. Он говорит: 

— Кто -может друга сделать нам вра-
гом? 

— Чатма. — А с кем наплачется тай-
ком? 

— С чатмой. — А кто в глаза пылит 
песком? 

— Испепелившая нам грудь чатма. 
Чуть ветер, дом мой ходит взад-вперед, 
А удержи — одежду оборвет. 
Покорно сядь — подняться не дает, 
Царапается подлая чатма. 
Она заставит хмуриться всегда 
И выжмет слезы из очей: — Беда! 
Куда подует ветер, вот туда 
И валится в колдобины чатма. 
Очень много песен, разрабатывавших 

народно-бытовые сюжеты, было сложено 
Дурды Клычем. К сожалению, не все они 
дошли до нас, большая часть осталась не-
записанной. Кроме этих крестьянских бы-
товых песен и стихов, в старой поэзии 
Дурды Клыча имеется большой цикл и лю-
бовной лирики. Среди его лирических де-
станов (песен) также пемало интересных и 
своеобразных. Но художественную ценность 
большинства любовных стихов Дурды Клы-
ча понижает их подражательность класси-
кам. особенно Молла Непесу, туркменскому 
поэту XIX столетия. 

С первых же дней Октября поэт вме-
сте с дехканами словом и делом борется 
с врагами советской власти. В Хорезме 
в первые годы революции орудовала ку-
лацкая банда басмача Джунаид-хана. Враг 
трудящихся Джунаид, убивший двух род-
ных братьев Дурды Клыча, во что бы то 
ни стало пешил залучить поэта к себе на 
службу. В одип из налетов на Ходжа-Ку-
мет басмачи захватили поэта и связанного 
привезли к Джунаиду. Бандиты пытались 
заставить его быть сказителем, развлекать 
хана и сочинять песни против советской 
власти. Дурды Клыч молчал, его мучили, 
но он не изменил народу и остался по-
этом трудящихся. Его не соблазнили бо-
гатые дары, которые ему сулили басмачи, 
и мужественно перенес все испытания. 
Проведя в плену у Джунаида пятьдесят 
два дня, темной ночью, босой, полуразде-
тый поэт бежал из лагеря бандитов. Чтобы 
пе быть вновь захваченным басмачами, 
Дурлы Клыч покинул Хорезм. 

Было время гражданской войны, девят-
надцатый год. В стране шла борьба « 
остатками контрреволюции. В Туркмении 

организовались национальные части Крас-
ной Армии, и старый слепой поэт посту-
пил добровольцем в один из красшоащей-
ских полков. Вместе с конницей туркмен-
ского кавполка он побывал в Ташкенте, во 
Фрунзе, ездил по степям Казахстана. Он 
был полковым поэтом, сказителем и аги-
татором. Бойцы полюбили старого шагира, 
его бодрая песня не покидала красноармей-
цев до конпа гражданских боев. 

С большим творческим под'емом поэт 
продолжает работать в настоящее время. 
Враги народа, возглавлявшие до прошлого 
года некоторые культурные организации 
Ашхабада, пытались всячески опорочить 
боевые, жизнерадостные стихи Дурды Клы-
ча, написанные уже в советский период. 
Вместо того, чтобы приблизить к читате-
лю, собрать и напечатать все лучшие стихи 
поэта (а таких стихов и песен много), 
буржуазные националисты держали их под-
спудом. Только в последнее время собра-
но и приведено в надлежащий вид боль-
шинство произведений Дурды Клыча. В 
ближайшее время в Туркменском Госизда-
те выйдет книга его стихов на туркмен-
ском языке. Некоторые из них, в том чи-
сле «Чигирь» и «Чатма», переведены па 
русский язык. 

Из стихотворений последнего времени 
следует отметить прекрасное обращение на-
родного шагира к молодым допризывникам 
(«Товарищи»), строки из которого служат 
эпиграфом к нашему очерку. На протяже-
нии всей своей поэтической работы в каж-
дом произведении — праздничной песне о 
советском ауле или нежном обращении к 
женщине, боевом красноармейском стихе 
или простой спецке та жизни иомудов — 
всегда Дурды Клыч был понятен народу. 
И это потому, что Дурды Клыч — под-
линный народный поэт. 

Летом текущего года правительство 
Туркменской ССР присвоило Дурды Кльгчу 
звание народного поэта Туркменистана. 
Президиум Верховного Совета СССР высоко 
оценил творчество поэта, наградив ето на-
днях орденом «Знак почета». 

А. АБ0РСНИЙ 

тора. 
Конечно, это слабая вещь, — говорит 

т. Семенов, — отдельной книжкой изда-
вать ее нельзя ни в коем случае, но на-
печатать в журнале можно было. 

Почему? Тиражи журналов во много раз 
превышают тиражи книг! 

Наконец, т. Семенов говорил о «Неуче» 
Алехина. Нам уже приходилось отмечать 
тот прискорбный факт, что во время дис-
куссии о «Неуче» издательство и редак-
ция «Звезды», напечатавшие книгу Але-
хина, предпочли отмолчаться. Но и сейчао 
т. Семенов обещал лишь «напечатать в 
ближайших номерах журнала» разверну-
тую рецензию, раскрывающую достоинства 
романа Алехина, а пока что ограничился 
главным образом противопоставлением ста-
тей критиков и читательских писем, полу-
чаемых автором «Неуча». Доброжелатель-
ные читатели, мол, хвалят роман, а недо-
брожелательные критики ругают... Неубе-
дительность такой аргументации была под-
тверждена в речи Л. Борисова, рассказав-
шего о письмах читателей-колхозников, 
крайне отрицательно оценивающих книгу 
Алехина, и об аналогичных отзывах лит-
кружковцев Центрального дома Красной 
Армии. 

Рукописи «Неуча», «Врагов», «Строите-
ля Кретова» вышли из «недр» авторского 
кабинета Ленгослитиздата. 

Соглашаясь с Л. Рахмановым, что в ав-
торском кабинете мало квалифицирован-
ных писателей и критиков (и в этом по-
винен союз), Генн. Гор говорит о понижен-
ных требованиях, которые пред'являются 
к молодому автору, о «скидках на мо-
лодость», заставляющих подчас переоцени-
вать рукопись. 

Любопытно, что работники издательства 
чуть ли не с сокрушением говорят о том, 
что за год кабинет «выудил» всего только 
26 интересных рукописей, а было прочте-
но около 1500 произведений — 2 ООО ав-
торских листов прозы и 600 авторских ли-
стов стихов. И всего 26 рукописей! 

На ближайших заседаниях президиума 
решено продолжить обсуждение поднятых 
вопросов. В первую очередь будет обсуж-
дена работа авторского кабинета и ре-
дакций журналов. 

ю. ис. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИИ 
Ра-трешите мне при содействии вашей 

газеты принести мою горячую благодар-
ность всем учреждениям, организациям и 
лицам, приславшим мне поздравления по 
случаю избрания меня в действительные 
члены Академии наук СССР и награжде-
ния меня Орденом. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ 

Разрешите через вашу уважаемую газету 
выразить мою глубочайшую благодарность 
всем тем литературным организациям, 
театрам, учреждениям республик нашего 
великого Союза, писателям, артистам, ху-
дожникам, всем тем, кто так тепло ото-
звался в день моего 45-летнего юбилея 
писательской и общественной деятель-
ности. 

Ш А Л В А ДАДИАНИ 

ПОПРАВКА 
В отчете о заседании президиума ССП 

(в номере от 5 февраля) среди товарищей, 
которым поручено руководить националь-
ными комиссиями, пропущена фамилия 
т. Скосырева. 

В этом же номере допущена ошибка 
при печатании портретов Ата Салиха и 
М. Крюковой. Редакция печатает вновь 
портреты тт. Ата Салиха и Крюковой в 
сегодняшнем номере на 4-й странице. 
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