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Сталинские премии 
по литературе 

С гордостью можно сказать, что ли-
тература советской страны приобрела та-
кие качественные черты, которых она не 
имела в прошлом и каких нет теперь в 
литературе империалистических стран. 
Русская литература всегда была самой 
идейной в мире. Русская литература вы-
двинула целую плеяду великих реалистов. 
Они находились в трагическом противоре-
чии с окружавшей их Средой, они гибли 
на каторге или в тюрьме, от чахотки или 
под тяжестью раздиравших душу сомне-
ний. Их хоронили далеко от глаза че-
ловеческого, увозили часто под надзором 
полиция, подальше от толпы, поклоняв-
шейся их таланту. Но все равно, слово 
нх оставалось жить, переживало своих 
могильщиков. Это были критики-реалисты, 
ими сильна была русская классическая 
литература. В силу многих причин им. 
не дано было развернуть позитивную про-
грамму построения нового общества; они 
•могли о нем лишь мечтать, не зная даже, 
В каше формы это общество выльется. 

Нам выпало счастье быть современни-
ками социализма. Нам привелось не толь-
ко видеть его осуществленным, но и при-
нимать в его создании самое горячее, уча-
стке. И мы так же высоко подняли зна-
мя реализма, как несли его наши пред-
шественники — русские писатели. Но нам 
дано гораздо большее. Мы творим реалнзн 
созидательный, ибо с нами марксистско-
ленинское учение, с нами великая партия 
Иенина—Сталина. Нам "дано применить 

"свой талант не только для критики отжив-
шего, старого, но и для утверждения но-
вого, пути к которому освещены учением 
Маркса — Ленина — Сталина. Это — 
особое качество советской литературы, мно-
гоязычной и многонародной, делающее ее 
само! передовой в мире. 

И на этом пути пройдено уже не мало. 
Советская литература стала авангардом 
мировой литературы. Признание народа 
литераторы видят и в том, как грандиоз-
но велики тиражи книг л как они бес-
конечно малы по сравнению с потребно-
стями. Признание видно а в том тесном 
общении, в той, можно сказать, интим-
ной связи, какая существует между писа-
телем и читателем, в читательских .кон-
ференциях, многочисленных диспутах об-
ширной переписке, которую ведет каждый 
писатель со своими читателями. Призна-
ние народа зафиксировано в награждении 
более 180 писателей республик Союза 
высшими наградами —- орденами СССР. 

На-даях было принято постанов-
ление Сорета Народных Комиссаров об 
установлении четырех ежегодных сталин-
ских премий по сто тысяч рублей за 
лучшие произведения в поэзии, прозе, 
драматургии и критике. Это — еще одно 
свидетельство того огромного значения, 

какое придает народ литературе. Но это в 
то же время свидетельство тога, что наш 
многомиллионный народ ждет еще более 
высоких образцов искусства, чем те, ко-
торые мы создали, 

Сталинская премия! Как иного нужно 
работать, чтобы получить на нее право! 
Какого художественного уровня должны 
достигнуть произведения, какого глубокого 
проникновения в жизнь и мастерства вос-
произведения! 

Совершенно очевидно, что всему кол-
лективу писателей нужно подумать над 
проблемами, решение которых приблизит 
нас к праву на получение сталинских 
премий. Ибо сталинская премия —- это 
дело не только того или иного писателя, 
но дело всего отряда работников литера-
туры. 

В писательской среде о^ень много го-
ворилось о внимании к современной те-
ме. Хороши и важны все виды и жанры 
литературы. Кто может спорить, скажем, 
по поводу того, нужен ли исторический 
р^мая советскому читателю? Интерес к 
нему доказан самой жизнью. Но современ-
ная тема, естественно, должна, волновать 
писателя раньше всего. Мы строим ком-
мунистическое общество в очень слож-
ных условиях, СССР борется против 
мира лжи, эксплоаташгп, насилия, раб-
ства, массового террора, реакции. И вну-
три страны происходит не менее значи-
тельная борьба с пережитками капитализ-
ма в сознании масс. Рвутся, ломаются 
старые традиции, старые привычки, ста-
рые понятия. На их месте создаются но-
вая мораль, новые человеческие ценности, 
новые отношения людей к труду, собствен-
ности, государству. И в центре всего 
этого стоит человек. «Превосходная долж-
ность — быть на земле человеком, — пи-

сал в одном из прекрасных рассказов 
Алексей Максимович Горький, — сколько 
видишь чудесного, как мучительно сладко 
волнуется сердце в тихом восхищении пе-
ред красотою! Ну, да — порою бывает 
трудно, вся грудь нальется жгучей нена-
вистью, и тоска жадно сосет кровь серд^ 
ца, но это — не навсегда дано, да ведь 
и солнцу часто очень грустно смотреть 
на люден: так много потрудилось оно для 
них, а — не удались людишки... Разу-
меется, есть немало и хороших, но — 
их надобно починить или — лучше — 
переделать заново». Это было сказано в 
1911 году. Не прошло и двух десятков 
лет, и на одной шестой части земли на-
чалась переделка человека, а писателям 
дано было звание «инженеров человече-
ских душ», то есть людей, смыслом жиз-
ни которых является эта переделка че-
ловека. Естественно, что писатели и долж-
ны показать этот процесс перестройки 
психологии, то есть то новое, что роди-
лось и рождается, то старое, что еще жи-
вет, и борьбу этих начал. И это возмож-
но лишь при внимательном, пристальном 
изучении сегодняшней жизни, ее напра-
влений и тенденций. Современность долж-
на быть в первую очередь об'ектом ра-
боты писателя. 

Говорят, что для этого нужно отойти на 
расстояние, откуда, дескать, лучше вид-
на перспектива. Смешные утверждения!' 
Конечно, Толстой писал «Войну и мир» 
через много лет после нашествия Наполео-
на. Но ведь он создал к «Анну Каре-
нину» на современном ему материале. 
Конечно, Пушкин написал «Капитанскую 
дочку» спустя много лет после восстания 
Пугачева, но ведь он создал и «Евгения 
Онегина»! А наша эпоха вообще смещает 
понятия времени. И если еще Чехов го-
ворил о бесконечном богатстве сюжетов, 
то стоит ли доказывать, как богата те-
мами и героями наша эпоха?! И не зако-
номерно ли то, что самым крупным явле-
нием прошедшего театрального года были 
не «Суворов» и не другие исторические 
темы, а «Навел Греков», что в кинема-
тографий самым серьезным событием: про-
шлого года был «Великий гражданин»! 

Постановление правительства предусма-
тривает сталинские' премии за лучшую 
критическую работу. Этим кладется пре-
дел ненужным и вредным разговорам о 
том, что критику литературы находится в 
небрежении. Но это пред'являет огромные 
требования к критике. И в первую оче-
редь, те же требования —- поворота к 
современной литературе. Кто станет от-
рицать важность литературоведческой ра-
боты, изучения классического наследства! 
Но нельзя признать нормальным, что поч-
ти все лучшие нашв: критики ушли ис-
ключительно в область литературы прош-
лого. Критика, печать — вот главные 
средства руководства литературой, Отка-
заться от руководства при помощи крити-
ки значит отказаться от руководства 
литературой вообще. Но это надлежит по-
нять и самим критикам. Они должны 
вплотную заняться современной литерату-
рой. В объяснение этого. факта некото-
рые товарищи ссылаются на взаимные 
недовольства, возникающие часто между 
писателями и критиками, на обиды Е 
прочее. Надо стать выше мелких, личных 
обид, надо помнить об общих интересах 
литературы. Писатель нуждается в чест-
ной, прямой и нелицеприятной критике. 
И наши серьезные критики должны На-
няться произведениями современных со-
ветских писателей с тем же интересом, 
с каким они работают над наследием 
прошлого. 

Нет возможности перечислить то мно-
жество вопросов, которое возникает в свя-
зи с установлением сталинских премий, 
Коллектив советских писателей, все его 
отряды во всех республиках должны бу-
дут много внимания уделить этим вопро-
сам. Но ясно, что сталинские премии вы-
зовут новый прилив творческой энергия 
советских писателей. Ведь зто призыв к 
завоеванию еще больших, высот в искус-
стве! Сталинские нремии создадут еще 
более благоприятную атмосферу для взле-
та творческой фантазии. Страна наша обо-
гатится новыми трудами, и каждый ли-
тератор с полным правом и законной гор-
достью сможет сказать: «Превосходная 
должность —- быть на земле человеком. 
Превосходная должность — быть писате-
лем на советской- земле». 

Ясность цели 

Герой Советского Союза И. Д. Папани^.; ||Гврой Советского Союза К. С. Бадигин. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПЬЕСЫ 
И СЦЕНАРИИ А, М. ГОРЬКОГО 

Институт мировой - литературы подгото-
вил к печати второй том «Архива А. М. 
Горького». 

Во второй том, сообщил редактор его, 
академик И. Лугаюл, входит значительная 
часть оставшемся до сих тар неопублико-
ванным; рукописного наследства писателя. 
Это его неопубликованные пьесы и сцена-
рии. 'У 

Крупнейшее значение имеет совершенно 
законченная четырехактная пьеса -Сошя 
и другие» :— единственное художественное 
произведение А. М. 'Горького,, действие ко? 
торого происходит в советское время и •от-
носится приблизительно к периоду 1929— 
30 гг. Вероятно, она и была написана в 
этот же период. , ,. 

В пьесе «Сомов и другие» разоблачается 
вредительство охвостья буржуазной йнтеш-
лигенции' накануне социалистической ре-
конструкции народного хозяйства. Пьеса 
написана прекрасный горвковским языком 
й рисует ряд ярких типов. 

Значитеяьгаый литературный интерес 
представляет также, пьеса, названная ре-
дакцией «Архива» по имени ее основного 
действующего, лица—«Яков Богомолов». 
Она дополняет собой оерию горьковских 
пьес о судьбах дореволюционной интелли-
генции. Пьеса «Якда Богомолов'» оста-
лась не вполне законченной, оборвавшись 
на половине четвертого акта. 

Наброском,. первого действия задуманной 
А, М- Горьким в 1929—30 гг. пьесы яв-
ляются два 'Драматических отрывка—«Ев-
граф Букеев» и «Христофор Букве®». Ана-
лиз этих отрывков убеждает в том, что 
это, невидимому, были первоначальные 
варианты замысла, реализованного позднее 
А, М, Горьким в «Егоре Булычеве»., Во 

всяком случае, об
(
оим Букеевым свойствен-

на черты, роднящие их с Булычевым. 
, В драматургическую чайть тома входят 
также картины, вписанные А. М. Горьким 
фшецеищвдвку П. С. Сухотина «В лю-
дйх», сценический памфлет «Работяга Сло-
фЬевдв», исполнявшийся в 1920 .г. в Те-
атре народной комедии, и начал© либретто 
оперы, задуманной писателем в 1909— 
1910 гг. " 
^ Наряду с пьесами во второй том входят 

также впервые публикуемые сценарии 
А, М. Горького- С Горьким-сценаристом со-
ветский читатель знакомится впервые. Те-
мщжи, его сценариев чрезвычайно разно-
образна.. 

/Сценарий «Пропагандист» по теме и со-
держанию перекликается с,, такими произ-
ведениями А. М. Горького, как «Мать» и 
«Лето»., В атом сценарии изображен рабо-
чий поселок и зарождение в нем революци-

онной борьбы. В «Пропагандисте» очень 
выпукло даны образы пропагандиста, ра-
бочих, учительницы, купца ж ето дочери 
и т. щ.

 % 

В двух вариантах сохранился сценарий 
«Степан Разин». Он представляет собой 
развернутую схему большого исторического 
фильма о «народной бунте 1в Московском 
государств© в 1666—68.годах», как гла-
сит нодааголовок, написанный самим пи-
сателем. 

Кроме того, в том вошли еще три 
сценария: «Ждань одного еврея», рису-
ющий бесправное положен©? еврейства в 
дореволюционной, России, «По пути на 
дно»—в нем фигурируют основные* персо-
нажи пьесы «На дне»—Лука, Сатин, Ба-
рон, «Ход коня»—из жизни дореволюцион-
ного преступного мира. 

Вечер памяти В. Брюсова 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ИМЕНИ СТАЛИНА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
В дополнение к постановлению СНК Союза ССР от 20 декабря 1939 года «Об 

учреждении премий и стипендий имени Сталина» СНК Союза ССР постановляет: 
Учредить 4 премии имени Сталина, по 100 тысяч рублей каждая, присуждае-

мые ежегодно за выдающиеся произведения в области литературы, из них: 
одну — по поэзии, 
одну — по прозе, 
одну — по драматургии, , 
одну — по литературной критике. 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В. "МОЛОТОВ. 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР М. ХЛОМОВ. 

1 февраля 1940 года. Москва, Кремль. " %„ 

В большой аудитории Политехнического 
музея состоялся вечер, пбешященный 
15-летию со дня отерто Валерия Брюсова. 
Почтить память поэта пришли» писателе 
журналисты, учителя, студенты, рабочие, 

Председательствовал Н|. Асеев. 
Вступительное слово сделал А. Фадеев. 
С обстоятельным докладом о шути раз-

вития Валерия Брюсова, начиная с- пер-
вых его юношеских опытов, выстуйил 
П. . Антокольский. ' : 

Докладчик убедительно показал, как из 
отверженного декадента 90-х годов Брюсов 
вырос в строгого классика, в организатора 
литературного движения начала нашего 
века, в «самого культурного писателя на 
Руси», как, писал. Горький. Решающая 
черта'поэзии Брюсова, ее движущий па-
фос — кровная'заинтересованность в судь-
бах мировой" культуры.' Вот что'нам сегод-
ня особенно ощутимо и дорого в Брюсове. 

— Стоит понять это, — говорит П., Ан-
токольский, — и станет естественным, это 
Брюсов один из первых в среде дорево-
люционной . интеллигенции почувствовал 
мировое значение Октября й смело связал 
себя и: свою жизнь с коммунистической 
партией. 

; В заключение.. Антокольский вспоминает 
о овоих встречах с Брюсоным в начале 
20-х годов в литературном отделе Нарком-
проса. В этих воспоминаниях встает облик 
бескорыстного учителя поэтической моло-
дежи, ежедневно передававшею ей свой 
опыгг и мастерство. 

Своими воспоминаниями- о Брюсове по-
делился с аудиторией К. Чуковский. Ци-
тируя письма поэта, К. Чуковский воопро. 
извел образ Брюсоша как человека, одер-
жимого литературой. Надменный и непри-
ступный на собраниях среди адвокатов, 
дам и благодушествующих либералов, пла-
менный и, страстный в работе, вниматель-
ный и: участливый, к молодежи, всегда 
учитель и всегда скромный, всегда прин-
ципиально' строгий и всегда внимательный 
к людям и к их труду, — таким был 
Брюсов во все годы его жизни. 

В заключение В. Благинина и А, Жаро® 
рассказали о овоих ученических годах, 
•когда они под руководством В, Брюсова 
только вступали на путь поэзии. В. Бла-
гинина прочла новые стихи, посвященные 
памяти поэта. 

После торжественного заседания состоял, 
ся концерт с участием лучших артисти-
ческих сил столицы. 

«812 диен жпшш во льдах не явля-
ются пустым словом. Три полярных но-
чи, бесконечные сжатая льдов, работа в 
условиях почни постоянного мрака я хо-
лода требовали большой выдержки, дис-
щшлинмровагаюсти и настойчивости, 
дружбы и сплоченности всего коллектива. 
Не раз и не два нал приходилось выхо-
дить на рукопашную схватку с суровой 
природой, бороться с наступающими льда-
ми, грозящими поглотить людей и ко-
рабль. 

Мы победили, ибо знали, за что борем-
ся! Было бы наивно думать, что нами 
руководило просто чувство самосохране-
ния. Оно могло помочь сохранить нам 
только жизнь, но никогда не было бы в 
аилах поднять коллектив на осуществле-
ние большой творческой ра;боты. Да поми-
ио всего мы и не беспокоились за свою 
судьбу. Перед нам не стояли тени Седо-
ва, Русанова, Скотта, Франклина, бро-
шенных без помшци в самые тяжелые ми-
нуты их жизни. Мы знали, что за на» , 
за нашей работой следят, что в трудные 
дни родина, народ, Сталин придут в нам 
на помощь. Прежде всего и ранъше все-
го нами руководило чувство любви к ро-
дине, сознание своего долга перед наро-
дом, чувство преданности делу партии 
Ленина-т-Сталина». 

Такова краткая и выразительная фор-
мула советского героизма: «Мы знали, за 
что боремся!» 

Эти слова принадлежат Константину 
Сергеевичу Бадшшу, славному вожатому 
героического отряда седовцев. 

В скольких сердцах найдут они от-
клик, сколько людей в нашей стране с 
полным правом и гордостью могут повто-
рить вслед за мужественным капитаном: 
«Мы знаем, за что боремся!» 

Танкисты, направляющие свои гремя-
щие машины против белофинских гнезд: 
пехотинцы, бросающиеся в штыковую ата-
ку на врагов трудового народа Финлян-
дии; летчики, сокрушающие меткими бом-
бами манюргеймовевие штабы; советские 
моряки, стерегущие врагов в морях и 
океанах... 

И вместе с ними.— миллионы социа-
листических работяжво® промышленности я 
земледелия, транспорта, культуры, искус-
ства. — вся великая и непобедимая ар-
мия патриотов! вашей родины-.. 

«Мы знаем, за что боремся!» — это 
основа основ, это ключ в пониманию иде-
ологии советского человека, ^ пониманию 
важнейшей черты нашей эйоЁи мас-
сового геротам.. 

В 1918 К, ш®а только что была соз-
дана Красная Армия, Денет, анализируя 
причины первых побед мшодой республи-
ки Советов над ее врагами, подчеркнул 
именно эту мысль — понимание новой 
армией целей войны. 

«Ясность цел» — это то, что партия, 
как сказа! товарищ Сталин, культиви-
рует среди, трудящихся Советского Со-
дова. 

Идеи Маркса — Ленина т— Сталина,' 
сделавшись достоянием народа, его миро-
воззрением, приобрели, материальную силу, 
которая воздвигает здание коммунизма и 
крушит его врагов. Социалистическое 
сознание окрыляет людей, ведет их на 
над тате ; оно творит чудеса, открывая все 
в новых ж новых людях способность к. 
героическому, вдохновенному напряжению 
творческих сил, оно отрывает помыслы 
человека от мелких, • эгоистических инте-
ресов, раздвигая перед ним необ'ятные 
горизонты общ,их вшщюдаих целей; оно 
формирует новый человеческий тип — 
щ ш сталинской эпохи, готового отдать 
жизнь любимой родине, знающего, что 
борьба идет за счастье народов, мужест-
венного, скромного, бодрого и беззаветно 
преданного делу партии Ленина —• Сталина. 

Во всех областях жизщ встречаем мы 
уже этого,, ногато человека. Это он ло-
мает пределы и нормы в шахтах , и цехах, 
это он прорыл Ферганский канал, это он 
взрастил те злаки и плоды, которыми' 
мы восхищалась на сельскохозяйственной 
выставке, это он взыскал и взвесил на-
ши подземные богатства, завоевал р я 

Ч 

Каракалпакский фольклор 
ТУРТКУЛЪ (От наш. корр.). Организо-

ванный осенью прошлого года. Каракал-
пакский научно-исследовательский инсти-
тут языка и литературы проводит боль-
шую работу по сбору и изучению устно-
го народного творчества. 

В районах республики, в далеких по-
селках научные сотрудники записали 
много сказок и, легенд, былин и песет, 
пословиц н поговорок. В большом коли-
честве собраны произведения народных 
поэтов, ценные рукописи. Институт обо-
гатился замечательными творениями клас-
сиков каракалпакской литературы—Берда-
ка, Жеин-Жирау, Утеша, Аяббертена и 
других. <*„ 

Институтом подготовлены- к печати 3 
книги образцов каракалпакского устного 
народного творчества. В скором времени 
в производство будут сданы сборник ка-
ракалпакских сказок и народный эпос 
«Коблан». Находится в печати эпос «Ал-
п&мьтс». 

Отдельными: изданиями будут аыпуще-
ны стихи народных поэтов XVIII—XX вв. 
Куй-Ходжа, Жеин-Жирау, Аджинкязз, 
Утеша в Умара. 

В нынешнем году каракалпакский на-
род будет отмечать 40-летие со дня смер-
ти своего талантливого поэта Бердака. К 
этой годовщине каракалпакское государ-
ственное издательство выпустит большую 
книгу избранных произведений Бердака. 
В нее войдут поэмы «Чижре», «Ерназар-
Би>, «Калк учун», «Мадарим Калмады» и 
роман в стихах «Царь-самодур». 

В институте ведутся работы над пере-
водом каракалпакской устной литературы 
на русский язык. Из переведенных про-
изведений составляется сборннк образцов 
каракалпакского народного творчества. В 
него войдут лучшие сказки, легенды, пес-
ни, пословицы и поговорки. 

Много нового и интересного в 'языко-
словарном секторе института. Наряду с 
подготовкой терминологических, {каражал-
накско-русского и русско-каракалпакского 
словарей здесь идут работы над составле-
нием проекта нового алфавита. Вопрос о 
переводе каракалпакского языка на рус-
ский алфавит горячо обсуждается и одо-
бряется на многолюдных собраниях ин-
теллитенщш городов Каракалпакии. 

смелых соколов советской авпапш ве!>-' 
шнну воздушной сферы, хозяйственно 
освоил Северный морской путь п завое-
вал полюс. П это он — новый человек, 
герой сталинской эпохи — с беззаветной 
смелостью и с превосходным боевым ис-
кусством громил врагов социалистической 
родины в прошлом году у озера Халхин-
Гол и в нынешнем году среди озер Фин-
ляндии! 

И этот человек сказал устами Констан-
тина Бадагина: 

— Хочется жить без конца, тысячу 
лет, чтобы всю эту тысячу лет отдать 
своей родине, своему народу! 

Энергия, ум, моральная стойкость, жиз-
нелюбие, готовность к подвигу, весь 
прекрасный, гармонический облик нового 
человека — Это то, что мы имеем уже 
сегодня из за.втрашнего дня нашей жпзщ, 
из великого близкого будущего — из ком-
мунизма. 

Именно такие люди — седовды. За это 
их и полюбил народ. Они были на 86-й 
параллели, среди вечно пустынных и веч-
но передвига-ющщея ледяных полей, в 
тысячах миль, от нас, во мраке полярной 
ночи, а мы, казалось, видели их родные 
лица, слышали их голоса, слышали бие-
ние пятнадцати сердец... Как будто луч 
гигантского прожектора лежал па леген-
дарном ледоколе и скользил вместе с нш 
по капризной кривой дрейфа. И они ощу-
щали свет и теплоту этого луча, кото-
рый посылала им родина, 

И ясно, как при свете прожектора, 
узнал народ в их борьбе самого себя — 
свое мужество, свою силу, свое сознание 
цели, свою сплоченность и овое собствен-
ное будущее. Народ риал в "седовцах вер-
ных своих сыновей и за это он полюбил 
их. 

Вместе со всей страной советские пи-
сатели приветствуют н горячо обнимают 
товарищей Бадигина, Трофимова, _ Ефре-
мова., Буйницкого, Соболевского. Буторя-
на, Полянского, Недзвецкого, Шарыпова, 
Гажшкова, Бекасова, Гетмана, Мегера, 
Токарева и Алферова! Вместе со всей 
страной мы аплодируем Ивану Дмитрие-
вичу Папашину, капитану Бедоусову и 
всем участникам экспедиции на флагмане 
арктического флота «Иосиф Сталин»! 

Героические ваши победы, товарищи, 
достойны быть запечатлешшйя в вдохно-
венных строках поэм, на страницах пла-
менных книг, по которым потомки будут 
узнавать, радуясь и гордясь вами, о 
•доблести, о подвигах, славе нашей ве-
ликой эпохи. 

Герой сегодняшнего и завтрашнего 
дня истории — герой сталинской эпохи, 
в котором свободно развилось и расцвело 
все лучшее в человеке, все, т р веками 
коверкал, мял и давил капитализм, все то 
лучшее, что дало право величайшему на-
родному писателю . сказать много лет 
назад: ^«Человек — это звучит гор-
до!»—-герои этот достоин произведений, 
равных лучшим п&мятдагам мирового 
искусства. 

Советская литература находится на 
подступах к решению этой задачи, она 
ищет формы и средства, адекватные гран-
диозным замыслам, которые подсказы-
вает ей жизнь, которые подсказываете ей 
вы, герои социалистической современ-
ности! Книг о сегодняшнем славном дне 
мало, хороших кнвт-—еще меньше! 

Но мы знаем, что советская литера-
тура — на верном пути. Она осваивает 
все лучшее, что создано художественным 
гением за тысячелетия, она. владеет нау-
кой Маркса — Ленина — Сталина, ' ев) 
руководит большевистская партия, и она 
знает свою цель, знает, за что борется! 

Как много худо(Жни««® прошлого за* 
дохнулось во мраке безвременья, погибло 
в царстве тьмы, растратило свои силы в 
поисках перспективы! 

Нам, отряду писателей социалистичес-
кой страны, как и всем отрядам и ар-
миям советского народа, ясна цель твор-
ческого труда. Эта цель — коммунизм! 

Как братье®, мы приветствуем гег 
роев-полярников, как славных сорат-
ников в великой борьбе за счастье, за 
юоммунием! 

Новеллы В. Стефанека 
С творчеством украинского писателя 

В. Стефанека, умершего несколько л:ет 
назад, у нас мало кто знаком. Уже пер-
вый рассказ, прочитанный в клубе писа-
телей переводчиком Н. Ляшко, захватил 
внимание слушателей. Не ослабили впе-
чатления 'и другие рассказы Отефанека. 
Короткие новеллы повествуют о беспро-
светной жизни украинской деревни.. 

Ситуации, одна, безысходнее другой, о 
большой художественной правдой изобра-
жены в рассказах Стефанека — «Проис-
шествие с детьми»', «Синяя книжечка», 
«Кончина», «Предвестники», «Святой ве-
чер», «Пестунья», «Озимь», «Новость», 
«Семья Леси». 

Однако эти новеллы не рождают в чи-
тателе чувства отчаяния ж примиренно-
сти. Скупыми штрихами рисует автор то 
светлое начало в искалеченных душах ге-
роев, которое заставляет верить в их луч-
шее будущее и невольно вызывает в 
читателе протест. 

— Стефанек не боится ужасов, — ска-
зал Е. Зозуля, — они не заслоняют чи-
стоты человека, его правдивости, острой 
боли за него. Основа всех рассказов — 
желание жить. Творчество Стефанека оп-
тимистично. 

— Стефанек, — заметил В. Федорович, 
— воспринимается больше как драматург, 
чем как прозаик. Его новеллы отличаются 
исключительной напряженностью. Мастер 
диалога, он умеет выбирать для своих 
.героев такие положения, в которых глу-
боко и отчетливо проступают основные 
Зерты их характеров. 

— Эти рассказы, написанные кровьй, 
— сказал А. Деев, — войдут в летопись" 
жизни украинского народа. Как опреде-
лить их жанр? Здесь мы находим эле-
менты и новеллы, и миниатюры, и лири» 
ческой, напряженной поэмы. В них рас-
сказано о величии страданий человека. 
Но Стефанек не певед безысходности че" 
ловеческой судьбы. В его творчеств® чув-
ствуется призыв к борьбе. 

Давая в общем благоприятную оценку 
переводам Н. Ляшко, тт. Деев, Федорович 
и Басов-Верхоянцев указали на отклоне-
ние от мягкой нешучести украинской ре* 
чи, придающей подлиннику особую обая-
тельность. 

Моментами, заметил А. Деев, 'фразе 
становится слишком русской и теряет ко-
лорит, которым окрашен весь рассказ, мо-
ментами словарь' героев крестьян, вопре-
ки подлиннику, становится городским. 

В заключительном слове Н. Ляшко, ха-
рактеризуя творчество В. Стефанека, ска-
з&л 5 , 

Все 4? рассказов,, написанные Оге-
фанеком, об'единены как бы в единую' 
поэму. Эта поэма — разговор человека о 
самим собой и о окружающим миром. 
Лейтмотив этой поэмы—боль\за втоптан-
ное в грязь человечество. Большой мас-
тер формы, В. Стефанек, находясь в 
творческой близости с декадентами, удер-
жался от соблазнов и пороков декаданса. 
Чувство" жизненной правды й высокие мо-
тивы , творчества наметили его путь, путь' 
художника-реалиста, близкого нам. 



С. НАГОРНЫЙ 

СОЗНАНИЕ 
Бодав года назад каштан Бадегин в 

статье, переданной по радио, рассказывал, 
. как живет экипаж «Седова»: 

«...Недавно, знакомясь на коллективной 
дапке с трудом Ричарда Бэрда «Снова- в 
Антарктике», мы были удивлены описа-
нием хаоса, царившего в «Маленькой 
Америке» и вообще якобы присущего За-
полярью. Морякам «Седова», людям ново-
го, социалистического строя, не может 
быть присуща такая инертность, такое 
безразличное отношение к окружающему. 
Люди, . воспитанны© коммунистической 
паршей, великим Сталиным, хорошо ви-
дят цель своей работы. Вот, в чем раз-
ница между нашим коллективов и жите-
лями «Маленькой Америки»!..» 

Это место статьи говорит о многом. 
Здесь выражено новое отдашеете человека 
в своему труду и долгу. 

Теперь мы встретили седозцев в Москве, 
в центре нашей «Большой Земли», мы 
читаем их дневники, слушаем их голоса 
по радио, — скромные, сдержанные рас-
сказы об исполненном труде, — и мы 
думаем об этом труде — подвиг, мы ду-
маем об этих людях — герои. 

Так случилось, что эти отважные мо-
лодые люди, которых народ теперь при-
жал к своему сердцу, совершили свое 
необычайно© плашание на корабле, нося-
щем имя первого русского человека, дерз-
нувшего на путешествие к Северному 
полюсу, имя Георгия Седова. 

Так случилось, что они вернулись к 
нам накануне двадцатилетия со дня смер-
ти Роберта Пири — отважного американ-
ца, открывшего Северный полюс. 

Четыре раза Пири шел на полюс и 
достиг, наконец, центра полярном бассей-
на — пеною двадцатитрехлетней работы, 
в результате физического и волевого на 
пряжения, длившегося много тысяч дней, 
ценою постоянного риска погибнуть. 
«Основным правилом физики, — писал 
он, — является положение, что тело дви-
жется по линии наименьшего сопротивле-
ния. Но этот принцип кажется мало при-
менимым в отношении непоколебимой воли 
человека». 

Он не знал страха, не признавал труд-
ностей, его влекло к единой* цели. У дли-
тельная сила владела Робертом Пири' Имя 
этой силы — Тщеславие. «Полюс, на-
конец! Цель трех столетий! Мой, нако-
нец!...» — вот страстный крик, вырвав-
шийся из груди Пири, когда он добрел до 
той точки среди льдин, которую принял 
за северный полюс (он ошибся, как по» 
еле выяснилось, на 167 клн.). 

Однажды, встретив далеко на севере, в 
валкое Смита, путешественника Отто Свер-
урупа, Пири согласился взять у пего для 
доставки на' материк , только частные 
письма, научных же отчетов не принял. 
И он поступил правильно — с точки 
зрения законов конкуренции, которые бы-
ли для него священны! 

Этот человек неукротимой воли и чу« 
десной энергии был, однако, законченным 
дельцом, исполненным специфических пред-
рассудков «белого завоевателям; = Когда он 
в последний раз шел к аолюсу, его. со-
провождали опытные и смелые товарищи. 
Всех он отправлял назад по мере прибли-
жения к* цели — всех, кроме одного негра 
и четырех зскимосов. На вершину мира 
должен был войти только один человек —-
Роберт Пири, Что же до цветных, то они 
не в счет. 

Исследование центра Арктики было не-
обходимо науке. Но Пири, посвятившему 
Арктике жизнь, наука не была нужна. 
Он был, великолепным рекордсменом — и 
только. Поэтому человечество ничего не 
получило в результате его победы, —• ни-
чего, кроме гордой телеграммы, в которой 
он извещал мир и президента Соединен-
ных штатов о том, что 6 апреля 1909 
года он пришел к финишу. 

Но подобно тому, как несколько позжг 
успех Амундсена на Южном полюсе был 
омрачен драмой капитана Скотта, торже-
ству Роберта Пири помешала трагикомедия 
доктора Кука. 

Величественная победа человеческого 
духа — долгожданное открытие Северного 
полюса — была встречена всемирным 
скандалом. Фредерик Кук настаивал, что 
честь открытия нолюса принадлежит 
только ему. Мир разделялся на две ча-
сти: одни защищали первенство Кука, 
другие смеялись над ним и его претензия-
ми, утверждая, что он и близко к полю-
су не подходил. Газетам и миллионам 
обывателей всех стран это только а нуж-
но было» 

Но в тому времени, когда окоичательнв 
выяснилось, что Кук —• мошенник, венок 
славы, оставшийся в руках Пири, был 
уже достаточно потрепан. Общество, к 
которому Пири принадлежал, украсило па-
мять о его подвиге по собственному вку-
су, — оно плеснуло на нее грязью скан-
дала. 

И двадцать лет назад американские 
газеты сообщили, что умер от аяемш, в 
кругу семьи, инженер Роберт, Пири, тот 
самый, который... помните нашумевшую 
аферу Кука?.. 

Теперь о Седове. 
Он верил, что для свершения подвига 

нужна добрая и сильная воля, а для 
открытия полюса, в частности, — еще и 
некоторое количество провианта, собаки, 
теплая одежда и керосин. Сын приазов-
ского бедного рыбака, в жизни он встречал 
много тяжелых препятствий и не раз пре-
одолевал то, что другим было не под силу. 
Но никогда он не пытался вникнуть в 
жизнь, через которую шел. 

Он слишком верил в св«и силы. Это 
было единственное его богатство — же-
лезная воля, деятельный и ненасытный 
ум, могучее здоровье. Завоевание полюса 
представлялось ему поединком между че-
ловеком и природой, единоборством, в ко-
тором он должен был выступить от имени 
России. Вот почему до поры до времени 
он не ощущал трагичности своего одино-
чества и не придавал значения тому, что 
Россия, большая Россия, для которой ш 
шел на подвиг, проводила его в плавание 
молча. И он отплыл в экспедицию вопре-
ки воле правительства, наперекор обще-
ственному мнению той маленькой, но все-
сильной, официальной России, которая 
шумела газетными листами и занимала 
шинистерокие посты. ,• 

Литературная газета 
о - — № 7 

Но еще прежде, чем «Святой Фока» вы-
шел из устья Северной Двины, Седов был 
обречен. Он покидал родину, как человек, 
обремененный долгами, как должник, от-
правляющийся в далекие страны добывать 
богатство для расплаты со
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 ОБОИМИ креди-
торами. Он слишком много обещал. Десят-
ки раз он сказал в утвердительной форме 
то, о чем следовало говорить лишь пред-
положительно. Он не говорил: я сделаю 
попытку и, может быть, при благоприят-
ных условиях, мне удастся достигнуть по-
люса. Нет, он заявлял вполне решительно: 
я пойду и открою полюс. 

Жизнь вымогала у него эти слова в 
обмен на свободу действий и деньги, ко-
торые нужны были для его высокой цели. 
Под сомнения, хотя бы и мудрые, денег 
ему не дали бы. 

Он раздавал свои обязательства напра-
во и. налево с азартом игрока, рассчиты-
вающего на последнюю крупную ставку. 
Да, он рассчитывал на последнюю ставку, 
которой готов был оплатить все долги. 
Этой его ставкой была собственная жизнь. 

Он верил в Россию и любил ее. Он 
знал, чье дело продолжает и для .кого 
идет на подвиг. В рапортах, приказах, 
дневниках и письмах он называл Ломо-
носова, Менделеева и тех необыкновенных 
людей — казаков и промышленников, ко-
торые открыли для России земли, реки, 
острова и моря Севера. 

Савва Лоигкин, Харитон а Дмитрий 
Лаптевы, Семен Дежнев, Яков Пермяков— 
они были не только его героями, но и 
предками по крови и духу. И, как они, 
он грезил о новых морских дорогах, об 
островах с непуганым зверем, мечтал 
окрестить новее земля, любил Север и 
чуял, предприимчивый, как они, необык-
новенные богатства, за морями. Его охва-
тывала благородная ревность, когда он чи-
тал об успехах иностранцев — Пири, 
Шекльтона, Амундсена. 

Обстоятельства его гибели трагичны. 
15 февраля 1914 года, после 18 месяцев 
пребывания в Арктике, он отправился ив 
бухты Тихой пешком в полюсу, С ним 
были двое спутников, 24 собаки (в десять 
раз меньше, чем у Пири), запас продо-
вольствия, которого могло в лучшем слу-
чае хватить на путь только в одну сто-
рону, и, наконец, он был болен, цынгой, 
у него опухли ноги и в день отправления 
у него был жар. 

Седов шел столько, сколько позволили 
ему силы, шел, пока не упал. Он умер в 
палатке близ острова Рудольфа. 

Так он оплатил обещания, которые у 
него вымогали за право свершить под-
виг —• за свободу действий и деньга 
Он был одинок, ему некуда было отсту-
пать. Он звал, что новой возможности итги 
на Север ему уже не дадут. Меж тем целью 
его жизни было именно это. И так как у 
него был лишь один путь, ов и пошел 
по этому пути — к полюсу, на смерть. 
На гибель его послали те, кто заседал в 
министерствах, писал в газетах, отсчиты-
вал рубли «пожертвований»? из миллион-
ных прибылей, те, кто. был всегда враж-
дебен выну приазов моряка... И —-
будь их воля-—* &мя«.-о-Седове

:
и самое 

имя его навей умёрли бы в сугробах ми-
нистерских ардйвов. 

Оно живет, то имя, возрожденное для 
новой славы советским народом, живет 
и в медных буквах на обшивке ледокола, 
и в живой нашей сегодняшней речи, в но-
вом слове «сёдовцы» —- синониме боль-
шевистской смелости и победы. 

Почитайте книги Нансена, Амундсена, 
Сйотта, Свердрупа. Стифансош — всех, 
кто когда-либо формировал экспедиции. 
Как осторожно-, вдумчиво подбирали они 
товарищей, какое огромное значений при-
давали их тренировке, а самое' главное 
их моральной стойкости, способности не 
падать духом в трудные дни. 

Очень важная: деталь эпопей «Седова» 
— то, что экипаж дрейфующего корабля 
не был на сей раз специально подобран, 
что на «Сёдае» остались, работали, бо-
ролись, рядовые моряки, участники обыч-
ного «коммерческого» рейса. Еще одр 
подтверждение того, как' высок общий 
моральный уровень наших людей. Благо-
родная стойкость, мужество, способность 
переносить любые лишения, — вот чело-
веческие . качества, которые стали достоя-
нием миллионов. Но мужество — ради 
чего? 

История помнит героев н мучеников, 
жертвовавших жизнью рар науки. Их 
было мрныпе, чем тех, кто шел на риск 
ради денег или славы, и все же они 
была. 

Ради чего остались седоады на корабле, 
которому каждый дань грозили змеиным 
шелестом и громовым гулом передвигаю-
щиеся льдины? 

Сознание необходимости. Это нужно —-
р я родины, для науки и — значит — 
дйя меня, потому что родина — моя и 
наука принадлежит мне. 

И если, говоря о Пири, мы думаем — 
Тщеславие, говоря о Седове — Отчаяние, 
то каким же словом определить самое 
главное в характере «седовца» —аркти-
ческого героя наших дней? 

Это слово ~ Сознание. 
Мы видим —- роль сознания неимо-

верно выросла. Строительство социализма 
вовлекло десятки миллионов людей в го-
сударственную созидательную работу, каж-
дому ясна цель его труда, роль и место 
в общем движении; Рядовой гражданин, 
как рядовой боец, « з н а е т , за что он бо-
рется». Свободное сознаяи'е непосредствен-
но сливается с практикой, мысль и дей-
ствие прямо следуют друг за другом. И 
мы задим, как это освобожденное созна-
ние миллионов действует с гигантской си-
лой, перестраивая жизнь, формируя по-
новому быт, создавая новые формы в 
экономике, культуре, искусстве. Оно де-
лает способность к подвигу естественной, 
необходимой чертой нашего современника. 

Но это ответ, так сказать, публицисти-
ческий. 

Литературе не трудно разобраться в мо-
тивах поведения Роберта Пири или в тра-
гическом героизме Седова. Весь мировой 
опыт искусства, весь арсенал испробован-
ных средств в ее распоряжении. Го-
раздо труднее (новое всегда трудней) от-
разить художественным произведением 
сознание нашего современника, показать, 
во имя чего наши люди совершают под-
виги, Собственно говоря, это едва ли не 
главная задача советской литературы. 

«Начались дожди» Отрывки из романа 

...Старая магарани играла в покер тай-
ком от магараджи. Он не мешал ей играть 
в Монте-Карло, Довшле или Баден-Бадене, 
но здесь, дома, в собственном дворце, сре-
ди своих — запрещал. 

Сейчас она сидела в своей гостиной за 
столом красного дерева., вокруг котором 
расположились майор Сафка, два племян-
ника магараджи и генерал-майор Эгет. 
Племянники выучились покеру в Кембрид-
же, играли по-старипке и довольно вяло. 
Генерал-майор Эгет итрал сообразно свое-
му пылкому темпераменту и поэтому все-
гда проигрывал. Проигрыш он заносил в 
счет путевых расходов, рассматривая ви-
зит к магарадже как дипломатический. 
Это был не официальный визит, устроен-
ный вице-королем, а частное посещение 
и потому тем более важное и ценное. 
Эгет был приземистый мужчина 'лет ше-
стидесяти, с красным лицом индюка и 
большими белыми усами. Он провел в 
Индии полжизни и в некотором роде мог 
служить примером того, как природа ко-
пирует литературу, ибо был вылитым ки-
плинговским генералом не только по вне-
шнему виду, но и по темпераменту. 

Сейчас он вел некую игру, с правителя-
ми Ранчипура *, игру, гораздо .более важ-
ную и трудную, чем покер, которая бес-
покоила его, потому что соображал он 
туго, а характер у него был раздражи-
тельный. 

В глубине души он оставался доволь-
ным собой, сохраняя уверенность, что он 
служит британской империи в соответст-
вии с великими традициями; то есть не 
только силой оружия (на что указывали 
его бесчисленные медали), но также и хи-
тростью внешней шшзтики. 

Этих индусов он считал важными для 
себя потому, что они быш' богаты, обла-
дали властью и понимали политическую 
игру в Европе та® же хорошо, как и в 
Индии. Здесь было н$ отсталое государст-
во, управляемое трепещущим, развращен-
ным принцем. Ранчипур, — даже генерал 
понимал это, —- был важен, и не только 
важен, но и опасен, потому что он взры-
ва® всю теорию о «бремени белого чело-
века». За пятьдесят лет пра&иения ста-
рика, спящего сейчас в другой далеко® 
части дворца, эта провинция подеялась из 
малярийной апатии и древиеиндусскж су-
еверий до уровня прекрасно организован-
ного современного государства. Это дока-
зало, что индусы могут быть хорошими 
администраторами и хорошими хозяйст-
венниками, что они могут разрешать даже 
такие сложные вопросы, как прблема 
угнетенных 'Классов.' Ранчипур был, более 
цивилизованным и передовым государст-
вом, чем многие части Англии к Амери-
ки — вроде Мэдландс или Питеборо, 

• Геиер» предпочел бы в'ехать в Ранчи-
пур на слоне во главе колонны, войск, 
глядя на народ, лежащий ниц по обе сто-
роны проспекта, ведущего от старого двор-
ца в ипподрому. Вот как 'был бы 

* Несуществующая страна, придуман-
ная автором романа. 

Луис БРОМФИЛД 

в'ехать британский генерал, а не в же-
лезнодорожном вагоне, как презренный 
штатский! И встречают его к тому же 
как-то снисходительно (в этом он не был 
окончательно уверен, п это тревожило его): 
Роллс-Ройс и племянник магараджи, за-
являющий, что дядя посылает глубочай-
шие извинения в том, что приступ подаг-
ры задержал его дома (почему, собственно, 
у магараджи подагра, которая является 
болезнью отставных генералов?) Если 
бы ему (генералу) было дано решающе© 
слово, он бы иначе обходился с Индией. 
Если бы ему было дано решающее сло-
во,— не было бы индийской проблемы... 

1Р он вюобрадал себя дипломатом, в 
уверенности, что сидящая напротив кра-
сивая старая дама считает его кротким 
ягненком и своим самым преданным дру-
гом. Он не подозревал, что она точно зна-
ет его мысли и какова цена его дружбы-
Для нее он был попросту довольно утоми-
тельным старым хвастуном, которого надо 
принимать, потому что все это. как-никак 
было игрой, бесконечной игрой на выжи-
дание, которую вида вести с бесстрастным 
лицом покериста, до тех пор, пока Европа 
не уничтожит сама себя или не разло-
жится. 

...Магарани взяла свои пять карт. Че-
тыре из . них быта пики — двойка, трой-
ка, пятерка и шестерка. Ее лицо не из-
менило выражение, когда она посмотрела 
в карты. Сдавал майор Сафка, хирург. Он 
сидел с сигарой в углу рта, крупный, 
красивый и приятный. Генерал взял сдан-
ные карты и увидел трёх тузов. У обоих 
племянников не было ничего, а у майо-
ра Сафка две пары — короли и вось-
мерки. 

Племянники бросили карты, а их тетка 
с каменным лицом открыла игру. Гене-
рал сильно покраснев и, слегка посапывая, 
поднял ставку и в свою очередь был пе-
рекрыт майором Сафка. Ее • величество 
удовлетворилась только одной каргой. Ге-
нерал ваял две, майор Сафка одну. 

Генерал первый взглянул в свои карты, 
и, когда увидел четырех тузов, его лицо 
заметно порозовело. Магарани, посмотрев 
на карты, увидела четверку цик, будто по-
сланную судьбой. Ее чернью глава заго-
релись, но не на такой долгий срок, что-
бы генерал мог увидеть. Майор Сафка 
это заметил, как вообще замечал почти 
все. Магарани любила играть -с майором, 
потому что он был достойным соперником-
С генералом было слишком легко спра-
виться. 

И вот началась «торговля», сперва на 
пробу. В двух турах участвовал и майор 
Сафка, хотевший- выяснить, не блефовал® 
ли другие. Они подняли ставки, потом еще 
и еще, и майор, наблюдая за ними, звал, 
что это у » не был» простой борьбой за 

выигрыш. Дело зашло гораздо глубже. Са-
мая гордая и красивая индусская магара-
ни ловила в западню всю британскую ар-
мию. За игрой чувствовался насыщенный 
электричеством ток ненависти и гордости, 
направленный против высокомерия. Выра-
жение лица магарани ничуть не измени^ 
лось, только глаза ее сделались немного 
жестче. Генерал, первый обнаружил при-
знаки слабости. На четвертом туре его 
лицо из розового сделалось красным, на 
пятом — багровым, л он уронил свое до-
стоинство, на секунду заколебавшись Но 
насмешливый взгляд магарани подстегнул 
его. Они снова подняли ставки, потом 
снова, и тогда мага,рани милостиво и сни-
сходительно сказала: 

— Генерал, я не хочу разорить вас. У 
меня «флеш», — и она положила карты 
на стол. 

Наступила напряженная пауза, словно 
генерал был побит на поле сражения си-
лами, бесконечно меньшими, чем его соб-
ственные. Он сердито швырнул свои кар-
ты. На момент он был близок к тому, что-
бы сделать то, чего так хотелось магара-
ни, то-есть едва не потерял самообладания 
и спортивной, выдержки. Но он во-время 
вспомнил крикет, спортивное поле в 
Итоне, и это спасло его. Тем не менее 
жеста, с которым он бросил своя карты, 
было достаточно. Большего магарани но 
хотела. Она была удовлетворена. Она зна-
ла, кроме того, что счет его расходов за 
этот месяц будет огромным. 

В собственном вагоне, в разных купе 
лежали лорд и леди Хистон и не могли 
уснуть, потому что было жарко, как в 
печке, Даже бруски льда, завернутые в 
полотенце и лежащие около каждого 
электрического вентилятора, не помогали. 

В своем купе лорд Хистон курил сита-
ры, пил виски и звонил лакею, — то от-
крыть окно, то закрыть его, то переста-
вить вентилятор., то принести новый бру-
сок льда. Не будучи в .состоязшйи заснуть, 
он тщетно пытался работать — состав-
лять телеграммы и приводить в порядок 
цифры, беспорядочно набросанные на ли-
стке бумаги перед ним. 

Он был одним из заправил Запада, но 
не великим полководцем или правителем 
вроде Акбара или Наполеона, не был он 
л 'великим философом вроде Платова или 
Магомета, он был просто лавочником, со 
всей хитростью и ловкостью мелкого ла-
вочника, увеличенной в тысячу раз. Толь-
ко вместо того, чтобы торговать горохом, 
орехами им замками, он владел каучуко-
выми плантациями в Ост-Индии, джуто-
выми плантациями в Индии, хлопком в 
Египте, газета» в Лондоне и централь-
ной цасти Англии, пароходными линиями 
между Востоком и Западом, сталью и же-
лезом (ве очень выгодное до® сейчас) в 
Англии, нефтью (с которой много хлопот 
в, теперешне^ время) 'в Персии и Афгани-
стане, ,й, пожалуй, наилучшее вложение 

капитала — заводами, выделывающим* 
орудия и снаряды. 

Все эти дела отражались в беспорядоч-
ной труде цифр, с которыми он ничего не 
мог поделать в такой жаре-, Все это 
начал создавать много лет тому назад„ 
когда был обыкновенным мистером Ьимп-
соном сыном строительного подрядчика из 
Ливерпуля; он не был наследственный 
пэром- свое пэрство он ловко купил не 
так давно, в то время, когда циничный 
демагог премьер-министр сделал это деше-
вым и доступным делом. 

Он приехал в Индию потому, что пра-
вительство просило его, и, стремясь к 
дальнейшим почестям и признанию заслуг 
(а он хотел этого), он не мог отказаться; 
это совпадало и с его собственными инте-
ресами и планами, так как действительно 
ему надо было изучить вопрос о джуте 
на месте: он знал также, что оыли шан-
сы, и шансы пеплохпе, вырвать хлопча-
тобумажные фабрики в Бомбее из рук 
индусских предпринимателей по ничтож-
ной цене. 

Если бы можно было заставить индус* 
ское правительство ввести запретитель-
ный таможенный тариф на японские то-
вары, то из хлопчатобумажных фаорив 
снова удалось бы извлекать деньги, прав-
да, не в Англии, но в самой Индии, Он 
знал, что теперь подходящий момент для 
скупки фабрив. Он тщательно распреде-
лил свое время. Неделя в Ранчипуре, где 
по крайней мере будет немного прохлад^ 
нее, чем в Бомбее, сутки в Бомбее, где 
не будет задержки, так как все заранее 
будет устроено по телеграфу, затем на па-
роходе Ллойд-Трестино в Геную и десять 
дней или две недели на яхте в Оредизем-' 
ном море, если только не понадобится 
ехать прямо'в Лондон. 
• Были моменты, когда, великий лорд 
Хистоя жалел, что не родился на пять-
десят лет .раньше, когда империя была 
действительно империей. Во многих отно-
шениях это сделало бы его карьеру более 
лепкой. Во время одной ив своих постоян-
ных забав е цифрами он вычислил, что 
в XVIII и XIX веках британский капитал 
в Индии на каждый инвестированный 
фунт выручал пятьсот тысяч фунтов. 
Колоссально! 

* 
• Когда все ушли, Эдвина оделась, зашла 
в комнату Хистона и долго сидела, наблю-
дал за ним. Он не шевельнулся, когда она 
вошла, и не подавал признаков, что знает 
о ее присутствии. Он просто лежал с ли-
цом, еще более опухшим и багроврн, чем 
три часа назад. Майор Сафка сказал ей, 
что не следует заходить в комнату, пока 
болезнь лорда Хистона точно не установ-
лена. Если это чума, сказал он, то опас-
но. 

Ока ощела и думала: 

У ' ш 

ж&шш 
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В Гослитиздате к печати готовится новое издание романа Л. Толстого «Война и мир». На снимке: иллюстрации М. Ро-
дионова к роману. Слева — князь Андрей Болконский на пути в Отрадное, справа Николай Рястов на параде. 

—• Так вот вы.здесь, — не 
чванливый лорд Хистон, хвастающий, спе-
кулирующий и покупающий все, что угод-
но,— а обыкновенный, вульгарный Аль-
берт Симпсон, сын мелкого подрядчика̂  из 
Ливерпуля... Вы никогда не делали добра, 
если это не приносило вам выгоды я сла-
вы, Ради власти и денег вы губили лю-
дей, которое верили вам. О, вы давали 
большими пачками деньги на. благбтаори-
тельвъге дела, о чем хорошо распубликовы-' 
валюсь в ваших газетах, • во эта никогда 
вшего не стоило вам. Вы никогда не 
упускали этой возможности, и люди, ко-
торые не шали (ва<с, говорили, что вы ве-
ликодушны, и вое это служило для того, 
чтобы обелить вас, скрыть массу некра-
сивых дел и придушить критику врагов. 

Вы предадите вашу собственную роди-
ну, если это принесет вам' лишний шил-
линг и лишнюю унцию власти. В прошлом 
вы продавали ружья и снаряды туркам, 
и те убивали в Галжполи парней, кото-
рые пришли из вашей страны, людей, луч» 
шит, чем вы,'шедших на смерть, в то вре-
мя как ЁН сидели дома и извлекали при-' 
быль

 :

йз трагических нужд своего народа 
и писали неистовые передовые в своих 
собственных газетах., чтобы добиться про-
должения войны, И сейчас, всего две не-
дели назад, в Дели вы написали передо-
вую статью,; которая должна быть напеча-
тана во всех газетах Хилтона. Это несо-
мненно сделан»

1

 для того, чтобы вызвать 
нездоровые Чувства и злобу и привести в 
новым войнам. 

О, вы очень ловки, вы используете свои, 
'газеты, шахты, фабрик®, пароходы снова 
и снова, бесконечной цепью, наживаясь за 
счет рабочих, держателей акций на самом 
чувстве гуманности. У вас, никогда не 
было друга-, которого вы не купили бы. 
Вы купили даже собственную жену — а: 
это была плохая сделка, пожалуй, худшая 
ш всех... 

Перевод Н. СТАХОВОЙ. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГОЛЛАНДСКОГО ПИСАТЕЛЯ НИКО РОСТ МАРТИНУ АНДЕРСЕНУ-НЕКСЕ 
Дорогой товарищ Не®се! 

Речь, которую несколько дней назад 
произнес в Брюсселе французский писа-
тель Жюль Ромэ.н, в качестве нредада-
теля Международного пенклуба, и которую 
он, наверное, повторит и в Амстердаме, 
Лондоне, Осло, Еопейгагене, Стокгольме и 
других городах, заставляет меня написать 
им. Я те моту молчать о поведении это-
го писателя, и я уверен, что вы, дорогой 
товарищ Мартин, поймете причины этого 
и полностью разделите мои взгляды. Если 
сейчас человек, вроде Жюль Романа, вне 
границ своей родины, как председатель 
мировой писательской организации произг 
носит речь, то это, конечно, касается 
всех писателей и публицистов. Тот факт, 
что он выступает за границей с разреше-
ния французских властей, исключает воз-
можность того, что он высказывает что-
либо, хоть немного отклоняющееся от 
взглядов правительства. Даладье. Но встает 
жш'рос, совпадают ли взгляды членов 
Международного пенклуба, от имени и как 
председатель которого Жюль Роман вы-
ступал, со взглядами правительства- Да-
ладье, высказанными им? Я не могу этому 
поверить. 

' Ж. Ромэн подчеркивает, что во Фран-
ции во главе цензуры л информации 
стоит известный писатель Жироду, и счи-
тает, А также и пытается уверить нас, 
что это является гарантией того: «...что 
и свободе слова и свободе пера не будет 
нанесен большой ущерб». Но для меня и, 
наверное, для вас и многих наших дру-
зей ям-й Жироду не является ни малей-
шей гарантией; для нас он — цензор 

правительства Даладье! И запрещение га-
зет .«Юманите» и «Се суар», журналов 
«Воммюн» и «Эроя» и др. является для 
нас .ярким доказательством того, «что сво-
боде. пера» уже нанесен громадный 
ущерб!. 

Об этом Ж. Роман молчит, но он все 
время повторяет, что «Англия и Франция 
борются не за материальные интересы», 
что ('Франция и Англия в этой (войне яв-
ляются защитниками тех взглядов, • кото-
рые являются основой Международного 
пенклуба», и, конечно, что «миру угро-
жают только лишь тоталитарные страны, 
особенно Германия к ее настоящее прави-
тельство» , — утверждения, которые встре-
чаются ежедневно в английских и фран-
цузских газетах и передаются по радио 
на ©есь мир. Не считаете ли вы, что по-
добными утверждениями председатель пен-
клуба шмрывает нейтралитет тех стран, 
где он произносит эти речи? Разве он не 
унижает подобными речами позицию пред-
седателя Международного пенклуба до ро-
ли пропагандиста правительств Даладье и 
Чемберлена? Ответ, который дал этот пи-
сатель на вопрос одного из членов пен-
клуба
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'(который осведомился, будет ли 
пенклуб\ хлопотать за автора, пишущего 
против фрашп^кого и английского прави-
тельства), только укрепил меня: в моем 
мнении. Жюль Ромэн ответил: «Без сом-
нения, если данный писатель действует 
по побуждению чести и совести, а не на 
пользу врагу наших идей», 

|>гот ответ усилил мое беспокойство за 
судьбу многих наших общих друзей, это 
и послужило причиной моего письма к 
вам. 

Наверное вы, как и я, часто вспоми-
наете в эти дни о е'езде Международной 
ассоциации цисателей в защиту культуры 
в 1937 году'в Мадриде, Барселоне, Вален-
сии и Париже, в котором мы оба прини-
мали участие. 

Я думаю и о наяпзга французе ких 
друзьях Луи Арагоне и Ж.-Р..Блоке. Я 
не слышу больше их голосов, ях журна-
лы запрещены, их культурные организа-
ции распущены, и у них отняты средства 
к существованию. 

Что сталось с нашими друзьями? Интер-
нированы они на стадионе Коломбо • под 
Парижем или их уже' распределили да 
разным лагерям в провинции: Обвиняют 
ли Луи Арагона и Жан-Ришар Блока, — 
как п многих других французских товари-
щей, —- в том, что они остались верны 
овомм- идеям и требовали немедленного 
мира да своего йароза? 

Откуда Жюль Ромэн присваивает себе 
право разбирать^ кто из писателей «ра-
ботает на пользу врагам нашей идеи»? 
Я ни мшауты не сомневаюсь в том, что 
и вы, дорогой друт Мартин, также глу-
боко уверены, что писатели, наши друзья,' 
никовда не работали и не будут работать 
«на пользу врагам нашей идеи». 

С 1933 года мы жесте с этими това-
рищами словом и пером боролись против 
подавления свободы народов. Эта борьба 
не связана с границами. Это доказал 
пример Испании, где немецкие, француз-
ские и английские писатели боролись про-
тив угнетателей испанского народа. 

Если наша борьба не должна
1

 остаться 
историческим эпизодом, нам надо превра-
тить ее в большое выступление против ' 

темных сил, которые хотят помешать на-
шим коллегам участвовать в борьбе за 
свободу, против темных сил, которые хо-
тят затруднить нашу борьбу всеми имею-
щимися в их распоряжении средствами. 
Теперь, мы должны быть еще Суровее к 
тем, которые хотят уничтожить свободу 
слова и пера, служащую миру и челове-
ческому прогрессу. В настоящее время 
необходимо более, чем когда-либо, чтобы 
мы, как писатели и публицисты, были 
воинствующими гуманистами. На» разоб-
лачать лживые уверения правительств 
Даладье и Чемберлена в их любви к де-
мократии (которая в действительности яв-
ляется любовью к денежным сейфам под-
жигателей войны). 

Я не член пенклуба. Вы же, наверное, 
являетесь его членом. Не обратитесь ли 
вы в некоторым выдающимся членам пен-
клуба с вопросом, является ли мнение 
господина Жюль Романа также и их мне-
нием, и согласны ли они с тем, что на-
ши коллеги, находящиеся на службе гу-
манизма, не смеют больше шшять свой 
голос, *ЗРГО газеты и журналы запрещают-
ся, а они сами сидят в интерлагерях пра-
вительств, которые утверждают, что толь-
ко 'они ведут войны во имя демократии. 
Не считаете ли вы, что мнение таких 
людей, как Бернард Шоу, Э. Синклер, 
Э. Хемингуэй, могло бы внести некоторую 
ясность в этот вопрос и не только улуч-
шило бы положение наших друзей, но и 
показало бы действительные намерения 
правительств Даладье и Чемберлена в бо-
лее щжом свете? 

Ваш НИКО РОСТ 
Голландия. 
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ВЕЧЕРА САТИРЫ 
В ДОМЕ ЖУРНАЛИСТА* 

Центральный Дом журналиста организо-
вал 29 января творческий вечер В, Ар-
дова.

 м 

Н"принужденная беседа В, Ардова с ау-
диторией н прочитанные им рассказы — 
«Неудачник», «Среди животных», «Вот что 
наделали песни твои» и «Укротитель на 
час» — имели большой успех, 

Л. Никулин и М. Левидов, отметив в 
своих выступлениях дарование н яркую 
выдумку В. Ардова, подчеркнули, одна-
ко. опасность его тенденции к «бездумно-
му» юмору, к злоупотреблению раз навсе-
гда дайной «.формулой смешного». 

Лучшие рассказы В. Ардова, указал 
М. Левидов, это те, которые отражают ка-
кие-то специфические черты советского 
быта., а не строятся на голом «юморе си-
туации». 

В КЛУБЕ МГУ 
В этот же день бюро пропаганды союза 

советских писателей организовало в клубе 
МГУ творческий вечер молодых ггисаге-
лей-сатириков А. Раскина и М. Слобод-
ского, 

Вечер начался с остроумного фельето-
на-вступления, иронически названного в 
афише «Исчерпывающий ответ на вопроо 
«Как вы работаете вдвоем?», 

В дальнейшем содержательная програм-
ма вечера состояла из чтения стихотвор-
ных пародий, фельетонов, юмористических 
рассказов. Особо нужно отметить не напе-
чатанный еще фельетон об искажениях 
русского языка, озаглавленный «Не выпен-
дривайтесь». 

Авторам;!! были прочитаны также отрыв-
ки из комедии «Племянник дяди Джемса». 
Комедия эта является сатирой на клевет-
ников и перестраховщиков. Она принята 
к постановке московским Театром сатиры. 

Вечер, собравший большую аудиторию, 
прошел очень оживленно и весело. 

К а м е р н ы й т е а т р 

н а Д а л ь н е м Востоке 
ХАБАРОВСК. (От наш, корр.). Вот уже 

больше трех месяцев московский государ-
ственный Камерный театр обслуживает 
бойцов, командиров и политработников 2-й 
Особой Краснознаменной армии и Амурс-
кой флотилии. За три месяца театр дал 
в Доме Красной Армии 90 спектаклей, по-
казав шесть пьес: «Оптимистическая тра-
гедия», «Генеральный консул», «Очная 
ставка», «Адриенна Лекуврер», «Дети 
солнца» и «Честь». Спектакли встречают 
очень радушный прием со стороны ари-
телей, прессы, военных, партийных и со-
ветских организаций. ,< • 

•Кроме основной труппы, работающей в 
хабаровском Доме Красной Армии, театром 
организована передвижная труппа, которая 
обслуживает наиболее отдаленные гарни-
зоны и части армии* Эта труппа имеет в 
своем репертуаре три пьесы: «Генераль-
ный консул», «Своя семья» и «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын». 

В настоящее время в театре идут ре-
Петиции «Мадам Бовари» с Алисой Ко-
Юнен в главной роли, Огавит спектакль 
А. Я, Таиров. Премьера намечается в мар-
Гге- О. Брик и Н, Асеев закончили уже 
пролог и интермедии к «Клопу» Вл. Мая-
ковского; Эту пьесу театр намерен пока-
зать к 10-л.етию со дня смерти поэта. 

О САМОМ ГЛАВНОМ 
Какой должна быть советская комедия? 

Для актера это равнозначно вопросу о 
том, в какой комедийной пьесе он хотел 
бы играть. Чаще всего разговоры на эту 
тему сводятся к рассуждениям о жанрах. 
Хороша ли комедия развлекательная, т.-е. 
написанная в классическом стиле, в кото-
рой много изящества, игривости, где про-
красив построенный сюжет облечен в бле-
стящую литературную и сценическую 
форму? Закономерно ли появление у нас 
комедий, подобных уайльдовскому «Как 
важно быть серьезным»? Или же нам 
действительно вужца только высокая ко-
медия в стиле Мольера? 

Для вас, • советских комедийных 
актеров,- уместнее доставить вопрос 
о художественном и общественном зна-
чении комедии, -Лет 15 назад критика 
справедливо ругала меня за то, что я 
снимаюсь в пустячных кинокомедиях, 
подобных «Закройщику из Торжка». Един-
ственная цель этих кинокомедий заключа-
лась в том, чтобы любыми средствам за-
ставить нашего зрителя как можно боль-
ше смеяться. Но даже не вдаваясь в Рас-
суждение о том, насколько этот смех вы-
ражал хорошее настроение и душевную 
бодрость советского человека, для нас 
очевидно и бесспорно, что. смеяться чело-
век будет всегда: в театре ли, в кино ли, 
при чтении ли фельетона или сатириче-
ского романа,—- не просто вообще, а над 
чем-нибудь или, над кем-нибудь. Там, где 
смех лишен содержания, он превращается 
в зубоскальство. 

Настоящие актеры не любят текст, ко-
торый провоцирует на комическое заигры-
вание со зрителем. • В подобных пьесах нет 
комизма, положения, нет большой сати-
рической идеи. Вместо них—игра на ос-
тром слове, на какой-нибудь крылатой по-
говорке,. на смешной,- но мало поучитель-
ной ситуации. 

Не нужно также комедийному актеру, 
чтобы в пьесе обязательно было положен-
но© количество «апробированных» сю-
жетных ходов. Не в испытанности сюжета 
дело, а в его новизне, оригинальности'. На-
пример, тема, близнецов чрезвычайно лю-
бима каждым комедиографом. От-Шекспира 
до автора «Близнецов из Брайтона» этот 
сюжетный мотив использовался десятками 
драматургов, часто с немалым успехом. 
Комедийная мелодрама, особенно любовно 
экешгоатировала этот сюжет. Однако, если 
советский драматург использует его в тра-
диционном виде, пьеса навряд ли заинтри-
гует нас даже при чтении, уж не говоря 
о том, что со сцены такая пьеса воепри-
мется без всякой остроты. А вот Чарли 
Чаплин (судя по сообщениям прессы) стро-
ит свою новую кинокомедию «Близнецы» 
на совершенно иной сюжетной, основе. Ста-
рая тема Получила новое сатирическое 
истолкование и приобрела поэтому острый, 
неожиданный смысл. 

Примеры можно было бы умножить, но 
мысль моя, кажется, ясна и без них, Са-
тирическая функция комедии—самая по-
четная функция ее. Правда, это делает ее 
литературное и сценическое бытие весьма 
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Игорь ИЛЬИНСКИЙ 

сложным. В «Клопе» Маяковского мне бы-
ло легко и приятно играть Прнсыпкпна, 
потому что я знал, над кем я смеюсь, 
кого я бью в этой комедии. Саркастически 
Еысмеивая наглого и трусливого мещанина 
в новом нэповском облике, я чувствовал 
огромное творческое удовлетворение. Смех 
зрительного зала я вызывал без всякого 
заигрывания с ним. Но и не только смех. 
Негодование, презрение, ненависть сопут-
ствовали взрывам смеха и аплодисментов, 
которыми зрительный зал реагировал на 
разоблачение Присыпкиных. В кинокоме-
дии «Волга-Волга» (я отвлекаюсь в дан-
ном случае от споров о достоинствах и 
недостатках этого фильма) мне также лег-
ко и радостно было играть", потому что я 
знал, кого я разоблачаю своей игрой. Раз-
облачение бюрократа-ханжи и тупого ци-
ника—вот сатирическая цель моей роли 
в этой картине. 

Но к драматургам, театрам,. кинорежис-
серам часто приходят благонамеренные 
люди и заявляют: «Великолепно! Призна-
ем, что комедия- полезнейшая вещь, но 
где же ваше чувство меры?! Почему вы 
не протавопоставляета отрицательным пер-
сонажам своих положительных героев? 
Ведь этак, чего доброго, легко дезориенти-
ровать советского зрителя». Этим не в 
меру усердным охранителям «меры ве-
щей» чужды чувство юмора и ощущение 
смешного. Они совершенно не чувствуют 
смехотворности и нелепости своих собст-
венных претензий. Я уверен, что если бы 
МолЬер, Гоголь или Чаплин принесли 
им СБОЮ пьесу или киносценарий, этя 
благонамеренные люди отвергли бы их как 
нелепую и нереальную выдумку. Невдомек 
этим горе-охранителям (хотя об этом Го-
голь писал в своем «Театральном раз'ез-
де» около ста лет назад), что сам смех, 
вызываемый у зрителя сатирической пье-
сой, является положительным персонажем. 
Мне хочется привести слова самого Го-
голя: 

«Мне жаль, — говорит он устами 
«Автора пьесы» в «Театральном раз'еэде», 
—что никто не заметил честного липа, 
бывшего в моей пьесе. Да, было одно че-
стное, благородное лицо, действовавшее в 
ней во все продолжение ее. Это честное, 
благородное лицо, был—смех. Оп был бла-
городен. потому чТф решился выступить, 
несмотря на низкое значение, которое да-
ется ему в .свете... Никто не вступился 
за этот смех.. Нот, смех значительней и 
глубже, чем думают,—не тот смех, кото* 
рый порождается временной раздражитель-
ностью, желчным, болезненным.расположе-
нием характера,; не тот, также, легкий смех, 
служащий для праэдаго развлечения и 
забавы людей;—-но тот смех, который весь 
излетает из светлой природы человека, 
излетает из нее потому, что на дне ее 
заключен вечгоИыощий родник его, ко-
торый углубляет предмет, заставляет вы-
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Гослитиздат и издательство Академии наук СССР выпуска ют к 500-летнему юбилею великого калмыцкого народного 
эпоса «Дшангар» полный текст эпоса в оригинале и русс ком переводе. На снимке: иллюстрации В. Фаворского 
к «Дшакгару» Слева — «Богатырь Шикширга», справа —«Богатырь Контор». 

ступить ярко то, что проскользнуло бы, 
без. проницающей силы которого мелочь и 
пустота жизни не испугала бы'та® че-
ловека». 

Пьес, где слышен подобный смех, н 
ролей в подобных комедиях хочется нам, 
актерам. А жанр здесь, повторяю, не при 
чем. Написаны ли пьесы в классической 
традиции или основаны на новых н сме-
лых опытах построения сюжета—это дела 
не меняет. Важно, чтобы в пьесах было 
глубоко© содержапие> острый и актуаль-
ный сатирический смысл. Редко задумы-
ваются у нас над познавательным, воспи-
тательным смыслом сатиры. Ведь пороки, 
мастерски изображенные в персонажах 
пьесы, раскрывают иному зрителю сущ-
ность его собственного поведения, его соб-
ственного характера. . 

Но где у нас-подобные пьесы? Уш, их 
нет или почти нет. Писатели по-разному 
об'ясняют отсутствие у нас таких коме-
1кй. Норою они кивают на театры, по-
рою на «об'ектввные обстоятельства», ино-
гда на закономерный, мол. «кризис жан-
ра». Не верю я, что во всех этих утвер-
ждениях заключена действительная исти-
на. Настоящую сатирическую комедию про-
сто труднее, писать, она требует большо-
го писательского пафоса, большой смело-
сти, большого умения рисковать. С этим 
согласиться можно. Но когда и проц-
ветать творческому риску, подлинной сме-
лости мастера и настоящему вдохновению 
писателя, е^ли не в наше время? Слиш-
ком часто, однако, наши драматурги пред-
почитают отсиживаться около привычных, 
апробированных, «испытанных» тем, чу-
раясь подлинно актуальной проблематики. 
И крупные и менее именитые наши драма-
турги-комедиографы отнюдь не склонны на 
деле, в своем творчестве проявить ту сме-
ло'сть, о которой они так смело говорят 
в своих статьях и речах. 

Водится за нашими драматургами и дру-
гой грех—неумение построить комедийный 
сюжет. 

Иногда судьба комедий у вас действи-
тельно бывает тяжелой и непонятной.'Не-
сколько лет назад И. Ильф, В. Катаев и 
Е. Петров написали комедию «Богатая не-
веста»; В ней было очень много д # 
стоинств—сценичность, внутреннее изяще-
ство, сатирический смысл. И однако же 
пьеса, встреченная в штыки критикой еще 
«на корню», не увидела света рампы. Для 
чего нужно было так огульно и несправед-
лива решать «на корню» судьбу интерес-
ной комедии, написанной тремя талантли-
выми советскими писателями? Непонятно! 

Я об этом вспомнил потому, что разгово-
ры о недостаточном количестве комедиог-
рафов до сих пор ве прекращаются. 
В. Катаев—одет из наиболее одаренных 
советских писателей. Его блестящий сати-
рический роман «Растратчики» вызвал к 
себе в свое время всеобщее внимание. Его 
комедия «Квадратура круга» была в про-
должение нескольким сезонов любимейшим 
спектаклем советского зрителя. 

Зощенко безусловно один из крупней-
ших современных русских писателей. Его 
сатира своеобразна, оригинальна, актуаль-
на. Многие его новеллы вошли в золотой 
фонд советской литературы, И как-то 
странно даже подумать, что до сих пор 
у нас "Зощенко еще не'поставлен на "це-
не. Почему он, блестящий новеллист, ве~ 
лишшгаейший мастер рассказа, владею-
щий, как никто, искусством разговорной 
речи, до сих пор не завоевал себе прочно-
го места в репертуар© советского театра.? 
Сделать это он может только, написав 
пьесы, которые по своей художественной 
•и социальной ценности не уступили бы 
«Голубой книге» и «Возвращенной моло-
дости».'Но подобных пьес Зощенко еще не 
написал. 

Есть еще много вопросов, попутно воз-
никающих у людей, размышляющих о 
судьбах комедии'. Актеру очень важно ус-
тановить, что пресловутая схематичность в 
комедии не' так опасна, как, скажём,. в 
драме, что талантливо использрванная 
драматургом схема оставляет простор для 
режиссерской и актерской импровизации. 
Важно| установить также, что количество 
смешных эпизодов в комедии отнюдь не 
вршет на ее художественные качества. 
Возможна комедия, где нет ни одного пер--
соиажа, которому жмут ботинки и который 
выражается смешными словами или сме-
шит зрителя комической внешностью, 1 
Сожалению, у нас еще слишком много ко-
медий с большим количеством смешных 
положений, комикующих персонажей, не .в 
которых комедийное начало, сатирический 
смех и не ночевали. 

Это только некоторые из многочислен-
ных попутных вопросов, которые возни-
кало? у актера, когда он задумывается о 
комедии, которая нам нужна и шторой У 
нас до сих пор нет,—о комедии-сатире. 
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Сила жизни 
Военеоя высоко над головой только что 

появившегося на свет человека, молодой 
Алексей Пенни® иричшг: 

— Шуми, орловский! Еряш во весь 

* Далеко в просторы моря ^носится ©го 
голос, вещающий, призывный. 

Следующие кадры — и на экране ши-
рокая дорога. По ней шагает большой че-
ловек с одухотворенным лицом, шагает 
твердо, неся в будущее свою еудьбу. . 

Таио® конец нового фильма о Горымга 
•«Мои университеты» (реж. М. Донской). 
Это жесте с тем — окончание трилогии. 

Надо думать, создатели фильма отнюдь 
яе случайно завершают свой труд именно 
втим фактом из биографии Алексея Мак-
симовича. Как пишет сам Горький, слу-
чай около Оухума относится к 1892 году. 
В этом же году в тифлисской газете 
«Кавказ» появился «Макар Чуда», от-
крывший ншую полосу в необыкновенной 
ашзии Горького. Юные годы прошли. 
Впереди — трудный, большой путь писа-
теля — провозвестника освобождения лю-
дей от «свинцовых мерзостей» мнимых-
хозяев жизни —- Семеновых. 

В таком заключении есть пвдлиино-
горьковекое величие, любовь к жизни, ве-
ра в ее силу, мечтательность, сделавшая 
его потом- провидцем, й совсем не плохо, 
что кадры с ребенком, вознесенным к не-
бу, воспринимаются аллегорически. Они 
говорят, горьковокгаш словами: 

«Человек! Точно солнце рождается в 
груди моей, и в ярком свете его, необ'-
8шый, как ма®, медленно шествует ---

вперед! и — выше! — трагически пре-
красный Человек!» Эти строки, собствен-
но, можно взять эпиграфом в фильму. 
:

 В картине неизбежно пришлось «сжи-
мать» время, из богатейшей биографии 
'выбирать наиболее значительные события, 
помогающие воссоздать живой обли'к юно-
ши-Горького, широко рисовать кар-

тину прошлого, чтобы оживить страшную, 
далекую теперь- для нас, действительность. 
Зритель попадаем в смрадный, удушливый 
мир «веселой «Марусовки», убежища по-
лунищих студентов, сводниц, прости-
туток, людей-щхизраков, питающихся соб-
ственными ногтями. В изображении казан-
ской трущобы того времени можно было 
легко нагромоздить «кучу ужасов». Если 
говорить о чувстве меры, то именно тут 
оно сыграло большую роль. Страшна эта 
«Марусовка»! А все же это люда! Не-
счастные, расплющенные жизнью, а все 
же люди! И даже Никифорыч, строгий и 
лукавый страж порядка, убежденный, что 
он делает нужное дело, сохранил — пусть 
•в самых отдаленных закоулках сердца — 
что-то человеческое. 

В сборище искалеченных Бапшгяых, 
Трусовых, Галкиных живет Гурий Плет-
нев (артист А. Сагал), Образ его в филь-
ме не вполне совпадает с Гурочкой, изоб-
раженным Горьким. У Горького о нем 
сказано: «все в жизни было для него 
приятно, все возбуждаю в нем: шумное 
веселье — он прыгал по земле, как ра-
кета-шутиха». Плетне® у Сагала добр, 
талантлив, энергичен, во не весел. Он 
Играет на гагаре, чтобы выпросить у 
Галкиной в долг спасительный пятак. 

В эту среду скиталтия приводят Алешу 
Пешкова). Сложность задачи, вставшей пе-
ред" артистом; Я. Ваяьбергом, "понятва. 

Образ Алешв Пешкова вдвойне динамичен 
по своему внутреннему содержанию. Надо 
не только раскрыть его,, как коробочку 
созревшего хлопчатника, а художественно 
представить самый процесс созревания и 
расцвета глубокой, цельной, духовно-мо-
гучей натуры, Юноша-Горький вбирает 
жизнен,ный опыт и знания, рвется к све-
ту. Его «угнетает грамматика», и вместе 
с тем он, лучше, чем его образованные 
друзья-студенты, проникает в тайны жиз-
ни. У молодого Максимыча есть уже мо-
ральная закалка, твердость воли, дающие 
ему силу сопротивления окружающей сре-
де, спасающие его от гибели. Он уже ве 
может растерять 

«...средь жизненных варений 
И чувства лучшие, к цвет своих 

стремлений». 
(Гете). 

Но это все же юшша, одаренный, с 
эач-аТками огромного таланта, но юноша, а 
не сложившийся окончательно человек. В 
тем если уже не в эмбриональном, то не-
сомненно еще в неразвитом состоянии за-
ложены качества, оделающие его одним 
из величайших людей, кого история, по-
добно Даш», как светильник, поставит на 
рубеже двух .эпох. 

Авторы фильма иногда спешат забежать' 
вперед. На собрании революционного круж-
ка и даже в пекарне Горший выгладит 
чересчур зрелым учителем жизни. Он го-
ворит фразами из произведений, написан-
ных, как известно, гораздо позднее- Горь-
кий однажды заметил, что хозяин булоч-
ной Семенов обучал ело марксизму больше 
к лучше, чем сотни книг. Но делать из 
этого вывод, что он тогда был марксистом, 
смешно.' Язык Вальберта — Горького, за-

ва рассказов 

происхождения, несколько стесняет акте-
ра 

Огромная радость, вызванная пробужде-
нием чувства человеческого достоинства и 
протеста у товарищей • Горького, сменяет-
ся тоской и жестоким разочарованием:. 
Осмелившиеся наконец поднять голос ра-
бочие пекарни Семенова пьют за фуж&у 
я любовь, братски целуются, а затей" 
бросаются с бутылкам и стульями ш 
студенческую демонстрацию. «Зубная 
боль» в сердце Горького стала невыноси-
мой. Выстрел в собственное сердце —• 
это крик: так жить нельзя, невозможно! 
Горького воскрешает не медицина, а про-
стая человеческая теплота, внишше дру-
зей, доставивших недавно так много стра-
даний, невольно толкнувших на дорогу в 
смерти. Жизнь побеждает смерть. 

В фильм» есть сцены, которые с полным 
основанием могут быть названы шедев-
рами. К ним в первую очередь относятся 
эпизоды на тонущей барже. Они чуть-
чуть затянуты. Но великая энергия тру-
да, какая исходит с экрана, по-настояще-
му захватывает. «Обнимать и целовать 
хотелось этих двуногих зверей, столь 
умных и ловких в работе, так самозаб-
венно увлеченных ею», — писал Горь-
кий в «Моих университетах». То же са-
мое захочется сделать зрителю. В этих 
сценах больше, чем где бы то ни было 
в картине, сказалось мастерство режиссе-
ра и оператора. Прекрасны также сцены 
с книгой у печи, разговор с Семеновым 
(арт. Каюков), встреча с сторожем-тата-
рином (арт, Свердлин) и приход в боль-
ницу с подарками'; 

Завершение трилогии — значительное 
событие в культурной жизни страны. 

В. ФОМЕНКО, 

Бухарский областной детский музыкальный театр (Узбекская ССР) показал в 
постановке молодого режиссера Сартарова новую пьесу «Гунчаляр». На сним-
ке: сцена из пьесы. Артист Айсор Атаев в роли Мирзы Шарафа и артистка Мул-
локиндова в роли Гулноры. Фотоклнше ТАСС. 

-• • • 

ПИСЬМО ИЗ ЛЕНИНГРАДА 

В мире Урловых 
Ленинградский драматический театр 

Смольни-некого района далеко не избало-
ван вниманием критики. Меж тем за не-
сколько лет он проделал поучительную 
эволюцию от передвижной труппы до 
крепкого профессионального театра. 

Коллектив, руководимый режиссером-
коммунистом Л. Рудником, упорно борется 
за создание ансам&ш, за выработку ис-
полнительского стиля, за репертуар. Пер-
вым в Ленинграде коллектив, вопреки 
причитаниям перестраховщиков,
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 ставит 
«Павла Грекова». Первым театр осущест-
вил постановку драмы А. Волкова «Царь 
Потап», вызвавшей немало опоров. 

Приадюжальноеть в выборе репертуара, 
как всегда бывает в искусстве, награжде-
на полноценным результатом. 

Молодой драматург А. Колков посвятил 
свою-драму сложной и ответственной теме. 
Он решился раскрыть в образах • пьесы 
стяжательство и власть денег, проявляю-
щиеся ро страшной силой в условиях ста-
рой деревни, Автор воссоздает атмосферу 
«идиотизма деревенской жи-зни», ту среду, 
в которой господствует лютый произвол 
Потапа Урлова и ему подобных некоро-
нованных «царей». 

Молодой автор открыто учится у корн-
фее® литературы и больше всего у Горь-
кого. Но именно учится, а не эпигонствует: 
творческий почерк Копкова сохраняет свою 
оригинальность. 

Действие происходит в Поволжье в 
1913 году, на кулацком хуторе, принад-
лежащем Погашу Урлову. Хутор-крепость 
—остро® в бушующем море. Окрест пыла-
ют зарева пожаров. Владелец хутора Урлов 
грозится: «Поживешь среди такого народа, 
так тигров заведешь... Будущий год весь 
хутор... колючей проволокой обовью». Вы-
дел сыновей — горше смерти. Раздел иму-
щества ассоциируется у Потапа со смер-
тью. Самое свирепое столкновение пред-
стоит- Потапу каж раз с тем из его сы-
новей, Пашкой, * который Её хочет., выде-
ляться из отцовского хозяйства. Павел 
Урлов — стяжатель иного типа. Павел 
лишен незаурядных свойств отца,: чело-
вечишко он более мелкий, хлипкий. Но 
город, в котором подвизался Павел, при-
вил ему изворотливость и ловкость. В зло-
бе и взаимной ненависти сталкиваются 
Потап и один из его законных наследни-
ков — Пашка. Этот психологический по-
единок прослежен автором во всех извивах. 

Преступление в империи кулацкого царя 
стало бытом. Потап запросто толкает бед-
няка Гаврилу на преступление: «За-
страхуй избу, сожги ее, вот и поднимешь-
ся. Ты всего боишься, Чорт тебя знает, 
что ты за мужик». Так же запросто По-
гас Урлов советует Настасье отравить хво-
рого мужа. 

В будничности преступлений — страш-
ная характеристика мира Уровых, по-
строенного на крови, насилии и изувер-
стве. ; 

Автор далек от макатности. Потап Ур-
лов — фигура сложная и интересная. 
Он — человек незаурядной воли, пережи-
вающий по-своему глубокую внутреннюю 

.трагедию. 
Пашка притворно покоряется отцу, что-

бы в удобный момент вцепиться ему в 
горло. Потап загнал своего отца Эраста на 
печь, а теперь сам под угрозой удара от 
младших представителей кулацкой дина-
стии — собственных сынков. 

Не только прошлому принадлежат эти 
образы, и не только прошлое учат ши 
ненавидеть. Драма, написанная молодым 
драматургом, адресуется и к пережиткам 
собственнических чувств я настроейий, 
возникающим перед; йами как рецидивы 
этого сжетенного Октябрем прошлого. 

Не хочется ' повторять положенных по 
штату сл<*в: дескать, молодому драматург/ 
нельзя зазнаваться и необходимо учиться. 
Конечно, нужно учиться молодому драма-

тургу, впрочем, как н многим старым. Раи 
достно отметить другое: у Копкова есть 
не только знание жизненного материала, 
но и подлинное драматургическое мастер-
ство. Точен и ярок язык персонажей. 
Играют слова персонажей, положения, 
вещи... Вот один только пример: Пашка 
приехал из города в штиблетах и роскош-
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ных галошах. Штиблеты у него тотчас же 
украли. Пашка потребовал валенки. Потап 
Урлов заставил его надеть лалти, зло по-
советовав при этом: «Если хочешь быть 
крестьянином, ходи в лаптях и поднимай-
ся до валенцев». Другой сын — Констан-
тин •— убивает отца. По авторской ремар-
ке, Паве® стаскивает валенки с йог уби-
того. 

Постановщик Л. П. ГОрештн уловил 
своеобразный ритм пьесы, особенности 
скрытого на первый взгляд развития сю-
жета. Цепь будничных событий проходит 
своей чередой. Идет жизнь, неся ссобой 
и деспотизм Урловых, и сопротивление 
его жены Катерины, и бунт бедняка Гав-
рилы, отказавшегося продать землю, и рас-
пад, гниение на корню, кулацкого рода. 
Под этим внешним ходом событий чув-
ствуется необходимость, историческая не-
избежность наступления перемен. Не мо-
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жет без конца продолжаться такая звери-
ная жизнь. 

Вкус и такт уберегли постановщика от 
сгущевия и без того мрачных красок. Ре-
жиссера Юренина можно скорее упрекнуть 
в другом — в спектакле слишком много 
мест, как говорится, «на публику». Под-
час вызывают смех такие эпизоды пьесы, 
которые рассчитаны автором на иное от-
ношение аудитории, В отдельных моментах 
спектакля мысль автора несколько зату-
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шевана. В- особенности это относится к 
роли Павла, которого играет арт. А. Сте-
панов, играет очень сочно, но не без на-
жима на смешные черточки в характере 
персонажа. 

Потап Урлов. в трактовке Е. Петровского 
дается сосредоточенные и сильным, не-
смотря на -свою обреченность, человеком. 
Потап—Петровский — не' злодей, а свое-
образное олицетворение злодейского строя 
жизни, от которого гибнет и он сам. Очень 
колоритна Фекла, невестка Потапа, жад-
ная, бойкая,, но ио-овоему привлекатель-
ная, в талантливом исполнении Е. Тищен-
ко. Сашка —• сын, батрак отца-кулака, в 
исполнении артиста Корчагина вызываем 
смешанное чувство жалости и презрения. 
Тщательно вырисованы второстепенные 
персонажи: Лена, жена Пашки (артистка 
Троицкая). Машка (артистка Макарова), 
Гришка (артист Фомиче®), дед (заслужен-
ный- артист Самарин-Эльский). 

Менее других удовлетворяет требованиям 
своей интересной роли артистка Дьяченко, 
играющая Катерину, жену Потапа. Испол-
нительнице недостает многообразия кра-
сок для передачи образа Катерины, этой 
жертвы, всю жизнь увертывающейся от 
ударов й сохранившей силы для послед-
пего взрыва Катерине кричит сыну: 
«Стреляй его, Коетька, дьявола, кровен 
шгйцу». В этой наиболее напряженном 
месте артистке Дьяченко нехватило под-
линного драматического темперамента. 

Впрочем отдельные неуда,чи в исполне-
нии, не ослабляют силы воздействия спек-
такля. 

Спектакль хорошо оформлен художни-
ком Руда. Изба, огромная, сложенная из 
массивных бревен, с многоэтажными по-
латями в ней, становится собирательным 
образом мира Урловых — звериного цар-
ства... 

Ко всему сказанному остается добавил? 
удивление по повоет одного из решений 
Комитета по делам "искусств, который пе-
ревел театр из так называемого второго 
пояса в третий... Несколько странный 
способ поощрять реет театральных кол-
лективов. 

БОР. БРОДЯНСКИЙ, Л. КАРАСЕВ, 
ЛЕВ ЛЕВИН» ДМ, ЩЕГЛОВ. 

В ТЕАТРАХ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИЯ 
В западных областях Украины и Бело-

руссии развертывается большое культур-
ное строительство—открываются консерва-
тории, музыкальные школы, музеи, созда-
ются филармонии с симфоническими орке-
страми, хоровыми капеллами, &страдншш 
отделениями и дома народного творчества 
с театральными, музыкальными, хоровыми 
и танцевальными коллективами. 

К 1 марта в распоряжение областных От-
делов искусств будет передано 11 спе-
циально подготовленных библиотечек по 
вопросам искусства. 

В Львове готовится к открытию государ-
ственный украинский театр оперы и ба-
лета. Формируются труппы трех драмати-
ческих театров (украинского, польского, 
еврейского) и театра миниатюр. Украине-
кие драматические театры создаются в 
Луцке, Дрогобыче. Ровно. Станиславове и 
Тарноноле. 

В областях Белоруссии драматический 
театры открываются в Белостоке—белорус-
ский и польский, в Гродно—русский дра-
матический и кукольны#, в Бресте—рус-
ский и еврейский, в Пинске и Баранотш-
чах—белорусские драматические театры. 

Для новых театров областей Украины 
и Белоруссии по специальному укааотш 
Комитета по делам искусств при СНК 

ОССР издательство «Искусство» срочиб 
готовит к выпуску свыше 250 пьес. В пер-
вом квартале выйдет сто. многоактных 
пьес и 10 сборников одноактных. 

Значительными. тиражами выпускаются 
для театров этих мест Украины я Бело-
русски пьесы советских драматургов. Сре-
ди них: «Ленин в 18-м году» А. Канлерй 
и Т. Златогоровой, «Из искры» Ш. Дадиани, 
«Бронепоезд» Вс. Иванова, «Первая Кон-
ная» и «Оптимистическая трагедия» Вс.. 
Вишневского, «Правда» и «Платон Кречет» 
А. Корнейчука, «Путь к победе» и «Лю-
бовь—кии-га золотая» А. Толстого, «Чело-
век с ружьем», «Падь Серебряная» и 
«Джиокотда» . Н. Погодина, «Любовь Яр е 
вая», «На берегу Невы» и «Гимназисты» 
К. Тренева, «Волк» Л. Леонова, «Разлом» 
Б. Лавренева, «Три толстяка» Ю. Оленнг, 
«Сказка» М. Светлова, «Интервенция» Л. 
Славина, «Павел Греков» Б, Войтехова и 
Л. Ленча, «Слава» и «Дружба» В. Гусева, 
«Бар-Кохба» С, Галкина, «В пущах По-
лесья» Якуба Колеса, комедии В. Шквар-
кина и К:. Финна в многие другие пьесы. 
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А. А. ЖгдлтъбЕ* з Мйгаву 
л осае»5ек его -»т«сЗ з&нйпи за гра-
2ЛПТ- Воог:с-зсая4зЯ8 о лз.-ьео5лшх оо^зг-
ТЖ.ЯЗ: евоеЯ жжяа — « в н и в д а я м и н и * , 
о й работе в Скашшвпв * в Парлже — | 
А. А. Игнатьев шшшжш в третьей внж® | 
мемуаров:. I 

Последнжм: йнн®' знягуплежне 8& Кжр-
санова, прочятавжег!» -сОтахк Кжшна Сме-
таня'яжэва я Андрея Пржх©дько> вз «Поэ-
мы' поэтов». 

Е. П. 

В читаяьяз-м аапа библиотеки, эвтозавоса смени С~апннз (Москва) 2 февраля состсяпзсъ встреча чг«иов зашздекого пите-
ра-урногз кружча с пегагегач А. С. Новииозы^ПриЗсвм. Писатель поовлигся с ксужноецами воспоминаниями о сво-
ей литературней деятельности и рассказал з работ» над новей ммигей «Капитан 1-го ранга». Фетомилг? ТАСС 
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С о б р а н и е с е к ц и й 
Примерно полтора года назад по жмж-

диатяве группы лясателей был создан 
нынешний Московск-иЯ клуб писателей, 
вместо бывшего ДСП. Совет жлуба, вер-
нее. его президиум ж дирекция, проявила 
много из-обретатель-ностж, выдумки н по-
капан и я интересов писателей, я е пер-
вых же дней клуб стал центром обще-
ственной жизни литературной Москвы. 

К сожалению, о начала этого сезона в 
жизни клуба стала заметна некоторая 
инертность. Дирекция, очевидно, удоволь-
ствовалась прошлогодними успехами, ве-
чера стали редки и малоинтересны, клуб-
ные дни потги прекратились. Вся дея-
тельность клуба свелась к декадникам 
секций, к тому же переставшим смывать-
ся регулярно. Этой веной совет клуба не 
собирался ян разу. Правда, некоторые из 
его членов подолгу находились в от'езде, 
но остальные, повидямону, просто доте-
ряли вкус к клубной работе. Творческая 
жизнь в клубе стала затихать. 

Не последнюю роль в этом деле сыгра-
ло и то, что бюро секций, существовавших 
до сих пор при президиуме ССП. вынуж-
дены были, наряду с творческими вопро-
сами, заниматься я консультационной ра-
ботой, к разбирательством различных кон-
фликтов, и ходатайством по бытовым де-
лам, и предварительным рассмотрением 
заявлений о приеме в союз писателей. 

Поэтому решение президиума — осво-
бодить бюро секджй от всяких оггааяча-
стоняы! дел, . предоставив нм . возмож-
ность сосредоточить все внимание на об-
суждении пнсательоклЕХ рукописей, раз-
вертывании дискуссий, постановке твор-
ческих проблем и т. п.. надо признать 
безусловно правильным. Все организаци-
онные вопросы берет на себя президиум 

ООП, пря котором 'бузу* образованы кон-
сультационное ж арбитражное бюр>» вз 
поэтов, дро'занкев, драматургов, щжтшшв, 
переводчиков, Такжм образом, становится 
более хгелесообразным существование сек-
ций уже не прж лрезндиуме союза, а прн 
клубе .писателей. 

Это режевже презадиума ОСП ССОР 
'было единодушно поддержано представи-
телям бюро всех секций, собравшим» в 
клубе 1 февраля, на, заседавши: президиу-
ма клуба писателей. 

— Такое решение, — подчеркнул 
Н. Асеев, — тем более правильно; что 
оно подсказано самой жизнь® и вытекает 
из практики работы секций, творческая 

Подготовка к юбилею 
М. Ю. Лермонтова 

Пр'ябдшкается столетний евшей со. дня 
емертж Ж. .жЬ Лермонтова. Подгоговояхп-
ся з отчасти: уже выходят в свет новые 
книги, дакжящеяжьм пезту. В г.. Ордашнш-
кидзе проф. Ж. "Сежеяов вытустж.1 кишу 
о кавказских поэмах Лермонтова, заклю-
чаЮ'Вщги мнюго ж«01ГО

;

, деапудашовашш) 
матеряала. В Тбииск выходят кяет.» 
нроф. Инмроква <,Лермонтов ж Кавказ». 
В Пятню'рсЖе готовятся к, жената новая 
биография ж и в . Над научней бжеграфи-
йй Лермоетова работает дроф. Н. Брод-
ежжй. 

Лермонтовская гр'упжа Еяетнтута миро-
вой литературы им. Горькото в связи с 
выходом новых книг о Лермонтове реши-
ла врганнэоеать их кюшектавяве рецен-
зироваяве-

На последнем заседамжн группы был 
заслушан доклад Н. Бродского о грех 
недавно вышедших книгах: В. Кярпотнна 
— сПО'Литнчесжие мо̂ тжвы в творчестве 

В комиссии по детской литературе 

жизнь которых к сейчас уже щхжцшг | Леря&нива», * Ь Андроникова — «Жвзхь 
главным образом в клубе» ; д

е
рмоитова> ж В. Мануйлова. — «Жизнь 

Ваше только, заметялж В. лирпотин и
 я гВ

орче«1ЯФ Лермонтова». Н. Здобноз еле-

Недавно в нрезяднуме союза писате-
лей состоялось первое заселанже бюро ко-
жжсежн. по ' детской литературе. 

Открывая заседание, тов. Фадеев кон-
кретизировал задали, етоящже перед бюрв. 

Это—•ео'М.ошь Дечгиздату в его повседнев-
ной практической работе; оостивленже лер-
сиежтжвного плана нздзння детской ли-
тературы на 5 лет; забота, о создании но-
вых книг, я в. первую очередь кнжя для 
ребят о товарище Сталине; помощь мо-
лодым редакторам в нх практической ра-
боте; связь бю{ю комиссии с детскими пи-
сателями бржнжкх республик я областей. 

Б»ро. постановило; организовать пжеа-
те«тьсжне группы в- помощь Детиздату. 

В группу дошкольной литературы н 
литературы для младшего возраста ВО-
шлж: С. Маршаж (руководитель), А. Бар-
та, С. Михалков., 3. Александрова, А. Гай-
дар-

Трунпа научно-художественной литера-
туры: М. Ильин (руководитель), Е. Ш-
уетовс-кяй, В. Шкловский, • С. Маршак, 

О, ПжсаржезсЕЕй, Н. Мжхайлов, В. Сафо-
нов,. А. Шажьшков, Г, Франк. 

Группа исягоржчесЕой лнтературы: 
В. Шкловскнй (руководитель), Г. Шторм, 
акад. В. Тарле, С. Григорьев. 

Литература братских народов ж обла-
стей: Р. Фраермм (руководитель^ 
Л. Квлтко, Е. Благинина, М. Шагнннн, 
Л Чертова, А. Марьямов. 

Группа беллетристики для детей сред-
него" н младшего возраста: Я.. Кассиль 
(руководитель), Вв. Иванов, С. Гехт, А. 
Новжков-Пржбой, К, Симонов. 

Группа ждаесикк: 'К. Чуковский Сруно-
во.дитель), А. Роскжн, Д. Андроников» 
А. Джявелегов. 

Группа общеетвенно-шолятячевой Лжте-
ратуры: М. Колосов (руководнтель), А. Фа-
деев, В, Катаев, И. Мять С,' Мстжслав.-
скнй. / 

Ответственным секретарем бюро, комяс-
сжи не детишй лятературе: едижоглаежо 
забран Б. Изантер. 

А. • Гурвич, чтобы секции не • огражжчН' 
вались узким кругом вошросот своего жан-
ра, . привлекали ж своим собраниям писа-
телей, работающих в другие жанрах, ста-
вили бы проблемы, общие, для всей со-
ветской литературы.

 л 

На собрания было принято решение о 
том,' чтобы' шин творческой ' работы клу-
ба утверждался на заеедавжя. совета, в 
который будут входить члены бюро всех 
секций. В течение февраля во всех сек-
циях должны быть проведены перевы-
боры бюро. В связи с организацией при 
президиуме ССП СССР Всесоюзной комис-
сия но детской литературе секция дет-
ской лнтературы ликвидируется, а дет-
ские писателя войдут в существующие 
секции клуба в зависимости от "жанра, в 
котором'. они работают. 

В конце февраля решено созвать общее 
собрание членов клуба для выборов но-
вого правления. 

Литературная жизнь городов 
Вечер новеллистов 

КИЕВ. (От наш, корр.). В Киевском 
вл^бв писателей после долгого перерыва 
состоялся вечер воидан, организованный 
секцией ирозы ССБ Украины. Четыре 
прозаика: А. Шляа. Е. Кротешга, Г. Ио-
лявкер и В. КезачШЕО читали свои но-
вые яраизвеюшня. 

Выступавшие в прениях тт. Новнченко, 
Оимлнсе-ий о Евшие отмечали, как луч-
шую из прочитанных, новеллу А. Шаяна 
«Конокрады», написанную свежий, образ-
ным языком. 

То®. Новиченко противопоставил «Ко-
нокрада и» А. Шшша новеллу Иолянкера 
«У костра», считая язык ее серым, ша-
блонным и невыразительным. 

Положительно, в основном, была оцене-
на ж новелла молодого йрозаика В, Ко-
зачелко «Персона». 

М. Рылыжий в своем выступлении ос-
тановился та нованв Е. Кроте®ша «Ан-
ка Горячева». Новелла эта, по его ше-
нию, написана хорошо, но ее портит не-
удачная концовка, излишне обнажающая 
основную идею новеллы, 

Ешседательствотавшйй на вечере 
'к. Головко в своем заключительном сло-
ве лояотад, чтобы творческие встречи но-
веллистов устраивались почаще, так как 
иесто новеллы в украинской прозе пока 
еще незначительно. 

Собрание 
писателей 

ИВАНОВО. (От нашего корр.). Состоя-
лось общее собрание писателей гор. Ива-
нова совместно с литературным ажтивом. 
С докладом о ра-боте областного <5юро союза 
Советских писателей за 1939 г. выступил 
В. Полторацкий. 

Участники собрания отметили, что ра-
бота областного отделения за последнее 
время значительно оживилась. Проведено 
Областное совещание начинающих писате-
лей. Были организованы обсуждения 
творчества молодых писателей: М. и А. 
Зайцевых, И. Чуева, С. Бочкарева, Н. Дю-
женкова. 

Большую, работу провели ивановские 
писатели в период подготовки к выборам 
В местные советы депутатов трудящихся. 

В истекшем году писатели дали ряд 
новых книг. Д. Прокофьев закончил 2-ю 
книгу повести «Алексей Шкаров», М. Шо-

' шив — книгу рассказов «Огни», В. Пол-
торацкий — повесть «Лето», й. Назаров— 
книгу стихов «За станком», М. Дудин — 
Книгу стихов «Ливень>, А, Васильев — 
пьесу «Арсений», В. Курбатов — книгу 
детских стихов. 

Однако областное бюро СОП слабо про-
водит работу по организации литератур-
йо-творческой учебы писателей, неудовлет-
ворительно помогает молодым писателям, 
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живущим в районах области. Литератур-
ная консультация* при союзе работает 
плохо. 

Собрание обязало областное бюро ко-
ренным образом улучшить работу литера-
турной консультации. Два раза в пяти-
дневку в • союзе устанавливается дежурст-
во писателей. 

Общие собрания писателей решено- про-
водить не реже двух раз в месяц с об-
суждением преимущественно творческих 
вопросов. В ближайшее время писатели 
обсуДйт: «Ивановский альманах»" № 3, 
сти-хи молодых поэтов Симонова н Дру-
жинина, книгу рассказов М. Шоншиа 
«Огни», детскую повесть Ивана Войгюка 
«Витя идет в плавание»; поэму М, Бри-
това «Пушкин». 

Для писателей будут устроены лекции: 
«Владимиро-Суздальекая Русь», «Основы 
драматургии», «1905 год в Иваново-Воз-
несенске», 

Для начинающих писателей в ближай-
шее время будут проведены беседы-лек-
ции на следующие темы: работа над 
очерком и рассказом; язык художествен-
ного произведения; работа над стихом, 
сюжет и композиция художественного 
произведения. 

В феврале решено провести первое со-
вещание литературных критиков города-

Собрание - поставило вопрос перед об-
ластными и городскими партийными и 
советскими организациями о создании в 
гор. Иванове клуба работников искусств 
и литературы. 

Вечер Анатолия Ольхона 
ИРКУТСК. * (От наш. корр.). В актовом 

зале Иркутского педагогического институ-
та состоялся творческий вечер поэта Ана-
толия Ольхона. На вечер пришло свыше 
пятисот человек студентов, научных ра-
ботников, преподавателей средних школ и 
вузов. 

С докладом о творчестве поэта высту-
пил писатель А. А. Шмаков. 

— Творчество Анатолия Ольхона, — 
сказм он,—неразрывно связано с Сиби-
рью. -В своих стихах и поэмах поэт по-
казывает далекое и страшное прошлое кан-
дальной, «варнацкой» Сибири, граждан-
скую войну и партизанское движение, со-
циалистическое преобразование и возрож-
дение великого края. Поэт Ольхон само-
бытен. Он имеет свой голос, свою манеру 
письма. Его стихи, опубликованные в 
книгах «Большая Ангара» и «Далеко в 
стране Сибирской», подкупают читателя 
своей жизненной правдивостью, идейной 
п&таустремленностью. 

После доклада артистка Областного дра-
матического театра Кемарская прочла сти-
хи поэта: «Ночь в Александровском цен-
трале», «Рождение деревни** н «Памятник 
Хамар-Дабанскону отряду». 

Затем т. Ольхон прочитал отрывок из 
повести в стихах «Государственный пре-
стушгик Чернышевский», издающейся в 
этом году отдельной книгой, а также ряд 
своих новых коротких стихов ж поэму 

легенда». 

лал подробный разбор вышедшей в се-
рив: «Жизнь замечательных людей» био-
графии Лермонтова, составленной С. В. 
Ивановым. 

В обсуждения" квит приняли участие 
Б. Нейман, С. Шувалов, И, Зйгес, Ф, Май-
ский. В. Жданов. А. Новиков, И. Андро-
ников, С. Иванов ж В- Кжрпотян. 

Из рецензированных книг лучшую оцен-
ку получила книга В. Кириотина. Данное 
в ней новое освещение юношеских стихов 
М. Ю, Лермонтова не встретило возраже-
ний. 

Резкой критике докладчик и некоторые 
на • выступавших подвергли книгу В. 'Ма-
нуйлова. «Жизнь- и творчество Лермонто-
ва», изданную Учпедгизом, как пособие 
для учителей средней школы. Автора уп-
рекали за допущенные в книге отдельные 
фактические ошибки, за неполноту и де-
фекты творческой характеристики поэта. 

Положительную оценку получила био-
графическая повесть о Лермонтове И, Ан-
дроникова, хотя в ней и были отмочены 
некоторые частные неточности. 

Обсуждение книги С- Иванова подтвер-
дило отрицательную оценку, данную ей в 
печати. - I 

Как было отмечено в прениях, почти 
все авторы популярных книг о жизни к 
творчестве Лермонтова черпают из одного 
источника — из дореволюционной биогра-
фии Лермонтова, написанной Висковато-
выя. На совещании было высказано по-
желание о переиздании этой книги к 
юбилею, с комментариями и примечаниями. 

Творческий вечер Мих. Светлова 
.12 февраля в лектория МГУ состоится 

творческий вечер Михаила Светлова. 
Поэт прочтет отрывки из своей новой 

пьесы «Двадцать лет спустя», принятой к 
постановке Московским театром для де-
тей, вступление и отрывки из новой поэ-
мы «Хлеб» и новые стихи «Дон Кихот», 
«На море», «В разведке», на-днях окон-
ченное им стихотворение «Седовцам» 
и т. д. Артисты Московского театра для 
детей покажут сцены из пьесы М. Свет-
лова «Сказка.». . 

Всеобщая история 
изобразительных искусств 

Бригада научных работников Музея 
изобразительных искусств имени Пушки-
на, Третьяковской галлереи, Музея нового 
западного искусства и Музея восточных 
культур в составе около 20 человек, под 
руководством проф. М. й. Фабриканта, 
работает над созданием книги «Всеобщая 
история изобразительных искусств». Здесь 
будут разделы по живописи, архитектуре, 
скульптуре, графике в прикладным ис-
кусствам. • 

Книга охватывает период от первых па-
мятников первобытного искусства до на-
стоящего времени В ней широко будут 
использованы исследования советских уче-
ных и результаты их раскопок. «Всеобщая 
история изотрааительных искусств» в 
об'еме. 40 печатных листов выйдет в те-
кущем году. 

З а п и с к и — п и с ь м а - с т а т ь и 
Е. Вахтангова 

После смерти Б, Б. Вахтангова остался 
богатый и разнообразный материал — 
— записи в блокнотах, тетрадях, запис-
ных книжках, письма, режиссерские за-
метки и мысли по вопросам творческой 
методологии Все эти материалы собраны 
и систематизированы Н. М. Вахтанговой и 
Л. Д. Вендровакой в книге «Е. Вахтангов. 
-Записки — письма — статьи», которую 
недавно (выпустило издательство «Искус-
ство». Комментарии к документам и об-
щая редакция — заслуженного деятеля 
искусств Б. В. Захавы. 

Книга открывается статьей П. Г. Анто-
кольского о детстве и юности Вахтангова. 

В качестве, приложений к книге напеча-
таны протоколы репетиций, уроков и кон-
спекты лекций В. Б. Вахтангова в сту-
денческой драматической студия. 

Книга заканчивается большой статьей 
Б. Е. Захавы — «Творческий путь Вах-
тангова». 

ХРОНИКА 
-4- В Харькове жщч&шя сгарейжжй 

украинский драматург ж театр 
фессор Яков Андреевич М&модаов-
екво, . 

+ В литературном- архиве п е ш а е 
Миролюбива обнаружен ряд нтелувзжеи-
ванных нясем А. Блока,. Л.. Андреева, 
А. Чехов» ж других писателей. Жясьм» пе-
редамся в Государственный литератур-
ный музей.. 

4- Диепроветревсетг! русский дамжн-
чеё&ий театр иж. Горького нижняя к иё~ 
стааовке новую ньеоу Л-' Леонова «Ме-
тель». На-днях в редакции газеты .«Дне-
провская .правда» состоялось обсуждение 
пьесы, в котором приняла участие- писа-
тельская. театральная и журжадистжая 
общественность города. 

-+- В связи о исполняющимся Ю-летием 
литературной деятельности М. П. Гальпе-
рина секция драматургов ОСП устраивает 
8 февраля в Центральном доме работни-
ков искусств творческий вечер писателя. 
На вечере будут показаны отрывка из 
театральных работ М. Гальперина. 

-4 Комиссия по разбору литературного 
наследия Д. Лаврухива обнаружила в ар-
хиве писателя повесть «Нарзан», которая 
будет выпущена в издательстве «Совет-
ский писатель». 

-4 Театром нм. Моссовета принята к 
постановке комедия драматурга, Б. Бала-
бан «Я». , 

-4- В издании Института «Советские эн-
циклопедии» готовится к печати однотом-
ный энциклопедический словарь. Словарь, 
включающий 25.000 слов, рассчитан на 
широкие читательские круги. 

-4 7 февраля писательская обществен-
ность отмечает 75-летие драматурга С. Д. 
Разумовского. На его вечере будет прочи-
тана и обсуждена написанная жм совме-
стно с Л. С. Махаловым ньв» «Астроком-
болыневик». 

. 
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Новый роман К. Гамсахурдия 
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В январе в соше советских писателей 
Грузии состоялось обсуждение только что 
вышедшего на грузинском языке романа 
К. Гамсахурдия, посвященного детству 
товарища Ж, В. Сталина. И ронаи и об-
суждение его вызвали живейший интерес 
литературной общественности Грузии. Пе-
ред нами первая попытка дать в художе-
ственной форме биографию вождя трудо-
вого человечества. 

По мнению ответственного секретаря пре-
зидиума союза тов. И. Абашидзе, высту-
пившего с вступительным словом, первая 
часть трилогии Гамсахурдия является не 
только крупным шагом вперед в творче-
ском пути автора, но и весьма значитель-
ным ^явлением в советской* литературе, 

Докладчик, критик "Д. Бенашвили, ука-
зал на сложность и ответственность взятой 
на себя автором задачи. Что удалось 
К. Гамсахурдия? Дает йи' он цельный об-
раз вождя: в -годы его :детства, или толь-
ко с возможной точностью .-подбирает и 
освещает, уцелевший в • памяти современ-
ников материал? 

К. Гамсахурдия создал целую галлерею 
типов, характеризующих среду, в которой 
проходили первые годы жизни И. В. 
Сталина. Благодаря этому мы . получаем 
отчетливое представление о ,политико-со-. 
циальяом и бытовом укладе изображаемо! 
автором эпохи. Наиболее ярко даны и наи-
большее внимание привлекают два образа: 
горец-пастух Уплиса Арабули и Млха 
Килиптари —своеобразный горийский ин-
теллигент, носитель книжной мудрости 
своего века. Уплиса Арабули дан в романе 
как. символ великого народного духа. Это 
человек непреклонной воли и непоколеби-
мого мужества. При первом же своем 
появлении Ара-були вносит радость и 
бодрость в трудную жизнь семьи Джуга-
швили. Он нежно привязан к маленькому 
Сосо, 

Полною его противоположностью являет-
ся Миха Килиптари, Насколько Уплиса, 
руководясь народной мудростью, твердо 
идет по своему жизненному пути, настоль-
ко Миха бесхребетен, неустойчив и плы-
вет по течению без руля и без ветрил. 
Как эти основные герои, так и герои 
второго плана — Мамука Арабули, Гага 
Арабули, Цокала и другие — нарисованы 
автором настолько уверенно и связь. меж-
ду ними, дана, с такою подкупающею 
правдивостью/ что мы с полным основа-
нием можем сделать вывод: К. Гамсахур-
дия дает не их • внешние портреты, а вни-
кает в их сущность*' рисует их духовный 
образ. . 

Гамсахурдия-Жак бы раскрывает образ 
подлинного- исторического героя через об-
разы героев, .созданных воображением пи-
сателя, но строго адэкватных исторической 
среде, • в которой герой рос. Благодаря это. 
му

:

 писатель набрасывает портрет малень-; 
кого Сосо" Джугашвили легкими, не напря-
женными, но " в : то же время незабывае-
мыми .штрихами. 

Тбв, . Д. Бенапгвили указал 'на некоторые 
недостатки романа. Роман как бы распа-
дается на, эпизоды, связь . между главами 
недостаточно прочна, Роман написан стро-
гим, простым языком, но кое-где, стиль, 
его нарушен: К. Га-мсахурджя не вполне 
еще освободился от прежней своей, слегка 
изысканной, усложненной манеры. 

Доклад Д. Бенашвили вызвал оживлен-
ные прения. Грузинские писатели и кри-
тики единодушно признали высокие худо-
жественные достоинства романа. 

Тов. П. Интороква считает, что автору 
удалось добиться органического соединения 
поэтического элемента с элементом истори-
ческим. Роман написан с исключительным 
мастерством и сотрет подлинной любовью 
в вождю... Мы видим и чувствуем ребенка 
и юношу, который должен стать совре-
менем человеком непрежлониого мужества. 

Лучшие места романа, по мнению 
Л. Асатиани, — сцена, в которое горен-
пастух Арабули благословляет Сосо ж дом 
Джугашвили, встреча Сосо и его товари-
щей с детьми помещик®, князя Амадаж-
вази, первое знакомство Сосо. с гру?.а-нокой 
летописью «Житие Грузия», путей ее гвие 
в Атени. 

Отдельные недостатки романа отмечали 
тт О. Чиковави, С. Клдиашвили, Б, Жген-
ти, Д. Сулиашвили и др.' 
' — А, М. Горький выведен в ромаяе уже 

известным писателем,- — шеазал С. Чико-
вани, — да и по внепгности он видится 
нам таким, каким мы аналн его в послед-
ние. годы жизни, между тем, как действие 
романа развивается » начале 80-х годов. 
, 0, Клддашвили указал на неравномер-

ность в распределении' материала. Первые 
главы романа перегружены отступлениями 
и менее выразительны, чем вторая его по-
ловина Недостаточно полно, по' мнению 
С.; Клдиашвили, охарактеризованы роди-
тели Сосо. -'' 

Очень существйино указание критика 
Б. Жгеяти на то, что автор, .прошел мимо; 
тех литературных- влияний, которые

 :

ирпы-
тывал. на себе Сосо, Известно, что юноша 
Сталин . с увлечением читал. Илью Чавча-
вадзе, Акакия Церетели, Александра Каз-
бека, Важа Пшавела, у них брал первые 
уроки гуманистического отношения к лю-
дям,-'к трудящемуся народу. ' 

-Выступивший -в заключение тот: К. Гам-
сахурдия говорил о том". глубоком /Волне-
нии, € которым он приступал а работе 
над романом. 

— Тема «Сталин» — величайшая из 
тем советской литературы — чрезвычайно 
сложна и ответственна. Попыткой худо-
жественно раскрыть эту тему я хочу по-
казать нашей молодежи того, у-/ксйТ) она' 
должна учиться благородному труду, само-
забвенной борьбе, духовному/..рыцарству; 
любви к народу и героизму. «• > г 

МАГАЗИН Ш У Л Ь П О Р Г Д 
№ 15 Китайгородский проезд, % 

(у Политехнического музея). 
Телефон К 5-66-90. 

М 16 Сретенка, 36, Тел. К 5-50-73. 
№ 20 Ул. Горького» 78. Тел. Д 1-36-76. 
№ 22 Арбат, 4. Тел. Г 1-Зв-ЗЭ. 

П О К У П А Ю Т У НАСЕЛЕНИЯ 
К Н И Г И 
(по ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ, 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н У Ю 
Л И Т Е Р А Т У Р У ) . 

ДЛЯ ПОКУПКИ БИБЛИОТЕК 
===== ВЫСЫЛАЮТСЯ = 

Т О В А Р О В Е Д Ы НА ДОМ. 

Л И Т И З О К Н И Г А 
КОГ И З ' а 

В КНИЖНЫЕ I / А Р М "2 
МАГАЗИНЫ ^ ^ 1 У \ 5 О 

ПОСТУПАЮТ В П Р О Д А Ж У 

ТОЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ПОДЛИННИКОВ (ФАКСИМИЛЕ): 

З А П И р Н А Я К Н И Ж К А 
Героя Советского СОЮЗЕ Е. ФЕДОРОВА. 

НА ДРЕЙФУЮЩЕМ ЛЬДУ 
С приложением (отдельной книгой) пе-
ревода записей на английский язык» 
очерка Е. Федорова, вступительной 
статьей Героя Советского Союза И. Д. 
Пашанина, 54 фотоиллюстраций и картой 

дрейфа. Изд. «Искусство», 1939 г. 
Цена 20 руб. (с переплетом и футляром). 

Ш Т У Р М А Н С К И Й 
Б О Р Т О В О Й Ж У Р Н А Л 

С А М О Л Е Т А № 0 2 5 
О приложением! (отдельной книгой) пе-
ревода русского текста на английский 
язык, вводной статьи о перелете В, П-
Чкалова Москва — Сев. Америка, фото 
встречи т. Сталина и т. Чкалова, портре* 
тов Героев Советского Союза тт. Чкало-
ва, Байдукова и Белякова, многокрасоч-
ной картиной, изображающей самолет 
№ 025 в полете над облаками, и карты 

Арктики с трассой перелета. 
Изд. «Искусство», 1039 г. Цена 30 руб. 
(Журнал в переплете и коленкоровом 

- футляре). 
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