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Пьеса для детей 
Всякий, кто быш когда-либо в ррс-кш 

театре, не мог не ощутить огромной си-
лы воздействия театрального искусства 
ша детей -— на эту самую живую, самую 
отзывчивую, самую жадную публику в 
мире. Любая рецмгаш на детский спек-
такль свидетельствует о том:, что внима-
ние рецензента одновременно устремлено 
и на сцену и на зрительный зал. Обая-
ние зрительного зала детского театра по-
рою даже мешает быть достаточно стро-
гим в оценке пьесы или спектакля. Эта 
поистине -могучи власть театра над ума-
ми я сердцами маленьких зрителей, есте-
ственно, должна окрылять и поддержи-
вать энтузиазм писателя. работающего 
для детской сцены. Но в то же время оп 
должен создавать, какое сильное, какое 
дальнобойное орудие в его руках, и это 
не может не заставить его еще острее 
чувствовать свою ответственность. 

Уметь во-время надшить внимание 
ребят в ту сторону, куда надо, заговорить 
со сцены о самом важном в данный мо-
мент, создать в театр© образ, который мо-
жет стать предметом подражания, увлечь 
всю массу детей-зрителей одним благо-
родным порывом, — вот педагогическая 
задача советского детского драматурга. 
Надо, конечно, очень хорошо знать и 
любить свою аудиторию, ибо ребенок 
мгновенно заметит, почувствует равноду-
шие, если оно существует. Дети — всег-
да дети по возрастным горизонтам, по 
возможностям физическим и умственным, 
по отношению к миру, к вещам, явле-
ниям и людям. Но мир меняется, я даже 
вещи, окружающие советского ребенка, 
иные, чме те, что нас окружали в на-
шем детстве четверть века, назад. Само-
лет, автомобиль, трактор входят в жизнь 
нашего ребенка с самых ранних лет. 
Другими стали и люди, в особенности же 
изменились отношения между ними — в 
семье, на работе, на отдыхе даже. Дети 
садщ не знают прошлого, по о прошлом 
есть для них книги и пьесы. Современ-
ную жизнь они переживают и наблюдают 
сами, и здесь в особенности необходим 
им руководитель и авторитет. Вот почему 
так нужны новые современные пьесы в 
детском театре. 

Драматург, пишущий для детей, дол-
жен найти и показать на сцене детского 
театра то новое, что рождено именно на-
шей жизнью, то абсолютно новое, что 
существует только на советской земле, то 
прекрасное, за' что бились и жизнь отда-
вали отцы и деды и за что сейчас каж-
дый гражданин Советского Союза готов 
ВТТИ В б(Й. 

Взрослый зритель может критиковать 
автора, не соглашаться с ним и спорить, 
ребенок асе всегда критикует героев. Как 
пробудить в маленьком человеке любовь 
к родине? Надо заставить полюбить но-
вого, советского человека, поверить в пе-
го, восхититься его трудом, его мужест-
вом, его благородством, как Горький гово-
рит, надо научить «удивляться» людям. 
Проблема «положительного героя» в дет-
ском театре — основная и самая глав-
ная. 

Прошедший в конце 1940 г. Всесоюз-
ный смотр детских театров, несомненно, 
сыграл свою положительную роль — он 

впервые собрал вместо и показал нам, 
что у пас есть, что сделано, а значит — 
и что нам пало делать дальше.. Резуль-
таты уже палвцо. В этом сезоне поя-
вилось несколько новых советских пг.еб, 
воспитательное значение которых бесспор-
но. Таковы пьесы Светлова «20 лет спу-
стя», «Едипая боевая» Бруштеип, «Дом 
Л 5» Штока, «Дима и Вава» Банто и 
Зеленой. Интересны две новых пьесы о 
военном воспитании — «Бой под Соко-
лом» Михалкова, которую готовит Гос-
цептюз, и «На каникулах» Пантелеева, 
которая будет поставлена Центральным 
детским театром. Все эти произведения— 
равцрго достоинства и разных тем, но 
общая их педагогическая направленность 
—верная и отвечает требованиям време-
ни. Очень спорпой обычно считалась сре-
ди драматургов и работников детских теа-
тров проблема создания спектакля для 
самых маленьких детей. Ведь малыши 
умеют жнть исключительно в настоящем, 
жизненный опыт их еш» так мал; что 
они не могут ни оборачиваться в прош-
лое, ни заглядывать в будущее. Для них 
все. что происходит на сцепе, современно 
и подлинно в самом полном смысле сло-
ва. Даже сказки надо вцбпрать для них 
чрезвычайно осторожно. Поэтому надо 
признать несомненной удачей С. Я. Мар-
шака и Центрального детского театра по-
становку «Сказок» дм малышей. На ос-
нове народных сказов театру удалось 
сделать превосходный спектакль. 

Па очереди — пьесы о трудовом вос-
питании. Известно, что театры и драма-
турги ждали с огромным интересом пье-
су, которую обещал и уже начал писать 
А. С. Макаренко. Сме1рть помешала ему 
закончить ее. Но наши детские драма-
турги много раз разговаривали с замеча-
тельным писателем-педагогом о том. как 
работать для детского театра. Наши со-
ветские педагоги в школе сейчас широ-
ко пропагандируют методы Макаренко. 
Следует и писателям продолжить начатую 
Антоном. Семеновичем работу и создать 
пьесу о силе коллектива, о радости тру-
да. 0 подневольном, о тяжелом, рабском 
труде написано много сильных и мрачных 
книг и пьес. 0 труде, перестраивающем 
землю, создающем счастливую, свободную 
жизнь -для тех, кто трудится, о труде, ко-
торый становится делом чести, делом 
доблести и геройства, о таком живом и 
всегда интересном труде, который пере-
делывает и самого человека, необходимо 
написать много «хороших и разных» пьес. 
Эти пьесы и будут служить целям ком-
мунистического воошггаиия. 

В последнем номере журнала «IIно-
нет»» в маленьком рассказе «Кем быть?» 
инженер рассказывает школьникам, что 
в нашей стране «тридцать тысяч профес-
сий». Сколько здесь тем может быть для 
детской пьесы! Одной профессии, одной 
советской отрасли труда и пауки мы улсе 
обязаны талантливым спектаклем в дет-
ском театре — «Сказкой» Светлова. Пе-
ред сколькими же еще в долгу драматур-
ги детских театров? Этот долг перед со-
ветскими людьми, перед родиной, перед 
маленькими зрителями надо оплатить как 
можно скорее, честно и полноцепной мо-
нетой. 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА МОРДОВИИ 
В Саранске состоялось совещание по 

вопросу о состоянии мордовской детской 
литературы, созванное обкомом ВЛКСМ и 
Союзом советских писателей Мордовии. 

Доклады о мордовской-мокша и мордов-
екой-эрзя детской литературе сделали 
та. А. Караеаев и П. Кономяиш. 

Как докладчики, так и выступившие 
В прениях товарищи отметили, что за по-
следнее время мордовская детская литера-
тура значительно выросла, ш она далеко 
еще не отвечает тем требованиям, кото-
рые ей пред'являются. 

Нет произведений о трудовой и военто-
рги?, культурном воспитании детей. Ни 
един мордовский писатель и поат не по-
казал нашу советскую школу. Отсутству-
ют етихи, рассказы о дружбе, поведении 
и об играх ребят. 

Серьезной критике подвергся ряд про-
изведений мордовских писателей, в част-
ности, стихи и «Сказка не сказка» Ар-
тура Моро, стихотворение Н. Эркая «Злой 
бык», рассказ 0. Клементьевой «Гости из-
под сени» и др. 

Хорошая оценка была дана сборпику 
детских стихотворений А. Юргая. Пишет 
ш увлекательно, красочно и доступно 
для ребят. 

Е. ПЯТАЕВ. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
БЕЛОСТОК. (Наш корр.). Отделение Со-

юза советских писателей проводит ряд 
литературных вечеров и выступлений, по-
священных встрече 1 мая. Созданы брига-
ды белорусских, польских и еврейских 
поэтов для выступлений с чтением своих 
произведений на предприятиях и в рабо-
чих клубах города. 

2 мая в городском театре состоится 
большой интернациональный литературный 
вечер. 

В белоетокекои Доме Красной Армии 
состоялся' творческий вечор Филиппа Пе-
страка. Доклад о творчестве поэта сделал 
Г. Смоляр. Выступившие на вечере Мак-
сим Танк и секретарь обкома партии 
т. Зльмаи говорили об идейных достоин-
ствах произведений Пестрака и активном 
участии поэта в социалистическом строи-
тельстве на освобожденной земле. 

С чтением переводов стихотворений Ф. 
Пестрака выступили польские писатели 
Елена Сельм, 10. Равич, еврейские поэты 
Б. Геллер и И. Элиот. 

В е д и н о й семье 
Недавно в Минске состоялась творче-

ская конференция еврейских питателей Со-
ветской Белоруссии. 

С большим удовлетворением бьшо от-
мечено творческое» восприятие повой 
-действительности лучшими: поэтами запад-
ных областей республики — Геллером, 
Элиотом, Рубинштейном, Кпапгайсок, Епо-
совичем и другими. 

Талантливые щ т ш т Каган/шекий, 
Берлинский, Бурпггаи, Зильбург, Рашкш, 
Мицмахер написали в последнее время 
много рассказов и повестей, где герои, 
знакомые читателю т прежним расска-
зам, поставлены в новые уш тш . Про 
банкам удалось г. меньшей степени, чем 
поэтам, художественно отразить новые яв-
ления жизни. Но некоторые их произведе-
ния уже проникнуты большой искренно-
стью , ж правдивостью. Тематика ш рас-
сказов расширяясь. Оки уже не ограни-
чиваются только еврейским типажен. 

На конференции были обсуждены ноше 
сборники поэтов •— Какешздтого, Няагне-
ра, Лйфшеда. Особо оттчт б » творче-

ский рост молодых поэтов •— Рейзина, 
Мальтйпского, Грубияна, Таладаева, Теле-
сшта и Шведика. В частности, стихи Рей-
зина «Ночь великой харггаи» рассматрива-
лись, как одна из лучших в еврейской 
литературе поэм на тему Сталинской Кон-
ституции. 

Нз прозаических сборников выделяются 
рассказы из жшпи строителей нисател'я 
Дехтяра, погибшего в борьбе с белофинна-
ми, и новые талантливые рассказы ста-
рейшей еврейской писательницы Брохес. 

На конференции указывалось, что пи-
сатели не создали еще большого романа, 
показывающего жизнь в наши дни. Очень 
мало сделано также в области драматур-
гии. 

В обсуждении принимали' активное уча-
стие белорусские писатели Линьков, Кра-
пива, Нестрак, Бровко, Вольский, Глебко 
и дру гие товарищи. Конференция еще тес-
нее связала в одну семью большой отряд 
еврейских писателей западных и восточ-
ных ,областей республики. 

3, АКСЕЛЬРОД. 

Перед столетием со дня смерти М. Ю. Лермонтова 

ЗАСЕДАНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЮБИЛЕЙНОГО КОМИТЕТА 
17 апреля в Союзо советских писателей 

под председательством А. Фадеева состоя-
лось заседание президиума Всесоюзного 
юбилейного лермонтовского комитета, в ко-
тором приняли участие академик 0. 10. 
Шмидт, председатель Всесоюзного комите-
та по делам искусств М. В. Храпченко, 
писатели, поэты, литературоведы, предста-
вители Литературного музея, Радиокоми-
тета и других организаций. 

С информацией о подготовке к лермон-
товским дням выступила М. М. Эссен. 

— В союзных, автономных республиках, 
краях и областях, — сказала т. Эссен, — 
созданы 40 лермонтовских комитетов, в 
которые вошли крупные общественные 
деятели; художники, писатели. Комитеты 
разработали планы проведения юбилея и 
увековечения памяти поэта. Почти во всех 
республиках издаются нронзведепия Лер-
монтова. В Грузни н в Латвии издаются 
полные собрания сочинений поэта и ряд 
отдельных книг. В Армении,'Азербайджа-
не, Эстонии, Литве и на Украине наме-
чены к изданию сборники избранных про-
изведений и отдельные поэмы. Произведе-
ния Лермонтова переводятся и будут из-
даны к юбилею в Татарской республике, 
в Вурят-Монголни, в Северной Осетии, 
Узбекистане, Чечено-Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, в Казахстане и других ме-
стах. 

В Москве, Ленинграде и во многих дру-
гих городах готовятся выставки, разраба-
тываются программы докладов, лекций и 
вечеров, посвященных жизни и творчеству 
великого поэта. 

С сообщением об изданиях произведе-
ний поэта, выходящих в этом году, вы-
ступил директор Гослитиздата П. И. Ча-
гин. 

— Советские читателя, — сказал он, — 
получат в июне 1.200 тыс. экземпляров 
произведений Лермонтова, 

Первые два тома четырехтомного собра-
ния сочинений Лермонтова, часть тиража 
которых была выпущена около полугода 
назад, будут допечатаны и выйдут в июне 
в количестве 60 тыс. экземпляров. Одно-
томник избранных произведений поэта 
выйдет к юбилею трехсоттысячным тара-

Подготовка к лермонтовским 
дням в Грузни 

ТБИЛИСИ. (Наш корр.). Лермонтовский 
юбилейный комитет наметил ряд конкрет-
ных мероприятий по ознаменованию сто-
летия со дня смерти великого русского 
поэта. 

Решено издать' ж юбилейным дням «Ге-
рой нашего времени» в переводе Г. Ки-
кодве и «Демон» в переводе К. Чичнна-
дзе, однотомник избранных поэте и стихо-
творений, популярную биографию М. Ю. 
Лермонтова, сборник научны* исследова-
ний, посвященных поэту, и книгу из-
бранных произведений М. Ю. Лермонтова. 

Выставки, посвященные жизни и твор-
честву поэта, будут устроены Тбилисской 
публичной библиотекой, союзом художни-
ков Грузии, Государственным университе-
том и Литературным музеем Грузии. 

Союзу писателей Грузии поручено ор-
ганизовать на . предприятиях, в колхозах, 
в учреждениях, а также в районных цен-
трах вечера и доклады, посвященные жиз-
ни и творчеству великого поэта. 

Тбилисская киностудня выпустит к 
юбилейным дням короткометражный 
фильм на тему «Лермонтов в Грузии» по 
сценарию Г. Леопидзе. В дни юбилея в 
кинотеатрах Грузин будут демонстриро-
ваться кинофильмы «Бэла», «Княжна Ме-
ри» и «Максим Макслмыч» (производство 
грузинской киностудии). 

Утверждена программа радиопередач, 
представленная Радиокомитетом Грузии. 
Готовятся литературно-художественные и 
музыкальные передачи на темы жизни и 
творчества Лермоптова. 

Тбилисскому государственному универ-
ситету поручено организовать научную 
сессию, посвященную Лермонтову. 

26 июля в Оперном театре им. Палиа-
швили решено устроить большой вечер, 
посвященный столетию со дня смерти 
М. Ю. Лермонтова. Для выработки про-
граммы, а также для организации вече-
ра создана комиссия в составе: наркома 
просвещения Г. Кимнадзе, нач. Управ-
ления по делам искусств Б. Гогуа, на-
родного артиста СССР Акакия Хорава и 
секретаря президиума ОСП Грузии 0р. 
Абашшдзе, 

жом. К лермонтовским дпям будут выпу-
щены также лирика, поэмы и повести в 
стихах и проза (по 100 тыс. кадкдое из-
дание), «Герой нашего времени» (вторая 
половнпа двухсоттысячиого тиража), че-
тыре поэмы с иллюстрациями лучших ху-
дожников, каждая тиражом по 25 тысяч. 

Переиздается выпущенный в прошлом 
году сборник статей Белинского о Лер-
монтове, выпускаются: сборник статей, 
подготовленный к печати Институтом ми-
ровой литературы им.- Горького, критиче-
ский очерк М. Юнович, исследовательская 
работа «По страницам «Героя нашего вре-
мени» Лерпера. За месяц-до юбилея вый-
дет стотысячным тиражом премированная 
на конкурсе биография Лермонтова, на-
писанная *С. В. Ивановым. Научная био-
графия поэта, написанная Н. Л. Брод-
ским, издается тиражом в 10 тысяч. 

Пьесы Лермонтова, как сообщил на за-
седании профессор Б. В. Нейман, будут 
поставлены в 114 театрах РСФСР. Они 
пойдут также на национальных языках 
в 31 театре. 

Комитет по делам кинематографии вы-
пускает к юбилею документальный корот-
кометражный фильм о лермонтовских ме-
стах. Заканчиваются с'емки фильма по 
сцёнарию К. Паустовского. В Ленинграде 
снимается фильм «Маскарад». Радиокоми-
тет разработал обширный план лермонтов-
ских передач. 

Заседание утвердило в основном экспо-
зиционный план всесоюзной юбилейной 
выставки, посвященной жизни и творче-
ству М. Ю. Лермонтова. Она будет развер-
нута в четырех залах Пушкинского музея. 
В первом зале будут даны материалы 
биографии и творчества поэта, относящие-
ся к детским, отроческим и юношеским 
годам, во втором зале — материалы пе-
риода' с; 1832 по 1840 г. и в третьем — 
последнего года жизни поэта. Основная 
тема четвертого зала — «Лермонтов и на-
ши дни». 

К сожалению, подготовка выставки ве-
дется медленно, еще не закончены ре-
монт и отделка помещения, задерживается 
получение экспонатов из Ленинграда и из 
ряда московских организаций, где они на-
ходятся в настоящее время. 

В Институте 
мировой литературы 

Лермонтоведенив в последнее время 
обогатилось рядом новых данных, свиде-
тельствующих об отражении в творчестве 
поэта современной ему действительности, 
о реальных прототипах его художествен-
ных образов. 

Большой интерес в этом смысле вызва-
ло сообщение Л. Гроссмана, — «Испан-
цы» Лермонтова и «Велижское дело», — 
сделанное им на-днях в Институте ми-
ровой литературы. • 

«Испанцы», написанные поэтам в 16-
летнем всзрасте, рассматривались до сих 
нор как продукт разнообразных лите 
ратурных влияний, главным образом, 
Байрона, Шиллера я Лессннга. Не удо-
влетворяясь этим, Л. Гроссман указывает 
и реальное, жизненное событие, послужив-
шее импульсом для юнопги-Лермонтова 
выступить с протестом против националь-
ного и религиозного угнетения. 

Это событие — Велижское дело, один 
из самых гнусных ритуальпых процессов 
царской России. 

Лермонтов был несомненно в курсе 
всех обстоятельств этого процесса. Одним 
из следователей но делу был Н. Бекле-
шев, дядя Екатерипн Сушковой, подру-
ги поэта. В 1829 г. К А. Сушкова йро-
жнла несколько месяцев в Велиже, где 
к ней* сватался один из главных пала-
чей по Велнжскому делу, флигель-ад'го-
тант Николая I Шкурин. 

Лермонтов не мог не быть втянутым 
в атмосферу^ Велижского дела и по дру-
гой лилии. Ближайшее участие в рассле-
довании Велижского дела принял близкий 
родственник бабушки Лермонтова В. А. 
Арсеньевой, видный государственный дея-
тель Н, С. Мордвинов, воспетый Пушки-
ным и Рылеевым. Именно к нему велиж-
скте евреи обратились в мольбой о за-
ступничестве. 

Основные темы «Испанцев» — жесто-
кое расследование и инквизиционный суд, 
ненависть' к евреям вотанжой анати и 
католического духовенства, "" стойкость и 
мужество затравленных л гонимых «юн-
цов Солима» (по выражению Лермонтова,), 
—все это на®еяно поету-юноше, по мне-
нию Л. Гроссмана Велижеким делом. 

Неопубликованные рассказы 
А. М. Горького 

Институтом мировой литературы подго-
товлен к печати четвертый том «Архива 
А. М. Горького». О содержании этого то-
ма сделала сообщение на собрании горь-
ковской секции института И. Белкина. 

В четвертый том «Архива» вошло 11 
произведение, разной степени завершенно-
сти, написанных в разное ^ремя — с 1893 
до 1934 г. 

Том состоит йз двух разделов — рас-
сказов и воспоминаний. Первый отдел от-
крывается «Автобиографией». Это вариант 
повести'«В людях»,• содержащий эпизоды 
ее четвертой я пятой глав, но резко от-
личающийся своей "эмоциональной окра-
шенностью. Алексей Максимович описы-
вает свое плаваиие на пароходе в качест-
ве посудника в розовых, ясизнерадоетных 
тонах, оговариваясь, что о плохом «не хо-
чется рассказывать». Кончается «Автобио-
графия» описанием его возвращения домой 
и встречи, оказанной ему бабушкой и де-
душкой, очерченным им гораздо резче и 
непосредственнее, чем «В людях». 

Далее следуют два рассказа из, серии 
аллегорических произведений Горького — 
«Комары» и «Мудрая редька». 

Большой интерес представляют два не-
законченных, но по своему об'ему и ху-
дожественности значительных отрывка — 
«Казначей Матушкин» и «Записки докто-
ра Ряхина». 

Существование этих отрывков свиде-
тельствует, что первоначальный замыфл 
окурояокого цикла, был здгаяительно шире 
и не ограничивался «Городком Окуропым» 
и «Жизнью Матвея Кожемякина». В лице 
казначея Матушкина Горький, невидимо-
му, хотел изобразить процесс мещанского 
перерождения человека., путь его на 
окуровское дно. В центре повествования — 
история семейного разлада казначея Ма-
тушкина с его 'женой, Варварой Дмитри-
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евной, женщиной передовых взглядов, и 
погружения его в окуровское духовное 
оцепепение. 

«Записки доктора Ряхина» излагаются 
от первого ,л1ща в форме дневника. Ря-
хи,и — потомственный интеллигент, его 
родители — народники, бывшие полити-
ческие ссыльные. Провожая его в универ-
ситет, отец передает ему свой завет — 
«не быть чужим человеком в родной стра-
не». Это й есть лейтмотив повести. 

В 1927—28 гг. Горьким была начата 
повесть «Зоя», полуреалистнческая, но-
луфаигастическая по «твоей комгаознции. 
Героиня повести Зоя попадает в экзоти-
ческую, восточную обстановку, где она 
живет, точно в полусне. Холерная эпиде-
мия заставляет ее бежать из города. Есть 
основание предполагать, что именно о 
«Зое» Алексей Максимович говорил Сер-
гееву-Ценскому, что после окончания «Кли-
ма Самгяиа» он станет работать над пове-
стью, в которой ему придется описать бе-
рег Каспийского моря, Баку, Армеишо. ' 

К еще более позднему периоду твор-
чества Горького относится рассказ «Овраг»—• 
ив быта дореволюционной деревни, пред-
назначенный, повидимому, для журнала 
«Колхозник». 

В отделе воспоминаний помещены! за-
мечательные но своей колоритности лите-
ратурные портреты Саввы Морозова, II. К. 
Михайловского и доктора Алексина. 

Здесь же печатаются неопубликованные 
«Записки из дневника» А. М. Горького. 
В этих записках Алексей Максимович да-
ет ряд беглых портретных зарисовок. Он 
противопоставляет встреченных им Ин-
тересных людей серым обывателям, кото-
рых он именует презрительно «дождевыми 
зонтиками», о которых можно только ска-
зать, что в солнечный день ояги никому 
ж нужлы. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ОСП СССР 

18 апреля состоялось заседание прези-
диума Союза советских • писателей СССР. 

Первым обсуждался вопрос об издании 
таджикской литературы на русском язы-
ке. Президиум ССН СССР нашел необходи-
мым подготовить и издать в течение 1941 
—1942 г. большую антологию классиче-
ской и советской таджикской поэзии и 
собрание произведений родоначальников 
таджикской литературы Рудаки, Дакики и 
других. Решено также издать избранные 
произведения крупнейшего писателя Тад-
жикистана С. Айни и подготовить к изда-
нию сборпики избранных произведений 
других лучших поэтов Таджикистана. 

Б связи с декадой таджикского искус-
ства президиум Союза писателей и клуб 
устраивают 24-го большой вечер, посвя-
щенный литературе и искусству Таджики-
стана. 

На этот заседании решением президиу-
ма ССН приняты в члены Союза писате-
лей: поэт К. Мурзиди (Свердловск), не-
однократно печатавшийся в московских 
толстых журналах; В. Сафонов — автор 
повести «Власть пад землей», печатавшей-
ся в «Красной нови», и ряда произведе-
ний научно-художественного характера; 
очеркист В. Овечкин, печатавшийся в 
«Красной нови» и выпускающий в изда-
тельстве «Советский писатель» книгу сво-
их рассказов и очерков; критик С. Трегуб; 
литературовед Б. Козьмин—автор работ о 
Писареве. Добролюбове, специалист по ис-
тории русской литературы XIX века; 
В. Узин — испанист и знаток русской 
поэзии; сценарист и драматург М. Смир-
нова; А. Бекетова — переводчица произ-
ведений Диккенса, Жорж Санд. 

Кроме того, из кандидатов переведены в 
члены Союза писателей прозаики В. Ав-
деев, В. Ковалевский. В. Смирнов (Яро-
славль), критики Б. Брайнина, Г. Бров-
жан, Л. Тоои и 0. Резник. 

Президиум ССН заслушал сообщение 
0. Леонидова о результатах ознакомления 
Московского комитета драматургов со слу-
чаями нарушения закона об авторском 
праве. 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ 
'ЛИТЕРАТОРОВ 

КИЕВ. (Наш корр.). Президиум Союза 
советских писателей Украины (Осудил на 
своем заседании доклад' руководителя ка-
бинета молодого автора т. И. Гончаренка 
о работе с начинающим^ писателями. 

Существующий уже несколько лет при 
Гослитиздате Украины кабинет молодого 
автора в настоящее время своими фор-
мами и методами работы не отвечает воз-
росшим требованиям. 

Выступивший в прениях Павло Тычи-
на поделился опытом своей работы с мо-
лодыми писателями.. 

— Кабинет молодого автора, — гово-
рит П. Тычина, — часто советует в 
письмах молодым читать соответствующую 
литературу по теории творчества, не учи-
тывая того, что эти книги почти совер-
шенно невозможно достать на вестах. 

П. Тычииа требует от кабинета дей-
ственной н действительно реальной цомо-
щи молодым авторам, считая целесообраз-
ным издание специальной библиотеки в 
помощь молодому̂  литератору. 

О недостаткам морально-политического 
воспитания молодых писателей, особенно 
ярко проявившихся в работе последних 
украинских курсов-конференцпи, говорили 
10. Мартич и А. Шиян. 

Совершенно недопустимо работают с мо-
лодыми авторами редакции украинских 
журналов (организованные при них лит-
об'единения прекратили свою деятель-
ность). Мало интересуется творческой 
продукцией и комиссия по приему р Со-
юз писателей, в результате чего за по-
следнее время почти совсем прекратился 
дрием в члены союза. 

В целях улучшепия работы президиум 
решил передать кабинет молодого автора 
редакции журнала «Радяпська лггерату-
ра», создав такие же кабинеты нри ре-
дакциях остальных украинских литера-
турно-художественных журналов. 
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Газета «Труженик» сообщает, что в 
каунаееком Доме писателя состоялось со-, 
вещание актива литературных работни-
ков. ' 

В работе совещания приняли участие:' 
председатель Президиума Верховного Сове-
та Литовской ССР т. Палецкис, секретарь,; 
ЦК КЩб) Литвы т. Прейкшас, писатели, 
поэты- и журналисты. 

6 докладом выступил председатель 
Оргкомитета Союза советских писателей 
Литвы Петрас Цвирка. Он указал на то, 
что литераторы Советской Литвы еще не . 
проявляют достаточной творческой актив-
ности. Об этом свидетельствует небольшое 
число произведений, выпущенных за по-
следнее время. 

Секретарь ЦК КЩб) Литвы т. Прейк-
шас говорил в своем выступлении о прин-
ципах социалистического реализма и о за-
дачах идейного воспитания литераторов. 

В прениях по докладу выступили так-
же тт. Шимкуе

г
 Ко^сакас, Монтвила, До-

виденае и другие товарищи. 

Совет Народных Комиссаров Литовской 
ССР вынес специальное постановление о 
подготовке к декаде литовского искусства 
в Москве. В постановлении, между про-
чим, указывается, что к подготовке дека--
ды слабо привлечены писатели и поэты. 

Намечен ряд конкретных мероприятий, 
в частности, создан правительственный ко-
митет по руководству подготовкой к де-! 
каде. В Вильнюсе открывается Дом на-
родного творчества, решено провести рес-
публиканскую олимпиаду художественной 
самодеятельности. 

НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В Малом зале Дома искусств в Талли-

не состоялось собрание писателей и ре-
цензентов. 

Доклад о задачах эстонских советских 
писателей сделал народный комиссар 
просвещения Эстонской ССР тов. В, Ащ-
РеЗСН. . - . •„ ... Ы. ., 

Подробно остановившись та состояния 
современной эстонской литературы, он го-
ворил затем о тех больших творческих 
возможностях, которые ра&крышвеь ми 
писателей в новых, советских условиях. I 

Ори Союзе писателей Эстонии создана 
культурная секция. О задачах этой сек-
ции говорили в своих выступлениях 
М. Юрпа и А. Адсон. Решено устроить' 
несколько докладов по вопросам литера-
туры, провести товарищеские встречи е 
читателями', обсудить новые произведе-
ния, организовать помощь молодым авто-
рам и т. п. 

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ сел 
ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.). Ва последнем 

заседании правления Ленинградского от-
деления Союза советских писателей при- -
ият в члены союза ряд переводчиков 
западноевропейской, восточной я американ-
ской литературы. 

Среди них — проф. М. Алексеев, ши-
роко известный своими работами в облагай 
американской и английской литературы, 
и проф. Е. Бертельс, крупнейший знаток 
и переводчик восточной литературы. При-
няты также в Союз писателе# В. Рим-
ский-Корсаков, успешно работающий над 
переводами грузинских поэтов, и молодой 
востоковед Г. Птицын, еще на студенче-
ской скамье переведший с подлинника! 
произведения Апни, работающий сейчас 
над переводами Низами, переводчик со-: 
временных украинских и еврейских: поэтов 
Е. Нежипцев, автор интересных перево-
дов из английских и американских поэтов 
Э. Горлин. 

Правление приняло в союз пяеательпи-
ну 3. Шитову, автора исторической по-
вести для детей «Великое плавание», вы-
шедшую в 1940 г. в Детиздате, и пере-
водчика М. Казмичева. Переведен из кан-
дидатов в члены- союза Г. Сорокин. 

й 

На-днях в Москве (уп. Кропоткина, 12) 
открывается постоянная выставка, посвя-
щенная жизни и творчеству В. В. Мая-
ковского. НА СНИМКЕ (справа); «Маяков-
ский» — работа скульптора А, М. Ла-
винекого; (слева): иллюстрация художни-
ка Д. Моора к поэме «Хорошо!» Фото Ю'. 

V 
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Обсуждение произведений С. Бородина, А. Тарасова, Л. Лазарева 
Дневник десятого дня 

Роман Сергея Бородина (Амира Сарги-
джана) «Дмитрий Донской» привлек к 
себе особый интерес,' *га&' как автор, во-
первых, выступил после довольно дли-
тельного молчания, во-вторых, пред'дашл 
йчень значительное произведение, новое 
Для него и по теме и по манере письма. 

Доклад Л. Субоцкого (публикуемый ни-
же в сокращенном внде) дал. последова-
тельный и тщательный анализ всего 
пройденпого пути от первого произведе-
ния Ампра Саргнджапа «Последняя Вуха-
ра> до «Дмитрия Донского. 

В оценке романа ораторы были очень 
ёдпнодущны. Дополняя н развивая др.уг 
друга, они отмечали очень значительный 
рост питателя, незаурядность и высокую 
художественную ценность патриотического 
произведения, впервые раскрывшего в яр-
ких образах далекую историю великого 
русского парода. Говорилось и о недо-
статках «Дмитрия Донского», но перевес 
был явно на стороне достоинств. 

— Мы видим в романе чувство меры, 
ритма, то, что определяет в моих глазах 
художника, — говорит т. Вадецтшй. 
Прекрасно дан быт народа и верно схва-
чено сочетание наивной жестокости кня-
зя о демократизмом. Интересно раскрыта 
методология государственного • подхода к 
народу, роль Дмитрия в обучении рус-
ских военному делу, стратегия того вре-
мени. Но упрощен, по мнению т. Вадец-
кого, образ Мамая—он руссифицировап. 
— й все же это роман не хороший, а 
Прекрасный, — заканчивает свое высту-
пление т. Вадецкий. 

М. Никитин согласен о высказанным до 
него мнением о том, что «Дмитрий Дон-
ской» — это роман о народе, о предан-
ности его родине. — Прав автор, показы-
вая Дмитрия, кал меч, поднятый против 
татар. — М. Никитин полемизирует с до-
кладчиком по поводу того, что роль Сер-
гия Радонежского несколько преувеличе-
на автором и образ его чрезмерно идеа-
лизирован, и подробно останавливается 
на влиянии церкви в историческом раз-
витии древней Руси.—Творческий домы-
сел автора вполне совпадает с историче-
ской правдой, — говорит М. Никитин. 

Л. Субоцкий 

С. Колдунов анализирует приемы сти-
лизации, которыми Пользуется Сергей Бо-
родин, и считает, что роман дает образец 
очень тонкой, естественной и высокохудо-
жественной отилнаацик. 

И. Меньшиков находит несправедливым 
упрек докладчика в том, что жестокая 
эксплуатация монастырей в отношении 
крестьян сглажена автором. Роман выпи-
вает горячее и взволнованное чувство 
патриотизма. Успех произведения, по мне-
нию И. Меньшикова, обеспечили пе только 
прекрасное дарование автора, тщательное 
изучение материала, любовь' к истории 
русского народа, по и глубокое знание 
народного творчества. 

— Нельзя рассматривать новую книгу 
писателя без всякой связи о предшеству-
ющими произведениями, — говорит Ш. Со-
слана. — Тонкий лир нам, любовь к сло-
ву, упорные творческие поиски Саргидяса-
на проложили ему верпый путь к ново-
му, вполне зрелому произведению. Он по-
казал своим сверстникам пример того, как 
суровая требовательность к себе, долгая 
И упорная работа совершенствуют писа-
теля н раскрывают полностью его даро-
вание. Чувство гордости поднимается а а 
товарища, когда читаешь «Дмитрия Дон-
окого». 

— Всякая бочка меда нуждается для 
своего вкуса в какой-то капле дегтя, 
так дословно начинает свое выступление 
т. Осипов. Дав короткую историческую 
справку о Дмитрии, со дня его рождения 
до смерти, н упустив совершеппо из ви-
ду задачу автора — показать только два 
самых значительных года жизни «князя 
всея Руси», т. Осипов бросает Сергею Бо-
родину упрек в том, что в романе нет 
полной биографии Дмитрия. Нет в рома-
не, по мнению т. Осипова, и глубокой 
характеристики военного искусства того 
времени. Историческая сторона дана 
очень поверхностно. Докладчик в своем 
заключительном слове достаточно обосно-
ванно опроверг возражения т. Осипова. 

Дополняя выступивших ораторов, кое 
в чем возражая им, в прениях выступи-
ли еще тт. В, Козин, А. Митрофанов, 
О. Колесникова, С. Малапжии. 

ттия исторической, что на/ряду о судьбой 
Дмитрия Донского показана судьба Оле-
га Рязанского. Этот образ впервые дан 
в литературе. Олег талантлив, более та-
лантлив и более умен, чем Дмитрий. Он 
образованный человек. Он храбрый чело-
век. Но все-таки это человек обреченный, 
потому что обеими но-тмн стоит в прош-
лом. Прошлое сковало его, и он совершает 
подлость за подлостью. В одном месте 
Дмитрий умпо говорит, что князья в 
своих распрях Русь проглядели. Олег — 
это как раз тот человек, который прогля-
дел родину. Железной волей самих ве-
щей Олег, при всех его талантах, при 
всем его уме, п.ри всей его храбрости я 
даже при кое-каких хороших чертах в 
быту (он примерный муж, хороший отец), 
обречен, о И погибает, доходит до преда-
тельства. 

Коротко а недостатках. Они есть, но не 
очень существенны. Очень интересный об 
раз человека из народа (Кирилл) испор 
чен чрезмерной дозой зверству, приник 
оанного ему автором. Не нужно было де 
лать его душегубом. 

Роман , панисан хорошим эпическим 
свободным языком. Слышен аромат гово-
ра XIV века. Но кое-где автор сбивается 
в стиле, допуская слова и обороты, кото 
рые присущи только современному языку, 
они дробят стиль, нарушают цельность. 

Но несмотря на то, что в шнте есть 
недостатки, все же достоинства ее поз-
воляют сказать, что это произведение 
Сергея Бородина (я сознательно говорю 
Бородина, а не Саргиджана) — большое, 
настоящее, хорошее событие в его твар 
.ческой жизни. 

Амнр Саргнджан был известен ранее 
как автор трех книг рассказов и новелл 
о Средней Азии. В этих книгах были хо-
рошие рассказы на большие я важные 
темы, обнаруживавшие умение писателя 
свежо рассказать о столкновении старого 
в нового в своеобразных условиях моло 
дых советских республик. Но книги эти 
(особенно «Последняя Бухара») былнзна-
дательно, а подчас и совершенно, яспср' 
чены элементами любования уходящим 
прошлым н поверхностного, рационалисти-
ческого подхода к новому. Портили их и 
погоня за «экзотикой», н оригинальни-
чанье, и — особенно — цветистый, ма-
нерный язык, склонности к пышным н 
пустым метафорам. В этих книгах была 
ясно видна борьба реалистических тенден-
ций в работе автора с литературщиной и 
манерностью, большею час/гыо побеждав-
шими. 

После длительного молчания, С. Боро-
дин написал теперь роман «Дмитрий Дон-
ской», являющийся хорошим и нужным 
произведением исторической романистики 
а серьезным успехом автора в его твор-
ческом развитии. Это — роман большой ж 
важной патриотической' идеи. Писатель 
стремится в нем к созданию больших ха-
рактеров, к четкому, реалнстичеокому ри-
сунку. Два основных, неразрывно связан-
ных между собой, процесса, характеризу-
ющих конец XIV века в Московской Ру-
си,—«собирание» государства и постепен-
ное высвобождение его из-под татарского 
ига, — получили достаточно полное выра-
жение в романе. Вместе с там, с большой 
силой показано, что татарское иго было 
невыносимо для всего народа, для всех 
слоев феодального общества. Глубоко рас-
крыта патриотическая идея, вдохновляв-
шая народ в его борьбе с яуягеземцами и 
об'единившая всех русских людей для 
подвига на поле Куликовской битвы. 

Главный герой романа — Кирилл, чело-
век из народа, проживший необычную и 
тяжелую жизнь, проносящий через весь 
роман ненависть к мотовскому князю, 
но все-таки становящийся под его зна-
мена в походе против татар. Этот образ 
в основном ж главном удался писателю. • 

О. Перовская 

Некоторые фальшивые черты в нем 
(встреча о Дмитрием после битвы и др.) 
могут быть устранены, и это надо сде-
лать, убрав также излишне подчеркнутый 
физнологизм в отношениях Кирилла с 
Анютой. Внимание автора к Кириллу, ко-
торый в романе занимает центральное ме-
сто , наряду с московским князем, — яв-
ление закономерное. Художник приоб-
ретает здесь большую свободу обобщения, 
сохраняя непосредственность отражения 
исторических событий на судьбах и жиз-
ненной практике обыкновенных, простых 
людей. 

В образе Дмитрия не все удачно, хотя 
основная задача — создать жизненную, 
реалистическую фитуру московского кня-
зя — писателем разрешена. С. Бородин 
правильно показал князя как носителя 
идеи преодоления княжеской междоусо-
бицы, создающего необходимые предпо-
сылки для борьбы с татарами. .Но в трак-
товке образа кое-где допущена фальшь; 
иногда Князь показан как печальник за 
народ, как князь-демократ; это, конечно, 
неправильно. Такого же рода ошибка до-
пущена и в характеристике Сергия Ра-
донежского — правильно указав на роль 
церкви в преодолении междоусобицы кня-
зей, С. Бородин не' раскрыл того, что мо-
настырь был., также центром ростовщиче-
ства и эксплоатац-ии крестьянства; в не 
которых местах романа Сергий показан 
преувеличенно-отрешенным от «мирских 
дел» и даже с допущением элементов 
церковной апологетики. Это одип из су 
щественнейших недостатков романа. 

Хороши образы Мамая и Бегича, осо 
бенно последнего, удачны батальные сне 
ны и картины неотвратимого и грозного 
сблиягепия войск. В романе — тонкий, ли 
рический пейзаж, хороший язык, в кото-
ром лишь иногда проскальзывают следы 
прошлой манерности, которой грешил пи-
сатель. 

Большая и важная патриотическая идея 
реализована в романе полно, хотя и не 
без ошибки. Роман потребовал много тру 
да и является началом новой, важной ча 
ста писательской жизни С. Бородина. 

Дневник одиннадцатого дня 
На одиннадцатом заседании конферен-

ции обсуждались ранние рассказы А. Та-
расова и две его повести «Крупный зверь» 
и «Охотник Аверьян», — вещг,', напеча-
танная недавно я «Красной нови». 8а ис-
ключением В. Ковалевского (чье выступ-
ление мы «печатаем ниже) и О. Колесни-
ковой, сделавшей несколько конкретных 
замечаний, касающихся женских образов 
и построения диалогов, почти никто из 
участников конференции не говорил о 
недостатках в творчестве Тарасова. На-
против, почти все выступавшие выражали 
свое несогласие и с теми пемпогями кри-
тическими замечаниями, которые сделал 
в своем выступлении т. Ковалевский. 

При этом также вспоминалось и мне-
ние П. Па.вленко о романе «Крупный 
зверь», высказанное им на открытом пар-
тийном собрании ССП. «В повести нет на-
стоящего жизненного социального кон-
фликта. Следовательно, нет и борьбы. А 
это значит, что нет и победы...» «... совет-
ской деревня в ее сегодняшнем развитии 
в книге нет», — говорил т. Павленко. Это 
его утверждение вызвало многочисленные 
возражения. В частности, М. Эгарт, давая 
исключительно высокую оценку всему 
творчеству Тарасова в целом, говорит, что 
т. Павленко, так же, как и т. Ковалев-
ский, не поняли его типичных свойств, 
путая их с недостатками. Тарасов не ска-
зывает конфликты, он говорит негром-
ким голосом, — таково свойство его даро-
вания. Тарасов, по мнению т. Эгарта, 
«слаб в композиции, в сюжете», но и эту 
особенность т. Эгарт, как это ни странно, 
относит к «свойствам», а не к недо-
статкам творчества писателя. 

Тов. Арамилев отмечает своеобразие и 
поэтичность вещей Тарасова. Вго произ-
ведения, по мнению И. Арам-ил-ева, во мно-
гом выгодно отличаются от других, ранее 

А. Митрофанов 

написанных на колхозные темы. Тарасов 
вамечает новые явления в нашей жизни 
и умеет обобщать их. 

А. Чаковский, так ясе, как И. Арамилев 
считает Тарасова очень оригинальным ху-
доягником. Прозрачность манеры письма, 
бесспорная чистота мысли — вот черты, 
характерные для Тарасова. Единственным 
диссонансом, по мнению Чаковского, яв-
ляется совершенно ненужная подчас ста 
лизация, она встречается не часто, но на 
фоне тонкой художественной ткани по 
вествования особенно заметна и режет 
глаз. 

— Произведения Тарасова вносят неч 
то новое в литературу, посвященную кол 
хозной теме. Конфликты в его по 
вестях и рассказах гораздо тоньше 
и сложнее тех, которые изобраяса 
лись раньше в произведениях подобного 
типа, — говорит В. Ермилов. В отличие 
от других выступавших, он в! какой-то 
степени соглашается с В. Ковалевским, от-
мечавшим некоторую вялость письма Та 
расова. По мнению Ермилова, такое вие 
чатление может создаться потому, что у 
Тарасова почти не заметен переход от од 
ной ситуации к другой, тогда как иногда 
драматизм того или иного положения тре 
бует отчетливого изменения тональности, 
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В прениях по докладу А. Митрофанова 

приняли участие также тт. Ряховский 
Фоньо, Чернявский, Лузгин, Абрамович 
Собствепно говоря, трудно назвать выступ 
ления на̂  одиннадцатом заседании «пре-
ниями». ?а исключением отмеченных вы 
ше, почти все они носили несколько од 
нообразный характер. В них почти пол 
ностью отсутствовала та деловая товари 
шеекая критика, которая была характерна 
для большинства прошедших заседаний 
конференции. 

«Дмитрий Донской» — несомненно бле-
стящая победа С. Бородина, она знамену-
ет освобождение талантливого ж своеоб-
разного писателя от многолетнего тяже-
лого ига, бесплодного эстетизма, украша-
тельства. 

В новом романе о Дмитрии Донском 
Прекрасно, горячо, о настоящим волнени-
ем рассказывает С. Бородин о том, как 
десятки лет непрерывных битв, разгро-
мов, пожарищ пробудили в сознании на-
рода тягу ж единению, национальное соз-
нание, патриотизм. 

Главное действующее лицо романа — 
великий князь московский Дмитрий Дон-
ской, впоследствии ставший великим кня-
зем «всея Руси». 

И все же не Дмитрий, а русский народ 
является героем романа. И народ этот 
показан отлично. Пафос труда, .терпели-
вого, скромного, беззаветного, пафос люб-
ви к родной, измученной земле пронизы-
вает прекрасную книгу С-. Бородина от 
первой до последней страницы. Поэтому 
книга, рассказывающая о событиях XIV 
века, звучит и живет в нашем советском 
сегодня. Это главное и бесспорное досто-
инство романа. 

Не все персонажи романа одинаково 
удачны, в нем не мало ненужных пор-
третных описаний, излишне подробно раз-
работан характер Анюты. Но зато очень 
хорош Мамай, неплох Олег, сложен, но 
врим Кирилл. Исторически верен и харак-
терен Дмитрий. 

А. Караваева 

Вго внешний облик, его роль" в истори-
ческой ситуации даны строго докумен-
тально, но в быте и характере Дмитрия 
автор кое-что домыслил, кое в чем идеа-
лизировал довольно среднего по своим да-
рованиям князя. 

Но, как говорил Сеньковский, «истори 
ческий роман — это незаконное дитя ис-
тории и фантазии». Автор имеет полное 
право на домысел, если это органически 
требуется для целостности его творческо-
го образа. От того, что Дмитрий в рома-
не несколько идеализирован, и возника-
ют те слащавые, ненужные аллегории 
(изуродованная татарами русская девуш-
ка с лебединым дивным голосом — Русь 
и дед Иван — русский народ), о которых 
здесь упоминалось. 

Несколько слов об образе Кирилла. Я 
совершенно не согласна с т. Субоцким 
что Кирилл — представитель простого на-
рода. Мне кажется, что тут автор хо 
тел показать тип какого-то первобытно-
го, деклассированного «интеллигента». Но 
сильны в нем и другие стороны харак-
тера, которые делают его близким наро-
ду, людям его времени. Кирилл любит 
острое народное словцо, хорошо разгова-
ривает с народом, он находчив, непосред-
ственен и пр. 

Противоречивость его, его сложность и 
двухплановость очень' интересно показа-
ны автором. 

Мне хочется сказать' самое основное о 
прежних произведениях Саргиджана. Не-
смотря на весь эстетизм их, порой ма-
нерность, люди, которые в них трудят-
ся, красивы. Человек ловок, свободен в 
своих движениях. Всегда приятно, когда 
человек работает хорошо на поле, в ого-
роде, в лесу. Это положительная черта 
ч/аргиджана. Это одно из тех зерен, ко-
торое дало возможность вырасти хороше-
му, полному колосу — роману «Дмитрий 
Донской». 

Можно, конечно, написать историческую 
вещь, можно прекрасно собрату мно-же-

г
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ство красивых деталей, хорошо стили-
зовать язык, увлекательно расположить 
сюжет, но читатель все ш не почув-
ствует никакой благодарности к писате-
лю. Я благодарна С'. Бородину за ту вол-
нующую мысль, которую он поднял во 
мне своим произведением. Он показал, 
что чувство нового было свойственно та-
ким далеким временам в истории пангего 
народа. Душа русского человека и тогда 
была сложной, динамической душой. Про-
стой русский человек чувствовал свою 
эпоху, был озабочен судьбами родины, 
иначе разве можно было бы спасти Русь 
от татарского ига. Я благодарна автору 
за то, что он дал мне возможность образ-
но, на явлениях такой исторической дав-
ности, почувствовать эти качества народа. 

Одень хорошо и правильно с точки зре-

Мне много раз приходилось говорить о 
характере творчества Тарасова — мягком 
без нажима, напоминающем что-то вроде 
вечерней песни за холмами. 

Рассказы «Отец», «Подруги», «В запо-
веднике» и другие прямо подвели Тарасо-
ва к двум последним повестям — «Круп-
ный вверь» ж «Охотник Аверьян». 

В повести повторяются многие интона-
ции- и творческие приемы рассказов: по-
строение метафор, диалогов, подход к че* 
ловеку и даже многие сквозные персона-
жи. 

Почти через все рассказы и через обе 
понести проходит очень интересная фи-
гура Маноса. 

В рассказе «Отек» Манос, может быть, 
лаже вызывает досадное изумление у чи-
тателя. Он щеголяет заковыристыми сло-
вами, ни на кого на обращает внимания, 
ведет себя так, как будто знает что-то, 
чего не знают другие. 

В рассказе «Отец» этот образ не сложен. 
Употребление таких словечек, как «кон-

струкция» или «ситуация» — это все-таки 
линия наименьшего сопротивления. Но Ма-
нос все время растет. В «Крупном зве-
ре» при тушении лесного пожара, кото-
рый устроили вредители, он командует 
армией колхозников. Речь его становится 
более оемыслепной. 

Чудаковатость Маноса, его странное, по-
лугородское одеяние, описание природы, 
диалоги в «Крупном звере» даны так, что 
«расшибить» фразу нельзя. Каждая фраза 
живет. Вы видите траву, видите, как че-
ловек взглянул на женщину, которая его 
изумила. Хорошо показана тишина — 
тихонько встают и выпрямляются желтые 
цветы. 

Точно так же Тарасов описывает чело-
века, его внешность, его душевное со-
стояние. Свойство настоящего художника 
— это подлинная конкретность. 

Рассказ «Подруги» — это маленькая 
фольклорная сокровищница, на там много 
вульгаризованных городских пословиц. Ав-
тор немного перепустил пестрого ситчика, 
и

-

 рассказ напучился слишком красивым. 
Герои Тарасова любят природу, но сли-

В. Ковалевский 

ты с ней почти всегда одинаково, это 
придает им некоторое однообразие. Так и 
хочется сказать, что у них тонкая и неж-
ная душа, но мало характера. На это на-
до обратить внимание т. Тарасова. 

Есть недостатки в изображении жен-
щин. Возьмите, например, «Анну из де-
ревни Грехи», Александру в «Крупном 
ввере». В.том. Как Анна подходит к Ни-
ките. очень много сходного с тем, как 
Александра подходит к Гришке, полу-
чается вариация одного и, того же тина* 

Некоторые обвиняют т. Тарасова в том, 
что враг в «Крупном звере» разоблачен 
случайно, благодаря тому, что Гришка 
подслушал сакраментальный разговор. Я 
о этим не согласен. Если бы два ста-
рых охотника не почуяли о самого на-
чала что-то неладное в Шмотякове, все 
было бы по-другому. 

Когда старики, долго бывшие в ссоре, 
увидели, что лес находится под угрозой, 
они об'единились в борьбе с врагом, и 
это разрешает все противоречия повести. 
В этом ее смысл. 

В повести «Охотник Аверьян» Тарасов 
показывает, как в результате того, что 
страна выросла, что первые нужды удов 
легворены, люди захотели большего — 
не только избытка товаров, но и избыт-
ка хороших чувств (если можно так вы 
разиться). Охотник Аверьян не знал, что 
можно не спать ночами, что можно бре-
дить и мечтать, думая о любимой женщи-
не. И вдруг его настигла именно тшкая 
любовь, он переживает ее мучительно, ра-
достно и страстно. 

Образ перестраховщика Евшияа мы ви-
дим во всей его пластичности, ощущаем 
его подлость, его привычку махать паль-
цем и говорить'' «Знаем — мы не ма-
ленькие. нас не проведешь». 

У Аверьяна было несколько скользких 
моментов в жизни, но читатель чувству-
ет, что Аверьян чист, что он лишь не-
много запутался. 

Прекрасно публицистическое отступле-
ние о земле, о ноч-и, о ветре. 

Можно было бы на многом еще остано-
виться, но, мне кажется, самое главное 
я оказал. 

В каждом своем рассказе Тарасов ос-
тается верен самому себе. Это — внима-
тельный художник, отыскивающий' в быте 
нашей колхозной деревни черты нового 
человека. Но играет Тарасов на одних и 
гех ясе излюбленных им нотах, и ему 
грозит опасность остаться однообразным: 
писателем. 

Настоящий художник знает, какие за-
мыслы надо выполнять в мраморе и ка-
кие в дереве. Тарасов ясе не всегда ощу-
щает органическую связь материала с те-
мою, Его манера, иногда напоминающая 
пастель, выполненную в ультра-импрессио-
нистическом духе, плохо вяжется с те-
мою колхозной жизни, в которой у нас 
далеко еще не все вскрыто и где тре-
буется твердая рука мастера. Человече-
ские взаимоотношения в рассказах Тара-
сова невольно получаются как бы зашуа-. 
лиро-ванными, острые углы сглаженными. 
Тарасов видит конфликты в колхозной 
деревне, но его импрессионистическая ма-
нера все приглушает. Далее юмор у него 
звучит так, словно слышишь его через 
дверь, заложенную подушками. 

В' повести «.Охотник Аверьян» недостат-
ки обнаруживаются наиболее отчетливо. 

Тов. Митрофанов видит в любви Аверь-
яна какое-то богатство, приобретенное 
этим человеком только в результате ре-

волюции. Но я не нахожу в образе Аверь-
яна ничего нового, а главное, типично 
нашего. Мне он кажется человеком, бес-
цельно ̂  слоняющимся среди людей, вя-
лым. Это искусственно перенесенный в 
нашу обстановку гамсуновский мотив. 

В природе и в душе человека Тарасов 
слышит только облюбованные им голо-
са, — все остальное он не замечает. Он 
пассивен в восприятии мира н яе ви-
дит богатства и разнообразия окружаю-
щих нас человеческих характеров. 

Никто не может запретить ему петь 
любимую песню в одном и том же тоне, 
но он должен понять, что среди мощных 
голосов жизни его мелодия глохнет. А 
между тем любовь Тарасова к жизни и 
его острое чувство природы заслуживают 
того, чтобы он заявил об этом более 
громким, мужественным голосом. 

Хочется верить, что он найдет в себе 
для этого силы. В «Крупном звере» —• 
лучшей своей вощи — он сумел наделить 
своих героев ясною целью и найти для 
шгх полезное дело. Лес для охотников 
в этой повести •— место, где они добы-
вают хлеб свой насущный. Природа в 
ней органически слита с жизнью людей, 
и поэтому автору тале удалось ее изобра-
жение. 

са. И у най в общем тоне, советской ли-
тературы* разные голоса. У Тарасова — 
тенор. Но ведь нельзя же утверждать, что 
тенор не созвучен нашей эпохе и что нам 
нужны только басы. 

Из Произведений Тарасова наиболее ин-
тересен роман «Крупный зверь». На кол-
хозные темы много писали у нас, но 
Тарасов нашел что-то новое, свое в этой 
теме. В повести есть и недостатки. Глав-
ный из них тот, что читатель слишком 
быстро угадывает замысел писателя. В 
частности, слишком быстро становится для 
него очевидным, что Шмотяков, один из 
главных героев романа, — враг. 

По-моему, Тарасов не учёл той трудно-
сти, которая стоит перед писателем, жела-
ющим заинтересовать читателя изображе-
нием еще неразоблаченного врага. Компо-
зиция вещи потребовала, чтобы душевный 
мир всех остальных героев был открыт 
для читателя, а внутренний мир Шмотя-

кова, как это бывает обычно при изо-
бражении подобных персонажей, оставал-
ся до конца совершенно неизвестен чита-
телю. Таких произведений было много, я 
читатель уже привык среди открытых 
карт замечать «фофана». 

Из рассказов т. Тарасова, на мой 
взгляд, более слабыми являются «В за-" 
поведнике», «Подруги» и: «Отец». 

В «В. заповеднике* еще не определи-
лось лицо писателя. Эта повесть не са-
мостоятельна, она напоминает ранние 
очерки Пришвина. 

«Подруги» — рассказ, сделанный на 
материале сказа; здесь не чувствуется 
движения образов, ткань повествования 
рыхлая, лишенная стержня. 

«Отец» очень добротно построен, но в 
нем мало присущей Тарасову лирики. 

Некоторые из рассказов излишне рао 
тянуты. 

Дневник двенадцатого дня 
Двенадцатое заседание конференции бы-

ло необычным: обсуждалось первое, еще 
не напечатанное произведение Л. Лаза-
рева «Русская сказка». Обсуждалась, соб-
ственно, лишь первая часть этой вещи, 
задуманной как широкая эпопея о рус-
ском народе, о его поисках счастья, о 
его пути к революции. 

Мнения о работе Лазарева резко раз-
делились. Отрицатель/но оценили «Русскую 
сказку» докладчики Г. Шторм и И. Гуд-
зий. 

Н. Гудзий говорит о том, что он не по-
чувствовал идеи, заложенной б первой 
части «Русской сказки». 

— Обращает на себя внимание, — гово-
рит он, — композиционная неслаженность 
вещи, читать ее очень трудно. С боль-
шим напряжением приходится следить за 
очень дробным сюжетом, "1тобы осмыслить 
массу чисто специфических фольклорных 
моментов, которые подчас требуют ком-
ментариев. Мне эта -вещь представляется 
литературной стилизацией, уходящей сво-
ими корнями к русским символистам. 

— Я нахожу,—резюмирует свое мнение 
докладчик, — что произведение Лазарева 
талантливо, в него вложено много при-
стального, внимательного, добросовестного 
труда. В ряде эпизодов, свободных от 
стилизации, очень хорош язык вещи. Но 
в целом «Русская сказка», повторяю, (Ме-
ня не удовлетворяет, я не ощущаю ее 
идеи, ее композиции, ее стиля. 

Точку зрения докладчиков в той или 
иной степени поддержали выступившие в 
прениях тт. Н. Незлобии, Е. Чернявский 
А. Бек и председательствовавший на ве-
чере А. Толстой. 

Н. Незлобина «Русская сказка» разоча-
ровала, он находит, ч<го проза Лазарева 
и не народная, и не литературная, а ка-
кая-то словарная, сборная проза. Автор, 
говорит он, как бы берет алмазы из на-
родного сундука, богатейшие образы на-
родной поэзии, но не перерабатывает ях 
творчески, как это делали Пушкин, Ер-
шов, а просто набирает их в горсть и по-
казывает читателюс вот они какие! 

Решительно не согласились с доклад-
чиком и далн положительную оценку ве-
щи Вильям-Вильмонт (сокращенную* ете-

Г. Шторм 

нограмму речи которого печатаем Ниже), 
К. Локс, С. Нагорный, А. Новиков, Н. 
Шкляр, X. Аджемян. По их мнению, док-
лады Г. Шторма н Н. Гудзия оказались', 
неубедительными, слабо аргументирован-
ными. „ • 

К. Локс отмечает два основных досто-
инства произведения Лазарева. Первое из 
них в том, что автор сумел подчинить 
идее вещи и об'единить композиционно 
огромный ж богатый материал, сделав 
его достоянием литературы. Второе .и зна-
чительное достоинство — язык произведе-
ния, колоритный, сочный и словари# 
богатый. 

— Я хочу, — говорит С. Нагорный; —- * 
сформулировать идею этого произведения, 
которая осталась неясной докладчикам. В 
первой части «Русской сказки» показан 
одинокий человек, беспомощный и подав-
ленный страшными силами природы. 
Природа издевается над ним, давит,, бье* 
его, она страшна в своих олицетворениях^ 
Мрачный, порой трагический пейзаж 
скрашивается мечтой этого одинокого че-
ловека о счастье. Но счастье сурово. Че-
ловек. ищет его и не может найти в те-
чение всей своей жизни. В первой экспо* 
зиционной части «Русской сказки»,,, есте-
ственно, нет еще ответа на вопрос о том,-
как же этот человек или его сын, внук, 
правнук придут, наконец, к счастью. Но 
в конце первой части дано сильное ощу-
щение грядущего счастья, пути к которо-
му еще неизвестны, но несомненно будут 
открыты автором в последующих частях* 

Выступивший в заключение Л. Лазарев 
обращается, главным образом, к тем, кто 
рассматривал его вещь , как сказку. 

—, Я совсем не хотел писать сказку в 
смысле жанра,—говорит ощ. — В предает 
ловли в своему произведению я подчерк 
киваю, что это — сказка в широком смы-
сле слова, сказка, которую Россия расска-
зывает миру, сказка, которую русский на-
род. тысячу лет нес в себе, чтобы в 
1917 - г. воплотить в жизнь. 

-т Я не чувствую, — говорит далее Ла-
зарев, — никакой связи моего произведе-
ния Ъ символизмом как литературным 
течением. Оно построено на тех символах, 
которые являются основой всякой доэздш, 
.особенно зародяой. 

Значительность начинания Л, А. Лаза-
рева не подлежит сомнению. Попытка 
создать на материале национального 
фольклора эпопею о русском народе, о его 
поисках счастья, своевременна ж не слу-
чайна. Она стоит в связи с общим массо-
вым интересом к фольклору в нашей 
стране. , 

«Русская сказка» Лазарева целиком до-
строена на фольклорных элементах. В 
этом ее новизна.
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Автор произвольно обращается й отсто-
явшимся, традиционным материалом. Нет 
сомнения, что художник имеет на это пра-
во. Подчиняя материал конструктивным 
линиям 'своего замысла, он вправе варь-
ировать фольклорные мотивы, видоизме-
нять их и как бы продолжать фольклор, 
что Лазарев и делает в меру своего уме-
нья н сил. 

Надо отдать автору должное: несколько 
эпизодов — встреча плотника Осипа с 
лентам, барином, богом и смертью — на-
писаны почти блестяще. Однако в целом 
текст «Русской йказки» кажется мне спор-
ным, а во многом ж неприемлемым, преж-
де всего — идеологически, а также с 
формальной стороны. 

К тексту рукописи приложена авторская 
схема. Произведение Лазарева, оказывает-
ся, задумано в четырех частях: первая 
часть —лирическая, вторая — сказочная, 
третья — лубочная, четвертая — героиче-
ская (на материале истории гражданской 
войны). 

Нужно ли доказывать, что схема эта—-
схоластическая? Можно ли так членить 
элементы фольклора, отделяя сказочное от 
героического? Ведь фольклор пародов СССР 
и, прежде всего, фольклор русский — тем 
нам и дорог, что он является отражением 
моральной силы и героизма народа. На 

этом и зиждется бессмертие «Джангра», 

«Да/вида Оасунсйого» и наших, ггйицгизв, 
богатырских былин. 

В:, первой части «Русской сказки» соци-
альный момент почти отсутствует, но, по 
мысли автора, очевидно, должен более 
четко проявиться в последующих частях. 

И это положение кажется мне абстракт-
ным и ложным... 

Всежквая, персонифицированная приро-
да в «Сказке» вызывает тягостное недо-
умение. Она резонерствует, философствует, 
как персонажи А." Белого, МеТерлинка — 
кого, угодно. Никакого отражения народ-
ных представлений здесь нет. 

В тексте рукописи имеется беседа'Кам-
ня и Реки, несущая в себе идеи, более 
близкие Шопенгауэру, чем русскому 
фольклору. 

Все это — псевдонародная идеология. 
Литературная форма «Сказки» слащавая 
также псевдонародна. Наконец, /в текст 
этого философского лубка (а я именно 
так склонен определять жанр этого произ-
ведения) то й дело вторгается несущий 
совершенно особую смысловую нагрузку 
детский фелькдор: «Тзг-та, ти-та, 'лиса вы-
шла за кота. Господина кота. Непростой! 
кота. За бурмистра кота. За сибирского...» 
н т. п. 

Жар-цвет, кот сибирский, А". Белый, 
Шопенгауэр и курочка-ряба — такое со-
вмещение невозможно. 

Я бы очень хотел, чтобы мой краткий 
анализ был воспринят автором, как това-, 
рищеская помощь, и чтобы он пересмот-
рел свою работу как с идейной стороны, * 
тая и с-о стороны стиля. . 

Замысел Лазарева, если он будет пра-
вильно и до конца осознан самим автором, 
грандиозен. Речь идет о том, чтобы" в 
форме сказки показать, как извечная меч--
та народа о йчастье стала для него былью. 
Пожелаем, чтобы Лазареву это удалось, -у 

Н. Вильям-Бальмонт 

Ю. Лукин 
Тов. Ковалевский говорил в своем вы-

ступлении о «тихом голосе» Тарасова, о 
том, что оп берет хорошие темы, но они 
не слышны в общем грохоте наших дней. 

Мне каясет.ся лояшым такой подход к 
художественному произведению вообще. 

У Тарасова есть свое лицо, свой голос. 
В его творчестве много импрессионизма,— 
он, конечно, лирик, поэт. Он обладает хо-
рошим умением изображать чистое, непо-
средственное чувство, то новое н свежее, 
.что имеется в нашей жизни. 

В его творчестве есть недостатки, о 
которых следует говорить. Но что несом-
ненно: перед на&и художник с ясно вы-
раженным темпераментом, со своим голо-
сом, со своей особой складкой. Ошибочно 
утверждать, что у Тарасова слишком ти-
хий голос для того, чтобы быть передо-
вым художником, что в грохоте жизни, 
как говорит Ковалевский, его голос зате-
ряется. Странно было бы размышлять над 
тем, чего нехватало Шопену, чтобы стать 
Бетховеном? Просто у них разные грло-

Мне хочется поговорить как раз о ком-
позиции первой -части «Русской сказки». 
Ее признали слабейшей стороной прозаи-
ческой поэмы Лазарева, тогда как она-то 
и раскрывает своеобразие замысла. Автор 
совершенно прав, говоря, что его рабо-
та — не сказка в обычяскм смысле слова. 

Русская (да и всякая) сказка очень бы-
стро выводит сказочного героя из слож-
ного конфликта к какому-то, хотя бы 
мнимому, его разрешению. Сказптель, кол-
лективный автор сказки— народ в сво-
их мечтах о счастье н тщетных его поис-
ках тем охотнее утешают еебя возможно-
стью быстрого выхода из обступающих 
бед и злоключений. 

Работа Лазарева задумана совершенно 
по-другому. Автор явно хочет в первой 
части своей сказки дать широкую карти-
ну всех тягот, которые стоят на пути к 
счастью народа. Такая установка на ши-
роту охвата и разветвление очень далека 
от композиционных -принципов фольклора, 
где весь сказочный элемент, все арабески 
народной фантазии в конце концов при-
тянуты к довольно простому и ясному 
сюжету. 

Лазарев шел совершенно другим путем. 
Его вещь — это (да поймут меня пра-
вильно) какая-то музыкальная фантазия' 
на народные темы. Сюжет скорее пред-
полагается за материалом, чем развивает-
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оя в оамом материале. Но это нагнетание 
материала, на первый взгляд самодовлею-
щего, сделано с умыслом и выполняет 
определенное задание. Благодаря бесфор-

менному, как во сне, нагромождению ма-
териала, тем убедительнее утверждаете 
в сознании вся безысходность былой рус-' 
ской .народной жизни. В этом смысле я 
считаю избранную автором форму законе-
мерной, 

В поэме Лазарева показана стихия ста-
рой русской жизни. Это — страшная 
сказка руссной жизни, а не сказочная 
резьба вокруг определенного историческо-
го ИЛИ житейского события. Мне известно, 
что в дальнейшем автор предполагает стя-
нуть повествование к определенным исто-
рическим моментам (войне, революции),-' 
которые и будут началом преодоления 
стихии, Такое композиционное выражение, 
замысла, художественного и философского, 
мне кажется вполне оправданным. 

Рдин из ораторов говорил, что «Рус-
ская сказка» Лазарева лишена обаяния 
народной поэзии. Это неверно, разумеет-
ся. Отдельные Удачи здесь уже отмеча-
лись. Выла даже приведена (к сожалению^ 
в порицание) одна из лучших строчек 
сказки о трущихся друг о друга кремни-, 
с-тых звездах. Эта строчка не понрави-
лась т. Незлобину, а, по-моему, она очень' 
хороша. Ведь образ этот порожден карти-
ной страшной русской ночи: почти ничего 
не видишь и как б^дто босой ногой на-
щупываешь шевелящийся мир, шелестя-
щие прибрежные камешки. Уже сквозь 
один этот образ ощущаешь исконный., над-
рыв и тоску ушедшей русской жизни, 
то-есть то главное, что к хотел передать 
автор в первой части произведения. 

РЕЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО СОКРАЩЕННЫМ СТЕНОГРАММАМ. 
ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3 СТР. 
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Творческая конференция 
московских писателей 
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Толстой 
Позвольте мне обратиться к молодому 

писателю, который взялся за очень труд-
ную тему оживления фольклора и при-
ближения его к нишей современности. 

Но раньше чем говорить о фольклорных, 
сказочных элементах в атом произволении, 
мне хочется сказать несколько «лов о 
сим во л ним е. 

Русский символизм, как литературное 
течение, идет от французских символистов, 
у которых он заимствовал приемы и 
форму. Французский символизм был за-
стегнутым наглухо ианотошн сюртуком 
против обывательской пошлости наступаю-
щей буржуазии. С этой точки ярения ла-
же «Мадам Бонарн» можно назвать нрола-
ведением символизма. 

Русский символизм рожден в ужаса пе-
ред революцией. Это совершенно другое 
дело. Я думаю, что вы читали интересную 
переписку Блока с. Белым. Мне особен-
но она была интересна, потому чт,| в 
свое время я варился в этой литератур-
ной каше, но был на положении * ма-
ленького» — мнй 1(0 сообщили О «гамом 
главном». В переписки Ваока о Белым я 
наглел ато «самое главное» символистов, о 
чем тогда было принято говорить намека-
ми, многозначительный топотом. 

Русский символизм ионоведывал мисти-
ческую идею дуализма, двуликоши мира: 
сватая София и Аетартн, Христос и Анти-
христ, мир идеальный (Платон) и мир 
реальный, ограниченный (прохождение Не-
знакомки среди пьяниц с глазами кроли-
ков) н т. д. Образы и символы символи-
сты заимствовали у немецких романтиков, 
из античной мифологии, ив Ницше,,. Сим-
волисты стремились расширить мир обра-
80в, Они призвали на помощь русский 
фольклор. Началось возрождение русского 
фольклора (у символистов), по уже совеем 
для другпж целей, чем у Пушкина и Го-
голя. 

Вел,и вы будете читать Ремизова (<Лн-
монарь», «Посолонь*, «Сказки»), Белого 
(«Золото в лазури», «Симфонии»), Блока 
(«Болотный иопик») и др., вы поймете, 
что фольклор иград здесь служебную роль. 
Я помню, мне рассказывали — совершен-
но серьезно — о поэте-мистик о Эллисе, 
как давес/гный в то время теософ 
Штейнер отрезал ножницами у него ми-
стический хвост, в виде прозрачной вы-
тянутой сферы, в которой кишмя кишела 
всякая нечисть. Вот что был фольклор 
для символистов, — он ничего не имел 
общего с идеями подлинного народного 
творчества, он служил для них костюмер-
ной мастерской — и только. 

Генетически Л. А. Лазарев исходит в 
своем ощущении русского фольклора не 
от Гоголя и не от Пушкина и даже не 
от Щедрина и Лескова, а именно от сим-
волистов. 

Лазарев ощущает язык так, как его 
ощущали символисты, то-есть нарочито 
смешивая возвышенный стиль, романтиче-
скую мистику, если так можно сказать, 
со стилем «подлым», обыденщиной, даже 

бульварщиной, с педалированным вагура 
лизмом, 

Лазарев, мне кажется, берет эту дву-
лнкость языка символистов непродуманно, 
просто, как стиль. И у него наряду и 
превосходным ощущением русского народ-
ного языка попадается газетная бульвар 
тина, Он думает, что это хорошо. Но мы 
то уже 30 лет тому назад перешили эти 
приемы. ОНИ осуждены, тик как они бо 
лее не служат целям нашего современного 
ео в е тско г о л с к.у с ства, 

Мы не долиты возвращаться к такой 
йслчггцка 

Пы, т. Лазарев, задумали интересную 
вещь. Тема —- хорошая, но вы взяли для 
изображения ее нйправпльное оружие. Вы 
хорошо чувствуете русскую народную 
речь. Вы ЛНН'ШТЙ русский язык, чувству# 
те ого, понимаете. Но вы в нем пока еще 
пассивны. Восприняв его, вы его еще не 
гворше, вы бросаете читатели пригоршня-
ми труды великолепных народных обра-
зов, выражений, хужшйдавенных форму-
лировок, которыми так богат русский 
фольклор, но йто еще нй ваше, вто еще 
не переварево в вид, н потому получается 
нестрога н часто н«, ваших страницах.- -
механическая смесь. 

Гувокан народная сказка сурова, лако-
нична, В ЙЙ форме, в ЕЕ стиле никогда 
нет лирики. В ней отсутствует пейзаж. 
Но она наполнена пейзажем через музы-
ку языка, через логику движения образов, 
действующих в порассказанном пойшше. 
Русская сказка онмвллкчна, но символнч-
на в подлинном смысле слона. Во: сим-
волика —• мифы, созданные народом, ее 
символика •— «поэтизированные процессы 
труда, ее символика — образы, олицетво-
ряющие вековую борьбу народа, 

Любопытно, что Баба-Яга русских ска-
зок — это отзвук далекой борьбы матри-
архата с родовым патриархальным строем. 
Медведь на липовой ноге »— ото тотем 
финского племени, оттесненного с Моск-
вы-реки, на лецов Переяславского озера, 
озера Немо а т д. 

В русской сказке всегда морализирую-
щая задача. Сказка —* или прямо в лоб 
— героична (Ишш-короинй сын), или она 
ходит вокруг да около, обиняками, посмеи-
вается и язвит, или, вдруг, во всю ширь 
раскрытых глаз говорит о бунте. Сказка 
почтя всегда оптимистична, потому что в 
ней заветные чаяния народа. Сказка с 
чисто русской ухваткой любит иногда 
«перебедияться», уж про такого дурня 
расскажет, обмотанного соплями, а -— гля-
дишь — в одно ухо влез к сивке-бурке, в 
другое вылез и стал добрым молодцем, и 
всех победил, и на царской дочери же-
нился, и мужицклм царством правит... 

Мне кажется, т. Лазарев, ваше произве-
дение — несомненно талантливого че-
ловека, пока еще не, сказка. Над ним нуж-
но много работать, много в нем перева-
рить и, конечно, сокращать, сокращать. 
Сказка ли, не сказка, — художественное 
произведение должно быть лаконично, 
сжато. Только в стишутой, отжатой вещи 
скрыта внутренняя энергия. 

УЛУГ-ЗОДА, Сулейман 'АБУНЕЛЛИ 

Поэзия Таджикистана 

в Государственном издательстве «Художественная литература» в ближайшее 
время выходит массовым тиражом «Кренкбиль» Аиатоля Франса. Книга богато 
иллюстрирована. На снимке: три иллюстрации Т. Стейнлена, гравированные на 

дереве советскими мастерами. 

Много веков назад на многолюдны» во-
сточные базары Самарканда, Бухары, 
Ургенча стекались десятки тысяч людей 
из различны® стран, городов и сел. Здесь 
встречались: торговцы фарфором — из 
Китая, неволытшими — из Византии, 
мечами — Из Дамаска. На прилавках пе-
стрели яркие узорчатые ни пи, разно-
цветные материи, ковры, кисея, заткан-
ная золотом, сбруя с тонким художест-
венным тиснение» и другие причудливые 
изделия. Все здесь кричало, смеялось, пело. 

На одном т таких многолюдных са-
маркандских базаров в середине X века 
можно Выло встретить оде/того в бедный 
хала/г и чалму слепого певца. Своим пле-
нительным голосом, одухотворенным ли-
цом и глубокой внутренней силой пе,сен 
он очаровывал слушателей. Люди, одна-
жды прослушав его песни, уже ие могли 
аапыгрь их и уносили славу о певце В 
далекие страны. 

Нтот слепой певец оыл таджик Лбуль-
хасап Руд,тки н,< кишлака Рудак, родона-
чальник тмжико-фарсидской ноиэии. 1'уда-
км, по выражению одного восточного учено-
го, хотя и пыл лишен зрения, но глазами 
сердца видел весь мир и людей. Оды сле-
пого поэта —— это всепокоряюпшй гимн 
жизни, человеку и

1

 природе. 
Прошло ипого веков. А'же давно стер-

ты со скрижалей истории имена парей и 
амиров, но народ вечно храпит в снося 
сердце имя ненца Абульхасана, 

Последующие классики таджико-фарсид-
скоЙ литературы; Дак,ик«и, Фердоусн, Абу-
Али-Сино, Насыр-Хосроу, Омгар Хайям и 
многие другие продолжали поэтические 
традиции Рудаки. 

Творчество всей этой «могучей кучки» 
было глубоко парадным. Подобно Руда-
ки, они ненавидели строй угнетения и 
горько сетовали на свою судьбу: 

С глупцами этими, что мнят, будто опи 
Мудрейшие, ученейшие люди. 
Ослом будь, ибо в этом обществе ос-

лов, 
Кто не осел, сочтен неверным будет, 

-—с презрением к тупоумным вельможам 
и духовенству восклицал величайший 
ученый поэт и философ таджик Абу-Али-
Сино (Авиценна). 

При определении национальной принад-
лежности великих таджико-фарсидских 
поэтов, некоторые ученые неправильно по-
ступают, ограничивая того или иного поэ-
та географическими границами его места 
рождения. Во времена Рудаки, Фердоуси, 
Насыр-Хосроу литературу совместпо тво-
рили народы, говорившие на разных диа-
лектах общефарсидского языка, У тад-
жикского народа, как и у иранского, в 
одинаковой дар© пользуются популярно-
стью как Хафиз из Шираза, так и НА-
МОЛ из Ходжента, как иранец Са'ди, так 
и таджик Дакики. 

Советская поэзия Таджикистана, расту-
щая на почве тысячелетней поэтической 
культуры,, является законной наследницей 
и продолжательницей лучших ее традиций. 
Народность, высокая гражданственность— 
вот отличительные черты этой поэзии. 

Старейшим таджикским поэтом являет-
ся Садреддин Айни. Он скорее известен 
широкому кругу советских читателей, 
кш прозаик—автор популярных родаиов 
и повестей «Дохунда», «Одина», «РаЛы», 
«Смерть ростовщика». Но и как поэт 
Айни стоит в первом ряду таджикской 
литературы. В его произведениях, как 
поэтических, так и прозаических, впер-
вые появился новый герой — дехканин-
бедняк, придавленный в недавнем и та-
ком уже далеко* прошлом системой со-
циального гнета. Подлинный реалист, пи-
сатель большой культуры. испытавший 
на себе все ужасы феодальной деспотии 
на Востоке, Айни ярко изобразил фео-
дальное общество с его насквозь прогнив-
шие паразитическим строем. В своих по-
следних произведениях старый писатель 
талантливо рассказал о героической борь-
бе дехгеаи за колхозы. 

Большое место в таджикской поэзии 
занимает Абулькасим Лахути. Его творче-
ство, проникнутое глубокой идейностью, 

пользуется большой шщуляряюстью не 
только среди трудящихся Таджикистана, 
но и всего Советского Союза. Великолеп-
ный знаток таджикской и иранской клас-
сической поэзии, Лахути не пошел еде-
но по проторенным дорожкам старой поэ-
зии, а создал новые, близкие нашей эпо-
хе, формы. Если поэма «Корова и знамя» 
написана им размером Фердоуси, то стан-
сы «Тарасу Шевченко», баллада «Еапи-
тан» и ряд других произведений обогати-
ли таджикскую гшэзию формами, не из-
вестными старой таджико-фарсидекой ли-
тературе. 

Чрезвычайно богата тематика произве-
дений Лахути: борьба против феодальных 
пережитков, против религии, разгром бас-
мачества, любовная лирика, эпос сегод-
няшних дней — колхозное строительст-
во в республике и его герои. Таких ге-
роев мы видим в поэме «Человек на же-
лезных ногах». Энергичный большевик 
Кора,мов, бригадир А риф, тракторист Са-
лим — это полновесный, яркие образы 
советских людей. 

Кроме многочисленных поем и стихо-
творений, Лахути паписал либретто тад-
жикской оперы «Кузнец Нова» и совмест-
по с II. Бану перевел «Отелло» Шекспира. 

Ридом со старшим поэтическим поко-
лением идут молодые талантливые силы, 
целиком воспитанные советской властью. 
Основные черты молодых поэтов — лю-
бовь к своей возрожденной родине, народ-
ность поэтического языка. 

Наиболее «старым» из молодых являет-
ся Мухаиеджап Рахими. Это талантливый 
поэт с своеобразным поэтическим голо 
сом. Он начал печататься с 1919 г. Ра-
хими творчески и плодотворно осваивает 
классическую литературу своего народа. У 
него богатый образный язык, нашедший 
особенно яркое свое выражение в послед-
ней книжке его стихов. 

Стихи Абдусалома Дехоти отличаются 
стройной композицией. Они прекрасны по 
продуманности и отшлифованности фор-
мы, Это большое достоинство говорит 
требовательности поэта к себе. Очень 
удачны его рубайи на. колхозные темы. 
Дехоти хорошо удается песенный жанр. 
Песни его, в особенности «Песня о роди-
не», очень популярны в республике. 

Мирзо Турсуп-Зода — талантливый 
лирик. Его стихи привлекают своей ме-
лодичностью, плавностью, чрезвычайной 
мягкостью. Большой удачей Турсун-Зода 
и Дехоти является написанное ими либ-
ретто оперы «Восстание Восэ», отличаю-
щееся многообразием размеров и близо-
стью к народной поэзии. Работа над этим 
либретто, сопровождавшаяся долгим и 
внимательным изучением национального 
фольклора, способствовала значительному 
творческому росту поэтов. 

Молодой иамирец Миреаид Миршакзров 
отличается способностью находить све-
жие и оригинальные темы. Привлекает 
необычная для таджикских поэтов сю-
жетность его стихов. В этом отношении 
особенно достойна внимания его поэма 
«Золотой кишлак» н стихотворение «Род-
ник рассказывает». Миреаид Миршакаров 
много пишет для детей. Его детские сти-
хи, сказки, песни закладывают фундамент 
тадошкекой детской поэзии, в прошлом 
не существовавшей. 

Самым молодым из поэтов является 
Хабиб Юсуфи. Уже первые его стихи 
привлекли внимание своей задушевностью 
и теплотой. Много работает юный поэт 
над переводами русских классиков. По-
этому не случайно в его последних сти-
хах чувствуется влияние русской клас-
сической поэзии и в первую очередь Лер-
монтова («Песня казахской степи»). 

Кровная связь с народом и народной 
поэзией, горячий патриотизм, любовное 
и пристальное изучение богатейшего на-
следия таджи ко-фа рсиккой, русской и 
западноевропейской литератур — все это 
является порукой тому, что таджикская 
советская поэзия, успехи которой неоспо-
римы. создаст в будущем еще не одно 
произведение, достойное своего народа, 
своего великого времени. 
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Сцена из четвертого акта балета «Две розы». 

Фото Ф. Кислота*. (Фотохроника ТАСС), 

В. ПОТАПОВ 

Стихия танца 
Сплошная стена гор, точно снежным 

кушаком, опоясала горизонт. Насуплен 
ны», седые стражи тысячелетий, свысока 
смотрящие на мир, оценили его со всех 
сторон. Покрытые снегом хребты казались 
отвесной дорогой, и эта дорога шла от 
желтой земли к синеве неба; пойдешь 
кверху и обязательно ткнешься головой в 
зазева!вшееся облачко. Внизу солнце рас 
каляет к а,мни и плавит песок, а на вер-
шинах переливаются радугой и искрятся 
глыбы вечных, нерастопляемых льдов. 

В Ура-Тюбе, у зеленого подножья воз 
несшегося к небу Памира, нам с гордо-
стью сообщили ходкое здесь изречение 
«Кто хоть раз побывал в этих краях, тот 
обязательно сюда вернется». Утверждение 
это совсем пе местного происхождения 
оно распространено пе всему Узбекистану, 
по всей Таджикской республике, его мож 
но услышать в Оталинабаде и в Андижа-
не, у берегов Кара-Дарьи и Пящжа, и, 
главное, оно не лишено основания. В са-
мом деле, кому выпало счастье бродить 
по барханам и долинам Средней Азии, 
тот на всю жизнь сохранит влюбленность 
в величавую и лукаво-загадочную приро-
ду с ее изменчивой гашеой цветов и са-
мыми! причудливыми контрастами. Она не 
столько манит своим восточным госте-
приимством и приветливостью, сколько 
интригует своей откровенной и сложной 
неразгаданностью. 

Таджики, повил и» ому, — прирожденные 
художники и как никто, одержимы сти-
хией танка. Они наблюдательны к миру, 
и все, что видят, танцуют, танцуют под 
любое, самое прихотливое в ритмическом' 
отношении сопровождение, будь то дойра 
(тип бубна) или вэвиэги нагаек, пюд са-
мый невзыскательный инструмент, врояе 
обыкновенных глиняных горагков. обтя-
нутых кожей, на которых танцующие са-
ми себе аккомпанируют. Музыгка зовет и 
об'едвдяет людей. Когда нал тгоятихшей 
площадью восточного базара, словно жер-
ло пушек, угрожающе повисают вытяну-
тые медные раструбы карнае® и звуки, 
натомииающие раскаты грома, рявкание 
и завывание зверей неожиданно сотрясают 
воздух, — пестрая толпа в халатах, как 
по сигналу горниста, сразу приходит в 
движение. 

Зрелище оживленное и внушительное! 
Откуда-то появляются ряженые, плясуны, 
ходулисты, и мигом все втянуты в весе-
лье. Даже маленькие лети. Когда в театре 
выпускают на сцену детишек, смешно под-
лаживающихся под взрослых, то обычно 
этик преследуют гарантию дешевого успе-
ха. Расположение публики обеспечено. Это 
пе «гго иное, как «спекуляция возрастом» 
В таджикских танцах маленьким отдана 
большая роль, но они введены здесь не 
на правах выигрышной бутафории, они 
выступают, как непринужденные и пш-

В. ФОМЕНКО 

КНИГИТФРУНЗЕ 
Писать' о человеке, еще при жизни вос-

петом в легендах, очень трудно. Автор не-
минуемо в таком случае вступает в со-
ревнование с могучим «противником» — 
народной фантазией. И если у него нехва-
гат дарования воспроизвести сложившийся 
В представлении народа опоэтизирован-
шмй. образ, самое добросовестное знапие 
фактического материала и умение связно 
его изложить полной победы не принесут. 

В подобном положения оказался С. Бо-
рисов. Его книга «Фрунзе» бесспорно по-
лезна, поскольку сообщает обширные све-
дения о жизни замечательного человека. 
Все, что связано с именем Михаила Ва-
сильевича Фрунзе, бесконечно дорого нам 
а интересно. Читатель с благодарностью 
Дрочтет биографию любимого полководца, 
отыскивая в ней новые факты. Когда он 
узнает, например, как школьник Миша 
Фрунзе увлекался Тимуром, как, будучи 
уже взрослым, Михаил Васильевич наз-
вал своего сына именем древнего завое-
вателя, к числу известных деталей био-
графии присоединится еще одна, ранее, 
возможно, незнакомая. 

Обилие фактических данных — это, од-
нако, только одно из требований, прояв-
ляемых читателем подобным книгам. 
Второе не менее важное — яркость 
изложения. Не обязательна беллетризация. 
Навряд ли она нужна даже в такой бо-
гатой драматическими событиями биогра-
фии, как биография Фрунзе. В самом де-
де, нужен ли домысел в изображении под-
польщика «Арсения», когда любой, взя-
тый на выбор эпизод из жизни блестя-
щего конспиратора, профессионала-револю-
ционера Фрунзе превосходит фантастику 
приключенческих романов? 

Человек в камере смертников прилежно 
изучает английский язьпе — Трудно было 
бы этому поверить в беллетристическом 
произведении. А ведь это факт. Молодой 
Фрунзе действительно в ожидании казни 
часами просиживал над английской грам-
матикой и даже... сочинял стихи. И когда 
автор ограничивается лишь сухо-прото-
кольным упоминанием об этих фактах, 
поневоле зарождаются разочарование и 
сомнение в его способности должным об-

С, Борисов, «Фрунзе», Жизнь замеча-
тельных людей. Изд. ЦК ВЛКСМ «Моло-
дая гвардия». 1940 г. 

В. Лебадзя, «Командарм», «Советский 
Писатель». Ленинград, 1940 г. 

разом воспользоваться находящимся в его 
руках благодарным материалам, чтобы 
биография такого человека, как Фр.унзе, 
приобрела черты художественного произве-
дения. 

Л. Н. Толстой советовал ие пренебре-
гать даже такой деталью, как полуотор-
ванная пуговица, когда она «может осве-
тить известную сторону жизни данного ли-
ца». И тут же предостерегал, что изобра-
жение деталей полезно в искусстве, если 
«направлено исключительно на внутрен-
нюю суивиость дела». Иначе это част-
ность и пустячок, отвлекающие внимание 
от главного. У С. Борисова порой даже 
существенные детали теряют свое обая-
ние вследствие того, что они художествен-
но не одухотворены. Бескрылость автор-
ского текста особенно заметна при неиз-
бежном сопоставлении со словами самого 
Фрунзе, полными силы и литературного 
блеска. Несправедливо от С. Борисова, 
ставившего перед собой, по всей видимо-
сти, очень скромную задачу, требовать по-
добной силы изобразительности и совер-
шенства слова. Но стремление приблизить-
ся к нему было бы вполне закономерным. 
И там, где он в той или иной мере до-
стигает этого, книга читается с волнением. 
Нельзя, например, равнодушно читать 
страницы, где описаны свидание с сестрой, 
разоружение Ахунжана, встреча с Вороши-
ловым, появление Чапаева, разговор с ко-
мандирами 25-й дивизии... 

Естественно, что основное место в кни-
ге С. Борисова занимают описание и раз-
бор военных операций. Сведущему в исто-
рии гражданской войны читателю они да-
ют сравнительно немного. В частности, 
глава, посвященная победе над Вранге-
лем, — самому блистательному периоду 
полководческой деятельности М. В. Фрун-
зе, —• не выходит за пределы того, что в 
разное время было напечатано в перио-
дической прессе. При всем этом система-
тическое описание разгрома армий «чер-
ного барона» представляет для молодежи 
несомненный интерес, позволяет ознако-
миться с выдающимся в военной истории 
подвигом Красной Армии. Приходится, 
правда, вновь пожалеть, что сухость изло-
жения и на этот раз мешает С. Борисову 
подняться несколько выше посредственно-
го повествования о делах, далеко не по-
средственных. Он как бы сознательно су-
живает свою пропагандистскую задачу, ог-
раничивается локальным материалом, из-
бегает расширения рамок времени, даже 
не пытаясь представить изображаемые со-
бытия в историческом свете. 

Описание взятия Перекопа и освобож-
дения Крыма во многом выиграло бы, ес-
ли бы автор дополнил свой пересказ от-
ступлениями в воеино-историческо© • прош-

лое этого интересного театра войны. Такая 
задача облегчалась тем, что в записках 
М. В. Фрунзе, известных С. Борисову, 
имеются ссылки на примеры из прошлого. 
Говоря о своем плане наступления против 
Врангеля, Михаил Васильевич, в частности, 
упоминает о маневре маршала Ласой про-
тив крымского хана в 1732 г. В созна-
нии читателя победа под Переконом мог-
ла только вырасти от того, что он узнал 
бы — пусть в общих чертах — военную 
историю «неприступного» перешейка. 

Если рассматривать работу С. Борисова 
как попытку систематизировать биографи-
ческий материал, она должна быть при-
знана удовлетворительной. Считать же ее 
творческой победой автора навряд ли воз-
можно. Ей нехватает широты замысла и 
тех литературных качеств, каких требует 
книга о Фрунзе для молодежи. 

Фрунзе — крупная историческая фигу-
ра, один из немногих полководцев мира, 
не знавший поражений. Это большой и 
вместе с тем поразительно простой чело-
век. Норой кажется, что он слишком 
прост. Но вглядитесь в него. Простота 
здесь — признак ясности убеждений. 
Фрунзе скромен не только внешне. Скром-
ность у него — вторая натура. Как у 
всех ленинских соратников, она у него в 
крови, в характере, в строе мыслей и 
чувств, в образе жизни, в стиле обраще-
ния с людьми. Порой кажется, что он 
излишне мягок. Может ли полководец 
быть таким? Может, потому что это не 
мягкотелость, а искренняя любовь к лю-
дям. Когда дело идет о выполнении дол-
га, Фрунзе — воплощение воли, бесстра-
шия и непоколебимости. Тогда он спосо-
бен на сверхчеловеческие, титанические 
усилия. 

Можно с разной степенью литературного 
мастерства нарисовать образ подобного ге-
роя. Но эти черты обязательны. Удача 
В. Лебедева, написавшего повесть «Команд-
арм», в том, что перед нами возникает 
именно такой жизненный образ больше-
вика-полководца. Под внешней обыденно-
стью облика Фрунзе, лишенного броских, 
выделяющихся с первого взгляда черт, 
В. Лебедев разглядел и сумел показать 
величие и красоту поступков и действия. 
Командарм Фрунзе-Михайлов у Лебедева 
обаятельно прост, чист, как юноша, умен, 
как мудрец, могуч, как большевик'. Ни 
одного фальшивого жеста. Ничего показ-
ного. Все от души, от сердца. Понят-
но, почему ураган-человек Чапаев любит 
Фрунзе нежной, сыновней любовью, поче-
му Мариша Родионова боготворит Арсе-
ния, почему честный Флорицкий привя-
зывается к своему начальнику, почему 
афганец Махкам с первого взгляда ему 
верит.... 

В повести есть такое место. Соратники 
Фрунзе — Суров, Батурин, Фурманов, Во 
чаров — ведут беседу о своем руководите-
ле. Люди неробкого десятка, они с тру-
дом подбирают слова, чтобы выразить вос-
хищение бесстрашием командарма. Лите-
ратурный прием? Возможно. Ведь это по-
весть, — и никакой прием не запрещен, 
если он дает возможность правдиво изоб-
разить жизнь. Каждая деталь получает 
яркую окраску в рассказе от третьих лиц. 
«Полуоторванная пуговица» входит в об-
щий строй образных средств, она — 
штрих реалистической картины. 

Нити дружбы, интимной близости на-
крепко связывают Фрунзе с тысячами лю-
дей. Среди комиссаров его армии — ива-
новские подпольщики, родные и близкие, 
как братья. С ними Фрунзе делил опас-
ности нелегальной деятельности в годы 
царизма.. Рядовым бойцом в армии — 
ткацкий подмастер Потап Филиппыч, ког-
да-то одолживший валенки будущему про-
летарскому полководцу, делившийся с ним 
куском хлеба и щами. Герои повести как 
драгоценность проносят через все испыта-
ния войны сложившиеся в прежние годы 
задушевные отношения. В разговоре со 
своим «земляком по ссылке» Валерианой 
Владимировичем Куйбышевым Фрунзе, 
гордясь рабочим полком, задумчиво гово-
рит: «...предвижу, что будет для меня 
полк этот и источником немалых душев-
ных мук... Почти каждого бойца лично по 
имени и отчеству знаю — каково терять 
будет!...» Подполье научило ценить сорат-
ников. Оно же научило почти интуитив-
но угадывать друзей, быстро оценивать и 
развивать заложенные в людях способно-
сти. В. Лебедев неоднокрагнр подчерки-
вает умение Фрунзе поднять людей, без-
ошибочно угадать, на что они способны. 
Умение перерастает в искусство управлять 
сложным армейским механизмом. Старые 
боевые традиции подпольщика остались 
верными спутниками и на военном поп-
рище. 

Война — дело двустороннее. Унылый 
трюизм — могут сказать нам. Да, ста-
рая. со времен мальчишеских игр изве-
стная всем истина. Но если писатель, из-
ображающий сражение, хоть на миг забу-
дет о ней, картины сражения не получит-
ся. Воевать с воображаемым противником 
можно на маневрах, да и то односторон-
них. , 

С. Борисов характеризует противников 
Фрунзе -— белые армии — как бы мимо-
ходом. Оттого его книга и производит впе-
чатление неполноты, а боевые операции 
кажутся нарочитыми, как бы описанными 
о маневров. 

В повести В. Лебедева есть' ощущение 

боя, жара сражений. Полк ивановских 
рабочих — коллективный герой повести — 
побеждает не слабого и не воображаемо' 
го, а вполне реального противника, озлоб-
ленного, опасного. Потрясающие картины 
«психической атаки» из фильма «Чапаев» 
невольно воскресают в памяти, когда мы 
читаем страницы, посвященные боям под 
Уфой. 

«...Нельзя было не залюбоваться этим 
необыкновенным зрелищем: черные цепи 
людей, уменьшенные расстоянием, с белы 
ми кокардами на фуражках, с белыми вы-
пушками погон, чеканя шаг йод оркестр, 
приближались к чапаевским земляным ко-
зырькам. Длинные черные ряды, как лен-
ты, наползали в полном н зловещем мол-
чании. 

— Страшно!... — не удержался Кирилл 
Бочаров. — Угостят они нас, пожалуй... 
Отчаянные. 

— Дур-ракя! — с презрением и досадой 
сплюнул Потан Фнлиппыч. — Я бы ихне-
го командира на месте расстрелял. Таких 
солдат на верную гибель гонит! Вот пого-
ди-ка, сейчас наши пулеметы заговорят...» 

Мужественный Суров отдает должное 
врагу: с такими и драться приятно. 

Столкновение двух армий у подножья 
Урала — одной, предводительствуемой 
почтенными, солидной выучки и не ли-
шенными талантов генералами, и другой, 
возглавляемой «бывшим студентом», сыном 
большевистской партии, полководцем но-
вого типа, в ком воплотился военный ге-
ний рабочего класса — Фрунзе, — куль-
минационная вершина повести В. Лебеде-
ва. Противоборствующие силы показаны 
двусторонне, с подлинно драматическим, 
напряженным нарастанием конфликта. Не 
надо водить пальцем по карте, разыски-
вая линии фронта. Они встают живыми в 
воображении, окутанные дымом артилле-
рийской канонады. И в центре событий — 
везде успевающий, иногда бросающийся 
сам в рукопашную схватку, простой, как 
солдат революции, и величественный, как 
ее маршал, обаятельный Михаил Василье-
вич Фрунзе. 

Вторая часть повести, посвященная де-
ятельности Фрунзе на Туркестанском 
фронте, написана несколько слабее первой. 
Автор, затратив ошга на восхождение к 
вершине, потерял дыхание, и обратный 
спуск совершает уже утомленным. И вто-
рая часть читается с интересом. Но преж-
него под'ема уж нет. Утеряно то, что со-
ставляет достоинство предыдущей, — па-
тетка простоты, захватывающая своей 
искренностью. Это серьезный недостаток 
повести. И все же, если это ие полная 
победа, то, во всяком случае, — крупная 
удача, вызывающая большую радость со-
ветского читателя. 

нопранные посланцы народа, для люде! 
которого с самых ранних лет естествен-
на потребность говорить не только слова-
ми. а еще движениями и позает. 

Дети и взрослые одинаково склонны к 
интернациональному языку танца. Они в 
нем импровизируют, и он льется у них, 
как свободная песня сердца. В движениях 
и пластике люди рисуют диковинные ор-
наменты я оригинально воспроизводят 
природу. Они подражают орлам, дерущим-
ся из-за добычи, они изображают змею, 
старающуюся ужалить в предсмертном 
содрогании. Они не гонятся за внешним 
сходством, а передают человеческий образ 
змеи, гибкой, обольщающей, но бессильной. 
Это не имитации змеи, а переживания че-
ловека. представившего себя змеей. 

Ила. например, живописный символ 
розы, распускающегося и вскоре увязаю-
щего цветка. Здесь аналогия с недолговеч-
ностью девичьего счастья. Девушка опу-
скается на колени, верхняя часть коитуса 
гнется и стелется по земле, корпус — 
стебель, а руки, мягкие и чуткие ко все-
му, руки с послушными пальцами — неж-
ные лепестки. Вот девушка встала и за-
вертелась в отчаянии, а потом снова 
упала на землю, и тихие всплески рук за-
вершили картину смерти. Ее настроению 
молчаливо «аккомпанирует» удрученность 
скученной и поникшей толпы рабынь. У 
них свой танец. Медленно покачиваются 
плечи, ладони вопрошающе простерты впе-
ред, и в каждом трогательном или резком 
движении плеч, головы или рук как бы 
слышен тяжелый вздох. Это рассказ о под-
невольной жизни. 

Звери, птицы, деревья, цветы... От 
ганцев-наблюдений ладя приходят к тан-
цам чувств, цде искусство вовее перестает 
быть иллюстрацией. Человек воспроизво-
дит окружающую его природу в свете и 
в манерах своей собственной природы. В 
этом и есть его ииреовдщение. Танпы 
дают разные интонации, разные оттенш 
чувств. Радость, грусть. ВЫСОК<ЙВД>И®, ко-
кетство. а то и просто... «трепет». Воя-
нуются и дрожат руки, вместе с широки-
ми рукавами платья, и по-разному отзы-
ваются при каждом повороте корпусе. Со-
гласованность и гармония в движениях 
разных частей тела присущи, таджикскому 
танцу. Они не сразу вступают в танец, 
а постатейно, и порою у каждого из вш. 
своя особенная мелодия. Мелодии и сли-
ваются и скрещиваются. 

Танец, как песня; и таджикам с их 
многовековой культурой ведомо танцеваль-
ное «многоголосье», с затейливыми кон-
тралунктшя. не менее изощренным, чем 
в европейском балете (тут поразительно 
совпадают многие «па»), но главное в 
искусстве Востока — ато заветное ма-
стерство кистей, равного которому Запад 
не знает. Руки плетут красивые узюры» 
руками человек ка® бы раскрывает свою 
душу. 

Гаремные влияния привишя танцем 
лряяую томность 0 негу, коша искусство 
из сердечного откровеивя любви стано-
вится ее изысканным ритуалом, и жиз-
ненно необходимое делается экзотическим 
украшением. Таджикские артисты возвра-
щают танцы к их изначальной жизненной 
стихии. Балет «Две розы» ттознакомил 
нал. хотя не очень щедро, с образцаии их 
несметного богатства. Я не пишу рецен-
зии о спектакле и потому не буду оста-
навливаться на музыке, на недостатка® 
либретто, которое явилось поводом к тан-
цовалышму дивертисменту. Вышла скипа 
народных плясок. Они сценически преоб-
ражены, и тут надо отдать должное такту, 
вкусу и выдумке балетмейстера К. Го-
лейзовс-кого. Но в них нет сшфоятгавжо-
го раевдаии — любой можно из'ять и 
сколько угодно можно прибавить. Придя: 
в балет, танцы не обрели новой и обяза-
тельной для них функции, они дане не 
стали средством характеристики человече-
ских взаимоотношений, они не двигают 
действие. 

Пусть театр примет это как пожелание, 
которое он вполне в силах осуществить 
своими чудесными артистическим воз-
можностями. Ка« не поблагодарить 
А. Азизову, А. Исхакову. 0. Исакову, 
С. Вахар. Г. Валамат-Зода за то новое,-
что они нам открыли, за то удовольствие, 
которое они доставили своим одухотворен-
ным и тонким мастерством?! Балетмейсте-
ры сто лет мечтают .об «испанских бале-
тах» с их стремительными позами, об* 
жвгающим пламенем, щелкающими ка-
станьетами, нарядной праздничностью и 
пиршеством красок. Но вот приехали тад-
жикские артисты и показали всем, что 
их искусство располагает в избытке все-
ми этими заманчивьми свойствами. Умей 
их только по-настоящему > использовать. 
Как не упомянуть о художнике В. Рынде-
не. который увлекся горными просторажк 
и зелеными пейзажами Таджикистана, 
всеми его строгими контрастами? Спек-
такль как бы вернул нас на три часа в 
Таджикистан, а у тех, сто с ним ре зна-
ком, вызвал желание ближе н подробнее 
его уянать. В танцах «Лолы» и «Двух 
роз» виден народ, его дух, его природа, 
его поэзия, и это — самое в них пенное. 
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Т. КУЛОГЛЯН 

На одном на крупны* политически! 
процессов 60-х годов прошлого века, на 

о так называемом процессе 88-*, вместе о 
замечательным русским революционером 
«арно-Ооловьевнчем и другими судился 
крупнейший армнигкн (I питатель-публи-
цист Мнкявл Палбанлнн. 

Впервые в истории русского революци-
онного движения и политических процве-
сон царской России представитель угне-
тенного армянского народа выступал на 
всероссийскую революционную арену, Вто 
было знаменательным явлением наступав-
шей новой апохн в России, началом ре-
волюционного союза армянского народа о 
великим русским народом. 

В юн г., в свяви о бО-летиезд кресть-
янской реформы 61-го года, Ленин писал: 
«10-е февраля 1881 года знаменует собою 
начало новой буржуазной России, выра-
ставшей из крепостнической опоки. Лн 
берады !8б0-х годив и Чернышевский 
суть представители двух исторических 
тенденций и двух исторических сил, ко-
торые с тех пор и вплоть до нашего вре-
мени определяют исход борьбы за нову 
Россию», 

Глубоча й ша я характеристика, данная 
здесь Ленивым эпохе, целиком относит, 
ся также и к Армении, так как судьба 
армянского народа с начала, ХТХ века 
тесно связалась с судьбой России. 

В истории армянского народа Микаял 
Нал банд я в явился пионером, представите' 
дву и главой направления, именуемого 
Лениным направлением Чернышевского, 
т. е, революционно-демократического на-
правления, почему и армяне называют ча-
сто Налбандяна армянским Чериышов-
еким. 

Богат и поучителен жизненный путь 
Налбандяна. Он родился в 1829 г. в 
г. Нахкчеване (Ростов-на-Дону) в семье 
кузнеца. Даровитый и трудолюбивый, 
остроумный мальчик, с блестящей па-
мятью, он был любимцем своего учителя 
Габриэля Патконяна. Школьную учебу 
Налбандян закончил в 1846 году, с за-
крытием школы по распоряжению армян-
ского патриарха Н

е

Рсеса Аштарадс.кого. 
I

й

 17-летним юношей он в Нахичевани 
уже считался знатоком армянского языка, 
истории литературы и принимал актив-
ное участие в общественной жизни горо-
да. Скоро Налбандян стал вдохновителем 
борьбы демократических элементов Нахи-
чевани с хозяевами города — богачам и-

/" землевладельцами и с их опорой—духов-
ным деспотом Аштарадским. Последний, 
узнав в Налбандяне будущего опасного 
врага церкви и духовенства и возбудите-
ля народного негодования, решил круто 
расправиться с ним. Будучи в очень тес-
ных отношениях с кавказским наместни-
ком князем Воронцовым, он добивался 
ареста Налбандяна. Налбандян вынужден 
был удалиться из Нахичевани. 

С 1853 года Налбандян в Москве. Здесь 
он сначала преподает армянский язык в 
Лазаревском институте, но затем его от 
преподавания отстраняют Он записывает-
ся вольнослушателем медицинского фа-
культета Московского университета. 

В течение нескольких лет второй поло-
вины 50-х годов в окружении передовой 
группы московского студенчества он кро 
ме естественных наук .усердно научает 
великую русскую литературу — Грибое-
дова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Бе-
линского. Герцена, Чернышевского, Добро-
любова, а также крупнейших европейских 
мыслителей и под их революционизирую-
щим влиянием решительно пересматри-
вает господствовавшие в то время взгля 
ды на прошлое и настоящее армянского 
народа и армянской литературы. 

Основную причину общественной отста 
лости и темноты армянского народа Нал-
бандян видит в ОТЖИВШИХ свой век, но 
пока продолжавших господствовать во 
всех областях жизни средневековых по-
рядках. Единственно возможный выход 
из этого положения, по его мнению, это 
— об'единение всех истинных патриотов 
Для беспощадной войны за свободу и 
просвещение народов. 

Налбандян мечтал о журнале, который 
собрал бы вокруг себя всех подлинных 
Друзей армянского народа и стал бы бое-
вым органом армянского просветительства. 
Он сам не имел пи средств, ни права 
На издание журнала. Самый подходящий 
человег;. на которого он мог опереться,— 
был Назарянп. После долгих хлопот, с 
января 1858 г. они начали издание зна-
менитого «Юсисапайла» («Северное сия-
ниег;. Редактором журнала был Назарянц, 
а главным сотрудником Налбандян. 

На страницах «Юсисапайла» Налбандян 
сразу показал себя как вполне зрелый, 
высокоталантливый публицист, писатель, 
поэт. Он открыл новую главу в истории 
армянской литературы и общественной 
мысли. 

Вопрос о повой литературе, отражав-
шей жизнь и стремления народа, на но-
вом, понятном народу литературном язы-
ке, был первым программным вопросом 
журнала. Разгоревшаяся вокруг этого 
вопроса острая борьба отразила столкно-
вение коренных интересов реакционной 
армянской церкви и духовенства с инте-
ресами народа. 

В первых же номерах сЮсисанайла», 
выступая с программными статьями о на-
родном просвещении и о направлении и 
развитии языка и литературы, Налбан-
дян категорически отвергает вмешатель-
ство церкви и духовенства в эти обла-
сти народной жизни и решительно заяв-
ляет: «...Литература, которая проповедует-
ся духовенством, ножом отрезана и со-
вершенно отделена от народа, она не яв-
ляется духовным выражением нации. Ли-
тература., которая не связана с народом 
неразрывными нитями, в которой, как в 
зеркале, не видна жизнь нации с тончай-
шими очертаниями, извините за выраже-
ние, такая литература подобна религиоз-
ности иезуитов». 

Кроме публицистики, Налбандян писал 
стихи, романы, критические статьи и ис-
следования и во всех областях и жанрах 
оставался тем же непримиримым против-
ником средневековой отсталости, кровно 
ненавидящим духовных и светских обску-
рантов и мракобесов, страстным пропо-
ведником правды и свободы, искре шиш 
и пламенным защитником интересов на-
рода. 

В результате решительной позиции, за-
пятой Налбандяном, он быстро становит-
ся центром обостряющейся борьбы. Про-
грессивные элементы симпатизируют и 
поддерживают его, а враги о бешенством 
нападают. Они пускают в ход решитель-
но все, начиная от журнальной ругани 
и оплетен и кончая доносами в третье 

отделение. Чтобы заглупгить звон колок» 
да армянского возрождения, они добила 
лись закрытия «Юадаапайла» и ареста 
Яадбандяна, В ответ юа вти махинации 
Налбандян пишет: 

Пускай дельфийский прорицатель Лшуг, 
Беснуясь на треножнике еволм, 
Пытаясь тщетно обмануть мшрод 
И темной мысли покорить старьем. 
Пусть нропонедует близ волн морских 
Пусть тешится парадом лживых фрлп, 
К свободе призываем мы людей, 
Лишь иго олово на устах у нас, 

(Перевод В. Звягинцевой). 
•- ^ 

О марта до сентября 18й8 г, Налбаш-
Дян путешествует по Европе, Знакомство 
о прогрессивными сторонами жизни ев-
ропейских стран, о литературной борьбой, 
развнпающейся в сравнительно демокра-
тических условиях, расширяет кругозор 
Налбандяна и способствует углублению 
его радикализма и демократизма, что о 
большой силой выражено в знаменитых 
стихотворениях «Свобода» и «Дни дет-
ства». 

Осенью 1800 г. он снова едет за грани-
цу. Сначала посещает Коистаитиноноль. 
'

 {

Десь он оплачивает группу своих едино-
мышленников и печатает п местной ар-
мянской прессе статьи, в которых затра-
гивает острые вопросы тогдаишей жизни 
константинопольских армян. После этих 
статей реакционная печать подняла вой 
в защиту якобы незыблемых прав армян-
ской церкви и духовенства. Налбандян 
отвечает им уже из Парижа замечатель-
ной брошюрой «Две строки», которая от 
начала до конца проникнута духом на-
растающей крестьянской революции в 
России и является настоящим шедевром 
публицистики. 

Это происходило уже в апреле 1861 г., 
после царского манифеста. Налбандян 
имеет возможность с помощью передо-
вой европейской печати хорошо разо-
браться в социально-политическом смы-
сле царского манифеста. Как бы откли-
каясь на него, он пишет в своей брошю-
ре: • Мы добровольно посвятили себя за-
щите прав простого парода... угнетенный 
парод вполне справедливо привлекает на-
ше внимание. и мы без какого-либо ко-
лебания посвятили ему все свои силы... 
и для достижения цели никогда не бу-
дем страшиться ни тюрьмы, ни ссылки... 
Не только словом и пером, а также ору-
жием и кровью, если в один прекрасный 
День будем удостоены чести взять ору-
жие в свои руки, мы будем защищать 
проповедываемую нами свободу, освятив 
ее нашей кровью». 

1 Я » 1 
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Государственный еврейский театр поста-

вил пьесу М. Лермонтова «Испанцы». На 

снимке: Ю. Минкова в роли донны ДОарии 

(слева), И. Шидпо в роли Моисея, Э. Карч-

мер в роли Сары и Н. Сиротина в роли до-

чери Моисея Нозми. Фото Б. Блехеровой. 

• •-

Георгий ЛЕОНИДЗЕ 

НОВЫЙ ПЕРЕВОД ПОЭМЫ РУСТАВЕЛИ 

В начале 1362 года Налбандян знако-
мится м тесно связывается с лондонской 
группой пропагандистов Этим знаком-
ством начинается новая и самая замеча-
тельная страница в кипучей деятельно-
сти Налбандяна. В письме к Серпо-Со-
ловьевичу Огарев так отзывался о Налбан-
дяне: «Налбандян — золотая душа, пре-
данная бескорыстно, преданная наивно, 
до святости...» Герцен в том же письме 
Добавлял: «Кажется, речь идет о нашем 
сбежавшем восточном приятеле, поклони-
тесь ему, это п реблагородней ш ий человек, 
скажите ему, что мы помним и любим 
его». 

С яшваря по май 1862 года Налбандян 
часто наезжает из Парижа, в Лондон. Он 
связывает своих константинопольских 
единомышленников с Лондонской группой, 
создав опорный пункт для революционно-" 
политической и пропагандистской деятель-
ности в Турции. 

В это же время Налбандян под псев-
донимом Симеон Манекян пишет и издает 
в Париже свой главный труд «Земледе-
лие, как правильный путь». В небольшой 
книге автор излагает свои взгляды на 
основные социальные вопросы современ-
ности. Он трактует их с точки зрения 
материализма Фейербаха в интерпрета-
ции «русских фейербахианцев» Герцена 
и Чернышевского. 

В этой книге Налбандян впервые в 
армянской печати показывает, что богат-
ство в современном капиталистическом 
обществе, например, в Англии, основано 
на нищете и пауперизации народа, что 
безработица является органической чертой 
этого общества, что интересы кучки круп-
ных капиталистов и поставленных ими 
правительств противоположны интересам 
народа. 

«Если Грузим уцелела, то благодаря си-
ле тшнн Руставели». Это гшюрболиче 
скос ныч'ЛмШыг.анно известного грузинско-
го поэта, романтика XIX века — Вах-
тапга 0|й>елиаии характерно подчеркивает 
благоговение грузинского парода перед ве-
личайшим поэтическим гением Грузии. 

Несмотря на то, что давпо блестит ве-
нец Руставели и что его гениальная поэ-
ма «Витязь в тигровой шкуре» перево-
дится на русский и европейские языки 
еще с XIX века, все же нужно отметить, 
что Руставели еще непознаваем для дру-
гих народов, что он остается в своей 
грузинской славе, потому что до сих пор 
в большинство переводов пе ощущалось 
изумительного ритмического разнообразия 
Руставели, его непревзойденной виртуоз-
ности, «чудесного жара» его стиха, ове-
янного вечно свежим благоуханном мо-
лодости. 

Еще в 1833 г. русский журнал «Те-
лескоп» писал: 

«Когда б» кто-нибудь из современни-
ков посвятил себя па изучение грузин-
ского языка н познакомил бы пас с ли-
тературою сего народа, то оказалось бы 
много драгоценных приобретений». 

Увы, этот призыв остался «гласом во-
пиющего», и по безызвестно, что все пе-
реводы «Витязя в тигровой шкуре.» сде-
ланы по подстрочнику (кроме перевода 
! . Цагарели), а такой, способ перевода, 
разумеется, мешает переводчику свобод-
но вникнуть в природу переводимой ве-
ЩП, в мастерство национального гения 
Грузии. Этим и об'ясняется, что боль-
шинство переводов Руставели, особенно ев-
ропейские, лишены лгизпенности, в них 
не ощущается биения пульса Руставели, 
его вулканической души (особпяком стоит 
блестящий поре вод па украинский язык 
М. Ьажапа, ̂ да и перевод К. Бальмонта 
имеет свои большие поэтические достоин-
ства). 

Новый же перевод проф. Ш. Нуцубидзе, 
оезуеловно, является крупным литератур-
ные событием. Нуцубидзе восполнил про-
белы своих предшественников в этом де-

Шота Руставели. «Витязь в тигровой 
шкуре». Поэма в стихах. Перевод с гру-
зинского Шалва Нуцубидзе. Редакция 
Сергея Городецкого Изд. «Художественная 
литература». М, 1941 г. 

ле и, одолев сложнейшие трудности, су-
мел̂  дать перевод, предельно близко стоя-
щий к тексту оригинала, отвечающий ли-
тературпо-худолсественньш требованиям. 

Главная ценность перевода Нуцубидзе 
состоит в том, что оп максимально бли-
зок к тексту оригинала- Желал передать 
ПОДЛИННОЙ ощущение, поэтические достоин-
ства Руставели, Нуцубидзе Не пощадил 
сил, чтобы показать читателю ритми-
ческое разнообразие стиха великого поэ-
та, его богатую напевность, сочетание раз-
личный тактов, путем соблюдения мажор-
ного и мипорпого звучания «шаири», что 
не имелось в виду прежними переводчи-
ками. 

Проф. Нупубидзе передает богатые ал-
литерации, консонансы, в которьи Ру-
етаиеди доходит до несравпенной виртуоз-
ности. Нужно особо подчеркнуть преодоле-
ние переводчиком почти непобедимого за-
труднения — передачи руставелиевеких 
«маджам», т. е. строф, рифмованных на 
омонимы. 

Проф. Нуцубидзе в пределах своих воз-
можностей- сохранил гибкость и емкость 
руставелиевской строфы, ее выразитель-
ность, стремительность и сжатость, по-
скольку ему позволили рамки перевода. 

По есть и некоторые недочеты в пе-
реводе, которых трудно было избегнуть 
при исполнении такого исполипского тру-
да (например, личпо кие кажутся пе со-
всем четкими строфы: 56. 75, 188, 196, 
204; а также «маджама» в строфе 495). 

Особо пужпо отметить коррективы проф. 
Нуцубидзе^ к тексту Руставели. С боль-
шой, свойственной ему художественной 
интуицией и знанием подлинника, он 
очень талантливо исправляет некоторые 
искажения, неточности и ошибки, допу-
щенпые переписчиками. 

Гениальная поэма уже сделалась теперь 
достоянием всех народов нашей социали-
стической родины и всего передового че-
ловечества. Новый ее перевод, сделанный 
с огромной любовью к Руставели и доб-
росовестностью настоящего ученого, без-
условно, будет способствовать серьезному 
изучению творчества величайшего грузин-
ского поэта парола..чи нашего Союза. Впол-
не понятеп поэтому тот широкий отклик, 
с которым встречает наша общественность 
труд проф. Нуцубидзе. 
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«ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ» 
Брошюра В. Усиевич — яркий публи-

цистический очерк жизни и творчества 
выдающейся советской писательницы. 

Автору удалось показать самые ос-
новные, самые ценные качества Ванды 
Василевской — глубочайшую народность 
ее творчества, органическое единство ее 
писательского и человеческого облика. 

Осознан в себе талант литератора, 
Василевская сразу же поставила его на 
службу революционной борьбе, которой 
она отдалась со всей свойственной ей 
страстью еще на студенческой скамье. 
Когда рабочий-революционер Богатко 
(муж писательницы), рассказывает Усие-
вич, не мог найти ничего подходя-
щего для художественного исполнения 
в вечер 1 мая, «Ванда Василевская за-
села за работу. В течение нескольких 
дней она приготовила для вечера скэтч, 
стихи для хоровой декламации, стихи 
для индивидуальной декламации, перво-
майский спектакль, — словом, всю про-
грамму». Затем последовали очерки, ма-
териалом для которых служили наблю-
дения над жизнью краковской бедно-
ты. Из этих очерков, в сущности, и ро-
дилась первая книга Василевской — 
«Облик дня». 

Характеризуя особенности реалистиче-
ского таланта Ванды Василевской, Усие-
вич показывает, как в ее ^творчестве 
органически сочетаются абсолютная об'-
ективность и правдивость повествования 
с открытой тенденциозностью борца, 

Е. Усиевич. «Ванда Василевская». Гос-
литиздат. 1941 г. 

проникнутой гневным протестом против 
строя насилия и лжи. 

Книжка Усиевич по-хорогоему поле-
мична. Автор с горячей убежденность» 
доказывает правильность пути тех пи-
сателей, которые, подобно Василевской, 
рассматривают свое творчество лишь 
как одно из средств борьбы против уг-
нетения и унижения трудящегося чело-
вечества. «Для нее (т. е. Василевской), 
— пишет Усиевич, — удачно написан-
ная книга — то же самое, что удачно 
проведенная и победоносно завершенная 
забастовка. Это покажется странным 
тем писателям, которые провозглашают 
устно и письменно, что больше всего на 
свете надо любить слово, литературу, 
что лишь из такой любви могут возник-
нуть великие произведения искусства. А 
между тем, вся история литературы по-
казывает, что права Ванда Василевская, 
а не они. Все великое в литературе бы-
ло создано людьми, которые писали не 
для того лишь, чтобы создать прекрас-
ное произведение искусства, а для за-
щиты и утверждения идей, выдвигаемы^ 
страдающим и борющимся человечест-
вом... Стремясь как можно яснее, убе-
дительнее, полнее выразить свою 
идею... такого рода писатели создавали 
и прекрасные художественные формы». 

Прочитав книжку Усиевич, понимаешь, 
что Ванда Василевская, не случайно ока-
залась сейчас в рядах советских писа-
телей. Весь ее писательский и жизнен-
ный путь' закономерно вел ее к нам, в 
ряды строителей коммунизма. 

М. МИШИН 

ДВА РАССКАЗА Мих. СЛОНИМСКОГО 
В издательстве детской литературы 

вышли две книжки Мих. Слонимского— 
«Ночной ад'ютант» и «Лесник». Тема 
первой из них — героическая борьба 
Красной Армии с белофиннами. Эта те-
ма предоставляет широкие возможности 
для создания увлекательного повество-
вания. А о воспитательном значении та-
кой темы и говорить нечего. Книжка, 
однако, не вполне удачна. 

Автор рассказывает о нескольких ин-
тересных и запоминающихся эпизодах, 
но об'единяет их совершенно необяза-
тельным сюжетом: насколько необходим 
для повествования старшина Полиданов, 
совершающий на фронте ряд героиче 
ских подвигов, настолько случаен в рас-
сказе второй его герой — сын Полида-
нова — Коля. Создается впечатление, 
что он понадобился автору лишь для 
придания своеобразной «детскости» все-
му повествованию. 

I 1ревращение отца в детском воспри-
ятии из «главного труса» в «главного 
героя» неправдоподобно, так как с пер-
вых страниц книги читатель вовсё не 
верит в трусость Полиданова. П О Э Т О М У 

всемерное старание автора разуверить 
читателя в мнимой трусости отца Коли 
вызывает чувство некоторого недоуме-
ния То, что у взрослого читателя "воз-
буждает недоверие к закономерности и 
психологической правдивости повество-
вания, у ребенка легко может вызвать 

Мих. Слонимский. «Ночной ад'ютант». 
Детиздат ЦК ВЛКСМ. 1940 г. 

Мих. Слонимский. «Лесник». Детйз-
дат ЦК ВЛКСМ. 1940 г. 

просто утрату всякого интереса к «маль-
чику Коле», который так неумно обви-
няет своего отца в трусости лишь за 
то, что тот отказывается перейти ули-
цу во время безостановочного движе-
ния автомобилей. 

Автор подробно об'ясняет ребенку 
причины и цели борьбы с белофинна-
ми, рассказывает о бедственном поло-
жении финского народа, о доблести и 
дисциплинированности бойцов РККА. Но 
дидактический тон этих об'яснений утя-
желяет рассказ, и все рассуждения ав-
тора не могут запечатлеться в памяти 
ребенка, так как они лишены образно-
сти и внутреннего эмоционального на-
пряжения. 

Второй рассказ Мих. Слонимского 
«Лесник», несмотря на некоторую рас-
тянутость, имеет целостную компози-
цию. Запоминаются образы Мили и Па-
влуши — двух героев рассказа. Эпизод 
с лесником, которого дети принимают 
за бандита, заинтересовывает и читает-
ся со вниманием. Ход повествования 
безыскусственен, сюжет не навязчив, и 
ребенок будет читать с интересом те 
главы, в которых описано лесное путе-
шествие ребят. Язык рассказа свежий 
и очень прозрачный. Автор находит 
ряд запоминающихся деталей для ха-
рактеристики действующих лиц. Встре-
чается, правда, ненужное злоупотребление 
жаргоном (— А в гараже как — все 
попрежнему ? — спросил Степанчук. — 
Буркин налево (?) ходил, так уволили), 
но этот недостаток рассказа легко ус-
траним. 

Н. ВОРКУНОВА 

М. АДИКАЕВ 
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Ь точки зрения революционного демо-
крата Налбандян разоблачает военно-фе-
одальный характер государственной си-
стемы русского царизма, показывая, что 
царизм основан на варварском угнетении 
и эксплуатации многомиллионного русско-
го народа и трудящихся других нацио-
нальностей. Реформу 1861 г Налбандян 
решительно осуждает, как свободу лож-
ную. Подробно останавливаясь на кресть-
янских золнениях после реформы, Нал-
оандян грозно заявляет: «Это лихорадоч-
ное и напряженное состояние не может 
продолжаться долго... Раб топором разре-
шит вопрос. Это время очень приблизи-
лось и больше, чем полагают». 

В мае 1662 г. Налбандян возвращается 
в Россию, Он должен бьгл организовать 
революционную работу на Кавказе н в 
Турции. Но едва он успел связаться 
русскими революционерами, как четырна-
дцатого июня его арестовали и посадили 
в Алексееиский равелин Петропавловской 
крепости. Налбандян сидел в Петропав-
ловской крепости почти три года. Ему 
было разрешено заниматься литературной 
работой, и ои писал упорно и непрестан-
но. Его письма из тюрьмы показывают, 
что он работал над философскими, есте-
ственно-научными, эстетическими, крити-
ческими, лингвистическими и агрономиче-
скими вопросами, Здесь он и написал 
свою критическую статью о романе ар-
мянского беллетриста Перша Прошьянца 
'Сое и Вартитер». В ней оя выступает 
к а к

 последователь школы Белинского, 
(ерпышевского и Добролюбова, обосновы-

вает закономерность нарождения критиче-
ского реализма в армянской литературе 
и намечает пути его дальнейшего разви-
тия. 

Слабый организм Налбандяна не смог 
долго выдержать тяжелых условий жнзнн 
в Алексеевской равелине. Летом 1865 г. 
он вышел из Петропавловской крепости, 
по его собственным словам, «ни живым, 
ни мертвым». 81 марта 1866 года он умер 
в ссылке, в городе Камышине, Саратов-
ской губернии. 

Родственникам Налбандяна было разре-
шено взять его тело и похоронить в го-
роде Нахичевани. Тысячи людей собрались 
на берегу Дона встречать тело Налбан-
дяна. По рассказам свидетелей, похоро-
ны Налбандяна вылились в невиданную 
демонстрацию народной любви к писате-
лю-революционеру, замученному цариз-
мом. 

семи составителей., 
Еще Козьма Прутков советовал да слиш-

ком доверять тому, кто хотя бы один раз 
сказал неправду. «Единожды солгавши, 
кто тебе поверит'/» — справедливо вопро-
шал адат-сир знаменитых афоризмов. О пурут-
ковсеих заветах, вадимо. яте разу не 
вешшкпли составители недавно вышедшего 
путеводителя «По лермонтовским моста» 
(изд. Литературного музея). 

Этот своеобразный путеводитель па пер-
вый взгляд выглядит весьма солида». 
заманчиво озаглавлена открывающая ело 
статья: «Методы краеведческой работы в 
деятельности цоптрадыгык музеев». Здесь, 
между прочим, выражена твердая, по, как 
мы сейчас ущздям, преждевременная уве-
ренность . в том, что подобные путеводи-
тели. «будучи издаваемы в достаточно 
оольшом количестве», «организуют целый 
потов туристов по ознакомлению с прош-
лый я настоящим» нашей страны. Далее 
следует общий очерк жшии и творчества 
Лермонтова, затем — статьи о лермонтов-
ских местах в Тархатах, Москве. Петер-
бурге, на Кавказе. Книгу заключают син-
еет литературы о Лермонтове, о Кавказе. 

•~>се это очень хорошо, пока знакомишь-
ся с оглавлением. По вот мы начинаем 
перелистывать мигу. Кто ие знает что 
Лермонтов окончил юнкерскую школу "в 
АоМ г.. что вмеипно с этого года нача-
лась ето самостоятельная жизнь? До сих 
пор никто в этом те сомневался, пока пу-
теводитель н® сказал свое веское слове: 
оказывается, поет окончил школу уже по-
сле ссылки гаа Камоав — в 1839 г. Эта 
«давая» дата фигурирует в книжке ваше 
ды (стр. 107 и 108). В одном месте мы 
неожиданно узнаем, что десятилетний Лер-
монтов паштсаш стихотворение «Горлинка» 
(стр. 4.1), В другом • месте (стр. 28) чи-
таем., что Лермонтов познакомим с де-
кабристом Ло|рер01М в 1837 г., хотя сам 
Лорер утверждает, что это произошло тре-
ма годами позже. Если верить путево-
дителю. то воспитан,пики Благородного 
пансиона, в котором! учился Лермонтов 
издавали журнал «.Утрешняя заря» Но' 
помпя о Пруткове, пе будет легковерны: 
это был домашний журиащ., це имевший 
отношения к пансиону. 

Если один из авторов путеводители по-
лагает, что стихотворение «0, нолто вэ-
ввгать разврат» обращено, невидимому, 
в Полежаеву (стр. 18), то другой уже 
утверждает его категорически (стр. 65). 
На самой же деле еще далеко не устаето-
югеио, веку адресовал» это загадочное 
стихотворений. На с т 80 моанно прочесть, 
что в 1836 г. «у Лермонтова связаны с 

«ЗОЛОТЫЕ ГУСЛИ» 
Замысел сборника — дать в перево-

де на русский язык наиболее вырази-
тельные образцы удмуртской художест-
венной литературы — заслуживает вся-
ческого одобрения. 

Расцвет освобожденной из-под гнета 
царизма молодой литературы показан в 
книге довольно обстоятельно. 

М. Г. Можгнн открывает собой ис-
торию удмуртской поэзии. Его поэма 
«Беглец», напечатанная в 1910 г., испол-
нена протеста против самоуправства цар-
ского суда. 

Мощно и страстно-агитационно звучат 
стихи Д. А. Майорова. 

Его стихотворение «Золотые гусли» 
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туре занимает поэт-драматург И. Г. Гав-
рилов. Его поэма «Сани» — вещь по 
преимуществу фольклорная. Богатстве 
колорита и своеобразная песенная мело-
дичность — основные черты поэзия 
3 аврилова. Очень тонко переданы поэ-
том народная героика и самый дух уд-
муртской народной стихии. 

К сожалению, в сборнике Гаврилов 
представлен только стихами. Поэтому 
мы не можем судить о нем, как о дра-
матурге. 

Поэт и переводчик М. П. Петров пе-
ревел на удмуртский язык «Мороз-
красный нос» Некрасова, ряд стихотво-
рений Лермонтова, «Слово о полку Иго-
ревен, «Поднятую целину» М. Шолохо-
ва. Песни М. П. Петрова, записанные на 
граммофонные пластинки, пользуются 
оольшой популярностью а республике, 
В сборнике он представлен песней о 
Сталине и тремя стихотворениями. 

Неподдельным лиризмом отличается 
творчество поэтов Дядюкова, Бутолина, 
Чаиникова и Волкова. Четко и прозрач-
но написано стихотворение А. Волкова 
«Красная звезда». 

Совсем юная удмуртская проза пред-
сг;П'Л с, ' .отрывками из произведений 
И. ...оловьева, А. Миронова и П. Бли-
нова. 

Большое место отведено в сборнике 
богатому удмуртскому фольклору —пес-
ням, сказкам, загадкам, поговоркам. 

Нужно отметить высокое качество не-
которых переводов. Поэма «Сани» ма-
стерски переведена Надеждой Вольпин. 
итличаются поэтичностью переводы 
С. Мар и К. Арсеньевой. 

Д. ШЕПЕЛЕНКО 
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Такова концовка рассказа И. Устино-
ве вернее ли будет туристам обойтись без ! ва «Подруги». 
путеводителя? Два небольших рассказа Устинова, ко-
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альманахе, свидетельствует не только • 
неумении писать, но и о неумении ви-
деть жизнь. Вот как описывает настрое-
ние, навеянное осенним лесом, Н. Би-
рюков: 

1 олько где-то пищали совы, 
Филин громко смеялся, кричал. 
Пуховик и перины готовы, 
I олько не было мне одеял. 

Риторичны стихи о родине и о героях. 
Воспевая подвиги Красной Армии, А. Хлы-
бов пишет: 

Ярким солнцем светят и войдут в 

века 
Много биографий нашего полка. 

Пусть поэты неопытны, но ведь мы 
знаем, что и в ученических стихах мо-
жет пульсировать подлинная жизнь. 
Здесь же ее нет. Она умерщвлена рав-
нодушием. Удивительное дело, уча-
стники альманаха живут в Марийской 
республике и ни одним словом, ни од-
ной мыслью не обращены к своему 
краю, к его природе и людям. Нет у них 
любознательности, нет наблюдательности. 

1 рубейшие искажения встречаются 
буквально на каждой странице альмана-
ха. здесь и «дождь лил на потолок>, я 
«бежат за ними», и «цыганка, кинувшая 
старые шатры». В этих ошибках вино-
ваты и авторы и редакторы. Но основ-
ная ошибка — ошибка издательства, 
выпустившего в свет такую сырую кни-
гу. 

•М. ПРАТ. 
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Сегодня в Москве открывается выставка произведений 
художника Г. К. Савицкого. НА СНИМКЕ: иллюстрация 
к «Горою нашего времени» (эпизод покупки ковра) и 
«Скачки». Фото 10. Говорова. 

«ЧУДЕСНАЯ БАШМАЧНИЦА» В ЦЫГАНСКОМ ТЕАТРЕ 

'Анна АНТОНОВСКАЯ, Борис ЧЁРНШ 

ГЕОРГИИ СААКАДЗЕ 
Георгий Саакадзе, крупнейший политический и государ-

ственный деятель Грузии XVII века, искусный полково-
дец и народный герой, всю свою жизнь посвятил борьбе 
с феодалами за об'едийение раздробленной Грузии. 

Но Грузия той аиохи не была подготовлена к вос-
приятию его идей. Поэтолгу ни огромные победы над во-
инствующим Востоком, поработителем грузинского народа, 
ни мудрые государственные реформы не могли принести 
конечную победу идеям Георгия Саакадзе, и его полити-
ческая формула е-дшго'влае'пии — «царь и ашяаутры» •
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, а не 
ющщрЬ и князья» — потерпела исхрад е̂мзде. 

Публикуемый отрывок из сценария отображает триум-
фальное возвышение Георгия Саакадзе' после Сурамской 
битвы (1009 г.). в которой он с двадцатью тысячами гру-
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 Дворяне, плшвнътм образом мешж-оотамсстные, ма которых 
ототрался Г'еарпий Саажада^, объединяя под не? аша/менааси ос-
новные крестьянами© массы. 

зин наголову разбил стотысячно© войгако неприятеля, осна-
щенное передовой военной техникой XVII века. 

Князь Шадиман Бараташвили, идеолог феодального 
строя, и его клика решают уничтожить Георгия Саакадзе, 
любимого героя войска и народа. Неожиданная любовь 
царя Лушрсаба к сестре Георгия Саакадзе — Твиле побу-
ждает Шадимшна к. более решительным действиям. Такте 
становится грузинской царицей, что крайне невыгодно фе-
одальной знати. 

Против Георгия Саакадзе составляется злодейский кня-
жеский заговор. 

Постановку трагедии «Георгий Саакадзе» осуществляет 
лауреат Сталинской премии режиссер-орденоносец М. Чиа-
урели. 

После «Кровавой свадьбы» Федерико 
Гире на Лорки Цыганский театр показал 
нам «Чудесную башыачницу» того же ав-
тора, довольно удачно, насколько я могу 
судить, .переводеиную А. Л. Кагарляцким 
и Ф. В, Кельиным (стихи). В библиогра-
фии ее автора «Башмачница» помечена 
1930 г. До этого Лорка поставил только 
<Марнану Ппнеду», произведение, хорошо 
принятое критикой, но не отмеченное еще 
той драматической индивидуальностью, 
какая раскрылась нам позже в «Кровавой 
свадьбе*, в «Бесплодны», в «Доньо Роси-
те». «Чудесная башмачница» относится к 
промежуточному периоду, к годам опы-
тов и поисков, 

Л-орка назвал свою «Башмачницу» — 
«жестоким фарсом», но это название мало 
соответствует действительному характеру 
вещи. На самом деяЦ, это маленькая ко-
медия с очень маленькой темой. Это — 
картинка андалусекого быта, очищенная и 
просветленная поэтическим искусством 
Лорки. Одной ступенькой ниже — и мы 
имели бы уже дело с тем вульгарно-бы-
товым жанром, в котором подвивались у 
нас плодовитые братья Алварес Киитеро. 

Поэт всегда украшает жизнь. Лорка 
взял из жизни картинку андалусских 
нравов, а она заиграла у него яркими 
красками. Он изобразил простонародную 
среду и заставил ее разговаривать на 
языке высокич страстей. Он вывел на 
сцену персонажи, переживающие мелкую 
житейскую драму, и эти персонажи пле-
няют зрителя противоречивостью и слож-
ностью своих характеров. Не будет черес-
чур парадоксальным сказать, что все про-
изведение находится на грани вульгарно-
го, и в то же время целая пропасть от-
деляет его от вульгарности. 

Центральное место в пьесе занимает са-
ма башмачница, ее характер. Разница 
возрастов между нею н башмачником, ее 
супругом. — лишь второстепенная деталь, 
способствующая более энергичному разви-
тию сюжета. Будь оба супруга ровесни-
ками, ход событий мог бы оставаться тем 
же. Женский образ, выведенный Лоркой 
на сцену, психологически представляет со-
бой типичный портрет андалуекп: это 
женщина, полная жизни, с очень разви-
тым воображением, натура слоясная и вме-
сте с тем примитивная, земная и поэти-
ческая, способная на самые неожиданные 
и противоречивые поступки; но в первую 
очередь это — женщина, которая в соб-
ственном кокетстве видит прежде всего 
предмет искусства, как. видит она такой 
предмет в цветах, в своем туалете, в_сво-
их разговорах с мужем, с соседями, ьаш-
мачник не понимает, что кокетство его 
жены есть для нее искусство, а не про-
ведение супружеской неверности, и в этом 
заключается драматический смысл всей 
вещи. По натуре своей башма.чница жен-
щина добрая, смелая, решительная, спо-
собная выдержать любую борьбу. Это ха-
рактер, с одной стороны, поэтический, а 
с другой — независимый и мужествен-
ный. Отнюдь не случайность, что по-на-
стоящему башмачница дружит только с 
ребенком: это дружба — на поэтической 
основе, общей им обоим. 

Социальный фон пьесы образует та 
враждебная, сплетиичесная среда, которая 

Сесар М. АРКОНАДА 

окружает независимую н кокетливую баш-
мачницу. Как. и полагается в таком ти-
пично деревенском захолустье, этот хоро-
вод гарпий возглавляется силами местной 
реакции. Двум монахиням отведена в 
пьесе хоть и немая, но все же весьма 
многозначительная роль. Сплетня — это 
некая общественная атмосфера. И эту 
атмосферу Лорка изображает в излюблен-
ной им символической форме, в ^форме 
почти немого хора или, если угодно, жи-
вой фрески: кумушка в краеном, кумуш-
ка в черном, кумушка в синем... 

«Башмачница» не может, конечно, пре-
тендовать на высокое звание сатиры или 
социальной драмы, но в рамках своего 
жанра она отстаивает передовые идеи, 
смело защищает право женщины на не-
зависимость — против отсталых, черных 
сил испанской деревни. 

Какое же сценическое решение нашел 
Цыганский театр для произведения ис-
панского поэта? Лично я думаю — и это 
мнение, возможно, внушено мне неким 
«сродством душ», — что театр «Роман» 
является одним из интереснейших театров 
Москвы. В его работах ощущаются моло-
дое новаторское беспокойство, свежесть 
художественного восприятия. Ему, конеч-
но, далеко еще до настоящей зрелости, 
но он идет к ней уверенными шагами. 
«Чудесная башмачница» — между прочим, 
первая пьеса, сыгранная театром целиком 
на русском языке — есть еще один важ-
ный шаг в этом направлении. 

Текст Лоркн не только с большой точ-
ностью передан в этом спектакле, но во 
многих случаях поднят на новую высо-
ту, особенно в конце первого акта, где 
он звучит с необычайной силой. Мне да-
же кажется, что театр «Ромэн» самому 
Лорке открыл бы глаза на те возможно-
сти, которые таились в его, Лорки, дра-
матическом творчестве и которых он сам 
не использовал достаточно полно. 

Говоря об удачах этого спектакля, хо-
чется отметить прежде всего характери-
стику социальной среды с помощью тан-
дев. ' 

Аядалусские танцы,, так. называемые 
«фламенко», принадлежат к труднейшему 
для не-испанцев жанру хореографическо-
го искусства. Балетная труппа Цыганско-
го театра не гналась за невозможным: 
она сумела ограничить себя, проявила 
при этом хороший вкус и в результате 
пожала заслуженный успех. Испанские 
танцы, которые мы видим в других те-
атрах, условны, но это — условность 
дурного вкуса, навеянная фальшивой 
«эспаньояадой» романтиков. Танцы в «Чу-
десной башмачнице» тоже условны, но 
зйч> — хорошая и гораздо более испанская 
условность. Бурлескный и вместе с тем 
драматичный, полный веселья и злой са-
тиры, хоровод в финале первого акта на--
сыщен испанским народным элементом, 
испанской народной жестикуляцией и ли-
рикой. 

Другой удачей спектаклей должно быть 
признано ого музыкальное оформление, 
принадлежащее композитору С. М. Буга-
чевскому. Особенно удалась ему серена-
да (которой, кстати, нет в тексте самого 
Лорки). Композитор избежал здесь ти-
пичной «итальянской» слащавости, кото-
рой так часто грешит «исламская» музы-
ка других московских театров, и создал 
произведение одновременно шутливое, вы-
разительное и сильное. Очень хорош так-
же и народен «лейтмотив», который на-
певает башмачнице хоровод кумушек. Во-
обще композитор, видимо, но «сочинял» 
музыку к спектаклю просто так, «из го-
ловы», а тщательно подобрал и как на-
стоящий художник использовал и раз-
вил испанские народные мотивы. 

Подлинную Испанию помог воспроизве-
сти на с^ене, главным образом, художник 
спектакля Альберто Санчес. Это один из 
самых универсальных испанских худож-
ников. Скульптор, живописец, график, 
театральный художник, он сочетает все 
это с глубоким знанием национальной 
культуры и с истинно творческим под-
ходом к искусству. В Испании он рабо-
тал вместе с Лоркой над оформлением не-
которых постановок. В «Башмачнице» ему, 
в сущности, негде было развернуться, и 
тем по менее, он сумел дать здесь живой 
кусок Андалусии, уголок, подлинной Ис-
пании: все здесь, вплоть до мельчайших 
деталей, отмечено печатью национально-
сти. Даже костюмы, к те говорят здесь 
по-испански, и это—лучшее, что можно 
сказать о них. 

Мне хотелось бы также помянуть доб-
рым словом и актеров — исполнителей 
отдельных ролей. Вообще говоря, актеры 
этого театра пока что умеют лучше петь 
и танцовать, нежели раз говаривать на 
сцене, — традиция, которую они должны 
още преодолеть и преодолеют, если только 
театр «Ромэн» в целом захочет выдержать 
свой экзамен на зрелость... Итак, среди 
исполнителей хороша тройка деревенских 
ловеласов, волочащихся за башмачннцей 
(Хруеталев, Поляков, Шишков). Очень хо-
рош также хоровод кумушек и особенно— 
«кумушка в красном» — Андреева, одна 
из лучших актрис театра. Исполнительни-
ца главной роли, Ляля Черная, — артист-
ка, обладающая уже сценическим опытом. 
Бе роль в «Башмачнице» очень трудна, 
так как ей приходится играть характер, 
выдержанный в весьма и весьма локаль-
ном андалусском колорите. И все же надо 
сказать, что, не добившись полного этно-
графического сходства. Ляля Черпая спра-
вилась со своей ролью лучше, чем все 
остальные — со своими. В конечном сче-
те, именно Ляля Черная придает все не-
обходимое напряжение спектаклю. Баш-
мачник (Янковский) недостаточно ха-
рактерен, ему нехватает живости, но во 
втором акте он лучше, чем в первом. 

Итак, Цыганский театр «Ромэн» успеш-
но 'ознакомил советского зрителя уже с 
двумя ^ драматическими произведениями 
поэта Гарсиа Лорки. И что касается вто-
рого из этих спектаклей, т. е. «Чудес-
ной башмачннцьг», то на мой взгляд, это 
— самое испанское зрелище из всех ви-
денных мною в Москве. 

Вера СМИРНОВА 

Радостное содружество искусств 
«Отличительная че\т в наших нра-

вах есть какое-то веселое лукавство ума, 
насмешливость и живописный способ вы-* 
ражаться», — писал когда-то Пушкин. 

йшшо эти характерные черты русской 
народа® сказки сумел уловить в своей 
иовой постановке Центральный детский" 
театр, щ е и о этими чертами отмечен 
спектакль «Сказки». (Текст — С. Я. 
Маршака

 1

. Постановщик, — В. Ф, Дудин. 
Композитор — 10. А. Шапорин. Оформле-
н и е — В. В. Дмитриева. Танцы — В. И. 
Цаплина). 

Этот спектакль является образцом на-
стоящего радостного содружества искусств 
— литературы, театра, музыки и декора-
тивной живописи — не только потому, 
что его делали талантливые мастера, но 
в значительной вере и потому, что источ-
ником, одинаково питавшим их вдохнове-
ние, было народное творчество. 

Кто не знает сказки «Тереме®», песни 
про козла, которого с'ели семеро полков, 
не помнит «горя-злоечастья», многократно 
появляющегося в народных сказках? 

Три сказки, на которых построен спек-
такль, -— «Про козла», «Теремок» и «Го-
ре-злосчастье», — свободные вариации на 
эта темы. Эпический, несенный и сказоч-
ный материал автор трансформировал, дра-
матизировал, положив в основу каждой из 
новых своих сказок драматический кон-
фликт. Этот конфликт — в споре доброго 
и злого дедов о том, как рассказывать 
детям сказки, и в борьб© за «теремок» 
мирных и трудолюбивых маленьких зве-
рей с жадными и сдашьгаи* хищниками, 
и в том, что «горе-звджсты>» нельзя ни 
прогнать, ни продать, пи вьшеиять, | 
адлько «в придачу дать». 

Как истый сказочник, Маршак изобре-
тает новое в сюжете, меняет мотивировки, 
вводя эпизоды из других известных ска-
,зок (сиены ЛЩш и Петуха), вводит но-
вых действующих лиц. Ни в одном из ва-
риантов народного «Теремка» мы не встре-
чали среди его обитателей петуха и ежа. 
Между тем несли спектакля нам кажется, 
что сказка не может обойтись »<"•• т%, 
что в настоящем «Теремке» нещшшп» 
Д1вдтж-вн быть и втот поищ «дщгашлеп» 
кчата», и невзрачный с щгу, но верный 
сторож — еж. А это злак, что «Терочов» 

• Мартпакэ, имеет правд на автономию. II 
тому жр> Маршак первшшшаея эту сказ-
ку стихами, что само по себе уже делает 
еь совершенно новой, звонкой и богатой. 

И накоетеп — .каждую сказку Маршак 
кончает по-евоему, как тот добрый дед, 
который в интермедиях заботится, чтоб но 
напугать детей, а. порадовать. Даже сказ-

1

 Сказки «Про к#Цр- 1 " Го ре-зло счастье» 
в первоначальном варианте были написа-
вы еовшжтио с Е. Я. Васильевой. 

ка про серенького козлика, разорванного 
волками, у него «хорошо кончается». 

В последней сказке, самой длинной и 
самой сложной по замыслу, — в «Горе-
злосчастье» есть кое-где следы стилиза-
ции (в речах заморского королевича и 
царской дочери), но сама сказка, умная, 
сатирическая, если можно так сказать, 
философская даже. Всякий, у кого оказы-
вается «горе» за плечами, спешит отде-
латься от него поскорее, обманом передав 
его кому-то другому. И только солдат, 
которое под конец досталось мужиково-
купцово-царево «горе-злосчастье», не бо-
ится его и ж унывает, некогда ему с 
горем своим возиться,—он чистит ружье, 
в нохои собирается, потому что «три го-
сударства нам войну об'явнли». Горе те-
ряет власть над человеком, человек про-
гоняет горе шуткой, мужеством, тш, что 
думает не о себе, а о доугих. 

По той же дороге, что и Маршак, по-
шли за ним и вс© его соавторы по спек-
таклю. И режиссер, ж художник, и ком-
позитор, используя богатейшее наследств» 
народного театра, народных песен и пля-
сок, искусства кустарей-игрушечников, 
проявили, каждый в своещ роде, «веселое 
лукавство ума» и, в особенности, свою 
«живописную манеру выражаться». 

Постановщик Дудин на лаштическРм 
тексте «Ставок» сумел показать ИСТИННУЮ» 
природу театра — игру, искусство актер-
ское и режиссерское. С самого начала 
спектакля он превращает «пор дедов-ска-
зочников (Н. А. Вершинин и А. Е. Ага-
пов) в шуточно© соревнование актеров — 
подлинных «хозяев» театра, ссорит и ми-
рит их приемами русского балаган-поп» те-
атра. Как настоящий театральный «вол-
шебник», он заставляет все на сцене иг-
рать — слово, звук, декорации, проявля-
ет много изобретательности, юмора, моло-
дого задора, веселого театрыьпоп) озор-
ства. Каждое слово, о таким удовольстви-
ем положенное в стих Маршаком, с та-
ким те «вкусом» об нарывается режиссе-
ром и актерами. 

Вообще* ш ю т т п т ш достоинством гак®~ 
т л я являются от» явное и передающееся 
зрителю удовольствие, с которым все уча-
стники «Оказоге», начиная с автора и ре-
Шжхт я чтчия актером в мшжшмда, де-
лали и делают эту работу. Приятно, ве-
есд'О, радостно играть этот спектакль ак-
терам, приятно произносить яти слова, 
петь Ш1 песни, танцовать, двигаться. А 
шда в удовольствием работаешь, дело 
идет ш лад. Тогда даже труднейшая л м 
всех т е ш «неблагодарная» роль — 
«г<)ря--;ш>сч,'юты1» удается в шеястаюте, 
как удалась она талантливой актрисе 
Т. Н. Струклвой. 

Очаровательный дат создают йетр?. 

(М. Т. Андросов) — этот красавчик и 
щеголь, гармонист и плясун, простоватый 
и падкий ва лесть, пгутлпвьвй прообраз 
«певца», представителя искусства, и ко-
варная обольстительница Лиса (М. А. 
Каштелян), которая буквально змеей 
вьется и колесом крутится вокруг «те-
ремка». Талантливый актер Г. К. Гу-
милевский (Козел) дал трогательный, уди-
вительно-человечный образ, полный ка-
кой-то ясной и тихой жизнерадостности. 

Замечательно, что все персонажи-звери 
в спектакле — и волк (В. Я. Данптин), и 
ежик (Л. С. Чернышева), и другие, раз-
рабатывая очеть детально вое характер-
ны® черты «биологического» образа, в то 
же время глубоко человечны и вместе с 
тем сказочны. Это роднит «Сказки» с 
лучшими произведениями Андерсена и дру-
гих больших сказочников мира. 

Жаль только, что театр ввел маски для 
зверей — это мешает актерам, порой 
текст звучит невпятио, что особенно до-
садно при чтении стихов. 

«Сказки» предназначены для самых ма-
леньких зрителей. Наши детские театры 
до сих пор не могли похвалиться спектак-
лями для малышей. На всесоюзном смотре 
театров для детей осенью прошлого года 
мы не видели пи одного спектакля, кото-
рый можно было бы считать в этом смыс-
ле вполне принципиальным и театрально 
и педагогически. 

Даже «Сказки Пушкина» в ленинград-
ском Новом Тюзе показались нам слиш-
ком изысканными, слитком обшшен был 
в них формальный прием, слишком откро-
венно разоблачен секрет театрального ис-
кусства, чтобы маленькие дети могли 
обольщаться этим спектаклем. 

Здесь же — все ясно и понятно ре-
бенку, все учит его догадываться, что 
лежит под поверхностью сказки, понимать 
сказочный «намек», исе ойотащаот, (наду-
ет его и пленяет. Но ребегаок-зритель 
здесь не только поддается 'всем обольще-
ниям 'театрального искусства, он еще по-
лучает верное — па всю жизнь — ощу-
щение театра. Первое знакомство с теат-
ром, таким образом, радостпо, полегаю я, 
что тоже очень важно, неутомительно. Со 
«Сказок» дети уходят но изнуренные, как 
с большинства так называемых «спектак-
лей для младшего возраста», не истомлен-
ные неносялышми — не то возрасту — 
переживаниями, уходят веселы» и счаст-
ливые, повторяя уже запоштшшшг 
строткл; 

Мыщыторунти 
Там зерно толчет. 
А лягушка 
Пироги нечет. 
А доли на шшюиданпяже 
Лам играет на гармонике... 

Ранний рассвет. Широкая долина, на 
фоне гор слышна песня -воинов — «мхед-
рул;к». 

Из глубины к долине подходят возвра-
щающиеся с Сурамской битвы народное 
ополчение и азнаурское войско. 

Все отчетливее вырисовывается войско. 
Идут старые и молодые, много перевя-

занных и хромающих, но вое воинствен-
ные и веселые. 

Блестя на солнце, движется лес копий. 
Весело ржут кони. Над войском развевают-
ся знамена. 

Азнаурская дружина на конях с тро-
феями следует за Саакадзе. Песня звучит 
мощнее. 

Долина. Разбросаны оставленные плуги. 
Только вдали на клочечке земли виднеет-
ся плуг, запряженный одной парой буй-
волов, старик и двое мальчиков. Это Бад-
ри одиноко пашет землю. Ему помогают 
Наата и Автандил. Бадри прислушался к 
песне, приложил руку ко лбу, заслоняясь! 
от солнца, и стал вглядываться вдаль. 
Мальчики стремглав бросились бежать по 
направлению доносящейся песни. Издали 
из деревни по направлению к дороге бе-
гут крестьяне, женщины, дети, старики. 

Крестьяне бегут по полю, восторженно 
встречают Саакадзе. Тут дети с цветами, 
женщины с хлебом, кувшинами с вином. 

— Победа Великому Моуравн! 
Забрасывая цветами, протягивая рогн с 

вином, приветствуют крестьяне Саакадзе: 
— Будь здоров, Георгий! 
— Да хранит тебя святая Нина! 
Женщины, указывая своим детям: на 

Саакадзе, говорят: 
— Вот наш избавитель! 
— Вот наш Моурави! 
— Смотрите! 
По полю стремительно бегут Паата и 

Автандил, останавливаются перед конем 
Саавад.зе, приветствуют: 

— С победой, отец!.. 
Саакадзе улыбается, обнимает сыновей 
На. фоне воины обнимаются со своими 

близкими. 
Саакадзе с гордостью оглядел поле и 

говорит: 
— Закончен долг перед родиной, пора 

вернуться к земле! 
Восторженный гул был ответом на эти 

слова. Крестьяне радостно погнали скот и 
стали впрягать в разброса̂ ня:ьге по полю 
плуги буйволов И быков... 

Паата подбежал к старику крестьянину, 
берет у него глиняную чату с яйцами и 
подносит Бадри. 

Паата ловко прикрепляет к каждому ро-
гу буйвола по свече. Одновременно но-
стевскне мальчики прикрепляют свечи 
к рогам буйволов. Саакадзе, а за ним все 
соскочили с коней, направляются к. Бад-
ри. 

Бадри взял миску с яйцами, подопгел к 
передним буйволам, перекрестия и каждо-
го ударил яйцом в лоб. Бадрн при каж' 
дом ударе приговаривает: 

— Пусть так всегда будет разбит наш 
враг! 

Бадри оборачивается, передает кремень 
подошедшему Саакадзе: 

— Да будет огонь из твоих рук жизнь 
творящим! 

СААКАДЗЕ (высекая огонь): — Верь в 
победу, и тогда земля зацветет! 

Саакадзе зажег свечу на роге буйвола. 
Сразу на рогах вйех буйволов загорелись 

свечи. 
Саакадзе, погнав буйволов, провел плу-

гом первую борозду. Крепкие руки глубо-
ко врезают плуг в землю. 

Гости весело входят в комнату во гла-
ве с Русудан. В глубоких нипьах толстые 
рукописные кпишг в кожаных перепле-
тах, свит.гш. На стенах ковры, фрески, 
иилюстр.ирующие эпоху Руставели. Раз-
вешано разнообразное оружие. 

Слз
г

ги вносят на подносах серебряные 
кушншиы с шгном и чапгн. Рассаживают-
ся гости на низких тахтах. 

СААКАДЗЕ (улыбаясь): — А, ну, Па-
ата, сколько водаюв было у Алекса,вдра 
Македонского в битве при Гшвгамеле? 

ПААТА (задорно встряхнув волосами): 
— Семь тысяч всадников! 

СААКАДЗЕ: — А у персидского царя 
Дарил? 

АВТАНДИЛ: — Четыреста, тысяч пе-
ших... 

ПААТА (перебивая): — ..ж отрок, ты-
сяч всадников. 

СААКАДЗЕ: — А победил? 
ПААТА: — Александр Македонский! 
АВТАИДШГ: — Победам Георгий Са-

акадзе! 
Все одобрительно смеются. 
СААКАДЗЕ (Зурабу): — Персы всегда 

имел® несметнее войско, но не всегда 
побеждали. Главное, Зураб, — сила в 
сплоченности. Об'едшпш все грузинские 
княжества в одно могучее царство. 

ЗУРАБ: — Когда я пью твое вино, 
мпе хочется горы сдвинуть, а ты трез-
вый — ретси хочешь повернуть вспять, 
Раавв можно' згаменнть обычаи предков? 
Но вое рашяо я тебе помогу, ибо это во 
вред Шадаману, этой лисе, посягалощей 
на мои земли. Выпьем, Георгий, за луч-
шее чувство — ненависть! 

СААКАДЗЕ: — Выпьем за могучее чув-
ство дружбы! 

Виночерпий наполняет огромный турий 
рог вином. Русудан берет рог, подходит 
к Саакадзе. 

Салкадае стругает пыжиком м д̂аету. Се-
ребро мелкими стружками падает ;в рог. 

Саакадзе берет у Русудан рог, протя-
пивяет Зурабу, 

ЗУРАБ (отпивая половину): — Брат 
догя брата в черный день! 

Передает рог Саакадзе, который залпом 
опородатшет «го. 

Гонец вбегает, запыхавшись, кричит а 
порога: 

— Батотао Георгий, царь, ца̂ рь здет! 
СААКАДЗЕ (еефдито): — Тебя что, 

ведьма разбудила? Поспел спать! 
Второй гонец вбелает, задыхается: 
— Батоно, ца(рь! 
СААКАДЗЕ: — Вы что сегодня «гово-

рили еь? Вон! 
Оаикадзе нвдоуттешго обернулся к Зу-

рабу. Паата и Автандил бросились к 
дверям. - Токле метнулась из комнаты. 
'.Тэкле вбегает по каменной лестнице на 

верхнюю площадку башпи. 
Вбежащ та площадку башни. Тмите 

пристально вглядывается и вдруг встре-
пенулась. 

Она внд'вт — шдали приближается ка-
валькада с пеэдвем «мхвдрулю. 

Вдет царь Луа.реаб на белом тише. За 
ним большая свита. Блистают драгоцен-
ными одеткдами князья, княгини. Горяг 
ва далнце дошехи «ораны. 

ТЭКЛЕ (обернулась, побежала, кри-
чит): — Георгий, брат мой, царь, царь 
Луарсаб! 

За кадром слышится голос Саакадзе: 
— Шире раскрыть ворота! 
На зубчатые стены набрасывают шел-

ка. На переднем плане стоит С'аакадзе* 
— Стелите ковры! Срывайте розы! 

Трубите в рож! 
Возникает веселый колокольный звон, 

затрубили рогн. 
От замка по дороге разматывают ков-

ры. 
Розами устилаются дорожки. 
Бегут слуги. 
Дружинники. 
Во дворе суета. Мечутся слузи. 
К воротам направляются Саакадзе, Зу-

раб ж вое азнауры. Вдали видна каваль-
•када Луарсаба. 

Толпа ностедацев устремляется к замку 
Саакадзе. Восторженные крики: 

— Царь, царь! 
Молодой придворный подносит Луарса-

бу на бархатной подушке меч. 
ЛУАРСАБ (берет, протягивает Саакад-

зе
1

): — Награждаю тебя званием велико-
го полководца. (Отыскивает глазами Так-
ле) — Да не оскудеет милость наша к 
героям родины! 

Под восторженный гул Саакадзе опу-
скается на одно колено, прижимает меч: 

— Царь! Меч, принятый от царской 
длани, могучей силой подымет твое вой-
ско! 

Восторженные крики: 
— Победа Великому Моура®н! 
— Да прославится тобой грузинское 

оружие! 
СТАРУХА КРЕСТЬЯНКА (горделиво): 

— К нашему Георгию цари стали в го-
сти приезжать! 

БАДРИ (лукаво .посмотрел на стару-
ху): — Кто умело стоял, того и усадили 
слажно! 

Народ .приветствует Луа/рсаба и Саа-
кадзе. 

ШАДИМАН (высоко поднял большую 
чаяпу): — Да наполнится твой дом, Ге-
оргий. благополучием и радостью! 

В саду Саакадзе идет пир. 
В центре на груде узорчатых подушек 

сидит Луа.рсаб. По сторонам сидят Саа-
кадзе и Шадиман. Около Луарсаба на 
арабском низеньком столике — тонкогор-
лый кувшин и чаша. Вокруг на мугаках 
и подушках сидят с одной стороны 
князья и азнауры, напротив — княгини 
н азнауркн. 

Князья, руками разрывая дичь и ог-
ромные куски мяса, с удовольствием 
едят. Кя®ер заставлен яствами. 

МАГАЛАДЗЕ: — Готов поклясться» по-
следнюю козу азваур Саакадзе на стол 
выложил! 

— И то угнал о моих пастбищ, по 
вкусу чувствую, '— говорит Орбелижня, 
уплетая огромную баранью ногу. 

Наискось от Луарсаб! сидят красивые 
азяаурки, среди них Тэкле. 

Луарсаб ошеломлен красотой Тэкде, он 
смотрит на нее горящими глазами. 

СТАРАЯ КНЯГИНЯ (шепчет другой 
старой княгине): — Наверно, скоро ко-
нец свету! Смотри на Саакадзе: совсем 
веэнатного рода, еще недавно бедный 
азнаур, а какой вершины достиг! 

ДРУГАЯ КНЯГИНЯ (обсасывая кры-
лышко

1

): — 0 чем думает Шадиман?! 
ЛУАРСАБ (подымает рог): — Здоровье 

блистательной Русудан Са-ака.дзе (обер-
нулся к Зурабу), сестры Зураба, владе-
теля Араяжското княжества. 

— Ваша! Ваша!
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 — пронеслось по ря-
дам азна.уров, оруженосце®, дружинни-
ков;. 

ЛУАРСАБ: — Видишь, Георгий, тебя 
все войско любит! 

СААКАДЗЕ: — Мой светлый царь! 
Войако — это народ! И вершина могу-
щества Грузии (понижая голос) — это 
цафь и азнауры, а не царь и князья! 

Шадиман зорко следит за Луарсабом и 
Саакадзе. 

АНДУКАПАР (шепчет Зурабу): — Ви-
дишь, Зураб, ты сражался, каж ле®. а 
почет и с.ла®а достались Георгию Саа-
кадзе. 

ЗУРАБ: — Доколе Ша.диман ве вернет 
моя земли, я буду поддерживать Саа-
кадзе, ибо это во вред Шадимаиу. 

ЛУАРСАБ (рассеянно): — Георгий, 
сколько лет твоей сестре, прекрасной 
Такие? 

СААКАДЗЕ: — Я своих лет не шме-
юо, мой царь, дела царства... 

ЛУАРСАБ: — Да., да... Георгий, дела 
царства. Царсчгво! .Кстати, на того жш>-
жа Тэкле? Она таж красива! 

СААКАДЗЕ (скрывая досаду): — Не 
достойна она твоего внимания, мой свет-
лый царь! 

Но Луарсаб уже не слушает Саакад-
ве, он смотрит на Тэкле. 

ШАДИМАН (наполняя чашу вином, 
любезно): — «О, любовь есть истязанье! 
Тот, кто любнт, вею.ь терзанье. Все- ж он 
жаждет прнвазанья углем стать среди 
огней»
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. 
ЛУАРСАБ (поднимая чашу, смотрит на 

Тэкле и возбуягдепно): — «Скипетр дал 
он чернобровой, дал ей царские покровы, 
и она звездою новой воссияла средь све-
тил». 

Тэкле смущенно оатускают глава, берет 
свою чашу и пряча глаза за ней, почти 
шепчет: 

— «Щедрость — власть, как власть за-
кала. Где пвмена? Прочь бежала. Что ты 
«прячешь, то пропало. Что ты отдал, то 
твое». 

Одна из княгинь, сидящих напротив 
Луарсаба, косясь на Тэкле, протягивает 
Луарелбу красивое яблоко. 

КНЯГИНЯ (язвительно): — Светлый 
царь! Издревле коварный нлод вяюдавп в 
искушенно прекрасных витязей. 

ЛУАРСАБ (беря яблоко); — А чем за-
щнтлтмя м-ие от искушения, прекрасная 
Тэкле? 

Тэкле порыгаисто протянула Луа>рсабу 
грецкий Офех. 

За столом переглядываются зшязья, хи-
хикают княгини. 

Луарсаб в недоумения берет орех, рас-
сматривает. 

Внезапно орех раскрывается, и Луар-
саб вынимает нз ореха тонкое шелковое 
знамя с вышитым гербом Вагратндов. 

Шщая реакция. Смех переключается 
нв восторженный гуд. 

Луарса^б восхищенно смотрит на Тэкле, 

начинает петь: *Моди ак, дадже-й гого»!*. 
Весь стол подхватывает. 

Тэкле, застыдившись, легко вежочгла, 
исчезла ва деревьями. 

Саакадзе берет со стола вазу о фрук-
тами. 

Луарсаб быстро встал, поспешил за 
Тэкле. 

ШАДИМАН (штчет Аидукаяару): — 
Поздравь, князь! Кажется, я нашел сред-
ство избавиться от Саавадае! 

АНДУКАПАР (изумленно): — Изба-
виться? После неоценимой услуги Мо-
урави? 

ШАДИМАН (прищурился): — Э.киязь, 
что стоил? услуга, которая уже оказана?! 

Саакадзе обернулся с вавой в руках, 
удивлен отсутствием царя. Глаза «го 
вспыхнули гнево*м. 

ШАДИМАН: — Ты, кажется, хотел 
предложить эти чудесные плоды цари; 

СААКАДЗЕ: Да! Но царь. предпочел 
розу... Прошу, доблестные князья, по 
обычаю предков отведайте вы за царя! 

Врываются громкие рукоплескания. Всё 
даюорацгоают головы. 

Зураб и азнауры неистово рукопле-
щут. Воетласы: — Царь, царь танцует! 

Под развесистой чинарой Луароаб тан-
цует лекури с Тэкле. 
"Легко несется Тэкле по ковру. Дуареао 

преследует ее, изгибаясь, словно ва .охо-
те. 

Подошел Саакадзе, сумрачно посмотрел 
на Луарсаба, опустился около Русудан. 

Русудан с нежностью и тревогой смот-
рит на Тэкле. 

Танцует Тэкле. В порывистом тшце 
преследует ее Луарсаб. 

Пристально смотрят на танец Зураб, 
Шадиман, Андукапар, князья, азнауры, 
придворные. Из-за их спин с удивлением 
смотрят Нодар, ноетевцы. 

Вот, вот совсем близко Луарсаб, вот 
настиг. 

Тэкле с немой мольбой смотрит на .Лу-
арсаба. неожиданно поворачивается. 

Бежит по аллее в глубь сада. Луарсаб, 
теряя голову, бежит за Тэкле. 

Тэкле пробегает мимо водопада, сбегает 
по откосу к покосившемуся домику, ок-
руженному плетеной оградой. Тэкле огля-
нулась. Она видит, как Луарсаб неот-
ступно следует за ней. 

Тэкле схватила-сь за сердце и, «ми-
нув дверь, порывисто бросилась в до-
мик. 

Подбежал Луарсаб, обнял трепещущух> 
Тэкле: 

— Тэкле! Тэкле, ты мне предсказана 
судьбой! 

ТЭКЛЕ (ишутанно): — Царь, я незнат-
ная аанаурка. Видишь это бедное жили-
ще? Здесь родился Георгий Саажадзе, от-
сюда простым дружинником пошел он на 
свою первую битву под знаменем твоего 
отца. Здесь, царь, родилась я... Так смей 
ли, недостойная, смотреть на царя Гру-
зии! 

Дверь шумно! распахнулась. Вбегает 
Саакадзе. Глаза его пылают пневом 

СААКАДЗЕ: — Мое знамя в час бит-
вы было залито кровью, но оно сверкало 
белизной. Так не набрасывай, мой царь, 
черную тепь в час торжества! 

ЛУАРСАБ (гневно): — Георгий, я не 
забыл, что я в гостях у героя Сурам»! 

СААКАДЗЕ (резко отшвырнул Тэкле): 
— В замок! 

ЛУАРСАБ (рванулся- к Тэкле): — Ка® 
омеепгь?! На колени перед царицей Гру-
зии!! 

СААКАДЗЕ (ошеломленно): — Мой 
царь! Прости мою смел->-ть! Вдалчхродиое 
желание неисполнимо! Подумай, царь, а 
раюпрях, омутах! Опомнись! Мы ' лшчь 
незнатные азнауры! 

ЛУАРСАБ: — На колени перед цари-
цей! 

Пораженный Саакадзе опускается ш 
одно колено и целует подол 
Тэкле. 

'"Грузинский боевой клнч. 
° «Витязь № тигровой шкуре». Ш. Ру-

ставели. 

Темные своды зала носте®акото 
Бушуют князья. Луарсаб, упрямо едке-
нув брови, стоит у окна. О® что-то шеи 
вуд на ухо Зурабу. 

Зураб поспешно вышел. 
АНДУКАПАР (сжимая кулаки)? — Лей 

зор! Позор! Ты хочешь заставить нас, 
владетелей, величать эту незнатную дав-
карку царицей! 

ЛУАРСАБ (сверкнув глазами): — Князь 
Андукапар, каж должен я величать твой 
жену? 

Андукапар, опешив, молчит. 
— Княгиней! — выкрикнули ккязъя 
ЛУАРСАБ (насмешливо поклонился) 

А почему жену царя вы нб хотите ВЙЛЯН 
чать царицей? 

Шадиман не то одобрительно, не то 
иронически заживая головой. Кадете' 
негодуют: 

— Уж не хочет ли царь Грузии стест. 
посмешищем царей?! 

— Не допустим унизить веашчи» во*! 
роны! 

— На такое не осмеливался ни один 
из Вагратндов! 

— Раз'едемся! 
— Рая'едемся! 
ВЪшел Зураб, и тотчас у всех дверей 

словно выроете охрана из царских авна» 
уров. Полуобнажкв оружие, они угрежа-" 
юще смотрят на князей. Вошел Трифи-
лий в полном облачении о. крестом. 
- ЛУАРСАБ (грозно): — Я женюсь ва 
незнатной. Кто протестует, пусть выйдет 
вон! 

У дверей азнауры еще больше обва-
явшиг оружие. 

Князья в замешательстве перегляды®»* 
готся. 

Трифшгий высоко подняи крест. 
ШАДИМАН (с восхищением^ — Дй 

здравствует царица Тэкле! 
КНЯЗЬЯ (поспешно): — Да здравству-

ет царица Такяе! 
Луарсаб величественно покигнул ®ых. За 

ним Зураб. И сразу исчезла "охрана. 
ШАДИМАН (саркастически засмеялся); 

— Видали, каж становятся царицей?! 
МАГАЛАДЗЕ (шепотом): — Отомстим! 
ШАДИМАН (выразительно посмотрел 

на Магаладзе): — Отомстим?! Не так 
надо спасать княжескую власть! 

За кадром возникает колокольный 
звон. 

ШАДИМАН (торжественно)? — Ндшта, 
князья, веоелитыж! 

3

 «Иди и рядом садись, девушка». 

'Литературная газета 
№ 16 — 5 



'ЛИТЕРАТУРНЫЙ КтШДГАРЬ 

К В. ШЕЛГУНОВ 
К 50-летию со дня смерти 

Николай Васильевич Шелтупов - - один 
% очень ярких пропагандистов демокра-
тических идей шестидесятых годов про-
шлого столетня. Вго разнообразное лите-
ратурное наследство включает большое ко-
личество статей на исторические, крити-
ко-публицистические, социально-экономи-
ческие н общественно-политические темы. 

Окончив куре в петербургском Лесном 
институте, 111«лгунов долгое время слу-
жил но своей специальности и первые 
свои литературные труды посвящал во-
просам лесоводства, печатаясь как в спе-
циальных, так и в общелитературных 
журналах. По служебным обязанностям 
он дважды получал заграничные коман-
дировки, и пребывание за рубежом, где 
оя познакомился с Герценом, немало 
опособствовало выработке его радикально-
го миросозерцания. Только в семидесятых 
годах Шелгунов оставляет «гульбу и все-
цело отдается литературе, становится ак-
тивным сотрудником «Современника», воз-
главляемого Добролюбовым и Чернышев-
ским. На страницах этого журнала поя-
вилась его статья «Рабочий пролетариат 
в Англии н Франции», впервые ознако-
мившая русского читателя с известной 
работой Фр. Энгельса. 

В 1862 т. Шелгунов вместе с Черны-
шевским был привлечен III отделением 
за составление

 г
и распространение рево-

люционных прокламаций, а затем в 
1864 г. по обвинению в связи с «госу-
дарственным преступником» — М. Л. 
Михайловым, находившимся в сибирской 
ссылке, был арестован и обречен на дол-
гие годы ссылки. Однако эти репрессии 
не мешали Николаю Васильевичу интен-
сивно заниматься литературной работой, 
сотрудничать сперва в «Русском слове», 
а. затем в «Деле». 

Получив в конце семидесятых годов 
возможность проживания в столице, Шел-
гунов после смерти Благосветлова стано-
вятся во главе «Дела»' и одно время даже 
состоит его официальным редактором. 
Позднее, уже в девяностых годах, Нико-
лай Васильевич делается присяжным 
обозревателем событий внутренней жизни 
страны на страницах московского ежеме-
сячника «Русская мысль». Помещаемые 
им из номера в номер «Очерки русской 
жизни», острые по форме и глубоко иск-
ренние по содержанию, имели исключи-
тельный успех и сделали имя автора по-
пулярным в широких кругах читателей. 

Скончался Н. В. Шелгунов 24 апреля 
1891 г., и похороны писателя, па кото-
рые собралось много рабочих, студентов 
и интеллигенции, носили характер демон-
страции по адресу царского правительства. 
' Сочинения Шелгунова издавались в 

1872, 1890 И В 1895 ГГ., НО Все ЭТИ НЗДа-
ния далеко но об'единжют всего им на-
писанного. Оставленные писателем воспо-
минание дают богатый автобиографический 
•материал и являются важным документом 
для изучения идей и деятелей шестиде-
вятых годов. 

И. БУКМЗН. 

' На родине 
И. А . Гончарова 
В этом году наполняется 50 лет со дня 

смерти великого русского писателя Ивана 
Александровича Гончарова. 

На его родине, в г. Ульяновске, Куй-
бышевской области, готовятся к этой зна-
менательной дате. Библиотека ульяновско-
го Дворца книги им. В. И. Ленина в це-
лях пропаганды произведений писаяеля 
провела читательскую конференцию по ро-
ману «Обломов». В настоящее время ве-
дется подготовка еще к двум таким кон-
ференциям. 

Недавно состоялась лекция на тему 
«И. А. Гончаров н наш город». Работники 
библиотеки на предприятиях города про-
водят беседы о жизни и творчестве Гонча-
рова, устраивают громкие читки отрывков 
из его произведений. 
. Как. известно, история Ульяновской биб-

лиотеки связана с именем Гончарова. Сим-
бирской Карамзинской библиотеке писа-
тель еще при жизни подарил много лично 
ему принадлежавших книг и журналов. 
На многих из этих книг имеются автогра-
фы самого писателя и его литературных 
друзей, в том числе Некрасова^ Салтыко-
ва-Щедрина, А. Островского, Пиоемского. 

В настоящее время работники Дворца 
Пни г и во главе с библиографом библиоте-
ки тов. В. В. Ложкиной готовят специаль-
"йую выставку «Книги из личной библио-
теки И. А. Гончарова». 

В краеведческом музее оборудуется спе-
циальная «комната й. А. Гончарова», в 
которой собраны редкие портреты, а так-
же ряд уникальных предметов, принадле-
жавших писателю и пожертвованных в 
• музей родственниками писателя и его 
• наследниками. 

Н. ВАРЛАМОВ, 

работник ульяновского Дворца книги 

им. В. И. Ленина. 

Творческая конференция 
драматургов 

25 апреля в Клубе писа/галсй открывает-
ся творческая конференция драматургов, 
созьпшшмая президиумом Союза советских 
писателей ССОР. 

Конференция отроется вступительным 
слоном К. Тренева. Первой будет обоуж-
дсна пьеса М. Светлова «Двадцать лет 
спустя». Последующие обсуясдепия будут 
посвящены пьесам А. Корнейчука «В сте-
пях Украл то ы», А. Афиногенова «Мапгешь-
КЛ», И. ШТОКА «ДОМ № 6». К. Крапивы 
«Кто смеется последний». К. Симопюна 
«Па.рели> нз нашего города», О. Литовско-
го «Сентиментальный па.чье» и А. Ра скин» 
и М. Слободского «Тот. кого искали». 

Конкурс на лучшую 
молдавскую песню 

КИШИНЕВ. (Наш корр.). В ознамено-
вание первой годовщины освобождения 
грудящихся Бессарабии от румынских 
оккупантов .Управление по дедам ис-
кусств прн СПК Молдавской ССР, Союз 
писателей и Союз композиторов об'явилм 
конкурс ва оригинальную молдавскую 
цеовю. 

Установлено 12 премий для лучших 
несен. Ряд молдавских поэтов работает 
уже над созданием новых песен. 

На-дпяхбыли приняты в Союз советских 
писателей молдавские поэты Ем. Буков, 
Ф. Непчев, II. Костепко и еврейский про-
заик М. Альтман. 

Группа писателей: Вм. Буков, Г. Ме-
ню®, Л. Чез и Д. Ветров выделены для 
помощи редакциям военных газет в на-
писании историй воинских частей. 

Союз писателей систематически прово-
дит творческие вечера поэтов и прозаи-
ков. За последние дни состоялись два 
творческих вечера: еврейского прозаика 
М. Альтмана и поэта Я. Штернберга. 

М. Альтман — автор нескольких книг, 
отображающих жизнь еврейского народа 
в боярской Румынии. Он прочел отрывок 
из своего нового романа «Золото». 

Я. Штернберг прочитал отрывок из 
своей новой поэмы «Котовский», 

КНИГИ 
«ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ» под-

готовлен к печати в Государственном из-
дательстве словарей. Он включает круг 
терминов, относящихся ко всем разновид-
ностям печатного производства (всего 37 
разделов полдтрафических производств). 
Словник словаря состоит нз 6000 терми-
нов. 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КИМА» — так называется детская книж-
ка К. Скалена, выпущенная Воронежским 
областным издательством. Это научно-фан-
тастический рассказ, знакомящий ребят 
с ископаемыми чудовищами. К. Скалой 
является одновременно и иллюстратором. 
Его силуэтные рисунки хорошо передают 
форму и движение описываемых в книж-
ке животных. 

«ИВАН Ф Р А Н К О — И С Т О Р И К У К Р А И Н -
СКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Большое научное 
исследование закончил проф. А. П. 
Парадисский. В этой монографии автор 
подробно исследует ряд научных работ 
Ивана Франко, а также его рукопись 
истории украинской литературы. 

СОЧИНЕНИЯ МАЯКОВСКОГО НА НЕ-
МЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Издательство «Между-
народная книга» выпускает пятитомное 
собрание сочинений Маяковского. Т'ом I, 
включающий поэмы «Владимир Ильич 
Ленин» и «Хорошо!», в переводе Гуго 
Гуппер.та, вышел около полугода назад. 
II том, в который вошло 53 стихотворе-
ния, «Стихи о советском паспорта», «Во 
весь голос», «Необычайное приключение», 
«Разговор с фининспектором о поэзии» и 
другие, в переводах Г. Г.упперта и Ф. Леш-
ницера, должен выйти в 'ближайшее время. 

«ОБРАЗЫ АКТЕРОВ» — новая книга 
П. Новицкого вышла недавно в издатель-
стве «Искусство». Автор в художественных 
очерках рисует в ней биографию, твор-
ческий путь крупнейших московских акте-
ров — народных артистов СССР А. А. 
Остужева, М,. М. Климова, С. М. Мижоэл-
са, Н, П. Хмелева, народной артистки 
РСФСР 0. Н. Андровской, заслуженных 
артистов республики М. И. Бабановой, 
Д. II. Орлова и М. М. Штрауха. Очерки 
иллюстрированы портретами актеров И 
снимками их в лучших ролях. 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО». В серки 
«Библиотеки внешней ПОЛИТИКИ» готовит-
ся к изданию капитальный труд нроф. 
Оппенгейма «Международное право». Кни-
га переведена на русский язык под ре-
дакцией проф. В. Коровина с последнего 
английского издания, дополненного проф. 
Лаутер-Пахтом. В примечаниях к русско-
му изданию книги учитывается также 
практика международных отношений раз-
личных стра,н за последние пять лет по-
сле выхода книги. 

ФИЛЬМ 

«ЛЕРМОНТОВ» 

В киностудии Союздет-

фипьма идут Семки кар-

тины «Лермонтов» по 

сценарию К. Паустовско-

го; режиссер картины 

А. Гендельштейн, опера-

тор М. Магидсон. 

Фильм рассказывает о 

последнем периоде жиз-

ни Лермонтова — 1837— 

41 гг. В ропи Лермонто-

ва снимается артист А. 

Немцовский, Белинского 

— А. Раевский, Марты-

нова — А, Абрикосов, 

Николая 1 — Н. Охлоп-

ков. Фильм выйдет на 

экран к столетию оо дня 

смерти поэта. 

На снимке: сцена раз-

говора Лермонтова с Бе-

пинским. 

Фото С. Гольдфейна. 

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ 
Из писем читателей и от наших корреспондентов 

БИРОБИДЖАН. Писаггели Еврейской ав-
тономной области работают сейчас над 
книгами для «Библиотеки биробиджа.н-
ца», которая будет выпущена местным из-
дательством. Первые сборники стихов под-
готовили молодые поэты Бронфман и 
Гофштейн. В библиотеку войдут также 
книги рассказов прозаиков С. Боржес, 
Л. Вассерман и Б. Миллера. 

КИЕВ. На Украине начинают выходить 
новые двухнедельные иллюстрированные 
журналы; юмористический — «Перец» и 
литературно-художественный и обществен-
но-политический — «Украина». 

Утверждены редколлегии журналов, в 
состав которых вошли писатели, журна-
листы, деятели искусств. 

ЛЕНИНГРАД, В Центральном государст-
венном архиве народного хозяйства обна-
ружено шесть неопубликованных писем 
И. С. Тургенева, написанных в Париже 
в 1877 г. и адресованных министру про-
свещения, а впоследствии члену Государ-
ственной думы Головнину. 

МАХАЧ-КАЛА. Дагестанский радиоко-
митет и Союз писателей ДагАССР органи-
зовали выпуск «Литературной газеты по 
радио». Недавно передавался первый но-

мер газеты, состоящий из очерка «Гам-
зат Цада-сса», кригижо-библиографичеокой 
статьи о лезгинском альманахе, статьи о 
народном творчестве и выступлений поэ-
тов. 

Газета будет передаваться два раза в 
месяц. 

ОМСК. Библиотека областного краевед-
ческого музея закозгчила инвентаризацию 
6000 книг, вывезенных из Тарското ок-
ружного архива. Среди них большое ко-
личество периодических изданий: ком-
плекты журнала «Отечественные записки» 
с 1842 г., «Вестник Европы», «Русская 
мысль» и другие. Много книг по вопро-
сам истории, изданных в 1830 году и 
позднее. 

УФА. Правление Союза советских пи-
сателей Башкирии провело вечер, посвя-
щенный творчеству поэта С. Кулибаева. 

После доклада о его творчестве поэт 
читал свою новую поэму о Втором Баку. 

ХАБАРОВСК. В Петропавловоке-на-Кам-
чатке при редакции газеты «Камчатская 
правда» создано литературное об'едине-
нне, куда входят пятнадцать начинающих 
авторов. Многие участники литоб'единения 
заняты сбором камчадальского и эвенкий-
ского фольклора. 

Совещание писателей 
города Молотова 

МОЛОТОВ. (Наш корр.). Состоялось пер-
вое областное совещание писателей. С до-
кладом о (работе гшеаггельекой организаг 
цик выступил т. Опешило®. 

— За последлее время, — сказал он, — 
издано несколько книжек писателей Моло-
говской области,' в том числе: альманах 
«Прикамье», сборники стихотворений Б. 
Михайлова — «Июнь» и «Подарок» — 
В. Трутневой. В ближайше© время выхо-
дят из печати: «Там, где свирепствует 
шторм» — сборник рассказов И. Трайнииа, 
«Несколько страниц про зверей и птиц»— 
стихи для детей А. Матросова, «Про-
стор» —; стихотворения В. Занадворова и 
др. 

Однако писатели Модютовсжой области 
почему-то гоыпут больше 9 прошлом сво-
его юрая, чем о его настоящем. Это зна-
чит, что они еще мало знают настоящее 
своего юрая, не изучают его, редко ветре-"* 
даются с читательской аудиторией. 

На собрании выступили тг.лТрайннн, 
Трутнева, Бычков, писатели Коми-Пермяц-
кого национального округа тт. Попов и 
Караваев. В своих выступлениях они 
отметили крупные недостатки в работе 
организации: писатели редко встречают-
ся, мало обсуждают новые произведения, 
не организована и литературная учеба. 

Искусство Советской Латвии 
Работники искусств Латвийской ССР с 

огромным под'.емом готовятся к предстоя-
щей осенью этого года декаде латышского 
искусства в Москве. 

Государственный театр оперы ж балета 
Латвии - готовит к декаде постановки че-
тырех овер и двух балетов (один из 
Ш!х — детский). 

Москвичам будет показана одна из вы-
дающихся латвийских опер — «Банюта» 
композитора Ал. Калньгяя. Постановка — 
режиссера Я. Зарннь. Декорации пишет 
художпик П. Рожлапа. Дирижировать оше-
рой будет Теодор Рейтер. 

Переработкой либрегго оперы были за-
няты Круминь и Л. Внлипс, В преягней 
постановке герои оперы были показаны не 
как 1гредставители народа, а как одиноч-
ки. Их борьба, их конфликты не имели 
никакого идейного смысла — это была чи-
сто мифологическая фантастика или же 
эпизоды обыкновенной любовной интриги. 
В переработанном либретто все поступки 
героев, их характеры предстанут в совер-
шенно новом свете. 

До сих пор на сцене театра древние 
латышские свадебные торжества показы-
вались, как оперная условность. Сейчас 
постановщик стремится оживить прекрас-
ные народные обычаи и показать подлин-
ный фольклор, народные песни без той 
сусалйности, которая была в прежних по-
становках. 

Второй крупной постановкой явится 
опера «Огонь в ночь» композитора Яна 
Медыня. «Огонь и ночь» — одно из заме-
чательных произведений латышского му-
зыкального искусства. Эта опера была 
предана забвению ульманисовской плуто-
кратической кликой. Предпочитали ста-
вить обычно дешевые западноевропейские 
оперетки. 

Опера сВ огне» Янкса Калньгая пойдет 

в новой постановке режиссера Я. Зариня. 
Декорации пишет худоясник О. Скульме. 
Дирижировать оперой будет автор. 

Писатели Латвии в подготовке к дека-
де принимают самое ближайшее и актив-
ное участие. Во время декады москвичи 
увидят первую советскую латышскую опе-
ру. Либретто этой оперы написали , поэ-
ты А. Чакс и Э. Адамсон. Музыку пи-
шет композитор Ян Медынь. Темой оперы 
послужили героические бои легендарных 
полков латышских стрелков. Действие 
оперы происходит в Москве, на безбреж-
ных просторах Волги и в Латвии. В опе-
ре показаны события 1919 г., героическая 
борьба латышского трудового народа за 
советскую власть. Возвратившиеся на ро-
дину латышские стрелки водружают в 
Риге красное знамя. 

Большую работу с оркестрами в «ли-
стами ведет популярнейший в Латвии 
дирижер Теодор Рейтер. 

Латвийские драматурги Юлий Ванагс и 
Фриц Руокпельнис написали первую со-
ветскую пьесу о революционном движе-
нии в Латвии. Она отражает события с 
1919 по 1940 г. Пьеса показывает дни ра-
дости латвийского народа после установ-
ления советской власти в Латвии. 

Усиленные репетиции ведутся в Театре 
драмы Латвийской ССР. В новой режис-
серской трактовке будет показана народ-
ная комедия латышского классика-драма-
турга Рудольфа Блауманиаа «Дни порт-
ных в Силмачах». 

Театр драмы покажет также во время 
декады одну из классических пьес выда-
ющегося народного поэта Латвии Яна 
Райниса. 

Готовятся к выступлениям во время де-
кады хор и ансамбль латышских народ-
ных плясок. 

И. КАДЕК-МЕЛЬНУПЕ 

Неизвестнее стихотворение 
К. Ф, Рылеева 

Недавно мне удалось обнаружить ® Го-
сударственном архиве внешней политики 
до сих пор совершенно не известное сти-
хотворение Рылеева (евьшне 90 строк), 
озаглавленное: «Князю Смоленскому ода». 

О Михаиле Илларионовиче Кутузове 
Рылеев упоминает в другом, более раннем 
своем стихотворении: «Любовь к отчизне», 
но в этом стихотворении только две стро-
фы из восьми посвящены Кутузову, тог-
да как все девять строф оды «Князю 
Смоленскому» повествуют об этом «спа-
сителе отечества». 

Виталий ЭЙНГОРН 

-Приводим две ,строфы вз оды «Князю 
Смоленскому»: 

Вселенная давно страдала 

От честолюбия врага, 

Уже одна ее стояла 

У края гибели нога,— 

Как вдруг, герой, ты появился 

И мир надеждой озарил, 

Что ты спасешь ее от бед, 

Уже висевших над главою! 

И се уж мир спасен тобою 

Сразил врагов — и где их след? 

Их след остался на равнинах 

На век кичливому во орам, 

А кости их в лесах, долинах — 

Во славу памятники нам! 

Т ы сих, Кутузов, дел творитель! 

Где царств надменный покоритель, 

Где сей ужасный бич людей? 

Кого страшились земны боги, 

Его умчали быстры ноги 

С венчанных храбростью полей. 

ЭЛЮ КЕШШГО НАРОД! 
Вреэидоум Союза советоюга пжателеЙ 

СССР образовал комитет то изучению, 
изданию и популяризации эпоса осотии-
жого народа «Сказание с и&ртая», 

В состав комитета вошли: М. Шагинян, 
В. Тихонов (председатель), С. Города;-; 
кий, Л. Пасынков, В. Гольцев, В. Ка-
зан, П. Антокольский, И. Сельвятекий, 
М Зенкевич, ироф. В. Дьганик, .проф. 
В. Жирмунский, акай. 1. Орбели, Ю. Ли-
бедиигский, Е, Куда® (председатель СНК 
Северной Осетии), Н. Маэип (секретарь 
Северо-осетинского обкома ВКЩб), Аре, 
Коцоев, 1. Джанаев-Ииг&р, Б. Боциеа, 
X. Плиев (СОП Юго-Осетии), А. Шоген-
цуко® (ССН Еабадата-Балкадаи), Д. Ян-
диев (ССП Чечено-Ингушетии), Лео Киа-
чели (СОП Грузии), Абдул Ва.та»б Сулей-
матов (ССП Дагестана), Павло Тдаива 
(ССП Украины), В. Аоае® (ст. научный 
сотрудник Академии наук СССР, Ленин-
град), В. Хубаев (Юго-Осетия), В. Цхов-
•ребангвили (секретарь Юго-осетинского 
обкома партии), М. Шавладов (Юго-Осе-
тия), М, Тугадав (народный художник 
Осетии),' В. Айрущетшо, А. Штеййберг и 
А. Рябииина. ' 

В Орджоникидзе вышла из печати по-
пулярная брошюра И. Джанаева-Нитдо 
об освти'Н'сгаж эпосе «Сказание о нартах» 
(на осетинском и русском языках). 

«На рубеже» 
В Карело-Фиисюой СОР с ишщ 1940 т. 

начал издаваться {на руосжом языке) еже-
месячный литературно-художественный ж 
об щ еетвенно- по лтп ич есвий журнал «На ру-
беже». В прошлом году вышло шесть но-
меров журнала; разослан подписчикам 
№ 1—2, в ближайшие дни выйдут в свет 
мартовский и апрельский номера. 

На страницах журнала «На рубеже» 
много места отводится произведениям уст-
ного народного творчества. Большой ин-
терес представляют карело-фнлекие на-
родные пеони из сборника «Кантелетар» 
и народные сказки, напечатанные в ряде 
номеров журнала. На русском языке они 
появляются впервые. 

В фольклорном отделе журнала напеча-
таны, кроме того, произведения на совре-
менные темы: сказы А. М. Пашковой, 
В. С. Журавлевой, М. М. Коргуееа, А. К. 
Исакова и других сказителей. В этих про-
изведениях ярко и красочно изображают-
ся успехи социалистического строитель-
ства молодой Карело-Финской республики, 
победоносная война с белофиннами, Все-
союзная сельскохозяйственная выставка. 

В журнале постоянно печатаются пе-
реводы финских классиков — А. Киви, 
Ю. Ахо, М. Кант, Э. Лейно, И.' Лннная-
косви, а также произведения Ленинград-
ских писателей. 

И. ОНЕЖСКИЙ 
Петрозаводск. 

В бюро 
областных комиссий 

Бюро областных комиссий ССП СОСУ, 
заслушало сообщение М. Колосова о ра-
боте ивановского отделения ССП. 

Докладчик подробно остановился ва со-
держанки ивановского альманаха. — Те 
недостатки, — говорил он, — которыми: 
до сих пор страдала писательская: орга-
низация Иванова, отравились на готовя-
щейся очередной книге альманаха. 

Невнимание ж современной теме, я}®-
страстие к интимной лирике, неглубокая 
разработка оборонной тематики — вот что 
увидит читатель в этой книге, в которой 
к тому же- почти отсутствуют критически© 
статьи. 

Ивановское областное издательство вала 
способствует работе писателей. Оно не раз 
проходило мимо талантливых произведе-
ний молодых авторов, которые чаще встре-
чают внимание и заслуженную опенку 
своих "произведений в Москве, чем у еебя 
в Иванове. $ 

Состоявшееся заседание бюро иванов-
ского отделения Союза писателей с акти-
вом наметило ряд мероприятий по пере-
стройке работы отделения СОЛ. Решено 
создать в Иванове литературное об'едине-
ние, вокруг которого будут группировать-
ся выявившие себя литераторы. К работе 
об'единения привлекаются критики, до сих 
пор стоявшие в стороне от жизни писа-
тельской организации. 

Писатели берут шефство над многоти-
ражкой одной из лучших текстильных: 
фабрик города. Расширяется редколлегия 
альманаха, к работе которого привлекают-
ся научные сотрудники ивановской биб-
лиотеки и парткабинета. 

В июне в Иванове будет проведен се-
минар для 15 молодых писателей из об-' 
ласти. 

В порядке подготовки, писателей к' 25-
летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции Б Иванове об'явлен кон-
курс на лучшее художественное произвёл 
денете. 

Бюро областных комиссий заслушало 
также сообщение т. Н. Панова о работе 
костромской литературной группы. 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ 

Высокие требования 
Последние дни московской творческой 

конференции совпали с началом очеред-
ной конференции писателей, живущих в 
краях и областях РСФСР. Для участия в 
ней в Москву приехали 11. прозаиков, 
4 поэта и один критик. Открывая конфе-
ренцию, Авла Караваева поставила перед 
собравшимися вопрос о современной теме. 

— Некоторые писатели—сказала она, — 
изучая свой край, свою область, слишком 
углубляются в прошлое, порой в очень 
далекое прошлое, и тема современности 
отодвигается у них на второй план. 

Произведения, с которыми мы придем 
ж празднованию 25-летия нашего социали-
стического отечества, должны быть до-
стойны тех высоких требовшний, которые 
пред'являет к советским писателям сталин-
ская эпоха. \ Поэтому на конференции 
мы должны не только обсуяедать то или 
иное произведение и творчество отдель-
ных писателей, но и говорить об общих 
проблемах советской литературы. 

После вступительного олова А. Каравае-
вой участники конференции перехпли к 
обсуждению творчес-ива поэта И. Рьглен-
кова (Смоленск), который прочел свою 
поэму «Сад» и несколько стихотворений. 
Н. Рыленков — автор шести книжек, из-
вестных далеко за пределами Смоленской 
области. Это позволило поэтам, участво-
вавшим в обсуждении его творчества, го-
ворить о нем со всей взыскательностью, 
которая пред'является к сложившемуся 
уже художнику. Выступавшие признали, 
что поэма «Сад» — одно из самых ин-
тересных произведений Рыленкова. Ав-
тор в этой поэме, ка® отмечали А. Ромм, 
И. Уткин и М. Алигер, с большой нрав-
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дивостыо показывает людей и их жизнь. | 
Поэма «Сад», как и все творчество Рылен-
кова, проникнута искренностью и сердеч-
ностью, Рыленков — поэт добросовестного 
труда, он любит поэзию и понимает ее. 

Однако и в поэме «Сад» есть недостатки, 
характерные для других произведений 
Рыленкова, — Ей нехватает яркости й 
выразительности, — говорит А. Ромм, — 
потому что поэт не сумел выделить глав-
ную тему произведения. Вставные леген-
ды и пейзаж написань1 лучше основных 
частей поэмы. 

Н. Рыленков весь во власти литератур-
ных традиций, — говорит И. Уткин, — 
он скован железной силой ритма: Надо 
уважать классическую поэзию, но нельзя 
рабски подчиняться ее размерам. 

Эта подчиненность традиционный фор-
мам, о которой говорили также М. Али-
гер, Я. Смеляков, Д. Данин и • А. Лейтес, 
мешает поэту острее и ярче выявить свое 
индивидуальное лицо. Поэтическая мане-
ра Рыленкова слишком «миролюбива», 
она не вызывает желания поспорить с 
поэтом, который ни в чем не сопротив-
ляется канонам. Почти все выступавшие 
призывали Н. Рыленкова вырваться из 
привычных размеров и рифм и выража-
ли свою неудовлетворенность историче-
скими поэмами Рыленкова, не находя в 
них ничего своеобразного и нового. 

— Никто не заметил,—говорит Д. Данин, 
— что историческая тема привлекает Ры-
ленкова потому, что она дает ему возмож-
ность отражать большие вопросы совре-
менности на таком материале, который наи-
более близок его «традиционному» скла-
ду. Таким образом, историческая тема для 
Рыленкова — это этап на его сложном и 
своеобразном пути, которым он идет 
к современной теме. 

Из прозаических произведений первой 
обсуждалась рукопись молодого орловско-

го писателя В. Петрищева «Повесть о 
странных судьбах». Большинство высту-
павших писателей, знакомых с двумя 
первыми книгами Петрищева «Бессмер-
тие» ж ^Победитель», говорили, что срав-
нение с ними—не в пользу повой повести. 

Молодой авггор напрасно изменил совре-
менной теме — самой важной сейчас для 
советского, писателя, — которую он раз-
решал в простой реалистической манере. 

Обратившись к историческому материа-
лу, который он довольно добросовестно 
изучил, В. Петрищев не сказал, дднако, 
ничего нового своему читателю. «Повесть 
о странных судьбах» во ьйшгом искусст-
венна и надуманна. Законная попытка 
писателя связать прошлое с сегодняшней 
действительностью, не увенчалась успехом. 
Перебрасывание из одной эпохи в дру-
гую — *го Италии времен Гарибальди в 
крепостную Россию, затем в Россию пе-
риода гражданской войны й, наконец, 
в наши дни — оказалось огожетно не свя-
занным. Отдельные эпизоды повести, ис-
кусственно соединенные тонкой скжетной 
нитью — розысками архивного документа, 
— так и остались разрозненными. 

— Автор, — отмечает А. Караваева, — 
нагромоздив эпизоды, искусственно раздви-
нул рамки своего произведения, превратив 
его в повесть, хотя по существу, оно не 
более как рассказ. Отдельные куски пове-
сти написаны хорошо. Но в ней много 
вычурности, надуманных образов. 

— Живые страницы,—говорит Г. Бров-
ман,—перемежаются с традиционными опи-
саниями, вызывающими множество лите-
ратурных реминисценций. Романтическая 
приподнятость' переходит иногда в крик-
ливую напыщенность. 

— Петрищев стремился своеобразно по-
вести развитие своей вещи, — отмечает 
М. Этарт, — он по-своему расставил в 
ней людей и события. И мнотое удалось 
в вей автору, особенно начало' и конец. 
Но Петрищев порой теряет чувство Меры, 
перегружая повествование необязательны-
ми, лишними эпизодами, искусственно 

сгущая мрачные события и тяжелые пере-
живания героев. 

B. Ковалевский очитает, что «Повесть 
о странных судьбах» настолько неудачна 
и ложна в самом своем замысле, что 
едва ли писателю удастся дополнительной 
работой над этим еще ученическим про-
изведением добиться сколько-нибудь по-
ложительного результата. 

Однако выступавшие отмечали, что, не-
смотря на неудачу, в новой повести . есть! 
страницы, написанные

 (
умело, что язык 

повествования стал все же чище и точ-
нее, чем в предыдущих произведениях. 

Резкой, 'почти единодушной критике на 
конференции подверглись стихи Ивана 
Молчанова (Иркутск). Поэт уже много лет 
работает в- литературе. По его признанию, 
первые стихи были опубликованы 18 лет 
назад, а за последпие 9 лет он выпустил 
шесть сборников стихов и несколько дет-
ских книжек. И странная > вещь, поэт 
за эти годы не только не усовершенство-
вал сн>ое мастерство, а, напротив, снизил 
уровень своих произведений. 
, — В ранних стихах Молчанова, — го-

ворит С. Обрадович, — больше раздумья. 
Теперь же на всем видйы следы тороп-
ливости, часто встречаете» небрежность, 
неточность выражения. Поэт бегло рас-
сказывает о виденном, не пытаясь пока-
зан, это в художественных образах. И в 
результате от стихов остается такое ощу-
щение, точно перед нами рама, а самой 
картины нет. 

C. Щипачев отмечает лишь отдельные 
живые поэтические строки во множестве 
прочитанных им стихов Молчанова. В от-
личие от С. Обрадовича, не достоинство, 
а недостаток видит он в большом, разно-
образии тем{ на которые написаны стихи 
Молчанова. Но у автора, по мнению Щи-
пачева, нет главного — сокровенных мыс-
лей и чувств поэта. Разбирая типичное, 
по его мнению, для Молчанова стихотво-
рение «Сибирь», С. 'Щипачев показывает 
слабость изобразительных средств автора, 
подменяющего конкретное наблюдение об-
щими словами, шаблонной, ничего не вы-
ражающей рифмой. 

Много стихов Молчанова посвящено 
оборонной теме. Они подверглись на об-
суждении особенно сильной критике. ;— В 
этих произведениях нет правды о войне 
ж нет идеи, — шворит А. Коваленков. 
Молчанов пользуется избитыми приемами. 
В этих стихах отсутствует внутренний 
мир, заинтересованность автора. О серьез-
ных недостатках оборонных стихов Мол. 
чанова говорили Д. Данин, И. Эренбург, 
И. Уткин и ростовский поэт А. Софронов. 

— У Молчанова, — говорит И. Эрен-
бург, — неправильное представление, буд 
то поэт должен писать обо всем. В этом 
причина его неудач. Дарование Молчанова 
проявилось, по мнению. И. Эренбурта, 
в двух коротких стихотворениях — «Вер-
блюд у кондитерской» и «Идет арат по 
улице». Поэтичность этих стихов— в очень 
свежем детски наивном, ребяческом вое 
хищении. Кое-вде она появляется и в 
монгольских стихах. 

Д. Данин, И. Уткин и М. Эгарт об'яс-
няют низкое качество стихов Молчанова 
отсутствием настоящей, серьезной крити-
ки на местах. Каж характерный пример 
Данин привел неумеренно и нелело вос-
хваляющую творчество Молчанова статью 
доцента Лисина, напечатанную в альмана-
хе «Новая Сибирь», статью, «лишенную 
не только критического чутья, но и эле-
ментарного здравого смысла», 

— Наша задача, — говорит в заключе 
ние заседания И. Уткин, — предосте'речь 
т. Молчанова от благодушной самоуспокоен-
ности, к которой привело его положение 
«ведущего» поэта в области. Все стихи 
т. Молчанова за последние 15 лет, по ут-
верждению 'И. Уткина, идут ва «календа-
рем литературой моды». Поэт совершен-
но утратил творческое сопротивление ша-
блону. Критикуя композицию и форму 
стихов Молчанова, И. Уткин затронул об-
щий дискуссионный вопрос о значении 
рифмы, вызвавший горячий принципналь 
ный спор. 

На этой неделе конференция писателей 
краев и областей обсудила также творче-
ство поэта А. Софронова, прозаиков 
А. Герман, М. Шопгава и М. Горбовце&а. 

Стихи и поэмы А. Шгацукова 
В Кабардино-Балкарском государствен^ } 

ном издательстве вышла в свет большая 
книга «Стихи й поэмы» кабардинского 
поэта, заслуженного деятеля искусств Ка-
бардино-Балкарии Али Шотенцукова, из-
данная' на кабардинском языке. В эту 
книгу автор включил все лучшее из на-
писанного им почти за двадцать лет. 

Содержание книги составляют около со-
рока избранных стихотворений и пятб 
поэм, из которых «Камбот и Ляца» (на-
писанная на историческом материале), 
«Мадшга» и «Юный герой» являются наи^ 
более значительными и законченными как 
в смысле формы, так и в смысле содер-
жания. 

Али Шогенцуков является зачинателем 
письменной кабардинской поэзии, и вы-
ход в свет его книги является не толыда 
большим праздником для молодой, только 
что формирующейся литературы Кабар-
дино-Балкарии, но и знаменательным со-
бытием во всей культурной жизни рес-
публики. 

И. СТОЛЯРОВ 

Словарь иностранных слов 
Государственное издательство словарей 

сдало в печать новое издашие «Словаря: 
иностранных слов». По сравнению е пер-
вым изданием 1939 г. значительно расши-
рен словник: включено значительное ко-
личество терминов из области эллинской 
и римской Мифологии, философии, пере-
работана часть словника, включающая 
терминологию точных наук. 

К словарю приложен краткий грамма-
тический очерк иностранных слов, вошед-
ших в русский язык, список элементов 
международной терминологии, таблицы 
греческого и латинского алфавитов и рус-
ского алфавита в его соответствии с ла-
тинским, список греческих
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 и латинских 
числительных, вошедших в русский язык, 
и иностранных слов и выражений, упо-
требляющихся в русской литературе. 

Книги в тундре 
ОМСК. (Наш корр.). Книжный склад 

культбазы Омского облпотребсоюза подго-
товил литературу к отправке с первыми 
пароходами на Крайний Север, в частно-
сти, в Ямало-Ненецкий национальный ок-
руг. Всего будет послано литературы на 
200 тыс. рублей. Это примерно в 10 раз 
больше, чем было завезено туда в прош-
лом году. < 

Впервые посылается большое количе-
ство книг с караваном теплохода «Ана-
стас Микоян» в Ныда, Тарко-Сале, Халь-
нер-Седэ и другие пункты Крайнего Се-
вера. 

Жители тундры, кроме русской литера-
туры, получат первые книги с параллель-
ными текстами на хантыйском и русском 
или на мансийском, ненецком и русском 
языках. 
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