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Г О Р Н , 

Красная площадь. 
(7 ноября 1918 г.). 

Знамен кровав-ых колыханье 

На бледно-синих небесах, 

Их слов серебряных блестанйе, 

В холодных и косых лучах. 

Рядов сплоченных шаг размерный, 
И строгость блеДно-серых лиц, 
И ю высоте неимоверной, 
Гудение железных птиц. 

Не торжество, но ликованье, 

Не смехом брызжущий восторг.— 

Во всем холодное сознанье— ' 

Велйкйй непреяожйый долг. 

Николай Полетаев 
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* * 

Набило .чертово кадило, 
И 'едкий, смрадный, черный дым 
С насмешкой злобной возносило 
К' набухшим' облакам седым. 

В удушливом густом тумане 
'фабричных труб горелый лес, 
Колдуя в дьявольском дурмане, 
Вздымался властно до небес. 

Порой из труб, в Дыму сверкая, 
Сноп искр кроваво-золотой 
Взлетал, Как птица огневая 
И угасал, об'ятый мглой.; 

И рассыпаясь' искры тухли 
В туманной и дождливой мгле, 
•А' облака все шире пухли, 
Все ближе виснули к земле. 

Была сначала непонятна 
Мне жизнь туманная столиц, 
Где призрачно (мелькали пятна 
Зеленовато-бледных Лиц. 

Н о постепенно околдован , 
Смертельно призрачной красой, 
[Я Навсегда теперь прикован 
(К1 {тебе, туманный город мой. 

Осенняя прозрачность сада 
И молодые зеленя, 
И вихри (красок листопада 
НужИми стали для меня. 

Николай Полетаев. 
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О к т я б р ь с к и е д н и . 

Стонет душа и болит от печаля. 
Мрачные мысли мой ум истрепали, 
Душу: окутали темною тучей, 
ДаВяг ее своей мукой могучей. 

Слышится гул. 
Где-то Ню Мраке пылают пожары. 
СлЩ10о|—орудай несутся удары, 
11р)0(хф и шу1м оружейной пальбы, 
Гулкий, раскатистый смех пулеметов. 
Улнцы мертвы—на. них ни души. 
Только отряды и только нЬрты. 
Громко разносится крик 1гу.!К>метоЬ — 

Город — 'арена, борьбы! 
Грохот н гул. 

К стенам прижавшись стоят постовые. 
Руки сжимают винтовки стальные— 

Люда борьбы. 
Взоры усталы. На них озлоблены4, 
Грохот кошмарный гудущей пальбы -
Все наложило печаль ступень я, 

Действуют руки олди. 
Гррхот и гул. 

Но нвогда и о борцами мелькнет 
Смерть л юмятеяье собой принесет. 

И тишина... 
Но *йяута пройдет,;— 

( 'шва лишь грохот, 
Лишь пули, пули СВИСТЯТ!" 
Во®;.. » 

Н® прошел—пробежал хрроплйво 
С шувдзм отрад. 

Будто не .йода, а чеия .копн.ты 
Денутся призраки, йШКые сагы, 

А пули свистит!.. 
ГГЬд крики и грохот 
И: Выстрелов хохот 

IмерТ1. празднуем праздник к пир бескояеч" 
ВЫЙ, 

Пир необузданны!!, пьяный, зловещи! 
А пули свистот!.. * 

На шюшдда 'Красной без тихих тотйв, 
Хоронят героев убитых средь бНта. 
Люда—не .пода. В "безумстве восстанья 
Под грозную музыку дула, свирели 

Все озверели. 
Теперь — все равно! 

На квдаьь и на ю&рть и на. муки отра.дааья 
Г.»»дегт Все спокойно. Уж нет содроганья. 

Так быть суждено!. 
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Та,к надо! Так надо! 
Не Веё-ли ранне! 

Стекла ЭВенят, Просверленные нулей, 
Огромный стекла коробок-доэдда. 
Вен!.. В !вышине загремело, блеснуло, 
Все задрожало от ре!ва и Д ула,— 

Это пальба с чердаков. 
1 [ушки безумствуют, пушки грохочут,— 
Все содрагаясь молчит, 

•Лишь пулемет заливаясь .хохочет. 
Город от страха дрожит. .{ 
Нто-то грохочет, реи, т и шумят... I 

Кто-то кричит... к 
Заперлись 'все. 1Й безлюдно. И шумно. 
Ищут трофеев охоты безумной,,— 
Улицы мертвы,—на них лишь борцы. 
Крадутся^—ходят они Вдоль стены, 

Охоты Людей за людьми. 
Выстрелы... Шум..'. 

С дулом нроногайпуг автомобили 
С значепем алым креста. 
Раненых [возят и тех, что убили, 
Быстрые призраки автомобили. > 

У ли ца,—мертва, пуста. 
И громко над городом льется печальный 
Звон похоронный II СТО! погребальный. 

II тихо. 
11о кажется вечно. 

Все слышен тот грохот могучий, зловещий 
II гул, и стенанья, 
И толпы борцов, 
Ы "бряцанье штыков, 

И песнь соловьиная дула винтовки, 
И смех пулеметов, зловещий и щюмкий. 
И музыка пуль-невндамок-гонцов, 
Н ад непрерывный ушедших чауов, 

II грохот, н рев... 
'4 - • • * М • к е я 
Этих "на и щей не забыть никогда . 
Кровью мы их запиеачи. 
Было так больно порою тОДгДа, > 
В дан, когда пули свистали. 
Многих героев те дни унесли. 
Куплена кровью победа. 
Мы забудем «млтеийые дни -
То была ваша, победа,. 

Александр Гуцевич. 



Г О Р Н . № 

Ш у т ъ завода. 

Возле горна, освещенный ярко-блещущим огнем, 
Я кую отрезок ста.™ раскаленной молотвдм. 
А вокруг меня машины нем-то лязгая шумят. 
Из - под молотов удары перерывисто летят. 
Все слилось в немолчной шуме, все звенит, шумит гремит. 
•—Но, мне кажется, что это кто-то грюмко говорит. 
Слушай! Разве в этом шуме не расслышал ты слова? 
Мне же эта речь ударов, так. понятна и лена. 
Будто молнии мелькают вкруг приводы, шестерни 
И призывные напевы в шуме стонущем слышны: 

— В этом мире, в» этом мире ты один все создавал, 
Неустанно днем и ночыо ты ковал, ковал, ковал... 
Ты покрыл пустыню мира сопло фабрик, городов, 
Но не вышел ты на волн» из мучительных оков. 
Твои руки держат молот! Твои руки так сильны! 
И борьбу за счастье мира смогут выдержать они. 
Вас на свете миллионы. Ваша армия сильна. 
Встаньте все вы! Встаньте сразу! — Вам победа оуждава, 
Как обычно на работу вас гудок, всегда зовет, 
Он поднимет вас для битвы, когда час ее пробьет... 

И бегут, бе1ут мелькая вкруг приводы, шестерни, 
Вечно в грохоте завода эти шалоты слышны. 
Вдруг нежданно, в час работы нам послышался гудок, 
От его мятежных криков содрогнулся нотшок. 
— Встаньте! Встаньте! Призывам» вас для Славной я борьбы. 
Ваше время наступило! Дни восстания пришли! 
Наступает день свободы! Занимается заря! 
Так вставайте же скорее! В бой! На улицы! Пора!.. 

И мы поняли призывы. И все кинулись мы в бой. 
Не отдельно, а все. вместе непокорною толпой, 
В мире этом существуют ведь не только я и ты. 
Их сильнее в этом мире многозначущее м ы. 
Мы ведь, это миллионы... Но вперед зовет гудок. 
Мы уходим в бой толпою, — и завода, шум умкзпк. 



Г О Р Н . № 

Им перпужсь с поля битки. Нами вве *обежд«яы.. 
И опять бегут, мелькая, вкруг приводы, жюогврня. 
И опять кадит работа. Вновь мы плавим и куем. 
Для себя куем мы счастье. Свое царство создаем. 
А гудящий шум завода вновь воскрешул и гремит. 
И опять нам. что-то шепчет, напевает, говорит. 

'— Ты вставал, могучий, сильный. Л в борьбе ты победил. 
От цепей все, от неволи вековой освободил. > ' 
Ты окончил разрушенье -— теперь надо создавать! 
Ни минуты, ни мгновенья ты не должен отдыхать! 
Только помни! Только ймяи, что не спят твои враги! 
Будь и ты всегда готовым для защиты и борьбы!.. 

— Мы бодры и мы готовы каждый мнг, и каждый час, 
Для защиты и победы и ничто не сломя г нас, 
'Ладно! Ладно! Слышим! Знаем! Не мешай же»—мы куем. 
Это царство вое строим, свое царство создаем!.. 
И уверенно и смело мой тяжелый молот бьет 
И от гула и ударов сотрясается завод. 
И мелькают (исе быстрее, вкруг приводы, .шестерни 
И могучие напевы в шуме радостном сльшшы. 

Александр Гуцетч. 
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П е с н я . 

Ушел под субботу, 
Узнала в1 четверг. 
Сынку непонятна 
Отцовская смерть. 

Поет несмышленыш. 
Наценит погон,— 
И (верхом—офицером, 
'А' палочка—конь. 

Да что там! Постарше 
Глупая мать, 
Н о и мне, горемычной, 
Не понять, не по(нять. 

Но как стали заводы 
Рабочим добром., 

И с сынком поселилась 
Я в светлый дом, 

И дяди вернулись 
С далекой войны,— 
Встрепенулось, запело 
В больной груди. 

'А на прошлой неделе 
Сьшок домой 
Пришел с красной 
Пятиконечной звездой. 

Пришел! Н сказал мне: 
—Вот видишь' звезду? 
У дядей такие ж. 
За отца понесу.— 

Встрепенулось", запело 
В груди веселей 
З а отцов, что погибли, 
За живых сыновей. 

Ушел под субботу, 
Узнала в четверг. 
СыНку непонятна 
Отцовская смерть". 

Н о я понимаю. 
И слезы (светлы 
На отцовских могилах, 
Где празднуют сыны. 

Семен Родов. 
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В з а к а т е . 

Рыжей девушке посвящаю-

I. 
Г1ьем счастье ковшом 
Вечером! майским, синим. 
В (небе жар-птица' хвостом 
Запуталась в серой тине. 
|Ткут (радость уста.— 
Оба мы любим, верим... 
Это же Юность", Мечта, 
Ведет в заколдованный терем. 

II. 
Косы—рыжие змеи. 
Руки?.. Ты от станка. 
Стянут (небрежно на шее 
Узел платка. 
'Жемчуг э зелени леса. 
Пряжей упал закат. 
ГГы (от станка. Поэтесса. 
Я—Мвой жених, брат. 
Песен требуют взоры. 
Город далек и т е наш. 
Завтра быть может моторы 
Грубо рассеют мираж. 

III. 
Бьется от.чаянно в небе 
•Жар-птица. 
На коленях—развернутый Бебель" 
На сотой странице. 
Буквы слились в полумраке 
Невнятно. 
'А на тюбе все плавают знакн. 
И желтые пятна. , 
Слушаем молча лесное 
Молчанье. 
Т ы невеста, сестра мне. Нас двое 
В (хмельном ожпдапьи. 
Желтые пряди заката— 
И з меди. 
.Черным всадником вечер крылатый 
Таинственно едет. 

IV. 
Цветы заката 
Бледнеют, вянут. 
В 'туман косматый 
Простор затянут. 
В душе поверья 
Н е превозмочь. 
Роняет перья. 
Жар-птица в ночь. 
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Росятся травы. 
УР ча с Востока 
Г гьдолг кровавым 
] глыла до срока, 

плыла и нижет 
олодный свет, 

11 оспеплю лижет 
Жар-птицы след. 
На плечи косы 
Теперь не вешай— 
Шумно голосы й 
Увидит Леший. 

V. 
Счастье закатное 
Вылей со мною до дна. 
Эти .лучи—невозвратные, 
Как и Весна. 
Завтра послушные 
Будут плакать станки. 
Фабрика пыльная, душная 
Мнет лепестки. 
Но и !дарит она 
То, что бьется в тебе. 
Будешь ты злобой пропитана 
В красной борьбе. 
Буря набатная 
Завтра тебя взметнет. 
Время в пути невозвратное 
Правит полет. 

VI. 
Серебряным звоном 
Смех твой разносится. 
Пришла с величавым поклоном 
Ночь дароносица. 
Кровавые маки 
Смертью проглочены. 
Слова, зарожденные в мраке, 
В сердце упрочены. 
По сумрачным склонам 
Смех твой разносится. 
Пришла с величавым поклоном 
Ночь дароносица. 

УП. 
А радость в душе необ'ятна, 
А сила в руках велика. 
— Ты вспомнишь закатные пятна 
У поющего песни станка? 
В .глазах засветилась бездонность, 
И вечность, я тайна, и ночь. 
— Т ы веришь в мою- непреклонность 
'Любимая фабрики дочь ? 

В. Александровский. 
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П р и з ы в . . . 

Те, кто руль жизни сжимает рукою железной и твердой. 

Взор чей—стрела, и чьи мысли, как; пламя, п мускулы сталь, 

Слушайте зов, окрыленный мечтой, г-дохновенный п гордый: 
Вдаль!.. , . 

Те, ЧЬЕ порывы, стремленья прекрасны, правдивы, могучи, 

Души кристально прозрачны и светлы, как чисты" хрусталь, 

Слушайте клич, что гремит в наших отзвуках, звуках, со-

*»- звучьях: 

Вдаль!.. 

Те, кто бесстрашно идет к нашей целя счастливой и новой, 
Те, кому дней отошедших, царнишето мрака не жаль, 
Слушайте юное, вольное с.гово, заветйою слово: 
Вдаль!.. I . • • -

Владимир Витязь. 
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* 
* 

|Тоска, кричала, как огненное море, 
Страдала в тумане взволнованная даль', 
С безумным криком в солнечном взоре 
Кадила стоны черная печаль. 

День был безоблачен, сверкающий, но 
мрачен, 

Чадили трубы свой угрюмый бред. 
Быть буре! Буре быть не иначе, 
Беде последней из кровавых бед'. 

Звоны бросали огни восстаний, 
Каждый шорох их впитывала ночь. 
|В опрокинутой чаше—звездном океане 
'Луна слезилась, — безумья багряная 

дочь. 

Кровью были залиты белые башни 
Улыбался свинцовый пуль радостных 

дождь. 
Благословляем мы день" вчерашний, 
!Вливший в души революционную 

мощь. 

Бредили улицы гулом недавним, 
|В небе качался луны ущербленный 

, " челнок-
Мы победили. Нет больше нам равных, 
Хрипел на окраине торжествующий 

зычный гудок. 

Бились о стекла матовые солнца света 
Бороздили воздух тоской колокола. 
Мы победили. ГГитанов песня спета. 
Мы победи,™. Заря взошла. 

Александр Поморский 
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В а р н а ш к а . 

— Валашка, жито сметай! 
— Куда? , 
— В центр. 
- Сейчас лечу. 

Маленький, тщедушный мальчик лет дее-
надна.ти выслушивает «приказание», и стре-
лой летит, не бежит, а летят но направле-
нию к (центру»... 

Темно... жутко, того гляди из-аа угла при-
стрелят. Варнашка весь потный, бежит, 
боится, как бы не увидали белогвардейцы. 
Увидят, пропато тогда все, пропали и бума-
ги, которые он несет в центр. 

'Л бумаги-то. иаьеъвое, секрет. 
Вдруг, к, ужасу Варнашка. из-за противо-

положного угла выходит четверо юнке-
ров. V 

— Стой, мальчишка!,-раздался строгий 
окрик. | 

Пропал» все!| И бумага, н все. Л' дома 
мать больная, \ бедная, все молится Богу 
об отце, об нем, Варнашке, а рут ;нот еще 
новости, пожатуй еще пристрелят. 

— Дяданька, пусти!—слезливо просит 
Варнашка,—я домой пойду. 

'— Погоди!; Куда торопишься, успеешь. 
Ты куда ходил? • { ' 

Брось ты, Вадим! Ишь какой храбрец. 
Мальчишку поймал, расхрабрился. 

Офицер окрикнул юнкера, который допра-
шивав Варлашку. 

Иди! подтолкнул Варнашку юнкер, 
только смотри, домой. 

И Варнашка бросился бежать по Большой 
Дмитровке, и вместо домой прибежал прямо 
в центр. Сдает доверенные ему бумаги, и 
снова бежит, с новыми бумагами, в свой 
район. 

Так выполнял незаметную, но полезную 
работу Варнашка. 

Недавно встречаю мать его, больную 
женщину. 

Спросил про Варнашку. Оказывается 
ушел на< фронт и нет об (нем (никаких изве-
стий. 

Федор Киселев. 



( Д л я . Т е а т р а марионеток"). 

ВМЕСТО П Р Е Д И С Л О В И Я 

В некотором царстве , в некотором 
государстве , именно в том, 
в котором мы сейчас живем, 
поп, Богов казначей , 
искал милостей у богачей, 
а бедных прижимал, 
и тем богатства себе наживал. 

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А : 

Поп, кулак, крестьянка, Петрушка-. 

Д е й с т в и е 1 -ое 

Петрушка "(поет): Эй, ну, пяхну, 
С нами барские сынки 
Сколько не дралися. 
Под напором батраков, 
Все таки сдалися. 

(К публйюё). Здравствуйте, милые мои, до-
1 ротке, 

II те, и другие, 
По левую сторойу. и по правую. 
Подходи смотреть гурьбой. 
Всей оравою 
Мое представление. 
Всем на. удивление, 
Как поп, Богов казначей, 
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М*4вг милостей у #01»чей, 
А бедных прижиМаеч!, 
Да себе капиталец наживает. 
Внимание, внимание, внимание, 
А, ну-ка, начнем. Смирио-о... 

(Исчезает). 
Поп (появляется"). Слава в вышних 

Творцу, 
Все таки отспорили овцу, 
С'коль ко горло ие драли, 
А все таки отдали. 
И какой же упрямый народ, 
.Чистейшей воды обормот. (Вхо-

дит крестьянка). 
'Крестьянка (низко кланяется). Я к вашей 

милости, батюшка. 
Поп. ,Что тебе надобно, матушка? 
Крестьянка. Овечку, батюшка, овечку. 
Поп. ( Поставыса, поди лучше свечку, 

Овечку мне Бог дал. 
Потому, что за молебен дешево 

< ВЗЯЛ. 

Крестьянка. И... и : : батюшка, | 
Никогда ты дешево не брал, 
А сейчас н совсем ободрал. 

Поп. Это за грехи вас Бог наказал, 
А овечку мне взять приказал. 

• Что верно, то верно. 
Богу вы молитесь скверно, 
Не ставите свечей, 
Э-э, да мало ли наберется мело-

— • чей. 

Крестьянка. Батюшка, 'Богом прошу не 
раззоряи, 

Овечку-то мою отдам, 
Чем же я перед Ботом грешна? 
Или, что к батюшке без подарка 

пришла, 
Ведь у меня не осталось ничего, 
Вот дожила да чего: 
Одна, овечка была, 
|Да и та, к тебе во двор уплыла. 
Ох-хо-хохо-хо. 
Ватошка, пощади. 

Поп. -Уходи, уходи1 
Прямая дорога, 
Я без тебя слез-то бывает здесь 

много. 
Крестьянка. Ну, уж если так, то не шевнсь. 

А овечкой-то моей подавись. 
[ Настанет и наша ц«(раг— 
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Прогоним вас из каднитиого дво-
ра.... 

Лощ Как, ты еще грубости говорить 
Эй, нельзя ли за урядником схо-

дить. 
Я тебя сейчас проучу, 
II говорить, как надо со мной, 

научу. 
Крестьянка (уходя). Ох, вы, мирские пауки, 

Черносотельские жулики, 
Вам бы как бедняюоз поприжать, 
Да себе капиталец изживать, 

• У-у Июда про;слятушдй. (Уходит). 
Поп. .(один). Господи и почто сио на 

меня, 
Уж я ли но старалось для тебя, 
А эта деревенская скотина, 
Помазанная оараэша, 
Не токмо, что в церковь сходить, 
А еще грубостп свя.ценику гово-

рить. '(Падает на колени). 
Просвети Ты их, Боже, просвети, 
•Чтобы саран не держали взаперти, 
Чтобы овящеников не ругаля 
И подарки почаще давали. "(Поды-

мается с колен). 
А теперь Надо к Сидорычу сходить 
11ое об чем о ним юговзрать. 

(У ходит). 

Д е й с т в и е 2 - о е 

(За сттом сидит деревенский ку-
лак.) 

Л Гост).. Я сейчас нахожусь на свободе, 
А завтра я буду в тторьмо. 
Я печалюсь всегда, об народе, 
А парод—никогда обо мне. (Хо-

дит заложивши назад руки). 
Сейчас кой о'> чем помечтаю, 
Свои барыша подсштло. 
"Ну-с, начнем благословясь. 
Пятью-пять — двадцать пять, 
Это со льна, она непыльна... 
Только вот что мешает, 
Пол частенько посещает... '(Пока-

,,..._ зывается ион]-. 
Поп (широко крестясь). Ми;> дому 

сему! 
Кулак (про себя). Опять денег давай ему. 

(К попу). 
Ага, идет церконая крыса, 
А пе отче угодннче 

2 
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И он наших грехов^ мдаитавдиче. 
Первый жульниче, ,и святогатче. 

Поп\ Ух, Сидорыч, придется Богу от-
веецагь, 

И позабудешь с, чего начата.. 
Все сметалось в голове. 

Ну лак. Эге - го - ге 
ЧТО же раскаиваться стай, 
Как старая старуха?. 
Эх - ты1 

//о-н , г " Будет, Спдорыч, проруха » , 
Мужики не хотят повиноваться, 
Прямо, придется на четверо ра-

зорваться. 
Кулак. И разорвись, отче, разоряй^, 

Богу крепче полгатяоь. 
Л т ц По деревне иду, 

Собаки лают па 'Соду. 
Л раз лают, 
Значит знают, 
Что к тебе иду. 

Кулак. Ты говори натцет чего пришел, 
Игл дома, своего не налгел, 
Заблудился? 

Поп.! Я, Тдт Свдорыч, 
Яащет того-сего... (показывает, как 

деньги считают) 
Иль Не выйдет ничего? 

Ку.шк. Эх, (отче, это бы позабыл, 
Свечи-то я один спровадил. 
Ну, ладно, раскошелюсь для тебя, 

"Как для милого дружка., 
И сережка из ушка. '(Вхо.трт кре-

стьянка). 
(К крестьянке). Тебе, что надо? 

Крестьянка: К вашей ыидосям, батюшку, 
Тит Сидорыч, 

I , Баш раСогник коровку мою 
К себе загнал. 
Наверно с своей не уздах 

Кулак. Иди, иди с Богом, малушка, ; 
Мне нельзя, у Меня батюшка. 

Крестьянка (уходя). И этот оглоед такой 
' же. 

Придет муж с войны, постой же. 

Д е й с т в и е '3-е. 

(Считают деньги, тихо спорят). г 

Кулак. Это тебе, отец, дюлучам! 
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Поп. А это-то зачем копало? Идя не-
ч взначай? 

Нот, брал1, это не подойдет. 
Мол копеечка трудовая да про-

у ' кадет? 
Кулак. Эх, твое дело псалмы распевать,) I 

а не деньги наживать 
А ты такими делами занимаешься 
С кулаком, с мародером знаешься. 

Г1а». Эх, Господи г/ ешен я, грешен, 
Подчас становлюсь смелшн. 
Ну, чти ж сделать,,— ' < 
От трудов щ>аводньа, не надш-

вешь палат каменных. 
Увяз я во своих гресех, 
Да будет мне суд на пебюсех. 

(Слышны крики). 
— Свету дайте,—больше саету^ 
Больше грамотных людей §— 

Кулак (попу). Ты слышишь, чотх> они орут,' 
Поп. Нагаечки ждут. 

(Петрушка медленно появляется. Поет). ! 
Всех врагов свободы нашей, 
"{и прогоним сейчас в зашей. 
Долой кулаков—мироедов! 
Долой кровососоп—понов! 
Мы праздновать будем победу. 
И сброзим с себя цепи оков. 
Вставай подымайся, наш красный 

колпак., 

(Увидев кулака н к'опа! с деньгами в (р|узсах)|: 
Эх, сколько нечести-то развелось!, 
Неужели метлы не нашлось? 

(Исчезает, приносит метлу. Обращается к 
попу к кулаку): 

(Вы сейчас из жизни здешней 
Убирайтесь в ад кромешный, 
Каким нас пугали, 
Л сами в довольствии поживали. 
Живо вон у а то и метлой. 

(Пои и кулак вместо): ] 
Постой, постой, 
Мы но кто-нибудь такой, 
Мы еще с тобой поспорим! 
Сорви красный твой колпак 
С нами отак, брат, не тал. 

Петрушка. Ах ты! ещо разговоры гово-
рить, (Исчезает и крггат): 

Эй, товарищи, нельзя дн иодш-
бнгь?!* 

Соддатупшг, ребятушки, помо-
г а в ! 
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< Кто вас па бой благословлял, 
1 знайте. 

(Выем,кивают солдаты, берут кулака за 
шиворот, попа за к о с ы н бросают их). 

Провалитесь в лренслодпюю. 
(Выскакивает Петрушка. К публике). 
' • А вот мы поступаем с к^чаками 

как. 
1 ( у. * Да здравствует Красный колпак. 

Федор Киселев-
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На „Тихом плёсе". 

В осеннюю пору молчалив и покоси 
«Тихон плёс». 'Гятутся по берегу хмуро 
насушшлнеея приземистые амбары, не-
умолчно шумит таежная поросль на 
склонах могучих хребтов, спокойно те-
чет река, и лишь изредка, рождая испу-
ганное далеко убегающее эхо, нарушает 
Тишину свисток почтового парохода. 

Рдяным осешпш покровом одетые 
хребты вызывают непонятную мягкую 
грусть: хочется сесть па берегу и си-
деть без дели, без мыслей, отдаваясь во 
власть спокойно грустной, глубокой тн-
лпшы1. 

Зимою на Плесе заносит доверху 
снегом амбары, белой широкой лентой 
а черной раме тайги развертывается 
к убегает за хребты скованная льдом 
мертвая река. На Плисо нет ин души, 
лишь только В [двух-трех зимовьях в 
длинные зимние вечера и ночи светят-
ся! огоньки: то сторожа И-ской пароход! 
пой компании караулили амбары. 

В низеньком закоиченом зтаовье, 
т Iриютивше мс я около амбаров на краю 
Плёса! жил иаш приятеле Андроник, 
с тарый поселенец из уголовных, за рос-
кошную рыжую бороду прозванный 
'-тринадцатым апостолом». 

Он попал в Сибирь не за преступле-
ние а, как он говори.'!, «по несчастью», 
за1 убийство жены. 

'Летом Андроник плавал на1 баржах, 
кулигах, сплавлявшихся вшо по реке 
' хлебом и товарами. Осенью он вэзврл-
щался на «Тихой» и оставался на всю 
зиму сторожом при амбарах. 

В одном из "своих скитаний, работая 
на приисках, Андроник лишился н о ш 
и с того времени ходил на деревяшке, 

подкованной для прочности куском! га-
зовой трубы с резизпдай на конце. 

Принадлежа сам к кадру уголовных, 
он выгодно отличался от мелкотравча-
той «щпаны» ровным положительным ха-
рактером и внутренней грубоватой ин-
теллигентностью. К «шпанпам» он от-
носился с глубоким презревшем. I 

«Знаю я их,—говорил Андроник 
за бутылку из !отца родного душу вн-
ишбит, мать родную В стос проиграет, 
легковесный народа. I 

За то пришедший 'с этапа1 издерган-
ный, полубольной политик или уголов-
ный из крупных фигур, всегда находили 
в зимовье Андроника теплый и сытпьш 
приют. Андроник получал от компании 
большой паек натурой. Всякую зиму} 
около Андроника жили одшг-два товари" 
ща, которым по выражешпо Андроника! 
нужно было «отдыхаться». Отдышав-
шимся Андрошпс находил работу. Сам: 
он был очень Трудолюбив и ненавидел 
ленивую братию. А леность, это—одна! 
из высших доблестей «шпаны». 

«К чалдону в работники ступай, 
кричал иногда Андрошпс, когда мы за-
щищали какого-либо жалкого шланца! 
от его резких нападок, тате нейдет; у, 
него, мол, ча!1 без сахару. Оно точно, 
чалдон даром кормить Не будет, у него 
работать надо, он сам на печке ^ежатй 
во-как умеет. Ну поработаешь', за то и 
голодным сидеть Не будешь. А то чай 
без сахару! Не (велика1 п?ица И с кар-
тошкой попьешь». 

Сам он тесал топорища1, насаживал 
лопаты, вязал Метла, 'строгал шесты Дли 
багров... Зимою всю НочЫ в зимовье 
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с в е т л е я огонек. ,'Го гА*щроник караулил 
амбары. , I 
. В тот под*, когда (Андроник уш:ел с 
«Тихого», Весна была раНняя и до си-
бирски стремительная. Изо (гСня в день 
ярко светило солнце. Как будто всю 
:*ощь' собрало оно, |чтобы раетотггь' 
упорно лежавшие снега. И уже потем-
нели плотные толпш снегов, раз'ед^с-
МЫе хитрыми, невинными ручейками, с 
серебристым звоном падавшими с почер-
невших агрштарков в (низины. Во всем 
мире шла неустанная стрешггельная ра-
бота. Подымалось' В душе что-то стихий" 
ное, 1Ш1рокое, как' Ьто снежное поле, 
поющее, как скрытые под снегом ручей-
ки. В эти !дни хотелось слиться с миром, 
охватил; его всей 1душой, связаться с 
ним твердыми нерушимыми узами, и 
был» В нем и творить во имя пробу-
ждающейся! ЖИЗНИ. I | 

В это время «Тихой илёе» Оживал. 
На его берегах шла жаркая спешная ра-
бота. Строились кзрбаза, кулиги, р<>-
1моапировались баржи, а но вскрытии 
реки гначшгалась погрузка! на суда то-
варов 'для сплава На прииска. Вся «по-
юельга» собиралась на «Тихой», чтобы! 
заработать деньгу и подкормиться по-
сле Долгой голодной ЗИМЫ. 

.Через хребты в обход уже поломав-
шей прибрежзтй Лед реки, скользя по 
крутым глинисТым тропинкам пробира-
лось та «Тихой», где завтра начнется 
Фузка. Легкие чирки (на (ногах, подкя-
занны<* крепко!} бичевой, не стесняют 
движения. Дышется свободно, легко, 
радостно. Надо мною глубокое, бездон-
ное, голубое, смеющееся небо,—яркое. 
Моброе, ласковое солнце. А взшзу как 
ауго натянутый луге огибает хребет 
'Лена, влево убегая (от (ней, как клинок 
ятагана врезается в расселину "жду 
йуми Хребтами «Тихой нлос». | 

На широких площадках но обоим бе-
рлогам плеса протянулся ряд, поставлен-
ных на высокие кояльг, барж и кулиг, зо-

.ТОТИСТО-СИЯВ1Ш1Х СВеТЛОСТМО НОВОГО ГШ'-

с а. Оттуда доносился частый дробным 
разговор топоров, гулко ухали удары 
кувалд., из кузшщьг слышались" высо-
кие молодые, звенящие удары моля* -
КОВ. 

Вест га лихорадочно подгоняла работу . 
Оживавшая природ^1 вливала в мускулы 
бодрую свежесть. Отчетливыми аккор-
дами звучит симфония труда, сливаясь 
с несльпшплм трепетом нробуждакмцей-
ся от глубокого сна жизни. I I сердит 
полно необ'ягнои радостью, непасыТи-
мой жадностью к жизни,_ нетптбывной 
жажДой творчества. I 

Скользя по ГЛ1П1ИСТОЙ тропе, цепляясь 
!за голый кустаршгк, спускаюсь виш:*. 

На крайней кулиге, свесив свою Де-
ревянную ноту с утесов, сидел Андроник 
и ожесточенно стучал топором, | 

-—1 Здорово, паря! Ко г На ттомош)"" • — 
Кричу я ему: , 

Андроник глядит удивленно. Узнал и 
отвечает:—«Здорово, коли—и как бы по-
няв Мое настроение добавляет:—«Чопа-
ря, радостно?» | | 

«Хорошо — отвечаю я, смотри - ка 
благодать!» 

«Тепло стает. Топориком-то Посту-
кивать веселее надо. Подгонять. Слюз^ 
счас ставить будем, на воду сплывать», — 
Весело отвечает он. I Ш Й т 

'— Слезай, закурим'--ПрейтагаК5 й 
обед скоро. И то живет—соглашается 
Андрошщ (и (стуча Деревяшкой сходит < 
лесов. Закуриваем. Четкими сизьши 
клубиками растекается в песет т е м ма-
реве; терпкий сладковатый дым махорки. 

А ты, глади, ПОД мешки обрядился 
-тспраипшает Андрошш, кивая на моя 

ноги, обутые в (новенькие легкие чирки. 
Подработать надо.—отвечаю Я-

— Горб заработать;—скептически за-
мечтает он,—а на низ поплывешь ? 
I — Договорился уже,—отвечаю я -по-
дымай выше, лопмшппь буду за 350 мон-
нет. 
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Цена хорошая,—одобряет 'Анд'рюг 
пик,—и без порток |в воду иге лазить". 

Мы Когда-то плавали с Ним перегреб" 
щиКами На карбазах, ворочали тяжелое 
весло, |ели щи из крутой, пахучей соло-
нины, Мерзли на .стоянках, лазали в хо-, 
Модную, (весеннюю воду, (когда карбаз на-
носило На мель". После Таких ванн Ан-
Дрюиик долго и Тяжело кашлял и мЫ 
вместе кляли нудную тяжкую жизнь. 

Дико заревела пароходная сирена. 
•— Запела, ЯзВи-те, — удовлетворенно 

произнес Андроник,—заем, паря,—пред-
ложил он,—пельменикп у [меня ноне, 
упошу. < ' , 1 г I. 

.Что так разгулялся — спросил я. 
Десяту Весну справляю,!—ответил 

он, оживленно,—погону л здесь горбину 
Девять годов, хочу Теперь в Россею по-
даться на родину доггтить". [ 

•-- А На низ как-же —осведомился я. 
— - Дутиа из Него Вон, из низу-то*-—вы" 

ругался Андроник. , ( 
— Тяпнул я от него горюшка доволь-

но. М.Ы ^теперь", |паря, Кверху, в гору 
«войдем с Лены на Волгу, с ,чужой на 
рОЯИмую.—в голосе Андроника за-
звучали теплые, радостные ноты.1 

В громадном бараке-мастерской, око-
ло пышащей жаром 'длинной плиты, 
«трудились работою,- разогревавшие 
адайцу. 
I Андроник снял с плиты кипящий ко-
ТРлок доверху- наполненный ароматич-
нсьаю пельменями. 

— Вот это подходяво,—-ПроМоМвпл он, 
слив в угол ^састерской^ прямо на пол 
(воду и ставя котелюк на верстак.—са|-
жайся!/< ( 

Оба проголодавшегося*, Мы энергично 
принялись за пельмени. 

Во.—нарушил молчанье Андро-
ник;,—(поеду в Россею Там нельме* т не 
цриняты, нашей гречишной боле вы-
ругаются,—и, Как-бЫ отвечая кому-то 
Ш}«одолжал: до Кочути на «казенною» 
Ькчфщмусь, а там' ,с братскими, али с 
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почтой. Железной дорогой дел 20 по-
еду. Двенадцать лет (ч^тукки повидал! 

Андроник жевал медленно, задумчи-
во устремив глаза в одну точку. Его 
грубое лицо, озаренное солнечными 
бликами, стало как-то одухотворешго и 
особенно симпатично. Изредка по его 
губам пробегала мягкая, ласковая улыб-
ка и пряталась (В (густой бороде. ( 

1— Э-эх, мать честная.—вдруг снова 
оживился он,—на деревню к себе побре-
ду, гляди племяши своим Домом живут. 
Только забыли поди,—добавил он гру-
стно. 1 

Чувствовалось", что и душе Андроии-
ка подымалась бурная Волна радости, 
затопившая собою нелепую тяжесть от-
верженного существования среди глу-
хих сибирских хребтов, одетых по-
рослью Дикой тайги. Им (овладела близ-
кая к осуществлению (мысль: быть На 
родимой ему Волге, дышГать' ее просто-
е м , поклониться родной земле. 

. — Саратовской Я, —Продолжал Андро-
)пш, как бы (отвечая кому—Волга у Нас 
там Лены здешне!! посильнее будет. 
Ширь гладь, Конца краю не видно!— 
и он 1Ш1роко размахнулся. 

— Эк ведь тебя заело!.—посмеялся я, 
переживая с ним 'его безбрежную ра-
дость. 

— Да-к как же Г—воскликнул он. Две" 
надцать годов! Каторги три, Да вот по 
Сибири Девять шляюсь. Здесь' и сапог , 
один выгодал,—указал он на ногу,—ду-
мал (не выяашз"!, а вышло ,чгго еще крепче 
ногу заработал. Лиственна, износу 
нет—засмеялся он. 

В раскрытые окна доносился ровный. 
Мощный гул двигающегося но рек*.' 
крупного льда. В душный прокисший 
за зиму барак широкой волной влива-
лась весешшя свежесть, пропитанная 
(рочнЫм запахом воды. 

Пообедавшие растянулись" на полу И 
на верстаках отдохнул., разговоры в 
бараке смолкли и лишь под крышей 

Г О Р Н . 



2 4 

восторженно орали воробьи. Они жили 
тоже какой то новой, шумной, хлопот-
ливой жизнью, отдавая дань солнцу, 
свет}', волшебству весны. 

— Надоело мне здесь во как,—Андро-
ник провел рукою по шее,—нет здесь по 
мне ни одного человека, чтобы вплотную 
но душе пришелся. Есть одна душа, да 
и То., это с Надеждинского когда я 
приплыл. Ногу мне зимой откусили в 
больнице, а весной вытесалн этаку вот 
шиблетину. да на низ и сплавили. До 
Витиму простыл я на пароходе, еле на 
берег сошел. Ослабши еще был. На 
берегу у лавочки Присел отдохнул. А 
в лавочке женских Две торгуют. Разго-
вор у меня с Ними зашел. Одна земляч-
ка гляжу. Ну, она меня и приветила. 
Домишко у нее свой, живут их три жен-
ских, а мужика в Дому Нет. Я и остался. 
Когда на мельницу, когда по дому—за' 
скотиной, а то в лавочке за нее сидел, 
['од целый прожил. Оборотистая баба 
била. С селедки одной начала), а теперь 
капитал имеет. Хозяином мог бы стать. 
Не захотел. На Деньги падка она, само-
гонкой здорово грешила:, а я этого тер-
пел. не люблю. А так баба душевная. 
В Втптгаском будешь, зайди. Поклон ей 
от меня перелай. Андроник, мол, на 
Волгу ушел. Зайди безпремеиио». 

— - Побываю,—пообещал я. 
А окромя ее,—продолжал Андро-

ник—сколько аш смотрю я, нет здесь на-
стоящего народу. Всяк наровнт как бы 
другого зачалить. Жулят друг, дружку, 
а по душе, да по правде Никто не >кивет. 
УЙДУ-! ! • • , 1 

Он умолк. 
' — Подремать' что ли,—заметил я, 
протяпшаясь аш верстаке, 

— Не дремлется, вот .цд дто скажи,."— 
засмеялся Андроник,—а уж на ото я 
спать здоров. 

— Высплюсь", потом. 1 
С реки доносились По временам гул-

,N2 2 — 3 

юге выстрелы ломавшегося в заторах 
льда. 

— Эк ведь' разворочалась", язви ее! — 
воскликнул восхищенно Андроник.—К 
ночи вода высоко пойдет, под амбары 
спать идти надо будет, а то, паря, под-
мокнем Мы здесь".- I ! , ! 

— Околеешь за ночь под амбарами, 
холодно,—возразил я. 

*— По что околеешь ? У. меня тулуп с 
собой. На стружку да под Тулуп, оно 
поди-ка и (тепло будет.] 1 

— Ну ты подремли;—добавил он сту-
ча деревяшкой,—'а я на (солнышко пойду, 
бороду покрашу — на ходу засмеялся 
он. ; 

Но подремать не удалось. Вскоре за-
гудела сирена и Застучали топоры. Под-
водили шлкхза, длинные квадратные, 
густо осмоленные брусья. По т а ли-
шенная последних подпорок соскальзы-
вает в воду баржа. 

К вечеру шлюза были установлены. 
Наша артель подготовила материал для 
мостиков, чтобы завтра, с раннего утра 
начать погрузку. 

Спускался дивный вечер. Заходящее 
солнце, просачиваясь' сквозь частую щел -
ку леса, кровавым пламенем охватило 
вершшпл хребтов. Это было похоже на 
тихий бездымный лесной пожар. 

А 'р быстроте реки отражение пла-
мени клубилось, переливалось, искри-
лось создавая резкую противополож-
ность величавому спокойствию потухаю-
щей зари. ! 

Тихий плес засыпал. Тонкими стол-
биками поднимались дымки костров, с 
хребтов тянул спокойный, мерный шум 
ветра. 

Мы с Андроником забрались' на ши-
рокое крыльцо всползшего на гору ам-
бара и расположились на ночлег. Два 
куля пахучих сосновых стружек лежа-
ли мягко и тепло. 1 

— Обудццн будем—сказал Андроник, 
а То не ровен да с простынешь. .Толь-
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ко я лапу свою с гашу, а то себя по-
царапаешь. На бок}* спать не даст, нс-
дасгая сила. 

Он отвязал ногу, положил ее в голова 
И зашуршат стружками^ устраиваясь по-
удобнее. 

— В Иркутском нощ/ с салотоп на-» 
стоящу рю себе приделаю,—продолжал 
он Натяпшая на уши шапку,—ловко, го-
ворят делают, плясать, вроде, можно. 

— Только не вприсядку, посмеялся 
я. 

;— /Кдае^ и без присядки. На пару сц-< 
погов разориться придется. Здесь - то 
Я (кчиш с правой на левую перетягивал, 
а теперь вдвое обужи пойдет, сапоги 
наДо. Лаковые, язви ее душу, закачу! 

Дорого, заметил я. | 
I— Ничего, деньги дело наживное,— 

;гробормотал полусонно Андронт* и до-
бавив; ну, бывай здоров, моментально 
заснул. 

Спустилась темная весешгяя ночь. 
Река шумливо неслась шурша по бере-
гу келким пористым льдом. Острая све-
жесть охватывала еще но остывшее от 
рудового напряжения тело. 

Чудная, бархатная звездная нош. об-
няла своими мягкими ласкающими рука-
ми уставшую от весеннего бурного дня 
землю. 

Перешшув через плечо матово-бле-
стящий плащ млечного пути, торже-
ственно плывет она, благословляя ус-
нувшую землю. И чудится гармогогшая, 
•все прошщающая музыка ее движения в 
ритмическом строении сияющих созвез-
дий, мириадах искрящихся звезд. ровном 
нгуме реки и легком пепин леса на 
горных верпншах. 

За рекою, на темном 'фоне леса, одев-
шего склоны, хребтов ткнег,фантастиче-
ские узоры белый туман. 

Уводы рдяно загорелся огонек костра', 
дрожа и переливаясь, как упавшая на 
землю радуга и четко очерчиваясь на 
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его фоне уснула придавленная мягкими 
руками неясная фшура баржевого. 

Просьшаюсь от легкого толчка. Ан-
дроник уже подвязывает свою ногу. 

— Гляко-сь, паря,—говорит оа,—всУ, 
да что делает! . 

Широкий луг между горами весь за-
лило поднявшейся за ночЫ во-
дой. Робко, уныло торчат из воды за-
топленные деревья. Мелкая рябь, гони-
мая утрешпш ветерком, горит серебри-
стым огнем. Как будто кто-то пересы-
пает по земле бриллианты и они го-
рят, живут переливаясь всеми цветами 
раДупг. Безоблачное, легко-окрашенное 
зарею небо, бодро глядит на детскую 
радость земли. 

Река пронесла крупный лед. Плы-
вут редкие гористые из'еденные водою 
льдшгы. В затон мелкими волнами при-
бывает вода. 

Мы умываемся жгучей, ледяной водой', 
от которой деревянеет, а потом приятно 
горит, лицо. В зимовье, около пуза-
того самовара собралась вся наша ар-
тель. Мы запоздали. На баржах звонят 
колокола, меняют вахту. На другом бе-
регу затона уже открыли свои пасти 
серые пыльные амбары. 

1— Крепче подтягивай кишку, ребята,. 
—смеется по нашему адресу Андроник , 
—под рожь да пшеничку. Дело хотя к 
хлебное, а пузо, вам К завтрему подве-
дет., ; , , I 

— С нам1!! Бог—отшучзгваются това-
рищи,—куль дело укладистое. I 

— Восемь пудов в ем,—подмигивает) 
лукаво Андроник и добавляет настави-
тельно:—налишать резво не надо. Го-
рячо сразу возьмешь;, а потом и сядеш|7. 
Исподволь надо, чтобы затянуться. 
Опять если воду пить так На ход, а то 
ошггься пустое дело.. ; . 

Ревет сирена. Все быстро размещают-
ся по своим местам. Баржа, которук* 
до лиспа чрузить наша артель, уже голо-
ва к спуску. 
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Ласть' артели правит, сбитые за ночь 
йодою шлюза, четверо из тех, что по-
сильное, становятся к последним стойкам 
с чяжелыми кувалдами. 

С (кормы! и »госа баржи протянулись на 
Сберег прочные смоле-зале снасти, зача-
ленные далеко на берегу за (врытые в 
землю столбы. 
I Андрогагк на барже, хлопочет около 
«юсового шпиля, зачаливая за него тол-
стый смоленый канат, свертывает «ле-
тость» и бодро покрикивает на ррдруч-
и я . ! , ' I I 1 

Нужно спешить В ЬаТон, все сильнее . 
ГОНИТ (ЬоДу. I 

Готово, кричит "АнДрОНИК и г. 
е.ш голосе снова слышатся игри-
вые Восторженные нотки. 

Наступил самый ответственный мо-
мент работы. Нужно одновременно вы-
бит- все? стойки, поддерживающие бар-
жу. (Иначе баржа может переломиться. 

Я завидую Андронику. Баржа со-
скальзывает в воду со страшной бы-
стротой под углом в 30—350- Ощуще-
ние получается сильное. 

— Давай, готовься,—кричит приказ-
чик.—у штеленка гляди, на корме посма-
Цр«вай. Раз, Два, Три!!. 

П о стопкам сыплются мерные, твер-
дые в такте, удары, эхо гулко повто-
ряет их. Баржа гудит как огромный ба-
рабан и вдруг с легким треском, стре-
мллпельно налонившись вперед, быстро 
<Кользиг по шлюзам. 

• Т Ч у у х ! ! ! вырываетеЯ у всех.. 
Баржа уже колышется на воде, а на бе-
рег взметываются поднятые ею тяжелые 
пенистые желтые волны. Баржу медлен-
но (тянет течением назад. 

»— «Ходи веселей», задорно кричит 
'Андроник, быстро бегая среди других 
«Юкруг шпиленка, необыкновенно ловко 
яерескакивая со своей деревяжкой 
ц^ез чалку. ( 

Могучий смоленый канат натягивается 

как струна. Баржу Сильно Давит при-
брежным течением. I ! 
• /— НаДДай !г—кричит, задыхаясь Ан-
дроник. 

Ш а г и ходящих вокруг щпиля стано-
вятся медленными. Баржа' ,чуть-чуть дыг 
жегся на воду иод |острым углом, подтя-
гиваемая к берегу. ' 

— Давай, подавай, веселей', Зголод-
(чики о-го-го-го-го-го!—годочет Андро-
ник. | 

Как будто вся его радость' и сила. 
Взметнувшаяся в нем, вылилась в этом 
полудиком выкрике. 

Начиналась живая спорая работа. 
Разгораясь как сухой (костер пламя тру 
да охватывало всех. Все было пропитало 
Кенасытимой жаждой труда. Труд—вла-
дыка. неудержимым потоком, захлесты-
вает всех, бодря деягелышх, подгоняя 
Ленивых, уравнивая их в своем кипучее 
водовороте. ' 

Плещутся В воздухе короткие с(лова, 
односложные фразы, всем сразу понят-
ные. Это язык труда, ясный, скупой и 
,четкий. 

Без сопротивления, радостно под-
даешься деспотически властному голос\ 
великого владыки, творцу жизни, по-
велителю массы людей во всех морях 
и на всех пространствах, покоряешься 
ейу и влавствуешь сам. 

'— Крепи ,чалк-ууу! кричит в упор 
с кормы баржевой. ! 

Баржа у ж е близка к цели. Измучен-
ные бешеашой работой! смолкли у «шпи-
ленка», лишь быстрое шумное, нереры-
внстое дыхание слышится оттуда. | 

•— 11аддай еще разик — раз! кричит 
на нос приказ'шк, подбадрлгвая выби-
вающихся из сил, работников. 

— Даем, есть, отвечает кто-то хрип" 
ло. Вдруг... Со свистком прорезывая воз-
дух, сваливая на (своем пути козла и лю-
дей тяжело ударяется о землю лопнув-
ший толстый канат, слышится тяжкий 
11сллеск воды, баржу быстро ставит по-
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поперек! затока и цашшает наносит^ 
на стоящий сзади (по берегу пароход. 

— А - з з а х ! , едпМьш вздохом выры-
вается у всех (п сменяется мгновением 
напряженной, мертвой тишины. 

— Легкость' Давай, сдавай кормовую,, 
призывным кличем прорезывает воздух 
голос приказчика. | , 

!Тонеш>кая змейка «легкости», бро и -п-
шенная ловкой рукой Ложится на берег, 
ее подхватывают десятки рук, от амба-
ров стремглав бегут люди и отряхивая 
алмазные водяные капли, натягивается 
новый канат, который на берегу обле-
нила длинная шереш-а людей. 

1— Багры Давай, живо к воде, коман-
дуют щнпсазчиК. , 

Страшная сила воды тянет длшйгуЮ 
гцерешу людей, оставляя на вязком 
фунте берега широкие борозды. 

В нгноветше рядом с одним канатом 
протягивается другой, быстро зачален-
•гый за береговые столбы. Баржа оста-
новилась. Опааюсть миновала и только 
рпеперь заметили все, .тго Андроника на' 
барже не было. П о берегу, щупая длин-
»шми баграми Воду 'ходили (несколько то-
<(»арищей. ! ' 

Сшиблешплй страшным уДаром обрат-
ного движешгя «щпилепка», Андролик 
упал в воду. На Ггяжелом якоре подве-
зенном у короткого носового бугшлри-
тл болтался клок его Синей рубахи. Ра-
бота не перерывалась. Коротким злым 
ругательством приказчик остановил мет-
нувшихся было к берегу рабочих. 

Через полчаса, когда баржа была под-
тянута к берегу и на борт |ее С Гулкими 
ударами ложились тяжелые сходни, да-
леко позади баржи раздалось протяжно: 

«тЕ-егесть!!!». 
Все неудержимо бросились на этот 

слабый. печальный, как кршс отставшей, 
перелетной лгвпш. Возглас.. | 

Оставляя за собой ншрокую желтую 
полосу на вязкой береговой глине, под-
хпаченный тремя баграми полз какой-то 

бесформетшый комок тряпья с {горчащей 
Кверху, как бы (прицелившейся в ясно* 
(смеющееся небо, деревяжкой ноги. 

Роскощпая рыжая борода Андроникй 
сбилась на сторону. Голова, откинутая 
назад застыла на страшно напряженной 
шее. Через все лицо шел «огромный кро-
вавый шрам, из- которого жутко бле-
стели белые крупные зубы. Андроник 
был мертв. Кто-то молча накрыл то, что 
{сейчас только было Андроником, гряз-
ной дырявой рогожей. 

«Э-э-эх!! жизнь каторжная Ь>—произ-
нес кто-То злобно и (скверно, матер** 
выругался. ! < 

Застыли в молча] о «с, плотоим кольцо*' 
окружившие погибшего товарища жи-
листые крепкие фигуры грузчиков г. 
капюшонами из мешков на головах. | 

Никто Не произнес больше ни одного 
слова. Н о молчаНзе, покрываемое ров-
ным шумом реки было каким-то злове-
ще-холодным. | 

Смрадной полосой пронеслось Ды-
ханье смерти, такое чуждое, дшеое, н< 
нужное среди яркого солнца, страстно 
дышащей земли и всеобщего ликования 
проагувшейся природы. 

А солнечзшге лучи игриво бегали! пс 
черной дырявой рогоже, такие же свет -
лые, живые, радоепше. 

Противно затявкал звонок. От амба' 
ра донесся голос приказчика: 

«Эге—ей, давай, иди»!. 
Все нехотя, летите побрели к откры -

тым дверям амбара . 1 

!— Двое на (подачу, (заналка 20 кулей' 
две хгары на укладку—командовал ста-
роста—реже очередь, бегом не ходите 

— Подходи,—засучиВ рукава крикнул 
рослый смуглый Вано, и легко взмет-
нув вдвоем за утлы рвосьмилудовый куль 
муки, мягко опустили его на плечи пер -
вого в очереди. . 1 

Легким дымком заклубилась муч)на(к? 
пыль, наполняя амбар сладковатым за-
пахом. 
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Как огромные муравьи с личинками 
безпрерывной цепью ровным неторо-
пливым. но спорным шагом ходили груз-
ешки по узким колеблющимся сходням. 

Все знали, что там «на низу», в таеж-
ной глуши борятся за существование 
тысячи наших товаргацей. В тяжком 
труде ковалн они колотую цегпч ско-
вывавшую и их и нас жестокими узами 
безправия. Ош! хотели 'есть, ждали хле-
ба и наш Труд был спасением для них. 

Горячая волна труда, преодолевая тя-
жесть пережитого, снова захватила всех. 

Про Андроника забыли. 
, Да и дао значила жизга> (одного че-
ловека здесь, в этом бурлящем трудовом 
?Яотле. I I 

Природа смеялась', ликовала. По 
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всему берегу шла 'дружная спешная ра-
бота. 

Лязг железа, свистки пароходов, кри-
ки людей, дружные взрывы «Дубинуш-
ки», неумолчный шум реки и тикий т о -
пот леса на вершинах хребтов, все сли-
валось в величавую симфонию труда, 
веселей жтгоотворящей радости и бел-
конечной жажды жизни. 

Лишь изредка, когда глубокая скорби 
о погибшем товарище вырывалась из-
под гнета властной жизни и взгляд мой 
падал на темневшую вдали рогожу, у; 
меня в ушах {звучал Полусонный голос 
Андроника: 
• «Ловко, говорят, делают.] Плясаны:, 
вроде можно». 

П. А. Летнее. 

Г О Р Н. 
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—Пошел на верх! Сволочь! Пошел па 
брамрею^—(орал, заглушая рев бури, ко-
(«иастын, бородатый, с красным от негра ли-
цом, боцман,—пошел, говорят тебе, или 
..а, ."юрт вышвырну!—топал он ногой, насту -
пая на юнгу. » 

последний, с позеленевшим от испуга, и 
стчаянйя лицом отступал и растерянно ум> 
ляюще оглядывался вокруг. Но куда ни 
обращал оп взоры, всюду обстановка еще 
5олве пугала и приводила в отчаяние, вер-
ное море кипело и бурлило. Высокие ряды 
:.олн раз разом охватынали хрупкую шху-
ну. С разбегу ударяясь о корпус ее, они 
высоко взлетали кверху, с оглушительным 
грохотом падали на палубу и шипящим шу-
мом, раскатываясь по ней, в&осили всюду 
хаос и, сбивая людей с ног, унося и катя 
перед собой бочки, дожи, бревда... Вре-
менами, словно заметив тщетность своих 
усилий, вймны хитро меняли тактику: с 
разгону докатившись до судна, они вдруг 
ныряли под киль и сразу, могучим толч-| 
дом, подбрасывали шхуну, как щепку, с 
наши силой, что все скрипело, трещало и 
дрожало. 

Юнга Обратил свои взоры па людей, но 
.тица последних были не менее грозны и 
свирепы, чем само море. Матросы со злы-
ми, усталыми ликами, напрягая все силы, 
тянули концы, фалы и брассы, подбодряя 
себя дикими, резкими криками; другие во" 
аилнсь высоко на реях, укатывая под себя 
паруса. Ба корме, сухой, жилистый рулевой 
с орлиным носом и лицом пирата, злобным 
Пронизывающим взором глядел вперед в мо-
ре и время от времени вращал «штурвал»4). 

У грот-мачты, громадный и широкий шки-
пер, в непромокаемом пальто и такой же 
шляпе, широко открывал рот, надрываясь, 
командовал хриплым, могучим б а с о м . 

*) Рулевое колесо. 
**) Веревочная лестница. 

—Смерть моя пришла. Пропал!—пронес-
лась тожливо-отчаяипая мысль в одуров 
шей От всего окружающего, голове маль-
чика. 

Пошел, ну!—продолжал греметь боц-
ман, и [тяжелая^ корявая, словно Деревянная 
рука его так хватила юнгу по шее, что оп 
БО устоял на ногах и покатился по мокрой 
пату без. Поднявшись на ноги, он завертел-
ся на месте, шатаясь на качающейся па 
.тубе. «Вверху страшно,—смутно сообра.-1 

жал он,—там ещо более качает, еще бо-
лее тошнит, а внизу боцман».... 

Невидимому, внизу, где находился боц" 
ма, было страшнее потому что юнга, о ч у 
тиьшись у борта, решил, наконец, полезть 
на верх. Он уже, дрожа как р дихорадке, 
поднялся было яаборт, чтобы по вантам") 
полезть наверх, на мачту, как вд?уг заме-
тил, что боцман, быстро повернувшись по-
бежал за чем-то вперед на бак**), топая 
своими огромными сапогами. 

Воспользовавшись случаем, юнга, спрыг-
нул с борта и, не обращая внимания на 
звавший его голос шкипера, вбежал в овок> 
маленькую кухню. Там, забившись в угол, 
сидя на корточках стал он ждать. Чего? 
оп сам но отдавал себе отчета. Ему хоте"* 
лось оттянуть то ужасное, что ожидало его 
па верху, на рее,—смерть! > 

Хотя все еще тошнило, все же здесь, в 
кухне было уютнее и теплее в сравнении 
с тем, что творилось нь палубе, кажется, 
с наслаждением просидел бы он так всю 
свою жизнь па корточках; здесь нет ветра, 
не видать ни моря, ни людей... 

От сильной физической работы у него и 
в тихое время всегда болели мускулы рук 
и ПОР, теперь же руки свисали, кис пле-
ти, а но"н еле-еле аоддерлсивалп тело. 

II здесь слышен был гул моря, рев, свисту 
вой И ВИЗГ (негра В снастях... 

«К чему все это? Кто выдумал море?» 
проносились тяжелые мысли в горячо», 

*) Передняя часть судна. 



№ з — з 

'Словно свинцовом мозгу;—«Зачем идут лю4 

В 'море, когда так просторно на суше? 
Зачем было поступать сюда за пять рублей 
в месил. Ведь это я мог иметь я у себя о 
деревне!». » 

Мьюлъ добежала назад, пазад чрез бу-
шующее море, к, другой, далекой картине 
прежней жизни• Широкая степь. Темный лес 
впереди. Далеко позади, белыо хатки его 
древни. По сторонам небо сходится с 

землею. Ярко сверху летнее солнце. ,Ти • 
ткну степи нарушает лишь свист суслзгкш 

Да (чирикание птичек. Пахнет степной тра."1 

яюй л (цветами. Время от времени проле-
тает ароматный, освежающий ветерок, шур-
ша» од траве. II снова. тихо[—тихо..^ Хоре-4 

над и привольно!. Сердце спокойно в: ра-
достно бьется в груди. Он, Родькд-'расту; 
шок, лежит на спине в Траве; возле пасут-, 
оя ..яшадк|г. Глаза следят за. синим небом, 
ло которому медленно-медленно движутся' 
г:р|омадныо, белые глыби снега!. > 

«А что если они упадут?» — думает 
са.:—«И Почему они не тают?»* >. 

Резфея молодое, звенящем? ржание на.н 
рушает тишину степи. Пастушок приподни-
маются и ищет виновника. Молодой строй-

жеребенок галопом мчится куда-то без-
цеяъио вперед, распустив хвостик. Отбе"! 
Жа1н довольно далеко, вдруг, останавливает-
ся, как вкопанный, словно увидя, что-то пе-
ред еЬбой; на миг задумывается; вновь 
принеслось по степи его веселое ржание, и 
через минуту , испуганно повернувшись на. 
место,, стрелою, мчится он назад к своей! 
матке. 

«Эй, гш дурачок, стой!» грозно, подра-
ШЯ «©рослым, кричит Родька-пастушок. .. 

«Л Хорошо было бы очутиться теперь 
'там В деревне, в степи»*—с горечь)» и (оерд,-! 
це Думаот Родька-юнга, сидя на корточ" 
ках1 »> долу темной кухне щкуны. 

«Зачем ты, дедуся, привел меня в город 
н «дал на судно?»—мысленно укоряет он 
своего деда. 

»Ничего - ничего дурачок, иди», тащил 
ревущего и упирающегося приземистый де-
душка, «не бойся, не все от моря погибают. 
Это кому как суждено. Вот Я г старше, <хИ 
рок лот моряюовал, и ай», а т т твой отец,г -
царствие ему небесное, тоже моряком был, 
а| помер не в море, а в кабалсе, в драке... 
Иди, иди, сиротка! Выростешь ншшером 
будешь* а то и хозяином судна».... 

О.чутившлсь на палубе, Родька перестал 

плакать и недоуме(важ>що глядел вокруг се-
бя. II у себя в деревне не мало встреча.! он! 
приезжающих моряков, но там они мало 
чем отличались от Других, разве более 
крепкой бранью, пьянством н дракой; 
здесь же, на палубе^ загорелые, обветрен"* 
ные, коренастые, о серьеако - угрюмыми яга 
дерзко-безшабаишымл, а то и просто диким;] 
лицами, пропитанные тем же запахом, что и 
ьсе деревянное судно, запахом моря в смо-
лы^—производили они на него странное, 
жуткое впечатление. 
1 «И с ними мне придется жить? Страш-
но!». - I 

(Маленькое сердце Родьки тоскливо сжи -
малось... 

Ло мере того, как- судно стало медленно 
отходить от берега, и пропасть между нам 
и берегом становилась все шире, тоска оди-
ночества стала овладевая!» Родькой все бо 
лее и более. «Дедуся! Дедуся!»—залфичаи* 
он вдруг отчалнно, неожиданно для самого 
себя, видя) в нем си>ю последнюю надежду, 
йЬ добродушное, морщинистое лВ0о с ^едой 
Сородой лишь ласково и жалостливо улы-
балось. Дедушка стал ему в,трут таж род-
ственно близок, как никогда раие+'... 

На палубе кипела жизнь. Матросы быстро 
лазили но мачтам и реям, отдазая паруса. 
Слышалась энергичная команда и топот ног 
йЬ палубе. Белые паруса надулись и судно, 
слегка накренившись, сталЬ скользить но 
иоде, уходя от оерега... Вон еще видея 
дедушка, машет рукой; вот он превратился 
в точку. Дома, на берегу стали маленькими,, 
слились... Еще немного ходу и судно вышло 
из бухты В открытое море. Ветер подул 
сильнее. Шкуна еще более накренилась л 
быстрей заск&гьзила. по волнам. Теперь по-
зади была видна лишь темная, извилистая 
линия берега, впереди—вода и небо... Кон-
чено. .. Родька оторван и перенесен в дру-
гой, новый, жути,;® и чуждый ему мир. К. 
сердцу чТо-то подкатило. Он стал уж хло 
пать глазами, ообирьясь плакать, как вдоуг 
почувствовал: на плече тяжелую руку. Ког 
родатый боцмал, о злыми, черными гладами' 
под мохнатыми бровями, казалось васквшь 
пронизывал взор>м юнгу. 

«А ну-ка. на рабвтуУ, потащил он за; ш' 
*юй затихшего мальчлгак\-, «на работу, 
кранец!». *). 

*) Пробковая цод} шка. 
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Шт уж третий месяц, как он влачии ка-
торжную жизнь юнги. Лицо его почернело 
«г солнца и ветра, похудело, глазки стдЦн 

. тревожно бежать (габ сторонам, как у испуг 
ганвого зверька. > 

— Родька, приготовь обед!—слыша лось 
а одного конца сгтгга. 

— Эй, кранец, долезай сюда!—доносился 
глухОй голос из трюма. < , 

— Эй, малым, сюда лезь!—осержу, словно 
й неба, кричит кйкго с ^ачты; 

'— Ты, щенок с цоросячей го,,озон' Каша, 
ирйгорела! ! 

И юнга, стараясь всем угодил,, все оде" 
гать, па деле ничего но доделывает, и, за-
дыхаясь, обливаясь потом, получая затре-
щины и (пинкл, мечется он весь день, как 
угорелый. Когда асе, наконец, наступает н<>чь, 
ие раздеваясь бросается он куда-нибудь в 
уголок, на парус и моментально засыпает, 
как убитый.-. А рало утром, когда па горн" 
«онто красное, сверкающее, огромное солн-
це величаво Выплывало из воды и озарярю 
воздух н море золотыми лучами, юнга сно' 
ьа уже на ногах... 

Из команды самым тяжелым и грубым но 
отношению к ному был боцман. 10ига боялся 

как огня. Сам шкипер мало обращал 
на него внимания. Из матрасов е д а были 
равнодушны, словно не до него им было, 
другие—надоедливы. Только старый, чуть-
чуть хромой матрос читал ему нравоучения, 
а иной раз вступался, дг з^тем м.лодок, ' 
красивый, с энергичным лицом силач, ко-
торый хотя и редко заговаривал с ним, по 
за то по временам защищал его. Молча, 
неожиданно сбивал он с ног кулаком каюУ 
00 нибудь матроса, колотившего юнгу и 
згак будто ни в чем ни 'бывало продолжал 
свОД' работу... 

Ш. 

Сильный удар в дверь заставил юнгу 
вскочить на ноги. В груди что-то оборви,' 
лось. 

— Ьыходи сволочь! Мм, твою!..-. •—до 
несся сквоз гул бури голос бодмайа. 

Родька вышел еле держась на ногах под 
яашОром ветра. Железная рука боцмана по-
тащила его к мачте. 

Родька иска;'! глазаии моло^ло матроса 

или старика', но их не было видно. Они 
где-то возились вверху на мачте. 

— Дошел на, 'Нижний брамсель, ребятам 
помогай! толкнул его к ,танг \г боцман, за-
махиваясь концом. Юнга увернулся от уда," 
ра и, исиутално путаясь в вантах, полез 
наверх. Он остановился на мгновение, ка." 
• тьгв на месте, во боцман взмахнул концом, 
и острая, режущая боль толкнула юнгу 
вверх. 

«Пропал Ь только одна мысль шер!дюа 
его еще более тяжелую и свинцовую голо-
ву Почти бессознательно, медленно - мед-
ленно взбирался он наверх... Вот уже до-
брался до (самой мачты и ползет вдоль нея 

Ещо труднее стало... Пальцы слабеют н 
держат но так цепко... вот-вот сан разо-
гнутся, н он полетит вше:. Кот он миновал 
фов-рек>, вот нижняя марорея; парусу, 
прикрепленные к [ним, надулись какЬтувырк. 

Выше.... Вот спущенный верхний марсель; 
виДны спины четырех матрох®, лежащих 
животами на рее и укатывающих паруй. 
Вот, наконец, и нижний бр: мсель. Деа матро-
са с налитыми кровью лицами, пыхтя, то-
ропливо и нервно убирают крепкий, жесткий 
парус. Порывы ветра иногда вырывают его 
из центах рук; он полошится к хлопает, 
бьегг со лицу; слышится брань матросов... 

—Пошел нз нок*), там легче!—кричит 
ому ближайший матроа 

Юнга ложится животом на рею и боком 
ползет к ея краю, чуть касаясь, носками 
жпврт» **). Вот наконец и конец реи. Юнг* 
улегся на него животом, держась рукам* 
и мускулами ног. Глянул книг, голова ил 
кружилась... Корпус судна казался отсюда 
маленькой, узенькой лодочкей среди огром-
ной, круглой, кииешвЦ темными буграм* 
дали, поверхности поды; по пату бе двига-
лись карлики с (короткими туловищами я 
длинно-шагающими ногами. Па баке боц-
ман, задрав голову к верху, что-то кричит. 
Но ветер, здесь на роо ещо более сви-
репый и шумящий, заглушает его голое. 

Ужасно качало. Нок реи то опускался 
йше», в бок, ,то наклонялся к воде, то стре-
мительно подымался вверх, выравниваясь. 

Затошнило... 
Г- Да чем» лежишь у чорт, работай! — 

крикнул с боку матрос. 
НО юнга не двигался, чувствуя, что не 

• I Конец реп. 
**) Веревка под реей, служащая опорой для 

ног. 
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юлы» работать, но держаться пет сил. 
Пальцы деревенеют, сознание теряется. 

Боцман понял, что с юнгой что-то не 
ладно н кричал, приказывая спускаться 
вниз. 

Вдруг резкий, отчаянно-вронзятольтшй 
крик прорезал шум буря и,. .полоснув но 
сердцу, заставил всех вздрогнуть н гля-
нуть вверх. I 

Темный клубок, сорвавшись с рсн, мельк-
нул в воздухе, ударился в воду и скрыл-
ся нот, ней... > 

Темно-серые, злые волны, проглотив че" 
ло с . а продолжали атаковывать судно; од-
ной жертвы было им мало.... 

Команда вся застыла. Старик, стоявший 
на руле, ворочая левой рукой руль, нра-
вен крестился... Прошла уомптельная ми-
нута и люди впо'! . завозились, заторопились, 
напрягая все силы в борьбе с природой... 

I V . 

Ночь... Темно, мрак вокруг. Шторм ра-
фтолсл вовсю. 

Ветер еще сильнее., еще бешеннез р От, 
свистит и во от в с настях. Снасти рву ге я 
Хлюпают паруса. Огненной, ослепительной 
лгшэй ссзркаэг по черному небу молния; 
на миг озаряет людей, ощупью бредущих 
вводе но палубе. Они злы, смертельно уста-
ля, жаоф;а и голод изнурили их. Лица вспух-
ли и горят от ветра и внутреннего жара. 
Они дико скрежещут зубами, ругают веру, 
закон, мать, Бо.а! Но зов же пи перестают 
бороться. все же не сдаются. Борьба на 
жизнь и смерть!.. Снасти судна—вот об-
щая цель... 

•— Течь показалась,—кричит матрос. 
— На помпу, выкачивать!]—отвечает в 

рупор хриплый, мощный бас. Оглушитель-
ный удар 1рома заглушает его... 

V . 

День... Солнце ласково светит и гроет. 
Тихо-тихо... Штиль. Гладкая, прозрачно си-
няя грудь моря плавно опускается и под-
нимается. Мопе будто дышит, отдыхая после 
тяжелой борьбы и гнева. Паруса сморщились 
я повисли... ; 
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на. чисТоь, вьтсохшгя палуое, голы то* 
ветром шхуны, обедает команда, усевшись 
вокруг пизкого, круглого столика.' Лучи 
солнца приятно греют и сушат их тела; 
усталые мускулы отдыхают. Вкусная каша, 
и борщ утоляют голод. Лица выражают до-
вольство, отдых и бодрость. < 

Хорошо!'—говорит молодой матрос, 
силач, крестясь и вставая из-за стола. Он 
выпрямляется во весь рост, потягивается 
мускулистым толом. Глаза его 0лестят здо-
ровьем и смелостью. 

— А славно'поборолись!—кивает он на 
болтающиеся спасти и повреждения,!—гто-
,чинки хватит. 

— 'Хорошо-то-хорошо, а маль'.нха в • 
же жаль!'.—Отвечает старик. 

В(се смолкают... задумываются.-:: II ро-
хОдит минула, другая... 

— Ну, что ж, какова Наша жиж.. Та 
значит суждено!..—отвечает самому себе 
.тот же старик. 

•— Да, оно-то так,—соглашается кто-то. 
И прерванный разговор возобновляется 

п течет живо, весело... 
Рурасота природы зовет и мантгт к жизни. 

Лишь боцман мрачен и глядит из-под лосья 
угрюмо и виновато. 

Молодой матрос, усевшись на борту лицом 
к морю, глядит на прекрасную синеву моря 
н неба и (о чем-то мечтает... * 

Резкие удары колокола нарушают тишину. 
Бьют склянки (часы). 

'— Вахта па верх, а бтодвахта спать! 
бодро кричит шкипер. 

Все, крестясь, встают и расходятся по 
местам. 

Через несколько минут тишина вецаряегся 
на судне. Только мурлыканье, нодне:?ак>п,е о 
вполголоса песенку, рулевое на корме, да 
храпение почти моментально заснувнгах ыат7 
росов, чуть-чуть нарушают тишину. 

Солнце, глядя сверху, греет и ласкает 
их. Природа н рподи, так недавно боровшие-
ся между собой в смертельной схватке, те-
перь слились в дружбе и согласии... 

А шкуна спокойно скользит все впепед 
и вперед!.. 

В. II. Белоцерковский. 
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М е ж д у н а р о д н ы й П р о л е т к у л ь т . 

Величайшее завоевание октябрьской рево-
люции заключается в том, что она в ервые 
опрокинула С1ены. расделя шиа все и роды 
мира, и начала стирать границы, проведен-
ные веками истории между отдельными стра-
нами. 

Когда мы говорили о международном зна-
чении эгоа революции, мы разумели но толь-
ко влияние ее на ход революционной борьбы 
в Ев.оте и Азии, яо и то. чго она заставила 
всех нас с полной реальностью почувство-
вать себя гражданами мира. Да и не толь-
ко нас одних. Психологическэе чувство 
единства с дру!ими народностями несомнен-
но становится сейчас общим для трудящихся 
мго их стран мира. Интернациоиали ш из 
теоретического лозунга превращается в тре-
бование практически осуществляемое в са-
мом широком размере. 

Какая страна живет сейчас только свои-
ми интересами? Всюду почти— чта на пер-
сом плане мировые интересы и задачи 

История наших дней уже перестала быть 
историей отдельных национальностей—0111а 
стала общественной. Но ещо бо :ез тоже-
ст. етнл и однородны с али сейчас интересы 
трудящихся масс в ех стран, всех коититен-
т о В о й н I и >еволюиия, \сложниа поли л-
ческое и экономическое положение о'дель-
иых государств., в то же амоз время чрезвы-
чайно упростила классовые ошошения и 
требования. В результате общий лозунг 
пролетариата мира свелся к краткой форму-
ле—долой войну, долей им е,иализм, да 
здравствует диктатура пролетариата и его 
борьба за немедленное осуществление со-
циализма. 

Эти лозунги в е более становятся общ"Ми 
требованиями всякого пролетариата:, в ка-
кЮл бы стране он не жтл. создался > жз 
общий язык солидарности, который тесно 
об'еднняет всю массу т у , ящих я, уже не 
платоническими д тираниям , ка.с Н1 бы-
лых интернациональных конгрессах, а в 
реальной, повседневной работе. 

Несколько лет назад, полазало ь бы со-
вершенно невероятным, чтобы в России и 

Германии могла итти совершенно анало-
гичная борьба прошв Учредительного Со-
брания, чтобы организация Советов рабо-
чих депутатов по русскому образцу могла 
стать общей задачей самых различных с гран 
Ев[Оны, чтобы пролетариат Германии про-
тянул дружескую руку Ро сии. Теперь мы 
присутствуем при исключительных проявле-
ниях международной солидарности тру-
дящихся. 

И если политические лозунги и экономи-
ческая программа пролетариата всех стран 
становится тожественной до мелочей, то 
тем более оснований ожидать, чго в обла-
сти работы над пролетарской культурой 
легко можно достигнуть полной согласован-
ности и товарищеской взаимопомощи. 

Что сейчас сюит в центре работ россий-
ских Пролеткультов? Ра;"о га иад пролетар-
ской поэзией и литературсИ, над проле-
тарским театром, приобщение масс к изо-
бразительным искусствам, отчасти нтучное 
творчество. Но ведь язык искус тза и науки 
как раз и отличается особой универсально-
стью и общепонятностью для людей одного 
класса, хотя бы и различных националь-
ностей. 

Как мы сейчас, в поисках репертуара бе-
рем Верхарна, Уитмаиа и роемся среди 
произведений пролетарских писателей За-
пада, таг; и западный пролетариат почув-
ствует родственный себе дух в стихах 
Гастева, и Кириллова, Герасимова и Алек-
сандровского. 

Пути пролетарского театра будут в глав-
ком общие как у нас, так и на Западе. 
Проблемы пролетарских изобразительных ис-
кусств предстанут везде в том же самом ви-
де. Еще более точек соприкосновения пай-
дут все работники на поприще пролетарской 
науки. 

Конечно, сейчас в большинстве отрав, 
уже охваченных социалистической револю-
цией, вопросы культурного строительства 
отодвинуты на второй план бол^е боевыми 
задачами—борьбой против контр революции, 
ликвидацией ЕОЙНЫ, укреплением власти Се-
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ветов и т. п. Атмосфера еще черезчур на-
калена, выстрелы еще не затихли, старый 
строй еще не свергнут окончательно. 

Но судя по темпу, с каким развиваются 
о»5ытм, уже не далеко то время, когда 
везникнет потребность и в работе над про-
летарской культурой. Вслед за созданием 
Советов и укреплением их власти в стра-
нах Загпда во .н жнут Прэлегкульты. при-
близительно с теми же задачами и програм-
мой, что и русские организации такого же 
рода, > 

Поэтому у деятелей Пролеткульта воз-
никнет в самом ближайшем будущем в>-
нр*с о сблнжеипи с заграничными работни-
ками в области пролетарской культуры, 
иначе говоря, о создании «Меж ..уаарод-
кооо Пролеткульта». 

Нечего гево и ь, что пролета; скат к ль-
тура только н будет создана взаимным уси-
лиями про штариата р зличных н а и о а л ь -
достей, расн >го испорите с ото проя ого. 
разнообра.ной культурной подготовки. То ль-
ко в теси>й« связи друг с друг м Про ег-
культы разных стран смогу наметит, ну и 
для общей широкой работы над н вей куль-
турой. Можно сказать, что м жду народ-
ность—это основное тр б вание, . о.'о,Ч>а 
обусловливает успешность деятельноси вся-
кого Пролеткульта, .на одисъ он э Мос; ве 
или Берлине, Токио или Чикаго. 

По как практически подойги к осущ^ 
еввлешпо этой м, ждународиссти в работе 
Как связать нашу здешнюю россий ку о ра-
боту с работой заграничных т в рищ-'й?.< 

Прежде гоего, не бходлмо озна омить 31-
рраницу с характером и деятельност. ю ру -
ских П;олеткультов. Правда, сделано н и 
еще немного, но все же под оговиг.л:>ная 
раСога завершена, ряд теоретисеск х соло-
жений устанозлен, некоторые метод .1 на-
щупаны, ),о> какие пра ти (вские резуль-
таты уже налицо. 

Быть может, было бы рационально издать 
небольшую брошюрку о Прол тку :ьто н 1 
[ивестранных языках или просто в ем я от 
времени выпускать такой же бюллетень, 
ПП&ТСОИЯЩТЙ с текущей де::т л ностью П о-
леткультов Советской Р ссии. Полезно бы-
ло бы перевести ж издать неколюры: ре-
зо попрш общероссийской и ме тн лх кон-
феу» ндий Пркет у тьма с кр • ким оче от 
Их деятельности. Наконец, можно было бы 
перевести и кое какие стихотворные и 
ирозадческиз пгюиввед.шия наших пролетар-
ии! х писателен. \ 

Эта информация, даже в самом скудном 
об'еме, может дать толчек для создания 
Лролетсультов. в других советских стр нах. 
Ведь насколько известно, ноку а. еще не 
было попыток такого рода, во всяк м слу-
чае, в том виде, как это сейчас наблюдает-
ся в России. 

Но даже и независимо от создгНяя Про-
леткультов заграницей возможно та же 
сделать попытку связаться с рабочими 
культурно-просв 'тигельными оргачи ациями, 
которые выполняют работу над соз а нем 
новых культурных, ценностей. Такая связь, 
.достигаемая или путем пи ьменных с :о:пе-
иий или через гооылазмых делегатов, по-
может обменяться оытом в деле ст_ он ель-
ства пролетарской культуры. Мы сможем 
получить программу и отчеты о работу 
литературные произгедения, г. сставшого 
п] олетариата Европы, его п вые гимн и 
песни, пьесы и рассказы. Может быгь, мы 
голучим новью музыка ьные мо~ивы—но ни 
«Интернационал» мировей р го ищи и. На-
конец, оттуда же мы можем жда;ъ и проле-
тарских произведений в области изобрази-
тельного искусства. 

Но важно Не только наладить этот взэимо-
обмен инф \рмачиеи и произведения и и вой 
культуры, надо нам лить и план общ1 о га-
низациюн .ого единства. С е вт в т д е кон-
ференций и с'ездов, затем в ги е того п-
•цо действующего международного бюро. 

Всякая 1 опытка международного об еди-
нения всегда встречает не о о ые препят-
ствия вследствие огсутст. ия един >го, об це-
го языка. Сейчас в э оху сочна тнСтиче ко-
го переустройства мира вопрос о сотдиит 
языка общего для всех народец, может 
стать на реальную почву. Пожалуй, как 
раз Про ег. ул >тач и, н> ч стя сти, м жду-
к'ародн му центру, пряд1;ся по' мгй*' о со-
здании и этой Новой культу н й ценности. 

Конечно, речь совсем не идет, да и не 
может итти о том, чтобы заменить все су-
ществующие я|зыки одним, общим. Такое 
слияние языйоз в один или ооз анне ебще-
расп] о траненного ярыка п р1ллельн.о с на-
циональными языками возможно лишь шеле 
долгих десятилетий, может быть столе:и1. 
Гораздо доступнее и осуще твимое дру-
гоз создание языка, обязательного ля в ех 
шиол всего мира, обязательного для в ех 
конгрессов и съездов, для всех новых 
нроазгед иий научных и литератур ых. 
Этот язык будет преподаваться вэамон д ;у-



Них иностранных языков иди царад го с ними, 
ф в первую очередь. 

Если в Ев; о е укрепится новый социали-
стический ст/ой, то в очень к рот ий <ро:, 
в 3—5 лет що/кно будет добиться, что де-
сятки миллионов граждан у в >ят новый 
язык;--особенно, если он будет близок, на-
прим., к с;юль доступному для и учения 
«эсператинО>. Так создадутся кадры людей, 
которым для международных сношений бу-
дет естественно нользов ться но.ым языком 
социалистической Европы. 

Теперь, в наш о вр и в : мчан нх в зм ж 
Об'ед ш.т . е ; в гру 1,озо ; и бо во . го-

общего языка будет сов ;ем не так й т удкой 
задачей, как о.о могло казаться на у л г 
назад. Социализм устранит осталы.оз пре-
пятствие к укреплению оЗщего яоы.а— 
стремление отдел.пых наций и стран к оЗо-
ооЗленности я замкнутости. В то же в емя 
он даст толчок к наибольшему сближению 
людей всех я)зыкоз в единое целое. 

Таким образом, работа над нозым языком 
и. пропаганда его скоро вой ,ег в п о рам-
су деятельно ти Пролоткультов... 

Конечно, часть наме аемой здесь про-
граммы не сможет быть осуществлен I в 
ближайшем будущем, к п и при егол лишь 
Подготовляться. 

Боле1 того, нашим ру скнм Пролэчкультам 
предстоят еще подумзлъ о работа в проле-
тариате ра н :х на тональное ей, ка.е я:о-
щих Го сию и о сближении с деягел :мя 
•ролетарской культур м в Польше, Латвии 
Украине. Н1 Каькаю и т. д. 

При пестроте нашего населения мы смог-
ли бы создать в продел ах Сов такой Рос-
сии свой маленький ингершационал. ПеоЗ-

ходймо теснее сблизиться в-ем! работникам 
в оЗласти пролетарской культуры,. Даже 
всероссийская конференция не имела пр ух;-
стаьн.елой о г Ьролл культов других на-
циопальностей. Между тем, как его и ла-
тышских, так и сроди польских пролета-
риев (не говоря о Других) уже имеются инте-
ресные дотижения в области, на р., изящ-
ной литературы и изобразительных искусств. 

Это об'сдинепие творческ й работы про-
летариата различных национальностей, оби-
тающих в Рос ли, будет под от„вл ельной 
стадией в созидании международного Про-
леткульта. 
. Задачи времени заставляют нас почта 
ежедневно расширять рам и нашей деятель-
ности и ставить себе в е новые це и И 
хотя наши пролеткульты находятся еще в 
сапой первоначальной стад 1 и ев его р зчи-
тая, им приходится выдвигать уже новую 
Программу широкого разм.ра, коеор я о-
жзт казаться нею'.ильной: создано м ж у-
на; одного единения работников пролетар-
ской культуры. ^ 

Сложность и обширность задач, о т а ю , 
не должна пугать нас, ибо сам ход ми ювой 
революции приумножает наши силл и уве-
личивает наши ко:можности. Наша обязан, 
иость—не застывать в рутине, не отста-
вать оI1 вихря жизни, своевременно подго-
тавливаться к про едению в жизнь новых 
очередных задач. 

Поэтому нашим Про летку лотам сл 'дует 
заблаговременно подг тсв тться и к работе 
в междуна; о ном масштабе. Р.в >ря о пей, 
мы о нюдь не грешим самонадеяягоот ю, мл 
лишь учитываем запросы дн ', тре овлния 
мирввой сеццалистичгок^й революции. 

В. Керженцев. 
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З а д а ч и п р о л е т а р с к о й культуры. 

Свергая власть капитала, мы шесте с 
тел разрушаем весь старый уклад жизни. 
Мы принуждены проделать эту работу до 
конца, не оставляя камня на камне. Оста-
НО ИГ,.С,! I) п л-доро и не ии а ко а в зд.ож-
1юсти. Все попытки прекратить дело разру-
шения, ИлЛад ль жи иь по се. лев, ую, как-
нибудь заплатав про, ехи, тщетны. Ояи 
лишь напрасно увеличивают народные с п а -
дания, задерживая ход развития и отодви-
гая момент действительно плодотворного, 
свободно,» < трои е ,ъства обновлен ой 
Жизни на расчищенном месте. 

Мы разрушаем не от страсти к разруше-
нию. Пролетарий по своей натуре строи-
тель, он сызмала привыкает к созидательно-
му труду И мне его ие зяьем жизни. Мы 
принуждены разрушать, раз у старого зда-
ния подрыт и расшатан фундамент и всякая 
попытка подвести подпорки под его обвет-
ша шие с тены одну .тин напр с \к> мер ь 
©улит. 

Это ста,рое здание капиталистического по-
рядка было для нас тюрьмою. Но в этой 
тюрьме были и наши мастерские. В ней 
не только мучили нас и истязали, (в ней мы 
работали, в ней и кормились, как [ни скудно, 
но сг-та и к рмнлись. К пи л зм воей 
принудительной организацией совместного 
тр да, с,'верно орг. н .зов л Оз й-тв и ю 
жизнь человечества, но все таки организовал 
ее, делал жизнь постылою, но все таки да-
вал жить. Разрушая его тюремный поря-
док, мы, вчерашние наемные рабочие ка-
питала, пролетарии, получили свободу,—и 
ьаесте с тем пет ряли созд ни ю кап,тал 1-
сдаческим укладом п р о и з в е л а о га,ни а-
Н,ионную связь, ЛИШИЛИСЬ рукозодигесеп И 
распорядителей нашего труда, лишились 
возможности добывать понрежнему, по 
обычному, лаш хлеб насущный. 

И вот, на в силу как х либо I редвзят тх 
планов, а в силу крайней жизненной необ-
ходимости, нам приходится создавать новый 
уклад хозяйственной жизни, новый обще-
ственный строй. |Мы принуждены сделать 
<это сами уже по тому одному, что никто 
не сделает этого за нас. Расстреливать нас, 
заковывать и сажать по тюрьмам охотников 

нет числа,, но устроить нашу жизнь никто 
ие возьмется Пл и усмирения и но, абощен*! 
пролетариата есть у всякого контр-ревю-
люционера. Но спросите у любого из нщх 
план восстановления хозяйственной яйши, 
спросите у них, как они думают накорми**, 
г о л д е ма сы! 

Ответ один: давайте, сядем вам на шею 
н б у д е м с м о т р е т ь , к а к вы б у 
р а б о т а т ь . 

Возврата к старому нет, и бып. [но ыожкиг, 
даже если бы мы сами но (малодушию (и у сип-
лости пошли па это. 

Что же делать? А вот воерчэ же, ЧТО мы 
и делаем теперь, только делаем вяло, нере-
шительно и неумело, ошуьью пробивая себе 
дорогу сквозь гущу нашей собственной тем-
ноты, робости, недо е яя самим себе. 

Сплотить ВСЮ массу наемных рабочая, 
свергших власть капитала, в одно стройное 
и мощное целое, насквозь проникнутое еди-
ным духом. 

Об-единить ее в трудовое и боевое то-
варищество, вполне свободное и вместе с 
тем строго соблюдающее самим собою уста-
новленный распорядок, неуклонно направ-
ляющее все частные усилья к общей цели. 

(.дел т.. ее способно,! не только побед»-
но' о защищать завоеванную свободу <тпы-
тающихся вернуть прежнее свое господство 
насильников и от внутренних неладов, во 
и в ^то же время строить на 'развалинах 
старого грабительского порядка поиый знир 
сгободвого труда. 

Кор че го оря: с о р г а н и з о в а т ь вое-
ст а в ш и е р а б о ч и е м ас с ы в ъ р е в « ,-
л ю ц и о н н ы й р а б о ч и й к л а с с , под-
чиняющий своей организованной воле в».: 
общество, создать не на словах, а на 
п р о л е т а р с к у ю д и к т а т у р у—вот за-
дача, которую поставила перед нами жизнь. 

Мы все отлыниваем от нее да отговари-
ваемся, всячески ^стараемся увильнуть № 
необходимого дела, поджидтя, не сд лает лм 
его кто-нибудь за нас, оглядываемся на 
вождей, ожидая не то чудес, не то при-
казаний, и не слушая советоч и призывов 
самим взяться за ум, сами себе заговариваем 
зубы, уверяя себя, что самое нужное уЖе 
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.. сдайано,—и все гор© мыкаем да голодом 
торгуем, й будем торговать им до тех пор, 
юока ие разбудит он нас, наконец, и 1ше 
принудит прин1леч всей грудью, вези 
Ъгаты рекой пролетарской силою. 

Дело ведь не в перемене хозяев плохих 
на хороших, глупых, вороваты^ и крово-
яйдных на умных, честных и миролюбивых. 
Не *атем сбросили мы гнетущее ярмо, чтобы 
надеть хомут помягче, а затем, чтобы из 
рабочей скотины (голодной ли, сытой ли, 
;й все же лишь понукаемой скотины) стать 
полноправными, настоящими людьми, живу-
щими по своему собственному разуму и по 
совей собственной воле, свободными ра п> 
рядителями своего труда и хозяевами своего 
•прудового 'добра, затем, чтобы раз навсегда 
уничтожить необходимость и самую даже 
возможность подневольного труда. 

Дело не ь) перемене хо!Явв. и не в том!, 
тюбы самому йесть па место прежних 
господ. Дело в том, чтобы, раз освободив-
шись от| их гнета и от их опеки, научиться 
отныне обходиться вовсе без хозяев, уни-
чтожить разделение на руководителей и 
исполнителей, взять распоряжение и ру-
ководство всего производства, всей трудовой 
афгани в руки самих же трудящихся. 

Задача огромная и неимоверно трудная, 
ото так. Но уклониться от ее разрешения 
нет никакой возможности. Жизнь поставила 
ее перед нами со всей неумолимой стро-
гостью, загородив все другие пути борьбы 
за вучшее будущее. Не с кого больше тре-
бовать или просить -ам М у тр! виъся Н1-
ТО- По необходимости приходится с ел т . 
прыЯок из царства необходимости в цар-

• ' ТОо свообды», ибо другой дороги нет перед 
нами, и повернуть назад нельзя—там одна 
лишь голодная смерть в созданной в о идо ю 
пустыне. < 

Приходится и нехотя стать свободным, 
раз пет п не сыщешь нигде повелителей, 
: оторые съур лт бы зано о нал диоь разру-
шенное хозяйство на старый лад. ( 

Старые, буржуазные революционеры 
изердили, что человек родится свободным. 
Мы не верим больше в этот благодушный 
вздор, выдуманный для того, чтобы покрыть 

•ведание бороться за свободу побольше 
той, о какой рождается на свет безпомощ-
н:ый младенец, т ы знаем поопыоу, ч.о с о-
боде учиться надо, знаем, что научиться 1ей 
• «чуть пе легче, чем завоевать ее. 

Даже и человек, борющийся за свободу 
ведо жияпь свою, готовый лучше умереть,. 

чем ж(ить в неволе, далека 'еще |не свободным 
человек. Умирать за свободу и жить не-
свободному—две р зличиых вещи. 

Нам же жить надо! , 
В самом разгаре ожесточеннейшей борь-

бы и трудне шего ст о тельст а ср ди раз-
валин приходится учиться свободной, са-
мостоятельной жизни, учиться отвечать за 
себя перед самим собою и перед равным^ 
себе товарищами! по труду и борьбе, учить-
ся самому создавать, себе правила своего 
поведения, законы труда и бо ьбы зная 
лишь одну помощь—свой же товарищесквй 
рабочий совет. Необходимо пересоздавай, 
самих себя, перевоспитать вчерашних ра-
бмв, га (Мюшп з-.-од палки, в лучшем 
Же случае, по чужой указке, в полновласт-
ных, свободных и ответственных распоряди-
те лей совместного труда, справедливых и 
умелых р оп ед'литзлей до« ытого этом 
трудом добра. Перевоспитать себя в нов®е 
человечество свободных, полновластных хо-
зяев жизни, создать новую, пролетарскую 
культуру! 

Рабочий класс принужден разрешить без-
отлагательно ие одну лишь политическую к 
экономическую задачу. Захват власти и за-
владение Землею и орудиями производства 
лишь перзый шаг к освобождению. Недоста-
точно удержать власть за собою, опрокинув 
врагов, и к а к-н и будь наладив хооя ствея-
ную жизнь, да и н е л ь з я с д е л а т ь это-
го. Нельзя отодвигать во вторую очередь 
задачи подлинного социалистического строи-
тельства, говоря: с н а ч а л а утвердим наше 
политическое и экономическое господство, 
и потом л и ш ь в конец уничтожив вр га, 
сметя все преграды, расчистив развалины 
старого порядка, примемся устраивать жшшь 
ио-новому. 

Такое разделение нашей революционней 
задачи не годится, п о т о м у что оно не-
в ы п о л н и м о . 

Мы не можем окончательно победишь 
окружающих нас со всех сторон и постоян-
но вносящих смуту в наши собственные рл^ы 
врагов, мы не сможем обеспечить нашу сво-
боду II утвердиться око .чательно, если мы 
не сумеем наладить и продовольственное 
дело, и снабжение нашей революциоивом 
армш!, производство всех предметов потре-
бления и самих же орудий производства. 

Голодные и босые мы можем п р о д е в -
ж а т ь с я некоторое время силою отчаяпшв, 
да и только. Нам необходимо добыть себе 
все то, чем мы пользовались до вей-
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ньг, и г о р а з д о б о л ь ш е , в г о р а з . д . о 
л у и ш е м виде, именно ютому, '.то мы 
устали от войны, что наши силы .намотались, 

Налад1.Ти нашу хозяйственную ж .знь по-
старому, до революционному и до-вос иному 
образцу нет возможности. Канит а л и с т и-
ч е е к ими с п о с о б а м и н а л а ж и в а т ь 
п р о и з в о д с т в о и у н р а в л я . т ь и.м 
мо г у т о д н а л и ш ь к а п и т а л и с т ы . 
Принудить их управлять нами, оставив за 
нами свободу и власть, мы не сможем, по-
тому что все капиталистическое руковод-
ство производством основание именно на 
н а ш е м б е з у с Л о в п ом п о д ч и н е н и и , 
на неограниченном распоряжении рабочей 
силою, потому что раз д е л е н и е н а обо-
с о б л е н н ы х ру ко во д и т е л е й п р о -
и з в о д с т в а и на и с по л и и те л е й, н а 
р а с п о р я ж а ю щ у ю с я г о л о в у и н а 
р а б о ч и е р у к и неотделимо от политиче-
ского и экономического подчинения класса 
рабочих массу капиталистов. 

И даже, если стало бы возможным не-
возможное: уговор, что прежние наши хо-
зяева возьмутся наладить разрушенное вой-
ною по-старому, а там и! уйдут давая нам 
'•.троить наше социалистическое хозяйство в 
условиях нормальной, идущей полным хо-
дом экономической жизни, то и Такой уговор 
ие привел бы ни к дему (путному. ' 

При лучшем желании капиталистов и при 
самом ревностном повиновении рабочих 
нельзя было бы отстроить до-военное капи-
талистическое производство, потому что вой-
ною разрушены до основания не только ма-
териал. тле его сено ы, иО и в я, ео ходи-
мая для успешного хода производственной 
жизни, духо ная культура бур-,; у злого мира. 

Войною разрушены не одни лишь города, 
зшюды, копи, расстроен не один лишь же-
лезнодорожный транспорт, истрачены не 
одни лишь Паласы товара и сырья. Духовный 
капитал1 буржуазии точно так же пошел 
прахом, как и ее материальные богатства. 
Остались лишь одни бумажки—обезценен-
ные кредитки, да займы, займы и еще раз 
займы $ счет будущих благ. <. 

Став на службу дела массового убийства, 
буржуазная культура—буржуазная наука, 
литература, искусство—успела за четыре 
года войны обнищать до последней край-
ности. ' 

Крупные потери в Личном составе ее дея-
телей, громадное понижение работоспособ-
ности уставших и развращенных войною 
умственных работников, расстройство до-

военной международной организации куль-
турного общения ученых и художников пре-
восходят по своему значению разрушения 
городов, заводов и железных дорог. Все 
учебное дело замерло во время !войнывовсех 
воюющих странах, и на смену старым работ-
никам подход ,ли одни лишь «зауряд».—не-
доучки. Мирная культурная работа посте-
пенно сводилась к нулю, вся духовная энер-
гия старого мира ушла на нодлую работу об-
мана народных масс, разжигания зверского 
военного безумия. Расстреляны не только 
школы и! музеи, расстрелян и весь умствен-
ный порох лучших голов буржуазного мира. 

~В наследие от старого мира достаются нам 
I одни лишь развалины да гнилая труха. При-
ходится все строить заново. То, что (другими 
массами достигалось в долгие годы и сто-
летия мирного развития, рабочему класву 
приходится создать в короткие месяцы ге-
ройскими, воистину, усилиями. Приходится 
сплеча браться за постройку новой, вполне 
самостоятельной, цельной и полной куль-
туры уже в силу одного того, что старая 
разрушена до тл.ц а без культуры никакое, 
а тем более пролетарское строительство не-
мыслимо. 

Мы должны! создать новукинауку, новую 
литературу, ножю„ искусство, озарить и\ 
ЯРКИМ счетом всю н'.шу жизнь, ибо в потем-
ках невежества и дикости нам никогда ае 
выбраться из таны, в которой мы грязнем 
по сейчас. 

И не к а к у ю - н и б у д ь науку, не к а к о е -
н и б у д ь искусство, ие к а ку ю-н и б у д ь 
литературу, Ыроде тех, которыми пичкали 
народ за гронщ, а то Н (задаром благодетель-
ные буржуазные просветители, а лучшую, 
во всех отношениях иво много раз превосхв-
дяшую все его, что до сих пор д э ж ш у » 
лучшие умы человечества. 

Вся эта «популярная» и «народная» дрянь, 
которую нам преподносили и сейчас 
пытаются., иной раз, контрабандой всучи*, 
нам под видом якобы пролетарской куль-
туры, годилась лишь для того, чтобы по-
казывай, народу, как умны и учены, господа 
хорошие, какие у них прекрасные чувства, 
как хороша п красива их жизнь,—для то».', 
чтобы воспитывать благоговение и прекло-
нение перед духовным величием дыспяк , 
правящих классов, склонять к добровольно-
му подчинению их руководству, которое 
крепче и вернее держит в повиновения, 
штык и кнут. 

Вот это| тр «народное просвещение», 
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мед чеканного золота истинной культуры 
убогой мишурою «популярной» науки, «на-
родного» искусства и литературы, воспита-
ли к> многих, иной раз дельнейших и спо-
собнейших представителя., рабочего класса, 
ту проклятую робость, которая да сих пор 
не даст им взяться за самостоятельную твор-
ческую работу. А между тем нам необходимо 
всем и немедля взяться за нее. 

Задачи „организаций деист ителыю. о воп-
лощения в жизнь пролетарской диктатуры 
отнюдь во исчерпывается политической ор-
ганизацией пролетариата, организацией 
власти и управления. Она тут лишь {начина-
ется. Мало взять власть в руки—надо уметь 
управлять, паю захватить землю и фабрики 
—надо уметь самим наладить производство 
н наладит, - егс наилучшим образом, дос игтя 
наивысших р е з у л ь т а т с тыл м ныпей тра-
той сил. Мало освободиться от влияния по-
повской и господской лжи и от полицейско-
го насилия, которые ежеминутно вторгались 
г.о всю нашу жизнь—надо уметь жить, как 
следует, без их наставлений; и п ри:,азалий. 

Мало завоевать себе право на необходи-
мый отдых—надо научиться отдыхать по на-
стоящему. а не валяться, или слоняться без 
толку, без пользы и без удовольствия теряя 
время. I 

Надо уметь всю жизнь сорганизовать 
по-новому, и это уменье может дать нам 
тишь наша собственная, нами самими со-
зданная пролетарская культура, пролетар-
ская наука, пролетарская литература, про-
летарское искусство. 

Мы их должны создать, и создадим. У 
нас есть возможность веять все, !что нам 
нужно и что годится для наших целей 
из уцелевшего культурно: о нтстедия. Б 
нашем распоряжении все библиотеки и рее 
лаборатории, все научные пособия, все 
мастерские, инструменты, театры. Все эю 
мы можем и все это мы должны исполь-
зовать. I г • 

У нас есть, вошедший р плоть и кро: ь 
пролетария, навык к совместному, органи-
зованному труду. У нас есть умение ра-
ботать по наилучшем научным методам, 
хотя мы в большинстве еща и не догада-
лись этого. 

Так ведь, наилучшим, наиболее цело-
сообразным способом принуждали нас ра-
ботать на фабрик© и на заводе для поль-
зы капиталистов. [ 

Так будем же работать и для нашей же» 
собственной пользы, для того, чтобы сде-
лать нашь труд не только (производитель-
ным, но и разумным и радостным для 
того, чтобы сделать вею нашу жизть пре-
красной и счастливой, строя обидим орга-
низованным усилием нашу пролетарскую 
культуру. 

Гибкой, стройно! и мощной сетью об* 
хватит она весь пролетариат, как (обхва-
тывает система приводных ремней все (за-
водские колеса, делая ровной, плавной р 
легкой работу станков, иеполизовывая вею 
силу двигателей. ( 

Культура—не роскошь. Она лучшее и' 
единственное средство использования |чо-
лореческих сил и способностей Н дальней-
шего их развития. Способен строил, ее 
всякий, кто только способен трудиться. 
Дело в том, чтобы строить ее но босо-
онатольно, растр чивая силы, под давлением 
тупого навыка-делать все по-старому, кое-
как тянуть житейскую лямку, а органи-
зованно, по'пролетарски, с революционней 
отвагою и упорством, самостоятельно со-
здавая новые пути. 

В этой организованности, революцион-
ной отваге и самостоятельном искатель-
стве, при неустанном взаимном со действо*, 
вся суть пролетарского культурного стрсл-. 
тельства и вместе с тем залог его успеш-
постп. ( 4 

О. Радванекий. 



К Л У Б Н Ы Й О Т Д Е Л . 

О р а б о т е в п р о л е т а р с к и х к л у б а х . 

В Москве много клубов,—рабочих клу-
бов, заменивших собою культурио-про" 
светит, общества дореволюционного вре-
мени. Для планомерной культурно-твор-
ческой работы рабочего класса создан 
им «Пролеткульт». На смену неоформ-
ленным «секциям» клуба появились шко-
лы—студии. Работа ставится глубже, 
серьезнее, хотя и с большой дозой тео-
ретизирования. И, несмотря на глуби? 
иу этой работы, она по своим достиже-
ниям н е В ы ш е работы прежних ра-
бочих 'культурно-просветительных об' 
ществ, и в (некоторых" областях даже 
з н а ч и т е л ь н о н и ж е . 

Прежде всёго, эта новая работа уже 
прежней. В секции клуба или общества 
работали Почти все члены его. Боль-
шинству их состояло в Двух-трех сек" 
циях. Общество было единым, живым 
организмом, и чем Интимнее оно жило, 
тем больше делалось в нем секций. 
Культурно-просветительное общество 
или клуб, стремился развить в себе 
самом все необходимые для интересной 
и Творческой жизни органы. Количество 
секций имело прямую связь с содержа-
нием работы общества; чем больше 
секций—тем полнее удовлетворяет об-
щество (запросы своих членов, тем 
сильнее внутренняя спайка между ними. 

I Совсем иначе осуществляют эту ра-
боту студии «Пролет-культа». Студии в 
настоящее Время пытаются подойти не-
посредственно к широкой рабочей мас-
се; они принимают к себе всех желаю-
щих, ставя им лишь одно условие—при-
надлежность к рабочему классу. Улав-
ливают ли студии «массовика»—вопрос 
спорный. В студию, обычно, идут или 
а) рабочие свободные от общественных 
и других обязанностей и п о э т о м у мо-
гущие отдавать весь свой досуг работе 
студийной, или же б) рабочие, познав-
шие на опыте, часто неудачном, необ-
ходимость серьезной просветительной 
подготовки для того, что'бы жажда ху-
дожественного творчества могла вы-
литься в чеканные формы. Для студий 
нужны только ученики этой последней 
категории; у них меньше свободного 
времени, но за то больше опыта и со-
знательного устремления к определен-
ным целям. Большинство же учеников 
студий—лица первой категории, т.-е. с 
большим досугом; молодежь, не имею-
щая никакого общественного стажа, 
в большинстве своем аполитичная. 

Между тем задача студий «Пролет-
культа» — создание интеллигентного ра-
бочего и развитие 'пролетарской куль-
туры—может быть выполнена лишь ири 
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а«*твном содействии сознательных про-
летариев. Студии не должны расплы-
ваться ; они должны вбирать в себя 
по«а только лучшее, обрабатывать! лишь 
•|Чзт материал, который обещает дать 
при 'меньших затратах наиболее ценные 
результаты. Такой подход к живому ма-
териалу устранит или, во всяком случае, 
уменьшит опасность для студии занять-
ся вместо коллективного выявления эле-
ментов новой пролетарской культуры— 
о б у ч е н и е м с т у д и й ц е в в с е м ме-
т о д а м к у л ь т у р ы о т ж и в а ю щ е й . 

Должны ли, поэтому, рядовые рабочие 
оставаться за порогом «Пролеткульта»? 
Нет ; конечно, нет. 

«Пролеткульт»—не собрание отдель-
ных студий. «Пролеткульт»—целая си-
тема Пролетарских учреждений. Там, 

где кончается работа студии, начинает-
ся па бота клуба. Вернее^ наоборот. Там 
де начинается работа студий—кончает-

ся работа клуба. «Массовик» должен, 
;режде всего попадать в пролетарский 

клуб, и только после длительной работы 
й клубных секциях и кружках он может 
успешно заниматься в студии. Особен-
но важна такая Постепенность для ра-
бот студии литературйой и драматиче-
ской. 

Среди рабочих находится очень много 
желающих «лицедействовать». Там, где 
уществует 'клуб, желание это легко 

удовлетворить—стоит только образо-
вать драматическую секцию или! кружок. 
1'абота такой секции будет и интересна 
для ее членов (и членов клуба) ̂  и ин'-
геисивна, хотя в художественном отно-
шении не очень высока. 

Несомненно, что такой кружок рано 
я поздно разовьется в драматическую 
гудию, куда в конечном итоге вой-

д ут только товарищи, обладающие арти-
чцческимн талантами-^Таким образом, 
дача кружка ил:г * секции — подго-

•овительная для студии. 
Студня Не может з а м е н и т ь секции.. 

е--1 

она только дополняет,, развивает сек-
ционную работу. Лучшие силы клубных 
секций, желающие систематическим и 
упорным Трудом приобрести необходи-
мые для творческой работы навыки и 
знания—вот основной кадр работников 
студий, а не тот случайный состав уче-
ников. пришедших со стороны, который 
характерен для наших студий. 

Работа клубных секций и (работа ста-
дий—две ступени одной и той же ра-
боты. Без клубов студии развиваются 
однобоко. Клуб — это сстествэнацА 
центр, связывающий Деятельность от-
дельных студий ^ вокруг него должны 
о гК р а с п о л а г атьс я, в"~нем черпать ш>-
щле силы. 

Деятельность Московского «Пролет-
культа» [началась с открытия студий в 
то время, как клубов еще не существо-
вало. И результаты этого, в корне не-
правильного приема работы, начинают 
сказываться. 

Студии развиваются особенно одна к г 
другой и (часто поддерживают даже с 
«Пролеткультом» лишь автоматическую 
связь—через инструктора. Сепаратизм 
учеников студий (некоторых) уже дает 
себя Время от времени чувствовать. 
Ученики студии отрываются от общей 
жизни не только Московского «Пролет-
культа» в целом, но даже от жизни 
«Поолеткульта» Не исключена возмож-
ность. что ряд студий, особенно драма-
тических, Вырабатывает целую плеяду 
посредственных (профессионалов — вы-
х о д ц е в из рабочего класса. «Выход-
цы»—ли нам нужны?.. 

Обособленность эта не случайна. 
Причшта — отсутствие связывающих 
центров—Клубов. Клубная работа г. 
загоне быть не может, Не д о л ж н а 
б ы т ь . Без этой работы! Нет м а с с ов о й 
работы, а лишь работа с р е д и масс. От-
сутствие клубной работы обозначает 
в То лее время и отсутствие массового 
пролетарского контроля над работой 

1 У Г И . 
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студий. Устройство открытых вечеров 
«Пролеткульта»^ на которых демонстри-
руются лишь результаты длительной ра-
боты, |не могут заменить (собою постоян-
ного массового контроля и массовой 
оценки. При такой постановке работы, 
как 1она ведется теперь, слишком велик 
простор Для отдельных и н т е л л и г е н т -
с к и х (влияний: ученики студий выхо-
дят на суд пролетарских масс с сложив-
шимися приемами и взглядами. 

Но (не только «Пролеткульт» страда-
ет- от отсутствия клубной работы. 

Мне пришлось частью обойти лично, 
частью узнать от других лиц о работе 
московских рабочих клубов. Большин-
ство Клубов не имеют никакого права 
носить это название. Клубы кооперати-
вов—просто ,чайныя, в которых изредка 
устраиваются танцовальные и прочие 
вечера. Ни о какой культурно-творче" 
ской работе в этих клубах не приходит-
ся 'говорить. 

Клубы Партийные и большинство «со-
ветских» живут только внешнею 
жизнью : 'митинги, лекции, вечера. Са-
модеятельности среди членов клуба ни-
какой. Митинг - с приглашенными ора-
торами. Лекция—с приглашенным лек-
тором. Вечер —с приглашенными арти-
стами. В таких клубах даже название 
«.члены 'клуба» не в хору; и это вполне 
понятно, так как в (обиходе гораздо ча-
ще 'приходится посетителей делить на 
«СВОЮ» И «чужую» П у б Л И К у. 

Если присмотреться к составу ч л е -
н о в клуба; а не ,«чужой» п у б л и к и , то 
прежде всего поражает незначительное 
количество женщин. Второй особен-
ностью этих клубов является сравни-
тельная 'моложавость членов клубов: 
с р е д н и й возраст 20—22 года. 

Молодежь и раньше преобладала в 
рабочих Клубах, но средний возраст 
был (выше—около 26—28 лет. Что же 
кзеается жешцин, то там, где клубная 
работа была правильно поставлена 

(Прибалтийский край), число их почти 
равнялось -числу мужчин; в период же 
войны—достигало 75<у0 общего числа 
членов. 

Как бы Московские клубы (ни работа-
л а они должны будут захиреть, если 
не изменят своего состава. Повторите 
мобилизации будут отнимать не только 
рядовых, но и наиболее активных чле-
нов. Надо Теперь же Подумать о при-
влечении 'большего числа женщин, а это 
возможно лишь при интенсивной и пра-
вильно (поставленной клубной работе.. 

Клуб должен быть не только местом 
отдыха и развлечения, не только куль-
турно-просветительной организацией - -
он должен быть, прежде всего школок > 
общественности. Общественность обыч-
но (понимается у Нас очень узко, как 
политическая грамотность, политические 
навыки. Однако, сплошь и рядом встре-
чаются люди, обладающие и политиче-
скими Знаниями и общественным опы-
том, но лишенные элементарных чувств 
общественности—«товарищества», как 
мы говорим. Социалистический строй 
немыслим при отсутствии товарищеско-
го отношения людей друг к другу, а 
между Лгем на эту сторону жизни мы 
обращаем 'внимание Меньше в!сего. Об-
щая некультурность {специфические 
свойства России), навыки и приемы кре-
постничества в виде упоения властью, 
безразличие к человеку, вообще, п ку-
мовство По отношению к близким—все 
это плохие предпосылки для социалисти-
ческой культуры. 

Клуб может со всем этим боротвея 
даже (не мобилизуя своих сил: само су-
ществование клуба, вся его жизнь, вся 
его работа—лучшая школа товарище-
ских отношений. Н о для этого клуб дол-
жен 'быть коллективом творческим, ак-
тивным, !а Не случайным собранием лю-
дей. , 

Молодые клубы боятся «пустых» днем, 
т.-е. таких Дней, когда в помещении 
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клуба кет ни лекции, ни вечеринки. 
Большинство клубов пренебрежительно 
относится 1С «кустарничеству»—заполне-
нию вечеров собственными силами клу-
бов. Они тратят большие суммы на 
оплату гастролеров, стремятся поразить 
своих членов «именами», охотно ставят 
«программные» 1вечера с участием «луч-
ших сил» драмы и оперы (и даже бале-
га!). И все-таки, несмотря на то, что 
в Таких клубах нет «пустых» дней, что 
аудитории и залы их полны народом, 
я Вправе сказать, что о н и н е в е д у т 
н и к а к о й к л у б н о й р а б о т ы . По-
тому что такие клубы не только новой, 
но и вообще, никакой общественности 
це создают. 

В каждом клубе найдется небольшое 
ядро, желающее заниматься, например, 
литературой (обществ, вопросами, есте-
ствознанием и пр.). Назовем это основ-
ное ядро литературной секцией. Любой 
член клуба может принять участие в 
работах секции—прийти на лекцию или 
реферат, участвовать в читке произве-
дения, в беседе. Но работа секции ве-
дется основным ядром самостоятельно: 
намечаются темы, приглашаются лекто-
ра или же выдвигаются из своей среды 
референты, назначаются беседы. Сек-
ция Следит за книжным рынком, секция 
создает из своих членов — «любителей» 
тературы. Вся работа секции основана 
на самодеятельности членов. Пусть те-
мы рефератов будут иногда случайны— 
это не так опасно. Клубную работу не 
следует Смешивать с просветительной 
работой в узком смысле этого слова. 
Курсы, Влитые в клуб, раствориться в 
нем не могут, и секции не должны (да 
и не могут) превращаться в курсы. Ин-
терес работы в секциях—ее злободнев-
ность по преимуществу; коренное отли-
чие ее работы—коллективность. Ни то-
го, уш другого курсы дать не могут. 
Весь Клуб разбивается на секции. Это 
не ;значит, что один и тот же член не 

может состоять в нескольких секциях 
одновремен/но: чаще всего так и слу-
чается. Чем больше будет таких «двой-
ных» членов, тем прочнее создастся 
спайка между секциями. Всю неделю 
идет работа секции самостоятельно; на-
ступает праздничный отдых. Клуб напол-
няется- (членами; среди них многие не 
участвуют В работе секции. И для того, 
чтобы привлечь их к Секционной рабого, 
а Также, чтобы дать им хороший инте-
ресный отдых, клуб устраивает «вечер». 
Работа секции клуба и студий, группи-
рующихся вокруг клуба, демонстриру-
ется перед членами клуба. Программу 
вечера выдумывать не приходится—она 
слагается сама собою. И если вечер по-
свящается какому-либо событию или 
деятелю, то программа вырастает так-
же снизу путем секционной или сту-
дийной работы. 

А гастролеры? Для них На этих вече-
рах нет места. Вечера с такой естес-
сгвенной программой—лучшее средство 
для привлечения в клуб новых членов. 
Мне пришлось испытать это при работе 
в самых отсталых слоях рабочего-клас-
са—среди рабочих и работниц кирпич-
ных и керамических заводов. Рабочее 
культурно-просветительное общество 
«Образование» в Риге имело около 400 
членов; после трех-четырех вечеров у 
него оказалось свыше 1000 членов. Боль-
шинство записавшихся, согласно опро-
су, заинтересовались обществом, попа!, 
гостями |на вечер. 

Разбивка по секциям упрощает рабо-
ту в клубе, и делает ее очень гибкой. 
Лишь Только состав клуба изменился, 
сейчас {же изменяется работа в секция*, 
открываются новые секции. В том 
обществе «Образование» наплыв жен-
щин во время войны создал Н О В У Ю 

секцию Но гигиене, выдвинув ряд но-
вых тем в секции общественно-эконо-
мической («Происхождение христиан 
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счгва», «Проституция» и пр.), развил ра-
боту секции драматической, и т. д. 

На [первых порах многим из клубов 
арудно будет от чисто 'внешней работы, 
тк/горую юни теперь ведут, перейти к 
работе секционной. Наиболее целесооб-
разно начинать с закрепления дней не-
дели за намечаемыми пока секциями— 
ато приучит членов клуба к определен-
ному распорядку и создаст основные 
группы^ ;на которых будет базироваться 
секционная работа. Для примера можно 
«ривести такое распределение дней: 

Понедельник — кинематографический 
сеанс. Демонстрирование фильм, иллю-
стрирующих литературные произведе-
ния. Научный кинематограф (естество-
знание и пр.) лучше связывать с лек-
циями но этим вопросам. 

Вторник -общественно-экономич. сск. 
щя. Рефераты, беседы, обзоры. Вначале 
лекции по обществ.-экономич. вопросам. 

Среда—литературная секция. Рефе-
раты, .беседы, читка произведений. Вна-
чале—лекции с читкой произведений 
или 'декламацией. 

Четвер1—естественно - научная секция. 
Яекции, беседы, научный кинематограф. 

Пятница—митинги. Еженедельные по-
литич. рбзоры. Изредка—лекции на во-
просы дня. 

Суббота—литературно - музыкально г 
вокальный вечер. Исключительно соб-
ственными Силами. 

Воскресенье—утром : экскурсия ; для 
детей утренник, вечером: концерт или 
пьеса. 

Если (можно, то и концерт, и пьеса—в| 
исполнении рабочей студии («Пролет-
!<ульта»). 

№ 2 — з 

Секций хоровой и музыкальной мож-
но Не открывать, так как работа сту-
дии здесь более уместна. Помимо этих 
секций может существовать ряд дру-
гих, и чем больше секций, тем лучше. 

Клуб обросший студиями, курсами, 
детским садом, библиотекой и пр.—сло-
вом, дом пролетарской культуры дол-
жен, во что бы то ни стало, сохранять 
товарищескую Интимность. Все то, что 
нарушает эту интимность, должно ус-
траняться. Обычаи кинематографа или 
чайной неуместны в рабочем клубе. В 
каждом клубе есть свой буфет—это не 
значит, что в нем можно плескать на 
пол остатки чая и бросать окурки. В 
каждом клубе есть зрительный зал— 
входить в него в калошах и сидеть в 
верхнем платье и шапке, вовсе не приз-
нак демократизма. Надо раз навсегда 
оставить привычки кинематографических 
и чайных завсегдатаев, иначе в клуб 
войдет и дух Кинематографа. Для успеш-
ной же работы клуба нужна не только 
высокая Посещаемость клуба его члена-
ми, но товарищеская дисциплина среди 
них. 

Дом пролетарской культуры не может 
превращаться в трактир 2-го разряда; 
надо относиться к нему много бережнее, 
чем это делаем мы. 

Создавая свою культуру пролетариат 
берет из культуры прошлого только 
лучшее, что было в Ней. 

Пусть же рома нашей культуры бу-
дут лучше старых клубов и обществ 
и по своему внутреннему содержанию, 
и но своей внешности! 

П. Кнышов. 

Г О Р Н . 
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О р г а н и з а ц и я п р о л е т а р с к о г о к у б а . 

Широкой стихийной ЕОЛНОЙ нарождаются 
рабочие клубы. При заводах, домах - комму-
нах и различных рабочих организациях воз-
никают клубы, вызванные к жиз! и страстным 
порывом пролетариата к братскому един-
ству и революционному творчеству, к яр-
кой и полной общественной жизни. Давно 
ужена всех, почти, фа ри сах и зав дахвоз-
никли кружки хоровые, музыкальные, дра-
матические и групповые занятия по изуч нтгю 
общественных наук. Теперь эти организации 
спаиваются и вырастают в рабочие клубы. 

Из этой массы нарожд ающихся клубов да-
леко не все развиваются благополучно. 
СЛИШКОМ многие из них гибнут, — или не 
сумев разрешить организационных задач, 
Или выбрав неправильное направление ра-
боты. Чтобы избежать непроизводительной 
ра траты сил и не зад ржи а т . оста спло-
ченности и сознательности раГочего к гасса, 
рабочим группам, о р г а н ующим клуб, ез-
условно, необходимо связываться с ссответ-
ствующим центром Пролетарской Культуры 
—местным Пролетк л т м. Там > н I могут по-
лучить средства и указании, необходимые 
для успешной работы. 

Формы организационной работы сильно 
меняются в зависимости от типа клуба. Но 
рассматривая более простой организации 
замкнуто - групповых клубов фабрично - за-
водских и домовых коммун, наметим план 
1>абвты по организации клубов более широко-
го, открытого характера, — центральных об-
| негородских, районных, подрайонных п 
профессиональных. 

Необходимым предварительным условием 
организации клуба является создание клуб-

ной Орган'Зани 'н ой группы. Орг низ цаот-
пая группа не должна быть громоздкой 
числу членю». Состав группы определяете* 
рабочими организациями, учреждающими 
клуб. Представителями этих орга,из;цшй 
должны быть лишь те из местных работни-
ков, которые смогут прииять активное уча-
стие в работе создания клуба. Распреде-
лив между членами группы обязанности * 
наметив каждому определенное задание, ор 
гаиизанионн.чя группа прежде гсего, потнзг 
водит обследование клубного рай на. Необ-
ходимо зиать, какие именно предприятия 
находятся в районе организуемого клуба., 
размеры этих предприятий и место их распо-
ложения. Следующими вопросами, тр бую-
щими выяснения являются — численноеге. 
рабочего населения, вюзрастный и по ов к 
состав, степень развития промышленной пси-
хологии преобладающего болышшктаа ж 
связи их о другими классами. Наконец, 
организационной группе необходимо близ;» 
ознакомиться с размерами и характером 
культурно-ирос! © ит л ной работы кот ра; 
ведется среди рабочего населения рай-
она. Имея перечисленные сведения, орга-
низационная группа сможет наметить ме-
сто для клуба, размеры клуб I, устрой-
ство «1го и характер клубной работы. 

Расположение клуба должно быть по 
возможности центральньш, дтя обслуживае-
мого района. Помещ! ние клуба до ;жно иметь 
ие менее трех-четырех больших вомнт* 
для секций или студий и от четырех до шест* 
меньших, для подсобных клубных учреж,т^-
ний. Необходимо иметь зал, вместимостью н» 
150—^00 человек с да б л шой >.о.я бы, се» 
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ной. Очень желательны сад и терраса или 
балыои Как только подыскано и закреплено 
за клубом здание, следует приступить к 
ремонту помещения и снабжения клуба ме-
белью (стулья или скамьи, кресла, столы, 
шкафы, занавесы, картины, люстры, ИЛИ лам-
пы и проч.). Одноврем нно, необходимо на-
чать агитационную работу среди рабочих 
ма.с па о м и подыскивать клуоных рабгг-
шжоз. Начать работу молено с самого широ-
кого ознакомления рабочих масс с задачами 
я деятельно лью клуба при помощи юззва-
щгй к рабочим. Во з ания должны быт., рас-
считаны на передовую часть пролетариата, 
потому. — первое время клуб доджед при-
влекать лишь наиболее сознательных проле-
тариев. При распростр и нии воззваний, не-
обходимо принять самые энергичные мэры, 
Чч4бы воззвания распространялись в рабо-
чих кварталах, а не на цошральных ули-
цах и бульварах, что, к сожалению, бы-
вает слишком часто. Привлечения широких 
масс становится задачей клуба лишь тогда, 
корда работа клуба окрепнет и вполне на-
ладится. Той же цели широкого оповещения 
служат статьи и замегки в рабо шх газе-
тах. Более действительным средством при-
влечения снимания к )л бу явл нот л до-
клады па собраниях Советов, заводских кту-
боп и равличных рабочих организаций. Праге 
гичоской целью таких докладов должн1 быть 
организация ячеек пролетарской культуры. 
Такие ячейки организуются при фтбрично-
заводских предприятиях из передовых ра-
бочих, признающих основные положения 
ПРК-та. Эти ячейки расширяют влияние 
ПРК-та, выделяют из себя клубных работ-
щппо и составляют органптг • иную осно-
ву всей работы соответствующего ранении ло 
ПРК-та. 

Для обсуждения вопросов организации 
клуба, необходимо созывать собрания из 

представителей ячеек пролетарской куль-
туры и других рабочих организаций. При 
достаточно полном состаее организацион-
ного собрания следует избрать временное 
правление клуба, которому организационная 
группа Г;ер д а т вед н е дальнейшей раб© ы. 

Подыскивание служебного клубного пер-
сонала, составление клубной смета, орга-
низация книжного - библиотечного ядра, «дут 
рядом с продолжающейся организационной 
работой на фабриках и заводах. Когда ре-
монт и оборудование клуба закончены, от-
кры.аегся пр два; и е 1ьн я запись членов 
клуба. Прием производится по рекоменда-
циям ячеек ПРК-та, фабричяо - заводских 
ео.итео , п ф и н .IX яч.ек и ра очи. про-
фессиональных союзов. Первое общее со-
брание членов клуба утверждает у..тав, вы-
бирает должностных лиц и откры. азт запись 
членов клуба в секции и студии. 

Вся клубная работа разбивается но со-
ответствующим секциям, кружкам, студиям 
и клубным учреждениям, и каждый член клу-
ба принимает участие в работе той клубнтй 
организации, где он мож т работать с наи-
большим успехом. 

Вечер торжественного открытия соста-
вляется из приветствий и речей представи-
телей рабочих Организаций и юказа.ельно-
го вечера, который наглядно ознакомит" с 
достижениями пролетарской культуры-

Близо ть по духу программы к т. орческим 
задачам пролетариата и по составу испо гни-
те 'ей к мае е членов к :у'а, ягихя зало-
гом успешности вечера. Стройно и мощно 
к -рт жизнь протетарского клуба при 
правильной постановке ртбо:ы. Тускнеют п 
исчезают убогие мещанские чувства, и па 
их месте разростается цельное, непоко-
лебимо1 стремление к победе, творчеству но-
вой жизни. 

Кржижановский. 

Проектъ устава рабочего 
клуба. 

Чели к л у б а . 

Р |6<>ЧИП клуб лЛ'о.тиияет весь т в о р ч е с к и й 
т р у т с и з д ш и н чролегаолкоА к у л ь т у р ы , с дей-
с т в у е т у м с т в е н н о м у и общественному р а з в и -

т и ю своих ч л е н о в и с л у ж и т д л я них местом 
о т д ы х а и р а з в л е ч е н и я . 

Д е я т е л ь н о с т ь к л у б а . 

Вся д е я т е л ь н о с т ь клуба состоит на т о в а р и -
щеской работе ч л е н о в клуба . К туб о р г а н и з у -
ет : а) к у р с ы и с е м и н а р и и д л я и з у ч е н и я р а з -
л и ч н ы х о б л а с т е й нау и, о т д е л ь н ы х н а у ч н ы х 
вопросов практики ; С) с т у д и и : хоровую, муны-
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кальную, драматическую, литературную, на-
учную, изобразительных искусств и другие ; 
в) спектакли, концерты, клубные вечера , лек-
ции, беседы, образовательные прогулки и об-
зоры событий за неделю; г) библиотеку чи-
т а л ь н ю с витриной книг, программ чтения по 
определенным вопросам, г а зетных вырезок по 
вопросам культурной, политической и эконо-
мической жизни пролетариата , названий вы-
шедших книг и журналов и прочее; д1 спра-
вочное Б ю р о по вопросам партийным, куль-
турно-просветительным, профессионально-про-
изводительным и кооперативным, с расписа-
нием всех работ клубных учреждений; е) гим-
настический зал физической к у л ь т у р ы ; ж) бу-
фет и столовую. 

Состав клуба, права и обязанности членов его. 

1) Членами клуба могут быть лица обоего по-
ла, достигшие 10 лет, состоящие членами пар-
тийных или рабочих о р г а н и з а ц и й и рекомен-
дованные 2-мя членами клуба или соответ-
ствующими о р г а н и з а ц и я м и . 

Ч л е н ы клуба подразделяются на действи-
тельных членов и членов-соревновате 1вй. Дей-
ствительными членами я в л я ю т с я л и ш ь входя-
щие в состав какой нибудь из клубных органи-
заций и принимающие деятельное у ч а с т и е в 
работе клуба. 

Д е й с т в и т е л ь н ы е члены имеют право решаю-
щего голоса на общих собраниях и избирают 
из своей среды всех должостных лиц. 

Члоны-сорев ю в а г е л и принимают у ч а с т и е в 
общих собраниях с правом совещательного го-
лоса, пользуются всеми учреждениями клуба 
и оказывают возможное содействие работе 
клуба. 

2) Выход членов из состава членов клуба со-
вершается : а) в случае их письменного о том 
з а я в л е н и и ; б) в случае совершения ими ка-
ких-либо пр 'тиво-общественных поступков или 
действий, идущих в р а з р е з о общим напра -
влением клуба. 

Примечание: Вопрос об исключении 
членен решает собрание большинством 
голосов(2/Я>. Правлению предоставляется 
право прекращения доступа в клуб по-
до' ных членов, впредь до р а з р е ш е н и я 
общего собрания, на которое у к а з а н н ы е 
члены приглашаются Д1Я об'яснения. 

Д л я з а к р ы т и я клуба необходима санкция 
Пролеткульта . 

3. Общия собрания клуба бывают: очеред-
ные и чрезвычайные . Собрание считается за-
конным при наличности '/« действительных 

членов клуба. Если, з а неприбытием надлежа-
щего числа членов, общее собрание не со-
стоится, то в ближайший срок (не меньше 
трехдневного) созывается общее собрание, ко-
торое с ч и т а е т с я законным при всяком ч и с л е 
собравшихся. 

В по я д о к дня вторичного общего собрания 
внося ся только те вопросы, которые б ы л и 
у к а з а н ы в повестке общего собрания. 

4. Очередные общие собрания с о з ы в а ю т с я 
через каждые три месяца . 

5. Ч о е з в ы ч а й н ы е общие собрания созыва-
ются: а) по постановлению Правления клуба ; 
0) по требованию ревизионной комиссии и в) 
по письменному з а я в л е н и ю в правление не 
менее 25 действительных членов клуба. 

б) Правление избирается общим собранием 
членов клуба сроком на 3 меенца в составе 
6 — 8 человек; кроме того, в правление с пра-
вом решающего голоса входит п р е д с т а в и т е л ь 
П р о л е т к у л ь т а На с л у ч а й выбытия членов 
Правления избираются 8 канди атов к ним. 
В члены правления могут быть избраны л и ш ь 
члены социалистических партий, входящих в 
состав Совета Рабочих Д е п у т а т о в 

7. Правление избирает из своей среды пред-
с е д а т е л я , товарища председателя , с е к р е т а р я , 
ка значея и их помощников. 

8. З а с е д а н и е прав тения происходит не ме-
нее одного раза в неделю, в помещении клу-
ба, когда оно открыто д л я пользования чле-
нов, обязательно присутствие одного из чле-
нов правления . 

9. Правление о р г а н и з у е т комиссии; а) куль-
т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н у ю с секциями: худо-
жественной, лекционной, библиотечной, о, га-
низации клубных развлечений и ф и з и ч е с к о й 
к у л ь т у р ы ; б) хозяйственную; в) финансовую 
и др . 

10. На обязанности правления лежит веде-
ние книг клуба, с о з ы в ы общих собраний и 
сношение по делам клуба со всеми лицами и 
у ч р е ж 1ен 1 я м и. 

11. Д е л а решаются правлением п р о с т ы м , 
большинством голосов. Собрания п р а в л е н и я 
д е й с т в и т е л ь н ы при наличности числа чле-
нов правления . 

Отчетность и контроль. 

1. Правление обязано вести членскую кни-
гу , з а п и с ь гостей, кассовую книгу, инвентар-
ную, приходно-расходную и книгу з а я в л е н и й . 

Остальные книги ведутся по постановлению 
Правления . 

2. Д л я контроля общим собранием нзбира-
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ется Ревизионная комиссия на три месяца , в 
числе 5 членов и 5 кандидатов к ним. 

Примечание'. В качестве гостей допу-
скаются лица, рекомендованные кем-либо 
из членов клуба. 

Гости, посещающие клуб, уплачивают 
за вход согласно постановления общого 
собрания. 

Срсдетва клуба. 

Средства клуба составляются из: а) отчи-
слений рабочих организаций; б) платы, взи-
маемой с гостей; в) пожертвований; г) дохода 
от устраиваемых лекций, концертов, спектак-
лей, вечеров и пр. 

Примечание: 1-ое: Средства клуба, свы-
ше необходимых д л я текущей работы 
сумм, хранятся в кредитном учреждении 
и выдаются за подписью 3-х членов 
президиума. 

Примечание: 2-ое: Расходы по оборудо-
ванию в течение первого периода функ-
ционирования клуба, берут на себя 
рабоч. организации, учреждающие клу-
бы и Пролеткульт . 

Управление делами. 

1. Управление делами принадлежит: а) об-
щему собранию и б) правлению. 

2. Общему собранию членов клуба принадле 
жит право решения вопросов, возникающих 
при деятельности клуба, выбор членов пра-
вления, Ревизионной комиссии и кандидатам 
к ним, выработка инструкций для правления, 
а также изменение устава , исключение чле-
нов клуба, при чем последние три вопроса ре-
шаются большинством 2/3 голосов, остальные 
же вопросы простым большинством. 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ. 

О художественной прозе. 

I. 

Противоположение поэзии прозе старо. Оно 
всеми оставлено. Поэзия имеет глубокий, 
практический смысл; ее «вымысел» есть 
особое выражение жизненных истин; поэтому 
отнесенье поэзии к «вымыслу», прозы же— 
к действительности не действительно вовсе. 

Противополагали поэзию прозе; язык про-
заический служит де выражению познава-
тельных устремлений; поэзия же выявляется 
в образах; средство прозы есть точное вы-
ражение: „термин"; а средство поэзии—об-
оазное сравнение неточной, метафорической 
речи; проза стремится к понятиям, а поэзия— 
к образам: образ с повятаем не совпадает 
никак. 

Так считалось недавно. 
Но если и есть роковая, непреступнмая 

грань между образом и понятием (термином 
речи), то грань та проходит совсем не по 
линии разделенья поэзии от прозаической 
речи, которая очень часто обильна фигу-
рами, тронами и дру!ими видами иносказа-
тельной речи: образ живет в неё; не днром 
мы делим реч на художественную и прозаи-
ческую; между поэзией и прозой художе-
ственной нет границы; признаки поэтической 
и прозаической речи одни: тут п там цветы 
образов; тут п там те же встречают нас фи-
гуры и тропы; размеренность характеризует 
хорошую прозу; и эта размеренность при-
ближается у лучших прозаиков к определен-
ному размеру, называемому метром; разме-
ренность внутренняя („ритм" ила „лад") ха-
рактеризует хорошую прозу. Прав Овсянико-
Куликовский в своем заявлении, что „проза 
и поэзия живут, развиваются, прогрес-
сируют вместе". 

Внешнее различие между поэзией и про-
зой одно: присутствие определенных чередо-
ваний голосовых ударений в поэзип и от-
сутстве их в прозе; но вглядываясь при-
стально в это чередование голосовых ударении 
у Гоголя, у Пушкина, у Толстого (в их 
прозе), мы видим, что оно сводимо к опре-
деленному метру. 

Метры характеризуются повторением в 
расположении ударении; обыкновенно при-
нято ударяемый слог обозначать знаком я—". 
а неударяемый знаком „и"; стихотворный 
размер разбивается на определенные, повто-
ряющиеся группы; простейшие группы на-
зываются стопами; размеры различаются по 
характеру стоп; название стихотворных раз-
меров (анапестов, ямбов и других) опреде-
ляется стопами; стоп может быть столько, 
сколько возможно сделать сочетаний неуда-
ряемых („г>") и ударяемых („—") слогов; 
стопы бывают двухсложные, трехсложные, 
четырехсложные, даже пятисложные. 

Вот таблица размеров, определяемых двух-
сложными, трехсложными и четырехслож 
ными стопами (она нам понадобится пра уг-
лубленья в размеры и ритмы художественной 
прозы). 

Таблица размеров 
(греческая метрика). 

Размеры двухсложные: 
1) Спондей : — — 
2) Ппррихий : V V 
3) Ямб : V —-
4) Хорей : — V 

Размеры трехсложные: 
5) Молосс : 
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6) Трибрахий : V г V 
7) Анапест : V V — 
8) Амфибрахий : г» — V 
9) Дактиль : — V V 

10) Кретин : — V — 
11) Бакхий : V — — 
12) Ангибаккий : — V 

Размеры четырехсложные: 
13) Диспондей : — — 
14) Дипиррихвй : V V V V 
15) Дэон первый : — г> г V 
16) „ вт >рой : V V V 
17) „ третий : V V — V 
18) „ четвертый V 
19) Эпптрпт первый : V - — — 
20) „ второй : — г- — — 
21) „ третий : — — V — 
22) „ четвертый : V 
23) Хориямб : — V V — 
24) Антиспаст : г> и 
Жирным шрифтом отпечатаны пять обыч-

нейших в русском стихе размеров, про ко-
торые в наших школьных учебниках сказано, 
что лишь они (вместо 24-х греческих) опре-
деляют наш стих. Однако при внимательном 
взгляде на стихотворную строчку оказывается, 
что и на русском язы<се возможны все двад-
цать четыре размера. Внутри ямбов (и —), 
хореев (— V), анапестов (и « —), амфибра-
хиев (V — и) и дактилей (— V г) в нашем 
стихе существует обилие «ланов», «ритмов», 
приближающихся то к одному, то к другому 
нз показанных двадцати четырех размеров. 

При анализе ритмов естественной речи мы 
будем считаться с таблицею. 

II. 

Сперва кажется вам, что есть внешнее 
различие меж поозией и художественной 
прозой: присутствие метра в поэзии, и— 
отсутствие метра, в, хотя бы, изысканной 
прозе. Но и различие это состоятельно 
лишь на первых норах, потому чю поэзия с 
прозой сливается в ритме. присущим о'Оим. 

Возьмем метры древних: окрепли они из 
различных напевных ладов; оттого-то и в 
древне-греческой метрике было столько ж 
размеров, сколько можно было сделать пере-
ложений и сочетаний из долгих и кратких 
на протяжении, по меньшей мере, четырех 
•лотов; были размеры, построенные на сто-
а а х ъ 1) двухсложных: , оо, о — , — о, 
2) трехсложных: , ооо, оо—, о—о, 
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— оо, о, о 3) четырехсложных, 
, оооо, оо , оо, —оо —: 

0 - о, о —, —о , о—. 
о, ооо—, оо — о о — оо, —ооо; 

и было размеры из комбинации стоп разно 
мерных, как например: оо о; 1) каждый 
долгий мог быть заменен двумя краткими; 
2) два кратких — долгим; 3) мог быть 
пропуск стопы, т. е. пустой промежуток 
и т. д. Вся эта гибкость в процессе строенья 
стиха умаляла заметную граиь между! мет-
ром и ритмом; и метры у древних, цлз-
стичнее, гибче метрических правил, не об-
лененных В учебниках самого недавнего 
прошлого; Федр, в своих ямбах (о—) 
везде употребляет спондей и аиадест; -три-
брахий (ооо) встречается у него во вто-
рой, третьей! и даже в четвертой стопах. 
Допускает он также паррихнй и т. д. А в 
так называемых логаэдических строчках 
(стих. Сафо, Анакре,с>на, Алкея) встревают 
нас слсшше накопления разнометрейпых 
стоп. 

Так, в широком просторе ритмического 
построедая фразы, нет явственной храпи 
между поэзией и собственно прозою, по-
тому что и нет у йас «собствен.;** иро-
зы», в ней нет у нао потребности, как. в 
отдельно стоящей и истинно поэтической 
форме, допускающей какие угодна раз-
меры и ритмы, не нарушающие общего 
благозвучия в течении слов. 

Открываю том Гоголя: остападшшаю&ь 
па случайной строке: «Но арбуз немедлен-
но исчезал. После этого Афанасий Ивано-
вич н т. д. Что имеем мы тут? Скажут: про-
за. Но в приведенной строке есть особен-
ный ритм; лишь отсутствием метра, есте-
ственно, отличаема «проза» от собогаение-
йоэтических форм. 

1 Противоположение между ритмом н 
| метром—условность. Пролпивоположевнл 
I этого нет нам ни в ритмике, пи в метрике 

древних: их метрика сводится к пе^чжеде-
ншо, наблюдению, описанию общеупотре-
бительных ритмов; и эти ритмы ложатся 
в основу метрических форм. 

Запишу метры слов, приведенных из Го-
голя : «Но арбуз немедленно исчезал. 
После этого Афанасий Иванович»: 
00 | О 09 | 00 — ! О | 00 | 00 — о | 

о — оо. 
Получаем семь стоп, образующих строч-

ку; она состоит: из анапеста, ИЛ пэона 
второго, с 1 ять из анапеста, из хорея, из 
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дактиля, из пэона третьего и из пэона 
второго. ( 

Теперь мы внимательно вникнем в лежа-
щую строку. 

Мы знаем: анапестически часто' у, нас 
начинаются строки хорея; г , 

00 — и 0 0 
00 — о 0 — 

— 0 0 — и 0 

Т.-е. ; 
Прибежала в избу дети 
Второпях зовут отца: 

«Тятя, тятя!, Наши сети» и т. д. 
А. С. Пушкин. 

Мы по опыту знаем уже: сумма слов, 
построяющих речь, главным образом, сло-
жена из сочетанья двухсложных с трех-
'мюжйыии и односложными; и разрешал 
тегаекие (ре#и Да сяшы. мы будем 
иметь главным образом сочетанья двух-
сложных о трехсложными стопами; при по-
льпта же выявить ритмы склоняемся мы, 
то в такой комбинации, где выражается 
дактило-хореический метр(—оо | —о | —оо), 
то к такой, где присутствуют ямбо-анапесты 
(о— } оо— | о—); но и то, и другое тече-
ние речи — не „проза", а „стих". Так к 
какой жо системе строения стоп отно-
сима приводимая строчка из Гоголя? К 
дактило-хореической. Она распадается на 
пятистопные строки, звучащих так: 

Нб ар | буз не | мёдле | ннб исче | зал | 
Поело | это | гб Афа | насий И | ванович. 

Первая строчка —• является усеченным 
пентаметром; вторая же—неусеченньгм. 

Мы знаем: гексаметры—комбинации дак-
тилей и слоднеев (у нас же хореев); 
теоретически — допустимы в гексаметре 
32 формы (все переложения и сочетания 
из дактилей и хореев): обозначая дактили 
через «д», а хореи через; «х», мы имеем: 

1) дддддд. 2) дхдддд, 3) ддхддд, 4) дддхдд, 
5) ддддхд, 6) дддддх, 7) дхдхдд и т. д. до 
форм: хххдхх и т. д. 

•Заключаем из этого: древний гексаметр 
был собственно говори ритмизированной 
прозой; ритм прозы художественной есть 
ибо Дактило-хорей, либо ям 60" анапест, ли-
1 же своеобразное чередование, то того. 
> другого. 
Стопа дактиль, стиху придает велича-

вость, понятпо же: плавное произношение 

фразы построено на дактило-хорекче" 
свои ритме. Дактило-хореичная речь упо-
треблялась при передаче прошедших со-
бытий. 

Дактило-хореичный гексамстр — есте-
ственный ритм пашей речи, стремящееся 
к величаво-медлительной плавности (все 
равно, называем, ли мы ее прозой, тоэзией 
ли); первая, как и вторая, есть речь. 

И оттого-то древнейший размер плавке I 
речи — гексаметр; художественная обра-
ботка его у Гомера и Гесиода кладется в 
основу эпических метров поэзии. 

Поздней появляется ямб; ой — продукт 
обработки не самой естественной речи 
(«поэзии» или «прозы»), а одной ее формы. 
а именно: песенной; обработка той песен-
ной формы в метре ямба принадлежит Архи-
доху; позднее же видим: окостеиие рит-
мов в строку, определенно построенную 
(седьмой век: Алкей, Сафо). Почему по-
являются виды ямбов на горизонте поойИп 
в более позднюю пору? Да потому,, что 
гексаметры ближе к естественной речи, 
волнуемой ритмом; наборы же слов, обра-
зующих ямб„ несравненно искусственнее. 

Ямб, как он дан в русской метрике, еще 
более искусственен, нежели ямбы древ их; в 
них повсюду еще пробегает анапестическая 
стопа. Тдаричсоки в ямбо-аиапестичекжбм 
гексаметре (в шестистопном размере) встре-
чают нас те же 32 формы, что и В Гоме-
ровской дактило-хореической строчке; слу-
чайно, что этот вид речи но получил опре-
деленной чеканки. В русских ямбах ана-
пестические столы почта исчезают; гаксл-
метры русские не пластичны; наслоение 
чуждых метрических форм заковало нам 
ритмы; искусственная поэзия наша не мог-
ла доразвиться до гибкости древнего ритма: 
Осознавая и расширяя понятие метра и рит-
ма приходим: к возможности признавать 
все богатство стон, строчек и 'строф |древяей 
метрики; расширение это ломает устои за-
конченной м тсики в более гозднем до^ко 
де; представление о ритмической проое рож-
дается в нао, как в образе усложнившихся 
метров поэзии, теоретически недопустимых 
отчасти осуществленных уже, по Ее при-
нятых во внимание узкими рамками; нашей 
метрической схемы. Стих свободный (уег.ч 
ПЬге)—есть естественный переход к пере-
боям ритмической прозы, которая у великих 
стилистов есть стих, не вмещающийся в 
узкое' о дам представленье учебников. По-
тому-то и правила ритма для прозы слож' 
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нее, чем правша метрики; и оттого-то пи" 
сать «яркой» прозой трудней, чем стихами. 

Художественная проза—труднейшая об-
ласть поэзии, полная неисчерпаемых, вели-
колепных возможностей. , . 

И оттого-то она исторически появляег" 
ся несравненно позднее поэзии, с точки зре-
ния ритма и метра она есть поэзия. 1 

Первый русский велик! I прозаик-поэт: 
это—Пушкин; второй наш великий прозаик^ 
естественно, начинает с поэзии (стихотвор-
ные попытки Гоголя); третий великий по 
времени—Лермонтов; образцы русской про-
зы ковались поэтами (Пушкиным, Лермон-
аым), или тем, кто владел стихотворного 
формою (Гоголем); прозы, как таковой и 
нет вовсе; со стороны содержания, Внугрен-
ие# формы, трон, ритмики (даже метра) об-
разчики лучшей прщы—ноозия; и образцы 
поэзии нам являют ту плавную, гармонич-
ную речь, которую Не рассечешь произвольно 
никак на «поэзию» и «прозу». 

III. 

Беру прозу Пушкина. Открываю «Отрыв-
ки из романа в письмах». Останавливаюсь 
на фразах: «Письмо твое меня чрезвычай-
но утешило. Оно так живо напомнило 
мне Петербург,. Мне казалось, я тебя 
слышу. Пак смешны твои вечные предпо-
ложения» и т. д. Вслушиваясь в ритмы 
слов, узнаю в них отчетливо определенную 
форму, теоретически допустимую метрикой; 
метр ритма прозы—анапестический ямб 
(анапестически)! ямб нас встречает у фед-
ра); записываю слова строчками: 
Письмо твоё меня чрезвычайно утешило: 
Оно так живо наибмнило мнё Петербург. 
Мне вязалось я тебя слышу. 
Как смешны твои вёчныя предположения и т. д. 

Вот схема метра: 
1) о -
2) о — 
3) оо — 
4) ( о ) -

Что это? ( 
Это)—ямб с анапестическими стопами; в 

четвертой строке первая стопа начинается 
с (паузы, обусловленной пустым проме-
жутком, употреблявшимся в метрах. 

Почему ж «стихи» Пушкина называем мы 
це стихами, а прозою? Потому, что законы 
искусственной метрики не допускали ана-
песта в ямбах, не об'ясиялп они нам уче-

0 0 00 00 
0 00 00 09 — 
0 — 00 0 
о — 00 00 ро — 

ния о пустых промежутках, употребляе-
мых Гёте, Г е й н е и блоком. «Па всех 
вершинах—покой. В листве, в долинах 
пи одной не вздрогнет черты..- Птицы 
дремлют в молчании бора. Погоди толь-
ко: скоро уснешь п ты. Многие скажут 
что этот отрывок есть—проза.. Но то!— 
перевод стихотворения Гёте размерами под-
линника, : 

На всех вершинах"— 
Покой. ! 
В листве, в долинах. V 
Ни одной 
Не вздрогнет черты... 
Птицы дремлют в молчании бора. 
Погоди только: Скоро 
Уснешь и ты. 

Схема, записи метра : -
0 0 9 
0 
0 9 0 
09 
9 — 99 

( о ) _ 0 00 00 
00 — 90 — 0 
0 0 

Стихотворенье есть ямб со стопою ана-
песта и с пустым промежутком (шестая 
строка). 

Проза Пушкина явно пульсирует .ритмомь 
имеющим склонность оформиться и закре-
питься в чеканности метра: она ие есть 
проза; умея владеть метром строк, Пуш-
кин встал перед нами прозаиком русским. 

Вот метры другого отрывка («Капитан-
ская дочка»): ч 

1) Нас было Девять человек детей. 
2) Все мои братья я сестры умерли во 

младенчестве. 
3) Я был записан в Семеновский полк 

сержантом. 
4) По милости майора гвардии. 
Оти строки можно отчетливо проскан-

дировать : 
1) Нас бы | лодё | вять чё [ ловёк | детей. 
2) (о) Всё | мои бра | тья и сёст | ры у | 

мерли во | младён | честве. 
3) Я был запй | сан в семё | новскии 

нблк | —сержан | том. 
4) Помп | лостй | майб | ра гвар | дни. 
Вот схема метра: 

1) о — | о — 1о — | о — | о — 
2) (о) — | оо — | оо — | о — | оо | о — о — 
3) о — | о — | ио — | оо — | о — | о 
4) о — | о — | о — - | о — | о — 
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Зад—ямб с привходящими анапестиче-
скими сОДпами. «Я не мог не признаться 
в душе, что поведение мое. в симбирском 
трактире было глупо, и чувствовал себя 
виноватым перед Савельичем». Фраза эта 
укладывается в следующую схему метра: 
— и [ — оо | — оо | — о — о | — о | — о | 

— О | 00 | — о | 
О | 00 | О | О [ 00 | О | 00 

I —0 01 
то-есгь, в ТИПИЧНЫЙ гексаметр, обильный 
трохеями (появившийся в поздний алек-
сандрийский период); <$раза записываем;», 
здесь трехстрочием: )-
1 ) о | цц | 00 | — о | — о | — о | 
2) — о | о | 00 | — о | О ! 00 
3) О | О | 00 | О | 00 — 00 

В пушкинской «прозе» встречаемся: с 
дактщ-хореическим или апанесто'ямбиче-
ским метром (с преобладанием хореев и 
ямбов над дактилами и ашшестамн). 

Наоборот: в «прозе» Гоголя выражен 
дактило-хореический стих с дактилическою 
стопой, превышающей стону хореическую, 
такая особенность придает этой прозе ме-
длительность, плавность (в иен слышен 
сказитель). 

Примеры? 
«.Вокруг {стен вверху идут дубовые 

полки; густо на них ст,оят миски, горш-
ий для трапезы; есть между ними и 
кубки... ниже висят дорогие мушкеты, 
сабли, пищали, копья...-» и т . Д. («Страш-
ная Месть»). 

Метр эти строк, открываясь анакру-
зою (т.-е. лишним и словами), выдержан сфо-
го в Кореях н дактилях (собственно, это 
—гексаметр): 
(оо) ) — о — о — о — оо —- о — оо 1 — о ( 
— 00 | — 00 -О; 00 | 00 ) О... 00 | 
— 00 | 00 | О | 00 I —о | —о. Т.-е. 

.Густо на них стоят миски, горшки и та-
релки". (—'оо I —'оо | —'оо I —'оо I —'о). 

Еще: (записываю стихогворпыми стро-
ками) : » 

1. Пёбо почти все прочистилось. 
2. Свежий вётор чуть-чуть навевал с Днепра. 
3. Если бы не слышно было издали 
4. Стенание чайки 
5. То все бы казалось ( 
в. Онемёвшим. 

Но вотъ почудился шорох... и т. д. 
(„Страшная месть"). 

5 3 

Схема метра: 
1. — 00 I 00 | -г— 00 ( 
2. — о | — о о | — о о | - о | — 
3. — о | — о | —— о [ — о ! - о | — 
4. (о ) | — о о | — о 
5. (о) | — о о | - о 
в. — о | — о 
7. (о) — о | — оо | — о 

Это дактило-хорей, переходящий д а к т -
ло-хореический ритм отливается в первой 
Строке, в чистый дактиль, а в третьей стро-
ке ои—хорей; 4-ая и 5-ая строки метриче-
ски повторяют друг друга нося анакрузу; 
так, «проза» у Гоголя превращается в 
ритмы и метры Поэзии. 

Но не везде ритмы прозы влагаются в 
яшю-зиакомые метры, рисуя столь сложный 
узор, тгго его охватить не легко; проза 
в ритме и метре являет нам крайний утоп 
ченъя свободных размеров; свобода ее про-
текает в заюонностях; и развитой тонко 
слух отмечает В ней те же толчки и уха-
бы (неправильность метра). 

Толчками, «ухабами» ритма грешат нам 
и Гоголь и Пушкин '(потому, что Их !в «сда-
хе»4, прозы трудней избежать, чем в обыч-
ном стихе); вот «ухаб» в стихе прозы у 
Пушкина: «Брпре в отечестве своем был 
парикмахером, потом в Пруссии солда-
том». («Капитанская дочка»). В подчеркну-
тых словах явно слышим ухаб. Почему / 

Попытаемся выразить приведенную фрал^ 
в строках и в размере. Логически фраза 
ломается в строчки: 

1) «Б]опре в отечестве своем был па-
рикмахером». 2) «Потом в Пруссии сол-
датом...» А ритмически распадается фраза 
иначгг^на строчки: I 

1) «Вопро в отечестве своем был парик-
махером, потом...» 2) «Б Пруссии солда 
Том». 

Дот запись строк сообразно логическо-
му разделению предложений: 
1 ) о — " } о — | о — | о — | о — | о — | о — | 
2) о — | - о | — о | — о . 

Первая строчка ямбична; вторая — ни 
ямб, ни хореи; ямб в ней столкнут с хо-
реями; и столкновение это болезненно от-
мечает наш слух. 

Во второй же, ритмической записи: 
1) о | о — (о — | о — | о — |о— ]о .0 
2) — о | — о | -— о | — о 

Получаем контраст хореической и ямби-
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чесщй строк, немжпадакиций с контрастом 
логическим: 

Паута После слова «:потом» не мотиви-
рована. Противоречие между логическим р 
ритмическим перебоем болезненно давит 
наш слух; при $5нльи «ухабов» размер 
стихкхв» прозы в ритмическом огношенъи 

становится : «прозаической речью». 
Вот отрывок из рукописи, как пример 

нерштмитшой, «ухабистой» прозы: «Синий 
флегматично сплюнул очередную жвачку и, 
потягиваясь, выругался: «Будь я проклят, 
если кто то не пронюхал жилу!. У этих 
оспод Кобеля паршивая повадка. Я 

третьяго дня видал я т. д.». В местах, по-
моченных курсивом, ритмические ухабы, 
г.-е.,. не мотивированные столкновения рит-
мов. 

Мы встречаем у Гоголя великолепия пе-
ребоев: в его пышной прозе осмыслен-
ность ритмов, не отчленимых от содержа-
ния речи, характеризует «стих» прозы; 
вне этой осмысленности он становится 
прозою прозы, и ритм прозы Гоголя сло-
жен. 

Но он подбирает слова с ударениями, 
падающими на. первую половину слов и стало 
бьггь: с хореическими и дактилическими 
окончаниями, отчего проза Гоголя начи-
нает звучать величаво и медленно: 
„Б^дет, будет все поле с облоглиш и дорб-
гл.ни покрыто их белыми тоучкщими костями, 
щедро обмывшись козацкою крбвмо и покрыв-
шись р&эбйтыми возами, расколоты.им 
са^лялши копьями*...в т. д. („Тарас Бульба"). 
Обратите внимание на обилие слов с уда-
р1енпем падающим на первую половину и с 
неударными окончаниями, медлящими темп: 
будет, ноле, облогами, дорогалш, белыми, 
торчаи^и-ик, щедро,козаг^хою, кро вью, разбиты-
ми, расколотыми саблями, копьями; обилие 
дактиле—хореических окончаний естествен-
но создает дактиле-хореическйй ритм, при-
ближающий пак к гексаметру; соединение 
<;лххв: «Будет, будет все поле с облогами 
и дорогами» есть гексаметр : ! 

о | — оо | — оо | — оо | — О | — оо 

IV) проза Гоголя начинает нграль на ана-
пестах, ямбах: «Когда же пойдут горами 
синие тучи... Водяные холмы гремят,, уда-
ряясь о горы...» т.-е:^ 

О — | 00 — | о | О | 00 — | о 

оо — | оо — | о — | оо — | оо — | о 

То соединяет собою она два течения; тем-
пов и образуя |в местах пересечения их 
удары из слов, (это уже не «ухабы», а 
преднамеренное воздействие ритма) как то.: 

„Когда же пойдут горами по нёбу синил 
тучи". 

1. „Чёрный лёс шатаетсй до корня, 
2. „Дубы трещат и молния, 
3. „Изламываюсь между туч 
4. „Разом 
5. „Освещает цёлый мир,— 
6. я Страшен тогда 
7. „Днепр". (Страшная месть). 

Я нарочно расположил приводимый отры-
вок стихами; курсивом подчеркнуты столк-
новения ударений (ту'ч-разом, мир-страшен, 
тогда-Днёпр), Ритм отрывка в изысканном 
повторении столкновения ударений (оо—, 
—'о, о—'—'о, о—'—'); Между смеж-
ными ударяемыми слогами, ударениями, есте-
ственно образуется пауза (оо —' || —' о, 
о—' || —'о, о—' || —'); слова разом, стра-
шен и Днепр ей особенно выделенные рит-
мические удареньл и паузы, совпадая с 
.логическими, превращают толчки и «уха-
бы» в гармонию ритмы: 

„Страшен -
„Тогда,— 
„Днепр"... 

И три слова—удары. Ударами Гоголь 
играет с невероятным умением; среди дак-
тило-хореических стоп—ряд ударов, обра-
зующих эпитраты: 

„Дитй, 
„Спйвшеё на рукйх Катерины 
„Вскрикнуло и пробудилось; сам& 
„Пани К&терйна вскрикнула; 
„Гребцы поронйли шапки в Днепр] 
„Сам 
„Пан 
„Вздрогнул. 
„Всё 
„Вдруг 
„Пропало"... (Страшная месть). 
Я опять-таки располагаю слова как стихи 

Схема метра: 
о — 

О 00 | 00 | — о 
о — о | О | 00 | - -

— о — о | — о | — о | 
о — о о — | о — | о — 
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Далее—накоплений ряда ударных (сам 
пан вздрогнул, все вдруг пропало): 

Поэтическими приемами уснащена проза 
Гоголя: в ней бьется рифма: «щелк-щъ„ 
как волк зубами» (щелк-волк) («Страшная 
месть»), и лежит, и храпит на веек 
Киев» («Страшная месть»), «шумит, гре-
мит конец Киева)) («Оф. месть»), «бу-
дет Все Поло с облогами и дорогами по-
крыто... их... костьми, щедро обмывшись 
...их кровью и покрывшись...» и т.-д. 
(обл-огами~дорогами, покрывшись-обмыв-
шись) ; иногда рифмы так спрятаны, что 
<«знание ие улавливает их: «подбородок 
за дрожал и заострился как копье, изо-рта 
выбежал клык, и стал казак—старик» 
(«Страшная месть»); эта фраза, построена на 
гом, что три последние слова «стал ка-
зак,—старик» суть рифмы: стал-задро-
жал, клык старик, казак как. 

Аллитерациями Полна проза Гоголя: «Де-
вяностолетнее, столетнее старье» (сто-
сто-ста), «гордо озираясь на стороны, го-
товы были понестись» (рдо-ра - тор - то 
т и ) «подбородок задрожат и заостргглси... 
изо-рта выбежал...»н т. д : (д-ород-дро-три 
рта)# «выдир-ать и выдер-гшйать» (вы-: 
ЛЯр-выдер, ать-ать) («Тарас Бульба»), 

Проза Гоголя полна ассонансов: «С'/удь-
бу свою. Б*/дет, о#дст...» (у-у-ю-у-у) («Та-
рас Бульба»); или: «услышав полковничий 
приказ, сл?/га бросились к возам, палаша-
ми перерезывали крепкие веревки, снима-
ли толстые воловьи кожи и попоны и ста-
с кивал и с воза баклаги и боченки...» 
(«Тарас Бульба»); выписывая ударные глас-
ные и принимая в о внимание, что «её» зву-
чат как «го» (6.ТИЗШ к «о»}, имеем сле-
дующую во.тпу ударных гласных: ыоауо 
ааеео аоооо ао ао; вся фраза построена 
на звуке о, чередующемся с а; или рас-
см!еври1Г [фразы: «закричали, перепугавшие-
ся, игравшие на земле дети, а вслед за 
аши парод, и все показывали со страхом 
ца»цами на стоявшего посреди их казака. 
Кто он таков—никгг;о не знал» («Страшная 
м >1и>»); здесь ударные гласные распола-

р. н. 55 ; 

гаются в определенные созвучные груп-
пы: ааа-еее-и-я-о-с-ааая-ии-а-оооо-а; про-
ходять две гласных группы созвучш — на 
„а" и на ,о" („закричали, пере пугавши^'-', 
игравшие", „показывали со страхом паль-
цами на стоившего" и т. д., „кто' он таков— 
никто и т. д.). 

Ассонансами богат Гоголь более, чем лю-
бой из известнейших стихотворцев. 

Невероятно богат он оригинальностью 
своих троп (метафорами,, мемошшш, эпи-
тетами) : «ветер дергал воду рябью», '«хо-
лод прорезался... в жилы», «искрами, буд-
то пылью, Осыпали себя казаки и т. д. 
Выраженьями, подобными приводимым, пол-
на «проза» Гоголя;—полно: Да «проза» ль 
она? Тронами, фигурами речи, звучанием 
звуков словесных, искусно закрытыми риф-
мами, ритмами, вольными, изощренными 
метрами она Нам гласит, что она есть чу-
деспейший стих, а ие проба; воистину: 
нет прозы в «прозе» великих художников 
слова. 

"И потому то писать этой «прозой» труд-
ней, чем стихами; и потому то ужасно пла-
чевны рассказы, романы и Повести, безот-
ветственно скроенные из кое как слажен-
пых строк, аритмичных н полных толчков 
и ухабов, где жесты души не передаются 

, фигурами речи, где мир ярких образов, не 
процветая ярчайшими тропами, остается со-
крытым , в невысказанной глубине душеьно-
го содержания; этим глубннннкам-беллотри-
стам, глядящим на дар поэтических выра-
жений с высот своей философии хочется 
крикнуть: «Быть может1 вы переживаете 
глубоко, но что мне до того. Пережи-
вать глубокую музыку еще вовсе не значит 
передавать ее нам; для передачи сонаты еще 
на достаточно мысленно ее педед нами 
наигрывать; надо сесть за рояль и умети, 
двигать пальцами; а для этого нужно разви-
тие мускулов пальцев... Так для того, что-
бы стать беллетристом, сперва падо стать 
добросовестным мастером. Если вы не пой-
мете, что «проза»—труднейшая форма по-
эзии, вы не писатели», 

«Проза» — тончайшая, подно-звучнойшая 
из поэзий. 

Андрей Белый. 
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Стихотворная техника ЛЛ. Герасимова. 
Передо мной небольшая тетрадь: «За|-

нод весенний», стихи Михаила Герасимо-
ва. Несколько месяцев тому назад мне 
уже довелось сочувственно писать об этом 
молодом авторе, по поводу изданного «Па-
русом» «Сборника пролетарских писателей». 
Но тогда я мог только указать на несо-
мненную даротовитость Герасимова- Теперь-
нггановлюсь на его стихах несколько 

подробнее. 
Должен признаться, что общее впеча-

тление на этот раз—менее в пользу поэта. 
Впрочем, беря в руки тетрадку, я этого 
<кдал: ведь в сборнике «Паруса» помеще-
но лишь несколько стихотворений Гераси-
мова. Мне ж е теперь приходится иметь де-
то с целым сборником одного автора. Сю-
да, значит, на ряду с более удачными ве-
щами попали и мепее удачные, а иногда 
п слабые- Не мудрено, что общий уровень 
собрания как-будто понизился. Это, одна-
ко же, хорошо для беспристрастной оценки 
Герасимова: теперь он является крити-
ку, так сказать, в непрекрашенном виде. 
Материал для суждения о поэте ста."II ши-
ре, полнее. 

Герасимов еще слишком юн и незрел 
поэтически, чтобы можно было говорить о 
его «творчестве». Он почти ничего еще не 
создал, он еще только учится п готовится 
к самостоятельному труду. Он—ученик,, л 
будет справедливо, если мы станем су-
дитыего возможности,, а не 'его достижения. 

Поэтическая «родословная» Герасимова— 
не древняя: великие поэты русские отозва-
лись у нег|о в стихах не непосредственно, 
а лишь постольку, поскольку голоса их 
слышатся сквозь более явственные голоса 
то ближайших учителей: Брюсова, Бали-
: нта. Бе л ало. Брюсову, Герасимов часто 
бяоан построением строфы (имею в виду 

ее внутреннюю структуру), Бальмонту—ин-
труыентовкой стиха, Белому—ритмом ево-
! ) четырехстоппаго ямба. И только уже 
л,'Возь Брюсова, Бальмонта, Белаго узнаем 
/тзвукп классиков-

Ниже я бы хотел указать на главнейшие 
недостатки «Завода весенияго», потому-что, 
мне кажется, что 'выяснение их может быть 
иебезполезно и для других начинающих 

небесполезно и для других—начинающих 
авторов,:—не только для самого Гераси-
мова. Но предварительно укажу на одно 
достоинство молодого поэта,—только на 
одно, но за то, можно сказать, решающее 
Поэзия есть искусство слова. II подобно 
тому, как зрение живописца должно ула-
вливать тончайшее соотношение цветов, а 
зрение скульптора — изгибы но верхи о-, 
стей, — так и поэт должен чув-
ствовать слово, этот сырой материал его 
работы: должен находить должные слова, 
улавливать их соотношения: логические и 
звуковые. Чувство материала, с которым 
ему приходится иметь дело,—вот необхо-
димое свойство для поэта, как л Для вся-
кого мастера. Это чувство может быть в 
слабой или в сильной степени развито,, об-
работано,—но или оно есть—пли его нет, 
и тогда, ничем его не добудешь. 'Думается, 
это чувство Герасимову дано- Но тут начи-
наются оговорки. 

Герасимов еще не сумел или ие успел 
довольно развить это чувство, оно еще 
часто ему изменяет. Иногда, например, то 
иди друтое слово недостаточно прочно, 
органически связано со всей фразой, зву-
чит так, точно здесь ему ие место, а взято 
оно случайно из другой пьесы ил.* дайке 
у другого автора. Так, иногда слишком 
по-брюсовски, с неожиданней жесткостью 
звучат у Герасимова слова: «грань», «ру-
беж»; напрасно и не к месту приходит;:! 
вычурное словосочетание — «пасхальдаоть 
свеч», которое, может быть, Бальмонт су-
мел бы употребить! к месту л ко времени, 
окончательно не нужны такие «северяшв;-
екпе» словообразования, как «смехострун-
ный», «улыбпо», «обострожена: стихам Ге-
расимова придают они непринятую кудрева-
ТОС'ТЬ.' 

Иногда не совсе!М «опрятен» Герасимов 
в выборе глагольных видов, что вообще 
свойственно начинающим ц от чего необхо-
димо отучаться; пемотивированы у вето 
в описаниях переходы от настоящего вре-
мени к прошедшему: напр., в стихотворения. 
«Весна» первые 7 строк выдержаны в н -
стоящем времени, а в 8-й ни с того вд с 
сего режет ухо прошедшее. Этим портится 
пьеса, начатая чрезвычайно удачно. 
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Такая лее «напряженность» замечается 
иногда в расстановке слов. Напр.: 

И видел крылья серафима, 
В венке из лавров и олив. 

Вполне понятно, конечно, что в венке 
был серафим, но то, что после глагола ло-
гическое ударение падает на слово 
«крылья», и то, что между «серафимом» и 
«венком» приходится большая пауза (ко-
нец стиха) в общем заставляет на. мгнове-
ние подумать, будто а!втор видел «крылья 
в венке». Получается двусмыслица... Норой 
на умеет Герасимов управлять родитель-
ными падежами, ставя подряд по 3 роди-
тельных, зависящих один от другого, что, 
как известно, делает предложение неуклю-
жим. ,,,,. 

Звуковая сторона стлха, Н1 которую в 
общем Герасимов умеет и любит обращать 
должное (внимание, тоже не всегда у него 
безупречна. Неприятно заучат «начертатель-
ные» рпомы, как напр. строки! —высоким, 
ибо (ведь произносится-то высокой, а не 
высотам. Недопустимо риомовать такие сло-
ва, как «мудрый» и «кудри», ибо при такой 
рифмовке одно нз них неизбежно должно 
произноситься с каким-то не русским ак-
центом: либо «мудрий», либо «кудры».,. 

Таковы главнейшие промахи Герасимова, 
впрочем,—характерные для начинающих 
стихотворцев. Нужно думать, что он о г 
них сумеет добавиться. В общем, вчиты-
ваясь в его стихи, замечаем, что молодой 
автор еще но умеет установить необходимое 
равновесие между тем, что 1? просторечии 
зО|Вется фор ой и содержанием. Иногда же-
лание, точнее высказать мысль, ведет ею 
с ошибкам формы. Пример—хотя бы те Две 
строки о крыльях серафима, которые мы 
уже приводили. Иногда-же наоборот: лю-
бовь к звуку заставляет Герасимова жер-
твовать языком, смыслом., правдивостью об-
раза. Конечно, желание (быть может, бес-
сознательное) провести сложную аллитера-
цию на звук «в» заставило Герасимова на-
писать Две строки: 

Мы—Вихрь невиданного взвив а, 
Воспламенились, как вулкан,— 

Хотя он отлично знает, конечно, что вул-
каны но воспламеняются, что этот глагол 
здесь употреблен слишком неточно и при-
близительно... Желание ввести неологизм 
привело поэта к ошибке и в другом случае, 
когда написал он «одебренвые леса»: «одо-
бренные»—это, я бы сказал, слишком стра-
дательный залог. Лесов никто не «одебри 
вает», они никем до «одобрены», а уж ,еши 
на то пошло, так они «одебриваются» сами. 
Следовательно, неологизм Герасимова упо-
треблен неверно : нужно бы сказать еще бо-
лее неуклюжее слово : «одебрнвшихся»—ВЭш 
отказаться от неологизма вовсе... 

Герасимову предстоит еще упорная и 
сложная работа—образовать свой язык и 
стих. По стихам! его (видно, что он уже за-
нят ею, но многое ему ещо ггредстоитсде-
лалъ : главное—научиться говорить так, что-
бы смысл и звук тесно, неразрывно спа'я 
лись в одно, дополняли друг друга, чтобы 
мысль не заставляла иногда жертвовать сяи-
хом, стих—мыслью- Данный для успешно-
го завершения этой работы у него есть. 
Некоторые пьесы его уже почт,и безупречны 
Стихи его, 1в общем неровные', часто уже 
радуют, то сильным образом, то метким эпи-
тетЬм, то полнотою звука. Остается лишь 
научиться согласовать эти элементы, стать 
умелым и властным дирижером, того орке-
стра, который дается поэту ею ремеслом-.. 

В этой заметке мне пришлось сделала 
Герасимову несколько упреков, и я бо-
юсь быть понятым ложно. Повторяю, что 
делаю,их главным'образом потому, что ука-
занные мной промах,н вообще свойствен 
ны начинающим стихотворцам, которых хо-
телось кое от чего предостеречь. Пример 
Герасимова представился мне удобным вмеа-
но потому, что его дарование, кажется, до-
статочно для тою, чтобы не было надобно-
сти замалчивать некоторые погрешности его 
письма. 

Владислав Ходасевич. 
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С К О М О Р О Х И . 
(Докладъ, читанный на заседании отдела •> декабря 1918 года). 

Древний славянин не мог обходиться без 
музыки в (пения (ни при одном из проявлений 
своей жизни. Одинаково как при рожде-
нии, так И При смерти, свадьбе или похоро-
нах, при каждом более или менее радостном 
событии, а то и просто, веселой потехе, 
честном пированьи, он прибегал к «вещему 
песнетворцу» гусляру, гудку, как называют 
их наши народные былины и сказанья. К ним 
он обращался, веря в их вещео знание, 
' ожеотвенное вдохновенье и духовное род-
'тздо о Высшими (силами, веря в то, что пе-
вец-гусляр есть действительно «любимец бо-
гов». Древнейший памятник русской письмен-
ности: «Слово о полку Игореве» называет 
певца Баяна «внуком Велесовым»', тем как 
бы признавая его высокое полубожествениое 
1(расхождение. 1 

Старинный певец-гусляр, увеселяя наших 
предков, повествовал им о далеких местах, 
по которым он либо странствовал сам, либо 
•дышал рассказы от своих собра|гьев-гус~ 
ляр|ов, облекая их в (фантастические образы, 
а чудесные рассказы о далеких странах,-
уносившие впимапие слушателей за синс-
«оре, В землю Сорочипскую (Сарацинскую), 
в Иерусалим, Царьград, к морю Волынскому 
пли Хвалынскому, к Лукоморыо зеленому, 
в леса Брынские, в омуты-пороги Днепров" 
езде. Воспоминание о таком витании певца 
ао безпредельной шири вселенной, по мо-
лям, лесам, и поднебесью сохранилось во 
вступительном припеве многих былин : 

; высота ли, высота поднебесная, 
Глубота, глубота океан-море, 
Широко раздолье по всей земле, 
Глубоки омуты днепровские. 

Или, например: | 
Чуден крест Леванндовский, 

: Долги плесы Чевылецкие, 
Высоки горы Сорочинские, 
Темны лесы Брынские, 
А и быстры реки понизовскиО <). 

Эти припевы и вступления станут вполне 
"Орлтвы, если мы примем во внимание ко-
чевую, скитальческую жвзпь певцов-гусель" 

' ) К. Данилов. Древние российские стихотво-
рения 

пиков, переходивших из одного селения в 
другое, от одного князя-владыки к дру" 
тому, нигде долго не засиживаясь и везде 
воспевая: 

Про старые времена н про нынешни 
И Про все времена доселюппги 
Про старипу стародавнюю. 2). 

Но «великая игра» древних пе(в-
нов-гусляров, заключавшая^ в пенил пе" 
сен, с аккомпатшментом гуслей, «про старые 
времена и про нынешни», про далекие 
страны и подвига прославленных витязей, 
—песен содержания серьезного, былинною, 
сказочпого, изредка шуточного,—процвета-
ла не только в руках профессиональных гу-
сельников, но и любителей-игроков, дру" 
жинников при княжеских дворах. Наши бы-
лины подробно рисуют картины княжеских 
пиров, относя пх постоянно к великому кня-
зю Владимиру. На эти тары собирались и 
потешались: княжеская дружина и гости 
бояре и купцы. 

Во стольном городе во Киеве, 
У ласкова государь-князл Володимира, 
Было пированье—почестней пир, 

, Было столованье—почестней сгол. 
На миоги князи, бояре 

! И па русские могучие богатыри 
И гости богатые. 

| Будет день в половину дня, 
' Будет пир во полупире; 
: Князи и бояре пьют, едят, потешаются. 

II великим князем похваляются. "). 
Всего на пиру много, все на пиру веселы, 

но вот князь Владимир взговорил: 
Да и кто ж взвеселит мое сердце кнц-
I женецкое, 
А и сто заиграет во гусельки звончагы. 
И вот Добрыня Никитич велит принестп 

«гусельки яровчаты» и заиграл на. них. 
Звеселил-то он ласкового князя 

да Владимира, 
Всех да на пиру и извеселил 
И всех Да на пиру игрой утешил ведь? 

Поскольку былины рпсуют нам образ Де-

*) Рыбников песни I, 249. 
*) К. Данилов. Древние росс. стпх. с тр . 85 
2> Гильфердинг. Онежскне былины 135. 
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Ярыни Никитича, то мы знаем, что он 'был 
наряду о другамн богатырями дцужиини-
кои князя Владимира, как были юга и 
Ставр ГЪдинович и Соловей Будпмироиич и 
знаменитый Алеша-Попович, против пения 
которого не могла устоять ни одна жеВн 

щина. ' 
]Вое былины согласно описывают, что До-

брыия явился на свадебный пир, наряжен-
ный в «круту скоморошью» (скоморошеский 
захтпом), желая бытг» неузнанным, а как 
заиграл Добрыня 

Эдакой игры на свете не слыхано,, ; 
Да беЛоем игры не видано. 

Как дивилися дари,, царевичи, 
"й|ороли дивилиея,. королевичи, 
Уж как сильные, могучие богатыри,. 
Как вельможи, поляницы, да удалые 
Все на пиру позаслушалися, а князь в 

восторге от песни восклицает: ' 
«Ай же мала скоморошииа! 
За твою игру за великую, 

За устехи твои за нежные, 
Без мерушкн пей зелено вино, 

Без расчету получай золоту хазар . 1 ) . 
А затем, желая еще больше отличить 

Добрмню, князь говорит: 
<(Ты садисыка с нами на почестнс® пир , 

1 на золот стул. 
А в» особину, где место е понравится».*)'. 
Таким же музыкальным искусством от-

личается и другой дружинник Владимира, 
Огавр Годипович. В начало былины, он 
соярин, принимающий участие в почестГ 
"Ом пире Владимировой, но вскоре псята" 
дает в немил(ость у князя за то, что хва" 
лится своим двором, гриднями и светли" 
цами, которые будто бы не хуже Киев-
ских палат, а По другому пересказу—своей 
молодой женой. Владимир приказывает ско-
вать Ставра-боярина и засадить его в «по-
пееба глубокие». Ставру Годипову, веро-
ятно, пришлось бы так и сгинуть в этих 
погребах глубоких», но на выручку его 
явилась молодая жена, которою он так 
хвалился перед князем. Она приезжает к 
Владимиру в качестве грозного посла Зо-
лотой Орды и требует «даней и выходов ьа 
лренадцать лет». ; 

Князь старается угодить послу, но ничем 
не может развеселить его. Князевы «за-
гуселыцики» никак не могут развлечь гроз-

ного посла и тогда приближенные кияЗй 
воземинают о Стьвро Годиновиче. . « 

А боярин Ставр Годинович, 
Он мастер играть во гусли яровчаты.' 
Посол удовлетворился игрой Ставра. н, 

прощая Владимиру «дани и выходы», уно-
сит пожаловать его «иску ссньга молодцом»1). 

Из этих былин мы видим, что одинако-
во, как Ставр, так и Добрыня были из-
вестны при Владимировом дворе, как и о 
куссники и мастера игры непрофессиональ-
ной, ибо то же былины говор!ят нам, что 
они были членами княжеской друж.щы-

Видоизменением этой былины может слу-
жить сказка о Царице Гусляр, котора-' 
иОсле пленения своего мужа", переодетая в 
платье гусляра, идет выручать его из пле-
на у Царя «Некрещеный Лоб» и благодаря 
своему уму, знанию людей и умению затро-
нуть сокровеннейшие струны сердечных 
тайн, освобождает из плена но только царя 
своего супруга, но и весь народ, томивший-
ся в плену вместо с ним у Некпещецог" 
Лба. 2). 

Подобным же непрофессиональным; гу-
сельником является в былинах и прибываю-
щий в Киев из заморского города Леденц-
на своих кораблях, с целью свататься за 
князя Владимира племянницу, Запаву Пу 
тлтишну, богатый и знатный гость Соловей 
Будимирович. Чудная игра Соловья описы-
вается в тех же стереотипных выражениях, 
какие вообще применяются сказ а/гелями бы-
лин ко всем искуссным гусельникам. Опта! 
же, как и другие гусельники играет игру, 
берет выигрыш, воспевает, выигрывает на-
игрыши, ведет танцы, припевает припевки. 
Новой чертой в Соловье оказывается толы; > 
о/но, что игрой своей он то увеселяе: 
свою матушку, то «дружину хоробрую»^ 

Упомянем кстати еще о Чуриле Пленке 
виче, постельпнчием князя Владимира; на 
Чуриле лежала обязанность потешать кня-
жескую чету перед сном. . , 

; Стелет Чурила ггершгу пуховую, 
Кладет изголовьице высокое, . 
Играет во гусельки яровчаты, 

: Споггешает князя Владимира, 
' А княгиню Опраксию больше того. 

Былина о богатом новгородском гост 
Садко стоит несколько в стороне от это-
го цикла Владимировых былии, она уж 

' ) Рыбников. Песни II , 101. 
2) Афанасьев. Русские народные сказки. 
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. ваяется не только созданием народной фан-
тазии, по и герои ее, новгородский гость 

адко, сам вышел из народных низов и 
ока но разбогател,, то был профессиональ-

ным гусельником и ходил играть по пи-
лам. Но н разбогатев, Садко не бросил 
: услей и любил поигрывать на них. 11 да-
же спускаясь на дно морское, он берет 
: уели о собой. Он ни о чем не думает, 
только р своем любимом инстру-
менте. Садко представляет собою уже, как 
ы тип артиста по призванию. Это и не 
емесленник-нрофесснонал, и не любигель-
иллетанг, а настоящий артист. 

Как княжеские пиры не обходились без 
участия певцов, так н свадебные пиры, вер-
нее, свадебные поезда считались немысли-
мыми без участия гусляров. Воспетый в 
годьких былинах пир, на который Добрыня 
вляетсл переряженным скоморохом — ш р 
вадебнын; празднуется свадьба Алеши-По-
овича с Добрыниной женой, считающей 

.гужа погибшим. В былине о Садко, Морской 
арь обращается к спустившемуся на дно 

у,орскоо Садко-гуее-льннку: » 
Пошрай, поиграй в гусельки яровчаты, 
Потешь, потешь наш почестея пир 
[Выдаю дочь свою любимую. 
В былине о Ставре Годиновиче уиомцна-

тся о свадебном торжес-тве, на котором не 
-казалось певца,-гусельника: 

•Зачали свадебку играть, 
Некому играть во гусли на честом пиру, 
Игр играть, напевок надевать. 
Целый ряд исторических свидетельств го-

ворит об участии гусельников в свадебных 
торжествах, что неоднократно вызывало по-

едание духовенства. Киевский митрополит 
Кирилл порицал пляски, происходившие под 
зуки музыки на пирах п свадьбах. По 

• авскайам Олеарня, на боярских свадьбах 
:егда играла музыка, трубили в трубы и 

'":ии и барабан. Но в особенности шумно 
праздновались царские свадьбы. Н,а свадь-
бе! царя Михаила Феодоровича игра в 

урны, трубы и ударение в накры продол-
;кэаись с того момента), как пошел царь в 
мыльню во весь день п до вечера и в 
дачи. А на свадебном торжестве царя 
играли гусельники, домрачеи и скрипотчикн. 
Цшашпий царь Алексей Михалович отме-

нил музыку на своей свадьбе и велел вместо 
яких свадебных потех, петь государевым 

с) Дворц. разр. I. Описание свадьбы царя 
Михаила Феодоровпча. 

дьякам... строчные п деместветшые боль-
шие стихи. 

Не только на пирах и на свадьбах, не 
только в княжеских палатах;, в боярских 
хоромах показывали профессиональные пег • 
цы свое искусство, но и на улицах, площа-
дях и полях, обыкновенно но воскресеньям 
и праздникам они развлекали толпу н ув-
лекали ее к подражанию своим песням, иг-
рам н пляскам. Благочестивые ревнители 
христианского учения видели в этом остатки 
ненавистного им язычества и называли на-
родные игрища н потехи: «бесовскимижерт-
вами», «идольской службой», (счестыо дья-
вольской». Но сам парод жил еще полной 
силой народного творчества и мало создавай, 
что вещая песня гусляра есть бесовское 
угодне, идольская служба. Вначале хри-
стианства предписывалось только монаше-
скому н иерейскому чину избегать мест, 
где начиналось играние, плясаНие и гуде-
дение, а впоследствии, это стало обязатель-
ным и для мирян. Свою аптипатию к гусля-
рам, этим, до некоторой степени, предста-
вителям язычества, недаром нх называли 
вещими певцами, т.-е. ведунамп, -знающими 
многое такое,' чего не знали простые люда, 
старинные русские наставники переняли у 
Византии и в своих поучениях и обвинениях 
с буквальной точностью повторяли заим-
ствованные ими из Византии же порицадая 
и запрещения музыки и пения, плясок и 
переряживания. Надо им отдать справедли-
вость, они успели в этом вполне н вот на 
богатом русском языке, для . выражения 
сложного понятия о певце, музыканте, пля-
суне, фокуснике, явилось только два опре-
деления : первое из них, это скоморох, вто-
рое—«веселые люда». С 
| Откуда явилось слово скоморох неиз-
вестно, можйэ только делать по этому по-
воду более нлн менее остроумные догадки 
Правда, что в былине о Добрыно Никитиче 
уже встречается выражение «малая, скомо-
рошина», но оно могло быть н позднейшей 
приставкой. Один из наших филологов про-
изводил слою скоморох или скомрах рт 
шведского ккапнаге—шутить, пли зкапп— 
шутовство; дли же ог итальянского сло-
ва скарамущ—забавник. Иногда г-роизводе-
ли это слово от арабского слова наскхара 
—смех, насмешка, глумление. Весьма воз-
можно, что слово это, переходя из уст 
в уста изменилось, благодаря церестадояк > 
букв. I 

Название «веселые» могло также прейти 
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к нам с Запада; там тоже профессиональные 
шуты л 'жонглеры, бродившие из города 
в город, разносили веселую науку, веселое 
знание (е1 §а1 заЬег) и, следовательно, тоже 
чазывались веселыми людьми. 

Но тем не менее порицания духовенства 
в течение многих веков оставались гласом 
вопиющего в пустыне: народ, начи-
нал с князя или царя и кончая разгуль-
ною ,чернью любил своих потешников, ко-
торые в праздничные дни развлекали и весе-
лили его плясками, песнями н прибаутками. 
Отвлекали хоть на время от горя и .>абот, 
занимая и увлекая в вихръ веселья и даже 
непосредственного участия, оставившего нам 
народную поговорку: II всяк спляшет, да 
не так, как скоморох. | 

Серьезную поддержку, стороны свет-
ских властей И нравственное сочувствие на-
; ода, духовенство встретило только тогдал 
когда эти бесовские кощуны, глумы-скомо-
}Охи стали наносить серьезный материаль-
ный ущерб жителям. Соединяясь в целые 
ватаги, они уже не только соблазняли и 
прельщали толпу разгульными играми н 
своими часто йедрисаоьными и бесчинными 
песнями, но стали насильно вторгаться во 
дворы и' дома жителей деревень и городов, 
насильно пить, есть у них, воровать п гра-
бить. Светские власти стали серьезно обуз-
дывать их алчность и нахальство, сначала 
ограждая в виде чрезвычайных льгот те 
лли другие селения, ту или иную волость, 
от нашествия скоморохов, а затем стали 
прибегать и к широким мерам уже более 
общего характера. Но все эти грамоты и 
указы имели мало успеха и далеко не 
всяореняли распространившееся зло. > 

Только о вступлением на престол «тишай-
шего» царя Алексея Михайловича, весьма 
не любившего скоморошества, началось уси-
ленное преследование скоморохов н их игр. 
Царем Алексеем Михайловичем, Выл издан 
целый ряд строгих указов против скоморо-
шества, а выготнение н проведение их в 
жизнь, подкреплялось суровыми наказания-
ми Ослушников царского слова. 

(Народ стал относиться к скоморохам с 
недоверием, как к бесовому отродью, с 
презрительным сожалением, выразившемся 
в целом ряде пословиц: «Бог дал попа, 
а порт скомороха»•, «скоморошья потеха, 
сатане в утеху» 1). Вероятно тогда же 

') Снегирев. „Русскпя пословицы". 

образовалось выражение : «шут его Нодерн; ,. 
часто заменяющее другое обычное при-
словье. Презрение и сожаление выразилось 
в пословице: «скоморох и голос на гудк 
настроит, а житья своего не устроит • 
«рад скомрах о своих домрах», т.-е. ни 
0 чем дельном и (путном никогда и подумать 
не может; «а всего-то имущества: скрип-
ка да гудок», т.-е., что скоморох никогда, 
ничего не наживет, а все пропьет. Целы!н 
ряд народных песен говорит о том же свой-
стве скомороха. , 

I Ах пил я в (понедельник, 
| Пропил мошну денег. 

( IС тобою, девушка, 
, С тобою, миленька. 

! • Лит я во вторник, 
; I Прошил волов сорок. 

И так дальше всю неделю дО самого 
воскресенья, когда скоморох ! 

. Пропил всю одеженьку 
| С тобою, девушка, 
; С тобою, миленька. 2). 

( В другой песне говорится что: 
Пропил скоморох жеребца, 

• Скоморохова женка— 
Кобылу, жеребенка, 
Пропил скоморох скозородку, 
СкОморохова женка 

: Лапти и оборы 
• II все свои заборы. 
Любовь к вину «веселые» разделяли с 

русским народом, исконная страсть кото-
рого к пьянству в течение многих веков, 
служила предметом тщетных порицаний и 
запрещений духовенства и светских властей. 
В народном понятии веселье, веселая игра 
и пляска неизбежно связаны с питьем вина. 
Одна старая приволжская песня говорят 
так о «веселых» и весельи; 

Меня матушка плясамши родила, 
1 > Меня крестили во царевом кабаке, 
I • А купали во зеленыям вине. 

I Отец крестный целовальник молодой, 
I | А мать крестна—винокурова жена, 

А батюшка—со гудошного двора 
Существует, впрочем, еще народная ле-

генда, что пьянице нетрудно понасгь в 
рай, лишь бы ои в земной жизни сво: й 
за всяким ковшей вина Господа Бога, про-
славлял. Один из таких бражников, расска-
зывает легенда, по смерти своей отправился 

•) Шепн. „Великорусе в своих песнях ' . Изд. 
Акад. Наук, т. I. 

'*) Балакирев. Сборн. русск. народн. песен. 
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прямо в рай и ну стучать в двери. «Кто 
тут?» спрашивает апостол Петр. «Я. 
бражник:, отвечает тот.1 «Бражникам 
здесь не входимо», говорит Петр. «А 
ты„ Петр;, трижды от Христа отрекся, а 
вое в рай цопал», отвечает бражник; и ото-
шел Петр посрамлен. Таким же образом 
отошли от него и апостол Павел, которого 
бражник упрекнул тем, что он в первому-
ченика Стефана камень кинул; и царь 
Давид,, которого бражник обвинил в том, 
что оп слугу своего Урию на верную _смерть 
послал; и царь Соломон, покчонявшицся 
идолам в угоду своим женам; и святитель 
Николай за то, что он па соборе Ария зау-
шил, а святителям «не нодобаег рукою дерз-
ку быта». Последний спор у бражника был 
с Иоанном Богословом. «Вы с Луной в 
Евангелии написали друг друга любяй, а 
Бог всех любит, а вы меня ненавидите, 
либо ты руки своея отпишись, либо слов 
отопрись». Тогда Иван Богослов сказал 
ему: «Не могу от своего слова отпереться, 
—ты оси наш человек, бражник, вниди к 
Нам в рай». ' | » чв 

В раю бражник поместился на лучшем 
месте и когда святые отцы приступили к 
ншу, как он смел туда сесть,—он об'явил 
им: «Святые отцы, не умеете вы говорйта. 
о бражником, не токмо, что с трезвым». И 
редаша все святые отцы: «Буди благословен 
ты, бражник, тем местом во веки веков, 
лминь !)».. ( ! .! -»«*•• 

В одной интересной народно)® песенке, 
ловидимому, сложившейся уже в более 
позднее время, поется о скоморохе, не су-
мевшем удержать в руках .вьшашее ему на 
дОяю счастье: 
Уж ты, крапива, Крапивушка жегучая, 
У Тебя семечка, крапивушка, стрегучиё 
Ах, д был я, молодец, у короля в Литве, 
Загулял я, молодец, к королю во дворец. 
Королева дочь с молодцом во любве жила. 
И стал-то добрый молодец вином удиватися, 
Во хмелю-то стал удалой похвалятися | ' 

Рееультатом похвальбы было, конечно, 
то, что король узнал обо всем и велит : 

,Огановнте-ка вы Два столба, два высокие. 
Перекладину кладите вы дубовую, 
Цовесьте-ка вы на ее петельку шелковую, 
Истребите-ка вы Вашошу-прелестничка. *). 
В XVI столетни, в грамотах и в обиход-

' ) Ровинскяй. Русския народа, карт., стр. 372. 
г )Шепн. .Великорусов своих песнях п обряд,". 

ной речи народно]}, скоморохи уже' назы-
ваются людьми, занимающимися «бесчест-
стным ремеслом», иди людьми дурного со-
словия, согласно словам Юрия Крыжайича 
в его «Описании Русского Государства, в 
начате XVII века». Скоморохи в особенности 
в XVII столетии, отлучались от церкви, под-
вергались проклятию; от них, как от волхвов 
и чародеев запрещалось даже принимать да-
ры в церковь. Иоанн Грозный, разгневав-
шись на архиепископа Новгородского Пи-
мена, подвергнул его следующему поруга-
нию : его посадили на белую кобылу,, в ху-
дой одежде,, о волынкою и бубном в суках, 
как шута и скомороха и возили из улицы 
в улицу. По словам Олеария, царь грреил 
архиепископу, что определит его в Москве 
в разряд волынщиков, чтобы он играл для 
пляски медведей. ; 

Недоверие народа к «веселым» вырази-
лось в том, что он уже не принимает ах по-
прежнему к себе в дом запросто. Веселым 
уже приходится с трудом отыскивать себе 
Ночлег, и народная ресдя уже поет про них: 
| По улицам Веселые похаживают, 

Гудки да волынки с собою понашнвают, 
Промежду собою, веселые, разговаривает. 

\ А где-ка веселым будет спать ночевалт.? 
Уже нет прежнего радушного приема, 

когда то один, то другой звал веселых к 
себе на двор. Скоморохи де «злы и догадли-
вы». Пристроившись ночевать к старой ба*5е, 
которая хвалилась, что у ней в подполье 
«четыреста рублев в кубкннечке лежат*, 
«веселые ребята» начинают показывать свое 
искусство: 

Ай один начал играть, 
А Другой начал плясать, 
А третий веселый будто, спать захотел, 
Он и ручку протянул 
И кубышечку стянул. 
Потом они собираются под ракитой куст, 

делить награбленное и дают зарок,; когда 
баба опять накопит денег, снова ее обобредъ-
| I , .Ты живи, баба, подоле, , 

; | Ты копи денег поболе. 
Мы двор твой знаем, 

; I | Опять зайдем, 
Мы кубышку твою знаем 

I I Опять возьмем1, 
А тебя дома не найдем ^ 
А н 1двор твой сожжем.х)'. 

1) Сахаров. Сказ, русск. нар. Г, 221. 
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В друпои песне говорится: о скоморохе, 
нечаянно зашедшим на девичью беседу: 

Вечор девкл во беседе сидели, 
Пришел к девушкам незяамый гость, 
Незнамый гость, неведомый откуль. 
Стали девки перешептываться: 
>—«А ну чем лее нам гостя иодчнвап. ? 
Ко я за щеку, коя за волосы, 
Через скамью дадим тасканье. 
•Всему телу покажем щнпанье. 
Ай через ерол тащат, волосы трещат, 
По сеничкам будто семечко толкут, 
По крылечку ровно ступицу катят, 
По дворику, как солому волокут. 1). 

А затем девушки идут хвастаться лоре т, 
парнями садами подвигами. Народные посло-
вицы говорят уже прямо про <свеселых», как 
про воров: «поиграл дед в сурну, да попал 
в тюрьму». «Гусли потеха, а конец, хуже 
ореха». «Бывает, ;что и скоморох рыдаег» *) 
и т. Д. Стоглав ясно говорит, что ватага 
скоморохов: «с клетей животы грабят, по 
дорогам людей разбивают». 

Самое ремесло скоморохов невольно спо-
собствовало райвитию в них не только ловко-
сти. находчивости, догадливости, но вместе 
с тем и 'алчности к наживе. В одной старин-
ной рукописи XVII века: «Слово о вере хри-
стианской и жидовской», скомороху влагает-
ся в уста следующая характеристика его 
деятельности, направленной к извлечению 
себе материальных выгод: «христиан обма-
нывать нужно умеючи, здобливого обма-
шггь, а середнего возвеселить, а скупого 
добра и податлива учинить». Не учась и не 
обманываючи у христиан ничего не добыть, 
и половы своей не прокормить.3). 

Любопытна во многих отношениях но 
обрисовке скоморошьего быта известная нов-
городская былина «о госте Терентьище». 

Былина рассказывает, что «в Новгороде 
в улице Юрьевской» жил богатый гость Те-
рентьище. По приказу жепы он идет «дохгу-
; 0в» добывать, .чтобы лечить ее от недуга. 
Навстречу ему 

...Веселые скоморохи, 
Скоморохи люди вежливые, 
Скоморохи о^естливые 
Об ручку Терептью челом: 

' ) Шенн. „Великорусе в своих песнях". 
! ) Снегирев. „Пословицы русск. народа". 

Тихонравов. ЛЪтоппси русск. литер, и 
древп. I, 70. 

— Ты здравствуй богатый гость I 
• Я по имени Терентьище!, 

Доселева тя слыхом не слыхать, 
; Доселева тя видом не видать, 

А и ноне ты Терентьище, 
• А н бродишь но члету полю, 

I • (1то корова заблудящая, 
< Что ворона залетящая. 

Терентьище за их дерзкие речи не сердит-
ся, а обращается к ним с просьбой: Г ! 

Вы много по земле ходоки, 
; Вы много всем сюорбям знатоки; 

• ) Вы скорби ухаживаете, 
I А недуги уговариваете, 
• У меня есть молодая жена 
' Авдотья Ивановна. 
) Она с вечера трудна, больна, 
I С полуночи недужна вся,— 

Расходился недуг в голове, 
' Разыгрался утин го хребте. 

Пустился недуг по сердцу... 
I А кто б (де недугом посолил, 

' ; |Кто б недуги прочь отгонач 
От моей молодой жены, 
От Авдотьи Ивановны, 

, Тому дам! денег сто рублен 
' • Без единые денежки. 

Веселые молодцы сдогадалися 
« Друг на друга огляну лися, 
' А сами усмехнулися. 

Скоморохи берутся излечйхь Тереигьеву 
жену, они покупают «шелковый мешок» и 
«дубину ременчатую». В отот мешок ОЙИ 
Посадили Терентья, а мехоноша взвалим 
его на плочи и ;все направились ко двору 
богатого гостя. Там они об'явили жене, дао 
видели Терентья убитым, И Жана Те-
рентья, обрадованная вестью, приглашает 
скоморохов к себе в дом: 

' — «Веселые скоморохи! 
Вы пойдите во светлую гридню, 
Садитесь на лавочки, 
Поиграйте во гусельцы 
И пропойте-ка песенку. 

И скоморохи, иснолпяя ее желание, за-
пели песенку: 
; ( Слушай шелковый мех ; 
; У мехононщ за плечами, 

А слушай Терентий гость, 
Что про тебя говорят... 
...Шевелись-ка шелковый мех, 

• . Вставайка-ка Терентьище 
Лечить молодую жену!.... , 
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Терентьище, по совету скоморохов, вы-
лез из мешка и стал лечить «дубиной рзмеи-
ч.-'дой» молодую жену и ее недуг, так у спеш-
но, что недуг 

В окошко скочил 
Чуть головы не сломил... 

... Он оставил недужище 
Кафтан1 хрущатой камки, 
Камзол боберсковый, 
А н денег пятьсот рублен; 

; (ВтапОры Терентьище, 
Дал еще веселым, другие сао рублей 
За правду, за. великую. 

Эта любопытная былина, пропитанная 
тонким юмором, живо и ярко рисует нам* 
одни из эпизодов многообразной деятел1н(о-
тя скоморохов; в т.ей мы вечр чаем скоморо-

хов уже в качестве лекарей. Некоюрые 
черты скоморошьего быта, описанные были-
ной в значительной степени сближают на-
ше «веселое» сословие с западно-европей-
'•кима его представителями, напоминал 
итальянские новеллы Боккачио и француз-
сине разсказы Королевы Маргариты Наварр-
С1СОЙ. 

Несмотря на суровые меры, приняты® вла-
стями против скоморохов в царствование 
царя Алексея Михайловича, скоморошество 
не исчезло окончательно и бесследно; оно 
только видоизменилось и проявилось в но-
вых формах, сохранившись в своем п рво-
бытном виде еще до очень недавнего време-
ни: мы имеем в виду кукольный театр с 
Петрушкой и медведя с козой. 

Старинные, скоморошные персоны дошли 
до нас в нескольких видах. Впереди всех 
в хронологическом порядке стоят два родо-
начальника русских ( ком р хОз- дураков: 
Фома и Ерема, прославленные в разных по-
вестях, песнях, былинах и народных карш-
нах. Ото два родных брата, друзья - товари-
щи, неудачники во всех своих предприятиях. 
Скоморошеская порода обоих братьев сказы-
вается, как в их похождениях, так и во 
внешнем виде: 

Ерема был плешив, Фома шелудив, 
Брюхаты, пузаты, бородаты. 
Носы покляпы, умом оба равны..., 
Ерема крив, а Фома с оельмомг 

Еремсй щеплив, а Фома ломлив; 
На Ереме шляпа, на Фоме юолпаК, 
Ерема в сапогах, а Фома в чеботах, 
Ерема в чужом, а Фома не в своем. 

ЛЬ 2 - 3 

Похотелось двум братам—Ерсмз с Фомою 
Сестп, посети, позаьтракатн; 
I Ерема сел на лавку, а Фома в скамь: , 

Ерема за редьку, а Фома за чеси ж, 
Ерема чеснок .тупит, а Фома толч т, 
Только сидят, ничего не; едят, 
' Коя беда есть (коли нет ничего?) 
Вставши они друг другу челом, 
(Друг другу челом), а неведаюг о чем. 
Собрались братья в церковь — к сбеДНе: 
Ерема крестится, а Фома кланяется, 
Ерема в книгу глядит, а Фомь поклоны 

устаноаляег 
Ерема но учит, а Фома, не умеет. 
Пришел к Ним лихой пономарь с требова-

нием денег за молебен, но денег не оказа-
лось : 

Осердился па них лихой пономарь, 
Ерему в шс|ю, а Фому в толчки, 
Ерема в двери, а Фома в окно, 
Ерема ушел в лес, а Фома в соеник; 
стали опи друг другу говорить: 
«Кого мы боимся, да одно себе бежим». 

Решили братья поступить к хозяину на 
службу. Ведь Ерема и Фома, это всезнайки, 
готовые всегда поступить на все места и 
должности; оии что говорится «от скуки, ма-» 
стер?., па вое руки». Станет такой молодец 
речи говорить, ну, кажется, куда делец; — 
совсем Максим и шапка с ним; а как 
возьмётся за дело,—ну н выйдет Еремг.., 
да еще какой. Бывает, впрочем и часто бы-
вает, что такого молодца лихая тройка с 
авоськой в корню вывозит на большую 
дорогу, но не то было с нашими героями. 
Хозяин скоро осердился па Фому и Ерему за 
их неисправность, и снова повторяется такое 
же, как раньше иЗбиение обоих: 

Ерему били, Фоме не спустили, 
Ерема пошел в бере няк, а Фсм I.в дубняк. 
После разных неударных пох жденнй, .тан 

хая русская тройка: ладно, авось да небось 
вывезла' обоих братьев в воду. . 

Ерема сел в лодку, а Фома в ботник, 
Лодка ушла, а ботник безо даа; 
Ерема поплыл, а Фома не остался; 
Как будут опи на середи реки, 
Стретился им на реке шатун; 
На Ерему навалился, а Фому выпрокинул, 
Ерейца в воде, а фома на дно; 
Оба упрямы, со дна не бывали. 

II тако д; ум б| а ам к пей,. Ер м з с Фомо (, 
Обоим дуракам упрямым смех и позор. 

Г О Р Н . 
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По Ереме блины, а но Фоме пироги пекут, 
'А начинку выклевали воробьи. 

Скоморошеский характер обоих братьев 
сказывается в лВобрйжении и^ на народных 
картинках, где они являются в виде - «Фо-
му тки музыканта и Еремы поплюханта»: 

У Ереме гусли, а у Фомы домра..,, 
Ерема играет, а Фома Напевает, 
Фома музыку разумеет, а Ерема плясать 

хорошо умеет. 
фома только что играе|т, а Ерема гла-

зами мигает1). 

Второй тип, это мужик Ерема—школь-
ник 2), который на масляной вылезает на 
балаганную вышку и врет всякую небылицу 
впопад и невпопад, но только всегда в риф-
му, глотает зажженную паклю, вытягивает из 
горла без конечную ленту и постоянно прере-
кается и дерется о другим скоморошьим 
ублюдком, выпачканным в муке и прозван-
ным Иван Замазка. Тип этот перешел к 
нам из итальянской арлекинады. Щут СИап 
Еаппа, т.-е. Иван Мука. 

Мы видим, что более ранний тип ско-
морохов былины «о госте Терентьище» ле-
карей и «знатоков всех скорбей» посте-
пенно выродился в народном сознании уже 
в тип скомороха - дурака,, стад забавой де-
тей, подростков, молодежи и далеко ушел от 
своего 1грообраза древнего певца - гусляра-
«великой игрой» приводившего в движение 
даже стихии земные, как мы видим это в 
былине о Садко и в старинной былине о 
«Птицах». 

В XVII столетии был особенно популярен 
фарс следующего содержания: на сцену 
выхЮДит надменный, гордый, чванливый боя-
рин в шапке из дубовой коры. К нему 
являются челобитчики, неся разные посулы 
в лукошках—кучи щебня, песку, сверток 
из лЮпгха и т. Д. Челобитчики низко кла-
няются горкому боярину, просят правды и 
милости; но боярин сердится, выходит из 
себя и Велит гнать вон челобитчиков. 

Челобитчики возмущаются таким обхо-
ждением боярина и говорят ему: > 

— Ой, боярин, ой воевоДа! любо тебе 
над нами издеваться, веди же нас теперь 
сам на расправу с самим собой! 

И обиженные челобитчики начинают бить 

боярина, угрожая ему, что утонят его. На 
сцену являются двое лохмотников^ которые 
бьют прутьями боярина и приговаривают: 

•— Добрые люди, посмотрите, как холопы 
из господ жир выколачивают. 

Затем холопы нападают на купца, отби-
рают у него деньги* отправляются в кабак 
и поют: . '"йт-* .1 

• Ребятушки! праздник, праздник! 
У батюшки праздник, праздник! 
На матушке-Волге — нрайдник! 

, | Сходится голытьба на праздник! 
; Готовьтеся бояре на праздник!. 

I ;Фарс заканчивается следующей припи-
ской кукольника, обращенной к толпе: 

— Эх, ры купцы богатые, .бояре тарова-
тые! Ставьте меды сладкие, варите брагу 
пьяную, отворяйте ворота растворчаты, при-
нимайте гостей голых, босых, оборванных, 
голь кабацкую, неумьггую. ; 

Несомненно, что Подобные представле-
ния разжигали ненависть к правящим клас-
сам н влияли возбуждающим образом на на-
родные умы. Не к этому ли времени относит-
ся и забавный старинный рассказ о пода-
тях, цитируемый Ровинским. 

«В старину князьки местами жили. Кто 
где расширился и овладел местом, тог тут 
и княжил. И Приехал Юрик-Новооел из се-
верной стороны, из дальней украины и рас-
поселился жить в Ладоге. Но тут ему место 
но полюбнлося и приезжает он в Новгород 
Великий и не с голыми руками,, и в союз 
вступает. И ркявег он день ко дшо,: и неделя 
к неделе,, и год1 к году: и залюбили его Нов-
Породцы, что .человек он веселого нрава и 
хорошего разума и повышает себя житным 
богатством, а 'тут и побаиваться стали. Вот 
зазвонили иа Вече в колокол н выступает' 
этот Юрнк-Ново сел: «ТПто, говорит, честно.) 
обчество,. возьмете меня в совет к себЬ, и 
будь я над вами, как домовой хозяин? Толь-
ко можете лл вы мне за наряд платить по-
ловину беличьего хвоста?». Сметили и по-
падали новгородцы и сказали: «можем и 
платить будем половипу беличьего хвоста». 
1Г мало по-мату платили они, и им не в 
обиду это. Вот опять зазвенел колокол и 
на сход собрались, и говорит Юрик: «Л 

') Фамивцын А. „Скоморохи на Руси", стр. 115. 
2) Ровинский. „Русские народные картинки 

стр. 115. 
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ип», честное обчество—новгородцы, може-
те ли (платить мне и весь беличий хвост?». 
Подумали, погадали и опять сказали: «мо-
жем» и платить стали. Прошло немного и 
опять В совет собрались. «А што, честное 
обчество^ можете ли вы мНе платить и всю 

' беличью шкурку'?». Порешили платить и 
всю беличью шкуру и платили долго. Видит 
Юрик, что (Платят, собрал всех на сходку и 
говорит: «За беличью шкуру хочу я нало-
жить па Вас малые Деньги; можете ли вы 
поднять их?». II мащые деньги они подня-
ли. II поныне помнят этот домового хо-
зяина и в ед^ерПон украфгно, н в Олонецком 
крае, и в Новгороде. И после того Юрика, 
пуще й пуще повышали дань: с алтына на 

четвертину, с четвертины на полтину, с 
полтины на руоль И'!так до Петра I, а 1юКле 
Петра. плаТц.® и с «сиво® Души и с мертвой 
И ру бль у н Два!, и трц, и четыре, и нягь. 
«Мне довелось слышать,—прибавляет Ро-
винский,—подобны!! же рассказ относитедь-
по наших процентных бумагу которые, по 
мнению народа., представляют новое и более 
политичное средство добыть ту же беличью 
шкуру с народа не мытьем, так капаньем». 

Юмор1 !и сатира русского народа искали 
выхода н находили его р т а дани и кукольной 
комедии, народного рассказа, сказания, пе-
реходившего от отца к сыну, от деда к 
внуку. ) . : . . 

С. Михайлова-Штерн. 

Из жизни л и т е р а т у р н о й студии. 

Помещаемые ниже неудачные опыты лите-
ратурной критики, работы слушателей лите-
ратурной студии Московского Пролеткульта, 
весьма характерны как по своим недостаткам, 
так и по своим достоинствам. 

Нашим студийцам была задана довольно 
трудная задача: оценить подделку под рево-
люцонное и нролетарское творчество — рас-
сказы „известной" уже к сожалению писатель-
ницы А. Крандиевской, неведомыми путями 
проникшие в издательство В. Ц. И. К. 

С внешней стороны обе работы являются 
образцом серьезного, делового подхода к 
разбираемому произведению. Тесно и сжато 
передается содержание рассказов, коротко 
и ясно изложен взгляд на их ценность для 
читателя-рабочего. Нет лишних слов. 

По существу обе заметки ошибочны, при-
чем в обоих случах ошибка типична для 
только еще пробуждающегося или неразвитого 
пролетарского критического сознания. 

Тов. А—в не замечает поддельности 
„искусства" сантиментального „друга наро-
да". Свои собственные переживания, вызван-
ные представлением каторжной рабочей жизни 
при капиталистическом строе, он приписывает 
в заслугу книжонке, возбудившей совершенно 
случайно в его воображении знакомую яркую 
картину. Серый и скучный язык кажется 
ему „живым"— как кажется раскаленным 
железом сухой прутик, воткнутый в бередя-
щую рану. Всякое изображение безпросветной 
пролетарской дола вызывает в нем пламенный 

протест,— он и считает любой беспомощный 
рисунок яркой картиной. И он рекомендует 
„всем товарищам, падающим духом в крити-
ческий момент нашей борьбы" сию „яркую 
картину" истерических причитаний „молодой, 
полной энергии писательницы", взглянувшей 
мельком на рабочую жизнь, падающей от 
ужаса в обморок и уезжаюшей, „проклиная 
культуру" не то к папеньке и маменьке, не 
то в санаторию. 

Противоположную ошибку совершает тов. 
С—в., правильно указывающий, что рас-
сказы А. Кранциевской не стоить печатать и 
наивно предполагающий, что такую литера-
туру читать не станут. Пример тов. А—в 
как нельзя лучше показывает, что та-
кого рода подделки часто вводят в заблу-
ждение пролетарского читателя. 

В особенности массовой рабочий зачиты-
вается иной раз всякою демократической, а 
то и просто либерально-народной дребеденью, 
и, на первых порах развития революцонного 
сознания, искренне восхищается прекрасно-
душием хороших господ и барышень да по-
литиканствующих бойких поповен. Дело про-
летарской критики не может, конечно, огра-
ничиваться простым указанием на негодность 
подделки. Необходимо основательно разобла-
чать ее, обнаруживая коренное различие 
классового пролетарского, революционного 
мировосприятия со всякими его фальсифи-
кациями. 

Ф. Р . 
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А. КРАНДИЕВСКАЯ. — .Только час*, рас-
сказ. Ц. 35 к. 

Небольшой р а с с к а з в 30 страниц. Молодая, 
я о л и а я э н е р г и и писательница , из р а з р я д а „на-
ч и н а ю щ и х " , п р и е з ж а е т в р у д н и ч н ы й поселок 
з а „ м а т е р и а л о м " и по з а р а н е е заготовленной 
программе , состоящей и з 32 вопросов, хочет 
у з н а т ь от родственника-доктора у с л о в и я жи-
зни рабочих . Н а с м е ш л и в о - б е з р а з л и ч н ы е от-
в е т ы доктора об о т с у т с т в и и каких-либо про-
с в е т и т е л ь н ы х и у в е с е л и т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й 
д л я народа , каких-либо самых необходимых 
с а н и т а р н ы х у с о в е р ш е н с т в о в а н и й , т а к ее пора-
жают, т а к возбуждают е е любопытство, что 
она р е ш а е т с п у с т и т ь с я н а дно глубокой ш а х т ы 
и у в и д е т ь „все-все" собственными г л а з а м и . . . 

Но, с п у с т и в ш и с ь , и пробыв только ч а с в 
мокрой, затхлой , е ж е м и н у т н о у г р о ж а ю щ е й 
с м е р т ь ю , норе, у в и д е в людей, работающих в по-
зах ,унижающих человеческое достоинство , она 
л и ш а е т с я с о з н а н и я и д е л а е т с я нервно-больно®, 
от п р е с л е д у ю щ и х ее ужасных в п е ч а т л е н и й . 

Н а д р у г о й д е н ь она у е з ж а е т из поселка , 
п р о к л и н а я к у л ь т у р у и прогресс , основанные 
н а ж и в ы х кладбищах, и с т ы д я с ь н а з в а т ь свои 
н а б л ю д е н и я „материалом" . Нестерпимо-мучи-
т е л ь н ы й в о п р о с : , Ч т о д е л а т ь ? " встает!передней. 

Автор д а е т я р к у ю к а р т и н у той беспросвет-
ной, ничем не с к р а ш и в а е м о й , кроме водки, ка-
торжной ж и з н и , которую в л а ч и л и рабочие в 
ш а х т а х под игом к а п и т а л и з м а . 

К н и ж к у э т у с л е д у е т п р о ч и т а т ь всем това-
р и щ а м , падающим духом в к р и т и ч е с к и й мо-
мент н а ш е й борьбы. Ж и в о й я з ы к р а с с к а з а пе-
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р е н е с е т их на место рабочего ш а х т ы и з а с т а -
вит всем с у щ е с т в о м к р и к н у т ь в о т в Ъ г „В 
бой! С ч а с т ь е одних не должно о к у п а т ь с я та-
ким н е ч е л о в е ч е с к и - у ж а с н ы м с т р а д а н и е м дру-
гих!"... Л—-9. 

А. КРАНДИЕВСКАЯ. „ОхранительРассказ. 
Издание В. Ц И. К. Цена 40 к. 

Небольшой р а с с к а з А. Крандиевской ни по 
форме, нн по содержанию не з а с л у ж и в а е т от-
дельного и з д а н и я . 

Д в е девицы, б е ж а в ш а я и з с с ы л к и дочь про-
фессора и .поповна" , з а м е ш а н н а я в п о л и т и к е 
отдыхают на Юге. 

Об их „прошлом" не п о д о з р е в а е т даже при-
став Феоктистов . П о п о в а а „с умными, к а к у 
ученой собаки" г л а з а м и , и з р а з г о в о р а с квар-
тирной кухаркой у з н а е т , что муж к у х а р к и „в 
ж а н д а р м а х с л у ж и л и сыском занимался!] . Те-
перь он здесь , т а к к а к в Одессе , где он з а -
н и м а л с я своим „милым ремеслом" , ему грозили 
смертью с т у д е н т ы . 

Б о й к а я поповна л о в и т н а дворе „страшного" 
ж а н д а р м а и з а в о д и т с ним „душевный р а з -
говор" . 

Ж а н д а р м р а с п а х н у л с я во всю и поведал де-
в и ц а м о всех т а й н а х сыскного дела . Р а с с к а з 
к о н ч а е т с я тем, что ж а н д а р м уходит домой, а 
д е в и ц а м от его истории стало , „отвратительно , 
как после п р и е м а рвотного" . 

Ш а б л о н н ы й я з ы к и н а и в н ы й сюжет р а с с к а з а 
дают нам п р а в о с к а з а т ь , что читатель-рабо-
ч и й пройдет мимо этой н е н у ж н о й книжки. 

О-в. 

Г О Р Н . 

Литературная студия. 
Лишь после трехмесячнаго периода иска-

ний и опытов Литературный Отдел Пролет-
культа может сказать, что он нашел более 
или менее устойчивую форму, в которую 
может и должна вылиться продуктивная ра-
бота Литературной студии. 

Тот план, которого мы до сих пор при-
держивались, оказался несоответсвующим 
своей цели. Такая перемена плана занятий 
не должна казаться удивительной: литера-
турных студий никогда и нпгде еше до сих 
пор не существовало и потому у нас не было 
готового опыта, которым мы могли бы вос-
пользоваться. Наоборот , мы сами должны 
были соззавать этот опыт. 

Прежде всего надлежало решить задачу, 
кто должен войтп в состав студии в качестве 

ее слушателей; о д н и - л и боЛее или менее 
одаренные, поскольку возможно установить 
самый факт одаренности, или все желающие, 
все „интересующиеся" поэзией и беллетрис-
тикой вообще. Не менее трудно было разре-
шить второй основной вопрос: чему должна 
студия учить—умению ли писать художест-
венные произведения, пли умению художест-
венно читать и понимать творения искусства, 
или, наконец, тому и другому вместе. 

Нам кажется, мы уверены, что оба эти 
вопроса разрешаются одновременно, если пра-
вильно определить основную задачу литера-
турной студии Пролеткульта. Никто не мо-
ж е т задаваться целью создавать пролетар-
ских писателей,—задача Пролеткульта сво-
диться к тому, чтобы помочь у ж е творящпч 

.У 
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писателям—рабочим найти самих себя, об-
легчить им приобретение и усвоение опреде-
ленного технического навыка, сообщить им 
практическое умение и, наконец создавать 
для них и вокруг них такую отмосферу такую 
обстановку, которая давала бы имнульсы к 
творчеству ценностей, необходимых для широ-
ких масс пролетариата, рождающихся из об-
щего коллективного чувства и предназначенных 
для этого коллектива. Из точного определения 
этой цели прежде всего вытекает ясный ответ на 
второй из постановленных вопросов: учиться 
ли читать или писать? Ответ: учиться писать 
•посредством уменья, читать, т.-е. должно 
научиться не просто воспринимать и ценить 
художественные достоинства того или дру-
гого произведения, но вместе с тем и пони-
мать самый способ достижения этих худо-
жественных эффектов, необходимо, так ска-
зать, вскрыть и усвоить себе тот аппарат, 
посредством котораго художник достигает 
желаемых результатов. Невозможно указать: 
писать следует так-то и так-то, но возможно 
и полезно узнать и уразуметь, что тот или 
иной поэт или писатель писал так-то и так то, 
пользовался для таких-то целей такими прие-
мами, а для иных иными. 

Итак, цель студии научить не просто чи-
тать, но читать творчески, читать так чтобы 
метод письма становился ясным,—овладение 
методом, вот задача литературной студии. 

Отсюда разрашается и первый из поставлен-
ных вопросов: в состав слушателей должны 
входить не только более пли менее худо-
жественно ; одаренные товарищи, что ведь 
об'ектввно установить невозможно, но и все, 
кто в этой работе может оказаться полез-
ным, т.-е. лица, обладающие или особо раз-
витым критическим чутьем, или особенно 
чутко воспринимающие и выражающие инте-
ресы и потребности пролетарского коллектива. 

Из этих основных положений более или меипе 
определенно вырисовывается и практический 
подход к работе, конкретный план занятий. 

В пашей студии этот план принят в сле-
дующем виде: 

Вся предметная курсовая сторона занятий 
разделена на два, ведущихся пораллельно, 
отдела, в полном составе обязательных для 
слушателей. 

Первый, общий отдел ставит своей зада-
чей создание той психической атмосферы, 
той духовной направленности, „итеологии" в 
широком смысле этого слова, о которой было 
говорено выше. В этот отдел входят курсы: 
история социализма, история пролетарской 

борьбы, история русской и западной литера-
тур, история культуры и социалистическая 
журналистика. На темы, затронутые во время 
бесед по перечисленным выше предметам, 
01ин раз в неделю чатаются слушателям 
рефераты, которые подвергаются товарище-
ской критике и обсуждению. Цель этих со-
беседований—не только творческое усвоение 
услышанного во время лекций, но самостоя-
тельное развитие основных начал пролетар-
ской идеологии. 

Второй, специальный отдел, в своих заня-
тиях сосредоточивается на изучении техники 
литературного творчества. Кроме курса «исто-
рии русского стиха от Пушкина до наших 
дней» в план этого отдела входят три курса, 
конструктивно обнимающих всю область ли-
тературной техника: 1) теория художествен-
ного слова—под этим подразумевается уче-
ние о художественном слове в отличие от 
слова прозаического, о фигурах и тропах 
речи, о ритме и т. д.; 2) теория художе-
ственной формы—учение о тех формальных 
началах, в силу которых то или иное худо-
жественное задание выливается именно в 
поэму, драму, роман и т. п.; и 3) теория 
художественных стилей—учение о том внут-
реннем образе творчества, в силу которого 
произведения искусства одной эпохи или одного 
направления объединены чем - то общим, и 
единым характерным для каждого из их. 

Параллельно рефератным собеоедываниям 
общего отдела, в специальном отделе, также 
один раз в неделю, происходят литературные 
собеседования, во время которых слушатели 
студии прочитывают свои стихи, рассказы 
и т. п., по поводу которых слушатели и 
лекторы обмениваются своими критическими 
суждениями и замечаниями. 

Вся административная сторона студии, (я аиись 
студийцев, запись посещаемости, расписание 
занятий, уетпойство собеседований, эпизоди-
ческих лекций и т. д.) передана в руки 
четырех выборных старост студии, которые 
совместно с одним представителем от лек-
торской коллегии ведают ходом занятий в 
студии. Эти же старосты входят в состав 
редакции журнала «Горн», и ими просма-
тривается весь материал журнала, данный 
для печати слушателями студии. 

Посещение лекций—бесплатно; пропустив-
шие занятия два раза подряд без уважитель-
ных причин исключается. Количество членов 
сту ограниченное, не более 30—40 чел. 

III—цъ. 



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

О профессионализме. 

Среда некоторой части наших студентов, 
учЩиков драматических школ Пролеткуль-
та, наблюдается стремление оставить свое 
прежнее ремесло .фабричного рабочего и 
специализировалъся на театральном деле, 
избрать сцену своей новой, исключительней 
профессией. Особенно усилилось эта стре-
мление после довольно удачных публич-
ных выступлений Московского Пролеткуль-
та в центре и районах, после сочувствен-
ных газетных заметок, приветственной ре-
чи 'Ленина, после аплодисментов и вызо-
шв, после приглашений участвовать в та-
ких-то и таких вечерах, в этих и тех райо-
нах. | I ' 

Да, конечно, успех всегда немного пьянит 
и заставляет переоценивать свои силы и 
возможности. Но не следует обольщаться 
им и придавать аплодисментам зрителей 
больше значения, чем они имели. ВеДь надо 
учесть, что зрительный зал был настроен 
празднично и авансом был расположен к 
первым выступлениям рабочих актеров в 
центре города, в больших театральных по-
мещениях. Этот зрительный зал был полон 
•дадьми и персонально близкими участвую-
щем,. которые тоже не могли быть беспри-
страстными ценителями зрелища, и успехов 
театральных студий. Наконец, после хо-
дульных спектаклей разных драматических 
кружков, ставивших всякий хлам, Да еще 
после двух репетиций, старательная рабо-
та студийцев, конечно, должна была произ-

вести известное благоприятное впечатле-
ние. Истинная забота и художественный 
вкус, горячее увлечение своим Дело«4—всег-
да будут оценены аудиторией. 

Но все-таки не годится преувеличивать 
достигнутых успехов. Мы еще первоклас-
сники. театра. У нас за' спиной только 
3—4 месяца работы. Мы еще Ищем новых 
путей. Ученики наших студий, как бы ни 
были они талантливы и как бы старательно 
они ни работали, всетаки только еще уче-
ники, начинающие свой путь долгой и труд-
ной учебы. 

Н:о, скажут, раз мы еще плохо обучены и 
малоопытны, раз нам предстоит учиться, 
учиться и учиться, то тем более оснований 
стать профессионалами и все свое время, а 
но только один досуг, отдать театру. Ведь 
буржуазный театр потому тан и крепок еще, 
что Он держится высокой техникой про-
фессионалов, Для нас сейчас недоступной. 
Еолц мы 'отдадим себя делу целиком -мы 
Достигнем такого же технического совер-
шенства, как й буржуазные актеры. Только 
тогда пролетарский театр сможет побороть 
театр буржуазный. 

Я тр(ижды несогласен с таким доводом. 
Не следует преувеличивать значение гех-

хЦическОй выучки. Она нужна и необхо-
дима, йо не нрц ее посредстве совершается 
революция н театральном деле. Разве наша 
экономическая революция совершена спе-
циалистами в области финансов, хозяйства, 
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аюрговлй? Конечно инициативный толчок и 
линия пЬведения была намечена ими, но 
вея тяжесть разрушительной и творческой 
работы легла на 'плечй рабочих, не имевших 
обычно никакого (Опыта в области (ринаяйов 
и народного хозяйства. Даже нанш куль-
турные завоевания совершаются при помо-
щи рабочих, прошедших двухклассную 
школу. Техника дтулсна, но не в ней центр 
тяжести в эпоху революции. Гораздо 
мое правильная театральная линия, верные 
лозунги, горячий энтузиазм. 

Но и |не в этом только дело. Мы должны 
помнить, что мы живем в период величай-
шей революции, когда все частные и обще-
ственные интересы должны быть подчинены 
единой цели: победе социализма. Всякая 
деятельность будет важной и существенной 
постольку, поскольку она помогает этой 
победе. А так как мы находимся в состоянии 
непрерывной войны с империализмом, то. 
естественна, что эти Военные задачи точн(о 
также будут стоять у нас на первом плане, 
выше всего. 
> Если кто нибудь из рабочих пожелает 
специализироваться рейчас на военном деле, 
мы " • кожем это только приветствовать, хотя 
при укрепившемся социалистическом строе 
никакого военного профессионализма не 
мюжет быть, рели кто-нибудь изберет сейчас 
своей исключительной нрофессю й финан-
совое дело или организацию производства— 
и это важно и хорошо, и мы ие станем 
возражать против этого. 

Но театр, как и вообще искусство, в 
положении особом, подчиненном и в эпо-
ху ожесточенной революционной борьбы, вое 
же на. месте второстепенном1. Театр лужен 
л важен, он должен быть доступен всем 
не Только, как место зрелища, но п как 
арена Для театрального творчества. Но 
когда идет гражданская война, ког'да сон 
вершается пролетарская революция—рабо-
чим некогда специализироваться на., театре, 
как на исключительной профессии. 
' !В такие переходные эпохи рабочий, лю-
бящий театральное творчество, должен все 

же быть тесно связан со <воим классом, 
быть активен, как .член Партии, как участ-
ник Красней Армии, как работнике на фаб-
рике «ли в Советской организации. И только 
свой досуг он может отдать театру. 
; 'Именно, живя тесно со своим классом, 
рабочий н сможет явиться революционером 
и в театре. Только оставаясь у ста нка , оста-
ваясь рабочим,—он будет истинным творцом 
нового п(ролетарского театра. 

Ведь ие следует забывать еще, что стано-
вясь профессионалом, скажем в области 
хозяйственной организацин, рабочий не от-
ходит от класса, а даже теснЩ о ним сро-
стается. Избирая же своей профессией театр 
в эту эпоху, когда' искусства пролетарского 
даже еще нет, он попадает в ряд буржуазных 
профессионалов, глубоко чуждых и даже 
враждебных идеям пролетарской культуры. 

Ведь в чем состояла основная беда всех 
любительских драматических рабочих кру-
гов? Именно в этой жажде быть актерами-
профейснояалами, да при этом еще самого 
провинциального пошиба)—хвастать, что 
играл, не читая роли, без репетиции, что 
играл все, что угодно, что «много вызывали» 
и пр., и пр. 

Стремясь стать профессионалом-актером, 
пролетарий естественно начинает тяготеть к 
«настоящим», знаменитым артистам, к их 
среде, к общению; с Ними. Он является еди-
Нице'й в массе, которая воспиталась на бур-
жуазном! театре, и которая даже революцию 
в театре мыслит и проводит, как углубление 
индивидуализма (Таиров). 

Эта профессиональная среда, глубоко чу-
ждая пролетариату, типично интеллигентски-
буржуазная, может лишь отравить рабо-
чего-профессионала и погубить его. Всякий 
из нас может вспомнит}, имена деятелей 
искусства, вышедших из народа, которые, 
попав в среду профессионалов, оторвались 
от массы и восприняли чуждую им психоло-
гию, как свою собственную. 

И покуда пролетарское искусство еще в 
зародыше и творцы его Немногочисленны, 
они должны держаться дружной семьей и 
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быть в тесном единении оо своим классом, 
памятуя, что профессиональная среда, акте-
ров, художников, поэтов буржуазии, как, 
Оолве сплоченная и многочисленная, смо-
жет легко подавить их, Незаметно подчи-
нить своему губительному влиянию, иска-
зить их замыслы и их творческие порывы. 

Поэтому, покуда не выростет большая и 
мощная рать рабочих писателей, актеров, 
художников, музыкантов, пролетарские еди-
ницы должны опасаться яда профессиона-
лизма, в искусстве!, который погубит моло-
дые ростки новой пролетарской Культуры. 

Но отсюда вовсе не следует, чТО я при-
глашаю рабочих-студийцев быть какими-то 
«любителями», которые подходят к искусству 
с кондачка. Ничего подобного. Я именно 
требую от всех студийцев самой упорной 
и настойчивой работы. Пусть даже спе-
циализируются они, один на режиссуре, дру-
гой на декламации, третий на пластике и 
т. д. Пусть весь свой (досуг отдают любимому 

делу. Но это не значит, что они Должны 
стать профессионалами. 

Только когда придет период спокойного 
социалистического строительства, можно бу-
дет говорить о специализации рабочих и 
в области искусства, о профессионализме 
театральном. Тогда можно будет провести 
специализацию во всех областях деятель-
ности., Всякий сможет избрать любимую про-
фессию и но топить ей все свое время, за 
исключением того, какое потребуется на вы-
полнение общественных обязанностей. Но 
тогда вообще будет итти ужо речь не о 
пролетарском театре, над которым мы ра-
ботаем, а о социалистическом, созидаемом 
в совершенно иных условиях, чем тепе-
решние. 

Сейчас же, в эпоху острой борьбы за 
торжество социалистической революции, не 
может быть и речи о театральном профес-
сионализме! в рабочей сре^е. 

В. Керженцев. 
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О с и с т е м е Станиславского . 

I. 

В этом! очерке «о системе Станислав-
ского» я буду] говорить', в' общих дер-
тах:, конечно, ,о Двух вещах: о том, что 
такое «Система», как она создалась, и 
на что нужна она актеру, это— во-первых. 
И (во-вторых, о том, как представляют 
себе «Систему» ;и |что думают об этом 
своем [представлении те, кто называют 
себя «врагами и противниками» теории 
Станиславского. 

О «врагах и противниках» (можно было 
бы и |не говорить вовсе, если бы число 
их Не было так велико, если бы 01т не 
не !доднимали такого шума и не проте-
стовали бы так громко против того,, о 
чем И сущности имеют ограниченное и 
искаженное представление. Кто из Инте-
ресующихся театром: не слышал «мне-
ний О системе»? Наверное многие. Ну, 
а кому удавалось" слышать изложение са-
мой системы, изложение неискаженное 
и беспристрастное.''. Немногимг Систе-
ма не получила еще печатной огласки и 
в этом оДна из главных пришит ее ма-
лого распространения. Одна из причин, 
но не единственная; Другая, не менее 
важная п р и ч т а , и есть' то хгредвзятое 
мнение ,«г.рагов и противников», о кото-
ром 'я сказал Выше. 

Людям, ищущим нового в искусстве, 
приходится прежде всего сталкиваться 
с этими мениямп и, не узнав самой си-
стемы, узнать суждения о ней от лиц не-
способных К восприятию свежих и но-
вых ^течений. В результате—печальное 
явление: в рядах «врагов системы» ока-
зываются 'люди талантливые, сильные, 
могущие работать', но порабощенные ру-

жим мнением и враждующие против 
того О .чем не имеют ни ясного пред-
ставления, ни собственного мнения. Вот 
этих именно людей я и хо,чу предосте-
речь; |от наскоро составленных! и прежде-
временных суждений о том, .что они 
Вправе узнать из первых рук. Всякий 
может отказаться от того, что предла-
гает Станиславский в своей «Системе», 
но Зачем предоставлять" это свое право 
другим? 

Итак, 1ЧТ0 же такое эта система ? Нто 
нового 'дает она художнику? 

Представьте (себе такую картину: ху-
дожники (всех времен и народов во-
скресли—художншси, жившие в совер-
шенно различных условиях, при совер-
шенно различных взглядах, окруженные 
различной средой, предстали бы друг 
переД другом^ и Пожелали!'бы обменяться 
впечатлениями прожитой жизни. Очень' 
возможно, 1ЧТО они не смогли бы сгово-
риться и понята один другого ВД В 
чем, кроме одного Только.^ Это одно по-
нятное реем нм, нсиытаНное и (пережитое 
всеми ими одтпгаково, было бы не ,что 
иное, как 'желание творческой деятель-
ности, желание художественного само-
выявления. Это и есть" то удивителдаоо 
желание, которое во многих отноше-
ниях разделяет и Целает чуждыми Двух 
близких людей, если только !одии из' них 
одарен, а! другой не одарен этим свое-
образным: желанием. И наоборот соеди-
няет Людей далеких по времени и месту 
если рба ошг желали или желают! Й 
никогда художник не об'яснит своему 
Менее счастливому брату, чего он же-
лает. Его усилия пропадут даром, если 
он начнет описывать" ему; свое чувство. 
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Также1 (И я |й,е Ко|чу здесь описыватй это-
го чувства, но гт'акова моя задача. Я 
хочу только одного; пусть молодой ху-
дозкннк, читающий напечатанные здесь' 
строки, углубится в себя и подумает: 
можНо ли применительно к' этому твор-
ческому состоянию, к этому стремле-
нию художественного самовыявления 
говорит о новом, старом, отжившем и 
т. д? 

Думаю, (что нет. Как смешно и непо-
нятно звучат слова : устаревшая любовь', 
обновленная злоба, отжившее творче-
ское стремление и т. д,Отживать, ста-
реть' и обновляться может в челове-
ке Столько то, Что Изменчиво, что времен-
но, что непостоянно. Но желание, о 
котором здесь идет речь, вешто, пегомен-
но, оно есть святое святых худож!ников 
всех времен. Оно есть то, ради чего 
и В! силу [чего живет художник. Усло-
вимся видеть, в этом, желании, талан-
те,. назовите как хотите непрекосновеи-
ную (основу творческой души. Если чи-
татель Примет это Мое условие, то он 
согласится со мной также и в том, это 
никакие теории, никакие методы! и прин-
ципы. никакая система, не могут иметь" 
посягательства на это неизменное свя-
тое святых. 

Но «враги и противники» уже не дают 
нам! говорит. Они кричат: 

— Если Вы талантливы, вам не нужна 
система. .Талантливый и без системы 
сыграет!, 

Да. это верно—талантливый сы-
грает и без системы. Даже больше то-
го : (если бы раньше «талантливый не 
сыграл», Тогда бы и системы вообще 
не было. Талазгт создает систему, а 
не система создаст талант. Стани-
славский сам! говорит: «Система моя 
только 1для талантлтых». Это значит, 
что неталантливому нечего будет с ней 
делать, не к чему ее применять. Ясно 
поэтому (что «враги» сильно ошибают-
ся, ;еслн думают, что система делает 
талант. Не н этом ее сила. 

Итак, условимся с читателем и па 
этот с [чет. Ни прибавить', ни убавить та-
ланта нельзя. Ю 

Но что же такое, наконец, система 
и как она произошла? 

Представьте себе художника, кото-
рый не только творит, но и анализи-
рует при этом, внимательно изучает 

процесс своего творчества. Поступая 
таким образом, он получит в резуль-
тате два ряда фактов: одшт из них ока-
жутся такими, которые способствуют 
проявлению Творческих сил1, поддержи-
вают1 и питают их,—Другие же наобо-
рот, выступят в качестве мешающих и 
тормозящих творческий процесс. Имея 
в руках такие данные, он уже сможет 
уяснить себе причину удачи или Не-
удачи своей в любом случае. Он не 
будет уже становиться в тупик перед 
своими неудачами и беспомощно т в о -
рить о том, что у него на этот раз 
не [хватило вдохновения. Он опреде-
ленно будет знать, чего ему собственна 
не хватило или что мешало и душило 
его творческое вдохновение. Но это 
еще не все. При помощи знания этих 
мешающих и помогающих творчеству 
фактов, подб1грая их должным образом, 
т . - е . освобождая душу от фактовгме: 
тающих и окружая ее ^фактами помо-
гающими Творческому СОСТОЯНИЮ, он 
может вызвать у себя творческое со-
стояние или, по крайней мере, при-
близиться к нему, тогда, когда он 
сам этого захочет, и ему не будет 
надобности ждать момента,, когда, вдох-
новение само посетит ело. А разве 
этого мало для художника? Разве ие к 
этому стремится он постоянно и разве 
не тогда страдает художник, когда твор-
ческое вдохновение покидает его?, Пол-
ной ЖизНью живет художник в часы 
вдохновения, и чем чаще эти часы, 
тем богаче, тем длиннее для него его 
жизнь. И подумайте, разве не удли-
нится вдвое жизнь творца1, если он 
будет иметь' в руках своих волшеб-
ную силу, которая поможет ему удли-
нить вдвое часы его творческого вдох-
новения? 

Вот каково происхождение и заслуга 
системы перед художником. 

Но это не все. 
Душа художника не терпит насилия 

над собой. Это знает вероятно всякий 
из вас. Ей нельзя приказать: «Люби», 
«страдай», «радуйся» или «ненавидь». 
Она останется глуха к приказаниям и 
не отзовется на насилие. Душу можно 
только увлечь. II вот система снова 
оказывает здесь незаменимую чуслугу 
душе. Система дает методы, с по-
мощью которых можно увлечь душу и 
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увлечь ее тем именно материалом, ко-
торый изберет для этого сам же ху-
дожник .И вот снова в его руках вол-
шебная сила! Не должен он и здесь 
ждать счастливого случая, пока душа 
его сама увлечется тем или иным ма-
териалом, той или иной темой, идеей... 
Л если это так, то становится н '"0-
мпениьш, что душевный мир художника 
раздвигает свои границы, делается 
бесконечно глубоким и разнообразным 
Вспомните, какой вид принимают для 
художника все те обстоятельства жиз-
ни, которые он сумел творчески пре-
ломить в своей душе? Сколько насла-
ждений доставляют они ему? И какой 
художник отказался бы от счастья пре-
ломить таким образом в душе своей 
возможно большую часть своей жизни? 
И вот система дает ему это счастье. 
Неужели и этого еще недостаточно? 
Неужели художник не чувствует еше 
благодарности к системе, дающей ему 
ключ к его собственной душе? 

Но система делает еще больше. Она 
научает актера узнавать недостатки как 
свои личные, так и общечеловеческие, 
и изучает его бороться с этими недо-
статками. Для чего это нужко, я думаю 
читатель и сам уже догадался. Дело 
в том, что одним из самых жестоких и 
сильных врагов актера оказывается его 
собственное тело. Оно каждую минуту 
предательски, под видом услуги, произ-
водит над душой актера самые грубые 
насилия. Оно ежеминутно готово нре-
высить свою власть, свое значение, еже-
минутно лх)тою> заменить каким-нибудь 
жестом, каким-нибудь мимическим прие-
мом и т. п. только что зародившееся 
в душе художника чувство. 

Представьте себе, например, что ду-
шу актера вдруг заволновала радость. 
Радость эта, возникши, должна расти, 
должна развиваться, должна пробежать 
целую гамму отенков и красок, кото-
рые |ни учесть, ни уловить нельзя. 
Ведь эти-то тонкости и составляют тай-
ну и счастье творческого духа. Но вот 
на сцену выступает услужливое тело. 
Не дав еще развиться творческой ра-
дости в душе художника, оно прежде-
временно (и насильственно вытягивает 
:<то чувство. Лктер усиленно улы-
бается, даже начинает искусственно хо-
хотать и, не справляясь с душой, всеми 

силами тела начинает выражать ра-
дость. Душа не переносит такого на-
силия, она пугается, замирает, радость 
мгновенно исчезает, и актер уже го-
товый было вдохновиться но-ластояще, 
му, опечаленный, чувствует себя во вла-
сти искусственной мертвой улыбки. Ду-
т а молчит, лицо натянуто улыбается, 
и нет намека на то, что называется 
творческим состоянием пли вдохнове-
нием. 

!Вот какую «услугу» может оказать 
художнику его собственное тело, вот 
с чем, главным образом, нужно бо-
роться актеру, и система научает его 
этой борьбе, она помогает ему ставить 
грашщьг телу и оберегает душу от на-
силий подобнопо рода. 

Но не думайте, пожалуйста, чтобы 
тело актера всегда было во вражде с 
душой его. .Совсем нет. Это — самые 
большие друзья, это — близнецы, кото-
рые не могут жить друг без друга. 
Н о дружба их нарушается безусловно 
и мгновенно в те минуты, когда тело 
превышает свою влцсть и хочет уга-
дать я предупредить; своими, не сложны-
ми. (не тонкими приемами^ сложные^ тон-
кие движения души. ГГолько тогда тело 
делается достойным, глубоким и бога-
тым выразителем души, когда оно по-
корно отдается в ее руки и доброволь-
но подчиняется ей. 

Отсюда становится ясным и то. ка-
кое громадное значение имеет для ак-
тера тело. Как важно, чтобы юно 
было гибким и послушным материалом 
для выражения творческих интересов 
души. Здесь выступает значенпЬ и Таких 
упражнений, как пластика, танцы и (по-
становка голоса. 

Упомяну еще об одной услуге, ко-
торую оказывает актеру система. Она 
дает ему богатые методы, которыми он 
может пользоваться, работая над дан-
ной пьесой и ролью. Методы эти эко-
номя силы и время актера, кратчай-
шим путем подводят его к сущности 
пьесы (или роли), к ее основной идее 
и тем самым позволяют ему охватить 
в самых широких размерах то, что 
было д о р о ю автору пьесы, и слиться 
с ним самым тесным, дружеским обра-
зом. 

Всякое новое серьезное явление за-



Л* 2 — 3 Г О Р Н . 
7 5 

служнвает и серьезного отношения к 
себе. 

Система же на мой взгляд и серьез-
ное Н новое явление. Почти всякое 
искусство имеет свою теорию, и тЮлько 
театральное искусство не имело ее до 
сих пор. Система—это первая теория 
театрального искусства. Это—эпоха в 
истории театра. Если люди неодарен-
ные рроходяг мим1р> нее равнодушно, 
то /это в порядке вещей, но когда ви-
дишь Такое равнодушие со стороны 
натуры художественной, когда видишь 
не только равнодушие, ню и Озлобление 
с ее стороны, озлобление не обосно-
ванное и плоское, то ясно понимаешь, 
что теряет нынешнее поколение ху-
дожников, и утешаешься тем только, 
что будущее поколение наверное не 
пропустит мимо себя этого нового уди-
вительного явления. 

II. 
В этой главе я набросаю, общий план 

системы, минуя при этом детали и по 
возможности сохраняя краткость изло-
жения. I I 

План этот должен служить' питате 
лю руководством при дальнейшем оз-
накомлении с системой, полное и под-
дробное изложение, которой я поста-
раюсь начать" со следующего номера 
этого журнала. 

Систему Станиславского я делю на 
две Сгаегп: , ) , , 

а). Работа актера над собой. 
б). Работа актера над ролыо. 
а). Работа над собой должна длиться 

всю (жизнь. Заключается она в развитии 
гибкости своей души. Актер должен 
уметь [владеть своей душой,, своим внима-
нием (и телом. Для этого ему дается це-
лый ряд упражнении^ после, которых 
в| (нем развивается .чувство правды, и 
умение находить правильное сцениче-
ское самочувствие вообще,^ и в каждой 
роли Н [частности. ( > 

б). Работа актера над ролыо учит 
его, как! разбираться в материале, как 
находить самое ценное и Нужное, как 
слиться с ролью и как получить ключ 
к (ней, который позволит ему каждый 
спектакль быть" верным исполнителей 
ее, 'Как., наконец, быть разнообразным., 
ничего не меняя в роли по существу. 

Далее ученик 'должен научиться ана-
лизировать свои желания и угадывать 
желания (других. Он должен уметь от-
вечать На [вопросы: «Чегогя(сейчас хочу» 
и («чего хочет сейчас другой». Хорошо 
также [стараться определять по внеш-
нему 'виду человека, :его профессию, ха-
рактер, склад' жизни н прочее. Упраж-
нения .эти, как и упражнения на разви-
тие «чувства правды», должны быть для 
ученика ежедневными. Настоящее зна-
чение их он поймет вполне только поз-
же, когда станет применять их на прак-
тике. (Теперь же он должен з^гать, что, 
получив навык анализировать своп чув-
ства, (оп приобрел известную. прошв-
цательиость, 'которая облегчит ему за-
нятия над ролями и общение с парт-
нером на' сцеНэ. ) 
I 3 а д а ч а.—Хотение в действии, т.-е. 
выполнение своего хотения, есть сцени-
ческая задача. Задача должна 'быть соз-
нательна, а выполнение ее безеозна-
тельно. Чего я хочу, я Должен знать', 
итобы быть правильным исполнителем! 
того, ;что требуется задачей, но как я 
выполняю (то, что хочу, этого я не дол-
жен знать—это область безеознатель-
ного. Вообще роль (разума в даитцом 
случае сводится к тому, чтобы расчи-
стить Нуги бессознательному творче-
ству и затем, идя [за ним по следам, под-
сматривать и фиксировать все творче-
ский намерения этого бессознательного 
процесса. Из того, что 'задача должна 
быть сознательной, вовсе не следует, 
что определение ее производить нуж-
но сухо - логическим путем. Определе-
ние Должно быть' угадано чисто интуи-
тивно и затем уже записано п сознании 
логически/ 

Следующий ряд задач должен быть 
сложнее. Ученик должен научиться 
создавать себе известное заказанное 
настроение Нутом «аффективных воспо-
минаний» и с этим настроением выпол-
нять! задачи. 

А фф'е к т и в н о е в о с п о м и и а ние— 
есть воспоминание Об известном прожи-
том чувстве, снова перешедшем в пере-
живание; 

В каждом акте Духовной жизни че-
ловека участвуют три составные эле-
мента: 1) интеллект (разум), 2) эмошш 
(чувства)_3) воля (хотение). Разграни-
чить и строго определить деятельность 
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каждого да них невозможно,, ибо все 
они несомненно участвуют одновре. 
менно В' Каждом акте духовной' жизни, 
но в различной пропорции. 

«Аффективная жизнь» в душе актеоа 
может начаться различным образом : 
или путем воспоминания чувств, как 
такового, или путем воспоминания об-
стоятельств, при которых было пере-
жито [Го или другое ч у в с т в о п л и , на-
конец, путем раздражения внешних 
чувств и так далее. Техника актера за-
ключается 1в том, чтобы суметь понять1, 
что [вызвало аффективную жизнь по-
няв. Получить возможность пользо-
ваться ею. Задача же учителя в данном 
случае помочь' ученику определить', ка-
ково происхождение данного аффектив-
ного (чувства. 

П Р И М Е Р Ы З А Д А Ч : 

1) ЛЗ доме больной; ждут доктора. В 
э т о В ремя приходят ГОСТИ,' которых нуж-
но Занимать. 
^ 2) Бедный родственник пришел к 
богатым, (чтобы попросить взаймы и 
застает Там много гостей. 

3) Пианистка перед выходом На эстра-
ду волнуется, подруги успокаивают ее. 

4) Доктора приглашают на практику 
в {го время, как у него больна жена, он 
принужден |ехать. 

5) Встреча с человеком, которого счи-
тал Погибшим. , 

6) Приходят гости в то время, как 
супруги СИЛЬНО' поссорились". 

7) Родственники провожают от'езжаю-
щего. 

8) Выставка картин, публика рассма-
тривает их, делится впечатлениями. 
Осматривая друг друга, злословят по 
поводу Костюмов и проч. и проч. 

Ученик' Должен уметь оправдывать' 
задачу, {г.-с. оправдывать' те обстоятель" 
ства, при которых ему приходится вы-
полнять се. Оправдать задачу можно 
таким (образом, например: 

З а Д а | ч а : Р> соседней комнате ле-
жит (тяжело больной близкий' человек. 
При нем Доктор. Я жду, что скажет 
доктор о состоянтш здоровья больного. 
Все (Мое внимание там, в той комнате. 
Неожиданно приходит гость, которого 
следует (занимать' и быть с ним привет-
ливым и ласковым. 

•• Предположим, что задача выполняется 
в (помещении театра на (малой сцене. То-
гда (становится непонятным, почему 
близкий мне человек больной лежит 
здесь в Театре. Почему гость приходит 
ко Мне (й Театр, и почему я вообще сей-
час на малой сцене. Все это мешает по-
верить ® условие задачи. Необходимо 
как-нибудь об,ясниггь и уладитк все 
этн мешающия несообразности. 
, Для этого ученик должен придумать 
побочные Дополнительные обстоятель-
ства. должен изобрести как бы краткую 
историю предлагаемых обстоятельств. 
Эти вымышленные пояснительные об-
стоятельства могут оказаться очонь" 
наивными, простыми или даже глупыми 
и Сами до себе могут быть неправд "по-
добными,, но это не играет никакой '•ли. 
Важно при помощи этих вымыслов 
оправдать несообразности данной задачи 
и, пополнив пробелы в ней, уверовать, 
таким (образом, в возможность всех 
Встретивтшгеся в за'дач,е неправдоподоб-
ных фактов. 

Оправдать данную задачу можно, на-
пример, таким образом: я вместе с 
больным, близким мне человеком (очу-
тился в театре, потому, {что моему квар-
тирохозяшгу удалось' отказать' мне ОТ 
квартиры ДЛя своих каких-то целей, а 
так как Найти новую, квартиру теперь 
невозможно, То я принужден был про-
сить" Директора театра разрешить; мне, 
хотя бы на некоторое время, перебрать-
ся в! театр и т. д. 

На малой сцепе я сейчас! потому, что 
заведующий хозяйством приказал на-
тирать полы во всех комнатах театра и 
на это время просил меня уйти на, малую 
сцену и т. д. 

Гость" мои пришел сюда, Ьо-первых, по-
тому. 'что я сам НринужДен быть времен-
но здесь1, а' (во-вторых, (ему нужНо видеть; 
меня именно сегодня, так как сегодня же 
он уезжает из Москвы и т. п. 

Таких оправдашш совершенно до-
статочно Для (Того, чтобы сгладить' все 
неприемлемые стороны задачи. ; 

П О Л У Ч И В таким образом веру, ученик 
одновременно с ней получит и изве-
стную близость с той обстановкой, в 
которой Происходит упражнение и по-
лу,чит особое состояние, которое на-
зывается «я еемь». 
, Оправдания такого рода ученик не 



должен рассказывать никому, так как 
иослс (гого, как они рассказаны, те-
ряется наивность, обнаруживается глу-
пость' Вымышленных обстоятельств и, 
конечно, (теряется верование. 

П р о ц е с с о б с е м е н е н и я . 

1) Чтение произведения. 
Щ Восторгатге. 
3) (Анатомия (механические куски). 

Процесс Восторгания должен быть 
возможно (продлен, ибо от (него в зна-
гпйпельной |мере зависит успешность 
дальнейшей работы. Если ученик пере-
станет Ощущать прелесть произведения, 
то (нужно целым рядом Вопросов, касаю-
щихся разбираемого произведения и 
роли, 'снова стараться зашп-ересовать 
его. ((Вопросы могут быть таковы, 
напр.; [чю-бы стал делать герои при 
'гакйх-то и таких-то обстоятельствах. 
Какая (черта его характера вам ближе 
всего. С кем из знакомых вы могли бы 
его сравнить. На Какое животное он 
похож и т. д.). Период восторгания 
должен быть пережит учителем и уче-
ником совместно,, при чем ученик отнюдь 
не Дол леей знать, что он «восторгается»; 
о б э т о м о н М о ж е т у з н а т ь т о л ь -
к о | п о с л е т о г о ч к а к п е р и о д э т о т 
перл* ж и Т. 

В период «восторгания» следует также 
создать все подробности жизни дей-
ствующего лица : его прошлое со всем!' 
подробностями; детали настоящей жиз-
ни '(вне сцены) и предположения о бу-
дущей. 

Продолжая задачи на аффективные 
чувстаа, Нужно об'яснитъ ученику зна-
чение «об'екта». Заключается оно в 
следующем: выполняя какую-нибудь за-
дачу, можно играть: 1) на показ, 2) для 
себя, 3) Для партнера. 

1) Играть «на показ» значит старать-
ся об'яснить зрителю. Жестами и ми-
микой, [что сейчас должен переживать. 
О настоящем переживании или задаче 
здесь не Может быть и речи. В таком 
состоянии актер не только не чувствует 
Партнера, но Но большей части и но 
видит (его совсем от напряжения. 

2) Играть «для себя» значит погру-
зиться в созерцание своих действий, в 
проверку интонации, заботу- о простоте, 

в отделыванне мелких ненужных под-
робностей в; Движениях и Т.П., словом 
наслаждение простотой и изяществом 
своей игры. По большей части актеру 
кажется в! это время его игра безуко-
ризненной. Но здесь, как и в игре" «на 
показ», (нет для актера ни «об'екта» 
(партнера), Ни задачи по отношению к 
нему. 

3) Единственно верное самочувствие 
получает актер от настоящего общения 
с партнером, от настоящего выполне-
ния задачи по отношению. к| нему... 
Единственной его заботой должно быть 
воздействие на «живой дух» партнера 
(«живой Дух» другого актера Между про-
дам ощущает и т о г д а к о г д а опреде-
ляет «чего другой хочет». Иначе он 
не В состоянии верно ответить на этот 
вопрос), 

При выполнении задач учеНик должен 
•привыкать пользоваться случайностями. 
На это необходимо обратить его внима-
ние. Отыскивая случайности, он при-
учается лучше ощущать окружающую 
обстановку И лЮдей, и это может изба-
вить 1его от внутреннего, духовного 
«зажима», который в сильной степени 
может привести даже к слепоте. Впро-
чем о «зажиме» ученику говорить не 
следует. 

А н а т о м и я (механические куски). 

Период! «восторгания)) значительно на-
сытит ученика прелестью произведения 
и ролыо. Можно начинать делили роль 
на куски. Куски Должны быть перво-
начально определены внешним образом, 
т.-е. Но результатам. Такие определе-
ния будут' именами существительными 
напр.:, ^ " .. • 

1) удивление. 
2) Подлизывание. 
3) страх- и т. д. *). 
Когда, (таким образом, найдены куски 

роли, следует превратить имена суще-
ствительные в глаголы: «хочу...». Так 
как нельзя играть .«удивление» (ибо это 

*) Здесь выясняется значение упражнения 
„чего я хочу" 

1) Удивление—хочу понять то-то и то-то. 
2) Подлизывание —- хочу, чтобы меня не вы-

гнали. 
3) С т р а х - х о ч у избежать опасности и т. д. 
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есть результат какого-то внутреннего 
процесса) то нужно определить, что это 
за процесс. Здесь начинается самоана-
лиз я основывается «свое хотение» на-
пример : 

Им. существ. Глаголы Общее 
• ^ „ х о ч у . „хочу". 

1) Удивление . . . хочу п о н я т ь 
то-то и то-то 

2) Подлизывание . хочу , чтобы 4 

не выгнали } 
3) Страх хочу избе -1 хочу 

ж а т ь опасности ! хочу 
4) и и 
5) т 
6) д. . д . I 

• • • хочу 

Таким (образом из семи «хочу» можно 
получить уже Три, которые не 
/Только: включат в себя все прежние 
«хочу» л о являются их б о л е е ' г л у б о -
к и м о п р е д е л е и и ем. Соединяя та-
к и м ж е о б р а з о м вновь полученный 
ряд «Хочу», нужно стремиться найти од-
но, (последнее «хочу», которое и будет 
основным желанием изображаемого об-
раза и будет следовательно «сквозным 
действием» его. *).! , 

Значение «задач, как этапов роли, 
очень удачно охарактеризовал метафо-
рически Л. А. Суллержицкий: (мальчику 
нужно пройти большое расстояние от 
А [до В. Расстояние пугает его своими 
размерами. Оп берет камень, бросает 
его на некоторое расстояние перед со-
бой и ставит (себе целью дойти до пего. 
Дойдя Ло камня, он с(нова поднимает его 
и бросает перед собой и снова цель его 
дойти до камня и т., д. Так он прохо-
дит /все большое расстояние от А до В. 

Если переживания действующего лица 
настолько Сложны, что невозможно сра-
зу (определить «хочу», то следует, вспо-
миная ряд аналогических пли частью 
подходящих и родственных пережива-
нии из собственной жизни, записывать 
их, Как составные элементы данного пе-
реживания, Таким образом составляется 
ряд (воспоминаний, заменяющих собой 
это, неопределенное пока, «хочу». 

Стараясь определить' словами «хочу». 

*) „Сквозным действием" может оказаться и 
„не хочу", которое впрочем, можно превратить 
в „хочу*. 

„Хотения"=это верхи, которые ведут роль. 

актер незаметно для себя постоянно 
углубляется в понимание роли. 

Каждое «хочу» есть для (ученика зада-
ча. "совершенно! такая же, как и весь 
ряд задач, проделанных им Прежде на 
аффективные [чувства. 
, Э т ю д ы. Задачи, которые должен Сде-
лать ученик1 на темы,I Данные в |п(ьесе, на-
зываются э т ю д а м и . 

Дальше идет отыскание «зерна». 
, Что такое «зерно»? 

Т о состояние в котором находится 
[действующее лицо н есть его «Зерно». 
Характер, с которым он родился, влия-
ние па него среды, в которой он вра-
щается, влияние данный ближайших об-
стоятельств все это суть усл'овшт опре-
деляющие его «Зерно», т.-е. его со-
стояние. 

Есть душа роли, по Нет еще тела. На-
чинается акт Воплощения^ т.-е. создает" 
ся внешний (образ. Актер (может пре-
красно яг глубоко жить чувства ми соз-
данного им внутреннего образа, но 
этого мало, он Должен еще суметь пе-
редать их зрителям, а это возможно и 
только (тогда, когда все его тело, его 
голос будут Настолько ра!звиты и гиб-
ки, .что вполне подчинятся ему н смо-
гут легко отразить н Передать все, чем 
живет актер в, каждую данную' Минуту. 
Внешний условия, следовательно, един-
ственные, При посредстве которых мо-
жет открыться Для другого внутренний 
мир актер л. На основании этого следу-
ет (убедить' ученика В необходимости 
развивать голос, вырабатывать дикцию, 
заниматься пластикой и танцами, упраж-
няться в правильном, логическом чте-
нии (и Т. д. Все это общие соображения 
по [повду внешних данных актера. В 
кЬжДой же отдельной роли, вопрос о 
внешности несколько усложняется. 
Здесь Приходится находить и выделять' 
те способы внешней передачи, которые 
были (бы наиболее Выразительны, ха-
рактерны и интересны, для данной от-
дельной роли. Эти внешние способы и 
называются внешней характеристикой. 
Внешний образ оДЛжеп не только со-
ответствовать Внутреннему, но по (воз-
можности н исходить от него. При соз-
дании впутретгего образа, можно ин-
туитивно натолкнуться на какой-нибудь" 
способ передачи, характерный для изоб-
ражаемого .типа, т.-е. правильная в н у 
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трепняя Жнг4,й может подсказать телу, 
наиболее удобный прием для своего вы-
яснения. Задана актера (̂и глав! >ым об-
разом (режиссера), в данном, ;слуяае, под-
метить [творческое намерение природы 
и, {поняв его происхождение, зафиксиро-
вать. [таким образом, т.-е. определенно 
знать происхождение внешней услов-
ленной характеристики или вернее— 
прохождение ее ют внутреннего к внеш-
нему. 

Но Не всегда внутренняя жизнь так 
благодетельно подсказывает внегН шв 
формы 'для своего выявления. Большею-
частью приходится изобретать наибо-
лее удобные и характерные лишние 
формы. Но и изобретая их, необходимо 
сроднить |их с внутренней жизнью, не-
обходим© 1как бы оправдать их. Играя, 
например, человека застенчивого н 
скромного, я могу [взять в виде харак-
теристики легкую, неслышную походку. 
Походку эту я Должен сроднить с вну-
тренним Характером .роли. Я Долже4Г 
найти, как образовалась такая походка, 
должен найти такия сце^.ы или изобре-
сти [такие этюды, Которые позволили бы 
мне (совершенур оправдать, усвоить и 
почувствовать задуманную походку. 
Найдя, (таким образом, происхождение и 
смысл (характерности, нужц.о упраж-
нять |ее 'до тех пор, дока она „е станет 
механической, но стл|гет настолько прп-
вычНо|й и [легкой, что! не потребует боль--
ше внимания Для своего выполнения. 
Характерность должна, В конце-кояцов, 
настолько слиться С актером, (что как 
только юн заживет (Чувствами роли, то 
характерность Появляется сама собой и 
обратно: при выполнении характерно-
сти, актер (тотчас же, аффективно за-
живет [чувствами роли. 

Бывают, впрочем, случаи, когда изоб-
ретенная характерность настолько ока-
жется удачно выбранной и настолько 
близкой 'душе актера, что при первой 
попытке к" ее (выполнению,—'душа1 акте-
ра! (сразу открывается и (не только ожив-
ляет характерность, но и Сама (вдруг 
углубляется, 'И Внутренний образ по-
лучает Новый приток правильной и 
Углубленной жизни. Такой случаи Ха-
рактерен как случай, когДа! аффектив-
ная 'жизнь рождается от внешних при-
чин. 

Дальше идет борьба актера со 

«штампами». Борьба эта длится всю 
жизнь актера и заключается в том, 
чтобы уловить «штамп», заменить 
его настоящей, внутренней задачей. 
«Штампы» рождаются очень незаметно 
И в очень (большом количестве. По-
этому :аКтер должен быть всегда насто-
роже и не думать, что вырвав <?ди*л 
«штамп», он навсегда избавился от него. 
Нет, «штамп» этот может появиться в 
другом месте роли, а на месте преж-
него может появиться нэвый и так—до 
безконечности. 

«Штамп» есть готовая форма для вы-
ражения того цлп другого чувства. Изо-
бражая, например, горе, я могу каждый 
раз при этом всплескивать руками не-
зависимо от того, подходит ли этот 
прием к данной роли или степени дан-
ного переживания. 

Происхождение, «штампов» очень раз-
лично. Они могут быть или подража-
нием Хорошим образцам или повторе-
нием собственных удачных приемов или, 
наконец, (Своя собственная привычка. Я 
могу. Например, в жизни, в минуты сму-
щения {теребить себя за ухо и эту при-
вышчУ я (переношу на! 'сцену. Само собой 
поняли0» (что такая привычка во-пер-
вых, Це Может быть пригодна для вся-
кой роли, и Во-вторых, она свидетель-
ствует о моем собственном смущении, 
которое нежелательно на сцене и т. д. 
, Вред «штампа» заключается В том, 
что он, как готовая форма для выраже-
ния того Пли Другого чувства, принуж-
дает это (чувство вылиться именно в 
такой [форме и тем самым нарушает на-
стоящий хоД Переживагшя и как бы на-
силует [чувство, которое, естественно 
пропадет от этого. «Штамп»—это мер-
твая [форма для живого Чувства. Конеч-
но, |можно оживить Каждый «штат», но 
не каждый «штамп» стоит Оживлять. 

Но &едь и Характерность1 можно при-
нимать. Как готовую форму ДЛя чувства 
и (следовательно, как «штамп». Но это 
неверно Потому, что характерность тес-
но (связана с внутренней жизнью обра-
за1 и. 'будучи вполне приспособлена К 
нему является наиболее удобной и. 
подходящей 'формой для выражений из-
вестных внутренних чувств образа; 
следовательно характерности только по-
могает. Но никак не мешает течению 
внутренней Жизни образа. Разумеется, 
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актер Может Встретиться с таким своим 
«штампом», Который ггочио также слу-
чайно Может оказаться наиболее при-
годным 'для изображения тех или иных 
.чувств, исполняемой роли. В этом слу-
чае (следует, конечно, принять этот 
«штамп» Как характерность, и заняться 
его оживлением, связывая е ю с внут-
ренним содержанием роли, НО *гаКие слу-
чаи очень и очень: редки. 

Ученик 'должен ясно понимать, что 
вырывая «штамп», нужно на его место 
ставить Верную задачу. Это единствен-
ный (способ удаления «штампов». 

Знакомя ученика с его «штампами», 
нужно быть очень и {очень" осторожным. 
Конечно, это не Может быть высказано, 
как общее правило ; найдутся, конечно, 
Лица. кОТорым необходимо полностью, 
ничего Не скрывая, об'яснитъ все, что 
касается «штампов» и Других подобных 
вопросов, Но в этом1 заключается труд-
ность Преподавания и искусства инди-
видуализации (системы в каждом от-
дельном (случае. , 

Последнее, на что должно быть" об-
ращено внимание, ученика—это то, что 
играя Какую бы То< ни было роль' не-
сколько или много раз, Он должен иметь 
в виДу. (что каждый данный (сегоднеш-
ниЙ) День' кладет на «сегоднешнее» испол-
нение (свой отпечаток. Происходит это, 
таким образом: от того, Как актер про-
вел Сегоднешний день перед' спектаклем, 
т.-е. Каким был сегодня комплект слу-
чайностей В Течение дня,—зависит и 
настроение актера, его, так сказать, 
«сегоднепший характер». Характер этот 
несомненно передается и в Пополнении. 
Это оживляет, освежает, разнообразит 
роль' И увлекает актера. Мешать этому 
«сегоднешнему характеру» роли ни В 
каком случае не следует, наоборот, нуж-
но помогать ему, сказаться каК можно 
ярче. Для этого хорошо перед спектак-
лем продумать или вернее просмотреть 
главное стремление Действующего лица 
(его сквозное действие) и спросить се-
бя : «что же на сегодня в' этом глав-
нош (стремлении мне ближе всего». «Если 
например, сквозное Действие изобра-
жаемого лица: стремление к семейному 
счастью, То что же сегодня для меня 
б люке )в!сего в этом семейном счастье. 

Какая сторона моего стремления к 
этому (счастью Волнует и радует меня 

больше всего. Если я Таким образом, 
просмотрю и оценю роль с точки зре-
ния «сегоднешнего» моего состояния, то 
и всякая отдельная зада,ча: в моей роли 
получит особый колорит и характер. 
Сущность же роли, Конечно, останется 
неизменной.| 

Теперь, когда ученик, под руковод-
ством учителя прошел весь курс систе-
мы П р а КТ и ч е с к и—нужно дополнить 
значение его и т е о р е т и ч е с к и м и 
сведениями. 

Ничего не должно быть' скрыто боль-
ше от ученика. Все, что в интересах ин-
дивидуализации было до сих пор про-
пущено или сказано только намеками 
—теперь' Должно быть (восполнено без 
малейших отступлений. Теория должна 
связать Для ученика в одно последова-
тельное и систематическое целое, все, 
что он изучал До сих пор на практике. 

Такая откровенность уже ие может 
быть Теперь опасной, так как за три-
четыре года практических занятий уче-
ник настолько Овладел собой и настоль-
ко (хорошо «понял» технику применения 
К Себе Системы, что (ничего не может 
его; Так испугать', чтобы он потерялся, 
не (зная, что с этим сделать. Все это 
Могло бы случиться только в начале, 
(Рели 'бы ему предложена была теория,. 
преж'Де Практики. 

Если 'раньше могла быть речь" о том, 
чтобы индивидуализировать систему,, со-
обоазуясь с подробностями и данными 
ученика, то Теперь этот вопрос совер-
шенно отпадает. Индивидуализация нуж-
на была Только на Время преподавания^ 
когда же настало., наконец,, время пере-
дать' В руки ученику систему целиком, 
чтобы (он Мог пользоваться ею сам — 
тут Нужно передать' ему все , так как 
несомненно, каждый • пункт Системы, 
рано или поздно будет ему нужен. 

В (чем собственно,, будут Заключаться 
теоретические дополнения, зависит, ко-
нечно, (от того, что до сих пор было 
скрыто ОТ ученика. Кроме того, ученик 
и сам поможет в этом случае, задавая 
вопросы. *). 

*) Под „теорией" я разумею здесь словесное 
выражение того, что до сих пор было пройдено 
практически. „ Т е о р и я " - ж е , как первая ч а с т ь 
Системы (школа представления, ремесло и пр.) 
здесь не упоминается. Она должка быть прочтена 
ученику до практики. 
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Прежде всего, ученик должен уяснить 
себе План Системы, но которому велось 
преподавание. По этому же Плану бу-
дут даны и теоретические об'яснеяик. 

План таков: 
1) Деление Системы : а) Работа актера 

над собой, б) Работа жстера над ролью. 
2) Самоанализ. 
3) Задача. 
4) Аффективное чувство. 
5| Оправдание задач. 
61 сЯ есьмл. 
7) Об'ект. 
8) Умение пользоваться случайностя-

ми. 
9) Процесс обсеменения, а) Восторга-

нне. б) Анатомия (механические куски, 
задачи). : 

10) Сквозное действие. 
11) Зерно. 
12) Этюды роли. 
13) Оценка фактов. 
14) Активность. 
15) 'Характерность. 

, 16) Штампы. 
17) «Сегодняшние» приманки. 
Истинное 'Значение и смысл Системы 

ученик должен понимать так: Система 
не Может создать актера, Не может вло-
жить, в него талант и ие может научны» 
человека играть па сцене, если об этом 
не позаботился сам Бог. Система сбе-
регает актеру его творческие силы, ука-
зывает ему Пути по которым следует 
направлять свой талант с наименьшей 
затратой сил и с большим успехом для 
Дела. Она безусловно предостерегает 
от многих сложных путей и открывает 
актеру глаза на те ловушки, которые 
в огромном количестве расставлены на 
его иутп. Настоящая, единственная цель 
Системы дать актеру в руки самого се-
бя, научить его в каждую минуту понять 
свою ошибку и суметь помочь себе. 

Хотя это и само собой ясно, но я 
должен напомнить, что Система Не есть 
специально «театральная» теория, ие 
есть нечто такое, что может быть по-
нятно, и полезно только «актер}7». Нет, 
Система есть теория «творчества» вооб-
ще, л нужна и полезна она всякому 
артисту»,, а в частности и «актеру». 
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Живописец, скульптор, музыкант и 
одинаковой мере вправе нред'являтЬ к 
Системе те же требования, которые те-
перь пред'являет пока только еще один 
актер. 

Всякий творческий акт в Душе худож-
ника совершенно подобен акту рожде-
ния (человека. Как женщина должна об-
семениться для того, чтобы начал раз-
виваться плод, так и художник должен 
обсемениться темой, чтобы родить свое 
произведение. Как женщине в период 
вынашивания плода нужна гигиена, так 
и (художнику она нужна в период вы-
нашивания темы своего творчества. Как 
плод утробе матери, начав развивать-
ся, уже Не прекратит своего развития 
вплоть до рождения, так и .тема, в душе 
художника растет и развивается в под-
сознании беспрерывно. И не может ху-
дожник родить преждевременно, как не 
может сделать этого л женщина. 

Еще одно замечание... к сожалению. 
, Есть (опасение, что найдутся люди, ко-
торые 'скажут: «Система суха, Теоретич-
на, л Слишком научна, акт же творче-
ства. акт—живой, таинственный и бес-
сознательный». 

Вот ответ: Система не только науч-
на», она просто «наука». 

Теоретична она для тех, кто не спо-
собен па практике, т.-е. для всех не' 
одаренных и нехудожественных натур. 
(О тех, которые просто не желают по-
пять Системы, речи не будет»). 

Система есть исключительно «прак-
тическое» руководство. Но если она, 
в видах распространения з а п и с а н а , 
то следует ли из; этого, что она потеряла 
свое практическое значение. Впрочем, 
(повторяю1» Для людей бесталанных она 
именно так и выглядит. А зачем таким 
людям брать изложение Системы в руки ? 
Они лее в ней ничего не найдут для 
с е б я . Система—для талантливых, ко-
торым есть что «систематизировать». 

Ясно, конечно, что «сухость» Системы 
начинается и кончается на бумаге. 

Не похоже ли это !на -учебник психо-
логии». Он тоже сух... Несмотря на то, 
что речь в нем идет о «душе».... -

Г О I3 Н . 

М. Чехов. 
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Опыт инсценировки стихотворения В е р х а р н а 
.Восстание". » 

В нашей работе над созданием про-
летарского театра чрезвычайно важна 
коллективная критика всех наших до-
стижений и тех путей, которыми мы 
к ним пришли. 

6-го ноября состоялся первый ве-
чер Московского Пролеткульта, и в 
программе этого вечера была инсцени-
ровка стихотворения Эмиля Верхарна 
'Восстание». Моей задачей является по-
знакомить всех товарищей, р а б о т а ю щ и х 
в области Пролетарского театра, с теми 
приемами и методами нашей работы, в 
результате которых явилась эта выше-
упомянутая инсценировка. 

Один из студийцев драматической 
студии Городского района принес 
однажды На урок сборник стихов Вер-
харна и предложил всем собравшимся 
инсценировать что-нибудь из этого 
сборника. Завязалась беседа об инсце-
нировках вообще. Самой существенной 
стороной театра является действие и 
диалог. Следовательно для инсценировки 
небходимо составить такой сцена-
рий или написать па данную тему та-
кую пьесу, в которой непременно бы-
ли бы эти две существенные черты теа-
тра. Отсюда вытекала задача' выбрать 
такое стихотворение, которое бы по 
своему Тексту возможно легче превра-
щалось в драматическое действие. Вы-
бор наш остановился на «Восстании», 
как произвелешш в высоко-художествен, 
ной 'форме выражающем чувства массы, 
чувства революционной толпы, строю-
щей через разрушение рабства, новую, 
светлую, радостную жизнь. Мы сейчас 
же (рее вместе прочли это стихотворение 
и оно произвело на Нас колоссальное 
впечатление, оно захватило нас и нам 
захотелось сыграть его. Этот момент 
увлечения я особо отмечаю, ибо тут за-
родилось желание, моторое всегда явля-
ется основой всякого художественного 
произведения. И тут (же, пока впе-
чатление (от Прочитанного было еще 
так светло и Так (ярко в нашем сознании. 

мы стали мечтать о том, как это моглЪ 
бы Осуществиться на сцене. Мы поста-
вили такой вопрос: «что должен вын»е 
сти зритель, какое его первое впечатле-
ние?» И нем-то было сказано слово 
«хаос». Хаос—вот та руководящая нить, 
которую мы стремились провести во 
всей инсценировке: хаос звуков, 
линий, движений, хаос чаяний, на-
дежд; хаос, в котором и стоны уми 
рающих, и экстаз восторженных твор-
цов новой жизни. В этот же вечер мы 
совместными усилиями нарисовали всю 
картину шгсценировки так, как она нам 
представилась в первый раз. Зритель-
ный зал весь погружается во тьму, от 
куда-то рождаются безформенные, ло-
мающиеся, бегущие звуки музыки кото 
рые мало по-малу переходят в экстати-
ческий гимн. Занавес медленно раздви-
гается, и зритель не может ничего еще 
различить на сцене. Какие-то потоки 
золотых искр разбивают тьму, слива 
ются со звездами. Гул безформеипой, 
•возбужденной толпы, топот бегущих 
ног. Мало по-малу красные отблески 
пожаров рассеивают тьму. Зритель на 
чинает различать какие-то линии, на 
поминающие углы домов, окна, двери, 
но все это не строгие линии, а тр<~ 
пещущие, изломанные, возставшие; зри-
тель видит бурлящую, возбужденную 
толпу... И над всем этим хаосом рас-
.даются слова стихотворения Вер-
харна... Смыкаются, расходятся группы 
людей... падают человеческие тела... вот 
кто-то вознесся над толпой и произно-
сит речь... откуда-то появляются вра-
га... борьба... победа.,. И вся в 
искрах горящих зданий, вся опутан 
ная тревожным призывом набата, в , 
восторженная и решительная толпа не-
длёшю надвигается иа зрительный зал: 

«Убивая гвори, обновляй, 
Иль пади и умри!»... 

Занавес отделяет сцену от зрителей... 
Так в общих чертах рисовалась перво 
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начально нам картина инсценировки." 
так шл мечтали. Теперь нам предстоит 
разработать текст. Здесь мы опять вста-
ли на черте коллективной работы: мы 
собирались все вместе, читали это сти-
хотворение, и каждый, кто хотел, при-
нимал участие в работе над текстом 
сценария. В процессе этой работы, ко-
нечно, текст сценария не раз менялся, 
не раз вносились все новые и новые 
поправки. В конце-концов сценарий 
был выработан. Привожу его целиком: 

. П р и открытии занавеса , толпа в отблесках 
пожара, собирается на площадь перед зда-
нием городской мэрии. Ч е р е з толпу проби-
рается Вождь с группой товарищей". 

Вождь: (указывая на толпу). „Улица быст-
рым потоком шагов, плеч, рук и голов, катится 
в яростном шуме: 

Трое ого товарищей (как бы сомневаясь). 
„К мигу безумий, 
Н > вместе". 

1-ый сектор •). „К свершеньям!" 
3-вй сектор (вступает). „К надеждам!" 
3-ий сектор (имеете со всеми). „И к мести*. 
Вся толпп „Улица грозная , у л и и а к р а с н а я 

Властная*! 
1-ий гражданин . В аолоте пышном заката" . . 
2 ой гражданин. . В з а р е в е ярком, окрасив-

шем твердь!" 
Вел толпа. „Вся смерть 

Встала в призывах набата, 
Вся смерть, 
Как ожившие дико мечты, 
Витала в огнях и неистовых криках . 

Злй гражданин (вбегает запыхавшись, он 
только что с места сражения. У к а з ы в а я в 
г л у б ь улицы, словно к р и ч а , к оружию това 
рищи"!) 

„Головы чьи-то на пиках*. 
Обывательница (с ужасом). „Словно на сте-

блях цветы" . 
Вся толпа. „Гулы глухие орудий", 

П а у з а все прислушиваются. 
1 ый товарищ вождя. „Кашель чугунный без-

жалостных грудей*. 
Трве. .Мерят печальные издохн минут*. 
Вождь (стоит в стороне, к своим друзьям) . 
.Циферблаты разбиты на башнях высоких. 
Не л ь о т с я на площади ровный их свет , 
Словно очи столицы смежили ресницы"... 

Вел группа участвующих в толпе была 
поделена на 3 сектора, а каждый сектор на 
группы, и между ними были поделены слова, 
произнесенные толпой. 

1-ый сектор. Времени более нет, 
2 ой сектор. Д л я сердец опьяненных, же-

стоких. 
Вся толпа (грозно). „Для толпы, свершаю-

щей суд!* 
(Гул толпы; звоны набата.) 

Вся толпа. Ярость великая , с пламенным 
диком. 

С радостным криком. 
С кронью, бушующей в жилах, 
Встала на груде камней!" 

1-ый товарищ вождя (взбираясь на плечи 
своих друзей как бы говоря речь бушующей 
толпе, вливая в нее радость и бодрость). 

„Все она может! Все она в силах! 
Одно лишь мгновенье 
Д а с т более ей, 
Чем целых веков тяготенье!" 

Вождь (в неизъяснимом восторге, охватив 
шем его, говорит под звуки несущейся с 
улиц марсельезы). 

„ Все, что мечталось когда-то, 
Что гении в песне крылатой 
Провидели в темной дали, 
Ч т о в души, как сев западало, 
Чем души как т р а в ы цвели. 

Вся толпа „Всо встало!" 
Вождь. В миге, смешавшем, как с п л а к 

Ненависть силу сознания прав!" 
(В это время со стороны улицы вбегают 

тревожные вестники, толпа вся заколебалась , 
задрожала и вот дрогнули ея железные ряды, 
часть перепуганных людей бросается в бег-
ство). 

Вождь (останавливая бегущих, как-бы убе-
ждая их) 

.Люди празднуют прнздннк кровавый, 
Люди проходят и красны и пьяны, 
Люди проходят по мертвым телам . 
Солдаты не знают, кто правый, не пра-

вый. 
Стучат как всегда бар «баны. 
Но чальцы у с т а л и касаться к куркам. 

Трое (поддерживая вождя) 
„Толпы народа проходят з а толпами 

следом 
.Сквозь ужас, под сенью веселых з н а 

мен, 
„К началу новых времен. 
К победам! 

1-ый сектор. . К побелам!" 
Вся толпа (снова полная сознания мощи, и 

силы) „К победам!" 
(Вся толпа застывает в одном порыве, в 

одном экстазе , слитые словно из железа, спа-
янные в одно, люди все вместе размеренно 
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произносят словно молитву , з а т т а я к ксъну 
следующие слова стихотворения: 

Вся толпа (очень сильно). 
„Убивая—творить , обновлять" 
С ненасытной природой в о н з а т ь 
З у б ы в с в я т у ю мишень! 
В великий безумием д е н ь 
Пряжу д л я жизни ликующей п р я с т ь 
Иль жертвой строительной пасть! 

(Затихая ) . Умирая—творить , обновлять!" 
(Маленькая з н а ч и т е л ь н а я пауза) . 

4-ый гражданин (увидев г о р я щ и е здания , 
вольным, полным ужаса , голосом кричит) . 

„Горяу мосты и строенья!" 
Все, как яблоки, р а с с ы п а л и с ь во все сто-

роны, кто к у д а только мог с п р я т а л с я и л и ш ь 
1-й товарищ Вождя остался среди сцены: 

1-ый товарищ Вождя (убегающим) 
„Фасады из крови на фоне ночном!" 

Вся толпа (медленно в ы п о л з а я из своих 
убежищ з а п о л н я е т площадь) . 

„И в глуби каналов г о р я т о т р а ж е н ь я 
На самое дно уходящим столбом". 

1-ый сектор. „Громадные тени больших ко-
локолен" 

2-ой сектор ( в с т у п а я вместе с первым). 
„Лежат к а к преграды по светлой земле-

Вся толпа „Огонь над д о м а м и и весел и 
волен 

Кидает, пригоршнями и с к р ы во мгле!" 
(Почти шепотом). И ч е р н ы е д ы м ы извивом 

могучим 
Л е т я т вне себя к окровавленным тучам:. . 

(Вся толпа п р и с л у ш и в а е т с я к отдаленному 
шуму уличнаго боя). 

5 человек (услышав) : „Чу!" 
Вся толпа (пригибаясь от л е т я щ и х пуль, 

как один человек) . „Залп!" 
(Приближение опасности е щ е больше соеди-

нило сердца, в з я в ш и с ь за руки, люди, как 
б р а т ь я идут, смело навстречу опасности бод-
рым маршем: 

Вся толпа (наступая) . 
„Смерть, машинально беря на прицел, 
Треском сухим р а з р я ж а е м ы х ружей 
Валит в к р о в а в ы е л у ж и 
Груды причудливо скорченных тел. 
Свинец р а з р е ш а е т упорные епоры: 
В небо, пред смертью в о н з а ю т с я взоры:" 

(Где-то очень близко з а сценой идет отчаян-
н а я борьба, проносят раненых, т а щ у т мате-
р и а л ы д л я баррикады). . . 

1-ый товарищ Вождя (не в ы д е р ж а в у ж а с а 
борьбы, почти сошел с ума , в б е г а е т на возвы-
шенье, и к р и ч и т обезумевшим голосом). 

„Отблеск пожара на л и ц а их всех 

Б р о с а е т чудовищный смех!" 
( М у з ы к а л ь н а я п а у з а — с л ы ш е н звон набата , 

г л у х и е выстрелы, м у з ы к а вся стонет, вся 
р в е т с я в г л у х и х аккордах. На сцене по немно-
гу темнеет , з в е з д ы становятся я р ч е , зловещие 
столбы д ы м а т я н у т с я к небу красными, маня-
щими столбами.. 2-ой и 3-ий сектор покидают 
сцену—враг отброшен назад) . 

Вождь ( следя с безпокойством з а ходом 
борьбы). 

„Торопясь, з а д ы х а я с ь , в з ы в а е т набат 
(Так сердца перебоем с т у ч а т ) , 
По часто настойчивый звук , 
К а к голос пресекшийся вдруг , 
Б е с с и л ь н о смолкает ( м у з ы к а обры-

вается) 
II десяток пылающих рук 
К р е с т ы колоколен ласкает" . 

1-ый сектор (прислушиваясь к у д а л я ю щ и м с я 
з в у к а м борьбы радостно). „Чу!.. Залп!" 

(Толпа опять з а п о л н я е т площадь, н а ч и н а е т с я 
в з я т и е мэрии). 

Вождь (передавая д р у з ь я м с в е т ; то, что он 
видит) . 

Толпа перед входами сумрачных мэрий 
Д е р ж а в ш и х в е с ь город под тяжкой пятой 
Д а в и в ш и х порывы к мечте золотой, 
Качает , ломает т я ж е л ы е двери; 
З а с о в ы т р е щ а т и в злетают замки ; 
Отдают из утроб сундуки, 
Р а с с ч е т н ы е книги, с ч е т а и бумаги; 
Н х ф а к е л ы лижут своим языком,— 
И помнят о черном былом 
Л и ш ь черного д ы м а зигзаги! 

2-ой товарищ вождя (бывший у мэрии, р а . 
достно сообщает Вождю). „Взвились над бал-

конами к р а с н ы е флаги!" 
3-ш товарищ Вождя: ,,И п а д а я кто-то ру-

ками раскинул в пространстве пустом!" 
Вся толпа (возбужденная , обезумевшая от 

крови, борьбы и победы, в каком-то диком 
упоении). „Своеволье и буйство везде!" 

Вождь (спешит к этой толпе, видно как он 
м е л ь к а е т то зцесь , то там, наконец он исче-
зает) . 

(Сцена пустеет и только почти у самой рам-
пы под разбитым фонарем остался одинокий 
сошедший с у м а 1-ый т о в а р и щ Вождя; он шеп-
чет и кричит словно в бреду, протягивая ку-
да-то руки , впившись г л а з а м и в одну точку) . . . 

1-ый товарищ Вождя. „Христос в полумраке 
церквей, 

Сорванный кем-то с распятья , 
Повис на последнем гвозде 
Простирая бессильно объятья ; 
Л у ж а м и розлит елей; 
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Кем-то разбиты спокойные стекла икон; 
Пол убелен 
Снегом причастья , 
И по ним проложили не мало дорог 
Следы святотатственных ног". 

(Под конец этих слов из глубины выводят 
смертельно раненого Вождя, он пытается итти 
дальше и не может: падает); 

Вождь (с усилием приподнимаясь, обращаясь 
к пылающему городу. Музыка тихо играет). 

„Самоцветные камни убийств и возме-
здий 

Горят словно взоры далеких созвездий. 
Город сверкает, 
Как исполин золотой, облеченный в 

багрец! 
Город во мглу простирает 
Свой опаясанный пламенем ярким венец1 
Ноля и соленья, безмолвно простерты, 
Следят не р е ш а я с ь дышать, 
Как некто во глуби громадной реторты 
Ж и з н ь и безумие хочет смешать". 
(Собирая все последние силы) 
„Как дым подымаясь из бури народной 
Светит небосвод безответно холодный". 

< Вождь умирает. Один из его друзей подни-
мается во весь рост и черным силуэтом ка-
жется его сгорбленная фигура с поникнутой 
ГОЛОЕОЙ; но вот со всех концов сцены стекается 
восторженная ликующая толпа с разверну-
тыми красными знаменами. Она медленно 
движется на публику. И полны энтузиазма и 
отваги глаза , и крепки мускулистые руки, 
и бодро-радостны слова , полны уверенности 
н сознания мощи). 

Леи толпа. „Убивая — твори" обновляй иль 
пади и умри! 

Открой, или руки о двери сломай,— 
Ты искра в сняньц встающей зари! 

' II чтобы судьба не судила,— 
Сквозь сонмы веков нас влечет. 
Спеша, задыхаясь , безвестная сила 
Вперед! 

(Все застывают в одном движении п р и з ы в а 
с поднятыми вверх руками, красные знамена 
словно ласкают победившую толпу. Музыка 
играет радостный гимн победы. Чанявес МР-
ддеячо задвигается" . 

Только что приведенный текст сце-
нария (разрабатывался не сидя за сто-
лом, не путем придумывания, но все 
время исходя пз живого чувства участ-
вующих. Ознакомившись с стихотворе-
нием, мы прежде всего приступили к 
:,тюдам, которые состояли из п.мпровп-
Цнй на темы близкие к теме стихотворе-

ния и в то же вр)емн близкие жизнен-
ным переживаниям участвующим. Среди 
нас было много участников Октябрь-
ской Революции, мы поделились своп-
ми •воспоминаниями со всеми товарища-
ми ц постарались в драматическом дей-
ствии воспроизвести пережитые нами 
эпизоды Великой Борьбы. Были среди 
нас и участники восстания 1905 гада, 
н их воепомштпня мы сделали темами 
наших 'этюдов. На. этих живых чувствах 
мы строили нашу инсценировку- И 
конечно, эти этюды (не были точной 
копией пережитого, они не были фото-
графией действительности—нет! Согре-
тые творческой фантазиен увлекшихся 
творцов, эти воспоминания превраща-
лись Только в очень похожую на правду 
действительность; из подлинной прав-
ды они превращались в произведение 
искусства. 

Путем (импровизаций мы нашли так-
же; и низе еп весне, и текст, и'всю форму, 
и "колорит инсценировки. 

Когда текст стал нам более пли ме-
нее ясен, наметились уже и отдель-
ные роли, на которые мы все сообш; 
выделили исполнителей; по ведь и вся 
толпа (состоит из отдельных ролей, ведь 
в 'толпе есть и (рабочие, и студенты 
и обыватели; п ведь (каждый имеет свою 
Личную жизнь, каждый относится та!» 
или иначе к событиям, рассказанным 
в стихотворении, у каждого тот или 
пн|»й характер. 

И т у т перед нами предстояла большая 
работа. Я предложил всем товарищам 
наметить самим, кого бы каждый из них 
хотел сыграть—так наметились роли 
участников юпнеанной Верхарном тол-
пы ; тут 'были нерабочие разных профес-
сий (металлисты, каменышткп драпиров-
щики, портные, портнихи, чернорабо-
чие и т. д.), и солдаты,. и 
конторщики, и прнказчикп, и кухарки, 
и горничные, н служащие На телеграфе, 
и старики, и молодые, и люди активно 
руководящие восстанием, и люди слу-
чайно попавшие в толпу, одним словом, 
то бесконечное разнообразие челове-
ческих индивидов, которое мы можем 
наблюдать !в 'любой толпе. 

Наметив роли, нужно было их и ожп-
вить, нужно было каждому дать цели!' 
ряд действий, осуц^ествляющнх общую 
линию }1Псце!1 шровкп. Тут нам очень 
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помог так называемый «метод сегодня-
шнего дня». Метод этот в общих чер-
тах сводится и следующему. Артист, 
приходя на каждую репетицию, создает 
в своей фоитазии весь сегодняшний день 
т о т лица, которое он играе,т- Этот 
'•пособ, к р о м е того, тгго развивает ак-
терскую фантазию, замечателен еще 
тем, г его будоражит актерскую душу 
а определенном направлении, вызывает 
из «богато» душевных впечатлений нуж-
ные #ля данного случая чувства. 

Каждый .из участников толпы в инсце-
нировки проделал эту работу, а ^ко -
торые даже записали ее, и здесь я при-
воду (некоторые мечтания, как мы их на-
ваеы, чтобы читатель видел, что мы по-
нимает под «методом сегодняшнего дня»г 
и как мы им пользуемся- Вот фантазия 
учащегося, играющего рабочего: 

„Наступило утро; как всегда поднялись в 
6 ч. утра, напившись чаю в трактире, отпра» 
вился я на завод, на работу. Мысли мои были 
далеко от действительности. Мне у же качалось 
чте наступило то время, когда рабочий не 
был вечно в подчинении у своего хозяина 
который угнетает его. Когда каждый чув-
ствует себя свободным гражданином., и так 
все больше и больше и шире раскрывались 
предо мною, такие заманчивые картины. Насту-
пил вечер. Идя домой я заметил, что на ули-
цах народу было очень много, и что лица 
прохожих были слишком возбуждены .. Выпив 
чаю на скорую руку, я пошол к своему това-
рищу, чтобы узнать в чем дело. Но не доходя 
ещо до ого квартиры, вдруг услышал я залпы. 
Стреляли в центре города. Сначала робкие» 
одиночные, потом более энергичные, винтовоч-
ные залпы очень заинтересовали меня... Вы-
шел на главную улицу и уьидел, как пр< ехал 
один грузовик, потом другой с рабочими и 
солдатами, вооруженными винтовк; ми и пуле-
метами... Я крикнул им, чтобы они взяли и 
меня о собою. Автомобиль был остановлен, и 
я уже с винтовкой в руках сидел вместе с 
моими товарищами, и мы мчались к центру, 
где шла оживленная стрельба. Наш красный 
стяг, эмблема свободы, равенства и братства 
народов, широкой яркой полосой развивался, 
и мы летели, как на крыльях к месту битвы. 
Кн страха, ни колебаний не было. Была твер-
дая решимость победить или умереть. Но вот 
уже близко то место, где идет битва; и здесь 
•же легели и жужжали пули. По 1зком иро-

.яриенея мы к баррикадам. Вокруг падают 
убитые и раденью. Но страха нет и с криком 

,ура!" и с пением Марсельезы бросаемся впе-
ред, грудью бросаемся мы на приступ...* 

А вот еще фантазия играющего солдата : 

„О дне восстания мне было известно, от моего 
хорошего знакомого рабочего, который состоял 
членом какой-то политической партии. В день 
восстания я был назначен с двумя другими 
солдатами моей роты в караул, — охранять 
денежный ящик окружного штаба. Моим това-
рищам было тоже известно, что на-днях должно 
быть восстание, но когда именно — точно не 
знали. Из разговоров с ними я узнал, что они 
готовы открыто присоединиться к восставшим 
и таким об разом поддержать праьое дело 
Видя, что товарищи высказываются искренне 
я передат им, что восстание начнется сегодня 
вечером. Все трое решили не возвращаться в 
роту, а выступить совместно с рабочими. Весь 
этот день мы сильно волновались, хотелось 
скорей бежать на улицу и ускорить момент-
восстания. Наконец явилась смена, которая 
сообщила нам, что в городе неспокойно, что 
народ старается собираться толпами и что эти 
толпы расстреливаются вооруженными всад-
никами. Выйдя из здания штаба округа, мы 
заметили, что на одной из улиц быстро, с 
пением революционных песен, проходила толпа 
в несколько тысяч человек. Я и мои товарищи 
тут же решили присоединиться к восставшим 
и вместе с толпой быстро пошли на плошадь..." 

Читатель, вероятно, заметил уже, что 
в этих фантазиях т ' е очень похоже на 
правду; я думаю, что здесь много под-
линной, настоящей правды и что това-
рищи, писавшие эти свои .мечтаимя, пе 
реживали (еще раз то, что они н в г д а -
то пережили в деГ.(ствительноста. Значе-
ние этих фантазий для роли колюссавь-
но: здесь закладывается ф у н д а м е н т ро-
ли, на котором строится все дальнейгв-т-
здание рбраза. Приведу еще две-три 
фантазии. Вот, во-первых, фантазия иг-
равшего в 'толпе роль студента: 

„Сегодня утром проснулся я очень р»то. 
Випив наскоро чаю, просмотрев лекции, я 
поспешил в университет, где уже собралась 
много студентов, почти у всех было приподня-
тое настроение. Здесь я нашел многих своих 
товарищей по партии, которые обсуждали к 
спорили по во росам вчерашнего нашего соб* 
рания. Много говорили о предстоящем вы-
ступлении, одни говорили, что все почтм под-, 
готовлено и что некоторые части войск уже 
готовы перейти на сторону народа и во многих 
фабриках и заводах рабочие готовы выступить 
в назначенное время. Вчера на собрании ма-
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шей партии решено было выступить и соб-
раться на центральной площади, где назна-
чен с'юрный пункт. Вернувшись домой, я был 
в кйком-то возбужденном настроении и напи-
сал три письма, когда время уже показывало, 
что пора итти в условленное место. Доехав 
яа трамвае до улицы недалекой от центра, я 
не мог ехать дальше, так как трамваи стали 
останавливаться, и я > видел большую толпу 
народа, шедшую по направлению к площади; 
я сошел с трамная и присоединился к толпе, 
где и разыскал своих товарищей студентов и 
рабочий". 

А вот как мечтал товарищ, игравший 
(юль рабочего, работавшего в партий-
ных организациях: 

„Еще вчера ПО ю р о д у носились СЛУХИ, что 
в столице не все благополучно — женщины 
требуют прекращения войны, которая отняла» 
у них работников, расстроила хозяйство и 
лишила куска хлеба их самих и их детей 
Мой товарищ - металист сегодня утром, перед 
гудком на заводе, возбужденный прибежал ко 
мне на квартиру и рассказал, что их группа 
стоящая во главе рабочих всего завода в 
вопросах экономической и политичес ой борь-
бы, получила сообщения из столицы, что 
там начались голодные беспорядки. Сегодня 
предполагается выступление и у нас: это было 
решено поздно вечером вчера на собрании 
представителей заводских групп. Товарищ-
металист просит меня, как человека, хотя и 
не работающего в б. евых организациях, но 
все-таки сочуствующего рабочему движению 
и отдан щего все свое свободное время культ, 
проев, комиссии мри местном кооперативе, 
так же принять участие в предполагаемом 
выступлении. Вдруг з а г у д е л первый гудок, я 
почувствовал внутренний трепет и ни минуты 
не колеблясь о т р а в и л с я на завод. Пропу-
стили нас свободно т. к. по делам просветитель-
ной комиссии мне часто приходилось бывать 
там. Чуть-чуть показалось подозрительным 
присутствие иколо ворот какого-то „типа", 
по мы на него не обратили серьезного вним;1. 
ния. В это время гудел второй гудок. Не успел 
войти в мастерскую, как сразу меня охватило 
какое-то насторожившееся чувство. Во всем 
воздухе заметно тревожное настроение и 
какая-то жуткая тишина, только станки зло-
веще гудят и куда-то спешат... спешат... Ма-
стера, вся администрация — четко стоят на 
своих местах. Глаза их бегают по лицам рабо-
чих, лениво трогающих пуговицы своих одежд, 
то рачетегивая, то чуть терчбя их. Старики 
с -льезно с каким-то особым упорством, но 

тихо ни за что не задевая, приготовляют 
инструмент. Третий гудок... Все зашумело, 
закричало, засвистело. Мальчишки с галерки 
неистово гикают, свист их режет уши. Слыа-
ны возгласы: „на собрание!" Началась бегот-
ня. Бегут на двор. Мастера, как крысы, ныр-
нули в свои норы. Полете Iи болты и гайки в 
стариков, твердо начинающих работать. Сби-
ли их с крепкой позиции.. Все на дворе. По 
адресу заводского полицейского надзирателя 
слышны у г р о з ы — о н пятится к двери кон-
торы. Появляется с растерянным видом дирек-
тор завода, и встав в середину собранщнхся 
спрашивает причину остановки работ. Кое-как 
перебивая один другого, ему рассказывают 
как рабочие голодают и особенно за послед-
нее время войны, что они хотят улучшить 
свое положение и сейчас пойдут в город с 
требованием прекращения войны и смены пра 
вительства. Директор хочет что-то возразить 
но его прерва I товар щ и< „сознательных" 
влезши на груду сваленного у мастерское 
чугуна, начав говорить речь. Все внима-
тельно сл\шают. Женщины, из кирочной, сму-
щенно улыбаются. Рабочие, с закоптелыми 
лицами, стоят торжественно и серьезно, вре-
менами шикая на ма1ьчишек. забрав-
шихся на крышу саран и обленивших все 
выступы, труб, и пр. Появился товарищ» 
приехавший из столицы, повидимому, интеллм" 
гент. Не долго думая, увлекательно рассказал, 
что делается в столиц*. Зажег всех своим 
горячим призывом к борьбе- Загудел, заворо-
чался рабочий люд Не скла но запел „Мар-
сельезу" и пошли к выхоту, прихваТыван по 
дороге осколки железа. Я пробоват отдать 
себе отчет: что я делаю? Куда, и (у? Ответа 
нет. Меня несет вперед какая то сила, не рав-
бирая на своем пути, захватывающая все 
живое, мыслящее о справедливости, ра«енстве 
и братстве... Вдруг в конце улицы показа 1»а 
отряд пошцейских, развертывающийся в цепь 
и загородивший собою всю улицу. Мы дро-
гнули... Чуть-чуть с м е т а л и с ь . Думали будут 
стрелять. Но тут же выправились, кто-то си-
льно запел, вое подхватили и сгруппировались 
около товарища с красным платком, смел» 
шагающего впереди. Подошли к отряду. 
Команда: „разойдись!..." Мы идем... П о л и ц е й 
ские не могут сдержать напора и без выстрела 
пропускают нас дальше в город. Я забегаю к 
сестре и беру ее маленький никеллиров; мный 
револьвер. По дороге в центр к нам с боко-
вых улиц и переу жов присоединяются това-
рищи с других фабрик и заводов, мы их при 
ветствуем криками радости... Теперь нас много 
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Т ы с я ч и , д е с я т к и и сотни т ы с я ч ползут , как 
г р о з н а я лавина с зловещим г у л о м к центру" . 

В >тнх мечтаниях студийцы невольно 
приближались а; Самому главному, что 
нужно 'было показать. Я бы мог при-
вести еще бесконечное количество очень 
интересных в любопытных фантазий (их 
у .'меня более 100 Шт. ), по мНе кажется, 
что Метод внутреннего подхода, кото-
рый мы применяли в нашей работе, ясен. 
Мы пытались растормошить паши души, 
зажечь их огнем желаний, желаний очень 
близких к Тому, что мы когда-то пережи-
ли в действительности, по совсем, со-
всем иных чем это было в действитель-
ное! п. 

Итак, рядом этюдов, рядом фантазий, 
мы направили наше адогание на сце-
ническую' задачу, созданную нами са-
мими н автором. Но эта' задача еще 
грезилась нам, Мы не могли еще уло-
вит I. ее точный смысл, .мы не могли 
ясно отчеканить ее, мы предчувствовали 
ее, Но назвать, определить, а, стало 
быть и сознать ее, мы еще не могли. То 
что Называет К. С. Станиславский 
«сквозным [действием» всего произ-
ведения, 'мы еще не нашли. Но здесь 
мы не отчаивались, мы упорно продол-
жали работать и искать. Нас интересо-
вало выразить здесь чувства ие только 
личности, не только ее отношение к 
другим личностям, но и чувства толпы, 
чувство в массе, которое овладевает ка-
ждой личностью в толпе. В наших рабо-
тах Над каждым отдельным актером, 
участвовавшем в инсценировке^ мы от-
нюдь не забывали того, о чем говорил 
Крзг: «Массы Должны был.' трактованы, 
как массы: как Рембрандт их тпактуег, 
как Бах и Бетховен трактуют массу: 
а Деталь Ничего не Имеет общего с 
массой. Деталь очень хороша са ча по 
себе г; на сбоем месте (курсив мой В. С ) • 
Вы не должны производить впечатления 
Массы, нагромождая В кучу множество 
деталей. Детали образуют массу лишь 
у Тех людей, которые любят вымучги-
поств: гораздо легче нагромоздить мно-
жество детален, чем создать массу, обла-
дающую [интересом и красотой. Вдо-
бавок-" на сиене мигом все возвращается 
.к Естественному виду, хотя бы и стара-
лись создать эту вымученную структуру. 
Сотпй 'людей образуют* толпу, или по-
ложим-весь Рим, как в «Юлии Цезаре» 

(постановка Мейпигеиской труппы В. 
Г. . Сто людей и каждому сказано, что 
бы он играл свою маленькую роль. Каж-
дый играет себя, давая волю своим соб-
ственным крикам.., А в конце первых 
двадцати представлении, уже все издают 
один, и тот же крик. Каждый из ни г 
имеет свою собственную роль, но после 
двадцати, вечеров она заменяется наибо-
лее эффектной ч популярной ролью, 
-(Курсив мой В. С.), Таким образом, 
/весьма ограниченная толпа людей, раз-
махивающая оружием И издающая воз-
пасы об'едпняется и производит на 
некоторых зрителей впечатление гро-
мадной Толпы. На других это произво-
дит' лишь Впечатление сумятицы на же-
лезнодорожной станции» В нашей 
работе над каждым отдельным персо-
нажем из Толпы мы не забывали п вели-
колепны:-: пародПыХ сцен «Суда» из 
«Братьев Карамазовых» и синены 3-го 
акта из «Горе от ума» в постановках 
Моск. Художественного театра. Мы 
подошли к нашей задаче от сознания 
особого состояния личности вполне: от 
того (чувства, когда каждого пронизы-
вают какие-то совсем особенные нити, 
связывающие его с коллективом. Наи-
более яркое и наиболее час 1 о наблюдае-
мое выражение подобных состояний 
вырисовывается нал в паническом чув-
стве. И вот, чтобы (-закрепить» это чув-
ство, мы проделали не мало этюдов-им-
провизаций и на эту тему. Я помню одну 
такую импровизацию, особенно нам 
удавшуюся. Это был этюд Па тему 
«Пожар». Мы, собравшись в нашем ре-
петиционном зале, вдруг 'начинаем ощу-
щать запах дыма; мы Продолжаем рабо-
тать, не обращая на это особенного 
внимания; ПО запах все .сильнее и силь-
нее ощущается нами; беспокойство 
овладевает душами; кто-то бежит 
узнать, г. чем дело, и вбегает обратно 
в ужасе крича, что все здание в огне. 
Все ;бросаются к выходу, но выйти нет 
возможности, огонь отрезал пас от не-
го. Вес начинают метаться но залу-
Эта импровизация была особенно удач-
ной, и тут почти каждый ясно ощутил 
эту связь личности и толпы. Это так 
характерно проявилось у всех в одном 
основном желании, связавшем всех: най-
ти как можно скорее выход. Из ряда 
др\тих этюдов мы зачерпнули то, чем 
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мы 'воспользовались при произнесении, 
например, некоторых мост стихотворе-
ния Несколькими лицами, или даже все-
ми участвовавшими. И это отнюдь не 
было (то (или по Крайней мере мы пы-
тались, чтобы этого не было), что на-
зывается «многоголосой декламацией». 
Последняя есть, только внешняя форма 
выражения 'коллективных чувств, мы же 
пытались найти сначала эти чуй'ётва, 
грандиозные, мощные чувства, позна-
ваемые только в коллективе. Каждый 
связан [друг с другом, плечо в плечо, 
слитые как из железа — только так 
может питать коллектив; и каждый то-
гда [чувствует, к-л к его слово становится 
словом всех, его горло, исторгающее 
звук, есть колоссальное горла'богатыря-
коллектива. I I не только в слове, по и в 
самом движении, в самом действии, про-
является солидарность одного со всеми, 
какой-то особый ритм толпы: как будто 
ступает по земле нога не одного че-
ловека, как будто поднимается ие одна 
рука 'а тысячи рук, тысячи ног, двигаю-
щихся ч(как одна. Мне кажется, что нам 
удалось найти это в Нашей инсцениров-
ке. л особенно яоко это проявилось в 
двух местах: во-первых, то место стихо-
творения, которое начинается словами: 
«Смерть машинально беря на прицел»... 
и т. д. Здесь уже сам поэт дает нам ритм 
марша—раз-два, раз-два, а ведь марш 
и есть как раз один пз ритмов коллек-
тивного действия. Нам удалось это за-
метить, и это место мы так трактовали 
в пашем сценарии: отступающая толпа, 
прижатая в угол градом1 Несущих смерть 
нуль [врагов своих, в отчаянном стрем-
лении к победе вдруг выпрямляется и 
смело, нога в ногу, наступает. Во-вто-
рых, самый финал, когда вся толпа в 
' ли ном чувстве величайшего творческо-
го экстаза, как бы Излетая над зритель-
ным залом, вся, как одни человек, под-
нимает Нверх руки, частью вооруженная 
палками, ломами и чем попало, засты-
вает вся крепкая, спаянная, уверенная 
и Могучая.., 1 

Н о было бы это правильно,, если бы 
этот согласный ритм—слово в слово, но-
га в ногу продолжался на протяжении 
всей постановки? Может-быть, для ка-
кой-нибудь другой вещи это было бы и 
верно, но для «Восстания», мне кажется, 
пет. Оно родилось из хаоса, оно рогл-
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лось из чувств коллектива, увлекших 
прорвавшихся из покоя страданья к 
действию радости. Вот, как животные, 
влекомые «безвестной силой», стихий-
но переселяются массой на Новые места, 
так и человеческий коллектив увлекаем 
этой «безвестной силой» сквозь сон-
мы веков... спеша задыхаясь... • впе-
ред!» И согласный ритм в этом 
стихийном движении рождается толь-
ко тогда, когда толпа начи-
нает сливаться в тахппчпГе желаний 
каждого помочь друг другу, поддержать 
друг друга. Этот ритм есть действие и 
содержание организованной массы. 
Момент восстания есть момент, если 
Можно так выразиться, аритмичный; к 
нем еще слишком крепки остатки прош-
лого; в нем еще так неясны элементы 
будущего- В момент восстания, т.-е. 
ломки исжитых форм, ломки определяе-
мой законами социального развития,— 
'еще царствует хаос. Вот почему наше 
первое впечатление от прочитанного 
стихотворения было впечатление хаоса. 
Вот Почему это определение, было нашей 
путеводной нитью. И это не давало нам 
права построить на ритме всю инсце-
нировку, несмотря на ее, Ярко выражен-
ный массовый характер. с)го вовсе ни 
было 'бы правдой. Н о уже, как в самом 
стихийном Движении есть намеки на 
будущее, так и в нашей работе есть 
моменты проявления организовашгых, 
или вернее организующихся ритмов, 
элементов будущего строительства 
ЖИЗНИ. Л 

Так мало-по-малу, от репетиции к 
репетиции, мы нащупывали форму вы-
явления Действий н чувств масс на 
сцене. Подчеркиваю: мы все время гили 
от содержания данных нам для сцениче-
ского воплощения (автором и Нами сами-
ми) задач : наш анализ нам был нужен 
во имя нового, нашего синтрш. 

И (вот исходя пз главной нити инсце-
нировки действия массы, исходя из того, 
что произведение написано в стихот-
ворной форме, т.-е. оно все полно по-
вышенного. Необычного в нашей повсе-
дневной жизни, пафоса, нам пришлось 
и действия отдельных персонажей 
(вождь, (его друзья), слиты,, «сковать с. 
этой массой, с этим пафосом. Нам так 
ярко бросилось в глаза, (что всякий .мел-
кий, 1 незаконченный, неопределенный 

Г О Р Н . 
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>даст или слово отдельных личностей 
совершенно разбивает всю нащупывае-
мую форму. Хотелось, чтобы' каждый го-
ворящий отдельно был весь пропитан, 
какими-то бблыпими, чем обыкновенно, 
чувствами, поднимающимися именно до 
пафоса. Хотелось, чтобы, каждое дей-
ствие было Не только' закончено и опре-
деленно, Но и значительно, величествен-
но, *ггобы все, все подчеркнуло величие 
« грандиозность чувств творящего кол-
лектива, {чтобы все было в гармонии с 
пробивающимися ритмами новой, гря-
дущей жизни. И (здесь,, кроме чисто-
актерского творчества^ нам необходимо 
стало и творчество художника и твор-
чество музыканта. Художник своими 
линиями и красками, музыкант своими 

звуками! И ритмами помог нам дополижп. 
дорисовать инсценировку. I I не только 
дополнить, они принесли нам свои, из-
вне Ёия нас,. мысли и |чувства, и ими мы 
напитались^ и с нами, с нашим твор-
чеством,, слили они свое творчество. 
< .К сожалению нам пришлось показать 
нашу работу раньше1 чем она была 
доведена до 'конца, Но самый процеес 
работы нам уже дал многое, прежде все-
го он убедил пас, [что мы на правильном 
пути, (и мы верим, что и тем огоньком 
пролетарской культуры, -что манет, мер-
цая Ьдали, все человечество, мы уж* 
нащупываем Путь. 

В. Смышляев. 

А щтт Ш 

Ш ш я , • 

, - «. . 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. 

В О З З В А Н И Е . 

Товарищи! 
Непрерывным напряжением сил и 

громадной энергией, проявляемой во 
всех областях жизни в процессе рево-
люции, пролетариат наносит удар за 
ударом современному капитализму. 

Творчество—самая большая сила {ре-
волюционного пролетариата и в то жю 
время самое слабое и чувствительное 
мекто всей оовременной буржуазии. 

Проявлять революционное творче-
ство, воплощать его в жизнь—это зна-
чил вбивать клин в самую глубокую 
трещину современного капитализма. 

Изобразительное искусство есть одна 
из форм проявления творчества. Из-
образительное искусство (живопись, ри-
сование, скульптура и проч.) проявля-
ется и в массовом производстве, на-
пример, в печи 1 о ч деле, в ткацком, 
ситценабивном, глиняном фарфоро-
вом, деревообделочном, и во многих дру 
них производствах. 

Наступает момент, когда потребите-
лем искусства становится сам пролета-
риат: рабочие клубы, красная армия, 
трудовые коммуны, народные дома, ра-
бочие школы, сам рабочий и его семья. 

Между тем. пролетариат изготовляет 
предметы искусства, которые ему не 
нужны и тратит на это занятие свой 
труд. 

Художественную часта, в производ-
стве. рабочие должны взять в свои ру-

ки и проявить свое пролетарское твор-
чество в изобразительном искусстве. 

Выполнить эту задачу можно только 
организованным путем, подготовивши 
работников и создавши центр Прол^ 
тарскопо Искусства, потому что проле-
тарское искусство есть действие стро-
го (организованное. 

Последствия от выполнения этой за-
дачи громадны! Пролетариат получа(ет 
в свои руки способ выражения своих 
идей. Язык искусства совершенно по-
нятен для пролетариев всех стран и 
особенно важно это теперь в процессе 
мировой революцшь 

Создать рабочую организацию, кото-
рая начала бы проводить в жизнь то, 
что здесь изложено, является одной из 
главных задач Изобразительного Отде-
ла Московского Пролеткульта. 

Начало для осуществления этой за 
дачи положено. 

Товарищи, ткачи, ситценабивочнмки, 
печатники, литейщики, деревообделоч-
ники, маляры, рабочие сцены и аре-
ны, давайте силы, посылайте товарищей 
в школы Московского Пролеткульта, 
которые мы совместно розовьем в Ма-
стерской Г1роЛетар:кого Искусства. 

Организуем на фабриках ы заводах 
художест! |енные школы и лаборатории 
которые будут необходимы пролетариа-
т у в процессу выявления своего твор 
чоства-

Изобразительный Отдел Московского Пролеткульта. 
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Р а б о ч и й и и з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с т в о . 

Непрерывным и ал ряже пен сагл и громад-
ной творческой энергией, Проявляемой во 
аеох областях жизни в процессе (революции, 
пролетариат приближается к своей конеч-
ной цели. 

Изобразительное искусство должно стаи, 
в полной мере {достоянием творческих уси-
лий пролетариата , тем более, что рно (близ-
ко соприкасается с так называемой худо-
жественной промышленностью. О ним сопри-
касаются такие отрасли производства, как 
•печатное, ткацкое, ситценабивное, дерево-
обделочное, литейное^ чеканное, стеклян-
ное, фарфоровое и т о г о друдах. * 

В буржуазном обществе искусство вод-
1 аздедяется на так пазив, чистое и при-
кладное. Крупная буржуазия взяла себе 

ивеллегню на пользование чистым искус-
ством но преимуществу, предоставив мелко» 
му мещанству так. шаз. прикладное. Те 
предметы росшил, которые изготовлялись 
по шаблону на [фабриках, уже ,пе цедятся 
магнатами буржуазии. Предметы их по-
требления исключительны, оригинальны, 
продукты индивидуального творчества жре-
цов чистого искусства, или предметы, 'обве-
янные ореолом поэзии прошлого. Штамп, 
шаблоны, хотя бы и кошш высоко-художе-
ствс,иных оригиналов, предоставлялись ши-
рокому рынку,. Это И ость То, ;что (НОСПТ ИМИ 
прикладного искусства. Предметы иривлад-
лото искусства изготовляются па 'фабвшс-'Х 
ц заводах рабочими, 1.0 рисункам и моделям 
художников и имеют громадное расаролра-
ыспие. Целые отрасли промышленности за-
няты предметами прикладного искусства— 
ведь громадное количество потребителей 
•то—мелко-буржуазная обывательская мас-
са, которая особенно многочисленна. И ее 
идеология, идеологии чистого мещанства, 
отражается на всех продугтах производства 
для нея. Помимо штампа,—рисунок, ,фод>-
ма предметов—свою идеологии», мещанство 
запечатлевает на предметах потребления и 
непосредственно в виде поучительных сен-
тенции. Вспомните пепельницы с изрече-
ниями: «муж, це серди свою жену», или 
«время деньги», или «мутись и трудись», и 
т. д. и т. д. с более резкой и яркой 
пропагандой основ мещанского быта . 

То жалкое существование, которое вла-
чит печатное, ситценабивное, ткацкое дело 
н др. отрасли промышленности влачат Жал-

кое существование в смысле художествен-
ности именно потому, чго мелкая буржуа-
зия накладывает на них свою руку дворца, 
п потребителя. 

Вопрос о поднятии художественной про-
мышленности один из вопросов творчества 
пролетарских масс, в о топ области. 

Оживление кустарничества с его худо-
жественными заданиями, так пропаганди-
руемое последнее время художественным и 
сферами интеллигенции не спасет положе-
ния. Кустарничесгйо изжито историей, воз-
врата к нему нет. Поддержанный художни-
ками и любителями народного искусства, 
кустарь уже Не тот первобытный творец 
примитивов, каким оп был в э-йоху натураль-
ного хозяйства. Городская индустрия убьег 
искусство кустаря, хотят этого Или ;не .хо-
тят ищущие Правды искусства в народном 
творчестве. < 

Нет, новое искусство придет только пз 
города, из |недр индустриального пролета-
риата, родится у большого завода. Н щ,-
оторван от станка н горна должен .быть 
художник рабочий, а слит с (ним Тесни, 
юлько тогда можно думать о Кгдаой эпохе 
в прикладном и неприкладном искусстве. 

Как же способствовать этому? 
- Во всяком случае не так, как |в свое 
время способствовали оживлению худо-
жественного вкуса кустарей. Кустарей пе-
реместили от родных лип и'полей-в Царркос 
село. Дали им помещение в (бывших ка-
зармах его величества, обставили пх работу 
возможно лучше с технической стороны, 
приставили к Ним художников для « пра-
вок и руководства. Создали своего рода 
кустарную академию. Но.... кустари не 
проявили Хорошего вкуса, в «-воих образ-
цах. То (примитивные мотивы, что роди-
лись в родимой деревне под иппа.чи, та..и 
и остались. В лабораторной обстановке, 
творчество заглохло. Кустари стали подра-
жать, шаблоннть, подделываться. 

Такой оторванности художника от п'очвь 
следует избегать прежде всего. Выходцев гэ 
рабочих, пользовавшихся покровительством 
интеллигенции и одиноких в своем твор-
честве пролетариат выделять больше не 
должен. Такие выловленные таланты те(«ют 
егкхй классовьй облик и творческий здо-
ровый инстинкт. 

Мы убеждены в том, что машина а» ру-
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ках мастера может создать великие произве-
дения искусства. И если она не повторит 
образца художника-кустаря, то этого от 
нее и |йе требуется. Новый художник, знаю-
щий структуру машинного производства, 
приспособит машину к новым творческим 
заданиям. И таким художником может быть 
только заводский человек. Машина меняет 
и масштаб !и характер предметов потребле-
ния. Посмотрите какой огромный витраж 
в зданиях ]ж «лезо-бетонного типа и как 
изменился самый тип художественного зод-
чества от совершенства техники. Роспись 
огромных стен будущих «пролетарского •> 
стиля зданий, подбор цветных стекол для 
сквозных окоп, лепка, мозаика—все, что 
служит украшением дома, будет создано 
теми, кто близко стоит и; ^амой основе 
архитектуры!;—технике машинного производ-
ства. Кустарю здесь нечего будет делать, 
нечего будет делать и одиночке, культи-
вирующему свои маленькие комнатные пе-
реживания. Задача постройки и украшения 
зд'айнй будет выполнена коллективом всех 
трудящихся и в этом коллективе, определен-
ную и строго обусловленную конструкцией 
целого, роль сыграет мастер художник чи-
стого искусства. А когда ото ,6 у дет, исчез-
нет и само деление понятия {искусства на 
чистое и прикладное. Поиски художествен-
ных воплощений, родившись около техники 
производства, и пропитавшись ее достиже-
ниями, отразятся на всем обиходе челове-
ческой жизни, 'вероятно так своеобразно, 
что сейчас и предугадать трудно. ,Не ладо 
только отзывать художников пролетариат! 
от жизни масс, не надо (отрывать их от 
производства. Дайте им хорошие мастерсйия 
с лабораторным оборудованием для изучения 
тех отраслей производства, которые близки 
к искусству. Дайте им возможность .анализ) 
процесса производства, ну хотя бы цжацк -
го, с самого 'начала до донца, дайте ни 
знание техники производства и рядом пре-
доставьте возможность связать свои твор-
ческие искания с производством. 

Пусть временно, на пол-года-, на, год това-
рищи, ищущие искусства, будут освобожде-
ны или совсем или частично от работ н зай-
мутся в мастерских изучением н (творчески-
ми опытами. .После годовой работы уже 
скажутся результаты, и фабрика может по-
степенно отказаться от пришлых извиз 
образцов художественной обработки пред-
метов и заменить их созданием своих же 
рабочих. Можно поручиться заранее, что 
новые образцы будут художественно цен-
нее прежних. 

Культурно-просветительные де яте ли очень 
заботятся о !том, чтобы, лекциями, беседа-
ми, экскурсиями познакомить пролетариат с 
образцами мастерства, прошлого и настояще-
го времени. При атом подразумевается не-
который расчет на то, что пролетарий 
вдохновится «лучшими» образцами, разовх.ег 
в себе «хороший» вкус и начнет Ткорцп, 
свое. Для непосредственного творчества та-
кая подготовка вряд ли полезна. Она 
имеет значение чисто общеобразовательное 
и одинаково нужна, как художнику по спо-
собностям, так налр. и политику .чистой 
крови. Для развития чисто художественных 
способностей нужно, прежде всего, дать вре-
мя для про,явления этих способностей и 
орудия творчества : масгерскня, краски, 
глину,' мркшор, и т. Д. и т. д. Задача ру-
ководителя сводится, главным образом, к 
ознакомлению с материалом, из которого II 
при помощи которо.о приходите я т орить. 
Ознакомление с его свойствами предпола-
гает и уменье обращаться о дам. 

Таким образом, художественные .мастер-
ские при крупных предприятиях связанных 
с искусством ТИС ИЛИ иначе, лаборатории 
для исследования техник,'и и материала 
производства!—вот, что нужно пролетариа-
ту. Пока этого 'дог необходимо ^ п о л ь з о -
ваться академическими мастерскими как 
школ «прикладного), так и школ «чистого» 
искусства. 

Мастерские должны быте предоставлены 
представителям пролетарских организаций, 
представителям взятым на стипендии эти-
ми организациями и обязанными после 
определенного срока отдать свои знания л 
силы зайоду, том более, что пролетариат 
является сейчас не только производителем. 
но и потребителем, искусства. Рабочи;? 
собрания, клубы, наконец семья рабочего 
должны быте обслужены художниками своз-
го класса. Не подделку под буржуазный 
вкус, не емесь мещанства е дворянством, 
а $врдлщщо пролетарское творчество про-
явится в предметах, созданных фабрикой н 
нужных в первую очерет,, • млму проле-
тарию. 

II здесь, как везде, пролетариат должен 
организованно- подойти к задаче. Не 'слу-
чайно всплывший на Поверхность тала т, а 
талант массового рабочего, близкого произ-
водству, должен л ерь в основу организации 
поставившей себе целью содействовать вы-
явлению пролетарского та рче^тва.. 

Б. Иванов. 
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Из т о в а р и щ е с к и х б е с е д о живописи. 

То, что здесь изложено является только 
вводной мнений, которые ьо разному поводу 
а развое врзмя высказыв лйсь товар..щ ми 
рабочими, как участниками худ жест, енных 
экскурсий, так и занимающими,я в разных 
научно и художествен о образовало ьных 
ячейках. Наиболее типичные, к к мне каза-
лось, взгляды и обо новация их я постаралась 
выразить в связном вида. Мне, конечна, 
принадлежит определенная точка, зрения в 
общем подходе к предмету, но, сколько 
айогла, я сгараларь быть зеркалом отра-
жающим наиболее характерное в проходив-
ших вер до мнло групповых беседах. 

Что ин.ерсснз в живописи, прош. о о? Все 
истересно, все останавливают в имание. И 
различие сюжета разных эпох и пйкрл! и спо-
;об осрспнсния с полотнам И красками. 
Всэ, зас ав я т з думать я на ^ мае е.* 
отвом живописца. 

Но и классицизм и модернисты, и пе-
редвижники не захватывают глубоко. "Вооб-
ще жиготлеь в противоположность поэзии 
но захватывай* так, чтобы человек ска-
зал : «Это мое родное, это наше, без этого 
паи жизнь ие красна». ~В поэзии ужо есть 
определенные вещи, которыми каждый по-
свозму н свое любя, красит себе жизнь, 
вводя в свой обиход произведение худо.к-
ника. 

К живописи какое-то более стороннее, 
выжидательное отношение. Отдел! ные про-
изведения нравятся. ! м» любую.ей, ко как 
будто за этим ожидаемся что-то еще другое, 
узко более важное, уже необходимое. 

И этой необходимости не чувствуют ра-
бочие во всем богатстве музеев. Может-
быть, музейная обстан>вка, пестрота впе-
чатлений здссь втновата, а может быть, и 
почто иное. 

Один раз было высказано такое замеча-
ние. Каждой картине, стоющей, чтоб У ее 
смотрели, нужна своя комната. Каждому 
автору оо всеми его произведениями нужно 
отвести отдельное здание, подходящее по 
стшпо к его работам. Замечание очень тон-
ким и ценное. Музейная обстановка, ко-
нечно, губит картшгу, это соображение уже 
не ново. Но позволить себе роскошь слит .ого 
художественного впечатления от каж ого 

мастера в созвучной его творчеству оосий.-
повке, может только новый человек, бо-
гатый [переспектнвами труда и свозодноео 
пользования результатами его. «В о д.ы 
того, чтобы выявилось самое ценное г. 
искусстве», таков лозунг на лыающил. о мы-
ачивать это самое искусство. Обстановка 
музеев, должна быть приблизь и г. к эпохе 
представляемой живописью. Ли'елазелмю 
подвижные музеи. 

Самая могучая, основная потребность че-
ловека труда, это потребность .мони гиче ко-
го вонриятия жизни и искус ства. Но :ат р 
бота художников пойдет под флагом о. нтека, 
а но разложения, под Флагом " с-ио о о'» пе-
ния художника, с жизнью масс. "Не бамыквпь-
<ея в (кабинет н мастерскую "будет ху ожинк, 
а жить в гуще жнзни страдая и раду яз., 
борясь и Побеждая вместе с мае сой. В ото» 
смысле товарищи часто высказывают сдан 
пожелания. В общем эти пожелания кон-
кретно сводятся к тому, чтобы художники 
прониклись общественными идеалами м 
сознательно пошли на помощь новому стпжж-
тельству. 

Символика (в искусстве. Символ долмэа 
выразить в кшкре, н -образьо ормз глу-
бину сознания мас ы. В э:ом смыс о това-
рищи отнюдь не протесту ;<т и рога < стр м те -
ний художника дать символ. В з но олько, 
ЧТОбЫ этот символ бы.т не \ ЗКО ИНДЙВ/ 
дуален. 

Товарищи мечтают о том, что живопись 
будущею войдет в (обиход всей жизни. Боль-
шие общественные здания бу ут разписавы 
в строгой гармонии о дах архитектурой, архи-
тектура в полной мере ответит потребно-
стям живой Жизни в Них. маленькие домякм 
потребуют сосго мастерства в укр ли зга и 
их, найдутся живописцы интересующиеся 
и ими. Но что па очереди ближайшего, ото 
огромные пол т п \ плакаты, декорац и ко-
торые можно было бы и перевозит . 
На очереди и росписи стен, но... пожалуй 
стишком мало подходящих для новой жязна 
зданий. Нет еще к живописцев своих в (про-
летарской среде. 

Анализируя недовольство совремекдаМ 
живописью приходится отмстить: 
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Недовольство сюжетом. Слишком мало 
1{х*'акхр изображаемые художниками предме-
ты. Далеки они, не затрагивают глублсо со-
знали©, Ие вол. уют чувс !В. И ре то , чтобы ра-
бочей требовал от живописца, чтоб живопи-
сец, изображал его самого во всех видак. 
На портреты, не фотографии?, ра-
бочего быта ищет пролетарии в сю-
жете. Ему скорее требуется сюжет оноэтззн-
рованный, оформленный сознанием. «Отче-
го так мало каррикатур на буржуа, поче-
му совсем почти нет антитез — оуржуа, 
пролетарий, интеллигент». Хорошо если оы 
художник сумел отразить трагедию классо-
вых, перегородок, хорошо если бы он 
дал заглянуть и в его собственный идеаль-
ный мир. Как он рисует себе прекрасное 
в жизни, в какие реальные формы отли-
в;ш1ся идеал его красоты. 

Пролетарское со нанзе протестует про.нз 
оторванности художника от влизия реально!! 
борьбы, реальной работы над жи:ымз обра-
зами жизни. И сюжет пролетарского твор-
чества. явится естественным воплощением в 
искусство всех сторон жн. ни пролетария. И 
его работа, полная могучего напряжения, и 
богатая гармонией р нгма, и е* о то же тв> и 
поражение — [и радости товарищества и 
любви все должно найти место в искус-
ств». живописи. 

Рабочий, 'в большинство случаев, кон-
с т р у к т о р мо призванию, ценит хоро:иую 
конструкцию. 

Простота композиции, отсутствие нагро-
мождении деталей, прочность связи частей 
сразу останавливает внимание. Пропорции, 
центр р картвйе, гармония цветов — все 
очень чутко оценивают люди, привыкшие к 
организованному Ютлектив о.ч\- труду. 

Глаз, насыщенный пестро-ой и беспоря-
дочностью мелких форм, усталый от этой 
построты, проявляет часто нездоровый аппе-

тит к (зрелищу, еще большей пестроты, елф 
большей несогласованнотн форм. , 

Интеллигентный глаз часто грешит из-
вращенностью потребностей в этом смысле. 
Проще закэнченнее и шире в размахе жш к. 
рабочего. Отсюда и потребность глаза д; у 
гая. Простота и гармония. Реализм сюжо 
та, но сюжета, понятого живописно^ т. е., 
во всем богатстве живописных средств. 'Од-
ним словом,'-если о красках можно сказагг 
что они кричат, дребезжат, что они скучны 
пли радозтны, если сочетание красок иногда 
близится к звуковому а;,корду, то пу ть ху-
дожник пользуется именно этими свойст-
вами красок и не идет в .разрез С сюжетом. 
Так—краски кричат, а на холею долявш: 
быть мир и тшшша. Краски скучны (чем 
грешны наши плакаты), а сюжет изобр. жа-
ет торжество победы. В этом смысле по-
нимается реатизм таортезтва,|аЙэв кмысле, 
конечно, фотографии. 

Птак, как? Никакой определенной шко-
ле как будто не отдается предпочтения, 
но определенно вызывает одобрение рос-
кошь ярких цветов, смелость кладка крас-
ки импрессионистов и Некоторых наших мир-
искусников. Своеобразие в понимании фор-
чы предметов не отпугивает, а только х ,ии-
ляет, яво.да, и очень нравится)—Сез. н, Ма-
тис. 

Во всяком случае', только па самой пер-
вой ступени еще совершенно не привык-
ший «смотреть» ошибается в оценив. Вш>-
шого мастора-художника сразу же о метят. 

То, что товарищи рабо ше, еще но ис-
кушенные (в критике, сразу подходят к 
живописному искусству С-0 С ОХЯГ ,1 И СЮЙЯОТ'1 
и способа его воплощения, доказывает как 
художественное может быть впотяе оеоз ап-
но и с большой меткостью проведено в 
их ^творческих исканиях. 

Е. Херсонская. 
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Рисунки учеников изобразительного отдела. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. 

Н а р о д н ы е оркестры и их значение в музы-
кальном просвещении масс. 

Есть два способа проведения в массы му-
зыкального просвещения: один из них это 
преподнесение им худ ж с в иных м.зы-
кальных произведений путем устройства кон-
цертов, лекций по музыке и оперных Спек-
таклей. Это способ, при которым •слушатели 
воспринимают музыку, оставаясь сами пас-
сивными ; второй способ!—это привлечение 
масс к активному участию в исполнение Му-
зыкальных произведений путем организации 
народных хоров и оркестров. Во-втором слу-
чае, когда прежний слушатель становится 
сам исполнителем, на ряду с музыкальным 
просвещением, встает вопрос о музыкаль-
ном образовании масс.. , 

Если поставить себе задачу поднять 
общий музыкальный уровень народа и !при-
общить его к искусству, то рба (упомя-
нутые способа чр з ы:а н> в ж ы, но нуж-
но признать, что во главу (угла следует по-
ставить второй из (них, так (как, рризлекад 
массы к активному участию Ь музыке, мы 
тем самым разовьем в Них сознательное 
отношение к ней, выявим скрьпыз в скр.м-
пых тружениках музыкальныз даро:а ня и 
снабдим их, хотя бы минимальными (возмож-
ностями в смысле осущсс.вл ннл м ,;.ы.аль-
иого творчества. 

Сомневаться в музыкальности русского 
парода ие приходится; достаточно ярким 

I доказательством ее служит созданная этим 
народом песня, которую по бйдгатству мело-
дических рисунков, неисчерпаемому разко-

| образию ритмики и оригинальному, в боль-
шинстве случаев, контрапунктическому го-
лосоведению, несомие но, приходится по-

I ставить на первое место среда песен у р о -
дов всего мира. Казалось бы, <что этот "на-

род должен проявить себя в области музы-
кального творчества еще ярче, еще полнее, 
а© жизнь показала Обратное. Песня Начала, 
умирать в народе; на смену ей начинает 
проникать безнадежно бесд рная, олошляю 
щая душу частушка- и романс из репертуара 
шарманки и тр ,К1 ирного граммофона. Ви о-
ваты в таком художественном обнищании 
народа, конечно, тяжелые ис.ориче ток 
условия его жизни, в которых работа пй» 
музыкальному просвещению масс, если и 
вэлась, то. в микроскопическом масштабе, 
только по плану отдельных лиц или обществ, 
влачивших нищенское существование. 

Были, правда, попытки со стороны Пра-
вительства провести в массы музыкальное 
просвещение, Но в этом случае ^просвещению 
навязывалась служебная роль: укрепление 
самодержавия, православия и русской на-
ционалыгссти в том смысле, как ое 
понимали саноздики самодержаввзг» 
строя. 

Самые экскурсии эти в области мгузьпеаль-
вого просвещения, в подавляющем боль-
шинство случаев, выливались в уродливые 
формы, оиошляющие музыкальное с знание 
масс. Примером этого может служить «про-
светительная» деятельность попечительства 
о народной трезвости и 'насаждение тай—на-
зываемых «великорусских» оркедрзв, по 
рецепту г. Андреева. 

Деятельность г. Андреева, настолько зна-
менательна., что ее Нельзя обойти молча-
нием. Задачей своей г. Андреев поставил 
реставрацию забытых шрздных музыкаль-
ных ипегрумеи.оз, вытсненны; гарм никой, 
и возвращение их народу в усовершенство-
ванном виде, снабженных значительно 'боль-
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шимн Музыкальными возможностями, по сра-
внению с примитивами их. 

Задача казалось бы *и почтенная, но к-
сожалению, осуществление ее вылилось в 
тайге формы, что Всю тридцатилетнюю; (дея-
тельность т. Андреева на попргпще [несения 
музыки в широкие народные кассы, прихо-
дится учесть, как большой вред, так. как, 
преподносимое им! народу искусство, име.ди 
безусловно опошляющее значение и, к со-
жалению, пустило настолько глуГоКие кор си, 
что выступающим вновь на этом поле деятель-
ности (Предстоит не мало труда (в борьбе (с 
оставленным г. Андреевым наследством. 

Начал |свою деятельннсть г. Андреев <• 
усовершенствования (балалайки—инструмен-
та очень сомнительной музыкальной цен-
ности. . <•• .»*-<.• 

Примитивная балалайка и м е л а всего лишь 
5 ладов. Г., Андреев увеличил чисДо их {до 
181—20, таким образом*,, инструмент стал 
хроматическим. Звук извлекается ударом 
пальца но всем трем струнам инструмента, 
||1 при быстро1)! смене ударов, можно достиг-
нуть тремолд». хотя как-бы ни был хорошо 
построен инструмент и как бы 1ни совер-
шенна' была техника исполнителя, при тре-
молировании обязательно получаются по-
сторонние шумы, избежать которых никак 
нельзя. Получить длительный звук на одной 
струне балалайки невозможно, так как, 
тремолировать можно только по всем> дрем 
струнам инструмента, вследствие чего* при-
ходится или все время играть двойными но-
тами, или на одной струне р;с1са1о, что 
очень умаляет возможности инструмента. 
Строй балалайки квартовый и две пз 
трех струн настраиваются в унисоон, бла-
годарен чему диапазон инструмента не до-
стигает 2-х октав. Тэмбр балайки 'довольно 
жалкий—тренькающий. Таков инструмент, 
представляющий основу «великорусе,кого» 
оркестра. Г. Андреев построил балалайки 
6-ти типов разной величины и (строя ог рь 
со1о до контрабаса, и всем этим инструмен-
там дан излюбленный их автором кварто-
вый строй. Особенно печально В балалаеч-
ном составе «ве ли кору с,сковов оркестра, 
обстоит дело с [басам(и. Ба!с до контрабас ба-
лалайки Не располагают даже тем [несовер-
шенным 1гешо11о, которое достигнуто ба-
лалайками Меньших размеров и поэтому на 
них можно играть только риясак). дли-
тельные же (.звуки в нижнем (регистре для 
балалаек совершенно недоступен. 

Г. Андреев сам Почувствовал указанные 

недостатки, усовершенствованных им бала-
лаек 'и дабы сгладить их, ему пришлось 
извлечь старинную скоморошью домру, ин-
струмент, исчезнувший в начале XVIИ века.. 
Усовершенствование домры свелось тоже 
к хроматическому делению грифа шцСтрумен-
та и к увеличению его Кузова. 

Домры дали хорошие результаты и звуч-
ность оркестра много вьшврыла, так как, 
на домрах играют йлекгорим и при хорошев 
теК'нике исполнителя, иепюНо можно сде-
лать настолько частым, что получается 
сплошной звук и удары ллс-ктором но струне 
почти совершенно незаметиы. Но и домре 
даны только три струны, построенные так 
же квартами. Диапазон их, благодаря г»то-
му так мал, (что ш оркестровках г. Андреева 
постоянно наблюдается такое явление : му-
зыкальная фраза, звучащая в одном инстру-
менте 'вдруг на, половине передается другому 
инструменту. Вызывается это слишком ма-
лым диапазоном инструментов. 

Домры свои г. Андреев разделил на 5* 
видов: от |)1со!0 до баса. Последний в 
значительной мере спас положение басов 
балалаек, тар как, получилась возможность 
пользоваться длительным звуком в бароцо^г 
регистре, но контрабас тар и остался пп-
чикатирующим инструментом; попытка вос-
полнить этот пробел созданием до-мры Ыощт-
рабаса не имела успеха, так как, этот 
инструмент ие звучит. Ценное приобретение 
«великорусский» оркестр сделал со введе-
нием в нею гуслей. 

Это инструмент хроматический, настроен-
ный с Диапазоном (в 5 октав и очень инте-
ресной звучности, но благодаря технической 
трудности инструмента г. Андрееву приш, Ось 
построить гусли с механизмом К инструмент 
много потерял, так как на шем. Можно играть 
только аккордом, да и аккорды эти нельзя 
брать в любом расположении. 

Г. Андреев дерал попытки и Т. усовер-
шенствовании некоторых духовых народных 
инструментов. Из них он выбрал белорус-
скую свирель (двойную) и брелку (жалей-
ку). Усовершенствование свирелей свелась 
к тому, что вместо ивового прута в 
качестве материала взяли верное дерево. 
Тэмбр инструмента получился, правда, очень 
красивый, ко возможности жалкзе. Играть 
надо на "2-х свирелях одновременно, обяза-
тельно двойными потами и каждая из сви-
релей Дает только 5 звуусф |и потому, кОгда. 
г. Андреев пишет (новый вальс, для него 
изготовляется новая свирель, звучащая в 
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соответствующей тональности. Брелка инте-
ресный инструмент, несколько напоминает 
английский рожок, но более характерного 
тэмбра. В уео: ершен твоВанном виде стра-
дает большим недостатком: му!гдшту;к. ее 
(кларнегного типа) не имеет держателя и 
трость к Нему (привязывается просто Нит-
кой, поэтому инструмент часто отказы-
вается звучать. Кроме того, диапазон брел-
кн IУ2 октавы. 

Главный недостаток «великорусского» 
оркестра Состоит в том, что он 'перегружен 
балалайками н в том, .что Домры его (обла-
дают слишком малым диапазоном. Кроме 
того, инструменты посгро ны на-глаз, не-
достаточно (продуманы и аккустически но 
рассчитаны, благодаря чему не дают ной 
звучности, которую можно быдк> бы полу-
чить от них, построив их ро «.всем {Правилам 
аккустики. Несмотря на указанные недо-
статки инструментов, звучность оркестра 
довольно компактна и ^интересна, а главней 
оркестру этого .типа доступны самые тон-
кие нюансы. Работа г. Андреева не прошла, 
бесплодно; он был замочен в сферах д взят 
под высокое: покровительство. Где-то там 
в тишине какого-то Департамента было ре-
шено: «насадить» в народе «народную му-
зцку» и вот (обласканный с престола и 
щедро одаренный из «особых сумм») г. 
Андреев приступает к популяризации «ве-
пйсорусскпх» оркестров и надо отдать ому 

. справедливость, работает не за страх, а (за 
совесть. В течение Нескольких лет, балалай-
ка. полумила огромное распространение. «Ве-
ликорусские» оркестры организовывались в 
полках, в Пожарных командах, в школах, 
на 'фабриках 1по всей России и скоро нель-
зя было найти ни одного городка-, >'1Ш( 
одного местечка, где (не бренчала бы усо-
вершенствованна я балалайка. 

Г. Андреев со ,своим петербургским орке-
стром объехал просвета., был даже ;в Аме-
рике и везде имел огромный успех у не-
требовательной публики и зараза «велико-
руоских» оркестров проникла и за грани-
цу . В Ацгли$ 'в полках были введены орке-
стр ы этого ттйта; кружки балалаечников 
образовались в Германии и во Франции. 

Г. Андреев блестяще выполнил поста-
вленное ему задание: народные инструмен-
та вернулись к [народу и раже стали успеш-
но конкурировать с гармоникой, но беда 
в том, что вместе с собой, инструменты 
эти принесли и репертуар «великорусско-
го» оркестра, и Вот в этом-то репертуаре 

и заключается главное зло деятельности 
г. Андреева. 

При оркестре г. Андреева существовало 
издательство, выбрасывавшее на н л ш й ры-
нок Огромное количество тс(рад'ок в желтой 
обложке с, трогательной надписью «лента 
родному искусству» и тетрадки эти раску-
пались в Огромном количестве, так как кро-
ме них никакой литературы для «велико-
русских» оркестров не существует. Репер-
туар1 этот умещается в нескольких вы-
пусках, при чем Ь каждой тетрадке имеется 
несколько пьес, раейолож иных го стоиеиям 
трудности. 

В первых выпусках, главным образом, 
русские народные пески в аранжировке (как 
гласит обложка) некоего Владимира Насо-
нова иод редакцией В. В. Андреева . 

Аранжировка эта свелась к тому, что г. 
Насонов пр игладил капризную ритмику песен 
и уложил мелодию их в 2-х и 3-х четверт-
ные такты. Приведенные же таким же 
образом в Приличный вид (песни он снабдил 
аккомпанименТами собственного нзштвйле-
пия, обьпшого марше ого и вальсового типа: 
при чем в гармониях г. Насонова, ни (в 
одной песни не удалось выбраться из тре-
звучий I, ТУ, V ступеней. 

Тема каждой песни повторяется несколь-
ко раз, она. разнообразится вариациями Де-
шевого .гармоничного типа В верхнем ре-
гистре или фигурациями в басу, не вы-
ходящими из пределов тех же Гармоний. 
Так И (Простоте душевной г. НасоНов пекся 
о потребителях своих произведений, желая 
сделать репертуар более разнообразным. 

(Подлинно русских песен, хотя бы 'в иска-
женном виде, в репертуаре, изготовленном, 
г. 'Насоновым, в сущности очень нешт.огй^ 
там преобладает, главным образом, мещан-
ская песня, уличная, каковы: «знаменитый» 
«светит месяц», «я на горку шла» и т. л. 

•Попадаются и ресторано-цыганские песни, 
как, напр., «я в Молдавии родилась» и пр. 

В следующих выпусках помещены уже 
«серьезные» пьесы :<•—вальсы и марши г. 
Андреева, (к (несчастью г. Андреев но толь-
ко исполнитель И Дирижер, но и Компози-
тор). Произведения эти по существу ццчем 
не отличаются от популярных «осенних 
слов» и «Сопок МаНджурии», но тем боль-
ший успех они имеют у Неприхотливых 
поклонников «великорусского» репертуара. 
На этом желтые тетрадки и кончаются. 

Головокружительный успех, который имели 
же лтые тетрадки, побудил г. Насоно а и; о-



Г О Р Н . № 2 — з 

должать свою деятельность в оЗласта созда-
ния репертуара для «великорусских» орке-
стров и он выпускает ряд сипих тетрадок, в 
которых помещает целую кслл кцшо попури 
из популярных опер: «Жизнь за царя», 
«Фауст» и т. п. Поппури эти того типа, 
какие исполняются обычно военными орке-
страми на 'бульварах провинциальных го-
родов, при чем характерно в этих поппури 
то обстоятельство, что автор, невидимому, 
не желая тратить время на модулирование 
цри переходе от одного момента оперы к 
другому, а может быть, но другим более 
сокровенным причинам, связывает выбран-
ные им части оперы, непосредственно под-
гоняя их по тональностям. Кррмв поппури 
из опер, в синих тетрадках помещен ряд 
собственных произведений г. Насонова. Все 
опи являются фантазиями на русские темы 
и отличаются от указанных мною выше 
аранжировок, только тем, что здесь автор 
свободнее обращается с самой темой песни 
нежели в (первом случае и искажает ее са-
мым беспощадным образом, да и вариации 
сделаны с большими претензиями. Есть 
прайда, среди этого репертуара и (пере-
ложения «Камаринской» и «Свадебной», но 
и это произведение Глинки сильно постра-
дало в переложении, хотя чувствуется же-
лание г. Насонова сохранить его в возмож-
но близком к подлиннику виде. 

Вот в сущности все, что дал г. Андреев, 
бесчисленным «великороссийским» орке-
страм, насажденным 'его рукой по всей рус-
ской земле. Если разобраться в этом репер-
туаре, то становится вполне |ясным, Как 
мною пошлого, рыночно1—дешевого внесла 
его деятельность в сознание музыка лов-
самоучек, составляющих эти бесчисленные 
«великорусские» оркестры; какие кучи му-
сора брошены из этих желтых и синих 
тетрадок в доверчивые души, жаждущих 
приобщиться !к искусству людей. Справедли-
вость требует указать, что в репертуаре 
собственного оркестра г. Андреева имеются 
и действительно художественные произве-
дения. Оркестр этот играет и 'Чайковского 
и Грига, и Шумана, и даже Моцарта; 
Имеются в этом репер утре и ин ер сн ) сде-
ланные народные песни—к таким нужно 
отнести гармонизации г. Фомина, з о на ряду 
с этими пьесами продолжают исполняться 
и Низкопробные вальсы г. Андреева, и зна-
менитые вариации г.Н;сон>ва. Кроме тою, 
художественно ценные вкрапления андреев-
ского репертуара, остаются Зв рукописях ц, 

ни в желтые, ни в синие тетрадки не 
попадают, почему их и не приходится при-
нимать во внимание при оценке роли г. 
Андреева в деле музыкального просвещения 
масс. Чем же объясняется такал огромная 
продуктивность деятельности г. Андреева? 
Несомненно он подметил и верно учел ка-
кую-то черточку в психологии народа и, 
опираясь на (нее, проник так глубоко в 
массы. Ведь 'попытки приобщить массы к 
музыке делались не одним г. Андреевым. 
Сколько музыкантов, горящих искренним 
желанием внести в народ музыкальное 
просвещение, работали на этом го ршце, и® 
таких ярких результатов в смысле приня-
тия массами приносимого им искусства., ни-
кому, кроме г.. Андреева достигнут!. не 
удалось. 

В большей части успех работы г. Андрее-
ва объясняется, конечно, тем обстоятель-
ством, что в деятельности своей он все 
время Вел массы в сторону Наименьшего со-
противления, подделываясь под вкус толпы, 
что дало,, конечно, отрицательные резуль-
таты, но кроме этого есть (еще один фактор 
успеха «великорусских» оркестров — этот 
фактор, огромная потребность масс в актив-
ной причастности к музыке п музыке опре-
деленно инструментальной. 

Достаточно понаблюдать жизпь нарКЧда, 
чтобы вполне убедиться в существовании 
этой потребности. Просм(о!трнге торговые 
книги музыкальных магазинов и Вы Найдете 
там ошеломляющие цифры, служащие до-
казательством этой потребности. Как пример 
я приведу, имеющиеся у меня сведения о 
количестве 'музыкальных инструментов, (на-
родных), проданных шестью наиболее круп-
ными музыкальными 'фирмами в течение 
1913 года: 

Балалаек 148.000 
Мандолин 18 000 
Гитар 13.000 

В эти нормы включены инструменты про-
данные и оптом, и 1в розничной продаже. 
Целые уезды заняты кустарным производ-
ством ладовых инструментов, их выбрасы-
вается иа рынок десятками тысяч, специаль-
ными фабриками в России, их везут к нш 
из Австрии, Германии и даже Япония и все 
это продукт потребления масс. Весь этот 
хлам находят себз покупателей и пру даю в 
огромной России найти заваленку, где зе 
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бренчала бы в праздник, или вечером поело 
работы балалайка—и балалайка не само-
дельная, а «усовершенствован! ая» андреев-: 
екая. Загляните в разбросанные по Окраинам 
города кинематографы, дешевые кафе и 
трактиры с музыкой, и вы в <кажДом из них 
найдете «оркестр» мапдолиннстов или ба-
лалаечников, н не придет-ли вам в голову 
вопрос: Откуда же берутся музыканты, со-
ставляющие эти «оркестры»? Ответ очень 
ясен; они появились путем самозарождения 
из недр народных, где еще много остал!о|сь| 
таких же жаждущих приобщиться к му-
зыке людей, и—они приобщаются, самоучкой 
преодолевают технические трудности инстру-
ментов, ощупью знакомятся с музыкальной 
грамотой и, наконец, Во' всеоружии знаний, 
отравляют свои души и души слушателей 
произведениями Царманов, Давинтофов, На-
соновых и т. п. «композиторов». Медленна 
ползет гидра пошлости, ложась грязным На-
летом на души людей, убивая в них 
врожденное творческое начало и с каждым 
годом тлетворнее и тлетворнее стагафится 
ее прикосновение, ибо здоровое начала— 
художественное наследие минувших веков, 
оказывавшее сопротивление новым влиянием, 
слабнет с каждым годом. И Необходимо 
прийти на помощь, необходимо помочь 
выбраться из засасывающей трясины и дать 
разумный выход сжигающей душу жажды 
звука., огромной потребн)ости активного уча-
стия в музыке., 

Тяготение к музыкальному инструменту в 
народе приходится рассматривать как явле-
ние стихийное и как таковое, его необходимо 
широко использовать в целях проведения 
искусства в массах и выявления творче-
ских сил народа В области музыки. Всякая 
стихия—зло, до тех пор, пока даа не 
обуздана 1 и представлена самой себе, с 
того же момента как разумная воля подчи-
нит ее, стихия становится силой, созидающей 
огромные ценности, и исходя из этого сообра-
жения, с музыкантом-самоучкой следует но 
бороться, а помочь ему стать на верный 
путь, облагородив его вкус, развив в нем 
способность отличить действительное искус-
ство от его жалких суррогатов и сделать 
это необходимо доступными ему способа-
ми, дабы ие отпугнуть его кажущейся ие-
посильностью задачи. К такому музыканту 
нужно подойти, как к ребенку,'—работу сле-
дует вести исходя от вполне доступного и 
понятного ему и осложнять ее оо строго-
овдуманной постепенностью. 

Р Н . _ _ 1 0 3 

Вот почему на ряду' с организацией хо-
ровых кружков, имеющих, несомненно, 
огромное! музыкально-воспитательное ант-
иен ие, необходима уделить болынро внима-
ние и организации разбросанных и разров-
ненных музыкантов-самоучек, играющих па 
каких-либо инструментах, и если эти инстру-
менты не представляют музыкальной цен-
ности — указать им другие, обладающие 
большими музыкальными возможностями, 
нужно померь им овладеть техникой инстру-
ментов, научить их музыкальной грамоте й 
снабдить художественно цепным репертуа-
ром. 

Подходя к вопросу об организации орке-
стровых кружков и вообще пропаганды 
инструментальной музыки при активном уча-
стии в ней самого народа, приходится за-
думаться Над составом этих оркестров. В 
самом деле—какие инструменты можем мы 
предложить широким массам ?—приходится 
считаться с тем обстоятельством, что члены 
этих кружков—люди занятые, моющие уде-
лить музыке только часть своего д̂ эюута 
и естественно, что инструмент, требующий 
большой затраты труда и времени прежде 
чем можно добиться осязательных резуль-
татов, такому музыканту недоступен—нужно 
проделать с ним прежде какую-то прздва 
р!ительную работу, внушить ему любовь к 
музыке, во имя которой он впоследствии 
сможет пожертвовать своими трудами я вре-
менем. 

Смычковые инструменты совершенно не-
доступны кассам, так как Техника их на-
столько трудна, что Нужно потратить не 
один год работы, прожде чем добиться ре-
зультатов, могущих удовлетворить музы-
канта и дающих ему возможность участво-
вать в оркестре. По тем же соображениям 
приходится отказаться и от деревянных 
духовых инструментов, без которых негёое-
можло составить даже духозол оркестр во-
енного типа. < 

Таким образом, уо1ш5—г.оТепз, при-
ходится сстанозиться на н род ых кла-
довых) инструментах, вполне доступных ши-
роким массам и но стоимости и що технике 
игры, в большой мере облегченных, благо-
даря разделению грифа па лады. 

Наследует, конечно, по терять в деле по и 
бора инструмен оз ошиСоеде тан ых г. А». 
Дреевым и из существующих народных, •̂ ин-
струментов выбрать только те, ко;|скрый обла-
дают наибольшими музыкальными вог.мояс-
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ностями, а такими безусловно являются 
домра и гусли. 
. ОТ балалайки нужно отказаться раз на-
всегда, 'так как это инструмент, загромо-
ждающий оркестр и непроизводительно тра-
тить На (него силы музыкантов. 

Домра, в том ршде', как построил (ее >\ 
Андреев, слишком бедна и звуком и диа-
позом и (нужно снабдить ее большими воз-
можностями. Правильно Построенная домра, 
обладаю/г сильным тоном и интересным тем-
бром, и ансамбль домр звучит очень мяг-
ко, ему доступны самые тонкие нюансы, 
для исполнения (же народной песни домра? 
незаменимый инструмент. Гусли — инстру-
мент Вполне художественно ценный, так как 
обладает очень (красивым звуком и распо-
лагаем* (ббэдщимн возможностями, правда, 
техника этого инструмента довольно слож-
на, но принцип (извлечения звука настолько 
прост, что после непродолжительной под-
готовки исполнителю уже можно дать лег-
кие партии в оркестре. Выгодная сторона, 
оркестра народных инструментов заключает-
ся в том, что после нескольких уроков, (во 
время которых вы даете музыкантам эле-
ментарные сведения по технике инструмен-
тов и по ротной грамоте, уже (можно со-
ставить ансамбль — исполнять придется, 
конечно, самую примитивную пьесу, кото-
рая является вместе с тем и упражнением, 
но это обстоятельство чрезвычайно благо-
творно действует на психологию музыкан-
тов, укрепляет, в них веру в себя, воз-
буждает в них интерес к музыке, «щ родит 
желание работать. В Дальнейшем, с разви-
тием техники и Накопленном опыта и знаний 
репертуар оркестра все осложняется и в 
сравнительно короткое время эддано достиг-
нуть солидных (результатов, еще более укре-
пляющих в музыкантах влечение к ЧУ-
;:ыке и развивающих музыкальность. Та-
кому оркестру доступен довольно большой 
репертуар, так. как он располагает диапа-
зоном в 6 и даже 7 Октав <н ^южно пе-
реложить для него целый ряд художествен-
но-ценных пьес раз .датой трудности, в за-
висимости от степени развития техники му-
зыкантов. I 

Я вовсе не склонен переоценивать зна-
чение оркестров такого типа и совсем Не 
думаю противопоставлять их симфониче-
ским.. (или даже салонным;) оркестрам, но 
Для меня вполне ясно, что подугли ж мас-
сам с инструментами, входящими в ео-
стаз сшфониче'коп орк >с р ь нчз зм ж о 

оставить же их предоставленными самим се-
бе, знал огромную потребность в музыке 
и тяготение их к инструменту]—значило бы 
обречь их на дальнейшее прозябание в 
целых ворохах пошлости, изливаемой услуж-
ливым 'рынком, отлично учитывающим по-
ложение . I 

Организовав же этих самоучек, • дав им 
необходимые знания . и Снабдив репертуа-
ром, мы сможем преподнести им настоящее 
искусство в доступной для них форме, и 
исполнение образцов этою искусства за-
ставит их отнестись сознателАа к нему, 
научить их отличать прекрасное от пошло-
го и, выявив музыкальные дарования, скры-
тые ф сих Нор в т о л щ е (народнШ, по-
может (человеку, нашедшему себя в музыке, 
стать на твердую, прямую дорогу. 

Оркестр на-родных (инструментов это и 
есть та Предварительная работа, которую 
нужно 'выполнить прежде чем попытаться 
приложить силы масс к более серьезным 
инструментам н если эту работу не выпол-
нить, то почти иевозможф привлечь му-
зыкантов из (Ьарода к активному участию в 
инструментальной музыке. В противн м слу-
чае придут лишь единицы, а массы оста-
нутся по-прежнему во власти рынка. 

Одиннадцать лет работы но организации 
народных оркестров дали мне возможность 
основательно изучи.ъ психологию музы адт д-
самоучки, т. к. много [десягко> их прошло 
переда мною з а это (время, были среди иих 
тайге, которые так и остались лщбителями, 
но для многих музыка приобрела новый 
смысл, иное значение и Стала их достоя-
нием. • 

Я уже указывал на недостатки усовор-
шенствовацных г. Андреевым инструмен-
тов и дабы избежать этих дефектов принг-
лось реконструировать домры и гусли*— 
инструменты наиболее ценные, которыми я 
пользуюсь в своей практике. После целого 
ряда неудач мне удалось вместе с мастером 
С. Ф. Буровым добиться желательных ре-
зультатов. и построенные по верным акку-
отическим рассчетам домры получили гораз-
до большую звучность и полный мягкий 
тон. Дабы увеличить диапазон инструмен-
та и сделать доступным ему возможно: боль-
ший репертуар, я снабдит своз домры не 
тремя, а четырьмя струнами и дал им квин-
товый строй. Домры разделены по вели-
чине и строю на четыре вида: прима в 
строе скрипки, альт в строе ую(а, тенор 
октавой ниже примы и бас в строо внолол-
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чеши. В последнее время мнз удалось по-
строить домру-контрабас, которому дан 
строй смычкового контрабаса и инструмент 
получился настолько Мощней звучности и 
мягкого тсиа, что Дает ансамблю д|Ь(мр но-
вые [Интересные возможности. Такой стрМй 
очень удобен во многих отношениях: во-
первых, от значительно увеличивает диапа-
зон инструментов но сравнению с инстру-
ментами г. Андреева, во-вторых, проходить 
технику инструментов можно по существую-
щим школам соответствующих смычковых 
инструментов, да и почти вся литература, 
этих инструментов доступна домрам при 
достаточней (Технической подготовке музы-
канта, кроме того, при таком стрЬю воз-
можно исполнять огромный репертуар имею-
щийся в распоряжении струнных'ансамблей 
от трро до ньес для струнногЬ' оркестра, 
включительно. Музыканту, изучившему тех-
нику домры в этом строе значительно •облег-
чена возможность перехода на смычковый 
инструмент, т.-к- постановка левой руки 
на домре очеш. близка- к скрипочной поста-
новке, а апдикатура и позиции совсем не 
отмяаются от скрипичных. 

Гусли я строю легкого тина,—за образец 
взяты симбирские (чувашские) гусли, на-
страиваются они хроматически и обладают 
диапозоном р 5 актов!—звук их, прайда, 
не так. мощен, Как звук гуслей т. Андреева, 
но зато звучат они несравненно мягче и 
интимнее, благодаря меньшему натяжению 
струн. Кроме того, андреевские гусли со-
вершенно недоступны массам, благодаря 
своей дороговизны и громоздкости ('они ве-
сят несколько пудов), инструмент же моей 
конструкции очень леток и по стоимости 
вполне доступен небогатому человеку, бла-
годаря чему вполне возможно ввести в 
оркестр несколько гуслей—и этим увели-
чит!. а(вучность их. 

Репертуар такому оркестру доступен 
большой и прежде всфо русская народная 
песня. Ведь над русской песней работало 
много крупных мастеров!—есть целый ряд 
сборников песен гармонизованных Н. Рим-
ским-Корсавовым, М. Мусоргским,. М. Ба-
лакиревым, П. Чайковским, А. Лядовым, 
А. 1^зечанпновьш ц др. и Все оти песни 
вполне доступны оркестру, составленному 
из домр и гуслей. В ^репертуаре /г. /Андреева 
этих Несен нет, 'а, мне кажется, №о'|К<народу 

нужно поДойтп с музыкой именно с эт.:|й 
стороны п исходя от им Же оовданной пес-
ни:—представляющей (несомненно большую 
художественную ценность, повести его 
дальше к творениям великих Мастеров 
звука. 

Кроме оркестров' можно создавать на-
большие ансамбли домр — трио, квартеты, 
квинтеты и секстеты, для них таив1 най-
дется интересный репертуар. 

Ансамбли народных инструментов могут 
сыграть огромную роль в деле .музыкаль-
ного просвещения народа, если по1ти на-
встречу массам! в их исканиях в области 
инструментальной дгузыкй—и эту задачу 
должно взят, на себя государство, Мао 
должно заботиться о том, чтобы из расто-
чалось бессмысленно огромное богатство 
народа!—его музыкальность; государству 
должно помочь народу выявить его твор-
ческие силы и оградить его от тлетвор-
ного влияния суррогатОз искусства, проти-
вопоставив им подлинно высолю искусснво, 
снабдив народ возможностью Щорнршшмать 
это .искусство не только оставаясь пассив-
ным слушателем, (но и принимая в нем 
активное участие. 

Государство должно принять меры к тю,-
му, чтобы вместо фальшивых тренькающих 
балалаек, наводняющих деровно и рабочие 
районы гэродоз, в нар от, проникали инстру-
менты худсжесгоенио-цк'ные, для чего 
нужно создать образцовые мастерские и 
Снабдить кустарей, производящих музы-
кальные инструменты, необходимыми руко-
водствами и образцами. 

Вместо желтых и синих тетрадок, вме-
щающих жалкий репертуар' «великорусских 
оркестров», нужно издать и распространить 
в народе художественио-цгнную музыкаль-
ную литературу и прежде всего народную 
песшо, неискаженную г. Насоновым под 
редакцией г. Андреева, а подлинную в 
обработке Римского-КОрсакова, Мусорг-
ского и "Лядова. 

Хочется верить, что скоро народу бу-
дет возвращена, созданная им песня и, чго 
вдохновленный ею, он сноза будет творить и 
создаст новую песню, яркую и .'тучную, в 
которой скажется вся мощь велныф души 
великого Народа. 

/'. Любимов. 
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Музыкальные отклики. 
В момент революционного под'ема ми-

рового пролетариата., в момент титаниче-
ской борьбы, победы и порыва к новым 
возможностям социального построения жиз-
ни, народ жаждет жарких призывных 
слов, величавых ликующих победных пе-
сен. И в этот момент из появившихся н 
огромном количестве в печати различных 
музыкальных революционных произведений, 
на которые быстро и жадно набросился 
российский пролетариат, большая половина 
представляет из себя неудачные, а порой 
совсем жалкие попытки выразить в песне 
чувства при совершающемся перевороте 
мировой жизни. 

Так досадно становится, когда внима-
тельно просмотров выпущенные и не вы-
пущенные еще из печати музыкальные про-
изведения, видишь и чувствуешь в них 
только или бедность музыкальной мысли или 
безвкусие, или безграмотность. , 

Работающим в музык. Отделе Москов-
ского Пролеткульта приходится сталкивать-
ся и с самими творцами этих «револю-
ционных» произведений, принимать от них 
их сфабрикованные марши, гимны и пр. 
о просьбой при первой возможности испол-
нить, и все эти композиторы Либо скр иные 
днллетанты, ошибочно думающие о своем 
музыкальном даровании, либо ловкие ком-
мерсанты, желающие посредством таланта 
своею сочипять в ресторанном стиле, стать 
быстро известным массе и получить от нее 
солидную мзду. 

В данную минуту у меня под руками ле-
жит ряд произведений уже выпущенных 
в свет петроградским Пролеткультом. Пе-
речислю их : 

1) Памяти Карла Маркса, слова Ясинского, 
музыка Озолина. 

2) Первомайский глмп, слова В. Кирил-
лова муз Озолина. 

3) «Рабочий Дворец» (поев, хору Петро-
градск. Пролеткульта), слова Поморского, 
музыки Озолина. 

4) Гимн: «Млр Народов»,: соч. 
Баньковского. 

Повторяю, все эти творения изданы пе-
троградским Пролеткультом, и надо только 
удивляться, каким критерием руководство-
вались музыканты петрогр. П-та, чтоб пред-
ложит!. народу подобные фабрикаты н впле-

сти их в венок Пролетарской Культуры. 
Озолина, Баньковского композиторами, ко-
нечно, назвать нельзя, ибо в их музыке 
нет ни малейшей искорки вдохновения; все 
как-то нудно, неинтересно, бессмысленно;— 
пустые бедные темки, порой напоминающие 
что-то из старого такого же пустого п бес-
вкусного. О техник© ц говорить не прихо-
дится,,—ее у них не существует. 

Теперь напрашивается вопрос,—где - же 
композиторы, обладающие всеми данными 
для музыкальною творчества? Или для му-
зыки настоящего момента еще не наступи-
ла для них минута творческого вдохнове-
ния или они уже пишут п вот-вот появит-
ся произведение, блещущее всеми искрами 
революционного настроения? Я .лично ду-
маю, что слишком грозно н как-то це-
об'ятно для музыкального вдохновения пе-
реживаемое время. Вот поэты уже запели 
и запели сильно и горяча (Гостев, Кирил-
лов, Есенин), а музыка молчпт. Да это в 
конце-концов и попятно. Музыка наи-
более хрупкое, наиболее топкое, немате-
риальное из всех видов искусств. И пото-
му раждается она после того, как чувства 
уже прольются в жизнь более материаль-
ным образом. Вспомним, Г̂ГО когда натура-
лизм и в живописи и в литературе уми-
рал, в музыке он цвел еще пышным цвет-
ком. После появления на сцену филооф-
ских мистических теорий, после появления 
целого ряда теософов, мистиков, спиритуа-
листов и музыка перешла к выявлению раз-
ных отвлеченных мистических философских 
мыслей и настроений. Мне кажется, кроме 
того, что музыка—это последнее заверше-
ние всего предыдущего,—синтез воехедва 
уловимых н неуловимых идей и чувств 
человека. (А потому) будем надеяться,— 
придет пора, н явятся музыканты, явятся 
они вернее всего из недр сознавшего силу 
н заполнившего душу свою революционного 
пролетариата.. Широкой свободной рекой 
разольются пз сердца его светлые, добрые 
вдохновенные песни д российский проле-
тариат создаст свою рабочую марсельезу, 
свои пламенные гимны Свободы, свои побед-
ные зьуки радостных праздников и триум-
фальных шествий. 

Ант. Дианов. 



№ 2 — з Г О Р Н . 107 

Первые шаги. 
Громадный фабричный район. Глушь. Нет 

даже кинематографа. Сообщение с городом 
неудобное. При дожде дорога превращается 
в грязное месиво, в котором вязнешь по ко-
лено. 

Рабочие живут в развалившихся конурах. 
Лишенный разумных развлечений, рабочий 

неизменно попадал в кабак. 
Разные хищники понастроили на каждом 

шагу грязных, смрадных трактиров, чайных. 
Посредине квартала непрерывного цепью тя-

нутся палатки, торгующие всякой дрянью, 
гнилыми селедками, огурцами и проч. Лавоч-
ники, продавая в долг, бойко спускали свою 
тухлятину, выжимая из рабочего последние 
соки. 

Такое положение давало рабочим особенно 
сильно чувствовать всю прелесть капитали-
стического строя. Этот район всегда отличал-
ся революционным характером и был на дур-
ном счету у старого начальства. 

Однако, отсутствие просвещения и невоз-
можность использовать разумно досуг, пе-
чально отозвались на культурном уровне 
массы. 

Участие в общественной работе и появление 
просветительных ячеек: студий, курсов и т. п. 
поднимает, конечно, уровень сознания, но, 
надо признаться, очень медленно. Главная 
причина, конечно, оторванность от центра. 
Многие из рабочих даже и не знают, 
напр., о существование советскаго театра. 
Д а если бы и знали, толку все же вышло бы 
немного,—путешествие домой после театра 
отбило бы охоту посещений его. 

А охота есть... 
Спектакли в местном народном доме про-

ходят при полном зале. 
В студии работать трудно. 
Записываются большею частью подростки и 

молодежь, сначалавочень большом количестве, 
Скоро однакожо замечаешь отсутствие созна-
тельнаго отношения к работе. 

Первые уроки проходили в каком то хаосе. 
Крики, шум, отсутствие малейшей, хотя бы 
дисциплины, постоянно натыкаешься на раз-
ные дикие выходки. 

Опускаются руки... Не знаешь с чего начать, 
как подойти к делу. 

Начинаешь сознавать, что роль инструктора 
не ограничивается одним преподаванием, но 
связана также и с организационной воспита-
тельной деятельностью. 

Присматриваясь ближе, замечаешь, что в 
буйстве нет здесь ни тени цинизма и хули-
ганства (за редкими исключениями) что это 
лишь стихийные извержения скопившейся 
энергии, которая не находила соответствую-
щего применения. Видишь, что эта энергия 
и есть та именно сила, та искра, необходимая 
во всяком живом деле, что ее то и надо исполь-
зовать и ввести в надлежащее русло. 

На помощь является могучее чувство кол-
лектива, живущее в душе каждаго рабочего. 

Стоит лишь апеллировать к товарищескому 
сознанию, как картина совершенно меняется, 
самые буйные голоса умолкают. Потом из об-

щей массы начинают выделяться более созна-
тельные, которые своей энергией и серьез-
ным отношением к делу увлекают других. 
Постепенно выходишь на дорогу, делаешь 
необходимые группировки. Дело пошло. А раз 
пошло, так уж не остановишь. Энергии и охо-
ты много. Конечно, есть отдельные личности, 
подействовать на которых нет никакой воз-
можности, такие личности не только не рабо-
тают сами, но нахально и злобно мешают 
другим. 

Один, например, выдернул стул у товарища, 
собирагощагоея Осесть с домрою в руках. На 
возмущение присутствовавших он ничего не 
ответил и с циничной улыбкой вышел из 
комнаты. Есть и такие, которые на все ука-
зания отвечают площадными остротами, сме-
хом и криками. Такой элемент временно дол-
жен быть устранен от работы, а потом, когда 
будет создано прочное, окрепшее ядро, можно 
будет взяться и за него. 

Когда организация достигает пределов, да-
ющих возможность приступить к планомерной 
работе, сталкиваешься с новым противником— 
это наследие трактира и улицы, наследие 
всей тусклой, забитой жизни пролетария, 
намереннаго извращения и порчи души его 
прежними властителями. 

Здоровое эстетическое чувство рабочего 
извращено уличными песнями. Зараза пустила 
крепко корпи. Мотив и содержание этих пе-
сен так близки к прежней жизни пролетария. 

Тот репертуар, который предлагается в сту-
диях, воспринимается не так чутко, как хоте-
лось бы. 

Мы разучили одну песню в обработке Ля-
дова „ты не стой колодец'. Пели добросовестно 
и довольно стройно. Но чувствовалась какая-
то тусклость и безжизненность в исполнении. 
Было заметно, что .душа" принимает участие 
очень небольшое. Зато после занятий, когда 
мы все вместе вышли на улицу толпою, не-
которые составив небольшую группу запели 
„Из-за острова". К поющим присоединялось 
все больше и больше голосов. Хор разрастался. 
Песня лилась стройно, с большим подъемом 
и чувством. Было досадно, что чувство спо-
собно выражаться в таких вещах. Когда мы 
в первый раз попробовали на домрах в ан-
самбле сыграть песню в обработке Римскаго-
Корсакова „Исходила молоденька", то играю-
щие сначала не понимали, что это за штука. 

Мотив н форма этой песни, конечно, не 
похожа на те, что привык петь и слушать 
пролетарий. К тому же им не было знакомо 
содержание (последнее обстоятельство ука-
зывает на то, как важно одне и те же вещи 
петь и играть). Но потом красивое сочетание 
голосов, ньюансы этой песни, изменили впе-
чатление, играли ее долго и с большой охотой. 
Вещь, что называется, „раскусили*. После 
занятий один из учавствующих сказал мне: 

„Какие есть хорошие песни, я раньше та-
ких и не слыхал. Да где же и слышать то. 
Музыка то был1 для нас только в трактире. 
Вот помню, лет одиннадцати ходил я с отцом 
в трактир. Отец, бывало, выпивает косушку 
за косушкой, меня маленькаго заставляет 
пить. Он и умер от пьянства. Музыку он лю-
бил. Закажет, бывало, гармонисту „Марусю*. а 
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сам плачет. Я мальчишкой тоже в хору пел, 
был альт, потом пропал, а уж бас то или те-
нор так и не возвращался, от водки должно 
т ы т ь , с 'измальства ведь к ней приучен. Вот 
теперь отвлекают занятия (кроме студии он 
посещает, кажется, технические курсы) да и 
то нет да и захочется пропустить стаканчик 
ханжи", 

• Вот другой пример, показывающий что мы 
начинаем „входить во вкус". Однажды после 
занятий, как-то не хотелось расходиться , не 
смотря на позднее время. Кто-то предложил 
заняться танцами, меня попросили поиграть. 
Один из музыкантов, который н а этом уроке 
первый раз в з я л в руки домру и в течении 
двух часов, не разгибая спины, тремолировал 
по пустым струнам и з аучивал написанные 
на доске 'первоначальные упражнения, отор-
вался , наконец, от инструмента, но было видно 
что голова его попрежнему з а н я т а музыкой 
и первые успехи раззадорили его. Он три 
раза , бросая танцы, подходил к инструктору, 
работающему вместе со мной: 

„В. Ф. пойдемте, еще раз поиграем по но-
там" . 

Вот эти то проблески сознания важности 
работы, и те ре зультаты , которые ждут ее, 
должны поднимать нашу энергию. 

Что будет когда разовьются все громадные 
способности русского рабочего! 

А пока приходится только у д и в л я т ь с я , как 
те условия, в которых жил рабочий человек 
не убили окончательно его духовных сил. 

Инструктор Митюишн. 

Ответы студийцев. 
Почему я поступил в хоровую студию? 
„Я люблю музыку, люблю пение*—вот вы-

ражение, которым не преминет воспользовать-
ся всякий, кто пожелает дать ответ на этот 
вопрос. Для себя считаю это выражение не 
удачным: оно не выражает моего чувства к 
музыке. Не рискуя грубо ошибиться, я выра-
з и л бы свое душевное настроение фразой: 
„я влюблен в музыку, влюблен в пение". По-
добно влюбленному, очарованному объектом 
любви, готовому совершить подвиг д л я обла-
д а н и я им, своим идеалом,—я нахожусь во 
власти неведомой силы, влекущей меня СТИ-
ХИЙНО к предмету МОИХ в злелеянных мечтаний 
и задушевных грез—к музыке, в частности к 

пению. Голос понравившагося мне певца, не 
устапно з в у ч и т в моих ушах и я чувствую 
себя невыразимо счастливым в то мгновения, 
когда мне удается подражать ему. В такие 
минуты, я не менее счастлив, чем рлюблен-
ной, которого возлюбленная одарила лаской. 
С детства я грежу о пении. Это моя з а в е т н а я 
цель; ради достижения ея я пожертвовал мно-
гим привлекательным в жизни. Ценой лише-
ния себя реального обывательского счастья, 
мне доселе все же не удалось приблизиться 
к моему призрачному счастью, к обладанию 
возлюбленным предметом. Причиной тому были 
неестественный условия жизни буржуазнаго 
строя, преграждавшого нашему брату-рабочему 
доступ в храм искусства. При теперешних же 
условиях жизни, когда двери этого х р а м а 
широко открыты для всех трудящихся , я счи-
таю пока хоровую студию кратчайшей доро-
гой, ведущей в этот храм. Вот почему я по-
ступил в хоровую студию". 

A. Г. Тольц, уч. хор. студ, 
Сущев.-Мариинск. района. 

»Я очень люблю пение, а также и музыку , 
что и побудило меня итти в хоровую студию, 
Я знаю, что мы своими песнями, вольем в 
д у ш у усталых в борьбе з а свободу и жизнь 
товарищей надежду и представление о свет-
лом будущем, и заставим забыть на время 
всо невзгоды и горе". 

B. С. Королев, уч. хор. ст. 
Сущев.-Мариинск. района. 

„Чего я желаю от студии? 
Я пришла в студию за тем, чтобы достиг-

нуть долгожданной, от самаго детства, и 
никак не достижимой любимой цели. Я жела-
л а бы уметь так петь и и г р а т ь , чтобы я 
могла своим творчеством показать людям, 
сколько есть на свете хорошаго, еще для нас 
многих непонятного, чего каждый из нас мо-
жет и должен достигнуть . 

Человек живет и сам не знает, для чего 
он живет. Довольно того, что мы до сих пор 
жили как несчастные слепцы. Если мы желали 
открыть глаза , так у нас но было силы, а 
нные даже были р а д ы тому, что мы безеильны. 
Сейчас каждому из нас, д а н а возможность 
просветить наши глаза , в з г л я н у т ь на свет. 
Мы должны теперь воспринять все то, что 
нам дается, так давно жданное". 

А. II. Андреевская 
работница обмундир. мастер., 

хоров, студ. Сущ.-Марин. района. 
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«Овод», ром. ВОйннч. Изд. Нар. К. Проев. 
Цена 2 р. 50 к. 

«Овод»—роман, вошедший уже давн в 
круг чтения готовящихся стать револю-
ционными бойцами юношей. Все мы в свое 
время пережили очарование революционной 
легенды «Овода». Имеет ли смысл настоящее 
его издание? Да, имеет й большой. Конечно, 
и теперь как и прежде «Оводом» заинтере-
суется главным образом молодежь. «Овод» 
написан в (Приподнятом романтическом стиле, 
герои его слишком картивны, приключения, 
надуманы. 31 йгем не ме ее вся повесть 
дышит Неподдельным теплом любви к че-
ловеку-борцу, согрета правдивым и .цель-
ным пафосом революционного общественного 
под'ема. Значение «Овода», во-первых: в 
его способности заразить, передать читате-
лю идеалистическое настроение героев, во-
вторых: в тех вопросах, которые «Овод» 
затрагивает своей фабулой, и в-третьих: в 
довольно верной исторической характери-
стике эпохи 30-х годов прошлого столетия. 

Вопросы, вызванные к жизни «Оводом» 
затрагивают, главным образом, сущность ду-
шевной трагедии человека, попавшего в во-
доворот общественной жизни и вьиуждецно-
гр в этом водовороте пережить ряд стоткно-
геннй лйчЙьГх чувств <с общественным и идеа-
лами. Юноша атеист-демократ любит отца, 
отец — католик, священник. Юноша, лю-
бит девушку, товарища;4 они заподОзревакт 
его в измене общему* делу, имеют пра-
во по всем внешним данным заподозрить, цо 
не нмеют внутреннего права на подозрения, 
т. к. должны были, бы глубже знать душу 
товарища. Общество, сотоварищи по борь-
бе—родные по идеалам и чужие психоло-
гически. Молодая душа бьется в сетях про-
тиворечивых чувств; гибель от руки вра-
гов менее трагична, чем оброчеьное на оди-
ночество существование в отане Друзей. До 
сих пор юностью не изжита эти пережива-

ния. Эмоциональные, художестве ные нату-
ры особенно страдают этим. В мо.одосги 
же кто на художник, хотя бы в творчестве 
своей жизни? Поэтому, как ни романгичза 
Драма героев «Овода», она близка моло-
дости ,ц стоит того, чтоб рассмотреть ее 
н проанализировать. Сознание крепнет при 
тайом анализе. 

Историческая характеристика либерально-
демократического движения начала XIX ве-
ка. дана «Оводом» не в широком масштабе. 
Интеллигентские кружки с их конспиратив-
ной суетой и идеалистически-критическими 
настроениями в общем изображены правди-
во, хотя н не достаточно тубоко взята осно-
ва революционного под'ема в них Но автор 
слишком любит личность, как таковую, 
слишком культивирует ее в романе, оттого 
общая характеристика момента становится 
бледнее. Том не менее и здесь есть и мате-
риал, 1есть иллюстрация эпохи, интерес-
ной н Замечательной в своем роде. 

Особенно интересно подойти к [роману и к 
эпохе с точки зрения теперешнего проле-
тарского революционного сознания. Правда, 
много красок слиняет при таком анализе. 
Герои станут проще, масса, выявится отчет-
ливее, но факт борьбы героически Настро ен-
ной личности ко потеряет своего значе-
ния, как не потеряет значенья и общий 
идеологический «с'мысл движения Молодой 
Италии. 

Роман «Овод» может был. одним из 
подсобных чтений при знакомстве с куль-
турой прошлого. Идеология эпохи отрази-
лась как в самом подходе автора к своей 
теме, так и в изображаемых героях. Слабые 
места романа могут быть оттенены в бе-
седе, это тоже не уменьшит его значения. 

Между прочим роман с успехом! мог бы 
быть Инсценирован. Для нового театра его 
сюжет очень привлекателен. 

Херсонская. 
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ДЖЕК ЛОНДОН. Железная Пята. Социаль-
ный роман, Изд. Всеросс. Центр. Исп. Ко.м. Сое. 
Р. С. К. И. к. Деп. Москва 1913. Цена 2 р. 40 к. 

Кто смотрит на роман, как на средство при-
ятного вромянровождения, кто ищет въ кни-
ге лишь остроумного вымысла , интересной 
сказки, красивых картинок, которыми так хо-
рошо любоваться, вытянувшись в к р е с л е после 
обеда,—тот на этот р а з жестоко разочарован 
Джеком Лондоном. 

Всех тех, так сказать , беллитристических 
достоинств, которые делают Джека Лондона 
любимым писателем широкой мещанской пу-
блики, в „Железной Пяте" не найдешь 

Книга тяжелая, нескладная , порою и впрямь 
скучноватая , полная пропагандистических рас 
суждений, пришитых как попало к рассказу. . . 

Блестящий рассказчик , развертывающий 
перед задыхающимся в городских стенах чи-
тателем полные жизни, простора, света и 
красок картины, собранные в безконечных 
странствованиях от полюса до экватора ,—н 
этот р а з дает типичный тендециозный романа 
и притом, правду сказать , не из л у ч ш и х . 

С художественной точки зрения . Ж е л е з н а я 
Пята" несомненно слабее других произведений 
Д ж е к а Лондона. Конструкция романа з а п у т а н а 
и скомкана,—все эти примечания историка-
издателя , комментирующего семьсот л е т 
спустя дневник Авиз Эвергард, составляющий 
основу романа, или излишни, или же слиш 
ком неполны и несвязны. Действующие л и ц а 
мало жизненны. Герой романа—рабочий фи-
лософ—революционер Эрнест Эвергард, кото-
рый по замыслу автора должен воплотить в 
себе всю мощь и красоту революционного про-
летариата , производит скорее впечатление 
гигантской тени, чем живого гиганта . 

И с идейной точки зрения „Железную Пяту" 
далеко нельзя признать удовлетворительной: 
автор—приходиться сказать прямо—но дорос 
до грандиозной задачи, которую поставил 
себе. 

Тем не менее факт, что „Железная Пята* 
ч и т а е т с я не меньше, чем другие произведе-
ния Джека Лондона, а, пожалуй, больше (за 
1918 год исчерпаны два издания) очень и очень 
р а д у е т , являясь лишним доказательством 
г л у б и н ы революционных переживаний в на-
родных массах, привыкших к книге, т . е. как 
раз в тех слоях пролетариата и примыкаю-
щих к пролетариату, которые будто бы,—если 
верить меньшевикам и прочей соглашатель-
ской и белогвардейской братии—революцию 
такую, какова она на самом д е л е . - н е прием-
лют. „Железную Пяту* прочтет лиш тот, кому 

близки действительные задачи действитель-
ной, трагической, грозной и отекающей кровью 
революции. При всех своих крупных недостат-
ках это серьезная и прекрасная революцион-
ная книга. 

И, конечно, следовало переиздать ее. Н» 
именно переиздать , а не просто перепечатать 
со стереотипа .Универсальной Библиотеки*, 
в неважном переводе, с досадными опечат-
ками, заставляющими, например, Христа по-
м и р а т ь на „кресле". Не в опечатках впрочем 
дело. Роман следовало снабдить толковым 
предисловием. Следовало показать и доказать 
ошибочность взглядов автора н а сущность 
пролетарской революции и е е перспективы, 
приводящую его к зловещему прорицанию по-
ражения в непосредственном будущем и к 
мало утешительному, мало убедительному и 
серьезно не мотивированному обещанию ко-
нечного торжества после долгих веков кош-
марного господства „Железной Пяты*. 

Это, ведь, не просто сказка, которую волен 
всяк строить по-своему, считаясь лишь с усло-
виями художественной гармонии и красоты 
вымысла,—это воплощение в живых образах 
ближайших перспектив нашей борьбы. Худож 
ник отходит т у т на задний план перед мысли-
телем, и спорить с автором по существу его 
в зглядов не только допустимо но и необходимо, 
поскольку он сбивает ч и т а т е л я на неверный 
путь. В данном же случае тем более необхо-
димо, что яркость писанной кровью и порохо-
вым дымои картины, громадная сила изобра-
зительного т а л а н т а автора прямо-таки захва-
т ы в а е т воображение и ум, и многих в состоя-
нии убедить в правильности его пессимиста 
ческих предвидений, понижая тем напряже-
ние революционной воли. 

„Железная Пята*—это торжествующий фи-
нансовый, империалистический капитал , выс 
шее р а з в и т и е капиталистического гнета и 
эксплоатации. Трудно придумать название, 
более соответствующее его кошмарной сущ-
ности. И трудно представить себе возможность 
более яркой, правдивой, сжатой и выпуклой 
картины дикого, бесчеловечного могущества 
сей „Железной Пяты*, чем та , которую рисует 
Д ж е к Лондон- Е с т ь много прекрасных д у ш е 
потрясающих изображений народного горя, 
нищеты и безправия, не уступающих ей но 
силе. Но нигде не показано с такой ослепи-
тельной ясностью, что в своем полном развв 
тии к а п и т а л и з м делает абсолютно невозмож-
ной всякую войстину достойную этого на-
звания человеческую жизнь, з атаптывает в 
г р я з ь все человеческие ценности, убивает 
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душу, низводя рабов до уровня одичавших от 
голода и ужаса зверей, господ—до уровня обе-
зумевших от жадности, потерявших облик че-
ловеческий, кровожадных хищников. 

Бырождение капиталистического общества, 
приводящее его к неминуемой катастрофе, по-
казано Джеком Лондоном в невероятно яркой 
и в то же время строго правдивой, почти, хро-
никерской передаче действительных фактов, 
мастерски сгрупированных рукой великого ху-
дожника. В простых и ясных очертаниях по-
казан весь обнаруженный научным социализ-
мом внутренний механизм этого разложения 
В живых, поразительно выпуклых картинах— 
в трагической истории благородного епископа 
Морхауза, пытающагося воскресить личным 
подвигом чистоту первобытного христианства 
в полной глубокого и тонкого юмора, хотя и 
не менее трагической в сущности истории 
профессора Джона Кеннингама — показана 
полная безпомощность благороднейших стре-
млений и исканий, поскольку они не связаны 
теснейшим образом с революционной проле-
тарской борьбою. 

Безнадежность всех реакционных попыток 
„разрушителей машин"—как метко характе-
ризует Джек Лондон социальных политиков 
среднего класса — задержать в пол-дороги 
развитие капитализма; утопичность надежд 
на осуществление социализма путем мирной 
парламентской борьбы, равно как на то, что 
социализм в одной стране может мирно ужиться 
с капитализмом в другой, убийственная, пре-
дательская роль раз'единяющего рабочий 
класс профессионализма, оберегающего эгои-
стические групповые интересы части рабо-
чих в ущерб целого; губительный вред 
террористической тактики, дезорганиаирую-
щей массовую революционную борьбу,—все 
это показано Джеком Лондоном как нельзя-
ярче, как нельзя убедительнее, со всей при-
сущей ему громадной силою таланта. Пра-
вильно указан единственный верный путь к 
победе—организация рабочего класса для ре-
волюционной борьбы за власть, за пролетар-
скую диктатуру... 

И вдруг пролетариат оказывается разби-
тым наголову. Он побежден в первую рево-
люцию—это ничего, так и должно быть, только 
в поражениях мы учимся побеждать. По и вто-
рая революция оканчивается поражением и 
„Железная Пята" воцаряется над миром на 
долгие столетия беспросветного ужаса. 

Почему? Как так? А вот—очень просто: ра-
бочие не сумели использовать уроков борьбы, 
капиталисты же сумели. Им удалось оконча-

тельно разбить единство рабочего класса, 
подкупить жалкою подачкою с барского етола 
рабочую аристократию—квалифицированных 
рабочих,—создав из нее привилегированную 
касту сытых рабов. Обезоруженных этой под-
лой изменой чернорабочих уже легко удалось 
низвести до уровня голодных рабов—полу-
людей, полу-скота, и держать их в повинове-
нии при помощи банд, хорошо оплачиваемых 
наемников, подавляющих стихийные взрывы 
в потоках крови. 

Все это могло Сыть проведено в жизнь, ко-
нечно, лищ благодаря тому, что рабочий класс 
не сумелъ выработать в еебе надлежащей рево 
люционной спайки и дисциплины,—„олигархи"-
капиталисты, напротив, сумели прекрасней-
шим образом дисциплинировать свой собст-
венный класс, создать стройную классовую 
идеологию капиталистического феодализма, 
спаивающую весь класс паразитов воедино и 
воспитывающую в нем необходимую для того, 
чтобы удержать власть з а собою, доблесть. 

Потом, в течение долгих веков, созданный 
таким образом кастовый строй в конце-кон-
цов приходит к крушению (неведомыми впро-
чем, для читателя путями), но покамест—оли-
гархия, „Железная Пята" организованного ка-
питала побеждает рабочую революцию, втап-
тывая в кровь все н е т и упования. 

И это не просто страшная сказка, выдуман-
ная с той целью, чтобы постращать легкомы-
сленных пролетарских детей и направить их 
на путь истинный. Нет. Таково, повидимому, 
глубочайшее убеждение автора, трагизм его 
ума, трагизм его жизни, приведший его са-
мого к безвременной кончине. 

Джек Лондон — писатель, вышедший из на 
родных низов, в долгие годы голодной и хо-
лодной бродяжнической живни, познавший на 
собственной шкуре все прелести современного 
строя вплоть до тюрьмы и полицейской ду-
бинки, на которую так щедра американская 
демократическая республика. Он всецело 
всей душою и всем сердцом на стороне борю-
щегося пролетариата. Он социалист, он счи-
тает себя даже марксистом, хотя на самом 
деле марксизма он не понимает, не различая 
марксовского диалектического материализма 
от спенсеровского позитивизма. 

Всей душою сочувствуя революционной про-
летарской борьбе, понимая ее необходимость, 
умея различать правильные пути от ложных,— 
оп однако же не в состоянии убедить самого 
с е ' я , что победа над всемогущей „Железной 
Пятою" не только вообще во шожна, но и исто-
рически необходима. Привыкший оценивать 
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все с точки зрения личной силы, личной лов-
кости, личной выправки бродяга—каким остал-
ся в душе великий писатель до конца своих 
дней—не в состоянии при всей зоркости сво-
его ума оценить надлежащим образом не-
устанно ростущую и крепнущую в процессах 
совместного труда и совместной борьбы силу 
и выправку пролетарского коллектива. Он ви-
дит лишь наружный факт, что с и л ь н ы х лич-
ностей в рабочем классе меньше, чем в пра-
вящем. Вот почему ему и кажется, что в про-
цессе острой революционной схватки скорее 
сможет сорганизоваться класс капиталистов, 
поборов силою животного личного инстинкта 
самосохранения разлагающую социальную 
силу конкурренции, оставив ради самой до-
бычи грызню из-за доли добычи. Социаль-
ный же классовый пролетарский инстинкт в 
силу недоразвития пролетарской л и ч н о с т и , в 
силу немногочисленности таких вождей, как 
герой романа Эрнесг Эвергард ,не в состоянии 
достаточно скоро превозмочь распыленность 
и техническую бедность средствами. 

От этой недооценки пролетариата и зало-
женных в его борьбе возможностей излечи-
вает л и ш ь непосредственное, деятельное уча-
стие в этой борьбе. Пессимизм Джека Лон-
дона по существу сродни пессимизму тех 
интеллигентов (а норою и образованных науч-
но рабочих), которые уходят от революции 
от неверия в ее победу, увидев на д е л е весь 
трагизм исторического р а з в и т и я в противоре-
чиях, в ужасных и кровавых противоречиях 
действительной революционной борьбы. 

Джек Лондон, правда , знает , что граждан-
ская война есть на самом деле война, со всеми 
ее ужасами. Он не гнушается кровавым де-
лом, р а з оно необходимо. Он лишь неуверен 
в возможности победы, но он знает, что если 
она нам достанется, руки борцов окажутся чи-
стыми и незапятнанными. 

Наших отставших отпугивает кровь, опасе-
ние, чтго обагренный ею борец может с т а т ь и 
остаться кровавым душ< ю. В сущности это 
одно и то же: непонимание того, что природа 
человеческой личности непрерывно изменяется 
и развивается в жизненном процессе. 

„ Ж е л е з н а я Пята" , столь непохожая на баю-
кающие ум и сердце прекраснодушные уто-
пические сказки про социалистический рай, 
показывающая нам вэ весь рост и без вся-
ких прикрас весь т р а г и з м революции, я в л я е т с я 
весьма ценным пособием при изучении теку-
щей нашей революционной действительности. 

Рассеивая весьма распространенную иллю-
зию, что ужасные и болезненные стороны на-
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шей революции проистекают не из самой сущ-
ности революционного процесса, а из нашей 
пресловутой „азиатскости*,—книга э т а может 
послужить пробным камнем действительной 
революционности тех, кто к пролетарской 
борьбе приходит со стороны. И с этой стороны 
ее следует рекомендовать как серьезное, хо-
рошее пособие при пропагандистской работе. 

Ф. Р. 

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ. Стихо-
творения. Изд. Игтрогр. Пролеткульта. 

Д л я того, чтобы художественное произве-
дение производило впечатление на читателя , 
необходимо соблюдение всех технических тре-
бований, а не правота или высота руководя-
щей им идеи. Требования техники словесно-
сти не менее обязательны для писателя, не-
з а в и с и м о от послужившаго ему материалом 
для творчества бытового опыта, чем учение 
о траэкториях—для артиллериста . От его бы-
тового опыта мы можем требовать только 
одного: чтобы он был подлинен,— а подлин-
ность его скажется неминуемо в своеобраз-
ности подхода к теме, в новизне образов, в 
живости и выразительности оборотов, срав-
нений, эпитетов и вообще всех элементов про-
заическаго или поэтическаго творчества . 

Открыв небольшой сборник стихотворений 
Владимира Кириллова, читатель преиспол-
н я е т с я ожидания новых, невиданных форм 
поэзии: в стихотворении, служащем эпиграфом 
всей книги, поэт говорит: 

Я подслушал эти песни золотых грядущих 
дней 

В шуме фабрик, в криках стали, в злобном 
шелесте ремней. 

Правда , уже это стихотворение немного 
у д и в л я е т тем, что в нем самом и ритм, и 
размер , и манера вязать ф р а з у подслушаны в 
книгах К. Д. Бальмонта , а не в шуме фаб-
рик, но все же внимание насторожено, слух 
жадно раскрыт . 

Но, увы, с первых же строк читатель разо-
чарован:—риторика, голая риторика в сти-
хах,—и в каких стихах!.. Но, чтобы не быть 
голословным, я вкратце перечислю главней-
шие ошибки Владимира Кириллова в стихо-
сложении и в стиле. 

Во первых, стихи его не вяжутся в строфы, 
которые были бы отдельными, в себе завер-
шенными, живыми частями единого органи-
ческого целого. Происходит это оттого, что 
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но но следует основному правилу соедпннеия 
строф, з аключающемуся в том, что, если первая 
с т р о ф а з а к а н ч и в а е т с я стихом с мужским окон-
чанием, то вторая должна начинаться стихом 
с женским (или дактилическим) окончанием, и 
наоборот Всякое отступление от этого правила 
б ы в а е т обусловлено или особенностями дан-
ного строения строфы, или перерывом в ходе 
изображения , как это например, имеет место 
в поэмах Пушкина , где часто носле большой 
смысл . ' вой п а у з ы н о в а я строфа о т к р ы в а е т с я 
стихом, по ударению в окончании тождест-
венным с предыдущим. У К и р и л л о в а же в 
некоторых стихотворениях ( Г р я д у щ е м у поэту, 
ж е л е з н ы й Мессия) стихи с р а з л и ч н ы м и окон-
ч а н и я м и чередуются без всякаго плана и 
смысла . В силу отсутствия у него чувства 
пластической замкнутости строф, Кириллову 
мало удаются опыты оригинальнаго их по-
строения ; так , в стихотворении .Пролетариа -
ту* строфы т а к смялись , что сам поэт н а ш е л 
необходимым р а з д е л и т ь их д р у г ' о т д р у г а д л я 
наг лядности рядом многоточий, чтобы хоть 
таким внешним приемом преодолеть их кисе-
леобразную безформенность. . . 

Во вторых, образами т ы с я ч у р а з исполь-
зованными пестрят стихи Кириллова; т а к и я 
в ы р а ж е н и я как, „пленительные грезы", „мечты 
голубые", „жизнь безумно хороша„жгучие кра-
савицы', „гордые мечты", стали ходячими, 
опи—да но опошлены ежедневным употребле-
нием; больше того,—бывает, что какой либо 
обычный, истасканный эпитет п р и л а г а е т с я им 
къ чему-либо по привычке, автоматически, 
далее попреки реальному смыслу всего образа; 
например, в г а ч а л ь н о м стихе стихотворения 
. П о э т ;м рево лоций*— .мы обнажили мечъ кро-
вавый"—ме ч о к а з ы в а е т с я кровавым до битвы, 
чт-> несообразно, но говоря уже о том, что 
весь образ , как трафаретный , ничего нам не 
говорит. 

Стоит ли говорить после этого о таких 
овчнбьах в стиле , которые требуют более тон-
кого анализа? Стоит ли у к а з ы в а т ь , что напр. 
„Шаг ее знонок а строен", с к а з а т ь н е л ь з я , ибо 
э п и т е т . з в о н к и й " приложим к слову, „шаг", 
ьак к собственному выражению, а „строй-
н " ка к выражению условному, заменяю-
щему олово „иоходча",—а рассматривать одно-
В[. аенно какое-либо слово, как простое, пря-
мо<- именованно и метонимию—невозможно. 
С ю и т ли говорить также, что стихи 

„Сони меча борьбы священной 
С певцами легковейных муз" . 

(Поэтам революции). 

И З 

представляет и з себя подобную же стилисти-
ческую ошибку? Ведь ясно, что в к л ю ч а т ь в 
один „союз" можно либо „меч с лирой" (и 
тогда мы будем и м е т ь в одной метафоре две 
взаимно связанных метонимии), либо „борцов 
с певцами" (и тогда мы будем имет собствен-
ное выражение) . 

Как свою неспособность к строфическому 
построению, о которой речь была выше, т а к 
и недостаток образности м а с к и р у е т В л а д и м и р 
Кириллов искусственными внешними приема-
ми: свою риторичность , непережитость образа-
доводящую его до искусственных построений 
вроде „коллективной груди" , прикрывает он 
з а ч а с т у ю тем, что п о л ь з у е т с я прописными 
буквами д л я вящего олицетворения какой-либо 
отвлеченности: „Святая песнь Освобождения* 
(Ст. 13), „сами себе Божество, и Судья, и За-
кон" (ст 10), „солнце Жизни Новой" (ст. 12) 
„под сенью Братства и Свободы" (ст. 9) и пр... 

Стихи К и р и л л о в а р е з к о р а з д е л я ю т с я по те-
мам на две группы, п е р в а я из которых пред-
с т а в л я е т опыт лирики к о л л е к т и в и з м а , в т о р а я 
же я в л я е т с я плодом л и ч н ы х лирических пе-
реживаний поэта; и хотя отмеченные недо-
статки и промахи имеют место равно и в той, 
и в другой, все же в личной его лирике чув-
с т в у е т с я больше д ы х а н и я реальности , почему 
и р а з м е р ы его з д е с ь стройней и певучей—и 
нет-нет да и мелькнет иногда хотя скромный 
и небогатый, но верный образ ИЛИ эпитет. 
Это наблюдение з а с т а в л я е т предполагать , что 
л и ч н а я лирика—обларть д л я Владимира Ки-
риллова более сродная,—и но в нем сбудутся 
ч а я н и я г р я д у щ а г о поэта, который бы новый 
бытовой опыт,—новую ценность,—„воплотил в 
песне стройной и не слыханной от века* . 

Семен, Рубанович. 

„ОПЫТЫ«. ВАЛЕР1П БРЮСОВ. 
Изд. Геликон 1918 г. Москва, ц. 7 р. 40 к. 

Новая книга Валерия Б р ю с о в а н а з в а н а 
„Опыты" в смысло „опыт-эксперимент". Это— 
книга экспериментов Брюсова . „ З а д а ч а каждо-
го поэта... способствовать р а з в и т и ю техники 
своего искусства . Искать . . . д е л а т ь опыты, 
вот - одна из важных задач , с тоящая перед 
поэтом*... Таким образом, „Опыты" — т р у д 
научный, столь сугубо-научный, что два пре-
дисловия ему предшествуют и двадцать с е м ь 
с т р а н и ц примечаний его заключают. В сере-
дине находятся стихи,—тоже научные стихи, 
т а к с к а з а т ь у ч е н ы й дневник экспериментов 
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произведенных в поэтической лаборатории 
автора . 

Должно сказать , что л а б о р а т о р и я э т а обста-
в л е н а исключительно хорошо—по последнему 
слову техники, и находится она в ведении 
экспериментатора , тоже вполне стоящего н а 
уровне науки. Вообще с научной точки зре-
ния в о з р а з и т ь ничего н е л ь з я ; именно, по та -
кому типу немцами и з д а ю т с я исследования , 
посвященные вопросу о влиянии п и т а т е л ь н о г о 
бульона на бесполое размножение одноклеточ-
ных существ . 

Вся н а у к а стиховедения р а з д е л е н а на три 
чарти: во-первых, ученье о стихе вообще, 
объединяющее метрику и ритмику (чистый мотр, 
не оживляемый постоянно меняющимся ды-
ханием р и т м а , не создает еще стиха) ; во вто-
рых , ученье о стихотворной речи, „евф нии" 
(благозвучии) , имеющее своим предметом .сло-
весную инструментовку" или „звукопись" ,— 
сюда же включается и ученье о риеме; и в 
третьих , ученье о сочетании строф, „строфи-
к а ' , ведающая все способы р а з д е л е н и я завер-
шенного стихотворения на о т д е л ь н ы е всевоз-
можных построений строфы. 

Д л я каждого из э т и х трех отделов, содер-
жание которых сжато, но глубоко устанавли-
в а е т с я в первом „предисловии", автором на-
писаны—или п е р е п е ч а т а н ы из более ранних 
сборников—по одному или несколько стихо-
творений, я в т я ю щ и х с я „экспериментами* на 
з а д а н н у ю тему, с ама тема каждый р а з под-
робно о б ' я с н я е т с я в примечании . Т а , первый 
отдел „иллюстрируется" экспериментами по 
р а з л и ч н ы м метрам (ямб, хорей, пеоны, стих 
силлабический и т. д.), при чем в пределах 
стихотворений в р а з л и ч н ы х строчках пока-
з а н ы образцы р и т м и ч е с к а я разнообразия . 
Д л я второго отдела произведены эксперимен-
т ы по р а з л и ч н ы м расположениям р и е м ы - в 
начале , в конце, в середине, даны образцы 
рием укороченных, полных, четырех—и даже 
семи сложных (!), наконец, перед вашими гла-
зами,—точнее, перед вашим ухом—произво-
д я т с я опыты „звукописнаго" х а р а к т е р а (слово 
„звукопись", повидимому, переведено с не-
мецкого „Ьаи(,ша1еге1"). — Терцины, сонеты, 
рондо, стихи на одну и т у же н а ч а л ь н у ю 
б у к в у , - н а н а ч а л ь н ы е буквы, составляющие 
з а р а н е е заданное слово, стихи, одинаково чи-
т а ю щ и е с я и вперед, и назад , и при том не 
теряющие,—но и не приобретающие, своего 
смысла , — вот те э к с п е р и м е н т ы , которые 
произведены автором из темы третьего отдела. 

К а к и полагается во всяком научном насле-
довании, некоторые опыты произведены впер-

вые, в р е з у л ь т а т е их наука обогатилась не-
сколькими новыми фактами, напр.: семиелож-
ными или з а м е ч а т е л ь н ы м и р а з н о у д а р н ы м и 
омонимическими риемами, 

„Я—под синим пологом 
На холме пологом" 

и другими подобными новоизобретениямп. 
Н а у ч н о м у достоинству книги отнюдь не вре-
дит то обстоятельство, что подавляющее чи-
сло экспериментов (в особенности произве-
денных в последнее время) ученому не уда-
лось : ведь о т р и ц а т е л ь н ы й р е з у л ь т а т д л я 
науки я в л я е т с я столь же ценным, как и по-
ложительный. Знакомство со всеми э т и м и 
„Опытами" в достаточной мере полезно д л я 
всякого начинающего поэта, они укажут ему 
на множество подводных рифов, а иногда и на-
в е д у т на не совсем м е л к и й фарватер . I I 
вообще, по стиховедению, как з а м е ч а е т и 
сам Брюсов, у нас существует столь мало 
книг , что всякое даяние—благо . 

Это все—с научной точки з р е н и я . 
А с поэтической? С глубокой болью ч и т а е ш ь 

эти „экспериментальные стихи". Совершенно 
напрасно Валерий Б р ю с о в во втором „преди-
словии" с т р е м и т с я у в е р и т ь нас. что в книге 
„нет ни одного стихотворения , которое не 
было бы в то же в р е м я подлинным выраже-
нием моих внутренних переживаний"?! Чем 
больше вникаешь в э т у книгу , тем более 
о х в а т ы в а е т тебя страх, что эти „опыты" до 
у ж а с а полно отражают все переживания Брю-
сова, что не осталось у него других пережи-
ваний, кроме перрживаний технических Есть 
у ч е н ы е , добросовестные и самоотверженные 
ученые , которые погибали при производстве 
своих опасных опытов.. . 

Л. Шварц. 

г - . 
СЕРГЕИ ЕСЕНИН Преображение. Стихо-

творение. Изд. Моск. Труд• Артели Художни-
ков Слова. 11-й год I века Иена 4 рубля. 

... „Проплясал , проплакал дождь весенний, 
з а м е р л а гроза . Скучно мне с тобой, Сергей 
Есенин, подымать глаза" . . . 

Гроза-то не з амерла . Золотит молниями не-
бо, р а з г о р а е т с я в мировой пожар... Л и ш ь бу-
ревестник отбился от стаи орлиной, принизил 
полет и, з а б л у д и в ш и с ь в ветхих дебрях , над 
которыми проносится мировый вихрь, з а т а р а -
торил попугаем.. И на самом деле скучно по-
д ы м а т ь г л а з а . Т а к и е , н е изменят лик земли 
напевы, не стряхнут л и с т а " — э т о несомненно. 
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хоть т ы и назови себя еще и еще р а з проро-
ком, голосистая да пустозвонная пташечка. . -

Ж а л к о за Есенина. Ж а л к о з а пропадающее 
з р я громадное дарование . Он мог бы с т а т ь 
в е л и к и м народным поэтом, одним из наших 
революционных певцов. Он еще может с т а т ь 
им, если с 'умеет с т р я х н у т ь с себя угар , ко-
т о р ы й сшиб его с орлиных путей революци-
онной поэзии, если поймет что поэтическое 
творчество это не какая-то мистическая „свя-
щенная ж е р т в а " неведомому богу, и не воль-
ное птичье щебетание, а ответственный труд, 
чуткоо н а д е й с т в и т е л ь н ы е народные н у ж д ы 
служение общему д е л у . 

Ж и в в нем тот боевой, х .чется с к а з а т ь , 
м а л ь ч и ш е с к и й задор, который может с тать ре-
волюционным порывом, если пойдет на дело, 
сольется с мощцым потоком пролетарского 
строительства нового мира. Ведь нам на са-
мом д е л о нужно „поднять на дыбы з е м ю", 
мы на самом д е л е „не хотим неба без лест-
ницы, не хотим, чтобы падал снег". 

Мы на самом деле „тело, Христово тело, 
выплевываем изо рта" и „не хотим воспри-
я т ь спасения ч е р е з муки его и крест". Но у 
н а с , у строющего новую, свободную жизнь , 
новую, свободную к у л ь т у р у пролетариата— 
это настоящее революционное дело, действи-
т е л ь н о е строительство счастья на земле ,—у 
Есенина л и ш ь праздное , порою непристойное 
зубоскальство, всамделишное, „выщипывание 
Б о г у бороды" бог з н а е г д л я чего и з а ч е м . 

У Есенина есть моменты прозрения. Тогда 
и говорит он себе горькую правду: не нужен 
ты,—понимает , что его „Кра ный вечер"— 
„всколыхнет Б р ю с о в а и Б л о к а " всего на все-
го,—понимает, что он слагает ныне свои пе-
снопения д л я кучки ненужных, отставших от 
жизни людей. Но он покамест не в состоя-
нии бросить это пустое дело, отрешиться от 
старого мира и пойти туда, где его ждет ра-
достный творческий труд,—в стан борцов з а 
коммунизм. 

С молодым к р е с т ь я н с к и м поэтом с л у ч и л о с ь 
то, что доселе сплошь и рядом случалось с 
т а л а н т а м и , которым у д а л о с ь пробить себе до-
рогу из безпросветного дна деревенской нуж-
д ы в п а л а т ы господской к у л ь т у р ы . Он у в л е к с я 
м и ш у р н ы м блеском пышных одежд, облекаю-
щих гниющее тело живого трупа, у ш е л от на-
рода,, позволил надеть на себя шутовской 
колпак потешающего праздных хозяев жизни 
краснобая , считая его жреческим венцом,— 
одним словом, сделался буржуазным поэтом 
из народа , — поэтом времен у п а т к а буржуаз-
ной к у л ь т у р ы , весьма ценящих в народности 
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то, что щекочет и прошибает дрожью отупев , 
шие нервы. И вот из всей „народности" со-
хранились лишь буйный р а з г у л , крикливость , 
н а р о ч и т а я порою грубость образов в роде . з а -
ри, з а д и р а ю щ е й хвост, к а к корова", да лже-
мистицизм, „библейская мудрость" церков-
ных начетчиков , над которой в сущности сме-
ется человек , но в м и н у т у жизни т р у д н у ю 
хютов и прибегнуть у т е ш е н и я ради. 

Не одного Есенина з а е д а е т гниль буржу-
азной декадентщины. Ч т о ж—приходится опла-
тить последнюю д а н ь илдыхающему миру , 
хоть и жалко цветов , брошенных среди бес-
славных могил. 

Б у д е м все же н а д е я т ь с я , что д л я Е с е н и н а 
н а с т а н е т скоро действительное преображение. 
Д л я того и говорим мы ему горькую правду; 
тормошить мертвецов—напрасный труд ,нам же 
т ы такой не нужен. Б р о с ь п е р е к р а ш и в а т ь 
„под революцию" старую негодную ветошь, 
брось шутовские „пророческие" ризы, заго -
вори простым человеческим языком. 

Ф. Р. 

А. БОГДАНОВ. Социализм науки. (Научные 
задачи пролетариата). Издание журнала „Про-
летарская Наука". Москва 1918 г. 

В этой небольшой книге соединены три 
статьи: 1) „наука и рабочий класс" , 2) „методы 
труда и методы познания" и 3) „тайна науки", 
н а п и с а н н ы е хотя и „в разное время и по раз -
ным поводам, но на д е л е дополняющие д р у г 
д р у г а и образующие одно целое" . 

Н а у к а представляет собою не что иное, как 
организационный опыт человечества , опыт, 
направленный на то, чтобы подчинить себе 
природу, преодолеть те препятствия , которые 
она на каждом шагу подставляет человеку-
Д р у г и м и словами, наука , это о р г а н и з а ц и я 
практического опыта человечества . Так как 
этот опыт д о с т и г а е т с я трудовым путем, то 
следовательно, „наука есть орудие организа-
ции общественного труда" (стр. 8). В классо-
вом и несоцналистичееком обществе труд рас-
пределен неравномерно: одни классы вовсе 
освобождены от него, тогда когда д р у г и е 
обременены им в ы ш е всякой меры. При та -
ких условиях наука превращается в орудие 
господства одних классов над другими, т а к 
как в классовом обществе сама о р г а н и з а ц и я 
общественного т р у д а представляет собою гос-
подство одного к л а с с а в ущерб другим. 

Так было в древнем Египте и Вавилоне , 
где жрецы, в л а д е в ш и е астрономическими и 
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другими научными познаниями, руководили 
всей общественной работой в своих интере-
сах,—так обстоит дело и сейчас, в период 
господства буржуазии и буржуазн й науки. 

Но так как наука есть организация практи-
ческого опыта человечества, то она одинаково 
может стать, как орудием господства одного 
класса над другим, так и „орудием организа-
ции сил для победы в социальной борьбе" 
(стр. 13) Яркий пример этого я в л я е т нам исто-
рия XIV XVII к., когда новая астрономия, 
астрономии нарождающейся буржуазии, всту-
пила в борьбу с отживающим феодализмом и 
его геоцентрической системой мировоззрения. 
Следовательно,в настоящее время,когда место 
отживающего феодализма з а н я л а буржуазия 
и на историческую арену выступает проле-
тариат, наука может и должна сыграть ту же 
роль организатора и беды в социальной 
борьбе. 

Отсюда перед пролетариатом выростает за-
дача овладеть наукой, этой сокровищницей 
человеческого опыта 

Но .овладеть" означает „про бразовать" . 
Ибо буржуазия , охраняя интересы своего 
классового господства, осложнила внешность 
наул.и чрезвычайно трудным и неудобо—вос-
принимаемым способом изложения, создала 
специально дли н>уки особый, непонятный 
д л я ноносвлще т ы * , я з ы к терминов и техни-
ческих выражений. Опыт и .ааал, чго самые 
ог леченные науки, е т еряя в евоей точно-
С1И поддаются несравненно более простому 
и общедоступному з .<« ж. нню. оолегчающему 
в л о••«> знакомит но с ьнии. Но такой „демо-
Кра займи 1.цу и I ь.е недостаточно для 
пролета] а I а: . а • .ч. ыиаег д--.•<•!•> к овла-
дению знанием юль.со о Iдельным иых дЦам 
из рабочею класса офьи-ая их ог среды и 
приобщая к оу |1.1.уаз . 11 . бходима. иолнаи 
социализация на у . до.,.«л,а . .вмениться самая 
р •.|Ь — н .у и, >0 жПйНо. .,оо значение, она 
Додж,, а «лап . < Д .. ,: . орудий с.1.ючен, я ор-
ган зашы -0 ':. л.л I II.» 1 ао«.че. о класса" 
(С1, .22). И г п а п. . т . стлЛенИе Социализма 
»*.••• < т • есори.м рн..и и ц гории ЦК широте 
Л I • У б I; н о лыационн.-и (.а оЮИ, которую 
д ,,!,«« 1 .. ол ..». .о., ч || I ;асе, а ют орга-
на ,1<И р I).. пр.: .••• е, его На.Ка должна 
Сам „ ' ,1а .,з в II и* „о,щей Организа-
Цн 31,1 И ау . 011 о. ОДнНн'Ц. "(дельные иауч-
Н д.0 .1 , , ,0"||Дп ,Ир1.ВнННоОТЬ КоТО" 
) • х > но ,ще н ми вполне соответствует 
ин,-,.\И ,е. о у I оОсОоу НгоознОДОТва В оур-
Ж а т о м ОощисМ О. С.воЭ,завершение эта «>рга-
ь,, ацииннам науиа достал ат в „Р.ю -чей дн-
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циклопедии", которая относительно пролета 
риата выполнит ту же з адачу , какую схола-

' стика в лице вомы Аквината выполнила по 
отношению к феодальному обществу, а энци-

к л о п е д и с т ы XVIII в . - о т н о с и т е л ь н о буржуа-
зии, 

Таково в кратких чертах содержание первой 
и основной статьи рассматриваемой книги. 

Дво следующие статьи доказывают уже 
частности, являющиеся отдельными звеньями 
общего рассуждения. Так , в „методах т р у д а 
и методах познания* весьма убедительно по-
казывается , что наши понятия, наши научные 
абстракции, являются плодом практической 
работы, что познавательному обобщению в 
созорцании предшествует практическое обоб-
щение в действии. Этим иллюстрируется та 
основная мысль первой статьи, что наука, 
организационный опыт человечества , есть 
действительно трудовой опыт, и что наука, 
таким образом, есть действительно „орудие 
организации общественного труда" . Б третьей 
же статье — „Тайна Науки" раз ' ясняется 
смысл и, так сказать , диапазон организаци-
онной силы „всеобщей организационной на-
уки". Эта статья , как более трудная по своей 
теме , наименее доступна легкому и сжатому 
изложению, и этим, должно быть, об 'ясняется 
ее большая по сравнению с другими частями 
книги догматичность. З а д а ч а философии не 
об'яснять мир, а изменить его, и это возмож-
но потому, что человеческая практика совпа-
дает со всем движением природы, методы 
организации работы тождественны с естест-
венным ходом явлений в самой природе, ос-
новным свойством которой я в л я е т с я паралель-
ное повторение одних и тех же рядов на 
различных отупенях. Так, волнообразное дви-
жение встречается одинаково в периодичес-
ких колебаниях электричества и света в 
эеире, з в у к а в воздухе, воды в море, наконец 
даже ритма в музыке и поэзии (стр. 75). 
Таким образом, наши научные „отвлечения" 
скрывают за собою „глубокие, универсальные 
закономерности", результатом чего и я в л я е т 
ся возможность предвидения и целесообраз-
ность (стр. 91). 

Таковы основныя вехи на путн к социали-
зации науки, как их ставит А. Богданов. Не-
сомненно, что вехи эти поставлены в общем 
правильно, н лишь новизной темы и необыч-
ностью подхода к разрешению методологи-
ческих задач науки о б я с н я е т с я та недогово-
ренность до конца, которая, как нам кажется , 
обнаруживается в рассуждениях автора. Впол-
не правильно т. Богданов замечает , что то 
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новое, чем Г а л и л е е в с к а я астрономия, этот 
плод буржуазии , о т л и ч а л а с ь от Птоломеевской 

а с т р о н о м и и феолальнаго мира, была „перемена 
/ точки зрения" , повлекшая з а собою изменение 

самого состава старой науки. Почему же он 
в таком с л у ч а е полагает , что „существенно 
новый материал , какие либо специальные 
откровения, пролетарские методы вряд ли 
м о г у т внести в астрономию"? (стр. 21). Почему 
он думает , что дело ограничится только тем, 
что „наука станет иною по своему облику» 
по жизненному значению, по своей роли".. .? 
( там же). Напротив, надо думать , что социали-
з а ц и я науки есть процесс несравненно более 
глубокий , который, при своем вытравлении 
„буржуазных" элементов науки, изменит не 
только точку з р е н и я на нее, но и ее т о ч к у зре-
н и я . Ч т о это именно так, я в с т в у е т из того 
кризиса , переживаемого современной наукой 
к а к - р а з в тех своих частях , которые к а з а л и с ь 
наиболее незыблемыми, наиболее „священны-
ми". Р а з в е механика Минковского и Эйнштей-
на, д л я к торых скорость света есть предель-
н а я скорость, в р е м я — л и ш ь четвертое прост-
ранственное измерен1е с о т р и ц а т е л ь н ы м зна-
ком, а движение—всегда относительно»,—разве 
э т а механика не колеблет самые устои Гали-
л е е в о й механики, в основе которой лежит 
равномерно ускоренное движение? Р а з в е тран-
сфинитнос (т.-е. абсолютное безконечное) чи-
сло Кантора не л и ш а е т смысла то понятие 
числа , которому н а с у ч и л и до сих пор? Основ-
н ы е понятия, с а м ы е фундаменты м ы ш л е н и я 
современного мира, пришли в колебание, трех-
мерное пространство , представления о „рань-
ше'1 и „позже", понятно времени, скорости, 
движения—решительно все, чем ж и л а „буржу-
а з н а я " наука до сих пор, что она с т а к и м 
трудом в ы р а б о т а л а на протяжении веков, все 
это о к а з ы в а е т с я неверным. Не о з н а ч а е т ли 
это, что п р е д с т о я щ а я с о ц и а л и з а ц и я науки 
я в и гея переменой не только ее жизненного 
значения , ее практической роли, но и ее 
теоретического состава , ее абстрактного со-
держания? Повидимому т а к . И это тем более 
вероятно, что сама перемена ее практической 
роли станет возможной л и ш ь тогда , когда 
изменится и ее содержание. И здесь , к а к 
повсюду, форма строто соответствует содер-
жанию. 

Если , таким образом, процесс социализации 
науки нам представляется процессом более 
глубоким, чем он изображен у т . Б о г д а н о в а , 
то с другой стороны недоочерченной к а ж е т с я 
нам у автора и ценность этого процесса. Весь-
ма я р к о п о к а з а н а у автора его необходимость 

д л я пролетариата . Но думается , что этого не-
достаточно. О неменьшей яркостью следова-
ло бы подчеркнуть необходимость этого про-
ц е с с а и нля науки, т. е. согласно основному по-
ложению т. Богданова , д л я организации обще-
ственного труда . Пока наука есть орудие го-
сподства и этим отражает з аинтересованность 
тех или иных общественных групп, до тех 
пор она по необходимости п р о с т и р ^ ' т своо 
ведение не д а л ь ш е тех пределов, до которых 
до -тигают интересы господствующего класса . 
Следовательно, она ограниченна; следовательно 
в интересах „истины" т.-е. наилучшей орга-
н и з а ц и и общественного т р у д а , р а с ш и р и т ь ее . 
Таким образом, с о ц и а л и з а ц и я науки ест ь вме-
сте с тем расширение ея диапазона ,—из этого 
также следует, что социалистическая наука 
будет о т л и ч а т ь с я от буржуазной и по своему 
теоретическому содержанию. Исторические 
примеры подтверждают это. Чем иным, как не 
несоответствием м е т а г е о м е т р и и всему укладу 
буржуазного общества , можно объяснить тот 
позорный факт , что старик Гаусс , но сомне-
в а я с ь в правильности построений Лобачев-
ского, не смел, однако, при жизни с о з н а т ь с я в 
этом? И таких примеров можно привести мно-
жество . 

Кстати о примерах. К сожалению, приходится 
признать , что они не составляют сильной сто-
роны разбираемой книги т Богданова . Ч и т а я 
ее постоянно и с п ы т ы в а е ш ь какое-то чувство 
д о с а д ы , з а то, что почти все приводимые им при-
меры, как на подбор, неудачны. И это тем более 
досадно, что эти неворныо или неточные при-
меры иллюстрируют мысли, сами по себе пра-
в и л ь н ы е и иногда притом новые Не буду 
голословным: на стр. 13 сказано : Д ж о р д а н о 
Бруно был сожжен на костре, Галилей—замо-
рен в тюрьме". Г а л и л е й но был „заморен в 
тюрьме" . Его в ы з в а л и на процесс в Р и м н 
1032 г., он прибыл туда только в 1033, неко-
торое в р е м я жил на свободе, затем, после трех 
н е д е л ь н о г о домашнего а р е с т а н великолепном 
особняке одного из ч в н о в н ш о в и н к в и з и ш и 
Галилей т о р ж е с т в е н н о отрекся и до 1 0 4 2 - д е 
с я т ь лет! — прожил в своем имении Арчетри , 
где вплоть до своей смерти з а н и м а л с я науч . 
ными и с с л е д о в а н и я м и . Д а л е е , на стр. 33 ска-
зано: „слово у н и в е р с и т е т первоначально озна-
ч а л о не то, что теперь ... а совокупность, си-
стему взаимно с в я з а н н ы х учебных и учено-
у ч е б н ы х з а в е д е н и й " . II это неверно. Слово 
„университет* первоначально обозначало со-
вокупность п р е п о д а в а т е л : с к и х и ученических 
корпораций, з е м л я ч е с т в , возникновение кото-
р ы х связано с сословными правами, и н ш 
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университетам папскими буллами, в которых 
они назывались „ишуегвНаз т а ^ в ^ г о г и т 
е1 всНо1агшт Р а п з п з б1ш1еп1штм, т. о. все учи-
т е л я и ученики, занимающееся в Париже", 
(буллы от 1208, 1209, и 1215 г г.). Н а стр. 58 
сказано, что „античный мир... не создал диффе-
ренциального и интегрального исчисления",— 
между тем историей математики доказано (см. 
Сап1ог, СезсЫсЫе (1ег МаШетаОс) , что Архи-
мед владел уже исчислением безконечно ма-
лых. На стр. 83 и 87 приводятся примеры того, 
.что целое может не р а в н я т ь с я простой ариф-
метической сумме своих частей . Эти примеры 
по меньшей мере нб точны: .Сумма" положи-
тельных и отрицательных величин есть чи-
стая условность практического характера, при. 
н я т а я для удобства вычисления,—по этому 
такой пример ничего не доказывает; то же 
самое относится к примеру с двумя работни-
ками, из которых каждый в отдельности не 
может поднять камня весом в 15 пудов, а оба 
вместе—могут. Никоим образом отсюда не вы-
текает , что целое больше суммы своих частей, 
как этого хочет т. Богданоз . З а ч е м прибегать 
к таким рискованным сравнениям,—когда ма-
тематика дает безукоризненные примеры? 
Правда, математические примеры будутформу-
лировать точнее, и потому н е л ь з я будет уже 
как это делает т. Богданов, сказать , что це-

лое может быть больше или меньше суммы 
своихъ частей,—целое всегда равно сумме сво-
их частей, но отдельная часть может в извест-
ных случаях равняться целому, так, напр., чи-
сло четных чисел равно сумме четных и не-
четных чисел и т. п., об этом подробнее смотри 
у Больцано „Парадоксы Бесконечности" . 

Этих „примеров" можно было бы перечи-
слить еще очень много — формулировка за-
кона эктропии. на стр. 61, где снова упо-
требляется неудачный образ „рассеяния" , 
энеогии, которого в действительности нет, 
вместо ее „обезценения", в виду необратимо-
сти явлений „природы"; рассуждения на 75 
стр., где „волны", т.-е. механическая модель 
без обиняков принимается з а действительную 
р е а л ь н о с т ь и т. д. и т. д. 

Повторяю, неудачность примеров не нару-
шает правильности хода мысли, но они 
придают книге, в высшей степенп серьезно 
задуманной, печать какой-то спешности, не-
доделанности, умаляющей е я абсолютную цен 
ность. Оставляя в стороне этот—легко испра-
вимый — недостаток, следует сказать , что 
книга т. Богданова достойна самого серьез-
ного внимания. Пожелаем ей широкого распро 
странения среди рабочих масс. 

Л. Ш 
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Н о в ы е к н и г и . 

В редакцию поступили для отзыва. 
Владимир Кириллов. „Стихотворение". Библ-

Пролеткульта Петербург. 1918. И 1 р. 50 к. 
Петр Орешин. „Красная Русь*. Стихи. Изд. 

В. Ц. И. К. Москва. 1918. Ц. 2 р. 50 
„Завод Огнекрылый". Сборник пролетарских 

поэтов. Изд. Моск. Пролеткульта . 1918. Ц. 2 р. 
50 к. 

М. Праскунин- „Полынь на родных полях". 
Стихи. Москва. 1918. Ц. 2 р. 

A. Шаманский. „Сруль из Любартова. Рас -
сказ . Изд. В. Ц. И. К. Москва. 1918. Ц. 25 к. 

Скориков. „Мы решили". Комедия в 1 дей-
ствии. Тнпогр. полит, отд. при шт. I Арм. 
Вост. фр. 

П. Власов-Окский. „Песни Свободы". Стихо-
творения. Книгоизд. И. С. Власова. Тверь . 
1917. Ц. 60 к. 

Георгий Устинов. „В Коммуне" Очерки. Изд . 
В. Ц. И. К. Москва 1918. Ц. 70 к. 

B. Рсймонт .Мужики". I ч. Осень. Роман. 
Обгц. Библ. № 34. И з д . В. Ц И. К. Москва. 
1918. Ц. 2 р. 40 к. 

Н. Г. Помяловский. „Очерки Б у р с ы " . Общ. 
Б и б л . № 3. Изд. В. Ц. II. К. Москва. 1918. 
Ц. 1 р. 00 к. 

А. Крандиевская. „Охранитель". Рассказ . 
Изд . В- Ц. И. К. Москва. 1 4 8 . Ц. 40 к. 

„Боевые песни Коммунистов". Изд. В. Ц, И. К. 
Москва. 191с Ц. 30 к. 

„ Первомайский Гимн". Ноты. Слова В. Ки-
риллова. Муз. Я . Я. Озолина. Изд . Пролет-
культа . Петроград. Ц. 3 р. 

,Памяти Карла Маркса". Ноты. Слова 1ер. 
Ясинского. Муз. Я . Я. Озолина. Изд. Пролет-
культа . Петербург. Ц . 1 р. 

„Международный Гимн. (Интернационал). Но-
ты. Изд. В, Ц. И. К. Жосква . 1918. Ц. 10 к. 

„Варшавянка". Ноты. Изд. В. Ц. И. К. Мо-
сква. 1918 Ц. 10 к. 

„Красное Знамя". Ноты. Изд. В. Ц. И. К. 
Москва. 1918. Ц. 10 к. 

„Похоронный Марш' и . Смело Товарищи в 
ногу". Ноты. Изд. В. Ц. И. К. Москва. 1918. 
Ц. 10 к. 

„Мулай ГафизПерсидская легенда . На 
перс.' я з ы к е . Изд. В. Ц И. К. Москва. 1918 г. 
Ц. 1 0 к. 

Демьян Бедный „Коммунистическая Мар-
сельеза" . Ноты. И з д . В. Ц. И. К. Москва. 1в1й. 
Д^ 10 к. 

А- Богданов. „Социализм Науки". Изд. Журн. 
„Пролетарская Культура" . Москва. 1918. Ц. 1 р. 
25 к. 

А. Богданов. „Наука и рабочий класс". Изд. 
Союза Раб.. Петр. Общ. г. Москвы и окр. Мо-
сквы. 1918. Ц. 40 к. 

Лев. Новицкий. „Кризис сопиал-демократик" 
Изд. Автора. Москва. 1917. Ц. 1 р. 50 к. 

Н. Бухарин и Т. Зиновьев. „Июльские дни 
1917 г." Изд. В. Ц. И. К. Москва. 1918. Ц . 40 к. 

С. Данилов. „Черное воинство". Изд . В. Ц. 
И. К. Москва. 1918. Ц. 1 р 2о к. 

К. Радек. „О Советской Конституции. (Письмо 
к иностранным рабочим.) Изд. В. Ц. И. К-
Москва. 1У18. Ц. 45 к. 

10. Стеклов. .Революция 1848 г. во Франции". 
И з д В. Ц. И. К. Москва. 1918. Ц. 90 к. 

Г. Устинов. „Интеллигенция и Октябрьский 
переворот". Изд. В Ц. И. К. Москва. 1918^ 
Ц. 70 к. 

П Лафарг. „Поклонение золоту". Изд. В. Ц. 
И. К Москва. 1918. Ц. 60 к. 

П. Лафарг. „Проданный аппетит". Изд. В. 
Ц. И. К. Москва. 1918. Ц. 25 к. 

А. Паннскук. „Раздел добычи*. Изд. В. Ц 
И. К. Москва. 1918. Ц. 25 к-



(Весь материал хроники собран и составлен участниками литературной студии). 

Праздник Эры, 
Кто пережил в Москве октябрьскую ре-

волюцию, кто волновался се опасениями, у 
кого сжимались губы п глаза горели пред 
ложыо, клеветой и предательством; кто 
перед грозными опасностями гордо выпря-
млялся о уверенностью в грядущую побе-
ду пролетарской революции,1—еловом, тЬг, 
кто всем сердцем, всей душой принял Со-
ветскую Россию, сроднился и слился с 
не®), став волной в великом океаше,,— 
только тот мог перечувствовать всю кра-
соту великих дней октябрьского юбилея. 

— Праздник! 
Радость этого ело:;а, опошленного, загру-

белого, застывшего, изливалась над Мо-
сквой ярче светлого дня, заглянувшего в 
осень веселым приветом рабочему празд-
нику. 

— Праздник! 
Пр-а-з-д-н-и^к1—перекликались меж: со" 

бою улицы и площади Москвы, снующие 
толпы, заводы и фабрики, Комиссариаты и 
Советы,—во вторник и в среду. 

Праздник!—кричали красимо кирпичи 
обелиска па Советской площади, и эхом 
смеялись в ответ им пятна картин футу-
ристов, и красные лепты Метрополя ле-
петали: 

— Праздник! 
Караулы Большого театра паролем пере-

давали Советам России: Праздник! 
Праздник—но праздпоегь, но обряд, по 

нришчка, но дотг,—твор:еств) М1С, ожив-
ший миф, зарожденный в бурях п одухо-
творенный радостной стихией моло^сти н 
груда. 

Праздник—празднество. 
Праздник—сияние глаз, потускневших от 

долгих оессониц; твердая походка шатав-
шихся от усталости; лиговапиа звуков и 
красок после шума и грохота машин, стая-
ков, ремней. 

...Рудневы, Рябцевы, юнкера, белогвар-
дейцы,'—их принял Дон, приютила Украи-
на, киргисские степи развеяли, затянула 
тайга... 

...5—9 января. Демонстрация меньшеви-
ков и саботажников. Учредительное собра-
ние. Белиберда. Косноязычие... Примолкли, 
притихли, сгинули, канули в канцеляриях 
советских, в богадельнях истории, в по-
токах речей и протестов. Ау!—ему же от-
звука нет. 

...Брест. Март. Ликование буржуев. Де-
легации и иллюминации. Белые платки, 
цветы и дамские наряды,—избавителям нем-
цам. Потянулись в Скоропадию последние 
деньки доживать, в атласе да бархате поне-
житься... 

Пусть. Но от скверны Москва иа празд-
никах была избавлена. I _ 

Мощным потоком снесло их, как пе-
сок с Золотой жилы, и блестит Москва 
золотыми блестками, гордыми буквами Р. С. 
Ф. С. Р., золотыми серпами да молотами. 

Красной Москве не привыкать к виду 
народных движений, к зрелищу десяти и 
сотне-тысячных толп, овеваемых красп.мп 
зпаменами и распевающих революционные 
песни,—то с криком возмущения гневной 
лавой затопляющих улицы и площади, то 
успокоеино катящих волны-ряды по рус-
лам исторических мест революции. За 20 
месяцев чего но перевидано? Но есть важ-
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пая, едва заметная разница между всем, 
что было раньше, н годовщиной. 

При всей торжественности и грандиозно-
сти демонстраций и празднеств, при глу-
боком чувстве солидарности и силы, тай-
но пробегавшем по сомкнутым рядам рабо-
чих и красноармейцев, некий холод будней 
повисал над всем, иногда невидимой серой 
пеленой. Лица бывали слишком серы, гла-
за—тусклы, шаг—тяжел. Будто в горяч-
ке работы спины не успевали выпрямляться, 
будто недоспанпные ночи легкой зевадкий и 
ломотой тяготели пад всем. Вое прежнее 
носило характер чего-то предопределен:.|о!го, 
д о л ж н о г о , бестрепетного. 

Но совсем не то, о: совсем но та 
было 7-го. 

Уже во вторник с полудня стало замет-
но необычайное движение. Ие только ху-
дожники, артисты, учреждения, кафе, теа-
тры,—каждый житель Москвы в предчув-
ствии праздника готовился к нему. Каждый 
куда-то спешил, торопился, устраивал... 
чтобы никакая забота не омрачила праздни-
ка, когда он начнется. 

У 7-го, благодаря этому, был размах, 
какого уже давно не видно было при дру-
гом торжестве. Море народной радости вы-
ступило из берегов, сбросило с себя забо-
ты каждодиеьностл, забыло обо в ем. Твор-
ческая душа масс раскрылась п расцвела 
невиданным еще цветком опьяненного вос-
торга, ликования, непосредственности. Вме-
сто строгости сомкнутых колонн —безудерж-
ная гармония натиска, поражающая в без-
порядочных двнжеплях ритмичность пх. 

Замечательно, что официальный момент 
торжества: прохождение колонн, открытие 
мемориальных досок к памятников!—поблек-
ну л перед всеобщим ликованием н непо-
средственным чувством радости. Это было 
величественно, но величественное уступило 
место беззаботности, торжественность—весе-
лости. В этот великий день юбилея харак-
терным оказались не митинги, не речи, 
не лозунги, а народные зрелища в театрах 
и цирках, хождение по улицам и площадям, 
глазение картин и панно, любование фей-
ерверками. В XX веке воскресло давно 
забытое: народное г у л я н и е . Характер-
ный штрих, может быть мелочный, но при-
мечательный: поток народного движения в > 
мог втиснуться в ус-кие русла тротуаров 
и широким половодьем разлился по мЬстс-
вым, где за несколько дней до и после 
юбилея можно было видеть целые группы 
людей, пробирающихся меж экипажами, 
трамваями и ревущими авто. 

Эхо праздника долго гремело еще* по 
разбуженным плитам проездов. 

Не празднованием годовщины, не па-
мятью жертв и усилий, не восторгом гря-
дущей победы и творчества,;— радостным 
приятием революции, детски-веселым смехом 
великих масс, стал великим день Переворо-
та. Такие народные празднества рождаются 
п укрепляются раз в тысячелетие под'влия-
нием величайших актов псторип, предопре-
деляющих пути ее на ряд веков. 

И поэтому день юбилея Октябрьской ре-
волюции стал дпем новей эры. С этого 
трудпого, жестокого под тому назад, по* 
радостного и счастливого отныне дня нач-
нет человечество считать сроки новой вели-
кой Эры. 

Семен Родов. 
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Красная Москва. 

Весело и торжественно отпраздновал го-
довщину октябрьской революции московский 
пролетариат. 

Праздник пачался со среды 6-го ноября. 
Город украсился красными флагами, плака-
тами с символическими изображениями и 
лозунгами труда и борьбы. 

Особенно красный вид, принял город, 
вечером. Пылает красно-огненный дом Со-
юзов, в Охотном. Как в сказочном царстве 
мелькают цветные огоньки в саду Петров-
ских -казарм, в Каретном. Всюду свер-
кают огни Советских и частных зданий. 

Темное небо бороздят лучи Прожекте-
ров, вспыхивают и играют огни ракет;. 
Гром, треск, выстрелы лапомттают собы-
тия октября прошлого года, не» те были 
звуки — борьбы, теперь это — звуки 
торжества. Пролетариат возвещает всему 
миру — рождение Великой Социалистиче-
ской' Революции. 

На башнях Кремля светятся красные 
огоньки, — светятся н разгораются в 
душе пролетариата в целое бурное пламя, 
великого гнева. 

II» улицам бесконечно тянется празднич-
ная толпа, гудят автомобили, грозно ряв-
кают броневики. 

7-го с утра, пз всех районов на Крас-
ную площадь потянулись длинные стройные 
колонны манифестантов, рабочих и солдат. 

Под печальные звуки похоронггоф марша , 
т. Ленин торжественно открыл, на башне 
у братских могил, мемориальную доску в 
память погибших борцов октябрьской ре-
волюции. 

Сверкает ясный день. 
Реют аэропланы, вьются вокруг башен, 

гудят пропеллеры. Как стая белых голу-
бей — плывут в воздухе брошенные с 
аэропланов листки. 

По площади льется и льется неизсяка -
мая струя силы и мощи пролетариата — 
колонны рабочих н солдат. Над ними по-
лощутся красные знамена н преклоняю: я 
пред братскими могилами 

Играют оркестры. ; 
Ликует день, кажется природа, ра.-гла-

див на хмуром осеннем челе морщнпы, на-
рядилась и зацвела красным праздником 
весны — праздником радости, праздником 
победы пролетариата, праздником рождения 
новой свободной жизпн. 

Н. Волков. 
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>+(изнь Московского Пролеткульта, 

„Вечер в студии". 

После октябрьского праздничного перерыва 
Ж1 знь в студии не сразу вошла в обычную 
колею. 

З а н я т и я не клеились и как нарочно испорти-
лись электрические провода 

Пока занимались починкой, мы уселись у 
натопленной печки и завели разговор о празд-
никах. 

— Ну как провели время, весело? 
— Весело-то весело, только вот в театр по-

пали два раза , мало очень.—Ответила одна де-
вочка—подросток. 

— Но ведь и праздники продолжались только 
два дня. 

— Еще бы побывать, больно уж понравилось 
— Ч т о же вы смотрели? 
— „Золотой петушок", а в Художественном 

,Синюю птицу". 
— Ну как „Золотой петушок" понравился? 
— Нет, оперу я не люблю. Слов не поймешь 

да и м у з ы к а все время заглушает . Д а ж е зло 
берет. Только начинаешь к словам прислу-
шиваться,—вдруг ры—ры! II опять все сме-
шается. „Синяя птица" гораздо лучше. 

— Всякая вещь в своем роде,—вступил в 
разговор рабочий, лет 17-ти. Он считается у 
нас самым серьезным и старательным —„Бопе-
ре самое главное музыка , только понимать 
надо. Я вот уже который р а з попадаю на 
онеру, „Золотого петушка" , до эт го видал. 
Первый р а з как-то действительно непонятно, 
а потом ясное. Как это там поется то „Ки-ри-
ку-ку?.. 

— Я напел мотив. 
— Вот, вот, это самое, а потом на звоноч-

ках играют—когда колдун поет... 
Мы начали разбирать отдельные места. 
Б ы л о видно, что мотивы сохранились очень 

свежо в их памяти и при напоминании быстро 
восстанавл и в аются. 

— Вы вот еще р а з послушайте эту оперу 
тогда запомните окончательно. 

— А мне вот „Шемахинская царевна" по-

нравилась. Когда она поет, то м у з ы к а играет 
так тихонько, хорошо!—Говорила девочка. 

— Почему в „Золотом петушке" женщины 
больше играют? - В мешалась в разговор другая 

— Как женщины?.. 
- Д а вот, например, колдуна-то этого, зве-

здочета , поет женщина . 
— Что ты угорела что-ли, да ведь это те-

нор—мужчина, вот т а к театралка! - С о смехом 
говорил рабочий. 

Кругом хохотали. 
Девачка смущенно оправдывалась : 
— Больно голос-то у него тоненький — как 

у женщины. 
З а т е м говорили о манифестациях, ораторах 

и пр. 
Рабочий продолжал суждения. 
— Эти праздники, по-моему, имеют очень 

большое значение. Они нас как-то сплачива-
ют в одно. Сидим мы, как сычи, у себя дома, 
чуждаемся д р у г друга , не говорим, не рас-
суждаем, а т у т все на улице, все в м е с т е -
к а к один человек. Кроме того, м у з ы к а , 
речи и другое все... Я , знаете , раньше 
веровал в бога, теперь книжки кое какие про-
чел, разговоры новые, постепенно я и совсем 
отошел от религии и гораздо свободнее 
чувствую себя—ничто не связывает . . . И» вот 
прохожу мимо иверской часовни, гляжу, там 
служба идет—молятся старухи больше... И по-
чувствовал я, что здесь—что-то умирает, что 
здесь прошедшее, а там, на площади, новое 
нарождающееся. . . 

Эти слова произвели на слушателей впе-
чатление . 

Одна девочка возражала . 
— По-моему говорить так грех. У меня мама 

и то давеча ворчала: „ходят, говорит, с фла-
гами, а о боге и не вспомнят, шапок не сни-
мут перед часовней". 

— А ты бы спросила свою маму, а много-ль 
давали нам старые-то поповские праздники» 
обедни, всеночные, а теперь и т е а т р и... 

— Постой,—перебила девочка,—а пасхи, а ку-
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л и ч и , а на р о ж д е с т в е то, чего ч е г о т о л ь к о не 
было.. . 

— Д а п р а з д н и к - т о т у т причем, э т о вот сей-
ч а с в с е т а к конечно расстроено , а то с д е л а й , 
д а и ешь.. . 

— Потому-то в с е и р а с с т р о е н о , что мы не 
в е р у е м . Мама т а к и о б ъ я с н я е т что Господь 
н а с голодом н а к а з ы в а е т . . . 

По все эти с т р а с т и не п р о и з в е л и на с л у ш а -
т е л е й никакого в п е ч а т л е н и я . Уж о ч е н ь все 
э т о было старо , истрепано . 

Э л е к т р и ч е с т в о починили и мы пошли з а -
н и м а т ь с я . 

И г р а л и песню „Во поле б е р е з а стоя >а . 
В э г о й песне п а р т и и д о м о басов 1# т . н о р а 

с о с т о я т и з одной ноты, к о т о р а я т я н е т с я в 
продолжении всей песни. 

Но по ф и з и о н о м и я м м у з ы к а н т о в , и г р а ю щ и х 
на э т и х и н с т р у м е н т а х , можно б ы л о п .думать , 
ч т о они и с п о л н я ю т т р у д н е й ш у ю партию в 
к л а с с и ч е с к о й пьесе . 

И н с т р у м е н т о в у н а с мало, п р и х о д и т с я че-
р е д о в а т ь с я . 

С о с т а в м у з ы к а н т о в и з м е н я л с я т з к и м обра-
зом несколько р а з . 

П е с н я п о в т о р я л а с ь еще и еще. 
И мне х о т е л о с ь и г р а т ь ее, несмотря на при-

м и т и в н ы й мотив, на н е у в е р е н н о е д в и ж е н и е 
н е о п ы т н ы х р у к и плохое качество инстру-
м е н т о в . 

Р а з о ш л и с ь около 11 часов . 

В. Митюшнн 

Первый публ чный ве .ер ооновского 
П р о л е т к у л ь т а . 

6 н о я б р я , н а к а н у н е дня годовщины великого 
о к т я б р ь с к о г о п е р е в о р о т а , в помещении Н ц ю I-
пого К о м и с с а р и а т а П >чт и Т ' -леграфот усто-
я л с я п е р в ы й п у б л и ч н ы й в е ч е р Мое.: некого 
П р о л е т к у л ь т а . 

П р о г р а м м а , г в о з д е м которой н в и л с ь I ц ,-
н и р о в к а с т и х о т в о р е н и я Верхарна . В с ,...<•• 
б ы л а с т у д и й ц а м и исполнена с б • и,.пи о ,д;-
емом и одушевлением . . . В - ч е р начал I ; п.. 
н е н и е м з а сценой „Интернациона а", м . 1 о 
з в у к и которого з а с т а в и л и в ох с б р » и м - с и 
з р и т е л е й поднят1,ся и в ы с л у ш и г г.. • 
П о с л е этого о р к е с т р исполнил не кол к ре 
в о л ю ц и о н н ы х и народных пьес , при ч . м ооо 
б е н н о т о р ж е с т в е н н о п р о з в у ч а л и з в у к и бес-
с м е р т н о й м а р с е л ь е з ы , спетой хо, о*1 студий-

ц е в вторично , после короткой но с и л ь н о й речи 
п р о и з н е с е н н о й с э : т р а л ы п р и е х а в ш и м н а ве-
ч е р т о в а р и щ е м Л е н и н ы м . К сожалению, в хоре 
ч у в с т в о в а л о с ь п р е о б л а д а н и е ж е н с к и х голосов 
н а д м у ж с к и м и ; но э т о т н е д о с т а т о к с к р а д ы -
в а л с я м а с т е р с к и р а з р а б о т а н н ы м и р1апо и р1а-
п х э в ш о , которыми хор. п о ж а л у й , д а ж е зло-
у ПО греб.ТЯЛ. 

С о г р о м н ы м под 'ем >м, з а х в а т и в ш и м з р и т е -
л е й , б ы л а п р о в е д е н а с т у д и й ц а м и т е а т р а л ь н о й 
с т у д и и П р о л е т к у л ь т а , и н с ц е н и р о в к а с т и х о т в о -
р е н и я Верхарна „Восстание" . К р а с и в ы й пере-
вод этого силън го с т и х о т в о р е н и я , у м е л а я и 
о т ч е т л и в а я читка , т щ а т е л ь н а я с р е п е т и р о в а н -
н о с т ь масс и з н а н и е своих ролей г л а в н ы м и 
и с п о л н и т е л я м и п р о и з в е л и о ч е н ь с и л ь н о е впе-
ч а т л е н и е . 

Т р у д н а я с ц е н и ч е с к а я з а д а л а была и с п о л н е н а 
в п о л н е а р т и с т и ч е с к и , без всяких з а м и н о к и 
ш е р о х о в а т о с т е й Ч у в с т в о в а л о с ь , к а к о й о г р о м 
н ы й т о у д бы I положен с т у д и й ц а м и н а р а з у -
ч и в а н и е этой инсценировки . . . Не в п о л н е у д а ч н а 
б ы л а д е к о р а ц и я , с и л ь н о с у ж и в а в ш а я и бе& 
того н е е о р а з м е р е в н у ю с числом . ействующих 
л и ц сцену . Этот о .иди й недочет п р и д а л не-
к о т о р у ю излишннюк! с у е т л и в о с т ь д в и ж е н и я м 
м а с с на сцене , но общего художественного 
в п е ч а т л е н и и не и с п о р т и л . О б р а т и л и на себя 
в н и м а н и е д в а с т у д и й ц а — д е к л а м а т о р а , у м е л о 
п р о ч и т а в ш и е н е с к о л ь к о стихотворений совре-
менных про 1н I а р е к о . пис .л елей и моноло-
г о в ИЗ Ш е к с п и р а . 

В ' Ч К З А К О Н Ч И |СН м и с т и ч е с к и м и г р у п п а м и 
„И .рыв". „ВД хновей И „ М а р с е л ь е з а " . 

Ь Груп 1Ы, И в О •обевдости. . П о р ы в " , 
были и ПО 1 К' • .1 стуДОнЦаМИ С б о л ь ш о м ху-
д о ж е с т в е н , ым чу 1Ьехг и б е з у к о р и з н е н н о а 
п л а т и ч е С к о м отношении 

Уал был переполнен . м сели д р у ж н ы м и 
апнлодисм.-н а и н а г р а ж д а л и и с п о л н и т е л е й . 

Турчанинов. < 

2-ой лечер Пролеткульта. 
1) .он.. , в • ,, >оц" Московским Про-

л е т .ом 1.1 I у с I, н 2 он в е ч е р в п а м я т ь 
О: . Ь< < ли.цин. Вы 111 о р и г л а ш е н ы 
Делегаты ' Й . < 1 Со ' Ч » . С т у д ч т а м и 
II I I- ЛЬНоП а ч I у IИ И инспениро-
ва ь л : • | . . . . . ей .» ВерХпрна „ в о с с т а н и е " 

л г чески ионо !Н1'Ны: „ М р а к ' „ П о -
р >, " „\1. е | ' Хор и оркестр исполняли 
ре,10 1Ю 1И-Н1 > 4о н н < О иые ИвШИ. 

Роно.шци .им п р и с> хогвор.-ний Вер-
харна, родные •( уки оар-.дных. И реВмЛЮЦИиН-
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ных песень в ы з в а л и в з а л е бурный револю-
ционный под'ем. 

По д а л е к и м уголкам и з а к о у л к а м Совет-
ской республики р а з н е с е т с я д е л е г а т а м и весть 
о строительстве новой п р о л е т а р с к о й к у л ь т у -
р ы в центре, и вызовет живой отклик в про-
винции. Только к у л ь т у р а в с в я з и с искус-
ством может сорганизовать массовый проле-
т а р и а т в стройный коллектив , проникнутый 
единой идеей коммунизма. 

По окончании вечера п р и с у т с т в у ю щ и е со 
знаменем Пролеткульта , с пением Интерна-
ционала тронулись по Тверской, к дому Со-
ветов. Произносились речи, ч и т а л и с ь послед-
ние т е л е г р а м м ы о революции в Германии . 
Манифестанты приветствовали сообщения гром-
ки м ура . Потом все направились к Пролет-
к у л ь т у . 

М. В. 

Районные клубы. 
Клубный Отдел Московского П р о л е т к у л ь т а 

провел некоторую подготовительную работу 
в деле организации пролетарских клубов д л я 
взрослых в рабочих районах Москвы. 

Уже о т к р ы т ы е и готовящиеся к открытию 
клубы союза молодежи в с п е ш а л ь н о в з я т ы х 
пролеткультом помещениях р а с п р е д е л я ю т с я 
следующим образом: совместно с р а й о н н ы м 
советом о т к р ы т клуб в замоскворецком районе; 
при нем же помещаются хоровая и м у з ы к а л ь -
ная и о т к р ы в а е т с я д р а м а т и ч е с к а я студии . 

В Су щевско-Марьинском районе клуб ремон-
т и р у е т с я , находящиеся—же при нем хоровая 
и д р а м а т и ч е с к а я студии функционируют. 

В Рогожском районе подыскано и закреп-
лено з а Пролеткультом соответствующее по-
мещение д л я клуба и работающих в этом 
районе студий 

В Симоновской слободе помещение д л я 
клуба ремонтируется , и т у д а же переходят 
студии. 

В Богородском, осмотрен р я д помещений и 
ведутся переговоры с их владельцами . 

В Басманном районе с г у д и и помещаются в 
рабочем дворце, м л а д ш и е же группы будут 
размещены вместе с клубом, что же к а с а е т с я 
остальных районов, то там существуют только 
студии. Помещений д л я клубов еще не по-
дыскано. 

Кроме того клубным отделом поставлена 
работа в клубе профессионального союза 
„Игла" , и ведутся переговоры о переходе в 
его ведение клубной работы в рабочем дворце 
Хамовническаго района. 

Таким образом, в ближайшее время в це-
лом ряде районов Москвы можно будет вести 
организованно работу П р о л е т к у л ь т а . 

Подыскание и ремонтирование помещений 
для клубов далеко не л е г к а я з а д а ч а , при ны-
нешних условиях , когда нет ни материалов 
ни опытных рабочих рук. Кроме того, как по-
к а з а л опыт, производство ремонтов ч е р е з 
строительные отделы районных советов крайне 

з а т я г и в а е т дело (Замоскворецкий клуб, ре-
монтировался ровно НО дней). 

Очень туго подвигается и дело снабжения 
уже организованных клубов, так, н а л а ж е н н а я 
работа в замоскворецком клубе не может раз -
в и в а т ь с я из з а отсутствия дров. 

Ввиду этого Исполнительное Бюро Пролет-
к у л ь т а , согласно предлож нию клубного от-
дела , постановило производить ремонт ь 
своих клубах через хозяйственный отдел Про-
леткульта , а также о р г а н и з о в а т ь ц е н т р а л ь -
ный х о з я й с т в е н н ы й а п п а р а т д л я снабжения 
районных клубов дровами и продуктами для 
буфетов. 

Одновременно с подготовительной хозяй-
ственной работой в клубном отделе идет раз -
работка вопросов о содержании клубной ра-
боты и е я методах. В частности лекторской 
коллегией в настоящее время р а з р а б а т ы -
в а е т с я общий план постановки лекции и те-
зисы эпизодических лекций социально--коно-
мическаго цикла . З н а ч и т е л ь н ы м препятст-
вием к правильной постановке клубной работы 
я в л я е т с я невозможность д л я лекторов вести 
з а н я т и я в отдаленных от ц е н т р а районах, в ви-
ду о т с у т с т в и я способов передвижения. Клуб-
ным отделом для устранения этого п р е п я т с т в и я 
п р е д п р и н я т р я д мер. В первую очередь воз-
бужден вопрос о подаче специальных трам-
ваев . 

К л у б н ы й отдел н а ч а л р а з в и в а т ь Свою дея-
т е л ь н о с т ь позже других отделов. Эта з а д е р ж к а 
была в ы з в а н а , главным образом трениями с 
Отделом Народного Образования , который не 
хотел признать того, что у П р о л е т к у л ь т а в 
деле клубного с т р о и т е л ь с т в а есть своя осо-
бая з а д а ч а . Необходимость об 'единения сту-
дий з а с т а в и л а клубный отдел приступить к 
о р г а н и з а ц и и клубов несмотря на чинимые 
п р е п я т с т в и я . 

Культурно-просветительная работа в Ком-
мунистическом союзе молодежи г. Москвы. 

Союз молодежи я в л я е т с я самостоятельной 
беспартийной по составу , коммунистической 
по з а д а н и я м организацией ; по уставу чле-
ном может с т а т ь всякий рабочий от 14—23 л. 
и всякий не рабочий коммунист или сочув-
ствующий этого же возраста . 

Мое ;овскому Пролеткульту поручено вести 
в союзе культурно-просветительную работу; 
по соглашению с союзом. Пролеткультом на-
значен ответственный инструктор , помогаю, 
щий союзу в постановке культурно-просвети-
тельной работы. 

Работа в союзе ведется , главным образом, 
самой молодежью на фабриках и заводах с 
одной стороны, в районных клубах с другой . 
На заводах организуются ячейки , которые 
вербуют членов союза, районный организа-
тор союза должен вести в них политическую 
работу, а т акже при помощи активных членов 
ячейки у с т а н а в л и в а т ь тесный контакт заво-
дской молодежи с районным клубом. Таких 
районых клубов в Москве — 12 — Городской 
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Лефортовский, Сущево-Марьинский,Рогожский, 
Пресненский, Басманный, Замоскворецкий, 
Сокольничий, Хамовнический, Перовсьий, Ко-
жевнический (подрайон) и клуб латышской 
секции 

В каждом клубе Культурно-просвет. тельной 
Комиссией намечены 2 — 3 лекции—беседы в 
неделю на общественно-политические темы, 
разработанные лекторской Комиссией при 
Пролеткульте . Эти Лекции распадаются на 
ряд циклов (политическая экономия, история, 
литература , искусство и естествознание), 
но каждая отдельная лекция должна я в л я т ь с я 
законченной, имея в виду непостоянный сос-
т а в аудитории. Кроме цикловых лекций име-
ются и эпизодические темы, которые выдви-
гаются самим союзом. Общая цель всех этих 
лекций—помочь юношеству выработать в себе 
активное - социалистическое сознание и тем 
углубить политическую работу союза. 

Кроме того, в районах имеются библиотеки, 
читальни, драматические и музыкальные 
Кружки 

Некоторые из клубов находятся в одном 
помещении со студиями. Так как работа пос-
ледних ведется главным образом среди моло-
дежи, то те и другие стремятся согласовать 
свою работу; что же касается клубов, которые 
помещаются отдельно, то тесный контакт 
клуба и студии поддерживается центром 
союза. 

Клубы по праздникам устраивают экскур-
сии, Особенной любовью пользуются само-
стоятельно-обслуживаемые вечеринки в райо-
нах (танцы принципиально не допускаются) , 
Б ы л и попытки поставить вечеринки и в цен-
тре , но з а дальностью расстояния успех их 
б ы л — меньший, чем можно было ожидать. 

Б центре имеется кружок, состоящий из 
секретарей и организаторов районов и из 
наиболее сознательных товарищей; этот кру-
жок носит характ р семинария. Члены его 
подготовляют рефераты и доклады. 

Хотя союз существует уж 2-ой год, все же 
работы в силу целаго ряда общих условий 
(мобилизация, посылка на фронт партией) 
развивается медленно да и чисто практиче-
ские условия, — трамвай, недостаток топлива, 
неналаженность продовольствия в клубах, си-
льно мешают работе. 

К препятствию внутреннего характера отно-
сится — трудность об'единить в работе моло-
дежь различных возрастов. В силу всех этих 
условий за октябрь ме.-яц было прочтено во 
в х районах 20 лекций, з а ноябрь столько же 

В [астоящее время М. К. союза и культурно-
I ро зетительная комиссия работают в тесном 
к. .пакте . Среди самой молодежи, чувствуется 
твердое и активное настроение, так что все 
это дает надежду на развитие работы в сою-
зах молодежи. 

(А. Фролова). 

Отдел Изобразительных искусств. 
Организационная работа Изобразительного 

отдела идет очень оживленно. Отделом намо-
чен широкий план постановки Студий Жи-
вописи. 

В настоящее время ведутся переговоры об 
присоединении к Пролеткульту хорошо обору-
дованных мастерских 01 рогоновского Учи-
лища, где, вероятно,отдел откроет свои студии . 

Отделом открыта особая мастерская, где 
студийцы работают целый д. нь над заданиями 
Пролеткульта , становясь его постоянными со-
трудниками. Ими же расписан литературно-
инструкторский поезд военного отдела изда-
тельства В. И. Ц. К,, состоящий из 15 ваго-
нов, сплошь покрытых плакатами аг тацион-
ного характера-

В будущем намечен целый ряд художествен-
ных заданий, оторые будут выполнены сту-
дийцами (как-то: художествен, прокламации, 
плакаты, роспись районных клубов, т еатраль -
ные декорации для постановок театрального 
отдела Пролеткульта) . Цикл лекций, по общей 
теории жи вопи си, будет дополнятьхудожествен. 
работу всех С Т У Д И Й . 

В студию скульптуры приглашен С Т. Ко-
ненков, который буде руководит, скульптур-
ными работами из глины, дерева, мрамора и 
отливкой из металла . 

Ряд инструктор щ отдела заняты в насто-
ящее время 0 | г низацией студий живописи 
и скульпту, ы в фабрично-заводских районах. 
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П о М о с к в е . 

В спорах о театре. 
Москва горячо з а с п о р и л а о театре . 
Состоялись три крупные публичные дискус-

сии о нем, устроенные т е а т р а л ь н ы м отделом, 
паркома по проев. Первая „бесплодная, к а к ее, 
н а з в а л и сами участники , (дискуссия, п р о ш л а 
под ф л а г о м р а з р е ш е н и я вопроса, „что могут 
д а т ь ново у театру, представители старого , 
у х о д я щ е г о со сцены т е а т р а " . Прения п р о ш л и 
скучно, вяло и крайне бесцветно. 

Вторая дискуссия, состоявшаяся в б ы в ш е м 
ресторане Элит, 25 ноября произвела т о ж е у д р у 
ч а ю щ е е и бесплодное впечатление . 

Наиболее красочную и живую речь произ-
нес тов . Плетнев, говоривший о новом т е а т р е 
и его з а д а ч а х . А у д и т о р и я , кстати с к а з а т ь 
почти с т л о ш ь и н т е л л и г е н т с к а я , н а г р а д и л а т. 
Плетнева дружными апплодисментамн , и все 
последующие речи, г л а в н ы м образом, своди-
лись к критике положенией, выдвинутых тов, 
П л е т н е в ы м . Ни один из ораторов, представи-
телей с т а р а г о театра , не обмолвился на этой 
второй дискуссии ничем особо ценным, захва -
т ы в а ю щ и м , убеждающим. Речи их были кра -
сивы, д а ж е искусны, холодно-рассчитаны,— 
но в них чувствовалось отсуствие общей ру-
ководящей идеи, общего р у к о в о д я щ е г о прин-
ципа. Конечно, никого не тронули ф у т у р и с т и -
стическ1е выкрики поэта Василия Каменского 
творца, как он сам рекомендовал себя, собра-
н ш . С т е н ь к и Разина" , никто не поверил ему, 
что ф у т у р и з м ъ , как п о к а з ы в а е т самое слово, 
есть искусство будущего, а тем более проле . 
тарское искусство; Р а в н ы м образом неубеди-
тельно прозвучали и с л о в а Вл Ив. Немиро-
вича—Данченко о ч е т ы р е х радостях, о трех 
секундах гениальпого общения актера с зри-
телями , о ' е з р е п е р т у а р н о с т и балерины Г е л ь -
цер и „образных токах" зрительного з а л а . В 
положениях этих ч у в с т в о в а л а с ь явная наду-
манность и большая схематичность . С о б р а т е 
и кренно хотело, но не могло поверить соз-
дателю Художественного, лучшого в России, 
театра . 

Т о в а р и щ Керженцев повторил то, что им 
уже неоднократно в ы с к а з ы в а л о с ь и письмен-

но и устно . Новым я в и л о с ь его сравнение 
старого т е а т р а с б у р ж у а з н ы м парламент, м, а 
актеров прошлого с министрами Англии. Но 
этот новый пример о т т е н и л лишь старую, 
вполне определенно усвоенную тов Кержен-
цевым МЫСЛЬ, •> сущности с т р о г о театра , 
как з а м к н у т о й жреческой касты мнимых из-
бранников искусства, актеров . 

Тов. Т а и р о в рассказал много интересного, 
Обнаружил большую начитанность , знание 
дела , истории и техники т е а т р а . Т е а т р буду-
щего— по мнению т Т а и р о в а , т еатр стингеаа-
все в театре форма; „реализм" , г е действи-
тельность , не есть искусство , репертуар дол-
жен б ы т ь действительным, специалисты, теа-
т р а л ь н ы е деятели нр шлаго, должны быть 
а к у ш е р а м и нового т е а т р а . Т-н . Таиров соз-
н а л с я , что мы и с о т р и а л и с ь по настоящему 
т е а т р у , что не только театр , современном и-
но и з р и т е л ь должен с т а т ь новый, иным 

Т р е т ь я дискуссия с о с т о я л а с ь 2-го д е к м р я . 
Она п р о ш л а ин тереснее и живее дру сих с о с т я -
л а с ь в футуристически разукрашенном омеще-
нии. „Красного П е т у х а ' . Все ж.- ни. ока-.лл .оь 
такой же бесплодной, как и н е м ы е дне. О а нэ 
дала положительных нмнодон. О т ры о УХ 
лагерей продолжали говорит но азн л н-<ы 
ках. 

Д и с к у с с и я открылась докладом тон. С..чин-
еного. 

Он н а ч а л с у т в е р ж д е н и я • •> от л ги 
т е а т р а от других родов искусства , зая 1 л 
все т е а т р ы делают с е й ч а с ст.и о , г; 
в т е а т р е нет „героев", нет г м . что 
нет соответствую него реи т • • и, о ц 
концов, н а ч а л взыват. . к чише • > :р но 
венню. к театральной д нам ч „ ти с м-
ному внутреннему горению, К у ее у, 
к солнечному свету и т. . В . р -о, 
но неубедительно Тон всем д . е ш 
ниям п р и д а л о зияв лени о. , ••< .;, 
что т е а т р сам по себ \<ч ре , ч; <т па 
л у ч ш и е русские ию . у е мвно >4, 
что определенно ш м и .мва .мот о м-а р нет. 

Это чистосердёчн . и л и п а м е л г из 
п р е д с т а в и т е л е й старого г.-->гра бы.ю и ва-
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чеяо о р а т о р а м и оппозиции и на нем они. в 
сущности говоря, и строили свои речп . 

Тов. Б а с с а л ы г о п р я м о начал с полного от-
к а з а от т е а т р а прошлого, т еатра узких , мел-
ких интереоиков, личных страстей , мещански 
пичтожных переживаний. Измольчание т е а т р а 
дошло до того, что е м у стал не по силам 
даже героический р е п е р т у а р Ш е к с п и р а . 

Тов. Плетнев приветствует упорную работу 
мысли в п р е д с т а в и т е л я х старого театра , при 
вествуот борьбу, которую они начали и ведут 
з а свой театр . В этом оратор видит залог 
оздоровления, оживотворения. 

Тов. Плетнев советует актерам старой школы 
но с т а р а т ь с я д е л а т ь с я коммунистами, а оста-
в а т ь с я самими собой, ибо .Искусство не терпит 
лжи" . 

Синтезом всех предыдущих споров я в и л а с ь 
р е ч ь тов. В я ч е с л а в а Иванова. Он произнес 
собственно говоря, не речь , а прочел целую 
лекцию об искусстве и театре . Он з а я в и л , 
что т е а т р а сейчас нет , что театр превратился 
уже в историческую ценность, т е а т р таков, 
какова общественность ,гнила последняя—гнил 
и т е а т р . Суть буржуазности есть разъедине-
ние. Конечно, и т е а т р буржуазного перюда не 
мог но раз ' единять , отделять з р и т е л я от ак-
тера, он стал только зрелищем, он умер. Вяче-
слав Иванов ждет сейчас великого всенарод-
ного искусства, вместо маленького интимного 
искусства буржуазного общества, в котором мы 
уже давно начали з а д ы х а т ь с я . 

Таким образом, хотя, конечно, все три дискус-
сии н е д а л и положительных выводов о театре 
все же ясно определенно из уст представителей 
старого театра р а с д а л и с ь слова: сейчас т е а т р а 
нет, т е а т р должен быть возрожден, из выра-
эителя мелких страстишек он должен с т а т ь 
аинтезирующим соборным действом. Должен 
знова я в и т ь с я хор, должен обновиться зри-
тель, должен переродиться актер, должен быть 
5оздан новый репертуар . Но если это было ясно 
I д л я деятелей старого театра,—не говоря уже 
об искателях нового, то д л я чего же именно 
устраиваются эти средневековые турниры? 
Я уместно ли искать пути новаго в помещении 
,кабарэ" , своим футуристическим (т. е. худ-
шим из гнилого наследия старого) убраист 
юм напоминающим цеппелин, потерпевший 
срушение? 

К р у ш е н и е потерпели также и эти поиски 
.акончишиеся н а том, с чего они должны были 
1ачать: с признания необходимости нового 
еатра . 

Турчлниное. 

Детское творчество. 

На Остоженке 38, в здании Московского Ком-
мерческого у ч и л и щ а открылась 10 декабря 
скромная выставка детского творчества ,—ра 
боты учеников, выставленные у ч и т е л е м ри-
сования Ив. Вас. Евсеевым, на т е м у „Война 
и революция". Н е б о л ь ш а я комната в с я сплошь 
з а в е ш е н а рисунками, исполненными преиму-
щественно акварелью; выставлено и немного 
лепных работ. Ч у в с т в а и переживания—вско-
л ы х н у т ы е двумя могучими факторами послед-
них лет—войной и революцией—вскрываются 
здесь в достаточной мере . 

Война более сильно з а т р о н у л а детское во-
ображение—и рисунки н а эту тему более много-
численны. Они крайне разнообразны. Война 
изображена во всех стадиях , положениях, на 
всех фронтах. Вот ц е л ы й ряд рисунков—изо-
бражает в зятие Эрзерума—все они исполнены 
во время занятий учениками 2 класса 4 ап-
р е л я 1916 г., в день получения известия о взн-
тин Эрзерума. В этих рисунках, исполненных 
малышами, интересно наблюдать, как они 
представляют себе крепость. Им, очевидно, 
было об'яонено учителем,—а кто возможно и 
р а н е е анал,—что Эрзерум это т у р е ц к а я кре-
пость, окружена горами, и что турки ходят в 
фесках. И вот каждый посвоему р а с с к а з ы в а е т 
нам, как бралась э т а крепость. 

Война изображена на суше, на веде н в 
воздухе. Отдельные э с к и з ы изображают сол-
дат в походе, во в р е м я боя, ранеными. 

Рисунки учеников р а з н ы х классов, ра зных 
достоинств, разных нониманий олова „война" — 
но все интересны я характерны. Очень хо-
роша маленькая а к в а р е л ь — „В Варшаву"!— 
к а з а к экспортирует пленных австрийцев: им, 
очевидно, немного холодно—они идут нестрой-
ной толпой, руки в карман и слегка согнув-
шись. 

Хорош рисунок—Обстрел города а р т и л л е р . 
огнем,—здесь хорошо передана ж у т к а я тиши-
на, безлюдность и настороженность города, 
одинокие здания, а над ними кое где рвутся 
снаряды. Хорош рисунок—„В засаде"—Наеед-
кина. Отличный рисунок .Беженцы" — толпа 
беженцев идетпо дороге в безвестноебудущее— 
их окружают безлюдные поля, стаи воронок и 
зарево вдали—то пылают села и деревни. Хоро-
ши работы—Казак на разведке и К р е с т ь я н к а 
поит к а з а к а из кувшина. Хорош рисунок уч. 
Шкл.—„В походе". В з г л я д малышей на войну 
вскрывает вполне работа учен. II кл. Фомичева . 
Здесь в 6 эскизах он р а з с к а з ы в а е т - ч т о прохо-
дит солдат1 и что д а е т ему война. Вот он собира-
ется на войну, прощается с женой и детьми; во-
инский поезд везет его в город, он в строю, по-
ставлен в шеренгу и офицер учит его, как 
надо убивать людей; затем поход и л а г е р н а я 
жизнь,—до этих пор он испытал лишь т я ж е с т ь 
обучения и лишения походной жизни. Но вот 
проносят мимо носилки—иа них лежит ране-
ный,—и перед ним воочию встает грозный 
призрак смерти. Д а л ь ш е идет перестрелка, он 
ранен, и тот же поезд, отвозивший его недавно 
еще полным сил и молодым, здоровым, при-
возит обратно семье калекой Вот что д а л а 
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солдату война! Р я д рисунков изображает зкпзнь 
раненых солдат в госпиталях. 

Отдельно стоят три: рисунка,—изображаю-
щие работу города и рабочаго на оборону; э та 
сторона войны мало разработана , да это н по-
нятно, тема соответствует классовому составу 
учеников . 

Рисунки на тему—революция—менее много-
численны, но всо же полно изображают гамму 
переживаний и впечатлений — навеянных ре-
волюцией. Р я д эскизов отображает процесс 
голосования — п л а к а т ы и афиши агитируют 
преимущ. з а список № 5. Революция в де-
ревне—митинг. Правда , городской человечек 
слабо представляет к р е с т ь я н — собравшаяся 
толпа напоминает больше горожан. Все же он 
стремится передать, что действие происходит 
в деревне—так на митинг один крестьянин 
приходит очевидно попутно, держа в поводу 
лошадь . Сюда же, и г р а я в лошадки, прибе-
жали и крестьянские мальчики . А вот стоит 
на митинге и горожанин-буржуа и держит за 
руки чинных детей. 

Б о л е е сильное в п е ч а т л е н и е на д е т я х оста-
вляет октябрьская революция. На улицах тол-
пы народа, з а народ в с т у п а е т с я армия—воору-
женные солдаты раз ' езжают по у л и ц а м на ав-
томобилях с красными знаменами и надписью: 
„Да здравствует советская республика"- На 
улицах идет бой и перестрелка , на у г л а х 
стоят на часах солдаты и студенты. Б о й на 
Красной площади, у Иверских ворот. Победа 
на стороне рабочих и солдат—по улицам ве-
дут контр революционеров. Ворота в Кремль— 
спрашивают пропуск. На улицах толпы на-
рода—со знаменами и надписью „Да здрав-
ствует свободная Россия". 

З а м е ч а т е л е н светлый в з г л я д и правильные 
понятия детишек. Только в двух рисунках 
отражается страх детей и боязнь вечера и 
воров. Это отражают рисунки: „Обирают" и 
„Вечер в Москве". Один из рисунков изобра-
жает мировой империализм — в виде купца-
богатыря 

Скульптурный отдел немногочислен и слаб. 
Следует отметить лишь отличной работы 

с к у л ь п т у р н ы й слепок — Герой Эрзерума, д а 
группу—-„Ведут австрийцев" . 

И. Сахаров. 

Народный художественный театр. 
В дни Октябрьских торжеств открылся новый 

народный театр . З а д а ч а т е а т р а — в ы р в а т ь про-
л е т а р с к и е массы из всевозможных пошлых 
кинематографов и привлечь к художствен-
ным зрелищам. Обращает внимание отсут-
ствие, свойственное б у р ж у а з н ы м театрам — 
напыщенности. Простота отделки и скромность 
обстановки зрительнаго зала—серый, паруси-
новый, нераскрашенный занавес . 

Ставились две одноактные пьесы: „Вор"— 
Мирбо и „Когда взойдет мйсяцъ"—Грегори. 
Пред поднятием з а н а в е с а т. Малинин ознако-
мил з р и т е л е й с идеей и содержанием каждой 
пьесы. Играли у ч е н и к и 3-й Студии Художе-
ственного театра . 

З р и т е л и дружно смеялись надсвященнейшим 
вопросом буржуазного строя: правом частной 
собственности — в пьесе—„Вор" и трусостью 
охранителя устоев отжившаго мира,— поли-
цейского, в пьесе: .Когда взойдет месяц". 

По окончании Октябрьских празднеств театр 
времонно з а к р ы л с я на двухнедельный срок, 
д л я окончания ремонта. 

М. Волков. 

Кружок „Лодырей". 
В ж у р н а л е „ Ж и з н ь и Творчество русской 

молодежи" в № 9—10 мы н; ходим т а к у ю за -
метку : 

Организовался Кружок юных филателистов , 
д л я собирания колекций марок. 

З а т е м следует адрес . 
Неужели п р е д л а г а е т молодежи лодырничать 

журнал, девиз у котораго „Будущее России в 
руках современной молодежи"*' 

I 



№ 2 — з 

П о п р о в и н ц и и . 

Село Горошиово, Тульской губ. 

Наша организация Культурно-просветитель-
ного кружка слаба, потому что семь фабрик, 
находящихся в округе, никакой связи между 
собою не поддерживают. 

Есть большая библиотека, но книги никто 
не берет. Митинги бывают очень редко. Не-
обходимо почаще устраивать у нас религи-
озные диспуты, так как народ темный верит 
ь попов. На днях пошли товарищи по фабри-
кам агитировать , но были прогнаны. 

Гор. Мосальск, Калужской губ., 

У нас нет Пролеткульта , но зато хорошо 
сорганизован общегородской культурно-про-
светительный кружок. Литературной студии 
нет, но есть хорошо оборудованная библио-
тека, насчитывающая около 2000 книг. Теат-
ральный отдел дал у нас дво постановки: 
.Безработные", пьеса С. Белой и „Порченный", 
комедия. Посланы товарищи делегаты во Все-
российский Пролеткульт з а инструкциями и 
уставами Пролеткульта. 

Гор. Серпухов, Московской губ. 

18 сентября, организовался здесь кружок 
любителей театра и литературы. В кружке 
оказалось большинство интеллигенции, и вот 
вместо культурной работы господа интелли-
генты предпочитают гулять под ручку с ба-
рышнями по залу. Рабочие покинули кружок 
и он остался чисто-интелегентским. 

Рабочие собираются послать наднях пред-
ставителей в Московский Пролет-Культ, з а 
необходимыми инструкциями и пособиями, 
чтобы самостоятельно наладить дело. 

Гор. Таруса, Калужской губ. 

Здесь много культурно-просветительных 
кружков, но к сожалению они не об'единены 
и действуют в разброд. Необходимо прислать 
из Московского Пролеткульта лекторов и ин-
структоров, которые об,единили бы эти кружки 
в один пролет-культ. 

Гор. Старица, Тверской губ. 

Организовался здесь союз молодежи, но не 
рабочей, а т а к называемой „вольной"; рабочие 
сперва было записались , но потом вышли, из 
союза. Собираются по трактирам читать книг 
ги. Вся молодежь хочет учится, да негде. 

Богородск, Московской губ. 

Культурных нач!Ьаний никаких. Рабочая мо-
лодежь здесь крайне консервативна. Книги 
берут почитать разве„от нечего делать" , нет, 
ни культурных кружков, ни библиотек. 

Необходима соответствующая литература 
и организаторы лекторы, дабы всколыхнуть 
эти стоячие воды 

Село Высокнничи, Калужской губ. 

Здесь основался „Кружок развития культуры 
пролетариата", еще в июле месяце, под руковод-
ством пишущего эти строки.Была открыта теат-
ральная студия, а затем и литературная . Теат-
ральной студией ставились спектакли ноокрест-
иым селам, а литературная студия собирала 
хронику, для местной газеты „Голос Иротвы", 
которая и з д а в а л а с ь группой писателей кре-
стьян из данной местности, живших в Москве. 

Сейчас культурно-просветительная работа, 
идет полным ходом. Издаем свой журнал, 
„Творчество Пролетариата" . 

Саратовский Пролеткульт. 

Местные условия сильно тормозят разви 
тие работы. 'Партийная и Советская деятель 
ность поглощает все активные силы пролета 
риата,—для Пролеткульта не остается работ 
ников. Не хватает лекторов. Не хватает орга 
низаторов. Многие товарищи все еще относятся 
с недоверием' и пренебрежением к вопросам 
пролетарского культурного строительства — 
лишнее, мол, делаете, ненужное. Туго со сред-
ствами, нет до сих пор даже собственного по-
мещения... И тем не менее работа подвигается 
вперед, неустанно растет вширь и вглубь. 

Работают студии: литературная, хоревая. 
музыкальная,драматическая.Открывается сту-
дия живописи, декоративная и скульптурная. 
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В литературной студии принимают участие 
105 слушателей. Посещаемость занятий от 20 
до 50 человек,—большинство рабочих занято 
политической работой, участием в комиссиях, 
собраниях и т. п. Партийный состав- 19 ком-
мунистов, 3 анархиста, 3 левых эсера, осталь-
ные—сочувствующие коммуне. По профессиям: 
62 рабочих, 10 красноармейцев, 12 учащихся , 
остальные конторщики, бухгалтеры, фарма-
цевты и ир. 

З а н я т и я ведутся ежедневно с 7 до 10 часов 
вечера, кроме четвергов и воскресений, по 
ле ' ционно-дискуссионной системе. 

Студия приступает к изданию своего жур-
нала, предполагается выпустить первый но-
мер к первому января . Ж у р н а л редактируется 
коллективно всей студией. Постоянного ре-
дактора нет. Текущую редакционную работу 
ведет постоянная коллегия из 7 человек по 
выбору и 4 по очереди (по одному на каждый 

день редакционной работы). Печатаются исклю-
чительно произведения писателей-рабочих. 
Основной принцип журнала: 

Пролетарский писатель должен быть орга-
низатором коллективной мысли пролетариата-

Вниманмю т.т. пролетарских писателей. 
Самарский Пролеткульт приступает к изда-

нию ежемесячного литературно-художествен-
ного журнала „Зарево Заводов" . 

Рукописи для нового органа следует направ-
л я т ь по адресу: Самара, Пролеткульт . Угол 
Казанской и Воскресенской, б. дом Сурагани-
кова, д л я редакции . З а р е в о Заводов". 
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Общение с читателем. 
Редакция просит читателей присылать в „Горн" счзои наблюдения, критические 
замечания и пожелания по всем вопросам пролетарского культурного строительства. 

О „шноле журнаяизма". 

ЭО-го октября на стенах Москвы появнлоя пер-
вый номер стенной газеты„Роста" и в ней об'яв-
л е н н е о „курсах журналистов" . Д а в н о ждан-
н ы е курсы наметились . В тот же день состоя-
л а с ь нступительная лекция т. Сосяовского. 
Она с р а з у з а х в а т и л а слушателей и еще более 
подняло интерес к курсам. З а т е м состоялся 
р я д лекций: о технике печатнаго дела—т. Вра-
ула , о репортаже —т. Вержбицкого, о печати 
З а п а д а Левидова ; д а п ы были темы д л я прак-
тических з а н я т и й и по субботам н а з н а ч е н ы 
собеседования и разбор пробных заметок кур-
систов . 

Не без некоторого волнения ж д а л а я этого 
совещания : я анала , что выступают новые 
неопытные люди; но я определенно ждала , что, 
может быт даже из-под нелепо нагроможден-
ных фраз з а с в е т и т с я огонь жизни. 

Этого не случилось . 
Р у ш и т с я старый мир; иод обломками его 

гибнут молодые и свежие силы; с т а р ы е раны 
еще зияют; наносятся новые. П р о л е т а р и а т по-
бедоносно вступает на мировую арену , а мы 
стилистически обработанные протоколы пи-
шем... 

Ж и з н ь кипит , как никогда: мировая война 
в зрыла до основания почву человеческих от-
ношений, идет перестройка воего на н а ч а л е 
социализма , идет почти ощупью, спотыкается , 
падает и опять встает и в ы п р я м л я е т с я во 
вееь рост. Столько иовых вопросов, столько 
разъяснений надо д а т ь ь текущей печати ши-
рокой публике, а мы пишем о мелочах. Д о ре-
волюции рот у нас был заткнут , мы не могли 
говорить о стройке новой жизни, теперь не то— 
надо спешить: р ы т ь с я в книгах и жизни, ста-
р а т ь с я освещать новую экономику жизни и 
и новыо пути строительства . 

Время но ждет, общими усилиями надо стро-
ит», трудовое царство будущего. 

Я помню день первого представления „На 
дне* Горького—это был исторический день. 

В эпоху самой темш й реакции но глубины 
темных и с ы р ы х подпалов б р ы з н у л а я р к а я 
полоса света... почему же теперь, когда ка-
жется , открыты все згвери, мы не находим ни 
крупных тем, ни оригинальной обработки их?.. 
И л и нас з аели с т а р ы е буржуазные наныки 
гаяетнаго письма? 

Горькио родятся не каждый день, но не 
Горькие, а просто смелые, не шаблонные ра-
ботники печати должны неустанно выбрасы-
в а т ь с я в жизнь.. . 

Неужели у нас при новом строительству 
жизни все обстоит благополучко; Н е у ж е л и 
всегда и во всем мы идем п р а в и л ь н ы м пе-
том? К у д а д е в а л а с ь критика? Где энтузиазм? 

Побольше смелости, красочности, яркости и 
поменьше мягкости со стороны наших ува-
жаемых товарищей-лекторов и у н а с дело 
пойдет. 

Общее впечатление от наших первых опы-
тов: с т а р ы е приемы газетнаго письма . От-
д е л к а с т и л я т щ а т е л ь н а я , а темы, по преиму-
ществу, мелкия; з а м е т к и исключительно р е -
портерские—нет публицистики, нет фельетона 
Порадовали стихи несовершенные но форме, 
но поэтические по содержанию. 

Головина-

Студийная вакханалия, 
Я с трудом написал такое з а г л а в и е , ко 

сколько я ни д у м а л лучшего п р и д у м а т ь не 
мог. 

Да, и в самом деле , посмотрите кругом на 
афиши и в о з в а н и я и в ы с р а з у увидите , сколь-
ко веаде о т к р ы в а е т с я драматических студий-
И Москов. Г1. Р . К., и Театрально-Музыкаль -
ная Секция и Отдел. Народ. Образов, и труппа 
передвижников. Это оффициально и з в е с т н ы е 
4 организации, не с ч и т а я р а з л и ч н ы х куль -
турно-просвет. отделов и клубов ,которые тоже 
открывают драмтические отудии. В резуль-
тате получается каное-то*не то что сореяио-
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вание, а конкуренция, и предоставленный са. 
мому себе, пролетариат по апаот куда жо ему 
идти и учиться и перед ним встает прямо 
трагический вопрос: „Где лучше?" 

Такое положенно дел меня совершенно не 
удовлетворяет. 

В то время, когда наш государственный 
принцип вто центализацпя, т.-е. создание еди-
ных организаций, в руках хсоторых бы нахо-
дились все отрасли государственной жизни, 
в то время когда частная торговля, частная 
промышленность национализируются, когдаго-
сударство стремится убить конкуренцию, в от-
деле искусства 4 организации создают ее. Не-
обходимо прямо поставить вопрос: или секция, 
или пролеткульт, или отд. Нар. Обр. или пе-

редвижники, но никак но все вместе. В про-
леткульте ужо открыты 14 студий во всех 
районах, куда открыт и сейчас доступ про-
летариату; у пролеткульта уже есть вполне 
налаженный аппарат и поэтому вполне спра-
ведливо будет дело искания пролетарского 
театра, и вообще пролетарской культуры со-
средоточить в его руках. Если же> 14 орга-
низаций будут все искать пролетарский театр, 
то это поведет как раз к старому любитель-
ству, против которого надо бороться всеми 
силами. 

Не нужно распылять сил, гораздо лучше 
все сосредоточить в одних руках. 

М. Гартви. 
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„Пролетарская Культура". 
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В Ы Х О Д И Т О Д И Н Р А З В М Е С Я Ц . 

Ц е н а к а ж д о г о номера 1 р. 5 0 к. 

Деньги в счет уплаты за журнал просят направлять: 
Москва. Смоленский бульв., 26 в редакцию журн. „Пролетарская Культура" 

Книгоиздательство Всероссийского Совета Пролеткульта. 
А. Богданов. Искусство и рабочий класс . . 1 р . — к. 
А. Богданов. Социализм наука 1 „ 2 5 „ 
А. Луначарский. Пролетарские писатели, (подготовляют 

к печати). 

Протоколы Перв. Всероссийск. Конференции Пролеткульта под редакцией 

П. И. Лебедева-Полянского. | 
( П е ч а т а ю т с я ) . 
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Цена 7 рублей. 
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