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ЯІДОСТИГЛИГТАЯИЦЫ ...

Рим, 28 апр. — Ар*р«кикк*я Пятая армия, по

частшм сведеииям, покрыла 60 миль и достигла

итало-швейцарской Гр—іі»і а Комо. В центрс ита-

лыгкского фрокта американцы заняли г. Брссчиа и

Бергамо, и,2і «а—х от Милана. В Мн-

лаие и Турние — полный «развал.
Все яути отстум—и* иеицев к Бреннеру от-

резакы. Наци сдаются тысячами.

Восьмая армия перешла реку Адиже и идет на

Венецию.

Французская эскадра -I сегодня обстрелнвала j

Сан Ремо, Порто Мауршшо и Оналаю. Потоплены ]
несколько итальянскіе судов,

ГРАЦИАНИ В РДАХ ПАРТИЗАН

Бери, 28 апр. — Миланская радно-станиніі

«Свободная Италнн» сооб—ет, что партизаны заня

ли Тѵрии и захватили маршала Грациани, командо-

вавшаго «армней» Муссолини. Взяты а плен мннист-

' ры Муссолини — анутр. д«л Ганди, пропаганды Па- |
• волини и Д2угие. -f і

Три армии подходят к Мюнхену
Петч овладел Аугсбургом

Замят г. Карсбад
* Союзная ставка а Париже, 28
'

апр. — На Мюнхен наступают три

американскне армии.

Ближе всех подошли к столиие

Баварни колонны седьмой армии

, I генерала Патна, оперирующие в

райоие Ландберга, (20 миль от

Мюнхена).

Аугобург, одни из крупнейших

городоя Ыааарии, сегодня перешел

в руки американцев.

Части Патча подошли вплотную

. к апстрийской граиине а райоие

. Фюосеи, в95 милях от Бреннера,

і Авангарды третьей армии отде-

. даются от Мюнхена только 26

милями.

Танковые колонны Паттона стре-

мительно мчатся по дунайской рая

. иине на соеаинемие с русскими.

Пользуясь полевым равно, ко-

і мандоеание третьей армии смобод-

. но сговаривается с русскими.

находятся в 26 милях от Линца.

На Эльбе, где состоялось соеди-

чальнии русской днвизнн, гнавшей

< подиес комадиру амеряиім8—
корпуса, ген. Хюбнеру боа—ЦН

! на Сталинграда.
і Чіотн первой французской ШЯЯЛ'~’

і ликвидировали послсдние ш—И .<

г германского солротналеяиа в,ѵ
Шварцвальда.

і Фридрихсгафен, Линдау, Р—ьШ

і бург и Иимемштядт очнаииы #Ѵ Щ
немцея.

) В концлагере под Штутлярпяі

і французы освободили архм—►

кола киеаского и иесколыап —
'

- раинских евнщенникое.

- по тем мотиаам, что союаіМФгр
- 1 до сих пор еще не оареааяияв.—’Ті.

Ставка Айваихауяра в офицмааь»
"

;

- тика фраицуэоа серьезно етряиш»

- етса на ходе важных оиеря—I,

Нариж, 28 апреля. —- Тре-

тья армия геи. Пэттона заня-

ла в Чехословакии г. Карловы

Вары (Карлсбад).

ГИТЛЕР УМИРАЕТ?

Сан Франциско, 29 апреля.

В кулуарах конференции со-

обща ют: Химмлер оевсдомил

союзникон, что Гитлер умира
-

ert, и что необходимо с-'гла-

іиение о немидленной сдаче

союзникам.

Подпольная германская ра-

дио-станція «Атлантика со-

обща ег, что смерть Гитлер*'
ожидается в ближайшне 48 ча-

сов.
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ГЕРМАЁПДАШ
ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

В МІОНХЕНЕ ВСПЫХНУЛИ
.

ВОССІАНКЕ !1
I

Лондон, 28 апр. — Женев-

ский корреспондент «Т«ймэ«-а

телеграфирурт:
Из совершенно достоверных

ѵ.стоЧников сообщаю* что в

блкжайшме 24 часа Германия

тірекратнт всякую вооружен-

ную борьбу.

, Мюнхен, nepemeatueW Лек-

цію, снова в руки «эакоияфф»
властей, гауляйтер БаОйріВі ,
Гислер заявил; «Кучка

тиров, имеюших наглость Цм\|
і нопать себя солдатами, «мМ» \ \

лась арестовать и испбядёФ* А!

чать меня хтя своего гиуоЙК" V
го дала. 7'?; Ч '

Эта кучка преоатела#, аац
командой некоего каянтІМІ

Вернеке, ликвидирована*.
'

Эатем обращаясь к насОЛО-

иию Баварии, Гислер про&Ь> >

жал:

Не впядйФѵе в імнийу-'ЖФОНу
бы ни случилось о бИпаВМ-

иіне часы, дни или дяже'ІМІФЕІ
ли*.

Из чтих С(ЮВ заключяфг,’
тто порядок в Мюнхена ДДЛФ-

ко еще не восстаноалем.

Союзная ставка в Мариже,
28 аяр. — В Мюнхене круп-

ные беспорядки.
Восстание поднял «Комитет

актннистов».
* В ісчение нескольких чаосв

мюнхенская ра.тиостанция на-

• холилась в руках повстаниев,

прнзывавших союзников бом-

бардировать ставку фон Кес-

сельринга в Пуллахе, в шести

і милях от Мюнхена.
Несколько раэ по разно

Мюнхен раздавались также

призывы к каменкой ариии

сложить оружіге.
Сведения о беспорясках —

неполные и противоречивые.
По иекоторым сведениям . во

главе восстания стоит губерна
тор Баварии, генерал фон
Эпл, ярый наци.

Сегодня лисы, по ради»

і Москва, 28 апр. — В прикаэе мф ариии Сталнн сообшает ,
о взятии Рокоссовским города Пааевафьк, в 23 м. к западу от |
Штеттина.

в Берлине взято ІДООЙ пленных.

Стокгольм, 28 апр. — Берлинская сводка сообшает, что 1
русские прорвались на Алексашер Плац, штурму ют главное

управление Гестапо и проникли в Щарлоттенбург и к Бранден-
бургский воротам. Немцы подвоэпт модкрепления на сямолюх. |

Лондон, 28 апр. — Бои а центра Берлина идут у здаиий і
оперы, военыого министерства, бмАямотеки, университета, му- )
эея Фридриха Великого, дворца Вильгельма 2, нациоиалыюй ■
галлереи м биржи. *

Идут ожесточенные бои в Тиргартенеь
Сталнн сообшает также: Между Штеттмном и Эльбой за- г

нят ряд городов, в том числе Страсбург (Померанский), а 10 '
мклях запааііее ііазеваяька, и другие.

Лондон, 5|8 апр. — Повидииому, Химмлер обратился к Ан-

глми и С. Штатам с предложеннеи о безусловной капитуля-

ции, но не имел успеха.

Чер'нль в сделаином ии сегодня офиціальной заявленьи,

не полтвердил и не опроьерг слухов о предложеиии Химмлера,
Но дал понять, что можно ждать исключительно важных исто-

рических собьтій.

Заявление первого министра Англии гласит:

«Агентство Рейтер сообшает, что Химмлер предложнл безу-

словную капитуляцию Германин, но только Англии и С. Шта-

та*. В Лондоне и Вашингтоне на это предложение ответили:

«ч.Ѵіы можем принять безусловную каамтуляцию только от

имени веея союэпнков, -в том числе и России.

Можно не сомневаться, что в такое время, какое мы пере-

жмваем сейчас, со всех концов Гериакнм неиэбежио будут при-

ходить известия в гериянских предложеннях капитулировать.

Правительство Его Величества ничего не знает в данный

иоиевт о подобных предложеннях.
Считаю необходимый, однако, подчеркнуть, что только

безусловная капитуляция, предложенная всем треи велиикм

державам — США, Англии и России, будет принята во внима-

ние, и что полная солидарность суиіествует между тремя вели-

кими союзниками».

х . . *

Китая и Францни, и предстяантеяи

Австраліи, Бразилим, Канады, Чи-

ли, Чехословакии, Ирана, Мекси-

ки, Голландки н Югоояавии.

К общему удовольстаию, был

достигнут компромисс по воіи спо

ным вопрос ам.
ѵ

р I. Удовлетоворено требование

Молотова об иэбранми не одного, а

четырех председдтелей конферен-

ции. . .

2. Принято цреааежаии* Идена

об набрямж не четырех, а одного

прсдседателя «главной комиссии»

(состоящей из глав всех делега-

ций), и именно — Стеттнниусаі
Единогласно решено включить

Белорусскую и Украинскую респуб

лики в состав Объединенныя Ha-

ilнА и предоставить им неста на

конференции в Сан Франциско.

МУССОЛИНИ ДОСТА-
ВЛЕН В МИЛАН

,

Рим, 28 апр. — Миланская

радно-станция, контродируеаия

партизанами сообшает, что

Муссолини, захватившими «го

партизанами доставлеи в Ми-

Официально сообщается что

союзные войска захватили

маршала Грацианм.
Г(о слухам, всякие военные

действня в Италии со стороны
немцев прекращены

\

- і

РУССКИЕ САМОЛЕТЫ НА,
АЭГОДРОМЕ ТЕМПЕЛЬГОФ

'

•
-

ФАРЯНАЧЧН
РАНТРЕЛЯН

.. ''щ

ПОТЕРИ НАЦИ ЗА ДЕНЬ!
,

М00ЧЕЛОВЕК,т ОРУДЙЯ 1
. . . — . . -.ма^Л

Прения о польской

эопросе . . .

Что пишут газеты . . .

Во всех лондонских газстах I

на главной міесте напечатано!

изнсстие о предложении Химм-

лера.
Эти слухи считают весьма

правдоподобными.
Еще до заявления Черчили

в правикельственных круга»

категорически заявляли, что

ни Англия ни С. Штаты ни в

какие переговоры с немцами

не вступлят без участки в тя-

кй* лерегонорах и России.

I Ивнинг Стэндард: В некото-

і рых кругах утверждают, что

переговори продвинулись уже

настолько далеко, что сейчас

обсуждается вопрос 4

капитуляціи германскнх войскі

в Норвегии и частей, окру-1
женных н различних меиіках в

самом Райхе.
,

Небезынтересно, что теле-

грамма Рейтера о предложе-

нии Химмлера д а т и ровяна

• «Сан Франциско, 28 апреля«

Берн, 29 апреля. — Иітаб

итальяиских партизап сообща -

ет, что восстание в Северной
Италии было поднято три дня

назад по приказу главнокоман-

дутощего фельдмаршала Алек-

сандера.

Партизаны захватили, суди-

ли и расстреляли вождя италь-

мнеких ангисемитов Фаринач-

чи, бывшег; еккретаря фа-
шистской партни.

—

! заводы — авиационный, по из-

і- ’ готоилению электрически» ка-

ѵ I белей и большая радио-стан- (
I* 1 ичя. • (
і- і В ііентре города занято эаі- j
1. ние Райхсбанка.

і. ■ Идут бои у церкви Св. Ми- ,
!, хайла, на Вкнер Штрассс,
і- Котббусер Штрассе.
і- В руках немцев остаются .
і- только Тиргартен, Унтер Деи ■

’

Линдси, Фридрихштрассе и t
>1 Вильгельмштрассе. Русские (

танки вышли на Александер
і- Плац близ отеля Адлои, зда-

ь ний министерства пропаганды

и военного министерства,

ьі

Москва, 28 апреля.- — Руо
ские самолеты начали бомбар-
дировки немецких тіознцнй ѵ

і Берлина, пользуясь захвачен-

' ным вчера аэродромом в Тем

! пелыофе. На кладбище Св.

Томаса перебито 3000 мемиев.

В НеЙкельне, многие рабочие,

| подѵчив оружис, присоедкни-

лись к русским и оказыва-

ют им содействие о ликвида-

! ции снайперов.
На крілпах домов немцы

' Аержат заложников—русскмх,

Iукраинцев и белоруссов. При-

j шлось" кой где приостановить

артиллерийскнй огонь.

В Темпельгофе захвачены

На заседании главной комиссии,

сейчас же после того, как конфе-

і ренция приняла предложеиия об'

I Украйне и Ыелоруссии, Молотое

і «нес ноае предложение о преддо-

стаалении варшавскому правитель

оіву места на конференции.

Первый с возражением аысту-

пил Стеттиниус.

— Мы, заявка глава делегации

США, верны ялтинскому соглаше-

нию. Мы не возражали против при-

глашения на конференцию Украи-

ны и Белоруссии, но мы считаем, 1
что ялтинское соглашение о Поль-

ше должны быть выполнено и Рос

сией. •

Несколько более горячо, но в

том же духа, говорка Идеи. |
Аигло - американскую позицию

поддержал Ян Смутс.

Учитывай оппоэиционное наст- 1
роение большинства, Молотое пред

ложка передать вопрос о Полыне

на обсуждеиие исполнительное

’ комитета.

Неожиданно поднялся глава бель-

гийской делегации Спак и предло-

1 жил реэолюцию, с выражением со-

чувотвия польскому народу и иа-

1 дежды на то, что Польша сможет

участвовать в будущих междуна-

родных конференциях.
Предложение Спака было покры-

то шумными апплодисментами и

единогласно принято.

А о предложеиии Молотова как;

і{ то забыли.

, І На приеме печати Стеттиниус

- j сообщиа, что за допущеиие Укра-!
! ины и Белоруссии а состав Объе-

! динениых Наций голосовали все

і члены главной комиссии.

Лично ои, Стеттиниус свой го-

• лос за Украину и Белоруссию по-

лая по Просьбе Трюмана, от ко-

I тогого ои получмл еледующее пись

• но: . •

і — Кау вам известио. на крымской

, конференции Рузеельт обещал от

• имени США поддержать совѣтское,

о включеиии Украины*

I

Москва, 28 апр. — В Бараки*

| вчера были подобраны трупы МФ

! немцев, захвачены а плеи 13,000,

а том числа — ДООО — а Темпель-

гофе, 3,00 в Штгглице и 3,000 на

фронтах к сеаеру от Берлина.

Взято 200 орудий в Шпаидау, 00

— в Потсдама, 97 близ Штеттина.

На азродромах близ Берлина ка-

» заки захватили непоареждаяМШ j
) 83 самолетоа, и Шпаидау — # М

1 там же — івести тайной.

• | На пути из Берлина к ШіеГіШф

і Рокоссовский эанал 50 иасалмммв

пунктов, в том числа — ПраяцМр ,

) и Аигериюнде.

l ; Танки подходят к Ней Бреда Л
'

Ней Штеглицу.

ч
“

ш и .

- ■ .. . '

Заявление Белого Дома . . . СВОБОДНОЕ ГЕРМАНСКОЕ

ПРАВНПЖШІ В ЗАЛЬДБЖЕ |
Награждение

Тимошенко

Вашингтон, 2Я ашреля. —

Секретарь президента Дэннэлс
сделал следукмдее заявленис:

«Влолне естественно, что в

такое время циркулнруют все-

возможные слухи.

Всем должно быть, однако,

ясно, что никаких сепаратны!

переговоров о капитуляции
быть не может:

Гермаиия должна сдаться

всем срклникам».

Радио Люксембург переда-

ет: Министерства иносгранных

дел России, Англни и С Шта-

Ітов
получили вчера

следуіо-1щу«о телеграмму —

-■-•у Генрих Химмлер уведо-
мил Лондон н Вашингтон о I

готовности Германии сдаться

Англии и С. Штатам. Прави-
тельства Англии н С Штатов

ответили Химилеру, что Гер-
мания должна сдаться не двум,

а всем Объединепным Папиям.

Химмлору дан срок до втор-
ника.

ГИТЛЕР... НЕ СОГЛАСЕН
Саи Франциско, 28 алреля.

— В кулуарах конференции

подтверждалось, что Химмлер,
действительно предложил бе-

зусловную сдачу. Свое прсд-
I ложение он сделал с ведома

германского нерховного ко-

мандования,. но против воли

I Гитлера.

Могила Фридриха Великого не пострадала...

I В Потсдаме захвачено много

! снаряжения. Могила Фридри-

I ха Великого не повреждена,

; но многочисленные казармы и

I другие военные учреокдения

этого центра пру ссачіества

уничтожены.
К западу от занятого Шпан-

дау казачьи и танковые части

продвигаются к Тангермюнде,,
на Эльбе, возможно, что там

произойает второе соединенне

американцев с русскими.
Главные лемецкне радио-

станции в Науэнг и Кенигвус-

Хергаузене будут на днях

работать уже под контролем

русских.

Москва, 28 апр. — Маршал Ти-

мошенко награждай орденом Су-

ворова первой степени аа успеш-

ное аыполнеиие задаимй верхоа-

ного комаидоааиия во согаасова-

нию олераций армий Второго и

Третьего украииского фроитов в

Венгрии и Австрии.

как райхсканцлер, б. глмяо-

командующий Браухмч, как ВО

емный министр и еще трое ім

ыиих министров Гитлера. Пра *

витель(тво Гитлера, говорите*
в прокламаціи, перестало Фу» Ш
кционировать, честные власти

просят защиты и нужно иемея

ленно наладить переговори.

Армня капитулирует, и даль»

нейшее солротивление беспо-

лезно.

,, . fir , х

Берн, 28 апр. — По полу- і
ченнмм здесь сведениям, в За і

льцбурге образовано «свобод

ное германское правительст-
во*, готовое‘“вступить в перо

j говоры с союзниками о капи-

туляции.
Во главе зальцбургского

правительства, по слухам, сто

ит бьівший глава Райхсбанка,

Фуик.
Прокламацію от имени пра

вительства подписали: Функ,
Свинемюнде - в огне . . .

Бои в Чехословакии

Из Штеттина Рокоссовский про-

двинулся на 32 миль вдоль Штет-

тинского залива и находится все-

го в Ій мнлях от Свівівмюнде.

Идет вггурм Грейфсвальда. Заия-

I ты Палин, Хаммер, и рад пуиктов

і с Меклеибурге на пути и Шлеавиг-

I ■

с
■■■ =

и ’Ъелоруссии в состяв будущей
! международной оргаииэации.

Помойный презндент согласился

поддержать ято требование, ооэшр

ваа, что оба яти советские респуб-
лики тяжко иостраДяли о войны г

принесли в борьбе с общим яра-

гом неисчислимые жертвы.
Режение вопроса об Украйне ч

Белоруссии завискт, конечно, ач

самой конференции, но вам а по

,і ручаю подать голое за включенію

, обеих республик и состаа между-

«народной оргаииэации.

Гольштейну.

До Ростока одного из последмих

балтийских портов, удерживаемыя

иемцами, осталось 81 миль.

Руские танки подходят и Фарен-

цальду и Аккламу.

В Свинемюнде потоплены 4 трои-

спорта и подожжены верфи, в дру-

гих райоиах Балтнйского морв са- 1
колетами потоплены 8 траислор- (
•ов и 9 катеров.

К запалу от Кенигсберга, на

•>ришской косе занат рад пумктои

іаладнее порта Пиллау. Захвачены

1,000 плеиных.

| ГЕОПОЛЬД НЕ ОСВОБОЖДЕН

Бери. 28 апр. — Опровергаются

слухи о прибытии бельгийского { і
короля на границу Швейиарми. (

Леопольд, по-прежнему, и Рай- і
ы и под арестом, ■

Войска Малииоаского заняли

Угорский Острог, и 42 и. от Оло-

мюца, Угорский Брод, в ЙЗ милях

от Опавы, а также Суха Ложь,

Глюк и други*.

Тито заиал в долина рекм Сана

Видоровицу, в 52 милях и юго-за-

паду от Загреба.

В Фиума продолжаются ожесто-

ченные бои. •

Захвачен

брат Геббельса
*—» I и ■НИ - 4»

Ііариж, 2S шреля. Амери
канскими войсками захваче

брат Геббельса —генерал. за-

вельгпавший зенитными бата-

►реямМ.

IКОМІПЕТ СОПРОТИВЛЕНІЯ,
: ТРЕБУЕІ ГОЛОВЫ ПЕІЗНА *КОНФЕРЕНЦІЯ В ГАЯ ФРАНЦИСКО

- ожидается о стороны России, Фраи >

і пии, Чехословаким и др. держав, |

■ уже заключввшкх договоры и cor- 1
. лашения.

[ На вчераоиеи заседании дслегя ,
. ции малых держаа потребовали I

t хая себя болсе яіироиого предстя-

- вительства в руководяашх комис-

- сивх конференции.
Поопмовлеио увеличить до 14

• (было 11) число члеиов исполни-

■ тельиого комитета конференции, в

- который войдут,’ таким обрааом,

кроме прехстааителай великой па-

і терки — России, США, Англни,

См Франциско, 28 апр. — Аме-

риканская делегация иамерена

внести предложение, которое не-

соиненно выэовет горячи* споры

я встрети і со стороны иекоторых

держав сильную оппозиціею. Речь

идет о пересмотре будущей Лигой

Наций всех догоаоров и соглаше-

иий, заключеных союзными дер-

жавами во арема войны.

Авторой «того предложение, еди-

ногласно одобреиного всеии чле-

нами американской делегации, яв-

ляется сен. ВанДанберг.
Особенно сильная оппоэипня

Париж, 28 апр. — Комитет со-

тротивления потребоаал смертмо-

го приговора для Петяиа.

Первомайски* дсмонстрации бу-

дут про исходить псуч лоаЦѵю
«Смартъ Петаиу»!
•

СМЕРТНЫЯ ПРИГОВОР АМЕРИ-

КАНСКОМУ СЕРЖАНТУ

Париж, 28 апр,— За отлучку из

армии и торговлю военный гаэо-

1
лииом прмговорен к расстрелу 2Й-!

мин КхрЛГ*
НТ

Французы захватила

50.000 плеиных

Париж. 2Й апр. — Дряни пЯй-

ии Батуара, дейстиующаи •

Шиарцвалые, захватила с маИИВ

і та вторжеииа а Гсрмаиию НЙІ

плеиных, в том чиоаа — яясивяв»

1 ко генервлои.
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РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЯ МОСКВИЧА
I Гітгорий фіюцсои. —*-

♦ ——

вот что произоиіло там нс с

самим Куифиним а с тем, что

называется душою Куприна. В

доме отдыха Литфонда в авгу-

сте 1937 года был органюован

товарищеский прием красноар-
мейцен Пролетарскаго дивизи-

она. Приехало человек двести.

Наготовили им натрушек, квасу,

і всякой сдобы, вгод, чтобы было

і исключительно только «свое» и

- ничего купленною. Сад был

і празднично убран. Везде флаж-
ки, букеты и плакаты с девиэа-

- ми и стихами. Гости пришли с

, маршем и песнями. Нели, игра-

- ли в горелки, плясали, гонялись

• взапуски, веселились. Некото-

: рые из бывших здесь писателей

■ читали с new стихи, как Лебедев-

. Кумач, Маркиш, Лахутик. В от-

вет на это и красноармейцы чи-

тали свои произведения. Было

> весело и радостно.
На этот праздник приглашен

• был Куприн. На игровую пл о-

. щадку вынесли ему кресло, уса-

і! дили с почетом, ион сидел и гля-

I дел на все почти молча. К нему

, подходили иногда военные, го-

11 ворили, что зкают и читают его

•Iкниги, что рады видеть его в

і своей среде. Ои кратко благо-

■1 ларил и сидел в глубокой задум-

■ чивости. Некоторым казалось,

■ что до него как будто не дохо-

) дит это общее товарищеское ве-

і с«лье.

Но когда красноармейцы за-

лели хор о ч русские пески, -

«вниз по матѵшке по ІВ о л г е »,

про Степана Разина и лерсианку

и другие, он совершенно пере-

менился, точно вдруг ожил. А

когда запели теперешнюю пес-

1 ню «Страна моя роднаія» Куп-

рин сильно растрога-іся. Когда

же отъезжающие красноармей-
цы выразили ему громко как пи-

1 сателю свой прощальный при-

вет, он не выдержал. То, что в

этот день пережнвал он молча и,

казалось, безучастно, вдруг вы-

рвалось наружу:

і — Меня, великого грешкика

перед родиной, сама родина про-

стила,—заговорил он сквозь ис-

кренные горячие слезы.—Сыны

Воспоминания Н. Д. Телешова

Литературная Моста начала века • «Среды» Телешова • Моло-

дой Бунмн • Цдагословение Чехова • Что писали о Буниме

в СССР в 1943 году • Молодой Куприм • После возвра-

іи.ения в СССР • Куарин и красноармейцы. • Два

нечаяпнмх концерта • ІШляпин > Рахиаиииов

I ни прндешь, везде одни разго- •
вор: «Ах, Бунин! Ах, Андреев!..*
А мы хорошо и с удовольствп-
ем поговормли о лошадях».

Куприн вообще очень любил

лошадей. И Куприн, и жена, оба

любившие животных, случайно
напали на интересующую их те-

му и так разговорились, что Куп-

рин обещал написать рассказ о

1 рысаке. И вскоре действительно

налисал своего «Изумруда*, вы-

звавшего восторженный отзыв

Л. Н. Толстого*.

Этот эпизод невольносопоста-

нлиешь с рассказом о Куприне,
каким его увидел Телешов спу-

стя несколько десятилетмй ко-

гда А. И. неожиданно для своих

друзей покинул Париж и вер-

1 нулся в Россию, к большевикам.

Вот что мы узнаем о послед-

нем периоде жизни Куприна.
«В 1938 году умер А.іександр

, Иванович Куприн, незадолго пе-

|>ед тем вернувшнйся из-за гра-

ницы. Уехал он, если не очень

молодыя, но очень крепким и

сильныя физически, почти ат-

летом, а вернулся измож.тенным,

потерявшим память, бессильним

инвалидом. Я был у него в гости-

I нице «Метрополь* дня ч е р е я

J три после его приезда,—расска-

. | зывает Телешов. —Это был ужо

не Куприн—человек яркого та-

ланіа, каковыя мы привыкли его

. считать,—это было что-то мало

похожее на прежнею Куприна:
слабое, печальное к, видимо,

|умирающее. Говорил, «сломи-

! ная, перегіутывал вСе, забыват

І.имена п р е ж н и х друзей. Чув-

ствовалось, что в душе у него

ве.тикий разлад с самим собою.

Хочется ему откликнуться на

что-то и нет на это сил. Ушел я

от него с невеселым чувством:
было жаль сильною и яркого пи-

сателя, каким он уже лерестал
быть».

Далее Телешов дает нам ігорі-

рет автора «Поединка» на крас-

ноармейском праздннке.

«Литературный фонд пришел

к нему на помощь и устроил его

ііод Москвою, в дачной местно-

сти Голкцьпю, на летни* отдых.

В 1043 году в Москве в Гос-,

иэдатс художественной литера-

туры вышла замечательная кни-

га старшого писателя, беллетри-

ста Н. Д. Телешова «Записки пи-

сателя. Воспоминания* А втор

книги опубликовал немало рас-

сказов и повестейдо революции,
до первой мировой войны. Его

имя в те годы можно было встре-

тить и в толстых журнала* со-

лидного, либеральчого напра-

вления, и в Оолее тощих и более

радикальных сборниках. Он был

неиременным участником того

литературного движения, кото-

рое б ы л 6 тесно связано с име-

нем Горького. Тем не менее,-—и

особенно это ясно после ознако-

мления с его литературными

восломннаниями, Н. Д. Телешов

оставил свой след в литературе

не столько, к а к беллетрист,—

сколько как активный и обяза-

тельный работник литературной
общественности. Всю свою

жизнь проведя в Москве, среди

писателей, журналистов, худож-

ников, артистов, —Телешов как

бы стал непременной принадлеж-

ностью этой Москвы и одним мз

тех иентров, в о к р у г которых і
вращается эта литературно-ху-I
дожсственная Москва. Отличав-

шие всегда его и в творчестве,

н жизни тенденции, которые от-1
мечает, между прочим, и Совет-

ская энциклопедия: его «этиче-I
:кий поход к общественный про- \
блемам», «гуманистическое на-1
чало*, проникающее все его'

глиберально-народнические»|
(стремления,— придают воспо-1
іинанням 11 Д. Телешова и зна-

іительную историческую цен-|
іость, и чрезвычайную занима-

сльность, и особую прелесть,

-которая всегда присуща доб-

юіному рассказу с его искрен-

Ккгью и простотой.
В 1898 г. по иииниативе Н. Д.

елешова были организованы rfм

иГерату рные «среды», сыгран-

ите весьма крупную роль в фор-

іиронднии литературных тече-

іий начала 20-го века. Чехов, к

тому времени уже пользоваь-1

іийся известностью, всегда тя-!
•отел к Этны «Средам*,—хотя

Іолезнь его, гнавшая то в Крым,
го за-границѵ, держала его ида-

!И от московских кружков. За-

то почти все остальные имени-

тые -русские Писатели ібьі-лк

іерными посетителями этих геле-

цовских «сред*. Тут впервые чи-

г а л и с ь лроизведения> еще не

гвидевшие света. Тут устраипа-
іись н музыкальные вечера. По-

клялись и художники, и арти-

:гы. В изнестном смысле можно

казать, что и сбор-
іиК'И «Знание» зародикксь на те-

іешовских «средах*. Кто ке по-

інит символической фотографиц
руппы из семи человек, кото-

'ая пользовалась таким успехом

і прелочволюционной обстанов-

се? На снимке были: Горький,
Ікиталсіі, Бунин,. Андреен, Те-

іешов, Чирикон и Шаляпин, —

ісс корифеи молодой литерату-

ры, властители дум начала века.

«Эти снимки разошлись по

ісему миру, —вспоминает И. Д.

‘елешов,—Не было, кажется,

акого журнала, где бы не по-

вились эти релродукции за все-

озможными подписями. В ОДННХ

аграничных шэданиях называли

руппу «писателями*, в

ирусскими революцнонерами*.
Это былр поистине символи-

еская группа, с которой вся мо-

одаяРоссия в предчувствии на-

жигающихся великих перемеп

шизывала такие огромные лите-

Втурные, —и не только литера-

ргрные—надежды и обещания.
*

•
*

Очень интересный и яркий
ібраз молодого Бунина дает в

воих воспоминания» Н. д. Те-

іешов.

«Бунин лредставлял собою

ідну из интерефгых фигур на

(Орете*. —пишет о»,—«Яысо-
ий, стройный, с тонким умный

ицом, всегда хорошо и строго
летый, любивший культурное

біцество, хорошую литературу,

і, между прочим, хорошее ви-

о, много читанший и лѵмавший,
чеиь наблюдательный и способ-

ый ко всему, за что брался, лег-

о схнатыпаглний суть всякого

ела, настойчивый н работе и

сгрый на язык, он врожденное
ное дарованье оггранил до вы-

окой степени. Литературные і
руги и группы, с их разнооб-<.

«разными взглядами, вкусами и

искательством, все одинаково

признавали за буиииым круп-

ный талант, который с гадами

все рос н крел, и когда он был

избран в почетные академики,

никто не у'ивился; даже недру-
ги и завистники ворчливо назы-

вали его «слишком юныя акаде-

ииком», но и только. Наши со-

бранья Бунин не пропускал ни-

когда и вмосил сноим чтением, а

также юмором’и товарищескими

остротами много оживления*.

«Это был человек, —продол-

жает Телешов,—что называется,

—«непоседа*. Его всегда тяну-

ло куда-нибудь уехать. Подолгу

задерживался он только у себя

на родине, в Орловской губер-

нии, в Москве, в Одессе и в Ял-

те, а то из года в гад бродил по

светѵ и писал мне

нополя, из Парижа, из Пале- 1
стины, с Капри, с острова Цей- J
лона... Работал он много, очень|
много и долго: когда гостил он

у меня летом на даче, то быва-

ло, целыми днями, затворившись

сидит и пишет; в это время не

ест, не пьет, только работает;
1 ьыбежиг среди дня на минутку и:

I сад подышать и опять за рабо-;
1 ту, пока не коичит. К произве- 1

А дениям сноим всегда относился

| крайне строго, мучился над ни-

ми, отделыяал, вычеркивал, вы-

правляя и вначале нередко не-

! „юоиенивал их. Так, одни из луч-

I ыих своих рассказоп «Господни

из Сан-Франциско» он ие решал-

I < я отдать мне, когда я с о с т а-

| ;уіял очередной сборник «Сло-

во*; он считал рассказ достой-

| иым не более как ѵтя фельето-
на одесской газеты. Насилу убе
дид его напечатать с «Слове».

Очень любопытно отмстить,

что эту высокую оценку хуто-

жественного таланта И. А. Бу-
нина разделяли не только его

товарищи по «средам*, но и Че-

хов. Очень трогателен в этом

отношении рассказ Телешова о

том, как Чехов буквально «ь

гроб сходя, благословйл» и ви- 1
Іделил из всей талантливой плс-‘

! яды именно Бунина.
«Послсдния наша вс греча бы-

ла н Москве, накануне отъезда

Чехова за-границу,—вспомина-

ет Телешов,—СѴі протягиваеі

слабую восковую руку, на ко-

торую страшно взглянуть, смот-

рит своими ласковыми, но уже
не улыбающимися глазами и г°-

ворит:
— Завтра уезжаю. Прощай-

те. Еду умирать. Поклонитесь

от меня товаришам вашим по

«Среде*. Хороший народ у вас

подобрался... А Бунину передай-
те, чтобы писал и писал. Из не-

го большой писатель выйдет.

Так и скажите ему это от меня.

Не забудьте».
Чехов не только ценкл Бунина.

Он любил его и ласково назы-

иа «Букишон».
...И вдруг совершенно неожи-

данно цз книжки Телешова мы

узнаем, что в мае 1942 года в

СССР разнесся с л ух, —к с ч а-

егью, оказаыиийся неверным, —

о смерти И. А.. Этому слуху,

этому сообщенью Телешов по-

свяиЛет в своих воспоминания* ;
следующие строки, которые, нам |

кажется, следует воспроизвести I
полностью:

«Ивану Алексеевичу Буни-

ну было 72 года. 6 разное время

четыре раза пре-

мировала его сочиненья и сти-

хотворные переводы Лонгфелло
и Байрона; эатсм он избран был

в почетные академики, а не-

сколько лет тому назад была

присуждена ему международная
Нобелевская лремия. Недавний

п р и м е р доброго отношения к

возвратившемуся в Россию Ку-
прину побудил и его к намере-
н и ю вернуться на родину, но

внезапная война ломеиіала это-

му. Остаюсь только его письмо

с ярко выраженныя стремлени-

ем: «Хочу домой!»-
* *

•

О Куприне эпохи качала ве-

ка мы находим немногое. Стойг

ттметить лишь эпизодическую

зарисовку нашего - мемуариста.
«Как то рав,—рассказывает

Телешов —заехав ко мне, А. И.

Кугтрин не застал меня дома и, в

ожидании, цельгй ч а с прогово-

рил с моей женой. Когда я вер-
нулся , он сказал;

— Вот славно мы без вас по- 1
беседовали! Теперь ведь куда I

Н. Загородный. ♦

1) Дорога.

Горные цепч, густые заро-
сли лиственницы, глубоки? не*

тронѵтые к нега, и среди них—

дорога. По ней одна за другой
мчатся автомашины. Пять-
шесть часов пол ряд перед гла-

зами пассажмров мелькают до-

рожные столбы да реткие бре-

венчатые сторожевые избуш-
ки. Потом анезапная останов-

ка. Поселок. Водители выска-

кивают из кабин. Собираются
местныс жители. Они распра*
шивают о последних событ*'ягх,

приннмают почту — письма,
газеты, журналы, мешки с раз-
личными грузами.

Из кѵзовов машин, сбросиа
брезентовую «крышу», выхо-

дят ‘пассажиры. Кто обвязан

платком, кто закѵтан в бара*
ніп'1 тѵлуп, в медвежью или со-

бачью doxy. Быстро заполня-

ются жарко натопленные гости-

ницы и столовые. Люди тороп-
ливо глотают крепкий, горячий
чай разопревают на железных

печках замерэший хлеб, кон- .

j сервы, вино. И часа через пол- і
j тора снова наполняют своим

грузом тайгу.
Машины иду г на Якутск. А '

давно ли здесь звенили только .

бубенцы сибирских ямшиков, •
неделями тащившихся на сво-

их упряіжках от одной почто- і
вой станпии до другой? Около ;
трех месяцев ехал на лошадях

с Охотскою побережья через і
тайгу и горы, завершая круто-
светное путешествие, Гончв-

ров, автор книги очергсов «Фре
гат Паллада», знаменитый рус- і
ский писатель. Гіознее здесь

привозили в якутскую ссылку

Черпышевского, и он писал, і
что перееат до Якутска «труд- !
нее, чем какое-либо путеше- і
ствне по внутренней Африке». .

Лишь изредка по пути в

Якутск можиб было нстретить
людские жилища, главный об- і

ра:ихм іпо берегам Лены. Гайга

оставалась глухой и неюступ- і
ной. А сейчас повсюду здесь

встречаются селения, люди.

— Чульмаи! — кричит, вы-

ключин мотор и высунувшись
из кабины, водитель.

Перед нами — голые камен-

ные нерпіины Яблоновою хреб
| га У подошвы горы, срети тай-

I ги раі)іинулся на несколько і

(>километров бревенчатый по- <

селок Выделяются похожее на

паровозное репо здания гара-

жа, механические мастерские,

электростанция.

иБдо-оисяп-уэ выгу выг выгуу
Из Чульмана на сотни кило-

метров тямѴтся телефонные
провода селекторной связи. Не-

подалеку от поселка обиарѵ-
жен уголь, и чульмановпы до-

бывают его для своих предлри-
ятий. Там же работает завод,

изготовляющий мелко и круп-

нозернистые карборундовые
круги и точильные бруски. В

лосслке есть клуб, школа, боль

инна, магазин, почта.

Десятки таких населенны* <

пунктор. встречаются по пути
в Якутск, и все они появились

в последпее десятилетие. Лю-

ди, отвоеиаа-у тайги землю, об-

жили ее, сделали се плопорол-
ной, создали на ней большое

хозяйство, научились в усло-
виях короткою лета выращи-
вать картофель и овощи.

Нелегко было создать авто-

мобильную магистраль. Пона-

добилось прорубить на сотни

киломстров широкую просеку в

тайге, провести трассу через
горы и нагромождения камйей.

Только нарасстоянии 650 ки-

лометров здесь можно насчи-

тать 1,236 мостов и до 750 ис-

кусно сделанных поворотов,
обхолящих каменные гряды. В

зимнее время для зашиты от

снежных заносов вдоль поро-
ги выставляется до сотни ты-

сяч щитон.

И автомагистраль длиною в

1,200 километров действует
бесперббойно. Начинаясь у

станции Большой Невер Амур-
ской желеэной дороги, она

и.эет до самых ворот Якутска.
Раньше с наступлением зимы,

когда раса Лена покрылась

льлом, Якутии в течение дол-

гих месяцев не имела связи со

страной. Теперь на автомаши-

нах и в зимнее время достав-

ляется все, ѵ что необходимо

пля далекой ссверной респуб-
лики.

П. Огни больного города.
До Якутска оставалось 200

киломегров, когда поднялась

пурга. Днем стало совершен-

но темно; свет авточоби.тьныт

Фар. казалось, потхвятьтя.<тся)
и уносился ветром. Снежные су-і
гробы росли. Моторы напряжен 1

новое руорсое слово - Кошъ» ѵл? • noyoyerusskotb sloyo

народ*—сама армия меня про-,

. стила. И я наше л, накоиец, ло-

I кой*.

Н «С этим прммиряюіцим созна-

| пием что нн и одной стране ие

j чожет быть іакого единодушна

между рядовыми бойцами и ия

1 командирами, между писатлями

• и всеми присутствующими, что

все они, кого он видел, были од-

1 на, велисая, чуткая семья одного

‘ народа, и в этой единой народ-

’ ной семье мож>но быть лейови-

• тельно счастливый, —с этим он

• и уехал в Ленииград, где вско-

• ре и умер*,—эаканчивает Н. Д.

1 Телешов свои весьма грустные
1 воспоминания’о последних годдх

угасающею А. И. Куприна, на-

" конец-то достигшею родного

: берега.

,*•
*

Мы упоминали уже о том, что

t телешовские «среды» предста-

. иляли собою своего рода куль-

. т у р и ы й уголок не только для

. писателей, но для деятелей ис-

) кусства вообще. Это часто были

не только серьезные встречи
і і литературных работников, но

. порой эти встречи принимали

. незлобивый и веселый характер.

. В конце концов, все участники

встреч были молоды, и энергия,
- и талант били из них ключей.

> Вот что пишет об этом наш ме-

3 муарист:
«На собраниях «Сред* не все-

. гда бывали чтенья да серьезные

, беседы. Бывали и вечера раз-

. влечений. Допускались шутки,

. 'всякие прозвища и куплету. По

поводу «Бездны» Андреева сам

аггор любил повторять калам-

бур:

і Будьте любезны:

і Не читайте «Бездны».

А о Скитальце был сложсн

‘ стишок, «ачинавшийся такими

словами:

I Юноша звал себя в мире

. Скиталыіем,
_ И по трактнрам скитался

действительно.

і Прозвища давались чле н а м

, «Среды» только в соответствии

• с тогдашними названьями мос-

ковских улин. Эго называлось

і «давать алрес». Горький назы-

- вался «Хитіровка», Шаляпин--

• <Разгулцй», Иваі* Бунин ~«Жи-

I. (Окончание на 8 странице)

I

і «Что такое Грибоедов? Мне

і сказывали, что он налисал коме-

» дию на Чаадаева,—писал Гіуш-
■ кин П. А. Вяземскому в конце

» ноября 1823 г.,—в теперешних
■ обстоятельства* это чрезвьгчай.
■ но благородно с его стороны*,

і Это были первые известия о

■ «Горе от ума*, дошедшиедо

. Одессы, где тогда жил Пуцдечн.

: Грибоедов в то время дейстии-

с тельно писал с*ою комедию. Но

• по ч е м*у ее героем считали Ча-

> адаева? И на какие обстоятель-

ства указывает Гіушкин, отме-

чая благородство ее автора?

ПетрЯкоялович Чаадаевзани.

* мал в русской обшестве алек-

сандровскою времени исключи-

тельное положение. О нем мож-

1 но было бы сказать словами

Льва Толстого о Герцене—он

1 был блестящ и глубок, что

1 зстречается очень редко. Внук
' гзвестного историка и лублици.

1 j ста XVIII века М. М. Щербатова,
•|он ѵнаследовал от своего детг

1 ! страсть к чтенью и умственным

' занятиям, интерес к русской об-

щественной жизни, смелую речь,

независимость ѵбеждений, прс-

эремме к вельможам и фавори-
там

Офицер с 1812 года, Чааласв

прошел весь путі, от Бородина
1 и Малого Ярославца до Лейты.

' га и Парижа. Он прорел три го-

' да за границей, сражаясь, на

блюдая и знакомясь с Европой.
Служа в самых блестяших пол-

ках, он фе лереставал учиться и

размышляя ь. Из нарядного гвар.
дейііа рано вышел молодой уче-

| ный с творческой мыслью и не-

утомимыми поисками истины.

Это был настояший теоретиче-
ский ум, способный к широкому

полету и большим обобщениям.
Он любил философию, историю,
его занимали проблемы искус-
ства.

'

Но более всего его волно-

вали судьбы его родины. Мир
идей обращая его к жгучим во-

просам современной российской
действительностн. Он ненавидел'

крепбетной строй и мечтал о і
> свободе своего народа. Он был

Письмо из Якутии
I

чом, а в дни таких морозсв
всегда сильные туманы, и дым

не пробивается вчерхѵ
— объ-

яснили нам потом мсстные жй- I

тсли.

56 градусов мороза! На юге.

да и п Москве, пожалуй, стра-

шно даже нодумагь о такой

температурс, о зоесь она дер-

жится нетелями и месинами.

Жители надепают меховую оде-

жду и, какой бы ни был хо-

лод, идут по своим далам. Ули

ны Якутска и днем, и нечером |
оживлены.

Свободное время нассление

Якутска предпочитает прово-

дить в теплых ѵютных своих

ломах или обшествеиных зла-

ниях, но, когда надо, люди pa- j
ботают и на улице. При нас

'городские строители заканчи-

вали жилой доч по улице Ор-
джоникидзе, строили новую

нентральнуіп городскую баню

Якутские дворники при любых

морозах по утрам появляют-

ся у ворот и своих бслых фар-
тѵкях, ѵбпрают тротуары и мо-

стовые.

Якутск теперь большой го- j
род, административный, хозяйс |
і венный и культурный центр,

| в котором жипѵт десятки ты- 1
сяч людей.

Главные улицы покрыты то

рцовой мостовой. По бокам —

огражденные нарядными забор
инками нелаі(но посаженные

деревья. В центре расположе-
ны здання лрапительственных
и общественны» учрежлений,
русский драматический театр,
Дом пионеров.

В учебных заведениях Якут-
ска учатся тысячи ттриехавірих

из самых глухих, уголков респу
блики юношей и дввушек.

Кроме начальны» и срелних

школ, имеются Педагогический

институт, Институт усовершеп

стнования учителей, Научно-
исследовательский институт
языка, литературы и истории,
Гидрометеорологический инсти 1
тул и более десятка различны*
техимкумон. Недавно откры-
.тась детскаи музыкально-хо-

реографическая школа.

По окраинам города раопо-
ложемо свыше пятидесяти про
ммшленнмх предлриятий. Име-

ются круітый кочкевешгый за-

вод, стекольный и другие.
(Окончание на 8 странице)

♦но гудели от непосильной на-<

грузки, и шоферы через каж-

дые 15 20 минут брались за

лопаты.

Только на третий день пу-

тешестния мы переехали могу-

чую, скованную льдами широ-
кую, как морской залив, реку

Лену. К вечеру впереди пока-

зались электрические огни.

— Якутск! — облегченно

сказал іиофер и ловернул ма-

шину прямо к городу.

... Якутск — одни из старей-
ших горфоп Сибири. Он был

заложен енисейскими казака-

ми еще в первой половине17

века. С ним связана исторпя

открытия' Дальнего Востока,

истсрия проникмовения лер-

вых русски* в Америку и на

Аляску. Отсюда нячиня.ч счо<* *
поход казак Ерофей Хабаоов,
именсм которою был назяан

потом город на Берегу Амура.
Казачий атаман Семей Деж-

нев также начннал из Якутска
свой беспримерный для этого

времени поход. (Іи спустился

в Ледовитый оксан и обогнул
Чукотку, открын сушес гвова-

ние пролива между Азией и

Америкой. В Якутско же, по

заланию Петра Великого, ііачи j
нал организацию своих экспе-

диний исследователь и море-
плаватель Беринг.

Однако слава Якутска, как

и многих городон Сибири, ока-

залась печальной Город стал

.мостом ссылки. После зекаб-

ристое здесь томились содни

дрѵгих передовых людей ста-

рой России.

Являясь административным

неитром огромиѴНпегоі края,

Якутск по существу оставал-

ся большой деревней. В городе

жило всего около 7.000 чело-

век и насчитывалсь немногим

больше 900 построек. Ни тро-

туароп, ня мостовых зд«сь и в

помине нс было. Летом улицы

покрывались грязью, а зимой

— снегом, и многие жители

Якутска, мужчины и женщины,

круглый год ездили во городу

верхом на бмклх.

...
Еще несколько километ-

ров, и машина на окраине го-

рода. Но гПе же улицы, дома,
люди? Кругом темная пелена

сметанною с тѵмаиом дыма,

j Тускло гопят же.лтоттте, рас-
-і плываюіппеся огни.

1 — Сегодня минус 56 граду-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ, ,
1ИД.
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! Прообраз Чацкого
Леоиид Гроссиан. -

•члемом Сои а благоденствья Ш

разделял основные воззреняя

своих трузсй-декабристов «на

рабство» и «самовластье». Н
1820 г. он восхищался победой

испанской революции, «потому
что во всем этом есть нсѵго, ка-

сающееся иас особенно близко»

По свидетельству Пушкина
’ Чаадасв «горел свободой». Ве-

ликолепная в своем лаконнзме

зняменитая пушкинская надпись

к его порвреіу, рисуст Чаада-
ева независимый мыслителей,

лругом народной вольности, це-

н и т е л е м искусств и мас гером

устной речи: «Он в Риме был бы

Брут, н Афинах ІІериклес*... В

представленьи первого поэта

молодого локолении Чаадаев-

стойкий республиканец, герой
1 гражданской доблести, мудреи

1 н трмбун.

’ Сравнение с Периклом здесь

1 особенно примечателыно. Чаада.
еп был поистине выдающийся

; оратор. Он держал под обаяни-

ем своего слова сильнейшие умы

1 своего поколения. Мастер в раз-
личных жанрах ораторскою "ис-

’ кусства, он зиал тайны вьіеоко-

го красноречня, увлекающего

I вдохновенный полетом мысли, и

I саркастический стиль словесно.

| го памфлета, сражающею .чет-

кой иронией. «Твой жар воелла-

менял к высокому любовь»,—
характеризуй манеру его пате-

тической речи Пушкмн. А ост-

рые «чаадаевские сарказмы» за.

поминались в общества и вхо-

дили н литературу. Жанр боль-

ш о г о ритмическою монолога

был так же свойствеиеи Чаада-

еву, как и беглый афористиче-
ский огонь полемической атаки.

Тяков одни из лучших пред-
ставителей молодой России де-

сятых годов прошлого века. В

петербургскнх гостиных ои вос-

хиіцает государстненных деяте-

лей и писателей своим остро-
умием и «байроновскими мане-

рами». С ним считаются такие

деятели официального Петер-
| бурга, как (Кочубей, Уваров, брл-
і тья Тургеневы. Его ласкает Г<а-

рамзин. С живейшим интересои
все они вслушиваются в его

вольные и увлекательные моно-

логи о великом будущей осво-

божденною русскою народа. В
обществе отживающих вельмож I

1 XѴДОІ века и нонык ттитомцев |
Аракчеева атинокой фигурой
рыступает этот храбрыйофицер,
испытанный в трех исполинских

похолах, безукоризненно бла*

городный* честный, обаятель-
ный, исключительно обраэован.
ный, чрезвычайно находчивый

в разговоре и гениально умный
Таким знал Чаадаева Грибо-

едов. Они были связаны тесной

дружбой. Их сблизил Москов
ский университет, где они одно-

временно учились и оба увлека-

лись лекциями по истории, фи-
ілософии и эстегике. Бместе всту-

I «шли они в ложу «Соединенных

друзей*, постоянно встречались
в общественныя, театральныя и

литературных кругах Петербур-
га. Но свидетельству П. А. Вя

земскою, Ч • а д а е в вттеірвые от

Грибоедова услышал о Пушкине
От Чаадаеву Грибоедов ждет на

Кавказе «Бориса Годунова». Ич-

вестно, что после гибели автора
«Горе от ума» Чаадаев хранил о

■нем благоговейную память, и

воспоминание об этой дружбе
«выросло для него до степени

историческою преданья*. Есть

свндетельство, что он раізошел-

I ся с Ермолоным из-за его небла

•гоприятного отзыва о Грибое-'
доне.

I Не можст быть сомнений, что
I рибоедов был превосходно
осведомлен о той драме Чаада-

ева, которая в 1820 г. внезапно

оборвала линию блестящею вос-

хожденья этого баловня успехов
в самый момент их наивькшего

расивета. Это была драма выда-

ющеюся и независимаго чело-

века, убитого сплетней и навсе.

гда оставившею враждебный
круг, глубоко оскорбикший его

открытое сердце элословием и

клеветой.
В октябре 1820 г. команду ю-

щий гвардейский корпуоом по-

слал своого адъютанта Чаадаева
экстренны*! курьаром на кон-

гресс в Трогиіау с донесением к

Александру 1 в связи с восстани.

ем н Семеновском полку. Эта

і вынужденная поеэдка постави-

ла Чаа.даева в чрезвычайно тя-

желое положение. Как сообща •
ет близко знаіппий его /Іонги

нов, «едва возвратился Чаада

ен Міетербург, как на него по

сыпался град ужасных упреков
и жсстоких мареканий. Люди, не

любивщие его и л и аавидовав-

шие ему издавна, были, раэуме-
ется, первые из восставших на

(Фяего. За ними последовали злце

1 языки,праздные болтуны.Изггмх
і элементов составился ревущий
I хор сплеіен и толков, которыми
I были введены в заблужденье и

t восстановлены тіротив Чаадаева

и люди добросовестные*... Его

обвиняли в том, что, одержимый
пцеславием, он ради флигель-

- адъютантских эполет гюшел на

■ предательство товарищей (сам

, но начнналсвою службу я Семе-

новском полку).
, Через месяц после возвраще*

• ни я из Трогиіау глубоко потря-

і генный Чаадаев подал в отстав-

і ку. Это вызвало неудовольствие

1 царя и враждебность правитель.
і ctucHHux крутое. Вначале 1821

г. отставной ротмистр навсегда

і оставил Петербург, а вскоре за-

і тем и Москву, выехав за грани-

цу, где он пробы л несколько

» лет.

В этот поворотный момент его

і жизни, когда Чаадаев был осу*

- жд е н обществом и правитель.

і стпенными кругами, на защиту

- оклеветанною мыслителя и чу-

- десного челояежа выступил аг о

• старый уинверситетскй товариш

> Грибоедов. В 1821|—1824г.г. он

і налисал «Горе от ума».
н судьба героя ко-

- медии были предопределены ха-

• рактером и драмой Чаадаева. До
отъезда за границу Чацкий слу.

- жил в одной из блестящих-пол-

- ков и лишь впоследствии отрек-

. ся от своего прмстроеггияік «рас-

• шитому и красивому» мундиру.
- Он был близок в Петербурга к

і нысшнм правительственнымкру-

гам, с которыми неожиданно м

резко порвал («...с министрами

про вашу связь, по том раат

рыв»...). Он вышел в отставку и

посвяти л себя литературе (он
«славно пишет, переводит*). Ои

необычайно начитай, его речь
блещет цитатами («44 дым оте-

чества»...) или книжными из-

реченьями («чье это соч и не.

иье?»). Он прннадлежит к той

молодежи, которую определяет

«ум, алчущий позиакий*, влече-

нье «к искусстеам творческий,
высоким и прекрасный». Ои про-
жил три года за праницей, но

превыше всего ценит «умный,

бодрый наш народ». Пытливая

мысль обращает его к большим

I теыам современности. Ои обру-
! шивается на крелостничество,

разоблачает вельможество, клей,

мит высшее дворянство. Чацкий

—деклбрист. Перед старым об-

ществом он вьктупает глашата-

ем новых идей. Он отстаивает их

и страстной и красивой форме
подлинною ордторского искус-

ства. Он «говбрит, как пишет».

Он у м е е т подготовить «ответ

громовый» и «гласно объявлять»

свои смелые убеждения. Но при

»том он мастер острой шутки и

т о н к о г о афоризма. Первый и

лучшнй в своем кругу, он окру-

а;ен завистью и враждой. И,
і желеветанный целымобща-

гтяом, он в блистательной оди-

мочестве, навсегда оставляет его.

Так отразилась на образе Чац-

чого судьба Чаадаева—его лич.

ность,его биографня, его мысль,

политическая самый

стиль его речи.
Историки литературы уже ка-

сались этой интересной* тем ы, I

проливающей столько света на

замысел и рост великой пьесы.

В 1875 году редактор «Горя от

ума» И. Д. І арусон, собиравший
сведенья для своего комментаИ

рия к комедин в сіреде москов-

ских ста рожилов, вынес кэ их .

1 показаккй убеждение, что Ча-

адаев был прототипом Чацкого.

Он указал на семейные и домаці-

ние связи молодого Чаадаева с

«грибоедовской Москвой»—с

Афросимовьгми, Римскими-Кор-
саковыми, Фроловыми, которые

служили прототипами Грибоедо.
ву. іВослитание Чаадаева, его

общественное положение, его

критическое-отиошение к среде,

его дар иронии—все »то возве-

шало Чадского (как первона-
чально писал фамилию своего

героя Грибоедов).
В 1896 г. известный историк

литературы проф. А. И. Кир-
пичникон (автор нсслелования

«Московское общество в изо- і

бражении Грибоедова и Л. Тол-

стого») напечатал в «Руссской
мысли» статью о П Я- Чаадаеве,
в которой опубликовал стихо-

творенье старинною поэта, од-

ного из вождей Союза благодеи.

ствия, Федора Глинки. Стихо-

творенье называется «ПетрЯко-
влевич Чаадаев»; оно заканчи-

ваете* строфой:

...И кто не асы ему с,почтемъем

Кто не хвали* его умв? [руку
Но ши иои и» «аим жмаииму- Ц
И вмпил Горе от ума. [ку

(Окончание на $ стр—и)
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прежде всею, отказаться от-

и.ѵік-зии, буцто возможна ка-

кая то особая «эмигрантская

литература». Это, во вторых,
I признать, что только восста-

нов.тение духовныя и физичес-
кій связей с родиной и с ее

г искусством может спасти рус*

• ского писателя, находящеюся

і за рѵбежом. Прав был париж-
ский тюэт, когда писал: «Го-

, споли, ведь нам так мало надо —

' отыскать свой дом и отдох-

і 'нуть». Живая, борющаяся, ис-

і текаюшая кровью и мощная

Россия, которая открылась мно

гим эмигранта.ч лишь в годы

войны, и есть этот дом, и толь-

ко п нем способен русский пн-

саѵлль полностью раскрыть
свои творчсские возможности.

Я. попчеркиЕаю: речь идет не

о простои физическом «возноа-

піении». Ему должно предше-

: ствовать внутреннее, духов-

ное оіцущение непосредствен-
ной связи писателя со вссм,
чем дышут й живут русские
люди на родине и чем волну-

ется и движется там литеряту-,

ра. Только лреодолен в себе,

«внутреннею эмигранта», мо-

,.жет писатель освободиться от

нссх бед и ограниченна кото-

рые несет с собою эмигрантѣ
ское положенне.

Я вправе писать об этом сс-

гшня-, потому что говорил то

же самое, и почти в тех же

ныражениях, и десять лет тому
назал. Тогда меня обвиняли в

песснчизме и пристрастии. Не-

обходимы были страшные ка-

тастрофы, чтобы недавняя

ересь показалась скромной и

очевидной истиной.

После войны той эмигра-

ции, которая существовала до

1939 года в Европе и Америке
— больше не бѵдет. Одни вер-

нутся на родину, другие окон-

чательно решат войти в жизнь

стран, давших нм гриют, и сле-

лаются французскими, амери-
канскими или иными гражда-
нами (>усского происхожде-

ния. Они не перестанут любить

Рбссию и говорить на ее язы-

ке, но они'добровольно выклю-

чат себя из процесса русской
жизни и откажутся от мысли

оказывать на него какое либо

воздействие. Никакие мелкие

группы бьівших политинеских J
деятелей не изменят этого не-

избежного хода вещей. Из это-

го общею положения эмигрант
ский писатель должен сделать

соответствующие выводы. Он

j должен попросту стать русским
'писателей.

Марк Слоним.

ПРООБРАЗ ЧАЦКАГО
(Начало на 2 ограни цг)

Проф. ь:метил

важность этого «отождествле-

ния передового русского челове- j
ка с героем бессмертной коме-

дин» и лризнал такое совпале-

нне не случайный.
Необычайна была судьба Ча-

а д а е в а в русской литературе.
Его исключительная личность і
занимала наших величайших пи- ,

сателей. Его изображали Пуш- і
кин, Лермонтов, Герцен, Турге. |
нев, Достоевский, а в полемиче-1
ском разрезе—Языков и Денис »
Давыдов. Но первый творческий
портрет во весь рост этого тра- і
гического мыслителя дал Грибо- 1 1
едов. В своей драматической , і
поэме он сумел очертить глубб- і
кий ум Чаадаева н словно наме. 1 1
тил его будущую драму офи- ]
циальное объявление автора і
«Философическою лмсьма» су- ■ (
масшедшим за независимость ею 1 1

-историческою учения. Заклей-'і
менный лублицист, как известно, 1 1
написал в ответ на свое офицн.;!
альное ошельмование «Аполо- j :
гню безумца*. Грибоедов преду-' і
преднл эту защитительную речь і
своей комедией. Пуш к и и был і
прав: в атмосфере /общестненно- і
го и правительственною осуж-jj
дения это было деАствятельно [ і
«чрезвычайно благородно». Нк'і
тенц иронии нет в этом отзыве |
Пушкина—он готов приветство-

( і
вать от весей души высокую ко- (
медию, которая прозвучит по- (
этнчсскнм опраиданием его <ми.

лого Чаадаева».

I Создавая Чацкого,Грибоедов
слсдовал основному правилу
своей поэтики: «Портреты, и

j только портреты, в х о д я г в со-

(тан комедии и трагедии, —<пи-

Сал он в 1825 г. Катенину,—в

них, однако, есть черты, свой-

ственные многим друанм лнцам,

а иные всему роду человеческо.

му»... Изображение живого лица,

доведенное до типичности, —вот

творческий принципѴрибоедова.
Уже друзья его стремились до-

казать, что в этом утверждении
неликий комедиограф з а б л у ж-

дался, ибо поідлинные творцы

не пишут «портретов». Но дра-
ма т у р г безошибочно понима т

свое искусство. «Горе от ума»—

несомненно огромныйгрупповой

портрет, такой же полноцен-

ный, как «Урок анатомии» Рем-

брандта или «Государственный
Совет* Репина. Среди осірых

грнбоедовских .зарисовок с на-

туры, стявіиих великими типами,

самый замечательный—Чацкий.
Уже в Г823 году литературная
.молва разнесла по стране вер-
ное сообіцение о герое новой

пьесы. Грибоедов изображал в

ней трагическое одиночество

крупнейшего русского мыслите,

ля своей эпохи. В центре бсс-

смертной комедии—творческий
портрет Чаадаева, одного изле-

редовых людей того времени,

весь озаренный любовью и со-

страданием его геннального дру.

га.

Леонид Гроссман

Я іюлучмл ПИСЬМО, В кото-

ром анонимный читатель упре-

кает меня в «замалчивании

эмигрантской литерат у р ы ». j
Обвинение это несколько меня

удивило. Никак нельзя бранить

критика, если он не пишет о

той, чего нет. Не я «замалчи-

вала эмигрантскую литерату-

ру, а она молчала за лослед-

ние годы. Что появилось за

пределамн Советского Союза

на русскоім языке с 1940 го-

да? «Темные аллеи» Бунина,

рассказы и поэмы Сирина* foj
которьга я писал), неокон-г

ный роман Алданова (оценку j
его надо отложить до іыхода

в свет полного текста), немно-

гое рассказы в периодических

■вааниях, и сравнительно не-

большое количество стихов

г. иыоиоркских поэтов, которые

а отмечал на столбиах газеты.

Многие укажут причину этой j
Скудости: европейский разпром

и вынужденное молчание писа-

телей. нахопившихся в Нари-

же, Праге и Белграде (о тех,

«то не модчал в Берлнне —

лучше не упоминать). Возмо-

жно, что там за эти годы по-

эты и прозаики работали, и в

свое время их лроизведении

буаут напечатаны. Тогда и бу-
дем о них спорить. Покамест

же говорить почти не о чем.

Вгфочем, остается беседа на

'

тему о судьбах эмигрантской
и трагической по- (

доженни эмигрантскою писате

а». И всего лучше вести ее с

Модельной отаровефнфстью.

Я думаю, что мы присут-

ствую! сейчас при конце эми-

| грвнтской литературы. То об-

стоятельство, что за границей
есть и останется некоторое

количество людей, пишущих

по русски, ничуть не меняет

положения. Одни за другим

уходят представители до-рево-

моционного поколения писате-

лей (Кѵлрин, Ходасевич, Мс-

рожковский). Оставшиеся в

вемвых вряд ли лрибавят чго

Либо к тому литературному
Г маследству, которое опрелели-

ло нх место в нашей словес-

ности. А молодежь чувствует

сего.фи с небывалеф остро -

Г ТОЙ, что ес творчеству гро-

SMT нстошенне и гибель.

Можно утверждать, что раз-

деление литературы по геогра-

| фическомѵ признаку бессмы-

сленнс, что литература едина,

что эмигрантский паспорт не

бгрицдет рг( его

ментеля к «российской сло-

весности» н т. д. Все эти тео-

ретическис рассуждення обыч-

но лодкреплкются лримером

Тургенева: жил, де, мол Тур-
генев за границей, а не перс-

стал оезь из-за этого быть

русским писателей. Легко ог-

ветигь, что, к сожалению, Тур-
геневых среди мололых эми-

грантских писателей не наблю-

дается, но поиобное возраже-

■не не затрагнпает существа

•опроса. А дело в том, что Тѵр-
генев не переживая того фи-
зическою и іухозного разоб-
щенно с родиной, какое ста-

ло уделом эмигрантскою пи-

сателя. Вся жизнь последне-

го протекает в условиях обо-

собленности и отоыаа от на-

циональной среды. Мало того

каждое художественное прочз-
иедение вызмвает ряд колеба-

ний в том возлухе искусства,
я котором распветают или

увялают художественные на-

правления и которым дыілат

люди той или иной эпохи. Де-

ло не в том, что Тургенев
жил годами в Балене или Бу-
живале. Важно, что его ро-
маны были тесно связаны с

русской деГісіьнтельностью, с

которой он никогда не поры-

вая, что они читались в Рос-

си», вдияли на русскою чита-

теля. а значит и на русскую
культуру. Ею творчестно вхо-

дило в круговорот русской
жизни, было неотъемлемой ча-

стью органическою целого.

Совершенно иное . положс-

ние у эмигрантскою писателя.

Он фактически отпезан и от

литературы, и от читателя. Он

не ѵчаствует ни в жизни своего

народа, ни в общем пронессс

литературною развитая. Он

находится на небольшой остро-]

не, на чотором, среди множест

на туземцев, сохранилось не-

большое количество русского
1 населенна. Ему нужны огром-
ные силы, чтобы преодолеть
этѵ уездную психологию, и г

самом себе, внутри себя найти

гворческие возможности ллй

борьбы с одиночеством, разоб-
щенностью и воздейстиием чу-
жой среды. Чго ж тут удиви-

телыюго, если эмигрантски
писатели чѵпствуют себя, как

рыба на псске после отлива —

дышать нечем, мы задыхаемся,
ожидая животворною набега

ноли. Ходасевич лисал как-то,

что у всех зарубежныя поэтов

стелиѵм витэ*. У них не идеа-

листический порып и не мисти-

ческая глубина — а скука. Ее

не могут избежать даже и те,

кто обращаются к Западу за

ндохновением.

Я думаю, что литература
самое национальное нз нс-'

кусств. В то время, как нзобра
зительные искусства или му-
зыка обладают интернанио-

пальны.ми, а Потому общедо-

ступными средствами выраже-

ни2 (краска, линия, звук, ме-

лодия), литература живег и

движется в стихни языка, т. с,

одного из основныя прнзна-

ков, опоеделяюших националь-

косіь, и ее развитне вне эгой

стихни невозможно. Поэтому
она так почвенна. Конечно,
есть писатели, способные пе-

ренести себя в другой, не род-
ной язык. Тогда, ,зки созна-

тельно выключают себя нз рус-

ской литературы и становятся

писателями французскими,ямс
риканскиѵ.н, еврейскими. Они

входят в литературу соответ-

стпукнцих народов. Соблази

этот вслик, и мы знаем не ма-

ло примерон «выхода» нз эми-

грантскою круга именно этнм

способом. Но это нс разрешв-
ет вопроса для тех, кто не мэ-

жег или не хочет «денациона-

лизироваться». Они пишут по

русски, для русскою читателя,
они созняют себя участниками

русского литературною разви-
та.

Сейчас, п думаю, для всех яс-

но, что есть только одни

путь для преодоления всех тех

дяжелых и порою трагических !
конфлнктов, которые мучают'
писателя в эмипрации. Это,

РАССКАЗЫ ДИСДТЕЛЯ-МОСКВИЧД

(Начало на 2 странмце) <

водерка»: «отчасти за свою ху-

добу, отчасти за острослонис,

от которогсГ иным приводилось

солоно».

И в заключение мы .рринедем

рассказ Н. Д. Телешова о двух

нечаянных концертах—на Чер-
ной море и в его д е, доме

«Сред»,—где встретились во

вдохновенной ипре два велика-

| на: Шалялнн и Рахманинов.

«Вспоминается мне f aaa рус-
ская песня, которую Довелось
мне слышать при условиях со-

вершенно особыя, —пишет Те-

лешов.—Ранней весной, в Чер-
ном море, на простой рыбацкой
лодке выехали мы с дачи «/Ню-

ра» в Олеизе, где жил тогда

Горький, вчетвером: Скиталец.

Порыдай, Шалялнн и я. На де-

сятки верст вокруг не было нн

одного человека. Солнце золо-

той сверкало в сильныя и уетру-
гих вздымающихся и падающи»

синих волнах. Шаляпин запе-

вал «Вниз rjo матушке по Вол-

ге», а Горький и Скиталец изо-

бражали хор; единственным слу-

шателей был я, сиденший на ру-

ле. 6 то время, к а к шаляпин-

ский голое разносился по м о р-

скому простору и пел о «взбу-
шевавшейся погодке», Скита-

лец, на ниэких нотах, почти ок-

тавой, одновременно с запева-

лбй и точно в перебой ему, при-
зывал кого-то: «Грянем, грянем
мы, ребята !», а затем присоеди-
нялся сейчас же к общей песне,

подхватывая м о т и в. Выходило

необычайно интересно и хоро-
шо. Тут было все, что *іо поло-

жению требуется от настояще-

го русского пени я: залевало

«затягивает», голоса «приста-
ют», подголоски «подхватыва-

ют», одни «заливается*, другой
«выносит»... Словом, все эти

кадлежащие глаголы были пу-

щены в дело».

А вот и рассказ о друтом им-

провизированном концеірте, сде-

ланньгй с болыним художествен-
ный часгерством:

«Осенний вечер 1904 С-. В

ва — о петіровской диплома-

тни.

Готопится также второй сбор
ник статей, в котором будут
сосредоточены матеріалы, ка-

саюшиеся организации Акаде-

мии наук и прсбын.тнне Псгра
во Фрзнции, где велись пере-

говоры о ппиглашепии фран-
ііѵзских ѵченых в Россию, во

вновь создаваемую Академикъ

Третий сборпик буд«т по-

священ деятелям времгн Пе-

тра.
■ .«(-Г и»-I.

летний хаос... Теле-

- грамма за телеграммой иэвеща-

, ли меня, что сегодня у нас бу-

> дут гости: приехал в Москву
Горький, обещал гіриехать Ша-

і ляпнн. К вечеру собралось не-

: мало народу. А Шаляпин, как

• только вошел, сейчас же заявил

: нам полушутливо: «Братцы,
з петь хочется-».

Он позвонил по телефону и

пызиал Сергея Васильевича Рах-

і манинова и сму тоже скавал:

> —Сережа! Возьми скорей лиха-

- ча и скачи на «Среду». Петь до

- смерти хочется. Будем петь всю

• ночь.

I Рахманинов всксцре приехад.

> Шаляпин не дал ему даже чаю

і напиться. Усадил за пианино...

. и началось нечто удивительное.
- Это было в самый разгар Шаля -

і' пинской славы и силы. Он был

• н необычайной ударе и пел дей-

• ствительно без конца. На него

і нашло вдохновение. Никогда и

• нигде не был он так обаятелен

и прекрасен, как в тот вечер.
- Даже сам несколько раз гово-

- рил нам:

— Здесь меня послушайте, а,

■ не в Большой театре.

■|. Шаляпин поджигал Рахмани-

нова, а Рахманинов задорил Ша-

- липнна. И эти два великана,

• увлекая одни другого, букваль-
■ но творили чудеса. Это было

■ уже не пенне и не музыка в об-

I I щепринятом значении —это был

- какой-то прицадок вдохновения

/двух крупнейших артистов.

>, Как сейчас вижу эту большую
■ комна'ту, освещенную только

одной висячей лампой над сто-

• | лом, за которым сидят наши то-

і варищи, и все глядят в однусто-

. рону— туда, где за пианино

видна черная спина Рахманино-

ва и его гладко стриженный за-

і j тылок. Локти его быстро двига- і
• ются, тонкие длинные пальцы

і ударяют по клавишам. А у сте-

ны, лицом к нам, высокая, строіі-
- пая фигура Шаляпина. Он в вы-

соких сапогах и в легкой, черной

| п од д е в к е, великолепно ешм-

■ той из тонкого трико. Одной ру-

I кой слегка облокотился на пи-

анино; лицо вдохновенное, стро-

гое; никакого следа нет от толь-

ко чуо сказанной шутки—пол-

'. ное преображение. II реоб р а-

| жался в того, чью душу сейчас

, раскроет леред нами

всех чувствовать то, что сам

чувствует, и понимает так, как

сам понимает..,

Такого шалялинского кон-

церта, как был этот экспромт-

! ный, мы никогда не слыхали*. |
Такого вдохновенного пени» я I
не запомню».

Григорий Аронсом ‘

- <М

ДОКУМЕНТЫ ПЕТРА ПЕРВОГО j
j Сейчас наша группа рабо-
тает над вторым и третьим вы-

I пусками седьмого тома. В них

| публикуются письма Петра за

і вторую половину 1708 года и

письма к нему за то же вре-

|мн. Большое место в ггаре-

•лиске занимают военные ле-

і ла в частности, битва под Ле-

сной, которую Г(ртр называл

«матерью Полтавской победы».
В этом же томе бѵдѵт помѣше-

ны письма Петра по поводу

измепы Мазепы. Большая часть

этііх докуяентов никогда нс

публиковалась.
Многие письма характеризуѵ

ют просветительную пеятель-

ность Петра. Так, например, •
он пишет тогдашним ученЬм о

необходимости перевода нз

русский язык книг западно-ев-

ропейских автороп. Сам Петр
паботал тогда над переводом

первого русского учебника по

геометрии, который в скором

времени и вышел в свет.

— Одновременно наша груп-
па, — говорит профессор Ан-

дреев, — готовит восьмой том.

где булут документы 1709 го-

да. Центральное место среди

них займут магериалч о Пол-

тавской эпопее. Они рисуют

образ Петра как полководца и

•крѵпнейшбго государственно-

го деятеля. Том будет подго-

товлен к печати в нынешием

голу.
На ряду с этим подютовлен

сборник «Петр Великнй». В

статьях сборника публикуются
новые факты, в том числе —

о ііутеніествни Петря в Ан-

глию. Кандидат историіеских

наѵк П. Н. Елифанон разрабо-
тал тему о воинском устіве

Пеіра, а докторант TjK. Крыло
« »

В 1943 году Инсіитут исто- j
рии Акале.мии наук СССР пору- •
чил изучеиие петровской эпо I
хи и публикацію соответству-1
юших докуменгов специальной і
группе учеяых. Круг вопросов,

исследуемых «Петровской ко-

чпссней», очень обширен. Это

промышленность и торговля і
при Петре, военное дело, дм-

пломатия, культурные связи с

заграницей, в особенности с

Англией. •

— • Матфиалов петровской
эпохи, — сообщил сотруднику
«Иазестий» руководитель ко-

чиссни профессор А. И. Ан-

лреев, — ммеетси огромное ко-

личество: делопроизводство пе

тровских коллегий и личного

кабинета Петра, архивы Меи-

іиикопа, Шереметева, Брюса,
Куракина и переписка Петра.

Г'.е это историческое бо-

гатство тщательно сохраняется

в государствснных архивах. О

количестг.е докѵѵентоп дают

представление дела кабинета

Петра с 1700 по 1725 гоо. В
этом собрании 268 солидных

папок, каждая из котарых со-

тержит примерно по 1000 ли-

стов.

Изучение петровскою архи-
ва началось еще в 18-м веке.

Его материалы легли в основу
многих каіпигальных трудов на

рѵсском и иностранной языках.

Одним из таких трудов ив-

ляетс'4 многотомное излание

— ««Письма и бумаги импе-

ратора Петра Великого», пред-

принятое в 1872 году. С того

времени Акадечия наѵк выпу-

стила семь томов (около пяти-

сот печатных листов), обни-

мающих период с 1696. по 1708

гсц.
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\ j Говорить о Качалове — этоі

. і эпачит говорить о сокровенной I
( ! и дорогом Художественною

, ] театра и всей русской сцены.

' Полувековое его служение ис-

11 кусству — это славный путь к

і вершинам мастерства.
'I В. И. Качалов был уже из-

вестным актсіром провинциаль
ной сі»ены, когда в 1900 году
ёго «первые увидела Москва.

1 ■ Известный вту пору антре

пренер Бородай, у которою

1 работая в Казани В. И. Кача-

лов, хотел сделать из него

1 «всероссийскую знаменитость»,

но Василий Иванович предно-

' чел молодой тогла Художест-
венно-общедоступный те а т р,

«Новая Правда» Художествен-
1 ною театра смутно доходила

и до прѳвинции. Качалов был

приглашен в Москву и с пер-

вой репетицин навсегда, «отра-

вился» мечтами молодого ар-

тистическою содружества, це-

лостностью и общностью ею

художественных стремлений,
і его энтузиаямом в достижении

1 пршельной простоты и искрен-
ности на сцене.

Качалов был готов преодо- J
леть в себе все, что мешало,

ему слиться со своей «новой j
нерой» сценической жизненной

правды. Он не пропуская ни

однод репетицин готовившейся |
тогда пьесы Островского —

«Снегурочка», и через дна ме-1
скііа К. С. Станиславский при-

ветствовал «совсем своего»

актера...
Москва встретила В. И. Ка-

чалова в роли Берендея. И в

перяом же антракте о нем за-

говорили, как о чудесной та-

ланте. Покорила могучая сила

обаяння артиста. В рецензиях
писали о том, как «пролились

в толпу чудесные звуки ііели-

колепного,. точно расплавлен-

м)е серебро, голосу».

Худешественные создания

' Качалова всегда созвучны вре-
мени. породившему их. Оттого

были ' так цонятны и близки

русской интеллигенпии его че-

ховские образы, заполненные

любовью к человеку, страмле-

нием увцдеть и показать в нем

красивое, чистое, оправдать,

1 поднять пфіовека над мело-

чью будней. Это сочунстпне и

внутренняя теплота, согрева-

ющая качаловское исполнение,

заставили Горькою восклик-

нуть, глядя на своего опустив-і

шегося, искалсченною жи.ѵ і

нью Барона («На дне»): «А

его понимаете, жалко!»

Качалова влекло к новым об-

разам, мощный, духовно про-

тиноречивым, титаничсским;

Шекспира, Ибсена, Байрона,
Пушкина. Он мечтал создать

героический образ борца за

утпержление разума, нравст-
венной красоты, правды и спра-

ведливости, за свободную че-

лбпеческую мысль, Такими бы-

ли его Карено, Брамд...
Вссй своей творческой жи-

знью Василий Иванович Кача-

лов утверждает глубокое че-

лонечнее искусство. Основное
іі его творчествё — это фило-
софская гшітливая и сосредото-
ченная мысль, всегда обращен-
ная к будущему. Страстное жи-

вечно юное и

радостное восприятие жизни

освещают все художественные

гворения Качалова.

Вера в национальное могу-

щество России, нежная любовь

к Родине и гневное отриііание

всех косных устоев — в его

Чацкой.

Качалова называли мыслите-

лем на сцсне. Его Гамлеі,

Бранл, Иван Карамазов, ноаью-

шаюшие трагедню мысли, не

юлько велихолепны по мастер-

сТну исполнения', — они глубо-
ки и оригинальны по философ-

скому замыслу.
Умсние оригинально, по-

споему понять роль сочетается

у В. И. Качалова с глубоким по

стижением духа, ■ темперамен-
та и характера ларования ав-

тора. Стиль автора определяег

для него образ. Качалой вос-

крешает Понбоедова, Остров-

ского, Тургенева, их чувства,

мысли, их восприятие жизни,

| прнобшяя зрителя своим ис-

Iкусстпом к великим созланиям

I пеликих художников.
‘ Тнорчесіво Качалова нсклю-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2* АЛРЕЛЯ, IMS. r j

ІП-ишШішш'
Г ,

Nofl мерой артистичности для

I художника.

Могучий художник сцены,

Качалов любит слово, доро-

жнз каждой интонацией, каж-

дый звуком; он блистательно

владеет русской речью. Кача-

лов - чтец — это совсем осо-

бое и замечательное явление в

искусстве. С концертной эс-

1 трады словами Толстого, Шекс

! пира, Пушкина, Маяковскою,
I Багрицкого, Блока он говорит

о светлом ндеале человека, о

I силе жизни, о победе разума

| н красоты.
і В искусстве Качалова — ге-

роический дуя русской нацни.

Он несет в себе искусство ге-

роическою романтизма.
Качалов - художник, Кача-

лов мыслитель, Качалов - грч

жданин всегда в первыя; ря

дах самого действенного ис-

кусства своего времени.

енф прекрасного талан
та Качалов отдавал и отдает

служению родному искусству,
патриотическому служению сво

ей великой огшзне.

Василий Иванович для нас,
его ученнков, последователей

и друзей, всегда молод, потому
что живет в нам нестареющая

вера в силу жизни, искусства,

вера в силу русского народа,

оттого, что творчество его все

гда современно, оттого, что об

лик и слово его на театре —

всегда оризыв к страстной бо-

рьбе за большое искусство ве

ликого народа. Пусть многие

годы радует всех нас егр ча-

рующее дарованне. Пусть он

верит что молодежь наша, рус
ская молодежь, — с ним, что

она верит в него, любит есо
и его талант ,учится у него по

длинно прекрасному в искусст
ве.

Н. П. Хмелев.

Народный артмст СССР

,|, чите.тьно многообразно. Ва-

силий Иванович обладает гро-
мадной способностью к внут-

реннему иеревоплощению. Бла •
голаря неистощимому богат- [
ству своего опыта, знанию и|
пониманию человекі, он про-
никает во все века, во все сгра |
ііы, в самое сокровенное в j
человеческих душах. С одина-,
ковым блсском он играл и неж

ною, лирическою, мечтатель-

ною Тузенбіаха, ь!идя кото-

рого Чехов сказал: «Чудесно
играет... чудесно же...», « над-

менною с железною вольй Це-

заря, Гамлеіа и босяка Баро-
на, вдохновенною Бранда и

беззаботною Пер Баста.

По своему сценическому ам-

плуа (если только возможно

говорить об амплуа примени-

тельно к артисту столь разно-

стороннему) Качалов велико-

лепный герой, но он и замеча-

тельный характерный актер.
Его Захар Бардин, Барон, Га-

ев поражают остротой харак-

теристик .богатством наблюде-
ний, уменнем подмечать типи-

I ческое в образе.

I В. И. Качалов — замечатель

ный мастер сценических мини- ,
I атюр, незабываемых по виртуо
зной легкости, блеску и закон-

| ченности рисунка, как Горский ;
і в одноактной тургеневской ко

! медии «Где тонко там и рвет- ]
ся». А наряду с этнм как чу- (
десно доступны ему титани- (
ческие образы — Гамлет, Це- ,
зарь, Бранл, Анатэма.

Удивительная пластика Кача і
лова, идеальное влядение фцр
мой могут служить эстетичес-
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м о н и и », музыкально-критиче- :
скне статьи и заметки, а также

семь томов писем (в подавляю-

шем большинсіве публикуемы*
впервые), в частости перепис-
ка с Чайковским, Кюи, Глазуно-
вы м, Лядовым, Кру гликовым,

Еьельским, Ястребценым, Забе- ‘
лоІНВрубель и др.

Все музыкальные и литератур-
ные тексты тщательно сверяи/г-

ся по руколисям и прижизнен- 1
ным изданиям, экземпляры ко-

торых содержат собственноруч-
ные лометки автюра.

Государственное музыкаль-

ное издательство готовит к вы-

пуску несколько томов издания.

В часфюсти, подготовлен к пе-

чати том 45-й, содержа іций все 1
романсы Римского-Корсакова
(релакния М. Штейнберга).

В 1945 году предположено
выпустить также том б-й—пар-
титура оперы «Боярыня Вера
Шелога» (комментарии В. Рим-

ского-Корсакова ).

В 1945 году намечено подго-

товить к печати томы 2-Л—пар-
титура оперы «Майская ночь»

(редакния М. Штейнберга и В.

Римікого-Корсакова), 3-й—пар-
титура «Снегурочки» (редак-
ція Б. Асафьева) и 17-й пар-

титура «Антара» (редакция Н. і
Мясковского), а также Я-й том

эпистолярного наследия компо-

зитора, содержащий его пере-

писку с С КраЛиковым (редак-
ция А. ОссовЯГого).

. («Сов. Искусство»)

Для релактирования академи- а

ческого илданин полною собра- <
ния сочинений И. А. Римскою- (

Корсакова, Комктег по делам і
искусств утфрдил редакцион- і

нуто комиссию в составе: Б. і
Асафьев (лредседатель) И. Бэл- і
за, А. Карнев, И. Мясковский, I
А. Оссовский, В. Римский-Кор- j
саксв и М. Штейиберг. В насто-

t ищее время комиссия закончила і

1 работу по составлениюпроспек- <
1та издапия. Сфю будет состоять і
из 62 томов, содержащих все і
написанное комповитором. і
В раздел муэкальмых произве-

д е н и й войдет 50 томов, в том I
чнеле партитуры оперных, сны-' 1
фонических и камерных произ '
недений, клавиры опер, кантаты, ‘

хоры, романсы, инструменталь-

ные пронзвденит» ит. п. - 1
Большой иитерес представля- 1

ют вперные публикуемые про-

концерт для тром- 1
бона с духовым оркест.ром, ма-

з у р к а на польские темы для

скрипки с оркестром, струимый '
квартет соль-мажор, трио для

фортепиано н оиолончели, фу- <
ги для фортепиано и др. і

Кроме того, один том будет і
содержать юношеские и ікза- j

копченные произведения, а так- і

же эскизы, найденные в эапне- ,
ных книжках композитора.

В рахтел музыкально-гсоре- j
тических и историко-критиче- ;
ских трудов вошли «Детопись ;
моей музыкальной жизни» (пер- і
пая полная шубликация), «Осно- (
вы оркестровки», «Учсбник гар-

! ІИЖСГНЫЕРОМАНСЫ П.И.4АШШГ0

нстречах с ЧаЙкоѵским подели-

лись дочь друга композитора
писателя Н. Пашкина и музы*
каит П. Рязанцев.

На сессни были впервые ис-

полнены недавно обнаруженные
в архииах музея 1 в Клину дна не-

известных романса ЧаДковско-
го—ѴГебя я видела во сне» и

«О, нет, за красоту ты ме люби
ѵрня». Эти романсы были най-

дены в набросках. По этим на-

броскам композитору Асафьеву
улалось полностью восстановить

романсы.
(«Сов. Искусства»)

St ' ‘Я.Го.'Ѵй* Іі4

'В Москве закончилась научно-. і
нсследовлтельская с е с с и яупо-1,
священная Н. И. Чайковскому в і
связи с 51-й годовщиной со ді*я |

смерти великого русского ком-

позитора. С дохладом о значе- ,
нии творчества Чайжовского для ,
русскою балета вьктусіил ла- ,
уреат Сталинской премни ака- ,
лемик В. Асафьев. Композитор ,
И. Шишов лосвятил свой доклад ,
подготевке к печати атпорского t
текста оперы «Чародейка* для (
академического издания. Сюда j
войд'ѵт неисвестные до сих пор • |
вариянты этого произведения.

Своими воспоминаииями о
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