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МАЯКОВСКИЙ: ЗА И ПРОТИВ 

в двадцатые годы Маяковский в Ьольшой 

аудитории Политехнического музея 

проводил литературные вечера, на которых 

«Осуждались программы всех литературных 

групп. Эти вечера давали тогдашней 

молодежи возможность получить более 

полное представление о современной 

поэзии, разобраться в сути многочисленных 

литературных группировок, приучали 

критически относиться к авторитетам. 

ПИСЬМО 
Б. РЮРИКОВ 

Это было прятн сорок лег 
толу назад. Б декабре 
1927 года в Нижний Новго-
род приехал па несколько 
дней Чеодор Драйзер. В ту 
пору .мы только открывали 
для себя этого большого 
писателя. Только что у пас 
были опубликованы рома-
ны «Сестра Керри» и 
«Дженни Герхардт», две 
книжки рассказов. 

Когда .мы с И. А. Мар-
ченко, журналистом и пар-
тийным работником, приш-
ли в гостиницу «Россия» 
напротив нижегородского 
Кремля, встревоженная пе-
реводчица прежде всего 
предупредила, что гость 
не совсем здоров. Неза-
долго перед тем я прочел 
статью Шервуда Андерсона 
о Драйзере: она начиналась 
словами: «Теодор Драйзер 
стар — он очень, очень 
стар». 

Но в просторном номере 
гостиницы навстречу нам 
встал высокий. крепкий 
мужчина с яркими, глубоко 
посаженными глазами и 
энергично пожал нам руки. 

— Нездоров? Пустяки! 
Немного устал, масса впе-
чатлений. 

И тут же перешел к де-
лу: 

— Вы журналисты? Что 
самого интересного в ва-
шем городе'.' И что значит: 
Нижний Новгород? 

Драйзер действительно 
приехал больной гриппом. 
Врачи даже подозревали 
что-то неладное у него в 
;гегких. но он был полон 
энергией познания, неот-
ступно пытлив. Он очень 
заинтересовался. когда 
И. А. Марченко рассказы-
вал ему о Волге, о русских 
пароходствах. о Сормове. 
Вспоминал роман Горького 
«Мать» и пьесу «На дне» — 
Горького он хорошо знал и 
уважал. 

Еще через день мы встре-
тились на заснеженном 
нижегородском откосе. Бы-
ло ясное зимнее утро, за 
Волгой открывалась беско-
нечная полоса заволжских 
лесов. Драйзер сказал: 

— Какая там. наверное, 
мертвая тишина. 

Я работал тогда в моло-
дежной галете. мнр довелось 
•быть в лесном городке Семе-
нове. в других лесных райо-
нах. и мне повалялись неспра-
ведливыми следа писателя 
«мертвая тишина»... Я начал 
рассьалывать. какая деятель-
ная жипнь кипит в лесах, как 
много .труда приходится имен-
но на липу. как проникает 
культура я ату лесную глушь. 
Конечно, нель.чя было не оста-
новиться на контрастах прош-
лого и настоящего, не скалагь 
о раскольниках, их скитах, о 

В один из вечеров, когда 
речь шла о ,поэта* на бук-
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вы Г, Д и Е, выступил сту-
дент Брюсовского институ-
та Михаил Гершензон. Вы-
шел он на сцену в длинно-
полой фронтовой шинели, 
поздоровался с Маяковским 
и предупредил: 

— Я буду читать два 
стихотворения. 

— А ие много?! Впро-
чем, читайте! 

Когда оп начал читать, 
нас поразило обилие антич-
ных образов в стихотворе-
нии. После .первого стихо-
творения часть аудитории 
стала кричать: «Довольно! 
Долой! Исключить!» А мы. 
хоть и не были удовлетво-
рены содержанием, поддер-
живали своего товарища — 
аплодировали, кричали: 
«Браво, Гершензон! Давай 
еще!» 

Второе стихотворение бы-
ло в духе первого. Реакция 
противников была резко от-
рицательной. Когда шум 
приумолк, Маяковский об-
ратился к аудитории: 

— Я думаю, обсуждать 
эти стихи мы не будем. Но 
два слова я все же скажу. , 
Вот мы все. в том числе и 
вы. товарищ Гершензон, 
воевали. Разбили интервен-
тов. У нас были винтовки, 
пулеметы, орудия. У врагов 

их было еще больше. А что 
получилось бы. если бы мы 
шли против вражеских пу-
леметов л первобытными 
луками и стрелами в ру-
ках? 

- г Они нас уничтожили 
бы. 

— Совершенно верно, 
уничтожили бы. Значит, вы 
признаете, что лук и стре-
лы в наше вррмя оружие 
плохое? 

Признаю. 
— А почему же вы в 

своих стиха^ предлагаете 
нашим читателям коринф-
ские стрелы? Разве эти 
стрелы могуг помочь им в 
борьбе с разрухой, в борь-
бе за создание новой жиз-
ни? 

— Дело в том, Владимир 
Владимирович, что эти 
стихи — не мои, я таких 
не пишу... 

— А чьи же? 
— Оба стихотворения 

написал Вячеслав Иванов. 
Вот. пожалуйста, взгляни-
те. — и протянул Маяков-
скому книгу стихов В. Ива-
нова. 

— Почему же вы читали 
чужие стихи? 

— Я решил проверить 
этих судей. Меня они ис-
ключили бы немедленно, 
даже если я прочел бы мои 
самые лучшие стихи. 

— Вы об этом меньше 
всего беспокойтесь. Това-
рищи. — обратился Мая-
ковский, к притихшей и не-
сколько смущенной аудито-
рии, — решения менять не 
будем. По существу оно 
правильно. Я предлагаю пе-
реадресовать его только, а 
именно: направить по адре-
су Вячеслава Иванова... 

Владимир Владимирович 
объявил: 

— Сейчас будет высту-
пать замечательный рус-
ский поэт Сергей Есенин! 

Встреченный шумными 
аплодисментами, Есенин 
прочел несколько стихотво-
рений. но, против обычно-
го. читал как-то «прохлад-
но», глуховато. Слушатели 
аплодировали, но тоже 
«прохладно». Маяковский 
укоризненно покачал голо-
вой, потом сказал: 

— Что же это такое? 
Читает замечательные сти-
хи замечательный поэт, а 
вы... Разве это аплодисмен-
ты? Нет! Я с таким отно-
шением согласиться не мо-
гу. Дай мне эти стихи, я их 
прочту сам. 

Читая, он несколько из-
менил своей обычной мане-
ре, отлично выявлял лири-
ческие нюансы Стихи Есе-
нина прозвучали, как ни-

когда. Раздался долго не 
смолкавший гром аплодис-
ментов, 

Есенин, смущенно улыба-
ясь, пожал руку Маяков-
скому. Но больше читать 
не стал. 

И вот что мне особенно 
запомнилось. Маяковский 
во время чтения изменил 
несколько слов в стихах 
Есенина. Так, вместо: 

Неужель он не знает, 
что живых коней 

п о б е д и л а стальная 
конница? 

— прочел: «сожрала сталь-
ная конница», а вместо 
глухое в следующих строч-
ках: 

Чтоб и мое г л у х о е 
пенье 

сумело бронзой 
прозвенеть, 

— произнес «степное». 
В последующих публика-

циях второго стихотворения 
Есенина я встречал только 
слово «степное». Откровен-
но признаюсь: для меня не-
ясно, то ли Есенин при чте-
нии обмолвился, то ли он 
принял вариант, «на ходу» 
предложенный Маяковским. 
Я только хорошо помню, 
что читал Есенин тогда 
«чтоб и мое глухое пе-
нье...» 
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той своеобразной жизни, что 
так красочно описана Мель-
никодым-Печерским в его ро-
мане *В лесах». Рассказывал 
обо всем атом я с увлечением. 
Драйзер снопа посмотрел на 
синюю полосу лесов. 

— Да, у вас совершенно 
необыкновенная страна, 
— сказал он,—и люди, ве-
роятно, больше похожи на 
наших, чем это обычно ду-
мают. — Он добавил: — У 
нас тоже очень интересная 
страна. Приезжайте к нам. 

Затем Драйзер заговорил 
о своей вчерашней поездке 
в одно из пригородных се-
лений. С Драйзером ездил 
мой товарищ, писатель Па-
вел Штатное, большой зна-
ток деревни. Деревню вы-
брали заурядную, непода-
леку от шоссе,— чтобы мо-
гла пройти машина. Штат-
нов не без удовольст-
вия рассказывал потом, что 
американский гость прежде 
всего попросил, чтобы ему 
показали избу, в которой 
крестьяне живут вместе с 
коровами, свиньями и ов-
цами. Такой избы не оказа-
лось. Потом в сельсовете 
он расспрашивал, как рабо-
тает сельская администра-
ция, что такое актив. Спро-
сил: 

— А радио у вас есть? 
Парнишка лет тринадца-

ти, крутившийся в сельсове-
те, сказал: 

— В пять часов прихо-
дите ко мне домой, можно 
будет послушать. 

В сельсовет зашел кре-
стьянин в старом пиджаке, 
с книжкой Диккенса под 
мышкой. На вопрос Драй-
зера, интересует ли его 
чтение, крестьянин сказал, 
как о самом обычном деле: 

— Зимние вечера длин-
ные. как же ие почитать. 

Драйзеру было тогда за 
пятьдесят. Один старик 
лдруг спросил его: 

— Сколько тебе лет? 
Крепкий, а уже седой. 

Драйзер ответил, что по-
седел рано, жизнь была 
тяжелая, многое пришлось 
пережить. Крестьянин под-
дел рукой свою широкую 
русую, бел единого седого 
волоса бороду: 

— Скоро ж ты поседел, 
мне шестьдесят три. а я 
хоть бы что! 

Драйзер говорил нам с 
улыбкой: 

—- Вы подумайте, этот 
крестьянин меня пожалел. 

Писатель побывал в не-
скольких избах, в школе по-
знакомился с унитедем. бесе-
довал со школьниками. на-
ставил девушку-переводчицу 
прочесть все заметки в стен-
ной га.лене. Уже под вечер 
его при рели в избу, где со-
брались парни и девушки. 
П. Штатное попросил их 
спеть. Пели русские песни, 
плясали. Драйзер забыл про 
грипп и даже попытался 

Н. Новгород, по-моему,— один из наиболее привлекательных 
и интересных городов, какие в видел в России. 

Он мне нравится, потому что имеет Волгу, потому; что он ие 
тамой плоский, каи Москва и Ленинград, потому что в нем тот 
же живописный тип русских построек, — и при всех этих чи 
сто русских привлекательных чертах в нем, н н * катет св. внол 
не современная, шумно-деятельная, живая атмосфера амери 
какского города. 

Могу добавить, что первый раз в России .я наслаждался дей-
ствительно солнечным днем и настоящей лунной ночью. 

Я хорошо знаиом с русской литературой, предшествовавшей 
Октябрьской революции. С тех пор, иаи в в России, я видел 
только вещи, касающиесв революции и новых, коммунистиче-
ских идеалов. Это меня ие вполне удовлетворяет. Из этого 
я делаю вывод, что здесь налицо или тенденцмв привить ком-
мунистическое понимание жизни — литературе, поэзии и дра-
ме, или же народ в его энтузиазме по отношению к новым, 
коммунистическим идеалам требует коммунистической интер-
претации иснусства, 

Я основываю это утверждение на следующих пьесах и филь-
мах, иоторые в видел: «Моснва в Оитябре», эйэенштейноасиие 
«Генеральная линия» и «Онтябрь», «Бабы рязанские», «ветер», 
«Союз Великого Дела» и пьесах: «Бронепоезд»», «Виринев», и 
других фильмах и пьесах, все изображающих русскую рево-
люцию и ее последующие успехи. Они идеологически ничего 
общего не имеют с испытаниями и стремлениями, неудачами 
и успехами человечесного духа, поскольку он индивидуально, 
а не коллективно сталкивается с жизнью и смертью. 

У Софокла. Шекспира, Гауптмана, у ваших собственных 
руссних авторов и в их пьесах вы всегда встречались с этими 
чисто личными и духовными проблемами. 

Ло моему мнению — мнению индивидуалиста, — комму-
иизм ие рожден, чтобы изменить их (проблемы). По этой при-
чине я и ие интересуюсь так послереволюционной литерату-
рой, которую я встретил в России. 

Но если я правильно схватил духовную сущность руссиого 
темперамента, то не много времени пройдет, поиа он в своей 
литературе и искусстве вернетсв и неизбежным художествен-
ным стандартам мира. 

Что же касается картины «Поэт и царь», которую я видел 
вчера в вашем городе, то эта интересная фильма из дореволю-
ционных дней, роскошно, но ие исключительно хорошо по-
ставленная. — ценна для Меня как историчесиое знакомство 
с Пушкиным, его духовными и физическим и переживаниями. 

Это захватывающая история, но у меня такое чувство, что 
когда-нибудь руссние изобразят ее еще лу.чше. 

До время моей поездки в Ясную Прлвну' я получил хорошее 
представление о руссиой деревенской жизни, так же каи и 
о последних днях семейной жизни Толстого. Я был удивлен, 
когда увидел, как просто и почти что неудобно он жил. Перед 
лицом этого я понял, иаи много он претворил в жизнь из 
своих идеалов. Этот человек был без сомнения стоиком и 
одной из великих интеллектуальных сил мира. Я никогда не 
могу быть достаточно благодарным за то вдохновение, кото-
рое мне дали «Война и мир», «Анна Каренина» и «Смерть 
Ивана Ильича». Его влияние в Америке так же велико, как 
велико оно было и остается до настоящего часа в России. 
Я должен прибавить, что будучи поклонником Толстого, я ни 
в коем случае не являюсь последователем его религиозных 
взглядов и всеисцеляющих рецептов (панацей). Я думаю, что 
теперешняя коммунистическая программа гораздо более по-
лезна для России. 

Цель моего приезда в Россию — осведомить одного очень 
невежественного америиакского писателя (меня самого) о на-
стоящих общественных условиях русского великого народа., 
До сих пор я имел для этого только месяц, а эта задача мо-
жет вполне отнять гоцы, но я, по нра-иней мере, делаю все. 1 

что могу, чтобы честно наблюдать и понимать то. что вижу,— . 
и пока я не могу не восхвалять идеализма и энергии, иото-
рые теперь характеризуют русский народ. 

Я надеюсь, что он без колебаний добьется осуществления * 
своих стремлений. | 

Теодор ДРАЙЗЕР , 

ДРАЙЗЕРА 

пройтись вприсядку. В Ниж-
ний Новгород писатель вер-
нулся полдно вечером. 

После беседы с Драйзером 
у .меня осталось впечатление, 
что он неохотно говорит об 
Америке, о своих книгах. Ко-
гда II. Л. Марченко коснулся 
романа «Сестра Керри». Драй-
зер как-то устало сказал' 

— Ну, это было чуть не 
тридцать лет назад. С тех 
пор я написал кое-что по-
лучше. 

Мне опять вспомнились 
слова Шервуда Андерсона 
о Драйзере: «Он стал стар 
и не знает, что делать с 
жизнью». Это было сказа-
но о человеке, удрученном 
опытом жизни, окружавшей 
его. Но когда мысль писа-
теля обращалась к тому 
.миру, который он приехал 
познать, он был оживлен и 
энергичен. 

Драйзер делился впечат-
лениями от увиденных у нас 
фильмов и спектаклей. Ему 
казалось, что в этих спек-

таклях слишком силен 
упор на коллективные чув-
ства и стремления и не на-
ходит выражения "индивиду-
альное начало человека. 
Видно было, что многое им 
осмыслено предвзято, но 
замечания его были для 
нас интересными. После об-
мена репликами И. Л. Маш. 

предложил Д р а й * , * , 

Драйзер пожал плечами: 
— Хорошо, попробую 

написать. 
Оставалось несколько ча-

сов до отхода поезд ., Драй-
зер вернулся к себе в го-
стиницу. Вечером он дей-
ствительно передал письмо 
в местную газету. 

В конце письма Драйзер 
заявлял, что. будучи пок-
лонником Толстого, он все 
же полагает, что тепереш-
няя, коммунистическая про-
грамма гораздо более по-
лезна г. л я России. 

Письмо это был о опублико-
вано в «.Нижегородской ком-
муне». Редактором галеты 
был тогда А. С. Щербаков, он 
сказал, что письмо надо обя-
зательно напечатать, но по-
просил Л. А. Марченко про-
комментировать' его. П. Л. 
Марченко, мой старший това-
рищ, был интересной и бога-
той натурой. Старый комму-
нист. человек* высокой куль-
туры. публицист, отличный 
оратор, он свободно владел 
тремя языками, и обычно 
встречи иностранных гостей, 
которые приезжали тогда ие 
так часто, поручались Мар-
ченко. (Несколько позднее с 
Марченко подружился Анрн 
Барбюс. который приехал в 
Нижний Новгород, заболел и 
несколько недель пролежал в 
местной больнице.) 

Комментируя письмо 
Драйзера. Марченко преж-
де всего ие согласился 
с индивидуалистическими 
представлениями об искус-
стве. Если бы Драйзер по-
следовательно встал на 
зиции далекого от ;кп5ни 
искусства, говорилось в 
комментарии, «вся 01» 27-
летняя литературная.,'! дея-
тельность —-"ч-у!^1ЦЦЩ1Г 
ментом против м/Цор. Й, 
Марченко приздоамм что 
многие замечщим^лЗрийее-
ра о моло дом* ВДршх 
"Р'ч

1

 'п" |"п Ц|1 СПЩмудвитп : 
Часто вме^|«вч*МКцЯЮл"м 
р е в о л т ч ^ В В и в д е . йс тон.-

~ ' "Ткшшнвости ноет и ИД 
их м ы Ш 
встрзд 
лыс. 

Ио
1
 главное в 

чеико 
ру: 

А вы напишите « | р « о # в ^ п ,
0

 е т тп а 

("газеты
 у В 1 , д е л

^ « ^ ^ е т ;„овыс 1 Г а Э е Т

« - , К « #
п Ы

р ГЛтнпшрнн 

что вы 
нашей газеты. 

Драйзер удивленно по-
смотрел на Марченко: 

— IГо то, что я написал 
бы. во многом будет для 
вас неприятно, вы не согла-
ситесь с этим. 

— Но .цы печатаем не 
только то. с чем .мы со-
гласны. Ведь о некоторых 
ваших произведениях со-
ветские писатели тоже мог-
ли бы спорить. 

ветв, мы 
йтные. го-

Лонные, ие-
>ю фигуры, 

том, что уси-
тисателей, арти-

№ников кино на-
на полное и глу-

_ Тображение жизни. 
13нровал Марченко 

^убедительными сло-
шращешш к мн-

дартам. Жизнь 
|новые явления, ио-

'вые отношения и требует 
нового, слова. «Новые вре-
мена новые птицы, но-
вые п'гицы — новые пес-
ни». V вспоминал он сло-
ва Гейне. 

«Надеемся, — говори-
лось ё заключение статьи. 
— чт|о в результате бол°е 
длительного ознакомления 
с нашей страной Драйзер 
придет к тому выводу, к 
которому уже пришли и 

приходят миллионы трудя-
щихся всех стран: что ком-
мунистическая программа 
вообще для всех стран бо-
лее полезна». 

Вечером мы проводили 
Драйзера л дорогу. При-
несли сувенир — семе-
новский расписной дере-
вянный ковш, ярко горев-
ший красными и золотыми 
цветами. Драйзер залюбо-
вался этим ковшом. 

— Какой безупречный 
вкус, — сказал он.— Если 
бы красное было чуть по-
красней, а золотое — чуть 

• . поярче, это было бы уже 
пестро и крикливо. Трудно 

шДОб&Н' путь такого гармо-
"ЩрРюго сочетания цветов. 

Простые крестьяне? Но это 
^великолепные мастера! 

Снова писатель пожалел, 
что у него не хватило вре-
мени поехать в эти места. 

Мы сердечно распроща-
лись. 

Прошли годы, и я про-
чел в воспоминаниях 
Элен Драйзер: «Он мно-
го рассказывал мне о 
том, какие лишения и нуж-
ду терпят русские, но 
как они вместе с тем муже-
ственны. преисполнены на-
дежд и нстшшого воодушев-
ления. ибо сейчас, как ска-
зал Драйзер, они пережива-
ют свое второе рождение. 
Путешествуя по стране, он 
повсюду сталкивался с этим 
воодушевлением, он чувст-
вовал его на каждом шагу и 
радовался этому, так как ис-
кренне полюбил русский 
народ. И одновременно с 
этим чувством в нем заро-
дилось глубокое желание 
дальнейшего роста, успехов 
и счастья этому народу». 

Его слова о коммунисти-
ческой программе как са-
мой полезной я вспоминал 
позднее, когда в трудные 
времена испытаний второй 
.мировой войны Драйзер 
пришел к коммунистиче-
ской партии. 

МЫ-МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ 

С м о т р ю И0 эти лица почти 
с удивлением: они без еди-
ной морщины, без следов за-
бот и тревог. С м о т р ю и вспо-
минаю, как далека та осень 
1922 года, когда слетелись М1̂ 1 

(ЛИ три 
Ми-

Ясиый, 
ибедин-

ога, из 
Шубин, 

Доронин, 
куда — Сер-
ветозаров и 

Нет на сним-
нского из Вла-

теме Веселого 
Иване Яехилло, 

| V . 

*/Ы« 
У\01 
!ри 

Москву. 

по*т« — 

скии и 
Волог 

; 

Я. Авербаха, А. Зоркого и 
меня... 

6 Москве все ло-фронто-
а о М у быстро познакомились, 
сдружились и дели содруже-
ству наименование — «Моло-
д а я гвардия». 

Саша Безыменский в пер-
ж е дни написал комсо-

мольский гимн. Этот гимн — 
вскоре стел широко изве-

/ с т е н — утвердил Централь-
ный Комитет комсомола. 

Вперед, заре навстречу, 
Товарищи в борьбе! 
Штыками и картечью 
Проломим путь себе. 
Мы — молодая гвардия 
Рабочих н нрестьян. 

Стремления наши целиком 
укладывались в слова песни: 
« М ы — молодая гвардия ра-
бочих и крестьян». Значит, 
наше дело — учиться и пи-
сать. И наш к р у ж о к , мне ка-
жется, оправдал свое наиме-
нование, 

А. НОСТЕРИН 
Фотография публикуется 

впервые. 

Занимательное литературоведение 

Судьбы литературных ге-
роев — один из интерес-
нейших вопросов литерату-
роведения. Многие персо-
нажи, однажды возникнув, 
веками кочуют из произве-
дения в произведение, дей-
ствуя каждый раз в новых 
ситуациях и по-новому. 

Любопытна дальнейшая ли* 
тературиая судьба Фонвизин-
сного Митрофанушки. Уже 
через семь лет после первой 
постановки «Недоросля»» В 
1789 году, руссиий драматург 
П. Плавильщиков написал 
комедию в одном действии 
«Сговор Кутейкина», в кото-
рой фигурируют и Скотинин, 
и Цыфирмин с Иутейииным, и 
Еремеевна, и другие дейст-
вующие лица «Недоросля». 
Правда, самого Митрофануш-
ки, как и его маменьки, мы 
здесь не встречаем, таи каи, 
по замыслу автора, первый 
определен-таки на службу в 
Петербург, а у Простаковой 
«волю-то отняли, чтоб не 
дралась». 

Прямым продолжением «Не-
доросля» явилась пятиактная 
комедия Г. Городчанинова 
«Митрофанушиа в отставке» 
(1800 год). Подражая Фанви-
зину, Городчанинов стремил-
ся не только сохранить его 
стиль и манеру, но и дать 
едкую сатиру на чиновниче-
ство, дворянство и даже на 
петербургский двор. 

Еще через семь лет на 
сцене появились «Митрофа-
нушкины именины» — до-
вольно слабая комедия неиз-
вестного автора. 

23 сентября 1840 года в 
Петербурге была сыграна 
пьеса С. Навроциого «Новый 
Недоросль», написанная как 
пародийное продолжение «Не-
доросля»: Митрофанушка 
представлен в ней петербург-
ским щеголем, проматываю-
щим все свои деньги на фра* 
ни. иорсеты, галстуки. 

Совершая путешествие из 
пьрсы в пьесу. Митрофануш-
иа появлялся иаждый раз все 
в более комичном и нелепом 
виде и тем самым все более 
отдалялся от своего перво-
начального прототипа. Речь 
идет об А. Н. Оленине 
(1763 — 1843), черты которого, 
по преданию, послужили са-
тирииу основой при создании 
образа Митрофанушки... 

В юности Оленин действи-
тельно отличался склон-
ностью к безделью, но впо* 
следствии, увидя себя на сие-
не, «перевоспитался»... Он 
окончил университет, стал 
диреитором петербургской 
Публичной библиотеии, потом 
президентом Академии худо-
жеств и автором ряда ценных 
трудов по истории русского 
быта. 

Не раз было «продолжено» 
после смерти Грибоедова бес-
смертное «Горе от ума». 

Весной 1844 года в Мариин-
сном и Московском Малом 
театрах с успехом показы-
вали небольшую пьеску М. Во-
скресенского «Утро после ба-
ла Фамусова, или Все старые 
знакомцы». Действие ее про-
исходит на следующий день 
после событий, описанных в 
иомедии Грибоедова. Чацкого 
здесь нет. Переполох вызван 
тем. что Фамусов узнает о 
взаимных симпатиях Софьи 
и Молчалина. Пьеса оканчи-
вается объявлением о по* 
молвке Софьи и Скалозуба. 

Помолвка оказалась удач-
ной. Софья действительно 
вышла замуж за служаку-
полковника. но не в этой 
пьесе. В 1856 году поэтесса 
Е. Ростопчина, в стихотворе-
ниях которой, по словам 
В. Белинского, «поэтическая 
прелесть и высокий талант» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ.,, 

сочетались с преклонением 
«богу салонов» и пустотой со-
держания, написала иомедию 
«Возврат Чацкого а Москву, 
или Встреча знакомых лиц 
после двадцатипятилетней 
разлуки». Комедия носила 
реакционный характер. 

За двадцать пять лет, про-
шедших со знаменательного 
бала у Фамусова, произошло 
немало перемен. Софья стала 
женой Скалозуба, который 
теперь губернатор и «в аи-
шефы шагает». По мнению 
Фамусова, лучшей пары на 
свете не найти: 

„.междоусобной 
У них ни разу не было 

войны; 
Во веем согласие: друг 

л ругу угождают; 
Посмотришь — голубки; 

ну. точно влюблены!.. 

На самом деле «голубии» 
оказываются не столь уж и 
невинны: Сналозуб не тольно 
берет взятки, но «грабить 
стал обеими руками»; Софья 
же развлекается то с офице-
рами, то с чиновнинами осо-
бых поручений... 0 своих 
прежних симпатиях к Молча-
лину она и думать позабыла, 
тем более что он и без по-
мощи Софьи неплохо устро* 
ился: 

Шел-шел себе, корпел и «9 
щадил покоя. 

Теперь отличное местечка 
взял за то: 

Он за столом у обер-
прокурора!.. 

Уж сам Действительным 
давно... 

И Станислава ждет, и мети? 
в сенаторы —. 

Со временем!.. 

Ну, а что же Чацкий? Ои 
эти годы «жил, устал. Объез-
дил целый свет... Катался на 
суше... по морю... океаном: 
уехал мальчиком, вернулся 
ветераном! Все высмотрел!» 
Скитания эти принесли свои 
плоды: Чацкий «жил умом, 
для общества, для дружбы: 
наукой занялся», имеет труды 
по статистике, геологии, а в 
Мосиву пожаловал прямо с 
Брюссельского конгресса 
«ученых и любителей наук». 

И хотя, как и у Грибоедо-
ва, Чацкий бездетен, без 
жены, именья не устроил, а 
чины не попадал, — от преж-
него Чациого (помните: «Он 
карбонари!». «Да он властей 
не признает!») не осталось и 
следа. «Я хладнокровней стал, 
умнее и добрей»,— говорит 
он о себе и в конце иомедии 
произносит речь в защиту 
барской ханжеской добропо-
рядочности. 

Ростопчина высмеяла здесь 
и многих известных деятелей 
русской культуры: профессор 
Евлампий Моисеевич Феоло-
гинсиий — это профессор Мо-
сковского университета, та-
лантливый руссиий историк 
Тимофей Николаевич Гранов-
ский, исследования которого 
еще при жизни снискали ему 
славу «Пушкина истории». 

Но, несмотря на откровен-
ную реакционность, «Возврат 
Чациого» не был допуиден к 
постановке, и цензура объяс-
няла свой отказ сомнением, 
«прилично ли представлять 
на сцене подобный разврат 
мосновгиого общества?» Толь-
ко в 1865 году комедия была 
напечатана. 

Ростислав О Л Ю Н И Н 

Г О Д А ПРЕОДОЛЕВ... 
У меня в р\ках «Тифлис-

ски» рабочий» — вечерняя 
газета более чем тридцати-
летней давности... Испытай 
новый станок... Комсомольцы 
на заводах и в колхозах... 
Среди других информации 
сообщение о том, что моло-
до!! грузинский скульптор 
комсомолец Коте Мераби-
швилн закончил работу над 
бюстом Георгия Димитрова. 

1934 год... Бесстрашный 
болгарский коммунист после 
беспримерного поединка с на-
цистской государственной и 
полицейской машиной, из ко-
торого он вышел победите-
лем. как известно, приехал в 
Советский Союз. 

Я спрашиваю Константина 
Михайловича Мераби швил и, 
ныне народного художника 
Грузии, лауреата Государст-
венной премии, одного из 
ведущих ваятелей республи-
ки. о том, как создавался 
бюст Димитрова. 

— Георгий Димитров, — 
рассказывает Константин Ми-
хайлович, — приехал к нам 
в I рузню летом, в середине 
июля. Побыв сначала не-
сколько дней в Батуми, он 
затем переехал в санаторий 
«Ликани», чтобы отдохнуть 
здесь, восстановить силы и 
здоровье. Там, в Боржоми, 
отдыхал тогда известный 
грузинский революционер 
Ф. Махарадзе, который и 
предложил • мне сделать 

скульптурный портрет дорого-
го болгарского гостя. Димит-
ров быстро согласился, хотя 
заметил, что позировать не 
любит. О подобной удаче, 
признаться, я и мечтать не 
мог. Вскоре после нашего 
знакомства он подарил мне 
свою фотографию со следу-
ющей надписью: 

«т. Коте — на память о 
совместном пребывании в 
Ликани. 

Г. Димитров. 
Ликани. 9.8.34.» 

Работа пошла споро. За 
семь сеансов портрет был го-
тов. Димитров внимательно 
посмотрел его, — вы пони-
маете, что я тогда чувство-
вал, — усмехнулся и сказал: 

— Что ж. неплохо. Похож, 
а? — А потом сам же отве-
тил: — Похож, похож, — и 
засмеялся. 

Так и остались V народного 
.художника Грузии К. Ме-
рабишвили на память о той 
далекой встрече фотография 
с собственноручной надписью 
Димитрова, несколько сним-
ков. где вместе с гостем за-
печатлены его грузинские 
друзья, н самое главное —• 
его бюст — гордая голова 
человека, которого, не сломи-
ли ни дубинки штурмовиков, 
ни пытки в гестаповских за-
стенках. 

Э. ЕЛИГУЛАЦ1ВИЛИ 
Наш корр. 

ТБИЛИСИ 

Ф. Махарадзе и Г, Димитров. 
Бюст Георгия Димитрова. 

Рйбптя народного х\'ДожнЯйа 
Грузии К. МЕРАБИ ШВИЛ И 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


