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Большевистская печать—оружие правды1

Ежегодно, в день 5 мая, советский народ производит смотр своей 
печати, В этот день тридцать лет назад, в 1912 году, вышел в свет пер
вый номер большевистской „Правды", созданной Лениным и Сталиным.

Большевистская печать—„самое острое и 'самое сильное оружие 
нашей партии" (Сталин). Боевым оружием огромной силы и действен
ности, грозным для врагов,является печать в наше время, в годину 
великой отечественной войны. Она неустанно, изо дня в день раз’яс- 
няет народу высокие, благородные задачи справедливой, освободи
тельной войны, которую наша родина ведет против коварного и ве
роломного врага. Она поддерживает, развивает, организует тот па
триотический порыв, который владеет нашим народом и на фронте, и 
в тылу. Она знакомит советских людей с героическими подвигами 
защитников родины. Она служит живой связью между советским 
фронтом и советским тылом. Большевистское печатное .слово прони
кает через линию фронта. Его слышат наши братья, томящиеся под 
немецко-фашистским игом во временно захваченных врагом районах Со
ветского Союза. Большевистское печатное слово несет советским 
людям, попавшим под ярмо фашизма, весть об освобождении, вливает 
в них новые силы для борьбы против ненавистного врага.

Большевистская печать—это печать единого боевого лагеря, ка
ким стала наша страна. Печать содействует сплочению всех сил со
ветского народа, она цементирует ленинско-сталинскую дружбу наро
дов СССР, она крепит морально-политическое единство советского 
общества.

Большие, ответственные задачи возложены на советскую, боль
шевистскую печать, и она выполняет эти задачи, может выполнить 
их, потому что высоко держит непобедимое знамя Ленина—Сталина. 
Она изо дня в день мобилизует советских людей на выполнение ис
торических указаний товарища Сталина, являющихся ключом к побе
де над немецко-фашистскими захватчиками. Призыв товарища Сталина 
к фронту—неустанно громить врага, настойчиво учиться военному 
делу, изучить в совершенстве свое оружие, призыв товарища Сталина 
к советским патриотам в тылу—работать всюду так, чтобы фронт 
получал с каждым днем все больше вооружения,боеприпасов, продо
вольствия,—через печать доходят до сердца и сознания десятков 
миллионов людей.

1 Передовая „Правды* от 5 мая 1942 г., № 125 (8896).
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Наша печать служит народу и только народу. Советский народ 
верит своей печати, и в этом ее сила. Правдивость, принципиальность, 
непримиримое отношение к врагам народа—неот’емлемые черты боль
шевистской печати.

Правдой победила большевистская печать своих врагов в 1912 — 
1914 гг., когда небольшая по формату „Правда", выходившая на рабо
чие гроши, боролась с целой армией больших буржуазных газет, сеяв
ших ложь о рабочем классе, о революции, о большевиках. В ясных, 
простых, кратких статьях Ленина и Сталина каждая строчка не говорила, 
а стреляла, и от этого рассеивался отравленный туман буржуазной лжи.

Правдой победила большевистская нелегальная печать в период 
мировой войны 1914—1918 гг., когда царское правительство закрыло 
„Правду" и заточило в тюрьмы большевистских рабочих депутатов 
Государственной думы. Большевистское слово проникло в окопы ми
ровой войны, и солдаты узнали в большевиках истинных защитников 
народа.

Правдой победила большевистская печать в 1917 году, когда остер
венелые слу-ги буржуазии, не умея противопоставить большевистскому 
ленинско-сталинскому слову свое слово, прибегли к грубому насилию, 
разгромили типографию „Правды", разорвали на улице рабочего 
Воинова за то, что он распространял „Правду".

Правдой победила большевистская печать в годы гражданской 
войны, когда она поднимала трудящиеся массы на отечественную 
войну против иностранных интервентов и их белогвардейских холопов.

Правде безраздельно служит наша печать в дни великой оте
чественной войны против гитлеровской Германии. Наша святая прав
да— в защите нашей родины, в нашей жгучей ненависти к врагу, в 
нашей пламенной любви к родной Красной Армии, в нашей решимо
сти разгромить немецко-фашистских оккупантов и очистить землю 
нашу от гитлеровской погани.

Под сенью Сталинской Конституции СССР, обеспечившей совет
скому народу свободу печати, выросла широко разветвленная сеть 
большевистских газет и журналов. Выходят издания на национальных 
языках народов, у которых до социалистической революции не было 
своего печатного слова.

В условиях войны сильно выросла сеть военной печати, гигант
ски поднялось ее значение. В семье советских газет военная печать 
выполняет особо почетные и особо ответственные задачи. Она аги
тирует и зовет советских воинов на бой с врагом, она служит три
буной передового опыта, она популяризирует подвиги беспримерного 
героизма и самоотверженности, она помогает овладеть военным ис
кусством. Фронтовые газеты, армейские газеты отдельных соедине
ний и частей творят огромное дело. Честь и слава нашей военной 
печати!

Военные корреспонденты большевистской печати с честью вы
полняют на фронте свой патриотический долг. Они делят с бойцами 
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и командирами трудности и невзгоды войны, смело глядя опасности 
в лицо. Война за родину мобилизовала наших лучших писателей, 
поэтов, художников. Патриотические стихи и статьи, очерки и 
рассказы знакомят страну с подвигами героев, с замечательны
ми летчиками, танкистами, артиллеристами, стрелками, кавалеристами, 
острая сатира разит врага, воспитывает ненависть и презрение к нему.

Партия Ленина—Сталина вырастила боевые кадры советских 
журналистов, беззаветно преданных народу. Они воспитываются на 
непревзойденных образцах большевистской публицистики—на произ
ведениях наших великих учителей Ленина и Сталина, которые учат 
высокой идейности и принципиальности, непоколебимой вере в наше 
дело, умению разобраться в самой сложной и ответственной об
становке.

Большевистская газета делается руками самых широких масс 
трудящихся, которые несут на ее страницы свой опыт, свои наблю
дения, свои предложения.

Советская печать завоевала себе видное и почетное место в 
мировой печати. К голосу наших газет прислушивается мир. Взоры 
всех свободолюбивых народов обращены к Советскому Союзу. Про
грессивное человечество с восхищением относится к героической 
борьбе народов советской страны за свою свободу, честь и незави
симость. Перед голосом большевистской правды бессильна фашист
ская ложь. На советской печати лежит благородная задача—разобла
чать гитлеровских бандитов, выдающих себя за „националистов", за 
„социалистов", за поборников „культуры". Советская печать показы
вает, что на деле фашисты являются от’явленными империалистами, 
цепными псами немецких плутократов, злейшими врагами европей
ской культуры, а немецкая армия—слепое орудие, призванное про
ливать свою и чужую кровь ради обогащения немецких плутократов, 
армия средневекового мракобесия, призванная разрушить европей
скую культуру ради насаждения рабовладельческой „культуры" не
мецких банкиров и баронов.

Голос советской печати, несущей миру ясные, простые и силь
ные слова товарища Сталина, слышен далеко за советскими рубе
жами. Ему откликаются многочисленные нелегальные газеты и лис
товки, выходящие всюду в оккупированных странах, появляющиеся 
в глубоком подполье в гитлеровской Германии. В День печати мы 
шлем пламенный братский привет героическим работникам свободно
го и честного слова, которые готовы птти на плаху под топор фа
шистских палачей и продолжают творить свое дело в условиях само
го жестокого и варварского террора. Французский народ никогда не 
забудет одного из лучших своих сынов, блестящего журналиста 
Габриэля Пери, редактора коммунистической газеты „Юманите". Он 
был расстрелян как заложник немецко-фашистскими мерзавцами,угне
тающими Францию.

Советская печать служит правому делу. Как и весь советский 
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народ, она воодушевлена одной и единой мыслью—разгромить врага. 
Пусть же громче звучит большевистское слово, призывая советский 
народ на борьбу и на труд, чтобы без промаха разили советские 
воины фашистско-немецкую нечисть, чтобы больше производилось 
оружия для фронта, чтобы еще ярче горел в сердцах советских лю
дей патриотический огонь ненависти к врагу и любви к родине!
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Мария Петросян

Тридцатилетний путь „Правды"

Исполнилось тридцать лет со дня выхода первого номера мас
совой ежедневной большевистской газеты „Правда", идейными вдох
новителями и организаторами которой были Ленин и Сталин.

Тридцать лет этот доблестный орган большевиков ведет с вою 
неустанную борьбу за дело рабочего класса, за торжество коммунизма. 
В течение всей своей жизни со своих незапятнанных страниц „Прав
да" несет в гущу народных масс правду большевиков, правду рабо
чего класса, организуя народные массы для борьбы и победы.

„Правда" возникла в мае 1912 года. Это было время, когда 
после мрачных годов столыпинской реакции начался новый под'ем 
рабочего движения. Ленские расстрелы потрясли всю страну и выз
вали бурную демонстрацию рабочего класса, который, казалось, был 
окончательно задавлен и деморализован поражением революции 1905 
года и столыпинскими виселицами.

К активной политической жизни проснулись миллионы рабочих и 
крестьян. Перед партией большевиков стала грандиозная задача— 
охватить идейно и организационно эти массы и, ломая сопротивление 
меньшевиков и троцкистов, сопротивление отзовистов и прочих анти
марксистских течений, повести массы по революционному пути. Осу
ществлению этой задачи должна была содействовать вновь созданная 
массовая, ежедневная, легальная газета „Правда".

„Правда",—пишет товарищ Сталин, — родилась в волнах револю
ционного под’ема в знаменитые „ленские дни". Появление на свет мас
совой рабочей газеты—„Правды" в эти именно дни знаменовало со
бой: Г) ликвидацию периода общей усталости в стране после Столы
пинской „тишь да гладь", 2) мощное пробуждение русского рабочего 
класса к новой, второй после 1905 года, революции и 3) начало за
воевания широких масс рабочего класса на сторону большевиков.

„Правда" 1912 года֊ это закладка фундамента для победы боль
шевизма в 1917 году"1.

Следует помнить, что если в период возникновения „Правды" 
революционное подполье целиком находилось в руках большевиков, то 
в легальных организациях—печать, больничные кассы, кассы страхова
ния, профессиональные об’единения—подвизались меньшевики. Нужно 

1 Сталин. „Правда11, Ns 98, 5. V. 1922 г.
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было изгнать этих людей из массовых рабочих организаций. Без 
этого большевики не сумели бы повести за собой массы и сама боль
шевистская партия, не осуществив этой задачи, могла замкнуться в 
себе, переродиться в секту.

„В центре этой борьбы за партийность,—как указывает товарищ 
Сталин,—за создание массовой рабочей партии стояла „Правда". Она 
была не просто газетой, подводящей итог успехам большевиков в 
деле завоевания легальных рабочих организаций,—она была вместе 
с тем организующим центром, сплачивающим эти организации вокруг 
подпольных очагов партии и направляющим рабочее движение к од
ной определенной цели"1.

* " к-

„Правда" стала выходить после Пражской конференции, в период, 
когда большевики окончательно порвали свои, сущестовавшие до 
этого формальные связи с меньшевиками и из политической группы 
оформились в самостоятельную Российскую социал-демократическую 
рабочую партию (большевиков). Пражская конференция, как отме
чается в Кратком курсе истории ВКП (б), положила начало партии 
нового типа, партии ленинизма, большевистской партии.

Как боевой орган партии нового типа, „Правда" сама с первых 
же дней своего существования была газетой нового типа. В условиях 
жестокой царской цензуры она, в отличие от всей социал-демократи
ческой прессы оппортунистического толка, сумела стать газетой, 
стоящей на платформе последовательно-революционного марксизма.

В отличие от лживой оппортунистической прессы, для которой 
ложь являлась единственным средством прикрытия оппортунизма, 
средством обмана масс, „Правда" была газетой, которая полностью 
оправдывала свое название, она говорила подлинную правду массам. 
Она могла говорить правду, ибо была газетой пролетариата, газетой 
класса, идеалы, стремление и учение которого отражали ход истори
ческой правды, ход об’ективного исторического развития действитель
ности.

Характеризуя марксизм, Ленин говорил,что это учение всесиль
но, ибо оно истинно. 1 о же самое можно сказать о „Правде". Она 
оказалась мощным орудием, за ней шли сотни тысяч людей, а впо
следствии миллионы, ее удары были неотразимы, ибо она была истин
ной, ибо, от первой до последней,—строчки газеты были отражением 
и выражением исторической правды, правды рабочего класса.

В отличие от газет реформистского лагеря -этих шарманок, 
воспевавших классовый мир и классовое сотрудничество, „Правда" 
хотела быть и сумела стать набатным колоколом пролетарской рево
люции.

„Правда" продолжала традиции ленинской „Искры". Она была

1 Сталии. К десятилетию „Правды", „Правда", № 98, 5. V, 1922 гола.
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революционно-действенной газетой. Она не занималась пассивно
созерцательным отражением действительности, а активно боролась за 
изменение этой действительности, памятуя один из основных принци
пов марксистско-ленинского мировоззрения, что дело не только в 
об'яснении бытия, но в его революционном преобразовании.

Историческое отличие эпохи „Правды" от периода „Искры" с 
особенной остротой выдвигало перед газетой задачи помощи и ру
ководства практическими боями рабочего класса. Ибо в период, 
когда выходила „Искра", только еще шел процесс собирания раз
розненных социал-демократических кружков, подготовки идейного и 
организационного сплочения партии. „Правда" стала выходить в пе
риод „новой полосы" в развитии революционного рабочего движения, 
в период практических боев рабочего класса за свое политическое и 
экономическое господство, и перед ней, как центральным органом 
большевиков, стояли задачи сплочения вокруг партии сил револю
ции, организации их на штурм капитализма. Эту свою задачу 
„Правда" с честью выполнила.

В отличие от социал-демократических газет партий И-го Интер
национала, „Правда", как большевистская газета, вела решительную 
борьбу против разлагающего влияния на рабочий класс как русского, 
так и международного оппортунизма. „Правда" всегда помнила и 
руководствовалась ленинским указанием о том, что рабочая газета 
должна очищать сознание пролетариата от враждебных теорий, от 
буржуазно-идеалистической примеси, что она должна помочь рабоче
му классу овладеть социалистической идеологией.

„Правда" всегда руководствовалась марксистско-ленинским прин
ципом партийности теории. Она последовательно отстаивала на своих 
страницах одно учение—марксистско-ленинское учение. Принципиаль
ный враг философского и политического эклектизма, „Правда" не 
предоставляла своих страниц для выражения чуждых взглядов, чуж
дых мнений. Она хотела быть и сумела стать органом большевизма.

Как орган партии нового типа, непримиримого к оппортунизму, 
ко всем врагам революции, „Правда" на своих партийных страницах 
вела беспощадную борьбу со всеми уклонами от генеральной линии 
партии, со всеми перерожденцами. Она помогала партии выявлять 
и очищать ряды партии от чуждых элементов, от врагов больше
визма.

„Правда" была газетой нового типа не только своим револю
ционным содержанием, но и тем, что она стояла в самой гуще ра
бочей массы, организовывала ее на борьбу.

В одной из первых статей в „Искре" —„С чего начать" Ленин 
указывал, что газета это—коллективный пропагандист, агитатор, орга
низатор. Такой была „Правда" со дня своего рождения.

В отличие от газет оппортунистического лагеря, которые стряпа
лись, как правило, руками газетных бюрократов, .Правда" была 
подлинно рабочей газетой. Ее создавали сотни рабочих-революцио
неров.
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„Правда" сразу же поставила перед собой задачу выращивания 
литераторов из среды самих рабочих и вовлечения их в руковод
ство газеты, задачу привлечения к участию в газете широкой массы 
рабочих. „Мы бы желали... —писала „Правда“в первом же номере,— 
чтобы рабочие не ограничивались одним сочувствием, а принимали 
активное участие в деле ведения нашей газеты. Пусть не говорят 
рабочие, что писательство для них „непривычная" работа: рабочие- 
литераторы не падают готовыми с неба, они вырабатываются лишь 
исподволь, в ходе литературной работы. Нужно только смелее брать
ся за дело: раз—два споткнешься, а там и научишься писать"1.

1 „Правда", № 1, 22. IV (5 V). 1912 г.
2 „Путь правды", 26. IV. 1914 г.
3 Там же.

Условия и материальная база, определившие выход „Правды", 
еще раз показывают подлинно-массовый рабочий характер газеты. 
„Правда" стала выходить на трудовые копейки,которые отдавали из 
своего мизерного заработка рабочие. Она была основана на пятаки, 
собранные маленькими заводскими и фабричными организациями ра
бочих. Посылая свою лепту в фонд создаваемой газеты, группа пе
тербургских табачников писала в редакцию еженедельной больше
вистской газеты „Звезда": .Газета нам необходима, как свети воздух, 
в которой мы будем черпать силы для борьбы за лучшую долю".

„Правда" с самого начала была именно такой газетой. Как га
зета нового типа, „Правда" была кровно связана с массами. Из един
ства и связи с массами она черпала свою силу, свой размах.

„Правда" пользовалась широкой популярностью среди рабочих, 
среди трудящихся. О любви, которую питали рабочие к своей га
зете, могут свидетельствовать следующие факты: в середине 1913 г. 
за издание „Правды" высказалось 2500 рабочих групп, в то время 
как за издававшуюся меньшевистскую газету „Луч" высказалось 
только 510 групп Ко второй годовщине „Правды" группа рабочих 
Брянского завода писала в редакцию газеты: „Шлем сердечный при
вет дорогой защитнице—газете „Путь правды", и в день второй го
довщины мы душевно присоединяемся к великому празднику печати 
всего российского пролетариата марксистского направления. Зная, 
как много бедствий и угнетений переносит наша рабочая газета на 
своем тернистом пути, мы приносим ей посильную помощь в борьбе 
за неурезанные лозунги и желаем ей твердо и неуклонно итти по 
тому же пути...

Собрано в железный фонд шесть рублей 95 копеек.
Группа сознательных рабочих—12 человек"1 2 3.
Другое поздравление было выражено в следующей форме:

Привет тебе, рабочая газета, 
Привет и всем твоим сынам!... 
Ты яркий луч желанного рассвета, 
Ты—светлый луч, дающий силу нам3...
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Приведем еще одно характерное письмо. В марте 1913 года 
мальчики портняжной мастерской „Менга" писали в „Правду1*: „Чи
тая газету „Правда1* и газету „Копейка,1* находим между ними боль
шую разницу. Читая газету „Копейка1*, мы ею только развращаемся, в 
ней нет учения к жизни. А читая нашу рабочую „Правду1*, мы в ней 
видим жизнь,учение к борьбе и признание человеческого достоинства**1.

1 „Правда”, № 54, 6 (19). III. 1913 г.
2 „Правда", № 122, 5. V. 1937 г.

О популярности газеты может свидетельствовать и такой факт: 
в то время как „Правда1* расходилась в среднем по 40 тысяч экзем
пляров в день, тираж меньшевистской газеты не превышал 15—16 
тысяч.

Растущая популярность газеты все больше озлобляла реакционные 
круги. „Правде1* приходилось претерпевать постоянные гонения со 
стороны царских властей. Она была вынуждена прибегать к эзопов
скому языку, чтобы суметь довести свои мысли до рабочей массы. 
Она была вынуждена прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы 
спасать тиражи номеров. Задолго до выхода газеты активисты 
„Правды1* дежурили у типографии, чтобы доставить „Правду11 рабо
чим до ее очередной конфискации. Один из старейших работников 
газеты, вспоминая мытарства „Правды11, писал: „При выпуске газеты 
из типографии несколько экземпляров полагалось обязательно снести 
в цензурный комитет для просмотра. Но в то время как шли в цен
зурный комитет за разрешением на выпуск, мы грузили на извозчиков 
кипы газет. Пока цензура просматривала первый номер, мы успе
вали увозить газеты на заводы.

Однажды пришел околоточный надзиратель конфисковать выпуск, 
но ни одного номера уже не было: „Вы хоть нам несколько номеров 
оставляйте для конфискации",—сказал околоточный'*1 2.

Восемь раз „Правда" была вынуждена менять свое название. 
После каждого запрещения она выходила под новым названием. 
Так, после первого запрещения в июле 1913 года „Правда" стала 
выходить под названием „Северная правда", затем „Правда труда", 
„За правду11, „Пролетарская правда", „Путь правды", „Трудовая 
правда".

* * *

Первый период деятельности „Правды" (1912—1914 гг.) был 
заполнен ожесточенной борьбой за революционную программу и так
тику большевизма, борьбой против оппортунизма, против подмены 
нелегальной партии открытой „столыпинской рабочей партией". 
„Правда" повела атаку против прямых ликвидаторов типа Дана, Ак
сельрода и Потресова, против двурушника-центриста Троцкого, а 
также против „ультралевых", так называемых отзовистов (Богданова, 
Покровского и др.), являющихся ликвидаторами лишь наизнанку.
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В ряде ленинских статей „Правда" вскрыла перед рабочими 
подлинное лицо ликвидаторов, как агентуры либеральной буржуазии 
в партии, она разоблачила гнусную историю августовского блока. Ле
нинской статьей „Распад „августовского" блока" „Правда" показала, 
что этот блок был прикрытием ликвидаторов, что Троцкий под при
крытием лживых фраз о единстве стремился запутать несознатель
ных рабочих. В статье „Разоблачение „августовской" фикции" „Прав
да" вскрыла необходимость решительной борьбы с ликвидаторами. 
Она писала—„Единство марксистских рабочих России возможно 
только против ликвидаторов".

„Правда" провела огромную работу по освобождению рабочих 
из-под влияния чуждой, антимарксистской идеологии. В борьбе про
тив антипартийных течений она вооружала пролетариат марксистским 
мировоззрением, марксистской идеологией.

В борьбе за победу большевизма „Правда" выполняла роль не 
только пропагандиста и агитатора, но и организатора. Говоря об 
этом значении „Правды", товарищ Сталин писал к десятилетнему 
юбилею „Правды": „Именно в такую газету превратилась „Правда" в 
период борьбы с ликвидаторами за сохранение подполья и завоевание 
легальных рабочих организаций. Если верно то положение, что без 
победы над ликвидаторами не было бы у нас той партии, сильной 
своей сплоченностью и непобедимой своей преданностью пролетари
ату, которая организовала Октябрь 1917 года,—то столь же верно и 
то, что упорная и самоотверженная работа старой „Правды" в значи
тельной мере подготовила и ускорила эту победу над ликвидаторами. 
В этом смысле старая „Правда" была несомненно предвестницей 
будущих славных побед русского пролетариата"1.

1 Сталин. „К десятилетию „Правды”, „Правда”, № 98, 5. V. 1922 года.

Борьбу против ликвидаторства как справа, так и слева, в ча
стности против ликвидаторской газеты „Луч", „Правда" вместе с боль
шевистской партией развернула вокруг трех выдвинутых Пражской 
конференцией лозунгов избирательной кампании в IV Думу,—лозунгов, 
входящих органической частью в программу буржуазно-демократи
ческой революции—демократическая республика, восьмичасовый ра
бочий день, конфискация всей помещичьей земли.

Позиция „Правды" в этом вопросе, как и во всех других, аб
солютно совпадала с позицией официального органа ЦК РСДРП—за
граничного „Социал-Демократа". Разница заключалась лишь в офици
альном прикрытии в „Правде" тех лозунгов, которые в „Социал-Де
мократе" ставились прямо и открыто. Так, борясь вместе с „Социал- 
Демократом" за названные основные лозунги избирательной кампании, 
„Правда", прибегая к цензурной маскировке, именует их „неурезан
ными лозунгами", иногда „тремя китами".

Так же, как и „Социал-Демократ", „Правда" на своих страницах 
ведет пропаганду за свержение царизма, но делает это в „подцен
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зурной" форме, путем условных наименований, скрытый смысл кото
рых массы скоро научились понимать. Так, в статье „Маевка рево
люционного пролетариата", напечатанной в № 30 „Социал-Демократа", 
Ленин, подводя итог революционным настроениям масс, свидетельству
ющим о нарастании новой революции, писал: „Политический кризис 
общенационального масштаба в России налицо и притом это -кризис 
такой, который касается именно основ государственного устройства, 
а вовсе не каких-либо частностей его, касается фундамента зда
ния, а не той или иной пристройки, пи того или иного этажа" 
(Ленин, т. XVI, стр. 487).

Ту же самую оценку соотношения классовых сил в России 
Ленин дает и в „Правде". В статье „Жизнь учит" Ленин, показывая 
наступление нового момента в развитии революционного рабочего 
движения, пишет: „Наступила новая эпоха. В этом не может те
перь быть никакого сомнения. Начало 1913 года—лучшая тому по
рука. От отдельных частных вопросов рабочая масса идет к по
становке общего вопроса. Внимание самых широких масс сосредо
точивается уже не на отдельных только нестроениях нашей русской 
жизни. Вопрос ставится о всей совокупности этих нестроений, в 
целом, речь идет не о реформах, а о реформе"1. Несмотря на осто
рожность в формулировках, сознательное избегание страшных для 
царской цензуры революционных слов, рабочие понимали револю
ционное содержание и призыв ленинской статьи.

1 Ленин. „Правда", № 15 (219) 1—11 (19—1) 1913 г.

Благодаря своей широкой связи с рабочими и трудящимися мас
сами „Правда" в рассматриваемый период помогла партии отвоевать 
у меньшевиков легальные организации—печать, страховые кассы, 
профсоюзы, изгнать из легальных организаций рабочего класса ли
квидаторов и подчинить эти организации большевистскому влиянии?.

„Правда" сыграла огромную роль в деле подготовки и органи
зации избирательной кампании в IV Государственную Думу. Она 
помещала выборные воззвания нашей партии к рабочим, списки кан
дидатов в выборщики и в члены Думы, мобилизующие рабочий 
класс статьи Ленина и Сталина. В „Правде" был изложен историче
ский сталинский „Наказ петербургских рабочих своему рабочему де
путату", сыгравший громадную роль в избирательной борьбе, спло
тивший вокруг партии подавляющее большинство петербургского 
пролетариата.

„Мы бы хотели, чтобы с высоты думской трибуны громко раз
давались голоса членов социал-демократической фракции о конечной 
цели пролетариата, о полных и неурезанных требованиях пятого года, 
о русском рабочем классе, как вожде народного движения, о кре
стьянстве, как наиболее надежном союзнике рабочего класса, о либе
ральной буржуазии, как изменнице „народной свободы",—говорилось 
в „Наказе".
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Мы бы хотели, чтобы в своей работе на почве вышеупомянутых 
лозунгов социал-демократическая фракция IV Думы была единой и 
сплоченной.

Чтобы она черпала свою силу в постоянном общении с широ
кими массами.

Чтобы она шла нога в ногу с политической организацией рабо
чего класса в России"1.

1 „Социал-Демократ", № 28—29. 18 (5) XI. 1912 г.
2 Краткий курс истории ВКП;б^ стр. 147, изд. 1940 г.
8 Там же.

Огромна роль „Правды" как трибуны для депутатов, как орга
на теснейшей связи большевистской шестерки депутатов Думы с 
широчайшими массами.

Из номера в номер „Правда" пропагандировала один из важней
ших принципов болыпевизма—идею гегемонии пролетариата в гряду
щей революции, идею союза рабочего класса с крестьянством.

В своем отделе „Крестьянская жизнь" „Правда" систематически 
освещала жизнь трудового крестьянства, стонавшего под игом туне
ядцев. Известной статьей Ленина „Крупное помещичье и мелкое 
крестьянское землевладение в России" „Правда" наглядно показывала 
трудовому крестьянству вопиющую несправедливость распределения 
земли между помещиками и крестьянами, что „корень крестьянской 
нищеты и голодовок лежит в крупном помещичьем землевладении, в. 
пережитках крепостничества, от которых крестьянство может изба
виться лишь через революцию, руководимую рабочим классом"1 2 3.

В вопросе о крестьянстве, как и во всех других, „Правда" не 
только пропагандировала большевистские идеи, но и боролась за их 
осуществление. В корреспонденциях из различных губерний—Псков
ской, Уфимской, Самарской она освещала борьбу революционного 
крестьянства, сплачивая и организовывая остальных. „Через рабочих, 
связанных с деревней, „Правда" проникала в деревню, пробуждая к՛ 
революционной борьбе передовых крестьян"3.

Существование „Правды", ее связь с массами, ее революционная 
сила и мощь все больше и больше пугали царское правительство. 
И 8 июля 1914 г., в момент, когда революционный под'ем питер
ских пролетариев достиг высшей точки, когда рабочие стали воздви
гать на улицах столицы баррикады, когда стало явным приближение 
революционной грозы, царское самодержавие закрыло „Правду" без 
права выхода под другим названием.

В дальнейшем, на протяжении всего периода империалистиче
ской войны большевистская партия лишена была возможности выпус
кать в России периодические органы печати. Но царскому прави
тельству не удалось заставить замолчать голос большевистской прав
ды. Партия стала выпускать подпольные прокламации, которые моби
лизовывали рабочих и крестьян против империалистической войны, 
подымали народна революционную борьбу против царизма, на завоева
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ние власти. Эти большевистские прокламации были продолжением 
„Правды“.

Так закончился первый этап деятельности большевистской 
„Правды**.

** *

„Правда** вновь вернулась к жизни и к борьбе в грозовые дни 
февральской революции, когда народные массы поднялись на бой 
против ненавистного царского деспотизма.

В 1917 году, как и в период 1912—1914 гг., „Правда** была од
ним из важнейших средств большевистской ориентации всех местных 
организаций нашей партии, одним из средств об’единения миллион
ных масс вокруг лозунгов партии. „Правда** была одним из основных 
орудий, штурмующих капиталистический строй и подготавливающих 
его свержение, ведущих массы на вооруженное восстание.

Под руководством Ленина и Сталина „Правда** стала острейшим 
оружием борьбы со всеми врагами партии и коммунизма, оружием 
разоблачения контрреволюционной природы меньшевиков, эсеров и 
других врагов рабочего класса, оружием борьбы с международным 
оппортунизмом.

1917 год был годом продолжения империалистической войны. 
Охваченная патриотическим угаром, социал-демократическая пресса 

ft է не переставала кричать вслед за буржуазной прессой об отечестве, 
յ о защите родины, о национальности,о продолжении войны до побед- 
3* ного конца.

Большевистская „Правда** с первого же номера вскрывает перед 
массами грабительский характер империалистической войны, она 
разоблачает лживость социал-демократических фраз о защите оте
чества в период, когда власть находится в руках эксплоататоров, 
она вскрывает предательство международной социал-демократии, ее 
пресмыкательство перед буржуазией.

Во втором номере газеты „Правда** печатает манифест против 
войны второй социалистической международной Циммервал!декой 
конференции, вслед за этим она публикует подписанный Лениным 
проект резолюции: „Всемирная война и задачи социал-демократии**, 
зовущий „рабочие массы к революционной борьбе с капиталистиче
скими правительствами за завоевание политической власти**1. „Правда* 
мобилизует рабочий класс, армию и трудящиеся массы вокруг ло
зунгов большевистской партии—превращение империалистической 
войны в войну гражданскую, поражение в войне своих империа
листических правительств, организацию III Интернационала.

В статьях Ленина и Сталина о войне „Правда**, подвергая кри
тике абстрактный пацифизм, вскрывает перед пролетариатом прак-

] .Всемирная война и задачи социал-демократии". „Правда", № 3, 8. (21) III 
1917 г.

2 Известия № 5 (19)
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тические действия, вытекающие из лозунга „Долой войну", она по
казывает, что единственный способ выхода из империалистической 
войны—это переход власти к революционному классу, к пролетариату.

„Правда11 ведет упорную борьбу за высвобождение масс из-под 
влияния мелкобуржуазных партий меньшевиков, за завоевание ши
роких народных масс, она беспощадно разоблачает меньшевистскую 
политику в вопросе об отношении к империалистической войне.

В огромном количестве блестящих по своей политической чет
кости и ясности передовых „Правда" под руководством Ленина и 
Сталина систематически вскрывает перед массами подлинное лицо 
Временного правительства, возглавляемого предателями—меньшеви
ками и эсерами. Таковы передовые — „Классовое сотрудничество с 
капиталом или классовая борьба против капитала?"’, „Куда привели 
революцию эсеры и меньшевики" и многие другие.

„На деле они, именно они,—пишет „Правда" о меньшевиках и 
эсерах,—вручили судьбу народа контрреволюционной буржуазии, ка
детам, именно они отошли в сторону от революции к продолжению 
империалистической войны, в сторону от демократии, к „уступкам" 
кадетам и в вопросе о власти (возьмите хоть „утверждение" сверху 
выборных местным населением властей) и в вопросе о земле (отказ 
и меньшевиков, и эсеров от их собственной программы: поддержка 
революционных выступлений крестьян вплоть до конфискации поме
щичьих земель), и в вопросе национальном (защита кадетского анти
демократизма в отношении к Украине и Финляндии).

... Меньшевики и эсеры повели массы к подчинению политике 
контрреволюционных буржуа"2. '

В этих статьях, как и во многих других, голос большевистской 
„Правды" звучит обвинительным актом предательским мелкобуржу
азным партиям эсеров и меньшевиков, грозным призывом к борьбе с 
буржуазией и ее меныпевистско-эсеровскими агентами.

„Правда" упорно, шаг за шагом помогает партии осуществить 
основную стратегическую задачу периода от марта до октября 1917 г. 
—изолировать мелкобуржуазную демократию (меньшевиков и эсеров), 
старающихся овладеть ֊ трудовыми массами крестьянства и кончить 
революцию путем соглашения с империализмом. „Правда" об’еди- 
няет массы вокруг лозунгов большевистской партии: „Вся власть 
советам", „Мира, хлеба, земли и свободы", „Долой десять министров- 
капиталистов".

„Правда" помогает партии мобилизовать широчайшие слои ра
бочих и солдат на борьбу против Временного правительства. Исто
рические статьи Ленина и Сталина „О советах рабочих и солдатских 
депутатов", „Письма издалека" и другие важнейшие программные 
документы большевизма вскрывают перед рабочим классом движущие

~ „Правда", № 50, 19. (6.) V. 1917 г.
2 „ № 88, 5. (22. VI). VII. 1917 г.
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силы социалистической революции, обосновывают необходимость со
юза пролетариата с беднейшим крестьянством, необходимость ней
трализации крестьянства и мелкой буржуазии, необходимость пере
хода от первого этапа революции ко второму.

7 апреля „Правда" печатает исторические Апрельские тезисы 
Ленина. Призывом к дальнейшему развитию революции звучат со 
страниц „Правды" знаменитые ленинские слова: „Своеобразие теку
щего момента в России состоит в переходе от первого этапа рево
люции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознатель
ности и организованности пролетариата,—ко второму ее этапу, ко
торый должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев 
крестьянства"1.

„Правда" не только занимается пропагандой и агитацией боль
шевистских лозунгов. Она устанавливает тесные связи с сотнями 
тысяч пролетариев, с сотнями тысяч солдат, этих крестьянских сынов 
в солдатской одежде. Она сама выступает как организатор проле 
тарских масс и беднейшего крестьянства на борьбу за перерастание 
буржуазно-демократической революции в революцию социалистиче
скую, за установление диктатуры пролетариата.

Под ленинско-сталинским руководством редакция „Правды" 
становится центром идейно-политической и организационной работы 
партии. Некоторые важные заседания ЦК происходят в редакции 
„Правды". Большевистская „Правда" становится центром притяжения 
и мобилизации всех активных революционных сил рабочего класса.

Убеждаясь на своем собственном политическом опыте в пра
вильности идей большевистской партии, рабочий класс, беднейшее 
крестьянство все больше и больше сплачиваются вокруг большевист
ской партии и ее революционного органа—большевистской „Правды". 
Вместе со многими большевиками и целыми провинциальными орга
низациями передовые рабочие называют себя правдистами. „Правда" 
и большевистская партия становятся для рабочего класса, для тру
дящихся масс синонимами.

Это движение пугает контрреволюцию и она принимает все 
меры к тому, чтобы закрыть „Правду". Всеми своими силами контр
революция обрушивается на „Правду". 18 (5) июня 1917 года она 
чинит разгром „Правды".

Характерно, что незадолго до разгрома „Правды" было принято 
секретное постановление „Лиги борьбы с большевизмом", в состав 
которой входило много деятелей помещичье-капиталистической Го
сударственной Думы. Оно гласило:

„Постановление № 9, 18 июня 1917 года.
Лига борьбы с большевизмом и анархией..., рассмотрев дело о 

Ленине (Ульянове) (№ 2, 1917 г.) и дело о газете „Правда" (№ 4, 
1917 г.), нашла, что как Ленин, так и газета „Правда" поставили 

1 „Правда", № 26, 7. IV (20). 1917 г.
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своей целью создание в России анархии и стремятся к тому, чтобы 
вызвать гражданскую войну. Находя виновность Ленина и газеты 
„Правды" вполне доказанной,... Лига большинством голосов поста
новляет:

1. Ульянова, именующего себя Лениным, лишить жизни.
2. Типографию газеты „Правда" взорвать".
Что может быт гнуснее этого черного документа.
Лишить большевистскую партию и рабочий класс их газеты 

контрреволюции не удалось. Вместо „Правды" начали выходить „Ра
бочий и солдат", затем „Пролетарий", „Рабочий", „Рабочий путь". 
Это была все та же большевистская „Правда".

Под новыми названиями она продолжает мобилизацию сил ре
волюции, она продолжает об’единять массы вокруг лозунгов партии, 
подводить их к самому, так сказать, порогу революции, подводить 
массы к вооруженному восстанию. Она ведет огромную работу по 
разложению буржуазной армии, без которого нельзя было и думать 
о серьезной борьбе, о вооруженном восстании. Благодаря этой работе 
Временное правительство во время Октябрьского переворота почти 
не имело армии и поэтому не могло оказать серьезного сопротивле
ния революции, огромное большинство армии к Октябрю находилось 
под влиянием большевистской партии. Ведя колоссальную работу по 
разложению и завоеванию вооруженных сил Временного правитель
ства, „Правда" помогает партии создавать вооруженные силы проле
тариата, легендарную Красную гвардию, героизм и революционные 
традиции которой сегодня вновь воскресают.

В исторические дни Октября „Правда" вместе с большевистской 
партией ведет массы в прямую атаку на царизм, на Временное пра
вительство. Никакие попытки Керенского разгромить большевистскую 
„Правду", выходящую под названием „Рабочий путь", уже не могли 
увенчаться успехом, несмотря на то, что Керенский посылает броне
вики к помещению редакции „Рабочего пути" и типографии больше
виков.

„... к 10 часам утра, по указанию товарища Сталина красногвар
дейцы и революционные солдаты оттеснили броневики и установили 
усиленную охрану у типографии и редакции „Рабочего пути". К И 
часам утра вышел „Рабочий путь" с призывом—сдергяу/иь Времен
ное правительство. Одновременно по указанию Партийного центра 
восстания были срочно подтянуты к Смольному отряды революцион
ных солдат и красногвардейцев1".

1 Краткий Курс Истории ВКП(б), стр. 198, изд. 1938 г.

Восстание, которое тщательно и упорно подготавливалось боль
шевистской партией, за которое боролась „Правда", началось.
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Осуществилась одна из величайших революций, известных в исто
рии человечества,—революция, уничтожившая реакционный царизм. 
Совершилась революция, за торжество которой боролась с первых 
дней своего существования предреволюционная „Правда".

Прорвав цепь империализма в одной из крупнейших стран, ос
вободив из-под ярма царизма угнетенные народы, рабочий класс и 
беднейшее крестьянство взяли судьбы страны в свои руки. Они соз
дали власть, которой суждено было построить первое социалисти
ческое государство в мире.

Из гонимой, фактически нелегальной газеты „Правда" стала 
могущественной газетой господствующего класса и его партии. П°ред 
ней встали задачи всемирно-исторического значения—защита молодой 
рабоче-крестьянской державы от внешней и внутренней контрреволю
ции, борьба за создание и упрочение Советского государства, совет
ских устоев жизни, за построение социализма.

С первых дней своей советской жизни „Правда" мобилизует 
массы на выполнение задач Октября. В популярной форме она раз’- 
ясняет народным массам роль и отличительные особенности социа
листической революции и рабочего государства. Она помогает рабо
чему классу и широким трудящимся массам постепенно втягиваться 
в сложное дело управления государством, создавать свободную, 
творческую жизнь. Но события помешали этому.

Недолго спустя после Октябрьского переворота началась оже
сточенная борьба молодой советской республики со всеми реакцион
ными силами старого мира, пытавшимися задушить социалистическую 
революцию. Германский империализм, несмотря на смертельную схват
ку с другими империалистическими державами, набросился на нас. Он 
„... делал все возможное и невозможное для того, чтобы изолировать, 
ослабить и погубить Советскую страну".

В эти критические для судеб революции дни „Правда" на своем 
боевом посту. Она мобилизует рабочий класс и широкие массы тру
дящихся на борьбу за завоевания Октября.

В памятный день 19 февраля 1918 года „Правда" выходит с 
передовой под заглавием „Разбойничий поход".

„...Германия идет сейчас разбойничьим походом, как междуна
родный, жандарм, громящий центр мировой пролетарской револю
ции,—грозно несется со страниц „Правды".—Германия ставит перед 
собой задачу уничтожения пролетарского государства, уничтожения 
свободы освобожденных от царизма советских народов, уничтожения 
нашей культуры.

„Разделаться с революцией—вот основная задача германского 
империализма и его вассалов, пишет „Правда".—Навести буржуаз
ный „порядок", т. е. возвратить банкирам их банки, возвратить землю 
помещикам, снова низвести рабочих на положение под’яремных ра
бов—такова цель капиталистических убийц".
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„Правда11 призывает трудящиеся массы встать на защиту своей сво
боды, на защиту своих прав, на защиту подлинной отчизны, завоеван
ной кровью народа. Она призывает беспощадно уничтожать палачей 
пролетарской революции, кто бы они ни были, германские генералы 
и офицеры или выполняющие их волю германские рабочие и крестьяне.

1 „Правда”, № 29 (256), 19 (6). II. 1918 г.
2 .Правда”, № 108. 1. VI (19. V). 1918 г.

С волнением читаются звучащие сегодня с особенной силой 
исторические слова „Правды":

„Всем рабочим, всем солдатам, всем крестьянам России была 
ясна мирная политика Советской власти. Она должна быть ясна и 
каждому рабочему Германии и Австрии. Германские генералы и офи
церы, германская белая гвардия идет против пролетариев и крестьян 
и их власти. Тот, кто слушается этих офицеров и генералов, вместо 
того, чтобы убивать их на месте, тот играет роль палача междуна
родной революции" .

С огромной революционной страстью „Правда" призывает уничто
жать немецких оккупантов, бесчеловечно грабящих и угнетающих 
наш народ на Украине, в Закавказье, всюду, где ступал подкованный 
сапог немецкого солдата.

Опасность, нависшая над Советской властью, пробудила к ак
тивной контрреволюционной борьбе все силы старого мира. Вместе 
с германским хищником они стали принимать все меры к тому, что
бы раздавить Советскую власть, реставрировать помещечьи-капита- 
листические порядки. То там, то здесь стали возникать контрреволю
ционные правительства, требующие отделения и независимости от 
революционной России.

В эти тяжелые дни „Правда" печатает исторические статьи то
варища Сталина: „Контрреволюционеры Закавказья под маской социа
лизма", „Положение на Кавказе", „О Донщине и Северном Кавказе", 
разоблачающие грабительский план германского империализма, вскры
вающие перед массами подлинное лицо буржуазно-националистиче
ских правительств, мобилизующие народ на борьбу против угнета
телей.

Германские империалисты стремятся окружить Советскую Рес
публику, отрезать Россию от Донской области и Кавказа, лишить ее 
хлеба, хлопка, угля, нефти. Они используют буржуазно-национали
стические марионеточные „правительства" как ширму, как прикрытие 
для захватов и порабощения новых земель,—пишет „Правда",—Совет
ская власть похоронила бы себя заживо, если бы она не мобилизовала 
все, без исключения все.... для отпора захватчикам и поработите
лям"1 2,—звучат со страниц „Правды" слова товарища Сталина.

С особым интересом мы, закавказцы, читаем сегодня номера 
„Правды", анализирующие положение в Закавказье» в рассматриваемые 
критические для Советской власти дни.
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Еще в начале 1918 года „Правда' статьей товарища Сталина 
вскрывает контрреволюционное лицо Закавказского „правительства", 
руководимого меньшевиками Гегечкори и Жордания.

В лице Закавказского комиссариата и его .„сеймово-нацио
нальных" привесок мы имеем дело с самым злостным контрреволю
ционным блоком, направленным против рабочих и крестьян Закав
казья"1, читаем мы в мартовском номере „Правды". Когда же с по
мощью немецких „освободителей" сейм об’явил о независимости За
кавказья, а на Северном Кавказе из отставных генералов было обра
зовано контрреволюционное правительство, на страницах „Правды" 
появляется статья товарища Сталина „О положении на Кавказе".

1 «Правда* № 56, 27 (14). 111. 1918 г.
’ „Правда", № 100, 2 3 (10) V. 1918 г.
3 „Правда", № 51, 21 (8) 111.1918 г.

„Вся Армения протестует против узурпаторства самозванного 
Тифлисского „правительства", требуя ухода сеймовых депутатов, 
а центр мусульманства—Баку, цитадель Советской власти в Закав
казье, сплотив вокруг себя все Восточное Закавказье, от Ленкорани и 
Кубы до Елисаветполя, с оружием в руках утверждает права наро
дов Закавказья, всеми силами старающихся сохранить связь с Совет
ской Россией. Мы уже не говорим о геройской Абхазии, на побе
режье Черного моря, единодушно восставшей против черных банд 
Тифлисского „правительства" и с оружием в руках отстаивающей 
против них Сухуми....

Ничего и говорить, что.... Советская власть будет всеми силами 
отстаивать неот’емлемые права трудовых масс Закавказья против за
хватнических покушений...

... Советской власти придется мобилизовать все силы для за
щиты народов Северного Кавказа от возможных захватнических по
кушений,"—заявляет „Правда" устами товарища Сталина.1 2 3

В напечатанной еще в марте м-це статье „Наши очередные за- 
дачи"„Правда“ вскрывает перед широкими партийными массами задачи, 
стоящие перед каждым коммунистом, каждой партийной организа
цией: „Немедленная и неусыпная подготовка и организация боевых 
сил народа—первейшая и насущнейшая задача партии. Это должно 
быть нашим общим кличем по градам и весям, нашим общим несни- 
маемым лозунгом,—пишет большевистская „Правда".—Каждый пар
тийный, каждый советский работник без различия оттенка во взгля
дах может и должен найти себе здесь подходящую работу. Ковать 
надо не только оружие, но и дух борцов. Надо поднимать, сплачи
вать ряды. Неустанно, неуклонно надо внедрять в сознание масс 
мысль, что враг наступает со всех сторон,—беспощадный классовый 
враг, ищущий не только территориальных завоеваний, но и полного 
уничтожения рабоче-крестьянской республики со всеми ее приобрете
ниями"’. „Правда" призывает сделать все, чтобы массы поняли и глу
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боко прочувствовали это, чтобы они сделали все необходимые прак
тические для себя выводы.

Почти в каждом номере „Правда11 вскрывает перед народом 
лицо кровожадного врага. В специальном разделе под заглавием — 
„В местностях, занятых немцами1*, „Во власти германского империа
лизма" она вскрывает перед трудящимися массами зверства и наси
лия германских грабителей. „Правда*1 помогает понять и глубоко 
прочувствовать силу опасности, нависшей над жизнью Советской 
страны, советских людей. В статье „Восстание на Украине" „Правда" 
пишет: „Подобно табуну, пущенному на подножный корм, австро
германские отряды, по мере того как они с’едают и выкачивают все 
вокруг себя, автоматически вынуждены итти дальше, вглубь страны 
на восток, и они идут туда... идут во исполнение разбойного плана 
главного штаба берлинских империалистов, продвигаясь к донским 
степям и Северному Кавказу и перерезая все пути, связывающие 
Москву с Югом.

1 „Правда*, № 84. 30 (17) IV. 1918 г.
2 „Правда*, № 107. 31 (18) V. 1918 г.
з .Правда,, № 108, 1. VI (19. V). 1918 г.

... Крестьянское и рабочее восстание на Украине,—первые 
искры загорающегося пожара. Оно в то же время властно диктует 
нам с удесятеренной энергией готовиться к отпору, чтобы быть на 
своем посту против смертельного врага революции, который в каж
дую минуту готов выступить в поход и в каждую минуту мечтает 
застигнуть врасплох рабочую и крестьянскую революцию"1.

„Правда" призывает освобожденный Октябрем народ с оружием 
в руках защищать социализм, землю и свободу от всех врагов.

„Пролетарий на копя"!
„Великая опасность надвинулась на вас, казаки Дона и Кубани. 

Покажите же делом, что вы не хотите быть рабами угнетателей и 
захватчиков. К оружию, донцы! К оружию, кубанцы! Смерть врагам 
народа! Гибель предателям"!1 2.

„Во имя борьбы за хлеб, за землю, за свободу и социализм, 
рабочие, крестьяне—под ружье!"3—призывает „Правда".

„Правда" помогает партии выпестовывать неустрашимые легионы 
Красной Армии, укреплять ее дисциплину и боеспособность. ■

Она проводит огромную работу по перестройке страны на воен
ный лад, по поднятию ее хозяйственной мощи. Она упорно работает 
над тем, чтобы в наступившие тяжкие дни у всех верных сынов на
рода не было другой мысли, другой страсти, другой клятвы, кроме 
спасения истекающей кровью родины. Ола неустанно разшсняет на
роду, что перед лицом смертельной опасности есть лишь один путь 
спасения: путь упорной борьбы, упорного труда и революционной 
дисциплины.

В самые тяжелые моменты „Правда" вселяет спокойствие и
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уверенность в сознание народа и армии, вселяет победный дух в 
сердце каждого борца.

***

Одержав героическую победу над врагом в период интервенции 
и гражданской войны, страна наша перешла к дальнейшему осуще
ствлению прерванных интервенцией задач переходного от капита
лизма к социализму периода, упрочению Советского государства, 
созданию социалистической экономики, ликвидации классов, построе
нию социализма.

Осуществление этих задач социалистической революции в на
шей мелкобуржуазной и отсталой стране, особенно после годов 
империалистической и гражданской войны, было очень сложным. 
Трудности усугублялись активным враждебным капиталистическим 
окружением, поддерживаемым как открытыми, так и замаскирован
ными контрреволюционными силами внутри страны, неоднократной 
попыткой затормозить и сорвать строительство социализма различ
ными антипартийными течениями, полным отсутствием исторического 
опыта в построении социализма.

Как в пройденный период, так и в эти годы „Правда" высоко дер
жит знамя большевистской партийности, она ведет беспощадную 
борьбу против аитиленинских течений—против сапроновской антипар
тийной группы „демократического централизма“, против шляпников- 
ской анархо-меньшевистской „рабочей оппозиции14, против антиболь
шевистской оппозиции Троцкого в 1921 году, против буферной, по 
существу той же троцкистской, платформы Бухарина, против ревизии 
самих основ большевизма’’в 1923—1924 гг.

Во всей последующей истории большевизма „Правда11 до конца 
отстаивает линию большевистской партии, борьбу за социализм, гро
мя все антипартийные группы и выступления врагов партии и рабо
чего класса в борьбе за социалистическую индустриализацию страны, 
за коллективизацию сельского хозяйства, в борьбе за завершение 
строительства социалистического общества.

„Правда" очищает ряды большевистской партии от идейно и со
циально чуждых элементов. Она помогает большевистской партии 
в борьбе со всеми врагами революции—неуклонно укреплять дикта
туру пролетариата. Под руководством товарища Сталина она наносит 
сокрушительные удары различным „теориям" об отмирании социали
стического государства. Она вскрывает обострение классовой борьбы 
с каждым продвижением вперед, к социализму, необходимость все 
большего упрочения Советского государства как в целях обороны 
нашей страны от новой интервенции, так и в целях защиты ее от 
внутренних врагов.

„Правда" помогает строить советский государственный аппарат, 
ломать косность и мелкобуржуазные навыки, десятилетиями выраба
тывавшиеся у людей. Она проводит беспощадную борьбу с вреди-
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ментов и строительстве всех гигантов индустриализации. Со всей 
своей огромной армией ударных бригад она сама глубоко окунается 
в дело социалистического строительства. Своей повседневной работой 
она помогает воздвигать заводские корпуса Магнитстроя, заклады
вать шахты Кузнецкого бассейна, сооружать величественную плотину 
Днепрогэса. „Правда" стояла у колыбели наших колхозов. Она не
устанно помогала партии и советскому государству выводить милли
оны крестьян на широкую дорогу колхозной жизни.

„Правда" всегда была на вахте. Тысячеокая большевистская га
зета зорко следила за происками врагов. Она своевременно помогала 
схватить руку вредителя, выбить обрез из рук озверелого кулака. 
Сколько любителей легкой наживы, дезорганизаторов производства, 
„честных болтунов" и прочих преступных и негодных элементов 
были за годы социалистического строительства разоблачены и ней
трализованы „Правдой".

История прессы не знала другой газеты столь влиятельной и 
действенной, как „Правда". Никогда „Правда" не довольствовалась 
простой констатацией факта. Вскрыв недостатки на той или иной 
стройке, разоблачив конкретных носителей зла, наметив пути преодо
ления ошибок и промахов, „Правда" не считала свою миссию закон
ченной. С ленинско-сталинской методичностью она добивалась успеха.

Исключительно точная осведомленность, практика печатания 
досконально проверенных материалов, настойчивость в деле исправле
ния вскрытых ошибок снискали „Правде" всенародное уважение и 
любовь, обусловили самое внимательное отношение к сигналам газеты. 
Еще к 12-летнему юбилею „Правды" в корреспонденции из Одессы 
писалось: „В тяжелом положении находился’завод бывш. Штакель- 
берга, теперь завод им. „Правды". Стояли цеха, на заводе работало 
всего 30 человек, директор и технорук были не на месте, выраба
тываемые краски не имели сбыта.

И вот в „Правде" появилась корреспонденция: „История с заво
дом"... Завод имени „Правды" теперь занял второе место в СССР по 
производству ультрамарина"1.

1 „Правда", № 99, 5. V. 1924 г.

Такова была действенность сигналов „Правды*.
В годы великой стройки „Правда" была не только действен

ным органом большевистской критики и самокритики, она не только 
разоблачала подрывную работу врага, вскрывала ошибки и промахи 
наших людей, но вместе с тем своевременно и быстро подымала на 
щит все здоровое, творческое, плодотворное. Свойственное больше
вистской „Правде" чувство нового дает ей возможность каждый раз 
в самых различных областях заметить ростки нового, всячески спо
собствовать их развитию, делая достоянием миллионных масс достиже
ния немногих. Ярким примером этого является та исключительная 
роль, которую сыграла „Правда" в развертывании стахановского дви-
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жения. „Правда" помогла партии взлелеять и поднять первые 
ростки этого небывалого движения и разнести его по всему Совет
скому Союзу.

Полоса мирного строительства есть полоса подготовки к неиз
бежному грядущему столкновению с агрессивными империалистиче
скими хищниками, —эту мысль орган большевистской партии неустанно 
доводил до сознания миллионов строителей социализма. Он всегда 
напоминал о существовании враждебного нам капиталистического 
окружения и делал все от него зависящее, чтобы никакая случай
ность, никакие происки врагов не застали врасплох людей советской 
земли. „Правда" не скрывала от масс титанические усилия и жертвы, 
которые потребуются от советского народа, чтобы отстоять цитадель 
социализма, чтобы отстоять от нашествия злобного и сильного врага 
государственную независимость, свободу и жизнь народов Советского 
Союза.

„Надо помнить, что в грядущих военных испытаниях мы будем 
иметь против себя силу, гораздо более серьезную, чем противники 
эпохи гражданской войны. Техника Колчака, Деникина, Врангеля, 
техника белополяков—лишь слабый намек на то, что в будушем вы
ставят против нас наши враги. Этой силе мы должны противопо
ставить собственную мощь" \—говорила „Правда" устами пролетар
ского полководца М. Фрунзе в феврале 1925 года. „Правда" помо
гала ковать грозную, истребительную технику советской страны, 
она помогала обучать советских людей владеть этой техникой со 
всем необходимым мастерством.

Разоблачая и жестоко борясь против врагов большевизма, „Правда" 
напоминала членам партии, что одним из главнейших условий обороны 
и победы нашей страны является единство в рядах самой партии. В 
статье „Оборона и консолидация сил революции", напечатанной в 
период острой борьбы с троцкизмом, „Правда" писала՝. „Опасность 
империалистической войны против СССР—есть реальная опасность. 
Прежде всего, более чем когда-либо должна быть сплоченной, еди
ной, дисциплинированной, верной знаменам ленинизма наша партия, 
авангард в авангарде революции. Всякий, кто в этот момент пытает
ся дезорганизовать партию, дезорганизовать авангард революции, 
тем самым ослабляет наши позиции перед лицом наступающего, го
товящего войну империализма, ослабляет нашу обороноспособность"3.

Изо дня в день „Правда" воспитывала чувство беспредельной 
преданности великому и справедливому делу Ленина—Сталина, 
делу, во имя которого родилась и боролась сама „Правда"; она вос
питывала чувство священного советского патриотизма и любви к ро
дине, чувство клокочущей ненависти к ее врагам. Своим авторитет
ным словом „Правда", могучий орган большевиков, мобилизовала все

1 „Правда", № 44, 22. II. 1925 г.
2 „Правда", № 153, 9. VII. 1927 г.
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земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, 
добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление 
власти помещиков, восстановление царизма, разрушение националь
ной культуры и национальной государственности русских, украин
цев, белоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, мол
даван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных наро
дов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов 
немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и 
смерти Советского Государства, о жизни и смерти народов СССР, о 
том—быть народам Советского Союза свободными, или впасть в по
рабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали 
быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю 
свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу".

Сразу же перестроившись, ,Правда“ начала работать над осу
ществлением наказа товарища Сталина. Изо дня в день она работает 
над тем, чтобы привести в движение миллионные массы Советского । 
Союза, показать им всю глубину пропасти, в которую желает их ] 
ввергнуть германский фашизм. Она помогает партии и правительству 
провести всеобщую мобилизацию духовных и физических сил совет
ского народа для разгрома врага.

В осуществление „молниеносной войны“ враг сумасшедшим на
тиском, потоком беспредельного огня, массовыми налетами, потоками 
лжи, легендой о своей „непобедимости“ стремился с первых же дней 
войны деморализовать советский народ, терроризировать его, сломить 
его волю к сопротивлению. Этот прием, успешно применяемый нем
цами в ряде стран Западной Европы, позорно провалился в борьбе 
против СССР. В провале этой фашистской „психической атаки“ вид
ную роль сыграла „Правда“.

Раз’ясняя массам всю опасность, нависшую над страной, „Правда“ 
показала одновременно те громадные силы, которыми обладает совет
ская страна, те неисчерпаемые людские и материальные ресурсы, ко
торые вполне достаточны для уничтожения германского фашизма.

Сотнями умных, правдивых, проникновенных большевистских 
статей она обосновала девиз нашей борьбы:

„Наше дело правое. Победа будет за нами!“
Руководствуясь сталинскими указаниями,' газета сумела разобла

чить миф о „непобедимости" германской армии и тем самым укре
пить веру советских людей в свою победу.

Ни одна армия не может победить без крепкого тыла. „Правда" 
развивает огромную работу по укреплению советского тыла, по 
дальнейшему укреплению политико-морального состояния советского 
народа, по дальнейшему сплочению народа вокруг партии большеви
ков, вокруг товарища Сталина.

Газета ведет повседневную борьбу за перестройку всего народ
ного хозяйства на военный лад. Все для фронта, все для разгрома 
врага!
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.Промышленность,—пишет „Правда",—техническая и материаль
ная база фронта. У нас не может быть теперь „мирных предприятий". 
Каждый завод, каждая фабрика должны работать для удовлетворе
ния военных нужд. Даже высокие темпы мирного времени нас теперь 
удовлетворить не могут. Выигрыш во времени—самый важный выиг
рыш во время войны. Заказы фронта должны выполняться скорост
ными темпами. От скоростного проектирования до скоростного осво
ения серийной продукции должна итти единая нить высокого волевого 
напряжения всех усилий партийных и хозяйственных организаций, 
командиров производства, рабочих и служащих"1.

1 'Правда", № 189. 10. VII. 1941 г.
Там же.

Из номера в номер „Правда" конкретно направляет стахановское 
движение периода отечественной войны, вдохновляет на новые трудовые 
подвиги рабочих, колхозников, интеллигенцию, обобщает и популяри
зирует опыт передовиков, ставит перед ними новые задачи, указывает 
пути их осуществления.

„Правда" дерется за строжайший режим экономии,—каждый рубль 
должен работать на победу. „В военное время,— пишет газета,— мы 
обязаны соблюдать строжайшую экономию и бережливость во всем. 
Не жалеем мы только и не будем жалеть снарядов и бомб для уни
чтожения подлого врага !“а.

Враг не останавливается ни перед какой подлостью, чтобы опро
кинуть нас, он остервенело пытается сеять панику в наших рядах, 
пустить в ход шпионаж и провокацию, диверсии и убийства. „Правда' 
призывает народ к неустанной бдительности и прозорливости.

„Враг,—пишет газета,—коварен и хитер Он опытен в обмане и 
провокации. Германский фашизм по своей подлости и вероломству 
превзошел все, что известно истории,... фашисты высаживают пара
шютистов-диверсантов, их шпионы пытаются и будут пытаться про
бираться к нам в тыл. Имеются уже сотни случаев, когда шпионско- 
диверсантские замыслы врага кончались крахом благодаря бдитель
ности и самоотверженности простых советских людей—горожан, кол
хозников, железнодорожников... каждый, кто поддается на вражескую 
провокацию, кто сеет панику, распространяет слухи, — мешает обороне 
нашей родины, помогает врагу. Дезертирам, паникерам, трусам не 
будет пощады!" Им не будет пощады, —вторит за „Правдой" вся совет
ская страна, каждый советский человек.

Нет ни одной проблемы, связанной с организацией победы над 
врагом, которая не была бы освещена на страницах „Правды". Она 
ставит и добивается реализации ускорения темпов производства бое
вого оружия: самолетов, танков, минометов, пушек, снарядов; она 
освещает вопросы военного искусства, она бьется за новый размах 
в подготовке военных кадров—летчиков, танкистов, минометчиков, 
пулеметчиков; она зорко приглядывается к боевым занятиям опол-
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ченцев и бойцов всевобуча. Она заботится о раненом бойце, о се
мействах защитников родины. „Правда" посвятила десятки передо
виц и сотни статей борьбе за урожай, об условиях нового под’ема 
животноводства, о работе транспорта. Она не забывала о доблестных 
сынах народа—партизанах, громящих коммуникации врага, взрываю
щих вражеские склады, уничтожающих его живую силу; вместе с ма
теринским приветом „Правда" посылает народным мстителям свои 
мудрые боевые советы.

Каждая передовица „Правды* есть конкретная программа борьбы 
на том или ином участке фронта или тыла. Каждая из этих передо
виц есть еще один удар по врагу.

В дни Великой отечественной войны „Правда" прославляет себя 
как школа большевистского мужества, отваги и героизма. Она не 
только рассказывает советскому народу об изумительных делах его 
сыновей, но своими пламенными идеями и правдивыми словами вдох
новляет новые тысячи на бессмертные дела, рождает новые когорты 
героев. Она сама есть героиня, лишенная страха и колебаний, ибо 
глубоко верит в победу дела Ленина-Сталина, пламенным глашатаем 
которого она является.

Достаточно вспомнить тяжкие октябрьские дни прошлого года. 
Враг вплотную подошел к нашей Москве, к сердцу нашей родины, 
к штабу борющегося советского народа. Это было время, когда 
фашистское офицерье хвастало тем, что оно в бинокль разгля
дывает центральные улицы Москвы. Это было время, когда фашист
ские трубачи готовились осквернить Красную площадь звуками омер
зительного гитлеровского гимна, а фашистские убийцы оттачивали 
свои клинки для организации грандиозных варфоломеевских ночей и 
дней в побежденной Москве. Столица приготовилась к баррикад
ным боям на улицах города. Трудно без глубокого волнения читать 
октябрьские номера „Правды". Ни тени растерянности, ни тени па
ники. Голос большевистской „Правды" не дрогнул. Спокойно, му
жественно, попрежнему уверенная в торжестве красного знамени, она 
зовет армию и народ к подвигу. Сквозь гул канонады и рев враже
ских бомбардировщиков были слышны набатные призывы „Правды":

„Бойцы Красной Армии, крепче отпор! С вами вся страна, весь 
советский народ. Деритесь отважно, бейте врага, ройте могилу его 
кровавым ордам"1.

,3а Москву мы будем драться упорно, ожесточенно, до послед
ней капли крови!"

„Железная стойкость, революционный порядок на фронте и в 
тылу—это крепости, которых не взять никакому врагу"а.

В каждом слове этих строк мы чувствовали дыхание великой,

’ „Правда", 17. X. 1941 г.
։ „ 19. X. 1941 г.
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партии, дыхание человека, которого никто и никогда не мог запугать, 
мы чувствовали дыхание нашего неустрашимого Сталина.

В холодные осенние дни пламенные строки „Правды“ согревали 
сердце нашим 28 бойцам-гвардейцам, которые пали, но не дали врагу 
прорваться к Москве. Пламенные строки „Правды" согревали мил
лионы советских людей.

Грозная, непреклонная и мужественная в дни временных не
удач и поражений „Правда" оставалась величественно спокойной, 
лишенной всякого головокружения в дни успеха, в дни побед. Она 
с порога отвергает всякую самоуспокоенность и зазнайство и думает 
лишь о закреплении победы, о движении вперед.

Кровью и пожарищами Гитлер хотел деморализовать советских 
людей. Вместе с большевистской партией „Правда" подняла на смер
тный бой против коричневых хищников всех свободных людей от 
мала до велика. Теперь каждый из нас отвечает этому фашистскому 
дегенерату:

„Ты, серый от пепла сожженных селений,
Над жизнью навесивший тень своих крыл, 
Ты, ждавший, что мы поползем на коленях, 
Не ужас, но ярость ты в нас пробудил.

Мы будем вас бить все сильней час от часу,
Штыком и снарядом, ножом и дубьем,
Мы будем вас жечь и глушить вас фугасом,
Мы рот вам землею советской забьем".

(Твардовский).

Своими правдивыми рассказами о беспримерных зверствах фа
шистских банд „Правда" зажгла в душе советских людей такой огонь 
ненависти, который может быть потушен лишь потоками вражеской 
крови, Теперь советский человек не успокоится до тех пор» пока не 
истребит последнего немецкого фашиста, вступившего на нашу землю 
в качестве оккупанта.

Мы уверены, что еще в этом году - прочитаем на страницах 
„Правды" весть о разгроме кровавой германской военной машины, 
весть о том, что чудовище, которое угрожало жизни всего челове
чества, сражено насмерть.

* *

Во время налетов фашистской авиации на Москву прорвавшиеся 
к городу немецкие самолеты усиленно искали редакцию „Правды" 
для того, чтобы разгромить ее. Жалкие фашистские стервятники! 
Фугасной бомбой они хотели сразить „Правду". Могут ли эти обезу
мевшие варвары понять, что „Правда" живет в сердце каждого со-

3 Известия № 5 (19) 
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ветского гражданина, в каждом устном и печатном большевистском 
слове, в каждой советской газете.

„Правду" хотели уничтожить царские жандармы, „Правду" хо
тели уничтожить погромщики Керенского. И что же, царские жан
дармы и погромщики Керенского гниют в своих могилах, а .Правда" 
живет. Она так же бессмертна и живуча, как и идеи, глашатаем ко
торых она выступает вот уже тридцать лет.

Пройдут годы, человечество совершит свой прыжок из царства 
необходимости в царство свободы, и тогда коммунистические поколе
ния с любовью и благоговением будут перелистывать пожелтевшие 

€от времени страницы нашей „Правды", они воздадут дань искренней 
благодарности этой замечательной газете большевиков, газете Ленина 
и Сталина, за ее доблесть и мужество, за ее немеркнущие заслуги 
.перед человечеством.
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Борьба „Правды" за социалистическую культуру, 
философию, науку, искусство

I

В истории революционной печати центральный орган нашей 
партии—„Правда"—исключительное явление.

Ни одна газета в мире не может быть сопоставлена с ней—по силе 
и мощи воздействия на многомиллионные трудящиеся массы, по чет
кости и ясности политической линии, по выдержанности непоколе
бимой революционной партийности, по славным революционным тра
дициям и заражающему пафосу пламенного слова.

Ни одна газета не вызывала и не вызывает к себе такого бес
предельного чувства любви и привязанности со стороны борцов за 
ниспровержение старого, эксплоататорского строя, за победу социа
листического общества. Ни к какому органу печати враги трудящихся, 
противники революционного движения не питали и не питают такой 
лютой ненависти и звериной злобы, как к „Правде".

Это все вполне закономерно:—„Правду" организовали и выпес
товали гениальные вожди героического рабочего класса России—Ленин 
и Сталин. Она—одно из сильнейших оружий, выкованных большевист
ской партией, под руководством которой совершился величайший 
исторический сдвиг, ознаменовавший собою начало перехода чело
вечества на высшую ступень своего развития.

Велико и неоценимо значение „Правды". 30 лет она стоит на 
своем славном посту, являясь одним из могучих средств, коими пар
тия наносила и наносит сокрушительные удары по врагам рабочего 
класса, коими она одерживала блистательные победы на всех фрон
тах социалистического строительства.

„Правда"—наиболее яркое олицетворение большевистской массо
вой газеты, она с наибольшей полнотой и законченностью выполняла 
и выполняет функции, намеченные Владимиром Ильичем в замеча
тельном определении —„Газета—не только коллективный пропаган
дист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор"1.

1 В. И. Ленин. Соч,, изд. 2, т. IV, стр. 111
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С величайшей настойчивостью и неиссякаемой энергией она раз’яс- 
няла трудящимся великое значение и смысл лозунгов нашей пар
тии, способствовала осуществлению намеченных ею планов и меро
приятий. На протяжении 30 лет она активно отражала поступатель
ный ход побед мировоззрения революционного пролетариата, подвер
гала ожесточенной критике и развеивала носителей учений враждеб
ных рабочему классу социальных сил, просвещала массы животво
рящими идеями марксизма-ленинизма.

„Правда*—воодушевляющее и правдивое слово величайшей 
культурной силы большевистской партии. Будучи одним из силь
нейших рычагов партии, она сама—воплощение пролетарской социа
листической культуры.

Дать в одном докладе исчерпывающую характеристику роли 
„Правды* в деле создания социалистической культуры—неосуще
ствимая задача. Цель настоящего доклада—наметить в общих чертах 
характер и содержание борьбы, которую „Правда* вела за торже
ство марксистко-ленинской философии, за победу социалистической 
науки и искусства в основном за годы сталинских пятилеток.

II
Культурное строительство в нашей стране в широком масштабе 

началось после победоносного окончания гражданской войны. С 1921 г. 
партия стала проводить новую экономическую политику, давшую 
возможность развивать производительные силы и создавать условия 
к дальнейшему наступлению против классового врага. В последние 
годы своей жизни В. И. Ленин набросал грандиозный план культур
ной революции, для осуществления которой дал основные принци
пиальные установки.

Культурная революция—классовая борьба в области идеологии 
и быта—преследовала цель втягивания многомиллионных масс трудя
щихся нашей страны в строительство социалистической культуры. 
Ленинские установки углублялись и еще более конкретизировались 
товарищем Сталиным. В 1924 году впервые в «Правде* был напеча
тан труд товарища Сталина „Об основах ленинизма*. Эта работа в ос
новном— программа политического и идеологического разгрома всех 
оппозиционных течений в партии, образовавшихся после смерти 
Ленина. Она вместе с тем — раз’яснение всех необходимых предпосы
лок дальнейшего развертывания культурной революции. Знаменитая 
речь товарища Сталина в 1925 году на собрании студентов КУТВ 
еще больше конкретизировала задачи национальной политики партии 
и теоретически подытоживала принципы проведения культурной ре
волюции в национальных республиках. Она наносила сокрушитель
ный удар по всем тем концепциям, которые ревизовали теорию куль
турной революции В. И. Ленина, протаскивая троцкистские и тому 
подобные взгляды.

Главный проводник политики партии в области печати —„Правда“ 
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освещала на своих страницах политические и экономические задачи 
партии, вместе с тем уделяя большое внимание и вопросам культур
ного строительства, науки, литературы и т. д. Она вела пропаганду 
за принципы ленинской культурной революции, популяризировала идеи 
марксизма-ленинизма, связывая эти идеи с текущей борьбой на идеоло
гическом фронте. Она способствовала завоеванию господства* проле
тарской мысли на всех участках науки и искусства, выступала про
тив антисоветских направлений в искусстве и науке, открыто или за
маскированно проводивших буржуазные, сменовеховские, капитулянт
ские взгляды.

Одна из основных за^ач ,.Правды" в области идеологической 
борьбы заключалась в постепенном приобщении к учению Маркса— 
Ленина всех категорий беспартийных ученых, писателей, художников 
и т. д., которые не за страх, а за совесть, честно, искренно впрягались 
в работу на пользу Советской страны. Она печатала статьи видных 
специалистов по разным отраслям естественных и технических наук, 
популяризировавших завоевания науки, затрагивавших вопросы приме
нения на практике достижений научных исследований. Она помещала 
статьи и обзоры, касавшиеся изобретений и технических усовершен
ствований, пособлявших росту производительных сил и улучшению 
санитарно-бытового положения населения нашей страны. Она обра
щала большое внимание на вопросы рационализации труда в совет
ской промышленности и в советских учреждениях.

.Правда" систематически занималась освещением положения 
политнросветработы в городе и на селе, помещала корреспонденции 
о деятельности рабочих клубов, самодеятельных театров, читален, 
библиотек. Она отражала победы нового быта против старых нравов, 
привычек, обычаев.

Она усердно следила за ходом подготовки новых научных 
и художественных кадров, критикуя отрицательное и поощряя 
положительное в этой работе.

Она печатала много статей, касавшихся литературной, худо
жественной политики партии. Помещая на своих страницах, в порядке 
обсуждения вопроса, статьи представителей разных литературных те
чений, она проводила принципы, формулированные в известном Поста
новлении ЦК партии от 25 года о политике партии в области худо
жественной литературы, указывая, что организационно-идеологиче
ские установки Вардина, Воронского, Плетнева и других, проводив
ших взгляды Троцкого, Богданова на пролетарскую культуру, не
совместимы с линией партии.

В период борьбы за социалистическую индустриализацию страны 
создавались условия расширения рамок культурной революции. Вместе 
с улучшением материального положения рабочих и крестьян, с раз
витием производительных сил на базе социалистической индустриа
лизации вырастали и усложнялись задачи культурного строительства. 
Ленинско-сталинская национальная политика давала свои плоды: в со 
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ветскую культурную жизнь втягивались все национальности нашей 
необ’ятной страны, заметно развивалась социалистическая по содер
жанию и национальная по форме культура народов СССР.

Партия под руководством товарища Сталина наносила уничто
жающие удары по троцкистско-зиновьевской оппозиции, по правому 
уклону в партии, по национал-уклонизму.

Сообразно всему этому усложнялись задачи „Правды*. Как 
„один из. приводных ремней, соединяющих партию с массой*, она 
сплачивала эту массу вокруг знамени Ленина—Сталина, боролась 
с врагами социалистической революции, разоблачала их вредитель
скую, капитулянтско-гнусную роль, раскрывала цель и задачи их 
контрреволюционных по существу наскоков на партию. Она раз’яс- 
няла великое политическое и теоретическое значение—блещущих ге
ниальной глубиной, классической ясностью и несокрушимой логи
кой—статей и выступлений товарища Сталина.

Еще усиленнее в этот период „Правда* помогала советским бес
партийным ученым—связать свою работу с практикой соци алистиче- 
ского строительства. Она пристально следила за дальнейшим ходом 
подготовки новых кадров, часть которых уже разворачивала свои 
силы и принимала участие в борьбе против антимарксистских, анти- 
ленинских течений в области философии, науки и искусства.

В конце этого периода выявился факт неблагополучия на фило
софском фронте:—редакция „Под знаменем марксизма* не выполняла 
директив Ленина, все больше скатывалась на позиции меньше виствую- 
щего идеализма. Борьба с механистами в философии и науке велась 
непоследовательно, критика буржуазных философских течений была 
неудовлетворительна.

Под непосредственным руководством товарища Сталина начался 
планомерный поход—в основном против группы Деборина, а также 
и против механистов. „Правда* была застрельщиком этой борьбы, 
она указывала на нетерпимое положение философского фронта и при
зывала активизировать его работу. Усиливалась также борьба с анти- 
пролетарскими литературными и художественными течениями. Про
исход-ила сильная диференциация среди писателей и деятелей искусств, 
более быстрыми темпами кристаллизовались их политическое сознание, 
их творческие установки.

„Правда* играла большую роль в ускорении этой диференциа- 
ции‘. Она боролась со всеми теми, кто задерживал рост советской 
культуры, стремился вести ее по иному пути, и с похвалой отме
чала те произведения, в которых правдиво отражалась советская 
жизнь, раскрывалась сущность наших завоеваний и побед, показы
вались герои нашего строительства и борьбы. С большим гневом она 
обрушивалась на халтурщиков, верхоглядов, авантюристов, подвизав
шихся в литературе и искусстве, и поощряла, подбадривала тех, кто 
старался избавиться от старого груза и смело шел вперед.
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III

В период коллективизации, в процессе коренной реорганизации 
сельского хозяйства, в ходе ожесточенной классовой борьбы ликви
дировался последний, самый многочисленный эксплоататорский класс 
—кулачество. Расширялось и углублялось культурное строительство. 
В культурную революцию втягивались находившиеся в процессе кол- 
лективизирования широчайшие массы бедняцких и середняцких слоев 
крестьянства.

„Победы на фронте культурной революции являются выражением 
развития нашего общего социалистического строительства"1,—писала 
„Правда* в 1930 году. Эти победы выражались в постепенном пре
одолении разницы между создававшимся новым бытием и отставшим от 
него сознанием масс. В процессе развертывания культурной революции 
перевоспитывались на началах социалистической культуры многомил
лионное крестьянство и широкие слои рабочего класса. Это перевос
питание в основном заключалось в вытеснении из сознания и быта 
советских граждан буржуазных и мелкобуржуазных пережитков. Раз
решение этой коренной задачи требовало усиления борьбы на всех 
участках культурной революции. Нужно было разгромить в боях на 
фронте философии, науки, искусства и литературы противопоставляю
щиеся марксизму-ленинизму теории, концепции, направления.

1 .Правда', 1930, X» 152.

В разрешении этих задач „Правда" на высоте своего положения. 
Она давала пример другим нашим газетам непримиримостью к вра
гам, боевым духом, наступательным порывом. Исключительная поли
тическая заостренность, поразительное умение конкретно поставить 
и освещать вопросы, замечательная способность—каждое частное 
поднять до общего, последовательная железная логика, убедитель
ность доводов и неопровержимость выводов—отличительные признаки 
ее и в этот период.

В своем выступлении на конференции аграрников-марксистов 
в конце 1929 года товарищ Сталин, с классической ясностью и глу
биной критикуя некоторые ходячие теории в экономике, указывал 
на отставание марксистско-ленинского фронта в области экономики 
от практики социалистического строительства.

Товарищ Сталин призывал аграрников-марксистов равняться 
по этой практике, преодолеть отставание, пересмотреть проделанную 
работу и по-новому поставить вопрос „о нэпе, о классах, о колхо
зах, об экономике переходного периода".

В 1931 году товарищ Сталин пишет свою знаменитую статью— 
„О некоторых вопросах истории большевизма". Статья товарища 
Сталина явилась важнейшим стимулом к неуклонному продолжению- 
еще бо лее сильного натиска против всех тех теорий, концепций, ко
торыми классовый враг обосновывал свои политические цели и за
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мысли, протаскивая свой .товар", маскируясь под лойяльного совет
ского научного работника.

„Правда" широко раз’ясняла великое значение указаний товарища 
Сталина в перестройке работы на идеологическом фронте и сама да
вала пример последовательной борьбы с открытыми и скрытыми про
тивниками марксизма-ленинизма в философии и науке, литературе и 
искусстве.

Статьями в „Правде" началось в печати наступление против ре
визионистских течений в философии. В статье, озаглавленной—„О воин
ствующем диалектическом материализме", она писала:—„Важнейшая 
задача, которая встает перед нами теперь, это усиление теоретиче
ской работы, усиление нашего наступления на идеологическом фронте, 
против антимарксистского ревизионистского фронта мы должны вы
строить сплоченный, боевой, воинствующий марксистско-ленинский 
фронт"1. В этой статье констатировалось неутешительное положение 
на фронте философии и требовался пересмотр всей работы в этой 
области.

1 „Правда”, 1929, № 29.
’ „Под знаменем марксизма’, 1930, № 10—12, стр. 1—2.

„Правда" принимала активное участие в разоблачении антимар
ксистского философского течения, возглавлявшегося тогда редакцией 
„Под знаменем марксизма", упорно не желавшей признавать ленин
ского этапа, как новой ступени развития философии марксизма. Она 
одна из первых напечатала статьи, направленные против группы Де
борина, и доказывала, что эта группа воскрешала одну из вредней
ших традиций и догм второго Интернационала —разрыв между тео
рией и практикой, скатываясь в ряде важнейших вопросов на пози
ции меньшевиствующего идеализма" (из Постановления ЦК ВКП(б) от 
января 1931 года)’.

„Правда" указывала на необходимость борьбы на два фронта — 
против меньшевиствующего идеализма, как методологии троцкизма, 
и против механицизма, как методологии правого уклона в партии. Она 
выступала против теории равновесия и других методологических 
установок Бухарина, указывала на необходимость разоблачения ме
ханистов во всех областях науки.

Изобличая врагов социалистической революции и в области 
идеологии, „Правда" ставила себе задачей—способствовать преодо
лению преград, мешавших работникам идеологического фронта на
носить противникам марксизма-ленинизма более сильные удары. 
С этой целью, проводя принцип самокритики, она раскрывала все 
отрицательное, тормозившее продвижение в деле последовательной, 
конкретной борьбы против явных и скрытых врагов партии.

Она бичевала всякое проявление комчванства, самохвальства, 
зазнайства, либерального отношения к врагу, указывала не недопу
стимость поверхностного отношения к делу, удовлетворенности до-
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стигнутыми результатами, притуплявших желание углубляться в изу
чение марксизма-ленинизма, приобретать соответствующие знания.

Она привлекала внимание к замечавшемуся часто отсутствию 
чувства ответственности и серьезного отношения к взятой на себя 
задаче.

В связи со столетием смерти Гегеля в столичных и провинциаль
ных газетах и журналах появились статьи, посвященные характери
стике философа, отношению его творчества к марксизму-ленинизму, 
к меныпевиствующему идеализму, к буржуазной философии.

„Правда" сочла необходимым подвергнуть общей оценке эти 
статьи и в порядке самокритики указать на их недостатки.

В статье, озаглавленной „100-летие смерти Гегеля", она между 
прочим писала:—„Подводя итог рассмотрения статей, посвященных 
гегелевскому юбилею, следует отметить, что партийная воинственность, 
непримиримость ко всякого рода враждебным эксплоататорским кон
цепциям, направлениям не всегда проводится последовательно даже 
в нашей центральной прессе. Допущен ряд ошибок и прямых извра
щений марксистско-ленинской диалектики. Указание товарища Сталина 
о борьбе с враждебной идейной контрабандой, о большевистской 
бдительности в борьбе с гнилым либерализмом должно проводиться 
последовательно не на словах, а на деле и на философском фронте"1.

1 „Правда*, 1931, № 341.
2 „Правда*, 1931, № 113.

Зорко следя за узловыми вопросами идеологической борьбы, 
выдвигая и обсуждая таковые, мобилизуя внимание партийной и со
ветской общественности вокруг этих вопросов, „Правда" и за этот пе
риод часто затрагивала проблему культурной революции, ее содер
жания и сущности, подвергая жестокой критике антиленинские кон
цепции, в первую очередь—троцкистского агента Авербаха.

Концепция Авербаха—амальгама взглядов подлейших врагов 
народа—Троцкого и Бухарина. Вопреки прямым указаниям Ленина и 
товарища Сталина, он противопоставлял пролетарскую культуру со
циалистической культуре. Троцкистский ублюдок в более скрытно
мошеннической форме проводил опровергнутую большевистской те
орией и практикой контрреволюционную концепцию о невозможно
сти построения социализма в одной стране.

В 1932 году „Правда" берет под обстрел гнилую теорию Авер
баха. В статье —„Против извращения ленинского учения о культур
ной революции" она писала:—„Без правильного понимания ленинской 
теории пролетарской культуры нельзя сколько-нибудь правильно ре
шать вопросы идейного воспитания масс, вопросы литературы, искус
ства и т. д. Наиболее характерной ошибкой является здесь противо
поставление пролетарской культуры культуре социалистической и 
отрицание социалистической по существу характера культуры, созда
ваемой пролетариатом в переходный период"3. 1 2
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В 1930 — 1931 гг. были подвергнуты критике антимарксистские, 
антиленинские направления —рубинщина и переверзевщина. „Правда" 
активно отражала на своих страницах борьбу, направленную против 
фальсификаторов—Рубина и Переверзева, создавших „школы" из 
вольных и невольных противников марксизма-ленинизма.

В ряде статей, направленных против разоблаченного впослед
ствии, как члена меньшевистского центра, Рубина, „Правда" выясняла 
суть теоретических взглядов этого замаскировавшегося контрреволю
ционера, указывала на их несовместимость с марксизмом-лениниз
мом. Рубин разоблачался как идеалист, формалист, как метафизик, 
жонглировавший пустыми логическими категориями, как апологет 
капитализма.

Также выступила „Правда" и против бывшего меньшевика, 
литературоведа Переверзева. Она доказывала, что этот претенциоз
ный профессор ничего общего не имеет с марксизмом. Переверзев 
разоблачался как экономический материалист, как фаталист, припи
сывавший писателю роль пассивного орудия, предопределяемого 
своим классом, как метафизик, превращающий писателя в медиум и 
подвергающий его пытке вечного дублирования одного и того же 
типа, остающегося неизменным при всем разнообразии своего про
явления.

Она принимала участие и в той борьбе, которая велась со 
„школкой" Бухарина, проводившей под тлетворным влиянием этого 
вредителя теорию „организованного капитализма", концепцию отры
ва производительных сил от производственных отношений и прочие 
концепции механистов в экономике, нашедшие свое отражение так
же в искусствоведении Фриче и его учеников.

„Правда" внимательно следила за борьбой и строительством на 
фронте науки, нанося удары врагам и в этой области. Она вооду
шевляла борцов к дальнейшим победам. Она яростно клеймила позо
ром тех, у которых проглядывало стремление удовлетвориться до
стигнутым. Она призывала продолжать борьбу до победного конца, 
еще больше вооружившись победоносным оружием марксизма-лени
низма. В статье, озаглавленной „За перестройку научного фронта", 
она писала: „За последнее время на теоретическом фронте, как 
указывается в резолюции ЦК, буржуазное влияние сказалось в форме 
ряда антимарксистских ревизионистских теорий—меньшевистс-кий идеа
лизм рубинщины в экономике, механистическая теория в философии, 
политэкономии и в других областях, меньшевистствующий идеализм 
группы Деборина в философии и естествознании, переверзевщина 
в литературоведении. Было бы большой ошибкой считать, что с ра
зоблачением этих теорий борьба с буржуазными, социал-демократи
ческими влияниями уже закончена. Ни в коем случае. Эти влияния 
ще существуют, они неизбежно будут еще возникать. И наши науч-
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ные работники должны быть во всеоружии марксистской критики 
для борьбы с этими влияниями"1.

1 „Правда", 193), № 78.
2 „Правда". 1930, № 293.
3 „Правда", 1934, № 244.
4 „Правда", 1934, № 233.

Много внимания уделяла „Правда" вопросам ведущего совет
ского искусства—литературы. Она раскрыла гнусную антипролетар
скую сущность „Перевала" и сходных литературных организаций, пре
подносивших буржуазную, кулацкую пакость. Она ополчилась про
тив вредной теории Лефа, проповедывавшей фотографирование явле
ний жизни, ставившей перед писателем обязанность заниматься лишь 
фактографией. Она продолжала вести усиленную борьбу против 
эстетов, интуитистов, „гуманистов"—типа Горбова, Полонского. Она 
изобличала ошибки ретивых теоретиков РАПП, выступавших с ло
зунгами „психологизма", „гармонического человека" и т. д., и доказы
вала, что „основные утверждения этих теоретиков идут по линии за
мазывания классовой борьбы в литературе, по линии пропаганды 
идеалистических воззрений и проповеди интеллигентского психокопа
ния, душеустройства, гармонического человека"1 2 и т. д.

Она развенчивала канонизированный в РАПП ложно понятый, 
вульгаризированный диалектико-материалистический метод в худо
жественном творчестве. РАПП требовала от писателя в своей лите
ратурной работе руководствоваться материалистической диалектикой, 
применять в процессе творчества ее законы и положения. Только это, 
по мнению РАПП, могло гарантировать писателю создание идеоло
гически выдержанного произведения. Это доказывало полное отсут
ствие понимания специфики художественного творчества и сущности 
диалектического метода со стороны РАПП. Выступая против этой 
вредной схоластики, „Правда" вместе с тем указывала на действи
тельные обязанности советского писателя, художника.

Советский писатель, художник должен овладеть культурой. 
„Правильное изображение действительности,—говорила „Правда",— 
требует от художника понимания исторических перспектив, тенден
ций, законов общественного развития"3.

Методология РАПП была тождественна методологии меныпе- 
виствующего идеализма. Она по существу отрывала писателя от дей
ствительности, от практики социалистического строительства. „Правда" 
напоминала писателю о его обязанностях и в отношении практики. 
Она писала:—„Без тесной и неразрывной связи писателей с широкими 
трудящимися массами, с народом нашей страны, с его жизнью и борь
бой, без помощи новым писателям из народа—нет и не может быть 
движения литературы вперед"4.

„Правда" умеет ценить и воздавать должное настоящему социа
листическому поэту, увязывая его художественное творчество с по
литикой рабочего класса.



44 Г. Гюликевхян

В противовес всяким Авербахам, кричавшим о футуризме, о мел
кобуржуазности Владимира Маяковского, она—в связи с его само
убийством—отмечала великое значение его поэзии для революции, 
оценивала его значение для будущего. „Правда" писала:—„Умер 
большой революционный поэт, умер мастер писательского цеха, не
утомимый каменщик социалистической стройки. Его книги—„Все 
сто томов моих партийных книжек"—еще послужат пролетариату и 
коммунистической партии в той борьбе, которую мы ведем". Проти
вопоставляя Маяковского разным проходимцам, желавшим подвизаться 
и на литературной арене, „Правда" цитировала вдохновенные строки 
поэта —

„Явившись
в Це Ка Ка 

Идущих светлых лет, 
над бандой

поэтических 
рвачей и выжиг 
я подыму, 

как большевистский партбилет, 
все сто томов

моих 
партийных книжек".* 1

1 «Правда*, 1934, № 233.
1 .Правда", 1932, № 10.

В определении ценности художественного произведения „Правда" 
за основу, берет анализ идейного содержания его. Она отмечает в нем 
воспитывающие в революционном духе, организующие по принципам 
социализма идеи. Она обрушивается на тех писателей, художников, 
которые в потуге создать что-нибудь оригинальное исходят из ложных 
творческих предпосылок и дают вымученные произведения, искажаю
щие реальную действительность.

По рецептам Авербаха Юрий Либединский написал неудачный, 
по существу вредный роман—„Рождение героя". В специальной статье 
„Правда" подвергает разбору этот роман и указывает, что путь, из
бранный Либединским, может погубить его как пролетарского писа
теля. Она писала—„Полнейший разрыв между „психологическим" и 
общественным, между „внутренним миром" индивидуальной психоло
гии и внешним миром, абсолютизирование этого внутреннего мира, 
выгораживание его из всякой связи с внешним, ведущее к замыка
нию себя и к упадочничеству, составляют главный порок Либедин- 
ского, обусловливающий собою все остальные. В результате всего 
этого и получается образ человека-схемы, человека вообще, со 
своими внутренними противоречиями, стоявшего фактически вне вре
мени и пространства"2.



Борьба .Правды за соц. культуру, философию, науку, искусство 45

В 1934 г. был созван I С'езд советских писателей. Это было 
одной из побед на культурном фронте. Передовые писатели всех 
советских республик собрались в Москве, чтобы совместно разре
шить все те вопросы, которые вставали перед каждым из них в ходе 
своего творчества. Основная задача С’езда заключалась в определе
нии тех принципиальных установок, которыми должен руководство
ваться каждый, имеющий честь принадлежать к великой семье писа
телей самой передовой литературы мира. На С’езде присутствовали 
многие, разоблаченные впоследствии злейшие враги народа, поста
равшиеся вести работу его по другому руслу. Но, несмотря на их 
подвохи, С'езду удалось под руководством ЦК партии подытожить 
результаты пройденного пути советской литературы и наметить уста
новки и задачи к дальнейшему ее развертыванию.

„Правда" посвятила этому с’езду несколько передовиц, много 
статей. Она указывала на великое значение его, как смотра сил 
советской литературы, как поворотного пункта в деле еще более тес
ного сплочения, консолидации сил многонациональной советской ли
тературы, пронизанной единым стремлением, единством целей и задач.

В статьях, посвященных „Правдой” этому с’езду, с четкой после
довательностью и волнующим пафосом она говорила о долге совет
ского писателя, как борца за великое дело социалистического стро
ительства, как гражданина, заботящегося об интересах своей родины, 
как трибуна, подымающегося на борьбу за дальнейшие победы. Она 
заостряла вопрос достижения мастерства, как необходимого условия 
для создания полноценных художественных произведений. В передо
вой статье, озаглавленной „I С’езд советских писателей”, „Правда" 
писала:—....Массы требуют высокохудожественной литературы, на
сыщенной героической борьбой международного пролетариата, па
фосом победы социализма, отражающей великую мудрость и героизм 
коммунистической партии. Они хотят такой литературы, которая да
вала бы читателю глубокое художественное наслаждение, рождала 
бы радостные, счастливые чувства, гордость за наши исторические 
дела, помогала бы бороться и строить, преодолевать наши недостатки 
и пережитки капитализма в сознании людей"1.

С такими же требованиями „Правда" обращалась и к предста
вителям других советских искусств, и представителей советского 
искусства имела в виду она, когда со следующими вдохновенными 
словами обращалась к советскому писателю: —„Самая большая и по
четная задача советских писателей—воспитание художественным сло
вом героизма в миллионах трудящихся—героизма труда и обороны 
советского отечества. Писать о нашей великой, единой для всех на
циональностей родине, сражаться за нее пером, а когда потре
буется и винтовкой, и пулеметом, не есть ли большая честь для писа
теля советской земли"2.

। 1 .Правда", 1934, № 206.
’ .Правда՜, 1934, Л» 230.



46 Г. Гюликевхян

IV

В период борьбы за завершение социалистического строитель
ства и проведения новой Конституции радикально изменилось лицо 
нашей страны. Характеризуя этот период, товарищ Сталин в отчет
ном докладе на XVIII С’езде партии говорил: „Наиболее важнейши
ми завоеваниями Советской страны за отчетный период нужно при
знать окончательную ликвидацию остатков эксплоататорских классов, 
сплочение рабочих, крестьян и интеллигенции в один общий трудо
вой фронт, укрепление морально-политического единства советского 
общества, укрепление дружбы народов нашей страны, создание но
вой Конституции".1

1 И. Сталин. «Вопросы ленинизма", изд. И, стр. 575.

В последовавшие за этим периодом годы мирного строительства 
создавались условия перехода от социализма к коммунизму. Процесс 
создания этих условий был прерван вероломным нападением немец
кого фашизма на нашу страну.

В связи с большим ростом производительных сил и улучшением 
материального положения населения нашей страны как в этот период, 
так и в последовавшие за ним несколько лет значительно повысился 
культурный уровень Советского Союза.

Социалистическая культура одерживала крупные победы. Вся 
многомиллионная масса нашей великой родины охватывалась поры
вом культурного строительства, вытеснение буржуазных и мелко
буржуазных пережитков из сознания и быта людей происходило на 
еще более расширенной базе.

Бурными темпами развивалась социалистическая культура в на
циональных республиках. Избавленные от нечисти буржуазных пере
рожденцев-—агентов капитализма, эти республики проделывали гро
мадную работу в создании социалистической по содержанию и на
циональной по форме культуры.

Ведущая культура великого русского народа все в большей 
степени оплодотворяла национальные культуры своим живительным, 
могучим творческим духом, своим великолепнейшим орудием-—язы
ком она все больше втягивала в орбиту социалистической культуры 
все народы нашего великого союза и создавала питательную почву 
для взращивания национальных по форме культурных ценностей.

Ввиду все более увеличивающегося количества задач, вызван
ных сильным под’емом нашего строительства во всех областях со
циальной жизни, ввиду накопления разрушительных сил гниющего 
капитализма, готовившего нападение на нашу родину, роль „Правды" 
становилась еще более ответственной, функции ее в еще большей 
мере усложнялись.

Количество передовиц, специальных статей, заметок и рецензий, 
посвященных ею всем участкам нашего культурного строительства, 
сравнительно больше, чем в предыдущие периоды. Нет ни одного
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более или менее заметного явления культурной жизни нашей страны 
или за рубежом, на которое не откликалась бы она, не давала бы 
своей оценки, не выявила бы своего отношения, не связала бы с за
дачами социалистической культуры. Она отражала на своих страни
цах гигантскую культурную работу, проводимую на нашей родине. 
Все, что содействует культурному росту масс, тянущихся к свету, 
к правде, к знанию; все, что сближает народы нашей страны, еще 
теснее скрепляет узы интернационализма, братства, что являет собою 
подлинное творчество народных масс, все это находит в „Правде* 
достойную оценку.

„Печать -ецинственное орудие, при помощи которого партия 
ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом, на своем, нужном 
ей языке. Других средств протянуть духовные нити между, партией 
и классом, другого такого гибкого аппарата не имеетсяговорит 
товарищ Сталин. Правильность этого замечательного определения 
функции большевистской печати ярче всех на практике подтверждает 
„Правда”. Она выработала язык, наиболее соответствующий своим 
задачам, формам воздействия.

Великолепен этот язык, в особенности в период борьбы за за
вершение социалистического общества. Нет у нас другого органа 
печати, который выработал бы до такого совершенства язык обра
щения к массам. „Правда" брала за образец стиль Ленина и Сталина, 
лучших журналистов нашей партии, великих пропагандистов и аги
таторов социалистической мысли.

Благородные по простоте и доступности формы выражения вели
ких вождей, конкретность и целеустремленность их языка перени
маются „Правдой" и целесообразно приспосабливаются к потребно
стям ежедневной газеты.

„Правда" пишет сжатым, гибким, образным, бьющим в цель 
языком, соответствующим ее стремлению—возможно эффективнее бу
дить и направлять мысли читателя, возбуждать благородные страсти 
и порывы, призывать к совершению подвигов. „Правда” лучше всех 
протягивает нити от партии к классу, к народу. Она — совершеннейшее 
орудие для организации масс; все, что является неот'емлемым каче
ством партии Ленина —Сталина,—ее последовательная героическая пар
тийность, глубочайшая принципиальность, ее изумительная правди
вость, все это ежедневно выражается на страницах „Правды”, все 
эти качества она прививает народу, облагораживает ими его мысли 
и чувства, возбуждая в нем активность к борьбе, к творчеству.

„Правда” не специальный журнал, посвященный освещению 
вопросов философии, она не преследует цели дать исчерпывающие 
исследования по какой-нибудь отрасли науки, она не газета, предна
значенная к рассматриванию задач искусства, литературы. Она—боевой 
орган великой большевистской партии, призванный всеми средствами

1 Большевистская печать. Сборник материалов. Москва. 1940, стр. 259.
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способствовать воспитанию масс в коммунистическом духе, органи
зовать борьбу и многогранное творчество их. Она политическая га
зета партии, под руководством которой построено социалистическое 
общество и создаются условия перехода к коммунизму. Потому она» 
будучи большевистской политической газетой, вместе с тем и фило
софская, и научная, и художественно-литературная газета. Она стре
мится превратить каждого члена нашего общества в сознательного 
гражданина Советского государства. Она политически воспитывает 
советского философа, ученого, художника, литератора, связывает их 
работу с потребностями социалистического общества, намечает их 
обязанности и указывает руководящие принципы, следуя которым 
они повышают качество своей продукции.

В 1938 году партийные и непартийные большевики получили 
в свои руки замечательную „Краткую историю ВКП(б)“, открывшую 
собою новый этап марксистско-ленинской историографии. Рамки этого 
произведения далеко выходят за пределы исторической науки. Эта 
энциклопедия „основных знаний в области марксизма-ленинизма" имела 
громадное влияние на дальнейший ход развития всей научной мысли 
в СССР. 4-ая глава этой книги „О диалектическом и историческом 
материализме", написанная специально товарищем Сталиным, дала 
громадный толчок в деле разработки проблем марксистско-ленинской 
философии.

Классическая работа товарища Сталина подымает марксистско- 
ленинскую философию на новую ступень. Она—единство глубокой 
теоретической мысли и политически заостренного подхода к обсуж
даемым вопросам, яркого анализа проблем диамата-истмата на основе 
исторического опыта в построении социализма и острой критики анти
марксистских, антиленинских взглядов, концепций, предельной ясности, 
четкости изложения и исчерпывающей полноты содержания. Она, мо
гучий толкач в деле углубленного изучения философии, возбуждает 
вкус к теории, еще резче обостряет требование освещения теорети
ческих, философских проблем в тесной связи с практикой социали
стического строительства. Под благотворным влиянием ее изучение 
материалистической диалектики принимает более углубленный, после
довательный характер, сочетаясь со звеньевыми вопросами, вытекаю
щими из практики наступающего по всему фронту социализма, из 
потребностей борьбы с фашизмом.

В известном постановлении ЦК ВКП(б) от 1938 года „О поста
новке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“ в пункте 10 отмечено: „Поднять роль печати в деле про
паганды марксизма-ленинизма. С этой целью обязать редакции „Правды", 
„Красной Звезды", „Комсомольской Правды", а также республикан
ских, краевых, областных партийных и комсомольских газет систе
матически помещать на страницах газет статьи по теоретическим во
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просам марксизма-ленинизма, консультации, лекции лучших пропаган
дистов, ответы на вопросы читателей"1.

„Правда" блестяще справлялась с заданием Центрального Ко
митета.

В ряде статей, отличавшихся четкостью теоретической мысли, 
политической целеустремленностью,—в связи с работой товарища 
Сталина „О диалектическом и историческом материализме", с вопро
сами, затронутыми в отчетном докладе товарища Сталина на 
XVIII С’езде партии, в связи с коренными задачами социалистиче
ского строительства, она широко освещала узловые вопросы диамата- 
истмата. Она посвящает много статей выяснению исторического пути 
развития гениального творчества В. И. Ленина и товарища Сталина. 
В ярких характеристиках важнейших работ вождей партии она вы
ясняла великое политическое и теоретическое значение этих работ, 
указывая на нерушимое единство между теорией и практикой мар
ксизма-ленинизма, на воинствующий, действенный характер больше
вистской теории. Вот как характеризовала она решающее значение „Об 
основах ленинизма" товарища Сталина:—„Без этой теоретической ра
боты невозможно было бы ни столь быстрое и успешное выполнение 
двух сталинских пятилеток, разработанных под непосредственным ру
ководством товарища Сталина, ни выполнение 10-летнего плана 
ГОЭЛРО, намеченного еще при жизни Ленина, ни коллективизация 
сельского хозяйства, ни разгром кулачества. Без этой теоретической 
работы невозможно было бы ни укрепление военной мощи Советского 
государства, ни разгром многочисленных врагов большевизма “2.

Большое внимание уделяла „Правда" также теоретическим ра
ботам Маркса и Энгельса. Она печатала много статей, посвященных 
великому исторически-теоретическому значению главнейших произве
дений основоположников научного коммунизма. Она выясняла цен
ность этих работ в деле закладывания и укрепления основ правди
вейшего и революционизирующего мировоззрения пролетариата в деле 
выработки научной методологии, дающей возможность правильно 
осмысливать, изучать общество и природу. Она выявляла значение 
этих произведений в дальнейших судьбах борьбы рабочего класса, в 
большевистской критике буржуазных и мелкобуржуазных теорий и 
концепций, в идеологической подготовке социалистической револю
ции. Она раскрывала богатство мысли, теоретическую глубину, науч
ную прозорливость, блестящий анализ и величественный синтез, свой
ственный этим произведениям. Вместе с тем она давала характери
стику творчества великих, прогрессивных мыслителей. Декарт, Спи
ноза, Дидро, Фейербах и многие другие оценивались ею как борцы 
в области мысли, проложившие путь к дальнейшим достижениям фи-

1 ВКП(б) в разолюциях и решениях С'ездов, конференций и пленумов ЦК, 
часть II, изд. 6, 1940, стр. 686.

2 „Правда", 1939, № 250.

4 Известия № 5 (19)



50 Г. Гюликевхян

лософии, как мыслители, оказавшие влияние на марксизм, критиче
ски использовавший все ценное в их наследии.

В галлерее прославленных философов „Правда" отводила специ
альное место представителям славной плеяды домарксовой русской 
мысли—Герцену, Белинскому, Чернышевскому, Добролюбову и Писа
реву. С чувством любви и уважения к памяти неистового Виссариона 
и других борцов за свободу народа, давая яркую характеристику их 
деятельности, „Правда" особо указывала на те нити, которые связы
вают нас с ними, выясняла, какое они оставили наследство, от кото
рого мы не отказываемся. Устанавливая разницу в исторических эпо
хах, она отмечала героические черты в характере этих революционеров, 
делающие их дорогими и для нас, служащие предметом подражания 
и для людей нашего общества. Вот что писала она о Чернышевском 
в 1939 году:—„Чернышевский близок нашей социалистической стране, 
■советскому народу. Революционная страстность, любовь к народу, 
принципиальная непримиримость, преданность социализму—то, что 
было много лет назад индивидуальной принадлежностью Чернышев
ского и его немногочисленных друзей, стало теперь общей чертой 
новой, народной,социалистической интеллигенции в Советской стране. 
Эти черты воспитывает в рабочем классе, во всем советском народе 
партия Ленина—Сталина"1.

1 „Правда', 1939, № 299.
2 „Правда", 1936, № 35.

Обращаясь к молодежи нашей страны, она в 1936 г. так отзы
вается о Добролюбове:—„Для советской молодежи Добролюбов—это 
полный обаяния образ революционера, который в боевой своей на
туре соединил суровую непримиримость к врагу, страстную предан
ность революции, непоколебимую веру в революционную активность 
народных масс, неутолимую жажду знания и горячую любовь к ли
тературе"?

Прославляя великих мыслителей, прокладывавших путь к даль
нейшему развитию познающей человеческой мысли, очерчивая дея
тельность героев прогрессивной науки, боровшихся с тьмой и неве
жеством, с рассадником мракобесия—религией, „Правда" противопо
ставляла эти светлые личности звероподобным существам, пред
ставляющим идеологию свастики.

После прихода к власти дегенерата Гитлера и его преступной 
банды, ввиду создавшегося международного положения, „Правда* 
часто возвращалась к политике германского империализма, готовив
шего нападение и на нашу родину. Она ознакомляла советского чи
тателя с «духовным оружием" германского фашизма, разоблачала 
каннибальский характер его установок, подчеркивала полную проти
воположность между последним словом загнивающего капитализма 
и проникнутым пролетарским гумманизмом учением Маркса—Ленина. 
Еще в 1935 году „Правда" писала:—„Диалектическому материализму, 1 2 
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идеологии коммунистического интернационала—фашизм противопо
ставляет идеализм, метафизику, теологию. Пессимизмом, дьявольщи
ной, предчувствием гибели, близкого конца проникнута идеология 
гибнущего класса'1. Каким методом познания орудует фашистская 
сволочь, кто ее излюбленные герои на поприще „науки11? „Правда11 
отвечала:—„Фашизм ведет крестовый поход против науки, историю 
он гонит вспять, в средневековье, к мистике, поповщине, интуиция, 
иррационализм, антинаучность провозглашаются методом познания 
мира. Маги, астрологи, спириты свободно господствуют на кафедрах 
лучших университетов современной Германии, ведя „священную11 
войну против марксизма, материализма112.

1 .Правда", 1935, № 245.
’ Там же.
3 «Правда* 1936, № 40.

Перекликаясь с фашистскими „расоведами11, изрыгавшими в зве
риной злобе человеконенавистническую клевету на русский народ, 
презренный агент гестапо—Бухарин в 1936 году написал статью, в ко
торой, „рассматривая11 прошлое великого русского народа, отличи
тельную черту его находил в обломовщине. Продавшийся фашизму 
„социолог11 фальсифицировал историю великого народа, предал „заб
вению* его героическую борьбу с угнетателями, его свободолюбивый 
дух, его гениальное творчество. В ненависти к народу фашистский 
наемник поганым воображением своим измышлял какое-то фиктивное 
прошлое, в котором русский народ выступал как олицетворение ди
кости, лени, косности и т. д. „Правда* выступила против этого гнус
ного наскока подголоска Гитлера и Розенберга. Отметая с негодова
нием эту отвратительную клевету, она писала:—„Сознавая всю гро
мадность исторического расстояния, отделяющего современный СССР 
от дореволюционной России, рабочий класс советской страны и боль
шевистская партия никогда не допускали искажений исторической 
перспективы и преемственности. Партия всегда боролась против каких 
бы то ни было проявлений антиленинской идеологии „Иванов, не 
помнящих родства*, пытающейся окрасить все историческое прошлое 
в какой-то сплошной черный цвет. Глупая и вредная реакционная 
болтовня о том, будто русский народ в прошлом представлял собой 
сплошную массу лежебоков и лентяев, был всеобщей обломовщиной, 
азиатской дикостью и т. д., не раз была решительно осуждена 
партией"1 * 3.

Советская наука, как один из важнейших фронтов культурного 
строительства, постоянно находилась в орбите внимания „Правды*. 
Из номера в номер она следила за достижениями, завоеваниями на
шей науки, ставила и обсуждала вопросы, касавшиеся ее дальней
шего процветания.

Она неустанно привлекала внимание ученых к тому, что связь 
теоретической мысли с практическим строительством должна быть 
более тесной, что наука должна иметь более актуальный, действен
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ный характер. Она напоминала, что необходимо во все возрастающей 
мере изгнать из обихода научной трактовки ползучий эмпиризм, за
мыкание в узкие рамки своей специальности, чувства удовлетворен
ности мелочными достижениями. Вместе с тем она требовала с такой 
же решимостью бороться с теоретизированием впустую, с отрешен
ностью от живой действительности, стремлением оперировать мерт
выми, пустопорожними схемами. Она указывала, что для преодоления 
всех подобных недостатков советский ученый в первую очередь 
должен изучить марксизм-ленинизм, это превратит ученого в созна
тельного советского гражданина, вникающего в смысл всего проис
ходящего, дающего вебе полный отчет в своих обязанностях.

„Правда" напоминала всем научным работникам, что только тот 
в нашей стране имеет право назвать себя советским ученым, кто на 
практике, на деле доказывает, что он не только своим мышлением, 
своей теоретической работой подтверждает и доказывает истинность 
всепобеждающего учения Маркса—Ленина, кто борется против всего 
гнилого, антинаучного, вредного, но кто вместе с тем крепит союз 
науки и труда, о котором мечтали все борцы за счастье и победу 
угнетенных масс в прошлом.

Она превозносила великого ученого Климентия Тимирязева, чьи 
последние слова перед смертью были выражением восхищения Лениным; 
она выставляла напоказ другим ученым Трофима Лысенко за его 
„живое дело—повышение урожайности социалистических полей", за 
его теорию; развернувшуюся в годы коллективизации.

В противовес этому „Правда" пригвождала к позорному столбу 
тех ученых, которые своим поведением абсолютно были чужды со
ветским порядкам и выражали худшие стороны буржуазного ученого 
мира. Она поместила статью против врага советской науки —вредителя 
Лузина и требовала бдительности со стороны ученых ко всяким про
явлениям, позорящим имя советского ученого. Она писала:—„Лузин- 
щина еще гнездится кое-где в советской научной общественности. 
В советской науке есть еще непроверенные углы, убежища для лю
дей в масках. От советской научной общественности требуется вели
чайшая бдительность. Это относится не только к той группе ученых, 
которые занимаются по преимуществу теоретическими вопросами. 
В еще большей мере бдительность требуется от тех советских уче
ных, работы которых непосредственно связаны с практикой социали
стического строительства"1.

1 „Правда", '936, № 215.

С чувством удовлетворенности „Правда" отмечала, что у нас 
выработался новый тип ученого-гражданина, который у себя в ла
боратории, институте,за письменным столом озабочен благом своего 
народа, величием и мощью своей страны. Но этого было еще недо
статочно. Она стремилась к тому, чтобы все советские ученые про
никлись глубоким смыслом и гуманным чувством, выраженными
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в той установке, которую формулировал товарищ Сталин, провозгла
сивший тост—„За процветание науки, той науки, которая не отгора
живается от народа, не держит себя вдали от народа, а готова слу
жить народу, готова передать все завоевания науки, которая обслу
живает народ не по принуждению, а добровольно0.1

1 И. Сталин. Речь на приеме в Кремле работников высшей школы 17 мая 
1938 г. 1938. Москва, стр. 3.

2 Там же, стр. 6.
3 „Правда", 1936, № 183.

„Правда0 ратовала за выращивание новых кадров ученых, про
никнутых облагораживающим учением Маркса—Ленина; она выдви
гала на первый план и всячески поощряла новую категорию совет
ских ученых—„люден неизвестных в научном мире, не имеющих ученых 
степеней02 (Сталин), опровергающих на практике нормы, представле
ния и концепции, установленные и выработанные догматиками, кон
серваторами от науки и техники.

„Правда0 выступила против тех ученых, которые в своих кон
цепциях, вольно или невольно, выступали против советской науки, 
отражая влияние буржуазных ретроградов науки. Она снимала маски 
с разных жуликов, проходимцев, которые, прикидываясь советским 
ученым, совершали свои грязные дела, пользуясь подчас поддержкой 
лиц с притупившейся бдительностью.

В особенности громила она те „теории0 и „науки", от которых, 
прямо или косвенно, пахло смрадным духом фашистских установок. 
Так, например, она принимала близкое участие в борьбе, развернув
шейся с генетиками-метафизиками, придиравшимися к некоторым 
устарелым положениям теории Дарвина, чтобы подвергнуть коренной 
ревизии учение великого естествоиспытателя. Она громила этих уче
ных, считая, что эта борьба тем более необходима, так как антидар
винисты лили воду на фашистскую мельницу.

Яростно выступала она также против лженауки—педологии. 
„Педологическая наука,—писала она,—ведет прямехонько к фатализму, 
к закону фаталистической обусловленности судьбы детей биологи
ческими и социальными факторами, влиянием наследственности и ка
кой-то непознанной среды. Что значат эти взгляды, как не повторе
ние классового вранья буржуазной науки об особой одаренности 
„высших рас° и эксплоататорских классов113.

В противопоставление разным дипломированным мракобесам, 
сеявшим мистические бредни, идеалистическую чепуху, открыто смы
кавшимся с поповщиной, „Правда0 периодически печатала статьи о 
мировых ученых во всех областях науки. Она определяла ценность 
их творчества в деле продвижения научной культуры и доказывала, 
что настоящая наука принадлежит всему человечеству, что она спо
собствовала и продолжает способствовать преодолению предрассудков 
и суеверий, использованных и используемых темными силами, пора
ботившими и порабощающими трудящиеся массы. 1 2 3
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С особенным вниманием „Правда" занималась показом величия 
русского гения в области науки. Русский народ, а вместе с ним и 
другие народы Советского Союза должны знать, что были две Рос
сии в прошлом—Россия Аракчеевых, Бенкендорфов и Победоносце
вых, и Россия—родина благодетелей человечества, носителей света 
и в области науки. „Правда* помещала характеристики Ломоносова, 
Лобочевского, Менделеева, Сеченова, Лебедева, Тимирязева, Павлова, 
Циолковского, Мичурина и многих других русских ученых с миро
вым именем, оказавших и оказывающих громадное влияние на ми
ровую науку, предвосхитивших многое из того, что было более по
дробно обосновано учеными других стран при более благоприятных 
условиях. Эти ученые порождены великим русским народом, они вы
явили его национальный гений в области познания природы. Оплот 
мракобесия—царское правительство подвергало их преследованиям, 
многие из них прозябали, влачили жалкое существование, их не при
знавала официальная наука, они задыхались в царской России, не на
ходя себе места. Только победивший народ может оценить величие 
сотворенного ими дела, только он законный их наследник. Только 
при Советской власти Павлов, Мичурин, Циолковский и многие де
сятки талантливых ученых получили полную возможность беспре
пятственно развернуть научную работу. Сколько погибло в прошлом 
могучих научных гениев, не сумевших приобщиться к науке в силу 
жестоких общественных условий, и какой беспредельный простор 
перед советским ученым, какие блестящие возможности перед моло
дыми советскими научными работниками. Так подходила „Правда" 
к этому вопросу, попутно опровергая глупую болтовню тупоголового 
маннана Гитлера и его „профессоров" о неспособности славянских 
народов к культурной работе.

В 1934 году т. т. Сталин, Киров и Жданов написали известные 
замечания по поводу конспекта учебника по Истории СССР. Этими 
замечаниями начался пересмотр в расширенных рамках всей продук
ции исторического фронта. В 1936 году ЦК ВКП(б) и СНК СССР вы
несли постановление, в котором указывалось, что в некоторой части 
советских՛ историков, в особенности по истории СССР, укрепились 
антимарксистские, антиленинские взгляды на историческую науку.

Это постановление в первую очередь касалось так называемой 
„школы" Покровского. В обязанность историков-марксистов вменя
лось—преодоление вульгаризаторских, искажавших действительный 
ход исторического развития народов СССР концепций Покровского, 
разоблачение контрреволюционной стряпни опоганивших историче
ский фронт замаскировавшихся троцкистов.

В искоренении вредных влияний исторических концепций, мето
дологии Покровского, в доказательстве научной несостоятельности 
писаний его учеников, в разоблачении контрреволюционных махина
ций „историков", проводивших взгляды агента гестапо Троцкого,— 
„Правда" сыграла немаловажную роль. Она в первых рядах борцов 
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за марксистско-ленинскую историографию принимала деятельное уча
стие в очистке советской исторической науки от сорняка.

Своими статьями и рецензиями выявляя ошибки и погрешности 
в исторических исследованиях и учебниках по истории, она способ
ствовала улучшению их качества, она писала о необходимости созда
ния перелома на советском историческом фронте на основе последо
вательного применения марксистко-ленинской исторической методо
логии, указания товарища Сталина и тщательного изучения истори
ческого материала.

С непримиримостью относилась „Правда" к вульгарной социоло
гии в литературоведении и искусствоведении, проводившей антимар
ксистские, антиленинские взгляды в советской истории литературы и 
искусстве, в советской литературной, музыкальной, театральной и т. д. 
критике.

V

По своим методологическим установкам вульгарная социология 
имела точки соприкосновения с историческими подходами Покров
ского. И Покровский, и вульгарная социология, кромсая живую 
душу марксизма-ленинизма, приравнивали исторический материализм 
к буржуазному экономическому материализму.

Покровский по существу отрицал значение исторического про
шлого, модернизируя это прошлое, игнорируя историческую преем
ственность социально-экономических формаций; вульгарная социоло
гия—с другого конца—не признавала этой преемственности, созда
вая искусственный, метафизический барьер между формациями.

Покровский не считался с многообразием исторического процесса, 
не постигал сущности движущих сил этого процесса на каждом этапе 
его развития, превращая торговый капитал в универсальную отмычку, 
вульгарная социология не обращала внимания на об’ективное содер
жание художественного произведения, оценивая его в связи с суб’ек- 
тивными взглядами, с политической идеологией творческого лица.

Покровский недооценивал, принижал значение народных движе
ний, рассматривая их как проявление роли торгового капитала; вуль
гарная социология страдала непониманием народности в литературе 
и искусстве и по установленной номенклатуре механически прикреп
ляла данного писателя, художника к определенным классовым про
слойкам.

Поместив на своих страницах статьи против вульгарных социо
логов и их благодушных покровителей, „Правда11 своей литературо
ведческой и пптературно-критической практикой наносила сильней
ший удар этим фальсификаторам марксизма. Посвятив несколько пе
редовиц и множество статей Пушкину в связи со 100-летием со дня 
его смерти, она в одной из передовиц между прочим писала: „Пушкин 
целиком наш, советский, ибо советская власть унаследовала все, что 
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есть лучшего в нашем народе, и сама она есть осуществление лучших 
чаяний народных. Сейчас, в 100 годовщину великого русского поэта 
нет более актуальной темы, чем Пушкин и современность. В конеч
ном счете творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистиче
ской революцией, как река вливается в океан Пушкин был дворя
нином. Это дало повод глупым вульгаризаторам об’явить дворянским 
все его творчество. Какая плоская клевета! Пушкин прежде всего 
глубоко народен и в произведениях своих и в политических взгля
дах"1. Это не в бровь, а в глаз вульгарной социологии.

1 „Правда. 1937, № 40.
2 „Правда”, 1936, № 65.
3 „Правда”, 1936, * 85.
4 „Правда", 1936, № 27.

„Правда" была зачинщиком той развернутой борьбы, которая 
началась в 1936 году против формализма, натурализма и других чу
ждых советскому искусству методов и направлений. Социалистиче
ский реализм, предполагающий множество художественных стилей, 
должен быть основным методом нашего искусства. Формализм и на
турализм не в состоянии создавать социалистическое искусство, на
оборот,- „формализм не только не приемлем для пас идейно и поли
тически, по он безусловно антихудожественен. Образы, созданные 
формализмом, антихудожественны прежде всего потому, что они с 
возмутительной безответственностью уродуют природу человека, 
пашу социалистическую действительность"1 2,—так писала „Правда" 
в одной из этих статей. Такое же отрицательное отношение прояв
ляет она и к натурализму; сравнивая оба эти направления, опа заме
чала— „Несмотря на все различия формализма и натурализма, источ
ник у них общий: равнодушие к живой жизни и идейному содержа
нию искусства. Вот почему, несмотря на все споры между формализ
мом и натурализмом, эти направления фактически питали друг 
друга"3.

В борьбе против формализма „Правда" имела в виду такие 
произведения искусства, как опера Дмитрия Шостаковича „Леди 
Макбет Мценского уезда". В статье, озаглавленной „Сумбур вместо 
музыки", она писала об этой опере:—„Это левацкий сумбур вместо 
естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки 
захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным форма
листическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами 
дешевого оригинальничания. Это игра в заумные вещи, которая мо
жет кончиться очень плохо"4. Критика „Правды" и общественное 
мнение благотворно повлияли па Шостаковича. Он отрекся от фор
мализма и сделался одним из ведущих советских композиторов. В этой 
борьбе „Правда" имела в виду также фильм „Прометей". В статье 
об этом фильме она писала: —„Явная неудача фильма „Прометей" 
состоит в том, что вместо исторической правды, показанной сред-
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•ствами искусства, в нем дана грубая схема, извращающая историю. 
Этого одного уже достаточно, чтобы испортить, погубить даже са
мое лучшее намерение режиссера и актеров. Кроме того, фильм 
„Прометей“ сделан плохо. На нем лежит печать формализма и бес
предметного трюкачества"’.

Этой борьбой с антисоветскими течениями в искусстве „Прав
да" много помогла советским художникам, писателям в пересмотре 
своих творческих установок и в равнении по линии социалистического 
реализма.

Ведя непримиримую борьбу с формализмом, натурализмом и 
другими, враждебными советскому искусству методами, „Правда"—с 
целью повышения художественно-культурного уровня советского 
читателя, расширения его эстетических потребностей—систематически 
помещала статьи о творчестве великих представителей мировой и 
русской литературы и искусства. Она выясняла сущность идейно-ху
дожественной ценности их произведений, значение их наследия для 
последующих поколений, для нашего социалистического общества. 
В противовес формализму, натурализму и другим течениям упадочни
ческого, безыдейного искусства, ущемлявшим интересы народа, 
великое художественное произведение высоко идейно и народно по 
своему характеру, по своим истокам. Эту основную установку 
„Правда" проводила во всех своих характеристиках творчества клас
сиков литературы и искусства. В одной из своих статей о русской 
классической музыке она писала: „Во всех прекрасных созданиях 
русского музыкального искусства звучит народная песня. Народность 
искусства была и остается лозунгом русского музыкального твор
чества “1 2.

1 „Правда", 1936, № 43.
2 .Правда", 1937, № 151

Великое искусство своими корнями уходит в народную почву, 
питается ее соками. Что же делает писателя, композитора народным? 
Этот вопрос „Правда" выясняет следующим положением —„Народность 
заключается не в том, чтобы описать, изображать, передать жизнь 
народа, его быт и нравы, она проявляется в впитывании в творче
ство писателя, художника мудрости народа, его борьбы за освобож
дение, его благородных стремлений, его понимания справедливости 
и красоты. Все великие писатели, художники принадлежат народу, 
они тем велики, что своим творчеством, часто этого не сознавая, 
помогали народу в его борьбе".

В 1936 году ополчившись против вульгарной социологии, „Прав
да" писала: „Великие художники прошлого принадлежат трудовому 
народу, унаследовавшему все культурные ценности предыдущих 
классов, и не в наших интересах держать эти ценности под спудом, 
распылять их и превращать в историческую ветошь, как пытаются 
это сделать вульгарные социологи.
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В 1940 году по поводу 10-летия со дня смерти поэта „Правда" 
так определяла отношение современных поэтов к Маяковскому:— 
„Для современной поэзии Маяковский—непревзойденный образец 
истинного служения поэтическим словом народу и революции. Долг 
наших поэтов так же служить пером своему народу, как Маяковский. 
Не переписывать на свой манер, не копировать, не подражать, а, опи
раясь на прекрасное наследие Маяковского, итти вперед, строить сол
нечное здание советской литературы"1.

„Правда" много занималась систематическим освещением лите
ратурной деятельности писателей народов Советского Союза. Исходя 
из той установки, что культурные ценности каждого народа нашей 
страны должны стать общим достоянием всех, она помещала много 
статей о мастерах художественного слова народов нашей необ'ятной 
родины, выясняла значение социального содержания творчества ха
рактеризуемого писателя, определяла его роль в культурной жизни 
своего народа. Особенно подробно останавливается она на тех писа
телях, в творчестве которых переплетались мотивы национально-осво
бодительной борьбы с царизмом, борьбы против социального угнете
ния с мотивами дружбы, братства народов.

Она выдвигала на передний план и всесторонне освещала твор
чество гениального Шевченко —пламенного поборника национального 
освобождения украинского народа, ненавистника всякого угнетения и 
порабощения.

Откликаясь на юбилейные празднества, она ознакомила своих 
читателей с творчеством великого гуманиста Руставели, воспевавше
го высшие доблести человека и благородные порывы его души, с 
творчеством певца любовной страсти и тоски, экстатического устре
мления в высь—глубокомысленного Низами, сладкозвучного поэта, 
вдохновлявшегося человеческими добродетелями,философа и ученого— 
Навон.

Если великие писатели пили из источника народного творчества, 
то непосредственным продуктом его является народный эпос. К на
родному творчеству относится и творение мастеров народного искус
ства. Сулейман-Стальский, Джамбул, акыни, ашуги —олицетворение 
самого народа. Их творчество по существу безымянное. Непосредствен
ность, безыскусственность, чарующая красота, глубокая эмоциональ
ность их произведений -все это от народа.

Народное творчество—один из главных источников к созданию 
величественного эпоса, созгучного нашей эпохе. Народная музыка 
своим неиссякаемым богатством мелодий питает творчество наших 
композиторов.

„Правда" возвеличивала народное творчество. Она выражала мысли 
и чувства всей советской общественности по поводу 1000-летия армян
ского народного эпоса „Давид Сасунский", горячо отзывалась о ве

1 .Правда', 1940, № 104.
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ликих достоинствах калмыцкого эпоса „Джангар" и т. д. Она всемерно 
способствовала процветанию советского фольклора, с любовью поощря
ла мастеров народного искусства к дальнейшей плодотворной работе. 
„Окружая почетом мастеров народного искусства,"—писала она,— 
советское правительство в согласии с коммунистической партией, 
придающей народному искусству такое большое значение, возвра
щает все искусство к естественным источникам его, к творчеству наро
да. Труд и песня неразрывны в этом творчестве. Гимн победившего 
труда слышится в нашей жизни музыкальному слуху, и радостный 
труд весельем и молодостью наполняет наши песни и пляски"1.

1 „Правда", 1935, № 326.
2 „Правда", 1935, № 12.
3 „Правда", 1939, Xs 342.
4 Там же.

„Правда" усиленно занималась советским киноискусством, вни
мательно следила за его успехами, указывала на его недостатки, 
выясняла причины неудачи провалившихся фильмов и давала подроб
ный анализ общественно-художественной ценности наиболее выда
ющихся кинокартин. Она принимала самое деятельное участие в об
суждении тематики фильмов, применяемых в них художественных 
приемов. Она расхваливала такие фильмы, как знаменитый „Чапаев", 
рассматривала его как образец, стиль которого должен быть господ
ствующим. „Мы хотим видеть десятки Чапаевых и в прошлых битвах 
и в сегодняшних боях. В боях этих рождается новое человечество и 
обновляется человек,"1 2—писала она.

„Правда" постоянно требовала от наших фильмов, чтобы в них 
изобразительными средствами киноискусства конкретизировался ме
тод социалистического реализма. Говоря о фильме „Ленин в Октя
бре", „Правда" указывала, что этот фильм не имеет тех недостатков, 
которые свойственны многим кинокартинам. „Здесь нет, —писала 
она,—отвлеченной социологической схемы, здесь на экране не тре
буется восполнить пробел в образах и фактах"3. „Правда" специаль
но подчеркивала некоторые черты художественности этого фильма, 
черты, которые отсутствовали во многих кинокартинах. Она писала: 
„С экрана смотрит сама жизнь во всей ее Действительности, здесь 
ничего не навязывается читателю, он убеждается, что дело обстоит 
именно так, что иначе и не могло быть"4.

Не менее пристально „Правда" следила также и за театральным 
искусством—драматическим и оперным. Она отзывалась на успехи 
театров, на достоинства и недостатки театральных постановок как в 
центре, так и в национальных республиках. Она вела борьбу за вы
прямление линии определенных театров, обрушивалась на плохие, от
стающие театры, отказывавшиеся от принципов социалистического реа
лизма, отражавшие буржуазные влияния, не сумевшие или не поже
лавшие перестроить свою работу.

Указывая на то, что советские театры должны иметь свое опре-
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деленное творческое лицо, свой стиль, „Правда" требовала от них 
реалистический показ жизни, изгнание элементов формализма, быто
визма, эклектизма, пронизывающую все представление советскую 
идейность, высокое мастерство в игре актеров. „Правда" отмечала 
большие заслуги в развитии советского искусства таких ведущих те
атров, как Художественный театр и Малый театр. Она считала МХАТ 
лучшим театром нашей страны, указывала на его достоинства, кото
рые должны быть предметом подражания для других театров. Какие 
достоинства отмечала „Правда"? Она писала: „В чем заключается 
основная особенность Художественного театра?—Она заключается в 
неустанной художественной требовательности режиссеров, актеров, 
всего творческого коллектива театра. Строгое отношение к себе, 
постоянное творческое устремление к вершинам искусства, высокое 
чувство ответственности—замечательные качества Художественного 
театра. Тщательная работа над каждой ролью, высокий уровень ак
терского мастерства, единое понимание идеи пьесы, единый стиль ис
полнения—все это органически присуще коллективу МХАТ1".

„Правда" особо подчеркивала то обстоятельство, что развитие 
настоящего театрального искусства возможно только в Советском 
Союзе, что все предпосылки монументального народного театра у нас 
имеются налицо. В капиталистических странах театры хиреют, вырож
даются, они в большинстве обслуживают пресыщенного, разлагаю
щегося буржуа. У нас театр идет по линии превращения во всенарод
ный театр, он отражает величие нашего строительства, удовлетворяет 
потребностям находящихся в процессе культурного под’ема много
миллионных трудящихся масс.

„Правда" подробно занималась освещением театральной жизни 
национальных республик. Она давала отчеты о художественно-театраль
ных достижениях этих театров, посвящала целые страницы, имевше
му место в Москве показу театрально-художественных достижений в 
национальных республиках. Она указывала на особенности художест
венного стиля, национальной формы опер, песен, плясок, драматиче
ских представлений, произведений изобразительных искусств. „Пра
вда" особо указывала на то общее, что об'единяет искусство всех 
национальностей Советского Союза—народность, социалистическое 
содержание, реалистический показ жизни, стремление итти вперед. 
Она гордилась этими достижениями, как признаками возрождения этих 
национальностей к новой созидательной жизни, указывала на то, что 
советское искусство—одно из действенных средств к сближению на
циональностей, к окончательному преодолению узких рамок нацио
нального самоограничения, к обогащению национальной культуры 
достижениями других. К этому самоограничению стремились нацио
налисты разных толков и рангов. Имея их в виду, „Правда" в 1936 
году писала: „Буржазные националисты пытались,—кое-где и сейчас

1 .Правда', 1938, № 297.
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пытаются—„оберечь* „свою* культуру от соприкосновения с культур
ными достижениями других национальностей и от взаимного обога
щения национальных культур. Между тем только путем широкого 
общения возможно создание подлинно великих культурных ценностей. 
Любое крупное культурное завоевание трудящихся, хотя бы и малых 
народов, в нашей стране получает огромную трибуну всего великого 
Советского Союза и быстро становится достоянием мировой культуры*1.

„Правда* уделяла должное внимание и советской живописи. В 
отношении к представителям этого искусства она также—взыскательный 
критик. Отмечая успехи советских художников, она выступала про
тив использования в нашей живописи тех художественных методов 
и направлений, которые враждебны насыщенному идейностью искус
ству социалистического реализма. Ведя непримиримую борьбу про
тив формализма и натурализма и в советском изобразительном искус
стве, она напоминала об обязанностях советского^удожника—научить
ся всему тому, что является необходимой предпосылкой к усовер
шенствованию, к достижению мастерства.

Она и к мастерам советской живописи пред'являла требования— 
отразить в своем творчестве в высокохудожественной форме суще
ственные стороны нашей многогранной жизни, пафос нашего созида
тельного труда, героев социалистического строительства, победы над 
тормозившими наше развитие силами.

Устами рабочих Сталинградского тракторного завода „Правда* 
обращалась ко всем советским живописцам. Рабочие писали: „Мы 
ждем от вас больших полотен, мы хотим, чтобы они не были про
стыми фотографиями. Мы хотим, чтобы они вселяли в нас радость, 
борьбу и жажду новых побед. Мы хотим, чтобы они открыли новое 
лицо нашей страны, преображенное тяжелой индустрией.... Мы хо
тим, чтобы они показали людей нашей страны—героев и рядовых 
участников в нашей стройке*2.

„Правда* специально выдвигала задачи нашей батальной живо
писи. Особенно она обращала внимание работников этого жанра на 
те условия, соблюдение которых может способствовать художест
венному осуществлению замысла. Она писала: „Батальная живопись 
требует изображения бойца в момент напряженного боя, показа яр
ких, разнообразных характеров, страстей, проявления воли. Батальная 
живопись требует точного знания рисунка и анатомии. Нужно уметь 
изображать движение, выражающее страсть, лицо бойцов, полное 
силы и энергии. В области батальной живописи нельзя работать 
импрессионистскими методами, случайность впечатления, суб’екти- 
визм—все это мешает созданию произведений батальной живописи*3.

Много места отводила „Правда* проблемам и задачам советской 
архитектуры. В связи с реконструкцией наших городов, с воздвиже-

1 .Правда", 1936, № 6.
5 „Правда*, 1935, № 239.
9 „Правда", 1940, № 199.
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нием пышных монументальных зданий архитектура получает особо 
важное значение. Нужно выработать советский архитектурный стиль 
на принципах социалистического реализма, используя народное твор
чество в области архитектуры. Это—трудная задача, но не непреодо
лимая. Советские архитекторы на практике должны пересмотреть 
свои творческие установки, так как подчас сильны еще заметные 
влияния чуждых, советскому искусству буржуазных архитектурных 
стилей. Необходима борьба против эклектизма, против лоскутного 
„синтеза11. Советская архитектура, как и все советское искусство, 
должна исходить из потребностей масс и сущности нашего социа
листического строительства.В 1937 году „Правда1* писала: —„Архитек
торы много говорят о разных стилях, затрачивая порой массу вре
мени на совершенно бесполезные схоластические споры, забывая, 
что подлинный советский архитектурный стиль может быть создан 
только в результате глубокого и созидательного отношения архитек
тора к своему делу, к потребностям нашего народа*1.

VI
Сегодня мы празднуем день славного 30-летия „Правды1*. 

За тридцать лет своей плодотворной работы знаменосец великой 
партии Ленина—Сталина сыграл неоценимую роль в деле подготовки 
условий победы социалистической культуры, в деле блестящего раз
вития нового по своему качеству советского искусства и науки. „Пра
вда1* являлась одним из могучих средств, примененных партией для 
углубления и распространения величайшей культурной ценности всех 
времен—учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина,под знаменем ко
торого победил советский народ. „Правда* была одним из крупней
ших рычагов, которыми партия Ленина—Сталина подымала многомил
лионные массы нашей родины к творческой созидательной работе, 
она приобщала освобожденные из-под ига эксплоагаторов народы к 
•сокровищнице мировой культуры, призывала к новой жизни неувя
даемые ценности, созданные боровшимися за свои лучшие дни, за 
торжество справедливости предками народов советской страны.

„Правда1* заражающим вдохновением, героическим пафосом при
зывала советский народ к неустанной борьбе со всеми теми, кто 
посягал и посягает на его свободу, кто ставил себе целью раз
рушить ценности, созданные им, уничтожить культуру, воплощающую 
высшую правду, справедливость и красоту.

Празднование юбилея 30-летия „Правды1* происходит в обстанов
ке Великой отечественной войны, которую наш народ ведет против 
кровавого германского фашизма. Враг жесток и коварен. Смердящий 
дух поскудного Гитлера и его оскотинившейся клики не признает 
никакой очеловечивающей культуры. Гитлер и его приспешники 
оскверняют памятники культуры, школы превращают в публичные дома,

1 .Правда’, 1937, № 175.
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истребляют ученых, художников. Они хотят осквернить, уничтожить 
все памятники нашего искусства, превратить все наши школы и уни
верситеты в публичные дома, в хлевы. Они хотят уничтожить всю на
шу интеллигенцию, истребить и поработить наш народ.

Бросив свои озверелые орды на нашу страну, берлинские 
каннибалы думали „молниеносцым ударом" прикончить с нею. Про
считались политиканы из пивных, бандитских дел мастера. Отупели 
острые клыки фашистского зверя, ему не перегрызть нашей совет
ской брони. Скоро будут выбиты эти клыки. Фашизм не в состоянии 
осуществить свой чудовищный план. Надвигается его неизбежная 
гибель, героическая Красная Армия нанесет подлым врагам культур
ного человечества уничтожающий удар. Фашизм будет вырван с 
корнем!

Отечественная война не ослабила победного шествия социалисти
ческой культуры. Не заглохла у нас научная работа. Своей стране, 
своей армии, не покладая рук, помогает верный сын народа—совет
ский ученый. С еще большей энергией продолжая свои научные изы
скания в лабораториях, в институтах, на фабриках и заводах, он 
способствует повышению оборонной мощи нашей страны.

Советский писатель, художник своими стихотворениями, поэма
ми, пьесами, очерками, песнями и симфониями, своими картинами, 
изваяниями, фильмами, игрой на сцене воодушевляют бойцов на даль
нейшие героические подвиги, призывают работающий на шахтах, 
фабриках и заводах, на социалистических полях советский народ к 
удесятерению своей энергии, своего трудового порыва для создания 
всего необходимого, обеспечивающего победу над врагом.

Центральный орган нашей великой партии— „Н’равда" в эти гроз
ные дни, как всегда, на своем славном посту.

Своим огненным словом она громит коварного врага, вдохнов
ляет бойцов на героические подвиги за справедливое дело, за победу 
страны социализма. Идеи большевизма, воплощенные в художествен
ные образы,—разящее орудие. Художественные образы „Правды" 
каждодневно уничтожают злейшего врага, в проникнутых героиче
ским пафосом, глубоким гуманизмом, заражающей эмоциональностью — 
рассказах, очерках и военных корреспонденциях, печатаемых на ее 
страницах. Дышащие благородной страстью мщения и победы пере
довицы ее, пронизанные клокочущей ненавистью к подлому врагу, 
беспредельной любовью к родной стране, к ее верным сынам на 
фронте и в тылу,—мины гигантски взрывчатой силы, подставленные 
под логово двуногих зверей—фашистов. Недаром так боится ее прав
дивого слова коварный враг—воплощение лжи и провокации. И в 
хлестких фельетонах „Правда" выставляет напоказ отвратительную 
физиономию дегенерата Гитлера и его бандитской шайки, выявляет 
цели и задачи их людоедской политики, омерзительную сущность их 
идеологических установок, доказывает необходимость их уничтоже
ния, неизбежность их гибели.
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Художественное слово „Правды" в дни 
отечественной войны

I.
Всякое слово, запечатляющееся в сознании, кроет в себе эле

менты художественности. Художественность присуща слову с самого 
момента его зарождения. Художественность слова зародилась вместе 
с ним самим. Разве не художественно спокойное повествование ле
тописца, без мудрствования и лукавства, как охарактеризовал его 
поэт? И разве тот же поэт, великий Пушкин, не перенял этого бо
жественного спокойствия у летописца и не воплотил его в своих 
творениях? Конечно, перенял, конечно, воплотил. Пример—все стра
ницы его историко-художественной прозы.

В дни народного гнева слово звучит особенно грозно, особенно 
веско. Разве „Война и Мир" Толстого на является претворившимся 
в великое художественное произведение эхом этого гневного народ
ного слова 12-го года, эхом, которое перекатилось через миллионы 
сердец из поколения в поколение?

В наши дни, в дни Великой отечественной войны значение слова 
еще грознее, еще ответственнее. Слово, художественное слово—это 
оружие наряду с другими оружиями. Слово—это граната, пулемет, 
винтовка. Как зеницу ока, боец бережет свою винтовку,—совершенно 
так же ревнивы мы в отношении строгости и чистоты художествен
ного слова. Ничто так не воодушевляет бойца в бою, как мощный рев 
своей батареи,—ничто так не воодушевляет того же бойца, как заду
шевное слово о красавице своей—отчизне. Слово строчит пулеметом, 
взрывается гранатой, его огненные брызги, подобно брызгам грана
ты, уничтожают врага.

Не надо думать, будто художественное слово является исклю
чительным достоянием поэтов, писателей, очеркистов. Ничуть! Возь
мите любую страницу любого номера „Правды", „Известий", —вы там 
найдете десятки примеров художественности, которая принадлежит 
отнюдь не профессионалам. Тонкая ирония подчас звучит в заявле
ниях ТАСС,—казалось бы, какое место художественности в официаль- 
нейших представлениях советского правительства? Сарказма и мастер
ства словесного искусства полны выступления т. Лозовского на



68 X՛ С. Саркисян

пресс-конференциях иностранных корреспондентов. Сколько любви к 
родине, сколько ненависти к врагу, сколько страсти—переведенной на 
язык слов—в радиоперекличках городов России, в простых, кратких, 
непретенциозных военных корреспонденциях, в воззваниях, лозунгах 
и письмах советских людей, хотя бы в знаменитом письме гарнизона 
полуострова Ханко москвичам:—„Каждый день мы жадно слушаем по 
радио родную речь, родной голос любимой Москвы, пробивающийся 
сквозь визг финских и немецких радиостанций,—пишут ханковцы.

„Говорит Москва!"—доносит до нас эфир, и в холодном окопе нам 
становится теплее. Светлеет темная ночь над нами. Мы забываем 
про дождь и непогоду. Родина обогревает нас материнским теплом. 
Крепче сжимает винтовку рука, еще ярче вспыхивает огонь ненави
сти к фашизму, огонь решимости победить или умереть111. Стойкость, 
продуманная уверенность в правоте своего дела, избыток пережива
ний, безграничное богатство эмоций—вот что пламенеет в этих за
мечательных документах. Эту художественность слова передовица 
„Правды" от 11 марта 1942 г. (№ 70) в отношении устной речи наз
вала „живым словом", словом, которое включаете себе „все богатство 
народной речи, ее образность, меткость характеристики, сатирическую 
шутку", которому свойственно искусство „выразительного, красочно
го языка".

2.

В своем историческом докладе 6-го ноября 1941 года товарищ 
Сталин говорит:—„Не может быть сомнения, что идея защиты своего 
отечества, во имя чего и воюют-наши люди, должна породить и 
действительно порождает в нашей Армии героев, цементирующих 
Красную Армию, тогда как идея захвата и ограбления чужой страны, 
во имя чего собственно и ведут войну немцы, должна породить и 
действительно порождает в немецкой армии профессиональных гра
бителей, лишенных каких-либо моральных устоев и разлагающих 
немецкую армию"1 2.

1 „Героическим защитникам Москвы от защитников полуострова Ханко'. 
„Правда*, 2.XI. 1941 г., № 304.

2 Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища 
И. В. Сталина.—Ереван, 1942 г., стр. 35.

Эта фраза товарища Сталина, которая уже в момент ее произ
ношения сделалась достоянием миллионов, имеет ли эта фраза какие- 
либо художественные достоинства, производит ли она художествен
ное впечатление? Несомненно, имеет художественные достоинства, 
несомненно, производит художественное впечатление. В чем же эти 
достоинства?

Вся фраза товарища Сталина делится на две части: в первой 
части характеризуется Красная Армия, во второй части—фашистская 
армия. Эти части единой фразы в своем поступательном развертыва-
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нии выявляют ряд совпадений—синтаксических и даже словесных. 
Вот эти совпадения:

Первая часть фразы начинается словами: „...идея защиты свое
го отечества..."

Вторая часть начинается словами: „... идея захвата и ограбления 
чужой страны..."

Продолжение первой части: „... во имя чего и воюют; наши 
части..."

Продолжение второй части: „... во имя чего собственно и ведут 
войну немцы..."

Завершение первой части: „... должна породить и действительно 
порождает в нашей Армии героев, цементирующих Красную Армию..."

Завершение второй части: „... должна породить и действительно 
порождает в немецкой армии профессиональных грабителей, лишен
ных каких-либо моральных устоев и разлагающих немецкую армию..."

Совпадая синтаксически и даже словесно, иными словами фор
мально, каково взаимоотношение этих двух частей в отношении со
держания? Ответ, конечно, ясен: эти части в отношении содержания 
взаимно исключают друг друга, они относятся друг к другу, как по
ложительное к отрицательному, положительное в отношении харак
теристики Красной Армии, каковая характеристика завершается словом 
„цементирующий", и отрицательное в отношении характеристики не
мецкой армии, каковая характеристика завершается словом „разла
гающий". Мы имеем дело с совпадением по форме и с полнейшим 
расхождением по существу, расхождением, которое доходит до про
тивоположности, ибо понятие „цементирование" противоположно 
понятию „разложение", ибо доблестная Красная Армия идейно и мо
рально абсолютно противоположна гнусной фашистской армии. Вот 
это синтаксическое, отчасти словесно-структурное тожёство частей 
единого высказывания, с одной стороны, и их идейная противополож
ность, их противоположность с точки зрения содержания по суще
ству—с другой,—вот этим именно восприятие глубокой мысли'товарища 
Сталина претворяется также в глубокое эстетическое переживание.

Но, может быть, отмеченный факт—случайное, единичное явле
ние в докладе товарища Сталина? Продолжим чтение дальше.

„... Продвигаясь в глубь нашей страны, —говорит товарищ 
Сталин,—немецкая армия отдаляется от своего немецкого тыла, вы
нуждена орудовать во враждебной среде, вынуждена создавать но
вый тыл в чужой стране, разрушаемый к тому же нашими партиза
нами, что в корне дезорганизует снабжение немецкой армии, заста
вляет ее бояться своего тыла и убивает в ней веру в прочность сво
его положения, тогда как наша Армия действует в своей родной 
среде, пользуется непрерывной поддержкой своего тыла, имеет обес
печенное снабжение людьми, боеприпасами, продовольствием и проч
но верит в свой тыл"1.

1 Доклад Предс. Гое. Комитета Обороны И. В. Сталина, стр. 35—36.
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Совершенно тот же самый прием: те же две части единой фра
зы, то же синтаксически-словесное тожество этих частей при идей
ном противопоставлении их, тот же художественный эффект.

Продолжим чтение. „Вот почему,—говорит товарищ Сталин,— 
наша Армия оказалась сильнее, чем предполагали немцы, а немецкая 
армия слабее, чем можно было бы предположить, судя по хвастли
вым рекламам немецких захватчиков"1.

1 Доклад Предо. Гос. Комитета Обороны И. В. Сталина, стр. 36.
2 «Правда*, 23, II. 1942 г., № 54.
5 Доклад Предс. Гос. Комитета Обороны И. В. Сталина, стр. 48.

Еще более разительный, еще более яркий пример тожественности 
приема и его эффективности.

Но, может быть, все сказанное свойственно лишь данному 
докладу товарища Сталина, а в других его произведениях ничего по
добного не замечаем? Чтобы рассеять и это сомнение, мы приведем 
лишь один пример, пример из гениального февральского приказа то
варища Сталина.

„Ни один немецкий солдат,—говорит товарищ Сталин,—не мо
жет сказать, что он ведет справедливую войну, ибо он не может не 
видеть, что его заставляют воевать за ограбление и угнетение дру
гих народов. У немецкого солдата нет возвышенной и благородной 
цели войны, которая могла бы его вдохновлять и чем он мог бы 
гордиться. И, наоборот, любой боец Красной Армии может с гордо
стью сказать, что он ведет войну справедливую, освободительную, вой
ну за свободу и независимость своего отечества. У Красной Армии 
есть своя благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая ее 
на подвиги'2.

Чтобы окончательно выяснить себе сущность художественных 
достоинств слов товарища Сталина, приведем еще один, последний 
пример.

„Немецкие захватчики, —говорит товарищ Сталин в том же зна
менитом, своем докладе от 6-го ноября 1941 года,—хотят иметь истре
бительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь 
истребительную войну, они ее получат*'3.

. Эти слова товарища Сталина вызвали взрыв аплодисментов. Оно 
и понятно: максимально сжато, четко и даже—если хотите—скупо, об
лекая в сгущенно-художественную форму словесного тожества и 
противопоставления по смыслу, товарищ Сталин в этих словах дает 
полную программу действий против вторгнувшихся в нашу священ
ную землю фашистских орд. Товарищ Сталин бьет врага его же ору
жием. Истребительная война, грозящая нам, следовательно со зна
ком минус» направляется против врага и со знаком плюс обруши
вается на него. Так красноармеец, захватив на поле брани вражеское 
орудие, поворачивает дуло его на 180° и начинает бить им его же 
хозяина, ненавистного врага.
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3.

Мысль товарища Сталина ясна, математически точна, геометри
чески осязательна. Она-как ясное солнечное утро, когда отчетливо 
виден каждый куст, каждый изгиб горной цепи, когда горизонт ви
ден далеко, далеко, во все четыре стороны. Предельная ясность слой 
товарища Сталина, их точный распорядок, их гениальная диспозиция, 
строгость и закономерность их расположения—все это именно и соз
дает эстетическое впечатление. Недаром слово „космос“ по-гречески 
означает не только мир, но также красоту и порядок.

Мысль товарища Сталина столь ощутительно ясна, столь пластична, 
что невольно просится на мрамор алгебраической формулы. Возьмем, 
напр., слова товарища Сталина о влиянии момента внезапности и по
стоянно действующих факторов на ход войны, на успех немецкой 
армии и Красной Армии. При нарастании времени катастрофически 
убывает эффективность момента внезапности и, следовательно, их 
произведение, произведение времени на внезапность, т. е. успех не
мецкой армии, также убывает, приближаясь к нулю. И. наоборот, 
при том же нарастании времени, все более и более эффективными 
оказываются постоянно действующие факторы и, следовательно, их 
произведение, произведение времени на констане постоянно действую
щих факторов, т. е. успех Красной Армии, начинает выражаться в 
поступательно увеличивающемся количестве положительных единиц. 
Такова нисходящая кривая немецкой армии и восходящая кривая 
Краевой Армии. Безупречная ясность мысли товарища Сталина дает 
возможность выражать ее и алгебраическими символами и геометри
ческими линиями.

Подобно математической фразе, анализ каждой фразы, каждой 
мысли товарища Сталина раскрывает целый мир подобий, порази
тельных соответствий, гармонических соединений. От этих подобий 
и соответствий именно то ощущение ритма, то ощущение художест
венности, которое так свойственно ’всем произведениям товарища. 
Сталина.

Многие великие мыслители и поэты жаловались на то, что им 
подчас не удается найти слов, эквивалентных их мыслям и пережи
ваниям. И на самом деле: человек создал много произведений, гени
альность которых явно ощущается, но в них же нередко ощущается 
еще какая-то недосказанность. Эта недосказанность абсолютно отсут
ствует у товарища Сталина. Немощи слова у него нет. У него пол
нейшая эквивалентность между словом и мыслью, -ите/въ
использована им до конца, его магические свойства исчерпаны у не
го до дна. У товарища Сталина слово покрывает собою мысль, а 
мысль—вещь. В этом—величайшая реалистичность мышления товари
ща Сталина.

Таковы художественные достоинства речей и докладов нашего 
вождя и учителя, именем которого красноармеец идет в штыковую 
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атаку, а рабочий, работая 24 часа в сутки, кует оружие для смерт
ного боя с ненавистным врагом.

В словах товарища Сталина воплощены твердость советского 
человека, его непреклонная воля, его господство над веками, над 
историей. История дала много великих исторических деятелей, 
начиная от Перикла и кончая Дантоном и Робеспьером. Она дала 
много примеров гражданской доблести. Но та доблесть, которая при
суща советскому человеку,—она не имеет прецедентов в истории на
родов. Та безграничная широта кругозора, которую проявляют вели
кие советские государственные деятели—Ленин и Сталин, впервые 
осуществляется в практике человечества. Оно и понятно: Советское 
государство вооружено великим учением Маркса и Ленина, учением, 
которое подобно рентгеновым лучам, освещает скрытые пружины 
общественной жизни и дает возможность господствовать над этой 
жизнью, над событиями, над историей.

Последний, ярчайший пример этого господства—подготовка в 
недрах отступления Красной Армии в первые месяцы войны предпо
сылок для ее решительного наступления зимою, чудесное претворе
ние движения на Восток в свою противоположность—в сокрушитель
ное движение на Запад.

Все полно этого движения на Запад—и жизнь и смерть совет
ского человека.

В очерке Я. Цветова „В атаку111 так описывается смерть крас
ноармейца: „не добежав до деревни пятидесяти метров, сраженный, 
падает в сугроб белокурый и коренастый боец. Он падает с протя
нутой рукой, зажав автомат, и даже мертвая его фигура выражает стре
мление11, стремление на Запад.

В другом очерке, в замечательном очерке П. Никитина „Атака112 
описываются последние минуты героя-командира: „Лейтенант Чер- 
няцкий истреблял из засады автоматчиков. Разорвалась мина. 12 ос
колков впились в тело командира. Но уЧерняцкого хватило сил заду
шить бросившегося на него фашиста. —Он придавил врага телом к 
земле и замер11. В таком виде и нашли его сестры—Ольга, Мария и 
Евдокия, помогавшие бойцам. „Лейтенант открыл глаза и просит: 
Поверните меня головой на запад. Я хочу смотать

Исполнили его предсмертное желание сестры. Они затуманен
ными от слез глазами вместе с лейтенантом смотрели на гребень 
высоты, где шел бой. Над ними взвилась красная ракета. Это был 
сигнал, что высота нашими взята. Улыбнулся лейтенант, попросил 
расстегнуть шинель и откинулся навзничь. Он вздохнул, закрыл глаза 
и вытянулся11.

Поэт Степан Щипачев, который за время Отечественной войны 
написал ряд превосходных стихов, говорит в стихотворении „О весне3:

1 „Правда", 22. III. 1942 г., № 81.
2 „Известия", 17. III. 1942 г., № 66.
3 „Правда", 17. II. 1942 г., № 58.
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Пусть все сильней фронты гремят, сверкают 
Над снежной мартовской голубизной, 
Смешно подумать! Нас враги пугают, 
Пугают нашей русскою весной.

А нам вдыхать ее простор и запах, 
Ловить глазами солнечную нить.
У солнца путь и путь у нас—на Запад, 
И этого пути не изменить.

Рассказывают, что в Москве, в Союзе писателей спорили о том, 
каковым должно быть направление советской литературы наших дней, 
дней отечественной войны—романтическое ли, реалистическое или 
еще какое-либо иное, и когда обратились к Илье Эренбургу, он 
сказал:

—Советская литература эпохи отечественной войны должна 
иметь одно направление—направление на Запад.

Таков советский человек—воспитанник величайшего из учителей 
человечества, товарища Сталина.

4.
В своей статье о седьмой симфонии Шостаковича Алексей Тол

стой пишет: „Красная Армия создала грозную симфонию мировой 
победы. Шостакович прильнул ухом к сердцу Родины и сыграл песнь 
торжества"1.

1 „Правда", 3. XI. 1941 г., передовая „За Москву, за Родину".
2 А. Толстой—„На репетиции седьмой симфонии Шостаковича", „Правда". 

16 II. 1942 г„ № 47.
8 „Правда", 23. X. 1941 г., передовая—„Сталинские летчики, громите врага в 

воздухе и на земле!'.
4 „Правда", 18. X. 1941 г.

Слова Толстого о Шостаковиче полностью применимы к нему 
самому. Толстой также „прильнул ухом к сердцу Родины", и в его 
писаниях мы слышим биение ее пульса—то учащенное, то спокойное, 
но всегда напряженное.

В те дни, когда враг приближался к сердцу нашей родины, к 
Москве, когда фанфары того гигантского боевого лагеря, который 
называется СССР,—передовые „Правды", оповещая о наступлении 
дня, давали единственный пункт программы этого дня —„Отпор врагу" 1 
„Разгром фашистских полчищ под Москвой!"—когда Москва, краса
вица Москва, пронесшая „свою бессмертную славу через столетия", 
воспевалась в этих передовых2, а советский воин призывался не от
пускать штурвала, не отрывать рук от пушек и пулеметов3,—в эти 
знаменательные октябрьские дни на страницах „Правды" появилась 
статья Алексея Толстого—„Москве угрожает враг"4, начинающаяся 
теми словами, которыми кончается передовая „Правды" от 22 ноя
бря:—Ни шагу назад! Ни шагу дальше!
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Лютой ненавистью дышит статья Толстого. „Зубами перегрызть 
хрящ вражеского горла,—’Только так!"—говорит он, и в этих ело֊ 
вах слышен омерзительный хруст ломающихся под тяжестью совет
ского танка суставов гитлеровца. Вот где натурализм оправдывает 
себя!

Беспредельной любовью к родине полна она вся, статья Тол
стого, восхищением перед ее подвигом, молитвенной настроенностью 
при созерцании ее мук: „Родина моя, —говорит Толстой,—тебе выпало 
трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что 
ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем 
сердце. Ты вся в надеждах в светлое будущее, его ты строишь сво
ими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны". Как 
замечательно сказано—ты строишь будущее своими большими рука
ми! Именно большими руками, мужицкими, рабоче-крестьянскими ру
ками, которые создали и создают самую тонкую и человечную куль
туру, советскую культуру.

Нежная любовь к родине, осознание ее великого значения в 
истории человечества, с одной стороны, с другой—ярость и гнев в 
отношении тех, кои грязными своими руками попрали святыни этой 
родины, ее язык, ее гениев,—исторгли из сердца Толстого слова 
столь напряженные, сколь напряжено все существо красноармейца, 
готовящегося к смертельному прыжку на врага. „Черная тень легла 
на нашу землю, —говорит он.—Вот поняли теперь: что жизнь, на что 
она мне, когда нет моей родины. По-немецки мне говорить..? Видеть, 
как Пушкин полетит в костер под циническую ругань белобрысой 
немецкой сволочи, и пьяный немецкий офицер будет мочиться на 
гранитный камень, с которого сорван и разбит бронзовый Петр, ука
завший России просторы беспредельного мира? Нет, лучше смерть! 
Нет, лучше смерть в бою! Нет, только победа и жизнь!".

Не смерть!—говорит Толстой.—И даже не смерть в бою. А толь
ко победа, только жизнь. Ибо смерть в честном бою—это и есть по
беда, смерть за родину—это и есть жизнь! „Ни шагу назад!—призы
вает Толстой,—Ураганом бомб, огненным ураганом артиллерии, лез
виями штыков и яростью гнева разгромить германские полчища!"

Это—призыв всего русского народа, устами Толстого говорит его 
тысячелетняя история.

В то время, как враг был на самом деле разгромлен и отогнан 
из-под стен Москвы, в это время в осажденном Ленинграде Шоста
кович написал свою седьмую симфонию.

Имел ли он на это право? Имел ли право Шостакович, в те 
минуты, когда на расстоянии нескольких километров от него красный 
воин шел на подвиг и смерть, имел ли он право, оставив в стороне 
винтовку, окунуться в волшебный мир звуков? Шостакович не только 
имел право, он был обязан, это был его долг, ибо в отечественнной 
войне, как никогда, раскрывается глубокий смысл человека, его бес
предельная красота, величие его духа,_, и долг каждого—участвовать֊ 
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в этом священнодействии, в этом полном раскрытии смысла, сущно
сти человека. Шостакович совершил это вдохновенной музыкальной 
фразой. Честь и хвала ему!

Алексей Толстой был одним из первых, кто откликнулся на 
симфонию Шостаковича. Легенда рассказывает, что огненный меч Да
вида Сасунского, рассекая врага, остриём своим дошел до подзем
ных потоков, и не будь крыла ангела подземные воды потопили бы 
землю. Вот от этих вод, от этих могучих подземных источников и 
берет свое начало статья Толстого „На репетиции седьмой симфонии 
Шостаковича“, вышедшая в „Правде".1

1 „Правда", 16, II, 1942 г.. № 47.
’ Проф. Д. Ойстрад—„Симфония великой борьбы", „Известия", 29. III. 1942г., 

№ 74.

Статья Толстого —это сплошная интуиция, откровение, непосред
ственное чувствование. Толстой как бы осязает симфонию Шоста
ковича и находит в ней сосредоточенными тысячи духовных сокро
вищ отечественной войны.

„Седьмая симфония возникла из совести русского народа, при
нявшего без колебания смертный бой с черными силами",—говорит 
Толстой. „Национален в симфонии сам Шостакович,— продолжает он 
несколько дальше,—национальна его русская рассвирепевшая совесть, 
обрушившая седьмое небо симфонии на головы разрушителей".

Итак, на голову врага можно обрушиться не только бомбой, 
но и „седьмым небом симфонии". Вот в какую замечательную образ
ную формулировку выливается закон отражения в статье Толстого! 
Давид Ойстрах говорит то же самое другими словами: „Ничто и ни
когда в симфонии Шостаковича не говорит о войне простейшими 
средствами, вполне возможными при разнообразии звучаний совре
менного оркестра; ничто в этой музыке не изображает непосред
ственно рокот самолета, свист пуль, разрыв снаряда. Но это—война... 
Это—война, ибо это те чувства, которые переживает душа человека 
в дни войны"’. Итак, отражать войну—это не означает повторять ее, 
имитировать рокот самолета или свист пуль. Отражать войну,—в ча
стности в музыке,—это означает осмыслить ее, осознать ее сущность 
средствами звуковой гармонии.

Отражая отечественную войну, Шостакович в седьмой симфонии 
воплотил,—говорит Толстой,—в первую очередь совесть, чуткую со
весть русского народа. Он показал, что как ни торжествовала ослиная 
кожа, натянутая на барабаны и литавры, это торжество недолговеч
но, что человеческие голоса фаготов могущественнее их грохота. 
Он показал, как сердце, простое человеческое сердце, своим отчаян
ным биением помогает торжеству гармонии в симфонии, а тем самым— 
торжеству справедливости в том великом борении против темных 
сил, которое приняли мы на себя. Он показал нам наше огромное, 
„немыслимое напряжение", нашу неукротимую волю к победе, голу
бое будущее, которое видно даже сквозь кровь и огонь сражений.
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Он показал,— нет, неправильно!—он доказал, неопровержимо доказал, 
что Гитлер не человек, а некое ничтожество, бездарное и бесплодное, 
некая новая недотыкомка, некий одетый в железо крысолов... Как 
это созвучно словам товарища Сталина, что „Гитлер походит на На
полеона не больше, чем котенок на льва".

В седьмой симфонии Шостакович дал сущность, философию 
отечественной войны. Эту философию Толстой перевел на язык обра
зов и понятий. Вот этот перевод: „на угрозу фашизма обесчеловечить 
человека1*— отечественная война ответила осуществлением „торже
ства человеческого в человеке1*.

Прошли недели. Замерли последние аккорды седьмой симфонии 
в Большом театре СССР в Куйбышеве. Настала весна. Гитлер за
мышляет новое наступление. И подобно полководцу Алексей Тол
стой в своей статье „Славяне, к оружью!1*1 производит генеральный 
смотр всем своим войсковым соединениям, всем резервам, всем ги
гантским кузницам, производящим смертоносное оружие против 
врага. Перед его умственным взором проходят „наша кавалерия, в 
мохнатых бурках, в башлыках, развевающихся за плечами", наша 
пехота, которая „идет на Запад, жмет, давит, прогрызает немецкую 
оборону", наши летчики, которых „гонит в бой русская удаль и сме
лый расчет—всегда нападать, всегда вырывать инициативу у против
ника". Силою своей страсти Алексей Толстой перевоплощается в 
красноармейца, который вонзает до самого ствола свой штык в сердце 
ненавистного врага, перевоплощается в партизана, „у кого сердце от 
ненависти стало горящим углем". Толстой —поэт, проникновенным 
своим словом ведущий в бой бойца, мыслитель, мечтающий о буду
щем, о „голубых городах высшего устроения", полководец, которым 
руководит холодный расчет и безграничная уверенность в стойкости 
своих полков. Одним словом—он гражданин СССР.

Ни один русский поэт или писатель не довел своего публици
стического слова до тех высот, до которых довел его Максим Горь
кий. В дни отечественной войны огненные слова Алексея Толстого 
легли на боевой курс слов великого пролетарского писателя.

5.

За десять месяцев Отечественной войны на страницах „Правды" 
появились десятки, сотни корреспонденций, очерков, новелл, расска
зов и стихов, посвященных ей. Напряжение мысли, воли и чувств, 
характерное для всей нашей необ'ятной родины, показало себя также 
и в области литературы. Все наши старые писатели творчески пере
живали войну и отражали ее в своих произведениях. Появился но
вый кадр корреспондентов, очеркистов, писателей. Основная их тема
тика—любовь к родине и героизм советского человека, но эта тема 

1 .Правда”. 4. IV. 1942 г., № 94.
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рассыпается на тысячи подтем, на великое множество мотивов. Одним 
из бросающихся в глаза мотивов художественного слова Отечествен
ной войны—это фиксация несоответствия между внешним, невзрач
ным обликом человека и величественностью его души.

Перед нами рассказ Елены Кононенко „Илья Кузин1*.1 „Мальчик 
Илья Кузин любил ловить птиц. Однажды случилась беда: он упал с 
крыши и повредил ногу. Это оставило в сердце ссадину... Илья Ку
зин... порой тайком роптал на природу, которая создала его таким 
маленьким, приземистым, с таким веселым вздернутым носом... Он 
жаждал подвигов, и, как всем мальчикам, ему казалось, что героем 
легче всего стать человеку высокого роста, с могучими плечами, с 
зычным голосом и с красивым орлиным профилем".

Пришла война и „снова разбередила ссадину в его сердце11. 
Два его брата ушли на фронт, а он был освобожден от воинского 
долга. Илья возненавидел свою ногу, возненавидел врачей, которые 
признали его негодным.

Но случилось так, что комсомол посылал лучших своих сынов 
на помощь партизанским отрядам. Илья взмолился —и попал в пар
тизаны.

Вот тут-то началась подлинная жизнь Ильи, жизнь, полная сме
лости, отваги, героизма.

Он был под Смоленском, под Москвой. „Крепко насолил немец
ким извергам Илья Кузин на подступах к Москве,—пишет Кононенко. 
— Одно описание всех его подвигов заняло бы целую газету. Партизаны 
говорили о Кузине так: „бесстрашный', „неуловимый", „гроза воло
коламских лесов", „под ним земля горит". Там, где появлялся Илья, 
действительно горела земля: взлетали в воздух склады, вспыхивали 
бочки с бензином, кувырком летели под откос машины". Имя Ильи 
стало легендарным. О нем говорили все: красноармейцы, партизаны, 
женщины, дети... „Вот человек, которого можно считать настоящим 
героем... В нем—дух орла! А на вид такой невзрачный парнишка..." — 
так высказался о нем комиссар.

Такой же невзрачный вид и у героини новеллы С. Сергеева- 
Ценского „Хитрая девчонка"՝, Зины. Когда Зина в начале войны про
силась на фронт, в военкомате ей ответили: „Ну, вы—такая малень
кая,—куда уж вам на фронт!" А когда ей удалось сделаться сани
таркой, „она казалась в шинели мальчиком, питомцем роты". Но этот 
мальчик, питомец роты, эта маленькая девочка оказалась настоящей 
героиней. Ловкость, проворность, хитрость и смышленность при ис
полнении своих обязанностей; безграничная смелость при спасении 
раненого бойца; спокойствие при смертельной опасности—вот те 
качества, которые выявила Зина в бою. Маленькая девочка с хруп
кими плечами оказалась человеком с великой душой.

Особенно поразительно это несоответствие, когда оно исходит

1 „Правда", 17.11. 1942 г. № Г-.
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уже не от невзрачной внешности, а от поведения человека. Пришли 
в деревню немцы,—рассказывает Вадим Кожевников в очерке „Во
довоз",1— и старый водовоз колхоза, Кондратьич, стал им возить воду. 
Совестно Кондратьичу в глаза людям смотреть, но что делать? От
кажешься—немцы убьют. Вся деревня перестала раскланиваться с 
Кондратьичем, жена и та назвала его немецким холуем и прогнала 
из дому. И задумал тогда Кондратьич великую месть немцам. Немцы 
к нему привыкли, не обращали на него внимания, считали его своим. 
Воспользовавшись этим, Кондратьич в один прекрасный день напол
нил все дула немецких минометов водой, и,когда красный батальон 
пошел в атаку, ни одни миномет не дал ни одного выстрела. Все они 
оледенели. Деревня была взята. Так Кондратьич смыл своим подви
гом гнездившееся на дне его души темное пятнышко, — и она, душа 
его, стала светлой и торжественной.

Еще более яркий случай рассказывается в замечательном очерке 
Б. Полевого „Подвиг ЛАатвея Кузьмина"2. „Матвей Матвеевич Кузь
мин слыл в деревне нелюдимым,—рассказывает Б. Полевой. — Жил он 
на отшибе, был угрюм, неразговорчив... Колхозники не то чтобы 
не любили, а как-то сторонились его... Когда немцы оккупировали 
деревню, немецкий комендант, которому какой-то предатель рассказал 
о нелюдимом старике, счел его подходящей фигурой, чтобы назна
чить сельским старостой". Матвей Кузьмин отказался от этой долж
ности, но когда ему предложили ночью провести батальон в тыл на
ших огневых позиций, посулив при этом в награду денег, муки и 
хорошее охотничье ружье,—старик, после некоторого колебания, 
согласился. Колхозники видели, как готовится к походу старый Мат
вей, и многие из них в душе прокляли старого нелюдима, пожалели, 
что во-врёмя не выгнали его из колхоза.

Но что сделал Матвей Кузьмин? Измотав всю ночь немецкий 
батальон, к утру он остановил его перед нашими частями, заранее 
оповещёнными о затее немцев. Пулемет начал беспощадно косить 
немцев. „Офицер бросился к старику. Матвей Матвеевич стоял на 
холмике с обнаженной головой... Ветер развевал седые его волосы, 
а глаза его, сузившиеся, гневные, сверкая из-под дремучих бровей, 
насмешливо следили за тем, как бежали, утопая в снегу, падали, 
вскакивали и вновь падали немецкие лыжники"...

Офицер убил старого колхозника, Матвея Кузьмина, но весь 
вражеский батальон был уничтожен. Угрюмый, нелюдимый человек, 
казалось, с темной душой изменника, оказался подлинным патриотом, 
светлым человеком, который „дорого продал свою жизнь—за двести 
пятьдесят жизней немецких захватчиков".

„Правда", 13. 11. 1942 г.. № 44.
„Правда", 26. И. 1942 г., № 57.
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6.

Искание ч открытие человека там, где, казалось, нельзя его 
найти, — вот՜ пафос приведенных рассказов и новелл. Этого пафоса 
полно также творчество Николая Тихонова в дни Отечественной 
войны. В своих—уже знаменитых „Ленинградских рассказах", вышед
ших на страницах „Правды" под общим заголовком „Черты совет
ского человека",—Тихонов описывает неприглядность замаскирован
ной ленинградской ночи, гнетущий вой снарядов, ад воздушной бом
бардировки—и на этом фоне тьмы и хаоса разрушенных кварталов 
и улиц—человека, советского человека со светлой душой, человека, 
сотканного из самопожертвования, человека, любящего ближнего до 
самозабвения, человека, преданного себе подобному без остатка. 
Тьма ночи не только не исключает, но, наоборот, подчеркивает свет 
души, а хаос разрушения —гармонию и созидательную мощь сознания.

Зимняя вьюга, тьма, стрельба, пустынная улица, а там, за фона
рем, прижавшись спиной к стене дома, у запертых наглухо ворот 
рожает женщина, рожает на снегу, в черную зимнюю ночь, осве
щенная вспышками рвущихся снарядов. Надо спасти рождающуюся 
жизнь, надо ее отнять у холода, мрака и пушек,—подумала Ирина, 
молодая девушка, сестра, дежурившая по приему рожениц. „Ее ухо 
больше не слышало выстрелов и разрывов. Она помогала женщине 
так, будто дело происходило в комнате, так, как это всегда... Она 
высоко подняла ребенка, как бы показывая его всему лежащему во 
мраке великому городу. Она несла его, прижав к своей груди, горя
чий всхлипывающий комок, накрыв его своей шубкой". За нею шли 
санитар, роженица. „Вьюга бросала им в лицо пригоршни сухого 
снега. Где-то сыпались дождем стёкла после громового удара. Они 
шли, как победители ночи, холода, канонады. Если бы нужно, это 
шествие прошло бы через весь город и пронесло бы маленькую но
вую жизнь, маленького нового человека, явившегося в наш город 
в такой удивительный час"...

Новый человек оказался девочкой. В честь ее спасительницы 
она была названа ее матерью Ириной. Когда последняя узнала об 
этом, „отвернулась и заплакала, сама не зная— почему". В рассказе 
„Новый человек" Тихонов показал нам торжество человека в не
проглядную ночь, торжество жизни в окружении смерти.

А вот вам другая девушка, героиня рассказа „Девушка"1, Поля, 
разведчица противовоздушной обороны. „Никто быстрее ее не обна
руживал очага поражения, никто не умел так самозабвенно работать, 
так ухаживать за ранеными, так проводить целые ночи среди ша
тающихся стен, рушащихся балок и людей с перекошенными лицами. 
Особенно умело она откапывала детей. Сколько она перетаскала ра
неных, ушибленных, искалеченных, эта хрупкая девушка с большими, 
слегка удивленными глазами, скольких успокоила, одобрила, даже

1 .Правда", 12. 111. 1942 г.. № 71.
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рассмешила своими острыми словечками, сказанными кстати!“. Число
спасенных Полей,—этой девушкой с худенькими плечами,—людей уже 
доходило до ста.

Вот мать, героиня рассказа „Мать1 2 3*1, такая маленькая, усталая 
женщина, которая прошла целые километры по территории, где наши 
были почти в окружении, для того, чтобы проверить, что ее сын 
Боря, студент-доброволец, умеет воевать, в состоянии пойти в бой. 
„Я проверила. Мой сын сражается, как все. Больше мне ничего не 
надо1*,—сказала она и вернулась домой. Она и не помышляет о ге
роизме, она довольствуется тем, что ее сын сражается, как все. Это 
и есть героизм!

։ „Правда”, 18. III. 1942 г.. № 67.
2 „Правда”, 12. III. 1942 г., Ns 71.
3 „Правда”, 15. III. 1942 г., Ns 74.
« „Правда”, 26. III. 1942 г., 79.
в „Правда”, 6. III. 1942 г., Ns 65.

В Ленинградских рассказах Тихонов дал прекрасные портреты ста
риков. Вот старый военный, герой рассказа „Старый военный**’. Он всем 
сердцем переживал битву, шедшую вокруг Ленинграда. Но его угне
тало отступление наших войск. Он слабел, терял свои последние силы. 
Даже ложку ему трудно было уже держать. Его кормила дочь. Но 
в один прекрасный день из его комнаты послышалось пение. Когда 
дочь открыла дверь, „она увидела, что ее древний, больной отец 
пилит какую-то доску и поет. Да, это пел он. Он пел и глаза его 
сияли; и хотя на его худых широких плечах было накинуто старое, 
рваное пальто, он был величественен, как патриарх1*.

Старик слышал по радио, что немцев разбили под Москвой. 
В хилом теле затрепетал великий дух любви к родине—и возроди
лось, восторженно запело оно!

Не менее характерен другой образ старика, героя рассказа 
„Встреча*13. Он старый преподаватель древней истории, у него исху
далое лицо, он еле держится на ногах. Но этот тщедушный, тонкий, 
почти призрачный старец обладает беспредельной душой. Он верит 
в свой Ленинград, он убежден в том, что родной его город не только 
сравнялся с Троей, но и превысил его своим героизмом.

—В нашей Трое никогда не быть троянскому коню!—Эти слова 
как бы выпрямляют стан старика; он больше не нуждается в чужой 
поддержке.

Прекрасен рассказ Тихонова „Яблоня1*4 о духовном возрождении 
художника, которого вот-вот уже преодолело недоедание, бомбежка, 
тьма. Изумителен рассказ „Люди на плоту1*5 о фотографе, простом, 
обыкновенном советском фотографе, который, будучи выброшен 
в пучину волн после бомбежки парохода, погибая, в хаосе смерти и 
пулеметного огня, погружаясь в воду, находит в себе силу, вели
кую нравственную силу сделать замечание людям на плоту, которые 
не успокаивали женщину, кричавшую громко и пронзительно, с ис-
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царапанными щеками и растрепанными волосами. Вот вам рыцарство, 
советское рыцарство, предельно-мыслимое проявление гуманизма!

7.

Жадность к человеку, нахождение человека—вот чем замеча
тельны рассказы Тихонова, вот чем переполнены страницы „Правды". 
А разве это не исконная традиция русской литературы? Ведь искал 
же Толстой в русском крестьянине, в безземельном, сгорбленном от 
неимоверных тягот жизни крестьянине человека, и нашел же он 
в нем великую ненависть к эксплоататорскому обществу? Искал же 
Горький в бывших людях, в заброшенных за борт жизни людях, че
ловека, и нашел же он в них подлинную человечность и искренний 
порыв? Русская литература безмерно расширила познание богатств 
человеческой души, художественное слово отечественной войны про
должает углублять это познание, находить в человеке, в его душе 
все новые и новые горизонты, доселе никому неизвестные.

Отечественная война призвала не только к максимальной экспло- 
атации недр земли, но и к выявлению безграничных богатств души 
советского человека. И в то время как волей советского человека 
земля раскрывает двери своей сокровищницы и выбрасывает оттуда 
железо и нефть, уголь и платину, советский человек, в свою оче
редь, также открывает свою душу до глубин, до дна,—и мы видим 
безграничные залежи любви, подвига, человечности. Отечественная 
война привела к действию все дремлющие силы души, —и все то, 
что было под спудом, все это ныне на солнечном свете переливается 
всеми цветами радуги; все то, что было скрыто под нивеллирующими 
покрывалами быта, все это вылилось ныне в величайшее напряжение 
воли и интеллекта, в незнающее границ милосердие, в незнающий 
прецедента героизм.

Советский героизм—предел, грань человечески-возможного. 
Отвага суворовского солдата сочетается в нем с бесстрашием и го
товностью на мученичество народовольца. Босая, измученная, поси
невшая, распухшая, истерзанная гитлеровскими палачами Александра 
Мартыновна Дрейман крикнула в предсмертный час; „Матери, род
ные, слышите ли вы меня? Я смерть принимаю из рук зверей; сына 
своего не пощадила, но правды своей не выдала. Слышите ли меня, 
матери?"1. Комсомолка Таня, Зоя Космодемьянская, когда палач под
тянул веревку и петля сдавила ей горло, обеими руками раздвинула 
петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы: 
„Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин 
придет!".. Таня—подлинная внучка Софии Перовской, а палач, заду
шивший ее,—потомок царского охранника.

Перепившиеся фашисты окружили виселицу Тани, стащили с по
вешенной одежду и гнусно надругались над ее телом. Они ее тер

1 О. Курганов—.Мать՞, „Правда՞, 7. II. 1942 г.. № 381

6 Известия № 5 (19}
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зали и после смерти. „Таню похоронили без почестей, за деревней, 
под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик. А вскоре 
пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью про
бивала дорогу на Запад. Остановившись для привала, бойцы придут 
сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное 
русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастив
шим героиню; и учителям, воспитавшим ее; и товарищам, закалившим 
ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской 
земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой засне
женной могилке, а Сталин мысленно придет к надгробью своей вер
ной дочери"1.

1 П. Лидов—„Таня", „Правда", 27, I. 1912 г., № 27.
2 „Правда", 8. XIJ. 1941 г., № 340.
3„Правда“, 7.1 1. 1942 г., №32.

Приведенная выдержка принадлежит П. Лидову. Это—как и 
описание О. Курганова мученической смерти Дрейман и многие дру
гие очерки других авторов—начало нового жанра в советской лите
ратуре, мартиролога, но это и начало эпопеи. Советский мартиролог 
может быть только эпопеей! Ненавистью измученной души, призывом 
к мести за причиненные страдания пылает в наши дни творчество 
Ванды Василевской. Кровь за кровь! Смерть за смерть!—вот тот 
клич, которым всецело охвачено это творчество.

Советский героизм не только готов на мученичество, не только 
презирает смерть, но и преодолевает ее. Об этом повествует В. Кет
линская в рассказе „Воля".2 Летчик Алиев получил семнадцать ране
ний, из коих три смертельных, и все-таки он прилетел на аэродром, 
спланировал к тому месту, где надо садиться, и посадил самолет на 
три точки, как надо. Врач, осмотревший тело летчика, заявил, что 
он ничего не понимает, что Алиев не мог лететь. И все-таки он при
летел, он летел и в смерти, смерть оказалась слабее воли советского 
летчика, слабее его понимания долга, обязанности его довести само
лет до своего аэродрома, не потерять его. Воля Алиева функциони
ровала и тогда, когда сердце перестало стучать, воля пережила 
его самого. Это ли не грань человечески-возможного напряжения?

Кто не знает замечательного рассказа Леонида Соболева „Не
веста"?3 Сколько лиризма в этом рассказе, нежности, теплоты, какая 
бархатная душа у героини рассказа, Фени! Какое высокое понима
ние жизни, какое величие души, какая жертвенность! Русская жен
щина, ищущая высоких идеалов жизни и дающая их,—всегда была 
любимым героем русской литературы. Отечественная война показала, 
сколь значительна она, сколь громадна ее общественная роль. Лео
нид Соболев как бы испил из всего того, что дали нам и дают жизнь 
и литература, —и очертил замечательный образ женщины. Какими 
словами охарактеризовать поступок Фени? Гуманизм, человеколю
бие? Но это же переходит всякие возможные границы гуманизма, 
человеколюбия!
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Отечественная война вызвала к жизни все творческие силы со
ветского человека. Отечественная война показала, на какие великие 
дела и подвиги способен советский человек. Художественное слово 
отразило эти замечательные качества советского человека, оно пока
зало, что чем сильнее презрение к смерти, тем сильнее любовь 
к жизни, чем глубже ненависть к врагу, тем глубже любовь к человеку. 
Продолжая великие традиции русской литературы, художественное 
слово наших дней, дней Отечественной войны, показало, что, осу
ществляя в огне сражений великий лозунг товарища Сталина: „Смерть 
немецким оккупантам"!—народы Советского Союза одновременно куют 
основы нового этапа своей культуры, намечают вехи нового периода 
развития советской литературы. „Это будет огромный и блистательный 
период нового советского ренесанса, эпоха высокого гуманизма"1.

1 А. Толстой—«Николай Тихонов", »Правда", 21.IV. 1942 г., № 111
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ՄհՆՋՃՈԿՏեՄԲեՐՅԱՆ „ Правда"-Ն Ы. ԳՐԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ'

Մ ինչհոկտեմրեր յան „ПрЗВДЗ^Д շատ կարճատև գործունեության 
մեջ ամենանշանակալիդ մոմենտներից մեկր պետք է համարել դրական 
ժառանգության հարցի դրումն 
համաձա յն։

լուծումը մարքսևլենինյան թեորիայի

„Правда"֊/» այս առաջին շրջանի դործունեությունր ցույց է տալիս, 
որ Լենինի — Ստալին ի պարտիան նոր կուլտուրայի9 նոր գրականության ու 
արվեստի ստեղծման հարցը միշտ էլ դրել ե լուծել է անխզելիորեն կա պված 
անցյալ դարաշրջաններում ստեղծված ողջ ժառանգության քննադատական 
յուրա ցման ու օգտագո րծման հետ։

Լենինի հանճարեգ միտքն այն մասին9 որ «սլրոլետա րական կուլտ ու֊ 
րան հանդես չի դալիս մի անհայտ տեգից դուրս պրծնելովս9 այլ հանգիստ֊ 
նում է բոլոր նախորդ էպո խ աներ ում ստեղծվածի հետագա «օրինաչափ դար֊ 
գացոլմը})) իր մարմսացումէ։ Է գտել նաև մինչհոկտեմբերյան բոլշևիկյան 
մամուլի և մասնավորապես „ П рЗВДЗ “կիրառած գրական քադաքականու֊ 
թյան մեջ։

Ս-նցյաւՒ 
գործում հենց 
տիան սկղրիբ

գրական ժառանգության հարցի դրման ու ճիշտ լաւծմ ան 
„ПрЗВДЗи—փորձի հիման վր ա ասենքէ բոլշևիկների պար֊ 
ևեթ հանգես է գալիս որպես ա մեն ահավա աա ր ի մ ժ աո անգըք 

ամենահավատա ր իմ շարունակողն ա յն ամեն լավագույնի, ինչ ստեղծել է 
մարդկությունն անց յա լհե րում։ „ПрЗВДЗ***^ նաև մ ին չհո կտև մրե ր յ ան 
շրջանում հանդիսացել է ռուս ժողովրդի, ուկրաինական և այլ ժողովուրդների 
ազգային կուլտոլրական֊գրա կան ժառանգության լավագույն տրադիցիա֊ 
ների9 լավագույն արժեքների ամենահավա տա ր իմ պաշտպանը9 ինչպես 
յարիզմիէ նույնպես և ամեն տեսակ ռեակցիոն հասար ակական֊քաղաքական 
հոսանքների դեմ մղված պայքարում։

Ւնչպես հա յտնի է9 
նոր հարց չէր բոլշսրգյաս 
պարտիայի սկզբնավորման

ժառանգության հարցր „ Прс1В ДՁ Աշրջանում
պարտիայի համար9 ա յն դրվել ու քննվել էր

ծ։ կարելի է ա յստեղ՝1Ւն ւր1անՒց
հիշեցնել պարտիայի հիմնադրի ու առաջնորդի դեո 90 ֊ական թվականնե֊ 
րին առսվադրած հարցն ու դրա լուծումը' «Ւնչպիսխ ժաոանդու թյունից 
ենք մենք հրաժարվում^ (1897—1898J հայտնի հոդվածում։ Այս հոդվածը

I Հատված' 11րմֆա*նի' вПрЗВДЗ*“/» ՅՕ-ամյակիՆ ^նվիրված XI դիտական սեսիայի 
1942 թ< մայիսի 7 - ի նիստին կարդացած զեկուցումից' ՀՄ ին չհո կտեմ րե ր յան вПрЗВДЗ* Ь 
Լ դրականությունըյ թեմայով։
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կոնկրետ ւմով վերա բե բում է 40---00 ֊ական թվականների
վորիչների ժառանդությանր։ Բայց լենինյանները--- բոլշևիկներր չեն սահ֊
ման ափակվել միայն ռուս լուսավորիչների ժառանգության պաշտպանոլ֊ 
թյամբ։ Թե 90֊ական թ վա կաննե ր ին ե թե մանավանդ հետագայում լեն ի֊ 
նյանների պարտիան հետևողականորեն կիրաոեո ժառանգության պահ֊ 
պանմ ան մարքսիստական սկզբունքը, այն տարածելով անցյալի ողջ կուլ֊ 
տուրական ժառանգության վրա, րոլոը ժողովուր դնեըի ազգային կուլտ ու֊ 
րայի ու արվեստի ժառանգության վրա, ըստ որում առաջին հերթին 
ռուս ժողովրդի ողջ դեղա ր վե ստ ական ժառանգության վըա։

„ ПрЗВД2“ ~-ն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում էր Լենինի 
Հիջյալ հոդվածի ոգով, և Լենինն էլ “ ք рЗВДЗ * -ին տված իր ցուցումներում 
միշտ հիշեցնում էր այդ միտքը դրական ժառանգության նկատմամբ։

Բոլշևիկյան „ ПрЗВДЗ °•'/f վեբաբերմունքը դեպի դրական ժառանգու֊ 
թյուՆը, դեպի (էհին)), կլասիկ գրողներն ու ա րվեստադետնե ըր գործնական
հերքող պ փւան էր ռեակցիոն սև֊հա ր յուր յա կա յ ին մամուլի, բուրժուա կան 
ու ման ր֊ բուրժուա կան ինտելիգենցիայի այն զրպա րտիչ մեղադրանքին, րստ 
որի կոմունիստներր բո լշևի կն ե ր ը բանվորներր իբր թե արհամարհում ու 
ժխւոում են դրականոլթ յոլ՜նն ու արվեստր, դալիս են Հտվերևլու» մարդկու֊ 
թյան ստեղծած կուլտուրան, մի վայրահակ զրպա րտոլթյուն^ որը պակաս 
տեղ չի գրավում նաև ժամանակակից ռեակցիայի ներկայացուցիչների, 
մ ա րդկոլթ յան կուլտուրա յի կատաղի թշնամիներ ի երիցս անարդ հիտլեր ֊ 
յան ֆաշիստների դեմադոդիայի զինանոցում։

Մինչհոտեմբերյան „ ПрЗВДЭ“իր գործունեութ յամբ ցույց է տալիս, 
որ միայն կոմունիստների բոլշևիկների բանվորական պարտիան է, որ րստ
քժանվույն գնահատում է пг1± գրական թյան լավագույն ր,
՝յն ամենր, ի^չ п [* նպաստել է մա րդկո ւթ յան պրոգրեսին, ի^չ կազմ ում է

մարդկության կուլտուրական հ թյունր։
1Г ա րքս֊լևն ին յան ռևոլուցիոն ղիբբ^րից քննարկելով դրական մառան֊ 

դությունր, կլասիկ դրոգների կյանքն ու ստեղծ ագործոլթ յունր, բնութա֊

գրելով որոշելով նրանց տեղը գրականության պատմության մեջ և 
նրանց ն շանա կութ յուն ր ժողովրդի դեղա րվեստական դաստիարակության 
ու ռևոլուցիոն ազատադրական պայքարի համար, я ПрЗВДЗ4* -ն ամրա պնդում 
էր դրականության պատմության մ ա ր քս ֊լեն ին յան հիմունքներ ր, որոնք 
իրենց հետադա դաըդացուժն ստացան հետ֊հոկտեմ բե ր յան շրջանի սովևտա֊ 
կան դրականադիտութ յան մեջ։

Կարևոր է սակայն նկատել, որ ուղղութ յամբ մինչհո կտե մ բեր յան
„Правда"-^ ավելին չէր կարող անել, քան արել է իր կարճատև դոյու֊ 
թյան րնթացքում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նա գրական թերթ 

այլ քաղաքական ամենօրյա էբաէէէբ։ Ո[*Ը կոչվս*ծ էր դառնալու, և 
դա րձավյ ռևոլուց իոն֊քաղա քական շարժման ((բանվորական տրիբունը»
ՀԱտալին), կանգնած ((մասսայական բանվորական պարտիայի» համար 
Լենինի ու Ատալինի մղած պայքարի կենտրոնում^։

Այդ բնույթի մի լբադըի էջերում, բնական է, որ մանավանդ դրական

1 Большевистская .Правда". К 25-летию основания .Правды". 1937 г.» стр. 14. 
И. Сталин. К десятилетию .Правды".
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ժառանգության հարցերին շատ տեղ չմնար։ Եվ ա յնոլա մենա յն իվ, կարծես, 
որպես պատասխան ոեակցիոն բոլրժուական մամուլի զրպարտիչ մեղա
դրանքներին, „Правда"-^ աԼքէ* ընկնող տեղ է տվել անցյալի թե ռուսա
կան և թե երոպական գրողներ ի и տ ե ղծա գո րծո ւթ յան արժեքի լուսաբան
ման ր։

Եարևորր ոչ այնքան հոդվածների քանակն է, աԺԼ սկզբունքային
վերաբերժունքր, գաղափարական այն մոտեցումր, որ հանդես է րերել բոլ
շևիկյան պարտիական օրգանր դրական ժառանգության նկատմամբ։ Հետա- 
քրրքրականր և կարևորն տյն է, թե ի'Ջչ և ինչպես է գրել րանվոր դասա
կարգի ազատագրական կովի նոր, պրո լետարական — սոցիալիստական
կուլտուրայի դրոշակակիրր կլասիկ գրականության մասին։

Ւր շատ կարճատև գոյության րնթացբում Հերկ ՚րոլց ք1դ ավելի-
26,5 ամիս՝ 1912 թ. 22, [V — 1914 թ. 8, VII ) մինչհոկտեմբերյան „Правда^ 
միայն ռուս կլասիկ գրականության մասին տվել է ավելի բան 30 հոդված, 
չհաշված Մ» 4*որկու և ժամանակակից տյլ ռուս գրոգների ու պրոլետարա
կան գրականութ յան մասին տպված հոդվածներ ր։

I* նչն է րնութադրականր կլասիկային նվիրված հոդվածներում։
Այն, որ այդ հոդվածներր տոգորված են ջերմ, անկեգծ հայրենասիրությամբ, 
ազգային հպարտության գգա ցում ով ռուս մեծ ժողովրդի, ռուս հարուստ 
գեղարվեստական կուլտուրայի հանդեպ։ Այդ հոդվածներում րացահայտված
են մեծ գրականութ յան գարգացման հիմնական ու բնորոշ դծերր, 
գրականություն, որն իր անմահ ներկայացուցիչներով Ռադիշչևից ու Պ ուշ
կին ի ց մինչև Տոլստոյն ու 4*որկին և իր լավագույն տրադիցիաներով մրա
նում է աշխատավոր ժողովրդի ու ր անվո ր ա կան դեմոկրատ իա յի ազատա
գրական պայքարի գեգա ր վե ստ ա կան զինանոցր։

„Правда"֊/* հոդվածներում բացահա զտված ու վեր են հանված ռուս 
կլասիկների համար րնորոշ ագատասի րություն ր, հումանիզմն ու դոմոկրա- 
տիղմը, անհաշտ ատելոլթյունր ցարական և ամեն տեսակ տյլ բռնության 
ու ճնշման նկատմամբ, անհուն սերբ ժողովրդի ու հայրենիքի նկատմամբ։

„Правда"֊/* հոդվածներում ռուս կլասիկա յ ի նկատմամբ արտահայտ
ված հայացքների հիմքում դրված է ա յն հեւՈւական մոտեցումը^ որով 
Լենինր, դեռ „ПрЭВДа"֊/* հրատարակության նախօրեին Հ1910 թ. նոյեմ
բերի, այնքան հանճարեղ րն դհ ան ր ացո ւժո վ ու կոնկրետութ յամր գնահատել 
էր ռուս դրականության հսկաներից մեկի՝ Լ. Տոլսաոյի ստեղծագործու
թյունը գրելով, որ «նրա ժաււանգության մեջ կա այն, ինչ անցյալին չի 
անցել, ինչ պատկանում ե ապագային: Այդ մառանգութ յունը վերցնում է 
և այդ ժառանգության վրա աշխատ 'ուսաստանի պրпլետարիատր))^ ։

Ազս ելակետն ունենալով, բոլշևիկյան „ПрЗВДа"֊^ կլասիկ գր
կանոլթյան նկատմամր ցոլցաբևրել է լենինյան վերաբերմունք սերտորեն 
կապակցված ռուս ա կան պրո լետա ր ի ա ա ի քաղաքական լուսավորության և 
ազաա tuգր tu կան պայքարի հետ։

էԼզս րնզհանուրից հետո անցնենք կոնկրետին։ Ահա, թե „Правда"- 
ում ինչպես է բնութագրված ռուս գրականութ յ ան զա րգացոլմր XVIII ե 

XIX դպ.։

։ Ленин, „Л. Н. Толстой". Соч., т. XIV, стр. 403.
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«ՌոԼԱ դրականության ամեն արն որոջ ^^^րից մեկը---դա նրա հարատև

ձդտոււքն է դեպի հասարակական հարցերը։ Ռուս հա и ա ր ա կա յն ո լթ յ ան կարև- 
վորագոլյն հարցը XVIII և XIX դարերում եղել է ճորտատիրական իրա
վունքի ոչնչա ց ման հարցը։ թնական է, որ ա յդ թեման իր արտացոլումը 
դաներ նաև դրականության մեջ։ Ավելի քան հարյուր տարի ռուս դրակա
նության լա վադույն ուժերն իրենց դրիէը> է^^նց միտքն ու զդացմունքը 

են ‘"յդ անարդ երևույթ ի դեմ մղված պայքարին։ Սկսած ^էանտև- 

միրիցւ սո*ԼՒևՈ*ԼՒ91 Ռարչրշյևրզ , որն առանձնապես հայտնի է իր „ПуТС՜ 
шествие из Петербурга в Москву** աջխատությամբ, և վերջացրած Նեկ- 
րասովի , Տոլրդենևիք Սալաիկովիէ ^Ւերցենի ու Զերնիշևսկու անուննե րով, 
բոլորն այստեղ քիչ չեն աշխատել, բոլորի անուններն էլ մտել են «ճորտա
տիրական կարգերի դեմ մարտնչողներին փաոապանծ դ^^Է մեջ։ թհաբկե, 
ճորտատիրական իրավունքի անկումը կանխորոշված էր Ռուս աստանի 
զարգացման ընթացքով իսկ, րայց այդ անկումն արագացնելու մեԳ ռուս 
դրականության անձնվեր աշխատանքը չէր կարող իր գերը չխաղալ»!։

Uju ընդհանուր բնոլթ ադրութ յունի ց հետո պրավդիսա հեղին ակն ան
հրաժեշտ է համ արում նշել այն էական տարբերությունը, որ ակնհայտ է 
ճորտատիրական իրավունքի նկատմամբ լիբերալների (Տուրդենև և այլն) 
ու ռևոլուց իոն ֊դեմ ոկրատների ՀՋերնիշևսկի և այլն) ունեցած վերաբեր
մունքի ու հայացքի միջև։

Ավելի ադրավն ա սանձին դրոգների մասին գրված հոդվածներն են, 
որոնցում ռուս անվանի գրողներն ըն թե ր ցողի шпш^ կանգնում են էր^նց 
հա и ա ր ա կա կան֊ իդե ա կան ու и տ ե դծ ա դո րծա կան—գե գարվևստական մեծու
թյամբ, յուրաքանչյուրն իր տեղում և իր ունեցած առանձնահատկությամբ։

Մինչհոկտեմբերյան „ПраВДЗ***/» հենց աոաջին տարվա սկգբից կարե - 
ւՒ ե «անդիպել կարևոր ու հետաքրքրական հոդվածների, նվիրված ռուս 
կէասիկ դրականության առանձին ներկայացուցիչներին։

'ք*իչ առաջ հիշեցինք էեն ին ի հայտնի բարձր գնահատականը տրված 
էև Տոլստոյի ստեղծագործության։ U*Jr[- գնահատականի ոգով է դրված 
„ПраВДа"- /* 1912 թվի նոյեմբերի ™—ի №֊ում տպված, У. JI. ին ի ց ի ա լ- 
ները կրող' „ВвЛИКИЙ уХОД“ վերնագրով րնդարձակ հողվածը։

Տոլստոյի լայն ու խոԸԸ բնութագրման հետ մ իաժամանակ, ա յգ հոդ
վածում շատ արժեքավոր ըՆդհան րա ցոււքն ե ր են արված նաև ռուս կլասիկ 
գրականութ յան դարդացման ուղիների ու նրա համաշխարհային նշանա- 
կութ յան մասին։ Մի հոդված է դա, որ գրված է սլրավգիստ—քնն ադատ ին 
ու հրապարակախոսին հատուկ ջերմությամբ, խորը զգացումով ի հակագրոլ- 
թյուն էիրերալ բուրժուական մամուլում տպագրված' Ո չին չ չասող ընդհա
նուր սին ֆրազներով ու կեղծավորությամբ լի հոդվածների, որոնց մասին 
խոսում է էենինն իր' „Л. Н. ТОЛСТОЙ ** հոդվածում*, դրված 1910 թ. նո֊ 
յեմ բերին։ Պրա iib ստ հեղինա կը հ ան դա ման ո ր են քննութ յան է ա ռնում 
«մեծ ծերուկի», «հանճարեղ դրոդի& ասլրած հոդեկան ծանր ճգնաժամը, որի 
արդյունքը եղավ նրա «մեծ հեռացումը»։ Էենինյան հոդվածն ե ր ի ոդով

1 „Путь правды-, № 90, от 18 мая 1914 г. П. Раб. «XVIII—XIX века русской 
литературы-. (В. Евгеньев.—Писатели-борьцы с крепостной неволей. 1914 г.).

2 Ленин, Соч., т. XIV, стр. 400—403.
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ցոլյց է տրված Տոլոտոյի հայացքների Ь^^РГ հա կա սա կան ութ յո ւնն ու միառ
ժամանակ նշված նրա վիթխարիոլթյունր է որպես հանճա րեդ գեղարվեստա
գետի։ Ւերենք մեկ-֊երկու քաղվածք ա1Ղ ^որ[վլւյծից> ավելի կոնկրետ ցույց 
տալու w ПрЗВДИ Ա •֊/> վե ր ա ր ե ր մ ո ւն քը է. Տոլստոյի ու նրա թողած մեծ ժա
ռանգության նկատմամբ։

զոդվածն սկսվում է այսպես*
«Երկու տարի անցավ այն օրվանիցք երբ մեռավ Տոլստոյր։ Մեծ ծե

րուհին) մի ոտքն արդեն դերեգմանում վերահաս մահվան նախագգա ցումով, 
թողեց իր հարագատ օջախրէ Յասնայա Պոլյանան, ե մութ գիշերով) ողջ 
ընտանիքից գաղտնի) ուղեորվեց դեպի հեռուն, դեպի անհ ա յտութ յուն, որ
պես ղի իրականացնի իր նվիրական երագանքր — հեռանալու ստութ յան, 
անարդարության) ճնշման ու կեղծիքի աշխարհից) որին պատկանում էր 
նա իր ծագում ով, և միանալու ժողովրդին, սրի մեջ նա տեսնում էր ճշմար-
տ ութ յան ե բարութ յան մարժե Մեծ դրողՒ ՋՋ՚՜ամ յա օրդանիգմը.
ցնցված այդ ծանր, տանջալի ապրումներից, բեկված) իյաիյտված (надломлен
ный) աշնանային ուղևորության շրջա կա ցութ յուն ի ց (обСТЗ НО В КЗ), WJL^U 
չկարողացավ դիմանալ։ Նոյեմբերի 7-ին նա մեռավ Աստապովո խուլ կա
յարանում, կա դարանապետի աղքատիկ) անշուք բնակարանում։ Մեգհից 
յուրաքանչյուրի համար անմոռանալի են 1910 թ4_Ւ ա1Գ աշնանային 
օրերըքմ ։

Այս պարրերության մե9 արդեն արտահայտված է պրավդիստ հեգի-
նակի հիւէեական մ իտքը 
հեռանում է ((ստության)

մեծ գրոգի մասին (ըստ այդ մտքի' Տոլստոյը
անարդարությանդ ճնշման ու կեղծիքի

հից», (քմիան ժողովրդին) որի մեջ ն ժ էր ճշմարտոլ^
ա շխ ա ր- 

_թ յան ու

բարության մարմնացումր X) խ Այնուհետև հեղինակն ավելի հանդամանորեն 
կանդ է առնում այն հարցի վրաէ թե «ինչպիսիք հոգեկան տրագեդիա ապ
րեց ժեծ գրոգն իր վերջին օրերում։ Ո ւր ե ինչու գնաց նա իր հեռացման 
անմոռանալի օրը&։

Պրավղիստ հեղին ակն առանձն ա պես նշում է հասարակական կյանքում 
եղած այն անհաշտելի հակադրությունը) որ գիտակցում էր Տո լստոյըէ հա
կադրություն ճն շված — ի րա վա գուրկ ժողովրդի ե /'շ/Աք77 դասակա րդիէ մաս
նավորապես կալվածատիրության միջև։ Խորապես զգալով այդ' էՏոլստոյը 
Հր կարողանում հանգստանալն։ «Խռոված հոգին ելք էր փնտրում ստեղծ
ված դրությունից) խիղճը տանջում f կտրատում էր նրան։

հասարակ 4յՈլ՜ՂաՑհ ուղղված նրա նամակը)
որի մեջ թափելով իր խարված սրտի ողջ դառն ութ յուն ըք վիշաը։ դրում էէ 
որ չի կարող հաշտվել իր կյանքի հետ, երր միլիոնավոր աշխատավորներ 
ապրում են ամենածանր պայմաններում) £ШГ1*]Ь Ոէ՜ 9Ги,Ь մեջ։ Եվ այդ 
նամակը բացահայտում է մեղ պատճառներն այն մեծ դրամայի) որ ապրեց 
Տոլսաոյը մահից աոսվ,., Ւր վեհ կյան քի մայրամուտին նա դնաց դեպի 

իսկական ռամկացում» (опрощение)*
Ա յնուհետև նշելով Տոլստոյի աշխարհայացքի կապը նարոդնիկության 

հետ) ինչպես և այն, որ «Տոլստոյի' «չարին չհակադրվելուս ^արողը որպես

1 У. Л — „Великий уход* (К годовщине смерти Л. Н. Толстого). „Правда*, 
№ 162, 7 (20). XI. 1912 г.
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ծաղր էր հնչում կապիտալիստական շահագործման վայրենի վակխանալիա֊ 
յում)), պրավգիստ հեղինակը վերջում ասում է»

(( Չհասնելով կյ ան քի լա յն ու հզոր ընթացքի օր ին աչափո ւթ յան՝ 

գաղափարին, օրգանապես չկարողան ալով հաղորդակից լինել այն նոր կուլ
տուրա յին, որ գալիս է կյանքի հատակից, սո ց իա լա կան ներքն աշերտերիցր 
որոնք կոփում են ապագա աշխարհի հիմքերր, մեծ քրիստոնյան և մեծ 

‘մուժիկը» („великий Христианин И великий мужик*) հանգեց այն համոզ֊ 
ման, թե ինքն անզոր է բուժելու ռուսական ի ր ա կանո ւթ յ ան ((ճակատադրա֊
կան 
սրա

рыв) 
ցա։Լ։

աիյտերը»^ իրականություն, որր վերջին տասնամյակների րնթացքում 
ծերունական կուրծքր ծածկել էր անբուժելի վերքերով։

,.,8ասնայա Պոլյանայի իմաստունն իր վերջին հզոր խոյանքով (ПО 
ցանկացավ իրենից դեն նետել շրջասլատող կյանքի ճնշումր և հեռա֊ 
^աձ9 *Նրա հեռացուժր եղավ նրա համար ճա կատ ա դր ա կան,---

դա եղավ նրա ժեծ կյանք ի վերջին վսեմ ակկորդր»։

Այ •թ յոլններում չի կարելի ^էԼրէաԼ 1սոԸԸ համակրանք
նաև վշտակցություն հանճարեղ գրողի կյանքի ապրած մեծագույն
ողբերգության նկատմամբ, որպիսին, նույն հեղինակի ճիշտ արտահայաոլ֊ 
թյամր ասած ((հազիվ թե աշխարհի մի որեէ այլ հանճար կրած լինի%։ 

Ն. Պ. Օգարյովի ծննդյան 100֊ամյակին (1813—1913 թ.) նվիրված 
հոդվածում „ПрЗВДа**^ դրում է.

((Օդարյուխ ու ^եերցենր երկու խոշոր մեծություններ են, որ իրենցով 
նշանավորում են մի աւ^բողջ էպոխա ԺՕ֊ական թվականների հասարակս։֊
կան մարի շարժման մեջ։ 'եեւ Օդա ր յովն իր րնկեր 9*երցենի հեէ
մի ասին երդվեցին Մոսկվայում, *էորո րյովյան կոչված սարերում, իրենց 
բոլոր ուժերր նվի րա բերե լու, իրենց ո զջ կյանքր տալու անարգված, վիրս։֊
վո րված և 
կա րդեր ը,

վշտացած մարդկանց պայքարին, խո րտակե լո.

ազատադրե լո. 
ռևո լուց իոն

d բազմատանջ Ռուսաստանը ։

ճո րտատ ի ր ա կան 
Ապա նշված է.

գե մո կր ա տ ի ա յի երկվորյակների տաբրերու֊

թյոլնը.
((Իր մտքի ուղղությաժբ Օգարյովը Նշանակելի չափով անցավ 9*երցե- 

նից։ Նա հավատում էր սոցիալիզմի հաղթանակին։ Նրա մեջ էր տես֊ 
նում մարդկության փրկությունը։ ճո իրական ոեակցիայի խավար
էպոխայում նա ազատագրում է իր գյուղացիներին' հող է տա էիս 
նրանց__ դա մի բացարձակ դեմոնստրացիա էր, որի 'համար և նա հատուցեց։

Ժողովրդի ազատագրության մասին մտածելով, նա այն հա մ „գուժս 
ուներ, որ գա կգա ոչ թե վերևից, այլ ներքևից ասում է հոդվածագիրը 
և ապա իր այդ միտքը հաստատելու համար մեջ է բերում մի քառյակ 

Օգարյովի „Юмор“ պոեմի 3-րգ մասից և նշում, որ Օգարյովը պաշտպա
նում է գյուղացիական ոևոլուցիայի գաղափարը, խորը հավատ ունենալով 

գյուղացիության ռևոլուցիոն ումի նկատմամբ։
Այդ հոդվածում Օգարյովը գնահատված է նաև որպես տաղանդավոր 

բանաստեղծ, նշված են նրա պոեզիայի արժանիքները' կատարելով համա

պատասխան մեջբերումներ նրա բանաստեղծություններից։

ւ С. Յ—p.—tt. П. Огарев (К 100-летию со дня рождения). .За правду”, № 46, 
от 28. XI, 1913 г.
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«Օդարյովի մուսան մեղմ՛ է, դ[ւնէ հասարակական տարրը մի
հյուսվում է լիրիկականի հետ, բայց միշտ էլ առաջնային դերը խաղում է 
աոաջինը}) (իմ ա' հասարակականը)։

Եվ ապա 
լիրիկայի Հետ

« Օդարյուխ ա րժեբավո ր է որպես պոետ, որի մոտ թախծալի
միաժամանակ

կասկած գալիբ վառ, 
կանց համար))! ։

Նույն հոդվածում 
բննա դատի։

աղատ,
ա յն բան արիության կոչ և հավատ կա ան- 

երջանիկ կյանբի նկատմամբ բոլոր մ արդ-

ПраВДа" -ն անդրադառնում է երկու ռուս մեծ

'Լիս սար իոն ք*ելինսկին բնու թադրված է որպես «ռեալիստական բըն- 
նաղատության հիմնադիր։ իր դո րծունեութ յան երկրորդ շրջանում})։ Միա
ժամանակ նշված է մա ըբս իս տ ա կան բննադատոլթ յան կապը ինչպես *իոբ- 
րոլյուբովի, նույն պես ե Օելինսկու հետ.

«Մարբսիստական բննադատությունն իր ծագում ը կարող է հաշվել ե 
^որրոլյուբովից, և’ ավելի վաղ Օելինսկուց))^։

Մի այլ հոդվածում նշված է, որ ռուս հասարակական մտբի ու դրա
կանության զարգացման համար 60-ական թվականները մի առանձին 
էպոխա են ներկայացնումէ մի նոր էպոխա' իր «նոր մարդկանցովս։ ձԱյդ 
էպոխայի առս^ադրած նոր մարդկանց շարբոլմ մեն բ հանդիպում են բ 
Ձերնիշևսկուն, Q*nրըոլյոլբո վին, Պիսարևինլ Նեկրա սովին, Միխայլովին ե 
շատ ուրիշներին։ Ահա փառավոր պլեադային է պատկանում նաև Նի֊
կոլայ Օպերասիմովիչ Պոմյ ալո վսէլին)) — ասված է վերջինիս մահվան -50-ամ- 
յակին (1863 թ. 5 ♦ X 1913) ն վի ր վա ծ հոդվածում (П. Р Я бОВСКИЙ ստո րա դրո ւ- 
թյամբխ Այնուհետև նշելով Ջեընիշևսկու բարերար ա ղդեցոլթ յունը Պոմյա- 
լովսկու վրա նրանց ծանոթությունից հետո, որ տեղի է ունեցել „СОВрС- 
менник“֊п<-*/, Պ ոմ յա լովսկոլ „МвЩаНСКО? СЧЗСТЬС" վի պա կի տպագրու
թյան առիթով (1861 թվի ս^Ղ^Ւ^)ք վերջում հոդվածագիրը նրան համեմա
տում է *իո բլո լյուբովի հետ' ցույց տալով նրանց կյանբի ու դո րծունեու- 
թյան նմանությունը և ապա Ն» 4*» Պոմ,յալովսկոլն բնոլթ ադրում որպես 
{ռուսական դեմոկրատիա յի վաղեկ մրրկահավի („раннего буревестника 
русской демократии"), որի հղոր թևերն այնպես անժամանակ խուզեցին 
մութ ուժերն ու բռնությունը»'!, այսինբն ցարիզմը։

Ն* Ա. Գոբրոլյոլբովի մասին „ П рЭ ВДВ " տարբեր առիթներով,
տպագրել է երկու հո դվա ծ, մեկո լմ ներկայացնելով «տաղանդավոր ռուս մեծ 
քննադատ *իո րըո լյ ուրո վին» (1914 թ* հունիս ի 23, „РабОЧИИ", «V 8), իսկ 
մյուսում՝ Օ^ոբրոլյուբո վ—պոետին (1924 թ„ ապրիլի „Путь правды"/

Ն» Գ* Ջերնիշևսկու մասին „ПрЭВДЯ"-ում առանձին հո դվա ծ է տպա-
դրբվում նրա ւ 
տա րակոլթ յան 

ным“, Т. Т. I,

աբսորի շրջանի նամակագրության երեբ հատորների հրա- 

՚ առիթով («-Чернышевский в Сибири. Переписка с род-
II, III, ИЗД. „Огни", 1912)։ Թեև հոդվածի վերնադիրը

(„Письма Чернышевского")4 Հատ բան չի խոստանում, բայց շատ բան է

I Նույն տեղէ
2 Նույն տեղ։
3 /7. Рябовский—П. В. Помяловский. (К 50-летию со дня его смерти.) »3в 

правду-, № 4, 5. IX, 1913 г.
4 .Рабочая правда*. № 17, I. VIII, 1913 г.



Աս. Ասատրյան

ասված մեծ ռևո լոլցիոնև ր ի , մտածողի և հրապարակախոսի ոլ֊
գործուՂւևոլթյան մասին։ Նշված է Ջևրնիշևսկոլ կյանքի թև ողբերգակա
նությունը, դաման աքսորի շրջանում, և թե հերոսականությունը։ Հիաց
մունք է արտահայտված նրա մտքի հզորության ոլ վիթխարիության 
նկատմա մր ։

<Г Մ եր առաջ իր ամ րողջ հասակով կանգնում է մտքի այգ դյուցազնի 
կերպարր (обрЗЗ), կենդանի թաղված սիրիրյան ձնակոլյտերում։ ]1նչթ մասին 
միա յն նա չի խոսում։ Նա կթկի*^ յ տն ա դո րծ ո ւմ է բաղմադիմ ի (BCGB03՜

1 Այդ նամակից հողվածում բերված է հետևյալ հայտնի հուզիչ կտորը ու նրանից 
հետո Նեկրասովի երկտող պատաиխ անը Ջերնիշևսկուն։

^Խորապես վշտանում եմ, կարդալով, որ մահն արդեն անխուսափելի է եղել և մոտ, 
երբ դու դրել ես քո երկրորդ նամակը, եթե, իմ այս նամակը ստանա լիս, Նեկրասովը 
դեռ կշարունակի շնչել, ասա նրան, որ ես ջերմորեն սիրել եմ նրան որպես մարդու, որ 
շնորհակալ եմ նրանիղ իմ նկատմամր ունեցած բարեհաճ տրամադրության համար, որ ես 
համ բուրում եմ նրան, համոզված եմ, որ նրա փառքն անմահ կլինի, որ հավերժական է 
Ռուսաստան ի սերը նրա նկատմամբ, բոլոր ռուս պոետներից ամեն ահանճարեդի ու ամ ենա~- 
ազնիվի նկատմ ամ ր»։

Լսելով Ջերնիշևսկու այս նամակի մասին, դեռ կենդանի, րայց արդեն մահամերձ 
Նեկրասուխ իր երախտադիտական զգացմունքն է արտահայտել, ասելով ձԱսացեք Նիկոլայ 
^ավրիլովիչին, որ ես շատ շնորհակալ եմ նրանից, ես այժմ մխիթարված եմ, նրա խոսքերը 
թանգ են ինձ համար, ավելի քան որևէ մեկի խոսքերըՀ։

МОЖНЫе) մաթեմատիկական թեորեմաները, նա բանավիճում է Ջ^արվինի 
հետ, ջախջախում է Օգյոլստ ^]ոնտին ոլ նրա փիլիսոփա յութ յունր, նա 
ջախջախում է եզվիտների նշանակությունը պապականության պաամու- 
թյա*^ մեջ, ե այյն, ե այլն։ Ակամա միտք է հղանում, որ եթե նա աքսոր
ված չլիներ, ինչպիսի վիթխարի գիտնական ու մտածող կտար Ռուսաստա- 
նր աշխարհին}) ասում է հոդվածագիրր ե ապա րնդգծում մեծ էւևո լուցիո- 
ների կրքոտ հայրենասիրությունը ե անձնազսհ նվիրվածությունն ու սե
րը իր մայր Ծ՜ոդովբգի ու նրա կուլտուրայի նկատմամբ։

{Հազարավոր կի լո մե տ րն ե ր ո վ հեռու Ռուսաստան ի մտավո ր 
կենտրոնից, Ջևրնիշևսկին էէը դադարում հետաքրքրվելու հայրենի դրա-՝ 
կան ութ յան կյանքով ե եթե չէր ուրախանում նրա ուրախությամբ,---որ
պիսին չկտր,-- ապա ցավում էր նրա վշտերով)։

Այս առթիվ հիշատակված ու մեջ է բերված Ջևրնիշևսկոլ* 1377 թ* 
օգոստ. 14-ին Ա» Ն. Պրպինին ուղղված հայտնի նամակը ա յն ժամանակ 
արդեն մահամերձ Նեկրասովի մասին, սրտի հրով ու արյունով գրվածդ խո
րապես հուզիչ մի նամակի, որը է տալիս, ([թև ինչպիսի ջերմոլթյամբ
էր սիրում ոլ բարձր գնահատում Ջևրնիշևսկին Նեկրասովինֆ։ Հոդված ի վեր
ջին մասում նշված է Ջևրնիշևսկոլ հսկայական ազդեցությունն իր էպոխայի 
հասարակական մտքի և մասնավորապես երիտասարդության վրա հակա
ռակ Ջ ևրնիշևսկո լ երկերի ու գաղափարների տարածման դեմ ցարական 
ոստիկանական ռեժիմի հարուցած կատաղի հետապնդոլմե երին։

((Նրա հռչակը տարածվեց Ռոլսիայի բոլոր անկյունները։ Հակառակ 
արգելքներին, Ջևրնիշևսկոլ մտքերն ավելի ու ավելի էին տպավորվում ու 
մխվում երիտասարդ Ռուսիա յի иրաում, ավելի էր պայծառանում նրա 
պատկերը, նահա տակի սլա տկերը։ Նրա անունը դարձավ այն ժամանակվա 
ա զատագրական շարժմ ան и իմվոլըՏ ։
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Ն* Ա* Նեկրասովի կյանքի ու ստեղծ ագործութ յտն նկատ մ ամ բ բո լշե ի կյան 

„Правда"-/* дпчэ տված աոանձին ջերմ վերաբերմունքի մեջ արտահայտ
ված է Զերնիշեսկու մարգարեական մտքի արդարացումը։ Արհամարհելով 
ցարական ժանդարմական խստությունները^ լեն ին յ ան֊ ստ ա լին յան „ПрЗВ՜
ДЭ“-Ъ Զերն իշևսկւ գին խոսքերով արտահայտված
պանում ռուսական գյուղացիական դեմոկրատիա լի վշտի 
մասին, այն մասին, որ' «նրա փառքն անմահ կլինի, որ 
fluւսիայի սերը նրա նկատմամբ, բոլո ր ո.ուս պոետներից 
ու ամենաագեիվի նկատմամբ»։

միտքն էր պաչտ- 
ու ցասման եր չ 
հավիտենա կան էի 
ա մեն ա հանճարեղի

„Правда"-^ Նեկրшип վին նվիրել է վեգ հոդված, դրան ավելացնենք 
և այն, որ մի շարք ШЛ հոդվածներում' ինչպես քննադատական, նույնպես 
ե հրապարակախոսական հիշատակված ու դրվատված է նրա պայծառ 
անունը ե գործը։ Բոլշևիկյան ^ПрЭВДа"-ի հոդվածներում տրված է Նեկ- 
րասովի հասարակական ու պոետական կերպա րր, որպես ճշմարիտ քաղա
քացիական պոեգիայի ներկայացուցչի, խր է հանված նրա ստևղծագոր- 
Лության խորը ժողովրդայնությունն ու դեմոկրատիղմր, նրա կրքոտ աղա-
տասիրութ յունն հումանիգմը ե այգ ամենր հակադրված դարի
սկղբոլմ 900—910- ական թ,թ» ) տիրապետող դրական անկումայնությանը, 
այլասերմանը, դեկադենտական դրա կան ութ յան անտ ի դեմո կր ա տ ի ղմին ։

„Правда"-/* հրատարա կութ յան աոաջին ամիսները դուգա դիպում են 
Նեկրասովի ողբե ր դա կան մ ահվան 35— ամ յակին։ Եվ ահա այդ նշանակալից 
տարեթվի նա խօրեին „ПрЗВДа"-^* ձեոն ա բկում է լա յն աշխատանք, նպա
տակ ունենալով 'Նեկրասովի մահվան 35—ամյակը դար ձնե լու ոուս» ռև ո լու
ցի ոն դեմոկրատիայի դրականության լավագույն տրադիցիաների վերակեն
դանացման հանդես, քաղաքացիական վշտի ու ցտսման մեծ ևրգչի ժառան
գության ժողովրդականացման հանդես։

Այդ ոգով ահա, „ПраВДЗ“-Д 1912 թ» նոյեմբերի 29-ի համարում 
(№ 180) П. Փ. ինիցիալներով տպվում է մի դիմում' „ПИСЬМО КО ВССМ 
культурно-просветительным обществам".
ղ «Այս տարվա դեկտեմբերի 27-ին լրանում է մեր սիրելի պոետ-քա- 
աքացու' Նեկրասովի մ ահվան 35 տարին»---ասված է նամակի սկդբում ե
ապա հարց է առաջադրված, թե ինչպես պետք է նշվի այգ օրը։ Հեղինակն 
անհրաժեշտ է համարում, որ «յուրաքանչյուր կուլտ ուր-լուսավորական ըն- 
կե րութ յուԱ պետք է իր տեղում 
ուժերով, այսինքն ընթերցողների 
հենո բանվո բն ե ր ի ց։

Ի ր բանաստեղծոլթյուններ ից

կագմակերպի գրական երեկո սեփա կան 
ե արտասանողների մասնակցությամբ'

մեկում Նեկրասովը գրել է.

И песнь моя бесплодно пролетала
И до народа не дошла она.

ք^այց այժմ Ժողովուրդը ճանաչում է Նեկրասովին ու սիրում նրան։ 
Ն եկրասովը դարձել է մեր ժողովրդական պոետը։

Ցույց տանք ուրեմն այդ մեր գիտակցական վերաբերմունքով դե կ

տեմ բերի 27-ի օրվա նկատմամ բ»։
Այդ նամակից 14 օր հետո' դեկտեմբերի 13-ին „ П раВДЭ " — ն տպա

գրում է մի նոր նամակ' հրահանգչական—գիրեկտիվ նույն П* Փ» Ւ 9 Ւ ա I*" 
ներով ե այսպիսի վերնագրով»





Մինչհոկտեմբերյան жПрЗВДав — ն և գրական dաոանդու^յունը 95

թաղքում „ПрЭВДЯ “֊ում տպվում են մի քանի նոր հոդվածներ Նեկրասովի 
մա սին*

1913 թ* փետրվ*' 17*֊ ի № 40֊ում' կանանց միջազգային ռեոլուցիոն
.օրվա առթիվ տսլվում է' „ДОЛЯ ЖеНЩИНЫ-КреСТЬЯНКИ" հոդվածր, ուր ռուս
դեդջկուհու 
րասովի և

դառն ու անամոք վ/էճակի *դատկերները բերված են նախ Նեկ*֊

վշտի հորձան քն
Նույն թվի

ինչպես ասված է ((գյուգացիական կյանքի մ.ի այլ երգիչ, 
ւսնձաժր ճաշւսկած Նիկի աինի J> ստեղծագործություններից։ 
օգոստոս ի 1^ի №*֊ուժ անվանափոխված ո П рЯВДЯ “ *-ն („Сб“

верная правда") տպագրում 4 մի փոքրիկ հաղորդում' Նեկրասովի մերձ- 
մահվան օրերին դրած վերջին ր ան աստեղծութ յուններ ի ց մեկի („ПуТСШеСТ- 
ВеННИК" ) մեջբերումով։ Հաղորդումը կրում է' „Н. А. НвКрЯСОВ И ДСрСВНЯ" 
վերնադիրը։ Ւսկ ղրան ի ց երկու ամիս անրյ նորից անվանափոխված „ПрЯВ-
да„֊А („За правду") 1913 թ.
деревне“ վերնագրով 
գյուղա ց ինե ր ի սրտառո

հո կտ. 
ւրադիր

.չ, հուզումնալի

1-ի №-ում տպվում է „Некрасов в 
Հո ծ ը, ուր մեջ են րերված ռուս 
կարծիքներն իրենց սոցիալական ու

ազգային վշտի մեծ ե ր գչի մասին։
Հայտնի է, որ պրոլետարիատի ազատագրական պայքարի հանճարեղ 

առաջնորդի' էենինի երկերում Նեկրասովի հետ հաճախ միաժամանակ, կոդք*“

կՈՂ^ի է դալիս ո
կով—& չեդր ինը' իր հզոր 
դույնի ռեակցիոներնե ր ի։ 
կան պայքարում էենինր 
նինք բարձր դնահատելով 
կրատ իղմը ե անհաշտ, մա

ւս կլասիկ գրականության մի այլ հսկա' I] ալտի֊ 
սատիրա յի մահա ցու մտ րա կով' ընդդե մ ամեն 
Ւր ռեոլուցիոն քա գա քա կան - հր ա պա ր ա կա խ ո и ա 
հաճախ է դիմում թե Նեկրասովին, թե & չեդր ի*, 
նրանց անկեղծ հայրենասիրությունն ու դեմո- 
ացու ատելությունը ճորտատիրական—ցար ական

ռեժիմ ի, ինչպես և и տո ր աքա րշ լի րե ր ա լի ղմի նկատմամբ։
. 9*եռես Նեկրասովն ու U ալտ ի կովը խրատ էին տալիս ռուս հասա

րակությանը' կրթված ճորտատեր կալվածատիրոջ կոկված ե օծված ար֊ 
տաքինի տակ տարբերել նրա գիշատիչ շահերր, սովորեցնում էին ատել
նժան տիպերի կեղծ ավորութ յ. նգթությունը^ • •

1907 թվին։ fin լշե իկյան „ПрЯВДЯи*Д էջե րում Նեկր

. »---գրել է էենինր
՚վի մեծարումր Լե-

նինի' „Правда"֊/» անմիջական իդեական ղեկավարի' ռուս մեծ դեմ ոկր>
պոետի նկատմամբ ունեցած հայացքի թյունն էր։ Եվ ճիշ.
այնպես, ինչպես էեն ին ի դա գա փ ա ր ա կան — հր ա պա ըա կա խ ոս ա կան պայքարում 
Նեկր ասովի հետ մ իաժ ամ անակ իրրե զինակից հանդես է դալիս Շչեդրինր, 
որին էենինի երկերում կարելի է հանդիպել սկսած 90— ական թվականների
“կզրՒց («ՈվքէՀր 
(<1Մարանչող մաաէ

են ((ժողովրդի րա րե կամեերըյ» * * *) մինչե 1922 խփլԼր
ե րալիզմի նշանակության մասին» J

տեմրերյան ո ГД рЗ В ДЗ Ա — ում, Նեկրասովի հետ միասին) 
մյուս կորիֆեյների շա ր քո ւմ հանդես է դալիս նաև

տ 1Դ1Ղ^Ա մին չհո կե
ռուս դրականության 
Շ չեդր ին ր, որին շա տ

ավելի մեծ տեղ է տրված, քան որեէ տյլ ՂՐՈՂՒ։
Այդ տեսակետից կարևոր դոկումենտ է էենինի' „ПрЯВДЯ"—խմրա- 

դրութ յանը ^րակովից դրած ա յն ն ամ ակր (1912 թ* սեպտ* 8Д ուր էենինր 
կոնկրետ ցուցում է տալիս ժամանակ шл ժամանակ հիշելու, ցիտելու և 
մեկնարանելոլ ո fl рЯВДЯ ում Շչեդրինին ե ((հին)) նարոդնիկական դեմո*֊

1 Ленин, „Памяти графа Гейдена. (Соч., т. XII, стр. 9.)
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բնոլյ թով ե թև Շչեդրինի ղ ար 
ցույց են տալիս , որ

՝նձին հատվաձնե ր ի թյոլնը
հետևողականորեն կի րառում էր Լենինի

ցուցումը հանճարեղ փրիկի գրական ժառանգությունը գարի1է1^Ւ ու
կապիտալիզմի դեմ. Ժողովրդի րոլոր թշնամիների դեմ. մղվող պայքարում 
գդտագործելու մասին։

ՀՇ չե դր ին ր պրոլետարական գրող չէր* Նա մեռել է 1883 թ», երբ զի^ 
տակից պրոլետարիատի շարժումը հազիվ նոր ծնվում էր։ ք*այց ոչ-պրոլե- 
տարական գրողներից Նչեդրինր պատկանում է այն ք^ևրի թվին, որոնց 
հիշատակը պետը է թանգ ու սրր աղան լինի բոլոր դիտակից ցանվորների 
համար, ինչպես թանգ է նրանց համար թելինսկու, 1*11 բրո լյուբովի , Նեկ- 
րասովի, Պգեբ Ուսպենսկու հիշատակը»—գրում է Ա» Վփտ իմսկին իր ^իշյալ 
հոդվածներից մեկումս* Ապա քննության առնելով նրա ստեղծագործական 
դեմքը, Վփտիմսկին նշում է Շչեդրինի առանձնահատկությունը»

ճԵչեդրինն ամենից ավելի հայտնի է որպես դրող-սատ ի ր իկ»— նա 
թունավոր, չար ե անխնա ծ աղրել է կալված ատեր — ճորտատերերին ու չի~ 
նւէ{խի1լներին ե այն ժամանակ դեռնորածին բուրժուազիային։ ftuijg իրոք> 
Նչեդրինն արժեքավոր է ոչ միայն իր ծաղրով, այլև բնակչության բոլոր 
շերտերի կյանքի խո ր ը-ճշմա ր տ ա ց ի , լՈլ֊ր^ նկարագրությամբ, ճորտատխ 
բա կան իրավունքի ժ ա մ ան ակն Լ րի ց սկսած ու վերջացրած անցյալ դարի 
80-ական թվականներով»։ Եվ այնուհետև Վփտիմսկին հանգամանորեն
քննում է Շչևդրինի մեծությունը, նրա արմերը թև որպես սատ^
ղի ե թև որպես հրապարակախոսի' հատու. թյան

էիրիկ զրո֊ 
նելով նրա

անշեղ սկզբունքայնությունը, գաղափարականությունը ե ա ն կա շառ նվիր
վածությունը հասարակական այն վեհ նպատակին—իդեալին, որին տվել է 
նա իր կյանքն ու մարտաշունչ ստեղծ ագործությոլնն иկզբից մինչև վերջը* 

ձՇչեդրինը մեծ ա րվեստագե տ էր։ Նրա ուժը սատիրական ու բելետ
րիստ ի կա կան տաղանդի մեջ է։ Է^այց այդ ուժը տասնապատիկ մեծանում, է 
նրա համոզվածությամբ, նրանով, որ նա գրում էր ոչ դրած լինելու համար, 
ШЛ մարտնչում էը հանուն ապագայի, նվիրելով իր տաղանդն ի սպաս իդե֊ 
ալին»։

Ծ ենք այստեղ հնարավորություն չունենք հանգամանորեն կանգ առ-

նելու ե ցույց թե' բացի վերոհիշյալ գրողներից, „ПрЗВДа"*-^ ինչ
է գրեր ինչ կողմե ր ի ց է գնահատել ու բնութագրել ռուս կլասիկ գրակա
նության բազմաթիվ այլ անվանի ներկայացուցիչներին, որոնց անուննե

րին հաճախ կհանդիպի ընթերցողը մինչհոկտեմրերյան ր ПраВДс! ** */> 
ծառ էջերը թերթելիս, —*իոգոլի, ի» Տոլրգենեի, *իոնչարովի, Լ» Տոլստոյի, 

Մ ամին—Սիրիրյա4A։ ^Ղ^ր Ուսպենսկու, Զէատովրատսկու, 4*արչինի, Կո֊ 
րոլեն կոյի, Չեխովի և ուրիշնե ր ի մասին։ Մենը չենք կարող նաև կս:նգ 
առնել այն քննադատական հոդվածների վրա, որոնք նվիրված են ևրոււլա<- 
կան դրականության մի շարք ներկայացուցիչներին։

ftuijg մենք կարևոր ու անհրաժեշտ ենք ա ռն ել և

առանձնապես նշել այն, ինչ դրել է մինչհոկտեմբերյան բոլշևիկյան „ПрЗВ՜ 
ДЭ՜*'*' ուկրաինական հերոսական ժողովրդի' ազատասիրությամբ ու բոցա
շունչ հայրենասիրությամբ տոգորված գրականության ամենամեծ ներկա-

1 В. Витимский, „Салтыков-Щедрин" („Путь правды", № 69, 13. IV. 1914).
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յացուց221> Տարաս Շևչենկոյի մասին։ Ուկրաինական մեծ կոբզարի մասին 
մինչհոկտեմբերյան д flрЗВДЗ “ ֊ում եդած հոդվածներն ու հաղորդումներն 
արտահայտում են լեն ին յան֊ստա լին յան պարտիայի անհուն սերն ու սրր֊ 
տա դին համ ակրանքր Շևչենկոյի մայր ժոդովրդի ու հայրենիքի ազատա֊ 
դրական գործի նկատմամբ) ե անհաշտ ատե լութ յունր այն նողկալի ռեժի֊ 
մի նկատմամբ, որի ճիրաններում սլում էր Ուկրաինան) ճայն ռե֊
ակգիոն ռեժիմի) որի պատճենն է հանդիսանում հիտլերյան ռեժիմն րստ 
էությանն--- ինչպես ասում էրնկեր Ստալինր։ Ուշագրավ է, որ „ПрЭВДа"-^
Շևչենկոյի մասին սկսում է գրել իր գոյության հենց սկզբից' 1912 թվի 
մայիսից ե առաջին հերթին ցարական ժանդարմական ռեժիմի կր,,[,1[,}1 
Շևչենկո յի ստեզծագո րծութ յան տարածման դեւ! հա րուցված վանդալական 
արգելքների առիթով։

1912 թ. № 26֊ում „ Правда"*^ տպուժ է, „Литературное дело" վեր֊ 
նադրովյ հետևյալ հազորդումր.

հԵբեկ) ՍՀ Պետեր բուրգի դատաստանական .մ լսվեց Շևչենկոյի
„Кобзарь„ անունով բանաստեղծություններ ի ժողովածվի ոչնչացմ ան մա֊ 
սին գործի քննությունր։ Այդ աշխատութ յունր երկու հրատարակություն է 
ունեցել, իսկ չորրորդում (7) մամուլի գործերի կոմիտեն նկատել է ղանա- 
ղան հանցանքների նշաններ և գրքի վրա կալանք է դրվեր

Դատաստանական պալատր որոշեց թու յլ աալ P[inlJnL[l[l շր ջան ա ռո l— 
թյան համարք հանելով նրանից 20֊ից ավելի բանաստեդծություններ» ։

Այս հադորդումից հետո բավական երկար ժամանակ „ ПрЗ ВДЗ Ա֊ն, ցեն
զուրայի խստության պատճառով) հնարավորություն չի ունենում որևէ բան 
գրելու Շևչենկոյի մասին) իսկ վերջին տարում* 1914 թ* սկղբին (փետրվար 
և մարտ ամիսներին) անվանափոխված „Правда"֊ն („Путь правды") 
տպում է մի րնդարձակ հադորդում (իհարկե ցենղուրական կրճատումներով) 
Պետական Լումայի 1914 թ, փետրվարի 26֊ի և 28֊ ի ն ի ստե րո ւմ սո֊ 
ցիա լ-դեմոկրատ դեպուտատ (Ղքիմի կողմից) մ ե տա լի ստ֊ ր անվո ր Ա, Ֆ* Բուր- 
յանովի արտասանած ճառի մասին, նվիրված Շևչենկոյի ծննդյան 110֊ 
ամյակի հոբելյանի արգելման ե նրա երկերի ու անվան դեմ ցենզուրայի 
հարուցած արգելքների հարցին'"։ Այդ հարցի դեմ է ուդդված նաև „КрСПОСТ- 
ники и Шевченко" անստորագիր հոդվածրք ուր խստորեն դատապարտված 
է Պուր իշկևիչների սև֊հա րյուրյա կա յին բանդան) որբ խեղդում էր ուկրա֊ 
ինական ազգային կուլտուրան) հալածում էր ուկրաինական ժողովրդի 
կյա*^րի ոլ- գրականության ամեն մի ազատագրական արտահայտսւթյունր։ 
Այն) ինչ սրանից մոտ 30 տարի առաջ մինչհոկտեմբերյան „ Правда “֊ում 
Շևչենկոյի երկերի ու անվան դեմ եդած արգելքների առնչությամբ գրված 
է ցարական սև֊հա ր յո լր յակա յ ինն ե ր ի մասին) նոլյնր էիովին վերաբերում է 
վիլհելմյան իմպերիալիզմի գիշատիչ հետնորդներին' հիտլերյան բոն ազատիչ֊ 
ներին, որոնց գազանային ատելությունր Շևչենկոյի ու նրա մայր ժողո^ 
փը^դի կոէ-էտոէ-րաJի նկատմամբ նույն «հիմքերն» ունի և նույն «արդարա֊ 
ցումը»։ իհարկե) հիտլերյան «կուլտուրտրեգերների} վանդալիզմին չի հաս֊

'Ի. Հ. Սա ա լ ft ն ֊~Հոկտեմ բեր յան Ս ո ց է ա լթւ տ ա կան ոևո լուպ էա յէ XXIV տա րե- 
ղս։Բ^ը> էշ ւ&։

2 .Путь правды", №№ 25 и 26 от 1, 2. III. 1914 г. „Государственная Дума (Заседав 
ние 26-го февраля). Речь с.-д. Бурьянова по запросу о чествованци'Шевченко".
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նում անցյալներում որևէ ռեակցիոն ռեժիմի, նույնր և ցարիզմի սատրապ
ների կողմից ցույց տրված հալածանքը ուկրաինական ազատասեր ժողովրդի 
կուլտուրայի ու նրա ազգային փառքն ու պատիվը մարմնացնող Շևչենկոյի 
նկատմամբ, РШЛ] նմանությունն ակնբախ է։ Գերմանա — ֆա լիս տական զավ
թիչների կողմից Շևչենկոյի հիշատակի նկատմամբ գործադրված բռնու
թյուններին տեղյակ մեր սերունդր կարդալով մին չհո կտե մբե ր յ աь „Прав
да"-Д նյութերը' կտեսնի, թե ում սև, ռեակցիոն տրադիցիաներն են շա
րունակում այդ կատաղած գաղաններր, Շևչենկոյի ու նրա ժողովրդի-- հայ
րենիքի ազատության անարգ թշնամիներդ

Ռուսաստանի հարավի (‘Լրիմից) ս.-դ, դեպուտատ Բոլրյանովի ճառր 
վկայում է այն անհաշտ ատելության ու թշնամանքի մասին, որ արւոա- 
հայտում էր ցարական պետականությունն ուկրաինական ժողովրդի ազգա
յին փառքի' Շևչենկոյի նկատմամբ, ու, դրան հակառակ, ՌԱԳԲՊ-ի մեծ
սերն ու. 
պատվի

!. համ ակրանքն այդ ժողովրդի և նրա ազդային զգացմունքների ու
արտահայտչի նկատմամբ։ Ահա, թե ինչ է

յանովի' քք ПраВДа"-ում տպված այդ
ված դեպուտատ Եուր֊ 
ւկսում է բուն հարցից,

այսպես' «Եи ուղղակի չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչքան ծանր կլիներ, 
եթե մենք մի րոպե ընկնելով Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ազդեցության 
տակ, հանկարծ այդ պետություններր ♦ ♦ ♦ արգելեին մեղ պատվելու Պուշ- 
կինի, Լերմոնտովի և ուրիշ կլասիկի հիշատակը, — ի^^^իոի՜ Ղա ձ*՜
բույթով մենք կվերարերվեինք այդ կառավարությանը, որը մեգ վրա ձեռո 
կրարձրացներ նրա համար, որ մենք ուզում են и պատվել մեր հանճարնե֊
րինէ — Եվ եթե այդ պատահելու լիներ, հասկանալի է, եդ կմիանա ր

ողչ րակությոլնխ ։ Եվ ուրեմն իրավունք ունեն այժմ մի-
նիստրության (խոսրը լուսավորության մինիստրության մասին է» Ա, Ա,J 
ներկա յա ցուցիչնե րը, նացիոնալիստներդ աջ կազմակերպությունները ար
գելել, վերացնել իր սեփական գրոդին պատվելու ժողովրդի իրավունքը։ 
Ես բոլորովին չեմ կարողանում հասկանալ։ Ուկրաինական ժողովուրդը, իս
կապես, այժմ դժվարանում է հասկանալ, թե ինչումե է րանըֆ։

Այնուհետև Ոուրյանովը հիշեցնում է, թե ինչպես դրանից Տ տարի աււաջ,
՝ջին ոևոլոլցիայի փոթորկիր փահար, ցարական մինի,

տրությունն ստիպված է ^դել պաշտոնապես ^ոլձէ կր ա ինե րեն

լեզվով գրականության տարածումը, իսկ կենտրոնական իշխանությունը 
թույլ է տվել տպագրելու Շևչենկոյի մինչև 1905 թիվն արգելված երկերը, 
բայց հենց որ անցել է փոթորիկը, սկսվել է ստոլիպինյան ռեակցիան, 
Հդրանից 3 4 տարի անց' բռնագրավել են “КобЗарЬ^*Д ե պատասխանա
տվության կանչել նույնիսկ հր ատա րակչին D— նշում է Բուրյանովը և ապա 
անդրա դառնում ցարական մինիստրության հա րոլցած հալածանքներին, 
որով արգելվել է Շևչենկոյի ծննդյան 110-ամյակի կատարումը Ուկրաինա
յի ամենագլխավոր քաղաքներում' Եիևում, Խարկովում, Պոլտավայում և 
այլոլր։ Գատապարտելով ա յդ ռեակցիոն վերաբերմունքը, ս.-գ. դեպու
տատն այն հույսն է հայտնում, թե միայն ապադա ազատ Ռուսաստանում

I I. ,, որը կցանկանար պատվել տյդ կլասիկների հիշատակը, — և կստացվեր այն 
անալոգիան, որն այժմ տեղ ունի ուկրաինական նահանգներում։ ՛Իհարկե, այս ամենն 
աբստրակտ մտածողություն է, կասեր դուք, բայց խոշոր անալոգիան։ իուրյանովի ճաո֊ի 
այս մասը ցենզուրան հանել է թերթից.





ITէնջհոկւո^յմրերյան жПрЗВДЗ*և գրական ժառանգոլթյէէւնը 101

պոետի) ^Լյանքի ու ստեղծագործության հիանալի բնութագիրը, որի համար 
իբրե բնորոշ, արտահայտիչ էպիգրաֆ, բերված են անմահ կոր զար ի հետե֊ 
վյալ սրտագին հայրենասիրական խոսքերը»

«... Я так люблю
Мою Украину убогу 
За не! душу погублю".

Л խորոց սրտի խոսքեր, որ ասել է նա Օրսկի բերդում։
«Եվ Ուկրաինան պահպանում է իր սիրելի պոետի և իր ժողովրդի եր

ջանկության համար կռվող մարտիկի հիշատակը»--- ասում է պրավդիստը — և
նորից ու նորից դատապարտում այն բարբարոսական արգելքը, որով ուկ
րաինական ժողովուրդը զրկվել է հարգելու իր ազգային վ՛շտի և ազատա
գրական պայքարի ու երազանքների երգչի հիշատակը առնելու իրավունքից։

*Ոաղվածքներ բերելով Շևչենկոյի ստեղծագործություններից և գծելով 
նրա գեղարվեստական իդեական դեմքը, պրավդիստ-հևղինակը ցույց է 
տալիս, որ ցարական ոստիկանական ռեժիմի թշնամական վերաբերմունքն 
ուղղված է ուկրաինական ժողովրդական պոետի աղա տասիրության ու 
հա յրենապ 
ժողովրդի 
րսփնա յի 
ազգա յին

Եվ

փրության դեմ, այն բանի դեմ} որ նա ուկրաինական ճնշված 
մեծատաղանդ պոետն է, որն ակտիվորեն մասնակցում էր Ուկ֊ 
ազգային ազատագրական պայքարին* հ ան դի и ան ա լո վ անԼևԴալ 
ռեոլոլցիոն կազմակերպության անդամ։
երբ դավաճանորեն հայտնաբերվեց այ/յ կազմակերպությունը, 

բանտարկվեց ու աքսորվեց նաև Շ ևչենկոն։
հՇևչենկոն ճանաչվեց որպես ամենակարևոր հանցավորներից մեկը, 

այն հիման վրաէ որ նա «գրել է բանաստեղծություններ մալոռուս ական 
լեղվոփ ամենավրդովեցուցիչ բովանդակությամբ)}։ Եվ բանի որ նա վայե
լում էր նշանավոր պոետի հռչակ, հենց այդ պատճառով նրա բանաստեղ- 
ծություններր «կրկնակի վնասակար են ու վտանգավոր»։

Ապա նկարագրված է Շևչենկոյի ծանր աքսորն ու ազատազրկումը, 
որի ընթացքում տանջված, բայց միշտ ազատատենչ պոետը սրտատրոփ 
սպասում էր, թե երբ կվերանա անիծյալ ճորտատիրությունդ երբ կբացվի 
ռուսական և ուկրաինական ժողովրդի ազատագրության արշալույսը։ Ruijg
նա մեռնում է մեծ թյան վառ տենչը սրտում։

Ուշագրավ է մեջբերումը ուկրաինական անվանի դրող, քննադատ և 
հասարակական զոբ^իչ Պանտելեյմոն ^ուէ[1շ[* (1818—1897 թ. թ •) ա յն 
սրտառուչ ճառխ որ ասել է նա Շևչենկոյի մարմինը հայրենիք բերելիս։ 
նրա թաղման հուղարկավորության մոմենտին։

«ՒՀնչ արածք այղ դու ես, бЗТЬКу ТЗрЗСС, վերադառնում ես Ուկրաինա 

без червонной кытайки-заслуги казацкой.
ոչ մի ազատասեր նախորդը գերեզման չի իջնում առանց այդ 

վերջին վաստակի։ Ծածկեցեք, պարոններ, տխուր սև դագաղը փառահեղ 
կարմիր ծաղիկներով» ♦ « • ։

Այնուհետև նշված է «Տարաս Շևչենկոյի1 այդ բազմակողմանի հզոր 
տաղանդի» մի բնորոշ գիծը* նրա անհուն օպտիմիզմը, անսասան հավատը 
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լուսավոր ու ազատ գալիքի և անսահման սերր իր ճնշված ժողովրդի նկատ
մամբ։ Ւսկ դա, եզրակացնում է պրավդիոտը

ծՄալոռոլսական մեծ պոետին է լ ավելի մեծ իրավունք է տալիս, հա
վիտենական փառքի ու անաղա ր տ—ան բիծ հիշատակի իրավու՛նք' ապրելու 
հետնորդների սրտում, որոնց բարորության ու երջանկության համար նա 
մարտնչել է իր ողջ կյանքում^։

Պ բավդ ի и տ-դրա կան ադե տ ի խոսքերում ե մ յուս հոդվածներում'
երեսուն փոթորկալից տարիներից հետո էլ զգացվում է բոլշևիկյան պար
տիայի մարտական տրիբունի արտահայտած անհուն սերը, հիացմունքը և 
հարգանքը ազատասեր ուկրաինական հերոսական մեծ ժողովրդի ազգային

լությոլ.11ն 
թառամեց 

ղութ յա1  ̂p 
զակներր, 
ներկայիս 
ար յունոտ

լի ու փառքի նկատմամր, ինչպես ե անզուսպ ցասումն ու ատե- 
այն նողկալի ռեժիմի նկատմամբ, որի մագիլներում վաղաժամ

անմահացած կոբզարը, ռեժիմ որպիսին այժմ վայրագ կատա- 
փորձում են վերահաստատել մեծ ճանապարհի հիտլերյան ավա- 
բոլոր ժողովուրդնե ր ի , առանձնապես ուկրաինական ժողովրդի 
այդ դահիճնե ր ր, որոնք, ինչպես հայտնի է "7^ աշխարհին, իրենց 
մադիլներով գիշատում են Ուկրաինայի սիրտը, խորտակում են 

նրա հրաշագեղ ազգային կուլտուրան, ըստ որում առանձին վա յ ր ա գութ յամբ 
անպատվել են անմահ կոբզարի պայծառ հիշատակը։

Ոայց նողկալի հիտլերականներն անզոր են մ՜ոդովրղից խլելու' пПрЗВ_ 
յ\(\ս—ի բառե ր ով ասած' «[մալոռուսական մեծ պոետի հավիտենական փառքի 
ու պայծառ հիշատակի իրավունքը^, որն իր 30-ամյա պայքարով պաշտ- 
պանել ու պաշտպանում է րոլշևիզմի ճշմարտության դրոշակակիրը լե
նին յան-ս տա լին յան „ПраВДа“*^ տարածելով այդ անկապտելի իրավունքը 
բոլոր ժողովուրդների գեղարվեստական մտքի լավագույն ներկայացուցիչ
ների վրա։

1 В. М.—Памяти Т. Г. Шевченко („Путь Правды", № 21, от 25. 11. 1914 г.).
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