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ПАМЯТИ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

Р. Пелыие
ХУДОЖНИН, 

УЧЕНЫЙ, 
БОРЕЦ

Говоритъ об А. В. Луначарском— значтгг го
ворятъ о высокоталантливом, яркой и удивитель
но разностороннем человеке-борце, образце энер
гіи и работоспособности. Думая о нем, невольно 
вспоминаешь только самых выдающихся деятелси 
■культуры, искусства, науки человечества. ГІолитик, 
диплома?, искусствовед, ученый, знатоя театр-а и 
яеизменный друг, защитник его, блестящий дра- 
»сатург. Он влюблен в живопись, в скульптуру, 
в лирику. Он—проникновенный знаток и ценитель 
архитектуры. Не только утонченный поклонник 
поэзіей,— он сам поэт, он сам вдохновенный ху- 
дожник, борец, народный траэбун и ученый-боль- 
шевик.

Партийно-творческую деятельность А. В. Луна- 
чарсхий начал семнадцатилетним юношей (1892 
год), а соответствующую литературу, в том числе 
и «Кадтитал» Маркса, «прЪштудировал вдоль и по
перекъ как он сам гово-рил, когда ему было еще 
только 14 лет. А. В. был непревзойденньгм аги- 
татором-пропагандистом, благодаря своему вирту
озному мастерству слова и своей сверкающей та
лантливости. Однако А. В. в молодости, к сожале- 
нию, был подвержен значительный колебаниям в 
области философии и политики (эмпириокрити- 
цизм, богоискательство, отзовизм).

Первые статьи юного А. В. Луначарского пе
чатались в киевской гектографической подпольной 
с.-д. газете.

В области искусствознанія А. В. сразу высту- 
пает с бсльшим блеском. Его первая и основная 
работа по теории искусства «Основа позитивной 
естетики» появилась в 1903 г. (Сб. «Очерки оеа- 
листического мирозоззрения», 1 издание). Сме- 
лость, четкость .льісли, но особенно — яркость фор
мы изложения быстро выдвинули имя А. В. Лу- 
иачарского. В хонце 1904 года появляется вторая 
вамечательная работа А. В. — знаменитый «Диа-' 
лог об искусстве» (журнал «Правда»). Это — огіыт 
практическое применения теоретических положе- 
ний «Основ» о сущности красоты, искусства и его 
задачах. Это — пламенная проповедь искусства, ра-. 
дости борьбы и победы, свободной, яркой жизни. 
Это — восторженный гимн «пятому году», зори ко
торого уже сверкают на горизонте... А. В. быстро 
становится любимцем революционной молодежй и 
самьім ненавистные в лагере искусства хилых, об
реченныя: символистов, сиистиков, дехадентрв рус- 
®кого искусства.

Теория А. В. о кра-соте и искусстве органиче
ски сочетается с борьбой за полную, расширенную, 
счастливую жизнь масс, т. е. с революціонной 
борьбой.

Общеизвестны недостатки в теории искусства 
А. В. Луначарского (излишнее выпирание элемен- 
тов биологии в его эстетихе, обгоняющееся влия- 
Вми буржуазныя мыслителей, эмпирио критика
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стоинства и недостатки этой теории должны быть 
изучены марксистский искусствоведением.

Мы лишены возможности здесь хотя бы только 
перечислить огромное количество работ А; В. по 
самым разнообразный вопросам теории, исто.рии,. 
практики, эстетики, театра, литературы и драма- 
тургии, поэзии, музыки, живописи, скульптуры 
и т. д. Количество печатныя трудов тов. Луначар- 
око го исчисляется многими сотнями.

Мы уже отметили особое значение работ А. В 
в эпоху мрачнаго декаданса (упадка в русскою 
буржуазной искусстве). Но еще заметнее значе
ние А. В. Луначарского в судьбах искусства Со 
ветской страны было в эпоху расцвета и натиска 
молодого, бурно го, русского кубо-футуризма 
(1918—1922). Бесчисленные статьи, речи, докла
ды, лекции, книги, выстѵпления, диспуты тов. Лу
начарского (поддерживаемого В. И. Лениным) бы
ли единственной опорой — твердой, ясной, непоко
лебимой и высокоавторитетной — в борьбе против 
разыгравшейся мутной стихни кубизма, футуризма, 
супрематизма, веризма, ничегокизма, зауми, являю 
шихся ублюдками западной империалистической 
буржуазии и русской мелкобуржуазной радикаль
ной йнтеллигенции.

А. В. Луначарский был и остался исключитель
но ярким, последовательным и глубоко принципи- 
альным противнихом кубо-футуоизма, анархо-ин- 
дивидуалистических, буржуазно-формалистсішх- 
упадочнических теорий и фокусничества футуристов 
к их бесчисленных спутников (кубистов, супрема- 
TifCTOB, веристов, ничегоков, и т. д.).

В сохраненіи культурнаго наследства роль 
А. В. Луначарского исключительно большая. Бес- 
численное множество ’хранилищ, памятников, уч« 
реждений науки и искусства- сохранилось и совер
шенно не пострадало „даже в самые тяжелые годы, 
разрухи, гражданской войны, инте.рвенций, зато-
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ÄopOB, и взрыгіюв', тифа и голода. Известно, что во 
время революцій 1848 года, особенно—1789 года, 
погибло много бесценных памятников искусства, 
скульптуры, живописи, даже архитектуры. В нашу 
величайшую революцію все сокровища культурно
художественной ценности остались в волной сох
ранности и неприкосновенности. Нарком А. В. Лу- 
лачарский создал даже специальную комиссию по 
охране памятников старины и искусства. Эта ко- 
мвссия, имевшая свои щупальцы по всей стране, 
взяла под учет, охрану и контроль не только все 
подлинно художественные ценности, но часто даже 
самые обыкновенные сооружения.

В первую очередь под глубоко художественную 
«опеку» наркома А. В. Луначарското попали те
атры.

Анатолий Васильевич делал все, пользовался 
всеми своими официальньіми и даже неофициаль- 
ными возможностями, личными связями, чтобы об
легчитъ жизнь и работу актеров, отопить театры, 
получить пайки, обеспечить права и различные 
льготы актерам.

До Октябрьской революции театры в России 
рассматривались не как учреждения культуры, на
родно го просвещения, а как учреждения забавы, 
развлечения и, главный образом, как источниж 
нажизы, коммерции.

После Октября все театры переходят в веде- 
ние Наркомпроса, они включаются в систему уч- 
реждений народного просвещения, культурного 
строительства. Октябрьская революция, таким об
разом, возрождает театр, вливает свежую кровь 
в его жилы. И вскоре. под руководством А. В. 
Луначарскаго, театр в стране революции, граждан
ской войны, разрухи, голода, болезней становится 
важньгм центром культурной жизни, предметом 
внимания, забот общественности и даже прави
тельства. И впервые тогда артисты, начиная со 
скромных имен, кончая первоклассными звездами, 
двинулись в массы, в рабочіе клубы, народные 
дома, на плотттади, улицы, еотлотъ до фронтов, где 
защищалась Республика советов.

Как революционер, как коммунист и нарком 
А. В. Луначарский требовал от театров, от искус
ства всех родов оружия, чтобы они сделались ру- 
пором советско'го пролетариата, осмелившегося ра
зорвать свои цепи и низвергнуть строй несправед-" 
ливости, стоявший вехами, тьгсячелетиями. Но вме- 
сте с тем он никогда не забывал о высоком ка- 
честве искусства. Он — пламенный борец, огненный 
агитатор, всегда требовал от искусства не только 
чистоты великих мыслей, но и блеска фобіи, совер
шенства воплошения в живые образы. Когда раз
ные «левые» наскакивали на сокровипінйцы луч- 
ших театрально-музыкальньгх ценностей прошлого, 
А. В. Луначарский неизменно их останавливал. 
И всегда он находил в этом поддержку великого, 
мудрою Владимира Ильича (кяк напоимео, требо- 
ва-ние закрыть государственный Большой театр опе
ры и балета в Москве). Чутким, бережный внима- 
нием художника и заботливостью мудрою хозяина 
окружил он очаг выснгих достижений современной 
буржуазной театральной культуры — Московский 
художественный театр и его великих маетеро®.

Относясь со всей заботливой и чуткой осторож
ностью к лучшим старым театрально-художествен- 
ным ценностям, А. В. Луначарский всегда (даже 
задолго до Октябрьской революции) горячо под- 
держивал все революціонные начийания, опыты, 
эксперименты и в области театров. Мейерхольд, 
Таиров и другие новаторы всегда встречали ,его 
сочувствие и поддержку. В. Э. М^йерхольд одно 
время был даже заведующей ТЕО Нарксш\ро- 
са (1920 юд).
. ІА. В. Лукагаарский любил художественную йо- 
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лодежь, восхищался ею, поддерживая ее. Вед? 
именно он создал «спеціальный фонд молодых да*- 
рований», который составлялся почти исключитель
но из гонорара за выступления, лекции, доклады, 
которые А. В. делал по всей необ’ятной земле Со
ветов. А искусство, творчество, самодеятельньій 
театр революционных рабочих масс он всегда под- 
держивал горячо, последовательно и со всем сво 
им авторитето-м.

А. В. Луначарский является одним из отцов 
идеи пролетарской культуры и пролетарскою 
искусства. Идея пролетарской культуры впервые 
появляется в платформе группы «отзовистовъ 
(«впередовцев») в начало 1909 года. Тогда же 
В. И. Ленин в своих «заметках публициста» дал 
блестящий анализ как политических, так и куль- 
турно-философских ошибок этой группы, в кото
рую входил А. В. Луначарский. Двумя годами 
позже в Париже создался кружок «Пролетарская» 
культура», активный члеяом и вдохновителем ко
торого был А. В. В сентябре 1917 года по ини- 
циативе ряда бывптих членов этого кружка — во 
главе с уже тоже покойный Федо-ром Ивано-вн- 
чем Калининым, бывшим столяром, и А. В. Лу- 
начарским — в Петербурга организуется Пролет- 
кѵльт. В феврале 1918 года Пролеткульт создается 
и в Москве, а вскоре после этого — по всей стра
не. А. В. Луначарский все время был и оставался 
другом и покровителем Пролеткульта. Но А. В. 
Луначарский не является автором и защитниками 
меньшевистской идеи Пролеткульта, как и «чет
вертой формы рабочею движенія». Он являлся 
носителей идеи пролетарской культуры в широкой, 
классовой смысле.

Не можем здесь сколько-нибудь подробно оста
новиться на драматургических работая Анатолія. 
Васильевича: их слишком много. Многие пьесы 
А. В. всем известны, в том числе самое первое 
его драматургическое творение «Королевский бра
добрей» (1906 год). Широко известны и многие 
другие пьесы А. В.: «Слесарь и канцлер» (эпоха 
геоманской революции), «Медвежья свадьба» (по 
Мериме, есть фильм этого же названия), «Поджи
гатель» (революция за границей), «Яд» (советский. 
быт и соіветские «отцы и дети»), «Фо-ма аКмпаиел'- 

,ла» — мекее известей (шел в нынешнем второад 
МХАТ). Целый ряд драматургических произведе- 
иий (как «Освобожденный Дон-Кихот»), пьесы для 
чтения, а не для сцены. Многие из них переведе
ны на иностранные языки.

Для пьес А. В. характерна прежде всего взрыв
чатая страстность, темперамент, а часто и могучио, 
стальные характеры, образы человеческой мощи 
и воли (Оливер Кромвель, Шерупов, канцлер)..» 
А. В. свои пьесы писал вюропях. Он всегда тюро 
пился. Ибо был безмерно перегружен.

В. И. Ленин не. только высоко ценил, но » 
глубоко любил А. В. Луначарского, несмотря на 
все его недостатки и ошибки. «Чертовски у-ж 
талантлив»,— говорил Ленин, нередко вспоминая 
годы изгнания и совместной борьбы еще до 1905 
года. «И какая это была п-рек^асная комбинапия.— 
іъишет старый соратник Ленина П. Лепе-іиив- 
ский,— когда тяжеловесные удары историческою 
меча несокрушимой ленинской мьгели сочетались 
с изяшными взмахами дамасской сабли вонновско
ро остроумия. Ряды противника® в таких. случая» 
не выдерживали большевистскою натиска и при
ходили в расстройство» \

Погас ум. который сверкал величием, всеми до
стоинствами своего класса.

Уходят ветераны революции, но живет и по- 
беждает дело, которому они отдали все,— отдала- 
жизнь. >

1 «Огоэек», 22 ноября 1925 года, № 48.
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Цена I руб. 50 коп.

ЦК РА БИС

15 й ГОД И1ДАНИЯ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Москва, 11.
Солянка, 12, коми. 262.

Тел. 4-13-79.

КАК ИДЕТ ПОДПИСКА?
Широко развернулась подписка в 

«Рабис» по Харькову. Местком Гі 'ѵд 
Академического театра оперы и балета 
охватить подпиской на журнал не менее 25t 
век. Общественным распространителем 
йьібран солист балета А. С. Аркадьев.

Тов. Аркадьев перевыполиил обязательство 
данное месткомом, и завербовал 300 подпнсчиков, 
на «Рабис».

Гостеатр оперы и балета вызвал на соревно- 
вание по подписка Харьковскую музкомедию и 
Киевскую оперу.

Местком Музкомедии обязался довести под
писку на журнал «Рабис» до 100 экземпляров. 
Общественный ортанизатором по театру выделен 
Д. Р. Вольгемут.

Местком театра «Березиль» взял на себя обя
зательство охватить подпиской на журнал «Рабис» 
100 работников. Общественным оргаяизатором 
подписки выделен тов. М. Милютешсо.

Местком Харьковсхото гостеатра русской дра
мы обязался дать 60 подписчико®.

Ждем от Харьковской музкомедии, театра 
«Березиль», Харьковского театра русской драмы, 
а также Киевской оперы сообщения 
реализованы эти обязательства.

о том, как

□
по Москве?
органачато-

Каж проходит подписка на журнал 
В театре МОСПС общественный 

ром подписки тов. Савнцким завербовано 79 под- 
писчиков, при контрольной цифре в 25 экземпля- 
ров. В Центральной управлении ГОМЭЦ (обще
ственный организатор тов. Попова) контрольная 
цифра

Но 
ходагг 
данная
Московский областной комитет союза Рабис 
положеяие 
об'яснить тот факт, что на совещани» о ходе под
писки, проведенной в начале января ЦК и ре- 
дакцией, —- представитель Мособлрабиоа отсутст- 
вовал?

по подлиске перевыполнена на 150 проц. 
в ряде предприятий Москвы подписка про- 
неудовлетворительно. Контрольная цифра, 
ЦК Рабис, еще не выполнена. Однако 

это
очевидно беспокоит мало. Чем иным

□

контрольной цифре в 20 эхземпляров.

Хорошо прошла подписка на «Рабис» в Ива
новской областной драматической театре. Обще
ственный распространителей журнала В. А. Гра- 
нат собрана подписка на 62 экземпляра журнала, 
при а 
Й

іедаяягоягМ- ОЛЬШЕВЕЦ.
I etooAnek=^ Сдано в наб°Р 2/1—34 г. Подписано к печати 23/1-34 г. 
гн.егаавлейта№ ^—75.465. Ф. 5. 72x105.3 п. л.. 80Л00 зн. в п. л. 3*к. № 14. Тираж'б.ООО

ЯНВАРЬ

Прием по делам ре- 
дакцни от 12 до 14 ч. 
Выходные дни: 6, 12, 

18. 24 и 30.

В Н О М Е P Е:
Стр.

2
5
7

Передовая.—Десять лет побед ленинизма. 
И. Тумавов.—Ленинский путь профсоюзов. 
Г. Бровная.—Ленинизм и искусство . . .
A. Бассехес —Ленин в изобразительно«

искусстве.................................... ...
B. ПоляноіСкий. — Образ Ленина в музыка 
В. Бонч-Бруевич.—Из моих воспоминаній 
Г. Верейскнй.—Как я зарисовывал Ильича. 
И. Б .одский.— Рисуиок с подписью Ленина. 
Наш раворг XVII с'езду,—С. Амаглобели.

Э. Шуб, Р. Симонов, Л. Атовмян, 
С. Эйаенштейн. С. Михоэлс, В. Виш- 
вевский, Ю. Завадский........................

B. Т» хововяч. —Путь расцчета....................
Творческий поход вм. XVII партс'еада . 
Передовой республика — образцовый театр.

Рапорт Татарского Гос. академическаго 
театра—XV.I с'езду................................ •

C. Карцев.—Академический театр Татарии
С. К.—Вне конкурса .....................................
Г. Диамент,—Советская тематика на зару

бежной сцена .............................................

II
13
16
18
19

20
24
30

33
34
36

37

40
41

42
43
44

I Памяти Л. В, Луяачарского | р Пель
ше.—Худ .жник, ученый, борец ./л 38 

М. Долгополое. — На помощь колхозной
деревне .....................................................

Л. Заком—С'езд в Мѳлведках.....................
И. Потехин. — Учиться у кинобригады

Брагяна....................................................
Н. Александров. — Второй тур....................
А₽К. — Важнейшая задача............................
Я. Толстоног.—„Рогоноеец“ под снегом (фо

тописьмо в редакцию)............................
Борис Бэк.—Три интервью ............................
По советской стране . . . . »................

45
46
47

В. И. Левин. — Гравюра худ. Д. Блюма, обложка 
И. В. Сталин. — Гравюра худ. Аферова, 1 стр.

Издатель Профиздат Техред. И ЯСІРОВ
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