
№  1 1 ( 2 5 9 )  Ш е с т о й  г о д  и э д а к м я .  М е н а  в  М о с к в е ,  п р о в и м ц .  л и а  с т .  ж .  д .  1 0  и о л .

У  К О Л Ы Б Е Л И  П А Р Т И И

30 лѳт назад, 14 марта (по новому стилю) 1898 г., в Минске был созван первый с ‘езд социал-демократических органиа&ций. На с 'аада 
создается партия, получившая название— Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия. Впоследствии, в 1903 г., отбросив соглаш а
тельские меньшевистские элементы, партия переросла в партию большевиков, организовавшую рабочий класс для победы над отече- 
отіенной буржуазией и приступившую сейчас к строительству социализма на шестой части земного шара.

На снимке: тов. В. Л. Эйдельман, член ЦК после п е р в о г о  с 'езда. (Статью Эйдельмана смотри в номера).
Снимок С. Фридляида.



УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ КУЛЬТУРНО!
БИБЛИОТЕКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГВМІІ (52 ВЫП.)

В ИЗДАНИИ ЦЕНТРОСОЮЗА
д а »  завед . н а г а з ін а я м  і  р а б о т ш а и  п р іл а в к а  д < н іы е  

знакяя по с о р т о в ід ш ю ,  т н а р ш д н н ю  і  торговле.
Галантерея,трикотаж, белье.-

З а в ь я л о в , Н. Ц. -80 к.
Спортивный инвентарь.— Са-

ти н ск к й , В. Ц. 60 к. 
Фариацевтичесние и парфю- ! Деревяннаятара.—Я ков л ев , А. 

мерные тсвары. — З ел ен ков , В. Д. 85 к.
Ц. 60 к. ; Обувной товар. — М ухян, В.

Лесные строительные нате- 1 Ц. 65 к.
риалы я дрова — В ол-Рабнно- Меховая торговля.-Р о г а т к и н -

Е ж нков, Д. Ц. 50 к.
Розничные предприятия и их 

операции. Н атансон , Г. Ц 1 р.
Щепные товары.—Я ков л ев , \ .  

Ц. 70 к.
Молоко я молочно кислые про

дукты.— Г аркун ов , В .Ц . 50 к.
Чаетовары —К атц , К. Ц. 1 р.

Рыба.—Гранилы циков,И .Ц .50к.
Нефтепродукты.— Д роэдов , С. 

Ц. 75 к.
Сухофрукты.—Д орогунц ев, Г. 

Д. 85 к.
Виноградные вина, ноньяни, 

водки и яіикеральнье воды. — 
П етров, В. и Ш устов, С. Д. 40 к

Посудко-хозяйотвениые това
ры.—Н ету в ах и н , А. Д. 85 к.

Готовое платье и головные 
уборы.— С ем еиов, С. Д. 55 к.

Качеотво товаров. Ч ас ть  I .— 
С оболевский, В. Д. 1 р. 80 к.

Качество товаров. Ч ас ть  II,— 
С оболевски й, В Д. 1 р. 25 к.

Спични. табак махориа.—К ар- 
та в ц е в , П. Д. 50 к.

Калькуляция и анализ расхо
дов в розничной торговле. — 
Б рен д стед  М и Б убн ов , И.Д 75к.

Лабазные товары.—Бубнов  И.
Макароны.—В л асов , И Д .80 к.
Железно-сисбяные товары. — 

И ванов, П.

I

вн*г, Г. Д. 60 к.
Законодательство о розничной 

торговле—Г аври лсн ко , К. Д. 1 р.
Маоло, сыр. — К раевск и й , М. 

и Г ар к у н о в , В. Д. 45 к.
Кондитерские товары. — В л а

со в , А. Д. 50 к.
Семена. — К лейм енов, П. и 

Г о л ьц -Г ауэр , Ф. Д. 55 к.
Игрушки и художественные 

изделия, —Л орупкий, В. Д. 70 к
Яичная торговля. —Д вей тов , Д.

Д. 50 к.
Шорный товар.—Бебеш ин, В.

Д. 1 р.
Перевозка и хранение това

ров,—К раснов, Н. Д. 50 к.
Искусственные удобрения. —

Р о сто в ц е в , П. Д. 65 к.
Охотничье оружие и огнепри

пасы .—С атннскнй , В. Д. 75 к.
Оконное и зеркальное отенло —

А ранович , Г. Ц. 35 к.
Ф ураж —П лотников, И. Д. 45 к.
Садовый и огородный инвен

тарь.— Б одн арски й , А. Д. 85 к.
Свежие фрукты. — В иш нев

ски й , П. Д. 65 к.
Счетоводство в розничной тор

говле.—Проф.Фи л имонов.Д .75к.
Мануфактура. Товароведная 

чаоть. Ш влнхов. Н. Д 1р. 25 к.
Мануфактура. Торговаячасть.—

Л обачев , Л. Д. 90 к.

Вся библиотека (92 вып.) высылается ва 18 рублей.
Высылка производится иаложенныя платежом без задатка.

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ: И в д а т е л ь с и о м у  О т д е л у
ЦЕНТРОСОЮ ЗА Москва, Б. Черкасский 17/1.

ПРАКТИЧЕСКОЕ I f f l f l U D V I J C T V  ■
р у к о в о д с т в о  по П и І І П Г / і С І  /  ■
иарточному методу, упрощенн. книжн. учету В. Н. КИПАРИСОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ СЧЕТОВОДСТВА
Дефинитив: шахматная форма, формы Мюкха, Петрова и др.

К нига снабж ена кассой  об ;авц о в , схем  и рисун ков .
Стр. 264. Ц ена 1 р. 95 к ., с пер. 2 р. 25 к.

ЗАКАЗЫ и ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ: И З Д А Т Е Л Ь С Т В У  
Н А Р К О М Т О Р Г А  СССР. Моснва, Н овая ил , 10, ном. 28 ОР

№
B S »  НЗ СЕПЕННЬѴІ ЖЕЛЕЗ

▼  ПРИГОТОВЛЕННАЯ ПО СПОСМѴ

ГОСНЕДТОРГПРОМ

Н А  С ЕМ А Ш К О
' МОСКВА

ДОМАШНИЕ и 
КАРМАННЫЕ АПТЕЧКИ

в ы с ы л аю тс я  н еп оср ед ств ен н о  с ЗАВОДА.
Серия „А" Ц ена 1 р. 50 к. К арм ан н ая и дорож ная а п т еч к а  

в изящ ном ф у тл яр е—21 предм ет, 
н nE“ и 2 р. — к. Д ом аш няя а п т е ч к а —21 предм ет. 
« „ Б ‘* „ 3 р. — Д омаш няя ап т е ч к а  в спец . ящ ике

для храпении л е к а р с т в —24 п'федм. 
и -В "  „ 5 р. — Д омаш няя аи т ѳ ч к а  в с п е ц . ящ ике

дл я  гр а н е н а я  л е к а р с тв —31 предм. 
и «Ж“ „ — 50 к. С портивно-карм анная а и т е ч к а —

8 пр. (в ы с ы л ае тся  не менее в ш т.)

В к а ж д о й  ап т еч к е им еется наставление к п ол ь зов ан и ю .

Н апиш ите япм о тк р ы т к у , у к а ж и те  в ней ясно Ваш 
точ н ы й  ад р е с , и мы вы ш лем  Вам лю бую  посы лку  н ал ож ен 
ным платеж ом . К сла вы п ер евед ете  д ен ьга  вперед—вакав  
пиш ите на отрезном  куп оне перевода .

При переводе полной стоим оств  вп еред  (почт, перев.) 
п е р е с ы л к а  б е с п л а т н о . Пря налож ен, п л атеж е  п ер е сы л к а
з а  сч ет  за к а з ч и к а .

П р ей с-к ур ан т  вы сы лается БЕСПЛАТНО.

Адрес: МОСКВА, Центр, Г О С М Е Д Т О Р Г П РО М , Отд. посылок Ni 7.

Н О Б ТУИ М  В ПРОДАЖУ

СЛОВАРЬ
по

Е с т е с т в о 
з н а н и ю

С о с т а в и л и :  К. А. БЯЛЕЦКНЙ, 
Э. Г. КУЛЬМАН, М. П. ПОТЕМКИН, 
И. Н. ХИБАРИН, А. А. ЯКОВЛЕВ

под редакцией

Э. К О Л Ь М А Н
В сл о в ар ь  вош ли следую щ ие 
д и с ц и п л и н ы :  антроп ол оги я , 
астрон ом и я , биология, б ота
ника, геоф и зи ка , геология, гор
ное дело и м е т ал л у р ги я , зоол о 
ги я , м етеорол оги я, м инерало
гия, пал еон тол оги я , поч воведе
ние, хим ия, ф и зи ка,ф и зи ол оги я  
н ряд  д р у ги х  отр асл ей  е с т е 

ство зн ан и я .
С ловарь  содерж и т 592 столбца 
убористой  п еч ати , 300 рис. и 
чертеж ей , 10 т а б л и ц  и к ар т , 
а такж е  описои литературы для 
саѵообразования. Р уководящ и е 
отатьи  снабж ены  у к а за т е л е м  
л и т ер ат у р ы  д л я  самоотоятель- 

ной проработки.

Ц е н а  в прочном  п ер еп л ете  
3 руб. SO коп . 

Высылается наложенным платеж.

Почт. отд. изд-ва

„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ“
Моснва, Центр,

Моховая ул., 24. Огд. 3.

О П Л А Т А
Ж И Л Ы Х  ПОМЕЩЕНИЙ

Действующее законодательство.
I. П остановления ЦИК я СНК СССР.
II. И звлечения из гряж д. кодекса 
РСФСР. III . Декреты В ДИК и СНК 
РСФСР. IV. Постановления, инструк
ции, циркуляры  и раз 'яснрн . Н арод
ных Комиссара атов РСФСР. V. Мест
ные постановления Москонск. м Лс- 
н н гр а д Л . губ. VI. Судебная прак
тика Верхсуда и М осгубсуда и др. 
О приложением полкового алфавитно- 
предметного указателя. Н. И БРОН

ШТЕЙН. Д. 2 р. 25 к.
Иногор. высыл. наложен, платежом. 

К ооп ер ат и в н ое И зд-во

ÖP8B0 н ЖИЗНЬ

„СОВЕТСКОЕ

ФОТО“
Е Ж ЕМ ЕС Я Ч Н Ы Й  Ж У РН А Л  

Ф О Т О -Л Ю Б И Т Е Л Ь С Т В А  
и Ф О Т О  Р Е П О Р Т А Ж А .

е ы и м л  lt.  о  
( Н і р т )  * * *  *

МНОГО художеств гнно- 
ИСПОЛНЕННЫХ ФОТО-ИЛЛЮ

СТРАЦИЙ СОВЕТСКИХ И 
ИНОСТРАННЫХ А В Т О Р О В . 

Цана номара— и  и. 
Т Р Е Б У Й Т Е  

во воех газетвых яиосиах.
.Vî.Vî 1 и 2 разош лись бее остатка.

По д п и с к а  принимается тоаьи^ 
с N; 3-го до ионца 192а года (ив

жением ..Фото-Альманаха“-
прило-

■-S !»■>■
ПЕРЕВОДЫ АДРЕСУЙТЕ: 

Москва 6, С трастн ой  бульвар 11

Акц. О-ву „ОГОНЕК“.

Н О В А Я  К Н И Г А

Д О М А Ш Н И Й

Р Е М Е С Л Е Н Н И К !
С А М О У Ч И Т Е Л Ь

I
I всех ремеся в одной иниге: плоти., 
j сголярн ., токари ., бочарн., пергпл., 1 
j кузиечн ., слесари , паяние, лужение, ! 
I никелиров., овчин., мыло»., веревоч- ! 
I ные. крахм ал., зеркал., обуан., ген- ' 
j чарн., п еч и ., малярн-, ш і/кй турн ., ; 
; изготовл. радиоириемников. 148 рис 
, Цена с пересылкой 3 р. 58 к. Можно 
j посылать мел» ими вочтов. марками.

Книжный онлад Ш
Ш  „ Н Н И Г О Ѳ Е Д "  я  

Москва, 19 
I  ул. Герцена 22/25.

С Ч Е Т Ч И К

!по ротор, кажд. может в неск. c e - 1 
кунд произвести любое умножен.. I 
деление и і ычисд. °/̂>/0 (40 табл.) I 
1 ука. высыл. ио получ. 65 к. (почт. |  
марк.). Нал. плзт. не менее З е к з . 
ЛЕНИН ГРАД, почт. ящ . Л> 57—ж, 

автору Н. П м с а р е в г и о м у .

ПОСОБИЕ ПО П0ДГ0Т0В. в ВЫСШ. УЧЕБН ЗАВЕД. 
ГОбщестсов.. Русой, яз., Математ., Физика) Кажд.
подпис. мож. п одго то в и ться  иа дом у  к и с 
п ы тан . в любой в у з . Все изд . состоит из 
6 книг. I и ІІ в  bin выгплн и вы с ы л аю тс я .
III в ы п . в ы ход . 20,11. У слов. подпи ски :
З а  6 кн иг — 11 р. Д ои . рассрочка : 
я о д п . - З  р. и о ст ал ь н . налож . платеж , 
на 1 , І  и 4 в ы п . При в ы с ы л к е  11 р .-  
ІІер ес ы л к а  а, сч ет  И зд -в а . П р о -- 
сп ект  „Гот. в Вуз44—б есп л атн о .
З а к а зы  и денеж н. переводы  
н ап р ав л .: Москва. 19. В оздвиж ен
ка  Ю. И зд -в у  „ Р а б о т н и к  

П р о с в е щ е и и  я“.

Т Р Е Б У Й Т Е  ВЕЗДЕ!
Ш  НОВЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ЙПТЕРАТУРЫ  Я ИБКУСБТІЙ

Ч итітелы
н ПИСАТЕЛЬ

Ц. отдельн. номера 10 к. Подписи, цена на ОДИН год—4 р.

С П РИ Л О Ж ЕН И ЕМ  собрания сочинений Максим 
ГОРЬКОГО в 36 книгах цена 22 р. 

Подписка >о всех к а га .и н вх  Г О С И *  Д  А  Т  Д.

ПОЛЬЗА об явлений в «ОГОНЬКЕ» ГАРАНТИРОВАНА исключительны« тиражом журнала



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 11 (259). 11 марша 1928 г.

ПРАЗДНИК ВООРУЖЕННОГО ПРОЛЕТАРИАТА
С н и м к и  С. Фридлянда.

Hft іа ч л к к и хР е зе р в  К расной Армия.

Б оевой  т о в а р іт .
Ш габ Р аб о ч е -К р ѳ с іь я и с к о й  арм и и .

На то рж ествен н ом  за сед а н и и  М осковского С о в ета  по с л у 
чаю  д е с я т и л е т и я  К расн ой  арм и и  то в . И. В . С тал и н  говори т : 
— ...Н аш а арм и я  е с т ь  е д и н с т в е н н а я  в м нре, ко то р ая  н м еет со- 
ч у в с т в и е  н п о д д е р ж к у  со стороны  рабочих и к р е с т ь я н  в сего  
м ира. В этом  ее  си л а , в »том  ее к р е п о с ть . П ервая  и осн о в 
н ая  особ ен н о сть  в аш е й  К расн о й  арм и и  со сто и т  в том , что  
о н а е с т ь  ар м и я  осв об ож д ен н ы х  рабочих  и к р е с т ь я н , ар м и я  
О к тяб рьской  рев о л ю ц и и , ар м и я  д и к т а т у р ы  п р о л е т а р и а та . 
В торая  о со б ен н о сть  н аш ей  К расн ой  арм и и  со сто и т  в том , 
что он а, н аш а арм и я , я в л я е т с я  ар м и е й  б р а т с т в а  м еж д у  н а 
род ам и , ар м и е й  осво б о ж д ен и я  у гн е т е н н ы х  н ар о д о в , ар м д ей  
за щ и т ы  свободы  и н езав и си м о с ти  н ар о д о в . Т р е ть я  особен
н о сть  К расн ой  арм и и  состои т в том , что  она в о с п и т ы в а е тс я  
в д у х е  и н т ер н а ц и о н а л и зм а , в ч у в с т в а х  и н т е р н а ц и о н а л и зм а ...

П еред  ф ронтом  к р а с н ы х  войск .



Д О К Т О Р  Ш Т Р Е З Е М А Н  /
Политический силуэт германского министра иностранных дел. ''■* ^

Двадцат пять лет тому назад молодой 
доктор экономических наук размышлял над 
тем, какую тему ему избрать для своей 
докторской диссертации. Он блестяще окон
чил университет, но отнюдь не намеревался 
посвятить себя наукам. Как человек прак
тического склада ума, он обращал свои 
помыслы на подыскание теплого местечка. 
Женитьба на дочери крупного промышлен

ника указывала ему дорогу 
к тяжелой промышленности.

І
Он решил сделаться „синди- 
r т.-е. поверенным ка-

ZT Л  кой-нибудь промышленной
к \  организации. Такая долж-
Ш ность, хорошо оплачивае-
В  мая, была свободна у са-
В  ксонскнх пивоваров.

Молодой доктор избрал 
темой своей докторской дис- 

Ж се р т а ц и и  „Экономические
r Vстан говорит... 11 моральные премущества

торговли пивом в бутылках 
над торговлей таковым же в разлив“. В дис
сертации изображается, как уважающий се
бя германский бюргер*вернувшийся с рабо
ты, пьет пиво, и посему вечерком посылает 
за ним в ближайший кабак свою прислугу 
с традиционным жбаном. Молодая девушка 
вечером на улицах большого, а то и’ сто
личного города подвергается искушениям, 
могущим подвергнуть ее нравственность 
большой опасности. Другое дело, если по
купать пиво в бутылках! Оно может хра
ниться в кладовой, и вечером не приходится 
никого посылать за ним в кабак.

Диссертация понравилась профессорам 
„оригинальностью темы, глубиной науч
ной мысли и высоким нравственным уров
нем“. Молодой доктор был осыпан похвала
ми, а союз саксонских пивоваров за честь 
ночѳл дать свободное место своего синдика 
доктору Густаву Штреземану, автору из
ложенной диссертации. II саксонские пиво
вары не просчитались. Штреземаи рев
ностно защищал их интересы перед вся
кими правительственными и парламент
скими инстанциями. Его пытливый ум 
быстро выяснил возможности об‘единения 
саксонских промышленников. Соответству
ющий мощный союз был создан под его 
руководством, и уже в 1906 г. деньги про
мышленников и собственный ораторский 
талант приводят ІПтреземана на скамьи 
рейхстага. Он сидит, конечно, в рядах на
ционал-либералов, партии молодого герман
ского империализма.

Молодой талантливый политик быстро ста
новится популярным. Он имеет качества, 
очень редкие у германских политиков. 
ІПтрезѳман умеет на - лету схватить дей- ' 
ствительность, вмиг переварить переживае
мое н сообразить, что надо сделать в дан
ной обстановке. Твердые принципы, тра
диции и ходульные слова ему чужды. Он— 
жизнерадостный и здоровый человек—хо
чет пользоваться всеми благами жизни. 
Всякие помехи кажутся ему маленькими, 
и своим неувядаемым оптимизмом умеет 
он заряжать все свое окружение. При этом 
все тайное становится у него явным, ибо 
он не понимает, почему люди, считающие 
себя государственными мужами, секретни
чают, когда так приятно и пикантно за 
кружкой пива и хорошей сигарой откро
венно поболтать, именно поболтать, о вы
соко политических материях.

Мировая война открывает перед Штрѳ- 
земаном огромные перспективы. Руковод
ство национал либеральной партией усколь
зает из рук больного вождя Вассермана и 
все болыпо переходит к Шреземану, опья
ненному кажущимися успехами германского 
милитаризма и сочиняющему одну аннексио- 
нистическую записку за другой. Нет та
кого уголка и мире, богатого сталью и ру
дой, углем и нефтью, который не казался 
бы Штреземану, с его волчьим империа
листическим аппетитом, необходимым для

блага отечества. В последний год войны 
умирает Вассерман, и Штреземаи стано
вится вождем партии.

Разгром Германии ни на минуту не 
обескуражил Штреземана. Он, пожалуй, 
раньше других понял, что побежденным 
надо кричать о братстве народов, и посту
чался в дверь только что образованной 
демократической партии. По демократы 
Штреземана не приняли,—о чем они жалеют 
до сих пор,— и ему пришлось в уповании 
на лучшие времена’ па средства старых зна
комых из тяжелой промышленности обра
зовывать народную партию, достойную 
преемницу национал-либеральпой партии.

Штреземану, вождю партии разбитых, 
первое время приходилось молчать не 
столько из скромности, сколько из гордого 
сознания, что всякому овощу свое время, 
и с иадеждой в вечно юпом сердце, что 
после вильгельмовского империализма при
дет республиканский неоимпериализм.

Время Штреземана пришло в октябре 
1923 г., когда зашаталось все здание гер
манской республики. Штреземаи заговорил 
с Антантой откровенным языком. В канце
лярии канцлера, где когда-то Бисмарк над
менно принимал послов великих держав, 
а Штреземаи дрожал от ужаса, что его 
оттуда ежеминутно могут выгнать воору
женные отряды германского пролетариата, 
призвал ou к себе в сырую октябрьскую ночь 

" представителей ми
ровой печати. Мир 
не слышал более 
патетической речи, 
ибо устами Штре
земана г о в о р и л  
м асс, испугавший
ся железных шагов 
рабочих батальо
нов, о к о т о р ы х  
когда-то пророче
ствовал Л ас  саль.  
„Поймите вы, что 
не могу я, когда 
восстает пролета
риат, посылать за 
каждым шутцманом 
на его квартиру, 
так .это мне пред
писывает Версаль
ский договор. По
мните, ч т о  д л я  
борьбы с врагом 
внутренним м н е  
нужны с и д я щ и е  
в боевой готовно

сти в казармах полицейские войска“.
Теперь он произносит другие речи, пол

ные задора молодого германского неоимпе- 
рнализма. Он говорит в рейхстаге, на боль
ших митингах и в ■—  
тесном кругу слу- . -•
шатедей—журнали
стов и политиков.
Его п р и я т н о  слу
шать. В отличие от 
многих своих бур
жуазных коллег"он 
часто щеголяет от 
кровеиностью. Его 
языком управляет 
не только огромиый 
ораторский талант, 
сн о со б н о ст ь  упи
ваться р и т м о м  
своей речи, но и 
жизнерадостное со
знание полноты сил, 
от имени которых 
он говорит. Он ста
вил ставку па гер
манскую тяжелую 
промыш ленность, 
он вырос вместе 
с ней и пока выиг
рал эту бо льш ую  
ставку. И емѵ ііе-

Штреземан 
Германии от

понятно, как могут люди не любить жизнь, 
рваться в бой против нынешнего строя, 
когда жизнь при капиталистическом строе 
так хороша.

мечтает быть освободителем 
Версальского договора. Он 

хочет быть тем ее 
государственны м  
деятелем, который 
вы в е д е т  француз
ские войска из при- 
рейнских п р о в и н 
ций и разрубит всо 
уз л ы  репарацион
ного вопроса. По 
пятницам на при
емах у „прессеше- 
фа“ и м п е р с к о г о  
правительства он 
обыкновенно дает 
журналистам отве
ты на вопросы по
вседневной полити
ческой жизни. И от 
пятницы к пятнице 
можно проследить, 
как все вырастает 
Штреземаи, ибо все 
веселее и задорнее 
становятся его от
веты. Все меньше 
употребляет он та
кие громкие слова, 
как „цивилизация“ 
или „культура“! Все 
с и л ь н е е  зв у ч и т  

Герма-

На ул и ц е.

В своем

в этих речах и репликах словечко 
ния“.

Штреземаи пе принадлежит к числу 
твердолобых буржуазных министров. Это 
классовый враг, но всегда готовый пойти 
на компромисс, дележку, всегда готовый
помириться на меньшем, чем он запро
сил.

Готовность сказать то, что есть, иногда 
причиняет ему неприятности. Именно со 
Штреземаішм должен был приключиться 
знаменитый инцидент в женевском ресто
ране „Гамбрипус“, когда он, только что 
вступив в Совет Лиги Наций, выпив 
лишнюю кружку пива, размечтался о ве
ликом будущем Германии в таких тонах, 
что нодпял на ноги всю буржуазную Фран
цию. Но это маленькие недостатки его ме
ханизма. Вообще же германская буржуазия 
имеет в Штреземаие хорошего защитника 
своих интересов, а другие страны—довольно 
приятного партнера. Неприятен он станет 
в тот момент, когда Германия окончательно 
займет свое место иа империалистической 
арепе.

М пнпстер-.-кая к р у ж к а  п а в а . . .



ПАПА ПИЙ И ПАН ПИЛСУДСКИЙ
П и с ь м о  и з  В а рш а  в ы.

В разгаре предвыборной агитации стали 
появляться на небе таинственные знаки.

На крестьянских .митингах ораторы пра
вительственного избирательного списка, 
оповещали таинственным голосом:

В скоре у в и д и т е , гр а ж д а н е , и а  неб е з н а к * !“ . 
Сам бог, в ы с л у ш а в  б л а го ч е с т и в ы е  м о л и тв ы  
с в я т ей ш е го  о тц а , в е л и т  вам , та к и м  обраипм , 
го л о с о в а т ь  з а  и зб и р а т е л ь н ы й  сп и со к  бег-пар
ти й н ого  б л о ка  с о т р у д н и ч е с т в а  с п р а в и т е л ь 
ством  П и л су д ск о го “ .

Произошедшие на небе явления доказали, 
что агитаторы не зря болтали. Действи
тельно, спустя некоторое время, то тут, то 
там стали появляться на небе таинствен
ные огненные и кровавые единицы.

— Сам господь бог за Пилсудского,— 
говорили суеверные крестьяне, набожно 
крестясь, а приглашенный из Германии 
специалист по небесной рекламе потирал 
руки от удовольствия. Рефлектор чудо
творного немца исполнял свою работу бле
стяще, указывая набожному польскому 
люду божью волю.

І Іо р тр е г  п ан а  П и л су д ск о го , д и к та т о р а  П ольш и, 
н а п и с а н н ы й  ио „в ы со ч ай ш ем у “ з а к а з у  в н а т у р а л ь 

н ую  в ел и ч и н у  худож ником  Г р а д о вс к и м .

Все это ие нз области фантазии. Это, 
так сказать, серые будничные факты теку

щей предвыборной кампании. Религиозный 
аргумент обладает еще до сих пор в Поль
ше притягательной силой. До последнего 
времени монополия на католицизм находи
лась в руках национал-демократов, против
ников правительства. После разгрома на
ционал-демократов Пилсудским, католицизм 
остался единственным их политическим 
капиталом. Теперь пилсудчики сами приня
лись за вкенлоатацию католицизма.

Когда ото выгодно и когда „Дзядек“ 
велит, атеист пилсудчик превращается 
немедленно в самого верующего като

лика. Началась сложная игра между Пил
судским и Римом. Теперешний римский 
папа, Пий XI, был в 20-м году во время 
советско-польской войны папским нунцием 
в Варшаве. Пий XI еще тогда не был 
Пием и назывался просто ыонсиньором 
Ратти. Во время пребывания Пия-Ратти 
в Варшаве им были завязаны нити друж
бы с Пилсудским. Эту дружбу реше
но было использовать для предвыборной 
борьбы.

Много места стала посвящать печать 
дружбе маршала Пилсудского с папой 
Пием XI. Исчезли со страниц газет 
молодецкие снимки маршала иа коне, по

явились другие снимки, па которых ІІнлсѵд- 
ский изображается не иначе, как в каче
стве смиренного и учтивого послушника 
римского папы.

Один из кандидатов правительственного 
списка, князь Януш Радзивилл, заявил 
недавно, что он принимает участие в пред
выборной кампании и поставил свою фами
лию на списке № 1 , потому что такова 
воля папы Пия XI. Это заявление произ
вело среди верующих впечатление разо
рвавшейся бомбы. Взвыли апдеки.

Поставив ставку на католического коня, 
пилсудчики не унимаются. Католический 
аргумент широко нспользовывается. При 
выходе из костела раздаются молящимся 
в бесконечном количестве листовки, нз 
которых верующие узнают:

„С в ятей ш и й  о те ц  Пий X I п и т а е т  к м ар ш ал у  
И осиф у П п л су д ск о м у  н ео гр аи и ч еп н о е  д о в ер и е . 
Б л а г о д а р я  э т о м у , з а  в р ем я  у п р а в л е н и я  ст р ап о й  
П и л су д ск и м  сн и зо ш ел  н а  П ол ьш у  р я д  с п е ц и а л ь 
н ы х  м и л о стей , т а к : 1) с о с т о я л а с ь  ко р о н ац и я  
св я т о го  о б р аза  в О строй  Б р а м е , 2) п е р е в е зе н  
в П ольш у п р ах  св ят о го  К о ст к н  Н ап ерски , 
3) п о л я к и  н а з н а ч а ю т с я  п ан ск и м  к а р д и н а л а м и “ ...

Работа проводится чистенько. Не гоже 
католику Пилсудскому заигрывать с еврей
скими цадиками и чудотворцами и забыть 
одновременно про святейшего папу. Теперь 
молятся за благоприятный исход выборов 
и папа Пий в Квиринале, и благочестивый 
цадик в Горе Кальварии. На весы избира
тельной кампании брошены все козыри.

Пришибленные в первый момент таким 
неожиданным маневром правительства, 
эндеки нашли новый аргумент против 
блока № 1 :

„Не годится,—заявили они,—чтобы благо
честивый католик князь Радзивилл Япупі 
фигулировал в кандидатском списке рядом 
с евреем Киршбрауном!

Оказалось, однако, что и ото было пред
видено нилсѵдчиками. Католик Радзивилл

заранее озаботился всеми необходимыми 
бумажками и вылолшл на стол официаль
ное благословение епископа Шеленжека. 
которым епископ разрешил Радзивил.іѵ 
пройти в сейм под-руку с не менее благоче
стивым Киршбрауном.

Мобилизация для целей предвыборной 
агитации римского папы, немецких небесных 
рекламистов, еврейских цадиков и чудотвор
цев — является ярким знаменем эпохи, из
вестной официально под названием „эпохи 
морального оздоровления Польши“.

Показателями этой эпохи являются без
граничный цинизм и наглое бесстыдство.

гг J tfguu/ч  авский.

В 1920 го д у , ко гд а  к р а с н ы е  в о й ска  бы ли под  В арш ав ой , П и л су д ск п й  в м ест е  с н ы н еш н и м  п ап о й  ри м ски м , 
н а з ы в а в ш и м с я  т о г д а  н у н ц и ем  Р а т т и , д л я  п о д д е р ж к и  боевого  н ас тр о ен и я  р а з ‘е зж ал и  в ав то м о б и л е  по

у л и ц а м  В ар ш ав ы .



К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ПЕРВОГО СЕЗДА
О ч е р к  В . А . Эйделъмана.

И. Р а д ч е н к о .

13 марта исполняется тридцать лет со 
дня первого с‘езда. Сказать теперь что- 
нибудь новое об этом с‘езде мудрено. Все, 
что' мне известно об этом, * рассказано 
мною в книжке „Первый с‘езд PC - ДРП.“ 

Первый с‘езд в истории нашей великой 
Всесоюзной Коммунистической партии за
нимает определенное, но небольшое место. 
Что место небольшое, это вполне есте
ственно по двум причинам. Во-первы х, 
потому что п ат а  страна и наша партия 
пережила три революции, в том числе и 
первую в мире пролетарскую, Октябрьскую 
революцию. Во-вторых, наша партия есть 
партия большевиков, а  таковой она стала, 
как изиестно, только после второго с‘езда 
1903 года. Ио поводу первого с'езда В. И. 
Ленин пишет: „Образование партии весной 

1898 года было самым 
рельефным и в то же 
время последним де
лом социал - демокра
тов этой полосы“ (т.

.. IV, изд. 3-е, Собр. соч. 
г В. И. Ленина, стр. 499, 

Щ  „Что делать?“).
Первый с‘ѳзд был 

созван по иннцаитиве 
киевской группы „Ра
бочей Газеты“. Есте
ственно возникает во
прос: почему это было 
сделано Киевом,  а 

не Петербургом, или Москвой? Как извест
но, мысль о созыве съезда возникла впер
вые в московской организации, а потом 
в других организациях: в Петербурге,
Белостоке. Дело в том, что сильнейшие
пролетарские центры, являясь главными 
пунктами нападения царского правитель
ства, были сильно ослаблены, а нужда 
в об‘единении чувствовалась остро. И в это 
время киевская организация, группа „Ра
бочей Газеты“, которая наряду с другими 
поставила себе эту задачу с конца' 1896 
года, после первой неудачной попытки 
марта 1897 года успела выполнить ее 
в 1898 году. Произошло это по ряду 
причин. Главная из них следующая: киев
ская организация, повиднмому, первая 
в то время усвоила почти по-болыпевист- 
ски идею четкой, крепко сколоченной, дис
циплинированной организации, в чем заклю
чалась и одна из причин успеха больше
визма вообще. Ленин потому и стал тем, 
чем был, и ленинизм етал означать то же 
самое, что большевизм, — потому что Ле
нин глубоко понимал значение организации. 
Недаром он стал одним из величайших 

.организаторов всех времен и пародов.
Поскольку Киев тес

но связап со с'ездом,—
! два слова о киевских 

организациях. Водной  
из их организаций ра- 

. ботал старый, опыт
ный, даровитый рево
люционер и один из 
первых рабочих со
циал-демократов в Рос
сии с конца 80-х го
дов — Ювенаіий Дми- 
трович Мельников.

Саман ранняя из 
организаций, с которой 
и персонально группа 

была связана, э т о -р у с 
ский социал - демократический кружок, су
ществовавший в Киеве с 1891—92 года. 
В  1893 году этим кружком издается 
первое русское издание Эрфуртской про
граммы Каутского, с предисловием, поме
ченным датой: июль 1893 года. Сама книга 
носит пометку 1894 г. Это т. н. изд. Павлика. 
В том же году к этому кружку примыкает
10. Д. Мельников, у которого устраи
вается школа-мастерская для подиолыциков, 
которые отсюда выходили токарями и посы
лались иа заводы. Эта мастерская достигает 
своего расцвета в  1894—95 году. В 1895 году

П. Л. Т у п ап ск и й .

„Рабочей Газеты“

А. Кремер.

создается первый Киевский рабочий коми
тет. В 1896 году, после ареста Мельникова 
и почти 6-месячпого развала работы, 
вследствие широкой дискуссии об агита
ции и пропаганде, русский социал-демо
кратический кружок преобразуется в группу 
„Рабочее Дело“ с местной 
киевской рабочей газетой 
„Вперед“. С этого вре
мени начинаются пере
говоры о с'езде, кон
чающиеся неудачным 
с'ездом в Киеве в 1897 | 
году (Киевская кон
ференция). В это иіо ! 
время группа „Рабо
чее Доло“’, собственно 
первый рабочий коми
тет, подготовил с по
мощью А. Д. Поляка 
н е л е г а л ь н у ю  типогра
фию, где и печаталась 
, Рабочая Газета“, дав
шая назваиие группе, после того как 
в Киеве в 1897 году образовался союз борь
бы. А в группу „Рабочей Газеты“ переиме
новалась так наз. „редакционная комиссия“ 
группы „Рабочее Дело“. Впервые группа 
„Рабочей Газеты“ так назвала себя на до
кументе, известном под именем „устава 
с'езда“. Это были по существу тезизы для 
с‘езда, разосланные группой во все те орга
низации, которые приглашались иа с'езд.

Но по разным причинам на с'езде при
сутствовали только все четыре союза 
борьбы: Петербургский, Московский, Ека- 
теринославский и Киевский, одна обла
стная организация Бунд (Союз еврейских 

рабочих Литвы и Полыни) 
игравшая роль центра 
группа „Рабочей Газе

ты“. На учете, так 
сказать, были все дру
гие известные тогда 
организации: Ннко-

і лаева, Одессы, Харь
кова, Белостока (кру
жок рабочих-револю- 
циоперов, б у д у щ а я  

группа „Рабочее Зна
мя“) Иваново - Возне- 

сенск, Кременчуг и не
которые другие.

В настоящее время 
история 1 -го с‘езда в на- 
излагается почти пра

вильно. Спотыкаются еще только исто
рики нашей партии на сомнениях о роли 
Бунда в созыве с'езда, повторяя за Акимо- 
вым-Махновцем без критики о преимуще
ственной роли в созыве с‘езда организации 
Бунда. А между тем верно то. что первен
ствующую роль Бунд играл до появления 
группы „Рабочее Дело“ с газетой „Вперед“, 
потом группы .Рабочей Газеты“. И у самого 
Акнмова'-Махновца можно найти факты и 
соображения, что ко времени созыва с'езда 
Бунд отчасти даже тормозил это дело.

Когда группа „Рабочее Дело“ созвало 
социал-демократические организации в Киев 
на предполагавшийся первый с'езд в марте 
1897 года, то не явились 
и делегаты Бунда, т.-е. 
виленской организации 
(Будд был основан 
в сентябре 1897 г.).
Ио этому поводу Аки
мов - Махновец пра- 
в и л ь н о и и ш е т:
„Успешная деятель
ность киевской груп
пы по созыву Всерос
сийского с‘езда побу
дила виленскую групііу 
поторопиться с созывом 
с'езда еврейских социал- ] 
демократических групп 
для того, чтобы ВЫСТУПИТ! 
ском о‘езде уже в качестве объединенной 
еврейской социал-демократической органи

М утни к (Глеб).

шнх учебниках

Н. Л. Ввгдорчвк.

Л. иетругешеі.

на Всероссий-

зации и укрепить шансы на признание своей 
автономии в партии“. „Коллоквиум (с‘езд) 
в марте 1897 г. должен был представляться 
виленской организации преждевременным 
с точки зрения местных интересов“ (стр. 108, 
Акимов-Махновец „Первый с‘езд РС-ДРП“, 
„Минувшие годы“, 1908 г., Л» 2).

Не приехал Шестернин из Иваново-Воз
несенска, из - за ареста; виленцы — из-за 
вышеприведенных причин; не был допущен 
возбудивший сомнения н его опытности и 
конспиративности Илья Ильич Ильин, как 
назвал себя делегат из Москвы. Так этот 
неудавшийся первый с‘езд в Киеве в 1897 г. 
и превратился в совещание. Это и есть 
киевская конференция, которая была пер
вым подготовительным шагом к первому 
с‘езду 1898 года.

1897 год есть время слияния трех киевских 
групп н образования Киевского союза 
борьбы, название, которое себе начали 
давать все рабочие организации, старые 
и новые, так как Петербургский союз 
борьбы стал очень популярен после стачки
30.000 текстильщиков 
в 1896 году: как изве
стно, в этом союзе 
борьбы работал и ру
ководил им В. И. Ленин.

Таким образом, на 
первый с'езд в Минске
1-го марта (ст. ст.) 1898 
года собрались пред
ставители шести орга
низаций: группы „Ра
бочей Газеты“, по 
почину которой с'езд 
был созван, четырех 
союзов борьбы (Петер
бурга. Москвы, Екатерниослава н Киева) 
й одной областной организации Бунд ((трой
ские рабочие Литвы и Полыни, т.-е. Вильна, 
Минск и др.).

На с'езде было принято название партии. 
Как известно, старое название нашей пар
тии было— Российская социал-демократиче
ская Рабочая1 партия, сокращенно РС-ДРІІ. 
Также тогда же приняты были названия: 
ЦК, местные комитеты. Своей программы 
с'езд не Обсуждал. Программой считалась 
литература группы „Освобождение Труда“. 
По существу программа первого с'езда 
изложена была в книжка В. И. Ленина— 
„Задачи русских социал-демократов“, изве
стной тогда киевлянам. По вопросам про
граммы у нас ко времени 1898 года в пар
тии споров не было. Задачей первоочеред
ной было — создать 
о б щ е п р и з н а и н ы й 
центр, который обслу
живает места информа
цией, газетой, литера
турой и постепенно 
становится руководи- 

зм рабо>
. Из nj 

вопросов решен был 
только вопрос нацио
нальный: партия при
знает за каждою на
циональностью право л. д  BanunucKH ii. 
самоопределен ня. Так 
гласит конец § 8  постановлений 1 -го с'езда, 
напечатанных вмвете с манифестом 1 с-езда'2.

От вс«х шести организаций, принимав
ших участие в с'езде, было всего девять 
делегатов. Перечисляем их поименно. От 
грѵппы „Рабочей Газеты“ — пишущий эти 
строки и II. А. Вигдорчнк, теперь автор 
многих трудов ио социальному страхова
нию, бывший меньшевик, много лет в прак
тической и политической работе не прини
мавший никакого участия, ныне беспартий-

» С лово  ато  в с т а в л е н о  п р и  п и сан и и  м ан и ф е ста  
с с о г л а с и я  д в у х  о с т ав ш и х с я  н е а р е с т о в а н н ы м н  ч л е 
н о в  п ер в о го  ЦК п ар ти и : С. Р а д ч е н к о  и А. К рсм ора .

* О чен ь  хорош о р а с с к а з а н о  о 1-м съезде в кн и ж ке  
К е р ж е н ц е в а —„С тр ан и ц ы  и з и сто р и и  парт пи “ . Д л я  
о зн а к о м л е н и я  со в сем и  д о к у м е н т а м и  1-го с ‘е з д а  
хорош а к н и ж к а  К а р д и ш е в а —„О сн овн ы е и ст о р и ч е 
ск и е  э т а п ы  в р а з в и т и и  В ІШ “ (ст р . 18'— 88).

телем рабочего движе
ния. Из программных



иый. Бунд был представлен тремя делега
тами: Александр Кремер, старый опытный 
руководитель виленской еврейской социал- 
демократической организации, старый 
революционер, уже отошел от политиче
ской работы. В настоящее время преподает 
математику в высших учебных заведениях 
Вильны; Мутник, кличка Глеб, в настоящее 
время имеет издательство в Берлине; 
ILL Кац, единственный рабочий, бывший 
на с'езде. часовщик. В настоящее время он 
в Ныо-Йорке состоит техническим редак
тором какой-то американской газеты '. 
Делегатом Петербургского союза борьбы 
был Степан Иванович Радченко, инженер, 
участник петербургской организации, когда 
там работал В. И. Ленин. С. И. Радченко 
умер большевиком. Москву представлял
А. Ванновский. Будучи после меньшеви
ком, был членом военно-технического бюро 
при ЦК и MR в 19UG-M году в Москве, 
теперь, по сведениям II. Преображенского, 
профессор богословия в Токио. Предста
витель Киевского союза борьбы, II. Л. Ту- 
чапский, умер в 1922 году меньшевиком. 
Относительно представителя Екатерине* 
славского союза борьбы, Нѳтрусевича, рас
сказывает Е. А. Гурвич, что после ухода 
поляков из Минска он ушел вместе с ними 
и тецерь работает в Польше, кажется, 
председателем суда. Во время с'езда он 
был присяжным поверенным.

Е. И. Ленин во время 1-го с'езда был 
в Сибири, в ссылке, как и его товарищи 
но союзу борьбы.

В коммунистической партии в настоящее 
время из работников старого подполья 
кроме меня: В. Д. Перазич, один из ста
рейших революционеров; по решению 1 -го 
ЦК, ему предназначалась ответственная 
работа в партии, теперь—литератор и 
инструктор профсоюза текстильщиков в Ле
нинграде; дальше—С. В. Померанц-Перазич, 
хозяйка квартиры, где в Киеве печаталась 
„Рабочая Газета“, член основного ядра 
группы; еще Г. Е. Рудерман, член 1-го 
Киевского рабочего комитета (тогда заго
товщик, сапожник); после революции — 
1 год нарком РКИ Белоруссии, последние 
годы—член губернских контрольных комис
сий. Еще А. Б. Зевина, сейчас работает 
в музее Ленина, тогда портниха; Копельзои 
(Тимофей), работает в соц.-эконом. отделе 
Госиздата, и Гожанский, лектор совпарт
школы.

1 П о р тр ета  Ш. К ац а  не и м ее тся  в СССР, 
с т ав к е ' его  ф отограф и и в е д е т с я  и ер е п и ск а .

Д ом в М инске, гд е  с о с то я л ся  п е р в ы й  с ‘о зд  п ар ти и .

Мне кажется, что 
будет нелишним пе
речислить членов 
киевских кружков,, 
с указанием лиц, 
вошедших в группу 
„Рабочей Газеты“.
Членами киевской 
организации, когда 
она в 1891—92 г. 
была русским со
циал - демократиче
ским кружком, бы
ли: Я. М. Ляховский 
(теперь врач вНыс- 
Йорке), С. К. Мер- 
ж и н е к и й  (умер),
Д. К. Лаврентьев,
И. И. Чорба, я и
В. Г. Крыжанов- 
ская. Приблизи
тельно к 1893 году 
там былл еще: В. М.
С а п е ж к о, П. В.
Кульчицкий, Ф. И.
Прокофьев (ныне 
коммунист, работает в Верховном суде),
II. А. Вигдорчик, В. Д. Лесенко (умер), 
Б. Э. Шеи; потом еще П. И. Белоусов, 
Р. В. Розенберг (оба умерли), С. В. ІІоме- 
ранц, П. Л. ТучапскиЙ (ѵмер), Е. С. Эттин- 
гер, Л. В. Теслер, А. Д. ГІоляк и 10. Д. 
Мельников, как члены группы „Рабочей 
Газеты“. Перед образованием Киевского 
союза борьбы в одной из слившихся групп 
был С. М. Урицкий. А в Киевском союзе 
борьбы ко времени его слияния было 
человек тридцать. Не перечисляю всех, так 
как не всех из двух других киевских 
групп я знал. Еще только отмечу смерть 
А.' Я. Карвацкого, активного члена киев
ского подполья до 1-го с'езда. По ремеслу 
слесарь, умер па-днях, оставил без всяких 
средств жену, которая тоже была работни
цей подполья, членом наших кружков, как 
и ее два брата Конопко. Ей теперь лет 50, 
безработная. И затем должио упомянуть уча
стников подполья, первых рабочих, сделав
ших большую работу, учеников в мастер
ской Мельникова, так сказать, первый 
выпуск школы. Это — братья Сонкины и 
брат Ю. Д. Мельникова—Вячеслав. Осо
бенно усердно и удачно работал Абрам 
Сонкин по разбрасыванию листков. А в 
железнодорожных мастерских—Э. Ф. Плетат 
и покойный А. Я. Карвацкий.

Заседания длились целый день, с пере
рывом на обед. Нас было всего девять.

Каждой организа
ции давался один 
голос. Особого рег
ламента не было. 
Каждый говорил, 
сколько раз счи
тал н у ж н ы м ,  и 
столько" времени, 
сколько хотел. С'езд 
длился три дня, 
с 1 -го по 3-е марта 

. Председа
тельствовал пишу
щий эти строки.

После принятия 
названия партии, 
о р г a h  и зационного 
устава, после ре
шения националь
ного вопроса и вы- 
слѵшания отчетов 
делегаций, с'езд вы
брал ЦК из трех 
лиц. Выбраны были: 
пишущий эти стро
ки, А. Кремер и

В н у т р ен н и й  в и д  и сто р и ч еско го  д о м и к а .

и С. И. Радченко. Открылся с'езд без 
всякой торжественности. Закрылся речью 
председателя. Речи вообще были короткие. 
Протоколы не велись. Записывались только 
решения. Они напечатаны вместе с мани
фестом. Манифест партии поручено было 
редактировать Центральному Комитету. На 
с'езде было только дано указание, чтобы 
в манифесте было отмечено, что партия 
РС-ДРП, как организация борьбы с самодер
жавием, принимает на себя задачу погибшей 
партии Народной Воли. Создать сразу силь
ный ЦК было трудно, хотя мы к этому стре
мились. Пришлось уступить слишком мпого 
прав местным комитетам. Мыслилось уси
лить ЦК в порядке- работы обслуживания, 
нереводя его на руководство.

Третьего марта (ст. ст.) вечером была 
устроена вечеринка на квартире Румян
цева, в столовой. Кроме делегатов с'езда, 
присутствовали хозяева квартиры, муж и 
жена Румянцевы, и еще двое гостей, бун
довских" работников: Е. А. Гурвич и Павел 
Берман. Последний теперь не в живых. 
Е. А. Гурвич, доставившая квартиру для 
с'езда, пишет, что были две квартиры: утрен
няя и вечерняя. Сейчас я этого не помню.

В перерыве было заседание ЦК. Настро
ение было бодрое. Намечалась ближайшая 
работа. Говорили об авторе манифеста п 
редакторе „Рабочей Газеты“, об'явленной 
центральным оргапом. С писанием и изда
нием манифеста, с решениями с'езда надо 
было торопиться, поэтому нельзя было 
обратиться к неместным силам. Плеханов 
был за границей. Ленин был в Сибири. 
Речь шла на заседании ЦК о посылке 
одного своего члена за границу для пере
говоров с заграничным „Союзом русских 
социал-демократов“, об'явленным загранич
ным представителем партіга. Намечались 
переговоры с организациями, взятыми на 
учет. Говорили об устройстве новых мест
ных партийных комитетов на Волге.

На вечеринке-раз'езде были тосты и пес
ни. Была речь-тост П. Л. Тучапского, на
помнившего, что в год с'езда исполнилось 
15 лет со дня основания группы „Освобо
ждения Труда“. Из тостов я еще отмечу 
тост Ш. Каца, чтобы иа следующем с'езде 
было больше рабочих. Мы тогда полагали 
через шесть месяцев собрать второй с'езд. 
Через 8 дней многие из с'ездцев были аре
стованы. Неарестованными остались два 
члена ЦК: С. Радченко и А. Кремер, ко
торые и редактировали манифест, написан
ный Струве, который в то время считался 
социал-демократом. Б . Эйдслъман.

К С В Е Д Е Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В  « О Г О Н Ь К А »
По в сех  с л у ч а я х  п о л у ч е н и я  и зд а н и и  „ОГОНЬКА“ с п р о п у с к о м  о т д е л ь н ы х  н о м е р о в  (и л и  п р и л ож ен и й ), необ ходи м о  о б р ащ ать ся  

и ск л ю ч и те л ь н о  в св о е  ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, гд е  х р а н я т с я  к а р то ч к и  в сех  п о д п и сч и к о в , и н а с т о я т е л ь н о  т р е б о в а т ь  н ед о стаю щ и е э к зе м п л я р ы .
Р аб о тн и к и  п о ч ты  о б язан ы  у д о в л е т в о р и т ь  тр е б о в а н и е  п о д п и с ч и к а , а  в с л у ч а е  п о л у ч е н и я  ими н еп о л н о го  к о л и ч е с т в а  э к зе м п л я р о в  но к а р т о ч 

к а м  п о д п и сч и к о в —н е м е д л е н н о  за т р е б о в а т ь  н ед остаю щ и е э к зе м п л я р ы  от М осковского  п о ч т а м т а , к у д а  И з д а т е л ь с т в о  с д а е т  к о л и ч е с т в о  э к зем п л я р о в  
в сех  и з д а н и й  н п р и л о ж ен и й  по к а р т о ч к а м  СВОЕВРЕМЕННО и ПОЛНОСТЬЮ.

Н еп о ср е д ств ен н о  в Г л авн ѵ ю  К он тору  „ОГОНЬКА“ н а д л е ж и т  о б р а т и ть с я  л и ш ь  т о г д а , к о г д а  в ы п и сан н о е  и з д а н и е  н е  п о л у ч а е т с я  в о в с е .
АКЦ. И ЗД А Т. О-ВО „ОГОНЕК“ .



Пот соглашению „ Огонька“ 
с автором, п еч а т а ет ся  

с рукописи.
Б О С Т О Н

С о и р о м о 11 и ы 1 и с т о р и ч е с к и й  р о м а н  ЭП ТО Н А С ІШ ІіЛ Е ГА . 
Продолжение 4

Эбнер Кенси Торнуэлл, дородный, непо
воротливый и сутулый джентльмен, был 
очень глух. Как большинство глухих, он 
любил слышать спой голос.

— Ну, вот и случилось!—прогудел он.— 
Да, Корнелия, тяжелый для тебя денек. По 
мы поможем тебе, дорогая. Чем я могу 
быть полезен?

Его кроткое лицо казалось озабоченным. 
Случалось это со стариком очень редко. 
Большую часть своей жизни он посвятил 
шахматам, проводя не мало часов за ре
шением задач.

Появилась Клара и поздоровалась с дядей. 
Когда он спросил ее, чем он может быть 
полезен,—она крикнула ему прямо в ухо:

— Уговорите маму надеть траурную 
вуаль!

— Вуаль? Конечно, она будет носить 
вуаль! Разве вуали не предназначены дли 
вдов?

— Мама не хочет. Оиа собирается по
казать всем, что ничуть не горюет. Я не 
думаю, чтобы она пролила хоть одну 
слезинку.

Корнелия вмешалась.
— Я где-то читала о кино-актрисах, ко

торые делают слезы из глицерина. Не сде
лать ли и мне во время похорон?

— О, мама, что вы говорите!..
Клара вытерла слезу, а ее дядя, как и 

все глухие, с беспокойством смотрел то на 
одну, то на другую.

— Глицерин? Да, да... Я слышал, что он 
помогает от рака... Не знаю. А отчего умер 
Джозиа?

— Доктор Морроу говорит, что от раз
рыва сердца.

— Разрыв сердца? Это почтенно. Где 
он? В своей комнате? Я пойду, посмотрю, 
что с ним делают эти гробовщики.

И он заковылял, а Корнелию повели 
в библиотеку, для совещания с Джемсом 
Скэттербриджем. Этот зять не обладал 
светской привычкой скрывать свои наме
рения и сразу, как подобает хорошему 
дельцу, приступил к делу.

— Я думаю, матушка, у вас не было 
времени поразмыслить о том, что вы будете 
делать... Ну, так вот,—мы с Кларой будем 
очень рады, если вы поселитесь у нас. 
Очень рады. Мы постараемся, чтобы вы 
чувствовали себя как дома. Все останется 
на своих местах — словом, как любил 
губернатор.

' Смысл этих слон был вполне-ясен. Дебо
ра и Алиса не ошиблись.

— Этот дом, Джемс, переходит к тебе?
— О, он уже и так мой, матушка. Гу

бернатор перевел его на мое имя несколько 
лет назад. Вы ведь знаете, что его нью- 
хэвенские акции—клочки бумаги. Денег я 
ему дал тогда больше, чем стоит это по
местье. Со мной губернатор сблизился... 
Я ведь столько работал, управляя его 
фабриками.

— Конечно, Джемс, но девочки будут 
опечалены... А в документы включена 
обстановка?

—  Да, матушка... Но мы с Кларой по
стараемся удовлетворить остальных. Мне 
хотелось бы подчеркнуть только одно: вы 
здесь у себя дома. Здесь все останется, 
как было раньше.

— Это очень мило с твоей стороны.
Фразу она прошептала ело слышио, а

мысленно рисовала себе будущее. Клара 
приведет в этот старинный дом свой выво
док, и дети им завладеют. Она услышит 
их крики по всем комнатам и топот по

лестницам; увидит катанье но натертому 
паркету, а на ковре шаха персидского они 
станут' играть в камешки. Перед ней, 
у стены библиотеки, стоял книжный іпкаф— 
десять футов в вышину и семь в шнрипу— 
шкаф французского орехового дер'ева: 
каждый дюйм его украшен был ручной 
резьбой—плющ и цветы. Утреннее солгшо 
играло на тысяче граней, и они казались 
золотыми. Дальше, в глубине комнаты, был 
такой же второй шкаф, и Корнелия вспом
нила, что недавно оба эти шкафа оценены 
были экспертом в восемь тысяч долларов.

— Джемс, в этом доме не мало ценных 
вещей...

— О, я знаю, и вы, матушка, не беспо
койтесь. Мы сделаем пристройку к оран
жерее и поместим туда детей, " пока они 
не подрастут. С хорошими вещами я мало 
имел дела, но Клара к ним привыкла, 
а опа у нас — глава семьи. Вы останетесь 
и будете ей помогать.

— Не знаю, Джемс. Мне уже шестьде
сят, и всю свою жизнь я делала то, что 
другие мне говорили. А сейчас я хочу по
жить в свое удовольствие.

По глазам Джемса, защищенным боль
шими круглыми очками, можно было уви
деть, что он очень смутился. Он обладал 
умом, великолепно приспособленным к еж е
годной продукции в семьдесят миллионов 
ярдов дешевых хлопчато-бумажных тканей, 
и мпогое понимал буквальпо. Производство 
этих тканей заполняло всю его жизнь, а 
все вопросы, не связанные с работой, он 
нредоставлял решать жене, удовлетворив
шись добросовестным выполнением супру
жеских обязанностей. А вот теперь перёд 
ним сидит маленькая, старая леди, ирони
чески смотрит па пего и, нося священное 
имя Торнуэллей, намекает на какую - то 
жизнь „в свое удовольствие"

Нитон СННКЛУр.

* См. 10 (258) „О го н ька“ .

Попросить у нее об'яснений он не успел, 
ибо послышался звопок, и через дверь 
библиотеки Джемс увидел Эддикса, разго
варивающего с несколькими, хорошо оде
тыми моложавыми людьми. Затем слуга 
вошел с сообщением, которое вскоре стало 
известным за обеденными столами Бостона 
и вызвало восхищение. Повидимому, после 
размышлений он решил доложить в такой 
форме:

—  М-р Джемс, там ждут три репортера 
и один джентльмен нз редакции „Трэн- 
скрипт“.

Джемс вышел, пригласил трех репорте
ров и одного джентльмена в кабинет губер
натора и стал пожинать плоды своего 
великосветского брака. Он напомнил им, 
что предки Торнузлла восходят к „Мей- 
флоѵэрѵ“ 1 — в доме хранится даже колы
бель, привезенная на этом знаменитом 
корабле. Напомнил о том, что род Торнуэл
лей насчитывает двух губернаторов коло
ний и двух штатов. Напомнил об обще
ственном служении Джозин и о том, как 
он ввергал в тюрьму всех расхищавших 
общественное достояние. Проверил имена 
детей экс-губернатора и сообщил имена 
внуков, не забыв перечислить всю свою се
мерку: каждый его ребепок носил знаме
нитое имя—Джозиа Торнуэлл Скэттербридж, 
Корнелия Торнуэлл Скэттербриж. Джемс 
Торнуэлл Скэттербридж, Кенси Торнуэлл 
Скэттербридж и т. д. Только он начал го
ворит!. о том. что фабрики Торнуэлла пре
кратят во время похорон на полдня работу

1 „М ейф лоуэр“—к о р а б л ь , н а  котором  п ри б ы л и  и з 
А н гл и и  в А м ери ку  п у р и т а н е  fe 1620 го д у , сп а с а я с ь  
от  р ел и г и о зн ы х  п р ес л ед о в ан и й .

как и ос л і»і ша л с я 
стук в дворь. I! и 
к а би н ет  величе
ственно вошла мис
сис ’Р у п е р т  Эль
вин, у р о ж д е н н а я  
Дебора Кенси Тор
нуэлл.

* — Д ж е м с, это 
и р е д с т а ви тел  и 
прессы,—не правда 
ли? Доброе утро, 
д ж е н т л ь м е н ы.
Я —миссис Эльвин, старшая дочь губерна
тора. Вам будет не безынтересно знать, 
что я протелефонировала реверенду д-ру 
Вультонѵ, ректору церкви св. Луки, здесь, 
в Торнуэлле, которую губернатор' выстроил 
и поддерживал своими средствами. Ректор 
согласился отслужить ілнихиду, которая 
будет совершена здесь, в доме. Кажется 
некоторые газеты сообщили, что панихида 
будет в Бостоне, в церкви Троицы? Но 
это ошибка. Панихида начнется в два часа 
дня завтра. Я уверена, что вы испра
вите ошибку, и спокойна за наших дру
зей. Да... Фамилия ректора произносится. 
Вультон, а пишется Вулъверхемптон— ре- 
веренд д-р Джемс Лоуэл Вульверхемптон, 
ректор церкви св. Луки в Торнуэлле. Па
нихиду он будет служить совместно с ре- 
верендом Кейси Адамс Торнуэллем, кузеном 
губернатора. Погребение состоится в фа
мильном склепе, па кладбище св. Эль- 
стона.

После этого миссис Руперт Эльвин, уро
жденная Дебора Кенси Торнуэлл, уселась 
на софу, уверенная в том, что, пока она 
не вышла из комнаты, ее плебейский зять 
не решится отменить распоряжение. Среди 
членов семьи Торнуэллей ходили слухи, 
будто однажды, в пылу спора, Добора ска
зала своему супругу: „'Запри меніі в чулан, 
нлюй на меян, но когда мы на людях, 
оказывай мне уважение, соответствующее 
моему происхождению".

Три репортера и джентльмен уехали 
в такси, нанятом ими сообща, приісатили 
в деревню, связались по телефону со сво
ими газетами и продиктовали все подроб
ности. Последние прошли сперва через 
пишущую машинку, затем через линотип, и 
наконец попали в печатную машину. 
Меньше чем через час после беседы Джем
са и поправок Деборы, газетчики возве
стили криком о выходе второго вечернего 
издания со всеми подробностями о жизни, 
смерти н предстоящих похоронах экс,-гу
бернатора. На первой странице помещался 
его портрет: узкое лицо, с топкими сжа
тыми губами и длинным заостренным 
носом.

В стену музыкальной комнаты Джозии 
вделаны были четыре портрета—в челове
ческий рост — четырех губернаторов; ко
стюмы на них были разные, но душа одна: 
неспособные на противозакония, все они 
были безжалостны к нарушителям закона. 
А газеты захлебывались: государственный 
деятель, промышленник, благотворитель — 
образец, достойный подражания для по
томства!

А тем временем в комнате с широкой 
кроватью под балдахином и с занавешан- 
ными окнами „психолог“ Гобсон говорил 
своим помощникам:

— Если вы не прекратите накачивать 
в сонную артерию, лицо старика обесцве
тится h придется его подкрашивать.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. К руп н ы й  п ром ы ш л ен н и к  Д ж ози а  К ви и си  Т о р н у эл л , с и д я  о д н а ж д ы  вечером  в своем  каб и н ет е  со своим  зя т е м  Р у п ер т о м  
Э л ьви н ы м . м еч тае т  о расш и р ен и я  своих  п р е д п р и я т и й . Его ж ен а  К орн ели я , нел ю би м ая им и не лю бящ ая его , с л е г к а  п о см е и в ает ся  н а д  их п л а н а м и . Но 
м у ж ч и н ы  н е  обращ аю т н а  н е е  в н и м ан и я  и п род ол ж аю т о б с у ж д а т ь  свои  д е л а . Н очью  Д ж ози а  Т о р н у э л л  у м и р а е т  от  р а з р ы в а  се р д ц а , си д я  в к р е с л е  в своем  
к а б и н е т е . В дом е п о д н и м ает ся  су м а т о х а : зв о н и т  т е л еф о н , п р и езж аю т зн а к о м ы е , д о к т о р , р о д ст в е н н и к и  и п р е д с т а в и т е л ь  похоронн ого  бю ро—„п си х о л о г“ Гобсон.

С ред и  д е т е в  н ач и н аю тся  сп оры  о н а с л е д с т в о ,



Приехал Руперт Эльвшг. В ІТнлнгрим 
ІІощряэл Банк он заехал только на ко
роткий срок—посмотреть почту и отложить 
деловые свидании.

Выйдя из лимузина, он выпрямился во 
весь свой шестифутовый рост, расправил 
складки на лице, обдернул жилет и вошел 
в дом.

Вежливо выслушал он отчет Джемса 
о сделанных приготовлениях, а  затем, 
в отдельной комнате, сообщение возмущен
ной жены о Гобсоне, церкви Троицы 
и ковре шаха персидского.

Наконец он разыскал Корнелию.
— Матушка, мы с Деборой будем очень 

рады, если вы согласитесь жить вместе 
с нами. Мы сделаем все возможное, чтобы 
вам было хорошо.

— Благодарю, Руперт. Я еще ничего не 
решила. Все еще никак не могу собраться 
с мыслями.

Но воображение ее работало и рисовало 
картину будущей ее жизни с Деборой и 
Рупертом. На Авеню Штата у них был 
большой дом, в котором они жили не боль
ше трех месяцев в году; остальное время 
они проводили в замке на скалистом север
ном побережье. У Деборы было отцовское 
узкое лицо и такой же тонкий, заострен
ный нос; держалась она всегда прямо, и 
казалось, что именно для нее созданы 
стулья с вертикальными спинками; такого 
іюда стулья предназначены для духовен
ства епископальной церкви — к самому 
фешенебельному городскому приходу это)! 
церкви и принадлежала Дебора. Досуг свой 
она уделяла работе в благотворительных 
обществах — самых значительных—и тер
петь не могла, когда другие лица пронзво- 
днли сборы, ибо это давало им возможность 
вмешиваться в ее административные распо
ряжения. Как жаль, что нельзя нанять 
расторопных подчиненных! Она пыталась 
поручить кой-кому ответственную работу, 
но безуспешно.

Что же касается Руперта, он руково
дил банком, контролирующим промышлен
ные предприятия, и постепенно захваты
вал в свои руки управление этими пред
приятиями. В свободное время он давал 
советы жене по вопросам, связанным с ее 
религиозно - благотворительной деятельно
стью. Был у него конек—церковная архи
тектура, и ' нередко настоятели приходов 
всего штата запрашивали его мнение о 
желательной величине церковных сводов. 
И Корнелщг прекрасно понимала, что у них 
она действительно будет чувствовать себя 
„как дома“ —  то - есть ей будут гово
рить, что надлежит делать, как поступал 
Джозиа.

Руперт ушел помочь жене в составлении 
списка приглашаемых на похороны, а Кор
нелия прошла в музыкальную комнату, где 
должна была состояться панихида. Но она 
но могла вынести вида четырех губерна
торов с Одинаковыми узкими лицами, 
плотно сжатыми губами и острыми носами, 
и отправилась в оранжерею; там цвели 
прекрасные цветы и стояли скамейки для 
влюбленных, слушающих музыку, — даже 
в предместьях Бостона влюбленные это 
делают. Дети Корнелии бывали здесь во 
времена их юности, а теперь ее внуки 
достигли того возраста, когда начинают 
влюбляться; но она здесь никогда не чув
ствовала себя легко и свободно, никогда 
не шла своим путем, а всегда жила, как 
Торнуэллы. Общественная деятельность не 
удовлетворяла Джозию: он хотел едино
лично распоряжаться в своей домашней 
жизни и получил поддержку своих братьев 
и сестер—целой фаланги людей, живущих 
праведной жизнью.

Его сестра Дебора жила здесь до своей 
смерти,- а умерла она недавно,—и была 
фактической' хо;шйкой в доме, обязанной 
внушать дочерям Джозии то, что надлежит 
знать дочерям Торнуэлла.

А для Корнелии оставалась музыка, не
много живописи, сад с розами, кое-какие 
книги, несколько друзей, время от времени

спектакли п симфонические концерты. По
степенно семья привыкла к тому, что от- 
нее можно ждать только одного: умолчания 
о том, сколь смешными она считает трез
вые торнуэлловскне традиции. Они никогда 
не понимали ее улыбки, да и не пытались 
понять. Слово „Бостон“ значило для них, 
что они не могут и не должны заразиться 
миросозерцанием, которое называлось „не- 
Бостон“. Отец Корнелии был профессором 
в маленьком колледже; правда, это было 
вполне прилично, по отец ее был имми
грант, и пройдет пе мало лет, а за обеден
ным столом в Бостоне все еще будут гово
рить: „О, да, но ведь ее дед приехал вторым 
классом; говорят, что он был босоногим 
ирландцем. Во всяком случае, фамилия 
у него ирландская!“

Не находила она радости н в том, что 
была женой губернатора. Она уступила бы 
эту честь тем, кого прельщают почести. 
Слушать длинные спичи, вести скучнейшие 
разговоры, за обедом есть неудобоваримую 
пищу! ï l  никогда не слышать ни одной 
естественной фразы, не смеяться веселым 
смехом. Все должно быті. обдумано, взве
шено, все должно способствовать карьере 
мужа, помощницей которого обязана быть 
преданная жена.

Корнелия закрывала руками уши, чтобы 
не слышать восторженного рева толпы 
в день избрания. До нее доносился гнуса
вый голос—оратор заверял толпу в том, 
что он ревностно будет охранять обще
ственные интересы: „Сограждане! В этот 
торжественный день, когда вы почтили 
меня своим избранием...' и т. д. Ни юмора, 
ни намека на непосредственность! Ничего, 
кроме обманчивого блеска и игры,—от.ко
лыбели и до могилы!

И даже теперь все это не кончилось. 
В темной спальной, где „психолог“ F o 6 c o h  
возился с телом Джозии, один из ассистен
тов заметил:

— Что делать с нарпком? Никак он не 
хочет держаться! Можно попросить у слуг 
клею?

А „психолог“ ответил:
— Как можно просить клею в таком 

доме? Что о нас подумают! Поищите на 
бюро -н ет  ли там булавок?

Быстро разнеслись слухи о смерти. Зво
нил телефон, получались письма соболез
нования, люди приходили и уходили, все 
говорили топотом.

Пришла портниха, чтобы посоветоваться 
с Корнелией относительно траурного пла
тья, явилась старуха, торговавшая шля
пами и пользовавшаяся покровительством 
Корнелии. Клара попыталась использовать 
эту старуху, чтобы она уговорила мать 
надеть траурную вуаль.

Десягки других вопросов: кто куннт цве
ты и какие? Кто должен разослать при
глашения и каков должен быть текст? Бу
дет ли позволено рабочим' взглянуть на 
своего покойного хозяина, и как это сде
лать? Испортился оргйи, и надо его почи
нить.

Все эти хлопоты до некоторой степени 
разряжали траурную атмосферу.

Один за другим прибывали родственники. 
Первым приехал Квииси Торнуэлл, сын 
дяди Эбнера, мужчина лет иод пятьдесят, 
с преждевременно поседевшими волосами 
и высохшим лицом. Он имел репутацию 
„любимца женщин“—в приличном „бостон
ском“ смысле. Корнелии он очень нравил
ся—он не был так сух и благопристоен, 
как другие, и рассказывал ей много смеш
ного из жизни бостонского общества. 
Квинси разбогател оттого, что умел 
использовать на бирже сведения, получае
мые от своих родственников. Ои целые 
дни шатался по залам биржи, следил за 
ценами акций, написанными мелом иа до
ске, а вечером, если не шел с визитом 
к какой-нибудь даме, играл в бридж или 
в шахматы со своим глухим отцом, Оба

они были завзятыми шахматистами, и как 
только он вошел в дом, они начали разго
вор о  шахматах. Грубый голос дяди Эб
нера разносился но всему коридору:

— Малый, выигравший последнюю пар
тию, — еврей, а пишут о нем, что он — 
француз. Странно, неправда ли?

Приехали Присцилла с Элизабет—дочери 
Деборы. Присцилла, старшая, была точной 
копией матери. В восемнадцать лет опа 
уже избрала себе карьеру — работать по 
устройству городов-садов. Младшая, Бетти, 
была любимицей Корнелии. У нее было 
малѳнысое круглое лицо, слегка вздерну
тый носик, нежные карие глаза, ямочки 
иа щеках, когда она смеялась. Она сидела 
среди женщин, молчаливая и скромная, 
как подобает шестнадцатилетией барышне, 
присутствие которой могло вызвать воз
ражения. Когда Корнелия вышла из ком
наты, опа последовала за ней.

— Бабушка, мне так неприятно слышать 
эти ссоры!

— Мне тоже, Бетти.
— Сестра просто выходит из себя из-за 

ковра шаха персидского. Конечно, это 
очень интересно, что ваш дедушка путе
шествовал в Персии и получил подарок 
от шаха, но ведь ковер всегда можно ку
пить! Мама говорит, что если тетя Клара 
не отдаст его нам, то она на всю жизнь 
перестанет с ней разговаривать. Неужели 
она это серьезно?

— Такие случаи бывают, милая. Твой 
дедушка Эбнер не говорит с дедушкой 
Эхабом уже целых пятьдесят лет.

— О, бабушка! Что только творится 
в нашей семье!.. А дедушка Эхаб приедет 
на похороны?

— Ну, конечно.
— И он пе будет разговаривать с де

душкой Эбнером?
— При других он, конечно, будет, но 

в своей семье—никогда. Эбнер женился на 
девушке, с которой Эхаб был помолвлен, 
и Эхаб остался холостяком на всю жизнь... 
Ты помнишь тот большой дом на побе
режье, который был распилен пополам?

— Помню. А зачем его распилили?
— Они, поссорившись, разделили его 

пополам, и Эхаб перевез свою половину 
в другой конец города.

— Я, бабушка, так рада, что вы не хо
тите надевать черную вуаль. Она вам со
вершенно ие к лицу. И хорошо, что вы 
не проливаете слез,’ если у вас нет такого 
желания. Поступайте так, как вам нра
вится.

— Спасибо, Бетти, милая.
— Всем известно, что дедушка ие ну

ждался в любви. Он никогда не показывал 
своих чувств—так почему же другие дол
жны показывать их?..

Сеттн вдруг остановилась и взяла ба
бушку за руку.

’ — Бабушка,, вы. плачете! Я напомнила 
вам о чем-то и расстроила вас?

— Нет, милая, совсем не потому. Я про
сто подумала, сколько мучительных минут 
я избежала бы, если бы люди могли гово
рить то, что у них на уме.

— А мама "всегда сердится на меня за 
это. Она находит ото неестественным и 
говорит, что не может понять меня. Вы 
тоже так смотрите на меня, бабушка?

— Пет, милая, — улыбнулась Кориелия 
сквозь слезы. — Ты не обращай на меня 
внимания—я просто искала случая, чтобы 
поплакать. Когда разрушено "то, к чему 
привык за сорок лет,— как бы там ни жи
лось,—все-таки очень тяжело.

—■ О, милая бабушка! Мне так хоте.ксь 
бы, чтобы вы поселились у пас и немного 
оживили нашу семью. Мне хотелось бы, 
чтобы мама білла не так строга. Мне хо
телось бы иметь собственный автомобиль. 
О, сколько вещей мне хотелось бы иметь!— - 
закончила мисс Бетти.

II е р е в о д II. Олрп.нспкн.
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РЕВОЛЮЦИОНЕР В НАУКЕ—РЕНТГЕН
О ч е р к  А. В. Луначарского.

Вскоре после Октябрьского переворота 
ко мне, в бывшее здание министерства 
народного просвещения у Чернышова 
моста, явился позднее награжденный орде
ном Трудового Красного Знамени профес
сор Нѳменов. Он пришел с готовым бле
стящим планом развития, При всей скудости 
средств, которыми мы тогда обладали, 
крупного рентгенологического и радиоло
гического института, который включал бы 
в себя как физическую, так и медико
биологическую часть.

Сколько ни пищали ленинградские гомео
паты, все же мы отобрали у них здание. 
Первоначально единый институт, естествен
но, распался на два—физический и меди
ко-биологический, при чем каждый из них 
них пошел по пути поистинѳ блестящего 
развития.

Всем известно, каким огромным автори
тетом в мире науки обладает директор 
физического института рентгенологии—ака
демик Иоффе. Всем известно значение его 
открытий и превосходная постановка тех 
ученых и учебных учреждений, которые 
находятся под его талантливым руковод
ством.

Так же точно и медико-биологический 
институт рентгенологии и радиологии полу
чил чрезвычайно широкое развитие. Ему 
удалось приобрести прекрасное оборудова
ние, выдвинуться в ряды первых в' мире 
институтов этого тина и развернуть боль
шую научную работу, основать один из 
лучших журналов по рентгенологии, быть 
инициатором целого ряда с'ездов, наконец,— 
обосновать рентгенолѳчѳниѳ не только 
в собственных своих' больницах, которые 
служат ему опорой для научной деятель
ности и в то же время приносят облег
чение множеству страдальцев, но и орга
низовать эту работу ио всей стране.

17 февраля перед фасадом института 
рентгенологии и радиологии открыт был 
памятник великому ученому, труды кото
рого обусловили развитие целого ряда 
новых отраслей в науке, отразившихся и 
в нашем рентгенологическом институте.

Цыло бы излишним говорить здесь 
о научном значении открытий Рентгена и 
о практическом применении его учения. 
X - лучи не только позволили нам’ войти 
во все царство лучистой формы энергии, 
которое развернулось перед взором чело
века во всей своей безграничиости и вну
тренней цельности, но и дали нам воз
можность проникнуть в самую структуру 
материн гораздо глубже, чем на это можно 
было даже надеяться. Для врачебного 
диагноза эти лучи, давшие человеческому 
глазу возможность пронизывать непрозрач
ные " тела, обусловили собою целый пере
ворот; но, помимо этого, сами они, с их 
еще не вполне разгаданной и исследован
ной силой воздействия на живые ткани, 
получили и все больше получают целебное 
значение.

Можно ожидать чрезвычайных резуль
татов от всех физиологических опытов, 
которые показывают на глубокие изменения 
человеческих тканей, производимые рент
геновыми лучами и выражающиеся порой 
в настоящем перерождении организма.

Нет ничего невероятного, что когда-то 
рентгенология сделается одним из самых 
могущественных факторов сельского хозяй
ства, в смысле власти человека над живою 
тканью.

Так же точно и во всей технике приме- 
мененне все пронизывающих X - лучей 
становится все более и более широким. 
Простое перечисление всех • применений 
этих лучей, простое подведение итогов 
только наиболее крупным открытиям в обла

сти неорганических 
и органических на
ук, сделанных бла
годаря открытию 
Рентгена, з а н я л о  
бы, вероятно, боль
шой том.

Но я оейчас имею 
в виду не характе
ристику научной 
работы' Рентгена и 
его великого откры
тия по существу,— 
мне хочется сказать 
несколько слов о 
Рептгене, как о ти
пе ученого.

Советская власть 
поставила памятник 
Рентгену, и она сде
лала это совершен
но сознательно. Я 
не знаю, был ли 
Рентген хоть в ма
лейшей степени со
циалистом, — веро
ятно, нет, т.-е. он 
не п р и н а д л е ж а л  
к социалистической 
партии, может быть, 
не задумывался о 
необходимости к о 
р е н н о г о  п е р е- 
устройства нынеш
него общества. Но 
практическим со
циалистом он, ко
нечно, был в высо
чайшей мере.

Если когда - ни
будь будут воздви
гнуты социалисти
ческие пантеоны, то 
иа стенах их золо
тыми буквами будут 
написаны не только 
имена сознательных

борцов за рациональный общественный 
строй, по также и имена великих ученых, 
ибо базой для развитии социализма, непре
менным сопутствующим условием его уста
новления является приобретение власти 
человеком над природой. А здесь самой 
крупной величиной являются, конечно, 
великие представители науки.

Максим Горький много раз п р еж де-и  
в последнее время вновь — выражал свое 
восхищение перед типом ученого, перед 
миром ученых. К этому нельзя не присоеди
ниться. Тут надо сделать оговорку: разу
меется, и среди ученых много обывателей, 
разумеется, в каждом ученом, или почти 
в каждом, есть известная доля обывателя. 
Разумеется, мы знаем о мелочной борьбе 
самолюбий и честолюбий в среде ученых 
и т. д. Можно даже прибавить к этому, 
что многим ученым, самому типу ученого, 
присущи подчас некоторые уродливые чер
ты. Специализация их на одном внде во
просов иногда приводит к известной узости, 
к известному нежеланию разбираться в бо
лее отдаленных областях, к фрагмѳнтѳри- 
зации или, наоборот, к слишком смелым 
суждениям в чуждых областях, когда ка- 
кой-ннбудь ученый, крупный физиолог, 
например, начинает с приобретенным 
в своей области авторитетом „с кафедры“, 
свысока, высказывать свое суждение, на
пример, по социальным вопросам.

Надо сказать однако, что все эти недо
статки в большинстве случаев тают и 
рассыпаются, когда мы приближаемся 
к вершинам науки, где мы встречаемся 
в большинстве случаев с чрезвычайно 
сильными умственными способностями, даю
щими необыкновенную широту и гибкость 
мысли. Это не значит, конечно, что тут мы 
встречаем сплошь энциклопедистов и рево
люционеров. Отнюдь нет. Но здесь всегда 
есть эта очаровательная скромность, при
знание своей некомпетентности в неизучен
ных областях и вместе с тем необычайно 
свободный и часто тонкий подход даже 
к чуждым областям, обусловливающийся 
огромной силой и честностью мысли.

Да и вообще в отношении ко всему уче
ному миру перечисленные недостатки никак 
не могут перевешивать огромных до
стоинств „ученого, как социального тина“.

В самом деле,—ученый больше, чем какой 
бы тс ни было другой человек на свете, 
втянут всем своим существом в коллектив
ную работу. Наука непрерывно работает 
коллективно, связывая собой поколения 
людей и людей разных наций. Наука 
об‘единяет также и все специальности; они, 
но существу говоря, все так или иначе 
переплетаются, ибо составляют единое це
лое, отражение в организующей мысли 
человека единого бытия.

Более чем где бы то ни было, здесь чув
ствует мелкий, средний и даже великий 
работник свою зависимость от сделанного 
до него, от творимого рядом с ним, от 
имеющего притти после него. Непрерывно 
широко-общественно создаются ткани на
учной мысли. Нигде невозможно проложить 
границы сколько - ннбудь абсолютные ни 
в развігіии науки от’ эпохи к эпохе, ни 
в переходе пауки от дисциплины к дис
циплине.

Ученый считает, конечно, величайшей 
честью для себя внести что-нибудь крупное 
в этот непрерывный поток роста челове
ческого разума, его разумении и его власти 
над природой, но выделить себя, как оди
ноко стоящую индивидуальность, ученый 
нб в состоянии. Как только он попробовал 
бы разрезать многочисленнейшие сосуды, 
которые соединяют его со всем целым, он 
сейчас же захирел бы и погиб бы.

Чем больше связей.между ученым и всем 
коллективом научно-мыслліцих и работаю
щих людей и в народах и в веках, тем 
более вырастает его собственная лич
ность,

С М О Т Р  СВОИХ С И Л

К р е с т ь я н е , п р и е х ав ш и е  н а  п а р а д  К расн ой  арм и и  ио с л у ч а ю  10-летия Р аб о ч е - 
К р е с т ь я н с к о й  ар м и и . С ним ок С. Ф р и д л я в д а .



б о й ц ы  ВСПОМИНАЮТ...

Р аб о ч и й , бы вш ий  п о л и т к о м , п о л у ч и в ш и й  о р д ен  К расн о го  З н а м ен и  в г р а 
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Ф о то -этю д  А. Ш ай хета .

Уродливый капиталистический строй ча
сто порабощает ученого. Бывают случаи, 
когда сознательно (часто и бессознательно), 
в особенности в области общественных 
наук, ученые фальсифицируют свои выводы 
в ѵгоду господствующему строю. Это ужа
сающая болезнь пауки. Лучшими умами 
она не может не испытываться именно как 
болезнь, и такие умы невольно должны 
приходить к выводу, что только освобо
ждение человечества от власти немногих 
аксплоататоров может вернуть науке ее 
истинную роль великого работника для 
блага всех людей.

Надо сказать, однако, что огромное боль
шинство ученых и сейчас верит полностью 
в такое свое служение всему человечеству 
в целом, и, вероятно, не без основания, ибо 
если современный капиталистический строй 
часто искажает благотворные результаты 
науки, то, рано или поздно, все равно 
анергия ее оплодотворит всю социальную 
жизнь и поможет ей развертываться совер
шенно правильно, на благо всех и каждого 
в равной степени.

Все оти обстоятельства и делают типич
ного ученого существом высоко-морального 
порядка. Чем больше в ученом живет 
именно ученый, тем более очарования в та
ком человеке. Рентген был типичнейшим 
ученым в самом лучшем смысле этого слова, 
и, ставя памятник ему лично—Вильгельму 
Конраду Рентгену, советская власть поста
вила памятник—ученому.

У Рентгена была та сила мысли, та сила 
памяти, которая является необходимым 
условием успешного занятия наукой. У него 
была огромная любовь к труду и необы
чайная, добросовестность, доходившая до 
педантизма и до какого-то подвижничества.

Это наложило даже некоторую печать 
на весь облик и па всю манеру жизни 
Рентгена. Отнюдь не будучи сухим чело
веком, имея счастливую семейную жизнь, 
о которой он впоследствии уже вдовцом 
вспоминал с трогательной благодарностью, 
Рентген, тем не менее, был почти суров 
и, во всяком случае, замкнут. Он служил 
науке, он чувствовал себя ежечасно ответ
ственным за научную и учебно-воспита- 
тельдую работу, которая на нем лежала.

Неимоверное' трудолюбие дало ему ту 
широчайшую эрудицию, ту огромную сно
ровку и опытность в деле эксперимента, 
которая была награждена великим откры
тием. Великие открытия не делаются даром. 
Неподготовленный человек, встретивши 
указания о научном кладе, пройдет мимо, 
не сумеет воспользоваться тем, на что он 
наткнулся. Открывает только тот, кто ищет, 
и прежде всего тот, кто ищет систематично; 
вот в руках того внезапно найденная нить 
Ариадны действительно является руково
дящей через запутанные лабиринты' к на
хождению новых' сокровищ.

Так это было и с Рентгеном. Академик 
Иоффе рассказал несколько любопытных 
фактов, которые дополняют фигуру Рент
гена. Так как Рентген получил Нобелев
скую премию и его работа вообще хорошо 
вознаграждалась, то у него составился 
довольно круглый капитал, который он 
держал в голландских банках. После об‘- 
явления империалистической войны, когда 
Германия оказалась в тяжелом положении 
и крайне нуждалась в средствах, Рентген, 
уже старый, спокойно перевел свои гол
ландские деньги в Имперский банк и пре
доставил их в распоряжение государства. 
Я не знаю, был ли ато акт патриотизма 
в собственном смысле слова; ато было, 
скорее, выполнение естественного долга. 
Ну как же, в самом деле, уважать себя, 
запрятав свои собственные средства где-то 
в углу, в то время как разражаются каждый 
день все новые и новые народные бедствия!

Но ато еще пустяки. Гораздо интереснее 
дальнейшее. Рентген вн&л в значительную 
бедность, а так как с продовольствием 
в Германии дело обстояло ужасающе, то 
и ему пришлось бы терпеть лишения, если 
бы его многочисленные поклонники из ней
тральных c t j k i h  не посылали ему мно

жества посылок, со
державших в себе 
разные лакомые и 
питательные пище
вые продукты.

Но Рентген абсо
лютно все, что по
лучал, до самого 
последнего к у с к а  
белого хлеба,отпра
влял обязательно 
в продовольствен
ный пункт своего 
квартала, для поль
зы всех граждан.
Когда его собствен
ное здоровье от 
атого пошатнулось, 
и его друзья делали 
ему горькие упреки 
за такое дон-кихот - 
ство, он отвечал, 
что никогда не смог 
бы проглотить атот 
п р и в ил ег и р ов а н
ный кусок, зная, 
что страна, подвер
гнувшаяся блокаде, 
так ужасающе го
лодает. Он согла
сился только, когда 
нездоровье его уси
лилось, перейти на 
больничный паек, 
рассудив, что, в кон
це концов, право 
каждого больного 
гражданина иметь 
эту помощь.

С другой сторо
ны, нельзя не обра
тить внимание на 
факт иного порядка.
Заносчивый, вздор
ный, суетный импе
ратор Вильгельм явился как-то раз в бога
тый научный музей, директором которого со
стоял Рентген. Строгий профессор, как все
гда замкнутый и серьезный, сухо-вежливый, 
водил императора и его свиту по различным 
залам. При входе в зал, посвященный артил
лерии. Вильгельм радостно воскликнул:

— Ну, господин профессор, здесь я у 
себя дома. Здесь я уже пе нуждаюсь в ва
ших об;яснениях и могу даже ра-з‘яснить 
сам кое-что.

Коронованный Хлестаков немедленно 
отправился к какому - то орудию и начал 
производить с ним какие-то манипуляции 
и давать хвастливым языком об‘яснення. 
Вильгельм самодовольно поглядывал на про
фессора, ожидая, какое впечатление про
изведут на ученого человека, но отнюдь 
не артиллериста, его глубокие бомбардир
ские познания.

Однако профессор становился все су
мрачнее и сумрачпее и, наконец, сказал:

— Ваше величество, вы напрасно дела
ете псе это, — вы плохо знаете то, о чем 
говорите. Ваши раз‘яснения не идут дальше 
самых общих мест. Если бы такое раз** 
яснение дат мне студент на экзамене, я бы 
должен был провалить его.

Можно себе вообразить, каковы были 
физиономии самого монарха и всей окру
жающей свиты, из которых одни, вероятно, 
восхищались всезнайством Вильгельма, а 
другие, может быть, и чувствовали, что он 
несет дичь, но, конечно, полагали, что 
дичь эта будет принята с соответствующим 
уважением, даже с подобострастием. Я ду
маю, что Вильгельм с удовольствием тур
нул бы пуританина - профессора с его вы
сокой кафедры за такую „наглость“, но, 
однако, Рентгена нельзя было турнуть, —  
ато вызвало бы всеобщее негодование и 
всеобщий горький и клеймящий смех не 
только в Германии, но и во всем мире.

Памятник, который поставлен теперь 
Рентгену, имеет и много достоинств, и не
которые недостатки. Самая история его 
сложна. Первоначально он задуман был 
художником Альтманом, который создал

пьедестал несколько конструктивистский, 
согласно тогдашней моде. Пьедестал со 
стоит из нескольких больших камней, строго 
геометрической формы, поставленных ассн- 
метрично, сдвинутых в отношении друг 
друга в тех неуловимых соотношениях, 
которые художник должен угадать и в опре
делении которых и заключается внутренний 
смысл и грация таких памятников.

Я должен сказать, что пьедестал атот 
удачен, как удачпо почти все, что выхо
дит из рук Альтмана. Естественно, что 
люди, не понимающие или не желающие 
понимать никаких „супрематистских“ кра
сот, и здесь найдут только какую-то ирра
циональность и пожмут плечами; но “раз 
приняв этот принцип," как принцип худо
жественности, нельзя отрицать внутренней 
силы и грации в этой установке.

Это несколько не очень больших, но все 
же внушительных и красивых по своим 
строгим формам камней.

Альтман сделал первоначально и проект 
самого бюста, при чем этот бюст должен 
был быть выдержан в той стилизован
ной скульптурной форме, которая не при
знает округленных поверхностей нашего 
живого тела и старается придать им гра
неную кристаллическую форму, как бы 
более соответствующую камню. Идея тут 
в сущности та, что с переводом живого 
тела, мускулов и кожи в камень необхо
димо говорить на языке камня. Как рус
ская повесть, переведенная на китайский 
язык, должна была бы при этом утратить 
наши формы склонений, спряжений и т. д., 
так и живые формы, переходя в камень, 
должны заговорить на каменном языке. 
От этого, однако, не получается непремен
ного оскудения живой формы. Наоборот, 
она своеобразно выигрывает в монумен
тальности, ибо камеиность приданная че
ловеческим чертам, даст им какую - то 
новую строгость, непреклонность и веч
ность. Наоборот, обработка камня с тен
денцией подражать гибким, мягким, тре
петным формам живого кажется фальшью, 
фокусом, стремлением обмануть.



Говорю я ато совсем педля того, чтобы 
примкнуть целиком к отой точке зрения, 
т. к. сам я считаю в высшей степени 
серьезными достижения тех мраморщиков, 
которые придают этому материалу насто
ящий аромат жизни.

Альтман сделал голову Рентгена именно 
таким образом. Она была задумана, оче
видно, в камне или цементе. 15 ней, на
сколько я помню по фотографиям, которые 
я видел, Рентген был суров, угловат, 
величествен и очень удален от всего* 
окружающего.

Однако, памятник кончал не Альтман, а 
скульптор Синайский, тот самый, который 
сделал очень интересно голову Лассаля 
еще в тю ху продиктованной Владимиром 
Ильичем монументальной пропаганды,— 
единственное, кажется, произведение, ко
торое от той эпохи осталось и было пере
лито в бронзу.

Синайский' иодошел к своей задаче 
иначе. Правда, и материал был выбран 
другой. Нынешняя голова Рентгена отлита 
из" бронзы. Академик Иоффе, долгие годы 
знавший Рентгена, не находит полного 
сходства между этой головой и оригина
лом ни чисто формального, ни даже вну
треннего. Академик А. Ф. Иоффе заявляет, 
что при первом взгляде на эту голову она 
не напоминает покойного великого ученого, 
и только отступив и при повторном осмотре 
заметно совпадение внешних черт, которо
го художник добился путем изучения имев
шегося у него иконографического мате
риала.

Что же касается внутреннего сходства, 
то Абрам Федорович говорит, что Рентген 
был строже и что его действительно за
мкнутому лицу присуща была скорее печать 
постоянной углубленной мысли, чем мечты, 
которую мы видим на созданном Синай
ским лице.

Все эти указания академика Иоффе, 
очевидпо, верны, но это не обесценивает 
памятника Синайского. В конце концов, 
нам даже не так важно точнейшее сход
ство с Рентгеном. Кто знает, насколько 
точно сходство лучших памятников, какие 
мы имеем в мире, с их оригиналами. Ведь 
памятник никогда не делали при жизни, 
всегда по иконографическому материалу, 
всегда он должен был быть возводим до 
степени монумента, всегда должен был 
быть рассчитан на определенную и уда
ленную точку зрения зрителя.

Да и по существу, как ни прекрасна 
личность Рентгена, все же нам особенно 
важен в памятнике общий тип великого 
ученого, тип, заслуживающий величайшего 
почтения, а этого всего Синайский, не
сомненно, достиг.

Бородатое лицо Рентгена, с величествен
ным выпуклым лбом и большими резкими 
чертами лица, запомнится всякому, кто 
пройдет мимо, чей взор неизбежно будет

Новые книжки Библ. „О гонек“ .
С настоящ и м  ном ером  ж у р н а л а  р а с с ы л а е т с я  

к н и ж к а  р ас ск азо в  А. С. С ерафимовича (сним ок 
с п р а в а )— .»Лесная ж и зн ь “ . А. С. С ер аф и м о в и ч —один  
и:» стар ей ш и х  п р о л ет ар ск и х  п и с а т е л е й . Кго имя 
и з в е с т н о  не то л ь к о  в СССР, но и д а л е к о  за  п р е 
д е л а м и  С ою за. Р а с с к а зы  А. С. С ераф и м овичи— п е р е 
в е д е н ы  п а  м ного я з ы к о в . П о п у л яр н о ст ь  т а л а н т л и 
вого  и сто й ко го  п р о л ет ар ск о го  п и с а т е л я  п р о д о л ж ае т  
р ас ти  с к а ж д ы м  годом . К н и ж к а  А. С. С ераф и м ови ч а 
и з д а н а  Б и бл и отекой  „О гонек“ .

АЙЕН ХЕЙ 

З А М Е С Т И Т Е Л Ь

9ь

/

Д нк j

ж

П ам ятн и к  Р е н т ге н у  в Л е 
н и н гр ад е .

В ы пита и р а с с ы л а е т с я  с н ас то ящ и м  ном ером  
ж у р н а л а  к н и ж к а  Айем Хей—„З а м ест и тел ь * 4, п е р е в о д  
с "английского  Е . С п е к то р с к о й . К н и ж к а  ч и т а е т с я  
с  б ольш им  и н т ер ес о м . И зд ан и е  — Б и б л . „О гонек".

привлечен этой многозначительной голо
вой. В ней есть что-то именно от человека, 
который служит и который служение свое 
воспринимает чрезвычайно высоко. Да. 
голова Рентгена у Синайского жреческая, 
но у Рентгена, действительно, была жре
ческая голова,—это можно видеть и по 
его подлинным фотографиям.

Каждый человек, в особенности человек 
углубленный, вырабатывает свою наруж
ность, так сказать, бессознательно. Частью 
она дается ему наследственно, а частью 
в м а н е р е  носить 
волосы, бороду и 
т. д., — возникает 
как-то сама собою 
от возраста к воз
расту. Только люди 
с у е т н ы е, п р и д а 
ющие чрезмерное 
значение наружно
сти, сами тщатель
но обдумывают свой 
облик.

Но на р уж но ст ь  
человека тем более 
значительна в смы
сле его характе
ристики, чем боль
ше развилась она 
именно самой при
род ой , в смысле 
наследственности и 
вот этим внутрен
ним бессознатель
ным творчеством, 
я вл яю щ им ся  как 
бы продолжением 
формирующей силы 
самого оргапизма. Я думаю, что Рентген 
не спроста носил эту густую длинную 
бороду и спадающие вниз усы, эту приче
ску, обрамляющую выдвинутый вперед лоб. 
Перед нами, действительно, рисуется с до
стоинством воспринятый образ великого 
мудреца прошлого.

Пусть какие - нибудь брахманы были 
преисполнены всяких предрассудков и вся
кой соответствующей их веку  лжи, — ко
нечно, клерикальное в них меньше всего 
занимало воображение Рентгена. Больше 
увлекала его их преданность науке, их 
замкнутость в храме истины, та велича
вость, которая озаряла их своим сия
нием, падая с высот взыскуемой истины. 
Рентген был современным человеком, ве
рившим прежде всего в силу мысли и тех
ники. Рентген был человеком определенной 
идеи — служения счастью всех братьев- 
людей, и ему как бы казалось, что поку
паются эти результаты только той великой 
сосредоточенностью, той формой высокого 
отшельничества в царстве собственной 
мысли, которая дает в конце концов чисто
ту и напряжение умственной энергии.

Вот это все было в самом деле в на
ружности Рентгена и это передано Синай
ским, а это есть целая полоса настроений 
в научно-культурном мире, это—полоса, 
с которой можно соглашаться или нет, но 
в которой есть своя большая прелесть. 
И еще большую прелесть придает голове 
Синайского выражение мечты, которое 
академик Иоффе нашел несвойственным са
мому Рентгену.

Действительно, великий ученый, создан
ный Синайским — мечтатель. Он не только 
далеко ушел в себя, не видит того, что 
стелется' перед ним, смотрит внутрь своего 
сознания, но он еще выдает некоторыми 
неуловимыми чертами, формами и движе
нием своего лица кое-что из этой глубокой, 
пленившей его мысли. Напряжение'муску
лов лба, поднявших вверх брови, расши
ренность век,—все это прежде всего сви
детельствует о большой внутренней работе 
этой мысли, о том, что эта мысль серьезная, 
заставляющая впиться в себя, сковываю
щая весь организм на этом мощном вни
мании к себе.

Но если бы это были какие-либо мате
матические вычисления, если бы это было 
какое-нибудь логическое построение, если

бы это было стремление что-нибудь при
помнить, — в таком случае лоб и брови 
никак не могли бы принять эту форму. 
Наоборот, такое сосредоточение чисто ра
циональной мысли непременно заставляет 
сжать лоб так, что на нем появляются 
вертикальные морщины, брови сближаются 
при этом и скорее нависают на глаза.

Наоборот, напряжение мысли, при таком 
центробежном движении мускулов лба, ско
рее свойственно общей задумчивости, по
глощению процессом, который не требует 
участия сознательной воли. Это выраже
ние лица человека, в котором происходит 
напряженнейшая психическая работа, но, 
так сказать, сама собою увлекающая лич
ность, заставляющая эту личность забыть 
о себе самой. Такое выражение может быть 
у человека и при внешнем об‘ективном 
внимании,—например, человек, стоя на бе- 
]>егу океана во время заката солнца, может 
иметь такое выражение. Он может иметь 
его, слушая какую-нибудь необыкновенно 
величественную музыку, но ведь именно 
в этом-то случае человек погружается в 
себя. Здесь же нам незачем предполагать 
ни музыки сфер, которая доносится до 
слуха ученого, созданного Синайским, ни 
игры бесконечной пелены волн, ибо ясно, 
что океан этот и музыка эта заключены 
в самом человеке. Это именно какой-то 
величественный и в своем величии не
сколько грустный и в то же время сладо
стный внутренний процесс, текущий сам из 
себя, как бы независимо от личности,укачал, 
унес эту личность и беспредельно ее пленил.

„Мечта“, — сказал академик Иоффе. И 
правда, самое первое впечатление здесь 
именно такое—ученый и мечтатель. Но ме
чта предполагает обыкновенно нечто легко
крылое, какой-то полет воображения, ка
кое-то неясное видение, какое-то неосуще
ствленное желание. Здесь же дело идет 
совсем о другом. Я думаю, что Вильгельм 
Конрад Рентген, тот, которому природа 
выдала одну из своих величайших тайн, 
мог иметь в некоторых случаях именно 
такое выражение лица, но не тогда, когда 
он стоял за приборами в своей лаборато- 

• рнн, не тогда, когда он читал свои точные 
и строгие лекции студентам, не тогда, когда 
он обдумывал, как сформулировать и изло
жить те или другие найденные им истины.

Такое лицо он долже« был иметь, когда 
от своих точных физических знаний ои 
переходил к мысли о еще недоконченном 
здании нашего научного миросозерцания. 
Я бы озаглавил голову Синайского так: 
„Рентген, который думает о мире, о при
роде и жизни“.

Вот в этих случаях, когда широкая мо
гучая мысль вырывается из оков точного 
эксперимента и уже найденных формул, и 
когда она, подстрекаемая ими, получивши 
от них соответственный импульс, подни
мается в царство гипотез, вслушивается 
в то, что подсказывает и сознание, и фанта
зия, вольная и в то же время напряжен
ная. играющая уже добытыми истинами и 
комбинирующая нз них великие своды, 
пока еще' не надстроенные над циклопиче
скими стенами нашей науки, — вот тогда 
является ученый, мечтатель такого типа, 
какой изображен Синайским.

Эта мечта совсем не греза с крыльями 
бабочки, совсем не танец воображения, 
дающий отдохновение и отрывающий от 
действительности, — это полет вперед, ри- 
скованнаярекогносцировкавбудущее науки 
и в глубину природы, рекогносцировка, из 
которой человек, с точки зрения науки, 
пожалуй, не приносит назад никакой ощу
тимой добычи, но из которой он возвра
щается всегда окрепшим. Здесь тот ре
зервуар, из которого ученый черпает те 
ресурсы фантазии, воображения, которые 
потом неожиданно сказываются, как весьма 
полезная сила, за его приборами.

И не напрасно же Пуанкаре, — не тот, 
что с портфелем, а великий математик,— 
говорил о необходимости этой творческой 
фантазии для каждого подлинного .ученого.

А . Луначарский,



Г Е Р О И Ч Е С К И Й  П О Х О Д
О ч е р к  Родиона Акулыиина.

Послушайте мой рассказ и окажите по
том, всегда ли выдумка сказки своими 
неожиданностями и героизмом богаче по
двигов нашей трудовой, самой обыкновен
ной жизни.

2-го января из Архангельска в трехсот- 
нерстный путь вышли десять тракторов. 
Экспедицией, состоящей из тридцати чело
век, руководили не научные соображении, 
не ради состязания было предпринято 
трудное путешествие. Изыскание коммерче
ски выгодных условий лесозаготовок—вот 
что побудило Северный комбинат испы
тать пригодность трактора в наших се
верных условиях.

Осенью, в районе новой лесозаготови
тельной базы, в непроходимых, нетронутых 
чащах было приготовлено все необходимое 
для начала работ: построено общежитие 
для лесорубов на двести человек, контора, 
электрическая станция, гараж для тракто
ров, организован кооператив, установлена 
радиостанция для связи с Архангельском 
и Москвой.

До ближайшей де
ревни от новой базы 
тридцать шесть верст, 
до сплавной реки —  
двадцать. Производить 
доставку бревен при 
таком расстоянии кон
ным способом нечего 
было и думать: стои
мость леса страшно 
повысилась бы, отбила 
бы охоту у иностран
цев вести с нами тор
говые операции, рас
строило бы все наши 
хозяйственные планы.
Нужно было прибли
зить лесные массивы 
к сплавным рекам, а 
это можно сд ел а т ь  
только при помощи  
машины. Пришла зима 
с глубокими снегами, 
закипела работа в дев
ственном лесу, повалились на снег веко
вые ели и сосны.

2-го мы тронулись в путь. Перед этим 
трактористы в течение двух с половиной 
месяцев слушали специальные курсы. Все 
эти люди в возрасте от двадцати до три
дцати пяти лет прекрасно знают о всех 
трудностях северных путей. Почти все они 
местные уроженцы, глубоко заинтересован
ные в хозяйственной мощи своей родины. 
Прибавьте к этому их молодость и здо
ровье,—при таких данных можно было 
отважитьря на труднейшее путешествие. 
Рее они, как один! дали обещание на па
раде в день от‘езда:

—  Что бы ни случилось, мы не вернемся 
с дороги, не достигнув цели. Пусть глуби
на снегов местами больше сажени, пусть 
нам грозит бездорожье, —  мы должны при
биться сквозь всякие преграды, машина 
и человеческое терпенье должны востор 
жествовать над стихией.

Слово сдержано. Победа налицо. Тракто
ры прибыли в базу 29-го января. За вы
четом пяти дневок,' пробег зацял 22 дня.

Со словом „пробег“ чімовек предста
вляет себе быстро мчащиеся машины но 
шоссейным дорогам. А мы радовались ма
лейшему продвижению внеред. Шестьдесят 
пять процентов пути нам пришлось пройти 
без дорог. Двигались только днем, стараясь 
іс вечеру добраться до какой-нибудь де
ревни. Пизовые ветры наносили перед 
нами снежные сугробы, плотно припаивая 
снежную крупинку к крупинке. Мы разру
шали снежные преграды, упорно пробипая 
передними машинами траншеи для прохода. 
Разбег в два аршина, удар по снежной 
массе, п вот уже отвоевано два вершка! 
Вершками мы измеряли наши достнженя. 
В начале пути многих втайне пугали сомне
ния: „Может быть, зря мы понадеялись на

свои силы?“, но вслух такие мысли сты
дились высказывать* друг другу. Непре
клонная решимость, данное вслух обещание, 
самодисциплина, понимание значения трак
тора на лесозаготовках,—все это в труд
ные минуты путешествия спасало пас от 
отчаяния. В самом начале мы поставили 
за правило ни в коем случае не прибегать 
к посторонней помощи в несчастьях, и даже 
больше: каждый трактор должен был вы
ходить из беды своими силами.

Молва о нашем походе летела далеко 
вперед. За десять верст от деревень вы
ходили к нам навстречу старые и молодые, 
от деревни до деревни нас провожали 
громадные толпы. Мужики шли с лопатами, 
потому что никто сначала не верил в бла
гополучный исход путешествия, никто не 
мог представить себе, как можно пробиться 
через полуторасаженные снежные заносы. 
Ио участники пробега были верны своему 
слову: к помощи крестьянских лопат не 
пришлось прибегнуть пи разу. С каждой

К ом ан д ор  п р о б е га , г е р о й  
т р у д а  И ван Г ри горьеви ч  

П рокоф ьев.

Т р а к то р ы  и ер е во л ят  л е с  в а  п о стр о й к у  э л е к т р о п е р е д а ч и .

повой верстой пути все большей уверен
ностью и бодростью наполнялись"сердца 
трактористов, все меньше мы слышали от 
местных крестьян уговоров вернуться 
назад. А когда было пройдено больше ста 
перст, совсем исчезло недоверие, сменив
шись восхищением перед выносливыми 
машинами.

— На этих можно до Мезени дойти, — 
говорили крестьяне.

— До полюса дойдем,—отвечал командор 
пробега, человек железной волн, Иван 
Григорьевич Прокофьев.

Через много лет, в долгие зимние вечера, 
когда за окнами плачет надрывно вьюга, 
старики расскажут споим внучатам не 
сказку, а  быль о том, как они выходили 
встречать идущие но глубоким снегам 
машины.

Как забыть такую картину? Глухой лес. 
Ночь застала пас н пути. Верхушки сосен 
заслонили звезды. В колонне испортилось 
несколько фонарей. Запылали факелы. 
Вдруг в стороне гул. Все ближе и ближе. 
Слышен хруст ша- ‘

ХОРгЦ-Н;! дорогу вы- ! 
ходит двести чело
век из ближайшей 
деревни. Удивлению 
и приветствиям нет 
конца. П о ж и л ы е  
люди пл ачу т  от 
умиления.

17-го январи в 
Пинеге состоялся 
парад тракторов.

— Трактор—одно 
из орудий индустри
ализации страны,  
к чему в настоя
щее вр ем я  стре
мится с о в е т с к а я

власть и партия.
Механизация лесо
заготовок увели
чит наши лесные 
заготовки и тор
говлю с заграни
цей. П и о н е р а м и  
этого дела, впер
вые начинающе
гося не только у 
нас на Севере, ио 
и во в с е м  Со- 
ветс ком  Союзе, 
являетесь вы, то
варищи трактори
сты. П р о б е г  до 
П и н е  г и можно 
считать успешным.
Все машины, не
смотря на трудности пути, доставлены 
в полной исправности. Можно надеяться, 
что вы и впредь выполните свои обязан
ности так же блестяще.

Такими сло вам и  
1 приветствовали нас ме

стные власти, а коман
дор пробега тов. Про
кофьев заверил, что 
трактористы и в буду
щем вы п о лн я т  свои 
обязанности.

— Трехсотверстный 
пробег на тракторах 
в тяжелых северных 
условиях — но узкой 
дорожке, по глубоким 
снегам, — несмотря на 
с о м н е н и я  крестьян - 
ского населения, за
кончен. Все говорили: 
вам никуда не уйти, 
все равно вернетесь 
в Архангельск. Но это
го не случилось. На 
пашу долю выпал та
кой пробег, подобного 
к о т о р о м у  не знает 
наша история.

Два раза прошли стальные копи по 
улицам ІІинеги.

А тракторист номера второго запряг 
спою машину в крестьянские сани, привя
зал вожжи к рулю, пустил машину, сел на 
санн, поехал, кнутом машет, за вожжи 
подергивает.

На следующий день в Доме Крестьянина 
в честь участников пробега был организо
ван товарищеский обед. Трактористов уго
стили кислыми щами, котлетами, пивом по 
две бутылки на человека. А потом до 
четырёх часов плясали и пели.

Молодые люди заслужили отдых после 
невероятно тяжелого пути, пройденного 
больше чем на две трети.

29-го января тракторы прибыли на место 
своего назначения.

Я рассказал вам сотую долю того, чего 
был очевидцем. Если вы представляете 
величие этого похода, скажите, всегда ли 
сказка у влекате.іьнее действительности?

Родион Акѵльимн.

іри«гта  BejM4 -на т р а к т о р а х  іі«* гл убоки м  си е  гам  прош ли зг и  товари щ и .



В коммунальной парикмахерской было 
много народу. Парикмахеры » белых ха
латах, выкрикивая „следующий“, ловко 
разламывали хрустящие пакеты стерили
зованных кисточек и густо намыливали 
хлопьями пены щеки и подбородки брею
щимся. Посетители, ожидающие свою очѳ- 
родь, просматривали иллюстрированные 
еженедельники, курили и нервничали. Им 
все казалось, что кого-то стригут, кого-то 
бреют вне очереди. Каждому из них ме
рещилось, что его очередь давним давно 
прошла, а он сидит здесь, как дурак, 
и только зря время теряет.

Заведующий парикмахерской, с костылем 
иод левой мышкой, в сером костюме от 
Москвошвея и синем галстуке с красными 
точками, трясогузкой прыгал меж посети
телями, брызгал в них улыбками и успо
каивал:

— Граждане, пе волнуйтесь,—всех по
бреем, всех причешем.

Посетители на него смотрели с презре
нием и злобно м олчат. Из мужского от
деления заведующий прыгал в дамское. 
Давал какпѳ - то распоряжения мастерам, 
улыбался посетительницам и успокаивал:

— Гражданочки, не кнрничитесь,— всех 
побреем, всех причешем.

Посетительницы от злобы фыркали и от
ворачивались. Не
которые из них воз- і
мущенпо говорили:
„Надоели эти пло
ские шутки“. Но за
ведующий не слы
шал и прыгал уже 
дальше. П р о х о д я  
мимо раздевальни, 
которая от д е л я л а  
мужское отделение 
от дамского, он вся
кий раз глядел на 
ременную браслет
ку своих часиков.
Па этот раз он то 
же самое сделал и 
сказал стоявшему у 
вешалки швейцару:

— Иван Степано
вич, пора закры
вать, без четверти 
семь. И, когда Иван 
Степанович собрал
ся уже вывесить  
плакат „закрыто“, 
в парикмахерскую 
вошел ч е л о в ек  в 
барашковой шапке 
и телячьей куртке, 
и робко спросил:

— Еще не поздно?
У Иваиа Степа-

иыча есть два голо
са: один тихий H нежный — это для „акку
ратных“ посетителей, которые хороню одеты 
и всегда оставляют гривенник в его ладони, 
и другой голос—неприветливый п жестокий, 
напоминающий лай собаки. Именно вторым 
голосом и встретил Иван Степанович во
шедшего: — Видите, закрываем.

Но заведующий, пристально вглядываясь 
в лино человека в телячьей куртке, под

прыгнул к нему, 
произнес:

— Кажись, товарищ ІДунлов? 
Здравствуйте.

— Да, —  ответил нерешительно 
вошедший, разглядывая заведую
щего.

— Неужто уж так изменился? 
Не узнаете? ІІуте-с, всномните-ка, 
кто у вас был в полку парикмахе
ром?' Помните Матвеева? Это мы и

есть его собственной персоной. Вспомнили?
— Признаться, если бы вы не напомнили, 

ни за что...
— А ведь мы с вами больше года иро- 

были в полку. Иван Степанович...
Иван Степанович проговорил первым 

голосом:
— ГІожалуйте-с,—и иовесил на вешалку 

куртку Щуплова.
— Вы где сейчас? Чем завинчиваете? Я 

вот уже третий месяц заведываю парик
махерской. Волокиты, возни хоть отба
вляй, сам не рал,—быстро проговорил за
ведующий и широким жестом пригласил 
Щуплова в ярко освещенную залу.

ІЦуплов вошел и увидел в трех зерка
лах заросшее черным каракулем лицо свое 
и неиричесанные взлохмаченные волосы.

— Евгений Николаевич, прошу,—сказал 
заведующий, стоявший возле кожаного 
кресла и уже одетый в белом халате.

ІЦуплов' сел. Заведующий крикнул — 
„прибор“.

Все это произошло так быстро, что по
сетители, ожидающие свою очередь, заме
тили происшедшее, уже когда из-под сере
бряных ножниц заведующего надали чер
ными лоскутами волосы.

Они заволновались.
— Что за бсзобраше!

— Мы тут сидим но часу!
— Чорт знает, что такое!
— Где у вас жалобная книга?
ІІо заведующий, казалось, их и но 

слышал, так он увлекся воспоминаниями.
— Помните, под Ганнушками окружили 

нал. Еще тогда батальонного Портсыданова 
убили, но зато и всыпали же мы им через 
два дня, когда подошла Смирновская ди

визия... А помните гнедого коня вашего? 
Хороший конь. Курьерский поезд...

— Гражданин заведующий, вне очереди 
стричь но имеете права!

— Так этого дела не оставим, — жало
ваться будем.

— Обязательно жаловаться...
Волновались посетители. Но заведующий

их и не слышал:
— А помните, товарищ ІЦунлов, бой под 

Болхунами. С утра как зажарили они 
с орудий, я тогда на краю деревни стоял. 
Хорошие хозяева попались, все морков
ными пирогами кормили. Как заслышал 
трескотню, бросился в штаб, а по дороге 
встрелась древняя старушка, идет и спра
шивает меня: „Кавалер, а кавалер, с кем 
это война—с турками, что ли?“—Типы же 
попадались... Причесываете волосы наверх 
или пробор? Потеха... А в станице Крым
ской тоже попался субчик в пиджачишке 
и при галстуке. Нас квартирьер Сазонов, 
може помните, ему еще ногу оторвало под 
Торговой... Вот нас этот Сазонов, штаб
ных семь человек, приводит в одну горни
цу и говорит: „Здесь размещайтесь“, а тип 
этот в пиджачишке и при галстуке стоит 
посредине и воет: „Невозможно. Не пущу, 
где же я буду с женой, чорт возьми!“ 
Тут мы, конечно, на него и вз'елись. Вот, 
значит, каким делом ты занимаешься, мы 
все время в боях... И отвел его Сазонов 
в штаб... А вот на станции... Чорт, как 
она называется, — меж Новороссийском и 
Краснодаром. Узловая, большая станция.

— Кавказская?—спросил Щуплов.
—  Нет... Чорт возьми, и на языке висит, 

а забыл.
Кто-то нз посетителей сказал— Тоннель

ная. Но другой же посетитель возразил:
— Что вы, что вы. Тоннельная возле

Новороссийска. Я эти ме
ста хорошо знаю, наша 
9-я армия там проходила.

— Ну, разве вы были 
в 9-й? В какой дивизии?— 
спросил рядом с ним си- 

. дящий посетитель.
— 34-й дивизии...
— А я в 31-й. Соседи. Хоро

шая была дивизия.
— Лучше пашей З-й диви

зии, пожалуй, во всех армиях 
не было... Мы, когда были 
на нольском фронте...

— Тихорецкая, — вспом
нил заведующий... Одеколоном? 
И вот иа этой самой Тихорец
кой... Пудры, прикажете? Да-а, 

и вот на этой самой Тихо
рецкой...

Ио его никто уже не 
слушал. Во всех углах 

парикмахерской гово
рили все сразу. И 

даже извивающиеся 
белые парикмехеры 
вспоминали лоша
дей, командиров и 
м н о г о ч и сл сн н ы е  
станицы, деревни и 
города. И казалось 
смешным слышать 
от человека с вы
пирающим животом 
из-под  в я з а н о г о  

разноцветного жилета и лысиной, желтею
щей. как голландский сыр... Казалось смеш
ным, когда этот глубоко штатский человек 
поправлял роговые очки и говорил:

— Я тогда был начальником полковой 
разведки партизанского отряда...

/>'. Ленин.



„ВИКТОРИНА“ — НОВАЯ ИГРА ЧИТАТЕЛЕЙ „ОГОНЬКА"
Серия десятая: «МОСКВА или КАИР».

1 .

2 .

3 .

I 4.

5. 
, 6 .  

V 7.

8 .

9.

10 .

1 1 .
1 2 .

13.

14.

1 5 .

16.

17.

18.

1 9 .

2 0 . 
2 1 .

2 2 .

,  23. 

24.

25. Что движется быстрее—пуля из винтовки или 
звук выстрела?

26. Какую библию не любят читать верующие люди?
27. Что случилось в Москве в день убийства в Л е

нинграде тов. Урицкого (30 августа 192Ѳ г.)?
28. Что называется «польским коридором»?^
29. Какая самая большая библиотека в Европе?
30. Кто официально возглавляет в данное время 

польское государство?
31. Как кончается «Коммунистический 

Манифест»?
32. В какой республике, кроме совет

ских,существуетсистема кантонов?
33. Укажите, какая газета в С С С Р  

имеет самый большой тираж.
34. Назовите фамилию ученого и 

поэта, пробывшего 25 лет в оди
ночном заключении.

35. Назовите русский роман, за чтение 
которого было больше всего пре
следований.

36. Какое животное может жить 300 
лет?

37. Где впервые в русской литературе ■ 
Петербург назван Петроградом? ѵ

38. Какого цвета новорожденный у
негр?

39. Кому принадлежит фраза «Мы 
на горе всем буржуям мировой 
пожар раздуем»?

40. Когда в мороз дует ветер, пони
жается ли ртуть в термометре?

41. Что восточнее—Москва или Каир? ѵ
42. Здание какого учебного заведения революция 

сделала историческим?
43. Могли ли Пушкин и Гоголь фотографироваться? \ /
44. Почему яблоко при печении сморщивается?
45. Как далеко могут быть слышны раскаты грома?
46. Можно ли при взгляде на выключатель сказать, 

включен ли ток?
47. На каком языке говорит наибольшее число людей?
48. Чем отличается бег от ходьбы?

4 /4 9 . Какая пьеса кончается словами: «Вот злонравия

Что южнее—Камчатка или Ленинград?
Кто из авиаторов первым начал делать мертвые 
петли?
В какой из европейских столиц всегда больше 
всего безработных?
Кто автор знаменитого памятника Петру I в Л е
нинграде?
Что такое мул?
Где больше жителей—в Лондоне или в Швеции?
Существуют ли в Москве два дома 
с одинаковым числом жителей?
Позируя перед фотографическим 
аппаратом, вы держали книгу 
в правой руке. В какой руке она 
будет на фотографии?
Говорят: «лезть на рожон». Что 

'такое рожон?
В чем заключается работа ме
транпажа?
Кто такая Женни фон-Вестфален?
Из каких двух растений можно 
приготовлять сахар?
Вспомните фамилию царского ми
нистра, которого называли «Вань- 
ка-Каин».
Кого из деятелей Великой фран
цузской революции называли 
неподкупным?
Какая живопись называется ба
тальной?
Какая иностранка награждена 
у нас орденом Красного Знамени?
В каком произведении мировой литературы 
известная фраза: «Оставь надежду вся к, сюда 
входящий»?
Какой фантазер после свидания с Лениным на
звал его «утопистом»?
Существуют ли в СССР чайные плантации?
В какой жидкости железо не тонет?
Что называют Океанией?
В каком замечательном произведении конца 
средневековья была впервые изобличена пара
зитическая жизнь монахов?
Какое неприятное насекомое воспето в балладё достойные плоды»?
и кем? ѵ'50. В какой стране невозможно стрелять из круп-
Какой подзаголовок носит «Капитал» Маркса? ных орудии? '

ОТВЕТЫ К ДЕВЯТОЙ СЕРИИ „ВИКТОРИНЫ“

„К ако го  я:е ц п е та  н о в о р о ж д ен н ы й  п егр ?“ — 
А ктер  И горь Ил ьи н с к и й  з а  ..В и к тори н ой “ .

Ф от. С. Ф р и д л я н д а .

1. В Бостоне.
2. От назвал и я вымышленного острова 

„Утопия“ п фантастическом романе Т. Mona.
3. 34.
4. Лед легче воды. Поэтому, образуясь, 

он немедленно всплывает на ’поверхность. 
Кроме того, от давления верхних слоев воды 
точка замерзния понижается и пода остается 
в жидком -состоянии.

5. Роберт Пири в 1909 г. Затем авиатор 
Бирд (за 2 недели до Амундсена)

іі. Во Франции.
7. В воде (как в болеѳ плотной сре

де).
8. Членов французской Академии.
9. 39 [родился 27 сентября (ст. ст.) 1888 

года].
10. Два способа регулирования качества 

зерна при хлебозаготовках. „Бонифика
ция“—это надбавка крестьянину за мень
шую против нормы сорность, „рефакция“— 
вычет за большую сорность.

11. Восемь.
12. В Кабардино - Балкарской области 

(РСФСР).
13. Потому что керосип, как более лег

кий по удельному весу, всплывает н горит 
на поверхности води .’

14. Багдадской (Берлин — Белград—Баг
дад).

15. 11.000.
16. По этому шоссе—бывшей Владимир

ской дороге („Владимирке“) — гнали на 
каторгу политических ссыльных.

17. Татарского.
18. Каракуля.
19. Одно из значений слова „белуга“— 

название гудка на речных пароходах.
20. Гильотину.
2 1 . Из нефти.
22 . Бисмарка.
23. В 162,4 раза.
24. „Что делать?“ (с романом II. Черны

шевского).
25. Волга.
26. В дни Октября—комендант Смольного.
27. С.-х. машина (зерноотборник).
28. Курорт Красная Поляна, Сочинского 

района.’
29. 22 декабря.
30. П. Лавров.
31. Двадцать три.
32. Писателя ІІананта Истратп.
33. Три: японский, „император Индии“, 

он же английский король, л абиссинская 
императрица.

34. Либерия (Африка) и Гаити (Сев. 
Америка). Обе под протекторатом САСШ.

35. Увеличивается поверхность охлажде
ния.

36. Имени академика И. П. Павлова.
37. Вильгельм - Конрад Рентген.
Ж  Белое, Черное, Красное, Желтое.
39. Лживый, ложный.
40. Академия избрала М. Горького по

четным академиком, а царь аннулировал 
это избрание.

41. Рейкиявик.
42. 1) Обслуживающее лицо в поездах, 

трамваях и т* д., 2) часть электромашины; 
3) унте]» - офицерский чин в царском 
флоте.

43. Великая Китайская.
44. Джон Рид.
45. Па Куре.
40. ІДепкнн.
47. Лафонтен (Крылов только перевел 

ее с французского).
48. Царевич Алексей, сын Л- pa I.
49. Стремление охранить родной язык 

от иностранных засорений.
50. Адамово и глазное яблоки.
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С ? с

с 14 марта 19Z8 года
ДЕМОНСТРИРУЮТ

Революционный БОЕВИК „
Сценарий и постановка С. ЭЙЗЕНШТЕЙНА и Г. АЛЕКСАНДРОВА  

Главный оператор Э. ТИССЕ Производство Акц. О-ва „СОВКИНО
МАГАЗИН „ПИОНЕР 
т И з д -в о  Ц К  В Л К С М  „М О Л О Д А Я  Г В А Р

М о ск в а , Т в е р с к а я  37,
Т е л .3  04-44

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 
О Г Л  А л я  С П О Р Т А  
D I C  для ПИОНЕРОВ'

С П О Р Т И В Н м Е и  П И О Н Е Р С К И Е П Р И  
Н А Д Л Е Ж Н О С Т И  и С Н А Р Я Ж Е Н И Е  

Л И Т Е РА Т У Р А , ЗН А Ч К И  н п р о ч . 
П а л а т к и  р а б о ч .,  с а г іи т а р н ., л есн ы е

пи он ерск и е. 
Полный катал, выо. за 8-коп. ■арку

МАЛУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
по МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОФ
ДВИЖЕНИЮ  с и j е л я с л о в . А. Л о 
з о в с к о г о , в роскош и. п ер еп л ., с в ы 
ше 200 вл ю стр ., пена 6 р. 75 к ., 
в картонном  ф у тл я р е , а  такж е  н 
любую книгу по всем о трасл ям  
зн ан и я  в ы с ы л ае т  н алож ен , п л а т е 
жом в 8-х дн евн . срок О тд. П очт.

О гпр. КН. МАГАЗИНА ВЦСПС.
I М о с  к н а , К узн ец ки й  м ост , 20.

ПОВАРЕННАЯ КНИГА
П О Д А Р О К  м о л о д ы м  Х О ЗЯ Й К А М  
по Ел. НОЛОХОВЕЦ. Цена 1 р.

В ы сы лк а  лю бы х к н в г  по всем  от- 
раслям  зн ания .

МОСКВА, Политехиич. музей.
Иом. 123 JO.

Гос. Конт. „Трансраклама *. 
(К ниж ны й отдел ).

Гитары:
18. 24, 29, 35, 50, 
76 руб. И дор.

І Ш Р Ш Ы :
и т а л ь я н с к и е :  
1 8 ,25 .48  п 75 р. 

БАЛАЛ АЙНИі 5, 6, 8.50, 12, 
15, 25 р. н дороже.

БАЯНЫ  от 250 до 1000 р. 
ПОЛУБАЯНЫ: 120 и 140 руб. 
ВЕНКИ д в у х р я д н ы :47,63, НО р.

и дорож е.
САРАТОВСКИЕ от 15.50д о 27 р. 
ГРАММОФОНЫ от 80 до 160 р 
З ад ато к  25°/0. У паковка и пер.

за  с ч ет  за к азч и к о в . 
Гооуд. почт.« 

поо. прэдпрнят.
Моснва — Центр, М оскворец

к ая  у л . ,  д . № 24/0.
Общий прейо-иураит — S i коп.

У Н Ш Е Н П Т .

АМНИСТИЯ
к  Д Е С Я Т О Й  Г О Д О В Щ И Н !  

О ктябрьской революции
О приложен, «иотр/кций, цкр- 
вуляр., разъяснен. и ковяемг. 
проф. А. Траймина. Ц 75 я.

В  У Г О Л О В Н О М  С У Д Е
ИЗ ЗАПИСОК ЗАЩИТНИКА Ц »22 — 
1927). И. Браудэ. С предисловием  
8ам. вреде. Мое. Г убсѵ да Г. С еги ». 
Содержание книги: I. О безображ е- 
впе ж ены . II. П р -ступ деввА  про
курора I I I .  В ы стрел  в тем н оте
IV. У бийство или  сам оуб и й ство .
V. У бийство М арна. VI. У бийство 
Я ковлепа . VII. Д ело ‘д в у х  с т у д е н 
тов . V U I. У бийца л а  отец . IX . Де
ревен ская  ж у т ь . X. З агадочн ы й
ол у ч ав . XI Р а с с тр ел я й те  меля.

Цена 1 р 75 к. 
Ииогородн. высылается налож. плат. 

Кооперативное Издатѳльотю  
„ПРАВО и ЖИЗНЬ"

Мооквя 34, ул.Кропог

У Ч И Т Е С Ь
грамотно писать в о -р у и к й

по кн игам :
„СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ“

д л я  сам остоятел ьн ого  и зу ч ен и я  
русского П Р А В О П И С А Н И Я  
Н. Логутова. изд . 3 -е, цена 

1 р. 20 к.

„ПИШИ ГРАМ О ТН О “
Т аблицы  п р авоп и сан и я  Д. В ве

денского, изд . 3-е ц 60 к. 
В ы сы л ает  И зд-во К омм уннпер- 
с и т ет а  им. Я. М. С вердлова. 
МОСКВА 55. М иусск ія п л .. 2 . 

К омн. 1076.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ

П О Л И Г Л О Т
Ростов и/Доиу, (сущ . с 1917 г.), 

сост в вед . С .-К . КрайОНО. 
ПРЕДМЕТЫ: бухг*т.(общ .,ф абр.- 
зая ., баниовок.) копиручет .Д э-  
фкнитк«“, кош. «ыч., корреоп. 
декопрокз... отенвгр., копр, по
черка, .аш .-стровт. к архит. чер., 
рисован. Требуйте БЕСПЛАТНО 

проспект к условия.
Плат» от 1 до 3 р. ■ месяц. 
На иуро. обуч ЗАОЧНО свыше 

23,000 учащихоя.

И С П Ы ТА Н Н Ы Е С Р Е Д - ч  П  Ч  . . . .  
СТВА Л А Б О Р А Т О Р И И  „3 J1 3 И 
К о о п е р а т и в н о г о  Т - в а  »  » »  » «

J  МОСНВА, Тверская і!>.
^Порошок д а .  ш ояантал.ивго унвчтожакии волоо

„Депилаторий W. M.“
Б а н к а  \ р . 75 к .,  3 р . 50 к  , д л я  ф и з к у л ь т у р -

нв р о ,5 0 « РОЕЕоторсйий м н т а и ш т ш
поотепенко воззращ ает СЕДЫМ волоса* кх преж
ний ч а ет .« л ан о к  І  p. 7S и. Черккла длк нееяы - 

вающейок черной я е іи к  йеяья—1 р. к 4 p.
ПРОДАЖ А В  АПТЕКАХ, М АГАЗИНАХ САНИ

ТАРИИ к УНИВЕРМАГАХ.
В ы сы л . то л ь ко  по п ол уч . половины  стоим ости . 

П ересы л ка  з а  сч ет  за к азч и к а .

ХУДОЖ. ПОРТРЕТ
у и ел іч . с к іртовки иди юбоо лицо, 
из rpyuuN в роскоши, паспарту
Высьіл. через 2 недели во получен, 
фотогр. карточки или грушіы. 18X24 
см. — S р., 24X 30- 7 р . ,3 0 X 4 0 - 1 0 р., 
40X50—13р ., 5 0 x  60—20р., тон совия 
(корн ін .) на 20°/о дороже. Заказы  
выполи, иалож. платеж, без задатка 
Карточи» ю э в :. в цедооіи Моснва, 

почт. яіц. 648. Худож. - ф ,тоги. 
ВОИНОВА.

КНИГИ
по

УГОЛОВНОЙ Т Е Х Н И К Е
Тайна преступника и п ути  к ее 

раскры тию  Г. ІІІоейкерт, ц. во к.
Уголовная технина. Ив м астер 

ской у головп . розы ска Р .Г ей н д л ь , 
ц. 90 к.

Искусство раскрытия престу
плений и зако н ы  логи ки , Э .А ну- 
ш ат . ц. 1 р.

Проивводстао довнаний и п ред 
в ар и тел ьн ы х  сл ед ств и й . П р акти 
ческое пособие в вопросах и 
о тв етах , В. Гром ова, ц. 1 р .40 к.

Обвиняемый, его  обязанности  и 
п р ав а , М .Г род8ин скпй ,ц  1р. 50 к.

Дрессировка сл уж еб н о-розы скн . 
собак. Н. К ры лов, ц. 1 р. 35 к

ЙногАродпям в ы с ы л а е т с я  н ал о 
ж енны м  п л атеж ом .

Кооперативное Издательство  
.П РАВ О  и Ж ИЗНЬ“ 

Моснва 34. у л . К ропог

Л юбую  КНИГУ
в ы с ы л ае т  налож ен , платеж ом

в 3 - х  д н е в и ы й  срок
П очтовы й О тдел И з-ва 

.МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ'
-Ц ен т р , М оховая, 21,

Отд. 3.

САМОУЧИТЕЛЬ
кройки МУЖСКОГО платья 

с 73 рис/ннами и чертеж ами.
Ц ена 1 руб. 80 ко п ., с пер. 2 руб. 

МОСКВА, у л . Г ео ц ев а  22/25. 
Ннижный склад
„ КН И Г О В Е Д“

д л я  фортепиано, 
скрипим, виолонче
ли. САМОУЧИТЕЛИ 
для гитары, *аи- 
долины, гармонии, 

балалайки. I 
высылаем налож. платежом 

МОСКВА Политахиичаск. мувей 
Пом. 128/0.

Госуд. Конт. „ Т р ш р е к в ш “
(Н отны й отдел)

ЛИ ТЕРАТУРН АЯ

ЭНЦИКЛ0П№
еловарь ш в р а т у р н .  тер п ен о в
НАСТОЛЬНАЯ КНИГ«І л и те-
ратора, уч ен о го , п ед аго га  в 
всякого  о бразовавн ого  челове
к а . С оставлено  при участи и  
Н. Л. Бродского, В. Я. Брюооаа, 
В. В. Вересаева, Л. П. Гросма
на, fl. С. Когана, М. Фриче и лр. 
в идны х дея тел ей  л и т ер ат у р ы . 
Д ва законч енны х том а , 600 стр г  
ѵборнстой п еч ати . Ц. за  оба 
том а в п ер еп л . 5 р. с п ереем  л к. 
В ы сы л а ет  кви ж  Vu MPI PU Ut 9 Я 

ны й м агази н  ППВІ«ЬвШАВ 
■ ОСКВА,Центр,М оховая у л . ,20/0, 
налож  п л а т .,  при за д а т к е  в 
25°/о стоим ости  за к а з а  (можно 

п о ч то в . м арк ,). -
ШШЁШШШШШШЁЯШШШЯШШШЯЯШ

,  - растворив
,  Т А В Л Е Т М И Р'усылается naSoo ж fym.nc іилуі.п*р*1сЪа 
^С О л лл»намж.ллап. 

ОПТОЛСККДКА

в ней лропдтнчныг 

J ù a u ta & m '-
в д  с о л я н к а  a  i. 

g -b tC ja i/7 .^ П Р О С П Е К Т  З А  8  К Э П . , 4 A P  K V

НУЖНЫЕ Kh k t U
Все книги высылает немедленно 

ООКИЙ. К ак  п р ед о х р ан и ть  се 
бя от берем енности , не прибегая 
к аборту—1 р 25 к ОРЛОВСКИЙ 
П оловая сл аб о сть  м у ж ч и н ы .-  

р. 85 к. ЛЕВЕНТОН" Ф армако 
пея д л я  р ец е п ту р н . п рактики  
28 г .—1 р. 95 к. СПУТНИК ФАР
МАЦЕВТА. 28 г .—3 р. ЯКОБЗОН 
О н ан и зм у  муж чин и ж енщ ин.— 

р. 50 к. ЯКОБЗСН. Половая 
холодность ж енщ ины, 2 р. 25 к 
МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ не 
28 г. В пер. с д о б .—2 р. СТРО
ГАНОВ В аж нейш ие о сл ож н е
ния б ерем ен вости  и родов, 
1929 г .—3 р. 45 к. РОЛЕДЕР. Фи
зи ология и п атол оги я  полового 
а к т а .—1 р. 70 к . КНЕйЛ. Мое 
водолечение. — 1 р. 25 к. ФО
РЕЛЬ. Гипнотизм  или внуш ение 

п си хотерапия. — 2 р. 50 к. 
ДЕИБСНАЯ. Г и гиева ж енщ ины , 
у ход  з а  здоровьем  и к р а со 
т о й .—! р. 50 к. БЕЛЬЦЕ. Лю
бовь и природе. HoTOfî.H р а з 
в и ти я  лю бви. В 8 ч а с т я х .— 

р. С) к . ФОРЕЛЬ. П оловой 
вопрос, 2 том я , 29 г .—4 р.

В Ы Ш Е Л  К А Т А Л О Г  
5.000  назв. rtc иедиц. аетерин. и 
еотествозн. при зам.БЕСПЛАТНО. 
Выславшие деньги вперед з і  пе

ресылку ие платят.
ХОСНВА, Центр, Мо?.о ая, 15/Г.

К ш ш ы і  в а г а м *  „ Ш К Г .

Тариф об'яалекий ■ «ОГОНЬКЕ»: 1 страница — 1800 р., 1 стро іа  нанпарелн— 3 ру«ля. Сверх тарифа налог 10»



с

С  з т і и  *. ____ ріи по 1-и» абвиящту пцаагаш {ЮССЫШТСЯ
П Г П Н Ь К А “  ШЯІ1 Библиотеки „ О Г О Н Е  R“ : Ä. СЕРАФИНОВИЧ— ,««в«аі a i m " ,  ДИЕН ХЕИ— Л а я к п т т “ . по і-гц ж  

и"» неивнтт— 5-я книга Л. Н. Толстого н 2 книжки Библиотеки „Огонек“ : Д. Серафимович и Дйен Хей. _И

Следующая 6 я книга сочинений JI. НЕТОЛСТОГО (вторая за март) будет рассылаться ТОЛЬКО ТЕМ 
которые внесли В Т О Р О Й  О Ч Е Р Е Д Н О Й  В З Н О С .

При отсутствии второго очередного взноса, подписка на сочинения Л. Толстого А Н Н У Л И Р У Е Т С  
В Л Я Т Ь С Я  НЕ  Б У Д Е Т .

4 П О Д П И С Ч И К А М , L j

Я И В О 3 0  Б  Н О - I

Г О С И З Д А Т

Максим ГОРЬКИЙ
К  в О - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

“ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ B£ 7.ÏÏ3X
18 книг выходят в 1928 г. (первая книга выходит в апреле), а 18 книг в 1929 г.

Э то  издание распространяется только по подписке й в качестве приложения к журналам и в розничную продажу не поступит.

П р о д о л ж а е т с я  П о д п и с к а  н а  ж у р н а л ы :
ЭТО П О Л Н О Е  
С О Б Р А Н И Е  
С О Ч И Н Е Н И Й
ДАЕТ ГОДОВЫМ 
ПОДПИСЧИКАМ

КРАСНАЯ НОВЬ
еж ем есячны й л и тературн о  - х у д о ж еств ен н ы ! 

и н аучно-публи ци сти ческий  ж урн ал .
Под редакцией Вл. ВАСИЛЬЕВСКОГО, Всвв. ИВАНОВА, 

Ф. РАСКОЛЬНИКОВА и В . ФРИЧЕ. 
П О Д П И С Н А Я  Ц Е И А і  

ІТі 11

К Р А С Н А Я
Н О В Ь

1 -й  ДБОНЕИЕН
■ 3 месяца—4 р. 50

иа год—16 р., 
_  _ 50 к.

гй А БО немент-с

I а  иолгода—9 р ., на

2-й АБОНЕМЕНТ—с приложением полного собраиия 
сочинений МАКСИМА ГОРЬКОГО в 36 книгах на

собрапия сочине- 
5-ти тома« на год — 23 руб.

ЧИТАТЕЛЬ и ПИСАТЕЛЬ
и искусотаа. 

НКО.СИЛЬЧЕНК

Г

еж ен ед ельн и к  лнтер 
От», редактор С. Ф.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е И А і  
й АБОНЕМЕНТ : на год—4 руб., на подгода—2 р. 2 0 к. 

Цена отдельного вомера—10 к.

2-й АБОНЕМЕНТ—с приложением полного собрания 
сочинений МАКСИМА ГОРЬКОГО в Збкнигах н аго д — 
22 руб. с пересылкой.

З-й АБОНКМЕНТ—с приложением аолвого собрания 
сочинений Л. И. ТОЛСТОГО в 15-тн томах на г о д -  
18 руб. с пересылкой.

^  й АБОНЕМЕНТ—о приложением собраний сочинений

э т о  П О Л Н О Е  
С О Б Р А Н И Е  
СОЧИНЕНИИ
ДАЕТ ГОДОВЫМ 
ПОДПИСЧИКАМ

Читатель 
и Писатель

год—34 р. с лѳрос.

З-Й А Б О Н Е М Е Н Т -с  приложением 
ilнП Всев. Иванова и 5 ти томаі
с пересылкой. ** М. Горького и Л. и! Тодотого иа год—36 р. о яерео.

Лица, подписавш иеся на ж урнал с собранием  сочинений М. Горького и ке возобновивш ие подписку н а  ж урнал  а 1929 г о д у , доп лачиваю т 
доп олни тельн ы е расход ы , связан ны е с пересы лкой вторы х 18-тм том ов М. і орького.

П Л П Л и Г Ѵ І І  Н П П П Л Р П Я Т к  * Главную Коктору периодических иадаиий Госивдата-М осква, центр, Рож дествен ка, 4. Тел.4-87-19, 
i l  и Д  И П I  i l  7 П Й І І г Н р Л Л І Р  а танж е во все магааины и отделения Госивдата к почтово-телеграф ны е конторы .

П о л н ы й  н а с т о л ь н ы й

СЛОВАРЬ
иностранных с л о в .

f НЕОБХОДИМ ори чтении, ли-' 
Ітсратурны х и научных занятиях 
ІО коло 12.000 слов, с 212 jn ic .  
I  Цена с пересылкой в пер З р .Т б к ., 

без пор. 3 руб.

В Ы С Ы Л А Е Т

г , : : ; :  к й и г о с о ю з
I МОСНВА, МОХОВ. у л ., д . И  О.
I налож енны м  платежом при
^задатке в 25 upon, их стоимости 

(можно иочт. марк.).

В Н И М А Н И Ю  К У Р Я Щ И Х 1
« П Е Я У И А Ш Ш

— -  (

и  -------------

ШГНСУМЧГРНИС МиНЛШТиКИ очищ аю щ ие т а б а ч н ы й  д ы м  о т |
I ПІ П иЛЩ ииП П ы  Ш И Д Ш и П П  вредного я д а —в н к о тн н а—спосо- 

ц  бои . реком енд. нем ецким  проф .I 
Гей н ц -Герн ак. И с с л е д о в а н и я -1 
ми, произведенн ы м и  государ* 
ствеипы м и лабораториям и, в ы м с - | 

пено, что  п р еп ар ат  „А н ти н и коти н 0 п оглощ ает до 92,3°/о ннкп- 
т ііп а , обезвреж ивая к у р е н ь е  ло м ини м ум а. 25 папироо, вынурен- 
иых о яундштуиоя „Антини иоти н", приносит меньше вреда, чея |  
3 папиросы, вынуренныѳ без этого вуидштуна. В кус и аром ат о ста
ю тся без изм енен ия. ЦКНА кур и тел ьн о го  прибора о п р и н а д л е ж - | 

костям и и запасом  ан ти н и коти н . п р еп ар ата—1 р. 10 к. 
Т Р Ѵ К К И  „АНТИНИКОТИН«1 оо всеяи принадлежи. 4 р 50 н.
■ • *  " П г І  К И С Е Т Ы  рознновые для табана, штума — 75 м 

О птовикам  скидка 10° 0. З ак азы  вы п олн . по п ол уч . полов, стоим , 
(можно почт. м арк .). А дресов. Моснва, 703, почт. ящ. № Г“ * 

п р о в и ю р у  Я. М. Д Р Е й Э И Н У.

[Спец. И П П Л Г  ("ьіиаяеш іс, І І Г О Р Й  nnTeM  " *!>■ к о с м а т
лечен■ DUJIUl перхоть и np.ï, У ІГ Ь П , н е д о с т а т к о в  к о ж и .

П О Ч Е Р К
I самы й плохой можно іс п р а в и т ь  
I и н ау ч и ть ся  красиво  пис&ть:
I ] )  по книж ке „Исправление по- 
I черна“ ,—60 у п р ., 64 стр . Ц ена 

1 руб.; 2) по НАВОДНЫМ т е т р а 
д я м . в которы х все прописи на- 

! п еч атан ы  сл абой  голубой кра- 
! ской, поверх которой у ч ен вк  
I пиш ет чернилам и . В есь курс .
I в 3 -х  т е т р а д я х —1 руб. 50 коп .; 
13) к а л л и п  афиш и зу ч ай т е  по 

книж ке „КАЛЛИГРАФИЯ1* — 113 
I у п р .,64 стр . Ц ена 1 р. 20 к. Обе 
I книж ки с З-ия  тетрадям и  вы - 
[ с ы л . по п ол уч . 3  р. 50 к. или 
[н ал о ж ен , п латеж ом  на 4 р. Одна 
1 книж ка с тетр ад я м и  по п олуч . 
1 2 р. 50 к., или о н а л . платеж . 
I на 2 р. 85 к. А дресов, ав тору : 

ЛЕНИНГРАД 28, К ирочвая 2. 
Д. А. Пнсаревонояу.______

С П У Т Н И К

_ РЫБОЛОВА _ 
У Д И Л Ь Щ К А ^ Т Г ,0""* 
с п у т н и и  ОХОТНИКА
Р ахяан . и Керцеяяи 816 стр . 1 р.

О предел и тел ь  ОХОТНИЧЬИХ
и п р ом ы сл .зверей , с 61 рис. 1.50 к.

Ï T - S E  ЗВЕРЕЙ I  ПТИЦ
(п р о м .о х о тн .и п р .)  264 стр . 2 р .25 к. 
N 1 C ID H 1  Ц и игіЗалеооии й ,с69рис . 
ППОПОПП і П Ы І  и 5 табл . 95 к. 

СЕМ КА и ОПРАВКА

П У Ш Н Ы Х  Ш К У Р О К
руков . Ф едосеева, СПЯ рис. 1 р. 

“Ін ы сы л . н ал . п л . без з а д а т к а  , 
.М осква 9, „СОТРУДНИК ПРО

ВИНЦИИ.“ Ул. Огарева 3;о. ‘

Г О С У Д А Р С Т В » СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ (ГОССТРАХ!
С Т Р А Х О В А Н И Е  — Л У Ч Ш И Й  С П О С О Б  С А М О П О М О Щ И !

Страхование жизни дает застрахованному: а) сбережение на старость 
б) обеспечение семьи на случай его преждевременной смерти.

ПОСЛЕ СМЕРТИ ЗА С Т Р А Х О В А Н Н О ГО -страховая сумма выплачивается НЕМЕДЛЕННО.

; ;  Извлечение из тарифа премий (взносы):
С М Е Ш А Н Н О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е

Страю иые взносы вносятся до определенного срока, но не далее смерти застрахованного. Страховая 
С)мма вычла »явается немедленно после с я е р т і застрахованного или при дожитии застрахованного до обусло
вленного срока.

Если застрахованны й умирает от несчастного случая через год и позже носло заключения страхования, 
то капитал выплачивается ■ двойном разяере.

При потере, после несчастного случая, трудоспособности не м еж е 30°/0, страхователь освобождается от 
дальнейшей уплаты прении и, кромо того, при инвали ности ие менее 50°/0> выдается часть или воя заоірахо- 
вааная оувва, в зависимости от степени инвалидности.

Возраст.
Страхование жизни заключено на:

10 лет 15 лет <0 лет 25 лет ! 30 лет
Годичные взносы за каждые 1000 р.

20 лет 97 р. 62 р. 45 р 36 р. 31 р.
30 . 98 „ 63 „ 47 „ 38 * ;-з „
40 „ 101 „ 67 „ 52 „ 45 и 40.50
50 и 108 „ 77 „ 64 . 58 * 55 р.

. .  Д опускается  м есячная рассрочка взносов.
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