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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Порван комсомольская ячейна Москвы организовалась на 1-й ситценабивной фабрике хлопчато-бумажного треста (б. Циндеяп).
На снимке— один иа активных организаторов ее тов. Чирков, ныне член ВКП(б), беседует в десятую годовщину комсомола с молодыми 
ленинцами.

Фот. А. Шайхета»
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ОРГАНИЗУЙТЕ КОЛЛЕКТИВ

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ !
Іі А  Ш  П и ы  в ст у п а ю щ и й  в к о л л е к т и в
П Н Ш Д О І П  „ДОМ АШ НЕЕ ЧТЕНИЕ-

П О Л У Ч А Е Т  ВОЗМОЖНОСТЬ
зо  і и г о  в  1 р . 50  к — 2 р . в м есяц
ПРОЧИТЫВАТЬ ежемесячно

ПОЛУЧАТЬ
ш ш ш ь

А О  1 0  К Н И Г

ЗА ЭТУ же ПЛАТУ ЕЖЕМЕ
СЯЧНО ПО ОДНОЙ КНИГЕ ■ 
ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ИЗ ЭТИХ КНИГ СВОЮ Д0- 

____________________ МАШНЮЮ БИБЛИОТЕКУ

Кап организуются кошктівы „ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ".
Коллектив „Домашнее Чтение" может быть организо

ван любой группой читателей (но не менее 5 человек): 
работниками одного лредприят. или учрежден., жителями 
одного дома, общежития или квартиры, учащимися н 
учащими одного учебн. завед. и т. д.

Для ежемесячного получения новых книг делается 
подписка в .Дом Книги“ Госиздата.

В приобретении по подписке книг участвует каждый 
член коллектива, уплачивая ежемесячно стоимость 
ОДНОЙ выбираемой им книги.

Всо выписываемые книги поступают в  общее пользо
вание и после прочтения их— путем обмена между чле
нами кол-га— переходят в СО БСТВ ЕН Н О СТЬ каждого его 
члена, согласно первоначального его выбора.

Выписка книг, распределение их межзу членами кол
л е к т и в  сбор денег и др. функции выполняются одним 
из членон к о л - ва—старостой кол-ва

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
Задатои при подписав по 1 р. 50 к. с иаждого члена иоллвитива.

Высылка иннг в рон зв од .  один раз в и есяц  налож. п яа те ж о я .
Задаточ  за сч н ты в іѳ то я  при первой и последней выоылно книг 
путей  соответственного  у м е н ь ш е н и я  наложенного платежа.

ПЕРЕСЫ ЛКА — БЕСПЛАТНО. 
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  
СРОКОМ на 1 год  и на 6 меояцѳв. 

П о д р о б н ы е  п р о с п е к т ы  и к а т а л о г и  в ы 
сы л а ю т с я  п о  п е р в о м у  т р е б о в а н и ю  

Б Е С П Л А Т Н О .
С ЗАПРОСАМИ ОБРАЩ АТЬСЯ

В „ДОИ КНИГИ ‘
Т е л . 32-97 и  3-19-06.

А В Т О  Д

ЦЕНА БИЛЕТА 
5 0  КОПЕЕК.

Килвты продаются во 
всех отделен, и  коллект . 
А В Т О Д О Р А ,  еысыл. 
почт ой, п р и  п олучен ии  
полной ст оимости мх 
и  20 коп. sa пересылку. 
С заказам и  обращаться: 
МОСКВА Ц ент р, П уш еч
н а я  17, Лот ерейному 
К ом ит ет у АВТОДОРА.

Лотерея АВТОДОРА разыгрывает:
1 легковой автомобиль с содержа
нием  cto в т ечение 2 - х  лет , 
стоимость ви и ір . 10.000 руб ., 
20 легкое. автомоб. — ст оим, 
по 1.500р. Авт омобили зам еня
ю тся п ри  ж елании т ракт .

20 м от оциклов, стоим, каж д.—  
800 руб ., 600 велосипедов по 
175 р . у 200 подвесных моторов 
к  лодкам ,ст оим, каж д.— 100 р ., 
50 авт омобильн. пут еш ест вий  
ио Союзу Советск. Республик.

Все іл а й н и і выигрыш и, по ж еланию, зам еняю т ся деньгами. 
Кроме ука за н ны х, разыгрывают ся еще 2500 выигрышей.

ПОЛЬЗА »^явлений в «ОГОНЬКЕ» ГАРАНТИРОВАНА исключительным тиражом журнале
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ЧЕРЕЗ ЭФИР НА БАРРИКАДЫ
П и с ь м о  из Г) ѳ р л и и а>.

В Германии сенсация — трансатлантиче
ский полот дирижабля „Граф Цеппелин“— 
терзает нервы немецких националистов Но 
все же ошеломленная буржуазия, а осо
бенно бедные социал-демократы—не могут 
успокоиться после „наглой коммунистиче
ской выходки“ у микрофона берлинской 
радиостанции.

Главное то, что никто, от фашистов до 
одураченных реформистов, не может отри
цать полного,блестящего успех коммунистов. 
С горестью они признают, что цель была 
достигнута окончательно: саботаж народ
ного голосования против постройки нового 
броненосца со стороны единого фронта бур
жуазии и социал-демократии был прорван, 
сотни тысяч радиослушателей всех слоев на
селения узнали об этой кампании и ее цели.

Сущность дела такова: на берлинской 
радиостанции сотрудник „Форвертс‘а“ 
Шварц должен был прочесть доклад о 
проблеме мира. За несколько минут до

.. П о хи щ е н н ы й 1* ПІварц,.

1г ||ом- позвонил’директор радио
станции и сообщил, что высылает за ним 
автомобиль. Приехавшая машина умчала 
иварца не на радиостанцию, а далеко за 
ород. ц уто время на радиостанцию явился 
іеловѳк, назвавший себя Шварцом. Ему 
предали рукопись, он встал у микрофона 
‘ пР°чел первые несколько фраз. Внезапно 
« помещении станции зазвонили одиовре- 
менно все телефоны. Сотрудники вынуждѳ- 

« были оставить мнимого Шварца в одн- 
очоотве. Оставшись наедине с микрофоном, 
и стал читать свой собственный доклад, 
ризываи слушателей подписывать трѳбо- 
анне о всенародном голосовании против 
«стройки броненосцев. В заключение ои 

оіцііл о том, что он—коммунистический 
т ™  Шулі.ц, генеральный секретарь 
„мнтета по организации всенародного
голосования.

,°т Денег Шульц отказался, предложив 
Щ а ть  гонорар за доклад в редакцию

Іенерь в Германии ведется оживлен
ии  спор вокруг вопроса:кто же, собственно 
1 оворн, остался больше всех в дураках?

Очевидно, тот, кто больше всех ругается. 
Бедный „Форвертс“ так взбесился, что даже 
буржуазные газеты смеются над его исте
рическими воплями, и один провинциаль
ный с.-д. орган написал: „Согласно „Фор
вертс1} “, все приличные люди с отвращением 
осуждают бандитский поступок коммуни
стов. А мы знаем многих приличных людей, 
у которых он вызвал здоровый смех“.

Буржуазии коммунистический радио-сюр
приз был далеко не но''сердцу. Тот факт, 
что сотни тысяч радиослушателей, до сих 
пор тщательно охраняемые против всякого 
рода коммунистической пропаганды, непо
средственно слушали боевую речь ком
муниста, — сам но себе для нее очень 
неприятен. Бессильная в своей злобе бур
жуазия решила удушить политическое зна
чение коммунистического выступления— 
смехом, в глазах насторожившихся масс 
превратить его в комический номер, в фарс.

Однако многочисленные письма от ком
мунистических и с.-д. рабочих свидетель
ствуют о том, что ими хорошо понято 
политическое значение радио - происше
ствия, хотя они и смеялись от души над 
отдельными подробностями случившегося. 
И действительно, „налет на радиостанцию“ 
был организован так смело и умело, что 
он даже у наших противников вызвал 
больше восхищения, нежели возмущения.

Много интересного сообщают в своем 
описании те три товарища, которые увезли 
сотрудншса „Форвертс‘а“ за город. Эти три 
товарища, скрывающиеся иод псевдонимами 
X, Y, Z, рассказывают, что г-н Шварц, счи
тая, что это так и должно быть, с лидерской 
важностью сел в по
данный ему автомобиль 
с остроумно вывешен
ной доской,на которой 
красовалось: „Для го
стей радиостанции“.

„И до самого конца 
поездки, — рассказы
вают X, Y, Z,—ІІІварц 
спокойно сидел в авто, 
оживленно б е с е д у я  
с мнимыми директора
ми Радио - общества.
Он так оживленно бе
седовал, что от 6 ч.
45 м. до 7 ч. 25 м. ни
чего не подозревал. Л 
в 7 ч. 30 м. должен был 
начаться его доклад.
Только у вокзала Бу
ков, когда наш авто
мобиль остановился и 
шофер ругаясь об‘явн л, 
что оп заблудился,
Шварц забеспокоился 
и даже стремнлсн вы
прыгнуть нз авто, но 
лишь потому, что не 
верил в ориентировоч
ные способности наше
го шофера.

„После итого нача
лась „ б а н д и т с к а я “ 
часть прогулки.  Мы 
спустили шторы, „блед
ный у ч е н и к“, как 
Шварц в своем докладе 
охарактеризовал одно
го из нас, положил свою руку на плечо 
Шварца и в самом дружеском тоне сообщи.! 
похищенному г-ну о том, что радио
программа несколько „изменяется“.

И больше для того, чтобы дать ему ощу
щение настонщего приключения, a ііе для

предотвращения его сопротивления (кото
рое, с демократической точки зрения, во
обще было немыслимо, так как мы были

Топ . Ш у л ьц , сделАпш яК  д о к л а д  пм есго  Ш впрцп.

и большинстве), мы направили на него 
парочку браунингов. Шварц, конечно, мог 
предположить, что все это серьезно. Но он 

почему-то в этом на
столько сомневался, 
что даже спустя 30 
минут спросил: „Эти 
h i  т у ч к и — настоящие 
револьверы?“

Следует отметить, 
что устойчивость с.-д. 
Шварца против бур
жуазных убеждений' но 
особенно сильна. Мы, 
как „буржуазные ди
ректора“, критикова
ли радикальный тон 
„Форвертс‘а“, и Шварц 
вполне согласился с 
нами и даже сказал, 
что ои давно ѵж та
кого мнения. Это со
глашательство превра
тилось в удивительную 
непримиримость, когда 
он узнал, что мы ком
мунисты “.

Одураченный Шварц 
сейчас же после своего 
„освобождении“ посне- 
шил к своему партий
ному Д р у г у, берлин
ском у полицѳн-нрези- 
денту Ц е р г и б е л ю. 
Началась б е ш е и а я 
погоня за X, Y, Z, ио 
безрезультатно.  II 
б е д и ом у Ш в а р ц у 
приходилось то и дело 
извиняться перед мно
гочисленными аресто

ванными но подозрению коммунистами, ко
торые проходили перед его с.-д. глазами 
и среди которых ои тщетно силился опо
знать своих похитителей

Э. Гауе,мин.

З д а н и е  берлинской  р адио станц ии .



М есто  э к з е к у ц и и — п о ж ар н ы й  сарай .

Неслыханное но свооГі наглости событии 
произошло в Лудорвайском районе, Ижев
ского уезда, Вотской области. Здесь было 
с ведома сельсовета выпорото 150 крестьян, 
которые якобы но починили изгородей. 
Пороли крестьян выборные, действовавшие 
по указке кулаков, собравшихся незадолго 
до порки на тайное собрание в лесу. По-

В 1928 г. областная комиссия окончательно 
постановила выделить землю. Обеспокоен
ное кулачье решило принять крутые-меры. 
Учитель—деревенский активист—попробо
вал помочь бедноте в работах по земле
устройству. Через три дня после совеща
ния бедняков, ночью, его вызвали на ку
лацкую сходку и заявили:

Б ы в ш п л  п р е д с е д а т е л ь  Л у д о р в а і іс к о г о  с е л ь с о н е і а  .'Iи 
п а л а т н ы х “ вы б о р а х  в с о в е т ы :  „Н адо в ы б и р а т ь

роли черемуховыми прутьями, который 
были припасены заблаговременно.

Предусмотрите.™«>е кулачье запаслось 
постановлением схода о норке. На бумаге— 
крестьяне, п наказание за неисправные 
изгороди, решили попросту высечь друг 
друга. Но иа деле итог небывалый случай, 
так похожий на гнусную выдумку, имеет 
многолетние классовые корни, которых н*> 
скроешь никакими резолюциями! и добро
вольности норки.

При экзекуции соблюдался „классовый 
иріінцин“. Бедняков и отчасти середняков 
пороли больно и долго—есть такие, которые 
получили до 4(і ударов. Кулаков п зажи
точных почт не трон у.'in.' Некоторые нз 
них вовсе увернулись от норки.

Легенда об изгородях была поводом 
к тому, чтобы кулаки могли свести своп 
счеты с беднотой, запугать ее.

Секретарь кресгпомз болел после порки 
две недели. Сопротивлявшихся оедняков 
ловили по избам и в лесу.

В Лудорвае 40 лет не было передела 
земли. Четыре года назад несколько дворов 
бедняков и середняков, организован .машин
ное товарищество, попросили общество вы
делить землю. Кулаки, возглавлявш ие обще
ство, в просьбе отказали. Дело начало 
странствовать но уездным учреждениям.

нин ( X )  об ‘я о н я е т  ж у р н а л и с т а м  свою теорию  о „трех -  
и ор о в и у  —от б е д н я к о в ,  к у л а к о в  и с е р е д н я к о в “ .

— Если хочешь остаться в деревне,— 
равняйся но нас.

Роль сельсовета и партячеек во многих 
случаях сводилась к нулю. Обнаглевшее

кулачье, почувствовав под собою почву, 
вело борьбу, пользуясь всеми средствами, 
начиная от агитации и кончая убий
ствами и поджогами. Комсомольская орга
низация бездействовала. Такое же бес
печное отношение комсомол проявлял и 
к деревенской школе. Такова подоплека 
лудорвайщины. В течение семи лет вотская 
партийная организация-все свои силы и 
внимание отдавала местным внутрипартий
ным склокам. В течение семи лет в деревне 
не велось никакой деловой работы по орга
низации бедняцко-середняцкого актива, по 
налаживанию работы партийных и совет
ских организаций.

Многолетняя безнаказанность давала 
антисоветским элементам уверенность, рас
хлябанность советского аппарата приба
вляла силы классовому врагу. Цод боком 
уездного центра, в 12 клм. от Города, 
обнаглевшее кулачье сделало вылазку про
тив партии. Нужно было быть преступни
ками или бюрократами, не видящими ничего, 
кроме бумаг, чтобы не заметить, творив
шихся рядом преступлений.

Разваленная парторганизация, сельсовет, 
захваченный кулаками, 150 выпоротых 
крестьян — достойный итог многолетнему 
плаванию без руля и без ветрил.

Сейчас партия мобилизует для укрепле
ния низового аппарата в Сибири и Казак- 
стане 150 коммунистов -из центральных 
губерний. Такую' же пемощь необходимо 
оказать Вотской области.

Идейные вдохновители и вожди возмути
тельной порки—семь лудорвайских актив
ных кулаков — Т. Мимятов, И. Петров, 
Е. Бегншев, Г. Михайлов, Я. Тычкин, 
Ф. Егоров и Сѳргеов—арестованы. Все они— 
бывшие белогвардейцы, при Колчака рас
стреливавшие партизан.

II . Л .

Г р уп п «  к р е с т ь я н , о р га н и з у ю щ и м и  в и » д у и » в я ы к  т . К али н и н  и м  к о л л е к т и в  по м аш инно й  обработке  зем л и ,



О К Н О  В М И Р '

В  Б и б л и о те к е  „О го н е к “ в ы - 
іила  к н и ж к а  р а сс к а во в  В . Б ли н -

Г. ШЕФФАУЭР
К О Р А Б Л Ь  С  Ш А М П А Н С К И М

РА С С К А ЗЫ

В Ы Б О Р Ы  Н О В Ы Х  А К А Д Е М И К О В . В  А к а д е м и и  Н а у к  С С С Р  с о с т о я л о сь  первое  в а седанпе  к о м и с си и , с о зва н н о й  д л я  о б с у ж д е н и я  к а п д п д а т у р , в ы д в и н у т ы х  
р у ч н ы м и  о р га н н в а ц и я м и  С ою за  в  а к а д е м и к и . В  Л ен и н гр а д  съехались  п р е д с та в и те л и  от в се х  р е сп у б л и к  Сою за  д ля  п р и н я ти я  у ч а с ти я  в р або та х  ко м и сси и . 
От Р С Ф С Р  я в л я ю тс я  п р е д с та в и те л я м и :  н а ч а л ь н и к  Г л а в н о го  с т а ти с ти ч е с к о го  у п р а в л е н и я  В . М и л ю ти н  и член  к о л л е ги и  Н а р к о м п ро са  топ . О. Ю. Ш м и д т .

Н а  с п п м к е  (с и д я т  сл е в а  направо ): т т . О. 10. Ш м и д т , В . М и л ю ти н , а к а д . В .  И . В е р н а д ск и й , п р ед с . к о м и с си и  по м а т е м а т и ч е с к и м  н а у к а м  а к а д . А . Ф . Иоффе, 
а к а Д. В . Н . И п а т ь е в , п р е д с е д а те л ь  к о м и с си и  по б и о л о ги ч е ски м  н а у к а м  а к а д . В . Л . К о м а р о в , п р е д с е д а те л ь  ко м и осн н  по  и с то р и ч е ск и м  н а у к а м  а к а д .

С . Ф . П л а то н о в  и п р е д с е д а те л ь  к о м и с си и  по в о с то ко в е д е н и ю  а к а д . И . К). К р а ч к о в с к п іі.  Ф о т . С . А . М а га зи п ер а .

П ам ятн и к  А м у и д о е н у . П а м я т ь  
М у ж е ств ен н о м  и т а л а н т л и 

вом герое п о л я р н ы х  о тр а в , о 
"О ликом  и с с л е д о в а т е л е  
4*оальде А м у н д с е н е  д о р о г а !

ние , ва первое  м е сто  ср ед и  
„п о к р о в и т е л е й “ . П о д  и х  „б л а го 
т в о р н ы м 1* в л и я н и е м  А б и с с и н и я  
п и к а к  н е  м о ж ет  в ы б р а т ь с я  из 
с о стоян и я  н и щ е ты  и* бе спра 
в и я . Т о л ь к о  в  1924 г . А б и с с и 
н и я  о ф иц иально  л и к в и д и р о в а 
л а  р а б ств о . П р а в и т о л и  А б и с 
си н и и — в б о л ь ш и н с тв е  сл у ч а е в  
м а р и о н е т ки  в е л и к и х  д ерж ав . 
П р и н я ти е  А б и с с и н и и  в Л и гу  
Н а ц и й  п р и в е л о  не  к  о сл аб л е 
нию , а  к  у с и л е н и ю  к а п и т а л и 
с ти ч е ск о й  з к с п л о а т а ц и и , про 
ти в о с т о я т ь  к о то ро й  А б и с си н и я  
в со в р ем ен н о м  ее со сто я н и и  
и с к у с с т в е н н о  з а д е р ж а н н о г о  
р о л и ти ч е ск о го  и к у л ь т у р н о г о

и с п ы т а н н ы й  п о д и ти к а н , уж е  
д а в н о  п р а к т и ку ю щ и й ся  в роли  
м а р и о н е т к и  е в р о п е й с к и х  
дорж ав .

■
Х у д о ж н и к  Г р о о с , о траж аю щ ий  

в с в о и х  п р о и зв ед е н и я х  к л а с 
с о в у ю  б о р ьб у , н а п и са л  д е ко 
р а ци и  к  п ь е се  „П р и кл ю ч ен и я  
с о л д а т а  Ш в е й к а -  Г а ш ека .

ко  через тр и  д и я . В е с  р ы бины  
около  ООО п у д о в . И зв л е ч ь  ее 
н а  бер е г  у д а л о с ь  с ч р е з в ы 

ч а й н ы м и  т р у д н о с т я м и . П озво 
н о ч н и к  д о б ы ч и  о т п р а в л е н  
в м у зе й , в  Л ен и н гр а д .

ж ѳ н и я . Ю. Л и б е д и н ски й  в  пре 
д и сл о в и и  к  к в и ж к е  Б л и н к о в а  
пиш ет : „Н а  его тв о р ч е с тв е
м ож но  п р о сл е д и ть  особенно 
с ти  р о ста  итого  д в и ж е н и я , его  
общ ее н ап ра в л е н и е " . Р а с с к а з  
„ В  о с о б н я к е  М а м о н т о в о й “ 
очень  о п ред елон н о  в ы я в л я е т  
своеобразное  тв о р че ское  лицо  
автора .

К н и ж к а  ч и та е тся  с и н те р е 
сом .

К н и ж к а  Г . Ш ѳ ф ф я у эр а  „ К о 
р а б л ь  с  ш а м п а н с к и м " , и з д а н 
н а я  Б и б л и о те к о й  „ О г о н е  к м, 
с о с т а в л е н а  в е сьм а  у д а ч н о . 
В  за гл а в н о м  р а сс к а зе  „К о р а б л ь  
с ш а м п а н с к и м “ х у д о ж е ст в е н н о  
и зо б раж ена  ги б ел ь  тр е х  г р у в -

в сем у  м ы с л я щ е м у  челов еч е - 
' ТвУ . Г ероич еско е  сам опо ж ер - 
оовавио  и бе зврем ен н а я  ги - 
ель его  ещ е больш е  р а сп о л о 

ж или  к  н е м у  у м ы  и  се рд ц а , 
‘ «рвы й  п а м я т н и к  А м у н д с е н у  
У Дет в о з д в и гн у т  п а  его  ро

дине , в Н ор ве гии . Н о р веж ски м  
£к У л ъ п ту р о м  у ж о  з а к а н ч и 
вается  бю ст  А м у н д с е н а  д л я  
Р ад иозного  п а м я тн и к а .

Абиооииия— стр а н а , страдаю * 
Щая от з а х в а тн и ч е с ко й  и о ли - 
і .  К а п и т а л и с т и ч е с к и ^  дор -
* а в .  А н г л и я , И та л и я  и Ф р а н 
ции д е с я т к а м и  л е т  г р ы а у т с я  
Ва п е р вен ств ую щ ее  полож е-

р о ст а  не м ож ет . Б ы в ш и й  ре
г е н т  А б и с си н и и  Таф ари , у п р а 
в л я в ш и й  за  ко ро л ев у  В а й ш ер у  
З а у д и т у ,  тб п ер ь  в о звед ен  на 
п р е сто л  а б и с с и н с к и х  н е гу с о в  
(королей ). Т аф ари  —  с т а р ы й

П о л и ц ей ская  к л и к а  Б е р л и н а  
у с м о тр е л а  в ж и в о п и си  д е к о 
р аций  о ско р бл ен и е  с в о и м  р е 
л и ги о з н ы м  у б е ж д е н и я м  и в р з - 
б у д и л а  п р о ти в  Г р о с са  п р о це сс  
за  б о г о х у л ь с ів о .

М ором ое  ч у д о в и щ е . Н ед авно  
у  берегов  Б е л о го  м о ря , п о яви 
л а с ь  о гр о м н а я  с т а я  ры б , т . н . 
„ к а с а т о к “ . Р ы б а к а м  с  к о л о с 
с а л ь н ы м и  т р у д н о с т й м и  у д а 
л о сь  у б и т ь  о д н у  и з  т а к и х  ры б . 
Т у ш а  ее о п у о т п л а с ь  н а  д н о  и 
в сп л ы л а  н а  п о в е р х н о с ть  т о л ь 

ко**  „jt> о собняке  М ам он тов о й “ . 
В . Б л и н к о в — м олодой , д а р о ви 
т ы й  п р о л е т а р е к Hй п и са те л ь , 
один  и з  у ч а о тп и к о в  проле 
т а р с ко го  п и с а т е л ь с к о го  дви -

ч и ко в , за х о т е в ш и х  раз в ж и зн и  
и с п ы т а т ь  о п ьян ен и е  от ш а м 
п а н ско го , ко то ро е  они  г р у з и л и  
д л я  а м е р и к а н с к и х  м и л л и о н е 
ров. В то р о й  р а сс к а з  „ У к р а д е -  
н а я  с л а в а “  не  менее  з а н и м а 
тел ен  и и н тересен . П еревод  
Б . Б о л о с л а в ск о й  сд ел а н  х о 
рош о.

К н и ж к а  р а с с ы л а е т с я  с н а 
с то я щ и м  ном ером  ж у р н а л а .

В  Б Л И Ж А Й Ш Е Е  В Р Е М Я  В  И З Д А Н И И  „ О Г О Н Ь К А "  В Ы Х О Д И Т  П Е Р В Ы Й  Н О М Е Р  Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Г О  М А С С О В О Г О  Б О Г А Т О -И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н К С Г О  Ж У Р Н А Л А

„ И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь “
о р ган  Ц е н тр а л ьн о го  Бю ро  позю ро

К  у ч а с ти ю  в  № 1 п р и гл а ш е н ы : В .
о р е а л и за ц и и  и зо о ретеи и и  и  с о д ей ств и ю  н зо о р с г а т е л ь с т в у  щ в г и а )  при  В С Н л  с с с г .

. .  „ _________ 1 п р и гл а ш е н ы : В .  К у й б ы ш е в ,  В .  М е ж л а у к ,  С .  И н г у л о в ,  С .  О р д ж о н и к и д з е ,  А .  Л е ж а в а ,  И . У н ш л и х т ,  Г .  К р ж и ж а н о в с к и й ,
И .  К р у п с к а я ,  М .  Г о р ь к и й ,  А .  Д о  г а  д о и ,  М и х .  К о л ь ц о в ,  В л .  М а я к о в с к и й ,  Л .  Н и к у л и н ,  В .  Ш к л о в с к и й ,  Л . К а м е н е в ,  В .  С в е р д л о в ,  а к а д .  И о ф ф е ,  
п р о ф .  Б а х ,  а к а д .  Л а з а р е в  и  д р .  К ж у р н а л у  п м ео тся  п р и л о ж ен и е— б  ю  л л е т е н ь  о ф и ц и а л ьн ы х  м а те р и а л о в  по и зо б р е т а т е л ь с т в у .



н н в н м ш ц к м ю
■

НАДО ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ ОСТРОВА ВРАНГЕЛЯ!
В 1926 году, после чрезвычайно удач

ного похода русского гидрографа Давыдова, 
ныне скончавшегося, на остров Врангеля 
было переселено несколько чукотских се
мейств и пять русских Д Л Я ІЮ - 

л о н и з а ц и и этого маленького 
островка.

Я уже имел случай в № 2 
„Огонька“ за 1927 г. рассказать 
об истории этого острова. Напом
ню вкратце читателям „Огонь
ка“, что о существовании этого 
острова уже очень давно было 
известно сибирским казакам. В 
конце XVIII столетия некоторые 
из них попадали на маленький 
клочок земли, расположенный 
к западу от Берингова пролива 
и как бы охраняющий вход в 
Охотское море. За отсутствием 
письменности не осталось, ко
нечно, никаких следов о посеще
нии русскими этого острова.

Лишь в 1881 г. на остров 
Врангеля высадился капитан 
Б е р р и ,  который на корабле 
„Роджерс“ вышел оказать по
мощь погибшей экспедиции де-Лонга. Этот 
же капитан дал острову имя известного 
русского путешественника Ф. Врангеля, ко-

О ч е р к  Р. Ж. Са.чойлотча.
торый в 1823 году пытался достигнуть этого 
острова и совершил свой замечательный 
поход по торосистому льду, на расстоянии 
162 км. от сибирского побережья; проло-

П р и р у ч е я н ы е  м ед вед и  ни  о строве  В р а н ге л я .

живши курс несколько западнее, оп не мог 
попасть на этот остров, однако совершенно 
правильно положил его на карту.

Только русская гидрографическая экспе
диция в 1911 году произвела топографиче
скую с‘емку острова, так что теперь на 
всех картах остров Врангеля значится имен

но в таком виде, в каком он был 
заснят русской экспедицией.

Как из ве с т но ,  американцы 
часто посещают побережье се
верной Сибири с хищническими 
целями. Пользуясь тем, что у 
пас нет настоящей охраны бере
гов северной Сибири, они выса
живаются в различных пунктах 
и ведут меновую торговлю с 
чукчами, крайне их эксилоати- 
руя. Понятно, поэтому, что они 
были заинтересованы в оккупа
ции острова Врангеля, который 
дал бы им возможность таким 
образом устроить там базу не 
только для своих промысловых 
судов, но также мог бы служить 
в дальнейшем и авиабазой пе
релетов между континентами.

■ -ШШ На острове оказался в 191-1 г. 
капитан Бартлет с раздавлен
ного льдами судна „Карлук,“ 

унесенного льдами от канадского берега. 
Как известно, отсюда Бартлет пешком 
перешел на побережье и затем достиг

„ Ч У Д О “ В Т Е К С Т И Л Ь Н О М  Г О Р О Д К Е
Весною на фабрике „Красная Текстиль

щица“, в Нерехте, состоялось общее собра
ние коллектива. Огромным большинством 
голосов постановили обратиться к горсо
вету с просьбой снести базарную часовню, 
как явно никчемное сооруже
ние, являющееся рассадником 
не только религиозного дурмана, 
но и антисанитарии. Неизвестно 
ио каким причинам и сообра
жениям, решение перехтских 
текстилей своевременно не 
было выполнено. И отсюда те 
события, о которых пойдет сей
час речь...

В базарный день трагический 
вопль сторожихи часовни вспо
лошил народ.

— Знаменье господне! — кли- 
кушечьи кричала она.—Послед
ние времена наступили!..

К древней часовне налом 
хлынул народ. Азартно волну
ясь, отставная монашка во 
всеуслышание об‘явила,  что 
произошло „дивное чудо“, что 
„царица небесная больше не 
хочет т е р и е т ь“, ибо лик 
„божьей матери“ готов „выйти 
нз себя“ и весь трясется от 
гнева. Находившиеся в часовне 
старички и старушки растерянно встретили 
набежавший поток потревоженных кре
стьян и робко, без большой уверенности, 
забормотали о „чудесном явлении“. Но 
„чудо“, действительно, произошло: под
свечники шатались, лик „божьей матери“ 
в раме шатался, и все и часовне шаталось,

точно все неодушевленные предметы вооду
шевились изрядной порцией водки.

И тогда, уступая безжалостному напо
ру сторожихи, не терявшей попусту вре
мени, развпзались тугие деревенские ко-

„Ч у д е с н у ю “  часовпю  рпзбнраю т.

шельки, отдавай в ловкие руки трудовые 
копейки.

Но уже через несколько минут—плакали 
трудовые денежки!—оказалось, что „царица 
иебесиая“ Меньше всего способна на чудес
ные дела. Когда на электро-станции,'рас
положенной вблизи часовни и три месяца

бездействовавшей, перестали пробовать но
вый мощный генератор — перестала дро
жать старая часовня, и застыли в полной 
недвижимости потревоженные угодники, 
подсвечники и лик „божьей матери“.

Из крестьян-очевпдцев и пред
ставителей власти была создана 
комиссия. Осмотрели часовню. 
Убедились, что под ней нахо
дится подвал, где от сырости 
размякли на фундаменте стены, 
грозящие обвалом, что вся ча
совня от времени обветшала 
и, когда пускают в действие 
новый двигатель электростан
ции, начинает дрожать...

Мошенническая проделка 
духовенства вызвала, бурное 
возмущение текстилей.  Они 
еще раз потребовали снесения 
часовни, и уисполком и горсо
вет согласились с их требова
нием. Общине, в чьем ведении 
была часовня, предложили за
брать религиозный инвентарь. 
Поны хотели устроить с этими 
„чудесами“ крестный ход, но 
местные власти в виду враждеб
ного отношения трудящихся к 
затее церковников, отказали 
в разрешении.

Прошли дни, и шумиха поповского „чуда“ 
бесславно заглохла. А новый генератор 
электростанции дал маленькому текстиль
ному городку новых 1.200 лампочек, и это 
было чудесной радостью в рабочих квар
тирах...

Жоз. Ко.іьберт.



К  л е д я н ы х  с к а л а х  на  севере о. В р ан ге л я .

Аляски, и той же осенью вернулся ьа новом 
корабле для оказания помощи своим това
рищам. Следует упомянуть также об от
правке на остров Врангеля в 1921 г. особой 
партии под начальством Крауфорда, на 
предмет оккупации отого острова, но и здесь 
американцы потерпели неудачу: Крауфорд 
со своими двумя спутниками погиб на 
пути к сибирскому берегу. Вспомогательная 
экспедиция, снаряженная той же осенью, 
не только вышла с целью оказания помо
щи, но также оставила на острове 13 эски
мосов и одного американца Уоллса.

Вот эту-то партию и сняла с острова 
Врангеля наша экспедиция иод начальством 
Давыдова, которая на канонерской лодке 
»Красный Октябрь“ подошла к острову 
Врангеля, подняла там советский флаг, 
сняла оставленных там эскимосов и аме
риканца, конфисковала весь их промысел, 
как незаконно добытый на советской тер
ритории, и с огромным риском для корабля 
и участников экспедиции вернулась совер
шенно благополучно во Владивосток.

Через два года, в 192G году, мы вывезли 
тУДа целую партию чукчей и пять рус
ских, всего 55 человек. Следует иметь 
11 пиду, что чукчи чрезвычайно вынос
ливы и пе требовательны в еде. Остров 
Врангеля для них такое же родное место, 
как и побережье сибирской окраины. Оби
татели острова были снабжены доста
точным количеством провизии, которой 
Должно было хватить на три года. Счита
лось, что в этом году остров 
Врангеля должен посетить один 
из дальневосточных пароходов, 
который совершает рейсы на 
Колыму. Таких пароходов ѵ 
пас на Дальнем Востоке два: 
„Ставрополь“ h  „Колыма“. В 
прошлом году наш выдающий
ся моряк, капитан Миловзоров, 
впервые совершил поход из 
Владивостока до устьев Лены 
и благополучно вернулся обрат
но па пароходе „Ставрополь“.
1 огда же Г. Д. Красинский летал 
на самолете, находившемся на 
»Ставрополе“ к острову Вран
геля, свез туда почту іі выяс
нил, что на этом острове все 
обстоит благополучно.

Как известно, в текущем году 
»Ставрополь“ из-за о б и л и я  
■'"Лов, дрейфующих между остро
вом В р а н г е л я  и побережьем 
Сибири, не мог добраться до 
этого маленького клочка земли, 
хотя и был от него в расстоянии 15 миль, 
У острова Геральд. Тяжелые непроходимые 
торосы педали возможности „Ставрополю“ 
Достигнуть острова, несмотря на опытность 
и мужество капитана Милонзорова.

Дело в том, что „Ставрополь“ предста
вляет собой самый обыкновенный иароход,

и, конечно, ему совершенно не под силу 
бороться с ледяными дрейфующими ноля
ми. Единственным способом добиться си
стематических и правильных рейсов на 
отот остров является посылка туда доста
точно мощного ледокола. В нашем распо
ряжении таковой имеется, а именно: „Фе

дор Литке“, находящийся в настоящее 
время в Черном море. Нужно иметь в виду, 
что как раз отот ледокол, носивший ранее 
название „Канада“, прекрасно работал 
у нас в Архангельске, и, несмотря на 
весьма тяжелые льды, которые бывают 
всегда зимою в Белом море, „Канада“ во

время войны была единственным ледоко
лом, поддерживавшим систематические 
репсы между Архангельском и Мурман
ском. Вне всякого сомнения, этот ледокол 
окажет огромную службу пе только в дело 
помощи жителям острова Врангеля, но 
также будет чрезвычайно полезен для пра

вильных рейсов вдоль всего 
с и б и р с к о г о  нобережья, что, 
конечно, будет иметь огром
ное влияние на р а з в и т и е  
этого очень богатого, но забро
шенного края.

Было бы крайне неблагора
зумно пытаться организовать 
какую-либо помощь в настоя
щее время. Следует принять 
во внимание, что' сейчас там 
наступает т е м н а я  иолярная 
ночь; поэтому посылка, скажем, 
самолета, была бы крайне риско
ванна, в особенности также 
вследствие с и л ь и ы х ветров, 
которые там  господствуют в 
ото время. Точно так же не 
может быть и речн, мне кажет
ся, о посылке в настоящее вре
мя па остров Врангеля пар
тии на собаках. Па примере 
Крауфорда можно видеть, как 
это опасно. Кроме того, пар
тия на с о б а к а х ,  хотя бы 

она и достигла острова Врангеля, ко
нечно, не могла бы привезти им про
визии или какого-либо снаряжения,— 
ведь такая партия должна была бы иметь 
с собою продовольствия на весь путь
вперед и обратно. При таких условиях, 
конечно, никакой помощи для обитателей 
о. Врангеля такая партия принести бы 
не могла.

Остается, поэтому, вооружиться неко
торым терпением др весны, а пока послать 
ледокол „Литке“ на Дальний Восток. По
вторяю, это будет иметь огромнейшее зна
чение для экономического преуспевания 
края. На ледокол нужно будет погрузить 
небольшой самолет, который сыграет не 
только разведывательную роль, но и смо
жет доставить кое-что для жителей остро
ва Врангеля. Следует принять во внима
ние, что па острове Врангеля может быть 
хорошая охота на белых медведей и мор
жей. Мясо белого медведя весьма пита
тельно, а кровь моржа является лучшим 
противоцинготным средством (так что по
ложение жителей острова уж не так пе
чально).

Не подлежит сомнению, что наши даль
невосточные исследователи и моряки пре
красно справятся с задачей оказания 
помощи жителям этого заброшенного 
островка при наличии такого мощного 
средства, как ледокол с самолетом и радио.

Ч у к ч и  у  ш к у р ы  у в и т о го  м ед вед я .

В о зв р а щ а ю тся  с о * о ты  с  у в и т ы м  м ед вед ем . Р. .11. Самойловы'!,



Л А Г Е Р Ь  В М И Л О В И Ц А Х
В нашем большом лагере понемногу 

складывалась своеобразная жизнь. Из глав
ной массы пленных выделялись самые 
сильные, ловкие, умелые и зажиточные. 
Они устроились отдельными группами, 
артелями и даже бараками, и промышляли, 
чем могли. Лучшее положение занимали 
кустари, выпиливавшие и клеившие из 
дерева шкатулки, игрушки и коробочки, и 
ремесленники.

Мухин, суздальский иконописец, пытав
шийся писать иконки и бросивший ото 
занятие за отсутствием сбыта, научился 
прекрасно вырезать из дерева людей и 
животных. Он был зол, скрытен и осторо
жен и всей своей манерой сильно походил 
на хорька. Он сумел подмазаться к Ле- 
фику, нашему коменданту, а через него и 
к генералу, начальнику лагеря. Мухин 
вырезал для генерала группу, изобража
ющую австрийского санитара, перевязыва
ющего раненого русского и отказался 
взять на нее деньги. Расчет оказался 
верен. Он получил ряд льгот и—что было 
для него .очень важно — право уходить 
когда угодно из лагеря с австрийцем. 
Кустарные изделия пользовались большим 
успехом среди чехов, и Мухин, жадный 
к деньгам, работал по ночам. Его у нас 
не любили за злость и подхалимство, и 
когда он заболел тифом, вещи его безжа
лостно растащили.

Среди кустарей был еіце Шванднн: пуля 
изуродовала его — он перестал быть муж
чиной и на наших глазах постепенно 
превращался в евнуха. Лицо его уже не 
заростало бородой, рыхлело и обтекало 
бабьими складками, голос тончал и появля
лись в нем высокие, визгливые нотки. 
Швандин артистически делал гитары, ба
лалайки и далее скрипки. Он свил себе 
гнездо на верхних парах нашего барака, 
отгородился от соседей фанерой и по
лотном и завел себе большой сундук, 
который запирал особым каким-то замком. 
Он не любил работать на людях—видимо, 
берег тайну своего искусства, и в самом 
деле—работал хорошо. Когда у нас в лагере 
завелся оркестр, Швандин по хорошей 
австрийской скрипке вызвался сделать 
такую же, загородился в своем гнездышке 
и за доелть дней выпилил деку. Потом я 
слышал его скрипку в оркестре—она зву
чала не плохо, и Koran, лучший наш 
лагерный скрипач, хвалил ее.

Шпандин был очень богомолен. Для него 
Мухин ио особому заказу намалевал две 
иконки — Николы-угодника и „всех скор
бящих радости“, и он повесил их у себя, 
но ночам зажигал лампадку и долго мо
лился. Помолившись, любил есть леденцы, 
при чем не сосал их, а грыз, к мог сразу 
с‘есть очень много—фунт и больше. Со сво
им уродством он примирился не скоро. 
Думаю, что и богомольность его шла.' от 
мук. Однажды, услыхав из его коморки 
плач и всхлипывания, я прокрался к нему. 
Выло поздно. Ночь затянула окошечки 
барака черным сукном. Все*спали. В ще
лочку я увидел Швандина. Он, тоненько 
плача, сидел, разбросав ногн, подняв ру
баху, и, свотя себо лампадкой, глядел на 
свое изуродованное тело. Потом достал 
Николу и, покапав на него маслом нз лам
падки, приложил иконку к паху... То же 
самое проделал с богородицей. При атом 
он всхлипывал, быстро крестился и какая- 
то скупая надежда светилась иа отекшем 
его лице...

Мы знали, '(то ои не хотел вернуться 
в Россию, к семье, а собирался в монахи 
на Новый Афон, но после революции он 
переменил решение. С год назад я нидел 
его в Москве. Он заведывал домом для 
слепых инвалидов. Со слепыми ему, веро
ятно, было легче. Они не замечали ого 
уродства, его бабьего, безволосого лица.

В лагере Швандин, Мухин и подпрапор
щик Козеев, начальник сапожной мастер-

Р а с с к а з  К ирилла  Левина.
ской, образовали ядро церковного совета. 
Они исхлопотали у австрийцев разрешение 
на устройство лагерной церкви, что было 
очень легко, так как австрийцы поощрили 
религиозные церемонии и даже иногда 
присылали в лагерь священника. Под 
церковь отвели огороженную часть пустого 
барака, устронлн амвон, нонавеспли обра
зов и лампадок, несколько лубочных кар
тин религиозного содержания, а над вхо
дом прибили крест, выточенный Шванди- 
ным. Главную роль в церковном совете 
играл Козеев. Это был низкий, но непо
мерно широкий человек, слепленный из 
четырехугольных кусков мохнатого от во
лос мяса. Голос у него был густой, лицо 
бульдожье, заросшее черным волосом, а иа 
лице неожиданно чистые и ясные голубые 
глаза—как два озерца в болоте.

Козеев был деспотичен и тяжел па 
руку,—одни из старых фельдфебелей, ко
торых солдаты метко прозвали „шкурой“. 
Он и в плену бивал своих саиожников и 
благоволил только к тем, кто умел хорошо 
тачать французские каблуки. К француз
ским каблукам у него была непонятная 
слабость, и у себя в сундучке он собрал 
их целую коллекцию. Заботясь о благоле
пии церкви, он придумал для священного 
писания, "лежавшего на амвоне, подставку 
на четырех французских каблуках, оклеен
ных золотой бумагой.

Мухин пробовал было с ним из-за итого 
погрызться, но Козеев, ухватив его мед
вежьими руками и пригнув к себе, с угро
зой прошептал:

— Ты, что, мазила, богопротивишь? 
А если у меня основания есть? А ежели 
каблук нз кипариса, святого дерева?

Мухин струсил и отрекся, и Козеев, 
отпустив его и вдруг обмякнув, признался 
что у него есть мечта: он хочет сделать 
статую богородицы на французских каблу
ках нз кииариса. Мухин опасливо напом
нил ему, что статуи водятся только у 
католиков, у православных же запрещены, 
и Козеев, угрюмо выслушав его, ничего 
не ответил.

В церкви он бывал ежедневно, при чем 
любил запираться там, когда никого не 
было. Он зорко следил, чтобы его сапож
ники ходили но субботам ко всенощной, и 
требовал от комендантов бараков, чтобы 
они гоняли (он так и говорил — гоняли) 
людей на молитву. У себя в бараке он ввел 
yTpgiiHce и вечернее пение молитв. Его 
боялись и слушались, и кто-то пустил слух, 
что он тайно ведет ойиски всех пленных, 
замеченных в чем-нибудь плохом, и эти 
списки передаст куда надо по возвращении 
в Россию. Я допускаю, что он действи
тельно вел такие списки, так как его тупая 
жандармская душа возмущалась ослабле
нием дисциплины среди пленных, которые, 
по его мнению, были солдатами действи
тельной службы. Лефик рассказывал, что 
Козеев как-то потребовал личного рапорта 
у генерала и представил ему свой проект 
ежедневного обучения пленных строю, но 
генерал, похвалив Козеева за солдатское 
сердце, все жо отклонил его предложений 
из-за отсутствия инструкций на этот счет.

Конец ’ Козеева наступил неожиданно. 
В лагорь прибыла новая партия пленных. 
Среди них был Еремеев—рослый, кудрявый 
парень, донецкий шахтер, которого не 
могла обезличить пн война, ни плен. Уви
дев Козеева, Еремеев скосился, позоленел 
и бросился на него с кулаками, крича:

— Вот где я тебя нашел, шкура цар
ская, вот ты где!

Козеев неожиданно для всех струсил и 
побежал от него рысью, а Еремеев поспе
вал за ним и яростно ревел:

— Шкура, шкура, не уйдешь—здесь до- 
тошіМІ

Через час весь лагерь знал, что на 
фронте Козеева за жестокое обращение 
солдаты ею роты бросили в отхожее место,

и спасли его только случайно, вытащив 
железными Крючьями.

Опозоренный Козеев потерял всякий 
авторитет и должен был уехать из лагеря. 
Еремеев добил его.

Власть в церкви перешла в руки Мухи
на, сильно обрадовавшегося падению Ко
зеева—он боялся подпрапорщика и считал 
его еретиком.

— Хорошо, что уехал,—суетливо говорил 
он, мелко и часто потирая руки.—Разве 
можно такого человека держать при свя
том деле? Что выдумал! Святую деву на, 
каблуки ставить! Где же такое бывало?

Мухин очень любил пение и много забо
тился об образовании хорошего церковно
го хора. Но тут ему пришлось столкнуться 
с большими трудностями. Оказалось," что 
все лучшие тенора в лагере были евреи, 
а басы—русские. После долгих колебаний 
Мухин поіиол на компромисс с русским 
богом и пригласил евреев в церковный 
хор. Он горячо доказывал Швандипу, что 
еврейский бог — это бог-отец, то-есть член 
небесной коллегии — троицы, и поэтому 
евроям можно петь в хоре. Швандин 
согласился главным образом из-за Айзен
берга, певца с чудесным и хорошо п g ста
вленным голосом, ученика лейпцигской 
консерватории. С тех пор и повелось так, 
что еврейские тенора славили христа 
в церкви, а  русские басы гудели славосло
вия егове в лагерной синагоге. К этому 
все привыкли, и религиозно - вокальный 
интернационал получил всеобщую санкцию. 
В центральной части лагеря были распо
ложены мастерские, отгороженные прово
локой от остальпых бараков. Тут работали 
с раннего утра до сумерок, и работа шла 
преимущественно на пленных. Сапожники 
чинили обувь или шили тяжелые буцы из 
толстой покоробившейся кожи. Обувь 
чинилась даже такая, какую давно была 
пора бросить. Вывало, что пленный прино
сил коменданту барака совсем сношенные 
и развалившиеся буцы, комендант сдавал 
их в мастерскую, а австрийский фельдфе
бель давал их чинить. Чинили ужасно- 
например, накладывали огромнейшие за
платы разных цветов, так что получалась 
бесформенная куча старой разноцветной 
кожи. Сапожники делали и вольную рабо
ту—за нео они платили Козееву, чтобы он 
позволял им работать в казенное время. 
Они наловчились хорошо перешивать буцы. 
Они заново перекраивались, к ним делался 
наружный носок и высокий наборный 
каблук. Но лучше всего делались сапоги. 
Австрийские сапоги не нравились плен
ным—одни были неуклюжи, с низкими, 
глубоко вырезанными голенищами. Русские 
сапоги, сшитые в лагере, скоро вошли 
в большую славу, и их много заказывали 
окрестные жители и австрийские солдаты 
и офицеры.

ГІортияжеская мастерская помещалась 
рядом с сапожной. Половина барака была 
занята под склад, в другой работали порт
ные. Тутхозянном был Левит—высокий чело
век с расчесанной на стороны бородой, с си
ними глазами. Левит был молчалив,—редко 
кто слышал его голос,—ио молча, одними 
жестами,он превосходно управлялся в своей 
мастерской. К портным привозили огромные 
круглые штуки бурой бумажной материи, и 
нз нео они шили гимпастеркн и шарова
ры для пленных. Кроил обычно Левит. 
Он снимал ловко сидевшую на нем тужур
ку, завертывал рукава и, неожиданно обна
ружив на худых руках сильные мускулы, 
широким резаком кроил положенную во 
много рядов материю. Трудно было понять, 
что он за человек, но зла он никому не 
делал, и его портные и другие пленные 
относилнся к нему хорошо. Он был зако
нодателем лагерных мод, и с тех пор как 
он нз белой тюфячной наволочки сшил себе 
костюм—брюки и тужурку, —такие костюмы 
пошли в ход, и в короткое время были



разворованы все белые наволочки в лаге
ре. Вообще при недостатке носильных ве- 
[Цой костюмы шились из чего угодно — из 
шинелей, одеял, простынь и мептков. Ле
чит молчаливым кивком головы давал 
согласие портным шить вольную работу, и 
всегда несколько человек были заняты ею. 
Сам ои раз в неделю, по субботам, уходил 
в Мплошщы, к своей любовнице, ß лагере 
все знали, что любовница была женой 
австрийского ‘офицера, полная, красивая 
блондинка, и что, кроме Левита, она никого 
но принимает.

Лучшим портным в лагере считался 
Абрам Мазель—веселый, рыженький чело
вечек с гнилыми зубами и хромой. Он 
страстно жаждал поехать п Россию, так 
как из-за хромой ноги его бы освободили 
и он рассчитывал вернуться к своей семье. 
Слава Мазеля упрочилась после того, как 
°п спшл мундир самому генералу. Мазеля 
рекомендовал ему обер-лейтенант Вегер, 
которому, тот сделал китель, и Левит без
боязненно подтвердил Вѳгеру, что на Ма- 
зеля он ручается.

Рыженького портного привели в гене
ральский кабинет, помещавшийся вно ла
геря, в каменных бараках, и он, дыша 
в сторону и становясь на цыпочки, выме
рил грузную генеральскую фигуру. Он потом 
рассказывал, что ни капельки не боялся и 
даже спросил генерала, но жмет 'ïm ему под
мышками. Генерал заплатил три кроны, и 
Мазель, расхрабрившись, спросил его, но 
может ли он, как инвалид, рассчитывать 
на обмен. Вегер, присутствовавший при 
нрнмерке, бешено вздыбил усы, но генерал 
но рассердился и, пожевывая коровьими 
губами, ответил, что обменов още нет, а 
если будут, то обменяют и Мазеля. Гене
рала в’ лагере считали хорошим человеком, 
хотя хорошего ои нам ничего не сделал. 
На спокойную должность начальника лаге
ря его назначили из-за старости, н на фронте 
ѳму не пришлось быть. Несмотря на свои 
семьдесят лет, он держался .еще бодро, но 
бодрость эта скоро исчезла. Генерал полу
чил известие, что его второй сын был убит 
на фрцнте (.первый сын погиб в самом на
чало войны). Генерал не показывался не
сколько дней. К нему приехала из Праги 
еі'о жена, маленькая старушка в черной 
кружевной накидке, и они сидели вместе 
в генеральской квартире, и никто не знал, 
что .они там делали. Через несколько дней 
мы увидели их. Они часто гуляли на опушке 
леса за лагерем. Оба шли медленно. Гене
рал держал жену под руку, белая голова 
еГ(> в смешной ” высокой’ шапке ведром 
Дрожала, левая рука, державшая палку, 
прыгала, и видно было, издали, что оба 
молчат и ни о чем не говорят дрѵг с дру
гом.

И лагере был ІІавчинский —художник, и 
через Лефнка и Вегера его пригласили по 
фотографической карточке сделать портрет 
Убитого лейтенанта. Павчинский работал 
в лагерной канцелярии, в отдельной ком
нате, и мне как-то удалось увидеть портрет. 
Бравый широкогрудый офицер стоял навы
тяжку, с фуражкой и перчатками в руке. 
В совсем юном, веселом и смеющемся лице 
°ыло какое-то ‘сходство с разрушенным и 
иссохшим лицом генерала. Через месяц ге
нерал уехал совсем. Вегер рассказывал 
Лефику, которому он очень доверял,'что 
генерал впал в слабоумие, пытался вло
жить в руки портрета" сына револьвер и 
кричал:

—- Стреляй в них, стреляй в ннхі
Генерала сменил полковник, раненный на 

Фронте. Он ходил, опираясь на палку 
с толстым резиновым наконечником, и 
первым делом запретил выпускать пленных 
нз лагеря. Не выпускали две педели, а

йотом стали делать исключения для са
пожников, портных, писарей, и запрещение 
как-то заглохло. Выход из лагеря ценился 
высоко даже теми пленными, которым не
куда было пойти. Огороженные колючей 
проволокой черные бараки надоели страшно, 
и выбраться нз них было очень хорошо. 
Сопровождающих давали из солдат лагер
ного караула или из австрийцев, занимав
ших хозяйственные должности в лагере. 
Любимыми местами прогулок были Лиса и 
Новый Банацек. Лиса, маленький чешский 
городок на берегу Эльбы, лежал в трех 
километрах от лагеря. Тут у многих плен
ных были знакомства, и если сопровожда
ющий, что и случалось чаще всего,-был 
рвой человек, то, походив по магазинам, 
забирались потом в квартиру, посылали за 
ромом и вином и устраивали пирушку: 
Устраивали, конечно, люди зажиточные — 
да такие главным образом и ходили в го
род, так как без денег туда ходить было 
незачем. В городе совсем ііе было мужчин— 
все были на фронте, и чешки обычно 
легко находили себе друзей среди пленных. 
Бывало, что все — и пленные, и сонро- 
вождающнй их австриец—напивались до 
того, что едва добирались до лагеря. Тогда 
на помощь приходили лагерные австрийцы, 
которым не выгодны были скандалы. Дело 
обычно пряталось и скрывалось, и пьяного 
часового насовывали в укромный уголок 
выспаться.

За все время было всего два—три случая, 
когда пленные засыпались. В общем же 
они сами береглись, и если сопровождающий 
австриец напивался сверх меры, его осто
рожно доставляли к своим и все сходило 
гладко. Конечно, не было примера, чтобы 
кто-нибудь убежал с прогулки, так как он 
:>тим подвел бы всех своих товарищей. 
Бежали иными путями, и побегов было 
особенно много в шестнадцатом и семна
дцатом годах, когда положение в лагерях 
резко ухудшилось и начали совсем плохо 
кормить. Вообще же убежать из лагеря 
было совсем легко: ночью молено было под
лезть под проволоку, а наружные часовые 
стояли, примерно, один на полтораста — 
двести метров, да н часовые были нз ланд
штурма—слабые, пожилые люди, вооружен
ные старинными винтовками, вроде наших 
бзрданок. Главная трудность побега заклю
чалась в том, чтобы суметь пробраться 
через всю страну до самой линии фронта. 
Насколько я знаю, это удавалось совсем 
немногим, и почти все бежавшие попада
лись через один — два дня и доставлялись 
в свои лагери. Наказание за побег было 
но строгое — не более двух недель ареста, 
п вот многие бежали уже просто потому, 
что чересчур тяжело іі скучно было в ба
раках и хотелось побродить по стране. 
Чехи редко выдавали беглецов, они даже 
давали им хлеб и позволяли ночевать, но 
беглецов губило незнание языка и местно
сти и отсутствие австрийской одежды. Их 
ловили жандармы н они лее привозили их 
обратно в лагерь. Лефик встречал их ма
том. Он считал, что побеги портят его 
положение и докладывал обер-лейтеианту 
Вегеру. Вегер равнодушно кнвал в ответ- 
ому в сущности было все равно, так как 
побеги происходят из всех лагерей, особых 
опасений австрийцам не внушали и счита
лись в порядке вещей. Замечательно, что 
более всего было недовольно побегами свое, 
русское начальство—коменданты бараков, 
старшие, кухаря и вообще псе, кто хорошо 
устроился „в плену. Они боялись, что по
беги могут им напортить. Иногда вместо 
ареста применялось и другое наказание — 
очень унизительное и мучительное. Оно 
называлось подвешиванием и заключалось 
в следующем. Человека привязывали к стол

бу за руки и ноги. Руки навязывались 
сзади у кистей, а ноги у щ и к о л о к ,  таіс что 
привязанный стоял на' цыпочках, и если 
хотел опуститься _ на пятки, то повисал и 
веревки врезывались ему в тело. Подве
шивали на час, па два и на больший срок, 
и бывало, что водвешенный, обессилев, 
повисал, и веревки до крови прорезали 
тело.

Обращение с пленными ухудшалось 
к концу войны, h  не раз австрийцы изби
вали пленных. Самым -большим мучением 
было для массы в лагерях вечное го л ода- 
пне и отсутствие свободы. Мучились еще 
неизвестностью, когда кончится война. Ко
нечно, по лагерю ходило много слухов, и 
не проходило месяца, чтобы кто-нибудь не 
распускал сенсационной вести о том, что 
у лее ведутся переговоры о мире и скоро 
ітлѳиных начнут отправлять в Россию. Та
кие слухи были особенно сильны в пятна
дцатом году, посленобедносного наступления 
австро'-германцев на русском фронте. Пом
ню, как чех-подрядчик, производивший у 
нас в лагере какпе то работы, косоплечий 
человечек с бескровным лицом, на котором 
желтые усы росли, как поблекшая трава 
на заброшенном поле, говорил нам, что 
война закончится не позлее, чем через ме
сяц. Он основывал своп заключения не на 
том, что австро-германцы добьют русских.

-—  Ах]—говорил он, простирал руки,—я 
вндел, какую массу искалеченных людей 
привозят в наши госпитали. Вы не знаете, 
сколько сотен тысяч молодых, цветущих 

-жизней унесла эта война. Я говорю вам, 
что все они, то, которые вызвали эту вар
варскую бойню, убедились, что дошли до 
конца, что такой улеас больше но может 
продоллсаться, и прекратят его. Да, я уве
рен в этом. Разве они не люди?

Бедный идеалист говорил с таким жаром, 
что ему верили.

Так хотелось верить...
Реальнее были слухи о предложении 

Австрией сепаратного мнра России. Об этом 
говорилось долго и упорно, и австрийцы 
поддерживали эти слухи. Несомненно, что 
идея сепаратного мира с Россией была 
очень сильна в Австрии, где усталость от 
войны была чрезмерно велика, и только 
железный нажим Германии, предусмотри
тельно занявшей своими войсками часть 
австрийского фронта и фактически распо
рядившейся в Австрии, как у себя дома, 
мешал осуществлению этого плана.

Когда в 1916 году центральные державы 
предложили Антанте начать мирные пере
говоры, буйная радость охватила нас. Даже 
призрак мира, так нужного нам, новелл на 
нас сладкой надеждой. И хотя эта надежда 
не осуществилась, мы находились в беспре
рывном ожидаини конца войны. Помню, 
какое отчаяние вызвал в нас один случай, 
lia краю лагеря давно уже лежали доски, 
предназначенные для постройки новых ба
раков, по бараков но строили, и в этом мы 
тоже видели близость окончании войны: 
зачем австрийцам строить новые бараки, 
когда войне все равно скоро конец? И 
вдруг, как-то утром, начали строить. Ра
бочие рыли ямы, вкапывали столбы, выво
дили деревянные стены... Несколько дней 
глубокое уныние владело всем лагорем. 
На постройку приходили кучки худых, 
оборванных людей и молча, с суровыми 
лицами смотрели, как растут бараки...

Значит, еще пе видно конца, значит, еще 
долго придется нам тут мучиться, в прокля
том Мнловнцком лагере, если опять гото
вит новые помещения для пленных!

И действительно, долгие годы прошли, 
прежде чем опустел наш лагерь.

Хири.іл Левин.

Г осударственны м  УченЫм С о в ет о м  (ГѴС) допущен в школЬнЬіе би бл и отек и  

ряд книЖек Б и бл и отек и  „ОГОНЕК"



ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ ВСЕГДА Ю
О ч е р к  А . В . Луначарского п<>

К о м со м о л ьц ы -кр а сн о ф л о тц ы .

На-диях мы будем ираздновать еще только 
одиннадцатую годовщину Октябрьской рево
люции. Естественно, что мы находимся еще 
в поре целой серии десятилетних годовщин.

Многое, и очень многое крайне важное и 
коренное создалось в первый и во второй годы 
после Октябрьской революции, и вслед за 
юбилеем самого Октября, который уже прошел 
торжественно, всколыхнувши весь мир, идут 
теперь дни, знаменующие собою крепкий деся
тилетний срок для целого ряда детей Октября.

Десять лет—срок небольшой. Все, что про
жило десять лет на земле, исторически еще 
очень, очень молодо.

По десять лет вместе с тем срок, небывалый 
для революционных явлений, да еще проле
тарского характера.

Кто же не понимает, что просуществовать 
десять лет в тех ужасных условиях, в кото
рые попал пролетариат после своей победы, 
в смысле разоренное™ страны и враждебности 
окружения—это уже сама по себе победа, ото 
уже сам по себе подвиг!

Ио, кроме того, десять лет в атмосфере на
пряженнейшей борьбы и творчества — срок, 
конечно, очѳш. большой. Уж, понстине, можно 
сказать, что при этих обстоятельствах год дол
жен считаться по крайней мере за два или 
три.

Конечно, наше строительство должно исчи
сляться с срока еще меньшей давности, ибо 
до 1922/23 года мы только защищали свое су
ществование.

На о бо рон у  С С С Р .  К о м с о м о л ь ц ы

Первое пятилетие было какое-то неистово 
героическое но под‘ему сил, по нашему бур
ному революционному энтузиазму. А второе 
десятилетие можно считать необычайным по 
густоте творческой, строительной энергии.

Среди молодых, но вместе с тем зрелых 
праздников особенно красиво блестит и тем и 
другим наступающее десятилетие комсомола.

От самого слова „комсомол“ веет чем-то 
юпым, крепким, уверенным, здоровым.

Комсомол не стареет и не может стареть. 
Состав его членов сменяется: кто перешагнул 
известный возраст—все здоровое—уходит в пар
тию. Все новые и новые кадры дает комсомолу 
сама жизнь, в этом смысле он вечно молод.

Но ведь и человечество устроено приблизи
тельно так же. Люди за известным возрастом 
выходят в тираж, нм не дано доживать даже 
в весьма исключительных экземплярах за сто 
лет. Но жизнь и здесь порождает все новые 
и новые индивидуальности, так что в общем 
человечество тоже относительно молодо. Если 
срединй возраст комсомола всегда остается 
чем-то вроде восемнадцати лет, то и средний 
возраст человечества колеблется где-то около 
35 — 40 лет, в лучшем случае.

Это но мешает человечеству колоссально 
расти и двигаться вперед. Человеку не может 
быть несколько сотен лет, но человечеству, 
вероятно, уже несколько сот тысяч лет, и это 
время не прошло даром. Из поколения в по
коление передавался нажитый опыт, сначала 
очень, очень медленно, потом все скорее, и

в последнее время опыт этот растет та* 
быстро, что каждые деепть лет меняют мноГ° 
существенного в науке, технике, образе жиз№ 
и’ человеческом труде.

То жо и с комсомолом. Он остается мода' 
дым. но он вместе с тем становится все стар' 
ше. Он накапливает свой собственный, спеЦ*' 
фнческий опыт, он растет количественно, 
концентрируется качественно, он приобретав 
все лучшую внутреннюю организацию, он я* 
больше уясняет и совершенствует свои меТ" 
ды самообразования,взаимопомощи, выявлен'' 
своей оперши в различных формах по 
большему количеству линий общественной W 
ятелыюсти. ’ .

Если в последние сотнн н особенно десяти 
лет все человечество прогрессирует, особен  ̂
ио важнейшим линиям науки и техники, с Я* 
обыкновенной быстротой, то в революций' 
ной стране, сбросившей с себя в значите®' 
ной мере тяжелые вериги всяких традиДОН; 
в стране, не позволяющей, чтобы в ней мор\ 
вые хватали живых — прогресс этот доля^ 
итти еще гораздо быстрое, и пе только в отДО" 
шении научно-техническом, не только в отК0' 
шенин общественной организации, включ  ̂
сюда и политическую жизнь, но и в отноіВ̂  
нии бытовом, психологическом, в отношен'1 
перерождения человеческого существа.

Если все наше общество в этом смы  ̂
находится в мутационном нориоде, т.-о. №  
вергается быстрым изменениям, как бы нШе 
вокруг себя новых путей и найденные фиК  ̂
рует, — то, разумеется, самая младшая част 
нашего сознательного общества растет в это- 
отношении особенно быстро и является мѳсТ̂  
особенно бурных процессов. Так это и <?с 
в комсомоле. ;

Не надо, однако, смотреть на комсоМ'- 
только с его светлой стороны. Теневых е1 
рон у него не много, по они есть.

Среда, в которой развивается наша ре* .1 
люцпоннан общественность, не безразличн* 
она отчасти дружественна нам, отчасти ииер 
на, а иногда даже враждебна. Комсомол ввГ 
бует молодежь из разных классов, а  ме*ДІ 
тем все они, не исключая самого револР 
ционного и чистого из них — пролетариат* 
имеют в себе разной густоты и силы прим0С 
старья. j

Прекрасна в комсомоле зрелость, котор  ̂
приобретается в процессе революционного ра‘ 
вития, но ужасно было бы видеть в коме 
моле старье, примесь старого человека с # 
водкой, грубостью, эгоизмом, карьеризм^ 
самокопанием, быстрым разочарованием 
т. д. и Т . П . о

Между тем всем этим заражено МОЛОДО 
поколепио, организовать которое долзК® 
комсомол. Если я говорю, что вериги W , 
шлого мы сбросили со своих шіеч и І|ТІ, 
костлявая рука мертвеца уже не сжим« 
наше живое” сердце, то это надо ноним» 
относительно. Кое - какие вериги сбросл-1 
Костяное пожатие стало более легким, но о** 
зать, что хотя бы в комсомоле окоичате.і1’1,, 
родился, окончательно отпочковался и на4', 
нает цвеста чистым цветом новый человек' 

это значило бы пііа  ̂
в тон ничем неопр®’ 
дываемой оды. , 

Пет, комсомол вс-' 
боевая организаций ' 
бой ведет но тоЛМ: 
во вне, но и в се». 
Он должен захват1 
вать очень многих, ( 
элементов, котор^, 
были бы стоііроцентР 
чистыми и комсомол* 
ски оптимальным1 
очень мало.

Комсомол не мояс( 
б ы т ь организаций; 
одних только комм! 
нистических правѳдп 
ков — это означало é\ 
превращение его в се>в „бо евом “ и схо д е , о р га н и зо в а н н о м  м о ско в ско й  ор га н и за ц и ей . Я н в а р ь  1928 г.



КОМСОМОЛУ!
С и и И к и А . МІаііхета.

НОМУ ЛЕНИНСКОМУ
ТУ- Я помню, каким смешным показался мне 
т°в. Преображенский, когда он начал вдруг 
чроповедывать в Коммунистической Академии 
0 необходимости противопоставить партии ка
кой-то особенный союз стопроцентных этнчѳ- 
ски чистых коммунистов, этакий коммунистиче
ский монастырь, своего рода черное духовен
ство коммунизма.

Нет, наши армии, в том числе и комсомол, 
Должны захватывать человеческий материал 
°чець широко, а когда они захватывают очень 
Широко, то улов получается со всячинкой.

и R каждом современном человеке, даже 
в молодом, и даже в самом лучшем, есть не
который процент всячинки, — всякие недо
статки, просто известное невежество, известная 
недоделанность, и все ото иногда сказывается 
мучительно. Лицо комсомола, иногда кривится 
°°лвзненной судорогой.

Но это естественно, иначе и быть не может, 
и комсомолу, ведя борьбу во вне, приходится 
°°роться и внутри самому, и призывая во

На см е ч у  п а вш н м .

На Ком сом ольском  собрании.

многих случаях на помощь партию, самоопре
деляться, выявлять свои средостения, свои 
недомыслия, свои уклоны, иной раз строгостью, 
а пуще всего умелым коллективным само
воспитанием исцелять такие болячки.

Эта борьба во вне и внутри придает особую 
красочность, своеобразную патетику комсо
молу, и это очень хорошо.

Часто приходится задумываться—не одному 
мне, конечно,—не будут ли завидовать нам те 
самые счастливые наши внуки, у которых 
такой борьбы больше не будет, или для кото
рых она весьма ослабится.

Конечно, она будет превосходна, та счастли
вая и гармоничная жизнь, за которую мы борем
ся. Конечно,
как сказал Д Е С Я Т Ь
Маркс,— вся 
до того стѳ- 
л ю щ а я с я 
жизнь чело-

нолная больших и маленьких подвигов 
жизнь!

Но о потомках, о том, как они будут думать 
о нас,стоит размышлять разве людям моего воз
раста и еще старшим, чем я. А комсомол наш— 
сам потомок, он только что еще вступает 
в жизнь. Пород ним огромный собственный 
путь. И кто знает, какие гигантские, какие ра
достные перемены переживет это поколение, по
ка седина пробьотся в его комсомольские кудри!

Комсомольское десятилетие—это праздник 
пашей юности, комсомольское десятилетие- 
это праздник нашей надежды, комсомольское 
десятилетне—это праздник нашей силы!

А . Луначарский.

Л Е Т  Н А З А Д

есть только
введение в 
этот период 
р а з у м а  и 
справедливо
сти. Но все- 
таки весьма 
возм ож н о, 
что на нас, 
бурно устре
мляющихся к 
победе и сча
стью, к этим 
золотым да
лям, оттуда, 
из золотых 
далей, когда 
они станут 
де йствитель- 
ностыо, бу
дут огляды
ваться не без 
оттенка за
висти. Труд- 
il о бы л о, 
трудно было, 
но зато ка
кое напря
жение энер
гии, какая  
к и п у ч а  я,

2!) о ктября  1918 г . бы л  совван  в М оскве  е.'еэд Р К С М . Э то т  д ен ь  ко м сом ол  с н іт а е т  д и ем  своего  
р ож дения , д е с я тн л е тп н й  ю билей ко торо го  п р а в д н уе т  сейчас  п р о летарская  о б щ е с т в е н н о с т ь .  
На с н и м к е — п р е зи д и ум  1-го с 'е э д а  Р К С М . С в д я т , сл ева  направо: М. Д у га ч е в  (М осква), С о р а н и  
(Урал ), К . Ц е т л д ч  ̂ М оскла), 0 . Р ы в ки п  (Л енинград^ . Е . Ге д о Д Л ен н п гр а д ). С то я т , слева  н а п р а в о :  
А . Л хм а н о в  (Зап . область), Л . Ш а щ я д ,  (М осква), А .  Б е зы м е н с к и й  (Ц еятр .-п р ом ы ш л . о б л а с т ь ) ,

Попов  (Ц ентр .-вем л . обла сть ).



П О  Б О Е В Ы М  С Л Е Д А М
О ч о р іс А . Всрхоаскоіо.

Если nu захотите по время летнего 
отдыха пойти не по обычному шаблону 
Военно-Грузинской дороги, то одной из 
интереснейших экскурсий будет црогулка 
по нагорному Дагестану. В путоводителе 
но Кавказу сказано, что Дагестан похож

Б и стд о н  к р еп о с ти  Х у н з а х ,  п р и сп осо б л ен н ы й  д ля  ра сп о ло ж ен и я  а р ти л л ер и и .

на море в сильную бурю. Действительно, 
представьте себе каменные волны в 500—
1.000 метров высотой, слегка поросшие 
местами кустарником. Это Дагестан.

Меня потянула в Дагестан интересная 
книга одного нз наших командиров корпу
сов товарища Тодорского—„Красная армия 
в горах“. Мне захотелось увидеть эту инте
реснейшую страну, увидеть те места, где 
шла героическая борьба за советы красного 
Дагестана. Его поддерживали наши войска, 
защищавшие тылы армий, действовавших 
на Кубани (против Врангеля) 
и в Баку (против контр-рево
люции, раздуваемой англичана
ми). Операции в Дагестане 
представляют с о в е р ш е н н о  
исключительный интерес и с по
литической, и с чисто военной 
точек зрения. Классовая борьба 
горской бедноты против круп
ных богатеев - барановодов, ру
ководимых Гацинским h  полков
ником Алихановым и др., была 
в то же время борьбой всего 
передового Дагестана против 
реакции, поддерживаемой духо
венством. Муллы звали темные 
массы на борьбу против „безбож- 
ников“ - большевиков, которые 
якобы закрывают ц е р к в н н 
„обобществляют“ женщин. Ме
жду тем муллы, распространяя 
про Красную а р м и ю всякую 
ложь, терпели, да и сейчас тер
пят положение, при котором 
женщина остаотся на положении 
рабочего скота. Во времяноездки 
мне не раз приходилось видеть, 
как идет с прогулки „гордый 
джигит“, держась за свой кин
жал (кого он нм резать соби
рается?), а рядом с ним идет его 
жена, нагруженная целой коп
ной сена, которую она с ноля не
сет в корм скоту. Слабая женщн- ,,ом горі я 
на, иногда беремеиная, сгибается

иод тяжестью своей ноши, а муже ее считает 
ниже своего достоинства помочь ой, взяв 
на себя хотя бы часть этого груза.

Борьба революции против контр-револю
ции в Дагестане была больше чем где бы 
то ни было борьбой за культуру. Революции 

II р и нес л а искус
ственное орошение 
(Октябрьскийканал, 
оросивший тысячи 
десятин), электри
фикацию, построй
ку з а в о д о в  (сте
кольный завод „Да
гестанские огни“), 
освобождение жен
щины.

В далеком Хунза
хе, куда меня при
везли друзыі, мііо 
пришлось беседо
вать с передовой 
комсомольской мо
лодежью. Она уже 
бросила дедовские 
кинжалы, ненуж
ные в XX в е ке ,  
черкески с папаха
ми, надела на себя 
европейскую о д е- 
жду; в их речах вы 
слышите отклики 
мировой цивилиза
ции, которая проби
ла себе дорогу на 
горные вершины 
Кавказа.

Гражданская вои
на. и Дагестане шла 
с чрезвычайным 
ожесточением.

Іі 1919 году де
никинщина овладела Дагестаном и постави
ла караулы на горных перевалах. Вековая 
ненависть против поработителей - русских, 
особенно казаков, вспыхнула ярким Пламе
нем. Добровольцы брались за оружие, орга
низовывалась вооруженная сила. Руковод
ство этим движением взяла на себя старая 
революционная организация Дагестана, из 
которой выкристаллнзнровалась коммуни
стическая партия. Целый ряд руководителей 
партизанских отрядов выдвинулся из среды 
самих дагестанцев: таковы тт. Самурский,

бо л ьн и ц а  и Г у н в б в . П еред  д о м о й  —  а в т о м о б и л ь -г р у з о и и к  с в л ь ск о -  
хо и и й ств еп во й  кооперации .

Атаев (ныне наркомвнуде.і Дагестана), Сар
кисов, Османов и многие, многие другие. 
В борьбе приняли участие и многие рус
ские, связавшие свою судьбу с борьбой 
Дагестана. Таковы тт. Лапин, Богатырев 
и др. Борьба с Деникиным была сравни
тельно быстро закончена, и ев Дагестане 
установилась советская власть. По это 
был только первый период, за которым 
и развернулись наиболее грозные события. 
Вокруг богатеев, поддержанных муллами, 
сгруппировалось все темное и недовольное 
новым установившимся порядком. Вспых
нуло восстание, захлестнувшее волной 
небольшие красные гарнизоны, засетпие 
в старых крепостях, сохранившихся ещо 
от эпохи борьбы с Шамилем,— в Гуннбе 
и Хунзахе. Путешественнику посещение 
этих' пунктов 'представит большой инте
рес. Гунибское и Хунзахское плоскогорня 
отвесной стеной, около одного км. высотой— 
поднимаются над окружающим их морем 
высот. Под‘ѳм на автомобиле в Хунзахе 
по бесконечным петлям шоссе занимает 
около двух часов. Вы поднимаетесь, и все 
шире и шире развертывается бесконеч
ный горизонт, покуда, наконец, через 
ближайшие высоты' открывается круго
зор на снежный хребет, отделяющий Да
гестан от цветущих долин Грузии. Имен
но нз Грузии, где властвовали в ту нору 
меньшевики, шло идейное руководство, 
оружие и патроны восставшим. Из Тур
ции был приглашен и привезен внук Ша
миля, имя которого должно было привлечь 
массы. Шамиль, руководитель борьбы с 
русскими в XIX веке, чрезвычайно попу
лярен ещо и сегодня в Дагестане. В на
циональном музее в Махач-Кала (б. ГІе- 
тровск) несколько комнат отведено Шами
лю. Там собраны его портроты, оружие, 
рукописи, сохранилось его седло. Все со
брано с большой любовью и представляет 
большой интерес для обозрения.

Босстанне, поднятое богачами против 
власти советов, удалось. Красные пар
тизаны, которые шли в первых рядах 
в борьбе против Деникина, теперь были 
оттеснены в крепости. Особое значение 
в борьбе за горный Дагестан имел Авар
ский округ, и в нем крепость Хунзах. 
Здесь выдержали красные партизаны тя
желую осаду вместо со своими женами и 
детьми. К счастью, у восставших но было 

артиллерии, и они но могли 
пробить старых стен, хорошо 
защищавших от винтовок и пу
леметов; ио голод давал себя 
чувствовать. С каждым днем 
становилось все тяжелее и тя
желее. ГІаек был сокращен:  
в теченио первой недели частям 
выдавалось по фунту хлеба и 
иолфупта мяса в дені.; во вто
рую неделю продуктов уже не 
было, и пришлось сократить и 
то, и другое. Гарнизон Хунзаха 
стал есть лошадей; п крепости 
развился тиф, охвативший до 
75% гарнизона. Товарищ Ата
ев, сам коренной житель Хун- 
заха, выдержавший там осаду, 
вместе со своим партизанским 
отрядом произвол ряд вылазок 
в соседние аулы для того, чтобы 
запастись продовольствием и фу
ражом. Но окрестные аулы были 
сами очень бедны и м н о г о 
дать не могли.  На 6-й пе
деле о с а д ы  силы были уже 
на исходе и гибель героического 
гарнизона от голодной смерти и 
кинжалов противника была не
избежна. Как вдруг 21 января 
со стороны Темир-Хан - Шуры 
прилетел самолет, который сбро
сил в креность извещение, что 
красные части идут на помощь; 
ободренные этим известием



хунзахцы держались и, действительно, были 
освобождены красными войсками. Но каких 
ото стоило трудов! Горная местность пред
ставляла исключительную трудность для 
наступления. После ряда боев с переменным 
успехом у Хаджал-Махи красные части на
ткнулись на оборонительную линию, заня
тую по высотам бурной' и непроходимой 
вброд реки Koflcy, протекающей местами 
в щели, глубиной до Va км. Через реки пере
брошены были редкие мосты, упорно защи
щавшиеся противником. К этому нужно 
прибавить, что красные части не были подго
товлены к войне в горах и не имели нужных 
навыков и тренировки для того, чтобы 
справляться с горцами, занимавшими не
проходимые позиции на горных перовалах. 
Лишь партизаны, красные дагестанцы—были 
в родных горах как у себя дома, знали 
каждую тропу; благодаря их содействию

искусства,  быта, ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК
животного царства.
Но где же залы, по
священные г р а ж 
данской войне? Где 
портреты бойцов,  
их знамена,  ору- 
жио, карты их по
ходов, к а р т и н  ы, 
изображающие их 
подвиги так же, как 
в музее есть кар
тины, посвященные 
героической борьбе 
Шамиля? При мне 
через м у з е й  шла 
экскурсия учите
лей, которым руко
водитель давал ука
зания, как прово
дить через залы и 
что рассказывать 
школьникам. По в 
этом музее нечего 
сказать ни о гра
жданской войне, ни 
об Атаеве, Лапине,
Самурском, парти
занах Х у н з а х а .
Это ж а л ь, э п о с  
борьбы забывается.
Будни хозяйствен
ных забот заста
вляют забыть под
виги прошлого.

Нужно отметить, 
что ' забвение гра
жданской в о й н  ы 
е с т I. характерная 
черта* не т о л ь к о  
Дагестана, но мно
гих М у з е е в .  Мне 20-го о ктября  и с п о л н и л о сь  40 л е т  со д н и  см е р ти  ц ел о стн ей ш е го  р у с с к о го  п у то -  
п п ш т ііт п е г  п и и е т і  ш е ств е н н и к а  М . IC. П р ж е в а л ь ско го . На  с и и м к е — п а м я тн и к  па  ого м о ги л е  в  городе  
іф и ш л и и ь  в н д і / і п  е го  им ени .
музеи .Орла, Сева
стополя и Киева. Под Орлом бригада Павло
ва, червонные казаки Примакова и латыш
ская дивизия нанесли решающий удар дени
кинским армиям, стремившимся на Москву. 
Севастополь мог бы рассказать но только о 
подвигах т. Мокроусова (о них музей дает 
представление), но и о классической опера
ции Фрунзе по форсированию Перекопа,опе
рации, в результате которой Севастополь 
снова стал советским. Старые бойцы, отста
ивавшие Севастополь от белых, германцев, 
французов — рассеяны. Многие забыты.

Р о к а  К о й с у  у  Г е ор ги ев ско го  м о ста , к о то р ую  фор
си ровали  к р а сп ы о  в ой ска , и ди  па  по м о щ ь  Х у п з а х у .

удавалось овладеть такими нонристуиными 
позициями, как позиции у Георгиевского 
моста. Здесь рока течет в ущолыі с отвесны
ми стонами. Ширина ущелья но превосходит 
ста метров, а глубина ущелья достигает 
нескольких сот мотров. Где-то в глубине 
глухо ревет Койсу. Лишь неустанным дви
жением, рядом дневных и ноч
ных боов п снегах зимней кам
пании удалось сломить сопро
тивление в районе Гѳргебнля и 
освободить осажденных. ,

Далеки теперь времена этой
героической борьбы. С трудом ..
возрождается жизнь, занязы- J;* ',-: - ^
каются экономические связи; 
восстанавливается садоводство, ■і'.у г г
промышленность. ІІутешествен- 
пик с радостью увидит, как ре- ;

восстанавлі^

проезжая по всем этим местам, !
где текла кровь, з н а к о м я с ь  f

несколькихÄ зал, посвяіцѳниых . ~  » .
Ш а м и л ю  i l  u i n v i i  п іж п п е и и я  1 Р У 1ша п а р ти за н  и и х  ж ен , в ы д е р ж а в ш и *  о са д у  в Х у п е а х е . С то и т  в ф ураж ко 
ш а л ш л ю  .1 ц  л  е  іш іш у е ш іл  и зп в стп ь ,й  в Д а ге с т а н е  в о ж д ь  п а р ти а аи ск о го  о тряда  к р а сн о эп ам ен ец  Л ап и и : в том  
Кавказа, ОСТЬ прекрасный отдел же р я д у , fieu ф ур а ж ки — кр а сн о зн а м е н е ц  А та е в ,

Богатейший киевский музей, интёресно 
представивший историю революционной 
борі>бы на Украине, гражданскую войну 
тоже оставил почти без внимания. Из всей 
массы боев упоминаются лишь первые бон 
в 1918 году, из всей массы командиров и 
политработников даны портроты тт. Воро
шилова, Буденного, Якира, фотографии 
Саблина h  Сиверса.

Ио где же героическая борьба за советы 
на Украине в 1919 и 1920 гг., бои за Киев, 
форсирование Днепра, богунцы и тара- 

щаііцы, Дубовой,  Котовский, 
Криворучка и его бригада, При
маков, Копуловский и вся масса 
других бойцов и командиров, 
отстоявших революцию на Укра
ине от белых генералов и поль
ских белых орлов? Та же картина 
наблюдается и і< музее в Махач
к а л а  (Дагестан).

Сейчас еще легко было бы 
собрать многое, что представляет 
интерес, хотя прошло ужо 7 лет 
со времени боев у Горгебнлл и 
Хунзаха. Но дни текут, и многое 
забывается. Старые бойцы рас
текаются но свету. Между том 
овос гражданской войны—часть 
всей борьбы рабоче - крестьян
ской революции — имеет огром
ное воспитательное значенио  
в организации обороны нашего 
Союза. Это особенно в а ж н о
в предвидении новых классовых 
боев, перед которыми мы стоим. 
Очень жаль, что историю нашей 
гражданской войны музеи рево
люции мало отразили, и потому 
наша молодежь, проходящая  
через эти му з е  и, не узнает о 
подвигах отцов, на крови ко
торых растет с е й ч а с  новый, 
свободный Дагестан. Героиче
ское самоотвержение прошлого 
поколения но учит, но готовит 
молодежь к суровым испытаниям 
будущего.

А . Верховский,



Если дата официального открытии Мо
сковского Художественного театра, — „Ху
дожественно - Общедоступного“, как он 
назывался 30 лет назад, — 14-е октября 
1898 г. (первое представление 
трагедии Ал. It. Толстого „Царь 
Федор Иоаннович“), то несо
мненно, датой его „духовного 
рождения“ является 17-е де
кабря этого же 1898 г. — 
премьера „Чайки“ А. П. Чехова.
В отот вечер театр одержал 
такую победу, которая предопре
делила всю его дальнейшую 
судьбу. О нем рассказывает вы
шитая на сором занавесе чай
ка—неизменная эмблема Худо
жественного театра.

Рождалась „Чайка“ в очень 
тяжелый момент: театр поело 
успеха „Царя Федора Иоанно
вича“ переживал кризис. Ни 
одна из новых постановок —
„ Шейлок“, „Трактирщица“ и 
„Счастье Гретты“ (обе пьесы 
шли в один спокталь), „Пото
нувший колокол“ (спектакль, 
сыгранный в Общество искус
ства и литературы, и уже зна
комый Москве) — сборов не де
лала. В кассе едва набиралось 
сто рублей.

Затом неожиданное запреще
ние гауптмановской „Ганнеле“, 
на которую возлагали много 
надежд, и которая церковными 
властями была признана „ко
щунственной,—и мрачное уны
ние сменило те смелые ожида
ния и дерзкие мечты, с какими 
так бодро и молодо начинал 
театр свой путь.

„Чайка“ была первой из тех 
пьес, видеть которую в репер
туаре нового театра было дав
ним и заветным стремлением 
Вл. И. Немировича - Данченко.
Еще задолго до своей встречи 
с К. С. Станиславским, Вл. И.
Немирович - Данченко готовил 
„Чайку“ для одного из учени
ческих спектаклей в Филармо
нии, драматическими классами 
которой он руководил. Он и 
тогда уже заражал своей влюбленностью 
в Чехова творческое воображение будущих 
актеров Художественного театра — О. Л. 
Книппор, Вс. Э. Мейер
хольда, И. М. Москви
на, О. Л. Роксанову. И 
двое нз них— Мейер
хольд и Роксакова — 
пришли в театр уже 
под огромным воздей
ствием Чехова,  при
шли, как подлинно „че
ховские“ актеры.

Эта ученическая по
становка по разным 
причинам не состоя
лась, но с большим 
трудом удалось Неми- 
ровичу-Данченко про
вести „Чайку“ и в 
репертуарный план со
здавшегося театра.

Чехов казался тогда 
писателем пе для сце
ны, его новая драма
тургическая ф о р м а 
еще не была почув
ствована. Даже такой 
чуткий художник, как 
К. С. Станиславский, и 
тот признавался, что 
он „не понимает Чехо
ва“ и не знает, „как это 
можно играть“. Вл. И.
Немирович - Данченко

сумел сломить лед предубеждения, и „Чай
ка“ не без сопротивления была включена 
в репертуар первого сезона. „Чайкой“ 
увлеклись, „Чайку“ оценил, наконец, и

Х у д о ж е с т в е н н о г о  т е а т р  а.
ку“, он рискует многим. Над ней тяготели 
воспоминания ее провала в 1896 г. на сцене 
петербургского Алоксандринского театра. 
Эта неудача так подействовала на самого 

Чехова, что он поклялся ни
когда больше но писать дл„і сно
пы, и Немировичу понадобилось 
много усилий для того, чтобы 
добиться от него согласия на 
постановку . пьесы в Художе
ственно» театре.

Репетировали „Чайку" с боль
шим нервным нод'е.мом. И ве- 
р о я т н о  оттого, что работа, 
держала всех в таком хорошем 
напряжении творческих сил, 
пьеса потребовала оравпнтеліно 
небольшое количество репети
ций—всего 26, или 80 часов.

Чехов приезжал из Ялты 
осенью, па месяц до открытия 
театра, и был на одной из репе
тиций „Чайки“. Воспоминания 
его будущей жены О. Л. Кнпп- 
пер сохранили нам дату: 9-е 
сентября 1898 года. 0. Л. ІСниппер 
рассказывает, что в этот вечор 
произошло знакомство Антона, 
Павловича с. труппой театра. 
Тут произошло, вероятно, то 
самое, что было во время первой 
встречи наивной провинциаль
ной девушки ІІипы Заречной 
с знаменитым писателем Трнго- 
риным. Оба смущались. О. Л. 
Книппор так и пишет: „Не знали, 
как и о чем говорить. И он, то 
улыбаясь лучисто, то вдруг не
обычайно серьезно смотрел па 
нас с каким-то смущением, по
жевывая бородку іі вскидывая 
неясно“. Занятые в пьоеѳ ждали 
от него указаний, но он „вни
мательнее всего рассматривал 
античные урны, которые тут 
же изготовлялись для спектакля 
„Антигоны“. Так ничего от пего 
и не добились. Пыли разочаро
ваны, надеялись: вот автор
раскроет все тайны „Чайки“, 
а автор только и нашелся ска
зать: „Там же в пьесе все у 
меня сказано“.

— А как играть?
К. С. Станиславский, разработавший иите- — А играть надо... Хорошо надо играть,
ресиойшую мизансцену ее постановки, как можно лучше.
И все жо театр понимал, что, ставя „Чай- Затем он уехал опять на свой »Чортов

Ш Щ Я Я л т у .
В день генеральной 

репетиции далеко но
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„ З В Е З Д А  Р А З О Р Е Н Н О Й  П Л Е Я Д Ы “
5 0 ле т  со д н я  с ме р т и .

С уд ьб Л  свои  д а р ы  я в и т ь  ж е л а л а  в  пом ,
В  с ч а с тл и в о м  баловне  с о ед и н и в  ош ибкой  
Б о га т с т в о , зн а т н ы й  род с в о з в ы ш е н н ы м  у м о м , 
И  п р о ст о д у ш и е  с я з в и т е л ь н о й  у л ы б ко й .
• А . С. П уш кин.

22 октября исполнилось 50 лет со дня 
смерти П. А. Вяземского—„дедушки рус
ской критики“, видного поэта пушкинской 
плеяды и однод-о из ближайших друзей 
Пушкина. Небезынтересно вспомнить те
перь эту фигуру, которая сыграла в 20-х 
и 30-х годах прошлого столетия столь 
выдающуюся роль в нашей словесности. 
Литературный путь Вяземского был долог 
и разнообразен: дитя XVIII века, он юношей 
бывал на вечерах у Державина и слышал, 
как дряхлый поэт читал свои громкие 
оды; его молодость была согрета лаской и 
влиянием Карамзина; свою литературную 
деятельность он связал с дорогими име
нами Пушкина, Жуковского и Грибоедо
ва; на его глазах рос и креп талант Го
голя; наконец, в глубокой старости, пере
жив всех своих друзей и современников, 
он читал „Войну и мир“, романы Турге
нева, Достоевского, Гончарова и других 
писателей, сделавшихся славой русской 
литературы. От Державина к Толстому, 
слышать из уст автора „Оду на смерть 
князя Мещерского“ и читать „Войну и 
мир“ — долгий путь для литератора! По
смотрим пристальнее на эту жизнь, столь 
богатую днями, впечатлениями и кругом 
друзей.

Петр Андреевич Вяземский родился 
в 1792 году в богатой княжеской семье. 
Он получил блестящее по тому времени 
образование частью в Москве, частью 
в петербургском иезуитском пансионе. 
В 1812 году Вяземский был в рядах дей
ствующей армии и участвовал в Бородин
ской битве, где под ним были убиты две

лошади. Вяземский принадлежал к либе
ральной части русского общества, но 
своим политическим убеждениям примыкая 
к декабристам. Служа в Польше при ди
пломатическом корпусе, Вяземский с не
сколькими либерально-настроенными моло-

ІІ. А . В я з е м с к и й . П ор трет , р и со в а н н ы й  П у ш ки н ы м . 
О тн о си тся  к  1826— 27 г .

дыми людьми иодал Александру 1 проект 
конституции и освобождения крестьян. 
Разумеется, подобное заявление испортило

карьеру молодого дипломата: он лишился 
службы и был отдан под надзор полиции.
С тех пор Вяземский отдал себя литера
турной деятельности, участвовал в „Мо
сковском Телеграфе“ Нолевого и в других 
современных журналах, и приобрел славу 
выдающегося критика и известного поэта. 
Литературная деятельность Вяземского 
началась в то время, когда в России вели 
ожесточенную полемику две литературные 
школы: старая, ложно-классическая школа, 
образцами которой служили произведения 
русских и западных писателей XVIII века, 
и школа „романтиков“, с нарождающимся 
тяготением к реализму, требующая свобо
ды творчества для автора и приближения 
литературы к духу народности. Вторая 
школа, объединенная в литературное обще
ство „Арзамас“, возглавлялась поэтами 
пушкинской плеяды, — скоро главным за
стрельщиком в этой борьбе и наиболее 
выдающимся критиком со стороны „моло
дых“ сделался Вяземский. В своих много
численных критических работах (о Держа
вине, Дмитриеве, Фонвизине, , Озерове, 
Крылове, Карамзине, Пушкине и др.) он 
остро и беспощадно нападал на условность 
и ненародный характер старой литературы, 
и доказывал жизненность и нужностг,' но
вого направления. Главная заслуга Вя
земского заключается в том, что он первый 
стал рассматривать писателя в связи с его I 
эпохой и средой, — в этом отношении Вя- \ 
земский является первым серьезным рус
ским критиком и непосредственным пред
шественником Белинского. Критика Вязом- / 
ского имела большое влияние на писателей 
первой половины XIX века; некоторые его 
работы не утратили своего значения и до 
сих пор. Ведя оживленную журнальную 
деятельность, Вяземский очень много

Гробовая тишина. Из-за кулис тянулись 
головы мастеровых и тоже прислушивались. 
Кто-то заплакал. Книппор подавляла исте
рическое рыдание. „Мы молча,—вспоминает 
К. С. Станиславский,—двинулись за кулисы. 
В этот момент публика разразилась стоном 
и аплодисментами. Бросились давать зана
вес. Говорят, что мы стояли на сцѳно в пол- 
оборота к публике, что у нас были стран
ные лица, что никто не догадался покло
ниться в сторону зала, и кто-то даже сидел... 
В публике успех был огромный, а на сцене 
была настоящая пасха. Целовались все, не 
исключая посторонних, которые ворвались 
за кулисы. Кто-то валялся в истерике. Мно
гие, и я в том число, от радости и воз- 
булсдѳния—танцовалн дикий танец“.

Ночные заметки московских газет, вы
шедших на следующий день после премье
ры, констатировали полный успех спек
такля: „Успех произведение Чехова имело 
несомненный, и вызовы автора, особенно 
после третьего акта, были довольны еди
нодушны. Вследствие вызовов публики,
г. ІІемнрович-Данченко в антракте между 
3-м и 4-м актами об‘явил зрителям, что 
автора в театре нет; тогда из зрительного 
зала раздались крики: „Послать телеграм
му“. Несколько минут спустя, г. Немиро
вич-Данченко вновь появился на сцене и 
заявил, что желание публики исполнено, 
и приветственная телеграмма г. Чехову 
нослана. Из исполнителей публика вызвала 
г-ж: Киинпор (Арісадина),  Роксанову 
(Нина), гг.: ’Станиславского ('Григории) іі 
Мейерхольда (Треплѳв).

Сбор был неполный: до аншлага было 
очень далеко.

ГІо болезни О, Л. Книппер, — в Москве 
свирепствовала эпидемия инфлуэнцы, — 
второе представление „Чайки“ было отме
нено, равно как и третье. Только 28 де- 
ісабря удалось сыграть „Чайку“ во второй 
раз. Это было то самое второе представле
ние пьесы, которое вызвало известную 
статью А. И. Урусова в „Курьере“ —

обширную рецензию, полную восторжен
ных похвал. Это дало тон всей московской 
прессе, единодушно констатировавшей 
победу как Чехова, так и молодого 
театра.

Появились восторженные поклонники 
„Чайки“, не пропускавшие ни одного пред
ставления.

„Чайка“ стала модной темой для разго
воров во всех московских редакциях, и 
светских салонах. Особенно горячо дискус
сировали у Варвары Морозовой—миллно- 
нерши-мѳценатки, у которой собирался но 
пятницам кружок московских писателей 
нового направлений. П. К. Иванов, вы
пустивший некогда книжку „Студенты в 
Москве“, в одной из своих позднейших 
статей, вспоминая о том шуме, который 
наделала „Чайка“, рассказывает, что именно 
в салоне Морозовой А. И. Урусову при
шла мысль написать Чехову приветствен
ный адрес от имени публики.

Во'г текст этого адреса (публикуется 
впервые):

„3 января 1899 г.
Многоуважаемый Антон Павлович!
В публике, восторженно приветствующей 

каждый вечер пашу „Чайку“, неудержимо 
сказывается стремление выразить автору 
свою благодарность и сочувствие.

„Влагодарим вас за давію неиспытанное 
в театре наслаждение. Вы подарили рус
ской сцене поэтическую картину, в кото
рой наша жизнь отразилась с удивитель
ной силой. ІІет среди зрителей человека, 
который не узнавал бы в ваших персона
жах самого себя. Вы впервые осветили 
в человеческой душе нензведанныо уголки. 
Вы сделали в пей открытия.

„Примите же, дорогой мастер русского 
слова, наши пожелания ваших новых 
уснехов на драматическом поприще. Мы 
ждем от вас новых откровений“.

Подписи энергично собирал тогда со
всем юный—гимназист 8 класса,—Г. И. Чул- 
ков. Среди 300 подписавшихся были: мо

лодые приват-доценты: ГІ. С. Коган, В. М. 
Фриче, убеленный сединами редактор „Рус
ских Ведомостей“ В. Соболевский, востор
женная поклонница А. П. Чехова — Т. Л. 
Щепкина - Купѳрник, первая пославшая 
весть об успехе „Чайки“, входивший в 
слаад Федор Шаляпин.

А. П. Ч()Ш1 н ечщ̂ т на приветствие 
театра прислал телѳгр!Гвяу—сдшщрщѳго 
содержания (публикуется впервые):

„Передайте всем: бесконечно и всей ду
шой благодарен.

„Сижу в Ялте, как Дрейфус на острове 
Дьявола. Тоскую, что не с вами. Ваша 
телеграмма сделала меня здоровым и сча
стливым.—Чехов“.

Болезнь держала Чехова в Ялте всю 
зиму. Только постом мог он приехать в 
Москву. Театры были закрыты. Чтобы 
доставить Чехову возможность посмотреть 
„Чайку“, удалось снять помещение „Па
радиза“ (теперь „Театр Революции“) и 
в чужих декорациях сыграть ньесу в за
крытом, только для автора, спектакле.

А. ГІ. Чехов принял спектакль сдержан
но. О. Л. Книппер вспоминает, что актеры, 
почувствовавшие себя в непривычной 
обстановке, да ѳщо в присутствии автора, 
потеряли тон и играли хуже, чем обычно.

После спектакля был товарищеский ужин, 
на котором Чехов оценивал по пятибалль
ной системе постановку и исполнение. Это 
делалось в шутку, конечно, но участники 
„Чайки“, нолучнвшие затем от Чехова 
медальоны на память, угадывали, как ра
достен был Чехову этот успех его „Чайки“.

Па медальоно, подаренном Вл. И. Не
мировичу-Данченко, выгравирована следу
ющая надпись. „Ты дал моей „Чайке“ 
жизнь. Благодарю“.

Но „Чайка“ дала жизнь и самому теа
тру. Верный и прочный союз с Чеховым 
был заключен.

Художественный театр делался „Домом 
Чехова“.

Юр. Соболев,

1 - г



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР СТО ЛЕТ НАЗАД

К а п тп и а  Г . Г . М ясоед ов а  „П у ш к и н  п  его д р у о ь я  сл у ш а ю т  и м п р о ви зац и ю  М и ц кев и ч а  в  сал оп е  З и н а и д ы  В о л к о н с к о й “ . Д е к л а м и р у е т  А д а м  М и ц кев и ч ; свади  
н е го — В я зе м ск и й :  у  п равой  р у к и  М и ц ке в и ч а — Х о м я к о в :  р яд о м — З и н а и д а  В о л ко н ск а я ; п цен тре , у  с т о л а — П у ш к и н ;  за  н и м — П огод ин ; за  к р у г л ы м  м а л е и ь к и н

с т о л и к о м — В е н е в и т и н о в ; п а л ево , п р и сл о н и в ш и сь  к к о лонне , с т о и т  Ч а а д а ев .

сделал для расширения русской периодиче
ской печати; в этом он следовал своим 
мыслям, высказанным в стихах:

На зл о  б е з гр а м о тн ы х  н а ха л о в  
И в се х , к т о  т о л ь к о  им  ср од н и ,
Д ай  бог п а м  более ж ур н а л ов :
П л о д я т  ч и та те л е й  они .
Гд е  е с т ь  п о ветрие  п а  ч тен и е ,
В  ч е сти  т а м  гр а м о та , перо;
Г д е  гр а м о т а — та м  пр о св ещ ен и е ,
Г д е  п р о св е щ е н и е — та м  добро .

Поэзия Вяземского имеет- все отличи
тельные черты поэзии пушкинской плеяды: 
у него прекрасный гармоничный стих, 
полное соответствие содержания и формы. 
Большая часть его стихов — остроумные, 
ио имеющие кратковременный интерес 
выпады против отдельных лиц и событий 
ого времени. Только иногда сатира Вязем
ского приобретает общий характер, и тогда 
достигает подлинной силы, — например, 
известное стихотворение „Русский бог“, 
где мы встречаем хотя бы такие стихи:

Б о г  в се х  с А п п о ю  на  ш ее,
Б о г  л а к е е в  без сап о г ,
Б а р , с л у ж а щ и х  к а к  л а к е и ,
В о т  он , в о т  он р у с с к и й  бог.

Вяземский старался приблизить свой стих 
к разговорной речи и ввел в литературу 
много до него но употреблявшихся народ
ных выражений (особенно характерно в 
этом отношении стихотворение „Маслени
ца на чужой стороне“). Как образец хо
рошего произведения поэзии Вяземского, 
можно указать на стихи „Царскосельский 
сад зимой“. В настоящее время поэзия 
Вяземского почти забыта.

Вяземский находился в дружественных 
отношениях со всеми представителями „пле
яды“. В стихах того времени то и дело попа
даются „Послания к Вяземскому“; особенно 
он был близок с Жуковским и Пушкиным. 
В произведениях Пушкина мы часто встре
чаем имя Вяземского: его стихи послужили

эпиграфами для „Кавказского пленника“ 
(„Под бурей рока—твердый камень, в вол
нениях страсти — легкий лист“), первой 
главы „Онегина“ („И жить торопится, й 
чувствовать спешит“) и „Станционного 
смотрителя“ („Коллежский регистратор, 
почтовой станции диктатор“), он сам по
является в 7-й главе „Онегина“ („У скуч
ной тетки Таню встретя, к ней как - то 
Вяземский подсел и душу ей запять успел“), 
ему адресована десятая часть всех пушкин
ских писем. „Милый мой Вяземский!“, 
„пряник ты мой Вяземский!“ — вот обыч
ное обращение великого поэта в этих 
письмах. Пушкин постоянно бывал в семье 
ЙПземского, ценцл его „возвышенный ум“ 
и доброту, внимательно прислушивался 
к его мнениям и принимал близко к сердцу 
все его огорчения. Дуэль и смерть Пушки
на были для Вяземского тяжелым ударом. 
Один современник пишет в своих воспоми
наниях, что во время похорон Пушкина 
Вяземский рыдая упал на землю и не 
мог говорить от горя. Душевная боль Вязем
ского вылилась в прекрасном стихотво
рении „ІІа память“, откуда мы приводим 
конец:
Н а п а м я т ь  и в  за в е т  о п р о ш л о м  в м ире  н о в о м ,
Я  в а с  н а п у т с т в у ю  е д и н ы м  с к о р б н ы м  сл о во м . 
З а т е м , ч то  скор б ь  моя п р евы ш е  си л  м оих,
И  в е р н ы й  п а м я т н и к  с е р д е ч н ы х  сл е з  и  с то н а ,
В а м  з а т в е р д и т  о дн о  р ы даю щ ий  мой с ти х :
Ч то  я р к а я  зв е зд а  с р о д н о го  н ебо склон а  
В н е за п н о  со р в а н а  ср ед ь  б ур и  р оковой ,
Ч т о  п е сн и , л у ч ш е е  по эзи и  родной ,
В н е за п н о  за м е р л и  па  лире  онем елой ,
Ч то  н а л  во  в сей  поре к р а с ы  и  с л а в ы  зрелой  
П аш  л авр , наш  в ещ а й  л а вр , у с л а д а  н а ш и х  дп ей , 
К о то р ы й  тр е п е то м  и с л а д к о з в у ч н ы м  ш ум о м  
О т сн а  в о с п р я н у в ш и х  про ро ч е ски х  в отвей  
В е щ ал  г л а го л  бо гов  н а  севере  у гр ю м о м ,
Ч то  н а в с е гд а  у м о л к  л ю бим ы й  паш  по»т,
Ч т о  ско р б ь  п о с т и гл а  н а с , ч то  П у ш к и н а  у ж  нет .

Вяземский до конца дней считал Пушкина 
лучшим явлением своей жизни.

Сороковые годы были годами конца 
славы Вяземского. В критике звучал мощ

ный голос Белинского, с которым было 
невозможно соперничать. Вяземский не 
понимал нового „натуралистического“ на
правления литературы: от либерализма 
молодости к тому времени у него уже ни
чего не осталось, и впоследствии жгучие 
призывы литературы 50-х и 60-х годов ка
зались критику, когда - то неродовому, 
скучной прозой и профанацией творче
ства.

Вяземский разошелся с писателями ново
го поколения и был скоро забыт. К тому 
же, от литературы его отвлекали теперь 
служебные дела: ему разрешили снова слу
жить, он работал при министерстве на
родного просвещения, и с 1855 но 1858 г. 
был товарищем министра. Когда в 1861 г. 
Академия ІІаук торжественно отпраздно
вала 50-летне его литературной деятель
ности, имя Вяземского звучало именем 
давно прошедшей эпохи. Последние годы 
Вяземского проходили безрадостно. Все 
друзья его молодости, все товарищи но 
литературе умерли: поочередно ушли в мо
гилу — Веневитинов, Грибоедов, Дельвиг, 
Гнѳдил, Пушкин, Воейков, Козлов, Бара
тынский, Языков, Жуковский. Вокруг него 
кипело всо новое: ученик Карамзина не 
понимал Достоевского, современник дека
бристов не одобрял народничества. Вязем
ский—„среди новых поколений—докучный 
гость, и лишний, и чужой“, „звезда разо
ренной плояды“—жил за границей, редко 
приезжая в Россию, позабытый русским 
обществом. У.мор в Баден-Бадене в 1878 г., 
86-ти лет.

Лучшее издание произведений Вязем
ского — издание Шереметьева в двенад
цати томах, Петербург, 1878 — 96 г. Пе
реписка Вяземского с А. И. Тургеневым 
в четырех томах издана им же, допол
нение к ней издано Академией Паук.

A . M ai um.



Н А Ш И  Ф О Т О Г Р А М М Ы

Н З Ч Ж А Н Ц 3 0 Л И Н 0 В С К 0 Г 0  П Л ЕН А . В  М о ск в у  при бы л и  7 человек  иа ч и сл а  15 
с о т р у д н и к о в  со в е тс к о го  п о л п р е д с тв а  в П екине , а р е с т о в а н н ы х  при  н але те  
п о л и ц и и  Ч ж ан  Ц зо -лина  па  п о л п р ед с тв о  и ап р ел е  1927 го д а  и н а хо д и в ш и хся  17 
м есяц ев  н тю р ьм е .

На сн и м ке  —  п р и е ха в ш и е  то в ар и щ и  на  Я р о с л а в с к о м  вок::; ■
Ф о г .  А .  Н п к п т и н а

в Ы П У С Н  В Р А Ч Е Й . В  Л ен и н гр а д е  с о с то я л ся  т о р ж е с тв е н н ы й  в ы п у с к  10»; вра 
чей  В о еи н о -м е д и ц и п ск о й  а кад ем и и . На о т к р ы ти и  п р и с у т с т в о в а л и — н а ч а л ьн и к  
а к а д е м и и  проф. В о яч е к  и н а ч а л ь н и к  Г л а в н о го  с а н и тар н о го  у п р а в л е н и я  тов. 
Б а ра н о в .

А В А Р И Я  Н ЕМ ЕЦ К О М  А В И Э Т К И . Л е т ч и к и  В и н те р ф е л ь д  и  Э й хл ер , соверш авш ие  
п о л е т  н а  а в н э т к е  и з  Б е р л и н а  в Т е ге р а н , п о тер п ел и  аварию  вбл и зи  Н о в оро сн іі-  
с к а . А в и э т к а  р авбита . Л е т ч и к и  н е в р е д и м ы — из Н о в ор о сси й ска  они  в ы еха л и  
м орем  в К о н с та н ти н о п о л ь .

Н а  сн и м к е  —  р а зби тая  а в и э т к а . Ф о т . Л . М ы тп и к о в а .

В Ы С Т А В К А  ЯЛ О Н С Н О Й  Д Е Т С Н О Й  К Н И Г И . Всесо ю зно е  общ ество  к у л ь т у р н о й  
свя зи  с за гр ан и ц е й  о р га н и зо в ал о  в М о скв е  в ы с т а в к у ,  п о св ящ ен н ую  я п о н ско й  
д е т ск о й  к н и ге  и т в о р ч е с т в у  я п о н с к и х  де тей . Ц ел ь  в ы с т а в к и  п о к а з а т ь  о тр а 
ж ение  я п о н ск о й  сов р ем ен н о сти  н я п о н ско й  д е т ск о й  к и п ж к в , до  си х  пор  Е вр о п е  
по чти  н е и зв е стн о й . Ф о т . Ф р и д л и  иди .

Т И Р А Ж  Н Р Е С Т Ь Я Н С Н О Г О  З А Й М А . В  А л е к са н д р и и , в К р е м е н ч у гс к о м  о к р у ге , 
со сто я л ся  ти р а ж  к р е с т ь я н ск о го  за й м а , на  к о то ры й  съехались  д е л е га ты  из 
б л и а о е ж іш д х  районов . Ф о т . А . С м е л я н ск о го .

Ш г Р З В З Н и Ч : Л > . . h  J.

ЙЬ. Ш  •  „ і

Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  М А Т Ч  Л Е Н И Н Г Р А Д - Н И К О Л А Е В .  В  М оскве  в с т р е т и л и с ь  ф ут 
б о л ьн ы е  к о м а н д ы  Н и к о л а е в а  и Л ен и н гр ад а . С о с тя за п и я  п р и в л е к л и  больш ое 
чи сл о  ирн телей  ц о к о н ч и л а сь  со сче том  5 : 1 в  п о л ь зу  Л ен и н гр а д а .

Ф от. Ы. Х а н а .

ВСЕРОССИЙСКИМ  ДОРОЖ НЫЙ С 'Е З Д , со зва н н ы й  А н то д о р о м , о т к р ы л с я  п М оскве  
JO ок тябр я . С о в е т ск а я  о б щ е ств е н н о с ть , п р а в и т е л ь с т в о  и  п еч ать  у д е л я ю т  э т о м у  
с-еад.ѵ м но го  в н и м а н и я — в о п р о сы  р о сси й ско го  бездорож ья  сл и ш ко м  у ж  н або 
лели  у в се х . На с 'е з д е  в ы с т у п и л а  т т . М . II. К а л и н и н . В . К у й б ы т е и ,  А . Л е- 
ж а в а . Л ем ья п  Б е д н ы й , М и х . К о л ь ц о в , Н . А .  С ем а ш ко  и  ІІо л уян .

Ф о т . .С. Ф р и д л я п д я .

С О В Е Щ А Н И Е  Д Е Я Т Е Л Е Й  М Е С Т  З А К Л Ю Ч Е Н И Я . В  М о скв е  с о сто ял о сь  всесою зное  
совещ ание  д е я те л е й  м е с т  за кл ю ч е н и я , на ко то ро е  п р и б ы л и  п р е д с та в и те л и  
в се х  со ю зн ы х  р е сп уб л и к . С*езд в ы с к а з а л с я  за  о гр анич ение  п р а к т и к и  ли ш ени и  
своб од ы  п за  з а м е н у  л и ш ени я  своб од ы  п р и н у д и т е л ь н ы м и  работам и  д л я  т р у 
д о в ы х  эл ем ен то в  и ш траф ам и  д л я  н е т р у д о в ы х . Ф от . С . Ф р н д л я н д а .

П Р А З Д Н И К  У Р О Ж А Я . В  д еревне  П о в ар о в ка  (М о ско в ск о го  у е зд а )  со с то я л ся  
п р а зд н л к  ур ож ая , соб равш и й  больш ое  к о л и ч е с тв о  о к р е с тн ы х  к р е с т ь я н . Героем  
п р а зд н и к а  бы л  тр а к то р  „Ф р е зе р “ , к о то р ы м  бы ли  о бработаны  ноля  э т и х  д ер е 
в е н ь . Ф о т . А . Ш айхета .

С О В Е Т С Н И Й  Ч Е Р Н О М О Р С К И Й  Ф Л О Т . Э см н п ец  „Ф р у н з е “  в з я л  п е р ве н ств о  по 
а р ти л л е р и й ск о й  и то р п ед н о й  стр ельбе  в летню ю  к а м п а н и ю  1928 г. С у д н о  по 
л у ч и л о  н а и бо льш ее  к о л и ч е ств о  призов . Ф от . А .  К о в а л ев с к о го .



„ВИКТОРИНА"—ИГРА ЧИТАТЕЛЕЙ „ОГОНЬКА“
Серия сорок третья — „ЗНАЧИТЕЛЬНО ТРУДНЕЕ!“

.1. Сущостшшпой частью какого аппарата 
является „мальтийский крест“?

2. Какая конституция назыоаѳтся октрои
рованной?

3. Где находятся Эробус и Террор?
4. Как фамилии чеховского „дяди Вани“?
5. Почему проект асфальтирования париж

ских мостовых встретил резкий протест 
левых партий парламента?

6. Кто автор памятника Минину и По
жарскому в Москве?
Что такое бахча?
Откуда происходит название икры 
„паюсная“?
Как в древности называлась река Аму- 
Дарья?
Имена какого осла и какой ослицы

7.
8.

9.

10.
наиболее популярны?

11. К какому племени принадлежит мордва?
12. Как авали известного русского путе

шественника, прославившегося своими 
исследованиями Африки?

13. 1’одиной какой исторической личности 
является деревня Домреми?

14. Кто был Фидий?
15. Кому принадлежат слова: „Как мало 

прожито, как много пережито“?
16. Где находится Гарлемское озеро?
17. Что такое орография?
18. Кто такой Ьальбоа?
19. В каком произведении Некрасова фи

гурирует Пушкин?
20. Где берет начало река Дон?
21. Что такое ісрензель?
22. Какая линия называется демаркацион

ной?
23. Что такое УІІК и что такое ГПК?

24. Кто является в настоящий момент 
президентом Всеѵкраинской Академии 
Наук?

25. Что такое нелеп гатор?
26. Как ѵмор бельгийский поэт Эмиль 

Верхарн?
27. В каком родстве с Петром Великим 

были Петр II и Петр III?
28. Какая птица, живущая в хвойных ло

гах, выводит зимой птенцов?

Ф о то -э тю д  А . Ш айхета .

29. Что такое льяносы?
30. Какой французский король долгое время 

жил в Мнтаве?
31. Что такое „брокенскнй феномен“?
32. Где находятся Цемесский залив?
33. Какие два значения имеет глагол 

„орать“?
34. Какой город в СССР в древности но

сил название „Пантикапея"?
35. Что такое заря?
36. Кто был Аристофан?
37. Увеличилось ли число коммунистиче

ских депутатов на последних выборах 
в германский рейхстаг?

38. Какие географические пункты СССР 
названы именами Амундсена и Мальм- 
грена?

39. Что такое фашины?
40. Когда река не имеет берегов?
41. Где и какой фразой встретил Людовик 

XVI известие о взятии Бастилии?
42. Что называется емаиииа?
43. Гдѳ в России имеется памятник фран

цузскому политическому деятелю?
44. Как назывался до переименования Ле

ни накан?
45. Что такое октет?
46. Герой какого произведения Гоголя но

сит фамилию Гюприщин?
47. На какой реке строился Петром I 

Азовский флот?
48. Какой известный мыслитель и философ 

добывал средства к существованию 
шлифованием стекол?

49. Что такое шесток?
50. На каком принципе основано действие 

медицинских банок?

О Т В Е Т Ы  К С О Р О К  В Т О Р О Й  с е р и и
1. Б а к у  и С у р а х а н ы .
2. М а л я р и й н ы й  к о м а р ,
8. Но Т в е р п  (СМ..4-Ѳ я в л е н и е  I а к та ) .
4. С то ж а р ы .
5. П р е зи д е н т  САС ІІІ, п р о в о з гл а си в ш и й  в 1823 г. 

д о к т р и н у ;  „ А м е р и к а  д ля  ам ериканцев*4.

6. И н а ч е — п о д о п л е ч ье , п о д к л а д к а  п о д  о д еж д у  
н а  п л о ч ах .

7. „Б о ж е с т в е н н у ю  к о м е д и ю “ .
8. С те п а н .
fl. С о леп ая  т р е с к а .

10. Ио р а зр я д у  и зя щ н о й  с л о в е с н о ст и .
11. 'Гак  н а зы в а ю т с я  со л о н ч а ко в ы е  р а ст е н и я .
12. И з  я п о н ск о го  кам ф а рн о го  д е р е в а . Н ед ав н о  

о бн а руж ен о  п р и с у т с т в и е  к ам ф ары  в а с т р а х а н ск о й  
п о л ы н и .

18. Ж у р д о н  —  геро й  „М е щ а н и н а  и д ц о р я н с тв е “  
М ол ьера .

14. М ехо вая  ш ап ка  с н а у ш н и к а м и .
15. И з  ж е л е з  с а м ц а  о л е п я -ка б ар ги .
16. Т к а ч и .
17. С о с т я за н и е  в ся ко го  р о да  с у р а в н е н и е м  ш а н 

сов  п р о ти в н и к о в .
18 . Д ж е м с  К у к .

19. М о ск о в ск о е  об ‘ е ди н е н н е  г о с у д а р с т в е н н ы х  
э л е к т р и ч е с к и х  с т а н ц и й .

20. П и р о г, с о гн у т а я  вд в ое  л е п е ш к а .
21. М е тео р  н е зн а ч и те л е н  по  р а зм ер а м  и, з а г о 

р а я сь  в  зем п о й  атм осф ере , с го р а е т  не  д о л е та я  до  
зем л и . М е те о ри т  и м ее т  вес в н е с ко л ь к о  д е с я т к о в  
т о н н  и д о с т и га е т  зем л и .

22. П о д в и ж н ы е  ч а с ти  к р ы л ь е в  с ам о л ета , с л у ж а 
щ ие  д л я  п о д д о р ж а н и я  р а впо весия  при  п о лете .

28. Г о р я ч е е  море .
24. Ш в е й ц а р ски й  п а тр и о т , д о л ги е  г о д ы  за к л ю 

ч е н н ы й  в Ш и л ьо н ск о м  за м к е  и  в о с п е ты й  Б ай ро п о м  
в п о эм е  „ ІП п л ьо н скн й  у з н и к “ .

25. Ю ны е  Н а т у р а л и с т ы .
26. С к а и д е р б е г  III.
27. Н иж ний  к р а й  к р ы ш и .
28. В  „С т а р о с в е т с к и х  п о м е щ и к а х “  Г о го л я .
29. И з  в н у т р е н н и х  сдоен  р а ко в и н  ж е м ч у ж и н  и 

м о р с к и х  у л н т о к .
80. М ы с  Ф р о в ар д .
81 . С т е п к а  г о л л а н д ск о й  печи , к о гд а  то п к а  в ы х о 

д и т  в  д р у г у ю  к о м н а т у .
82. Р у м ы н и е й .
88. Т в е р д ы й  зн а к , я т ь , и  д е ся ти р и ч н о е , ф ита, 

иж ица .

84. 1) И н с т р у м е н т  д л я  в ы д е р ги в а н и я  гво зд ей ; 
2) д в у р у ч н ы й  п л о тн и ч и й  р у б а н о к .

85. Ф р а н ц у з с к и й  х у д о ж н и к , п р о ж и в ш и й  н е с к о л ь 
к о  л о т  ср ед и  т у з е м ц е в  о стр ов а  'Гаи ти .

86. Д и к и й  а брико с.
87. П о л ь с к и й  ко ро л ев и ч  В л а д и с л а в , и зб р ан н ы й  

ц а рем  в С м у т п о е  врем я .

88. П рибор  д л я  о бр а зо ва н и я  горю чей  см еси  в 
а в то м о б и л ьн о м  моторе .

89. П е р е в о д ч и к о в  п р и  ю с т о ч п ы х  п о со л ь с т в а х .

40. Не  в и д ел , т . к .  б ы л  в  »то вром я  в  селе  Ми* 
ха й л о в ск о м .

41. Т р а в а  и з  се м е й с тв а  о со к о в ы х .
42. М очалов .
48. Н еобы чное  р е а ги р о ван и е  о р га н и зм а  н а  то  илц  

и н ы е  в н е ш н и е  в л и я н и я .
44. П о -т а т а р с ки  „б а к -а л а “ — „ гл я д и  и бери “ .
45. Ч а с т ь  п л у г а , с о ш н и к .
46. И з в е с т н ы й  х у д о ж н и к , б ы то п и са т е л ь  Берлин-? 

с к о й  б ед ноты .
4?. Н а ц и о н ал ьн а я  п о л ь с к а я  в ер х н я я  одеж да .
48. „ В  т у п и к е “  В ер еса ев а .
49. В  се рд ц е .
50. Г ей н е .

Р е д а к т о р  М И Х . К О Л Ь Ц О В . И з д а т е л ь  —  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  м 0 Г 0 Н Е К и . Н е п р и н я т ы е  р е д а кц и ей  руио пио и  не в о з в р а щ а ю т с я . Р Е Д А К Ц И Я  —
М о с к в а  в, С т р а с т н о й  б у л ь в . 11. Т е л . $-96-12» Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А — М о с к в а  6, С тр а с тн о й  б у л ь в а р , 11. Т е л . 8-12-56 . Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  —  П р о сп ек т

25 О к тя б ря , д , 1., т е л , 5-26-09.

С а м ы й  распространенный 
■ СС СР е ж е н е д е л ьн ы й  
иллюстрированный ж у р н а л

(то ж естве н н ы е  произведе
ния лучших советских и ино
странных авюров, беллетри
стика, поэзия, сатира и пр.), 
по две книжки еженедельно.

ПОДПИСНАЯ ЦЕИАІ
.ОГОНЕК* с .Б ш Р д м т * »  Ore«:«"« 
м  J  м ес .—> ». 7» М  І И * Ь -
I р 40 к. „ОГОНЬ** ««s .S i« * .“ ! 
MlM.~lR.ttll.. МІМ.—-4t«.
Отд. JA — 10 коп

о

ісе

об-
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Ежемесячн общественно- 
литературный домашн,- 
хозяйсівенный ж ур н а л

е**? I  женский
1 ■ -  Ж У Р Н А Л

ПЕРЕВОДЫ  АДРЕСОВАТЬ: М осин» в. Страстной б у л ьвар  I I ,  А кционерном у И здательском у  О-ву „ О Г О Н Е К “ .
П О ДП И СКА П Р И Н И М А Е ТС Я  т а к ж е  в с ю д у  н а  НФЧМв. о т д ел е н и я м т  .П р а в д ы "  a .Н ів е с т и Л ЦИК", к о н т р а ге н т а м и  а  в с е м и  к и о с к а * и  .К о н т р а ге н т с т в а  і

Постоям, отделы: Литер, 
страница. Дои и хозяй
ство, Кро ка и шитье. 
Здоровье сеиьи. красочн 
МОДНАЯ СТРАНИЦА по 
последний европейск. ио- 
іеляи и иногое др. К каж 
лону ноиеру прилагаются 
вырезная вы к р о й к а  и 

won i урный лист.
П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А

на 3 нес — 3 руб. 
Отд Як-1  р 30 к.

Г чаи лит К  А 23.173. Офсѳг-пѳчать тшю-литогр. Акц. Изд. О-ва „ОГОНЕК“, Москва, Сретенка, Последний пбр., д. 26. Тираж 438,000



ДОМАШНИЕ и 
КАРМАННЫЕ АПТЕЧКИ
Серая

в ы с ы л а ю т с я  н е п о ср е д с тв е н н о  о З А В О Д А .

„А " Ц еиа  1 р. 50 к . К а р м а н н ая  н дорож ная а п те ч ка

Н A. CEMAUJK0  
ПО СКВ А

изящ ном  ф утляре— 21 предм ет . 
-  . E “ „ 2 р. —  к . Д ом аш няя  а п те ч к а — 21 предм ет .
N . Б м „  3 р. —  Д о м а ш ня я  а п те ч ка  о спец . яш лхе

для  хр ан ен и я  л е к а р с т в — 24 предм. 
« .В** и б р. —  Д ом аш няя  а п те ч к а  в сп ец . ящ ике

для  хр анения  л е к а р с т в — 31 предм. 
щ пщ м * —  60 к . С п о р ти в н о -ка р м а нн а я  а п те ч ка —

8 пр. (в ы сы л а е тся  не менее  В ш т.)

В к а ж д о й  а п т е ч к е  и м е е т с я  н а с т а в л е н и е  к  п о л ь з о в а н и ю .

Н а пиш ите  нам  о т к р ы т к у , у к а ж и те  в ней ясно  Ваш  
то ч н ы й  а д р е с , и м ы  в ы ш л ем  Вам  лю бую  п о сы л к у  н алож ен 
н ы м  платеж ом . Е сл и  в ы  переведете  д ен ь ги  вперед— вакаэ 
п и ш и те  на  отреэном  к у п о н е  перевода .

П ри  переводе полной  сто и м о о ти  в п е р е д (п о ч т , перев.) 
п е р е с ы л к а  б е с п л а т н о .  При налож ен , пла теж е  п е р е сы л ка  
в а  сч е т  за к а зч и ка

П р е й с к у р а н т  в ы с ы л а е т с я  Б Е С П Л А Т Н О .  

Адрес: МОСКВА, Центр, ГОСМЕДТОРГПРОМ, Отд. посылок № 7.

<<

'Гикни. ""‘!й4д!!м*кв’ 
„ЗАКРОЙЩИК

»«Д. 1927 г . Ц . 2 р. ВО X. о П ер ес , 
н .  Н . П о л е а я ц х а й .  —  Д о иаш н . 
п р и го т . м ед а , бр а ги , б уеы , к ва - 
са , ф рук т , и га звр о в . вод , ш и 
повок , си р оп о в , соков  и проч 
Ш  стр . Ц . 1 р. 05 к .  с  перес. 

• Н А У К А  ж З Н А Н И Е * .  Л ен и н 
град , П р . В о л о д а р ск о го , И / к .  

Л .  С . С Т Е П А Н О В .

П О Л Н Ы Й

ЧТЕЦ - ДЕКЛАМАТОР
С б о р н я х  л у ч ш и х  стн хо тво р . д л я  I 
эстрад ы , д р а м и р у ж к о и , х л у - 1 
бов , к у л ь т ‘ л ч е е к , и вб -ч н та ле н . I 
9 0  п о э т о в ,2 4 0 с т и х о т в .  3 4 0  о т р .І  
т е к с т а . Д о н а  с  п ер е сы л ко й  I 
1р. 4 0  к . ,  а  п р о ч н о й  т іе р е п л .2 р  I 

З А К А З Ы  Н А П Р А В Л Я Т Ь :  
О д е о о а ,  у л . Л а с с а л я , 36. | 
„ Л И Т Е Р А Т У Р А «

И. Н . Д о зо р е ц .

СБ0ПИ В О Ж Ы д Ж У Г Р в
Я с я ц т .п р е п .  И н с т и т .  Н о с м а т .  М оскв а , у л . Б о р о в ск . , М 1 А  (у  А рбахсж  
НЛО. Адрес; М О С К В А  19, почт- ящ . .V  11. Д . І>. Котцен . С пец . м ы а а : 
1). порош . „ К у т и - Ф р и к “ (п|рец. проф. У н н а )  П ( ) Е ННКИ — сл е д ы  от 

у д а л я е т  н е г л у б о к ,  о сп енноподоб . ГЛ 0 у гр е А .Ц е и а З р .к о р . 
*)■ М едид . м ы л о  „С е к а “  (п/рец. П П Ы Ш  » я р о в ы д о л . и  кр а сн о ты .

Д-pa  К а тц е п )  прот. у г р е *  Н г Ш Щ ,  Ц . 85 к .(в ы о . л вм еаееЗ ку с .)  
*)• . Х н а  С а п п й н 44 пр о тн в  Я С П Ѵ П Ѵ U  н »уда . Ц ена  

в ы п а д е н и я  в о л о с ,  H L r A U l n  2 р уб . ф лакоя .
4). „ Э л е к т р о л ь “ с т я г а в а о т  П А П Ы  н  У д ал я ет  у г р и , ч е р н ы е  т о ч -  

р а сш и р а н и ы е ,о т к р ы ты е  l l U r u l  к и  и с ал ьн . кол іи . Ц. 2. p. 'М -  
^ Закааы  в ы с ы л а ю т с я  по п о л учен , з а д а т к а  50 коп . п о чт , м а р к а м и .

К о о п е р а т и в н о е  М у з ы к а л ь н о -  к  ' 
И в д а т е л ь с к .  Т< во . Т Р И Т О Н “
І І Л Ѵ Й  I  Л е н і іи грнд ,

НОТЫ Пі 25 °КТд. 50fo.

В ы с ы л а е т  лю бы е  н о ты  налозк. 
п л а теж о м . П а  л ер ж а н н ы е  но - 1  

т ы — с к и д  ».а 30°]0.
В ы т е д  в  с в е т  н о в ы й  с в о д *  J 
* ы й  к а т а л о г  Н в д а т е л ь с т в а .  
В ы с ы л а е т с я  по п ер во м у  требо 
ванию  га  д ве  10-коп. м ар ки .

Ф О Т О  -
—  У В Е Л И Ч Е Н И Й

Охран, свидет. Ком. ио Долоаі 
(Изобретении № 1380).

К  фото-авператам всох размеров: 

Д А Е Т  отр. равножеркоо освещ е
ние и красный с іе т .  Цена Ю р . 
(десять). Вы сы лается  наложен
ным платежом. А д р е с о в а т ь :  

С а льно ісккй , М о с к в а  6, 
Л и м е н о а сн а я  5. тел. 5 -05 -В З .

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА

и и х  прим енен , с  то ч к и  
ореыня соврем , н а у ін .  Д -р  | 
Б л ю м е н в у .  И зд . 1928 года.
Ц . 1 р. 50 к . с  п ер е сы л ко й  

„ Н А У К А  и  З Н А Н И Е “ , Л е- 
к и и г р к  д , ш>. Волод» | - 
с к о го  59-к. Л . С . С т е п а н о в .

ЗАРАБОТОК ш ДВКУ
д а ю т  л е гки е  к у с т а р н ы е  
п р о и зв о д ства . Н е  т р е б у е т 
ся б о л ьш и х  за тр а т , спец . 
о борудования  п пом ещ е
н ия . П р о сп е к т  заочно го  
о бучения  в ы с ы л . за  д ве  
10 -коп . м ар ки . А др .: Нив«, 
Г л а в н а я  П о ч та , ящ и к  130,

И. И. Леееивеотову

ПОЛНЫЙ СПРАВО ЧНИК
по ФИЗКУЛЬТУРЕ

Вса  ви д ы  спорта

„ д ж и у -д ж и т с у “ *;.
О добрен  Л енин. С о а е т о »  Ф и з 
к у л ь т у р ы . С в ы ш е  500 с тр ., 
ІООрас. Ц . 2 р. 50 к . „Н а у к а  
■ З н а н и е " , Л ен и н гр а д , Пр. В о -

лодарокого  59-к .
Л . С С теп ан о в .

В е л в ч а Л т . п а м я ти  миров , л я тер а т . 
ДЖ. БО КИАЧЧЬО

Д Е К А М Е Р О Н
2 тома, 1.050 стр. «HBor.fHtyHK. 
Ц Е Н А  з а  2  т « * «  « е і т .  п ер . о зо я . 
т яо н . ■ х у д .  облож . * нар . 7 р . 2 0  н. 

В ы о л а * . д ен ь ги  «п ер ед  з а  перво , 
ие п л атя т .

Иэд-во „АКАД ЕМ И Я “
М О С К В А , 9 , Т в е р с к а я , 2 6 /0 .

ВЕДСКПМ 
ПЛІ

Гдской СТДЛПГз
7/СДМДВПКЕН"

Р У С С К О - Г Е Р М Д Н С К О Г О  т в а

Е. С. ФРЕНКЕЛЬ и К. К. ПЛЕЦ.
М о с к и а , Л есн а я  11.

I  п р о д д ж я  в е з д е

j  СТУДЕНТАМ I

ГОСИЗДАТ ■  НОВАЯ КНИГА
М . С. Погрсбинскнн.

ТРУДОВАЯ КОММУНА О ГПУ
Лиедислотів и  редакция М. ГОРЬКОГО. Ст р. 122. П . йО к.П редигльлив и  ред акция  М. ГОРЬКОГО. Ст р. 122. Ц. 
С о д е р ж а н и е : Предисловие. Ч т о  т а к о е  Т р у д к о м -  
м у и а  О Г І 1 У 7  П е р в ы е  к и р п и ч и  К о м м у н ы .  Т р у д ,  
к а к  о с н о в а  К о м м у н ы .  З а  у ч е б у  и  с о з н а т е л ь 
н о с т ь .  К о л л е к т и в — в е р х о в н ы й  о р г а н  К о м м у н ы .
К о м с о м о л  в  К о м м у н е .  К о о п е р а т и в .  Е м т  в  К о м 
м у н е .  З а к ію ч е н и е .  С т и х и  р е б я т ,  п е р е п  с н и м и .

П Р О Д А Ж А  В О  В С Е Х  М А Г А З И Н А Х  И О Т Д Е Л Е Н И Я Х  Г О С И З Д А Т А . 
H 0 C H B A ,  Ц Е Н Т Р ,  Г О С И З Д А Т , „ К Н И Г А  П ОЧТО Й*
Г О С И З Д А Т , П О Ч Т О Й “ нян  К А З А Н Ь ,

или Л Е Н И Н Г Р А Д , 
Г О С И З Д А Т  Р С Ф С Р

ЭИ“ ; я  •  i
К Н И Г А

К Н И Г /ГО О Ч Т О Й * , илн Р о с т о в  м іД ом у  „ К Н И Г А  П О Ч ТО Й “ ; а  ■ пр ед ела х  
У Н Р А И Н Ы - Х А Р Ь К О В ,  Г О С И З Д А Т  Р С Ф С Р  » К Н И Г А  П О ЧТО Й  в ы сы л а ю т  
В се х  и з д а т е л ь с т в  имею щ пося  па  книдсвом р ы н ке , н ем ед л ен н о  по 

п о л у ч . з а к а з а  почт , п о сы л к ам и  илн  бапдер . н а л ож . п л а т . 
Н ниги  в ы о ы л .: яри з а к а з е  д о  1 р . т о я ь и о  п о  п о луч . о т о и и . (можио 
п о чт , м ар к .); прк з а к а з е  вы ш е  1 р уб . при п о луч . з а д а ти а  •  р а з - 

— ____  . . м ере  25°/о о то н м . з а к а з а . ----------------

ЧЕРТЕЖНИКАМ ! 

Л И Г  
Ш Т М Ш Г

д л я  вад п и сеГ . Н О Р М А Л Ь Н Ы М
Ш Р И Ф Т О М »  принятии  для  фаб 
рнк и заводов С С С Р . Нормогра- 
фы ити приаиапы  Г Л А В М А Ш Н Н »  
С Т Р О Е М  В С Н Х  пригодны ми ада 
выполнения надписей шрифтом, 
предложенным в качестве про 
екта общесоюзного стандарта і 
валвт. в Комит. по долам изо 

бретений под №№ 527 и  671. 
Ц Е Н А :  М М  1, 10 н  1 4 - ш  
1 р . 75 к .  М  20— 1 p . 9S к ,  ш т  

Запасны е перья—-12 к. шт. 
О П Т О В Ы М  П О К У П А Т . С К И Д К А . 
З А К А З Ы  от 5 р. выполняются 
по получ. задатка 25°/0; о сталы і. 
налож. платеж. У накоика  и п е 

ресы лка  за счет заказчика.

Поо. П редп р . и  Уншрпііт".
М О С Н В А — 12, И о о и е е р е ц іи я  у я  
д .  № 24 |0 . Н овы *  п р о й о -и ур ан т
' Ni 18— ЗО к , (ложно почт. м а р к ) ) .1

S  ПЕЧАТИ

ШЕДНІЙ

Н О М Е Р

і а

А. НОВИКОВ- 
П Р И Б О Й

ЖЕНЩИНА  
В М О Р Е
ПРОДАЖА ВО BCEXKIiOCRAX 

■ ■ ■
У С Л О В И Я  П О Д П И С К И ;  

на 1 год— 5 р., 6 мес.—

2 р. 50 и., 3 п.— 1 р. 25 и.

П О Д П И С К У  Н А П Р А В Л Я Т Ь  И З Д - В У  

„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ“
■ М о с к в а ,  Ц е н т р ,  Кузнецкий мост, 7. и

И .  В А Й С Ф Е Л Ь Д .
СЛАБОСТЬ ИНИЦИАТИВЫ

(БЕЗВОЛИЕ)
2-е доволневвое над. 1028 г. | 

Д . 1 р. вО к. с перес. 
Ш І Н Г І Л И

КАК ПИСАТЬ р^кТ^!
5-е дополненное изд. 1928 г. | 

Д . 1 р. 20 в. с перес. 
Вы сы л . нал. плах, без задатка. I 
К нн .к іі. ѴООЛ М О С К В А , !  
магазин М оков. 15/43 I

н. м . ГУСЕВУ.

'У
:: Я< У№5>

р

ѵл»у‘*

Г Ѵ Н РИ П

МОЕ ВОДОЛЕЧЕНИЕ]
исиробоваин. в  течение 40 лет. [ 
148 стр. с  19 рисунками . Цена ] 

с пересы лкой 1 р. 50 і  

Л .  Л Е В Е Н Ф Е Л Ь Д

ГІОНОЗ И ЕГО ТЕІШАІ
Учение о гипноае и внуш ении ! 
и его практическое применение I 
192 стр Д она  с перес. 2 р. 25 к . [ 

З А К А З Ы  Н А П Р А В Л Я Т Ь !  
О десса, ул. Л ассаля , 26. Нниж- I 
ное деяо . Л И Т Е Р А Т У Р А “ ! 

М .  М .  Д о з о р е ц .

ГОСТРЕСТ

т м Р

О Д Е К О Л О Н
Д У Х И
П У Д Р А
мыло

гЯЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ
С Т О Й К И М И  П р я н ы й  з в п »

Тариф об‘я*л«ний • «ОГОНЬКЕ»: 1 страница— 2400 р., 1 строка иаияаралк— 4 руіли. Сверх тарифа налог 10“,;
i S



С I т ■ к й р о н  и  1-иу

„ОГОНЬКА“
І б о і іи ін т і  п о л и т и к  РПССЫЖТСЙ КНИГА 2 0 - Я  Художеств. Сочинений Л ь в а  ТОЛСТОГО. По 2-И! абон інвнту—  
.Б И бЛ И О Т бК И  ОГОНЕК".* Г. ШеффПУЭР— Харабяь с шаноанемм; В. БЛИНКОВ—  В овобняні Мамонтовой.

’ абвиін.— 2 0 -я  кн . Л. Н. Толстого » 2ин.  „Б и б л и о тек и  ОГОНЕК*': Г. Ш еф ф дуэр  и В. Б л и н к о в .

По с л е  б р и т ь я !
«АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ЖЕАІ

У с т р а н я е т  Des»*' 
жрвАспис kofcK, 
жезниФсцмртет я 
зі»*.и»лост nope- 
эЬ .ври втн оосае*  

jkècm лицо.

EKDPD ВЫІДЕТ ЖУРНЯІ
„ИЗОБРЕТАТЕЛЬ“

RH«. fl-BO „СОВЕТСКАЯ 91РППЕДГ ■ ГОСИЗДАТ РСФСР.

В Ш ЕСТИ ТО М АХ (в переплетах) 
Главный редактор Н. Л. М Е Щ Е Р Я К О В .

„Быть рупором пролетарской 
революции и орудием прояснения 
классового самосознания широких 
масс, орудием просвещения и стро
ительства-задача МСЭ“.

И з предисловия.

МСЭ —небольшая народная энциклопедия для широких масс.
■ц|«>ч рассчитана на средний актив советской общественности—городских
Г 1 1 Э  рабочих, учащихся на разного рода курсах, на интеллектуальную 

и политическую верхушку рабочей массы—рабфаковцев, рабочий актив и рабочих 
пропагандистов, агитаторов, учеников старших групп трудовых школ, сельских 
учителей, передовой слой крестьянской молодежи и всех желающих пополнить 
свои знания путем самообразования.

Все издание будет закончено до 1-го июня 1930 года.
D l іпш я m im  Ï  Стр. 960 -{- 374 иллюстр.
ПЫШНО ТиП I. Подписная цена 5 р. 50 И. за том. Задаток 3 р . Пересылка 

за счет подписчика. Упаковка за счет издательства.
П О Д П И С К А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .  ___
Паіпнркіі н а п і ш т  • Москва Центр, Ильинка, 3, Г О С И З Д А Т ,  
ІІВДЦИьпУ HflUpQnBnTD. T e J l 4 . 8 7 .1  g , в отделения и магазины.

ЭЛЕКТРОТЕХНИК
С А М О У Ч К А

У с т р о й с т и о  дом аш н . оевевд. ввон - 
к о в , с и гн а л и в .. телеф . И з го т о в л е п . 
г а л ь в а н . э л е м е н т . а к к у м ѵ л . , тр а п с - 
ф ормат., в ы п р я м и те л е й . Р а д и о п р и 
емны е у с т а н о в к и  — д е т е к т о р н ы е , 
л а м п о в . ,с  а н тен н о й  и  без а н те н н ы . 
Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  к л у б о в ,  
к л у б а и х  с ц е н ,  и а б - ч я т а л е н ,  у с т а 
нин к а и ро екц но н . ф онарей н к и н о 
а п п а р а то в  н пр ., с  188 рпс . п  поясн . 
чертеж . Ц ен а  2  р* 7 5  м ., с  п ере сы л . 

(мож но  м ел к  п о ч т , маркам и ).^  
А д р е с  п и с а т ь  подр . и  я сно . 

И и и м н . он лад  „К Н И Г О В Е Д *
М. А . И пасепко - Мооива 

у л . Г ер ц ен а , 2 2 /2 5

РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ

м 
S

М У З  ЬэІ К А
В РАССРОЧКУ
ГАРМОНИИ, ГИ ТАРЫ , МАНДОЛИ
Н Ы , Б А Л А Л А Ж Н , ГРАММОФО- 
ІІЫ , ВЕАИКОРУССК. ОРКЕСТРЫ  

М о с к в а ,  Т в е р с к а я ,  70.
М У З .  Д Е П О  Д .  В .  Д И С Т Е Л Ь .

Т е л е ф .  4 -3 4 -8 7 . 

И р е й с -к у р а н т  в  у с л о в и я  р ассрочки  
в ы с ы л . ва д ве  10-коп . м а р к и , влож . 

в к о н в е р т .

п о л и г л о т
Р о с т о в  и  Д о и у  (оущ . с  1917 г.)
с о с г . в в ед .С е в .-К а в .К р а й О Н О

1. В Ы С Ш И Е  С Ч Е Т Н Ы Е  К У Р С Ы .

2 . И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  Я З Ы К И .

3. Ч Е Р Т Е Ж Н О -Н О Н С Т Р У Н Т .  и 
Х У Д О Ж . К У Р С Ы  (о тр о и т , и 
м а ш к н о с тр . чарч  . и р и о о в .) .

4. Н У Р С Ы  П Р А К Т И Ч . З Н А Н И Й . 
П р е д а :  б у х га л те р и я  (е бщ  
и т о р г . ,  ф а ір  - з а в о д .,  б а н 
к о в .) ,  к о п и р у ч е т ,н о * . >ыч., 
к о р р е сп ., д е л о п р о и з» ., о т е -  
и о гр ., н о п рав* . по черка .

Т р е б у й те  б о сп в а ти о  п р о сп е к 
т ы  и  у с л о в и я . Ио о конч ании  

К ур со в  в ы д . с в и д е т е л ь с т в о .

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на ФОРМЫ

ПЛИССЕ
ВСЕВОЗМОЖНЫХ РИСУНКОВ
ИЗ ЗАГРАНИЧНОЙ БУМАГИ 

ИЗГОТОВЛЯЕТ

А. ТУШНОВ.
М о с к в а . А р б а т , 1.

З а к а в ы  в ы с ы л . п очтой  (н а л о 
ж ен . п ла теж ом ) по п о л уч е н и и  
ч е тв е р т и  с т о и м о с ти  з а к а з а .  

П од р об н ы й  п р ей с -и ур аи т  и 
Р У К О В О Д С Т В О  

в ы с ы л а ю т о в  по  тр е б о ва н и ю .

ВЫПИСЫВАЙТЕ

БЕЗ РИСКА
ГИ Т А Р Ы  18 р ., 20, 22, 26, 30, 

35 я до,іожо. 
М АНДОЛИНЫ  15 р., 10, 24, 28, 

30, 40 я дороже. 
Б А Л А Л Д Й Н И т р е х о т р у и н ы в б р . ,  
в, 7-60, 9, 10, 12, 14, 20 X  до

роже.
♦ С Т Р У Н Н Ы Е  иа  50 к . гдорож в. 
6 -т и  С Т Р У Н ,  ва  1 р. 50‘к . дороже. 
С К Р И П Н И  п о д ер и . 20 р ., *5, 

8S, 45, 80 и  дор. 
ГАРМОНИИ! н е в ск и е , д в у х -

Гя д н ы с  21 к л а в ., 12 ба со в — 40, 
j  в  65 р.-. 28 к л а в , и 12 ба 

сов — 75, 85.60, 100, 125, 140 р. 
П о д у в е в с к н о — 28 в  85 р. 

ОБОРУДОВАНИЕ ВЕЛИКО
РУССКИХ ОРКЕСТРОВ. 

З а к а зы  и сп о л н я ю тся  по  п о л у 
ч ении  і/ ,  с т о и м о с ти  н а л . п л а т . 
П о л н ы й  и л л ю стр и р ов а н , пр ей с 
к у р а н т  о и с то р и ей  муаы ж и  
проф. С. М. Ч с м о д с я о я а  в ы 
с ы л а е т с я  ва 20 к- м ар кам и ,' 

влож . в  к о нв ер т . 

О Р Г А Н И З А Ц И Я М  Б Е С П Л А Т Н О .

„СОЕЦІШЫКГ Носки,
Ц ентр, П окровка  16/7

C . II. М О М Е Н Т .

Ш Ю ІЫІДЕІ ШУШИ
„ИЗОБРЕТАТЕЛЬ“

Н О ВЫ Й
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  

С А М О У Ч И Т Е Л Ь

НРОЙКНII ш и т ь я
Ж е н с к и х  в е р х н и х  вощ ей , п л а т ь ** 
и  белья , д с т с и и х  вещ ей  и  ы У * "  
с ко го  белья . < ам о> читвл ь  
жен о б щ е 'о н я т и ы *  я зы ко м , д « ” т 
в о зм о ж н о ст ь  л е гко  и з у ч и т ь  П О Р 1"  
Н Я Ж Е С К О Е Р Е М Ю Л О .Н и в г а  т а кж е  о « ' 
держит О Т Д Е Л Ы  и у л яш е й  (о оота» * - 
вы кроен  нанолкой) по П О Ч И Н К Е  и П Е
Р Е Л И Ц О В К Е  вц щ ой . В  к н и ге  свы ш е  
800 поясни , р и с . ,в  ч ерт . вы кро ек . 
Ц она 3  р ., с  п е р в о  3  р . 3 5 к .  Прн «ы - 
о ы л . д е н е г  вп ер ед  пер. Б Е С П Л А Т Н О . 

(М ож но  м елк . п о чт , м ар к .)  
А д р е с  п и с а т ь  п о д р .и  я сн о . 

Н ниж . о н л а д  .К Н И Г О В Е Д “
М . А  И ва сеи ко . Ііоонва .^

*л. Г в р ц еи а , 2 2 |2 5 .

И З Б А В И Т Ь С Я »
! Н А В С Е Г Д А  1 М О М Е Н Т А Л Ь Н О  

о т  м о з о л е й ,б о р о д а н о к  

и н о т а

о т  к р ы с ,  м ы ш е й ,  к л о 
п о в , т а р а к а н о в ,  и др. 

п а р а з и то в
м о ж е т  к а ж д ы й ,  в ы п и с а в  с л е д у ю щ и е  п р о д у к т ы :  
„ Э к с о л ь “ — от мозолей и бородавок . . . 2  р .— —
„ Ja v o l“ — радик. средство от нота . . . 1 р. 76 к.
„К Л о л и н “ —момент, уничтож . клонов . . 2 р. 50 к. 
„ Т а р а н а н о н “ — от в ся ки х  тараканов . . 2 р .  75 к. 
„ К р ы с о м о р 4*— истребляет кры с  и мышей 2 р. 25 к .

„ А н т и п а р а з и т “— идеалы і. средство от вшей и блох 1 р. 50 к. 
К а ч е с т в о  г а р а н т и р о в а н о . Заказы  высылаются по п о л уч .и х  стоим. 

Адрес: М о р к в а , П о ч т а м т ,  И . Т О Л Ь Ц —•почтовый ящ ик  N i МО.

.. " w .  m .  „ э л э м “
П орош ок для  м о м ен та л ьн . ун и ч т о ж е н и я  в о 
л о с , Ц . за  б а н к у  6 р. 50 к ., Яр . 50к. н 1 р. 75 к.

Роштвршй восстановишь „3 В 3 M“ по
степенно  возвращ ает  се д ы м  в о я о с а м в х  н а ту р , 
н н іі ц вет , б л е с к  в  вид  м о л о д о с ти .Ф л а к .2 р .7 5 к .

Лучший безводный театральный ГРНИ
в ж е ст , ко ро б ках  2 р . u 1 р. 25 ко п ., в к а р т , 

к о ро б ка х  1 р. 25 к . и 95 к.

Кооператив „ Ш И “  т м Ѵ « п Ѵ « * і .
В ы сы л а етс я^ и а л . и . ^ л а т ^ п о  получ. Ж . ^ т о и ^ о с т и .

БЙМОУННТЕАН
по нотно-цифровой 

системе Г
Н А Я Н  для  х р о м а ти ч е ско й  г а р 

м онии  в сех  си ст е м  О рлап ско - 
го -Т и та р е п к о — 8 р.

В Е Н С К А Я  2 -х  ряди, га р м о в ь  
дли  ном . в  р у с с с .  с тр о я  С ер 
геева  и Г о л у б о в а — 1 р. 75 к.

Б А Л А Й К А  И са ко в а  (по н о тпо - 
циф ровой си ст е м е )— 80 к.

Б А Л А Й Н А -П Р И М А  П ри вал ова  
(Н п н о т .-ц и ф р .си ст .)— 1 р .25 к.

Г И Т А Р А  (сем цетр . г я т .п о н о т , -  
цнфр. си ст . Ф иш ера)— 1 р .20к.

А Л Ь Б О М Ы  с  I по X  (д ля  се- 
м и о тр у н я . ги та р ы  по н о тн о 
циф ровой (и с то м е )  Ф иш ера  

по 1 р . ,и  по 1 р. 60 к .
Н О В Е Й Ш И Й  С А М О У Ч И Т Е Л Ь  

для  сем и о тр . г и т а р ы  Я ш н ева  
(по нотно-циф р. сист.11 р .20 к.

С Б О Р Н И К  п ье с  для  с е м и с т р у н 
ко й  г и т а р ы  Я ш н е в а  (по н о т 
но -циф ровой  си стем е ) i  р.20к.

Н О В Е Й Ш И Й  С А М О У Ч И Т Е Л Ь  
д л я  м а н д о л и н ы  Я ш н е в а  (по 
н о тно -циф ров. си ст .)  75 к.

Ш К О Л А  И Г Р Ы  на  С К Р И П К Е  
Л есм ап  ѵне са м о у ч и те л ь )  
нредисл . проф .Л епин гр . кон 
серватор . К а р а т ы г и н а —50 к,

В ы с ы л . кн. ма г. „ Т Е Х Н И К “
(А . А . К л н м о н о в )  Л ен и н гр ад
Н о в о -А л е к са н л р о в ск -р ы н  ,64/0.

В  Б Л И Ж А Й Ш Е Е  В Р Е М Я  Н А Ч И Н А Е Т  В Ы Х О Д И Т Ь

e n te n t e ,  п о в у л я р н о -т е х н іч в е к н й  иллюстрирован,  муриал 
„ И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь “

орган  Ц ен тра льн о го  Бю ро по р о алнзицпи  и в о б р М е н в й  и со 
д ей ств и ю  и зо б р е т а т е л ь ст в у  (Ц В Р И З )  при  В С Н Х  С ССѴ  

с п р и ло ж еп вем  бю ллю тепя  о ф и ц и а л ьн ы х  р аово ря ж епай  по 
и зо б р е т а т е л ь с т в у .

П о д п и с и , п л а т а  д о  к о н ц а  г о д а  (3 и о и е р а )—ОДИН р у б л ь . 
И зобрета телей  в к о м и с си я  с о д е й с тв и я  и зо б р е т а т е л ь ст в у  п р о 
сим  соо б щ и ть  овой  а д р е с  д л я  у с т а н о в л е н и я  свя зи . З а к а зы  

и i l орсв . а д р е сов а ть : М осква 6 , С тр а с тн о й  б у л ь в а р  11. .
А К Ц .  И * Д .  О -в у  „О Г О Н Е К ".  I

М ом ент , о краш ив . в  дю оой  ц в ет , н ич ем  не  о тлвч аю ш . от п ри р од 
ного . Не см ы в а е тся  в течение  месяца . Не п а ч к а е т  л и ц а  и  п л а ть я . 
Б е звред на . Р авреш ена  М осадравот . Способ  п р им енения  п ро ст . В ы с . 
почт . нал . п л а т , бев за д а т ка . Прн вы п и с ке  н е о и ._ф л ак . э а  п ер во , «е 
п л а тя т . К о ро бка  б о льш . д л я  бровей ,— 8 р. К оробка  д л я  бровей м а 
л а я — 2 р. К оробка  и с кл ю ч и т , д ля  в о л о с — 8 р . 60 к о п . М О С Н В А  8 , 
П р о е зд  Х у д о ж е с т в е н н о г о  т е а т р а  (К ам ер герски й ), Д. 6, пом . 12. К о 

см е ти ч е ска я  л абораторвя  X H A -E A C M O f l j_ j lp o » M ^ a J I :_JI:Jb»i«l>^

Рѳилвмбюро „ОГОНЕК“ Москва, Страстной бульвар 11

17831250


