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ПРОЩАЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ! 

ПОХОРОНЫ СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА 
Утро началось раньше, чем первые 

лучи солнца разорвали морозную 
мглу декабрьской ночи. Еще сумрак 
окутывал столицу, но она уже бодр-
ствовала, она жила, и как она была 
сегодня строга и скорбна, всегда бод-
рая, жизнерадостная столица вели-
кой страны Советов. Как непохож 
был этот день на остальные. Ибо это 
был день отдыха, но уже в предрас-
светном сумраке тысячи и тысячи 
людей спешили к месту своей рабо-
ты. Нет, не для того, чтобы стать к 
станкам. Они спешили затем, чтобы, 
собравшись, проводить к месту по-
следнего успокоения прах лучшего 
из лучших, чья жизнь прервана ру-
кой злодея, подосланного классовым 
врагом, прах несгибаемого большеви-
ка Сергея Мироновича Кирова. 

Люди заполняли дооткааа трам-
ваи, они шли пешком, шли пооди-
ночке и группами. На улицах было 
ми ото людей н улицы были тихи. Го-
лоса звучали приглушенно. 

Так началось это утро. Утро дня, 
который войдет в историю как день 
великой скорби, великого гнева. 

Попрежнему нескончаемая лента 
людей движется сквозь Колонный 
зал. Она движется медленно, безоста-
новочно. Входящие обнажают голо-
вы и устремляют свой взор к поста-
менту. Вместо гроба на постаменте 
—строгая урна. Ночью состоялась 
кремация. 

Под звуки траурных маржей еще и 
еще идут трудящиеся сквозь ярко 
освещенный, полный печали, венков 
н знамен Колонный зал. В 10 ч. а5 м. 
бережно поддерживаемая под руки 
сестрами покойного, в зал входит его 
жена, друг, спутник — Мария Львов-
на Кирова. Какое горе придавило ее! 
Но это горе легло также на плечи 
каждого, кто шагает в человеческой 
ленте н — принятое на себя милли-
онами — никого не пригнет оно к зем-
ле!.. 

В 12 час. доступ в зал прекращает-
ся. В нем остаются члены ЦК ВКП(б), 
члены бюро московского областного 
к городского комитетов партии, чле-
ны президиума ЦИК Союза ССР и 

ВЦИК, члены СНК Союза ССР, род-
ственники покойного и представите-
ли делегаций республик, краев и об-
ластей. 

И вот соратники поднимают урну 
на плечи. Товарищ Сталин и тт. Мо-
лотов, Каганович, Калинин, Вороши-
лов, Андреев, Рудзутак несут ее 
сквозь ряды бойцов, сквозь колонны 
пролетариев. Медленно движется 
процессия к Красной площади. Впе-
реди урны тт. Буденный и Егоров не-
сут ордена покойного—орден Красно-
го знамени и орден Ленина. Их со-
провождают герои Советского союза— 
тт. Слепим и Лялидмский. 

Огромный город замер в печали... 
Уже дооткааа заполнена людьми 

Красная площадь. Тесно, плечо к 
плечу, стоят на трибунах лучшие 
ударники столицы. Здесь и те, кого 
послала страна со всех концов прово-
дить одного из лучших ее сыновей. 
Здесь делегаты города Ленина, За-
кавказских реопублик, Восточной Си-
бири, Горьковского края, Ивановской 
области, Азово-Черноморья, Украины, 
Белоруссии — всех частей Советского 
союза. Развернув знамена, лицом к 
мавзолею, выстроились делегации 
районов Москвы и части московского 
гарнизона. Первые звуки траурного 
марша достигают площади. Прибли-
жается .траурное шествие. Оно всту-
пает на площадь. Урну устанавлива-
ют против мавволея. На левое крыло 
его поднимаются тт. Сталин, Моло-
тов, Каганович, Ворошилов, Калинин, 
Орджоникидзе, Андрем, Чубарь, Ми-
коян, Постышев, Петровский, Рудзу-
так, Жданов, Енукидэе, Сулимое, Ма-
нуильский, Чудов, Позерн, Гамарник, 
Хрущев , Булганин и др. На правое 
крыло поднимаются тт. Тухачевский, 
Алкснис, Буденный, Блюхер, Дыбен-
ко, Халепский, Орлов, Егоров, Славин 
и др. 

Тов. Енукидзе открывает митинг. 
Каждое слово его разносится по 

окаменевшей в молчании площади, 
по Москве, по стране, по миру. Сколь-
ко миллионов слушают сейчас, при-
никнув к радиорупорам, Красную 
площадь, покрытую траурными зна-
менами. 
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Доска на Кремлевской стене, где з амурована урна с прахом 
С. М. КИРОВА. 

РЕЧЬ тов. ЕНУКИДЗЕ 
— Товарищи, мы все и с нами вся наша великая страна прощаемся се-

годня с товарищем Кировым. 
Дорогой товарищ Киров! Вся наша партия, весь рабочий класс, все 

трудящиеся, все работники науки, техники, искусства, все писатели, вся 
молодежь Союза ССР горько переживают свою утрату. Не только наша 
страна, но пролетариат и лучшие люди во всех значительных городах 
Европы и Америки присоединяет свой гнев к гневу нашего Союза по по-
воду твоего предательского убийства. 

Дорогой товарищ Киров! Ты был лучшим сыном партии Ленина. Ты 
боролся в первых рядах, и своей работой, своей прямотой, своей предан-
ностью делу коммунизма ты приобрел всеобщую любовь, всеобщее ува-
жение. Враг мгновенно лишил тебя жизни. Но если ты успел подумать, 
я уверен, что твоя последняя мысль была направлена к партии и в ее 
вождю. Партия наша под руководством нашего вождя не дрогнет. Ты это 
знал хорошо. И она поведет всю страну к еще большим успехам, еще 
большим достижениям. 

Ты был лучшим в рядах нашей партии, ты был самым значительным, 
верным и видным работником. Ты своими знаниями, своей преданностью, 
своей прямотой, своими кристальными личными качествами приобрел 
любящих тебя друзей среди лучших людей нашей партии и ты стал са-
мым близким, самым любимым другом нашего вождя товарища Сталина. 

Здесь собрались все твои друзья, здесь, собрались твои ленинградцы, 
адесь собралась вся Москва, здесь представители Украины, Закавказья, 
всех реопублик, областей и краев нашей великой страны, и все они про-
вожают твой прах к последнему твоему жилищу, у могилы великого наше-
го вождя товарища Ленина, верным н достойным учеником которого ты 
был всю жизнь. Прощай, дорогой друт! 

Об'являя траурный митинг открытым, я буду предоставлять слово тво-
им ближайшим друзьям, которые от лица всей страны, от лица всех тру-
дящихся мира скажут тебе прощальные слова. 

От Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии и от 
правительства Союза ССР слово имеет товарищ Молотов. 

будет вдохновлять огромные пласты 
трудящихся всех стран на борьбу 
против того строя насилия и экспло-
атации, который вооружал руку зло-
дея-убийцы. 

На XVII с'еаде партии товарищ 
Киров спел нам свою чудесную пес-
ню великих побед. Бе слышали не 
только в Москве, Ленинграде, в дале-
ких аулах Закавказья. Его речь—пес-
ня, гимн освобожденного труда на-
шей победоносной социалистической 
стройки — несется сейчас над всем 
миром. Она шумит грохотом напгих 
социалистических машин, она горит 
огнями наших социалистических до-
мен, она гудит в небе моторами на-
ших социалистических самолетов, 
она сверкает пламенем социалистиче-
ского энтузиазма миллионов трудя-
щихся нашей страны. Ее слышат, 
эту песню, во всех концах земного 
шара. И от нее миллионы людей при-

ходят в движение, поворачивая свок 
вворы к социализму, который строил 
тов. Киров. 

И в тяжкую годину всенародной 
скорби миллионы рук тянутся к 
штабу социалистической стройки и 
его вождю товарищу Сталину, поте-
рявшему в лице тов. Кирова и вер-
ного соратника и верного друга. II 
миллионы трудящихся говорят нашей 
партии и стране: 

— Мы с вами. Мы с вами до по-
беды того дела, за которое боролся и 
сложил голову Сергей Миронович Ки-
ров. Мы берем крепко в наши проле-
тарские руки его знамя, на котором 
горят капли его крови. И под этим 
знаменем мы пойдем в бой, под этим 
знаменем мы будем беспощадно бить 
врага, под этим славным знаменем 
мы победим и доведем дело мировой 
пролетарской революции до конца. 

РЕЧЬ тов. ЧУДОВА 
ОТ ЛЕНИНГРАДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕЧЬ тов. МОЛОТОВ А 
Товарищи рабочие, колхозники, 

бойцы Красной армии! 
Товарищи коммунисты и все тру-

дящиеся! 
Мы прощаемся сегодня с Сергеем 

Мироновичем Кировым, погибшим от 
руки злодея, подосланного врагами 
рабочего класса. 

Мы потеряли одного из лучших 
руководителей большевистской пар-
тии и Советской страны, беззаветно и 
до конца преданного делу коммуниз-
ма, делу освобождения рабочего 
класса, всею душой ненавидевшего 
угнетателей рабочих и крестьян. 

Мы потеряли своего соратника — 
коммуниста и друга широких масс 
рабочего класса нашей страны и г.се-
го мира. 

Мы потеряли близкого и любимого 
человека, товарища исключительной 
чуткости и человеческой теплоты, 
смерть которого для нас ничем не-
возвратимая утеря. 

Сергей Миронович Киров вышел 
на среды трудящихся. 

Еще юношей товарищ Киров ста-
новится в ряды революционных бор-
цов с царизмом и гнетом капитала и 
всю свою жизнь — 30 лет сознатель-
ной жизни — отдает борьбе под' зна-
менем большевистской партии, за-
дело освобождения рабочих и. кресть-
ян. 

Преследования царской власти и? 
СЛОМИЛИ товарища Кирова. 

Несколько лет его жизни прошло 
в царских казематах, и он пронес 
свою веру в коммунизм, свою предан-
ность рабочему классу и делу его 
освобождения через все преследова-
ния, через все трудности, через все 
препятствия. Он закалился в этой 
борьбе, как пролетарский революци-
онер. 

В трудные дореволюционные годы 
Киров выступает как руководитель 
революционных забастовок рабочих, 
как организатор подпольной партий-
ной работы, как пламенный трибун-
массовик. 

Товарищи СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ, МОЛОТОВ и КАЛИНИН выносят урну с прахом тов. КИРОВА из 
Дома Союзов. 

опора сталинского Центрального Ко- | нашу революционную бдительность. 

Победа революции дала возмож 
ность развернуться товарищу Кирову 
как строителю социалистического об-
щества. 

Товарищ Киров работает как орга-
низатор советской власти в трудных 
условиях Северного Кавказа, ведет 
ответственнейшую работу в Красной 
армии на опасных фронтах граждан-
ской войны, становится признанным 
руководителем большевистской орга-
низации в Баку, одной из самых 
лучших организаций нашей партии. 

Товарища Кирова особенно хорошо 
и непосредственно знали трудящиеся 
Томска и Астрахани, Владикавказа и 
Баку — и везде, как самотверженно-
го борца, подлинного интернациона 
листа н пламенного трибуна проле̂  
тарской революции. 

Наконец, партия возлагает на него 
повую и еще более важную задачу— 
возглавить ленинградскую партий-
ную организацию и очистить ее от 
троцкистско-зиновьевской антипар-
тийной скверны. 

Последние 9 лет товарищ Киров с 
честью выполнял труднейшие зада-
чи руководителя большевистской ор-
ганизации и всей рабочей массы го-
рода Ленина и Ленинградской обла-
сти. И здесь он пользуется исключи-
тельной любовью рабочих. 

Под его руководством славная ле-
нинградская оргапнзация большеви-
ков, неразрывно связанная с мил-
лионной массой пролетариев города 
Ленина, успешно решала многие 
серьезные задачи социалистического 
строительства. 

Товарищ Киров умел связать борь-
бу за практические успехи заводов, 
их борьбу за освоений новой техники 
и првизводстевнную культуру, борь-
бу за Лучшую жизнь трудящихся с 
идейно-ленинским, воспитанием пар-
тийцев и всей райччей массы. 

Ленинградская организация во 
многом выросла за последпие годы н 
еще больше, спаялась как верный 
оплот ленинской партии, как мрная 

митета. 
Сергей Миронович Киров стал не 

только вождем ленинградского про-
летариата. 

Он — один из выдающихся и та-
лантливых руководителей пролетар-
екой революции в нашей стране. 

Враги рабочего класса знали, в 
кого они посылают предательскую 
пулю. Они стреляли нам в грудь. 
Они стремились нанести удар как 
можно ближе к сердцу партии. 

Именно потому, что дело социа-
лизма в нашей стране победоносно 
идет вперед, ломая препятствия и 
преодолевая все трудности, именно 
поэтому враг рабочего класса, его 
белогвардейские подонки, его аген-
ты из-за границы идут на самое по-
следнее, на самые отчаянные и гнус-
ные преступления. 

Враг готов принять любвс преда-
тельское обличив, лишь бы ослабить 

И ничего другого, кроме актов без-
надежного отчаяния, кроме гнусных 
убийств и предательских ударов из-
за угла, у него уже не осталось, ибо 
растет и крепнет великое дело соци-
ализма в нашей стране, которому так 
беззаветно и талантливо служил Сер-
гей Миронович Киров. 

Ответим на вылазки наших смер-
тельных врагов беспощадной распра-
вой с контрреволюционными вырод-
ками. 

Ответим на их удар усилением ре-
волюционной бдительности, провер-
кой боеспособности наших рядов. 

Ответим нашим врагам еще боль-
шим под'емом всей работы по социа-
листическому стрвительству. 

Мы прощаемся с т. Кировым, на-
шим соратником, товарищем, другом, 
образ которого всегда будет жить в 
нашей памяти. Наши оердца, сердца 
всех бойцов пролетарской революции, 
обливаются кровью в эти дни про-

щания с нашим дорогим, милым 
Миронычем. 

Вся жизнь, вся борьба и сама 
смерть товарища Кирова призывают 
нас к борьбе и к расправе с убий-
цами вождей рабочего класса, к бес-
пощадным ударам по контрреволю-
ции, по ее подлым остаткам. 

Вся жизнь, революционная борьба 
и сама смерть товарища Кирова при-
зывают нас к самоотверженной и 
сплоченной борьбе за дело коммуниз-
ма, которому он служил с беззавет-
ной преданностью. Вся его жизнь, 
его борьба, сама его смерть зовет ра-
бочих и всех трудящихся вперед под 
славным и непобедимым знаменем 
партии Ленина — Сталина! 

Мы пррщаемся с товарищем Киро-
вым ж клянемся, что войдем до кон-
ца по тому пути, по которому шел 
наш соратник и друг — 1 I] 
Киров. И мы непоколебимо уверены 
в том, что дело коммунизма победит 
в нашей стране и во всем мире. 

РЕЧЬ тов. МШУИЛЬСКОГО 
ОТ ИСПОЛКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА 

Товарищи! Классовый враг вырвал 
из наших колонн одного из стойких 
борцов за великое дело Ленина-
Сталина — нашего дорогого учителя 
и друта Мнроныча. Наша великая со-
циалистическая родина в трауре, она 
полна возмущения против действия 
предательской руки злодея. Велика 
скорбь у нас в Ленинграде. Товарищ 
Киров для всей ленинградской орга-
низации, для всех рабочих, работ-
ниц и колхозников и всей трудящей-
ся интеллигенции был любимейшим 
вождем, руководителем, учителем и 
полководцем в борьбе. 

Он был живым воплощением боль-
шевистской стойкости, беспредельной 
преданности делу партии. Он создал 
в ленинградской организации ту ат-
мосферу большевистской сплоченно-
сти, организованности и дисциплины, 
которыми он сам отличался. Под ру-
ководством Сергея Мироновича ле-
нинградская организация добилась 
небывалого сплочения своих рядов 
вокруг Центрального Комитета, во-
круг великого Сталина. Наша ле-
нинградская организация воспитана 
товарищем Кировым в непримиримо-
сти ко всякого рода уклонам, непри-
миримости ко всякого рода извраще-
ниям партийной линии. Товарищ Ки-
ров вырастил и воспитал крепкие, 
подготовленные кадры в пашей пар-
тийной организации для дальнейшей 
борьбы за дело Ленина—Сталина. То-
варищ Киров заслуженно пользовал-
ся любовью н авторитетом у нашей 
партии. 

Победы нашего города и области в 
деле хозяйственного строительства 
неот'емлемы от имени Кирова. Он 
был живым воплощением творческой 
энергии масс, боровшихся за социа-
листическую индустриализацию, за 
победу колхозного строя, за превра-
щение нашей области из потребляю-
щей в производящую. Каждая побе-
да социалистической стройки в на-
шей области неразрывно связана с 
именем Кирова, с именем нашего ру-
ководителя и учителя. Все отрасли 
нашего хозяйства, начиная с промы-
шленности и кончая организацией 
пригородных хозяйств, были всегда 
под особым наблюдением Сергея Ми-
роновича. 

Товарищ Киров сам руководил раз-
работкой целого ряда важнейших во-
просов технического перевооружения 
нашей промышленности, в области 
освоения Севера, строительства но-
вых заводов, цехов и прочего. Не пре-
увеличивая, можно сказать, что нет 
более или менее значительного меро-
приятия в нашем хозяйстве, где бы 
товарищ Киров сам лично не руко-
водил, где бы товарищ Киров не во-
одушевлял парторганизацию, всех ра-
бочих, весь инженерно-технический 
персонал на разрешение тех больших 
задач, которые ставились партией пе-
ред ленинградской промышленно-
стью. Особое внимание товарищем 
Кировым было уделено развитию се-
верных районов области. Все, каса-
лось ли дело культуры, искусства и 
других отраслей хозяйства,— все бы-

под внимательным наблюдением 
товарища Кирова, и всюду он своим 
крупнейшим организаторским талан-
том, своими прямыми и четкими ус-
тановкам вел нашу организацию 
вперед к победам. 

Товарищи, вместе с нашей партией, 
вместе с рабочим классом Ленингра-
да, Москвы, Заюадаказья Коммунисти-
ческий Интернационал хоронит се-
годня Сергея Мироновича Кирова. 

Эта потеря — невозвратимая и ог-
ромная. Как обрушившейся скалой 
придавило каждого из нас большое 
горе. Его нельзя выразить словами. 
Если бы большевики умели плакать, 
эта площадь сетодня была бы залита 
слезами. Но большевики —• проле-
тарии не умеют пларать: они умеют 
ненавидеть классовых врагов, они 
умеют претворять свою ненависть в 
железную волю к новым победам. 

Скорбь нашей партии, скорбь ра-
бочих Ленинграда, скорбь трудящих-
ся нашей страны разделяет весь Ком-
мунистический Интернационал. Вме-
сте & нами разделяют эту скорбь ты-
сячи германских пролетариев во гла-
ве с тов. Тельманом, заключенные в 
тюрьмах и концентрационных лаге-
рях, вместе с нами скорбят герои ис-
панских октябрьских событий, асту-
рийские горняки. Сегодня опустят 
свои боевые знамена в далеком Ки-
тае командиры и красноармейцы ки-
тайской красной армии, отбивающие 
в тяжелейших условиях натиск ки-
тайской военщины. 

Товарищ Киров войдет в сознание 
миллионов трудящихся капиталисти-
ческого • мира как один из лучших 
представителей нашей могучей, слав-

готовя вещей пролетариат в условиях 1 одного куска гранита, сочетавшего в 
царского подполья к взятию власти, 
поведшей трудящихся на победонос-
ный штурм в Октябре 1917 года. 

Тов. Киров войдет в историю про-
летарской революции как верный и 
лучший сын той партии, которая 
грудью защищала во главе трудящих-
ся завоевания Октября в граждан-
ской войне, которая явила всему ми-
ру огромные социалистические пре-
образования нашей страны. 

Тов. Киров войдет в сознание 
трудящихся всего мира как бесстра-
шный витязь первой в мире проле-
тарской революции, как пламенный 
трибун ее, чей голос звучал с вели-
кой силой н в часы опасности, на-
висшей над этой революцией в Аст-
рахани, и в часы ее победы в Ле-
нинграде, зовя рабочигх и колхозни-
ков нашей страны всегда вперед, к 
новым победам. 

Тов. Киров войдет в историю как 
представитель того прекрасного бое-
вого штаба пролетарской революции, 
который именуется Политбюро ЦК 
ВКП(б), который приводит в движе-
ние идущие по долинам и по взгорь-
ям нашей необ'ятной страны диви-
зии, дивизии рабочих и колхозников, 
идущие V бой за социализм, за ми-
ровую пролетарскую революцию. 

Тов. Киров войдет в сознание тру-
дящихся всех стран как кристалли-
чески целостный образ большевика-

себе все лучшие черты той пролетар-
ской гвардии, которая годами выпе-
стована великими мастерами револю-
ции — Лениным и Сталиным. 

Мужество, самоотверженность, без-
заветная преданность делу пролета-
риата, зоркий политический глаз, 
твердая рука кормчего, скромность и 
простота, — вот ооновные штрихи 
светлого образа Сергея Мироновича 
Кирша. Из этой пролетарской гвар-
дии мо^кно вытянуть жилы, выточить 
по капле кровь, но она останется 
всегда верна делу Маркса—Энгель-
са—Ленина—Сталина. 

Тов. Киров войдет в сознание тру-
дящихся вое-х стран как сын парода, 
воплотивший в своей личной судьбе 
судьбу своего народа. Из беспризор-
ного детства, сиротского приюта, че-
рез ураган Октябрьской революции 
он поднялся до блестящего руково-
дителя партии и страны. И вместе с 
ним подымался и выдвинувший его 
—Сережу Кострикова — народ, под-
нимался из темноты, отсталости, кос-
ности на позиции передового народа 
мира. И вел этот народ соратник и 
ученик гениального Сталина — Се-
режа Костриков — товарищ Киров. 

Тов. Киров войдет в историю про 
летарокой революции как мученик 

1

 рядом с Карпом Либкнехтом, Розой 
Люксембург, секретарем Центрально-
го комитета германской коммунист* 

лой партии, упорно и -систематичеоки ^ руководители, точно высеченный из I ческой партии тов. Шером, чей образ 

Руководство товарища Кирова на 
ограничивалось только повседневны-
ми вопросами текущей работы. Он 
дал нам перспективу нашей работы 
и нашего развития на будущее во 
всех важнейших отраслях хозяйства 
и социалистического строительства 
области. 

Товарищ Киров особой любовью 
пользовался среди ленинградских ра-
бочих и работниц. Он был образцом 
партийного руководителя, понимал и 
умел во-время реагировать на запро-
сы широких масс трудящихся. 

Неисчислимыми нитями он был свя-
зан с широкими массами трудящих-
ся, вдохновлял всех и каждого сво-
им горячим большевистским словом 
и сталинским делом на борьбу о 
трудностями за новые победы. 

Величайший оргаиизатор партии, 
он сплотил всех рабочих и работниц, 
колхозников и колхозниц, старых 
производственников и пионеров, 
комсомольскую молодежь и совет-
скую интеллигенцию для борьбы за 
великое дело Ленина—Сталина. 

Смерть и убийство Кирова вызва-
ли бурю негодования против убийц. 
В ответ врагам рабочие города Ле-
нина мобилизуют свои ряды и пол-
ные классовой ненависти клянутся, 
работая, по-кировски завершить дело 
социалистического строительства, уси-
ливая классовую бдительность, бес-
пощадно расправиться с врагами ра-
бочего класса. 

Над прахом дорогого вождя, учите-
ля и друта мы клянемся жестоко 
отомстить за его смерть жалким ох-
востьям гибнущего старого мира, 
предательски, из-за угла убившим 
нашего дорогого товарища. 

Нашего Кирова нет. 
Ушел наш дорогой Мироныч, лю-

бимый руководитель и друт ленин-
градских большевиков. 

Прощай дорогой, любимый това-
рищ Киров! 

Над твоим прахом клянемся, что 
ленинградская организация и 
впредь будет вернейшим оплотом на-
шего Центрального Комитета и вож-
дя нашей партии, товарища Сталина. 

Прощай Киров, прощай дорогой, 
любимый друг! 

Мы заверяем Центральный Комитет 
нашей партии, мы ааверяем нашего 
дорогого любимого Сталина, что всю 
ту любовь, которую ленинградские 
рабочие питали к тебе, товарищ Ки-
ров, всю эту любовь мы вложим в де-
ло социалистического строительства, 
попрежнему оставаясь в борьбе на-
дежной шорой нашему великому 
Сталину. 

Товарищ Киров ушел. Осталась не-
поколебимой налпа коммунистическая 
партия, руководимая Сталиным! 

Над прахом Сергея Мироновича мы 
обещаем отдать всю свою жизнь де-
лу борьбы за коммунизм, быть бес-
предельно преданными делу Ленина 
—Сталина, быть такими, каким од 
был, наш дорогой Мироныч. 

Мы заверяем Центральный Комич 
тет коммунистической партии и то-
варища Сталина, что как ни тяжела; 
утрата, паша ленинградская пар-, 
тийная организация бодро и уверен-
но идет вперед, к новым победам з& 
коммунизм! 

РЕЧЬ тов. Л. М. КАГАНОВИЧА 
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Товарищи! Московские большеви-
ки, рабочие и трудящиеся вместе с 
товарищами ленинградцами, вместе 
с трудящимися всего Советского сою-
за тяжко переживают в эти дни ут-
рату нашего Кирова. 

Весь Советский союз в трауре. Это 
—национальный траур Герой и 
вождь большевиков, организатор ра-
бочих славного города Ленинграда 
есть герой и вождь всей нашей стра-
ны. Борьба за величие партии есть 
борьба за величие всей нашей вели-
кой родины. Вот почему вся страна, 
от старого до милого, тяжко пережи-
вает утрату родного, любимого това-
рища Кирова. 

Товарищ Киров был образцом ру-
ководителя, вождя, связанного с мас-
сами, вышедшего из народа, посвя-
тившего всю свою жизнь народу и 
отдавшего жизнь за народ, за рабо-
чий класс, эа париппо большевиков, 
за дело коммунизма. Товарищ Киров 
являлся тем образцом большевика-
организатора, который, начав с ря-
дового, дорос до вождя ленинград-
ских рабочих н ввей нашей страны. 
Будучи выдающимся руководителем, 
товарищ Киров в то же время умел 
быть рядовым, быть образцом для 
всех бойцов за социализм. Он умел 
видеть жизнь во всей ее многогран-

ности, умел, наряду с руководством 
великой стройкой, обращать внима-

ние на самые, казалось бы, мелкие, 
а на деле важные дела 

От организатора подпольной типо-
графии в Томске — до вождя рабо-
чих Ленинграда и всей страны, от 
бойца-командира, политического ру-
ководителя обороны Астрахани — до 
вдохновителя, строителя бакинской 
и ленинградской промышленности, до 
народного трибуна, до любимого, при-
знанного руководителя партии и мил-
лионов трудящихся СССР — вот 
путь товарища Кирова. 

Товарищ Киров был лучшим ора-
тором в нашей партии, он зажигал 
оердца миллионов своей пламенной 
речью. И у товарища Кирова слово 
не расходилось с делом. Эта отли-
чительная черта большевика была у 
товарища Кирова особенно сильна, 
особенно заметна: слово и дело были 
едины, неразрывны! 

Товарищ Киров умел идейно опла-
чивать людей. Он умел воспитывать 
их не просто приказом, распоряже-
нием. Он умел зажигать их своей 
идейностью, принципиальностью 
преданностью делу коммун иэма. 

Продолжение на 2 ©ту. 



если 

социалистической 

Траурный митинг на Красной площади. На трибуне мавзолея товарищи СТАЛИН. МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, КАЛИНИН, ОРДЖОНИКИДЗЕ, АНДРЕЕВ, МИКОЯН, ПОСТЫШЕВ, ЕНУКИДЗЕ. 

У МО 
Снега пронося над нами, 

Ложась на ирыпо самолету, 
Ветрам подчиняясь слепо, 
Тенли над страной облака... 
Товарищ, я видел: знамя 
Ты вынес к своим воротам, 
Тяжелые ленты крепа 
Легли у его древка. 
Мы вышли на площадь. Трубы 
Качнулись в последнем марше, 
Разбив облаков сугробы, 
Несли эскадрильи гуп. 
Без шапок, сжимая губы, 
Стояли товарищи наши, 
Вожди, сменяясь у гроба, 
Последний несли караул. 
Когда потеряешь друга, 

г и л ы 
С тобой стоящего рядом. 
Скажи мне, товарищ, какие 
Н у ж н ы для песен слова? 
Знамен прошумела вьюга 
По улицам Ленинграда. 
В снегу и трауре Киев, 
Челябинск. Ростов, Москва. 
Товарищ! В строю случится 
Несчастье с твоим соседом, — 
Т ы локтем почувствуй локоть! 
Ты ненавистью овладей! 
Сурово суди убийцу 
Именем нашей победы! 
Товарищ, храни, как око. 
Жизнь своих вождей! 

Сергей МИХАЛКОВ. 

нашему бесстрашному, нашему муд-
рому полководцу и вождю, Сергею 
Мироновичу Кирову. 

Часто можно было встретить Ми-
роныча в задушевной беседе с груп-
пой беспартийных рабочих, он по-
сасывал махорку и вдумывался, 
вслушивался в каждое их слово. Его 
житейское, глубоко проникновенное 
знание того, чем живет рабочий, не 
имело границ и пределов. И за это 
так пламенно любили рабочий класс, 
пролетарии нашего города, пролета-

рии всей нашей страны своего доро-
гого Мироныча. 

— Мы клянемся у твоего праха,— 
заканчивает тов. Сальковский, что 
мы умножим нашу классовую рево-
люционную бдительность, мы колеса-
ми пролетарской диктатуры разда-
вим остатки враждебных классов, ко-
торые убпли тебя на твоем боевом 
посту. 

— Прощай, наш пламенный три-
бун, прощай, наш учитель, наш друг! 
Прощай, Мироныч! 

* 

РЕЧЬ тов. БАГИРОВА 
ОТ Р Е С П У Б Л И К З А К А В К А З Ь Я 

От имени пролетариев Баку, от 
имени большевиков и всех трудя-
щихся Закавказья тов. Багиров за-
являет, что С. М. Киров, лучший 
ученик, ближайший друг и соратник 
нашего великого, любимого и мудро-
го вождя тов. Сталина, всегда будет 
явить в сердцах трудящихся Закав-
казья, в сердцах миллионов трудя-
щихся нашей великой страны. 

— После поражения 1918 г.,—гово-
рит т. Багиров, — пролетарии, боль-
шевики Баку нашли в Кирове свое-
го непосредственного руководителя. 
Руководя в Астрахани фронтами 
гражданской войны, то®. Киров су-
мел сплотить закавказских больше-
виков, подготовив их к победе, дос-
тигнутой черев полтора года. Под 
руководством то®. Кирова бакинские 
рабочие ©умели в 1918-19 г.г_, несмот-
ря на наличие в Баку английских 
оккупантов, доставлять в осажден-
ную Астрахань бензин на шлюпках. 

Пролетарии Баку, трудящиеся За-
кавказья не забудут того, кто, выпол-
няя генеральный план Ленина—Ста-
лина, заложил основу сегодняшних 
побед на всех фронтах социалисти-
ческого строительства Закавказья. 

— Сегодня, — продолжает тов. 
Багиров, — мы, провожая прах Ми-
роныча. в последнее его жилище, 
заявляем, что он с нами, что он со 
всей нашей великой, родной семьей 
трудящихся всего Советского союза, 
в том числе с семьей всего Закавка-
зья. Он с поднятыми юверху руками 
зовет нао вперед к новым победам, 
новым достижениям. И мы заявля-
ем: Мироныч, мы отомстим за тебя, 
мы отомстим за твою кровь, мы отом-
стим не только беспощадной борьбой 
и уничтожением врагов рабочего 
класса, но мы отомстим еще большим 
усилением напгшх побед на фронте 
социалистического строительства. 

* 

РЕЧЬ тов. СИМАКОВА 
О Т К О Л Х О З Н И К О В Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И 

Товарищи! Миллионы колхозников 
и колхозниц Ленинградской области 
потеряли лучшего вождя и органи-
затора наших социалистических по-
лей. Классовый враг вырвал из на-
ших рядов нашего дорогого вождя 
товарища Кирова, но дело его, оно 
будет навсегда в наших твердых ру-
ках. 

Товарищ Киров поставил своей за-
дачей нашу Ленинградскую область, 
область потребляющую, сделать об-
ластью производящей, внедрить в 
нашу северную область посевы пше-
ницы. На сегодняшний день посевы 
пшеницы по Ленинградской области 
доведены до 80 и больше процентов. 
Эти задачи, поставленные перед на-
ми, колхозниками и колхозницами, 
мы & честью будем выполнять и 
дальше! 

Товарищ Киров поставил задачу, 
чтобы пролетариев города Ленина 
Ленинградская область снабжала 
собственными овощами. Мы эту за-
дачу также выполняем твердо! 

После окончания траурного митин-
га товарищ Сталин вместе с тт. Мо-
лотовым, Ворошиловым, Калининым, 
Орджоникидзе, Андреевым несут ур-
ну к Кремлевской стене. Склонены 
знамена и обнажены головы. Ровно 
в 3 часа т. Орджоникидзе устанавли-
вает урну с прахом Сергея Мироно-
вича Кирова в нише. Раздаются зву-
ки траурного марша. Над площадью 
рокочут самолеты. Гремит орудий-
ный салют. 

Водители страны снова поднима-
ются на трибуну мавзолея. Здесь то-
варищ Сталин, члены Политбюро и 
правительства. Мимо мавзолея прохо-
дят войска, отдавая погибшему воин-
ские почести. 3а. ними на площадь 
вливаются первые рабочие колонны. 
Впереди индустриальные гиганты 

Товарищ Киров учил нас, как ну-
жно огранять колхозное имущество, 
как нужно бороться с класоовым 
врагом, очищать колхозы от классо-
вых врагов. Мы также эту задачу 
выполним! 

Товарищ Киров учил нас, что ну-
жно сделать колхозы большевист-
скими, а колхозников—зажиточны-
ми. И эту задачу мы тоже смело в 
гордо с честью будем выполнять! 

Товарищ Киров! Стоя перед твоим 
прахом на трибуне, я заверяю наш 
Центральный комитет Всесоюзной 
коммунистической партии и велико-
го, любимого вождя товарища Ста-
лина, что колхозы, колхозники и 
колхозницы ту задачу, которую ты 
возложил на нас, с честью выполнят. 

Прощай, дорогой наш товАрищ, 
великий вождь социалистических Во-
лей! Мы пойдем вперед по тому пу-' 
ти, на который ты нас поставил, — 
по пути построения социалистиче-
ского общества в нашей стране! 

* 
Москвы — завод им. Сталина и др. 
Бесконечно колышатся знамена, де-
монстранты несут тысячи портретов 
Кирова, лозунги, прощаясь с ним, 
призывают ненавидеть классового 
врага, бороться доблестно, как Ки-
ров, завоевать новые победы. 

До позднего вечера трудящиеся 
Москвы проходили через Красную 
площадь. Миллион двести тысяч 
трудящихся прошло мимо мавзолея, 
мимо древней стены, в которую толь-
ко что был замурован прах одного 
из лучших сынов страны. 

Речи тт. Шапошниковой, Тютина, 
Сальковского и Багирова печа-

таются с сокращениями. 

РЕЧЬ тов. М. М. КАГАНОВИЧА 

Он был идейным воспитателем, та-
лантливым, организатором и строите-
лем, командиром на всех фронтах на-
шей великой социалистической строй-
ки. И недаром товарищ Киров был 
лучшим другом нашего великого Ста-
лина. 

Мы знаем, что нашим боевым то-
варищам-ленинградцам особенно тяж-
ка утрата товарища Кирова, ибо они 
работали каждодневно под его руко-
водством. Мы знаем, как много сде-
лал товарищ Киров для Ленинграда 
и Ленинградской области. Мы знаем, 
что товарищ Киров своей работой 
обеспечил расцвет города Ленинграда 
и ленинградской промышленности. 
Мы внаем, как крепко сплотил това» 
рищ Киров ленинградскую больше-
вистскую организацию. Мы знаем, 
что в трудные дни, когда и внутри 
нашей партии появились агенты 
классовых врагов, товарищ Киров 
оумел сплотить ленинградцев как 
верный оплот, как передовой отряд 
нашей партии. Мы, москвичи, учи-
лись многому у ленинградцев в их 
работе, в их борьбе. И этот рост пе-
редового Ленинграда обеспечил ле-
нинградским большевикам товарищ 
Киров. 

Мы уверены, товарищи, что ленин-
градская организация нашей партии, 
вакаленная товарищем Кировым, су-
меет и впредь высоко держать знамя 
Ленина—Сталина и обеспечит Ле-
нинграду и впредь передовое, люби-
мое место в нашей великой совет-
ской стране. 

Сегодня, прощаясь с товарищем 
Кировым, мы, московские большеви-
ки н рабочие, вместе с трудящимися 
всего Союза говорим товарищам ле-
нинградцам, понесшим особенно чув-
ствительную потерю, говорим Цент-
ральному Комитету партии — това-
рищу Сталину: мы клянемся своей 
самоотверженностью, бдительностью, 
своим упорным трудом, своей рево-
люционной решительностью возме-
стить эту тяжелую потерю. 

Не так давно, во время ХУП с'ез-
да нашей партии, московские рабо-
чие и трудящиеся вместе с делегата-
ми XVII с'езда слушали пламенную 
речь товарища Кирова с этой три-
буны, вот здесь с мавзолея. Он гово-
рил о борьбе, о великих победах, о 
грядущей победе коммунизма. Това-
рищ Киров на ХУП с'езде нашей 
партии, подводя итоги нашей борьбы, 
говорил: «Успехи действительно у 
нас громадны. Чорт его знает, 
по-человечески сказать, тек хочется 
жить и жить». 

Подлая рука убийцы прекратила 
жизнь этого великого бойца и води-
теля масс, который вел их в бой и на 
фронтах гражданской войны и на 
фронтах великой 
стройки. 

Но товарищ Киров будет жить веч-
но в сердцах миллионов трудящихся 
всего мира. Его образ — 
шего борца за коммунизм — будет 
звать миллионные массы к борьбе и 
к победе. 

Враги, подославшие подлую гади-
ну — убийцу, рассчитывали, что 
этим внесут смятение в наши ряды, 
расстроят ряды бойцов. Они просчи-
тались! Наши ряды стали еще креп-
че! Мы — победители! И мы увере-
ны в наших дальнейших победах. 
Мы не только не расстроим ни на 
секунду наших рядов, мы не только 
не допустим смятения, но мы еще 
теснее сплотимся вокруг своего ЦК. 
вокруг нашего Сталина. Мы еще 
тверже, еще смелее будем бороться 
за наше дело. Мы еще решительнее 
будем расправляться с подлыми вра-
гами, пускающими свои стрелы в са-
мое сердце пролетарской революции. 
Мы проявим еще большую бдитель-
ность и своей борьбой, своей самоот-
верженностью обеспечим победу того 
дела, за которое боролся всю свою 
сознательную революционную жизнь 
товарищ Киров, — обеспечим победу 

1 коммунизма во всем мире! 

нас, внутри страны, увидят, что их 
злодейский поступок еще больше 
сплотил все трудящиеся слои нашей 
страны. Сегодня от края до края со-
ветских социалистических республик 
трудящиеся массы, склонив свои 
красные знамена перед прахом Ки-
рова, будут отмечать с величайшей 
скорбью безвременную гибель Сергея 
Мироновича Кирова. Злодейский по-
ступок наших врагов еще больше 
сплотит нас вокруг партии и ее слав-
ного и любимого вождя товарища 
Сталина. Тов. Киров погиб, но в его 
работе, в его пламенных речах про-
летарии еще больше будут набирать-
ся сил для дела завершения вели-
кой социалистической стройки, к че-

му призывает всех нас эпоха вели-
кой социалистической революции. 

Кто работай, его вдохновляющими 
выступлениями во всех случаях, ко-
гда нужно было бороться с врагами 
и противниками нашей партии, — 
всем этим будет вдохновляться на-
ша молодежь и раньше всего напГ 
комсомол для того, чтобы брать все 
высоты науки н техники, сокрушать 
вс§, что оказывает сопротивление со-
циалистической стройке. 

Мы все, пролетарян и колхозники 
Украины, знаем, что весь пролета-
риат нашего великого Союза больше 
чем когда-либо сомкнётся вокруг на-
шей партии во главе с товарищем 
Сталиным и еще быстрее будет ша-

гать для выполнения своих великих 
задач на построение бесклассового 
общества во второй пятилетке. 

Прощай, дорогой Мироныч! Мы вы-
ражаем великое и печальное соболез-
нование от украинского народа. Тя-
жело нам. Но пусть знают враги, что 
торжества свержения диктатуры про-
летариата им не дождаться от твоей 
смерти. Мы, украинцы, еще больше, 
чем когда-нибудь, будем прислуши-
ваться к голосу ленинградских боль-
шевиков и пролетариев, к голосу 
московских большевиков и под руко-
водством товарища Сталина будем 
еще быстрее шагать по пути строи-
тельства социализма, к победе миро-
вой революции. 

РЕЧЬ тов. ТЮТИНА 
ОТ Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О З А В О Д А « К Р А С Н Ы Й П У Т И Л О В Е Ц » 

Тов. Тютин рассказывает о том, как 
потрясла гибель Кирова ленинград-
ских пролетариев и их головной, пере-
довой отряд—краснопутиловских ра-

бочих. 
С. М. Киров был бесконечно дорог 

путал о®цам, ибо изо дая в день прак-
тически помогал им в работе. Он на-
учил их большевистским методам ра-
боты. Он умел показать колеблющим-
ся всю правильность генеральной ли-
нии партии Он учил бережно отно-
ситься к каждому большевику-рабо-
чему, и громя гроцкистко-зиновьев-
скую позицию, поправлять колеблю-

щихся и помогать им вернуться на 
ленинский путь. 

— Ты, Сергей Миронович, — про-
должает тов. Тютин, —• был соратни-
ком великого товарища Сталина, вме-
сте с ним ты решал огромные, госу-
дарственной важности задачи. И в 
то же время у нас, в Ленинграде, 
каждый оабочий знает, как всюду 
и во все поры будничной, повседнев-
ной работы проникал твой зоркий 
глаз. Там, непосредственно на строй-
ке, ты давал нам мудрые советы. 

Вражеская рука вырвала тебя из 
наших рядов. Тебя нет среди н®с. Но 
есть у иас наша великая Л!е®инская 

партия, есть у нас ее великий вождь— 
наш мудрый, наш любимый товарищ 
Сталин. Под его непоколебимым руко-
водством мы пойдем к дальнейшим 
победам. 

Спи спокойно, наш родной, наш 
незабываемый Мигромыч. Намять о 
тебе—о вожде, учителе ш друге—будет 
жить безраздельно с нами долгие и 
долгие годы. 

Обнаженный меч пролетарской дик-
татуры падет на головы тех, кто от-
нял у нас любимого, родного, без-
заветно преданного надпей партии 
товарища Кирова. 

РЕЧЬ тов. САЛЬКОВСКОГО 

о т ГРУППЫ Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Х З А В О Д О В 

РЕЧЬ тов. ШАПОШНИКОВОИ 
О Т Р А Б О Т Н И Ц Л Е Н И Н Г Р А Д А 

От имени работниц Ленинграда 
тов. Шапошнииова говорит о том, как 
тяжело говорить о мертвом Кирове, 
прошедшем такой замечательной, та-
кой героический путь и павшем от 
подлой, предательской руки остат-
ков разгромленного, враждебного нам 
класса. 

— Велика скорбь нашей партии, — 
говорит т. Шапошникова. — Велика 
скорбь рабочих. Но вместе с тем раг 
бочий класс живет сейчас одной 
мыслью, одной заботой: работая по-
кировски, под руководством нашей 
коммунистической партии, под руко-
водством пашегс великого вождя то-
варища Сталина, довести до конца 
то великое дело, за которое всю 
свою жизнь боролся н погиб тов. 
Киров. 

Далее т. Шапошникова рассказы-
вает, как проницательно и глубоко 
оценивал тов. Киров, один из руко-
водителей коммунистической пар-
тии, огромное значение, которое имеет 
вовлечепие широких трудящихся 

женских масс в наше социалистиче-
ское строительство. Под его руковод-
ством были выдвинуты тысячи работ-
ниц, которыми он руководил, умело 
направляя их, они и сейчас стоят на 
ответственных участках социалисти-
ческой стройки. Заботы работниц, ее 
нужды были понятны тов. Кирову. С 
отцовской любовью он заботился о 
создании для детей рабочих, работ-
яиц и колхозников светлой и хоро-
шей жизни. Поэтому работницы и 
колхозницы Ленинградской области 
так любили своего политического ру-
ководителя, поэтому весть о его ги-
бели была воспринята работницами 
гак, как воспринимается женщиной 
смерть родного ребенка и горячо лю-
бимого друга. 

— Голосом всех работниц города 
Ленина я посылаю тебе наше послед-
нее «прощай», — заканчивает т. Ша-
пошникова.—Прощай, наш дорогой 
учитель, наш милый, любимый 
Мироныч. 

— Товарищи, — начинает высту-
пающий от группы ленинградских 
заводов тов. Сальковский. — Сегодня 
наша социалистическая родина хоро-
нит одного из лучших своих сынов. 
Наша партия прощается с одним из 
лучших своих вождей и руководи-
телей. А мы, ленинградские рабочие 
и большевики, теряем ко всему это-
му нашего непосредственного люби-
мейшего бесстрашного полководца, 
железного большевика, лучшего со-
ратника великого Сталина, любимого, 
родного Мироныча. 

Тов. Сальковский рассказывает, 
какие дела были проведены за 9 лет, 
в течение которых тов. Киров руко-
водил лАщнградскими пролетариями 
и большевиками, — дела, каждое из 
которых является гигантским памят-
ником нашей великой эпохи. Разбу-
женный север, хибинские апатиты, 
гдовекие сланцы, Б ел оморско-бал-
тийский канал, огромные победы ле-
нинградской шюмьшпленности, преоб-

разование Ленинграда в образцовый 
социалистический город, благоустрой-
ство его рабочих окраин и т. д. 

— Но больше всего, — говорит тов. 
Сальковский, — тов. Киров работал 
над делом укрепления наших пар-
тийных рядов, над сплочением их 
под боевым знаменем Ленин»—Ста-
лина. 

Тов. Сальковский рассказывает, 
как победоносно боролся С. М. Киров 
против оппозиционеров, за генераль-
ную линию партии. Везде и всюду 
гремел его могучий, удивительный 
голос, его железная большевистокая 
логика и покоряющая простота н 
правда его речей. Он разоблачал, вы-
ворачивал наизнанку кулацкое су-
щество оппозиции, он мобилизовал, 
оплачивал, цементировал ряды на-
шей партийной организации и вокруг 
нее миллионы рабочих, ленинград-
ских пролетариев; он убеждал и убе-
дил их проводить генеральную линию 
партии, возглавил и повел их в бой 

за ее осуществление и торжество. То-
варищ Киров сумел в короткий срок 
найти и вырастить из массы рабо-
чих большевиков новые кадры ру-
ководителей партийных организаций, 
сплотить ленинградскую организа-
цию, превратив ее снова в стальную 
опору Центрального комитета и това-
рища Сталина. 

Тов. Киров, — продолжает тов. 
Сальковский, — был связан милли-
онами нитей с широчайшими масса, 
ми беспартийных рабочих, колхозни-
ков, интеллигенции, детей, которых 
он так пламенно любил и которые 
платили ему чистой детской лю-
бовью. Всюду он появлялся лично, 
всюду, где образовывалась заминка, 
появлялась эта коренастая, любимая 
своя фигура, Если наша страна сей-
час гордо заявляет, что нет в мире 
такой машины, которой мы не мо-
жем у себя произвести, то этим мы 
в огромной степени обязаны ленин-
градскому пролетариату и ему — 

РЕЧЬ тов. ПЕТРОВСКОГО 

ОТ Р А Б О Ч И Х , К О Л Х О З Н И К О В И В С Е Х 

Т Р У Д Я Щ И Х С Я У К Р А И Н С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 

Напутствие 
Когда гудки знакомого завода 
Услышим снова завтра, кан вчера, 
Когда весною будущего года 
В степное море выйдут трактора, 

Когда из верфи в синие туманы 
Отпустим первый новый пароход, 
Когда радиолампочка «Светланы* 
Немеркнущим накалом заживет. 

Когда в совхоз далекий и зеленый, 
Сивозь дробный ветер сосен и берез, 
Свистя промчит веселые вагоны 
Горячий, гулкий, новый паровоз, 

Когда ячмень, пшеница или жито 
Взойдут в полях высоко и 

светло, 
Мы будем помнить — в их дви-

женьи скрыто 
Твое дыханье и твое тепло. 

И ты для нас не черные останки, 
И ты у нас не пепел и-не дым, 
И мы тебя узнаем по осанке 
И запросто с тобой поговорим. 

Поднимется знамен багровый 
полог, 

Хорошие настанут вечера, 
Твой смертный отдых, дорогой, 

не долог, 
Тебе, как прежде, действовать 

пора 
В нас кровь творя и род, и продол» 

женье, 
И на огромном на своем веку 
Ты будешь время приводить в дви-

женье, 
Как подобает жить большевику. 

АДАЛИС. 

В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
Дела об арестованных за последнее 

время белогвардейцах по обвинению 
в подготовке организации террористи-
ческих актов против работнииов со-
ветской власти по Белоруссии: 

КОРБУТЕ А., СТАТЙЕВИЧЕ Ф„ 

СТАГКЕВИЧЕ В., С0СН0ВСК0М С., 

ФЕДОРОВИЧЕ Н., ГЕТМАНЕ А., КОР* 
ЗУН В., ЧУБУКОВЕ А., ШЕЙМАН С* 
КАБАНОВЕ И., АЗАРЕНОК П., КИР-

ПИЧЕНКО А. переданы 7-го декабря 
с. г. для рассмотрения Военной Кол-
легией Верховного Суда СССР» 
(ТАСС). 

Товарищи! От имени коммунисти-
ческой партии Украины, от прави-
тельства, от рабочих и колхозников, 
от делегатов, приехавших сюда ва 
похороны тов. Кирова, мы приносим 
свою великую окорбь Центральному 
комитету Всесоюзной коммунистиче-
ской партии и ее вождю товарищу 
Сталину по случаю безвременной ги-
бели величайшего руководителя са-
мой лучшей и передовой большеви-
стской ленинградской организации. 

Выступавшие передо мной товари-
щи уже дали глубокую характери-
стику, показывающую, как наша ве-
ликая пролетарская эпоха, эпоха ве-
личайшей социалистической стройки, 

породила людей, из которых первым 
является Сергей Миронович Киров. 
Пролетарская жизнь закалила в Ки-
рове упорного борца: он прошел, что 
называется, «огонь, и воды, и медны^ 
трубы», тюрьмы, ссылки, дошел до 
великих высот в нашей социалисти-
ческой отройке. И когда сейчас со-
циалистическая стройка широкой 
волной захватила огромные армии 
трудящихся и всей пашей страны,— 
злодейская рука, связанная, вероят-
но, с мировой реакцией, нанесла тя-
желый удар нашей партия, сняла ве-
ликого строителя нашей социалисти-
ческой стройки — Сергея Кирова. 

Теперь все аподеи всего мира и у 

На Красной площади в день похорон С. М. КИРОВА. 

У НРЕМЛЕВСНОИ СТЕНЫ 
Ночью, улицами Парижа, от Кор-

дельеров, через Понт-Неф, по набе-
режной Феррай и дальше, яерез 
Понт-о-Шанж к Франщухкому театру, 
двигались при свете факелов неис-
числимые толпы народа. Это париж-
ская беднота, на страх врагам рево-
люции, обносила мертвое тело Мара-
та. Труп Марата плыл над толпой, 
обнаженный по пояс, чтобы зияющая 
в груди предательская рана запомни-
лась навсегда каждому патриоту. 

На дверях жилища убитого трибу-
на чья-то безымянная рука начерта-
ла четверостишие: 

Народ, Марат убит! Заступник твой 
сражен! 

Любимеп родины, твой друг и доб-
рый гений 

Пал ниспровергнутый предатель-
ским ножом! 

Плачь, но в слезах не позабудь 
о мщении! 

...Б щходьш дсюбрьшш день да 

улицам социалистической Москвы не-
исчислимые толпы пролетариев про-
вожали к Кремлевской стеяе прах 
Сергея Кирова, сраженного на посту 
предательской пулей контрреволюции. 
За урной любимого вождя и товари-
ща шли во главе с великим Стали-
ным лучшие сыновья победоносного 
пролетариата. В прощальных речах 
у Кремлевской стены не было пафо-
са аффектации и вспышек мститель-
ной злобы. Была спокойная строгость 
и стальная уверенность в конечной 
победе, в торжестве дела, за которое 
борются миллионные массы страны, 
за которое боролся и пал Киров. 

Всматриваясь в смеющееся, жизне-
радостное лицо товарища Кирова, гля-
девшее на нас в эти дни с траурных 
газетных столбцов, всматриваюсь в 
его неподвижно застывшую маску, 
там, в Колонном зале Дома союзов, 
каждый из пас ощутил одно: в бур-
да* ад>дае новой хорФесщшцед 

жизни, в спешке радостной стройки 
мы давно не обнажали нашей разя-
щей ненависти, ненависти, которая, 
уничтожая, созидает. В эти дни каж-
дый из нас инстинктивно ощупал ее 
отточенное лезвие: не притупилось 
ли, не заржавело ли? 

Нет, не притупилось! Нет, не за-
ржавело! 

Но не о мести взывает рапа в за-
тылок товарищу Кирову. И пе о мести 
кричат стихи наших поэтов. Мы зна-
ем: свора, убившая товарища Кирова, 
не смоет всей своей черной кровью 
кровь пролетарского вождя. 

Потому наша клятва у гроба това-
рища Кирова звучала по-иному, спо-
койно и строго: 

Кляпемся тебе, товарищ Киров, бе-
речь и закалять нашу ненависть, на-
шу беспощадную воинствующую не-
нависть, пока не будет стерта с лица 
земли вся оскверняющая ее мразь! 

БРУНО ЯСЕНСКИЙ, 



• • 

СТАРОЕ, НО ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ 
Когда Н. С. Лесков, топкий дегу-

статор перебродивших сл(/в и отча-
янный недруг «нитилизма», захотел в 
своем романе-пасквиле («Некуда» на-
рисовать сцену из жизни подполья, 
он дал такую картинку: 

«Зарницыи вынул листок почтовой 
бумаги и показал несколько строчек, 
в которых было сказано; «У нас уж 
на фабриках и в казармах везде по-
ют эту песню.. Посылаю вам ее сто 
экземпляров и сто программ адреса. 
Распространяйте и т. д.» (соч., при-
лож. к «Ниве», том IX, стр. 68). 

Нечего греха таить, зарисовки «ни-
гилистического» житья в романе Лес-
кова не блещут глубокой правдиво-
стью, но этот штрих как раз соот-
ветствует действительности: песня, 
поэтическое слово действительно иг-
рали немалую роль в пропаганде ре-
волюционеров-шестидесятников. Да в 
во только шестидесятников! 

О первых шагов революционного 
движения в России стихи заняли по-
четное место в арсенале агитацион-
ных и пропагандистских средств ре-
волюционного подполья н сохранили 
это место вплоть до победной бури 
Октября. 

Уже первое революционное поко-
ление — поколение дворянских, по-
мещичьих революционеров — вклю-
чило поэзию в систему агитационно-
пропагандистской работы. Четыре го-
да назад известная исследовательни-
ца декабристов М. В. Нечкина опуб-
ликовала интересную статью <0 Пу-
шкине, декабристах и их общих 
друзьях» («Каторга и ссылка», 1930 
г , № 4). Эта статья, основанная на 
изучении некоторых, частью неиз-
данных, материалов процесса декаб-
ристов, выясняет, какую роль игра-
ля стихи в пропаганде и; агитации 
декабристов. Нечкина устанавливает, 
что, например, нелегальные стихи 
Пушкина занимали определенное ме-
сто во всей системе подготовки но-
вого члена ко вступлению в тайнее 
общество. Стихи эти были крайне 
широко распространены. Один из пя-
ти казненных декабристов М. П. Бес-
тужев-Рюмин показывал на следст-
вии: «Рукописных экземпляров воль-
нодумче-ских сочинений Пушкина и 
прочих столько по полкам, что это 
нас самих удивляло». Декабристы 
Бромннтский и Опиридов показали, 
что Бестужев-Рюмин, агитируя за 
цареубийство, пользовался стихами 
Пушкина. Даже гусарский офицер, 
конвоировавший уже арестованного 
Бестужева-Рюмина, рассказывал сво-
ему арестанту о широкой известно-
сти «вольных» стихов Пушкина в 
том полку, где служил конвоир. 

Разумеется, декабристы польэова-» 
лись не только стихами Пушкина. 
Они и сами создавали агитационно-
поэтический репертуар (стихи Рыле-
ева, А. Бестужева и др.). А по сто-
пам корифеев декабристской поэзии 
шли безвестные поэты-агитаторы. 
«Через александровско-николаевскую 
армию, — пишет М. В. Нечкина, — 
шел целый поток агитационного воль-
нодумного творчества безвестных или 
забытых армейских поэтов». 

Царское правительство превосходно 
оценило роль революционной поэзии. 
Следователи упорно доискивались 
подробнейших сведений о распрост-
ранении нелегальных стихов. Напри-
мер, в деле декабриста И. Иванова 
15 обширных страниц занято рас-
следованием вопроса о «вольнодумче-
окнх» стихах. Ужас Николая I перед 

_ нелегальной поэзией был тал велик, 
что царь, к прискорбию историков 
литературы, приказал, по окончания 
следствия, «из дед вынуть и сжечь 
все возмутительные стихи». 

И в агитационно-пропагандистской 
работе второго — разночинского по-
коления революционеров стихи игра-
ли не меньшую роль. Ленинградский 
исследователь А. А. Шилов проде-
лал поистине гигантскую работу по 
выявлению и комментированию всех 
богатств революционно-разночинской 
поэзии. Результатом этой работы яви-
лась монументальная антология этой 
поэзии, печатающаяся в серии «Биб-
лиотека поэта» (краткое резюме сво-
ей работы Шилов дал в «Звезде», 
1933 Г., И» 7). 

Стихи печатались чуть не во всех 
нелегальных и эмигрантских револю-
ционных журналах н газетах разно-
чинской эпохи («Полярная звезда», 

Л ЛЕЛЕвИч 

Колокол», «Народная расправа», 
Работник», «Вперед», «Набат», «Зем-

ля и воля», «Народная воля», «Ра-
бочая газета», «Вестник народной 
воли»). Этого мало. Чуть не все ре-
волюционные группировки выпуска-
пи специальные сборники стихотво-
рений. Герцен и Огарев издали «Рус-
скую потаенную литературу» и «Сол-
датские песни». Нечаев выпустил 
«Вольный песенник». Кружок чай-
ковцев издал «Песенник» и «Сборник 
новых песен и стихов». Газета «Ра-
ботник» выпустила, сборник стихов 
политзаключенных «И^-за решетки». 
Землевольцы издали «Собрание сти-
хотворений» А. А. Шилов разыскал 
в архивах даже корректуру сборника 
стихов «Отголоски революции», — 
сборника, печатавшегося в таганрог-
ской типографии народовольцев и не 
вышедшего в свет из-за провала ти-
пографии. 

Самое обилие этих изданий свиде-
тельствует об агитационно-пропаган-
дистской ценности и действенности 
стихов. А. А. Шилов обнаружил ин-
тересный отрывок из «Откровенных 
показаний» А. Низовкина, привлекав-
шегося к дознанию по процессу 193. 
«Особенно удобно было, — сообщал 
Низовкин, — агитаторам произво-
дить известное впечатление на мас-
су пеонями, из коих, например, од-
на, именно «Барка», сочинена Кле-
менцом на известный мотив «Ой, ду-
бинушка». Песни эти легко запоми-
наются рабочими, конечно, фабрич-
ными преимущественно, и крестьяна-
ми». 

Сама революционная практика тре-
бовала привлечения стихотворного 
материала. Стихи стихийно выраста-
ли из прокламаций. Вот чрезвы-
чайно характерный пример. В изве-
стной прокламации В. А. Энтельсо-
на «Емелъян Пугачев честному каза-
честву и всему люду русскому шлет 
низкий поклон» (1854) прозаический 
текст прокламации незаметно пере-
ходит в «раешяик», в стихотворный, 
стилизованный под фольклор, при-
зыв: «Гей, казаки! мужики, хомяки-
простаки! Пора за ум взяться, с ца-
рем рассчитаться. Лучше за правду 
пропадать, чем без вины погибать. 
За правду пойдешь, авось н не про-
падешь» (Энгельсон. «Статьи, прокла-
мации, письма», стр. 112). 

И третье поколение — поколение 
пролетарских революционеров — не 
менее ценило поэзию как орудие ре-
волюционной работы. Участники ра-
бочего движения умели пользоваться 
этим орудием еще в народническую 
эпоху. Выдающийся деятель рабочего 
движения 70-80-х годов П. А. Мои-
сеенко вспоминает о своей работе в 
1877 году: «В это время я переехал 
на Обводный канал, на Ново-Бума-
гопрядильную фабрику. Здесь поле 
для пропаганды было шире, и мы 
это использовали. Завели хор и бу-
бен с плясунами. Один из товарищей 
«Алешка Рыжий» (тан мы его про-
звали) прекрасно выполнял роль бес-
новатого из сказки «О четырех брать-
ях». Ставили революционные песни: 
«Долго нас помещики душили» и 
«Оводушка», напев «Лучинушки». 
Эффект был поразительный. Всех нас 
воодушевляла революционная песнь. 
Несмотря на усталость, мы забывали 
все. Особенно отличался своим голо-
сом и талантом Федот Лазарев, ко-
торый удивительно ловко умел под-
сунуть брошюрку заслушавшимся 
посторонним. Иногда мы пели в 
трактире по приглашению» («Воспо-
минания», стр. 14). Так, Петр Моисе-
енко, соратник Степана Халтурина и 
Виктора Обнорского, будущий вождь 
морозовской стачки, создал в Петер-
бурге 1877 года своеобразную «Синюю 
блузу»! 

И в кротовой работе революцион-
но-марксистского подполья, и в кло-
кочущем котле массового рабочего 
движения поэтическое слово со сла-
вой несло свою революционную слу-
жбу. Вот — тайная маевка москов-
ских рабочих около станции Перово в 
1895 г. «После окончания речей, — 
рассказывает С. И. Мицкевич,—на-
чались песнн: пели марсельезу, ду-
бинушку, куплеты одного рабочего 
поэта ткача Ц». («На заре рабочего 
движения в Москве», стр. 35). 

А вот — знаменитая ростов^.. .я 
стачка 1902 г. «Совет-собрание раОо-
чих Главных мастерских» рассыла-
ет воззвание с просьбой помочь го-
лодающим забастовщикам и их 
семьям. И что же? Это воззвание 
написано стихами. Это — рабочие 
частушки о тяжком житье рабочих 
и о барышах акционеров, о герой-
ской стойкости стачечников и о не-
истовствах усмирителей-казаков 
(сборник Донского истпарта «Проле-
тарская революция на Дону», вып. 
III, стр. 96—97). 

Партия пролетариата включила по-
эзию в Число средств идейно-воспи-
тательного воздействия на массы. Не-
даром «Искра» издала в 1902 г. за 
границей сборник «Песни револю 
ции». Недаром такие сборники изда 
вались и местными комитетами Р. С. 
Д. Р. П. в подполье. Недаром мы на 
ходим стихи в большевистских газе-
тах — и легальных, и нелегальных, 
—«Вперед», «Новая жизнь», «Борь-
ба», «Звезда», «Правда». Недаром эти 
газеты сыграли в исторйи литерату-
ры роль подлинных питомников про-
летарской поэзии. 

И тогда, когда партия нуждалась 
в остром оружии для борьбы с оп-
портунистами разных мастей, она не 
забывала о поэтическом слове. 

Вот — Тамбов. 1904 год. Эсеров-
ский оратор нанес на подпольной 
дискуссии некоторый урон высту-
павшим марксистам. Но последние 
берут реванш, распространив в от-
вет остроумное антиэсеровсков сти-
хотворение (см. Л. Мануйлова, «Пе-
чали и радости моей жизни», стр. 
110). А вот—Женева. Тот же 1904 т. 
Эмиграция. Большевики, сгруппиро-
вавшиеся вокруг Ленина, бьют мень-
шевиков не только чеканными форму-
лами Ленина и сарказмами Галерки 
(М. С. Ольминского), но н ехидными 
карикатурами П. Н. Лепешинского, 
зачастую с метким стихотворным 
текстом (см. сборник «Как рождалась 
партия большевиков», стр. 427—439). 
Эконом-поты и меньшевики, ликви-
даторы и оборонцы, — все эти и 
другие разновидности оппортунизма 
испытали на себе силу ударов боль-
шевистской поэзии. 

Все это — лишь крупицы, лишь 
осколки. Число их можно удвоить, 
утроить, удесятерить. Пришла пора 
написать историю революционной по-
эзии в России. Эта история пред-
ставляет огромный интерес в истори-
ко-литературном отношении, ибо в 
революционной поэзии особенно яр-
ко и остро проявлялась борьба клас-
совых стилей. Эта история важна и 
в историко-революционном отноше-
нии, ибо в революционной поэзии 
очень ярко и остро проявлялась борь-
ба классовых мировоззрений и поли, 
тических программ. 

Подготовительные работы для та-
кой истории за последние годы раз-
вернулись, особенно, в отношении 
издания текстов. Назовем вышедшие 
издания сочинений И. П. Пнина, 
К. Ф. Рылеева (два издания), И. И. 
Гольц-Мнллера, Л. Н. Трефолева, 
В. С. Куроткииа (избранное), А. А. 
Богданова. Назовем прекрасный сбор-
ник «Поэты «Искры». Печатаются, 
выходят из печати или готовятся к 
печати сочинения А. Н. Радищева, 
А. И. Одоевского, М. Л. Михайлова, 
антологии вольной поэзии первой 
половины XIX в., поэтов-петрашев-
цев, вольной поэзии 60—80-х гг. XIX 
в. Это уже не мало. Есть база для 
работы. Но много и пробелов. Нет, 
например, научного издания стихов 
П. Ф. Якубовича. Очень мало сделано 
для воокрешения дооктябрьской 
пролетарской поэзии. 

Но, как ни широко развернулись 
подготовительные работы, удовлетво-
риться ими нельзя. Пора подойти к 
научным обобщениям. Пора восста-
новить и подвергнуть анализу весь 
исторический путь той поэзии, к ко-
торой так удивительно подходят бли-
стательные строки Маяковского: 

В курганах книг, 
похоронивших стих, 

Железки строк случайно обнаружи-
вая, 

Вы 
с уважением 

ощупывайте их 
Как старое, 

но грозное оружие. 

и ш с . 

л а п ш и 

ИЗ ПУШКИНСКОИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Иллюстрации художника А. Коджояна. Слева—к легенде М. Горького 
«Девушка и смерть», справа—к книге рассказов Ансвпя Банунца. 

ИСПАНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 
На эти стихи хочется отвечать сти-

хами — такова их взволнованность 
и страсть. Читая суровые и лаконич-
ные строки испанского поэта, пони-
маешь разницу между теми, кто про-
ста возмущается насилием, и теми, 
кто это возму-щение выражает в дей-
отвии. Творчество многих западных 
писателей развивается под знаком 
возмущения, но в этом возмущении 
и сочувствии угнетаемой массе людей 
мы часто находим известно# внутрен-
нее удовлетворение и любование соб-
ственным участием. Реальная борьба, 
даже просто реальные тягости немы-
слимы для этих людей. При всей 
искренности и красноречивости их 
революционных фраз эти писатели 
не променяют своего покоя на фрон-
товую обстановку революционных 
боев. Они всем сердцем на стороне 
угнетаемых, но не в силах подтвер-
дить действием свои благие намере-
ния. Их безучастие об'ективно делает 
их солидарными с эксплоататорами. 

Стихи Альберти являются приме-
ром того, когда революционная воля 
и действие слиты в одно неруши-
мое и гармоническое целое. О его 
стихах «Товарищ кричит на улице» 
орган иопанской компартии писал, 
что это «великолепные стихи» для 
предвыборной кампании. Вто стихи 
«Приветствие Красной армии» — ре-
зультат искреннего сближения с Со-
ветским союзом и поездки в нашу 
страну. 

И на белом снегу 
Я увидел шеренги серых шинелей 
И штыков обнаженный блеск. 
Они шли, распевая, 
По белому снегу шли, распевая. 
Снег здесь-
Кровь там... 
Губы сжав, прикусив язык, 
По шахтам Астурии 
Стачка бредет... 

Альберти принадлежит к тем ху-
дожникам, для которых нет нужды 
создавать вымышленный мир. Его 
поэзия — поэзия суровой действи-
тельности. поэзия голодающего кре-
стьянства. поэзия революционных 
испанских провинций. И напрасно 
взыскательный читатель будет ис-
кать в его книге экзотпки, «боя бы-
ков», серенад и романсов. Его «Ро-
манс о крестьянах из Сориты» невоз-

можно спеть под гитару, и все его 
повстанческое звучание требует вну-
шительного аккомпанемента кресть-
янских ружей. 

Стихи Альберти интернациональ-
ны. Местный колорит их лишь в под-
черкнутой страстности южанина, на-
ходящего суровые и непримиримые 
слова ненависти к правящим клас-
сам. 

Так в колодец вместе с нею 
Всех, кто нас всегда морочил. 
И хозяев и попа. 
Смерть им. 
Смерть им, камарада. 
Нам ар ада, 
За ножи. 

Целый цикл стихов посвящен по-
повщине («Епископ Корли», «Рож-
дественская сказка», «Борьба за 
землю»), И здесь Альберти дает не 
просто разоблачение плутней испан-
ских священников, его атеизм являет-
ся результатом практической револю-
ционной борьбы. Герои Эстремадуры, 
обращаясь к синьору богу, сулят ему 
ту же веревку на шею, что своим 
хозяевам, и по одной и той же при-
чине. 

В тот страшный час, 
Когда сама усталость 
Выращивала нашу злобу. 

В соответствии с основными идей-
ными мотивами поэзии Альберти на-
ходится я своеобразная форма его 
стихов, обладающая многими призна-
ками политической поэзии. Сюда 
можно отнести их краткость, преобла-
дание хореических размеров, частое 

; пользование рефреном, явным или 
скрытым, частью диалогом, н другие 
особенности, которые удалось сохра-
нить в очень внимательных и чет-
ких переводах Светлова, Адалис.-
Кельина и'Панченко. Альберти, наш 
гость и друт, пламенный певец ис-
панского крестьянства, дарит совет-
ского читателя маленькой книжкой 
стихов, резонанс которой особенно 
велик сейчас, в дни героической 
борьбы испанских революционеров 
Астурии. 

МИХ. РУДЕРМАН. 

Второй сборник ленинградского 
пушкинского общества в сравнении 
с первым, вышедшим год назад,—не-
который шаг вперед. Он не выше, но 
по крайней мере и не ниже общего 
уровня нашего академического пуш-
киноведения. Об'ясняется этот сдвиг, _ 
на наш взгляд, в первую очередь ' 
тем, что редакция отказалась от заяв-
ленных ею первоначально вамерений 
выпускать сборник как издание по-
пулярного характера: именно эта ста-
вка на популярность при отсутствии 
ясного представления о том, что тре-
буется от популярной книги о Пуш-
кине, превратила первый сборник в 
сводку некоторых фактических дан-
ных о жизни и творчестве Пушкина 
в 1833 г., данных, не нужных ни 
специалисту, ибо специалисту они 
были известны, ни массовому чита-
телю, ибо массовому читателю такие 
данные, никак не осмысленные и к 
тому же ограниченные искусствен-
ными рамками одного года, ничего 
не дают. 

Известный процент брака есть, 
впрочем, и во втором сборнике. Сюда 
относится, например, статья Давыдо-
ва о «Письмах и замыслах» (?) Пуш-
кина в 1834 г., повторяющая все де-
фекты популяризаторских работ пер 
вого сборника, но этот процент не 
велик. А в статьях исследовательско-
го типа есть даже интересные. Инте-
ресное других по своим гипотезам, 
например по истолкованию фразы в 
пушкинском дневнике: «Так я же 
сделаюсь русским Данжо», статья 
Якубовича. Двумя статьями представ-
лен покойный Лернер: о песенном 
элементе в «Истории пугачевского буи 
та» и об отзвуках занятий Пушкина 
«Словом о полку Игореэе». Конечно, 
обе эти статьи—не бог весть какой 
важности вклад в пушкинскую исто-
риографию, но вое же это лучше, чем 
исследование того же автора об одной 
занятой в «Евгении Онегине», аванси-

рованное в одном историко-литера-
турном периодическом издании. Ця

в

* 
ловский с своей обычной обстоятель-
ностью и знанием материала анализи-
рует статью польского последователя 
Вацлава Леднищкого о Пушкене и 
Мицкевиче. 

Таков актив сборника, достаточно 
скромный, но все же—актив. О даль-
нейших перспективах издания гово-
рить трудно. В популярной литерату-
ре о Пушкине оно не заполняет ни-
какого пробела. Как издание исследо-
вательского типа оно пока что имеет 
прано на существование, по сделается 
явно ненужным с началом выпуска 
давно обещанных времениикогв Пуш-
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кинской комиссии Академии наук,— 
предприятия гораздо более солидного 
и располагающего гораздо более осно-
вательной исследовательской бааой. 

И. С. 

Рафаил Альберти, «Стихи», госуд. 
у&д. «Художественная литература», 
1934, стр. 53. 

Пушкин. 1834 год. Пушкинское об-
щество. Серия «Последние годы твор-
чества Пушкина» 1833—37. Л. 1934, 
стр. 172, тир. 5000, Ц. 3 р. 50 К. 

. Т О Л Ь К О — С К О Л Ь К О ' 
Эта книжка предназначена не для 

индивидуального чтения «про себя» 
и даже не для обыкновенного чтения 
вслух. Эта книга, которую «лучше 
читать вдвое-втроем — Толька с 
Колькой» или «столько ребят, сколь-
ко соберется», начинается игрой: кто 
первый найдет ошибку в напечатан-
ной в ней таблице умножения, тот 
начинает, а продолжает правильно 
решивший первую задачу. 

При первоначальном ознакомлении 
с ее содержанием прежде всего вспо-
минается Перельман: книга его «За-
нимательных задач» и его приемы 
обличенной и интригующей подачи 

АГИТТРУППЫ В ИНДОНЕЗИИ 
Корреспондент «Берлинер Таге-

блатт» в Батавии (остров Ява, Индо-
незия) сообщает об исключительно 
интересной форме революционной 
пропаганды, усвоенной коммуниста-
ми Индонезии, которые проявляют 
вообще за последнее время значи-
тельную активность. Компартией Ин-
донезии созданы маленькие бродячие 
труппы актеров, комедиантов в два-
три-четыре человека каждая. Группы 
кочуют из деревни в деревню, где 
выступают на любых импровизиро-
ванных подмостках, разыгрывая не-
большие пьески в духе народного 
театра индонезийцев «Лодроэг». 
Корреспондент газеты отмечает вы-
сокий уровень этих агитпьесок, 
обычно весьма остроумно высме-

ивающих классового врага и колони-
альные власти. «И чем они остроум-
нее, эти пьески, замечает кореспон-
дент, тем они опасней». Бродячие 
комедианты соблюдают величайшую 
осторожность. Их сопровождают ох-
раняющие их товарищи, которые 
предупреждают актеров-агитаторов об 
опасности. И действительно, несмот-
ря на вое усилия полиции, эти труп-
пы до сих пор остаются совершенно 
дЛя нее неуловимыми. 

Труппы пользуются исключитель-
ным успехом у маос, в среде кото-
рых, пишет «Берлинер Тагеблатт», 
они с помощью своих пьесок, декла-
маций, песен и т. д., «сеют дух не-
покорности и восстания». 

полуучебного материала. Но это род-
ство не прямое, а косвенное: в осно-
ве его лежат общие влияния англо-
американских авторов этого своеоб-
разного жанра. И совсем нетрудно 
увидеть в книге Гершензона те чер-
ты, которые достаточно отчетливо от-
личают ее от книг Перельмана и ко-

торые в конечном счете при тех или 
иных частных удачах заставляют от-
дать предпочтение именно Пере лыса-
ну. 

Несомненно, что тон очень интерес» 
ных книг Перельмана несколько су-
ховат — как бы наставнический. 
Гершензону удалось найти очень жи-
вую и непосредственную форму из-
ложения, от начала до конца пост-
роенную в разговорной интонации. 
Не менее удачно разрешил он «сю-
жетные» трудности: каждая из задач 
его сборника, как бы она ни была 
отвлеченна по своей арифметической 
природе, подается в нем в конкрет-
ной и убедительной для ребят инсце-
нировке, в образах живой повседнев-
ности. Но, к сожалению, качество 
этих задач, их пестрота, внутренняя 
абстрактность, а порой и громовд-
кость, находятся иногда в противо-
речии с их простой и действенной 

формой. 
Гершензону нехватает того, что 

столь выгодно характеризует книги 
Перельмана: последовательности на-
ложения, определенной темы, увле-
кательная проработка которой обога-
щает читателя связными сведениями 
из какой-либо области знания. Кни-
га Гершензона, которая яогла бы за-
интересовать ребят живыми законо-
мерностями математики, остается 
всего только книгой фокусов и «уди-
вительных случаев», происходящих о 
арифметическими величинами. 

Г. X. 

ОГИЗ, Детгиз, М., 1934, стр. 
тир. 25 ООО; ц. 65 коп. 
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„ Р О К О К О " В К Р И Т И К Е 
Эта тенденция сначала только слег-

ка едва-едва намечалась. Намечалась 
Настолько неуловимо, что как-то 
страшновато было указать на нее, за-
говорить о ее наличии, написать о 
ней. И примеров было маловато, и 
главное ее, эту тенденцию, о которой 
я хочу говорить, трудно было на пер-
вых порах отделить от того здорово-
го, на чем она паразитировала; была 
известная боязнь, ударив по ней, од-
новременно задеть совершенно закон-
ное стремление огромных трудящихся 
маос нашей страны, овладевающих 
культурой, знаниями, наукой, искус-
ствами, и к культуре бытовой, к чи-
стоте, к красивой одежде, к краси-
вому, хорошо обставленному жили-
щу. Последнее являлось новым фази-
сом не вчера начавшейся культур-
ной революции, совершенно законо-
мерным результатом огромного по-
вышения общей культуры. Это стрем-
ление масс к красоте в быту требу-
ет особого внимания и уважения. В 
недавнем прошлом были аскетиче-
ские и опрощенческие перегибы. 
Именно поэтому казалось опасным 
преждевременно заговорить об извра-
щениях прямо противоположных. 

Культурная революция вступила в 
новый фазис. В том, чтобы понять 
происходящий на наших глазах про-
цесс именно как новый этап ее раз-
вития, а не как некое новое направ-
ление политики партии в области 
культуры, и заключается все дело. 
Понимание культурной революции 
часто извращалось разными не в ме-
ру ретивыми товарищами; и извра-
щалось на разных этапах по-разно-
му, отражая влияния различпых чу-
ждых философий и мировоззрений, а 
иногда и просто плоские взгляды 
обывателей. Когда-то, пародируя эти 
взгляды, Маяковский писал: «Рыбу 
ножиком не ешь, чай в гостях не 
вейте с блюдца, это вот оно и есть 
—культурная революция». По суще-
ству говоря, в этих строках сформу-
лирована как раз та тенденция, о ко-
торой мы говорим. Тенденция истол-
ковать отражение зажиточной жизни 
в области культуры как возвраще-
ние к принципам буржуазной добро-
порядочности, буржуазных вкусов и, 
навыков. Если об опасности такого 
извращения не хотелось говорить, по-
ка она только слабо намечалась, то 
теперь, когда она, прорываясь то тут, 
да-теи, начинает отражаться во всех 

в. УСИЕВИЧ 

областях культурной жизни, распол-
заясь по страницам нашей преосы, 
проникая на полосы центральных га-
зет, с нею надо начинать борьбу. 

Вы идете по улице и вам бросает-
ся в глаза совсем новый дом очень 
странной архитектуры. Собственно 
говоря, это обычная, принятая у нас 
раньше коробка; но чем-чем она 
только не изукрашена! Тут и грече-
ские или египетские колонны, тут и 
венки и шрлянды, и поздний ампир 
и рококо—смешение всех стилей. Ха-
рактерно только, что они обычно 
взяты не из эпохи наибольшей орга-
ничности и простоты стиля, а из 
эпохи, когда данный стиль мельчал 
и разлагался. Что это такое? Это чье-
то представление' о зажиточной жиз-
ни, о красоте. 

Тощий цветочек в горшочке, обвя-
занном пышным бантом, неумолимо 
преследующий вас джаз-банд, сту-
денты, подготовляющие к октябрь-
ской годовщине двадцать пар танцо-
ров румба-блюз, докладчик, требую-
щий от комсомолок применения пуд-
ры в порядке комсомольской дисци-
плины, — все это чье-то извращен-
ное понятие о зажиточной жизни. 

Чье? Тов. Дайреджиев, отмечав-
ший одно из проявлений этой тенден-
ции в «Литгаэете» от 28 ноября, 
считает, что этими извращениями мы 
обязаны исключительно «приходу в 
ряды строителей социализма рафи-
нированной мелкобуржуазной интел-
лигенции, пытающейся взять кое-ка-
кой реванш за прошлое». 

Мне думается, что это не так или, 
во всяком случае, не совсем так. Пре-
жде всего, проникающая в различные 
области культурной жизни мещан-
ская безвкусица вряд ли есть явле-
ние особой «рафинированности». Вли-
яние рафинированной мелкобуржуаз-
ной интеллигенции если и проявля-
ется, то несомненно в несколько дру-
гих формах. Эту интеллигенцию, в 
смысле культурных навыков и стрем-
лений, не следует спутывать с нэпов-
ской буржуазией. (Мне думается, что 
не следует также подозревать в ре-
ваншистских устремлениях всю «пря-

; шедшую в ряды строителей социа-
лизма» мелкобуржуазную интелли-
генщню; надо думать, что эта форму-

лировка Дайреджиева есть плод сти-
листической погрешности). 

«Стиль», отмечаемый и тов. Дай-
реджиевым, и фельетоном тов. Коль-
цова, и рядом других статей, на пер-
вый взгляд посвященным совершен-
но различным темам, этот «стиль», 
частично проникший в нашу куль-
турную жизнь и начинающий ме-
шать ее нормальному развитию, соз-
дается двумя сортами людей. 

Одни—это те, кто тоскливо сидели 
по своим норам в период военного 
коммунизма, в период нэпа вос-
прянули духом, полагая, что пришло 
их время, и создали кабачок «Не ры-
дай»; зажиточную жизнь они рас-
сматривают как возвращение к нэпу 
как возможность наконец-то снова 
«упиться жизнью», предаться «всем 
ее радостям». Конечно, такие есть. Но 
их мало, их ничтожное меньшинство, 
и в наше время они вряд ли могли 
бы оказать сколько-нибудь замет-
ное влияние на стиль нашей жизни. 

Опаснее, другие. Эти другие сами 
по себе никакого прямого отношения 
к буржуазии не имеют и о нэпе не 
мечтают. Они даже не наделены осо-
бым стремлением к тем «радостям 
жизни», которые так усиленно навя-
зывают массам. Это усердные, пря-
молинейные и — это вовсе не пара-
докс — зачастую прямо аскетически 
настроенные вьгполнитеди «дирек-
тив», улавливатели «веяний». Совер-
шенно прав тов. Кольцов: принуди-
тельного введения пудры требуют те 
самые люди, которые не так давно 
исключали из комсомола за употреб-
ление пудры, за ношение галстука; 
румбу-блюз пропагандируют те самые 
люди, которые считали лирические 
стихи 'признаком буржуазного пере-
рождения. Так они понимали тогда 
линию партии. И с этим их понима-
нием партии приходилось вести по-
стоянную упорную борьбу во всех 
областях нашей жизни. Уопехн соци-
алистического строительства и повы-
шение общего благосостояния трудя-
щихся они восприняли как «дирек-
тиву о зажиточной жизни». А, вос-
приняв, привели, примерно, следу-
ющее рассуждение: 

«До сих пор мы жпли суровой 
и мужественной жизнью — борьбой 
и строительством. Теперь наступила 

«зажиточная жизнь», и требуется 
красота, веселье и изящество. Но кто 
же специалисты по веселью и хоро-
шей жизни? Конечно, буржуазия. По-
этому будем «овладевать техникой 
хорошей жизни», учась у буржуа-
зии. Догнать и перегнать!» 

И вот, с мрачным упорством аске-
тов, они принялись вырабатывать и 
проводить в жизнь «схему хорошей 
жизни». Эти люди не нэпманы, но 
беда в том, что они старательно и до-
бросовестно перенимают понятия о 
красоте именно нэпманов, шиберов, 
нуворишей, того слоя буржуазии, 
который никогда никаких культур-
ных ценностей не создавал (в проти-
воположность той рафинированной 
мелкобуржуазной интеллигенция, ко-
торой приписывает тов. Дайреджиев 
все беды). 

И этот второй тип, тип старатель-
ных и усердных вынолнителей ни-
когда не дававшихся «директив», го-
раздо опаснее потому, что гораздо 
распространеннее. Эти люди есть ве-
зде — и в науке, и в журналистике, 
и в нскуостве, и в критике. 

И в критике. О проявлениях тако-
го рода тенденций в критике прихо-
дится особенно серьезно говорить, так 
как здесь они обычно преподносятся 
в качестве лекарства от отставания 
критики и всей литературы, в каче-
стве каких-то самоновейших крити-
ческих откровений. Конечно, у раз-
ных критиков они проявляются по-
разному. Одни, поняв указания пар-
тии о вредности и чуждости марксиз-
му вульгарного социологизма, реши-
ли, что нужно отказаться вообще от 
классового анализа художественных 
произведений и ограничиваться чи-
сто эстетическим их разбором и фор-
мальной оценкой. Другие, не поняв, 
что вульгарно-социологический метод 
непригоден именно потому, что не да-
ет анализа содержания (подменяя его 
анализом произвольно сконструиро-
ванных мировоззренческих схем), 
считали лишь необходимым эту ка-
рикатуру на марксистский анализ 
дополнить буржуазным лжеэстетнз-
мом самого дешевого сорта. Третьи 
просто решили, что недостаточная 
авторитетность критики среди писа-
телей об'ясняется неспособностью 
«мыслящих образами» писателей по-
нять «сухой язык логики», что с пи-
сателями надо говорить на их язы-
ке, языке образов, и принялись в 

своих критических упражнениях под-
сюсюкивать «образами», причем та-
кими, которых не пустил бы в дело 
самый плохонький писатель. Один 
критик, вымучивая из себя образы, 
каждую свою статью начинает с ка-
кого-нибудь прнзража: то это при-
зрак Гейне, то призрак «сюжета», то 
еще какой-нибудь — но образности 
без призрака он себе представить не 
может. «Тоненько запела стрела», 
(пущенная Гейне). Почему стрела? 
Чтоб красиво было. 

Все образцы провинциального кра-
сноречия, десятки раз спародирован-
ного и высмеянного, преподносятся в 
качестве 1светов культуры и художе-
ственности. Будем культурны — во-
пят «критик» — не будем писать су-
хих статей. Нас читают даже за гра-
ницей, надо украсить их, чтобы их 
как-нибудь проглотили и наши пи-
сатели и заграница. Но писатель не 
глотает -несчастных данайцев с нх 
дарами, как не глотает он «богатых» 
украшений на бездарных фасадах 
домов и прочих обносков буржуазной 
культуры. 

В этом вопросе есть еще и дру-
гая сторона: задачи критики заклю-
чаются все же не в том, или во 
всяком случае не только в том, что 
бы разговаривать непосредственно с 
писателем, учить писателя писать. 
Одна из основных задач критики со-
стоит в переводе художественного 
произведения с языка образов на 
язык понятий, т. е. в том, чтобы на-
илучшим образом донести художест-
венное произведение до читателя, за-
интересовать им, раскрыть его идей-
ное содержание, проанализировать 
отражающуюся в нем действитель-
ность и, исходя из всего этого, по-
мочь читателю научиться понимать 
художественную форму и наслаж-
даться ею. Если критик сумеет вто 
сделать, то этим самым будет достиг-
нуто и взаимное понимание между 
ним и писателем. Купить это пони-
мание отказом от анализа содержа-
ния и заменой его жалкими потуга-
ми на образность не удастся. Это, 
конечно, не означает, что не нуяото 
улучшать форму статей, но это озна-
чает, что не надо тащить в критику 
«цветочки в горшочках». Не следует 
думать, что эти «цветочки» так не-
винны и не влекут за собой никаких 
классовых выводов, как это кажется 
на первый взгляд. Недавно В. Голь-
цев опубликовал в «Л. Г.» статью о 
критике, под названием «Нам нужна 
дружба». В этой статье, говоря о не-
достаточной квалификации нашей 
критики, В. Гольцев пишет: 

Шедавно, в «Литгазете» была на- | 
печатана толковая, но голо-публици-
стическая статья о Мих. Голодном, 
где ни разу не были употреблены 
такие простые и необходимые слова, 
как «хорей», «ритм», «рифма», «ана-
фора» и т , д. Все это никуда теперь 
не годится». 

Ну, что ж, чисто гимназическое 
рассуждение: статья толковая, но ни-
куда не годится, потому что не упот-
реблены слова «ямб», «хорей» и т.д., 
а стало быть, не учтена «специфика». 
Чем же она толковая? 

А между тем можно напомнить 
ученому тов. Гольцеву огромное ко-
личество статей Белинского, целый 
ряд критических статей Пушкина, 
где эти слова ни разу не употребле-
ны. Что же, эти люди тоже писали 
голо-публицистические статьи или 
они просто, в противоположность 
гордящимся гимназической учено-
стью товарищам, понимали, что ана-
лиз художественной формы не сво-
дится к применению тех или других 
«технологических» словечек? 

Но для В. Гольцева словечки име-
ют значение настолько решающее, 
что он не останавливается и перед 
выводами, довольно неожиданными. 
В той же его статье мы встречаемся 
с утверждением, что Белинский «раз-
нес Марлинского в чисто рапповском 
стиле». Обвинение в голой публици-
стичности не раз пред'являлось Бе-
линскому его противниками вроде 
поэта кн. Вяземского; но услышать 
его в наше время со стороны совет-
ского критика как-то странно. По-
добранные В. Гольцевым старые по-
брякушки эстетской критики заста-
вили его сделать выводы, которые 
всегда делались ее эпигонами, — 
вывод о непригодности методов Бе-
линского. И тут не помогает ни ряд 
оговорок, ни то, что В. Гольцеву са-
мому, повидимому, делать эта выво-
ды очень не хотелось. 

Это один тип проявления в крити-
ке извращенного понимания «зажи-
точной жизни», нового этапа куль-
турной революции как восстановле-
ния давно истрепанных буржуазией 
образцов. Но это самое простое, наив-
ное проявление. Непригодность та-
ких лекарств от болезней нашей кри-
тики слишком бросается в глаза, все 
эти «приемы», «шикарные» словечки 
слишком знакомы по Л. Гроссману и 
прочим эпигонам айхенвальдовского 
типа, чтобы представлять серьезную 
опасность. 

Больше опасения вызывают дру-
гие, менее заметные, менее бросаю-

I щиеся в глаза, но требующие более 

серьезного внимания и большей на-
стороженности попытки преодолеть 
болезни нашей критики и литерату-
ры путем очень своеобразной «борь-
бы со штампами». 

Одни пример. 
В ряде романов, повестей, расска-

зов наших писателей, появившихся 
за последние годы, герой их, больше-
вик, больной и слабый физически, до 
последней минуты работает, преодо-
левая свою болезнь, и, наконец, умн» 
рает на посту, на строительстве. Та-
кой случай трактует в своем рас-
сказе «Р. 8.» С. Колдунов. Его же 
воспроизводит в романе В. Гроссман. 
Начал как будто вырабатываться 
штамп. Вопрос здесь вовсе не в том, 
что случай не реален, или не типи-
чен. Само возникновение именно это-
го штампа показывает, что писатели 
схватили какую-то существенную 
сторону образа большевика. Почему 
смерть большевика на строительстве 
получается у большинства из них 
так схематично, так похоже одна на 
другую,—это другой вопрос. Весьма 
интересно и правильно подходит К 
решению его М. С.- Шатиняя в своей 
статье «Проблема образа». Кажется, 
ясно, что для преодоления штампа 
надо эту схваченную писателями су-
щественную черту образа большеви-
ка превратить из абстрактной схемы 
в живую конкретность, во всех ти-
пичных и индивидуальных особен-
ностях. Можно быть совершенно уве-
ренным,- что рано или поздно поя-
вится произведение, где большевик, 
умирающий на посту, не замечающий 
своей болезни в огромном радостном 
напряжении борьбы и строительства, 
будет изображен во всей конкретно-
сти, во всем богатстве индивидуаль-
ности. И ничего похожего на штамп 
здесь не будет. 

И вот за борьбу с этим штампом 
борется критик Г. Мунблит. 

Как он за это принимается? 
В статье «Мера и грация» («Л. Г.», 

№ 153. Этакие «шикарные» назва-
ния статей тоже являются одним из 
признаков «новейшего» направле-
ния) он пишет: 

«Этот образ незаметного и самоот-
верженного героя, всего себя отдаю-
щего любимому делу и гибнущего ра-
ди него, был совершенно реален в 
условиях партийного подполья доре-
волюционных лет Тогда он впервые 
п был описан. И тогда этот образ 
был героичен, тогда жизнь «незамет-
ного героя» была подвигом, заслужн-
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«МИ СТЕ ЦТ ВО» 
В 1935 Г О Д У 

ХАРЬКОВ. (Наш корр.). Украин-
ское государственное издательство 
«Мистецтво» (сИскусство») на 1935 г. 
наметило к изданию по сектору ху-
дожественной КНИГЕ работы: Д. Гру-
дына — «Пятнадцать лет советского 
театра на Украине» и его же «Против 
национализма на театральном фрон-
те»; большой сборник, посвященный 
памяти недавно скончавшейся народ-
ной артистки республики М. Занько-
вецкой, ряд монографий о наиболее 
выдающихся украинских советских 
артистах и специальную библиотеку 
«Театральный альманах». 

По разделу изобразительного ис-
кусства помимо библиотеки «Изобра-
зительное искусство» предполагается 
издать: 

Вольский — «Против национализма 
и формализма на изобразительном 
фронте», К. Бупьдин — «Скульптура 
УССР», Б. Терновец — монография о 
Г. Гроссе и ряд других монографий 
о советских и западноевропейских 
революционных художниках. 

По отделу музыки будет издан 
сборник статей под редакцией 
А . Хвыли и Бепокопытова о музы-
кальном фольклоре Украины, работа 
Белоколытова «Послеоктябрьская му-
зыка 5

Г

ССР» и ряд критических очер-
ков об украинских советских компо-
зиторах. 

ДЕТСКИЕ КНИГИ 
ДЛЯ НАРОДОВ 

С Е В Е Р А 

ЛЕНИНГРАД (наш корр.). Лендет-
ГИЗ в 1934 г. выпустил детские кни-
ги на 10 языках народов Севера 
(всего сейчас имеется 13 письменно-
стей северных народностей). Книги 
вышли на тунгусском, корякском, не-
нецком, остяцком я др. языках. Под-
робный план серии сообщил вашему 
корреспонденту редактор «Северной 
серии» К. Б. Шавров: 

— «Северная серия» состоит из 
фольклора (сказки народов Севера) и 
переводной книги. В выпуске фоль-
клора большую помощь оказывают 
нам работники Института Севера, за-
писывающие во время научных ко-
мандировок сказания и сказки. Среди 
переводных книг надо отметить изда-
ние на гольдском, ненецком, тунгус-
ском и др. языках сказок о живот-
ных Льва Толстого. Кроме того для 
ребятишек народов Севера предпри-
нято издание книжек-картинок. Надо 
ли говорить, что хотя бы такая книж-
ка, как Е. Чарушин — «Звери жар-
ких стран», представляет большой 
интерес для ребятишек Севера. 
Книжка эта выйдет на девяти язы-
ках. Из переводов отметим и книгу о 
челюскинцах. 

Мы имеем среди нашего творческо-
го актива ряд талантливых авторов, 
главным образом, студентов Институ-
та народов Севера. Книга тунгуса 
Наумова «Моя первая охота на соха-
того» вышла уже на тунгусском и ла-
мутском языках. В ней интересны и 
собственные рисунки автора. 

Привлекая к нашей серии ученых 
и детских писателей, мы ставим во-
прос и о работе художников. Предпо-
лагается командировка некоторых 
мастеров детского рисунка на Север 
для изучения материала. Привлече-
ны к работе несколько талантливых 
художников из числа студентов Ин-
ститута народов Севера. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
К О Н К У Р С 
В К Р Ы М У 

СИМФЕРОПОЛЬ (наш корр.). ЦИК 
Крымской АССР вынес решение об'-
явить всекрымский конкурс на луч-
шее литературно-художественное про-
изведение. 

Правлению Союза советских писа-
телей Крыма и Крымгпзу предложе- I 
но в декадный срок опубликовать 
условия конкурса. 
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Московский союз советских художников организовал выставку пейзажа, приурочив ее 

к состоявшейся недавно конференции о пейзаже. Примерно 70 художников представ-

лены на этой выставке своими последними, еще не опубликованными, работами. Ин-

тересные работы дали такие мастера пейзажа, как КУЗНЕЦОВ, САРЬЯН, ЛЕНТУЛОВ, 
БЕЛЯНИН, С. ГЕРАСИМОВ, Г. РЯЖСКИЙ, АНТОНОВ и др. На наших снимках — ре-
продукции с работ художников П. В. КУЗНЕЦОВА, А. В. ЛЕНТУЛОВА и Ф. С. АН-
ТОНОВА. 

Секретарь Гете И. П. Эккерман в 
течение многих лет подробно запи-
сывал свои беседы с поэтом. Темы 
бесед были разнообразны. Кажется, 
не было такой области человеческого 
знания, которой бы не интересовался 
Гете. Автор «Вертера» и «Дивана» 
с большим "увлечением изучал карты 
и чертежи проектируемой в то время 
бременской гавани, планы лондонс-
кого метро, мечтал дожить до откры-
тия Суэцкого кай&ла. Несколько ча-
сов в день уделял этот «олимпиец» 
чтению газет, исторических исследо-
ваний и мемуаров. 

Эккерман тщательно записывал 
каждую мысль, каждую фразу поэта. 
Впоследствии эти записи явились 
ценнейшим источником для изуче-
ния личности Гете и его взглядов в 
области литературы, искусства, поли-
тики, истории, философии, естество-
знания и т. д. 

На-днях в издательстве «Асайе-
гша» впервые на русском языке вый-
дет полный комментированный пере-
вод книги Эккермана. «Разговоры 
Гете» издаются в переводе Е. Т. Руд-
невой под общей редакцией Мих. 
Лифшица, с вступительной статьей 
В. Ф. Асмуса. 

• 
В 1792 г. Фихте, виднейший пред-

ставитель немецкой классической фи-
лософии, выступил с памфлетом в 
защиту Великой французской рево-
люции. Называлось сочинение «Во-
стребование свободы мысли от кня-
зей Европы, которые ее до сих пор 
притесняли». Столь же красноречиво 
говорит о позиции философа загла-
вие второго памфлета, написанного 
им в 1793 г.: «К исправлению суж-
дений публики о Французской рево-
люции». Через год вышло третье со-
чинение Фихте о французской рево-
люции — «Назначение ученого». Этот 
трактат является как бы философ-
ским обосиоваиием Первых двух 
памфлетов. Все положительные сто-
роны философии Фихте — его рево-
люционная энергия, яркая критика 
Руссо, требование связи просвещения 
с практикой — ярко представлены в 
этой книге. 

На-днях это произведение философа 
сдано Соцэкгизом в производство. 
Выходит книга под редакцией Ван-
дека, в переводе А. К. Сынопалова. 

С О Б Р А Н И Е 
С О Ч И Н Е Н И Й 
ГЛ. УСПЕНСКОГО 

Институт русской литературы при 
Академии наук выпускает 15-томное 
академическое издание -сочинений 
Глеба Успенского. Издание выйдет 
под редакцией Л. Г. Каменева в из-
дательстве Асайеппа». Сейчас для 
издания проделана большая работа 
па выявлению автографов произве-
дений, писем, гранок, книг и других 
материалов Глеба Успенского, храня-
щихся во Всесоюзной библиотеке им 
Ленина, Центральном литературном 
музее, Историческом музее, Театраль 
ном музее им. Бахрушина, Архиве 
революции и др. московских музеях 
и архивохранилищах. 

Тт. Р. П. Моторина, Е. Д. Сорокина 

и К. Б. Сурикова под руководством 
Н. Ф. Бельчикова составили научное 
описание этого материала, которое бу-
дет опубликовано в специальном 
сборнике ИРЛИ, посвященном Гле-
бу Успенскому. 

Г О Р Ь К О В С К И Е С Б О Р Н И К ! 
А К А Д Е М И И Н А У К 

ЛЕНИНГРАД. Воеоскюаная академия 
наук подготовила к печати I и II тт. 
горьковских сборников. В книги вклю-
чены некоторые теясегы уудоже>ствел-
ных и публдацистичесвих произведе-
ний Горького, не вошедших в полное 
собрание его сочинений, а также 
письма А. М. к писателям и крити-
кам. Кроме того в сборниках будет 
напечатан ряд исследовательских 
статей под редакцией профессоров 
Деснлцкого и Балухатого. 

Из малоизвестных произведений 
Горького в издаваемые сборники вой-
дут раосказы «Певня о слепых», 
«Неооглжжы#», «Оигеричекжая сказ-
ка», «Последний день», «Большая 
любовь». «Музыка», «Ярмарка». 

АРХИТЕКТОРЫ 
У Р А Б О Ч И Х 

Оргкомитетом по созыву всесоюзного 
с,езда архитекторов развернута боль-
шая массовая работа, проводимая в 
порядке подготовки к с'езду. 

23 ноября проведено три доклада 
в цехах Треиориой мануфактуры 
архитекторами Буровым и Самбирце-
вым: и в клубе им. Авиахима для 
рабочих завода № 1 арх. Козепковым. 

„ Р О К О К О " В К Р И Т И К Е 

Бающим восхищения и подражания. 
Но условия изменились». 

Условия, видите ли, изменились. 
Герои большевистского подполья, лю-
ди, «всего себя отдающие любимому 
делу и гибнущие ради него»,—это 
пройденный этап. Сейчас у нас 
культурная жизнь и основное досто-
инство человека и большевика, как 
это открыли братья Тур, — это чи-
сто побритые щеки и безукоризнен-
ные воротнички, а также, — допол-
няет т. Мунблит,—культурное и 
своевременное питание. «Человек не 
успевающий пообедать» — есть тип, 
требующий разоблачения. С него на-
до сорвать маску, и Г. Мунблит это 
делает: 

«... романтический ореол, каким его 
окружают в литературе, ему не при-
надлежит. Трудно поверить тому, 
чтобы он умел распределять свое вре-
мя, если ему не удавалось выгадать 
час на обед. Трудно поверить не-
обыкновенной его трудоспособности, 
если его болезнь была так серьезна. 
И, наконец, трудно ощутить его ре-
ально, если писатель скрыл от нас 
неиобежные у такого человека чер-
ные ногти, засаленный ворот рубахи, 
давно небритую щетину на подбо-
родке, усыпа/вные перхотью плечи и 
стоптанные сапоги». 

Г. Мунблит и не заметил, как до-
8унт повышения культурности быта 
он превратил в проповедь «умерен-
ности и аккуратности», как «штампу» 
большевика, не замечающего своей 
физической слабости, преодолеваемой 
силой большевистской целеустрем-
ленности, он противопоставил потря-
сающе оригинальную истину: «в 
здоровом теле — здоровый дух». 
Восприняв, что мы идем к зажиточ-
ной жизни, что огромному под ему 
обгие« культуры масс должна соот-
ветствовать и внешняя культурность 
в быту, в одежде, в жилище и пр., 
он забыл, что революция продолжа-
ется и требует подвигов. 

Не говоря уж о тысячах «неза-
метных героев», на наших глазах 
умер Фелико Дзержинский, годами 
боровшийся со страшным недугом, 
умерший после боевого выступления, 
«сердце отдав временам на разрыв». 
На наших глазах, не так давно, А. В. 
Луначарский, уже приговоренный 
врачами, с останавливающимся серд-
цем, восковой от потери крови, под-
вялчлся на трибуну пленума Союза 
вжвмслей для двухчасового, блестя-
^ по, страстного доклада, работал 

Окончание. См. 3 стр. 

над десятками исследовательских ста. 
тей, разрабатывал план своей рабо-
ты в Испании и умер, думая не о 
смерти и болезни, а о своей радост-
ной и увлекательной работе. 

И вот таких-то людей т. Мунблит 
не может «ощутить реально», если 
писатель не изображает их с черными 
ногтями, с перхотью, засаленным во-
ротником и др. и пр.! 

Тов. Мунблит считает, что черты, 
которыми наделяют их наши писате-
ли, могла быть им свойственны толь-
ко в период революционного под-
полья. Конечно, они и тогда были им 
свойственны. Но критик забывает две 
вещи: во-первых, что сейчас отдавать 
жизнь за революцию, за счастливую, 
свободную жизнь пролетариата еще 
радостнее, чем в тот период, так как 
она, эта счастливая жизнь, уже на-
ступает, уже видна воочию; именно 
поэтому ряды героев, забывающих 
себя ради любимого дела, становятся 
все многочисленнее. 

Во-вторых, т. Мунблит, де револю-
ции тоже было много людей в чи-
стых воротничках, которые револю-
ционеров, героев подполья не могли 
себе представить иначе, как с гряз-
ными ногтями и длинными нечесая-
ным1и волосами. 

Я не имею намерения смешивать 
т. Мунблита с этими «культурными 
и чистоплотными» людьми. Конечно, 
он им не сочувствует и сочувство-
вать не может. Он искренне хочет 
быть самым передовым человеком. 
Но новьгй фазис культурной револю-
ции он понял таким образом, что все 
должно быть «совсем, совоем наобо-
рот». В период революционного под-
полья, гражданской войны,—конечно, 
подвиги, героизм, но сейчас «человек, 
не успевающий пообедать», это... й 
Допс! Помилуйте, отсталость. Не по-
нял Г. Мунблит, что а социализм в 
нашей стране победил, и зажиточная 
жизнь наступает, и действительно 
прекрасны новые, светлые цеха в 
цветах, и радостно видеть здоровую, 
тренированную и радостную рабочую 
молодежь, и все же десятки и сотни 
наших лучших людей очень часто не 
успевают пообедать, десятки и оотни 
наших лучших людей работают, пре-
одолевая смертельную болезпь, ра-
ботают радостно, ощущая всю пол-
ноту и счастье жизни. Именно эта 
радость победоносного Строительства 

социализма, радость своими руками 
лепить счастливую жизнь миллионов 
и делает возможными такие непонят-
ные, нереальные для т. Мунблита 
«чудеса», как то, что серьезно боль-
ной большевик может быть на ред-
кость трудоспособным. 

Обо всем этом т. Мунблит не ду-
мает. Его дело — «критиковать» ли-
тературные произведения. И он зна-
ет, как это надо делать. Он напи-
сал об этом в своей статье в журна-
ле «Знамя»: 

«Критичеокие статьи не принадле-
жат к числу статей насущно необхо-
димых массовому читателю. Следо-
вательно, им надлежит быть увлека-
тельными. Следовательно, они дол-
жны останавливать внимание читате-
ля с первых же строк и не давать 
ему ослабнуть, пока статья не будет 
прочитана». 

Все «новое» направление сформу-
лировано с исчерпывающей ясностью. 
Критичеокие статьи не являются на-
сущно необходимыми. Они, невиди-
мому, предмет роскоши. А предмет 
роскоши должен делаться соответст-
венно своему назначению: увлека-
тельно... Вот вам и вся задача кри-
тики. 

В погоне за увлекательностью «рос-
кошных» статей забывается жиень, 
действительность, революция. 

А результат — мы рассмотрели 
выше. 

Мы задержались на т. Мунблите, 
поскольку на его примере обнару-
живается, в какую трясину ведут 
эстетские, импрессионистские увле-
чения некоторой части нашей кри-
тики. 

Конечно, вульгарный социологизм 
был и продолжает являться большой 
опасностью дли нашей критики, он 
до сих пор задерживает ее развитие 
и под'ем на новую ступень. 

Но борясь с ним, нельзя забывать 
о провозглашаемой за последнее вре-
мя то тут, то там «критике методами 
искусств», об оживающих эпиго-
нах айхеявалъдовщины, пытающих-
ся использовать лозунг «зажиточная 
жизнь» для того, чтобы в качестве 
достижения культуры преподнести 
пролетариату затрепанные обноски 
буржуазной культуры. Нельзя забы-
вать, что благодаря усердным, но ма-
лограмотным ловцам «веяний» эти 
обноски . проникают кое-где в нашу 
критику и приводят к тому, что в 
ней появляются приведенные выше 
образцы буржуазной пошлости. 

М У З Е И 

• Литературным музеем приобре-
тена у профессора М. Н. Гернета чер-
новая тетрадь поэта Д. Д. Минаева и 
рторая часть ненапечатанной нигде 
поэмы отца поэта Д. И. Минаева 
«Тысячелетие Руси в народных ска 
заниях». 

Из последних приобретений музея 
нужно также отметить автографы 
двух неопубликованных писем Л. Н. 
Толстого, трех неизвестных писем 
Достоевского, подлинник известного 
письма Пушкина Гоголю, письмо н 
тетрадь Гоголя и наконец черновую 
тетрадь Жуковского, в которой со-
держится помимо законченных и опу-
бликованных стихотворений много 
набросков и вариантов. 

• В Театральном музее им. Бахру-
шина имеется большой архив. Сейчас 
заинвентаризировано около 20 тысяч 
рукописей, но это далеко не вое. Раз-
бор архивов и инвентаризация их 
продолжаются. 

В музее имеются автографы Гете, 
Шиллера, Беранже, В. Гюго, Жорж 
Занд, Золя, Мопассана, автогра'' '.г 
всех русских писателей. 

В распоряжении музея находятся 
дневники, записные книжки различ-
ных театральных деятелей прошлого. 
Эти архивы представляют не только 
театральный, ко н литературный и 
общественный интерес. Так, напри-
мер, в записных книжках
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 режис-
сера московского Малого театра А. М-
Кондратьева (1846—1013 г.) омина-
ются наряду с именами артистов 
А. Н. Островский, П. А. Кавелин и др. 
В записках приведен отзыв Остров-
ского о Миллере и его речь в клубе, 
где чествовали драматурга. Не лише-
на интереса и рукопись Д. Харламо-
вой о Грибоедове, в доме матери ко-
торой (Н. Н. Ахвердовой) в Тифлисе 
Грибоедов «был ежедневным гостем>. 
В рукописи сообщается о семье Ах-
еердовых, о Нине Чавчавадзе и при-
водится несколько эпизодов, харчк-
теризующих Грибоедова. 

П О Д Г О Т О В К А 
К П Л Е Н У М У 
П Р А В Л Е Н И Я ССП 

ЛЕНИНГРАД. (НАШ. КОРР). Со-
стоялось заседание президиума ле-

нинградского союза советских писате-
лей. Решено всю текущую творче-
скую работу союза посвятить подго-
товке к пленуму правления Союза 
советских писателей СССР. 

Намечен созыв ряда совещаний для 
разрешения вопросов, стоящих в по-
вестке пленума. Эти же вопросы бу-
дут обсуждаться на специальном за-
седании ленинградского правления в 
начале января. 

Т е а т р Д ж о н а Ф л е т ч е р а 

К П Р Е М Ь Е Р Е В М Х Т 2 

К юбилею Чехова 
В связи с 75-летним юбилеем А. П. 

Чехова Гослитиздат выпустит сбор-
ник его рассказов 75-тысячньш ти-
ражом, две книги избранных произ-
ведений — тиражом по 25 тысяч и 
«Степь» иллюстрированным издани-
ем. 

ПЕ РЕ В О Д Ы 
ИНОСТРАННЫХ 
К Н И Г 

Редакция «Иностранной литерату-
ры» Гослитиздата на-днях сдает в пе-
чать четыре произведения иностран-
ных писателей: роман английского 
писателя Ольдингтона «Дочь полков-
ника» в переводе Вершининой, кни-
ги Э. Топлера «Стоп машина!» ,в пе-
реводе В. Стенича, Ф. Вольфа, «Мам-
лок» в переводе Нейштадта и «Но-
веллы» французского писателя Ж. Р. 
Блока в переводе бригады переводчи-
ков под редакцией А. Ромма. 

Имя этого драматурга редко произ-
носится одно. Обычно к нему присо-
единяется имя Френсиса Бомонта. 
Действительно, и самые знаменитые 
их произведения написаны совмест-
но. Дружба их вошла в пословицу, 
творчество их настолько слилось, что 
хотя Бомонт перестал работать для 
театра в 1612 г., драмы, созданные 
Флетчером в течение последующих 
лет, были изданы под именем и его 
и Бомонта. Выяснить, что именно в 
совместно написанных поэмах при-
надлежит Флетчеру, что Бомонту, 
было невозможно, но успехи со-
временной текстологии позволяют это 
делать только с известным прибли-
жением. 

Из сорока драм, числящихся за 
Бомонтом . Флетчером, последнему 
принадлежит не менее тридцати. Они 
написаны на промежутке двенадцати 
лет и в большей своей части являют-
ся плодом сотрудничества с драма-
тургами подрастающего поколения. 
Так, комедия «Испанский священ-
ник» писалась с участием Филиппа 
Мэссинджера. 

И Бомонт (1586—1616) и Флетчер 
(1579—1625) ПРОИСХОДИЛИ ИЗ СОСТОЯ-
тельных семей. Отцы их были вид-
ными и знатными деятелями своей 
эпохи. Отец поэта, сэр Френсис Бэ-
монт, был верховным судьей по гра-
жданским делам, отец Джона Флет-
чера, Ричард Флетчер был епископом 
лондонским (вспомним, что еписко-
пы были чиновниками по назначе-
нию королевы), т. е. членом палаты 
лордов. 

Жизнь друзей нам мало известна 
именно благодаря отсутствию в ней 
резких конфликтов и драматических 
происшествий. Это отразилось и на 
их творчестве. Оно «благополучно». В 
этом и причина его успеха, затмив-
шего временно славу Шекспира, но 
в нем же и корень последующего ох-
лаждения к этому счастливому твор-
честву. Бомонт и Флетчер выражают 
собой чувства и мысли либерального 
дворянства того времени, еще не вы-
нужденного принять непосредствен-
ное участие в классовой борьбе фор-
мирующейся буржуазии и возрожда-
ющегося феодализма. Симпатии дра-
матургов на стороне восстающих. 

В своих драматургических произве-
дениях поэты считали обязательной 
тонкую разработку характеров и осо-
бенно развитие сложной и интересной 
интриги. В деле создания запутан-
ной фабулы и комбинации сцениче-
ских эффектов они не имели, да, по-
жалуй, и не имеют себе равных. Их 
драмы занимательны и развлекатель-
ны до предела. Это и сила их и сла-
бость. 

В комедии «Испанский священ-
ник», название которой пришло, ви-
димо, от зрителей, а сюжет заимство-
ван из романа испанца Цеспедо, на-
иболее яркой оказалась второстепен-
ная фигура сельского попа. Его зовут 
Лопец, его пономаря зовут Дието, но 
это типичные представители англий-
ской епископальной церкви, предме-
ты ненависти пуритан. Флетчер ри-
сует нх с большой мягкостью. Это 
добрые малые, не их вина, если ре-
лигия—ремесло, основанное на мо-
шенничестве, а прихожане их без от-
правления религизоных обрядов ке 
желают обходиться. 

Возле Кордовы живет вельможа дон 
Энрике, он богат и женат на богачке 
Виоланте. Виоланта жадна до край-
ности, и влюбленный в нее Энрике 
перенял от нее скупость. Он держит 
в черном теле своего младшего бра-
та Хайме и сговаривается с адвока-
том Бартоло, как бы лишить наслед-
ства этого дерзкого человека, упорно 
настаивающего на том, что единст-
венной заслугой Энрике было ро-
диться на год раньше его, Кайме. Со 
своей стороны Хайме благодарит бра-
та за скупость: она сбережет ему пре-
красное наследство. Хайме терзает 
сердце Энрике, расписывая, что он 
будет делать с содержимым желез-
ных супдуков братних подвалов. 
Действительно, владелец майората 
бездетен. Это терзает и без того зло-
бное сердце Виоланты. Мужу не тру-
дно получить от нее полномочия па 
любой способ лишить наследства 
Хайме. Хайме тем временем сбличиа-
ся с богатеем Леандром, который охо-
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тно ссужает его деньгами: рано ля, 
поздно ли Хайме наследует майорат 
и рассчитается. Узнав про козни ад-
воката Бартоло, Хайме направляет 
к нему в дом Леандра, загоревшего-
ся страстью при одном известии о 
красоте Амаранты, жены Бартоло. 
При помощи священника Леандр 
принят адвокатом в качестве учени-
ка. Леандр якобы приехал из Аме-
рики, дик, боится женщин и платит 
большие деньги Бартоло за подготов-
ку в университет. Бартоло ревнив, 
но жаден, он так же легко соглаша-
ется на предложенную комбинацию, 
как и на ведение процесса дон Эн-
рике. Дело в том, что этот вельмо-
жа в свое время женился по любви 
на незнатной девушке, имел от нее 
сына, но потом, увлекшись Виолгн-
той, возбудил дело о разводе с Ха-
цинтой и покинул первую жену и ее 
сына Асканио на произвол судьбы. 
На суде Энрике разыгрывает угры-
зение совести и без труда восстана-
вливает права Асканио. Хайме, та-
ким образом, лишается всяких на-
дежд на наследование. Однако Вио-
ланта считает присутствие сына Эн-
рике личным для себя оскорблени-
ем: она сама томится по ребенку и 
отнюдь не намерена отдавать свои 
богатства чужому пащенку. Вызвав 
к себе Хайме, она предлагает ему 
мир. Он должен убить брата и его 
сына. Хайме предлагает заодно убить 
и Хасипту. Виоланта в восторге и 
обещает выйти за Хайме, купив на 
то разрешение от папы римского. 
Флирт Леандра с женой Бартоло тем 
временем приводит в ярость ревни-
вого адвоката. Ревность его неосно-
вательна—Амаранта успела проучить 
своего воздыхателя. Месть, замыш-
ленная Бартоло, не может осущест-
виться, он сам и собранные им па 
расправу участники мистификации 
по требованию верховного судьи вы-
зываются для участия в некоторой 
операции, смысл которой им неизве-
стен. Ночью на берегу моря, в месте, 
назначенном Виолантой, встречаются 
оба брата. Хайме открывает Энрике 
злодейства Виоланты. Энрике отказы-
вается ему верить. По знаку Хайме 
замаскированные убийцы хватают 
Энрике и присоединяют его к связан-
ным Хасинте и Асканио. Виоланта, 
явившись на место происшествия, 
дает волю своей ярости. В решитель-
ный момент убийцы оказываются пе-
реодетыми друзьями Хайме, включая 
в их число и адвоката Бартоло. При-
сутствующий при этом судья опреде-
ляет наказание Виоланте. 

По этой сложной канве вышит еще 
более сложный узор, дающий возмо-
жность автору развернуть и свои са-
тирические наклонности и уменье по-
казывать движение человеческих 
страстей. 

ПОРТРЕТЫ 
СОВЕТСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 
прозаиков, П09Т0В, критиков и 
драматургов СССР 

По 2 руб. и 5 руб. экземпляр 
•Заказы направлять: Москва, Тверской 
Н бульвар, 25, дом Герцена. 
• Фото-худ. отдел Союза писателей 
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ФУРМАНОВА 
«Чапаев» победно шествует п® 

экранам крупных городов. Его у»в 
видели миллионы трудящихся Ле-
нинграда и Москвы. Скоро «Чапае-
ва» увидит вся страна. 

Естественно, что- замечательный 
фильм вызвал большой интерес к 
творчеству Фурманова. В массовых 
библиотеках книги Фурманова всег-
да было трудно достать. А сейчас на 
них длиннейшие очереди. 

Излишне говорить, что ни в кяиж-
пых магазинах, ни в библиотечных 
коллекторах произведения Фурманова 
не найти. 

Если в некоторых городских биб-
лиотеках и есть по нескольку экзем-
пляров фурмановского «Чапаева», то 
в сельских библиотеках и колхозных 
избах-читальнях в лучшем слупчв 
есть один экземпляр, а в большин-
стве случаев ни одного. Не надо за-
бывать, что скоро будут выпущены 
немые варианты замечательного 
фильма, и картина братьев Василье-
вых появится на экранах колхозные 
домов культуры. 

Необходимо издать «Чапаева» в 
миллионном тираже. Книга, конечно, 
разойдется в несколько дней. 

Мне кажется, что нужно вспомнить; 
о существовании «Романа-газеты». 
Выпуски «Романа-газеты» общедо-
ступны по цене и выходят больши-
ми тиражами. «Роман-газета» явля-
ется оперативным изданием и может 
в короткий срок выбросить на рынок 
сотни тысяч экземпляров фурманов-
ского «Чапаева». 

Этого ждут миллионы читателей-
зрителей героической эпопеи о граж-
данской войне. 

Л. ВРОЧИНСКАЯ 

И З В Е Щ Е Н И Я 
В Радиокомптете сегодня выступит 

Вл. Бахметьев с чтением отрывка на 
второй книги романа «Наступление». 
Трансляция по станции им. Комин-
терна в 8. 30 м. веч. 

9 декабря, в 19 ч., в литконсультаг 
дин Гослитиздата (Никольская, д. 
10/2) состоится доклад Л. Тимофеева 
«Творческий путь Се льви некого». 
Вход свободный. 

11 декабря, в 19 ч., в Доме совет-
ского писателя (ул. Воровского, 50) 
состоится открытое собрание парт-
групп ССП и ДСП. 

ГЬвестюа дня: доклад т. Лифшица 
(Комакадемия) «Проблема социали-
стической эстетики». Приглашаются 
беспартийные писатели и комсомоль-
цы. 

Ответственный редактор 
А. А. БОЛОТНИКОВ. 

ИЗДАТЕЛЬ: Журнапьно-газетное 
об'единение. 

РЕДАКЦИЯ: Москва, Сретенка, 
Последний пер., д. 26, тел. 69-61 и 

4-34-60. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: Москва, Страст-

ной бульвар, 11, тел. 4-68-18 и 
5-54-69. 

I декабря 

ТЕАТРОВЕДЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
8 декабря доклад В. А. Филиппова 

на тему: «Каталогизация, системати-
зация и инвентаризация музейных 
об'ектов». Доклад сопровождается 
демонстрацией музейных материалов. 
Помещение Театрального музея им. 
Бахрушина (уг. Валовой 29/12). 

ЭСТРАДНАЯ СЕКЦИЯ 
9 декабря диспут «Куплетный 

жанр». 1. Э. Бескин — вступительное 
слово. 2. Показ куплетной формы 
(засл. арт. Республики Б. О, Бори-
сов. Артисты эстрады — В. В. Алек-
сандров, А. М. Аркадьев, А. В. Мар-
меладов, Н. М. Морской). Пом Дома 
печати (Ннкитск. б. 8-а). Нач. в 
1 ч. дня. 

РЕЖИССЕРСКАЯ СЕКЦИЯ 
9 декабря занятия семинара по изу-

чению внутренней техники актера п/р 
преподавателей школы театра им. 
Вахтангова. ГГом. театра им. Вахтан-
гова. Нач. ровно в 9 ч. 30 н. утра. 

В ДЕКАБРЕ ВЫХОДИТ 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й С Р Е Д Н Е -
А З И А Т С К И И Н О М Е Р 

ЖУРНАЛА 

О Г О Н Е Н 
посвященный 10-летию национального размежевания 
Средней Азии. (В номере материалы по Узбекистану, 
Туркменистану. Таджикистану, Киргизии и Кара-

Калпакии). 

Номер содержит 80 страниц на плотной бумаге в мно-
гокрасочной обложке. 

СОДЕРЖАНИЕ 
А. Енукндае — К десятилетию 

национального размежевания Сред-
ней Азии. А. Таджиев — Победа 
ленинско-сталинской националь-
ной политики (статья). Фольклор-
Сталин (стихи). Евг. Норд — Хоро-
ший хлопок (очерк). Виктор Гу-
сев — Рустам (стихи). Вл. Кии — 
Старый и новый Ташкент 
(очерк). Файзулла Холжаев — 
За новые победы (статья) М. Га-
фия — Танец белуджей (очерк). 
Гайрати — Поет (Стихи). А. Ру. 
нов—Месть Худояра-хана (очерк). 
Вл. Кин — Кзыл-аскеры (очерк). 
Юр. Яковлев—Каракулевый фронт 
(очерк). Б. Кербабаев—Песнь бак-
ши (стихи). К. Треплев—10 лет Со-

ветской Туркмении (статья). Ораз 
Тат Назаров — Началось (стихи). 
Ораа Таш Назаров — Ленинский 
сад (стихи). М. Гафиз — Республи-
ка зеленого золота (очерк). Вер. 
ды Султан-Нвазов— Горы (стихи). 
М. Гафвз — От Маскарабоза до 
Гамлета (о-ерк). Хаким Карим — 
Молчаливый (рассказ). В. Гест 
Седьмая союзная (статья). Лаху-
ти—Корреспонденция (стихи). Да-
крон — Родина (стихи) Г. Санни-
ков — Хорезмский оазис (стихи). 
Алий-Бе — Вахшстрой (стихи). 
Ефим Зозуля — Одиннадцати но-
велл. Гайрати — На заводе (сти-
хи). А. Пешковсквй — Заоблач-
ная стройка (очерк). 

В номере свыше ]М художественных фотоиллюстра-
ций, выполненных способом меццо-тиито. 
Специальный номер поступает только в розничную 
продажу и подписчикам «Огоиька» не рассылается. 
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