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К И Р О В 
Год тому назад ушел ив наших на благо народных масс застает его 

рядов Сергей Миронович Киров, смерть от руки предателей рабочего 
павший от руки врагов рабочего класса. 
класса — гнусных последышей 
контрреволюционного троцкистско-
эиновьевского блока. Разоблачен-
ные и разгромленные, снискавшие 
своими преступлениями против ре-
волюции всеобщее презрение рабо-
чих и колхозников нашей страны, 
эти предатели, вдохновляемые и 
купленные белогвардейскими гро-
милами. отомстили за свое пораже 
нне, пролив кровь одного из лучших 
сынов рабочего класса, честного и 

Прошел год, пройдут еще многие 
годы, и образ Кирова останется 
навсегда в памяти каждого больше-
вика, каждого сознательного строи-
теля социалистического общества, 
как исключительный пример предан-
ности делу пролетариата, верности 
знамени партии, нерушимой боль-
шевистской дисциплины и неугасаю-
щей страсти пролетарского револю-
ционера. 

Незадолго до своей смерти Сергей 

мужественного большевика Сергея Миронович Киров говорил, заражая 
Мироновича Кирова. аудиторию огнем своих призывных 

Взрывом всенародного негодова- слов: 
мия и горя ответила Советская стра- «Больше, чем когда-либо, мы ви-
на на это неслыханное злодеяние, дим сейчас, какие неисчерпаемые 
Негодяи, ренегаты, отщепенцы сю- возможности имеются у «ас для 
ветской родины, убившие Кирова, дальнейшей социалистической строй-
единюдушным приговором миллио- ки. Имению сейчас, именно в данный 
нов граждан Советского союза ' и момент особенно рельефно поатэер-
всего трудящегося мира навсегда ждается великий ленинский тезис 
пригвождены к позорному столбу о том, что в нашей стране есть все. 
рстории. чтобы строить и построить полное 

Со всех концов нашей необ'ятной социалистическое общество. 
родины, из рабочих кварталов ин- В ближайшие два-три года второй 
дустриальмых центров капитализма, пятилетки развернутся в нашей ве-
на колониальных окраин капитали- лик ой стране и особенно в сельском 
стического. мира — отовсюду нес- хозяйстве такие гигантские новые 
лись в эти дни к гробу Кирова, к производительные силы, которых 
стенам Кремля, к большевистской

 е

ше никогда не видел мч«р. 
партии, к великому Сталину голоса победоносная 

сочувствия, преданности и любви 
миллионов людей труда. Над моги-
лой павшего трибуна революции 
миллионы клялись в верности вели-
кому знамени Маркса—Ленина -у 
Сталина. обещая отдать все мысли, 
всю волю, все силы и самую жизнь 
за великое дело освобождения тру-
дящихся, за которое боролся и по-
гиб на боевом посту Сергей Миро-
нович Киров. 

И вот снова 'встает перед нами се-
годня прекрасный образ этого крис-
тально честного революционера, 

Наша 
соци алистическ ая 

стройка идет полным ходом, идет 
громовым, всеподвимающим мар-
шем вперед!» 

Трудящиеся нашей страны под 
руководством большевистской пар-
тии, под гениальным водительством 
великого Сталина за этот год, ис-
текший после трагической кончили,! 
Сергея Мироновича Кирова, показа -
ли всему миру, как незыблемо проч. 
на пролетарская диктатура в нашей 
стране, как неисчерпаемо огромны 
творческие силы народов нашей ве-
ликой родимы, каких изумительных 

пламенного большевика, любимого "«сот постигло строительство «оци-
друга рабочих и колхозников нашей ализма в" Союзе Советов. 
страны. Снова проходит перед на-

 З а

 '
т о т

 поднялась на 
,„и,ми глазами его мужественная ".а советская металлургия; быстро и 

•неуклонно пошел в гору отставав 
ший транспорт; на основе Сталин 
ского устава .колхозной жизни еще 
брле-е расцвело, укрепило свою тех-
ническую базу, подняло уровень аг-
ротехники коллективизированное 
сельское хозяйство; выросло к рас-

жизнь, каждый этап которой вой-
дет ярчайшей страницей в летописи 
героических лет пролетарской рево-
люции и социалистического строи-
тельства. 

Суровое, безрадостное Детство, 
горькая школа детского приюта. 
Студенческие годы, связавшие мо-

 т е т

 Дальше материальное бдагосо-
лодого Кирова на всю жизнь с ре- стояние миллионов трудящихся; 
волюционными идеями. Боевая пар- расцветает новая культура в' городе 

. и деревне, д-внжется вперед совет* 

КАК БЫ ОН РАДОВАЛСЯ III 
М. К О З А К О В 

Он говорил так; «Успехи действи- ем организовать полный разгром про-
тельно у нас громадны. Чорт его зна- ™ани*а на ФР<»«е. поднимем прола-
ет, если по-человечески сказать, так тарскую революцию в тылу империа-
хочется жить и жить! На самом де- мистических армий, разбудим острую 
« . посмотрите, тго делается» И в ненависть к капиталистическим рабо-
ответ на эти слова с'езд великой пар- владельцам в колониях в полуколо. 

тии ответил омехом радости и руко-
плесканиями победителей. 

Это было на XVII партийном е'ез-
де, и на трибуне его стоял тогда Ки-

ров. 

В лирическом, от всего широкого 
сердца, восклицании Сергея Мироно 

ниях». 
Никому не позволим тронуть нашу 

советскую землю! Мы живем на ней 
и мы будем жить на цветущей нашей 
советской земле, чтобы созидать сча-
стье для народов социалистического 
отечества и для потомков великой 
апохи Ленина—Сталина. Бескрайна 

вяча была та неиссякаемая вера в ре- ^
 к С ( > ц и а л и с т и

. 

агами этой новой жизтги. ново-
го социалистического содружества 
грядущего коммунизма. «Большевист-

асм!
 с к а я г о л о в а

 к р У
ж и т

ь с я ни в коем слу-
чае не должна» — учил нас всех Сер-
гей Миронович» «Нам надо не упи-
ваться победами и завоеваниями, ко-

С Е Р Г Е Й М И Р О Н О В И Ч 
И. В А Р Е И К И С 

Год.яазам раздался выстрел «лас- ^
 т о и д е л о

 вспыхивали национа-
сового врага. Не стало Сергея Ми- диетические распри между комму-
роиовича Кирова. И остра еще боль нистэми-тюрками и армянами, ме-

Этот год был годом рекордов и от' громадной утраты, крепка свет- жду коммучтистами-грузинами и 
тостижений в завоевании стратос- л&А память о нашем дорогом Сер- тюрками. Коренным образом изме-

нилось положение в бакинской и 

>
 одолении пространств нашей необ'- Нам, знавшим тов. Кирова много вообще азербайджанской парторга-

работы в тяжелых ~ ус-
 я т н о й

 лраяы, в изучении строения
 л е

т " страшно тяжело о нем писать, низании с того времени, как во гла-
Февральская ре-

 а т о м а и в

 создании новых советских Великая пролетарская революция ве ее стал тов. Киров В течение 
полкшия за ней Октябрь поста- ОРУ®** техники. Весь этот год, про-

 в
 ьгдвину л а .немало крупных талант- нескольких месяцев его авторитет 

вивший Кирова в передовую шерен- шедший под знаком гениального
 л т ы х

 людей-революционеров, бес- как руководителя, секретаря коми-

ГУ организаторов советской власти сталинского лозунга «кадры решают
 С т р а ш

« ы х борцов за коммунизм, 
на Кавказе и руководителей воору-

 к е

' " давши* незабываемую галле- первоклассных организаторов и 
жеиной борьбы против белоказачь- Р

е ю л к > л е й

 социалистической строй-
 с т р

ои т е л е й пролетарского государ-
ях банд Затем ярчайшая страница

 к и

-
 б ы л

 великим доказательством
 с т я а

 Большевистская партия, руко-
,

 п л и
, Лу-тя- того, что никакие попытки классо- „„„„„

 в п ж
,

д ш
, Лени-граж далекой войны, обор-она Астра- водимая великими вождями .лени 

шающую победу страны социализма,
 о б щ в с т в а

 ,
 к к а ж з о м у

 бой-
которая стала неотъемлемым чувством

 ц у е г о н о и и а ш а н е Я
а -

народов всего Советского союза. И
 в и с т ь к в р а г у в г 0 Э т о р у Л Ь 

мы знаем, мы чувствуем теперь, мы ^
 я & ш и т п о с т у п к ( > в

 ^
 н а ш и х 

видим: «Жить стало лучше, товара-
 д е д в с е й н а ш е й ж н з н и

 __
 ж в э н и с а

. 

щи. Жить стало веселее».
 м ы х с ч а с т л и в ы х л ю д е

й оовременно-
Эти слова любимого, гениального ^ 

вождя освобожденных народов това- " 
о ища Стелима звучат, как победная. Пусть никто и ничто не притупят 
радостная песня социализма. Эта

 я а ш е й

 ««тельностж, 
' л « „„„ нашей борьбы с большими и малы-
песнь ведет нас в будущее, имя ко- . . . 
торого — коммунизм. «На самом до-
ле. посмотрите, что делается!» 

Год без Кирова, но в и одного дня, 
ни одного часа — без памяти о нем 
Он в сердцах народов великой, № 
ятной нашей родины. Он живет для 
всех «ас., переотав сам жить...

 - ы и м в 6 м м ы Н 6 л о л ж и ы
 ^ 

уходят в вечность люди, оставляя се- ^
 у н а е

 „ 

бя человечеству. успехов закружилась голова, а это 
Как бы он радовался сейчас может быть потому, что успехи наши 

наш прекрасный Сергей Миронович, действительно огромны, и программа 
наш мужественный и страстный мар-

 р а ( 5 о т н а
 будущее тоже колоссальна», 

шал социализма! Не зазнаваться, не благодушество-
Его нет среди нас. но разве мы не

 в а т ь н е
 < 5 0 ^ ^ самокритики не уо-

видим его подымающимся на нстори- „оказаться на достигнутом уже пу-
ческую трибуну стахановского сове-

 т и
 ^ д а быть

 н а
-чвку — этому учит 

щания — пламенного, волевого орато-
 н а с п а р т и я и

 лучший человек эпо-
ра партии, гордость рабочего класса?

 х и
 _ Огалнн, к этому же звал а Кя-

Так было бы. ро
В
. 

Разве мы ве слышим правду, его Кировское отношение к овоей рабо-
кировского — особо кировского — го-

 т е
 должно бить примером для всех 

лоса в речах стахановцев о счастли-
 н а с

 — партийных в непарти&тЛи 
вом труде? Он, Киров, жил среди большевиков: «От большевика гра-
нах, и стахановцы мысленно видели буетси революционная работа, еамо-
перед своими главами его — велико- отверженная и беззаветная. — вот что 
го сталинца, страстного, жизиерадост- отличает нас от всякой другой пар-
ного человека победоносного ооциа-

 Т 1 Г И
 д

л я э т о г о
 нужно крепить связь 

лизма. Ка.к бы он радовалси сей-
 с и а в с а м и

. чаще бывать там. где 
час — наш незабвенный и ролной строится социализм, — на фабриках, 
МирояЫч!.. заводах, в совхозах и воя1бзах. Вот 

Траурное молчание об'яло вал ста-
 т а м и а л о

 учиться, воспитываться а 
хановцев. когда услышал он горячие

 з а к а л я Т
ь с я каждому болыпевику». 

слова С. Ордясонякидве: «Эти мерзав-
цы, эти негодяи, эти разгромленные 
враги революции за свое поражен и' 

«...Секрет побед. одерживаемых 
большевиками, заключается в том. что 
они обладают внутренним благород-

тийнзя работа в гер<Уическне годы • 
первой революции, прерываемая «ЭД наука, крепнут искусство и ли 
арестами и тюрьмой. Одиночный тература народов СССР, 

корпус Томской тюрьмы — пер-
вый революционный университет' -
Кирова. Иркутск, Владикавказ - Ф

е

>
, ы

'
 в

 Арктики, в пре- гее Мироновиче. 
пплппиии пшллч*» <жм*»1Тг импов 'ивлА

1

. II — -....... 
снова годы нелегальной больше 
вистской 
лопиях реакции, 

отомстили нам тем, что вырвали из
 н ь г м

 творческим беспокойством» 

Ка« лучше еще можно было ска-
зать о подливном герое наших дней. 

Наш родной, наш мужественный 
вождь Киров, веселый и жизнеут-

тета, как трибуна вырос, поднялся 
на недосягаемую высоту. 

1921 год был тяжелый, страшный 
год невиданных испытаний для пар-
тии, для всей страны. Небывалая за. 

гражданской ВОИНЫ, ооорина я ч у « - водимая к л я м и п г, , п »м »п 1 -
хани'в которой Киров продляет, во

 в о т о в

Р
а г а и е г о

 контрреволюцион- „ Сталиным, воспитала много суха, голод в Повольже. Переход
 д ы > н 0 н е т в м

„
р е т а к о

й силы, кото- з
в у ч а т г (

,
р я Ч

о . отучат боевым при 
' НОЙ 5И Н О ВЬ6 ВС К О" К ам С Н 08 С К О Й аген- - гч 1/ иппгьй м гуцл ичш Р"ГКОЙ ПОЛИТИ\Кс поЛ Лчял Ли? гтоип плтоипаитк том. ___ - ...... ^ 

всем блеске, качества закаленного н 
стойкого бойца, показывая пример 

спокойной решимости и
 в

^
л и ч а

^ ™ ^ чесжого курса к социализму, по ко-
преданности п^мгетарско р торому неуклонно ведет его Сталин, 

замечательных 

окне дии прошлого года, когда-стра-
на встала, как один человек, в поры-
ве невероятного возмущения. Взрыв наших рядов одного из лучших, од-
негодования миллионов бьм ответом ного из любимейших наших то вар и- ^ ^

 ц т и м п а п
^

я
 „„„ 

на трусливое нападение классового шей — товарища Кирова, но боль- ^ ^ _
 б о п ь ш е в и к в ! 

шевистсжие ряды не дрогнули. Пусть 
кровью обливается наше сердце, что 
Кирова нет среди нас, нет Кирова, ко-
торый на XVII с'езде партии с этой верждающий Сергей Миронович, чут-
трибуны говорил. «Как хочется жить

 к и й а

 внимательный Мироныч. — ка-
и жить!» «Велика потеря, но боль- ким стойким и прекрасным рыцарем 
шевистская партия, большевистская большевистской души был он - этот 
страна идет вое вперед. И нийто и ни- человек большого сердца! 

что ее не остановит!» Безмерна ненависть и презрение ж 
Никто и ничто не предотвратит на- черным убийцам, к фашистским по-

мого вождя, рассчитывали внести шей победы, победы международного следышам из зиновьевской банды! 
расстройство и смятение в наши ря- социализма « - • ц

 Бессмертна память об убитом! 
В этот день мы видим перед со-

врага. 
Враг жестоко просчитался. Чело-

век. который жил для революции, 
сумел и, падая от руки убийцы, сво-
ей смертью укрепить стальные ряды 
бойцов. Над могилой Кирова еще 
плотнее сомкнулись большевистские 
шеренги. 

Зинод»>евсо1«ам«невские последы-
ши, подло стреляя в нашего люби-

большевиков. Это к новой экономической политике
 р о й б ы л о б ы д а н 0

 остановить три-
 З Ы В 0 М д л я в о е х н а с

 кировские ело-^ а пи- пприоипив V»™ бой нб уону с ирйхои нашего ролно* 
стойкого бойца, показывая пример

 т

УРы не сумеют свернуть нашего
 и з р е ш

а ю щ и х уело- выэвал колебания в
 п

а Р ™
и

. воз-
 у м ф а л ь н о е

 шествие победоносного
 В а 1 0 К а з а н н ы е

 почти два года назад
 и

 ^
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 " 
СТОИЖ-атх» ииица, ^ " СОВвТСКОГО КОраблЯ С ТОГО ИСТОрИ- * ~ - •• .и^илпооио гмгоплдичшлнных течеИИИ. ^ *

 р о

 и ЛКК>ИМОГО пирова, МЫ ВИЛИ* 

ции. Во главе XI армии Киров уча 

[ОСЬ иДППИ ПО . 
ВИЙ величайших побед Октябрьской ннкновение оппозиционных теченн ,

 с о ц и а
л и з м а .

 0
 трибуны партийной конференции 

революции, условий многочислен- группировок. Троцкисты, несмотря Убийцы Сергея Мироновича и их большевиков города Ленина: 

ных огромных завоеваний социа-

Б
а к

у
 Э Т

о й ветской техники, который 

пролетарской цитадели на юго-вое Увенчал У«.ехи этого замечатель-
токе в одном ив важнейших индуст- ного года, прозвучали пламенные 
риальных центров страны; здесь слова т. Орджоникидзе: 
ВО главе бакинского пролетариат, а «Пусть кровью обливается наше 
КИР» закладывает основы расцвета сердце, что Кирова нет среди нас, 
нашей нефтяной промышленности, нет Кирова, который на XVII с'езде 
пламенно эовет, воспитывает, орса- партии с этой трибуны говорил: 
низует массы в борьбе за торжеств «Как хочется жить и жить!» (Тра-
социал'ивма в нашей стране. УР«ое молчание в зале). 

Начиная с X с'езда партии, Ки- Велика потеря, но большевист-
ров в рядах руководящего больше- ская партия, большевистская стра-

" — на идет все вперед. И ник-" ~ " " 
что ее не остановит!». (П 

большевик страстный революцно- тельные аплодисменты)», 
нер соратник, учение и друг велико- Величайшая историческая жмзне-
го Сталина. Киров ведет непрек- способность советского строя и со-

лонную борьбу за партию, за ленин- эидаемого 

прнзьгв, так громко раздав-
цем, исключительным орг анида то- щийся в кировские дни — зорче 
ром, как это он затем вторично

 г л а 3 1
 выше большевистскую бди-

обнаружил в более огромном мае.
 т е

льность ! — с прежней силой зву-
штабе, когда был послан в

 ч и т и
 поныне. Классовый враг еще 

1926 г. в Ленинград. Опираясь
 н е д о

б и т окончательно. Попрежне-

на полный провал на X с'езде пар- вдохновители понесли заслуженную 
т <
 гениальный кормчий великой про-

 И В 1 А

 и
 '

л

,
 т и и

 продолжали вести борьбу про-
 к а о у г-пвчет в разгроме Деникина, в вое- „ лизма в городе и деревне. Наибо-

 1 М П

- ' 
становлении советской власти на Се- «тарскои революции.

 д е е я р к о й и ц е л ь н < ) й
 фигурой та- тив ленинской полити^и^ надеясь

 П а р т и я с у м
е

Л а
 разгромить злей-

верном Кавказе и в Баку. Киров на На всесоюзном совещании стаха-
 к о г о б о л ь ш е в и к а б ы

л тов. Киров, «зять реванш. Тов. Киров в этот
 ш и х

 врагов революции и советского 
1

 гпветвкого новцев, на этом слете героев соци- „„ период стал во главе одной из важ-
 н а р о д а

 __ приспешников Зиновьева 
отеетственных постах алистнческого труда и мастеров со-

 К а Ж € Т С Я

'
 Ч Т О С а М З

 " ° нейнжх в стране парторганизаций. „ Каменев 
красного

 Б а о т
_ .

э т 0
й ветской техники, который как бы

 к а

'
к о , м

}
,

"
, г о

 разумному на« показал себя непоколебимым ленин- Цо 
в Польше. Работа в Ьаку этой ^ •

 т
,

а л а
 „

 э т о м
 человеке все необходи-

 ц е м и <
-

к л
.

ю ч и т е л Ь
н Ы ' М организато 

мые качества для пролетария-рево-
люционера, для настоящего челове-
ка в полном смысле этого слова. 

Впервые работать с тов. Киро-
вым мне пришлось в Баку, в кон-
це 1921 года. До того я встречал его 
случайно, лишь на партийных с'ез-
дах, конференциях и слышал о нем 
как о замечательном агитаторе, ра-

ботающем на юго-восточном фрон-
 в

 Ленинград Зиновьев и его сто-
 с я

 мужественное сердце Сергея Ми-

_ .. „„ ронники старались зашутать ленин- роновича. Рабочие и колхозники, 
„жггекого штаоа

 п а

Р т ™
 Ч

т о " е е ' не^ос'тановит!» (Продолжи-
 Т о в

'
 К и р о в ж > з а д о л г о п е р е д

 ! 5
0

М

 градскую парторганизацию, сбить
 у ч е н ы е н

 техники, писатели и ху-
рального Ко. ^ тельные аплолисментыЬ.

 б ы л

 прислан, по предложению Ле-
 е е с п о з и ц и и

 генеральной линии
 Д О

жники Советского союза, как нн-
нина и Сталина, в Баку на работу

 п а т
,

т и и
 организуя скрытую, а за-

 К О
г д а тесно сплотившись вокруг 

секретарем ЦК азербайджанской
 т е м и 0 Т

.
к р ы Т

у
Ю
 оппозицию против партии большевиков и ее вождя, 

компартии. Баку был тогда одним
 л е н 1 Ш С Т С О Г О

 ЦК. великого Сталина, одерживают по-

ПК за победу сопи- цналистическогю общества доказа-
 и з

 важнейших экономических и по-
 Б д а и н с к и е

 рабочие любили своего беду за победой. В цехах фабрик и 
ско-стал.шккмй ^

 н а е щ е р а з п е р е д л т 1 0 М в с е г о м и
. литических центров молодой Совет.

 К и р о в а в н а ч а л е
 1922 года вместе заводов, на колхозных полях, в 

элизма в нашей стр ^ окой республики. Неслучайно в сво.
 с

 ^
и р о в ы м м ы

 приехали на один стратостфере, на вершинах гор 

1грова, 
его живым в каждом звуке, слове,

4 

краске нашей счастливой, бурной • 
«Пусть знают все, кто хочет по- ^

д < > с т н о й ж и м и
. 

правлять овои безнадежные дела за 
счет Советского союза, что мы суме- И мы обнажаем голову. 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
Ю. Л И Б Е Д И Н С К И Й 

на ленинградский пролетариат, 
ленинградских большевиков, луч-
шую часть нашей партии, он ско-
ро и здесь добился полных успехов, 
несмотря на то, что до его приезда 

является тем самым качеством, ко-
торое особенно необходимо теперь 
большевикам» (Сталин). 

Прошел год, как перестало бнть-

Советском союзе со-

Первый раз имел я возможность тго присуще каждому собранию и что 
близко увидеть Сергея Мироновича превращает его в работающий коллея-
на секретариате Горкома в 1929 г., ко- тив. Но вдруг один из выступавших 

му "«рев'олюц и он ная" "б д йтельность обсуждались вопросы литературы, неумеренно похвалил одного пи-
Мы, писатели, приглашенные на сек- сателя, несправедливо обругал всех 
ретариат, волновались... Из-за волне- прочих — все это несколько зада-
ния я только сумел заметить уста- хватсюи... 
лость и опокойствие на сильном лице „ . . , 
„ Я взглянул на Сергея Мироновича^— 
Сергея Мироновича — он вел засе-
дание, и наш вопрос в повестке дня

 о н тоадо О Ч 0 П Ь

 издалека првелуши-
Сыл далеко не первым. И вдруг, ко- вался к словам выступавшего, это 

гда дело дошло до нас — мы как- было выражение бережливости, не»о-
то разом успокоились... Он просто торого опасения, словно за что-то 
прочел пункт повестки. Оказал: по- очень ценное н хрупкое. Ни олного 
слушаем наших писателей, или что- слова, ни одного жеста. Но высту-
то в этом роде... Предоставил слово павший, тоже взгляйув на Сергея 
докладчику и, откинувшись вглубь Мироновича, быстро стал поправлять 
кресла, оглядел всех присутствовав- неосторожные формулировки И я раз перед 

тящим пламенным словом и упорной р* фактом ем плане интервенции англичане так городе. Там оказа- "
П О
д" в о локна сенереТ на" юге'пар- заседании, точно успев пере- вдруг почувствовал, что нас очень бе-

большевистской работой во главе иия п в « . же ц и а к стаха
 с т р е м и л и с ь к Б з к у

 „ охватили его.
 д а с ь м е

„
ы и е

в и , к о в , которая ™
Й Н

ы е и непартийные большевики
 г л я

" /
т

^
я 0

 каждым^повернул к до-
 р е г у т

 „ здесь И, хваля и порицая 

масс он громит и беспощадно Р ^ твооче- Империалисты надеялись прибрать р ^
ш
,

н л а
 организовать забастовку всюду делают чудеса. Стахановское кладчику <жое лицо. Сколько раз впо- нас, берегут так. что мы этого лаже 

блачает контрреволюционный трон- опросной радости жизни
 р

 к с в о и м р > ж а 1 И
 неисчерпаемые не-

 Ц а с т ь р а б о ч к х
 колебалась, несколь, движение, борьба миллионов за со- следствии выел я его на пленумах „« замечаем... Это и было то особен-

кизм. эиновьевскую сжтозицию. точники бакинской нефти, так необ-
 к 0 ц е х о в н е

 работало. Приехал Кн- циалистяческие темпы труда сеиде- и конференциях, вот так же повернув- ное настроение, которое я не мот сна-
шись в сторону оратора, он с ннте- чала улов'ить Н уловил только в мо-

шей промышленности и транспор-
 вдх з а в о д а

 Он выступит с речью, ны'мн шагами мы идем к полной по. Р
е с о м

 вглядывается в его лицо, вел у- цент, когда в него диосонапсом вор-
та. В начале речи много шумели, кри- беде социализма. птивается в интонации его речи... валось это неосторожное вьгступле-

Бакинсюий пролетариат, прошед-
 ч а л

ц ,
 Н

о по мере то«-о, как он го- Имя Кирова как знамя носят го- Скульпторам надо было бы залечат-
 Н

ие... Эта волна бережливости шла от 
ший превосходную революционную ворил. становились все тише, сосре- рода и заводы нашей родины. Имя

 л о т ь е г 0

 именно в этом положении: Сергея Мироновича. Не говоря ни 
школу под непосредственным и лич- доточеннее. А когда он закончил Кирова не забудется никогда И ^

л а

 " зоркость. внима!ние в ласка... Р
Д И
;

Н
ОГО слова, он виртуозно -запра-

и чг.
м
 <*ге ЛП1ЫИР наполняет сеодиа — - мо цехов не работало. Приехм Ки- циалистяческие темпы труда 

правый уклон, всех врагов рт.
 Ш 1 Л Л 1 Т О | ю д

 трудящихся нашей стра-
 Х 0 Л , Т М Ы € и

 важные для жизни на-
 р о в > с о э в а л

 ^бщее собрание рабо- тельствуют о том, какими громад 
рабочего класса. 

Последний этап славной живши Кн- ны. 
сова —Ленинград. Рабочие массы и «Жить стало лучше, товарищи. 
расцветающая дадустрин города Ле- Жить стало веселей. А когда весе-
ннна растущие благосостояние и ло живется, работа спорится. Отсю-

культура масс, наука < н искусство, — Да высокие нормы выработки. От-

все это в тие Кирова имеет своего сюда герои и героини труда», ~ 
признанного организатора, руково- простые и гениальные слова т. Ста-
дктеля, др%та. близкого и родного лина мощным набатом раздались 
человека, радующего серд«* своим на всю страну, на весь земной шар. 
слово-м. советом своими умными Эти слова звучат бодрящим призы-
эоркнми глазами', овоей прекрасной, воМ к миллионам и сегодня, вдень 
, .

 ы
 - оас- траура, в день воспоминания о тя-

цвете^сил и энергии, в. разгаре на- желой потере, понесенной партией Баку партийная ^
 и с

^
й 

ту а ж^цш^й болыуввмстской работы и всей страной год тому назад. 

Эти ным руководством таких людей, как
 р е ч ъ

, к * масса рабочих разрази- сегодня, когда только что проэву- Порой он, точно сверяя впечатление втял сложнейшую партийную машину 
тов. Сталин, позже под руководст-

 л а с ь
 бурной овацией и его на ру- чали слова великого Сталина о том, с впечатлениями собравшихея, — бы-

 т а к к а к
 о,

в
 считал нужный, и мы 

вом тов. Серго Орджоникидзе,
 к а х

 вынесли рабочие, когд^ он вы- что «жить стало лучше, товарищи, стро оглядывает гюех, взгляд его ушли с секретариата, получив заряд-
очень быстро собрал свои силы и

 Х О
д и л с завода. Я помню подобный жить стало веселей», — все от ма- электрическим током бежит по на- цу бодрости и боевого луха И впо-

при поддержке Красной армии изт- случай, когда после речи Ленина у ла до велика с глубокой грустью шим лицам. следствии мы неоднократно чувство-

нал англичан из Баку. Финляндского вокзала его понесли 

Однако до приезда тов. Кирова в на руках. Таков был Киров, пла-
„аху партийная работа как-то не менный трибун. 
аадшмсь. Пооисхсуили часть»*: скло- Всем памятны скорбиьк дскабрь-

вспомнят Сергея Мироновича Ки- Волнение мое прошло — я о иите-
 Е а

л и эту особенную бережливость 
рова, который так много сделал для реоом слушал прения. Они шли так Сергея Мироновича в отношении той 

того, чтобы нам лучше и веселей 

жилось. 

просто и непринужденно, что я не драгоценной области культуры, 
мог удоодхь тл особенное ж торой мы раОопек. 
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КНИГА БОЛЬШЕВИСТСКОГО ОПЫТА ТЕМА КИРОВА В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ 
Н. О Р У Ж Е Й Н И К О В 

Прекрасная жизнь Сергея Мироне-
вича Кирова всеми своими нитями 
переплетена с борьбой большевист-
ской партии Собрание егб сочинений 
предпринятое Партиздатом, раскры-
вает перед читателем одновременно 
и обаятельны!, многогранный рав-
ный сталинской твердости об.гих са-
мого Кирова. И интереснейшие эпизо-
ды в развитии нашей революции 
освещенные прожектором мысли яс-
ной. прозорливой и вооруженной же-
лезной логикой. Первый том. уже 
вышедший в свет,

1

 охватывает, 
главным образом. 1917—21 гг когда 
приходилось в ожесточенных боях 
отстаивать диктатуру пролетариат! 
против остервенелых врагов, не брез-
говавших любыми средствами Это 
был период, когда буржуазная ино-
странная печать ежедневно хоронила 
советскую власть и врагам народа 
временами удавалось добиваться 
очень значительных успехов. 

С. М Киров эт*и годы провел в 
труднейших условиях, когда ему не 
обходимо было поднимать и вести за 
пролетарской революцией разнопле-
менные народы Северного Кавказа, в 
которых буржуазные клевреты наро 
чито разжигали националистические 
страсти, когда нужно было отбивать 
натиск за натиском белогвардейцев 
на Красную Астрахань, гае Киров 
был председателем ревкома. ьани 
маться сложным делом организации 
армии, восстанавливать советскую 
власть после разгрома врага. Редак-
ции, как указывает в предисловии 
т. В. Позерн, не удалось разыскать 
текста многих и многих выступлений 
С. М. Кирова за этот период: они либо 
не бы л.и удовлетворительно запи-
саны. либо затерялись Но и те до-
кументы, которые об'единены в этой 
замечательной, волнующей кните, да-
ют неоценимые материалы для ха-
рактеристики Кирова, для изучения 
хода событий гражданской войны, 
для изучения того, как должен жить 
и бороться настоящий большевист-
ский революционер. И невольно за-
кипает гнев и ненависть к тем под-
лым выродкам из зиновьевско-троц-
кистской банды, которые, следуя 
примеру фашистов, убийством из-за 
утла вырвали из напгих рядов одного 
из лучших и крупнейших руководи-
телей партии, верного ученика Лени-
на н Сталина, самоотверженного зна-
меносца революции — Сергея Миро-
новича Кирове. 

В выступлениях, статьях, докладах 
С. М. Кирова его революционный 
размах, его мудрость революционного 
стратега, его бесконечная преданность 
ленинизму нашли исключительно яр-
кое выражение. Можно сожалеть о 
том. что не сохранился ряд ценней-
ших речей С. М. Кирова, но и то, 
что собрано на этих двухстах пятнад-
цати страницах, имеет исключитель-
ное'значение во всех отношениях. Ли-
тература по истории нашей револю-
ции обогатилась книгой огромной 
важности, в которой дано не только 
красочное отображение решающих 
этапов гражданской войны, но и со-
средоточено несметное богатство мыс-
лей по самым разнообразным проб-
лемам 

В книге помещена лишь одна ста-
тья. помеченная дооктябрьской датой. 
Это относящаяся к 1912 г статья 
«Простота Нравов», помещенная во 
владикавказской газете «Терек». 
Страстный, напоенный жгучим сар-
казмом памфлет, направленный про-
тив «черной» Четвертой думы, не-
медленно привлек внимание властей 
предержащих к журналисту, осме-
лившемуся разговаривать таким 
«дерзким» тоном. Во Владикавказе 

• С. М. Киров. Статьи и речи. Парт-
издат ЦК ВКП(б), 1935 г., стр. 
XXXVIII—216. Ц. 3 р. Том I. 1912— 
21 гг. Предисловие В. Позерна. 

Сергей Миронович очутился после 
сделавших невозможным пребывание 
в Сибири .провалов и. работая в ли-
беральной газете «Терек», чрезвычай 
но много занимался, учился. Тут. в 
«Тереке», Сережа Костриков превра-
тился в С. Кирова и ГвветнЫ*

ч

по1в&-\ 
ним «тот впоследствии стад; ичейеМ 
которое было окружай» лобовьк» пил 
лионов." 

Статья «Простота нравов» показы-
вает. что даже в самых трудных ус-
ловиях Сергей Миронович искал и 
находил возможности для того, чтобы 
нанести врагу сильный удар. «Про-
тив автора статьи и издателя га-
зеты.—пишет т. Позерн.—возбуждает-
ся уголовное дело. Прокурор Влади-
кавказского окружного суда " ведет 
Следствие, которое тянется целых 
полгода. Но тут подоспел «высочай-
ший манифест» по поводу трехсот-
летия дома Романовых, в окружной 
суд постановил дело производством 
прекратить а «вещественное доказа 
т^льство» (конфискованный номер 
газеты «Терек») уничтожить» Иро 
ния. с какой высмеивает С М Киров 
старания царского правительства 
придать «европейский» вид тогдаш-
ним погромных дел мастерам, разоб-
лачение черносотенной природы го-
сударственной думы, простота и вме-
сте с тем зажигательная сила стиля 
исполненного прямоты и правдиво-
сти. словом, все публицистические 
качества статьи крайне характерны 
для всей книги в целом. 

С. М. Киров всегда находит точную, 
•«скую и прямую формулу Лея оценки 
текущего момента Пламенный пафос 
его выступлений сочетался с марк-
систской глубиной и большевистской 
уверенностью в силах пролетариата 
окрыляющей в самые критические 
моменты. Многие из статей и высту-
плений С. М. Кирова относятся к пе-
риодам. когда белогвардейщнна одер-
живала успехи, но никогда, в самые 
тяжелые дни, ни на минуту не про-
никали в мысли закаленного больше-
вика нотки растерянное™ или неуве-
ренности. 

Первое мая 1919 года. Колчак ведет 
кровавое наступление на всем протя-
жении фронта. С. М. Киров пишет о 
нем: «Рабочих Россия день ' первого 
мая застал в момент жестокой схват-
ки с наймитом мирового капитала— 
Колчаком, взявшим на себя тяжелую 
повинность быть последним среди по-
бежденных» (стр. 58. — Подч. нами). 
«Мы должны помнить». говорит 
С. М. Киров на пленуме Астрахан-
ского совета 31 мая 1919 г. — «что 
буржуазный строй добровольно не 
умрет /Отдельные трусы могут бе-
жать с фронта, но рабочие и кре-
стьянские массы знают свою сипу, 
им хрчется жить, и они никогда не 
одадутся» (стр. 61—Подч. нами). В 
палении Царицына под натиском бе-
лых С. М. Киров находит повод для 
того, чтобы еще и еще раз напомнить 
о неизбежном грядущее» торжестве 
советской власти «Советская власть 
все равно опять восторжествует и не 
даст белобанднтам возможности тер-
зать пролетарское тело» (стр 71). 
В июле 1919 г. военная звезда Де-
никина находится в самом зените. 
Сергей Миронович говорит о том, что 
«головокружительный успех Деники-
на будет иметь то же значение, как 
и продвижение Колчака» ( в то вре-
мя уже стремительно отступавшего. 
Н. 0.). Его заботит мьгель о том, как 
полностью уничтожить Деникина: «У 
нас была огромная ошибка во все 
время гражданской войны: мы отра-
жали противника, отгоняли его. Про-
тивник убегал от нас, прятался в го-
ры Северного Кавказа и, собираясь с 
силами, выступал против нас вторич-

ста на другое нам нет цели Мы дол-
жны собрать свои сипы и вовсе унич-
тожить его» (стр. 74—75). 

Оптимизм С. М. Кирова питается 
глубоким пониманием конкретной по-
литической обстановки, марксистско-
ленинским анализом происходящих 
событий. «Какими бы танками Де-
никин ни ограждал свой фронт, 
мы о нашим коммунистическим 
«нахальством» сумеем прогнать его 
и уничтожить. Ему же помимо 
фронта приходится охранять и свой 
тыл. Каждый лишний лень все 
больше убеждает нас в том, что 
положение Деникина тале же безна 
дежно. как и Колчака. Торжество 
контрреволюции в России возможно 
только в том случае, если она физн 
чески уничтожит многомиллионное 
трудовое крестьянство и пайочий 
класс. Если контрреволюция даже у 
себя дома находит все меньше и 
меньше сторонников, то у советской 
власти друзей прибавляется все 
больше й больше» (стр. во). 

В книге приведены документы за 
подписью С. М Кирова, относящиеся 
к этому периоду, его переговоры по 
прямому проводу а# фронте, когда 
С. М. Киров был уже членом Реввоеп-
совета XI армии. Эти материалы по-
казывают, как непоколебимая уверен-
ность в победном исходе борьбы со-
четалась в С. М. Кирове с настоящей 
большевистской бдительностью, уме-
нием концентрировать все силы, всю 
волю, все усилия для удара в нуж-
ном направлении. Текст этих доку-
ментов суров, как те дни, полные 
трудностей и лишений. «Сократить 
хлебный паек», «Мобилизовать все на 
борьбу с тифом», «Экономить топли-
во» — таковы заголовки прика.-здв 
Военно-революционного комитета, к, 
когда сравниваешь их с тоном^и со-
держанием выступлений С. М. Ки-
рова в те же моменты, то чувствуешь, 
что секрет непобедимости нашей пар-
тии в ее стаЛьных, бесстрашных, ле-
нинско-сталинских боевых кадрах, 
умеющих соединить революционны!» 
размах с американской деловитостью 

С. М. Киров в совершенстве изу-
чил искусство революции. Значитель-
ная часть материалов первого тома 
посвящена борьбе за укрепление и 
создание советской власти на Север-
ном Кавказе, в первую очередь, в 
тогдашней Терской области. 

Многонациональный Северный* Кав-
каз давал обильную пищу для вся-
ких провокаций контрреволюционе-
ров, н задача установления братских 
отношений между различными на-
циональностями приобретала исклю-
чительную сложность. Выступления 
С. М. Кирова на Моздокском и Пяти-
горском с'ездах трудящихся Терской 
области дают яркие образцы гибкой 
и безршибочно ведущей к цели боль-
шевистской тактики. В результате эти 
выступления привели к тому, что 
Терский с'езд пошел за большевика-
ми. С. М. Киров писал затем в «Прав-
де»: «На-знях в Терской области со-
стоялся народный с'езд, посвящен-
ный главным Образом текущему по-
литическому моменту. С'езд с него-
дованием Заклеймил всю гнусность 
политики закавказских «социалистов» 
и решил твердо защищать революцию 
на Тереке, призывая всех об'еаинять-
ся вокруг областного советского ор-
гана... Таким образом на Тереке со-
ветская власть не только не претер-
певает колебаний, а, наоборот, она 
находят с каждым днем все более 
и более широкое признание среди 
многоплеменного населения Терского 
края» (стр. 47). Заслуга завоевания 
такого авторитета для советской вла-

сти принадлежит прежде всето С. М 
Кирову. Такие статьи, как «Деникин 
на Кавказе» со всей убедительностью 
показгавают, «по единственным путем 
для народов Северного Кавказа был 
путь советской власти. Описывая кро 
вавые карательные экспедиции Де-
никина. С, М. Киров заканчивает: 
«Бедноту, которая еле еле сводила 
концы с концами, в тяжелом и непо-
сильном труде добывая ' кусок куку-
рузного чурека, раздели, разбили раз-
бойничьи шайки золотопогонных ху-
лиганов. ЗабуЛет лн горская беднота 
все это? Нет. никогда! Горцы глубоко 
затаили свой гнев .против своих на 
сильников. и перйъш же звуки марша 
Красной армии, вторые услыша'
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скрывшиеся в ущельях горны, разбу-
дят их гнев!..» (стр 03). Опыт под-
твердил всю правоту прогноза С. М 
Кирова. 

В книге чрезвычайно много мате-
риалов, дающих блестящее освещение 
национальной политики нашей пар-
тии. В этом смысле замечательны 
речи «О шарнате», заключительная 
речь на горском с'езде, ряд мест в 
наступлениях па Моздокском и Пя-
тигорском с'ездах 

Составленный любовно и тщатель-
но. первый том сочинений С. М. Ки-
рова явится настольной книгой совет-
ского читателя Сейчас, когда пйд 
руководством великого Сталина с 
каждым часом растет зажиточность 
в пашей стране, когда успехи социа-
листического строительства достигла 
Небывалых высот, эти страницы, за-
печатлевшие самые напряженные мо-
менты борьбы за удержание власти 
в руках рабочего класса, особенно по-
учительны своей большевистской це-
леустремленностью. «Многомиллион-
ный народ, открывший новые гори-
зонты. как бы он нк устал, он хочет 
жить и радоваться, Он идет к сча-
стию, и ничто ие ввергнет его в чрар-
хию. .Этот народ Лрвым вышел на 
путь великой борьбы и первым при-
лет в царство социализма» — эти 
слова С. М. Кирова, произнесенные 
в апреле 1921 года, звучат сейчас как 
нельзя более злободневно. 

Мы уже вступили в царство социа-
лизма, и то стремление сжить и ра-
доваться», какое С. М. Киров считал 
неот'емяемой чертой поднятых рево-
люцией народных пластов, претвори-
лось в полные доблестд дела, вели-
колепной вершиной которых являет 
ся стахановское движение. «К 
капиталиаму мы не вернемся. Самая 
дорога туда нами так основательнс 
разрушена, что кто попытается по-
вернуть на нее, попадет в тряеииу» 
(стр. 210). Ясным, большевистски 
зорким взглядом всматривался С. М 
Киров в расстилающиеся перспекти-
вы. Оружие теории Маркса—Энгельса 
— Ленина—Сталина было его оружн 
ем; он владел им безукоризненно. По 
этому его сочинения обладают такой 
вдвойне притягательной силой. В них 
мы ярко и отчетливо различаем такие 
близкие, такие любимые черты вы-
рванного из нашей семья подлой ру-
кей з^новмеско-троцкпстоких терро-
ристов
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 н.езабкениого Мироиыча. В 
них мы находим большевистскую, Де 
нипсюо-сталкпскую оценку всторнче 
ских событий первостепенной важно 
сти. 

Тов. Б. Позерн в своем преди-
словии дает содержательную харак 
теристику деятельности С. М. Кирова 
в 1912—21 годы. Она значительно 
шире, многогранней, чем это отрази 
лось в сохраненных документах, н<" 
и та частица, которая уцелела для 
истории, раскрывает перед нами гро-
мадную. гигантского масштаба фигуру 
одного из испытаннейших вождей на-
шей партии и рабочего класса, од-
ного аз лучших соратников Сталина. 

к Над ЯВериалаМК кировского архи-
ва сейчас работа» Николай Никитин. 
Все нот,те эпизоды, новые штрихи 

многообразной и яркой жизни, огром-
ной жизни<|Сергея Мироновича, от-
крываются писателю, изучающему 
документы, письма, заметки. 

— Я понял. — говорит Н.' Ники-
тин — что сейчас* хужолшГк еще 
не в силах написать то большое по-
лотно, которое он решится назвать 
портретом Кирова. Я не решился сра-
зу писать большое полотно о Кирове 
и начал с работы над фрагментами 
будущей книги — рассказами, очер-
ками. набросками. Мною написан рас. 
сказ «История одной встречи», очерк 
«Киров-порт». В первом рассказе 
я на одном документальном факте 
покалываю величайшую любовь Ки-
рова к челореку. я рассказываю о 15 
беспризорных девочках. судьбу кото, 
рых «вменил Киров В очерке пока 
«На [.оль Сергея Мироновича в вое-
рождении ленинградского порта и 
превращений его в один из лучших 
портов мира. Борьба Кирова с оппо-
зицией Киров и промышленность. 
Киров и наука — темы рассказов и 
очерков, над которыми я продолжаю 
работать. 

Над сценарием фильма о Кирове 
работает Николай Тихонов Фильм 
условно назван «Киров на Кавказе» 

— Повилимому. — говорит Н. Ти-
хонов. — в работе над сценарием 
фильма придется использовать поэ-
тическую форму. События, героем ко-
торых был Киров, захватывают та-
кие пространства и такое количество 
людей, что нормы обычного фильма в 
данном случае, кажется мне. непри-
яожимы. 

Кщк'В на Кавказе. Сквозь огненные 
годы мы видим обугленные граждан-
ской войной степи Северного Кав-
каза. снежные перевалы Чечни и Ин 
рушетии победоносный поход на Ба-
ку. меньшевистскую Грузию и как 
грандиозный апофеоз, завершающий 
гражданскую войну, — переход ледя-
ных и снежных высей Мамисонского 
перевала зимой... 

— В прошлом году, — рассказыва. 
ет В. Саянов, — в траурные дни по-
хорон Сергея Мироновича, я, по за-
данию «Литературной газеты», соби-
рал воопоминания юраснопутиловских 
рабочих — воспоминания о Кирове. 

Сейчас я пишу роман о краснопу-

тнловокои большевике Иване- Га а не. 
С Кировым связано становление 
«Красного Путилове*» в мощный ин-
дустриальный центр страны и, конеч. 
но, в [юмаие о Гаазе нельзя показать 
рост рядового большевика, который 
становится руководителем партийной 
организации, не показав Кирова, по-
дымающего к руководству людей из 
самой гущи пролетариата. 

На материале Иилвскм* завода я 
пишу и ряд новелл о Сергее' Миро*; 
новиче Кирове 

Молодая писательница А. Голубе-
ва после смерти С. М. Кирова выеха-
лк в Уржум — родину Сергея Миро-
новича. где собрала интересный ма-
териал о детстве Сергея Мироповича 
в том числе и воспоминания сестер 
Кирова. Сейчас А Голубева пол ру-
ководством С Я Маршака работает 
над детской повестью о детстве Ки-
рова — «Мальчик из Уржума» 

Литературный сборник для детей 
о жизни и борьбе С. М Кирова вы-
пускает Центральный лом художест-
венного воспитания детей в Киеве. 
В книгу вошли произведения Н. Асе. 
ева. С Маршака, М. Светлова. П. Ты-
чины и др. 

Большую биографическую повесть 
о жизненном пути С М Кирова из-
даст в 1936 г. Детское издательство 
при ЦК ВЛКСМ. Авторы книги — Б 
Житков, Б. Ивантер, А. Некрасов и 
В. Шатилов Книга будет богато ил-
люстрирована фотоснимками и много, 
красочными репродукциями картин 
советских художников. 

Музыкальное издательство выпус-
кает второй сборник песен, посвя-
щенных памяти С. М Кирова. Тексты 
песен написаны М Светловым. Е 
Долматовским С. Михалковым и М 
Рыльским; музыка — А. Гейфманн. 
М. Иорданского, В. Ферэ. Л Сали-
ман-Владимирова и В. Шебалина. 

Заканчивается редактирование вто. 
рого тома «Истории завода им. Ки-
рова в Ленинграде» 

Авторы книги — покойный писа-
тель Ульяяокий, рабочие «Красного 
путиловца» Митехъман. Глебов и др. 

В редактировании занята большая 
группа историков и писателей. 

Гравюрный кабинет Музея изящ-
ных искусств открывает на-днях не-
большую выставку, посвященную 
Сергею Мироновичу Кирову. 

На осенней ШЁЛ ставке московских 
живописце::, открывшейся в Муэде 
изящных искусств 24 ноября, вы-
ставлены две картины художника 
Налбандяна - «Выступление Кирова 
на XVII с'езде» и Малькова — «По-
литбюро ВКП(б) за обсуждением пла-
на второй пятилетки» 

Скульптура виленского «Киров» 
экспонирована на осенней выставке 
графики -и скульптуры 

Моокой&ц* музе* революции по-
йШняетоР новыми материалами о 
деятельности С. М Кирова. Специ-
альные щиты, показывающие работу 
и борьбу Сергея Мироновича, выстав-
лены в отделах «Гражданская вой-
па» и «Соцстроительство». 

Всесоюзная библиотека им Лени-
на устраивает выставку произведе-
ний Кирова й литературы о нем. Бу-
дут выставлены также фотоснимки и 
рекомендательный список литературы 
о Кирове. 

Выставка «С. М. Киров» открывает, 
ся I декабря в музее Центрального 
дома Красной армии. Центральное 
место на выставке занимает отдел 
«Киров на фронтах гражданской вой. 
ны» Здесь выставлены вновь раз-
работанная оперативная схема боев 
и операций в которых участвовал 
С. М Киров, фотоснимки с телеграмм, 
распоряжений, приказов т. Кирова. 
Другие разделы выставки — «Дет-
ские и юношеские годы Кирова», 
«Работа в подполье», «Киров на фрон-
тах ооцстроительства», «Киров — 
вождь ленинградских большевиков. 

Театр «Современник» закончил но-
вую работу «Памяти С М -Кирова». 
В композицию вошли очерк М. Ко. 
закова «О Кирове», «Жизнь» Л Со-
болева. статья С. Маршака «Дети н 
Киров», речь Кирова на с'езде сове-
тов. открывки из речей Орджоникид-
зе и Жданова на всесоюзном слете 
стахановцев. 

Композицию театр посвящает ле-
нинградскому пролетариату. В тра-
урные кировские дни артист В. Н. 
Яхонтов покажет ее на заводе им. 
Кирова, на заводе «Большевик», на 
траурном заседании памяти Кирова, 
которое состоится V декабря в ленин-
градском Большом театре оперы н 
балета, в ДСП им. Маяковского и л* 
других предприятиях и клубах Ле-
нинграда. 

Товарищи Сталин, Нирое и Каганович. 1932 г. Москва. Физкультурный парад. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
Н И К О Л А Й Т И Х О Н О В 

Мы видели вождя мертвым. Мы 
видели Кирова в гробу. Навсегда за-
помнилась смертельная бронза лица 
одного из первых бойцов пролетар 
с кой революции; во вое концы Совет-
ского союза прошла печальная 
весть. Люди в эти дни потеряли по-
кой. Без различия возраста, колхоз-
ники и красноармейцы, рабочие, 
школьники, жители далеких гор и 
оазисов, пастухи и горожане посы-
лали в газеты песни и стихи, воспо 
минания и слова скорби. 

Великое единство прелетарскях 
масс оказалось с потрясающей силой 
Наступила пора соревнования ис-
кусств. чтобы закрепить образ вож 
дя для потомства. Не сразу удается 
отыскать об'емную форму, вмещаю-
щую вое богатство характера, все ха 
рактериые черты человека, жизнь ко. 
торого целиком была отдана борьбе 
и работе-

Уже появились модели памятни 
ков. уже вышли сборники воспоми 
наний. но когда мы берем пыльные 
страницы архивов и стряхиваем 
пыль годов, с этих страниц возни-
кает такой Киров, который всякий 
раз заново потрясает наше сердце и 
наше воображение. 

Ревец опускается, и кисть стано-
вится вялой и стих слабеет, когда, 
как песня, звучит простая правда 
тех дней, когда в раскаленном воз-
духе революции в ее необ'ятных 
пространствах мы следим за днями 
и трудами этого необыкновенного 
труженика, этого легендарного ге-
роя, великого в .простоте своей 

Вычурными кажутся его отражения 
в искусстве Документы тех дней 
памятники его трудов — не каменные 
колонны, поставленные на его пу 
ти а целые народы, удивляющие 
сейчас стройностью своего существо-
вания выведенные им на путь по 
которому направили жизнь челове 
честна такие вожди как Ленин и 
Сталин 

Надо воскресить года, закрытые 
заревом пожаров, одетые тьмой го-
лода я нишеты упорства и героия 
ма. бедствий и побед чтобы достой 
но оценить этого человека 

Он не любил позы и он не искал 
легкой славы Он рисковал собой не 
для красивой легенды, ои посылал 
людей на смерть не прихотью обле 
чеиного властью полководца. Он сам 
не жалел себя он сам глядел не раз 
в огненные глаза гибели, находя вся-
кий рае мужество и волю в той ко 
гучей силе, которую несли массы 
следовавшие за ним. Может быть, 

мы еще слабы в искусстве иаобра 
жать наших вождей. Мы еще моло-
ды, как тот класс, с которым мы 
росли. Наше воображение сильней 
наших художественных способностей, 
но с каждым годом мы будем силь 
ней и, наконец, нам удастся создать 
такие произведения, что наши совре-
менники скажут

-

 они сделали что 
могли и сделали достойно 

Когда мы обращаемся к Кирову 
то нас сразу начинает окружать це 
лый миг) дел, яодев и себьйий, са-
мых разнообразных. На фоне приро-
ды, то сладостной, то суровой, гремят 
битвы Октябрьской революции. 

Я хочу из этой героической мозаики 
вынуть несколько эпизодов, изуми 
тельных в своем неповторимом со 
держании. Я не могу в краткой 
статье проследить тот долгий мучи 
тельный и прекрасный путь, который 
прошел Киров до того часа когда 
замер последний выстрел граждан 
ской войны и началась эра мирног* 
строительства 

Далеко на севере рабочие и кре-
стьяне веяли власть в свои руки 
Далеко на юге поднялся хаос, из 
которого нужно было организовать 
новую землю 

Уже сказаны первые слова, уже со-
брался один с'езд, на котором народы 
Северного Кавказа приветствовали 
первый Совнарком и тов. Ленина 
Нужно продолжать дело. Все нацио 
нальные споры .все старые тяжбы 
горцев и казаков вспыхнули с непре-
одолимой оилой. Казалось, силы од-
ного человека не хватит для того, что-
бы распутать эти узлы, а не раз 
рубить их. Разрубить этот гордиев 
новый узел — легко, но это уже не 
называется революцией Это значит 
итти с теми, кто иео всех сил ото 
собствует самой черной реакции 
Нужно щадить кровь нужно быть 
тем новым вождем, подобным героям 
северного Октября, чтобы собрать 
друзей и сразу отметить лагерь вра 
гов и отвергнуть всякое с ним согли 
шение 

Один только человек до конца уме 
ет это делать. Ои ведет с'езд двад 
цати восьми народов, он борется за 
единство революционных сил он об 
равует единый фронт живых сил 
против всех мертвецов, аротятиваю 
щих своя высохшие рука, чтобы за 
душить дело революции. 

Нужно расширить поле действия 
Нужно перенести с'евд. Терский об 
яастяой с'евд ,ия Пятигорска во Вла-

Уже медленно идет поезд с деле 
татами. Тихо колышатся красные 
флаги на истрепанных старых ваго-
нах. История едет в поезде, прези-
рая опасности. 

Светит ослепительное солнце, пе-
чальны снега далекого хребта, си-
зой пустошью лежит степь, никто не 
знает, как кончится день. По сто-
ронам пути вилны разбитые теплуш 
ки, исковерканные паровозы, сгнив-
шее под дождями военное барахло 

На всех полустанках длинные сле-
пые поезда, как бы заблудившиеся 
и безотрадные. Злоба и скука висят 
над ними. Гудит, как растревожен-
ный улей, человеческое сборище. 

Персидский и турецкий фронт 
кончены. Кончен долгий ад войны 
Люди рвутся домой на родину. Они 
не. хотят ничего знать, они не хо 
тят думать ни о чем — они рвут 
ся домой. Оружие им больше >не 
нужно им так кажется Они прода. 
ют винтовки и револьверы они про 
дают пушки. Высокие люди в бур-
ках деловито прицениваются к ба 
тареям. Их кони пасутся у дороги 
Сейчас они купят пушки и уве-зуг 
в горы. Кто покупатели? Кому ну ж 
ны трехдюймовки, когда война как 
будто кончена? 

Горские князья скупают оружие, 
чтобы завтра пустить меткими вы-
стрелами этих пушек следующие 
•«шелоны пол откос. Кнйзья знают 
пришел их день, они должны власт 
вовать и показать свою силу 

Солдаты-фронтовики боятся гор-
цев. не князей. которые исчезают 
с купленным оружием в горы, а тех 
горцев, что вооружились против кия 
чей. Их много. Им угрюжают казаки 
В огне кипит Терек Нельзя выйти 
в поле без винтовки. Но солдаты ни 
чего не разбирают На каждом полу 
станке, куда их забросила судьба -
они временные хозяева 

Горцы умоляют Кирова принять 
меры. Что же это за свобода, если 
солдаты русские отнимают у гор 
цев их оружие, бьют их и издева 
ются Революция нуждается в бой 
цах Надо оохранить для революции 
и этих замечательных стройных лю 
лей гор и этих бородатых вшивых 
людей, серых от усталости и голодов 
ки. 

Киров смотрит на эшелон, гремя 
щий невозможными угрозами Это 
хаос. Это шевелится первозданная 
масса шинелей как с ней разгова 
ривать? Эти люди слишком долго 
б и и эьялцчьиышж. Во щ ц т л 

не потерпят ни малейшего ограни 
чения их свободы, которую они по-
нимают как непрерывное движение 
вперед, на север. 

И он шагает к ним, он уже стоит 
в их шершавой толпе, уже его окру 
жают потные, унылые лица, страш-
ные глаза глядят на него, откуда та. 
кой взялся. Городской, поди, человек 
— белая рубашка, галстук, пиджак 
т- видали таких. Нет, такого они ие 
видали. 

Нельзя зря входить в оовнание 
этих людей. У них есть право на зло 
бу. Но ведь революции нужны имен 
но они. крепкие люди полей и го 
родов, сбросившие иго империя. 

Они обступили его, они дышат тя 
жело и враждебно. Тяжелый шопот 
в задних рядах. Вот он стоит среди 
них и смотрит немного усталыми 
мягкими глазами, но какая сила в 
его словах, когда он говорит: 

— Товарищи — я же без оружия. 
Да. он ошян, толпа смолкает. На-

ступает минута мастера. Нужно уметь 
без ошибки мять эту теплую глину— 
дойти до ее сердцевины, обжечь ее 

— Ну. что ж вы меня боитесь. Да 
пустите же вперед, дайте посмот-
реть, как вы едете, а потом делайте 
что хотите. 

Толпа расступается. Спокойный 
голос победил. Он перед теплушкой. 
Из всех углов торчит оружие Мол 
чание нависло над толпой. Киров 
осматривает вое четыре стены и пе 
реводит сразу вспыхнувшие глаза на 
солдат. 

— Зачем отбирали оружие, — ска 
жите... 

Ах. вот почему пришел этот чудак 
Хохот раздается по сторонам. Вила 
ли, оружие — зачем... 

Самый бойкий кричит подбоче 
нясь: 

А по дороге кабанов бить 6У 
тем Волков тоже самое... 

— Кабанов. — медленно говорит 
Кирон. — так вот что. слушайте. 
Вуитуете ребята — так князьям 
пушки продаете У горцев оружие 
ттнимаете. А хочешь. — говорит в 
^пор тому сероглазому весельчаку 
что смеялся больше всех — я хо-
чешь. я скажу что о тобой будет 
Князем захотел может, быть Д как 
пристегнет тебя белая свора — зав-
тра же на тебя налетит—вспомнишь 
меня... Она тебе покажет... Он кру 
го поворачивается к другому: ви 
тишь столб — висеть на нем будешь 
видишь ты — следующему — на со-
седнем покачаешься Ну-ка приду-
майте что-нибудь — ответьте-ка.. 
Он обводят лица. Люди тяжело ды 
шат. 

Он говорит совсем спокойно, как 
будто про себя. Движепие просыпает, 
ся в Застывших рядах. Неожиданный 
аасж омпшм* Пяти» винтя т ле-

тят на платформу. К людям в бурках 
подходят запыленные "усата и от-
страняют от орудий 

— Кончай базар... Не продается.... 
Иди, иди подальше... 

И долго еще говорит Киров под 
звон сносимого со всех сторон ору 
жия... И уже не узнать эшелона, 
и когда Киров отходит, уверенный, 
как бы налитый непоколебимостью 
его нагоняет группа людей. 

— Товарищ, одну минутку... пого-
ди — вопрос есть. 

Он останавливается. Солдаты вы-
двигают одного, низенького, кругло 
го. как орешек. > 

— Как звать-то тебя? — опраши-
вает ои. 

— Киров! 
— Послушай, товарищ Киров. Ты 

вот говорил сейчас, красная гвардия-
рабочие... крестьяне... давай, записы 
вай, идем в эту самую гвардию.. 
Там еще много за нами Указывай 
куда это двигаться.. 

Он смотрит в упор. Вот и органи 
зуется хаос. Вот из песчинок этой 
незаметной энергии из теплоты этой 
неорганизованности он и вывел лю 
лей для революции И он говорит 
серьезно, не дрогнув ни одним мт 
скулом 

— Товарищи следуйте за мной. 
И все И снова мчится поезд исто 

рии к Владикавказу к городу садов 
и тенистых улиц, к городу, где уже 
будут владеть красным Кавказом 
настоящие хозяева земли 

..И снова проносится память ш. 
необозримым просторам, и я вижу 
скромную пустую комнату, освещен 
ную керосиновой лай пой Два чело 
века сидят в ней Далеко вокруг ки-
пит пламя ночного пожара То ли 
жгут дальние аулы белые банды 
то ли по Тереку, в ужасе вздыблен-
ному. несутся нефтяные волны, пы. 
лающи* факелы подпрыгивают на 
отмелях и снова мчатся Далеко све 
тит зарево. Горы выступают в дикой 
простоте своей, и неизвестно, что там 
чя горами И как человеку взять ло 
шаль и закутаться в бурку и проби 
раться туда, в чти дали Какой шаль 
НОЙ или обдуманный выстрел уло 
жит его. и никто никогда не узнает, 
чья рука схватит его верного коня 
и повлечет в Утесы Безымянная 
смерть стоит на всех тропах и труд 
но служить революции в такук 
почь, и в такой глуши.. 

— Но ведь надо же итти в горы,-
говорит Киров горцу, угрюмо дума 
ющем.у свою чуму —Кому-нибудь же 
надо исполнить это поручение... Го-| 
рец смотрит на свои загорелые по-
трескавшиеся руки, вертит рукоят! 
кинжала. Он не спешит отвечать 
Ему немного страшно, и немного 
стыдно, но он говорит с достоин-
ством: 

— Понимаешь — пойдешь, сразу 
умирать будешь... сам знаешь. 

Лицо Кирова для него не загадка. 
Он давно энает это лицо и читает 
в нем, как в книге. Сейчас это лицо 
озабочено особой заботой. 

— В Чечню надо ехать непремен 
но, — говорит Киров, — а умирать 
все когда-нибудь будем. Неужели ты 
боишься умереть... 

Горец тихо поворачивает рукоять 
кинжала. Ему хочется сказать мно 
го, но в такую минуту нельзя много 
говорить. Надо найти только корот 
кие. хорошие слова, не надо зря бе-
седовать Час не для дружбы, час 
для решения. 

— Бери людей, каких знаешь, и 
поезжай... 

Горец тихо улыбается той улыб-
кой, за которой всегда стоит настоя-
щее слово. 

— Кира, товарищ Кира, — гово-
рит он тихо. — я» поеду, но убьют 
меня — какой толк. 

Тогда Киров кладет руку па его 
сухие пальцы 

— Поезжай, — убьют, так и быть, 
погибнешь. — Я обещаю сказать по 
тебе хорошую речь. Хочешь, сейчас 
скажу... 

Горец подымает узкие глаза. 
— Ну скажи 
И он слушает под свист ветра ти-

хую речь, он закрывает глаза, сидит 
неподвижно, он проверяет слова, сло-
ва о нем хорошие, большие слова, 
настоящие слова о сильном воине 
о храбреце, о герое революции Ки 
ров говорит почти с нежностью с су-
Говой откровенностью.. Лампа на 
чинает коптеть. Горец вытягивает 
жилистую руку наездника поправ 
ляет фитиль говорит: 

— Спасибо — я поехал, очень хо 
рошо сказал, за такое слово умереть 
не жаль... 

Я не придумал этого. Это все бы-
ло и было сильней чем мне поиви-
делось .У многих писателей повто-
рится эта сцена в ночном ов->»м ве-
личии и. наконец, достигнет такой 
выразительности и внушения что 
нельзя будет без дрожи читать ее. 

Рождение характера умел хорошо 
угадывать Киров и ставить его на 
служение революции Сколько людей 
поднял он острым пламенем своих 
речей, воодушевил и возвысил их 
Когда он организовал поход на Ма-
мисон, чтобы прикончить послед-
ний оплот контрреволюции на Кал 
казе — грузинских меньшевиков, он 
мог с удовлетворением видеть, что 
все разноплеменные народы Кавказа 
идут на снежные стены единой брат-
ской бригадой, забыв о распрях. Ле 
дяные вершины грохотом своих ла 
иин салютовали ему о совершив-
шемся деле об'единения

1

 трудящихся, 
в котором оя сыграл такую важную 
р«и>. 

Множество картин, сменяя одна 
другую, проходит в памяти. Осво-
божденный от муосаватистов Баку. 
Мрачные, заброшенные вышки Го-
лодающие рабочие. Республике нуж-
на нефть, нужен бензин. Он стй«г 
перед тяжелой толпой, оборванной § 
восторженной. Она видит Киров*. 
Люди аплодируют широкоплечему 
человеку, смотрящему на них сталь-
ными глазами. 

— Что вы мне аплодируете, — 
говорит Киров. — я вам французских 
булок не привез. Я обвинить вас 
приехал за то, что вы послушались 
меньшевиков, попались на их удоч-
ку. бросили работу — пошли за вра-
гами рабочего класса. 

Разве он для того только приехал, 
чтобы укорять их, изнемогших от 
голода, в городе .разваленном бездар-
ной муссаватистской властью, про-
дававшейся туркам и англичанам. 

Он смотрит на эти темные ряды 
людей и оглядывает черный город 
вышек, прозревая будущее. Война 
окончена. Теперь нужна борьба на 
другом фронте не менее грозная не 
менее упорная. Из этих людей он 
сделает людей другого племени, 
того, что по истечении времени даст 
работников, которых .мы сегодня на-
зываем стахановцами, даст мастеров 
неограниченной энергии и уменья. 

Нужно хорошо знать прошлое и 
помнить его. Нужно уметь не только 
глядеть в будущее, но итти ему на-
встречу, приближать его 

И он говорит о машинах, о насо-
сах, которыми будут качать нефть, 
о том, как исчезнет последний тар-
тальщик и масленщик, знающий 
только допотопный способ работы, о 
том. как расцветет этот могучий го-
оол на берегу нефтяного моря 

И разве он не остался верен себе, 
когда, приехав послом в меньшеви-
стский Тифлис, он говорил жадно 
слушавшей толпе о том, как солн-
це. освещая землю, подобно все рас-
ширяющемуся росту революционно-
го движения, пол руководством ком-
мунистической партии 

Тогда маленький меньшевик вы-
рвался вперед и крикнул —• не забы-
вайте. что бывает ночь, когда солнце 
не светит. 

— Если большевикам нужно бу-
дет, чтобы ночью солнце светило, то 
мы сумеем это сделать — отвечал 
Киров. 

И разве он сам не умел освещать 
темные ночи борьбы светом своей ог-
ненной энергии, неустающей провой 
падая на врагов. И когда-нибудь, ш 
расцвете социалистической культуры 
нового человечества, мы увидим сло-
ва героический облик Кирова, про* 
вращенный в яснейте* простоте 
произведем», во» равно Пут шт 
камень, металл, холст. Сейчас жа 
все еще разведчики ла это* нута, 

I I 
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КИРОВСКИИ ПОХОД ВСЮДУ—поэзия 
н. Н И К И Т И Н 

Проект памятника С. М. Кирову (выставка проектов в Русском му-
зее — Ленинград) 

Л ЛЬ_ОН_ОВ 

П А М Я Т Н Ы Е Д Н И 
Никогда не забыть печальных дней 

декабря 1934 года. 
Взрывом негодования миллионов 

отвечала страна на выстрел в Киро-
ва. Пионеры и старики, писатели и 
сталевары, художники и авиаторы, 
вое возрасты, все профессии, все на-
циональности, населяющие великий 
Союз советов, в эти дни выражали 
большевистской партии готовность 
умереть за дело ее победы. 

Наша страна монолитна, акаде-
мик и колхозник — только полюсы 
однородного коллектива. Эта замеча-
тельная монолитность особенно рев-
юо ощущается в дня или очень боль-

шой радости или очень тяжелого го-
ря, каким была потеря Сергея Миро-
новича. 

Сергей Миронович Киров был один 
из тех, в ком, как в фокусе, сосредо-
точилась классовая воля пролетариа-
та. Его биография — это страницы 
истории партии. Его образ вождя, 
народного трибуна, чуткого товарища, 
замечательного человека несут в 
своих сердцах народы страны соци-
ализма, для того, чтобы сердца не 
уставали биться за революцию. 

Светлая память о великом больше-
вике Кирове движется вместе с исто-
рией нашей борьбы и наших побед. 

Ф. [Л_Л^ДИ_О_В 

И М Я К И Р О В А 
Год назад перестало биться муже-

ственное сердце грозного бойца и оба. 
ятедьного товарища — Сергее Миро-
новича Кирова. 

Образ этого изумительного челове-
ка я сохранил в своей памяти еще 
с огненных дней 1918 года, когда мне 
пришлось встретиться с ним на Се-
верном Кавказе. 

Киров соединял в себе железную 
стойкости и большевистскую стра-
стность революционера с редкой про-
стотой и задушевностью, Киров был 
выдающимся вождем рабочих масс, 
пламенным народным тоибуном. 

Светлая память о Сергее Мироно-
виче, о его революционной деятельно-
сти, о его безграничной преданно-
сти партии и ее вождю велико,му 
Сталину, о его непримиримости к 
врагам и чутком отношении к друзья 
ям будут вечно жить и звать к 
беззаветной борьбе за коммунизм. 

Боевая и творческая жизнь Киро-
ва — наша гордость. 

Не затянулась рана, не прошла боль, 
не исчез гнев, вызванный предатель-
ским выстрелом в Смольном. 

Нет Кирова, но часто мы слышим 
сто славное имя. Оно размножилось, 
оно, как знамя, которое горделиво 
роет над городами, заводами, электро-
станциями, колхозами, библиотеками 
и школами нашей могучей родины. 
Но сила его жизни и большевистская 

целеустремленность воплощаются в 
каждом новом рекорде стахановцев 
заводов имени Кирова, в каждом за-
•сеянном сверх плана гектаре "Кол-
хоза имени Кирова, в каждом вновь 
выстроенном доме заполярного горо-
да Кировска. 

Имя Кирова живет в массах, как 
боевой победный клич великой про-
летарской-армии, штурмующей капи-
талистический мир. В этом и заклю-
чаемся громадность этого имени, что 
и после физической смерти того, ко-
му оно принадлежало, оно продолжа-
ет быть опасным для врага.. Смерть 
большевика, павшего от предатель-
ской руки врага революции, не -выз-
вала смятения и растерянности, на 
которые рассчитывали убийцы. 

Год без Кирове, был годом тесней-
шего единения трудящихся Советской 
страны вокрут партии Ленина—Ста-
лина. Это был год гигаптских успе-
хов на всех участках строительства 
социализма; мы освоили высокую 
технику выпуска отличной продук-
ции, удесятерилась производитель-
ность труда, воспитаны новые высо-
коквалифицированные кадры, необы. 
чайно расцвела, культура. 

Сергея Мироновича нет среди нас. 
Как гордился бы вечно юный, жизле. 
радостный и неутомимый Киров все-
ми нашими победами. 

Через ворота порта на шоссе вые-
хала машина. Свернув налево, он» 
подошла к полуосвещенному под'ад 
ду старого кирпичного здания. Шо 
фер, выскочив из машины, попробо-
вал дверь в под езде. 

— Не заперто, Сергей Миронович 
Невысокий, коренастый человек 

вошел в здание. В полутемных кори 
дорах пахло треской. Ки поднялся 
во второй атаж. Там в кабинете горел 
свет. Уа письменным столом работал 
начальник порта. 

Приезжий остановился на середи 
не комиаты, огляделся на все сторо 
ны. Бронштейн вскочил из-за стола 
Гость, в расстегнутом желтом илаще 
в фуражке военного образна, продол 
жал стоять спокойно, потом, показав 
пальцем на стену, где висел его 
портрет, усмехнулся. 

— Ишь. как разрисовали, Чорт 
возьми. 

Кнров всегда приезжал' неожидан 
но. Он сел в кресло и, постучав ла 
донью по краю письменного стола, 
спросил, слегка нахмурив брови 

— Ну? Нозор ведь, а не навига 
ция! Не учли, как резко возрастет 
грузооборот? Разве пятилетка толь 
ко на суше, а на море нет пятилет 
ви? 

Он говорил совершенно спокойно, 
не жестикулируя, не повышая голо-
са. Видно было, что прежде чем на 
чать разговор, он уже сам на месте 
неоднократно ознакомился со многим 
и приехал сюда не распекать, а по 
мочь, как хозяин. Он умел говорить 
прямо в глаза самую жестокую прав-
ду. 

— Чорт твою душу знает... Вот у 
тебя Вольные острова, там же ни 
пройти, ни проехать. Ухабы, рытви-
ну... Идет носильщик с грузом на 
плечах и спотыкается. Каталь везет 
тачку по случайно набросанпым до 
скам, вместо того чтобы везти ее по 
специальному настилу. В чем дело? 
Досок — сколько угодно, бревен — 
сколько угодно... Неужели нельзя со-
орудить приспособления? Они облег 
чили бы труД. повысили бы произво 
дительность. 

— Завтра сделаем. 
— А зачем было откладывать на 

завтра? И почему темно? Это при 
царском хозяйстве можно было с су-
мерками кончать работу и запирать 
лавочку. А сейчас мы не имеем пра-
ва платить валюту иностранцам за 
простой. Порт должен быть освещен 
лучше, чем Невский. Здесь работают! 
Это раз... А во-вторых, когда ино-
странцы идут с мо(1Я. пусть порт 
сверкает им навстречу. Понимаешь'' 
Ведь это не просто порт, это — жи 
вая политика, стык двух государст 
венных систем. 

Киров встал и поЛЬшел к окну 
Глядя на бесконечный черный про 
стор, он замечтался. В открытую фор-
точку с моря врывались голоса ко-
раблей. Бронштейн опросил — нель 
зп ли организовать субботники, ну 
жна быстрая и решительная по 
мощь... 

Полуобернувшись и как бы еще 
думая о своем. Киров быстро повто-
рил: 

— Субботники? Да, да. да... Но 
это одпо! А переустройство — дру 
гое! Порт должен стать советским. 

Он с особенным, вкусом сказал это 
олово. 

— С новыми дорогами. О новыми 
механизмами! У иас скоро будет 
больше советского флота, чем ино-
странного... 

.Отойдя От окна и еще рая мель 
ком посмотрев на расстилавшуюся 
перед пим панораму города и как бы 
сожалея, что ему приходится отор-
вать от нее взтляд. он тихо добавил: 

— МногЬ ли в пашей стране пор-
товых городов. Порт — это гордость 
Ленинграда, его лицо! Донимаешь? 

буза кок с серебряным подносиком. 
уставленным разнообразной посудой 

Капитан выколотил трубку и 
вдруг, вместо того чтобы отправиться 
к себе в каюту, застыл, схватившись 
за поручни Недоумение отразилось 
на его лице Ничего не понимая, он 
повел плечами Во , всей его фигуре 
широкой и грузной, появилось бес-
покойство 

Внизу по шоосе. возле причалов 
стройными рядами шли люди в спе 
цевках. Оркестры играли марш Ко-
лыхались красные знамена и лоз^н-

Капитан выпятил губы и крикнул 
вниз матросам, уже открывшим лю-
ки трюмов 
' — Что это такое? 

Матросы не ответили Кок опустил 
свой поднос Капитан быстро сбежал 
по трапу на палубу. Люди шла к па 
роходу. Ряды рассыпались и стали 
собирать такелаж Смуглый провор 
ный кок. увидев растерянного ка'пи 
тана, наклонившись к его плечу, лю-
безно улыбнулся' 

4- Комсомольцы.. Это субботник.. 
— Что значит: субботник? 
— Рабочая помощь!.. Пришли ра-

бочие Путиловского завода. Они бу-
дут у нас грузить. 

— Вместо грузчиков? 
— Да... А «Веракруц» грузят ра-

бочие с Балтийского завода. 
— Как? Ведь это же нелепость, 

бред! 
Кок приподнял брови и сделал 

идиотское лицо. Нельзя понять: со-
чувствует он капитану или наоборот? 

Капитан скис. Вчера вечером оп 
подсчитал, сколько дней пароход 
простоит в порту, сколько фунтов 
стерлингов получит в возмещение 
мнимых убытков пароходная фирма. 
«Магдалена» вообще неожиданно по 
лучила работу... Повсюду застой... и 
вдруг... 

— Бред! 
Еще раз выругался капитап. 
— Если бы в гамбургском порту 

пехватало грузчиков, разве Крупп 
или Германверфь послали бы порту 
своих ребят? 

Капитан взглянул на кока тяже-
лым, удивленным взглядом. 

— Да они сами яе пошли бы... 
— Это поход Кирова. — об'яснил 

кок. 
Капитан вытаращил глаза А не 

издевается ля над ним этот худой, 
как доска, тпчпо выглаженный утю 

гом, парень в белой, щегольской, 
подкрахмаленной куртке? 

Нет. кок улыбался в меру друже-
ски. в меру почтительно. 

— Какой Киров? — лающим голо-
сом опросил капитан. 

— Вождь Ленинграда. — вежливо 
ответил кок н. уходя, поклонился 
театрально взмахнув своим полно 
сом 

Капитан раздраженно дернул пле 
чом 

Вечером он телефонировал в порт.. 
— Я пришел к вам. а не на Пу-

гиловский завод.. Гарантируйте мне 
что корабль будет погружен пра 
вильно 

— А вы скажите, где неправиль 
но, — мы исправим 

Он бросил трубку 
вн брезгливо осматривал новых 

людей наполнивших порт. Вое его 
возмущало 

У парохода сгрудились тачки. Не 
где было повернуться. 

Бригадир путиловцев йричал о 
берега портовым грузчикам запол-
няющим трюм 

— Эй, нажимайте! 
— Есть! — кричали с парохода. 
Матросы сочувственно улыбались. 

потом пошли на бак о чем-то споря 
Капитан вернулся в свою каюту 

Письменный стол, приборы шкапчик 
с документами, маленький буфет и* 
красного дерева', карточка жены над 
кроватью... Вое знакомо, все удобно 
все привычно. Он достал четырех 
гранную бутылку джина с красным 
ярльгком и выпил 

— Гм.. Гм.. — подумал он: — 
Сумасшедшие люди! 

У Железной стенки стоял большой 
торговый пароход. Он привез

 С

Р<>ч-
. ное оборудование для новостроек. Его 
грузили в Гамбурге. Часто на тяже-
лых ящиках можно было найти над 
пись торопливо написанную каран 
дашом «Ея 1еЬе 1188К» — «Да 
здравствует СССР!» 

Субботники начались с комоомоль 
цев. За комсомолом пошла Нарвская 
застава, потом балтийцы. Северная 
верфь... Кажется, не было предприя-
тия не пославшего своих людей. 
Всего за время навигации прорабо-
тало на субботниках не менее пол-
миллиона ленинградцев. Дело порта 
стало делом города И «Ленинград-
ская правда» ежедневно помешала 
сводки о полояжнии в порту 

М А Р К Т А Р Л О В С К И Й 

Перед советскими литературами 
распахиваются широки* ворот» ка-
занской поэзии Сквозь эти вороте 
видны головокружительная степь 
снеговые горы кочевнина Сыр Дарья 
пыльные скопища возрождаемых 
стад в дымы растущих заводов Веет 
сквовь эти ворота настоящей поэ-
зией 0 ней-то я будет речь 

говорной речью н пантомимой Уди-
вительной гармонии полно искусство 
величайшей артистки Казакстана 
Байоеитовой может быть, лучшей из 
всех Кыа-Жибек. которых себе пред-
ставляла народная фантазия Вели 
любит молодой казах девушку в хо-
чет ей об этом сказать, он называет 
ее Кьгз-Жибек... 

Капитан «Магдалены» принял ВАН 
ну, побрился. Заказал завтрак. Вы-
шел на спардэк и с удовольствием 
взглянул на рейд, точно гребенка, 
утыканный стрелками и мачтами. 

В золотистом тумане молча стояли 
корабли. Капитан поднялся на мо 
стик. Молодцевато выпрямившись 
он зашагал, покуривая трубку. Пять 
шагов туда, пять обратно. Обычны О 
утренний моцион. Выбежал из кам-

Я 

***•- -• - - *Й> 

По случаю пятнадцатилетия совет-
ского Казакстана была устроена боль-
шая всеказакетанская байга Это бы-
ли соревнования лучших коней рес-
публики В честь колхозного казан-
ского скакуна к алмаатинскому ип-
подрому с'еяжались высокие гости 
И ипподром и дорогу, и раскинув-
шуюся тополевую столицу сжимала 
снеговая подкова заилийского Ала-
тау Свежестью счастья веяло на зем-
лю. пропекаемую оолннем. В комфор-
табельных многоместных машинах 
сражались на байгу делегаты 2-Ю 
с'езда колхозников, юбилейной сессии 
КазЦИК. гости из братских республик 
Наша машина обогнала всадника, 
который чем-то сразу привлек внима 
ние Это был старый каз&к. крепко 
державшийся в седле Он видимо, 
торопился на байту Времени остава 
лось мало Запуская руку назад, он 
часто поколачивал свою низкорослую 
лошадку Развернувшееся великоле-
пие праздничного ипподрома застави-
ло о нем забыть Но после парада на-
ступил антракт, и в антракте мы 
услышали высокое дребезжащее 
пение- перед трибунами, часто оста-
навливаясь медленно проезжал тот 
самый старик И не столько он пел, 
сколько говорил нараспев. Это были 
стихи с короткой, стремительной 
ладно рифмованной и пышно алли-
терированной СТРОКОЙ. Это были 
стихи, которых за минуту до того 
в природе не существовало. Перед 
нами был живой представитель древ-
ней.как степь, касты, особой породы 
людей, без которых в Казакстане не 
обходилось ни одно зрелище ни одна 
байга, ни одно ристалище. Это был 
народный поэт-импровизатор, «джи-
рия», как его здесь называют. Умур-
зак ему было имя. Слушали его 
сочувственно и переводили гостям 
содержание его импровизаций. Он пел 
хвалу казанской лошади, казанскому 
наезднику. Он грозил молодежи не-
удачами. если она вабудст о колхоз-
ном коне. 

Большой драматический театр ка-
занской столицы не вместил всех, 
желавших попасть на литературный 
вечер с участием московских, ленин-
градских в казакских писателей По-
братски были встречены старые, ис-
пытанные друзья Казахстана—Ф Бе-
резовский И Мухов. Л Соболев • 
В Рождественский писатели, для ко-
торых казакским правительством 
уже были приготовлены высшие зна-
кв отличия—значке 16-летия Казак-
стана. И уж никак не могли пожало-
ваться на плохую встречу мы. мо-
сковские стихотворцы-переводчики, 
участвовашие в этом вечере. До глу-
бины души мы были тронуты вни-
манием казакской общественности к 
нашей работе по переводу казанского 
народного эпоса. Этим эпосом здесь 
дорожат, как ребенком Он еше ни-
когда не гулял за пределами своего 
дома. Понятно, с каким волнением и 
с какой гордостью смотрят здесь не 
его первую прогулку по русской ли-
тературе. прогулку аа которой не-
избежно последуют счастливые стран-
ствия и по другим литературам При-
ятная и почетная обязанность—выво-
дить этого чудесною казанском ре-
бенка на страницы русской поэзии. 

Недаром в своей художественной и 
исследовательской работе тан тесно 
связаны с родным эпосом лучшие 
писатели советского Казакстана Мух-
тар Ауэзов. Сакли Сейфуллии. Ильяо 
Дж'ансугуров. Сабит Муканов Неда-
ром председатель союза писателей 
Казахстана Габбас Тогжанов, видней-
ший критик республики, не шаднл 
и не щадит своего времени, помогая 
нам в нашей работе Всякий рае, 
возвращаясь к увлекательным стро-
кам поэм о Кобланды-батыре. о Кыз-
Жибек, о Козы Корпече. я вижу пе-
ред собой вдумчипый.сквоаь круглые 
стекла очков, взгляд этого приветли-
вого человека, которого, кажется, 
сама природа отметила среди его со-
отечественников. выдвинувших его 
на высокий и почетный пост. 

Глава из очерка «Киров-порт». Товарищи Сталин и Киров 

В казанском национальном театре 
мы слушали оперу «Кыз-Жибек». На 
предстоящих в близком будущем де-
кадниках казакокото искусства мо-
сквичи, ленинградцы и киевляне 
скоро, вероятно, увидят этот замеча-
тельный спектакль. Опера ли это? 
В строгом смысле слова, конечно, нет 
Писатель Мусрепов переработал для 
сцены текст этой вещи, а композитор 
Врусиловский—музыку. Но в основ-
ном ее автор—казанский народ Воз-
раст этой вещи исчисляется столетия-
ми. Каждый казак слышал в детстве 
поэму о Кьга-Жнбек. о прекрасней-
шей девушке тяныпаньских предго-
рий. о ее трагической и чудесной 
судьбе. Мелодия и слова этой поэмы, 
ее образы и положения, ее тонкая 
поэзия, ее высокое мастерство вложе-
ны в этот опектакль. Звучащий на 
незнакомом языке, он, несмотря на 
евою продолжительность, нисколько 
не утомляет. Удивительно верно най-
дено соотношение между музыкой, 
пляской, пением речитативом, раз-

Есть в «Третьяковке» старая пере-
движническая картина. Грустен, прав-
да, ее сюжет: изможденные июли 
сквозь' прутья вагонной решетки кор-
мят собравшихся под окном голубей 
я радуются, глядя на ^их. Картину 
эту автор ее. Ярошенко, назвал 
«Всюду жийнь». Мы приехали из 
братской далекой республики. 
Мы — в вагоне. Окна его не 
забраны решетками. Наоборот, 
они легко и широко раскрыты. Мы— 
не случайные горем ыки -проезжие, 
мы—гости, радушно встречаемые. И 
на каждой станции перед нашим ов-
ном хлопают крыльями воображаемые 
голуби новой жизни. Птенцовым пу-
хом покрыты еще эти голубя. Но оня 
уже умеют летать. И не с той горь-
кой, хотя невольной, иронией, с ка-
кой подписывал свое полотно пере-
движник, а со воем пылом радости, 

' радости первого познания, мне, сту-
пающему по милой земле Казакстана, 
хочется воскликнуть: «Всюду — поэ-
зия н всюду жизнь!». 

ОРГАНИЗАТОР ОБОРОНЫ АСТРАХАНИ 
А л . Ч Е Р Н Е Н К О 

1. 
Суро®о началась зима на каспий-

ском поморье в восемнадцатом году; 
совсем рано шалые онега занесли аст-
раханскую песчаную степь. 

Жестокий тридцатиградусный мороз 
властно сковал необозримые просто-
ры Калмыкии; снежные бураны 
яростно завыли по степям, наметая 
непролазные сугробы. 

Вьюге тоскливо, подвывали голод-
ные волчьи стан. 

На сотни, на тысячи верст вокруг 
не было ни одного человеческого жи-
лья, и ночью вместо далекого привет-
ливого огонька в степи светился 
лишь зеленый волчий глаз. 

Стужа лютовала в прикаспийской 
пустыне... 

И людская масса в беспорядке дви-
галась по обледенелой, мертвой сте-
пи, преодолевая наскоки жгучих вет-
ров и невыносимых метелей. Шли 
люди уже много дней, были голодны 
и на-ходу вдрут, прижимая винтов-
ки, падали. Но привычный враг тут 
не показывался; другой врат, неви-
димый и беспощадный, косил моло-
дых и старых бойцов — тиф. 

Только степной ветер тяжко пел 
последнюю «намять», а волны метели 
засыпали мертвых песком со снегом. 

Множество отважных бойцов за Со-
веты так и не смогли пересечь эту 
дикую степь, — она похоронила их 
в своих снегах. 

Так зимою 1918—19 гг. совершал-
ся героический переход №0 прикаспий-
ским степям XI Кавказской Красной 
армии, отступавшей под ударами по-
давляющих сил белых генералов, под-
держиваемых иностранной интервен-

""о'круженная белыми, XI Красная 
армия имела только два выхода; или 
сдаться врагам или попытаться перей-
ти безлюдную прикаспийскую пусты-
ню и через нее добраться до совет-
ской Астрахани, до Красной Волтч. 

Но до Астрахани добрались лишь 
отдельпые части XI армии. 

во Владикавказе, был послан больше-
вистской организацией в Москву за 
оружием и снаряжением для красных 
отрядов, боровшихся на Северном 
Кавказе. Он уже возвращался через 
Царицын на Кавказ с целым тран-
спортом военных припасов. Но бсло-
гвардейщина уже успела нанести зна-
чительные удары разрозненным пар-
тизанским отрядам Кавказской Крас-
ной армии и оттеснила их к прикас-
пийской степи. 

Пробраться на Кавказ уже было 
нельзя, и кировский транспорт заст-
рял в Царицыне... 

Белые войска при активной под-
держке английских, французских и 
прочих империалистов вырастали в 
грозную для молодой Советской Рес-
публики силу. 

И на советской Волге, как и во 
мпогих других советских районах, на-
ступили суровые дпн испытания. 

Деникин и Врангель уже пытались 
•соединиться с Колчаком, чтобы соз-
дать единый, сплошной белый фронт 
против пашей"Красной армии. Соеди-
нение это мыслилось через Нижнюю 
Волгу. Может быть здесь развязывал-
ся тогда узел победы или пораже-
ния Советов. И поэтому сохранение 
Астрахани,' как важнейшего страте-
гического пункта, имело для нас ко-
лоссальное значение. 

И партия направила в Астрахань 
Сергея Мироновича Кирова с пору-
чением во что бы то ни стало удер-
жать Астрахань, — этот наиважней-
ший плацдарм для борьбы за совет-
ский Каспий, за советскую нефть. В 
то же время Астрахань с ее неисся-
каемой волжской дельтой, имела боль-
шое значение и как богатейшая рыб-
ная база. Все помнят каспийско-
волжскую сельдь, которая неплохо 
выручала нас, помогая биться с оте-
чественной и иностранной контррево-
люцией. 

С большевистской решимостью от-
стоять Астрахань, Киров принялся за 
дело. 

За несколько месяцев до начала 
этого героического перехода Сергей 

' Мироисишч Киров, работавший тогда 

Первое дело — оборона Астрахани. 
С именем Сергея Мироновича свя-

зана одна из ярчайших страниц нсто-

рйи гражданской войны — эта леген-
дарная оборона. 

В девятнадцатом году он пользо-
вался огромнейшим авторитетом сре-
ди астраханских рабочих, ловцов, ма-
тросов и бойцов XI армии. 

Положение в Астрахани тогда было 
чрезвычайно тревожное. 

Добравшиеся до Астрахани остат-
ки XI армии, почти сплошь поражен-
ной тифом, буквально заполонили 
весь город. 

Тиф, как самый коварнейший враг, 
наТтосил жестокие удары там, где это-
го меньше воеаго ожидали. Сегодня хо-
дил человек, а завтра он свалился... 
В условиях холода и голодовки — за-
пасы муки и дров иссякали — эпи-
демия грозила опустошить весь го-
род... Люди избегали встречаться друг 
о другом, избегали заходить к род-
ным и знакомым на квартиры, боясь 
заразиться тифом. 

Понятно, что в такое тревожное 
время город был полон с^мых неверо-
ятных слухов: кое-где вспыхивали 
контрреволюционные воост&ния, под-
жигаемые меньшевиками. 

Дело дошло до того, что яа митин-
гах большевикам зачастую не дава-
ли говорить, их даже нередко прого-
няли с трибун и под-час жестоко рас-
правлялись с пими. 

Не лучше обстояло дело и на фрон-
тах под Астраханью. С востока на-
пирали уральские казаки. — я вме-
сте с астраханским белым казачест-
вом они подходили уже к Красному 
Яру, в восьмидесяти верстах от Аст-
рахани; с юго-запада готовил захват 
Астрахани генерал Драценко, прочно 
обосновавшись на каспийском побе-
реягье в с. Бнрюзяк: с моря Астра-
хань блокировалась англичанами, за-
нявшими уже к тому времени Баку 

Английская авиация совершала раз-
бойничьи налеты и все чаще и чаще 
бомбардировала Астрахань. 

Но в осажденном и разрушаемом 
городе уже распоряжался Сергей Ми-
роновии Кнров, который сразу же 
по приезде широко развернул здесь 
ряЛту по укреплению фронта и тыла. 

Сергей Миронович возглавил Аст-
раханский временны» военный рево-

люционный комитет; кроме того, он 
был назначен членом Реввоенсовета 
XI армии, а несколько позже был ут-
вержден представителем Реввоенсове-
та Южного фронта в Астраханском 
крае. 

У многих еще в памяти его кипу-
чая и неустрашимая деятельность в 
Астрахапи. Незабываемо то время, ко-
гда он неустанно, буквально днем и 
ночью, наводил порядок в Астрахан-
ском крае, подготовляя этот ответст-
веннейший участок фронта к реши-
тельным боям с контрреволюцией. 

Кир^в умел заставить слушать се-
бя даже там, где были еще силь-
ны влияния меньшевиков и эсеров. 
Не раз приходилось ему на митингах 
разбивать демагогические наскоки 
меньшевиков и их подголосков. Бес-
пощадно разоблачал их Киров. 

Страстный трибун, он обычно быст-
ро овладевал аудиторией, произнося 
пламенные речи. Он вновь и вновь 
пробуждал энергию уставших рабо-
чих, матросов, ловцов и красноармей-
цев,' вдохновляя к последней и реши-
тельной схватке за Советы. 

— Хороший отдых, счастливую 
жизнь, товарищи, надо завоевать... 

И Сергею Мироновичу беззаветно 
верили... 

Строились новые боевые отряды, 
укреплявшие многочисленные фрон-
ты под Астраханью; на заводах и 
фабриках города дружно закипала 
работа на оборону. 

Незабываемы дни, когда он не-
устанно и заботливо собирал воедино 
отдельные части XI армии. Его не-
утомимыми усилиями вырвано из 
страшных тифозных лап много тысяч 
бойцов XI армии. Немало подобрано 
было бойцов и на пути следования 
армии от первых населенных пунктов 
прикаспийской степи до Астрахани; 
здесь, по ловецким поселкам и кал-
мыцким хотонам. разбрелись обмерз-
шие, голодные и тифозные бойцы. 

Сергей Миронович Киров всю свою 
неисчерпаемую энергию отдавал пе-
реформированию и приведению в по-
рядок этой армии. 

И вскоре XI армия стала заметно 
вырастать в большую, грозную силу. 

Сергей Миронович Киров по пра-
ву считается организатором легендар-
ной обороны Астрахани. 

Город в это время, к весне девят-
надцатого года, по существу уже был 
в кольце белых, н только узкая по-
лоска железной дороги Астрахань — 
Саратов, проходившая по пустынным 
заволжским степям, связывала его с 
Советской Республикой. 

Белые прекрасно знали об этом; 
поэтому они так упорно старались 
захватить эту стратегическую линию. 

Сергей Миронович уделял исключи-
тельное внимание организации оборо-
ны этой железной дороги. По его ини-
циативе были спешно сооружены бро-
непоезда, которые сослужили хоро-
шую службу в борьбе против ураль-
ских казаков, много раз пытавшихся 
захватить ту или иную станцию, тот 
или иной важный пункт. 

А какие трудности пришлось прео-
долеть этим бронепоездам, ходившим 
в то время на дровяном топливе по 
совершенно безлесной степи... А врет 
не дремал: по нескольку раз в сутки 
белые совершали налеты иа станции. 
Тут кировские бронепоезда сыграли 
решающую роль 

Киров был не только прекрасным 
организатором, не только большим по-
литическим руководителем,—он был 
человеком исключительной отваги. 
Так, весною девятнадцатого гола на-
ша военная флотилия тронулась в по-
ход на белый форт Александровский. 
Киров сам шел на одном из неболь-
ших миноносцев. И настолько сме-
лым и неожиданным был для белых 
этот налет, что форт был занят без 
боя: белые даже не устели передать 
об этом сообщение леникинекому 
штабу. 

.Помимо значительной военной до-
бычи. этот героический налет дал еще 
кировпам возможность перехватить 
ряд важных радиограмм, шедших из 
тогдашнего Петровек-порта в Гурь-
ев; это перекликался Деникин- с Кол-
чаком о создании единого белого 
фронта протигв Красной армии. Киров, 
как опытный подпольщик, тут же 
расшифровал вражьи радиограммы. 

А создание сплошного белого фрон-
та действительно быстро подвигалось 
вперед. — летом девятнадцатого года 
Врангель занял Царицын: и Астра-
хань очутилась фактически в тисках 
белых. 

Белогеардейщина решительно пове-

ла наступление на Нижнюю Волгу, 
намереваясь окончательно захватить 
Астрахань, а заодно окружить и уни-
чтожить XI армию, которая сызнова 
вырастала в крупную, мощную армию. 

В это, примерно, время капитулянт 
и предатель Троцкий отдает приказ 
«для выравнивания фронта» эвакуи-
роваться из Астрахани. Но Сергей 
Миронович, вопреки этому распоря-
жению, только усиливает работу по 
обороне города. 

Он еще больше уделяет внимания 
XI армии, и через специально при-
сланных из Мосювы политработников 
старается как можно крепче сплотить 
ее части. 

Для укрепления же и пополнения 
армии пол его руководством прово-
дится мобилизация» коммунистов в 
Астраханском крае. 

И вскоре XI армия постепенно пе-
реходит от обороны к решительным, 
наступательным действиям против бе-
лых. 

Но белым продолжают помогать 
иностранные войска. Руководимая 
апгличанами военная флотилия не-
прерывно блокирует с моря Астра-
хань и прилегающее к ней каспий-
ское побережье Английская авиация 
то и дело бомбардирует город. А в 
красных частях — зеего лишь одна 
исправная машина; остальные три в 
капитальном ремонте. 

Тогда Киров энергично добивается 
присылки авиоотряда с других фрон-
тов Он шлет телеграммы Реввоенсо-
вету Республики. В. И. Ленину, Рев-
военсовету Восточного фронта, В. В. 
Куйбыитеву в Самару, который был 
тогда членом Реввоенсовета Южной 
группы, я т. д . 

Настойчивость Сергея Мироновича, 
наконец, находит удовлетворение — 
В. В Куйбышев направляет в Астра-
хань зз-й авиоотряд. 

б. 
Колоссальная загруженность Киро-

ва по обороне Астрахани нисколько 
не помешала ему широко развернуть 
большую работу в тылу у белых. 

Он сам конспиративно отбирает 
людей для посылки аа линию фрон-
та, сам инструктирует их, сам про-
вожает... Им были посланы через Кас-
пийское море подпольные агитаторы 
даже в Баку, где хозяйничали в то 
время меньшевики и гнтлич&пе 

С Баку он наладил из Астрахапи 
регулярную радиосвязь через одного 
подпольного работника Бакинской ра-

диостанции, получая от него почти 
каждый день информацию о меро-
приятиях меньшевистского правитель-
ства Азербайджана и апглийского во-
енного командования. 

По поручению Сергея Мироновича в 
Москве печатаются многочисленные 
агнтлистовки на английском, азер-
байджанском, иранском и других 
языках и спешно доставляются в Аст-
рахань: отсюда Киров переправляет 
их специальными людьми на Кавказ. 

Он посылает работникам, руково-
дившим восстанием в Чечне, коман-
диров. пулеметы, патроны.. Опытный 
подпольщик. Киров сам выискивает 
надежного проводника для посылае-
мых в Чечню командиров, и снова сам 
переправляет их через фронт, черев 
цепь белых войок... 

Он оказывает всяческую помощь 
партизан оким и повстанческим отря-
дам ие только в Глубоком тылу вра-
та, но и под Астраханью — в райо-
нах белого казачества. 

Так неутомимо и, казалось, совер-
шенно яе уставая, работал Сергей 
Миронович Киров в Астрахани. 

Летом же девятнадцатого года он 
получает телеграмму от В. И. Ленина, 
который сообщает о больших подкре-
плениях. посылаемых на Волгу. 

Окрепшая XI армия, наконец, бес-
поворотно забирает инициативу в не-
прерывных боях в белыми. 

И в ноябре 1919 гола красные ча-
сти в районе ловецкого поселка Га-
нюшкино наносят сокрушительный 
удар врагу, а ватем такой же непо-
правимый удар наносит армия бело-
му казачеству и под Царевым. 

Сергей Миронович тут же телегра-
фирует об этой большой и радостной 
победе над врагом В. К Ленину и 
ЦК партии. 

Вслед за тем соседняя X армия вы-
бивает из Царицына Врангеля. 

Единым фронтом наступают обе агр-
мии на донскую коитррреволюцию, 
разнося ев вдребезги. 

И XI армия, под политическим ру-
ководством Кирова, совершает новый, 
обратный героический переход от Аст-
рахани на Кавказ — через Дон. Ку-
бань. по дагестанскому побережью 
Каспия, освобождая народы Кавказа, 
утверждая Советы 

В Баку как и в Астрахани. Ки-
ров развертывает большую и сложную 
работу и стяногится любяиейипИЁ 
вождем бакинского пролетарии* 
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П О Э Т и П О З А ПИСАТЕЛЬ-КРАСНОЗНАМЕНЕЦ 

Двусмысленность репутации очень 
многих поэтов нашей страны ставит 
их работу в положение неустойчиво-
го равновесия. То их неумеренно вос-
хваляют и авансируют любовью на-
родной и неувядающей славой в гря-
дущих веках, то, внезапно и необъ-
яснимо охлаждаясь, начинают леде-
нить абсолютным невниманием и рав-
нодушием. И все их попытки вы-
трезвиться от лошадиной лозы слиш-
ком быстро н легко давшегося успеха 
встречаются как покушение с негод-
ными средствами, с угрюмым недо-
верием и упрямым злорадством. Из-
мерение роста поэта, поставленного, 
таким образом, на ходули, поражает 
в дальнейшем своими низкими пока-
зателями. Но действительно ли сила 
поэта в том, что его естественный 
рост и развитие оказываются не в со-
ответствии с тем «похвал минутных 
шумом», который поднимали вокруг 
него восторженные аллилуйщики? 

Творческая судьба Иосифа Уткина 
может служить наилучшей иллюстра-
цией выдвинутого нами положения. 
Вознесенный на отроги славы, выде-
ленный сверх всякой меры, молодой 
поэт с рваной биографией и неуста-
новившимся, но несомненным даро-
ванием был лишен всяческих указа-
ний для своего дальнейшего разви-
тия и совершенствования. Признан-
ный сразу и безоговорочно, выдвину-
тый лидером группы комсомольских 
поэтов, использованный напостовской 
критикой как противовес, как шах-
матная фигура в их игре против ос-
тальных поэтических направлений, он 
был впоследствии снят с доски и 
предоставлен самому себе, как только 
поверил в собственную значитель-
ность и заинтересованность им чита-
телем и критикой. Триумфальный ус-
пех «Рыжего Мотэле» дал ему понять, 
что все трудности овладения техноло-
гией творчества уже преодолены, что 
все. что бы он ни написал, явится б 
дальнейшем безусловно совершенным. 
Те товарищеские указания, которые 
давались ему со стороны поэтов, ра-
нее начавших свою работу, которые 
предупреждали его от опасности са-
моуспокоения и самолюбования, он 
принимал как выискивание пятен на 
солнце: ведь за него были люди, бли-
же, как тогда ему казалось, стоящие 
к нему, с которыми у него было боль-
ше связанности, больше общих инте-
ресов. И этот период успокоенности, 
отдыха на лаврах стал затяжной бо-
лезнью. остановившей его рост как 
поэта. Невнимательность к недостат-
кам. поиски своего прототипа среди 
классиков, оглядка на собственную 
позу привела Уткина к тому, что он 
перестал быть чувствительным ко 
всякому критическому высказыванию 
о его стихах, стал считать их мел-
кими придирками, сведением группо-
вые счетов. Оставшись почти одино-
ким с двумя-тремя начинавшими с 
ним стихотворцами, не умея об'яс-
нить смены настроений в отношения 
себя, Уткин попытался было сделать 
ставку на парнассизм, на высокий 
стиль. Отысканный им в архивах ли-
тературы Денис Давыдов, очевидно, 
соблазнил его внешней похожестью 
биографии: партизанские стихи 1812 г. 
привлекли Уткина — участника пар-
тизанской войны в Сибири 1918 г. 
Отсюда появились все эти синтим-
ные гитары», «гули-дуры», «бравур-
ности нежного оркестра», «красивые 
во всем красивом», «чапи круговых 
атак», «зелием полные чаши» — приз-
наки застылости стиля, отказа от по-
исков горячего слова замкнутости в 
кругу ложной шлифовки образа, ста-
новящегося часто штампом, а иног-
да безвкусицей. Болезненное вос-
приятие всякой поправки, всякого 
указания на ошибку способствовало 
этой замкнутости Уткина в себе, вы-
зывало недоверие ко всему, опору 
только на свое личное суждение. От-
вода — уход в себя, ложная само-
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среды, которая окружала Уткина, ре-
зультат постоянной раэдражаемости, 
глупых нападок, ущемлений самолю-
бия, равнодушного верхоглядства, бес-
хозяйственности в поэзии. Постанов-
ление ЦК партии от 28 апреля, в 
значительной степени очистившее и 
разрядившее атмосферу бездушия и 
бюрократизма в литературе, должно 
было сказаться особенно отчетливо 
на такой, в значительной степени вы-
нужденной и искусственной, позе, 
какую принял И. Уткин. 

И действительно, последние три го-
да работы его дают нам пример рез-
кого повышения качества его стихов. 
Слетает наносная парнасская одере-
вянелость, его губы теплеют и чело-
вечнеют, кругозор расширяется, стих 
приобретает значимость, вместо «кра-
сивых во всем красивом» манекенов, 
«несущих свои тела», появляются жи-
вые люди с подлинной видимостью и 
динамикой движений: 

Часовой снимает чайник, 
Улыбается в ответ: 
— Зря волнуетесь, начальник, 
Все "в порядке, пьяных нет. 

Ида: ^ 
Когда смолкает город сонный, 
И на дело выходит вор, 
В одной рубашке и кальсонах 
Его веля в тюремный двор. 

Вот эти точные бытовые подробно-
сти, создающие воздух и перспекти-
ву, точное их знание и использова-
ние и есть признак действующего, а 
не ветеранствующего таланта Уткина. 
Это не декорация «седого кургана» и 
«летнего лебедя», картонно вырезан-
ных в той же приблизительно теме. 
И эти стихи написаны не на «сюжет» 
и не «в жанре», а биографически 
правдивы, потому что возвращают 
Уткина к личному его опыту, к под-
линно виденному, а не списанному с 
классических полотен пейзажу. 

Вместе с возвращением к живому 
ощущению действительности, к лич-
ному опыту, к собственному голосу 
стих Уткина приобретает снова те 
первоначально данные ему природой 
качества, которые так обратили на 
себя внимание еще в «Рыжем Мотэ-
ле». Качества эти — народность, язы-
ковая современность, эффективность 
сравнений, образов, пословиц, приба-
уток, которые служат полноценным 
вооружением строфы. Взять хотя бы 
замечательное стихотворение «Батя», 
относящееся к 1934 г. 

По Кузнецкой улице 
Ехал поп на курице, 
Ехал батюшка верхом. 
Тарантас накрыт мешком. 
А навстречу аккурат 
Подымается отряд. 

Вот это «аккурат» — не придума-
ешь никакой «мудростью», оно, это 
«аккурат», подслушано в народе, оно 
в стихе служит пружиной, разверты-
вающей дальнейшее движение сти-
хотворения: 

углубленность, разуверенное» в ок-
ружающем, скептицизм. 

В этом гвалте, 
В этом шуме 
Нам трудненько уберечь 
Плодовитое раздумье, 
Вравумнтельную речь. 

Вот это восприятие окружающего 
как гвалта и шума, мешающего «пло-
довитому раздумью» поэта, и соадало 
ту позу поэта, которая поставила его 
в необходимость создать между со-
бой, своим раздумьем и окружающим 
какую-то изоляционную прокладку 
мудрствования над собственным да-
рованием, мягкий войлок скепсиса и 
эгоизма, позволяющий не, стукаться 
об острые углы конфликтов с дейст-
вительностью. Мотив этого мудрство-
вания все чаще появляется у Уткина 
в стихах 1925—1930 гг. 

Нас годы научили мудро 
Смотреть в поток до глубины. 
И в наших юношеских кудрях 
До срока — снежность седины. 

Это раннее состаривание себя, ощу-
щение себя ветераном чувств и дел 
и привело И. Уткина к той расслаб-
ленности и замедленности развития, 
которые были следствием принятой 
им позы. 

Всегда смотрю с любовью 
И с нежностью всегда 
На политые кровью, 
На бранные года. 
Мне за былую муку 
Покой всегда хорош 
Простреленную руку 
Сильнее бережешь. 

Вот эти «бранные года», в которых 
архаичность эпитета выдает стилиза-
цию, и становятся ориентирующими в 
творчестве Уткина этих лет. Огляд-
ка на прошлое, умиленность им и 
ощущение себя мудрым, убеленным 
ранними сединами ветераном остава-
лись в эти годы тем ненужным ма-
скарадом. в котором Уткин хотел най-
ти успокоение от раздражающего его 
самолюбие равнодушия и незаинте-
ресованности в нем как в поэте, сме-
нивших самые пылкие похвалы, ок-
ружавшие его вначале. Отсюда весь 
минор его лирики, окостенение его 
словаря: 

Средь седых 
И старящих, 
Сводящих с ума, 
И моя, товарищи, 
Тащится зима. 
Постучится палочкой, 
Сядет у стола, 
Ну-с, Иосиф Павлович, 
Вот и я 
Пришла. 
И печальным будущим 
(Сроки всеян 'даны!) 
Заиграет в блюдечке 
Никель седины. 

Вся эта игра с сединой, шутки со 
старостью, диалоги с самим собой 
при всей их суб'ективной искренно-
сти становились для Уткина навязчи-
вой идеей, самогипнозом, заставляли 
опасаться за безусловное дарование 
поэта. Дарование это постепенно чах-
ло, и не было возможности докри-
чаться до внутреннего здорового на-
чала его нз-за брони, непомерно утол-
щавшейся, в которой уже не разли-
чалось возможности движения. Хор 
злорадных голосов уже кричал о кон-
це поэта, об опошленности и опусто-
шенности его повы. 

Нам казалось, что это не так, что 
шелуха, которая напластовывалась на 
даровании Уткина, в значительной 
степени — результат той нездоровой 

Дескать, батя, что везешь? 
Дескать, стой, владыка, 
Дескать, миленькие, рожь! 
Дескать, батя, а не врешь? 
Дескать, покажи-ка. 

Это передразнивание какого-то по 
внешности шутливого, а на самом де-
ле совсем нешуточного диалога, све-
денное к одному повторяющемуся 
слову, — очень смелый опыт, возмож-
ный только при большой уверенно-
сти поэта в полном овладении той 
речью, которой он из'ясняется. И 
здесь эта смелость целиком оправды-
вает себя. 

Заглянули в тарантас, 
Увидали: вот так раз, 

В девятнадцатом году, 
Ну и батя, ловко, 
В огороде, во саду 
Родилась винтовка. 

Нарастание коллизии в том же 
шутливо-грозном . тоне дано с пре-
дельной краткостью и емкостью. 

Знаменитый урожай. 
— Ну-ка, батя, под'езжай. 
У попа в глазах черно; 
Господи Исусе, 
Трехлинейное зерно 
Не в поповском вкусе. 
Комиссар протер очки: 
— Что же, благочинный, 
Угадали мужички 
Волка под овчиной? 
Да как взглянет на лицо, 
Да как вскинет ружьецо. 

Здесь мы подходим к самому опас-
ному, с точки зрения разрешения на-
зревшей коллизии, месту. Можно фы-
ло испортить все неверной интонаци-
ей. Но Уткин находит замечательный 
выход. 

На заборе про актрис 
Интересно пишут. 
Ну-ка, батя, становись, 
Почитай афишу. 

Это исключительно удачный выход 
в каламбур, грозный и жизненный, 
выход не выдуманный, а опять-таки 
услышанный в народной среде, бле-
стяще позволяет Уткину разрешить 
тему. 

На Кузнецкой улице 
Поп лежит на улице, 
А на гору аккурат 
Подымается отряд. 

И опять это к месту созданное «ак-
курат», одновременно характеризую-
щее и классовую бдительность отря-
да, н точность его действия, и раз-
говорную, полную силы интонацию 
всего стиха, где рифма «улице» и «на 
улице» в суровой своей бедности зву-
чит строже и крепче, чем самая изы-
сканная. Это коротко и сильно. Это 
стихотворение хрестоматийно; оно 
характерно для эпохи гражданской 
войны больше, чем целые тома бел-
летристики о ней. И этого стихотво-
рения наша критика не заметила 
привыкнув чураться Уткина, равно 
душно успокоившись относительно 
его творческой судьбы. 

А между тем не одним только «Ба-
тей» заслужил себе внимание Уткин 
последних 3—4 лет. Не менее сильны 
«Сибирская песня» и «Комсомольская 
песня». Приближаются к ним «По 
езд», «Бой», «Женихи», прекрасное 
стихотворение «Лыжное». 

Почему же критика не заметила 
этих стихов у Уткина? Почему мне. 
стихотворцу, преодолевая обязатель-
ные кивки и намеки на «дружбу» с 
Уткиным, приходится писать о них? 
Но я и дружу с Уткиным ив-за этих 
стихов, а не из каких-либо других 
соображений. Предубежденность про-
тив него, против принятой им было, 
и в значительной степени навязан-
ной ему, позы в настоящее время 
вредна; вредна, поскольку оп делом 
отказался от этой позы, поскольку он 
по творческому, трудовому праву 
занял опять свое место в советской 
поэзии. Она вредна е>ще и потому 
что свидетельствует о полной безза-
ботности людей, которые должны 
были бы следить за ростом советской 
поэзии, помогать ей в каждом пре-
одолении и под'еме качественного 
уровня и которые вместо этого пред 
почитают продолжать общие разго-
воры об отставания, о «властителях 
дум», обо всем том. что создает 
глухое болото нелюбви к стихам, 
незаинтересованности в них. 

Худощавый юноша ходил по ули-
цам Бухары и распевал рубаи-четве-
ростишия. Он жаловался на свое оди-
ночество, на злую судьбу бедного 
студента, не имеющего ни пристани-
ща, ни друзей. 

Он спал на холодных плитах ма-
зара, положив под голову томик сти-
хов Омар-Хайяма. Во ^пе юиоша ви-
дел оебя великим писателем, окру-
женным роскошью и славой, но прос-
нувшись, не находил ничего, кроме 
рваното засаленного халата. Юноша 
горько улыбался и, вытащив из кар-
мана грязные листки с рубаями, рвал 
их и принимался писать снова и сно-
ва уничтожал... 

«Кому нужны жалобы одинокого 
человека на свое одиночество», — го-
ворил он. 

С#дреддин Айни — крупнейший 
певец таджикского народа—очень хо-
рошо помнит свою юность, прошед-
шую в беспрестанных за*>отах о куске 
хлеба. Вот он восьмилетним мальчи-
ком крутит мельницу своего отца — 
хорошего, умного человека, беспощад-
но затертого нуждой. Минута за ми-
нутой медленно движется проклятое 
время. Ломят руки, болят глаза, хо-
чется все бросить, упасть на землю 
и лежать неподвижно долго, долго. 
Подходит отец, сдерживая слезы, он 
старается быть веселым. Он ласково 
гладит маленького Айни по голове, 
пробует шутить... 

В своих воспоминаниях Айни с 
большой любовью рассказывает о сво-
ем отце. Это был образованный чело-
век, самоучка, большой шутник, не-
обычайно остроумный, самый бедный 
декханин кишлака Сокгарек. О его 
бедности ходили даже шутливые 
анекдоты, рассказывали, б^дто Айни 
пошел в поле и никак не мог найти 
свой клочок земли. Он искал его це-
лый день и лишь только поздно ве-
чером, собираясь итти домой, поднял! 
с земли свой халат я обнаружил, что 
его земля была под халатом. 

Однва — герой повести Айни — 
до некоторой степени автобиографи-
чен. «Одина был бедный молодой че-
ловек, мягкий, кроткий и добрый, 
всеми гонимый, всеми преследуемый, 
гость на этой земле. За всю его бед-
ную, несчастную, короткую жизнь егв 
преследовали жестокость, коварство, 
хитрость, тирания, злоба и неспра-
ведливость господ баев и деспотов». 

Но Айни не сломили жизненные 
невзгоды, они только закалили его и 
научили распознавать друзей и вра 
гов. В 26 лет закончив свое образова-
ние, Айни вышел из медрессе и сра-
зу же окунулся в политическую 
ж,изнь, примкнув к буржуазно-нацио-
налистическому движению — джади-
дизму. Это было в свое время прог-
рессивное движение. Файзулла Ход-
жа<е.в так характеризует ра)боту Айни: 
«.Он не мало сделал для дела прос-
вещения. В непосредственной борьбе 
с эмиратом Айни лично на себе ис-
пытал ужас той системы гнета, бес-
правия и террора, которая господство, 
вала в те времена в Бухаре». 

В этот период Седреддин Айни ор-
ганизует ряд нелегальных школ про-
паганды идей джадидизма, пишет 
учебники и вместе с вождями джади-
дов требует от эмира реформ, кото-
рые дали бы свободу действий наци-
ональной буржуазии. 

В 1917 г. Айни вместе с другими 
гл аварям и - джад и дами попадает в 
зиндон. Смертная казнь не состоя-
лась, но 75 палочных ударов остави-
ли неизгладимые следы на всю 
жизнь. Этот период борьбы с эмира-
том и крушение восточной деспотии 
Айни очень хорошо отобразил >в сво-
ем романе «Дохунда». В этом романе 
Айни пишет: «Дохунда», я зову те-
бя «Дохунда», вовсе не желая оби-
деть. Это привычка бухарцев каждо-
го босяка из гор звать «Дохунда». Я 
же не хочу обругать тебя, говоря 
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^ п о с т и и от-
сутствия имущества, 
пор ругательством, станет чесп 

В самый разгул вмигк-.кой р е а д а 
Айни остался один, его товарищи во 
бовьбе лучшие предводители джади-
Й Й Г Л расстреляны солдатаи 
ямира В Самарканде, куда Айни бе-
жал от казни, его несколько 
стерегала смерть от рук наемных 
убийц. 

Большая жи:»нь, полная лишений* 
борьбы, привела Айни на сторону за-
щитников Октябрьской революции. Он 
с, гадостью принялся за работу на 
фронте просвещения. Айни работает 
в газетах, преподает литературу в 
учебных заведениях, пишет • книгу 
«Материалы к истории бухарской ре-
волюции». Один за другим,выходу 
сборники его произведений — книга 
стихов, повесть «Бухарские пала-ш», 
а
 В 1924 Г. - «Одина», Ораву поста-
вившая автора в ряды крупных пи-
сателей. 

Где тот юноша, ходивший тю ули-
цам Бухары е томиком стихов Омар-
Хайяма? Его мечта осуществилась, 
то, что он видел когда-то во сие,-
стало явью. Седреддин Айни стал ве-
ликим писателем таджикского наро-
да. Созданные им за последнее вре-
мя романы «Дохунда» и «Рабы» при-
несли ему славу интернационального 
писателя. 

Художник-краснознаменец Седред-
дин Айни, несмотря на свой прек-
лонный возраст, крепок и юношески 
бодр. Он полон энергии, он работает 
не покладая рук. вкладывая в сокро-. 
вищницу ооветской литературы с.вои 
чудесные произведения. 

В ТИТОВ-ОМСКИЙ. 

После смерти родителей во время 
эпидемии холеры Айни с двенадца-
гилетнего возраста переходил от хо-
зяина к хозяину. Он работал во мно-
гих медресое то слутой, то сторожем, 
то уборщиком и в то же время, бла-
годаря своим большим способностям 
и настойчивости, постепенно овладе-
вал наукой. 

Правление союзе советских писателей приветствует тридцатилетие ли-
тературно-общественной деятельности крупнейшего писателя Средней Азии 
Седреддина Айни. Трудящиеся Средней Азии в лице Айни имеют зачи-
нателя ооветской прозы. На произведениях Айни учатся сотни молодых 
писателей Средней Азии. Правление желает т. Айни многих лет дальней-
шей, столь же плодотворной творческой деятельности для дела проле-

тариата. 

Правление Союза Советских писателей С С С Р — Л А Х У Т И . 

И 

7 декабря > Новом театре состоится премьера спектакля «Трус» А. Крона, посвященного 30-летию Револю-
ции 1905 г. НА СНИМКЕ: одна из мизансцен. 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
В с . В И Ш Н Е В С К И Й 

Критик И. Гринберг в газете «Ли-
тературный Ленинград» в номере ет 
14 октября 1935 г. коснулся вопро-
сов о типе нашего вое иного (военно-
морского) романа, о стилевых его чер-
тах, об эпигонах и т. д. Толчком к 
выступлению критика послужило 
сличение «Капитального ремонта» 
Л. Соболева и «Невидимого адмира-
ла» С. Абрамовича-Влэка. 

И. Гринберг пишет: 
«С. Абрамович-Блек ориентируется 

на «Капитальный ремонт». Мы не 
можем, однако, оказать, что он раз-
вивает линию «Капитального ремон-
та». Отнюдь нет. Блэк скорее подра-
жает Соболеву. «Невидимый адми-
рал, — это произведение в значи-
тельной части эпигонское. 

О «Капитальном ремонте» нам на-
поминают и интонации повестования. 

«В домах — густой, незыблемый 
вапах столетий. Мичман Сергей Ва-
литгкий всегда любил романтическое 
благоухание старины» и т. д. 

А у Соболева: «Столетья не шутят. 
Они прошли над российским импера-
торским флотом тяжкой поступью 
флотской службы, и неизгладимые 
следы их навсегда оттиснуты на ко-
раблях. Они застыли в отчетливых 
спиралях» и т д. 

Абрамович-Блэк, описывая мич-
мана Валшцкого, задерживается на 
одной детали: 

«Фуражка, как и надлежит ей, ста-
рой. флотской офицерской фуражке 
с мятыми полями, прилажена на го-
лове так, что кокарда приходится 
точно над переносицей». 

Вспомним у Соболева: «В этом то-
же флотский настоящий шик: класть 
трубку с огнем в карман Жизнь 
строится из мелочей, и нельзя упу-
скать ня одной мелочи. Нужно вет-
ла каждую секунду, лаже наедине 
ттветвовать себя под посторонними 
взглядами, если хочешь быть без-
упречным, запоминающимся и одер-
жанным Такова школа жизни, таков 
железный закон светскости Ливитан 
начел фуражку и ребром ладони про-
верил. приходится ли кокарда посе-
г>вТии̂  лба»-

Дело тут не столько в кокарде, 
сколько в—«как и надлежит ей. ста-
рой флотской офицерской фуражке» 
— интонации, явно дублирующей со-
болевекий «тоже флотский настоя 
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очевндиее несамостоятельность 
отступлений» от непосредственной 

темы повествования, экскурсов в 
историю, мет афор из и роваяны х общих 
положений. 

Эпигонским произведениям свойст-
венна одна любопытная черта. Они 
позволяют легче понять принципы, 
которыми руководствуется художник, 
взятый ими за образец. Они иногда 
раскрывают секрет успеха, но гораздо 
чаще обнажают причины ошибок». 

Когда я прочел эти заключения, не-
вольно вспомнил дарвшново «Проис-
хождение видов». Как часто у нас в 
критической литературе начисто от-
сутствует знание происхождения ли-
тературных видов. Произведение бе-
рется вне линии развития данного 
ст*иля, жанра и пр. Горизонт иссле-
дователя узок; сравнения, сопостав-
ления, сличения охватывают лишь 
крут самых элементарных, недавних, 
под рукой находящихся материалов 

Остановимся на вопросе о «морской 
специфике» и «флотском шике» Л. 
Соболева и С. Абрамовича-Блока, по-
путно затрагивая и других наших 
морских авторов. 

Начало русской морокой беллетри-
стики положил Марлинский (А. Бе-
стужев 1797—1837). Именно его се-
рия «Морских рассказов» и откры-
вает знакомую череду картин: 

«Фрегат... На поясе резной его гал-
лереи золотыми буквами написано 
было «Надежда». Висячая лестница 
устлана была флагами... Это был но-
вый мшр. это была чудная поэма. По-
мост чистый, вылощенный, как стол, 
снасти. закручеяяы% завитками; бло-
ки. сверкающие, как серьги; медь го-
рит, как золото... И стройная суета 
крутом...» 

«Император поднял свой штан-
дарт. и едва победоносный орел 
взмахнул крыльями в золотом поле, 
вмиг салюта ме выстрелы загремели 
со всех судов...» 

Поищите, т. Грнвберг. такие же ме-
ста у ряда последовавших за Мар-
линским морских романистов. О ре-
зультатах напишите. 

Критик выбрал в наэваниьгх рома-
нах две схожих темы: 1) о столети-
ях веках, славе, традициях русского 
флота и 2) о туалете гг. офицеров 
отправляющихся в свет. Критик обра 
тил внимание и на так называемые 
«отступления». 

Итаж: 
Весла грянули, длинная верени-

ца шлюпок ринулась в море, и впе-
реди всех орлом летел двадцативе-
сельный катер, несущий в себе сла-
ву и надежду России...» 

«Мы точили тогда свои непокунные 
и неподкупные штыки и вместо ко-
фе пили надежду близкой мести. Он-а 
разразилась 1812-м годом...» 

«За русским флотом была пустьшя 
океана, подводные .скалы; впереди 
грозные батареи, ио он, словно кре-
пость, воздвигшаяся со дна, стоял 
неподвижно, блокируя врег&...» 

«Било восемь склянок. Нигде так 
величественно не слышится бой ча-
сов, как над бездной океана, во мгле 
и тишипе. Голос времени раздается 
тогда в пространстве, будто он оди-
нокий жилец его, и вся природа с 
благоговением внемлет ему...» 

«Вся команда, взмостясь на пушки, 
глядела на обряд, невиданный под 
палубами. Слабо озаренная батарея 
исчезла во тьме, к плеск валов и за-
вывание ветра придавали какое-то 
священное величие этому торжеству». 

«Корабли качались величаво, то 
склоняясь перед ветром на бок, то 
снова под'емлясь прямо... Легкий пе-
редовой фрегат в версте от Крон-
штадта начал салют свой. Белое об-
лако вырвалось с одного из подве-
тренных орудий, другое, третье, — и 
только тогда грянул гром первого. 
Дым поочереди салютующих кора-
блей долго катился по морю и по-
том тихо, величественно начал всхо-
дить, свиваясь кудрями. Едва отгря-
нул и стих гул последнего выстрела, 
корабли, по сигналу флагмана, стали 
приводить к ветру, чтоб лечь на 
якорь. Несколько минут царствовало 
всеобщее молчание... И вдруг зареве-
ла пушка с Кронштадта Все дрогну-
ло... Ответные семь выстрелов испо-
линских орудий задернули завесой 
дыма картину. Когда его пронесло, 
весь флот стоял уже в линии...» 

Так писал касательно флотской 
славы, традиций и пр. Марлинский 
Это было вен назад. 

Морокой роман с присущими ему 
чертами «флотской специфики», с 
приподнятостью стиля и любованием 
флотом развивали далее Станюкович 
и др. 

«В домике грозного адмирала парил 
образцовый порядок, и все сияло без-
укоризненной чистотой, напоминав-
шей чистоту военных кораблей. Ни-
где ни пылинки. Медные ручки и 
замки у дверей блестели, н полы бы-

ли так же великолепны, как я кора-
бельная палуба... В маленькой при-
стройке хранились гроб и памятник, 
приобретенные адмиралом для себя 
несколько лет тому назад когда ему 
пошел 85-й год. Гроб был дубовый, 
без обивки». «Да ручки ставь по-
крепче, а то гляди, подлец!» — и 
с этими словами 89-летний адмирал 
рванул ручку гроба и поднес ее к но-
су ошалевшего мастера... Памятник 
из темносерого мрамора представлял 
небольшой обелиск с яковеи, обви-
тым канатом...» 

«Корвет «Могучий», находившийся 
в кругосветном плавании уже два го-
да, содержался в образцовом порядке 
и сиял сверху донизу умопомрачаю-
щей чистотой...» 

«Солнце быстро поднималось в би-
рюзовую высь безоблачного неба. Оно 
заливало ярким блеском стоявшие на 
рейде корабли, фрегаты, бриги, шху-
ны и тендера Сверкал красавец Се-
вастополь, поднимавшийся над мо-
рем в виде амфитеатра и блестев-
ший своими фортами, церквами, до-
мами. К под'ему флага все суда при-
водили себя в тот обычный щеголь-
ской вид умопомрачающей чистоты и 
безукоризненного порядка, каким от-
личались суда Черноморского фло-
та...» 

Тов. Гринберг, делайте розыски у 
всех, писавших о Севастопеле! 

«Вихры между скалами подходил 
к Гельсингфорсу... При малейшей 
оплошности рулевых возможно было 
со всего разбега налететь на одну из 
гранитных глыб и разбиться вдребез-
ги. Но капитан и не думал умень-
шать парусов. Он считал бы это по-
зором, и его бы засмеяли потом това-
рищи моряки... «Вихрь» был уже в 
нескольких саженях от скалы, капи-
тан медлил, словно наслаждаясь... 
«Право!» И «Вихрь» пронесся между 
островов, салютуя контр-адмиральско-
му флагу...» 

Где это еще встречали мы о флот-
ской лихости, браваде и др.? 

«... И смерть всех 892 человек на-
ступала. Корабль, борта которого бы-
ли уже вровень с водой, затрещал, 
его бросало то вправо, то влево. Он 
вздрогнул, стал прямо и начал мед-
ленно погружаться... В эту минуту 
священник, подняв крест, промким 
голосом стал читать отходную. Все 
замерло в тишине. Люди обнажили 
головы. И только кончилась молитва, 
раздалось троекратное прощальное 
«ура» нескольких сотен людей, за-
глушив вой ветра и шум моря. На-
бежавшие волны прокатились по го-
ловам...» 

Критик И. Гринберг получил сей-
час возможность для новых обвине-
ний, «поимок» и пр. Он может за-
няться сличениями я произносить 

слово «апигоа», наваливаясь сраау и 
на «Цусиму» (см. описания гибели 
ряда кораблей) и далее, и далее. 

Кстати, т. Гринберг, поговорим о 
слове эпигон. Греки называли так 
сыновей героев Фиванавото похода. 
Когда их отцам поход не удался, сы-
новья пошли в новый. Некоторые из 
них сложили в бою эа Фивы свои 
головы, врага разбили, Фивы взяли и, 
воспетые, вернулись домой. 

Не думаете ли вы, что греческий 
смысл слова «апигон» к писателям, 
которых вы разбираете в своей ста-
тье, более подходит, чем ваш? От-
цам: Марлинскому, Станюковичу 
и др. многое не удалось... Сыновья: 
Новиков-Прибой, Соболев, Абрамов ич-
Блжк, Колбасьев, Дмитриев, Мамин 
и др. — упорно, как умеют, делают 
свое дело. Единство их бытия, сход-
ства, воспитания, среды (флот, тра-
диции), общность целей определяют 
часто и сходство в их работах. Не 
задумывались ли вы над литератур-
ной традицией этой среды? Не про-
бовали ли сличать «Рассказы старого 
моряка» А. Беломора, 1894 г., мор-
ские рассказы поры 1905 г., серию 
мемуаров «Морского сборника» (жур-
нал издается почти век), рассказы 
пяти литературных журналов Балт-
флота за 1917—21 гг., рассказы «Вол-
ны», «Красного балггийца», «Красного 
флота», «Краснофлотца» и пр.? 

Запас энергии у вас, т. Гринберг, 
видимо, имеется. Вы не поленились 
сделать четыре выписки из двух мор-
свих романов 1932 и 1935 гг. Еще не-
сколько усилий, и вся генетическая 
линия русского морского романа за 
столетие будет у вас в руках. Перед 
вами раскроется серия литературно-
исторических секретов, раскроются 
преемственность, влияние, соревно-
вание, и многие вещи предстанут пе-
ред вами в истинном виде. 

Вас поразило сходство в описаниях 
приготовлений морского офицера к 
появлению в свете, в обществе. У Со-
болева речь идет о светских уловках, 
выборе приемов, мод, о фуражке, и 
у Абрамовича-Блэка речь идет о том 
же. Пердставьте себе: совершенно та-
кие же детали обнаруживаются и у 
Марли некого, и у Гончарова, и у Ста-
нюковича. Кстати, о фуражке: и по 
сей лень моряки, идя на берег, про-
веряют — по форме ли они одеты, 
причем проверяют одинаковыми за-
ученными Ж'хггами: ребром ладони — 
место звеэдочкн; правой рукой — 
прочность затяжки пояса и пр. Но— 
к цитатам. 

Марлинский: 
«Лейтенант снял шляпу и покло-

нился так ловко, что это сделало бы 
честь всякому флотскому, который 
учился менуэту в кубрике, беспре-
станно сгибаясь, чтоб не стукнуться 

о низкую яалубу, н оглядываясь, 
чтоб не слететь в люк...» 

«Гвардейские офицеры скачут по-
кушать новомодные эполеты, шляпы, 
аксельбанты, примеривать мундиры 
и заказывать к новому году визит-
ные карточки — эти печатные свиде-
тельства, что посетителя, рад, нр за-
'став вас дома...» «Капитан Змеев был 
властелином военного дендизма... Не 
говоря уже о его умей и и во(*ти и по-
клониться, начать и разорвать разго-
вор, тянуть и округлять приятно зву-
ки, — вое уловки, которые менял он 
ежемесячно, чтоб обить с толку сво-
их подражателей... Змеев был одет, 
как всегда, 1е зизЪе шШеих между 
изысканностью щегодьства и неумо-
лимостью формы. Мундир его позво-
лял себе кое-где живописную склад-
ку... перчатки белели, как серебро... 
Никаких затей, погремушек, столь 
любимых пехотными франтами...» 

Вы, может быть, возразите, т. Грин-
берг, что дело не в деталях, а в ли-
тературной окраске, в стилистической 
подаче «флотского шика»?.. Отлично. 
Познакомьтесь с этим отрывком. 

Из письма капитан-лейтенанта 
Правина: 

«Я затянулся в Мундир, шитый са-
мым лучшим, т. е. самым дорогим, 
портным столицы... Волосы мои на-
тироваиы были помадою, белье про-
брывгаио духами.. Повторил несколь-
ко раз все эволюции салюта н ордер 
марша по гостиной, и потом ордер 
баталии: «спуститься но ветру, что-
бы прорезать линию неприятельских 
стульев, потом лечь в дрейф и на-
чать перестрелку...» 

(Марлинский, «Ф ренат Надежда»). 
Узнаете манеру? 
Может был-., этот отрывок вам то-

же что-нибудь напомнит? 
«На судах шла лихорадочная дея-

тельность. Люди, утвердившиеся 
здесь, не спали всю ночь. Разве мож-
но было спать в такую ночь! Разве 
могла повториться такая ночь в жиз-
ни этих тысяч людей! Подобная ночь 
не повторится и в истории. Над всем 
лагерем, над флотом реял русский 
флат. Никакого другого не было вид-
но. Константинополь стоял, как за-
колдованный, стоял безмолвный и 
немой... Удар России был внезапен, 
смел и верен. Могучий крик, пере-
катываясь, вспыхнул на берегу, до-
стиг пролива и кораблей, перекатил-
ся на европейскую сторону Босфора 
я потряс стены посольств.... Россия 
шла, повелевая...» 

(А. Беломор, о будущей вой-
не, 1894 г.). 

Тов. Гринберг обрушивается на 
прием «отступлений». Вероятно, этот 
прием кажется ему дерзким новатор-
ством. Критик так и говорит: это ве-
дет к расшатанности романа, слабо-

сти и пр. Держитесь же крепче за 
испытанный сюжетный, исторический 
русский роман — добротный и неза-
тейливый. 

Ив глубины XIX в. откликается 
дерзкий, стремительный моряк-писа-
тель, бывший гвардеец и ссыльный, 
рядовой Марлинский. Он дарит вам 
такое отступление: 

«Капитан Турнип привык к домо-
витой, порядочной жизни: он был 
человек женатый. 

Впрочем, наш холостой XIX век 
так же прихотлив, будто женатый 
вельможа, «сот!ой» — надпись его 
щита. Правда, он выдумал для не-
приятелей паровые пушки, для при-
ятелей — дрожки без одолжения; 
зато выдумал и сиденье сзади коляс-
ки для слуг, тротуары для пешеход 
дов, ошейники с ресоорами для со-
бак, резиновые корсеты для краса-
виц, непромокаемые плащи для вои-
нов, суп из костей для бедных, для' 
богатых — нетленный суп, который 
выдержит потоп, не потерявши вку-
са; выдумал жаровню, которая жарит 
бефетекс в кармане, и ватерклозеты 
для спален. Выдумал он... Да чего он 
не выдумал! Все — от машины рас-
тирать камни в пузыре до француз-
ской бритвы, гильотины, которая вам 
снимет голову так легко и скоро, что 
вы чихнуть не успеете, — и до мно-
гих других этого рода усовершенст-
вований. Скажите, можно ли быть 
заботливее, предупредительнее наше-
го века? Не хотите ли вы говорит?; 
про солнце старинное, про нестарею-
щую природу, про наслаждение би-
вуаков, про здоровье гнилых сухарей 
и приятности грязного белья?.. Вздор, 
сударь! Я люблю искусство я про-
мышленность, Я хочу жить и уме-
реть при свете газовых ламн. на 
тюфяке, набитом благовонным возду-
хом, в перчатках с пружинами, с ре-
зинною спиной, о сердцем, нетгромо-
кающим даже от слез. Я — русский 
своего века, милостивый государь! Я 
люблю газеты и омнибусы. Я люблю 
сотгоЛ. Ваш покорнейший капитан 
Турнип любил комфорт не менее...» 

Уважаемый т. критик. А вдруг мы 
обнаружим, что и Марлинский не 
первый пользовался этим приемом? 
Что ж нам тогда делать? Или об'-
яеить всеобщую перепись приемов 
всех существовавших когда-либо пи-
сателей и запретить приемы уже 
встречавшиеся; или махнуть рукой н 
согласиться, скрепя сердце, на веч-
ные трансформации, в которых всегда 
наличествуют тысячи повторений, ва-
риаций, отзвуков... Видимо, Дарвин 
имеет отношение и к литературе. 

Как же вы распорядитесь, т. Грин-
берг? Может быть, не числить упо-
мянутого британского подданного по 
ведомству литературы?.. 
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П Я Т Н А Д Ц А Т Ь Л Е Т С О В Е Т С К О Й А Р М Е Н И И 
Председателю ЦИК Армянской ССР тов. МАРТИКЯНУ 
Председателю Совнаркома Армянской ССА- тов. Г У Л О Я Н У 
Секретарю ЦК Коммунистической партии (большевиков) Армении 

тов. ХАН Л Ж Я И У 
ЦК ЕКП(б) и СНК Союза ССР приветствуют рабочих, колхозников и всех трудя 

щихся Армянской Советской Республики в день пятнадцатилетнего юбилей установления 
Советской власти в Армении. 

В этот день многострадальный армянский народ, долгие годы терпевший неслыханные 
мучения от царской России и от султанской Турции, обреченный на вымирание и унич 
тожение, — в этот день армянский народ сбросил иго буржуазии и ее слуг — дашнаков, 
ведших его к новым мукам, и установил Рабоче-крестьянскую Советскую власть. 

За пятнадцать лет своего существования Советская Армения из угнетенной колонии 
царской России стала успешно растущей Советской республикой, завоевывающей все но-
вые и новые высоты в деле развития индустрии и сельского хозяйства, в деле улучше 
ния благосостояния армянских трудящихся масс и поднятия их культурного уровня. 

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР выражают твердую уверенность, что большевики и все 
трудящиеся Советской Армении и впредь с такой же настойчивостью, как и до сих пор, 
будут, на основе проведения ленинско-сталинской национальной политики, работать нал 
дальнейшим укреплением Армянской Советской Республики, борясь за создание нацио-
нальных советских кадров, за высокую социалистическую производительность труда, за 
высокую урожайность колхозных и совхозных полей, за зажиточную, культурную жизнь 
рабочих, работниц, колхозников, колхозниц и труд«эой интеллигенции Советской Арме-
нии. 

Председатель Совета Народных Комис-
саров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ. 

Секретарь Центрального Комитетя 
ВКП(б) 

И. СТАЛИН 

РАСПРАВИВ КРЫЛЬЯ 
Я беру один из очередных номе-

ров газеты «Хорурдайн Айастан». Я 
просматриваю ее всю. И вижу — 
большая, кипучая, богатая ягазнь 
маленького, впервые счастливого на-
рода отражается в ней во всей ее 
творческой глубине. Вот «задворки» 
газеты — отдел об'явлений. Он за-
нимает последнее место в газете. Но 
прочти эти об'явления — увидишь, 
какое высокое достоинство победы 
ояи утверждают. В номере от 17 но-
ября —- 1-й госуд. театр Армении 
(есть и 2-й, и 3-й, и 4-й) об'являет 
на 17-е «Платон Кречет», на 18-е 
«Пэпо». Государственная опера ССРА 
сообщает о постановках «Алмаст» и 
«Риголетто». Опера. Где. в каком 
уголке земного шара мог армянский 
трудящийся, до победы советской 
власти, даже в робких мечтаниях 
представить вебе оперу на армянском 
языке? Госцирк анонсирует свои 
представления, филармония Армении 
сообщает о музыкальном десятиднев-
нике, о вечерах Сурэна Кочаряна; ря-
дом выступает Рабочий театр Сов-
профа Армении. И в этот же день 
работают вое кино города многочи-
сленные клубы, лекционные залы и 
рабочие комнаты университета, ин-
ститутов, Дома писателей, организа-
ции архитекторов, живописцев, 
скульпторов, музеи, библиотеки. Все-
то этого не было никогда раньше, не 
когло быть при царях и наместни-
ках. при Манташевых и дашнакских 
министрах. Все это есть теперь, при 
власти рабочего класса, при строе, 
где хозяева страны — рабочие и кол-
хозники. 

Литература советской Армении — 
плоть от плоти свободных трудящих-
ся, под руководством партии Лени-
на — Сталина завоевавших совет-
скую власть и победоносно строя-
щих социализм. 

Я был на с'езде советских писа-
телей Армении в прошлом году. С'езд 
проходил в обстановке беспощадной 
самокритики. Но тот, кто изобразил 
бы ошибки, недостатки, трудности 
армянской советской литературы не 
как трудности роста и под'ема, а 
как слабость вообще, совершил бы 
возмутительную фальсификацию ис-
тины. Никогда, несмотря на все 
трудности, армянская литература не 
знала та,ко го расцвета, как ньгне. 
Факты удостоверяют это точно и бес-
спорно. Вот свидетельство классика 
армянской поэзии Ованеса Туманяна. 
Он писал в 1909 г.: «Вся новая ар-
мянская литература может дать ма-
териал для чтения едва ли больше, 
чем на несколько месяцев» (цитирую 
по речи т. А. Хаияжяна). Руководи-
тель большевиков Армении т. Ханл-
жян свидетельствует о более позд-
нем периоде, периоде власти зверн-
но-шовинистической буржуазной пар-
тии дашнаков: «Хорошо помню, что 
ва все 2—3 года (власти дашнаков— 
Г. Т.) вышла в свет лишь одна не-
значительная книжонка». А со вре-
мени установления советской власти? 
Цитирую опять из речи те Ханджяна 
на первом с'езде писателей: «Если в 
1921 г. вышло в свет 6 художествен-
ных книжек, всего в 7 печ. листов, 
тиражом в 6000 экз., то в 1929 г. име-
ем 51 название, 194 печ. листа ти-
раж 148.500 экз. В 1931 г. вышли 
в свет юн названий художествен-
ных книг, 52В печ. листов, тираж 
400.000 экз. Наконец, в этом году, 
•в 1934, вышли и выйдут 220 назва-
ний. 1657 печ. листов, тираж 800.000 
его.». 

Это — цифры, показывающие вы-

сокую политическую активность и со-
знательность, стремительное движе-
ние к культуре рабочих и колхозных 
маос Армении. «Жить стало лучше, 
товарищи. Жить стало веселее». Эти 
слова великого вождя народов 
т. Сталина резюмируют достижения 
всех республик Союза, в том числе 
и Армении. 

Советская власть в Армепли от-
крыла совершенно новую главу в ис-
тории армянской литературы. Гос-
подству националистической роман-
тики. помноженной на индивидуа-
лизм и пессимистическое нытье, при-
шел конец. Победила та струя, пред-
ставителем которой еще до револю 
ции был поэт-большевик Акоп 
Акопян. Новая советская армянская 
литература — литература интерна-
ционализма, исторического оптимиз-
ма, коллективизма, несущего всесто 
роннюю содержательность развитию 
личности. 

Перед мощью и правдой великой 
пролетарской революции склонилось 
вое лучшее, что было в старой бур-
жуазной и мелкобуржуазной армян-
ской литературе. Ованес Туманян пе-
ред смертью, в 1923 г., высоким ав-
торитетом поэта подтвердил свою 
веру во власть советов, давших мир 
и дружбу народам Закавказья. Еще 
живет в сознании искренняя и взвол-
нованная речь старца Ширванзадэ. 
с трибуны всесоюзного писательско-
го с'езда высказавшего свою радость 
и счастье жить в советской Арме-
нии, в Советском союзе. Нар-Дос, 
Аветик Исаакян. Ованесян стали ис-
кренне сотрудничать с советской 
властью. Первостепенными советски-
ми писателями стали Дареник Де-
мирчян и Стефан Зорян. В рядах 
советских писателей работает Мики-
эль Манвеляи. Но что особенно цен-
но и радостно — выросла, созрела 
плеяда новых прозаиков, новых по-
этов. Каждый год выдвигает новые 
имена. 

С новой силой развернул свое 
творчество пионер армянской про-
летарской поэзии — народный поэт 
Акоп Акопян. После Октября он 
создал такие крупные поэмы, как 
«ТПир-Канал», «Волховстрой». «Фрат-
менты из Ленинградской поэмы». 
Уже приблизившийся к 70-летнему 
возрасту, он с подлинной большеви-
стской энергией продолжает творить. 

Вълыпой талант Егише Чаренца 
видели мы в таких вещах, как «Все-
поэма», «Обезумевшие миры», «Стра-
на Напри», но несчастье этого поэ-
та — отсутствие революционной за-
калки и частые идеологические сры-
вы. В 1929 г. Чаренц издал сбор-
ник поэм и стихов «Эпический рас-
свет». Здесь творчество его стояло 
пол знаком «поэзии живой и яспой 
высоких дум и простоты». Это были 
стихи и поэмы, связанные с социали-
стическим строительством — произ-
ведения больпюй культуры. Но вме-
сто выполнения обещания, данного 
в «Эпическом рассвете»; «ничто не 
разлучит меня с ленинским веком, 
как ничто не разлучит меня с звуч-
ной и яспой моей лирой», в новой 
работе «Книга пути» он допустил 
очень глубокие, исключительно серь-
езные националистические извраще-
ния. 

Азат Вштуни. Наири Зарян, Ала-
зан, Норенц — пролетарские поэты и 
писатели, чрезвычайно много сделав-
шие в борьбе за социалистическую 
по содержанию, национальную по 
форме литературу. У отдельных из 
них были .ошибки, но, преодолевая 
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их, они неутомимо совершенствуют 
свое мастерство. 

Вштуни — певец национальной и 
социальной освободительной борьбы 
трудящихся Востока. Он разоблачает 
экзотизм тем Востока в буржуазной 
поэзии. Интересное* у Вштуни — 
это колорит Востока, горячий, зной-
Вый темперамент. Традиция класси-
ческой иранской поэзии в его поэзии 
чувствуется, пожалуй, сильнее, чем 
у многих других. 

Наири Зарян — поэт исключитель-
но чуткий к процессам социалисти-
ческой переделки сознания. Это поз-
волило ему одним из первых дать 
большую поэтическую картину борь-
бы за колхозный строй и утвержде-
ния его в армянской деревне. Я имею 
в виду поэму «Рушанская скала». 
Он все более крепнет, как самостоя-
тельный поэт. 

Алазан одинаково плодовит и в 
поэзии и в прозе. Он автор рома-
нов, рисующих рабочих социалисти-
ческой Армении, их культурный 
рост, их героизм на фронте социали 
стической промышленности («В пу-
ти», «На шестидесятом горизонте»). 
Сборник его стихов, в переводе на 
русский язык, только что вышел в 
издании Гослитиздата. 

Очень интересна лирика Норенца. 
к сожалению, мало известная рус-
скому читателю. Гурген Маари, вы-
росший, в особенности за последние 
годы, еще молод, но уже имеет боль-
шую творческую биографию. За го-
ды после постановления ЦК от 23 
апреля 1932 г. из начинающих вы-
двинулся на передовые позиции по-
эт Таронцн. Растет творчество Гем-
ма Сарьяна. автора популярных по-
эм «Гюльнара», «Ирани» Актуаль-
ная задача перед Са рьяном — в 
большей мере отразить социалисти-
ческое строительство в Армении. 

Среди прозаиков советской Арме-
нии видное место занимает талант-
ливый Аксель Бакунц. Он показал 
свое большое дарование в сатириче-
ской повести, разоблачающей шови-
нистическую романтику — «Онат&н 
Марч», в фрагментах романа — 
«Краснокамекное». в ряде новелл, 
хорошо сработанных, глубоко лирич-
ных по настроению и в то же время 
богатых наблюдательностью. Сейчас 
Бакунц закончил первую часть боль-
шого исторического романа из жиз-
ни Хачатура Абовяна. Задача раз-
работки и утлубленяя мировоззрения 
тем более актуальна для Бакунца, 
что в прошлом он допускал ошибки 
националистического характера. 

Активно работают в области про-
зы Стефан Зорян и Дерепик Демир-
чян. Стефан Зорян дал повести, по-
священные классовой борьбе в Де-
ревне, написал роман «Белый город», 
где ставит ряд проблем коммунисти-
ческой морали и бьгта, ^ сейчас пе-
чатает роман, носящий автобиогра-
фический характер — «История од-
ной жизни». Проблемам колхозного 
быта, классовой борьбы в армянской 
и тюркской деревне были посвяще-
ны последние рассказы и повести 
Дер. Демирчяна. 

Надо отметить большой сдвиг в об-
ласти драматургии. Летом этого годе 
был подведен итог об'явленному 
парком просом Армении конкурсу на 
лучшие пьесы. Премированными и 
рекомендованными оказались 27 
пьес. 

Армянская советская литература 
добилась живого контакта с социа 
листической действительностью. 

Г. ТАТУЛОВ. 
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Заслуженный художник Армении Коджоян. сЖатваэ (Гравюра на дереве). 

ПОЭЗИЯ АРМЕНИИ 
В связи с пятнадцатилетней годов- боввний к переводу была начата ра- лены некоторые слава подлинника, 

щиной Армении издательство «Ака- бота по изданию антологии «Поэзия придающие стиху оообый блеск, 
демия» сдает в печать монументаль- Армении». Справедливость требует Но при выборе размера для пере-
ную антологию лучших образцов ар- отметить, что советские поэты и пе- ^ д а другого знаменитого поэта На-
мянской поэзии, с V века до наших реводчики подошли к этой работе с

 м е т а
 Кучака. стихи которого носят 

дней, размером 16.000 строк. Книга чувством максимальной ответствен.
 я ы ю

 ямбо-аиалестический характер, 
выйдет в свет под общей редакцией ности. Брюсов проявил сугубую осторож-
А. М. Горького. в антологии приняли участив поч- ность. останавливаясь на 7—8-стоп-

В основу антологии положен издав- ти все лучшие советские поэты и пе- ном ямбе, из боязни, что армянский 
вый в 1916 году Боюсовский сбор- ренодчики — Тихонов, Антокольский, размер может прозвучать чуждо для 
ник Дополнение поизведено ы Х Пастернак. Светлов. Шервинский. Лу. русского уха. привыкшего к класси-
ньгм ойоазом за счет наводной поэ- Говсйой. Лозинский, Адалис. Асеев ческим размерам. Таким образом пе-
зии, поэзии средневековья и запад- Кузмин. Спасский. Рождественский реводчик в отношении размера и ко-
ных армян и вновь составленного Саянов. Полонская. Анна Ахматова, личества слогов отошел от постав-
отдела советской поэзии. Эрлих. Вильям-Вилъмонт. Андрей ленной им задачи быть подлин-

Глоба, Городецкий, Зенкевич, Кочет- ным оригиналу. 
При составлении отделов редакци-

 к о в
 Поступальский. Звягинцева и др. в Брюсовском сборнике не соб-

ей руководило стремление дать в ан- й
С П 0

л
Ь 3
0 в а н ы старые переводы: Де- людены также паузники в стихах с 

тологии лучшие образцы армянской
 м ь я н а

 Бедного, Гатова. Без ы мен скот о, короткими строками, сохранение ко-
поэзии на протяжении всей ее исто-

 и
 Врик. торых в переводе отнюдь не противо-

рии. Особое внимание уделено про- „ м ш т Лы яяконяч пусского стихо-
изведениям, отображающим светскс- Трудности, вытекающие из разли- Р 
демократические настроения в древ- чия русского и армянского стихосло-
ней поэзии, и произведениям с мо- жения. не переставали быть в цент- при создании новой антологии бы-

ре внимания ли приложены все усилил сохранить 

Армянское 

тивами социальной и классовой борь-
бы. В антологии нашли место, с соот-
ветствующей оценкой в предисловии, 5=^5™=? йг-жгг» « л * 
ния, отражающие господствовавшую нужно сказать, что старания эти бы-

™
М

б о 1 ш е Ж ? 'ерелуъшгаж* *й не безуспешны. Это уже шаг вве-
и вкус каждой эпохи. Таким обра- с ^ д а о е н и Г к а к в тоиич^кйм сти- Р«> ™
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 советских поэтов и 
зом, издаваемая антология будет на- * Л ^

С
к о е стихосложение не име- переводчиков в искусстве перевода, 

миого шире и полнее Брюсовского
 е т

 Намечающийся в армянском ста- Армянские стихи, имеющие, цезу-
сборника.

 х е
 р а з

М е р в
 строках, с паузниками ры и ощущаемые ямбо-анапестичес-

Брюсовский сборник, со всеми его после четных слогов, — главным об- кие ударения, в новых переводах оо-
недостатками, был из ряда вон вы- разом ямбический, а в стихе со стро- храняют размер оригинала с соответ-
ходящим событием в литературной ками, где паузник приходится после ствующей цезурой. Этот принцип пе-
жизни так называемых «инородцев» нечетных слогов, в основном ямбо- ревода сохранен некоторыми поэта-
не только потому, что в Ввм участво- анапестический. 
вали лучшие представители дорево- „ «„„т . „ „ „ „ 
люционной рурской поезии, но и по
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 сказать, что этими двум 
тому необычному для того времени 
отношению, которое было проявлено 
к делу участниками сборника н, а 
первую очередь, его редактором В. Я. 
Брюсовым 

ми и в стихах с короткими, четырех-
стопными' строками. 

„„„„ Есть переводы, в которых выдер-
размерами и т р т л м т ю «•™

 ж а
н ы все цезуры и даже чередова-

н н о г о стихосложения. После Ва-
 н и я у д а р е а н й

 Подлинника. Последние минского стихосложения. 
гана Тэряна и Егише Чареш» а р и й .
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екая поэзия намного обогатилась не тт« 
только выдержанными тоническими 
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Х О Р У Р Д А Й Н 
А Й А С Т А Н 

Тысячи труб пусть трубят 
В утро побед: 
Барабаны громом кипят 
В утро побед: 
Все потопил золотой свет. 
Все звенит... 
Тысячами трубы трубят 
В утро побед: 
Кем он рожден. 
Кем воспитан 
Юноша — утренний свет. 
Словно сабля, блестит он 
Юноша — утренний свет: 
Встряхнул лучами волос — 
Где тьма была. — тьмы нет! 
Сердцу надежду принес 
Юноша — утренний свет... 
Он — первый цвет миндаля. 
Полное деревце звезд! 
Он вдаль глядит на поля, 
В кудрях его — солнца гроздь.. 
О, как высок его рост. 
Движенья его — гроза! 
Теплое небо Армении 
Наполняет его глаза-
Тысячи труб пусть трубят 
В утро побед! 
Дробно барабаны гремят 
В утро побед! 
Все потопил золотой свет, 
Все звенит... 
Тысячами трубы трубят 
В утро побед! 
Юноше жизнь дали мы, 
Наша кровь он и наш пот1 
В полях возник он из тьмы. — 
Из хлеба он ведет род! 
На железных наковальнях 
Ковали его, как меч! 
В боях и в походах дальних 
Надо было его беречь! 
Клали мы камень туф. — 
Сделали тело его... 
Каналы в полях протянув. 
Двинули кровь его! 
Электростанция — вот 
Большое сердие его 
Каждый дом живет 
Боем сердца его! 
В дороге свет фонарей — 
Широкий взор его! 
Заводы страны моей 
Движет дьгханье его! 
О, как он стал силен, 
Сделался прям и смел! 
Из ядрышка вырос он, 
Под солнцем моим созрел! 
В зелень весенних полей 
Мы одеваем его. 
Именем крови своей 
Мы называем его. 
Сад в золотом дыму — 
Стройный его стан! 
Имя мы дали ему — 
Хорурдайн Айастан!.. 
На крови нашей ты рос, 
Хорурдайн Айастан! 
Вышел из пота и слез, 
Хорурдайн Айастан! 
Сын! ты в годину гроз 
Был нам, как знамя, дан! 
На плечах я тебя нес, 
Хорурдайн Айастан!.. 
В будущих дней славу, 
В даль золотых стран 
Равным войди по праву, 
Хорурдайн Айастан!.. 
Тысячи труб пусть трубят 
В утро побед! 
Дробно барабаны гремят 
В утро побед! 
Все потопил молодой свет. 
Все звенит... 
Тысячами трубы трубят 
В утро побед!.. 

Перевела с армянского 

А. АДАЛИС. 

АРМЯНСКАЯ 
СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
К 15-летней годовщине установле-

ближення переводов к оригиналу. По 
этим переводам читатель может со-
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 советской власти в Армении вы. 
^проницаемый лед безразличия к '
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 ассонансных рифм. Но все же гос-
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 печати первый том «Армян-
литературным ценностям живущих подствующими размерами армянской
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 советской энциклопедии», 
в пределах необ'ятной Российской поэзии являются вышеуказанные. Из Здесь не приходится говорить о

 и с я

 энциклопедия оудет оостоята 
империи малых народностей. Впер-

 П
их и вытекают основные трудности точности перевода тех стихотворений.

 и в 1 5

 томов, охватывающих до эоооо 
вые русские поэты, отбросив свое выбора адэкватного размера в пере- ударения в которых совпадают с рус.

 с л о в

- словник для всех томов уже 
полунренебрежительное и полунокро- « н и тттиче^кнм гмямр.пом закончен составлением, анцитшодедия водах. 
вительственное отношение, снизош- „ „„„„„„ 
лн со своей поэтической башни и об-

 К

Р °
М

« ™
г о П

Р
Я

 "
е р

^ °
л а х в с т р в Ч 8

' 
ратили свой взор на литературу од-

 я и с ь и и и ш

 трудности. 
ной из малых народностей, выявляя Для средневековой поэзии харак^ 
до того неведомые им литературные терно окончание стихов на одну риф 
ценности и представляя их русской му. 
общественности не с дилетантской 
небрежностью, а применив требова- Иногда целые поэмы имеют ели-

ским тоническим размером. , , 
Такая же точность соблюдена в от- будет богато иллюстрирована и снаб-

ношении тех произведений, которые ^ н а географическими и этнографи-
в одной строфе или на всем своем ческимн картами, таблицами и диа-
протяжании имеют одну рифму, или граммами. 
в которых имеется акростих. .Главное место в энциклопедии бу-

дет уделено истории, экономике и 
Конечно, художественность пере во. хозяйственно-политической жизни 

да не исчерпывается этими формаль- Закавказья и истории Армении. 
тельные методы переводческого ис- 3Й^д^сы» Н е ^ с Г в л а г о д а "

 Н Ы М И м о м е н т а м и

- Переводчик', как со- Впервые в энциклопедии дается кар 
кусгпва. ного, где все 4.000 строк оканчивают-

автчхр переводимого поэта, для своих та всех районов Армении, а также 
переводов в первую очередь должен описание всех ее населенных пунк* 

«Мы считаем, — пишет Брюсов в ся на рифму «нн». Затем имеется выбрать произведения, близкие его тов. Главная редакция энциклопедии 
своем предисловии, — что стихотвор- много стихогворепий, представляю- духу, творческим приемам и харак- поддерживает тесную связь с редак-
ный перевод должен верно переда- щих собою акростих с алфавитным Наравне с этим от переводчи- циями советских энцнклоледий Азер-
вать не только содержание оригина. порядком или именем автора. Иногда

 к а т р е
б у е т с я наличие большой худо- байджана, Грузии. Украины и Бело-

ла, но и воспроизводить «се харак- подобный акарстих дается последни- явственной культуры и подлинного русси.и. К составлению энциклопедии 
терные отличия его формы, Первой ми буквами Лиха 
задачей по отношению к форме яв-
ляется выбо<г стиха, соответствующе-
го метру и ритму подлинника... Мы 
искали строгого соблюдения техники 
оригинала в построении стихотворе-
ний, т. е. формы, строфы, чередова-
ния рифм... Наконец, настойчивое 

П О Э Т У 
Кто не стремится досягнуть 
Вершинных кряжей, крайних гор, 
Тому сужден короткий путь 
И ведом тусклый разговор. 
Честь и хталу мы воздадим 
Тебе, смельчак поэт, когда 
Ты вровень с временем споим 
Пройдешь в грядущие года. 
Ты будешь песнями богат, 
Доверьем нашим окрылен. 
Но берегись, чтоб наугад 
Не проблуждать в ночи времен. 
Не забывай, в чем суть борьбы, 
Которая идет сейчас. 
И мумиям не верь, дабы 
Не замутили зоркий глаз. 
Читателя не позабудь. 
Он твой последний судия. 
Прямой к нему приводит путь, 
А не кривая колея. 
Пускай заросшая тропа 
Ведет на кладбище теней. 
Там бродит призраков толпа, 
И Данте и еще древней. 
Григорий из Нарек а там 
Свечу могильную зажег. 
Ню никаким живым мечтам 
Там не найти своих дорог. 
Не слушай древности. Не тронь 
Того, что тленно и мертво. 
Дай песне трепет и огонь 
И сердце века твоего. 

Дай прайды лешкюкюй черты, 

Чтоб ярче псах огней зажглась. 
Иначе, как ни бейся ты. 
Как тонко ни грани алмаз, 
Тебя чеканка не спасет, 
Тебе сокровища не впрок. 
Тебя могила засосет, 
Тебе других не знать дорог. 
Не забывай, что есть друзья, — 
Быть может не один мильон. 
Без дружбы двинуться нельзя. 
Ты толыко этим и силен. 
Будь связан с жизнию простой, — 
Всей повседневной боевой. 
С ней рядом встань. С «ей вровень'стой,— 
И это лучший апутник твой. 

И песню пой, — еще, еще, 
Обильно пой, как урожай, 
Как летний полдень горячо ' 
Волненье сердца выражай. 
Люби героя, как Гомер 
Ахилла любит, например. 
Героя е сердце пронеси, 
Как нес Рустема Фирдусм. 
Узнай и выведай о нем 
Все. как ты знаешь о себе. 
Исполненный его огнем, 
Ты явишься в людской гульбе. 
И песнь твоя наверняка 
Отьяцет отклик и привет. 
И ты переживешь века. 
Наш современник и поэт. 

Перевел с армянского 
П. АНТОКОЛЬСКИЙ. 

внимание обращалось на соблюдение это препятствие преодолевалось пу 
звуковой стороны стиха, т. е. как ас- тем составления точных подстрочни-
сонансов, аллитераций, звукоподра- ков и транскрипций армянского тек* 
жаний, так, оообенно, «звукописи», ста с метро-ритмическими обозначе-
или «словесной инструментовки»... ниями и раз'яснениями формального 

Чувство ответственности к делу у
 и

 словесного порядка. По этой трап-
Брюсова было настолько велико, ч ^ скрипки,и переводчик ощущал « в у 

__ тглттмлк* гтита а Агп ГЛПП0ГП1ГГ* ип. 
он, раньше чем приступить к перево-
дам, нашел нужным изучить армян-

дарования. Только при этих условиях привлечены лучшие научные силы, 
получится настоящий художествен- профессора, художники, писатели, му-
ный перевод. В какой мере послед- зыкальные и литературные деятели, 
ний удался участникам антологии. Среди них ак. Вавилов, ак. Орбели. 

„ „ советский читатель и критик сумеют профессора Самойлович, Крачков-
Ко всему этому нужно прибавить

 С
у

Д И Т Ь
 после выхота книги в свет. ский, художники: народный худож-

^ диряпл,
 м
 Оарьян. заслужен-

КАРЕН МИКАЭЛЯН ный художник Коджоян и другие. 

Передать эти особенности в русском 
переводе — задача почти невозмож-
ная. 

еще одну трудность — незнание пе-
реводчиками армянского языка. Но 

копись» стиха и его словесную 
струментовку. Опыт Брюсовокого дам, П№Ш Г Л П УТППШП яоттш» ирикш 

СКИЙ язык, который после выхода в сборника показал, что.указанным 
' „ ' - ггаплтю'гаоли илдапл тглштостмшлпатт. 

свет сборника больше не понадобился 
ему. 

паллиативом можно компенсировать 
незнание языка. Все же серьезнее 
всего стоит вопрос выбора размера. 

В деле популяризации армянской Те стихи, в которых ямбический раз-
поэзии на русском языке роль Брю- мер ощущается отчетливо, в пере Но-
сова неоценима, а методы его работы

 л а
х Брюсова звучат полноценно с 

в<ч:ьма поучительны. оригиналом, как, например, многие 
При наших условиях подобные на- стихи Саят-Нова. Слушая их не рус-

чинания, конечно, давно перестали ском языке в переводах Брюсова. 
подчас забуваешь, на каком языке 
пел знаменитый ашут: 

Ашхарумыс 

кани вор джан 

чим каши 

ис индз ама, 

лжыров ликы 

быть событием, а вопросам искусст-
ва перевода никогда не уделялось 
столько внимания, сколько уделяется 
теперь. Это вытекает не только от воз. 
росших запросовг советского чита-
теля к переводной литературе, но и 
от основной политической линии, 
проводимой советской властью в на- Анмахакан 
циональном вопросе. Сделать лите-
ратурно-художественные ценности од- воски финджан 
ного народа достоянием других наро. . , 
д

& в
 —

 0
д

И Н
 из существенных мето- Я

 в

 жизни вздоха не издам, 
дов интернационального воспитания 
и установления братских взаимоот-
ношений между народными массами

 н
 ' '

й 

Советского союза. Поэтому вопросы ^полненный 
усовершенствования искусства пере- златой финджан ты для меня 
вода являются для нас задачей не 
только литературного порядка, но и Здесь сохранена подлинность ори-
политической целеустремленности. гинала не только в отношении содер. 

В такой обстановке возросших тре- жания размера и формы, но к остав-

не индз ама, 

доколе джан ты для меня, 

живои водой 

Народный художник Армении Мартирос Сарьяи. Армения (Маспо). 

' I 
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ЛИКВИДАЦИЯ ЭСТОНСКОЙ 

ШПИОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕНИНГРАД, ЗЙ/Х1 (ТАСС) На- ' По этому делу в Ладгвом и Луж-

л н я х здесь б ы л а л и к в и д и р о в а н а к р у п - с к о м районах, а также в Ленинграде 
н а я ш п и о н с к а я о р г а н и з а ц и я э с т о н с к о й а р е с т о в а н ряд лиц — ашнтов Кивитя-
р а з в е ц к и с о з д а н н а я а г е н т о к — л и в е р - ка , в т о * тесле пять эстонцев — со-
с а н т о м К ив и с як А в г у с т о м , с и с т е к а т и - ветоких граждан, являвшихся н е п о -
ч е с к и п е р е х о д и в ш и м по з а д а н и ю р а з - гредствемными помощ-нижам Китеися 
ведки нелегально на нашу территорию, ка. 

16 сентября Кивисяк, — при по- Организация занималась собяранп-
пытке его задержания в Дякком рай- е§ шпионских материалов по Леявн-
оне Псковского округа. — оказал во- г р а ш о м у . Лужскому, Нсвгпрлккпму 
оружейное сопротивление. убил п Псковскому гарпизона* РКК\. ( ж 
фельд'егеря Псковского окружного от- п н и з а п и я состояла из эстоппев. род-
1гл,% НКВД. и. в результате перестрел- гтвенников Кивисяка, бывших оело--
ки. был убит сам. При Нивисяке об- бандитов и кулаков, вербовавшихся к 
наружено два револьвера, 1СЮ шт- моменту их призыва в РККА и.ти даж 
патрон, эстонские и советские деньги в период их пребывания в армии 
и шпионские материалы. Следствие продолжается. 

Ш Е Н С П И Р О В С Н А Я 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
Трехдневная конференция, прошед- &той проблеме — ТНекопнр аа • 

шая в Клубе мастеров искусств, зиа- ветекой ецене — и были посвящены 
чительная дата в истории нашей у к л а ды режиссера С 
борьбы за разрешение сложной а вол- (Ц. Литовского. Оба о 
нующей проблемы Шекспира. против «шекспериментм 

Это было одно из первых широких Р «
н 0

 выразился С. К] 
мероприятий, пытавшихся подыто- На примере поста! 
жить тот материал, который накоплен лет» в театре им. Ваз 
уже наукой о Шекспире, и на этой ас-
основе поставить ряд вопросов, имею- Я 
щих существенное значение для ее 
судеб нашего театра, нашей драма- ме 
тургии, литературы в целом. до 

Основным докладчиком на конфе- им 
ренции выступил т. С. Динамов, 
вскрывший философию творчества в е- *° 
лихого драматурга, ту социальную с*

1 

в политическую обстановку елизаве- «» 
тинской эпохи, которая предопреде-
лила его появление. 

Базируясь на высказывания! Мар- "Р 
кса и Энгельса, т. Динамо® раавеичи- " 

а выступают 
», как остро-

вок — «Гам-
ал гова, «Еги-
-рном театре 

пекспири-
1Г0, раосу-
ра к сво-

1*, от погони за сенсацион-
ком, от желания во что бы 
ало блеснуть орнгнявльно-

ЭТ01 

В Я С Н О Й П О Л Я Н Е 
Находящаяся в Америке дочь Л. Н. к велико* письхо тулъ-

Толстого Александр* ЛьвЙВна не так акого губернатора Кобеко к «ее с 
давно возвестила по радио всему м-и. тельству Софье
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ру, что «большевики разрушают куль, ставится в известность о неввдм^п 
• сти разреши+ь открытие библиотечки 

Действительно, следы «страшных в честь 80-летия Толстоте «> виду 
разрушений» увидели в эти дни 150 повышенного настроения в области . 
писателей, художников н ученых и До бесконечности ™ 
представители советской и иностран- продлять

 те
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п
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^ 
пой печати прибывшие сюда следи- опонатов, проливающих лркпИ Рвет 
Г н Г Т ^ Г м в связи с 25-летием „а то «культурное наследие» которое 
смерти Толстого: черепичные крыши опгакивает Александра Львовна, 
вместо соломенных почти на всех иа. Мы крепко-накрепко похоронили 
бах: на месте царского кабака — од- р

Т < }
 наследие. На развалинах его воз-

на из лучших образцово-показатель-
 я н

.
к л а

 новая жизнь, светлая, разум-
ных школ; электричество во всех до.

 н а я
 радостная. Не узнать Ясной Но-

мах, больница, оборудованная по нос.
 л я н ы

 Не .узнать и ее людей. Нет, 
летнему слову науки и техники, внуки и правнуки Акима и Платон* 
избы - читальни, заканчивающийся Каратаева, прототипами которых я®и-
стройкоЯ водопровод — это ли не

 л и с ь
 реальные предки иашнх ясно-

свидетельство вторжения рвзруши- полянцев. не косноязычат. не отлича-
тельиых сил в русскую действптель-

 ю т с я
 смиренномудрием. покорно-

ность? " стью перед тем. что «предначертано» 
Те же силы позаботились о полной в книге судеб. Мы видели их в эти 

. сохранности дома, в котором жил и дни, беседовали с ними, слышали их 
творил величайший русский худож- выступления на торже^нныХ соо-
ник, и о создании яснополянского му- равиях. Они умеют формулировать 111114., И и 1ЦОДСШП11 г . -
лея гле посетитель может получить свои требования четко и Определенно, 
наглядное представление о всем жиз. они умеют противиться злу, дооы-

и творческом пути Толстого, вать себе счастье «своею собственной 
ТТ.. лтгиопппм ИХ Н0ННО1С И 1А̂  *И XV».4-1̂ .V/, ць. ' " Г , , „

я
„ 

его взаимоотношениях со всей ок- рукой». Прекрасным символом 
приобщения к культуре, к идеям 

у. подлинного интернационализма была 
ружввшей его средой. 

Тов. М Цявловский, директор му- —« - — -
п
п»<ч«твен-

зея. имел по.тное право гат.ортовать в яснополянской по-

ПрИВОДЯТ 8Т) 
ЕДУЩИЕ от РОЛ 

Кадр из фильма «Аэроград». 

ет т. Р&д-

а: они поручают ро-
ш е которых абоолют-

енное событие. Об 
рят. им вает теорию о гении мировой драма- яо протимречатхара

 0 т е ю д а 

тургии, как о художнике феодальном Ромео - Астан- неудивительно, что встреча режис- представить — -
(теория, которую защищал Фриче и "

 п
. Музалевсжий и т д сера А. П. Довженко с критиками, Союз, как великое «единство места». _

 0 с н о в н о 6 в
 работах Довженко

 таУВРр
,

К|ОЙ
 Льву Николаевичу с пред- миримые эмигранты от празднования 

Луначарский), доказыва-
 г о в

„ ' '
< ч

 '
 д
 _

 в о т
 писателями и художниками в «Лиге- Отсюда у меня и чукча, отсюда и ^

 т о ч т о о н б о р е х С
я с иллюстра-

 л а ж и е и
 удавиться, статьи Мень- должны воздержаться». 

тлопии А. Смир- Эту «игру» пора оставить ратурной газете» 19 ноября выл*- ПЛЛРТ пг.рт яти* а»оопланов — киев- „
п
т и у тггг»п.тейлтин. Это .. попптппид — т . и А и 

Т О ™
 Д

СТОЯТЬ лась в дискуссию об «Аэроград 
*• кспи ром я советским зрите- С большим вниманием прослуща 

н и к ^ ^ в о г о ^орянства," которое по- лем. Он обязан «ЙЙЭТ т о Г к а Г о н 8ВЙГиая чаешься с целым рядом практиче- прием,"''которым Довжен-

й т в к г г л з г ' г л г ж т а й -

-
туры», выполнена с честью. Москов- ских пролетариев на немецком языке, 
ские гости могли, убедиться в этом. Так чествуют у нас память вели-
Мы увидели обстановку дома в кого художника — Льва Толстого, а 
том виде, в каком она находилась до этот стиль чествования в нашей стра-
траги'Ческого м я бегства в Астапово не столь же понятен и законемерен, 
(ныне станция Льва Толстого). как понятна и закономерна нена-

Чреэвычайно большой интерес гдасть белотватдейгаины к творчеству 
представляет музей. Здесь перед на- этого гения, как понятно и законо-

самурай- ми в документах и иллюстрациях во- мерно заключение белогоардеНекого 
окресает весь путь Толстого, история эмтггрантскофо бюро в Харбине, зая-

. . Ясной Поляны, 'история той «культу- вившего в своем воззвании, что «оои-
хотел попробовать Художник А. Тышлер подошел к

 К О Т
о р ую разрушили болышжи- л<>й Толстого должны праздновать 

А зР ' л ' РМЯ^ ' ^ ь «Аэрограду» как живописец. 'веревка, присланная кшкой-то только большевики» и что «непри-

„А Э Р О Г Р А Д" 
ВСТРЕЧА С ДОВЖЕНКО «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» 

ное художеде- — В «Аэрограде» я поставил себе чает романтику лживую, 
гом фильме го- задачей разрешить' «единство места» скую, фашистскую, 
юсторгаются. И ^по-новому. Я хотел попробовать - •

 т 

одно время Луна —
 г
- - .— 

ет несостоятельность теории А. Смир- Эту «игру> пора 
Шекспире, каж 

п
 сГ1<7 IV, ни - --- - — • лчлтгИСИ. 

полет всех этих аэропланов киев-
 Т И

,
В Н ( > С Т Ь 1 0

 наших кинокартин. «Зто
 ш

,
и к а в 1 1 1 Х й

 Буренйных, написанные 
ски-х, уссурийских, ленинградских очень сложная и почетпая задача.

 < С > Л К > Н 0 К
) бе-шеной собаки», воззвания 

Я. ЭЙДЕЛЬМАН. 

буржуазном В действительности, ут- ^ „ [^кспмгюГи г ^ е ^ м зрвте- С большим вниманием прослушали т. д. Я думаю, что
 ч а

^
н 0 м я е

 у Довженко вся тема фильма вы- поляые звериной' ненависти 
вержлает т. Дипамов, это был худож- м а ю г Ш в м и р ж «

 С
обпав.ииеся товарищи рассказ т. это удалось, хотя на. э кр анев е тр е -

 я в л € я а
 пластически, просТрмствеяно. 

Ясная Поляна. 

- л - я т г г я г г а у г . ' • = О ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОПЕЕ ЯНОВСКОГО 
этот период совпадали ,.,, 

Почему дали «Всадникам» композиция, язык, разработка темы, 
самую высокую оцен- Каждая страница его отмечена пе-

"""" ХУГ- - ' * -—
;

 ™х Й Г « 5 " „ В ? ' а д а т № » . . Й щ и , ? ' » » » » - ~ « . «•« . н е о б т . » , ™ « р . ™ я о М х » 

сгов всех веков. Постановка этой про- териад, кавестннй 

шялно поломал старого Довженко, сателя, необычайную страстность и
 0

 незабываемом 
5.,,

 в е ш ь
 полна еще осколков ста- лиричность книги, глубину ааторско- гражданской войны. Книга ]»еали-

„ . „ „ п тишь „о
 т п

,
г а 1

п н этот Аитьм" и" воз- являемся первоклассным® осваива- Довженко. Но со вчерашним го замысла. стична по своим устремлениям, тен-
" будущие телями новых пространств, и в этом

 б е о п о щ а д н о
 покончено. В этой вещи

 в
 прошлом у Яновского было не- депциям, она реалистически от ,п-

—.--"еиии нам принадлежит буду-
 п к а к и м

 новым идейно-
 м а л 0

 националистических ошибок, жает ход событий гражданской вой-
Отсюда тенденция пространст- '

о я
^

с т в е н н ь ш
 воздействием раб> ^

о в о е
 произведение писателя свиде- ны на Украине, силы, участвующие 

тает Довженко. Эта вещь — наибо-
 т е л ь с т в у е

т о преодолении их. «Взад- и определившие эти 
Г. ПГРТ ловженковских ИЛ»»» П ЖРПРЯНЫЙ йюнч со- Творческий ВРЧер Юрия Яновско 

го, организованный союзом совет-

в фильме. 
последнее* время

 в

<?
ь

ма ^ и э л о ^ е я и ^ е ^ о , станет достом^ем с к ! Г
М

с т о Т о н а
П

Т ^ м я е т с я тем7"что В развернувшейся ди_ску«ота_ все ^ ^ ^ т а а я из всех довж^нковских никиГ'входят в железный фонд от-
ступление на всех фронтах со п<ит>й твопче- тлиппст или каптпны. бл 1 ее шнооких кругов нашей творче- отличает мои картцны. выступавшие товарищи отмечали

 ф и л ь м о в
. Лирические отступления и

 ц н а Я
истической литературы. -

Р
- г^питш,чатом 

- Какие основные цели я_пресле- большую победу режиссе^-ордено-
 с и м в о л ы в

 ней очень своеобразно .
Э т о э п л м л ъ н а я к н и г а : и п 0 с в о € й

 ских писателей, Гослитиздатом 

# = = ^ 5 1 З В т а » ё ! = = Ж ! 1 Ш Ш Ш Щ 1 = 1 о = ? » 
ТЧЖ и стиль шекспировской комедии» риалом, доскональное изучение край. цжль*. * 

против основного тезн » Д
 З д е с ь

 господствовали туманы абст- быта, природы, людей . Знакомил- дова, в «Аэрограде» 
Смирнова о том. ч РУ Шлкспиоа оакции и в результате суть доклада ся я с материалом честно. Я не толь- нераскрытым. 
тель не знает подливного ^ ; ^

к о л ь
, ,

п у л а
 „ аудитории. ко беседову со старыми партийны- _

 В с е
 очертено легким каранда-

 о н и т о л ь к о
 намечены, звучат клько 

чт'' Кронеберг, Вейнберг оок у докладом на тему «Шекспир в со- м
и
 и совеЛкимн работниками Даль-

 ш о м
 Это - абрис, конспект того

 к а к к о р о т к а я
 музыкальная мелодия, 

ский. Дружинин в др^ иска временной Германии» выступил т. него Востока, а сам, насколько поз- фи.гьма, который хотел сделать
 к н о г д а

 чувствуется, что человек 
разы Шекспира, подменяя шежепи южен я о я ^

 я и у л а
„

и е
 „ .

 п о л я л и в р е м я и
 обстоятельства, про- Довженко. сделал пробу, но в следующей вещи 

многое остается
 —

 ° "
 0
 писателей, казалось, что метод со-

ство предпосылок для перехода н
 ц н а

_
1 и с г и ч е с к с ) г

0 реализма нивелли-
еще более высокую ступень. Иногда 

В. т онин 

РАДИОПЕРЕДАЧИ ПАМЯТИ КИРОВА 
! Ц с г а „ « и м я » » 8аЛЛ?"™1Ж51Г « » - « "• « " " М О . 
пафосом, приглаживая и выхолаши Дживил •_ Дальнему Востоку. На «добытом: 
В М

х
Н

Г г е д ° н Г
Ы Й Я З Ы К Ш в В О Т

^ к о нфе^нц . . несом- материал^ я строил свой сценарий р"ых довженковских вещей 
ских трагедий т — Л^ГНУЖНЫЙ толчок развитию Зачастую я совершенно забывал о нашего зрителя. Создав подвижно стоящая фигура. 

даст Н\ЖНЫИ 1"-' ь У
 # п л р я

-
к и
 Осо^аа хгпоЛЛТй ^ ^ л. 

ее указывает, что каж- он ее отбросит, но вот что Всесоюзный радиокомитет проводит 
картина Довженко яв-

 в а е т
 особого внимания: в ряде ста-

 б л и т е р
а т у р н у ю передачу 1 Х п ^ Г Г ^ л 1 п жрек^Гкиров -

Лы тгоовеокой культурно-
 п ы

, довженковских вещей есть не- и т » » ™ ™ пем- шист-рада г . Слоляр, директор шц*ш «Памяти Кирова». В программе пере-
 с к о г о з а в о д а т

 Отс! командир тан'ка-

Н Е . ' Е г С ' & . - ' Н Н — » « = ? = € г 
абсолютно совпадало с количеством Ного драматурга мы не видели на кон- ИИА

Р
ПЯ -1ЯЛЫКЯЮСЬ ЧТО

 а т о

 ~
 н а ш

 ? ' «м жеНКО отметил, что первостепенное
 р а 6 о т е и

 жизни предприятий, колхо- рова. Эти записи будут вмонт^р^шы 
да.».»"" дат» м ™ . ' • » » ~ — « « • — - 1 - ^ . . & . • » » « - . •

 р ы т о ч

"
%
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ж , , м
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мые сведущие» драматурги считают. м н сценарий; хоте-

Пия располагает двумя плен-

- т г а г а — г д а : = 

на
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к о ^ р
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е н о т Г Г Л Г о и о г о ^ з с ^ З о ' и т т Г п о 7 г 1 ^ < г Л т ш ^ ' " - Д а ж е у крупных ки-
 н и

^ ^
 ф и л ь м к о т о р ы й с м о 1

. 
бдестяших переводчиков Шекспира

 Н
а конференции было ^

 м

" °
 н о й

 ловлей, строите.тьством Это же- но всегда видишь * « Щ ™ ° рят миллионы людей. И я считаю, 
сумевшего в максимальной степени критиков, литературоведов

 л а н и в
 строить и защищать то. что тажа. а пвэтичеотой личности инд

 ч т о в п р е д д в е р и и
 новой империаля-

приблизить английского драматурга
 т е Л

е й В ничтожном числе прясутст ^
 с т р о п ш ь

 особенное чувство, видуальности, непоеторимоига[ того.
 с т и ч е с к о й в о й н ы

 „
 с д е л а л ф и

л ь м . 
П
АП»ПЛПП1?1Г - МП«М*Я1ТЯ ПвЧРОЛЛЛПЫ И ДКТСУМ . и. пл(А а/>Т1. О 1Г ИТР Г»ЯТ V 1>П. Н ЖИВУиИУИ. Г М. л/лпппп ООС/Г 

НОВЫЕ КНИГИ За 5 дней 
СОВЕТСКАЯ Л И Т Е Р А Т У Р А сТоварищ Киров» — так называет-

И Безродных. Амур в огне. Граж- ся выпущенная Профиэдатом к го-
война (1917—1920 гг.) на довщине убийства товарища Кирова 

триблизить английского драматург.
 т е

л еи и ничт™»™ "•
 т ь | с т р 0

и ш ь , - особенное чувство виду^ьп^ .п , Т й п м п и г а стической войны я сделал 
^ советскому читателю - переводчик вовали крупные ре^ссеры и актеры

 Ы Н
о й была ширь нашей что есть в/итдратуре. в животиси.

 м (
у

) и л и а у ю щ н й Н
а оборону .иат-ШЯ*» т . , ^ ^ 

хранитель мертвых музейных иен- Все дело в том. что географической карты, и на ее ог- м*
 ч а
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п ^
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в к о мтооого я
 М е н я

 Р®
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У
е т

' ™ ®
т о

 подтверждают
 д а н

^
а Я

Ч а
„

ь х
 исправленное и книга рассказов рабочих, инженеров, 

ностей л рупор, через который ге- конференции из афиш Наде'полага
 р < ) М Н 0 М ф о н е

 _ маленькие японские есть. И
 я

^
й > п

 «Аткенале» в выступления па «Серпе и молоте,, издание 135 стр., цена хозяйственников, ученых, колхозни-
яии прошлых веков говорят с живы- что следовало за месяц если не рань „

 н е о
т с т упная мысль, что видел в «

И в

»
н е

' _
в

 «Арсен
 ц м е н я п е ч а л и т ч т о Э Т 0 Г

о не заме- дополнениое д
 д и з

 ков и детей о встречах с Сергеем Ми-
ми людьми наш

р

й страны и нашей
 Ш

е , разослать этим товарищам подроб
 т а м

м

 покушение на наши про- «Земле», его я вижу и здесь. Дов
 ч а т н е К 0 1 0 р ы е к р и т и к

и . В «Азро- 2 р. 45 ь Хаба^вск, Даль
 р 0 Н 0

в и ч е м Кировым. 
а п п

™ пне тезисы, дать возможность подго- м
 ж е н к о г о в о р и

т , что в «Аэрограяе»
 я с т а р а л с я с 0 Ч е Т

а т ь свои А. Биоик. п. широкои дороге. 

'. ^ ир стужно ГОВОРИТЬ и1д«1вп»4
 т

 „ гилм о ^ .
 т а в с е с 0 1 и

а н и и пиимудл^штсолиа да1Р 
этот фильм В противовес всем кар-

 м а Н
ужно говорить о Дов Тов. Плиско подвел итоги дискус-

 в о л ю ц и
о н н о й России. 142 стр.. цена (большевиков) от 2 декабря 1934 

тинам, всем сценариям, которые я Фильма» а ау
 к и

^ пполо.лжявтейся около трех . . «ЛПРОТЛКИЙ писа-
 4

 /•» »» т/. 
только в спеническом воплощении, в давления тезисами:
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 " делал до сих пор я впервые про- женко. часов 
отличие от французской классической спировских_ дт>ам». бовал писать типы с живых людей. - «Азроград»__- «мени^иежлю- _

 б е с с п о р я < ) 1
 _ ^ 

ловой о том. что свойства шекспит>ор- яисы» раздали
 0 1

„ ,
 ф и

„ г . и
 и 

ской драмы целиком раскрываются
 к л а

д а Причем трудно назвать «ти
 т и н а м в с е

м сценариям, которые я 'I 
.„„Ч™ О СГГЙПИЧРОКОМ иоплошении. в давления тезисами: «композиция

 п п
 /.„•»

 П
пв я впепвыв поо-

 я син. продолжавшейся около трех
 х р 7 5 к

 Москва, «Советский писа-
 г о д а о с м е р т и с м

 Кирова и речи 
ч а с о в

- тель». тт Молотова. Кагановича. Мануиль-
М. Козаков. Девять точек, книги

 о к ( > г о и
 Петровского на т

Р
ау

Р
ном ми-

тинге на Красной площади 6 декабря 
1934 года. 

что подобная позипия тго прения занили " ' ^ 7 ™ I . . но. иногда - из моей семейной женко является одним из немногих ^ а з н ы й
К

м а с т е п ^ Э т о " р е • ' °р
Л И Т

Птии1|н Девушка в шинели. Партиздат выпустил I том собраний 
может привести к известному «усутпе- чернее заседание Маловато. Буд

 х р 0
ники . по памяти и т. д. В «Азро- стоящих на гораздо более высоком котооый имеет свое ориги- Повесть о девушке-командире взво- сочинений Сергея Мироновича Киро-

нию» Шекспира, к известной «теле- леят^я. что в -следуютяЯ V * ™
 Р р

7де» я впервые старался подойти уровне, чем большинство « Р ™
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т
Х ^ К « м ц о ^ р 4 с к ™ " °
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 ° Т а г Р " Л - Куй- ва. содержащий его статьи и речи пе-
гряфизаппн» его языка. НУЖНО ПОЗТО- го рода высокозначимые меропр

 в о з м о ж н о
 глубже и. «сколько зто последних лет. Все признают, что , ' '
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ь
 проходят через бышев" Куйбышевское государствен- риода 1912—1921 г. Том снабжен яре-

пть себе одну задачу пере- будут «П>0^не.Ы _более серьезно
 и о з в о л я л а

 обстановка, ^своять» яез- Довженко прежде_ все^повт , яяно Г е т о Х л ь ^ и Т м Д Г т в нем та- ^ в п а т ' е л ь с т в о дисловием т. В Позерна. 
К столетию смерти Пушнина М()ОА. 

трагедии и так называемой ЬевеЧг, т. П ш - « ^ ^ Все мои деды, бабы и украинские читольное" в нашей к и я е м а т ^ и .
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 ^ 1-я и 2-я Те д Г ^ е н н Г и з . Г а н и е . 
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вают опясепия. что подобная позипия
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 прения заняли одно
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огда — из моей семейной ягеико является одним из немногих ««стоп Это пе- г п . ш ш 1 Л т т п п а в шинели. вают опасения, что по 

может привести 

водить "Шекспира какое он есть, а культурно и ответственно 
уж режпссер пусть сам пазбиояется 
как ставить. 

ТАДЖИКСКИЕ ХЛОПКОРОБЫ 
У ПИСАТЕЛЕЙ 

Я. РОЩИН. 

10 ЛЕТ РАБОТЫ 
В. Н. ЯХОНТОВА 

позволяла обстановка, сугвоигь» довжеили " • Липким и лтггр^яшт к НРМ та- иап^трпкггво 
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 ^ Гн т С т о л ь к о пХновщнка но и Сввв^в.Тоснитание волн. По-

путь является для меня новым большого лиризма, и
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т ь в новеллах. 217 стр., цена выпускает большую художественную 
- Меня обвиняют в том. что
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 Но в то же результат совершенно закономерного
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б Москва «Советский писа- серию открыток и портретов поэта, 

язык фильма несколько необычен и веские " ^ ^ Повженко - это так развития творческого пути Довжен
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ь » ° "лане этой серии доложил 26 но-
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ли ко. Он взял большую тему - оборон. В. Г. Тан-Богораз. Воскресшее пле- ября на заедании пушкинской ко-

товой». , свеохличный лирюм Выра! ную - и сумел развернуть ее в та-
 м я

. Роман из жизни возрожденного миссии проф. Б. Томашевский^ До-
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