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Великий сын великого русского народа, 
гениальный мастер художественного слова, 
друг декабристов, борец за правду и разум 
Пушкин вышел в нашу эпоху как совре
менник. (А. КОСАРЕВ)

Ж изнь Пушкина началась и раз
вертывалась в годы великого 
исторического перелома. 

Только-что отшумели громы Фран
цузской буржуазной революции 
1789 года. Наполеоновские войны 
сменились европейской реакцией, 
«плотом которой стал .всемирный 
жандарм*—русский царь Александр, 
инициатор .священного союза*, соз 
данного с прямой целью подавления 
,революции в Европе. Однако в раз
личных странах Европы—в 'Италии, 
Испании, Греции—вспыхивали наци
онально-освободительные движения 

В России свирепствовала тогда 
лютая реакция. Либеральные обеща 
кия начаяа александровского цар
ствования сменились палочным ре
жимом Аракчеева, стремившегося 
превратить всю страну в казарму, в 
сплошное военное поселение.

Внутренняя политика Александра I, 
усилившийся крепостной гнет и чу
довищная эксплоатация народа выз
вали крестьянские восстания и по
родили в передовой части дворянства 
революционные настроения. Этому же 
способствовало непосредственное 
ознакомление дворянсхвй интелли
генции с европейской действитель
ностью во вреня заграничных похо 
дов. Начали возникать тайные поли
тические общества, деятельность ко 
торых через 7—8 лет вылилась в 
декабрьское восстание.

Пушкин не только -был -чутким, 
-страстно заинтересованным свиде
телем совершавшегося. !Его поэзия 
отражала настроения и чаяния дека
бристов, будила общественное созна
ние, подымала на борьбу <с самодер
жавием и крепостничеством.

Сравнительно короткая жизнь Пуш
кина (38 лет) веоьма богата собы
тиями и полна напряженной твор
ческой деятельности. •

Пушкин родился 8 июня (26 мая 
по старому стилю) (799 г. в Москве. 
Отец его принадлежал к .обеднев
шему роду знатных некогда дворян, 
мать была вяучхой абиссинца Ибра
гима Ганнибала, мальчиком -вриве 
зевного в Россию и отданного Пет 
ру 1.

.Страсть к поэзии проявилась в 
нем с первым понятием,—писал о 
Пушкине его брат Лее Сергеевич,— 
На 8 м году возраста, умея уже чи
тать «  писать, он сочинял на фран
цузском языке маленькие комедии и 
эпиграммы на своих учителей*.

В доме его отца Сергея Львович» 
частыми гостями бывали виднейшие 
в то время писатели— Карамзин, 
Дмитриев, Жуковский, Батюшков. 
Да н сам Сергей Львович не был 
чужд литературе. Довольно извест
ным поэтом был и дядя Пушкина, 
Василий Львович.

Большую роль в формировании 
поэтического воображения Пушкина 
сыграло русское народное творче
ство. Няня поэта Арина Родионовна 
рассказывала ему русские сказки, 
которые/впервые ввели мальчика в 
мир народной фантазии.

Н. Г. Чернышевский говорил: 
.Очень многие описания русских 
народных нравов и обычаев небыли 
бы у Пушкина так живы и хороши, 
если бы он не был с детства пропи
тан рассказами из народной жизни*.

С малых лет Пушкин много читал, 
в особенности французскую литера- 
туру. .Ребенок,—вспоминает брат 
Пушкина,—проводил бессонные ночи 
и тайком в кабинете отца пожирал 
книги одну за другой*.

В 1П1 году Пушкин поступил в 
Царскосельский лицей, где он про
вел 6 лет. Это было закрытое учеб
ное заведение для детей дворян.

Здесь закладывались основы миро
воззрения Пушкина Интерес к поли
тическим событиям эпохи, чтение 
■вольной* литературы, лекции пре
подавателя Куницына, приверженца 
идей политической свободы и граж
данского равенства, знакомство с 
Чаадаевым, тесная дружба с буду, 
щими декабристами Пущиным и Кю
хельбекером,—все это способство
вало идейному росту Пушкина. Ли-! 
Пей способствовал также развитию 
его литературного дарования В кру- 
V  лицейских товарищей Пушкина 
оыли сильны литературные интересы, 
многие из лицеистов писали стихи, 
«весь же издавались рукописные 
журналы.

Сам Пушкин не в*о*чд » тайные 
вещества, но, по словам Вяземско- 
,  '  .по*т ..жил и раскалялся в этой 

учен вулканической атмосфере".

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
(ТОО лет со дня гибели)

Пушкин посещал литературное об
щество „Зеленая лампа", которое 
находилось под идейным влиянием 
будущих декабристов. Стихи Пуш
нина того времени выражали обще
ственно-политические взгляды дека
бристов и служили своего рода 
прокламациями, звавшими к борьбе 
с самодержавно-крепостническим ре 
жимом. Достаточно вспомнить такие 
стихотворения Пушкина, как „Воль
ность"., „Деревня", „К Чаадаеву" и 
другие.'Печатать эти стихи Пушкин 
не мог, они расходились в огром
ном количестве в рукописях. Пра
вительство ответило на это репрес
сиями. Оно сослало Пушкина на юг. 
Только заступничество влиятельных 
друзей спасло 
<вго от 'Ссылки
в Сибирь. $1 "  ; |

В «го время •' у ф ;.;"  г*
вышла первая Щ 
большая поэма Щ 
Шушкина „Рус- Щ  
лан и Людми- Ш  
да"/Оха произ 
вела -огромное | у  
вп ечатлен и  е. Щ 
Сов ремениики Щ 
почувствовали г$  
в ней демокра тЦ  
тичесние ноты 
Р еакционны  е Ш  
критики срав- Ш  
нивали появле- ! У 
и не -втвй поэмы 
с неожиданным 
п о я в л е н и е м  
„м у ж и  к а" на |  
д в о р я н с к о м  | 
балу.

6 мая 1820 г.
Пушкип был со
слан в Екатери- 
нослая -в распо; 
ряжение гене
рала >Инзова.
Тотчас после 
приезда >о Ека- 
т е р и я л о с  л а в  
Пушкин серьез
но заболел. Он 
лежал в.полном 
одиночестве в 
жалкой лачуге, 
без присмотра.
Там его слу
чайно нашла 
семья генерала 
'Раевского,ехав
шая на Кавказ.
Раевские вы
хлопотали раз
решение взят> 
больного Пуш
кина с  собой.
Вместе со свои
ми друзьями 
Пушкин побы
вал на Кавказ 
ских Минераль
ных водах, от
туда он поехал 
в Крым, в Гурзуф

Тен временем канцелярия гене
рала Инзова была переведена в Ки
шинев, куда м прибыл вскоре Пуш
кин.

На юге Пушкин познакомился с 
произведениями английского поэта 
Байрона, которые произвели на него 
сильное впечатление. Увлечение Бай
роном сказалось на пушкинском 
творчестве этого периода. В годы 

1820 по 1824 Пушкин создает 
романтические поэмы „Кавказ
ский пленник", „Братья-разбойники", 
„Бахчисарайский фонтан", „Цыганы".

Поэт очень тяжело переживал 
свою ссылку. Неоднократно поду
мывал он о бегстве за границу.
В то же время ои не переставал 
работать и творить.

В Кишиневе Пушкин горячо за
интересовался национально освобо
дительным движением в Греции и 
Испании. Поэт был лично знаком 
с Ипсиланти, ставшим во главе гре
ческого восстания. Пушкин сходит
ся в ссылке с членами „Южного 
общества" декабристов, встречается 
с Пестелем, которого он считал 
одним из самых оригинальных умов 
своего времени.

Пушкин написал злесь неволю 
ционное стихотворение „Кинжал", 
ставшее орудием пропаганды наи
более радикально настроенной части 
декабристов. >

Из Кишинева Пушкина перевели 
в Одессу под начальство графа Во
ронцова, высокомерного бюрократа 
•и самодура. Независимый нрав ге
ниального поэта, его свободолюбие 
не чаоглн, конечно, понравиться Во
ронцову. Он относился к Пушкину, 
как к мелкому чиновнику, и всяче 
сил притеснял его. Пушкин отвечал 
мгу презрением. Воронцов писал 
доносы в Петербург и добился но
вых репрессий. Поэт был сослан 
в глухое село Михайловское, Псков
ской губернии.

В Михайловском Пушкин жил под 
усиленным надзором властей. Но он 
сумел использовать свое пребывание 
в деревне, среди крестьян, для более

вения, он приставил к нему жан
дарма Бенкендорфа, без разрешения 
которого Пушкин не имел права пе
реезжать с места на место, без раз
решения которого он не мог ничего 
печатать.

Пушкин видел, что в 1825 году 
самодержавие победило. Он надеялся,, 
однако, силой своего творчества воз
действовать на общественное мнение,' 
направить царя и правительство на 
путь необходимых реформ..

В 1829 гбду Пушкин поехал на 
Кавказ—в действующую армию, где 
в это время было много разжалован
ных в солдаты декабристов. Это пу
тешествие, предпринятое без разре
шения царя, вызвало по адресу поэта 

новые угрозы. 
Мрачные тучи 
сгущались над 
головой вели
кого поэта.

близкого изучения русской народной 
жизни и народной поэзии. Вместе с 
тем он усиленно изучает историю. 
Он пишет историческую трагедию 
„Борис Годунов"—одно из лучших 
свбнх произведений. В Михайловском 
же Пушкин написал несколько глав 
„Евгения Онегина".

14 декабря 1825 года произошло 
восстание декабристов. Восстание бы
ло оазгромлено. На престол вступил 
новый император—Николай 1. След
ствие по делу декабристов показало 
правительству, какую большую аги
тационную роль в движении декаб 
ристов сыграли произведения Пуш
кина. В сентябре 1826 г. Николай 
приказал привезти Пушкина из ми
хайловской ссылки к себе в Москву.

Пушкин не скрывал от царя своего 
сочувствия декабристам и прямо 
заявил ему, что будь он 14 декабря 
в Петербурге, он быд бы в числе 
участников восстания. Царь своим 
миимым великодушием хотел приру
чить поэта, но из этой николаевской 
затеи ничего не вышло. Пушкин до 
конца жизни не расставался со своими 
политическими идеалами, не пеое- 
ставач чекав.»дех0 миря и его при
дворную челядь.

„Милости" Николая оказались для 
Пушкина тяжелыми цепями. Царь 
требовал от пЬэта рабского повино-

Т в о р ч е с т в о  
|  Пушкина в 30-х 
|  годах, несмотря 
р на усиливаю 
|  циеся пресле 
|  дования прави 
•| тельства и на 
|  падки критики 
|  было необычай 
1 но плодотвор 
>} ным. Его твор 
|  мество стано 
|  внтся все более 

р е а л и с т и ч е  
|  «.ким, слава его 
|  распространи 
! ется и за пре 
3 делы страны. 

Через голову 
правительства и 
правящей кама 
рильи Пушкин 
обращается > 
народу — един 
ственному г 
окончательному 
ценителю его 
творчества.

1 с е н т я б р я  
>830 г. Пушкин 
тыехал в Ниже 
ородскую гу

бернию, в де 
,>евню Болдино 
Три месяца вы- 
и у ж д е н  н о го  
пребывания I 
деревне оказа 
лись исключи
тельно плодо. 

творными для Пушкина. Здесь он 
закончил свой роман в стихах „Евге 
ннй Онегин", над которым работал 
семь с лишним лет. Это произведе
ние Белинский справедливо назвал 
энциклопедией русской жизни. В 
Болдине же были 'напиСаны: „Домик 
в Коломне", „Скупой рыцарь", „Мо
царт и Сальери", „Каменный гость", 
„Пир во время чумы" „Повести 
Белкина", „История села Горюхина" 
и большее количество лирических 
произведений и критических статей.

18 февраля 1831 года Пушкин же
нился на Наталье Гончаровой. Через 
некоторое время после женитьбы 
поэт переехал в Петербург. Гений 
Пушкина достиг полной зрелости, 
но светский образ жизни жены, 
суета „света", непрерывный надзор 
над поэтом, травля со стороны „выс
шего общества" и казенной печати 
создали невыносим1 аля поэта об
становку и лишали его возможности 
творчески работать. Пушкин пытался 
уехать в деревню, но царь воспро- 
тивилса этому.

В 1830 г. Пушкин был свидетелем 
холерных бунтов. В следующем 1831 г. 
произошел ряд крестьянских восста
ний в Нижегородской губернии. 
Мысль поэта обратилась от восста- 
нйй 1830—1831 гг. к восстанию Пу
гачева, за полвека перед тем потряс
шего царскую империю. Пушкин, 
стал изучать архивные дела о восста
нии Пугачева и, получив, наконец, 
разрешение, побывал в Казани, Орен
бурге, Уральске, в станице Берды, в 
которой была расположена ставка 
Пугачева. В результате этой иссле
довательской работы появилась 
„История Пугачева" которую Нико
лай велел переименовать в „Историю 
Пугачевского бунта", и „Капитанская 
дочка", по словам Белинского „нечто 
вроде Онегина в прозе". Тема кре
стьянских восстаний отразилась и 
в „Дубровском". Примерно в это же 
время Пушкин написал одно цз луч,- 
ших своих произведений в прозе— 
„Пиковую даму.",
. В начале 1834 года царь „пожало
вал" поэту придворное звание 
камер-юнкера. Эта новая „милость" 
царя была унизительна для поэта. 
Пушкину было 35 лет, имя его уже 
гремело во всей стране и за ее пре
делами. Звание же камер-юикера да
валось аристократическим юнцам ш 
обязывало к участию в унизительных 
придворных церемониях. „Пожало
вание" чина камер-юнкера было новым' 
проявлением издевательства царя вад 
поэтом.

Окруженный ненавистью к  злобой 
придворной камарильи, поэт продол
жал неравную борьбу. Но катастрофа 
надвигалась. Холопы царя искусно 
создали и подогревали конфликт ме
жду Пушкиным н ничтожным про
щелыгой офицером Дантесом, нагло 
ухаживавшим за его женой. 27 ян
варя 1837 года Дантес на дуэли смер
тельно ранил Пушкина. Через два 
дня, 29 января (10 февраля по ново
му стилю), в 2 часа 45 минут дня, 
Пушкин умер.

Смерть Пушкина стала националь
ным горем. Это—одна из самых пе
чальных дат в истории нашего- на
рода. Десятки тысяч людей пришли . 
к дому, где лежал прах поэта, чтобы 
выразить свою скорбь. Народный 
гнев был столь грозен, что царское 
правительство испугалось. Царь при
казал тайно увезти тело поэта в Ми
хайловское, вблизи которого Пуш
кин и был похоронен.

Пушкин считал исторической не
обходимостью уничтожение крепост
ного права. Он воспевал народное 
движение, показал закономерность 
гибели феодализма. Он создал ряд 
прекрасных народных сказок, отра
жавших насмешливое и отрицатель
ное отношение народа к попам к 
царям. Он нес с собой огромный за
ряд культуры, гигантски двигая впе
ред общественное сознание н литера
туру. Это было глубоко враждебно 
всему реакционному николаевскому 
строю.

Дуэль с Дантесом была поединком 
великого поэта с самодержавно-кре
постническим строем. Великая про
летарская революция смела г лича 
земли поработителей народа. Осво
божденный народ чтит память своего 
великого свободолюбивого поэта.

(„Правда")



— За что вы любите Пуш* 
кина?

С этим вопросом мы обра* 
тились к студентам, препода-

вателям, рабочим и служащим 
нашего института.

Мы получили много отве
тов. Приводим наиболее ха
рактерные.

Великий сказочник
— Имя Пушкина связано с 

самыми радостными днями 
моего детства,—говорит сту
дент Евгений Мак.— В эти 
счастливые дни я впервые 
узнал о существовании чудес
ных сказок: „О рыбаке и рыб
ке", „О золотом петушке".

А до чего возбуждали мое 
воображение такие места из 
вступления к поэме «Руслан

и Людмила", как:
.Там ступа с бабою-Ягой 
Идет, бредет сама собой*, 

или:
.Там в облаках перед народом 
Через леса, через моря 
Колдун несет богатыря*.

Пушкин сделался моим лю
бимым сказочником и я почти 
все его сказки знал наизусть.

С Пушкиным на зачет
— Пушкина я узнала впер

вые в школе по стихотворе
ниям .Буря" и .Песнь о ве
щем Олеге* (студентка ОТФ 
тов. Данилова).— Но особенное 
впечатление на меня произвел 
„Анчар"'.

Потом я прочитала „Пот 
вести Белкина* и „Дубров

ского*. Это было мое первое 
серьезное чтение. Оно оста
вило неизгладимый след в 
моем сознании и пробудило 
во мне много отрадных чувств.

Даже теперь, идя на зачеты, 
я таскаю с собой томики из
бранных стихотворений Пуш
кина.

Мой любимейший поэт
— Пушкин является, безу

словно, моим любимейшим 
поэтом,—говорит проф. М. П. 
Костенко. Его произведения 
я способен перечитывать бес
численное число раз. В них 
безграничная чистота слога и

музыка стиха сочетаются с 
яркостью образа и глубокой 
жизненной правдой. Его луч
шие герои влекут к себе своим 
отвращением ко всякому про
явлению зла во имя истины и 
справедливости.

Пушкин—наш
— Вы помните, — спросил 

нас аспирант Н. X. Дьяченко,—  
известное стихотворение „К 
Чаадаеву"? Там есть такая 
строфа:

— .Товарищ, верь! Взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена*.
Уже за одно это предска

зание победы революции 
нужно любить и помнить 
поэта.

Мне кажется, что7 не най
дется ни одного человека, не 
читавшего его произведений. 
В них так много энергии, он

нам так близок, что мы с ра
достью называем его поэтом 
наших дней.

Несмотря на то, что я де
сятки раз читал Пушкина, я 
с удовольствием недавно пе
речитал сокращенное собра
ние сочинений Пушкина. Ту 
же „Девушку-крестьянку", 
„Дубровского", „Кавказского 
пленника" и др.

Сейчас на фоне новейших 
биографий и исследований о 
Пушкине отдельные места и 
страницы из произведений ве
ликого поэта предстают в со
вершенно ином смысле.

Инженер человеческих душ
— Пушкина я очень много 

читала и слушала о нем лек
ции,—говорит зав. отделом 
группы оканчивающих тов. 
Мудрых.

— Произведения Пушкина 
настолько исключительны, что 
когда мы через сто лет читаем

и перечитываем его стихи и 
повести—они волнуют нас, 
как будто наши собственные 
переживания отражены в них. 
Пушкин стал в ряды нашей 
современности в качестве ин
женера человеческих душ.

.Олег и кудесник'—с картины Васнецова
Фото (СФ)

С картины Айвазовского и Репина—.Пушкин на берегу 
Черного моря'

Фото (СФ)

Я люблю Пушкина за его глубокую 
веру в лучшее будущее

— Я люблю Пушкина за то, 
что поэзия его неразрывно 
связана с русским народным 
творчеством,—говорит дирек
тор института В. Г. Евдоки
мов. Пушкин—подлинно ве
ликий русский народный 
поэт.

Образы Пушкина глубоко 
жизненны, правдивы и исклю
чительно богаты. И чем 
больше его читаешь, тем 
сильнее и оригинальнее ка
жется его творчество.

Я люблю Пушкина за его 
глубокую веру в лучшее бу
дущее. Пушкин предвидел, 
что могучий русский народ 
найдет в себе силы для того, 
чтобы обрести действитель
ную политическую свободу.

— Я много читаю с моло
дых лет,—говорит уборщица 
тов. Кураиовв.—Всего Пушки
на знаю и много раз перечи
тывала. Я считаю, что лучше

— Чтобы знать Пушкина 
нужно не только читать его 
произведения, но и произве
дения и воспоминания его

ьсовременников, а также но
вейшие исторические романы 
и исследования о Пушкине 
(студент тов. Шатковский).

— За последнее время я 
прочел „Пушкин в жизни" и 
„Спутники Пушкина" В. Ве
ресаева, „Пушкин" — роман 
Ю. Тынянова, а также книгу 
„Как работал Пушкин". Толь-

Об этом говорит хотя бы 
известное стихотворение— 
„Послание в Сибирь".

„Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дун высокое стремленье*. 
„Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут—и свобода 

. Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут".

Мы должны учиться у Пуш
кина. Это значит—не покла
дая рук, работать над повы
шением собственной куль
туры, горячо любить свою 
родину и бороться за ее 
процветание, за ее культуру, 
верить в творческие силы 
народа.

Пушкина—писателя нет. Его 
стихи так хороши, что запо
минаешь на всю жизнь.

И многим нашим писателям 
у него можно поучиться.

ко теперь многое становится 
мне понятным. Например:

„Кого ты называешь аристо
кратами?"—спрашивает одно 
лицо у Пушкина в неокон
ченном отрывке. Ответ: „Тех, 
которые протягивают руки 
графине Фуфлыгиной".—-„А 
кто такая графиня Фуфлыги- 
на?" Ответ: „Взяточница,
толстая, наглая дура..."

Вот откуда хлещущие сло
ва: „Не торговал мой дед 
блинами" и т .  д.

Не только нацио
нальный, но и ми

ровой поэт
— Пушкин не только вели

кий национальный поэт, но и 
мировой поэт,—говорит за
служенный деятель науки и 
техники проф. И. И. Иванов.

— Читая произведения Пуш-1 
кина, невольно входишь в 
описываемую им жизнь. Люб
лю его произведения за яс
ность образов, за легкость и 
простоту языка.

Вы спрашиваете, что мне 
особенно нравится? Ну, ко
нечно „Евгений Онегин*, 
„Медный всадник", „Борис. 
Годунов".

Больше всего я люблю 
стихотворение „Редеет о б -< 
лаков летучая гряда", пере-I 
ложенное на музыку Рим
ским-Корсаковым.

Пушкин—певец 
свободы

— Пушкин любил народ и 
ненавидел царское самодер- |  
жавие (студент Л. Фельдман).

Еще в юные годы в оде 
„Вольность" он писал:

„Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок..." 

или:
„Тираны мира, трепещите,
А вы, мужайтесь и внемлите: 
Восстаньте, падшие рабы..." 

Неудивительно, что народ 
и молодежь страны победив
шего социализма так любят 

| Пушкина.
В его свободолюбивом об

разе мы видим те черты, ко
торые в нас воспитывает ком
мунистическая партия.

Запоминаешь на 
всю жизнь

— Пушкин ярко и правдиво 
описывает своих героев (ра
бочий-стахановец тов. Лебе
дев).—Замечательно описы
вает он в стихах природу. 
Читаешь и запоминаешь эти 
стихи на всю жизнь. Все про
изведения Пушкина читаются 
легко. В них понятна каждая 
строчка.

Мои любимые вещи, это— 
„Цыганы", „Выстрел", „Ме
тель" и „Капитанская дочка*.

Разве можно забыть заме
чательные слова старика-цы- 
гана:

„Оставь нас, гордый человек,
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам н стонов, 
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь волн..." 

Я с большим удовольствием 
читаю все о Пушкине и осо
бенно воспоминания и запис
ки его товарищей.

* *
•

Можно ограничиться этими 
выступлениями. Они говорят 
о том, что любовь к Пушки
ну в нашей стране растет с 
каждым днем. К нему действи
тельно никогда „не зарастет 
народная тропа".

И мы, счастливые совре
менники сталинской Консти'"’ 
туции, беззаветно любящие 
свою родину, особенно ценим 
Пушкина, умевшего отличись - 
подлинную отчизну от ее от
вратительных представите
лей.

0. Глаубермаи

Лучше Пушкина писателя нет

Читаю Пушкина и о Пушкине



ЧЕМ НАМ 
ДОРОГ 

ПУШКИН
Пушкин дорог не одному 

миллиону людей. Все читали 
Пушкина, и у каждого те 
„ли иные слова поэта про- 
буждали различные чувства, 
яо главным образом —я в этом 
уверен— любовь к жизни, к 
свободе, к человеку.

Чем же мне дорог Пушкин? 
Не только тем, что чеканный 
строгий, простой и прекрас
н а  язык пушкинских стихов 
и прозы доставляет огромное 
наслаждение, не только тем, 
чт0 голос поэта, затравлен- 
ного̂  растоптанного сапогами 
самой грубой, самой жесто
кой и тупой реакции, про
возглашал идеи гуманизма в 
лучшем смысле этого слова.

Я люблю Пушкина, потому 
нто в образах, созданных им, 
раскрыта глубокая жизнен
на правда, раскрыты обще
человеческие чувства. Если 
бы Пушкин написал только 
одну из своих поэм или драм, 
имя его все же было бы бес
смертно. Можно много раз 
читать хотя бы «Медного 
всадника*, можно знать его 
наизусть и все снова и сно
ва находить в нем новые 
красоты. Т1 то же можно 
сказать о всех произведениях 
Пушкина, включая лириче
ские.

Я люблю Пушкина за его 
глубокий оптимизм, за его 
любовь к жизни, ко всем ее 
проявлениям. И в этом отно
шении его голос смыкается 
с другим титаном—Шекспи
ром. Каким страшным и не
л е п ы м  кажется нож Алеко, 
занесенный над Земфирой, а 
ведь показать это можно 
только тогда, когда безу
словно веришь в свободу че
ловека, в право женщины са
мой управлять своими по
ступками.

Я люблю Пушкина за то, 
что чаяния и поэзию народа, 
народа измученного, народа 
порабощенного он поднял на 
такую высоту. Он больше 
чем кто-либо из других поэ
тов современников—русский 
и в то же время интернацио
нален по своему творчеству.

И всем нам радостно те
перь, что солнечные слова 
поэта звенят на всех языках 
народов Союза, что пришло 
то время, о котором, как о 
далекой мечте, в годы нико
лаевского деспотизма писал 
Пушкин: и тунгус, и калмык, 
и башкир читают Пушкина.

Б. И. Халфин

ПУШКИН— ГОРДОСТЬ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

10 февраля 1937 года тру
дящиеся СССР с любовью 

Г будут вспоминать А. С. Пуш
кина, который в пленитель
ных стихах воспел страну, 
живыми красками изобразил 
народные характеры, возбу
дил симпатии к вождям 
крестьянских восстаний, от
крыл богатство русской ре
чи и т. д,

Пушкин—гордость нашей 
страны, гордость нашей куль- 
т УРы, социалистической по 
содержанию, . национальной 
по форме.

Работник пожарной 
охраны Бутырев

ПУШКИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
Нам, 28 студентам различных фа

культетов, выпало счастье провести 
зимние каникулы в Пушкинском за
поведнике

Мы были там, где А. С. Пушкин 
провел .изгнанником,два года неза
метных', где глушь лесов сосновых 
была для поэта источником творче
ских вдохновений.

Здесь из-под его пера вышли луч
шие произведения—деревенские гла
вы .Онегина*, .Цыганы", .Борис 
Годунов' и многие другие (всего 
около ста).

Мы посетили Михайловское, где 
в парке сохранились аллеи, по кото
рым бродил Александр Сергеевич, 
где сгорбившись, как старушкч, сто
ит домик няни Арины Родионовны.

Здесь же музей А  С. Пушкина.
Из Михайловского дорога по бе

регу озера Маленец, по опушке леса 
и по голым, бесснежным полям ве
дет нас в Тригорское.

Отсюда мы отправляемся к старым 
стенам монастыря, где покоится прах 
поэта.

Все вти места связаны с именем 
А. С. Пушкина и объявлены запо
ведными 17 марта 1922 года по 
постановлению Совета Народных Ко
миссаров.

Чарующая тчПпина, изумительные 
кавтины далей, заросшие чаши, чу
десные певучие строфы стихов, вы- 
нисанные на белоснежных дощечках, 
расставленных во всех уголках парка, 
погружают каждого попавшего сюда 
в воспоминания об ушедшем поэте.

У входа в тенистую, чуть-чуть за
порошенную снегом, еловую аллею 
Михайловского парка написано:

„Пушкин сюда приезжал в 1817, 
1819, 1827, 1835, 1836 годах. По при
казу Александра I провел здесь в 
ссылке 2 года с 9 августа 1824 г. 
по 4 сентября 1826 г.“ .

Первое краткосрочное пребывание 
здесь восемнадцатилетнего поэта 
(сразу же по окончании лицея) ос
тавляет в нем только восхищение 
перед сельскими ландшафтами. 
„Люблю сей темный сад 
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми 

скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках

шумят.
Везде передо мною подвижные

картины:
Здесь вижу двух озер лазурные

равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты, 
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада. 
Овины дымные и мельницы крылаты".

Через 2 года, т. е в 1819 году 
Пушкин снова приезжает в Михай
ловское.
„В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи, 
Являлся я.
Когда вы в первый раз 
Увидели меня, тогда я был 
Веселым юношей..."

„Михайловским периодом" в твор
честве Пушкина считается время с

Оторванный от общества, он про
водил здесь время со своей старой 
няней Ариной Родионовной, кото
рой он посвятил немало теплых 
строк.
„Подруга дней моих суровых, 
Голубка дрярлая моя,
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня".

Няня Пушкина была единственным 
ценителем его произведений. Она 
была и первым их критиком. Чудес
ные сказки словоохотливой старуш
ки, ее красочный, образный, ясный 
народный язык послужили матери
алом для большинства пушкинских 
сказок.

Справа от домика няни поэта сей
час восстанавливается деревянный 
дом Пушкина такого же вида и на 
1гом же месте, как это было при 
жизни поэта. В парках восстанов
лены аллеи.

Сцены в .Борисе Годунове* раз
вертываются на явно конкретном 
географическом фоне б. Псковской 
губерния.

В селе Вороничах экскурсовод по
казывает нам церковь, в которой 
Пушкин заказал молебен по Байрону 
н могилу попа Раевского (Шкоды).

Перед глазами у нас вал старин
ного городища Вороннчи. По пре
данию, Пушкин писал здесь,Бориса 
Годунова*.

На склоне белеет дощечка. Под
нявшись к ней, мы прочитали весьма 
интересный текст: .Комедия о на
стоящей беде Московскому Государ
ству, о царе Борисе и о Гришке 
Отрепьеве. Летопись о многих мя
тежах и пр. Писано бысть Алексаш- 
кою Пушкиным в лето 7333 в горо
дище Вороннчи*. (Из проекта загла
вия).

Сельцо Михайловское (со старинной гравюры)
Фото (СФ)

Живя в Михайловском, Пушкин 
поддерживал единственное знаком
ство с семейством соседней поме
щицы—владелицы Тригорского—
Осиповой.

Расставаясь с Тригорским, Пуш
кин писал:
„Прости Тригорское,. где радость 
Меня встречала столько раз!

От вас беру воспоминанья,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье),
Я к вашим возвращусь полям, 
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма, 
Поклонник дружеской беседы. 
Веселья, граций и ума".

Частые наезды в соседнее село 
Тригорское, где проживала поме
щица Прасковья Александровна Оси
пова-Вульф (Пушкин ухаживал за 
ее дочерьми и одно время дружил 
с ее сыном А. Вульфом), и знаком
ство с другими соседними поме-

От городища мы отправляемся в 
старинный Тригорскнй парк, где .в  
саду, под сенью лип домашней* ча
сто бывал Александр Сергеевич.

Медленно двигаясь по дорожкам 
и аллеям парка и читая звучные стро
фы стихов, выписанные на дощечках, 
мы подходим к крутому берегу 
реки Сороти, где над обрывом в 
беседке из лип стоит .Скамья Оне
гина". Это—один из любимых угол
ков Александра Сергеевича.

Отсюда открывается вид, так тон
ко и точно нарисованный поэтом.
„И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы, и 
В роще скрытые дороги".

Невдалеке стоит огромный кря
жистый дуб, о котором Пушкин 
писал-
„Гляжу ль на дуб уединенный,
Я вижу—патриарх лесов 
Переживет мой век забвекиый,
Как пережил он век отцов".

И встают народы
Под новый гимн „Интернационал" 
Несутся песни радости и счастья,
И нет народ, разбивший цепи ена,
На сверженных обломках самовластья 
Мы поднимаем ваши имена".

(Никита Разговоров. Ученик 
9-го класса школы села Михай

ловского)
Стоя у могилы, мы погрузились 

на минуту в молчание у праха того, 
чье имя „века переживет".

И. Толкачев

Н А Ш

ПУШКИН
Имя Пушкина стало одним из тех 

имен, которые принадлежат всему 
человечеству. В нашей стране нет 
уголка земли, нет ни одной фабрики, 
завода, нет ни одного колхоза, где 
бы имя Пушкина не было известно.

Безграничная любовь к поэту ра
стет в сердцах нашего народа. Об 
этом свиаетельствуют н многочислен
ные экскурсии в места, связанные с 
жизнью Пушкина, и то, как отно
сятся к уцелевшим памятникам о 
поэте народные массы.

Простые факты. В селе Михайлов
ском; где сейчас по литографии и 
уцелевшим воспоминаниям строится 
дом Пушкина, работала бригада 
плотников, состоящая из местных 
крестьян. Когда мы подошли с экс
курсией и спросили строителей, ус
пеют ли они к сроку окончить по
стройку, мм получили такой ответ: 
„Нашему Пушкину мы выстроим 
хороший дом и выстроим в срок". 
Этими словами сказано все, сказано, 
насколько близок и доступен стал 
поэт широким массам.

При организации колхозов в этой 
местности среди крестьян возник 
спор о том, какому колхозу дать 
имя Пушкина. И надо сказать, что 
колхоз, носящий сейчас имя поэта, 
оправдал эту честь.

Село Михайловское и Тригорское, 
это—живой памятник о Пушкине. 
Здесь поэт впервые познакомился 
по рассказам своей няни с народ
ными обычаями.

Мы услышали здесь интересный 
рассказ о том, как Пушкин в вос
кресные дни приходил на базар в 
простом крестьянском платье—в крас
ной рубашке и в лаптях—говорил 
с крестьянами и пел с ними лесин.

Революция, открывшая перед ог
ромным народом все пути к куль
туре, сделала Пушкина доступным

Рядом с ним высится колоссальная 
ель, упоминаемая поэтом в „Стран
ствованиях Онегина".

Мы восхищались, когда перед гла
зами у нас открывались картины, 
совпадающие с описанием Пушкина. 
Вот, в заповедной тишине лежат 
Маленец и Кучане—„двух озер ла
зурные равнины". Над ними высится 
лесистая горка—„холм лесистый, над 
которым я часто сиживал недвижи
мым и глядел".

Но нет уже печальных картин 
„Деревин". .Избушек ряд убогий" 
сменен колхозными постройками и 
вместо „рабства тощего" кругом ки
пит счастливая, колхозная жизнь, а 
у стен старинного Святогорского 
монастыря мраморный обелиск (сей
час от морозов закрытый футляром) 
венчает могильный холм, под кото
рым погребены останки Александра 
Сергеевича Пушкина.

На простых санях, тайно, чтобы 
не вызвать народного возмущения, 
привезли сюда его тело.

Скорбное молчание царит у вели
кой могилы. Однако лучезарная по
эзия Пушкина и здесь не оставляет 
места безнадежности.

С особой силой звучат здесь пуш
кинские стихи, написанные у входа. 
„И пусть у гробового входа 
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа 
Красою вечною сиять".

И действительно играет молодая 
жизнь, нашей великой счастливой 
эпохи.
.„.Прошло сто лет и новый век

свободы,
Который ты так страстно призывал, 
Взошел над миром,

Домик няни Пушкина—Арины Родионовны
Фото (СФ)

1824 по 1826 год. Этот третий его при
езд был приездом поневоле, так как 
„безбожие" Пушкина было прирав
нено к государственному преступле
нию, и по распоряжению Алексан
дра I поэт официально был сослан 
в село Михайловское под надзор 
гражданских и духовных властей.

С этим пребыванием поэта в Ми
хайловском связаны его лучшие про
изведения. Здесь Пушкин томился 
тоскою и скукой. Он, всегда любив
ший шум, движение, большое об
щество, напряженную умственную 
атмосферу, пишет:
„В глуши, во мраке заточения
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви".

шикани послужили материалом не 
для одной картины .деревенских 
глав*-.Онегина*.

Знакомился он тут и с бытом 
сельского духовенства. Прототипами 
сказочного попа в сказке .О  попе 
и работнике его Балде* послужили 
игумен Святогорского монастыря 
Иона и'*тригорскнй поп Раевский 
(Шкода), известный своей алчностью 
и отслуживший по заказу Пушкина 
молебен ,эа упокой раба божия бо
ярина Георгия Байрона*.

Древнее городище Вороннчи, пе
тровские укрепления в Тригорском 
и близость Литвы подсказали Пуш
кину темы его исторических про
изведений.

и дорогим для миллионов.
Слова поэта »...я памятник воз

двиг себе нерукотворный, к нему 
не зарастет народная тропа" оправ
дались со всею полнотой, оправда
лись так, как, может быть, не ожи
дал поэт.

Пушкин стал наш, нам дорогой, 
нам близкий.

Участник экскурсии 
в село Михайловское К. Берзин

Аллея парка в селе Михайловском



О С К У Л Ь П Т У Р Е
„ПУШКИН НА ДУЭЛИ»

(См. . Индустриальный“ №  12 от 4 февраля с. г.)
Пушкин упал головой в 

-снег...
Секунданты—Данзас и д‘Ар- 

шиак кинулись к нему. Убий
ца—Дантес тоже направился 
к неподвижно лежащему поэ
ту, но Пушкин приподнялся. 
Он был ранен в живот.

— «Остановись.У меня хва
тит сил, чтобы стрелять".

Ему сменили пистолет, и, 
приподнявшись на левую ру
ку, полулежа—Пушкин долго 
целился...

Какую нужно было иметь 
волю, какую непреодолимую 
ненависть нужно было пи
тать к своему убийце, чтобы 
смертельно раненому собрать 
последние силы для выстрела, 
который не убил Дантеса, но 
потряс всю николаевскую са
модержавную Россию.

Этот момент я хотел вос
произвести в своей скульп
туре «Пушкин на дуэли". 
Трудная задача... Тем более 
трудная, что нет ни одной 
картины, ни одной скульпту
ры, воспроизводящей момент 
выстрела Пушкина.
ЯТЖ ТШ ТТТТТТУ»т тт »т м т т1

Оренбургские казаки в эпоху 
Пугачевщины

Фото (СФ)

Я не мог с этой задачей 
справиться так, как хотелось.

Сколько чувств нужно было 
передать в лице и в позе ве
ликого поэта—темперамент
ного, Страстного африканца: 
ненависть, страдание от раны, 
усталость от адских интриг 
и преследований последних 
лет жизни.

Пушкин был стар в эти дни. 
Ни один из портретов не мог 
служить оригиналом для леп
ки его головы. Оба портрета 
Пушкина (Кипренского и Тро- 
пинина), кроме известной 
идеализации его черт—в дей
ствительности совсем не кра
сивых, но пракрасных своим 
благородством — были напи
саны за 10 лет до гибели 
поэта.

Поэтому голову я лепил, 
пользуясь посмертной маской 
поэта и набросками автопорт
рета самого Пушкина..

Пять месяцев работы над 
этой скульптурой все таки 
не дали того, что я хотел-бы 
получить, и пусть мои това
рищи смотрят на эту работу, 
как на большой эскиз, кото
рый я спешил закончить к 
100-летней годовщине со дня 
гибели А. С. Пушкина.

Очень большую помощь в 
работе мне оказал пушкин
ский дом Академии Наук. 
Кроме весьма ценных указа
ний по первому небольшому 
эскизу, мне была предоста
влена возможность лепить 
эскизы в самом Пушкинском 
музее, пользуясь оригинала
ми портретов, скульптур и 
масок Пушкина.

Хочется поблагодарить 
профком за помощь и мате
риальную поддержку, без ко
торой эта работа не могла 
быть выполнена, и моих „бо- 
л ел ьщи ко в*-однокурсников, 
которые иногда даже пози
ровали при работе над Пуш
киным.

П. Пластинин

Фото (СФ)

И М ! ВО ВРШИШЮ 1БУДЕМ ИЗУЧАТЬ 
ПУШКИНА

Мы Пушкина любим, мы Пушкина 
читаем, но вместе с тем мы его мало 
знаем.

Во время зимних каникул, кото
рые мы провели в туристском по
ходе в Пушкинские места, у нас 
возникло желание глубже и полнее 
изучить Пушкина.

Мы вносим предложение армии- 
зовать в институте кружок по нау
чению творчества Пушкина и при
зываем все наше студенчество при
нять в нем самое горячее участие.

Участники похода

От редакции. Предложение 28 
участников экскурсии в пушкин
ские места, несомненно, следует при
ветствовать.

Всестороннее, глубокое и проник-] 
новенное изучение пушкинской поэ
зии не только обогатит сознание 
участников кружка, но и будет луч
шей данью памяти великого поэта.

Экскурсионное бюро ЛИИ за вре
мя зимних каникул провело около 
90 организованных экскурсий и рас
пространило среди наших студентов 
около 10(0 разовых билетов на ре
пинскую выставку. Наибольший инте
рес вызвали среди студентов автобус
ные экскурсии по пушкинским ме
стам. В течение 3V* часов экскурсо
вод знакомил группу со всеми места
ми города, связанными с жизнью и 
деятельностью А. С Пушкина в пе
риод его пребывания в Петербурге. 
Одновременно, эта экскурсия знако
мила группу и с городом, его исто
рическими местами. Экскурсиями бы
ло охвачено около 300 человек Не 
меньший интерес проявили ваши сту
денты к выставке И. Е. Репина. По 
неполным данным там успело побы
вать около 800 студентов Надо при
знать, что число проведенных экскур
сий в Пулково было недостаточно. 
Нами было проведено 10 экскурсий 
с охватом оьоло фО человек, и это
го оказалось мало.

Недавно открытый музей Арктики 
также вызвал большой приток сту
дентов. Как и следовало ожидать, 
тяга в Эрмитаж как в картинную гал- 
лерею, так и в золотые кладовые, 
была огромна. Больше 500 человек 
побывали там. Заслуженным успехом 
пользовался завод Ломоносова и му

зей при нем (около 150 человек) у |  
Дом занимательной науки (около 20фЛ 
человек).

В/ Военно-морском музее побывало! 
больше 150 человек. В комнатах Л е - | 
нина, Кирова, к сожалению, побывал»! 
лишь 70 человек. ф

Таким образом нам удалось охва-| 
тить музеями города более 2>/г тысяч |  
наших студентов (по неполным дан-1 
ным). Отсутствие экскурсий в Дет-1 
ское Село н Петергоф вызвано исклю- |  
чительно нежеланием культотдела I  
проводить таковые (хотя отметим, чт» | 
интерес к этим экскурсиям огромный, |  
о чем говорят зимние каникулы 19381 
года, когда этими экскурсиями был» 
охвачено более 300 человек).

Экскурсбюро может с удовлетворе-1 
нием отметить, что, несмотря на ряд |  
трудностей, нам удалось показать на-1 
шим оставшимся в городе студентом I  
наиболее ценные в политическом, I  
художественном и историческом от- |  
ношении музеи города Ленина.

Кроме того, мы охватили экскур- |  
сиями в Эрмитаж, Русский музей, |  
Петропавловскую крепость и др. м у -1  
зеи города около 400 гостей, участ- А  
ников смотра самодеятельности.

Пред, экскурсбюро Д. Розенберг I

ФИЗКУЛЬТУРА

МИХАЙЛОВСКОЕ, ТРИГОРСКОЕ, 
ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ

(ИЗ ДНЕВНИКА ЭКСКУРСАНТА)

/ ' ’ижу после ужина за столом и пи- 
'-*шу при свете свечи. Утром встали 
рано, так как за день необходимо 
было осмотреть очень многое. Бы
стро 'Позавтракали и отправились в 
Михайловское. Опять проходили ло
щиной, поросшей большими елями, 
соснами и мелким кустарником и, 
наконец, вступили в еловую аллею 
и подходим к домику администра- 
иии. Садимся на скамью и ждем ру- 
ковода. Холод дает себя чувствовать. 
Чтобы окончательно не замерзнуть, 
начинаем играть в пятнашки.

Но вот появляется руковод. Музей 
-мы осматривали накануне и поэтому 
идем в парк. Осматриваем восстанов
ленную правую половину. Центром 
ее является площадка, к которой со 
всех сторон сбегаются пять дорожец. 
Здесь еще видны остатки камней, 
служивших некогда фундаментом для 
беседки. Беседка и во времена Пуш
кина была очень запущена, а затем 
окончательно развалилась.
Затем по липовой аллее проходим 

„к  острову уединения". Он возвы
шается на середине искусственного 
лруда. На нем растет несколько сосен 
(из них две очень большие). Летом 
под деревьями ставится скамья, вос
становленная по воспоминаниям и 
имеющая тот же вид как и при Пуш
кине.

От островка идем в еловую аллею, 
разбивающую парк иа две, прибли
зительно равные, части. По этой 
аллее Пушкин проезжал в 1817 г., 
вырвавшись из лицея после его окон
чания. По этой же дороге проезжал 
ои позднее, уже усталый и угрюмый, 
искавший покоя и отдыха.

Подходим к вновь отстраивающе
муся дому Пушкина, откуда откры
вается прекрасный вид на Петров

ское озеро. В этом доме Пушкин 
провел „два года незаметных" во 
время своей ссылки с 1824 по 1826 г. 
В этом же доме его пометили Пущин 
и Дельвиг.

Лушкина томило одиночество 
Понятны поэтому радость и на
строение, с которыми он встречал 
друзей. Когда Пушкин услышал ко
локольчик кибитки, в которой ехал 
Пущин, он как был, босиком, разде
тый выбежал на крыльцо. Так они и 
обнялись—один в заиндевелой шубе, 
засыпанной снегом, а другой босой 
и полураздетый.

Жил Пушкин почти бедно. Пол в 
доме не чинился. Обои местами сви
сали. В дверях были разбитые стекла, 
а чернильницей ему служила старая 
помадная банка...

Из Михайловского мигнаправляем
ся на погост Воронин. По дороге 
проходим мимо холма, на котором 
Пушкин любил отдыхать, и вступаем 
в рощу молодого сосняка. Раньше 
здесь стояли три сосны, воспетые 
Пушкиным. Сейчас на их месте по 
сажены молодые саженцы.

Существует много легенд о гибе
ли этих сосен. По одной версии 
сосны погибли потому, чю крестья
не, заинтригованные паломничеством 
публики к этому месту после смер 
ти поэта, 'решили, что туг зарыт 
клад и стали копать под соснами 
землю. По другой версии сосны

были спилены иа бревна для мель
ницы. По третьей версии пастухи 
развели под ними костер и огонь 
перекинулся на деревья..

Идем полем. Мороз небольшой, 
но из за ветра очень мерзнет лицо. 
Подошли к Тригорскому и погосту 
Воронин, бывшему раньше большим 
городом. Здесь имеются хорошо со
хранившиеся остатки кладбища и 
ц.-рковь К этой церкви был при
писан Пушкин. Молебны в ней слу
жил поп, прозванный Шкодой. Поп 
Шкода любил выпить. Любимой его 
поговоркой было:

,А  у нас одна заботушка—пьем 
до донушка.

Выпьем, поворотим и в донушко 
поколотим*.

Эта же поговорка вложена в уста 
Варлаама в корчме на литовской 
границе (.Борис Годунов*).

Сыну попа Шкоды—дьячку Сереб
рянникову Григорий Александрович 
Пушкин (сын поэта) продал господ
ский дом на слом. На месте старого 
дома он выстроил новый роскош
ный дом, который сгорел во время 
гражданской войны в 1919 г. Старый 
дом Серебрянников перенес в горо
дище Воронич и поставил на горе. 
Но и этот дом, являющимся для нас 
особенно ценным, также не сохра
нился...

Направляемся в парк Осиповых. 
Входим на берег Цороти к так на
зываемой скамье Онегина, Оттуда 
открывается очень живописный вид.

Подходим к ели, которая служила 
еще Пушкину убежищем от непо
годы. Ель огромна. Двоим ее охва
тить нельзя. Она гордо стоит, ку
паясь усыпанной шишками верши
ной в лучах солнца.

От ели проходим на поляну, на 
которой были устроены так назы
ваемые солнечные часы. Поляна— 
круглая. Раньше на ней по окруж
ности были посажены двенадцать 
дубов, которые служили оригииаль 
ным природным циферблатом. Сей
час из двенадцати! дубов осталось 
только девять. . 1

Недалеко от солнечных часов на
ходится дуб, воспетый Пушкиным: 

,У  лукоморья дуб. зеленый, 
Златая цепь на дубе том* и т. д.

Дуб растет на искусственном хол
ме и летом вероятно покрыт могу
чей листвой Отсюда мы направляем
ся к Святогорскому монастырю, на 
могилу Пушкина.

Собор стоит на горе, которая рань
ше называлась Синичьей. После по
стройки собора она стала называться 
Святой, а в 1924 г. была переимено
вана в Пушкинскую гору.

На могиле Пушкина—памятник, по
строенный псковскими жителями по 
подписке. Памятник представл»етсо
бой плиту из серого камня, на кото
рой возвышается такой же невысокий 
параллелепипед. На нем стоит белая 
пирамида с нишей. В нише—мрамор
ная урна Памятник обнесен простой 
решеткой. Рядом с могилой Пушки
на—могила его деда и бабушки Ган
нибалов. Площадка, на которой на
ходятся могилы, обнесена белой мра
морной баллюстрадой, выполненной 
в простых и строгих формах.

Б. Фролов

В о л е й б о л
5 февраля 1937 г. состоялась встреча I  

по волейболу между мужскими к о -Я  
мандами ЛИИ и Московским инсти- ■ 
тутом Цветметзолото.

Наша команда волейболистов— I  
Арефьев, Краснер, Никифоров, Паш* Я  
невский, Галактионов, Бобков—легко Л  
выиграли 1-й сет—15:5 и 2-й—1 5:8 ,Я

6 февраля наши волейболисты ; |  
встретились с „Динамо" всеми к о -Я  
мандами, соревнуясь на первенств» Я  
города. Результат: выигрыш в с е м и !  
командами, кроме II и III мужской* ■  
Следующая встреча состоится 12 фе- !  
враля на поле Голифка всеми ко»-Я 
мандами с хозяевами поля.

Васкетбол
5 февраля 1937 г. 1-я команда Я  

баскетболистов института: Ф лоров,'! 
Петров, Новицкий, Харламов, Б о б ко в ,!  
играла - с Киевским Рот фронтом. Я  
Результат 34:26 в пользу команды Я  
нашего института.

7 февраля 2-я команда института: !  
Краснер, Собраньям, Никифоров, К о - !  
ротков, ПашковСкий, встретилась с !  
Киевским Рот-фронтом. Р езультат:! 
29:18 в пользу 2-й команды ЛИИ. 1

Н. К. ■
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