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К 100-летию
со дня

рождения

В. И. Ленина
Г] РОФЕССОРСНО-преподава-

тельсний состав и сту-

денты восточного факультета
уже сегодня готовятся достой-
но отметить 100-летие со дня

рождения В. И. Ленина.
В соответствии с планом,

разработанным партийной,
комсомольской и профсоюзной
организациями и утвержден-

ным Ученым    советом,    юби-

лейной дате будут посвящены

научные конференции и засе-

дания, издания монографий,
учебников и сборников ста-

тей, выставки, лекции. ѵИсто-

рики и филологи факультета
приступили к выполнению ос-

новных пунктов этого плана.

Кафедры истории стран

Дальнего Востока (заведующий
кафедрой профессор Г. В. Ефи-
мов) и истории стран Ближ-
него Востока (заведующий
кафедрой профессор И. П.
Петрушевский) разрабатывают
доклады к факультетской на-

учной сессии, связанные с ос-

вещением роли В. И. Ленина
в национально-освободитель-
ном движении стран    Азии и

Африки. Преподаватели и сту-

денты кафедры индийской фи-
лологии работают над се-

рией докладов, раскрываю-

щих образ В. И. Ленина в ин-

дийских литературах, — эти

доклады будут прочитаны в

ленинские дни на совместном

заседании кафедры и СНО.
Среди подготавливаемых к

печати материалов можно осо-

бо выделить коллективные

труды сотрудников кафедр
арабской филологии (заведует
кафедрой профессор В. И. Бе-
ляев) — обзоры «Переводы
сочинений В. И. Ленина в

арабских странах», «Перево-
ды классиков марнсизма на

арабский      язык    в    СССР»,

«В. И. Ленин в арабсной ли-

тературе», японской филоло-
гии (заведующий доцент Е. М.
Пинус) — «Библиография пе-

реводов произведений В. И.
Ленина, изданных в Японии»,
кафедр истории стран Даль-
него и Ближнего Востока —

«В. И. Ленин и проблемы ис-

тории стран Азии». Научная
продукция факультета будет
также отражена в книжно-

иллюстративной           выставке

«В.  И. Ленин и освободитель-

ная борьба народов Востока».
Серьезное внимание в пла-

не уделено пропаганде ленин-

ских идей: совместно с обще-
ством    «Знание»    ученые    и

студенты факультета   готовят

цикл лекций на тему «Ленин
и Восток»,    с которыми    они

выступят на предприятиях Ле-
нинграда и области.

Доцент Г. РАЧКОВ, ученый
секретарь факультета
НА СНИМКЕ: ученый совет

восточного факультета

ГГЕЗ ИСТОРИИ    нет науки. В
*-' основе каждой области по-

знания лежит исторический прин-

цип: нельзя достигнуть нового,

не зная всего, сделанного ранее.

Именно это имели в виду

К. Маркс и Ф. Энгельс, сказав,

что «мы знаем только одну един-

ственную пауку, науку истории».

Тем более это- верно в" отношении

истории человеческого общества.
Мы вступили в эпоху, когда осно-

вой управления человеческим об-
ществом     становится     наука,   __

факт 'Неоспоримый, безотноситель-
но к тому, согласен ли кто-либо с

Ним или нет. Изучение прошлого,

его особенностей и. главное, за-

кономерностей развития, движе-

ния по пути прогресса — предмет

деятельности общественных наук.

Установление законов обществен-
ного развития — их величайшее
завоевание. А история, как давно

и хорошо сказано. — воздух гу-

манитарного знания.

Сто с небольшим лет тому на-

зад на восточном факультете
(только что открытом) Петербург-
ского университета был спор о

том, следует ли открывать специ-

альную кафедру истории Восто-
ка. Почему возник спор? Ответ
был таков: «Исследование Восто-
ка представляет еще фактов сли-

шком мало для того, чтобы они

могли наполнить собою целую от-

дельную науку»... Спорили долго.

Семь лет. Сомневались. Но в 1863
году кафедра истории Востока
(два-три человека, не более, и

так на проіяженне полувека) по-

явилась.

А теперь справка: сейчас на во-

сточном факультете работают три

кафедры истории стран Востока:
истории Древнего Востока, исто-

рии Ближнего и Средиего Восто-
ка, истории Дальнего Востока и

*сть историко-филологическая  ка-

федра африканистики. На этих

кафедрах работает, около тридца-

ти историков-востоковедов, в том

числе восемь профессоров.
Несколько цифр: только истори-

ки кафедры истории стран Даль-
пего Востока опубликовали в

1968 году пять книг: монографии,
учебные пособия и др.; десять с

лишним исследовательских статей,
сдали в производство (вместе с

ближневосточннкамн), две боль-
шие книги — учебные пособия по

возрастает. Проблемы раззиваю-

шихся стран, процессы, происхо-

дящие в афро-азиатских странах,

весьма важны и треб\ют всесто-

роннего изучения. Пели сейчас
изучением этих проблем у нас в

стране заняты уже многие сотни

люден, то, в этом ѵ меня нет ни-

каких сомнений, в ближайшем бу-
дущем историей, языками, литера-

турой, экономикой и политикой
с гран Азии и Африки будут за-

ниматься  многие тысячи    спецпа-

говорю об университетских исто-

риках-востоковедах) : освободи-
тельная борьба против колониза-

торов, изучение закономерностей

феодального общества, развитие

рабочего движения, крестьянские

восстания и войны.
С помощью ученых старой фор-

мации (Н. В. Кюпер, В. В.
Бартольд, А. М. Позднеев, Д. М.
Позднеев) начинают формиро-
ваться кадры молодых советских

востоковедов.  К  важнейшему  ру-

ческого факультета с аналогичной
кафедрой на восточном факульте-
те в 1949 году университетские
востоковеды-историки сумели ска-

зать свое слово в развитии со-

ветского востоковедения.
Одним из важных направлении

в деятельности университетской
науки было и будет составление
учебников, учебных пособий, об-
зорных исторических трудов. Не-
мало сделано в этой области. Из-
даны  коллективные «Новая  исто*
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средневековой   и   новой
Востока.

истории

С [ЦЕ НЕ ТАК давно история

*--' Востока (в стране и в на-

шем университете) была предме-
том занятий отдельных ученых

энтузиастов, и не было четкого

отграничения самой исторической
науки от других направлений во-

стоковедения; теперь картина

иная: история Востока, история

отдельных стран Азии стали важ-

ными разделами и в востоковед-

ной и в исторической науке. Это
закономерно.

Роль стран    Азии и Африки s

историческом     процессе    быстро

листов. Роль университетов, и

особенно такого, как наш, в под-

готовке специалистов и, следова-

тельно, в осуществлении большой
научно-исследова гельской работы
будет бистро расти.

В первое полустолетие суще-
ствования исторической востоко-
ведной науки в университете ве-

хами большого пути стоят такие

крупные ученые-историки, как

В. В. Григорьев, Н. И. Веселов-
ский, В. П. Васильев, С. М. Геор-
гиевский, В. В. Бартольд. Их тру-

ды в области истории Централь-
ной Азии, Ближнего и Среднего
Востока, истории Китая вошли в

золотой   фонд   русской   науки.

В 30-х годах началась новая

эра в истории университетского
востоковедения, особенно о изуче-

нии истории Востока. Жизнь по-

требовала более широкого фрон-
та исследований: возникли темы,

которые были в общем вне поля

зрения    историков    прошлого   (я

бежу в развитии советской исто-

рической науки к 1934 году, ког-

да были восстановлены историче-

ские факультеты, созданы кафед-
ры истории колониальных и зави-

симых стран, университетские во-

стокопедыисторнкн (они же и

видные деятели академического
востоковедения) создали ряд важ-

ных трудов. Заслуженную извест-

ность завоевали работы В. В.
Стрѵве, Б. Я. Владимириепа,
А. Ю. Якѵбовского. Наряду с ни-

ми выдвинулись исследователи
проблем новой и новейшей исто-

рии Востока: М. С. Годес, А. Али-
мов, М. Д. Кокин.

Война задержала крутой подъ-

ем изучения истории стран Азии.
Но с восстановлением восточного

факультета в 1944 году (подго-
товка востоковедных кадров нико-

гда не прекращалась, но специ-

альный восточный факультет ра-

створился в существовавшем в

20-е годы ФОНе). с объединением
кафедры истории Востока истори-

рия стран зарубежной Азии и Аф*
рики в новое время» (1959), «Но-
вейшая история стран зарубеж-
ной Азии и Африки» (1953), в

этом году выйдут второе издание,

первой из упомянутых книг, но*

вый коллективный труд «История
Востока в средние века»; важную

роль играют вышедшие в 50— 60-е
годы обзорные труды по истории

отдельных стран Азии: Тѵрпин

(А. Д. Нопнчев). Ирана (И. П.
Петрушевский). Китая.

Постепенно определились науч-

ные направления в работе ка-

федр. Тяк, на кафедре истории

стран Ближнего Востока наряду

с значительным уцельным пегом

средневекопои проблематики, за-

метное место занимают исследова-
ния в области истории националь-

но-освободительного движения а
Турции, Египте и других араб-
ских странах, истории идеологий.
Широкое     признание    завоевали

(Продолжение на 2-й стр.)
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труды .профессора И. П. Петру-
. шевского в области истории фео-
дальных отношений в Азербайд-
жане и Армении, истории аграр-
ных отношений в средневековом

Иране, истории ислама. Много лет
• плодотворно работает в области

изучения гражданской и экономи-

ческой истории Турции профессор
А. Д. Ноннчев. Доценты кафедры
А. М. Голдобин, А. Д. Желтяков
занимаются вопросами националь-

но-освободительного движения,

идеологии; доцент Л. В. Строева
занята изучением истории средне-

векового Ирана.
Для кафедры истории Дальнего

Востока, изучающей историю Во-
сточной, ІОго-Восточноіі и Юж-
ной Азии, основным направлением

работы является новая и новей-
шая история. Важнейшее место в

ее педагогической и научной дея-

тельности занимает изучение исто-
рии Китая. Недавно на кафедре
был проведен учет научных работ
ее выпускников (за 1953 — 1967 гг.)
только в области истории Китая.
Установлено, что выпускники-ки-

таисты опубликовали свыше 160
книг и  исследовательских статей.

Что касается монографических
исследований членов кафедры, то

вот важнейшие темы исследова-
нии, опубликованные в виде моно-

графий и статей: рабочее и со-

циалистическое движение в Китае
и Японии, крестьянские движения

средневековья Китая, националь-

но-освободительные        движения,

внешняя политика Китая и Япо-
нии.

Профессор Д. И. Гольдберг
(историк Японии) в двухтомной
работе исследовал внешнюю поли-

тику Японии накануне и в период

войны на Тихом океане, а ныне

работает, опубликовал моногра-

фию и ряд статей в области изу-

чения рабочего и социалистическо-
го движения в Японии.

Много лет творческого труда

отдала профессор Е. Я. Люстер-
нпк всестороннему изучению рус-

ско-индийских экономических и

культурных связей. В 1967 году

вышла ее книга на эту тему. Ав-
тор этой статьи после опублико-
вания монографии о внешней по-

литике Китая в конце XIX века

занят исследованием истории ре-

волюционного движения в Китае
в первые десятилетия XX века и

изучением деятельности Сунь Ят-
сена.

Крестьянские движения а Ки-
тае X —XII века нашли отражение

п книге и многих статьях Г. Я.
Смолина; деятельность тайных об-

ществ — в ряде статей Б. М. Но-
викова.

История национально-освободи-
тельной борьбы народов Индии —

тема научных изысканий Ю. П.
Петченко, новая история Кореи и

Японии — Л.  В. Зепнной.
ЕСТЬ, однако, направление ра-

боты кафедры, которое ста-

ло сейчас ведущим в ее работе
и объединяющем всех членов ка-

федры. Это — историография.
Изучение исторической науки важ-

но и для развития самой истори-

ческой науки, н для борьбы с бур-
жуазной историографией, с дог-

матизмом и ревизионизмом в исто-

рической науке. С 1961 года исто-
рические кафедры факультета ор-

ганизуют раз в два года историо-

графические конференции. Они
привлекают внимание историков-

востоковедов многих городов стра-

ны. Опубликовано три сборника
трудов этих конференций; вышли

два выпуска «ІІсторико-библио-
графпчеекого обзора источников и

литературы по новой истории

Китая».
В койне минувшего года вышла

монография доцента Л. А. Берез-
иого «Критика методологии аме-

риканской буржуазной историо-

графии Китая». 6 ней дана раз-

вернутая критика интерпретации
проблем общественного развития

Китая в XIX — первой половине

XX века в американской востоко-

ведной науке.

Кафедра истории стран Даль-
него Востока много внимания уде-

ляет критике маоистской историо-

графии. Организована специаль-

ная группа по изучению идеоло-

гии Восточной Азии, одна из тем
исследований этой группы — ис-

торическая наука в КНР. Мы при-

даем большое значение работе
этой группы и надеемся на раз-

витие ее деятельности.

У нас много новых больших
планов. Главное —умелое направ-

ление усилий коллективов на -наи-

более важные, перспективные,
нужные стране, советские науч-
ные темы. Самотек и кустарниче-
ство отходят в прошлое. Нам ну*

жен организованный, целенаправ-

ленный труд. К этому мы и стре-

мимся.      Профессор Г. ЕФИМОВ   сь.

ЗА    КРУГЛЫМ   СТОЛОМ

АУДИТОРИЯ-РАБОЧИЕ
С КИРОВСКОГО

НА ВОСТОЧНОМ факультете
в течение многих лет пло-

дотворно работает лекторская
группа. С основанием универси-

тетского общества «Знание» наша

трупа вошла в его состав в каче-

стве первичной организации. Уче-
ные восточного факультета счита-

ют своим долгом нести знания о

Востоке, раскрывать историческое

прошлое этих стран, героическую

борьбу народов Востока против

колониализма и агрессии, их быт,
культуру и экономическое поло-

жение.

Мы широко практикуем встречи

ученых, побывавших в странах

Востока, с массовой аудиторией
населения нашего города. Личные
впечатления о стране, обычно со-

провождаемые показом диапози-

тивов вызываюі неизменный ин-

терес у слушателей. Научные ко-
мандировки, турне гические поезд-

ки, участие в составе делегаций
в большинство стран Дальнего и

Ближнего Востока, Индии и Аф-
рики непременно используются

нами для рассказа о жизни наро-

дов этих стран.

За последние два года мы уста-

новили постоянный контакт с

коллективом Кировского завода.

Дважды в год большая группа

ученых, как правило свыше два-

дцати человек, одновременно чи-

тает лекции о современном поло-

жении в странах Востока в цехах

Кировского завода. Воспитатель-
ное значение коллективного выез-

да ученых на завод трудно пере-

оценить. Подобный выезд наша

группа в составе шестнадцати че-

ловек осуществила и на завод

имени Козицкого.

Мы организуем также чтение

циклов лекций в домах культуры,

институтах и предприятиях, а так-

же в кабинетах политического

просвещения РК КПСС. В 1968—
1969 іг. ученые нашего факульте-
та читают лекции по циклам «Ле-
нин и Восток» — к 100-летию со

дня рождения В. И. Ленина (в
Доме культуры имени С. М. Ки-
рова) и «По странам Востока» (в
Институте прикладной химии). Мы
предложили также цикл «Восто-
коведение в университете» к его

150-летию. На пленарном заседа-

нии Ученого совета факультета
профессор Е. Я. Люстерник про-

чтет доклад на тему «Научные
связи Петербургского-Ленинград-
ского университета с  Индией».

Мы стремимся привлечь к уча-

стию в лекторской пропаганде сту-

дентов.   В  ноябре  1968  года соз-

дали студенческую группу из пят»

надцати человек. Первые выступ-

ления наших студентов получили

положительные отзывы слушате-

лей. Одной из форм • лекторской
деятельности является военно-

патриотическое воспитание наше-

го студенчества. На факультете
была открыта мемориальная до-

ска востоковедам, погибшим в дни

Великой Отечественной войны и

блокады Ленинграда, организова-

на совместно со СНО поездка

студентов по местам боевой сла-
вы.

Наша небольшая лекторская

группа (38 преподавателей и 15
студентов) обеспечивает чтеиие

лекций по 22 странам Востока.
Ученые нашего факультета часто

выступают перед различными ау-

диториями нашего города, в во-

инских частях и даже в других

городах  Советского  Союза.

Доцент Л. ЗЕНИНА,
председатель  первичной    орга-

низации      общества    «Знание»
факультета

НА СНИМКЕ: лекторская гругц

па на Кировском заводе.

\\ Всем  хорошим я   обяза н...»

Ѣва eonfioca ишнфвью

Ж>   СВЯЗИ    с    приближаю-
*** щимся юбилеем уни-

верситета мы обратились к

студентам и преподавателям

восточного факультета, а так-

же к некоторым из его питом-

цев, работающим в других

учреждениях, с двумя вопро-

сами:

•   ЧТО ВАМ ДАЛ ВО-
СТОЧНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ?
•   ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ

ПОЖЕЛАТЬ ФАКУЛЬТЕТУ
В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯ-
ЩИМ   ЮБИЛЕЕМ?

Вот что нам ответили:

Ю. А. ПЕТРОСЯН, кан-

дидат исторических наук, за-

ведующий Ленинградским от-

делением Института востоко-

ведения Академии наук СССР:
— Знание восточных языков

и всю ту подготовку, которая

необходима для изучения

■история Востока. Но что гораз-

до важнее,   имешіо в стенах

восточного факультета меня,

как и многих моих товари-

щей, научили чувствовать, по-

нимать и любить Восток, ко-

торый мы  изучаем.

—  Хотел бы пожелать фа-
культету еще лучше, чем

прежде, учить своих питомцев

сложному искусству понима-

ния и изучения Востока. II
еще хотелось бы пожелать,

чтобы выпускники факультета
были всегда хорошо подготов-

лены к любой работе, требу-
ющей   востоковедных   знаний.

Р. Ф. ИТС, доктор истори-

ческих наук, заведующий ка-

федрой этнографии историче-
ского факультета университе-
та.

— -Перефразируя илвестаое

выражение, можно сказать,

что веем хорошим я обязан
факультету. -Он научил меня

не .бояться трудностей, так

кан труднее восточных языков

пет ничего на свете. Особенно
накануне экзаменов... Факуль-
тет научил меня дружбе, чув-

ству коллектива, поскольку,

преодолевая трудности, люди

сплачиваются. И, пожалуй,
это самое главное — восточ-

ный факультет научил меня

уважать труд других людей,
А отсюда — стремление уз-

нать как можно больше ново-

го, к общению с преподавате-

лями, которые всегда были
нашими старшими товарища-

ми. И, наконец, я считаю, что

восточный факультет воспи-

тал во мне чувство граждан-

ственности, дал мне револю-

ционную закалку.

•— Самое главное — сохра-

нять традиции восточного фа-
культета как боевого дружно-

го .коллектива, ведущего пас

на самые трудные участки

•коммунистического строитель-
ства. Желаю нашим восточ-

никам всегда быть настоящи-

ми бойцами нашей героиче-

ской ленинской партии.
В. И. БАЛ И И, доцент ка-

федры   индийской   филологии,

кандидат филологических наук.

—   Интерес н, более того,

сопричастность к судьбам того

огромного мира, имя которому

Восток — вот главное, что

дал мне восточный факультет.
—  Что касается пожелавий,

то пусть у нас будет больше
молодых востоковедов, влюб-
ленных в Восток и науку о

Востоке.
Д. УЛЫМЖИЕВ, доцент

бурятского педагогического ин-

ститута имени Дорзен Банза-
рова.

—    Восточный факультет
университета   — это       наша

-альма матер. Хотя прошло

уже много лет со времени

моего окончания факультета,
но я всегда вспоминаю счаст-

ливые студенческие годы,

Здесь мы слушали замечатель-

ные лекции академиков' В. В.
Струве, С. А. Козина, В. М,
Жирмунского, профессоров
Н. В. Кюпфер, Г. В. Ефимова,
Е. Я. Люстерник, Д. И. Гольд-
«ергв, Н. В.Шшшва, Т. Ю.
Вурмистровой, доцентов Д. ;А.
Алексеева, Б, И, Короля, Т, А,

Бурдуковой, Л. С. Пучковско-
го, А. И. Воробьевой, А. И,
Конакова и дрѵгих. Вся си- ~

стема обучения на факультете Щ
поставлена таким образом,
чтобы дать студенту глубокие
знания как по филологиче-
ским, так и по историческим

дисциплинам. Изучение раз-
ных аспектов языковых дис-
циплин очень важно для поз-

нания источников и докумені
тов но избранной специаль-

ности. С глубокой признатель-

ностью следует отметить за*

слуги восточного факультета
и его преподавателей в подго-

товке кадров для националь-

ных республик и областей на-

шей страны. В разное время
окончили факультет и его ас-

пирантура тридцать предста-
вителен Бурятской АССР, «о<

торые нынче успешно рабо-
тают в вузах и научных уч-

■режденнях Улан-Удэ. Это
только для одной нашей рее

публики! А сколько им -была
подготовлено высококвалифи-
цированных кадров для apyj

тих национальных республик и

областей! В этот радостный
день, когда Ленинградский ■#.

университет отмечает 150-ле*
тіге своего славного юбилея,
от души желаю «сем сотруд-
никам нашего родного Восточ»

іЙЙгУМИВ-ЕРСЙТЕ-
ЫМЯ профессора Ильи Павло-

вича Петрушевского хоро-

шо известно как в нашей стране,
так и за ее пределами.

Научная и педагогическая дея-
тельность И. П. Петрушевского
началась сорок лет тоиу назад.
Его первая печатная работа
опубликована в 1930 году. С тех
пор Илья Павлович не тольно на-
печатал около девяноста научных
трудов, но и создал целую шко-
лу в советском востоковедении,
подготовил и воспитал десятки

ученых.
Илья Павлович Летрушевский

родился 22 июня 1898 года в
Киеве. В 1926 году он окончил
Азербайджанский университет в

Баку, работал в Баку, Тбилиси,
Ленинграде, Ташкенте. С 1947
года И. П. Петрушевский трудит-
ся на восточном факультете ЛГУ,
долгое время возглавляет кафед-
ру истории стран Ближнего Во-
стока.
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В краткой статье нелегко

охарактеризовать огромный науч-
ный труд И. П. Петрушевсного.
Многие работы посвящены ма-
стерскому анализу персидских

первоисточников: «Новый персид-

ский источник по истории мон-

гольского    нашествия»     (1946),

и сопредельных странах, положе-

ние крестьян, социальная струк-

тура общества, историческая эко-

номика. Особое место занимает ис-
следование народных движений.
Многие из них, например, исто-
рия сгрбедаров, их восстания и

созданного  ими  государства, бы-

ском переводе его монографии о

движении сербедаров и об аграр-

ных отношениях. Советский про-

фессор помог персидскому народу

глубже узнать свою историю.

Велика роль И. П. Петрушев-
ского в подготовке кадров для со-

ветских республик Закавказья и

Дар исследователя
«Хамдаллах Казвини как источ-
ник по социально-экономической
истории Восточного Закавказья»
(1937), «Труд Сейфи как источ-

ник по истории Восточного Хо-
расана» (1955) и многие другие.
На основе великолепного знания

материала и его осмысления, на

основе марксистско-ленинской
теории родились работы, в кото-
рых изучаются развитие феодаль-
ных институтов в Иране, Азер-
байджане, Армении, Средней Азии

ли по-настоящему раскрыты для

науки именно в результате тру-
дов Ильи Павловича.

В результате многолетнего изу-
чения вопроса создана моногра-
фия «Ислам в Иране в VII —

XV вв.» (1966) — первая рабо-
та подобного рода в отечествен-

ной науке.
Работы И. П. Петрушевского

имеют широкий международный
резонанс. Достаточно сказать, что
в Иране были изданы в персид-

Средней Азии, в разработке их
истории. За успехи в этом почет-

ном деле ученому присвоено зва-
ние заслуженного деятеля науки
Азербайджанской ССР.

Особо следует отметить созда-
ние Ильей Павловичем новых

учебных пособий, разработку об-
щих и специальных курсов. Он
является редактором и одним из
авторов учебного пособия по исто-

рии стран Азии в средние века.

Недавно    научная    обществен-

ность торжественно отметила се-
мидесятилетие И. П. Петрушев-
ского. Все выступавшие отмеча-
ли редкую творчесную энергию

юбиляра, его неутомимее трудо-
любие. Пожелаем и мы Илье Пав-
ловичу хорошего здоровья и но-

вых успехов.
Доцент А. ГОЛДОБИН

JL?_JrЛ SJUL4JL
Я  ПОПАЛА   в   первый набор   от  наших   великих  учителей  все,   графин.   Институте    языкознания,

восстановленного  в   1944   го-   что можно было взять;  наверное,    БАН, в Музее этнографии. Музее
ду восточного факультета. Это не   нет.     Но   плохо  отвечать,  напри-   истории религии, Морском атласе,

значит, однако, что мы  были са-    мер,  Игнатию  Юлиановичу Крач-   Интуристе.   Есть   среди   них   пре-

мыми старшими: на втором, треть-   ковскому, который вел у нас на-   подаватели    -московских  вузов  и

ем, четвертом курсах учились от-   чальный курс арабского языка  (в   ведущие работники востокозедных

1944 — 1945  учебном  году  он  былдельные группы, начинавшие до

войны свой путь на восточных
циклах филологического факуль-
тета. Иногда эти группы состоя-
ли из одного-двух человек, попол-
нялись  постепенно    старыми  сту-

единствеішым преподавателем на

кафедре арабской филологии) бы-
ло попросту стыдно.

Из приблизительно двухсот мо-
их соучеников

Это было недавно,

это было давно
дейтами, возвращавшимися с

фронта, из госпиталей, из эвакуа-

ции.

Время было нелегкое, особенно
первый год. Приходилось рабо-
тать и в строительных бригадах
по восстановлению университета,

И на картошке, и дрова пилить, и

по очереди приходить на час-два

раньте, чтобы протопить аудито-
рию. Правда, дров было мало, и
мы обычно занимались в  пальто.

Но было дружно и весело. Лю-
били вместе готовиться к заняти-

ям (может быть, потому что ма-
ло было словарей?), шумели в
«Восточке», с увлечением участ-
вовали в самодеятельности, неред-

ко занимая  первые  места.

Не знаю, всегда ли  мы  брали

иого факультета новых твор-

ческих успехов в работе на

благо отечественного востоко-

ведения и большого человече-

ского счастья.

Л. К. ГЕРАСИМОВИЧ, до-

цент кафедры Монгольской
филологии, кандидат филоло-
логических   наук.

—   Восточный факультет дал

мне знание о стране, которую
я полюбила как свою вторую

родину.

Б. ЧИЧЕРИН, студент IV
курса отделения истории Ира-
на.

—  Я очень рад, что учусь в

одном из лучших востоковед-

ных вузов мира. Еще в школе

я решил, стать историком Ира-
на, и с каждым днем мне все

больше и больше нравится
моя будущая специальность.

Думаю, что перед каждым из

нас. восточный факультет от-

крывает большие перспективы,
нужно только не пожалеть
труда.

С. БУЛАТОВ, ответствен-

ный секретарь Ленинградско-
го отделения        Общества
«СССР   —   Япония».

—  В Японии есть пословица

•«Лучше один раз увидеть,

чем сто раз услышать». Поэ-
тому -я желаю, чтобы студен-

ты и выпускники факультета,
Как правило,  имели  практику

учреждении наших союзных н ав-

тономных республик: К. С. Апнн,
Л. П. Сечкина (Таджикистан),
Г. С. Алнбекова, Ю. Б. Юсифов
(Азербайджан), А. Шихсандоп

(я считаю тех, кто (Дагестан), Е. Рихтер (Эстония),
К. М. Герасимова, Д. Улымжиев
(Бурятия), П. Г. Булгаков (Узбе-
кистан). Мои товарищи представ-

ляют советскую востоковедную

школу и в Варшаве (Н. Н. Пнль-
щикова, Т. Н. Гирилович).

Но суть не только в занимае-

мых должностях. Мое поколение

может похвастаться крупными

ученымн-востоковедами. ' Среди
них безвременно скончавшийся ин-

долог В. С. Воробьев-Десятон-
скнй, талантливейший санскрито-

лог, тибетолѳг, автор блестящей
работы по истории индийских язы-

ков. На топ же кафедре работают
Т. Б. Катенина, специалист по

ірем языкам — санскрит, хинди,

маратхп, и В. Г. Эрмап, знаток

и переводчик древнеиндийского
эпоса. Недавно защитил доктор-

скую диссертацию о происхожде-

нии народов Южного Китая
Р. Ф. Итс, воспитанник кафедры
китайской филологии.

Работу по языкознанию Даль-
нега Востока возглавляет на этой
кафедре С. Е. Яхонтов, чьи труди

получили всеобщее признание не

только в Советском Союзе, но а

за рубежом. И. М. Оранскому, ав- ;

тору большой работы «Введение
в иранскую филологию», принад-

лежит открытие индийских диа-

лектов в Таджикистане; В.- А:
Лившиц много сделал для расши-

фровки согдийских документов и

надписей из Нисы. Н. С. Петров-
ский защитил докторскую диссер-

тацию по египетскому языку.

С.
товил

ф В советское время на факультете преподавали выдающиеся
советские ориенталисты академики В. М. Алексеев, А. П. Баранни-
ков, В. В. Бартольд, Б. Я. Владимирцов, С. А. Козин, П. К. Коков»
цев, Н. И. Конрад, И. Ю. Крачковский, И. Я. Марр, С. Ф. Оль-
денбург, И. А. Орбелин, А. Н. Самойлович, В. В. Сгрубе, Б. А. Ту-
раев, Ф. И. Щербагской; члены-корреспонденты АН СССР Е. Э*
Бертельс, Д. Б. Бубрих, Н. К. Дмитриев, С. Е. Малов, А, А. Фрей-
ман,  Н. В. Юшманов, А. Ю. Якубовский.

ф В 1967/68 учебном году на факультете было прочитано 72

спецкурса и проведено 33 спецсеминара.

ф На одиннадцати кафедрах факультета ведется подготовка

квалифицированных  востоковедов по 39 специальностям.

ф С 1944 года, когда был воссоздан веточный факультет, и по
1968 год выпущен 1191 востоковед. Из них 178 человек защитили

кандидатские диссертации, 8 — докторские.

ф Печатная продукция восточного факультета за I960 — 1968 тг,
насчитывает свыше 1100 наименований. 42 студента за этот период
опубликовали свои научные работы.

ф Научную и учебную работу ведут на факультете 17 профес-
соров, в том числе два иностранных профессора — М. Диарра
(Мали) и X. Хаувал (ОАР), 28 доцентов, 8 старших преподавате-

лей и 37 ассистентов. Среди профессоров — члены-корреспонденты

окончил восточный факультет до

меня и па два-трн года позже)
почти сто кандидатов наук, во-

семь докторов и четверо уже под-

готовили докторские диссертации.

Мои соученики работают в раз-
ных городах Советского Союза, в

научно-исследовательских учреж-
дениях, вузах, библиотеках, музе-

ях и т. п. Многие из инх трудят-

ся на нашем факультете — они
составляют примерно треть препо-
давательского и научно-вспомо-

гательного состава.

Немало представителей нашего
поколения среди научных сотруд-
ников Института востоковедения
.в  Ленинграде  и  в  Москве.

Моих бывших соучеников мож-
но  встретить в  Институте    этно-

Имена, цифры, годы

а  в  по-

возмож-

в  изучаемой  стране,

следующем    имели

иость  работать  там.
И. КОСИКОВ, студент пя-

того  курса.

— Я счастлив, что учусь на
восточном факультете, круп-

нейшем и старейшем востоко-
ведческом учебном заведении
страны, на одном из самых
молодых его отделений —

кхмерской филологии. Очень
важно, чтобы студент начал

заниматься научной работой
еще будучи на студенческой
скамье, смог ощутить радость

поиска и творческого подъе-

ма.

И одним из самых значи-

тельных событий в моей жиз-
ни я считаю предоставленную

мне возможность продолжать

работу, начатую на втором
курсе и продолженную во вре-

мя двухлетней стажировки в

Камбодже. Именно это соче-

тание учебы и организации
научной работы студента, про-

исходит самое благоприятное
впечатление.

И в этом немалая заслуга

кафедры, на которой я учусь

(доцент Е. А. Серебряков), я

также моих преподавателей
А. М. Решетова и Д. И. Елов-
кова. На мой взгляд, так и

должна быть организована
работа ■ университете.

Иванов не только подго-

докторскую диссертацию,
посвященную языку «Родословно-
го древа тюрок», но и создал ве-

ликолепные поэтические переводы

Алншера Навои, соединив в себе
качестпа и литературоведа, и лин-

гвиста. Первым советским специа-

листом по іймильской филологии
стал С. Г. Руднн, награжденный
в Мадрасе медалью за особые
успехи п исследовании тамиль-

ского языка. Интересные работы
по языкам Памира (результат
многократных экспедиций) при-

надлежит  А.  Л,   Грюнбергу.

Я с гордостью пишу о том, ка-

кой большой и полезный вклад II

пауку внесли мои товарищи по

университету. Конечно, п сказала

далеко не обо всех и не обо всем,

размер газетных стол/шов неве-

лик. Но я уверейа, что друзья

•моих студенческих лет, которых

я .здесь не назвала, не обидятся
на меня: ведь настоящим ученым

не слава нужна, а сама работа,
ее  процесс  и  результаты.

А. ДОЛИНИНА,
доцент

Академии наук СССР М. Н. Боголюбов, А. Н. Кононов, Д. А. Оль»
дерогге и академик Академии наук Армянской ССР Б. Б. Пиотров-
ский. Четырнадцать сотрудников факультета — доктора наук, 46
— кандидаты наук.

ф В книжном фонде восточного отдела научной библиотеки
университета 232.675 единиц хранения на 62-х языках.

ф Ленинской премии удостоен профессор факультета Н. А. Нев-
ский (1962), Государственных премий — профессора Б. Б. Пиотров-
ский,  (1946),  Е.  Э.  Бертельс  (1948),   И.   Ю.   Крачковский   (1951),
A.  К). Якубовский (совместно с Б. Д. Грековым — 1952). Универ-
ситетскими премиями были отмечены труды четырнадцати профес-
соров и д.Оцентов факультета.

ф Труды ученых факультета за последнее десятилетие изданы

за рубежом в переводах на языки: вьетнамский, киіайскнй, мон-

гольский, румынский, венгерский, немецкий, японский, бенгальский,
тамильский, арабский, персидский, турецкий, иврит, итальянский,
французский, английский.

ф Учиться, а также заниматься научной и педагогической дея-

тельностью приезжают на восточный факультет из Польши, Ру-
мынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, Японии, Бирмы,
Афганистана, Индии, Сирии, Ирака, ОАР, Судана, Эфиопии, Гвинеи,
Мали, Италии, ФРГ, Франции, Швеции, США. Защитили диссерта-

ции иностранные преподаватели: в 1960 — Нгуен Тай Кан (ДРВ)
и в 1964 г. — Абд ас-Салам Аввад (ОАР), готовится к защите

Ф, Курума (Гвинея).
ф Выпускники факультета работают во всех союзных республи-

ках СССР и в 29 странах Азии, Африки и Европы.
ф Кафедры арабской филологии и иранской филологии старше

факультета на 37 лет (факулыет восточных языков открылся в

1855 году) и почти на год старше самого университета, Под на-

званием «кафедра арабскою языка» и «кафедра персидского языка»

они были учреждены еще в Главном педагогическом институте и

начали функционировать в марте 1818 года.

Ф 51 год (с 1873 по 1922) преподавал на факультете профессор
B.   Д. Смирнов (тюркология); 40 и более лет вели преподавание

академик В. В. Струве (история Древнего Востока), профессор
А. Д. Хвольгон (семитология), академики В. П. Васильев и В. М.
Алексеев (синология), Ф. И. Щербагской (индология), И. Ю, Крач-
ковский (арабистика), К. Г. Залеман (ираниегка).

Ф За двенадцать лет своею существования переводческое объ-
единение выпустило 23 книги общим объемом свыше 170 печатных

листов, в изданиях участвовало 1 1 1 переводчиков, переводы сдела-

ны с 26 языков народов Азии и Африки.
Ф Кафедра монгольской филологии восточного факультета Ле«

нннгрчдекого университета *« единственная в СССР,



гг^^Ьенинл^&сюіа. 4
УНИВЕРСИТЕТ»

ІЛ СТОРИЯ кафедры китайской
* ■ филологии начинается с от-

крытия в 1855 году в нашем уни-

верситете факультета восточных

языков. Основоположником пер-

вой синологической школы в уни-

верситете был выдающийся уче-

ный академик В. П. Васильев, в

течение трех десятилетий воз-

главлявший кафедру. Для В. П.
Васильева и его учеников про-

фессора С. М. Георгиевского,
профессора А. О. Ивановского,
приват-доцента П. С. Попова,
профессора А. И. Иванова в на-

учной работе было характерно

стремление к широкому исполь-

зованию разнообразных восточ-

ных текстов.

Русскую школу синологов от-

личала самобытность, смелость

научной мысли. . Русские ученые

пытались уяснить особенности
развития китайского общества,
присущие его народу националь-

ные черты.

С именем крупнейшего ученого

академика В. М. Алексеева свя-

зано зарождение и развитие вто-

рой университетской синологиче-

ской школы, добившейся в годы

советской власти огромного на-

учного успеха. Исследуя лучшее

из опыта своих предшественни-

ков, советские ученые освещали

важнейшие проблемы китаеведе-
ния с позиций марксистской тео-
рии.

Трудно переоценить вклад в

науку В. М. Алексеева, положив-

шего начало серьезному изуче-

нию китайской художественной
литературы. Ученики и соратники

В. М. Алексеева (а 20— 30-х го-

дах — профессора Ю. К. Щуп-
кий и Б. А. Васильев, доцент

А. А. Штукнн, в 40-х годах —

ныне доктор филологических на-

ук О. Л. Фншман) воспринимали

китайскую литературу как чаггь

мировой культуры, изучали ее в

тесной связи с историей общест-

ва и идеологических течений.
Школа В. ЛѴ Алексеева утвердн-

ла_ отношение к переводу с ки-

тайского как к серьезному иссле-

дованию, требующему от "ученого
эрудиции, таланта, определенных

переводческих  установок.

В нашем университете были
заложены основы научного изу-

чения грамматики китайского
языка — замечательным ученым

профессором А. А. Драгуновым.
Его  работы    отличаются    орипі-

нальноя методикой и имеют боль-
шое значение как для китаеведе-

ния, так и для общего языкозна-

ния. Преподавание китайского
языка осуществляли также Б. И.
Панкратов, А. Г. Шпршщин, В. В.
Вельгус. Заслуживает особого
упоминания плодотворная педа-

гогическая деятельность велико-

лепного знатока китайского ли-

тературного языка профессора
Г. Ф. Смыкалова, который после

академика В. М. Алексеева воз-

главлял кафедру в 1950— 1955 гг.

■Г* НАЧАЛА 50-х годов стал

^ формироваться нынешний
коллектив преподавателей кафед-
ры. В эти годы были определены

четкие учебные, планы, разработа-
ны» программы всех читаемых

курсов. Серьезное внимание уде-

ляется преподаванию разговорно-

го языка. Для обеспечения ак-

тивного обучения студентов язы-

ку университет до I960 года ре-

гулярно приглашал из КНР про-

фессоров     и  преподавателей.    С

тайской литературы Лу Сине би-
ли высоко оценены научной об-
щественностью. Чрезвычайно важ-

на и_ актуальна тема «Борьба за

китайскую революционную лите-

ратуру в 1927—32 годы», разра-

батываемая В. В. Петровым на

основе материалов подчас уни-

кального характера.

Продолжается на кафедре и

работа над проблемами класси-

ческой китайской литературы.

Изданы подготовленные автором

этой статьи очерк о жизни' и

творчестве та некого поэта Ду Фу,
перевод и исследование путевого

дневника Лу Ю (XII в.). Т. А.
Малиновская, выступившая ра-

нее со статьями о значении твор-

чества русских и советских писа-

телей для развития китайской
литературы, завершила большое
исследование творчества драма-

турга ХѴШ  века Хун Шэна.

РАСШИРЕНИЕ и укрепление
1 политических, экономических

и культурных связей со странами

Юго-Восточной Азии вызвало не-

обходимость в подготовке специа-

листов по соответствующим язы-Опыт,
проблем

перспективы

С первых же лет существова-

ния новых отделений был взят

курс на активное овладение сту-

дентами навыками разговорной
речи. В результате оканчивающие
могут работать и работают в ка-

честве переводчиков-практиков.
Вместе с тем, новые отделения

восприняли научные традиции

восточного факультета; студенты

получают не только комплекс

практических знаний, но и углуб-

ленно изучают теорию языка, ли-

тературу, историю, культуру со-

ответствующей страны.

Сейчас языки Юго-Восточной
Азии преподают выпускники фа-
культета кандидаты филологиче-
ских наук Ю. М. Осипов, И. С.
Быстров, В. С. Панфилов, Г. Е.
Рачков. Д. И. Еловков, В. Б. Ка-
севнч, Р. А. Янсон, ассистенты

Г. И. Прокофьев, А. К- Оглоб-
лин.

Перспективным планом разви-

тия восточного факультета преду-

сматривается образование отдель-

ной кафедры языков Юго-Восточ-
ной Азии.

В состав кафедры также вхо-

дят тибетское отделение и ко-

рейское. Кореистнка представле-

на А. Г. Васильевым, Г. Е. Рач-
ковым и Лим Су, тнбетаниети-
ка — Б. И. Кузнецовым.

Сотрудники кафедры за пос-

ледние пять лет опубликовали
свыше ста работ. Изыскивается
возможность для издания подго-

товленных   к  печати    двенадцати

д/гузья

Послужной

список

Владимира

Баранникова

большим педагогический мастер-

ством проведет занятия по разго-

ворному языку кандидат филоло-
гических наук Н. А. Спешнев,
ассистент Л. Г. Казакова, Пан
Им. Н. А. Спешнев ведет боль-
шую и интересную работу по

экспериментальному изучению'' фо-
нетических законов китайского
языка.

В крупных ученых выросли та-

лантливые ученые А. А. Драгѵно-
ва, доцент С. Е. Яхонтов, создав-

ший, по существу, в Ленинграде
свою лингвистическую школу.

Под его руководством были за-

вершены многие отличные иссле-

дования по китайскому языку и

языкам Юго-Восточней Азии.
Работам С. Е. Яхонтова «Кате-
гория глагола в китайском язы-

ке», «Древнекитайский язык»,

его разнообразным статьям при-

сущ высокий теоретический уро-

вень. Имя С. Е. Яхонтова, как

специалиста по грамматике со-

временного и древнего китайского
языка, по истории языка, диалек-

тологии, хорошо известно не

только в нашей стране, но н за

рубежом.

Еще никогда на факультете не

исследовалась столь основатель-

но современная литература Ки-
тая. Талантливые монографин
В. В. Петрова о поэте Аіі Цнне,
об    основоположнике   новой   ки-

кам. В 1955 году при кафедре
были открыты два новых отделе-

ния — вьетнамской и Индонезии-"
скон филологии. В 1957 году к

ним прибавилось бирманское от-

деление. В 1963 году было созда-

но, отделение тайской филологии,
в 1963 году — кхмерское, а в

1967-м — тагальское отделения.

В создании этих отделений боль-
шая заслуга принадлежит выдаю-

щемуся лингвисту профессору
А. А. Холодовнчу. Активное уча-

стие в постановке преподавания

языков Юго-Восточной Азии при-

нимал доцент Н. Д. Андреев.
Значительную помощь оказали

специалисты, приглашенные из

Демократической          Республики
Вьетнам,  Индонезии,  Бирмы.

учебных пособии. Наша кафедра
совместно с кафедрой истории

стран Дальнего Востока уже про-

вела две научные конференции по

истории, культуре и языкам на-

родов Юго-Восточной Азии (1961
и 1967 гг.). В 1963, 1966 и 1968
годах в содружестве с учеными

Ленинградского отделения Инсти-
тута востоковедения Академии
наук СССР были организованы

конференции по истории литера-

туры стран Дальнего Востока, а

которых приняли участие специа-

листы из разных городов стра-
ны.

Вся деятельность коллектива

кафедры китайской филологии
является одним из многочислен-

ных проявлений уважения нашего

народа к культуре народов стран

Дальнего Востока и Юго-Восточ-
ной  Азии.

Е.  СЕРЕБРЯКОВ,
заведующий кафедрой, доцент

Знаешь ли  ты, что...
i..-в доме № 36 (кв. 4) по Ли-

тейному проспекту в течение 20
лет жил и 27 декабря 1877 года

скончался Н. А. Некрасов? В
квартире Некрасова находилась

редакция «Современника» — жур-

нала революционной демократии
1860-х годов.

Бывшая Бассейная улица, на

которой стоит этот дом. названа

улицей Некраюва. В  1946 году, к

125-й годовщине со дня рожде-

ния Некрасова, в квартире, где

жил. поэт, был основан Государ-
ственный мемориальный музеіі
Н. А.  Некрасова.

Вскоре после смерти Некрасова
в его квартире поселился изобре-
татель «электрической свечи»

П. Н. Яблочков. Это была первая

квартира в Пеіербурге, освещен-

ная   электричеством.

СИНГАПУР— ЛЕНИНГРАД
Р ЧИСЛЕ первых стажеров

из Советского Союза в

Наньянском университете Син-
гапура — студенты восточно-

го факультета ЛГУ Н. Енд-
рюков и Л. Хованова. Ниже
мы публикуем отрывок из

письма, полученного недавно
на  факультете.

Ц ТО ЖЕ рассказать вам о

Сингапуре? В этом загадоч-

ном городе есть все. Нет единст-

венного — экзотики. Но он очень

интересен, этот город. Прежде
всего людьми. Когда слышишь

слова «многоликий» и «много-

язычный», не всегда представ-

ляешь себе, что это такое из са-

мом деле. Здесь же на каждом

шагу сталкиваешься с материаль-

ным воплощением этих понятий.
Китайцы, малайцы, индийцы, та-

милы, индонезийцы...
Уже из этого перечисления стя-

нет понятно, насколько осложне-

на жизнь Сингапура в языковом

отношении. Я еще не упомянул о

европейских языках — они тоже

часто звучат на улицах Сингапу-
ра. Преобладает английский. Если
заходишь в магазин, то прежде

всего слышишь вопрос по-англий-
ски. Если перед тобой китаец, от-

ветишь по-китайски, чем приво-

дишь его в неописуемое удивле-

ние. «Европеец говорит по-китай-
ски!» — тут есть чему удивлять-

ся. И начинается беседа... Иде-
альные условия для овладения
языком.

Сейчас мы особенно отчетливо

почувствовали, что знания, полу-

ченные на нашей кафедре, явля-

ются по качеству (если можно так

выразиться) самыми высокими.

Именно поэтому нам по сравне-

нию со студентами других вузов

гораздо легче. Особенно нагляд-

но это проявляется в отношении
разговорного языка, Чувствуешь
огромное удовлетворение, когда

при разговоре собеседники пора-

жаются правильности и точности

твоей речи. И в такие минуты,

когда иностранец восхищает сво-

их собеседников тем, что его речь

почти ничем не отличается от их

речи, с горячей благодарностью
еще раз вспоминаешь своих доб-
рых преподавателей, которые тре-

буют и (жаль не всегда) добива-
ются от студента того, что нужно.

Считаю, что мне посчастливи-

лось: я являюсь учеником ленин-

градской школы китаистики —

лучшей в Союзе. Поьа< тоящему

рад, что здесь, в Наньянском уни-

верситете Сингапура отмечают
именно это.

Что можно сказать о Наньян-
ском университете, где мы — пер-

вые семь студентов из Советско-
го Союза  — учимся?

Нас здесь окружили вниманием

и власти и администрация, и сту-

денты, и преподаватели. Отноше-
ние довольно дружеское и добро-
желательное, Безусловно, мы для

них (как и они для нас) пред-

ставляем огромный интерес. Еще
бы — первые советские люди из

страны, где свирепствует студеная

зима, чуть ли не круглый год!
Первые русские, о которых они

знают   не  так   уж   много!..
Сейчас,   проучившись    с    нами

один семестр, после многочислен-

ных бесед, ответов на самые раз-

личные вопросы, после вечеров,

где мы были едва ли не главной
«закуской» для гостей, после мно-

гих концертов, непременными уча-

стниками которых мы являемся,

здесь уже почти перестали удив-

ляться и сомневаться, что к ним

приехали люди с этой же плане-

ты, а  не с Марса  или  Венеры.
Условия для изучения любого

языка здесь довольно хорошие, и

мы полны решимости делать все

необходимое для овладения язы-

ком.

Пока нашим преподавателям за

нас краснеть не приходится и,

надеюсь, не придется и в даль-

нейшем. Большое спасибо вам,

товарищи преподаватели!

Н. ЕНДРЮКОВ,
студент пятого курса

г. Сингапур

D   ПОДГОТОВКЕ    номера

*-*    приняли   активное   уча-

стие доценты    В.    В.  Петров,
А. А. Бабшщев и Б. Г. Доро-
нин.

(\     ВЛАДИМИРЕ  Баранникове
" на восточном факультете
может рассказать почти каждый.

Одни знают его как человека,

который в течение трех лет был *>
членом бюро ВЛКСМ факульте-
та, другие работали с ним в Ка-
захстане или в Карелии, а тре-

тьи просто знают веселого отзыв-

чивого парня с отделения афри-
канистики.

Действительно, общественной
работой Володя занимается с

первого курса: Для него не су-

ществует главных и второстепен-

ных поручений. Подготовка ком-

сомольского собрания или оформ-
ление стенда — за все он берет-
ся с охотой, без отговорок. Вот
эта готовность к исполнению

(точному н своевременному) не-

отложных комсомольских заданий
и является, пожалуй, одной из

главных причин, по которой Во-
лодя три года подряд возглавлял

организационный сектор факуль-
тетского бюро.

Каждым летом в составе стро-

ительного отряда он неизменно

отправляется простым бойцом на

летнюю стройку. Кокчетавскаи, ^
Гурьевская область, Карелия —

вот послужной список бойца ССО
Восточного факультета Баранни-
кова. Те из студентов, кто этим

летом был в Карелии, помнят,

с каким огоньком и подъемом ра-

ботал Володя, как в самые го-

рячие дни, несмотря на болезнь,
не отходил он от бетономешалки
(кстати, это его любимый рабо-
чий «инструмент»), чтобы не под-

вести  отряд.

Володя не любит выступать

с «призывающими, мобилизующи-
ми» речами. И тем не менее мо-

жно позавидовать авторитету,

каким он пользуется среди сту-

денюв. Не словами, а собствен-
ным примером, своим отношени-

ем к делу зажигает он других в

работе на факультете и на строй-
ке.

На последнем отчетно-выбор-

ном собрании комсомольцы вос-

точного факультета рекомендова-

ли Владимира Баранникова в со-

став нового комитета ВЛКСМ

университета,

И. ЕФИМОВ,      Щт
секретарь    бюро    ВЛКСМ фа-

культета
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