
БУДНИ СЕМЕСТРА
ЛАБОРАТОРНАЯ  рабога —  это своего рода экзамен по

определенной теме, применение теории на практике, сту-

пенька к успешной сдаче экзаменационной сессии.
НА СНИМКЕ: студентка второго курса химического фа-

культета Людмила Савенкова выполняет работу по калори-
метрии в лаборатории физической химии.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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победит
МИТИНГ, посвященный Все-

вьетнамскому дню борьбы
против американских агрессоров,
состоялся в Актовом зале универ-

ситета. Открыл его секретарь ко-
митета ВЛКСМ по оргработе Але-
ксандр Дегтярев. Первое слово
предоставляется доценту биолого-
лочвенного факультета О. В. Пет-
рову:

—  На много лет сохраню воспо-
минания о Вьетнаме, — сказал он
в своей речи, — и прежде всего

о его народе. Вьетнамский народ

горд и свободолюбив. В этом убе-
ждаешься все больше сейчас, в

дни его борьбы против агрессоров.
Затем выступает гражданин Де-

мократической Республики Вьет-
нам, аспирант географического фа-
культета Нгуен Кан:

—  Сегодня мы собрались здесь,
чтобы вместе отметить Всевьет-
намский день борьбы.

Наш народ горячо желает мира,
чтобы строить социализм. Соли-
дарность и помощь советского на-

рода — источник воодушевления

для нашего народа, полного ре-
шимости   бороться     до     победы.

Да здравствует солидарность

между вьетнамским и советским

народами, между народами всех

социалистических стран! Вьетнам
победит!

Нгуен Ту Тхань, аспирант мате-
матико-механического факультета,
сказал:

—   Народ Южного Вьетнама
будет вести борьбу против агрес-

соров, какой бы длительной она
ин была. Лучше умереть героем,
чем жить рабом!

Участники митинга единодушно
приняли резолюцию, в которой, в

частности* сказано:

Мы, участники собрания сту нек-
то в, преподавателей, ученых Ле-
нинградского университета, шлем

свой горячий, братский привет ге-

роическому вьетнамскому народу

по случаю Всевьетнамского дня

борьбы против американских аг-

рессоров.

Мы- заявляем решительный про-

тест против бесчеловечной гряз-

ной войны, которую ведут амери-
канские империа аисты и их лакеи

против миролюбивого народа

Вьетнама, отстаивающего свою

независимость.
Выдающиеся победы вьетнам-

ских патриотов, их беззаветное
мужество и героизм вызывают

чувства восхищения и гордости у

веек советских людей, всецело

поддерживающих нароа Вьетнама
и оказывающих ему братскую по-

мощь.

Правое дело вьетнамского на-

рода иосторжесівѵет!

Да здравствует братство и дру-

жба народов Вьетнама и Совет-
ского Союза!

О ПЛАНЕ мероприятий
па реализации усло-

вий договора о дружбе и вза-
имном сотрудничестве между
комсомольскими организациями

университета и Балтийского
судостроительного завода нема-
лое место занимают вопросы
создания молодежного постоян-
но действующего лектория,
цикла лекций в цехах завода,

семинаров по изучению теоре-

тического наследия В. И. Ле-
нина и т. д.

Студенты-философы уже ве-
дут большую лекторско-про-
паганднетскую работу на заво-
де имени Козицкого. Сегодня
мы публикуем рассказ одного
из участников кружка на за-
воде, студента четвертого кур-
са Н. Титяева. Может быть,
этот материал поможет сту-
дентам других факультетов Ор-
ганизовать на Балтийском за-

воде лекторские группы.

QTAJIH уже традиционны-

ми выступления с док-
ладами и лекциями, беседы,
проводимые студентами фило-
софского факультета в школах,
на заводах и других пред-

приятиях Ленинграда.
«Теория становится матери-

альной силой, как только она

овладевает массами», — писал

К. Маркс (т. I стр. 422). И
эта марксова мысль стала де-

визом к действию для многих

наших студентов. Нести марк-

систско-ленинские идеи, разъ-
яснять содержание партийных
документов — основная зада-

ча в их пропагандистской ра-

боте.
Формы и методы работы,

естественно, были различны-

ми на протяжении даже пос-

ледних нескольких лет. Более
ранней формой участия сту-

дентов в пропаганде идей фи-
лософии, истории нашей пар-

тин, истории и теории между-

народного революционного ком-

мунистического и рабочего
движения, идеи научного ком-

мунизма были лекции па от-

дельных предприятиях. На на-

шем факультете существует

лекторская группа студентов.

Неоднократно отмечалось лек-

торское мастерство Анатолия
Малакова (пятый курс), Алек-
сея Светличного (четвертый
курс) и целого ряда других

наших студентов.

До организации малого фи-
лософского факультета, да и

уже при его работе важную

роль в выборе «пути» в фи-
лософию, в привитии любви к

оощественных наукам сыгра-
ли кружки в школах. В 30-й
и 373-й школе города ведет
кружки Ю. Шор (четвертый
курс). Тематика кружковых
занятий посвящена изучению

основ философских знаний. В
30-й школе ведет кружок и
Л. Машкова (пятый курс), в

140-й школе — В. Грусман
(второй курс), который орга-

низовал кружок по изучению

биографии В. И. Ленина, Н.
Степанова (четвертый курс), в

137-й школе помогает школь-

никам освоить историю искус-
ства и эстетики.

Работа,, проводимая нашими

Навстречу  ленинскому  юбилею

среднее. Дважды в месяц со-
бираются они в красных угол-
ках, чтобы послушать и пос-

порить, чтобы получить что-

то новое. Правда, жажду к
знаниям нельзя . абсолютизи-
ровать, но она есть и у де-

вушек, и у парней — рабо-
чих этого крупного в Ленин-
граде телевизионного завода.

Так сложилось, что группы,

занятия в которых ведут Ю.
Воропаев и А. Михаилов, 0.
Григорьев и А. Жгун, состоят

СТУДЕНТ
В ЗАВОДСКОМ
ЦЕХЕ
студентами в школах и на
предприятиях, всегда в цент-

ре комсомольского бюро фа-
культета. Становилось все яс-
нее, что недостаточно тех эпи-

зодических лекций на заво-
дах, которые уже проводились.

Необходимостью стало систе-

матическое чтение их на от-
дельных предприятиях города.

Инициатива бюро ВЛКСМ о
создании кружков «Кругозор»
на заводе имени Козицкого бы-
ла поддержана партгруппой
отделения теории научного
коммунизма. Это начинание

поддержала и кафедра теории
научного коммунизма. По ее

решению лекционно-семинар-

ские занятия, проводимые сту-
дентами, будут признаны в ка-,

честве педагогической практи-

ки.

И сейчас уже шесть студен-

тов четвертого курса система-

тически читают лекции и про-
водят беседы на этом пред-

приятии. На заводе в цехах
было организовано четыре

кружка, три из них теперь ве-

дут студенты. По составу

кружки колеблются от десяти

до пятнадцати участников. Об-
разование слушателей во всех

трех    группах,    в    основном,

/гаЗочий

класс

из девушек. В кружке же,, ко-
торые ведут 0. Ефимов и Н.
Тнтяев, состав «чисто» муж-

ской»,
ТЕМАТИКА лекционно-се-

минарских занятий со-

ставлена ЦК ВЛКСМ. Но, ес-
тественно, что ведущие запя-

тая учитывают интересы сво-
ей группы. Интересно расска-
зал 0. Григорьев о социаль-

ных проблемах личности. На
материале из литературы, по-
добранном и проанализирован-

ном, Олег раскрыл «некото-

рые проблемы молодежи».

Важной оказалась и форма
изложения материала. Необхо-
димо учитывать уровень раз-

вития аудитории в целом и
индивидуальные особенности в

частности. Удачным поиском в

разрешении этой непростой за-

дачи явилась беседа, прове-
денная в группе Ю. Ворппае-
вым и А. Михайловым. Тема
их беседы «Научно-техниче-
ская революция и социальные

последствия научно-техниче-

ского прогресса».

При общей активности груп-

пы   с вопросами, с серьезны-

ми выступлениями слушателей

цровел семинар Олег Ефимов
по проблеме «Свобода и не-
обходимость». Н. Титяев сде-
лал попытку, опираясь на ра-

боты Маркса и Ленина, пар-
тийные документы, раскрыть в
своей лекции содержание объ-
ективного критерия общест-
венного прогресса, имеющего

"огромное значение как в теоре-
тическом, так и в практиче-
ском отношении, для опреде-
ления характера и движущих
сил современной эпохи.

РЕРОЯТНО, следует оста-

новиться на методе про-
ведения таких занятий. Его
нельзя назвать пока лекцион-
но-семинарским, так как семя-

паров еще у нас не получа-

лось. Сказывается уровень
подготовки слушателей и

другие на первый взгляд

незначительные причины. По-
ка удачными оказались лишь

лекции и беседы. Но мы
еще не отказались от возмож-

ности проведения семинаров.

Наверно, это можно будет осу-
ществить несколько позже.

Немного о трудностях, а
они были и еще будут. Не так

просто было отвоевать для за-

нятий красные уголки. И не

один раз приходилось 0. Еф-
ремову и Н. Титяеву беседо-
вать с секретарем комитета
комсомола завода на эту тему.

Вопрос о систематической по-

сещаемости занятий тоже еще

не решен окончательно. Труд-
ностей много, но не ступишь

в реку — не научишься пла-

вать.

Проведено уже достаточное

количество занятий (в среднем

6—7 в кружке), чтобы, прав-

да, лишь предварительно отме- •

тить кое-какие моменты.

Форма систематического ве-

дения занятий с рабочими име-

ет важное значение для усво-

ения, даже пусть и не очень

значительного, знании, «кото-
рые выработало человечество».

Во-вторых, эти занятия помо-

гут рабочим стать убежденны-
ми в правоте ленинских идей,
в борьбе с влиянием бѵржѵаз-

ной идеологии.     н   ш?^

студент четвертого нурса
философеного  факультета
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МЫ ЖИВЕМ в бурное и тре-
вожное время. Напряжен-

ность международной жизни и
идеологической борьбы имеет пря-
мое отношение к нашей работе.

Идеологический фронт в настоя-
щее время является главным в
борьбе двух систем в мировом ма-
сштабе — и, пожалуй, самым
острым и сложным, чем когда бы
З-о ни было. Идет битва за миро-
воззрение людей.

При этом надо иметь в виду,
что формы- н средства идеологи-
ческой борьбы значительно изме-
нились. Массовые средства воз-
действия радио, телевидение, ки-
но, печать служат буржуазной
пропаганде, помогают обрабаты-
вать сознание людей в однобоко-
потребителыком духе и буржуз-
но-апархистском.

Все это сіаппт перед нами про-
блему идеологического воспитания
как коренную и необыкновенно
сложную.

В последнее десятилетие боль-
шое место в буржуазной пропа-
ганде заняла русская литература
и особенно — советская. Можно
привести немало примеров иска-
жения и вульгаризации за рубе-
жом русской классической литера-
туры. И совершенно очевиден по-
литический характер тех сенсаци-
онных кампаний, которые прово-
дились и проводятся вокруг от-
дельных произведений советской
литературы («Один день Ивана
Денисовича» А. Солженишша,
«Тишина» Ю. Бондарева, «Люди,
годы, жизнь» И, Эренбурга и др.).

Но, что более существенно и
требует внимаіельпого отношения
с нашей стороны, активного про-
тиводействия — это попытка так
сказать «научной» дискредитации
советской литературы и метода со-
циалистического реализма. Фаль-
сификация советской литератѵры

идет по нескольким линиям. Здесь
и подмена одних, существенных,
явлений другими, малосуществен-
ными, и спекулятивная интерпре-
тация сложных и трудно входив-
ших в новую действительность пи-
сателей типа Б. Пастернака,
А. Ахматовой, М. Булгакова. Эти
писатели называются «внутренни-
ми эмигрантами», во многих рабо-
тах утверждающие, что дескать
они хотели писать одно, а писали
другое. И в то же время эти пи-
сатели рассматриваются как са-

мые крупные.

Все это абсолютная неправда:

писали они то, что хотели и что
могли. Здесь и стремление проти-
вопоставить таких писателей, как

Горький, Маяковский, Шолохов,
социалистическому реализму, Про-
тивопоставляются отдельные пе-
риоды советской литературы дру-
гим (20-е годы — «золотой век»
советской литературы, 30 е — про-
вал и т. п.). Соответственно, ко-

нечно, и делается отбор имен пи-
сателен, произведений, их интер-

претация.

В ИЗДАЮЩИХСЯ в качестве
учебных пособий для вузов

и колледжей книгах чудовищно
извращаются явления советской
литературы. Здесь и невыносимые
условия, в которых якобы рабо-
тают советские писатели и самоот-
верженные поиски «протестов»
против социалистической идеоло-
гии, оппозиционности, и усилен-
ное внимание к второстепенным и
десятистёпенным явлениям около-
литературного порядка при одно-
временном игнорировании принци-
пиальных явлений (творчество
А. Фадеева, II. Островского,
А. Макаренко, Л. Леонова и др.).

При этом довольно ловко извра-
щаются, подтасовываются или
умалчиваются факты. Особенно
ревностно варьируется полюбив-
шаяся многим буржуазным авто-
рам мысль о пагубности для ли-

тературы идейности, об отходе со-
ветских   писателей    от    социали-

ЯОБ ЭТОМ говорю потому,
чтобы показать, насколько

ответственно нужно выносить свои
суждения нашим литераторам,
чтобы не быть в плену отмечен-

ных «концепций». В связи с этим
я хотел сказать несколько слов о
тех тенденциях, и фактах, кото-
рые имеются в нашем литературо-
ведении и критике и которые сви-

детельствуют о потере чувства

остроты идеологической борьбы в
литературе, об игнорировании со-
циальных критериев в искусстве.

Критик Л. Новиченко недавно в

статье «Критика, проблемы и за-
боты» совершенно справедливо пи-
сал, обобщая состояние советской
критики: «При несомненно воз-
росшем профессионализме ей ча-

сто не хватает именно того, что
является «душой критики» — на-
целенности на определяющие во-
просы нашей идейной и художе-

ственной    жизни,    стремления    и

на о «Мастере и Маргарите»
(«Новый мир», № G, 19G8 г.)
И. Виноградова об этом же рома-

не («Вопросы литературы» № 6
19G8 г.), П. Антокольского «Кни-
га Марины Цветаевой («Новый_
мир» № 4, 1966 г.) и др. Иные
критики стали бояться' слов «со-
циальное», «народное», «партийное
в искусстве». Проникают в наши

работы и концепции «реализма

без берегов» и «этики без берегов»
и самоценности эстетического на-

чала. Разрешите привести один

пример сначала несобственно ли-

тературоведческого плана, но

имеющий прямое отношение к ли-
тературе и литературоведению.

В ряде статей сборника «Ак-
туальные проблемы марксистско-

ленинской этики» (1967) вся слож-
ная общественная проблематика
философии сведена к отвлеченно
трактуемой   этике  «без  берегов».

Рассуждения о вселенской сове-

приііти к поэтизации любой лич-
ности, к дегероизации искусства, к

натурализму как якобы подлинно-
му искусству. Вообще можно прий-
ти к смещению всех граней и

принципов.

Есть у нас эти тенденции в те-
атре, в литературе?  Несомненно.

В критике не раз отмечалось,
что в некоторых постановках на
исторические темы в наших те-
атрах намеренно снижаются ге-
роические характеры. Бытовизм
в его, так сказать, «чистом виде»
стал захлестывать некоторые да-

же журналы (рассказы Грековой,
Семина, Битова, Аксенова). «Но-
вый мир», «Юность» избрали в ка-
честве главной позиции эту при-
землепность, а в лице В. Лакши-
на — главного защитника концеп-
ции дегероизации. Достаточно
прочитать его длинные и претен-
циозные статьи «Читатель, писа-
тель, критика» и др.
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стического реализма, «бунте» мо-
лодых. Вообще советская литера-
тура трактуется как чисто полити-
ческий «инструмент» воздействия
на массы н «психологического тер-
рора». Но этого мало. Даются, ре-
цепты подлинного научного подхо-
да к литературе: ограничиваться
анализом только структуры про-
изведений («как»?), так как по
мнению «спешіалисюв» по рус-
ской литературе, эстетические кри-

терии никак не связаны с идеоло-
гическими. Для них неприемлем
краеугольный принцип социалисти-

ческого реализма — социальная
обусловленность творчества. От-
сюда стремление поднять на щит
писателей, так или иначе не про-

явивших гражданских позиции
по отношению к советской дей-
ствительности, попытки выдвинуть
на передний план литературоведе-

ние формалистической школы 20-х
годов, ложные концепции творче-
ства Маяковского, Есенина, Феди-
на, А. Толстого и других совет-
ских писателей, которых идей-
ность якобы погубила. При этом

создаются настоящие литератур-

ные мифы.

««ГРАЖДАНИНОМ
БЫТЬ  ОБЯЗАН вин»

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

НА   СОВРЕМЕННОМ   ЭТАПЕ

умения разобраться в основных

тенденциях современного литера-
турного развития, готовности и

способности убедительно утвер-

ждать или отрицать их в свете

требований и необходимости со-
циалистической действительности».

Преодоление вульгарного социо-
логизма, писал Новиченко, ус-
пех нашей критики. Но стали про-
являться более опасные тенден-
ции — «деполитизация» критики

при более или менее заметном иг-
норировании идейного содержания,
жизненной  основы произведения.

Бывает и так, что критика без-
удержно очаровывает только что
открытая им «универсальная» тер-
минология — добрр, красота, гу-
манность, суверенность личности —

терминология, в которой расплы-
ваются научно обоснованные поня-
тия марксистско-ленинской социо-

логии, этики и эстртики» («Лите-
ратурная газета» 13 ноября 1968
года).

Эти понятия превращаются во
внесошіальные и внеисторические,
а следовательно и пустые. Образ-
цом таких критических выступле-
ний могут служить статьи Лакшн-

сти, о вечном конфликте должно-
го и сущего, о принципах добра,
самосовершенствования, свободы,
благородства и т. п. — абстракт-
ны, лишены исторической и клас-

совой определенности.

Мораль как форма общественно-
го сознания сводится к субъек-
тивизму: человек несет ответствен-

ность не перед обществом, а толь-
ко перед самим собой!?

В современной литературе есть

тенденции, близкие этим, имеющие

общую основу.

Во-первых, есть точки зрения на

проблему таланта художника, как
некую в самой себе заключенную

определенность. Правильная мысль
о необходимости изучения творче-
ства писателя, исходя из творче-
ской индивидуальности, доводится

до абсурда, когда утверждается,
что сам художник и его творче-
ство являются и обѣектом и кри-

терием.

Во-вторых, если трактовать лич-
ность в отрыве от общества, ее

сущность в отрыве от долга перед

обществом, от роли и места в его
преобразовании и совершенствова-
нии общества, то логично   можно

СУТЬ ДЕЛА не в том, что пи-

сатели делают или ие делают
акцент на трудностях п недостат-
ках н нашей жизни (в последнее
десятилетие я не могу назвать ни
одного ие только лакировочного
произведения, но и «розового»),
а в том, что трудности эти часто
не формируют, не закаляют, а по-
давляют героев таких произведе-
нии. Героический, истинно челове-
ческий характер рождается в ак-

тивном преобразовании во имя
высоких идеалов.

Литераторы, лишь с восхищени-

ем, без критического анализа пи-

шущие о произведениях А. Бито-
ва, Ю. Казакова, В. Семина и

других, по-своему талантливых, но
вольно или невольно приглушаю-

щих социальную сущность совет-
ского человека, забывают, что си-
ла советской литературы всегда
была прежде всего в выявлении
тех особенностей советского че-
ловека, которые ведут. к активно-
му преобразованию действитель-
ности. В этой деятельной энергии
героев на благо общества, в ак-

тивных поисках    своего  места  в

Г ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ универ-
ситетского издательства

каждый знакомится по-разному.
Старшеклассник, еще только меч-
тающий учиться, к примеру, на

физическом факультете, бережно
берет видавшее виды пособие
«Каи готовиться к приемным эк-
заменам в вуз», научный сотруд-

ник, с нетерпением ждущий вы-

хода своей первой книги, масти-
тый ученый, готовящий выпуск

очередного учебника, — все они
носвенно или непосредственно

вступают в контакт с издатель-
ством, марка которого стоит на
любом издании, будь то малень-
кая брошюра или солидная
книга.

Вся огромная научно-исследова-
тельская и учебная работа, про-

водимая в стенах университета,
получает свое конкретное вопло-

щение через самые обыкновен-
ные полиграфические машины,
через руки редакторов, корректо-

ров, художников. Если мы загля-
нем в тематический план изда-

тельства, то увидим такую карти-

ну — примерно   четверть всего

количества издании составляют

учебники и учебные пособия для
вузов страны. Около 40 процен-

тов приходится на фундаменталь-
ные монографические исследова-
ния по многим отраслям универ-
ситетской науки. Остальные 35
процентов книг падают на тема-
тические сборники, обобщающие
результаты кафедральных науч-
ных исследований.

Всем очень хорошо известны
два журнала: республиканский
«Вестник Ленинградского универ-

ситета» (24 номера в год) и со-
юзный «Правоведение» (6 номе-
ров в год). Издаются они тоже
нашим издательством.

Большая часть книг, выпускае-
мых издательством, поступает на
всесоюзный, а некоторые и на
международный книжный рынок.

Многие наши издания переводят-
ся на иностранные языки и пере-
издаются в социалистических и

других странах мирз.
Объем работ огромный, и с каж-

дым годом он возрастает, мелька-
ют книжные наименования, лихо-
радочно подскакивают тиражи, не

ЗАМКНУТЫЙ
изменяется, как ни странно, лишь

сама полиграфическая база, бо-
лезненно ограниченная отсутст-
вием достаточной производствен-

ной площади. Две цифры говорят
сами за себя. Для того чтобы
нормально, без напряжения рабо-
тать, нужно около 3500 квадрат-
ных метров полезной площади,
типография же имеет лишь тыся-
чу метров. Разница действительно
заметная. Дело усугубляется еще
и тем, что даже на этих «тесных»
метрах стоит оборудование, от-

нюдь не современное, а больше
того — устаревшее и малопроиз-
водительное. Что же получается?
А получается следующее. Новые
тиражи ухитряются получать все
на тех же машинах, теми же си-
лами, естественно, что не всегда
успешно. На языке цифр это вы-
глядит так: 1967 г. заявка «Со-
юзкнити» (в тыс. руб.) — 1134,
получено от издательства — 300,

1968 г. — 1106, получено— 300.
тыс., короче говоря, спрос удов-
летворялся лишь на 30 проц.!

Особенно «узкое» место в тех-
нологии книжного производства —

это переплетный цех, где все
операции ведутся дедовским спо-
собом. А недавно приобретенные
переплетные машины оказывает-
ся и ставить некуда. То есть круг
заикнулся опять на нехватке по-
лезной площади, а имеющаяся
выступает пока как эдакое про-

крустово ложе.
Несколько слов о побочных

проявлениях территориального
голодания. Типографии негде по-

ставить машину для резания бу-
маги. Какой выход? Выход прихо-
дил, вернее приезжал в виде ма-
шины в форменной одежде «Лен-
трансагентства». Одежда была по-

видимому весьма дорогая. Доста-
точно сказать, что за обычный
рейс на банковский счет агентства

переводилось по 90 — 95 рублей.
Спасительный фургон появлялся

3—4 раза в неделю, увозил бу-
магу, а с ней и деньги. Если же

бумага появлялась потом в раз-
резанном состоянии, то рубли без-
возвратно терялись. Понятно, что
такие «прогулки» по разным го-
родским типографиям обошлись
издательству в копеечку.

Передо мной лежит книжка
«Аналитическая механика систем
с перемещенными массами».
Книжка интересная, актуальная.
Тираж — 3,5 тысячи... Спраши-
ваю — больше можно издать? —

Конечно, да. Если бы даже 15
тысяч, и то все бы моментально
раскупились. А попробуй сделать
так — полетит план, не спра-
вишься с другими изданиями.

Симптомы такой же болезни
налицо и у того пособия, которое

упоминалось в начале. Как и вся-

ш£ УНИВЕРСИТЕТ)

нем формировались и сами ха-
рактеры — цельные, волевые бла-
городные. И в этом смысле со-

временная, например, проза в ря-
де случаев отступает от завоева-
ния, советской литературной тра-

диции — «Цемента» Гладкова,
«Соти» Леонова, «Поднятой цели-
ны» Шолохова, «Кара-Бугаза»
Паустовского.

Более того, подвергается со-

мнению и ориентация писателей
на активное знание, действительно-
сти, ее объективных законов, лю-
дей, творящих эту действитель-
ность. В высказываниях не-

которых писателей молодого по-

коления (А. Битова, А. Вознесен-
ского, Е. Евтушенко, Ю. Казако-
ва, В. Аксенова) настойчиво про-

водится мысль: «зачем изучать

действительность — надо просто

жить, и тогда через себя выра-

зишь время» («Комсомольская
правда», 28 ноября   1968 г.).

Это принципиальное заблужде-
ние и, несомненно, оно ведет к

обеднению содержания. Эстетиче-
ское достоинство таких произве-

дений оказывается часто мнимым

(вроде пресловутой «Бочкотары»
В. Аксенова).
ОТМЕЧЕННЫЕ выше тенден-

ции присущи не только от-

дельным выступлениям писателей
или критиков, но и более серьез-

ным изданиям.

Я приведу только два примера.

Всем известно издание «Библио-
тека поэта», основанное еще в

1931 году Горьким. У. этого из-

дания есть свои немалые заслу-

ги. Есть и признание. Но прочти-

те подряд вступительные статьи и

однотомникам поэтов XX века,

вышедшим в последние годы —

об А. Белом, Б. Пастернаке,
И. Анненском, "М. Цветаевой,
В. Луговском, Б. Корнилове,
Н. Асееве и других. Разные поэ-

ты. Разные авторы. А тенденции

общие: всячески десоциологизиро-

вать творчество поэта, создать

впечатление, что чисто художе-

ственные поиски и открытия не

Яимеют никакого отношения к

идейным, нравственным (особенно
в статьях о Белом и Пастернаке),
приукрасить достижения модер-

низма н т, п. В статье, например,

Т. Хмельницкой об : А. Белом на-

рисована просто умилительная
картина русского символизма, так

что неясно, почему же шла такая

ожесточенная борьба между сим-

волистами и реалистами. В пяти-

листной статье не нашлось места

даже упомянуть высказывания о

символизме В. И. Ленина, А. В.
Луначарского, В. В. Воровского,
М. Горького.

...Для А. Белого — символизм —

это прежде всего «многострун-

ность» «высокая художественная

культура»...

...Для Н. Асеева традиции
В. Хлебникова и В. Маяковского
были равновелики, а В. Луговскон

нашел  себя  в  конструктивизме...
Подобных утверждений в этих

статьях немало.                 *

Я мог бы привести и ряд дру-
гих работ (вроде книги Ю. Лот-
мана «Структурная поэтика»), где

в ультрамодерпой терминологии

топятся подлинные идейно-эстети-
ческие ценности и критерии.
Остановлюсь еще лишь на одном

примере.

Сейчас завершается издание
«Краткой , литературной энцикло-
педии». Случилось так, что в ее

рабочую редакцию попали люди
весьма тенденциозно трактующие

многие вопросы литературы. И са-
мо издание, как бы подводящее

итоги советского литературоведе-
ния, оказалось во многих случаях

лишенным объективности и не от-
вечающим требованиям нашей
науки.

Я мог бы назвать по меньшей
мере десяток статей, в которых

дается серьезный анализ грубых и

песьма многочисленных ошибок в
этом труде, тенденциозной инфор-
мации, возвышения одних и сни-

жения других имен, фактов, яв-

лений.
Во всех буквально статьях от-

мечается низкий профессиональный
уровень и т. п. «КЛЭ — не на

уровне мировых стандартов». Но
еще более существенно, что мно-
гие критики справедливо указы-

вали на слабость методологиче-

ских позиций редакции КЛЭ, на

тенденцию реабилитации форма-
лизма, модернизма и т. д., на

близость многих авторов к концеп-

ции мирного сосуществования

различных идеологий, на идейную
путаницу в серьезных теоретиче-

ских статьях. Словом, мы имеем

дело с очень серьезным, принци-

пиальным отступлением от мар-

ксистско-ленинской науки о лите-

ратуре. Все это очень серьезно.

ІѴД Ы ВСЕ хорошо понимаем, что

^ ' мы не просто готовим спе-

циалистов, но формируем лично-

сти, людей, которые должны будут
продолжать строительство нашего

общества, нашей культуры. Гото-
вых отстоять в трудных условиях

завоевания, достигнутые усилия-

ми лучших сынов нашего отече-

ства.

Попытки под любым прикрыти-

ем («интеллектуализма», «профес-
сионализма»,        «прогрессивности
мышления» и т. п.) «не замечать»

глубокую связь нашей деятельно-

сти с современной борьбой идей,
нравственности — я бы назвал

литературным провинциализмом и

даже точнее — мещанством, Со-
временное мещанство совсем не

похоже на то, которое связывается

с канарейками в клетке. Оно обя-
зательно хочет выглядеть передо-

вым, самым прогрессивным. Но
при всех его разновидностях оно

обладает общим свойством — рав-

нодушием. К тому, чем живут

миллионы, к национальным свя-

тыням, к будущему. К нравствен-

ным п специальным идеалам.    Ко

всему, что не затрагивает его_ не-

посредственно.

Не способное создавать мате-

риальные и духовные ценности,
оно не способно ничем восхищать-
ся, загореться, оно на все имеет
стереотипный ответ, на все смот-

рит через скептические очки.

Известный театральный критик

Н. Абалкин, анализируя в инте-

ресной статье «Личность молодого

героя в современной драматургии»

писал, что у некоторых героев со-

временных пьес (а я бы доба-
вил — и прозы, и поэзии), — ав-

торы поэтизируют скептическое,

ироническое, этакое высокомерно

пренебрежительное отношение ко

всему, что «веками сберегала для

него нация», что усилиями поко-

лений и его современниками соз-

дается в великих трудах и само-

отречении. И прав тот же критик,

когда пишет: нынешний мещанин

выступает не в старомодном, а в

современном обличье. Он выдает

себя за передовую, по-современно-

му мыслящую личность. С ним

можно потолковать обо всем, да-

же о коммунизме, о завоевании

космоса. Только и коммунизм и

космос не очень-то волнуют его.

Для него нет в жизни ничего свя-

того. Мещапе рассуждают так: —

Говорят, «Слово о полку Игореве»
фальсификация? Ну и бог с ним,

кому это нужно.

—   Говорят, некие новаторы рус-

скую классику уродуют на сцепе?
Подумаешь, беда, молиться нам,

что ли, на классику?
—  Вот опять напоминают нам о

партийности и народности искус-

ства. Боже мой, как это старо и

несовременно, когда же угомонят-

ся паши догматики, не признаю-

щие «общечеловеческих» идеалов

искусства?
Беспринципность, скептицизм,

нигилистическое отношение к

важнейшим социальным и мораль-

ным категориям нашего бытия —

не в этом ли именно выявляется

политическая сущность современ-

ного мещанства? Оно представля-

ет собой среду, наиболее подвер-

женную влияниям буржуазной
культуры, буржуазной идеологии.

ДД Ы ВСЕ также знаем, что мо-

* * лодые люди, проходящие

курс паук в стенах нашего уни-

верситета, питаются не только на-

шими лекциями и беседами. Все
ли мы делаем для того, чтобы ак-

тивно воздействовать на них, по-

могать правильно разобраться в

сложных условиях и тенденциях

современности? Думается, что

далеко не все. Конечно, у нас

кроме академических занятий, ос-

новной формы обучения и воспи-

тания, существуют и используют-

ся: личные беседы, работа кура-

торов, диспуты, вечера вопросов и

ответов, организованные по ини-

циативе бюро «ленинские зачеты»,

стройки, философские наши семи-

нары, межкафедральный спецкурс

«Ленин и литература» и многое

другое. Все это, несомненно, важ-

ные формы идеологического воспи-

тания. Но все же.

Когда я узнаю, что многие сту-

денты   не  читают  газет,   я   вижу

здесь просчеты не только комсоч

мольской  организации.                j
Когда я узнаю, что на одном

из наших курсов большое количе-

ство студентов сразу получило

«двойки» по политэкономии —

мне ка^кется, что это недоработка
всех нас.

Умеем ли мы противостоять по-

току разнородной информации, не-

редко трудной для понимания сту-

дентов? Я имею ввиду не только
чисто литературные дела. Здесь
мы просто не имеем морального

права быть объективистами. И
главной формой идеологического

воспитания является наш пред-

мет — литературоведение — как
общественная наука, литература,

как форма духовной жизни обще-
ства.

Я бы хотел обратить внимание

па следующее обстоятельство: ни-

какие формальные, даже самые

горячие призывы усилить идеоло-

гическое воспитание па факульте-
те, не дадут результатов, если

каждый преподаватель, особенно
коммунист, не осознает всем сво-

им существом колоссальную ответ-

ственность за каждое свое слово,

свой поступок, если не проникнет-

ся мыслью, что в нашем деле нет

ничего нейтрального. Многообра-
зен фронт работы наших препода-

вателей. И везде мы должны, как
велит наша с'овесть, быть активны-

ми борцами за наши идеалы.

Профессор   П.   ВЫХОДЦЕВ,
заведующий кафедрой совет-

ской литературы

------------------ »fi„J

юности
кинс§>

D СВОЕЙ предыдущей картине

*-' «Буря над Азией» народный
артист СССР кинорежиссер Ка-
мпр Ярматов рассказал о станов-

лении Советской власти в Турке-
стане. Его новая картина (сцена-
рий М. Мелкумова и К. Ярмато-
ва, оператор М. Пенсон) продол-

жает эту тему.

Филбм в известной мере авто-

биографичен: в те годы К. Ярма-
тов   командовал    эскадроном   ча-

«ВСАДНИКИ   РЕВОЛЮЦИИ»
стей особого назначения, входив-

шим в славную 6-ю кавалерий-
скую бригаду, которую М. В.
Фрунзе называл «всадниками ре-
волюции». Своим друзьям-одно-

полчанам, их жизни, их борьбе за

власть Советов и посвятил режис-

сер эту картину.

Много разной белогвардейской
нечисти собралось тогда в Буха-
ре: высшие чины царской армии,

остатки     эмирата,   мусульманское

духовенство. Они подло убивали
из-за угла советских руководите-

лей, готовили заговор против пра-

вительства Туркестана. Выявить и

обезвредить предателей и полу-

чил задание особый эскадрон. О
том, как была проведена эта

сложная операция, рассказывает

картина.

В ней много элементов приклю-

ченческих, и в то же время рас-
крываются образы    основных ге-

роев, мотивы их поведения, их са»

моотверженность и преданность

делу революции. И не отдельные

личности находятся в центре по-

вествования: центральное дей-
ствующее лицо фильма — узбек-
ский народ, поднявшийся на борь-
бу за свою свободу и счастье, за

Советскую власть. Отряд Камила
Юлдашева — олицетворение это-
го народа.

На снимке:  кадр из фильма.

КРУГ
ная порядочная болезнь, она на-
зывается, хотя на этот раз весьма
прозаично — дробление тиражей.
«Больные» книги очень популяр-
ны, потому что их ждут, их спра-
шивают в магазинах, а купив —

бывает и такое — с изумлением

читают на последней страничке
цифру очень скромного тиража.

Маленький пример. В «истории
болезни» пособия «Как готовить-

ся к приемным экзаменам в вуз»
читаем, что оно должно переизда-

ваться солидным на первый
взгляд тиражей — 100 000 эк-

земпляров. А практика показала,
что даже миллионный тираж с
трудом удовлетворил бы всех же-

лающих в стране. Я не оговорил-
ся, так как это пособие пользует-

ся большим спросом на всесоюз-
ной арене. Итак, вместо десяти

человек книга окажется только
У одного. Тяжелый случай, как

^говорят  в таких случаях  врачи.

Значит кому-то не хватит, может
быть кто-то не сдаст экзамены и

скорее всего это случится в сель-

ской местности, в той самой мест-

ности, о которой сейчас так мно-

го пишут и где ищут новых Ло-
моносовых. Пример этот, к сожа-

лению, не единичный.
R ИЗДАТЕЛЬСТВЕ мне пока-

зали справку, составленную

директором издательства В. И.
Саврасовым. Привожу выдержку:

«Следует отметить, что успехи в

выполнении тематических и про-

изводственно-финансовых планов
1967—1968 годов были достиг-
нуты в процессе преодоления
серьезных трудностей. Главная
из них заключается в узости,
ограниченности полиграфической
базы, мощность которой не по-

крывает потребности университе-
та в публикации научной и учеб-
ной литературы. Собственная ти-
пография издательства    способна

выпустить в год не более 1800
уч. издательских листов и если

издательство выпускало на

150— 200 листов больше и кроме

того осуществляло выпуск опре-
деленного количества внутриву-

зовской, (непланируемой) печат-

ной продукции, то только благо-
даря тому, что в течение года

удавалось путем неофициальной
договоренности с другими типо-

графиями устраивать там издание
ряда книг и брошюр. Однано та-

кая практика, сама по себе со-
пряженная с большими трудно-

стями и с постоянным риском

срыва выхода в свет запланиро-

ванных изданий, все меньше ста-
новится осуществимой в настоя-
щее время. Получить же дополни-
тельную полиграфическую базу
без официального лимита невоз-
можно. Это значит, что ставится

под угрозу выход в свет нрупно-
обьемных и нрупнотиражных из-
даний, которые типография ЛГУ
выпускать неспособна и на ко-
торых зиждется вся экономика
издательства.

1969 год уже начался, а зло-
получного лимита на дополнитель-
ную полиграфическую базу изда-

тельство не получило и по сей
день, несмотря на неоднократные
обращения в соответствующие ор-
ганы. Этот вопрос требует немед-

ленного решения.
Книга, как известно, сама по

себе к читателю не попадает. Во-
просами распространения ведает
такая организация как «С=йзг;км-
га», а туда печатную продукций
издательства доставляют егми.
Весь этот процесс имеет извест-
ные сроки, есть определенная пе-
риодичность. Отдел снабжения и
реализации тоже есть, а машин
вот нет. В результате срывается

вывоз готовой продукции, нару-
шается график, издательство тер-

пит убытки.
Еще одна проблема. Имеется в

виду вопрос о переводе издатель-

ства в республиканскую катего-

рию. Проблема становится особен-
но, острой, учитывая действие но-
вой системы экономического пла-
нирования  и материального сти-

мулирования в промышленности.
Пока же работники издательства
университета из-за принадлежно-
сти к областной категории прак-

тически имеют в Ленинграде по
сравнению с работниками всех
других уставных издательств са-
мые низкие должностные оклады*
Понятно, что из-за этого изда*
тельству все труднее удержи*

вать на работе опытных и высо«
неквалифицированных специали-
стов, пригласить же новых ра-
ботников на вакантные должно-
сти практически невозможно.

R0T СКОЛЬКО нерешенных
вопросов скрывается под

обложкой с маркой «Издательство
ЛГУ». А решать их нужно всем
вместе: и руководству издатель-
ства, и хозяйственной админи-

страции университета, и партий-
ным органам. Дело чести нашего
старейшего вуза, чтобы книги с
его эмблемой были на уровне ве-
дущей университетской науки,

были «полпредами» новых от-
крытий.

0. КУЛЕШ,
наш студкор.
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Говорит

БИ П
ф Недавно из Москвы возвра-

тился председатель профкома

В. И. Яблочкин, где он был деле-

гатом IV Пленума ЦК профсоюза

работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений.
Пленум рассмотрел вопрос о со-

стоянии и мерах по дальнейшему

усилению воспитательной работы

и улучшению жилищно-бытового

обслуживания студентов. Пленум

принял ряд постановлений.

После Пленума В. И. Яблочкин
принял участие в семинаре пред-

седателей профкомов высших учеб-

" ных заведений, гда выступил с

докладом и внес несколько ценных

предложений от имени ленин-

градских вузов.

ф В связи со 150-летием уни-

верситета профком наградил за

многолетнюю добросовестную ра-

боту почетными грамотами Обко-
ма союзов и ценными подарками

работников профилактория. В чис-

ле награжденных сестра-хозяйка

С. Д. Кириллова, врач санатория

О. А. Хохлова, медсестра Л. А.
Емельянова и др.

ф На факультете журналистики

вышел второй номер стенной га-

зеты СФА «Гелиос». Здесь поме-

шены фоторепортаж В. Гусарова
«Кавголовский март»; серия сним-

ков С. Смолыкого, фотокоррес-
пондента ТАСС; заметки А. Го-
лова — члена СФА и фотоклуба
Дворца культуры имени Ленсове-
та, выпускника математико-меха-

нического факультета. Привлекает
внимание интересно написанная

статья об американском фогокон-
церте «Магнули», а также подбор-
ки фотохроники и информации о-

развитии советской и зарубежной
фотографии.

9 Председатель жилищно-быто-
вой комиссии профкома В. Задо-
рожный провел семинар членов

комиссии общественного контроля.

На повестку дня был вынесен во-

прос о проверке работы буфетов и

столовых общежитий и постоян-

ном контроле над нх работой. Ин-
структаж по важнейшим разделам

работы сделал председатель обко-
ма союзов О. Г. Матиайтес.

• Кандидат в члены СФА
Фред Койнанге, студент факульте-
та журналистики, сделал фотовы-
пуск «Песни дружбы». Фотовы-
пуск рассказывает о вечере друж-

бы студентов университета, кото-

рый прошел недавно в- Доме дру-

жбы.
В. СВЕТЛАНОВ,

профком

- :: «'о -ЙѵВлК-х ■:-:■"■ :">; ѵ.':-

НАШ ФОТОКАЛЕНДАРЬ: мартовский вечер. Фотоэтюд студента исторического факультета И. Дубова

іищТшідеТьніі"
В ПОСЛЕДНЕЕ время в на-

.шей печати много пи-

шется об эстетическом воспи-

тании. Сейчас это действи-
тельно актуальная проблема.
Дело в том, что тот стреми-

тельный взлет, который испы-

тывает современная наука,

буквально заворожил моло-

дежь. Математика, физика, био-
логия, космонавтика — вот

где видится истинный прогресс

человеческой мысли и необъ-
ятные горизонты романтики.

Однако это верно лишь отча-

сти — технический прогресс

будет античеловечен, если

творцы его будут лишены чув-

ства прекрасного. Понимание
же прекраспого не приходит

само. Оно рождается лишь в

результате активного общения
с музыкой, живописью, лите-

ратурой. Подчеркиваю— имен-

но активного. Как это осуще-

ствляется, расскалсу на при-

мере университетского камер-

ного оркестра, руководителем
которого я являюсь.

І/АЖДЫЙ понедельник и

четверг к восьми часам

вечера в клуб университета

приходят студенты с разных

факультетов, бережно держа в

руках музыкальные инстру-

менты. Пх, избравших такие

разные специальности, как

психология и химия, математи-

ка и философия, физика а ис-

тория, привела сюда любовь к

музыке. Когда-то они занима-

К восьми...»
лись в музыкальных школах,

училищах, кружках, но, посту-

пив в университет, все-таки не

захотели расставаться с музы-

кой. Таковы Саша Бовин с фи-
зического факультета, Нина
Кунаева с химического, Але-
ша Жубр — стажер, Оля Мар-
мур — с психологического фа-
культета, Яша Шляпооерскнй
н Оля Аіеканова — матема-

С £ е т

рампы

в

тики... Есть у пас и окончив-

шие университет, но остав-

шиеся верными оркестру. Это
Володя Гуревич, Лена Арноль-
да, Света Теплова, Маша Кар-
ташева. Стали преподавателя-

ми университета А. Аленицын
и А. Благовещенский.

Наш оркестр — это не-

большой, но дружный коллек-

тив энтузиастов. Играем мы

преимущественно музыку —

XVII—XVIII вв. — Вивальди,
Баха, Генделя, Моцарта и дру-

гих композиторов, а также рус-

скую и советскую классику—

Чайковского, Глазунова,  Шос-

таковича, Прокофьева,' совре-

менную западную музыку Хин-
демита, Бартока, Бриттена.

Мы стремимся не только

технически овладеть репертуа-

ром, но главное, постичь

смысл исполняемой музыки,

проникнутой тем высоким эти-

ческим и эстетическим нача-

лом, которое классики считали

основным критерием искусст-

ва.     '
ПРОШЛОМ ГОДУ ор-

кестр завоевал пер-

вое место в конкурсе самодея-

тельных коллективов.. Сейчас
мы интенсивно готовимся к

отчетному концерту, а в буду-
щем году нас приглашает в

гости камерный оркестр Лейн-
цигского университета. В пла-

не у нас и сотрудничество с

университетским хором и хо-

ром физического факультета.
Мы всегда рады появлению в

оркестре новых людей. Они
нам нужны, так как текучесть

кадров, увы, наш постоянный
«враг N° 1». Кончая универ-

ситет, многие расстаются и с

оркестром. Это печально, но

неизбежно. Поэтому, повто-

ряю — нам нуясны люди, но

лишь те, кто придет в оркестр

с чувством ответственности и

серьезным отношением к де-

лу. Не профессионализм (это
наживное), а дисциплиниро-

ванность и любовь к музы-

ке — вот наше главное тре-

бование для поступающих.

В. ТАГИЕВ,
руководитель камерного

оркестра университета

П ІіКАІІАТ,  бюро  ВЛКСМ   и   проф-

■*-*"бюро    физического    факультета   с

прискорбием  сообщают, что 9 февраля
1969 г. в горах Алтая трагически погиб-

ли студенты пятого курса Серкиз Андрей

Григорьевич, Исаев Юрий Алексеевич,

выпускница факультета Пышкина Мар-

гарита Сергеевна и выражают глубокое

соболезнование семьям погибших.

«НАУКА

Q ЕГОДНЯ в Актовом    за-

ле — очередная лекция
из цикла «Наука XX вена».

ГОЛОСОВЫЕ           РЕАКЦИИ
ПТИЦ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ (демонстрация ори-

гинальных записей).

Читает лекцию профессор

А. С. Мальчевский.

Начало в 1 8 часов.

Новинки

издаМеиьап^а
ВОРОШИЛОВ С. И. РОЖДЕ-

НИЕ ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ В
АВСТРИИ. ЦЕНА 96 КОП. 200
СТР.

Основное внимание в моногра-

фии уделено анализу деятельности

политических партий и классовой
борьбы после освобождения Ав-
стрии от гитлеровской оккупации.

Автор рассматривает сущность

антифашистской платформы по-

литических партий в период Вре-
менного правительства и после

парламентских выборов І945 года,

прослеживает формирование блока
социалистической буржуазной на-

родной партии, определившего

буржуазный характер второй рес-

публики в Австрии.
Большое место в работе отведе-

но освещению борьбы демократи-

ческих сил во главе    с    КПА jg^-
развитие Австрии по демократиче-
скому пути.

Монографию можно купить в

издательстве.
БАЧМАНОВ В. С. МЕТОДО-

ЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОР-
МАЛЬНОЙ ЛОГИКИ. ЦЕНА 47
КОП. 130 СТР.

В книге освещаются следующие

проблемы: формальная логика и

марксистско-ленинская философия,
природа логической формы и спе-

цифика законов формальной ло-

гики, логические законы и внеш-

ний мир, логические связи как ос-

нова логического метода, формаль-
ная логика, как учение о методе.

Формальная логика   рассматрива-

ВЫШЛИ
В СВЕТ

ется автором как самостоятель-

ная наука, которая не может быть
заменена ни диалектической, ни

математической логикой. В работе
критически анализируются различ-

ные точки зрения советских фи-
лософов и логиков на соотношение

формальной и диалектической ло-
гики.

Книгу можно купить в издатель-
стве.

ВОПРОСЫ ГЕРМАНСКОЙ ФИ-
ЛОЛОГИИ. ВЫП. II. СБОР-
НИК СТАТЕЙ. ОТВ. РЕД. ПРОФ.
А. В. ФЕДОРОВ. ЦЕНА 76 КОП.,
190  СТР.

В сборнике освещаются вопросы

лексики, грамматики, фонетики,
стилистики современного немецко-

го языка, а также его истории.

Статья члена - корреспондента
Академии наук СССР В. М Жир-
мунского посвящена стилистиче-

скому анализу стихотворений Гете.
Сборник рассчитан на научных

работников, преподавателей, фи-
лологов, аспирантов, студентов

филологических факультетов и пе-

дагогических институтов.

Книга поступила в продажу.

Справки по телефону 10-00-43,
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