
V t V A N T  M O S T R A E  V t R G t N E S !

Я верю в чистую любовь 

И в душ  соединенье;

И мысли все, и жизнь и кровь,

И каждой жилки бьенье 

Отдам я с радости^) той,
*

Которой образ милый 

Меня любовию святой 

Исполнит до могилы.

А  Толстой

Уста твои встречаются

с цветами,

когда ты их вплетаешь

в волоса;

Ты их ласкаешь, стебли

вороша.

Как я ревнуй) к вашему

свиданью !. . .

/!.
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Ректор ТГУ проф. А. В. КООП

О СУДЬБЕ ТАРТУСКОЙ КАНТИАНЫ
С реди ценнейш их собраний книг 

и рукописей библиотеки Т артуского 
университета бы ло 461 Письмо, 
адресованное великом у немецкому 
философ у И м м ануилу  КАНТУ , а 
так ж е  две книги из личной библио
теки К анта: A. G. B a u m g arten . 
M etaphysika . H aile , 1757 и G. F. 
M eyer. A u szu g  aus der V e rn u n ft- 
tehre. H aiie , 1752, — буквально 
испещ ренные зам еткам и  кенигс
бергского м ы слителя (достаточно 
сказать , что публикация этих зам е 
ток за н я л а  3 тома академ ического 
собрания сочинений К ан та ). Эта 
кантиана бы ла привезена в Т арту  
учеником К анта , котором у К ант 
доверил  издание своей «Л огики»,
—  Г отлобом  В ениам ином  И Е Ш Е  
(G ottlob  B en jam in  Jaesch e) (1762— 
!8 4 2 ), приглаш енном  в 1802 г. в 
Д ерптский университет в качестве 
профессора философии. И еш е по
дари л  имевш ую ся у него часть 
кантовского архива  своем у другу
— основателю  библиотеки Т ар ту 
ского университета К ар лу  М орген- 
ш терну, а последний зав ещ ал  ее 
библиотеке.

В от  к ак  сам  К ар л  М оргенш терн 
описал в к атало ге  рукописей под 
№  ССХС1 подарок  своего друга: 
«К антиана. П исьм а к К анту. Н ап и 
санны е рукой их авторов. В еличи
на —  четвертая  доля листа. П олу-

античный переплет. 722 страницы. 
К ром е того, именной у к азател ь  на 
.3 ненум ерованны х листах. Пере- 
плет за к азан  мною. С обрание было 
передано в мое свободное р асп о р я
ж ение более чем тридцать пять 
лет  тому н а за д  моим покойным 
другом  Иеше. — П ом имо этого, 
ещ е те, которы е до тех пор х рани
лись в старом  ящ ике, кож аны й 
верх которого был поеден молью, 
были мною собраны  и определен
ным обр азо м  упорядочены  и о б ъ 
единены  в другой полуантичный 
переплет, в 1843, наконец, п р ед ва
рительно разделены  на 5 пакетов, 
в м арте 1844 в алф авитном  по р яд 
ке письма к К анту  объединены  во 
второй полуантичный переплет, 
1088 стр. Н екоторы е так ж е  им соб
ственноручно надписаны » (О тдел  
рукописей й редких книг Н аучной 
библиотеки ТГУ, к атало г  «K. M o r
g e n s te rn s  H a n d sc h rif te n sa m m lu n g » / 
S. 63).

К антиана х ранилась в универси
тетской библиотеке до  11 (23) сен
т яб р я  1895 г., т. е. до  того, к ак  она 
бы ла отправлена в П русскую  А ка
дем ию  н аук  в Б ерлин д л я  подго
товки П олного собрания сочинений 
И. К анта. Разреш ение на Ъосылку 
этих м атериалов для  временного 
их использования бы ло дано  п р а 
вительством  России.

В Н аучной библиотеке Т ар ту 
ского университета х р ан ятся  пись
м а из П русской А кадем ии наук , в 
том числе написанны е таким и вид
ными немецкими ф илософам и, к ак  
Герм ан Д И Л Ь С  (H erm an n  D ie ls), 
В ильгельм  Д И Л Ь Т Е Й  (W ilhelm  
D ilth e y )) , Бенно Э РД М А Н , по к о 
торы м  м ож но проследить «перем е
щение» тартуской  кантианы  по 
Германии. Т олько что в К али нин
граде вы ш ел 4-й вы пуск сборника 
«Вопросы теоретического наследия 
И м м ануила К анта» , в котором  н а 
печатана статья  проф. Арсения Гу- 
лыги, сотрудника Н аучной библио
теки ТГУ Х айна Т анклера  и автора  
этих строк «О рукописном н асл е
дии К анта  в Т артуском  универси
тете». В этой статье по сохранив
ш имся докум ентам  прослеж иваю т
ся пути движ ения тартуской  к ан 
тианы  по Германии, публикация ее 
в академ ическом  собрании сочине
ний К анта , 18-й том которого — 
последний из томов, содерж ащ их  
тартуские  м ат е р и ал ы /.—  вы ш ел в 
1928 г. Н есм отря на м ногочислен
ные напом инания, просьбы  и требо
вания возвратить кан ти ану  в Т ар 
ту, она о сталась  в Герм ании . . .

К ако ва  дальнейш ая судьба т а р 
туской кантианы ? С охранилась ли 
она или стал а  ещ е одной ж ертвой  
второй м ировой войны? В м есте с

тем, до  сих пор в Н аучную  библио
теку ТГУ  приходят письма д а ж е  
немецких ученых, спраш иваю щ их, 
где кан ти ана . П роф . А. Г улы га — 
один из крупнейш их знатоков н а
следия К анта  —  обратился с з а 
просам и о м естонахож дении кан 
тианы  к  коллегам  из Г Д Р , Ф Р Г  и 
З ап адн о го  Б ерлина. Единственное, 
что удалось установить: в З а п а д 
ном Б ерлине имеется фотокопия 
коллекции. П риш лось предполо
ж ить сам ое печальное, и зам етка  
«О рукописном наследии К ан та  в 
Т артуском  университете» закан чи 
в ал ась  грустной фразой: «что к а 
сается  подлинников, то  они, по-ви
димому, погибли во врем я войны».

Н о  верить в это  не хотелось. 
П ро д о лж аю  распраш ивать лю дей, 
имевш их какое-либо  отнош ение к 
рукописным коллекциям  универси
тета, знатоков  тартуских  собраний 
ценнейш их м атериалов. П о д бадр и 
ваю  себя воспом инанием  о давней 
удаче. В начале 1960-х годов я 
заинтересовался судьбой книг, при
надлеж авш их  великом у немецкому 
просветителю  И оганну Готф риду 
Г Е Р Д Е Р У . И звестно было, что 
часть книг Т ердеровской библиоте
ки бы ла приобретена библиотекой 
Т артуского  университета, но они 
оказались рассеянны м и среди сотен 
ты сяч книг библиотеки. И щ и к ап 
лю  в море! О днако  р аб о тав ш ая  в 
то  врем я в отделе редких книг и 
рукописей Н аучной библиотеки 
М. Л иблик  вспомнила, что герде-

ровской библиотекой зан и м ал ся  
библиограф  Э дгар  Вигель. М. Л и б 
лик удалось обн аруж ить в бум агах  
покойного Э. В игеля статью  «К 
изучению  истории библиотеки 
И. Г. Г ердера», а  т ак ж е  список 
книг из личной библиотеки зам еч а 
тельного мы слителя. Эти м атер и а
лы  были опубликованы  в VI томе 
«Трудов по философии» (Ученые 
записки ТГУ, вып. 124 , Т арту , 
1962), и сохрани вш аяся часть биб
лиотеки Г срдера бы ла вы явлена.

И  вот одн аж ды  в лекториум е 
главного  зд ан и я  ТГУ, во врем я пе
реры ва занятий, р ассказы ваю  все, 
что знаю  о тартуской  кантиане, 
доктору  ю ридических наук  Л . Л еэс- 
менту. «П одож дите, —  говорит он,
— я смутно помню о разговоре с 
одним немцем — к аж ется , в 1963 
году, — которы й видел эти м ате
риалы. Я долж ен  посм отреть в 
своих бум агах  сделанную  тогда з а 
пись».

С к аж у  откровенно, я не поверил^ 
что речь ш ла о тартуской  кан ти а
не. П оэтом у я не стал  торопить. 
Л . Л еэсм ента. Н о м есяца через, 
полтора после наш его р азго во р а  
мы случайно встретились на р а 
туш ной площ ади  и он протянул  
мне листок бумаги, на котором  
у к азы вал ся  адрес А рхива А каде
мии Н ау к  Г Д Р , где знаком ы й 
Л. Л еэсм ента видел дв а  том а пи
сем  к К анту.

Л. Н. СТОЛОВИЧ  
(77рос?оллсеяые с-деф ег)
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1973 года она является ещ е и про^ 
деканом филологического факуль
тета.

Таковы бесстрастные скупые 
биографические данные юбиляра.

Если бы ввести у доцентов и 
иродеканов зачетную  кн и ж ку  по 
общ ественно-политической п ракти 
ке (О П П ), в книж ку Н. Я. Тоотс 
следовало  бы занести , что она бы
л а  секретарем  партгрупы  в V !II  
Т артуской средней ш коле, секр ета
рем  партгруппы  каф едры  англий
ской филологии, членом партбю ро 
историко-ф илологического ф ак у л ь
тета  ТГУ, зам естителем  председа
теля проф бю ро того  ж е ф ак у ль
тета и, сверх того, ещ е членом р а з 
личных комиссий. И  во всех гр а 
ф ах приш лось бы вы ставить оцен- 

Доцент Нора Яановна Тоотс, ку «отличное. И бо оценки ниж е 
преподаватель кафедры англий- этой наш  ю биляр принципиально 
ской филологии, продекан филоло- не признает. П оэтом у ж е  она ис- 
гического факультета, родилась полняет свои многочисленные об- 
19 марта 1930 г. в гор. Печоры, в 
семье служащ их. Окончив ТГУ в 
1953 г. по специальности англий
ская филология, она преподавала 
английский и русский языки в сред
них школах города Тарту. С 1961 г.
Н. Я. Тоотс является членов боль
шой «семьи» преподавателей ТГУ.
Она работала в долж ности препо
давателя, затем старшего препода
вателя и после годичной аспиран
туры и защиты кандидатской дис
сертации (в 1973 г.) — состоит в 
долж ности доцента кафедры ан
глийской филологии. С того же,

щ ественны е поручения, — сопутст
вую щ ие ли долж ности , до б р о во л ь
но ли взяты е на себя, — с достой
ными удивления и восхищ ения 
подъем ом  и усердием , что н азы 
вается  — с душ ой и сердцем. И  — 
с легкостью . О на находит врем я и 
для  научной работы  и составления 
учебников д л я  вузов.

Н ору Я ановну всегда с нетер
пением о ж идаю т на республикан
ских и городских Д н ях  учителя, а 
т ак ж е  на летних курсах учителей. 
Она —  один из лю бимейш их пре
подавателей Т артуской ш колы  я зы 

ков, О на —  ветеран гим настиче
ской группы  преподавателей  и с л у 
ж ащ их  ТГУ. ,

Д а ж е  свою  автом аш ин у Н о р а  
Я ановна  в продолж ение л ет  во ди т  
весьм а уверенно н без сущ ествен
ных аварий  . . .  Смело м ож но скаж- 
зать , что ей известны  все ягодны е 
и грнбные места; в лесах  Ю ж ной 
Эстонии. И  по количеству и со д ер  
ж им ом у банок с соленьями; вазь 
реньями, м ари надам и и пр. с ней 
могут соревноваться лиш ь очень ж 
очень немногие преподавательницы  
ф акультета.

О стается до б ави ть  в заверш ение, 
что именинница —  заб о тл и в ая  маь 
ма в семье, д о б р ая  и тр еб о вател ь
ная  м ам а и, хоть и не будем  а к 
центировать вним ание на этом  
( la s t  b u t not l e a s t ) , .—  «свеж еиспе
ченная» счастливая  бабуш ка . .  .

От душ и ж ел аем  ю биляру такой  
ж е неиссякаем ой бурлящ ей эн ер
гии, бодрости ду х а  и ж и зн ер ад о ст
ности ещ е на многие-многие годы 
и юбилеи!

Коллеам с кафе<3рм аналыыскюм 
фмлгмозым

Кафедры и студенты рус
ского отделения филологиче
ского ф акультета и редкол^ 
легия «ТГУз> целиком и пол
ностью присоединяются к 
этим пожеланиям^

ШИИННИИМНИ НИИ НМИИМИНМИНИ ИНИН НННННИНтНИИНШШИНИМНННИИМИННШМННИШИИИННИНННИШИ

„Луна и ласточка / /

22— 23 ф евраля  в Т арту  состо
ялся  научный сем инар по пробле
мам  литературы  и мифа. Н а двух  
заседан и ях  бы ло прослуш ано 6  д о 
к л ад о в  и сообщ ений. Хотя следует 
ср азу  ж е оговориться: ф актически 
н евозм ож н о  бы ло точно опреде
лить количество докл адо в , по
скольку  семинар вы ш ел из рам ок  
академ ичности  и строился по цент
рострем ительном у принципу: к а ж 
ды й д о к л а д  в какой то  мере о к а 
зы вал ся  «содокладом » преды дущ е
му или последую щ ем у (особенно 
на втором  заседании ).

В первый день в центре внимания 
о казались доклады  «О «Волш ебной 
флейте» М оцартам  Б. М. Г аспарова  
и Ю. М. Л о тм ан а , причем послед
ний д о к л ад  послуж ил своеобразны м  
историко-литературны м  ком м ен та
рием к первому. Эти дв а  вы ступ
ления интересны  преж де всего как  
р еали зац и я  двух  разны х подходов 
к  одном у и том у ж е м узы кально
му тексту. В одном случае — это 
рассм отрение его к ак  предм ета м у
зы коведения, к ак  ком плекса идей и 
м отивов, реализованны х в д а л ь 
нейш ем в других м узы кальны х 
контекстах  (в творчестве Б етхове
на, В агнера, М ал ер а ). В другом 
случае —  это анализ историко- 
культурного  ф она, на котором  и 
со зд авал ась  и осм ы сливалась опера 
М оц арта  (вклю чая круг а к ту а л ь 
ных для  конца X V IН  века ф ило
соф ских и эстетических проблем 
худож ественн ого  тво рч ества). Л ю 
бопытны м бы л и до к л ад  И. В. Д у-

ш ечкиной «М иф о начале  русской 
литературы ».

З аседан и е  второго дня прош ло 
ещ е более ож ивленно. С ообщ ение 
Ю. Ц и вьяна  отличалось разн о о б
разием  иллю страций к тем е «М иф
о кино». И нтересны м  был до к л ад  
М. П лю хановой «Символ ко р аб л я  
в русской литературе». В ы сказав  
ряд  важ н ы х зам ечаний о сим воли
ке корабля в традиции  библейской 
и древнерусской ж итийной л и тер а
туры, автор ограничился рассм от
рением локальны х трансф орм аций 
этого образа.

П о принципу неож иданны х сбли
ж ений было построено сообщ ение 
Ai. Л о тм ан а  о поэзии О. М андель
ш там а. У словно его м ож но было 
бы н азвать  « Л ун а и ласточка»  
(один из авторских вар и ан то в ). В 
выступлении были затрон уты  в а ж 
ные п р о б л е м ы  генезиса мотивов в 
творчестве О. М андельш там а (сам  
поэт подчеркивал значим ость для  
поэзии «культурной пам яти »). И с
следования последних лет свиде
тельствую т о значении в поэзии 
М андельш там а культурны х цитат и 
реминисценций. А1ысЛь о том, что 
в сяк ая  поэзия есть «воспоминание»
о прош лом, явл яется  кр аеу го ль
ным кам нем  эстетики одного из 
крупнейш их теоретиков сим волиз
ма Вяч. И ванова. (И стоки такого  
представления м ож но проследить 
еще раньш е — в ф илософ ско-эсте
тической концепции Н овалиса . по
читателем  которого бы л Вяч. И в а 
нов. Ср. слова Н овалиса: «Н ет ни-

Scientia

чего более поэтического, нежели, 
в о с п о м и н а н и е ...» ) . В творчестве 
М андельш там а эта  поэтическая) 
концепция получила дальнейш ее 
р азвити е, и поэтом у дальнейш ее 
изучение поэзии М анд ельш там а не
возм ож но  без исследования лите
ратурны х подтекстов.

С ам ы м  дискуссионны м  оказал ся  
д о к л ад  Г. Л евин тон а «О виногра
де». В присущ ем сем инару стиле 
автор  предлож ил аудитории иссле
дование происхож дения и эволю 
ции слова виноград ' н связанны х с 
ним ассоциаций в ф ольклорной и 
литературной  традиции . В ди скус
сии по д о к л ад у  были затронуты , 
главны м  образом , проблемы  мето
дологического характер а , с вя зан - 
ные со  спецификой ф ункционирова
ния о бр аза  на различны х я зы к о 
вых уровнях.

Х отя доклады , заслуш ан ны е на 
семинаре, были связан ы  общ ей те 
мой, —  тем  не менее м ож но го во 
рить о сам ы х разны х концепциях 
«мифологического» в л и тературе  — 
что и обеспечило разнообрази е  
подходов к этой проблем е и плодо
творность сем инара в целом.

С. Д О Ц Е Н К О

С большим удовольствием лю 
случаю 8 М арта предоставляем 
место в нашей рубрике^ тарту- 
ским поэтессам, воспитанницам 
нашего университета —  Вере 
Владимировне Ш М И Д Т  и М а
рине ГО РУ Н О В И Ч.

ИТОГИ СЕССИИ
З акончи лась зи м н яя сессия. С ре

ди  ф акультетов  вы сокая успевае
мость у медиков (9 3 ,2 % ), у ф и ло
логов (92 ,5% ) и у экономистов 
(9 1 ,5 % ). З а  ними следую т физики 
(8 8 ,&%). Слабый п оказатель у м ате
м атиков (8 5 ,3 % ). Всего студентам  
бы ло поставлено  6200 «пятерок», 
8600 «четверок», 3100 «троек» и 
360 «двоек». С редняя оценка «чс- 

! тыре».

П осле окончания сессии осталось 
340 задолж ников . М ного их на м а
тем атическом  ф акультете.

Н аибольш ее число студентов, з а 
кончивш их сессию на «4» и «5», на 
ю ридическом ф акультете  (7 0 % ). 
Н а  втором  месте историки (6 8 % ), 
з а  ними медики (6 3 % ). Н а других 
ф ак у льтетах  эта  циф ра дости гает 
примерно 50% , а в среднем  в уни
верситете по итогам  зимней сессии 
^отличников» и «хорош истов» 55% .

Среди русских потоков лучшая 
успеваемость у спортмедиков

(9 5 ,3 % ), экономистов (93 ,9% ) и 
лечебников (9 3 ,8 % ). Н а 4-м месте 
физики (8 8 ,4 % ), за  ними м атем а
тики (88,3% ) и последнее место у 
русских филологов (87 ,2% ).

Н а всех русских потоках, кроме 
филологов, успеваем ость выше, чем 
в среднем  на ф акультетах . Здесь 
наибольш ий отрыв у м атем атиков 
(3 % ). С другой стороны , русские 
филологи отстаю т на 5,3%  от п о к а
зател я  своего ф акультета. К роме 
того, у русских филологов нет нн 
одного курса со 1 0 0 -процентной 
успеваемостью . Н а  последнем  месте 
здесь IV к. (7 7 ,8 % ), а лучш ий — 
1-й курс (94 ,4% ).

У м атем атиков 1-е место зан и 
м аю т П и V курсы  (1 0 0 % ), а по
с л е д н ее — IV к. (6 8 ,2 % ). Н а эконо
мическом ф акультете  т ак ж е  луч
шие Н и V (1 0 0 % ), на ф изическом

В. В. ШМИДТ

Д авн о , но: это  все ж е  было,:,
И  я бы ла тогда  другой,
В тот сад  ещ е я н а х о д и л а .
К у д а  в о т е л  ты не со мной j

Я вслед см отрела неотры вно,\ 
Г одам и все глядели вслед;
Ты думала м ож ет  быть, —  наивна^. 
Г лупа —  А' я бы ла поэт,

И мне м олчать лиш ь о став ал о сь^  
А это  нелегко, но- ты 
Все зн ал  и не прощ ал, казалось, 
М оей бесстраш ной доброты .

К ак  птица к ветру привы кает, 
Н ад  сетью  спутанны х дорог.
Т ак  мы ж ивем  среди тревог,
Без! них мы жиззяи ведь не чаеж?

С покойствие см ер тел ьн с  нам  
(Д у ш и  н авязчи вая  плесжнь),
Х отя порою  дрем лем  в кресле 
И ль тратим  день по мелочам.:

И ль ссоримся —  но это все жеь 
Н е м й  . . .  Какой-то н а т ;д в о й н ж  -
З л о й  гном иль благостны й

с т а р и к . .  
Что,, к а ж е тс я , одно и* то ж е.

Вновь, ж ж е т  м орозом . Н о весна 
С ильнее всех смертей на свете. 
П оет лесн ая  глубина 
И  соку  н абираю т ветви,

-Остекленевш ие стволы  
И сходят мелкими слезам и,
И  вялы м и ещ е телам и  
В ы ходят  м уравьи из мглы..

Н астоящ ий весенний зак ат ,
О н л о ж и тся  нз-стары е стекла, 
Розовеет коричневы й сад,
И тр ава , что под снегом п о б лекл а.

А по ней за гу л я е т  ды м ок,
И  огонь будет спорить с заж атом . 
И  упьется зелены й росток 
Прош логодней: листвы  аром атом .

Ты смотришь- в тем ны е в ек а  
И  дум аеш ь: чем лю ди жилж?
Но погляди на эти шпили, 
П р о н заю щ и е-облака .

Ж и л  человек п р и ж ат  к зем ле, 
Онг человеком  .-часто-ше 6 tscr,
Н о, осознав  себя во мгле,
Тем непреклонней рвался  кг небу.

И подним алась в чзебеса,
Каж бы л етя  н ад  миром, баш ни -  
И нам  отту да  д ен ь  вчераш ний 
Г л яди т  презрительно в глаза .

М. ГОРУНОВИЧ
Л Ю БВИ  НЕУЛОВИМ Ы  Л ЖДИ

Ч ерез го,ж п о вто р и л ась .встр еч а . 
Р ы ж ий лес о п я ть  в серзбре. 
Облетела? лю бовь. А вечной 
Н ар ек ал аеь  в тжмм сентябре.

В  той горнице ее ржзвешанэи 
Г ирлянды  распустивш ихся цветов^
З а  настеж ь. окнами; приливы ;

плещ ут^
Всем перелётны м  ведом  этот  кровд п

Рыщут зам ор ож и все-злее,
В ту горницу захдщ ят в гости ветрам,. С оби раю т все чащ е д а я ь ;
К р адется  утром  с б ер ега  тум ан , полиода оцепенеет-
В гр о зу  — бегут, стучагея  в окна  Полонежных деревьев? стан.

веж и ,, д __ „
В тиш ь —  золотой зм еей скользит ^уть умз-ат за  горы, —

луна * ^сел  ствольны х невест уборз
Толыж) мне о став аться  в черномг- 

Весь день т у д а  стрем ит свой хохот  Р азгу л явш и сь , вонзился в карень
солнца, Т вой кривойЗтатарожий топар.

В есь год т а м  безм ятеж но  и тепло,
З в е н я т  твоиг прнчуднж. песни,.

кольца .
М олчат, уснув, час&з. метели; злю.

П лы вут  s a  снах т&й горницы
картины , 

Где яви  и б ы л о го -тает  грань,
И парусом  прозра-чные гардины  
В злетаю т, унося из этих, стран.

Я твое за б м л а  лиа^з,
Г о в о р я т — это  я влю блеаа; 
З ате р я л о сь  мое кольцо,
Я опять, к ак  паамомник. вольна.

Н а меня еош ла #лагодаяъ:
Н еж ной  ночью, неж данно, навзры д- 
€  облегченьем  рван у л ась

вспять —t
Она бы ла вольней и г л у б ж е  моря,. Вновь доверию  сердце откры ть. 
Н ездеш нее, чем затаенны й грот,
Е е мечты боялось тр о н у ть  горе.
Ее черты и врем я не <Уерет.

А. горница бы ла -— огромней неба, 
К о гда  казалтзсь нам  — зем ля

п л ы в е т . . .  
В  той горнице давн о  у ж е  я не

был —
Л иш ь сердце горькое всё т а м

ж ивет.

И теперь легка, как былье,
С т ал а  ж и зн ь  —  лонжой молнии

MHrt
В твоем  бурном  б р о д яж ьем  житье- 
Близкой  д ал ью  б р езж и т  мой лик;

Д а  святится  им я твое,
Ж изнь, к тебе  милосердней будь . .   ̂
В этом  ды м ном  и дивном  бы тье 
О сенил ты  странны й мой путь.

ф акультете —  И! и V  курсы 
( 100% ) .

Заведую щ ий учебной частью  
М. С А Л У Н Д И  отметил, что осо
бые трудности  связан ы  с учебнымн 
дисциплинами (особенно на первых 
к у р сах ), по которы м  получает не
удовлетворительны е оценки к а ж 
дый второй студент. Видимо, здесь 
нет достаточного контакта м еж ду 
студентам и  и преподавателям и . 
«Н о в целом  сессия бы ла сдан а  ус 
пешно», — подвел итог М. С алун- 
ди. О К О С Т АН Д И

В мук?х рождающмйая
Студенческий театр (благополучное рож дение которого аще п од  

некоторым сомнением) обращ ается ко всом доброжелателям^ ко всем 
любителям драматического искусства, ко всем явным и тайным пок
лонникам Мельпомены с призывом о помощи и активной поддерж ке.

Нам требуются — и весьма настоятельно — артисты, муж ского  
пола на различные амплуа, от любовников д о  комических старух, а  
такж е руководящие работники (они ж е и подчиненные) на роли 
электриков-осветителей, художников-оформителей и режиссеров по 
звуковым эффектам. Оплата по соглашению.

Обращаться в студ. общ ежитие № 3 (Пяльсони, № (4 ) ,  комн. 436, 
к Л ю де ЗА Й О Н Ц  и Л арисе СЛАСТЕНОВОЙ. Несмотря на шутли
вую форму наш ею  объявления, намерения у нас самые серьезные.

Р^коао<?стбо гр ^я я о й

Редактор В. С о о т а к

О. Г. КОСТАНДИ,"м^^н" РАУДА^

Нащ адрес: Юликооли 16, комн. ЮЗА 
тел.: 341-2!, доб. 4!0.

Заказ 956. МВ-0117).
Цена ! коп.
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Но мож ет это были фотокопии? 
Казалось слишком невероятным, 
что разыскиваемые многими иссле
дователями материалы леж ат бук
вально у всех на виду —  в Цент
ральном архиве Академии Наук  
Г Д Р .

И вот в конце августа нынешнего 
года мне довелось быть в Берлине 
по приглашению худож ника Курта 
Магритца.

Конечно ж е, одно из пер
вых дел  — посетить архив. В от я* 
на тихой О тто-Н уш Ке ш трассе 
у дом а А кадемии Н аук. З а х о ж у  в 
Ц ентральны й архив. П р ед став л я 
юсь. С праш иваю : <кНет ли у вас 
писем к К анту  из собрания К арла  
А1оргенштерна? М еня интересую т 
т ак ж е  книга Б аум гартена  и М айе
ра с пометками К анта». И сполняю  
необходим ы е ф орм альности для 
Работы в Архиве. С отрудница А р
хива спраш ивает меня о моих н а 
учных интересах, приведш их меня 
сю да, и просит зайти  через три 
дня, ничего не обещ ая.

С зам иранием  сердца пересту
паю  порог архива  в полож енны й 
срок. М еня п роводят в рабочую  
ком нату и приносят два  том а в 
старинны х переплетах. О ткры ваю  и 
виж у  знаком ы й книж ны й знак.

В 1-ом томе 724 пронум ерован
ных страниц рукописей, во в то 
ром — 1088. Всего 46! письмо. 
С реди них под № №  163 и 164 
письма Ф ридриха Ш иллера. 9 пи
сем Ф ихте. П исьмо В иланда. Н а 
отдельном  листке отмечены имена 
тех, кто р аботал  над  этими д о к у 
ментами. Их всего 3 человека. П о 
следний из них — д-р  З ай ф ер т  —  
знаком ы й Л ео  Л еесм ента —  инте
ресовался  письмом В иланда 31 я н 
в ар я  1957 года.

П ринесли мне и книгу Г. Ф. М ей
ера, всю исписанную  рукой К анта. 
Она в новом кож аном  переплете. 
К ак  видно было из прилож енной 
справки, в 1974 году  она бы ла ре
ставрирована  в Д рездене. Книги 
Б ау м гар тен а  не оказалось. К уда  ее 
забросила  судьба?

Т артуская  кан ти ана  опубли кова
на в академ ическом  собрании со
чинений К анта. Н о это не ум ень
ш ает  ее исторической ценности. И 
ученым придется ещ е не р аз о б р а 
щ аться  к этим докум ентам  при но
вых издан иях  кантовских м атер и а
лов.

Р . &
К огда бы ла написана эта 

зам етка, в Т артуском  университете 
обн аруж илась ещ е одна реликвия, 
непосредственно связан н ая  с И м 
мануилом К антом . О казалось, что 
в анатом ическом  кабинете ТГУ в 
ш каф у  рядом  с различными ан ато 
мическими препаратам и  с т о и т . . .  
посм ертная м аска великого м ы сли
теля. С отрудники каф едры  ан ато 
мии, конечно, знали, что в ан ато 
мическом музее имеется посм ертная 
м аска К анта , а т ак ж е  Бетховена, 
но об этом  не знали, к ак  о к а за 
лось, д а ж е  такие больш ие знатоки 
богатств университета, п рорабо
тавш ие в нем десятки  лет, к ак  д-р 
Л ео  Л еесм ент, проф. В ольдем ар 
В ага, доц. А лександр Э ланго и 
Виллем Эрнитс.

К ак  попала посм ертная м аска 
К анта  в университет? О б этом  по
ка м ож но строить только догадки. 
И н вентарн ая книга университет
ского м узея классических древно
стей, где д о л ж н а  быть зар еги стр и 
рован а  м аска, пока не найдена (не 
исключено, что она бы ла вы везена 
во врем я эвакуац ии  университета в 
период П ервой мировой войны ).

В ероятнее всего предполож ить, что 
м аску привез профессор Иеше, с в я 
то чтивш ий все, что сйязано с его 
учителем. Н о это, разум еется , 
только предполож ение.

Что касается  самой маски, то 
м ож но точно н азвать  имя х у д о ж 
ника, ее отливш его. Э то профессор 
К норре из К ёнигсбергской худо- 
ж ественной ш колы .(см .: K arl V or
län d er. Im m an u el K an t. D er M ann  
und  d as W erk. Felix  M einer V er
lag . H a m b u rg , 1977, S. 334).

В книге K. X. К лазен  (K. H. C la- 
sen) ^K an t-B ildn isse» , K ö n ig sb erg , 
1924 отм ечается, что с формы, сн я
той проф. К норре, отлита бю сто
подобная м аска в трех экзем пля- 
рах^ Один из них попал в Б ерлин
ский анатомический музей, д р у 
гой — в П русское общ ество д р ев 
ностей (этот экзем пляр получил 
повреж дения и был затем  р естав
ри р о ван ), третий — в государ
ственный архив в Кёнигсберге (см.
S. 27). М ож ет быть, м аска К анта , 
х р ан ящ аяся  в ТГУ, бы ла четвертым 
экзем пляром ? В едь о ней ничего не 
известно было ш ирокой общ ествен
ности. Л ицо  великого м ы слителя 
обезобрази ла  смерть. М аска  несет 
на себе следы ее ^критики» погас
ш его разум а. П оэтом у, несм отря на 
обы чай тех времен хранить по
смертны е маски вы даю щ ихся лю 
дей (наприм ер, известно много м а 
сок Б етх о в ен а), в р яд  ли м аска 
К анта  отли валась м ногократно. 
П ока  нам  не известна судьба и тех 
трех экзем пляров маски Канта^ 
оставш ихся в Германии. П ереж или  
ли они Вторую  мировую  войну? 
Тем больш ую  ценность п р едстав
ляет ее экзем пляр , хранящ ийся в 
Т артуском  университете, в музее 
классических древностей.

Л . н .  с т о л о в и ч

комсомол и весна
С первы х дней этого года  врем я 

тр у д и тся  н ад  самы м популярны м  и 
понятны м к аж д о м у  счетом дней —. 
дней, оставш ихся до откры тия 
0л и м п и ады -8 0 . Т еперь весна, и, 
к а к  никогда, страна ж ивет  боль
ш ими, напряж енны м и дням и о ж и 
дан и я  спортивного ф орум а; огром 
ную роль в подготовке к  котором у 
призваны  сы грать ком сом ольские 
и м олодеж ны е организации.

Спросим у секретаря  К ом итета 
К ом сом ола ТГУ М а д  и с а К  а л  - 
л и о н а ,  каки е задачи  стояли и 
стоят  перед ком сом ольцам и уни
верситета  в олимпийском году.

—I Г лавн ая  — обеспечить дис
циплину и проявить о р ган и зато р 
скую  активность в деятельности  
успеш но ф ункционирую щ их у  нас 
курсов  гидов и переводчиков. В а ж 
ным представляется  и оказан ие 
поддерж ки  адм инистрации, о твет
ственной в ТГУ за  И дейно-воспита
тельн ую  рабо ту  со студентам и. 
П ри ком итете ком сом ола создана 
олим пийская ком иссия под пред
водительством  зам ести теля секре
т а р я  п з  научно-исследовательской

работе С е р г е я  Н а з а р е н к о .  
В ее состав  в х о д ят  секретари ком 
сомольских бюро филологического, 
медицинского, экономического ф а 
культетов, представитель ^С путни
ка» Т о о м а с  Т и й н я .  В апреле 
члены комиссии примут участие в 
аттестации студентов — -колимпий- 
цев».

— Н едавно  в М оскве проходил 
семинар, посвящ енны й проблеме, 
позвольте н азвать  ее условно, 
^О лим пиада и вы сш ая ш кола». Вы 
то ж е  были его участником  — по
ж ал у й ста , несколько слов о впе
чатлениях.

— Д а , действительно, 12 м арта 
Ц К  В Л К С М  совместно со ^Спутни
ком» органи зовали  однодневны й 
семинар, созвавш ий представитель
ства олимпийских городов страны, 
членов организационного ком ите
та. В состав наш ей делегации 
вош ли преподаватели  и секретари 
ком итетов ком сом ола ТГУ и ТП едИ  
им. Э. В ильде, в частности, 
М. Т а м м и я.

К ак  вы могли зам етить, семинар 
бы л однодневны й, поэтом у работа

протекала очень интенсивно. В 
первой половине дня мы засл у ш а
ли докл ады  председателя о ргани
зационного ком итета О лим пиады  
зам ести теля П редсед ателя  С овета 
М инистров С С С Р Ц г н а т и я  
Н о в и к о в а ,  первого секретаря 
Ц К  В Л К С М  Б о р и с а  П а с т у 
х о в а ,  секретаря  Ц К  Л К С М  Э сто
нии T o o  м а с а  Т р о м п а  и д р у 
гих товарищ ей. В ы ступавш ие о т 
мечали, что в оставш ееся до ию ль
ских дней врем я необходим о со 
всей ответственностью  использовась 
д л я  всемирной помощ и О лим п иа
де.

Во второй половине дня было 
посещ ение О лимпийской деревни, 
оставивш ее особенно яркие воспо
минания. П риходилось бесконечно 
уди вляться  этом у чудо-городу, в 
будущ ем  одном у из прекрасней
ш их районов столицы! В осем над
ц ать  16-этаж ны х дом ов на ю го-за
паде М осквы были построены  у ж е 
в прош лом году, однако, уютно 
стало  в их 2 — 3-ком натны х к в ар ти 
рах  (к а ж д а я  ком ната предн азн а
чена д л я  двух  человек) только

теперь, когда  заверш аю тся работы  
по отделке и благоустройству. 
К стати , в оформлении зам етное 
место заним ает  продукция эстон
ских объединений, например, *:Эс- 
топласта»  и Н арвского  мебельного 
ком бината. Вообщ е ж е, исклю чи
тельно всё, что мы увидели в г л а в 
ной олимпийской деревне, впечат
ляет  и вселяет уверенность, что не 
менее она понравится и спортсм е
нам.

— Н у, что ж , будем  надеяться  
А ком итету К ом сом ола ТГУ по 
звольте  п о ж ел ать  в предолим пий
ские месяцы дальнейш их успехов в 
работе.

— С пасибо.

М. К О Р Н Ы Ш Е В А

Мой друг книга
Ч еловек лю бит книги. — К а ж - лиотеку Эбе Ярвине. Он там  у ж е

ды й по-своему. О дин собирает их 
д л я  того, чтобы лю боваться  ими, 
другой  —  чтобы  читать. М ногие 
бер у т  из библиотеки. З д есь  лю бовь 
становится иногда столь страстной, 
что человек никак не м ож ет боль
ш е с ними расстаться .

Чтобы  дело стало  яснее, скаж ем , 
что речь* идет о тех, кто не вернул 
воврем я книги, в зяты е в читальном  
за л е  учебной библиотеки.

П остоянны й долж ник  не о ста 
навл и вается  ни перед чем; д а ж е  
перед  тем, что он долж ен , н апри
мер, почти полгода бы ть без пас
порта. Т ак, паспорт о тд ал а  в биб-

с 6 -го ноября прош лого года.
Р еко р д  читального за л а  — пять 

лет, после этого вы нуж дены  при
носить книги. О бращ ение на Тооме 
ж е  вы яснило, что интересны е и зд а 
ния м ож но читать в дв а  р аза  
дольш е. Один преподаватель у ж е  
в 1970 (!) году в зя л  оттуда 
книги, которы е она несм отря на 
повторяю щ иеся просьбы не м ож ет 
вернуть. Т акой ж е  дол ж н и к  и 
Л и н н ар т  М яль. Работники  библио
теки не хотели бы, чтобы из-за  
этого у преподавателей  были к а 
кие-то неприятности , их единствен- 
ю е  ж елание —  в о звр ати ть  книги.

З авед у ю щ ая  читальны м  залом  
Кю лли Л ау гасте  при зналась еще, 
что они не в силах что-либо пред
принять. К аж д ы й  читатель, не вер 
нувш ий книги воврем я, по
лучает  зам ечание в билет. П осле 
трех  зам ечаний лиш аю т чи татель
ских прав  на три м есяца. Сейчас 
без этих прав ш есть студентов. Н о 
других наказани й  нет. С зао чн и ка
ми легче —  пока с библиотекой не 
все в порядке, экзам енационны й 
лист не вы дается.

Ч то  ж е  явл яется  причиной? 
О п равдания  м ож но найти всегда и 
разны е —  сейчас как  р аз  врем я 
искать и находить оправдания. А в 
действительности оправданий  нет, 
есть лиш ь истинная причина, и она 
проста: отнош ение студента дал еко

от сознательного, очень д а л е к о . . .
Б ольш инство из тех, с кем я пы 

тал ся  встретиться, исчезли. А. М о
лодцов уехал  в М оскву, М. К алд- 
м яэ спропал  бесследно», К- С егал 
бы л в начале сем естра в больнице 
а автореф ерат  в библиотеке он 
в зял  в декаб р е  прош лого года 
А втореф ераты  ж е  есть только в 
одном экзем пляре, и строго зап р е 
щ ено брать их домой. Е го соседи 
по ком нате считаю т, что не стоит 
писать об этом  в газете. С тоит

Ч то ж е ещ е? П ока сознатель 
ность долж ников  во зрастает, прой
дет врем я, а пока пусть устраш ит 
их то, что . . .  ходит по Т ар ту  один 
студент ж урналистики  и будет тре 
вож и ть  к аж д о го  слю бителя книг» 
И м я его А натолий А К С Ё Н О В .

ССО-80
Комплектование студенческих 

строительных отрядов приближа
ется к решающей фазе. Напоми
наем, что от первокурсников пер
фокарты принимаются до !0  ап
реля (включительно).

Перфокарты выдает и принимает 
сектор ССО университета непосред
ственно от самого кандидата. Как 
при выдаче перфокарт, так и при 
поступлении они регистрируются в 
соответствующей тетради, а на 
перфокарте пишется дата и ее но
мер. Перфокарта долж на быть пол
ностью и аккуратно заполнена, с 
подписями декана, секретаря  
комсомола факультета, врача и пе
чатью медпункта университета. З а 
полненную перфокарту принести в 
сектор ССО и передать в руки его  
представителя.

Медицинский осмотр студентов и 
прививки Делаются только мед
пунктом ТГУ. В строительные от
ряды попадут только здоровы е  
студенты. Тем. кто хочет работать  
в Тартуском, Йыгеваском, Пыльва- 
ском, Пярнуском, Вильяндиском, 
Валгаском районах, а также в 
районе Кохтла-Ярве на побереж ье  
Чудского озера, должны быть сде
ланы прививки от эмцифалита. Та 
ж е процедура необходима и ж е
лающим поехать в Карелию. Так 
как нет возможности сделать обе  
прививки сразу, мы желаем тем, 
кому в этом году предстоит при- 
вика от титануса, выбрать отряд в 
другом регионе.

В этом году ССО разделены на 
7 регионов: Таллин, Раквере. Цент
ральная Эстония, Тарту. Ю жная  
Эстония, Сакала, Вяйке Маре. 
!0  марта все регионы вывесили 
''вой региональные плакаты (в  
кТГУ» они в Главном Здании), в 

отооых указаны имена руковод
ства регионами и другие сведения.



НАШ ПАУЛЬ АРИСТЭ
.сяком у известно, что рабочий 
.̂ень П ау л я  А лександровича начи- 

.ается в ш есть часов утра  и про- 
!.олжается д о  позднего вечера.

П ервы й научный труд  проф ессо
ра П. А. Аристэ был опубликован 
з 1927 году. Сейчас его библиогра- 
рня насчиты вает 8 8 ! название, в 
гом числе 41 книга (6  из них на- 
ш саны  в соавторстве с другими 

Ж /ч е н ы м и ) .  Э то целая ф инно-угор
ская библиотека, охваты ваю щ ая 
самые различны е вопросы  язы ко- 

: ш ания, фольклористики, м иф оло
гии и этнограф ии. П ау л ь  А лек
сандрович говорит: «Ж иву, пока 

; печатаю  сто Страниц за  год*. Н о 
: нередко эти сто страниц  п ревра
щ аю тся в 200, 300, 400.

П роф ессор П. А. Аристэ 144 р а 
за  вы ступал оппонентом на защ и- 

^  _ те кан дидатских  и докторских дис- 
и с п о л н и - '^ Р т зЦ И " ' подготовил 51 к ан ди д ата  

лось 75 лет  П аулю  А лександрови- изуи- которы х !1 стали докто- 
чу А ристэ рами. Это представители сам ы х

П ау л ь  А лександрович А ристэ — разны х народов: эстонцы, русские, 
академ и к  А кадем ии н аук  Э С С Р, венгры, латы ш и, мариицы, удм ур- 
доктор  ф илологических наук, про- м ордва, коми, карелы , вепсы, 
фессор, почетный член Венгерской М ож но без преувеличения сказать , 
Академии наук, А м ериканского послевоенное советское
лингвистического общ ества, Фин- Ф нмно-угроведенне в значительной 
но-угорского общ ества, О бщ ества *7 ^ " "  идет от академ ика ГГ А. 
«К алевала* , О бщ ества родного язы - ^Р "стэ-
ка  в Ф инляндии, О бщ ества родно- П ау л ь  А лександрович ш и р о ^  
го  язы ка  при АН Э С С Р, член-кор- известен в наш ей стране н как  
респондент Ф инляндской А каде- больш ой полиглот. Сам он по своей 
мин наук, почетный доктор  Сегед- скромности считает, что зн ает  12 
ского, Х ельсинкского и Тампере- язы ков. Но в действительности их 
ского университетов. Он н агр аж - гораздо  больше. Н есм отря на свою 
ден орденам и Т рудового  К расного больш ую  лю бовь к эстонском у 
Знам ени  и Д р у ж б ы  Н ародов , ме- язы ку, ему до ставл яет  истинное 
дал ью  « За  доблестны й труд. В удовольствие говорить с лю дьми на 
ознам енование 100-летия со дня их родном язы ке. В этом  проявля- 
рож дення В. И. Л енина*, П очет- ется преж де всего его уваж ение к 
ными Г рам отам и П резидиум а Вер- другим  народам , их язы кам , куль- 
ховного С овета Э стонской С С Р, туре "  национальны м  традициям .

3 ф евраля 1980 года

Л атвийской  С С Р и М ордовской 
АССР.

В университете П ау л ь  А л ексан д
рович никогда не бы вает один

М олоды м  лю дям , ,только что он всегда в окруж ении студентов,
вступаю щ им  в науку, не всегда по
нятно, что скры вается  за  таким и 
громким и титулам и. О тветить на

аспирантов и преподавателей . И 
иногда к аж ется , что он отлично 
зн ает не только все эстонские диа-

это т  вопрос нетрудно: тал ан т  ис- лекты , но и биографии их носите-
следователя, ум ею щ его находить лей. О собенно трогательно  его от-
новое и интересное, к азал о сь  бы, в ношение к своим аспирантам . С по-
сам ы х обычных ф актах , и еж е- мощью П ау л я  А лександровича мы
дневный титанический труд. Н е делали  первые ш аги в науке, потом

взрослели и старели, становились 
бабуш кам и и дедуш кам и. Н о  мы 
всегда ощ ущ аем  около себя д о б 
рые руки учителя, которы е так  ж е 
незам етно берегут нас, как  в то 
врем я, когда мы только ещ е жучи
лись -ходить». И  он, как  все насто я
щ ие родители, никогда не оби
ж ается , если его «дети* в суете по
вседневны х заб о т  и тревог бы ваю т 
к нему невнимательны , но всегда 
по-человечески счастлив, когда 
чувствует, что его по-преж нему 
лю бят и почитают.

П ау л ь  А лександрович иногда го 
ворит, что ругал  того  или иного 
аспиранта. Н о в действительности 
уж е по доброте своей ругать он не 
м ож ет и не умеет. Своих подопеч
ных он воспиты вает по-другому. 
Редко  кто ум еет так  радоваться  
успехами, д а ж е  минимальным, 
своих учеников, к ак  он. И эта не
поддельная радость воодуш евляет 
и за ставл я ет  рабо тать  ещ е больше. 
Если уж  П ау л ь  А лександрович 
бы вает чем-то очень недоволен, то 
только  его глаза  становятся  отчуж 
денными и теряю т привычную  
ож ивленность. Он никогда не н а 
в язы вает  своего мнения другим, 
д ает  возм ож ность к аж д о м у  дум ать 
сам остоятельно, но всегда предо
стерегает от скороспелы х вы водов 
н промаш ек.

И звестно, что больш ие ученые 
всегда очень зан яты  и до р о ж ат  
своим временем. О тсю да вокруг 
них создается  ореол недоступно
сти. П ау л ь  А лександрович до сту 
пен всем, он готов говорить с к а ж 
дым, кто нуж дается  в его помощи. 
С ним м ож но встретиться на к а 
федре, остановить в коридоре, 
прийти домой. Он всегда д а ст  д о б 
рый совет, посочувствует в горе, 
предостереж ет от необдум анного 
поступка, расскаж ет  о только что 
прочитанной книге. П оэтом у к 
нему идут и едут  с разны х 
концов страны  многочисленные 
гости, начинаю щ ие аспиранты  н 
седовласы е учены е, ибо знаю т, что 
всегда найдут у него друж еский 
прием и полезный совет.

С. В. СМ ИРНОВ

Честно говоря ж изнь на русском 
отделении ф и лф ака  теч ет  слиш ком 
тихо и спокойно. С туденты  часто 
остаю тся как-то  в стороне от общ е
университетских мероприятий. А 
филологи могли бы сделать свою 
ж изнь более яркой. П рим ером  здесь 
м ож ет послуж ить их победа в 
К В Н . Они проявили в нем ар ти 
стичность, изобретательность и сме
калку. Это говорит об их богаты х 
возм ож ностях.

Значит, если дать  хоть м ал ен ь
кий т о л ч о к . . .

Н а филологическом ф ак-те  до б 
рые традиции. И ком у ж е еще, если 
не ф илологам , вы ступить зачи н ате
лям и студенческого театра . Н а и 
больш ую  активность в инициативе 
его создания прояйил вторй курс. 
Н ельзя, конечно, сказать , что на 
одном курсе могут собраться с а 
мые талантливы е, самы е умные, с а 
мые . . .  самы е . . .  М ож но надеятся  
на других талантливы х представи-

бович.
М ы все горим ж еланием  увидеть 

первую  постановку  театра . А втор 
зам етки попросил сказать  Л ар и су  
И льиничну В ольперт несколько 
слов о перспективах этого начи на
ния:

«М ечта со здать  свой театр  д авн о  
м анила студентов русских потоков, 
но представлялась трудно осущ ест

в и м о й : многие попытки кончились

Студенческий
театр

телей не менее талантливы х к у р 
сов. Т огда театр  спасен.

В будничной ж изни нам иногда 
приходится играть различные, ч ас 
то комические роли. М еж ду ис
кусством  и ж изнью  нет непрохо
димой стены. А хорош ий п репода
ватель всегда в какой-то мере ар 
тист. И если перед собой поставить 
определенную  цель . . .

Н а репетициях м ож но видеть 
студентов 1-го и 2-го курсов: Н а 
таш у Б аркун , Л ен у  К рещ еной, И ру 
Ц ареву , Ж еню  К укуш кина, Л а р и 
су С ластенову, Л ю ду  Зайонц , Л е 
ну А1ирецкую, И ру П ятакову , Н адю  
Арутю нян, Л ен у  О рлову, И ру Д у д 
ка. О днако, не надо дум ать, что в 
группе одни филологи. В аж ную  
роль играю т и физики: А лик Ф ер
ман, Б оря  Б ам , Арина Л ю барская, 
К осоротов О лег н медик Б оря  Га-

неудачей. В этом т году группа эн 
тузиастов (филологи, физики, м е
дики) проявила Особую реш имость, 
они -энергично взялись за  дело, и 
оно сдвннулось с мертвой точки. 
Д л я  первого опы та хотелось взять  
непременно комедию , и мы остано
вились на пьесах М ольера.

П ока ещ е нельзя быть уверенным 
в успехе: у нас нет слож ивш егося 
коллектива, нам трудно дается  со
здани е сценария, и дисциплина 
явно оставляет  ж ел ать  лучш его. К 
том у ж е впереди много чисто тех 
нических трудностей: нет сцены для 
репетиций, будут слож ности с 
освещ ением и звуковы м  оф орм ле
нием спектакля. Н о все мы полны 
ж елания довести эту  попытку до  
конца и осущ ествить, наконец, меч
ту о студенческом театре*.

П рийт С митт

« JES»
В начале лета (1975-го года — 

зам . переводчика) ансам бль «Yes* 
вы пустил свой альбом  «Y essongs*. 
Э то был больш ой ком плект из трех 
дисков в яркой облож ке, ценою  в 
пять фунтов, которы й был записан 
в течение семи месяцев с целью 
ознаком ить слуш ателей с творче
ским путем ансам бля. А ннотация 
бы ла следую щ ей: возраст  ансам бля
— четыре с половиной года; изм е
нений в ансам бле — три; расп р о 
данны х альбом ов —  свы ш е трех 
миллионов.

«Совсем неплохо — засм еялся  во 
калист Ион Андерсон и очень убе
дительно добавил,

—  У читы вая то. что мы ещ е и не 
начинали, становление наш его ан 
сам бля всегда бы ло медленным 
ни что нам с неба так  просто не 
сваливалось. Но я придерж иваю сь 
старой истнны — что легко д о с та 
ется, то м ало чего стоит.*

Н еуж ели на этом этапе имело 
смысл тратить семь месяцев на з а 
пись трехальбом ного ком плекта, 
которы й уж е по своем у хар актер у  
представляет  интерес только для  
узкого круга.

«Что-либо подобное просто д о л ж 
но было быть, —  говорит И он. — 
Мы знали, что когда-нибудь вы пу
стим этот комплект, и настоящ ее 
врем я подходит для  этого точно 
так ж е, как  лю бое другое. Я не д у 
маю, что это пом ож ет расш ирить 
наш у аудиторию , но мы уверены, 
что тем, кто покупает наш и диски 
и следит за  наш им становлением, 
понравится наш  ком плект к ак  п а 
м ять о первых четырех годах  су 
щ ествования «Yes*.

Мы сами его очень лю бим, пото
му Что здесь М Ы  со всеми своими 
прелестям и и недостаткам и. К огда 
у нас что-нибудь не получалось 
так , как  этого хотелось, мы не в о з
вращ али сь н азад  в студию  для 
повторны х записей. М ож но д аж е  
узн ать места, наиболее тепло при
няты е публикой*.

К ак  бы их не ценили на работе 
или в лю бом другом месте, т р у д 
но н азвать  кого-либо из членов ан-

Играл для своих 
приверженцев. 

Время добиваться широкой 
аудитории

сам бля поп-звездой. Я соверш енно 
уверен, что только последователи 
ансам бля будут знать их имена.

«Если мы действительно это так  
легко прнзнаем , то, поверьте, так  
и было задум ано . Не могу у т в е р ж 
дать, что мы совсем избегаем  рек
ламы , но мы стараем ся избегать 
всяческого «личностного возвели
чивания*. М не к аж ется , что если 
даш ь себя возвеличить, то ты до л 
жен прод ерж аться  год. пока на твое 
место не поставят  другого. А луч

ше вообш е не вм еш иваться в это* 
дело*. ь

К аковы  ближ айш ие планы?
«Записать альбом с новыми ком 

позициями, турне по А мерике и 
Англии и — это сам ое главное — 
найти путь к более обш ирной ау ди 
тории.

Но с другой стороны, публика 
уж е не требует многого, и если 
сам  не сознаеш ь, что надо  р аб о 
тать. то игра многое теряет. Очень 
трудно делать свои композиции 
насыщ енными, когда одолевает  со
блазн  сделать м узы ку более ком 
мерческой. Н е для того, чтобы 
больш е зар аб о тать , лиш ь чтобы 
наш а м узы ка наш ла как  мож но 

. больш е слуш ателей*.
К ак  у твер ж д ает  у ж е многочис

ленная армия поклонников, сила 
«Yes* в его сценическом единстве, 
их вы ступление не превращ ается  в 
затян утую  дем онстрацию  эф ф ект
ных соло-номеров. Не одолевает  ли 
вас соблазн как-ннбудь вы делиться
— вы ж е прекрасны е музы канты ?

«Нет. никогда. — уверенно з а я в 
ляет  Ион, — именно поэтому
V нас парит слитность и р авн ове
сие. Мы честны и откровенны

Кдруг с другом , и если кто и попы
тался бы за д р а ть  нос, то его бы  
просто высмеяли*.

«Yes* и не пы тается скры вать 
удовлетворения своим длительны м  
успехом. Ион говорит, что хотя 
они и очень хотели бы расш ирить 
свое влияние, все-таки они до во л ь
ны собой именно такими, какие- 
они есть.

С обираю тся ли они больш е вы 
пускать «сорокопяток*?

«С орокопятки*, —  взды хает И он,
— если бы мы приш ли к согласию  
в отнош ении их. В А мерике все по- 
другом у. Там «сорокопятка* о бо
значает  подготовку к будущ ем у 
альбому. Н иком у нет дела, попадет 
ли он в хит-парад  до тех пор, пока 
его передаю т по одной и з р ади о 
станций.

Н о в Англии одиночные диски 
уж е считаю тся сами по себе очень 
важ ны м и, я не говорю  о том, что 
такое отнош ение неверно, и если 
ты один выпустиш ь, и он пр о ва
лится, то публика поставит твою  
популярность под сомнение*. 

Гоодон К оксхилл 
нз сб. -жПоп-музыка 1975* 

П еревод с эст. Э. Герасим енко

 ̂ «СТУДЕНЧЕСКИЙ АВТОБУС*

Первый рейс 5 — 6 апреля. Порядок  
следующий: в предыцующую среду  
(первый раз 2-го апреля) можно  
купить в кассе автовокзала билет  
(туда и обратно), цена вместе с 
оплатой за предварительную про
да ж у  3.90 — при предъявлении 
студенческого билета (в любой 
кассе от 16 до 18 часов). После 18 
часов оставшиеся билеты прода
ются всем желающим. Автобус от
правляется из Тарту в субботу в 
14.40 и из Таллина в воскресенье в 
19.45. В автобусе 42 места. Счаст
ливого пути.

Редактор В. С о о т а к

Номер выпускали 
О. Костанди, С. Доценко. 
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ГОД ИЗДАНИЯ

ЛЕНИН и ИСКУССТВО
П оздно вечером 25 февраля 

i 9 2 i  г. по тёмной и скользкой, 
обледенелой лестнице подымался 
Ленин в общ ежитие Высших х у 
дожественно-технических мастер
ских (ВХУТЕМ АС). Он и Н ад еж 
да Константиновна Крупская шли 
навестить Варвару Арманд, сту
дентку ВХУТЕМАС'а, дочь Инессы 
Арманд, известной деятельницы  
м еж дународного рабочего движ е
ния, друга Ленина и Крупской.

М олодеж ь тесным кольцом о б 
ступила Владимира Ильича, и на
чалась непринужденная беседа о 
живописи и поэзии, об учебе и бы
те молодых худож ников. В о время 
этого разговора студент С. Сень- 
кин (в воспоминаниях которого 
запечатлелась встреча Ленина с 
будущ ими худож никами) «выпа
ливаете:

-г- Конечно, Владимир Ильич, 
нового ещ е мало, но мы учимся, 
будем учиться, будем работать^ 
по-разному и понимаем это новое, 
но зато все мы единодуш но против 
(Евгения Онегина^. «Евгении Оне
гиным у нас в зубах  навязли.

Ребята друж но подхватили:
— Конечно, мы против «Евгения 

Онегина^.
Владимир Ильич прямо пока

тывался со смеху:
—  Вот как, вы, значит, против 

«Евгения Онегина*? Ну, уж  мне 
придется тогда быть «заз>, я ведь 
старый человек. А как вы считаете 
Некрасова?

Спор перекинулся на Н екрасо
ва . . .

И уж  в 3 часа ночи, покидая об-̂  
щ еж итие ВХУТЕМАС'а, Ленин

шутливо заметил:
— Ну, а вы все-таки спать-то 

пораньше ложитесь, а то что же, 
научиться научитесь, а сил против 
«Евгения Онегина^ не хватит. Б е
регите, берегите свои силы —  они 
пригодятся.

К аж ется пародоксальным на 
первый взгляд, что великий поли
тик, вож дь революции, опрокинув
шей старую Россию, защ ищ ает по
эзию, порож денную  далеким прош
лым. И дело тут не только в его 
личном литературном вкусе. За  не
сколько месяцев до посещения о б 
щежития ВХУТЕМАС'а, в зале, где 
проходил III съезд Российского  
коммунистического союза молоде
жи, звучали ленинские слова, пре
достерегающ ие против того, что 
«мы можем ограничиться комму
нистическими выводами и заучить 
только коммунистические лозунги. 
Этим коммунизма не создашь. 
Коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою па
мять знанием тех богатств, кото
рые выработало человечеством.

Именно социальный идеал ком
мунизма предполагает не только 
как возможность, но и как необхо
димость всесторонне и гармониче
ски развитую, свободную  челове
ческую личность. Эта идея обога
щалась и подтверж далась в рево
люционной борьбе, которая при 
всей своей суровости пробуж дала  
у ее участников высшие челове
ческие запросы и потребности, в 
том числе эстетические.

Через год, после свершения со
циалистической революции, в кон
це октября 1918 г. В. И. Ленин

принял делегацию I Всероссий
ского съезда Советов рабочей и 
крестьянской молодежи. Поэт
А. Безыменский, присутствовав
ший на встрече, писал в своих вос
поминаниях: «Одобряя все виды 
участия молодежи в политической 
жизни страны, Владимир Ильич 
вместе с тем настойчиво направ
лял внимание на те шаги, которые 
РКСМ  долж ен предпринять, чтобы 
наша молодеж ь была не только 
политически грамотной и образо
ванной, но и бодрой, ж изнерадост
ной, всегда инициативной. Юноши 
и девушки Советской страны д о л ж 
ны жить красиво и полнокровно 
как в общественной, так и в лич
ной ЖИЗНИХ). ^

П оэтом у в своем отношении к 
искусству Ленин стремился избе
гать односторонности. Известный 
артист В. Й. Качалов рассказывал, 
как во время оживленной беседы  
с Горьким, тот обратился к нему:

—  Вот спорю с Владимиром  
Ильичем по поводу новой теат
ральной публики. Что новая теат
ральная публика не хуж е старых 
театралов, что она внимательнее
— в этом спора нет. Но что ей 
нужно? Я говорю, что ей нужна  
героика. А вот Владимир Ильич 
утверж дает, что нужна н лирика, 
нужен Чехов, нужна житейская 
правда.

И вот еще одно в высшей сте
пени авторитетное свидетельство. 
В своем отзыве на книгу «Л итера
турные цитаты Ленинаж Н. К. Круп
ская писала: «Ни в какой мере 
нельзя по цитатам и частоте их

употребления определить, какие 
произведения и какие писатели 
были любимыми писателями Ильи
ча. Характер цитат определяется  
характером его статей —  боевые, 
публицистические. Ильич был очень 
большой лирик, очень любил стихи 
пафосные, лирические, только об  
этом он не писал, конечно*.

Перечитывая труды Ленина и 
воспоминания о нем, я обратил  
внимание и на такую своеобраз
ную роль поэзии. Н. К. Крупская 
вспоминает, что в самые тяжелые 
годы эмиграции, в годы реакции, 
Ленин «упорнее всего Мечтал, меч
тал, разговаривая с Монтегюсом 
(французский поэт-шансонье. —  
^7. С .), победно распевая эльзас
скую песню, в бессонные ночи за 
читываясь Верхарномж.

П оэзия помогала мечтать, она 
стимулировала фантазию челове
ка, названного Гербертом Уэлл
сом «кремлевским мечтателем*. 
Ленин не обиделся на Уэллса за  
это прозвище. Говорят, он просто 
добродуш но посмеялся. «Откуда 
ж е было в такой стране начать 
социалистическую революцию без 
фантазеров*, -г- говорил сам Л е 
нин. Д а , фантазия (и ее продукт — 
мечта) мож ет быть полезной и 
пустой, великой" и мелкой. Н о как 
таковая, «эта способность Чрезвы
чайно ценна. Напрасно думаю т, 
что она нужна только поэту. Это 
глупый предрассудок! Д а ж е  в ма
тематике она нужна, д а ж е  откры
тие дифференциального и инте
грального исчислений невозможно 
было бы без фантазии*, заметил 
однаж ды  Ленин. Но этот «глупый

предрассудок* сущ ествует не слу
чайно: нигде* пожалуй, фантазия  
как человеческая способность не  
культивируется в столь «чистому 
виде, как в поэзии. В от почему 
поэтическое творчество, как и 
худож ественное творчество вооб
ще, развивает творческие потен
ции личности, необходимы е ей и в 
самой строгой науке и в самой  
прозаической практической дея 
тельности.

Маркс и Энгельс писали о том. 
что при коммунизме не каждый  
«долж ен выполнять труд Р аф а
эля*, но «каждый, в ком сидит Р а 
фаэль, долж ен иметь возможность  
беспрепятственно развиваться*. 
Эти строки не были известны Л е 
нину, т. к. произведение, в которое  
они включены, «Немецкая идеоло
гия*, было опубликовано уж е пос
ле кончины Ленина. Тем знамена
тельнее, что создатель первого 
социалистического государства  
одну из важнейших задач, стоя
щих перед искусством, формули
ровал следующим образом: «Оно
—  искусство —  долж но пробуж 
дать в них —  трудящ ихся мас
сах — художников и развивать 
их*.

___________ Проф. Л. СТОЛОВИЧ

ПРОГРАММА 
ДНЕЙ ДРУЖБЫ ТГУ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ПО-ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И ЛЕНИНА

* 110 *

Понедельник, 2! апреля
19.00 — Киноклуб (Ванемуйзе, 46, круглая ауд.). 
Вторник, 22 апреля
15.00 — Торжественное заседание, посвященное 110-й

годовщине со дня рождения В. И. Ленина (ТГУ, 
актовый з ал ) ,

19.00 — Конкурс политической песни в молодежном
клубе <кСыпрусх>.

Среда, 23 апреля
18.00 — Фестиваль молодежной и политической песни.

Предварительный тур (В новом студенческом 
. каф е).

19.00 — Выступление ансамбля <кКрылль& и <хКулдне
трио^ (Молодежный клуб «Сыпрусх-).

20.00 — Концерт фортепьянной музыки (ТГУ, актовый 
з а л ) .  *
Концерт (ЭСХА, актовый з а л ) .
24 апреля
Концерт Тартуского академического мужского 
хора и женского хора ТГУ (Ангелов и Чертов 
мосты на Тооме).
Вечер отдыха (Молодежный клуб «Сыпрусх>). 
Диско (новое студенческое каф е).
Концерт (ТГУ, актовый зал )
Концерт (ЭСХА, актовый зал)

Пятница, 25 апреля
12.00 — I концерт фестиваля песни (театр зВанемуйнех-,

концертный з а л ) .
13.00— 17.00 — Республиканская межвузовская конфе-

21.00  —  

Четверг,
18.00 —

19.00
20.00 
20.00 
21.00

ренция, посвященная истории комсомола (ТГУ, 
актовый з а л ) .

16.00 — II концерт фестиваля песни (театр «Ванемуй-
не^,.концертный з ал ) .

19 .00—  Выступление камерных хоров Таллина и ТГУ 
(ТГУ, актовый з ал ) .

19.30 — III концерт фестиваля песни (театр «Ванемуй- 
нез>, концертный зал ) .

20.00 — Вечер отдыха (новое студенческое каф е).
2!.00 — Выступление камерного оркестра театра <кВа- 

немуйней под руков. А, Фиша (ТГУ, актовый 
зал ) .

21.00 — Вечер отдыха (Молодежный клуб «Сыпрусх>).
21.00 — Концерт (ЭСХА, актовый з ал ) .
Суббота, 26 апреля

9.00 — Выступление духовых оркестров ТГУ и ЭСХА 
(общежития ТГУ и ЭСХА).

11.00 — Соревнования между вузами Тарту и Таллина
(набереж ная Эмайыги, между мостами Победы 
и Арочным).

12.00 — Митинг и фестиваль молодежных и политиче- 
„ . . .  ских песен (Р атуш ная площ адь).

15.00 — IV концерт фестиваля песни (<кВанемуйне^,
концертный з а л ) .  ^

19.00 — V концерт фестиваля песни (Ванемуйнез>, кон
цертный з а л ) .  . ,

19.00 — Вечер ритмопластики (новое студенческое
каф е).  - ........

20.00 — Концерт (ТГУ, актовый з а л ) .
20.00 — Концерт (ЭСХА, актовый з ал ) .
20.00 — Вечер отдыха (Клуб ЭСХА, молодежный клуб

<кСыпрус^, столовая на Ленинградском шоссе, 
25).

Воскресенье, 27 апреля
15.00 — Заключительный - концерт фестиваля песни

(«Ванемуйне^, концертный з а л ) .
21.00 — Закрытие Дней Д руж бы  (ЭСХА, спортивный

зал ) .

К 60-летию 
разгрома второго 
похода Антанты

(ЭСТОНСКИЕ КРАСНЫЕ 
СТРЕЛКИ НА ЮЖНОМ 

ФРОНТЕ)

Л етом 1919 г. начался второй 
поход Антанты, главной силой ко
торого были армии Деникина. П о
ход  был комбинированным, т. к, 
на Советскую республику, кроме 
войск Деникина, наступали войска 
панской Польши и Ю денича с за 
пада, англо-американские импе
риалисты —  с севера, на востоке 
шли тяжелые бои с войсками Кол
чака.

К середине лета армии Деники
на, хорош о вооруженные и экипи
рованные Антантой, захватили Се
верный Кавказ, Д он, Крым и Д о н 
басс. Успехам Деникина способст
вовали поддерж ка контрреволю
ционного зажиточного казачества  
и антисоветские выступления укра
инских бурж уазны х националистов  
разных мастей. Так, измена начди
ва Григорьева, возмутившего своих 
красноармейцев против Советской 
власти, очень помогла генералу 
Деникину. Н е меньше вреда при
нес М ахно, ранее перешедший на 
сторону Красной Армии: во время 
наступления Деникина М ахно са
мовольно покинул фронт. На 
участке, за который отвечали М ах
но и махновцы, деникинцы про
рвали фронт и зашли в тыл крас
ным. Это привело к потере Д о н 
басса. Кроме Григорьева и М ахно, 
на Украине в это время бесчин
ствовали большие и малые банды  
атаманов Зеленого, Тютюнника, 
Струка, Лопаты, Ангела, Сатаны, 
М аруси и др.

Яродслэиенме на 2-ой crp,



К 60-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА ВТОРОГО ПОХОДА АНТАНТЫ
(Яячадо мя /  й стр.)

3  июля 1919 г, Деникин отдал  
свою ^московскую директиву* —  
приказ о наступлении на Москву. 
П о этой директиве наступление на 
М оскву велось по трем направле
ниям. На главном направлении че
рез Д он басс —  Харьков —  Курск  
успешно продвигалась Д оброволь
ческая армия генерала Май-М аев- 
ского, состоявшая в значительной 
степени из контрреволюционного 
офицерства, хорош о вооруженного  
и обученного. Советская власть 
оказалась перед лицом смертель
ной опасности. «Наступил один из 
самых критических, по всей веро
ятности, д а ж е  самый критический 
момент социалистической револю 
ции* (В. И. Л енин).

Ц К  партйи во главе с Лениным 
в это время самые решительные 
меры для укрепления обороны Со 
ветской республики. На Ю жный 
фронт были направлены 30 тысяч 
коммунистов и 10 тысяч ком со
мольцев. С других фронтов срочно 
перебрасывались части и соедине
ния Красной Армии, вооруж ение и 
снаряжение. Были приняты меры 
для увеличения производства ор у
жия, патронов и снарядов.

Войска Ю жного фронта готови
ли контрнаступление. На направ
лении главного удара Деникина 
начала формироваться ударная  
группа Ю жного фронта. Замысел  
операции состоял в том, чтобы си
лами ударной группы и смежных 
с ней соединений 14 армии (коман
дующий И. П. Уборевич) и 13 
армии (командующий А. И. Гек- 
кер) ударом на Кромы, Поныри 
нанести поражение Добровольче
ской армии белых и перейти в на
ступление на юг. Ударная группа 
сколачивалась из наиболее бое
способных частей Западного фрон
та. Вблизи станций Навля —  К а
рачев (юго-восточнее г. Брянска) 
были сосредоточены Латышская 
дивизия (начдив А. М артусевич), 
Червонная казачья бригада (нач- 
бриг В. М. Примаков) и О тдель
ная пластунская бригада (нач- 
бриг П. А. П авлов). На подходе  
были части Эстонской дивизии 
(начдив Я. П альвадре). П о пред

ложению Реввоенсовета Республи
ки командующим ударной группы 
был назначен начдив Латышской  
дивизии А. Мартусевич. На 7 ок
тября ударная группа имела 7762  
штыка (в т. ч. в Латышской диви
зии —  6077 штыков), 1938 сабель, 
196 пулеметов и 56 орудий.

Ю октября ударная группа раз
вернулась на линии Турищево —  
М олодовое (на шоссе Трубчевск — 
Орел) и начала движ ение на 
г. Кромы. На ее левом фланге д ей 
ствовала 9  стрелковая дивизия  
(начдив А. М. Козицкий), на пра
вом фланге —  группа Ю. В. Саб- 
лина. Несмотря на распутицу, 
ударная группа лродвигалась ус
пешно, отбрасывая разведыватель
ные подразделения наступающего  
противника. 12 октября ударная  
группа встретилась с главными 
силами белых. Самурский и 2-й 
дроздовский полки деникинской 
армии понесли значительные поте
ри. И  октября был занят г. К ро
мы.

К этому времени положение на 
Орловском направлении резко из
менилось к худш ему. Армейский 
корпус генерала Кутепова прорвал 
Южный фронт. Корниловская д и 
визия, из корпуса генерала К уте
пова, продвинулась вперед и заня
ла г. Орел. Угроза нависла над Т у
л о й —  военным арсеналом РСФ СР. 
Деникинцы готовились к вступле
нию в Москву.

Заняв Кромы, ударная группа 
создала угрозу флангу и тылу кор
ниловской дивизии, вынудила ее  
прекратить наступление на Тулу. 
Командование белых решило у д а 
рами корниловской дивизии с се
вера и дроздовской дивизии с юга 
ликвидировать ударную  группу. 
Командование красных приказало 
ударной группе начать наступление 
в тылу корниловской дивизии. 
Ударная группа повернула на се
веро-восток.

16 октября начинается второй 
этап Орловско-Кромского сраж е
ния (с 17 октября в состав удар
ной группы вводится Эстонская 
дивизия —  3247 штыков и 11 ору
дий). В течение нескольких дней 
идет ожесточенный встречный 
бой м еж ду частями ударной груп

пы и отборными белогвардейскими  
частями Добровольческой армии, 
состоявшей на треть из офицеров. 
П роисходит что-то напоминающее 
состязание лучших сил обеих сто
рон в воинской отваге. Ударная 
группа медленно, упорно продви
гается вперед, поддерживаемая  
соседями. К исходу 19 октября 
соединения 14 и 13 армий охвати
ли Орел с трех сторон. Угроза 
окружения вынудила корнилов
скую дивизию в ночь на 20 октяб
ря поспешно оставить город и 
отойти на юг. 20 октября 3 Л а 
тышская стрелковая бригада, Э с
тонская и 9 дивизии вступили в 
г. Орел.

Взятие Орла было большой по
бедой Красной Армии. После взя
тия Орла начался перелом в борь
бе с Деникиным. Отступление войск 
КЗжного фронта Прекратилось, 
части Красной Армии стали пере
ходить в контрнаступление. Сокру
шительный удар по деникинцам  
наносится под Воронежем. 20— 24 
октября Конный корпус С. М. Б у
денного громит конные корпуса 
генералов Шкуро и М амонтова и 
занимает г. Воронеж , а затем про
долж ает движение на Касторную.

С 21 октября начинается третий 
период Орловско-Кромского сра
жения. Деникинцы не хотели отка
заться от своих планов. Они сохра
нили боеспособность и пытались 
разгромить ударную группу, вер
нуть г. Орел, а затем возобновить  
наступление на Москву. Бои м еж 
д у  отборными частями Д оброволь
ческой армии и ударной группой 
продолжаются с прежним ож есто
чением. Белогвардейцы ходили в 
штыковые атаки колоннами, по 
пять— шесть раз в день. Многие 
населенные пункты повторно пере
ходили из рук в руки. Трижды  
врывалась в г. Кромы дроздовская  
дивизия белых. Ударная группа 
уверенно отбивала атаки против
ника. От непрерывной стрельбы  
плавились стволы пулеметов. Так, 
22 октября в 4 латышском полку 
от перегревания вышли из строя 6 
пулеметов. В ходе боев были ис
треблены лучшие вражеские полки. 
К 27 октября исход сражения стал 
ясен: ударные силы деникинской

армии были обескровлены и измо
таны. Генерал Кутепов, боясь пол
ного разгрома, переходит к оборо
не. «П оход на Москву* прова
лился.

Красной Армии следовало за 
крепить достигнутый успех, окон
чательно разгромить деникинцев, 
активно готовивших контрнаступ
ление. С этой целью в ночь на 3 
ноября пехота ударной группы 
прорвала фронт дроздовцев —  в 
прорыв вошли червонные казаки
В. М. Примакова. Начался леген
дарный многодневный кавалерий
ский рейд по тылам корпуса К уте
пова. З а  время рейда червонные 
казаки уничтожили до 500 дени
кинских солдат и офицеров и взя
ли в плен 1700, захватили 11 ору
дий, 50 пулеметов и 5 бронепоез
дов. Решительные действия груп
пы В. М. Примакова дезорганизо
вали оборону белых. Ударная груп
па погнала противника. Червонные 
казаки громили его тылы. Н ача
лось отступление Добровольческой  
армии.

Во время наступления эстон
ские красные стрелки освободили  
Курск. Курск обороняла группи
ровка белых, состоявшая из четы
рех пехотных полков Д оброволь
ческой армии, поддерживаемы х  
бронепоездами и танками. Э стон
ская дивизия начала наступление 
на Курск утром 17 ноября; спра
ва город обходила Латышская ди
визия, слева —  9 дивизия. После  
ожесточенного боя в ночь с 17 на
18 ноября эстонские стрелки во
рвались в город. Были взяты в 
плен 2000 солдат противника. З а 
хвачены один бронепоезд, несколь
ко английских танков, 30 парово
зов, около 300 ж елезнодорож ны х  
вагонов и платформ и другое им у
щество.

Следующая крупная группиров
ка белых (три марковских полка, 
два алексеевских полка, два свод
ных полка и кавалерия) была 
разгромлена эстонскими стрелками 
в районе г. Белгород, который был 
освобож ден Эстонской дивизией 7 
декабря В этих боях особенно* 
отличились 3 бригада под коман
дованием начбрига П. А. Павлова, 
котооая была введена в состав Э с

тонской дивизии.
В последующ ем Эстонская диви

зия приняла участие в осв обож де
нии Д онбасса. 7 января 1920 г. 
Эстонская дивизия вместе с в за 
имодействующими частями вышла 
к Азовскому морю в районе г. М а
риуполь. 9 января 1 Конная Ар
мия взяла г. Ростов. Западная  
группа деникинцев отступала в 
Крым, восточная группа отходила  
на Северный Кавказ.

В январе— феврале 1920 г. Э с
тонская дивизия принимала уча
стие в боях против банд М ахно в 
районе Пологи — О рехово — Гуляй 
Поле.

В начале марта командование
13 армии предприняло попытку 
овладеть Перекопским перешейком  
и освободить Крым. Эта задача  
была поручена Эстонской дивизии, 
начдив Ю. В. Саблин, при п оддерж 
ке 8 кавалерийской дивизии червон
ного казачества, начдив В. М. П ри
маков. Операция проходила с 8 по
14 марта 1920 г. В ходе операции 
выяснилось, что командование 13 
армии недооценило противника: у  
белогвардейцев сил оказалось  
больше, чем предполагалось. Э с
тонские стрелки и червонные ка
заки не смогли сломить сопротив
ление более сильной группировки 
белогвардейцев под командова
нием генерала Слащева, и П ере
копский перешеек остался в руках 
белых.

В конце марта — начале апреля 
1920 г. остатки деникинской армии 
на Северном Кавказе капитулиро
вали. Деникину И части его войск 
удалось беж ать морем. Второй по
ход Антанты закончился полным 
разгромом белых. Остатки белой  
армии в Крыму перешли в подчи
нение «черного барона* генерала 
Врангеля.

В апреле 1920 г. на основании  
Тартуского мирного договора Эс
тонская двизия как самостоятель
ное национальное соединение Крас
ной Армии прекратила свое с у 
ществование. Большинство эстон
ских красных стрелков перешли в 
другие соединения Красной Армии, 
в составе которых воевали до окон
чания гражданской войны.

Ю П. КСЕНОФОНТОВ

Где отдохнуть
преподавателю ?

Речь идет об отдыхе в переры
вах м еж ду занятиями. Вопрос, на 
первый взгляд, праздный: всем из
вестно, что в главном здании для  
такого отдыха выделено специаль
ное помещение, лекториум, со ста
ринным овальным столом, большим 
зеркалом и удобными мягкими 
креслами. Отдыхай в свое у д о 
вольствие, набирайся сил для б у 
дущ их лекций.

Но всё оказывается не так про
сто. Многие преподаватели —  ку
рящие. Они с иетернением ж дут  
перерыва, чтобы добраться до  лек- 
ториума, сесть там поудобнее и 
затянуться папиросой. И их м ож 
но понять. Привычка — вторая не
обходимость. А в результате в по
мещении обычно дым стоит стол^ 
бом, отнюдь не в переносном  
смысле. И д аж е после того, как 
курильщики уходят, дымовая з а 

веса не скоро рассеивается.
Д ело ухудш ается тем, что вен

тиляция в помещении плохая. 
Единственное окно на зиму з а 
клеивается, открыть его нельзя. 
Есть форточка. Но она располо
жена на самом верху окна. Д о 
браться до  нее не просто, разве 
если встанешь ногами на подокон
ник, на цыпочках, да  и то, если 
бог не обидел ростом. Практиче
ски она всегда закрыта. Все это 
тож е имеет объяснение: иначе в 
лекториуме холодно, н не толь
ко зимой, батереи парового 
отопления, закрытые сравнительно 
недавно загородкой от глаз посто
роннего наблюдателя, выглядят 
эстетичнее, однако даю т меньше 
тепла. .

Но ведь и дышать свежим воз
духом необходимо! П реподава
тель, особенно некурящий, выхо
дит после перемены не отдохнув
шим, а часто и более усталым, чем 
др .^ее. У него першит в горле, го
лосовые связки отказываются ра
ботать, болит голова, сердце. Он 
чувствует себя так. будто прошел

окуривание в газовой камере. И в 
таком состоянии он отправляется  
читать лекции.

Прош у понять меня правильно. 
Я ратую не за запрещение куре
ния. Это проще всего. Видимо, 
следует решить вопрос так. чтобм  
курящие могли курить, а некуря
щие не обязаны были вдыхать дым 
чужих папирос, особенно вредный, 
как утверждаю т медики. В озм ож 
но, удастся выделить комнату, хо 
тя бы небольшую, для некурящих 
(либо, наоборот, помещение для 
курящ их). М ожет быть, следует  
провести кое-какую реконструкцию  
лекториума, утеплить его и одно
временно поставить вентилятор, 
упростить открывание форточки. 
Сложно, конечно, и требует неко
торых усилий. Но вёдь техника 
решала и не такие задачи.

Во всяком случае необходимо  
что-то предпринять. На это д о л ж 
ны обратить внимание и ректорат, 
и хозяйственники, лица, ответст 
венные за охрану труда, органы 
Народного контроля.

Проф. П. РЕЙФ М АН

ВСТРЕЧАЮТСЯ
КОЛЛЕГИ

Таллинский педагогический ин
ститут им. Э. Вильде и наш уни
верситет связывает давнишняя 
друж ба. Сейчас ж е  я хочу расска
зать о только одной молодой, но 
уж е традиционной связи м еж ду  
нашими вузами.

Три года назад литературовед
ческие кружки отделений русского 
языка и литературы ТП едИ  и ТГУ 
впервые договорились о проведе
нии совместного заседания. Местом  
проведения избрали Таллин. С тех 
пор такие заседания проводятся  
каждый год. В 1979 г. мы с у д о 
вольствием принимали у себя кол
лег из Таллина, а в этом году  
опять ездили к ним.

Основным в нашей поездке бы
ло, конечно же, выступление с 
докладами и их обсуж дение. В 
этом году мы повезли следующ ие  
доклады: Е. М ЕЛ Ь Н И К О ВА «Осо
бенности строфической разбивки у  
А. Белого», Р. ГРИ ГО РЬЕВ  
«Александр I и Карамзин», С. ДО - 
Ц ЕНКО  «Об одной реминисцен
ции у Вяч. Иванова* и Н. НЕ- 
В Е Р Д И Н О В  «Блок и кино*. 4 д о 

клада — может показаться, это не 
так и много, однако обсуж дение  
было настолько живым, интерес
ным и полезным, что отведенное  
на заседание время мы нспользо- 
вали полностью.

В ЭССР только два отделения  
русской филологии, а сравнение 
друг с другом на таких профессио
нальных встречах помогает нам 
повышать уровень своих работ. 
Ведь так важно бывает услышать 
новое мнение.

Встречи эти не ограничиваются 
только профессиональным общ е
нием. Мы студенты, у каж дого из 
нас есть что рассказать друг д р у 
гу. После пленарного заседания  
стало традицией собираться за  
чашкой чая. Мы соревнуемся и 
тут, но уж е за лучшую шутку, за  
самый веселый рассказ.

Двухсторонние совместные за се
дания —  важный и нужный спо
соб овладения спецификой науч
ного общения, мы можем только 
пожелать, чтобы и другие факуль
теты завели такую традицию.

Н. Н Е В Е РД И Н О В

Ново, заманчиво, но
Наверное, некоторые жители го

рода Тарту были в этот день удив
лены, встречая на улицах странно 
одетую  молодежь, но, вспомнив о 
«1 апреля», лишь улыбались вслед. 
А иные ряженые проделали не
малый путь до  Ленинградского 
ш оссе, 27, где состоялся перво
апрельский карнавал. Зал  кафе 
был убран всяческими, настраи
вающими на веселый лад «объяв
лениями», как-то: выдержки из 
писем читателей в ж урнале « З д о 
ровье* и «Огонек» и пр.

П о итогам парада Костюмов
1 место занял физик Боря Бам, 
выглядевший истинным уроженцем  
долины реки Нил. Второй была 
очаровательно-кокетливая, аппе
титная, как Наливное Яблочко, 
Красная Шапочка в лице матем а

тика Семы. М ожно выделить фи
зика Володю  Губанова —  в обл а
чении запорож ского казака с люль
кой, напоминавшего турецкого па
шу; очаровательную девуш ку, при 
детальном рассмотрении оказав
шуюся лишь слегка выбритым 
юношей; двух, пока не опознанных 
лиц в балахонах.

Сама идея карнавала замеча
тельна, т. к. на русских потоках 
подобных мероприятий не прово
дилось у ж е  давно, если вообщ е 
они проводились. Вечер не был 
четко организован. П реобладали  
физики и математики, встречались 
экономисты, попадались медики. 
Филологический цветник, в силу 
элитарной закомплексованности, 
тяжелый на подъем, был представ
лен, хоть и прелестнейшими, но

единицами, т. к. объявление в о б 
щежитии филологов вывешено не 
было. Планировалось участие ко
манд каж дого факультета, но кто 
на себя такую ответственность 
возьмет, а в комитете комсомола 
об этом мероприятии осведомлены  
были весьма слабо. Секретарь рус
ского потока математического ф а
культета по неизвестным причи
нам обош ел вниманием остальные 
факультеты. Но сказать, что кар
навал не удался, было бы неспра
ведливо. Остается только поблаго
дарить математиков IV курса 
Майю К а н н у п с ,  Валерия Г о 
р я ч е в а  и всех других, помогав
ших им в организации и проведе
нии первоапрельского карнавала.

А Ш ИПУЛИН

NB!
22 апреля в 15.00 в актовом зале  

ТГУ состоится торжественное за 

седание, посвященное 110-годов

щине со дня рождения В. И. Л е

нина.
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М ой боевой путь начался на к о 
р абле  недалеко от С ы рвеского пе
реш ейка в день начала войны, — 
вспом инает ректор проф. А рнольд 
К ооп, —  и кончился 9 м ая в гос
питале. К ак  раз в Д ень П обеды  
меня вы писали из него.

— Видели ли Вы, как на Сыр- 
веском перешейке сбросили в море 
последнего немца?

—  Это я действительно видел. 
Б ои  были ж естокие и потери столь 
больш ие, что психологическое со
стояние б ы л о . . .  состояние невесо
мости. В первые моменты не чув
ствовалось ничего. Н евозм ож но 
было почувствовать и осознать все, 
что произош ло. Н о облегчение, р а 
зум еется, было.

Мы рзяли в плен последнего нем 
ца (не могу точно сказать , был ли 
он действительно последний), ко 
торый отступал  к морю и не с д а 
вался  до последнего патрона. Н о 
когда  был использован  послед
ний патрон , он выш ел, начал  п л а 
кать  и показы вать, как  много у 
него маленьких детей, чтобы мы 
пощ адили его . . .

— Из чего складывается челове
ческая судьба во время войны?

— Это интересный вопрос, но 
ответить на него трудно. Бы ли д е
сятки случаев, когда  я о ставался  
в ж ивы х по непонятной случайно

сти. Е сть какой-то  внутренний го 
лос, или инстинкт сам озащ иты , 
или подсозн ательная способность 
ориентации, которы е это воспри
нимают.

Во врем я блокады  я ш ел как-то  
по улице. В друг повернул н ап р а
во и только успел сделать это, к ак  
вдруг — прям ое попадание туда, 
ку да  я долж ен  был идти. У меня 
не было практически никакой н а 
добности поворачивать направо.

— Каковы ж е эти пережива
ния, которые возникают только во 
время войны?

— Ч асто  видиш ь смерть. У би
тые, на куски разорван ны е лю ди и 
вообщ е у ж асн ая  картин а  уничто
ж ения. Ч то-то долго руш ится. 
С тонут люди . . .  Э то длилось не
сколько лет. В ойна — зн ачит ог
ром ная — в наивы сш ей мере пред
ставляем ая  концентрация у ж аса.

Ч еловек в пограничной ситуации. 
Он долго находится м еж ду  ж изнью  
и смертью . Мы, конечно, были уве
рены, что счастье на наш ей сторо
не. Н о в то, что мы сами вы бе
ремся ж ивы м и из этого ада, в это 
не верилось.

Н е легко признать смерть неиз
беж ной, когда тебе 19 лет.

— Д о  каких пор дают о себе  
знать последствия войны?

— Я дум аю , что внеш не они про
падаю т бы стро: мундир снимается,

появляю тся новы е привычки мир
ного времени. Но внутренне чело
век, бывш ий на войне, не осво б о ж 
дается  от этого никогда. Сейчас 
мы беседуем  и воспом инания о ж и 
ваю т, как  будто всё это было то ль
ко вчера. Мы, наверное, никогда не 
смож ем  оценить; во что обош лась 
человечеству эта  война. Н аск о л ь
ко счастливее, богаче, насы щ ен
нее ж или бы мы, если б не было 
этих разруш ений и ж ертв!

— Недавно Вы представляли 
парламентскую группу Советского 
Союза на весенней сессии М еж 
парламентского Союза в Осло. 
Как проходило разрешение про
блем м еж дународной жизни?

— В О сло я р аботал  в 1-й к о 
миссии, которая  заним алась поли
тическими вопросам и, м еж д у н а
родной безопасностью  и р азо р у ж е 
нием.

Я сказал  бы одно: там  не всегда, 
к сож алению , пом огали аргум ен
ты, победа в диалоге, беседе. 
А мериканский делегат, например, 
берет бум агу, подходит к д ел ега 
ту С енегала, дает  ему эту  бум агу, 
хлопает по плечу, и после этого се
негальский делегат  подним ает р у 
ки и осу ж д ает  нас по поводу А ф 
ганистана, затем  смотрит на дел е
гата  Англии и д елает  гримасу: 
«Ты почему молчиш ь?* Т ак  это и 
проходило. М не приходилось вы 
ступать в редакционной комиссии 
5— 6  раз. С праш ивали, почему со
бы тия в А ф ганистане пы таю тся 
сделать единственной проблемой в 
мире, почему упускаю т некоторы е 
западны е круги иранский вопрос, 
израильскую  оккупацию , продол
ж аю щ ую ся у ж е  годы, почему хотят 
ум олчать о происходящ ем  в Ю ж 
ной А ф рике или о разм ещ ении в 
Е вропе 600 ракет среднего р ад и у 
са действия . . .  И  всё ж е  все пунк
ты, кром е двух, касаю щ ихся 
А ф ганистана, были приняты  и 
благод аря  наш ей активной д е я 
тельности вклю чены в окончатель
ный проект.

Э то оф ициальная сторона. Но 
многие делегаты , голосовавш ие 
против нас, подходили к нам на 
банкетах , приемах, извинялись, 
критиковали  К артера, назы вали  
нонсенсом бойкот О лим пиады  . . .  
Т аково противоречие м еж ду  оф и
циальной политикой и совестью  и 
убеж дениям и некоторы х полити
ков, ее осущ ествляю щ их.

Проф. Ю. М. Лотман
О войне рассказы вать  очень 

трудно, потом у что все слуш атели 
(те, кто не были на войне) имеют 
о ней ясное представление, а р а с 
сказы ваю щ ие (те, кто были на 
войне) ясного представления о ней 
не имеют: для  того, чтобы иметь 
ясное представление, надо видеть 
на расстоянии, а наш е поколение 
видело войну слиш ком вблизи. 
Всем ясно, что война —  вещ ь пло
хая, но м олодость — вещ ь хор о 
ш ая. А наш а м олодость прош ла на 
войне, поэтом у у нас о войне не 
только плохие воспоминания.

К ром е того, как  у всех лю дей 
р азн ая  ж изнь и разны е о ней п ред 
ставления и воспоминания, так  у 
всех бы ла р азн ая  война. Знать 
войну вообщ е так  ж е  невозм ож но, 
к ак  зн ать ж изнь вообщ е. Я знаю  
ту  войну, ко то р ая  бы ла у арти лле
риста, кадрового  солдата  (я был 
призван  в армию  со второго курса 
Л енинградского  университета еще 
в 1940 г.), успевш его к ней психо
логически подготовиться и полу
чить некоторы е (не очень боль
шие) профессиональны е навыки; 
провоевавш его в 1941— 1944 гг. на 
ю ж ном  ф ронте и только в 1944—  
1945 попавш его на север — в Э с
тонию, П ольш у, а затем  — Г ерм а
нию.

Это всё важ но: в артиллерии 
одна война, в  пехоте — д р у гая , в 
степи одна война, в лесу и болоте
— д р у гая , в 1941 г. одна война, в 
1942 — д р у гая , в 1943 — третья, 
четвертая, п ятая . В одних случаях 
страш нее всего мороз, в других — 
танки, в третьих —  ком ары  и пи
кирую щ ие самолеты , в четвертых
— старш ина или стерты е ноги. 
Т рудности всегда разны е. Общ ее 
только одно: их всегда неизмеримо 
больш е, чем человек м ож ет  вы 
нести физически. П оэтом у преодо
леть эти трудности м ож но лиш ь 
волей, характером  или душ ой.

Н о есть на войне и свои р а д о 
сти, и их не так  мало. В о-первых, 
война все очень упрощ ает. У про
щ ает  она ж изненны е нуж ды  — 
почти всё из того, что до войны 
к азал о сь  важ ны м , из-за  чего лю ди 
хлопотали, ссорились, ш ли на 
компромиссы , старались приобре
сти, о казалось  ненуж ны м : потреб
ности в еде сводятся  к котелку  к а 
ши, дом — зем лянка, которую

каж ды й  очень скоро м ож ет н а 
учиться строить, а копать ее и р у 
бить для  крыш и лес м ож но в лю 
бом месте, ни у кого не спраш и
вая , основное удобство — чтобы 
ноги были сухие. А для  этого есть 
простое средство: портянку верх
ним концом нам аты вать на голую  
ногу: пока н и ж няя половина м ок
нет —  верхн яя сохнет от тепла 
ноги, через полчаса м ож но перем о
тать  верхним концом вниз — и но
ги сухие или хотя бы теплые. Т а 
ких радостей очень много, и их 
быстро научаеш ься ценить.

У прощ аю тся и нравственны е з а 
дачи. Д л я  меня, например, для  то 
го, чтобы быть собой довольным, 
считать себя порядочны м челове
ком и им еть спокойную  совесть, 
нуж но было, чтобы телеф онная 
связь  м еж ду  наблю дательны м  
пунктом и батареей  рабо тал а  без 
перебоев. Это бы вает очень трудно, 
требует умения и физических сил, 
постоянно связано  с опасностью  
для  ж изни, но не требует никаких 
духовны х поисков, р а зл ад а  с со
бой, сам оанали за. Умееш ь р аб о 
тать  и не трусиш ь — и все в по
рядке. В мирной ж изни бы вает 
слож нее.

Говоря о полож ительны х сторо
нах моих военных впечатлений, не 
могу не отметить, что нам, м ал ь
чиш кам, начинавш им войну в 18 
лет, было ясно, что мы ср азу  с та 
ли взрослыми. Все скидки на в о з
раст, не неопы тность и неум елость 
ср азу  исчезли. О тветственность 
стала безмерной, но зато  и возрос
ла  свобода. Н а войне и (подчерки
ваю ) — на передовой человек по
лучает одновременно ответствен
ность и свободу. Я надею сь, что 
моим читателям  не придется ни
когда воевать но, если придется, 
то мой совет — держ итесь ближ е к 
передовой. Н а  передовой, — те, 
кто  не были, мне м огут не пове
рить, — го разд о  лучш е, если, к о 
нечно, не считать того, что там  ч а 
щ е убиваю т. Но это на войне вхо
ди т в условия игры.

И, конечно, воевать м ож но толь
ко, когда  знаеш ь, за  что вою еш ь, 
и вериш ь в это  дело.

А вообщ е, от душ и ж елаю  всем 
читателям  мирной ж изни.

Окончание мя f -ой сгр.

Ж Д Е М  В А С !
Что такое 

геральдина ?
Поиски более действенны х форм 

и методов работы  на русских о т 
делениях привели в нынешнем 
учебном году  к созданию  совета 
секретарей русских потоков при 
ком итете ком сом ола ТГУ. С ю да 
вош ли секретари  русских о тделе
ний, и для  лучш ей координации 
работы  о бразовано  ещ е 5 секторов: 
идеологический, культурно-м ассо- 
вый, организационны й, учебный и 
пресс-сектор. Говорить о проде
ланной работе  пока трудно, сд ел а 
но мало, но р я д  мероприятий, вы 
ходящ их за  рам ки одного ф ак у л ь
тета, перечислить можно.

Это вечер русских потоков 13 ап 
реля 1979 г., К В Н  м еж ду  ф и зи ка
ми и ф илологам и, первоап рель
ский кар н авал , и, наконец, участие 
в создании студенческого театра , 
прем ьера которого *Мы играем  
М ольера* прош ла с больш им успе
хом.

Но это  только начало. Д альш е
—  больше. П р едполагается  у ст
роить русские секции в некоторы х 
клубах , в клубе м еж дународны х 
отнош ений, в дискоклубе и др. Но 
всё это упирается в р яд  проблем. 
Г л авн ая  — заинтересовать, из п ас 

сивного больш инства сделать а к 
тивное. С вободное врем я стало про
блемой. П р ав д а , тем, кто серьезно 
заним ается , его не х ватает . Н о тут 
есть и нечто обратное —  дем он
страция своей якобы  занятости  и 
причастности к науке, и т а к а я  д е 
м онстрация во многих частны х 
проявлениях есть не что иное, как  
снобизм. К  примеру, на вечере 
посвящ ения русских филологов 
м ож но было наблю дать отдельны х 
лиц, забивш ихся в уголок с к н и ж 
кой и вроде не обращ авш их вни
мания на шум вокруг.

Д ругим  ж е  свободное врем я д е 
вать некуда, те по больш ей части 
бесцельно торчат  в общ еж итии, 
изредка вы бираясь в  кино или на 
диско. Ч и таю т только на сон г р я 
дущ ий, заним аю тся только во вр е
мя сессии.

Э то не раз о бсу ж дал о сь  в ком и
тете ком сом ола, и, наконец, в К яэ- 
рику с 13 по 15 апреля состоялся 
лагерь-сем инар, где собрались д е 
ловы е лю ди (ком сом ольские акти 
висты русский отдел ен и й ). Н аск о л ь
ко это было плодотворно — п о к а 

ж ет врем я, но круг проблем и з а 
дач  был очерчен в общ ем четко. 
Больш ую  роль в этом  сы грали при
сутствовавш ие на семинаре секре
тар ь  партийной организации ТГУ 
А. Кирис, зав. учебной частью  
М. С алунди, секретарь ком сом оль
ской организации М. К аллион и 
его зам еститель по идеологической 
работе  А. Л аурен .

О тм ечались следую щ ие пробле
мы. П олитинф орм ация в группах 
проводится нерегулярно и некаче
ственно. И нф орм аторы  пользую тся 
в основном м атериалом  из газет, 
которы е кром е общ их сведений мо
гут д ать  немногое. Н уж ны е м ате
риалы  м ож но получить в специаль
ном инф орм ативном  издании ТАСС, 
в другой периодике. В университе
те р аботает  круж ок  м еж д у н ар о д 
ных отнош ений, где такие  вопро
сы обсуж даю тся. М ож но прокон
сультироваться в партком е или в 
ком итете ком сом ола, где всегда 
помогут в этом деле. С екретарям  
отделений нуж но обратить на это 
особое внимание.

Н еудовлетворительна внутриор- 
ганизационная дисциплина. К ом со
мольские взносы уплачиваю тся не

регулярно. С обрания бюро прото
колирую тся из р яд а  вон. Н е у к а 
зы вается  ф акультет, не ставится 
д ата , протокол ведется нер азбо р 
чивым почерком. К омсорги стар 
ших курсов нередко игнорирую т 
собрания бюро.

Н едостаточно р азви та  система 
идейного воспитания.

К ак  видим, проблем много, но 
реш ить их мож но, и немалую  роль 
в этом  долж ен  сы грать совет сек
ретарей русских потоков, которы й 
собирается каж дую  среду в 19.00 
в комитете комсомола, здесь Вам 
постараю тся помочь. Ж д ем  В ас . .  .

А. Ш И П У Л И Н

С 22 по 25 апреля в университе
те  проходили лекции сотрудника 
Г осударственного Э рм итаж а Г. В.- 
В И Л И Н Б А Х О В А  под общ ей те 
мой сБ оевы е знам ена как  истори
ческий источник*. М ы попросили 
гостя ответить на некоторы е вопро
сы, касаю щ иеся х ар ак тер а  научной 
дисциплины, которой он зан и 
м ается.

—  Что такое геральдика и чем 
она занимается?

— Д о  недавнего времени ге
ральдика заним алась  только гер
бами. Вне поля зрения оставались 
знам ена, ордена, униф орм а и р а з 
нообразны е эмблемы , которы е не 
отвечали форм альны м  признакам  
гербов. С тали появляться  отдель
ные дисциплины, которы е долж ны  
были заним аться наградны м и зн а 
ками, орденам и (фолерысгыка), зн а 
менами (9еКСЫ.4(М0 2 Ыя) и т. д. Н о 
вним ательное рассм отрение этих 
пам ятников позволяет говорить, 
что их изучение дол ж н о  быть о б ъ 
единено в единую  дисциплину, 
внутри которой могут сущ ествовать 
ф ракции, заним аю щ иеся отдельно 
этимн группами.

О кончание н а  2 -ой стр.
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ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ
К. И. БАХМАН бывш. ст. 
преп. каф. русск. яз. ТГУ
Э то произош ло летом  1944 г. во 

врем я Я сско-К иш иневской насту 
пательной операции наш их войск.
П о при казу  главноком андую щ его 
войска м арш ала  М алиновского 
(2-й У краинский ф ронт) и м ар ш а

л а  Т олбухина (3-й У краинский 
ф ронт) во  взаим одействии с Ч ер 
ном орским  флотом  и Д унайской  
военной флотилией долж н ы  были 
нанести сокруш ительны й удар  не
мецким войскам , заним аю щ им  в то 
врем я свои позиции на территории 
Б ессарабии , Рум ы нии и Б олгарии .
П о зж е  И. В. С талин н азв ал  эту  
операцию  7-м ударом . В этой опе
рации было разгром лено  2 2  немец- 
ко-ф аш истских дивизий и осво б о ж 
дены  от фаш истской оккупации 
народы  М олдавии, Рум ы нии и 
Б олгарии . Б ы ла о к азан а  б ратская  
пом ощ ь героической Ю гославии.

В то врем я я служ ил  в составе 
112-го загради тельного  о тр яд а  46-й 
армии 2-го У краинского ф ронта 
стрелком -автом атчиком . Эпизод, о 
котором  пойдет речь, произош ел 
именно в этот период, то есть 
когд а  наш и войска после ф орсиро
вания Д н естра  проникли в глубь 
территории М олдавии и Румы нии.
Помню, что румы нские солдаты  у ж е 
не оказы вали  сопротивления и 
встречали нас друж елю бно с в о з
гласом  «Б уна дзива!» , что о зн ач а 
ло «добрый день!» Д л я  них этот 
«день» был действительно добрым, 
поскольку они избавились от н и з
копоклонства перед немцами. А с а 
ми немцы ещ е огры зались и з а 
частую  предприним али д а ж е  ко н тр 
атаки, которы е теперь у ж е  были 
безнадеж ны м и.

Т ак  вот, в один недож дливы й 
день ком андир о тр яд а  Р ум ян цев 
п р и казал  нам  прочесать лес, в ко 
тором  скры лась группа отступаю 
щих немцев. Л ес  находился в л о 
щине, а за  лощ иной полуподковой 
возвы ш ался косогор, покрытый 
кое-где кустам и ивняка и редкими 
зарослям и  ольш аника.

Очевидно, чувствуя б езн ад еж 
ность своего полож ения, немцы в 
лощ ине не зав язы в ал и  боя и спе
шили как  м ож но скорее пер ева
лить через хребет косогора, чтобы 
там  вы брать более удобное место 
д ля  обороны, или ж е надеялись 
догнать свои основны е п о д р азд е 
ления. О днако  фрицы  переоценили 
свои возм ож ности, ибо у ж е  на 
склоне косогора за в я за л с я  в ы н у ж 

денный огневой диалог. П ервы м  
«опубликовал» свой «текст» наш  
пулеметчик К аш тан ов, его п од дер
ж ал и  автом атчики, акцентируя 
свои восклицания «не-не-ш ах», «не- 
н е -ш ах !» » .. Ф рицы, огры заясь, к а 
рабкались вверх по косогору.

Р яд о м  со мною бы л вы сокорос
лый к азах  Алиев. М ы с ним нам е
тили зах в ати ть  ж ивьем  двух  ф ри
цев. Н ам  было известно, что при
кончить отступаю щ его противника 
менее рискованно, чем брать его в 
плен, но последний вари ан т  более 
гуманный. Впрочем, многое за в и 
сит от обстановки и рельеф а поля 
действия и, конечно, от указан и я  
ком андира. А ком андир при казал  
нам стар аться  брать ж ивьем .

П од  прикры тием кустарника  нам 
у далось догнать намеченны х ф ри
цев настолько, что м еж ду  нами и 
немцами остался  клочок земли м е
нее футбольной площ адки.

— С луш ай, Эстонец, д авай  крик
нем вместе «хенде хох», — вы сказал  
свой план Алиев.

— Нет, лучш е д ав ай  сперва по 
две коротких очереди, чтобы они 
поняли наш е преимущ ество.

Алиев согласился с моей с тр ате 
гией, и мы дали  по два  зал п а  из 
автом атов  и сразу  ж е рявкнули во 
все эстонское и казах ско е  горло 
«хенде хох!» О ш еломленны е такой 
неож иданностью , немцы, очевидно, 
поняли, что сопротивление не 
имеет смы сла и реш или сдаться  в 
плен, чтобы сохранить ж изнь, 
однако умы ш ленно или по р ассеян 
ности вместо всех своих 4-х рук 
они подняли только 3. Н еуж ели 
он однорукий, подум ал  я с уди в
лением, когда  увидел, что мой 
фрициш ка приподнял только п р а 
вую руку, наподобие того, как  мы 
«голосуем», останавли вая  такси 
или попутную  маш ину, а левой 
опирался на свою винтовку, к ак  
инвалид на косты ль. Т огда я 
сконцентрировал свои запасы  не
мецкого язы ка  и крикнул: «Ц вай 
хенде хох! Гевер век!» По в ы р аж е 
нию лица ф рица мож но было про
честь: «Я вас  понял», — как  гово
рят наш и косм онавты . Он скоро
говоркой залопотал : «Гитлер к а 
пут!» и ещ е что-то на своем ш в а б 
ском диалекте. О ткинув винтовку 
в сторону, он покорно поднял обе 
руки. Я подош ел к нему и прове
рил, нет ли у него иных ^безделу
шек» огнестрельного или х олод
ного применения. Их не оказалось. 
П рим ерно таким  ж е  образом  р а з 
делался  Алиев со своим фрицем.

К  том у времени к  нам  подоспел 
и сер ж ан т  Рябкин . Он снял с нем
цев пояса и оторвал  соответствую 
щ ие пуговицы  на брю ках, а я о б ъ я с 
нил немцу, к ак  нуж но при держ и
в а т ь  рукам и панталоны , чтобы они 
не упали. Э то бы л находчивый 
способ заботиться  о занятости  рук 
теперь у ж е  «безработны х» нем ец
ких вояк.

В то врем я к ак  мы «ухаж ивали»  
за  своими арийцам и, другие р ебя 
та  обезвредили всех остальны х 
ф рицев данной группировки. О т 
метим, что некоторы е из них з а 
кончили свой «дранг нах  ост» не
сознательно, как  это случилось с 
одним эсэсовцем, которы й стал  с 
серж ан том  Рябкины м  «играть в 
кош ки-мыш ки», т. е. поочередно то 
подним ал руки, то опять пы тался 
удрать. Н аконец сер ж ан ту  эта  з а 
тея наскучила, и он принудил ф ри
ца к  финиш у одним метким вы 
стрелом. П рибавлю  ещ е одну лю 
бопытную  детал ь  насчет своего 
пленного фрица. Зам етив , что у не
го пилотка н адета  наизнанку, я 
снял ее и вы вернул на лицевую  
сторону. Н а  ее переднем плане 
к р асо вал ась  эм блем а эсэсовца — 
череп и кости. А на бляхе  пояса 
было написано крупны ми буквам и 
«Готт мит у н с » .. К ак  видно, на 
этот р аз  «Готт» не помог горем ы ч
ному фрицу.

П осле этой операции на досуге я 
написал письмо своей м атери, не
что в том  роде, что не беспокойся, 
скоре войне конец и т. д., а по
скольку у ж е  взялся  писать, т ак  
восп ользовался  случаем  и сочинил 
стихи, гарм онирую щ ие с моим 
солдатским и чувствам и. В о зм о ж 
но, некоторы е их куплеты  по
м огут вам  лучш е понять психоло
гию бойца.

Н е топтать им больш е наш и нивы, 
К расной армии суров язы к — 
П олучайте, мол, и в хвост и в

гриву
И запом ните советский штык.

«Д ранг нах ост» . .  а вот на
самом деле 

Выш ло все наоборот —
«Д ранг нах вест», а тем, кто не 

успели,
Свищ ет русский ветер некролог.

П усть напиш ет ваш  м удрец в
брош ю ре 

Д а  наукой будет сыновьям,
Ч то ещ е один бездарны й фю рер 
П олучил в России по зубам .

Н аш е дело было правое. В раг 
был разбит!

Что такое геральдика?
(№2М6МО на /-Ы сгр:)}

О сновной ф ункцией этих п а м я т 
ников явл яется  несение инф орм а
ции, ко то р ая  д о л ж н а  представлять, 
те социальны е микро- и  м акр о 
структуры , которы е их использую т. 
В ся совокупность пам ятн иков при
зв а н а  определяться  отнош ением 
индивида к индивиду, индивида к 
системе и системы к системе.

— А нельзя ли на каких-то 
конкретных примерах показать эту  
связь?

— Если мы берем группу людей, 
не зн ая  их персонально, то мы 
очень легко по их униформе, о р д е 
нам и зн акам  отличия м ож ем  р а з 
делить их по иерархической л ест
нице. Н о для  этого, естественно, 
нуж но зн ать  эти мундиры, ордена 
и знаки. Знаки  м огут быть найдены 
в этнограф ической литературе. 
З десь  мне вспом инается история с 
У нкасом в «П оследнем  из м оги
кан», когда на груди у него н ах о 
д ят  тотемны й знак.

— Расскажите, пожалуйста, под
робнее, чем занимается каждая  
дисциплина.

— Э м блем атика заним ается  эм б
лемами, которы е были до появле
ния гербов, но ими не являлись и 
сущ ествую т до сегодняш него вр е
мени. Гербоведение тесно связан о  
с эм блем атикой . Гербы  появились 
в З ап адн о й  Е вропе в период кре
стовы х походов. И х внешним при
знаком  являлось  помещ ение эм б
лемы на гербовом  щ ите. О б я за 
тельное условие герба — это его 
наследственность. Н е случайно рус
ское «герб» происходит от нем ец
кого «Erbe», означаю щ им  наслед
ство, наследственность. Униформо- 
ведение изучает самы е разны е в и 
ды военного и гр аж данского  к о 
стюмов, определяю щ их полож ение 
человека в общ естве. В ексилоло- 
гия изучает всю совокупность зн а 
мен, т. е. различны х символов 
власти и объединения. Ф олеристика 
заним ается  изучением орденов, 
нагрудны х знаков, м едалей. Е сте
ственно, что геральдика в це
лом и ее фракции тесно связан ы  с 
нум изматикой. Геральдика играет 
больш ую  роль в работе  исследова
телей, т. к. является  очень точным 
м атериалом  при определении порт
ретов, батальны х картин и любых 
видов пам ятников, имеющих ге
ральдические изображ ения.

— Почему исследования по ге

ральдике проводятся именно № Эр* 
митаже, который Вы предежавлжФ- 
те?

—  Именно в Э рм итаж е сосредо
точено больш ое количество? гераль
дических пам ятников: кзажлекции 
печатей с изображ ением  гербов, 
орденов, нагрудны х знаков, м ед а
лей. О дна из крупнейш их коллек
ций знам ен, насчиты ваю щ ая 6 ,5  
тысяч экспонатов, — коллекция уни
форм. К ром е того, на многочислен
ных пам ятниках, хранящ ихся в 
отделе первобы тной культуры  и ан 
тичной истории, есть изображ ение 
эмблем  различны х народов. И зо 
браж ение геральдических знаков 
встречается на многочисленных 
пам ятниках прикладного и и зо бр а
зительного искусства Европы  и 
России. И для  их определения не
обходим о знание геральдики . С 
января 1980 г. в Э рм итаж е р а б о 
тает  геральдический семинар, в к о 
тором принимаю т участие ф ак ти 
чески все музеи, архивы  и библио
теки Л енинграда.

— Какие конкретные исследо
вания по геральдике проводились 
в Эрмитаже?

— М ож но привести примеры оп 
ределения портрета по униформе и 
орденами. М етодика этой работы  
бы ла отработана  В. М. Г Л И Н К О Й . 
Так, долгое врем я оставался  неиз
вестным портрет м олодого генера
ла работы  французского худо ж н и 
ка Л еф евра, датированны й 1814 
годом. Анализ униформы и наград  
позволил исследователям  доказать , 
что на портрете изображ ен  ко м ан 
дир лейб-гвардии драгунского пол
ка генерал-м айор А. П. Чичерин. 
Изучение знам ен петровского вре
мени вы явило периодизацию  про
цесса становления абсолю тизм а в 
России при П етре I. И сследование 
изображ ений на петровских зн ам е
нах позволило установить внешний 
вид зн ака  ордена А ндрея П ер во 
званного (первого образца) и эм б
лемы П етербурга до принятия о ф и
циального герба.

Б еседу вел О. К О С Т А Н Д И

— К акие ваш и дальнейш ие планы?

В данном  случае это удовольствие 
и для  авторов, и для  зрителей.

Из сценок М ольера очень у д а 
чен, мне каж ется, был «Тартю ф».

— Есть ли у В ас какие-нибудь 
критические зам ечания?

— П ож алу й  . . . Н есколько з а т я 
нуто было, по-моему, чтение о т 
ры вка из Б улгакова, и прозвучало 
немного не по-театральном у.

Песни под гитару. П ер вая  вос
приним алась хорош о. В торая х у 
ж е, хуж е в том плане, что я в л я 
лась повторением приема. Ничего 
нового она не давал а .

И последнее: было бы, мне к а 
ж ется, вообщ е великолепно, если 
бы м еж ду самими отры вкам и из 
М ольера бы ла сквозная линия, 
прослеж ивалась, так  сказать, 
сверхзадача.

Пожелания: обязательно про
долж ать дело.

Н а  ф о т о :  сценки «Мнимый больной* 
(Л . Сластёнова, Е. Крещенок, Б. Габо- 
вич), «Тартюф* (Е. Юдейкина. 
И. Ж урьяри-Осипов), интермедия 
(Н . Невердинов).

Редактор В. С о о т а к

Номер выпускали:
О. Г. КОСТАНДИ. М. Н. РАУДАР

Наш адрес: Юликооли 16, комн. ЮЗА 
тел.: 341-21, доб. 410.
Заказ 198h МВ-01538.

Л. И. В.: Мы бы хотели в начале учеб
ного года показать «Мы играем Молье-

выехать с этим спектаклем в Таллин и 
Псков. Кроме того, хотелось бы сразу же 
начать работу и над новым спектаклем.

провели (читали Сарояна, Вампилова. 
обсуж дали Шварца, Пушкина), в этом 
семестре надеемся провести еще не-

„Мы играем Мольера"
24 апреля в студтеатре  состоя

л а с ь  прем ьера спектакля «Мы 
и граем  М ольера».

Н аш  корреспондент за д а л  не
сколько вопросов х удож ественн о
му руководителю  театр а  Л . И 
В О Л Ь П Е Р Т .

—  В чем, на В аш  взгляд , значение 
премьеры?

Л . И. В о л ь п е р т :  Студенческий 
театр — всегда праздник. Он дает  ра
дость творчества, общения, содруж ест-

студенческий театр всегда становится 
своеобразным очагом культуры, делает  
жизнь м олодежи интересней и содер
жательней.

—  А в более узком  плане, — зн а 
чение для  ваш его коллектива?
Л . И. В.: Для нас это важнейший  
этап, «скачок* от аморфности к оформ- 
ленности, к ощущению себя как кол
лектива, так сказать, истинное «рож 
дение*. Успех дал нам веру в себя, ж е
лание искать, совершенствоваться и 
поставить новый хороший спектакль.

—  В чем были для  вас  главны е 
трудности?

Не случайно во многих вузах страны 
его так и не удалось создать. И в ТГУ 
театра русских потоков до сих пор, 
фактически, не было. Слишком много 
обычно возникает трудностей . . .  — и 
внешних (зал, сцена, костюмы, реквизит 
и т. п.), и внутренних (дисциплина, 
разногласия по репертуару, нехватка 
актеров). Обычно нужна помощь коми
тета ВЛКСМ, профкома, студенческого  
клуба, ректората — чтобы попытка со-

ремонте, нам и в дальнейшем жизнен
но необходимо, чтобы нам оказывали 
содействие в праве репетировать и вы
ступать в Доме культуры молодежи  
«Сыпрус*.

— С о зд ав ая  «рамку», вы вы ступи
ли в роли др ам атургов . С прави
лись ли вы с этой задачей , на В аш  
взгляд?

«конкурентов* Мольера оказалось не
легкой задачей. Поначалу она пред
ставлялась неудачной. но к концу,

признанием был смех зала — как из
вестно, высший комплимент зрителей 
комедии — тексту и игре.

— В чем Вы видите причину успе
ха премьеры?

всех членов нашего коллектива — от 
актеров до работников сцены и суфле
ра. Они продемонстрировали истинную

актеров, помогла каж дому найти в роли 
«себя*; она раскрыла всем мир сце
ны (в буквальном смысле — ее уст
ройства, освещения, управления всеми 
видами занавесов и т. д .) . Все мы очень

Леонид Наумович СТОЛОВИЧ

Мое мнение о спектакле, во-пер
вых, полож ительное, во-вторы х, 
очень полож ительное. Что понра
вилось: сам  энтузиазм , который 
привел к результатам  (что не 
всегда бы вает со всяким  эн ту зи аз
мом) — спектакль сделан до во л ь
но мастерски. А творческий он 
вдвойне, т . к. ребята создаю т и 
играю т, что создаю т. Это отвечает 
тенденциям  современного искусст
ва, которое не скры вает своих сек 
ретов. П о-моему, двойной интерес 
еще и в переплетении X V II века с 
XX, студенческой ж изни с ж изнью  
светской (где соверш енно очевид
ным становится преимущ ество 
ж изни студенческой).

К ром е того, студенческий театр
— это поприщ е д л я  раскры тия т а 
лантов. Что греха таить, не все 
рож дены  для актерской деятел ьн о 
сти. Но некоторые, мне каж ется , 
после специальной подготовки м о
гут стать профессиональны ми а к 
терами.

И что очень здорово  — это то, 
когда играю т с удовольствием. 
Здесь это удовольствие ощ ущ ается.
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ЛИСТОВКИ ТАРТУСКИХ 

СТУДЕНТОВ В НДЧДЛЕ XX ВЕКА
В начале XX в. в России быстро 

назревала бурж уазно-демократи
ческая революция, вызванная глу
боким кризисом экономического и 
политического строя страны. Все  
прогрессивные силы готовились к 
открытой борьбе за свержение ца
ризм а —  злейшего врага народов  
России, оплота меж дународной  
реакции. Ведущ ей силой револю
ционного движения выступал рос
сийский пролетариат, руководимый 
ленинской партией. Его естествен
ным союзником было многомил
лионное крестьянство, стремившее
ся к уничтожению помещичьего 
землевладения и завоеванию дем о
кратических свобод. В связи с ак
тивизацией революционной борь
бы пролетариата и крестьянства 
происходило политческое пробуж 
дение демократических слоев ин
теллигенции, задыхавш ейся в 
тисках царизма. К политиче
ской армии борцов против цар
ского самодержавия примкнуло и

ми внутрнуикверситетскнмн. Н о в 
связи с активизацией рабочего дви
жения, с одной стороны, и с усиле
нием гонений против университе
тов, с  другой, студенчество стало 
понимать, что академические сво
боды немыслимы без политиче
ских свобод. ^Студенты хотят сво
бодно и самостоятельно обсуж дать  
и ведать свои общ ие дела. Их на
чальство . . .  отвечает мелкими 
придирками, доводит недовольство 
до крайних размеров и невольно 
наталкивает мысль погрязшей ещ е 
в тине бурж уазного прозябания 
молодежи на протест против всей 
системы полицейского и чинов
ничьего самовластия*, —  писал Л е- 
ннн в *Искре*. У ж е в 1902 г. тар
туские студенты организовали пер
вую политическую демонстрацию, 
проходившую под лозунгом зД олой  
самодержавие!*

В активизации студенческого 
движения в Тартуском универси
тете, в росте политического созна-

демократическое студенчество.
В. И. Ленин, внимательно следив
ший за ростом студенческого дви
жения, учил социал-демократов: 
*но смы*, если мы хотим быть пе
редовыми демократами, должны  
позаботиться о том, чтобы натал
кивать людей, недовольных соб
ственно только университетскими 
или только земскими и т. п. поряд
ками, на мысль о негодности всего 
политического порядка* В. И. Л е
нин, зИскра*, Р С Д Р П  указывали 
передовому студенчеству путь к 
революционной борьбе.

Многочисленные документаль
ные материалы свидетельствуют, 
что в начале XX в., особенно ж е в 
годы первой русской революции, 
одним из очагов революционной 
борьбы в Эстонии был Тартуский 
университет, где основной револю
ционной силой выступало револю
ционно-демократическое студенче
ство, вставшее на сторону народа 
в борьбе за разрешение основных 
задач буржуазно-демократической  
революции. Вдохновляющим при
мером для тартуского студенчества 
была героическая борьба русского 
К эстонского пролетариата и все
российского студенчества.

На путь активной борьбы тарту
ское студенчество встало у ж е  в 
конце 90-х годов, использовав про
летарскую форму борьбы —  за 
бастовку. Первая крупная студен
ческая стачка в Тарту произошла в 
!899  г. и длилась целый месяц. 
Первоначально студенческое дви
ж ение носило еще ^академический* 
характер, т. е. студенческие требо
вания ограничивались измененмя-

ния передовой м олодеж и больш ую  
роль сы грали студенческие листо в 
ки, воззвания и проклам ации.

Первые студенческие проклама
ции и воззвания, размноженные на 
гектографе, появились среди сту
дентов университета и ветеринар
ного, института в 1899 г., во время 
первой крупной студенческой за 
бастовки. Они издавались от име
ни ^Союзного Совета Дерптских 
объединенных землячеств и орга
низаций*. Университетское началь
ство провело массовое исключение 
участников забастовки. В усло
виях начавшихся репрессий воззва
ния поддерживали моральный дух  
бастующих студентов. В одном из 
воззваний от 31 марта разъясня
лось, что массовое исключение сту
дентов является правительственной 
фильтрацией, чем хотят очистить 
студенчество от знегодных* эле
ментов; студенты призывались 
быть солидарными со студенче
ским движением в России: * . . .  из 
Берна, П арижа, от русских сту
дентов в П етербурге на имя всех 
студентов получены письма с вы
ражением своего глубокого сочув
ствия и пожелания успехов в 
грандиозной б о р ь б е . .  .* В оззвание
*Юрьевской кассы помощи рево
люционному делу* начиналось
двустишием: *Не довольно ли веч
ного горя? Будем друж но бороть
ся враз, —  от Днепра и д о  Белого 
моря, от П оволжья по дальний 
Кавказ*. Нелегально выпускались 
ежедневны е бюллетени с кратким 
описанием событий в других уни
верситетах и призывом к продол
жению борьбы. Бюллетень от 4 ап
реля предупреж дал студентов, что

предвидится ряд грубых насилий, 
что капающая рука попечители, 
руководствуясь исключительно са
модурством, уж е выхватила нема
ло л*чдки из тоыарищескои среды. 
Н о везде by д ут  почитать тех, кото
рые шли впереди и надут жертвой  
репрессии: *.пе студент тог, кто 
помирится с режимом, лишающим 
права оыть студентом, вырываю
щим все самое честное, самое ола- 
городное из среды молодежи*.

Активное распространение лис
товок и прокламации среди сту
дентов началось в идЛ г. юлчком  
послужило очередное проявление 
жестокости царского правитель
ства к студенческой молодежи —  
отдача в солдаты i83 -x  студентов  
Киевского университета.

В феврале 1901 г. среди студен  
тов распространялся перевод из 
швейцарской газеты «VoiKbrecm* 
статьи <ю\иевские преступники*, в 
которой резко осуж далась нолити 
ка царизма: к. . . t -оссия решитель
но заткнула за  пояс своих коллег 
в концерне *великих держ ав*. 
Англия нагло попирает справедли
вость в Ю жной Африке, Герма
ния играет в мировую политику го
ловами ооьсерои в *\игае, а 
бьет и из&ивает у сеоя дом а*.

Одновременно Союзный Совет 
размножил текст письма несколь
ких французских профессоров 
(Дю кло, Реклю и др.) профессорам  
русских университетов. В этом 
письме французские профессора 
выражали свои протест против по
ведения киевских коллег: <кНам ка
жется, что университеты всего ми 
ра должны во всеуслышание зая  
вить, что они отказываются от вся 
кой солидарности с теми коллега 
ми, которые считают возможным  
принять и санкционировать такую  
юрисдикцию*.

Осенью 1901 г. начальник Лиф- 
ляндского губернского ж андарм 
ского управления препроводил 
Лифляндскому губернатору копии 
гектографированных воззваний 
^Товарищи-солдаты*, изъятые 
студентов университета. Это было 
воззвание Тифлисского Комитета 
Р С Д Р П  от 14 сентября 1901 г. 
Вероятно, его привезли с собой 
грузинские студенты, прибывшие с 
летних каникул. Это было обращ е
ние к солдатам с призывом не 
стрелять в своих братьев —  рабо
чих и крестьян, которые стонут 
под непосильными притеснениями 
царизма.

Студенческие листовки отклик
нулись сатирическим стихом на 
смену министров народного просве 
щения (в 1901 г. был убит ми 
нистр Н. П. Боголепов, его сменил 
генерал П. С. Ванновский): 

*Днкий слух распространился, 
Боголепов застрелился,
Н о ошибка здесь таится,
Бога наш министр боится 
И студентов страх как любит, 
Исключит, но не погубит.

Генерал ж е  наш Ванновский 
От природы не таковский,
В строй студентов он поставит 
И ура кричать заставит*.

(7 7 р о & м асеям  мл c r p j

20 октября состоялся семинар 
олодых коммунистов 11 У. им иТ- 

хрылся выступлением проректора
о административно-хозяйственной 
гасти А. Отставеля, которое было 
посвящено вопросам капитального 
строительства и ремонта в универ
ситете.

Сейчас коллектив ТГУ насчиты
вает около 1! тысяч человек и 
продолж ает увеличиваться. Рост  
университета требует соверш ен
ствования его материально-техни
ческой базы. Что ж е  планируется в 
ближайшие несколько лет?

П реж де всего осенью следую 
щего года распахнет свои двери 
научная библиотека ТГУ. Если 
первоначально ее вместимость ис
числялась 5,5 млн. томов, то теперь 

получением импортных стелла
жей она смож ет принять до  7 млн.

пусу будет пристроено еще одно  
крыло, в котором разместится 25  
аудиторий на ! тысячу мест.

Е ж егодно университет расходует  
около 600 тысяч рублей для ремой- 
та. Многие университетские зд а 
ния являются историческими па-

На семинаре молодых 
коммунистов

томов. Сейчас ее фонды насчиты
вают 3,5 млн. томов н еж егодно  
прибавляется в среднем 50 тыс.
томов.

На побереж ье Эмайыги плани
руется строительство одного из 
крупнейших спортивных комплек
сов в Эстонии, который займет пло
щ адь 4 гектара. Его оборудование  
полностью поступит из Финляндии. 
К 350-летию университета преду
сматривается строительство дома 
ча 60 квартир (или 150 комнат), 
т котором во время юбилея будут  
жить гости, а далее в нем располо
жится семейное общежитие.

Р яд объектов будут достраи
ваться и дооборудоваться. Так 
в клинике Марьямыйза раз
местится, видимо, одна из луч
ших аудиторий университета, ко
торая поступит в распоряжение 
медицинского факультета. Ее пла
нируется оборудовать телеаппара
турой, что ласт возможность на
блюдать бперапии непосредственно 
из аудитории. К физическому кор-

мятниками и требуют бережного  
отношения. Это, конечно, касается  
и студентов. Как отметил А. Отста- 
вель, получается так: чем *ком- 
фортабельней* постройка, тем боль
ше она в дальнейшем приносит за 
трат. Это например, затрагивает  
проблему новых общ ежитий на Л е 
нинградском шоссе, в которых ж и 
вут пока плохие ^хозяева*. С д р у 
гой стороны, преж де чем строить, 
необходимо содерж ать уж е по
строенное в должном порядке.

Выступивший затем председа
тель партийной организации ТГУ 
А. Кирис указал на появившиеся 
домыслы (в том числе и в печати) 
по проблемам ремонта, строитель
ства и реставрации в университе
те. Так, ^обсуж даю тся* вопросы 
перестройки старого студенческого 
кафе, а пока д а ж е  нет утверж ден
ного плана этой перестройки.

Проректор А. Отставель и А. Ки
рис ответили на вопросы молодых 
коммунистов.

О. КОСТАНДИ.

€е*тея*м я <€м истический 
{емимзр

14 октября был проведен орга
низованный кафедрой русской ли
тературы филологического факуль
тета ТГУ Семиотический семинар, 
посвященный проблемам творче
ства А. С. Пушкина. Поводом к 
проведению семинара явился при
езд  в Тарту известного советского 
филолога, профессора Смоленского 
пединститута Вадима Соломоно
вича БАЕВСКОГО В. С. Баевский
— одни из крупнейших современ
ных теоретиков русского стиха, 
автор книги *Стих русской совет
ской поэзии* и ряда статей, в на
стоящ ее время много и плодотвор
но выступает и как специалист в 
области поэтики. Свидетельством  
этого был прочитанный Баевским 
доклад на Семиотическом семина
ре € Время в романе в стихах А. С. 
Пушкина *Евгений Онегин**. В 
докладе подвергается новому кон
цептуальному разбору хронология 
^Евгения Онегина*, пересматри
ваются точки зрения на соотнесе
ние событий в романе с реальными 
историческими событиями и собы
тиями биографии А. С. Пушкина. 
Автор доклада предложил разгра
ничивать романное, лирическое и 
биографическое время, в каж дом  
из которых действуют свои законы.

^Несовпадения* во времени, 
ношибкн* автора, по мнению док
ладчика, ни в коей мере не сле
дует относить на счет небрежности  
поэта — они плод особого, не ре
ально исторического, а типологиче

ского подхода к проблеме времени 
у Пушкина. Так, для Пушкина, по 
мнению В. С. Баевского, важен, 
как правило, не год, но десятиле
тия —  тип эпохи. Д оклад Баев
ского, основной пафос которого во 
многом солидаризировался с кон
цепцией жЕвгения Онегина*, разра
ботанной Ю. М. Лотманом, во мно
гом продвинул вперед проблему 
времени у Пушкина.

Второй доклад Семиотического 
семинара *К реконструкции одно
го неосуществленного замысла  
Пушкина*, был сделан Ю. М. Л О Т
МАНОМ.

Д оклад Юрия Михайловича —  
блестящий пример такого рода 
исследований (в любой области  
знания), когда ученый, имея в на
чале исследования минимум инфор
мации об  объекте, по косвенным 
данным очерчивает контуры этого  
объекта и намечает черты даль
нейшего его изучения. В докладе  
Ю. М. Лотмана речь идет об  одном  
только слове, встречающемся в ру
кописи Пушкина. Это слово —  
Иисус.

В целом Семиотический семинар, 
посвященный изучению творчества 
Пушкина, следует считать важным  
научным событием не только в  
масштабе Тарту, но и всего науч
ного филологического мира.

П. Л , (



Первокурснику!

19 марта 1957 г. был издан при
каз ректора ТГУ проф. Ф. Кле
мента, согласно которому с 1 мар
та !957 г. как студентам, так и 
аспирантам разрешается носить 
студенческую фураж ку.

Описание и указание порядка ее 
ношения закрепляется следующими  
параграфами приказа:

к коллективу ТГУ и долж ен без
упречным поведением подавать  
пример советской молодежи.

4. Ф уражку могут носить толь
ко студенты и аспиранты ТГУ. i 
Примечание: ,

а) выпускникам ТГУ разреш а
ется носить студенческую ф ураж ку  
на встречах выпускников или на 
других организованных универси
тетом праздничных мероприятиях.

б ) Студентам-заочникам разре
шается носить студенческую фу
ражку в учебные периоды и во 
время экзаменационных сессий, а 
также на организованных универ
ситетом праздничных мероприя
тиях.

^торский выговор, автоматически 
теряют право носить студенческую  
ф ураж ку до снятия наказания ли
бо до  истечения срока его давно
сти.

8. За соблюдением настоящего 
предписания следят деканаты фа
культетов и общественные органи
зации.

Надо отметить, что большинство
студентов относится к студенче
ской фураж ке с должным уваж е
нием и не забывает, что они пред
ставляют большой коллектив уни
верситета.

Но, к сожалению, есть и такие 
студенты, которые думаю т, что 
студенческая ф ураж ка предназна-

Студенческая сруражка
!. Цвета фуражки ТГУ пред

ставляют собой комбинацию цве
тов флага ЭССР: синий-красный- 
белый;

а ) основной цвет фуражки — 
синий (с  белым орнаментом)
' б )  кайма фуражки — красйо- 

^белая *
в) козырек — черный^

. 2. Целью ношения, фуражки  
является углубление чувства со
циалистического коллективизма и
дисциплины.........................

3. Носящий ф ураж ку студент  
показывает свою принадлежность

5. Разреш ается носить только 
полностью исправную фураж ку, 
чистую и соответствующ ую пре
дусмотренным в данном приказе 
цветам и орнаменту.

6. В случае плохой успевае
мости, недопустимого для советг 
ского студента поведения, нарущег 
ния правил ношения студенческой 
фуражки деканаты имеют право по 
предложению общественных орга
низаций лишить права ее носить 
студентов и аспирантов сроком до  
одного семестра.

7. С туденты , получаю щ ие рек-

чена дополнять тренировочный 
костюм либо является единственно 
необходимым головным убором  
для и сход а  в багю . Некоторые сту
дентки «забывают» снять студен
ческую ф ураж ку, д а ж е  сидя в ка- 
(j)e. Случается, что «носители» ф у
ражки ТГУ недопустимо ведут  
се^ '?л-*"е . . .

В заключение я пожелала бы, 
чтобы никогда не приходилось при
бегать к 6 и 7 параграфам.

И. М А А РО О С , 
Ученый секр етар ь  ТГУ

Каталоги научной библиотеки 11У

tTAKKJENSMi

Б огатейш ие фонды  Н аучной биб
лиотеки ТГУ на Тоом ем яги о т р а 
ж ены  в многочисленных к атало гах , 
облегчаю щ их использование кн и ж 
ных сокровищ  хранилищ а.

Чем слож нее  исторический путь, 
проделанны й библиотекой, тем 
слож нее  систем а каталогов , ибо с 
развити ем  библиотечного дела  ме
нялись представления о том, каки-

данную  до 1917 г. П арал л ел ьн о  с 
ним м ож но использовать печатный 
« К атал о г русских книг библиотеки 
им ператорского Ю рьевского уни
верситета», вклю чаю щ ий л и тер ату 
ру на русском язы ке, поступивш ую  
.в библиотеку до конца 1908 г. 
К арточны й алф авитны й катало г  
р аскры вает  находящ ую ся в ф он
дах  библиотеки русскую  л и тер ату 
ру начиная с 1917 г. до  наш их дней

А лф авитны х катало го в  л и тер а 
туры на иностранны х язы ках  два- 
листовой до 1944 г. и карточны й 
начиная с !945 г.

Л и тер ату р а  на эстонском язы ке 
охвачена единым алф авитны м  ка-

ми долж ны  бы ть каталоги  научной талогом . П о содерж анию  этот фонд
библиотеки. Все это наш ло о т р а 
ж ение в слож ивш ейся в универси
тетской библиотеке системе к ата л о , 
гов.

В настоящ ее врем я литер ату р у  
на русском язы ке р аскры вает  ряд  

. катологов. Л истовой  алф авитны й 
католог о тр аж ае т  литературу , из-

раскры вается  предметны м к а т а л о 
гом (содерж ит книги и д и ссерта
ции, изданны е до 1944 г.) и систе
матическим. отраж аю щ им  л и тер а
ту р у  начиная с 1945 г.

П оследний, —  общ ий д л я  и зд ан 
ной начиная с 1945 г. ли тературы  
на эстонском, русском и ин остран 

ном. язы ках , —  наиболее активно 
используемы й из систематических 
каталогов  библиотеки. Л и тер ату р у  
на русском и иностранны х язы ках , 
опубликованную  ранее, по содер
ж анию  раскры ваю т предметны й и 
систематический каталоги , со став
ленны е до 1914 г.

Ф онд периодики отр аж ен  в а л 
ф авитны х к атало гах  —  отдельно 
на эстонском, русском и ин остран
ных язы ках , —  и в  общ ем д л я  всех 
язы ков систематическом  каталоге. 
Свои каталоги  имею т ф онд  диссер
таций и их автореф ератов , а т ак ж е  
некоторы е м ем ориальны е с о б р а 
ния.

Всего только на Тоом ем яги в 
распоряж ении  читателей Науч-ной 
библиотеки ТГУ находится около 
30 каталогов . Все вопросы, возни
каю щ ие при обращ ении к к ат а л о 
гам, пом огает разр еш ать  деж урны й 
консультант.

Л ю дм ила Д У Б Ь Е В А

' .... '' '

ВСТРЕЧА С 
Э. ВЕТЕМАА

28 октября в !6.00 в «Софокле» 
состоится встреча с композитором, 
журналистом, астрологом, поэтом, 
драматургом и прозаиком Э. Вете- 
маа.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
Ученые записки Тартуского госу

дарственного университета Выпуск 522 
Гроблемы когнитивной психологии. Тру 
ды по психологии V H !. Тарту !980, !72 
с., 500 экз., ! руб. 40 коп.

Ученые записки Тартуского госу 
дачственного университета. Выпуск 523. 
Изучение лекарственного растительного 
сырья и фармацевтических препаратов. 
Труды по медицине X!V. Тарту !980, 
!56 ci, 350 экз. ! руб. !0 коп.

ЛИСТОВКИ ТАРТУСКИХ СТУДЕНТОВ 
В Н М Й П Е XX ВЕКА

(О кончание. /Лзчало д а  /ом  сгр .)

П ервы е студенческие листовки 
свидетельствую т, что скл а д ы в ав 
ш ееся студенческое движ ение но
сило еще академ ический характер . 
С туденты  не переш ли ещ е к откры 
той политической борьбе против 
всего сам о дер ж авн о го  реж им а. Но 
листовки способствовали  росту по
литического сознания студентов^ 
укреплению  связей  с другим и уни
верситетам и , р азоблачали  р е ак 
ционную  позицию  корпорантов, 
вы см еивали колеблю щ ихся.

Студенчество Тартуского уни
верситета не было единым. В нем 
происходила борьба направлений, 
отдельных групп, делившаяся от

раж ением  классовой борьбы  в 
стране. В .И. Л енин отмечал, что в 
основе политических групп л еж а л а  
к лассовая  диф ф еренциация о б 
щ ества (В. И . Л енин. Соч., т. 7, 
с. 79).

Крайним и реакционерам и  были 
немецкие корпоранты , о р ган и зато 
ры «айтистачечны х партий* и «О б
щ ества патриотов-студентов*; 
близко к ним стояла  группировка 
вы ходцев из немецкой и русской 
крупной бурж уазии , им еновавш ая 
себя «A ltera  pars* , тссно сотрудн и
чавш ая  с учебным начальством  и 
полицией.

Л . К. Э Р И Н Г С О Н  

(/7/ю & м ж ем м е следует)

М. С. ПЕ1Р6ВЫХ
П ам яти М. С. П е т р о в ы х

Мария Сергеевна Петровых, скончавшаяся ! июнр 1979 г., — 
особое явление нашей поэзии. Ее творчество мало известно д а ж е  
любителям стиха, его не касалось перо критиков и изыскания лите
ратуроведов. По той простой причине, что печаталась она очень ред
ко — всего несколько журнальных публикаций и полкниги стихов, 
изданной в Армении малым тиражом, —  остальное переводы с ар
мянского («Д альнее деревом, Ереван !9 6 8 ).

Мария Сергеевна была замечательным переводчиком поэзии. Этот 
ее вклад в поэзию в какой-то мере отмечен и оценен. Но ее значение 
как поэта значительно выше.

Редкие публикации^:; стихов Марии Сергеевны объясняются ее  
скромностью и огромной взыскательностью. Но думаю , что это не вся 
причина. Поэзия Петровых — истинная лирика без подделки, лирика 
настолько личная, настолько сильно пережитая, что автору ее д о  
времени тяж ело и невозмож но было расставаться со своим созданием  
и выносить стихи на форум и на суд. Но, наверное, все ж е была и у  
нее потребность поделиться стихами с читателем, потребность тож е  
истинно поэтическая. Она всё медлила, оттягивала этот момент.

К глубокому нашему прискорбию, время выхода Марии Петро
вых к читателю пришло после ее кончины. Сейчас готовятся к изда
нию книги и публикации стихов. Данная — одна из первых.

Несмотря на малое количество напечатанного, Мария Сергеевна 
прожила долгую  и насыщенную жизнь внутри литературы. Она оста
вила след в биографиях М андельштама, Пастернака, Ахматовой. 
Многие молодые поэты и переводчики считают себя ее учениками. Ее 
присутствие в литературе будет обнаруживаться и разъясняться, 
пока не предстанет в полном объеме.

Это дело будущ их литературоведов. На первом вечере памяти 
М. С. Петровых в Москве Арсений Тарковский поставил ее в один  
ряд с Ахматовой и Цветаевой. Трудно сравнивать поэта с поэтом. 
Петровых не похож а ни на ту, ни на дпугую . Но этим сравнением  
был верно определен масштаб поэзии Марии Петровых.

Д анную  публикацию подготовили А. Головачева, дочь поэта, и 
литературовед H. Н. Глен.

Д . САМ ОЙЛОВ

*  *

Р азб и л а  речка поутру 
Холодное зерцало .
Н е верь, что это не к добру,
А верь, что зам ер ц ал а  
В осколках ледяны х весна;
Н а волю  вы р вал ась  волна 
И радость прорицала.
1975

Р Ы Л Е Е В
С езумье, в и д и м о .. .  Г ляди-ка,
К ак мысли повернули дико! 
С начала вспомнилось о том,
Хак, в форточку влетев, синички 
С ухарь клю ю т . . .  К ормитесь,

птички,
V вас н ахальство  не в привычке, 
З ед ь  голод и мороз притом;
\ т о  д о ж и вет  до  переклички 
Тсред рож дественским  постом! 
Сперва —  о птицах. А потом — 
Что их воротничок высокий 
1 слеет, зак р ы в ая  щ еки . . .
^ ы л е е в . . .  Господи, прости! 
Сознанья тем ны е пути
1 вправду  неисповедимы. 

Ч елькнул, исчез, и вдруг возник 
1 иниц высокий воротник 
Гот обр аз юный, невредимы й,
1  воротник тугой высок, 
белеющий у смуглы х щ ек,
(а к  заклинанье  о спасеньи 

О т злы х предчувствий . . .  С коль
ж есток

"от век, то т  царь. Х отя б глоток — 
Агновенье воздуха, м гн о вен ье!. .  

.9 7 ! ,  ноябрь

ТРЕВОГА
М не слы ш ится —  кто-то у сам ого

к р ая
З о в е т  меня. К то-то  зовет, ум ирая, 
А кто —  я не знаю , не знаю  куда 
Б е ж а т ь  мне,, но с крм-то, но где-то

беда
И надо  туда, и скорее, скорее — 
Б ы ть м ож ет спасу, унесу, отогрею , 
Б ы ть  м ож ет успею, а ноги д р о ж а т  
И  сердце мертвеет, и уж асом  с ж а т  
В есь мир, где недвиж но стою,

ози раясь, 
И  вслуш иваю сь, и постигнуть

стараю сь — 
Чей голос? . .  И, с ж а та  тревож ной

тоской,
С ам а  признаю  лиш ь смертный

покой.
!9 7 ! ноябрь

Непоправимо-белая страница
/4нна Л х л аго б а

П усты ня . . .  З а м ел о  следы  
К руж ен ие песка.
П редсм ертны й хрип: жводы,

воды  . .  .*
И — ни глотка.
В степны х снегах буран завы л, 
Л ети т  со всех сторон. 
П редсм ертны й хрип: дне стало

сил . .  .* —
П ургою  зам етен .
П усты ни зной, Метели свист 
И  вдруг —  ж илье  во мгле.
Н о вот смертельно белый лист 
Н а  письменном с т о л е . . .

Редактор В. С о о т а к

Номер выпускал
КОСТАНДИ О. Г.

Наш адр^с: Юликооли )В, комн. ЮЗА 
тел.: 341-2!, доб. 4M.
Заказ 3696. МВ-ЯММ.

Цера ! коя.
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ГОД И ЗД А Н И Я

!V партийная конференция ТГУ

3 ноября в актовом зале ТГУ 
собралась очередная отчетно-вы
борная конференция ТГУ. В каче
стве гостей в ней приняли участие 
заведующ ая отделом научных и 
учебных учреждений ЦК КПЭ 
А. АВЕН, министр высшего и сред
него образования И. НУУТ, пер
вый секретарь Тартуского комите
та партии И. ТООМЕ и секретарь 
Я -К АА РМ А.

На конференции был заслушан  
доклад секретаря партийной орга
низации ТГУ доцента А. КИРИСА
о проделанной за два года работе.

За прошедшие два года ЦК  
КПСС и ЦК КПЭ приняли ряд важ 
ных решений, среди которых осо

бенно значимы постановления «О 
дальнейшем улучшении идеологи
ческой и политической воспита
тельной работы» и «О дальнейшем 
развитии вузов и повышении уров
ня подготовки специалистов». Пар
тийный комитет университета в 
своей повседневной деятельности 
по руководству партийной органи
зации и ориентации всего коллекти
ва ТГУ и общественных организа
ций опирался на эти и другие пар
тийные документы.

В отчетный период и далее дея 
тельность университета и его пар
тийной организации будет опреде
лять в значительной мере юбилей 
ТГУ. Встреча 350-летия универси

тета ставит перед его коллективом 
и партийной организацией важные 
задачи и требует серьезной ответ
ственности.

В своем докладе А. Кирис оста
новился на проблемах научно-пе
дагогических кадров, учебной и 
научной работе, материальной ба
зе ТГУ. Особое место было отве
дено вопросам идеологической 
работы.

Идеологическая и политическая 
работа на факультетах проводится 
на основании выработанных комп
лексных планов. Важными форма
ми работы являются политинфор
мация, общественно-политическая 
практика студентов, политдни. 
Есть тут и свои недостатки. Так, в 
политинформации часто узко осве
щаются вопросы внутренней поли
тики, не на всех факультетах уста
новлен единый политдень.

В заключение А. Кирис выразил 
уверенность, что партийная орга
низация ТГУ выполнит постав
ленные перед ней задачи и достой
но встретит XXV! съезд КПСС.

Д алее были заслушаны выступ
ления делегатов и гостей конфе
ренции. Работа за отчетный пе
риод была признана удовлетвори
тельной. Был избран новый пар
тийный комитет ТГУ: в него вошли 
Э. Хирвлаане, X. Кабур, Й. Калите,
А. Калликорм, В. Келдер, П. Кенк- 
ман, А. Кирис, А. Кооп, И. Коппель, 
Л.-П. Куллус, С. Ланнес, A. Л ау- 
рен, А. Леицнер, X. Мююр, А. Отс,
С. Смирнов, В. Соотак, Ю. Тап- 
фер, Э. Тюри, И. Унт. X. Валгмаа. 
Секретарем партийной организа
ции вновь избран А. Кирис.

Пштсвки тарту(ких 
студентов в начале XX века

П оследовательны м и руководите
лям и студенческого движ ения бы 
ли револю ционные социал-дем о
краты , в подавляю щ ем  больш ин
стве студенты  русской националь
ности.

М еж ду  отдельны ми политически
ми группировкам и происходила 
борьба за  студенческие массы. 
К орпоранты  с самого начала вы 
ступали против активного студен
ческого движ ения. С целью о к а за 
ния влияния на неустойчивые эле
менты они распространяли  свои 
воззвания, призы вавш ие студентов 
к занятиям  во врем я забастовок , 
к игнорированию  решений общ е
студенческих собраний и Сою зного 
совета, к исполнению р асп о р яж е
ний учебного начальства, зап у ги 
вали студентов репрессиями. П ере
довое студенчество неустанно р а 
зоблачало  раскольнические дей
ствия корпорантов и их сторонни
ков, идейные ш атани я колеблю 
щ ейся м олодеж и. Больш ой попу
лярностью  пользовалась р аспро
странявш аяся , разм нож ен ная на 
гектограф е, сатирическая песня 
«М арсельеза навы ворот»:

В озвратим ся мы к старом у  миру, 
О кунем ся в старинной пыли, 
П оклоним ся златом у  кумиру, 
П одчинимся влады кам  з е м л и . . .  

П усть товарищ и терпят невзгоды, 
П усть иные по тю рьм ам  сидят, 
О твернем ся скорей от свободы, 
Бунтовщ ик нам  злодей, а не

б р а т . . .
Вот чему учит нас провиденье: 
О сторож ность всегда и везде, 
П еред властью  святое смиренье 
И покорность во всякой б е д е . . .

Более массовым стало распростране
ние студенческих листовок как в уни-

Евавввижйвжзажяван

верситете, так и в городе, начиная с 
1902 г. Это было связано с активиза
цией революционной борьбы пролета
риата и расширением общ естуденче
ского движения в России.

В ночь на 25 февраля 1902 г. в квар
тирах революционно настроенных сту
дентов были произведены обыски в 
обнаружены 10 листовок-воззваний и 
множество другой революционной литег 
ратуры, в том числе два номера (3-й и 
4-й) ленинской зИскрыж. В правитель
ственной сводке «о брожении среди  
студентов вузов империи за время с 
6 по 13 февраля 1902 г.ж отмечается, 
что в Юоьеве «циркулирует множество 
воззваний^.

Б ольш ое значение д л я  роста 
студенческого движ ения имел ма
нифест В сероссийского студенче^ 
ского съезда, состоявш егося в на
чале 1902 г. С ъезд  обратился ко 
всем студентам  России с мани
фестом, в котором  отмечалось, что 
студенческое движ ение есть дви 
ж ение политическое и борьба за 
права студенчества неизбеж но я в 
ляется  борьбой против правитель
ства. М анифест, разм нож енны й на

(Я р о & м ж ен м е  на 2 -м e r p j

ПРОГРАММА ДНЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДРУЖБЫ -  80,
ПОСВЯЩЕННАЯ 35-ой ГОДОВЩИНЕ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (ВФДМ)

Пятница, 14 ноября

18 00 — Открытие Дней студенческой друж бы  в 
ЭСХА. Предварительный тур викторины 
«КПЭ и ЛКСМЭ — 60» (К луб ЭСХА).

19.30 — 1-й концерт 111-го конкурса тартуских 
вокально-инструментальных ансамблей 
«Тартуская осень», посвященного 950-ле- 
тию Тарту. (Концертный зал «Ванемуй- 
не»).

21.00 — Вечер отдыха (Актовый зал ЭСХА).

21.00 —  Диско (О. Улп) (К луб ЭСХА).

21.00 — Открытие Дней студенческой друж бы  в
ТГУ (Актовый зал ТГУ)

Суббота, 15 ноября

12.00 — «Тартуская осень», I l -й концерт (К он
цертный зал «Ванемуйне»).

12.00 — Открытие выставки худож ественного ка
бинета ТГУ (К луб ЭСХА).

15.00 — «Тартуская осень», 111-й концерт (К он
цертный зал «Ванемуйне»).

19.00 —  Выступление Камерного хора, К амерною
оркестра и солистов Таллинской Государ
ственной Консерватории (Актовый зал 
ТГУ).

19.00 — К онкурс кр у ж ко в  худож ественной сам о
деятельности вузов  (Актовый зал  Э СХ А ).

20.00 —  К онцерт ансам бля м олодеж ного театра
«А млельманн» (К луб ЭСХА).

20.00 — Тематический вечер «В Ф Д М , м еж д у н а
родное м олодеж ное, движ ение соли дар
ности и разоруж ени я»  (комментарии, дис
путы, вопросы и ответы ). Вы ступаю т лек 
торы  КМ О ТГУ и ИМ О. По окончаний 
танцы. (А1олодежный клуб «С ы прус»).

21.00 Вечер отды ха. В ы ступает ансам бль «Ре- 
вал» (Актовый зал  ЭСХА ).

Воскресенье, 16 ноября

15.00 — С портивное шоу. ЭСХА и ТГУ (баскет
бол, пеоетягивание к ан ат а ). (С портивный 
за л  ЭСХА ).

16.00 — Концерт фестиваля молодежной и  полити
ческой песни, организованного Ц К  
Л К С М Э  (М олодеж ны й клуб «Сы прус»),

18.00 — М итинг, посвящ енны й 60-летию  Л К С М Э
и 35-летию  В Ф Д М . (У пам ятника
В. И. Л ен ина).

19.00 Заклю чительное ш оу Д ней студенческой 
друж бы . В ы ступает ансам бль «Конси
лиум». (Спортивный зал  ЭСХА ).

19.00 — Вечер отды ха. В ы ступает ансам бль «М е
диум». (М олодеж ны й клуб «С ы прус»).

19.00 —  П редставление театрального  к руж ка
ЭСХА (К луб ЭСХА).

Понедельник, 17 ноября

12.00 —  Прием в ректорате именных стипендиа
тов ЭСХА в честь М еж дународного  дня 
студентов.

15.00 — П рием  у ректора проф. А. К оопа лучш их
студентов-строителей.



ЛИСТОВКИ ТАРТУСКИХ СТУДЕНТОВ 
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

(Я ачяую  на 7-й стр.) 
гектограф е, был в обращ ении сре
ди  студентов университета и вете
ринарного института. Он несом 
ненно содействовал  становлению  
тартуских  студентов на путь поли
тической борьбы. Х арактерно, что 
п ервая  студенческая дем онстрация, 
состоявш аяся  19 ф евраля  1902 г., 
проходила у ж е  под политическим 
лозунгом  «Д олой сам одерж авие!»

У ж е в 1902 г. тартуские  студен
ты  обратились с воззваниям и к 
городском у населению . 19 м арта 
ю рьевский полицмейстер переслал 
лиф ляндском у губерн атору  о б р а 
щ ение студентов к местной интел
лигенции (оно было написано на 
немецком язы ке и обн аруж ен о в 
почтовом ящ ике одного городского 
в р ач а). С туденты  в основном о б р а 
щ ались к проф ессорам  и п р и зы ва
ли их бороться против русиф ика
торской политики царского п рави 
тельства.

Наиболее широко используемым м е
тодом распространения листовок было 
опускание их в почтовые ящики город
ских жителей, откуда ^адресаты* вы
нимали их вместе с газетами. (В ли-

вопросах университетской жизни, сколь
ко разъясняется народу классовая сущ 
ность сам одерж авия). Листовки стали 
находить также в библиотеках, шко
лах, на стенах домов и промышленных 
предприятий. Начальник ж андарм- 
управления докладывал губернатору  
2 апреля !903 г., что яв обращении 
среди студентов Юрьевского универси
тета появился гектографированный ли-

найден в Русской публичной библиоте
ке*. Листок представлял собой острую  
пародию на царский манифест по по
воду 290-летия династии Романовых и 
начинался словами: аМы, Николай Ч,
. . . объявляем всем неверным нашим 
подданным. Без изволения промысла 
Божия и по беззаконному наследию  
вступив на прародительский престол, 
мы дали священный обет перед со
вестью нашею твердо охранять подгнив-

осуществлению собственного блага . . .ж 
Но «к глубокому прискорбию нашему, 
наоод проснулся и замыслами своими 
враждебны ми государственному беспо-

пребыванию на престоле. Чувствуя, что 
нарушать нормальный ход подобной  
жизни мы не можем и никакие репрес
сии нам в этом не помогут, требуем . . .  
не нарушать спокойствия нашего . . .  и 
разрешить нам естественной смертью  
отойти в лоно предшественников своих*.

В конце апреля 1903 г. полиция 
обн ар у ж и л а  расклеенны е на лесо 
пильном, маш иностроительном  и

пивоваренном  заводах , а т ак ж е  на 
стенах дом ов 13 гектограф ирован
ных воззваний на эстонском язы ке, 
озаглавленны х «О ткры тое письмо 
всем дерптским рабочим и интел
лигентам», за  подписью  «Сою зного 
советах-. Э то было первое о ткры 
тое обращ ение револю ционных 
студентов к рабочим. В нем го во 
рилось о тяж ел о м  полож ении р а 
бочих и росте недовольства во всей 
России, затем  приводились конк
ретны е ф акты  о полож ении р аб о 
чих в м астерских заводчи ка  Ф ауре 
и на пивном заво д е  «Тиволи». Все 
рабочие и ремесленники города 
Т арту  призы вались к  забастовке
1 м ая: « . . .  дадим  понять, что мы 
недовольны  своим полож ением, что 
х о зяева  ф абрик и м астерских — 
наш и враги, что рабочие других 
стран  — наш и единомы ш ленники и 
помощ ники, —  одним словом, этим 
праздником  полож им  начало  и 
упрочим основание своих стрем ле
ний, которы е поведут нас к луч
ш ей и более счастливой ж изни». 
(В ы ступление было сорвано вслед
ствие многочисленных арестов н а 
кануне 1 м ая.)

Почти одновременно распространя
лось воззвание на эстонском языке

является свержение монархии; только 
падение наризма освободит развитие 
национальных сил. ^Соединимся же,

на своем знамени: Д а  здравствует сво
бода! Долой самодержавие! ̂

У чащ иеся местных гимназий при
зы вались под красное знам я с д е 
визом  «Д олой сам одерж авие!»  С р е
ди тартуских  учителей студенты  
р аспространяли  воззвание Н и ж е 
городского ком итета Р С Д Р П  «К 
народны м  учителям», а среди оф и
церов К расноярского  полка —  пе
репечатанное из 35 ном ера «И ск
ры» обращ ение «К офицерам».

В университете расп р о стр ан я
лось сообщ ение о созы ве II съезда 
Р С Д Р П .

В ы ш еприведенное показы вает, 
что в студенческом движ ении  п р о 
исходил перелом, соединение с  со
циал-дем ократической идеологией, 
переход к политическим тр ебо ва
ниям. П ередовы е студенты  стали 
поним ать неизбеж ность борьбы 
против всего сам одерж авного  
строя.

В непосредственной связи с вы 
полнением реш ений II съезда  п а р 

тии в Т арту  организационно о ф ор
м илась тар ту ск ая  группа Р С Д Р П . 
Значительную  роль в ней сыграли 
студенты . Л истовки и воззвания 
стали целеустремленнее, они о т
кликались на самы е злободневны е 
общ еполитические вопросы, р а зъ 
ясняли их сущ ность с ленинских 
позиций. Б ольш ая  часть  листовок 
1904 г., обнаруж енны х в архиве, 
со ш там пом  тартуской  группы 
Р С Д Р П , р азо б л ач ает  гр аби тел ь
ский характер  русско-японской 
войны («Война началась», «К вои
нам», «Война против войны» и д р .). 
Х арактерно, что больш е листовок 
стало появляться  на эстонском 
язы ке. Так, на эстонский язы к бы 
ла переведена больш евистская про
клам ация « За  что долж ен  ум ирать 
наш  (русский) солдат?» Н а п остав
ленный вопрос дается  исчерпы ваю 
щий ответ, что со л д ат  долж ен 
ум ирать за  интересы царя, ц а р 
ского правительства, помещ иков и 
ф абрикантов, за  то, чтобы за х в а 
тить новы е территории для  ссы лки 
бастую щ их рабочих и крестьян, 
ибо на С ахалине и в Я кутии нет 
больш е м еста для тю рем н остро
гов. Все антивоенные листовки 
кончаю тся призывом к сверж ению  
сам одерж авия.

На тартуских предприятиях распро
странялась листовка & Патриотический 
грабеж а, в которой разоблачались по-

одчого гроша для поддержки крово
пролитной войны. Юрьевский полиц
мейстер с большим беспокойством до
носил 4 февраля 1904 г. губернатору: 
ж .. . руководители более неблагона
деж ного элемента студенчества пы-

В се вы ш еприведенное позволяет 
заклю чить, что в годы перед пер
вой русской револю цией передовая 
часть тартуского  студенчества ис- 
пользпвала листовки и пр о кл ам а
ции для политического воспитания 
м олодеж и и к ак  орудие р азо б л ач е 
ния реакционной политики ц ар и з
ма. Л истовки  явились мощным 
средством  револю ционной пропа
ганды.

Л . К. Э Р И Н Г С О Н

О РАБОТЕ ГРУППЫ СБОРА И КОНТРОЛЯ 
ИНФОРМАЦИИ НА РЕГАТЕ 

ОЛИМПИАДЫ-8С

М не хочется р асск азать  о п арус
ной регате 0лим пи ады -80 . С пор
тивные результаты  О П Р -8 О о б су ж 
дались и ещ е будут о бсуж даться  в 
спортивной печати. М ного писа
лось и о других аспектах регаты , 
я ж е  постараю сь написать о том, 
в чем сам  участвовал.

М ного говорили и о АСУ «Па- 
пус» на О П Р-80. У ж е с ХХХ-ой 
Балтийской парусной регаты  н ач а 
лась ее отработка. В 1978 г. вы 
числительный центр разм ещ ался в 
еще не достроенном  здании, да  и 
вообщ е все будущ ие корпуса 
Олимпийской деревни и О лим пий
ского парусного центра вы глядели 
далеко не так  впечатляю щ е, как  
сейчас. Р едко  в каком  здании не 
протекала кры ш а, и ди ректорат ре
гаты, бы вало, собирался на сове
щ ания в ком нате с водой на полу. 
С апоги в такой  обстановке стано
вились обязательны м и. Но с каким  
подъем ом  работали  все служ бы , 
к ак  яростно сраж ались спортсм е
ны —  ведь это было первое испы 
тание олимпийской акватори и  и 
первый этап  отбора на О П Р-80.

В такой  обстановке о тр аб аты 
валась технология передачи инф ор
мации для  АСУ. Н а к аж д о е  судей
ское судно стави л ась  ради о стан 
ция, через них п од держ ивалась 
связь с береговым секретариатом , 
и оттуда  инф орм ация поступала в 
АСУ. О днако  этого явно не х в а т а 
ло, не обеспечивалась оператив
ность информации. З а д а ч а  А С У  
«П арус» заклю чалась именно в 
вы даче оперативной информации. 
Д л я  этого приходилось внедрять 
не только новую  технологию , но и 
часто тр ебо вать  от  персонала но
вого психологического подхода к 
работе. Всем нам нуж но было по
нять, что мы долж ны  обеспечить 
оперативность информации на пер
вом этапе. Я не случайно повто
ряю так  часто слово «оператив
ность»: добиться ее было нелегко, 
и происходили курьезны е случаи.

К X X X I-й Б алтийской регате 
очень многое изменилось. Главны м 
было то, что весь информ ацион
ный ком плекс за р аб о та л  по-ново
му. Теперь с судейского судна ин
ф орм ация ш ла непосредственно в 
АСУ, где ее приним ала группа 
сбора и контроля информации. З а 
тем данны е с дистанции вводились 
в ЭВМ , и через несколько минут 
ж елаю щ ие могли получить печат

ный протокол. Ещ е бы стрее м ож но 
было получить информацию  по 
телевизору, три в н у т р е н ^ х  и один 
внешний каналы  обеспечивали всех 
ж елаю щ их. И нтересно было н а
блю дать за  лю дьми перед теле
экранам и в бюро регаты . В момент 
передачи инф орм ации о финиш е на 
их лицах м ож но было прочесть 
настоящ ую  страсть. И  то, что лю 
ди ж дали  хорош ей работы  АСУ и 
требовали  ее, не могло не п од зад о
ривать и не радовать.

Н а ХХХ1-ой Б алтийской регате 
вы работалась и оптим альная струк
тура группы С К И , где я работал. 
К аж д ы й  класс яхт обслуж ивали  
один радист и один ответствен
ный за  ввод-вы вод, а т ак ж е  один 
оф ициализатор на к аж дую  ди стан 
цию. П оясню , что это значит. Р а 
дист приним ает с судейских судов 
информацию , которую  ответствен* 
ный за  ввод-вы вод передает опе
р ато р у  Э В М  для  введения и по 
мере вы ходов протоколов с ди с
танции контролирует их. Все эти 
протоколы  являю тся неоф ициаль
ными. Затем  после реш ения жю ри 
по протестам  оф ициализатор  вно
сит коррективы  и вы пускает конеч
ный, официальны й протокол.

К О П Р -80  наш а группа С К И  
подош ла у ж е в сработавш ем ся 
составе. В середине зимы было 
внесено последнее изменение. Из 
персонала В Ц  группу перевели в 
состав судейской коллегии. Это 
решение было соверш енно обосно
ванным — ведь больш инство р а б о 
таю щ их имело или судейскую  к ат е 
горию, или парусный р азряд . То, 
что мы сталкг судьям и, дало  опре
деленную  привилегию  и повысило 
ответственность.

Конечно же, с волнением мы 
ж дали  О лимпиады , но до этого 
бы ла ещ е одна тренировка всей 
судейской коллегии — К убок 
С С С Р по паоусном у спорту. На 
О П Р -80  от АСУ потребовалась еще 
больш ая оперативность, все р аб о 
тали с напряж ением . Р о л ь  АСУ 
«П арус» в системе обеспечения 
О П Р -80  бы ла видна по тому, как  
все ж д али  наш их протоколов — 
без них не было полного п редстав
ления о ходе гонки И слова лорда 
К илланина на закры тии О лим пий
ской регаты  о том, что это была 
лучш ая из последних ре^ат, были, 
пож алуй , похвалой и в наш  адрес.

Н. Н Е В Е Р Д И Н О В

К 100-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  А Л Е К С А Н Д РА  БЛ О К А

ВЕЛИКИЙ ЛИРИК
28 (16 по стар о м у  стилю ) ноября 

i8 8 0  г. родился А лександр Блок. 
С о дня его рож дения прош ло сто 
лет. Б олее  полувека минуло со дня 
смерти поэта. В откры вш ейся исто
рической перспективе стало ясно: 
Б л о к  — это П уш кин XX века. Д е 
ло не только в м асш табах  тал ан та . 
В о многом близка историческая 
роль худож ников. Т ворчество П у ш 
кина —  итог и верш ина развития 
послепетровской русской л и тер ату 
ры и начало  ее нового этапа. П о 
эзи я  Б л о ка  — заверш ение пуш кин
ского периода русской культуры , 
грандиозны й «синтез» ее основных 
направлений и начало искусства 
послеоктябрьской России.

И Пушкин и Блок рано умерли. Но 
не только поэтому они живут в нашем  
сознании вечно молодыми. И Пушкин и 
Блок — родоначальники. Оба стояли у 
истоков своей эпохи: они ещ е очень 
многого не знали. Будущ ее открылось 
им не на узких путях исторических 
реализаций, а как широкая степь воз
можностей . .  . Поэтому, гораздо мень
ше зная о будущ ем  на ближних доро
гах истории, они шире и прозорливее 
смотрели в даль. Вот почему трудно  
представить себе этих художников ина
че, чем молодыми, и нам нельзя отде
лить их от идей мудрости. Слияние 
юности и мудрости образует тот жпуш- 
кинский комплекс*, который, как сия
ние. встает сегодня и над головой 
Блока.

Б лок  — лирик. Это значит, что 
весь мир встает в блоковском  тво р 
честве, преображ енны й мощью  его 
гениальной субъективности , его

эм оциями, его м ироотнош ением. Но 
эти эмоции и это мироотнош ение 
настолько всеобъем лю щ и, что ими 
ж или современники Б л о ка, ж ивем  
мы и —  хочется верить! — будет 
ж и ть  и то т  «грядущ ий юнош а ве
селый», котором у Б лок  адресовал  
свое творчество.

У ж е первый лирический сборник 
Б л о ка  — «Стихи о П рекрасной 
Д ам е»  необычен. К азал о сь  бы, те 
ма его совсем не нова: лю бовь, р а 
дость и грусть могучего чувства, 
весенние надеж д ы  и горькие р а зо 
чарования, мысли о смерти — и 
вновь ю нош еское ликование.

К т о - т о  шепчет и смеется 
Сквозь лазоревый туман.
Только мне в тиши взгрустнется — 
Снова смех из милых стран!

Снова шепот — и в шептаньц 
Чья-то ласка, как во сне,
В чьем-то женственном дыханьи. 
Видно, вечно радость мне!

Предчувствую Тебя. Года проходят
мимо.

Все в облике одном предчувствую Тебя. 

Верь — несчастней моих молодых

Все виденья так мгновенны —
Буду ль верить им? . . .

Я, случайный, бедный, тленный,
М ожет быть, любим . . .

И Т . Д., И Т . Д.
М ож но п о р аж аться  уди ви тель

ной силе и постоянству чувств по

эта. М ож но объясн ить их р ом ан
тически — платоновским  м иросо
зерцанием  молодого Б л о ка, вл и я
ниями идей Вл. С оловьева о мис
тической любви, красоте, которая  
«мир спасет». Но зд есь  мы чув
ствуем  и собственно блоковское. 
Е м у к аж ется  достойны м ж изни и 
творчества только истинно великое, 
имеющее всемирный смысл. И свое 
глубоко интимное, личное Блок 
м ож ет внутренне принять, ощ утив 
его как  мировое.

Конечно, змировое* ворвалось в бло
ковское творчество и в ином виде. Го
ды Перзой русской революции вводят в 
его поэзию темы политической борьбы 
(яМ итинг*), восстания (ж Подымались 
из тьмы п о г р е б о в . ..* ,  *Шли на при
ступ. Прямо в г р у д ь . . .* ) ,  социального  
неравенства (<*Фабрика*), сострадания

зий был настолько велик, что во вто
ром своем стихотворном сборнике «Н е
чаянная Радость* (1907) Блок зачастую  
старается приглушить в поэзии личное 
начало, как слишком субъективное.

лирику*: повествовательные стихотво
рения, ориентированные на традиции  
русской прозы (Го*оля, Достоевского в 
первую очередь). Он критикует "лири
ческий* подход к миоу (статья иИро- 
ния*), обращ ается в г^олю мионны е и 
послереволюционные (1906—08) годы к 
драматургии (жБапа-'анчик*, я Песня 
Судьбы* и др .). публицистике (статьи о 
народе и интеллиген"мч, где Блок про-

И все ж е  основной путь Б лока  
не отводил  его от  «проклятой» и 
столь родной ему лирической сти
хии. Т ворчество позднего Б лока, 
чей трагический голос не только

А. А хм атова, но и все поколение 
м олодеж и 1910-х гг. воспринимало 
как  голос эпохи, —  это лирика в ы 
сочайш ей пробы. Н о это  — новая 
лирика, впитавш ая  в свою  ткань 
традицию  «эпоса» — русской р еа
листической прозы  послепуш кин- 
ской поры. Теперь не только лич
ное расш иряется  до разм еров все
ленского, но и все  «вселенское»: 
«история», Р одина, соврем енность
— восприним ается к ак  глубоко лич
ное. Л ирика  становится воистину 
всеобъемлю щ ей. Л ю бовь, радость, 
горе пою т в поэзии Б л о к а  и когда 
он пишет о судьбах  «униженных»:

. . .  И матрос, на борт не принятый, 
Идет, шатаясь, сквозь буран.
Все потеряно, все выпито!
Довольно — больше не могу . . .

И когда  входит в мир истории 
(«И тальянские стихи»). Родины  
(цикл « Р од и н а»), ее горького 
прош лого и настоящ его:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам
маяться?

Царь, да  Сибирь, да  Ермак, да тюрьма, 
Эх, не пора ль разлучиться,

р аскаяться. . .  
Вольному сердцу на что твоя тьма? . .

и когда входи т  в мир истории 
стве Б л о ка  стали  темы Родины  и 
ее великого будущ его (ибо «только 
будущ им стоит  ж ить», — так  пи
ш ет поэт в 1910-х гг.). Чем  страш 
нее сегодня, тем больш е веры  в 
зав тр а , в зем ное воплощ ение ид е
ала:

А вблизи — все пусто и немо 
В смертном сне — враги и друзья,
И горит звезда Вифлеема 
Так светло, как любовь моя,

пусть д а ж е  идеала, достигнутого 
ценой гибели поэта и всего его по
коления:
И пусть над нашим смертным ложем  
Взовьется с криком вороньё, —
Те, кто достойней, бож е, бож е.
Д а  узрят царствие твое.

П ринятие револю ции Блоком , со 
здани е героической поэмы « Д ве
надцать» —  итог его пути. Т ворче
ство Б лока  1910-х гг. проникнуто 
бы ло такой  ж аж д о й  Н овой ж изни , 
ни в чем не похож ей на старую , 
что и в револю ции поэт услы ш ал 
призы в «переделать в с е » .  « Д ве
надцать»  —  не только возм ездие 
старой, «избяной», «толстозадой» 
России, но и огненная вера в но
вый мир, в нового «человека- 
артиста» будущ его, в новую  К ра 
соту. И это новое у позднего Б л о 
ка не случайно вело в пуш кинский 
мир высокой гармонии. П оследнее 
стихотворение Б лока  «П уш кинско
му дом у» (1921) соединяет Б у д у 
щ ее и П уш кина. М ы видели, что 
по праву  м ож ем присоединить к 
этим им енам -обпазам  всегда в о л 
ную щ ее имя — Блок.

3. Г. М И Н Ц  
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Ш естьдесят лет назад Красная Армий 

разгромила армию генерала В р ател я  
и освободила Крым. Впереди еще были 
бои за освобож дение обширных райо
нов юга страны и Дальнего Востока, 
но самый тяжелый период гражданской  
войны закончился с освобождением  
Крыма. Тарту дал своих героев граж 
данской войны — кавалеров ордена  
Красного Знамени, и о них следует се
годня вспомнить.

В разгроме войск Врангеля и осво
бождении Крыма выдающуюся роль 
сыграл командарм V! армии А. КОРК 
(1887—1937). По плану, разработан
ному А. Корком, части V! армии штур
мом взяли Перекопские укрепления и 
ворвались в Крым: дивизия В. К. Блю-

новича и С. Каретникова, форсировав 
Сиваш вброд, ударили на белых с ты
ла. З а  взятие Перекопа и освобож де
ние Крыма А. Корку, ранее награж 
денному двумя орденами Красного Зна
мени, было вручено Почетное револю
ционное оруж ие; этой награды был 
удостоен 21 выдающийся военачаль
ник Красной Армии, в т. ч. М. В. Фрун
зе, К. Е. Ворошилов, С. С. Каменев,
B. И. Шорин, М. Н. Тухачевский,
C. М. Буденный, Ф. К. Миронов,
А. И. Егоров, Г. И. Котовский и дру
гие. И. Раудметс за  форсирование 
Сиваша был награжден вторым орде
ном Красного Знамени.

Для командаома А. КУККА (1886— 
1932) гражданская война закончилась 
на Западном фронте, где он командо-

белсполяков г. Минск. А. Кукк полу
чил орден Красного Знамени за  успеш-

г р а ж д а ш к с й
ное руководство войсками во время 
операции против армии Юденича.

Н. А. АЛЕКСЕЕВ (1873—1972), член 
КПСС с 1897 г., окончил медицинский 
факультет Юрьевского университета в 
1910 г. Один из руководителей больш е
вистского подполья в Сибири в 1918—
1919 гг. С 1922 года, по предложению
В. И. Ленина, работал в Коминтерне, 
аппарате ЦК В К П (б).

Орденом Красного Знамени № 2 был 
награжден урож енец г. Тарту Юрий 
САБЛИН (1897—1937), сын врача Саб- 
лина, закончившего медицинский фа
культет Юрьевского университета. 
Ю. Саблин был выходцем из семьи с 
богатыми революционными и культур
ными традициями. Начдив Ю. Саблин 
командовал Эстонской дивизией в
1920 г. Он принимал участие в боях 
против армии Врангеля.

Из Тарту вышла группа комбригов 
Красной Армии. Комбриг Р. СОКК 
(1896—1932) был награжден двумя орде
нами Красного Знамени — за  заслуги в 
бсрьбе с войсками Колчака и за отли-

мятеж а. Комбриг И. БЕБРИС (1898— 
1944) получил орден Красного Знаме
ни за заслу-и  в боях ппотив войск Кол
чака. Комбриг В. КАРЛСОН (1885— 
1925) получил орден Красного Знамени  
за  заслуги в боях против войск Вран
геля.

Кавалером ордена Красного Знамени 
был парторг Тартуского госуниверсите- 
та в 1945—47 гг. А. ПРЕМЕТ (1902— 
1972), награжденный этим орденом за  
отличие в борьбе против басмачей. В 
1955 г., во время кампании по укрепле
нию колхоза, А. Премет согласился 
стать председателем колхоза. Он сумел 
поднять отстающий колхоз и вывести

ВОЙНЫ
его в число передовых. В 1965 г. пред
седатель колхоза им. И. В. Мичурина 
Харьюского района А. Премет стал Ге
роем социалистического труда.

Бывший командир полка М. РЕБАНЕ  
(1891—1973), получивший орден Красно
го Знамени за отличие при обороне 
Пскова в 1919 г., в 1951—58 гг. был ди
ректором Этнографического музея в 
г. Тарту.

Командиром Тартуского полка Эстон
ской дивизии был кавалер ордена  
Красного Знамени А. ЛИЛЛАКАС, за 
мученный белоэстонцами в 1924 г. око
ло Тапа.

Награждены были орденом Красного 
Знамени тартусцы медсестра Е. Койдо, 
а также бойцы и командиры А. Блау- 
фельдт, А. Падер, A. Paar, П. Суммер.

Военный талант других красных эс
тонцев, участников гражданской войны, 
расцвел позж е (Л . Пярн и др .). На 
фоне многих судеб  выделяется история 
трех школьных товарищей из Аллен- 
кюльсксго двуклассного училища пос. 
Ретла Вильяндиского района: И. Грена, 
А. Рулля и И. Яксона. После оконча
ния двуклассного училища, во время 
1-ой мировой войны, они поступили в 
школу юнг в г. Кронштадте и всю свою 
жизнь отдали служ бе в Военно-мор
ском флоте СССР. В годы Великой Оте
чественной войны выдающийся ученый- 
артиллерист вице-адмирал И. Грен ко
мандовал артиллерией Балтийского 
флота, сыгравшей важнейш ую роль в 
обороне Ленинграда; контр-адмиоал  
А. Рулль был флагманским артиллери
стом Черноморского флота, а капитан 
! ранга И. Яксон был начальником ар
тиллерийской кафедры Военно-морской 
академии.

Ю. П. КСЕНОФОНТОВ

С блокнотом и ручной
Н есм отря на мороз, в синих но

веньких ф у р аж к ах , Они с горды м 
видом спеш ат на лекции, иногда 
волную тся по пустякам  и, зн ак о 
мясь с кем -нибудь, небреж но р о 
няю т: «студент Т артуского  уни вер
ситета*.

П очем у Т артуского, а не Т ом 
ского или В оронеж ского, почему 
университета, а не института? П о 
чему физики, филологи, эконом и
сты, медики, м атем атики? П очему?

В зяв  ручку и блокнот, я о тп р а

вился вы яснять эти вопросы. П р е д 
ставьтесь: —  Е вдокия, м ож но Е ва. 
—  Н а ф илф аке? — П о п р и зва
нию. —  Хобби? —  Если узко  —  
ф ранцузский язы к, ш ире Ф ранция. 
Д а  я и воспитана нр ф ранцузской 
культуре. М ясо  фондю, консоне с 
п а ш о т о м . . .  В общ еж итии трудно  
о ставаться  дом аш ней, но я с та 
раю сь. Ж енщ ина, знаете, вообщ е 
вы нослива. В сорочке в коридоре 
холодно, больш е сиж у  в ком нате. 
П еревож у . Н а  ф ранцузский . З н а 

ете, А садов изумительно звучит по- 
ф ранцузски. М ой лю бимый поэт. 
З наете , с т а р а ю с ь . . .

У ф изиков было ды м но и шумно. 
То ли накурено, то  ли что-то пере
горело. Н о поговорить удалось.

—  А ндрей О стапчук с У краины. 
Чем привлек Т арту? П оступ ать  в 
М оскву или Л ен инград  не хотел. 
Больш ие города —  много со б л аз
нов. А культурной програм м ы , к о 
торую  м ож ет предлож ить Т арту, 

(Яро& ыж семи^ н а  2 -ой С777.)Кто к о г о . . .

Н. И. Лунин и истоки открытия витаминов 
в Тартуском университете

С 18 по 20 ноября в ТГУ со
стоялась научная конф еренция 
«А ктуальны е проблемы  витам ино
логии». О на бы ла посвящ ена 100- 
летию  защ иты  докторской ди ссер
тации воспитанником Д ерптского 
университета Н. И. Л униным.

В середине XIX в. Д ерптский 
университет собрал  в  своих стенах 
ряд  ученых с ш ироко известны ми 
именами: ф изиолога Ф ридриха 
Б и д дер а  и ф изиолога-хим ика К а р 
ла Ш м идта, котором у м ировая 
наука, наприм ер, о бязан а  введ е
нием терм ина «углеводы » з  1844 г. 
И з учеников Б иддера  на Л унина 
о к азал  влияние Густав  Бунге. В 
его лаборатории  и была вы полнена 
диссертация Н. И. Л унина, посвя
щ енная изучению  роли м инераль
ных солей в питании ж ивотны х.

В это врем я Густав  Б унге  был 
заинтересован работой И. Ф остера, 
которы й ставил  опыты на со ба
ках и голубях, н азн ачая  им пищ у 
из казеина, кр ах м ал а  и ж и р а . Н а 
такой диете все ж ивотны е гибли 
ю р азд о  раньш е, чем при полном 
-олодании  с водой. Ф остер предло
ж ил, что причиной явл яется  недо- 
1тато к  минеральны х вещ еств. Бун- 
^е, однако, в ы ск азал  иную гипоте
зу, что см ерть наступила вслед- 
^твии, недостатка  щ елочных солей. 
Эту гипотезу  Б унге предлож ил 
чроверить Н. И. Л унину в диссер
тации.

Н а  основании проведенны х экс- 
терим ентов на мы ш ах М. И. Л у 
ш и впервы е приш ел к заклю че
нию, что в естественном молоке, 
помимо известны х в то врем я в е 
щ еств (казеи на, ж ира, молочного

с ах ар а  и солей), долж ны  содер
ж аться  другие вещ ества, которы е 
абсолю тно необходимы  д л я  п и та
ния мышей. В настоящ ее врем я 
эти вещ ества общ еизвестны  как  ви 
тамины  и наш ли ш ирокое примене
ние в проф илактической и клини
ческой медицине и ж и во тн о во д
стве (термин «витамин» был впер
вые применен лиш ь в 19Н  г. поль
ским биохимиком К азим иром  Ф ун
ком ).

Х отя история откры тия витам и
нов имеет слож ны й и длительны й 
х ар актер , доходит до  середины  XX 
в ека  и связан а  с усилиям и многих 
ученых и лабораторий , тем не м е
нее мы м ож ем  с полным о снова
нием считать Н. И. Л унин а пионе
ром на этом  пути. Он впервы е на 
основании научного эксперимента 
показал  сущ ествование таких  ве 
щ еств. П ам ять  о Н. И. Л унине и 
его откры тии увековечена в Т арту  
названием  одной из улиц его им е
нем, а о резу л ьтате  его откры тия 
(улица В итам ини) — другой.

В конференции, помимо ученых 
республики, участвовали  ведущ ие 
витам инологи С С С Р из М осквы, 
К иева, О дессы , Л ьв о в а , Гродно, 
Вильню са и Риги. Б ы ло заслуш ан о  
39 до кл адо в  и обсуж дены  такие 
проблемы , как  механизм  и биологи
ческие аспекты  действия витам и
нов, проф илактическое и лечебное 
применение витам инов и обеспе
ченность ими населения.

Д о  сих пор идут споры, сколько 
нуж но  приним ать витам инов как  
д ля  обеспечения здоровья, т ак  и 
при тех или иных заболевани ях . Н е 
полностью  вы яснены  м олекуляр

ные м еханизмы  действия р я д а  ви 
там инов. Н есомненно, что д ан н ая  
научная конф еренция «А ктуальны е 
проблем ы  витаминологии» содей
ствует решению  проблем эф ф ектив
ности использования витам инов и 
дальнейш ем у выяснению  м олеку
лярны х м еханизм ов их действия.

В Эстонии изучается  проблем а 
обеспечения различны х групп насе
ления витам инам и в И нституте экс
перим ентальной и клинической ме
дицины М 3 Э С С Р под р у ковод
ством доктора  биологических наук  
Э. П. В аган е  и в ТГУ  под руко
водством  доц. М. П. Уйбо. Н а к а 
ф едре педиатрии проф. Л . Я. Б о с 
тон изучает обеспеченность в и т а 
мином группы  В у детей с заб о л е 
ваниям и легких. В ЭСХА объектом  
исследования проф. М. А. М янника 
явл яется  вы яснение эф ф ективно
сти применения витам инов в ж и 
вотноводстве. Р о л ь  витам инов в 
азотистом  обмене исследуется на 
к аф ед р е  биохомии ТГУ.

М атериал  предоставил 
проф. Л . я. Т Я Х Е П Ы Л Ь Д  

оформ ил О. К О С Т А Н Д И .

Митинг у памятника В. И. Ленина.

Конкурс вокально-инструментальных ансамблей 
«Тартуская осень — 80»



Поздравляем
юбиляра!

На днях (17  ноября) исполни
лось 50 лет Кальо Яановичу Л е - 
п и к у ,  известному и уваж аем ом у  
библиотекарю, —  заведую щ ему  
отделом обслуживания Научной 
библиотеки ТГУ на Тооме. В свя
зи с этим он награжден Почетной 
грамотой Тартуского Горисполко
ма.

К. Лепик родился 17 ноября 
1930 г. на юге Эстонии, в Валга- 
ском районе. С раннего детства он 
необычайно любил книги и вооб
ще литературу и после окончания 
среднего учебного заведения посту
пил на историко-филологический 
факультет Тартуского университе
та. О собое внимание оц уделял  
такж е психологии и библиотекове
дению. Успешно окончив универси
тет, К. Лепик со второй половины 
1956 года*стал работать в Научной 
библиотеке Тартуского госунивер-

ситета.
Вскоре он был назначен заве

дующим отделом обслуживания.
К. Лепик принимал активное уча
стие в библиотечных конференциях 
и семинарах — активно и энергич
но вел общественную работу.
К. Лепик был неоднократно из
бран партийным секретарем пер
вичной организации. Отличаясь 
требовательностью, он добросо
вестно исполнял партийные пору
чения сам и того ж е требовал от 
других.

К. Лепик состоял членом штаба 
гражданской обороны.

Как заведующ ий отделом обслу
живания, К. Лепик имеет большой 
опыт. Отличаясь редкой скром- к" с уважением желают юбиляру 
ностью, он охотно дает посетите- долго продолжать эту ответ- 
лям и читателям библиотеки ственную работу, 
авторитетные советы и рекоменда- Л. Я. ЛЕСМ ЕНТ,
ции. Сотни посетителей библиоте- доктор юридических наук

К огда  начинается практика, у 
студентов начинается веселая 
ж изнь. Д а ж е  слиш ком. И з лю дей, 
отвечаю щ их на всевозм ож ны е во 
просы преподавателей  (самы й по
пулярны й из них « п о ч е м у ? » ...) ,  
они чудесным и некоторы м образом  
превращ аю тся в лю дей, задаю щ их 
вопросы. В р яд  ли их вопросы  о т 
личаю тся больш им остроумием, но 
не в этом  дело. Тем более нет вр е
мени дум ать . П р акти ка  — дело 
серьезное и трудное. К ритерий ис
тинности. С окровищ ница опы та. 
П ервы е ш аги в ж изнь. Ж и зн ь  в зай 
мы, где ставки  едва  х в атает  на 
ж изнь. И вообщ е — ж н зн ь  не в 
ж изнь.

Всё сущ ествование сводится к 
кош м арны м  ф рагм ентам .

Фрагмент И

Утро. Ш кола. Пролет^яестницы.
1-й практикант: — К аж ется , зв о 
нок б ы л . . .  Н адо  в класс зайти, 
посм отреть — что к чему.
2-й практикант: — Ты что, д а 
тельны й проходиш ь? У- меня уж е 
родительны й м нож ественного! К ак  
ореш ки щ елкаю т!
1-й: —  Д а  нет, у меня «П осле 
бала*  —  методист с предметником 
сквозь строй так  прогнали, что ни 
вздохнуть ни охнуть. К стати , в 
слове «апартам енты » сколько  «н» 
пиш ется?

Фрагменты практики
2-й: — А бог его з н а е т . . . Н ав ер 
но, как  и у О ж егова. Н адо  по
смотреть. Н у, я побеж ал . П ока!
1-й: —  (тяж ел о  поды м аясь по 
лестнице) .*— О х -о х -о х . ..  З а н е с 
ла  н е л е г к а я . . .

Н австречу  — «нелегкая». М ето
дист. С трого и неотвратим о н а
висли очки:

—  П р ак ти кан т  Ф илонов, где 
ваш  конспект? М не к аж ется , вче
раш няя экзекуция д о л ж н а  бы ла 
в о зы м ет ь . . .

Ч то «возыметь», п ракти кант  Ф и
лонов уж е слы ш ал из своего к л ас 
са: последним усилием он взб еж ал  
наверх, успев при этом  подум ать: 
«Очевидно, она зн ает что-то такое, 
чего я не знаю  . .  .» Д ал ьш е он уж е 
не дум ал  —  он вел урок. 
Фрагмент 2:

Н аверное, в этом есть глубокий 
смысл — то, что учительская нах о 
дится в самом низу. То биш ь на 
первом этаж е. П рочнее стоиш ь на 
ногах, увереннее.

У чительская. Тесно, как  в в а 
гоне метро. Все см отрят на рас
писание. Н екоторы е счастливчики 
уж е спускаю тся в гардероб.
2-й практикант (в некотором  смыс
ле, счастливчик): — Ну, что «Пос- 
ле  бала*?
1-й практикант: —  У чительница в 
спецклассе заболела , нуж но д ав ать  
«Д ам у  с собачкой». Я ей говорю , 
что все дело в случае, а она — 
«опыт — дело  в-ремени, работайте, 
набирайте ум за  разум  . . . »  В от 
так. Всю ж изнь  ш пицев не любил
— и на тебе.
2-й (с вы раж рнием  удовольствия 
н а  л и це): —  Ничего, старик. В к а 
лы вай  . . .  Э то  тебе — практика . . .  
1-й (ничего не о ж и д ая  о т  ж изни ):
— С егодня 25-е. зав тр а  26-е, пос
л езав тр а  —  к о н т р о л ь н а я . . .  В от 
тебе и «К орневильские колоко
ла» . . .

З вен и т  звонок. У чительская н а 
пом инает приход поезда на стан 
цию метро.

t -й п ракти кан т  пы тается выйти, 
но дорогу  ему п р егр аж д ает  к л ас 
сный руководитель. Зам еш кавш ись, 
п ракти кан т  неож иданно спраш и
вает: «Извините, вы сходите?» Т ер
пение классного руководителя, и 
без того незначительное, исчезло. 
— «Нет, вы только посмотрите! 
Ф илонов, вы у ж е две недели обе
щ аете сводить класс на х у д о ж ест
венную  вы ставку, и теперь, мол, 
«сходите сами» . . .  Я вам  п р акти 
ку не зачту! С егодня в 6  часов я 
буду вы гуливать своего боксера, 
вы подойдите, обсудим ваш их 
ава.нгардистов-реалисто<в».

— «И зд есь д ам а  с собачкой . . . »  
\—  мелькнуло в голове у Ф илоно
ва. Н а  бегу он пы тался вспомнить, 
чем отличается шпиц о т  боксера, 
д а  так  и не вспомнил . . .

Фрагмент 3:
Н а свидание с  классной дам ой 

Ф илонов пришел на 5 м инут р ан ь
ше. «Это у меня наследственное, — 
подум ал  он. —  О тец т о ж е  на сви
д ан и е воврем я приходил, а потом 
всю ж и зн ь  каялся» .

В это врем я из-за угла выскочил 
годовалы й боксер и стал  по-со
бачьи в ы р аж ать  свою  собачью  р а 
дость. Ф илонову стало  не по себе. 
И  он не ош ибся. С ледом за  со ба
кой появилась дам а.

Всю дорогу  домой Ф илонова 
преследовала одна мысль: «К ак 
хорош о бы ть собакой, д а ж е  м а 
леньким шпицем. Б егаеш ь себе по 
снегу н ничего не делаеш ь. Д ы 
ш иш ь свеж им  воздухом . Н а с л а ж 
даеш ься. М ыслишь. С ущ ествуеш ь. 
Ж или ж е раньш е философы  без 
образований , без удобств, прям о в 
бочках. И какие лю ди вы р аста 
л и . . .  Титаны!»

Ф илонов вздохнул и пош ел про
верять тетради.

Фрагмент 4 (неоконченный):
П р акти ка  продолж алась.

Н. Н И К О Л А Е В А

Л. Н. Столович
Возраст — вещь относительная, особенно у поэтов. Есть поэты 

молодые, есть поэты маститые, есть поэты вечно юные. Иногда 
маститые поэты —  сущ ие младенцы как мыслители и наоборот. В 
последнем случае их называют поэтами-философами.

Л еонида Наумовича Столовича не надо представлять читателям 
«ТГУ» — все они знают его как ученого, опытного лектора, остро
умного собеседника. Настоящая публикация открывает им его новую  
сторону — как поэта. Часть из публикуемых стихотворений написа
на Л. Н. Столовичем в 1946 г., — часть — в 1980 г. Таким образом  
автор выступает перед нами как юный и маститый поэт одновре
менно. А еще и как философ — не только как профессор философии, 
но и как поэт философски мыслящий.

В промежутке м еж ду 1946 и 1980 гг. Л. Н. Столович стихотворе
ний не писал — читатели, вероятно, об этом пожалеют. Пожелаем, 
чтобы следующ ие плоды его музы появились не с такими интервала
ми. ю . М. ЛОТМ АН.

О Т Т Е П Е Л Ь

Я не лю блю, когда  в январский
день

О склабится  у стал ая  природа.
О т мутного, седею щ его свода 
Л егл а  на улицу, на душ у тень.

К азалось, это  дней весенних-, зов. 
И воздух  талой  сыростью

пронизан, 
И мокрый снег сви стает по

карнизам  
О детых легким серебром домов.

Я знаю , зав тр а , зем лю  леденя, 
А1ороз сорвет с дом ов одеж ды

эти.
Н а перекрестках буйствую щ ий

ветер
В друг снеж ной пылью о б о ж ж ет

меня.

И этот  ноздреваты й, дряблы й снег 
П окроется других снеж инок стаей. 
Е щ е не скоро он совсем растает, 
С осулькам и искряся по весне.

Л енинград , 1946 г.

О С Е Н Ь

С овсем  по-осеннему слепо 
В предчувствии снега и стуж  
Холодное ды м ное небо 
М еж  листьев сквозило из луж .

И этой осеннею ранью  
О т крон, где листы  снесены,
У знал  я про смысл отм иранья 
Во имя грядущ ей весны.

Л енинград . !946 г.

П РО С ТО ТА

Е сть простота и простота:
О дна из них т ак а я  —
Она чиста, как  пустота.
С ам а в себе нагая.

Е сть и святая  простота.
Есть и т ак а я  простота,
Что х уж е воровства.
Е сть и т ак а я  простота.
Что тяж елей  вдовства.

Е сть простота, как  вы сота,
К ак  соверш енства знак .
В ней растворилась суета,
К ак  в хлебной корке злак .
Б ы ть  мож ет, это красота  —
Т а непростая простота?
К ней продираю тся сквозь мрак, 
К ак  Б лок и П астернак.
!980

М О ГИ Л А  КАНТА

Т рам вай  скрипит на повороте —
там ,

Где дом стоял  И м м ануила К анта. 
Ч уть вправо  убегает эстак ада ,
А за  рекой вдали  простерся храм. 
П роды м ленны й готический собор 
В зды м ает  свой величественный

остов,
О ставш ийся один на целый остров. 
Все остальное сметено, как  с о р . . .  
А1ы, м удры е теперь, отлично знаем : 
М ир познаваем , но не узнаваем . 
Конечно же, нет в мире

постоянства. 
Что было нечто, стало ничего. 
С ознание не создает  пространства, 
Н о лиш ь оно одно хранит его.
А ду м ал  К ант, что беды отвратит 
К атегорический императив.
С м еясь над кёнигсбергским

пацифистом 
И ближ него отню дь не возлю бя, 
Расторм ош енны й разум ом

нечистым, 
Весь мир в себе вдруг вы ш ел из

себя.
И только врем я чудом пощ адило 
В еликого мы слителя могилу. 
Гранит надгробны й, словно вещ ь 

. . . . . .  в себе,
Н епостиж им ая в своей судьбе.
И строгий портик около стены 
С обора. И з цепей о града . —
В от все. что уцелело о т  войны,
О т К&нингсберга до К алининграда. 
И это, мож ет, у б еж д ает  мир,
Что д л я  него спасенье — Вечный

мир
t980

П р о с в е щ е н н ы е  и  о с в я щ е н н ы е4 ноября состоялось зн ам ен а 
тельное собы тие д л я  всего ф ило
логического м ира ТГУ. Бы ли по- наследия русской ф илологии ТГУ возвестила, что програм м а четвер- 
свящ ены  в студенты  русские фило- началось сам о  «свящ енное дей- того курса  закончена. О ж ид алось 
логи !-го  курса. П о традиции в ствие». Н а  изощ ренны е и хорош о вы ступление первокурсников. От- 
лоно a!m a m ate r  их приняли стар- продум анны е испы тания посвя- радио  отметить, что вечер прохо- 
ш ие коллегии с IV  курса . - щ аем ы е отвечали спокойствием,

С начала  все бы ло просто. В доль видимо, сохраняя силы для «ответ- 
стены  чуть беспорядочно вы тяну- ного слова». Они м уж ественно

прош ли и «огонь», и «воду», и 
«медные трубы », и наш елся д а ж е  
один «умник», котором у, правда, 
не хватило  одного икта д л я  «изу
чения» полного курса «теории сти
ха». Л и х а я  студенческая песня

лась цепочка посвящ аем ы х. П о 
свящ аю щ ие, на лице которы х бы ла 
написана чрезвы чайная серьез
ность и такт , заняли  позицию за 
столом. П осле короткого обмена 
реминисценциями из творческого

П омимо старш екурсников, в орби
ту  интересов верш ителей п р авосу
дия попали и преподаватели . 
О днако  все закончилось благопо- 

но страсти  лучно, и «обвиняемы м» тем или 
нным способом бы ла возвращ ена 

Н аконец  перед публикой, бли- ж ел ан н ая  свобода. П убли ка  закру- 
стая  богатством  форм, цветов и ж и л ась  в танце.

дил «безалкогольно», 
накалялись.

музыки, появилась «ударная груп
па» посвящ аем ы х и стала  верш ить 
«адский суд». Х отя теперь п освя
щ аем ы е и посвящ аю щ ие в зн ачи
тельной мере поменялись местами.

Н адеем ся, что вновь посвящ ен
ные будут достойны м и п р о д о л ж а 
телям и славны х традиций т ар т у 
ской филологии.

Г. УСАНОВ

Н)ИН!НН)!!!!!ИН)]ИИИ!ИИИНИИИН)!)ИИ)<!ИНИНН)ИИНИН)НИН)))И)ИНИ!НИИИИНННИНН)ИЧИЯНЧНИНШННИИ!!НН)ИН!ННИНИИННИ1ННИИИИИИНННИ)НИИ1ИИИНИИНИИНИИ!ИИИННИПИ?
(О кончание. / /а ч а л о  н а  /-о й  стр.) 

торую  м ож ет  предлож ить Т арту , 
мне вполне х ватает . Э то постольку- 
поскольку. Больш ую  часть врем е
ни провож у  с паяльником  и радио- 
д еталям и. По заданны м  темам. 
И н огда додум ы ваю  от себя, или 
р ебята  идейку  подбросят. Б ы вает  
неплохо. П ровериться на наш ем 
«детекторе лж и» приходили почти 
со всех ф акультетов. Танцы  или 
вечеринка — к нам при ходят за 
стробоскопом . Хотим лазер  со 
брать . Н еплохо бы бы ло органи зо
в ать  круж ок. Б ы ло бы легче с д е 
талям и, и если р або ту  направлять, 
то м ож но сделать что-нибудь

С блокнотом и ручкой
серьезное. У меня есть лю бимое за- экономический и представьтесь, 
нятие, мне не скучно. Р азн ица со — М еня зовут Л ен а. Я из К иева, 
ш кольными годам и? К больш ем у Мне было всё равно, ку да  посту-
могу себя прилож ить. Д л я  меня 
это главное.

— Что, всё врем я так  проводите?
— Нет, вон гитары , книж ная 

полка постоянно обновляется, но 
это  в то р и ч н о ....

— Вы экономистка? Вот какой 
вопрос. Э коном ика —  наука^не точ-

пать. Я разносторонняя. У меня в 
ш коле одни пятерки, у меня к р ас 
ный диплом ПТУ. Я ведь м о тал ь
щ ица, сами понимает^. А Т а р т у ? . .  
З десь  Л отм ан , говорили, эконо
мист. Он у нас модный. В наш ей 
компании только о нем и говори
ли. Я и поступила из-за  него на

ная и не гум ани тарная. П оэтом у экономический. А он филолог. При- 
трудно быть экономистом  по при- еду, девуш кам  р асскаж у . В от кон- 
ззанию . П очем у вы пошли на чу  экономику и на ф илф ак  пойду.

Я ум ная. — К омплексы ? — Н ет — 
Л ю бим ы й автор? — Ж о р ж  С анд. 
Умный п и с а т е л ь___ — Д а , люблю.

— Я Сурен, медик. Я считаю, 
если человек чем-то заним ается , то 
о т  этого он долж ен  брать все луч
шее. По моему мнению, в Т ар ту  из 
меня сделаю т хорош его врача. 
П рограм м а н апряж ен ная, но лиш 
него не даю т, а что даю т, то умно 
даю т. Н аучн ая инф орм ация посту
пает регулярно. У словия д л я  п р ак 
тики есть. Л учш его ж ел ать  пока не 
стоит. Главное для меня сейчас 
учеба, потом работа. С вободного 
времени мало, поэтому оно за п о л 
нено. А. Ш И П У Л И Н

NB!
29 и 30 ноября состоится открытое 

расширенное заседание кафедры рус
ской литературы, посвященное :00-ле- 
тию со дня рож дения А. Блока. С до
кладами выступят проф. 3 . Г. Минц, 
проф. Ю. М. Лотман и др. 29 ноября 
начало заседания в !5.00 в ауд. !39 
гл. зд ., 30 ноября в )0.00 там же.
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Б. ПАСТУХОВ-  
ГОСТЬ ТГУ

3  д ек аб р я  днем в главном  з д а 
нии появился п л ак ат  «Д обро  по
ж аловать!»  С обравш иеся под ч а 
сами руководители ТГУ бросали 
вы ж идаю щ ие взгляды  на вход — 
в наш  университет ож идалось 
прибы тие первого секретаря Ц К  
В Л К С М , члена В ерховного С ове
та  С С С Р н Ц К  К П С С  Б. П асту х о 
ва. В Т арту  вы сокого гостя сопро
в о ж д ал и  .секретарь Ц К  КПЭ 
Р . Р и стлаан , первый секретарь 
Ц К  Л К С М Э  Д. В иснапуу, первый 
секретарь Т артуского городского 
ком итета партии И. Тооме.

В 16.35 началось знаком ство 
Б. П астухова  с наш им университе
том. Н а  встрече с ректором  проф.

А. Коопом гостя познаком или с ис
торией университета и рассказали  
о предстоящ ем  юбилее, бы ла о р га 
низована встреча с комсомольским 
активом  ТГУ. Заинтересовал  гостя 
и М узей классических древностей.

В 17.00 вы ступлением ректора 
проф. А. К оопа откры лось то р 
ж ественное заседание в актовом  
зале. О т лица студентов ТГУ с 
приветственной речью выступили 
М. К аллион, А. П инчукова (мед.
V I курс) и С. К уусе (биол. I курс)_. 
З атем  взял  слово Б. П астухов. 
Гость п ож елал  вдохновения и 
успехов в начатом  60 лет н азад  
к о м с о м о л ь с к и  движ ении в Э сто
нии. Д ал ее  Б. П астухов сказал: 
«Тартуский государственны й уни
верситет является  одним из луч
ших ву зо в  в С оветском  Сою зе. Мне 
до ставл яет  большую  р адо сть  в р у 
чить В ам  грам оту  Ц К  В Л К С М  за 
коммунистическое воспитание м о
лодеж и». Затем  Б. П астухов был 
прннят в почетные студенты  ТГУ.

Ректор  ТГУ проф. А. К ооп сде
л ал  предлож ение н аправить привет
ственное письмо Генеральном у сек
ретарю  Ц К  КП С С , председателю  
П резидиум а Верховного Совета 
С С С Р Л . И. Б реж неву . З ам ести 
тель секретаря ком сом ола ТГУ 
А ндрус Л ау р ен  зачи тал  проект 
письма.

С УСТРЕМЛЕНИЕМ В БУДУЩЕЕ
Н аш  корреспондент встретился с 

руководством  студенческого т еа т 
ра ТГУ и попросил ответить на 
несколько вопросов.

В конце прошлого учебного года 
вы с успехом поставили спектакль 
«Мы играем Мольера». Какое про
долж ение имело это начинание?

В осеняем семестре, закреп ляя  
достигнуты й успех, мы триж ды  
повторили спектакль, причем боль* 
шой радостью  для  нас было у бе
диться, что его хорош о принимаю т 
не только студенты , но и ш коль
ники. Н ам  было особенно приятен 
тот ф акт, что пьесу одобрили 
эстонские ш кольники. П осле окон
чания пьесы к нам обратились учи
теля  с просьбой п о к а за ть  спектакль 
в их ш колах, гарантируя  полный 
зал  зрителей. Мы хотели бы в н а 
чале весеннего сем естра их просьбу 
выполнить.

У вас прошла первая выездная 
гастроль. Расскаж ите о ваших впе
чатлениях.

Н ас пригласил П сковский п ед а 
гогический институт, которы й взял  
на себя реклам у  спектакля и пре
д оставил  нам сцену своего  акто во 
го зала. Г астроли прош ли очень 
успеш но и доставили  всем нам 
огромное удовольствие. Н икогда 
ещ е мы так  слаж енн о  и хорош о не 
играли . В этом  бы ла и засл у га  
публики, очень чутко р еаги р о вав 
шей н а  к аж дую  ш утку, п о д дер ж и 
вавш ей нас все врем я смехом и 
аплодисментами. У влекательны м  
моментом бы ла и сам а поездка: 
споры и песни в автобусе, освое
ние новой сцены, репетиция, и р а 
зум еется, восторж енны й прием зр и 
телей. Д остаточно сказать , что весь 
зал , стоя, аплодировал  нам в тече
ние нескольких минут, и вы зы вал 
нас много раз. П осле спектакля 
состоялся  вечер встречи со студен 
ческим театром  П П Г И , нам п р е

поднесли пам ятны е подарки, мы 
обм енялись опытом, показали  друг 
другу ш уточные ном ера и расста- 
лис очень тепло. '

В нашем городе недавно на 
гастролях был ленинградский на
родный театр «Суббота». Вошли 
ли вы с ним в контакт и каковы 
ваши впечатления? Отвечает руко
водитель театра Лариса Ильинична 
Вольперт:

Н а мой взгляд , «С уббота» п р ед 
ставляет собой исклю чительно ин
тересное явление современной 
театральной  ж изни. Это — экспе
рим ентальны й театр , смело п ред 
лагаю щ ий новые пути в развитии  
драм атического искусства. Они 
ш ироко использую т язы к ритма, 
танца, музыки, а слово, вопреки 
традиции, оттеснено у них на в то 
рой план и предельно сж ато . В 
спектакле «Брем я страстей  чело
веческих», розданном по одн о
именному ром ану М оэм а, сцена
ристы оставили в целом боль
ше страницы  текста, однако ритм, 
танец и песни настолько в ы р ази 
тельны, что вполне конкурирую т 
со словом. Этими средствам и им 
удалось поднять спектакль до 
уровня философской притчи. Их 
новаторство нисколько не опасно 
для традиционного драм атического 
искусства. Слово, как  н преж де, 
останется полновластны м  им пера
тором сцены. О днако те новы е 
средства вы разительности, к о 
торы е они разрабаты ваю т, м о
гут послуж ить обогащ ению  язы ка 
театра . Их яркий синтетический 
спектакль это вполне д о к азал . Н а 
пример, созданная ими картина 
ада  человеческих страстей , нстин? 
ная бесовская вакх ан ал и я , нарисо
ванная исклю чительно средствам и  
танца, беш енных ритм ов и свето
вым оформлением, мож ет, вполне,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС!
Профсоюзный комитет объявляет конкурс сценариев программ 

(для агитбригад), знакомящих с историей и сегодняшним днем на
шего университета. Текст (8 — 10 машинописных страниц) долж ен  
быть рассчитан на 15— 20-минутное выступление. Срок предоставле
ния работ — 16 февраля 1981 года. Работу надо предоставить под  
девизом (приложение — запечатанный конверт с данными автора) в 
профсоюзный комитет. Ж юри объявит свое решение 27 февраля в 
университетской газете. Автор работы, занявшей ! место, получит 
премию в размере 50 руб., за И место — 30 руб., за !И — 20 руб. 
При отсутствии работ соответствующего уровня возможно перерас
пределение премий. Право первого выступления с программой будет  
дано представителям факультета автора на межфакультетском кон
курсе самодеятельности, который пройдет весной (в марте).

Лучшие в художественном отношении программы могут быть 
показаны и в вузах других союзных республик.

Удачных начинаний!
Комиссия по культуре 

профсоюзного комитета ТГУ

Предлагаем!
С уббота, вечер. К уда  пойти? П о 

смотрели афиш и, что помещ ены у 
нас в фойе общ еж ития. Т а к . . .  
Д иско на Ноорусе. Больно далеко. 
Что еще? . . Больш е ничего!

А ведь есть у нас студклуб. Но 
вот уж е почти год он не д ей 
ствует —  сгорел. Интересно: какой 
объем  работ нуж но произвести, 
чтобы привести его в порядок? Мы

бы с радостью  помогли в  его вос
становлении. Конечно, речь идёт не 
о квалиф ицированной строитель
ной помощи, а о подсобной работе. 
Н адеем ся, что не только мы, но. и 
студенты других ф акультетов под
д ер ж ат  нас.

Студенты 1! курса экономи
ческого факультета, отделения  

«финансы и кредит».

Центр изучения 
творчества А. Блока

на мои в згл я д  по силе воздействия 
соперничать со словесно-пластиче
скими картинам  дантова  «Ада» или 
иллю страциям и Боттичелли. Х оте
лось бы отметить высокую  м узы 
кальную  культуру  актеров, все они 
пластичны, прекрасно поют, отли
чаю тся подлинным артистизмом. 
Это то, что вы звало  у нас особен
ное восхищ ение и благородную  
зависть.
П осле спектакля  состоялась д р у 
ж еск ая  встреча наш их коллекти
вов, они щ едро поделились с нами 
«секретами фирмы» и нам стало 
понятно, отку д а  у них т ак ая  вир
туозность. Они все ф анатически 
преданы  М ельпомене, отдаю т за н я 
тиям  в театре все вечера, у ннх 
строгий организационны й устав — 
отсю да и успех. Они показали  нам 
свои лучш ие н самые веселы е но
мера, мы нм — свои, встреча з а 
кончилась общ ими песнями и т ан 
цами, это был один из самых инте
ресных вечеров наш его коллекти
ва. Р асставаясь , они настойчиво 
приглаш али нас по казать  «М оль
ера» на их сиене.

Какие ваши дальнейшие планы?
Во втором сем естре мы рассчи

ты ваем  вы ступить с наш им спек
таклем  перед ш кольникам и Т арту, 
в Таллинском педагогическом ин 
ституте и перед- зрителям и Н арвы .

Й

К аф ед ра  русской ли тературы  
ТГУ считается центром по изуче
нию творчества величайш его по
эта XX в ек а  А. Блока.

П оэтом у не случайно, что в  Т ар 
ту было проведено 3 блоковские 
конференции (одна .из них всесою з
ная). и были выпущ ены 3 блоков
ских сборника, которы е получили 
высокую  оценку. Рецензии на них 
появились не только в наш ей с т р а 
не, но и за  рубеж ом . О тм ечался 
высокий научный уровень издания 
и то, что эти сборники нам ечаю т 
новые пути в изучении творчества 
Б лока  в связи с развитием  русской 
литературы  и поэзии XX века. Об 
интересе, которы й проявили за  ру- 

[ беж ом, свидетельствует больш ое 
количество зак азо в  на сборники. 
П оэтом у естественно, что каф едра 
русской литературы  ТГУ заран ее 
ста л а  готовиться к празднованию  
ю билея А. Блока.

Бы л подготовлен и сдан в печать 
IV  «Блоковский сборник», в ко то 
ром, как  н в более ранннх, н аряду  
с учеными Т арту, участвовали  ис
следователи из М осквы  и Л ен и н 
града. У ж е сейчас на него поступи
ло много заказов .

П роф . 3. Г. М инц приним ала с а 
мое активное участие в подготовке 
всесою зного научного издания, 
приуроченного к юбилею А. Блока. 
Так, долж ны  выйти дв а  из 4-х то 
мов сборника «Л итературное 
наследство», посвящ енны х ж изни 
и творчеству великого поэта. 
В этих сборниках будет опубли
кован ряд  статей  и публи
каций, подготовленны х проф. 
3. Г. Минц. В сборнике так ж е  
участвую т соискатели каф едры  
русской литературы  ТГУ В. П а- 
перный и Р. Тименчик. К  юбилею
А. Б л о к а  в центральны х ж у рналах  
«Новый мир» и «Л итературное 
обозрение» появятся  статьи проф. 
3. Г. А1ннц. С отрудники каф едры  
выступили со статьям и, посвящ ен
ными А. Блоку, и в республикан
ской печати.

П реподаватели  каф едры  прини
мали участие и в м ероприятиях все
сою зного м асш таба, связанны х с 
юбилеем А. Блока. 26 ноября проф. 
3. Г. М инц вы ступила с докладом  
на Всесою зной конференции в И н 
ституте русской литературы  А Н  ,(в 
П уш кинском до м е), а т ак ж е  на 
«Блоковских чтениях» в ЛГУ .

П роф . 3 . Г. М инц была приглаш е
на участвовать в заседании все
союзной комиссии по п р аздн о ва
нию ю билея А. Блока. С докладом  
«Рецепция А. Б лока в Эстонии» 
вы ступил на научной сессии, посвя
щ енной столетию  со дня рож дения 
А. Б лока, в Л атвийском  го су д ар 
ственном университете С. Г. И с а 
ков.

29— 30 ноября было проведено 
расш иренное заседание каф едры  
русской литературы  ТГУ, п о свя 
щ енное празднованию  ю билея 
А. Б лока. Н а нем было прочитано 
10 докладов, в которы х р а зр а б а 
ты вались наиболее актуальны е 
проблемы  изучения ж изни и тво р 
чества А. Блока. С реди докладчи
ков были как  тартуские  исследова
тели, так  и ученые из Л енинграда 
и Риги.

О собо мож но отметить организо
ванный каф едрой русской л и тер а
туры  в Т арту  «Д ень Б лока»  для 
учителей русского язы ка и ли тер а
туры средних ш кол республики. 
П роф . 3. Г. М инц р асск азал а  о 
ж изни и творчестве и остановилась 
на современных актуальны х про
блемах блоковедения. П р еп о д ав а 
тельница одной из средних ш кол 
г. Т аллина Э. Сокол поделилась 
своим опытом изучения творче
ства поэта в 10 классе. Проф.
С. Г. И саков расск азал  о том, к а 
кой м ож но использовать м атериал  
о связях  А. Б лока  с Эстонией.

К аф ед р а  русской литературы  
принимает активное участие в под
готовке и проведении общ еунивер
ситетского вечера, посвящ енного 
ю билею А. Б лока. Этот вечер будет  
проведен 16 декабря в 18.00 в ауд. 
139 гл. зд. Программа вечера: 
доклад проф. 3 . Г. МИНЦ  
«А. Блок и современный читатель» 
(на рус. яз.). сообщение доц.
В. Т. АДАМСА «О рецепции А. Бло
ка в Эстонии» (на эст. яз.), инте
ресное выступление ст. преп. 
А. М АЛЬЦ «На пути к эстонскому 
Блоку» с чтением стихов А. Блока 
в оригинале и в эстонских перево
дах, литературный монтаж  
«А. Блок и поэзия его времени» 
(на рус. яз.), подготовленный сту
дентами отделения русского языка 
и литературы. Стихи А. Блока на 
эстонском языке декламирует 
Э. ЛЫХМУС,



Я — непокоренный н свободный.
Я правлю  вольною  судьбой
(Ал. Блок «С неж ная м аска»)

Б лок родился 16 (28 н. ст.) 
ноября 1880 г. в П етербурге, в 
ректорском  доме. З н ая  его родо
словную  (дед  — А. Н. Бекетов, 
ректор С анкт-П етербургского  уни
верситета, профессор ботаник, отец 
бабки  —  известны й русский путе
ш ественник Г. С. К арелии, бабка, 
м ать и тетки Б лока  — тал ан тл и 
вы е переводчицы, отец поэта — 
Профессор права В арш авского  уни
в е р с и т е т а . . .) ,  трудно было бы 
предполож ить, что именно Б лок 
станет провозвестником  гибели 
соврем енного ему «образованного 
общ ества* под колесам и «тройки» 
русской истории. В оспитанник и

П редчувствую  Тебя. Года
проходят мимо.

Все в облике одном предчувствуя
тебя.

«Стихи о П рекрасной Д ам е» ш о
кировали  всех (кроме матери по
эта ) родных и близких Блока.

. . .  Всем ты хорош.
Только вот стих твой никак не 

поймеш ь, — сетовала в шуточных 
стихах лю бящ ая бабуш ка. Н о Блок 
был уж е далеко  от мира «отцов» 
и «дедов».

«Стихи о П рекрасной Д ам е» 
(ещ е до появления этого сборника 
в 1904 г. в печати) стали извест
ны узком у, но культурно весьма 
активном у к руж ку  молоды х м ос
ковских поэтов — «аргонавтов». 
С ам ы й талантливы й из них — 
Андрей Белый — увидел в Б локе 
во ж д я  новой поэтически ш колы и 
радостно его приветствовал. Но 
у ж е к моменту встречи с Белым 
Б лок начал отходить от соловьев- 
ской лирики. «Зори» небесной 
лю бви стал и  потухать.

«Ты в поля отош ла без в о зв р а 
та», —  прощ ается Б лок  с П р е
красной Д ам ой  к ак  раз в то вр е
мя, когда  «аргонавты » ж д у т  от 
него новых мистических открове
ний. П од негодую щ ую  и неспра
ведливую  брань А ндрея Белого и 
других «соловьевцев» Б лок  про
д о л ж ает  свой путь. В годы первой 
русской револю ции этот путь ведет  
его в стр ан у  «здесь и теперь» —  с 
мистических небес на «горестную  
землю».

Блок становится поэтом «повсе-

тель небесной К расоты , а среди 
пош лости городского ресторана.

Второй сёорннк Б лока  «Н ечаян
ная Р адость»  (1907) принес ему 
ш ирокую  известность. Но глубокая 
мысль Б лока  о красоте  Земной 
ж изни бы ла понятна многими чи
тателям и н читательницам и начала 
века в духе декадентского «оправ
дания зла». Что ж. для этого были 
основания. Ведь Б лок писал:

Я шлю лавину  тем ущ ельям , 
Где я любил и целовал

И в новый мир вступая, знаю, 
Что люди есть, и есть дела,
Что путь откры т наверно к раю, 
Всем, кто идет путями зла.
Н о Б лок  сам знал про это свое 

«декаденство» —  и вскоре возне
навидел его. И когда пош ла мода 
на «звездны е ш лейфы» и «демони
ческую лю бовь», когда легком ы с
ленны е и совсем не легком ы слен
ные девуш ки завалили  стол поэта 
розам и и запискам и — Б лок  опять 
был далеко! Через яркую  ж изнь 
петербургских окраин и окрестно
стей (цикл «Вольные мысли», 
1907) он шел навстречу своей 
«Н овой любви» — Родине, н ар о д 
ной Руси.

З р е л ая  лирика Б лока — творче
ское, пронизанное глубокой чело
вечностью, трагизм ом  человече
ского страдания , острым чувством 
жизненных противоречий. Ж и знь 
страш на:

С траш ны й мир! Он д л я  сердца 
т е с е н . .

но и прекрасна:

А. Б лок и К. Чуковский.

лю бим ец либеральнейш его «беке- 
товского дом а», зрелы й Б лок  будет 
считать либералов (как  и ^б ур
ж уев»  и «мещ ан») главнейш ими 
своими врагам и . Человек, с дет 
ства впитавш ий наследие гум ани з
ма, он в 1919 г. напиш ет знам ени
тую  статью  «К руш ение гум ани з
м а» . . .

И все это  — не потому, конечно,

что Б локу  стали чуж ды  культура, 
гуманность, великое наследие XIX 
века. Нет, Блок предвидел неиз
беж ность гибели именно самого 
близкого и родного себе: гибель 
Ш ахм атовской  усадьбы , где про
ш ло его детство, гибель лю бимой 
библиотеки, рукописей, п и с е м . . .  
И эту  гибель он принял, свято  
убеж денны й, что. без такого р а з 
руш ения не м ож ет бы ть построена 
«v ita  nuova». В ероятно в этой-то 
готовности потерять все свое для 
утверж дения прав других и была 
главная  связь  Б лока  с традициям и 
русских интеллигентов XIX в., от 
декабристов до народников, меч
тавш их ум ереть «за Други своя».

П уть Б лока  был сравнительно 
недолог, но предельно напряж ен  
и динамичен. Д и нам и ка пути не
избеж но предполагает разры вы . 
П у ть  Б лока  — путь постоянных 
«уходов» и разры вов с самым 
Кровным и близким

В староиителлигентском  «беке- 
товском доме» лю били великую  
русскую  поэзию  «пуш кинского ве
ка» и удивленно-холодно п рези ра
ли «декадентов». С ам о слово «де
кадент» было чем-то вро де  р у га 
тельства. И  гим назист «С аш ура», 
вы см еивавш ий в своих детских сти
хах «поэта-декадента» , к н ач а 
лу  своего сам обы тного тво р 
ческого пути Сам становится 
горячим приверж енцем  «но
вого искусства*. Ранн ие стихи его 
исполнены мистической веры в 
«Д еву, Зарю , Купину», в Вечную 
Ж енственность, воспевавш ую ся и 
до Б лока  Гете и Вл. Соловьевым, 
но ни когда ещ е не бывш ую  — по 
крайней м ере в русской поэзии — 
героиней целого лирического сбо р 
ника, объектом  такого  чистого и 
плам енного культа.

дневности». Он пишет о «нищих», 
«униженных» («Ф абрика», «И з га 
зет», «Последний день», «Л егенда» 
и др .). Н о он пиш ет и о внутрен
ней красоте  этих нищих, проры 
ваю щ ейся сквозь все униж ения:

С вирель запела  на мосту, 
И яблони в цвету,
И ангел поднял  в вы соту 
З везд у  зеленую  одну,
И стало дивно на мосту. 
С м отреть в такую  глубину,

А. А. Блок и Л. Д . М енделеева женихом и невестой. 1903 год.

. .  . К расота этих ж енственны х 
ликов!

Эти горды е взоры  мужчин!

Р езк о  м еняется и лирический ге
рой Б лока, И объект его любви 
(теперь у ж е —  земной страсти). 
Я —  не уединенный «инок», а че
ловек как  все:

Е сть лучш е и хуж е меня,
И много лю дей и богов.
И в к аж д о м  — метанье огня,
И в каж до м  — печаль облаков!

«Она» —  не «ж енственный при
зрак», а зем ная, хотя и таинствен
но прекрасная «Н езнаком ка», я в 
л яю щ аяся не к ак  ангел-благовести-

В такую  высоту!
С траш на и прекрасна Л ю бовь. 
С траш на и прекрасна Родина: 

Р у сь  моя, ж изнь моя, вм есте ль 
нам м аяться? 

Ц арь, д а  Сибирь, д а  Е рм ак, да 
тю рьма! 

Эх, не пора ль разлучиться,
р а с к а я т ь с я . . .  

В ольном у сердцу на что твоя
тьм а?

Но человек не вы бирает Родину  и 
не бросает ее. Е м у остается лиш ь 
верить в то, что «нищ ая Россия» 
п ревратится в *«Новую Америку», 
или предчувствовать грядущ ую  
смерть как  дуновенье родных по
лей:

. . . Чт о  ж , конец?
Н е т . . :  ещ ^ леса, поляны ,'
И проселки, и шоссе.
Н аш а русская дорога,
Н аш и русские туманы,
Н аш и ш елесты в овсе . . .

«Стихи о России» — верш ина сл а 
вы дореволю ционного Блока. Их 
лю била и та  молодеж ь, признание 
которой было самым ценным для 
поэта (ведь «юность» — это во з
м ездие), и те бескорыстные и ко 
ры стны е патриоты , для которы х 
патриотизм  был формой лю бви к 
своему и «только своему». М ос
ковская  поэтесса Л ю бовь С толица 
просила петербургских друзей  «по
клониться в ноги» Б локу  к ак  «са
мому русскому» современному 
поэту. Но Блок опять был д а л е 
ко . . .

Его лю бовь к родине все больше 
напиты валась «вселенским» содер
ж анием . Е щ е в «Вольных мыслях» 
он с  лю бовью  нарисовал образы  
«небритых И зеленоглазны х ф ин
нов» — крестьян. В 1910-х гг. он 
с о здает  стихи, исполненные чув
ства вы сокого сочувствия ко  всем 
«униженным» мира.

Я верю: новый день взойдет,
И там, в стране больной и

сонной:

НЕПОКОРЕННЫЙ
(к ЮО-летмю €0 дня рождения А. Блока)

А. Блок. Рисунок С. Городецкого.

Н едаром  бедный свой народ 
К оперник славил оскорбленный. 
И мы, как  он, оскорблены  
В своих сердцах, своих певучих, 
И нам  свящ енны й меч войны 
С веркает  в неизбеж ны х тучах —'

пиш ет он в набросках к « вар ш ав
ской поэме» «В озмездие». В этих 
стихах слыш ен у ж е  прямой голос 
Судьбы , приведш ей поэта к рево
люции.

Н е мог не придти к великой меч
те  «переделать всё» тот, кто по
нял револю цию  как  великое во з
мездие.

В начале 1918 года Б лок  со здает  
поэмы «Д венадцать» , «Скифы», 
статью  «И нтеллигенция и револю 
ция», призы вает интеллигенцию  
принять участие в великой «П ере
делке Всего», поет «мировой по
ж ар »  револю ции. Одинокий, про
клинаемы й бывш ими друзьям и, не 
подаю щ ими ему руки, Б лок  про
д о л ж ае т  свой, как  он  сам пишет, 
«верный путь». Н овы е пути —  но
вые горечи и надеж ды . «Вы зн ае 
те, —  пиш ет Б лок  в 1919 г., —  что 
убы ль с тр ем л ен и я . . .  наш  земной 
у в и д е л .. .  У бы вает и стихийное 
движ ение, в ы р о ж д ается  револю 
ционное д в и ж е н и е . . .  Н о убы ль 
опять сменится п р и б ы л ью . . .  
В новь проснётся это  новое, к ак  бы 
ш естое чувство . . .  О гонь — есть.»

И  последние слова поэта —  сло
ва надеж ды , мысли о «новой ж и з
ни», о «лю дях новых пород», чей 
прообраз Б лок  видит в «веселом 
имени: Пушкин».

3. Г. М И Н Ц
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С удьба  творчества А. Б лока  в 

Э стонии очень необычна, д а ж е  не 
сколько таинственна и загадочна. 
Д о  1917 года  Б лок  был практи че
ски не известен ш ироком у эстон
ском у читателю . В печати не по
явилось ни одного перевода из 
Б л о к а . П о ка  не обн аруж ен о ни 
одной статьи или зам етки  о нем на 
страницах  эстонских газет  и ж у р 
налов. Д а ж е  упом инания его им е
ни редки. Н есравним о чащ е эстон
ский читатель мог встречаться  с 
им енам и В. Б рю сова, К. Б ал ьм о н 
та, Ф. С ологуба, Д . М ер еж ко в
ского.

И нтерес к Б локу  нам ечается 
после револю ции. В высш ей степе
ни лю бопытно, что в центре вни
м ания эстонцев стала  поэм а А. Б л о 
к а  «Д венадцать» , о тр ази вш ая  по
ступь револю ции. В 1919 году  в 
одном из эстонских ж у р н ал о в  
появилось сообщ ение о вы ходе в 
свет поэмы  в П етрограде, и в этом  
сообщ ении, написанном  одним из

Путь к эстонскому Блоку
крупнейш их эстонских поэтов XX 
века  И оханнесом  Семпером, при
водились отры вки из поэмы на я зы 
ке оригинала. Ч ерез год появился 
и эстонский перевод поэмы, сде
ланны й тем ж е  Й. С емпером. Этот 
перевод, заново  о тр едакти р о ван 
ный поэтом, у ж е  после войны пе
репечаты вался м ного р аз в составе 
всевозм ож ны х сборников, в х ре
стом атиях  для  средних ш кол. Б л а 
го д ар я  этом у переводу поэма 
А. Б л о к а  сделалась близкой ш иро
к ом у  кругу  эстонского читателя.

М ного откликов в эстонской 
прессе в ы звал а  смерть А. Б лока. 
П ричем  в этих откликах  стал ки в а 
лись сам ы е разны е точки зрения 
на великого поэта. В след за  тем в 
20— 30-е годы появились и другие 
одиночные переводы  лирических 
стихотворений А. Б лока, отры вков

из его поэмы «В озмездие». С амый 
интересный здесь —  перевод ци к
л а  стихов А. Б лока  в сборнике 
известного эстонского поэта Хейти 
Т альви ка  «Судный день», которы й 
органично вписы вался во всю а т 
мосф еру сборника. Д ело  в том, что 
X. Т альвику было близко блоков
ское ощ ущ ение «страш ного мира!, 
его близкой и неизбеж ной гибели, 
грядущ их катакли зм ов , мировых 
катастроф . П оэтом у и в поэзии 
X. Т альвика возни кает сво ео бр аз
ная перекличка со стихами А. Б л о 
ка. И все ж е  в целом эстонский 
читатель в досоветский период был 
слабо  знаком  с творчеством  Б лока.

В 1955 г. в связи  с п р азд н о в а
нием ю билея Б л о к а  появились но
вы е переводы  из его поэзии, при
надл еж ащ и е  виднейш им эстонским 
поэтам  Р а л ьф у  П арве, Я ану  Крос-

- су, А угусту С айгу. Особенно хоте
лось бы отм етить прекрасны й пере
вод поэмы «Скифы», сделанны й 
Я. Кроссом. В печатляет его м ощ 
ный динамичны й стих. В 1973 г. 
появился, наконец, и первый сбор
ник избранной поэзии А. Б лока  на 
эстонском  язы ке, подготовленны й 
тартуским  поэтом К- К ангуром . 
С борник назы вается  «Соловьиный 
сад» и вклю чает к ак  стары е пере
воды , так  и подготовленны е спе
циально для  этого издания. В него 
вклю чено более 150 произведений. 
Н аш а критика, обычно ннкак не 
откли каю щ аяся на сборники пере
водов, на этот р аз проявила за в и д 
ную активность. П оявилось не
сколько рецензий на сборник. Увы, 
критика вы нуж ден а бы ла конста
тировать, что уровень больш ин
ства переводов невысок и не под

ним ается вы ш е среднего. Д ругих 
поэтов, м о ж ет  быть, и м ож но так  
переводить, но Б л о к а  нельзя.
А. Б лок  требует  только отличных 
переводов н а  самом вы соком у р о в
не. Именно поэтом у проблем а эс
тонского Б л о ка  остается  откры той.

В м есте с тем вы сок интерес к 
Б л о ку  среди эстонских писателей, 
ком позиторов, которы й все в о зр а 
стает, и это  не м ож ет не н астр аи 
в ать  нас на оптимистический лад . 
Х отелось бы, чтобы м олоды е тво р 
ческие силы из числа студентов 
ТГУ испробовали свои во зм ож но
сти в этом  нелегком деле — в пере
воде А. Б л о к а  на эстонский язы к.

С. Г. И СА КО В
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ВСТРЕЧА 
С Н. ИРДОМ

!7 декабря в кафе «Софокл» со 
стоялась встреча студентов рус
ских потоков ТГУ с народным 
артистом СССР, Главным реж ис
сером театра «Ванемуйне» Каа- 
релом Ирдом. К. И рд рассказал  
студентам о б  особенностях разви
тия драматического искусства в 
Эстонии, истории театра, о труд
ностях и творческих победах «В а
немуйне». Студенты задавали во
просы о мастерстве актера, о  ре
жиссерской деятельности К, Ирда. 
Разговор получился живой, инте
ресный, уютная обстановка кафе 
способствовала атмосфере доверия. 
Наш гость, прибывший на встречу 
прямо из Таллина и поначалу ка
завш ийся несколько утомленным, 
по мере беседы на глазах молодел, 
становился все бодрее н под конец 
стал самым молодым в кафе. П ос
ле окончания беседы студенты пре
поднесли К. И рду цветы, побла
годарили за встречу и за  помошь. 
которую «Ванемуйне» оказывает 
русскому студенческому театру.

Новогодние интервью
Доц. каф. русс. лит. В. И. Беззубое

Э тот го д  вы дался  очень пестрым 
для меня. В прош лом  сем естре я 
вы полнял двойную  учебную  н а 
грузку, был заведую щ им  каф едрой. 
О тсю да меньш е о ставалось врем е
ни д л я  научной работы . В этом  го 
ду, после длительного зан яти я  со
ветской литературой , я снова вер
нулся к Л . А ндрееву. У далось д о 
говориться об нзданни монографии 
«Л еонид А ндреев и другие.» П р и 
нимал я т ак ж е  у частие  в составле
нии сборников для  ш кольников по 
Есенину, Горькому. И з того, что 
д ал о  в ы д ер ж ать  эту нагрузку, я 
бы отметил дв е  поездки. О дна из 
них —  летом  в Ч ехословакию , где 
я встретился с хорош ими друзья- 
ми-руссистами, с  которыми не 
виделся 13 лет. У далось бл иж е  п о 
знаком иться с северной и за п а д 
ной Чехией. Н о п реж д е всего, к о 
нечно, р адо сть  встречи с интерес
ными, хорош ими лю дьми. Д р у гая  
поездка, в П ольш у, бы ла для  меня 
несколько неож иданной. 5— 6  д е 
кабря в  Гданьске состоялась 
3 общ епольская конференция по 
русской л и тературе  X IX — XX в. 
О на бы ла органи зован а  каф едрой 
русской и советской лит-ры  Г дан ь
ского университета. Н а ней бы 
ло прочитано более 2 0  докладов  и 
представлены  все центры  изуче
ний русской литературы  в П ольш е. 
О п ять ж е  было интересно встре
титься с польскими друзьям и после 
переры ва в 11 лет. Бы ло т ак ж е  
интересно наблю дать в П ольш е и 
процесс обновления. Ч увствуется, 
что народ  стрем ится к спокойствию  
и вы ступает против различных 
эксцессов. И з культурной п р ограм 
мы этой поездки на меня больш ое 
впечатление произвел театр  Т а 
деуш а К антора. С воеобразен  он по 
своему географ ическом у пол о ж е
нию. Э то польский театр , но припи
сан к  Ф лоренции. К антор  испове
дует новы е сценические принципы, 
у него своя х у дож ественн ая  систе
ма. Т еатр  это т  зав о ев ал  больш ую  
популярность в З ап адн о й  Европе.

Ч то  по ж ел ать  в Н овом  году? 
Х отелось бы, чтобы  в университете 
больш е вним ания уделялось не бу 
м аж ной  отчетности и к аж д о д н е в 

ной суете, а учебной работе. З а 
нятия ф орм альной работой  о став 
л яю т меньш е времени на учебную 
и воспитательную . Хотелось, чтобы 
студенты  серьезней заним ались 
своим основным делом — учебой. 
П ока многие усваиваю т ш кольную  
психологию. Н адо  избавляться  от 
инфантильности, чтобы м ож но бы 
ло говорить со студентом как  со 
взрослы м  человеком.

Ученый секретарь совета рек
торов ЭССР, ст. преп. каф. 
фил. И. Н. Грязин

Если говорить о себе лично, то 
это первый год, когда  я смог о т 
дохнуть. В первы е за  15 лет. Д о  
этого к аж д ы й  год приходилось 
у частвовать  в  р або те  студенческих 
строительны х отрядов, либо с д а 
в ать  кан дидатский  минимум и т. д. 
И второе. В учебной работе  я впер
вые почувствовал, что приобрел 
навы ки работы  со студентами.

В се н адеж д ы  следую щ его года 
связан ы  с тем, чтобы бы стрее всту 
пила в строй н овая  библиотека и 
м ож но было в ней норм ально р аб о 
тать.

Студ. V курса ист. фак-та 
В Блюм

В этом году  я впервы е столк
нулся с длительны м  физическим 
трудом. Н аш  студенческий о тряд  
р аб о тал  в И зборске на строитель
стве ком прессорной станции. П р и 
ходилось р аб о тать  по 12 часов в 
сутки, в ночные смены,

Л учш ий критерий оценки челове

ка —  это  экстрем альны е условия. 
В городской суете больш е в ы я в 
ляю тся его  ф орм альны е черты. 
Где-то трудно найти путь к  се
бе и к лю дям , с которы м и сталки
ваеш ься. П о явл яется  «псевдоза
нятность», за  обы денностью  пере
стаеш ь видеть человека. В о тр яде  
лю дей объединяло  общ ее дело  и 
откры лась возм ож ность н еф ор
м ального общ ения. П ричем это 
слож илось естественно —  само со 
бой. О созналось ж е  все-потом. Я 
считаю , что опы т работы  в строй
о тр яде  студент просто необходим.

Студ. V курса фил. фак та
В. Руднев

Со врем енн а я х у д о ж  ест вен н а я 
л и тература  акту али зи р о вала  н а 
р я д у  с категорией времени, к ат е 
горию м одальности , поэтом у более 
современным представляется  п од у
м ать  о том, чего бы я мог (хотел) 
достигнуть в этом  году  и чего бы 
мог (хотел) избеж ать . М ож ет быть 
это п окаж ется  странны м, но ниче
го, что со мной произош ло, я не 
хотел бы и збеж ать , если бы д а ж е  
смог, потом у что иначе м оя ж изнь 
п р едставлялась  мне слиш ком уж  
построенной по законам  соврем ен
ного ром ана, с его м ногозначи
тельными вари ан там и  и суперм о
дернистскими потокам и зако м п л ек
сованного интеллигентского созна
ния.

П ора признаться: никаких таких 
вари ан тов  и потоков не сущ ест
вует. «потом у всяком у полож ен 
свой предел», к ак  отвечал м уж ик в 
«О тцах и детях»  на вы сокомерный 
вопрос Б а за р о в а  о смы сле ж изни. 
У траченного времени не вернуть. 
Н е вернуть ни событий, ни р а зго 
воров, ни лю дей. «Иных у ж  нет, 
а те' далече, к ак  С аади  некогда 
сказал». Но будем  м уж ественны . 
П усть этот год скорее закан чи 
в ается  н наступит следую щ ий.

В 1981 году я собираю сь за щ и 
щ ать  дипломную  работу, очень х о 
чу подготовить к своей последней 
студенческой конференции доклад . 
В заклю чении я  ж елаю  Всем, всем, 
всем всего того, что бы они хотели 
им еть в Н овом  году.

Возвращаясь н напечатанному
В прошлом номере «ТГУ» была 

опубликована короткая заметка 
студентов И курса экономического 
фак та, в которой они предлагали 
свою помощь в восстановлении 
студенческого клуба. Редакция 
«ТГУ» обратилась в комитет ком
сомола университета с просьбой 
ответить на нее. Отвечает зам. сек. 
комсомола ТГУ А. Лаурен:

«К ом итет ком сом ола ТГУ с р а 
достью  встретил предлож ение сту 
дентов II курса экономического 
ф ак-та. М ы  очень н у ж даем ся  в в а 
шей помощи, особенно во  врем я

только сделать предлож ение и 
ж дать , что ж е  из этого Получится. 
В аж н о  проявить по-настоящ ем у 
рабочую  активность. Мы ж дем  т а 
кого отнош ения к труду  от всех 
студентов ТГУ. Н адеем ся, что и в 
комсомольской работе вы проявите 
свою инициативу. В едь если вы 
хотите, чтобы студенческие годы 
стали яркой страницей ваш ей ж и з
ни, то очень многое зависит  п р еж 
де всего от  ваш ей активности и 
ж елания. Особенно хотелось бы, 
чтобы эта активность проявилась 
сейчас, когда  университет гото
вится отметить свое 350-летие, 

студенческих каникул. Но п р еж д е  В сю ду н у ж н а  помощь. В заклю -
вам  н уж н о  заити  в ком итет ком 
сомола ТГУ. Хочется обрати ть вни-

чеиии ж елаю  читателям  «ТГУ» 
успехов в Н овом  году  и «ни пуха

манне и н а  то, что недостаточно ни пера» в сдаче сессии.» 

И!!!ИШШИИН)НЧН)И!Н))ИНН!ННИ)!ННИ!НН)ПИНШИИИ)П!!!ИШИЧ))НИ!Н

Студенческс му театру
Мы хотим с казать  вам  «С паси

бо!» В этом  году многие девуш ки 
из наш ей группы  см отрели поста
новку «Мы играем  М ольера . . .» ,  
а  некоторы е второй р аз были на 
этом  представлении н затем  с со
ж алением  смотрели на тех, кто не 
при сутствовал на нем.

18.45. К луб «Сыпрус». В се места 
заняты . Н ап р яж ен н о е  ож идание 
чего-то необы кновенного . . .

О ткры вается  занавес, и на сцене 
знаком ы е лица, лица таких ж е, как  
и мы, студентов.

М ы смотрим на в ас  с восхищ е
нием, с радостью  и благодарностью  
за  ваш у  неустанную  р або ту  и 
ж дем  . . .  Ж д ем  новый мир, мир 
времен М ольера.

В переры ве м еж ду  сценами сту 
денты  показы вали  свою (и в то ж е 
врем я наш у) студенческую  ж изнь, 
ее трудности  и радости, ж изнь  о 
том, к ак  р о ж д ается  театр  и со зд а 
ется спектакль.

Затем  сценки М ольера. Веселые, 
и грустные, смеш ные и поучитель
ные. О собенно запом нились нам  
сценки из комедий « Л ек ар ь  поне
воле», где играли  И. П ятк о ва  и 
Е. К укуш кин и «Тартю ф» в испол
нении И. Ж урьяр и -О си п о ва  и 
Е. Ю дейкиной. И х игра — игра 
настоящ их артистов. С ледует от
м етить огромную  засл у гу  реж иссе

ра Л . О рловой и худож ественного 
руководителя Л . В ольперт.

М олодцы  и наш и сценаристы  
И. Н ем ировский, Л . Зай он ц  и 
Л . С ластенова.

П осле представления долго не 
хотелось уходить. В сю ду слы ш а
лись восхищ енны е голоса: « З д о р о 
во!», «Отлично!», «М олодцы!» «Ой, 
просто нет слов!» Н астроение^ к о 
нечно ж е, приподнятое, на лицах  
улыбки. П еребивая др у г  друга, ре 
бята  и девчонки дел ятся  своими 
впечатлениям и, спорят и сходятся  
на одном: «П рекрасно!»

С колько времени, упорного тр у 
да потребовалось им, наш им 
друзьям , таким  ж е, к ак  и мы, 
этим просты м и в то ж е  врем я не
обы кновенны м, неутомимым и 
энергичны м ребятам  и девуш кам , 
чтобы  п о р ад о в ать  ндс, русские 
группы, —  ведь в наш ем универ
ситете больш инство м ероприятий 
на эстонском  язы ке, которы й на 
первых курсах  мы только начинаем* 
постигать.

Ж ел аем  вам , наш и друзья , еще 
больш их успехов, ж дем  ваш их н о 
вых, постановок. С огромным не
терпением хотим видеть опять в а 
ш и лица, такие  красивы е и чуть 
взволнованны е.

А лла К О Н Д Р А Т Ь Е В А , 
О льга С М И РН О В А



X. Метса — 50
П роф . X. М етса в своей м оногра

фии приводит законом ерности  по 
подготовке научных к ад ров  и по 
динам ике роста продуктивности 
ученого. П риведенны е в ней схемы 
хорош о применимы и для  научного 
роста самого проректора по науч
ной части ТГУ. Н а  подготовку 
докторской диссертации уходит 
около Ю лет. X. М етса стал  к ан 
дидатом  экономических наук  в 
1963 г. и через 10 лет защ итил  
докторскую . С ходится и средний 
возраст доктора  наук — более 40 
лет. П роректору  (зыло тогда 42 го

да. В монографии X. М етса так ж е  
отмечает, что научн ая продуктив
ность ученого зависит от его во з
раста. Здесь  сущ ествую т 2  пика 
наивысш ей продуктивности (у гу 
манитариев — ): в 51, в 61 год и 
в 6 6  лет. С ледовательно, переходя 
50-летний рубеж , проф. X. М етса 
долж ен  достичь первого пика н аи 
высш ей продуктивности. Х отя и 
сейчас на счету проф. X. М етса 
свыш е 10 0  научных публикаций, 
более 250 научно-популярны х р а 
бот, а количество прочитанных л е к 
ций пока никто не пы тался п о д 
считать.

Ю биляр родился 2 января 
193! года в Тор ма ской волости и 
унаследовал  из семьи крестьянское 
трудолю бие и прилеж ность. 1 ср ед 
няя ш кола им. Т ам м сааре  г. Т арту 
всегда отмечает проф. X. М етса 
среди сам ы х именитых своих вос
питанников. Затем  учеба н а  ю ри
дическом ф ак-те  ТГУ. Вступление 
в партию  в 1956 г. П осле оконча
ния университета учеба в аспи ран
туре и р абота  в качестве препода
вателя  на каф едре политэкономии. 
В 50-е годы наш  университет не 
готовил специалистов ?to общ ест

венным наукам  на базе  конкрет
ного ф акультета. П отом защ ита 
кандидатской  диссертации и з в а 
ние. доцента.

С 1974 г. проф. X. М етса прорек
тор по научной части ТГУ, но про
до л ж ает  читать лекции по п оли т
экономии. заним ается  научной, об- 
щ естевнной работой. П роф. X. М е т 
са является  признанны м спец иа
листом по вопросам  интенсиф ика
ции общ ественного производства, 
качества продукции и в области 
экономического м еханизм а со ц и а
лизм а как  в Э С С Р. так  и в стране 
в  целом. З а  всей этой работой он 
находит врем я и для  своих детей 
и внуков. П оздравляем  проректора 
ТГУ проф. X. М етса с 50-летнем н 
ж дем  от него ещё многого.

Как мы говорим
Ж аргон , на* котором говорят 

студенты , изменив и непостоянен. 
Он пополняется новыми словами, 
тер яет  старые. П о своей тем атике 
студенческий ж аргон  делится на 
две основные части: «производ
ственное» ядро  и общ ебытовой 
словарь.

В «производственное» ядро  вхо
дят слова 'общ еупотребительны е 
для всех студентов, например: 
стипуха, ш пора, автом ат (а вто м а 
тический зачет), зав ал , сем инарка. 
К  нему ж е относятся и слова с в я 
занны е с названиям и учебных' 
предм етов: зар у б еж к а  (за р у б е ж 

ная л и тер ату р а ), топочка (топо
граф ическая ан ато м и я), глазки 
(глазны е болезни).

В общ ебы товой словарь входят 
слова не связанны е непосредствен
но с  учебным процессом, например: 
стрельнуть, капать, муры ж ить, н а 
колоть, абзац . С ю да ж е относятся 
слова вы раж аю щ ие оценку: круто, 
солидно, четко, кисло. Источники 
пополнения общ ебы тового словаря 
самы е разнообразны е: диалекты , 
другие язы ки, ж аргоны  и т. д. Так, 
студенты  употребляю т слова из 
ш кольного ж ар го н а  или ж аргон а  
рабочей м олодеж и (наприм ер, до

лам почки). К аж д ы й  студент в 
прош лом ш кольник, рабочий, воен
нослуж ащ ий, поэтому и п о я в л я 
ю тся такие  «пришельцы». О собен
но часто они слыш ны на младш их 
курсах.- Д а л ее  эти «заим ствова
ния» могут употребляться с оттен
ком ш утки, иронии — образуется  
другой круг общ еупотребительны х 
слов.

Студенты  ТГУ тесно соприка
саю тся с  эстонским язы ком, заим 
ствую т из него некоторы е слова, 
склоняя их по русский парадигм ам  
(в ы п и ту б е ). С ущ ествую т такж е 
собственно тартуские  образования: 
«собачник» (столовая «В ы йт»), 
«стойло» (каф е на Ю ликооли).

И К О Н О П Л Е В А

Памяти Джона Леннона
П огиб Д ж он  Л еннон — один 

талантливейш их ком позиторов XX 
века.

Его выплеснули «бурные 60-е», 
когда, впрочем, ещ е все было спо
койно. И диотская прическа, эк стр а 
вагантное поведение н гитара, на 
которую  обращ али  вннмание п о зд 
ние прохож ие. Д а  и ги тара  бы ла 
скорее прилож ением. Он только- 
только осилил несколько акк о р 
дов. Это было совсем недавно и 
бесконечно давно. О ткуда  ему бы 
ло знать, что через 2 0  лет все 
крупнейш ие газеты  мира будут 
захлеб ы ваться  в кровавой  р екл а 
ме подлого убийства. П р а в д а  его 
не оставляли  в покое и раньш е, 
когда  он был «лакомы м д ел и к ате
сом» толпы, ж аж дую щ ей  сенсации. 
Е го  м алевали  к ак  «пай-м альчика», 
вы бивш егося в «сильные м ира се
го», и к ак  «ловкого бизнесм ена без 
особых м узы кальны х талантов» . 
Но все ж е д л я  больш инства он 
был Д ж о н о м  Л еиноном  — т ал а н т 
ливы м певцом и ком позитором , с 
которы м вм есте «.сходили с ума», 
влю блялись и плакали. С его ги
белью  у многих и многих кончи
лась юность.

«Мы лю бим вас за  то, что вы 
есть — лю бите и н ас  за  это», —

эта —  ф раза, стала  идеологиче
ским фундам ентом  хиппи. Тех с а 
мых «цветов ж изни», которы е не

н а в и д е л и  насилие, не принимали 
счастья старш его  поколения, закл ю 
ченного в презренном м еталле. С 
его песнями они дрались на б ар р и 
кад ах  Л атинского  кв ар тал а , у б и 
вали в Кенте. И те. кто сбр асы вал

напали на маленькую  страну, то ж е  
энали, и возм ож но, почитали 
Д . Л еннона. Именно поэтом у трое 
из них. вознесш их на недостйгае- 
мую вы соту слово «B eatles», в о з 
вращ али  ордена — зн ак  величай
шего вним ания — в руки А нглий
ской К оролевы , которая  совсем не
давно  вручи ла  их со словам и: «Вы 
гордость и кр аса  нации».

И ту т  все скорбно потупили г л а 
за. М олчали и те. кто рисовал их

чудом западной  цивилизации, и те, 
кто повесил на них бирку « р аз
реклам ированны х бездарностей, 
заним аю щ ихся бизнесом от м узы 
ки». А^олчали, ибо эти трое  не 
вписы вались в рамки благопри
стойности, ни в один из тех «гро
бов», в которы х хоронили их т а 
лант. «Мы не м ож ем  быть лицом 
нации, когда кто-то из ее предста
вителей заставл яет  х ар кать  кровью  
целый народ», —  ск аж ет  несколько 
дней спустя тот сам ы й «пай-маль- 
чик» н «безталанны й бизнесмен от 
музыки».

Н о были и скандальны е лю бов
ные истории, и позирование с вин
товкой на фоне д ж у н г л е й ,. . .  Все 
было и ничего нет. О стались воспо
м инания ..  .

С тоты сячная аудитория в Гайд- 
парке. расстекаю щ аяся в дож де, 
под грохот 30-летнего певца. 
«Д айте миру ш анс»: «Д айте миру 
ш анс отдохнуть, дайте взглян уть 
на себя глазам и  измученных м ате
рей, калек, детей и стариков. У нас 
ещ е остался ш анс взяться  за  р у 
ки . . . »  Теперь этот ш анс у него 
украден. Он не верил ни в войну, 
ни в марихуая{у. «Я верю только в 
л ю б о в ь » .. .

И. Н КИ М

С оценкой «отлично»
Н овое здание научной библио

теки ТГУ начали стр о и ть  в 1975 г. 
Теперь строители свою работу  з а 
канчиваю т. 25 декаб ря  го су д ар 
ственная комиссия во главе  с з а 
местителем министра высш его и 
среднего о бр азования  Э С С Р 
К. Ринком приступила к работе и

приняла- объект с оценкой «отлич
но». 26 д екаб р я  в 15.00 со сто ял 
ся торж ественны й митинг в связи, 
с приемом новой научной би блио
теки ТГУ. Н а нем присутствовал 
первый секретарь Ц К  К П З  К. Вай- 
но. Н овая  библиотека — хорош ий 
новогоднин подарок университету.

-  А  вы сами-то верите в привиде
ния? —  опросил лектора  один из 
слуш ателей.

Конечно, нет, — ответил л ек 
тор и медленно р астаял  в в о зд у 
хе.

(П р авд и вая  история)

Учитель: Д ети , запиш ите предло
ж ение: «Ры ба сидела на дереве».

Ученик: А разве рыбы сидят на 
деревьях?

Учитель: Н у . . .  Э то бы ла су м ас 
ш едш ая ры ба. (Ш кольны й анек

дот).

Ю М О Р

Краткий тояновый 
словарь

А В Г У РЫ  — в Д ревнем  Риме ж р е 
цы, предсказы вавш ие будущ ее по 
полету птиц и по их поведению. 
Больш инство из них были ж у 
лики.

В А М П И Р -  см. В У Р Д А Л А К .

В У Р Д А Л А К  — см. У П Ы Р Ь ,

Д А Н А И Д Ы  — в греческой м иф о
логии — преступные дочери ц а 
ря Д а н а я , убивш ие по его При
казан ию  своих муж ей. С начала 
были осуж дены  н аполнять водой 
бездонную  бочку. Впоследствии, 
при рассм отрении дела, суд при
нял во внимание тот ф акт, чтб 
зам у ж  они отданы  были насиль
но. Э то смягчаю щ ее о б сто я 
тельство позволило перевести их 
н а  несколько менее бессмы слен
ную работу: они занимаю тся' 
тем, что взлам ы ваю т асф альт  
везде, где сами его недавно п о 
лож или.

Д О М О В О Й  — в представлении 
суеверны х лю дей — некое 
'сверхъестественное сущ ество 
обитаю щ ее в к аж дом  обж итом  
доме. Ничего сверхъестествен 
ного в домовьгх ^ет. Э то либо 
вконец опустивш иеся маги, не 
поддаю щ иеся перевоспитанию , 
либо пойёси гномов с н екоторы 
ми дом аш ним и ж ивотными. И с
пользую тся д л я  подсобных р а 
бот, не требую щ их к в ал и ф и к а 
ции.

У П Ы Р Ь  — кровососущ ий мертвец 
из народны х сказок. Не бы вает. 
В действительности упыри (в у р 
дал аки , вам пиры ) — это маги 
вставш ие на путь абстрактного  
зла. С редство против них — 
осиновый кол и пули, отлиты е из 
сам ородного серебра.
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