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Д В А  Г Е Р О Я
В  ОДНОЙ  СЕМЬЕ

АШХАБАД,  9.  |Керр.  «Прав-
ды*  •.  Эсамоа).  Чащ*  обыч-
ного  приходит  а  >ти дни поч-
тальон  в  дом  сельского  арача
Курбанназара  Субханоеа,  что
жиаат  а  колхоз*  «Коммунист»
Марыйского  района.  Друзьа,
товарищи  и  даже  незнакомы*
тепло  поздравляют  доктора  с
присвоением  ему  высокого
звании  Героа  Социалистиче-
ского  Труда.

8  самье  Субхановых  это  вто-
рой  Герой.  Еще  насколько  лат
назад  жене  арача — Лйнаго-
зел-здже,  родившей  и  вос-
питавшей  11  детей,  было при-
своено  почетное  звание  Мать-
героиня.  Достойную  сману  ра-
стят  Субхановы.  Два  старших
сына—Джума  и  Амангельды—
сельские  врачи,  дочь  Огул-
ла —  колхозная  учительница,
третий  сын —  Байрам — выпу-
скник  Туркменского  медицин-
ского  института.

Остальные  дети  учатся  а  кол-
хозной  школе,  ходят  в  детский
сад.  Недавно  в  самье  Субха-
новых  родился  четвертый  внук.

ЗАПОВЕДНИКИ
УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ,  9  (Корр.  «Прав-
ды»  Н. Гладков).  Знатоки  при-
роды  утверждают,  что  в  мире
трудно  найти  аругой  заповед-
ник  со  столь  разнообразными
условиями  пля  обитания  птии
И  зверей,  как  Чатнальский.
Здесь  можно  увидеть  райскую
мухоловку,  сурка  Мензбира,
который  не  встречается боль-
ше  нигде  на  земном  шаре,
ставших  редкостью  горных
куропаток.  И еше  одна  из  до-
стопримечательностей  запо-
ведника:  целая  галерея  древ-
них  наскальных  рисуннов,
изображающих  горных  козлов,
оленей,  сцены  охоты

Республиканское  общество
охраны  природы  решило  от-
крыть  несколько  новых  запо-
ведников  и  заказников.  Боль-
шинство  из  них  создаете*  в
пестах  обитание  знаменитых
среднеазиатских  фазанов. По-
чти  все  их  поголовье  теперь
будет  находиться  под  охраной
государства  Впервые  органи-
зуется  заказнин  по  охране
ставших  редкими  винторогих
козлов  в  Кугнтангскнх  горах
на  территории  Сурхандарь-
инской  области.  Расширятся
границы  Шабазского заказни-
ка  в  Хорезмской  области.

ОТ  ПОКОЛЕНИЯ
К  ПОКОЛЕНИЮ
Ленинградскому  университету—150  лет

Прошло  полтора  века  со  дна
основания  одного  из  старей-
ших  учебно-научных  центров
страны—Ленинградского  уни-
верситета  И  все  это  время  он
был  кровно  связан  с  духовной
жизнью  народа,  с  развитием
отечественной  науки,  культу-
ры,  общественной  мысли,  с
революционным  движением.

Весной  и  осенью  1891  года
Владимир  Ульянов  блестяще
сдал  здесь  экстерном  дкзаме-
ны  за  курс  юридического  фа-
культета  и  получил  диплом
1  степени.  В бурные  голы  пер-
вой  русской  революции,  когда
университет  стал  местом  мно-
голюдных  митингов  и  собра-
ний,  В.  И.  Ленин  неоднократ-
но  выпупал  в  нем  перел  пи-
терскими  большевиками,  рабо-
чими  и  студентами.  В  этих
стенах  звучали  голоса  М.  И.
Калинина,  Н.  К.  Крупской,
М.  И.  Ульяновой,  Ем.  Яро-
славского,  Р.  С.  Землячки  и
других  видных  большевиков.

В  университете  учились
старший  брат  Ленина  Але-
ксандр  Ульянов,  будущий  ос-
нователь  ПоЛ1арской  комму-
нистической  партии  Дмитрий
Благоев.  Его  питомцами  были
такие  крупные  деятели  боль-
шевистской  партии,  как
В.  Кингисепп,  Н.  Крыленко,
Д.  Мануильский,  В.  Мен-
жинский,  М.  Ольминский,
П.  Стучка  и  другие.

Петербургский  университет
вписал  немало  славных  стра-
ниц  в  историю  отечественной
науки.  Достаточно  вспомнить,
что  в  его  стенах трудились  та-
кие  ученые,  как  П.  Чебышев,
Д.  Менделеев,  А.  Бутлеров,
И.  Сеченов,  Н.  Введенский,
В.  Докучаев,  И.  Мечников,
Е.  Тарле  и  многие  другие,  пс
просто  прославившиеся  свои-
ми  трудами,  по  явившиеся  ос-
нователями  целых  научных
школ  и  направлений.

Великий  Октябрь  вдохнул
молодость  в  жизнь  старого
университета.  За  годы  Совет-
ской  власти  он  дал  стране
около  80  тысяч  высококвали-
фицированных  специалистов.
256  его  питомцев  стали  за это
время  академиками  и  члена-

ми-корреспондентами  Акаде-
мии  наук  СССР.  Среди  них
Герои  Социалистического
Труда  академики  А.  Сайков,
И.  Виноградов,  А.  Лебедев,
И.  Мещанинов,  Н.  Мусхелн-
швили,  В.  Смирнов,  А.  Тере-
нин,  В.  Фок.  Семь  ученых
университета  удостоены  зва-
ния  лауреата  Ленинской  пре-
мии  и  49—лауреата  Государ-
ственной  премии  СССР.  Ака-
демикам  Н. Семенову, Л. Лан-
дау  и  А.  Прохорову  присуж-
дена  Нобелевская  премия.

Умелое  сочетание  научной  и
педагогической  работы —наша
главная  забота. Ведь  сила  уни-
верситета  в  глубоких  научных
традициях,  в  преемственности
поколений,  без  чего  невозмо-
жен  непрерывный  прогресс  па-
уки.  Поэтому в  решении  круп-
ных  задач,  выдвигаемых  нау-
кой  и  жизнью,  студент-перво-
курсник  л  аспирант  зачастую
работают  в  унннерситете  рука
об  руку  с  профессором  и  ака-
демиком.

Большое  значение  придает-
ся  у  нас  отбору  наиболее  спо-
собной  молодежи  в  число  сту-
дентов  первого  курса.  Помимо
традиционных  городских  и об-
ластных  олимпиад,  «малых»
факультетов  для  школьников,
кружков  и  шефства  нал  от-
дельными  школами,  в  послед-
ние  голы  мы  используем  та-
кую  форму  подготовки  и  отбо-
ра  поступающих,  как  школа-
интернат  пои  университете,  в
которой  занятия  ведутся  при
участии  наших  ведущих  пре-
подавателей.  Немало  усилий
затрачено  и  па  то,  чтобы  от-
крыть  более  широкую  дорогу
в  унивепситет  молодежи  из
периферийных  и  сельских
школ,  юношам  и  девушкам,
работающим  на  производстве,
у  нас  создана  специальная  за-
очная  математическая  школа,
рабесльфак  и  летние  подгото-
вительные  курсы.  Все  это  по-
зволило  принять  на  первые
курсы  текущего  года  вдвое
больше,  чем  раньше,  рабочих
и  колхозников,  а  также  детей
рабочих  и  колхозников.

Бурный  рост  науки,  быстро
увеличивающийся  объем  науч-

ной  информации  требуют  по-
вседневного  совершенствова-
ния  методики  преподавания  в
вузе.  Беда  в  том,  что  во  мно-
гих  случаях  мы  пытаемся
снабдить  студентов  всей  ин-
формацией,  которая  им  ко-
гда-либо  понадобится,  вместо
того,  чтобы  вооружать  их  на-
учными  методами,  развить
способность  к  самостоятель-
ному  творческому  труду.
П  этой  связи  мы  предприняли
ряд  экспериментов,  имеющих
целью  значительно  увеличить
долю  нерегламентнрованного
времени  студентов,  стимули-
ровать  их  собственные  усилия
II  овладении  знаниями.  Сокра-
щается  число  обязательных
лекций,  семинаров  и  других
видов  занятий,  шире  практи-
куются  индивидуальные  кон-
сультации.

В  условиях  непрерывно  раз-
вивающегося  процесса  синтеза
и  дифференциации  наук  край-
не  важно  следить  за  тем,  что-
бы  профили  подготовки  спе-
циалистов  соответствовали  по-
требностям  народного  хозяй-
ства,  добкпаться  наиболее  це-
лесообразного  соотношения
количества  выпускников  по
специальностям.  С  этой  целью
мы  каждый  год  подробно  ана-
лизируем  итоги  распределения
окончивших  университет,  вно-
сим  изменения  в  профиль  под-
готовки,  чтобы  содержание
учебных  планов  максимально
соответствовало  потребностям
научно-нсгпедовательских  ин-
ститутов,  школ  и  учреждений
культуры,  в  которые  направ-
ляются  наши  выпускники.

Интересы  народа  и  партии
требуют,  чтобы  высшая  школа
выпускала  не  только  знающих
специалистов,  но  и  активных
граждан,  верных  идеалам  ком-
мунизма.  Самое  благотворное
влияние  в  этом  деле  оказыва-
ет  сейчас  подготовка  к  столе-
тию  со  дня  рождения  В.  И.
Ленина.

Воспитание,  как  известно,
дело  сложное  и  ответственное,
и  вести  ею  нпдо  не  «как  бог
на  душу  положит»,  а  на  осно-
ве  заранее  продуманной  систе-
мы.  Университет  выступил  с

инициативой  создания рассчи-
танной  на  все  годы  обучения
программы  идейно-воспита-
тельной  работы  со  студента-
ми.  Эта  программа  детально
обсуждалась  в  коллективе,  и
сейчас,  с  учетом  высказанных
замечаний  и  предложений,
проводится  в жизнь.

Все  большую  роль  в  воспи-
тательной  работе  приобретает
студенческое  самоуправление.
Одной  из  его  форм  являются
академические  советы,  кото-
рые  позволяют  студентам  вно-
сить  спои  коррективы  в  учеб-
ные  планы  и  программы,  уча-
ствовать  в  составлении  распи-
сания,  высказывать  свое  вес-
кое  слово  при  решении  вопро-
сов  отчисления,  восстановле-
ния  и  перевода  их  товарищей
по  учебе  Сегодняшние  сту-
денты—люди  грамотные,  пыт-
ливые,  ищущие.  Предоставляя
им  широкие  возможности  для
творчества  и  участия  в  управ-
лении  университетом,  мы  по-
могаем  подготовке  специали-
стов,  способных  решить  лю-
бые  научные,  производствен-
ные  и  организационные  зада-
чи,  которые  в  будущем  поста,
вит  перед  ними  жизнь.

Один  из  принципов  работы
ЛГУ-тесный  контакт  с  дру-
гими  вузами  и  научными  уч-
реждениями.  С  одной  сторо-
ны,  мы  внимательно  изучаем
и  применяем  V  себя  их  опыт,
с  другой  — стараемся,  чтобы  в
Ленинградском  университете,
обладающем  очень  крупными
научными  силами,  готовилось
как  можно  больше  специали-
стов  высшей  квалификации
для  других  вузов,  особенно —
периферийных.  Плодотворные
резул1таты  дает  тесное  со-
трудничество  нашего  коллек-
тива  с  Дальневосточным  и
Мордовским  университетами.
Недавно  у  нас  появился  еще
один  член  содружества — Ка-
лининградский  университет.

Отмечая  полуторавековой
юбилей  своего  университета,
наш  коллектив  уверенно  и  за-
интересованно  смотрит  в  бу-
дущее.  Поле  деятельности  пе-
ред  яим  открыто  широкое.
Особое  значегче  мы  прядаем

расширению  комплексных  ис-
следований  в  пограничных  об-
ластях  наук.  Предстоит  мно-
гое  сделать  для  развития  гу-
манитарных  дисциплин.  Наша
цель  состоит  в  том,  чтобы  бо-
лее  активно  вести  исследова-
ние  в  области  экономики,  фи-
лософии,  научного  коммуниз-
ма,  истории  партии  в  коопера-
ции  с  учреждениями  Акаде-
мии  наук  и  другими  учрежде-
ниями.  Хочется  подчеркнуть,
что  было  бы  крайне  важно
еще  теснее  координировать  и
объединять  работу  специали-
стов  в  упомянутых  областях.
Этой  цели  могло  бы  служить
создание  при  университете
гуманитарных  научно-иссле-
довательских  институтов:  эко-
номики,  философии,  истории,
права,  филологии,  психоло-
гин...

Ленинградский  университет
встречает  свой  юбилей  в  пору
расцвета  и  быстрого  движения
вперед.  Постоянное  внимание
партии  и  правительства  к  раз-
витию  высшей  школы  является
основой  наших  успехов  и  за-
логом  дальнейшего  прогресса
университетского  образования.

К.  КОНДРАТЬЕВ.
Ректор  Ленинградского

университета,  член-
корреспондент  Академии

наук  СССР.

На  с н и м и * :  новый  архи-
тектурный  ансамбль  зданий
студенческих  общежитий  Ле-
нинградского  университета,
строящийся  •  район*  Петре-
дворца.

Фото  Р. Алфимова  (АПН).

БРАТЬЯ  КАРАМАЗОВЫ, кино

Кара  — по-татарски  значит
черный.  Карамазовы  — это
Черномазовы,  чертом  маза-
ные.  Достоевский  сам  указал
на  семантику,  на  внутренний
смысл  выбранной  им  для  сво-
их  героев  фамилии:  в  од-
ном  месте  женщина  «из  про-
стых»  так  и  именует  их  все-
гда:  Черномазовы.

Что  же  такое  тогда  карама-
зовщина?'  Карамазовщина  —
это  разложение  и  распадение,
себялюбие,  разврат,  цинизм,
озверение,  умственная  и  нрав-
ственная  порча.  Достоевский
понимал,  что  в  основании  ка-
рамазовщины  лежит  социаль-
ное  неравенство,  богатство
«десятой  доли  людей»:  «От
излишнего  скопления  богатст-
ва  в  одних  руках  рождается у
обладателей  богатства  гру-
бость  чувств...  страшно  разви-
вается  сладострастие.  Сладо-
страстие  родит  жестокость  и
трусость...  Теряется  вера  в со-
лидарность  людей,  в  братство
их...»  или,  как  выражается
Федор  Павлович  Карамазов,
образ  которого  убедительно
воссоздан  на  экране  М. Пруд-
киным:  «...всегда  есть  и будут
хамы  да  баре  на  свете,  всегда
тогда  будет  н  такая  поломо-
ечка  в  всегда  ее  господин...»

В  гнилой  и  в  то  же  время
распаленной  атмосфере  кара-
мазовщины  рождаются  сопер-
ничество  отца  и  сына  из-за
одной  и  той  же  женщины,  уве-
ренность  в  том.  что  женщину
с  ее  красотой  можно  купить,
борьба  из-за  девег,  буйство,
угрозы  смертью,  в,  наконец,
убийство — убийство  отца  сы-
ном,  потому  что  Смердяков  (в
интересном  исполнении  арти-
ста  В.  Никулина)—  ведь  тоже
сын  Федора  Карамазова.

В  действительности,  пора-
женной  болезнью  карамазов-
щины,  возникает  и  идеология,
зыбкая  и  неверная,  не  умею-
щая  отличить  добра  от  зла,
не  имеющая  идеала.  Иван  сам
не  убьет,  но  он  желает,  чтобы
«обе  гадины»,  отец  я  сын
Дмитрий,  пожрали  друг  дру-
га.  Слово  влечет  за  собой де-
ло,  Иван  говорил  — Смердя-
ков  убил,  я  всем  помогающий,
всюду  поспевающий  Алеша
(артист  А.  Мягков)  не  мог
остановить  убийства.

Роман  Достоевского  прони-
зан  чувством  оскорбленной  и
потрясенной  справедливости,
сознаиием.  что  так  больше
жить  вельзя.  что  обществу,
народу  нужна  новая  органи-
ческая  целостность,  что  нуж-
но  очистить  от  накипи  веков,
воскресить  каждую  человече-
скую  личность.

Перевести  весь  ромав  ва
экран  невозможно.  Художест-
венное  слово — самое  могу-
щественное  из  искусств.  Оно
не  стеснено  ни  временем,  ни
объемом,  оно  может обсказать
все.  Шесть  дней  длится  дей-
ствие  «Братьев  Карамазовых»,
почти  восемьсот  страниц  за
нимает  роман,—  и  в  нем  нет
ничего  непроясненвого  из  то-
го,  что  Достоевскому хотелось
бы  проясяить.  Но  в  кинемато-

графии  встает  неумоламое
требование  пределов.  То,  что
писатель  может сказать образ-
ным  словом,  экран  должен
показать  движущимися  образ-
ными  картинами  в  точно  от-
считанные  часы.

Фильм  о  Карамазовых  —
последнее  творческое  слово,
сказанное  большим  мастером
советской  кинематографии, та-
лантливым  и  темпераментным
режиссером  И.  Пырьевым.

И.  Пырьев  и  объединенный
им  творческий  коллектив  не
ставили  перед  собой  задачу
создать  независимый  от  Досто-
евского  художественный
фильм  «по  мотивам  «Братьев
Карамазовых».  Они  хотели
именно  экранизировать  роман,
перенести  на  экран  то,  что за-
ключено  в  романе.  Но  всякий
отбор  приводит  к  утратам,
всякий  отбор  подчеркивает
значение  того,  что  оставлено.

Что  же  в  фильме  утрачено
я  что  в  вем  подчеркнуто  по
сравнению  с  романом?

В  юности  Достоевский  про-
шел  школу  ранних  утопистов,
и  полученные  уроки  навсегда
врезались  в  его художническое
сознание.  Он  видел  и  изобра-
жал  мир  социально,  но  он  не
представлял  его  себе  в  клас-
совых  категориях.  Униженные
и  оскорбленные,  обездоленные
и  страдающие  для  него  были
бедные,  женщины  и  дети. Бед-
ные —  это  обнищавший  штабс-
капитан  Снегирев,  богомоль-
ные  бабы,  дети—это  Илюшеч-
ка  Снегирев,  Красоткин  и  дру-
гие — но  как  раз  именно
бедные  и  дети  из  фильма  уда-
лены.  Поэтому  оказалась  ос-
лабленной  социально-фило-
софская  проблематика  и  вы-
двинулась  аа  передний  план
тема  нравственной  природы
человека,  его  предназначения.

В  связи  с  этим  наибольшее
значение  в  фильме  приобрел
образ  Дмитрия  Карамазова,
что  предопределено  и  сцена-
рием  и  превосходным  испол-
нением  М.  Ульянова.  Самый
внешний  облик  Дмитрия  у
артиста  верея.  Дмитрий  недо-
учка,  он  походил  и  в  солда-
тах,  он  простонароден,  несмо-
тря  на  свое  дворянское  проис-
хождение  и  на  свой,  впрочем
весьма  скромный,  офицерский
чин.

М.  Ульянов  сумел  передать
огромный  темперамент,  лежа-
щий  в  основании  Митенькиной
страстной  в  порывистой  пого-
ни  за  земными  утехами,  его
безоглядность  я  нерасчетли-
вость,  его  вспыльчивость,  при-
вычку  давать  волю  рукам.
Препятствия  разжигают  его
нетерпение,  он  становится
страшен.  Кажется, вся  черная,
«земляная».  карамазовская
сила  ушла  у  Дмитрия  в плоть

Но  Дмитрий  ве  исчерпы-
вается  одной  плотью.  В  вем
вдруг,  неожиданно1  даже  для
него  самого,  взрываются  и
благородные  порывы.  Он  го-
нится  за  деньгами  не  ради  них
самих,  а  чтобы  немедленно,
вот  тут  же  на  месте  осущест-
вить  то,  что  ему  захотелось.

он  щедр,  он  искренен,  он  прав-
див,  он  может  быть  великоду-
шен.  И  когда  он  говорит  о
необыкновенной,  непонятной  и
страшной  «широкости»  чело-
веческой  натуры,  сочетающей
в  себе  идеал  Мадонны  с  идеа-
лом  содомским,  мы  верим
Дмитрию  — Ульянову.  «Тут
дьявол  с  богом  борется,  а  по-
ле  битвы  — сердца  людей».

Со  времени  Д.  Мережков-
ского  слова  эти  часто  воспри-
нимаются  как  мнение  самого
Достоевского,  как  формули-
ровка  «экзистенциальной»
будто  бы  сущности  человече-
ской  природы,  навсегда  осуж-
денной  метаться между  нравст-
венными  крайностями,  никог-
да  не  способной  очиститься  от
скверны,  не  поддающейся  буд-
то  бы  перевоспитанию  и  со-
вершенствованию.  Но  слова
эти  принадлежат  Дмитрию
как  художественному  образу.
Достоевский  же  как  творец
стоит  над  своим  созданием.
Неистребимость  добрых  начал
даже  в  такой  беспорядочной  и
порочной  натуре,  как  Дмит-
рий  Карамазов,  свидетель-
ствует  о  том,  что  не  погиб  еще
человек,  что  и  в  содомской
тьме  «горит  у  него  сердце,
как  в  юные  беспорочные  го-
ды».  Страсти  человеческие
могут  проявить  себя  не  только
во  зле.  но  и  в  стремлении  к
лучшему,  в  очеловеченной
любви  и  в  человеческом  брат-
стве.  Под  грозой  несчастья,
ложного  обвинения  и  ошибоч-
ного  приговора  Дмитрий  очи-
щается,  он  постигает,  что  ве-
правду  можно  побороть  —
только  в  том,  однако,  случае,
если  каждый  возьмет  на  себя
ответственность  за  все,  что
делается  в  мире,  ответствен-
ность  за  себя  и  за  других.

Восстановлевие,  «реставра-
ция»,  гуманистической  сущно-
сти  человеческой  натуры  в
Дмитрии  связано  с  преобра-
жением  его  вожделений  в  ис-
тинную  любовь  к  Грушеньке.

Грушевьку  в  фильме  играет
Л.  Пырьева.  Играть  женские
роли  из  романов  Достоевского
труднее,  чем  мужские.  Геро-
ини  Достоевского живут  в сфе-
ре  эмоций.  Их  идея  ве  выска-
зана  прямыми  словами.  Их
страдания  —  обвинительный
акт  против  тех,  кто  заставляет
их  страдать.  Поругание  их
красоты  вопиет  против  уклада,
в  котором  красота  превращена
в  товар.  В то  же  время  красо-
та  — «великая  сила»,  в  красо-
те  — отблеск  идеала.

Исполнительнице  роли  Гру-
шеньки  необходимо  сделать
наглядно  убедительным,  поче-
му  вокруг  нее  завязалась
страстная  круговерть,  которая
перенесена  из  романа  в  фильм.
необходимо  передать  горечь,
пылкость,  тоску  по  чистоте  и
тоску  по  избраннику,  достой-
ному  вечной  женской  верно
сти,—  и  все  в  стремительных
переходах  разнонаправленных
чувств,  не  только  в  сцеяе  с
Катериной  Ивановной  (актри-
са  С.  Коркошко),  во  и  в  от-
ношениях  с  Дмитрием  и  Але-

шей.  С  этого  уровня,  илм  с
этой  отправной  линии,  ей  еще
нужно  выразить,  как  в  обма-
нутой,  изверившейся  женщине
просыпается  и надежда, и  тер-
пение,  и  упорство,  и  вера. Роль
Грушепьки  должна  быть  сыг-
рана  не  слабее  роли  Дмитрия.
И  в  гордой,  недоброй,  страст-
ной  и  своевольной  Грушеньке
оживает  человек.  В  нравствен-
ном  воскресении  Грушсньки,
как  и  в  нравственном  воскре-
сении  Дмитрия  Достоевский
выразил  надежду  на  человека.
Но  Грушенька  на  экране  за-
метно  «отстает»  от  того,  как
она  дана  в  романе.  В  фильме
главенствует  Дмитрий  —  Улья-
нов.

И  в  романе,  и  в  фильме
большое  сюжетное  и  смысло-
вое  значение  приобретает  ку-
теж  в  Мокром.  «Скромная  и
разнузданная»  попойка  — по
контрасту  —  усиливает  значе-
ние  нравственного  выздоровле-
ния  в  светлого  сближеаия
Дмитрия  и  Грушеньки.  «Что
нам  деньги?  — говорит  Гру-
шеиыса  Дмитрию.—  Мы  их  и
без  того  прокутим...  А  мы  пой-
дем  с  тобою  лучше  землю  па-
хать...  Трудиться  надо,  слы-
шишь?  Алеша  приказал.  Я  не
любовница  тебе  буду,  я  тебе
верная  буду,  раба  твоя  буду,
работать  на  тебя  буду»,

В  романе  «гуляют»-  дере-
венские  девки  и  мужики.  В
фильме  они  заменены  цыгана-
ми.  Но  и  в  русской  народной
пляске,  и  в  русских  народных
песнях  есть  и  удаль,  и  разгул,
и  отчаяние,  и  тоска,  и  упои-
тельное  ожидание  лучшего.
Замена  «девок»  и  «мужиков»
цыганами  вносит  в  сюжет  эк-
зотическую  ноту — лучше  бы
ее  избежать.

В  романе  центр  тяжести
философской  проблематики
приходится  на  долю  Ивана
Карамазова.  Иван  не  атеист,
он  ве  отрицает  существование
бога,  во  он  отвергает  мир,  так
как  ов  «создан»  богом.  Он
возлагает  ответственность  за
страдания  людей,  за  мучения
ни  в  чем  ве  повинных  детей, за
кровь,  которой  пропитала  зем-
ля  от  коры  до  самого  центра.
на  бога,  на  его  законы,  на  сг  >
«премудрость».  Отрицание
Ивана  не  идет  до  конца.  Он
не  может  себе  представить
объективную  и всеобщую спра
ведливость.  которая  имела  бы
своим  источником  не  божест
во,  а  самих  люде!,  •  тем  не
мевее  была  бы  основой  сове-
сти,  вела  бы  к  ясному  разли-
чению  добра  н  зла  и  служила
бы  источником  воодушевляю
щего  идеала.

Ивана  играет  К.  Лавров.
Нельзя  не  отметить  его  испол-
нительского  мастерства.  Осп
бенно  убедительны  у  Ивана —
Лаврова  рассказ  о  затравлен
ном  помещичьими  собаками
ребенке  я  переход  от  вравст
венного  раздвоения  к  безу
мню.  к  его  странным  в  ошс
ломляющим  показаниям  на су-
де.  Однако  образ  Ивана  в  це-
лом  в  фильме  снижен,  воз
можао,  отчасти  уже  сценари-

ем.  На  экране  Иван  показан
больше  психологически,  как
интеллигент,  не  выдержавший
крушения  традиционной  веры,
потрясевяый  открытием,  что
Смердяков  убил,  прямолиней-
но  усвоив  его  слова  о  том,  что
«все  позволено».  Но  в  романс
Иван  —  мыслитель  огромного
диапазона,  создатель  «Леген-
ды  о  кликом  инквизиторе»,  и
трагедия  его  — это  трагедия
философская,  трагедия  без-
оглядного  скептицизма:  Иван
не  верят  в  человека,  в  людей,
а  жить  только  сомнением  и
отрицанием  нельзя.  Голый
скептицизм,  отсутствие  поло-
жительного  идеала  ведут  к от-
чаянию,  безумию  и смерти.

Конечно,  бог,  о  существо-
вании  которого  спорят  в
«Братьях  Карамазовых»,—это
бог  религии.  Но  выделение  из
сложного  контекста  самодов-
леющих  кратких  реплик:
«есть  бог»,  «нет  бога»  упро-
щает  дело.  В  шестидесятых
годах,  в  спорах  с  Катковым,
Достоевский  выразил  мнение,
что  и  ори  материалистических
убеждениях  люди  могут  жить
в  любви  и  на  нравственных
основаниях.

И  наоборот.  Дмитрий  всегда
верид  в  бога  — и  религия  не
мешала  ему  обижать  малых
мира  сего,  таких,  как  бедный
и  несчастный  Снегирев.  О  на-
роде,  о  погорелых  деревнях,  о
матерях,  у  которых  от  голода
пересохло  молоко  в  груди,  он
вспомнил  только  тогда,  когда
несправедливое  обвинение  по-
ставило  его  самого  в  положе-
ние  страдающего  народа  (в
фильме  это опущено).

В  «Братьях  Карамазовых»
нашло  свое  выражение  траги-
ческое  противоречие  всейжиз
ни  я  всего  творчества  Досто
евского.

Свои1  «деал  Достоевский во-
плотил  в  образе  старца  Зоей-
мы.  Зосима,  как  и  церковь,
проповедовал  бога,  утешение,
смирение,  послушание  —  все
то.  что  делало  Достоевского
врагом  революционных  путей
переустройства  мира.  Но Зо-
спма  осуждал  «кулака»  и
«купца»,  отрицал  догмат  о
первородном  грехе,  тяготею-
щем  будто  бы  над  каждым
человеком,  призывал  к  соци-
альному  братству,  к  созида-
нию  рая  аа  земле,  для  живых
людей,  а  ве  для  бесплотных
луш  ва  том  свете.  Взгляды
эти  роднил»  Достоевского  с
мечтаниями  утопических  со-
циалястов,  в  них  выражалось
его  мродолюбне.  Для  господ-
ствующих  же  все  это  было
нестерпимой  ересью.  В  «ере-
тической  кристаллизации»
илей  Фурье  Жорж  Запд,  в
«злокозненных»  насмешках
над  изувером  Ферапоптом об-
винял  Достоевского  злой  цер-
ковный  ортодокс  в  иародоне-
павнетнм  Константин  Леонть-

Зосима  показал  ва  фоне зо-
лотых  куполов,  золотых  икон-
ных  окладов,  в  отблесках
свечного  огня  на  ликах  свя-
тых,  в  сопровождении  «ти-
пажных»  монахов  (вещный
мир  я  типажи  —  ве  только
монахов,  но  и  судейских,  куп-
цов  в  т.  д.  вообще  даны  в
фильме  слишком  грузно).  Зо
сима  же  «еретик»  пропадает.
И  тогда  становится  недоста-
точно  понятным,  зачем  ов  вве-
ден  в  картину.

Коллектив.  создавший
фильм  «Братья  Карамазовы»
(главный  оператор  С.  Врон-
ский),  многого  достиг.  Менее
всего  хочу  я  вселить  недоверие
к  его  работе.  В  фильме  есть
страсть,  он  заставляет  думать
о  Достоевском.  Но  переводить
произведения  Достоевского  на
язык  кино  и  театра  трудно  и
очень  ответственно,  в  особен-
ности  еще  а  потому,  что  на-
следие  Достоевского  до  сих
пор  является  предметом
острых  споров  всемирного
масштаба.  Сам  Достоевский
сказал  о  себе:  «Вы  думаете, я
из  таких  людей,  которые  спа-
сают  сердца,  разрешают  ду-
ши,  отгоняют  скорбь?  Иногда
мне  это  пишут  —  но  я  знаю
наверно  (подчеркнуто  Досто-
евским),  что  способен  скорее
вселить  разочарование  и  от-
вращение.  Я  убаюкивать  не
мастер,  хотя  иногда  брался  за
это.  А  ведь  многим  существам
только  и  надо,  чтоб  их  баю-
кали».

Роман  «Братья  Карамазо-
вы»,  завершающий  творчество
Достоевского,  нередко  пыта-
лись  представить  как  книгу,
укрепляющую  шатающуюся  в
падающую  религию,  а  самого
Достоевского  как  ее  нового
пророка.  Но  Достоевский  не
был  пророком  и  вождем,  он
никого  не  хотел  убаюкивать,
не  был  он  также  только  жи-
вописателем  необузданных  и
разрушительных  человече-
ских  страстей.  Достоевский
был  гениальным  писателем,
произведения  которого  свиде-
тельствовали  о  тупике,  в  ко-
торый  зашла  капиталистиче-
ская  цивилизация  с  ее  антигу-
манистической  моралью.  Он
искал  выхода  из  Карамазов-
ской  тьмы  в  светлое  будущее,
но  сам  он  всеобщего  выхода
не  нашел  и  не  скрывал,  что
не  нашел.  Однако в произведе-
ниях  Достоевского живет пред-
чувствие  неслыханных мятежей
и  невиданных  перемен,  произ-
ведения  его  тревожили  совесть
я  заставляли  искать  идеал  на-
родного  счастья,  результат же
поисков  мог  оказаться  и  ока-
зывался  совершенно  вным,
чем  он  предполагал.

Близится  большой  юбилей
Достоевского;  хочется,  чтобы
мы  научились  повимать  его
все  верней  и  вервей  —  во
имя  торжества  правды  а  спра
велливости.  которые  могут

                      
                     

                                                                                                          
                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                      
                                                                                                                 
                                                                                                          
                                                                                                      
                                                                                                             
                                                                                              

                                           
                                              
                                                  
                                              
                                                   
                                               
                                                    
                                                  
                                                    
                                                     
                                                
                                                  
                                                
                                      

                                             
                                            
                                               
                                                 
                                                 
                                                      
                                              
                                              
                                                      
                                                 
маку.  Это  благодаря  их  ва-
стойчивости  были  внесены
«коррективы»  в  строительство
здания.  В  одни  и  тот  же  день
руководитель  областной  пти-
цеводческой  конторы  В.  Л.
Нетычай  по  ходатайству  Чу-
мака  подписал  решение  о
строительстве  четырехквартир-
ного  дома  и  утвердил  смету
на  двухквартирный  дом,  со-
ставившую  изрядную  сумму.

Первая  реакция  на  фелье-
тон  была  резко  отрицательной
и  у  районных  руководителей,
и  в  Хмельницком  обкоме  пар-
тии.  Что  ж,  фельетон  —
жанр  острый,  заденет — куда
как  неприятно.  Но  можно  бы-
ло  ожидать,  что,  успокоив-
шись,  товарищи  найдут  в  себе
силы  отнестись  к  критике  по-
партийному,  объективно  про-
анализируют  допущенные  зло-
употребления  и  сделают  пра-
вильные  выводы.

В  Полонное  были  направле-
ны  проверяющие  во  главе  с
председателем  партийной  ко-
миссии  обкома  тов.  Билапом.
Однако  только  через  два  ме-
сяца  бюро  обкома  собралось
обсудить  материалы  проверки.
Причем  обсуждались  не  ви-
новники  злоупотреблений  —
был  учинен  форменный  раз-
нос  автору  фельетона.  Гнев-
ные  стрелы  полетели  и  в  ад-
рес  редакции  «Правды  Украи-
ны».  Заседание  вел  второй
секретарь  обкома  тов.  Мехе-
да.  Не  попытавшись  глубоко
разобраться  во  всей  этой  ис-
тории,  он  тоже  обрушился  ва
редакцию  газеты.  Бюро  откло-
нило  изложенные  в  фельетоне
факты,  считая,  что  они  ве
соответствуют  действительно-
сти.  В  решении,  принятом
бюро  Хмельницкого  обкома
партии,  говорилось  буквально
следующее:  «Корреспондент
В.  Лысенко  безответственно
отнесся  к  подготовке  материа-
1ов  для  редакции,  грубо  из-
вратил  действительное  поло-
жение  дел  со  строительством
жилого  дома  в  Полонном,  тем
самым  дезинформировал  об-
щественность,  скомпрометиро-
вал  тт.  Яроцкого  и  Чумака,
беспочвенно  обвинил  их  в зло-
употреблении  служебным  по-
ложением  и  нарушении  совет-
ской  морали  и  этикв».

Тут  же  на  корреспондента
посыпались  обвинения  в  том,
что  он  вообще  необъективно,
«в  искаженном  виде»  освеща-

                                                
                                                   
                                                    
                                               
                                                  
                                                   
                                                  
                                                   
                                                 
                                            
                                                    
                                                  
                                                   
                         

                                           
                                                  
                                          
                                                
                                                       
                                                   
                                                  
                              

                                            
                                                    
и  Яроцкому  выносятся  строгие
партийные  взыскания.  А  что
же  с  т. Биланом, который,  про-
веряя  фельетон,  выдал  черное
за  белое7 Что же с т.  Мехедоя,
под  чыш  руководством  дело
перевернули  с  ног  ва  голову?
Ведь  они  повинны  в  грубей-
шем  зажиме  критики,  а  по-
пытке  скомпрометировать,
очернить  честное  имя  партий-
ного  журналиста.  Тов.  Билаяу,
бюро  обкома  решило  указать,
а  т.  Мехеда  вообще  остался  в
стороне.

Об  истории,  происшедшей  я
Полонном.  было  сказано в до-
кладе  на  пленуме  ЦК  КП  Ук-
раины,  обсуждавшем  вопрос
дальнейшею  улучшения  пар-
тийной  информации.  К  сожа-
лению,  руководители  области,
присутствовавшие  на  пленуме,
не  довели  до  сведения  Полон-
ского  райкома  партии,  комму-
нистов  районной  партийной
организации  строгой  оценки
происшедшего.  И  ве  случай-
но,  что  вскоре  в  соседя
к  т.  Чумаку,  который  все-
лился-таки  в  этот  двухквар-
тирный  дои,  переселился  •
другой  герой  фельетона  —
т.  Яроцкий.  На отчетно-выбор-
ном  собрании  в  районном
производственном  управления
ни  в  докладе  секретаря  парт-
организации  т.  Омелъчевжо,
ни  в  выступлениях  коммуни-
стов  не  было  сказано  вя  сло-
ва  ни  п  фельетоне,  НУ О реше-
ниях  обкома,  ни  о  разговоре
на  пленуме  ЦК  КП  Укравяы.

Идут  яз  Полояного  письма.
У  его  жителей  возникают  ае-
доуменныг  вопросы  если фак-
ты,  изложенные  в  фельетоне,
соответствуют  действительно-
сти,  то  почему  же об  этом  яе
скажут  прямо,  почему  героям
фельетона  разрешила  посе-
литься  а  том  самом  доме,  ко-
торый  они  построили для  себя,
используя  свое  служебное  по-
ложение?

В  Хмельницком  иногда  кри-
тикуют  тех,  кто  несвоевремен-
но  реагирует  на  выступления
печати.  Это  правильно.  Не по-
нятно  только,  почему  здесь за-
малчивают  ошибки,  допущен-
ные  в  связи  с  фельетоном  в
«Правде  Украины».  Такие
факты  требуют  принципиаль-
ной  оценки  и  практических
выводов.

М.  ОДИНЕЦ.
(Спец.  корр.  «Правды»),

Хмельницкая  область.

ОСТАНОВКА  У РАЗЪЕЗДА
КУСТАНАЙ,  9.  (Внештатный

корр.  «Правды»  Е. Поринг|. Се-
годна  и]  Тобольской  железно-
дорожной  больницы  выписана
стрелочница  Мари*  Гринько
с  сыном.  Железнодорожники
станции  тепло  проводили  их
домой,  на  путевой  разъезд
№ 68.

...Стрелочница  Мария  Гринь-
ко  ждала  ребенка.  Неожиданно
почуастюаала  себа  плохо.  На
улице — 35-градусный  мороз,
свирепствует  буран.  На  полу-
станок,  что  расположен  между
станциями  Кушмуруи  и  Тобол
«скорую  помощь»  не  вызовешь,
для  авиации —  нелетная  пого-

В  иные  минуты  Леонтьев  быть  осуществлены  только  па  '  да.  И  пассажирский  поезд
тавнл  автора  «Преступления  пути  строительства  коммувя-  I  должен  был  пройти  наскоро.

СТИЧССКОГО общества.  I Железнодорожники  сеазалисъ
I  по  телефону  с  дежурным дис-

'  В.  К И Р П О Т И Н .  петчером  станции  Кушмуруи:

наказания»  • «Братьев  Ка
рамазовых»  в  один  ряд  с
«язычникам!  я  мытарями».

—  Просим  разрешить  гру-
зовому  составу  сделетъ  осте*
ноаку  на  машем  перегоне:  в
т«желом  состоянии  неходитса
сгоелочница  Мари*  Гринько.

Разрешение  было  депо,  и
вскоре  мешинист  С.  Н.  Варла-
мов  остановил  на  несколько
минут  тяжеловесный  состав.
Приказ  об  атом  он  принал  в
пути  по  рации.  Они  подготови-
ли  постель  на  тепловозе,  поло-
жили  Марию,  укрыли  одетом,

Сын  роди лее  е  теплою»»-,
Машинист  С.  К  Варламов  по
рации  запросил  стаицшо  То-
бол,  чтобы  к  приходу  состава
была  подана  «скорее  помощь».
Мать  и  ребенок  были  быстро
доставлены  а  больницу.  Им
была  оказана  неоЛеолммая пв-
мош>  и лечение.
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