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«Ну, погоди!» - мультфильм на все времена. Погоню волка за зайцем хочется пересматривать снова и 
снова. И каждый раз мы смеемся как в первый. Волк и Заяц знакомы всем детям Советского Союза и России, 
а уж в Польше этих героев знает каждый.

Главного героя мультфильма озвучивал Анатолий Дмитриевич Папанов. Известный советский актер 
имеет польское происхождение, его мать была полькой, тайно принявшей православную веру, чтобы выйти 
замуж за русского. Однако Анатолий Дмитриевич только по словам матери знал о культуре Польши.

В «Ну, погоди!» звучит музыкальное произведение Эдиты Пьехи, Народной артистки СССР. Эдита 
Станиславовна Пьеха родилась в польской семье и достаточно хорошо знает польскую культуру, так как с 
9 лет жила в маленьком шахтерском городке под названием Богушов - Горце. Обучаясь в школе, маленькая 
Эдита усердно учила польский язык и даже пела в хоре.

С детства она мечтала стать учительницей, поэтому без раздумий поступила в педагогический лицей 
в Валбжихе. Однажды после конкурса в Гданьске получила направление на учебу в СССР. С приездом Эдиты 
Станиславовны в Ленинград началась ее музыкальная карьера. Первое выступление польской гостьи было 
триумфальным, ее голос поразил сердца многих слушателей. В 1959 году, за 10 лет до создания мультфильма, 
она была солисткой ансамбля «Дружба». Гастролируя в разных странах, Эдита Станиславовна никогда не 
забывала Польшу. Родина навсегда останется в ее памяти, но сердце принадлежит России.

Один из самых запоминающихся выпусков советского мультфильма, действия которого происходят на 
стадионе под лозунгом «ПРЮВЕТ ВОЛКУ», также содержит в себе частичку польской культуры. Известная 
музыка, сопровождающая забег по стадиону (па-па-па па-па-па) - это припев песни «Orkiestry dęte» польской 
певицы Галины Куницкой (Halina Kunicka).

«Ну, погоди!» также олицетворяется с такой фамилией, как Котеночкин В. М., советский режиссер-
мультипликатор. Серия фильмов «Ну, погоди!» принесла Котеночкину славу не только в СССР. Польские дети 
в 1985 году присудили Котеночкину В. М. «Орден улыбки».

Полюбившийся российскому и польскому зрителю мультфильм в 2019 году отмечает свое 50-летие. За 
данный период Волк и Заяц превратились в настоящих мировых звезд, но ни Россия, ни Польша не забывает 
о культовом мультфильме. 

Несколько лет назад в Польше была 
выпущена коллекционная монета 1 доллар, 
отчеканенная из серебра 925-й пробы, с 
изображением главных героев мультфильма «Ну, 
погоди!».

В июле 2018 года Банк России выпустил 
серебряные монеты номиналом 3 рубля и монеты 
из недрагоценных металлов, в цветном и обычном 
исполнении, номиналом 25 рублей. На одной 
стороне изображены Заяц и Волк, на другой - 
российский герб. 

Ошеломительный успех данного мультфильма был достигнут только благодаря этим талантливым людям, 
которые своим творчеством внесли частичку русской или польской души в его создание.

Крылатая фраза «Ну, погоди!» навсегда останется в сердцах многих телезрителей. И каждый раз мы 
будем  пересматривать эти веселые истории в ожидании новых серий.
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Пушкину: «Знаешь, брат, ведь он заткнёт тебя за пояс», на что Пушкин ответил: «Ты не так говоришь, он 
уже заткнул меня1». Осенью 1826 года на одном из вечеров Пушкин восторгался импровизациями Мицкевича 
и, по свидетельству современника, во время одной из них «вскочил с места и, ероша волосы, почти бегая по 
зале, восклицал: “Что за гений! Что за священный огонь! Что я в сравнении с ним?” 2». Известный тогдашний 
литературный критик Ксенофонт Полевой (1801-1867), бывая на салонах, заметил поведение Александра 
Сергеевича при общении с поляком: (...) относился к Мицкевичу с величайшим уважением. Великий русский 
поэт, который обычно сам господствовал в кругу литераторов, в присутствии Мицкевича был крайне скромен, 
и даже обращался к Мицкевичу, желая услышать его одобрения, так как считал Адама Мицкевича более 
образованным и учёным3.

Пребывание Мицкевича в Москве и Петербурге (1824-1829) вдохновило Пушкина настолько, что тот 
посвятил польскому поэту несколько стихотворений, например: «В прохладе сладостной фонтанов» (1828), 
строки в стихотворениях «Сонет» (1830), в «Путешествии Онегина» (1829-1830) и «Он между нами жил» 
(1834). Мицкевич в свою очередь посвятил Пушкину и России несколько произведений, вошедших в состав 
«Отрывка» к III части «Дзядов» (1833), т. е. «Памятник Петру Великому»4, «Дорога в Россию», «Олешкевич», 
«Петербург» и «Русским друзьям» (1830).

Главное испытание для поэтов пришло в 1830-1831 годах, когда началось польское ноябрьское 
восстание. В это время Мицкевич странствовал по Западней Европе, а Пушкин был камер-юнкером при 
дворе царя Николая I. Оба поэта представляли противоположные позиции по польскому вопросу: Мицкевич 
поддерживал восстание; Пушкин (возможно из-за своего положения при царе), требовал немедленного 
подавления восстания. После взятия Варшавы и падения восстания два поэта вступили в поэтический спор, 
произведения которого укладываются в очень интересный лирический разговор.

Первым произведением Александра Сергеевича в сторону польского поэта и западного общества 
(прежде всего французского) является «Клеветникам России» (1831):

(...) Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою, 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою 
Враждуют эти племена; 
Не раз клонилась под грозою 

То их, то наша сторона. 
Кто устоит в неравном споре: 
Кичливый лях, иль верный росс?

(...) вы не читали 
Сии кровавые скрижали; 
Вам непонятна, вам чужда 
Сия семейная вражда; (...).

В вышеуказанном стихотворении Пушкин подчеркивает, что польское восстание является «семейным делом» 
славян, в которое никто не имеет право вмешиваться, а Западу его не понять. В произведении замечается 
величие империи и ее готовность к очередным победам в случае мировой интервенции.

Второе произведение непосредственно в сторону Мицкевича, и, конечно, Запада – «Бородинская 
годовщина» (1831) по случаю взятия Варшавы:

1 Цит. за: О. Л. Довгий, А. Е. Махов. 12 зеркал Пушкина, Москва с. 25.
2 Цит. за: [1981 Черейский Л. А. – Современники Пушкина]. – Электронный источник (дата доступа 16.02.2019).
3 Цит. за: О. Л. Довгий, А. Е. Махов. 12 зеркал Пушкина, Москва с. 27.
4 Мистический сюжет стихотворения «Памятник Петру Великому» вдохновил Пушкина на создание «Медного всадника». 
Оба произведения подчеркивают маленькость и слабость простого человека в присутствии государства и власти в лице 
сверхъестественного царя-всадника.
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(...) Сбылось – и в день Бородина 
Вновь наши вторглись знамена 
В проломы падшей вновь Варшавы; 
И Польша, как бегущий полк, 
Во прах бросает стяг кровавый – 
И бунт раздавленный умолк.

(...) Мы не сожжем Варшавы их; 
Они народной Немезиды 
Не узрят гневного лица 

И не услышат песнь обиды 
От лиры русского певца.

(...) От нас отторгнется ль Литва? 
(...) Война, и мор, 
И бунт, и внешних бурь напор 
(...) И Польши участь решена...

(...) Восстав из гроба своего, 
Суворов видит плен Варшавы (...).

Произведение представляет двойное отношение Александра Сергеевича к полякам, т. е. с одной стороны 
поэт утверждает, что не станет обижать их своей поэзией, но с другой, славит российскую победу, как верное 
решение древнего спора. Можно допустить, что знакомство с польским поэтом (откровенным сторонником 
Наполеона Бонапарта) могло повлиять на внутреннее состояние Пушкина (сравнение Бородина с Варшавой), 
или сие стихотворение было просто написано по заказу царя (положение поэта при Николае I).

Адам Мицкевич, в свою очередь, ответил на два пушкинские стихотворения произведением «Русским 
друзьям1» (1830) прямо обращаясь к литературному обществу России:

Вы – помните ль меня? (...) 
Скорблю – тогда в моих видениях укромных,  
В родимой череде встают и ваши лица. 

(...) А кто поруган злей? Кого из вас горчайший 
Из жребиев постиг, карая неуклонно 
И срамом орденов, и лаской высочайшей, 
И сластью у крыльца царёва бить поклоны?

А может, кто триумф жестокости монаршей 
В холопском рвении восславить ныне тщится? 
Иль топчет польский край, умывшись кровью на-
шей, 
И, будто похвалой, проклятьями кичится?

(...) Пусть вольный голос мой предвестьем воскре-
сенья – 
Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы! 

Так трубы журавлей вещают пир весенний. Мой 
голос вам знаком! (...) Но вам распахнут был 
душою голубиной. 

Когда же горечь слёз прожгла мою отчизну  
И в речь мою влилась – что может быть нелепей  
Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну:  
Пусть разъедает желчь – не вас, но ваши цепи. 

А если кто-нибудь из вас ответит бранью –  
Что ж, вспомню лишний раз холуйства образ 
жуткий:  
Несчастный пёс цепной клыками руку ранит,  
Решившую извлечь его из подлой будки.

Произведение изображает отношение поэта к русским литераторам, с которыми он общался, пребывая в 
Москве и Петербурге. Мицкевич старается показать размер царской власти, которая угнетает не только 
поляков, но и русских. Задает прямые вопросы Пушкину (никогда поэты друг друга не упоминали по имени), 
когда стал защищать царя, если раньше его критиковал (возможно имел ввиду оду «Вольность»). Поляк 
надеется на то, что наступит время, когда Польша, Россия и их народы будут освобождены от самодержавия.

Спустя время тронутый Пушкин ответил Мицкевичу, написав совсем другое, личное стихотворение «Он 
между нами жил» (1834):

1 Автором русского перевода является А. Якобсон. 
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Он между нами жил 
Средь племени ему чужого; злобы 
В душе своей к нам не питал, и мы 
Его любили. Мирный, благосклонный, 
Он посещал беседы наши. С ним 
Делились мы и чистыми мечтами 
И песнями (он вдохновен был свыше 
И свысока взирал на жизнь). Нередко

Он говорил о временах грядущих, 
Когда народы, распри позабыв, 
В великую семью соединятся.

Мы жадно слушали поэта. Он 
Ушёл на запад – и благословеньем 
Его мы проводили. Но теперь 
Наш мирный гость нам стал врагом – и ядом 
Стихи свои, в угоду черни буйной, 
Он напояет. Издали до нас 
Доходит голос злобного поэта, 
Знакомый голос!.. Боже! освяти 
В нём сердце правдою твоей и миром, 
И возврати ему…

Русский поэт призывает личные воспоминания, связанные с пребыванием Адама Мицкевича в Москве 
и Петербурге среди литературного общества. Большая часть произведения представляет поляка и его 
черты характера, как лишенного вражды человека, которого «жадно хотелось слушать». Последние строки 
обнаруживают внутренний раскол поэта после отъезда Мицкевича на Запад. «Яд», о котором говорит Пушкин, 
– это прямая отсылка к «Русским друзьям», который, возможно в сердце «гласа русского народа» (так называл 
его поляк в своем творчестве) начал уничтожать цепи имперского гнета...

История знакомства Александра Пушкина с Адамом Мицкевичем – двух великих поэтов в истории 
польской и русской литературы – без сомнений увлекает литературоведов обеих стран на протяжении многих 
лет, и до сих пор провоцирует к поискам ее истины. Как было на самом деле с их знакомством? Ответ на этот 
вопрос знают только два поэта...

Каролина Смолень
научный сотрудник Института восточнославянской филологии 

Ягеллонского университета 
г. Краков

Дмитрий Философов и его эмиграционная жизнь  
в Польше

Польша и Россия – две страны, которые соединяет очень сложная, но и интересная история. За её 
долгие годы можем найти тех, кто старался укреплять дружеские отношения между нашими государствами. 
Польским и русским ученикам и студентам, наверно, известны имена Анны Герман, Анджея Вайды или 
Барбары Брыльской, так как польским школьникам очень хорошо знакомы фамилии Михаила Булгакова, Аллы 
Пугачёвой или Дмитрия Глуховского, очень известного среди молодых, польских читателей.

Однако стоит помнить, что польско-русский диалог культур – это не только несколько последних лет, 
это, прежде всего, несколько столетий и множество людей, которые стремились к развитию польско-русского 
сотрудничества. Для меня примером человека, который в своей жизни стремился к развитию польско-русского 
диалога, является выдающийся русский публицист и литературный критик – Дмитрий Философов, судьба 
которого была тесно связана с Польшей, хотя сначала никто этого не ожидал и даже сейчас далеко не все 
знают об его деятельности.

Дмитрий Владимирович Философов родился в 1872 году, в аристократической семье. Его мать, Анна 
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