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В Центре менеджмента и марке
тинга «Прогресс» состояпась пре
зентация западногерманской фир
мы «Вайниг». Предприятие специа
лизируется на изготовлении дерево
обрабатывающих станков. Более 
тысячи сотрудников Таубербишоф-
схайме и в Ла Шо-де-фон зарабаты
вают себе на жизнь тем, что они 
лучше других производят и констру
ируют >ти станки. Это вывело 
фирму на 1-е место в мире в обла
сти строгапьно-калевочных станков, 
используемых в производстве окон, 
изготовлении дверей, в мебельной 
промышленности. «Вайниг» произ
водит не топько отдельные агрега
ты, но и механизированное обору-, 
дование. Оно устанавливается гото
вым к эксплуатации и обслужива
ется во в^ем мире службой сервиса 
фирмы. ^^ 

— Ежедневно за ворота п р е д п р и 
ятия выходит 20 станков, рассказы
вает начальник отдела сбыта в СССР 
Алойс А й м а н н с б е р г е р . — К а ж д а я 
машина запродана вперед на т р и -
четыре месяца. Ф и р м а имеет п я т ь ' 

дочерних предприятий в С Ш А , 
Сингапуре, Австралии, Японии, А н 
глии. Небольшой филиал имеется 
в Ш в е й ц а р и и . В настоящее время 
годовой о б о р о т составляет 370 м и л 
лионов м а р о к . К 1995-му году 
планируется достичь 600 миллио
нов. 

— Каковы ваши интересы в Со
ветском Союзе! 

— Ваша страна богатейшая д р е 
весиной. Но вы экспортируете д о 
90 процентов сырьевых ресурсов. 
Но у м е н я есть сведения, что о б ъ е м 
экспорта сократился на треть.- Д л я 
нас — блестящая в о з м о ж н о с т ь за
воевать ваш рынок. Если мы в этом 
году продали машин на 14 миллио
нов, то в с к о р о м времени планиру
е м отправлять с ^ д а одну шестую 
часть всего о б о р у д о в а н и я . Но м ы 
заинтересованы в р а з у м н о м их 
использовании, поэтому стремимся 
к п р я м ы м контактам с д е р е в о о б р а 
батывающими к о м б и н а т а м и . То есть 
к такому контакту, к о г д а м о ж н о 
сказать «Я его з н а ю , я могу е м у 
доверять». Поставка лишь через 

государственные у ч р е ж д е н и я не
эффективна, м ы не знаем, куДа 
уходят станки, квк они эксплуатиру
ются. К т о м у ж е было несколько 
случаев, когда м ы не дождались 

оплаты за поставку. 
В центре м ы познакомились с ди-

?е к т о р а м и , представителями почти 
О комбинатов, малых предприятий, 

кооперативов СССР. З а к л ю ч е н ряд 
контрактов. 

— Какие планы «Вайниг» связаны 
с Ц М М «Прогресс») 

— Это наша исходная точка, где 
м о ж н о оставить проспекты, полу
чить ценный совет. Здесь работают 
г р а м о т н ы е , профессиональные лю
ди, к о т о р ы е к тому ж е х о р о ш о 
знают советские ф и р м ы . 

С. С И Д О Р О В А 

Совместные 

предприятия 

при ЛГТУ 
1. Центр менеджмента и марке

тинга «Прогресс». 
Директор — кобышев Александр 

Николаевич. 
Телефон 552-58-11. 
Адрес: 194223, Г^нииград, Инстн* 

тутский пр., 22. 
2. Международные менеджмент, 

маркетинг, технологии « М М Т Ин-
тернейшл». При долевом участии 
50 процентов одним из учредителей 
является М И П К . 

Директор — Озеров Евгений Се
менович, телефон 247-42-18. Не
вский пр., 147. 

3. Ассоциация (внешнезкономй-
ческого сотрудничества с зарубеж
ными странами) «Наука-сервис». 

Директор А Д С — Белов А. Б., 
311-96-20. 

Председатель правления — Ва
сильев Юрий Сергеевич, телефон 
247-16-16. 

4. «САЛПИ», Совместное совет
ско-финское предприятие. 

Директор — Дударев Григорий 
Иванович. Телефон 534-12-27. Лес
ной пр., 67. 

Налаживаются и укрепляются, 
внешнеэкономические связи. Ведет
ся обучение иностранных граждан 
на подготовительном и основных 
факультетах, а также на краткодюч-
ных курсах в центре русского языка 
на контрактной основе. Переподго-. 
товка иностранных специалистов 
проходит в М И П К . 

Многое делается для реализации 
научно-исследовательских работ, 
проводятся выставки за рубежом 
и в СССР, информирующие о разра
ботках университета, имеющих к о м 
мерческую ценность. Выполняются 
заказные научно-исследовательские 
работы по контрактам с зарубежны
ми партнерами. 

Наиболее успешно развиваются 
контакты по реализации научных 
разработок с Финляндией, Ав
стрией, Болгарией, Польшей, КНР, 
Грецией, Германией; в области 
обучения — с Англией и США. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ФРГ 
Десять ректоров советских уни

верситетов в декабре прошлого' 
года участвовали в коллоквиуме, 
цель которого ознакомить руково
дителей ведущих вузов страны с ор
ганнзацией высшего образования 
и науки Германии. В нем принимал 
участие первый проректор ЛГТУ 
проф. Анатолий Константинович 
Григорьев. 

Политехник: Кем и как был орга
низован коллоквиум! 

А. Г.: Главное место проведения — 
Бонн. Акция эта — правительствен
ная. Кроме лекционных занятий 
и дискуссий, организованных с не
мецкой основательностью и полным 
использованием каждой минуты ра
бочего днн, были еще и ознакоми
тельные выезды в университеты. 
Я бьсл в университетах Бонна, Штут
гарта. Замечу, что ранее знакомился 
с одним из вузов Гамбурга. О Дрез
денском университете не говорю: 
о нем знают многие политехники. 
Немцы выставили квалифицирован-
нейших лекторов и уделили нам 
исключительное внимание. 

Политехник: Что самое важное вы 
считали бы довести до наших чита
телей по организации высшего об
разования ФРГ в целом! 

А. Г.: Основу высшего образования 
ФРГ составляют два типа вузов: 
университеты (в том числе техниче
ские) и специальные высшие школы 
(так звучит в дословном переводе). 
Формальное отличие, срок обучения 
в университете — пять лет, в высшей 
школе — на год меньше. К такой 
структуре я призывал в своих статьях 
много лет. Считал и считаю, что 
выделение элитарных вузов — уни
верситетов — нужно сделать как 
можно быстрее. Был потрясен, что 
это уже давно и четко реализуется. 
Мы же погрузились в болтовню 
о многоступенчатом образовании, 
магистрах, бакалаврах и прочем. 

Политехник: А что еще отличает 
университеты! 

А. Т.: В них и при них сильно 
развита научно-техническая инфрас
труктура. На кафедрах (там их 
называют институтами) ведется на
учная работа как база учебного 

процесса и воспитания научных кад
ров. При университетах работают 
НИИ, центры с различными источни
ками финансирования. В высших 
школах науки практически нет. 

Политехник: кого и как принима
ют в университеты) 

Аг. Г.: Прием без экзаменов, но 
принимают только лиц, имеющих 
аттестат определенного типа. Нужно 
иметь аттестат гимназии. Срок обуче
ния в них И — 12 лет. Такую 
возможность получают не все. Тем не 
менее очень большое число молодежи 
поступают в университеты, но за
вершают университеты далеко-дале
ко не все. Студентов не отчисляют из 
университетов за неуспеваемость, по
этому вузы переполнены. Срок обуче
ния растягивается в среднем до семи 
лет. Это — проблема! В высших шко
лах в отличие от университета режим 
учебы жесткий. Несправляющихся 
отчисляют. Число высших школ уве
личивается, их сейчас около ста. 
В бывшей ГДР намечен перевод 
некоторых университетов или их 
факультетов в высшие школы. Это 
вызывает напряжение. 

Политехник: Как живется сту
денту университета! 

А. Г.: Вероятно, не так' плохо, ибо 
не спешат заканчивать университет. 
Очевидно, выжидают хорошее рабо
чее место. Планового распределения 
выпускников, конечно, нет. Стипен
дия есть, но решение о ней принима
ется с учетом доходов родителей. 
Размер ее на Западе Германии — 
около 1000 марок. Примерно полови
на стипендии уходит на оплату 
жилья. Лишь 20 процентов студентов 
живут в общежитии. При университе
тах для учащихся есть специальные 
бытовые центры, ведающие общежи
тиями и весьма льготным питанием. 
В решении вопроса учиться или не 
учиться решающую роль играет реше
ние проблемы жилья, особенно для 
иностранцев. Иностранцев много. 
В стране есть специальная система 
ДААД —«немецкая академическая 
обменная служба». Только по за
падной части страны она дает сти
пендии на 280 млн. марок в год для 
приглашения на учебу и научную 

стажировку лиц из других стран. 
Действие этой системы в этом году 
распространяется и на Восток Герма
нии с увеличением общего финанси
рования до 350 млн. марок. 

Политехник: Кто содержит, фи
нансирует вузы ФРГ! Фирмы! 

А. Г.: Это ваше последнее предпо
ложение — ранее широко распрос
траненный в нашей стране миф. 
Высшее образование ФРГ — госу
дарственная система. Этим она отли
чается даже от многих капиталисти
ческих стран. В *ч;тране всего два 
небольших частных вуза. И этот 
принцип финансирования не имеет 
даже перспектив в ФРГ. Главный 
источник финансирования — от зе
мельных правительств. Размеры фи
нансирования в расчете на одного 
студента отличаются от нашего на 
порядок. 

Наука в университете также фи
нансируется в основном из госбюдже
та, а также из различных фондов 
(например, общества научных иссле
дований). Финансирование науки по 
хоздоговорам с предприятиями не 
стимулируется и составляет в сред
нем не более 20 процентов. Отмечу, 
что у нас в вузах наука находится 
в основном на самосодержании, на 
хоздоговорах. 

Политехник: Куда ж е уходит гос
бюджет, отпускаемый на науку 
в СССР! 

А. Г.: Главным образом в АН СССР 
и республиканские академии, а ра
нее — в отраслевые НИИ. 

Пблитехник: В ФРГ есть академия 
наук!. 

А. Г.: Системы, аналогичной на
шей, нет. В какой-то степени на эту 
роль претендуют институты Макса 
Планка. Но их всего шестьдесят. Они 
не закрывают все поле науки, как 
наши многочисленные академические 
НИИ, Содержатся и финансируются 
только те НИИ, которые обеспечива
ют мировой уровень. При этом они не 
имеют права присуждать ученые 
степени. Это право принадлежит 
только университетам. 

Есть, правда, еще некоторые осо
бые группы НИИ и центров. Напри
мер, система институтов так называе-

. мого Фраунгоферовского фонда. Они 
!(• ведут исследования на стыке между 

фундаментальными и прикладными. 
В них до 50 процентов составляют 
работы по хоздоговорам с фирмами, 
остальные из госбюджета и фондов. 
Эти институты особенно близки по 
характеру деятельности к науке тех
нических вузов СССР, но наши 
ученые их плохо знают, не восприни
мают. Это ошибка, и ее надо исправ
лять. Далее надо сказать, что есть 
НИИ, которые ввиду стратегической 
важности своих работ финансиру
ются от федерального правительства. 
Это, прежде всего, исследования 
в области ядерной физики, космиче
ской техники и др. 

Политехник: И все-таки, если 
сравнить нашу кафедру и их ка
федру-институт, есть ли что-то, что 
вселяет оптимизм) 

А. Г.: Слишком смело и безапелля
ционно обобщать не хотел бы, но кое-
что сказать могу. 

Квалификационный состав и на
учный потенциал нашей кафедры' 
технического профиля в среднем 
выше. Я говорю о кадрах, а не 
материально-технической базе. 

В ФРГ ученая степень — одна. Она 
соответствует нашей кандидатской 
степени. Есть, правда, процедура 
особой аттестации опытных кандида
тов наук, называемая «хабилита-
цией», но это не эквивалент нашей 
докторской степени, да и среди 
профессионалов, например, Штутгар
тского университета (так не сказа
ли!) доля прошедших хабилитацию 
составляет не более одного процента. 
Университет — не очень престижное 
место для работы ученого в ФРГ. 
Оплата на фирмах значительно выше. 
Дополнительную плату за научную 
работу преподаватели не получают. 
Заведующий кафедрой (институтом) 
получает 10 — 12 тыс. марок в месяц. 
Однако, повторяю, специалист анало
гичной квалификации на фирме полу
чает больше. Поэтому есть реальная 
проблема удержания вузовских кад
ров. Сотрудники кафедры (институ
та) по квалификации и опыту значи
тельно уступают заведующему 
(профессору). Это в основном моло

дежь, работающая по 5 — 7 лет над 
диссертациями. После их защиты она 
покидает кафедру. 

Нам нужно всемерно бороться за' 
сохранение института докторантов 
в стране за две степени. Всемерно 
противостоять попыткам дилетантов' 
взломать зту систему. Этот инсти
тут — одно из реальных наших до
стижений. 

Политехник: И, наконец, каково 
отношение немцев к нам! К СССР, 
России, к нашему руководству! 

А. Г.: Пожалуй, впечатление об 
этом — главное, что я вынес из ФРГ. 
Отношение к нашей стране, русским, 
предельно положительное. Оно в кор
не от^й^чается от того, которое мы 
ощущаем, слушая, например, «Не
мецкую волну». Вероятно, там боль-, 
шее влияние имеют наши бывшие 
«соотечественники», которые чрез
мерно политизируют передачи, стара
ясь оправдать свое бегство из страны. 
Отношение к М. С. Горбачеву — 
восторженное, к Б. Н. Ельцину —-
более чем сдержанное. Это, конечно, 
интегральное и лично мое, субъ
ективное впечатление. Многих моих 
собеседников в ФРГ искренне интере
совало отношение нашего народа, 
именно народа, к объединению Гер
мании. Немцы устремлены к эконо
мическому сотрудничеству с СССР, 
Россией, Ленинградом. Главное пре
пятствие — наша политическая не
стабильность, уже перешедшая в по
терю управления экономическими 
и политическими процессами в стра
не, исступленный сепаратизм ряда 
национальных регионов. Некоторые 
наши политические группы в Москве 
и Ленинграде в борьбе за власть 
подогревают такой сепаратизм и лю
бой зародыш нестабильности Союза 
в целом. Впрочем, это компонент 
всякой борьбы за власть: идет ли она 
в масштабах страны, города или 
отдельной организации. В этих усло
виях — уже не до экономических 
реформ. Вся политическая картина 
в сочетании с взращенным нами 
самими продовольственным кризисом 
тяжело воспринимается при взгляде 
с берегов Рейна. 
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Международная Ассоциация Студентов 
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Вы знаете, что это такое! Нет! 
Это независимая международная 
неправительственная неполитиче
ская ассоциация студентов и моло
дых специалистов в области эконо
мики и управления, объединяющая 
70 стран мира, существующая при 
ЮНЕСКО и ЭКОСОС, с междуна
родной штаб-квартирой в Брюссе
ле. Ассоциация была создана в 
1948 году студентами семи стран 
Европы, сейчас она объединяет 
более 600 крупнейших высших 
учебных заведений мира. Ежегодно 
в рамках этой организации прово
дятся десятки научных конферен
ций, семинаров, симпозиумов. Ор
ганизуются также стажировки на 
предприятиях и фирмах стран — 
членов ассоциации от 1,5 месяцев 
до 1,5 лет. Подбор стажеров 
и предприятий осуществляется по
средством компьютера в штаб-
квартире в Брюсселе, куда стека
ется соответствующая информация 
из 70 стран мира. Будучи по 
характеру некоммерческой, ассо
циация существует преимуществен
но на средства спонсоров, которые 
9ХОТНО сотрудничают с ней, спон
сорами выступают крупнейшие и 

НА ПОРОГЕ 
РЫНКА 

• . . - м ^ А'. А ... '• • ,-•^ 

НеайрвЯ1;|4о„ |(ак .быстро ле
тит время. Кажется, еще со
всем недавно наш самолет 
приземлился в аэропорту 
франкфурта-на-Майне. А было 
это 22 июля 1989 г. М ы тут ж е 
были о к р у ж е н ы представителя
ми Д А А Д и прессы. Все было 
точно во сне. Сразу ж е посыпа
лись вопросы: кто мы, откуда 
и как представляем себе наше 
обучение в Германии. Был 
задан, конечно ж е , вопрос 
о наших первых впечатлениях, 
на который нам было неверо
ятно сложно ответить. Слиш
к о м м н о г о их было в первые 
минуты. Не успели м ы о п о м 
ниться, как у ж е мчались в авто
бусах по автобану, весьма 
смутно представляя, что ждет 
нас впереди. 

Первые два месяца мы зани
мались изучением русского 
язьта в Гете-институте. Изуче
ние языка проходило в интер
национальных группах. М ы 
быстро перезнакомились, и 
всем было очень весело. К р о 
ме нас в Гете-институте учи
лись ребята из А м е р и к и , Япо
нии, Италии, Испании, Ф р а н ц и и , 
и так как мы не знали языков 
друг друга, у нас не было 
другого выхода, как общаться 
по-немецки. Что мы и делали. 
Поэтому обучение шло очень 
{интенсивно, но без чрезмерных 
усилий. 

Было прекрасное время, чу
десная погода и живописная 
природа. Маленький уютный 
г о р о д о к Прин расположился на 
берегу горного, чистого как 
хрусталь озера Химзее в о к р у 
жении заснеженных вершин 
Альп. Как говорят немцы: изу
чать язык — это не только 
учить грамматику, но и знако
миться со страной и людьми. 
Мы с радостью следовали это
му правилу и открывали для 
себя различные уголки Бава
рии: сам Прин, Розенхайм, 
Вассербург и, конечно ж е , 
столицу Баварии — М ю н х е н . 

известные фирмы мира! Каждая 
национальная ассоциация имеет 
свой консультационный совет, объ
единяющий крупных ученых, биз
несменов и общественных деяте
лей, которые оказывают содей
ствие развитию ассоциации. 

Советский Союз вступил в 
АИСИК в феврале 1989 года и был 
представлен всего лишь одним 
институтом — МИНХ им. Г. В. Пле
ханова. В декабре 1989 года состо
ялась учредительная конференция 
в СССР, с тех пор в национальную 
ассоциацию вступили 18 вузов, 
готовящие экономистов. 

В нашем институте ассоциация 
была создана в сентябре прошлого 
года группой студентов с отрасле
вого факультета и с ФЭУПа. 
Я встретилась с этими ребятами, 
которые старательно пытаются вы
глянуть в окно, прорубленное еще 
Петром I, ко наглухо закрытое 
в последние 70 лет. Встать на одну 
ступень, быть равными с такими же 
студентами-экономистами, своими 
ровесниками с Запада. 

— Сейчас мы создаем базу 
АЙСИКа, — говорит Максим Шуба-
рев, студент 3-го курса отраслево

го факультета. Это ему пришло 
в голову создать АЙСИК в ЛГТУ, 
в настоящее время он президент 
локального комитета. — Ищем 
спонсоров. На сегодняшний мо
мент нам обещал оказать помощь 
концерн «Ленинец». Отрабатываем 
системы приема гостей, рассылаем 
письма по всему миру, даем 
информацию о себе — пробуем 
знакомиться. Главная цель всей 
нашей работы — стать специалиста
ми в своей области на мировом 
уровне. Для этого мы договарива
емся с локальными комитетами 
АЙСИКа какого-нибудь' западного 
вуза и устраиваем семинары или 
конференции, где идет обмен на
учной или учебной _ информацией. 
Часть семинара проходит на нашей 
территории, часть — на их. Со
вместно с национальным комите
том АЙСИК СССР будем организо
вывать стажировки иностранных 
студентов на предприятиях СССР, 
и студентов ЛГТУ — в иностранных 
фирмах, банках, предприятиях. , 

Совет локального комитета со
стоит из шести человек — прези
дента и вице-президентов: по раз
витию и проектам, по маркетингу, 
по программе стажировок, админи
стративного директора и финансо
вого директора. Высшим органом 

локального комитета является кон
ференция, пока не очень много
численная. В АЙСИК приходит 
много ребят, желающих сотрудни
чать, но у совета локального коми
тета есть одно «но»... В Уставе 
записано: «Официальным языком 
локального комитета является ан
глийский язык». 

— Это не наша выдумка, это 
правило АЙСИКа всего мира, и мы 
должны его соблюдать, — коммен
тирует Устав М. Шубарев. —• Сей
час мы все завалены учебниками 
и словарями, учим язык. У АЙСИКа 
вообще много правил, традиций, 
свои гимны, песни, праздники. 
Многие ведущие финансисты, биз
несмены, ученые-экономисты — 
бывшие айсикеры — сейчас у руля 
правления, они до сих пор при
езжают на международные праз
дники и поддерживают эту органи
зацию. Но нам сейчас не до 
праздников — нужно утвердиться, 
а это нелегко. 

Ребятам действительно было не-, 
легко. От замысла создать локаль-
.ный комитет до нормальной, отла
женной работы очень далеко, нуж
но съесть не один пуд запретов, 
отказов и исходить не один кило
метр по коридору от двери к две
ри. Разрешение в Москве на созда-

Нас ждали с 1913 года 
Первая группа советских студентов-экономистов вернулась в- Ленинград, 

завершив учебу в Юстус Либич-Университете Германии. 

Два месяца пролетели быс
тро, и вот мы снова в пути. М ы 
е д е м в Гиссен. Это небольшой 
г о р о д о к в центре Германии 
к северу от Франкфурта-на-
Майне. Здесь нам предстояло 
«постичь» основы рыночной 
э к о н о м и к и . Там нас сразу ж е 
о к р у ж и л и заботой и внимани
е м . Д о начала занятий остава
лось две недели, и у нас было 
время, чтобы познакомиться 
с г о р о д о м и университетом. 
Университет Гиссена известен 
в Германии именно преподава
нием права и э к о н о м и к и . Веро
ятно, поэтому он и был избран 
в числе пяти немецких уни
верситетов для обучения пер
вой группы советских студен
тов. 

Нас представили президенту 
университета и профессорам, 
что в наших университетах, 
к сожалению, не практикуется. 

А потом* началась учеба. М ы 
посещали лекции и семинары. 
Наши преподаватели особое 
внимание уделяли пониманию 
предмета, а не зазубриванию 
наизусть формул и ф о р м у л и 
ровок, которые м о ж н о всегда 
найти в справочниках. 

Обучение в немецких уни
верситетах построено очень 
рационально. Студент не запи
сывает лекцию за профессо
р о м слово в слово, а, имея под 
р у к о й готовый, отпечатанный 
конспект, пытается понять суть. 
Причем каждый профессор 
имеет свою точку зрения на 
данный предмет и, представ
ляя ее студентам, не считает ее 
д о г м о й , а обязательно советует 
ознакомиться с д р у г и м и взгля
дами на этот вопрос и выбрать 
то, что кажется студенту наибо
лее б л и з к и м . К р о м е того, по
ступая в университет, студент 
выбирает не только изучаемый 

предмет, но и лекции какого 
профессора он хотел бы слу
шать. 

Очень часто лекции ведут 
профессора, который заняты 
не исключительно теоретиче
ской деятельностью в универ
ситете, но и работают непо
средственно на какой-либо 
фирме. 

Наша учеба т о ж е не была 
оторвана от ж и з н и . М ы имели 
возможность познакомиться с 
опытом работы более двадцати 
ф и р м (крупных и мелких), 
специализирующихся в различ
ных отраслях промышленности 
и находящихся в различных 
уголках Германии от Штутгарта 
до Гамбурга. 

Специалисты различных 
уровней подробно отвечали 
нам на все возникающие во
просы, даже самые неожи
данные, и в свою очередь 
с интересом расспрашивали 
нас. Их особое внимание объ
яснялось тем, что м ы были 
первыми русскими студентами, 
обучавшимися в Германии с 
1913 г. 

О д н а к о наше обучение не 
ограничивалось теорией и о з 
накомительным посещением 
ф и р м . М ы имели возможность 
пройти шестинедельную прак
тику на ведущих фирмах За
падной Германии, где мы и 
увидели, что университеты вы
пускают специалистов с дей
ствительно нужными знаниями 
в практической деятельности. 
И это одна из составляющих, 
что у них там все так неплохо 
ладится. 

Такая разносторонняя подго
товка способствовала тому, что 
мы успешно выдержали вы
пускные экзамены. 

В Германии м ы не зациклива
лись только на учебе, хотя это 

и было основной нашей целью. 
Немецкая сторона позаботи
лась о т о м , чтобы м ы не 
скучали в I свободное время 
и каникулы. Нам удалось по
знакомиться с такими города
м и , как Берлин, Гамбург, Бре
мен, Штутгарт, М ю н х е н , Д ю с 
сельдорф, Кельн, Бонн — всего 
и не перечислишь. 

К р о м е того, м ы теперь с по
лным правом и у ж е без иронии 
м о ж е м скзаать: «Опять хочется 
в Париж», — ведь м ы там бы
ли. 

О с о б у ю благодарность хо
чется выразить немецкой сто
роне в лице профессора Юстус 
Либич-Университета господина 
К. Алевелля и его м о л о д о г о 
коллеги Е. Мюннинга, которые 
сделали наше пребывание в 
Германии полезным и инте
ресным. 

М ы надеемся, что контакты 
м е ж д у ЛГТУ и Ю. Л и б и ч -
Университетом будут и в даль
нейшем расширяться и к р е п 
нуть. А все-таки жаль, что 
время так быстро пролетело... 

Студенты Ф Э У П 
В. СИМАКОВА, О. ПОПОВА, 
И. ЦУПИКОВА, А. НЕЕЛОВ, 

А. БЫЧКОВ, М . Ф Е Д О Р О В 

ние АЙСИКа в ЛГТУ Максим полу
чил довольно быстро, но пробить 
стену, воздвигнутую Калининским 
исполкомом, было трудно. Боль
шую помощь в этой борьбе оказал 
ребятам зав. кафедрой экономики 
и управления радиоэлектронного 
производства профессор И. И. Ди
денко. Он и сейчас им постоянно 
помогает. 

В настоящее время у локального 
комитета ЛГТУ налаживаются связи 
с Канадой и США. Недавно АЙСИК 
Московского финансового институ
та и АЙСИК МГУ, совместные 
предприятия СССР предложили 
АЙСИКу ЛГТУ участвовать в подго
товке проекта совместно с Фран
цией, ФРГ, Японией, Кореей и Таи
ландом. Тема международного се
минара: «Восток, Запад — новые 
возможности предприниматель
ства». Пришел телекс из Нюрнбер
гского университета с предложени
ем сотрудничать: братание двух 
локальных комитетов. Плодотвор
нее всего получилась встреча со 
студентами из университета в Бай-
рейте (ФРГ). Было решено в сере
дине весны провести семинар. 
Немцев интересует тема «Право
вые аспекты совместного предпри
нимательства», а наших неопытных 
экономистов — «Акционерные об
щества». Эдик Райкин — вице-пре
зидент по развитию и проекту 
сейчас вплотную занимается уста
новлением связей между вузами. 
Для проведения этого семинара 
наладили контакт с кафедрой «Хо
зяйственное право» в ЛГУ. По 
решению локального комитета те, 
кто участвует в семинаре в СССР, 
едут на продолжение семинара 
в страну партнера, а на стажировку 
будут отправляться только сту
денты и сотрудники ЛГТУ. 

Вот и все, что я хотела вам пока 
рассказать о первых шагах АЙСИКа 
в нашем университете. Можно 
создать такую же ассоциацию ин
женеров, Максим Шубарев предла
гает вам помощь. 

С. КАРПОВА 

• % Малые 
предприятия 

при ЛГТУ 
1. Научно-производственное 

предприятие «Аппарат». 
Директор — Щелоков Алексей 

Иванович. 
Кафедра электрических аппара

тов ЛГТУ. 
Гжатская, 27, корп. 1, телефон 

555-37-36. 
2. «Индекс». 
Директор — Никонов Валентин 

Вячеславович. 
Телефон: 534-49-07. 
3. ЛЛ «Гриндекс» (Ленинфадская 

лаборатория «Гриндекс»). 
Директор — Ремизов Николай 

Вениаминович, 552-79-06. 
Место нахождения — кафедра 

физики диэлектриков и полимеров 
РФФ. 

4. Центр физико-технических 
проблем новых технологий. 

Директор — Михайлов Юрий 
Клавдиевич, 552-75-77. 

Политехническая, 29, главное 
здание, к. 327. 

5. «Борус». 
Директор — Храмцов Роман Сер

геевич, тел. 534-13-83, 15-н кор
пус, учебный центр. 

6. «Кроиос». 
Директор — Лещенко Евгений 

Геннадьевич, 534-49-07. Кафедра 
АиВТ. 

7. «Интел1:ектуальная механика». 
Директор — Красносвободцев 

Валерий Яковлевич, 552-61-18. Кв< 
федаа автоматов М М Ф . 

8. «ЛенЭКТа». 
Директор — Ульев Владимир 

Александрович, 552-75-81. Кафедра 
ИИТ. 

9. «Бекар» — центр научных ис
следований по проблемам машино
строения (госбюджетная организа
ция). 

Директор — Бортяков Даниил 
Евгеньевич, 552-77-05. Кафедра 
ПТИ СМ. 

10. «Криотех». 
Директор — Гаевский Владимир 

Васильевич, 552-69-13. МК НИЛ. 
11. «Политехэнерго». 
Директор — Финкер Феликс За

харович, 552-65-91. Кафедра 
РиПГС. 

12. «Электромаш». 
Директор — Киенко Анатолий 

Иванович, 552-85-30. Кафедра элек
трических машин. 



Начало было многообещающим,.. 
«Политехнический институт — это особого рода университет... Если бы 

Институт не был искажен, если бы он не обратился просто в прокатный 
человеческий стан, из которого, наподобие сортового железа, выходят 
однообразные массы безличных технических работников, Институт 
приобрел бы в России и в мире не меньшее значение, чем Оксфордский 
и Кембриджский университеты, дающие не только знания, но 
формирующие характер, навыки будущих политических деятелей...» 
(М. М. Филоненко) 

«Основное задание — создать «просвещенного государственного чело
века»— оказалось... разрешенным в очень короткий срок. Ио — опыт 
прервался...» (М. В. Бернацкий) 

Последний всплеск активности политехников-экономистов как ведущей 
школы в России приходится на гдды нэпа, идеологами научно-организа
ционной стороны которого они были. В 1930 г. экономическое отделение 
было разгромлено', а институт расформирован на отдельные учреждения. 
В 1934 г. он был воссоздан как Индустриальный институт — технический 
многопрофильный вуз. 

приимчивость и устроить свою судь
бу. Единой для всех была корпора
тивная общность, основанная на 
любви и преданности институту, 
память о котором они хранили до 
конца своих дней в организационном 
единстве; сам факт существования 
Обш,ества бывших политехников в 
1952 г. (I), в эмиграции, после таких 
потрясений, как революция и вторая 
мировая война, заслуживает уваже
ния и признательности. 

Редакторы сборника сформулиро
вали общее мнение бывших поли
техников: «Все мы в неоплатном 
долгу перед родиной и институтом , 
за все то, что вложено в нас 
и сделало нас тем, чем мы стали 
в жизни... Слабым отражением на
шей общей признательности и благо-

-**__ •.* 
ЮЕИЛЕИИЫИ СВОРНИКЪ 

подъ РсдАюисй 

А. А. СТАХОВИЧА и Е А. ВЕЧОРИНА 

)1ЭДЛН|е 0Б'ЬЕДИНЕН1Я 

с ПЕТЕРВУРГСКИХЪ ПОЛИТЕХНИКОВЪ 
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Сохраненные и созданные 
первой волной русской эмигра
ции духовные и культурные 
ценности все более широким 
потоком возвращаются в Рос
сию. Очень сильна гуманитарная 
струя, имена издающихся ныне 
и когда-то запрещенных писате
лей трудно даже перечислить. 
К нам возвращается целый мир! 
Отечественная культура стано
вится более полнокровной. Но 
эмиграция — это не только и не 
столько писатели, сколько люди 
других прочфессий (ученые, ин
женеры, врачи, военные и т. д.),-
не принявшие переустройства 
русского общества в той форме, 
в которой оно вылилось в октяб
ре 1917 г. . Эти люди были 
активными создателями интел
лектуальных ценностей й оста
вили документальные и мему
арные свидетельства. Значение 
этого рода литературы для раз
вития нашей культуры трудно 
переоценить; постепенно она то
же возвращается на родину. 

Ныне живущие потомки эмиг
рантов первой волны по мере 
сил содействовали восстановле
нию единой ткани русской куль
туры. Среди них — Г. Б. Гага
рин, живущий в Англии, инже
нер-электротехник по образова
нию, потомок первого ректора 
института князя А. Г. Гагарина. 
Именно ему принадлежит заслу
га возвращения в нашу историю 
редкого' самого по себе изда
ния, о котором здесь идет речь: 

С.-Петербургский Политехни
ческий институт импе'^атора 
Петра Великого. Юбилейный 
сборник. Под редакцией 
А. А. Стаховича и Е. А. Вечори-
на. Издание обьединения С.-Пе
тербургских политехников. 1952. 
Тираж -г 250 нумерованных эк
земпляров. 

Копию этого сборника 
Г. Б. Гагарин подарил институту 
в дни подготовки девяносто
летнего юбилея его основания. 
Он вернул нам часть нашей 
истории, вызвав из небытия эти 
документальные свидетельства, 
соединил разные поколения по
литехников, и в том его несо
мненная личная заслуга. Со
трудники института хранят луч
шие впечатления от встреч 
с этим обаятельным и скромным 
человеком. Среди присутство
вавших на праздновании по 
приглашению ректората других 
представителей рода Гагариных 
(одной из древнейших ветвей 
Рюриковичей) были Г. Г. Гага-

Голоса политехников 
русского зарубежья 

(ПО СТРАНИЦАМ к н и г и , ВЫЗВАННОЙ ИЗ НЕБЫТИЯ) 

мира, включая советские, отдав
ший институту лучшие годы 
жизни—1906—1917 гг. Сведе-
иия о нем уже приводились 
в «Политехнике» (май, 1989 г.). 
Оппонент В. И. Ульянова в пе
риод «легального марксизма», 
а впоследствии политический 
противник главы государства 
В. И. Ленина. Умер в 1944 г. в 
Париже, подвергался кратковре
менному аресту немцами (зигза
ги судьбы!) «как друг Ленина». 

В. Б. Бернацкий — экономист, 
профессор, очень популярный 
среди политехников; затем ми
нистр финансов Временного 
правительства. «Если его дея
тельность на этом посту, а по
том у > Деникина и Врангеля 
.неодинаково оценивается совре
менниками, то никто не может 
отрицать, что он заслужил в 
этой тяжелой и неблагодарной 
работе имя кристально чистого 

рин (США) и А. П. Гагарин 
( С С С Р ) . У ч е н ы й - ф и з и к 
А. П. Гагарин, живущий в на
шем городе, избран недавно 
председателем Дворянского со
юза — организации, главная 
цель которой — просветитель
ская деятельность, направленная 
на возрождение нравственности 
и старой петербургской культу
ры («Вечерний Ленинград» от 

дарности должен быть настоящий 
сборник», 

В 1952 г. многих выдающихся 
политехников-эмигрантов уже не бы
ло в живых, они не могли высказать
ся непосредственно, и составители 
сборника использовали речи видней
ших профессоров института, про
изнесенные ими в октябре 1927 г. на 
25-летнем юбилее со дня его откры--
тия. Этот обобщающий «ударный» 
материал содержит размышления 

Сопоставляя с днем сегодняшним 
«Полная терпимость к мнениям и убеждениям вошла в традицию 

института со дня его основания и была возведена в принцип нашим 
первым директором князем А. Г. Гагариным». (И. И. Ципкевич) 

«Не только в России, но и вне ее вы не найдете другого высшего 
учебного заведения, где в такой степени, как в Совете нашего института, 
царил бы дух беспартийности... Разность политических убеждений ни 
в какой степени не отражалась на нашей совместной работе». 
(В. Б. Ельяшевич) 

«Иаш институт, являясь культурным национально-государственным 
учреждением... твердо отстаивал позиции независимости высшей научной 
школы от всяких сторонних влияний... Среда наша требовала лишь 
одного — искренности убеждений». (П. Б. Струве) 

«Отсутствие формализма и мертвого бюрократизма, господствовавших 
в то время в большинстве старых вузов, обеспечивало продуктивную 
работу института». (Г. А. Люст) 

«Студенты не были простыми «слушателями», а действительно 
участниками общей работы... Напряжение самодеятельности аудитории 
было так велико, что лекции... естественно переходили в беседы. Всякий 
преподаватель стремился дать как можно больше, а студенты ~— взять 
побольше». (М. В. Бернацкий) 

«...Выработался неписаный кодекс поведения |« чести студентов-поли
техников. Многочисленные сходки, на которых совершенно свободно 
обсуждались все главные политические проблемы дня, проходили 
в образцовом порядке, которому мог бы позавидовать иной европейкий 
парламент... Между студентами и профессорами установились такие 
близко-дружественные отношения, которые вряд ли существовали 
в каком-либо высшем учебном заведении России». (Б. П. Кадомцев) 

0 На снимках: титульный лист сборника и обложка (худ. Н. Зарецкий). 

25.10.90 г.). Таким образом, 
Гагарины и сегодня причастны 
к широкому движению нашего 
времени — возвращению куль
турных ценностей и традиций, 
сохраненных эмиграцией, и вно
сят свой вклад в развитие 
русской культуры. 

О составителях. Сборник 
1952 г. был инициативой двух 
бывших политехников со вполне 
благополучной для эмигрантов судь
бой. А. А. Стахович — к. э. н., 
чиновник особых поручений Мини
стерства финансов, полковник лейб-
гвардии Преображенского полка в 
вой не 1914—1917 гг., кавалер Ге
оргиевского оружия. За границей — 
специалист в области антиквариата 
и русской военной старины, автор 
некролога о А. Г. Гагарине в газете 
В. Л. Бурцева в 1921 г. Е. А. Вечо-
рин — электромеханик выпуска 
1908 г., имевший в СПБ собственную 
инженерную фирму, участник техни
ческого оснащения русской авиации 
в 1915—1917 гг., в эмиграции — 
сельски{^ хозяин и совладелец тури
стического бюро. Правда, не у всех 
эмигрантов-политехников судьба 
сложилась столь благополучно. На
пример, Г. К. Федяевский, оста
вивший очень живые воспоминания 
о подробностях быта и учебы в пе
риод «обязательного общежития», 
к. э. н., был вынужден работать 
«тяжелым физическим трудом» по 
самым разнопрофильным специаль
ностям, среди которых шофер так
си — лучший вариант. В общем же, 
политехники так или иначе сумели 
использовать свои знания и пред-

0 предназначении института, за
мысле его создания, заложенных 
традициях, его месте в развитии 
русской культуры и его роли в лич
ной судьбе авторов. Правда, мы 
отвыкли от строя мыслей и способа 
их выражения, присущих старой 
русской интеллигенции — склонны 
видеть излишний пафос и «высокий 
стиль» там, где в сущности кроется 
искренность убеждений, любовь к 
институту и гордость его традиция
ми — проявление корпоративности 
в лучшем смысле этого слова. Эти 
авторитетные высказывания приоб
ретают полноту звучания именно 
сегодня. 

Имена 
возвращаются 

Портретов этих людей мы все 
еще не видим на стенах главного 
здания, хотя их заслуги перед 
наукой и институтом неоспори
мы. Долгие годы их имена 
замалчивались и тщательно вы
травливались из истории нашей 
страны. «Синдром гражданской 
войны» в нашем обществе ока
зался столь силен, что большин
ству наших современников, осо
бенно молодых, приходится хо
тя бы кратко представить их 
заново. Прежде всего, это — 
П. Б. Струве (1870—1944) — 
фигура полулегендарная в среде 
русской интеллигенции, эконо
мист, философ, издатель, общес
твенный деятель, удостоенный 
статей во всех энциклопедиях 

человека» (Б. П. Кадомцев). 
В. Б. Ельяшевич — профессор, 

читал курс гражданского права, 
владел изумительно тонко юри
дическим анализом. Уже в Па
риже, в преклонном возрасте, 
издал капитальный труд по 
истории права поземельной со
бственности в России, принадле
жащий не только юриспруден
ции, но и экономической исто
рии. Долгие годы он был 
бессменным председателем Объ
единения Санкт-Петербургских 
политехников во Франции. 

С. П. Тимошенко (1878— 
1972) — профессор по курсу те
ории упругости в Политехниче
ском институте в 1914—1918 гг., 
ранее работал в нем же в 1902— 
1906 гг. Эмигрировал в 1920 г., 
член-корр. АН СССР (1928 г.). 
Работал в Загребе, в Мичигане. 
С 1936 г. — профессор теорети
ческой и прикладной механики 
в Стэнфордском университете 
(США); в 1947 г. — лауреат 
международной золотой медали 
имени Дж. Уатта, высшей награ
ды инженеру в мире. Тем более 
авторитетно его мнение: «Мне 
пришлось посетить немало школ 
и в Европе, и в Америке, но я не 
встречал школы, где постановка 
преподавания была бы на такой 
высоте, как в нашем Институте 
в первые годы его существова
ния... Политехнический Инсти
тут оказал большое влияние на 
развитие инженерного образова
ния не только в России, но 
и в других странах». 

Н. И. Саввин — профессор 
механической технологии м е 
таллов в Политехническом ин
ституте в 1904—1917 гг. ; затем 
профессор Загребского Поли
технического института ( Ю г о с 
лавия), д и р е к т о р заводов 
«Шкода» в Чехословакии 
(1945—1949 гг.) . Оставил инте
реснейшие воспоминания «Ле
топись дней моих», заключи
тельные страницы которых 
приведены в сборнике, где 
звучит постоянно ностальгиче
ский мотив: «Что-то теперь 
делается в Сосновке — в белых 
величественных зданиях в сти
ле ампир. Как выглядят учащи
еся и учащие? Как работают 
они в лабораториях, на что 
надеются и о чем мечтают, 
если вообще безмолвно м е ч 
тать им позволительно?» 

Казалось бы, личная судьба 
этих людей давала им право на 
весьма р е з к и е о ц е н к и ; но они 
оставались истинно интеллиген
тными людьми, у б е ж д е н н ы м и 
в правоте своего выбора, объ
ективно и непредвзято оцени
вавшими события в стране, 
и верили в предназначение 
Института, который служил им 
о р и е н т и р о м всю жизнь. При
шло время (историческая спра
ведливость?), и они могут се
годня прямо изложить свои 
мысли нам, их п р е е м н и к а м , 
в стенах р о д н о г о им Института. 

ПЕТрА 
лвликаго. 

^^о:я 0^^^ 

«Когда обозреваешь прошлое... 
уже уходящее в историческую пер
спективу... начинаешь понимать, ка
ким крупным достижением русской 
культуры был наш Политехнический 
институт». 

(В. Б. Ельяшевич) • 

Пусть прозвучат их голоса на 
страницах «Политехника» (че
рез столько лет1), чего они так 
страстно желали. 

Как современники, они дают 
характеристики многих выдаю
щихся деятелей России, свя
занных с судьбой Политехииче-' 
с к о г о института (С. Ю. Витте, 
В. И. Ковалевского, Д . И. М е н 
делеева), первого ректора к н я 
зя А. Г. Гагарина и целой 
блестящей плеяды первых 
п р о ф е с с о р е в - п о л и т е х н и к о в 
(юриста и социолога М. М. К о 
валевского, историка Н. И. Ка
реева, экономистов А. А. Чуп
рова и В. Э. Дэна и многих-
многих других). Очень весома 
их оценка крупного, если не 
р е ш а ю щ е г о , вклада э к о н о м и 
стов-политехников старой ш к о 
лы ( Л . Н. Ю р о в с к о г о , 
С. Г. Струмилина, С. В. Когана-
Бернштейна, А. М. Смирнова 
и др.) в научную организацию 
и практику нэпа в двадцатые 
г о д ы . Безусловно, особый раз
говор об этом и вообще о пер
вом периоде истории нашего 
института еще впереди, и ре
цензируемый сборник служит 
о д н и м из ценных источников 
информации. 

Любопытные бытовые дета
ли, зарисовки разбросаны в 
разных местах. Вот, например, 
свидетельство Е. А. Вечорина 
о некоторых моментах ж и з н и 
в обязательном тогда о б щ е ж и 
тии: «...эпические споры м а р 
ксистов и антимарксистов слу
шались нами с напряженным 
вниманием... в тесной зале... 
набитой б и т к о м , сражались, как 
нигде, Аксельрод со Струве, 
Луначарский с М и л ю к о в ы м , 
Чернов с Набоковым (отец 
писателя В. Набокова — В. Ч.). 
Мы.. . с затаенным дыханием 
восторгались эрудиции стар
ших... Когда наи'ались вечерние 
лекции по богословию отца 
Г. Петрова (впоследствии и з в е ' 
стный публицист.— В. Ч.), надо 
было видеть переполненную 
аудиторию со студентами всех 
отделений и слышать те споры 
и прения, которые они потом 
вызывали в общежитии». 

Безусловно, никакой краткий 
пересказ не заменит впечатле
ний от личного знакомства 
к а ж д о г о с этим с б о р н и к о м . 
Было бы целесообразно пере
издать эту книгу, открыв ею 
м е м у а р н у ю серию воспомина
ний политехников, разбросан
ных в разных периодических 
изданиях, часто зарубежных; 
м о ж е т быть, авансировать это 
издание путем предваритель
ной подписки. Одновременно 
стоило бы подумать о воссо
здании Общества бывших вы
пускников института как в 
СССР, так и за р у б е ж о м . 

В. ЧЕПАРУХИН, 
ст. н. с , к. ф.-м. н. 



ПОЛИТЕХНИК № 6 

с^Свобода — избранных удел» 

Сама я вряд ли решилась бы на 
это интервью, если бы не под
бадривания милейшей Галины 
Федоровны Волошиной, семье 
которой во многом я обязана за 
заботливую нежность и внима
ние, окружавшие меня во Фран
ции. 

— Выбросьте из головы все, 
что вам наговорили здесь русские 
о чопорности, холодности и не
приступности Струве. Я с ним 
немного знакома и уверяю — он 
совсем другой. Сумейте только 
разговорить... 

Никита Алексеевич счел воз
можным уделить двадцать минут. 
Двадцать так двадцать. Я не 
роптала. В издательстве работа
ют всего семь человек. Они же 
набирают книги, распространяют 
и продают их. Отвечают на 
письма, почта ежедневно прино
сит до 50 штук, беседуют с посе
тителями. Только из России уже 
в утренние часы перебывало 
25 человек. 

Что я знала о фамилии Струве? 
'Наиболее г1олно, пожалуй, лишь 
о деде Никиты Алексеевича — 
Петре Бернгардовиче Струве, как 
об одном из составителей «Мани
феста Российской социал-демок
ратической рабочей партии», 
впоследствии противника рево
люционного марксизма, в осо
бенности учения о социалистиче
ской '{Эволюции и диктатуре 
пролетариата... > 

На студенческой скамье препо
даватели по долгу службы рисо
вали портрет лишь одной крас
кой. Работая в газете Техниче
ского университета, я постепенно 

•' открывала для себя другого Стру
ве — бесстрашного, мужествен
ного политика и интеллигентней-
шего человека. Корешки книг 
библиотеки, бережно хранимой 
в бывшем Политехническом ин
ституте, помнят тепло рук одного 
из самых блестящих ученых 
этого учебного заведения. 

Никита Алексеевич, внук зна
менитого ленинского оппонента, 
родился во Франции в 1931 году. 
Получил светское образование 
в Сорбонне, закончив русское 
отделение. В годы учебы решаю
щее влияние оказало русское 
студенческое христианское дви
жение, переживавшее в конце 
40-х — начале 50-х годов второй 
период расцвета. 

С 1959 по 1979 управление 
«ИМКА-пресс» осуществлялось 
тремя членами Русского Сту
денческого Христианского Дви
жения: И. Морозовым, Б. Физом, 
Н. Струве и двумя представите
лями американского ИМКА: 
П. Андерсон и Ш. Тидбал. 

В 1961 году издательство и 
книжный магазин приобрели по
мещение в Латинском квартале, 
на одной из самых старинных 
улиц города, названной по имени 
св. Геновефы, покровительницы 
Парижа. 

В настоящее время в исполни
тельный комитет издательства 
входят К. А. Елъчанинов, 
Н. Д. Солженицына, Н. А. Струве 
(директор), Д. Н. Струве, 
Н. А. Шмеман. 

— Судя по тем книгам, кото
рые еще недавно, в нарушение 
всех таможенных правил, попа
дали в нашу страну с пометкой 
«ИМКА-пресс», деятельность 
издания не ограничивается 

Наиш семья интеллигентская. Создатели Пулковской 
обсерватории, губернаторы Сибири, известные политиче
ские деятели мыслители, один из Струве — соратник 
Ленина поначалу, затем его знаменитый враг... 

(О. Мандельштам) 

только печатанием трудов рус
ских зарубежных мыслителей 
и богословов! 

— « И М К А » ( Х р и с т и а н с к и й 
Союз Молодых Л ю д е й — аб
бревиатура с англ.) основан 
в 1920 году видным протестант
с к и м деятелем, американцем 
Д ж о н о м М о т т о м с целью изда
вать за границей и посылать 
в Россию в годы разрухи Биб
лии, учебники, книги. Издатель
ство видоизменилось благодаря 
Ленину. В 1922 году он выслал 
цвет русской философии, и к о г 
да значительная часть элиты 
приехала на Запад, американ
ские миссионеры поняли, что 
п о м и м о техники, в России нуж
но спасать и русскую культуру. 
И поставив Н. Бердяева во главе, 
способствовали тому, что это 
миссионерское, но очень прак-

книги Н. Бердяева «Истоки и 
смысл р у с с к о г о коммунизма».. . 
Не только не попросив разре
шения, но д а ж е не сочли нуж
ным известить, хтя м ы являлись 
обладателями прав автора. 
В этой ситуации даже простое 
любезное письмо было бы д о 
статочной компенсацией. Но 
трудно реагировать на все пи
ратства. М ы считаем, что имеем 
некоторое моральное право 
контролировать процесс, по
скольку книги переиздаются 
в страшном хаосе, беспорядке, 
характерном для затянувшегося 
переходного периода. И жаль, 
если читатели открывают Бер
дяева с этой книги, которая 
написана не для русского чита
теля, и сейчас м н о г о е м о ж н о 
выразить иначе. Во всяком слу
чае «Истоки и смысл русского 
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тическое, типично американ
ское, неидеологическое начина
ние превратилось в подлинно 
русское культурное православ
ное издательство, ^ а к и м оно 
существует с 1924 года. Именно 
тогда вышла первая православ
ная книга «Проблемы религи
озного сознания». 

Пятьдесят лет спустя вторую 
жизнь вдохнул в «ИМКА-пресс», 
м о ж н о сказать, Брежнев — вы
сылкой Александра Исаевича 
Солженицына. Еще в 1971 году 
Солженицын передал нам права 
на издание на р у с с к о м языке 
«Августа четырнадцатого», тог
да как все советские журналы, 
включая «Новый мир», отказа
лись печатать. Затем гораздо 
более острое поручение — 
втайне за два-три месяца вы
пустить первый т о м «Архипела
га ГУЛага», ставшего вскоре 
м е ж д у н а р о д н ы м событием. Так 
что в каком-то смысле жизнь 
издательство получило от двух 
высылок. 

Первая позволила русским 
мыслителям творить на свобо
де. Правда, в очень тяжелых 
материальных и моральных ус
ловиях: в полной нищете и фак
тически без читателя. И все ж е 
оии творили и создали к р у п н у ю 
отрасль русской религиозной 
мысли, развивавшейся в полной 
м е р е только в эмиграции. 

После второй м ы стали изда
вать все, что было под запретом 
в Советской России, включая 
классиков, я бы сказал, со
ветского периода '•— Булгакова, 
Платонова, Цветаеву, Гумилева, 
Д о м б р о в с к о г о , Надежду Ман
дельштам, Л и д и ю Чуковскую, 
Шаламова... За семьдесят лет 
м ы издали о к о л о 500 книг. 

— Раньше все это доходило 
к нам единицами, зачастую 
почти «слепон» текст, перепеча
танный на плохой бумаге. Но мы 
и атому радовались, читая в тес
ных кухоньках. Сейчас почти все 
они напечатаны и у нас. Не 
возникает ли недоразумений 
с авторскими правами, несогла
сованным переизданием! 

— Раньше у нас эти вопросы 
не возникали. Д о вас доходили 
в лучшем случае десятки э к з е м 
пляров, но и этому м ы были 
рады.. Но сегодня, когда ситуа
ция изменилась, возникают не
приятные моменты. М ы совер
шенно случайно .узнали, что 
издательство «Наука» перефо
тографировало наше издание 

к о м м у н и з м а » должны к о р р е к 
тироваться д р у г и м и книгами 
этого философа. 

— Значит ли это, что по
добным образом строятся отно< 
шения со всеми советскими 
издательствами! 

— Нет. Издательство «Нау
к а » — это, скорее, исключение. 
Д р у г и е более вежливы и к о р 
ректны. Хотя... 

— Хотя! 
— Хотя, м н е кажется, для 

крупных издательств несколько 
унизительно прибегать к нам 
и умолять о п о к у п к е книг, 
изданных ими. Д а ж е по каплям, 
лишь бы приобрести валюту. 

— А как вы сами распростра
няете тираж! 

— М ы высылаем по заявкам 
«Книга — почтой». Тиражи у иас 
небольшие — р е д к о д о 5 тысяч. 
Но даже он не всегда расхо
дится. И в этом наше преимуще
с т в о — книги не исчезают. Они 
бытуют, они есть, их м о ж н о 
купить. Часто делают заявки 
русские из СССР. М ы м о ж е м 
подарить 500 книг, но не 50 ж е 
тысяч. М ы не в состоянии удов
летворить н у ж д ы всей России, 
поскольку рубль неконвертиру
е м — нет никакой компенсации. 

— Книги по богословию вы 
издаете в первую очередь. 
Естественно, напрашивается во
прос о взаимоотношениях с рус
ской православной церковью. 

— Наша цель — поддержать 
р у с с к у ю церковь и ее новые 
возможности. Книг у них не 
хватает. М ы дали православной 
церкви право на переиздание 
«Закона божьего» в пяти томах, 
книг нынешнего патриарха. 

— Какие надежды на измене
ния вы связываете с патриархом 
всея Руси Алексием! 

— Я считаю — ему надо вся
чески помогать. Весь состав 
православной церкви — еписко
пат, священство, школы, мона
стыри — они должиы всячески 
поддерживаться. Критиковать 
всегда легко. Так что я далеко 
не солидаризируюсь с довольно 
легкой, а иногда и безответ
ственной к р и т и к о й , которая раз
дается там и сям. Либо это 
диссиденты в советской России, 
либо здэсь, в русских эмигрант
ских газетах. Не надо ничего 
идеализировать, надо понимать, 
что все люди, которые сейчас 
стоят у кормила церкви, ф о р м и 
ровались в очень трудное вре
м я . Но сейчас переменились 

условия, и надо посмотреть, что 
они м о г у т сделать. 

— Сейчас в России, как и, 
наверное, во всем мире, моло
дежь все больше увлекается 
восточными религиями. Как вы, 
человек глубоко христианский, 
к этому относитесь! 

— Несомненно, м ы вступаем 
в период религиозного плюра
лизма — все м о ж е т быть всюду 
о д н о в р е м е н н о : нет ни г е о ф а -
фических, ни временных препя
тствий. Восточные религии всег
да имели притягательную силу. 
М о ж е т быть потому, что в них 
больше техники, владения со
бой, своим телом. 

Но я г л у б о к о верю, что 
наиболее широкая религия — 
это христианство. В нем воз
м о ж н о нормальное существова
ние в м и р с к о й жиэни и крайне 
аскетическое — в монастырях. 
Христианство — самая трудная 
и потому самая свободная рели
гия. В христианском преломле
нии судьба — не слепой р о к , 
она п р е д п о л а г а е т в ы с ш и й 
смысл, таинственную с и н е р г и ю 
(сотрудничество) м е ж д у веле-

жется — лучше, где нас нет. Это 
в некоем р о д е поход за экзоти
к о й . И реинкарнация, мне ка
жется, бег за дурной б е с к о 
нечностью, снимающей значи
тельную д о л ю ответственности. 
Я убежден, чем сильнее, чище 
будет свидетельство христиан, 
т е м менее — влияние восточ
ных религий. 

— В 1968 году, когда во 
Франции, в Сорбонне, начались 
студенческие беспорядки, вы 
вряд ли их могли принять. Это 
было насильственное, а значит 
и безбожное стремление любы
ми средствами построить свое 
счастье. Или для них есть оправ
дания! 

— Они пытались устроить 
счастье на земле на основании 
идей, к о т о р ы е - себя изжили 
и доказали с в о ю губительность 
в других странах. Немедленное 
счастье, какое — неважно, важ
но устроить его, пускай даже 
и насильственно. 

Ни одна страна не заручена от . 
беснования. Но на р у с с к о м 
факультете м ы в то время со 
студентами изучали «Бесов». 
Они видели, как все это пре

нием Божьим и волей человека, 
свободное исполнение челове
к о м Божьего замысла. Это труд
но. Но всякая свобода осу
ществляется с т р у д о м . Вся наша 
культура, идущая от начала и до 
Ахматовой, Мандельштама, це
л и к о м христианская. Перенимая 
ч у ж у ю , русский человек о к а з ы 
вается в разнобое со своим ж е 
достоянием. Д у м а ю , что со
блазн восточных религий связан 
с тем, что современный человек 
в Европе, еще больше в Со
ветской России опустошен. Он 
лишен собственной культуры, 
к о р н е й . Он видел крах той ж е 
христианской России. Ему ка-

ломляется в живой истории и, 
может быть, поэтому смотрели 
на вещи гораздо спокойнее 
и более трезво. 

...В этот момент закончилась 
полуторачасовая кассета. Двад
цать минут истекли... 

Здесь, в Ленинграде, * я время 
от времени снимаю с книжной 
полки очень дорогую для меня 
книгу «Осип Мандельштам» с 
дарственной надписью. Автор 
книги — Струве. Спасибо вам, 
Никита Алексеевич, что вы есть 
на этой земле. 
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