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Дорогие ветераны, блокадники! По-
эдрааляем вас со светлым весенним 
праздником Победы. Много лет прошло 
с тех пор, как окончилась война, но жи1в 
память тех, кто отстоял свое Отечество. 
Для многих кровавая грозная пора совпа
ла с молодостью. Сколько надежд, 
стремлений поглотила война в темном 
хаосе своих буден, сколько внергии и сил 
ушло на противостояние врагу, сколько 
исковерканных судеб попало под ее 
страшный молох. 

Но впереди была Победа. Теперь, 
отмечая ее каждый год, вы вспоминаете 
до мельчайших деталей сражения, бое
вые задания, человеческие встречи, го
рюете о погибших друзьях. 

Чем дальше уходит время, тем теснее 
ваш круг, тем зримее и значимей общая 
судьба поколения. 

Пусть сегодня придут к вам радость 
и счастье, как в тот далекий майский день 
в 45-м году. Вы победили в справедливой 
войне! 

Ю. ВИЗБОР 

ПОМНИ ВОЙНУ 
Помни войну! Пусть далека она и туманна. 
Годы идут. Командиры уходят в запас. 
Помни войну! Это, право же, вовсе не странно — 
Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 
Гром поеэд<». Гром лавин на осеннем Кавказе, 
Падает снег. Ночью староста пьет самогон. 
Тлеет костер. Партизаны остались без связи. 
Унтер содрал серебро со старинных икон. 
Помни войну! Стелет простынь нарком в кабинете. 
Рота — ура! Коммунисты — идти вперед! 
Помни войну! Это мы — ленинградские дети 
Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим! 
Т^хо, браток! В печку брошены детские лыжи. 
Русский народ роет в белой земле блиндажи. 
Т^хо, браток! Подпусти их немножко поближе — 
Нам-то не жить, но и этим подонкам не жить. 
Помни войну! Пусть далека она и туманна. 
Годы идут. Командиры уходят в запас. 
Помни войну! Это, право же, вовсе не странно —^ 
Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 

Мы воевали против фашизма? 
«Нет», — утверждает ветеран войны и труда, — мы 
воевали только за право жить на земле. 

в прошлом году газета «Поли
техник» в верхнем правом углу 
напечатала: «9 мая 1945 года со дня 
Победы над фашизмом». Прочитал 
и задумался, а мы действительно' 
победили фашизм? 

«Фашизм — открытая террористи
ческая диктатура реа!Щионных, шо
винистических, империалистических 
элементов финансового капитала». 
Так трактует слово «фашизм» наш 
с1поварь за 1954 год. 

Для того чтобы точно определить 
значение слова, нужно знать исто
рию его возникновения. Итак, как 
возникло слово «фашизм»? 

Древний Рим был республикой. 
Республика — это демократия, глас
ность и свобода мнений по любому 
вопросу. Но в то же время демокра
тия — это соблюдение законов. За
кон — дитя демократии. Но насколь
ко демократия хороша для мирной 
жизни, настолько она плоха для 
войны, А во времена Древнего Рима 
война была естественным состояни
ем человеческого общества. На вой
не нужна железная дасциплина. 
Приказ не обсуждают, его выполня-
1&Т, чего бы ни стоило выполненне. 
Для управления людьми в экстре
мальных условиях нужны экстре
мальные методы. 

После того, как сенат решал 
вопрос о численности армии и ее 
назначении, утверждался командую
щий армией. Построенные на Мар
совом поле легионы, проходили 
церемонию венчания командующего 
с армией. Во время ритуала ко
мандующий обходил строй легионе
ров в сопровождении своей свиты. 
За ним следом шли ликторы как 
символ власти командующего. Каж
дый ликтор нес на своем плече 
фашину, т. е. связку прутьев, из 
которых торчал топор. Этот символ 
обозначал, что с сегодняшнего дня, 

^ с данной минуты законы демократии 

для солдат и офицеров данной 
.армии не существуют. Законом ста
новится власть главнокомандующе
го. Отныне он волен за невыполне
ние его приказов любому подчи
ненному либо отрубить голову, либо 
устроить экзекуцию розгами. Сенат 
же отдавал людей в полное подчине
ние командующему, требуя от него 
только одного — Победу. 

Так управление людьми при помо
щи топора и прутьев, т. е. террора 
к было названо фашизмом. Как 
видим, фашизм — изобретение древ
нее. 
- Управляемое фашистскими мето
дами государство, это абсолютная 
власть одного человека над общес
твом. Так гитлеровская Германия 
и сталинский Советский Союз похо
жи как братья-близнецы, несмотря 
на то, что их политические платфор
мы так различны. 

Гитлеровская Германия исповедо
вала нацизм — самое реакщюнное 
и бесперспективное учение, А ста
линский Советский Союз имел на 
вооружении интернационализм и пе
редовые идеи по социальной спра
ведливости. Результаты оказались 
одинаковыми. 

Нацизм потерпел крах в войне, 
а Советский Союз — в мирном стро
ительстве. 

' Так, по моему убеждению, мы не 
воевали с фашизмом. 

Все армии мира — организации 
фашистского толка, А государствен
ный фашизм мы только начинаем 
изучать в своей стране при помощи 
гласности и выборных Советов. Мы 
воевали против нацизма и за свое 
право жить на земле. Фашизм будет 
побежден только тогда, когда на 
земле будет мир, а все армии будут 
распущены. 

К. Н. ЧЕРНЯЕВ, 

Ветераны в строю 
Регулярно на протяжении многих 

лет, ежемесячно к а ж д ы й второй 
и четвертый вторник собираются 
в м у з е е революционной и боевой 
славы на свои заседания убеленные 
сединой люди — участники Вели
к о й Отечественной войны и ветера
ны блокады Ленинграда. Это члены 
совета ветеранов войны. Они соби
раются для обсуждения насущных 
вопросов работы, ж и з н и и быта 
своих избирателей. 

Совет ветеранов войны, избран
ный о д н и м из первых в нашем 
г о р о д е , работает без м н о г о г о 
30 лет. Он возник ка базе инициа
тивной группы ветеранов войны, 
которая настойчиво в течение м н о 
гих лет добивалась перед партий
ным к о м и т е т о м разрешения иа 
создание новой общественной о р 
ганизации, объединяющей большой 
коллектив (около 1000 человек 
участников Великой Отечественной 
войны, работающих в институте). 
Только в 1963 году при активной 
помощи бывшего секретаря парт
кома В. . Г: Манчинского такое 
решение состоялось. В том ж е году 
был разработан и утвержден устав 
совета ветеранов и избран его 
председатель — Н; Я. Яковлев, 
В последующие годы на этот пост 
избирались А, А. Смирнов и 
В, Г, Манчинский. Уставом предус
матривалась должность комиссара 
совета, к о т о р у ю занимали Г. И. Ба
салаев, И. Н. Бондин, К. М. Велика
нов и И, В, Грузных, 

Первоочередной задачей совета 
ветеранов явилось формирование 
первичных организаций на факуль
тетах, отделах и крупных кафед
рах. В соответствии с уставом один 
раз в два года на отчетно-вы
б о р н о й конференции избирается 
новый состав совета и ревизионной 
комиссии. Последняя предназначе
на для контроля правильности 
расхода добровольных членских 
взносов. Бессменным председате
л е м этой комиссии был В. Н. Гусев. 
По традиции-в состав совета т а к ж е 
избираются председатели б ю р о 
секций первичных организаций. 

Основными задачами совета яв
ляются: участие в патриотическом 
воспитании м о л о д е ж и , увековече
ние памяти политехников, погиб
ших в годы войны, освещение 
истории участия в войне, коллекти
ва института. М н о г о внимания в 
своей работе совет уделяет улуч
шению жилищно-бытовых условий 
и м е д и ц и н с к о г о обслуживания у ж е 

немолодых участников тех истори
ческих событий. В соответствии 
с этими задачами в составе совета 
работает несколько комиссий и 
группа «Поиск». Одна иэ них — 
организационная, в задачи к о т о р о й 
входит планирование работы сове
та, подготовка заседаний, учет 
ветеранов, организация собраний 
и конференций. Эту к о м и с с и ю 
возглавляет председатель В. Г. Ку
харев. 

8 обязанности комиссии по пат
риотическому воспитанию входит 
подготовка и участие в проведении 
массовых мероприятий: митингов, 
посвященных Д н ю Победы, со
ревнования по военно-прикладным 
видам спорта на п р и з добровольца 
Н. И, Белякова — бывшего студен
та, известного в то время боксера, 
героически погибшего на подсту
пах к Ленинграду; мемориал, по
священный памяти бывшего сту
дента института Героя Советского 
Союза В, А, Лягина; походы сту
дентов 1-го курса по « Д о р о г е 
ж и з н и » ; митинги в поселке Тайцы, 
где погибли политехники—участни
ки строительства оборонных соору
ж е н и й , и в поселке Сяндеба Ка
рельской ССР, где сражались и по
гибли бывшие ополченцы поли
техника. Наряду с этим комиссия 
организует встречи участников Ве
ликой Отечественной войны со 
школьниками, учащимися ПТУ, во
еннослужащими. Комиссию воз
главляет И, В. Грузных. 

Увековечением памяти погибших 
политехников, воссозданием исто
рии участия коллектива в Великой 
Отечественной войне и записью 
воспоминаний занимается истори
ческая комиссия. Большое значе
ние в патриотическом воспитании 
и увековечении памяти имеет со
о р у ж е н и е памятника п о г и б ш и м п о 
литехникам. О с о б о хочется п о д 
черкнуть большую роль Н, Н. Сто
ронника в е г о большом деле. Не
сомненной заслугой совета явля
ется создание М у з е я р е в о л ю ц и 
онной и боевой славы института, 

^который стал методическим цен
т р о м патриотического воспитания 
коллектива университета. Он стал 
м е с т о м встречи ветеранов со сту
дентами при изучении курса «Вве
дение в специальность». Здесь ж е 
проводятся учебные занятия со 
студентами по отдельным темам 
цикла гуманитарных наук. Н е р е д к и 
ми гостями м у з е я являются быв
шие политехники, школьники и уча

щиеся ПТУ. 
Наряду с этим в к р у г вопросов 

исторической комиссии входит 
подготовка к изданию историче
ских материалов. В частности, сле
дует отметить учебное пособие 
«Политехники в Великой Отечес
твенной войне», написанное быв
ш и м руководителем этой комиссии 
И. Д . М о р д а с о в ы м , к о т о р о е , к со
ж а л е н и ю , стало у ж е библиографи
ческой редкостью. В ближайшее 
время выходит в свет книга 
Е. Л . Мильштейн «Политехнический 
институт в годы войны», готовится 
к изданию б р о ш ю р а «Боевой путь 
воинских формирований политех
ников». Возглавляет к о м и с с и ю 
В. Г. Манчинский. 

Несколько позднее в состав со
вета ветеранов влилась группа 
политехников — участников трудо
вого фронта в период блокады 
Ленинграда, которая активно рабо
тает по увековечиванию памяти 
погибших в блокаду и занимается 
оказанием п о м о щ и у ж е далеко 
н е м о л о д ы м женщинам-блокадни
цам. Эту с е к ц и ю возглавляет 
Т, И. Краснощекова. 

Значительный вклад в создание 
мемориальных книг, ъ которые 
занесены имена (более 400 чело
век), погибших на фронтах войны, 
и (более 500 человек) в осажден
н о м г о р о д е Ленина, внесла группа 
«Поиск». О т м е т и м большую заслу
гу в этом б л а г о р о д н о м деле 
А. С. Прохорову и П. А. Сидо
р е н к о , 

С момента образования совета 
жилищно-бытовую к о м и с с и ю воз
главляет Г. И, Филиппов, Она м н о г о 
сделала для улучшения ж и з н и 
и быта ветеранов, организации их 
отдыха и лечения, п о е з д о к по 
местам боев и по г о р о д а м - г е р о я м . 
В состав этой комиссии входит 
казначей совета (В. А. Потемкин 
и И, И, Белов). 

Совет ветеранов войны — это 
д р у ж н ы й коллектив единомышлен
ников, объединенный фронтовой 
д р у ж б о й и многолетней работой 
в составе нашего коллектива. Их 
активная жизненная позиция, высо
кий патриотизм вызван не абстрак
тным понятием любви к Родине, 
а лично п е р е ж и т ы м не только во 
время войны, но и в последующие 
г о д ы . 

А. А. СМИРНОВ, 
В. Г. МАНЧИНСКИЙ 

Разговор с отцом 

в. ЕЖОВ 

Мы с тобой, отец, ветераны войны. 
Так давай говорить, как с солдатом солдат. 
Объясни, что за странные вижу я сны, 
Объясни, перед кем я и в чем виноват. 
На твоих орденах пожелтела эмаль — 
Сорок лет отмечали десанту. 
У меня под планам «За отвагу» медаль — 
Она тиснута в восьмидесятом. 
Да, солдат есть солдат! Да, приказ есть приказ! 
Наши судьбы вершат в кабинетах без нас. 
Но за Родину дрался ты. Родину спас, 
Я же*.. Впрочем, не будем об этом сейчас. 
Лучше дай закурить, и помянем мы тех. 
Кто зовет нас, тревожа солдатские сны, 
Ты по полной налей. Нам простят этот грех. 
Мы с тобою, отец, — ветераны вдйнЫ. 

Родина, ты нам душу согрей! 
Родина, где тебе мы нужней? 
Вроде бы тебе есть что сказать, — 
Что же ты вдруг отводишь глаза, 
Родина?.. 



Негасимый 
свет 

ОтЬц и мать, 
молоденькие лищ, 
он — форма летчика, 
она — горошек ситца... 
'Смотря на этот снимок 
_ • пожелтевший, 
послевоенных первых лет, 
я чувствую какой-то 

неистекший 
неугасимый теплый свет. " 
Горит спокойно он 

и верно, 
как неизменных звезд огонь, 
к нему не прикоснется 

скверна, 
на нем заведомая бронь. 
Бронь голодовок и ранений, 
такая бронь, что и 

сейчас 
мы наши лучшие 

стре!мленья 
сверяем, к ним оборотясь. 
Мы даже дышим их 

-. дыханьем, 
их песни старые поем, 
и потому, наверно, 

знаем, 
что никогда не пропадем. 
Из века в век непобедимы 
в упрямой верности своей 
под этим светом негасимым 
своих отцов и матерей. 

Никопай БАЗИЛЕВ 

Дорогие н милые старшие под
руги (вы нам разрешили так себя 
называть), пережившие блокаду Ле
нинграда! 

Сердечно поздравляем вас с на
шим общим праздником — Днем 
Прбеды, И тех, кто защищал 
Ленинград на линии фронта, и тех, 
кто обеспечивал надежный тыл. 

Вы начали свою жизнь с подвига. 
Тем труднее вам было в дальнейшем 
соответствовать этому подвигу. 
И пока нечастые встречи с вами 
позволили нам убедиться, что вы (об 

Я не чувствую 
«себя победителем 

Высокий крепкий мужчина 
с шапкой белоснежных волос, 
оттеняющих усталое от прожи
тых лет лицо с резкими 
морщинами. Было в его фигуре 
что-то гордое, даже не гордое, 
а достойное. Таким я увидела 
Виктора Ивановича Долбина 
у токарного станка в механиче
ских мастерских ЛГТУ, где он 

' .работает уже тридцать лет. 
' Мне сразу стало неудобно 
задавать ему свои детские 

'банальные вопросы: «Как было 
на фронте? Страшно? Что вам 
больше всего запомнилось?» • 
Виктор Иванович нехотя улыб
нулся и твердо сказал: «Нет, 
страха я никакого не испыты
вал». А потом коротко, сухо 
рассказал о себе, что записался 
добровольцем в первые дни 
войны, ему не было тогда 
и семнадцати. Попал на Северо
западный фронт, полк формиро
вали па Вороньей горе. Виктор 
Иванович считает, что ему 
повезло, потому что наполовину 
полк состоял из штрафников, 
они посоветовали молодым, нео
пытным ребятам взять мины, 
гранаты и другое снаряжение. 
В июле приняли участие в' во
енных действиях. В августе' 
Долбин получил тяжелое ране
ние, попал в госпиталь, который 
эвакуировали в Бабаеве. 

Странно и необъяснимо, что 
остается в нашей памяти, а что 
стирается навсегда. Виктор Ива
нович при мне вспомнил о двух 
людях. О своем первом команди
ре, полковнике, имя которого 
забыл. Но врезалось в память, 
как он летал на коне, которого, 
где-то достал, хотя войска были 
пехотинские, и страшно мате
рился. А еще помнит главврача 
того первого госпиталя. Она 
раньше была балериной, а потом 
порредила позвоночник и танце
вать больше не могла. Она очень 
по-доброму отнеслась к моло
денькому раненому пареньку, 
и дала ему отпуск на сорок 

дней. Долбин поехал в Москву, 
но столица готовилась к эвакуа
ции, а в родной город, где 
голодали его родные, было не 
попасть. Не догуляв отпуска, 
попал во Вторую гвардейскую 
кавалерийскую дивизию, кото
рую отправили под Москву. 
В ноябре поредевшая в боях 
дивизия попала в тыл к немцам, 
стали воевать вместе с партиза
нами, деревни были все сожже
ны дотла, было халодно и го
лодно. Затем началось Москов
ское наступление, а 18 марта 
Виктора Ивановича ранило раз
рывной пулей, было раздроблено 
все предплечье левой руки. 
«Восемь месяцев лечился, восем 
лет мучился. Долго пришлось 
ходить по больницам и госпита
лям, но действовать рука так 
и не стала». 

Вот какой короткий и такой 
трудный военный путь. 

Про награды Виктор Ивано
вич сказал не сразу, только 
после того, как я несколько раз 
спросила, и то сухо и небрежно: 
«Орден Красной Звезды и два 
ордена Отечественной войны, 

- и двенадцать или тринадцать 
медалей». 

Оживился он талько тогда, 
когда мы заговорили о се
годняшнем дне, говорил резко, 
со слезами на глазах; 

— Я всю жнэнь спышу, что 
мы плохо живем, потому что 
плохо работаем. Я всю жизнь 
работаю. Если все мои грамоты 
повесить, то стены не хватит. 
Где мой труд, кому он был 
нужен! Кому нужна наша 
победа! А сегодня, когда мне 
почти семьдесят лет, я чув
ствую себя униженным и ос
корбленным, эа то, что мне 
кто-то присыпает посылки и 
меня кормит. В день Победы 
я не чувствую себя победа1те-
лем. 

С. Карпова 
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в ослепительный м |̂р ослепленный — 
Танки с башнями в ликах мадонны. 
Ночью грохот грохочет и брызжет, 
Днем — прибоем булыжники лижет. 
В дальних спелых покатых полях 
Вязнут пушки щитами в хлебах. 
Отвратителен мир оскопленный 
Без надежды остаться ншвым. 
ПО:ПОЛЯМг тишиной побежденным, 
Пби1е выстрелов медленный дым. 

этом говорят ваши глаза) верны 
своему предназначению — хранить 
и нести последующим поколениям 
светлые чувства любви к Родине, 
память о подругах, которые отдали 
за нее свою жизнь,.. 

Очень жаль, что сейчас несколько 
нарушились традиции, когда вы 
приходили к нам накануне 9 Мая на 
кафедры. Мы вместе пили чай, и вы 
придавали этим встречам приятную 
торжественность. Никогда не забуду, 
как Мария Семеновна Новоселова 
в конце чаепития попросила меня 

прочитать (коль уж я не умею петь) 
вслух слова известной песни «День 
Победы».,, Вначале — смущение: у 
нас как-то не принято сейчас читать 
стихи или петь песни... Но потом — 
я читала ' эти знакомые строки, 
осмысливая их по-новому, с подсту
пившим к горлу комком слез от 
переполнявшего меня уважения и 
любви к тем, кто отстоял независи
мость нашей страны... И мои 
коллеги, как выяснилось потом, 
испытали подобные чувства... 

Теперь вы чаще собираетесь сами. 
Спасибо за приглашение на вашу 
встречу накануне 8 Марта в музее 
боевой славы нашего института. 
Спасибо хранительнице нашего му
зея Гречухиной Клавдии Ивановне. 

Спасибо организаторам общения 
с вами — Татьяне Ивановне Красно-
щековой и Екатерине Федоровне 
Тарасовой... 

Мы всегда ждем ваших приглаше
ний. Еще раз поздравляем с незабы
ваемым Днем 9 Мая 1945 года. 

По поручению совета женщин 
В. ВОЛКОВА 

Иа снимке: М , С. Новоселова, 
защитница Ленинграда, медсестра. 

Дорого 
внимание 

Мы, бывшие блокадницы Ле
нинграда, очень- благодарны за 
внимание и помощь со стороны 
женсовета института, оказанную нам 
в 47-й годовщине полного осво
бождения Ленинграда от вражеской 
блокады. 

Выражаем особую благодарность 
Ирине Александровне Тучиной, ор
ганизовавшей получение и продажу 
для нас обуви. 

Она не только обеспечила нам 
первоочередное обслуживание, но 
с огромной заботой и вниманием 
помогала подобрать подходящую 
для каждого из нас обувь. 

Сейчас при невозможности что-
нибудь купить, особенно для пожи
лых и, увы, уже не здоровых людей, 
такое внимание очень дорого и цен
но для нас. 

Приносим также большую благо
дарность Татьяне Ивановне Красно-
щековой эа участие в этом деле. 

Т. В. ПОПОВА, 
врач профилактория, 

Р. Г. ОРЛОВА, 
ст. преподаватель, 

блокадница 

Был я на войне летчиком 
Война... Сколько прошпо пет. 

Что осталось в памяти тех 
людей, которых пропустипи 
через жуткие жернова войны! 
Что запомнилось об этих кро
вавых, пепельных годах! 

В основном очевидцы во
енных событий немногословны 
и с трудом удается узнать , 
подробности тех дней. Вот 
наиболее яркие отрывки из 
воспоминаний Николая Алек
сандровича Носова, профессо
ра ЛГТУ. 

— В 1936 году я поступил 
в Политехнический. Тогда он 
назывался Индустриальным ин
ститутом. Но с детства мечтаН 
стать м о р я к о м или летчиком,' 
поэтому очень обрадовался, 
когда в нашем институте созда
ли аэроклуб. На четвертом 
этаже I корпуса проходили 
занятия. Затем в Озерках стали 
летать на планерах. В 37-м я 
стал пилотом запаса, а в 
38-м — и н с т р у к т о р о м . Когда 
началась война, мне было 
23 года, учился я на четвертом 
курсе. Для меня и моих д р у з е й 
началась она неожиданно, м ы 
мало тогда интересовались по
литикой, не то, что сегодняш
няя молодежь. 

22 июня вечером я с родите
лями и женой возвращался из-
з а ' города, и в электричке 
услышали какой-то шепот — 
шу-шу, война началась, м ы 
даже не поняли, что случилось. 
А когда из трамвая увидели 
отряд добровольцев, шагаю
щих по улице — все стало ясно. 

А э р о к л у б эвакуировали в Ка
зань, я работал и н с т р у к т о р о м , 
затем на авиационном заводе 
испытывал самолеты. Потом 
служил на Центральном и на 
Втором Прибалтийском ф р о н 
тах. 

Приходилось выполнять раз
ные задания. Порой летал 
к партизанам. Нагрузят само
лет медикаментами, продукта
м и , о р у ж и е м , по инструкции 
полчаса лететь не ниже полуто
ра километров, но самолет 
тяжелый, на т а к у ю высоту не 
поднимается. Перелетаешь че
рез линию фронта, тебя м о ж е т 
сбить любая зенитка. Потом 
летишь в полной темноте, 
с т р у д о м приземляешься в эк
стремальных условиях, и не 
знаешь, куда ты сел: к нашим 
или немцам. Забираешь у пар

тизан детей, раненых и опять 
через линию фронта... 

Запомнилась Курская битва. 
Это было грандиозное сраже
ние. Свист снарядов, грохот 
о р у д и й , земля столбом, ~ каза
лось, небо смешалось с з е м 
лей. А ты такой маленький 
человечек, и кажется, что все 
снаряды метят в тебя. 

Последний м о й полет был 
весной. Я тогда был к о м а н д и 
р о м звена, должен был п о д г о 
товить площадку для посадки 
самолета. С м о т р ю , слева от 
меня завязался б о й . Я лечу 
дальше. Вдруг вижу, сзади 
Фоккс-Вульф. Не успел я о п о м 
ниться, как хвост занесло. 
Самолет подбит. Страха я не 
испытал. Говорят, перед 

смертью вспоминаешь всю 
жизнь, я не вспоминал, до 
последней секунды пытался 
найти выход, пока не потерял 
сознание. Потом п о м н ю , очнул
ся на минуту, вижу о г р о м н у ю 
палату, молоденькая медсестра 
сидит, склонившись у лампоч
к и , и сильный запах хвои. 

Семь месяцев пролежал я в 
госпитале, весь переломанный, 
выписался, уже когда война 
кончилась. Последний госпи
таль м о й был в Ленинграде, 
находился он в бывшем немец
к о м посольстве на Исаакиев
с к о й площади. М н е хотели 
отрезать ногу, спас ее врач-
майор, высокий такой, серь
езный мужчина, пять раз мне 
делал рентген, а п о т о м сказал, 
что буду я с двумя ногами. Как 
сейчас п о м н ю о г р о м н ы й зал, 

где проходила медицинская 
комиссия. Председатель к о 
миссии, м о й м а й о р , сказал, что 
меня комиссуют. Я вышел, 
было так обидно, чуть не 
плачу, возвращаюсь обратно 
в этот зал и г о в о р ю , что я м о г у 
летать. Врачи надо м н о й с м е 
ются, да ты ходить-то не 
умеешь. А майор говорит: 
«Промаршируй через весь 
зал». Я иду, а боль нестерпи
мая. Оставили в армии. Это 
была огромная м о я победа-

Затем Никопай Александро
вич вернулся в свой полк, 
служил еще год, демобипизо-
вался. Предлагали остаться в 
армии, ио летать быпо все-таки 
тяжело. Пошел работать на 
завод после заочного оксжча-
ния института. И. А. Бухарин, 
бывший преподаватель, пред
ложил совместно работать над 
одним изобретением. Затем 
Никопай Александрович аспи
рант, доцент, профессор. 
С 1962 по 1976 год заведовал 
кафедрой автомобилей н трак
торов, бып деканом и подгото
вительного факультета дпя 
нностранных граждан и Э н М Ф . 
Сейчас он преподает на своей 
кафедре и занимается научной 
работой. За свою длинную, 
многотрудную жизнь Н. А. Но
сов награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степе
ни, орденами Трудового Крас
ного Знамени, Красной Звезды 
и Октябрьской Революции, а 
еще благодарностью людей 

русских. 
С. НИКОЛАЕВА 



Солдат коммунистического батальона 
Филиппов Георгий Иванович 

родился в 1918 году в неболь
шой деревне на Псковщине. 
Начальное образование полу
чил в сельской школе и продо
лжил учебу в Гдовской средней 
школе. Коллектив школы был 
дружным. Среди учителей бы
ли отличные воспитатели, при
вившие любовь не топько к 
знаниям, но и к культуре 
вообще. В школе была художе
ственная самодеятельность, 
свой оркестр народных инстру
ментов. Дружба тех лет сохра
нилась и поныне. Учителя и 
ученики выпускных довоенных 
лет проводят встречи и в наши 
дни. 

В Политехнический институт 
поступил в 1937 году, выдер
жав большой конкурс. Два 
курса учился на общетехниче
ском факультете, а затем стал 
учиться на металлургическом 
факупьтете. В институте в 
предвоенные годы была очень 
хорошо развита спортивная ра
бота и большинство студентов 
в ней участвовало. Участвовал 
в ней и Георгий, занимался 
гимнастикой и тяжелой атлети
кой. 

— К концу тридцатых годов 
у наших границ скопились гро
зовые тучи. Назревала война. 
В конце тридцать девятого года 
разразился советско-финский 

Защитник 

ленинградского 

неба 

Нелегко сегодня быть пенсио
нером, трудно живется пожи
лым людям и физически, и эко
номически, и нравственно. Дпя 
большинства последнее невы
носимее всего. Жизнь идет, и 
чтобы осмыслить ее ход, вете
раны не отрекаются от прошло
го, наоборот, как утверждают, 
во времена испытаний находят в 
нем поддержку, видят надежду. 
Иван Иванович Белов — поли
техник, защитник Ленинграда. 
Думаю, в каком хорошем ис
точнике черпает он силы, созна
вая, что много лет тому назад 
отдал силы, знания, душу во имя 
спасения блокадного Ленин
града. Сквозь безмятежность и 

конфликт. Решалась задача ото
двинуть границу, а с ней 
и опасность от города Ленингра
да, Завязались кровавые бои на 
Карельском перешейке в непо-. 
средственной близости от Ле
нинграда. Сто51ла суровая зима, 
бои были тяжелые. Комсорг 
обратился с призывом помочь 
Красной Армии. Были сформи
рованы добровольческие лыж
ные батальоны. В один из 
батальонов — 98-ой вступил до
бровольцем и я. В результате 
войны границы от Ленинграда 
были отодвинуты. Среди поли
техников, участвовавших в боях, 
были убитые и раненые. Для 
меня эта война закончилась 
благополучно, и в марте 1940 го
да я вернулся в институт и при
ступил к учебе на третьем курсе. 
Как спортсмен — участник боев 
принимал участие в физкуль
турном параде 1940 года на 
Красной площади в Москве. 

В воскресенье, 22 июня 
1941 года стояла отличная со
лнечная погода. В институте 
в это время шли экзамены. Жил 
я в 5-м корпусе на Лесном. 
С утра пораньше позагорать 
и подготовиться к очередному 
экзамену я отправился в парк 
Лесотехнической академии. Ког
да подошло время подкрепиться 
в столовой, я пошел в студгоро
док. А здесь.уже все бурлило: по 

покой мирных дней, сквозь 
очертания чудесной архитекту
ры проступают для него очерта
ния зенитных орудий, слышатся 
раскаты артиллерийского боя. 

Для этого скромного немоло
дого человека спасение и со
хранение бессмертной красоты 
волею судьбы стало неотъ
емлемой.частью л»}«1ного суще
ствования. 

В войну Иван Иванович про
шел путь от старшего техника 
по ОК до начальника воору
женной бригады. Его родной 
194-й зенитный попк, был од
ним из гпавных защитников 
с воздуха Северной Пальмиры. 
Орудия 25-й зенитной бригады, 
что охраняла центр города, 
размещались на Стрелке, у 
Смольного, в порту, недалеко 
от ТЮЗа. Всего в блокаду было 
сбито 87 самолетов. 

Судьба военного началась 
для Белова рано. В 1934 году 
он стал служить курсантом 
полковой школы первого же
лезнодорожного полка в 
г. Ораниенбауме, потом окон
чил военно-электротехническое 
училище и стал техником по 
приборам управления артилле
рийским огнем. Началась Фин
ская, затем Великая Отечес
твенная, так прошпо 10 лет 
службы, большая часть которой 
связана с ленинградской ар
мией противовоздушной обо
роны. 

С Политехническим институ
том у ветерана тоже тесное 
родство. Он здесь с 1952 года. 
9 лет был начальником отдела 
кадров, потом заведовал лабо
раторией «Вычислительная ма
тематика». В 50-е годы вклю
чился в поисковую работу. Вот 
тогда, наверное, началось осоз
нание прошлого, которое в бу
дущем стало помогать в труд
ную минуту. Разыскивали по
гибших, создавали специальные 
книги. 

Сегодня Иван Иванович на 
пенсии, но встречать майский 
праздник будет с советом вете
ранов войны института. Обще
ние с близкими по духу людьми, 
общая память придает ему 
силы и уверенность в будущем. 

О. ПЕТРОВА 
На снимке: Иван Иванович 

Белов. 

радио было объявлено о нападе
нии фашистской Германии. На
шел своих друзей и мы, как 
участники финской войны, ре
шили, что наше место на фрон
те. В этот же день направились 
в военкомат, чтобы нас приняли 
добровольцами и направили на 
фронт. Нам сказали в военкома
те, что студентов старших кур
сов не берем — ваше дело про
должать учебу. Через несколько 
дней нас все же приняли и после 
медиЩ1нской комиссии зачисли
ли в коммунистический батальон 
и направили в город Череповец. 

После небольшой подготовки 
в г. Череповце направили на 
фронтовой район города Новго
рода. Здесь распределили по 
частям и подразделениям, и сту
денты стали участниками боев 
в качестве политбойцов. Воевал 
под Новгородом, на Волховском 
и Ленинградском фронтах. В бо
ях был трижды ранен и в ноябре 
инвалидом войны вернулся в ин
ститут и продолжил учебу. За-

• кончил институт в 1946 году 
и остался работать в институте. 
Таким образом, можно сказать, 
что почти вся сознательная 
жизнь проходила в Политехни
ческом институте. 

Вспоминая те дни, Георгий 
Иванович выразил свои чувства 
в стихотворении, которое с 
удовольствием печатаем для 

наших читателей: 
Суровый пройден путь 

борьбы. 
Борьба была трудна. 
Народ немало пережил, 
Но вот пришла весна. 
Я чувствую весну 

во всем: 
И в блеске солнца, 

и в народе. 
Весна в победе над врагом. 
Весна в проснувшейся 

природе. 
Я счастлив тем, что 

довелось 
И мне свой труд вложить, 
И даже кровь пролить 

пришлось, 
И до весны дожить. 

Записала О. ГИРШКЕВИЧ 

Они 
делают 
добро 

В музее боевой слааы инсти
тута собрались старые одино
кие женщины-блокадницы, воз
раст которых уже, увы, эа 
восемьдесят. Они уже давно не 
встречались, а, тут и повод 
нашелся. Сотрудник музея 
Клавдия Ивановна Гречухина' 
рассказала об истории институ
та от строительства до наших 
дней. 

С большим вниманием и во
лнением слушали блокадницы 
о героических делах политех
ников в годы блокады и войны. 

Потом женщины из женсове
та вручили подарки блокадни
цам. Большое спасибо женщи
нам из женсовета, которые 
делают добро: Тамаре Анто
новне Моисеевой, Елене Бори
совне Грачевой, Елене Никола
евне Кожевниковой, Виолетте 
Николаевне Волковой, Нателе 
Амирановне Куберской, Ирине 
Александровне Тучиной, 

Старые блокадники Алексан---
дра Петровна Шемякова, Ека
терина Емельяновна Березина, 
ответственная секцией блокад
ников в совете ветеранов ВОВ 
Татьяна Ивановна Краснощеко
ва. 

Калашников — имя собственное 
По мнению изобретателя 

американской винтовки М-6, 
автомат Калашникова, приня
тый на вооружение Советской 
Армией в 1948 году, будет 
превосходить все модели инди-
видуапьного стрелкового ору
жия, по крайней мере, до 
2025 года. Исключительная на
дежность автомата Калашнико
ва, объясняющаяся простотой 
устройства заслужила всеоб
щее признание. 

До недавнего времени имя 
конструктора автомата было 
«закрыто». Михаилу Тимофе
евичу Калашникову 71 год. 

Конструктор, бесспорно, луч
шего в мире автомата не имеет 
технического образования. 

Его хорошо знают в про
винциальном Ижевске, где он 
живет один в стандартной 
квартире — жена умерла мно
го лет назад, дети разъехались. 
Он по-прежнему служит глав
ным конструктором на оружей
ном заводе. Как все получает 
твердую зарплату. Периодиче
ски присуждаемые за новые 
«Калашниковы» премии поров
ну делятся на все конструктор
ское бюро. Обедает в заво
дской столовой, стоя в общей 

ДОВОЕННЫЙ ТЕАТР 

очереди с подносом. 
Он сам делает покупки в ма^ 

газинах, убирает в квартире. 
Даже своей дачи у него нет, 
поскольку руководство завода 
ответило отказом на его про
сьбу выкупигв казенный щито
вой домик. 

«Я никогда не пользовался 
никакими преимуществами. Не 
принято было что-то требовать 
себе, лишь бы принести пользу 
стране», — говорит М. Т. Ка-
лаш|1икова. 

«Советский водник», 
22 февраля 1991 г. 

Из архивного 
фотоальбома 

Как часто забвение касается 
вещей прекрасных и возвышен
ных. Наверное, мало кто знает 
сегодня, что в довоенном Поли
техе несколько сезонов сущес
твовал интересный драматиче
ский студенческий театр с клас
сическим репертуаром. Война 
навсегда прекратила его жизнь. 
Остались на руках лишь одни 
любительские карточки гримов, 
записи названия спектакля 
«Тартюф», обрывки имен неко
торых актеров, эпиграммы. Ни 
воспоминаний, ни достоверных 
свидетельств очевидцев. 

Однако мы публикуем фо
тографии спектакля, ведь это 
реликвии, принадлежащие исто
рии института. Вдруг в ком-то 
старые снимки воскресят теплые 
воспоминания, послышатся шум
ные овации зрительного зала, 
вздрогнут лица. 

Любительские фотографии за
печатлели сцены из «Тартюфа», 
лица студентов под театральной 
маской, проникнутых атмосфе
рой строгого и 'праздничного 
искусства театра. В позах и 
взглядах актеров проглядывает 
твердая и умелая рука мастера. 



Мы сделали небольшой 
обзор газеты «Политехник» 
за последние полгода вой
ны. Попытались показать 
разные стороны жизии ин
ститута ТОЙ поры. Время 
было тяжелое, газетные ма
териалы скупы и лаконичны, 
но перечитав их, видишь 
нашу историю. Статьи идут 
в сокращении. 

Письмо 
с фронта 

в жизни каждого из нас бывают 
события, которые запоминаются на 
всю жизнь, волнуют, будоражат. 

'Таким вот событием явился для нас 
приезд института в Ленинград. 

Мы — это большая группа быв
ших студентов и преподавателей, 
в июне 1941 года ушедшие на 
фронт. 

Среди нас студенты всех курсов 
и всех факультетов: физики, энер
гомашевцы, металлурги, экономи
сты, электромеханики и много 
других, а также преподаватели. 

С августа мы непрерывно нахо
димся на Ленинградском фронте. 
В боях под Урицком в страшные 
дни зимы 1941—1942 гг., на участке 
«Автово—Пулково», в снайперских 
командах, в болотах Синявина и 
под Красным Бором, в наступлении 
января—февраля 1944 года, в чеки
стской службе и в борьбе с врага
ми Родины, —всюду политехники 
показали, что гордое имя Института 
они не посрамили. 

Марка солдата политехника-ле
нинградца звучит гордо и ценится 
на Ленинградском фронте. 

В сегодняшний радостный день 
мы получили газету «Политехник». 

одна на всех 
Собравшись небольшой группой 
(условия не позволяют собраться 
всем нам вместе), с теплбтои 
нелюбовью мы вспоминаем :наш 
родной институт, мечтаем о воз
вращении в его стены после побе
ды. 

Мы склоняем свои головы перед 
светлой памятью наших товарищей 
по институту, павших смертью 
храбрых на рубежах Ленинграда — 
Кафырина, Ожерелкова, Дубакова, 
Архангельского, Фрамкина, Кости
кова и других, которых мет уже 
среди нас. 

Мы все помним и ничего не 
простим немцам! 

По поручению бывших 
. студентов и преподавателей ЛПИ, 

ныне бойцов и офицеров: 
и. А. Зайцев, А. А. Бабанов, 

Р. М. Яблоник и др. 
(всего 18 фамилий). 

(«Политехникв, 6 сентября 19^4 г.) 

Восстановим 
институт 

Приближается время, когда ин
ститут должен полностью развернуть 

•работы по восстановлению учебных 
зданий, мастерских и лабораторий, 
пострадавших вследствие блокады 
Ленинграда. Потребуется много ра
бочих различных профессий. 
• Многие работники института, слу

жащие, лаборанты, аспиранты, асси
стенты и некоторые доценты — 

. изучают вторую (строительную спе
циальность), чтобы принять актив-1 
ное участие в восстановлении инсти
тута. 

Доцент В. ДРАННИКОВ, 
зав. курсами 

(«Политехник», 
29 марта 1944 года) 

К новому 
I приему 
студентов 

- в 1945 году наш институт должен 
принять на I курс 925 студентов. 
Предстоит серьезная работа по под
готовке к этому приему. 

В Ленинграде 10-е классы за
канчивают окало 1500 человек. Если 
из них в наш институт подадут 
заявления 300—400 человек, что 
можно-достигнуть при соответствую
щей агитационной работе, то все же 
основной контингент нужно вербо
вать среди оканчивающих и окончив
ших средние школы вне Ленинграда. 
Уже сейчас нужно широко ставить 
вопрос об ознакомлении молодежи 
с нашим институтом, с его факульте
тами, специальностями, с характе
ром его работы. 

Приказом по институту организо
вана приемная комиссия в составе 
тринадцати человек, под председа
тельством директора института 
проф. П. Л. Калантарова. 

Приемная комиссия приступила 
к работе. Мы уверены, что комиссия 
сделает все от нее зависящее для 
реализации плана нового приема 
студентов. 

Нам нужно добиться, чтобы при 
приеме в институт бьиш действи
тельно конкурсные экзамены, чтобы 
была борьба эа право обучения 
в нашем институте, который ВКВШ 
при СНК СССР выделен, как втуз 
с более углубленной подготовкой 
инженеров и удлиненным сроком 
(5 1 /2 лет) этой подготовки, по 
сравнению с другими вузами нашей 
страны. д ПОСПЕЛОВ 

(«Политехник», 
5 апреля 1944 года) 

Заем победы 
Значение советских займов ог

ромно, особенно в годы войны, 
когда каждая трудовая копейка 
идет на разгром ненавистного вра
га. 

С 1 июля 1941 года до 1 января 
1945 года от реализации займов 
поступили в госбюджет десятки 
миллиардов рублей. 

В этой огромной помощи госу
дарству участвовал и наш коллек
тив института, демонстрируя свон 
показатели, как один из передовых 
коллективов. 

В подписке на 3-й Военный Заем 
1944 г. институт занял в районе 
второе место. В результате под
писки на 4-й Военный заем, заем 
победы ~ коллектив Института дал 
взаймы любимой Родине 105 про
центов месячного фонда зарплаты 
и стипендии. 

У нас есть люди, передовые 
патриоты, отдавшие Рода<не взаймы 
120—165 процентов заработка. 

М. Волкова 
(«Политехник», 6 мая 1945 года) 

Наша 
радость 

с Берлином покончено. Ло
гово фашистского зверя — так 
называли этот город советские 
люди, пользуясь меткими и вы
разительными словами товари-

1Да Сталина — разгромлено. 
Остался зверь без логова и 
жить ему уже недолго. 

Радость, проникнутую созна
нием правоты великого дела 
свободолюбивых народов, не
возможно выразить словами.X 
Нельзя передать и всего вели
чия подвигов, которые демон
стрирует миру наша Красная 
Армия. Но для выражения 
любви к своему вождю, вдох
новителю побед, к великому 
Сталину не нужны слова. Эта 
любовь живет во всем нас 
окружающем, в каждом сыне 
Родины. 

Проф. В. Иванов 
(«Политехник», 6 мая 1945 г.) ' 

У студентов 
в общежитии 
Два часа ночи. В общежитии тихо, 

почти все спят. Но как только радио 
сообщило о капитулящ1и гитлеров
ской Германии — все студенты и 
преподаватели были на ногах, В ко
ридорах поднялось движение, друг 
друга поздравляли, целовались. На 
весь коридор загремели песни. 

В 2 часа 20 минут в комнате 
отдыха открывается митинг... 

На протяжении всего митинга, 
через каждые три-пять минут, в 
честь организатора побед товарищ» 
Сталина, в честь героической Крас
ной Армии, в честь большевистской 
партии гремело дружное «ура». 

После митинга начались танцы, 
пение. Веселье продолжалось до 6 
часов утра. 

А. Н. 
(«Политехник», 

16 мая 1945 года) 

Среди летописи нашего вуза 
времен Великой Отечественной 
войны есть страницы ^ продо
лжением до наших дней. Речь 
идет о военной части, создан
ной на территории ЛПИ в июле 
1941 года. 

Постановлением Военного 
; Совета Северного фронта от 

14 июля 1941 года при Учеб
ном центре Автобронетанково
го управления Ленинграда до
лжны были быть сформирова
ны курсы стрелков-радистов 
танкистов. Надобность в таких 
курсах диктовалась острой не
обходимостью в радистах для 
экипажей новых танков КВ 
и Т-34, поступающих на воору
жение Красной Армии. Курсы 
создавались на баэе Ленин
градского политехнического 
института имени М. И. Калини
на. 

По рекомендации ректората 
и парткома ЛПИ военное ко
мандование назначило началь
ником курсов руководителя 
лаборатории электромашинной 
аппаратуры, заместителя пред
седателя научно-технического 
совета ЛПИ тов. Александрова 
Григория Петровича, талантли
вого организатора и активного 
общественного работника ин
ститута. 

Для размещения курсов рек-
'торат ЛПИ выделил учебный 

: корпус гидротехнического фа-
• культета. 

По призыву партии в это 
время в Ленинграде создава
лись дивизии народного опол-

I чения. Многие преподаватели, 
I сотрудники и студенты ЛПИ 
записались в эти дивизии. 

Товарищу Г. П. Александрову 
бьгло предоставлено право 
привлечь к работе на курсах 

' как невоеннообязанных, так 
.и специалистов, записавшихся 
в^дйвйзий народного ополче
ния. 

1Автору этих строк, как быв
шему руководителю осоавиа-
химовской школы коротковол-
^оаиковградистОв, парткомом 
института и Г. П. Александро-

МЫ СТАЛИ СТРЕЛКАМИ-РАДИСТАМИ 
Ленинградское высшее военное инженерное учили
ще имени Ленсовета — детище Политехнического 
института 

вод, на базе которого проводи
лась часть практических заня
тий на танках. Часто Кировский 
завод доставлял танки прямо 
на территорию ЛПИ. Для бое
вого добровольческого танко
вого отряда, сформированного 
из рабочих завода, курсы под
готовили специальную группу 
стрелков-радистов. 

Курсы продолжали успешно 
работать и в условиях сло
жившейся сухопутной блокады 
Ленинграда, когда резко со
кратились нормы снабжения 
продовольствием населения и 
войск. Курсанты ночью, под 
вражескими артобстрелами и 
бомбежкой убирали овощи в 
пригородах Ленинграда и попо
лняли скудный рацион питания 
в части. 

Г. П. Александров даже в 
этих трудных условиях органи
зовал трехразовое питание с 
горячей пищей. (Во многих 

' частях оно было одноразовым 
и в лучшем случае — двухразо
вым). Это позволило сохранить 
жизнь всему личному составу 
курсов. 

в ноябре 1941 года работу 
курсов проверяла комиссия по
литотдела тыловых частей Ле
нинградского фронта. Комис
сия дала высокую оценку про
деланной работы по подго
товке кадров для действующей 
армии и качественному составу 
преподавателей и командиров. 
К этому времени курсы уже 
подготовили для действующей 
армии более 750 стрелков-
радистов. Комиссия отметила, 
что подготовка радистов на 
курсах имеет большое преиму
щество в сравнении с их обуче
нием в полковых подразделе
ниях .. и рекомендовала для 

вым было поручено привлечь 
к работе на курсах студентов, 
окончивших эту школу и вла
девших навыками радиотелег
рафистов. 

В гидрокорпусе стали раз
вертываться казармы и учеб
ные классы. В подвале был 
создан участок для зарядки 
танковых аккумуляторов. 

Первоначальная численность 
курсов была определена в 
300 человек переменного со
става и 25 человек постоянного 
командно-преподавательского 
состава. На курсы стали прибы
вать войсковые командиры и 
радиотехники. 

Занятия проводились по 
16 часов в сутки в две смены. 
Кроме того, были ночные де
журства по практической рабо
те в радиосетях. Условия рабо
ты были сложными и напря
женными, но каждый на своем 
посту отдавал все силы пору
ченному делу. 

В конце августа состоялся 
первый выпуск стрелков-ради
стов. Но фронт требовал все 
большее и большее количество 
подготовленных радистов, поэ
тому в начале сентября пере
менный состав курсов был 
увеличен до 6(Ю человек. 

Д о сентября 1941 года курсы 
были на балансе ЛПИ, а затем 
стали функфюнировать как са
мостоятельная воинская часть. 

Работа курсов не прекраща
лась даже во время длитель
ных воздушных тревог. Недале-

.(<о от гидрокорпуса были обо
рудованы блиндажи-бомбоубе
жища с электрическим освеще
нием, в котором можно было 
проводить учебные занятия. 

, 'Большую помощь в рабрте 
курсов оказывалЖировский за-. 

сохранения сложившегося кол-
•лектива преподавателей и со
зданной материальной базы 
направить постоянный состав 
курсов в тыл в распоряжение 
наркомата Обороны. 

В начале января 1942 года, 
когда установилось регулярное 
движение по ледовой дороге 
через Ладогу, основной состав 
курсов был откомандирован 
в Москву. 

' С увеличением танковых 
войск Красной Армии требова
лось все большее количество 
стрелков-радистов и команди
ров связи, в связи с этим 
радиобатальон был преобразо
ван в школу радиоспециалистов 
бронетанковых войск Красной 
Армии, под таким именем она 
й вошла в историю Воору
женных Сил страны. 

В 1946 году школа радиоспе
циалистов была на короткий 
период перебазирована ' в 
г. Мичуринск, а затем в г. Горь
кий, где она позже была пре
образована в училище связи, 
а затем в высшее училище 
связи. 

в 1974—1976 гг. Горьковское 
училище связи переходит на 
подготовку инженерных кадров 
и перебазируется в Ленинград. 
Училищу устанавливается наи
менование «Ленинградское вы
сшее военное инженерное учи
лище связи». 
I ^училище по сей день успеш
но продо/ркает дело подго

товки радиоспециалистов, нача
тое политехниками в грозные 
дни 1945 года на курсах стрел
ков-радистов. 

Какова дальнейшая судьба 
политехников, трудившихся в 
школе радиоспециалистов 
(ШРС) в годы войны? 

Преподаватель Н. А. Ак»^р-
ман стал профессором, докто
ром технических наук, препо
даватель ' А. А. Воронов стал 
академиком и ныне продолжа
ет успешно трудиться в систе
ме АН СССР. Преподаватель 
Ю. К Вехов был главным 
конструктором одного из под
московных КБ. Старший препо
даватель П. Н. Горюнов был 
проректором Рязанского ради
отехнического института, 
профессором и доктором тех
нических наук, преподаватель 
О. В. Щербачев продолжает 
трудиться в ЛПИ, стал профес
сором, доктором технических 
наук, заведующим кафедрой. 

Успешно продолжали тру
диться в ЛПИ Г. И. Степанов 
и М. В. Латманизов. Начальник 
радиомастерской К Д. Толсти
ков стал крупным специали
стом в области приборострое
ния. 

В заключение хотелось бы 
пожелать, чтобы Ленинградский 
государственный технический 
университет продолжал под
держивать связь со своим дети
щ е м — Ленинградским высшим 
военным инженерным учили
щем имени Ленсовета. 

В. К. Ж Д А Н О В , 
выпускник фнзико-

механического факультета ЛПИ. 
^ лауреат Государственной 

премии СССР' 
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