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В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ 
В июле в СПбГТУ работала 

комиссия министерства науки, 
высшей школы и технической 
политики Российской Федера
ции. Под руководством члена 
Комитета по науке и народ
ному образованию ВС Россий
ской Федерации, народного 
депутата Российской Федера
ции профессора Р. Е. Тихонова 
в составе: профессора 
Э. М. Соколова —̂ ректора 
Тульского политехнического 
института, профессора В. 3. Ва
сильева — народного депутата 
Российской Федерации, заведу
ющего кафедрой Санкт-Петер
бургского института инженеров 
железнодорожного транспорта, 
профессора Н. В. Алешина — 
первого проректора Санкт-Пе
тербургского государственного 
морского технического универ
ситета, Ю. В. Белкина — про
фессора Санкт-Петербургского 
государственного технического 
морского университета, про
фессора Ю. Н. Гаврилец — 
заведующего лабораторией 
Центрального экономико-мате
матического института Россий
ской академии наук, И. И. Гор
бачева — народного депутата 
Калининского районного совета 
г. Санкт-Петербурга, Ю. И. Ор
лова — доцента Санкт-Петер
бургского горного института, 
профессора М. А. Сиверса — 
ректора Ленинградского элек
тротехнического института 
связи им. Бонч-Бруевича, 
Ю. И. Черемных — профессора 
Московского государственного 
университета, комиссия осущес

твила проверку деятельности 
Санкт-Петербургского государ
ственного технического универ
ситета в связи с обращениями 
и жалобами группы заявителей 
в различные руководящие ин
станции. 

Комиссия считает целесооб
разным: 

1. Ректорату, деканатам, за
ведующим кафедрами, руково
дителям других подразделений 
глубже проанализировать по
ложение дел в Университете, 
обратить особое внимание на 
вопросы стиля руководства, 
создания рациональной си
стемы управления по всей це
почке: ректор — деканат — ка
федра — лаборатория — сту
денческая группа, улучшения 
учебно-научной и производ
ственно-коммерческой дея
тельности, улучшения работы 
с людьми, их социальной защи
ты. 

2. Ускорить подготовку атте
стации Университета и прове
дение углубленной комплек
сной проверки его деятельно
сти в свете современных 
требований. Считаем необхо
димым потребовать от ректо
рата в ближайшее время соз
дать принципиальную, квали
фицированную комиссию и 
провести внутреннюю про
верку финансово-хозяйствен
ной деятельности СПбГТУ. Ми
нистерству необходимо оказать 
методическую помощь Универ
ситету в решении хозяйствен
ных и экономических вопросов. 

3. Рекомендовать ректорату 

создать специальную службу 
для координации и контроля 
деятельности хозяйственных 
структур. 

При заключении хозяйствен
ных договоров обратить внима
ние на необходимость индекса
ции цен за аренду помещений. 
Обеспечить большую гласность 
в деятельности хозяйственных 
структур. 

4. В порядке подготовки 
к государственной аттестации 
Университета разработать ме
роприятия с учетом ликвида
ции отмеченных недостатке», 
представить план этих мероп
риятий в Комитет по высшему 
образованию к 15 сентября 
1992 г. 

В целом комиссия отмечает, 
что вскрытые недостатки дают 
повод для выражения опреде
ленного недовольства в адрес 
руководства С.-Петербургского 
государственного технического 
университета. В то же время 
считаем своим долгом отме
тить, что большинство постав
ленных в письмах и заявлениях 
вопросов должны были быть 
сняты в рабочем порядке. При 
отсутствии юридических под
тверждений высказанных пре
тензий комиссия оценивает об
ращения в вышестоящие ин
станции недостаточно обосно
ванными. Обращаем внимание 
министерства науки, высшей 
школы и технической политики 
Российской Федерации на то, 
что подобные жалобы следует 
рассматривать в судебном по
рядке. 

8 сентября 1941 года в го
роде был сильнейший артоб
стрел. Сгорели Бадаевские 
склады, была прорвана наща 
оборона. Началась 900-днев
ная блокада. А всего три года 
назад в Политехническом от
крыли небольшой мемориал: 
Колодец жизни. Возле навеки 
застывшей капли воды в оче
редной раз в этом году 
собрались ветераны-блдкад-
ники. Теперь уже только те, 
кто были тогда либо девоч
ками и мальчиками, либо 
совсем молодыми людьми. 

Стучал метроном, трепетал 
огонек свечи, очень строго 

Ипи я не права?.. 
смотрелись скромные дачные 
цветы. Звучали рассказы, воз
вращавшие память к тем 
и страшным, и дорогим дням. 
Дорогим, потому что прош
лое всегда бесценно, как 
часть жизни, как часть моло
дости. 

Они улыбались. Глаза были 
грустные, но лищ светлые. 
Они были удивительно интел
лигентны. Все. И еще добры 
и горды, так что в душе не 
подымалось чувство жалости. 
Только благодарность. Они 

собрались сами для себя. Они 
понимали, что в нынешнее 
сложное время нет даже воз
можности устроить для них 
чаепитие, чтобы можно было 
поговорить, помолчать, пов
здыхать, и порадоваться но
вой встрече /кго знает, 
сколько их еще' будет?). Они 
благодарили Научно-техниче
ский коммерческий центр 
А. С. Анисимова за выде
ленные на их нужды 3 тыся
чи. А мне было неловко, что 
не было в этот час рядом 
с ними никого (кроме двух 
школьников, пришедших со 
своей матерью) из тех, кому 
нет еще тридцати. Не было 
ни цветов, ни пожеланий здо
ровья и долгих лет жизни от 
ректората. Приятным исклю
чением прозвучали добрые 
слова депутатов А. А. Дени
сова и Е. О. Кучумовой, 
которым, кстати, тоже дове
лось узнать, что такое блока
да. Нет, я не хотела бы, 
чтобы, как раньше, приво
дили по разнарядке скучаю
щих студентов. Здесь не мо
жет быть принуждения. 
Только не было бы между 
нами пустоты. Дай Бог, 
чтобы мы ощуи^гли и пони
мали потребность друг в дру
ге, ведь жива только не
формальная связь, только 
тонкая ниточка от одной 
души к другой. 

Н КОРСАКОВА 

Премия ~ за рефераты 
в середине мая проходила 

студенческая конференция, 
посвященная 90-летию со дня 
открытия Санкт-Петербург
ского политехнического инсти
тута. За содержательные, хо
рошо подготовленные рефе
раты решено поощрить следу
ющих студентов, вьщать де
нежную премию (по 350 руб.): 

1. Бреусу Александру Петро
вичу (группа 181/1) за реферат 
«Максим Максимович Ковалев
ский — крупнейший ученый, 
общественный и государствен
ный деятель». 

2. Усманову Рустаму Тимуро
вичу (группа 181/1) за реферат 
«Максим Максимович Ковалев
ский — крупнейший ученый, 
общественный и государствен
ный деятель». 

3. Ерофееву Денису Анатоль
евичу (группа 186) за реферат 

«Многотиражные газеты ЛПИ 
(1912—1992 гг.)». 

4. Конарской Александре 
Ивановне (группа 182/2) за ре
ферат «Ученые-историки 
Санкт-Петербургского политех
нического института». 

5. Кузнеченкову Сергею Ана
тольевичу (группа 181 /4) за 
реферат «М. И. Туган-Баранов-
ский и его научное наследие». 

6. Пережигину Сергею Бори
совичу (группа 184/2) за рефе
рат «Жизнь и деятельность 
вьщающегося историка про
фессора А. А. Корнилова». 

7. Якубянецу Николаю Ва
лерьевичу (группа 182/2) за 
реферат «П. Б. Струве — выда
ющийся ученый, преподаватель 
и общественный деятель». 

А также объявить благодар
ность 32 студентам. 

НА СНИМКЕ: Н. Якубянец 

Поможем библиотеке 
в становлении и развитии университета важнейшую роль играет 

Фундаментальная библиотека, богатейшие фонды которой могут 
удовлетворить самые высокие требования в подготовке специали
стов международного класса, научную работу, духовные и интел
лектуальные запросы. Созданная трудами выдающихся ученых 
и общественных деятелей, она является в настоящее время одной 
из ведущих библиотек России и представляет большую нацио
нальную ценность. Коллектив сотрудников библиотеки осущес
твляет важную работу по сохранению имеющихся фондов. 
Однако за последние годы заметно увеличились потери библио
теки. По нерадивости или злому умыслу в фонды не возвраща
ется наиболее ценная литература, часть изданий увозится за 
границу. Этому способствует недостаточно четкое выполнение 
Правил пользования Фундаментальной библиотекой, приказов 
ректора, несоответствие применяемых экономических санкций 
нанесенному ущербу. 

Контрольная проверка, проведенная летом ло 5 факультетам, 
показала, что 15 сотрудников университета уволились без расчета 
с библиотекой, в результате чего 67 изданий из основного фонда 
утрачены, часть из них вывезена - за рубеж. О потере в 
1991/92 учебном году 342 Книг из основного фонда заявили 
сами студенты. Лишь 30% читателей своевременно сдает книги 
в библиотеку. Значительная часть литературы, оставленной на 
лето в общежитиях, в библиотеку не возвращается. 

в связи с этим приказом ректора решено: 
— провести выборочную переоценку литературы (издания до 

1991—1992 гг.) в соответствии с конъюнктурой книжного рынка. 
При оформлении штрафа (замены) утраченного читателем 
издания руководствоваться новой ценой и ранее принятыми 
правительственными постановлениями; 

— первый (единственный) экземпляр научной или учебной 
книги, хранящейся или поступающей в основной фонд библиоте
ки, выдавать для пользования только в читальные залы. Ныне 
действующее положение по ограничению выдачи на дом перио
дических, других типов и видов изданий сохраняется; 

— пересмотреть состав подсобных фондов читальных залов 
с целью их пополнения и актуализации. Организовать обслужива
ние читателей по индивидуальным запросам с использованием 
как подсобных, так и основного фондов библиотеки; 

— ввести штрафные санкции за нарушение Правил пользования 
Фундаментальной библиотекой; 

— исключить случаи увольнения сотрудников университета без 
предоставления отметки в обходном листе о полном расчете 
с Фундаментальной библиотекой. 



ПОЛИТЕХНИК N ^ 2 0 

Осенью прошло'го года, когда 
в Доме ученых в Леском неожи
данно уволился директор, а сам 
Дом стал структурным подраз
делением университета, выйдя 
из-под обкомовской опеки, я 
встретилась с Сергеем Прохоро
вым, исполнявшим обязанности 
директора. Но материал тогда 
так и не получился. Сначала 
уточнялись мнения и взгляды на 
перспективы и пути развития 
культурного центра членов сове
та ДУ, затем дожидались ре
зультатов конкурсного выбора 
нового директора, а весной у 
Сергея, утвердившегося уже 
окончательно в качестве хозяина 
Дома, появилась такая масса 
дел и проблем, что было не до 
бесед. Но в конце концов мы 
снова встретились. 

Сергей поначалу показался 
мне менее эмоциональным, без 
бросавшегося раньше в глаза 
энтузиазма. Деловой, спокой
ный, да, но что-то 'как будто 
ушло. А когда разговорились 
и Сергей стал не отвечать на 
вопросы, а попросту делиться 
своими радостями и удачами, 
я поняла, что ошиблась. Он стал 
просто чуточку рассудительнее, 
но только чуточку, не более. 

— Сергей, год назад мне 
показалось, что Дом ученых 
стоит иа пороге перемен. Не 
затянулось ли стояние? Какие 
из планов оказались реальными, 
достижимыми, а к каким еще не 
подступиться? 

— В прошлом году,— помни
те?^- больше всего нас донима
ла хозяйственная разруха. Про

текала крыша, осыпались стены. 
Было просто неловко от того, 
что Дом наш. в подобном состоя
нии, не будешь ведь каждому 
объяснять, что по разным при
чинам даже поверхностного ре
монта не было лет 15, а рекон
струкции не было, наверно. 

принадлежит университету, и я 
не вправе там распоряжаться. 
Хотелось бы всерьез заняться 
теннисными кортами, столько 
заманчивых предложений от 
коммерческих структур поступа
ет, но здесь я тоже не по
лноправный хозяин. 

зывать преимуи^ство детям по
литехников, даже если ведем 
набор на конкурсной основе. 

— Сергей, а есть у вас какие-
либо новые перспективы? 

— Пока в нашем Доме широ
ко развита сеть различных ме
роприятий с обучающей систе-

О профессорах, доцентах 
и их детях... 

никогда. На сегодняшний день 
болыие не плачет крыша, приве
дены в порядок 5 гостиных, 
сделан косметический ремонт 

.фасада здания. Причем, осу
ществили мы это дело практиче
ски за свой счет, на свои 
заработанные средства. 

Прижился, как я и хотел, 
бридж-клуб, правда, ходят туда 
не ученые, а студенты, но зато 
они меня очень радуют. Они 
тихо так играют, просто идил
лия. Только вот курить их по 
углам гостиной не могу отучить. 

Не получилось пока ничего 
с сервисной службой для уче
ных, хотя одно учреждение 
взялось за это, но так и не 
доделало. Нет и приличного 
кафе, где можно было бы 
спокойно посидеть, поговорить, 
отдохнуть, а в то, что действует, 
ни один ученый не захрчет, 
я думаю, заглянуть, настолько 
специфична там публика. Кафе 

— Сережа, насколько я поня
ла, ' ДУ так и остался прежде 
всего домом для детей, а потом 
уже для студентов, сотрудников, 
жителей района, а как же насчет 
«возможности для ученых выра
зить свой творческий потенци
ал»? 

— Да, я одно время считал, 
что приоритет должен принадле
жать ученым, ведь это их Дом. 
Но, видимо, они еще и сами не 
готовы к этому, не ощущают 
потребности. Во всяком случае, 
мы всегда готовы пойти им 
Навстречу. А что касается детей, 
то меня недавно убедил один 
профессор, сказав такую фразу: 
«Для того, чтобы были академи
ки, нужны хорошие профессора, 
а для того, чтобы были хорошие 
профессора, нужно, чтобы до
центы знали, что их дети где-то 
пристроены. Например, в Доме 
ученых». Вот и ., все. Я с ним 
согласился. Мы стараемся ока-

мой и для детей, и для взрос
лых. Культмассовая же работа, 
способная привлечь студентов, 
сотрудников, ученых пока пред
ставлена только киносеансами. 
Нет вечеров отдыха. Мне хоте
лось бы добиться вспле<^ка досу
говой работы. Для начала при
гласил к нам театр пантомимы 
«Четыре ветра», у них есть 
классические работы «Шинель», 
«Ревизор». Удалось освободить 
один класс, чтофл открыть мас
терскую прикладного искусства. 
В мае, между прочим, мы 
добились, выделили деньги и ор
ганизовали в Музее этнографии 
выставку вышивки «Узоры бе
лых ночей» нашего замечатель
ного народного мастера России 
Людмилы Ивановны Хоповой 
и ее студии. 

Мы стараемся сотрудничать 
со многими коммерческими 
структурами, но не гонимся за 
деньгами, зарабатываем, чтобы 

иметь возможность жертвовать 
их на те вещи, которые не могут 
и не должны себя окупать. 
Недавно, например, датчане 
предложили обучать их русско
му языку, и мы согласились^ На 
этом можно заработать. 

С сентября в 1-й и 3-й втор
ник с 19.00 хозяйка салона 
мадам Божко ждет своих гостей 
на вечерах «непосредственного 
общения на любом языке искус
ства: музыки, поэзии, живопи
си». Ее салон по сути своей 
является международным клу
бом сотворчества. 

Недавно совсем случайно по
знакомился с руководителем 
джаз-ансамбля. Пусть дают у 
нас концерты «Джаз-блюз» или 
«Антология джазовой музыки». 
Можно устроить и джаз-кафе. 
Пара бирж заинтересована в от
крытии Школы бизнеса, которая 
занималась бы в утренние часы. 

А еще Сергей мечтает, как 
заядлый КВН-щик, о «Стёбг 
клубе», готов выделить для 
наших кэвээнщиков мастерскую, 
пусть творят. Тоскует по автор
ской песне, и выдумывает, ищет, 
привлекает людей, которые бы 
создали новую волну авторской 
песни. Хочет собрать в клубе 
любителей попеть, приглашает 
знаменитых и никому не извес
тных бардов. Объединить людей, 
чтоб не было им в нынешнее 
время так тошно. Внедряет идею 
о Школе практического гипноза, 
которая давала бы от заинтере-
сованных бизнесменов хорошую 
прибыль. 

И. КОРСАКОВА 

Михаил Иванович Туган-Бара-
новский, русский экономист, 
историк, общественный дея
тель, публицист родился в 
Харькрдсдой гу.^ернии в январе 
.1865 хода.. Г10|^О|КОнчании гимна
зии „^^}^дИ1]|'. Иванович избрал 
специальностью естественные 
науки и поступил на физико-
математический факультет 
Харьковского университета. 
В 1888 году он получил звание 
кандидата естественных наук. 
Но одновременно с окончани
е м физико-математического 
факультета Михаил Иванович 
Туган-Ёарановский экстерном 
заканчивает юридический фа
культет того ж е университета. 
С 1889 года он полностью 
отдается социально-экономиче
с к и м проблемам, всецело по
гружается в м и р социальных 
идей и борьбу общественных 
течений той эпохи. 

В 1894 году Михаил Иванович 
Туган-Барановский защитил в 
М о с к о в с к о м университете ма
гистерскую диссертацию, а в 
1898 — д о к т о р с к у ю , но не по
лучил в университете профес
сорской кафедры как полити
чески неблагонадежный. В пе
р и о д ы с 1895 по 1899 гг. и с 
1905 по 1913 годы читал лекции 
в порядке приватной доценту
р ы на кафедре политэкономии 
Петербургского университета. 
Но в 1899 г. был уволен 
царскими властями из Петер
б у р г с к о г о университета за по
литическую деятельность. 

В период революции 1905— 
1907 гг. М, И. Туган-Баранов
ский читал лекции в Санкт-
П е т е р б у р г с к о м политехниче
с к о м институте на экономиче
с к о м факультете. Он читал 
к у р с политической экономии 
и статистики. С 1913 года 
Михаил Иванович становится 
п р о ф е с с о р о м этого института, 
а также преподает в Народном 
университете Шанявского в 
Москве, Лекции профессора 
М . И. '^уган-Барано8СКо1-о, где 
бы он их ни читал, неизменно 
собирали о г р о м н у ю аудиторию 
восхищенных слушателей. Не 

М. и. Туган-Барановский 
и его наследие 

в последние годы резко возрос инте
рес к личности и научному творчеству 
замечательного русского экономиста 
Михаила Ивановича Туган-Барановского. 
Нельзя сказать, что ранее его имя 
совершенно умалчивалось. О такой ги
гантской фигуре умолчать было просто 
невозможно. Но личность и научное 
наследие М. И. Туган-Барановского вся
чески фальсифицировались и искажа
лись. 
. «Русский буржуазный экономист, один 
из видных представителей так называе
мого «легального марксизма»... стремил
ся противопоставить экономическому 
учению Карла Маркса теорию «австрий
ской школы». Подобными примитивными 
клише характеризовался один из россий
ских виднейших экономистов. 

Неоднократно имя М. И. Туган-Бара
новского в резко критическом плане 
упоминалось в работах В. И. Ленина 
«Заметка к вопросу о теории рынков (по 
поводу полемики гг^ Туган-Барановского 
и Булгакова)», «Кадетский профессор»; 
«Либеральный профессор о равенстве» 
и др. 

го была теснейшим образом связана 
с Петербургским политехническим инсти
тутом, где, он преподавал на э1<ономиче-
ском отделении (факультете). Его курс 
лекций «Основы политической эконо-̂  
мии», выдержавший до революции не
сколько изданий, пользовался огромной 
популярностью среди студенчества. 
Предлагаемая читателям статья о 
М. И; Туган-Барановском написана сту
дентом группы 1б1/4 ФТК на основе его 
интересного реферата —«М. И. Туган-Ба
рановский и его наследие»./ 

Реферат Сергея Кузнеченкова — ре
зультат длительной, напряженной рабо
ты. Он свидетельствует о нестандартно
сти мышления Сергея, способности к на
учной работе. 

Материал о М. И. Туган-Баранов
ском — это вообще первая публикация 
на страницах «Политехника» о крупней
шем российском экономисте, идеи кото
рого переживают второе рождение. 

. В. ИСАЕВ, 
доцент кафедры истории 

гуманитарного факультета 

и решения, не потерявшие 

Ряд лет жизнь М. И. Ту ган-Бара нове ко-

будучи по п р и р о д е своей во- с к о й Рады, но затем отошел от 
ж д е м , Михаил Иванович оста- активной политической дея- своей актуальности и в наше 
ется в период революции тельности. Был профессором время. У ж е в первом к р у п н о м 
1905—1907 гг. как бы в тени, и деканом ю р и д и ч е с к о г о фа- т р у д е магистерской диссер-
Но именно в этот период он культета Киевского университе- тации «Промышленные к р и з и -
вступил в партию кадетов. та, первым председателем ук- ^ы в современной Англии, их 

В 1912 году М. И. Туган- раинского научного общества причины и влияние на на-
Барановский выдвигался канди- экономистов; редактировал р о д н у ю жизнь» (СПб, 1894) 
датом от кадетов в Государ- журнал «Украинская коопера- основной причиной кризисов 
ственную думу, но не был ция». Михаил Иванович был м . И. Туган-Барановский считал 
избран. о д н и м из основателей Украин- особенности движения ссудно-

Ряд лет Туган-Барановский с к о й А к а д е м и и Наук, предсе- го капитала и ограниченность 
.участвовал в коорерационном дателем ее социально-эконо- банковских ресурсов, а не 
движении, а с 1909 г. воз- м и ч е с к о г о отдела. противоречия м е ж д у общес-
главлял журнал «Вестник к о - В качестве советника по твенным характером производ-
операции». Был создателем э к о н о м и ч е с к и м в о п р о с а м ства и частнокапиталистической 
й р е д а к т о р о м всех д о р е в о л ю - М . И. Туган-Барановский выехал ф о р м о й присвоения. Эта книга, 
ц и о н н ы х ' в ы п у с к о в непериоди- в январе 1919 года с делега- в которой Михаил Иванович во 
ческого издания «Новые идеи цией украинской Д и р е к т о р и и м н о г о м следовал 2-му тому 
в э к о н о м и к е » , издававшегося в Париж и близ Одессы у м е р «Капитала» Маркса, создала 
д о начала 20-х годов. от сердечного приступа. м . И. Туган-Барановскому ши-

После Октябрьской револю- Ныне имя Михаила Иванови- р о к у ю популярность, оказав 
ции в кон1^е 1917 — я н в а р е ча хорошо известно э к о н о м и - влияние на э к о н о м и ч е с к у ю ли-
1918 года Михаил Иванович стам благодаря его теоретиче- тературу в России и за рубе-
занимал пост министра фи- с к и м работам, где изложены ж о м . 
нансов Центральной у к р а и н - м н о г и е новые научные идеи в дискуссиях с народниками 

М . И. Туган-Барановский д о к а 
зывал, что капитализм в России 
у ж е существует, что он про
грессивен и исторически обус
ловлен. Михаил Иванович со
трудничал в демократических 
органах печати — ж у р н а л а х 
-«Новое слово», «Начало», « М и р 
б о ж и й » , «Журнал для всех» 
и других. Итогом ^1Глу6окого 
исследования э к о н о м и к и рус
с к о й промышленности явилась' 
монография «Русская фабрика 
в п р о ш л о м и настоящем» (т. I, 
СПб, 1898). • 

В работе «Теоретические ос
новы марксизма» (СПб, 1905) 
Туган-Барановский объявил те
о р и ю Карла Маркса лишь отча-
ст/1 верной и попытался допо-
л н и т ь ' м а р к с и з м этико-психоло-
гическими факторами. 

Михаил Иванович Туган-Бара
новский был первым э к о н о м и 
с т о м , выступившим за соедине
ние трудовой теории стоимости 
с теорией предельной полезно
сти. Он проводил различия 
м е ж д у историческими и логи
ческими категориями в политэ
к о н о м и и , отнеся к последним 
ценность и стоимость как кате
г о р и и , присущие всем ф о р м а м 
хозяйства. Михаил ' И в а н о в и ч 
построил теорию распределе
ния, не зависимую от цен 
и ценностей. По его м н е н и ю , 
теория ценности и цены мето
дически несоединима с тео
рией распределения и должна 
исследоваться «...совершенно 
различными логическими мето
дами» («Социальная теория 
распределения», ' СПб, 1909). 
М . И. Туган-Барановский отста
ивал идеи «кооперативного сот 
циализма», а также идею об 
особой роли кооперации в ка
питалистическом обществе как 
зародыше нового; ' наиболее 
совершенного типа социально
го устройства. М. И. Туган-
Барановский создал модель 
н е о д н о м е р н о г о , м н о г о у к л а д н о 
го и потому более г и б к о г о , 
п о д в и ж н о г о и сложного хозяй
ственно-экономического цело
го. Эта модель обоснована 
с экономической и этической 
точек зрения. 

Многие работы Туган-Бара
новского переведены на не
м е ц к и й , английский, француз
ский и другие языки. 
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Когда в нашем вузе появилась 
кафедра отечественной и зару
б е ж н о й художественной культуры, 
скептических замечаний было д о 
статочно. Не только представители 
точных наук, но и преподаватели 
кафедры, большинство которых 
и м е л о значительный опыт работы 
в гуманитарных вузах, выражали 
сомнение, встретившись с аудито
рией, к о т о р о й надо было объ
яснять, зачем ей дисциплины, изу
чая которые м о ж н о обойтись даже 
без калькулятора. В этрм месте п о 
сетовать бы на сложность п о л о ж е 
ния, но, нарушив традицию га
зетной исповеди, скажу: не это 
важно. Важно, что было интересно. 
Д р у г о й студент, другие знания, 
д р у г и е вопросы. Технический сту
дент устроен иначе, чем студент 
гуманитарный. Он не привык пола
гаться на первое впечатление. Во 
всем, с чем он сталкивается, он 
расположен искать объективное 
начало. И потому, когда «техник» 
раскрепощает, наконец, свое субъ
ективное художественное восприя
тие, оно, как правило, приобретает 
строгие и продуманные ф о р м ы . Не 
берусь сравнивать разные студен
ческие аудитории, да и вряд ли 
в этом будет смысл. М а л о ли 
с р е д и «физиков» поэтов «в душе», 
а среди «лириков» любителей 
точного подхода (так, есть в нашем 
г о р о д е один человек, который 
считает, что белый цвет на картине 
м о ж е т появляться только в правой 
ее части и ' ни в к о е м случае не 

бесполезно? 
в левой, ибо белые были правыми. 
«Тогда красный цвет д о л ж е н быть 
только слева?»—'• хотела спросить ^я, 
но воздержалась, опасаясь утвер
дительного ответа). 

Хочу лишь сказать, что осо
бенности нашего студента в значи
тельной м е р е , влияют на работу 
кафедры. Так, почти совсем исчез
ли узкие спецкурсы и увеличилось 
число занятий, цель которых воз
м о ж н о больше и глубже «окунуть» 
нашего слушателя в творческую 
лабораторию художника, погрузить 
е г о в атмосферу искусства, дать 
е м у возможность почувствовать 
себя в и н о м непривычном и з м е р е 
нии. И если это получается, у ж е 
через полгода заметен результат. 
Конечно, успех не стопроцентный, 
всех «встряхнуть» не удается, но 
м о ж е т быть, это произойдет в бу
дущем? 

Мы читаем литературу, и з о б р а 
зительное искусство, м у з ы к у , те
атр, кино, причем не только в их 
традиционных формах и жанрах, 
но в с о в р е м е н н о м бытии со всеми 
изломами авангарда. За недолгий 
с р о к своего существования кафед
ра разработала значительное к о л и 
чество вариантов основных курсов 
и спецкурсов. При этом учитыва-

-лось мнение студентов, существую
щ и е научные разработки, опыт 
педагогов. На практике мы д о л ж н ы 
вместить большой объем сведений 
в незначительное количество часов. 
Поэтому о б щ и й курс, включающий 
лишь самый основной материал, 

дополняется и развивается в спец
курсах по выбору. Особенность 
состава спецкурсов, читаемых на 
к а ф е д р е , — его мобильность и раз
нообразие. Студентам предлага
ется тематика, отражающая вопро
сы теории и практики художествен
ной деятельности от культуры 
древних цивилизаций д о творче
с к о г о поиска последних лет. О к о л о 
двух десятков спецкурсов предла
гается студентам, но м о ж е т быть, 
не все знают, что Круг этот не 
замкнут, и студенческие группы 
и м е ю т в о з м о ж н о с т ь предлагать 
свои т е м ы . Кафедре стремится 
ответить на большинство запросов, 
используя силы своих педагогов, 
или привлекая необходимых специ
алистов. Занятия проходят в ауди
ториях, музеях, выставочных залах, 
библиотеках и д а ж е в действующих 
соборах. 

Итак, Вы получаете техническое 
образование. Но не стоит забывать, 
что пластичность и глубина нашего 
мышления и чувств в прямой 
зависимости от гуманитарного о п ы - \ 
та, накоп^ленного художественной 
литературой. Нельзя >че. попытаться 
освоить ее, если хочеш^ рассчиты
вать на1 себя в этой ж и з н и . Ведь 
О с к а р Уайльд, утверждая, что 
всякое искусство совершенно бес
полезно, был абсолютно уверен 
в д р у г о м . 

Т. ШЕХТЕР, 
доцент, каид. фил. иаук 

Об ироническом преподавании теории культуры 
СОВРЕМЕННЫЙ человек — про

ник преимущественно. Озвременный 
студент — проник в квадрате. На 
исходе одной эпохи, которую трудно 
как-то определенно именовать, мц 
все оказались скученными перед 
дверью нового времени —«постсоци-
алистического», «постсоветского», 
«поствременного». Когда-то Авгу
стин Блаженный полагал, что время 
есть состояние души, которая дей
ствует в трех направлениях: про
шлое — это наша память, настоя
щее — внимание, будущее — ожида
ние. Что можем мы прибавить 
к словам Августина? Что наше 
прошлое — боль и беспамятство, 
настоящее ускользает, а будущее 
уже тягостно? Культура, которая 
всегда представляет собой материа
лизацию избытка душевных челове
ческих сил, времени, образования, 
теперь переживает свое лихолетье. 
Можно ли преподавать теорию куль
туры в такое время? Не является ли 
это заведомо безнадежным делом? 

Попадая В студенческую аудито
рию, преподаватель-культуролог с 
порога сталкивается с иронической 
усмешкой студентов, которую на 
язык проговоренной мысли можно 
выразить таким образом: о какой 
культуре будете вы вести речь,— 
о той большой, которая творит 
бессмертные ценности, тогда зто не 
к нам, а к гуманитариям следует 
обращаться, а если о культуре, 
которую точнее можно назвать циви
лизацией, то ею мы вполне владеем, 
и не стоит здесь «стулья ломать». 
Рядом с таким ироником-студентом 
и преподаватель становится иро
ничным. «Ладно-ладно, в том, что вы 
думаете, есть здравый смысл, и в 
этом состоит ваша относительная 
правота. Давайте начнем с вашего 
утверждения, я произнееу вслух то, 
что вы в глубине души думаете 
о моем предмете. И как бы не 
оказалось Ь вашей мысли того, что 
вы утаили от самих себя. И если мне-
повезет, то я с^мею заставить вас 
произнести панегирик культуре и об
разованности, и вы вслух скажете 
то, что я в глубине души думаю 
о предмете нашего спора, да и о са
мих нас». Так начинается первый 
семестр преподавания основ культу
рологии в Политехническом уни
верситете. 

ДАТСКИЙ философ-экзистенциа
лист Серен Киркегор полагал, что 
нижний предел развития и со
вершенствования человека определя-

В техническом университете 
е*сн обстоятельствами рождения, 
воспитания и образования, но вер
хний .зависит всецело от самого 
человека. Такой подход к проблеме 
культурного, да и вообще всякого 
духовного продвижения отчасти уп
раздняет вопрос о благоприятности 
или неблагоприятности современной 
ситуации для культуры. Та истина, 
которую открыл век- XIX и на 
которой настаивает вся культуроло
гия XX века, состоит в том, что 
культура есть состояние и качество 
человеческого бытия. Культура пре
вращается в склад превосходных, но 
бесполезных предметов искусства, 
если лишается живого носителя. 
Согласно такому представлению, 
культура существует в момент здесь 
и теперь, и наиболее удачный 
термин для обозначения такого 
«культурного» существования —«жи
вая культура». Не может., быть 
в культуре никакого замещения — 
либо ты сам воплощаешь ее своим 
те^^ом, своим умом, своей волей, всей 
полнотой своего существования, ли
бо о культ5?ре вообще говорить не 
приходится. Один из самых выдаю
щихся философов нашего времени 
М. К. Мамардашвили пояснял это 
положение на примере основного 
тТоложения философии Р. Декарта 
«мыслю, значит существую». Смысл 
декартовского основоположения сво
дится к тому, что в мысли нужно 
держаться какое-то время, потому 
что мысль есть постоянное напряже
ние, и нет никакой гарантии, что из 
одной мысли может последовать 
другая в силу определенных правил, 
механизмов или формальных зако
нов мышления. 

Эксплицируя декартово положе
ние на культурологическую пробле
матику, можно сделать лывод, что 
все существующее должно превосхо
дить себя, чтобы быть собой в следу-
юищр1 момент времени. Время мыс
ли, также, как и время культуры по 
содержанию дискретно: то, что я яв
ляю собой сейчас, не вытекает из 
того, чем я был перед этим, и то, что 
я буду представлять собой завтра 
и вообще в следующей момент 
времени, не предопределено тем, что 
я есть теперь. Разумеется, речь идет 
о культурном модусе нашего су
ществования. Вот почему в культуре 
народов появляются провалы, и вот 

почему теории замкнутых культур
ных цикдов Данилевского, Шпенгле
ра или Л, Гумилева, описывающие 
внезапный расцвет и неожиданное 
угасание великих культур, сегодня 
для нас не потеряли своего значе
ния. 

Но как в старинных сказках для 
оживления умерших требуется не 
только живая, но и мертвая вода, 
так и в культуре есть два источни
ка — живой и мертвый. Второй 
является таким же ценным и не
обходимым, как и первый. Он есть 
то, чего уже больше нет. Он — 
память, памятник, воплощенный в 
слове, в камне, в красках, в звуках. 
Все это, также, как и «живой 
культурный носитель», помогает 
культуре не иссякнуть, не кануть 
в Лету, не развеяться в прах, 
а сохраниться в складках времени — 
в музее, в библиотеке, на стенах 
пещеры, в предании,— да мало ли 
в каких изощренных формах культу
ра противостоит забвению, уничто
жению и избыванию. 

ТАКИМ образом, с одной сторо
ны, должна совершаться постоянная 
культурная работа с тем, чтобы 
предметы искусства восстанавлива
лись в каждом акте уникального • 
эстетического восприятия. С другой 
стороны, в самой культуре формиру
ется сфера, в которой такая эстети
ческая деятельность совершается 
в наиболее благоприятных обстоя
тельствах,— это мир искусства. Про
цесс воссоздания и воспроизведения 
творения художника в акте восприя
тия зрителем, исполнителем, препо
давателем или студентом обстоя
тельно исследован в философско-
культурологических теориях — в фе
номенологии, в психологии искус
ства, гештальтпсихологии, и у про
чих культур-медиумов. Разработаны 
интересные методики введения само
го неподготовленного сознания, са
мого «невинного» зрителя и слуша
теля «в» произведение искусства. 
И тем не менее процесс этот 
оказывается не совсем управляемым. 
Никто не может дать гарантии, что 
самая совершенная методика приве
дет к тому, что посещение музея 
обернется тем, что древние греки 
обозначали термином «катарсис»— 
просветлением, потрясением, очище
нием. Но все-таки существует ряд 

правил,' которые способствуют успе
ху в этом сложном и многотрудном 
деле приобщения к искусству. Хотя 
доля скепсиса по поводу этого 
мероприятия еще сто лет назад 
изложена ироническим немецким 
писателем и философом Жан-По
лем: «Молодой человек, выйдя из 
рисовальной школы, мог также 
славно влюбиться в красивую де
вушку, как и первый попавшийся 
парень, никогда в такую школу не 
входивший. Люди стремятся воспи
тывать все то, что и без того 
воспитывается само собой (успех 
вполне достижим и неизбежен), 
кроме чувства красоты, которое как 
раз и нуждается в школе». 

Сам Жан-Поль стремился создать 
такую школу и написал капитальный 
труд об эстетическом приобщении 
к искусству. Правда, ^несмотря на 
солидный объем, он назвал его лишь 
«Приготовительной школой эстети
ки». Да так оно и есть на самом 
деле, потому что мало найдется на 
свете людей, которые могли бы 
сказать, что они перешли на следую
щую ступень в школе искусств. 
Разве что невежды, профаны и по
лузнайки, по наблюдению того же 
Жана-Поля, оказываются здесь са
мыми большими спорщиками. 

Другой теоретик искусства, при
надлежащий уже к XX веку,— 
Генрих Вельфлин,— разработал це
лую систему восприятия искусства, 
умение видеть и читать произведе
ния великих мастеров — теорию 
«образованного глаза». Основная 
мысль состоит в том, что худо
жественная красота трудна и неоче
видна, хотя произведение искусства 
всегда равно .самому себе. «Видеть» 
в искусстве — большая наука. 

И прежде, чем видеть, мы должны 
«знать». ч , 

ВОТ ТАКУЮ сумму знания и 
предлагает основной курс истории 
культуры. Два семестра студентам 
читают курс «История мировой худо
жественной культуры». Этого време
ни слишком мало, чтобы говорить 
о настоящем знании культуры. Но 
анкета, которую заполнили в конце 
занятий студенты, свидетельствует 
о том, что им удалось большее, чем 
усвоение определенной суммы зна
ний. На вопрос о том, какую пользу 
принесли (если принесли) занятия. 

помимо ответов такого рода, как 
«получил дополнительные сведения 
по интересуюпйм^ врп'гюсам»" или 
«получил опрё^Й/еуную ''"'информа
цию», наиболее'''у1'ешйтеЛьйУ!ми для 
преподавателя являютсй такие как: 
«повысился интерес к изучаемому 
предмету» или «появилось желание 
узнать больше». Некоторые ответы 
на этот вопрос касаются проблемы 
преподавания гуманитарных дасщш-
лин в техническом вузе: «несколько 
исправил довольно-таки серьезный 
перекос в сторону левого полуша
рия»; «занятия способствовали вос
становлению образного |{1ышления»; 
«занятия дали возможность погово
рить не только о процессорах». 
Такие оценки и относятся к тому, 
с чего я начала свои рассуждения — 
речь идет о том, что ироническая 
склонность к обычному для техниче
ски ориентированного интеллекта 
предубеждению против гуманитарно
го предмета как чужеродного и от
влекающего от «дела» снимается 
только в процессе преподавания 
и никак не иначе. Потому еще один 
зафиксированный студентом ответ 
на вопрос о ценности занятий звучит 
вполне последовательно: «узнал мно
го нового, понял, увидел будущее». 
Ироническая дистанция между сту
дентами и преподавателями, страш
ная только в том случае, если ответ 
на поставленный вопрос звучит как 
«ничего», «никакой пользы», эта 
дистанция постепенно исчезает, и 
мы становимся людьми одной куль
туры; а результатом прослушанного 
курса может быть такая оценка: 
«ощутил гордость за своих предков». 

Справедливости ради нужно при
знать, что и негативистские оценки 
встречаются, редко, но бывают, 
и причины здесь самые разные — от 
воинственной и полуистерической 
самодостаточности - ^ до того, что 
преподаватель просто упустил чей-то 
интерес или что-то сорвалось, и тем 
самым отдалило общение в во
лшебном мире искусства. Вина об
щая, но ситуация не безнадежная. 
Ведь если повезет, и мы сообща 
будем «делать культуру», то занятия 
«приносят радость просто от хоро
шего человеческого общения»—это 
тоже ответ на вопрос о пользе 
занятий по культурологии. 

В. СЕРКОВА, 
каид. филос. наук, 

ст. преподаватель каф. 
«Отечественные и зарубежные 

культуры» 
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ПЕРВЫЙ ШАГ. 

Дай Бог, не последний 
В стенах великолепного Мраморного дворца, под звуки 

Российского гимна, при большом стечении народа откры
лась постоянная экспозиция Русского музея. Новые вла
дельцы дворца предложили искушенным в музейных делах 
гражданам приятный подарок. 

Выставка парадных русских 
портретов, развернутая Русским 
музеем в залах Мраморного 
дворца, включает в себя свыше 
100 произведений живописи, а 
также скульптуру и предметы 
декоративно-прикладного искус
ства. Предлагаемая зрителям 
экспозиция охватывает период 
с конца ХУП по начало XX в.в. 

Многие из представленных на 
выставке произведений не экспо
нировались с 1917 года и удер
живались в фондах исключи
тельно'' пй"'п'6лйти'1ёским моти
вам — пй1*треты члЬнов импе'ра-
торскйй'семьи от Николая I до 
Николая П, представителей вы
сшей аристократии. Большая 
часть крупноформатных произ
ведений хранилась на «валах», 
многие вещи никогда не видели 
даже старейшие сотрудники му
зея («Аллегорический портрет 
Елизаветы Петровны» кисти 
Ж.-Л. Лагрене и проч.). 

Выставка состоит из двух 
частей. Первая — условно гале
рея императорских портретов, 
вторая — парадные портреты 
различных типов, объединенные 
в экспозиции по тематическому 
принципу. В «императорской га

лерее» основной принцип экспо
нирования — хронологический. 
Там представлены портреты чле
нов императорской сем1>и . от 
Петра I до царевича Алексея 
Николаевича. В «император
скую галерею» входит также зал 
«орденских портретов» (персо
нажи в орденском облачении) 
и зал аллегорических импера
торских портретов.. 

Вторая часть экспозиции со
стоит из залов портретов пет
ровского времени, периода, ког
да только начинает складывать
ся тип русского парадного 
портрета (парсуна, аллегориче
ский портрет в форме конклю-
зии, групповой портрет, конный 
портрет); фамильной портрет
ной галереи (на основе портре
тов семьи Строгановых), портре
тов деятелей церкви, членов 
Совета Академии художеств: 
директоров, академиков, профес
соров, выдающихся русских жи
вописцев, скульпторов, архитек
торов. За ним следуют залы 
детского портрета, женского и 
семейного портрета. 

Среди создателей представ
ленных на выставке произведе
ний крупнейшие русские живо
писцы: И. Никитин, Д. Ле
вицкий, ' В. Боровиковский, 

П. Басин, В. Голике; И". Мака
ров, К. Маковский, Й. Крамской 
и другие. Крупнейшие мастера-
иностранцы, работавшие в Рос
сии: Ж.-Л. Лагрене, А. Рослин, 
Ж.-Л. Монье, С. Торелли, 
И.-Б. Лампи и другие. 

Внимание зрителей, несомнен
но, привлекут и персонажи эк
спонируемых портретов, в числе 
которых Платон и Валериан 
Зубовы, Я. Сивере, П. Шувалов, 
И. Васильчиков, Б. П. Шереме
тев, А. П. Ермолов, представите
ли известнейших русских фами
лий — Нарышкины, Голицыны, 
Муравьевы-Апостолы, Строгано
вы, а также деятели русской 
художественной культуры — 

И.-Ф. Жилле, Д. Левицкий, 
Ю. Фельтен, И. Мартос, И. Ста-
ров, А. Брюлов и многие 
другие. 

Сегодняшний показ этих по
ртретов имеет не только ико
нографический смысл, но позво
ляет продемонстрировать вели
колепные произведения отечес
твенного искусства, вернуть их 
национальной художественной 
культуре, вновь открыть так 
долго остававшуюся в тени ее 
страницу. 

Такая выставка была бы не
возможна еще несколько лет 
назад. Существенно и то, что 
эти полотна и скульптура вы
ставляются именно в Мрамор
ном дворце, который сам по себе 
является великолепным памят
ником отечественной культуры. 
Экспонируемые произведения 
выигрывают во много раз, попав 
в органичную для них среду. 

По мере реставрации здания 
экспозиция, возможно, будет 
расширяться новыми произведе
ниями этого жанра, поскольку 
возможности Русского музея 
велики. Еще в 1905 г. С. П. Дя
гилевым была открыта выставка 
русского исторического портрета 
в Таврическом дворце — одна из 
интереснейших выставок начала 
века, привлекшая огромное вни
мание публики и критики. Эта 
выставка должна была стать 
основой национальной портрет
ной галереи. Такие галереи есть 
во многих европейских странах. 
Будем надеяться, что открытая 
после почти 90-летнего переры
ва, экспозиция портретов явится 
первым шагом в реализации 
этого благородного начинания 
С. П. Дягилева. 

В сентябре прошлого года наш 
хор дал несколько концертов в За
падной Германии, в городах Дет
мольде и Билефельде, где нам был 
оказан истинно сердечный прием 
и была организована очень инте
ресная программа, но свободного 
времени оставалось немного. И хотя 
мы жили в семьях детмольцев, но 
с хозяевами общались и интенсивно 
знакомились, в основном, вечерами, 
после концертов. Но субботним 
утром 14 сентября мы поступили 
в их полное распоряжение. Учитель
ница начальной школы Лизелотта 
и ее муж Петер, тоже учитель, 
пенсионер, уже предложили нам 
осмотреть кладбище Штакенброк. 
«Там есть могилы русских»,— сказа
ли они. 

немецком и английском. В центре 
аллеи — стела на мощной гранитной 
основе, на трех ее сторонах —. 
мраморные доски с надписью на 
трех языках: «Здесь покоятся руст 
ские солдаты, замученные в фашист
ском плену. Их было 65000. Вечная 
память товарищам! 194Г—1945». 

У подножия памятника много 
цветов, венков, надписи на лентах 
говорят, что здесь I сентября 
1991 г., в годовщину начала второй 
мировой войны, в торжественном 
траурном карауле стояли представи
тели группы Советских войск в Гер-, 
мании, различных немецких общес
твенных и христианских организа
ций, в том числе и молодежных. 

Пройдя от памятника по аллее 
еще немного, увидели слева утопаю-

*€Мы этого не хотели...» 
Перед тем, как направиться в 

Штакенброк, заехали в цветочный 
магазин и купили ярко-желтые хри
зантемы в горшках. Лизелотта вы
шла из магазина с охапкой розовых 
гладиолусов. Петер еще дома поло
жил в багажник огородную лопату 
и поставил ведро с водой. 

...Общение наше с Лило и Пете
ром проходило на немецком, а изу
чать его мы закончили в начале 
60-х годов! Что-то не припоминаю, 
чтобы в те годы ^елялось много 
времени изучению разговорной речи. 
Но сейчас, через 30 лет, каким-то 
чудом вспоминались отдельные, 
нужные в обиходе слова и граммати
ческие конструкции. Так что кое-что 
в рассказах Петера и Лило мы 
понимали и кое-как могли объ
ясняться. По дороге мы узнали, что 
во время второй мировой войны 
в местечке Штакенброк находился 
концлагерь для советских военноп
ленных. В конце войны английские 
войска заняли эти места, вошли на 
территорию концлагеря, сбили замки 
бараков. Навстречу освободителям 
вышли немногие. Оставшиеся в жи
вых, ослабевшие от голода и пыток, 
заключенные помогали хоронить то
варищей. 

Перебираю в памяти известные 
названия: Бухенвальд, Майданек, 
Треблинка. Нет, о Штакенброке 
слышу впервые. 

1^инут через 40 подъезжаем к ( ^ 
ротам кладбища. Хотя это скорее 
калитка, невысокая, кованая, напо
минающая решетку из огромных 
гвоздей. Входим в нее и оказыва
емся в залитой утренним солнцем 
молодой березовой рощице. В цен
тре, на зеленой лужайке — сооруже
ние из грубо отесанных кусков 
гранита и искореженных железных 
прутьев, символизирующих застенок. 

Здесь, в этой рощице, под нашими 
ногами — братская могила. Лизелот
та и Петер оставляют у памятника 
розовые гладиолусы. Справа брат
скую могилу огибает алцея с бе
тонными надгробиями, на каждом 
в верхней части нарисована красная 
звездочка, ниже — торжественно-
скорбные строки стихотворения на 
русском языке; есть надписи на 

щие в розовом вереске ряды гра
нитных надгробий. Невысокие — до 
полуметра — плиты, шириной около 
метра. Пробую сосчитать: кажется, 
около трехсот. На многих — имена, 
отчества, фамилии. Даты рожде
ния — разные, на некоторых камнях 
их нет, дата смерти — 1945. На 
некоторых лаконичное —«незве-
стен». Тот, кто выбивал в граните 
это слово, вероятно, не силен был 
в русской орфографии. Возле двух 
таких надгробий мы и посадили 
ярко-желтые хризантемы. 

В этой части кладбища мы увиде
ли еще один мемориал. И здесь тоже 
много цветов и венков. Возложение 
было 2 недели назад, а они — 
свежие. Мы узнали, что с самого 
начала за могилами ухаживали и де
лают это до сих пор по велению 
сердца простые немцы, а не «прави
тельство». Это жители ближайших 
поселков, среди них много молодых 
людей из различных христианских 
общин, есть и молодые коммунисты. 

Читаем имена, фамилии... Для 
родных это — «пропавшие без вес
ти». Кого-то до сих пор безуспешно 
разыскивают уже около полувека. 

В этот ранний час мы были здесь 
одни, но когда собрались уезжать, 
обратили внимание на двух молодых 
военных, обнаживших головы у ме
мориала. Петер и Лизелотта тоже 
увидели их. Петер заволновался: 
«^то солдаты Бундесвера»,— сказал 
он, потом подошел к ним, стал что-
то говорить, показывая в нашу 
сторону. К выходу Петер и со.1даты 
шли впереди нас. За воротами их 
ждала машина, они сели в нее, 
потом один из них открыл дверцу, 
что-то крикнул, и наша хозяйка 
подошла к машине. Через минуту она 
вернулась, в глазах ее были слезы, 
они мешали ей говорить: «Этот солдат 
сказал мне: «Передайте этим дамам, 
пусть они простят нас, мы не 
виноваты, мы этого не хотели». 

Два года на:шд Петер приезжал 
в Белоруссию, искал могилу отца, 
погибшего там в 1942 году. Конечно 
же, не нашел. 

Е. Д. ТРОИЦКАЯ, 
УЧАСТНИЦА ХОРА 

Технического университета 

Русская писательница Тать
яна Толстая, читая лекции и вы
ступая перед американской мо
лодежью, была неприятно удив
лена смехом в аудиторий при 
слове душа. Упитанные розово
щекие юноши и девушки оказа
лись глухи, как ей показалось, 
к глубинным духовным пробле
мам и исканиям героев на 
лекциях о Достоевском, да и во
обще почти ничего не знали 
(хотя что тут удивительного?) 
из классической русской литера
туры. Что там Настасья Фи
липповна, князь Мышкин и Ма
кар Девушкин! 

Такой взгляд на американское 
общество — как общество безду
ховных потребителей — дово
льно распространен у нас и при
зван, наверное, оттенить нашу 
«трагическую духовность и со
страдательность». Но сложно 

Возможна ли гуманитарная помощь? 
беспристрастно • оценить себя 
изнутри, хотя и очень хочется. 

Общаясь со студентами наше
го университета на лекциях, 
семинарах и экскурсиях, посвя
щенных истории изобразитель
ного искусства, можно вполне 
представить уровень их гумани
тарного образования. Он, ко
нечно, оставляет желать лучше
го. Простой, как правило, при
мер: если на занятиях должна 
быть группа из двадцати чело
век, как ни старайся, приходит 
пять-семь, а то и меньше. Из 
разговора с этими энтузиастами 
ясно, что очень немногие могут 
воспринимать университетские 
курсы гуманитарных культуро
логических дисциплин, пусть да
же самых ликбезовских с нуля, 

не имея хоть какой-нибудь пред
варительной подготовки, элемен
тарного интереса, который ког
да-нибудь мог быть привит в 
детстве или возникнуть самосто
ятельно, то, что раньше высоко
парно называлось «тягой к пре
красному» или «любовью к 
изящным искусствам»). Дело, 
правда, может быть поправи
мым, ведь сейчас вводятся фа
культативные или обязательные 
курсы в школах, лицеях, гимна
зиях — «мировая художествен
ная культура». Насколько может 
повыситься эффективность об-
дцения со студентами, возрасти 
^требования к себе у преподава-
•теля, когда он читает подго
товленной аудитории. 

Я не склонен оптимистически 

утверждать, что новые студенты 
будут лучше. Меня устраивает, 
когда в «плохой» группе два-
три-четыре человека сами под
сказывают новые темы, говорят 
о новых выставках, просто об
суждают разные житейские и 
философские вопросы. 

Наивная мечта разночинцев 
XIX века, что дай только свобо
ду народу, так он «Белинского 
и Гоголя с базара понесет», увы, 
не оправдалась. Наступила сво
бода печати — и что же на 
книжных прилавках..? Сами зна
ете — Чейз и Анжелика с Тар
заном. Возможность свободы 
выбора — что читать, что смот
реть, что слушать ~ породила 
парадоксальную ситуацию: чита
ют все равно не то. Можно было 

бы, кажется, и лекции превра
тить в остросюжетные истории 
«с продолжением». Но не хо
чется. Не мой жанр. И если не 
благодушествовать, не занимать
ся самообманом, следует при
знать, что такая ситуация с ис
торией искусства, культуроло
гией будет сохраняться долгое 
время. Мы обречены на интерес 
немногих благодарных слушате
лей. Возможно ожидать перемен 
только в случае усовершенство
вания всей системы среднего 
и высшего образования, измене
ния самого отношения к гумани
тарным наукам в обществе, где 
дворник пока получает столько 
же, сколько преподаватель. 

Г. ЕРШОВ, 
ассистент каф. 
отечественной 
и зарубежной 

культуры, 
историк искусства 
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