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Год Гагарина - год первого в мире космонавта 
По призыву ЮНЕСКО весь мир отмечает Год Ю. А. Гагарина, которому 

9 марта исполнилось бы 60 лет. 
Юрий Алексеевич Гагарин, открывший человечеству дорогу в космос, 

является настоящим Героем Нашего Времени, любимцем всей нашей 
планеты. 

С личностью Гагарина связана ярчайшая страница истории нашей страны, 
период расцвета научно-технического потенциала, приведшая к открытию 
нового этапа земной цивилизации. 

Вся наша страна участвовала в решении этой грандиозной задачи. Ле
нинградский политехнический институт также внес крупный вклад в ее 
успешное осуществление. 

В 1956 году по инициативе профессора Тараса Николаевича Соколова 
в ЛПИ начались работы по созданию автоматизированной системы слежения 
за полетом искусственных спутников Земли (машина «Кварц»), С огромным 
энтузиазмом коллектив кафедры «Математические и счетно-решающие 
приборы и устройства» (ныне кафедра «Информационные и управляющие 
системы») решал эту новую для себя задачу. Можно только удивляться, как 
менее чем за два года эта сложная система была разработана, изготовлена 
на заводе, установлена на ряде измерительных пунктов нашей страны 
и с 1958 года включилась в работу по обеспечению полетов искусственных 

спутников Земли. За успешное выполнение этого задания Правительства 
Т. Н. Соколову и Н. М. Французову в 1959 году была присуждена Ленинская 
премия. 

Машины «Кварц» широко использовались при запусках баллистических 
ракет, спутников Земли, ракет в сторону Луны и первого космонавта 
Ю. А. Гагарина. 

В последние годы появилась возможность публикации в открытой печати 
результатов многих научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Это позволяет рассказать нам о больших достижениях нашего 
института не только в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
но и в решении многих проблем повышения обороноспособности страны. 

Выдающихся результатов в этом направлении достигла научная школа 
профессора Т. Н. Соколова, объединившая коллектив кафедры «ИУС» 
и возникшие на ее основе коллективы НПО «Импульс» и ОКБ «Радуга». 
Группа сотрудников кафедры награждена была в 1961 году орденами 
и медалями. 

Воспоминания участников и очевидцев становления и развития научной 
школы автоматизированных систем управления обобщены в книге «Стреми-' 
тельный взлет», подготовленной к печати под редакцией профессора 
В. С. Тарасова (чит. на 3-й стр.). ^ 
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НА С Н И М К Е : первый ряд, слева направо: Т. В. Нестеров, Т. Н. Соколов, 
Т. К. Кракау, представитель Минвуза, Л . Л . Соломина, представитель 
Горсовета, секретарь горкома КПСС А. П. Бойкове, Ю. А. Котов, Ф. А. Ва

сильев, Б. Е. Аксенов; второй ряд: А. Д . Воронин, А. В. Германов, 
И. Д . Бутомо, А. И. Тихонов, Е. Г. Лиоренцевич, Б. М . Яковлев, Д , В. Ше
пот, А. П. Волков, В. И. Лазуткин, Б. А. Ефтеев. 

Конкуре учебников и 
учебных пособий, научных 

трудов и монографий 
Список изданий в области Гумани

тарного образования 
Л. Г. Серебренникова, Т. И. Капитоно

ва, И. В. Белякова. «Комета 1», «Комета 
2». М.: Русский язык. 

Н. В. Воротилов. Экономическая само
стоятельность предприятий и регионов 
в рыночном хозяйстве. С.-Пб.: СПбУ. 

М. А. Василик, Е. И. Калинина, 
Л. Д. Козырева, В. Л. Леванков и др. Ос
новы политологии. 

Т. И. Капитонова, Г. И. Кутузова, 
В. В. Стародуб, Г. Н. Богданова и 
др. Учебно-методический комплекс по 
русскому языку. 

В, И. Гордеев, И. Д. Кузьмин, 
В. И. Гришин, Т. М. Миронова. Учебно-
методический комплекс по курсу «Стра
новедение» для иностранных студентов. 

В. И. Левина, Е. Ф. Изотова, М. А. Ива
нова и др. У-чебно-методический ком
плекс по математике. 

А. И, Сурыгии. Основы информатики 
и вычислительной техники. Словарь по 
информатике. 

Список работ, опублнкоаанных внеш-
ними издательствами 

ЭлМФ Г. С. Кучинский, Н. И. Назаров. 
Силовые электрические конденсаторы. 
Москва.: Энергоатомиздат, 1992 г. 

Г. А. Шнеерсон. Поля и переходные 
процессы в аппаратуре сверхсильных 
токов. Москва.: Энергоатомиздат, 1992 г. 

РФФ В. Ю. Петрунькин, Б. В. Львов. 
Теория приборов квантовой электрони
ки. Изд. СПбГУ, 1992 г. 

ФЭМ В. В. Глухов, А. А. Спасов. 
Экономико-математические методы и 
модели в планировании на металлургиче
ских предприятиях. М.: Металлургия, 
1992 г. 

Отраслевой факультет А. А. Ерофеев. 
Алгоритмы управления промышленных 
автоматических систем. С.-Пб.: Поли
техника, 1992 г. 

Список работ, опубликованных мзда-
тепьетвом СПбГТУ 

РФФ В. И. Дудкии, Л. И. Пахомов. 
Основы квантовой электроники. 

Отраслевой факультет Л. А. Ерофеев, 
В. С, Ковалев. Процессы и запоминаю
щие устройства функциональной элек
троники. 

«Системный анализ и экономические стратегии управления» 

Конференция с таким названием проведена в нашем 
университете 2 9 — 3 1 марта (сопредседатели Оргкоми
тета к о н ф е р е н ц и и — академик М А Н ВШ, д. э. н. В. Н. 
Волкова и профессор, д. э. н. Э. А. Козловская). 
В конференции приняли участие ведущие ученые — 
экономисты, философы, специалисты по психологии, 
педагогике, техническим наукам — из вузов, научно-
.исследовательских и других организаций разных горо
дов и регионов России. Обсуждался широкий спектр 
проблем: теоретико-методологические основы анализа 
и развития социально-экономических систем, разра
ботки стратегий развития и управления на уровне' 
экономики страны, региона, города, предприятия. 

Учитывая особую роль я развитии общества высшего 
образования, этой проблеме была посвящена отдельная 
секция. С докладом о Федеральной, программе разви
тия образования в1>1ступил президец-1- Международной 
академии наук Высшей школы В. Е. Шукшунов. 

Большой интерес присутствующих вызвали доклад 
профессора А. А. Денисова, в котором был дан анализ 
современной политической и экономической ситуации 
в стране с позиций целей (в диапазоне «свобода — 
равенство»), методов и средств управления (в диапа
зоне «диктатура — демократия») и уровня притязаний 
(по шкале «общечеловеческие ценности — узконацио
нальные интересы); доклад профессора СПбГУ 
доктора философских наук В. Н. Сагатовского о ду
ховных основаниях выбора экцномической стратегии 
развития общества; доктора филосрфских наук А. К. Ас
тафьева «Системность и надежность социума», 
чл.-корреспон/;ента М А Н ВШ, доктор'а технических наук 
В. А. Жукова «Ценности, затраты, регуляции». Эти 
доклады касались принципиальных проблем, важных 
для понимания процессов, происходящих не только 
в России, но и в мировом сообществе; по этим пробле
мам вечером 29 марта была проведена дискуссия 
в форме «круглого стола» в Д о м е ученых ' РАН 
им. М . Горького, а в решении, принятом на конфе
ренции, признано целесообразным организовать пропа
ганду этих докладов в печати и по телевидению. 

С докладами, раскрывающими теоретические основы 
системологии и системогенетики (чаук о развиваю

щихся системах), выступили д. ф.-м. н. Б. С. Флейшман 
(г. Москва), академик ПАНИ, д. т. н. А. И. Субетто, 
д. т. н. М . М . Четвертаков. 

Полезные прикладные проблемы обсуждались на 
секциях: управление городом (под руководством 
д. т. н., профессора СПбГААП Е. И. Перовской), 
стратегическое управление современным предприя
тием (под руководством д. э. и., профессора А. П. Гра-
дова), стратегии развития и управления экономикой 
в целом (под руководством д. э. н. профессора 
Э. А. Козловской), на которых интересные доклады 
сделали член-корреспондент РАН, д. э. н. В. А. Долятов-
ский (г. Ростов-на-Дону), к. э. и. Е. И. Грисимова (СПбГУ), 
к. т. н. Т. Н. Толстых (Тамбовский ГТУ) и др. 

Полезный обмен мнениями о состоянии и развитии 
высшей школы состоялся на секции высшего образова
ния, в работе которой приняли участие академик 
М А Н ВШ, д. т. н., профессор М Э И В. Ф. Взятышев, 
ученый секретарь НИЙВО, к. э. н. Л . И. Ромаккова, 
проректор СПбГТУ, чл.-корреспондент М А Н ВШ, д. т. н., 
профессор В. Н. Козлов. 

Наряду с академиками и профессорами в конфе
ренции с докладами и в дискуссиях приняли участие 
аспиранты и студенты. 

Конференция рекомендовала обратить внимание 
Государственной' Думы и Правительства РФ на 
опасность деградационных процессов в общественном 
сознании, объективную необходимость воспроизвод
ства интеллектуальных сил и организаций, способных 
остановить эти тенденции; необходимость осознания 
и учета а своей деятельности того факта, что самоорга
низация общества без самосознания, как подтверждает 
история, ведет к его распаду; на важность установления 
в государстве высшего приоритета научных знаний 
о социуме, организации систем непрерывного прогно
зирования на всех уровнях его развития. 

Большую помощь в организации конференции и 
подготовке тезисов к печати оказал Отдел научно-
технической информации под руководством С. Е, Во-
ронько. 

С. М О К Р Я К О В А , 
аслирацт, ученый секретарь конференции 

Академики 
объединяются 

в марте в Санкт-Петербургском 
техническом университете создана 
общественно-административная ор
ганизация «Собрание действитель
ных членов и членов-корреспонден
тов Российских, международных 
и отраслевых Академий». Причиной 
подобного шага послужил тот факт, 
ч т о . в настоящее время более 
семидесяти человек профессорско-
преподавательского состава нашего 
вуза избраны действительными чле
нами и членами-корреспондентами 
различных Академий. Объединение 
и координация деятельности этого 
творческого потенциала м о ж е т 
внести заметный вклад в повышение 
эффективности научной и учебно-
методической деятельности универ
ситета, в подготовку высококвали
фицированных инженерных кадров.' 

Первое организационное заседа-< 
нне было проведено 14 марта 
1994 года. На собрании председа
тельствовал ректор Ю. С. Васильев. 
О н ознакомил присутствующих с це
лями и задачами «Собрания». Пред
седателем был избран член-коррес-; 
пондент С.-Пб Инженерной акаде
мии, проректор по науке А. Я. Баш
карев. Ученым секретарем был 
назначен профессор М . А. Швтерин, 
член-корреспондент Академии тех
нологических наук РФ. «Собрани
е м » были выбраны однннадцвтц 
опетственных по различным Аквде-^ 
мм ям наук. 

Цель «Собрания» состоит в объ
единении творческого потенциала 
профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников 
СПбГТУ для разработки и реализа
ции научно-методической и органи
зационной политики университета 
в деле подготовки инженерных 
и научных кадров широкого диапа
зона различных технических специ
альностей и решения научно-техни
ческих проблем. 

В задачи «Собрания» входит уста
новление связей с российскими 
и отраслевыми академиями, с 
целью привлечения сотрудников 
СПбГТУ к выполнению программ, 
финансируемых государством или 
соответствующими отраслями; вы
явление развиваемых в СПбГТУ 
приоритетных направлений и выра
ботка рекомендаций по их под
д е р ж к е , а также содействие в полу
чении грантов; участие в междуна
родной деятельности СПбГТУ с 
целью пропаганды научных дости
ж е н и й его сотрудников, проведения 
совместных с иностранными учены
ми исследовательских работ, в так-1 
ж е содействие обмену студентами 
и специалистами; организация ж -
спертных комиссий по наиболее 
сложным вопросам учебной и на
учной деятельности СПбГТУ; под
д е р ж к а молодых ученых и т. д. 

Высшим органом «Собрания» яв
ляется сессия, собираемая два раза 
в год и определяющая основные 
направления деятельности «Собра
ниям на ближайший период. 

Решения сессии принимаются от
крытым голосованием. 

Очередное собрание планируется 
провести 25 мая с. г. 

М . Ш А Т Е Р И Н 
ученый секретарь 

Собрания 

Лесотехническая академия 
обыюляет конкурс на замеще
ние должностей профессорско-
преподавательского состава: 
' — профессора кафедры: тео
ретической механики; 

— старшего преподавателя 
кафедры: истории и права. 

Срок подачи документов: ме
сяц со дня опубликования объ-

^явления. Адрес: 194018 С.-Пе
тербург, Институтский пер., д. 5, 
отдел кадров. 



ПОЛИТЕХНИК № 10 

Историческое сознание и культура 
(Тезисы доклада на гуманитарных чтениях) 

в своих предшествующих пуб
ликациях я неоднократно «при
касался» к указанной теме. При
шла пора высказаться более 
подробно. Для начала — немного 
теории.. Историческое сознание 

• включает в себя следующие мо
менты: рационально-логический 
(историческое мышление с опре
деленным категориальным аппа
ратом) , эмоционально-ценнос
тный (массовое и индивидуаль
ное переживание истории в куль
турно обусловленных формах) и, 
наконец, историческая память, 
сочетающая указанные выше 
компоненты. 

Поскольку речь пойдет о ду
ховной культуре, начнем мы 
с эмоционально-ценностного мо
мента. Для начала ответим на 
вопрос: какие конкретно идеи 
организовывали, кристаллизиро
вали массовое переживание исто
рии - в марксистско-ленинской 
версии исторического процесса? 
, Это пролетарский мессианизм 
(идея диктатуры пролетариата) 

и революционный катастрофизм 
(идея мировой революции). Пе
реживание истории связывалось 
с чувством пролетарской соли
дарности («пролетарии всех 
стран, соединяйтесь»), интерна
ционализма, а не с чувством 
национального отечества, патри
отизма, ибо «у пролетариата нет 
отечества» (Маркс—Энгельс). 

Жизнь отвергла указанный 
тезис. Массовое переживание 
1[1стории связывается ныне с на
циональной (в частности, рус-
с кой) идеей. Для большеви ков 
была характерна целенаправлен
ная и многолетняя денационали
зация русского народа. В этом 

.плане становятся понятными эк
сперименты по воспитанию ново
го (советского) 'человека и выра
щиванию новой (социальной и 
интернациональной) историче
ской общности — советский на
род, В отличие от других народов, 
сохраняюищх национальную 
идентификацию, русские рас
сматривались как готовый суб
страт этой общности, выступая 
как бы в роли «просто со
ветских». \ 

В принципе, конечно, необхо
димо отмечать двойственный ха
рактер созданной русскими исто
рической общности: она склады
валась одновременно и как 
нация, и как суперэтнос. Отсюда 
двойственность национального 
самоошущения: «русскость» ,и 
«всечеловечность» (Ф. М. Досто
евский). 

Включение в конце 80-х — 
начале 90-х годов на полную 
мощность национального созна
ния привело к двум крайностям: 
с одной стороны — к национал-
сепаратизму, с другой — к нос
тальгии по великому имперскому 
прошлому, прежней великодер
жавности. Дело в том, что утрата 
Родины в ее союзно-географиче-
скйх границах многими пережи
вается как унижение, а это 
чувство демагогачески использу
ется национал-радикалами 
(В. В. Жириновский и др.) 
в своих политических интересах. 
Национальная трагедия нашего 
народа не столько в том, что 
рухнула великодержавность, а в 
том, что она сочеталась с внут
ренним убожеством, строилась на 
базе хищнического расточения 
природных, человеческих и куль
турных ресурсов; была авантюри
стической в чд!стности потому, 
что «осваивая» чужие земли, 
приводила в запустение истинно 
русские. 

Сакраментальный вопрос: кто 
виноват? В первую очередь, несо
мненно, большевики, создавшие 
антинародный режим. Но ошиб
кой было бы снимать вину 
и с самого народа: каждый народ 
имеет то правительство, которое 
он • заслуживает. Историческая 
ответственность и вина за поло
жение дел в стране лежит на 
каждом из нас. (Другое дело — 
не в равной мере). . 

Теперь несколько слов об 
историческом мышлении. К со
жалению, в нашей публицистике 
оно зачастую подменяется идео
логической конъюнктурностью. 
в умах все еще незримо витает 
большевистская формула: исто
рия — это политика сегодняшне
го дня, опрокинутая в прошлое. 

Установки и нормы историческо
го мышления (ориентация на 
объективную истину, на бесприс
трастное, непредвзятое изложе
ние фактов и т. д.) попираются 
бесцеремонным образом. Уважи
тельное отношение к минувшему, 
к которому призывал еще 
А. С. Пушкин, должно исключать 
идеологические манипуляции в 
сфере истории, приводящие к ок
рашенному «черным юморюм» 
тезису: Россия — страна с не
предсказуемым прошлым.-Исто
рия, превращенная в объект 
идеологической борьбы, не мо
жет быть источником нравствен
ных уроков, источником накопле
ния духовного опыта, сокро
вищницей исторических святынь. 

Освещение проблемы культуры 
исторического мышления подво
дит нас к вопросу об историче
ской памяти. Основная категория 
исторического сознания — это 
категория времени (историческо
го периода, исторической эпохи 
и т. д.). Человек жИвет не только 
настоящим. № ш е бытие продле
но в будущее и тянется своими 
корнями из прошлого. Вопрос 
о «почве и корнях»— основной 
вопрос исторической памяти. Яс
но, что речь идет о культурно-
исторической почве и корнях, 
о культурном слое, который 
накапливается и нарабатывается 
веками. Массовое переживание 
истории запечатлевается, откла
дывается в исторической памяти 
народа. Так, русский народ, 
переживший в XX веке на своей 
территории несколько опустоши
тельных войн, приобрел к ним, 
слава Богу, довольно стойкий 
иммунитет. 

С точки зрения исторической 
памяти история — непрерывный 
процесс в том плане, что память, 
обладая достаточно большим 
моментом инерции, как бы несет 
в себе прюшлое. Психика челове
ка вообще плохо переносит раз
рывы и «скачки». Мы же имели не 
только фальсифицированную ис
торию, но и историю, разрублен
ную на куски разного сорта. Так, 
если, по «Краткому курсу исто
рии ВКП(б)», «Царская Россия 

была тюрьмой народов», то исто-
ри^Ь РСФСР можно было начи
нать как бы с «чистого листа». 
Историческая память всячески 
вытравлялась. Е1арод превращал
ся в Иванов, родства не помня
щих. Почему? Потому, что беспа
мятное, «чистое» сознание значи
тельно легче подвергнуть идеоло
гической лоботомии, «промыва
нию мозгов». 

Старый культурный код (начи
ная с_ традиций и обычаев и кон
чая названиями городов и улиц) 
стирался и формирование «ново
го человека» начиналось как бы 
с 1аЬи1 а газа («чистой доски»). 
Людей сгоняли с «насиженных 
мест», переселяли, т. е. отрывали 
от «почвы и корней», превращали 
в • «перекати-поле», маргиналов, 
которым не жалко ни себя, ни 
других; ни природы, ни народа. 
Именно социально-культурное 
люмпенство стало опорой ста
линского режима. Последний 
продолжил линию на люмпениза
цию уже сознательно: разруше-
й и е ^ л и г и и , крестьянского укла
да, прежних культурных и на
учных школ, традиций и т. д. 

Культурная обескорененность 
(имеется в виду культура общая 
и дафференциальная: политиче
ская, правовая, нравственная и 
т. д.) — вот основное препят
ствие, на которое натолкнулись 
перестройка и последовавшие за 
ней реформы. Неуважение к за
кону, личности, собственности 
всегда оборачивались в нашей 
стране агрессивностью и дефици
том нравственности. Надо отбро
сить тезис: мы ни в чем .не 
виноваты, виноваты, плохие пра
вители, наша плохая история 
и т. д. Наша история такова, 
каковы мы сами. По-настоящему, 
наше историческое и националь
ное самопознание только'начина
ется. Мы только начинаем позна
вать подлинную собственную ис
торию, ее духовно-культурные 
основы. Без исторического и на
ционального самопознания не
возможно духовное возрожде
ние. 

В. КСЕНОФОНТОВ, 
профессор 

Об основных 
философских 
терминах О ПОНЯТИИ «ноосфера» 

Рубрику ведет 
проф. И. М. РОГОВ 

Человечество является участником и свидетелем удивительного про
цесса в истории нашей планеты —̂  возникновения нового периода 
в геологической истории Земли — становления и развития ноосферы. По
нятие ноосферы введено французским антропологом и философом 
Тейяром де Шарденом в 1925 г. под влиянием идей В. И. Вернадского, 
с которыми Тейяр был знаком. Анализу этого процесса отводится 
большое место в современной науке — разработан целый ряд концепций 
ноосферы, ее возникновения, становления, сущности этапов развития. Но 
все они в конечном итоге исходят из концепции ноосферы, разработанной 
выдающимся русским ученым В. И. Вернадским в 20—40-х годах нашего 
столетия. Сущность его концепции «ноосферы» сводится к следующему. 

В. И. Вернадский считал, что отдельный человек и все человечество 
неразрывно связаны со всем жИвым веществом планеты, от которого они 
не могут быть оторваны никаким физическим процессом. Человечество 
есть проявление большого природного процесса,, закономерно длящегося 
в течение по крайней мере 2 млрд лет. С появлением человечества 
биосфера и все происходящие в ней процессы качественно меняются, 
и весь эвотоционный процесс получает «особое геологическое значение: 
биосфера переходит в ноосферу, перерабатывается научной мыслью 
социального человечества». Здесь необходимо отметить, что Вернадский 
считал новой геологической силой в эволюции биосферы не само су
ществование человечества, а его рационально обобществленную деятель
ность ло преобразованию природных объектов. Эта- деятельность 
способна в корне изменить всю биосферу: «Мы как раз ярко переживаем 
ее яркое вхождение в геологическую историю планеты. В последнее 
тысячелетие наблюдается интенсивный рост влияния одного вида живого 
вещества — цивилизованного человечества — на изменение биосфе
ры. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера 
переходит в ноосферу». 
' Вернадский писал о ноосфере как о новой оболочке планеты, 
созданной на строго научных основаниях. Научному знанию, его роли 
в истории человеческого общества, в создании ноосферы он придавал 
решающее значение. Считая, что скачкообразность и неуклонность 
развития цивилизации означает подготовку к становлению ноосферы, он 
писал, что последнее происходит лишь тогда, когда наука начинает 
входить в жизнь, проявляя себя через труд как геологическая сила, 
и этим закономерно создавать ноосферу. Развитие ноосферы как нового 
состояния биосферы начинается лишь при таком качестве человечества 
(или его части), когда оно цивилизованно, социально едино и во всех 
своих действиях от создания до быта руководимо научной мыслью. Вер
надский пишет, что основное влияние научной мькли состоит в том, что 
она направляет техническую работу человечества, переделывающую 
биосферу. Новое положение человека в биосфере обусловлено тем, что 

он «научно Ашслил» и трудом изменил биосферу, приспособив ее 
к своим потребностям, положив тем самым начало процессу возникнове
ния ноосферы. 

Вернадский считал, что переход к ноосфере немзбежно связан 
с уровнем общественного развития. Существование ноосферы требует 
максимального использования достижений науки и техники во всех 
сферах социального бытия, но это используется человечеством еще не 
в полной мере в силу его «социальной отсталости». Проблемой анализа 
тех общественных условий, при которых будет возможно полное развер
тывание ноосферы, Вернадский не занимался, но он неоднократно 
указывал, что в ноосфере будет достигнуто единство и социальное 
равенство людей, наука станет подлинной основой их деятельности, 
направленной на общее благо. Это такие социальные условмя, при 
которых возможно раскрытие творческой сущности человека — осозна
ние себя не только неотъемлемой частью биосферы, но и элементом, 
закономерным проявлением Универсума. 

В настоящее время понятие «ноосфера» функционирует в науке ннк 
общенаучное понятие и не имеет однозначного содержания. Например, 
И. М. Забелин предлагает рассматривать новую область планеты как 
«всемирный процесс обмена информацией». Он рассматривает возникно
вение человека, техники и разума (научное знание) как три следующих 
друг за другом геологических события, влекущих за собой формирование 
в биосфере идеальных пластов. Ноосфера у него выступает как третий, 
идеальный пласт биосферы (первый — наследственная информация, вто
рой — инстинкты человека), который и есть человеческая мысль, 
развернувшаяся в ноосферу. Ноосфера выступает как некая оболочка, 
образованная бесчисленным количеством «идеапий»— знании, сведений, 
мыслей, образов. В концепции Забелина ноосфера рассматривается как 
самостоятельное явление наряду с биосферой. Эта интересная трактовка 
понятия ноосферы, ведущая к иной интерпретации всего эволюционного 
процесса. Но традиционно понятием «ноосфера» характеризуется состоя
ние природной среды. Ноосфера — это та же биосфера, но только 
разумно преобразованная человеком в своих целях в соответствии 
с объективными законами природы и общества. Такова позиция Вернад
ского и многих его последователей. 

Зародившись на планете Земля, ноосфера имеет тенденцию к посто
янному расширению, постепенно превращаясь а особый структурный 
элемент космоса, выделяемый по социальному охвату природы и влияю
щий на свободное, творческое развитие человека и общества. В понятии 
ноосферы отражается необходимость научно обоснованной организации 
взаимодействия общества с природой. 

Н. ЖЖЕНЫХ, 
доцент кафедры фнлософнн 

Мнение читателя 

О формах 
философствования 

с Богом и без 
Газета «Политехник» за 

31 января 1994 года опублико
вала статью профессора 
М. Кагана «О формах фило
софствования». 

Тема сама по себе очень 
интересная, но профессор Ка
ган все формы философство
вания свел к старому атеисти
ческому пониманию пробле
мы. Бог, как космический 
разум, творец космических 
законов, как создатель всего 
живого, в статье не упомина
ется. А знакомить наших 
студентов с философским по
ниманием Бога и религии по
ра, давно пора. 

Так, профессор пишет: *в 
действительности как всеохва
тывающей формой бытия, ос
новными частями являются 
окружающий человека мир 
и он сам, стоящий в центре 
мира, поскольку он этот мир 
познает, осмысляет, преобра
зовывает и художественно 
воссоздает». Эта схема напо
минает теорию Птоломея, ког
да в центре вселенной стояла 
неподвижная земля, а вокруг 
нее вращалась вся вселенная. 
Для объяснения наблюдае
мых явлений пришлось со
здать небесные сферы, а дви
жение некоторых космиче
ских объектов были столь 
сложны, что неискушенные 
люди говорили, что будь они 
на месте Бога, они сделали бы 
что-нибудь попроще. Но не 
прошло и тысячи лет, как 
наши ученые в конце концов 
разобрались с небесной меха
никой, и нам пришлось сми
риться с мыслью, что Земля не 
является центром вселенной, 
и это сильно ударило по 
нашему самолюбию. Не ис
ключено, что скоро мы узнаем, 
что человек — это не венец 
творения природы и нахо
дится он не в центре мира. 
Можно ли опровергнуть логи
ческое построение: если со
здание самого простейшего 
механизма-инструмента — 
топора или мясорубки невоз
можно без участия разума, то 
создание человека, который 
в миллионы раз сложнее мясо
рубки или автомобиля, не 
могло состояться без участия 
вселенского разума, т. е. Бога. 
И если мы создали мясорубку 
для перемалывания мяса, если 
мы создали автомобиль, чтобы 
он нас возил по дорогам, то 
Бог создал человека для того, 
чтобы он Мыслил. Когда 
человек перестает мыслить, то 
этот грех самый тяжкий и са
мый наказуемый. Бог дал 
человеку свободный разум. 
Мы все понимаем, что ра
зум — это огромная сила, и от 
нас -зависит, как мы воспо
льзуемся таким подарком. 
Разменяем его на мелочи 
и суету или постараемся по
нять нашего Творца и по силе 
Разума и Воли приблизиться 
к Богу? 

То, что я изложил, это тоже 
формы философствование 
Человек познает мир, но пре
жде чем познать мир, нужно 
познать самого себя, познать 
себя как частицу Божествен
ного Разума. Понять, что мы 
находимся в начале пути 
и постараться не оступиться, 
не сбиться с пути — ведь 
разум наш свободен. 

К. ЧЕРНЯЕВ, 
начальник охраны . 



ПОЛИТЕХНИК № 10 

Год Гагарина - год первого в мире космонавта 
^ приводимые расск*.зы нлчольники отдглл НПО Нгл' 
^ у л ь с » А. И. Т 1 ^ ^ 1 0 В Л «Космические путм-дорогия 
^ и ведущего и н ж ^ ^ Р * НПО нИмпупьс» В. Г. ЕФРЕМОВА 

иГолос С орбиты», пу6ли,|(уемые с некоторыми сокращен 
^ ниямм, позволяют в<№^#и0внть втмоефору конца 50-х и 

кйчала 60-х годов лрЩюдготовнс и запуске в космос 
Ю. А. Гагарина, , > 

Космические 
пути-дороги 

К о г д а в октябре 1957 года 
с т у д е н т о м - д и п л о м н и к о м ка
ф е д р ы радиотехники я узнал 
о запуске п е р в о г о в м и р е 
искусственного спутника З е м л и , 
то и представить себе не м о г , 
что менее чем ч е р е з полгода 
о к а ж у с ь в гуще событий, свя
занных с осв оением к о с м и ч е 
с к о й , п р о г р а м м ы Советского 
С о ю з а , в коллективе, возглавля
е м о м Тарасом Николаевичем 
С о к о л о в ы м , и что это событие 
существенным о б р а з о м повлия
ет на всю м о ю ж и з н ь . 

На кафедру Т. И. Соколова 
'я пришел 7 марта 1958 года 
сразу после защиты д и п л о м н о й 
работы. Первый заместитель 
Тараса Николаевича Тимофей 
Васильевич Нестеров направлял 
Хлолодых специалистов на завод 
и м . М . И. Калинина в распоря
ж е н и е Н. М . Ф р а н ц у з о в а , к о т о 
р ы й там р у к о в о д и л работами. 
К т о м у в р е м е н и первые о б р а з 
цы аппаратуры обра ботки тра-< 
екторных и з м е р е н и й «Кварц» 
у ж е находились на измеритель
ных пунктах (ИП). На заводе 
изготавливались, настраивались 
и готовились к отправке следу
ю щ и е к о м п л е к т ы . Нас сразу 
закрепили за в е д у щ и м и специа
листами и начали интенсивно 
знакомить с аппаратурой. Я быс
т р о , освоил работу всех со
ставных частей аппаратуры и 
стал универсальным специали
с т о м по «Кварцу». 

М ы все мечтали попасть в 
б р и г а д ы , у е з ж а ю щ и е на объ
е к т ы эксплуатации. Но все ва
кантные места были заняты, 
и м н е пришлось заниматься 
настройкой на заводе. Так я ока~ 
зался в бригаде, настраивающей 
в т о р о й к о м п л е к т аппаратуры 
для ИП, р а с п о л о ж е н н о г о в 
г. Енисейске. Это был очень 
важный измерительный пункт, 
так как п р и запусках спутников 
и д р у г и х объектов с Байконура 
п о е г о данным давали и н ф о р м а 
ц и ю в печать и делали з а к л ю ч е 
ние о результате запуска. 

Обстановка была очень на
п р я ж е н н о й , работали на заводе 
к р у г л о с у т о ч н о в т р к с м е н ы , но 
и энтузиазм был очень высок. 
Вспоминаю п р о в о д ы б р и г а д ы на 
измерительный пункт в Макат. 
Возглавляли бригаду м о л о д ы е 
и н ж е н е р ы кафедры Б. Е. А к с е 
нов и И. Д . Бутомо. Из моих 
сверстников в бригаду попали 
Ю . И. Зубков и Л . Л . Соломина. 
На вокзал приехали Тарас Нико
лаевич и Тимофей Васильевич. 
П р о в о д ы были столь душевны
м и и напутствия столь д р у ж е 
с к и м и , что и о т ъ е з ж а ю щ и е 
и п р о в о ж а ю щ и е разволнова
лись до слез. 

Такой д р у ж е с к и й климат в 
коллективе создавали наши р у 
ководители Т. Н. Соколов, 
Т. В. Нестеров и Н. М . Ф р а н ц у 
зов, к о т о р ы е не занимались 
м е л о ч н о й о п е к о й , а полностью 
доверяли и н ж е н е р а м , в т о м 
числе и нам, м о л о д ы м специа
листам. М о г у с м е л о сказать, что 
м ы оправдали их доверие. Ш к о 
ла, к о т о р у ю м ы прошли на 
«Кварце», м н о г и м помогала 
впоследствии найти свой путь 
в ж и з н и . 

После настройки на заводе 
машина была смонтирована на 
о б ъекте, и м ы получили п р и к а з 

выезжать на ИП. В. г. Енисейск 
м ы приехали с Э. Ф . Г е р б е к о м 
в двадцатых числах апреля 
1959 года. В это время там 
находились наши с о т р у д н и к и из 
первой б р и г а д ы — А. П. Волков, 
Е. А. Д ы р д и н и рабочие завода 
и м . М . И.-Калинина, обеспечи
вавшие вместе с нами эксплуа
тацию и р е м о н т аппаратуры. Вот 
т а к и м коллективом из 6 человек 
м ы начали ввод, а п о т о м и эк
сплуатацию двух м а ш и н 
«Кварц». 

За п е р в у ю с в о ю к о м а н д и 
р о в к у я участвовал в запуске 
ряда искусственных спутников 
З е м л и , ракет в сторону Луны, 
и просто баллистических ракет. 

Ю . А. Котов, А. П. Волков, 
Б. А. Евтеев, А. И. Тихонов. Иа 
м е с т е обстановка была очень 
нервная. 

Наконец 12 апреля, в среду, 
работа по запуску началась. Все 
шло нормально, но к о г д а посту
пила команда «начать работу» 
и я включил т у м б л е р , ника^кой 
реакции не последовало: аппа
ратура ее не восприняла, а зна-
ч'ит дальнейшая работа невоз
м о ж н а . Не знаю, поняли ли 
т р а г и з м создавшегося п о л о ж е 
ния стоявшие за м о е й спиной 
л ю д и , а их было не менее 20. Но 
р е ш е н и е пришло подсознатель
но. Я стал р е з к о переключать 
т у м б л е р , и, п о - м о е м у , на пятый 
раз команда прошла, и выда^ 
лась кодовая группа. Трагедии 
не п р о и з о ш л о . Дальше все 
п р о х о д и л о нормально. Недале-^ 

'ко от нашего с о о р у ж е н и я была 
развернута подвижная п р и е м 
ная телевизионная станция «Се
лигер». После получения сигна
ла все свободные от работы 
бросились к станции. И вот 

л о ж е н восточнее г о р о д а Улан-
Удэ. Для нас это н е о ж и д а н 
ность, поскольку наша «родная» 
машина находилась в то в р е м я 
на Камчатке, но начальству 
виднее, и м ы е д е м туда, куд^^ 
нас посылают. Предстоит ранее 
м н о г о к р а т н о выполнявшаяся, 
знакомая д о мелочей работа. 

Однако на этот раз к чувству 
привычной у ж е уверенности 
в успехе предстоящего дела 
примешивается смутная тревога 
и беспокойство. Тому есть не
с к о л ь к о причин. 

Вп'ервые м ы в ы е з ж а е м не' 
в качестве операторов, ' по
лностью отвечающих за выпо
лнение поставленной задачи,! 
а в необычной для нас роли 
н а б л ю д а т е л е й - к о н с у л ь т а н т о в , 
чьими услугами м о г у т воспо
льзоваться в случае необходи
м о с т и . А тут еще предстояло 
работать не с т е м коллективом, 
к о т о р ы й ты обучал, к о т о р ы й 
тебе х о р о ш о з н а к о м и к о т о р ы й 
понимал бы тебя с п о л у с л о в 
а с м а л о з н а к о м ы м и л ю д ь м и . 

Сотрудники кафедры 
«МУС» и НПО «Им
пульс»— участники запус
ка В космос Ю. А. Гагари
на. 

Слева н а п р а в о : 
Б. М. Некрылов, В. А. Ба
бушкин, В. Е. Потехин, 
Ю. А. Котов, Б. М. Яков
лев, В. Г. Ефремов, 
И. А. Лехнов, В. В. Моске-
внч, А . И. 1ЙХОНОВ, 
А. К. Трешневиков, 
В. И. Лазуткин, Е. Г. Лио
ренцевич, А. П. Волков, 
К. В. Иванов, В. Е. Петухов. 

В этот п е р и о д происходила 
отработка возврата спутников 
с о р б и т ы и их м я г к о й п о с а д к и . 

Во в р е м я важных работ для 
наблюдения и оказания о п е р а 
тивной п о м о щ и п р и е з ж а л и во
енные руководители и наши 
опытные работники из состава 
п е р в о й б р и г а д ы — Ю. А. Котов, 
В. И. Лазуткин, а п о т о м ' и 
А . П. Волков, так как с и ю л я 
1959 года на двух машинах м ы 
работали в т р о е м с Е. А. Д ы р д и -
н ы м и Э. Ф . Г е р б е к о м . Следует 
заметить, что после з а м е н ы 
аппаратуры «Кварц» м а ш и н о й 
с л е д у ю щ е г о поколения «Темп» 
надежность системы м н о г о к р а т 
но возросла и работать на ней 
стало значительно п р о щ е и спо
койнее. 

К о с о б е н н ы м событиям т о г о 
периода безусловно относится 
п о д г о т о в к а и проведение за
пуска п е р в о г о космонавта 
Ю. А . Гагарина. В конце м а р 
т а — начале апреля 1961 г. п о 
ползли слухи, что предстоит 
очень ответственная работа и на 
объекты поедут самые опытные 
наши с о т р у д н и к и . И вот нас 
пригласили к р е к т о р у ЛПИ 
В. С. Смирнову для инструкта
ж а . В кабинете р е к т о р а были 
секретарь п а р т к о м а К. П. Д в о 
р е ц к и й , Т. К Соколов, Т. В. Не
стеров, К М . Ф р а н ц у з о в и 
В. С. Тарасов. Остальных р у к о 
водителей я не з а п о м н и л , а м о 
ж е т быть их и не было по 
с о о б р а ж е н и я м с т р о г о й с е к р е т 
ности. Нам с о о б щ и л и , что п р е д 
стоит очень ответственная рабо
та и что р у к о в о д с т в о института 
верит, что м ы не п о д в е д е м . Нам 
туманно намекнули, что воз
м о ж н о б у д е т п р о и з в е д е н за
п у с к человека в к о с м о с . 

На ИП в Енисейск поехали 

оператор у м о н и т о р а к р и к н у л : 
«Вижу скафандр и человека 
в нем». А спустя минуту: «Он 
ж и в , повернул голову». _ Эти 
слова потонули в восторженных 
к р и к а х присутствующих. П о т о м 
все было как обычно. АЛы 
закончили работу, расшифрова
ли несколько значений к о о р д и 
нат для собщения ТАСС, пере
дали всю и н ф о р м а ц и ю в Москву 
и уехали в гостиницу праздно
вать сразу т р и события: 10 апре
ля м н е исполнилось 25 лет, 
11 апреля родилась м о я первая 
дочь, и, наконец, событие века. 

С тех п о р п р о ш л о более 
30 лет, но навсегда в м о е й 
памяти останутся воспоминания 
о тех временах и людях т о г о 
в р е м е н и , многих из которых 
у ж е нет с нами. 

Голос 
с орбиты 

Весна 1961 года. Специализи
рованная аппаратура «Кварц-
М » , созданная п о д р у к о в о д 
ством Тараса Николаевича Со
колова в нашем институте, у ж е 
четвертый г о д у с п е ш н о работа
ет на измерительных пунктах, 
разбросанных по стране вдоль 
начального участка траектории 
полета ракетоносителей и ис
кусственных спутников З е м л и . 

Поступает приказ, и б р и г а д ы 
специалистов разъезжаются по 
и з м е р и т е л ь н ы м пунктам для 
участия в работах по запуску 
о ч е р е д н о г о к о с м и ч е с к о г о аппа
рата. Наша бригада состоит из 
двух человек. В нее, к р о м е 
м е н я , Владимира Григорьевича 
Ефремова, входит е щ е Анато
лий Иванович Канаков. Нам 
п о р у ч е н о работать на и з м е р и 
тельном пункте, к о т о р ы й распо-

чья профессиональная п о д г о 
товка и человеческие качества 
известны тебе лишь со слов 
д р у г и х л ю д е й . Но самое глав
н о е — на этот раз запускали 
к о с м и ч е с к и й аппарат с ЧЕЛОВЕ
К О М НА БОРТУ. 

Х о р о ш о п о м н ю о т к р о в е н н о 
неудачный запуск в марте т о г о 
ж е года, к о г д а к о с м и ч е с к и й 
аппарат с м а н е к е н о м к о с м о 
навта после в о з н и к ш е й нештат
ной ситуации неправильно с о р и 
ентировался и. вместо того, 
чтобы сойти с о р б и т ы и п р и 
землиться в заданной точке, 
п е р е ш е л на более в ы с о к у ю , 
практически «вечную» орбиту. 
Тогда м ы , вполне осознавая 
п р о и с ш е д ш е е , испытали нема
лые волнения. Какгто будет на 
этот раз? 

Вот, наконец, з н а к о м а я м а ш и 
на, знакомая обстановка п р е д 
стартовой п о д г о т о в к и . По г р о м 
к о г о в о р я щ е й связи слышны к о 
р о т к и е уверенные к о м а н д ы 
и донесения различных с л у ж б , 
участвующих в работе. Время от 
в р е м е н и объявляется: «Готов
ность — четыре часа», п о т о м 
«...три часа», «Готовность — 
о д и н час» и т. д. Личный состав 
расчета действует грамотно, 
у м е л о и сноровисто, аппаратура 
работает нормально, нашего 
вмешательства не требуется. От 
сердца н е м н о г о отлегло. 

Объявляется десятиминутная 
готовность. О ф и ц е р , находя
щийся за пультом управления 
машины, нажимает к н о п к у о б 
щ е г о сброса. Это последняя 
подготовительная операция. 

О ч е р е д н о й пятиминутный и м 
пульс запускает наш счетчик 
в р е м е н и . Объявляется минут
ная готовность. Из динамика 
доносится: «Готовность пять 

с е к у н д , четыре, три, две, п р о 
т я ж к а , СТАРТ!». Часы показыва
ю т 9 часов 07 минут м о с к о в с к о 
го времени. 

Теперь время, казалось, оста
новилось. Бесконечно долго 
потянулись м и н у т ы ожидания. 
Где-то над землей двигался 
в нашу сторону разгоняемый 
м о щ н о й ракетой-носителем 
к о с м и ч е с к и й аппарат, на борту 
к о т о р о г о находился пока не
известный нам ЧЕЛОВЕК. П р я м о 
над нами д о л ж н а произойти 
отсечка работы двигателей, по
сле чего собственно и начнется 
орбитальный полет. А пока — 
ж д е м . Антенна радиолокатора 
ориентирована на «точку встре
чи»; р а с п о л о ж е н н у ю где-то у 
линии горизонта. Все замерло 
в о ж и д а н и и . 

Вдруг на пульте управления 
нашей аппаратуры почти однов
р е м е н н о засвечиваются и горят 
не мигая два т,^анспаранта: 
«Есть данные по углам», и «Есть 
данные по дальности». Это 
означает, что радиолокатор 
«схватил» и уверенно ведет 
Ц9ль. И н ф о р м а ц и я поступает на 
главный вычислительный центр. 
'• И тут из д и н а м и к а ( г р о м к о г о 
ворителя внутренней связи) по
слышался голос, который я, 
кажется, не забуду до конца 
д н е й . Как п о т о м оказалось, 
к о м а н д и р войсковой части по
ступил очень м у д р о , приказав 
транслировать передачу с борта 
к о с м и ч е с к о г о аппарата по внут
ренней г р о м к о г о в о р я щ е й связи 
и з м е р и т е л ь н о г о пункта. 

А из динамике звучало: «Я -г-
ВОСТОК О Д И Н , я — ВОСТОК 
О Д И Н ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРО
Ш О , ПЕРЕДАЮ П О К А З А Ж Я 
ИНДИКАТОРОВ...» Память, к о 
нечно, не сохранила с о д е р ж а 
тельную часть сообщения,, но 
вот то^ К А К это было сказано, 
оставило в п р я м о м смысле 
слова потрясающее и неизгла
д и м о е впечатление. Тысячи л ю 
д е й , участвующих в этом за
п у с к е , — в обеспечении первого 
полета человека в к о с м о с , отда
вали себе отчет в исключитель
ности этого события. 

Внешне — все как обычно. 
Деловая, будничная обстановка. 
Но не только я п о м н и л и с т о р и ю 
с м а н е к е н о м . Сейчас в к о с м о 
се — ж и в о й человек. И к а ж д ы й 
волнуется, переживает, стре
м и т с я сделать с в о ю работу как 
м о ж н о лучше. Не слышно лиш
них слов, но волнение угадыва
ется б е з о ш и б о ч н о . 

А тут голос из космоса. 
А б с о л ю т н о с п о к о й н ы й голос 
уравновешенного человека. Как 
будто он вещает из своего 
л ю б и м о г о д о м а ш н е г о кресла. 
Как будто не е г о только что 
разгоняли миллионы лошади
ных сил, не о н только что 
испытал переход от длительных 
п е р е г р у з о к к невесомости. Как 
б у д т о не над ним нависла 
чудовищная опасность сгореть 
в м о р е огня или остаться до 
конца своих минут в холодных 
объятиях в р а ж д е б н о г о челове
к у космоса. Д а мало ли что! 
А тут такой голос! Мало сказать, 
что у этого парня нервы из 
стали. Я г л у б о к о у б е ж д е н , что 
это был уникальный, выдающий
ся человек З е м л и . 

Не п о м н ю , как дали отбой 
всем средствам, как м ы д о б р а 
лись д о аэропорта и без за
д е р ж е к с двумя пересадками 
в И р к у т с к е и М о с к в е долетели 
д о Ленинграда. И только д о м а 
увидели народное ликование 
и из сообщений р а д и о , из газет 
и передач телевидения узнали 
и м я и увидели нашего Героя — 
Ю р и я Гагарина. 

В. ТАРАСОВ, 
прос|юссор кафедры 
«Информационные н 

управляющие системы» 
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Глас 
вопиющего 
в пустыне 

ДОСТОЙНЫ уважения л ю д и 
самостоятельного и с м е л о г о 
ума. Они, избегая проторенных 
путей, вырабатывают собствен
ную* систему взглядов, сами 
испытывают ее на прочность 
и затем твердо п р и д е р ж и в а 
ются ее. В нашем вузе к таким 
л ю д я м принадлежит Констан
тин Константинович Г о м о ю н о в . 

Впервые я услышал это и м я , 
к о г д а был еще и н ж е н е р о м . 
Тогда по Ленинграду ходили 
оттисненные (ксероксов, види
м о еще не было?) к о н с п е к т ы 
лекций Константина Константи
новича с приблизительно та
к и м и к о м м е н т а р и я м и : «Только 
здесь м о ж н о что-то понять!». 

Прошло м н о г о лет. М ы рабо
таем в о д н о м вузе; я прочел 
м н о г о статей Константина К о н 
стантиновича, прослушал м н о г о 
его ярких докладов и лекций, 
неоднократно беседовал с ним. 
И вот п е р е д о м н о й книга: К. К. 
Гомоюнов. Совершенствование 
преподавания общенаучных и 
технических д и с ц и п л и н . — СПб.: 
Изд-во СПб. государственного 
университета, 1993. Тираж 562 
экз. Ф с ^ м а л ь н о это — новое из
дание к н и г и , выпущенной в 
1983 г. почти с тем ж е назва
нием (так п о х о ж и м на названия 
«методических трудов», к о т о 
р ы м и любят щеголять м и н и 
стерские чиновники); по су
щ е с т в у — новая м о н о г р а ф и я по 
философии науки, Д а , я уверен 
в т о м , что идеи Константина 
Константиновича далеко вышли 
за р а м к и того, что называют 
методической работой. Я ду
м а ю , что по силе мысли К о н 
стантин Константинович Г о м о ю -
нор вряд ли уступает... ну, 
с к а ж е м , Рудольфу Карнапу, Но 
книгами Р. Карнапа наводнен 
м и р , а К. К. Гомоюнова издают 
каким-то сюрреалистическим 
т и р а ж о м 562 экземпляра, хотя 
толковый издатель, вероятно, 
м о г бы обогатиться, издавая 
и распространяя его к н и г и , По 
крайней м е р е , к а ж д о м у п р е п о 
давателю полезно иметь эту 
книгу на столе и постоянно в нее 
заглядывать, удивляясь и о б и 
л и ю перелопаченного фактиче
с к о г о материала, и прекрасной 
открытости стиля (автор нигде 
не прячет своего «я»!), и пора
зительной четкости посылок и 
рыводов. Но где и как ее 
достать? 

М н о г о е в к н и г е представля
ется бесспорно верным. Д а ж е 
опечатки вроде двукратно 
повторенной «дифиниции» не 
портят в п е ч а т л е н и я — ясно, что 
вины автора в них нет. Но не 
м о г у не высказать и н е к о т о р ы е 
сомнения, касающиеся одной из 
стержневых мыслей книги — 
р е з к о г о разделения «имен ве
щей, имен идей и имен знаков». 
Конечно, на каких-то ступенях 
размышлений такое разделение 
полезно. Конечно, оно позво
ляет м н о г о е распутать в т е р м и 
нологической работе. И все-
таки следовало пойти дальше 
и увидеть за к а ж у щ и м с я р е з к и м 
противопоставлением диалек
тическое единство, новый син
тез. Особенно необходим такой 
синтез там, где Константин К о н 
стантинович касается вопросов 
и з м е р е н и я , т. е. техники позна
ния. Если м ы б у д е м разделять 
н е п р о х о д и м о й стеной свойства 
и отношения реальных вещей 
с о д н о й стороны и «выдуманные 
человеком» понятия физиче
ских величин с д р у г о й , м ы 
л и ш и м себя в о з м о ж н о с т и по
нять, почему ж е эти выду
манные величины так х о р о ш о 
описывают реальный м и р . Я п о 
лагаю, что к а ж д ы й т е р м и н (не 
только т е р м и н , обозначающий 
ф и з и ч е с к у ю величину) есть 
нечто вроде д в у л и к о г о Януса, 
о б р а щ е н н о г о одной с т о р о н о й 
к «миру вещей», а д р у г о й — 
к «миру идей». Эти две стороны 
обычно неравноценны, какая-то 
из них развита сильнее; бывает 
даже, что т е р м и н ы (и стоящие 
за ними понятия) о б р а з у ю т це
п о ч к и , как бы сцепляясь разно-
полярными сторонами. По м о 
ему м н е н и ю , только благодаря 
этой двулйкости, двусторонно-
сти слов нашего языка они 
связывают м и р наших мыслей 
с реальным м и р о м , вместо т о г о 
чтобы наглухо разделять их. 

Здесь не место п о д р о б н о 
развивать аргументацию, да и 
нет у меня т о г о дара у б е ж д е 
ния, к а к и м обладает Константин 
Константинович. Но хотелось бы 
знать: п о ч е м у за выступлениями 
Константина Константиновича 
не следует оживленных дискус
сий, хотя бы в «Политехнике»? 
Все, включая и профессиональ
ных философов, с ним во всем 
согласны? Или Константин К о н 
стантинович «вопиет в пустыне» 
среди безразличной толпы чита
телей и слушателей? Или'своих 
выдающихся коллег м ы начи
наем ценить и замечать только 
после окончания их активной 
деятельности? 

В. КНОРРИНГ, каф. ИИТ 

НАКОНЕЦ-ТО, после двух 
месяцев послевыборной оголте
лой критики методов шоковой 
терапии, примененной Е. Гайда
ром к тяжело заболевшей 
российской экономике, и столь 
же оголтелой ее защиты много
численными сторонниками рос
сийской демократии на страни
цах практически всех так называ
емых демократических независи
мых изданий, читатели «Санкт-
Петербургских ведомостей» 
смогли спокойно, без спешки 
«углубиты;я» в эту тему. 

Дело в том, что после выхода 
в «Известиях» очередной 
программной статьи Егора Тиму
ровича «Новый курс», напомина
ющей одновременно и «Краткий 
курс истории ВКПб)»,'и хорошо 
знакомую нам книгу «Тимур и его 
команда» по безапелляционности 
утверждений и идеологии одура-

РЕЦЕНЗИИ 

чивания читателей, вышла в свет 
глубокая, аргументированная и 
гораздо более краткая статья 
профессора нашего университета 

' А. Первозванского «Страсти по 
Гайдару» (СПбВ, от 16.02.94). 

В свойственной ему интелли
гентной манере автор глубоко 
проанализировал сам феномен 
Гайдара, «самоотраженный» гос
подином Гайдаром в его «Новом 
курсе». Читатель любого уровня 
и возраста получит много по
лезного, внимательно прочитав' 
обе статьи. К сожалению, и Ана
толий Аркадьевич и Егор Тиму
рович фактически ограничились 
экономическим аспектом «так на
зываемых реформ», оставив в 
стороне исторический и полити
ческий аспекты. Попробуем 
распутать клубок всех проблем, 
замотанных в единое целое Гай
даром и его командой, привлекая 
на помощь некоторые хорошо 
известные документы и взяв за 
основу «Страсти по Гайдару». 

В первой части своей статьи 
А. Первозванский, опираясь на 
факты, показывает, что активно 
поддерживая Гайдара, интелли
генция жестоко ошиблась и нару
шила одну из заповедей' Мои
сея — «Не сотвори себе кумира». 
Сейчас уже не требует особых 
доказательств тот факт, что 
именно Гайдар и его партийно-
номенклатурная команда, состо
явшая в основном из партийных 
экономистов — Чубайс, и Авель, 
партийных философов — Бурбу
лис и др., партийных публици-

О бедно^^ Гайдаре 

заллолвили слово 
стов — Полторанин и др., разра
ботала (и реализовала) «страте
гию, одной из сторон которой 
стало экономическое удушение 
столь нежно любящей его 
(точнее, их) российской интел
лигенции. Именно по вине этой 
команды работники высшей 
школы стали получать не в 2 раза 
больше (указ № 1), а в 2 раза 
меньше, чем получает в среднем 
работник промьппленности, а 
зарплата профессора нашего ин
ститута оказалась в итоге в 10 раз 
меньше, чем зарплата индийского 
профессора и в «100 раз меньше, 
чем в богатой Америке». До
подлинно известно, что «именно 
эта команда сразу приостановила 
действие известного президент
ского Указа № Ь>. Название 
второй части статьи «Результаты 
работы Команды» говорит само 
за себя. Основной результат, по 
мнению А. А. Первозванского, — 
это то, что «мы стали жить втрое 
беднее, но зато на наши деньги 
мы мол^ем купить почти что 
угодно» («пустые прилавки ушли 
в прошлое, и это несомненная 
заслуга Гайдара»). Внесем неко
торые фактические и историче
ские дополнения в этот без 
сомнения правильный тезис 
А. А. Первозванского. Учитывая, 
что за годы гайдаровских реформ 
имущественное расслоение резко 
усилилось и 10% богатого насе
ления стало жить в 25 раз лучше, 
чем 10% бедного населения (до 
реформ этот коэффициент 
равнялся только 5 ) , можно ут
верждать, что примерно 5 % 
населения в результате реформ 
стало жить лучше, а 10% бедней
шего населения, в том числе 
сотрудники вузов, стали жить не 
в 3, а в 5 и 6 раз хуже. 

Исторически зафиксировано 
(это подтверждает сам Гайдар 

в одном из своих выступлений за 
рубежом), что реформы начались 
с фактического изъятия государ
ством из основной массы населе
ния всех их сбережений (по 
оценкам — десятков миллиардов 
старых рублей), хранившихся в 
сберкассах, что привело к массо
вому ограблению народа и ликви
дации средкего класса, являюще
гося опорой любого государства. 
В разделе «Рыночная ли у нас 
э к о н о м и к а » п р о ф е с с о р 

А. Первозванский показывает, 
что по схеме Гайдара — Федо

рова наша экономика приобре
тает простой вид: «Будет рабо
тать только нефтегазовая от
расль..., налоги с нее станут 
источником для выплаты пособия 
по безработице остальному насе
лению» (добавим: а также много
миллионной армии представите
лей президентской, парламент
ской, судебной и всех других 
ветвей власти (в том числе и ма
фиозных структур, повязанных 
в одно целое коррупцией, прини
мающей характер общенацио
нального бедствия). 

По мнению А. Первозванского, 
такая перспектива допускалась 
гайдаровской командой и теперь 
становится реальностью из-за 
сокращения общенационального 
производства на 4 0 % к концу 
1993 года. 

Последний раздел посвящен 
новому правительству и новому 
курсу, в котором автор выражает 
надежду на то, что новое прави
тельство найдет средства «оста
новить полный развал промьпп
ленности и сельского хозяйства», 
который становится все более 
реальной угрозой как для страны 
в целом, так и для каждого из 
нас. 

В заключение хотелось бы 
обратить внимание наших чита
телей на 2 момента, представляю
щих особый интерес в преддве
рии грядущих выборов в Город
ское собрание, ' 

Последние выступления по те-. 
левидению как Гайдара, так 
и членов его команды заставляют 
любого из нас поставить под 
сомнение мнение профессора 
А. Первозванского о «милой от
крытой внешности» Е. Гайдара, 
о его приятной, подлинно интел
лигентной речи. 

Это особе№10 важно знать 
каждому рядовому избирателю, 
перед которым в последние дни 
чередой проходят многочислен
ные кандидаты от разных партий 
и блоков, пытающиеся с позиции 
очередных многочисленных по
сулов привлечь на свою сторону 
легковерных избирателей. 

Нам никогда не следует забы
вать, что внешность часто обман
чива, а слова используются для 
того, чтобы получше замаскиро
вать истинные намерения говоря
щего. 

М . К О З Л О В , 
12.03.М г. доцент 

Шахматы в своем продолжа
ющемся уже полтора тысячеле
тия росте подобны дереву, от 
ствола которого берут новую 
жизнь свежие побеги. Один из 
таких молодых отростков на 
древнем древе шахмат — игра 
по переписке, при котор'ой пе
редача ходов осуществляется 
через почтовую связь. Такая 
игра предполагает изменение 
самих условий творчества: от
сутствие жесткого контроля 
времени на обдумывание ходов, 
допустимость передвижения 
фигур при разборе позиций, 
возможность обращения к спра
вочной литературе, совместный 
анализ, нспользсшание шахмат
ных программ для компьютера. 
Иными словами, анализ, совер
шаемый в очных шахматах мыс
ленно, в заочной ф о р м е широко 
раздвигает свои рамки. 

Первое упоминание об игре 
в шахматы по переписке встре

чается в книге английского 
востоковеда Т. Хайда «О восточ
ных развлечениях» (1694 г.): 
« М н е рассказывали, что живу
щие очень далеко друг от друга 
венецианские и хорватские 
купцы играют в шахматы с по
мощью переписки». Ж . Ж . Руссо 
упоминал такую игру в романе 
«Исповедь» (1782 г.). 

В 1928 г. основана Междуна
родная федерация игры в 
шахматы по переписке (ИКЧФ). 
Для начального периода И К Ч Ф 
характерна организация между
народных турниров. Важное 
значение для развития заочных 
шахмат имело заявление в 
1936 г. первого русского чемпи
она мира по шахматам 
А. А. Алехина: «Игра по перепи
ске и игра за доской взаимно 
дополняют друг друга. В ка
честве задачи н цели И К Ч Ф я бы 
горячо приветствовал организа
цию первенства мира в игре по 

Шахматы 
по почте 

переписке». 
Предложение Алехина полу

чило единодушное одобрение 
на конгрессе ИКЧФ в 1937 г., но 
его проведение стало возмож
ным лишь после окончания 
второй мировой войны в 
1947 г. А в ноябре 1989 г. старто
вал уже тринадцатый чемпио
нат, в котором 17 сильнейших 
начали очередную многолет
нюю борьбу. В данный момент 
закончились 92 из 136 партий, 
которые играются одновремен
но. Среди тех, кто сохраняет 
шансы на победу: Ф . Баумбах 
(ФРГ) и В. Пальчаускас (США)> 

которые уже завоевьюали это 
з в а н и е , г р о с с м е й с т е р ы 
Д . Пенрроуз (Англия), Е. Банг 
(Дания), международные ма
стера М . Уманский (Россия) 
и старший тренер-преподава
тель спортивного клуба нашего 
университета Александр Коре-
лов. Этот турнир, который пла
нировалось закончить в 1994 г., 
из-за плохой работы российской 
почты продолжается, и должен 
финишировать в 1 9 9 5 — 
1996 гг. Все, кто заинтересо
вался шахматами по переписке, 
может получить информацию 
в шахматном клубе при ка
федре физвоспитания по адре
су: Лесной пр., 65, корп. За. 

Ю. К У З Ь М И Н , 
доцент, председатель 

ш/секции СПбГТУ 
Э. ШУТРОВ, 

старший преподаватель 
шахмат кафедры 

физ. воспитания 

Влюбленность — 
залог успеха 

с приходом в город весны, пробуж
дением природы и появлением на ал
леях парка огромного количества 
красивых девушек, литературная сту
дия кафедры «Отечественной и зару
бежной культуры» совместно с редак
цией газеты «Политехник» объявляет 
конкурс на лучшее лирическое стихо
творение. 

В конкурсе могут принять участие 
студенты всех курсов и всех факуль
тетов. Рукописи принимаются в ре
дакции газеты ежедневно с 12 до 16 
часов. 

Итоги конкурса будут подведены 
15 июня текущего года. Победителей 
ожидают три премии и публикация 
стихов в газете «Политехник». Ос
тальные участники конкурса получат 
квалифицированную консультацию и 
литературный разбор собственных 
произведений. 
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