
С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  СОЮЗ ТГУ. 
У С Т А В

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий Союз Таллиннского технического универ
ситета (в дальнейшем — Союз) есть действующее в Таллинне 
добровольное объединение студентов Таллиннского техниче
ского университета. Союз состоит при ТТУ и действует на 
принципе студенческого самоуправления.
1.2. У Союза есть свои личные юридические права, свой счет в 
банке и своя цечать. Он самофинансируем. У Союза есть своя 
символика и право.
1.3. Союз руководствуется в своей деятельности данным уста
вом и действующим на территории Эстонии законодательст
вом.

2. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

2.1. Целью Союза является подъем престижа специальностей 
инженера и экономиста, образования и решение социальных 
проблем студентов.
2.2. Осуществление своих целей Союз видит в первую оче
редь в разрешении следующих задач:

2.2.1. организация студенческой жнзни в ТТУ;
2.2.2. совершенствование учебного процесса и содействие сту
денческой научной работе;
2.2.3. развитие связей с другими высшими школами, органи
зациями, объединениями и предприятиями;
2.2.4. развитие зарубежных связей;
2.2.5. пропаганда профессий инженера и экономиста;
2.2.6. выделение необходимых материальных средств для дея
тельности Союза;
2.2.7. защита интересов студентов.

3. СТРУКТУРА.
3.1. Структурным звеном Союза являются студенческие 
объединения на факультетах ТТУ.
3.2. Высшим органом Союза является Дума, куда от каж
дого факультета студенческие объединения выбирают пред
ставительство из пяти человек.
3.3. Дума созывается не менее одного раза в полгода правле
нием Союза. Требование от правления созыва Думы есть право 
студенческого объединения любого факультета.
3. 4. Решение Думы считаются действительными, если присут
ствуют не менее 2/3 выбранных в Думу членов. 5 представи
телей факультета имеют право налагать вето. Решение счита
ется принятым, если «за» проголосовало 50% +  один из при
сутствующих; для изменения устава необходимо 2/3 голосов. 
3.5. Дума:
3.5.1. Принимает Устав Союза, вносит в него изменения и 
дополнения;
3.5.2. выбирает на один год правление Союза на основании все
общего голосования и обсуждения (в их числе председателя).
3.5.3. выбирает раз в год трех членов ревизионной комиссии;
3.5.4. рассматривает важнейшие вопросы деятельности Союза;
3.5.5. принимает действенную программу Союза и бюджет;
3.5.6. определяет точный размер членских взносов Союза и 
порядок уплаты;
3.5.7. заслушивает отчет правления и ревизионной комиссии
Союза не менее раза в полгода;
3.5.8. решает вопрос о прекращении работы Союза.
3.5.9. имеет право раньше установленного срока переизбрать 
правление Союза (в том числе председателя).
3.6. Председатель избирается одновременно с избранием нового 
правления Думой, на основании результатов выборов при уча
стии членов Союза.
3.7. Правление Союза собирается по необходимости и решает 
текущие вопросы деятельности Союза.
3.8. Правление представляет Союз в отношениях с другими ор
ганизациями, предприятиями, объединениями и гражданами. 
От имени Союза заключают договора и имеют право подписи 
под документами Союза председатель (зам. председателя) и 
один из членов правления, выбираемый правлением.
3.9. Ревизионная комиссия контролирует соблюдение Устава 

Союза и финансовую деятельность.

Агу Яанович Аарна
11 декабря 1989 г. скончался 

академик Академии наук 
Эстонии, профессор, доктор 
технических наук Агу Яано
вич Аарна, видный ученый, 
организатор и популяризатор 
науки, воспитатель научных и 
инженерных кадров.

А. Я. Аарна родился 11 ок
тября 1915 г. в Таллинне. Пос
ле окончания Таллиннского 
техникума в 1934 году он учил
ся в Таллиннском техническом 
университете, затем в Дрезден
ском техническом университе
те, который окончил с дипло
мом инженера-химика. Трудо
вая деятельность А. Я. Аарна 
началась в Таллиннском поли
техническом институте сразу 
после Великой Отечественной 
войны, где он в 1951—1965 гг. 
руководил кафедрой химиче-

4. ЧЛЕНСТВО.

4.1. Членом Союза может быть каждый студент ТТУ, при
знающий Устав.
4.2. Решение о принятии в Союз производится на собрании фа
культета на основании письменного заявления. Вопрос снятия 
с учета также решает собрание студенческой организации фа
культета.
4.3. Члены пользуются следующими правами:
4.3.1. выбирать и быть избранными в руководящие и конт
рольные органы Союза;
4.3.2. делать предложения об изменениях в деятельности 
Союза, критиковать деятельность руководящих органов;
4.3.3. принимать участие во всех мероприятиях Союза, в 
материальной и организационной деятельности Союза, на
правленной на устройство студенческой жизни в ТТУ.
4.4. Члены обязаны:
4.4.1. следовать данному Уставу и способствовать достиже
нию целей Союза;
4.4.2. платить членские взносы, размер и порядок уплаты кото
рых устанавливает Дума.

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

5.1. Финансово-экономическую основу Союза формируют:
5.1.1. членские взносы,-
5.1.2. добровольные вклады от предприятий, учреждений, 
организаций и граждан;
5.1.3. поступления от мероприятий, организуемых Союзом;
5.1.4. другие поступления.
5.2. Распределение производится в соответствии с текущей 
программой и бюджетом.

6. ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.

6.1. Деятельность Союза прекращается в соответствии с реше
нием Думы, если Союз невозможно реорганизовать, а в суще
ствующей форме он не в состоянии реализовать свои цели.

6.2. По окончании деятельности Союза оставшееся имущество 
распределяется в соответствии с действующим законодатель
ством ответственной комиссией, которую формирует Дума в 
соответствии с решением о прекращении деятельности Союза.

Настоящий Устав принят на состоявшемся 27 ноября 1989 го
да заседании Думы Студенческого Союза ТТУ.

скои технологии топлива, с 
1957 г. — также проблемной 
лабораторией сланцехимиче
ского синтеза, а в течение 16 
лет (1960—1976) стоял во главе 
всей научной и педагогической 
работы этого крупнейшего вуза 
республики в качестве его рек
тора.

Начиная с 1978 г. А. Я. Аар
на работал в Институте химии 
Академии наук Эстонии, и до 
последних дней руководил 
деятельностью совета респуб
ликанской научно-техниче
ской программы по комплекс
ному использованию горючих 
сланцев.

После защиты докторской 
диссертации в 1954 г. последо
вало присвоение ему ученого 
звания профессора, в 1961 году 
А. Я. Аарна избирают членом 
республиканской Академии 
наук. Он был также членом- 
корреспондентом Финского об
щества химиков и почетным 
доктором Будапештского тех
нического университета. За 
научные заслуги А. Я. Аарна 
дважды удостоен премии Со
ветской Эстонии, начиная с 
1965 г. он заслуженный дея
тель науки ЭССР. А. Я. Аарна 
награжден орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 
Член КПСС с 1957 г.

А. Я. Аарна был ведущим 
ученым республики в области 
химии и технологии горючих 
сланцев, автором посвящен
ных этому кругу вопросов 
книг и брошюр, более 250 на
учных статей. Под его руко
водством защитили кандидат
ские диссертации около 40 его 
аспирантов и сотрудников. Че
ловек огромной эрудиции, он 
всегда находил контакт и со 
студентами во время своих 
блестящих лекций, и с колле
гами, которых всячески под
держивал. Даже в самые труд
ные годы своей жизни он со
хранил ясность ума, объектив
ность и человечность.

Память о выдающемся уче
ном и педагоге академике 
А. Я. Аарна на долгие годы ос
танется в наших сердцах и 
будет продолжать жить в ра
ботах его учеников.

Президиум Академик наук 
Эстонии
Таллиннский технический 
университет 
Институт химии 
Совет программы по комп
лексному использованию го
рючих сланцев



Расстановка общественно-политических 
сил в Эстонии, революционные события 

и их последствия (1905-1907)
Грубая и бесцеремонная ру

сификация подорвала патри
архальную ориентацию эстон
ского народа на Россию, по
шатнула доверие к властям и 
подготовила почву для рево
люции 1905 года.

Эстония была одним из наи
более развитых е экономиче
ском отношении регионов Рос
сийской империи. Классовые 
различия буржуазного общест
ва обозначились здесь явст
веннее, чем в царской России 
в целом; удельный вес проле
тариата и полупролетариата 
был больше (66,6% — в Эсто
нии, 50,7% — в России).

Промышленный пролетари
ат Эстонии был одним из наи
более организованных и со
знательных отрядов рабочего 
класса царской России.

Помещики были и экономи
ческом отношении (но не в по
литическом) белее обуржуазе
ны и крестьянство более диф
ференцировано (60% крестьян 
не имели земли). Феодальные 
привилегии остзейских поме
щиков и сословное самоуправ
ление, двойное национальное 
угнетение придали политиче
ской борьбе в Эстонии особую 
остроту.

Эстонская социал-демокра
тия по своим идейным убеж
дениям не была единой. В ней 
выделились два течения — 
центристское и национальное 
(есл!$ использовать принятую 
тогда терминологию).

Первое из этих течений объ
единяло непоколебимых после
дователей идей РСДРП (боль
шевиков). Благодаря деятель
ности побывавшего в  Таллин
не с августе 1S05 года уполно
моченного ЦК РСДРП FX Лит
винова (1876—1951) социал-де
мократы Эстонии познакоми
лись с решениями Ш съезда 
РСДР П. Несколько позднее 
началось распространение сре
ди таллиннских рабочих кни
ги Б. Ii. Ленина «Две тактики 
социал-демократии в демокра
тической революции». В тече
ние 1805 года число членов эс
тонских: организаций РСДРП 
выросло в четыре раза (от 350 
до 1090).

Школу революционной борь
бы прошли в 1905—1907 гг. бу
дущие лидеры этого течения 
X. Пегельман (1875—1938), Я. 
Анвельт (1884—1937), В. Кинги
сепп (1888—1922), Я. Сихвер 
(1879—1918) и др.

Редактируемая Пээтером 
Спээком социалистическая га
зета «Уудисед», начиная с 1902 
года пропагандировала некий 
синтез социалистического и 
национального движения, и 
подчеркивала необходимость 
автономии и федерации как 
при изменении государствен
ного устройства, так и при еоз- 
даиии социал-демократиче
ской партии (т. н. федерали- 
сты-аатономисты). После по
явления указа 18 февраля 
1905 года (этот указ давал пра
во на подачу петиций, содер
жащих предложения но обнов
лению государства) П. Спээк 
выдвинул требование автоно
мии Эстонии. Соответствую
щий меморандум был пред
ставлен правительству. Идеи 
П. Сяээка поддерживали так
же таллиннский адвокат О. 
Штрандмэн и мн. др.

Идею автономии пропаган
дировали также сплотившие
ся вокруг городской управы 
Таллинна и газеты К. Пятса 
«Театая» представители ради
кального крыла интеллиген
ции Эстонии.

На кровавое воскресенье в 
Петербурге рабочие Талливша 
ответили забастовками. 12 ян
варя забастовали рабочие 
«Двигателя», вскоре к ним 
присоединились рабочие дру
гих заводов, конки, чиновники

телеграфа и портовые рабо
чие. Забастовщиков" было 
12 000. В тот же день несколь
ко тысяч рабочих собрались 
на лугу Лаусманик, где перед 
ними выступили члены Тал
линнского Комитета РСДРП 
(А. Лурье и др.), рассказавшие 
о событиях в Петербурге. Бы
ла зачитана доставленная из 
Петербурга революционная 
прокламация, избрана делега
ция из 80 человек, которая 
передала вице-губернатору 
Гирсу экономические требова
ния рабочих.

После совещания с промыш
ленниками Гире сообщил ра
бочим, что ни одно из и?< тре
бований не будет обсуждаться 
до возобновления работы на 
прежних условиям. Во время 
переговоров 300 рабочих попы
тались вызволить арестован
ных полицией товарищей из 
следственной тюрьмы Тоом- 
пеа, но это им не удалось. В 
результате кровавых столкно
вений с казаками в порту 
1-1 января и с солдатами возле 
химической фабрики Майера 
17 января 7 рабочих погибли, 
многие получили ранения. По
лучив подкрепление из Петер
бурга — отряды казаков, гу
бернатор запретил любые соб
рания. С 17 яызаря рабочие 
Таллинна возобновили работу, 
не добившись существенных 
уступок. Бастовали также ра
бочие многих предприятий 
Нарвы, Тарту, Пярну и Виль- 
янди. Всего в январской заба
стовке участвовало 15 000 про
мышленных рабочих (60% 
промышленного пролетариата 
Эстонии). Ко малочисленные 
социал-демократические орга
низации Эстонии не смогли 
оказывать последовательное 
политическое влияние на за
бастовки.

Работники поместий заба
стовали в Эстонии уже в янва
ре 1905 года, но особенно акти
визировалось крестьянское 
движепяе в марте. Волнения 
произошли почти в 120 поме
стьях, в том числе забастовки 
— в 60. Главными требования
ми были обычно сокращение 
рабочего дня до 12—14 часов, 
увеличение денежного и про
дуктового довольствия на 10— 
15%. Выступления носили сти
хийный характер и были пло
хо организованы.

Требования помещикам
предъявилц.также арендаторы 
и владельцы выкупных хуто
ров, добивавшиеся уменьше
ния арепдпой платы и выкуп- 
пых платежей, ликвидации 
привилегий помещиков, спра
ведливого распределения нало
гов и натуральных повинно
стей между помещичьими и 
хуторскими хозяйствами. Кре
стьяне разрушали и поджига
ли усадьбы ix другие строения, 
принадлежавшие помещикам, 
избивали управляющих и т. п. 
Напуганные бароны вызывали 
для подавления беспорядков 
войска.

К борьбе с царизмом при
соединились в феврале и демо
кратически настроенная уча
щаяся молодежь: студенты
Тартуского университета и ве
теринарного института прерва- 
ли с начала февраля и вплоть 
до 1 сентября 1905 года заня
тия и присоединились к все
российской политической стач
ке студентов; в Таллинне, Тар
ту, Выру и Курессааре были 
созданы нелегальные кружки 
школьников.

В 1905 году в Эстонии были 
распространены большевист
ские листовки 116 наименова
ний, Таллиннский Комитет 
РСДРП издал примерно 40 000 
брошюр (в том числе в коли
честве Ю 000 — Программу,

принятую II съездом РСДРП) 
и сборников революционных 
песен.

Летом 1905 года па нелегаль
ном совещании социал-демо
кратов в Тарту была предпри
нята попытка достичь согла
шения между большевистским 
(центристским) и националь
ными течениями, но она не 
удалась.

Посла этого Иеотер Спээк, 
Готтлиб Лет и писатель Эду
ард Вальде основали т. н. Эс
тонский с оциал-демократиче
ский рабочий союз (ЗСДРС), 
который из-за своих нацио
нальны х принципов сразу же 
стал конфликтовать с РСДРП. 
Так, на организованном в Тар
ту 19 ноября 1505 года собра
нии большевики II. Аст, А. Ос
тра, Й. П у х и  упрекали ЭСДРС 
в желании создать самостоя
тельное эстонское государство. 
«Это был первый случай, ког
да эстояец обвинил эстонца в 
том, в чем за четверть века до 
этого обвиняли К. Р. Якобсона 
балтийские немцы», — писала 
газета «Уудисед» 22 ноября 
1805 года.

В Таллинне подобное собра
ние состоялось 13 ноября. По
зиции большевиков отстаива
ли па собрании 1*2. Мартна и 
А. Рей. Мнхкель Мартна вы
разил убеждение, что выдви
нутый К. Марксом лозунг 
«Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!» — единственно 
верный, и замена его лозунгом 
«Комитеты пролетариев всех 
стран, соединяйтесь!» недопу
стима. Председатели Эстонско
го социал-демократического 
рабочего союза рассуждали на 
собрании так: пролетариат на
циональных окраин испыты
вает не только гнет самодер
жавия и капитализма, но и на
циональное угнетение. В Цент
ральном Комитете РСДРП ему 
пришлось бы подчиниться рус
скому большинству, которое 
не знает местных условий, 
«определяющих здесь во мно
гих вещах своеобразие борь
бы». Мнение, будто один соци
ал-демократ всегда поймет по
требности другого социал-де
мократа, ошибочно («Уудисед», 
1905. 2 ноября). Период ревог 
люционного подъема 1905 года 
оказался, однако, слишком ко
ротким для того, чтобы разно
гласия среди социал-демокра
тов Эстонии нашли отраже
ние в реальной политике. Оба 
направления работали пока 
рука об руку и пришли с эти
ми разногласиями в 1917 год.

В Эстонии существовало и 
правое крыло, возглавляемое 
газетой Я. Тыниссона «Пости- 
меэс», которая еще весной 1905 
года выражала недоверие к 
русским и всему русскому. 
Однако сформированная близ
кими к «Постимеэс» кругами 
Эстонская народная партия 
прогрессистов в основном вос
приняла программу русских 
хадетоз. Я. Тыяиссону приш-

*сь теперь идти вместе с ка
детами, от чего всего несколь
ко месяцев назад он предосте
регал. Октябрьский манифест 
царя удовлетворил основные 
требования эстонской буржуа
зии.

Летом 1905 года революцион
ные настроения в городах и 
селах Эстонии не исчезли. 
Продолжались забастовки и 
митинги, началось формирова
ние рабочих отрядов. Крестья
не посылали властям много
численные петиции, рассчиты
вая на реформы. Сплотила 
свои ряды и контрреволюция. 
Полицейские репрессии осо
бенно усилились после назна
чения в марте 1905 года губер
натором Эстляндии бывшего 
директора департамента по

лиции А. Лопухина. Помещи
ки сколачивали вооруженные 
отряды, получившие в народе 
название «черной сотни».

Оеенью 1905 года революция 
вступила в высшую, решаю
щую фазу. Начало положили 
москвичи. 15 Эстонии всеобщая 
политическая стачка началась 
14 октября в Таллинне. Басто
вали не только крупные пред
приятия, но и мелкие, а также 
чиновники, торговые служа
щие, чиновники почты и теле
графа, школьники. 15 октября 
рабочие потребовали у город
ской думы, чтобы она доби
лась от губернатора освобож
дения политических заклю
ченных и удаления войск с 
улиц города. Потребовали так
же, чтобы дума направила ца
рю телеграмму с предложени
ем созвать Учредительное Со
брание и обеспечить демокра
тические свободы. Городские 
власти и губернатор Лопухин 
требования рабочих в полном 
объеме не удовлетворили — 
освобождено было лишь 10 по
литзаключенных, часть воен
ных патрулей была отозвана с 
улиц.

16 октября тысячи рабочих 
собралисьн а лугу Лаусманни, 
откуда решили отправиться в 
город и продолжить митинг на 
Новом рынке. Внезапно появи
лись возглавляемые офицером 
две роты пехоты и заняли бое
вой порядок на расстоянии 30 
шагов от толпы. Прогремели 
выстрелы. Погибло на месте и 
скончалось от ран позднее 90 
человек, раненых было свыше 
200. Похороны убитых рабочих 
20 октября вылились в мощ
ную антицарскую манифеста
цию с участием примерно 40 
тысяч человек. Всеобщая стач
ка таллиннских рабочих за
вершилась 26 октября. Ок
тябрьская стачка охватила и 
Тарту, и Нарву. Всего в ней 
приняли участие свыше 3/4 
промышленных рабочих и же
лезнодорожников Эстонии.

В условиях подъема револю
ции как результат творчества 
народных масс возникли не
известные доселе политиче
ские организации — советы 
рабочих депутатов. В Таллин
не Совет рабочих депутатов 
был создан в конце ноября — 
начале декабря 1905 года. В 
исполнительный комитет Со
вета были выбраны социал- 
демократы — большевики Н. 
Янсон, Т. Тыльдсепп, А. Аннус, 
Я. Сакс, Я. Лейс, Э. Лимбеверк 
и др. Таллиннский Совет не 
успел стать органом вооружен
ного восстания, но он органи
зовывал забастовки и зани
мался многими вопросами, ка
сающимися экономического 
положения рабочих.

Огонь революции охватил и 
другие города Эстонии — Тар
ту, Нарву, Пярну, Курессааре. 
Новые группы РСДРП образо
вались в Курессааре, Раквере, 
Тюри, Кохила, Пыльва, Мый- 
закюла.

Вечером, 11 декабря, в рас
положенной в подвале завода 
«Вольта» столовой состоялось 
нелегальное собрание предста
вителей рабочих и крестьян, 
одним из организаторов кото
рого был Ханс Пегельман. 
Большевики потребовали кон
фискации поместий и переда
чи их в распоряжение револю
ционных крестьянских коми
тетов. Принять окончательный 
план восстания участники соб
рания не успели, т. к. здание 
было окружено войсками. Бы
ло арестовано 22 человека, сре
ди них писатель Фр. Туглас, 
который вел протокол собра
ния.

Один из вариантов плана 
восстания предусматривал, что

боевые отряды направятся из 
Таллинна на запад, юг, восток, 
причем южная группа должна 
была объединиться с латыш
скими повстанцами. Другой 
вариант предусматривал за
хватить казарму в Пайде и, 
получив таким образом ору
жие, захватить затем Таллинн.

Ж действительно, в ночь на 
12 декабря и на следующий 
день боевые отряды направи
лись по Нарвскому и Вильян- 
дискому шоссе в уезды.

По пути к ним присоедини
лись мызные рабочие и кре
стьяне из окрестных районов. 
За несколько дпей восстание 
охватило большую часть 
Харьюмаа, частично также 
Ляэне-, Ярва- и Пярнумаа. В 
охвачепном восстанием районе 
было уничтожено 120 мыз, раз
рушены и сожжены винокур
ни, закрыты корчмы и лавки. 
Во многих местах была орга
низована народная милиция и 
введено революционное само
управление. Органы самоуп
равления были созданы в 50 
волостях (в Сангасте, Кохила, 
Тарвасту и др.). Происходили 
кровавые столкновения с воо
руженными отрядами помещи
ков. В принятых собраниями 
волости решениях содержа
лись требования использова
ния эстонского языка в офи
циальном делопроизводстве и 
организации преподавания в 
волостных школах на эстон
ском языке. В Северной Эсто
нии такие решения приняли в 
28 волостях. В Алатскиви, Ва
на-Суйслепа и некоторых дру
гих местах было решено поде
лить помещичьи земли.

Но восстание рабочих и кре
стьян Эстонии потерпело пора
жение, так как не было в до
статочной мере подготовлено 
ни стратегически, ни органи
зационно и материально.

После подавления восстания 
в Москве контрреволюция по
всюду перешла в наступление. 
В Прибалтике сочли необходи
мыми чрезвычайные меры. 
Первой из них явилось учреж
дение Балтийского генерал-гу
бернаторства согласно указу 
от 28 ноября. На помощь си
лам помещиков и ранее нахо
дившимся здесь воинским ча
стям были посланы специаль
ные карательные отряды под 
командованием генерал-майо
ров Безобразова, Орлова и ДР. 
Некоторыми карательными от
рядами командовали остзей
ские немцы. В штабе генерал- 
губернатора Соллогуба был 
разработан план «покорения» 
этих земель. Предусматрива
лось использование всех родов 
войск, включая артиллерию. 
Гражданские власти были под
чинены военным и был развя
зан военно-политический тер
рор. Сотни людей без суда и 
следствия, на основе указаний 
местного дворянства, были рас
стреляны, дико избиты, бро
шены в тюрьмы, Пасторы бла- 
гослощ щ зщ  массовые убийства. 
Бегл*.: сожжены многие здания, 
прии:"лежавшие волостям и 
обществам, школы, говоря 
уже о хуторах. Расстреляно и 
повешено было в Эстонии 328 
человек, почти 600 получили 
телесные наказания. Сотки 
людей были приговорены к 
тюремному заключению, вы
сланы па каторгу.

(Окончание на 3-й стр.)



МНЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.. .

П онятие «университет» (от 
латинского, universitas — сово
купность) служ ит для обозна
чения учебного заведения, в 
котором студенты ориентиро
ваны  на изучение основании 
культуры  в их взаимодействии 
и единстве. К ультурный, ип- 
.теллагентны й . человек в вы с
ш ем смысле этого слова видит 
в получении информации, в 
том  числе и естественно-науч
ной и- те я се я ер и с -тсх н с л м та *  
скоы не самоцель, а средство 
д л я  -утверждения главных цен
ностей культуры ; разум а и мо
рали , точнее, морально оправ
данней, подчиненной общтее- 
.ловечссавд интересам, рлэухи- 
ном дентелднеетм. Мбо что, лак  
не разум  и нравственность со- 
ставлягат подданную  сущ ксеть 
-челеюека? Отсюда следует, по 
крайней мере, один важ ны й 
вывод: культурное отношение 
к  информации, Еаучасй в' töbs 
числе, требует особ ь;-, пенхн- 
чеспих качеств. Сто способ
ность рассуж дать строго дока
зательно,-не принимать ничего 
н а  вору, в том числе к- наибо
лее авторитетны е вы сказы ва
ния, мыслить ix динамичном 
реж име, стремиться к  новому 
качеству знания, постоянно 
изм ерять достигнутые резуль
таты  их значением для совер
ш енствования человека и ус
ловия его ж изнедеятельности.

И для технического универ
ситета решение данной задачи 
им еет особенно большое значе
ние как  раз к з -за  опасности 
поглощ ения гуманитарной со
ставляю щ ей культуры  ее тех 
нико-технологическим, утили
тарны м  компонентом. На нее 
обратил внимание м еж дуна
родный коллектив ученых 
«Римский клуб», приш едш ий 
к выводу, что одномерность 
образования, нацеленного на 
реш ение узко практических 
задач, достиж ения по преиму
щ еству одних лиш ь м атери
альны х благ, ведет к  антропо

логической катастроф е, дегра
дация личности, глобальному 
кризису цивилизации. Для уст
ранения этой гибельной пер
спективы эксперты Римского 
клуба, ученые с мировым име
нем, предложили радикальную  
реф орму образования, суть ко
торой в перенесении целевого 
акцента па гуманитарную , 
культурную  сферу, на форми
рование интеллектуального ди- 
п . ; п а  и нрявственной цель- 
жкчтд.

К аф едра ф илософ ии ТТУ 
у. не х "усом учебном году про- 
кащща, перестройку своей ра
боты, исходя из указан н ы х 
пгл:ернтетоа. Утверждена
п и i-яцнпиально новая про
грамма курса философ ии, к а ж 
дому преподавателю  предо
ставлена возмож ность адапта
ции курса к  своим интересам и 
своему видению его основных 
тематических узлов. На базе 
путавшихся в прошлые годы 
курсов «К ультура и религия» 
а  «Основы этики» создан курс 
«Теория и история культуры». 
Несмотря на то, что он имеет 
статус ф акультатива, лекции 
посещает около 80% студентов. 
Волге того, хотя продекая фа
культета, автом атики и проин- 
ф ркнровал  студентов о том, 
что несдача зачета по этому 
предмету не препятствует до
пуску к сессии, большинство 
псе асе сдает зачет, а десятки 
студентов представили рефе
раты, часть из которых свиде
тельствует об искреннем инте
ресе к поставленном в «фа
культативе по культуре» про
блемам.

Н аряду с трудностями, воз
никаю щ ими в учебном процес
се и з-за  позиции деканов, есть 
и такие, которые связаны  с пе
рестройкой в работе каф едры : 
нет оригинальной, соответст
вующей требованиям времени 
учебной, методической, а  во 
многом и научной литературы . 
Б  свази  с этим каф едра уж е в

ближайшее время завершает 
работу по составлению учебно
методического пособия «Акту
альные проблемы философ
ского знания» и нечто вроде 
хрестоматии, подбора ориги
нальных текстов виднейших 
представителей философской 
мысли Европы. Надеемся, что 
наша профессиональная дея
тельность органически вписы
вается в программу трансфор
мации обучения в ТТУ.

В. НОСОВИЧ, 
доцент кафедры философии.

. . . И СТУДЕНТА

Считаю введение этого предме
та в программу технического 
вуза весьм а своевременным и 
актуальны м . Проблема нравст
венности, а вернее — безнрав
ственности, поразивш ей наш е 
общество, стоит сегодня в од
ном ряду с острейш ими про
блемами экономики и полити
ки.

А льберт Эйнштейн, напри
мер, считал, что государство, 
сознательно обманываю щ ее 
молодежь, пож нет впоследст
вии плоды неверия и скепти
цизма. А нтирелигиозная поли
тика, проводивш аяся тотали
тарны м  реж имом , дала свои 
всходы: страну р азд и р а ет \
м еж национальная рознь, эко
логия на грани катастроф ы , 
растет уровень преступности. 
Поэтому особенно ценно то, 
что для многих моих сокурс
ников этот курс лекций стал 
первым ш агом н а  пути ф ор
мирования своего собственного 
мировоззрения, отличаю щ его
ся от насаж даем ого с самого 
раннего детства, или, по край 
ней мере, заставил  задум ать
ся над вечны м и вопросами: в 
чем смы сл ж изни? каково ме
ст человека в этой жизни? что 
такое культура? являю сь ли я 
сам человеком  культурны м  и 
нравственны м?

Р еш ение современных про
блем требует высокой ответст
венности перед человечеством. 
Будущ ий инженер и ученый 
немыслим поэтому только как 
высококлассны й специалист

без соответствующего нравст
венного й культурного уровня.

Хочется вы разить от лица 
моих сокурсников глубокую 
благодарность Виктору Ивано
вичу Носовичу за  донесенные 
до нас с большим мастерством, 
знания.

Дмитрий МЕХОВИЧ, 
ЛИ-17.

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
21—23 ноября Научная библиотека ТТУ отметила свое 70-летие

21 ноября в зале ТТУ состоялся торжественный акт. Библио
теку поздравили председатель Государственного комитета на
родного образования В. Раянгу, ректор Б. Тамм и главный спе
циалист Госкомитета по культуре И. Тингре. Они отметили 
успешную работу многих сотрудников библиотеки грамотами 
Комитетов, благодарственным письмом ректора, памятными 
медалями.

Среди поздравлявших были представители факультетов и 
общественных организаций ТТУ, коллеги из таллиннских и 
тартуских библиотек, Эстонского общества библиотекарей, 
Эстонского института информации, представители кафедры 
библиотечного дела и библиографии ТИедИ и другие.

На юбилей прибыли и коллеги из-за пределов Эстонии: из 
Ф инляндии, Латвии, Литвы, ГДР и Голландии. Поздравитель
ные телеграммы поступили из Ленинграда, Москвы, Иркутска, 
Тампере, Гетеборга, Кракова, Берлина, Граца, Будапешта, 
Веспрема и Оксфорда.

22—2S ноября состоялась научная конференция на тему 
«Роль библиотеки в развитии технического образования и тех
нических исследований в Эстонии».

Н а утреннем заседании первого дня конференции во вступи
тельном докладе обсуждалась история создания инженерного 
образования, В следующих докладах рассматривались вопросы 
развития и сегодняшние проблемы библиотеки ТТУ. На ве
чернем заседании обсуждались основы концепции развития 
библиотек Эстонии, настоящее и будущее информационного 
обслуживания специалистов.

Второй день конференции начался с доклада о выпуске тех
нической литературы в Эстонии и о составлении библиогра
фии местных технических изданий. Рассматривался также 
вопрос о роли библиотеки ТТУ как центра эстонской техниче
ской литературы и ее библиографии.

Вечерние доклады сделали коллеги из Финляндии и ГДР. 
Директор библиотеки Хельсинского Технического универси
тета профессор Элин Торнудд рассказал об опыте использо
вания каталогов в Финляндии и сотрудничестве скандинав
ских стран в этой области.

Темой выступления заведующего отделом той же библио
теки доктора Синикка Коскиала был прогноз использования 
информационной технологии в Финляндия на период с 1996 по 
2010 год. Доктор Ингрид П'раузе из библиотеки Дрезденского 
Технического университета познакомила с применением вы
числительной техники в этой библиотеке.

С коллегами из Хельсинского, Дрезденского и Дельфского 
технических университетов были обсуяедены возможности
дальнейшего сотрудничества. К И КА С

(Начало на 2-й стр.)
Жестокие репрессии обру

шились на эстонскую прессу — 
большинство эстонских газет 
было закрыто. Запрещены бы- 
лгл различны е общества и 
профсоюзы, репрессированы 
представители интеллигенции 
и студенчества. Многие участ
ники; движения, среди них
Э. Вильде, Фр. Туглас, О. 
Штрандман, К. Пяте1, были 
вынуждены уехать за границу. 
Военное положение в Прибал
тике было отменено лишь 15 
сентября 1908 г.

Забастовочное движение про
должалось и в 1906—1907 гг.:

Заметными событиями 1906 
и 1907 гг. стали колитические 
стачки, которыми отметили 
1 мая в Таллинне и Нарве и 
годовщину кровавого разгона 
демонстрации 16 октября 1905 г. 
Реакционный государствен
ный переворот 3 июня 1907 го
да положил конец продолжав
шейся два с половиной года 
буржуазно - демократической 
революции в России. Револю
ция 1905 года стала для Эсто
нии временем политического и 
социального пробуждения. Она 
полож ила конец патриархаль
ной вере народных масс Эсто
нии в царя, сплотила их с дру
гим»*, угнетенными России.

Л. МЕЛЬДРЕ.

ЗАЧЕМ НУЖНА ТАКАЯ РАБОТА? ТРЕВОГА!

1 Б ноября» 1901 г. под редакцией  
К. Пят&а в Таллинке начала вы хо
дить. газета. «Театая»; в числе со
трудников, которой были такие ра
дикалы  и социалисты, как Э. Биль
де, О. М юнтер, X. Пегельман, М. 
М артна. В 1905 г. К. П яте был и з
бран в городскую  управу Таллин
на, а позднее —- и помощ ником го
родского головы, т. к. у  К. Пятса 
много времени отнимала работа в 
городской управе, то редактируе
м ая X. П егельмаком и М. Мартна 
«Театая» сближ алась постепенно с 
социал-дем ократам и, чем у К. Пяте 
как издатель не препятствовал. В 
х о д е  подавления революции 1905 г. 
«Театая» была 12 декабря 1905 г. 
закры та. И з-за  публикации в газе
те маниф ества П етербургского Со
вета рабочих К. Пятсу грозило  
тю рем ное заклю чение и он вы
н у ж д е н  был беж ать в Ш вейцарию. 
Карательны й отряд генерала В. 
Б езобр азов а  приговорил его заоч
н о к см ерти.

Уваж аемая редакция!
Пишет вы п ускн и к  сп ец и аль

ности AV 1986 года. П рорабо
тав после института па Р акке- 
сколг известковом заводе, до
бивш ись того, что м не п оруча
ли быть и. о. заместителя ди 
ректора по капит альному стро
ительству, по воле сл уч ая , а 
точнее, Министерства обороны  
я был направлен  в СА для  
служ бы оф ицером  на два года. 
П ричем, все это произош ло по 
худш им  вариантам застойного 
сценария: кто-то ткнул п аль
цем в мою ф ам илию , отослали 
документы в М оскву, и  после 
этого даже респ убли кан ски е  
министры ничего не м огли  и з
менить. В военном  ведомстве 
никого не интересовало у с у гу б 
ление и без того очень слож 
ной кадровой проблем ы  сред
н его по разм ерам  завода , на  
котором в самом, р а зга р е  бы ла  
реконст рукция.

Я  не из тех, кто служ бу в 
армии воспринимает к а к  что- 
то ненуж ное и тягостное. Если  
уж я оказался в арм ии, то на
строился честно исполнить
свой долг на своей должности 
(начальник связи  батальона). 
Но в реальности, все оказалось  
не так просто.

П ризы в сотни оф и ц еров-  
двухгоди ч н и ков , из Эстонии 
бы л связан  с тем, что в начале  
1988 года, было принято р еш е
ние строить дороги в Н ечерн о
зем ье силами воен н ы х строи
телей. Д ля этого орган и зовали  
сформирование дорож но-стро
ительных батальонов (ДСБ). 
Восемь из н и х  долэ/сны бы ли  
быть сф орм ированы  частично 
за счет оф ицеров из П рибал
тийского округа .

В роде бы  все вы глядел о  ло
гично  — В ооруж енны е С илы  
помогают вы полнению  н арод
нохозяйст венны х программе. 
Но это бы ла та бюрократиче
ская ком андно-наж им ная ло

гика, которая уж е довела  н а
ш у страну до кризиса . С оглас
но этой л оги ке вы ш ел  приказ  
МО по орган и зац и и  этих ф ор
м ирований. Он п редп исы вал  
направлять в эти п одразделе
ния л уч ш и х  солдат, т ехнику и 
оф ицеров. Но осущ ест вление 
этого п р и к а за  происходи ло та
ким и методами, которые и н а
че, к ак  прест упными, н ел ьзя  
назвать. В эти части «сп лавля
ли» сам ы х н еди сц и п ли н и ро
ван н ы х, сам ы х т рудных сол
дат, которые уж е в п ервы е дни  
ф орм ирования устраивали  
драки типа «стенка на стенку». 
Части, которым п редп и сы ва
лось обеспечить н овы е ф орм и
рован ия авт омобильной и ин
ж енерной техникой, н ап рави ли  
сю да все ненуж ное, негодное, 
разграблен н ое и в лучш ем  с л у 
чает, па скорую  р у к у  п одре
монтированное. А  ф орм ирова- 
ние оф ицерского  корп уса  — 
вообщ е детектив с далеко не 
всегда благоп олучн ы м  концом  
—■ имеются в в и д у  кадровы е  
оф ицеры . Добровольцев, гото- 
вы х  по зо ву  сердц а  сменить 
кварт иры в Прибалтике на н е 
известность и  неустроенность 
оказалось ничтожно м ало  — 
единицы . Остальных у го в а р и 
вали соверш енно особы м и «ме
тодами» — наж им, угр о зы , 
шантаж. Нетрудно догадаться, 
каким  бы л м оральн ы й  и п ро
ф ессиональны й ур о в ен ь  и н а
строй тех, кто н ачал осваивать 
Н ечернозем ье.

Само начало деятельности 
этих ф орм ирований  бы ло сим 
воличны м . Т олько  в кон це а в 
густа м ы  п ри бы ли  в В ологод
скую  область, а «н а в е р х у » бы 
ло долож ено, что м ы  уж е в ап
реле п ри бы ли  на место и н а 
чали работу. И приш лось п р и 
ложить н еи м оверн ы е уси лия , 
чтобы доказать невозмож ность 
вы полнен ия за  четыре м есяца  
плана, рассчитанного н а  девять 
м есяцев работы.

Учитывая уровен ь  оф ицер
ск и х  кадров, подбор солдат и, 
отсутствие бытовых условий , 
можно догадаться, какой мо
рально-психологический  кли 
мат царит в этих ф орм ирова
н иях. А рм ейская показуха в 
этих услови ях  приобрела со
верш енно уродливы е формы. 
То, что перед приездом  любого  
начальства все бросали повсе
дн евн ы е дела и заним ались 
только подготовкой встречи, 
даже не самое страшное, хотя 
в п ервы й  год такие встречи 
происходили через каждые 
два-три дня и экономический  
ущ ерб  был велик; самое страш
ное заключалось, в том, что 
неустроенность делала н еи з
бежной «пеуставщину», давала  
очень вы сокую  степень забо
леваемости ж елудочными бо
лезням и  и О РЗ (были вспы ш ки  
эпидем ий, даже с переходом  
на карантин); низкая квали
ф икация и материально-тех
н ическая обеспеченность по
стоянно приводила и приводит 
к  производст венным травмам. 
И ведь этого можно было и з
бежать, почти все это предска
зы вали  с самого начала толко
вы е военные среднего звена, 
которые очень хорош о знают 
арм ейскую  реальность. Но и х  
никто не слуш ал, возобладало  
ж елание быстро организовать 
и ещ е быстрее отчитаться.

Имеет значение еще один  
фактор. В  эти ф ормирования  
п ризы вались парни с ш оф ер- 
сгсгши правам и, а не с води
тельскими, т. е. на девяносто 
процентов это те, кто перед  
арм ией закончили курсы  
Д О С А А Ф  и. не имеют ни м а
лейш его понятия о правильной  
эксплуатации техники. И мен
но этим можно объяснить, что 
тридцать-сорок процентов тех
н ики  постоянно неисправны . 
Получается, что сотни м иллио
нов рублей  бы ли затрачены на 
то, чтобы п ризы вн и ки  потре
н ировались в вож дении и п о

строили плохие дороги, кото
ры е через два-три года п ри 
дется ремонтировать; и все это 
выглядит особенно уд р уч а ю 
щим на фоне работы довольно  
слабых дорож ных орган и за
ций местного значения, кото
ры е, имея в десять раз меньш е 
работников, в н есколько раз  
меньше техники, выполняют  
те же объемы работ с горазбо 
лучш им качеством.

Очень надею сь, что ваша га 
зета поймет — это н ельзя  оста
вить без внимания. В ы п ускн и 
ки ТТУ  7Ю военной специаль
ности в основном инж енеры- 
саперы, и если эта орган иза
ция (Центральное дорож но
строительное управлен и е при  
МО) будет дальш е существо
вать, то это многим, искалечит  
жизнь, и м иллионы , а то и  
миллиарды рублей  будут тра
титься без смысла. Это уже 
нельзя назвать «отдельными 
недостатками »!

С уваж ением  
ст. лейтенант 

В алерий САЙ КОВСКИ Й .



АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ О СЕБЕ

«Андреи Тарковский — поэт кинематографа» — так 
назывался фильм итальянского режиссера Донателла  
Баливо, показанный по финскому телевидению. С 
большим интересом его ждал, но был совершенно ра
зочарован — живой голос Тарковского был заглушен 
итальянским переводом. Впервые с муками я перево
дил финские титры, многое не понял и совсем отчаял
ся: трудно было поверить, что родной русский язык так 
неузнаваем.

Случайно мне в руки попала статья из западногер
манского журнала «Форум» Л? 18 за 1988 год, где я 
встретил подборку высказывании о кино Андрея Тар
ковского. Они совпадали с тем, что говорил с экрана 
сам режиссер.

Невозможно как-то прокомментировать эти выска
зывания, не привнося субъективность в его мысли о 
кино, искусстве, женщине, детстве, — слишком силен 
слой перестроечной волны оправданий, прощений, и 
покаяний, несущихся вослед ушедшему режиссеру.

Надо дать говорить, говорить Андрею Тарковскому 
самому и, наверное, это откроет для нас что-то неведо
мое, Надо только вдуматься . . .

Александр ИВАНОВ, 
активист киноклуба.

1 Здесь приводятся высказывания Андрея Тарковско
го нз его интервью, опубликованного в журнале «Стра
на и мир» 1984, № 3.

о к и н о

СВОБОДА! РАВЕНСТВО! 
БРАТСТВО!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 30.)

Мое детство я помню очень 
хорошо. Для меня это самое 
главное — самые главные годы 
в моей жизни. Детские впечат
ления для меня самые важные 
л я  все позднее, зрелое время, 
когда я стал взрослым . . .

Мы жили с мамой, бабушкой, 
сестрой. Семья без мужчины. 
Это существенно повлияло на 
мой характер . . .

Дом. Дом моего детства — 
это маленький хутор в 90—100 
километрах от Москвы, неда
леко от деревни Игнатьево, где 
мы прожили несколько лет пе
ред войной — 35-й, 36-й, 37-й...

Это было тяжелое время. 
Мне всегда не хватало отца. 
Когда отец ушел из нашей се
мьи, мне было три года. Ж изнь  
была необычайно трудной во 
всех смыслах. И все-таки я 
много получил в жизни. Всем  
лучшим, что я имею в жизни, 
тем, что я стал режиссером, — 
всем этим я обязан матери.

В свое время я пережил  
очень трудный момент. В об
щем, я попал в дурную ком
панию, будучи молодым. Мать 
меня спасла очень странным  
образом — она устроила меня 
в геологическую партию. Я ра
ботал там коллектором, почти 
рабочим, в тайге, в Сибири. И 
это осталось самым лучшим  
воспоминанием в моей жизни. 
Мне было тогда 20 лет . . .

Об отце. Мой отец, конечно, 
сегодня самый большой рус
ский поэт. Вне всяких сомне
ний. С огромным духовным за 
рядом. Поэт, для которого са
мое важное — его внутренняя 
духовная концепция жизни. 
Он никогда не писал ничего, 
чтобы прославиться. Было вре
мя, когда стихи Арсения Алек- 
сандровнча Тарковского не пе
чатались — тогда Ж данов сле
дил за положением культуры. 
Совсем недавно стихи отца на
чали печатать. . .

Меня спрашивают, не жалею  
ли я, что не стал музыкантом, 
дирижером (я хотел бы быть 
дирижером) или художником. 
Да, теперь жалею. Мне каж ет
ся, что заниматься музыкой 
было бы легче для меня. Но в 
детстве я не хотел быть ни м у
зыкантом, ни художником. 
Нет. У меня в детстве был до
вольно растительный образ 
жизни. Я мало размышлял. Я 
Больше чувствовал я как-то 
воспринимал. Детство всегда 
прекрасно — как бы ни было 
нам хорошо или плохо, оно 
всегда остается самым пре
красным временем для нас.

Я никогда не понимал, что 
такое кино. Многие, кто шел в 
институт кинематографии, уже 
знали, что такое кино. Для ме
ня это была загадка. Более то
го, когда я закончил кинема
тографический институт, я 
уж е совсем не знал, что такое 
кино, — я не чувствовал этого. 
Не видел в этом своего призва
ния. Я чувствовал, что меня 
научили какой-то профессии, 
понимал, что есть какой-то ф о
кус в этой профессии. Но, что
бы при помощи кино прибли
зиться к поэзии, музыке, лите
ратуре, — у меня не было та
кого чувства. Не было. Я на
чал снимать картину «Иваново 
детство» и по существу не 
знал, что такое режиссура. Это 
был поиск совершенно ощу
пью. Я пробовал. Я искал ка
кие-то моменты соприкоснове
ния с поэзией. После этой кар
тины я почувствовал, что при 
помощи кино можно прикос
нуться к духовной какой-то 
субстанции. Поэтому для меня 
опыт с «Ивановым детством» 
был исключительно важным. 
До этого я совсем не знал, что 
такое кинематограф. Уже и 
сейчас кажется, что это боль
шая тайна. Впрочем, как и 
всякое искусство. Лишь в «Но
стальгии» я почувствовал, что 
кинематограф способен в 
очень большой степени выра
зить душевное состояние авто
ра. Раньше я не предполагал, 
что это возможно . . .

В последнее время я стре
мился ко все большей просто
те в кино. Мне кажется, что в 
«Сталкере», в «Ностальгии» я 
добился какого-то аскетизма в 
конструкции.

Мне гораздо милее микро- 
чем макромир. Например, я 
люблю ограниченное простран
ство. Мне очень нравится от
ношение к пространству япон
цев — их умение в маленьком 
пространстве находить отра
жение бесконечности. .. И во
да для меня — отражение. Но 
не только. Может быть, это ка
кая-то древняя намять. Вода, 
речка, ручей — для меня очень 
много говорят__

Для меня как режиссера  
очень важны опыт и фильмы  
Довженко. Очень. Моим учи
телем был Михаил Ромм. Учи
тель — это учитель. Это чело
век, который шесть лет учил 
меня в институте. Но глав
ное — он научил меня быть са
мим собой. Это я обязан ска
зать, когда говорю о моем учи
теле Р ом м е. . .

Кино, пожалуй, самое несча
стное из искусств. Кино поль
зуются как жевательной ре
зинкой, как сигаретами, как 
вещами, которые покупают. 
Поэтому принято считать: что
бы картина была хорошей, она 
должна продаваться. Если же 
мы думаем о кино, как об ис
кусстве, такой подход абсур
ден. Я не отношу себя к ре
жиссерам, которые бы очень 
гордились коммерческим ус
пехом. Но я не сетую на свою 
судьбу. Это только в самом на
чале, после того, как кино по
явилось, каждая картина 
встречалась зрителем с инте
ресом. Сегодня мы не можем 
рассчитывать, что миллионы 
зрителей будут смотреть толь
ко хорошее кино. Очень труд
но влезть в шкуру зрителя, 
увидеть фильм его глазами. 
Мне кажется, что этого и не 
нужно. Единственный путь к 
зрителю для реживсера — это 
быть самим собой.

(Продолжение следует).

Курсы гидов
вот уже четвертый год ра
ботают в Таллиннском тех
ническом университете. 
Десятки студентов различ
ных факультетов получили 
за эти годы интересную об
щественную профессию. 
Умело руководит курсами 
ассистент 10. Алаберт. В 
этом учебном году учебный 
процесс перестроен. Будут 
два выпуска гидов-общест- 
венников: в декабре и в ап
реле.

Слушатели курсов зна
комятся с методикой раз
работки и проведения экс
курсий. Изучают историю 
и архитектуру Таллинна, 
искусство, культуру, быт, 
народные обычаи и обряды 
эстонского народа. Конеч
но, большое внимание уде
ляется политической жиз
ни, которая сегодня значи
тельно активизировалась.

Будущие гиды знакомят
ся с историей таллиннское 
моды и даже с забытыми 
блюдами эстонской кухни 
которые можно без особогс 
труда приготовить и в на
ши дни.

Живой интерес слушате
ли курсов проявляют 1 
философиям различных ве
роисповеданий, к их веч
ным идеалам, и в первую 
очередь, к христианству 
которое является неотъем
лемой частью культуры эс
тонского народа. В бли
жайшее время для буду
щих гидов будет проведена 
экскурсия на новую тему 
«Дороги к храму».

Очередные занятия наме
чено провести в музеях. 
Приглашаются все ж елаю
щие.

Ю. НИКИФОРОВ,
руководитель курсов гидов.

Ардо: Действие бы ло органи
зовано по двум п араллельн ы м  
линиям . Зарубеж н ы е эстонцы  
и литовцы  собрались под Т ри 
ум ф альной  аркой  и н ачал и  
оттуда движ ение в сторону 
площ ади Трокадеро.

Сулев: В это ж е врем я про
ходило мероприятие на иппо
дроме, где собрались эстонцы, 
литовц ы  и п оляки . С кандиро
вали  в основном два лозунга 
«Нес! А гш у ёо Ьогпе» и «Егее- 
б о т  апб т б ер еп б еп се  Гог Ва1- 
Нс зГаГез». Когда проходили 
мимо советского павильона, 
где к а к  раз в это врем я ш ла 
советско-ам ерикан ская  дис
куссия , то в основном сканди
ровали  «Кеб А г т у  &о Ь о те» . 
Н аш а дем онстрация собрала 
много народа н а  площ ади Тро
кадеро. Там п рисутствовала 
так ж е  делегация К амбодж и, 
п редставитель которой вы сту
пил с речью . О бращ ение с н а 
ш ей стороны  зач и тал  Яанус 
Бетлем . Все м ероприятие вы 
лилось в серьезны й  ан тиком 
м унистический митинг.

— Ваши отношения с совет
ской делегацией?

Сулев: Они заяви л и  протест 
устроителям  по поводу н аш е
го отдельного павильона. Эс
тонцы. и литовцы  заяви л и  
встречны й протест. С оветская 
делегация бы ла довольно пест
рой — от н еф орм алов до во
еннослуж ащ их. Р уководителя
ми делегации бы ли м уж чины  
в годах — это н а  всемирной 
встрече М ОЛОДЕЖИ!

В общ ем, к нам  проявили

и нтерес, однако пора было- 
уезж ать .

— Что от вас в основном хо
тели узнать?

С улев: Н а чем  м ы  осн овы ва
ем то, что н аш а  проблем а — 
европей ская? Н ы н еш н ее п оло
ж ен и е  в Эстонии? К ак  м ы  от
носим ся к Горбачеву? М ы от
в еч ал и  так : если  м ы  будем
свободны ми, то м ы  увели чим  
буф ерную  зону м еж ду  Восто
ком  и Западом . В Э стонии не 
п ерестройка, а н ац и он альн о- 
освободительная война. В нут
р ен н я я  и в н еш н я я  п оли ти ка, к  
сож алению , уходи т и з-п од 
контроля Горбачева. М ы не 
.вы бирали  его себе на роль доб
рого ц аря .

Ардо: И  в ответ н а  первый 
вопрос — эстонец  к а к  поли ти 
ч ески й  субъект не п отерял  н а 
деж ду  усп еть  к европейском у 
поезду.

27 АВГУСТА В ЕЧЕРО М  П О 
КИ ДА ЕМ  П А РИ Ж . М олодеж ь 
всего м и ра зар я д и л а  нас опти
м изм ом , верой в н аш и  европо
ц ентри стские п ерспекти вы . 
Н ем аловаж но  бы ло та к ж е  
п реодолеть  психологический  
барьер  в п ер вы х  кон так тах . 
С ам  П ар и ж  околдовал  н ас  по
ток ам и  друж бы  и доброж ела
тельности; м олодеж ь, объеди
н ен н ая  общ им и интересам и , 
д ы ш ал а  воздухом  свободы.

А  вообщ е — н ет  ничего л у ч 
ш его, чем Э стония и нет н и 
кого м илее эстонски х  деву
ш ек!
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