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Информационное сообщение 
о пленуме Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза

IX марта 1985 года состоял
ся  внеочередной Пленум Ц ен
трального Комитета Комму
нистической партии Советско
го Союза.

По поручению Политбюро 
Ц К  Пленум откры л член П о
литбюро, секретарь Ц К КПСС 
тов. Горбачев М. С.

В связи с кончиной Гене
рального секретаря Ц К  КПСС, 
П редседателя П резидиума 
Верховного Совета СССР 
К . У. Черненко участники 
П ленум а почтили пам ять К он
стантина Устиновича Ч ернен
ко минутой скорбного м олча
ния.

Пленум отметил, что Комму
нистическая партия Советско
го Союза, весь советский н а 
род понесли тяж елую  утрату. 
Уш ел из ж изни  вы даю щ ийся 
партийны й и государственный 
деятель, патриот и интерна
ционалист, последовательный 
борец за  торж ество идеалов 
коммунизма и мира н а  земле.

Вся ж изнь К онстантина Ус
тиновича Черненко до конца 
бы ла отдана делу ленинской 
партии, интересам советского 
народа. К уда бы ни н ап равля
л а  его партия, он неизменно, 
с присущей ему самоотвер
женностью, боролся за  претво
рение в ж изнь  политики 
КПСС.

Много вним ания уделял 
Константин Устинович Ч ер
ненко последовательному про
ведению курса на соверш енст
вование развитого социализма, 
н а  реш ение крупны х задач 
Экономического и социального 
развития, повыш ение благо
состояния и культуры  совет
ского народа, н а  дальнейш ий 
подъем творческой активно
сти масс, улучш ение идеоло
гической работы, укрепление 
дисциплины, законности и  по
рядка. v

Больш ой вклад  внес К он
стантин Устинович Черненко 
в дальнейш ее развитие все
стороннего сотрудничества с 
братскими странами социализ
м а, осущ ествление социали
стической экономической ин
теграции, упрочение позиций 
социалистического содружест
ва. Под его руководством твер
до и последовательно проводи
лись в ж изнь принципы м ир
ного сосущ ествования госу
дарств с различны м  общест
венны м  строем, давался реш и
тельны й отпор агрессивным 
зам ы слам  империализма, в е 
лась неустанная борьба за 
прекращ ение навязанной им 
периализмом гонки вооруж е
ний, устранение угрозы ядер- 
ной войны, за обеспечение н а 
деж ной безопасности народов.

Как- зеницу ока берег К он 

стантинович Черненко единст
во наш ей Коммунистической 
партии, коллективны й х а р а к 
тер деятельности Ц ентрально
го Комитета и его Политбюро. 
Он всегда стрем ился к тому, 
чтобы партия на всех уровнях 
действовала к ак  сплоченный, 
слаж енны й и боевой организм. 
В единстве мыслей и дел ком 
мунистов видел он залог всех 
наш их успехов, преодоление 
недостатков, залог поступа
тельного движ ения вперед.

Пленум подчеркнул, что в 
эти скорбные дни коммунис
ты , весь советский народ еще 
теснее сплачиваю тся вокруг 
Ц ентрального К ом итета п ар 
тии и его Политбюро. В  п ар 
тии советские лю ди с полным 
основанием видят руководя
щ ую и направляю щ ую  силу 
общ ества и полны реш имости 
беззаветно бороться з а  реали 
зацию  ленинской внутренней 
и внеш ней политики  КПСС.

У частники П ленум а Ц К 
вы разили  глубокое соболезно
вание родны м и близким  по
койного.

П ленум Ц К рассмотрел воп
рос об избрании Генерального 
секретаря Ц К  КПСС.

По поручению Политбюро с 
речью  по этому вопросу вы 
ступил член Политбюро тов. 
Громыко А. А. Он внес пред
лож ение избрать Генеральны м  
секретарем  Ц К  КПСС тов. Гор
бачева М. С.

Генеральны м  секретарем  
Ц ентрального К ом итета КПСС 
П ленум единодушно избрал 
тов. Горбачова М, С.

Затем  н а  П ленуме вы ступил 
Генеральны й секретарь Ц К 
КПСС тов. Горбачев М. С. Он 
вы разил  глубокую при зн а
тельность за  вы сокое доверие, 
оказанное ему Ц ентральны м  
Комитетом КПСС, отметил, 
что очень хорошо понимает, 
сколь вел и ка  св язан н ая  с 
этим ответственность.

Тов. Горбачев М. С. заверил 
Ц ентральны й К ом итет КПСС, 
что он прилож ит все силы, 
чтобы верно служ ить наш ей 
партии, наш ем у народу, вели
кому ленинском у делу, чтобы 
неуклонно осущ ествлялись 
програм мны е установки
КПСС, обеспечивалась преем 
ственность в реш ении задач  
дальнейш его укрепления эко
номического и оборонного м о
гущ ества СССР, повы ш ения 
благосостояния советского н а 
рода, упрочения м ира, чтобы 
настойчиво воплощ алась в 
ж изнь  ленинская внутренняя 
и вн еш н яя политика К ом м у
нистической партии и Совет
ского государства.

Н а этом П ленум Ц К  зако н 
чил свою работу.

Михаил Сергеевич ГОРБАЧЕВ
М ихаил Сергеевич Горбачев 

родился 2 м арта 1931 года в 
селе П ривольном  К расногвар
дейского района Ставрополь
ского к р ая  в семье крестья
нина.

В скоре после Великой Оте
чественной войны  1941—1945 гт. 
в возрасте 15 лет он начал 
свою трудовую деятельность. 
Работал м еханизатором  м а
ш инно-тракторной станции. В 
1952 году вступил в члены 
КПСС. В 1955 году окончил 
М осковский государственный 
университет имени М. В. Л о
моносова (ю ридический ф а 
культет), а  в  1961 году — С тав
ропольский сельскохозяйст
венны й институт, получив 
специальность ученого агроио- 
м а-эконом иета.

С 1955 года М. С. Горбачев 
— н а  комсомольской и п ар 
тийной работе. Работает в 
Ставропольском крае: первым 
секретарем  Ставропольского 
горкома ВЛКСМ, заместителем  
заведую щ его отделом пропа
ганды и  агитации, а затем  вто

ры м  и первым секретарем 
крайкома комсомола.

В марте 1962 года М. С. Гор
бачев был выдвинут парторгом 
Ставропольского территори
ально-производственного кол
хозно-совхозного управления, 
а в декабре того ж е года ут
верж ден заведующ им отделом 
партийны х органов крайкома 
КПСС.

В сентябре 1966 года он из
бирается первым секретарем 
Ставропольского горкома пар
тии. С августа 1968 года М. С. 
Горбачев работает вторым сек
ретарем, а в апреле 1970 года 
избирается первым секретарем 
Ставропольского крайкома 
КПСС.

М. С. Горбачев — член Цент
рального Комитета КПСС с 
1971 года. Б ы л делегатом XXII, 
XXIV, XXV и XXVI съездов 
партии. В 1978 году избран 
секретарем ЦК КПСС, в 1979 
году — кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС. В ок
тябре 1980 года М. С. Горба
чев переведен из кандидатов в

члены Политбюро ЦК КПСС, 
Депутат Верховного Совета 
СССР — 8—11-го созывов, 
председатель Комиссии ио 
иностранным делам Совета 
Союза. Депутат Верховного 
Совета РСФСР 10—И -го со
зывов.

Михаил Сергеевич Горба
чев — видный деятель Ком
мунистической партии и Со
ветского государства. На 
всех постах, которые ему по
ручает партия, трудится со 
свойственными ему инициа
тивой, энергией и самоотвер
женностью, отдает свои зна
ния, богатый опыт и организа
торский талант претворению 
в жизнь политики партии, без
заветно служит великому де
лу Ленина, интересам трудово
го народа.

За заслуги перед Коммунис
тической партией и Советским 
государством М. С. Горбачев 
награжден тремя орденами 
Ленина, орденами Октябрь
ской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак По
чета» и медалями.



Актовый зал ТПИ. Сюда на 
траурны й митинг пришли сту
денты, преподаватели, пред-j 
ставители всех подразделений 
института. Митинг открыл 
секретарь партком а А. Тальтс. 
Собравшиеся почтили пам ять 
К. У. Черненко минутой мол
чания.

Выступившие на митинге 
заместитель секретаря п ар т
кома по идеологической рабо
те, заведую щ ий кафедрой по
литэкономии Р. Отсепп и сту
дентка экономического ф а 
культета Т атьяна Гришина 
заверили Ц ентральны й Коми
тет КПСС, Советское прави
тельство в том, что студенты 
ТПИ ещ е лучш е будут овла
девать знаниям и, которые 
позволят им внести свой вклад 
в развитие социалистического 
общества.

С О РО К О ВЫ Е ,  Р О К О В Ы Е . .
ВОСПОМИНАНИЯ КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ АВТОМАТЧИКОВ.

ПОЧЕМУ Я ЭТО ПИШУ?

Наверно потому, что через 
пару .месяцев сорокалетие на
ш ей ПОБЕДЫ . А может быть, 
потому, что более двадцати 
л ет  являю сь наставником мо
лодых. А вернее всего, по обе
им  этим причинам возникла 
внутренняя потребность поде
литься с вами, дорогие мои 
студенты, своими мыслями, 
воспоминаниями, впечатле
ниям и молодого солдата, р я 
дового работника той войны. 
Войны, которая на наши пле
чи, плечи восемнадцатилет
них легла тяж елы м , безмерно 
тяж елы м  грузом. . .  Из каж 
ды х ста к концу войны нас 
осталось только трое.

О войне написано много, 
очень много. Наверное, будет 
написано еще немало, хорошо 
ли  плохо ли, но профессио
нально. Я не писатель, и пото
му не обольщаю себя надеж 
дой, что мои записки, сделан
ны е рукой дилетанта и люби
теля, разрозненные и бессис
темные, что-то новое внесут в 
то, что написано о войне. 
Только в одном я  твердо уве
рен  — я был, участвовал в 
этой войне, на себе испытал 
все ее тяготы, весь ее ужас, го
ре утрат, радость побед. И ес
ли хоть одному из' вас, доро
гие мои читатели, эти мои за 
писки помогут яснее понять, 
чем бы ла та война для рядо
вого солдата, буду считать, 
что не без пользы  занялся я 
н а старости лет несвойствен
ны м  мне и по возрасту и по 
профессии занятием.

Ничего героического не со
вершил, в реляциях  командо
вания не упоминался, особых 
наград не заслужил: самый 
что ни на есть рядовой из р я 
довых — командир отделения 
автоматчиков отдельного взво
да автоматчиков третьего от
дельного стрелкового батальо
н а  Морской стрелковой брига
ды  — старш ина первой ста
тьи (по армейскому — сер
жант). В этой должности и 
звании начал и в этом ж е зва
нии и должности закончил 
войну.

О ГЕРОИЗМ Е И ТРУСОСТИ, 
О ДОЛГЕ И СТРАХЕ

В этих записах все будет 
вперем еж ку — и собственные 
впечатления и всякие значи
тельны е и незначительны е со
бы тия в  моей личной фронто
вой ж изни, какие-то. навер
ное, оценки и обобщения. Ч е
го я  от души желаю  избеж ать 
в этих записках — зто назида
ний и поучений, сравнений 
типа «Вот вы, молодые вось
м идесяты х — т а к и е . . . .  а вот 
мы бы ли в этом возрасте луч
ше, надеж нее и т. д. и т. 
п, . . . в.  П олучится ли  у меня 
так, не знаю. Но постараюсь.

Не верьте, если где-нибудь 
в написанном о войне вы 
встретите утверждение, что 
герой не боялся смерти, не 
испытывал страх перед ней. 
Это неправда. Смерти боялись 
все — и храбрые, и трусы, и 
не храбрые, и не трусы. Ког
да замолкал вдруг воющий 
свист снаряда или свистящий 
вой мины (эти — твои!), когда 
щ елкали о деревья и кусты 
разрывные пули немецких 
снайперов и все это над тобой, 
рядом с тобой, около тебя — 
всегда думалось — а к ак ая  же 
из них т в о я . . .  И невольно 
пригибал головы, падал, если 
шел, хотел вж аться в землю, 
снег, если леж ал или полз. 
Особая тоска охваты вала все 
существо твое, если попадал 
под бомбежку — ведь нет от нее 
спасения, врагу с автоматом 
или винтовкой не ответишь, 
ждеш ь своей участи. Но 
НАДО БЫЛО! — надо было 
бежать, идти, ползти, стрелять 
туда, откуда стреляю т в тебя, 
рыть окоп и прочее. И наче и 
при этом страхе за свою 
ж изнь надо было делать свое 
дело. И мы делали — хорошо 
ли, плохо ли, но делали. 
Смысл наш ей победы в том 
и заклю чается — КАК мы в 
конечном счете сделали, то, 
что надо было: каж ды й час,
каж ды й день и каж ды й год 
войны.

На войне мы не только вое
вали^ стреляли, но и ж или. Да, 
в ней, в войне мы ж или. Ели, 
пили (и не только воду ■ и 
чай!), смеялись и плакали , пе
ли, плясали, ругались, мы 
лись в бане, грелись у кост
ров или вы ж им али от пота 
гимнастерки, стирали белье и 
портянки. Вы вправе спро
сить, а где ж е он был, этот 
страх потерять ж изнь, а где 
ж е боязнь за  жизнь'.’ . . .  К а
ж ется мне, что это было н а
шим особым психологическим 
состоянием, невозмож ны м в 
мирное время. Где-то далеко, 
на задворках, в самой глуби
не сознания гнездилось чувст
во, ясно даж е неосознанное, 
что вот — делаеш ь свое дело, 
каж ды й день, каж ды й час. 
Делаешь по собственному j”6e- 
ждению, что это нужно, де
лаеш ь по мере сил, по вола 
приказа, знаеш ь, что ТАК 
НАДО. и в любую минуту мо
ж еш ь при этом лиш иться ж и 
зни. М ешало ли это подспуд
ное чувство делать свсе дело'.’ 
Думается, что не мешало. 
Иначе бы не делали. К акая  
сила заставляла нас делать то, 
что мы делали — воевать, не
смотря на то, что .могут убить? 
Любовь к Родине? Ж естокость 
устава и категоричность п ри 
каза? Стремление отличиться, 
получить награду? Слепое по
виновение? К ак бы  хотелось 
ответить однозначно! Но не 
могу. Солдаты не любили и не 
говорили громкими, расхож и
ми. газетны м и словами.

Ч ащ е всего в ходу было од
но слово — НАДО! Наверное, 
действовало на вас все вм ес
те. И мы, солдаты не думали и 
не чувствовали, что соверш а
ем нечто героическое, истори
ческое, такое, что войдет «зо
лотыми буквами» в историю 
наш ей Родины. И ещ е по это
му поводу хочу заметить. Все 
это вместе взятое на каждого 
действовало по-разному.

П равом ерны й вопрос: а бы 
ли ли такие, у которых страх 
перед смертью, небытием, 
стремлением вы ж ить в том 
аду глуш ил все остальное, 
был доминантой, подавлял 
все остальные мысли и чувст
ва? К ривить душой нельзя. И 
я со всей ответственностью 
отвечаю — да, были и такие. 
А о таких  не пишут. 
Я напиш у. В назидание вам, 
молодым восьмидесятых. М но
го ли  их было? Нет, если в 
относительном количестве, но 
сделаем простой подсчет. Под 
руж ьем  было 4—6 миллионов. 
Пусть на каждую  ты сячу н а
ходился один трус — циф ра 
реальная. Подсчитать теперь 
не трудно. . . .  Трусость, к ак  и 
героизм, проявлялись по-раз
ному.

То, что сейчас принято н а 
зы вать  героизмом, самоотвер
женностью, преданностью Р о
дине и прочими высокими и 
вполне, конечно, заслуж енны 
ми словами, было нашим, 
фронтовиков, обычным состоя
нием, обычным делом. Никого 
не удивляло и не умиляло, ес
ли, например, первая рота н а 
шего батальона, оседлаё ш ос
се Л уостари-Рованиеми в З а 
полярье, стойко оборонялась 
от пы тавш ихся вы рваться из 
«мешка» горных егерей гене
рала  Дитла,

В том бою погибла почти 
рота, но в пять  раз боль

ше вокруг ее позиций мы уви
дели потом мертвы х егерей — 
молодых, сильных,, здоровых 
парней наш его возраста. П у
лем етчик сбил ручны м  пуле
метом самолет немцев. Н ико
го удивляло, что разведчики 
К оновалова притаскивали 
очередного язы ка  из ты ла про
тивника. Часто мы, автомат
чики  в таки х  операциях при
кры вали  'и х  проры в в ты л, 
сопровождали и прикры вали 
отход. Зависти  мы  не испы ты 
вали. когда, их  за  такие дей
ствия щедро награж дали. На 
то они и разведчики! Не счи
тался и особым геройством, 
а просто вы полнением  очеред

ной боевой задачи 35—40 ки
лометровый марш-бросок .и с 
ходу внезапным ударом ба
тальона выбить противника с 
железнодорожной станции 
Лоймола. (Ох, уж  эти м арш - 
броски в полной боевой вы 
кладке — 1000 автоматны х 
патронов в вещмешке, 4 гра
наты  и два диска на поясе, с 
с 10-дневным НЗ за плеча
ми . . .  о них потом — особый 
разговор). Я мог бы привести 
и приведу много примеров то
го. что принято назы вать мас
совым героизмом солдат. А в 
этом рассуждении о трусости 
и трусах говорю я  это пото
му, что массовой героизм, его 
постоянные проявления — все 
это было в порядке вещей, 
это было рядовой солдатской 
работой. И как сейчас, в мир
ной жизни, на поверхности 
заметны  не лучш ие предста
вители молодежи, а наглецы, 
подонки, пьяницы , тунеядцы 
и прочий сброд, короче, то н а
носное, что по меткой народ
ной пословице «. . .  плавает 
сверху». Так и тогда, на ф рон
те, на войне каж дое такое 
проявление трусости, мародер
ства и прочего «всплывало на 
поверхность» в солдатской 
массе. А война это очень стро
гий контролер человеческих 
достоинств и недостатков. Лю
ди проверялись не их слова
ми, а делами. Делать это бы 
ло проще, чем сейчас. Потому 
что на виду было все, мы 
ведь ж или вместе, а не толь- 

- ко работали «от и до». Это те
перь карьерист, подхалим, 
взяточник, эгоист может от 8 
до 18 одевать маску добропо
рядочного граж данина и к а 
заться тем, кем ощ хочет вы 
глядеть, а с 18 и  до 8 эту мас
ку сбрасывать. Раскусить -та
кого — непростое дело в мир
ное время, на это требуется 
много времени. А иногда его 
и  н е раскусят и добирается 
он и  до весьма высоких вер
ш ин . . ,

Н а  фронте, среди солдат бы
ло не так — там всякий на 
виду у с воих однополчан, 
взвода, роты, отделения все 
двадцать четы ре часа в сутки.

И сохранить маску, коль кто- 
либо ее на себя напялил, бы 
ло очень трудно, такого рас
кусывали очень быстро. Осо
бенно, как  сейчас принято го
ворить в «стрессовых ситуа
циях». А стрессом в нынеш 
нем понимании этого слова 
была, вся наш а ф ронтовая 
жизнь.

ДОРОГА НА ВОЙНУ

. . .  21 ию ня 1941 года в од
ной из средних ш кол большо
го, веселого и шумного ю ж 
ного города в разгаре вы пуск
ной вечер. Последние часы  
вместе! Близкое расставание, 
впереди взрослая ж изнь, р а 
дуж ны е планы  и  надеж ды. Де- 
■вушки наш и—все в нарядны х 
платьях, впервые открыто и 
даж е с некоторым вызовом 
применили косметику. М ы — 
ребята, курили уж е не в кулак, 
а открыто, наравне с наш ими 
учителями (тогда их много 
было в ш колах — учителей- 
мужчин). Приподнятое наст
роение, смех, веселье, музыка, 
танцы, легкая грусть близкой 
разлуки, особенно у тех, кто 
полюбил, такие пары  в нашем, 
классе были, как , наверное, и 
в любом выпускном. К часу 
ночи уш ли родители, посте
пенно стали исчезать и
преподаватели и остались мы 
одни — большой ш кольны й 
зал, тихая, чуть приглуш ен
н ая  музыка («Утомленное
солнце», «В парке Чаир», «Ко
гда простым и неж ны м  взо 
ром . . ,»,  «Рио-рита», «Китай
ская серенада» .. .).  С радо
стью и ш уткам и встретили 
мы около 4-х часов ночи ми
лиционера — он попросил за 
менить яркую  лампу в зале 
на синюю. Никого особенно 
это не .удивило, в те времена 
часты  были учебные тревоги, 
учения ПВО. Танцевать при 
синем свете в последний раз 
вместе с наш ими милыми дев
чонками — было так  при ят
но .. . Не ведали мы, что этот 
«синий» танец уж е военный. 
Т ак к нам  приш ла в первые 
минуты война. Разош лись под 
утро. А в 12 часов — выступ
ление по радио — ВОЙНА!!!

(Продолжение следует.)



ДИКАРИ В ВУЗЕ
Многие сегодняшние наш и 

студенты привы кли восприни
мать своих преподавателей 
как  приш ельцев из другой 
.эпохи, имеющ их весьма отда
ленное представление о сту
денческой ж изни и ее пробле
мах. Но и преподаватели в 
свое время закончили вуз, они 
прошли все прелести и п ре
вратности вузовского учебного 
процесса. И вузы  были р а з
ные, и время было другое, н а
верное, более трудное. Конеч
на, то, что наш а страна стала 
неимоверно богаче и все мы 
■стели ж ить намного лучше, 
гложет и долж но быть пред
метом радости и гордости 
каждого из нас. За это время, 
разумеется, и наш е студенче
ство претерпело определен
ные изменения. К сожалению, 
не все изменилось к лучшему. 
Но не будем взды хать о ста
ром хорошем времени, а пого
ворим и поразмыслим об од
ном уродливом явлении, сви
детелем которого в осеннем 
семестре волей-неволей при
ходилось быть.

Я окончил Тартуский уни
верситет более 25 лет назад. 
Н ам  с первы х недель было 
.ясно, что в названии . этого 
учебного заведения стоит м а
ленькое слово «высшее» и 
что университет отличается от 
ш колы чем-то огромным. Мы 
принимали к ак  должное, что 
это храм. Никто не сомневал
ся в том, какое поведение 
Ст него требуется в стенах 
aLma m ater. Существовал He
nn санный этикет в хорошем 
смысле, и почти не было та
ких, кто считал возможным 
преступить его невидимые, но 
хорошо ощ утимые границы. У 
главного здания ТПИ нет ко
лонн, не может хвалиться он 
и многовековой историей. Но

в будущем году мы  будем 
праздновать пятидесятилетие 
наш его института. Это почти 
втрое больше, чем традицион
ный возраст нашего перво
курсника. А в любом общест
ве принято относиться с ува
ж ением  к тем, кто намного 
старш е тебя. Институт — это 
тоже ж ивой организм, и он 
требует к себе если не трепет-" 
ного, то во всяком случае 
почтительного отношения. Он 
это заслужил!

В течение 20 лет мне п ри 
ходилось читать математику: 
маленьким группам и боль
шим потокам, русским сту
дентам и эстонцам. Бывало, 
что в старом актовом зале 
или спортзале (Копли) с их 
несовершенной акустикой си
дело 150 студентов, и  все рав
но можно было читать л ек 
цию, не напрягая своих голо
совых связок. В аудитории 
сидели молодые люди, поведе
ние которых соответствовало 
их возрасту, аттестату зрелос
ти. Одним словом — не было 
никаких проблем с дисципли
ной.

В этом году, к сожалению , я 
впервые столкнулся с явлени
ем, которое можно условно 
назвать инф антилизмом  с я в 
ными симптомами асоциаль
ного поведения. Если бы это 
были единичны е студенты, то 
о них не стоило бы и гово
рить. Беседы с коллегами, об
мен мнениями в деканате 
убеждают, что мы действи
тельно смотрим в лицо ново
му и  весьма неприятному я в 
лению. Коротко — поведение 
аудитории таково, что всерьез 
затрудняет проведение за н я 
тий.

Поток состоит из 75 студен
тов. На первой лекции  я  при- 
нас начинаю тся по московско

му времени. И, конечно, о том, 
вы к говорить н е только о ма
тематике, но и о требованиях 
в вузе, о том, что за н я ти я  у 
чем подобает заним аться на 
лекции и как  вести себя.

К ак будто вняли. Да нет! 
Прошло несколько занятий, и 
возникло чувство, что я  попал 
на ярм арку, причем, н е на от
крытие, а на закры ти е ее. 
Н ельзя сказать, что все сту
денты этого потока  - ягоды
одного поля. Мне лично мило 
скромное спокойствие боль
ш инства девуш ек. Вполне да
же допускаю, что в  основном 
здесь — ■ ребята дисциплини
рованные. Но не они делают 
погоду! Есть другие. Н а таких 
не действуют никакие слова, 
никакие доводы — ни назида
тельные, ни грозные. Бессм ы с
ленно их стыдить, поскольку 
у этих студентов не вырабо
тано естественное чувство сты 
да. До сих пор не доходит, что 
своим поведением они, в пер
вую очередь, демонстрируют 
неуваж ение к своим сокурс
никам. Им явно по душ е по
ведение без границ, их, видно, 
устраивает подобное ребяче
ство. Весьма прискорбно, ведь 
такое поведение с разм ы ты м и 
границами часто переходит в 
хулиганство. М ожно, конечно, 
удалять студентов с лекции, 
но д л я  наш ей аудитории это 
только врем енная помощь. 
Весьма красноречив ф акт, что 
объектом постоянны х зам еча
ний за  личное поведение стал 
староста группы ЛР-17, кото
рого однаж ды  приш лось даж е 
попросить покинуть аудито
рию.

М атем атика всегда была, 
есть и будет трудны м  пред
метом. Б ез м атем атики нет 
инж енера. Н есмотря на это, 
наивно ж дать, что н а  каж дой 
лекции все студенты с пож и
раю щ им вним анием  будут сле
дить за  наш ими рассуж де-

(Окончание на 4-й стр.)

После тяж елой болезни 7 
м арта скончался доцент А к
сель Оттомарович Юргенсон.

А ксель Оттомарович Ю рген-. 
сон родился 5 ф евраля 1926 
года. Вся его трудовая дея
тельность связана с кафедрой 
строительной механики ТПИ, 
где он работал с 1956 года пос
ле окончания аспирантуры. 
Аксель Оттомарович Ю ргеи- 
сон был веселым жизнелюби
вы м  человеком. Его ж изнен
ные принципы заметно повли
яли  на стиль работы кафедры. 
А. О. Ю ргенсон знал и лю 
бил технику, поэтому к нему 
неоднократно обращались за 
консультацией специалисты

различных профилей. Все воп
росы, связанны е с техниче
ским образованием были всег
да ему близки. Сотням буду
щ их инженеров он читал со
промат и строительную меха
нику. Глубокие инженерные 
знания и эмоциональное их 
выражение, умение связать 
теорию с практикой вы зы ва
ли всегда неослабное внимание 
слушателей. Его научные 
принципы особенно хорошо 
отражены в его учебнике по 
сопромату, который выйдет 
посмертно.

Кафедра строительной 
механики.

На минус первом этаже

Эту лабораторию знаю т на 
-£сех шести ф акультетах  Т ал 
линского политехнического 
института, хотя несведущий 
человек с большим трудом ее 
отыщет. И впрям ь непросто: 
надо спуститься в подвальный 
этаж, среди множества дверей, 
найти нужную  с табличкой 
«Лаборатория электронной 
микроскопии» и по уклону 
еще одного длинного коридора 
гойти на «минус первый 
этаж» — в подземное пом ещ е
ние. Здесь при выклю ченном 
освещении хорош о усвоишь 
понятие «абсолютная темно
та»». А еще здесь хорош ая 
изоляция — и от ш ума, и от 
прочих Помех. Словом, соблю
дены все условия для работы 
о тонкой электронной техни
кой.

— Посмотреть в м икро
скоп? . . .  Можно. Только сра
зу не получится. Сейчас я  его 
включу, и минут сорок п р и 
дется подождать.

Д ля работы электронного 
микроскопа нуж но создать в а 
куум в тубусе. И  сейчас мой 
разговор с младш им  научны м 
сотрудником лаборатории Ур- 
ве Каллавус сопровождается 
периодическими негромкими 
"Щелчками, отмечающ ими, как  
проходит отсасывание воздуха. 
Степень готовности отмечают 
вспыхиваю щ ие красны е
огоньки на панели прибора. 
И х уже больше десятка, они 
украсили панель, как причуд
ливое созвездие.

— Да, вот такой он — наш  
микроскоп, чувствительный, 
капризный, заставляю щ ий 
терпеливо ж дать. . .  Зато и 
Еознатраждает щедро — такие

тайны открывает! Окно в дру
гой мир |— иначе не ск а
ж еш ь . . .

Т ак говорить о своей работе 
м ож ет только счастливы й ув
леченны й человек. И  Урве 
подтверж дает: да, счастлива.
У нее и вправду сразу все х о 
рошо складывалось. После 
окончания ТП И  в 1974 году 
осталась работать на каф едре 
ф изики, вела лабораторны е за 
нятия. Бы ло интересно, но 
главная удача ж д ала ее вп е
реди . . .

— . . .  В восьмидесятом году, 
когда в институте создали но
вую лабораторию — электрон
ного микроскопирования. И 
мне предлож или в ней рабо
тать. Н ачинать приш лось с 
нуля. Т аких микроскопов в 
стране немного, а в Эстонии— 
всего четыре. Потом я  прош ла 
стаж ировку в Ленинграде. Н и
когда не забуду того потрясе
ния, которое ощ утила, впер
вы е взглянув на экран  м и к
роскопа . . .

Да, у  этого м икроскопа нет 
знаком ы х нас со ш колы  объ
ектива с окуляром. Вообще 
никакого сходства с оптиче
ским микроскопом: изображ е
ние проецируется н а  дисплей, 
возмож ность увеличения — 
до 300 ты сяч раз!

— . . .  И  ̂ изумление испы ты 
ваю  каж дй раз, — продолж а
ет рассказ Урве. — Ну, вот, 
например, история д л я  срав
нения. Одному моему знако
мому приш лось побы вать в 
лесу, где растут секвойи. Ги
ганты , ствол толщ иной м ет
ров двенадцать, как  лю ди в 
этом лесу вы глядят как  м у
равьи. Знаком ы й рассказы 
вал: возникает странное ощ у
щ ение иного мира, иного от
нош ения к природе. С этими 
деервьями хочется заговорить, 
хочется спросить о чем -то, и 
каж ется, что в ответ услы 
ш иш ь невероятную  тайну. 
Вот и у м еня каж ды й  раз та
кое чувство возникает, когда 
м икроскоп п оказы вает мне

тайны  м икромира. Х очется 
задавать  ему вопросы и вооб
щ е относиться к прибору, как 
к  явлению  одуш евленному. Я, 
пож алуй, так  к  нем у и отно
шусь.

— А  м икроскоп? Он чувст
вует ваш е отнош ение, ваш е 
настроение? — вопрос, конеч
но, весьм а наивен, но Урве 
понимаю щ е улы бается:

— Конечно. Я  в этом не 
сомневаюсь. Коллеги надо 
мной, правда, посмеиваю тся, 
когда я  говорю: «Сегодня у 
меня было неваж ное настрое
ние и микроскоп сразу это 
почувствовал». Но это так. И 
объясняется без всякой  м ис
тики: в  обращ ении с этой 
точной и капризней  техникой 
есть множество мелочей. Ес
ли ты  не в настроении, то к а 
кой-то ню анс м ож еш ь забыть, 
какой-то тонкостью пренеб
речь — и на работе м икро
скопа это сразу ж е  скажется...

П оследний щ елчок. Прибор 
готов откры ть окно в м икро
мир. Засветился зелены м  све
том экран. Что это — заросли 
тропического леса? Т ак  похо
ж е на переплетение кустар
ника и  поросли молодых 
п а л ь м .. .  Вот в чащ е леж ит 
огромный в а л у н .. .  «Там, на 
неведомы х дорож ках . . . » Ах, 
все имеет прозаическое объ
яснение: «заросли» — ворсин
ки на листике лапчатки , «ва
лун» — спора какого-то м и к
роорганизма. Ещ е один обра
зец на экране: нет, это не бу
л ы ж н ая  мостовая средневеко
вого города, а  глаз самой 
обыкновенной мухи.

— Вот ещ е интересны й об
разец, — говорит Урве, без
ошибочно подхваты вая пин
цетом крош ечны й, с ноготок 
круж очек, к  которому п ри 
клеен почти невидим ы й объ
ект. — П орош ок меди, здесь 
такие интересны е кристаллы...

Заказчи ков  у лаборатории 
много — как  уж е отмечалось, 
все ф акультеты  ТПИ. Много 
исследований вы полняется для

Такой он — электронный

лаборатории порошковой м е
таллургии, каф едры  техноло
гии пищ евых продуктов, л а 
боратории м инеральны х кор
мов и удобрений, кафедры 
деревообработки. Обнаружить 
дефекты , изменение структу
ры при обработке, результаты 
реакции — много проблем 
разреш ает возможность загля
нуть в невидимый мир.

— Вот и еще один плюс в 
моей работе, — говорит Урве. 
— Заказчики  приходят со 
своими проблемами, и я  ста
новлюсь к  этим проблемам 
причастной, то есть, все вре
м я получаю новую информа
цию, новые знания. И разно
образие материалов тоже р а
дует: никогда на экране не 
бывает двух одинаковых 
картин. А  это уж е немного 
похоже на искусство.

— Любимые объекты? — 
продолжает она. — Те, что 
имеют отношения к живой 
природе. Вот где сложность и 
разнообразие! Интересный за 
каз мы получили от Институ
та  микробиологии. Когда рос-

микроскоп.
Фото С. Арбета,

ток выходит из зерна, то на 
нем непременно должно быть 
некоторое количество полез
ны х микроорганизмов — эта 
условие дальнейшего роста. И 
надо было наблюдать, как 
эти микроорганизмы распола
гаются на ростке, сколько их. 
Или задача, связанная с эко
логической проблемой, — вы 
яснить, как  загрязнение воз
духа влияет н а структуру 
иголки хвои.

Так открывается окно в 
микромир. Окно, которое поз
воляет заглянуть в тайны м а
терии, помогает более эффек
тивно использовать различ
ные материалы.

Н. МАЕВСКАЯ.



ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДИКАРИ В ВУЗЕ
И сполнилось 60 лет старш е

м у преподавателю  каф едры  
ф илософ ии, ветерану Великой 
О течественной войны Д ж орд
ж е  И вановичу Перовичу.

В годы войны  он участво
вал  в боях против ф аш истских 
захватчиков, бы л комиссаром 
роты  десятой ударной бригады 
Народно-освободительной а р 
мии Ю гославии. Н аграж ден 
ю гославскими орденами: «За
храбрость» и «Заслуги перед 
народом» и  м едалям и СССР.

После войны Д. И. П ерович 
окончил в Л енинграде В ы с
ш ее военно-морское и н ж ен ер 
ное училищ е, служ ил оф и ц е
ром в К раснознаменном  Б а л 
тийском и Тихоокеанском  
ф лотах. В свободное от сл у ж 
бы врем я он успеш но зан и 
м ался на ф илософ ском  ф а 
культете Ленинградского го
сударственного университета. 
После ухода в запас, 
в Т аллине, в У нивер
ситете м арксизм а-ленинизм а 
завоевал славу хорош его пре
п одавателя и подтвердил это 
мнение о себе в стенах  н аш е
го института. Д. И. П еровнча 
характеризую т при н ц и п и аль

ность коммуниста, богатый
ж изненны й опыт, коррект
ность морского офицера и
крепкое чувство локтя това
рища.

Так держать, Джордже
Иванович!

Коллеги кафедры  философии.

(Начало на 3-й стр.).
ниями. В этом нам не состя
заться с лекторами некоторых 
платны х лекционных циклов 
в ТПИ. Но наш е право и  обя
занность требовать должного 
поведения от студентов, и та 
кого поведения мы будем тре
бовать.

Если теперь у читателя сло
жилось впечатление, что все 
эти проблемы связаны только 
с четы рьм я стенами аудито
рии, то они ошибаются. Доста
точно привести хотя бы такой 
ф акт. В субботу, 22 декабря, 
потоку было назначено время 
для переписы вания контроль
ной работы. Студенты большой 
толпой собрались у закры той 
двери аудитории Ш-103. Спус
каясь по лестнице, я  уж е и з
далека услы ш ал неимовер- 

’Н ы й  шум и там. Вахтерш а в 
главном фойе, выдавая ключ, 
убедительно просила обуздать 
этих студентов. Оказалось, 
что она уж е безуспешно п ы 
талась это сделать. Приш лось 
вдвоем сызнова взяться за  ус
мирение. Возмущение старой 
ж енщ ины  было беспредельно, 
выводы убийственны — «в 
этом доме такого никогда не 
видела, что за  дикари».

Что ж е дальше будет с эти
ми рослыми, да не взрослыми? 
Думается, что здесь не может 
быть двух ответов: развитие
должны получить положитель
ные начала, они долж ны  
взять верх над деструктивны
ми элементами. И, разумеется, 
комсомольским группам есть, 
чем заняться. Но как  ни в а ж 
ны  и нуж ны попечители, за  
студента, в конечном счете, от
вечает он сам!

С инфантилизмом нужно 
покончить, чем быстрее, тем 
лучше! Время не терпит! Ведь 
в ближайшем будущем этим 
молодым людям страна дове
рит оружие, защ иту своих ру 
бежей. И мы хотим, чтобы не 
надо было краснеть за  них ни 
сейчас, ни потом!

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти строки 
были давно готовы. Они ж д а
ли только результатов экзам е
нов. Общеизвестно, как между 
собой связаны дисциплина и 
успеваемость. Сессия для

групп ЛР-17 и  JIA-17 кончи
лась плачевно, группа ЛИ сда
ла экзам ены  хорошо. Еще 28 
декабря, например, в группе. 
ЛР-17 из 26 студентов по основ
ным четырем предметам бы ло 
соответственно 4, 11, 4, 8 долж
ников. И з-за недопусков мно
гие из них свою сессию нача
ли только 16 января.

Доц. Ф. BHXMAHHL

Вопросы из зала М О С К В А  Ж Д Е Т

«Верите л и  Вы в несчастли
вую  судьбу? Ведь это только в 
ск а зк а х  Золуш ке помогает 
добрая Ф ея, и Гадкий Утенок 
п ревращ ается в П рекрасного 
Л ебедя ...»

В зале смеш ки, легкое 
ож ивление. Ну надо ж е такое 
спросить! На сцене актового 
за л а  ТПИ главны й реж иссер 
театра имени Ленсовета Игорь 
В ладимиров отвечает н а воп
росы зрителей. Одна из зап и 
сок сейчас в его руках.

— Это очень хорош ий воп
рос!"— (Смешки стихли). — 
Ведь у каж дой ск азки  есть 
глубокая основа. И  о к азы в а
ется, что И ван-дурак  умнее 
всех. Он просто не такой, как  
все, и  поэтому окруж аю щ ие 
считаю т его дураком. Все хо 
рошо учатся, слуш аю т папу и 
маму, а  он ведет себя как-то  
непонятно. П ревращ ение Гад
кого У тенка в  Л ебедя мне 
приходится наблю дать посто
янно. Б ы вает так: сидит н а  
прием ны х экзам енах  н а  ак 
терский ф акультет девуш ка, 
внеш не ничем  не прим еча
тельная. Лицо в п ры щ ах, п е
репугана до смерти, н а  ли ц е  — 
мука. Думаеш ь, н у  к ак ая  из 
нее актриса? А  встанет она 
перед прием ной комиссией и 
вот тут происходит оно — 
превращ ение в  П рекрасного 
Лебедя. Иногда бы вает доста
точно п ервы х  произнесенны х 
слов, чтобы  убедиться в этом. 
Я  обычно м еньш е обращ аю  
вним ания н а  само чтение — 
натаскать можно кого угодно. 
Иное дело превращ ение — или 
оно есть, или  его нет. Судя по 
записке — писала ее девуш ка. 
М олодой человек такой запис
ки  не напиш ет. Т ак  вот, вооб
щ е замечено, что когда чело
века лю бят — он хорош еет. 
Когда Вас полю бят — все 
встанет н а  свои места.

« . .  .Расскаж ите о В аш ей р а 
боте в  к и н о » ...

— По роду своей работы  я  не 
могу надолго отлучаться из 
театра. У  меня прекрасны й  
коллектив, но все ж е не остав-

rT A L L IN N A  P O L Ü T E H N IK »

« Т А Л Л И Н С К И Й  П О Л И Т Е Х Н И К )»

лять и х  одних надолго . . .  Н а
турные съемки отнимают
очень много времени. Опера
тор может неделю ждать, по
к а  туча на небе встанет там, 
где она была в последний день 
съемок. Поэтому мне при
ш лось очень часто соглаш ать
ся на «кабинетные» роли — 
тут капризы  погоды не страш 
ны  и съемки могут происхо
дить з а  считанные дни. Т ак я  
стал играть начальство — от 
директоров до главного м ар
ш ала ракетны х войск. А од
наж ды  мне предлож или роль 
в фильме «Инспектор Лосев», 
пообещав: «Вы будете нашим 
советским Мегрэ». В двух се
риях я  снимался в кабинетах, 
в последних ж е сериях я  дол
жен был один задерж ать  осо
бого преступника. Р ади  этого 
задерж ания я, собственно, и 
согласился на роль и  с нетер
пением ж дал развязки . Одна
ко ф ильм  несколько затян ул
ся и в ходе съемок его зам ет
но урезали, убрав з числе про
чих и сцену задерж ания. Я за 
это не в претензии, но ж аль  
все-таки, что преступник р а з
гуливает на свободе . . .

« .. .Кто в театре В аш  лю би
мый актер?» .. .

В хорош ей семье мать дол
ж н а лю бить всех детей оди
наково. Конечно, я  знаю , кто 
из актеров одареннее, кто м е
нее способен. Но говорить об 
этом не к  чему — они и са
ми это знают. Д а и не только 
в одаренности дело. Ведь в 
разное время преобладаю т оп
ределенные эстетические идеи, 
определенные ж анры , а, зн а 
чит, и определенные типы  и 
характеры  актеров н а  роли. 
Если я  вам  сейчас назову сво
их любимых актеров, то се
годня вечером и з Л енинграда 
в Таллин, в гостиницу «Па
лас» начнутся звонки: «А  по
чем у вы  не назвали  меня?» 
Знаете, что бывает, к о д а  р е
жиссер заводит себе в театре 
любимцев? Все остальны е а к 
теры  объединяю тся против 
них, реж иссера с лю бимцами 
и так, в конце концов, я  могу 
оказаться в ваш ем Русском 
Д рам театре ...

«Почему Вы не участвуете в 
предварительном отборе во 
вступительны х экзам енах  на 
актерском факультете?»

— (Судя по осведомленнос
ти. автор записки бы вал на 
вступительны х экзаменах.)

— Видите, ли предваритель
н ы й  тур не имеет ничего об

щего с искусством. Специа
листы  по речи, пластике отсе
иваю т тех, кто заведомо не го
дится для актерской профес
сии. Например, приходит ми
лый, симпатичный человек, 
который не выговаривает 16 
букв. Говорит: «А комедий
ны й актор N тож е не выгова
ривает!» Ну вот, один не вы 
говаривает — и  достаточно. 
Зачем  нуж ен второй такой ак 
тер? И ли придет к примеру, 
циклоп с одним глазом посре
ди лба (помните, в  «Одиссее» 
бы ли такие красавцы) — его, 
конечно, не примут. А искус
ство здесь ни  при чем. Искус
ство начинается только на 
первом туре.

«Как В ы  приш ли в театр?»

— Случайно. Окончил Ле
нинградский - кораблестрои
тельны й институт, но самодея
тельность увлекла. Не знаю, 
что от этого выиграл театр, но 
что судостроение ничего не 
потеряло — это точно.

Записал 
А лександр КЛАУСОН 

наш  корр.

К ак часто можно услыш ать 
среди студентов тяж елы е вздо
хи и ахи  по поводу скучной 
и засты лой институтской ж и з
ни. Откуда все ж е  сей песси
мистический ветерок? Д авайте 
попробуем разобраться.

М ожет быть, причина в при
вычке? П ривы кли наблю 
дать, как  бьются чудаки-оди
ночки над тем, к ак  бы приду
мать что-нибудь эдакое, чтобы 
заж ечь интерес в сердцах ок
руж аю щ их. Они горят своими 
идейками и идеями, мечтами 
и планами, а вокруг — орда 
тех самы х демагогов и песси
мистов, которых невозможно 
заж ечь, которые ж ивут в сво
их конурах тихо и размерен
но, не тратя ж изненны х сил 
н а  то, чтобы кому-то стало ве
селее и интересней. .

— Ой, -ну зачем, что ещ е за  
дискуссии? Собрание? К чер
ту — еду домой., Не могу. З а 
нят. Не получится. Не пры 
гай. Тебе что, больше всех 
надо?

Равнодуш ие — чудовищ ный 
бич молодежи. Отсюда все бе
ды  и множество возникаю щ их 
проблем. Не будем далеко хо
дить за примерами. Ведь они 
рядом, в стенах наш ей Alma 
mater. Институт можно срав
нить со звеньям и разорванной

Каждому студенту должно 
быть ясно, что увлекательней 
всего летние каникулы  прохо
дят в стройотряде. Студенче
ские строительные отряды — 
это организация, которая дает 
будущему специалисту воз
можности для самопроверки, 
приобретения первы х органи
зационных навыков и умения 
работать с людьми.

Приближается трудовое л е 
то 1985 года, посвященное 40-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. Это лето 
знаменательно еще и тем, что 
в  Москве состоится X II В се
мирный фестиваль молодежи 
и студенчества.

В фестивале примут участие 
только лучшие из лучш их от 
каж дой страны. Эстонскую 
ССР будет представлять н е
больш ая делегация наш их 
лучш их комсомольцев.

Несколько дней назад по
ступило радостное известие: 
Центральный Комитет
ЛКСМЭ и Центральный ш таб 
Эстонских студенческих стро
ительны х отрядов, получив из 
Москвы соответствующие п р и 
глаш ения, вынесли решение: 
предоставить пятидесяти сту
дентам ТПИ возможность и  
почетную обязанность рабо-

Кто, если не ты?
цепочки. Группы существуют 
обособленно друг от друга. Р а 
зумеется, факультеты  такж е 
не назовешь единым организ
мом. И ели рассматривать 
группу, как одно целое (что 
тож е стоит подвергнуть сомне
нию), то картина получается 
далеко не веселая: каж дое ц е
лое имеет свой тесный мирок, 
где оно обитает, где очень спо
койно. и главное, вполне удоб
но. Пришел, отсидел — ушел. 
Собрались, посмеялись, разбе
жались. Ограда прочна, зачем  
ж е выглядывать из своей хат
ки. «Соседи» сами по себе, мы
— сами по себе. Однако ин 
ститут живет и здравствует.

И еще, критерием оценки 
любого коллектива служ ат 
многие факторы. Один из них
— заинтересованность группы 
в  том, что происходит вокруг 
нее. Совсем недавно удалось 
услы ш ать мнение о том, что 
многим предпочтительнее про
сто созерцать. А вот прила
гать усилия к тому, чтобы 
институтское мероприятие 
прошло с большим успехом, 
не хотят, сразу ж е обна
руж ивается дефицит времени.

тать летом 1985 года в Москве 
в группе обслуживания фес
тиваля.

Особенностью групы следует 
считать то, что работа в ней 
предоставляется только юно
шам.

Ж елаю щ им работать в мос
ковской группе надо взять 
перф окарты в комитете ком
сомола ТПИ — А II-127, быст
ро их заполнить и вернуть 
туда же. Поскольку тщ атель-. 
ный подбор членов группы, 
их работа и поведение в Моск
ве — дело чести нашего ин
ститута и всей ЭССР, то к 
подбору кадров группы будут 
предъявлены повыш енные 
требования.

Всем желаю щ им следует 
поторопиться, так  как  лето 
близится и М осква ждет.

Д ля получения любой ин
формации следите за  доской 
объявлений ЭССО между И  и  
III  этажами, или обращ айтесь 
лично в комитет комсомола 
ТПИ к  зам. секретаря М. Тим - 
мо или зав. сектором ЭССО 
X. Хяале.

Ж елаем  приятного трудово
го лета.

сектор ЭССО..

Н а первый взгляд — это дей
ствительно дефицит, а  вот на. 
второй и  последний это просто’ 
неоправданное неж елание 
«ударить палец о палец». И по
лучается в результате следую
щее: интересной и  бурлящей: 
энергией институтской жизнью, 
захвачены  не более двадцати; 
человек со всех факультетов, 
вместе взятых.

И, наконец, последнее — о.- 
«неиссякаемых залеж ах та
лантов в недрах групп и ф а
культетов». О тех кто, с блес
ком дарит свои актерские ден
ные, способности худож ника и 
гвлос певца группе, в которой; 
живет. Очень бы хотелось ви
деть их воочию и почаще. А 
почему? Да потому, что слы-. 
ш ать-то слышим о таких, а 
вот увидеть не удается.

Надеемся, что проблема, под
нятая нами на страницах га
зеты,^ волнует не только нас.. 
Давайте все вместе задумаем
ся над равнодушием и ленью, 
пассивностью и  незаинтересо
ванностью. Где вы — те, кто 
должен быть в авангарде? 
Откликнитесь!!!

И рина ЗЕБРОВА,
И рина СВЕТОЧ.
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