
Отвечает ректор
—  Что для Вас значил кон

гресс, проходивший в Таллин
не в августе, и как вы оцени
ваете три года Вашего руко
водства, всемирной организа- 
.цией?

—  Этот период бы л  наибо
л е е  значительны м  в моей ж из
ни. К огда  конгресс даст точ
ную  картину состояния этой 
больш ой  организации в насто
ящ ее время, то  эта оценка по
каж ет, и  насколько, успеш ной 
бы ла  деятельность его  прези
дента в течение последних 
тр ех  лет.

—  Какое влияние оказал 
конгресс на техническую нау
ку  Эстонии и дальнейшее раз
витие ТТУ ?

В-августе в Таллинне проходил конгресс Международной федерации по автома
тическому управлению (1РАС). Закончился трехлетний срок пребывания ректора 
Б. Тамма на посту президента 1РАС. Сле дующие три года организацию будет воз
главлять профессор университета Кан берры Бриан Д. О. Андерсон.

—  Надею сь, что  конгресс 
оказал значительное и  далеко 
распространяю щ ееся влияние 
на развитие м н оги х  направле
ний технической  м ы сли  в Э с
тонии и определит судьбу  м н о
ги х  лю дей  в Т Т У .  Б ы ла  п р е
доставлена уни кальн ая  в о з
мож ность общ ения со специа
листам и, к оллегам и  —  встре
чаться, беседовать, дать в о з
мож ность вы слуш ать себя и  
вы сказаться  собеседникам. 
Это помогает воплощ ению  
идей. Б ы ло  приятно услы ш ать  
от гостей вы сокие оценки к ом 
петентности м ногих наш их 
коллег, а такж е наш ей д е я 
тельности  и ее  результатов . 
В озникло много н овы х  связей, 
они будут развиваться.

—  Вот уж е второй учебный 
год мы  начинаем как техни
ческий университет. Какие 
наибольшие изменения прош
лого года максимально оправ
дывают изменения названия?»

—  В рем я  перехода в роль 
технического  университета в 
самом  разгаре. И м еет  фунда
м ентальное значение факт 
принятия нового Устава ун и 
верситета. Это означает, что 
основные задачи  ком плексно 
продум аны  и закреплены . Т е 
перь мож но, но м ере сил, на
чинать претворять и х  в ж изнь. 
С лед ует  отм етить сущ ествен
н ы е и зм енения в учебны х 
п ла н ах , р а зли чн ы е многосто
ронние ф орм ы  обучения. Это 
дает возм ож ность в этом  уч еб 
ном  гоп у  начинать вводить

новую  систему оценок. Ож и
дается значительное развитие 
зарубеж ны х связей. Есть про
блемы , реш енные окончатель
но. К  примеру, из учебного 
плана убрали  так называемые 
«красны е предметы », ликви
дированы эти кафедры, вме
сто н их теперь действует ка
федра социальны х наук. П ро
изош ла окончательная деми
литаризация университета, во
енное обучение исклю чено из 
учебны х планов. П о  новому 
принципу в этом году ш ел 
прием на первые курсы, мы 
отказались от формального 
комплектования групп, ориен
тировались в основном на 
прием по кафедрам. М ожно 
привести немало примеров но
в ы х  достижений.

—  Какой В ам  видится осень. 
1990 года?

—  Н у, осень у ж е  наступила,, 
и пока она такая  ж е, к ак  
всегда. Я  верю, что она поз
волит эстонским зем лед ель
цам собрать хорош ий урож ай  
без нашей помощ и. Я  надеюсь, 
что на Аравийском  полуостро
ве не будет войны. Я  такж е 
верю, что дела  Эстонии будут  
двигаться дальш е успеш но, 
пусть медленно и  нелегко, н е  
в итоге —  успешно.

—  Ваш и пож елания в новом 
учебном году работникам и  
студентам Т Т У ?

—  Ж елаю  всем хорошо- 
адаптироваться в новы х у сл о 
виях учебы, найти в  н и х  свое 
место.

Студент экономического фа
культета может не знать, где 
расположена кафедра деталей 
машин, а механик, напротив, 
может не иметь понятия, в ка
кую сторону . открываемся 
дверь кафедры бухгалтерского 
учета. Студент-строитель и 
студент-химик хорошо разби
раются в коридорах и поме
щениях своих корпусов и не 
обязательно знают расположе
ние их в соседних. Дело по
нятное ц— у  каждого своя опе- 
циализация и свой набор учеб
ных дисциплин.

Эту кафедру знают все.
В русских Группах на млад

ш их курсах изучают эстон
ский язык, в эстонских — 
язык русский, работники ин
ститута дважды в неделю хо
дят на курсы по изучению го
сударственного языка, диссер
танты, авторы статей и моно
графий приходят сюда, чтобы 
им помогли с переводом или 
редактированием. И  так далее’. 
И, думается, все присоединят
ся к хору поздравлений —  в 
этом году кафедра эстонского

и русскогЬ языков отмечает 
свое десятилетие. А  автор этих 
строк делает это с особенным 
удовольствием и тешит себя 
мыслью, что имеет немножеч
ко к юбилею отношение: и
старшим лаборантом я  на этой 
кафедре была, й почасовиком. 
Так что могу без натяжки го
ворить «наша кафедра».

Поговорим с завкафедрой —  
3. Тамм.

—  Эльза Ивановна, как бы 
стро время идет! Ведь как 
будто вчера еще от кафедры 
языков отпочковалась наша...

—  Да, и мне иногда так ка
жется. Но чаще ощущаешь —  
воды с тех пор утекло много. 
И з того, десятилетней давно-; 
сти, первого состава кафедры 
несколько человек уже на 
пенсии. А  у  других, тогда на
чинающих, только-только с 
вузовской скамьи, за пле'чами 
стажировки, аспирантуры, за
щищенные диссертации. Так 
что, конечно, приятно вспоми
нать, как молоды мы были, и

как недавно м олоды  были, но

десять лет —  срок изрядный. 
Особенно для коллектива.

—  Значит, много было дос
тижений, и годы кажутся на
сыщенными и наполненными.

—  Да, так. Ежегодные пуб
ликации и участия в конфе
ренциях различных уровней 
можно даже и не называть ■— 
это текущая деятельность. Но 
все же отметим крупные: в 
издательстве «В алгус » выпу
щ ен учебник для технических 
специальностей вузов Эстонии. 
Его составил* коллектив пре
подавателей нашей ^афедры. 
А  в позапрошлом учебном го
ду в Таллине проходила меж
дународная конференция пре
подавателей русского языка и 
литературы —  событие боль
шой важности и значения; и 
организация его, конечно, ле
ж ала на наших плечах.

М ы  были пионерами при 
введении в учебные планы 
преподавания эстонского язы
ка —  нашли такую возмож
ность еще восемь лет назад 
(в вузах Эстонии националь
ный язык тогда изучался 
только на гуманитарных спе
циальностях). В  этом нам 
очень много (содействия ока
зал  проректор В. Миккал. Мы 
самй составили пособия, . про
граммы. Теперь изучению эс
тонского языка уделяется зна
чительно больш е внимания, 
увеличили количество часов, 
создали факультативные 
группы, курсы д л я  желающих. 
Н о очень сковывает отсутствие 
хорош их учебников й  пособий. 
И  следует отметить большой 
энтузиазм преподавателей эс
тонского языка —; ведь им при
ходится все разработки делать

самим. Ответственность за это 
взяла на себя доцент Хельге 
Кубо; она по образованию рус
ский филолог, но сейчас пол
ностью переквалифицирова
лась на преподавание эстон
ского.

—- В юбилейное время о про
блемах вспоминать вроде бы 
не принято, но они ведь есть?

— Конечно. И о них не грех 
поговорить и в поздравитель
ной ситуации —  а вдруг судь
ба одарит нас, их разрешив.' 
Итак, за десять лет так и не 
решен вопрос помещений ка
федры: сейчас у  нас три не
большие комнаты в трех раз
ны х концах здания. Отсутст
вует техника, лингафонный 
кабинет • (небольшая комната 
в подвале на пятнадцать мест, 
которую приходится делить с 
кафедрой иностранных язы
ков, положения не спасает). В

современном мире языки так  
не изучают —  когда у  препо
давателя кроме доски и м ела  
с тряпкой ничего нет.. Трудно
сти с размножением текстов — ■ 
как я уже говорила, пособия 
приходится делать и разраба
тывать самим, а полиграфиче
ские и другие печатные воз
можности ясно, не на высоте. 
Будем надеяться на дальней-* 
шую модернизацию учебного 
процесса в нашем универси
тете.

— Эльза Ивановна, а ведь, 
наша кафедра —■ самая акенст-, 
венная в университете. К о л 
лектив почти сплошь сострит 
из прекрасного пола. Дай Б ог 
ему здоровья, красоты  и  веч
ной молодости, и  чтобы дети 
были здоровы, тогда и дости
жения будут велики , а проб
лем ы  мелкими.

—  П усть так и  будет!
Разговаривала 
Я . М аевская.

. . . и  русский язык в группе АУ-11. Фото X. НутЯ&
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Занятия но эстонскому языку в группе ТХ-Г7,..



Эстонская республика в 1920-1939 годах

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ

Вследствие первой мировой 
ш гражданской войн, двух ре
волюций 1917 года в России 
экономический потенциал Эс
тонии был сильно подорван. 
Были уничтожены или выве
зены за пределы Эстонии це
лые заводы и даже отрасли 
промышленности. Перестали 
существовать судостроитель
ные заводы Таллинна, завод 
«Ваксдоф» в Пярну, кожевен
ная фабрика Вильденберга в 
Курессаре, фабрика «Л а Вис- 
коса» в Хийумаа. Полностью 
лишился своего оборудования 
судостроительный завод Бек
кера, частично заводы «Воль
та», «Руссо-Балт» и «Франц 
ТСрулль». Сократилась в этих 
условиях и численность ква
лифицированного рабочего 
класса.

Серьезно пострадало также 
сельское хозяйство Эстонии. 
Бесконечные реквизиции, мо
билизации мужчин в армию, 
отсутствие нормальных воз
можностей для рыночной тор
говли —г все это тяжело ска
залось на положении в сель
ском хозяйстве. Возник ост
рый дефицит в продуктах пи
тания.

С наступлением мирных ус
ловий положение стало посте
пенно поправляться, конъюнк
тура была благоприятной и 
спрос на сельхозпродукцию 
постоянно рос. По условиям 
Тартуского мира Советская 
Россия зьгалатила Эстонии 15 
млн. рублей золотом. Из этих

выдавать займы В целях оздо
ровления экономики респуб
лики. За 1920— 1923 гг. 45% 
займов пошло в промышлен
ность и только! 5% в сельское 
хозяйство. Займы давали и 
для развития торговли. Актив
но создавались торговые и про- 
мышленные предприятия. Про
мышленная ориентация была 
связана с надеждой на возоб
новление торговли с Советской 
Россией, восстановление обо
рванных войной экономиче
ских связей. И крупная и 
средняя промышленность Эс
тонии традиционно была свя
зана с российским рынком, и 
теперь, после окончания вой
ны пытались эти связи ис
пользовать, поскольку Запад
но-Европейский рынок из-за 
конкуренции был недоступен. 
Но эти надежды сбылись толь
ко частично, в самом начале 
20-х годов. Так, экспорт из Эс
тонии в Россию составлял в 
4920 году—  15,4% 1921 —  28,6%, 
а  уже в 1923 —  только 6,7% из 
всего объема экспорта Эсто
нии. Торговля с Советской 
Россией не развивалась, не 
поступало оттуда также нуж
ных промышленных заказов, 
хотя у Эстонии были возмож
ности для их выполнения. В  
результате —  кризис в про
мышленности, банкротство 
многих предприятий в 1922— 
1924 гг.

Это обстоятельство вынудило 
Эстонию отказаться от ориен
тации на промышленное раз

витие, Все надежды и средст
ва были направлены в сель
ское хозяйство. Но денег ос
тавалось очень мало, к тому 
же часть денег вообще уже 
была утеряна в связи с банк
ротством ряда промышленных 
предприятий, а часть была 
оформлена как долгосрочные 
долги. Неоправданная ориен
тация на промышленное раз
витие и провал этой политики 
стали серьезным уроком для 
парламента республики, пра
вительства, банков, предпри
нимателей и экономистов.

После окончания воины 
ГТ.' чтсльство Эстонии энер
гично п г иступило к проведе
нию реформы. До провозгла
шения республики из всего зе
мельного фонда владельцам 
имений принадлежало 58% 
(в т. ч. пригодной для сель
ского хозяйства 47,2% плюс 
леса и непригодных — 86,2%). 
Из имевшейся земли помещи
ки, использовали в сельско
хозяйственном производстве 
сами 59,3%, остальную землю 
сдавали в аренду крестьянам.

В ходе реформы начала 20-х 
годов у помещиков было отчу
ждено 86,6% принадлежащих 
им земель. Вместе с землей 
отчуждению подлежали так
же хозяйственные постройки, 
промышленные предприятия и 
производства, сельскохозяйст
венный инвентарь, скот, часть 
урожая. При наделении зем
лей преимущества имели 
участники Освободительной 
войны (солдаты, офицеры), 
причем более 2000 отличив
шимся в боях землю давали 
бесплатно.

До конца 1921 г. было вы
дано 17138 разрешений на пра
во владения земельным участ
ком. Реформа продолжалась 
до конца 20-х годов и в 1929 
году в Эстонии уже насчиты
валось 40 тысяч новоземель- 
цев. В  ходе реформы хутора 
арендаторов на бывших ‘ по
мещичьих землях перешли в 
разряд государственных
арендных хуторов. Их число к 
1929 г. составило 20117. Всего 
в Эстонии к 1929 г. было 133357 
хуторов и 21977 минихозяйств 
(земли менее 1 га).

Плата за землкГ была срав
нительно высокой, но в . рас
срочку до 60 лет. Для того, 
чтобы новые землевладельцы 
смогли быстрее начать вести 
хозяйство, возводить хрзстро
ения и дома, им стали с 1922 г. 
давать займы. Всего за 1922— 
1929 гг. было выдано займов 
на строительство в размере 
22 млн. крои (обтай сумма

крон из них 18 млн. было вы
делено в 1923— 1931 гг.).

Кредитование сельскохозяй
ственного производства в 20-е 
годы шло по восходящей ли
нии, и займы стали давать 
также старым хуторам. Важ
ной статьей кредитов было в 
Эстонии развитие различных 
обществ и кооперативов по 
производству молока и других 
сельхозпродуктов. И когда в 
начале 20-х годов цена на мас
ло на Западно-Европейском 
рынке повысилась, эстонские 
крестьяне имели хорошие до
ходы. Быстро росло число 
сельскохозяйственных ■ об
ществ, кооперативов. На конец 
1929 г. в Эстонии было более 
400 молочных обществ. В го
ды великой депрессии, эконо
мического кризиса 1929—
1933 гг. число обществ не
сколько сократилось. В  1939 г. 
действовали 233 крупных об
щества по экспорту масла и 
80 других меньших размеров 
молочных обществ. Этим об
ществам выделили на выгод
ных условиях займы на раз
витие соответствующей техно
логии по переработке молока, 
на закупку современного обо
рудования и  строительство 
новых предприятий по пере
работке молока и производ
ству масла. За пример взяли 
достижения в этой отрасли 
Дании и всячески пропаганди
ровали ее успехи. При этом 
были даже известные пере
хлесты в оценке реальных 
возможностей политики дани- 
зации. Так, например, минис
терство сельского хозяйства в 
1925 т. составило план, по ко
торому предусматривалось за 
10 лет увеличить экспорт мас
ла в 10 раз. В «действительно
сти в 1925 г. было вывезено 
6445 тонн масла, а в 1935 —  
10838 тонн.

Важнейшим экономико-по
литическим мероприятием в 
20-е годы стало получение Эс
тонией внешнего займа. В

связи с неудачей осуществле
ния планов промышленной 
ориентации Эстонии и други
ми ошибками первых лет в 
республике возник финансо
вый кризис. Для преодоления 
этого кризиса и ' оздоровления 
экономики в целом министр 
финансов 0. Страндман раз
работал в 1524 г. специальную 
программу, которая и была в 
последующем осуществлена. С 
помощью Лиги Наций Эсто
ния получила (для реформы 
своей финансовой и банков
ской системы) внешний займ 
в сумме 28 млн. крон. Этот 
займ был реализован в 1927 г. 
через банки в Нью-Йорке и 
Лондоне. С 1 января 1928 г. 
вместо прежних марок и пе
ней в оборот вошли кроны й 
центы. Крона стала конверти
руемой валютой.

Быстрый экономический 
рост Эстонии в 20-е годы сме
нился глубоким кризисом 1929 
— 1934 гг., который потряс весь 
капиталистический мир. По
скольку кризис коснулся всех, 
и богатых и бедных, то и 
правительство помогало по 
возможности всем. Для безра
ботных, в частности, создавали 
временные рабочие места, 
связанные со строительством 
и ремонтом дорог, расшире
нием и углублением портов, 
землеустройством, работой на 
военных объектах. Зарплата 
была низкой и работа тяже
лой. Но это было все же луч
ше, чем вообще не иметь ра
боты.

В  условиях кризиса, многие 
хуторяне не могли, в силу 
низких доходов, выплачивать 
долги и проценты по займам. 
В  результате часть хозяйств 
была продана на аукционах. 
Хотя- и с трудностями, но по
степенно снова начался эко
номический подъем, оживле
ние торговли и деловой жизни. 
За короткое время по всем по
казателям экономика достиг
ла уровня 1929— 1930 гг. Общая 
конъюнктура во второй полови- 

экойташческом 
развитии была благоприятной. 
Шла. модернизация промыш
ленности, предприятий пере
рабатывающих отраслей в пи
щевой промышленности, стре
мились более эффективно ис
пользовать имеющиеся эконо
мические резервы и природ
ные ресурсы. Правительство 
поддерживало денежными 
премиями тех хуторян, кото
рые окультуривали малопри
годные земли, осваивали но
вые участки. Государство да
вало на выгодных условиях 
займы для покупки тракторов 
и другой техники, способство
вало распространению агроно
мических и зоотехнических 
знаний среди крестьян.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В Эстонской Республике до
минирующей отраслью эконо
мики являлось сельское хо
зяйство. Оно давало примерно 
2/3 всей продукции народного 
хозяйства и з  ней было занято 
до 60% населения республики. 
В сельскохозяйственном про
изводстве главным было жи
вотноводство и здесь в свою 
очередь ведущее место зани
мало молочное животноводст
во.

После первой мировой вой
ны во многих странах Восточ
ной и Центральной Европы 
была проведена земельная ре
форма. Значительно уменьши
ли- принадлежащие помещи
кам земли и имущество. Зе
мельные реформы, осуществ
ленные в Эстонии и Латвии, 
были наиболее глубокими и 
привели почти к полной лик
видации помещичьего земле
пользования. Для такого ради
кализма эстонцев и латышей 
было ряд причин. Три глав
ных из них состояли в следу
ющем: .1, Влияние Октябрь
ской революции и ее, лозунгоз 
о земле было в Прибалтике 
очень большим. 2. Помещики 
— немецкие бароны в допол

нение к социальному угнете
нию всячески противодейство
вали культурному развитию 
эстонцев и латышей, прово
дили политику их националь
ного угнетения и поэтому за
служили двойную неприязнь 
коренного населения. 3. Закон 
о земельной реформе был в 
Эстонии и Латвии принят . в 
обстановке, когда ненависть 
народа к немецким помещи
кам особенно возросла в связи 
с немецкой оккупацией в 
1918 г. и войной против ланде- 
свера летом 1919 г.

Социалисты и трудовики, 
которые имели наибольшие 
заслуги в том, что был принят 
радикальный закон о земель
ной реформе, добились и его 
последовательного проведения 
в жизнь. В  результате осуще
ствления земельной реформы 
коренным образом изменилась 
вся аграрная структура Эсто
нии. До реформы здесь было 
более 1000 крупных дворян
ских имений, значительное 
число меньших по размеру 
имений, принадлежащих горо
дам, сословиям, банкам, а так
же 260 церковных имений. 
Помещичье крупное производ
ство занимало четверть всех 
сельскохозяйственных земель. 
После реформы в Эстонии ос
тались только крестьянские хо
зяйства и 57 государственных 
имений. Количество хуторов 
увеличилось в основном за 
счет земельной тесЬоомы.

Во второй половине 30-х го
дов был осуществлен целый 
ряд мероприятий, направлен
ных на упорядочение й повы
шение эффективности сель
скохозяйственного производ
ства. Широко осуществлялась 
мелиорация, осваивались но
вые участки сельскохозяйст
венных земель, окультурива
лись природные сенокосы. 
Планировалось также значи
тельно повысить уровень ме
ханизации сельскохозяйствен
ных работ. В оезулътате т&мхтл 
этого намечалось увеличить 
производство продукции зем
леделия примерно в 2,5 раза.

Главным направлением в 
сельском хозяйстве Эстонии 
было животноводство. Темпы 
роста здесь были несколько 
выше, чем в растениеводстве и 
эта отрасль давала большую 
часть (примерно 70%) товар
ной продукции хуторов. В -ос
новном продавали мясо, яйца 
и, в особенности, молоко.

Увеличению производства 
молока во многоа! способство
вала успешная продажа сли
вочного масла на внешнем 
рынке. Количество экспорти
руемого из Эстонии масла воз
росло за 1922—1925 гг. в 6,4 ра
за. Начиная с 1925 г. ино
странная валюта, выручаемая 
за продажу масла, составляла 
четверть всех экспортных до
ходов Эстонии, в 1929—1932 гг. 
около одной трети и в по
следующем —  20—25%. Не 
было такого вида продукции, 
который по своей экспортной 
весомости мог сравниться с 
маслом. По количеству реали
зуемого за границей сливоч
ного масла (в расчете на ду
шу населения) Эстония зани
мала второе место в мире по
сле Дании, значительно опе
режая в этом отношении всех 
других продавцов. Эстонское 
масло поставлялось- в основ
ном на рынки Англии , и Гер
мании.

Основная часть производи
мого В Эстонии мяса потреб
лялась На месте и экспорти
ровалось только 4,3—6,9%. Из 
общего количества мяса сви
нина составляла 50— 60%, го
вядина —  примерно 1/3 и ба
ранина —  10—13%. Говядина 
являлась побочной продукци
ей молочного животноводства 
(забивали телят й забракован
ный взрослый сйот). Такого 
специального выращивания 
бычков на мясо, как это имеет 
место в настоящее время, в 
Эстонии в то время не прак
тиковали.

Производимое в республике 
количество мяса обеспечивало 
сравнительно высокий уровень 
его потребления как в сель
ской местности, так и в горо
де. В 1938— 1939 гг. на одного 
члена семьи в деревне прихо
дилось мяса: в бедняцких хо
зяйствах —  43,4 кг, в серед
няцких —  56,4%, в хозяйствах 
деревенской буржуазии —  
64,0 кг и в среднем по всем хо
зяйствам —  53,4 кг.

В  городах на каждого чело
века приходилось: в рабочих 
семьях —  47 кг и в семьях 
служащих —  46 кг. По этим 
показателям Эстония отстава
ла от США и других госу
дарств с высоким потреблени
ем мяса, однако была на од
ном уровне со многими раз
витыми странами (Англия,
Германия), а некоторых из 
них даже опережала (Фран
ция, Финляндия, Швеция, 
Норвегия).

На внешний рынок Эстония 
поставляла бекон. В  30-е годы 
выручаемая за это валюта со
ставляла обычно 3^-5% общих 
поступлений от экспорта. Дру
гих видов мяса вывозилось 
мало, однако во второй поло
вине 30-х годов значительные 
размеры приобрел экспорт 
живых свиней и поросят. Все
го доход от продажи мяса и 
живого скота составлял в 
1933—1938 годах 7— 12% общей 
суммы, получаемой от экс
порта.

РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Когда выяснилось, что вос
становить и развивать про
мышленность Эстонии в том 
виде, как это̂  было в годы до 
1 мировой войны, нет возмож
ности, приступили к сущест- 
веным преобразованиям в этой 
области. В промышленности 
Эстонии былййввё 
■гекитияьная лрогаышленность 
(19140 рабочих в 1913 г.) .и  
металлобрабатывающая (16700 
рабочих в 1913 г.), которые в 
предвоенные годы заметно до
минировали над всеми други- 
вими. Обе эти отрасли опира
лись в основном на ввозимое 
из России сырье, и их продук
ция также в большей части 
шла на российский рынок.

В  начале 20-х годов пред
приятия металлообрабатыва
ющей промышленности рабо
тали с большой недогрузкой в 
ожидании крупных заказов из 
Советского Союза. На трех 
больших таллиннских судо
строительных заводах поло
жение было следующим: по 
сравнению с 1917 г. на Русско- 
Балтийском заводе в 1922 г. 
было занято лишь ,12% рабо
чих, на Петровском заводе —  
27%. Значительно ниже своих 
возможностей действовал и су
доремонтный завод Беккера. 
На электромоторном заводе 
«Вольта» летом 1923 г. рабочих 
было всего 10% от их коли
чества в 1913 г. на «Двигате
ле» — 20%. Это предприятие 
было крупным вагонострои
тельным заводом, где в 1913 г. 
было выпущено 1334 вагонов и 
платформ, а в 1923 Г. — - толь
ко 73.

Довольно большими маши-, 
ноетроительньши заводами 
были также акционерные об
щества «Фр. Вийгачд» (в по
следствии «Ильмарине») и 
«Франц КРУ л ль». Оба эти 
предприятия начали уже в 
1920 г. приспосабливать свое 
производство к потребностям 
внутреннего рынка (они дела
ли машины и оборудование, 
необходимые для местной 
промышленности и сельского 
хозяйства) в связи с чем мощ
ности этих предприятий ис
пользовались полнее —  на 
«Ильмарире» в 1922 г. было 
занято 60% и на «Франце 
Крулле» —  80% рабочих (по* 
сравнению с 1913 г.).

(Окончание на 3-й стр.).



Эстонская республика в 1920—1939 годах
-(Начало на 2-й стр.).

Среди крупных предприя
тий текстильной промышлен
ности было два настоящих ги- 
танта —  Кренгольмская ману
фактура в Нарве и Балтий
ская мануфактура в Таллин
не. В 1923 г. на этих фабриках 
вместе было занято 39% рабо
чих (по сравнению с 1913 г.) С 
очень большой недогрузкой 
работало крупнейшее пред
приятие деревообрабатываю
щей промышленности — фа
нерно-мебельная фабрика Лю 
тера, а также цементные за 
воды в Кунда и Азери, многие 
другие предприятия.

Развитие промышленности в 
Эстонии в годы независимости 
можно разделить на пять пе
риодов: во-первых, время так 
называемой промышленной 
ориентации (1920— 1924 гг.); 
Во-вторых, стабилизация и
перестройка промышленности 
(1925— 1927 гг.); в-третьих, пе
риод Первого промышленного 
подъема (1928— 1931 гг.); в-чет
вёртых, годы кризиса (1931— 
1934 гг.); в-пятых, период пос- 
.лекризисного развития и вто
рого промышленного подъема 
(1934— 1939 гг.).

Многие текстильные и ме
таллообрабатывающие пред
приятия царского времени не. 
смогли достигнуть своей пре
жней мощности и в годы наи
более высокого промышлен
ного подъема. На крупных 
предприятиях . текстильной 
промышленности работало в 
1939 г. всего 10468 рабочих, что 
•было почти наполовину мень
ше, чем в 1913 г. Однако, не
смотря на снад по сравнению 
с  предвоенным периодом, тек
стильная промышленность ос
тавалась наиболее развитой 
отраслью промышленности 
Эстонии и в 1939 году она да1 
вала примерно четвертую 
часть всей промышленной 
продукции. Четверть тек
стильной продукции реализо
вывалась на внешнем рынке и 
в общем объеме экспорта (по 
стоимости) эта продукция в 
30-е ..аты,.хо.стаалада 1.0—12%.

(в предыдущие годы даже 
больше —  15— 19%). Такого ве
са готовой .продукции в экс
порте не было ни у какой 
другой отрасли промышленно
сти республики.
• Большая часть используемо
го в текстильной промышлен
ности Эстонии сырья (хлопок, 
шерсть, джут) ввозилось из-за 
границы. Однако Эстония са
ма вывозила значительное ко
личество такого вида сырья 
для текстильной промышлен
ности, как лен. В начале 20-х 
годов денежные поступления 
от продажи льна составляли 
примерно 20—25% всех экс
портных доходов и они по
крывали расходы, связанные с 
закупкой импортного сырья. 
В последующем эти доходы и 
расходы были примерно рав
ными, а в конце 30-х годов от 
экспорта льна поступало при
мерно 75% той суммы, кото
рая уплачивалась за импорти
руемые хлопок, шерсть и 
джут.

Поскольку заказов для ме
таллообрабатывающей про
мышленности из Советской 
России не поступало, то в се
редине 20-х годов приступили 
х сокращению и перепрофи
лированию этой отрасли. Три 
вышеназванных больших су
достроительных завода были 
ликвидированы, их оборудова
ние продали, а здания исполь
зовались другими более м ел
кими предприятиями. Напри
мер, на территории завода 
Беккера действовала стеколь
ная фабрика И. Лоруна (ны
не «Тарбеклаас»), администра
тивное здание Руюско-Балтий- 
ского завода было передано в 
1932 г. Таллиннскому техни
куму.

Другие, наиболее крупные 
предприятия металлообраба
тывающей промышленности 
переориентировались на про
изводство необходимых для 
внутреннего рынка товаров и 
эборудования (различная сель
скохозяйственная техника, 
машины и оборудование для 
молочной ц торфяной про

мышленности, мельниц, лесо
пилок, запасные части к ним, 
товары ширпотреба для. насе
ления и др.). Из этих круп
ных предприятий, как уже 
было отмечено выше, успеш
нее других приспособились к 
новым условиям акционерные 
общества «Ф ранц К р улл » и 
«Ильмарине».. Был основан 
и ряд новых предприятий. На
пример: радиозавод «Арэ» и
«Р Э Т », завод по производству 
проволоки и кабеля «Урания» 
(ныне «Ээсти Каабе ль »), фаб
рика Р. Таваста, которая вы
пускала различные изделия 
из цветных металлов и др.

В 1925— 1928 гг. выпуск про
дукции металлообрабатываю
щей продукции не увеличи
вался, однако затем до 1931 г. 
наблюдался значительный 
рост, последовали два кризис
ных года и начиная с 1934 г. 
снова напряженный рост до 
начала второй мировой войны.

Если текстильная и метал
лообрабатывающая промыш
ленности не достигли к концу 
периода независимости до
военного уровня, то промыш
ленность Эстонии в целом пре
высила к койЦУ 30-х ' годов 
этот уровень как по объему 
продукции, так и по количест
ву занятых в ней рабочих. В 
промышленности : Эстонской
Республики имели место су
щественные структурные 
сдвиги, а не спад и кризисы, 
как это утверждалось в исто
рии периода сталинизма и за
стоя.

Структурные сдвиги носили 
двоякий характер: во-первых, 
изменение пропорции отдель
ны х отраслей промышленно
сти, связанное с  существенны
ми различиями в их развитий; 
во-вторых, дробление про
мышленности, образование 
многочисленных более мел
ких предприятий и уменьше
ние количества предприятий- 
гигантов. Указанные измене
ния обуславливались объек
тивной действительностью 20 
— 30-х годов, существованием 
эстонского . . государства как

самостоятельной экономиче
ской системы.

Быстро развивалась в Эсто
нии пищевая промышлен
ность. Если в 1913 г. на круп
ных предприятиях этой от
расли было занято 670 рабо
чих, то в 1939 г. — уже более 
3200 (рост в 4,8 раза). Была 
построена большая мельница 
фирмы братьев Пухов, модер
низировано мукомольное 
предприятие и пекарня Рот- 
термана. В 1921 г. была осно
вана табачная фабрика «Ла- 
фермэ» и шоколадная фабри
ка «Кавэ» (владельцы братья 
Вальнеры). Кроме указанных 
было создано или же рекон
струировано еще множество 
других мелких й средних 
предприятий в этой отрасли. 
По хозяйственной переписи 
1936 г. их было уже 1606 
(43,5% от количества всех 
предприятий). По числу рабо
тающих и объему продукции 
на долю этой отрасли прихо
дилось 15% (второе место по
сле текстильной промышлен
ности).
, До статистике периода неза
висимости молочная и мясная 
промышленность относились к 
.сельскому 'хозяйству. Рост' в 
этих отраслях был в 20— 30-е 
годы особенно сильным, .и они 
давали значительную часть 
экспортной продукции. Если 
названные... отрасли так же 
причислить к пищевой про
мышленности, то она по сво
ему удельному весу значи
тельно первышала текстиль
ную.

Целлюлозно-бумажная про
мышленность в Эстонии была 
в основном создана еще в 
предвоеныё годы. На Северной 
бумажно-картонной фабрике 
работало в 1939 г. свыше 800 
рабочих, на бумажных фаб
риках в Таллинне, Тюри и 
Кохила — 220—240 рабочих. 
Всего в этой отрасли промыш
ленности было 32 предприятия 
(1936 г.) и производство раз
вивалось сравнительно плавно. 
Только спад в годы кризиса 
был большим, чем в итгсггих

отраслях промышленности. 
Продукция целлюлозно-бу
мажных предприятий состав
ляла в 19'35— 1937 гг. 8—10% 
общего объема промышленной 
продукции республики. С пус
ком большой современной 
фабрики в Кехра этот процент 
поднялся еще выше.

Развитие деревообделочной 
промышленности' стало' в 30-е 
годы ограничиваться тем Об
стоятельством, что пришлось 
сократить вырубку леса. Круп- 
нейшйм_ предприятием в этой 
отрасли” была фанерно-ме
бельная фабрика А ..М . Люте
ра, где в конце 1938 г. труди
лось 1600 рабочих. Общее чис
ло деревообделочных пред
приятий было очень большим 
(всего примерно 850) и это в 
основном за счет многочис
ленных небольших лесопилок, 
которые особенно необходимы 
были в сельской местности. 
По удельному весу деревообде
лочная промышленность со
ставляла в конце 30-х годов 
6—7% из общего объема про
мышленной продукции. В 
предшествующие десятилетия 
этот показатель колебался в 
пределах 10—12%.

Из продукции целлюлозно- 
бумажной й деревообделочной 
промышленности две .. трети 
поставлялось на внешний ры
нок (экспортировали в основ
ном : целлюлозу, фанеру, раз
личные ' '  пиломатериалы.) В 
связи е этим продукция этих 
двух отраслей занимала ве
сомое место в общем экспорте: 
сырье и полуфабрикаты —  
18—25%, готовая продукция в 
20-е годы т -  12—15%, в 30-е 
г о д ы  —  6 — 9 % .

В заключение можно отме
тать, что промышленность в 
Эстонской Республике разви
валась в соответствии со спро
сом на внутреннем рынке и 
возможностями экспорта; Зна
чительную роль в его станов
лении и развитии сыграл ино
странный капитал. По сравне
нию с периодом, предшеству
ющим независимости, значи
тельно уменьшилась концент
рация производства и расши
рилась номенклатура произ
водимой продукции.

К а к  н а м  о б у с т р о и т ь  Р о с с и ю
Об этой работе сейчас много 

говорят. Разного — одобряю
щего, осуждающего, нет толь
ко равнодушных. Публицисти
ческое слово Александра Иса
евича Солженицына «Как нам 
обустроить Россию» задевает 
на живое каждого, кто хотя 
бы бегло с ним ознакомился. 
Ему было отведено время для 
обсуждения даже на сессии 
Верховного Совета СССР — не 
•часто такое случается с пуб
лицистикой.

Предлагаем читателям отры
вок этой работы. Полный текст 
был опубликован в «Литера
турной газете» ц «Комсомоль
ской правде».

#

Часы коммунизма —  свое 
■отбили.

Но бетонная постройка его 
:зеще не рухнула.

И как бы нам, вместо осво
бождения, не расплющиться 
:под-ого развалинами.

1.

М Ы  —  Н А  ПОСЛЕДНЕМ  
ДОКАТЕ

Кто из нас теперь не знает 
наших бед, хотя и .покрытых 
лживой статистикой? Семьде
сят лет влачась за слепород- 
ной и злокачественной марксо- 
ленинской утопией, мы поло
жили на плахи или спустили 
под откос бездарно проведён
ной, даже самоистребительной, 
«Отечественной» войны —  
треть своего населения: Мы  
лишились своего изобилия, 
уничтожили класс крестьянст
ва и его селения, мы отшибли 
самый смысл выращивать 
хлеб, а землю отучили давать 
урожаи да еще заливали ее 
морями:--болотами. Отходами 
первобытной промьппленности 
;мы испакостили окружности

городов, отравили реки, озера, 
рыбу, сегодня уже доконечно 
губим последнюю воду, воздух 
Л землю, еще и с добавкой 
атомной смерти, еще и при
купая на хранение радиоак
тивные отходы с Запада. Р а 
зоряя себя для будущих вели
ких захватов под обезумелым 
руководством, мы вырубили 
свои 'богатые леса, вытравили 
свои несравненные недра, не
восполнимое достояние нащих 
правнуков, безжалостно рас
продали их за Траницу. Изну
рили наших женщин на ломо
вых неподымных работах, ото
рвали их от детей, самйх де
тей пустили в болезни, в ди
кость и в подделку образова
ния.

Но так устроен человек, что 
всю зту бессмыслйаау и тубйё- 
ние нам посильно сносить хоть 
й всю нашу жизнь насквозь —- 
а только бы кто не посягнул 
обидеть,затронуть нашу н Й 
цию!  Тут —  уже нас ничто не 
удержит в извечном смирении, 
тут мы с гневной смелостью 
хватаем палки, пики и ружья 
и кидаемся на соседей под
жигать их дома й убивать. Та
ков человек: ничто нас не
убедит, что наш голод, нище
та, ранние сме1)тй~^ ;что::,Ка- 
кая-то из этих. бед .первей на
шей национальной гордости.
'"И'':'Вот:'..'.почёму;' боясь пред

положить какие-то шаги по 
нашему выздоровлению и уст
ройству, мы вынуждены Начи
нать не со сверлящих язв, не 
с изводящих страданий*—  не 
с ответа: а как будет с наци
ями? в каких географических 
границах мы будем лечиться 
или умирать? А  уже потом 
о лечении.

клкает ни к ляду, ни к месту. 
И когда чудовище СССР лез 
захватывать куски Азии или 
Африки —  тоже во всем мире 
твердили: «Россия, русские...»

А  ч  т о ж е именно есть Рос
сия? Сегодня? И  —  завтра (еще 
важней). К т о  сегодня относит 
себя к будущей России? И  г д е  
видят границы России сами 
русские?

За три четверти века —  при 
вдолбляемой нам и  прогрохо
ченной «социалистической 
дружбой ' народов»  —  комму
нистическая власть столько 
запустила, запутала и намер- 
зила в отношениях с этими 
народами, что уж е и путей не 
видно, как же,Н#М вернуться 
к тому, с прискЬрбным исклю
чением, спокойному сожитию 
наций, тому даже дремотному 
неразличению наций, какое 
было почти достигнуто' в пос
леднее десятилетие дореволю
ционной России. Еще б, мсйкет, 
и не упущено, разобраться и 
уладить да не :в той лихой 
беде, как - буре, завертевшей 
нас теперь. Сегодня .видится 
так, что мирней й открытей 
для будущего: кому надо бы 
разойтись на Отдельную 
жизнь, так й  разойтись. И  
именно ' при этом всеместном 
национальном изводе, засло
няющем нам остальную 
жизнь, хоть пропади она, при 
этой страсти, от которой мало 
сегодня кто в нашей стране 
свободен.

"^вы, многие мы знаем, .что в 
•коммунальной квартйре порой 
и жить не хочется. Вот —  так 
сейчас у  нас накалено с наци
ями.

Даже уж е во многих окра
инных республиках центро
бежные силы  так разогнаны, 
что не остановить их без на
силия и крови —  да и не 
н а д о  удерживать такой це
ной! Как у  нас все теперь по-

колесилось —  так все равно 
«Советский Социалистиче
ский» развалится, в с е р а в 
н о ! ' —  и выбора настоящего у 
нас нет, и размышлять не над 
чем, а только — поворачи
ваться проворней, чтоб упре
дить беды, чтобы раскол по
ш ел без лишних страданий 
людских, и только тот, кото
рый уже действительно неиз
бежен.

И так я  вижу: надо безот
ложно, громко, четко • объя
вить: три прибалтийских рес
публики, три закавказских, 
четыре среднеазиатских, да и 
Молдавия, если ее к Румынии 
больше тянет, эти одиннад
цать — да! —  беспримерно и 
бесповоротно будут отделены.

О Казахстане. Сегодняшняя 
огромная его территория на
резана была коммунистами 
без разума, как попадя если 
где кочевые стада раз в год 
проходят —  то и Казахстан. 
Да ведь в те годы считалось: 
это совсем неважно, где грани
цы п р о в о д и т ь ' е щ е  немнож
ко, вот-вот, и все нации со
льются в одну. Проницатель
ный Ильич—первый называл 
вопрос границ; «даже десяти- 
степенным» (Так и Карабах —- 
отрезали к Азербайджану, ка
кая разница •— куда, в тот мо
мент надо было угодить сер
дечному другу Советов — Тур
ции). Да 'до 1936 года Казах
стан еще. ‘считался автономной 
республикой в  РСФСР, хотой 
возвели: его в союзную. А  со- 
ставлен-то он — щ  южной 
Сибири, южного Приурадья 
да пустынных . центральных 
просторов, с тех пор; преобра- 
женых и восстроенных рус
скими, зэками:, да ссыльньши 
народами. И  сегодня во всем 
раздутом Казахстане казахов 
заметно меньше половины. Их 
сплотка, и х ; устойчивая отече
ственная; часть г— это большая

А. И. Солженицин

южная дуга областей; охваты
вающая с крайнего востока на 
запад почти до Каспия, дей
ствительно населенная пре
имущественно казахами. , И  
коли в этом охвате они захо
тят отделиться—  то и с Бо
гом!

И вот за вычетом этих две
надцати —  только к  Останется 
то, что можно назвать Р  у с  в, 
как называли: издавна (слово 
«русский» веками . обнимало 
малороссов, великороссов; и 
белорусов) или Россия (назва
ние с Хр|Д ‘ Нёка)':.йли, по вер
ному смыслу теперь: Россий
ский Союз.

И ©се равно —  еще останет
ся в нем сто народов и,народ
ностей, от вовсе немалых до 
вовсе малых. И  вот тут-то; с 
этого порога —  можно и  надо 
проявить нам всем великую 
мудрость и доброту, только. с 
этого момента можно и надо 
приложить все силы разумно
сти и сердечности, чтоб утвер
дить плодотворную содруж- 
ность наций, и цельность каж
дой в ней культуры, и  сох
ранности каждого в ней язы
ка.

2
СЛОВО К ВЕЛИКОРОССАМ

Еще в начале веча наш 
крупный государственный ум 
С. Ё. Крыжановский пцедви- 
дел: «Корённая' Россия не
располагает запасбк ч^льтур- 
ных и нравственных сил для ' 
ассимиляции всех окраин. 
Это истощает русское нацио
нальное ядре.»

А  ведь сказано то было —- в 
богатой, цвётущей стране,. и 
прежде всех миллионных ист
реблений нашего народа, да 
не слепо подряд, , а уцелёно 
■выбивавших самый ( русский 
отбор.

(Окончание на 4-й стр.).

А  ЧТО ЕСТЬ РОССИЯ?

, Эту «Россию» уже затреПа- 
лй-затрёпали, всякий ее при-
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(Начало на 3-й стр.).
А  уж сегодня это звучит с 

тысячекратным смыслом: н ет  
у н ас  с и л  на окраины, ни 
хозяйственных, ни духовных. 
Н е т у н а с с и л  на Империю! 
—  и не надо, и свались она с 
наших плеч: она нас размоз
жает, и высасывает, и ускоря
ет нашу гибель.

Я с тревогой е и ж у , что про
буждающееся русское нацио
нальное самосознание во мно
гой доле своей никак не мо
жет освободиться от простран
нодержавного мышления, от 
имперского дурмана, переняло 
от коммунистов никогда не 
существовавший дутый «со
ветский патриотизм» и гор
дится той «великой советской 
державой», которая в эпоху 
чушки Цлъича-второго только 
Изглодала последнюю произ
водительность наших десяти
летий на бескрайние и никому 
не нужнью (и теперь вхолос
тую уничтожаемые) вооруже
ния, опозорила нас, представи
ла всей планете как лютого, 
жадного безмерного захватчи
ка — когда наши колени уже 
дрожат, вот-вот мы свалимся 
от бессилия. Это вреднейшее 
искривление нашего сознания: 
«зато большая страна, с нами 
везде считаются» — это и есть,

уже при нашем умирании, 
беззаветная поддержка ком
мунизма. Могла же Япония 
примириться, отказаться и от 
международной миссии и от 
заманчивых политических 
авантюр — и сразу расцвела.

Надо теперь жестко вы
брать :  между империей, гу- 

.бящей прежде всего нас са
мих, — духовным и телесным 
спасением . , нашего же
народа. Все знают: растет на
ша смертность, и превышает 
рождаемость —  мы так исчез
нем с лица Земли! Держать 
великую империю —  значит, 
вымертвлять собственный на
род. Зачем этот уазнопестрый 
сплав? — чтобы русским поте
рять свое неповторимое лицо? 
Не к широте Державы мы 
должны стремиться, а к яс
ности нашего духа в остатке 
ее. Отделением двенадцати 
республик, этой кажущейся 
жертвой — Россия, напротив, 
освободит сама себя для дра
гоценного внутреннего разви
тия, наконец обратит внима
ние и прилежание на саму се
бя. Да в нынешнем смешении 
— какая надежда , и на сохра
нение, развитие русской куль
туры? все меньшая: все идет 

в перемес и в перемол.
К сожалению, этот мираж 

«единонеделимства» 70 лет 
несла через свою нищету и 
беды и наша стойкая, достой-, 
нал русская эмиграция. Да

ведь для «единонеделимца» 
1914 года и Польша «наша» 
(взбалмошная фантазия Алек
сандра I «осчастливить» ее 
своим попечительством), и'ни
как «отдать» ее нельзя. Но кто 
возьмется настаивать на этом 
сегодня? Неужели Россия 
обеднилась от отделения Поль-' 
ши и Финляндии? Да только 
распрямилась. И так —  еще 
больше распрямимся от давя
щего груза «.среднеазиатского 
«подбрюшья», столь же необ
думанного завоевания Алек
сандра II, — лучше бы он эти 
силы потратил на недостроен
ное здание -своих реформ, на 
рождение подлинно народного 
земства.

Наш философ этого века 
Ив. А. Ильин писал, что ду
ховная жизнь народа важней 
охвата его территории или да
же хозяйственного богатства; 
выздоровление и благоденст
вие народа несравненно доро
же всяких внешних престиж
ных целей.

Да окраины у ж е  реально 
отпадают. Не ждать же нам, 
когда наши беженцы беспо
рядочно хлынут оттуда уже 
миллионами.

Надо перестать попугай ски 
повторять: «мы гордимся, что 
мы русские» «мы гордимся 
своей необъятной родиной», 
«мы гордимся...» Надо понять, 
что п о с л е  всего того, чем 
мы заслуженно гордились,

наш народ отдался духовной 
катастрофе Семнадцатого го
да (шире: 1915— 1932), и с тех 
пор мы —  до жалкости не 
прежние, и уже нельзя в на
ших планах на будущее зано
ситься: как бы восстановить 
государственную мощь и 
внешнее величие прежней 
России. Наши деды и отцы, 
«втыкая штык в землю» во 
время смертной войны, дезер
тируя, чтобы пограбить сосе
дей у себя дома, —  уже тогда 
сделали выбор за нас — пока 
на одно столетие, а то, смотри, 
и на два. Не гордиться же нам 
и советско-германской войной, 
на которой мы уложили за 30 
миллионов, вдесятеро гуще, 
чем враг, и только утвердили1* 
над собой деспотию. Не «гор
диться» нам, не протягивать 
лапы- к чужим жизням — а 
осознать свой народ в прова
ле измождающей болезни, и 
молиться, чтобы послал, нам 
Бог выздороветь, и разум 
действий для того.

ПРОЦЕСС РАЗДЕЛЕНИЯ

Итак, о б ъ я в и т ь  о несом
ненном праве на полное отде
ление тех двенадцати респуб
лик — надо безотлагательно и 
твердо. А  если какие-то из 
них заколеблются, отделяться 
ли им? С той же несомненно
стью вынуждены объявить о 
найтем отделении от них —

мы, оставшиеся. Это уж е  
слишком назрело, это необра
тимо, будет взрываться то  
там, то сям; все уже видят, 
что вместе нам не ж и т е .. Т а к  
не тянуть взаимное обремене
ние.

Ещ е этот мучительниц г . 
тратный процесс рав, * л» .гш  
отяжелит первый п е р '\ ) ,ы  и 
период для всех нас *:• г 

. пору нового развития «. с»....ко 
ещ е нужно средств, с л * а  I, 
когда их и так нет. Одь » л 'Ы  . 
это разделение проясьг.» алм 
позор будущего.

Н о самого р еа льн ого  <г . \ 1 - 
имя нельзя произвест' .и а -  
кой одноминутной ;н * г *" 
цпей. Всякое одно» . 
резкое действие —  это ” * :к«
дение множества челос* *.< сих  
судеб и взаимный ран- 1 г хо 
зяйства. И  это не должно "• л ъ  
похоже, как беж али ту 
гальцы  из Анголы , о п .  ^ а ’ 
беспорядку и множил- '̂лй 
гражданской войне. С  оттого1 
момента должны засесть за  
работу комиссии экспертов 
всех сторон. Н е забудем, к: как 
безответственно —  небрежна 
была советская прометка гра
ниц. В  каких-то  местах может  
понадобиться уточненная, по 
истинному расселению, в ка
ких-то — и местные п леб и с 
циты под беспристрастным: 
контролем.

Конечно, вся эта разработка 
может занять несколько лет.

«Мы сдаем экзамены каждые две недели, 
а праздник устраиваем, когда захотим»

Молодой человек’ из швед
ской глубинки имеет не мень
ше шансов на высшее образо
вание, чем столичный житель 
и наверняка больше, чем на
ши земляки. В неспешных бе
седах в маленьком городке 
Тролльхеттане я попыталась 
разобраться в шведской сис
теме образования. Вдруг что- 
то пригодится и нам в Эсто
нии?

Моя собеседница Рита была 
откровенна. Ее воспоминания 
о студенческой жизни свежи 
и достоверны.

— Рита, а почему ты выбра
ла Йёнчёпинг, а не Стокгольм 
или какой-нибудь другой 
большой город?

— Здесь есть факультет 
инженеров по технике безо
пасности, единственный в 
Швеции.

.— Ты почувствовала свое 
призвание быть инженером 
именно по технике безопас
ности?

— Просто это редкая специ
альность. Не из-за нехватки 
специалистов, ведь многие из 
тех, кто закончил университет 
со мной, еще не нашли рабо
ты, Дело в том, что инженер 
по технике безопасности «сто
ит дорого*1, п  поэтому работает 
сразу на несколько предприя
тий, Честно говоря, это очень 
хлопотно, зато повышает шанс 
на работу,

— В  чем заключаются твои 
обязанности?

— Во-первых, ответствен
ность за технические и психо
логические условия работы на 
предприятиях, и в учреждени
ях. Мы стараемся уменьшить 
риск профессиональных забо
леваний. Во-вторых, мы рабо
таем с персоналом и участву
ем в планировании рабочих 
мест. В отличие от Советского 
Союза, в Швеции техника без
опасности — серьезное дело, и 
работаем мы целой командой, 
вместе со специалистами по 
лечебной гимнастике, врача
ми, медсестрами и психоло
гами.

— Сколько нужно учиться, 
чтобы получить эту профес
сию ?,

— Факультет открылся в 
1979 году. С 794 по 89 образова
ние длилось полтора или два

года —• по выбору. В основ
ном студенты выбирают пол
тора года, но те, кто не сразу 
нашли работу, могут остаться 
еще на полгода и заняться ис
следовательской работой.

—  Ц ак  поступить в универ
ситет?

— Существует много спосо
бов. Но прежде всего ты дол
жен выполнить программу —  
минимум для поступления в
вуз в Швеции. (В некоторых 
вузах требования повыше.) 
Это:

1. Свидетельство об оконча
нии начальной (девятилетней) 
школы.

2. Свидетельство об оконча
нии реальной гимназии.

По окончании реальной гим
назии предоставляется пра

во сдать экзамен на инже
нера.
3. Свидетельство об успеш

ной сдаче этого экзамена.
4.*'Четыре года стажа рабо

ты (лучше по специальности, 
но необязательно. Время, про
веденное дома с детьми, не 
учитывается).

Но если закончена высшая< 
техническая щкола, достаточ- ] 
но одного года стажа.

В  любом случае необходимо 
знание английского языка. 
Другие языки его не заменя
ют.

— Судя по тому, что. ты рас
сказала, сам процесс учебы! 
должен очень отличаться от1 
нашего. У  вас, наверное, каж
дый день экзамен?

— Почти так. Зато у нас нет! 
нервотрепки сессий к  защиты 
диплома.

— Как?!
— Все очень просто. Две не

дели учебы (теории) череду
ются с двумя неделями прак-! 
тики. Причем студейты сами 
ездят по предприятиям, нахо
дят я уговаривают специалис
тов стать их руководителями.

Перед очередной практикой 
всей группе задается вопрос. 
На производстве студент со
бирает информацию и гото
вит ответ. Часто приходится 
заниматься самостоятельно в 
лабораториях. А  я однажды1 
даже производила экологиче
ский анализ: брала на пробу; 
воду, почву, измеряла радиа-. 
цию и присутствие газов в 
воздухе. Сама.

Когда время практики кон

чается, мы по очереди читаем 
свои отчеты, которые явля
ются частью дипломной рабо
ты. Преподаватель иногда за
дает волрсы.

— А  теоретическая часть?
—  Следущие две недели мы 

ходим на лекции, а потом 
сдаем экзамен, за который 
получаем 1, 2 или 3 балла, в 
зависимости от того, по како
му предмету экзамен. За один 
семестр мы должны набрать 
по 20 баллов. Чтобы получить 
диплом инженера, нужно на
копить 60 баллов.

— Какие предметы вы изу
чаете?

—  Вот, посмотри расписание:
Теория частиц. Лаборатор

ные работы.
Измерение газов и летучих 

веществ.
Теория измерений.
Математика.

Эргономика.
Климат в помещении.
Техника очищения воздуха.
Экология.

Ну и другие. Еще порядочно.
—  Да...
Честно говоря, мне стало не 

по себе. Неужели шведская 
молодежь начисто лишена ра
достей бытия? Я представила 
себе девушек и парней, блон
динов и блондинок, стиснутых 
жесткими рамками и еще бо
лее жесткими требованиями. 
И вспомнила наше студенче
ское веселье. Погружаясь в 
глубокую жалость к своей со
беседнице и остальным сту
дентам соседки-Швеции, я 
стала механически переби
рать фотографии. И вдруг на
ткнулась на снимок, подобный 
которому (если не считать 
фотобумаги «Кодак») можно 
увидеть почти у любого наше
го студента: заставленный

СТУДЕНТ В ШВЕЦИИ

стол, несколько парочек, от-, 
плясывающих рок-н-ролл и 
Риту, неприступного инжене
ра по технике безопасности, 
хохочущую над шутк®й ка
кого-то длинноволосого сту
дента. На душе стало легче и 
я спросила:

— А  как вы веселитесь?
— Около общежитий есть

студенческое каф е  
рсп» —  «Сахаркаячвщ ;..
Аренда помещения зтоы 
фе входит в плату за обще
житие, а в кафе проходят 
дискотеки. Мы их сами уст
раиваем, когда захотим.

Истинно шведский ответ. 
Наверное, Рйта не видела, что. 
я разглядывала фотографии.,

Катрин Вайно, 
наш корр.

Тролльхеттан—Таллинн.

Кнутас и Катарина:
«Нам очень нравится учиться 
в Йёнчёпинге. Но когда мы в 
первый раз услышали, что в 
'Этом городке есть вуз, нам

стало просто смешно. Ведь при 
слове. «вуз» на ум приходят 
«солидные» университетские 
города: Уппсала, Лунд й дру

гие. Все-таки это нас заинте
ресовало, стали расспраши
вать знакомы. Короче, учимся 
мы здесь с осени. И все в пол
ном порядке!»
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