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   Уважаемые читатели! 

  Настоящая брошюра представляет собой краткий 

конспект моей  автобиографии. Быть может, удастся 

на следующем этапе жизненного пути написать более 

солидное произведение,  достойное  воспоминаний о 

делах и людях, с которыми свела  судьба  в  прежние 

годы. Событий в личной, семейной, трудовой, 

общественной жизни было много, самых разных. И это 

большое счастье. То же можно сказать о друзьях-

товарищах, коллегах, родных и близких. Надеюсь, они 

простят меня за то, что не о всех рассказал в этом 

юбилейном издании. Если позволит время и здоровье, 

то напишу книгу «Мои года, дела и люди».  

К сожалению, суета и интенсивность бытия 

современных людей оставляют им слишком мало  

времени на приятные воспоминания  о добрых 

свершениях и достижениях, с которыми каждый мог 

бы  поделиться  с  друзьями,    коллегами, 

подрастающим поколением.  
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 Родился я 13 мая 1937 года в Москве, и назвали меня  

Эдуардом  в честь любимого композитора моего папы Эдварда 

Грига. Отец Павел Ражденович Купрейшвили 1912 года 

рождения, учился в Бакинской консерватории и стал 

профессиональным музыкантом и композитором. Моя мама 

Мария Ивановна Немакова родилась в подмосковном Ногинске 

в 1915 году, училась в Московском институте народного 

хозяйства, работала экономистом в одном из московских 

трестов, но большую часть своей жизни посвятила детям, 

семье. Сестра Галина родилась в 1939 году в Алма-ате, куда 

наша семья на некоторое время переехала в связи с 

гастролями драматического театра, в котором отец работал в 

оркестре. Однажды он взял меня на какой-то спектакль. В 

оркестровой «яме» театра я впервые оглушенный звуками 

литавр,  кларнетов и труб, с трудом «досмотрел» его, 

возненавидев музыкантов и их инструменты.      

В 1941 году семья вернулась в Москву, но уже 22 июня 

этого года  началась Великая отечественная  война советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков. До первых 

бомбежек мы оставались в Москве, бегали в бомбоубежище. 

Затем – двухнедельное путешествие в товарных вагонах, эва-

куация и два года жизни  вновь в Алма-Ате.  В 1943 году  се-

мья вернулась в Москву, а в июле 1944 года все жители улицы 

Сретенки и Большого Головина переулка, где мы жили,  уви-

дели на Садовом кольце многотысячную «армию» немцев,  все 

же добравшихся до центра Москвы, но не в качестве победи-

телей, а в качестве побежденных.   Мы, москвичи, увидели  

понурых, в серых мундирах пленных вояк фашистской армии. 

Это было символом их скорого поражения. Появились призна-

ки  мирной жизни,  трофеи войны были показаны москвичам 

на территории парка культуры и отдыха им. Горького, а мы, 

«дети войны» ползали по немецким пушкам и «тиграм»    

В том же году состоялся футбольный матч на Кубок стра-

ны между ленинградским «Зенитом» и московским ЦДКА. Я 

впервые попал на стадион «Динамо» с тетей Лидой и дядей 

Жаном, которые водили меня, сестру,  брата Славика также в 

парки, кино, театры. Мы были окружены вниманием и любо-
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вью и других родственников, проживавших совместно в нашем 

доме и награждавших  нас различными и не всегда приятными 

эпитетами. Бабушка называла меня «солнышком», мама «ко-

тиком», тетя Ксения «дымком». Сестра по милости двоюрод-

ного брата Бориса  стала «кастрюлькой».           

Родители мечтали сделать из  меня профессионального 

музыканта. Сначала по конкурсу (пение, сольфеджио, собст-

венное  сочинение) я был определен в знаменитую Централь-

ную  музыкальную школу при Московской государственной 

консерватории. Но через пару месяцев раздумий семья отка-

залась от идеи сделать из меня  узкоспециализированного му-

зыкального гения.  Я начал посещать обычную среднюю обра-

зовательную школу. В музыкальную школу Дзержинского рай-

она все же пришлось поступить, хотя и без особого моего эн-

тузиазма. Неутомимая и одержимая учительница  Александра 

Яковлевна Шер, после продолжительных и героических трудов 

«вывела» меня и моих товарищей по музыкальной школе на 

сцену Концертного зала Центрального дома красной армии  в 

1950 году.  Мы исполнили в восемь рук на двух фортепиано 

«Танец мальчиков» из балета Арама Ильича Хачатуряна «Гая-

не» и заработали первые в нашей жизни аплодисменты.   

     Александра Яковлевна приобщила меня и учеников 

музыкальной школы к театру. Сначала было посещение 

детского театра. Затем театральную эстафету приняли мои 

родственники. С ними я  посещал разные театры, в том числе,  

кукольный  им. С.Образцова, театр им. Е.Вахтангова, театр 

оперетты и даже Большой театр.  Театральный опыт нашего 

детства был использован в 70-е годы, когда я с сыновьями 

Антоном,  Ильей и женой Юлией  посещал кремлевский 

Дворец съездов, где ставили балеты и  оперы русских и 

зарубежных композиторов. 

В средней школе у меня появились друзья по интересам – 

Слава Мельников, Лёва Симонов, Лёня Полищук, Миша 

Борисов. Школьный друг Володя Лобер - ныне заслуженный 

работник высшей школы. Саша Салтанов, мой ежедневный 

попутчик и молчун,  занял впоследствии важный пост в 

Министерстве иностранных дел России, Илья Прудовский стал 
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диктором Всесоюзного радио высшей категории. С большим 

уважением вспоминаю своих учителей, требовательных и 

добрых профессионалов. Классный руководитель Светлана 

Яковлевна Кондаурова, «помучившись» со мной, обучая 

грамматике  немецкого языка, добилась-таки от меня знаний 

по этому предмету на твердую «четверку».     

     Особенно примечательных эпизодов в повседневной 

школьной жизни не было. В десятом классе на танцевальных 

вечерах и торжественных мероприятиях стали появляться 

девочки из соседней школы, которые учились отдельно, а в 

нашей  мужской школе иногда вспыхивали стычки между 

ребятами. В одной из них, наученный моим приятелем 

Женькой Мартыновым приемам бокса, я послал своего 

обидчика в нокдаун. В школе пронеслась  новость: «Куприк» 

дерется. Объединяли школьников уроки физкультуры и, 

особенно, желанные и лакомые минуты баскетбола. 

Серьезным увлечением длиною в один год было посещение 

Московского планетария с прослушиванием лекций по 

астрономии, от которых могла «поехать голова», поскольку в 

ней не укладывалась мысль о бесконечности мироздания.     

     В дни большого футбола с двоюродным братом и лучшим 

другом Славой Ерофеевым я штурмовал высокие железные 

заграждения стадиона «Динамо», чтобы проникнуть на 

Восточную трибуну и от души поболеть за одноименную 

команду. Знаменательное событие в жизни семьи произошло в 

начале 50-х годов, когда нас посетил  легендарный летчик, 

герой Советского Союза  Алексей Петрович Маресьев  вместе  

со своим лечащим врачом, Иваном Павловичем Баженовым. 

Именно он, доктор и поэт, написавший с моим отцом 

несколько лирических песен, познакомил семью с этим 

знаменитым, настоящим, красивым  человеком.   

По окончании школы я решил поступать в Московский 

авиационный институт, но не прошел по конкурсу.  В сентябре 

1955 года отец устроил меня на работу в Музыкальный фонд 

СССР, где я начал зарабатывать трудовую копейку перепиской 

партитур  для симфонических и эстрадных оркестров. Одна 

строка музыкальной  фразы - 10 копеек. Месячный заработок 
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едва достигал  45-55 рублей, а зарплата многих трудящихся в 

СССР составляла примерно 120 руб. Несмотря на большую 

занятость, мне удалось-таки вечерами поиграть в духовом 

оркестре  Дома культуры табачной фабрики «Ява» на 

аккомпанирующем инструменте «тенор». К счастью, это 

скучное  занятие  продолжалось  всего  два  месяца.  

С начала марта 1956 года я начал активно готовиться к 

поступлению в Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова на улице Моховой, территориально самое 

близкое к нашему дому Высшее учебное заведение. Выбор пал 

на экономический факультет, где учили математике, которую 

я любил. Из двадцати пяти баллов набрал двадцать четыре и в 

первый день появления в старом здании МГУ познакомился с 

однокурсниками Олегом Кротовым и Владимиром Ходяковым, 

моими новыми друзьями. Вскоре моим музыкальным другом и 

«учителем» немецкого языка стал  студент экономического 

факультета из Германской демократической республики, 

гитарист и однокурсник моего друга Владимира Ширинова 

Манфред Парлитц.  С ним мы неоднократно выступали на 

концертах факультетской художественной самодеятельности в 

составе инструментального ансамбля.  Славу нашему курсу в 

масштабе гуманитарных факультетов МГУ принесла 

великолепная «Кадриль». С этим танцевальным коллективом в 

составе Наташи Пламеневской, Иры Лось, Дины Сазоновой, 

Марины Соболевой, Вали Сокиранской, Зои Фроловой мы 

часто выступали на концертах, участвовали  в поездках 

агитбригад  факультета  по  подмосковным  поселкам.    

Сразу после зачисления на экономический факультет 

меня приняли в эстрадный оркестр МГУ на вакантное место 

гитариста, и я многие годы участвовал в многогранной  жизни 

коллектива, получившего второе название «Оркестр легкой 

музыки». Первое   выступление   эстрадного  оркестра,  его 

рождение  состоялось  31 декабря 1956 года. Затем начались 

постоянные его гастроли, с посещением более 50  крупнейших 

городов страны и небольших поселков. В оркестре, которым 

руководил дирижер Анатолий Львович Кремер, я приобрел 

новых друзей и подруг – студентов философского факультета 
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Марка Кельнера и Аллу Иошпе, студенток химического 

факультета Людмилу Малашенко и Елену Зеляеву. В оркестре 

я снова встретился с Володей Лобером, школьным товарищем 

и студентом исторического факультета. А солисткой оркестра 

стала моя однокурсница и симпатия Женя Арабаджи, 

совмещавшая песню под эстрадный оркестр и мою (!) гитару с 

выступлениями в эстрадной студии МГУ. Евгению нарекли   

«факультетской» Клавдией Шульженко, а меня кто-то назвал 

«факультетским» Леонидом Утесовым за мои старательные 

попытки подражания этому эстрадному гению. 

Красивых девушек в эстрадном оркестре было много, 

также как лирических «романов» и свадеб. Некоторые 

музыканты и солисты справляли их дважды. У меня и мыслей 

о женитьбе не возникало, хотя юными скрипачками и 

альтистками можно было любоваться на репетициях и 

концертах. Однажды на свой день рождения меня пригласила 

одна из них. На вечеринке присутствовали друзья и подруги 

именинницы, а ее флирт со мной, как выяснилось потом, был 

средством воздействия на Сандрика Светлова. Я познакомился 

с ним, а неделю спустя с его отцом, знаменитым поэтом и 

оптимистом Михаилом Светловым, жившим в доме напротив 

Центрального телеграфа в маленькой комнатке коммунальной 

квартиры. Наше знакомство продолжалось всего несколько 

минут, а с Сандриком  еще несколько месяцев и было связано 

с его симпатией к одной участнице Эстрадного оркестра.              

Учеба в Университете сочеталась с работой в колхозах, с 

походами,  дискуссиями и спорами на переменках по 

актуальным вопросам политической экономии. Особенно 

активными спорщиками были Ю.Бороздин, Г.Коростелкин,  

В.Корчагин, В.Куликов, В.Новичков, Г. Зайков,  А.Ифраимов,  

Р.Гаврилов,  В.Галанов,  К.Мацев.  Все мы с благодарностью 

вспоминаем профессоров А.Я.Боярского, И.И.Козодоева, 

И.Ф.Копыла, М.М.Соколова,  С.И.Татура,  Н.А.Цаголова, 

В.А.Жамина, декана экономического факультета. Ректором 

МГУ в те годы был академик И.Г.Петровский.  

После учебных занятий, вечерами, если не было 

концертов или репетиций эстрадного оркестра, я пропадал на 
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выступлениях или репетициях Студенческого театра и 

Эстрадной студии «Мы строим на дом» под руководством 

Марка Розовского. Знакомству с Марком, Ильей Рутбергом, 

Александром Карповым, Семеном Фердманом (Фарадой), Ией 

Савиной (студенткой факультета журналистики), Аллой 

Демидовой (студенткой экономического факультета) 

способствовало мое постоянное присутствие по вечерам в 

Доме  культуры гуманитарных факультетов МГУ. Мое 

внимание к Эстрадной студии не прошли бесследно. Меня 

приглашали на коммерческие выступления в качестве 

аккомпаниатора вокалистов, в том числе,  на концертах, в том 

числе  в Ленинграде.  

Основное время после учёбы я проводил на репетициях и 

концертах эстрадного оркестра. Все студенческие коллективы 

МГУ приняли активное участие в подготовке Международного 

фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году.  

Эстрадный оркестр МГУ стал лауреатом Московского 

фестиваля и мы, его артисты получили  почетные  грамоты.   

 
                Лауреат Московского фестиваля молодежи и студентов  Эстрадный  оркестр        

                 Московского государственного университета  в  Колонном  зале Дома союзов 

Общественные организации университета нас также отметили.  

Во время молодежного форума мне удалось пообщаться с 

иностранными парнями на «плохом» немецком языке, а также 

потанцевать с темнокожими заморскими  девушками в новом 

здании Московского государственного университета.     

       Студентам гуманитарных факультетов предложили 

изучать второй иностранный язык с перспективой по 

окончании МГУ заняться дипломатической работой. Этому 
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последовали некоторые мои однокурсники. Мне иностранные 

языки давались трудно. Я же с интересом, хотя и по 

принуждению, читал на немецком языке и переводил на 

русский язык «Капитал» Карла Маркса по заданию кафедры 

иностранных языков. Политическую экономию капитализма и  

социализма, мы «грызли» целых три учебных года, но с 

особым интересом изучали  историю экономической мысли.  

Во время учебы присутствовали  основные атрибуты 

студенческой жизни: спортивные состязания, лыжные походы, 

субботники, поездки факультетской  агитбригад  по  

Подмосковью.  С конца 1957 года мой отец стал приобщать 

меня, моих родных и друзей к сфере своей профессиональной 

деятельности. Как артист эстрадно-симфонического оркестра 

(под управлением сначала Виктора Кнушевицкого, а затем 

Юрия Силантьева), как член Всесоюзного государственного 

комитета по телевидению и  радиовещанию он получал 

контрамарки на репетиции и записи известных артистов и 

музыкальных коллективов страны.  

Походы в Дом звукозаписи (ДЗЗ) стали для меня большим 

праздником. Я присутствовал на записях концертов самых  

известных и любимых советских артистов: Клавдии 

Шульженко, Леонида Утесова, Ирины Бржевской, Зиновия 

Гердта, саксофониста Георгия Гараняна, инструментального 

квартета под управлением аккордеониста Бориса Тихонова, в 

котором на контрабасе иногда играл отец, популярнейших 

конферансье Тарапуньки и Штепселя, Бориса Брунова, 

Александра Менакера и Марии Мироновой и других артистов. 

Однажды, правда, на расстоянии,  я увидел знаменитого 

диктора Юрия Левитана, а при содействии отца посетил его 

студию в помещении  радиокомитета на Пятницкой улице.     

Большую общественную работу отец проводил, руководя 

творческим объединением большевиков, в которое входили 

самодеятельные поэты, композиторы, ветераны партии и 

трудового фронта. Результатом деятельности объединения 

стало издание нескольких поэтических сборников и 

грампластинок с общим для них названием: «Не стареют 

душой ветераны». Отец щедро одаривал всех многочисленных 



 10 

родственников произведениями своих единомышленников – 

композиторов и поэтов.  В доме моих родителей всегда можно 

было застать кого-либо из них,  гостеприимно принимаемых и 

подкармливаемых мамой.  

По рекомендации отца я стал руководителем  небольшого 

инструментального ансамбля в Государственном  комитете 

радио и телевидения СССР.  Солистом самодеятельного 

коллектива был молодой диктор и ведущий Всесоюзного 

радио, и затем Радио Подмосковья Владимир Василевич 

Дёмин, тесно сотрудничавший  с моим отцом и исполнившим 

нескольких его песен, в том числе Вальс космонавтов на слова   
   Владимир Дёмин и Эдуард Купринов 

Бориса Шаховского. Этот вальс, и 

Звездный марш на слова Эдуарда 

Иодковского в исполнении 

несравненной Ирины Архиповой, 

народной артистки Советского 

Союза, и эстрадно-симфонического 

оркестра Всесоюзного радио, 

неоднократно звучащие в эфире 

после космических полетов Юрия 

Гагарина и Германа Титова, 

сделали отца более известным 

композитором-песенником.   

     Перед завершением учёбы в 

Университете я, с согласия отца, 

обрусевшего грузина, поменял фамилию  Купрейшвили на 

фамилию Купринов, адекватную моему русскому образу 

жизни. Было еще небольшое обстоятельство для приобретения 

мною псевдонима. С поэтом Володей Ходяковым мы сочинили 

Вальс выпускников МГУ, прозвучавший  на  творческом вечере 

композиторов Московского университета в декабре 1959 года. 

На концерте присутствовал выдающийся советский 

композитор Арам Ильич Хачатурян, который дал высокую 

оценку, в том числе, нашему произведению. Эстрадный 

оркестр МГУ неоднократно исполнял и записал его на 

Всесоюзном радио, я и Володя попали в картотеку авторов 
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Бюро по авторским правам, где папа был «прописан»  многие 

годы.  У меня появилась надежда стать композитором и 

обрести своё «я» в мире искусства. Мечты, мечты.  

Хрустальную вазу, как награду руководства МГУ за наш 

«шедевр», как назвал Вальс выпускников его аранжировщик и 

дирижер оркестра Анатолий Кремер, я храню  до сих пор.    

Культурная жизнь Университета не мешала учёбе. 

Преподавательскую практику на последнем курсе учебы я 

проходил на факультете журналистики в старом здании МГУ, 

получив отличную оценку моих преподавателей. Но не все 

было так гладко в учебе. Получал я и «троечки», а в конце 

учебного марафона вместе с Люсей Жариковой «срезался» на 

экзамене по Бухгалтерскому учету.  Мы совместно  готовились 

к переэкзаменовке, затем скромно отметили добытые трудом 

положительные оценки и решили (!) пожениться.  Через 

некоторое время я навестил малогабаритную двухкомнатную 

квартиру в Филях, где Люся проживала со своим симпатичным 

братом Женькой и строгой мамой Валей. Мама спросила меня: 

«Где жить будете?». А жить-то было негде.  
          Купринов Э.П. выпускник МГУ 

     Наша семья из четырех 

человек жила в четырнадцати 

метровой комнате в коммунальной 

квартире на 2-Тверской-Ямской 

улице. Итак, возможно, счастливый 

брак с рыженькой голубоглазой 

Люсенькой у меня так и не 

состоялся. Она же вышла замуж, 

родила дочь Светлану и прожила 

счастливую семейную, но короткую 

жизнь. На встрече выпускников 

курса в 1986 году мы помянули 

Люсю, милую, добрую, скромную 

нашу  однокурсницу. На курсе 

учились и другие симпатичные 

девушки, которые к окончанию МГУ спешно меняли свои 

девичьи фамилии. Юлия Лещенко, сестра ставшего 
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знаменитым позже  Льва Валериановича Лещенко, стала 

Чусовской. Евгения Афанасьевна Арабаджи вышла замуж за  

писателя,  автора популярных юмористических киносценариев  

Владимира  Панкова.  Большинство выпускников нашего курса 

нашли работу в Москве – в ВУЗах, НИИ, Министерствах.  

В июле 1961 года  мне вручили диплом об окончании 

экономического факультета МГУ. Я приобрел  специальность 

экономиста и преподавателя политической экономии и 

согласился по распределению  работать на металлургическом 

комбинате в Норильске. Из этого северного города можно 

было вернуться через три года. Но врачи вовремя остудили 

мой патриотический пыл. Я получил свободное распределение 

и при содействии дяди Павла Ивановича Немакова  чуть – 

было не попал в сети Ингосстраха, что наверняка 

перечеркнуло бы мою научную карьеру. Но, к счастью, после 

непродолжительных поисков, в августе  меня приняли  на 

должность сначала научно-технического, затем младшего 

научного сотрудника сектора проблем планового 

ценообразования Научно-исследовательского  экономического  

института  (НИЭИ) Госплана  СССР.   

       Руководитель сектора   Рэм   Александрович  Белоусов 

экономист, юрист, 

международник, стал 

научным руководителем 

моей диссертационной и  

плановой работы в 

тематике исследований 

сектора. У каждого 

сотрудника сектора был 

свой раздел в теме, а  

коллектив  молодежный   

и   творческий. Константин Гофман, Николай Петраков,  Игорь 

Дорошин, Игорь Федоров,  Дина  Комарова, Лена Комина, Лев 

Огурчиков, Владимир Седов, Инна Зотова.    Все  эти  молодые   

ученые  стали  впоследствии известными  экономистами и    

специалистами   в   сфере   планового ценообразования.  
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        Много публиковались, выступали на научно-

практических  конференциях. В 1965 году под руководством 

Рэма Александровича Белоусова в главном издательстве  

«Экономика» вышла  коллективная  монография сектора 

«Современная практика ценообразования», соавтором которой  

также был я. Для повышения квалификации сотрудников 

сектора проводились семинары, на которые  приглашались 

известные экономисты нашей  страны. Например, легенда и 

патриарх  отечественной науки, экономист  В.И. Новожилов, 

молодой и уже знаменитый ученый А.Г. Аганбегян.  На 

семинарах  выступали и наши институтские корифеи, будущие 

академики: С.С.Шаталин и Н.Я.Петраков, выпускники 

экономического факультета МГУ,  А.И. Анчишкин, признанный 

лидер в разработках макроэкономических научных прогнозов.  

        В институте трудились и видные советские ученые: 

Александр Александрович Конюс,  профессор, всемирно 

известный русский статистик, Эмиль Борисович Ершов, 

математик и статистик, Михаил Яковлевич Лемешев, Лев 

Бенцианович Берри, у которых мы многому научились.                   

Аспиранты сектора с завидной регулярностью защищали 

диссертации, и все сотрудники сектора отмечали их успехи в 

московских ресторанах. Была также хорошая традиция 

отмечать дни рождения в шашлычной напротив гостиницы 

«Советская». В этом «антисоветском» кафе цены были вполне 

приемлемыми даже для младших научных сотрудников 

института. Меня подтолкнули к работе над диссертацией и 

поступлению в заочную аспирантуру сотрудники сектора, за 

что им большое спасибо.  

В 1961 году я женился на Юлии Александровне, дочери 

Александра Алексеевича Гревцева и Тамары Петровны 

Дягилевой. Свадьба была образцово-показательной, 

масштабной в помещении огромной столовой на улице 

Руставели. На свадьбе присутствовали почти все мои 

родственники и близкие друзья. Музыкальное сопровождение  

осуществлял инструментально-танцевальный ансамбль, 

составленный  из участников Эстрадного оркестра МГУ. На 

первых порах нашей семейной жизни легко было объяснить 
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ревность супруги к моим занятиям самодеятельностью, 

спортом и походам, в которых участвовали и наши 

сотрудницы. В НИЭИ Госплана «кипела» бурная спортивная и 

культурная жизнь. Во дворе Института сражались в городки  

руководители разных уровней, в спортзале играли в волейбол. 

На этажах играли в пинг-понг, а на рабочих столах в 

шахматных блиц – турнирах играли более ленивые на подъем 

молодые интеллектуалы.  

Я с удовольствием и  азартом участвовал в этих 

соревнованиях. Счастливые времена. Позже таких турниров у 

меня не было. Вспоминаю походы на стадион «Динамо», 

который находился от нашего Института в 20 минутах  ходьбы.  
                      Туристы  НИЭИ Госплана СССР 

Однажды   футбольный 

матч я посетил со 

Стасом Шаталиным, 

спартаковским 

болельщиком и 

Николаем Петраковым, 

армейским фанатом. 

          Я же с детства 

был верен «Динамо». На стадионе всегда спартаковских 

болельщиков традиционно  было намного больше. Однако они 

мирно сосуществовали с болельщиками других команд. Таких 

диких проявлений фанатизма и драк, происходящих в наши 

дни, в  60-е годы не было.  В этом я убеждался многократно, 

поскольку часто ходил на футбол в молодые годы.     

      В художественной самодеятельности нашего Института 

участвовали наиболее его активные сотрудники: заведующий 

сектором Феликс Наумович Клоцвог, руководитель хора, 

сотрудники сектора цен Инна Захарова, солистка, Виталий 

Зверев, гитарист, коллега и мой друг, Лена Комина,  

аккордеонистка, Эвальд  Лукьянов – исполнитель романсов. 

На мою нелегкую долю выпала роль  не только руководителя 

музыкального ансамбля. Приходилось иногда показывать 

основы владения  отдельными  музыкальными инструментами 

самодеятельным артистам. Я умудрился также после 
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окончания МГУ поруководить инструментальным квартетом в 

Доме культуры гуманитарных факультетов с вознаграждением 

60 рублей в месяц. Солисткой была Ванда Змарзер,  с которой 

квартет выступил по Всесоюзному радио и на центральном 

телевидении в «Голубом огоньке». Музыке традиционно 

отводились вечера, а трудовые дни полностью были заняты, 

как выяснилось с годами, даже очень любимым делом.   

           При проведении  научно-исследовательских  работ мы    

выполняли множество расчетов,  использовали  арифмометры 

«Феликс» и электрические  вычислительные машины 

«Рейнметалл». Большую помощь в собственных исследованиях 

с использованием методов математической статистики мне 

оказал Владимир Владимирович Померанцев. По теме своей 

диссертации я разработал «Методику расчета влияния 

природных факторов на уровень себестоимости добычи 

железной руды». Модель расчёта и основные её положения  

были  представлены  на стенде НИЭИ Госплана СССР на 

Выставке достижений народного хозяйства. По запросу из 

Исследовательского института экономики горного дела Праги, 

методика была выслана в Чехословацкую республику. 

     На четвертом году работы и учебы в заочной аспирантуре 

1 декабря 1965 года  на заседании диссертационного совета 

НИЭИ я защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. Сегодня могу лишь удивляться 

моему тогдашнему легкомыслию, но факт остается фактом. За 

неделю до защиты я еще гастролировал в составе концертной 

бригады с Аллой Иошпе и Стаханом Рахимовым в Мурманске, 

вылет из которого несколько раз отменялся из-за непогоды, а 

полярная ночь казалась  вечной.  

     Концертно-коммерческая деятельность этой популярной в 

60-е годы песенной и семейной пары, с которой я участвовал 

в сборных концертах  в течение многих месяцев в качестве 

аккомпаниатора, заслуживает специального повествования.     

По моим дневниковым записям таких концертов было более 

двадцати, в том числе  в Сокольниках вместе с красивой и 

всегда скромной  Эдитой Пьехой, в Доме культуры милиции 

около знаменитой «Бутырки», в Звездном городке, в Научно-
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исследовательском институте им. Н.Бурденко и др. Ставка за 

концерт составляла 10 рублей. В предпраздничные дни число 

концертов достигало 4-х, а иногда 5. На старенькой «Победе» 

нас иногда возил отец Аллы Иошпе, чтобы мы могли успеть.   

      Моя «коммерческая» музыкальная деятельность началась 

с первых студенческих лет и определялась необходимостью 

покупки гитары и приобретения других атрибутов молодости. 

Я пополнял свой кошелек также за счет заработков  на танцах 

в составе стихийно формирующихся групп музыкантов, 

собиравшихся в центре Москвы, рядом с гостиницей 

Метрополь в ожидании приглашений на музыкальное 

сопровождение танцевальных вечеров.  А в 1964 и 1965 годах 

по приглашению агитбригады экономического факультета МГУ 

и в ее составе я побывал на Дальнем востоке нашей страны. 

Туда мы ездили по путевкам ЦК ВЛКСМ. Денег каждому из нас 

не платили, но угощали везде  и всюду очень щедро. А самое 

главное – мы увидели страну, были вместе.  
                       Купринов Э.П. у лётчиков и моряков Дальнего востока.  

Это было недавно, это было давно. Где вы: Света, Катя, Лёва, 

где Марина, Боря, Вова? Где Женька Гольдич – наш хохмач?  

Итак, когда после многолетних увлечений я неожиданно 

для моих родных и многих друзей защитил кандидатскую 

диссертацию, они убедились, что я не только способен 

мотаться с гитарой по стране с эстрадным оркестром, 

инструментальными ансамблями и агитбригадами, но и в 

состоянии заниматься нужным и полезным делом. О  защите 

моей кандидатской диссертации в декабре 1965 года многие 

узнали только после свершения сего исторического факта. А в 

просторном зале ресторана «Прага» на моем банкете число 
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родственников и друзей многократно превышало число 

уважаемых членов диссертационного совета.       

      После успешной защиты мне поступило несколько 

заманчивых предложений занять престижные должности в 

институте и в Государственном комитете цен. Должность 

старшего научного сотрудника с хорошей оплатой предложил 

сам директор НИЭИ Госплана СССР академик Анатолий 

Николаевич Ефимов. Но самым главным событием для семьи 

было рождение в августе 1966 года первого сына, которого мы 

назвали Антоном. Второй сын Илья родился в начале 1968 

года. В перерыве между этими событиями в моей трудовой 

деятельности дважды произошли существенные перемены. 

Детям, родным и близким посвящается специальная моя 

книга. Здесь сообщу лишь кратко. Все мои дети получили 

высшее образование, хорошую работу, а я пять внуков. А  

тогда моя семейная жизнь  еще только набирала обороты. С 

музыкальной карьерой я попрощался, но напоследок в 

течении нескольких месяцев я прошел курс молодых 

композиторов в Центральном доме композиторов СССР.   

В конце 1966 года по приглашению начальника 

общеэкономического отдела Государственного комитета цен 

при Госплане СССР, члена Комитета  Анатолия Николаевича  

Комина  я  был переведен из НИЭИ и назначен  на должность  

начальника подотдела калькулирования издержек, 

заместителя  начальника  общеэкономического  отдела  этого 

ведомства. Непосредственно перед этим меня пригласил в 

свой кабинет Председатель Государственного комитета, 

работавший ранее заместителем Министра финансов СССР, 

Владимир  Ксенофонтович  Ситнин. Я поразился его 

интеллигентности, терпению и мудрости, с которой он 

проверил мои познания и профессионализм.  

Судьба подарила мне счастливую возможность в течение 

нескольких месяцев поработать с квалифицированными 

специалистами в области ценообразования, людьми, с богатым  

житейским и даже воинским опытом. Так, начальник сводно-

экономического подотдела Николай Михайлович Орлов с 

оружием в руках защищал нашу страну в годы войны. В 
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руководимом им подразделении работали известные 

экономисты, главные специалисты. Александр Михайлович 

Котов, мой консультант по вопросам исчисления 

себестоимости, Александр Алексеевич Вихляев, мой будущий 

коллега по НИИ цен, Юрий Михайлович Лёвшин,  старший 

экономист Гавриил Родионович Костромин. В подотделе 

методологии ценообразования, руководимом Анатолием 

Сергеевичем Гусаровым, работали главный специалист 

Людмила Петровна Еремина, старший экономист Афанасьев, 

старший экономист Маргарита Константиновна Морозова. А.С. 

Гусаров первым защитил докторскую диссертацию. Затем 

защитил диссертацию  Александр Вихляев.  

В «моём» подотделе работали старшие экономисты 

Надежда Владимировна Артемьева, Иван Нестерович 

Балабанов, старший статистик Людмила Александровна 

Рожнова. Познакомился я также с начальником отдела 

тарифов на услуги Владимиром Борисовичем Липсицем.  С  его 

сыном Игорем в дальнейшем мы работали в НИИ цен. Я 

написал  положительную рецензию на его дипломную работу, 

а он, уже в условиях нового российского капитализма создал  

множество учебных и практических пособий по различным 

экономическим дисциплинам. Часть из них я использовал в 

своей педагогической деятельности.  

В Комитете я познакомился с известным специалистом, 

начальником отдела цен на продукцию машиностроения и 

членом Государственного комитета цен  Александром 

Александровичем Кошутой. Он опубликовал много  научных 

статей и монографий,  мы  часто пересекались на научных 

конференциях, проводившихся Отделением проблем 

ценообразования  Института  экономики  Академии наук СССР.           

Важным и ответственным событием для меня была 

командировка в начале 1967 года в Свердловск (нынешний 

Екатеринбург) на зональное совещание экономистов 

Уральского района. На нем я выступил перед большой 

аудиторией с докладом о направлениях совершенствования 

системы оптовых цен. В местных газетах на первых страницах 

был напечатан отчет о проведенном совещании экономистов. 
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Впервые мне пришлось выступить в статусе государственного 

деятеля среднего масштаба. Работая в Государственном 

комитете, я опубликовал несколько статей в центральных 

экономических журналах, курировал работу отраслевых НИИ 

по вопросам калькулирования  себестоимости продукции.  

Весной 1967 года, в какой уже раз меня подвело 

здоровье. Свой день рождения 13 мая  пришлось отметить  

вынужденной голодовкой в больнице на улице Архипова, так 

как попал я в нее с желудочным кровотечением. Такой 

результат не стал неожиданностью.  К  нему  я приближался 

годами, переболев рядом болезней и злоупотребляя  

буфетными пирожками вместо нормальных обедов во время 

учебы и работы. Конечно, месячное  пребывание в больнице в 

лучшее время года было обидным. Компенсацией было то, что 

меня регулярно навещали друзья и близкие, а также  коллеги 

и сотрудники. В огромной палате язвенников самым 

посещаемым пациентом был тогда еще молодой, но уже 

широко известный художник Илья Глазунов, с которым мне 

удалось познакомиться  и получить  от него полезные  советы, 

в том числе, по поводу отношений с прекрасным полом.     

Летом 1967 года был создан Научно-исследовательский 

институт по ценообразованию (НИИ цен), директором которого  

стал доктор экономических наук, профессор Юрий 

Владимирович  Яковец,  с  которым нас объединяла в прошлом 

работа в сфере экономики добывающей промышленности.  

Моя неожиданная болезнь, видимо, несколько озадачила моих 

руководителей, которые без сожаления отпустили меня в это 

научное учреждение.  По просьбе Юрия Владимировича в 

новый институт меня перевели из Государственного комитета 

цен и  назначили заведующим сектором применения 

экономико-математических методов в ценообразовании, а с 

1968 года, исполняющим обязанности заведующего отделом 

методологии ценообразования. В том же году меня включили в 

состав  Ученого совета  института.  Заместителем директора 

Института и Председателя Ученого совета стал Генрих 

Николаевич Чубаков, уже известный в те годы экономист, 

финансист,  большой  ученый,  добрый  наставник.  
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Первые дни, недели, месяцы и даже годы Институт 

располагался в различных помещениях исторического 

Гостиного двора, сначала со стороны Хрустального переулка в 

одной большой комнате, затем улицы Разина в нескольких 

комнатах второго этажа, а затем в конце 70-х годов со 

стороны ГУМа в комнатах на двух этажах, где разместился 

Информационно-вычислительный центр. Основное здание НИИ 

цен до последних дней его существования  располагалось в 

старинном доме на углу Кировского (Мясницкого) проезда у 

станции метро Красные ворота.  Им  завладела позже Высшая 

школа экономики, или, как ее называют сейчас «вышка».  

 Мне пришлось участвовать в формировании научного 

коллектива и тематики исследований НИИ цен. По скромным 

подсчетам удалось уговорить, «заманить» в новый Научно-

исследовательский институт более дюжины человек, главным 

образом, из НИЭИ Госплана СССР.  Назову, прежде всего, 

Виталия  Зверева, Володю Московкина, Валерия Наумова, 

Эльмиру Колпакову, Галю Паршину. В руководимый мною 

сектор были зачислены также Людмила Афанасьевна 

Мартынова, Юрий Петухов, Виктор Подымов, Галина 

Костромина. Все эти сотрудники  стали разработчиками  

многопродуктовой модели оптовых цен (более 500 позиций). 

Руководить этой масштабной научно-исследовательской 

работой (НИР) назначили меня и моего друга Виталия 

Зверева. По результатам разработки и апробации этой НИР 

всех ее участников  достойно  премировали. 

 По моей инициативе  Институт приступил к изданию серии  

брошюр  «Новое в методике ценообразования», авторами  

которых стали ученые и специалисты по экономике  

различных отраслей промышленности. Я был научным 

редактором  этой серии, а литературным редактором стала 

Алевтина Петровна Королева, с которой мы выпустили 

полдюжины брошюр. Первая же брошюра, посвященная 

применению электронно-вычислительной техники при 

разработке прейскурантов оптовых цен, вызвала 

положительный резонанс в научном сообществе.  
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 В Институт стали поступать заявки и предложения от 

самых разных авторов, стремившихся опубликоваться в этой 

серии. Научным редактированием приходилось заниматься 

довольно часто. Я был научным редактором  раздела по 

методологии ценообразования первого тома «Истории 

ценообразования в СССР», редактором нескольких сборников  

статей сотрудников НИИ цен. В 1970 году издательство 

«Финансы» опубликовало  мою  монографию «Фиксированные 

платежи и расчетные цены», написанную по результатам  

диссертационной работы и  вызвавшую интерес финансистов 

и специалистов по ценообразованию в добывающих отраслях 

промышленности.  

 В 1971 году за мои художественно-самодеятельные 

заслуги перед Министерством торговли СССР, в помещении 

которого первоначально располагался Государственный 

комитет цен, меня приняли членом садового кооператива 

«Виктория» с вступительным взносом в один рубль. Освоение 

садового участка, эта «барщина», по выражению моего друга 

Володи Ширинова, продолжается до сих пор. Некоторые 

результаты освоения и строительства показаны на 

фотографиях в конце этой брошюры. Подробно эпопея 

освоения болот и зарослей заслуживает специального 

повествования и оценки добровольно-рабского труда, которым 

многие годы занимались счастливые обладатели шести соток.  

 В 1971 году по просьбе руководителя кафедры 

управления и политической экономии Академии общественных 

наук при ЦК КПСС Рэма Александровича  Белоусова я был 

переведен из НИИ цен в Академию и назначен  старшим 

научным сотрудником,   заведующим кабинетом экономико-

математических методов кафедры управления  Академии 

общественных наук при ЦК КПСС.  В августе 1972 года меня 

перевели на должность (!) научного руководителя аспирантов  

кафедры. В мою обязанность входило проведение занятий 

методического характера, а также чтение лекций по курсу 

Научного управления экономикой. На мою долю выпал цикл 

лекций по организации  и автоматизации  управления.  
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В Академии общественных наук в начале 70-х годов был 

создан первый диссертационный совет по  специальности 

Экономика и управление народным хозяйством – 08.00.05, 

который возглавил  Рэм Александрович Белоусов, а  ученым 

секретарем диссертационного совета назначили меня. В 

составе совета работали профессора Солтан Сафарбиевич 

Дзарасов, Гавриил Харитонович Попов, Лидия Андреевна 

Булочникова, Алексей Георгиевич Куликов, Владимир 

Ксенофонтович Ситнин,  Леонид Иванович Абалкин, Иван 

Федорович Суслов, доценты Станислав Витальевич Пирогов, 

Георгий Яковлевич Фролов, Леонид Павлович Постышев.  

С ними и другими уважаемыми сотрудниками Академии 

мне приходилось общаться не только на работе, но также в 

Доме отдыха «Кунцево», пансионате и Доме отдыха «Черная 

речка» в Абхазии, где располагалась знаменитая дача И.В. 

Сталина. В эти красивейшие места отдыха я, как правило, 

ездил с детьми и женой. А в «Волынской больнице» с 

профилактическими целями бывал почти ежегодно. А однажды 

туда, после моей беседы непосредственно с руководителем 

всей «ЦэКовской» медицины Евгением Ивановичем Чазовым, 

была госпитализирована моя мама. От него я узнал, что у нее  

в районной больнице был диагностирован  рак желудка, чего  

мы не способны были узнать из медицинских документов.  Я 

всегда с благодарностью вспоминаю этого доброго доктора, 

так как  после удачной операции в 1973 году мама прожила  

почти до конца 1991 года, то есть 18 лет.  

Направления научных исследований в Академии отвечали 

духу прогрессивных  «косыгинских» реформ, начатых в 60-е 

годы и нацеливающих на использование в хозяйственной 

практике страны в качестве мотивационных инструментов 

предприятий, организаций и трудящихся «экономические 

интересы», «материальную заинтересованность», «выгоду». В 

разработке концепции этих реформ  непосредственное 

участие принимал Рэм Александрович Белоусов, входя в 

рабочую группу ученых, энтузиастов экономического 

реформирования страны. Идеи Леонида Ивановича Абалкина, 

профессора кафедры, его публикации и призывы 
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ориентироваться на конечные народнохозяйственные 

результаты при оценке деятельности предприятий и 

объединений  являлись идеологической платформой 

перестройки управленческого менталитета страны.  

 Мне особенно был симпатичен Леонид Павлович 

Постышев, с которым нас объединял интерес к ценовому 

моделированию. Он был сильным математиком, экономистом, 

философом. Сын известного репрессированного партийного и 

хозяйственного руководителя, Леонид Павлович не  озлобился  

на  советскую власть, хотя  самому пришлось хлебнуть 

лагерной пищи. Его статьи в журналах, в том числе 

«Коммунист»  широко обсуждались в стране и были полезны в 

нашей работе.  По результатам собственных исследований  я 

подготовил доклад, с которым выступил  в 1974 году на 

Международной конференции «за круглым столом» в 

болгарском городе София. В том же году в издательстве 

«Мысль» вышла моя монография «Управление 

социалистической экономикой: вопросы автоматизации» 

тиражом 19000 экземпляров, значительным даже для 

советского периода книгопечатания. За это произведение мне 

был выдан поощрительный диплом  Всесоюзного конкурса на 

лучшее произведение научно-популярной литературы, 

организованный обществом «Знание». Большую помощь в 

подготовке этой публикации оказали  мне профессора Сергей 

Владимирович Рогачев и Лука Степанович Гапоненко. 
   Купринов Э.П. - руководитель  практики  аспирант 

Наряду с публикациями 

персональных монографий 

профессоров и 

преподавателей кафедры, 

регулярно издавались 

коллективные монографии, 

отражавшие различные 

направления работы 

кафедры. 

          Я участвовал в 

подготовке нескольких  таких монографий, публиковал  
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научные статьи и участвовал  в научных конференциях 

Академии. Особенностью было то, что все наиболее значимые 

результаты научной деятельности преподавательского и 

аспирантского состава, после их обсуждения и одобрения 

кафедрой,  в форме небольших конкретных научных записок 

направлялись в вышестоящие партийные и хозяйственные 

органы.  Такие записки готовились и по результатам практики 

аспирантов кафедры управления Академии. 

 Я, как руководитель  аспирантов Академии общественных 

наук дважды выезжал с ними в Белорусскую ССР. 

Аспирантами   академии были партийные  и хозяйственные 

руководители, за которое время приобретали богатый 

практический опыт, который они использовали в своих 

диссертационных работах. В Академии общественных наук 

защитили кандидатские  диссертации шесть  аспирантов, у 

которых я был руководителем.  Мой  аспирант   Иван  Галушка 

работал помощником первого секретаря словацкой компартии, 

Юсупов Мухамед Хамидович трудился заместителем Министра 

здравоохранения Узбекской ССР, Владимир Петрович 

Выскубов руководил крупной строительной организацией, 

Михаил Скоромнюк,  Леонид Сурков, Владимир  Абаев  были 

секретарями РК КПСС. Характер общественной работы в 

Академии общественных  наук у меня существенно изменился. 

Этого требовал статус этой организации. Меня назначили 

пропагандистом Краснопресненского РК КПСС, а мой портрет   

поместили на  доске  почета   района.  
  Сестра, дети, племянники, мама Эдуарда  Купринова 

В 1975 году, на 

тридцатилетие Великой 

Победы руководством 

Академии  мне   была 

оказана большая  честь -  

поздравить   ветеранов 

Великой отечественной 

войны  с  праздником на 

собрании  сотрудников. 

              Моя   речь  была  
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короткой  и эмоциональной. После этого  я исполнил   на   

рояле  попурри   песен  Великой отечественной войны.   

Скупые слезы некоторых бывалых фронтовиков были для 

меня тогда откровением и наградой за мою искреннюю 

инициативу. А ветеранам войны  было  всего-то  по 55 - 60 

лет.  И  это были  наши  преподаватели,  работники Академии. 

       В 1975 году мне присвоили ученое  звание  доцента по 

кафедре  управления  Академии общественных наук при ЦК 

КПСС.  В настоящее время это Российская академия народного 

хозяйства  и  государственной  службы   при Президенте 

Российской Федерации, а кафедру управления переименовали 

 
               1975. Поздравление ветеранов войны    Академии общественных наук 

 
         

в кафедру   специального менеджмента, которую возглавил 

доктор экономических наук, профессор Александр Лукич 

Гапоненко, научный стаж работы и верность которого 

Академии насчитывает многие годы и заслуживает уважения.  

Кроме основной работы в Академии мне приходилось 

вести большую научно-общественную деятельность. Работа 

ученого секретаря диссертационного совета  требовала   

много  времени,  была весьма ответственна. В 1976 году по 

рекомендации кафедры и самого Рэма Александровича 

Белоусова меня включили в группу лекторов ЦК КПСС, 

командированных в Калмыкию. Проехав эту большую страну 

вдоль и поперек, наша лекторская группа для себя приобрела 

много новых знаний и полезных знакомств. Мне, как и другим 

членам лекторской группы ЦК КПСС были вручены юбилейные 

медали правительства Калмыцкой АССР и ценные подарки.  
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Докторские амбиции зародились у меня еще до  работы в 

Академии. Но, поведав  о них руководству кафедры, я 

обнаружил, что  они не находят поддержки.  На  кафедре  

работали профессора, но не все имели  докторской степени.  

Мне дали понять, что не следует настаивать на защите 

докторской диссертации, посвященной ценообразованию,  в 

Академии. Я последовал совету продолжить работу над 

диссертацией в НИИ по ценообразованию, где только что был 

создан Информационно-вычислительный центр (ИВЦ). 

Начальник ИВЦ Валентин Федорович Игнатов воспринял моё 

неожиданное появление в центре  как  неизбежность.   
 

       
        Преподаватели кафедры управления  Академии  общественных наук 

       

       В ноябре  1976 года я был назначен исполняющим 

обязанности заведующего сектором системного анализа и 

внешних связей автоматизированной системы обработки 

информации по ценам (АСОИ) цен  Государственного комитета 

цен СССР и непосредственно участвовал в проектировании 

автоматизированной системы обработки информации этого 

ведомства. Работал вместе с моими старыми коллегами 

Людмилой Афанасьевной Мартыновой, Валерием Павловичем 

Круковским, Георгом Мартиновичем Татевосяном и новыми 

коллегами – Василием Ивановичем Михайлушкиным, Евсеем 

Томовичем Гурвичем, Галиной Дербеневой,  Григорием 
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Канторовичем, Александром Рубинштейном. Коллектив ИВЦ 

избрал меня Председателем профсоюзного бюро центра, 

членом местного комитета Научно-исследовательского 

института по ценообразованию, а парторганизация НИИ цен, 

по рекомендации Ольги Федоровны Копыловой,  направила в 

Куйбышевский район Москвы в качестве руководителя 

пропагандистов. Наградой за эту общественную работу стала  

поощрительная поездка  пропагандистов в Ленинград и Ригу.   

       В 1979 году, поддавшись соблазну изучить практический 

опыт ценообразования  и перспективе поработать в оборонной 

промышленности, которую обрисовали  мои старые товарищи 

и коллеги Юрий Иванович Слатин,  Виталий Ильич Зверев, 

Шота Викторович Русеишвили,  я  отважился на переход в 

Московский филиал Научно-исследовательского института  

дальней  связи (Министерства промышленности средств связи 

СССР). Это научное учреждение  вскоре приобрело статус 

самостоятельного института и новое название: Научно-

исследовательский институт  экономики комплексных проблем 

связи (НИИЭКОС). Его директором стал Кирилл Николаевича 

Шихаев, а заместителем директора по науке Руслан 

Николаевич Кожевников, курирующий экономику. 

На все министерства и ведомства в годы проводившихся в 

80-е годы экономических экспериментов, возлагалась 

ответственная работа по разработке новых прейскурантов 

цен, а также по исчислению так называемых нормативов 

чистой продукции, призванных более точно отражать 

собственные результаты деятельности промышленных 

предприятий. Для этой работы требовались экономисты, 

специалисты по ценообразованию.    Сначала  меня назначили  

начальником  сектора структурного анализа цен в отделе 

ценообразования Института, а в 1982 году начальником 

отдела себестоимости и прибыли. Это был третий по счету 

коллектив, в формировании которого я принимал 

непосредственное участие.  

Одной из первых сотрудниц отдела стала красавица 

Ирина Вячеславовна Успенская, с которой я работал еще в 

Академии общественных наук при ЦК КПСС. Впрочем, 
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красавицами были все сотрудницы отдела - Татьяна Петровна 

Бобровских, Наталья Васильевна Пугачева, Ольга Васильевна 

Башкирова, Нина Ивановна Цибизова, Тамара Кочнова, Лена 

Кривцун, которые  трудились как рабочие пчёлки – много и 

интенсивно.        

Начальники секторов   Борис Михайлович Тараненко и 

Виталий Константинович Широков  трудились также 

самоотверженно над бесконечными сверхплановыми 

заданиями Министерства промышленности средств  связи. Все 

сотрудники отдела, включая меня, были членами 

«добровольной» народной дружины и хотя раз в месяц 

выходили на улицы района. Однажды от руководства 

Института я получил благодарность за задержку и привод в 

милицию изрядно «подпитого» мужичка. Вот какая заслуга! 

Вечерние дежурства очень отягощали. Времени на отдых и 

домашние занятия оставалось очень мало. 

24 февраля 1983 родилась Наташенька, дочь моя и 

Ларисы Зарубиной. Это был второй мой брак. Так 

распорядилась судьба в непростой жизненной траектории. 

Дочка была желанной, но общался я с ней главным образом  в 

выходные дни. Когда я с ней в 1986 году навестил в больнице 

Академии наук СССР моего бывшего начальника (ИВЦ НИИ 

цен) Валентина Федоровича Игнатова, то он, глядя на мою 

трехлетнюю дочку, сказал: «Она продлит тебе жизнь». Это 

лучшая фраза В.Ф.Игнатова, которую я слышал от него. 

Научно-исследовательские работы (НИР) по указанию 

Главного планово-экономического управления (ГПЭУ) 

Министерства промышленности средств связи в Институте 

открывались и завершались ежеквартально. Головная боль у 

всех руководителей НИР была постоянной.  Важно было не 

только качественно и в срок выполнить работу, но и умело 

обосновать  претензии на заслуженную отраслевую премию. К 

счастью, в этом смысле сбоев у отдела не было. Все работы 

были приняты и премии выплачены. Вознаграждения были 

заслуженными для каждого сотрудника коллектива, отчеты о 

НИР востребованными  практикой, поскольку  носили научно-

прикладной характер. 
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Около 30 работ за семь  лет нашей дружной  работы 

получили акты о внедрении от Главного планово-

экономического управления. Отдел работал в тесном 

сотрудничестве с  Ниной Карповной Громаковой,  Татьяной 

Федоровной  Лебедевой  и другими сотрудниками Главного 

планово-экономического управления (ГПЭУ) Министерства.       
      Сотрудницы отдела себестоимости и прибыли и зав. отделом Э.Купринов 

                            
       

Результаты  проведенных  нами  работ  докладывались   

на отраслевых  экономических совещаниях в Вильнюсе 

(1982),  Риге (1983), Минске (1983), в Ленинграде,  Калуге,  

Новгороде,  Лиепае.        Нами  было  пересмотрено  более  20  

    Доклад Купринова Э.П. на отраслевом совещании              

прейскурантов оптовых 

цен на   специальные   

средства    связи   и   

рассчитаны  нормативы 

чистой продукции на их  

производство (НЧП).      

  Несколько месяцев я 

учился в Институте 

повышения квалификации 

(ИПК) Министерства 

промышленности средств связи, а  также преподавал там, 

прочитав цикл лекций по планированию, калькулированию и 

учету себестоимости продукции. В  промышленности средств 

связи регулярно проводилась работа по повышению качества 

производимой на предприятиях продукции, в том числе, 

продукции народного потребления. Увидеть такую продукцию, 
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наряду с аналогичной продукцией других отраслей военно-

промышленного комплекса можно было раз в год увидеть на 

специальных, закрытых выставках. Высококачественная 

продукция предназначалась для экспорта, соперничала с 

лучшими зарубежными образцами и доставалась простым 

советским людям по талонам  через специальные магазины.       

   В 1985 году Центральное правление Научно-

экономического общества в торжественной обстановке за 

книгу «Плановые цены в системе управления» наградило меня 

дипломом Всесоюзного конкурса 1984-1985 гг. на лучшую 

опубликованную в печати работу по ценообразованию. В мае 

1986 года по конкурсу я был избран на должность 

заведующего сектором  теории и истории Научно-

исследовательского института по ценообразованию  

Государственного  комитета цен  СССР.  Директором Института 

в этот период его деятельности был доктор экономических 

наук, профессор Владимир Иванович Чепланов. Через 

некоторое время на этой должности его сменил доктор 

экономических наук, профессор Владимир Иванович Торбин, а 

затем доктор экономических наук профессор Владимир 

Иванович Шпрыгин, с которым  я познакомился  еще в 60-е 

годы в Государственном комитете цен при Госплане СССР.   

  О работе руководимого мною сектора остались самые 

приятные впечатления. За несколько лет наш дружный 

коллектив  выполнил   большую  и разнообразную работу. 

Нами был подготовлен объемный (более 70 п.л.) и последний  

в серии том «Истории ценообразования в СССР», главным 

редактором которого стал я. Принципиально новыми можно 

считать результаты работы сотрудников сектора теории и 

истории в Центральном государственном архиве научного 

хозяйства (ЦГАНХ).   Для нашего изучения стали доступными 

впервые открытые фонды, в которых хранились, в частности, 

неизвестные ранее материалы по экономике и 

ценообразованию в 20-е годы двадцатого века. Результаты 

проведенных сектором исторических исследований были 

отражены в отчетах о научно-исследовательских работах НИИ 
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цен, а также впервые опубликованы позднее  в изданиях 

Российской таможенной академии.  

Самыми  активными  сотрудницами сектора были Нина 

Яковлевна Кислицкая и Лариса Евгеньевна Кочегарова. На 

моём 50-летии присутствовали сотрудники сектора и отдела 

методологии ценообразования, которые трудились  со мной 

ранее. Это Юна Львовна Фаерман, дочь известного ученого 

Льва Ильича Майзенберга, заместителя председателя 

Государственного комитета цен, с которым я  познакомился в 

1967 году, Татьяна Кондрашова и Татьяна Каменская, 

Владимир Иванович Шпрыгин, Теодор Эммануилович Эгерт.  

Работа и юбилеи не спасали нас от  общественных дел, 

работы в колхозах и совхозах. Ученые НИИ цен, как и  ученые 

других научных и учебных учреждений, «поднимали» 

сельское хозяйство страны, ездили в колхозы. В период 1987-

1993 гг.  мне пришлось  руководить  несколькими плановыми  

научно - исследовательскими работами. 

        
                            50-летие Купринова Э.П. в НИИ цен 

По заданию Государственного комитета цен и других 

государственных органов сектором теории и истории 

ценообразования были  выполнены  исследования  и  

разработаны предложения по перестройке системы 

ценообразования. Мне вручили медаль ветерана труда. В 

составе рабочей группы Государственного комитета цен  в 
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1989 году  я совместно  с  коллегами   работал   над    

проектом   Закона      «О ценах и ценообразовании», который 

был представлен в Верховный совет СССР.  Мною  было 

подготовлено свыше 30 отзывов, заключений, рецензий и 

ответов на работы других учреждений и письма трудящихся, 

подготовлена  программа экономической учёбы, утвержденная 

заместителем Государственного комитета цен СССР А.Н. 

Коминым, проведены семинарские занятия с работниками 

ведомства. Вступив в 80-е годы в общество «Знание» мне 

пришлось с лекциями  побывать во многих московских 

организациях, в Промбанке СССР, руководимом выпускником 

МГУ Яковом Николаевичем Дубенецким, в Коломне и других 

подмосковных городах. В знаменитом объединении «Энергия» 

пришлось провести острую дискуссию по поводу путей 

реформирования ценообразования с либерально и агрессивно  

настроенными  работниками  предприятия.  

В начале 90-х годов с группой лекторов под 

руководством Рамазана Абдулатипова, я прокатился по 

прибалтийским республикам, где все мы надеялись найти 

взаимопонимание в вопросах реформирования экономики. Нас 

неприятно поразила тревога русскоязычных их жителей в 

преддверии распада СССР, но лишний раз я порадовался 

чистоте и красоте прибалтийских городов, поселков, дачных 

домиков и садовых участков. Никаких заборов и сараев! 

Идеи либерализации ценообразования в СССР в условиях 

«горбачёвской» гласности проникали на разные этажи 

управленческой машины страны и общества. Председателем 

Государственного комитета по экономической реформе 

назначили Евгения Григорьевича Ясина, известного доктора 

экономических наук, профессора, работавшего ранее 

сотрудником Центрального экономико-математического 

института Академии наук СССР. Советские экономисты 

воспринимали его как сторонника рыночной экономики.  Не 

могу знать, кто доложил ему о моем скромном существовании, 

но однажды незнакомый голос по телефону от имени Евгения 

Григорьевича пригласил меня обсудить пути реформирования 

ценообразования в его апартаментах.  
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В  день, обозначенный для встречи, за мной приехала 

чёрная «Волга», укатившая меня в один из подмосковных 

пансионатов, где в номере Е.Г.Ясина состоялось обсуждение 

актуальных вопросов ценообразования в составе рабочей 

группы ученых и специалистов разных институтов и ведомств 

СССР. На этом моё прикосновение к реформаторам не 

закончилось. Однажды я посетил Государственный комитет по 

экономической реформе и пообщался с помощниками его 

Председателя. В Пензе на зональной конференции, 

посвященной реформе,  где пришлось дать интервью для 

журналистов местного телевидения, меня отрезвил от идеи 

«переметнуться» в чиновники тогда еще кандидат, а 

впоследствии доктор экономических наук Алексей 

Владимирович Шевяков. Он намекнул мне, что я  «староват» 

для  государственной службы и потеряю все  шансы стать 

доктором экономики, если буду  работать в аппарате 

Государственного комитета по экономической реформе.  

Помимо выполнения плановых научных работ по заказу 

Государственного комитета цен, который в 90-е годы стал 

подчиняться Министерству экономики Российской Федерации, 

на сектор теории и истории ценообразования была возложена 

обязанность организации хозрасчетных работ теоретического 

характера. Несколько лет по заказу Института их выполняла 

творческая бригада экономического факультета Московского 

государственного университета во главе с известным 

советским экономистом, профессором Евгением Семеновичем 

Городецким.      

 При обсуждении результатов научных исследований  на 

заседаниях Ученого совета НИИ цен принимали участие 

ведущие его ученые доктора экономических наук, профессора 

Владимир Иванович Чепланов, Генрих Николаевич Чубаков, 

Владимир Иванович Торбин, Юрий Владимирович Бороздин, а 

также доктора экономических наук, профессора Александр 

Георгиевич Гогоберидзе, Давид Федорович Шавишвили, 

Михаил Владимирович Кокорев, Владимир Егорович Новиков. 

В НИИ цен работали также и другие известные экономисты 

Анатолий Михайлович Матлин, Александр Яковлевич 
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Рубинштейн, Руслан Семенович Гринберг, в настоящее время 

возглавляющий Институт экономики Российской академии 

наук, ее член-корреспондент, академик, профессор.  

     Лавируя между различными направлениями институтской  

и вне  институтской деятельности, мне удалось-таки закончить 

собственное  докторское  исследование. Первого июня 1994 

года я защитил  диссертацию на соискание ученой степени 

доктора экономических наук. Я с трудом взаймы набрал денег 

для скромного банкета. Коньяк заменила бутылка перцовки. 

Но коллеги промолчали, понимая скромность нашего бытия в 

эпоху шоковой либерализации. Спасибо, друзья. 

     Для получения ученого звания профессора  необходимых 

атрибутов у меня было достаточно. К педагогическому стажу, 

полученному ранее, в начале 90-х годов добавилось 

преподавание цикла лекций по ценообразованию в 

Российской экономической академии (ныне университете) им. 

Г.В.Плеханова. Там я некоторое время работал по 

совместительству по приглашению заведующего кафедрой 

финансов и цен профессора Владимира Александровича 

Слепова.  Немного поработал также в Высшей школе бизнеса 

при экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.  В 

1995 году  мне было присвоено ученое звание профессора.      

        С 1991 года начался постепенный исход сотрудников НИИ 

цен, просуществовавшего почти тридцать лет, в другие 

организации. Негативным фактором, побуждающим его, была 

крайне низкая зарплата даже ведущих сотрудников. 

Вынужденное  сокращение персонала толкало специалистов к 

поиску новых рабочих мест. Я, будучи Председателем 

профкома НИИ цен, не в силах был что-либо изменить. Сам с 

начала 90-х годов подрабатывал вахтером-сторожем в 

собственном институте, что помогало выживать и материально  

помогать  семье и даже купить маленькую куклу «Барби» 

любимой дочери, с которой я в выходные дни с удовольствием   

проводил  время на аллее аттракционов в парке Измайлово.                      

       В марте 1995 года я начал преподавать в Российской 

таможенной академии (РТА), в апреле  был официально 

назначен на должность профессора кафедры Экономики и 
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финансов. Об Академии мне сообщил бывший сотрудник НИИ 

цен Юрий Иванович Сычев, принятый на работу в НИЦ РТА. 

Главную роль в трудоустройстве меня в Российскую 

таможенную академию сыграл мой бывший однокурсник 

профессор Всеволод Всеволодович Куликов, директор 

Института труда. В  РТА  он работал по совместительству и 

замолвил за меня словечко перед ректором, доктором 

философских наук Николаем Михайловичем Блиновым.  В  РТА 
 Э.Купринов – профессор кафедры 
Российской таможенной академии 

он работал по совместительству и 

замолвил за меня словечко перед 

ректором, доктором философских наук 

Николаем Михайловичем Блиновым.   

В качестве  интеллектуального взноса 

в библиотечный фонд Российской 

таможенной академии  состоялась   

перевозка по моей инициативе  

научной и учебной литературой из 

ликвидированной библиотеки НИИ цен 

в РТА. Большую заинтересованность и 

активность проявила при этом сотрудница библиотеки Фарида 

Борисовна Бикбаева, заказавшая микроавтобус для этой цели.   

        Первым моим желанием было работать в Научно-

исследовательском центре Академии, однако я не получил 

поддержки от  непосредственных  руководителей центра, хотя 

проректор по науке Вячеслав Михайлович Крашенинников 

против этого не возражал. Он же помог с публикацией 

коллективной монографии, которую я написал с бывшими 

коллегами из НИИ цен – Л.Е. Кочегаровой, Н.Я. Кислицкой и 

В.В.Наумовым. Наша работа над ней позволила познакомиться 

с редакционно-издательским отделом Российской таможенной 

академии, которым терпеливо и мудро руководил Анатолий 

Никитович Яцушко.  Впоследствии, я открыл в нем ученого – 

юриста и управленца, а в РТА – большое подразделение 

трудолюбивых, во многом разных, но   красивых женщин.      

Кафедра Экономики и финансов через некоторое время 

разделилась на две - кафедру Экономики таможенного дела 
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(ЭТД) и кафедру Финансовых дисциплин Российской   

таможенной   академии. Я остался на кафедре ЭТД, читал 

лекции и проводил семинарские занятия по «Маркетингу», 

«Экономике и социологии труда», «Экономике предприятия», 

разработал учебно-методические разработки и программы, а 

также программы кандидатских и вступительных экзаменов в 

аспирантуру РТА по дисциплинам «Финансы, денежное 

обращение и кредит», подготовил  учебное пособие  

«Экономическая оценка инвестиций». Участвовал в научных 

конференциях, в подготовке статей для сборников  трудов.  

В РТА я познакомился с интересными и увлеченными 

людьми. Один из них, профессор Виталий Тихонович 

Месяченко руководил кафедрой товароведения. Меня 

порадовал сам факт наличия такой кафедры в  таможенной 

академии, призванной изучать и преподавать искусство 

измерения потребительной стоимости и качества товаров, 

перемещаемых через таможенную границу. Виталий 

Тихонович был любим студентами не только за его 

квалифицированную преподавательскую работу, но также и за 

его вокальные способности.  В дни праздничных собраний он 

выступал в концертном зале РТА, пользовался большим 

успехом и вдохновил также меня выступить на концерте, 

посвященном дню Великой победы в мае 1996 года, в 

Российской таможенной академии. Я исполнил на фортепиано 

попурри мелодий военных лет, Виталий Тихонович спел под 

мой аккомпанемент несколько песен, а затем с дружной  

вокальной поддержкой и аплодисментами всего зала мы спели 

«В лесу прифронтовом» и «Солдатский вальс».       

В 1997 году по рекомендации кафедры Экономики 

таможенного дела на общем собрании Российской академии 

диалектико-системных исследований и разработок я был 

избран действительным членом, академиком. По приглашению 

Председателя диссертационного совета профессора С.В. 

Барамзина, защитившего  диссертацию на соискание ученой 

степени доктора экономических наук в 2001 году меня  

включили в состав этого совета по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством.   
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В  2000  году закончился мой  контракт в  Российской 

таможенной академии.  1 сентября, забрав трудовую книжку,  

в тот же день я принес ее во Всероссийскую государственную  

налоговую академию (ВГНА) и был принят на работу. Ректор 

Алла Петровна Балакина, основатель этого высшего учебного 

заведения, заслуженный экономист Российской Федерации,  

доктор экономических наук, профессор. В 2000-2002 годах я 

работал на кафедре Экономических дисциплин, руководимой 

Ольгой Николаевной Романовой, и переименованной затем в 

кафедру «Экономики и управления». Ее возглавил доктор 

экономических наук, профессор Игорь Семенович Цыпин, 

постоянный организатор ежегодных научных конференций во 

Всероссийской государственной налоговой академии.  Работая 

на этой кафедре, я прочитал курсы лекций по ряду учебных 

дисциплин – «Маркетинг», «Менеджмент», «Управление 

затратами», «Экономика», «Экономическая теория», «История 

экономических учений».  

 С 2003 по 2004 год на кафедре «Налоги и 

налогообложение» я вёл одноименную дисциплину, а также  

курс «Налоговое регулирование внешнеэкономической 

деятельности», прочитал цикл лекций для аспирантов и 

соискателей  академии. В 2002 году вместе с А. А. Ворониным, 

В.И. Дуженковым, В.М. Зуевым,  В.Н. Казаковым, И.В. Ишиной, 

В.Е. Аперьяном, А.И. Гретченко,  П.Н. Новиковым  я был 

включен в созданный диссертационный докторский совет 

Всероссийской государственной налоговой академии.  

В 2003 году я познакомился с инженером, кандидатом 

физико-математических наук, работавшим в Дзержинске  

рядом с Люберцами и непосредственно участвовавшим в 

создании знаменитых изделий «тополь» и «булава» Иваном 

Аркадьевичем Глушковым. Он также - музыкант и композитор 

познакомил меня с особенностями записи вокальных партий 

под аккомпанемент синтезатора. За короткое время я напел, 

аранжировал и записал в цифровом формате около сотни 

своих любимых, в основном бардовских  песен периода своей 

молодости. Два компакт-диска направил Татьяне Юрьевне 

Визбор на Радио Россия. Дважды участвовал в ее 
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музыкальных программах. В 2005 году на одном из концертов 

в знаменитом лекционном зале Политехнического музея я 

лично вручил мои самодеятельные записи Александру 

Моисеевичу Городницкому, Сергею Яковлевичу Никитину и 

Ариадне (Аде) Адамовне Якушевой, известным и легендарным 

отечественным бардам, которые до сих пор сохранили 

преданность гитаре, как основному их инструменту.  

Первым знаменитым бардом, которого я услышал  еще в 

60-е годы, был Булат Окуджава. На его концерте в Доме 

киноактера я познакомился с выпускником биологического 

факультета МГУ Геном Шангиным-Березовским, автором 

популярных песен «Несмеяна» и «Осенний листопад». С ним, 

а также другими университетскими авторами Юрием 

Колесниковым и Аланом Плиевым, «Синие вечера» которого 

исполняют по радио Северной Осетии до последнего времени, 

я часто встречался, обменивался сочиняемыми мелодиями, 

приглашал на концерты художественной самодеятельности..   

В новом, 21 веке ко мне пришло увлечение 

комбинированными аранжировками песен с использованием 

натурально звучащих (акустических) инструментов и 

синтезатора. С появлением этого «чуда» музыкальной 

техники, люди стали избавляться от роялей и пианино, а я 

лишился случайного хобби – настраивать их по приглашению 

друзей и родственников. Мне нравилось это занятие, которое 

я перенял у своего отца и дяди Алексея Ражденовича 

Купрейшвили.  Вознаграждений за этот интересный, но 

утомительный  труд, я принципиально не принимал, 

ограничиваясь щедрыми домашними угощениями.              

       С декабря 2004 году я отважился совмещать работу в 

ВГНА и РТА, что удавалось с некоторым напряжением сил 

делать до последнего времени. Начальник Научно-

исследовательского  центра  (НИЦ) РТА  профессор    

Владимир Геннадьевич Свинухов предложил мне по 

совместительству занять должность главного научного 

сотрудника  Научно-исследовательского  центра  Российской 

таможенной академии. Под моим  руководством в научном 

центре было выполнено 8 научно-исследовательских работ 
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(НИР). Я был научным руководителем и консультантом трех 

аспирантов, защитивших  кандидатские диссертации  в  

диссертационном совете РТА.   

       Первой моей сотрудницей и аспиранткой в РТА стала  

Ольга Алексеевна  Мозжегорова, с которой я проработал два 

года над двумя темами НИР. После реорганизации НИЦ центра 

его начальником назначили Надежду Григорьевну Липатову, а 

начальником отдела стал генерал таможенной службы, ее 

ветеран Клавдий Александрович Корняков, ученый и 

преподаватель. Некоторое время я работал вместе с 

профессором Владимиром Егоровичем Новиковым, исследуя 

экономические и информационные  аспекты таможенной 

деятельности, а также с Юрием Никитовичем Егоровым. 
                                        Ветераны РТА с генералом К.А.Корняковым                                                                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2008 году в Российской таможенной академии была 

издана моя монография «Государственно-таможенное 

регулирование цен в экономике и внешней торговле (вопросы 

истории и   методологии)». В монографии обобщены основные 

результаты научно-исследовательских работ, выполненных 

мной  в  Академии, а также сформулированы выводы и 

предложения по государственному регулированию внешней 
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торговли в условиях экономической интеграции.                            

Рецензентами этой работы стали известные  специалисты 

Людмила Александровна Аносова, Рэм Александрович 

Белоусов, Ольга Борисовна Сокольникова. В апреле 2008 года 

Рэм Александрович выступил в Российской таможенной 

академии перед научно-педагогическим составом, подарил 

руководителям РТА и научной библиотеке несколько 

комплектов  пятитомника  своего труда «Экономическая  

история России». Я  же, после кончины моего руководителя и 

наставника,  подарил  свою монографию  его  сыновьям   

Андрею Рэмовичу,  с мая 2012 года Министру экономического 

развития Российской Федерации и Дмитрию Рэмовичу,   

специалисту по макроэкономическому прогнозированию. 

      Я с благодарностью вспоминаю коллектив издательства 

РТА, выполняющий большую  работу для Академии под 

руководством Натальи Ивановны Волковой. Внимание 

специалистов привлекло издание в РТА в 2011 году 

коллективной монографии «Информационные продукты 

таможенных органов: стоимость, потребительская ценность, 

конфиденциальность», написанной мною с моим аспирантом 

Сергеем Викторовичем Бизиным и заместителем начальника 

НИЦ Юрием Ивановичем Сомовым и обозначившей новое 

направление научно-практических исследований в 

таможенной деятельности.  

В последние годы мне довелось  участвовать в подготовке  

коллективных монографий также во Всероссийской 

государственной налоговой академии (ВГНА), где я регулярно 

выступал также на научных конференциях. В 2011 году я 

выступил на трех Международных конференциях, в том числе, 

в Российской  академии естественных наук (РАЕН) с докладом 

о роли внешнеторговых факторов и таможенных инструментов 

в инновационной перестройке российской экономики. По 

рекомендации директора Института инновационной экономики 

Финансового университета, доктора экономических наук, 

профессора Инны Николаевны Рыковой, а также  по 

результатам обсуждения доклада и собеседования на секции 
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Энциклопедических знаний я был принят в состав Российской 

академии естественных наук членом-корреспондентом.   

       В 2007 году меня торжественно поздравили с 70-летием 

руководители налоговой и таможенной академий, сотрудники, 

друзья и дети. Были также приветственные адреса и 

поздравления от разных подразделений, сотрудников, 

диссертационного совета РТА. Член совета проректор 

Российской таможенной академии доктор военных наук, 

профессор Анатолий Яковлевич Черныш, в  дни  науки 

академии поздравил меня на сцене киноконцертного зала в 

мае 2007, а с родными детьми я прогулялся по Люберецкому 

лесопарку.    

               
                         Проректор  РТА   А.Я. Черныш  поздравляет Э.Купринова                    

 

               
                            Илья, Наталья  и Антон Куприновы - 70-летие отца  

 

Следующий, 75-летний мой юбилей был отмечен в 

Научно-исследовательском центре Российской таможенной 

академии. Начальник отдела центра генерал Клавдий 
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Александрович Корняков вручил мне Почетную грамоту 

Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы, 

начальник Центра Надежда Григорьевна Липатова – 

Благодарность председателя Федеральной таможенной 

службы Андрея Юрьевича Бельянинова и отпечатанную 

издательством РТА юбилейную брошюру, посвященную моей 

персоне в серии брошюр «Видные ученые РТА». 

Сотрудники произнесли  поздравления, даже в стихах. 

Это наши поэты и просто хорошие люди Научно–

исследовательского центра Анатолий Никитович Яцушко и 

Юрий Иванович Сомов. Приятный сюрприз на 75-летие мне 

приготовили  руководители деканата экономического 

факультета Талгат Галимович Газизулин, Константин 

Константинович Дунаев, преподаватели  и студенты, 

подарившие мне цветы, живой концерт с исполнением песен, 

стихов и сценок их студенческой жизни. С руководителями  

кафедр Дмитрием Петровичем Бусько и Светланой Леонидовне 

Блау я обменялся  актуальными мыслями по нашей совместной 

работе и приятными  тостами.    

В год юбилея хочу поблагодарить всех своих друзей, 

товарищей, коллег, которые помогали, учили уму-разуму, 

предостерегали, направляли. Особые слова благодарности 

мудрым и добрым руководителям, которыми в начале  моего 

трудового пути   были Рэм Александрович Белоусов, Анатолий 

Николаевич Комин, Юрий Владимирович Яковец, Владимир 

Иванович Чепланов,  Генрих Николаевич Чубаков. 

В  новом  веке, в трудный для меня период в свой состав 

меня приняла Всероссийская государственная налоговая 

академия. Моя дочь Наташа работала, училась и успешно 

закончила юридический факультет этой академии. Слова 

благодарности – руководителям Академии, заведующему 

кафедрой Игорю Семеновичу Цыпину, организатору 

ежегодных научно-практических конференций, руководителю 

кафедры Людмиле Сергеевне Кириной, Александру 

Михайловичу Годину, оппоненту моего аспиранта Сергей 

Викторовича Бизина, успешно защитившего кандидатскую 

диссертацию и рецензенту нашей коллективной монографии. 
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К сожалению, Всероссийская государственная налоговая 

академия, просуществовавшая более 15 лет,  в 2012 году 

прекратила свое автономное существование, а некоторые ее 

факультеты вошли в состав Финансового университета при 

Правительстве России, ректором которого назначен Михаил 

Эскиндаров.    

Я благодарен всем моим коллегам, с которыми работал на 

протяжении более 50 лет трудовой деятельности. И, конечно 

же, я  помню родных и близких и   говорю: 

   

          
                                               Спасибо ! 

 

 

 

 
 Родители, дети, племянники, сестра Э.К.- 1977  

 

 
Родители, дети, племянники, сестра Э.К.-1977 
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Э.П.Купринов с детьми и внуками – 2012 

 

 
Антон, Наталья и Илья с отцом – 2012 

                   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

С П Р А В К А 

о научно-педагогической и общественной  деятельности 

Купринова Эдуарда Павловича (1961-2012) 

 Наименование Всего 

1 Н а у ч н а я     р а б о т а  

1.0 Научные  и  учебно-методические  труды:  247       

1.1 -     Монографические труды 18                     

1.2 -     Статьи в журналах и сборниках 56           
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1.3 - Тезисы докладов и выступлений на научных 
конференциях  

35          

1.4 - Научно – исследовательские работы, научные записки, 
научно – методические  работы: 
- НИР и научные записки 

- Научно – методические работы 

123             
 
82 

41                                       

1.5 Доклады  и  выступления на научных и научно-

практических  конференциях, семинарах, совещаниях  

Более  

60 

1.6 Научный  редактор  книг, брошюр, сборников  трудов, 

документов и материалов  

16 

1.7 Член  Ученого  совета НИИ по ценообразованию 

Государственного комитета цен 

1968-

1971 

2 П о д г о т о в к а   к а д р о в     в ы с ш е й     к в а л и 

ф и к а ц и и 

 

2.1 -Ученый секретарь диссертационного совета Академии 

общественных наук при ЦК КПСС по специальности  
«Экономика и управление народным хозяйством»  – 

08.00.05 
-Член   диссертационных советов  
 по  3  специальностям  ВАКа 

-Член научно-экспертных советов и комиссий Российской 
таможенной академии и Всероссийской государственной 

налоговой академии 

          

 
 

 
4 
 

2 

2.2 Научное  руководство (8)  и консультирование (1) 

прикреплённых  аспирантов и соискателей 
В настоящее время – 5 аспирантов РТА и ВГНА 

9 
защити

ли 

2.3 Отзывы официального оппонента на кандидатские и 
докторские диссертации          

 28 
      

2.4 Рецензии и заключения на  кандидатские и докторские 
диссертации 

Более    
40 

3 У ч е б н а я    и    у ч е б н о – м е т о д и ч е с к а я     

р а б о т а 

 

3.1 Педагогическая  работа:  лекции,  семинары 15 
дисцип

лин 

3.2 Учебные пособия и учебно-методические разработки          15 

3.3 Рецензии на учебную и учебно-методическую литературу Более 

30     

4  О б щ е с т в е н н а я    работа  

4.1 Член   культурно-массовых комиссий   профкомов   
Научно-исследовательских институтов, участник 
агитбригад 

6 лет             
      

4.2 Пропагандист  Краснопресненского  РК КПСС.   
Руководитель семинара пропагандистов Куйбышевского РК 

КПСС 
Пропагандист МФ НИИ дальней связи (НИИЭКОС) 

2 года 
2 года 

2 года 

4.3 Председатель Профсоюзного бюро Информационно-
вычислительного центра (ИВЦ)  НИИ по ценообразованию  

Председатель профкома НИИ цен 

1 год 
 

3 года 

4.4  Член  народной  дружины  НИИ экономики 

промышленности средств  связи  (НИИЭКОС) 

2 года 

4.5 Лектор Всесоюзного общества «Знание» 1987-

1993  



 46 

 

                   
         ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Купринова  Эдуарда  Павловича 

(чтение лекций, проведение семинаров, экзаменов, зачётов) 

1. Организационные формы и автоматизация управления экономикой -  

цикл лекций в курсе Научные основы управления социалистической эконо-

микой для аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС – 1974 

2. Планирование, учёт и калькулирование себестоимости - цикл лекций 

для слушателей    Института  повышения  квалификации руководящих  ра-

ботников и специалистов Министерства  промышленности  средств связи  

СССР - 1984  

3. Цены и ценообразование  - цикл лекций для слушателей Высшей школы 

бизнеса при экономическом факультете Московского государственного уни-

верситета - 1993 г, а также в Российской экономической академии имени  

Г.В. Плеханова - 1994  

4. Ценообразование и денежное обращение – цикл лекций по курсу эко-

номики и финансы для  слушателей  факультета таможенного дела Рос-

сийской таможенной академии  (РТА)  -  март 1995  

5. Маркетинг - курс лекций и все формы учебной работы  на очном и очно - 

заочном отделениях экономического факультета и факультета таможенного 

дела РТА  -  1996-2000  

6. Экономика и социология труда - курс лекций и все формы учебной ра-

боты  на очном и очно - заочном отделениях экономического факультета  

РТА  - 1996-2000  

7. Экономика предприятия - курс лекций и все формы учебной работы  на 

очном и очно - заочном отделениях экономического факультета  РТА - 2000  

8. Экономика - курс лекций и все формы учебной работы на финансово-

экономическом  факультете Всероссийской государственной налоговой ака-

демии (ВГНА) - 2000 

9. Экономическая теория - курс лекций и все формы учебной работы на 

юридическом  факультете ВГНА  - 2001 

10.История экономических учений  - курс лекций и все формы учебной ра-

боты на юридическом  факультете ВГНА - 2001 

11.Маркетинг - курс лекций и все формы учебной работы на финансово-

экономическом  факультете ВГНА  - 2001-2002 

12.Управление затратами - курс лекций и все формы учебной работы на фи-

нансово-экономическом  факультете ВГНА  - 2001 - 2002 
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13.Налоги и налогообложение - курс лекций и все формы учебной работы 

на финансово-экономическом  факультете ВГНА  - 2003-2004  

14.Налоговое  регулирование внешнеэкономической деятельности  -   

курс лекций и все формы учебной работы на финансово-экономическом  

факультете ВГНА – 2003 – 2004. 

15.Государственное регулирование экономики – цикл лекций по 

специальности Экономика и управление народным хозяйством для 

аспирантов Всероссийской государственной налоговой академии Минфина РФ – 

2003. 

                                     СПИСОК  ОПУБЛИКОВАННЫХ  ТРУДОВ 

Монографические  и учебно-методические труды 

1.Купринов Э.П. Методика  расчета влияния природных факторов 

на уровень себестоимости  с использованием множественной 

корреляции.  М: НИЭИ Госплана СССР, 1964,  [Методика была представлена   

на стенде Научно-исследовательского экономического института Госплана СССР  

на Выставке достижений  народного хозяйства  в  1966  году] 
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экономикой/Коллективная монография под редакцией С.С.Дзарасова [Глава: 

Проблемы развития автоматизированных систем управления],  М.: Мысль, 

1973.  тираж 22000  экз. 

 5.Купринов Э.П. Управление социалистической экономикой: 

вопросы автоматизации/М.: Мысль, 1974, тираж 19000 экз. [Диплом 

Всесоюзного конкурса научно-популярной литературы – 1975 год]  

6.Купринов Э.П., Булочникова Л.А., Власова С.А., Иванченко Ю.Г., 

Фролов Г.Я.  Проблемы повышения эффективности 
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Статьи: всего опубликовано 56 статей.     

Тезисы докладов и выступлений  на научных и научно-практических конференциях–35.  

Всего опубликовано -124 труда, из них 18 монографических. 

Всего подготовлено научных трудов – 247. 


