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Казалось бы, что может привлечь
искушенного туриста

в наукоградах, образованных для
решения сугубо утилитарных

задач? Выясняется, немало, однако
для этого нужны гиды новой

формации – «послы науки».

Стр.16

Стр.70

Стр.89

Что же такое Сибирь? Одна из русских
провинций? Или громадная колония?

Или рубеж между цивилизацией и
дикостью, фронтир? Что думали об

этом русские писатели?

«Выслушай же, Сократ, сказание
хоть и очень странное,

но совершенно достоверное, как
заявил некогда мудрейший из семи

мудрых Солон…» Итак, Атлантида!
Что думают о ней 

современные ученые?

Революция в энергетике назревает.

Люди перестанут зависеть от

политики газовых и нефтяных

концернов. Что стоит за этими

сообщениями, появившимися в СМИ?    

Стр.4
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Солнце в каждый дом!

В энергетике всё перевернется с ног
на голову? Добыча нефти и газа
заметно сократится? Крупные
электростанции начнут закрываться
одна за другой? Так что же
происходит? Каковы перспективы
развития мировой энергетики?
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П. Грусс
ИндиКитай: взгляд
с Запада

Наука в Китае развивается 
на удивление стремительно. 
Бюджет научных исследований
растет еще более гигантскими
темпами, чем экономика страны. 
А что еще мы знаем о науке 
в Индии и Китае?

МИР ГЛАЗАМИ 
ФИЗИКА
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Как нам повезло
с Солнцем и Землей
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Е. Серапионова
Пражский кружок
по изучению Первой
мировой войны

За последнюю четверть века тема
«Русская послереволюционная эми-
грация» стала чрезвычайно попу-
лярной: изданы многочисленные
коллективные труды, индивидуаль-
ные монографии, сборники статей
и материалы конференций, защи-
щены кандидатские и докторские
диссертации. 
Работа в архивах приносит новые
плоды, и появляются ранее неизве-
стные или малоизвестные сюжеты...
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Солнце 
в каждый 

дом!

Среди событий уходящего года бы-
ло одно, которое у нас мало кто заме-
тил, хотя оно и обещает революцию в
технике. «Невозможно представить
себе всю сложность и красоту этого

технического прорыва», – так со
страниц «Новой газеты» отозвалась о
нём Юлия Латынина.

В один из весенних дней Илон Маск
(недавно мы писали о его идеях освое-
ния космоса, см. «З-С», 6/13), глава
американской компании Tesla, объя-
вил о своих новых планах.

Мультимиллиардер Илон Маск
(44 года; его состояние в июне 2015
оценивалось в 13,7 миллиарда долла-
ров) известен как основатель (2002)
частной космической фирмы SpaceX.
В 2008 году она стала первой негосу-
дарственной фирмой, которой удалось
вывести ракету (Falcon 1) на околозем-
ную орбиту. А несколько месяцев на-
зад он предложил экстравагантный
способ сделать Марс пригодным для

И
л

о
н

 М
а

ск

З А М Е Т К И  О Б О З Р Е В АТ Е Л Я

Александр Волков
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колонизации, сбросив на него термо-
ядерные бомбы. Тогда марсианская ат-
мосфера нагреется, и на планете воз-
никнет парниковый эффект.

С 2003 года Маск инвестирует сред-
ства в компанию Tesla Motors, которой
теперь руководит. Она занята выпус-
ком электромобилей, и, чтобы дать
толчок развитию этого вида транспор-
та, в июне 2014 Маск объявил: «All Our
Patent Are Belong To You» («Все наши
патенты принадлежат вам»), разрешив
любым компаниям пользоваться запа-
тентованными им изобретениями.

Теперь Маск собирается начать произ-
водство и сбыт домашних аккумулято-
ров – батарей, способных запасать энер-
гию от солнечных панелей или ветро-
энергетических установок. Ведь те выра-
батывают ток только в хорошую пого-
ду – солнечным или ветреным днем. Но
«ветер веет, где хочет», а тучи набегают и
среди ясного неба. Поэтому лучше всего
применять солнечные элементы и ветря-
ки в сочетании с устройствами, которые
могут накапливать выработанную энер-
гию, чтобы отдавать ее потом.

Вот домашние аккумуляторы и при-
званы защитить сеть от резких пере-
боев, которые неминуемы в альтерна-
тивной энергетике. Хозяйства, осна-
щенные ими, могут использовать на-
копленную энергию в темное время
суток или в безветренную погоду – и,
значит, их владельцы сэкономят не-
мало средств, припасая себе электри-
чество. Они и в ночные часы могут
использовать альтернативную энер-
гию вместо того, чтобы покупать ту,
что вырабатывает ТЭЦ.

Это – такого же типа батареи, кото-
рыми оснащены электромобили ком-
пании «Тесла». Массовое производст-
во батарей как для автомобилей, так и
для домашних хозяйств начнется на
громадной фабрике, что строится сей-
час в американском штате Невада.

По словам Илона Маска, он задался
целью – ни много, ни мало – «фунда-
ментально изменить» структуру по-
требления энергии во всем мире.

Революция в энергетике назревает.
Стоимость солнечных панелей не-
уклонно снижается, а тарифы на
электроэнергию, вырабатываемую

традиционным способом – с помо-
щью нефти и газа, в перспективе бу-
дут только расти.

Маск обещает перестроить всю
энергетику США. Для этого понадо-
бится примерно 160 миллионов бата-
рей. Но главная его цель (и в этом его
поддерживает министр энергетики
США Эрнест Мониц) – сделать лю-
дей во всем мире независимыми от
диктата стран, которые поставляют
углеводородное топливо (читай: от
России, а также Венесуэлы и других
стран ОПЕК). «Если батареи, пред-
назначенные для домашнего пользо-
вания, станут дешевле, то это явится
серьезным вызовом для традицион-
ных поставщиков энергии, это по-
шатнет саму классическую модель
потребления энергии», – подчерки-
вает министр. Люди перестанут зави-
сеть от политики крупнейших газо-
вых и нефтяных концернов (и подпа-
дут под власть новой монополии –
монополии «Теслы»?).

Спрос на новые батареи будет неве-
роятно высок, уверен Маск. По его
прогнозу, компания Tesla может рас-
считывать на то, что во всем мире бу-
дет продано до двух миллиардов до-
машних аккумуляторов, получивших
название Powerwall. Особенно высо-
ким спрос на них будет в тех странах,
где уже сейчас стремительно развива-
ется альтернативная энергетика,
прежде всего в Европе.

Цифры устремляют нас в будущее.
Суммарная мощность всех солнечных
электростанций, введенных в строй
только в прошлом году, составила 45 ги-
гаватт. Это соответствует общей мощ-
ности 11 крупных ТЭЦ или АЭС. Коли-
чество солнечных электростанций бу-
дет только нарастать. В 2020 году, по
прогнозу специалистов, суммарная
мощность всех новых солнечных элект-
ростанций утроится и достигнет 150 ги-
гаватт. Если к этому времени в домаш-
них хозяйствах будут использоваться
многие миллионы батарей типа
Powerwall, то структура мировой энерге-
тики и впрямь радикально изменится.

Между тем, по прогнозам маркето-
логов, уже к 2017 году объем продаж
домашних батарей достигнет 19 мил-
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лиардов долларов. Добавим, что на на-
чало 2014 года объем всего мирового
рынка домашних батарей оценивался
в 675 миллионов долларов.

Так их выпуск уже начался? Илона
Маска опередили? Но обо всем по
порядку.

Итак, ожидается прорыв. Мощные
аккумуляторы, способные снабжать
энергией целые дома, давно превра-
тились в навязчивую мечту поборни-
ков альтернативной энергетики.
Ведь если в домашнем хозяйстве по-
явится такая батарея, то дом превра-
тится в крепость, защищенную от
роста тарифов на электроэнергию, от
цен на нефть и объемов поставок га-
за из нашей страны, от запасов угле-
водородного сырья в грядущие деся-
тилетия, от споров великих держав за
арктический шельф и от нескончае-
мых войн на Ближнем и Среднем
Востоке. В нашем неспокойном ми-
ре иметь свой домашний аккумуля-
тор всё равно, что в годы войны –
свой цветущий огородик: они не да-
дут помереть ни с холоду, ни с голоду.
Тем важнее стать лидером в разра-
ботке аккумуляторов – как когда-то,
за годы до распространения теле-

Илон Маск демонстрирует
домашнюю батарею

фонной связи, стал лидером в разра-
ботке телефонов Александер Белл.

Разумеется, подобные аккумуляторы
уже существуют, и Маск не был здесь
первым, хотя и говорит о «революцион-
ном изобретении». Кстати, многие спе-
циалисты сомневаются в том, что до-
машняя батарея, разработанная фирмой
«Тесла», превосходит аналогичную про-
дукцию ее конкурентов. Разве что Илон
Маск решится завоевать рынок, торгуя
«чудо-батареями» по заведомо занижен-
ным ценам. На вопрос же корреспон-
дента немецкого издания Manager
Magazin о том, чем отличаются изделия
конкурентов от его батареи, он ответил
лишь малопристойной фразой «They
suck», никак ее не комментируя.

В последние годы многие фирмы,
особенно в Европе, занимаются разра-
боткой подобных батарей. Однако на-
ладить их массовый выпуск пока ни-
кому не удалось. Но, всё равно, увере-
ны специалисты, именно домашним
батареям принадлежит будущее. Сей-
час их проектирование и производст-
во – самое перспективное направле-
ние в энергетике. Оно обещает милли-
ардные прибыли.

Доля возобновляемых источников
энергии в общем энергобалансе многих
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стран мира неуклонно растет. Однако
альтернативная энергетика все-таки ос-
тается чем-то второстепенным, побоч-
ным потому, что для нее неизбежны рез-
кие перепады в подаче энергии: «Солнце
всходит и заходит», «ветру не прика-
жешь веять». А ведь стабильная подача
электроэнергии – это основа любой
нормально работающей экономики,
фундамент всего народного хозяйства в
промышленно развитых странах мира.

Поэтому наиболее вероятный путь
развития альтернативной энергети-
ки – это строительство миллионов не-
больших электростанций: солнечных
панелей и ветряков, к которым будут
подключены мощные аккумуляторы.
В них запасается избыток энергии,
когда мини-электростанция работает
на полных оборотах. Когда же количе-
ство вырабатываемой энергии резко
падает, источником питания электро-
приборов становятся аккумуляторы –
как это бывает с ноутбуком, сетевой
шнур которого вы выдернули из розет-
ки. Подобная схема позволит уже в не-
далеком будущем, с появлением мощ-
ных и долговечных аккумуляторов
(именно на этом «поле сражения» сей-
час отчаянно борются компания «Тес-
ла» и ее американские и европейские
конкуренты), широко использовать
альтернативные источники энергии,

не опасаясь, что это приведет к пере-
боям в подаче электричества.

Со времен Промышленной револю-
ции в экономике шло укрупнение всего
и вся: ремесленников теснили тысяче-
рукие фабрики, менял – банкиры; мел-
кие фирмы, как рыбешки, поглощались
концернами. А здесь – словно мячик
долетел до стены и отскочил назад: на
смену естественным монополиям идут
частные, «ремесленные» хозяйства, где
каждая семья сама вырабатывает для се-
бя электроэнергию – не загрязняя воз-
дух и вообще не расходуя сырье.

Эти еще недавно странные фантазии
начинают сбываться у нас на глазах.
Так, в ноябре прошлого года амери-
канская компания Oncor объявила,
что намерена оборудовать тысячи до-
мов в Техасе домашними аккумулято-
рами общей мощностью 5 гигаватт
(это соответствует мощности пример-
но пяти энергоблоков атомных элект-
ростанций). Стоимость расходов на
этот проект составит не менее двух
миллиардов долларов.

И это только начало! «Домашние
батареи от компании «Тесла» знаме-
нуют новую веху в технологическом
развитии, поскольку появление де-
шевых и при этом мощных аккумуля-
торов становится ключевым элемен-
том грядущей энергетической рево-



8

«
З

�С
»

 Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
1

5
А

. 
В

ол
ко

в 
 С

о
л

н
ц

е
 в

 к
а

ж
д

ы
й

 д
о

м
!

люции – революции, которая приве-
дет к децентрализованному снабже-
нию человечества энергией», – отме-
чает немецкий эксперт Хайко фон
Чишвиц. Возникнут целые сети до-
машних хозяйств («социально-эко-
номические сети»), которые получа-
ют ток от солнечных панелей или ве-
тряков, запасают излишки электро-
энергии и обмениваются ею. Подоб-
ная сеть – «солнечная линия элект-
ропередачи» – может охватывать об-
ширные регионы, объединять милли-
оны домашних батарей, чьи владель-
цы будут получать электрический ток
по сравнительно низким ценам.

Компания «Тесла» готова предло-
жить две модели домашних батарей:
емкостью 7 киловатт-часов за 3000
долларов и 10 киловатт-часов за 3500
долларов. Весят такие батареи около
ста килограммов. Их можно поставить
в подвал, повесить на стену. Электри-
чества, накопленного в батарее за
день, хватит в ночное время суток се-
мье из четырех человек, живущей в ти-
повом (по западным меркам) доме.
Хватит для освещения комнат, для те-
левизора и холодильника, для пылесо-
са и стиральной машины. Пиковая
мощность батареи – 3 киловатта.

Промышленный вариант батареи,
рассчитанной на 100 киловатт-часов,
обойдется в 25 тысяч долларов.

Впрочем, эксперты отмечают, что
компания намерена торговать своими
батареями по демпинговым ценам и
что их отпускная (даже оптовая) цена
должна быть гораздо выше. Так, стои-
мость домашних батарей, выпускае-
мых немецкой компанией Solarwatt,
составляет 5500 евро. С помощью бро-
совой цены Маск намерен разорить
конкурентов, прогнать их с рынка –
сделать для них невыгодной торговлю
домашними батареями.

Как же тогда он получит прибыль?
Только за счет массовой продажи

батарей. Мы уже упомянули мель-
ком, что компания «Тесла» сооружа-
ет в штате Невада завод по их выпус-
ку. В его строительство она вложила
5 миллиардов долларов. Выпуск ли-
тий-ионных аккумуляторов начнется
в ближайшее время.

Однако многие специалисты скеп-
тично относятся к заявлениям Маска о
том, что его компания скоро станет ли-
дером на рынке энергосберегающих
технологий. Так, Андреас Гуч из Техно-
логического института Карлсруэ так
отозвался об аккумуляторе, предлагае-
мом компанией «Тесла»: «С техничес-
кой точки зрения он мало в чем превос-
ходит уже имеющиеся образцы бата-
рей». Причина, вероятно, в том, что он
изначально разрабатывался для элект-
ромобиля, а не для домашних нужд.
«Руководители «Теслы» просто вешают
автомобильный аккумулятор на сте-
ну, – иронично замечает немецкий экс-
перт Андреас Пипенбринк, ставя под
сомнение компетенцию Маска и его
коллег. – Опытом же обладают другие».

А вот что думают по этому поводу
прямые конкуренты (процитирую
фрагмент интервью Детлефа Нойхау-
са, главы компании Solarwatt немец-
кому изданию Manager Magazin): «У
меня из-за «Теслы» бессонных ночей
пока не было. Я уверен, что наша про-
дукция лучше. Илон Маск всем рас-
сказал, как он завоюет мир с помо-
щью батареи. Но ее выпуск еще не на-
чат. И что у него получится, не очень-
то и ясно… Мы же хотим выполнить
то, что обещаем. На мой взгляд, новая
технология постепенно входит в нашу
жизнь. Впрочем, никакой революции,
никакого внезапного переворота я не
усматриваю, в отличие от кое-кого из
Силиконовой долины».

Упреки конкурентов и скептиков
тем более справедливы, что специали-
сты хорошо знают все плюсы и мину-
сы аккумуляторов для электромоби-
лей, выпускаемых компанией «Тесла».
Их емкость очень велика, но она за-
метно уменьшается уже после того,
как вы от 500 до 1000 раз зарядите ак-
кумулятор. Для электромобиля такой
показатель очень хорош. За это время
машина успеет проехать несколько со-
тен тысяч километров.

В домашних же хозяйствах требова-
ния другие. Домашние батареи должны
быть надежными и долговечными. Для
дома эти качества еще более важны,
чем для электромобиля. Как полагают
эксперты, широкое применение най-



9

«
З

�С
»

 Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
1

5

дут лишь те батареи, которые можно
без ущерба для качества перезаряжать
от 5 до 10 тысяч раз. «Чудо-батарея»
Маска пока еще очень далека от этого.

Тем не менее, фирма «Тесла» дает на
свою батарею гарантию сроком в 10
лет, то есть считается, что ее можно
перезарядить 3650 раз (ее нужно заря-
жать каждый день). Неужели без
ущерба для качества? Нет, гарантиро-
ван лишь «определенный процент ос-
таточной емкости».

Экологи отмечают, что производст-
во литий-ионных аккумуляторов (а
именно они и есть «чудо-батареи») –
дело очень энергозатратное.

Не всё хорошо и с безопасностью. В
прошлом уже не раз бывало, что такие
аккумуляторы перегревались и проис-
ходило их возгорание.

А насколько они эффективны?
Сколько электрической энергии они
поглощают и сколько потом отдают?
Каков их КПД? Точного ответа нет.

Впрочем, уверены многие экспер-
ты, ни отсутствие опыта, ни техниче-
ские изъяны не помешают фирме
«Тесла» добиться успеха. Ведь «зача-
стую клиенты выбирают аккумулято-
ры вовсе не за их эффективность»,
признает волшебную силу рекламы
глава Международного союза произ-
водителей батарей и аккумуляторов
(IBESA) Маркус Хёнер. Главное же
достоинство Илона Маска в том, что
он умеет рекламировать всё, за что
берется. Его компании, как ставшая
притчей во языцех гора, конечно,
могут родить мышь, но та непремен-
но окажется на вершине горы, недо-
сягаемая для всех.

Возможно, появление новой бата-
реи от компании «Тесла» – это еще и
универсальный ключ, что позволит ей
открыть сразу две заветные двери, за
которыми спрятаны несметные мил-
лиарды. Если эти батареи будут в ог-
ромном количестве раскупать для до-
машних хозяйств, то цена на них по-
степенно упадет. Но раз эти батареи
можно использовать и в электромоби-
лях, то, значит, автомобильные акку-
муляторы станут заметно дешевле. Это
стимулирует продажу машин.

В принципе, в первом квартале это-

го года компания «Тесла» продала на
55% больше электромобилей Tesla S,
чем год назад. Однако 10 тысяч машин
на весь мир, проданных за квартал,
это – лишь капля в море, в мире. Даже
в США темпы их продаж замедлились.
Для сравнения: за тот же первый квар-
тал компания Daimler продала во всем
мире около 642 тысяч автомобилей.

Но всё может вскоре измениться?
В 2020 компания «Тесла» рассчитыва-
ет продать до полумиллиона электро-
мобилей за год.

«Быстро выяснится, что даже такой
громадной фабрики скоро не хватит,
чтобы покрыть спрос, – отмечает
Маск, рисуя образы будущего с той же
легкостью, что и один небезызвест-
ный гроссмейстер. – Мы построим
еще много других фабрик». И центр
мира переместится в Неваду…

Ближайшие годы покажут, верны ли
расчеты Маска и справится ли компа-
ния с убытками, ожидающими ее по-
началу. В многочисленных газетных
статьях Илона Маска называют новым
мессией, который спасет мир от тира-
нии газовых и нефтяных компаний.
Эти оценки явно завышены, похвалы
преувеличены, как бывает накануне
любой революции. И всё же похвалы и
восторги неизбежны. 

На очереди же еще одна революция.
Строительство космических электро-
станций!

Идея не нова. Почти сто лет назад
немецкий физик Герман Оберт разра-
ботал концепт электростанции в кос-
мосе. Вращаясь вокруг Земли, она
должна вырабатывать энергию из сол-
нечного света.

В последние годы эта идея увлекает
всё новых адептов. Некоторые удос-
тоены важных чинов. Например, она
заинтересовала военных, близких к
руководству ВМС США. Ведь с помо-
щью одного-единственного генерато-
ра тока, размещенного в космосе,
можно было бы решить проблему
снабжения энергией американских
кораблей, курсирующих в открытом
море. Чаще всего их оснащают ди-
зельными генераторами, но в таком
случае на борту судна должен быть за-
пас топлива. Космический же ток для
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корабля, как воздух для человека, бу-
дет доступен всегда.

Американский исследователь Пол
Джаффе разработал модель, которая
состоит из солнечных панелей и
транслятора, передающего энергию с
околоземной орбиты на Землю. Для
этого она преобразуется в микровол-
новое излучение.

Станция, расположенная в космосе,
должна быть оснащена особенно эф-
фективными солнечными панелями.
Используемые сегодня в домашних
хозяйствах панели преобразуют в эле-
ктрический ток всего 15% падающего
на них света. Тем временем в лабора-
торных условиях уже удалось повы-
сить их эффективность до 44%.

Важен и вес солнечных панелей.
Ведь каждый лишний килограмм, от-
правленный в космос, чрезвычайно
повышает стоимость проекта. Тради-
ционные кремниевые элементы до-
вольно тяжелы. Так называемые ор-
ганические солнечные элементы го-
раздо легче, но их КПД пока еще не-
высок. Расчеты же показывают, что
этот энергетический комплекс будет
довольно велик. Площадь его поверх-
ности составит не менее одного квад-
ратного километра.

Многие специалисты относятся к
этому проекту очень скептически. И
все-таки отмахиваться от идеи нель-

Нас ждет строительство
космических электростанций?

зя. Гигантская солнечная панель, рас-
положенная в космосе, будет выраба-
тывать электрический ток круглые
сутки. К тому же в космосе нет обла-
ков. Солнечный свет беспрерывно
падает на элементы станции, разме-
щенной за пределами Земли, заведо-
мо повышая ее КПД.

С коммерческой точки зрения такая
станция будет привлекательна только
в том случае, если ток, выработанный
ею, будет стоить хотя бы столько же,
сколько и киловатт-часы, поставляе-
мые обычными ТЭЦ и ГЭС.

Военные же – это другая история. Те
же американские корабли часто нахо-
дятся вдали от берегов, там, где нет
никакой инфраструктуры, а запасы
дизельного топлива могут иссякнуть.
Поэтому они будут согласны получать
электроэнергию из космоса и по го-
раздо более высокой цене.

Тем временем необходимые для
этого технологии развиваются. Так,
весной этого года руководители
японской компании Mitsubishi Heavy
Industries сообщили, что во время ла-
бораторных испытаний ее сотрудни-
кам впервые удалось передать значи-
тельное количество энергии беспро-
водным способом.

Всего с помощью микроволнового
излучения было передано 10 киловатт
мощности на расстояние в 500 метров.
Этого хватило, чтобы в приемном уст-
ройстве вспыхнула лампа.
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Японские ученые, впрочем, не со-
общили, какое количество энергии
было потеряно при передаче. Не-
сколько лет назад американским ис-
следователям из компании Managed
Energy Technologies удалось передать
энергию беспроводным способом на
гораздо большее расстояние – на 148
километров, между островами Гавайи
и Мауи. Однако большая ее часть рас-
сеялась, пока сигнал преодолевал это
расстояние, да и его мощность была
невелика: всего 20 ватт.

И всё же именно такая технология
понадобится для передачи энергии с
околоземной орбиты, когда на ней по-
явятся солнечные электростанции.
Остается добавить, что фирма «Мицу-
биси» проводила эти испытания при
поддержке фонда Japan Space Systems.
Японское правительство поручило ему
заняться разработкой технологии, ко-
торая позволят осуществлять беспро-
водную передачу энергии.

В будущем с помощью такой техноло-
гии можно, например, снабжать энерги-
ей отдаленные районы страны, не строя
для этого линию электропередачи. Она
пригодилась бы и для передачи энергии,
выработанной ветрогенераторами, об-
разующими целые офшорные парки в
мелководной части моря, у берегов Ев-
ропы. Гораздо проще станет заряжать
батареи электромобилей. Для этого не
нужна будет сеть специальных станций
зарядки – тем быстрее машины с элект-
рическим приводом войдут в наш быт.

Когда-то, более ста лет назад, в пре-
имуществах такой технологии переда-
чи энергии был убежден великий изоб-
ретатель Никола Тесла. Похоже, в сере-
дине XXI века его мечты начнут сбы-
ваться, решительно меняя наш повсед-
невный быт.

Со временем эта технология понадо-
бится и для беспроводной передачи
энергии на – поистине космичес-
кое! – расстояние в 36 тысяч километ-
ров с солнечной электростанции, со-
оруженной где-нибудь на геостацио-
нарной орбите, к нам, на Землю.

Да-да, весной этого года пришло со-
общение из Китая. Там готовят свой
космический «проект века». Согласно
агентству «Синьхуа», на геостацио-

нарной орбите планируется построить
гигантскую солнечную электростан-
цию. Суммарная площадь ее солнеч-
ных панелей составит 5–6 квадратных
километров.Выработанную электро-
энергию она будет передавать на Зем-
лю с помощью микроволнового или
лазерного излучения.

С появлением подобных электро-
станций многие проблемы, которые
мучат человечество, постепенно уйдут
в прошлое. Призрак энергетического
кризиса растает, как мираж. Пелена
парниковых газов вокруг Земли пере-
станет сгущаться. Воздух очистится от
смрада, смога и копоти.

Впрочем, до строительства такой
станции пока очень далеко. Ее расчет-
ная масса составляет примерно 10 ты-
сяч тонн, тогда как самые крупные ра-
кеты сегодня могут доставить на орби-
ту чуть более ста тонн полезного груза.

По прогнозам, подобная станция –
«домашняя батарея планеты Земля» –
появится в космосе после 2030 года. Ее
стоимость составит примерно 14 мил-
лиардов евро (смета составлялась в на-
чале этого года). Для сравнения: теп-
ловую электростанцию такой же мощ-
ности – примерно 1000 мегаватт, рабо-
тающую на природном газе, можно
было бы возвести всего за два милли-
арда. В итоговый баланс включена и
цена топлива (для космической стан-
ции в нём нет надобности).

Многих беспокоит и безопасность –
но, скорее, даже не космической стан-
ции. В угрозу может превратиться она
сама. Ведь поток микроволнового из-
лучения должен быть направлен точно
в цель – в сторону приемной антенны,
которая собирает энергию, пересылае-
мую из космоса. Если он случайно от-
клонится в сторону – он испепелит
всё, что встретится ему на пути: расте-
ния, животных, людей. Впрочем, ис-
следователи из «Мицубиси» заверили:
«Испытания показали, что наша сис-
тема работает очень надежно. Так что,
микроволновое излучение не отклоня-
ется на пути к цели».

Неизбежное свершится. Когда-ни-
будь, в один прекрасный день, Солн-
це, солнечная энергия придет в каж-
дый дом. На календаре будет – век…
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Время смерти Вселенной

Астрофизики попытались оценить
скорость угасания Вселенной, а полу-
ченные данные использовать для про-
гнозирования времени ее смерти.

О том, что Вселенная постепенно уми-
рает, было известно с 1990-х годов. Уче-
ным удалось оценить темпы этого про-
цесса. Они проанализировали на 21 дли-
не электромагнитных волн (от ультра-
фиолетового до дальнего инфракрасно-
го) излучение 220 тысяч галактик, распо-
ложенных на расстоянии около 2 мил-
лиардов световых лет от Земли.

Наблюдения проводились при помо-
щи наземных Англо-австралийского те-
лескопа, VLT Survey Telescope, VISTA
(Visible and Infrared Survey Telescope for
Astronomy) и ASKAP (Australian Square
Kilometre Array Pathfinder), а также ор-
битальных телескопов GALEX (Galaxy
Evolution Explorer), WISE (Wide-Field
Infrared Survey Explorer) и Herschel.

Согласно полученным данным, за
последние 2,3 миллиарда лет интен-
сивность излучения звезд уменьши-
лась в два раза. По мнению астроно-
мов, Вселенная уже прошла пик мак-
симума интенсивности такого излуче-
ния (время его наступления ученым
пока неизвестно), а через примерно
100 триллионов лет погаснут ее по-
следние звезды (красные карлики).

После того как прекратят свое сущест-
вование последние яркие звезды, во Все-
ленной останутся только черные дыры,
нейтронные звезды, белые и коричне-
вые карлики, а также последние холод-
ные планеты. Через квадриллион (1015)
лет планет больше не будет, через 10 ква-
дриллионов лет нейтронные звезды и
карлики сольются со сверхмассивными
черными дырами, а те прекратят свое су-
ществование в результате излучения Хо-
кинга примерно через 1099 лет.

Исследование представлено в Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society.

Открыты пентакварки

Спустя несколько месяцев после пе-
резапуска Большого адронного коллай-

дера международный коллектив ученых
из Европейского Центра ядерных ис-
следований (ЦЕРН) доказал существо-
вание новой элементарной частицы –
пентакварка. Причем открыта не про-
сто новая субчастица, из которых со-
стоят протоны и нейтроны, а принци-
пиально новый механизм объединения
кварков. Новая комбинация складыва-
ется из двух u-кварков, d-кварка и оча-
рованных кварка и антикварка.

Как отмечает участник исследования
Лимин Чжан, кварки могут быть связаны
прочно или, напротив, могут напоми-
нать что-то вроде мезонно-барионной
молекулы, где частицы связаны остаточ-
ными сильными взаимодействиями, как
протоны и нейтроны в атомном ядре.

Стоит подчеркнуть, что существова-
ние пентакварков было теоретически
обосновано в 1997 году российскими
теоретиками Дмитрием Дьяконовым,
Максимом Поляковым и Виктором
Петровым. Но более ранние экспери-
менты по поиску пентакварков закан-
чивались неудачей. Пока новая части-
ца не исследована. Ее изучение помо-
жет больше узнать об обычной мате-
рии, из которой мы все состоим.

Информация из пресс�релиза ЦЕРН.

Физики увидели безмассовые 
фермионы

Группа физиков сообщила об экспе-
риментальном открытии так называе-
мых фермионов Германа Вейля, сущест-
вование которых было теоретически
предсказано немецким физиком в 1929
году. Частицы Вейля возникают как ре-
шения безмассового уравнения Дирака,
которое, в свою очередь, описывает ре-
лятивистские массивные фермионы, в
частности электроны и их античасти-
цы – позитроны. Исходное уравнение
при этом распадается на два, каждое из
которых называется уравнением Вейля
и описывает безмассовые фермионы с
противоположными спиральностями.
(Любопытно, что до появления экспе-
риментальных фактов о ненулевой мас-
се нейтрино последние считались вей-
левскими фермионами. В настоящее

Н О В О С Т И  Н АУ К И
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время они описываются как майоранов-
ские или дираковские фермионы.)

Вейлевские квазичастицы ученые
обнаружили в экспериментах по про-
хождению света через одну из форм
кристаллов арсенида тантала – соеди-
нения мышьяка и тантала. Ученые су-
мели выбрать из всего многообразия
таких кристаллов, оптические свойст-
ва которых зависят от частоты падаю-
щего излучения, соединения с необхо-
димыми физическими свойствами.

Направляя на арсенид тантала рент-
геновские и ультрафиолетовые пучки,
физики проанализировали прошед-
ший сквозь него луч, физические
свойства которого позволили авторам
заключить, что внутри кристалла су-
ществуют возбуждения решетки, про-
являющие себя как вейлевские квази-
частицы. Такие образования переме-
щаются в кристаллах намного быст-
рее, чем обычные электроны, и почти
не взаимодействуют друг с другом.

Перемещение таких квазичастиц в
кристалле почти не сопровождается
выделением тепла. Как отмечают уче-
ные, их открытие может позволить со-
здать трехмерные кристаллы, которые
по своим свойствам будут похожи на
графен, являющийся двумерной мо-
дификацией углерода. Материал с та-
кими квазичастицами может найти
применение в компьютерах будущего.

Статья напечатана в журнале Science.

Динозавры не любили тропики?

Группа американских палеонтологов
под руководством Джессики Уайтсайд
попыталась объяснить, почему первые
динозавры не появлялись в тропичес-
ких районах планеты. Высокий уро-
вень диоксида углерода в атмосфере,
изобилие лесных пожаров и резкие ко-
лебания температуры воздуха делали
близкие к экватору территории слиш-
ком суровыми для крупных травояд-
ных ящеров.

Ученые работали с богатейшими за-
лежами окаменелостей позднего триа-
са (205–215 миллионов лет назад) –
скалами Гост-Рэнч (штат Нью-Мекси-

ко). Лишь 15 процентов останков при-
надлежали собственно динозаврам,
остальные относятся к дальним пред-
кам крокодилов. Более того, около эк-
ватора ученые не нашли ни одного
растительноядного динозавра триаса,
тогда как в других районах (Южная
Америка, юг Африки, Германия) такие
ящеры встречались в изобилии.

Чтобы объяснить это явление, пале-
онтологи взяли образцы горных пород
из Гост-Рэнч и изучили изотопное со-
отношение – чтобы понять, каков был
уровень углерода и кислорода в позд-
нем триасе. Кроме того, ученые рас-
смотрели окаменелости пыльцы и
спор и получили представление о рас-
тительности в тот период.

Выяснилось, что Гост-Рэнч 205–215
миллионов лет назад был настоящим
парником: среднегодовые температу-
ры достигали 28 градусов Цельсия, а
уровень CO2 в атмосфере доходил до
1200–2400 частей на миллион (для
сравнения, сейчас на Земле этот пока-
затель составляет 400 частей на милли-
он). Анализ древесного угля также
позволил определить температуру лес-
ных пожаров: она достигала 680 граду-
сов Цельсия.

Согласно исследованию, триасские
тропики отличались нестабильным
климатом, жестокими засухами и мощ-
ными лесными пожарами, очищавши-
ми ландшафт от растительности. Такие
экстремальные условия отпугивали
крупных и быстро растущих травояд-
ных ящеров (хотя крокодиломорфы их
выдерживали). Динозавры стали засе-
лять тропики только с началом юрского
периода с его стабильным климатом.

Стоит подчеркнуть, что коллеги
одобрительно высказались о реконст-
рукции группой Уайтсайд климатичес-
ких условий. Однако, было замечено:
говоря о высоких энергетических по-
требностях динозавров, ученые исхо-
дят из того, что те, в отличие от кроко-
диломорфов, были теплокровными, а
эта гипотеза еще далека от всеобщего
признания.

Работа опубликована в Proceedings of
the National Academy of Science

Н О В О С Т И  Н АУ К И
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Земля—

н а ш а  

о б щ а я  

б а т а р е я

Солнечную энергию можно полу-
чать по-разному: с помощью солнеч-
ных панелей и коллекторов, разме-
щенных на крышах домов, с помо-
щью громадных зеркал, фокусирую-
щих свет. Во всех этих случаях мы ис-
пользуем солнечный свет, падающий
на Землю, преобразуя его энергию
тем или иным способом в электриче-

скую (см. рубрику «Заметки обозре-
вателя» в этом номере).

Но есть и еще одна возможность, на
которую прежде не обращали никакого
внимания. Солнце ведь разогревает не
только крыши домов или зеркала. Вся
наша планета согревается им, причем
часть полученной ею энергии она отда-
ет в виде инфракрасного излучения.

Александр Грудинкин
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Тепло перетекает от Земли в окружа-
ющее пространство потому, что по-
верхность планеты разогрета значи-
тельно сильнее, чем пустота космоса,
объемлющая ее, как океан. Струи зем-
ного тепла (то бишь потоки инфра-
красного излучения) бегут в этот оке-
ан подобно тому, как в любой земной
океан бегут реки.

Многие из вас сами не раз наблюда-
ли, как легко Земля теряет тепло. Так,
ясной летней ночью, когда звезды без
счета просыпаны по небу, температура
воздуха стремительно падает, как толь-
ко на Землю ляжет ночная тьма. В не-
которых пустынях, раскаленных в
дневные часы, по ночам даже холодно.
Но вот если небо затянуто облаками,
ограждающими нас от ледяного мира
звезд, то эта облачная завеса, как стены
любого земного дома, удерживает хотя
бы часть тепла. Летом на улице в такие
ночи уже не дрожишь от холода – воз-
дух приятной испариной обволакивает
тебя во время ночной прогулки.

Количество тепла, постоянно перете-
кающего в космос, невероятно велико.
Оно значительно превышает годовую
потребность всего человечества в полез-
ной мощности, покрываемую нами в
том числе за счет сжигания нефти, газа и
каменного угля.

Как показали расчеты ученых из Гар-
вардского университета (они опубли-
кованы на страницах журнала Pro-
ceedings of the National Academy of
Sciences), какую-то часть этой излучае-
мой энергии можно было бы использо-
вать для производства электрического
тока. Иными словами, всю нашу пла-
нету можно рассматривать как огром-
ную электростанцию, способную вы-
рабатывать ток. Или – можно прибег-
нуть к другому сравнению – как «до-
машнюю батарею человечества», гото-
вую снабжать электрическим током всё
население Земли. Нужны лишь техно-
логии, позволяющие превратить эти
незримые струйки тепла, теряющиеся в
космической дали, в электроэнергию,
которая растечется по городам и весям.

Какие же технологии позволят это
сделать? Какой же мощностью может
обеспечить нас Emissive Energy Harvester
(EEH), «коллектор излучаемой энер-

гии», спроектированный, пусть и умо-
зрительно, гарвардскими учеными?

По сравнению с обычным фотоэлект-
рическим преобразователем он выгля-
дит, на первый взгляд, непритязательно.
Вырабатываемая им мощность состав-
ляет не более 20 ватт с каждого квадрат-
ного метра панели вместо 140–200 ватт,
что дает фотоэлектрическая установка.

Однако у инфракрасного излучения
есть свое огромное преимущество. Его
поток не иссякает ни днем, ни ночью,
хотя и несколько мелеет в ночные часы.
Исследования, проведенные в амери-
канском штате Оклахома, показали, что
ночью уровень инфракрасного излуче-
ния, исходящего от Земли, лишь на
20–30% ниже максимального значения,
которое достигается сразу после полу-
дня. Так что, «коллектор излучаемой
энергии» продолжает работать и ночью,
в то время как солнечная панель тогда
бездействует, скованная темнотой.

Самый перспективный способ пре-
образования тепловой энергии Земли
в электрическую предусматривает схе-
му, которая состоит из антенн и дио-
дов. Миниатюрные плоские антенны
(rectifying antenna), нанесенные на па-
нель, словно штрих-коды, будут улав-
ливать инфракрасное излучение, а ди-
оды (над их конструкцией еще пред-
стоит поработать) преобразуют его в
постоянное напряжение.

Пока эта технология лишь начинает
развиваться. Ученые не могут даже точ-
но оценить необходимые затраты. Воз-
можно, что коллектор, улавливающий
инфракрасное излучение, будет проще и
дешевле изготавливать, чем обычную
солнечную панель. Вполне может быть,
что оба типа панелей будут использо-
ваться совместно: одна станет вырабаты-
вать электрическую энергию круглые
сутки, а другая заметно увеличит выра-
ботку электричества в дневные часы.
Может статься, что на обычную солнеч-
ную панель будет наноситься еще один,
верхний, слой, наличие которого позво-
лит получать в ночные часы электричес-
кий ток из теплового излучения Земли.
Как бы то ни было, наша планета отдает
в космос такие громадные количества
тепла, что не воспользоваться хотя бы
крохами этой энергии было бы глупо.
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Заканчивая прошлый, 2014 год, редакция посвятила Главные темы

последних номеров обсуждению проблем наукоградов, естественно,

сосредоточившись на главном, чем в них занимаются, – науке.

Однако особенность этих поселений заключается не только 

в концентрации отечественного интеллектуального 

и технологического потенциала, но и в своеобразных формах

сложившегося там жизненного уклада. И уже год назад в наших

публикациях подчеркивалось, что если наука – часть культуры, 

то наукограды – это еще и объекты культурного наследия.

За истекший год произошли позитивные перемены в решении

обозначенных нашими статьями вопросов. Так, 10 апреля Госдума

приняла Закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О статусе наукограда Российской Федерации», что было 

расценено наукоградским сообществом настоящим прорывом,

способствующим лучшему обустройству жизни в этих городах. 

А вслед за этим событием в июне уже состоялся Международный

фестиваль музеев ИНТЕРМУЗЕЙ 2015, в рамках которого 

прошел Круглый стол с повесткой дня, определившей сегодняшнюю 

Главную тему «З"С». Тем более, что модератором этого 

мероприятия стал М.И. Кузнецов – наш постоянный помощник 

в получении наукоградских материалов.

Разумеется, ему мы и предоставляем сегодня первое слово.

Подхватят разговор участники Круглого стола, а затем 

мы расскажем о нынешней деятельности тех, кто наполняет жизнь

наукоградов новым содержанием, образуя в них иное,

чем прежде, культурное пространство.

Год назад, завершая данное «Знание"Сила» интервью, директор

Объединенного института ядерных исследований в Дубне академик

В.А. Матвеев сказал: «…развитие наукоградов должно быть

направлено на создание специальных условий для привлечения

талантливой молодежи… Очень хотелось бы верить, что мы сможем

продемонстрировать в конкретном месте такое плодотворное

сотрудничество обеих сторон – наукограда Дубны и Института,

поддержать в том числе и образовательную сферу, чтобы

привлекать в науку молодых людей уже со школьной скамьи».

Вот о двух таких конкретных местах, двух наукоградах – Троицке 

и Дубне, где реализуются проекты построения и развития «общества

знаний» в новых формах, и пойдет далее речь. 

А вновь оказались эти города в центре внимания не только потому,

что им есть что показать, но и благодаря активности 

работающих там наших коллег"журналистов, за что мы 

с удовольствием выражаем им благодарность.

Г Л А В Н А Я Т Е М А
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Памятники науки 
и техники 

в наукоградах России.
Проблемы 

и перспективы выявления,
сохранения 

и использования

Михаил Кузнецов

Г Л А В Н А Я Т Е М А

Российский научно-технический
потенциал как наследие СССР терри-
ториально располагается весьма не-
равномерно: кроме крупных городов,
значительная часть научного и науко-

емкого производственного потенциа-
ла оказалась сосредоточена в специ-
фических инновационных поселени-
ях – теперь их называют наукограда-
ми. С ними неразрывно связано ста-
новление, развитие и перспективы
отечественной науки и наукоемкой
промышленности, а также создание и
производство вооружений.

Большинство наукоградов создава-
лись в 30-х, 50-х и 70-х годах специ-

Михаил Иванович Кузнецов – академик
РАЕН, директор Союза развития наукогра-
дов России, вице-президент Ассоциации со-
действия развитию научно-технических му-
зеев «АМНИТ»
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альными постановлениями высших
органов власти страны для решения
важнейших государственных задач:
общие стратегические и политические
цели руководства СССР требовали
развития военно-промышленного
комплекса и его научно-технической
поддержки. Реализация крупнейших
проектов сначала в авиационной сфе-
ре, а потом в атомной и ракетно-кос-
мической привела к созданию ряда на-
учно-технических комплексов с соот-
ветствующими поселениями. К началу
90-х годов, по оценке автора, в России
насчитывалось около 70 наукоградов*.

С наукоградами связана деятельность
выдающихся представителей отечест-
венной (и мировой) науки, инженерии
и промышленности. Многие из них бы-
ли организаторами и руководителями
градообразующих предприятий и орга-
низаций, часть из них даже последова-
тельно в нескольких наукоградах.

Во времена СССР при создании на-
укоградов интегрирующим проводни-
ком государственной политики и госу-
дарственных решений были руководи-
тели градообразующих предприятий.
Определяющее влияние на создание и
развитие (а в ряде случаев и на выбор
места расположения) этих городов ин-
теллектуальных и влиятельных руково-
дителей было одним из факторов орга-
низации более благоприятной город-
ской среды (планировочно-архитектур-
ной, ландшафтной и так далее).

В начале 90-х годов число субъектов
политики существенно увеличилось,
появились наделенные большими пол-
номочиями городские и региональные
власти, причем одновременно умень-
шились общие ресурсы. Изменились

приоритеты во взглядах на развитие
страны, на роль науки у российских ру-
ководителей. Возникшая в это время ак-
тивность (по сути общественная) вызва-
ла к жизни движение по привлечению
внимания всех уровней власти к фено-
мену наукоградов (практически все на-
укограды СССР стали российскими).
Многими властвующими субъектами
они рассматривались как научно-терри-
ториальные комплексы с избыточным
научным, но возможным инновацион-
ным потенциалом, то есть в известной
мере утилитарно-экономически. По на-
шим оценкам, сегодня в России при-
мерно 75 наукоградов, отличающихся
по своим масштабам, основным на-
правлениям деятельности (специализа-
цией) градообразующих предприятий и
организаций и так далее. Сегодня 13 из
них имеют присвоенный президентом и
правительством статус наукоградов Рос-
сийской Федерации, а 16 – статус
ЗАТО – закрытых административно-
территориальных образований.

Феномен наукоградов, как значимой
части культурного наследия страны и
мира, до последнего времени практиче-
ски не принимался во внимание, да и
сегодня не осознается в должной мере.
В то же время спектр объектов культур-
ного наследия, связанный с наукограда-
ми (в том числе памятников науки и тех-
ники в привычном понимании) весьма
значителен.

Прежде всего, это относится к реали-
зованным крупным проектам, которые
можно было бы называть глобальными,
по масштабу и степени их влияния на
развитие страны и мировое развитие в
целом. Это такие системные комплекс-
ные проекты (существенно шире, чем
отраслевые), как авиационный, атом-
ный (ядерный), ракетно-космический и
«академический». Каждый из них сфор-
мировал и соответствующие кластеры
наукоградов, как значимых инструмен-
тов их реализации, хотя, разумеется, и
не сводился лишь к наукоградам. Ряд
наукоградов «обеспечивал» («обслужи-
вал») не один глобальный проект.

В качестве наиболее ярких «предста-
вителей» наукоградовских кластеров
можно назвать: в авиационном – Жу-
ковский, Томилино; в атомном – Саров,

* Термин «наукоград» был предложен и
введен в научный оборот С. Никаноровым и
Н. Никитиной в 1991 году в работе по иссле-
дованию проблем города Жуковского (см.
Кузнецов М.И. Наукограды Московской об-
ласти: вчера, сегодня, завтра. // Инновации.
1999. N 9–10. С. 19–21). В нормативном про-
странстве он появился в 1997 году в Указе
Президента Российской Федерации № 1171
от 7 ноября «О мерах по развитию наукогра-
дов как городов науки и высоких техноло-
гий»; в 1999 году был принят Федеральный
закон № 70–ФЗ «О статусе наукограда Рос-
сийской Федерации».
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Трехгорный (оружейное направление),
Дубна, Обнинск, Протвино, Троицк
(гражданское направление); в ракетно-
космическом – Королев, Реутов, Хим-
ки, Миасс; в «академическом» – Пущи-
но, Новосибирский академгородок,
Черноголовка и другие.

Наследие этих «глобальных» проектов
представляет собой сложное переплете-
ние материальных и нематериальных
объектов разной «ведомственной» при-
надлежности, разного масштаба и рас-
положения, степени использования, со-
хранности и потенциала развития. Его
«довыявление», описание, исследова-
ние, структуризация, сохранение и раз-
витие – весьма актуальная, хотя и слож-
ная научная и административно-орга-
низационная задача.

Некоторое продвижение в этом на-
правлении уже имеется. Это, кроме
большого числа монографий и мемуа-
ров, например, объемная комплексная
публикация документов по истории ре-
ализации атомного проекта СССР,
сосредоточенная прежде всего, на во-
енной его составляющей, публикации
по ракетно-космическому проекту на
основе архивных материалов по исто-
рии его реализации, обширные мате-
риалы по людям и технике пилотируе-
мой космонавтики и некоторые другие.

Еще одна составляющая, не рассмат-
риваемая обычно в качестве объектов
наследия, – научные школы. Самые вы-
дающиеся и известные деятели отечест-
венной (и мировой) науки и инженерии
существенно не исчерпывают перечень
основателей и продолжателей признан-
ных научных школ, сформировавших-
ся, развивавшихся и в большинстве слу-
чаев продолжающих существовать сего-
дня в наукоградах. Но даже в случаях ку-
пирования, свертывания, утраты неко-
торых научных школ они не перестают
быть интересными и значимыми в каче-
стве объекта культурного наследия. С
учетом переживаемого сегодня сложно-
го процесса «реформирования» Россий-
ской академии наук и управления на-
укой в стране наследие в виде научных
школ требует отдельного внимания.

Наиболее адекватным масштабу на-
укограда объектом наследия является
культурный ландшафт наукограда или

его отдельные обособленные фрагмен-
ты. Как отмечает В. Каганский, «куль-
турный ландшафт – это единство прост-
ранственных тел, форм, функций и
смыслов. Причем в отличие от боль-
шинства иных подходов культурные
компоненты в рамках концепции «куль-
турного ландшафта» трактуются широ-
ко, почти как синоним всей человечес-
кой деятельности. Таким образом, из
культурного ландшафта априори не ис-
ключается ничего…»*. В отличие от соб-
ственно природного, в культурном
ландшафте и природные, и культурные
составляющие «равноправны и взаимо-
связаны», и он является результатом
«совместного произведения человека и
природы, представляющего собой
сложную систему материальных и ду-
ховных ценностей, обладающих высо-
кой степенью экологической, историче-
ской и культурологической информа-
тивности»**.

Формирование культурного ланд-
шафта наукоградов, как части истори-
ко-культурного наследия страны и ми-
ра, обусловливал ряд факторов, в пер-
вую очередь:

– высокий интеллектуальный и обра-
зовательный уровень живущих и рабо-
тающих, определяемый высокими тре-
бованиями наукоемких отраслей и кон-
куренцией в инновационной сфере;

– научные и научно-инженерные
школы с лидерами высочайшего
уровня;

– высококлассные нешаблонные гра-
достроительные решения;

– мощная научно-техническая со-
ставляющая городского культурного
пространства (музеи и демонстрацион-
ные залы предприятий, краеведческие
музеи наукоградов с большой научно-
технической составляющей);

– научно-инженерная, инновацион-
ная и технологическая деятельность –
реальное пространство почти повсед-
невной жизни с особым ценностным

* Владимир Каганский. Как устроена Рос-
сия? Портрет культурного ландшафта. – М.:
Стрелка пресс, 2013.

** Культурный ландшафт как объект на-
следия. Под ред. Ю.А. Веденина, М.Е. Куле-
шовой. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмит-
рий Буланин, 2004.
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смыслом и значением (городская среда,
содержание местных СМИ, семейные
традиции);

– высокий образовательный потен-
циал научных и производственных
организаций, реализующийся в со-
здании кафедр, факультетов и филиа-
лов ведущих образовательных учреж-
дений и организаций, создании соб-
ственных университетов и широком
участии ученых и инженеров в учеб-
ном процессе;

– взаимный интерес «физиков» и «ли-
риков» (несмотря на существование
«двух культур» – явления, отмеченного
и проанализированного в знаменитой
лекции английского ученого и писателя
Чарльза Перси Сноу, дискуссии между
«физиками» и «лириками» в нашей
стране имели не столько конфронтаци-
онный характер, сколько способствова-
ли формированию серьезного и непод-
дельного интереса к литературе, музы-
ке, театру в научной среде);

– городская жизнь в большей степе-
ни, чем в других городах, приближена к
межстрановому (международному) кон-
тексту.

Несомненная ценность целостного
культурного ландшафта наукоградов
как объектов наследия XX века, опреде-
ляемая еще и выбором места располо-
жения, «вовлекающего» прилегающие к
формальным границам территории ок-
рестности (во многих случаях живопис-
ные и разнообразные, с лесными, реч-
ными, озерными рекреациями и свое-
образными ландшафтными «стимуля-
торами креативности»), не должна ума-

лять и его отдельные фрагменты, и со-
ставляющие.

Среди них:
– объекты индустриального наследия

(наиболее характерные примеры: пер-
вая в мире атомная электростанция в
Обнинске, пущенная в 1954 году и оста-
новленная в 2002 году; Иваньковская
ГЭС в Дубне с комплексом гидросоору-
жений Канала имени Москвы и архи-
тектурным ансамблем, расположенным
в аванпорте канала, пущена в эсплуата-
цию в 1937 году);

– жилые дома, офисные и обществен-
ные здания, фрагменты застройки, а
также элементы инфраструктуры, име-
ющие историческую и архитектурную
значимость и особым образом характе-
ризующие специфику наукограда;

– научно-технические комплексы и
установки (в наукоградах эта категория
наследия представлена довольно широ-
ко, особенно там, где осуществляются
экспериментальные исследования или
испытания, причем в ней имеются как
работающие сегодня комплексы, так и
выведенные из эксплуатации и даже те,
создание которых не было завершено и
на определенном этапе «заморожено»;
наиболее яркими примерами могут
быть: созданный в 50-х годах под руко-
водством академика В.И. Векслера син-
хрофазотрон на энергию до 10 ГэВ, за-
нимающий отдельное здание в Объеди-
ненном институте ядерных исследова-
ний в Дубне и прекративший работу в
2002 году – экскурсии к 36 000-тонному
электромагниту диаметром 60 метров
неизменно пользуются успехом; одна из
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почти 60-ти аэродинамических труб
Центрального аэрогидродинамического
института в Жуковском, действующая с
1941 года вертикальная аэродинамичес-
кая труба Т-105, основным назначением
которой является исследование режи-
мов штопора и аэродинамических ха-
рактеристик самолетов различного на-
значения и отработка аэродинамичес-
кой компоновки вертолетов и которая в
отличие от других аэродинамических

труб ЦАГИ полностью видна и не с тер-
ритории института; незавершенный
проект советского «Большого адронно-
го коллайдера» – ускорительно-накопи-
тельный комплекс на сверхпроводящих
магнитах с проектной энергией пучка в
3000 ГэВ и построенным на глубине не-
сколько десятков метров подземным
кольцом диаметром 21 километр в Ин-
ституте физики высоких энергий в Про-
твино, для которого действующий про-
тонный синхротрон У-70 планирова-
лось использовать в качестве первой
«разгонной» ступени);

– коллекции артефактов и отдель-
ные предметы (поскольку в наукогра-

Синхрофазотрон, созданный 
в Объединенном институте
ядерных исследований,
неизменно привлекает
внимание экскурсантов

Памятник одному из
основателей Дубны, ученому с
мировым именем
М.Г. Мещерякову –
неотъемлемая составляющая
культурного ландшафта
наукограда
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Коллекция ракетных
двигателей в НПО «Энерго-
маш» в Химках, используемая
как в образовательных, 
так и в туристических целях

дах сосредоточены исследователь-
ские, испытательные организации,
организации-разработчики и ведется
подготовка «пользователей» разраба-
тываемой техники, то в них осуще-
ствлялось и многообразное «естест-
венное» коллекционирование про-
дуктов инженерной инновационной
деятельности, были накоплены и
продолжают пополняться обширные
и «глубокие» коллекции артефактов,
которые используются как в деятель-
ности организаций и предприятий
для профориентации, подготовки ка-
дров, при приеме делегаций партне-
ров, так и в туристических целях, об-
разовательных и культурных проек-
тах; примерами могут служить объем-
ная коллекция ракетных двигателей в
НПО «Энергомаш» в Химках, ракет в
ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Берез-
няка в Дубне, космические аппараты,
в том числе и побывавшие в космосе,
в РКК «Энергия» в Королеве и дру-
гие – как правило, они представлены
в музеях и демонстрационных залах
предприятий и организаций с огра-
ниченным доступом, а также, хотя и в

меньшей степени, в краеведческих
музеях наукоградов);

– мемориальные объекты, предметы,
названия и тому подобное (эта категория
наследия не только весьма разнообразна
и широко представлена в наукоградах,
но включает в себя и некоторые поселе-
ния в целом с их названиями – Жуков-
ский, Королев, Кольцово, Мичуринск; в
эту категорию также входят: во-первых,
мемориальные музеи, кабинеты, комна-
ты, «рабочие места» выдающихся уче-
ных, инженеров, организаторов науки,
генеральных конструкторов, основате-
лей и руководителей предприятий и ор-
ганизаций, а зачастую и городов в це-
лом, во-вторых, улицы, аллеи, набереж-
ные и даже тропинки, например, в Но-
восибирском академгородке, носящие
значимые для жителей города, предпри-
ятий и организаций имена, в-третьих,
памятники и мемориальные доски, в-
четвертых, предметы и объекты, кото-
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рыми владели или пользовались извест-
ные люди, в-пятых, предметы и объекты
особого режима работы, прошедшие ис-
пытания, побывавшие под водой, в стра-
тосфере или в космосе, например, спус-
каемые аппараты и возвращаемые пред-
меты и агрегаты космических кораблей,
станций, причем на некоторых из них
имеются послеполетные автографы кос-
монавтов и тому подобное).

Еще одна категория наследия науко-
градов, территориально в них не нахо-
дящаяся, но, несомненно, являющаяся
частью их культурного ландшафта, свя-
зана с результатами деятельности в на-
укоградах, персоналиями и их «внеш-
ним» признанием или существованием.
К этой категории можно отнести:

– международно признанные назва-
ния и наименования, присвоенные со-
ответствующими уполномоченными
органами (например: элементы перио-
дической таблицы элементов Менделе-
ева – 105-й Дубний, названный в честь
города Дубны, и 114-й Флеровий, на-
званный по Лаборатории ядерных реак-
ций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ, в кото-
рой оба они были синтезированы; на-
звания космических тел – астероидов,
малых планет, например, астероидов
(1772) Гагарин, (1855) Королев);

– космические аппараты, их обособ-
ленные составляющие и фрагменты
различной степени сохранности, со-
зданные в наукоградах (межпланетные
и лунные аппараты, совершившие по-
садку в «штатном» или аварийном ре-
жиме, например, завершившие свою
работу луноходы, посадочные ступени
луноходов, посадочные и одновремен-
но стартовые ступени для возвращае-
мых на землю аппаратов «Луны-16» и
других «лунников»).

Столь обширный спектр связанных с
наукоградами объектов наследия, мате-
риальных и нематериальных, автоном-
ных и комплексных, находящихся в раз-
ных сферах общественного внимания,
имеющих различный уровень «значе-
ния», разную принадлежность (между-
народную, ведомственную, межведом-
ственную, корпоративную, частную,
муниципальную), создает значительные
проблемы в их выявлении, учете, иссле-
довании, сохранении и использовании.

Можно обозначить некоторые про-
блемы и наметить возможные действия
и решения в отношении объектов на-
следия разного масштаба.

«Глобальные» проекты СССР и Рос-
сии, породившие наукограды и сформи-
ровавшие соответствующие их класте-
ры. Актуальны исследование феномена,
вычленение комплексных элементов и
их внутренних и внешних связей, поиск
форм и механизмов придания им стату-
са объектов историко-культурного на-
следия преимущественно научно-тех-
нического характера.

Наукограды, в том числе наукограды-
ЗАТО. Сбережение историко-культур-
ного наследия: исследование и описание
системного феномена культурного ланд-
шафта наукоградов, определение гра-
ниц, выявление (вычленение) подсис-
тем, комплексов и элементов, автоном-
ных объектов наследия различного мас-
штаба, значения и придание им статуса
объектов историко-культурного значе-
ния, в том числе памятников науки и
техники, привлечение внимания феде-
ральных органов, региональной власти и
органов местного самоуправления
(прежде всего, действующих в сфере об-
разования, культуры, туризма) к науко-
градам в целом, музеям и подобным им
образованиям, «ценным» научно-техни-
ческим объектам НИИ, КБ и другим.

Музеи в наукоградах, в том числе не
имеющие официального музейного
статуса: внесение в Музейный фонд
предметов из негосударственных со-
браний и коллекций, повышение ста-
туса собраний и коллекций негосудар-
ственных предприятий и организаций
до музейных (формирование «буду-
щих музеев»), упрощение допуска в
музеи, демонстрационные залы, ме-
мориальные помещения «закрытых»
предприятий и организаций («откры-
тие» музеев), расширение и формиро-
вание новых интерактивных научно-
образовательных комплексов (музеев).

Памятники науки и техники: прида-
ние государственного статуса наиболее
значимым памятникам науки и техники
(внесение в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов
Российской Федерации» подкатегории



Директор Жуковского городского 
музея Сергей Владимирович 
Мельников:

Жуковский, известно, авиационный го"
род. У нас, действительно, находится круп"
нейший авиационный институт, Централь"
ный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского, кото"
рый занимается исследованием авиации
как науки. Летно"исследовательский ин"
ститут имени М.М. Громова (ЛИИ) – это ог"
ромный аэродром, на котором проходят ис"
пытания всех типов летательных аппаратов
нашей страны. В нем наша гордость – са"
мая длинная искусственная посадочная
полоса в мире. Ее длина 5600 метров. Но
вот ее можно увидеть только с высоты пти"
чьего полета. Также существуют еще не"
сколько достаточно крупных предприятий,
занимающихся в той или иной степени ис"
следованиями, связанными с авиацией.

…Посмотрев на город, сегодня мы мо"
жем рассказать о некоторых общедоступ"
ных туристических объектах особой на"
правленности. Это городской музей с экс"
позицией «История покорения неба», ко"
торый, естественно, продолжение истории
нашего города. И вообще в музее каждый
второй или третий посетитель, а, может
быть, и первый, открывает дверь и спра"
шивает: «А самолеты где?». То есть, при
слове «авиация» естественная реакция
человека, естественная ассоциация с са"
молетами. Мемориалы. Это быковское ме"
мориальное кладбище, где находятся мо"
гилы сотен летчиков, инженеров, радис"
тов, техников, которые участвовали в ис"

пытаниях и сложили свои жизни. Из па"
мятников, связанных с авиаторами, – это
памятник Николаю Егоровичу Жуковско"
му, памятник Валерию Павловичу Чкалову
и памятник самолету МиГ"21…

…Надо сказать, что хоть город и ассоци"
ируется с самолетами, у нас пока единст"
венный с ним памятник. Если посмотреть
на карту города, то туристические объек"
ты, связанные с авиацией, разбросаны на
достаточно большом расстоянии в разных
районах, и их пересечения практически не
происходит. Если посмотреть повнима"
тельнее, то, в принципе, можно найти еще
существующие туристические объекты,
связанные с авиацией, но которые, к сожа"
лению, имеют ограниченный доступ в свя"
зи с тем, что они принадлежат различным
организациям, как бы не ставящим своей
целью туристическую деятельность.

…Мы считаем, что у нас на каждом уг"
лу должно стоять по самолету, и в этом
заключается та цепочка туристических
объектов, которая могла бы стать музе"
ем, вынесенным на улицы города, и изу"
чать историю авиации можно просто по
этим самолетам, стоящим у нас на ули"
цах. Кроме всего прочего, во время Ве"
ликой Отечественной войны на аэро"
дроме ЛИИ находились полки дальней
авиации, которые летали на тяжелых
бомбардировщиках бомбить тылы про"
тивника. И пока, к сожалению, памятни"
ков или монументов, связанных с этой
историей, тоже в нашем городе нет, но
это будущее увековечивание историчес"
кого наследия нашего города.
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«памятники науки и техники»; государ-
ственный статус экспертизы движимых
предметов и соответствующий их реестр
и др.), в том числе отдельным использу-
емым в научных целях объектам и пред-
метам различных форм собственности.

Из всего спектра категорий объектов

историко-культурного наследия науко-
градов необходимо выделение пилот-
ных объектов науки и техники в кон-
кретных наукоградах и отработка «до-
рожных карт» по их исследованию, при-
данию соответствующего статуса, со-
хранению и использованию.

Из выступлений на Круглом столе 
«Наследие наукоградов: музеи 
и развитие городского и регионального
культурного ландшафта»
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Председатель Королёвского 
городского отделения ВООПИиК 
Мария Львовна Миронова:

…Я представлю в совершенно новом раз"
резе наукоград Королев, нежели представ"
ляли Жуковский, поскольку являюсь предсе"
дателем Королёвского городского отделения
Общества охраны памятников истории и
культуры и буду говорить соответственно с
тех позиций, на которых стоим. Город Коро"
лев, как наукоград, сформировался в после"
военные годы, когда на базе бывшего артил"
лерийского завода возникло принципиаль"
но новое космическое производство и были
созданы НИИ, КБ, давшие жизнь современ"
ным всемирно известным градообразующим
предприятиям, таким, как ракетно"космиче"
ская корпорация «Энергия», КБ «Химмаш»,
ЦНИИМАШ и другие. Непосредственно как
город он возник раньше, в 38"м году. С того
времени и до 96"го года он назывался Кали"
нинград Московской области, а до него был
рабочий поселок Калининский, а до него
дачный поселок Подлипки, а до него в свою
очередь существовали дачные поселки Са"
пожники и Ново"Перловка. И вся эта исто"
рия уходит вглубь времен к средневековым
пустошам, то есть опустевшим деревням Ви"
лы и Подлипки. То есть город возник не на
голом месте. И его историко"культурный
ландшафт имеет многочисленные и разно"
образные слои. Но 1946"й год мы можем
считать годом рождения собственно науко"
града. Одновременно с развитием космичес"
ких производств в городе интенсивно разви"
валась городская инфраструктура. Активно
продолжилось жилищное строительство,
прерванное войной. И первым жилым квар"
талом, запроектированным после войны,
был квартал из 16"ти двухэтажных домов. Он
строился с участием пленных немецких сол"
дат. И первыми его жильцами были сотруд"
ники НИИ"88, руководящий состав и сотруд"
ники завода № 8. Здесь, в этом квартале, на"
ходится дом Алексея Михайловича Исаева,
здесь жили Василий Павлович Мишин, Лео"
нид Александрович Воскресенский, Игорь
Николаевич Садовский и этот список можно
продолжать. Но в настоящее время мы ви"
дим стремительную деградацию этого по"
слевоенного квартала…

…Прежде всего, эта застройка иллюст"
рирует тот начальный этап развития науко"
града, когда в нем готовились запуск пер"

вого искусственного спутника Земли и пер"
вый полет человека в космос. Вот живая
иллюстрация того, как эта история отража"
лась непосредственно в ткани города, ис"
торической ткани. В этом же комплексе
расположен так называемый королёвский
дом. Почему он называется королёвским?
Потому, что, по воспоминаниям старожи"
лов, есть свидетельства, что финансирова"
ние этого здания осуществлялось с участи"
ем Сергея Павловича Королева. Он доба"
вил, так скажем, свою личную премию на
строительство этого дома. И в нем жили
многие соратники Сергея Павловича. Сам
Королев жил в так называемом директор"
ском доме. Это тоже не отдельное какое"то
строение, это элемент крупного квартала.
И вот этот прекрасный квартал, который
построили в стиле конструктивизма в кон"
це 20"х – начале 30"х годов, представляет
собой исключительный по ценности объ"
ект строительной ткани города Королева…

Вообще, феномен современного наукогра"
да Королева заключается в том, что мы мо"
жем сегодня ходить по тем улицам, по кото"
рым ходил Сергей Павлович Королев и ви"
деть те здания, которые он видел. Вот это
связывает нас с ним на самом деле гораздо
больше, нежели то, что мы живем в городе,
который назван его именем. Недостаточно
просто сохранить этот дом, снести все ос"
тальное, окружить его 60"метровыми верти"
калями. Это просто недопустимо, потому что
в этом случае мы продемонстрируем такое
патриотическое ханжество. На мой взгляд,
бессмысленно, если не сказать цинично, еже"
годно к памятным датам возлагать цветы к
памятнику Королеву и одновременно разру"
шать историческое ядро города, который
связан с ним, и с его жизнью, и с его работой
в этом городе. Многократно поднимался во"
прос о создании в этом доме, на Карла
Либкнехта, 4, музея"квартиры Сергея Павло"
вича Королева. Я слышала различную аргу"
ментацию против этого в свое время. Мне
она представляется неубедительной, единст"
венной причиной я считаю отсутствие чело"
века, который с энтузиазмом взялся бы за со"
здание такого музея. И, к нашему всеобщему
стыду, еще такого человека не нашлось. Ре"
шение задачи создания музея"квартиры Сер"
гея Павловича Королева, представляется
мне, тем не менее, более реалистичным, чем
мечты о создании музея космонавтики непо"
средственно в городе Королеве.
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Сегодня мы подошли к такому рубежу,
когда сохранение наследия во всем его мно"
гообразии только лишь силами градозащит"
ников, историков, краеведов невозможно.
Это задача, которую должна принять на се"
бя муниципальная власть. И эту задачу пе"
ред ней ставит сегодня общество. Без рес"
таврации старых кварталов, без приспособ"
лений исторических зданий под новые це"
ли, без музеефикации отдельных фрагмен"
тов городской застройки мы просто придем
к вырождению города как наукограда. Вот
это наше, действительно, возможное весьма
реальное будущее…

Директор Ассоциации содействия 
развитию научно"технических 
музеев «АМНИТ» Валерий 
Владимирович Андрусенко:

…Директор Союза наукоградов, который
сидит рядом со мной, Михаил Иванович Куз"
нецов, придумал вот такой проект для
школьников. Ибо все те интереснейшие вы"
ступления, которые мы здесь слышали о на"
укоградах, о том, какие люди работают там,
какие уникальные они создают проекты и
изделия и какой это огромный культурный,
научно"технический, технологический пласт
нашей страны, все эти сведения, все эти ар"
тефакты становятся реальностью для моло"
дого поколения не только ведь из учебни"
ков, но и, главным образом, когда они встре"
чаются вот с такими интересными людьми,
создателями этих артефактов. Или когда
они сами видят эти артефакты. Могут потро"
гать их руками, могут задать вопросы или ус"
лышать какие"то интересные истории из об"
ласти их создания. И вот для этого и была
придумана программа, чтобы школьникам
Москвы, Московской области показать и
рассказать о наукоградах, о достижениях
этих научных городов. И состояла она из,
собственно говоря, простого мероприятия.
Это автобусные экскурсии по наукоградам.

…Мы начали программу «Наукограды –
школе» при помощи Фонда «Династия»
Дмитрия Зимина, который, как видите, сде"
лал немало для того, чтобы молодое поколе"
ние входило в жизнь, так сказать, с открыты"
ми глазами. Начали в 2008"м году как пилот"
ный проект, надеясь, что отдел образования
Москвы ее поддержит. Он действительно ее
поддержал, но, к сожалению, только теоре"
тически, потому что денег не выделили, и

программа осталась на стадии пилотного
проекта. Итак, за три месяца мы смогли за
миллион рублей, которые выделил Зимин,
показать близлежащие наукограды Москов"
ской области. И сделать письменное описа"
ние этой программы приблизительно на со"
рока страницах для московского департа"
мента образования. Ну, там он сейчас и на"
ходится, кстати говоря. А дальнейшее ее на"
звание мы придумали – «Созвездие науко"
градов». Такое более романтическое, что ли,
для школьников…

…Очень важным было не только то, что
мы показали ребятам достижения науки и
техники. Но и то, что получили обратный
результат, обратную реакцию. Все школь"
ники, которые ездили на эти экскурсии,
смогли выступить на научных конференци"
ях, они писали сочинения, делали проекты.
И, в общем, в них отразилось то, какое впе"
чатление эти посещения оставили в их ду"
шах. Например, в Музее космонавтики в го"
роде Королеве они могли примерить на се"
бя сиденье космонавта. Понимаете, такая
примерка на себя этого кресла создает
впечатление на всю жизнь. И кто знает, мо"
жет быть, именно это впечатление будет
решающим при выборе профессии этого
человека в будущем. Вот, собственно гово"
ря, цели, которые преследует программа
«Наукограды – школе». Знания, которые
находятся в учебниках, можно сравнить с
артефактами под землей. Пока археолог не
придет и не вскроет этот пласт, и не уви"
дит, и не возьмет в руки эти артефакты, он
не сможет предъявить их миру. Так и зна"
ния человека. Пока они не находят эмоци"
ональной поддержки внутри человека, они
остаются мертвым грузом. Зато потом они
возбуждают творческую энергию, которая
способствует новым открытиям, новым до"
стижениям. Спасибо…

Среди докладов и сообщений, прозву�
чавших на Круглом столе, было и выступ�
ление Ларисы Альбертовны Коневских,
директора Дома ученых Троицкого науч�
ного центра. Подробнее о ее работе и о
том, как музей может превратиться в го�
родской культурно�образовательный
центр, нам помогли рассказать сотрудни�
ки «Троицкого варианта» – издания, хо�
рошо известного далеко за пределами
этого наукограда.
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В  ч е м ф о к у с
« Ф и з и ч е с к о й

ку н стка м ер ы »

Владимир Миловидов

«Скажи мне – и я забуду. 
Покажи мне – и я запомню. 
Вовлеки меня – и я пойму». 

Конфуций 
(девиз «Физической кунсткамеры»)

К югу от большой Москвы есть маленький город 

Троицк. В том городе – скромное белое двухэтажное

здание – Дом ученых Троицкого научного центра РАН. 

В том доме – две комнаты, а в них – научный музей

«Физическая кунсткамера». Всего"то? Но есть вещи, 

которые изнутри кажутся больше, чем снаружи. 

Один из физических фокусов...

Г Л А В Н А Я Т Е М А
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Возвращение домой

Троицк родился как город ученых, и
по сей день в нём работает с десяток ин-
ститутов, пусть люди науки уже не со-
ставляют здесь большинства. А тогда, в
70-х, интеллигентная среда требовала и
интеллигентных зрелищ – не были ред-
костью концерты лучших бардов, твор-
ческие вечера актеров и писателей.
Приезжали такие легенды, как Высоц-
кий, Окуджава, Никитин... Они высту-
пали в троицком Доме ученых, появив-
шемся даже раньше города – 47 лет на-
зад, в октябре 1968 года. Его основате-
лем стал академик Евгений Велихов,
один из «отцов города», всегда увлекав-
шийся и авторской песней, и театром, и
поэзией. Это был клуб в классическом
смысле слова – место встречи и отдыха
единомышленников.

В 90-х наука оказалась «в загоне», и
ученые на время потеряли свой дом.
Прежнее здание заняла отделившаяся
от Дома ученых Троицкая городская
филармония (вся путаница с именами
и названиями пусть лучше остается за
скобками), и только осенью 2007 года
Дом ученых получил новое помеще-
ние – рядом с главной пешеходной
улицей города, Сиреневым бульваром.
Появились у него и новые «домовые» –
Лариса и Сергей Коневских. Их исто-
рия похожа на историю города, где как
разноцветные нити переплелись наука
и творчество. Оба они работали в тро-
ицком ИЯИ РАН (Институт ядерных
исследований), а параллельно – пели
дуэтом под гитару, участвовали в Тро-
ицком камерном хоре, организованном
при Доме ученых. А хор был и есть

очень серьезный – записи на CD, гаст-
роли в Болгарии, Германии и Японии,
серьезные русские композиторы пишут
вещи специально для него. Долго ли,
коротко, Лариса Коневских взялась за
организационную сторону жизни кол-
лектива, и получилось у нее это так хо-
рошо, что когда встал вопрос о «воз-
рождении из пепла» Дома ученых, ди-
ректорство досталось именно ей. Было
это в декабре 2006 года. Многие тогда
предрекали «Дому», оставшемуся без
дома, близкое закрытие, но... у Ларисы
были свои планы и амбиции.

Как и у всех серьезных учреждений,
у нашего есть аббревиатура: ДУ ТНЦ
РАН. Троицкий научный центр – в
прежнее время это была целая ветвь
власти, совет директоров градообразу-
ющих институтов, решавших, что в
Троицке строить и как жить. После
распада Союза городские НИИ спря-
тались за заборы – в буквальном
смысле, со всеми своими ускорителя-
ми, токамаками, телескопами и пруда-
ми для купания научных сотрудников
в жаркую пору. Снаружи осталось но-
вое двухэтажное здание ТНЦ, куда и
переселился Дом ученых – сперва в
пару кабинетов, постепенно – «окуль-
туривая» всё новые и новые площади.

Эврика! Кунсткамера

Научный музей – идея Троицкого
научного центра, директоров и акаде-
миков, которую Лариса Коневских
подхватила и повернула по-своему.
Вернее, повернула сама жизнь: в пер-
воначальной задумке было собрать
бесценные артефакты из городских

институтов, быть может,
спасти что-то от разру-
шения. Идея жива до сих
пор, и, быть может, сей-
час ближе к реализации,
чем когда-либо – ее на-
зывают то «научным ту-
ризмом», то «научным
импрессионизмом». Но

Президент
Политехнического музея
Борис Салтыков и директор
Дома ученых ТНЦ РАН Лариса
Коневских
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А искусство – хороший
способ увлечь широкую
публику, чтобы они
глубже узнавали сферу
точных наук», – говорит
Лариса Коневских.

Слово «Кунсткамера»
родилось не сразу. Пона-
чалу проект назвали ста-
рым, как мир, словом
«Эврика», и то лишь за-
тем, чтобы попытать

счастья в открывшейся тогда програм-
ме фонда «Династия» «Научный музей
XXI века». В первом конкурсе участво-
вали 63 проекта, Троицк вышел в де-
сятку, а затем был признан лучшим.
«Когда Лариса стала готовить доку-
менты для участия в конкурсе, я не
очень верил в успех, – признается
Сергей Коневских. – Но мы получили
финансирование и смогли сделать всю
экспозицию на первом этаже. В «Ди-
настии» были изумлены – другие му-
зеи на те же средства могли создать
два-три экспоната...»

Основатели вспоминают долгие
мозговые штурмы, хотелось как-то
вырваться за рамки однообразных
«экспериментариумов», и помог одно-
курсник Сергея по физтеху, ныне жи-
тель Канады Сергей Тарасов. «Физи-
ческая кунсткамера» – как отсылка
одновременно к Петру I с его знаме-
нитой коллекцией диковин на всевоз-
можные темы, от астрономии до этно-
графии, и к слову «Kunst», искусство –
в данном случае искусство рассказы-
вать просто о сложном.

Забегая вперед – проект «Научный
музей XXI века» завершился в 2014
году, совершенно преобразив ситуа-
цию с техническими музеями в на-
шей стране. Нынешняя безрадостная
ситуация c фондом «Династия» их не
коснется: средства получены, музеи
построены, экспонаты работают и
несут просвещение в массы.

есть и, как говорится, ряд трудностей.
Скажем, славный синхротрон в
ФИАНе. Занимает целое здание, и
пруд для его охлаждения впридачу, по
возрасту годится в экспонаты, но всё
еще работает – такое в музей не ута-
щишь! Только если самим в гости...
Или до сих пор «режимный» институт
ТРИНИТИ, где по-прежнему работа-
ют над международным термоядер-
ным реактором, но попасть за ограду
посторонним нереально. И даже «ме-
лочами» учёные делились неохотно, и
уж совсем не хотели переквалифици-
роваться в экскурсоводы – а ведь без
комментариев большая часть научных
артефактов превратилась бы для посе-
тителей в абстрактные немые железки.

Но мысль была посеяна, и оставалось
только развернуть идею научного музея
из прошлого в будущее. Строго говоря,
уже и не музея, а современной физичес-
кой лаборатории, где в виде «научных
фокусов» наглядно демонстрируются
законы, по которым устроен мир. А кто
главные авторы бесконечных «почему»?
Конечно, дети. И они – основные посе-
тители «Физической кунсткамеры».

«Мы поставили для себя задачу –
популяризировать науку, привлечь или
хотя бы информировать как можно
большее количество людей. Привить
им научное понимание мира. Бывает,
школьники вообще ничего не знают
про устройство Вселенной, думают,
что Солнце вращается вокруг Земли.

Экс-министр науки РФ Борис
Салтыков всматривается в
«Зеркало на двоих», один из
самых любимых детьми
экспонатов в Доме ученых
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Занимательное приборостроение

Как правило, приборы делались вруч-
ную; их идеи – частично почерпнуты из
работ знаменитого популяризатора фи-
зики Якова Перельмана, что-то подарил
фонд «Династия», но большая часть
«экспонатов» придумана в Доме ученых.

Их создал московский инженер-изоб-
ретатель Сергей Солнцев – первая сча-
стливая находка в команде «Кунсткаме-
ры». «Мы задумались над интерактив-
ными экспонатами и искали тех, кто за-
нимался этим раньше. Обнаружили ко-
манду, которая делала павильон «Мир
открытий» на ВДНХ, и в ней в свое вре-
мя работал Сережа. Вся первая экспози-
ция – фактически его рук дело. К сожа-
лению, сейчас наши дороги разошлись,
но мы очень ценим всё, что он для нас
сделал», – говорит Сергей Коневских.

Все экспонаты преследуют одну
цель – сделать так, чтобы законы физи-
ки стали для детей не просто вызубрен-
ной строчкой учебника, а запали им в
душу, обрели наглядный визуальный об-
раз. Скажем, линии магнитного поля
имеют форму забавного «ёжика» из маг-
нитной жидкости в бутылке. Разнооб-
разные колебания большого маятника
отрисовываются светящимся лучом на
поверхности, покрытой люминофо-
ром – выходят красивые фигуры. Да, то
же самое можно было бы нарисовать на
компьютере, но... дети же чувствуют,
где – настоящее! Есть в Доме ученых
свой терменвокс, камера-обскура, маят-
ник Фуко... Недостаточно просто пока-
зать некий закон, важно показать его по-
нятно и эффектно. Вот и гальваничес-
кий элемент в «Кунсткамере» предстает
в виде двух грейпфрутов с электродами,
ток от которых питает огромный будиль-
ник. Два фрукта заставляют его стрелки
двигаться, а от шести цитрусовых он
начнет звонить.

Один из самых любимых детьми и
взрослыми экспонатов в Доме уче-
ных – «Зеркало на двоих». Этот эффект
использовался в кинематографе до по-
явления компьютерных эффектов:
стекло, частично прозрачное, частично
зеркальное, по обе его стороны садятся
добровольцы, и видно, как портреты их
обоих совмещаются. За счет подсветки

можно регулировать отражение, так
что одно лицо может исчезнуть или
полностью заменить другое...

Первый зал музея открылся в январе
2008 года, а в конце года «Кунсткамера»
снова выиграла грант в конкурсе «Дина-
стии» и открыла второй зал. На 40-летие
Дома ученых, которое отмечали в янва-
ре 2009-го, приехал и его основатель,
академик Евгений Велихов – он похва-
лил за возрождение своего детища, по-
сетовал на небольшие размеры нового
здания и провёл, как встарь, шуточную
«псевдонаучную конференцию».

В 2010 году в Доме ученых появился
еще один объект – не совсем музейный,
но очень даже физический: кафе. Каж-
дого, кто в него входит, изумляют бес-
конечные тоннели внутри стен – про-
стой трюк с двумя зеркалами и светоди-
одными лампочками, но ведь его надо
было еще придумать! Над интерьером
кафе работали в крупном архитектур-
ном бюро, на счету которого – немалая
часть зданий Троицка. «Дизайн «Физи-
ческого кафе» сделали Анна Лотова и
Алла Зиброва, – рассказывает Сергей
Коневских. – А научную компоненту –
бесконечные тоннели, «северные сия-
ния» на потолке, линзу Френеля и меха-
низм Чебышёва на окне раздачи и мно-
гое другое – придумал и воплотил Сер-
гей Солнцев. И, конечно, все эти сме-
лые идеи вписывала в общую картину
Лариса Коневских».

Для бардов и не только

В компактности музея есть и свой
плюс. Он легок на подъем и постоянно
выбирается на выставки и фестивали в
Москву и в поездки по ближайшим се-
лам Новой Москвы, по всей России и
зарубежью. Маленький немецкий
Вехтерсбах, город-побратим Троицка,
и столица Польши Варшава, Петер-
бург с его огромным фестивалем
«Geek Piсniс»...

«У нас наработан опыт поездок: за-
гружаем «Газель» экспонатами, двое
едут их монтировать накануне, одна из
них я, девочка! Полтора часа на раз-
грузку и расстановку, – рассказывает
Аня Афанасьева. – Наша выездная экс-
позиция построена по тому же принци-
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под Самарой всегда стоит хорошая сол-
нечная погода. Часть наших экспонатов
работает на солнечных батареях. В по-
мещении роль солнышка играет лам-
почка, а там не нужно этого искусствен-
ного солнца, оно было абсолютно нату-
ральным. Экспонаты наши стояли пря-
мо в открытом поле, и эффект был ко-
лоссальный. Люди видят, что нигде ни-
чего не подключено, но всё работает!»

В отдельном космосе

На Грушинском фестивалемузей при-
влекал своей необычностью, а вот в
Варшаве, на одном из крупнейших в
Европе ежегодных образовательных
фестивалей «Научный пикник», «Кун-
сткамера» соревновалась среди себе по-
добных. И смотрела, как занимаются в
соседних странах просвещением – по
уму и всерьез. «Варшавский центр на-
уки «Коперник», по мнению многих,
один из лучших в Европе. Как наш, но
на несколько порядков масштабнее. Го-
сударство вложило серьезные деньги, и
музей в первый же год работы собрал
около миллиона посетителей, а дальше
– все больше и больше».

В 2014-м, когда в «Научном пикнике»
участвовала «Кунсткамера», фестиваль
проходил уже в 18-й раз. «Мы много где
были – в Германии, в Америке, в Кана-
де, но пока для нас польский фести-
валь – номер один. А начиналось с того,
что раз в году в городском парке стави-
лись палаточки, где показывали разные
физические фокусы, забавы, опыты и
так далее. В первый раз их было всего
двенадцать. Потом возникла передвиж-
ная выставка, которую возили по стране
по школам, и, наконец, был создан этот
невероятный научный центр», – расска-
зывает Сергей. Теперь фестиваль прохо-
дит на огромном футбольном стадионе,
где собирается несколько сотен участни-
ков, в том году были и российские: «Все-
российский фестиваль науки» (МГУ,
Москва), музей «Самара Космическая»,
Музей биологии имени К.А. Тимирязева
(Москва) и троицкая Кунсткамера.

«Простые вещи прежде всего выст-
реливают», – говорит Сергей. Напри-
мер, ряд лампочек, на которых может
стоять и ребенок, и взрослый человек.

Воины света на солнечных
элементах – они начинают
сражаться, если включить
лампочку или выставить 
их на улицу

пу, что и сам музей – мы организуем
два пространства. Одно «светлое», с
экспонатами по общей физике, и вто-
рое, затемненное – по оптике, –
детализирует она. – По лицам тех, кто
заходит в наш павильон, видно, что им
музей не менее интересен, чем тем, кто
приходят в Троицке. Как правило, ма-
леньким очень нравится в первом зале:
воздушная пушка и «стул для йога» с
гвоздями. А тех, кто постарше, больше
впечатляет вторая комната, где оптика,
и прежде всего – световой маятник».

«Это эксклюзивный экспонат, – до-
бавляет Лариса Коневских. – Наша
разработка, такого больше сейчас нет
нигде, только у нас и в Нижнем Нов-
городе, и тот мы для них изготовили».

Был в истории поездок музея и знаме-
нитый Грушинский бард-фестиваль под
Самарой (точнее, одна из его версий –
«Платформа»). «Вроде тематика не на-
ша, музыкальный фестиваль, но туда то-
же приезжает масса ребятишек с роди-
телями, а концерты в основном вече-
ром – и мы были там очень востребова-
ны, – вспоминает Лариса. – И в эти дни
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«Бывало, подходили пожилые дядечки
лет за 70, и оказывалось, что они ни
разу в жизни не ходили по лампочкам.
«Да ладно, а в чём фокус?!» – воскли-
цали они. Потом наступали на них и
понимали, что это не просто испыта-
ние на равновесие, а возможность
увидеть необычное в обычном».

Или еще один «хитовый» экспонат –
очки-инвертоскопы, которые «перево-
рачивают» в глазах подопытного мир
сверху-вниз или слева-направо. «Их
создал ученый, чтобы исследовать, как
видят мир младенцы, – продолжает
Коневских. – Эти очки – способ пока-
зать, что наше восприятие мира кор-
ректируется мозгом, и некоторые вещи
не столь очевидны, как кажется».

Хватало на «Научном пикнике» и раз-
влечений, и просветительских про-
грамм. «Было вокруг много опытов
стандартных, но эффектных и зрелищ-
ных, – вспоминает Коневских. – Когда
замораживают розу, а потом разбивают
ее кулаком. Или попкорн, вынутый из
жидкого азота – пробуешь его, а изо рта
идет дым. Ажиотаж был там, где просто
что-то раздавали. Шоколадки, пакети-
ки, сувенирчики... А где серьезная наука
пыталась что-то рассказать о себе, там
народу неизбежно было меньше, пото-
му что не все готовы ее воспринимать.
Мы же старались быть где-то посереди-
не – опыты показывали простые, но по-
сле них задавали зрителям вопросы: а
почему это так? И видно было, что люди
включают мозги и стараются понять
физику процесса. Идет поток просто
интересующихся, и в нём – отдельные
посетители, которые «зависают», подхо-
дят снова, размышляют об увиденном.
Это – главный результат».

И самое свежее впечатление команды
«Кунсткамеры» – питерский «Geek
Picnic», прошедший в июне 2015-го.
«Мы ездили уже второй раз, и фестиваль
в Петербурге – что-то особенное. Он
проводится и в Москве тоже, но масшта-
бы просто несопоставимы. Как и вос-
приятие людей, – рассказывает по све-
жим следам Сергей Коневских. – В
Москве в последние пару лет всё перехо-
дит скорее на рельсы «научного экше-
на», чем «игр разума» – надо что-то по-
дергать, что-то нажать, и если не получа-

ешь мгновенного результата, то интерес
быстро гаснет. А в Питере какой-то от-
дельный космос. Понимаешь, что при-
шли на него особые люди, которым всё
интересно, и они готовы выслушивать и
мудреные объяснения физической сто-
роны наших демонстраций, и просто ра-
доваться всему происходящему».

Так, один дядечка весом в 120 кило-
грамм был невероятно рад, что дорож-
ка из лампочек смогла его выдержать.
И тут же сделал селфи – мол, покажу
потом друзьям, и никто уже не упрек-
нет в лишнем весе!

Будущее в экранах и кнопочках

В апреле прошлого года в Троицк
приезжал высокий гость. В про-
шлом – министр науки РФ, директор
Политехнического музея, ныне –
президент музея и руководитель Ас-
социации научно-технических музеев
России Борис Салтыков.

Приезжал обмениваться опытом, а
после экскурсии он подытожил свои
впечатления. «Всё, что я видел, мне по-
казалось интересным. Главная цель та-
ких организаций – содействовать обра-
зованию и просвещению детей разных
возрастов. К сожалению, это всё посте-
пенно уходит: иногда совсем, иногда в
виртуальную плоскость. Дети не знают,
что такое реальная жизнь. Как-то один
профессор из Японии рассказывал, чем
отличаются нынешние японские дети
от тех, кто рос 20 лет назад. Раньше де-
тям дарили игрушку, и они разбирали
ее, чтобы посмотреть, что там внутри,
какие там колесики крутятся. А теперь
ребенок сразу же спрашивает, где кно-
почки и где экран! Его совершенно не
интересует, что там внутри. Значит, есть
миссия и призвание – объяснять детям,
что есть еще и реальная жизнь, очень
простая и наглядная.

Сейчас в части школ исчезают це-
лые предметы или куски предметов –
физики, химии... Не во всех школах
осталась аппаратура, чтобы показы-
вать опыты. Поэтому такие научно-
образовательные центры – абсолют-
но необходимое, в каком-то смысле
бесценное дополнение к системе об-
разования».
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Борис Салтыков отметил разницу
между «Физической кунсткамерой» и
традиционными научными музеями:
«То, что в Троицке, называется не sci-
ence museum, а science center. Была,
знаете, даже большая дискуссия: ведь
все музеи начинаются с аутентичных
экспонатов, а здесь, как говорят, «раз-
влекаловка», научно-просветитель-
ский центр. Для чего это нужно, объ-
яснять не надо, но музейщики гово-
рят: «Тогда снимите этот бренд!» Но
мы всё равно приглашаем в нашу ассо-
циацию такие музеи, как троицкий».

Легендарный «Политех» – музей ин-
дустриальной эпохи, а можно ли счи-
тать новое поколение «эксперимента-
риумов» – отражением новой, пост-
индустриальной? Водораздел – между
интересом ребенка разобрать игрушку,
посмотреть, что у нее внутри, и жела-
нием понажимать на ней кнопочки.

«В пост-индустриальную эпоху
главные направления науки, в кото-
рых произошли большие рывки –
это IT и науки о жизни. Их очень
трудно показать в музее. Я был в му-
зее науки в Лондоне – Science
Museum London. Там на пятом этаже,
современном, есть экспонаты нейро-
науки. Как показать науку о мозге?
Там во всю стену огромный, извини-
те, окровавленный мозг показан. Ко-
нечно, муляж! Показано, где там
нейроны и всё остальное... Или ин-
сталляция про геном человека: ог-
ромное количество книг, томов, и
сказано, что в них – столько же ин-
формации, сколько и в геноме. А в
остальном – всё те же тач-скрины,
головоломочки... Пост-индустриаль-
ную эпоху очень трудно изобразить
иначе как через кнопочки и экраны».

Бесконечный марафон

Как часто бывает, один интересный
проект тянет за собой другие. В 2009-м
стартовал «Физический марафон» –
творческий конкурс среди троицких
старшеклассников. Несколько месяцев
подготовки, затем – конкурс, яркое шоу
на большой сцене. Идея эта пришла в го-
лову тогдашнему мэру Троицка, извест-
ному «знатоку» Виктору Сидневу. Про-

образом стала всемирная интеллектуаль-
ная игра «Одиссея разума», в которой
еще в перестройку участвовали троицкие
школьники; а Лариса Коневских мысль
подхватила и дополнила: пусть дети тво-
рят не просто так, а с пользой – создают
физические приборы, которые потом
станут экспонатами «Кунсткамеры». Так,
из конкурса прошлого года в музей попал
прибор, демонстрирующий законы отра-
жения и преломления света с помощью
жидких волноводов – творение Гимна-
зии Троицка. Конечно, не все экспонаты
сразу получаются подходящими для вы-
ставки (например, в 2015-м году школь-
ники из Обнинска прямо-таки напугали
собравшихся, демонстрируя огненный
фокус с трубой Рубенса). А некоторым
потребуется доводка – как нынешним
победителям из троицкого Лицея, со-
здавшим ионолёт – крошечный треу-
гольник из фольги, поднимающийся в
воздух благодаря ионному ветру. Устрой-
ство небесполезное: именно сейчас ап-
парат НАСА, использующий ионный
двигатель, подлетел к астероиду Церере...

«Этот прибор мог бы демонстриро-
ваться в музее, но с защитным кожу-
хом и с кнопкой, которую можно на-
жимать, – говорит участник жюри,
один из давних соратников «Кунстка-
меры», замдиректора Института спект-
роскопии РАН Андрей Наумов. – По-
лучилось красиво, необычно, ориги-
нально. Когда обсуждают летательные
аппараты, про ионный ветер вспоми-
нают крайне редко. Чаще – магнитные
поля, воздушная подушка...»

Еще одна, совсем новая затея «Кунст-
камеры» – Центр молодежного иннова-
ционного творчества, или, по-совре-
менному, фаблаб. Модное слово fablab
пришло из Америки, но понятно и по-
русски: фабрика-лаборатория, «каби-
нет труда» XXI века, с современными
станками с ЧПУ, 3D-принтерами и
компьютерами, где дети могут реализо-
вать идею от макета до финала. От-
крылся фаблаб, названный, как и му-
зей, «Физическая кунсткамера», в фев-
рале 2015-го, и уже успел помочь участ-
никам «Физического марафона» в со-
здании приборов для конкурса. Оказа-
лось, куда проще «напечатать» пласт-
массовый кубик-инерциоид (творение
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школы №2) на 3D-принтере, чем скле-
ивать его вручную. Поселился фаблаб в
помещениях троицкого ФИАНа, дале-
ковато от основного здания, но там уже
все помещения переполнены...

Куда расти музею

Одни лишь малоприятные младенцы
из коллекции Петра I застыли в своих
стеклянных банках, а всё живое требует
свободного пространства. А ведь Дом
ученых – не только музей... В нём зани-
маются дети: работает «Дошкольный
факультет», кружки «Занимательная
физика», «Занимательная математика»,
«Клуб юных исследователей». Здесь
проходят физические новогодние елки
и День числа Пи (14 марта), научная
Масленица и летний день Варенья, му-
зыканты собираются у свободного ми-
крофона – словом, культурные тради-
ции того Дома Ученых, который осно-
вал Велихов, тоже не потеряны. А мы
еще не рассказали о многом: в концерт-
ном зале выступают популярные барды
и рокеры, проходят научные конфе-
ренции, размышляет о судьбах города
«Лебедевский клуб», начались экскур-
сии по другим научным объектам Тро-
ицка, таким, как ФИАНовский уско-
ритель и центр наблюдения солнечной
погоды в ИЗМИРАНе.

Потребности «Кунсткамеры» и Дома
Ученых очевидны – финансы, штат,
площади. Дети норовят пощупать всё
своими руками, а то и взять поиграть;
результат – сломанные приборы... В ны-
нешних объемах экспозиции просто не-
где развернуться – в каждом из двух за-
лов, «светлом» и «темном», уместится
экскурсия человек 20 максимум. А ведь
этих залов могло быть больше, равно как
и экспонатов в них. По сути, нынешняя
«Кунсткамера» – только набросок того
большого музея, который мог бы при-
влекать в Троицк посетителей отовсюду
и быть центром в будущей сети объектов
городского научного туризма.

«Мысль о том, что в городе должен
быть большой музей, постепенно овла-
девает умами, и мне это очень приятно.
Мы предложили проект: «Город науч-
ного импрессионизма». Идея такова:
наука, кроме всего прочего – это еще и

очень красиво. Один из развивающихся
рынков сейчас – рынок впечатлений.
Помимо задачи прокормить-одеть-
обуть у людей появляются и более воз-
вышенные запросы, они стремятся пу-
тешествовать, и Троицк может высту-
пить как центр научного туризма. А как
базу можно использовать «Физическую
Кунсткамеру», – говорит Лариса.

«Хотелось бы обеспечить единую
связку музея и институтов, показать,
что наука жива, ученые работают, и то,
что они делают – безумно интересно и
увлекательно. И к тому же вполне до-
ступно пониманию, хотя бы на на-
чальном уровне», – добавляет Сергей.

«Когда-то я побывала на одном се-
минаре, и меня поразила такая
мысль: как можно самим оценить, ус-
пешен проект или нет? Очень про-
сто – хороший проект тянет за собой
другие, – говорит Лариса Конев-
ских. – Вы его даже еще не реализо-
вали полностью, а уже знаете другие
направления, по которым потом
можно будет двигаться. А значит, что
задумка правильная, живая, не за уши
притянутая, а нужная. Я смотрю на
музейный наш проект – видимо, он
из этой серии. Он явился стартом для
очень многого. Сейчас в ближайших
планах – science art. А что будет даль-
ше – не знаю. Но тем интереснее!»

«Центр молодежного
инновационного творчества»
или «фаблаб»? Суть одна 
и та же – компьютерные
рабочие места плюс
современные станки, 
накоторых дети могут
реализовать идеи своими руками
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Как готовить 
«послов науки»?

В конце марта этого года в ЦЕРН – Европейской организации по ядерным 

исследованиям – проводилась очередная школа для учителей физики 

из стран"участниц ОИЯИ – Объединенного института ядерных исследований 

в Дубне. В этот раз впервые в рамках школы проходили обучение 

гиды"экскурсоводы из подмосковного наукограда. С этой поездки мы и начнем

разговор о том, кто и каким образом сможет открыть доступ к богатейшему 

наследию одного из старейших и известнейших научных центров страны.

В русском языке, к сожалению, нет
слова, которое означало бы «пропаган-
ду научных достижений» или «популя-
ризацию науки». И та и другая конст-
рукция неуклюжи, невыразительны,
хотя и набили оскомину из-за посто-
янного употребления. В рекламе и
маркетинге есть еще термин «промо-
ушн» (от английского «продвижение»),
и означает он придание ценности ко-
му-то или чему-то. Промоутеров обу-
чают рассказывать искренне, от серд-
ца, чтобы слушатели были заинтриго-
ваны, чтобы у них возникало желание
узнавать еще больше, попробовать на

вкус, потрогать руками. И хотя здесь
речь идет опять же о товарах и услугах,
именно придание ценности должно
сопровождать и пропаганду, и популя-
ризацию. Тому, как это делается в
ЦЕРН, можно и нужно учиться, хотя
условия финансирования у нас раз-
ные, да и детально описать все методы
и примеры невозможно – настолько
многообразна эта деятельность. Оче-
видно, что изначально был заложен
правильный фундамент, чтобы систе-
ма развивалась сама. Иначе откуда бы
взяться стольким выставкам, посте-
рам, буклетам, сувенирам?...
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Постоянно в движении

Специальных музеев в ЦЕРН два –
«Микрокосм», к сожалению, он был
закрыт на модернизацию, и Глоб*.
Около «Микрокосма» – музей под от-
крытым небом, это элементы действу-
ющих установок с описанием. И по
всей территории, конечно, установле-
но множество отживших свой срок или
действующих устройств, инсталляций,
скульптурных композиций, причем не
только в знак почтения перед научны-
ми исследованиями, но и просто по-
дарки от стран-участниц или коллабо-
рантов. Так, например, двухметровая
статуя Шивы, которую подарило пра-
вительство Индии в 2004 году, – сим-
вол танца субатомных частиц.

Глоб – огромная сферическая конст-
рукция, доставшаяся в наследство от
одной из выставок. Перевезли ее в

мом помещении находится постоянно
действующая экспозиция, имитирую-
щая разнообразные частицы. В сфери-
ческих витринах – экспонаты: самый
первый ускоритель, который еще уме-
щался на ладони; баллон с водородом –
из этих атомов получают протоны, ус-
коряют и запускают в Большой адрон-
ный коллайдер; несколько печатных
страниц – первая статья о бозоне
Хиггса. В очередной раз убеждаешься,
как из обычных, в общем-то, вещей
можно создать экспонат. Тач-скрины,
тоже сферические, показывают распо-
ложение церновских ускорителей, ис-
торию открытий частиц; кресла, тоже
круглые – со встроенными аудиогида-
ми на разных языках. Через определен-
ные промежутки времени в круговой

ЦЕРН военные, и пришлось потру-
диться, прежде чем здесь была органи-
зована замечательная панорама, даю-
щая представление о строении вещест-
ва и возникновении Вселенной. В са-

панораме демонстрируется фильм о
Большом взрыве. Здесь запросто можно
провести час без экскурсоводов: добы-
вание информации из специальных ин-
терактивных устройств увлекает даже
взрослых, что уж говорить о детях.

В любом уголке ЦЕРН не покидает
ощущение движения, жизни, каких-

* Развернутый рассказ об этих музеях уже
был опубликован в «З-С». См. №6 за 2012 год.

Один из экспонатов, встреча-
ющих посетителей ЦЕРН.
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Участников очередной школы
учителей физики и будущих
гидов ждали и лабораторные
работы, и лекции, и экскурсии

то процессов и явлений, иногда уни-
кальных. В холле макеты Междуна-
родной космической станции и де-
тектора частиц, установленного на
ней. За прозрачной стеной – систе-
ма контроля, можно посмотреть, где
находится МКС, что в ней происхо-
дит, как идет набор данных на детек-
торе. Рядом проходит Сэмюэль Тинг,
нобелевский лауреат 1976 года, по-
лучивший эту награду за открытие
очарованного кварка. Фотографиру-
емся с ним…

Экскурсия на SC, первый синхро-
циклотрон, потрясла всех. Нас при-
вели в помещение: слева стена,
справа – научное «железо», экскур-
совод немного рассказал о машине.
Прямо перед нами начался фильм об
истории создания SC, в общем-то
обычный презентационный ролик.
И вдруг железная махина справа на-
чинает оживать – лазерное шоу на
статичной металлической конструк-
ции демонстрировало процессы
сборки синхроциклотрона, ускоре-
ния и столкновения частиц. Как
будто не только сами собрали, но и
заглянули внутрь магнитов – неза-
бываемое зрелище.
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Сверхзадача гида – заинтересовать
молодежь

О методах привлечения молодежи в
науку мы беседуем с Миком Сторром. Не
так давно он возглавлял учительские
программы и экскурсионное бюро
ЦЕРН, сейчас является пользователем
ЦЕРН и советником дирекции ОИЯИ
по реализации образовательных про-
грамм для учителей и школьников из
государств-членов Института. Он отме-
тил, что основная цель программы –
сблизить современные исследования,
современную науку и школы. Со всего
мира в ЦЕРН каждый год приезжают
тысячи учителей, через одного из них
ученые выходят на сто школьников в
год. Благодаря контактам с тысячью
учителей за 10 лет знания и вдохновение
из ЦЕРН дойдут до миллиона школьни-
ков. Сто тысяч посетителей ЦЕРН в
год, и 50 процентов из них – ученики
школ. 

– Раньше, когда я возглавлял экс-
курсионное бюро, в подчинении мо-
ем, можно сказать, или в обучении,
было 250 человек. Но это не пригла-
шенные со стороны люди, а специали-
сты ЦЕРН – физики, инженеры, ком-
пьютерщики из разных стран, кото-
рые работают по специальности и в их
обязанности дополнительно входит
работа гида. Именно поэтому можно
проводить экскурсии на разных язы-
ках. Группа иностранных гидов пер-
вый раз целенаправленно приехала в
ЦЕРН, чтобы наблюдать, как это про-
исходит, и учиться. ОИЯИ – первая
организация, которая прислала гидов
для обучения.

– Какое качество главное для гида,
чтобы привлечь внимание туристов?

– Хороший гид должен получать
удовольствие от общения с людьми и
быть увлеченным тем, что он делает.
Он не должен быть равнодушным. Он
должен задаваться вопросом – зачем

– Вы держите будущее науки
в своих руках, вы наши
коллеги и партнеры, –
обращался к своим
слушателям их гид Мик
Сторр, – теперь вы послы
ЦЕРН, послы науки.

они пришли на экскурсию и почему
его организация, ЦЕРН или ОИЯИ,
заинтересована в таких визитах. Каж-
дая экскурсия проходит по-разному, и
основная идея заключается в том, что-
бы ожидания экскурсантов и экскур-
соводов совпали. Основная задача ги-
да – чтобы по окончании экскурсии у
посетителей зародилось желание уз-
нать еще больше, это во-первых. И
второе – чтобы захотелось стать по-
слом от ЦЕРН или ОИЯИ, от науки,
захотелось рассказать об увиденном
друзьям, близким, всем.

– Вы, как я заметила, с удовольстви�
ем рассказывали об основателе Интер�
нета, с которым работали в одной ком�
нате. Если ли у вас в ЦЕРН еще такие
заветные места?

– Вы сейчас затронули очень важную
тему. Очень хорошо, если гид в ходе
экскурсии может рассказать историю
из личной жизни. Именно такие лич-
ные истории вызывают особый инте-
рес. Я проработал в ЦЕРН очень долго
и знаю немало мест, куда обычно не во-
дят группы, но я с удовольствием при-
вел бы вас туда и так же сиял, рассказы-
вая. Я гидам говорил – ваши личные
забавные истории очень важны, это со-
здает у слушателей особое впечатление
и вызывает доверие. Иначе может по-
казаться, что экскурсию ведет робот...

– Есть ли штат гидов в ЦЕРН? Пла�
нируется ли его создание?
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– Нет, профессиональных гидов нет
и не планируется. Здесь целенаправ-
ленно используют сотрудников, по-
этому экскурсию должен вести чело-
век, причастный к ЦЕРН. Есть люди,
которые уже ушли на пенсию и про-
должают работать гидами. Они уже не
в штате, но достаточно квалифициро-
ваны, чтобы рассказывать об этом на-
учном центре. Таких людей слушать
особенно интересно, потому что они
много знают о прошлом и умеют свя-
зать это знание с настоящим и буду-
щим. Очень полезно иметь сбаланси-
рованный набор гидов – и молодых
людей в расцвете карьеры, и пенсио-
неров, готовых поделиться своим ко-
лоссальным опытом. Иногда возника-
ет проблема с обучением людей в воз-
расте, потому что они часто фокусиру-
ются на деталях, на науке. А гид в пер-
вую очередь должен уделять внимание
навыкам общения, а не научным по-
дробностям. Но если человек в возрас-
те способен это понять, он может
стать хорошим гидом.

– Наше школьное образование сейчас
реформируется, и нередко приходится
слышать мнение, что физика слишком
сложна для школьников и вообще не
нужна. Что бы вы ответили такому
человеку?

– Во-первых, я поражен, что воз-
никает такой вопрос – зачем нужна
физика... Это просто уму непости-
жимо, что молодые люди в школе с
детских лет не привыкают к науке,
или скажем так, что им в этом отка-
зывают. В ЦЕРН есть тенденция де-
лать упор на учащихся 15–16 лет и
немного старше, а также на их учите-
лей. Но лично я считаю, что важно
обращать внимание на 8–12-летних:
если вам удастся затронуть какие-то
уголки их души, считайте, что они
ваши на всю жизнь.

– Каковы ваши впечатления о первой
группе гидов из ОИЯИ?

– Для меня это была восхитительная
неделя. Я очень рад был познакомиться
с молодыми научными сотрудниками
ОИЯИ. Они показались мне очень за-
интересованными, любознательными.
Я уверен, если им окажут хоть неболь-
шую поддержку, они способны органи-
зовать удивительные экскурсии.

Перевод 
Юлии Корнеевой

На выставке в Манеже 
«70 лет атомной отрасли»
был представлен макет
синхрофазотрона,
модернизированный
прошедшим в Женеве
стажировку 
Романом Пивиным
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Первый проект: научно-популяр-
ный лекторий «Доступная наука», –
был запущен в январе прошлого года,
именно тогда прошла первая лекция,
хотя сама идея открытых лекций для
всех желающих обсуждалась уже дав-
но. Наш лекторий предполагает про-
ведение в общедоступном месте горо-
да для широкого круга слушателей ре-
гулярных научно-популярных лекций
по передовым фундаментальным и
прикладным исследованиям в науке
(в первую очередь тем исследованиям,
которые были сделаны учеными Дуб-
ны). Лекции проходят в Музее исто-
рии науки и техники ОИЯИ.

Современная наука становится все
сложнее, а результаты исследований
понятны все более узкому кругу уче-
ных и специалистов. Именно поэтому
наш лекторий призван помочь всем,
кто интересуется естественнонаучны-
ми вопросами, глубже понять пробле-
мы современной науки. По сути, лек-
торий – это сообщество людей, кото-
рые хотят познавать новое, расши-

Доступная и занимательная наука: 
два новых проекта

Одна из самых серьезных и еще не полностью 

осознанных угроз для науки в современном 

мире – падение к ней интереса и доверия населения. 

В Дубне и в ОИЯИ, в частности, пока нет системного 

и целостного подхода к решению проблемы 

популяризации науки и деятельности наукоемких 

организаций. Тем не менее некоторые структуры 

Института (а именно Музей истории науки и техники 

и Учебно"научный центр) предлагают отдельные проекты,

предназначенные для разных категорий населения.

рять свой кругозор, учиться дискути-
ровать, общаться с интересными
людьми, проводить время в интеллек-
туальных беседах.

Наши лекторы – это люди науки,
которые умеют увлекательно и доступ-
но излагать материал, рассказывать о
своих профессиональных достижени-
ях. Формат лекций: научно-популяр-
ный, познавательный, на общедоступ-
ном языке, с использованием презен-
тационного и демонстрационного ма-
териала. В рамках лектория были про-
ведены семь научно-популярных лек-
ций: «Меганаука и физика высоких
энергий», «И все-таки она вертится!»,
«Об участии ОИЯИ в программе ООН
по воздуху Европы», «Детекторы
взрывчатых и наркотических ве-
ществ», «Современная космология»,
«Кварки и секреты строения мате-
рии», «Физика фундаментальных час-
тиц материи – вид с птичьего полета».

Каждая лекция собирала от 20 до 85
слушателей в возрасте от 6 до 60 лет.
Были у нас и школьники, и студенты,

С момента возвращения из ЦЕРН
прошло не так уж много времени, но
уже появились первые результаты.
Недавно ребята сообщили, что сдела�
ют доклад о методах популяризации
для комиссии по подготовке к празд�
нованию юбилея ОИЯИ, а также подго�
товлены соответствующие предложе�

ния для дирекций лабораторий. Кроме
того, продолжается работа в образова�
тельных учреждениях Дубны. О том
же, что удалось сделать ранее, расска�
жут Анастасия Злотникова, сотрудник
Музея истории науки и техники ОИЯИ,
и Дмитрий Дряблов – один из четырех
гидов, кто прошел практику в ЦЕРН.
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и молодые ученые, и профессора, и
инженеры с научными сотрудниками,
и просто любознательные люди, никак
не связанные с наукой. Были и жите-
ли, и гости города.

Чтобы расширить аудиторию и
сделать лекторий доступным для
всех желающих, на сайте музея
ОИЯИ создан раздел, где размеща-
ются слайды презентаций, фотогра-
фии и видео (http://museum.
jinr.ru/mus/ nauka.htm). Видеоверсии
с компиляцией электронных презен-
таций некоторых лекций сделаны
силами команды сайта «Хроники
Дубны» (http://dubnachronicles.ru), а
также они выкладываются в youtube
на канале JINR Popular Science.

Второй наш проект: опыты для де-
тей «Занимательная наука», – направ-
лен на школьников, начиная с перво-

Авторы этой главы нашего
рассказа – А. Злотникова
и Д. Дряблов – готовятся
к очередной встрече
со школьниками (внизу).
Возможность самим
участвовать в проведении
опытов с жидким азотом
вызывает энтузиазм у всех
от мала до велика

клашек. Но, как показала практика,
он вызывает живой интерес и у роди-
телей, и учителей. Речь идет о зрелищ-
ных научных опытах, включая экспе-
рименты с жидким азотом. Путь в на-
уку и в физику у многих из сотрудни-
ков ОИЯИ, по их признаниям, начи-
нался в детстве с этих опытов.

Сейчас в нашем арсенале опытов с
жидким азотом есть такие демонст-
рации: эффект Мейснера (левитация
с использованием высокотемпера-
турного сверхпроводника и магни-
тов); интенсивное образование ту-
мана; эффект Лейденфроста с помо-
щью кратковременного взаимодей-
ствия жидкого азота и теплокровных
организмов; различные опыты по
действию закона идеального газа;
воздействие экстремально низких
температур на различные биологи-
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ческие объекты, металлы, полимер-
ные материалы.

Мы планируем разработать новый
набор научно-популярных опытов для
демонстрации на школьных уроках по
определенному разделу физики или
химии (электричество, магнетизм).

Несмотря на то, что проект начат
недавно, мы успели показать научно-
популярные опыты на многих город-
ских и массовых мероприятиях:
«Ночь музеев» в Музее истории науки
и техники ОИЯИ, День города в пар-
ке семейного отдыха, во время много-
численных экскурсий в детских го-
родских летних лагерях «Сфера»,
«Прометей», «Планета Здоровье».
Эти опыты были с успехом продемон-
стрированы во время научных часов
на уроках в общеобразовательных
школах, в детском саду «Гвоздика».
Набор опытов и стиль изложения ва-
рьировался в зависимости от уровня и
потребности аудитории.

Популярные опыты вызывали не-
поддельный живой интерес у детей и
взрослых. Многие школьники, начи-

ная с первоклашек, сразу загорались
идеей связать свою жизнь с физикой.
Естественно, их взгляды на свое про-
фессиональное будущее могут еще не
раз измениться, но одна из целей тако-
го проекта уже достигнута – возник
интерес к науке и физике, к работе
ученых нашего города, а также, мы на-
деемся, в ребятах зародился исследо-
вательский дух, что может сильно по-
мочь в их дальнейшей жизни.

Занимаясь популяризацией науки и
деятельности ОИЯИ, мы прекрасно
осознаем острую необходимость су-
ществования в нашем городе общедо-
ступного и современного Музея науки
(аналога западных музеев заниматель-
ной науки), где можно было бы реали-
зовывать все текущие и будущие про-
екты увлекательного «погружения в
науку». И так же хорошо понимаем,
что силами небольшого коллектива и
группы энтузиастов осуществить та-
кую идею невозможно. Поэтому при-
глашаем к обсуждению и сотрудниче-
ству всех, кому небезразличны наука,
ее история и развитие!

Вечер в институтском музее

Началась программа с лекции для
взрослых. Член-корреспондент РАН
директор Лаборатории радиационной
биологии Евгений Александрович
Красавин рассказал о радиобиологи-
ческих исследованиях в ОИЯИ. Пре-
дыстория создания лаборатории тес-
но связана с Институтом медико-би-
ологических проблем, где в советское
время проводились масштабные экс-
перименты по изучению радиацион-
ного воздействия на живые организ-
мы. Е.А. Красавин отметил наиболее
значимые исследования, рассказал об

ученых, стоявших у истоков космиче-
ской медицины, а затем о том, как по-
этапно из исследовательской группы
Лаборатории ядерных проблем воз-
никла Лаборатория радиационной
биологии ОИЯИ. В лекции были
представлены основные результаты
исследований, в том числе уникаль-
ные, мирового уровня, рассказано о
методах, которые использовались для
получения этих знаний, книгах, из-
данных на основе этих эксперимен-
тов, и публикациях в престижных на-
учных журналах.

Миллионы россиян провели ночь с 16 на 17 мая в музеях

страны. В Музее истории науки и техники ОИЯИ была

подготовлена большая научно"познавательная 

программа. И хотя она не длилась до рассвета, 

субботний вечер допоздна многие дети и их родители,

несомненно, провели с пользой.
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Оказывается, с воздушным
шариком можно провести
столько физических опытов!

Часть лекции была посвящена за-
щите от галактического космического
излучения при пилотируемых полетах
на Марс. Отвечая на вопросы слуша-
телей, Е.А. Красавин рассказал об ис-
следованиях по астробиологии, со-
здании препаратов, уменьшающих
влияние излучений на организм.

В этот же вечер состоялась презен-
тация и прошло первое заседание
«Клуба будущих ученых», куда при-
глашаются для участия дети школь-
ного возраста. «Мы хотим, – говорит
сотрудник музея ОИЯИ Анастасия
Злотникова, – чтобы дети и взрос-
лые поняли, что наука увлекательна
и занимательна, она не скучная. И
если ее интересно преподнести, она
может многому научить и развить в
детях стремление к познанию мира,
к новым открытиям. Наш девиз: лег-
ко, доступно, интересно о науке де-
тям. Предполагается, что заседания,
включающие научно-популярные

лекции, опыты, викторины, будут
проводиться раз в месяц».

К слову сказать, А. Злотникова и
Д. Дряблов, которые уже неодно-
кратно демонстрируют опыты с жид-
ким азотом, теперь имеют унифор-
му – специальные халаты и скатерть
для «лабораторного» стола предоста-
вило агентство «Интел-Тур», кото-
рое тоже заинтересовано в научно-
популярных эффектных демонстра-
циях для своих туристов.

Соорганизатор вечера – Центр
детского юношеского туризма и экс-
курсий. Его сотрудница Татьяна Си-
ницкая принимала участие в подго-
товке и проведении квест-ориенти-
рования «Нам есть, кем гордиться».
Посетителям предстояло пройтись
по городским достопримечательнос-
тям и выполнить соответствующие
задания, а затем на месте старта с
помощью добытых сведений отга-
дать слово и получить памятный су-
венир с остроумными высказывани-
ями из цикла «Физики шутят».
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Летняя школа «Социокультурная морфо"
логия малого города» для студентов Наци"
онального исследовательского универси"
тета «Высшая школа экономики» проходи"
ла в июле на базе Универсальной библио"
теки ОИЯИ. В ней приняли участие 15 сту"
дентов 3–4"х курсов бакалавриата и из ма"
гистратуры. На вопросы корреспондента
ответил организатор – профессор Высшей
школы экономики, философ, журналист, в
2007–2010 заместитель главного редакто"
ра журнала «Русский репортер» 
Р. З. Хестанов.

– Руслан Заурбекович, расскажите о
целях и задачах школы.

– «Высшая школа экономики» – уч-
реждение образовательное, научно-ис-
следовательский университет. И поэто-
му первая наша цель – после академи-
ческих часов, связанных с теорией, ко-
торые преподавались в течение года,
нужно «повести студентов в поле», что-
бы они натренировали какие-то иссле-
довательские навыки. Нужно уметь
брать интервью – не журналистские, а
этнографические. Нужно, чтобы они не
боялись людей, потому что молодежь

часто робеет с людьми не своего возрас-
та. Нужно, чтобы они научились прово-
дить опросы – корректно, вежливо, эти-
ке общения научить. То есть одна из це-
лей, которые мы решаем, – образова-
тельная. Но помимо этого, каждый из
нас ведет еще исследовательскую рабо-
ту. Скажем, мой коллега занимается не-
формальным сектором в сфере культу-
ры – исследует досуговые культурные
практики людей, не связанные с такими
учреждениями, как клубы, библиотеки,
за которые отвечают отделы культуры
администрации города. Вы же знаете,
эти учреждения у нас стагнируют, испы-
тывают кризис, кризис миссии и так да-
лее. Люди иначе проводят досуг, не так,
как им пытаются предложить государст-
венные структуры. И это нас крайне ин-
тересует. Естественно, мы занимаемся
изучением этих формальных структур –
что за люди там работают, как устроена
работа, насколько их деятельность адек-
ватна той социальной среде, которая
сейчас существует. Потому что иной раз
среда, в которой они находятся, требует
совершенно другой организации досуга.

Живейшее участие в пропаганде и популяризации науки, шире –

в организации сообщества активных ее почитателей, принимает

одно из подразделений распределенной социальной

инфраструктуры ОИЯИ – его Универсальная библиотека. Ее

превращению в многофункциональный 

информационно"культурный, образовательный и просветительский

центр не только для сотрудников Института, но и всех

заинтересованных жителей наукограда, способствует «запуск»

нескольких авторских проектов. Среди них – серия выставок

«Библиотека ученого» с любимыми книгами выдающихся деятелей

науки, открытие на базе библиотеки коворкинг"центра «Нейтрино»,

акция «Пушкин в Дубне», ставшая лауреатом премии «Наше

Подмосковье» и подхваченная другими городами, флешмоб «Синтез

Дубния», образовательный проект «Курилка Гутенберга», состязания

«Физики"Лирики», Библионочь, проект росписи граффити стены

бассейна «Архимед» по тематике Института…

Немудрено, что энергетика необычных мероприятий и проектов

привлекает как самих дубненцев, так и гостей города. Тем

интересней «взгляд со стороны», да еще с такой –

исследовательской.

Здесь зал бывает полным…
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Универсальная библиотека
ОИЯИ не раз попадала в
«Книгу рекордов библиотек»
в номинации «Первая и
единственная». Так, начатая
в ней акция цитирования
произведений А.С. Пушкина
мелом на асфальте была
подхвачена во многиз
регионах страны

– Школа проработала несколько
дней, и какие первые впечатления о на�
шем городе?

– Мы только начали заниматься,
не могу сказать, что мы можем сде-
лать какие-то научные обобщения,
но конкретные впечатления уже
есть. Подобного рода исследования
мы проводили в городе Торжок, на-
селение примерно 50 тысяч человек,
и в Сатке Челябинской области –
моногороде, который был создан во-
круг металлургического завода. В ка-
ком-то смысле Дубна тоже моного-
род, образованный вокруг ОИЯИ.
Но одно дело, когда градообразую-
щее предприятие завод, другое –
когда предприятие академическое,
исследовательское. И нас интересу-
ет, в чем специфика, какой эффект
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на городскую среду это оказывает. А
эффект чрезвычайно большой, с на-
шей точки зрения. И первое впечат-
ление, которое у меня сложилось:
Дубна – город счастливых людей.
Это очень сильно отличает дубнен-
цев от городов, в которых мы побы-
вали. Там, как правило, люди де-
прессивны, развито отходничество,
когда люди уезжают работать на
большой срок, отрываясь от семьи.
Жители, как правило, не могут найти
работу у себя в городе. Отходничест-
во, как я понял, есть и у вас, но мало-
го цикла: мы встречали людей, кото-
рые ездят в Москву на рабочую неде-
лю, а на уикенд возвращаются до-
мой. Другое дело, когда уезжают на
три-шесть месяцев, иногда на год.
Это оказывает негативный эффект
на социальную жизнь. . Чрезвычайно
высок процент разводов в этих слу-
чаях. В Дубне такого нет, здесь гораз-
до более крепкие семьи, чем в Сатке.
Там вообще главная проблема – за-
нятость. Она, конечно, проявляется
по всей России, и у вас есть. Но
одержимого стремления найти рабо-
ту, как в других городах, – нет. 

– Это работа, а что можно сказать
о досуге?

– Если говорить об ОИЯИ, где рабо-
тает примерно пять тысяч человек, то,
как правило, это люди, с энтузиазмом
относящиеся к своей работе. То есть
многие из них практически не нужда-
ются в организации досуга, потому что
они продолжают работать и дома. Сов-
сем другого рода труд у людей, напри-
мер, на металлургическом предприя-
тии. Для них это бремя, такую работу
очень трудно любить. Здесь же люди
любят свою работу, они не отчуждены
от своего труда, поэтому они
счастливые. Этот факт накладывает
очень большой отпечаток на те же
самые досуговые практики.

– А учреждения культуры?
– Отличается сама инфраструктура

культурных учреждений. В Сатке или
Торжке, если поедете, увидите, в каком
чудовищном состоянии они находятся.
Вы приходите в библиотеку и не видите
ни одного посетителя. Совсем другая ис-
тория в Дубне. В библиотеках есть чита-

тели, организуют концерты классичес-
кой музыки, из Москвы приезжают хо-
рошие артисты, зал бывает полным. Это
крайне редко наблюдается для малых го-
родов и это тоже очень важный момент,
который сильно отличает Дубну.

– Что именно изучают в ВШЭ студен�
ты, приехавшие на летнюю школу в Дуб�
ну? Какой факультет, специальности?

– Недавно университет пережил пе-
рестройку. Раньше были отдельные
факультеты истории, философии, фи-
лологии... 1 декабря 2014 года всех
объединили в один факультет, кото-
рый назвали гуманитарным. В состав
факультета входят Школа филосо-
фии, Школа культурологии, Школа
исторических наук и так далее. В Дуб-
ну приехали студенты, которые  зани-
маются культурологией. Фактически
поле наших исследований чрезвычай-
но обширно. Какой бы деятельностью
человек ни занимался, имеется свя-
занный с ней культурологический ас-
пект. Те же физики, ученые могут
быть объектом нашего исследования,
с точки зрения их этноса, этики взаи-
моотношений, бытовых привычек,
ментальных пристрастий. Предметом
исследования может быть то, как они
переживают свою повседневность и
так далее. Нас крайне интересует по-
вседневность ученых и других слоев
населения, то есть под культурой мы
понимаем не только искусство, а об-
раз жизни. Отчасти это пересекается с
тем, чем занимается современная ант-
ропология и этнография. И если рань-
ше этнографы занимались экзотичес-
кими народами, то теперь мы сами,
города, где мы живем, стали объектом
этнографических и антропологичес-
ких исследований.

– Какова структура школы, кто про�
водит занятия?

– Мы приглашаем сюда преподава-
телей, которые, как правило, читают
методологические лекции: как брать
интервью или как проводить социоло-
гическое исследование. Например, не-
давно у нас был специалист по архи-
вам. Он рассказывал, как использовать
в исследовательской работе архивы, в
какие архивы надо обращаться и так
далее. А дальше ребята выходят на ули-
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цы и начинают делать то, что усвоили
на лекциях, отрабатывать навыки.

*   *   *

В числе лекторов летней школы –
российский издатель и публицист, один
из соучредителей книжного магазина
«Фаланстер» в Москве, программный
директор Международного московского
открытого книжного фестиваля и член
экспертного совета Международной яр-
марки интеллектуальной литературы
Non/fiction Борис Александрович Ку-
приянов. 11 июля он побывал в Дубне,
где помимо лекции для школы была ор-
ганизована встреча с сотрудниками
Универсальной библиотеки ОИЯИ.

Борис Александрович несколько лет
занимался реформированием москов-
ских библиотек, обладает ценными
знаниями и опытом по организации
библиотечного дела, просветительской
работе, фондах, хранилищах, элек-
тронных каталогах. В подарок нашей
библиотеке он привез несколько изда-
ний, в том числе иллюстрированную
эрмитажную летопись войны и победы
«Мы будем помнить эти годы…», кни-
ги, выпущенные фондом «Династия».

Cотрудники библиотеки провели
экскурсию, рассказали о разнообраз-
ных мероприятиях, участии в них жите-
лей города. И, конечно, задавали много
вопросов по устройству библиотек,
опыту их работы, привлечению читате-
лей, формированию фондов. Сходясь
во мнении, что библиотеки не должны
быть только местом хранения и выдачи
книг, а должны служить площадкой для
лекций, дискуссий, познавательных за-
нятий, участники встречи обсуждали
преграды, которые мешают той или
иной инициативе, снижение интереса к
чтению, целесообразность некоторых
нововведений и многое другое.

Специфика «Блохинки», как извест-
но, заключается в ведомственной при-
надлежности Объединенному инсти-
туту ядерных исследований. Здание
строилось по болгарскому проекту и
предназначалось изначально для биб-
лиотеки. Поэтому здесь предусмотре-
ны все необходимые помещения для
детского и взрослого отделений, уют-
ные внутренние дворики. Более двад-

цати лет библиотека работает на хоз-
расчете, самостоятельно зарабатывает
большую часть суммы, необходимой
для ее содержания. Три года назад мо-
лодые сотрудники начали внедрять
новые формы работы, организовывать
необычные интересные мероприятия,
акции, встречи, которые привлекают
посетителей всех возрастов. Здесь да-
же создана детская комната, где малы-
ши могут «переждать» концерт или
лекцию, интересную их родителям.
Вместе с тем есть читатели, которые
ходят в «Блохинку» более 50 лет, и для
них читальный зал или абонемент не-
отъемлемая часть жизни.

В свою очередь, Борис Александро-
вич поведал о своей мечте, которую не
удалось реализовать в московских биб-
лиотеках, – организовать продленку
для детей силами учителей-пенсионе-
ров, которые помогали бы делать до-
машнее задание, особенно детям миг-
рантов. Он рассказал об опыте библио-
тек, организовавших кружковую рабо-
ту с участием волонтеров, о том, как в
некоторых районах столицы библиоте-
ки из-за удаленности других учрежде-
ний становятся чуть ли не единственно
доступными очагами культуры. В них
работают клубы по интересам, собира-
ются языковые, игровые сообщества.
Один из самых необычных проектов –
дети учатся читать, читая собакам.
«Подсмотрена» идея была в Финлян-
дии, и пользуется очень большой по-
пулярностью. Много было рассказано
об организации пространства, цвете
интерьера, профессионализме сотруд-
ников. Однако, считает Б. Куприянов,
каким бы ни был прекрасным коллек-
тив, какими бы ни были чудесными
библиографы, комплектаторы, люди,
которые занимаются оцифровкой и ав-
томатизацией, самый главный тот, кто
сидит за кафедрой и встречает посети-
телей, от его доброжелательности и ув-
леченности зависит, будут приходить
читатели или нет.

Материал подготовлен 
Галиной Мялковской

при активном участии редакции
еженедельника «Дубна: наука,

сотрудничество, прогресс».
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С легкой руки Московского государствен"

ного университета, начавшего несколько 

лет назад проведение «фестивалей науки»,

возникло настоящее движение научной

популяризации, охватившее как разные

площадки Москвы, так и многие российские города. 

Не обошло оно и наукограды, принимая в них, естественно, своеобычные 

формы. Так, в Дубне на школьных мартовских каникулах уже второй 

раз прошли «Дни физики». Объединив усилия, уже упомянут

ые ранее Музей истории науки и техники ОИЯИ и Универсальная 

библиотека, а также Дом культуры «Мир», Университет «Дубна» 

и Учебно"научный центр ОИЯИ устроили настоящий праздник науки 

и для всех жителей города, и для приехавших гостей.

Чего только не было в эти дни – командные «бои» по физике 

и математике, занимательные игры для малышей, экскурсии, 

мастер"классы преподавателей школ, студентов и аспирантов, 

запуск монгольфьера, лекции о решенных и нерешенных 

проблемах науки и опыты, опыты, опыты…

Трудно сказать, сколько здесь успело перебывать школьников 

и дошкольников, сотрудников Объединенного института из разных 

стран с детьми и внуками. Праздник, по общему мнению, удался, 

а главное, что реальных и потенциальных «послов науки», 

вовлеченных в это общее действо, несомненно, стало больше.
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IQ первенцев на три
пункта выше, чем у их
братьев и сестер

Американские ученые
сделали случайную выбор�
ку из конгрессменов и се�
наторов и обнаружили сре�
ди них явное преобладание
первенцев.

С тех пор множество ис�
следований показали, что
первенцев много в руко�
водстве корпораций, сре�
ди университетской про�
фессуры и даже президен�
тов США. К тому же есть
сведения, что IQ первенцев
на три пункта выше.

Но что позволяет стар�
шим детям добиваться ус�
пеха? Очевидно, главная
причина кроется в роди�
тельском внимании, кото�
рое в первые годы жизни
целиком достается такому
ребенку. Отчасти здесь иг�
рают роль и неопытность
мам и пап, и новизна жиз�
ненного этапа. В усталой
заботе о последующих де�
тях много автоматического.

Конечно, в жизни много
факторов, которые способ�
ны вывести на первое мес�
то кого угодно. Однако ста�
тистика – вещь упрямая.

Деревья начнут 
приносить людям вред

Экологи из США считают,
что из�за глобального по�
тепления деревья переста�
нут поглощать углекислый
газ, а начнут его выделять.

К концу 2100 года количе�
ство дней, в течение кото�
рых растения могут нор�
мально развиваться, умень�
шится на 11%. Таким обра�
зом, состояние земной
флоры ухудшится, замед�
лятся темпы роста расти�
тельности, а деревья начнут
выделять углекислый газ. В
результате парниковый эф�
фект на планете усилится.

Чтобы избежать этого, не�
обходимо снизить воздей�
ствие деятельности челове�
ка на природу. Это поможет
справиться растительному
миру с возможными по�
следствиями. Ранее МЧС
России сообщило, что при
продолжении увеличения
выбросов парниковых газов
к 2081–2100 годам средне�
мировая температура уве�
личится на 3,7 градусов
Цельсия. А за последние
100 лет температура, на�
пример в арктических райо�
нах России в 1,5–2 раза
превысила глобальное по�
тепление в целом по Земле.

К вам прилетит 
автомобиль

Компания AeroMobil из
Братиславы сообщила о том,
что в 2017 году собирается
начать массовый выпуск ле�
тающих автомобилей.

Конструкция такой маши�
ны подразумевает склад�
ные крылья, она сможет
взлетать с травяной лужай�
ки или ровной прямой до�
роги. Для этого потребует�
ся около 200 метров раз�
гонной полосы.

Четырехцилиндровый
бензиновый двигатель
Rotax 912 позволит проле�
тать при полном баке до 700
километров на скоростях от
60 до 200 километров в час.
Корпус сделан из углерод�
ного волокна. Масса аппа�
рата – 450 килограммов,
длина – 6 метров, ширина

со сложенными крыльями –
1,6 метра. Аэромобиль рас�
считан на двух человек – пи�
лота и пассажира. Для пи�
лота потребуется специ�
альное разрешение.

Стоимость первых машин
будет составлять несколь�
ко сотен тысяч евро.

О пользе мини�юбок

Британские ученые при�
шли к парадоксальному вы�
воду: чем короче юбка, тем
длиннее жизнь. Хотя СМИ

буквально кричат о том, что
женщины в подобной одеж�
де провоцируют всяческих
маньяков на убийство. Груп�
па исследователей наблю�
дала за 5 тысячами женщин
старше... 70 лет. Оказалось,
чем меньше одежды носит
женщина, тем больше шан�
сов у неё дожить до глубо�
кой старости.

Этому есть несколько
объяснений. Одни считают,
что короткая юбка умень�
шает площадь соприкосно�
вения кожи с тканью, в кото�
рой содержатся остатки
стиральных порошков. Дру�
гие уверены, что удлиняет
жизнь привлекательность
этих женщин в глазах про�
тивоположного пола. Кроме
того, ученые уверены, что
такие дамы более открыты,
они больше заботятся о се�
бе, независимы и умны.
Любители откровенной
одежды чаще занимаются
сексом, а это ещё один
фактор, благотворный для
долголетия.
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Петер Грусс, бывший президент Общест"
ва имени Макса Планка, знает науку в Ин"
дии и Китае, как никакой другой немецкий
ученый. Мы предлагаем вам фрагменты ин"
тервью, в котором он рассуждает о харак"
терных особенностях развития науки в
этих странах. Эту тему мы продолжим в бу"
дущих номерах.

– Господин профессор Грусс, о чем вы ду�
маете в первую очередь, когда слышите
фразу: «Наука в Китае и Индии»?

– Наука в Китае развивается на удивле-
ние стремительно. Бюджет научных ис-
следований зачастую возрастает на 10% в
год – растет еще более гигантскими тем-
пами, чем экономика Китая. Помимо
этого сама инфраструктура в КНР год от
года улучшается. И благодаря админист-
ративно-командной системе, существую-
щей в стране, китайцы довольно легко
могут браться за большие проекты. Так,
несколько лет назад они решительно взя-
лись за исследования в области термо-
ядерного синтеза. Эту работу вполне
можно сравнить с экспериментом ITER,
в котором участвуют представители Евро-
пейского Союза, США, России, Японии,
Южной Кореи. Китайцы приступили к
работе гораздо позже, чем стартовал про-
ект ITER, но при этом они намерены
провести эксперимент по термоядерному
синтезу раньше, чем их конкуренты.

– А Индия?
– Тут всё выглядит иначе. Индия – это

демократическая страна, но среди всех
демократических стран у нее самая вы-
сокая численность населения. Соответ-
ственно это осложняет поиск консенсу-
са. Это сказывается и на развитии науки.
Кроме того, страна не может без конца
увеличивать бюджетные средства, выде-
ляемые на научные исследования и раз-
витие необходимой инфраструктуры,
как это делает Китай. Всего несколько
десятилетий назад индийцы выделяли на
науку (в пересчете на душу населения)

больше средств, чем Китай. Сегодня этот
показатель у Индии всё еще составляет
менее одного процента, в то время как у
Китая – порядка двух процентов. У Гер-
мании, для сравнения, это 3%. В абсо-
лютных же цифрах Китай, по сообще-
нию журнала Nature, выделяет на науч-
ные исследования свыше 193 миллиар-
дов долларов. По объему инвестирова-
ния в науку эта страна уже на втором ме-
сте после США.

– Каждый год около семи с половиной
миллионов молодых китайцев получают
высшее образование. Для Индии такие  циф�
ры не известны. А что можно сказать о ка�
честве подготовки индийских студентов?

– Я могу судить на примере Бангалора,
главного индийского центра информа-
ционных технологий и биотехнологии.
Многие западные компании размещают
там свои отделения. Почему? Потому
что выпускники индийских высших
учебных заведений достаточно хорошо
подготовлены, но при этом согласны по-
лучать куда более низкую зарплату, чем
европейцы. Эти люди стоят не больше
1200 евро в месяц.

– Тем временем среди докторантов и
постдоков в элитных университетах США
доминируют сейчас именно азиаты…

– …И еще как доминируют! На западном
побережье США среди молодых ученых,
приехавших сюда из-за границы, от 80 до
90% людей азиатского происхождения. На
восточном побережье их, по моей оценке,
от 50 до 60%. Большинство из них – китай-
цы, которые покинули свою страну в на-
дежде получить прекрасное научное обра-
зование. Но вот что изменилось: всё боль-
ше и больше этих отлично подготовленных
специалистов возвращаются на родину и
занимают профессорские должности. Их
труд хорошо оплачивается в Китайской
Народной Республике. Они получают всё
необходимое для работы.

– Какую роль в этом играет китайское
руководство?

Ж У Р Н А Л Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е  

Петер Грусс

ИндиКитай: взгляд с Запада
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– Сейчас важнейшие позиции в китай-
ской политике занимают люди, делавшие
раньше научную карьеру. Вплоть до не-
давнего времени Китай называли «мас-
терской мира», и соответственно там под-
держивались, прежде всего, прикладные
исследования. Теперь китайское общест-
во переживает серьезную трансформа-
цию. Власти страны хотят добиться того,
чтобы к 2020 году половина всего населе-
ния КНР, – а в Китае живет один милли-
ард 300 миллионов человек, – принадле-
жала к среднему классу общества. Так
что, теперь китайские ученые занимают-
ся, в первую очередь, проблемами энерге-
тики, климата, здоровья людей и вопро-
сами старения. Именно эти сферы науки
динамично развиваются в Китае, именно
здесь появляются всё новые инновации.
Китайские компании, например, уже
сейчас производят качественные ядерно-
спиновые томографы, которые использу-
ются даже в западных клиниках. 

– А что происходит в Индии?
– В Индии положение дел с инвести-

циями в науку почти никак не улучши-
лось. Доля людей, занимающихся здесь
наукой, существенно ниже, чем в Китае.
С университетами тоже всё не так хоро-
шо. Элитных высших учебных заведений
очень мало. Значительные успехи достиг-
нуты, на мой взгляд, лишь в сфере ин-
формационных технологий и биотехно-
логии. В частности, Индии удалось сде-
лать большой скачок в производстве дже-
нериков (лекарственные средства, прода-
ющиеся под международным непатенто-
ванным названием или под патентован-
ным названием, отличающимся от фир-
менного названия разработанного препа-
рата. – Прим. ред.) и в инфекционной би-
ологии. Но я не могу себе представить,
чтобы в Индии инновационная деятель-
ность была поставлена на поток, как в
Силиконовой долине.

– А имеются ли в Индии и Китае науч�
но�исследовательские институты, ко�
торые можно поставить вровень с ин�
ститутами, входящими в Общество име�
ни Макса Планка?

– В Индии, на мой взгляд, есть ряд ин-
ститутов, которые добились выдающихся
результатов в своей сфере деятельности,
например, в информационных техноло-
гиях или биомедицине. Но Индии требу-

ется гораздо больше таких институтов, в
том числе в других научных дисциплинах.
Почему страна отстает в этом? Я знаю,
например, что в Индийском институте
технологии примерно 80% студентов бро-
сают учебу, получив степень бакалавра, то
есть, получив лишь общую научную под-
готовку. Это означает, что они так и не
стали настоящими учеными. Если Индия
хочет добиться того, чтобы ее наука более
высоко ценилась в мире, нужно изменить
систему образования и сделать упор на
исследования, соответствующие мирово-
му уровню. 

– Какую роль играют военные разработ�
ки в Индии и Китае?

– Что касается средств, выделяемых на
научные исследования в Китае, то я чи-
тал, что невозможно установить, на какие
именно работы идет до 40% этих средств.
У меня есть сильные подозрения, что в
основном они идут на военные разработ-
ки. Насчет Индии мне трудно что-либо
сказать.  

– Как вы думаете, Китай может потес�
нить США и занять лидирующие позиции в
мировой науке?

– Если мерить всё числом публикаций,
это уже произошло. Но в естественных
науках важно не общее число публика-
ций, а то, какую ценность они имеют, ка-
кое значение полученным результатам
придают другие ученые, как часто они
цитируют те или иные работы. Здесь, что-
бы достичь вершины, Китаю потребуется
еще от 15 до 20 лет.

– Ну, так китайцы сумеют достичь
вершины?

– В принципе, я разделяю мнение
таких историков науки, как Роджер
Холлингсворт, которые считают, что в
будущем тон в науке будут задавать не
отдельные нации, а отдельные науч-
ные кластеры экстра-класса. Сегодня
к таким кластерам можно отнести
Сан-Франциско и его окрестности
(San Francisco Bay Area), Бостон, Лон-
дон, Мюнхен, Берлин, Шанхай и Бан-
галор. Любая страна должна стремить-
ся к созданию таких кластеров, к их
поддержке. И, да, Китай так целена-
правленно идет к решению этой зада-
чи, что лет через двадцать в КНР будет
столько же инновационных центров,
сколько и в США. 
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Леонид Ашкинази

Как нам повезло 
с Солнцем 

и Землей

Зрение: дальность и разрешающая
способность

Представление об окружающем
мире человек на протяжении всей
истории создавал в основном с по-
мощью зрения. Могло ли оно быть
устроено как-нибудь иначе, работать
на других принципах? Например,
змеи и летучие мыши имеют другие
«зрения»; может ли человек восполь-
зоваться их методами? А может быть,
существуют еще какие-то «зрения»,
которые не освоил никто?

Зрение вообще, то есть возмож-
ность получать информацию об ок-
ружающих объектах, определяется
двумя главными параметрами –
дальностью действия и разрешаю-
щей способностью. Начнем с того
что проще – с дальности. Для того
чтобы видеть далеко, нужна высокая
чувствительность глаза – чем объект

дальше, тем слабее сигнал. Чувстви-
тельность глаза близка к предель-
ной – глаз способен зафиксировать
одиночный квант, а десяток замечает
надежно. Но есть и другие, внешние,
ограничения. В чистом воздухе чело-
век видит горизонт – а до него пять
километров. Более того, человек ви-
дит горизонт, поднявшись на самую
высокую гору – а в этом случае до
него более трехсот километров. За-
бавное совпадение – в идеально чис-
том воздухе за счет рассеивания све-
та на флуктуациях плотности даль-
ность зрения ограничена примерно
такой же величиной. То есть рассеи-
вание света в атмосфере, то самое,
из-за которого небо голубое, при
расстоянии в триста километров со-
здает такой фон, что объекты не бу-
дут видны в этом мареве.

В космическом пространстве зре-
нию вообще раздолье – самые дале-
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кие звезды, которые человек видит
без применения оптических инстру-
ментов, находятся на расстоянии
около десяти тысяч световых лет, га-
лактики – еще в сотни раз дальше. Но
между Землей и Космосом в смысле
применения зрения есть принципи-
альная разница. То, что мы видим на
Земле, дало возможность построить
хоть и ограниченную, но правильную
картину мира. Там, где человек видел
гору, было трудно влезть, где реку –
были вода и рыба. Но чтобы разо-
браться хотя бы в самых общих чер-
тах, что мы видим в Космосе, потре-
бовалось создать телескопы и другие
оптические инструменты.

А что было бы, если дальность дей-
ствия зрения была бы существенно
меньше? Если бы она была, напри-
мер, не километры, а метры – вслед-
ствие, например, меньшей прозрач-
ности атмосферы? По-видимому, из-
менилась бы тактика освоения зем-
ной поверхности. Никаких плаваний
по рекам и морям, тем более ника-
ких полетов. Человек стал бы стро-
ить свои сооружения (и здания, и
дороги) последовательно и по воз-
можности непрерывно, «наползая»
цивилизацией на поверхность Земли
и лишь потом надстраивая свои со-
оружения вверх. Общество могло бы
развиваться, техника и наука тоже,
но представление о планете в целом

если бы и возникло, то много позже.
А представление о Космосе не воз-
никло бы вообще – до момента, ког-
да цивилизационная кожура доросла
бы до границ атмосферы. Что по
причине ограниченной прочности
стройматериалов вообще было бы
проблематично.

Сама возможность «дальновидения»
существенно влияет на облик цивили-
зации, а ведь этого дальновидения
могло бы в распоряжении человека и
не оказаться.

Обратимся ко второму важному па-
раметру зрения – разрешающей спо-
собности, то есть возможности разли-
чать маленькие объекты. Сетчатка
глаза, на которой глазное яблоко и
хрусталик создают изображение, со-
стоит из отдельных клеток, «пиксе-
лей». Если объект настолько мал, что
его изображение на сетчатке занимает
клетку и менее, мы не можем воспри-
нять его иначе, как точку. Если два
объекта находятся на таком расстоя-
нии друг от друга, что их изображение
на сетчатке занимают соседние клет-
ки, то мы не можем их разделить, вос-
принимаем их как один объект. Раз-
решающая способность зрения чело-
века превосходит разрешающую спо-
собность тактильного анализатора, и
именно благодаря ей мы различаем
маленькие объекты, мелкую структу-
ру поверхности, «фактуру».

Линза на передней панели
радиостанции, чтобы легче
читалась шкала
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Существенное ухудшение разреша-
ющей способности, увеличение «пик-
селя», не просто изменило бы вид ок-
ружающего нас мира. Оно повлияло
бы на наше отношение к нему, унич-
тожило бы стремление разобраться в
мелочах, увидеть мелкие детали – по-
тому что мы просто не знали бы, что
они есть. Правда, если бы разрешаю-
щая способность зрения оказалась
существенно хуже, чем тактильного
анализатора, человек мог бы поста-
вить задачу создать оптический при-
бор, позволяющий при низком раз-
решении самого глаза увидеть мелкие
детали, то есть изобрел бы лупу. Но
путь к этому оказался бы и не близ-
ким, и не факт, что вообще возмож-
ным. Потому что в этом случае для
создания в мозгу полной картины по-
требовалось бы сканирование этой
лупой поверхности и запоминание
увиденного – большая и надежная
оперативная память. Однако разре-
шение зрения могло бы оказаться ог-
раничено не устройством глаза, а со-
вершенно другими причинами. Чело-
век с его биологией мог бы оказаться
вообще ни при чём.

Причины ограничения дальности и
разрешающей способности могли ока-
заться физическими. Для того чтобы
мы могли видеть далеко, излучение, с
помощью коего мы видим, должно
распространяться в атмосфере. А для
того чтобы мы могли разделять близ-
кие маленькие объекты, длина волны
этого излучения должна быть малень-
кой – порядка размеров объектов. Как
у нас, на Земле и при свете Солнца,
обстоит с этим дело?

Каким излучением мы видим

Нас со всех сторон окружает элект-
ромагнитное излучение, самое раз-
нообразное, природное и искусст-
венное. Человек освоил чудовищный
диапазон волн с длинами, простира-
ющимися более чем на 17 порядков –
от сверхдлинных волн 4000 километ-
ров для связи с подводными лодками
до рентгеновского излучения с дли-
ной волны менее 0,1 нанометра. И
одному маленькому участочку с от-

ношением длин волн около двух по-
священы толстые тома и шкафы та-
ких томов. Участку спектра с длина-
ми волн от 0,35 микрометра до 0,65
микрометра уделяется столько вни-
мания именно потому, что в этом
узеньком диапазоне мы посредством
фотохимических процессов преобра-
зуем электромагнитную волну в элек-
трический сигнал в нервах, и потом
наш мозг делает с ним нечто еще бо-
лее загадочное. То есть мы видим.

Одно из свойств цивилизации – ос-
воение большого диапазона разме-
ров, 17 (опять совпадение!) поряд-
ков – от размера Земли до межатом-
ных расстояний. Объекты размером с
Землю – это маршруты самолетов и
кораблей, межатомные – это полу-
проводниковые приборы. Причем
для освоения краев диапазона, то есть
верхних четырех порядков, от 10000
километров до 1 километра, и нижних
семи порядков, от 1 миллиметра до
0,1 нанометра, принципиально нужна
письменная культура, «внешняя па-
мять». Потому что края диапазона мы
не видим непосредственно, и челове-
чество должно пользоваться прибора-
ми, познавать вместе, накапливать
знания и обмениваться ими.

Но главное – нам дважды сильно
повезло с Солнцем и Землей. Потому
что Солнце излучает в диапазоне
прозрачности земной атмосферы.
Свети оно в той части ультрафиоле-
тового или инфракрасного диапазо-
на, в которых атмосфера не прозрач-
на – мы бы жили в темноте. Или све-
ти оно как светит, но состояла бы ат-
мосфера из газов, не прозрачных в
указанном диапазоне – результат
был бы тот же. Второе везенье в том,
что длины волн оптического диапа-
зона намного меньше размеров тех
объектов, с которыми человек обыч-
но имеет дело. Именно это позволя-
ет узнавать форму объекта и характе-
ристики его поверхности.

Излучай Солнце на больших дли-
нах волн, трудно было бы создать
чувствительный «глаз» (энергия
кванта меньше), но даже если бы это
произошло, трудно было бы полу-
чить большое пространственное раз-
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решение. Некоторые змеи имеют ин-
фракрасное зрение, но узкоспеци-
альное – заметить теплокровный
объект и пообедать. Можно было бы
попробовать создать ультразвуковое
зрение, как у летучих мышек, дель-
финов и некоторых других живот-
ных. Оно у них реализовано на дли-
нах волн около сантиметра – это
позволяет обнаружить насекомое
или рыбу, но не разобраться в дета-
лях. Если укоротить волну (то есть
поднять частоту) порядка на четыре,
то разрешающая способность такого
гиперзвукового зрения могла бы
стать лишь на порядок хуже, чем эле-
ктромагнитного, но гиперзвук с та-
кими частотами поглощается в воз-
духе. Словом, нам крупно повезло –
и с Солнцем, и с Землей.

Телескоп, микроскоп, очки 
и все/все/все

В смысле распространения оптиче-
ского излучения среды делят на про-
зрачные и непрозрачные. Понятно,
что такое деление условно, как и мно-
гие иные. Связано оно в первую оче-
редь с практикой – в большинстве
случаев вещества применяют в ситуа-

циях, когда чем прозрачнее, тем луч-
ше (линзы, призмы, окна), или прямо
наоборот (зеркала). Промежуточные
ситуации встречаются гораздо реже.
Оптические свойства прозрачных
сред характеризуют, прежде всего, ко-
эффициентом преломления – тем са-
мым, который входит в школьную
формулу про угол падения и угол пре-
ломления. Поэтому, если мы хотим
создать украшение, которое сверкает,
нам нужно вещество с большим пока-
зателем преломления (например, ал-
маз). А если кусочек этого вещества
огранить, то есть покрыть плоскими
полированными гранями, мы полу-
чим искомое – объект (бриллиант),
который падающий на него свет раз-
деляет на много узких пучков света,
попадающих нам в глаза и вызываю-
щих ощущение сверкания. Которое
ювелиры называют «игрой».

Есть и второе, существенно более
важное применение оптических мате-
риалов, для которых важен коэффи-
циент преломления. Он входит в фор-
мулу линзы – чем больше коэффици-
ент преломления, тем сильнее пре-
ломляет линза при той же геометрии.
То есть тем легче очки и компактнее
другие оптические приборы.

Какие вообще бывают коэффициен-
ты преломления? У газов коэффици-
енты преломления мало отличаются от

Внизу – инфракрасный
прожектор, чтобы камера
видела и в темноте
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единицы, и они вообще мало кого вол-
нуют – кроме астрономов. Если зимой
открыть окно и посмотреть, как елозит
пейзаж… или просто посмотреть вверх,
вспомнив не знаю кем сказанное «че-
ловек отличается от известного живот-
ного тем, что иногда поднимает глаза к
небу», и заметить, как загадочно под-
мигивают начинающим интересовать-
ся физикой звезды… и задуматься, по-
чему елозит и подмигивают… Движе-
ние в атмосфере потоков воздуха с раз-
ной температурой, а значит, с разной
плотностью и коэффициентом пре-
ломления, и вызывает дрожание и раз-
мывание изображения. У астрономов
есть такое понятие – астроклимат, то
есть атмосферные условия, влияющие
на качество изображений, в это входит
и однородность воздуха.

Жидкости с высокими коэффициен-
тами преломления называют «иммер-
сионными», от латинского immersio –
погружение. Их применяют для опреде-
ления показателей преломления – про-
зрачную частичку исследуемого веще-
ства помещают в иммерсионные жид-
кости с известными коэффициентами
преломления, при равенстве преломле-
ний она делается невидимой. Стандарт-
ные наборы состоят из 30–100 таких
жидкостей с коэффициентами прелом-
ления (n), начинающимися с 1,4. Эти
жидкости готовят из смесей керосина и
йодистого метилена CH3I (до n = 1,74) и
далее – растворов серы в йодистом ме-
тилене (n = 1,74–1,78). Дальше начина-
ются совсем уж страсти – растворы в
нём серы, иодида олова, сурьмы и фос-
фора и серы (до n = 2,06), растворы се-
ры и сульфида мышьяка в трибромиде-
селениде мышьяка (до n = 2,02) и суль-
фида мышьяка в трибромиде мышьяка
(до n = 2,11).

Но твердые вещества всё равно бе-
рут верх. Хотя стекла еле дотягивают
до n = 1,9, но у алмаза n = 2,4, рядыш-
ком с ним – титанаты кальция и
стронция и иодид таллия (n = 2,4), ок-
сид титана (n = 2,5) и почти рекордс-
мен карбид кремния, SiC (n = 2,6).
Именно поэтому SiC, муассанит, ис-
пользуется как имитатор бриллиан-
тов в украшениях (а также фианит
ZrO2 с добавками – но у него n по-

меньше). Недавно было синтезиро-
вано соединение Al3C2B48 с рекорд-
ным значением n = 2,9–3,1, но про
него еще мало что известно.

Теперь немного об экзотике. Если
упорядоченно расположить в среде из
одного материала много маленьких
включений из другого материала, то
мы получим композит, композицион-
ный материал. Обычно первым ком-
позитом называют железобетон, но
это ошибка – бетон сам по себе уже
композит, и вообще человечество зна-
ло композиты еще в древнем Египте,
когда добавляло солому в глину при
изготовлении кирпичей.

Если среда – диэлектрик, а располо-
женные упорядоченно включения –
проводник, то полученный композит
может иметь необычные свойства по
отношению к электромагнитному из-
лучению. Например, при определен-
ной форме включений он может иметь
очень высокий коэффициент прелом-
ления (и не при каких попало длинах
волн, а при тем более коротких, чем
мельче включения). Скажем, при раз-
мере включений 0,06 миллиметра и
определенной их форме, был получен
коэффициент преломления n = 33 на
волне 1 миллиметр – это, конечно,
еще не оптический диапазон, но ведь
и 0,06 миллиметра для современной
техники еще не предел. Например,
уже предлагались антенны из нанотру-
бок для прямого преобразования
энергии света в электричество, при-
чем не через фотохимию, как в глазах,
а напрямую, как в той антенне – по-
смотри в окно – что на крыше.

За границами видимого

Освоив оптический диапазон, чело-
век стал распространяться на соседние
участки электромагнитного спектра.
Для этого ему потребовались прежде
всего оптические материалы, в част-
ности – прозрачные для всякого рода
окошек и преломляющие для линз и
призм. Иначе говоря, потребовался
материал, «прозрачный» в соответст-
вующей области спектра, то есть не
слишком сильно поглощающий излу-
чение. Упрощая, можно сказать, что
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обычное стекло прозрачно в диапазо-
не 0,35–2 микрометра, то есть ультра-
фиолет (УФ) оно не пропускает, а ин-
фракрасное излучение (ИК) – частич-
но. Конечно, эти значения, обычно
приводящиеся в справочниках, услов-
ны – достаточно тонкая пленка любо-
го материала пропустит любое излуче-
ние. Но обычно оптики работают с
миллиметрами и требуют пропускания
большей части излучения. Естествен-
ное решение – кварц. И вот диапазон
расширяется в сторону УФ до 0,2 мик-
рометра. Есть особые сорта стекол с
немного большим доступом в ИК. На
этом возможности стекол исчерпаны.
В сторону УФ чуть дальше кварца за-
бираются CaF2 и MgF2 – до 0,12 мик-
рометра, и дальше всех LiF – до 0,11
микрометра. Со стороной ИК дела об-
стоят лучше: материалов много, а ре-
кордсменами будут CsBr, прозрачный
до 50 микрометров, и CsI – до 60 мик-
рометров. Оригинальна ситуация с
Si – он прозрачен до 10 микрометров,
потом непрозрачен, а потом опять
прозрачен, начиная с 30 микрометров
(конкретные цифры зависят не только
от критерия прозрачности, но еще и от
примесей в материале). Практически
непрерывно прозрачен алмаз. Вообще
же оптические материалы при увели-
чении длины волны прозрачны в ос-
новном начиная с 200–300 микромет-
ров, SiO2 – с 100 микрометров, ZnS –
с 50 микрометров. То есть самая слож-
ная область – десятки микрометров.
Что касается коэффициента преломле-
ния, то для материалов ультрафиолето-
вого диапазона он составляет около
1,4, для инфракрасных – группируется
вокруг 1,7. Исключения – Si (n = 3,4),
Ge (n = 4,1) и, конечно, алмаз.

Если все-таки говорить о пластин-
ках толщиной в миллиметры, то для
волн короче 0,1 микрометра с про-
зрачными материалами дела обстоят
плохо, то есть почти никак. Поэтому
приходится довольствоваться отража-
тельной оптикой. Но и тут всё не здо-
рово – металлы в диапазоне УФ отра-
жают плохо. Например, Ag при длине
волны более 0,4 микрометров отража-
ет, как и положено уважающему себя
металлу, 95 % и более, но при 0,25 на-

нометра отражает только 30 %. С ос-
тальными металлами дело обстоит еще
хуже, разве что Al, причем именно при
0,25–0,4 микрометра, ведет себя луч-
ше (отражает 90 %). Вот они вдвоем и
изображают из себя рекордсменов.
Поднять отражение, и существенно,
удается «просветлением», нанесением
на металл интерференционных по-
крытий. Так удается получить отраже-
ние 50 % на волне 0,01 микрометра – а
ведь это уже почти рентген.

Жидкости в качестве «оптических
материалов» используются весьма
редко. Кроме указанных выше случа-
ев, известно использование в астроно-
мии некоторых жидкостей для запол-
нения полостей в объективах. Оптиче-
ские свойства жидкостей в инфра-
красной области используются очень
широко – но не оптиками, а химика-
ми (для анализа жидкостей). Соответ-
ственно, и оптические свойства газов
используются для исследования сме-
сей газов, важны эти свойства и для
расчета тепловых процессов в атмо-
сфере. Есть, правда, один случай, ког-
да смесь газов (а именно – атмосфера)
используется как оптическая среда –
при лазерной связи. Но тут нет выбо-
ра, атмосфера уж какая есть, такая и
есть, и связисты говорят об «окнах
прозрачности». Для обычной атмо-
сферы это окно 0,3–1,3 микрометра,
окошки 1,5–1,8 микрометра, 2,0–2,6
микрометра, 3,5–4,0 микрометра,
4,3–5,5 микрометров, окна 7,0–15,0
микрометров и 30–70 микрометров,
форточки в районе 1 миллиметра и
3 миллиметров и наконец – начиная с
1 сантиметра и далее. И еще в одной
ситуации важно добиться предельно
малого поглощения (естественно –
это тоже дальняя связь). Только не по
воздуху, а по стеклу.

Оптоволокно, поглощение, 
рассеивание

Лет десять назад писали, что поло-
вина всей информации, которой об-
мениваются люди, побывала где-то
по дороге в оптоволоконном кабеле.
Сейчас, наверное, не половина, а
почти вся. Физику работы оптово-
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локна, световода, начиная со школь-
ного учебника и до уравнений длин-
нее строки, можно расписывать дол-
го. Детективная история его возник-
новения, включающая догадку, энту-
зиазм, авантюризм, неумение реали-
зовать идею, коммерческую хватку и
многое другое – как всегда! – потя-
нет на книгу. А уж технология-то – о
ней можно написать не книгу, а
книжную полку. О преимуществах
оптоволокна перед другими способа-
ми передачи сигнала тоже можно бы-
ло бы поведать, но с точки зрения ма-
териаловедения важно, из чего их де-
лают, какие параметры этого «чего»
важны, и какие на сегодня в этой об-
ласти есть достижения.

Оптоволокно для передачи сигнала
на большое расстояние делается из
SiO2, то есть кварца. Главный пара-
метр оптоволокна – способность пе-
редавать сигнал с малыми искажени-
ями на большое расстояние. Искаже-
ния и потери зависят от материала,
конструкции и эксплуатации. Кон-
кретно – от материала нужны малые
потери (то есть поглощение и рассеи-
вание) и дисперсия. Чтобы умень-
шить потери, нужно использовать
диапазон 1,2–1,7 микрометра и
уменьшать примеси Fe, Cr, Cu, Co, V,
Mo, OH-групп. Именно выяснение
причин потерь и получение кварца с
низким содержанием этих примесей
дало в свое время возможность на-
чать активно применять световоды.
С тех пор потери уменьшены при-
мерно раз в сто, сегодня рекорд –
0,15 дБ/км, причем это почти теоре-
тический предел (предел – «релеев-
ское рассеивание», то самое, из-за
которого небо голубое, оно дает
0,13 дБ/км). Заметим, что для реали-
зации механизма работы световода
нужен способ управления коэффи-
циентом преломления, и тут нам по-
везло – есть примеси, которые влия-
ют на n, но не вызывают больших по-
терь (а именно, F и B понижают n, а
Al, Ge, P увеличивают). Тут если и
идет речь о рекордах, то скорее о ре-
кордах и достижениях технологии,
обеспечивающей низкую концентра-
цию вредных примесей и оптималь-

Это – кремний. Слева – окно
для вывода излучения,
справа – просто куски

ную – полезных, причем еще и пере-
менную по сечению волокна.

Вообще в технике не так уж много
областей, для которых нужны сверх-
чистые вещества. Общеизвестный
пример – полупроводниковая техни-
ка: многие примеси катастрофически
влияют на свойства. Другой пример –
атомная техника: например, в реак-
торных материалах должна быть мала
примесь веществ, поглощающих ней-
троны (B, Li, Cd). Оптоволокно с кон-
центрацией примесей порядка 10–8 %
по массе – третий пример.

Вне диапазона 1,2–1,7 микрометра
потери в SiO2 увеличиваются, а ис-
пользовать видимое и более далекое
ИК-излучение тоже хочется. Поэтому
для видимого диапазона существует
оптоволокно из «обычных» стекол –
натрий-кальций-кремний (Na2O-
CaO-SiO2) или натрий-бор-кремний
(Na2O-B2O3-SiO2). В ИК-диапазоне
применяют фторидные (например, на
ZrF4-BaF2) и халькогенидные (As2S3,
As2Se3) стекла, а также кристалличес-
кие материалы на основе TlCl, AgCl.
Разнообразие материалов этих групп
довольно велико и выделить лучшие
трудно – пока что потери в них всех
весьма существенны и используют их
для передачи только на короткие рас-
стояния. Но теоретически в оптово-
локне из этих материалов возможно
достижение даже лучших параметров,
нежели в SiO2, поэтому нас еще ждут
приключения. И эти приключения
могут стать вашими.



60

«
З

�С
»

 Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
1

5
Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  К  И Н Ф О Р М А Ц И И

Борис Жуков

Коль живешь в общине дружно, 
очень умным быть не нужно

Ученые из Дрексельского университета
(Филадельфия) попытались выяснить, как
влияет общественный образ жизни у насе-
комых на размер мозга и отдельных его
структур. Объектом исследования стали
29 видов ос семейства Vespidae – того само-
го, к которому относятся и всем знакомые
черно-желтые любители варенья. Впро-
чем, интерес ученых был обращен не на
них, а на их родичей из подсемейств эвме-
новых и полистовых. Эвменовые ведут
одиночный образ жизни, а полистовые –
осы общественные, причем разные виды
этого подсемейства сильно отличаются
друг от друга как по численности семей (от
нескольких десятков до нескольких тысяч
особей), так и по степени специализации
внутри семьи – наличию и выраженности
каст. Исследователи хотели учесть все эти
факторы, поэтому их работа охватывала
23 вида общественных ос и только 6 видов
одиночных.

Ни общий размер мозга, ни размеры его
отделов не обнаружили заметной связи с
образом жизни осы. Кроме одной структу-
ры – так называемых грибовидных тел
(ГТ). Этот отдел мозга насекомых можно
«в первом приближении» считать аналогом
коры больших полушарий млекопитаю-
щих: он соотносит друг с другом данные от
разных органов чувств, обеспечивает хра-
нение и воспроизведение следов памяти,
принятие решений и выработку программ
действий. Так вот, почти у всех видов оди-
ночных ос доля ГТ в общем объеме мозга
была выше 40%, а почти у всех обществен-
ных – ниже 35 (а у некоторых едва превы-
шала 20%). Причем ни размер семей, ни
степень специализации в них, ни способ
формирования новых семей не влияли на
размер ГТ – значение имел только общест-
венный образ жизни как таковой.

Тут, конечно, невольно вспоминаются
строки Булата Окуджавы о том, что «дура-
ки обожают собираться в стаи», а «умный в
одиночестве гуляет кругами». Но корреля-

ция, как известно, ничего не говорит о том,
какой из скоррелированных параметров –
причина, а какой – следствие. Сами авто-
ры работы полагают, что общественный
образ жизни позволяет осам сократить рас-
ходы на дорогостоящую мозговую ткань:
если одиночная оса обо всем должна «ду-
мать» сама, то общественные насекомые
могут разделить когнитивные функции так
же, как они разделяют обязанности в се-
мье. Однако эту гипотезу ничто не под-
тверждает. Противоречит же ей отсутствие
связи между размером ГТ и степенью спе-
циализации особей в семье. И еще боль-
ше – отсутствие разницы в общем размере
мозга у одиночных и общественных ос:
энергия, потребляемая мозгом, практичес-
ки не зависит от соотношения частей внут-
ри него, так что никакой экономии не по-
лучается. Конечно, можно предположить,
что полученный выигрыш общественные
осы употребили на то, чтобы лучше видеть,
тоньше чуять, быстрее и ловчее летать и так
далее – но это надо еще доказать. Впрочем,
точно так же надо еще доказать, что раз-
ный размер ГТ в самом деле отражает раз-
ницу в «умственных способностях» насе-
комых (что бы под ними ни понимать) –
насколько известно, сравнительного ис-
следования интеллекта разных видов ос
никто не проводил.

И еще один пикантный момент. В совре-
менной антропологии весьма популярна
гипотеза «социального мозга», согласно
которой гигантский мозг человека порож-
ден необходимостью формировать и под-
держивать многообразные социальные
связи в усложняющемся сообществе гоми-
нин, а его способность к познанию мира –
лишь дополнительный выигрыш. Однако
эволюция осиного мозга заставляет в этом
усомниться. Конечно, осы – не обезьяны:
возможно, им не нужно устанавливать от-
ношения с каждым членом семьи индиви-
дуально, а достаточно лишь различать
«своих» и «чужих». И всё же...
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Елена Серапионова

Пражский кружок 
по изучению

Первой
мировой 
войны

За последнюю четверть века тема
«Русская послереволюционная эмигра-
ция» стала чрезвычайно популярной:
изданы многочисленные коллективные
труды, индивидуальные монографии,
сборники статей и материалы конфе-
ренций, защищены кандидатские и
докторские диссертации. Достаточно
исследована и колония россиян в Чехо-
словацкой республике в 1920–1930-е
годы, которая в середине 1920-х насчи-
тывала около 30 тысяч человек. Напи-
сано много статей, защищена даже дис-
сертация по историографии проблемы
Русской эмиграции в ЧСР.

Но работа в архивах приносит новые
плоды, и появляются ранее неизвест-
ные или малоизвестные сюжеты...

В начале 1920-х годов в Чехослова-
кию хлынул поток русских эмигран-
тов. Это было связано с начатой че-
хословацким правительством так на-
зываемой «Русской акцией помо-
щи». Правительство ЧСР координи-
ровало волну беженцев, стараясь со-
средоточить у себя лишь земледель-
цев и интеллигенцию – студентов,
профессоров, творческих работни-
ков. Вскоре Чехословацкая респуб-
лика превратилась в своеобразный
«Оксфорд» – научно-образователь-
ный центр Русского Зарубежья. Воз-
никли научные, культурные и обра-
зовательные учреждения, одним из
которых стал Русский народный
университет (РНУ), в 1934 сменив-
ший название на Русский свобод-
ный университет (РСУ). В 1942 году
наименование РСУ было изменено
на Русскую ученую академию, а в
1945-м возвращено прежнее. Ректо-

Серапионова Елена Павловна – доктор
исторических наук, заведующая Отделом ис-
тории славянских народов периода мировых
войн, Институт славяноведения РАН.
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университет в Праге

ром РНУ одно время являлся биолог
профессор М.М. Новиков. В отли-
чие от некоторых заведений-одно-
дневок, университет просущество-
вал более двух десятилетий с 1923 до
1946 года. Строился он по принципу
общедоступного Московского го-
родского народного университета
имени А.Л. Шанявского со свобод-
ным посещением лекций, семина-
ров, докладов и кружков, куда мож-
но было поступить без экзаменов.

В Праге, ее окрестностях и других
чехословацких городах обосновался
ряд русских историков и специалис-
тов по военному делу. Многие из них
являлись участниками Великой вой-
ны, среди них: генерал-лейтенант Ге-
нерального штаба Михаил Григорье-
вич Михеев, генерал-майоры Михаил
Михайлович Зинкевич и Виктор Ва-
сильевич Чернавин, полковники Ге-
нерального штаба Владимир Василь-
евич Добрынин, Авраам Кузьмич
Фортушный, Николай Николаевич
Тилли, полковник Николай Алексан-
дрович Бигаев, капитан Владимир
Иванович Гепнер, инженер-капитан
Георгий Вениаминович Студенцов и
другие. В 1927 году по инициативе
офицеров-слушателей РНУ при уни-
верситете с согласия его руководства
был организован «Кружок по изуче-
нию мировой войны».

Первое, организационное, заседа-
ние кружка состоялось 24 сентября
1927 года. На нём был избран совет

преподавателей в составе: профессо-
ра, генерала П.Ф. Рябикова; генерала
В.В. Чернавина; полковников
Л.В. Темникова и Н.А. Бигаева.
В дальнейшем состав совета менялся,
в разное время в него входили: гене-
рал Н.Н. Шиллинг, полковники В.В.
Добрынин и Е.Е. Шайтанов, капитан
В.И. Гепнер, лейтенант М.С. Стахевич
и другие. В 1932 году в ЧСР прожива-
ли 59 участников мировой войны,
ставших преподавателями кружка.

В Советской России и позже в СССР
Первая мировая война была признана
«империалистической с обеих сто-
рон», что исчерпывало проблему и не
способствовало ее интенсивной разра-
ботке. Позднее изучение Первой ми-
ровой войны отошло на второй план,
так как основное внимание военных
историков было приковано ко Второй
мировой войне. Не зря часто можно
слышать, что Первая мировая находи-
лась как бы «в тени» Второй и была
войной «забытой».

В эмиграции, наоборот, уже в меж-
военный период появились серьез-
ные труды, посвященные Первой
мировой, или Великой войне, как ее
называли современники. Эти иссле-
дования готовили сами ее участники,
а иногда и организаторы военных
операций. Им было принципиально
важно разобраться, в чем были про-
счеты и ошибки военного планиро-
вания, осуществления боевых дейст-
вий и организации работы тыла. Не-
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сохранить вековые славные тради-
ции императорской Русской армии.
Ежегодно разрабатывались програм-
мы курса по истории Первой миро-
вой войны. Подробно изучался Рус-
ский фронт. Особое внимание уделя-
лось участию в войне России и выяс-
нению роли и значения русских во-
оруженных сил в исходе войны. В
лекциях рассматривались такие во-
просы, как: сравнение вооруженных
сил сторон накануне войны, степень
их готовности к ведению современ-
ной войны, планы сторон и страте-
гическое развертывание, боевые опе-
рации и ход отдельных сражений. В
программе курса «История мировой
войны 1914–1918 гг.» первые 10 лек-
ций посвящались операциям на Рус-
ском и Кавказском фронтах в
1914–1915 годах. Анализировались и
более частные вопросы, касавшиеся
отдельных родов войск, например,
«Тактика пехоты по опыту мировой
войны» (М.М. Зинкевич).

Кроме анализа конкретных событий
Первой мировой войны, читались и
более общие лекции, в которых обоб-
щался накопленный военный опыт.
В.В. Чернавин выступил с докладом
об условиях работы русского командо-
вания в мировой войне.

В кружке изучалось современное
положение отдельных родов войск и
их возможная роль в будущем. Дис-
куссионным был вопрос о роли кон-
ницы в будущей войне. Полковник
Н.А. Бигаев подготовил выступление
на тему «Переживает ли конница
эпоху своего отмирания?», вызвав-
шее бурные прения. А.К. Фортуш-
ный выступил с лекцией «Развитие и
характеристика военной авиации в
отношении техническом», а
Н.Н. Тилле проанализировал участие
авиации в войнах будущего, одно-
временно дав характеристику средст-
вам противостояния авиации на
фронте и в тылу, в частности, совре-
менной зенитной артиллерии и по-
движным огневым единицам. О вы-
соком профессионализме участни-
ков кружка говорит хотя бы тот факт,
что Н.Н. Тилле удалось полностью
предугадать огромную роль авиации

обходимо было выяснить ее истоки,
восстановить и проанализировать
ход военных действий и развертыва-
ние отдельных операций, определить
причины побед и поражений. Инте-
рес к этим исследованиям был не
только «чисто академическим», так
как им хотелось понять, что явилось
причиной ряда поражений в войне,
приведших к ее затягиванию, рево-
люционным событиям в России, се-
паратному миру, и, в конце концов –
к Гражданской войне, вынудившей
покинуть родину, и это отчасти стало
смыслом их жизни.

Сами участники кружка объясняли
его появление необходимостью сохра-
нить в эмиграции вековые традиции
Русской армии, которой в России
больше не существовало, там была со-
здана новая Красная интернациональ-
ная армия. Кстати сказать, интерес к
ней военные специалисты в ЧСР так-
же проявляли, тщательно изучая ее и
выступая с публичными докладами и
лекциями о Красном флоте (мичман
П.В. Репин), характерных чертах со-
временной Красной армии (генерал
В.В. Чернавин), новостях в современ-
ной советской военной печати (пол-
ковник В.В. Добрынин). Эмигрантам
представлялось, что новое поколение
русского зарубежья сыграет сущест-
венную роль в строительстве будущей
России, в организации ее вооружен-
ных сил, поэтому старое поколение
стремилось передать молодежи свой
опыт и знания, подготовить новые во-
енные кадры.

Целями кружка являлись: изучение
истории войн, которые вела Россия
(в том числе и за освобождение сла-
вян), участие России в Великой вой-
не, а также ознакомление с совре-
менным состоянием военной науки
и техники. Участники кружка стави-
ли перед собой задачи, с одной сто-
роны, освоить огромный западно-
европейский военно-научный запас
знаний, так как они жили в стране,
где формировалась новая армия, ос-
нованная на военном опыте и прак-
тических выводах, осмысленных по-
слевоенной научной мыслью. С дру-
гой стороны, они считали важным
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Русская пулеметная
команда на Кавказском
фронте. 1914–1915 годы

Император Николай II
на фронте в окружении
высшего офицерства

Подпись

в будущей войне (разведка, подго-
товка прорыва, участие в наступле-
нии, преследование, прикрытие от-
хода, корректировка стрельбы артил-
лерии, акции в тылу, разрушение
объектов стратегического значения
противника, транспортная и др.). В
его докладе читаем: «Авиация первой
откроет военные действия». В другой
лекции он же задавался вопросом,
что перспективнее – тяжелый танк
или легкая боевая колесница?

Основными предметами изучения в
кружке являлись авиация, химические
средства ведения войны, моториза-
ция, механизация и беспроволочная
техническая связь.

Некоторые лекции посвящались во-
енной истории до Первой мировой

войны. Причем темы были самые раз-
нообразные, например, «Первый во-
енный флот в России» (професор
В.В. Стратонов), «Казачество до ми-
ровой войны в оценке военного ми-
нистерства» (полковник Генераль-
ного штаба В.В. Добрынин). На за-
нятиях кружка изучалась также во-
енная психология и методы ведение
пропагандистской войны. Одно из
выступлений полковника Н.А. Бига-
ева называлось «Психика и техника»
и было посвящено «механизмам раз-
ложения духа армии противника и
его народных масс». Поднимались
вопросы о роли армии в государстве.
Особое внимание в 1930-е годы уде-
лялось анализу международных от-
ношений, изменению геополитичес-
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кой обстановки в Европе и на Даль-
нем Востоке.

Кружок поддерживал непосредст-
венную связь с профессором Акаде-
мии Генерального штаба генералом
Николаем Николаевичем Голови-
ным, который организовал Высшие
военно-научные курсы в Париже, а
позднее в Белграде. Участники круж-
ка высоко ценили работы генерал-
лейтенанта Н.Н. Головина о России в
мировой войне (своеобразным обоб-
щением стал вышедший в Париже в
1939 году его солидный двухтомный
труд «Военные усилия России в ми-
ровой войне», в России эта книга
впервые увидела свет в 2001 году). В
них он показал решающую роль Рос-
сии в победе стран Антанты в миро-
вой войне. По его подсчетам, на до-
лю России выпало в 3 раза больше
«военного напряжения в сравнении с
нашими союзниками».

В кружке выступали приезжавшие в
Чехословакию военные специалисты,
жившие в других странах. Предложе-
ние выступить с лекцией получил, на-
пример, приезжавший в 1928 году в
ЧСР генерал от инфантерии Дмитрий
Григорьевич Щербачёв, один из выс-
ших военачальников мировой войны
(весной 1917 он являлся помощником
Главнокомандующего армиями Ру-
мынского фронта, летом 1919 предста-
вителем Генерального штаба при со-
юзном Верховном командовании),
стяжавший славу и доброе имя.

Подчеркнем, что в работе кружка
участвовали и чехословацкие воен-
ные. Подполковник чехословацкого
Генерального штаба Ф. Погунек про-
читал три доклада, две лекции – пол-
ковник чехословацкого Генерального
штаба Й. Новозамский, одну лек-
цию – генерал чехословацкого Гене-
рального штаба В. Лужа и одну лек-
цию – майор чехословацкой армии
К.Л. Капнин. На лекциях постоянно
присутствовали офицеры чехосло-
вацкой армии и ее генерального шта-
ба, в частности. Кружок поддерживал
связь с чехословацким Военно-науч-
ным обществом (Сeskoslovensky
vedecky vojensky ustav, дословно Чехо-
словацким научным военным инсти-
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тутом). В знак признательности за
моральную и материальную поддерж-
ку президент этого общества полков-
ник Й. Чермак и его генеральный се-
кретарь майор Ф. Кучера были избра-
ны почетными членами кружка.

Кроме военных, для чтения лекций
привлекались и гражданские специа-
листы. Инженер П.П. Юренев про-
анализировал роль железных дорог в
мировой войне. Л.Ф. Магеровский
провел цикл лекций на тему «Армия и
государство». Славист Д.Н. Вергун
выступил дважды. Тема первой лек-
ции – «История славянства в карти-
нах Алоиса Мухи», а второй – «У Рад-
ко-Дмитриева». Н.И. Астров расска-
зывал о роли общественности в орга-
низации тыла современной войны (на
основе русского опыта), П.А. Скач-
ков также остановился на организа-
ции тыла в современной войне.
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Великий князь Николай
Николаевич старший

Генерал Михаил Дмитриевич
Скобелев (справа)

Следует особо отметить высокую
квалификацию и опыт лекторского
состава кружка. Первым руководите-
лем кружка стал профессор, генерал
М.А. Иностранцев, отметивший в
1928 году 25-летний юбилей военно-
научной и военно-педагогической де-
ятельности. 15 октября 1931 года его
сменил генерал П.Ф. Рябиков. После
смерти последнего, 27 августа 1932 го-
да, руководителем кружка был избран
генерал-лейтенант Генерального шта-
ба М.Г. Михеев, а его заместителем –
генерал-майор Генерального штаба
М.М. Зинкевич. С января 1935 года
кружок возглавлял генерал-майор Ев-
гений Григорьевич Булюбаш.

Лекции, как правило, проводились
раз в неделю. Начинались все собра-
ния, лекции и доклады по-военному
точно в 18:30. Количество слушателей
иногда доходило до 200–250 человек.
В конце 1920-х средняя посещаемость
занятий была свыше 100 человек, по-
зднее число слушателей несколько
уменьшилось.

Кроме лекций и докладов, в кружке
велись семинары, проводились тор-
жественные собрания и заседания,
посвященные юбилейным датам, ли-
бо отдельным историческим и воен-
ным деятелям. Так, 27 июля 1931 года
отмечали 100-летнюю годовщину со
дня рождения Главнокомандующего

Русской армией на Балканах во время
Русско-Турецкой войны 1877–1878
годов его императорского высочества
великого князя Николая Николаеви-
ча старшего (1831–1891), 5 октября
1932 года в аудитории РНУ (на Кра-
ковской, 8) состоялось собрание па-
мяти профессора генерала П.Ф. Ря-
бикова, через неделю было проведе-
но торжественное заседание по слу-
чаю 5-летия научной деятельности
кружка и 50-летия со дня смерти ге-
нерала М.Д. Скобелева, а 26 октября
того же года прошло торжественное
заседание, посвященное 100-летию
со дня рождения великого князя Ми-
хаила Николаевича. Для участников
кружка организовывались специаль-
ные исторические экскурсии под ру-
ководством проф. Д.Н. Вергуна.

В 1930 году при кружке были орга-
низованы курсы высших военных
знаний с программой для государст-
венных высших учебных заведений.
На курсах читались лекции для под-
готовленной аудитории по высшим
военно-научным дисциплинам. Ру-
ководил курсами профессор, генерал
М.А. Иностранцев, привлекавший
для чтения лекций и ряд граждан-
ских ученых (профессоров А.А. Вил-
кова, А.Н. Фатеева, приват-доцентов
Н.С. Жекулина и В.В. Саханева). Для
молодежи были открыты курсы при-
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кладных военных знаний под руко-
водством капитана В.И. Гепнера.

Вначале кружок не имел никаких
денежных средств, но все же вел ра-
боту, затем небольшую поддержку
кружку оказывал РНУ (РСУ). С 1 но-
ября 1928 по 1 октября 1932 года на
нужды кружка по изучению мировой
войны было отпущено РНУ 7900 че-
хословацких крон. Кроме того круж-
ком было получено от Чехословацко-
го научного военного института
с 1929 по 1931 годы 6 тысяч крон.
С 1932, ввиду стесненных средств са-
мого Университета, эта поддержка
прекратилась. В результате денег на
оплату 15 профессорам не было отпу-
щено. В этой связи руководитель
кружка, в то время генерал-лейтенант
Генерального штаба М.Г. Михеев, и
секретарь, полковник Н.А. Бигаев,
обращались за помощью к начальни-
ку Военной канцелярии президента
Чехословацкой республики генералу
С. Благе. В этом обращении от 9 ян-
варя 1933 года в частности говори-
лось, что за 6 лет существования в
кружке прочитано 170 часов лекций и
докладов и совершена 21 историчес-
кая экскурсия. Количество слушате-
лей составило 7500 человек при сред-
ней посещаемости 44 слушателя.
Специально подчеркивалось, что сре-
ди слушателей можно видеть офице-
ров чехословацкой армии и ее Гене-
рального штаба. Руководство кружка
просило выделить хотя бы 6 тысяч
крон в год, обращая внимание на то,
что только русские офицерские орга-
низации в Чехословакии не получали
никакой денежной помощи от прави-
тельства ЧСР, но вплоть до 1933 года
«сохраняли свое лицо, всё больше и
больше разрастаясь и укрепляясь».

Военные историки, преподаватели
кружка участвовали в работе и других
эмигрантских учреждений и организа-
ций: Русского исторического общест-
ва (где В.В. Добрынин прочитал 7 лек-
ций, в том числе «Россия в Первой ми-
ровой войне»), историко-философ-
ского отделения РНУ (профессор
М.А. Иностранцев в 1929–1930 учеб-
ном году выступил с лекцией «Фош
как военный мыслитель и военачаль-

ник»), печатались в эмигрантской
прессе. Особо тесные связи установи-
лись у участников кружка с «Русским
военным вестником», газетой, выхо-
дившей в Белграде с 1925 года.

В середине 1930-х кружок был реор-
ганизован, основной центр тяжести
был перенесен на Школу военно-на-
учных знаний, но Кружок по изуче-
нию мировой войны продолжал дей-
ствовать вплоть до конца 1930-х го-
дов, и, судя по тематике докладов, его
участников очень занимала проблема
организации и боеспособности Крас-
ной армии. 

Заключение к отчету о деятельнос-
ти членов кружка, составленному в
сентябре 1932 года, звучит как свое-
образный завет потомкам: «Задачи на
будущее: в Великой войне победы
одерживали не гениальные полко-
водцы, а государства – коллективная
подготовка армий и населения, мо-
ральное единение офицера, солдата и
гражданской общественности. По-
этому нужен живой интерес к армии
всех образованных людей, а не толь-
ко специалистов-профессоров. Ар-
мия вне личных и групповых интере-
сов, она служит идее всего государст-
ва, идее нации».

В заключение отмечу, что некоторые
труды русских военных историков-
эмигрантов всё еще не изданы (хра-
нятся в рукописях), многие из опубли-
кованных работ стали редкими и ма-
лодоступными книгами. Как рукопи-
си, так и печатные труды ждут своих
исследователей, специалистов по во-
енной истории, чтобы определить их
ценность и значение на момент напи-
сания и сегодня, учитывая современ-
ные наработки. Конечно, изучать
Первую мировую на высоком научном
уровне эмигрантам было сложно из-за
отсутствия доступа к надлежащим до-
кументам, но всё же думается, что их
труд не пропал даром, они заложили
традиции изучения Первой мировой
войны, внесли свой вклад в научную
разработку отдельных проблем. Что
касается просветительской и образо-
вательной составляющей их деятель-
ности в ЧСР, то она, на наш взгляд, ре-
ализовалась полностью.
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Еще один способ 
улучшить память

Еще одна группа амери�
канских ученых установи�
ла, что если в момент, ког�
да человек пытается за�
помнить информацию,
крепко сжать правую руку
в кулак, процесс запоми�
нания пройдет успешнее.
Оказывается, такое дви�
жение активирует области
мозга, которые отвечают
за хранение воспомина�
ний. А вот чтобы вспом�
нить важную информа�
цию, нужно сжать в кулак
левую руку. Этот жест сти�
мулирует зоны головного
мозга, ответственные за
извлечение данных.

Интересно, что такие вы�
воды сделаны в результа�
те эксперимента. Добро�
вольцам, разделенным на
две группы, предложили
запомнить список из 72
слов. Лучшие результаты

показали те, кто сопро�
вождали процесс запоми�
нания и воспроизведения
сжиманием кулаков.

Таблетка против 
воспаления

Американские и изра�
ильские физиологи со�
здали таблетку, компо�
ненты которой действуют
только в месте воспале�
ния. В ее состав входит
белок, молекулы которого
состоят из двух доменов.
Один представляет собой
функциональную часть, а
второй является мощным

лекарством. Изначально
это лекарство не активно,
однако через некоторое
время его молекулы лока�
лизуются в области вос�
паления, белок расщеп�
ляется, и лекарство начи�
нает работать.

По мнению ученых, пре�
парат позволит уменьшить
степень проявления побоч�
ных эффектов.

Бедность – это диагноз

Исследователи из США
выяснили, что бедность
влияет на детей на психо�
логическом уровне. Ис�
следовав мозг более сот�
ни ребят, физиологи уста�
новили, что объем серого
вещества у детей из бед�
ных семей был гораздо
ниже, чем у их ровесников
из финансово благополуч�
ных семей.

Вероятно, это связано с
тем, что у бедных детей
слишком мало еды и ве�
щей, которые нужны для
развития мозга, наоборот,
им приходится сталки�
ваться со множеством
факторов, которые это
развитие подавляют. По�
этому ученые считают, что
бедность нужно относить и
к медицинской проблеме.

Сон восстанавливает
память

Американские физиологи
изучили взаимосвязь меж�
ду качеством сна и часто�
той забывания информа�
ции и установили, что лю�
ди, которые по ночам вы�
сыпаются, значительно ре�
же страдают забывчивос�
тью. 7–8 часовой сон спо�
собствует сохранению вос�
поминаний и их накопле�
нию в головном мозге. Это
объясняется так: во время
сна образуется дофамин,
который участвует в про�
цессах обучения. Его нор�

мальный уровень (который
устанавливается, если че�
ловек выспался) не позво�
ляет впасть в депрессию

или эйфорию, а вот при не�
достатке дофамина чувст�
вуется усталость и отсутст�
вие мотивации к любой де�
ятельности.

По мнению ученых, сон
защищает головной мозг и
предотвращает забывание
информации.

Шоколад развивает 
депрессию

Американские ученые яв�
но вознамерились обо�
гнать британских по коли�
честву более чем ориги�
нальных исследований. На
сей раз отличились дието�
логи из Университета Ка�
лифорнии, которые уста�
новили, что любители шо�
колада чаще других впада�
ют в депрессию.

Были проведены иссле�
дования с участием почти
тысячи совершеннолетних
людей обоего пола. Так вот,
было установлено, что чем
больше они съедают шоко�
лада, тем их настроение
становится хуже. Любите�
ли этого лакомства страда�
ют депрессиями чаще тех,
кто потребляет его нерегу�
лярно и в небольших коли�
чествах.

Ученые говорят, что шо�
колад, как и алкоголь, мо�
жет приносить кратковре�
менную пользу, а долго�
срочное воздействие шо�
колада на настроение ока�
зывается негативным. Кро�
ме того, исследователи до�
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пускают, что шоколад мо�
жет быть прямой причиной
депрессии.

Отличники склонны 
к психическим 
заболеваниям

А вот британские ученые
заявили, что отличники в
четыре раза больше риску�
ют заболеть какими�ни�
будь психическими расст�
ройствами, нежели обыч�
ные ученики.

Разумеется, этот вывод
основан на исследовани�
ях, в данном случае экс�
перты проанализировали
успеваемость почти 714
тысяч школьников, кото�
рые завершили среднее
образование в 1988–1997
годах (успеваемость оце�
нивалась по результатам
экзаменов, которые уча�
щиеся сдавали в возрасте
15–16 лет). Затем полу�
ченные данные сравнили
со статистикой госпитали�
заций с диагнозом «бипо�
лярное аффективное рас�
стройство».

Так вот, ученики, получав�
шие только отличные оцен�
ки, страдали биполярным
расстройством почти в че�
тыре раза чаще, чем учени�
ки со средней успеваемос�
тью. Кроме того, пациенты
с таким расстройством, как
правило, с большим успе�
хом занимались музыкой и
иностранными языками.

Ученые смогут 
вылечить 
от слабоумия

Немецкие ученые разра�
ботали препарат, который
может быть использован
при лечении заболеваний
головного мозга. Утверж�
дается, что снадобье мо�
жет уменьшать гиперак�
тивность отдельных групп
нервных клеток, таким
образом стабилизируя

работу человеческого го�
ловного мозга и способ�
ствуя нормализации мы�
шления и когнитивных
функций.

Пока испытания прово�
дятся на грызунах. В слу�
чае их успешного заверше�
ния препарат может стать
основой для средства
борьбы с болезнью Альц�
геймера.

О пользе маминой
любви 

Ученые выяснили, что по�
мимо всего прочего мами�
на любовь напрямую влия�
ет на размер мозга ребен�
ка. Точнее, это основное
условие для нормального
его развития.

В ходе исследования из�
мерили мозг 2–3�летних
детей, которые воспиты�
вались в разных условиях.
Где�то ребенком занима�
лась мама, в других случа�
ях она перекладывала ос�
новную часть работы на
нянь. Как выяснилось, у
детей, которыми занима�
лась мама, мозг рос на�
много быстрее, и на нем
было меньше темных уча�
стков по сравнению с те�
ми малышами, которые
недополучали материн�
ское внимание.

По мнению физиологов,
чем больше мозг у ребен�
ка, тем он умнее. А вот не�
большой мозг часто встре�
чается у людей с преступ�
ными наклонностями.

В лаборатории вырас�
тили молочную железу

Специалисты мюнхенско�
го Центра Гельмгольца по
исследованию окружаю�
щей среды и здоровья бук�
вально вырастили женскую
грудь. За основу работы
были взяты здоровые тка�
ни молочной железы у жен�
щин, перенесших опера�

ции по уменьшению груди.
Стволовые клетки помеща�
ли в коллагеновый гель
различной плотности. Та�
кие клетки задействовали
потому, что за их счет про�
исходит не только выра�
ботка молока, но и после�
дующее восстановление
грудной железы.

В более плотном геле
клетки вели себя так же,
как и при онкологических
заболеваниях. Попутно
открытый учеными метод
«моделирования рака»
поможет отследить рас�
пространение злокачест�
венных клеток и найти пу�
ти лечения.

Чтение избавит 
от ночных кошмаров

Британские ученые до�
казали, что чтение книг
может сделать человека
добрее. В эксперименте,
участниками которого
стали четыре тысячи чи�
тателей, было проанали�
зировано их психическое
и физическое состояние.
Оказалось, что чтение
благоприятно сказывает�
ся на самочувствии чело�
века. Те, кто регулярно
читает литературу, опи�
сывали свое состояние
как позитивное, спали
крепко и без кошмаров,
не отмечали признаков
депрессии, у них не было
проблем с аппетитом. По�
мимо этого, было отмече�
но, что чтение делает та�
ких людей более склон�
ными к общению и сопе�
реживанию.

Разумеется, читаемые
книги должны быть доб�
рыми.
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Атлантида–наука будущего

Шло лето 1945 года, лето нашей Побе-
ды. Москву отмывали, красили стены,
ремонтировали разрушенное, сажали
деревья и цветы. Женщины снова носи-
ли платья, а дети играли в скверах…

А он умирал. Тело сводили судороги;
глаза застилал туман… Диагноз врачей
был приговором – «вирусное заболе-
вание центральной нервной системы».

В один из дней, в клинике, где его пы-
тались лечить, склонившийся над ним
врач неожиданно уловил из уст больно-
го явственно произнесенную фразу: 

П Е Р В Ы Й  Р О С С И Й С К И Й

Елена Съянова

«Выслушай же, Сократ, сказание хоть и
очень странное, но совершенно достовер"
ное, как заявил некогда мудрейший из се"
ми мудрых Солон…»

Врач оказался разносторонне обра-
зованным человеком; он вспомнил,
что этими словами великий греческий
философ Платон начинает свой зна-
менитый диалог «Критий», в котором
впервые говорит о погубленной бога-
ми загадочной стране Атлантиде…

Глаза больного смотрели осмыслен-
но… Присев на край постели, врач от-

Необходимо осознать, наконец, космичность жизни,
следует привыкнуть к этому осознанию, чтобы понять
устои грядущего мира. Самая красивая сказка – есть
фактическая реальность.

Николай Рерих
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вечал, что, по его мнению, Платон про-
сто выдумал Атлантиду для обоснова-
ния своего «идеального государства».
Незаметно они вступили в диалог…

И странное дело – с этого дня смер-
тельно больной пациент начал не то
чтобы выздоравливать – изменения в
его организме носили необратимый ха-
рактер, – а словно бы выбираться на
этот свет. Его речь сделалась связной,
размышления логичными, в глазах по-
явился интерес к происходящему, а
главное – желание жить. У наблюдав-
ших его специалистов создавалось ощу-
щение, что в этом человеке открылся
новый источник духовных сил, который
сможет еще долгие годы питать и под-
держивать парализованное тело.

И они не ошиблись.
Его звали Николай Феодосьевич

Жиров. Родился в Киеве, в дворян-
ской семье. С детства увлекся химией,
самостоятельно изучал иностранные
языки, в том числе и восточные, мно-
го читал по истории мировых цивили-
заций. Еще будучи молодым челове-
ком, благодаря опубликованным тру-
дам, стал известен не только в СССР,
но и за рубежом. Ему была уготована
судьба серьезного ученого, вдумчиво-
го смелого экспериментатора.

Но началась война.
Жиров занялся организацией про-

изводства светящихся составов (лю-
минофоров) для противовоздушной
обороны; работал с твердотоплив-
ными ракетными снарядами (типа
«Катюша»).

6 июля 1945 года кандидат химичес-
ких наук, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, старший лейте-
нант Николай Жиров был срочно вы-
зван на Лубянку «для получения спе-
циального задания».

Только что из Нижней Силезии был
доставлен в Москву большой архив
какого-то «научного» института, орга-
низованного под эгидой Генриха
Гиммлера. Институт этот назывался
«Наследие предков»; чтобы работать с
его документами, нужны были специ-
алисты по «древним цивилизациям»,
знающие языки, имеющие представ-
ление о расшифровке криптограмм и
прочее. И Жиров подумал, что, веро-

ятно, потребовались его знания имен-
но в этих областях.

Однако задание Лубянки оказалось
иного рода.

«Срочно отправляйтесь в Герма-
нию, – сказали Жирову. Там одна
сволочь, из главных нацистских бонз,
находясь в плену у американцев, со-
гласилась им что-то показать – не то
ракеты с биоголовками, не то какой-
то газ. В общем, спецхимия, как раз
по вашей части. Получите удостове-
рение уполномоченного Особого ко-
митета ГКО, с самыми широкими
полномочиями, и – вперед».

Здесь придется сделать одно уточ-
нение.

Помните «Семнадцать мгновений вес"
ны?» Увы, Штирлиц, под именем «госпо"
дина Бользина», весной 1945 года, про"
живая в Бабельсберге, под Берлином,
никак не мог работать на «химическом
предприятии имени Роберта Лея», как о
том сказано в фильме.

Во"первых, это секретное предприятие,
входившее в концерн нобелевского лауре"
ата Боша, ещё зимой 1944 года было пере"
ведено в Южную Баварию и получило на"
именование «объект 3Z».

Во"вторых, как стало известно из ма"
териалов Нюрнбергского трибунала, на
«объекте» производились работы по со"
зданию секретных химических техноло"
гий военного назначения. «Объект»
имел два уровня: в «нижних цехах» тру"
дились рабочие и инженеры"военно"
пленные, в основном – советские, фран"
цузские и бельгийские. На втором, верх"
нем уровне, работали немцы; иногда
они спускались вниз, естественно, в

Николай Феодосьевич Жиров
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го спецснаряжении. Однако после каждого

такого спуска немецкие инженеры про"
ходили «шестимесячную реабилита"
цию» в закрытом санатории. Большин"
ство из них, тем не менее, получало диа"
гноз, связанный с заболеванием цент"
ральной нервной системы.

Так что, если бы инженер Бользин там
поработал, то не стало бы Штирлица!

В начале лета 1945 года бывший
вождь бывшего Трудового фронта,
доктор химических наук Роберт Лей –
та самая «сволочь», о которой Жирову
говорили на Лубянке – предложил
американским оккупационным влас-
тям посетить подземный «объект 3Z».

Лей проинформировал американ-
цев, что «объект» представляет собой
смертельную угрозу для всего юга
Германии, поскольку там была совер-
шена военнопленными диверсия, и
часть контейнеров, возможно, раз-
герметизирована.

Выполняя союзнические обяза-
тельства в связи с войной против
Японии, американцы пригласили на
«объект» советского специалиста по
«спецхимии».

Им и оказался Николай Жиров.
Прибыли на место… Сразу стало яс-

но: не укажи Лей «нужный квадрат»
поисков, «объект» еще долго не нашли
бы. И прятать, и маскировать спрятан-
ное немцы умели!

Прибывшее с химиками специаль-
ное подразделение расчистило вход.
Подъемники оказались исправными.
В общем... нужно было отправляться.

Сначала предполагалось, что Лей

спустится первым. Он не возражал,
однако, пока победители совещались,
стоял с ухмылкой, давая понять, что
если сделает это, то до суда, скорее
всего, не доживет. Такой риск исклю-
чался: бывший вождь Трудового фрон-
та и бывший начальник организаци-
онного отдела НСДАП в списке глав-
ных нацистских преступников стоял
под номером 4, и его ожидал суд.

Американские химики тоже медли-
ли – рисковать жизнью после войны
никому не хотелось.

А коммунист Жиров твердо знал од-
но – задание он обязан выполнить,
как выполнял до сих пор все задания, а
ведь ему – экспериментатору проти-
вовоздушной обороны – порой прихо-
дилось в буквальном смысле вызывать
огонь на себя.

И Жиров спустился в злополучную
шахту.

Еще одно уточнение. Все отчеты о коман"
дировке Жирова в Германию летом 1945 го"
да до сих пор засекречены. Однако…

В следственных материалах по делу
военного преступника, гаупштурмфюре"
ра СС, доктора Хирта имеются сведения
о том, что «объект 3Z» с 1944 года яв"
лялся одним из главных «поставщиков
биологического материала» для страс"
бургского Анатомического института,
который Хирт создал под эгидой СС.

Август Хирт представлял собой жут-
коватую личность – смесь садиста и
ученого-фанатика, готового экспери-
ментировать при любых обстоятельст-
вах и даже на самом себе. Что он и
проделал однажды, экспериментируя
с ипритом.

И если у Августа Хирта, готовившего
химическое поражение всей террито-
рии Европы, был в этом мире антипод,
то это именно Николай Жиров – чело-
век, подвергший себя смертельной
опасности, чтобы, помимо научных
целей, спасти от возможного зараже-
ния поверженную Германию.

Сопоставлению подлежат лишь диа-
гнозы этих двоих: экспериментируя с
ипритом, Хирт получил кровоизлия-
ние в легкие. После посещения «объ-
екта 3Z» Жиров также лечился от кро-
воизлияния в легкие. Это был его пер-
вый, самый простой диагноз…
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТОЧНЕНИЕ:
Родственники Николая Жирова после

его смерти вспоминали, что Николай Фео"
досьевич рассказывал о том, что во время
своей командировки в Германию, входил в
состав группы, занимавшейся изучением
немецких ракет Фау.

Возможно, они сделали это под влияни"
ем огромного интереса к личности Жиро"
ва, а также – новейших публикаций.

Дело в том, что немецкий «проект Фау"1
и 2» до сих пор остается чрезвычайно при"
тягательным для современных исследова"
телей всевозможных оккультно"эзотери"
ческих течений. Конечно, не из"за техни"
ческих подробностей. А из"за чего же?

В 1936 году в рамках Технического
управления Люфтваффе была запуще-
на так называемая «ракетная програм-
ма». Молодому инженеру Вернеру
Брауну было поручено выбрать место,
где в будущем можно расположить аэ-
родромы (полигоны) для испытаний.
Браун нашел несколько вполне подхо-
дящих площадок…

Но неожиданно место для ракетного
полигона было указано из …ведомства
Гиммлера.

Указующий перст рейхсфюрера
ткнул сначала в остров Рюген, где
находилось святилище бога Святого-
ра Атланта и где эсэсовские «ученые»
с 1935 года яростно бурили гигант-
ские скважины для проверки теории
«Полой земли». Однако, после бур-

ных протестов энергичного Брауна и
его сотрудников, Гиммлер согласил-
ся на остров Узедом (в Балтийском
море), на севере которого находи-
лась уютная рыбацкая деревенька
Пенемюнде. В общем, весь этот рай-
он Балтики считался священным,
поскольку, как утверждали «специа-
листы» Гиммлера, где-то здесь был
некогда центр арийско-христиан-
ской проторелигии и проживали
жрецы-арманисты, утвердившие
культ Луны. Здесь же следовало ис-
кать энергетические карты, а также
древний труд под названием Книга
Катастрофы Атлантиды.

В апреле 1945 года, когда Третий
рейх неумолимо катился к своему
краху, ракетчики Брауна были выве-
зены на юг, в район лыжного курорта
Гармиш-Партенкирхен, где и сда-
лись американцам.

Если верить документам, группа на-
ших ракетчиков получила в свое рас-
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Производство крылатых
ракет Фау-1
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Вернер фон Браун

поряжение лишь часть баллистичес-
кой ракеты Фау 2 и начала с ней рабо-
тать далеко и от Южной Баварии, и от
Пенемюнде, и только в конце октября,
когда командировка Жирова уже вы-
нужденно завершилась.

После спуска в шахту 3Z Николай
Феодосьевич Жиров вернулся в Моск-
ву тяжело и неизлечимо больным че-
ловеком. И сначала всем казалось, что
он обречен.

А потом произошел тот счастливый
случай, когда лечивший Жирова врач
неожиданно для себя нашел такое
средство, которое помогло.

Врач и пациент потом много беседо-
вали и, конечно же, спорили о «про-
блеме Атлантиды».

Суть этих споров Николай Феодось-
евич Жиров позже выразит и в собст-
венных исследованиях, и редактируя
работы других авторов.

Например, в предисловии к книге
известного польского атлантолога Лю-
двига Зандлера он напишет:

«В течение двух тысячелетий продолжа"
ется спор вокруг легендарной Атлантиды.
Одни считают проблему Атлантиды не за"
служивающим внимания вымыслом; дру"
гие – решением загадки, раскрывающей

истоки культуры человечества. Особенно
возрос интерес к ней в последние десяти"
летия, когда развитие науки потребовало
пересмотреть и переосмыслить положе"
ния, казавшиеся до недавнего времени ус"
тановленными и незыблемыми. Пожалуй,
именно поэтому рано сдавать проблему
Атлантиды в архив человеческих за�
блуждений».

Напомню, что врач, лечивший Жи-
рова, придерживался традиционной
гипотезы, он считал, что Платон сочи-
нил свою Атлантиду, как сочиняют
фантастические романы.

Вот текст платоновского «диалога»,
на который обычно ссылаются для
подтверждения этой точки зрения:

«… Ведь некогда, Солон, до великой
катастрофы потопа, у нынешних афинян
был город, сильнейший в делах военных,
но особенно сильный отличным по всем
частям законодательством. Ему припи"
сывают прекраснейшие дела и прекрас"
нейшее гражданское устройство из всех,
какие, по дошедшим до нас слухам, су"
ществовали под солнцем».

Дальше следует подробное изложе-
ние этого «прекраснейшего граждан-
ского устройства» с его сословиями,
классами, общественным устройст-
вом, законодательством и прочее.

Современные сверхточные измере-
ния, чувствительные датчики, усовер-
шенствованные способы определения
возраста находок с использованием
проникающих излучений, одним сло-
вом, всё, что в последние годы пришло
в археологию, поразительно часто под-
тверждает рассказы Платона. Напри-
мер, многолетняя научная экспедиция
Брауншвейгского университета обна-
ружила в некоторых древних странах
Востока рукотворные озера, гавани и
другие гидротехнические сооружения,
о которых речь идет в диалогах Плато-
на. За тридцать веков до новой эры фа-
раон Менес велел перегородить Нил
каменной плотиной и заставил реку об-
текать столицу древнего царства с юга.
А грандиозные постройки в Урарту!
Туннели для сбора грунтовой воды,
штольни высотой в человеческий рост,
тянувшиеся на многие десятки киломе-
тров. В Египте, Шумере, Вавилоне –
повсюду современные археологи нахо-
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дят свидетельства правдивости сооб-
щенных Платоном сведений. И как-то
не вяжется всё это с образом Платона-
сочинителя и фантазера!

Об Атлантиде около 460 года до но-
вой эры писал и историк Геродот:

«К этому соленому озеру прилегает гора,
которая называется Атлас. Она узка и со
всех сторон закруглена и так высока, что ее
вершину не видно, так как она всегда оку"
тана туманом, и летом и зимой. … От нее
получили название и местные жители, ко"
торых называют атлантами. Говорят, что
они не едят ничего живого и никогда не ви"
дят снов».

Историк Диодор Сицилийский,
живший в первом веке до новой эры,
автор фундаментального труда «Исто-
рическая библиотека» также пишет об
атлантах, живущих возле горы Атлас в
Северной Африке. Замечательно опи-
сывает и набеги на атлантов воинст-
венного племени амазонок. Описыва-
ет именно как вполне реальные исто-
рические события…

Плиний Старший, Посидоний,
Страбон, Элиан… все писали об Атлан-
тиде, как об исторической реальности.

Прокл в своих комментариях к «Ти-
мею», рассказывает о последователе
Платона, Кранторе, который около
260 года до новой эры специально
посетил Египет и видел в храме боги-
ни Нейт в Саисе колонны с надпися-
ми, рассказывающими историю Ат-
лантиды, огромного острова, преда-
ния о котором, идущие от предков,
сохраняются на протяжении жизни
многих и многих поколений.

Атлантида продолжала тревожить
воображение ученых и в средние века.
Известный философ Фрэнсис Бэкон в
утопии «Новая Атлантида» отождеств-
лял ее с Южной Америкой. По мне-
нию немецкого пастора Юргена Шпа-
нута, Атлантиду нужно искать в Се-
верном море, недалеко от острова
Гельголанд. А в начале XIX века велись
поиски от Юкатана до Монголии и от
Шпицбергена до острова Святой Еле-
ны. Атлантиду искали в Бразилии,
Скандинавии, Палестине, в проливе
Па-де-Кале и многих других местах.

И кто только ее не искал! Художник и
философ Николай Рерих, геолог, акаде-

мик Владимир Обручев, французский
ученый-океанолог Жак-Ив Кусто…

В XIX веке была очень популярна вер-
сия русского путешественника и учено-
го, академика Авраама Норова, предпо-
ложившего существование острова в
Средиземноморье. В наше время взгля-
ды исследователей всё чаще обращают-
ся к островам Крит и Тира (Стронгеле).
Многообразие версий объясняется тем,
что в мифах самых разных культур су-
ществуют сюжеты, подтверждающие
существование могучей древней прото-
цивилизации и ее гибель.

А каких только моделей гибели не су-
ществует! Есть и совсем экзотические…
Хотя и они имеют совершенно реальное
подтверждение – вот ведь в чем пара-
докс! Например, версия о том, что Ат-
лантиду погубила жошуй, «слабая вода».
Именно она якобы не удержала на плаву
корабли атлантов в войне с греками. Но
именно подобным свойством «слабос-
ти» действительно обладает вода в реке
Куньлунь в Китае. С чем связано это яв-
ление – пока непонятно, хотя известно,
что выталкивающие свойства воды зави-
сят от ее плотности и не зависят от силы
тяжести на планете. Ссылка на то, что
деревянные бревна и сделанные из них
корабли вдруг стали камнем идти под
воду, встречается в нескольких мифах и у
других народов. Серьезно интересовался
проблемой Атлантиды и такой бесспор-
ный авторитет, как наш великий ученый
Михаил Васильевич Ломоносов.

Первый труд Николая Жирова уви-
дел свет в 1959 году.

За эти четырнадцать лет прикован-
ный к постели ученый подверг доско-
нальному изучению и глубокому ана-
лизу огромное количество материала,
так или иначе связанного с историей
мировых цивилизаций. И взял на себя
смелость заявить о праве на рождение
новой науки – атлантологии.

Эта удивительная наука с самого на-
чала была честно и открыто заявлена
Жировым, как наука о проблемах.

Первая проблема – геолого-гео-
графическая. Иными словами – до-
казательство реальности существо-
вания в прошлом более или менее
обширного участка суши в Атланти-
ческом океане.
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Вторая – историко-этническая. Это
проблема самого происхождения ос-
новных народов нашей планеты, их
расселения и дальнейшего развития.

И, наконец, историческая, которая
включает в себя всю тысячелетнюю
историю развития взглядов на сущест-
вование Атлантиды и критический
анализ этих взглядов.

Жиров определил место находящей-
ся в стадии формирования атлантоло-
гии в одном из разделов биогеографии
четвертичного периода, учитывающе-
го геологические и палеобиологичес-
кие факторы, а также данные сравни-
тельной мифологии. В современных
словарях и энциклопедиях задача ат-
лантологии определяется, как «выяв-
ление рационального зерна в истори-
ческих источниках и мифах, в том чис-
ле и предании Платона». «Таким обра-
зом исследователь (Жиров) не ограни-
чивал эту дисциплину решением лишь

одной проблемы существования Ат-
лантиды, считая ее только исходной,
хотя и самой важной точкой».

Николай Феодосьевич Жиров спра-
ведливо полагал, что историческая ат-
лантология, сделавшись предметом спе-
циальных исследований, будет «читать-
ся» также и как захватывающий роман
о заблуждениях человеческой мысли.

Любопытное отступление:
Отбывая пожизненное заключение

в тюрьме Шпандау, бывший замес-
титель Гитлера и один из самых по-
следовательных мистиков своего
времени Рудольф Гесс в конце шес-
тидесятых – начале семидесятых го-
дов сумел использовать ослабление
тюремного режима. Гесс получал га-
зеты, книги, иногда самые свежие
публикации по проблемам, которые
его интересовали.

Реальное существование Атлантиды
было для Гесса аксиомой. Всех, кто
подвергал это сомнению, он считал
своими личными врагами. И прежде
всего Аристотеля.

Напомню, что Аристотель, называв-
ший себя учеником Платона, произнес
знаменитую фразу: «Платон мне друг,
но истина дороже» именно по поводу
Атлантиды. «Истина» по Аристотелю
заключалась в том, что Платон сочинил
Атлантиду в качестве предлога для из-
ложения своих политических взглядов
на проблему идеального государствен-
ного устройства. А потом он же, Пла-
тон, и отправил Атлантиду на дно, так
утверждал Аристотель.
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В одном из писем отцу в Шпандау
сын Гесса Вольф Рюдигер неосторож-
но привел довод о том, что, будучи
учеником Платона, Аристотель дол-
жен был хорошо знать и понимать сво-
его учителя, а потому Аристотелю
можно верить…

Как же в ответном письме Гесс-отец
набросился на Гесса-сына!

«Твой Аристотель был сопливым маль"
чишкой, когда Платон уже достиг преклон"
ных лет… и мало ли кто чьим учеником се"
бя объявит, чтобы потом позорить своего
Учителя!.. Платон был афинянином, а Ари"
стотель – да будет тебе известно – родил"
ся в Македонии и, прожив в Афинах много
лет, так и не получил афинского граждан"
ства … и его душила банальная зависть
провинциала!» (16 апреля 1977 года).

Но у Гесса имелись не одни только
кровные враги антиатлантологи, пося-
гавшие на святое. Продолжая полеми-
ку с сыном, он пишет:

«… Об Атлантиде я хотел бы говорить с
троими. Первый, безусловно, авторитет"
нейший Геродот. Второй – Диодор Сици"
лийский, третий – русский историк Нико"
лай Жиров, книгу которого я тебе настоя"
тельно рекомендую».

Можно предположить, что пристрастие
Гесса к первым двум историкам объясняет"
ся тем фактом, что сам он родился в Север"
ной Африке, в городе Александрия.

Чем объяснить интерес к статьям и кни"
гам Жирова?

Если учесть, что в одном из писем Гесс до"
вольно резко высмеял «Тайную доктрину»
Блаватской, а также и теорию «Полой зем"
ли» и, как он пишет, – «прочие фантазии»,
то напрашивается предположение, что хотя
бы в старости ум Гесса начал тяготеть к здо"
ровому прагматизму и серьезному анализу
реальных фактов, которыми и оперирует в
своих исследованиях Николай Жиров.

Современная атлантология – это
чрезвычайно живая, дискуссионная
наука. Однако две основных версии
местонахождения и гибели Атланти-
ды, пожалуй, уже определились.

Первая общепринятая: древняя ци-
вилизация Атлантиды располагалась в
Эгейском море, на острове Тира, и бы-
ла стерта с лица Земли мощнейшим
извержением вулкана Санторин около
1500 лет до новой эры. Период датиру-

ется по калий-аргоновому методу оп-
ределения возраста пепла. Этой гипо-
тезы придерживаются греческие архе-
ологи, американские ученые, извест-
ный советский исследователь Евгений
Малиновский и другие.

Иную точку зрения отстаивает, на-
пример, наш знаменитый ученый,
автор замечательной песни об атлан-
тах, держащих небо на каменных ру-
ках, Александр Городницкий. Он
считает, что следует доверять Плато-
ну и искать Атлантиду по другую сто-
рону Геркулесовых столбов, а именно
в Атлантическом океане.

«Я думаю, – говорит Городницкий, –
что сам факт существования Атлантиды,
в принципе, переворачивает всю исто"
рическую науку, именно потому, что тог"
да приходится предполагать, что сущест"
вует и правомерная теория катастроф,
по которой человеческая цивилизация
может возникать, развиваться, а затем и
гибнуть».

По каким причинам?
В этом вопросе таится еще один

мощнейший пласт современных ис-
следований, версий и гипотез. Сдвиги
литосферных плит, падения космичес-
ких тел, техногенные катастрофы…?

Но сам факт того, что человеческие
цивилизации, подобно самому чело-
веку, могут рождаться и гибнуть, и
снова рождаться в современном мире,
получил серьезную поддержку ученых
самых разных научных дисциплин.

Николай Феодосьевич Жиров скон-
чался в 1970 году, прожив 67 лет.

Прикованный к постели тяжелой бо-
лезнью, он не мог путешествовать, при-
нимать участие в экспедициях и архео-
логических раскопках, был ограничен и
в плане научного общения, но силой
своего пытливого аналитического ума
этот необычный человек сумел зало-
жить научное направление изучения
проблем Атлантиды и по сути – основы
атлантологии, как науки будущего.

Николай Рерих: «Через некоторое вре"
мя и это наше «разумное» и «рациональ"
ное» настоящее превратится в «архаичес"
кое» и «примитивное» прошлое и тоже
станет легендой...»
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Старая сказка 
об атлантах

С К Е П Т И К

Андрей Журавлев

Если отрешиться от километров
страниц, написанных об Атлантиде в
ХХ и в первые годы XXI века, в «сухом
остатке» окажутся несколько абзацев
из двух не полностью сохранившихся
диалогов великого Платона (427–347
до новой эры). Это «Тимей» и «Кри-
тий», в которых Атлантида описывает-
ся со слов Крития, передающего рас-
сказ одного из семи греческих мудре-
цов – Солона (между 640 и 635 – око-
ло 559 до новой эры) – как «сказание,
привезенное им сюда из Египта».
Причем Платон, отдавая должное уст-
ройству царства атлантов, подчерки-
вает, что их разбили далекие предки
его современников, то есть дикие гре-
ческие племена. Почему же атланты
не воспользовались своим чудо-ору-
жием или сверхразумом, которыми
наделяют их современные авторы?
Это – первое несоответствие.

Философ разместил Атлантиду за Ге-
ракловыми столбами (Гибралтар) на ост-
рове, который, впрочем, «превышал сво-
ими размерами Ливию и Азию, вместе

взятые», то есть известные грекам терри-
тории Африки и Азии – примерно с Ев-
ропу должен был бы быть по площади
островок. После же гибели Атлантиды,
погрузившейся в пучину, «море в тех ме-
стах стало вплоть до сего дня несудоход-
ным и недоступным по причине обмеле-
ния». Географическая часть диалога «Ти-
мей» легко проверяется геологическими
методами. А они – увы! – не выявляют в
Атлантическом океане обширных зато-
нувших территорий за всю его историю с
момента зарождения самого океана (он
начал раскрываться около 215 миллио-
нов лет назад). Второе несоответствие.

Некоторые геологи и археологи пыта-
ются привязать мифическую Атлантиду
к вполне реальной Минойской культу-
ре острова Тира (он же Фера, он же
Санторин) на том основании, что ост-
ров до извержения вулкана (в 1470 или
1500 году до новой эры) мог иметь фор-
му кольца, а Платон, мол, имел в виду
совсем иные Геракловы столбы, где-то
на Пелопоннесе. Эти суждения вряд ли
имеют под собой основание. Сам же ве-
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ликий философ довольно точно обри-
совал пределы греческой ойкумены:
«Мы живем лишь на небольшой части
земли от Фасиса до Геркулесовых стол-
бов, расположившись вокруг моря, как
муравьи или лягушки вокруг болота».
Болото – это весь Средиземноморский
бассейн, включая Черное и Азовское
моря; Фасисом называли реку Риони в
Колхиде, где располагались самые вос-
точные греческие колонии, а самые за-
падные находились в Испании, то есть у
Геркулесовых столбов. Причем с коло-
ниями метрополия поддерживала по-
стоянные торговые отношения морями.
Даже из Британии возили олово, как
сообщал Диодор Сицилийский. А Пи-
фей, возможно, еще при жизни Плато-
на достиг берегов Норвегии. Вот еще
одна привязка тоже из «Тимея»: «А
сверх того, по эту сторону пролива они
[атланты] овладели Ливией вплоть до
Египта и Европой вплоть до Тиррении».
Потому не стоит приписывать Платону
незнание географии.

Какие же удивительные вещи можно
увидеть в царстве атлантов со слов Пла-
тона? «… Прежде всего любые виды ис-
копаемых твердых и плавких металлов, и
в их числе то, что ныне известно лишь по
названию, а тогда существовало на деле:
самородный орихалк, извлекавшийся из
недр земли в различных местах остро-
ва…» Во времена Платона орихалк – ла-
тунь (сплав меди и цинка) – действи-
тельно был металлом, «по ценности ус-
тупавший… только золоту». Однако ни
сейчас, ни тогда самородная латунь не
добывалась по причине того, что образу-
ется она в дозах, которые способны
«увидеть» лишь мощные аналитические
приборы.

«Далее, все благовония, которые ныне
питает земля, будь то в корнях, в травах,
в древесине, в сочащихся смолах, в цве-
тах или плодах, – все это она рождала
там и отлично взращивала. Притом же и
всякий нежный плод и злак, который
мы употребляем в пищу или из которого
готовим хлеб, и разного рода овощи, а
равно и всякое дерево, приносящее яст-
ва, напитки или умащения… все это тог-
да под воздействием солнца священный
остров порождал прекрасным, изуми-
тельным и изобильным».

Столь длинная цитата из диалога
«Критий» здесь понадобилась, чтобы об-
ратить внимание на платоновскую идеа-
лизацию Атлантиды, – идеализацию до
уровня сказочного тридевятого государ-
ства в тридесятом государстве с молоч-
ными реками, кисельными берегами и
золотыми дворцами. «Всю внешнюю
поверхность храма, кроме акротериев,
они выложили серебром, акротерии
же – золотом, внутри взгляду являлся
потолок из слоновой кости, весь изукра-
шенный золотом, серебром и орихал-
ком…» Пытаясь превознести атлантов,
Платон не только настроил им золотых
дворцов, но и наделил их всеми видами
культурных растений. Это, на мой
взгляд, главное несоответствие.

Возможно, его слушатели и не замети-
ли подвоха, но человека, знакомого с ос-
новами современной биогеографии, осо-
бенно с трудами Николая Ивановича Ва-
вилова, сразу насторожит такое изоби-
лие. Гениальный биолог обнаружил, что
все разнообразие культурных растений
происходит из 12 центров, где эти расте-
ния возникли, были введены в культуру,
и где сосредоточено их наибольшее гене-
тическое разнообразие. Эти центры при-
мерно соответствуют территориям ос-
новных земледельческих цивилизаций.
Причем не было ни одной цивилизации,
которая не создала бы свои сорта куль-
турных растений, а также породы скота.
Откуда они затем распространялись по
странам и континентам. Исключение –
Атлантида, которой Платон приписал
чужие достижения в сельском хозяйстве.
А если их вычесть, не останется ровным
счетом ничего своего! Будь Атлантида
действительно развитым государством,
тем более мостом между Старым и Но-
вым Светом, будь она вообще реальнос-
тью, хоть и в далеком прошлом, остались
бы десятки культур и пород неизвестного
происхождения. Но таких нет…

И неудивительно. Ведь Платон писал
не о реальном государстве, а об идеаль-
ном. И, заметьте, не упоминал никаких
пирамид, которые по мнению «атланто-
логов» и есть важнейшее доказательство
единства древних цивилизаций. Потому
и спрятал концы в воду.

Читайте Платона, господа атлан-
тологи.
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В  в е ч н ы х  п о и с к а х  

Атлантиды

А К Т УА Л Ь Н Ы Й  К О М М Е Н ТА Р И Й

Александр Волков

Одна из загадок древней истории –
это судьба Атлантиды и ее гибель.
Рассказ об этом исчезнувшем остро-
ве сохранился лишь в двух диалогах
греческого философа Платона –
«Критии» и «Тимее». Сам Платон на-
звал его «истинной правдой» и при-
писал античному мудрецу Солону,
который жил двумя столетиями
раньше. В свою очередь, тот услышал
об Атлантиде, побывав в Египте – в
городе Саис. Здесь, расспрашивая
жрецов о древних временах, он узнал
про остров, что «превышал своими
размерами Ливию и Азию, вместе
взятые» и лежал по ту сторону Гиб-
ралтарского пролива.

Остров этот можно было назвать
«земным раем». Здешние богатства
привлекали жителей всех окрестных
стран. В Атлантиду спешили кораб-

ли, «отовсюду прибывали купцы, и
притом в таком множестве, что днем
и ночью слышались говор, шум и
стук». Торговое могущество атлантов
сочеталось с военной мощью. Люд-
ская сила не могла их победить. Жи-
тели Атлантиды ввергли в рабство
«все вообще страны по эту сторону
пролива». Однако против богов были
бессильны и они. «Пришел срок для
невиданных землетрясений и навод-
нений». Наконец, земля разверзлась
и «за одни ужасные сутки» поглотила
Атлантиду. Остров исчез, «погрузив-
шись в пучину». Произошло это око-
ло 9600 года до новой эры.

Большинство античных ученых (но
не все!) верили Платону. Так, географ
Страбон, описывая известные земли,
отметил: «История об острове Атлан-
тида, возможно, не является выдум-
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кой». Римский историк Аммиан
Марцеллин напоминал, что Атланти-
ческое море поглотило «остров более
обширный, чем вся Европа» – ост-
ров, который существовал «где-то».
Таков был античный ответ.

Прошли столетия. В XVI веке, в
эпоху Великих географических от-
крытий, загадку Атлантиды начали
решать сызнова, пытаясь найти ее
точное положение. Поначалу ее по-
мещали у берегов Америки, ведь ска-
зал же Платон, что с Атлантиды легко
было перебраться «на противолежа-
щий материк». Гипотеза о том, что
Америку заселили потомки атлантов,
станет позднее популярной.

Постепенно район поисков расши-
рился. Археологи, искавшие Атланти-
ду на кончике пера, открывали ее сле-
ды повсюду.
• Гренландия? Не соединяла ли она

когда-то Америку и Европу? Быть мо-
жет, в древние времена северные наро-
ды посуху бродили из одной части све-
та в другую?
• Сахара? Чем не Атлантида, земли

которой «давали воду в изобилии, и
притом удивительную на вкус»? Что,
если там было огромное озеро, опусто-
шенное землетрясением, и древние ат-
ланты бежали после этой беды, пали-
мые солнцем и гонимые жаждой? Их
потомками являются берберы.
• Озеро Титикака в горах Южной

Америки? Да, ведь оно лежит на высо-
когорном плато, по всему схожем с Ат-
лантидой, как ее описал Платон: «Весь
этот край лежал очень высоко и круто
обрывался к морю, но вся равнина,
окружавшая город и сама окруженная
горами, которые тянулись до самого
моря, являла собой ровную гладь».
• Азорские острова? Конечно. Непо-

далеку от них, на дне моря, обнаружи-
ли глыбы застывшей лавы. В таком
случае Атлантиду, как и Помпеи, погу-
бил вулкан.
• Троя? В 1990-е годы немецкий ар-

хеолог Эберхард Цанггер предполо-
жил, что под именем Атлантиды Пла-
тон описал Трою, пусть и заметно ис-
казил ее облик.
• Кипр? Осенью 2004 года появи-

лись сообщения о том, что «нечто по-

хожее» на Атлантиду найдено на дне
моря, к востоку от острова. Узнать чер-
ты забытой страны в подводных гря-
дах, впрочем, сумел лишь ее новояв-
ленный открыватель.
• Испания? В марте 2011 года архе-

олог из Хартфордского университета
Ричард Фройнд обнаружил в болоти-
стой местности к северу от Кадиса
следы античного города, который,
по его гипотезе, был уничтожен цу-
нами. В плане этот город имел форму
кольца. Но ведь и столица Атланти-
ды, лежавшая примерно в 10 киломе-
трах от моря, была окружена систе-
мой круглых каналов.

Более 10 тысяч книг повествуют
об Атлантиде. Десять тысяч книг, и
чуть ли не в каждой указаны новое

Страбон

Солон
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ли легендарной страны. В итоге со-
бытия, описанные Платоном, могли
протекать в период с 80 000 года до
новой эры вплоть до 1200 года до
новой эры.

На первой конференции атлантоло-
гов, состоявшейся в 2005 году в Гре-
ции, были установлены 24 критерия,
которым должно удовлетворять место,
где могла находиться Атлантида. Пока
таковых мест не найдено. Авторы ги-
потез неизменно фантазируют «на те-
му Платона», словно и не стремясь до-
читать его рассказ до конца.

Так неужели Атлантиды не было? Не
было острова, погрузившегося в море?
Острова, чьи жители бросали вызов
египтянам и афинянам? Сказочно бо-
гатого острова?

Еще в середине XIX века, обследуя
островок Тира (Фера), или Санторин,
лежавший в 120 километрах к северу
от Крита, французские археологи
удивленно отметили, что он покрыт
мощным слоем пепла и пемзы, под
которым лежит древнее поселение.
Его, видимо, погубило извержение
вулкана. Впрочем, особого интереса
это открытие не вызвало.

Между тем полвека спустя англий-
ский археолог Артур Эванс обнару-
жил на острове Крит следы великой
цивилизации. Четыре тысячи лет на-
зад здесь строили огромные дворцы,
расписывали их стены фресками, из-
готавливали изящную посуду, укра-
шения из золота и слоновой кости.
Сотни деревень и городов усеивали
остров. Он был так же густо населен,
как Атлантида Платона. Он был бо-
гат, прекрасен и велик. Древнегречес-
кая культура многим обязана крит-
ской. Однако около 1500 года до но-
вой эры Критская держава приходит в
упадок. Необъяснимый рок губит ее.
Она никогда не возродится.

Быть может, виной всему был вул-
кан Санторин? Но разве мог он угро-
жать Криту? «На таком удалении не-
чего бояться раскаленного пепла, а
землетрясение, вызванное вулкани-
ческой деятельностью, едва ощути-
мо» – таково было мнение скепти-
ков. Но они оказались посрамлены.

В 1950–1960-е годы была воссоздана
картина извержения вулкана Санто-
рин, одного из сильнейших вулкани-
ческих извержений на памяти челове-
чества. Сопровождалось оно мощной
приливной волной – цунами, которая
опустошила побережье Крита.

Случилась санторинская катастрофа
ровно за 900 лет до того, как Солон уз-
нал от египетских жрецов историю Ат-
лантиды. Ровно 900, а не 9000! И это
проливает свет на путаницу с датами.
Дело в том, что у египтян написание
этих чисел было схожим. Немудрено
чужеземцу ошибиться!

У Платона в его диалогах отмече-
но, что Атлантида состояла из двух
островов – небольшого круглого ос-
трова, посредине которого «стояла
гора, со всех сторон невысокая»,
увенчанная храмом Посейдона, а
также протяженного острова, частью
занятого равниной, частью – горами.
В этом описании вполне угадывают-
ся Крит и Санторин, посредине ко-
торого высился вулкан. Потом на
людей обрушились «огонь и вода».
Так погиб Санторин.

Очевидно, так погибла Атлантида.
О ее жителях забыли. В рассказе еги-
петских жрецов они превратились в
«атлантов».

…Стоит добавить, что огромный
вклад в изучение проблемы Атланти-
ды внес советский исследователь
Николай Феодосьевич Жиров
(1903–1970)*. Доктор химических
наук, рано вышедший на пенсию по
инвалидности, он посвятил себя во-
просам существования Атлантиды.
Его итоговая работа «Атлантида: ос-
новные проблемы атлантологии»
увидела свет в 1964 году, но, несмот-
ря на огромный интерес к этой теме,
была выпущена тиражом всего 12 ты-
сяч экземпляров. К счастью, для
всех, кто пребывает в вечных поис-
ках Атлантиды, она была переиздана
несколько лет назад московским из-
дательством «Вече».

* См. статью «Атлантида – наука будуще-
го» в этом номере журнала.
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Как сделать 
ППК?

М Е Д И Ц И Н А :  Н О В О С Т И  С  П Е Р Е Д Н Е ГО  К Р А Я

Николай Саблин

ППК – это первичные половые
клетки. Из них, путем развития, по-
лучаются зрелые – сперматозоиды
или яйцеклетки. Из слияния сперма-
тозоидов и яйцеклеток получаются
дети. Но у некоторых супружеских
пар они не получаются. Одной из
особенно частых причин этого бес-
плодия является порча вышеуказан-
ных ППК. Если б найти способ заме-
нить такие испорченные ППК, в
борьбе с бесплодием наступил бы
прорыв. Недавно первый шаг к этому
был сделан. Ученым лабораторий
Якуба Ханны из института Вейцмана
в Реховоте и Азима Сурани из Кемб-
риджа удалось создать искусственную
человеческую ППК. Но это не только
ободряющий практический успех.
Одновременно это большое научное
достижение. До сих пор создать ис-
кусственную ППК удалось только для
мыши. Это сделали в 2012 году Хаяши
и Сайто из университета в Киото.

В обоих случаях успех был достиг-
нут с помощью изучения стволовых
клеток. В последние годы в этой об-
ласти сделаны выдающиеся откры-
тия. Пожалуй, самым важным из них
было создание в 2006 году искусст-
венных стволовых клеток, подобных
природным эмбриональным. Ны-

нешнее создание мышиной и челове-
ческой ПКК тоже основано на этом
открытии.

Что это такое, однако, – искусст-
венные и эмбриональные стволовые
клетки? Ответ на этот вопрос требует
небольшого экскурса в эмбриологию.
Как все мы знаем, в результате опло-
дотворения, то есть слияния женской
и мужской половых клеток, образует-
ся зародышевая клетка, в которой по-
ловина хромосом (23) пришли от ма-
тери, а вторая половина (23) – от от-
ца. Среди этих 46 хромосом две
(Х и Y) – половые, от них зависит пол
будущего младенца. От матери он
всегда получает половую хромосому
Х, но от отца может получить либо Х
(и тогда это будет девочка), либо Y (и
тогда мальчик). Иными словами,
сперматозоид может нести в себе ли-
бо Х, либо Y, но яйцеклетка всегда не-
сет только Х. Запомним на время эту
деталь, она нам еще пригодится, и
вернемся к покинутой нами зароды-
шевой клетке, потому что, пока мы
говорили о хромосомах, с ней про-
изошли удивительные превраще-
ния – она начала делиться.

Когда делится обычная клетка, то
получившиеся дочерние клетки
прежде, чем вновь поделиться, долж-
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ны подрасти до размера материн-
ской. Но зародышевая клетка (зиго-
та) делится, не тратя времени на
рост: в ней появляются сначала 2,
потом 4, потом 8 клеток – всё в том
же объеме. В конце концов зигота
превращается в шарик из нескольких
сотен мелких клеточек. Влияя друг
на друга, они на 5-й день приобрета-
ют первые отличия друг от друга.
Часть из них образует трофобласт –
плотный наружный слой, которому
предназначено срастись с маткой,
создав плаценту, через которую плод
будет получать от мамы пищу, кисло-
род и тому подобное. Другая часть,
уплотнившись и сдвинувшись к од-
ному полюсу зародышевой клетки,
превращается в эмбриобласт или
«внутреннюю клеточную массу», ко-
торой предстоит другая судьба – об-
разовать все ткани и органы будуще-
го ребенка. На 9-й день эмбриобласт
разделяется сразу на три слоя, на-
ружный, средний и нижний. Клетки
наружного слоя впоследствии прира-
стут к плаценте; клеткам нижнего
слоя предназначено впоследствии
стать оболочкой желточного мешка;
а вот средний слой – о, его ждет са-
мая славная судьба!

Именно клеткам этого слоя (он на-
зывается эпибласт) как раз и пред-
стоит со временем превратиться в
высокоспециализированные клетки
всех органов и тканей эмбриона. Эти
специализированные клетки вырас-
тут из клеток эпибласта, которые по-
лучили название «стволовые клет-
ки». Точнее – эмбриональные ство-
ловые клетки (сокращенно ЭСК), и
вы сейчас поймете, почему необхо-
димо это уточнение. Пока же заме-
тим, что на данном этапе, в момент
образования эпибласта, об этих
клетках еще нельзя сказать: «это
клетка печени» или «это половая
клетка» – любая из них пока что мо-
жет стать предком любого типа кле-
ток взрослого организма. В них как
бы заключены все возможности (по-
тенции) дальнейшего развития, по-
этому эти клетки называют также
«плюрипотентными». Это и есть
главное отличие эмбриональных

стволовых клеток от эмбриональных
клеток на всех последующих этапах
развития зародыша. Потому что сра-
зу после этого клетки эпибласта на-
чинают разделяться на разные груп-
пы, которые послужат началом раз-
ным тканям организма – в том числе
и половым клеткам.

Замечу, что все эти первые этапы
дифференцировки клеток происхо-
дили под воздействием тех или иных
белков и других сигнальных веществ,
которые выделялись в том или ином
порядке в первых же клеточках заро-
дыша и проникали в соседние клетки,
вызывая в них нужные изменения.
Это означает, что если бы мы знали,
какие это белки и в каком порядке
они включаются в работу, мы могли
бы, имея исходный материал – эмб-
риональные стволовые клетки, – воз-
действовать на них этими белками и
получить, в зависимости от нашего
желания, зачатки любой ткани, в том
числе и предшественников половых
клеток, то есть ППК. Собственно,
именно выяснение того (сложнейше-
го) вопроса, какой именно набор бел-
ков и какой именно порядок их дей-
ствия приводят к ППК, и является за-
слугой сначала Хаяши и Сайто, а те-
перь Ханны и Сурани. Но, как уже
сказано, кроме решения этой чисто
научной задачи нужно еще иметь ис-
ходный материал, то есть плюрипо-
тентные ЭСК. А где их взять?

Это вопрос вопросов. Ведь, имея
достаточное количество таких ЭСК,
можно было бы тем же методом бел-
кового воздействия выращивать их
них клетки любого нужного нам типа
и заменять ими испорченные клетки
тех или иных органов или тканей. Но
где взять для этого эмбрионы? Вот
почему научные исследования выше-
описанных процессов делались (и де-
лаются), в основном, на мышах (а
также на мушках-дрозофилах и на
рыбках-данио) и лишь в немногих
особых случаях – на отторгнутых че-
ловеческих эмбрионах. И это позво-
ляет нам по достоинству оценить, ка-
кую революцию в науке (и практике)
произвел в 2006 году Яманака, кото-
рый после длительных эксперимен-
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тов нашел четыре гена белков, кото-
рые способны репрограммировать, –
то есть вернуть к плюрипотентному
эмбриональному состоянию, – лю-
бую взрослую телесную клетку. Прав-
да, это удается лишь для одной из
каждой тысячи исходных взрослых
клеток, да иногда она становится ра-
ковой, но лиха беда начало: вскоре
были уже найдены иные такие же ре-
программирующие факторы, хотя и
менее эффективные, но зато безопас-
ные, а теперь, что ни год, в этой обла-
сти делаются всё новые и новые ша-
ги, постепенно приближающие ме-
дицину к возможности широкого ис-
пользования таких искусственно
омоложенных клеток, столь же плю-
рипотентных, как природные ЭСК
(для отличия от настоящих ЭСК эти
клетки называют индуцированными
стволовыми, или иСК).

Так вот, Хаяши и Сайто в 2012 году
вскрыли белковые пути превращения
клеток мышиного эпибласта в мыши-
ные ППК, а затем, получив, по мето-
ду Яманаки, иСК из кожных клеток
взрослой мыши, подвергли их воз-
действию этих белков. В результате
сложной, тонкой и кропотливой ра-
боты они создали клетки, имевшие
все основные признаки мышиных
ППК. Для проверки они ввели их в
яички мышей-самцов и яичники мы-
шей-самок, и там эти ППК дали на-
чало сперматозоидам и яйцеклеткам
(правда, лишь в трети случаев).

Казалось, теперь очередь за челове-
ческими ППК – но не тут-то было:
они упорно не поддавались той про-
цедуре, с помощью которой были по-
лучены ППК мышей, и понять, поче-
му это так, сумел только Якуб Ханна.

Вернемся к ранним этапам эмбри-
онального развития. Вскоре после
образования в эпибласте первичные
половые клетки мигрируют в то мес-
то эмбриона, где к этому времени
уже возникли так называемые поло-
вые холмики – места будущих поло-
вых желез. Именно от ППК зависит,
в какие половые железы разовьются
эти холмики: ППК с Y-хромосомой
побуждают их к превращению в тка-
ни яичка, ППК с двумя Х-хромосо-

мами превращают свой холмик в
яичник. А потом половые железы, в
свою очередь, побуждают ППК к
превращению в половые клетки. Но
вот тут возникает существенная раз-
ница: у мужчин ППК превращаются
в так называемый сперматогенный
эпителий, клетки которого делятся
всю жизнь, производя всё новые и
новые сперматозоиды. У женщин же
ППК превращаются в незрелые яй-
цеклетки, которые закладываются
сразу на всю жизнь: в дальнейшем
они могут только отмирать, но не
возникать вновь.

Тем больше причин искать им ис-
кусственную замену, и тут мы возвра-
щаемся к работе Ханны. В 2013 году
он сумел преодолеть одну из труднос-
тей на этом пути. Дело в том, что иСК
мыши и иСК человека, созданные по
методу Яманаки, несколько разные: у
мыши после репрограммирования
взрослая клетка возвращается к со-
стоянию эпибласта до врастания эмб-
риона в матку, а у человека – к чуть
более позднему состоянию, когда
ППК уже отделились от прочих эмб-
риональных клеток. Понятно, что те
клетки, с которыми работают ученые,
происходят именно от «прочих» и при
репрограммировании возвращаются
к ним. Чтобы получить человеческие
ППК, нужно сначала вернуть иСК че-
ловека к более «наивному» состоя-
нию, а уже потом пытаться «доспеци-
ализировать» их до уровня ППК. И
вот в работе 2013 года Ханна показал,
с помощью какого набора белков
можно вернуть человеческую иСК к
«наивному» состоянию. А в 2014 году
он преодолел вторую трудность: вы-
яснил, что белковый путь, ведущий от
«наивной» иСК человека к его ППК,
тоже отличается от мышиного пути и,
найдя нужные белки и порядок их
воздействия на человеческую иСК,
сумел создать первую искусственную
ППК человека, имеющую все основ-
ные признаки натуральной.

«И это все? – скажет иной чита-
тель. – Такой маленький шаг?» А я
напомню ему слова Армстронга о ма-
леньком шаге для человека и боль-
шом для человечества.
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Нам кажется, что журналистка всё же
недооценивает патриотические сообра-
жения наших чиновников – даже петер-
бургских, а о московских мы уж и не го-
ворим. Тем более мы не говорим о депу-
татах, у которых, просто в силу их стату-
са, патриотизм выделяется регулярно,
как желудочный сок.

В сентябре 2014 года мэр Москвы,
выступая по телевидению, патриотич-
но заявил, что Москва могла бы обой-
тись без труда мигрантов из-за рубежа,
«но для этого их место должна занять
рабочая сила из других регионов Рос-
сии» (ИТАР-ТАСС, 7 сентября 2014).
Надо, сказал мэр, дать больше возмож-
ностей привлекать наших российских
граждан, например, из Тулы, Владими-

« Л И С А » В Г О С Т Я Х  У С К Е П Т И К А

Что мы знаем о лисе?.. Ничего. И то не все

Борис Заходер

«Чиновники Петербурга не скрывают, что делают ставку 

на внутреннюю миграцию… Россиян на работу берут не только 

из патриотических соображений».

Вера ЧЕРЕНЕВА. Патентная история.

«Российская газета» – «Экономика Северо"Запада», 13 января 2015 года

Опустынивание  
России
из патриотических    
соображений
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ра, Орла, и с этой целью необходимо
изменить экономические стимулы для
работодателей. Президент уже дал со-
ответствующее поручение.

Стоит ли удивляться, что эти слова
московского градоначальника были
встречены аплодисментами присут-
ствовавших!

Поручено – сделано. Не прошло и по-
лутора месяцев, как Государственная
Дума приняла во втором чтении законо-
проект, предусматривающий выплату
специальных субсидий работодателям,
которые привлекут к работе граждан РФ
из других регионов. Таким образом, па-
триотически пояснил вице-спикер Гос-
думы Андрей Исаев, «мы стараемся ци-
вилизованным путем заменить внеш-
нюю трудовую миграцию на внутрен-
нюю» (ТАСС, 21 ноября 2014). Дело в
том, развил свою мысль парламентарий,
что «на сегодняшний день у нас доста-
точно немобильная, неподвижная рабо-
чая сила… А при помощи этой програм-
мы они могут переселиться на другую
территорию, получить достойную рабо-
ту и достойную оплату».

Демоскопу, который всегда неуклон-
но движется в фарватере чиновников
высокого ранга и, конечно, проверен-
ных депутатов Государственной думы
(согласитесь, что, двигаясь в каком-ни-
будь ином фарватере, можно элемен-
тарно попасть впросак), тоже хочется
сказать что-нибудь патриотическое, и
он сейчас это скажет, решительно пода-
вив в себе ощущение когнитивного
диссонанса. Соглашаясь с государст-
венно думающим Андреем Исаевым в
том, что «у нас достаточно немобиль-
ная, неподвижная рабочая сила», он не
только заодно с уважаемым парламен-
тарием критикует нашу родную рабо-
чую силу, но и с чувством патриотичес-
кой гордости хочет сказать, что она – не
такая уже немобильная, как кажется де-
путату. Он сам об этом недавно узнал
(Демоскоп, а не депутат), прочитав в
промышленном обозрении «Россий-
ской газеты» – «Экономика Северо-За-
пада», что «в Петербурге уже сейчас чет-
верть всех приезжих работников со-
ставляют выходцы из других регионов»,
«уже сейчас, по данным комитета по
труду, Северная столица перетягивает

на себя половину экономически актив-
ного населения Ленинградской облас-
ти. Еще четверть от всех приезжих ра-
ботников составляют выходцы из дру-
гих регионов страны. Кадры для боль-
шого города приезжают из субъектов
Северо-Западного федерального окру-
га, массовый отток происходит из Но-
восибирска, Томска и уральских горо-
дов». Можно ли не гордиться таким
массовым оттоком нашей немобильной
рабочей силы!? Одно только настора-
живает: неужели вторая столица обо-
гнала первую?

Извините, но если вы так думаете, вы
просто недооцениваете нашу некогда
порфироносную вдову. Только с 2001 го-
да Москва с областью переманили из
других регионов России свыше 2 мил-
лионов маломобильных россиян, а Се-
верная столица со своей областью – ка-
ких-то жалких 600–700 тысяч. Впрочем,
сообща они отхватили все же немалый
кус российского демографического пи-
рога, и, судя по тому, что приток немо-
бильной рабочей силы из регионов в
столицы не убывает, она (рабочая сила),
несмотря на отсутствие специальных
субсидий работодателям, видимо, счи-
тает, что находит там и достойную рабо-
ту, и достойную оплату.

Может быть, субсидии работодате-
лям и расширят в будущем возможно-
сти московских властей привлекать в
столицу жителей Тулы, Владимира или
Орла, а также Новосибирска, Томска,
уральских городов и вообще отовсюду,
но, судя по данным текущего учета
миграции Росстата, эти возможности
и сейчас не маленькие.

Так что, если кого-нибудь, разумеет-
ся, из патриотических соображений,
беспокоит, что Первопрестольная за-
теряется среди прочих российских го-
родов и весей, то он может не трево-
житься: россияне свою столицу не ос-
тавят. Но, как говорится, на Бога на-
дейся, а мэр не плошай!

По самым свежайшим данным, насе-
ление Москвы на начало 2014 года со-
ставило 12,1 миллиона человек, то есть
мало того, что она не дотянула до
Уральского федерального округа (12,2
миллиона), так она даже не совсем
вдвое превзошла Дальневосточный ок-
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руг (6,2 миллиона). На ее долю прихо-
дится всего 8,4% населения России –
пусть и больше, чем в 1989 году (5,9%),
но все равно – слезы! И даже если при-
бавить Московскую область, то полу-
чится всего ничего – 19,2 миллиона, все
равно, что какой-то там Сибирский фе-
деральный округ (19,3 миллиона чело-
век). Поэтому нам понятна озабочен-
ность московского мэра по поводу не-
достаточной миграции в столицу еще
остающихся за ее пределами россиян.

Но нам не совсем понятна позиция
депутата Исаева, когда он, разъясняя
смысл специальных субсидий рабо-
тодателям для привлечения граждан
России из других регионов, говорит,
что «в первую очередь, поддержку
получат регионы, которые осуществ-
ляют крупные инвестиционные про-
екты, которые нуждаются в развитии,
такие, например, как Дальний Вос-
ток». На то ли рассчитывают москов-
ские или питерские власти? Как воз-
можна такая разноголосица?

Московские и питерские власти
озабочены совсем не Дальним Вос-
током. Они озабочены борьбой с
иностранными работниками. Демо-
скоп сам бы до этого никогда не до-
думался, но его подвела привычка к
чтению газет. А узнав о тонкостях
этой искусной борьбы из уже упомя-
нутой газеты, он спешит поделиться
со своими читателями разведанным
рецептом: как сделать такую борьбу
победоносной. Приведем лишь не-
сколько цитат, чтобы и они поняли:
есть, есть еще в Северной Пальмире
патриотически настроенные люди, и
они не лыком шиты. Итак…

«Сразу после принятия закона о па�
тентах Петербург приготовился сдер�
живать миграционные потоки… По
данным комитета по труду и занято�
сти Санкт�Петербурга, иностранные
мигранты приезжают в город на пол�
года�год с целью скопить некий стар�
товый капитал… Чтобы приехать в
Северную столицу, иностранному ра�
ботнику требуется порядка 60 тысяч
рублей. Подавляющее большинство
мигрантов берут эти деньги в долг.
Учитывая, что средняя зарплата ино�
странного работника в городе состав�

ляет 28 тысяч рублей, рассчитаться с
долгом у людей получалось за несколь�
ко месяцев, и дальше они копили день�
ги на свои цели… По расчетам чинов�
ников Смольного, легализованным ино�
странным работникам будет невыгод�
но устраиваться на работу с зарпла�
той ниже, чем 23 тысячи рублей. От�
носительно высокая стоимость па�
тента установлена для того, чтобы
не допустить демпинговых расценок
на труд со стороны иностранных ра�
бочих… Чиновники не скрывают, вы�
сокая зарплатная планка была для ми�
грантов поставлена специально. Когда
работодатели подавали заявления на
квоты, то предприятия, которые
предлагали слишком низкие зарплаты,
из списка вычеркивали. Так, через си�
то не проходили компании, обещаю�
щие заработки ниже 15 тысяч рублей
в месяц и не предоставляющие жилье.
Такая система позволила произвести
настоящее перераспределение трудо�
вых потоков в ряде отраслей. Напри�
мер, после того как компании�пере�
возчики подняли зарплату водителям
автобусов, число иностранных со�
трудников в отрасли сократилось
вдвое. На их место пришли россияне».

Победа патриотизма налицо, но
проблема Дальнего Востока как была
нерешенной, так и остается. Немо-
бильные россияне почему-то не могут
противостоять обольстительному зо-
ву Москвы и Петербурга – и это без
всяких субсидий. Но они не хотят
ехать на Дальний Восток, видимо, не
понимая, зачем им это нужно. Там
что, будет город-сад? Мало того, ви-
димо, на самом Дальнем Востоке жи-
вут какие-то не по-нашему сильно
мобильные люди, которые при пер-
вой возможности оттуда уезжают.
Сейчас, как уже было замечено выше,
их 6,2 миллиона, а в 1990 было 8,1 –
сокращение почти на четверть. Да, по
правде говоря, уезжают не только с
Дальнего Востока. Из Восточной Си-
бири – тоже. И из Западной.

Куда же они едут? Вы, наверно, уже
догадались. Туда, где их ждут с распро-
стертыми объятьями, чтобы поставить
заслон мигрантам из-за рубежа. Из па-
триотических соображений.
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Невнятный горизонт

Три основные определения Сиби-
ри – провинция, колония, фронтир.
Обозначают они качественно разные
явления. Это – разные способы пред-
ставлять себе «место», регион. Образ
Сибири вбирает в себя все три поня-
тия. Но взаимосвязи между ними
сложны, нелинейны.

В 1893 году Фредерик Джексон Тер-
нер предложил концепцию «фронти-

ра» – «подвижной границы», сыграв-
шей особую роль в обеспечении аме-
риканских граждан экономическими
свободами и новой моделью демокра-
тии. Эта концепция была быстро усво-
ена американской национальной исто-
риографией. В России же сравнитель-
ные изучения обоих фронтиров – си-
бирского и американского – начались
недавно. Между тем, как отмечает
один из авторов сборника о возмож-
ном российском будущем «De futurum»

О Б И ТА Е М О Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О

Александр Люсый

Сибирь как текст:
и д е я ,  
п р и е м ,  
к у л ь т у р а
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А.Н. Неклесса, выраженный признак
российского бытия как такового – его
пограничность, прочерченная линия-
ми старых и новых трансграничных и
межцивилизационных трактов.

Колонизация в России, в том числе
сибирская, была «явлением внутрен-
него быта» – новые территории вос-
принимались как продолжение самой
России. Государственная администра-
тивная политика была направлена на
превращение Сибири во внутреннюю
провинцию. Экономическое освоение
края было преимущественно колони-
альным, культурное же постижение
носило главным образом черты фрон-
тира, движущейся границы – и по от-
ношению к самому сибирскому прост-
ранству, и по отношению к внутренне-
му миру погруженного в эти простран-
ства человека. У каждого из этих кон-
цептов – своя европейская составляю-
щая, тоже весьма неоднозначная.

Сейчас в России выявляются и под-
вергаются описанию всё новые и новые
локальные тексты культуры. В свое вре-
мя Владимир Топоров предложил кон-
цепцию петербургского текста, согласно
которой локальный текст культуры – это
последовательное развитие темы с по-
стоянным самоцитированием, обраще-
нием к исходному ядру. Вопреки оговор-
кам самого Топорова, утверждавшего,
что его концепция подходит только для
петербургского пространства с его осо-
бенной семантической насыщенностью,
эта идея вызвала подлинную текстуаль�
ную революцию гуманитарного знания.
Началось повсеместное учреждение
«своих» локальных текстов – москов-
ского, северного, пермского, уральско-
го, кавказского, крымского, сибирского,
алтайского… Заметным центром такой
революции оказался Новосибирск с тек-
стологической школой недавно ушед-
шей из жизни Н.Е. Меднис. Центрами
концептуализации собственно сибир-
ского текста стали Томск (Александр Ка-
заркин, Николай Серебренников) и
Красноярск (Кирилл Анисимов).

Сибирь в этом тексте – пространство,
с одной стороны, гибели, с другой – не-
виданных возможностей. Именно в не-
драх сибирского текста первой полови-
ны XIX века намечалась та диалектика

«своего» – взгляда изнутри и «чужого» –
взгляда извне, которая определила фе-
номен сибирского областничества и
масштаб его философии.

Однако, помимо «своего» и «чужого»
(российского), здесь практически изна-
чально существовал и «свой/чужой» ев-
ропейский взгляд, необходимость кото-
рого носители двух первых взглядов
ощущали по-разному и с разными целя-
ми. Так, Александр Радищев в сибир-
ской ссылке, обдумывая основания оп-
ределения естественных границ адми-
нистративных образований Сибири,
писал графу Александру Воронцову из
Тобольска в 1791 году: «… К сочинению
таковой карты не исправниково искус-
ство нужно, но головы и глаза Палласа,
Георги, Лепехина, да без очков, и вни-
мания не на одни цветки и травы».

В начале XIX века в русской словесно-
сти под влиянием западноевропейского
романтизма утвердится новый художе-
ственный язык. Романтизм подразуме-
вал обращение литературы к экзотичес-
ким землям. Поиски соответствующих
тем начал и русский романтизм, и одной
из первых стал сюжет о покорении Си-
бири Ермаком. В русском Новом свете
был обнаружен свой, русский Писарро.
Николай Карамзин в своей «Истории
государства Российского» задал череду
уподоблений Сибири «нашему Перу»,
«нашей Мексике», «русской Бразилии»,
а ее завоевателей, соответственно, –
«Кортецам и Пизарро». По мнению
А.Д. Агеева, эти уподобления вполне от-
ражали реальное положение дел: «До
начала развития капитализма в России
Сибирь по способу эксплуатации не бы-
ла переселенческой колонией (типа Ка-
нады, Австралии и Новой Зеландии), а
колонией-владением в прямом смысле
по типу испанских, азиатских и афри-
канских колоний других держав»* .

В этой перспективе Сибирь рассмат-
ривалась как экзотическая инонацио-
нальная окраина, аналог американских
владений европейских держав, и инте-
рес к ней был сосредоточен преимуще-
ственно в области ее этнической ина-
ковости. Предельно «европейский» на

* Агеев А.Д. Сибирь и американский Запад:
движение фронтиров. Иркутск, 2005. С. 18.
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тот момент взгляд из России на Сибирь
приобрел заведомую ангажирован-
ность и «умышленность» – примерно
такую, как и изобретение Востока в За-
падной Европе (которому посвящен
известный научный бестселлер Эдвар-
да Саида «Ориентализм»). «Сибирь как
литературную реальность», по словам
Кирилла Анисимова, по сути сконстру-
ировали не сибирские, а московские
журналы – «Сибирский вестник» и
«Московский телеграф».

Сибирь для русского романтизма вы-
полняла примерно ту же роль, что и ро-
мантический Кавказ – то есть, стала од-
ним из эстетических «окон» в Европу.
Декабрист Александр Бестужев-Мар-
линский, оказавшись в сибирской
ссылке, использовал ее для осуществле-
ния европейского романтического ка-
нона, предписывающего изображать
«природу первобытную и дикую». Когда
реальные благородные изгнанники, ос-
тро переживавшие свою принадлеж-
ность к соответствующей поэтической
традиции, оказались «во глубине сибир-
ских руд», то, по словам Юрия Слёзки-
на, «невинная Природа породила не-
винных детей, и вскоре сибирский ли-
тературный ландшафт оказался населен
гордыми туземцами, которые «бесст-
рашно бродили вкруг шаманских мо-
гил», не ставили ничего превыше свобо-
ды и наслаждались простыми радостями
беззаботного кочевого существования».

Романтическое перевоплощение ди-
карей в «детей природы» было связано
с переосмыслением понятий природы
и детства. Неиспорченное «детство», в
соответствии с философскими взгляда-
ми Жана-Жака Руссо и Василия Тати-
щева, стало более привлекательным, и
наступившая юность самой России то-
же начала изображаться как достоинст-
во. Увы, по сравнению с классически
романтическими «дикарями» – индей-
цами, албанцами, шотландскими гор-
цами – коренные северяне и обитатели
Сибири оказались менее привлека-
тельны. В байронический век «ужаса и
блеска» тайга и тундра все же не могли
соперничать с величественными гор-
ными вершинами, плодородными до-
линами и бурными потоками Кавказа.
Бестужев-Марлинский, который од-

ним из первых ввел жителей Арктики в
высокую литературу (романтическая
баллада «Саатыр», очерки «Ысыах» и
«Письмо к доктору Эрману»), испытал
явное облегчение, когда, наконец, но-
вым местом ссылки для него стал
именно Кавказ (где автор вскоре и по-
гиб от руки «черкеса»). «Впрочем, – к
концу 1840-х годов как сибиряки, так и
черкесы – наравне с лордом Байроном,
сэром Вальтером Скоттом и бесчислен-
ными инородцами и экзотическими
сынами природы – стали лишними в
мире русской интеллигенции. В своем
возрастающем отчуждении культурная
элита Москвы и Петербурга открыла
благородного дикаря, которому она
могла посвятить себя всю без остатка:
русского крестьянина… Большинство
писателей и ученых спустились с гор на
Великую Русскую равнину»* .

* Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Рос-
сия и малые народы Севера. М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2008. – С. 96–97.
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В дальнейшем интересным и продук-
тивным компромиссом между чукчей-
ирокезом Владимира Богораза и тузем-
цем-горемыкой Вячеслава Шишкова
стал нанайский охотник Дерсу Узала
Владимира Арсеньева – одновременно
независимый и верный, прозорливый и
бесстрашный, вечный и обреченный. В
целом же большинство русских интел-
лигентов, когда они не отбывали ссыл-
ку и не бродили по тундре в поисках не-
испорченного русского крестьянина
или чукотского охотника, во второй
половине XIX века стало жить в мире,
который состоял из России и Запада.
«Восток» при этом – даже романтичес-
кий восток-миф – уходил в забвение.
Даже те, кто примерял на себя роль
скифов или туранцев (как это уже в
1920-е делали молодые эмигранты –
создатели «евразийства»), делали это,
чтобы напугать или наказать Запад, а
не для того, чтобы произвести благо-
приятное впечатление на «азиатов».

Таким образом, «российско-европей-
ский» взгляд «извне» на пространство
Сибири, исключающий наличие «дру-
гой» культуры, способствовал мифоло-
гизации образа Сибири в русском куль-
турном сознании по европейским моде-
лям. И этот взгляд на осваиваемое про-

странство как на «чужое» породил два
противоположных друг другу мифа о
Сибири. С одной стороны, это – миф о
первозданном рае, обетованной земле,
дарующей несметные блага. Герои этого
мифа – как крестьяне, обретшие плодо-
родную землю, так и люди удачи, аван-
тюристы, «ренессансные» русские инди-
видуалисты. С другой – миф о гибель-
ном пространстве. Его герои – каторжа-
не и те, кто не одержал победы при
встрече с суровыми природными усло-
виями. Символическим же форпостом
освоения пространства на Урале стал
«крепость-завод», в Сибири – «острог».

В высокой русской литературе – от
Аввакума через декабристов, Пушкина
к Некрасову, Достоевскому и Льву Тол-
стому – возникает сложный образ Си-
бири. С одной стороны, она – неконст-
руктивное социальное пространство,
место смерти. С другой – пространство
испытания, инициации, богоданное
место временной смерти ради последу-
ющего воскресения. Возникает отно-
шение к России и к Сибири как к раз-
ным полюсам одного пространства по
линии «центр / периферия».

Размышляя о будущей европейской
миссии России после появления «окна
в Европу», выражая необходимость но-
вого, «не европейского» в прежней сво-
ей романтической структуре, а «сверхъ-Ссыльные
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европейского» взгляда на Сибирь, Фе-
дор Достоевский на последних страни-
цах своего «Дневника писателя» так
критически оценивал текущую внут-
реннюю геополитику: «…Вся наша рус-
ская Азия, включая и Сибирь, для Рос-
сии все еще как бы существует в виде
какого-то привеска, которым как бы
вовсе даже и не хочет европейская на-
ша Россия интересоваться». Азия, по
Достоевскому, остается «не открытой
еще нами… Америкой». Англичане или
американцы давно бы уже воспользо-
вались возможностью такого «откры-
тия». «Но от окна в Европу отвернуться
трудно, тут фатум. А между тем Азия –
да ведь это и впрямь может быть наш
исход в нашем будущем <…> И если бы
совершилось у нас хоть отчасти усвое-
ние этой идеи – о, какой бы корень был
тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша
Россия, – ведь это тоже наш больной
корень, который не то что освежить, а
совсем воскресить и пересоздать надо!
Принцип, новый принцип, новый
взгляд на дело – вот что необходимо!».

Именно выход к Тихому океану, по
Достоевскому, может обеспечить стра-
тегически более существенное возвра-
щение в Европу, чем «балтийская лу-
жа». Сибирь и Америка, Восток и За-
пад сходятся в качестве общего не «ан-
тиевропейского», но сверхъевропей-
ского ориентира, за которым просмат-
риваются позже намеченные полити-
ками контуры «Европы от Атлантики
до Владивостока» – через усвоившую
Сибирь Россию.

Александр Неклесса формулирует
этот масштаб так: преодолев еще в XIX
веке пределы Евразии, российская госу-
дарственность вышла на просторы кон-
тинента, расположенного по ту сторону
Великого океана. В какой-то момент на-
метился контур даже не евразийской и
не триконтинентальной, а уникальной
трансокеанической державы. Историче-
ская перспектива этой восточной и од-
новременно западной границы империи
с мерцающими на «внутренних» берегах
образами созданных, но не удержанных
океанических плацдармов осталась, од-
нако, туманным, не вполне внятным го-
ризонтом, историософски и политичес-
ки не осмысленным мегапроектом.

Переворот умов

При этом в собственно художествен-
ных произведениях ни у Толстого, ни у
Достоевского не показан сам путь ге-
роев по Сибири. Между пространства-
ми петербургским и сибирским пред-
полагается качественный разрыв, не
преодолимый реально представляе-
мым способом. В романе Льва Толсто-
го «Воскресенье» Петербург как бы
проецируется в сибирскую даль, делая
географические вехи на пути партии
арестантов – Пермь, Екатеринбург,
Томск – чисто номинальными. В но-
вых местах воспроизводится все то же,
сфокусированное в Петербурге, соци-
ально-историческое зло.

Антон Чехов вступил, – отмечает На-
талья Разумова* , – в очень неоднознач-
ные отношения с сибирской художест-
венной традицией русской литературы.
С одной стороны, он снял окружающий
Сибирь религиозно-мистический оре-
ол, с другой – сохранил и стал развивать
традиционно с нею связанную мас-
штабность проблематики. Главное, что
связывает Чехова с «высокой» традици-
ей сибирской литературы и в то же вре-
мя отличает его от нее – показ глубоко-
го духовного преображения человека в
сибирском пространстве. Это преобра-
жение происходит не как откровение, а
как открывание – результат процесса
взаимодействия человека с окружаю-
щим его миром. В то же время сибир-
ские страницы Чехова стали и актом
снижающей художественной «провин-
циализации» Сибири, что вызвало не-
приятие «областников». О сибирских
очерках Чехова Николай Ядринцев пи-
сал: «Антон Чехов полагает, вероятно,
что описания путешествий в том роде,
что он делает, представляет собой что-
либо новое… Увы! Эта манера целиком
заимствована из «Voyages en Calabrie»
Александра Дюма с тою только разни-
цею, что итальянские москиты замене-
ны сибирскими клопами».

Стереотипы романтически-ужасного
сибирского текста разрушает сослан-
ный в середине 1880-х годов С. Я. Ел-

* Разумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова в
аспекте пространства. Томск, 2001. – С.152.
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патьевский, удивляющийся тому, что
«…через Урал почему-то не перешагну-
ли подлые русские ругательства, похаб-
ные слова. И даже недавний обитатель
этапа быстро переставал употреблять
их и переходил к единственному си-
бирскому ругательству «язвите», «пят-
найте». Предложение другого путеше-
ственника Л.П. Блюммера, который
добирался из Томска до Барнаула с обо-
зом, везшим с приисков золото, приго-
товить оружие на случай возможного
нападения разбойников искренне раз-
веселило сопровождающего:

– Здесь ведь не Италия, чтобы разбой�
ники были… Там Фрадиаволо, я читал… И
вы, верно, тоже читали… Это пустяки!
Вы не думайте, что здесь Италия!

– Я никогда этого не думал, а полагал
только, что здесь Сибирь, куда ссылаются
из России все воры и разбойники…

Это замечание почему�то вызвало са�
мый задушевный смех. После я узнал,
что сомнение мое относительно разбой�
ников было очень смешно…

Отсутствие в Сибири крепостного
права и помещиков, относительная не-
многочисленность дворянства наложи-
ли глубокий отпечаток как на внешнее
поведение, так и на внутренний мир
сибиряка. «Слово «барин», – писал Ел-
патьевский, – редко звучало в Сибири
и прилагалось – не очень почтитель-
но – только к чиновному начальству.
Сибиряк всегда был глубоко демокра-
тичен и не очень верноподданный…
Потомки вольных смелых людей, ухо-
дивших от склоки, связанности, от
скудности русской жизни искать долю
в жизни в беспредельной Сибири, –
сибиряки никогда не чувствовали неж-
ности к русскому правительству и не
благоговели, не трепетали как раньше
русские пред царской властью».

В то время отражение Сибири в ху-
дожественной литературе отставало
от экономического ее освоения. В
ней развивалась линия как «метафи-
зическая», так и свободная от мета-
физики. Правда, авторская позиция
в этой последней сводится к соци-
ально-политическим или хозяйст-
венно-экономическим представле-
ниям, которые не имели собственно
сибирских корней, а импортирова-

лись из Европейской России по про-
светительским образцам.

Участник проектирования Трансси-
бирской железной дороги Н.Г. Гарин-
Михайловский в очерках «Карандашом
с натуры: по Западной Сибири» тоже
показывал Сибирь как перспективное
пространство. Однако свой оптимизм
он связал не с духовными, а с природ-
ными богатствами края, открывающи-
ми широкие возможности для экономи-
ческого освоения. Подобная посюсто-
ронность свойственна и очеркам
К.М. Станюковича «В далекие края». К
этой линии примыкают и «областники»
во главе с Григорием Потаниным.

Смысловое ядро областнической
литературной программы – внутрен-
ний фронтир, неприятие колониаль-
ного положения Сибири хотя бы в
культуре. Идея культурного полимор-
физма объединяет Потанина с Нико-
лаем Данилевским, на которого опи-
рались позднее евразийцы. Концепту-
ально этот подход завершил Освальд
Шпенглер, писавший о новом всемир-
но-историческом культурном типе –
русско-сибирском. Николай Ядрин-
цев сообщал Потанину, что в лице
Мальтуса он «отыскал нового друга
Сибири», так как тот доказывает, что
Сибирь страдает от своего избытка сы-
рья, и только развитие собственной
промышленности повысит ценность
труда, позволив Сибири сбросить «ма-
нуфактурное иго» Москвы.

Анализ публицистических статей,
научных трудов и эпистолярного на-
следия идеологов сибирского област-
ничества свидетельствует о том, что
на формирование и эволюцию их
взглядов очень повлияло европей-
ское культурное наследие – история
западноевропейских колоний, поли-
тических и экономических теорий
того времени. Ядринцев в своей уве-
ренности в будущем процветании
Сибири был увлечен Северо-Амери-
канскими Штатами. Именно запад-
ные идеи и колониальный опыт в
значительной мере стали для област-
ников толчком к осознанию колони-
ального положения Сибири в составе
Российской империи. Когда публи-
цист и общественный деятель
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Г.Е. Благосветлов предложил писате-
лю С.С. Шашкову, товарищу Ядрин-
цева по ссылке, «обругать рыжих вар-
варов» (английских колонизаторов),
последний неожиданно вступился за
них: «За что ругать? За то, что их ко-
лонизаторские таланты создали Аме-
рику и Австралию? За то, что Новой
Голландии, мысу Доброй Надежды и
Канаде дана конституция, за то, что в
Индии они строят университет и из-
бороздили ее железными дорогами?».

Сибирское мышление

Сравнивая культурную освоен-
ность американского и сибирского
фронтиров, Александр Агеев пишет:
«Наличие литературных – и реаль-
ных, превратившихся в литератур-
ных, героев Даниэля Буна, Дэйви
Крокетта, Кита Карсона до чрезвы-
чайной степени оживляло фольклор-
ный и литературный пейзаж амери-
канского Запада. С такими людьми
на Западе уже нечего и некого боять-
ся. Следует лишь поспешить, чтобы
не упустить шанс присоединиться к
ним. В сибирской истории, фолькло-
ре и литературе едва ли можно найти
хотя бы отдаленные аналоги этим
лицам и персонажам. В Сибири есть
одно действующее лицо – Ермак; он
как бы сделал все за всех. Он поко-

рил Сибирь. Все остальные стано-
вятся ненужными. Другие персона-
жи помешали бы сконцентрировать-
ся на объекте и понять, в каком от-
ношении находится Сибирь к Рос-
сии. Это отношение с самого начала
воспринималось и культивировалось
как враждебное, неродное. «Покоре-
ние Сибири Ермаком» – это даже не
«Переход Суворова через Альпы».
Это нечто запредельное, непонят-
ное, не совсем желательное, да и не-
известно к чему приводящее. К тому
же гибель Ермака воспринималась
не как героическая, а как трагичес-
кая и роковая – его погубила дикая
сила, застав врасплох. Это само по
себе внушало страх по отношению к
месту его гибели, то есть к Сибири.
Несмотря на многие старания рус-
ских поэтов, романтическую сагу о
Ермаке создать так и не удалось.
Первым русским фильмом был «бое-
вик» «Стенька Разин и княжна», ге-
роем которого стал другой донской
казак. Ермак – герой, но образ его –
гнетущий, как сама Сибирь. Один из
персонажей Короленко в отчаянии
восклицает: «Зачем, проклятая стра-
на, нашел тебя Ермак!»».

Итак, во второй половине XIX века
оформлялся альтернативный и кон-
структивный подход к проблеме ос-
воения (колонизации) Сибири, ко-
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торую условно можно назвать впол-
не европейским по своей культурной
составляющей – разве что не из Ев-
ропы – взглядом. В связи с этим
Г. Потанин доказывал необходи-
мость местной беллетристики: «Это
рычаг, более – это блочная система,
которая с малой тратой сил подни-
мает большие тяжести». Однако осу-
ществлен этот замысел не был – ни
изнутри «областничества», ни извне,
если не считать эпопею Георгия Гре-
бенщикова «Чураевы».

Вплоть до начала социалистической
индустриализации в «европейской»
России преобладал страх перед Сиби-
рью. Он заставлял тех, кто «приходил в
Сибирь», сплачиваться в коллективы,
подавляя индивидуалистические тен-
денции. Покорять в высшей степени
суровую природу можно было только
коллективно. Коммунистическое со-
зидание в Сибири, как и рытье котло-
вана платоновскими героями, было
способом преодоления страха. Огни
ГЭС и металлургических комбинатов
среди дикой природы и в условиях по-
литического бесправия создавали ил-
люзию защищенности. Наивно-ро-
мантический элемент лег в основу со-
ветского мифа Сибири.

Владимир Маяковский выразил на-
ступательное отношение к «тайге»,
которая «попятится», как вражеское
войско, «до Байкала». Тем самым он,
с одной стороны, обрушивал поэтику
Гражданской войны на саму природу,
которую надо продолжать громить, с
другой же – был продолжателем дела
европейского модерна. Исполняе-
мый Маяковским социальный заказ
Александр Агеев сравнивает с тем,
которым руководствовался Уолт Уит-
мен. «Запад был нужен Америке, и
Уитмен, вслед за Фенимором Купе-
ром, воспевает движение на Запад.
Сибирь стала нужна Советскому Со-
юзу, и Маяковский воспевает поко-
рение Сибири. В стране началась ин-
дустриализация. Нужен был металл и
уголь. Нужной стала Сибирь. В этом
суть метаморфозы». Но подобные ло-
зунги так и не стали мобилизующими
символами и остались в большинстве
своем пустыми.

История «границы» в социокуль-
турном контексте – это трансформа-
ция естественной среды в социаль-
ную. Георг Кушнер, комментируя но-
вейшие воплощения и перевоплоще-
ния концепции фронтира, отмечает,
что мифический герой границы эво-
люционировал от филсоновского
Дэниела Буна до Люка Скайуокера
из «Звездных войн» практически без
серьезных изменений. Трудно ска-
зать, что сыграло большую роль в
формировании американской иден-
тичности (с ее индивидуализмом, де-
мократией и так далее) – реальный
Запад или его образ.

Как пишет Вадим Штепа, в отличие
от американского Запада Сибирь «на
протяжении четырех веков была не
столько передовой линией постоянно
расширяющегося государства, сколь-
ко ее глубоким тылом, вместилищем
материальных и в какой-то мере люд-
ских ресурсов, которые обеспечивали
жизнеспособность и выживание Рос-
сии «доуральской»». В современном
же миропорядке проявляются погра�
нично�маргинальные черты Сибири –
на фоне «провинциализации» «ко-
ренной» России, ее сдвига в целом в
сторону мировой периферии. Это ре-
анимирует «столично-пограничные»
настроения, высшим выражением ко-
торых становятся дискуссии о необ-
ходимости очередного переноса сто-
лицы страны как можно восточней,
дав тем самым толчок новому циви-
лизационному прорыву.

Современное развитие Сибири мо-
жет найти выражение в развитии
фронтирной европейской составля-
ющей ее культурного имиджа (внут-
ренняя фронтирность как ограниче-
ние потребностей в связи с ограни-
ченностью ресурсов). Обратная же
этому дефронтиризация – отказ от
ощущения пограничности – ведет к
провинциализации Сибири, как и
России в целом. Фронтир остается
для нее важнейшим конструктивным
шансом – и в европейском, и в ази-
атском, и в евразийском, и в иных
возможных измерениях.
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12 ноября 2014 года европейский
космический зонд «Розетта» поса-
дил свой спускаемый аппарат «Фи-
лы» на ядро кометы Чурюмова-Гера-
сименко. «Прикомечивание» про-
шло с большими проблемами. За ни-
ми явно проступает одна не афиши-
руемая специалистами ЕКА (Евро-
пейское космическое агенство)
странность, если не ошибка, связан-
ная со стратегией планирования
миссии. Но сначала о фактах.

Начнем с истории. Известен трудный
опыт посадок аппаратов с американ-
ского и японского космических зондов
на малые тела, в 2000 году с зонда
«Near» – на астероид Эрос, в 2005 с
зонда «Хаябуса» – на астероид Итока-
ва. Строгое дозирование новостей и
попытки замалчивания проблем, со-
провождавших эти события, вызвали
тогда обвинения в манипуляции мне-
нием публики, даже дезинформации.

И теперь злые языки утверждают,
что спускаемые аппараты и уголковые
отражатели для лазерных дальномеров
не притягивались астероидами и уле-
тали в открытый космос, а сами зонды
приходилось постоянно подруливать
двигателями, чтобы заставить их дви-
гаться по кеплеровским орбитам, за-
даваемым законами гравитации.

Очевидно, разработчики «Розет-
ты» должны были задуматься над
этими сложностями практической
космонавтики, ставящими под со-
мнение наличие тяготения у малых
космических тел. Предстояло при-
нять ответственное решение. И оно,
конечно, было принято.

Влепиться и вцепиться

Косвенно о том, как европейские
инженеры и ученые представляли себе
гравитацию и свойства поверхности

Скромное
п р и т я ж е н и е

кометы
67Р

К О С М О С :  Р А З ГО В О Р Ы  С П Р О Д О Л Ж Е Н И Е М

Александр Гурьянов
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Р
комет, мы можем судить по конструк-
ции системы посадки стокилограммо-
вого аппарата «Филы». Естественно
автоматической, ведь сигнал до Земли
идет полчаса. А также по истории са-
мой посадки.

Три широко растопыренные ноги
аппарата «Филы» оборудованы бура-
вами для закрепления на поверхности.
Плюс для заякоривания, сразу, в мо-
мент касания, на корпусе есть два гар-
пуна с тросами. Имеется еще и поса-
дочный реактивный ракетный двига-
тель-трастер. Догадайтесь, где?

Нет, не на днище аппарата для сни-
жения скорости перед касанием. Как,
например, это бывает у лунных моду-
лей. Наоборот. На крышке аппарата!
Выстрел реактивной струи в момент
контакта должен был скомпенсиро-
вать отдачу от удара аппарата о по-
верхность и от выпуска гарпунов, то
есть дополнительно прижать аппарат.

Так что, на неумолимое гравитацион-
ное притяжение кометы разработчики
не очень надеялись и посчитали более
надежным синхронизовать по времени
несколько сложных элементов конст-
рукции, сбой любого из которых влек
отказ всей системы посадки.

О том, как инженеры представляли
себе поверхность кометы, можно
прочитать в любом учебнике астроно-
мии. Там говорится, что ядра комет
состоят из рыхлой смеси горных по-
род, пыли и мерзлых легкоплавких
веществ. Это льды воды, моно- и ди-
оксида углерода, углеводородов, ам-
миака, разных соединений азота и
прочее. Авторы учебников уподобля-
ют кометы мягким и грязным снеж-
кам. Реальность оказалась жесткой.

Эффекты малых доз

Данные о посадке, выдаваемые
ЕКА, вызвали массу нареканий у
журналистской и интернет-публики.
Как минимум, они были редки и про-
тиворечивы, сильно запаздывали.
Цифры иногда не бились друг с дру-
гом на десятки процентов, оставляя
впечатление мелкого мошенничест-
ва. На одном из сайтов уфологов даже
появилось сравнение официальной

фотографии кометы (без некоторых
деталей экзотической формы) с ори-
гиналом, якобы полученным сайтом
по инсайдерским каналам. Однако,
отнесем эти шероховатости на счет
пиара. Думается, это не злая воля
агентства, а стремление выглядеть
немного привлекательнее. В том чис-
ле и для финансовых спонсоров.

От инженеров и ученых проекта
«Розетта» постоянно звучали слова о
слабой гравитации кометы. Так час-
то, что у некоторых журналистов соз-
давалось впечатление, что посадоч-
ный аппарат при таком притяжении
может, оттолкнувшись от поверхнос-
ти, снова улететь в космос.

Заметим, что это в принципе невоз-
можно, если падение аппарата осуще-
ствлять с нулевой начальной скоро-
стью относительно поверхности коме-
ты. Тогда даже при малом ее притяже-
нии аппарат будет находиться, как вы-
ражаются физики, в потенциальной
гравитационной яме и обязательно ся-
дет на поверхность. Вопрос только во
времени. Но гравитацию, видимо, по-
считали мешающим фактором.

Отскок, еще отскок

Хронику посадки желающие могут
изучить на сайте space.com. «Филы»
должны был попасть в окрестность
крупного кратера, расположенного
на вершине меньшей из двух частей
кометы. Что же можно понять из
данных агентства?

Аппарат не был просто отпущен в
свободное падение. Маневр «Розетты»

Аппарат «Филы»
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придал ему такую начальную ско-
рость, чтобы он семь часов падал на
комету, делающую один оборот при-
мерно за 12 часов, а при касании по-
верхности его скорость составила
один метр в секунду. Это скорость не-
спешно идущего пешехода, но она до-
статочна, чтобы надежно и не повре-
див аппарат влепиться в поверхность
мягкого «снежного комка».

Гарпуны и трастер в момент удара
о поверхность не сработали. Аппарат
отскочил со скоростью 0,4 метра в
секунду на 455 метров в высоту и на
километр в сторону и через 110 ми-
нут полета во второй раз упал на по-
верхность кометы. Снова отскочил
на три метра в высоту и через семь
минут сел окончательно. Каждый
раз аппарат сносило в сторону. Спу-
стя недели после посадки агентство
предъявило данные магнитометров,
которые вроде бы свидетельствуют о
том, что было не два, а три отскока.
Как это понимать, неясно.

Сообщается, что для кометы 67P
скорость убегания, при которой ее по-
кинет любое тело (вторая космичес-
кая), составляет полметра в секунду.
Ясно, чем грозил отскок со скоростью,
лишь на одну пятую больше. Неслож-
но себе представить и эмоции специа-
листов центра управления, узнавших
об отскоке и потом часами ждавших
данных надежной телеметрии.

Утверждается, что аппарат «Филы»
попал в точку, где его частично затенила
скала, хотя четких доказательств пока
не предъявлено. Есть подозрения, что
«Филы» лежат на боку… «Розетта» иска-
ла его, делая снимки участка 300 х 500
метров с высоты 18 километров.

Через 57 часов после посадки из-за
недостатка энергопитания от солнеч-
ных батарей аппарат «Филы» при-
шлось перевести в спящий режим. Как
надеются инженеры, до усиления за-
ряжающего батареи света при прибли-
жении к Солнцу. Правда, всё же уда-
лось провести ряд измерений и пере-
дать на Землю их результаты.

Ситуация выбора методик посадки
зеркально отражает таковую с россий-
скими лунниками в середине прошло-
го века. Тогда было неясно, покрыта

Луна толстым слоем мягкой пыли или
имеет каменную поверхность. Глав-
ный конструктор С.П. Королёв при-
нял волевое решение и взял всю ответ-
ственность на себя. Его знаменитая
записка гласила: «Поверхность Луны
твердая». Нынче европейцы пошли по
альтернативному пути.

Разбор полётов

По числовым данным изучивший
физику школьник легко посчитает и
ускорение свободного падения на
комете (на четыре порядка меньше
земного), и коэффициенты отскока
от, как оказалось, жесткой поверх-
ности ее ядра.

Те, у кого свежи воспоминания о
первом курсе инженерного вуза,
знают, что во вращающейся неинер-
циальной системе отсчета кометы
кроме силы тяжести на спускаемый
аппарат будет действовать сила Ко-
риолиса, которая придаст боковой
вектор движению. Неучёт этой сно-
сящей силы мог бы объяснить непо-
падание в точку посадки. Правда,
ЕКА заявляет, что при первом каса-
нии аппарат «Филы» попал в запла-
нированную зону разброса. Из-за
нечеткости информации трудно од-
нозначно разобраться с этими во-
просами. 

Какими бы ни были инженерные
решения, они оказались небесспор-
ными и привели к потере рабочей ак-
тивности аппарата «Филы». Однако,
с точки зрения практика космонав-
тики, а не кабинетного теоретика, всё
выглядит логично. Представьте, что
притяжения не было бы, а аппарату
нечем бы было зацепиться за поверх-
ность. Это не оставило бы вообще
никаких шансов, он бы просто улетел
в космос. А так, попрыгал и прикоме-
тился.

Это серьезный успех – впервые ис-
кусственный аппарат посажен на ко-
метное ядро. 

От редакции. О целях исследований
небесных тел – в ближайших номерах
журнала.
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Мой отец был очень хорошим инже-
нером и всячески старался поддержи-
вать во мне интерес к естественным
наукам. Ну и математикой мы с ним
немало занимались в детстве. А даль-
ше всё пошло довольно накатанным
путем. Я участвовал в разных олимпи-
адах, и там частенько бывали пред-
ставлены люди, занимающиеся со
школьниками разными науками. Од-
нажды мне прислали по почте запи-
сочку с приглашением на универси-
тетский математический кружок. Кру-
жок этот вели Андрей Хохлов, Дима
Богданов, Саша Романов, Коля Репин
и еще несколько студентов. Это была
совершенно другая жизнь, совсем не
такая, как в школе. Потом Хохлов и
Богданов из этого кружка набрали ма-
тематический класс 57-й школы. Я
тогда не попытался к ним поступать,
трудно объяснить, почему: видимо сам
я не был еще достаточно взрослым, а
родители мною тогда уже и не особен-
но старались управлять. Потом я еще
год ходил на другой кружок – его вели
в МИСИСе Юра Лысов и Коля Кон-
стантинов. Из этого и нескольких дру-
гих кружков Коля набирал матклассы
в 179-ю и 91-ю школы, и вот туда я
уже пошел – под влиянием Констан-
тинова, он мне просто домой позво-
нил и уговорил. 

Поступил, учился два года в 179-й
школе. Это было совершенно незабы-
ваемое время. Эстонский лагерь. Бе-
ломорская биостанция. Походы. Пес-
ни. Встречи с удивительными и леген-

дарными людьми: Тимофеев-Ресов-
ский, Эйдельман, Эфроимсон... И с
людьми не столь известными, но не
менее удивительными: однажды, на-
пример, Коля устроил нам беседу с ре-
бятами, которых выгнали из институ-
та за то, что они бойкотировали все-
народное голосование за нерушимый
блок коммунистов и беспартийных, а
потом немедленно призвали и отпра-
вили служить во внутренние войска,
стерегущие заключенных. 

Я думаю, что именно в школьные го-
ды человек получает основной жиз-
ненный импульс. Во всяком случае, у
большинства моих друзей это было
именно так. Когда нынешние, уже
мои, школьники спрашивают, где я на-
учился строить дома или колоть дрова,
я честно говорю, что в школе. У нас
была небольшая компания в классе, на
которую Константинов иногда рассчи-
тывал в том плане, что мы можем чего-
нибудь новое с нуля заделать. В тот год
у него возникла идея построить в эс-
тонском лагере стационарные «терем-
ки» – эдакие большие «палатки» в
форме буквы «А», но деревянные, дву-
хэтажные и на ножках-сваях. На вто-
ром этаже – спать, на первом – чай
пить, а под полом, между ножками, ве-
лосипед и прочее барахло держать, и
чтобы зимой снег до пола не доставал.
Мы сначала порепетировали на Коли-
ной даче, сделали зимой разборный
образец. И следующим же летом нача-
лись в «эстонии» теремки... 

На Беломорской биостанции вообще
была сплошная стройка. Мне там даже
на пилораме удалось поработать. Она,
конечно, старенькая была, 40-х где-то
годов выпуска, безо всякой автомати-
ки, но тем интереснее. 

Ну, и математика, конечно. У нас в
классе, кроме Коли Константинова,
преподавали Сергей Григорьевич Ро-

У Ч И Т Е Л Я  О Б  У Ч И Т Е Л Я Х

Алексей Городенцев

Из рук в руки

По книге «Поколения ВШЭ. Учителя об
учителях». Издательский дом Высшей шко-
лы экономики, Москва, 2013.

Алексей Городенцев – заместитель декана
факультета математики по научной работе
Высшей школы экономики, научный сотруд-
ник лаборатории алгебраической геометрии
и ее приложений.
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ман, Юра Неретин, Коля Репин, из
МИФИ несколько ребят. Во многом
Колиными стараниями в нескольких
московских матшколах было поставле-
но лучшее в мире математическое обра-
зование, и оно до сих пор лучшее.
Школьникам дают попробовать поза-
ниматься профессионально. Самостоя-
тельно. И полная свобода при этом. Не
хочешь, не бери. А хочешь – бери,
сколько унесешь. И с каждым учитель
лично беседует. Мы с Константиновым
не один десяток часов пробродили по
Москве, самые разные вещи обсуждая... 

Нечто сопоставимое было еще, разве
что, в биологии и в физике. Биологи-
ческие классы организовывала Галина
Анатольевна Соколова. Мы тогда
очень дружили с биологами, вместе ез-
дили на разные биостанции, в походы
вместе ходили. 

Физику у нас в школе вел Владимир
Владимирович Бронфман, один из
лучших учителей физики в Москве,
среди его учеников пара нынешних
академиков, один член-корр, докто-
ров просто не сосчитать... К сожале-
нию, он умер три года назад... И во
всех ведущих матшколах были выдаю-
щиеся учителя физики: и в 57-й, и во
2-й, и в 91-й... 

Класс, в котором я учился, был, соб-
ственно, физико-математический: там
была группа физиков и группа матема-
тиков, и идея была в том, чтобы возро-
дить единство физиков и математиков,
существовавшее до Второй мировой
войны и приведшее к столь внуши-
тельным прорывам в науке. И сейчас
мало-помалу эти усилия 30–40 летней
давности начинают приносить плоды. 

И еще программированию нас в
школе научили. Делалось это под ви-
дом УТК – все должны были тогда на-
учиться в старшей школе какому-ни-
будь ремеслу в учебно-трудовом ком-
бинате, а мы в разные институты к Ко-
линым друзьям ходили программиро-
вать вместо этого. И всё это было по-
настоящему и гораздо интересней, и
эффективнее, чем потом на мехмате.
Кстати, один из первых в мире мульт-
фильмов, целиком нарисованных ком-
пьютером при помощи трехмерной
графической модели, был с участием

Константинова сделан – знаменитая
«кошечка» (это в незапамятные еще
времена было, даже до ЕС ЭВМ –
кошка буквами на АЦПУ рисовалась). 

Когда в 10-м классе встал выбор: ку-
да поступать, у нас примерно половина
класса двинула на физтех и в МИФИ, а
другая – на мехмат. Я выбрал мехмат
по абсолютно дурацкой причине: два
предмета – «черчение» и «труд» – ста-
раниями учителей из моей первой, на-
чальной школы впечатались в мое под-
сознание настолько бессмысленным и
унизительным кошмаром, что когда я
выяснил, что на первом курсе физфака
оба они так или иначе наличествуют,
выбор в пользу мехмата стал для меня
однозначным. 

Шел 1980 год, в Москве затевалась
олимпиада, и экзамены в университет
отложили, чтобы поселить в универси-
тетских общежитиях людей, обслужи-
вающих олимпиаду. В результате МГУ
из вуза «первой очереди» – провалив-
шись в котором, вы могли еще успеть
поступить во множество других мест –
стал в «последнюю очередь»: в начале
сентября, когда проходили вступи-
тельные экзамены в университет, при-
ем документов всюду был уже закрыт.
Естественно, многие побоялись ждать
до сентября, и в результате на остав-
шихся «первоочередными» физтехе и
МИФИ в тот год был рекордный кон-
курс, а в университете – небывалый
недобор. Поговаривали, что для созда-
ния конкурса многих поступавших в
военные училища погнали в тот год на
мехмат. Зато экзамен был очень про-
стой, и практически все, кому специ-
ально палок в колеса не ставили, его
сдали. Из нашего класса на мехмат де-
сять человек поступило. 

Несмотря на такое отсутствие кон-
курса, на нашем курсе учились весьма
сильные люди: например, будущие ла-
уреат Филдсовской премии Максим
Концевич и лауреат премии Неван-
линны Саша Разборов. Кстати, если
мне не изменяет память, Концевичу
поставили-таки «трояк» на вступи-
тельном экзамене по математике, во
всяком случае он до самого последнего
момента очень переживал, что не
пройдет по конкурсу. 
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На мехмате я не сразу определился

со специальностью. В классах, где пре-
подавал в те годы Константинов и
близкие к нему люди, много внимания
уделялось общей топологии, ТФДП и
тому подобное. И на первом курсе я
ходил на семинар по теории функций
действительного переменного к
Скворцову и Виноградовой, что было
довольно интересно, но, как сейчас го-
ворят, «не круто». Как-то зимой ехали
мы из универа домой в Текстильщики
вместе с Мишей Капрановым. Он
учился тогда на 3-м курсе у Юрия Ива-
новича Манина, а сейчас – замеча-
тельный математик, работает в Yale
University. Миша спросил, чем я зани-
маюсь. Я сказал, что дифференцирова-
нием интегралов, что для разных изыс-
канных функций с ним большие про-
блемы так далее и тому подобное. Он
посмеялся и сказал: «Ну, зачем зани-
маться такими функциями, которых
никто никогда в жизни не видел?
Сперва придумывать патологии, а по-
том с ними разбираться?». После этого
я стал похаживать на топологические и
геометрические семинары, и вскоре
осознал, что алгебраическая геомет-
рия – большая и красивая область,
требующая изрядных усилий, но зато и
охватывающая сразу почти всю мате-
матику. Значительное влияние в том
же направлении оказал на меня Алек-
сандр Михайлович Виноградов – он
вел у нас аналитическую и дифферен-
циальную геометрию, и на его семинар
я тоже ходил. Там делались попытки
изложения теории уравнений в част-
ных производных на языке Гротендика
(вышедшая недавно под псевдонимом
Джет Неструев книжка про гладкие
многообразия – это записки именно
тех виноградовских семинаров). 

А еще я ходил на маленький семи-
нарчик по алгебраической геометрии,
который устраивал Алексей Николае-
вич Рудаков «для своих» – нескольких
толковых студентов, которые учились
в группах, где он вел регулярные заня-
тия по алгебре. Моя будущая жена Та-
ня училась как раз в рудаковской груп-
пе, ходила на этот семинарчик, ну, и я
за ней увязался. Это был замечатель-
ный семинар, именно в том духе, к ко-

торому я в школе привык. Мы сами
разбирали разные сюжеты и там рас-
сказывали друг другу под присмотром
Рудакова. Так мы выучили алгебраиче-
ские группы, потом Хартсхорна. В ре-
зультате мы с Таней выбрали научным
руководителем Рудакова. 

Алексей Николаевич Рудаков – уче-
ник Игоря Ростиславовича Шафаре-
вича. Шафаревич тогда на мехмате уже
не преподавал, и знаменитый на весь
мир семинар Шафаревича проходил в
Стекловке. Именно на семинаре Ша-
фаревича я через некоторое время по-
нял, что такое настоящая математика.
И, пожалуй, ни на каком другом мос-
ковском математическом семинаре не
было такой дружелюбной, комфорт-
ной и продуктивной атмосферы. По-
сле каждого из этих семинаров хоте-
лось заниматься. Кроме главного се-
минара по вторникам, тогда еще рабо-
тал семинар про K3-поверхности, у ме-
ня до сих пор его записки на полке сто-
ят – лучшие специалисты рассказыва-
ли разные куски теории, как раз те, где
они сами наиболее преуспели: Аносов
и Паламодов – про деформации ком-
плексных структур и условия интегри-
руемости, Куликов – про смешанные
структуры Ходжа, Никулин – про ре-
шетки и многогранники, ну, и сам Ша-
фаревич, конечно. 

Когда я был на 5-м курсе, А.Н. Руда-
ков пригласил на наш внутренний мех-
матский семинарчик Андрея Николае-
вича Тюрина – порассказывать нам про
векторные расслоения. Это было яркое
событие – Андрей Николаевич уже не-
сколько лет на мехмат не захаживал.
Когда И.Р. Шафаревича уволили с мех-
мата за его общественную деятельность:
публикацию книги «Социализм» и мно-
гое другое – А.Н. Тюрин тоже стал для
мехматского начальства персоной non
grata (из книги А.И. Солженицина «Бо-
дался теленок с дубом» многие, навер-
ное, знают о роли Андрея Николаевича
в сохранении архива А.И. Солженицы-
на). С уходом И.Р. Шафаревича алгеб-
раическая геометрия на мехмате оста-
лась представлена двумя большими се-
минарами – под руководством Юрия
Ивановича Манина и под руководст-
вом Василия Алексеевича Исковских.
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Сегодня почти все ученики Ю.И. Ма-
нина уехали из России, и семинар Ма-
нина перестал быть московским, а вот
школа В.А. Исковских по-прежнему
эффективно функционирует в Москве,
хотя сам Василий Алексеевич трагичес-
ки погиб. 

Когда А.Н. Тюрин появился на семи-
наре Рудакова, наш семинар из ма-
ленького «междусобойчика» быстро
превратился в большой научный семи-
нар, куда стало ходить множество лю-
дей – и студентов, и профессионалов.
Обсуждались векторные расслоения...
С подачи Тюрина мы с Рудаковым ста-
ли разбирать статьи про исключитель-
ные векторные расслоения на плоско-
сти. В результате у нас получилась тео-
рия спиралей. Сейчас это вылилось в
целую область, а тогда это была моя
первая полноценная научная работа. 

Алексей Николаевич Рудаков был
моим научным руководителем и в ас-
пирантуре. Это замечательный чело-
век, и работать с ним мне всегда было
очень приятно. Когда у меня появля-
лось что-то новое, я звонил прямо ему
домой, вскорости после чего, обычно,
приезжал в гости. Наша первая статья
про исключительные расслоения была
совместной, и поскольку она сразу пи-
салась на английском (был 87-й год,
страна уже настолько открылась, что
стало можно печататься на Западе, и
американцы тогда как раз решили из-
дать специальный номер Duke Math. J.
c публикациями русских алгебраичес-
ких геометров), а я в университете учил
немецкий, делал это в основном Алек-
сей Николаевич. Однако, английский
я именно тогда и выучил – и во многом
с его помощью. Алексей Николаевич
Рудаков – один из основных основате-
лей Независимого университета. Соб-
ственно, он был первым деканом мате-
матического факультета. Это было са-
мое трудное время, начало 90-х, денег
не было, профессора уезжали массово,
многим казалось, что жизнь кончает-
ся, однако Независимый университет
именно тогда возник, встал на ноги и
выпустил первых студентов – самых
лучших, как водится, ибо к первым –
наибольшее внимание. Без Рудакова
Независимого бы не было. 

Научным лидером рудаковского се-
минара был, конечно, Андрей Никола-
евич Тюрин. Он же был и «душой ком-
пании», и неформальным научным ру-
ководителем как для меня, так и для
многих других участников семинара.
Андрей Николаевич, вне сомнений,
был одним из ярчайших геометров
XX века. Анри Пуанкаре делил людей
на аналитиков и геометров, имея в ви-
ду, что аналитики больше думают фор-
мулами, а геометры мыслят картинка-
ми. Тюрин мыслил именно картинка-
ми, иногда это было просто порази-
тельно, и всегда – восхитительно кра-
сиво. Все его результаты, какими бы
сложными в алгебраическом и анали-
тическом плане они ни были, всегда
мотивировались и объяснялись удиви-
тельно простыми и естественными об-
разами из классической проективной
геометрии. И еще он обладал удиви-
тельным даром вселять в людей веру в
свои силы и желание работать. Имен-
но поэтому вокруг него всегда было
много молодых людей: в те годы зав-
сегдатаями нашего семинара были
Миша Капранов, Алеша Бондал, Витя
Пидстригач, Сережа Кулешов, Саша
Полищук, Рома Безрукавников, Митя
Ногин, Боря Капов и многие другие...
Семинар часто проходил прямо дома у
А.Н. Тюрина или у него на даче. 

В 90-е годы многим в России пере-
стали платить жалованье. В том числе
подавляющему большинству матема-
тиков. Единственным способом зара-
батывать на жизнь в рамках своей про-
фессии стала работа на Западе. И я глу-
боко благодарен нашим коллегам в Ев-
ропе и Америке за то, что они не толь-
ко предоставили нам возможность ра-
ботать и зарабатывать, но и многократ-
но совершенно бескорыстно помогали
российским математикам как финан-
сово, так и административно. 

В моей жизни и в жизни многих мо-
их друзей большое место занимает ма-
тематический институт немецкого на-
учного сообщества имени Макса
Планка. Оно является своего рода ака-
демией наук и объединяет полный
спектр международных научных цент-
ров – физический, биологический, хи-
мический и так далее. Математичес-
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кий институт находится в Бонне, с мо-
мента создания им руководил Фрид-
рих Хирцебрух – выдающийся матема-
тик и удивительный человек. Он под-
ростком пережил войну и своими гла-
зами видел бомбардировку Бонна и
Кёльна союзниками. Про нее меньше
известно, чем, скажем, про дрезден-
скую, потому что там меньше народу
погибло, ибо меньше людей и было.
Но Кёльн и Бонн снесли полностью,
абсолютно все разрушили «под ноль»,
кроме Кёльнского собора, по которому
было удобно ориентироваться и наво-
дить дальнобойные орудия. И он, ви-
девший это своими глазами, был чужд
всякой озлобленности. Добрейший че-
ловек, идеальный ученый. Когда при-
соединили ГДР, восточногерманские
математические институты закрыли –
их руководство и многие сотрудники,
как и в СССР, были люди партийные.
Берлинские алгебраисты и геометры
лишились работы, и Хирцебрух их
приютил на некоторое время, платил
им зарплату. Точно так же он помогал и
российским математикам. Максим
Концевич работал в Бонне около двух
лет, это редкий случай – у института
формально нет постоянных сотрудни-
ков, и обычно туда приезжают на не-
сколько месяцев. 

Я несколько раз оказывался в Бонне
вместе с Андреем Николаевичем Тю-
риным, пару раз мы даже жили вместе
в одной квартире. Я тогда был потря-
сён тем, как этот человек работает.
Каждый день он распечатывал в ин-
ституте толстую кипу статей из мате-
матического архива – страниц 300 в
среднем, – и за вечер всю её прочиты-
вал. А ведь это не водянистые фило-
софские сочинения или политологиче-
ские обзоры, а плотный математичес-
кий текст, в котором каждое слово до-
рого стоит и нуждается в обдумыва-
нии! А.Н. постоянно держал руку на
пульсе всего математического мейн-
стрима. Временами мне казалось, что
нет области, про которую он не мог бы
аргументированно высказаться, что
содержательного там сейчас делается,
каковы перспективы, и от кого следует
ожидать главных достижений. Он мог
навскидку прочитать зажигательную

лекцию о новейших достижениях в са-
мых разных областях, и поставить за-
дачи, которые немедленно можно бы-
ло начинать решать и к которым будет
прикован интерес в ближайшее время. 

Преподавать я начал довольно рано.
Вся система матшкольного образова-
ния построена на том, что старше-
классники помогают принимать зада-
чи на математических кружках, сту-
денты преподают в матклассах, аспи-
ранты и старшекурсники ведут семи-
нары у младших студентов. Когда в
начале 80-х Константинова вытесни-
ли из 179-й школы, он набрал класс в
315-й (если я правильно помню) шко-
ле, и я ему помогал этот класс вести.
Одним из учеников там был Коля Тю-
рин – сын Андрея Николаевича. Я
тогда на третьем курсе учился и с Ан-
дреем Николаевичем даже знаком еще
не был. Помню, как я удивился, когда
я первый раз пришел к Тюриным до-
мой, и дверь открыл Коля. Да еще
оказалось, что жена Андрея Николае-
вича – Софья Абрамовна Тюрина –
некоторое время работала вместе с
моей мамой, и тоже меня заочно зна-
ет. Словом, мир тесен. 

После окончания аспирантуры я
распределился в МИРЭА. Там на ка-
федре высшей математики собралась
отличная команда: Игорь Артамкин,
Андрей Хохлов, Сергей Хорошкин и
многие другие, с кем я с тех пор еще
не раз вместе работал и работаю, уже в
в совершенно других местах. Непода-
леку, в Тропареве, есть 109-я школа
под директорством Ямбурга, и мы тог-
да, в конце 80 – начале 90-х, вели в
ней матклассы. Я один класс выпус-
тил на пару с Андреем Хохловым и
еще один вдвоем с Таней. 

Я довольно много преподавал мате-
матику студентам технических ву-
зов – в начале 90-х в МИРЭА, в конце
90-х – в МИИТе. Должен признаться,
что эта работа всегда казалась мне ма-
ло осмысленной – по разным причи-
нам, о которых можно много гово-
рить, но едва ли это здесь сейчас уме-
стно. Я бы многое поменял в органи-
зации преподавания математики бу-
дущим инженерам, но слишком хоро-
шо понимаю, что ни сил, ни жизни на
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это не хватит. Неправильно превра-
щать курс математики в аналог строе-
вой подготовки. Умение исполнять
команды и готовность угодить началь-
нику – это не те навыки, которым на-
до учить на математических занятиях.
Уроки математики призваны помочь
отличать верное от неверного, на-
учиться видеть причины и следствия,
познать чувство победы, а также цену
оной победы. К сожалению, во мно-
гих технических вузах, а самое трагич-
ное – во многих школах всё организо-
вано ровно наоборот: отсутствие стро-
евой подготовки стараются компен-
сировать курсом математики. 

В начале 90-х появился Независи-
мый университет. Тоже, кстати, при
деятельном участии Коли Константи-
нова. Я работаю в нем более-менее с
момента основания. Первые два года
вел упражнения за Рудаковым, потом
сам стал читать лекции. Независи-
мый – это удивительное учебное заве-
дение, существующее вопреки отсут-
ствию каких бы то ни было рацио-
нальных гарантий этого существова-
ния. Просто потому, что есть сейчас в
Москве поколение людей, считаю-
щих, что математике следует учить
всех, кто этого хочет, людей, умеющих
очень неплохо это делать и делающих
это более-менее бескорыстно. Слава
Богу, есть все основания полагать, что
на смену этому поколению приходит
по меньшей мере еще одно, даже еще
более продуктивное. 

Поразительный успех той уникаль-
ной и не имеющей мировых аналогов
системы математического образова-
ния, что сложилась сейчас в ведущих
математических школах России, во
многом основан на традиции личного
индивидуального общения учителя с
учеником – беседе один на один, с
глазу на глаз. Ученикам дают задачи.
Ученики их обдумывают и решают
или не решают – сами или в компа-
нии с однокашниками. А после этого
происходит занятие с преподавате-
лем, которое состоит в обсуждении
данных задач. Это обсуждение нико-
им образом не является «контроль-
ным мероприятием» по проверке до-
машнего задания. Оно, собственно, и

есть процесс обучения. Неверно ду-
мать, что если ты ничего не решил, то
с тобой не о чем говорить. Как раз в
этом случае поводов поговорить, как
правило, гораздо больше, и мы пыта-
емся убедить в этом наших студентов.
Это довольно трудное, а главное, тру-
доемкое дело. Вот сейчас там за стен-
кой в аудитории сидит около 40 сту-
дентов и десять преподавателей, ко-
торые с ними задачи обсуждают –
профессора, доктора. И ни в какую
формальную «нагрузку» им это, есте-
ственно, не идет. И они там не галоч-
ки в зачетные ведомости ставят, а
лично объясняют каждому студенту
математику в самом широком смысле
этого слова. 

И ведь точно так же – по сути сво-
ей – обстоят дела в обучении живопи-
си, музыке, актерскому искусству. Ин-
дивидуальное мастерство в любом виде
творчества всегда передается из рук в
руки, от мастера к ученику. Тут нет ни-
чего ни нового, ни удивительного. Это
игра в бисер. 

Математика – как искусство: в ней
есть красивые и не очень красивые ре-
зультаты, есть великие теоремы, а есть
граничащие с графоманией. Это как в
живописи или в музыке: есть произве-
дения выдающиеся, а есть посредст-
венные, есть – открывающие новые
горизонты, а есть и коммерческая ру-
тина. С другой стороны, математика
контролирует множество точных ин-
женерно-технических приложений –
от шифрования, передачи и хранения
разнообразных данных до моделирова-
ния и управления сложными, эволю-
ционирующими системами. 

Но самих математиков математика
привлекает к себе прежде всего как
способ причаститься к истине, при-
чем у большинства профессиональ-
ных математиков имеется удивитель-
но согласованное мнение по поводу
последней. В математике лучше, чем
где бы то ни было, понятно, что прав-
да, а что ложь, что является сущест-
венным достижением, а что – профа-
нацией деятельности. 
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Школа–музей
перестройки

Л И Ц Е Й

Сергей Смирнов

Я опять вхожу в старый угловой дом
на улице Красного Курсанта. И вдруг
вспоминаю: подвигу пионеров мину-
ла четверть века! Ровно столько лет
назад я впервые экзаменовал юных
гимназистов-классиков по истории
Древнего мира. Дело было в школь-
ной столовой на улице Шевченко;
Санкт-Петербург еще называли Ле-
нинградом, но мэром города уже был
Анатолий Собчак. Тогда уже не было
в живых ни Андрея Сахарова, ни На-
тана Эйдельмана. Но неугомонный
историк Лев Лурье во главе большой
рати хватких математиков и латинис-
тов успел основать Классическую
гимназию. Опираясь на поддержку

реформаторов-москвичей: министра
Эдуарда Днепрова, академиков Евге-
ния Велихова и Василия Давыдова,
олимпиадного вожака Александра
Абрамова и инженера Александра
Уварова, притворявшегося бюрокра-
том во главе образовательной инфор-
матики. Много дивных новинок
мелькало в том революционном хао-
се! Во что они вылились теперь?

Во-первых, впечатляет география
нового мира просвещенных петер-
буржцев. Им не удалось создать еди-
ную Гимназию, непрерывно переходя-
щую в Университет. Вместо этого бу-
кет гимназий и лицеев разного профи-
ля соревнуется в широком люфте меж-



107

«
З

�С
»

 Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
1

5

ду единой младшей школой и разно-
ликими вузами северной столицы.
Старейшая и математичнейшая Ан-
неншуле-239 (родина Григория Пе-
рельмана) высится как Геркулесов
столп на южном берегу Невы. На Ва-
сильевском острове ее дублирует Ека-
терининский лицей-30, а на северном
берегу Невы – Физтех-лицей, что в хо-
зяйстве Жореса Алферова. Петроград-
скую сторону держит Классическая
гимназия 610 – в здании XIX века, ко-
торому мэр Собчак вернул прежний
статус в судьбоносном 1991 году. На-
конец, на внешнем крае Невской
дельты стоит маяком многогранная
школа по имени «Земля и Вселенная».
Все они блещут в разных российских и
международных олимпиадах. Но ка-
кие проблемы и конфликты движут и
терзают их изнутри?

Итак, 6 класс: опять история, те же
деяния греков, персов и римлян. Что
изменилось за четверть века? Только
одно: гимназистов нынче набирают не
в 6, а в 5 класс. Таков закон образова-
ния для всех школ и всех школяров: и
киндеров, и вундеров. Оттого Древний
мир для них раскололся пополам: Еги-
пет, Вавилон и Китай остались в 5
классе, зато эллины и римляне пере-
шагнули в 6-й. Понятно, что за лето
дети успели забыть почти все, что они
знали об успехах Тутмеса и Саргона,
Хеопса и Цинь Ши-хуанди. Сравни-
вать их дела с поступками Солона и
Перикла, Дария и Александра, Ганни-
бала и Цезаря юные гимназисты не
могут. Им бы не запутаться в датах: кто
после кого жил и действовал? И
вспомнить пару ярких деталей: как
царь Ксеркс порол море, как афиняне
травили Сократа, а Птолемей увез тело
Александра из Вавилона в Египет в
бочке с медом.

Кто и чем выделяется на общем фо-
не? Вот Артем: он прошлой осенью хо-
рошо заявил о себе на Ломоносовском
турнире, и теперь свободно рассказы-
вает о Пелопоннесской войне. Чего
ему бояться в истории, где он побеж-
дал еще полгода назад? Напротив,
перфекционистка Маша не имеет по-
бед за плечами – и не уверена ни в Ис-
тории, ни в себе самой. Оттого два не-

плохих монолога о гомеровской Элла-
де и о римском театре прерываются
слезами в три ручья. Видно: это пер-
вый в жизни Маши серьезный диалог
вокруг Науки. Что тут ставить: 4 или 5?
Вердикт выносит классная дама – ис-
торик по профессии и турист по при-
званию. Ее вывод: ставим 5 за то, как
многому эта девочка научилась на
этом экзамене! Что ж, учителю вид-
ней: 20 лет назад она сама была школь-
ницей и быстро умнела. А я за полвека
успел многое забыть... Ничего: мне на-
помнят через день!

На геометрии в 7 классе я встречаю
свою прошлогоднюю крестницу. Что-
то она мне удачно рассказывала про
римские дела; я уже забыл предмет той
беседы, а она забыла меня. Но сейчас
Лера быстро вспоминает стиль нашего
диалога – и атакует меня такими во-
просами по сути дела, каких я не ждал
от новичка. Так ведь Лера – уже не но-
вичок! Наш фехтовальный диалог идет
на равных – вплоть до поиска разных
центров тяжести в равнобедренном
треугольнике. Лера бесстрашно угады-
вает и доказывает себе и мне, что
центр тяжести контура в высоком и
тощем треугольнике не может лежать
на пересечении медиан! До экзамена
она не подозревала о сем факте; но,
встретив его в боевой обстановке, не
смутилась – и одолела дикого зверя в
темном лесу. Что мы услышим от этих
детей через год, через два?

Очень просто это узнать: через три
дня сдает Российскую историю
8 класс. И там учитель-историк не рад
итогу годовой работы. Радость перво-
го узнавания детьми новых фактов
поблекла к концу четвертого года уче-
бы. Осталась радость открытия новых
связей между старыми фактами – как
на уроках геометрии или Всемирной
истории. Так чему же и как надо учить
бывалых гимназистов – чтобы они
это помнили через год и через три го-
да? Что говорит об этом строгая мать
Геометрия?

Там тексты учебников забываются
быстро. Но задачники дети помнят до
выпускного вечера – да и после него.
Ибо давно решенная тобою задача –
это медаль с памятью о твоем подви-
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ге. Пока ты себя уважаешь – уважа-
ешь именно за это! Видимо, вечный
субстрат Истории – это крупные из-
менения в жизни того или иного на-
рода, случившиеся в тот или иной
век – будь он гомеровский или пет-
ровский. Даты перемен; люди и объ-
екты, причастные к ним – все это
нужные, но обходимые либо замени-
мые дополнения и украшения сжатой
Истины. Они нужны, чтобы ее не за-
быть и уметь о ней рассказать.

Проверим эту гипотезу на очеред-
ном экзамене в следующем классе. Те-
перь это 9 класс: он не боится ни скуч-
ной тетки ГИА, ни сложного экзамена
по латыни, геометрии либо истории.
По сути дела эти подростки – уже на-
половину студенты. Они способны и
готовы выучить все, что им интерес-
но. И сдать даже то, что не интерес-
но – если оно не глупо. Но глупости
на уроке или на экзамене гимназисты
не хотят ни говорить, ни слушать. Эк-
заменатор: следи за своей речью, что-
бы тебя не приняли за дурака! Кстати,
не по этой ли причине экзамены ГИА
и ЕГЭ перевели в письменную форму
и стараются поручить их контроль
компьютеру? Тому ведь не скучно об-
щаться с дураками – и не стыдно са-
мому сойти за дурака...

Итак, я вновь в 9 классе, где когда-
то раньше принимал не то историю, не
то геометрию. Сегодня школяры сда-
ют нечто странное: Всемирную и Рос-
сийскую историю между 1650 и 1770
годами. От Алексея Михайловича в
Москве до молодой Екатерины в Пи-
тере; от кардинала Мазарини и Кром-
веля до побежденного Фридриха
Прусского и непобедимого академика
Эйлера. Здесь обществознание сбли-
зилось с естествознанием. Интересно,
как видится сей гибрид глазами взрос-
леющих гимназистов? К счастью, ме-
ня они помнят; можно не тратить вре-
мя на взаимное привыкание.

Итак, девица Элина – кажется, лау-
реат ГИА, увлеченная лингвистикой.
Что она знает о французских акаде-
миях? Какую из них учредил Рише-
лье? Какую – Мазарини? Кольбер?
Наполеон? Зачем и в какие десятиле-
тия это делалось?

Вижу: этот крейсер идет в бой с
полным комплектом снарядов, но без
зазнайства. Ришелье сам был литера-
тор; Кольбер был технарь и эконо-
мист; Бонапарт покорил Египет. Яс-
но, какие академии понадобились
этим лидерам для обработки их добы-
чи или для поддержки их инноваций!
Кстати: как насчет ученых мужей тех
эпох? Кого знают в гимназии, имену-
емой «Земля и Вселенная»?

Гюйгенса эти гимназисты знают хо-
рошо; знают даже, что Лейбниц был
его ученик и прожектер Российской
Академии наук. Но про Эйлера отро-
ки знают меньше. Слишком сильно
их боязливое уважение к его непо-
нятным открытиям в математике! И
вот обида (или упущение учителя?):
про Василия Татищева не знает почти
никто! А какой был дивный птенец
гнезда Петрова: из ветерана Полтавы
он стал дипломатом, начальником
горных заводов на Урале, автором
первого проекта гражданский кон-
ституции – и первым обработчиком
русских летописей в свете европей-
ской ученой мысли! Увы, не читали
гимназисты умную книгу Якова Гор-
дина о Татищеве; ну, авось еще про-
чтут в свободный час...

Для контраста с Элиной: Даниил –
математик олимпиадного склада. Этот
про Эйлера знает все, что нужно – и
сверх того. А еще – парень увлекся
войной за Испанское наследство. Так
что маршал Тюренн, принц Евгений
Савойский, герцог Мальборо и король
Вильям Оранский – Даниилу добрые
друзья. Вровень с Александром Мен-
шиковым, Борисом Шереметевым и
Дмитрием Голицыным. Вот это слав-
но: юный математик понимает две
войны (на севере и на юге Европы) как
два сообщающихся сосуда. Карл XII
был нужен и там, и сям. Оттого в Па-
риже Луи XIV был очень недоволен от-
влечением короля Швеции на русские
дела. Но ничего не смог с этим поде-
лать; так и не соединились короны
Испании и Франции на одной голове!

Итак, Даниил – тоже авианосец с
полным боекомплектом. Жаль, что я
не могу сейчас поговорить с млад-
шим братом по мысли о его люби-
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мых темах в математике! Пожалуй,
он меня уже превзошел в олимпиад-
ной культуре. Превзошел, да не за-
знался. Это здравый взгляд сильного
студента на старого профессора: че-
му интересному я могу у него на-
учиться быстрее, чем из книг? Какие
красивые задачи он может мне под-
бросить из своих погребов?

Все это – об удачах стихийной гим-
назической реформы 90-х годов. А
что в ней получилось плохо? То, что
пионеры отложили на потом. Напри-
мер, второй иностранный язык – или
третий, если он есть. Немецкий вско-
ре после английского идет хорошо, но
греческий после латыни – много ху-
же. И неусвоенный древний язык –
это полбеды. Хуже, когда не усвоена
физика – оттого, что ей начали обу-
чать поздно или неумело. Например,
бесполезно учить «начинающих»
10-классников по программе, сочи-
ненной для 7 или 8 класса. Тут лучше
следовать примеру Фейнмана: учить
подростков или студентов всей физи-
ке сразу – атакуя одни и те же атомы
поочередно с разных сторон. Воору-
жась то формулами Ньютона и моде-
лями Бойля – то формулами Эйн-
штейна и моделями Бора или Гейзен-
берга. Ведь и то, и другое, и третье –
одинаковые чудеса для начинающего
гуманитара (сиречь невежды) любого
возраста. Ему (или ей) нужно честно
сказать: это тебе довольно уразуметь
на уровне наглядных образов и слов-
понятий. А то (более простое) надо
знать еще и на уровне формул, позво-
ляющих кое-что в природе рассчитать
с приятной точностью.

Например, легко рассчитать (по
Ньютону и Кавендишу) гравитацию
между протоном и электроном. Столь
же легко рассчитать (по Кулону) их
электрическое притяжение друг к дру-
гу. Дальше каждый гимназист может
(а хороший – должен) сравнить эти си-
лы. И удивиться их колоссальной раз-
нице. И задуматься: как может наш
межпланетный и межзвездный мир ре-
гулироваться столь слабой гравитаци-
ей? Почему столь могучий электромаг-
нетизм вроде бы молчит в наши дни?
Да потому, что он сказал свое веское

слово раньше – при образовании га-
лактик и звезд! А еще раньше иные
(еще большие) силы регулировали об-
разование атомных ядер, протонов и
всего, что внутри них. Если гимназист
узнал и прочувствовал хоть пяток столь
глубоких фактов природы так, что не
сможет их забыть, даже забыв все чис-
ла – значит, школьный курс физики
принес ему пользу. А если нет – то и
курс был не нужен. О чем я с тоскою
узнаю на очередном экзамене...

Кстати: такое разделение двух
уровней знания стихийно сложилось
на уроках латыни и химии. То и дру-
гое нужно знать многим гимназис-
там, идущим в медицинские вузы.
Либо сквозь них – чтобы войти в Би-
ологию через Биохимию. Но на
фронте Физики сходную дифферен-
циацию охочих и неохочих гимназис-
тов воплотить пока не удалось. Поче-
му? Быть может, все даровитые и
оригинальные учителя физики (их
гораздо меньше, чем математиков
сходного уровня) уже нашли свое ме-
сто в физмат-лицеях? А гуманитаров
учат остальные физики второго сор-
та? И смышленые дети быстро ощу-
щают: свободно ли владеет наш учи-
тель своей наукой? Готов ли он иг�
рать в нее с нами, ради обоюдного
удовольствия? Если да, то и мы гото-
вы к игре – в форме устного зачета
либо письменной работы. И тем бо-
лее в форме итогового экзамена – си-
речь долгого фехтовального поедин-
ка с мастером данного спорта.

Такие люди валом валили в сильные
школы в пору хрущевской оттепели
или горбачевской перестройки. Мно-
гие из них застряли в школах на всю
творческую жизнь – и не жалеют ни о
себе, ни о своей пастве. Есть давняя
пословица: «Тяжела и неказиста
жизнь простого гимназиста». И дру-
гая, более новая: «Экзамен – празд-
ник для студента». Целый год ему
внушали, сколько умных вещей он не
знает. И вот – шанс показать, что он
знает и умеет! Кто готов упустить та-
кой шанс? Только тот, кто себя не ува-
жает. Постараемся же быть непросты-
ми гимназистами – и уважать за это
себя и своих партнеров!
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Откуда у кошек 
эпилепсия?

Такое тоже бывает. У по�
жилых кошек эпилептичес�
кие припадки могут начать�
ся даже из�за тихого звука.
Сразу несколько пользова�
телей опубликовали видео�
ролики, на которых кошки
бились в конвульсиях. Этот
факт очень заинтересовал
британских ветеринаров,
которые решили заняться
исследованиями.

Ученым удалось выяснить,
что припадки возникают из�
за шуршания фольги, звона
металлической ложки о ке�
рамическую миску, звона
бокалов, шуршания паке�
тов, стука клавиш на клави�
атуре... Все эти звуки высо�
кочастотные, и наступление
и сила припадка зависели
от продолжительности (или
длины?) звуковых волн.

Интересно, что живот�
ных лечат леветирацета�
мином – лекарством, ко�
торое применяется для
борьбы с эпилепсией у
людей. А вот почему кош�
ки так реагируют на звуки,
еще предстоит выяснить.

Крокодилы�
антибиотики

Исследователи, работав�
шие с кровью миссисип�
ского аллигатора, выявили
в ее составе защитные ве�
щества, дающие этим яще�
рам иммунитет, равного
которому нет в животном
мире. Потому крокодилы

так быстро и без осложне�
ний вылечиваются от тяже�
лых ран, хотя ни жизнь в
болотах, ни жаркий климат
этому не способствуют.

Американские биохимики
из Луизианы еще в 2008 го�
ду обнаружили, что фер�
менты, которые находятся
в сыворотке крови репти�
лий, уничтожили 23 вида
бактерий и даже штамм
ВИЧ. Теперь ученые заня�
лись другой группой моле�
кул из той же сыворотки –
катионными пептидами.
Поскольку эти молекулы
положительно заряжены,
ученые разработали нано�
частицы, позволяющие вы�
делить их из смеси белков
в плазме крови аллигато�
ров. В общей сложности
пептидов обнаружено 45.

Химический аналог вось�
ми молекул, созданный би�
ологами, хорошо показал
себя в борьбе с бактериями
кишечной палочки, золоти�
стого стафилококка и сине�
гнойной палочки. Исследо�
вания продолжаются.

Что рычим?

Биологи из Венгрии и Ав�
стрии доказали, что собаки
способны точно определять
размеры своих сородичей
на основании одной лишь
звуковой информации.

Сначала ученые записали
рычание 12 собак, которые
отгоняли посторонних от
вкусной косточки. Полови�
на собак была маленькими,
остальные – крупными. По�
том провели серию опытов,
где приняли участие 96 со�
бак. Их усаживали рядом с
хозяевами перед экраном,
установили громкоговори�
тель. На разные половины
экрана проецировались две
фотографии одной и той же
собаки, причём одно изоб�
ражение соответствовало
по размеру собаке, рыча�
ние которой слышали испы�

туемые, а второе было
уменьшено или увеличено
на 30%. Другим животным
демонстрировали изменен�
ные аналогичным образом
снимки кошек или геомет�
рические фигуры.

Реакцию подопытных за�
писывали на видеокамеры.
Как оказалось, 20 из 24 со�
бак в основном опыте, ус�
лышав рычание, сначала
смотрели на соответствую�
щую по размеру картинку.
В других экспериментах
ничего подобного не отме�
чалось. Правда, выясни�
лось что собаки дольше
смотрят на изображения
животных, чем на фигуры.

«Теперь мы знаем, что
собаки могут оценивать
друг друга по рычанию, –
говорят ученые. – Контак�
тируя с людьми, они, воз�
можно, проделывают не�
что подобное».

Растение, поедающее
металл

Австралийские исследо�
ватели обнаружили расте�
ние, способное аккумули�

ровать никель. Rinorea nic"
colifera представляет со�
бой небольшое дерево вы�
сотой 1,5�1,8 метра со
стеблем от 3 до 13 санти�
метров в диаметре и мел�
кими плодами диаметром
менее сантиметра. Кон�
центрация никеля в листь�
ях может достигать 1,8 %,
что в тысячу раз превыша�
ет показатели, характер�
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ные для большинства рас�
тений. При этом Rinorea
niccolifera чувствует себя
вполне здоровой.

Растение обитает в за�
падной части острова Лу�
сон на Филиппинах вдоль
оврагов или на скалистых
территориях. Почвы этого
региона богаты тяжелыми
металлами.

Ученые считают, что рас�
тения, подобные Rinorea
niccolifera, могут способст�
вовать естественной очи�
стке почвы от загрязнений
металлами.

Как растения борются
с гусеницами

Экологами были обнару�
жены странные взаимоот�
ношения бражников и рас�
тения Nicotiana attenuata
(диким родственником та�
бака). У этого растения два
основных вида опылите�
лей: днем цветки посещают
колибри, а ночью – бражни�
ки. При этом женские осо�
би насекомых оставляют на
листьях свой выводок.

Через некоторое время
из яиц появляются гусени�
цы, и растению приходится
защищаться, позднее рас�
крывая цветки. В результа�
те опылением занимаются
безопасные колибри.

Ученые обнаружили эту
особенность случайно. Во
время исследований таба�
ка им понадобилась фото�
графия, где запечатлен мо�
мент опыления растения.
Растения цвели в неуроч�
ное время, притом на них
было невероятное количе�
ство гусениц. Экологи при�
шли к выводу, что именно
паразитирование насеко�
мых привело к сдвигу вре�
мени цветения.

Для проверки решили сна�
чала подбросить гусениц
свободным от них растени�
ям. Уже через 8 дней утром
были открыты 35% цветков у

«чистых» растений – 11%.
Тот же самый эффект оказа�
ли обманные действия, ког�
да на надрезанные листья
капнули секрет, выделяемый
личинками насекомых. Полу�
чается, что именно сигналь�
ные вещества из слюны гу�
сениц инициируют защит�
ную реакцию табака. Более
того – открывающиеся ут�
ром цветки становились бо�
лее привлекательными для
колибри. Они испускали
меньше вещества бензила�
цетона, которое нравилось
бражникам, в нектаре стано�
вилось меньше сахаров, и
сам цветок принимал удли�
ненную форму, более подхо�
дящую для клюва колибри.

«Данные растения боят�
ся, что их атакуют гусени�
цы. По этой причине они
почти полностью меняют
свой образ жизни с ночно�
го на дневной», – подвели
итоги ученые.

Как блохи прыгают?

Ученые выяснили, как
блохам удается совершать
свои знаменитые прыжки.
Размер тела блох варьиру�
ет от 1 до 5 миллиметров,
но в случае опасности они
способны прыгать на рас�
стояние, соответствующее
200 длинам их тела.

Ноги блох работают как
пружины, выбрасывая насе�
комых вверх. Биологи засня�
ли на видеокамеру 51 пры�
жок. Чтобы момент прыжка
был в фокусе, ученые держа�
ли насекомых в темной ка�
мере и фотографировали,
неожиданно освещая каме�
ру (насекомые совершали
прыжки от стресса). В 90%
случаев блохи касаются по�
верхности ногами и больши�
ми когтями задних конечнос�
тей, а в 10 – только пальца�
ми. Изучение конечностей
насекомых при помощи ска�
нирующего электронного
микроскопа показало, что

колени блох гладкие, и с их
помощью невозможно до�
статочно плотно упереться в
землю. При этом голени и
когти снабжены множест�
вом выростов. Таким обра�
зом ученые заключили, что
блохи отталкиваются от
земли преимущественно
когтями.

Почему слоны
не болеют раком

Защиту от смертельного
недуга слонам обеспечива�
ют 20 копий гена, подавляю�

щего образование опухолей.
В то время как другие виды,
в том числе человек, имеют
только один подобный ген.
Это установили биохимики
из Чикагского университета.
За счет большого числа ко�
пий гена у слоновьего орга�
низма повышена чувстви�
тельность к повреждениям
ДНК, в результате которой
клетки, которые могли бы
сформировать смертельные
опухоли, умирают раньше,
чем это происходит. 

Защитный механизм мог
появиться у слонов в резуль�
тате мутаций, так как они на�
ходятся в группе риска по
раку, в которую входят все
живые существа с большой
продолжительностью жизни.
Явление назвали «парадок�
сом Пето» по имени профес�
сора Оксфордского универ�
ситета, который обнаружил,
что заболеваемость раком
не связана с количеством
клеток в организме. 

К А К  М А Л О  М Ы  О  Н И Х  З Н А Е М
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Шестьдесят лет назад в Италии в из-
дательстве «Эйнауди» вышла книга с
названием «Вавилонская библиотека».
Большую роль в этом предприятии сы-
грал Итало Кальвино, почувствовав-
ший в авторе родственную душу. Под
итальянским названием скрывался
сборник рассказов Хорхе Луиса Борхе-
са «Вымышленные истории», а «Вави-
лонская библиотека», как все знают,
есть название одного из рассказов кни-
ги. За четыре года до того, в 1951-м,
«Вымышленные истории» опубликова-
ны на французском – во многом стара-
ниями Роже Кайуа. Отмечать юбилей
второго перевода знаменитой книги –
чисто борхесовское занятие. Ему мы и

предадимся. И, конечно, начнем сю-
жет со злейшего недруга юбиляра.

Шестьдесят лет назад в Европе, Азии
и части Африки отбушевала страшная
настоящая война и набирала обороты
новоизобретенная «холодная», но в Ла-
тинской Америке жизнь текла почти
обычно: во главе здешних стран воен-
ные хунты сменялись президентами-по-
пулистами и наоборот. «Почти», так как
в Латинской Америке оказалось немало
беженцев из заокеанских зон смерти и
страдания; некоторые поселились в Ар-
гентине, часть из них – в Буэнос-Айре-
се. Среди последних был польский пи-
сатель Витольд Гомбрович, счастливо –
и по волею случая – ускользнувший от
нацистов на трансатлантическом паро-
ходе в 1939 году. Гомбрович осел в арген-
тинской столице, бедствовал поначалу,
о тогдашнем роде его занятий до сих пор

А Л Х И М И Я  С Л О В А

Кирилл Кобрин

Электронный вариант статьи опубликован в
блоге автора на сайте Post(non)fiction http//post-
nonfiction/org/narratives/brch/. – Прим.ред.
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ходят самые противоречивые слухи.
Польский эмигрант жил в жалкой квар-
тирке, что-то там сочинял, а также запи-
сывал в ставший потом знаменитым
дневник всяческие размышления и раз-
ные случаи из своей небогатой на про-
исшествия эмигрантской жизни. Гомб-
ровича не сильно занимала страна его
изгнания, он погружен в польские дела,
доругивает довоенные польские споры,
вспоминает довоенную польскую
жизнь, жадно следит за ходом событий в
Европе, пересказывает сплетни местной
польской общины. Круг его общения,
помимо немногочисленных поляков,
составляют представители нижней час-
ти местного среднего класса; с богачами
он водится редко, точнее – богачи поч-
ти не водятся с ним. Одно из редких
упоминаний Хорхе Луиса Борхеса в
этом дневнике – именно в связи с бога-
чами, точнее – с богатыми аристократ-
ками, сестрами Сильвиной и Викторией
Окампо, литературными гранд-дамами
Буэнос-Айреса, писательницами, изда-
телями журнала Sur («Юг»), известными
оппонентами омерзительного диктато-
ра Перона.

Сестры Окампо были близкими дру-
зьями Борхеса; дело не только в лите-
ратуре (Sur его постоянно печатал), но
и в социальном происхождении. Бор-
хесы и Окампо – из одной среды буэ-

нос-айресской «аристократии», по-
томков участников Войны за Незави-
симость, тех, чьи прадеды сражались
позже с мерзейшим диктатором Роса-
сом и участвовали в долгих граждан-
ских войнах и походах против индей-
цев. Люди этого круга обычно сочета-
ли англоманию (иногда франкома-
нию) с классическими либеральными
воззрениями и невероятной сословной
спесью. Столпы «высокой культуры»,
посланники Европы, данной им, по
большей части, в законченном образе
belle epoque и позднего романтизма,
хранители «великих освободительных
традиций» девятнадцатого века, обра-
зованный класс, чьи родители сделали
состояния на эксплуатации нищих
крестьян – они не могли не вызывать
ненависти и презрения у беглеца Гомб-
ровича. В довершение ко всему, они
его к себе не допускали, в отличие от
французского эмигранта Роже Кайуа,
которого приняли в круг Sur, а он из
благодарности перевел несколько рас-
сказов Борхеса на французский, став

Сильвина Окампо
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Витольд Гомбрович
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после войны его главным европейским
энтузиастом.

Кайуа знал, что делал – странный ант-
рополог-любитель, близкий к сюрреа-
листам эссеист, один из основателей
знаменитого парижского Коллежа со-
циологии сразу разглядел в застенчивом
немолодом сеньоре, сочинявшем забав-
ные культурные пустячки, огромную
разрушительную силу, которая добьет
традиционную беллетристику и возведет
на ее руинах нечто невероятно велико-
лепное и чудовищное. Гомбрович же ни-
чего подобного не думал, его мало инте-
ресовала судьба традиционной беллет-
ристики вообще; в мире его непосредст-
венных психических реакций главное
место занимали Польша, война и ее по-
следствия, собственные дела. Ну и «че-
ловеческое», прискорбное отсутствие
коего – как и так называемой «жизни» –
он обнаружил у Борхеса. В 1963 году
Гомбрович злобно (и, впрочем, довольно
предсказуемо) напал на борхесовский
художественный метод: «Это литература
для литераторов, как будто специально
написанная для членов жюри*, кандидат
отвечает всем требованиям: рассеянный
человек, схоластик, метафизик, доволь-
но неоригинальный, чтобы найти уже
проторенный путь, довольно оригиналь-
ный в своей неоригинальности, чтобы
стать новым и даже творческим вариан-
том чего-то известного и признанного.
И первоклассный повар! Кухня для гур-
манов! <…> холодные бенгальские огни,
фейерверки интеллигентно наинтеллек-
туализированного интеллекта, пируэты
риторической и мертвой мысли, которая
не в состоянии охватить ни одной живой
идеи, мысли, впрочем, совершенно не
заинтересованной в «истинном» мыш-
лении, мысли сознательно фиктивной,
укладывающей где-то там в сторонке
свои арабески, глоссы, экзегезы; мысли
непреклонно орнаментальной. Да, но
ведь mеtier! В литературном отноше-
нии безукоризненное! Повар, ничего
не скажешь! Что может ввести чисто-
кровных литераторов в больший энту-

зиазм, чем такой бескровный литера-
тор, литературный, словесный, не ви-
дящий ничего, кроме этих своих моз-
говых комбинаций?»

Это про литературу. Что касается жиз-
ни, то, столкнувшись как-то с Борхесом
на литературном мероприятии, Гомбро-
вич не преминул записать потом в днев-
нике нечто крайне нелицеприятное и
враждебное. Мол, надутый болван или
что-то в этом роде. Специально не ци-
тирую точно, чтобы вместо того проци-
тировать сам способ устройства прозы
Гомбровича – да, кстати говоря, и его
супостата Борхеса. Последний, впро-
чем, все же привел бы запись дневника,
только взяв ее из короткой рецензии на
собрание сочинений Гомбровича, кото-
рая была напечатана в совершенно за-
бытом литературном альманахе, издан-
ном в Парагвае в библиотеке Ордена ие-
зуитов, тираж сто экземпляров, 97 из
них тут же уничтожены цензурой. Автор
обнаружил уцелевший экземпляр в Ва-
вилонской библиотеке.

«Вавилонская библиотека», один из
самых знаменитых текстов прошлого
столетия, был опубликован в сборнике
рассказов Борхеса «Вымышленные ис-
тории», вышедшем в 1944 году, когда в
окружающем Латинскую Америку мире
еще бушевала война. Формально это не
первый сборник рассказов Борхеса –
«Сад расходящихся тропок» напечатан
в 1942-м, однако, если мы сличим со-
став первой и второй книги, то увидим,
что вторая есть расширенный вариант
первой. Так что перед нами действи-
тельно первый плод попыток Хорхе Лу-
иса Борхеса в жанре короткого фикшн.

Как известно, Борхес начинал как по-
эт, причем довольно радикальный; в
юности он примыкал к авангардистской
группе «ультраистов» и даже выпустил
сборник с названием «Красные псал-
мы». Политический радикализм исчез
первым. Потом пропала тяга к разного
рода формальным штучкам. Борхес стал
убежденным традиционалистом; при-
чем, для него «своей» традицией было
все, что написано или декламировано в
мире, начиная с Творения. Аргентин-
скую традицию Борхес уважал, но смот-
рел на нее критически; гаучо его расска-
зов и эссе импортированы из предшест-

* Речь идет о жюри Нобелевской премии.
Тогда, в 1963-м, впервые возникли слухи о но-
белевских перспективах слепого аргентинского
библиотекаря.
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Хорхе Луис Борхес

вующей местной литературы; невежест-
венные пастухи и бандиты, оказавшись
в клаустрофобичном мире вавилонско-
го библиотекаря, приобрели совершен-
но другой смысл – вряд ли тот, который
вкладывали в них Идальго, Аскасуби,
Эстанислао дель Кампо и сам Хосе Эр-
нандес, автор «Мартина Фьерро». Ка-
жется, Борхес просто мечтал, чтобы ар-
гентинская традиция (историко-лите-
ратурная, бытовая и так далее) ему про-
сто приснилась, а не была бы выдана по
факту рождения в определенной мест-
ности в определенной среде. Вот тогда,
представляется мне, он ее воспринимал
бы совсем по-иному. В эссе «Аргентин-
ский писатель и литературные тради-
ции» Борхес пишет: «Я позволю себе
здесь одно признание, совсем коротень-
кую исповедь. В течение многих лет я
писал книги, ныне, к счастью, забытые,
в которых пытался воплотить вкусы и
суть предместных районов Буэнос-Ай-
реса; и, естественно, я безмерно увле-
кался предместной лексикой, не избе-
гал и таких словечек, как кучильеро,
милонга, тапиа и тому подобных – так я
писал те забытые и достойные забвения
вещи. Затем, где-то год назад, я написал
рассказ под названием «Смерть и бус-
соль»: это что-то вроде описания ноч-
ного кошмара, в котором фигурируют
деформированные ужасными сновиде-
ниями реалии Буэнос-Айреса. И вот по-
сле того, как этот рассказ был опубли-
кован, друзья сказали, что наконец-то
почувствовали в моей прозе привкус
буэнос-айресского пред-
местья. Так после столь-
ких лет бесплодных по-
исков мне это удалось – а
все потому, что я наме-
ренно не искал этого
привкуса, а просто отдал-
ся во власть сна!» В этой
точке мы с тобой, доро-
гой читатель, должны
окончательно понять, от-
чего поздний сюрреалист
Роже Кайуа так полюбил
прозу Борхеса.

«Смерть и буссоль» –
одиннадцатый рассказ в
«Вымышленных истори-
ях». Всего в ней шестнад-

цать историй – и эта книга действи-
тельно абсолютный шедевр. Другого
такого безупречного собрания расска-
зов в XX веке не вспомнить, если не
считать «Дублинцев» Джойса (отдельно
стоят, конечно, «Сельский врач» и «Го-
лодарь» Кафки, но это уже совсем дру-
гое измерение, их не Франц составлял
или его издатель, или его друг Макс
Брод, а сам Всевышний). Открывается
книга классическим «Тлён, Укбар, Ор-
бис Терциус», венчается столь редким
для Борхеса почти персональным сю-
жетом, рассказом «Юг». В нем библио-
текарь Дальманн, едва не умерший от
заражения крови, едет из Буэнос-Айре-
са на юг страны, где у него скромная
усадьба. Поезд по какой-то причине
останавливается не на той станции, что
обычно, а на предыдущей, и Дальманн
вынужден идти дальше пешком. По до-
роге он заходит в трактир, в котором у
стойки шумно пьют молодые крестья-
не. Дальманн тихо жует свой обед по-
дальше от них. В какой-то момент пар-
ни начинают издеваться над чужаком;
попытки тихого библиотекаря углу-
биться в чтение «Тысячи и одной но-
чи», сделав вид, что не происходит ни-
чего особенного, не удаются. Один из
хулиганов вызывает Дальманна на дра-
ку на ножах. Тот в смятении, но внезап-
но старый гаучо, тихо дремавший в уг-
лу трактира, бросает ему под ноги нож.
Дальманн автоматически нагибается,

115
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чтобы поднять оружие – и тут понима-
ет, что участь его решена. Подняв нож,
он не может не пустить его в дело. Пус-
тить оружие в дело невозможно, пото-
му что Дальманн не умеет драться на
ножах. Значит, наш библиотекарь об-
речен. Странным образом, Дальманн
чувствует даже облегчение; чуть было
не умерев смертью, навязанной ему
безличной болезнью, он теперь умрет
той, которую выбрал – пусть и волею
случая – сам. «Дальманн крепко сжи-
мает нож, которым вряд ли сумеет вос-
пользоваться, и выходит в долину».

Этот знаменитый рассказ толковали
немногим реже «Превращения» или
«Мертвых». Да, удел интеллигента в не-
интеллегибельной стране. Да, все это мо-
жет быть бредом, который привиделся
умирающему от заражения крови библи-
отекарю. Да, присутствие «Тысячи и од-
ной ночи» может объяснить многое (эк-
земпляр знаменитой книги в издании
Вайля послужил причиной ранения, ко-
торое привело Дальманна в госпиталь) –
перед нами притча с арабским привку-
сом. Наконец, да, это отчасти сам Бор-
хес – он работал тогда библиотекарем
(грубые коллеги издевались над ним, а
ехать на службу приходилось на трамвае,
который тащился целый час – Борхес
развлекался тем, что читал в дороге дву-
язычное издание «Божественной коме-
дии»), он, как и Дальманн, действитель-
но поцарапал лоб в темном подъезде
(только не книгу нес, а провожал домой
платоническую возлюбленную), отчего
угодил с сепсисом в больницу, чуть не
умер, а, выздоровев, начал катастрофи-
чески слепнуть. Но есть еще одно – мое
личное – толкование, хотя и предыду-
щие неплохи. Оно таково: эта история о
том, что каждый человек имеет возмож-
ность умереть так, как он хочет, штучно,
а не конвейерно; быть зарезанным хули-
ганом на глухом полустанке – но по сво-
ей воле! – гораздо лучше, чем просто
умереть пациентом большого госпиталя.
Да и вообще лучше быть убитым убий-
цей, чем умереть в руках тех, кто дол-
жен – лечить и спасать. Мне кажется,
«Юг» один из лучших ответов на то, что
происходило в окружающем Борхеса ми-
ре, начиная с 1939-го. Фабрике смерти (а
больница тоже такая фабрика, несмотря

на иные интенции) Борхес противопос-
тавил свободу одиночной гибели.

Действие «Юга» разворачивается в фе-
врале 1939 года. За пару месяцев до этого
Гитлер захватил Судеты, через месяц –
оккупировал Чехословакию, еще через
полгода начнется Вторая мировая, и Ви-
тольд Гомбрович приплывет в Аргенти-
ну. Сам Борхес к тому времени был еще
слаб после болезни. С забинтованной
головой он лежал в больничной палате,
потом дома и слушал, как мать читает
ему книгу за книгой. Чтение вслух, ис-
полнение известного текста другим го-
лосом – вот что навело Борхеса на сюжет
самого, кажется, знаменитого его рас-
сказа «Пьер Менар, автор «Дон Кихота».
Считается, что постмодернизм начался
чуть ли не отсюда – вкупе с постструкту-
рализмом, «новым историзмом» и Бог
знает чем еще. На самом деле, Борхес
имел в виду немного иное.

Речь в рассказе не про то, что «прочте-
ние» – всё, а «авторская интенция» –
ничто. «Пьер Менар» – о том, что каж-
дый имеет свободу понимать даже кано-
нические тексты по-своему; в то же вре-
мя, он о том, что никто не понимает и не
сможет понять ничего. Роже Кайуа был
прав – Борхес обладал колоссальной
разрушительной силой. После него тра-
диционную психологическую беллетри-
стику читать невозможно. В постпьер-
менаровском мире ее просто нет.

Что касается «Вавилонской библиоте-
ки», то здесь нечего говорить – мы в ней.
Помните странный энтузиазм, который
охватил просвещенное человечество по
поводу интернета и возможности про-
честь и быстро узнать совершенно всё?
Даже не энтузиазм, нет, тут возникла
своего рода надежда. За три десятка лет
до изобретения интернета, за шесть де-
кад до восторгов по поводу электронных
книг и умной сети, Борхес написал:
«Когда было провозглашено, что Библи-
отека объемлет все книги, первым ощу-
щением была безмерная радость. Каж-
дый чувствовал себя владельцем тайного
и нетронутого сокровища. Не было про-
блемы – личной или мировой, для кото-
рой не нашлось бы убедительного реше-
ния в каком-то из шестигранников. Все-
ленная обрела смысл, вселенная стала
внезапно огромной, как надежда».
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Писать про Брейгеля – всё равно, что
прилюдно сказать что-то вроде «а не за-
махнуться ли нам на Вильяма нашего
Шекспира» – а потом нести за свои сло-
ва груз ответственности. И я так и слы-
шу, как разноголосый хор профессиона-
лов, любителей и сочувствующих льет
мне в уши примерно следующее: «Про-
шли века, что ты можешь добавить к уже
сказанному за это время?». Задачи мои
локальны – я пишу свои соображения и
буду рада, если кто-то не согласится со
мной.

Теперь может показаться странным,
что величие Брейгеля не всегда было за-
метно. Его, можно сказать, переоткрыли
только в конце XIX века. Разумеется, его
ценили и раньше – за простецкий юмор
и правдивость, за «реализм особого ро-
да», за живописное мастерство – однако
только предпоследний век разглядел в
нем то, что, казалось бы, очевидно: бес-
пристрастную любовь к природе, в том
числе к природе человеческой, и следу-
ющий из нее «призыв к вселенскому об-
новлению». Послания Брейгеля, и за-
шифрованные, и явные, как бы выяви-
лись, проступили, наконец, над време-
нем, и его гений, обращенный к нам, по-
коряет каждого, кто «созерцает творения
этого великого живописца».

Карел ван Мандер рассказал нам о
начале его творческого пути. Настав-
ником Брейгеля стал Питер Кук ван
Алст, придворный художник Карла V,
декан гильдии Святого Луки, будущий
тесть Брейгеля, очарованный итальян-
ской культурой. Однако, несмотря на
то, что Питер и сам бывал в Италии –
без этого обязательного вояжа мало ко-
му удавалось выбиться из ремесленни-
ков в мастера, – влияние итальянской
живописи почти не ощущается. Это
странно, и это замечательно.

Разве что Альпы подсказали художни-
ку что-то совершенно новое, как писал

тот же ван Мандер: «он заглотнул там
скалы и горы, чтобы затем, дома, отрыг-
нуть их на холсты и кисти, посредством
которых удавалось ему воспроизводить
Природу во всех личинах ее». Возможно,
что он не столько зарисовывал с натуры,
сколько придумывал пейзажи. Кроме
того, невозможно отрицать и влияние
Иеронима Босха (Джироламо Гвиччарди
описывает Брейгеля как «великого под-
ражателя измышлениям Джироламо Бо-
ско»), и фламандца Йоахима Патинира,
основателя европейской пейзажной жи-
вописи, мастера масштабных и фантас-
тических пространств, чьи работы знал и
ценил Питер Старший.

Влияние влиянием, но, как уже бы-
ло сказано, художественная автоном-
ность его была настолько ярко выра-
жена, что буквально всё, что он изоб-
ражал, открывало дверь в новое прост-
ранство. Цикл «Времена года», пред-
назначенный для украшения дворца
Йонгелинка, купца и коллекционера
живописи, – свидетельство зрелого,
ни с чем не сравнимого мастерства. Во
всех его пяти уцелевших картинах
(«Возвращение стад», «Охотники на
снегу», «Сенокос», «Жатва», «Сумрач-
ный день») мы видим людей, занятых
сельскими трудами и забавами, про-
никнутых мирским духом, но описа-
ние человеческой жизни как бы рас-
творяется в «чувственной и чувствую-
щей природе», и люди понемногу от-
ходят на второй план.

Но почему картин пять? Цикл дол-
жен был состоять из шести картин.
Почему, ведь времен года только четы-
ре? Некоторые исследователи счита-
ли, что полотен должно было быть
двенадцать. На самом деле каждая из
картин включает в себя два месяца, и
на данный момент утрачена та, кото-
рая изображала апрель-май. В те поры
календарь Центральной и Северной

Среди холодного
воздуха

В Е Р Н И С А Ж  « З � С »

Елена Генерозова
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Европы включал в себя шесть сезонов,
были еще начало весны и начало лета,
а до 1575 года год начинался с Пасхи.

По сравнению с более ранними про-
изведениями во «Временах года» мень-
ше людских толп и животных стад, и са-
ма земля предстает во всей неторопли-
вой красе. Пренебрегая итальянским по-
строением пространства, Брейгель ис-
пользует испытанный прием ранней ни-
дерландской живописи – изобразить
объем, находясь на уровне выше челове-
ческого роста, как говорит Клаус Демус,
«входя в картину горизонтально, всё рав-
но уже оказываешься на высоте». Пер-
спектива, уже не раз опробованная в
предыдущих работах, и здесь ярко про-
являет себя и обеспечивает головокру-
жительное переживание бесконечности,
от которого захватывает дух.

«Охотники на снегу» – тот самый про-
славленный брейгелевский пейзаж,
один из самых необозримых, на которых
внимание останавливается не для того,
чтобы разглядеть детали, но для того,
чтобы остаться жить среди холодного
воздуха этой картины.

Чуть взглянешь – и ощущение свеже-
сти морозного дня, тишины и покоя уже
никогда тебя не оставит. Ни одному ху-
дожнику не удавалось так убедительно
передать завораживающую достовер-
ность зимы – возможно, поэтому это са-
мая прославленная работа Брейгеля.

Склон холма и сбегающие по нему
черные деревья образуют диагональ,
противоположную той, которая стро-
ится от заснеженных утесов в верхнем
правом углу до замерзших прудов в до-
лине. Солнца нет, поэтому нет и те-
ней, что обеспечивает очень резкую
контрастность, невиданную доселе в
живописи (и здесь Брейгель в который
раз проявляет свои новаторские спо-
собности). Снег, царь в этой мини-
вселенной, выступает в роли глушите-
ля, и, несмотря на безветрие, мы вряд
ли услышим веселящихся на пруду –
тех, кто играет в подобие хоккея и кёр-
линга, катается на коньках и санках,
веселится и радуется зиме.

Немногие знают, что, несмотря на хо-
лод зимних месяцев, люди старались как
можно больше времени проводить вне
дома – в четырех стенах темно, дрова до-

роги, а на городских площадях, помимо
созерцания балаганных зрелищ, можно
было погреться у общественных кост-
ров, да и жизнь в те годы была более об-
щественной и проходила на виду.

А здесь хозяева трактира «У оленя»
вышли, чтобы запалить в костре сви-
нью: начало зимы – время коптить
рульки, изготовлять кровяную колбасу.
Охотники, топчущие снег своими здо-
ровенными ножищами, вряд ли доволь-
ны добычей – на спине у одного из них
лишь тощий лис, затравленный на заре.
Уставшие псы невесело разгребают снег,
мгновение – и свора с хозяевами спус-
тятся в долину. Столько всего в пейза-
же! – крошечные люди, птицы, деревни
и башенки крепостей и церквей, замерз-
шие реки, берег далекого моря, несуще-
ствующие в Нидерландах горы (конеч-
но, калька с поразивших Брейгеля
Альп). Но сколь бы ни была насыщенна
делами, движением и суетой эта мест-
ность, заснувшая природа сильней, и
Брейгель, как писал Руссо, «ловко пере-
ложил на снег ту задачу, за которую бы-
ло взялся сам: утопить в тишине все де-
ла человеческие».

«Посмотрите, это же чистый Брей-
гель» – говорим мы, когда видим чер-
ные силуэты деревьев, собак или людей
на белом снегу. «Самый главный живо-
писец своего века» (слова его друга,
ученого Абрахама Ортелия) сделал на-
рицательным контраст, который мы,
жители медвежьих углов и холодных
зим, чувствуем кожей. Наша черно-бе-
лая жизнь немало способствует торже-
ству кухонных философий о том, что
живое по сути своей темно и суетно, а
масштабная природа светла, и все не-
важно по сравнению с ее монументаль-
ной целостностью. Трудно сказать, воз-
можно, в этом и есть ключ к нашему
безграничному терпению и апатии.

Как бы то ни было, «Охотники на сне-
гу» – чудо, данное нам для того чтобы
вечно любоваться прекрасным пейза-
жем, по сравнению с которым перемен-
чивый человек мелок и ненадежен. И
зритель, стоя перед этой картиной (см.
III страницу обложки), всегда ощущает
себя в центре земного круга, вращение
которого он силится понять, но изме-
нить не в силах.
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М У З Е Й  К И Н О

Александр Голяндин

«Сказки – вещь политически актуальная. Это – подлинно народное творчество,

проверенное веками. Герои сказок всегда побеждают своих классовых и расовых

противников. На их примере наши дети и молодежь должны учиться тому, как

сделать сказку былью». Под этими словами (с одной"единственной оговоркой,

каждый со своей) в конце 1930"х годов подписался бы любой пропагандист по обе

стороны «железного занавеса»: в стране «отца народов» и в стране «вождя народа».

В те годы в Третьем рейхе старинные сказки и впрямь – с кафкианской

серьезностью – меняли свое обличье. Мудрые сказочные короли дружно

переряжались в фюреров. Красная Шапочка отправлялась в лесную чащобу, не

ведая страха, ведь на помощь ей всегда мог прийти «добрый дядя со свастикой».

Правда жизни

«Кино для нас – важнейшее из ис-
кусств», – твердилось, как Paternoster
(«Отче наш». – А.Г.), идеологами
Третьего рейха. Соседи по полке, ве-
селые детские книжки, рассчитав-

шись на «первый-второй», зашагали
в сторону киностудий. Их персонажи
поголовно поддерживали курс пар-
тии, чеканя фразы, как ораторы на
очередном съезде победителей
НСДАП. Сценаристы только успева-
ли переписывать старые сюжеты.
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Всего в 1933–1945 годах на экраны

Германии вышло два десятка костю-
мированных фильмов-сказок. Новых-
новых сказок. Их авторы не церемо-
нились с ветхой материей небывалых
историй, перекраивая ее на новый лад.

Так поступили, например, авторы
фильма «Кот в сапогах» (1935). Герой
этой сказки – говорящий кот, что до-
стался в наследство бедному буршу,
младшему сыну мельника. Но после
череды приключений он помог хозя-
ину разбогатеть и зажить припеваю-
чи. Сам по себе паренек – подлинный
символ народа, честный простак; из
таких получаются отменные солдаты.
Ну а кот Мур… Это – мудрый и храб-
рый кот! Он не помыкает парнишкой;
он ведет его от победы к победе. Не-
даром после того, как кот справляется
со злым волшебником, появившаяся
на сцене толпа (та пресловутая «на-
родная масса», из которой так люби-
ли лепить «глыбу народа» вожди) ра-
достно скандирует: «Heil dem Kater
Murr! Er ist unser Erretter!» («Хайль
Кот Мур! Он – наш Спаситель!»).

Авторы «Заколдованной принцессы»
(1939), фильма, поставленного по ска-
зочной новелле немецкого прозаика и
драматурга XIX века Фридриха Хеббе-
ля, столь же бесцеремонно разбрасыва-
лись нацистскими лозунгами, как иные
нувориши – золотыми монетами. Так
отец главного героя, Ассада, напутствуя
его, напоминает, что почти всё в этом
мире бренно, но «вечна лишь любовь
твоего народа и твоей расы!»

Правда, судьба у этих киноисторий
была вовсе не сказочной. Ведь Импер-
ская палата кинематографии, Рейхс-
фильмкаммер, осталась глуха к лозун-
гам, звучавшим с экрана. Оба фильма
перед выходом в прокат не удостоились
налоговых льгот. Почему? В 1937 году
министр народного просвещения и про-
паганды Геббельс, выступая перед чле-
нами Палаты, презрительно отозвался о
бесталанных пропагандистах, повторяв-
ших нацистские штампы так, как толкут
воду в ступе: «В тот момент, когда к про-
паганде прибегают сознательно, она
становится неэффективной!»

Пропаганда должна быть искрен-
ней! Это – вера, которую ты долго

таил в своем сердце, и, наконец, ре-
шился рассказать о ней другим.
Это – надежда, которой так хочется
поделиться со всеми. Путь пропаган-
ды – это едва проступающая тропин-
ка, что вьется среди зарослей сорных
слов, среди громадных глыб, сло-
женных из мертвых фраз. Но если ты
пройдешь по этой узкой тропе, не за-
путавшись в зарослях, не упершись в
каменную стену, тогда и все, кто ри-
скнул пойти за тобой, тоже устремят-
ся по твоему следу, и ты выведешь их
туда, где всё, что мешало идти, оста-
нется далеко позади, а впереди разо-
льется ослепительный свет пропа-
ганды, от которого уже нельзя будет
отвести взгляд – так прекрасно это
святое сияние!

Дьявольски умный министр пропа-
ганды хорошо это понимал, поучая,
что пропаганда должна незаметно для
зрителя проступать в том, что он видит
на экране – в происходящих событиях
и процессах, в отношениях персона-
жей, даже в их позах.

Хламушка для Геббельса

Этому завету последовал, например,
сценарист фильма «Столик-накройся,
золотой осел и дубинка из мешка»
(1938), снятому по сказке братьев
Гримм. Он добавил в сюжет всего один
штрих, казалось бы, столь же незначи-
тельный, как и нолик, подрисованный
позади какой-нибудь цифры. Но этот
штрих делал фильм на порядок весомее
в глазах национал-социалистов.

Сказка повествовала о трех сыновь-
ях, которых отец-портной прогнал из
дома. Отправились они в обучение, и
старший заработал столик, который,
стоило лишь сказать «Накройся!»,
был тотчас заставлен самыми вкусны-
ми яствами, а средний за годы учебы
обзавелся ослом, рассыпавшим без
счета золотые монеты при одном
лишь слове «Бриклебрит». Злодеем
же, подстерегающим любого сказоч-
ного героя, был здесь хозяин гости-
ницы, где поочередно остановились
оба брата. Он подменил их волшеб-
ные дары. А вслед затем в гостиницу
явился и младший брат с неказистым



121

«
З

�С
»

 Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
1

5

мешком. Хозяин и на оный позарил-
ся, но был бит явившейся из этого
тряпья дубинкой. «Если ты не вер-
нешь «столик-накройся» и золотого
осла, то дубинка начнет плясать сно-
ва». Такое наказание сулили ему ста-
рики Гриммы устами героя.

Сценарист же добавил от себя (и от
партии) еще одну кару, которую, не-
сомненно, заслужил отрицательный
герой: «И на одежде твоей будет кра-
соваться желтое пятно». И каждому
зрителю становилось понятно, что
так гнусно, как этот типчик, могут
поступать лишь евреи. В душе нарас-
тала ненависть к ним.

Пройдет еще два года, и в сентябре
1941 года каждый еврей будет за-
клеймен желтой «звездой Давида».
Пока же, выпуская киносказку в
прокат, руководители Рейхс-
фильмкаммер подчеркнули, что кар-
тина «служит целям народного про-
свещения». Вскоре киностудии Рей-
ха приступили к съемкам целой се-
рии «просветительских» фильмов:
«Ротшильд в Ватерлоо» (1940), «Ев-
рей Зюсс» (1940) и так далее.

Оказалось, что приукрасить и пе-
релицевать можно было любую исто-
рию, так что она делалась политиче-
ски актуальной. Не прошло и двух
лет с тех пор, как Уолт Дисней снял
«Белоснежку и семь гномов», как эту
сказку братьев Гримм поспешили эк-

ранизировать в Третьем рейхе. Пре-
мьера фильма состоялась в октябре
1939 года, через месяц после нападе-
ния на Польшу. И зрители уже с пер-
вых кадров не могли не вспомнить об
этом. Ведь самый неприметный пер-
сонаж этой сказки – король, отец де-
вочки, «белой, как снег», – наконец
обретал плоть и кровь. У братьев
Гримм о нем сказано лишь в одной
фразе: «Год спустя (после смерти
первой жены. – А.Г.) король женился
на другой». Исчезнув из поля зрения
рассказчиков, этот король-призрак
никак не мешал мачехе преследовать
подросшую девочку, теперь уже «ру-
мяную, как кровь, и черноволосую».
Не мешал, словно его и не было во
дворце. «Конечно, не было!» – до-
мыслил сценарист и отправил короля
со своей армией на войну. И вот в то
время, когда Белоснежка не на
жизнь, а на смерть боролась со своей
мачехой, король героически сражал-
ся с врагами, такими же страшными,
как поляки, как его новая жена, за-
вистливая королева.

В фильме 1941 года «Храбрый порт-
няжка» (премьера – 24 октября) эти
враги выходят уже на первый план.
Это – два великана, которые напада-
ют на самое миролюбивое королевст-
во на свете и «огромный наносят вред
своими хищениями, убийствами,
опустошениями и поджогами». Вне-
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запно этот эпизод, одно из приклю-
чений «портняжки», становится едва
ли не центральным в фильме. Ведь
всего четверть века назад Германии,
как и этому юноше, пришлось сра-
жаться «с двумя великанами» – вое-
вать на два фронта, и она не выдер-
жала. Воюет она и теперь. Но она по-
бедит своих врагов, сколько бы их ни
было и какими бы они ни казались
исполинскими. Ведь теперь она усво-
ила урок: «Мужественным принадле-
жит мир». В предисловии к сценарию
так и было сказано.

Миром же должен править один-
единственный мудрый король. В ки-
носказках Третьего рейха заметно ме-
няется образ сказочного монарха.
Его наделяют теми же свойствами ха-
рактера, теми же качествами души,
что и фюрера. Он всегда тверд, спра-
ведлив, неподкупен, близок к народу.
Дурные черты королей достаются
второстепенным фигурам.

Так, в фильме 1940 года «Rumpel-
stilzchen» (в русском переводе сказка
братьев Гримм, по которой снят этот
фильм, известна под названиями
«Хламушка» или «Хламушка-крош-
ка») «жил да был мельник, бедный-
пребедный, а дочь у него была краса-
вица», да при этом такая искусница,
как обмолвился ее отец, «что вот и
солому… в золото перепрясть суме-
ет». У братьев Гримм обуянный жад-
ностью король отвел девушку «в осо-
бую каморку, битком набитую соло-
мой, дал ей самопрялку и мотовило и
сказал: «Садись-ка за работу; если ты
в течение этой ночи до завтрашнего
раннего утра не перепрядешь всю эту
солому в золото, то велю тебя каз-

нить»». Подлинно народный вождь
никогда бы так не поступил. Не уди-
вительно, что в фильме смертельную
игру с мельниковой дочкой затевает
королевский казначей. «А кто у нас в
стране раньше ворочал деньгами?»
Вот то-то!

Охотник засадного полка

Приглядываясь к деталям, разбро-
санным вдоль избитых сюжетов ска-
зок, начинаешь видеть то задворки
средневекового города, где, расха-
живая вдоль обветшалого дома, рас-
сказчик с завистью и опаской по-
сматривает на стены далекого зам-
ка, а то бескрайний, как море, лес,
где за каждым деревом – ягоды и
грибы, кривичи и вятичи, волки и
медведи, меря и чудь, и всё пропах-
ло духом русским, загадочным. В
киносказках Третьего рейха столь
же обыденно мелькают приметы
времени, например, свастика.

Взять хотя бы историю «Красной
Шапочки и Волка» (1937), едва ли не
шедевр нацистского постмодерна.
Сказочная история в этом дейст-
ве – лишь эпизод, но центральный!
И начинается фильм, и заканчивает-
ся (как, кстати, и некоторые «пио-
нерско-сказочные» советские филь-
мы 1950–1960-х годов: «Сказка о по-
терянном времени», «Новые похож-
дения Кота в сапогах», «Королевство
кривых зеркал») сценами из повсед-
невной жизни, сценами счастливого
детства «в нашем Третьем рейхе».
Эти части ленты раскрашены в чер-
но-белый цвет, и всё сразу ясно, где
друг, где враг. Но потом в жизнь
вдруг вторгается сказка – яркая, ко-
лоритная, и тут уж легко ошибиться,
довериться врагу, который этого
лишь и ждет! Поэтому герою сказки,
как мало кому, нужен какой-нибудь
опознавательный знак, по которому
его узнают друзья и неведомые по-
мощники: то ли обрывок песни, не-
взначай пропетый в темнице, то ли
старый, потертый гребень в волосах,
то ли нашивка на рукаве.

Сценарий «новых приключений»
Красной Шапочки написал актер
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Фриц Геншов (в 1953 году он заново
экранизирует эту сказку, уже не стес-
ненный путами идеологии, а позднее
переснимет чуть ли не половину упо-
мянутых выше фильмов-сказок). Он
же исполнил роль «Дяди Охотника»,
который пришел и вызволил обману-
тую девчурочку из волчьего брюха.
Да, ее история всегда одинакова: ее
больная, старая бабушка, словно же-
лая испытать волю внучки, посели-
лась в лесной чащобе, в паре киломе-
тров от деревни, прямо во владениях
свирепого волка. И день за днем де-
вочка носит ей куски пирогов, рис-
куя сама стать для волка славным ла-
комым кусочком. Охотник, следя-
щий за порядком в лесу, как всегда
успевает к шапочному разбору, когда
в ружье прока нет, и шаришь среди
рукоделий старухи в поисках заваля-
щих ножниц. Зато Красная Шапоч-
ка, словно не добредший до моря
пророк Иона, выбирается из брюха
чудовища. Растерянно моргает, спас-
шись из вековечной темницы. А Дя-
дя Охотник приветливо поводит ру-
кой, показывая, какая же красивая у
него на мундире свастика! На людей,
отмеченных этой «печатью добра»,
всегда можно положиться. Они свои!
Они всех чужих прикончат. И этих
чудовищ не будет больше ни в дерев-
не, ни в лесу, ни на суше, ни на море.
(Так в советском «Золотом ключике»
в те же годы спасать Буратино и ком-
панию от Карабаса и прочей шушеры
является «Дядя Летчик», эдакий ста-
линский сокол, лучший друг детей).

Любовь к двум Белоснежкам и Лили

Историки кино, обращаясь к ки-
носказкам Третьего рейха, отметят
не только Геншова. Многие популяр-
ные актеры довоенного немецкого
кино снимались в тех детских филь-
мах, например, Пауль Хенкельс (за
свою жизнь он снялся более чем в
230 фильмах), Густав Вальдау (его
сценическая карьера длилась почти
полвека), Марианна Симсон (в де-
вятнадцать лет она исполнила роль
Белоснежки, а в мае 1945 года была
арестована НКВД по обвинению в

сотрудничестве с гестапо и вплоть до
1952 года находилась в заключении).

К этим фильмам приложили руку и
другие любопытные фигуры. Так, му-
зыку сразу к двум киносказкам о Бело-
снежке – «Белоснежка и Алоцветик»
(1938), «Белоснежка и семь гномов»
(1939) – написал Норберт Шульце.
Одновременно с этой работой он под-
бирал мелодийку для попавшегося ему
стишка некоего Ханса Ляйпа, приме-
ряя печальные звуки к этим строчкам
про «любовь-морковь»:

…Есть ли что круглей твоих колен,

колен твоих,

Ich liebe dich*,

моя…

…Будешь ты стоять у этих стен,

во мгле стоять,

стоять и ждать 

меня...

В 1941 году, когда все, кто мог, уже
ушли на какой-нибудь фронт, сотни
тысяч солдат, глядя, как «возле казар-
мы, в свете фонаря кружатся попарно
листья сентября», напевали эту песню.
Песню про Лили Марлен. Пели и ве-
рили, что всё и впрямь кончится, как в
сказке. В сказках же всегда побеждают
такие, как они, простаки и добряки.

Если в окопах от страха не умру,

если мне снайпер не сделает дыру,

если я сам не сдамся в плен,

то будем вновь

крутить любовь

с тобой, Лили Марлен,

с тобой, Лили Марлен. 

(пер. И. Бродского).
Но к этому времени нежный побег

сказочного искусства давно превра-
тился в дебри подлинно греческой
трагедии, где любой герой неминуе-
мо погибнет, ибо «сулил ему рок».
Веселый мир киносказки быстро по-
старел, помрачнел, а побелевшие ко-
сточки мальчишек, набивавшихся в
берлинские залы в году 1937, были
разбросаны по всему свету, во всех
тридевятых царствах, – от Арктики
до Африки.

* Я люблю тебя (нем.)



124

«
З

�С
»

 Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
1

5

Главная тема
Происхождение человека:  новые
находки, новые проблемы  . . . . . . . . . . 1
Понаехали тут!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Юбилей гена  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
История с историей . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Память о войне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Когда просыпаются вулканы  . . . . . . . . 6
Территория чтения  . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Забытые руины Востока  . . . . . . . . . . . . 8
Прикоснуться к истории  . . . . . . . . . . . 9
Приручение апокалипсиса  . . . . . . . . . 10
Музей – звено в цепи времен . . . . . . . 11
Наукограды: культурное наследие  . . . 12

Заметки обозревателя 
(автор рубрики А. Волков)
Без [c] паники!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Библиотеки в ожидании умников
и умниц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
«Видеть сквозь землю» – это время
пришло!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Горячий интерес к холодной плазме  . 10
Живая планета жалуется...  . . . . . . . . . . 3
Львиная доля  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Музеогеномика – новая научная 
ниша  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Оползни и провалы  . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Под знаком дружбы . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Солнце в каждый дом! . . . . . . . . . . . . . 12
Фармацевтическая ложь  . . . . . . . . . . . . 6
Экологи под черным флагом  . . . . . . . . 4

Организация науки, науковедение. 
Проблемы образования
Абелюк Е. Литература и ее учебник  . . . 9
Александров Е. Мрак и бесы 
двадцать первого века  . . . . . . . . . . . . . . 8
Архангельский А. «Счастье – это когда
тебя перерастают»  . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ашкинази Л. 87 рублей на книжки  . . . . 9
Ашкинази Л., Кузнецова А.
Фантастическая наука в научной
фантастике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Васильев В. «У нас в математике
считается приличным поведением
что-то кому-то преподавать»  . . . . . . . . 7
Вишленкова Е. Профессор Вульфсон . . . 10
Вишневский А. Из личной истории
советской демографии  . . . . . . . . . . . . . 8
Вормер Х., Фрайштеттер Ф.,
Брюггеман М. Для чего нужна научная
журналистика?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Городенцев А. Из рук в руки . . . . . . . . . 12
Григорьев Р. Может ли ученый быть
верующим?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Грусс П. ИндиКитай: взгляд с Запада 12
Крушанов А. Нуждается ли наука в идее
духа?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Кузнецов М. Памятники науки и техники
в наукоградах России  . . . . . . . . . . . . . 12
Лефко А. Сети есть – ума не надо  . . . . 1
Мельников С., Миронова М., Андрусенко В.
Наследие наукоградов: музеи и развитие
городского и регионального культурного
ландшафта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Миловидов В. В чем фокус «Физической
кунсткамеры»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Мялковская Г. Как готовить «послов
науки»?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Пенская Е. «Милостью Божьей»  . . . . . 9
Перлов Л. Для вас всегда открыта в ГБОУ
дверь… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ренкель А. Салют Идей!  . . . . . . . . . . . . . 9
Смирнов С. Год 1970: первые люди
на Луне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Смирнов С. Год 1995: у пределов роста
науки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Смирнов С. Год 2015: наука третьего
тысячелетия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Смирнов С. Почти незамеченные 
юбилеи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Смирнов С. Школа – музей 
перестройки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Смирнов С. Экскурсовода умными 
очами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

История
Акин Ф. Сто лет и один-единственный
шаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бахолдина В. Каково значение простых
человеческих ценностей на войне?  . . . 5
Будницкий О. Евреи в годы Первой
мировой войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Волков А. А был ли мальчик в пропасти
Лакедемона? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Волков А. 210 оттенков гибели 
Рима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Воротилова С. Корни и крона  . . . . . . . 9
Гольдфаин И. Вклад в победу  . . . . . . . . 5
Гольдфаин И. Как им внушали надежду
на победу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Горянин А. Легко ли стереть 
стереотипы?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Джадт Т. Миф и память в послевоенной
Европе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Елистратова Д. Война – преступление
против человечности . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ильин С. Третья слава Чингис-хана  . . . 3
Казак О. Историческая память. Как она
складывается?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Мальков В. Россия и мир, 1914–1918 . . 1
Мандель Б. Император Рудольф, 
кто вы?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Миллер А. Политические приключения
исторической науки  . . . . . . . . . . . . . . . 4
Миллер А. Прощайте, Иосиф
Виссарионович! Или все-таки –
до свидания?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Михайлов И. В сорок первом
под Вязьмой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Нерода Т. Научный центр в Елбани . . . 9
Постнов Г. О социальной психологии
в России во время Первой мировой
войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Прусс И. Едвабне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Прусс И. Трагедия Трианона, 
или Заговор виноватых  . . . . . . . . . . . . . 4
Прусс И. Эстонская миниатюра  . . . . . . 4
Селиванова А. Пращуры . . . . . . . . . . . . . 9
Серапионова Е. Пражский кружок
по изучению Первой мировой 
войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Слесарев О. Крепость Перемышль,
ее оборона и русский штурм . . . . . . . . . 5
Солодухина А. В чем трагизм и величие
солдатской судьбы . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Сорвина М. Время разбрасывать 
камни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Сорвина М. Жизнь и смерть Луиса
Амплатца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Сорвина М. Обреченный народ . . . . . . . 4
Сорвина М. Одинокий голос Клары
Иммервар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Съянова Е. Атлантида – наука 
будущего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Съянова Е. «Денежного дела мастер»  . . 4
Съянова Е. Он работал для пресечения
злотворства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Съянова Е. Рачитель земли русской  . . . 8
Съянова Е. Страстотерпец  . . . . . . . . . . . 2
Тесля А. Угасающий след . . . . . . . . . . . . 5
Тимофеев Б., Жевлаков В., Сидорова Я.
Партизанская борьба в годы
Гражданской войны на территории
Маслянинского района Новосибирской
области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Хизер П. Исчезнувшая империя  . . . . . 10
Хорошкевич А. Российская империя
в «Дневнике» А.В. Орешникова  . . . 6–7
Шишков С. Вот такая арифметика...  . . 2

Археология, антропология
Волков А. В вечных поисках 
Атлантиды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Волков А. Война в музее  . . . . . . . . . . . . 8
Волков А. По следам хурритов – 
в Сирию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Волков А. Тайны останутся тайнами  . . 8
Жуков Б. Непредвиденная родня  . . . . . 1
Жуков Б. Сапиенс, где брат твой,
неандерталец?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Жуков Б. Скелеты в шкафах
человечества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Журавлев А. Старая сказка 
об атлантах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Крайнов Л. Когда люди приручили
огонь?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Кузин Н. Хейердал и другие  . . . . . . . . . 6
Лефко А. Вести из пещеры Манот  . . . . 9
Потокина О. Золото забытых 
королей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Савинов А. «Волшебный сыск»: в Лухе
Владимирском: русская охота 
на ведьм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Стариков Б. «Первооткрыватели»
Америки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Культурология, философия. Психология
Ахметова М. Знаки Последних 
Времен  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Балла О. Апокалипсис. Руководство
к действию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Вяземский Ю. «Нас этому в школе
не учат…»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Гольдфаин И. Несерьезно об очень
серьезном  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Зисельс И. Ксенофобия и воспитание
толерантности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Каганский В. Месть упущенных
возможностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Кобрин К. Пируэты риторической
и мертвой мысли  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Левинтов А. Концы с концами
не сходятся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Люсый А. Вторая опричнина . . . . . . . . . 7
Люсый А. Москва: штемпель 
или текст?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Люсый А. Сибирь как текст: идея, прием,
культура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Макарова Л. Золотой голос . . . . . . . . . . 3
Мукомель В. Ксенофоб 
несчастный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Прусс И. Мигрантизация  . . . . . . . . . . . 2
Прусс И. Мигранты и российская
демографическая яма  . . . . . . . . . . . . . . 2
Ренкель А. Детектор лжи  . . . . . . . . . . . . 1
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Савинов А. Вино виноградное . . . . . . . . 8
Сосланд А. Покончим с концом света 10
Тарасова С. Я сильный – мне все можно?
Или Москва – город 
контрастов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Фесенко Д. О судьбах историко-
культурного наследия в эпоху
турбулентности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Харичев И. Культура и мы  . . . . . . . . . . . 3
Эпштейн М. Жаворонки Минервы поют
на рассвете  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Музеи, архивы, библиотеки
Ашкинази Л. Два одинаковых, разных
во всем остальном  . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ашкинази Л., Гайнер М. Музеи 
Америки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Балла О. Голосами вещей  . . . . . . . . . . 11
Балла О. Территория чтения:
приключения пространства  . . . . . . . . . 7
Бельская Г. Рим, город вечный . . . . . . . 8
Бубнова Л. Каллиграфия – для всех! . .11
Васильева Л. Душа танка 
и истористика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Гертман О. Пермский край: места
памяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Гольдфаин И. Тайна двух московских
подземелий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Голяндин А. Вилли идет на войну  . . . . . 9
Голяндин А. В компании Степки-
растрепки и других персонажей . . . . . . 7
Голяндин А. В лучах свастики, в тени
свастики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11
Голяндин А. Когда Красная Шапочка
увидела черную свастику  . . . . . . . . . . 12
Голяндин А. Макс, Мориц 
и все-все-все  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Забелина Н. Заглянуть в XXII век  . . . . 10
Кирпичев Ю. Пушечный анабазис  . . . 11
Кирпичев Ю. Русские пушки 
в Канаде  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Климентов В. Храм культуры
или Диснейленд?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Кобрин К. В отсутствии Британии  . . . . 7
Кубасова Т. Дарвиновский музей:
новейшие технологии  . . . . . . . . . . . . . 11
Кулешова Т. Музей добра  . . . . . . . . . . 11
Любарский Г. Невидная наука
Зоологического музея  . . . . . . . . . . . . . 11
Мироненко С. Память: старые задачи
и новые технологии . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Молчанов Е. Стокгольм, Музей Нобеля  . 6
Намер Л. Ленд, лиз, музей  . . . . . . . . . 11
Носов С. В доме камней им. Ферсмана  . 11
Потокина О. В краю древностей  . . . . . 8

Смирнов С. Музей, называемый
территория  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Сорвина М. Подмосковная 
жемчужина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Съянова Е. Читальная зала для лиц
без разбора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Тесля А. Жить с книгами  . . . . . . . . . . . . 7
Тесля А. Эффективные продажи
и способы говорения . . . . . . . . . . . . . . . 8
Тимофеев М. Как нам музеефицировать
СССР? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Чайковская А. Дух библиотеки  . . . . . . . 7

Языкознание, литературоведение,
искусство
Бавильский Д. Пирожные 
Мандельштама  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Бавильский Д. Подстриженными 
глазами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Бавильский Д. Ускоряя собственное
мышление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Вежлян Е. «Лев Толстой сегодня
невозможен» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Генерозова Е. Вернисаж «З-С»  . . . . 1–12
Кузнецова А., Ашкинази Л. Литература
моя и не моя – какая и почему  . . . . . . 2
Макеев С. Корона Скаррона . . . . . . . . . 2
Сорвина М. Диалоги глухих . . . . . . . . . . 6
Стеркина Н. Слова-ключи  . . . . . . . . . . 1
Тарасенко Н. Homo scribens, или Человек
пишущий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Тесля А. От пергамена до иконки
на экране: о книгах и их собраниях . . . 7
Фесенко Д. Пятая архитектурная 
утопия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Физика, астрономия, 
космонавтика
Ашкинази Л. Как нам повезло с Солнцем
и Землей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Вартбург М. Второе лицо Луны  . . . . . . 6
Вартбург М. Загадка белых карликов  . 1
Вартбург М. Как измерить невидимое 3
Вартбург М. На какой ниточке 
висим…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Волков А. Из жизни электронов  . . . . . . 2
Горелик Г. Искусство сочинять миры
или наука познавать Вселенную? . . . . . 6
Григорьев Р. Посередине оси . . . . . . . . . 5
Грудинкин А.  Есть вопросы 
про протон… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Гурьянов А. Скромное притяжение
кометы 67Р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ильин С. Чем дальше, тем безопаснее  . 8
Кирпичев В. Иллюзия Хокинга  . . . . .5–6
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Крушанов А. Является ли Коперник
автором «коперниканской модели 
мира»?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Нудельман Р. Нобелевские 
премии – 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Саблин Н. Проект «Венера» . . . . . . . . . . 7
Смолицкий В. Кое-что о галактиках  . . . 4
Стариков Б. Звездная пыль  . . . . . . . . . 9
Фейгин О. Апокалипсис Хиггса  . . . . . . 4
Ястребова С. Животные в космосе:
зачем?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Науки о Земле, экология
Богданова Е. Русская полярная
экспедиция: зов прошлого  . . . . . . . . . . 1
Богданова Е. Русская полярная
экспедиция: 
могила доктора Вальтера  . . . . . . . . . . . 5
Волков А. Забытые извержения 
40000 лет назад  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Волков А. Забытые извержения 
6900 год до новой эры  . . . . . . . . . . . . . . 6
Волков А. Забытые извержения 
1257 год  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Волков А. Крупным планом: 
Йеллоустон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Волков А. Крупным планом: 
снова Тоба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Волков А. О вулканах: это страшное
слово «супер»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Гольник Я. Еще раз о «паузе»
в глобальном потеплении  . . . . . . . . . . . 9
Григорьев Р. Метан – вчера и завтра  . . .8
Грудинкин А. Земля – наша общая 
батарея  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Грудинкин А. «Кровавый водопад»
Антарктиды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Железных А. Тибет и ячмень  . . . . . . . . . 7
Ильин С. Спор продолжается  . . . . . . . . 4
Кирпичев Ю. Кругосветный вояж
полинезийских каноэ  . . . . . . . . . . . . . . 2
Крушанов А. Могла ли Пангея быть 
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Люди – отдельно, 
разум – отдельно

Британские ученые при�
шли к выводу, что возмож�
ность умственного развития
появилась более 500 милли�
онов лет назад, когда Земля
была заполнена только хор�
довыми организмами.

Разумность стала разви�
ваться после удвоения генов,
отвечающих за работу си�
напсов, в частности управля�
ющих производством нейро�
медиатора глутамата и кон�
тролирующих синтез его ре�
цепторов на мембране нерв�
ных клеток, принимающих
сигнал. Благодаря тому, что
природа наделила позвоноч�
ных большим числом копий
таких генов, они получили
возможность эксперименти�
ровать и тестировать различ�
ные мутации. В результате
получился человек разум�
ный. Но не следует забывать,
что число этих генов увели�
чилось уже у примитивного
хордового червеобразного
организма пикайя, обитав�
шего в кембрийских морях.
Выходит, разумны все, толь�
ко в разной степени.

О вреде женской 
телефонной болтовни

Очередное исследование
научных мужей показало, что
если люди вынуждены слы�

шать чьи�то разговоры по
телефону, это вредит их здо�
ровью. Особенно мешают
женские телефонные звонки

(наверняка исследователи
были сплошь мужчинами!)

Участникам эксперимента
предложили выполнить за�
дания на внимательность.
Оказалось, что в полной ти�
шине задания выполняли
безукоризненно, а вот ког�
да врачи включали записи
женских разговоров, коли�
чество ошибок существен�
но возрастало.

В исследованиях участво�
вали несколько сотен сту�
дентов. Странно, что шу�
мовой фон мешал им скон�
центрироваться, ведь мно�
гие обычно выполняют до�
машние задания, слушая
музыку. Однако физиологи
называют именно это при�
чиной роста ошибок. Но,
возможно, прослушивая
чужой телефонный разго�
вор, люди начинали ждать
ответной реакции?

Работать на дому – 
эффективнее

Американские ученые вы�
яснили, что люди, работаю�
щие на дому, более удовле�
творены жизнью, нежели их
коллеги, сидящие в офисе.

Удаленная работа снижает
уровень стресса, который
сотрудники испытывают
при необходимости выпол�
нять служебные обязаннос�
ти, укладываясь в жесткие
временные рамки. А гибкий
график работы дает воз�
можность получать удовле�
творение от дела, ведь че�
ловек защищен от факто�
ров, мешающих сконцент�
рироваться и вызывающих
стресс. Таких, как некото�
рые аспекты политики ком�
пании, необходимость пе�
ресекаться с коллегами и
руководством, информаци�
онная перегрузка.

Физиологи считают, что
результаты их исследова�
ния повысят удовлетворен�
ность сотрудников рабо�
той, следовательно, пози�

тивно скажутся на произ�
водительности труда.

Мозг и мораль – 
есть ли связь?

Есть, в этом уверены спе�
циалисты из пенсильван�
ской Медицинской школы
Перельмана. В их исследо�
ваниях участвовали 67 сту�
дентов в возрасте от 24 до
33 лет (к этому возрасту го�
ловной мозг человека уже
сформирован). Ученые ста�
вили добровольцев перед
моральным выбором, к
примеру, спросили их мне�
ние на счет эвтаназии. В
каждом случае испытуе�
мым предлагали выбрать
из 12 вариантов ответа.

Опираясь на полученные
данные, специалисты опре�
делили уровни нравствен�
ного развития респонден�
тов. После чего участники
прошли МРТ и заполнили
анкеты, которые оценивали
основные черты личности:
открытость, добросовест�
ность, экстраверсия, уступ�
чивость и невротизм.

Люди с высоким уровнем
нравственного развития
оказались самыми откры�
тыми и менее невротичны�
ми. Кроме этого, у них на�
блюдалось большее коли�
чество серого вещества в
области головного мозга,
которая отвечает за при�
нятие решений. Теперь
ученые хотят узнать, что
именно становится причи�
ной таких изменений в
структуре мозга.
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Антверпенский коллекционер Николас Йонгелинк, богач и меценат,

собрал под крышей своего дома множество работ знаменитых 

в ту пору художников. Богатейшее собрание, включавшее полотна

Дюрера, Флориса и целых двенадцать шедевров Питера Брейгеля

Старшего, впоследствии досталось городу Антверпену в качестве

оплаты просроченного залога. 

В 1594 году город продал эти картины эрцгерцогу Эрнесту, старшему

брату управителя Нидерландов императора Рудольфа II.

Так возникло ядро будущего собрания произведений Брейгеля, которое

сегодня считается лучшим в мире.

Значительный вклад был сделан также Габсбургами и Фердинандом II.

Но основателем музея считается всё же Леопольд7Вильгельм, галерея

которого – одна из самых обширных.

Венский музей истории искусств открыл свои двери в 1889 году 

и успешно работал вплоть до Второй Мировой, вторично открылся 

в 19597м. Сейчас этот музей – национальное достояние Австрии, 

которая давно потеряла статус великой державы, но сохранила 

за собой звание страны европейской культуры, где прошлое ценят 

не меньше, чем сегодняшний день.
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Утраченные иллюзии –  энергия
мужества 

Следующий номер журнала –
ю б и л е й н ы й .

90?
Нам и самим 
не верится 
в это...З�C9лет0


	1-я обложка 
	2-я обложка
	Содержание
	ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
	Солнце в каждый дом!

	НОВОСТИ НАУКИ
	В ФОКУСЕ ОТКРЫТИЙ
	Земля — наша общая батарея

	ГЛАВНАЯ ТЕМА
	Наукограды: культурное наследие
	Памятники науки и техники в наукоградах России. Проблемы и перспективы выявления, сохранения и использования
	В чем фокус «Физической кунсткамеры»
	Как готовить «послов науки»?

	ВО ВСЁМ МИРЕ
	ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
	ИндиКитай: взгляд с Запада

	МИР ГЛАЗАМИ ФИЗИКА
	Как нам повезло с Солнцем и Землей

	РАЗМЫШЛЕНИЯ К ИНФОРМАЦИИ
	Коль живешь в общине дружно, очень умным быть не нужно

	ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА
	Пражский кружок по изучению Первой мировой войны

	БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
	ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
	Атлантида - наука будущего

	СКЕПТИК
	Старая сказка об атлантах

	АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
	В вечных поисках Атлантиды

	МЕДИЦИНА: НОВОСТИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
	Как сделать ППК?

	«ЛИСА» В ГОСТЯХ У СКЕПТИКА
	Опустынивание России из патриотических соображений

	ОБИТАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО
	Сибирь как текст: идея, прием, культура

	КОСМОС: РАЗГОВОРЫ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
	Скромное притяжение кометы 67Р

	УЧИТЕЛЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ
	Из рук в руки

	ЛИЦЕЙ
	Школа – музей перестройки

	КАК МАЛО МЫ О НИХ ЗНАЕМ
	АЛХИМИЯ СЛОВА
	Пируэты риторической и мертвой мысли

	ВЕРНИСАЖ «З-С»
	Среди холодного воздуха

	МУЗЕЙ КИНО
	Когда Красная Шапочка увидела черную свастику

	Содержание журнала «Знание-Сила» за 2015 год
	МОЗАИКА
	3-я обложка
	4-я обложка


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


