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Мое твердое убеждение — 
преданность своему делу 

и своей стране приве-
ла Сергея Георгиевича 
Калякина прямиком в 
СИЗО-1 «Матросская 
тишина». Сергей Ка-

лякин  — один из веду-
щих российских атомщи-

ков и специалистов в области 
ядерной безопасности. Таких физиков в стране 
можно пересчитать по пальцам. Он не «утек» 
за границу — верил, что нужен здесь, на Родине. 
В ноябре 2013  года Сергей Георгиевич ушел 
на работу в Физико-энергетический институт 
им. А.И.  Лейпунского и не вернулся. С тех пор 
он находится в заключении, в полной изоля-
ции. В тюрьме из него выбивают нужные след-
ствию показания. С родными и близкими он 
видится только на судах, а единственное сред-
ство связи — письма. 

По этим письмам можно отследить, как чело-
век теряет надежду. Сначала он писал оптими-
стично, что не планирует тут долго задерживаться 
и уверен, что скоро это недоразумение разре-
шится, мол, а как же иначе? Писал, что очень ску-
чает, что ему невыносимо это безделье и хочет-
ся скорее приступить к работе. Жизнь без науки, 
без любимой работы и семьи оказалась пыткой. 
Однажды Сергей рассказал, что хочет начать пи-
сать курс лекций по физике: ему есть чем поде-
литься с будущими поколениями. 

Однако вскоре его письма стали приходить 
всё реже, а если и приходили, то надежды в 
них оставалось всё меньше. Были письма, где 
он писал, что, возможно, не доживет до утра и 
что «это, конечно, тоже неплохая развязка сю-
жета». Теперь же он отвечает довольно редко, 
и если пишет что-то, то это в основном пара 
строк: «У меня всё нормально, не переживай-
те». Или другие характерные строки: «Всё нор-
мально здесь. Я только и живу надеждой вый-
ти из этого рая».

Как же он вообще оказался в этом «раю»? По 
мнению коллег и отраслевых экспертов, непри-
ятности Сергея Калякина начались с того, что, 
отстаивая интересы родного института, он «пе-
решел дорогу» ЗАО «Наука и инновации». Эта 
структура, созданная в рамках ГК «Росатом», 
вознамерилась взять на себя управление ча-

стью активов Физико-энергетического институ-
та и потребовала выплачивать ей 3% от «оборо-
та» института. Калякин выступил категорически 
против, поскольку выплата «комиссионных с 
оборота» являлась нарушением федерального 
закона для госпредприятия. Однако фирма, ко-
торая специализировалась на «управлении ак-
тивами», задействовала все свои возможности, 
чтобы убрать неудобного руководителя.

ФЭИ является государственным предприя-
тием, деятельность которого регламентирует-
ся Федеральным законом о ФГУПах, и он про-
сто не имеет права отчислять какие бы то ни 
было «проценты с оборота». Сергей Калякин,  
который на момент директивного письма испол-
нял обязанности генерального директора ин-
ститута, не мог и не собирался нарушать Феде-
ральный закон. Мало того, непроизводственные 
активы предприятия стали готовить к распрода-
же. Сергей не мог допустить выставления иму-
щества родного института на торги и усиленно 
сопротивлялся развалу ФЭИ. Руководители дру-
гих предприятий, попавших под «управление», 
отнеслись к директивному письму по-разному: 
одни начали исполнять это распоряжение,  
другие ушли по собственному желанию, были 
и те, кого заставили уйти. От такого «неудобно-
го» директора нужно было избавиться, поэто-
му в институте начались многочисленные про-
верки хозяйственной деятельности.

На каком-то этапе стало понятно, что цель 
проверок — возбуждение всеми правдами и 
неправдами уголовного дела именно против 
Сергея Калякина. Так, извлекли на свет два до-
говора, в которых хоть вскользь упоминалась 
его фамилия. Характерно, что Калякин не под-
писывал ни одного из них, его подпись была 
лишь на вспомогательных приложениях к до-
говору, а не на финансовых документах (это 
было сделано согласно существующим долж-
ностным инструкциям), не исполнял и не под-
писывал акты выполненных работ. Зато кроме 
его подписи на бумагах стоят подписи прочих 
лиц, согласовывавших и утверждавших доку-
менты в рабочем порядке.

Но этих приложений к договорам оказалось 
достаточно, чтобы завести уголовное дело. Лю-
бопытно, что основными свидетелями по «делу 
Калякина» стали его коллеги, которые непосред-
ственно исполняли договоры и фигурируют в 
деле в качестве подозреваемых и обвиняемых. 
Обвинение Калякина основано исключитель-
но на их противоречивых показаниях, которые, 
к слову, заметно отличаются от показаний пер-

С ергей Калякин, директор Института ядер-
ных реакторов и теплофизики в Обнин-
ске, остается под стражей еще минимум 

на три месяца, до 25 октября, — так 24 июля ре-
шил Тверской районный суд Москвы. В СИЗО 
«Матросская тишина» Калякин находится уже  
8 месяцев. Он обвиняется по ст. 159 УК РФ 
в «совершении мошенничества, т.е. хищении 
чужого имущества путем обмана, совершен-
ном группой лиц по предварительному сгово-
ру, в особо крупном размере». Статья предус-
матривает до 10 лет колонии. Дело на стадии 
досудебного следствия. Сергея Калякина до-
прашивали в качестве свидетеля, в качестве 
подозреваемого, ему предъявляли обвинение, 
дважды допрашивали в качестве обвиняемого, 
с ним провели четыре очные ставки.

По версии следствия, «группа лиц по пред-
варительному сговору» — это коллеги Каля-
кина по институту. В отличие от своего руко-
водства, все они дали показания против него 
и против себя, сотрудничают со следствием.  
И, видимо, поэтому находятся «всего лишь» под 
домашним арестом.

Ходатайствуя о продлении ареста для Ка-
лякина, следователь по делу употребил тра-
диционные формулировки: обвиняемый «мо-
жет скрыться, оказать давление на свидетелей 
и уничтожить вещественные доказательства». 

Какие именно факты указывают на подобные 
намерения Калякина и что мешает в таком слу-
чае заключить его под домашний арест, сторо-
на обвинения не уточняет.

Изменить меру пресечения Сергею Каляки-
ну не помогли ни его положительные харак-
теристики из совета ветеранов, профкома и 
от руководства его института, а также от ака-
демика РАН Юрия Рыжова, ни свыше 700 но-
тариально заверенных подписей коллег в за-
щиту физика. Состояние здоровья 50-летнего 
ученого оставляет желать лучшего.

По мнению адвокатов Калякина, уголовное 
дело сфабриковано, а арест в отношении их 
подзащитного используется исключительно 
как способ давления на человека, отказыва-
ющегося признать свою вину.

Присутствовавшие на судебном заседа-
нии правозащитники поддержали мнение 
защиты и провели аналогии с печально из-
вестными «шпионскими» делами в отноше-
нии других ученых — Игоря Сутягина, Вален-
тина Данилова, Игоря Решетина, Святослава 
Бобышева. . . Правда, именно Сергей Каля-
кин в шпионаже не обвиняется — может, по-
тому, что даже не имеет права получить за-
гранпаспорт, будучи специалистом в области 
ядерной безопасности, носителем ядерных 
секретов страны. 

К сожалению, такое поведение характерно 
для отечественной репрессивной машины. Даже 
если человек в чем-то и виноват, то совершенно 
не обязательно держать его в тюрьме. Благо ста-
тья обвинения допускает альтернативу, тем бо-
лее что для других фигурантов дела такая воз-
можность почему-то предоставлена. Мало того 
что следственный аппарат проявляет удивитель-
ную непоследовательность, стоит еще помнить, 
что пребывание под стражей любого человека 
экономически обеспечивается государством, то 
есть на наши с вами деньги. Одной рукой госу-
дарство вроде бы печется о своих экономиче-
ских интересах, другой — само транжирит день-
ги налогоплательщиков. А если, как это нередко 
бывает, обвинение не найдет состава престу-
пления? Кому тогда пенять за брак в работе и 
нецелевое расходование средств? Что-то не-
известны прецеденты, когда убытки, понесен-
ные государством, были возмещены из карма-
на следователей, прокуроров и судей.

Про личностную составляющую даже и го-
ворить не приходится. Некоторые подробно-
сти мы смогли узнать у дочери Сергея Каляки-
на, Алены, которая ведет активную кампанию 
в поддержку своего отца. 

Илья Мирмов,  
Елена Стребкова

(Окончание на стр. 2)

ФИЗИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ 
В ТЮРЬМЕ?

Сергей Георгиевич Калякин —  первый 
заместитель генерального директора 
по науке Физико-энергетического 
института им. А.И. Лейпунского 
(ФЭИ), предприятия госкорпорации 
«Росатом», директор Института 
ядерных реакторов и теплофизики, 
структурного подразделения ФЭИ. 
Исполняющий обязанности 
генерального директора ФЭИ в 2012—
2013 годах. Доктор технических наук

воначальных. Такая «сделка со следствием» по-
зволила этим людям всё это время находиться 
под домашним арестом. И только эти двусмыс-
ленные свидетельские показания стали основа-
нием для удержания под стражей специалиста, 
курирующего безопасность атомных станций. 

Вот слова супруги С.Г. Калякина Татьяны Се-
меновны Калякиной: «"Свидетели" против него — 
только инструменты для обвинения моего мужа 
в том, чего он не совершал. Требовалось сфа-
бриковать обвинения против Калякина и убрать 
его из отрасли, в которой он проработал всю 
жизнь и для развития которой так много сделал.  

Нет дыма без огня
Фабрика фальшивых диссертаций 
в вузе, где куют кадры для МЧС, — 
стр. 2

Реформа РАН:  
текущее состояние дел
Размышления академика Владимира 
Накорякова — стр. 3

Два конкурса —  
два мнения
Новый виток дискуссии о грантах 
РНФ — стр. 4–5

Психология зла  
Лекция социопсихолога Сергея 
Ениколопова: почему фашисты 
убивали евреев, а мужья избивают 
жен? — стр. 6–7

Кельтские баллады  
и скандал на целый век
Филолог Анна Мурадова  
о полуфальшивом эпосе и 
подлинном патриотизме — стр. 8

Орбита вокруг кометы
10 лет полета Rosetta увенчались 
успехом — стр. 9

Индоевропейская 
прародина
Историк Лев Клейн вновь заглянул 
вглубь тысячелетий — стр. 12–13
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Малоснежная зима, засушливое 
лето и наступивший август не-
вольно заставляют вспомнить 

торфяные пожары и задымленную 
столицу в августе 2010-го. Вообще, 
ситуация с лесными пожарами очень 
напоминает ситуацию с научной ат-
тестацией, и в частности с защитой 
диссертаций у нас в стране. Система-
тическое многократное занижение 
площади охваченных огнем лесов и 
торфяников сродни фальсификациям 
с присвоением ученых степеней. Есть 
здесь и антицивилизационный загра-
дительный закон (Приказ МЧС РФ 

от 29.06.2006 
№ 386), позво-

ляющий не сообщать о 
лесном пожаре до тех пор, пока не 
«погибло 5 человек и более либо по-
страдало 10 человек и более». Как 

вы догадываетесь, это аналог дис-
сертационной амнистии, по кото-
рой подлог, совершенный в науч-
ных исследованиях, за три года сам 
собою узаконивается и становится 
неоспоримым. Есть и аналог сооб-

щества «Диссернет» — лесной отдел 
«Гринпис России». Поэтому недав-
но сообщество «Диссернет» заин-
тересовалось научным наследием 
Санкт-Петербургского университета 
государственной противопожарной 

службы МЧС России (СПбУГПС МЧС 
РФ). Это тот самый университет, ко-
торый готовит руководящий состав 
МЧС регионального и федерально-
го уровней. 

«Диссернет» за полтора года сво-
его существования превратился в 
социологический измерительный 
прибор, определяющий меру готов-
ности той или иной социальной груп-
пы идти на подлог в зависимости от 
обстоятельств. Причем опыт и здра-
вый смысл подсказывают, что если 
в традициях какой-то социальной 
группы фальсификации научной  

бесконтрольная. Он действительно 
вникал во все процессы, происхо-
дящие в институте. Не только вни-
кал, но и прекрасно разбирался. Его 
интересовало всё: работа с молоды-
ми учеными, привлечение квалифи-
цированного рабочего персонала, 
повышение уровня вовлеченно-
сти работников предприятия, ра-
бота аспирантуры, средний уровень 
зарплаты работников, возможности 
повышения зарплаты и т.п. Конеч-
но, он сильно переживал по пово-
ду процесса акционирования пред-
приятия. Высказывал озабоченность 
возможной потерей непрофильных 
активов предприятия, необходимых 
ФЭИ для нормального функциони-
рования. Он болел и болеет за ин-
ститут душой!

Очень активно на предприятии 
проходили так называемые дни ин-
формирования, когда коллектив мог 
пообщаться с руководством, задать 
любые вопросы генеральному ди-
ректору и его заместителям. К таким 
встречам Сергей Георгиевич подхо-
дил очень ответственно. Собирал всех 
руководителей, разбирали вопросы, 
которые пришли от работников за-
ранее, спрашивал, что по данным во-
просам сделано, и давал указание, 
что нужно сделать. Во время встреч 
с работниками на многие вопросы 
отвечал самостоятельно. Его ответы 
всегда отличались конкретностью, 
и за ними стояли реальные дела и 
мероприятия. По результатам таких 
встреч все руководители получали 
поручения, основанные на вопросах 
работников предприятия.

Ситуация с миллионами, которые 
якобы присвоил себе С.Г., конечно, 
потрясла меня. С.Г. Калякин — чест-
ный и глубоко порядочный человек, 
для которого ФЭИ стал даже дороже, 
чем собственная жизнь. Надеюсь, что 
это страшное недоразумение в бли-
жайшее время разрешится.

А.В. Степанов, начальник 
лаборатории в ГНЦ РФ – ФЭИ:

Что можно сказать про того, кого 
знаешь более 20 лет? Рассказать про 
деловые и человеческие качества  —
так это для характеристики (которые 
все мы когда-нибудь и куда-нибудь 
предоставляем). Про готовность под-
держать в трудную минуту, надежность 
и доверие, выдержку, порядочность 
и «мужественное преодоление тягот 
и невзгод» научной жизни — так это 
для боевика. И что же остается? Да 
совсем немногое — всего лишь бо-
лее 20 лет без равнодушия, подло-
сти и предательства.

Д.В. Лифоров, начальник 
лаборатории в ГНЦ РФ – ФЭИ:

Как ни пафосно 
это звучит, но, 
когда сроки 
поджимали, 
а сил уже не 
было, Сергей 
говорил: «Ты 
представь, что 
это нужно Ро-
дине». И это во-
одушевляло. Потому что и для него 
это не были просто слова: он всег-
да работал на износ. Особенно это 
проявилось, когда он стал и.о. гене-
рального директора. Он разве что 
не ночевал на работе. Зато инсти-
тут ожил, заработал, к нам пошли 

талантливые люди, а главное, моло-
дежь. Наступила, как казалось, «эпо-
ха Ренессанса». И вот «Родина» от-
платила ему за это сполна.

Когда Сергея арестовали и обви-
нили в воровстве, этому мало кто 
поверил. У меня спрашивали даже 
малознакомые люди (зная, что мы 
дружили): «Что случилось?» Никто 
не поверил в причину ареста. Даже 
для малознакомых он был челове-
ком честным, справедливым и поря-
дочным. У подводников есть такое 
выражение — они называют своих 
командиров «первый после Бога». 
А для меня Сергей был и остается 
ПЕРВЫЙ после Бога. И, уверен, так 
думают многие.

А.М. Морозов, докт. техн. 
наук, в.н.с. в ГНЦ РФ – ФЭИ:

Сергей Геор-
гиевич Каля-
кин являет-
ся широко 
известным у 
нас в стране 
и за рубежом 
ученым, руко-
водителем и ор-
ганизатором работ 
по безопасности АЭС.

После окончания аспирантуры в 
Ленинградском технологическом 
институте Сергей Георгиевич прие-
хал в Обнинск,  на работу в Физико-
энергетический институт. Конец 80-х — 
начало 90-х годов были непростым 
периодом для института. В 1994 году 
Калякин С.Г. стал начальником круп-
ной экспериментальной лаборатории 
Теплофизического отделения и под 
руководством директора Теплофи-
зического отделения А.Д. Ефанова 
Сергею Георгиевичу удалось открыть 
для ФЭИ новую перспективную об-
ласть исследований — обоснование 
систем безопасности новых проек-
тов АЭС с реактором ВВЭР.

Под руководством Сергея Георгие-
вича были выполнены работы по обо-
снованию пассивных систем отвода 
тепла для реактора ВВЭР-640, иссле-
дована работа устройства для лока-
лизации расплава активной зоны для 
АЭС «Куданкулам». Он руководил ра-
ботами по исследованию пароцирко-
ниевой реакции, которая возникает в 
активной зоне в случае аварии и при-
водит к выделению большого количе-
ства водорода. Также под руководством 
Сергея Георгиевича было проведено 
обоснование пассивных систем проек-
та ВВЭР Нововоронежской АЭС-2. Для 
этого в ФЭИ был создан крупнейший 
в России комплекс эксперименталь-
ных стендов, на котором было прове-
дено комплексное исследование пас-
сивных систем безопасности, включая 
систему гидроемкостей второй ступе-
ни, пассивного отвода тепла, систему 
пассивной фильтрации. На основании 
результатов проведенных исследова-
ний в 2007 году Сергеем Георгиевичем 
была успешно защищена докторская 
диссертация. В середине 2000-х годов 
Сергей Георгиевич выступил инициа-
тором и организатором создания си-
стемы водородной безопасности, ко-
торая в настоящее время входит в 
состав большинства АЭС с ВВЭР, со- 
руженных у нас в стране и за рубежом. 
Под его руководством в ГНЦ РФ – ФЭИ 
был создан испытательный центр си-
стем водородной безопасности, орга-
низовано производство датчиков кон-

u

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДИССЕРНЕТ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Следствие полностью построено на 
ложных показаниях "обработанных" 
и сломавшихся людей». 

Страшно то, что шансов выйти под за-
лог, личные поручительства или домаш-
ний арест и не убивать свое здоровье 
в тюрьме Сергею Калякину не дали,— 
суд неоднократно отказывал защите 
в таком ходатайстве. Между тем след-
ствие давно произвело выемку всех  
необходимых документов, свидете-
ли неоднократно допрошены, а сам 
Калякин, являясь носителем сведе-
ний, составляющих гостайну с грифом 
«особой важности», не имея на руках 
загранпаспорта, не может скрыться от 
суда и следствия. В таких случаях за-
кон прямо рекомендует рассмотреть 
изменение меры пресечения. Но суд 
встал на позицию обвинения. 

Эти месяцы в неволе уже обернулись 
серьезными проблемами для здоровья 
ученого. Условия, в которые он поме-
щен, иначе как пыткой не назовешь. 
Но Сергей Калякин — человек муже-
ственный. Его заслуги отмечены почет-
ными грамотами Минатома России и 
ЦК профсоюза, Федерального агент-
ства по атомной энергии, Госкорпо-
рации «Росатом», нагрудным знаком 
«Академик И.В.  Курчатов» 4-й степени, 
благодарностями генерального дирек-
тора ГНЦ РФ — ФЭИ. В 2013 году ему 
присуждена премия Госкорпорации 
«Росатом» и объявлена благодарность 
ее генеральным директором С.В.  Ки-
риенко за большой вклад в развитие 
отрасли, несмотря на то что в это вре-
мя он уже находился в СИЗО. Прика-
зом Госкорпорации «Росатом» С.Г. Ка-
лякину присуждено звание «ветеран 
атомной отрасли». 

Дмитрий Калякин, сын 
Сергея Калякина, канд. техн. 
наук, сотрудник ФЭИ:

Вот так бывает. В один день жизнь рас-
кололась на две половины: до 26 ноя-
бря и после. 26 ноября 2013 года мой 
отец, Калякин Сергей Георгиевич, был 
арестован по нелепому обвинению в 
хищении миллионов. Отца арестова-
ли прямо на работе, повезли отдельно 
в милицейском «бобике» из Обнин-
ска в Москву, как опасного преступ-
ника. При этом у него забрали паспорт, 
а позже сказали, что он добровольно 
приехал на допрос. Таковы их методы!

троля водорода и кислорода, а также 
рекомбинаторов водорода.

Работая под руководством С.Г.  Ка-
лякина в течение 13 лет, я всегда 
отмечал его высокую работоспо-
собность, умение эффективно ре-
шать проблемы, возникающие при 
проведении экспериментальных 
исследований. Для Сергея Георги-
евича характерно умение быстро 
вникать в суть вопроса, подсказать 
необходимое решение и оказать 
помощь в его реализации.

В.В. Шарыпин, бывший 
сотрудник ГНЦ РФ – ФЭИ:

Я знаю Сергея 
Калякина с на-
чала его ра-
боты в ФЭИ 
(1989   год).  
О нем мно-
го рассказы-
вал мой отец, 
Вадим Ивано-
вич Шарыпин, — 
он был заместителем директора 
теплофизического отделения, про-
работал в ФЭИ почти 50 лет. И от-
зывы были только положительные  — 
как о высококвалифицированном 
специалисте, ученом и руководи-
теле, не говоря уже о его челове-
ческих качествах, таких, как чест-
ность и порядочность. Общаясь же с 
Сергеем Георгиевичем лично, я сам 
удостоверился в их справедливо-
сти. Я точно знаю, что этот Человек 
всегда придет на помощь в слож-
ных жизненных ситуациях. Уверен 
на двести процентов, что дело про-
тив него сфабриковано и он, в силу 
своего характера, никогда не пошел 
бы ни на какое нарушение закона.

Р.Т. Исламов, докт. физ.-
мат. наук, директор 
Международного центра 
по ядерной безопасности: 

Сегодня Россия не может так рас-
точительно обращаться с редкими 
самородками. Гораздо разумнее дать 
Сергею, пока идет следствие, воз-
можность продолжить свою рабо-
ту. Какой смысл содержать его, но-
сителя государственных секретов, 
вот уже более восьми месяцев в 
СИЗО? Загранпаспорта у него нет, 
а чести и совести в избытке.

И не только я могу за него по-
ручиться. За него письменно по-
ручились практически восемьсот 
ведущих научно-технических спе-
циалистов ФЭИ в Обнинске, одного 
из крупнейших институтов «Росато-
ма». За него дали личные поручи-
тельства люди, занимающие высо-
кие посты в отрасли.

Дать Сергею возможность рабо-
тать  — это и будет государственный 
подход; государственный — пото-
му что в интересах каждого из нас.

1. Атомщики погорели на 
противопожарных разработках. 
Коммерсантъ, 4.12.2013, www.
kommersant.ru/doc/2359495
2. Суд в очередной раз продлил 
арест директору ИЯРиТ. CIVITAS.RU, 
25.07.2013, www.civitas.ru/news.
php?code=14893
3. О Сергее Калякине на городском 
портале Обнинска: http://iobninsk.
ru/sergey-georgievich-kalyakin

Супруга С.Г. Калякина  
Татьяна Семеновна Калякина

Я даже представить не могу, насколь-
ко это унизительно — вот так уезжать 
с рабочего места, где проработал всю 
свою жизнь, под удивленные взгляды 
сотрудников и коллег. Тогда я еще не 
понимал, в чем дело, думал, разбе-
рутся, скоро поедем вместе домой, 
но это было лишь начало трудного 
пути длиной вот уже в восемь меся-
цев. Всё это время честный человек, 
муж, отец и уже даже дедушка, док-
тор наук, почетный ветеран отрас-
ли, находится в общей камере СИЗО.

Мы делаем всё возможное, чтобы 
вытащить папу оттуда. Но, к сожалению, 
следователи решили взять измором: 
им не важно, что будет со здоровьем 
моего отца,  для них он всего лишь оче-
редной обвиняемый. Судебные засе-
дания проходят формально, и поддер-
живают следствие во всем. Надо два 
месяца? Пожалуйста. Три? Не вопрос.

Многие люди откликнулись на горе, 
постигшее нашу семью. Нам помога-
ли собирать деньги для залога, по-
могают морально. Я теперь пони-
маю поговорку «друзья познаются 
в беде». Так и есть. Большое спаси-
бо всем, кто помогал и помогает в 
этой нелегкой борьбе! Несмотря ни 
на что, я все-таки верю, что государ-
ство не позволит честному человеку 
сидеть в тюрьме, что суд разберется и 
восстановит доброе имя моего отца.  
Я верю в наших друзей, которые в 
трудную минуту подставили свои плечи.

И.В. Черников, бывший  
зам. гендиректора ГНЦ РФ – 
ФЭИ по персоналу:

В ФЭИ я при-
шел в сентябре 

2012  года, со-
беседование 
со мной про-
водил Каля-
кин С.Г. — на 

тот момент 
и.о. генераль-

ного директора 
организации. Первое, что бросилось 
в глаза  — это количество докумен-
тов на его столе. Их были не десят-
ки, а сотни. За стопками документов 
Сергея Георгиевича было даже пло-
хо видно.  И такое огромное количе-
ство документов на его столе было 
связано вовсе не с затягиванием 
их рассмотрения. Просто докумен-
ты привозились буквально тележка-
ми. Несмотря на это, Сергей Георгие-
вич нашел время и для меня. Провел, 
на мой взгляд, очень качественное 
собеседование (а в этом я специа-
лист). Был доброжелателен, вдум-
чив, задавал вопросы по существу 
и с интересом слушал ответы. Было 
видно, что для него это не просто 
формальный процесс.

В дальнейшем именно эти его ка-
чества проявлялись всегда и во всем. 
Несмотря на занятость, он мог най-
ти время для всех, всех выслушать, 
дать мудрый совет, мог успокоить 
человека. К каждому делу он отно-
сится не формально, а вдумчиво и 
серьезно; с каждым был вежлив и 
тактичен. В одном лишь случае ре-
зок и непримирим: не переносит 
лжи, обмана, зависти.

Много трудностей было в моей 
работе на ФЭИ, однако под руко-
водством Сергея Георгиевича сво-
дились эти трудности на нет. Он 
давал свободу действий, но свобо-
да эта была не попустительская и 

Нет дыма без огня
Андрей Ростовцев,  
докт. физ.-мат. наук
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вать деньги из других проектов, а по-
том уже, после публикации статей в 
журналах с высоким импакт-факто-
ром, бороться за дальнейшие проек-
ты в этом направлении. Путь длин-
ный и далеко не для всех доступный. 
Было бы разумным уменьшить коли-
чество заказных конкурсных проек-
тов и грантов и увеличить долю бюд-
жетного финансирования в группе 
ведущих институтов. 

Я не являюсь категорическим 
противником прошедшей реформы.  
В свое время в газете «Троицкий ва-
риант» была опубликована моя ста-
тья с предложением о реформирова-
нии Академии наук [1], но поистине 
хочешь как лучше, а получаешь как 
всегда. Давайте вспомним про недо-
статки системы Академии наук к на-
чалу реформы. Первой и формальной 
причиной была коррупция руковод-
ства Академии наук, подтвержденная 
впоследствии следственными органа-
ми. Второе — средний возраст членов 
Академии стал беспредельно велик: 
75 лет у академиков и 70 у членов-
корреспондентов, и всё это время 
средний возраст пытались 
снизить путем выделения 
вакансий для «молодых» 
ученых. Формально вве-
дение вакансий молодых 
ученых уменьшало средний 
возраст, но качество рабо-
ты Академии при этом не 
росло. Многие институты 
обросли людьми, потеряв-
шими творческие способ-
ности, и учеными, работа-
ющими на стороне. Третьей 
причиной снижения эффек-
тивности работы в фунда-
ментальном направлении 
был уход ряда ученых на 
параллельную деятель-
ность за пределами института. Мно-
гие исследователи и сейчас созда-
ют собственные фирмы. До сих пор 
достаточно высок отток творческой 
молодежи за рубеж. Гарантированная 
заработная плата в институтах сме-
хотворна. Доктор наук имеет зарпла-
ту на уровне младшего лейтенанта 
полиции, а главный научный сотруд-
ник — на уровне капитана дорожно-
постовой службы. Академик зараба-
тывает много меньше, чем начальник 
департамента в администрации, и 
его суммарный доход вместе с ака-
демической стипендией составляет 
60 тыс. руб. Это заставляет ученых 
одновременно реализовывать себя 
в прикладной научной деятельности 
за пределами института. Приходится 

бороться за хоздоговора, которые за-
частую выполняются на основе уже 
имеющейся фундаментальной нау-
ки, и отвоевывать максимальное ко-
личество грантов. Я лично много лет 
вел проекты с фирмами Air Products, 
НР, GM, в общей сумме в денеж-
ном эквиваленте составлявшие до 
$1,5 млн. Эти исследования не были 
фундаментальными, в них не гене-
рировались новые представления 
об устройстве окружающего мира 
или физике новых явлений. Они от-
вечали на вопрос «как сделать луч-
ше». Эти договора позволили в труд-
ное время поддержать финансовые 
возможности института, и очень су-
щественно. Сейчас возможность за-
ниматься глубокой фундаментальной 
наукой есть на основе грантов пре-
зидентской программы. Здесь глав-
ной бедой является отсутствие ква-
лифицированных экспертов. Конечно, 
необходимо сокращение числа не-
эффективно работающих институтов 
Академии наук и количества сотруд-
ников за счет сокращения потеряв-
ших творческую активность. 

В результате прихода к руководству 
наукой в основном экономистов, юри-
стов и рядовых доцентов вузов воз-
никают такие странные и опасные 
тенденции, как, например, всё объе-
динять. Пример тому — Московский 
государственный университет инже-
нерной экологии, ранее Московский 
институт химического машинострое-
ния, к которому были присоединены 
три других вуза, даже и близко не ле-
жащих по специализации учеников к 
знаменитому МИХМу и катастрофиче-
ски уступающих МИХМу по качеству 
обучения и квалификации преподава-
телей. Такое сравнение каждый может 
сделать сам, воспользовавшись любой 
поисковой системой. Совершенно не-
понятно, на основе какого здравого 

смысла было проведено объединение 
абсолютно несовместимых структур и 
почему ему дано такое внешне при-
влекательное название. Неужели не 
понятно: если к пятерке прибавить 
единицу, то получится посредствен-
ность — тройка. Московский инсти-
тут химического машиностроения 
славился школами профессоров Гух-
мана, Шорина, академика Кутепова и 
многими другими. Выпускники были 
востребованы на всех предприятиях 
химической промышленности Рос-
сии. Нет никаких сомнений, что рей-
тинг объединенной структуры начнет 
катастрофически падать по сравне-
нию с рейтингом МИХМа. Уменьшая 
количество вузов, мы неизменно бу-
дем уменьшать и качество. Я окон-
чил энергетический факультет Том-
ского политехнического института и 
доучивался в Новосибирском госу-
ниверситете. В дальнейшем мне при-
шлось в течение нескольких лет быть 
ректором НГУ, который в настоящее 
время стал национальным исследо-
вательским университетом, которому 
государство дало почетную возмож-

ность бороться за попадание 
в рейтинг лучших вузов мира. 

Я с ужасом себе представ-
ляю, что кому-нибудь придет в 
голову начать объединять ин-
ституты ФАНО или присоеди-
нять к НГУ другие вузы города. 
Как-то односторонне тракту-
ется гегелевская диалектика 
«количество переходит в ка-
чество». Забывается, что новое 
качество может быть и лучшим 
и худшим. В основе и фунда-
ментальной и прикладной на-
уки лежит профессионализм, 
основанный на специализации 
знаний. Фундаментальная наука 
требует глубоких знаний имен-

но своей науки с постепенным, не на-
сильственным проникновением одной 
науки в другую. Так возникла химиче-
ская физика, физическая аэромехани-
ка и другие науки.

Создание небольшого количества 
крупных федеральных университетов, 
например во Владивостоке и в Крас-
ноярске, было вполне оправданным, 
так как сопровождалось достаточным 
финансированием и приглашением 
ведущих профессоров. Организовы-
вались эти вузы разумно на основе 
соединения сильных организаций 
под сильным руководством. 

В особо трудном положении ока-
зались институты Сибирского отде-
ления. Финансирование президиума 
Сибирского отделения имеет мини-

u

БЫТИЕ НАУКИ

Н едавно прошло общее собра-
ние Сибирского отделения 
Российской академии наук, 

на котором утвердился новый устав 
СО РАН. В этом уставе, как и в уста-
ве РАН, за Академией наук призна-
но право высшего научного совета 
страны и органа, вырабатывающего 
научное направление и выдающего 
рекомендации по финансированию 
и развитию фундаментальной науки 
и инновационного развития. Прове-
дено формальное объединение че-
рез устав трех академий: Российской 
академии наук, Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук и 
Российской академии медицинских 
наук. Устав принят, уже не до дискус-
сий. Институтам Федерального агент-
ства научных организаций (ФАНО) и 
Академии наук предстоит либо со-
вместное, либо раздельное плавание. 
Поскольку за руководством ФАНО за-
креплено управление имуществом и 
финансами, то наше будущее зави-
сит от того, насколько устав инсти-
тутов ФАНО будет соответствовать 
уставу Академии наук. 

Если бы во главе ФАНО стояли уче-
ные, то я был бы уверен в возмож-
ности тесного сотрудничества между 
двумя этими структурами. Сейчас это 
не так. Руководство ФАНО состоит из 
квалифицированных и умных чинов-
ников, которые (если судить по опыту 
других отраслей) не представляют су-
щества роли фундаментальных наук. 
В результате они опираются на мне-
ния экспертов и пытаются вырабо-
тать какой-то алгоритм требований 
к любой работе, любому проекту, лю-
бой программе. Также вырабатыва-
ется требование к институтам ФАНО.  
Я представляю себе картину: в Инсти-
туте теплофизики СО РАН работают 
Планк, Иоффе, Басов, Прохоров, Че-
ренков (и так далее), и впервые, при 
подаче заявки на проект, вводят та-
кие понятия, как квант, полупрово-
дник или мазер. Ни один из проек-
тов этих людей принят не был бы, так 
как в стране не нашлось бы эксперта, 
который бы понял, о чем идет речь, 
или таких были бы единицы, и, ско-
рее всего, чиновники ФАНО и пред-
ставлений бы о них не имели. Эффект 
Черенкова — очень тому объемный 
пример. Его значение было осозна-
но далеко не сразу. На современном 
языке: крупное открытие рождает но-
вый бренд. Российские нобелевские 
лауреаты появились за счет обиль-
ного бюджетного финансирования 
и возможности поиска новых идей. 

В доперестроечные времена ос-
новное финансирование шло через 
бюджет, и директор Института тепло-
физики СО РАН требовал от меня аб-
солютно нового, того, что никто не 
делал раньше. Приходилось напря-
гать мозги и мне, и всем моим кол-
легам и генерировать эти идеи. В те 
годы было сделано очень много, что 
выдвинуло Институт теплофизики в 
лидеры мировой теплотехники, те-
плофизики и гидромеханики. Сейчас 
для того, чтобы сделать что-то абсо-
лютно новое, приходится заимство-
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Владимир Накоряков,  
академик РАН, директор Института теплофизики СО РАН 

в 1986–1997 годах

мальные размеры. Происходит дву-
кратное сокращение аппарата пре-
зидиума. Основная координирующая 
сила — общее финансирование — ис-
чезла. Функции назначения руково-
дителей институтов перешли с 1 июля 
к ФАНО. На заседаниях президиума 
СО РАН и ФАНО будут слушаться на-
учные доклады без возможности по-
лучения финансовой поддержки тех 
или иных направлений. Нужно искать 
возможности межинститутской ко-
ординации в пределах сложившей-
ся ситуации. 

Я вижу единственную возможность, 
которая заключается в консолидации 
институтов Академгородка с Новоси-
бирским государственным универси-
тетом. Наиболее разумным это было 
бы при полном использовании науч-
но-исследовательской части (НИЧ) 
Новосибирского госуниверситета. На-
помню, что НИЧ НГУ возникла после 
ликвидации молодежной организации 
«Факел» в Академгородке. Эта органи-
зация, выполняющая проекты и хоз-
договора на основе сотрудничества с 
исследователями академических ин-
ститутов, была эффективным посред-
ником между сотрудниками институтов 
СО РАН и производством, а также дру-
гими научными организациями стра-
ны. Научно-исследовательской частью 
НГУ до сих пор проводится солидный 
объем работ по этому же принципу. Я 
лично планирую приглашение веду-
щего ученого из Японии в НГУ через 
НИЧ. Через НИЧ возможно проведе-
ние многих контрактов, проектов и 
грантов. Многолетний опыт работы 
НИЧ об этом свидетельствует. Важно, 
что начинать нужно не на новом ме-
сте. Нельзя забывать, что зарубежьем 
НГУ воспринимается как комплекс из 
университета и всех научно-исследо-
вательских институтов, здесь распо-
ложенных, — об этом свидетельствует 
статья о Новосибирском госуниверси-
тете в знаменитой Оксфордской эн-
циклопедии.

В газете научного сообщества «По-
иск» от 27 июня было опубликовано 
большое интервью с членом-корре-
спондентом РАН Арнольдом Кирил-
ловичем Тулохоновом, членом Совета 
Федерации, о нынешнем состоянии 
науки в стране. Хотя я и не государ-
ственный деятель, но мне кажется, 
было бы крайне полезно создание 
Министерства науки или комитета 
по науке и технологии, которое, как 
и много лет назад, организовывало 
бы и финансировало деятельность 
фундаментальной и прикладной нау-
ки в стране с опорой в области фун-
даментальной науки на Российскую 
академию наук — главный эксперт-
ный совет страны.

1. Владимир Накоряков. Реформа 
Академии наук неизбежна. 
http://trv-science.ru/2011/03/15/
reforma-akademii-nauk-neizbezhna
2. Надежда Волчкова. Последствия 
поспели. Почему горчат плоды 
академической реформы?  
www.poisknews.ru/theme/ran/10989

аттестации, то и во многих дру-
гих отношениях ее члены готовы так-
же идти на подлог. За примерами 
далеко ходить не надо. Достаточно 
соотнести успехи нашей внешней 
политики с процветающей традици-
ей имитации научной деятельности 
в стенах престижного университета 
МГИМО [1]. Многим такое сопостав-
ление фактов покажется притянутым 
за уши, но я убежден, что одно явля-
ется следствием второго, и вот почему. 
Занятия реальной научной деятель-
ностью со временем формируют ра-
циональный тип мышления, который, 
грубо говоря, не позволяет называть 
белое черным. Имитация же научной 
деятельности формирует иррацио-
нальный тип мышления, которому 
свойственны более размытые гра-
ницы между истиной и ложью, между 
добром и злом; такой человек легко 
идет на то, чтобы назвать белое чер-

ным, и искренне обижается, если его 
в этом кто-то изобличает. Иррацио-
нальный мозг суеверен и самовну-
шаем. Его обладатели часто теряют 
связь с реальностью и продолжа-
ют жить в своем придуманном мир-
ке. К сожалению, последствия этого 
явления приходится ощущать всем 
окружающим. 

Как и следовало ожидать, в стенах 
Санкт-Петербургского университета 
государственной противопожарной 
службы МЧС России обнаружилась 
активно работающая диссеродела-
тельная фабрика. С конвейера там 
сходят в основном остепененные 
педагоги для дальнейшей работы в 
учебных заведениях Государствен-
ной противопожарной службы, но и 
немало руководителей МЧС в пого-
нах. Подробности можно узнать, зай-
дя по ссылке в постоянно пополняе-
мую коллекцию «Диссернета» «Дым 

без огня» [2]. Как и положено, у этой 
фабрики есть свое лицо. Для внеш-
него наблюдателя — это доктор пе-
дагогических наук, ведущий научный 
сотрудник Военного института фи-
зической культуры Александр Эду-
ардович Болотин, на счету которо-
го, только по данным сообщества 
«Диссернет», более двадцати дис-
сертаций, защищенных в основном 
в СПбУГПС, в которых он значится 
либо научным руководителем, либо 
официальным оппонентом и в кото-
рых были обнаружены масштабные 
некорректные заимствования. Коли 
разговор зашел о докторе Болотине, 
нельзя не упомянуть, что деятельность 
его не ограничивается фабрикацией 
диссертаций, а распространяется на 
рецензирование монографий и учеб-
ников по педагогике. Например, мо-
нографии доцента УлГТУ И.В. Пере-
верзевой «Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионально-
го развития преподавателей по фи-
зическому воспитанию в вузе», вы-
пущенной в Ульяновске в 2011  году. 
Эта монография на поверку оказа-
лась компиляцией текстов из четы-
рех чужих более ранних источни-
ков [3]. Причем по крайней мере 
в половине случаев эти источники 
сами списаны с еще более ранних. 
Одним из рецензентов, давших зе-
леный свет этому безобразию, явля-
ется Александр Эдуардович. 

В качестве эпилога позволю себе 
сделать небольшое лирическое от-
ступление, посвященное липовым 
научным монографиям и научным 
публикациям. Почему это важно? Да 
потому, что часто ими, а не диссер-
тациями потрясают перед наивными 
гражданами, мол, посмотрите, такой-
то имярек автор -надцати учебников 
и монографий, а также сотен научных 

статей. Эти же научные труды гордо 
красуются на Карте российской на-
уки. Эти же монографии и публика-
ции в так называемых ВАКовских 
журналах являются входным биле-
том при защите диссертаций. «Дис-
сернет» пока еще ими плотно не 
занимался. А в тех редких случаях, 
когда обращал на них свое внима-
ние, приходил в тихий ужас от мас-
штабов бедствия. Паленые диссерта-
ции, вероятнее всего, являются, как 
сказали бы англичане, smoking gun, 
или, как говорят у нас в народе, нет 
дыма без огня.  

1. http://cook.livejournal.com/262237.
html
2. www.dissernet.org/expertise/tag/
gps-mchs-205-003-03/
3. http://wiki.dissernet.org/wsave/
Book_PereverzevaIV2011.html
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получают поддержку, грубо говоря, 
случайным образом. В рамках такой 
позиции максимальная открытость 
экспертизы достигается, когда в пря-
мом эфире центрального телевиде-
ния длинноногая аспирантка извле-
кает из стеклянного ящика цветные 
шары с номерами проектов. Кому 
повезло — бинго! Остальным ждать 
следующего раунда, где конкурен-
ция немного упадет за счет удов-
летворения грантами более удачли-
вых. Иначе говоря, из такой позиции 
данные гистограмм отражают чистую 
статистику. Доля поддержанных про-
ектов строго отражает вероятность 
получения гранта в каждой катего-
рии. При таком взгляде гистограм-
мы будут интерпретированы следу-
ющим образом:

1) сравнивать геолога с политоло-
гом бессмысленно, различия в до-
лях поддержки обусловлены вну-
тренними квотами по направлениям. 
Так, для биологов и медиков грантов 
выделено в два раза больше, чем 
для остальных, а для гуманитариев —  
в два раза меньше;

2) различие в долях поддержан-
ных грантов, поданных разными ор-
ганизациями, указывает на лоббиро-
вание или квоты, в которых явное 
предпочтение отдано МГУ, незна-
чительное  — ФАНО, а иные органи-
зации поддержаны по остаточному 
принципу;

3) для научных групп и лаборато-
рий в Москве и Санкт-Петербурге и 
для лабораторий в Новосибирске 
выделено в два раза больше гран-
тов, чем для групп и лабораторий в 
остальных регионах; 

4) члены ЭС могут способствовать 
продвижению своей заявки или за-
явок соавторов-коллег и могут вли-
ять на конечное решение ЭС. 

Иначе говоря, если изнутри пер-
вой позиции можно сказать, что 
единственным важным фактором 
для получения гранта является ка-
чество проектов, то из второй пози-
ции внимание концентрируется на 
лоббировании и квотах. В опреде-
ленном смысле эти две противопо-
ложные точки зрения можно свести 
к позициям «победивших» и «прои-
гравших». Качество заявок первых 
верифицировано экспертизой, тог-
да как неудовлетворенность вто-
рых провоцирует их искать недо-
статки (ну да, автор этой заметки не 
попал в ряды исполнителей гранта 
РНФ). Казалось бы, пусть злопыха-
тельствуют завистники, побеждают-то 
всё равно лучшие. Однако «победив-
ших» во всём научном сообществе 
вряд ли наберется одна десятая от 
общей численности научных работ-
ников. Остальные — а это подавля-
ющее большинство ученых — будут 
ждать от руководства Фонда понят-
ных им разъяснений, не скрываю-
щих проблемы, а, напротив, разве-
ивающих сомнения и недоверие к 
экспертизе. 

Легко предполагать, что все под-
держанные проекты лучшие и до-
стойные; а как это доказать? Как 
«победители» докажут свою право-
ту «проигравшим»? И наоборот, что 
заставит сторонников первой по-
зиции усомниться? Экспертиза, по 
сути, это система защиты и контро-
ля, которая, как и все системы защи-
ты, может быть взломана. Попробу-
ем представить, как бы действовал 
ученый-хакер, желающий заполучить 
грант, несмотря на качество проекта. 
Смею утверждать, что такие проек-
ты не только были поданы, но даже 
были поддержаны. Значит, хакер-
ство имело место быть. Однако нас 
интересуют слабые места системы, 
для чего надо ее представлять хотя 
бы в общих чертах. 

Опираясь на имеющиеся сведе-
ния, я составил механизм эксперти-
зы РНФ следующим образом. 

Шаг 1: заявка, согласно своей тема-
тике, отправляется экспертам в дан-
ной области. Вероятно, ряд экспертов 
назначается машиной по классифи-
катору, затем проверяющий, учиты-
вая конфликт интересов (в частности, 
по графе «мировые конкуренты»), u

РЕЗОНАНС

Два конкурса. Озвучены резуль-
таты, пожалуй, наиболее важных для 
российского научного сообщества 
конкурсов РНФ — для научных групп 
и существующих лабораторий. На сай-
те РНФ приведены красочные отчеты 
о заявочной кампании и о результа-
тах в виде инфографики. Информа-
ции в них содержится достаточно, 
однако рядовому исследователю не-
просто извлечь из нее пользу, в част-
ности оценить свои шансы на полу-
чение гранта в будущем. На основе 
доступной информации я построил 
ряд гистограмм для обоих конкурсов: 
данные о поддержке научных групп 
обозначены синим цветом, данные о 
поддержке существующих лаборато-
рий обозначены красным цветом. Для 
интерпретации гистограмм потребу-
ются некоторые допущения, которые 
будут приведены ниже. Заранее ого-
ворюсь, что данные в инфографике 
и таблицах, представленных на сай-
те РНФ, не всегда точны, а некоторые 
просто неверны. Обнаруженные недо-
статки были исправлены, однако в це-
лом точность ниже приведенных дан-
ных не является абсолютной.

Основной характеристикой при 
составлении гистограмм является 
доля поддержанных заявок внутри 
какой-либо категории. Доля опреде-
ляется как отношение числа поддер-
жанных заявок к числу поданных за-
явок в этой категории. Так, доля всех 
поддержанных заявок (подпись на 
оси абсцисс «все») составила 7,4% 
в конкурсе научных групп и 9,1% 
в конкурсе существующих лабора-
торий. Эта информация отражена 
в первой паре столбцов на каждой 
гистограмме и приведена для ви-
зуального сравнения с остальными 
данными, отражающими распреде-
ление долей поддержанных заявок 
по направлениям, учреждениям, ре-
гионам и заявителям. 

На первой гистограмме приведены 
доли поддержанных заявок по науч-
ным направлениям от числа заявок, 
поданных по каждому направлению. 
На второй гистограмме приведены 
доли поддержанных заявок в раз-
личных учреждениях и регионах. Как 
видно, практически все приведенные 
значения не совпадают со «средней 
температурой по больнице».

Два конкурса — два мнения
Андрей Ворох,  

канд. физ.-мат. наук, с.н.с. Института химии 
твердого тела УрО РАН

Для построения третьей гисто-
граммы, иллюстрирующей поддерж-
ку заявок, руководителями которых 
являются члены экспертного сове-
та РНФ (далее ЭС) или их соавторы, 
пришлось применить некоторые до-
пущения. В открытом доступе мож-
но найти только информацию о том, 
кто из членов ЭС является руководи-
телем поддержанных проектов. Так-
же с помощью базы данных Web of 
Science (БД WoS) можно установить, 
кто из руководителей поддержанных 
проектов имеет совместные публи-
кации с членами ЭС и в каком коли-
честве. Поскольку состав секторов ЭС 
не обнародован и при их составле-
нии приходится ориентироваться на 
аффилиации, процедуру поиска со-
авторов я провел только в рамках 
своей специальности для членов ЭС 
из сектора по направлению 03 «Хи-
мия и науки о материалах». Уточню, 
что полученные данные я использую 
исключительно в качестве иллюстра-
ции возможности анализа результа-
тов конкурсов. 

Тем не менее существенная часть 
информации недоступна, а именно: 
нельзя выяснить, сколько заявок, по-
данных членами ЭС и их соавтора-
ми, не получили поддержки. Поэтому 
для построения гистограмм прихо-
дится сделать два предположения. 
Во-первых, будем считать, что все 
53 члена ЭС (за вычетом председа-
теля и координаторов секторов, не 
имеющих права руководить проекта-
ми) подавали заявки на оба конкурса.  
В этом случае около четверти всех 
заявок, поданных членами ЭС, полу-
чили поддержку по каждому конкур-
су. Во-вторых, предположим, что все 
соавторы членов ЭС также подавали 
проекты на оба конкурса. Это, конеч-
но, маловероятно, но мы попробуем 
установить корреляцию между коли-
чеством совместных работ и долей 

поддержанных заявок. Так, на гисто-
грамме приведено отношение чис-
ла грантов, полученных соавтора-
ми N-го количества работ, к общему 
числу соавторов N-го количества ра-
бот (как если бы все они подавали 
заявки). Видно, что при увеличении 
совместных работ с 1 до 5 вероятная 
доля поддержанных заявок возрас-
тает почти в три раза, но при боль-
ших N закономерность пропадает. 
Одним словом, прямой корреляции 
между количеством совместных ра-
бот и долей поддержанных заявок 
при допущенных предположениях 
не наблюдается.

Вероятно, большей информатив-
ностью обладает диаграмма, иллю-
стрирующая количество совместных 
публикаций руководителей поддер-
жанных проектов с членами ЭС сек-
тора 03 (фамилии приведены, как 
они задавались при поиске в БД WoS). 
Каждая полоска соответствует одно-
му соавтору — руководителю проекта, 
ширина полоски пропорциональна ко-
личеству совместных публикаций. Так, 
наиболее узкие полоски указывают 
на одну совместную статью; верхняя, 
самая широкая полоска соответству-
ет 172 совместным статьям. Из диа-
граммы можно заметить, что около по-
ловины соавторов, проекты которых 
были поддержаны, имеют менее трех 
совместных публикаций с членами ЭС. 
Доля соавторов, у которых с членами 
ЭС более 10 совместных работ, состав-
ляет около 20%. При детальном ана-
лизе следовало бы учитывать еще и 
срок давности коллаборации. Напри-
мер, чтобы учесть совместную рабо-
ту, можно ограничить количество со-
вместных статей только последними 
3–5 годами. 

Два мнения. Итак, какие воз-
можны интерпретации приведен-
ных данных? Можно выделить две 
несводимые позиции по отношению 
к грантовым системам. 

П е р в а я 
позиция, ко-
торой необхо-
димо придержи-
вается руководство 
Фонда и должны придерживаться экс-
перты, заключается в том, что под-
держки удостоены только лучшие 
проекты. Такое видение исключает 
статистическое отношение к долям 
и распределениям. Отклонения от 
среднего значения говорят только 
о более высоком качестве проектов 
данной категории. Все гистограммы 
поочередно могут быть интерпрети-
рованы следующим образом: 

1) биологи и медики более инте-
грированы в мировую науку и раз-
рабатывают новейшие технологии, 
следовательно, их проекты получа-
ют бóльшие баллы, чем проекты про-
чих исследователей. Поэтому они бо-
лее достойны поддержки в целом и 
в пять раз больше, чем историки и 
экономисты в частности;

2) в МГУ высока концентрация ве-
ликих научных школ, поэтому заявки, 
поступившие из МГУ, в целом лучше, 
чем заявки из институтов ФАНО, и в 
три раза лучше, чем заявки из про-
чих организаций; 

3) группы и лаборатории в Москве, 
Санкт-Петербурге и Новосибирске 
работают в два раза качественнее, 
чем научные сотрудники в регионах; 

4) члены ЭС отобраны как выдаю-
щиеся ученые, и они много сотрудни-
чают с такими же сильными учеными. 
Соответственно, высокая поддержка 
их проектов и проектов их соавторов 
совершенно закономерна. 

Вторая позиция заключается в том, 
что ученый, уважающий себя и коллег, 
уверен, что проект посылают на кон-

курс, только если он достоин гранта. 
В предельном случае после отбра-
ковки наукообразной макулатуры 
в конкурсе участвуют проекты при-
близительно равного достоинства и 

ГистоГрамма 1. Доля заявок, поДДержанных рнФ по разным направлениям

ГистоГрамма 2. Доля заявок, поДДержанных рнФ по разным реГионам и учрежДениям

ГистоГрамма 3. вероятная Доля заявок, поДДержанных рнФ, поДанных членами 
ЭкспертноГо совета и их соавторами

ГистоГрамма 4. количество совместных публикаций руковоДителей поДДержанных 
проектов с членами Эс сектора 03 (химия и науки о материалах)
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М еждународная олимпиада 
по лингвистике проводит-
ся с 2003 года. Это сорев-

нование во многом не похоже на 
другие международные олимпиа-
ды, ведь в школе нет такого пред-
мета — «лингвистика». Кроме того, 
на лингвистической олимпиаде но-
сителям совершенно разных, непо-
хожих языков приходится решать 
задачи на языки еще более ред-
кие и удивительные, не известные 
никому из участников, и по мере 
того, как ширится география олим-
пиады, составлять такие задачи  
(а значит, и проводить соревнова-
ние) всё сложнее.

В этом году Международная олим-
пиада по лингвистике состоялась 
в Пекине, в Университете языка и 
культуры, и собрала 152 школьни-
ка из 28 стран мира. С каждым го-
дом стран-участниц всё больше, на 
этот раз новичками были Пакистан 
и Украина. А логотипом олимпиады 
стал иероглиф, похожий по форме 
на аббревиатуру IOL (Internation-
al Olympiad in Linguistics) и озна-
чающий «язык, мышление, знание».

Главное в человеке — 
печень

На индивидуальном туре участ-
никам нужно было за шесть часов 
решить пять задач, посвященных 
разным явлениям в языках мира. 
Лингвистические задачи не требуют 
ни владения иностранными языка-
ми, ни каких-либо других специаль-
ных знаний. Для их решения доста-
точно умения рассуждать логически. 
В первой задаче были представле-
ны формы глаголов бить и колоть 
на языке бенабена (Папуа — Новая 
Гвинея). Например, kahalune — «мы по-
бьем тебя», noho’inagihe — «потому что 
мы двое бьем его» и др. На основании 
всего 15 примеров нужно было разо-
браться в грамматике бенабена и пе-
ревести на этот язык несколько фраз 
со своего родного языка. В процессе 
решения выяснялось, что, собственно, 
корень глагола бить состоит всего из 
одной буквы, а всё остальное — при-
ставки и суффиксы, обозначающие 
глагольные категории.

Во второй задаче участники зна-
комились с индейским языком кай-
ова (штат Оклахома, США). Суще-
ствительные в кайова по-разному 
образуют множественное и двой-
ственное число в зависимости от того, 
в какому семантическому классу они 
относятся: живые существа, фрукты, 
инструменты и др. Это не единствен-
ное, что нужно было понять для ре-
шения задачи, но не будем раскры-
вать все секреты. 

Жили-были в Тангутской империи 
(«Великом государстве белого и высо-
кого») два брата и две сестры. У каж-
дого были сын и дочь. Так начинается 
третья задача. Далее даны утверж-
дения о родственных отношениях 
между этими людьми на тангутском 
языке. Задание — восстановить ро-
дословное древо. Нет никакого (даже 

выбирает трех экспертов по кон-
курсу научных групп и двух — по кон-
курсу лабораторий.

Шаг 2: результаты экспертизы об-
рабатываются машинным образом. 
Две трети заявок, набравших ниже 
определенного критического балла, 
отбраковываются. Одна треть заявок 
проходит дальше.

Шаг 3: заявки рассматриваются в 
секторах ЭС, где может быть принято 
решение о дополнительной экспер-
тизе. На этом этапе эксперты назна-
чаются членами ЭС. После второго 
этапа проект также оценивается по 
критическому баллу, заданному ма-
шиной. Если и этот этап пройден, тог-
да решение выносит ЭС.

Итак, допустим, вы не утруждали 
себя написанием хорошего проекта, 
а получить грант очень хочется. Как 
видно, первая задача — преодолеть 
машинный отсев двух третей заявок. 
Соответственно, надо добиться, что-

бы проект попал к экспертам, кото-
рые поставят галочки так, чтобы ма-
шина увидела максимальные баллы. 
Допустим, что назначить экспертов 
«в лоб» невозможно. Также сделаем 
второе сильное допущение: нель-
зя миновать машинную обработку.  
В этом случае нужно, чтобы и проект, 
и требуемые эксперты имели исклю-
чительно редкий код специальности  — 
тогда машина выделит их необходи-
мым образом для оценки проекта. 
Однако в выборку машины могут по-
пасть и другие эксперты. Внесите их 
в список «мировых научных конку-
рентов», и на этапе утверждения они 
будут исключены на основании «кон-
фликта интересов». Допустим, проект 
попал к нужным экспертам, они по-
ставили максимальные баллы, и ма-
шина пропустила его дальше. Соб-
ственно, если нет «своего» человека 
в ЭС, остается надеяться на слепой 
случай. Иное дело, если таковой име-

ется. Теперь  — при сомнении колле-
гии — «ваш» член ЭС (если это не вы 
сами) может отправить ваш проект 
еще двум нужным экспертам, кото-
рые докажут важность вашего про-
екта соответствующими баллами. За-
одно можно завалить просочившийся 
проект конкурентов, отдав его экс-
пертам, баллы которых — уже, веро-
ятно, проставляемые от руки — пони-
зят средний балл ниже критического 
значения, установленного машиной. 
В этом случае никто ничего не запо-
дозрит. Как видно, процедура сложна 
и трудоемка, но при нужных навыках, 
связях и, главное, владении инфор-
мацией и возможностях влияния на 
ее циркуляцию вполне реализуема.

Очевидно, что, несмотря на ма-
шинную обработку, влияние члена ЭС 
крайне велико и позволяет как про-
тащить проект, так и утопить. Кроме 
продвижения коллег, член ЭС имеет 
возможность помочь близкому род-

ственнику (есть и такие случаи). Од-
нако следует признать, что в обоих 
конкурсах каждые две из трех под-
держанных заявок нельзя заподо-
зрить в лоббировании. Вероятно, это 
неплохой результат. 

Если же верить в прямое лоббиро-
вание всей трети проектов и заодно 
в чисто статистическое распределе-
ние прочих проектов, то гарантиро-
ванная вероятность получения гранта 
составляет 5% для научных групп и 
6% для лабораторий. Если добавить 
к этому подозрения в наличии квот 
по направлениям, регионам и учреж-
дениям, то для биологов из МГУ ве-
роятность поддержки возрастает в 
3–4 раза, а для филологов из УрФУ  — 
падает в 5–6  раз. Надеюсь, кого-то та-
кие цифры даже обнадежат. С другой 
стороны, следует проверить — вдруг 
у вас имеется пять совместных работ 
с членом экспертного совета? Гово-
рят, это к удаче.

Вне зависимости от характера 
интерпретаций результатов кон-
курсов, Фонду в любом случае по-
требуется доверие научного сооб-
щества, которое достигается тем, 
что благие намерения руководства 
и честность экспертов подтвержда-
ются не только словами, но и дела-
ми. Естественно, первый блин может 
быть комом, но презумпция неви-
новности в нашем обществе легко 
оборачивается тотальным подозре-
нием. Руководство Фонда в состо-
янии показать ученым свою заин-
тересованность в предотвращении 
лоббирования и засуживания, про-
демонстрировать поиск слабых мест 
в системе и стремиться к повыше-
нию прозрачности экспертизы. Толь-
ко в этом случае репутация Фонда 
будет возрастать в глазах научно-
го сообщества. 

u

РЕЗОНАНС

ФИЛОЛОГИЯ

Состязание лингвистов 
в далеком Китае
В течение недели школьники из 28 стран мира ели только палочками, вечерами общались 
между собой на всевозможных языках, а днем при 35-градусной жаре решали сложные задачи. 
В Пекине прошла XII Международная олимпиада по лингвистике. Среди семи золотых медалей 
в индивидуальном туре — две российских. Специально для ТрВ-Наука репортаж с олимпиады 
написала член ее жюри Ксения Гилярова, канд. филол. наук, старший преподаватель Высшей 
школы экономики.

анты на 18 языках: английском, бол-
гарском, венгерском, испанском, ки-
тайском, латышском, нидерландском, 
польском, португальском, румынском, 
русском, словенском, украинском, фран-
цузском, чешском, шведском, эстон-
ском и японском. В жюри работало 
15 человек, и все они немного поли-
глоты: каждому пришлось читать ре-
шения как минимум на 10  языках, а 
некоторым и на всех 18. Традицион-
но члены жюри из разных стран по-
могают друг другу разобрать трудные 
места, путаные объяснения и плохой 
почерк. Ибо школьники всюду оди-
наковы: совершенно не думают о тех, 
кто будет читать их работы.

Как правило, каждая задача оце-
нивается группой из двух-трех че-
ловек, так что все решения бывают 
внимательно прочитаны независи-
мо несколькими дотошными про-
веряющими. Потом — детальное 
обсуждение, и баллы по всем за-
дачам стекаются к председателю 
жюри. Итоговая таблица полностью 
анонимна, так что члены жюри при 
распределении наград волей-не-
волей остаются беспристрастными.  
И вот наконец глубокой ночью на-
ступает тот самый волнующий мо-
мент, который заменяет членам 
жюри и Великую Китайскую стену, 
и китайскую оперу, — раскрытие 
фамилий победителей и призеров. 
Разумеется, результаты держатся в 
строжайшей тайне до церемонии 
награждения.

Самая приятная часть
Задачи индивидуального тура в 

этом году выдались сложными. Тем 
не менее нашелся человек, набрав-
ший 84 баллов из 100, — Милош Ма-
зуркевич-Дубеньски из небольшого 
городка Злотув на севере Поль-
ши. Он стал абсолютным победите-
лем индивидуального первенства. 
Всего на три балла отстал от поля-
ка Дэррил Ву из США. Золотые ме-
дали получили еще пять участни-
ков. Среди них — Данила Шумский 
из Москвы и Анастасия Дмитриева 
из Санкт-Петербурга, а также пред-
ставители Канады, Великобрита-
нии и Румынии. Серебряные награ-
ды достались школьникам из 8 стран  
(в том числе из дебютировавшей 
Украины), а бронзовые медали по-
лучили представители 14 держав. 
Обе российские команды выступи-
ли весьма успешно: ребята завое-
вали две золотые и три бронзовые 
медали и три похвальных отзыва — 
ни один из российских участников 
не остался без награды. В команд-
ном туре россияне тоже оказались 
на высоте, взяв сразу и серебро, и 
бронзу. Золото же досталось коман-
де из США.

Следующая, XIII Международная 
олимпиада по лингвистике состо-
ится в июле 2015 года в Болгарии.

Сайт Международной олимпиа-
ды по лингвистике: www.ioling.org 

лоГотипом олимпиаДы стал иероГлиФ, 
напоминающий по Форме аббревиатуру IOL 
(InternatIOnaL OLympIad In LInguIstIcs).  
в нем 讠означает «язык, речь», 口 — «рот», 
乙 — «росток», а 识 (буквы I и O со словом 
BeIjIng поД ними) — «разум, понимание»

частичного) перевода  — головоломка 
для настоящего взрослого лингвиста.  
Не зря именно эта задача завоевала 
в этом году приз решательских сим-
патий. Задана на олимпиаде в Пе-
кине она тоже была неспроста: на 
тангутском языке говорили на тер-
ритории современного Китая в на-
чале II тыс. н.э.

Четвертая задача была посвяще-
на синтаксису языка энгенни (Ни-
герия). Проанализировав короткие 
диалоги на энгенни, участники долж-
ны были сделать перевод контроль-
ных диалогов в обе стороны, а так-
же придумать на энгенни вопрос к 
уже данному ответу. Для этого нужно 
было понять, сколь важны для это-
го языка тоны. Без них невозмож-
но отличить утвердительную фор-
му от отрицательной, а прошедшее 
время  — от будущего. 

Последняя, пятая задача — на лек-
сику языка гбая (Центральноафри-
канская Республика) — оказалась 
самой сложной. В ней слова на гбая 
и их переводы были даны в пере-
путанном порядке, и от участников 
требовалось установить правильные 

соответствия. В ходе решения вы-
яснялось, например, что в культуре 
гбая за чувства отвечает не сердце, 
как в европейской картине мира, а 
печень. Поэтому счастье буквально 
переводится как «хорошая печень», 
а завидовать  — как «помещать в пе-
чень». Отметим, что печень имеет хо-
рошую «репутацию» и в ряде других 

африканских языков, чего не ска-
жешь про русский (ср. ты у меня в 
печенках сидишь).

На Международной олимпиаде 
по лингвистике каждому участнику 
дается второй шанс. Даже если ты 
не очень хорошо справился с зада-
чами индивидуального тура, можно 
побороться за медали в командном 
первенстве, где команды из четы-
рех человек в течение четырех ча-
сов решают только одну, но очень 
сложную и объемную задачу. В этом 
году школьники должны были рас-
шифровать текст Всемирной декла-
рации прав человека на армянском 
языке и построить на его основании 
небольшую грамматику этого языка. 
Многие команды справились с этим 
заданием хорошо, так что победите-
лей было определить непросто.

18 языков, 152 почерка
В свободное от решения задач вре-

мя участников олимпиады ожидала 
культурная программа. Они съездили 
на экскурсию к Великой Китайской сте-
не, посетили китайскую оперу и чай-
ный дом Лао Ше. А вот членам меж-
дународного жюри оставалось только, 
что называется, «помещать в печень». 
Потому что трое суток напролет они 
были заняты проверкой работ. 

На олимпиаде по лингвистике за-
дачи предоставляются участникам 
на том языке, на каком они попросят, 
обычно это их родной язык. На нем 
же школьники пишут свои решения. 
В этом году программный комитет по 
просьбе участников подготовил вари-

Две российские команДы и их руковоДители — ксения ШаГал и антон сомин

межДунароДное жюри переД таблицей с результатами. Габриела хлаДник (словения), 
алексей пеГуШев (латвия), борис иомДин (россия), преДсеДатель проГраммноГо 
комитета и жюри Джей кью ли (южная корея), реДактор украинскоГо текста олена 
сирук (украина), божиДар божанов (болГария)
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(Окончание.  
Начало в ТрВ-Наука № 159)

Сергей Ениколопов: Теперь — про 
плохих. Понятно, что у людей возни-
кает некая тревога, ощущение «не 
дай бог кто-то будет впереди». Не-
случайные выборы в тех геноцидах, 
которые мы упоминаем. Армянский 
геноцид в Турции, холокост сопро-
вождало ощущение: «Это меньшин-
ство живет лучше, чем мы. Оно за-
нимает какие-то позиции. Они стали 
офицерами, инженерами, финанси-
стами, еще кем-то». Бросается в гла-
за, что в обществах, где происходит 
геноцид, есть много людей, готовых 
впрыгнуть в «поезд модернизации» 
или изменений. Камбоджийцы унич-
тожили не только интеллигенцию, а 
вообще всех читающих камбоджий-
цев. Просто одна половина нации 
воевала против другой. 

Мы не очень любим, да и на Запа-
де не очень любят вспоминать, что, 
когда французы ушли из Африки, там 
были убиты почти все учителя и люди, 
имеющие высшее образование. Там 
погибло несколько миллионов чело-
век. Образованные люди восприни-
мались враждебно. И вот тут возни-
кает вопрос: как же так? Обыватель, 
который до этого был вполне нор-
мальным человеком, ходил на рабо-
ту, что-то делал, вдруг начинает уча-
ствовать в этом движении. 

И здесь существуют две очень раз-
личных «школы». Одна из которых 
более популярна благодаря Зимбар-
до: она говорит, что важна ситуация. 
Вторая — что все-таки есть личност-
ные особенности. В работах Зим-
бардо, кстати, бросается в глаза его 
большее внимание к ситуациям, но 
он никогда не скрывал, что есть не-
большая группа людей, которые го-
товы совершать эти преступления 
просто так. Это толпа бандитов и пре-
ступников, которые в старое время 
были наемниками. Наиболее инте-
ресно, что большая часть людей, ко-
торые совершают эти действия, не та-
кие злодеи, вообще говоря. У них не 
такой высокий уровень агрессивно-
сти, они не такие злобные, и совер-
шенно неслучаен термин, который 
предложила Ханна Арендт. После 
того как она присутствовала на суде 
над Эйхманом, который отвечал за 
уничтожение евреев, она назвала 
это «банальностью зла». На скамье 
подсудимых сидел чиновник, для 
которого эти люди были тем же, как 
для другого — количество гвоздей, 
к примеру. Его больше интересова-
ло, сколько эшелонов нужно подать, 
чтобы перевезти в одну точку, затем 
в другую, как там с газом дела, ка-
кое количество печей… Можно было 
легко себе представить точно такого 
же, который отвечает за металлур-
гию — как перевозить уголь, руду и 
прочее. Ее настолько потрясло, что 
такой банальный, мелкий человек со-
вершил столько зла. Самое-то инте-
ресное, что много людей в это вре-
мя не приняли ее точку зрения. Ее 
обвиняли в том, что она выводит его 
из-под удара, потому что всем хоте-
лось бы увидеть человека с клыками, 
с капающей кровью изо рта, с рука-
ми в крови — тогда всё понятно. Как 
может рядовой чиновник совершить 
такие убийства? Но все дальнейшие 
исследования показывают, что боль-
шое количество простых, тривиаль-
ных людей могут совершать безум-
ные и безобразные поступки. 

Есть замечательная работа, в кото-
рой анализируется батальон резер-
вистов немецкой армии, по которо-
му сохранилась документация. Она 
интересна тем, что батальон оказал-
ся просто калькой социально-демо-
графической характеристики Герма-
нии. По возрасту, по образованию и 
прочее. (Так случайно получилось.) 
Они служили в Польше. Командир 
получил приказ, что нужно уничто-
жить одно еврейское местечко. По-
нятно, кто там: старики, женщины и 
дети. При этом всем был сообще-
но, что они имеют право отказаться.  
И несколько человек отказались, 
им ничего не сделали. Оставшиеся  

ПРОСВЕЩЕНИЕ

поехали, поубивали там всех, всё со-
жгли. И командир отмечал, и они от-
мечали в документах: было неприятно, 
многие плакали, кто-то стрелял в воз-
дух, потом они все напились, блевали…  
В общем, попереживали. Потом они 
получили второй приказ, потом  — тре-
тий. Всё делали и уже меньше пла-
кали. Когда через некоторое время 
их переводили на Украину, то коман-
дир отметил, что к нему подошли не-
сколько человек и спросили: «Когда 
нас переведут на Украину, мы смо-
жем заниматься тем же, чем занима-
лись в Польше?» Другие работы тоже 
показывают: наступает привыкание. 

И во время войны такое есть. Есть 
работы, где опрашивали участников 
боевых действий. Генералы очень не 
любят эти работы, потому что в них 
показывается, что около 10% помнят 
и точно знают, что целились и стре-
ляли в конкретного человека, имен-
но его хотели убить. Но очень многие 
отмечают, что они стреляли в воздух: 
почти биологический запрет на убий-
ство срабатывает. А потом — да, они 
привыкали, становились хороши-
ми воинами, и это не противоречит 
тому, что хорошо подготовленные во-
инские части переживают посттрав-
матическое стрессовое расстройство 
меньше, чем брошенные в бой во-
инские части, которые не очень хо-
рошо готовы. 

Но первое, что превращает че-
ловека в убийцу, — это привыкание. 
Второе, что очень важно здесь отме-
тить,  — это отсутствие ответственно-
сти. Есть описание, как проходило 
совещание в Ванзее. При этом при-
сутствовал американский журна-
лист. Гитлер говорил генералам, что 
армия должна участвовать в унич-
тожении евреев. Генералам это не 
нравится, они все-таки армейские 
генералы, которым совершенно не 
хочется участвовать в этой операции. 
Все мнутся, переступают с ноги на 
ногу. И вдруг Гитлер говорит: «Исто-
рия пишется победителями, никто 
не помнит проигравших и не будет 
помнить». И вот знаменитая фраза: 
«Никто сейчас не помнит о резне ар-
мян 1915 года. Всю ответственность 
я беру на себя». Журналист отмеча-
ет, что все сразу повеселели, Геринг 
исполнил какой-то зулусский танец, 
сразу наступило приятное, благодуш-
ное состояние. Потому что с них от-
ветственность была снята. 

И вот то, что в экспериментах потом 
получал Милгрэм (Stanley Milgram), — 
если можно переложить на кого-то 
ответственность, то можно совершить 
огромное количество нехороших  

поступков, это присутствует в геноци-
дальной готовности. И, конечно, нель-
зя исключить людей, которые ищут 
такие ситуации. Их не так много, но 
они есть. Это люди, готовые участво-
вать в любом акте насилия. Третий 
элемент — зло. 

Мы видим, что в такой области, как 
терроризм, все три элемента смыкают-
ся. Да, терроризм не геноцид, это что-
то другое. Но когда за счастье какого-
то народа, какого-то слоя, какой-то 
группы, какой-то религии люди го-
товы принести в жертву представи-
телей этой же группы, религии и т.д., 
когда за счастье трудового народа 
можно отправить под откос электрич-
ку с этим самым трудовым народом, 
то понятно, что в психологии проис-
ходят какие-то сдвиги. И здесь об-
ратная сторона того, что произошло 
в Германии. После войны так прочи-
щали мозги в обратную сторону о том, 
что все немцы виновны, что большая 
часть немецких террористов в 70-х 
годах, вся эта рота «Армии Фракцио-
на» («Фракция Красной армии», Rote 
Armee Fraktion, RAF) своих родите-
лей обвиняла в соучастии уничтоже-
нию евреев и гитлеризме. 

Как потом выяснили исследовате-
ли, родители членов RAF были дис-
сидентами. Либо сидели, либо были 
лишены права на работу — напри-
мер, проповедник был лишен пра-
ва на проповеди и прочее. Но дети 
всего этого не принимали. Они виде-
ли только черное и белое. И в этом 
черно-белом мышлении шли совер-
шать свои преступления. Поэтому, 
когда мы говорим об этом ядре лю-
дей, которые готовы совершать мас-
совые убийства, то мы должны пони-
мать, что одна из самых серьезных 
проблем — это проблема черно-бе-
лого мышления. 

Алексей Муравьев: Благодарю Вас 
за замечательное изложение, которое 
поднимает такое количество вопро-
сов, что даже трудно с ними совладать. 
Первая эмоциональная реакция, ко-
торая у меня лично возникает: зна-
чит ли это, что, поскольку существует 
связь между транзиторными, переход-
ными состояниями общества и уров-
нем жестокости, — значит ли это, что 
жестокости не избежать?

С.Е.: Нет, совершенно не означает. 
Это означает, что к переходным со-
стояниям в обществе нужно отно-
ситься серьезней. 

А.М.: Что нужно делать?

С.Е.: Во-первых, общество должно 
контролировать государство так, что-
бы в школах не преподавалась куль-
тура насилия. И это вполне реально, 
это не утопия. Интересная вещь: есть 
трагические события в истории, ко-
торые на самом деле в трактовке из-
менены. Ведь Бородинское сражение 
русские проиграли, Москва францу-
зами была взята. Но в этой истории 
подчеркивалась победа духа. Отсю-
да и стихотворение Лермонтова, от-
сюда и историческое значение Бо-
родина, которое отмечается. Для 
страны это становится символообра-
зующей вещью. 

Другой пример приведу из армян-
ской истории. Пятый век, персы вою-
ют, чтобы армяне отказались от хри-
стианства и стали огнепоклонниками. 
Битва при Аварайре — армян затап-
тывают слонами, они проиграли. Но 
полководец, который командовал 
в этой битве, был канонизирован и 
стал святым. Эта битва в истории Ар-
мении является символообразующей. 

Почему я об этом говорю? По-
тому что важны последствия всех 

этих массо-
вых убийств 
и геноцидов. Как 
реагируют жертвы? Одна часть жертв 
идет по пути мести и реванша  — воз-
никают террористические органи-
зации. Поскольку мы жили своей 
жизнью, то не очень хорошо знаем 
еврейскую историю, историю Израи-
ля — государства, вообще созданного 
террористами. Там практически каж-
дый руководитель, он назывался пре-
мьер-министр, когда уже государство 
появилось, а первоначально — тер-
рорист. И Бегин, и Бен-Гурион, и все 
остальные. Но это то, что легло в ос-
нову построения государства Израиль. 

Значит, какие-то люди идут в ре-
ванш, какие-то — в месть. 

Но реванш может быть разным. 
Если кто-то помнит фильм Фасбин-
дера «Замужество Марии Браун», то 
конец фильма, когда жизнь налажи-
вается, встреча Марии Браун с му-
жем происходит на фоне репортажа 
о финале чемпионата мира по фут-
болу 1954 года, когда Германия ста-
ла чемпионом мира. Это был симво-
лический акт, притом что Германия 
осознавала, что это — символический 
акт. Жизнь наладилась. Разруха кон-
чилась, немцы — чемпионы и гордая 
нация. Можно гордиться такими сим-
волическими вещами, и мне кажется, 
что это лучше, — лучше быть чемпио-
нами по футболу, чем воевать. 

Но вопрос о том, можем ли мы в 
лице государства, в лице общества 
руководить процессами, которые 
будут микшировать или уменьшать 
возможность возникновения гено-
цидальных идей, мне кажется впол-
не реалистичным. 

А.М.: Переходим к третьей ча-
сти. Небольшие блиц-вопросы на-
шей публики. 

Вопрос: Каковы психологические 
особенности жертв геноцида? Не про-
воцировали ли они начало геноцида?

С.Е.: Понятно, что с точки зрения 
тех, кто устраивал геноцид, жертвы 
провоцируют самим фактом своего 
существования. У них и носы больше, 
цвет глаз не такой… Но здесь очень 
важно, на самом деле, как жертвы 
потом трактуют свою жертвенность. 
Многие из них начинают раскручи-
вать именно эту сторону своей жизни, 
они пытаются найти ответ на вопрос 
«Почему выбрали меня?». И легко на-
ходят. Это — виктимность. 

Но почему я говорил о том, что очень 
часто, когда исследователи этим за-
нимаются, они начинают вроде бы 
уравнивать жертв с насильниками; 
подчеркиваю — вроде бы. Потому что 
надо понять, чтó жертвы делали, по-
чему они не избежали насилия. Са-
мое важное, на самом деле, очень 
меня в свое время удивившее — то, 
что большая часть жертв даже не по-
нимала, что с ними может произойти. 
Они были твердо уверены, что они 
настолько укоренены в этой культуре, 
столько сделали для страны, так всё 
хорошо, что отдельные эксцессы не 
должны играть никакой роли. Мало 
ли кто оскорбил на улице — это слу-
чайно. А потом выясняется, что всех 
уничтожили. 

Вопрос: Есть ли ген агрессии?

С.Е.: Есть. Ген агрессии есть. Но зна-
ете, сколько у нас генов? Это вовсе 
не означает, что если вы нашли ген 
агрессии, то всё, конец. С таким ге-
ном можно стать спортсменом, быть 
пловцом. В свое время был много-
кратный олимпийский чемпион по 
плаванию Мэтт Бионди, который  

говорил: «Я ненавижу все затылки, 
которые плывут передо мной». Я, ког-
да это прочел, долго смеялся, потому 
что он выиграл все золотые медали,  — 
понятно, что в какой-то момент за-
тылков впереди него не было, пото-
му что тогда бы он был вторым как 
минимум. Направленность этого гена 
может быть на победу, а может быть 
на уничтожение противника. 

Вопрос: Вы упоминали о биоло-
гическом запрете на убийство. Дей-
ствительно ли для человеческо-
го вида такой запрет существует?  
Может, правильнее будет говорить 
о культурном запрете — например, 
о заповеди? 

С.Е.: С заповедями немного поз-
же, сначала про биологию. Вооб-
ще, гуру в исследовании в области 
агрессии  — Конрад Лоренц. Он по-
лучил Нобелевскую премию как раз 

во многом за исследования агрес-
сивного поведения у животных; он 
доказывал, что агрессивность — это 
инстинкт. Кстати, из-за него была 
запрещена психология агрессии в 
СССР. В идеологическом отделе ЦК 
решили, что мы боремся за мир, а 
бороться с инстинктом бессмыслен-
но, поэтому лучше запретить Лорен-
ца. И была такая забавная ситуация, 
когда, с одной стороны, издавались 
детские книги Лоренца, а с другой 
стороны — идеологический отдел за-
казал книгу одному марксисту о том, 
что Лоренц был фашистом. Лоренц 
не был фашистом, он был обычным 
военным врачом. 

Так вот, Лоренц как раз показал, 
что бóльшая часть меж- и внутри-
видовой агрессии, — понятно, что 
нас интересуют не люди-охотники, а 
люди, которые совершают агрессив-
ные действия против других людей, — 
бóльшая часть агрессии у животных 
обусловлена тем, что эти межсамцо-
вые и прочие бои во многом показа-
тель силы. То, что животные умира-
ют от ран, от укусов, царапин, скорее 
следствие отсутствия септики в жи-
вой природе.

Чтобы не было иллюзий — всё, что 
говорил Лоренц, имеет отношение 
только к диким животным. 14 видов 
доместицированных животных — та-
кая же сволочь, как и человек. 

У животных нет преследования. По-
кинула особь территорию, которую 
защищает другая особь, — никто не 
будет преследовать ее до конца, что-
бы добить. В принципе, можно даже 
назвать символический образ нару-
шения этого запрета: Давид, который 
сообразил, что можно раскручивать 
камень на веревочке и запустить в 
голову Голиафа, а если промахнешься, 
то расстояние такое, что можно убе-
жать. Лоренц как раз отмечал возник-
новение дистантного оружия. Нажал 
на кнопочку — и черт с ней, с Голлан-
дией. Не видно, кого уничтожаешь. 
Кстати, если говорить о посттравмати-
ке, есть очень интересная вещь: чем 
дальше военные от реального стол-
кновения, тем меньше проявления 
посттравматики. У летчиков, которые 
бомбили с высоты, ее практически 
нет. Могут быть какие-то угрызения  
совести у каких-то очень совест-
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ливых людей. А у вертолетчиков 
посттравматика уже есть. И особен-
но у тех, кто участвовал в рукопаш-
ном бою.

Теперь о заповедях. Да, параллель-
но существует то, что Акоп Погосович 
Назаретян называет «социогумани-
тарным балансом». Идея заключа-
ется в том, что на каждое из изо-
бретенных человеком орудий или 
способов уничтожения других лю-
дей появляются некие социальные 
запреты, приемы, которые запреща-
ют этому орудию раскрыться. Появ-
ляется ядерное оружие — и через 
некоторое время вырабатываются 
законы о нераспространении, кон-
троле над ним и т.д. Человечество 
понимает, что если оно не будет со-
циокультурные запреты себе соз-
давать, то, конечно, люди перегры-
зут друг друга… 

А.М.: Кто-то из наших слушате-
лей вспомнил знаменитый «Заво-
дной апельсин» Энтони Бёрджеса. 

Один из пафосов этой книги, если я 
правильно помню, состоит в том, что 
человек, которого отучали от жесто-
кости с помощью некоего насилия, 
становится нефункциональным со-
циально, инвалидом. 

С.Е.: Книга Бёрджеса появилась 
в момент, когда вся западная пси-
хология была увлечена Скиннером 
и была твердо уверена, что и зайца 
можно научить на барабане играть с 
помощью всяких условных рефлек-
сов и подкреплений. Смысл-то за-
ключается в том, что, конечно, какая-
то доля агрессивности в нас должна 
быть, мы конкурентны, должны су-
ществовать в социально приемле-
мых формах агрессии. Кто-то дол-
жен быть первым. 

Вопрос: Как наилучшим спосо-
бом взаимодействовать с агресси-
ей в семье? Как справиться с прак-
тикой физического наказания детей? 
Как Вы считаете, нужно ли наказы-
вать детей?

С.Е.: Надо ли пороть? Пороть не 
надо. Это очень сложная проблема. 
На самом деле, конечно, есть пло-
хое поведение, и оно должно быть 
наказано. С другой стороны, если че-
ловека наказывают, то ему показы-
вают пример, как себя вести. Школь-
ные хулиганы интересны тем, что 
школьные учителя на них внимания 
не обращают. Даже когда им гово-
рят: вот этот мальчик бьет слабых, 
вымогает что-то, — учителя начина-
ют его защищать. И вовсе не пото-
му, что они защищают «честь мун-
дира», а потому, что эти мальчики, 
как выяснилось в исследованиях, 
получали дома очень жесткое на-
казание. И выучили, что вести себя 
нехорошо можно только вне зоны 
контроля взрослых. За углом школы, 
в туалете — там, где на него никто 
внимания не обратит. А на глазах у 
учителей и других взрослых — это 
пай-мальчики, милейшие люди. 

Поэтому проблемы семейного на-
силия и наказания детей пересека-
ются. Это называется «кольцо наси-

u лия». Кто-то наказывает, это становится 
примером; более того, происходит 
культурное понимание, когда мож-
но проявлять агрессию, а когда нель-
зя. Можно оторвать голову соседу, но 
так, чтобы никто не видел и не кон-
тролировал; чтобы за это наказания 
не последовало. 

Теперь по поводу наказания. Нужно 
понимать, как наказывать детей. За что, 
кому и как. Например, исследования 
показывают, что наказание со сторо-
ны мамы всегда воспринимается как 
менее справедливое, чем наказание 
со стороны папы. Я уж не знаю, кто так 
нам заложил в гены, но функция папы  — 
полицейский. Пусть добрый, хороший, 
но всё равно полицейский, поэтому  
его замечания, его наказания более 
справедливые, чем мамины. 

Второе. Наказание должно быть 
незамедлительным, для маленьких 
детей особенно. Нельзя наказывать 
в субботу за то, что человек совершил 
в понедельник. У него за это время 
произошло уже огромное количество 
событий. И он не понимает, за что его 
сейчас наказывают. Понятно, что если 
он что-то совершил в понедельник, а 
это открылось в субботу, тогда он по-
нимает за что. Но вот любимое заня-
тие школьных учителей написать всё 
в дневнике — дневник-то попадает в 
руки родителей в субботу! А там то, 
что в понедельник сорвал урок. Ну, 
сорвал. И он не понимает, зачем его 
наказывают в субботу. Урок-то был 
сорван в понедельник. 

На самом деле, поскольку я не очень 
много занимаюсь детской агрессией, 
я не могу подробно и четко расска-
зать план, как надо жить с подлым 
ребенком, которого надо наказывать. 
Я только знаю, что есть ограничения, 
которые нужно всегда учитывать. Же-
стокое наказание будет вести толь-
ко к увеличению жестокости; нужно 
понимать, чтó на самом деле совер-
шил ребенок. Если его наказыва-
ют несправедливо, то это не по делу. 
Т.е. есть масса каких-то ограничений; 
здравый смысл подсказывает, что так 
делать не надо. 

А.М.: Поскольку тут говорилось про 
семейную агрессию, я вспомнил, как 
меня в свое время поразила следую-
щая ситуация: я читал статью, где гово-
рилось об уровне семейной агрессии 
в достаточно мирных странах, таких 
как Финляндия, Швеция, Норвегия, 
т.е. там, где уровень «температуры» 
социальной агрессивности нормаль-
ный, всё хорошо. Но при этом в семье 
мужья бьют жен, детей и т.д. Как свя-
зана агрессия в семье и в обществе?

С.Е.: Финны, видимо, очень пере-
живают, что у них низкий уровень 
агрессивности… Один раз появилась 
статья, в которой утверждалось, что 
финские школьники просто зашка-
ливали по агрессии по сравнению 
со всеми остальными школьниками 
мира. Я был в шоке, стал вниматель-
но читать статью. Оказалось, что кри-
терием агрессии был пропуск уроков. 
Тут я долго хохотал. 

Я очень пессимистично смотрю 
на страны, где кажется, что гендер-
ное неравенство выравнивается. На-
много реже случаи в странах, где ген-
дерное неравенство существует. Там 
просто жестко предписаны правила 
поведения. Другое дело, что есть ряд 
стран, где есть еще так называемая 
культура чести: убить девушку за то, 
что она вышла замуж не за того, кого 
подыскали родители, и т.д. 

А.М.: Афганистан…

С.Е.: В южных и восточных стра-
нах — что реально! — намного реже 
фиксируются случаи изнасилований, 
меньше домашнего насилия в физи-
ческом смысле этого слова. Существу-
ет экономическое насилие. Намного 
чаще во главе семьи может оказаться 
женщина — бабушка, ставшая во гла-
ве семьи, а при равенстве возника-
ет та же ситуация, как и с модерни-
зацией: кто будет впереди? И тогда 
эта агрессия друг против друга всё 
время нарастает и возникает. 

Почему сейчас так обращают вни-
мание на область семейного насилия? 
Она нарастает в Европе, причем во 
всех странах, не только в Финлян-
дии или Испании. Это очень инте-
ресный пример того, как десятиле-
тиями на проблему не обращалось 
научного внимания. Под влиянием 
фрейдистов никакие психологи и 
социологи не занимались семейным 
насилием; считалось, что если есть 
счастливая садомазохистская пара, 
то нужно «грязные исследователь-
ские руки» оттуда убрать. 

И только в 1971 году — я не устаю 
приводить этот пример — группа ан-
глийских женщин организовала при-
юты, в которые может убежать жен-
щина из ситуации кризиса, семейного 
конфликта. И сразу уменьшилось ко-
личество убийств, которые совершают 
женщины или мужчины в запале, за-
жатые в коробке своих квартир. Эти 
же женщины тут же заказали трем 
или четырем английским универси-
тетам исследования по поводу се-
мейного насилия. 

С точки зрения науки, конечно, это 
не очень много, потому что, во-первых, 
это неровно выполняется: в одних 
странах делается, в других нет, куль-
турные факторы различны, но надо 
что-то делать. В семьях, ведущих со-
вместное хозяйство, по социологи-
ческим данным восьми- или девя-
тилетней давности, 28% бьют друг 
друга регулярно и больше 30% — 
время от времени. У нас только 42% 
людей, ведущих совместное хозяй-
ство, — с заключенным браком или 
так называемым гражданским, но жи-
вущие вместе — не бьют друг друга. 
Меньше половины. На самом деле 
это очень немного. 

А.М.: Мы приближаемся к тому, что-
бы семейное насилие в той или иной 
форме потихоньку вползло едва ли 
не в норму?

С.Е.: Да... У меня даже как-то иссле-
дование сорвалось. Мы выбрали две 
группы молодых пар, с семейным на-
силием и без него. Понятно, что надо 
было туда входить, быть с ними зна-
комыми. Моя дипломница была вос-
питательницей в детском саду, поэто-
му у нее были и те и те, а потом она 
с ужасом узнала, что из 11 пар, ко-
торые она выбрала как «хорошие», 
только две хорошие, а девять просто 
скрывали, что бьют друг друга. 

А.М.: Куда, по вашему мнению, ухо-
дит агрессия из «контейнеров» пред-
ставителей «помогающих профес-
сий»? Я думаю, что речь идет о том, 
что люди, работающие на каких-то 
вспомогательных тяжелых работах, 
копят агрессию по отношению к на-
чальству и вообще к окружающим…

С.Е.: Нет, нет, «помогающие про-
фессии» — если серьезно, то это все 
социальные работники, люди, ко-
торые работают в этой сфере. Ко-
нечно, им тяжело, потому что они, с 
одной стороны, понимают, что они 
работают с инвалидами, сорвать-
ся на них нельзя,  — и вот как они 
куда-то направляют свою агрессию? 
Ну, во-первых, туда должны идти 
люди с низким уровнем агрессии 
и с бóльшим альтруизмом, и изна-
чально это люди, для которых это 
не поза, не временная работа, а 
искреннее желание. У них и выго-
рания меньше, и агрессии меньше, 
они знают, на что они идут. 

Случайные люди оттуда должны 
выпадать, желательно их туда во-
обще не пускать. Большая часть из 
них занимается спортом и вообще 
своими — не только спортивны-
ми  — делами. Я знаю людей, кото-
рые играют в народном театре, кто-
то выпиливает лобзиком… То есть 
всевозможными другими занятия-
ми, которые дают возможность от-
влечься от этой тяжелой работы. Но 
вообще говоря, бóльшая их часть — 
низкоагрессивная. 

А.М.: Существуют ли исследования 
психологического статуса, психоло-

гических мотиваций, уровня тревож-
ности, агрессивности в неонацист-
ских организациях?

С.Е.: Я даже опубликовал эти ра-
боты. Несколько лет назад мы дела-
ли эти работы — по экстремистам, 
РНЕ и разным другим организаци-
ям. Групп, которые проводят эти ис-
следования, очень мало, точнее гово-
ря, три. Объекты были разные: одна 
группа проводила исследование в ко-
лонии только среди убийц на нацио-
нальной почве. Мы смотрели более 
мягкие варианты этих группировок 
с помощью разных методик. Но ре-
зультаты похожи. Там действитель-
но есть высокий уровень агрессии, 
есть огромное количество стерео- 
типов, главное, что все они очень по-
хожи на австралийских фашистов, 
немецких фашистов, на все правые 
группировки. 

А.М.: Измеряемое количество этих 
настроений растет, уровень агрессив-
ности повышается или он стабилен?

С.Е.: Растет ли количество людей, 
поддерживающих неонацистов, — 
это не ко мне вопрос, к социологам. 
Насколько я знаю, оно растет, и до-
вольно сильно. С одной стороны, это 
процесс, который почему-то никто не 
хочет останавливать. С другой сторо-
ны — они уже высокоагрессивны. Что 
меня больше всего поразило — они 
похожи на народовольцев. Когда 
один исследователь приехал из ко-
лонии и стал рассказывать про этих 
убийц, папа ему сказал: «Лучше бы 
ты Чернышевского читал». Тот пошел 
читать Чернышевского и увидел, что 
он исследовал Рахметова! Только в 
нескольких экземплярах. Самое пар-
шивое во всем этом то, что они ста-
новятся аддиктами по отношению к 
убийству. Они зависимы, у них лом-
ка, они плачут, когда их не берут на 
убийство! Для обычного убийцы это 
не характерно. Или наемный убийца, 
например: нет работы, ну и нет ра-
боты, плакать он не будет, это работа.  
У него это инструментальная агрессия. 

А.М.: А это вообще лечится?

С.Е.: Не пробовал. Ну, просто не дают. 

Вопрос: Почему при оккупации 
Германии, в начале, хотя руковод-
ство закрывало глаза на это и даже 
прощало, почему не все военные 
участвовали в массовых изнасило-
ваниях? Почему не все участвовали 
и что срабатывало у тех, кто отказы-
вался в этом участвовать?

С.Е.: У людей, которые отказыва-
лись в этом участвовать, срабаты-
вало обычное человеческое нача-
ло. Но я бы не стал так много этому 
внимания уделять, потому что… По-
нятно, что немцы насиловали здесь, 
наши насиловали там, притом подо-
гретые пропагандой (не надо забы-
вать Эренбурга: «Убей гадину!»). Вос-
питанные политруками люди влетают 
в чужую страну, которая перед этим 
сжигала их…

Очень интересна другая вещь.  
У меня есть один знакомый, который 
собирал данные о том, как относились 
к женщинам, которые жили с окку-
пантами у нас в стране и во Франции.  
У нас в случае откровенного преда-
тельства, доноса например, их уби-
вали. Но тех, кто просто жил с немца-
ми, судили, а измывательств над ними 
и убийств по-настоящему не было.  
В то время как во Франции эти из-
девательства над женщинами, кото-
рые жили с немцами, сплошь и рядом: 
бритье голов, убийства, избиения…

К сожалению, женская часть войны 
видна только какими-то спорадиче-
скими всплесками: «Ой, там столько-
то изнасиловали, а здесь столько-то!» 
То, что изнасиловали, — это не уди-
вительно, это «по науке». Так долж-
но было быть. Вопрос заключается в 
том, с какой скоростью командова-
ние запрещает. Вопрос о людях, ко-
торые в этом не участвуют, — это во-
обще не вопрос, потому что — да, это 

нормальные люди. Другой вопрос, ко-
торый меня больше занимает, — про-
являемые в таких ситуациях реван-
шистские отношения. 

Почему вообще изнасилования 
происходят? Особенно это было за-
метно на югославской войне, просто 
оголено. Там желательно было изна-
силовать на глазах у мужчин и род-
ственников этой семьи, чтобы пока-
зать, что они вообще никто. Раздавить 
окончательно, понизить самооценку. 
Это не в бою, когда два достойных со-
перника встретились, один победил, 
другой проиграл. Это попытка пси-
хологически раздавить противника.  
И она присутствует в боевых действи-
ях. Это было столетиями, если не ты-
сячелетиями. Всё описано. 

Вопрос: Ваш отец — крупный уче-
ный-химик, академик. Какие элемен-
ты точных наук Вы используете в сво-
их исследованиях?

С.Е.: Когда я ушел с первого курса 
Физтеха и перешел на психфак МГУ, 
папа со мной почти год не разговари-
вал, считая, что я ушел из науки и по-
терян для нее. Я мог бы сказать, что в 
своих исследованиях использую ма-
тематику, потому что все мы использу-
ем матстатистику и прочее. На самом 
деле благодаря Физтеху я до сих пор 
живу в окружении скорее естествен-
ников, чем психологов, я приобрел 
способность анализировать, систем-
ность мышления, то, чему почему-то 
не учат в гуманитарных вузах. 

А.М.: Можете ли вы перечислить, 
порекомендовать какие-то иссле-
дования, которые могли бы стать 
толчком для мер снижения насилия 
и агрессии? 

С.Е.: Надо заниматься изучением 
агрессии. Мы же не просто отрыва-
ем лапку у таракана и проверяем, не 
оглох ли он, как в анекдоте. Все эти 
исследования для того, чтобы разра-
батывать более точные, научно обо-
снованные методы профилактики. 
Потому что нынешние методы — это 
просто тихий ужас, вы не представ-
ляете, что это такое. Когда я получаю 
выдвинутые на конкурс работы о том, 
что агрессию у подростков может сни-
зить игра «в ручейки», то первая моя 
мысль: как же она может снизить? 
Она может только повысить, потому 
что кого-то выбирают, а кого-то нет, 
и как не дать после всего этого в ухо 
соседу? Какие «ручейки»?! Это при-
думала какая-то тетка, которая никог-
да не занималась агрессивностью и 
не понимает, как ее снизить. 

Снижение агрессивности связа-
но с целым комплексом вопросов, 
связанных с самооценкой, с нарцис-
сизмом, с психическими расстрой-
ствами — с мягкими формами, кото-
рые не достигают уровня клиники. 
Но всё это нужно исследовать. Если 
мы не исследуем, не прозваниваем 
все цепи… Те, кто постарше, навер-
няка помнят ламповые телевизоры. 
Они рябили. Практически в каждой 
семье был специалист, который точ-
но знал, в какое место нужно уда-
рить — мягко, с оттягом или два раза, 
чтобы телевизор нормально рабо-
тал. Это был один подход к борь-
бе с каким-то негативным явлени-
ем. Второй — даже старушки знали 
(просили внука снять заднюю па-
нель), что, если начинает рябить, 
надо подойти и потрогать лампоч-
ки. Потеребил, контакт улучшился — 
и хорошо. Третий подход — взять 
тестер и пройти по всей цепи, по-
смотреть, где нужно менять сопро-
тивление, где еще что-то. Мне нра-
вится третий путь. Два первых тоже 
имеют право на существование, но 
они мне менее симпатичны. 

Расшифровка Надежды Дзядович. 
Авторизованная версия 

Полную видеозапись выступления см. 
на www.youtube.com/watch?v=2vgvLaI0jvg

постер Фильма стенли кубрика 
«завоДной апельсин» (1971)
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Кельтские баллады  
и скандал на целый век

Анна Мурадова, 
канд. филол. наук, с.н.с. Института языкознания РАН

Л ю б о й 
нации 
необхо-

дим повод для гордости. Чтобы гор-
диться культурой своего народа, жела-
тельно иметь в наличии выдающегося 
писателя или поэта, про которого можно 
уверено сказать: «Имярек — это наше 
всё». Если такого автора нет, сгодится 
героический эпос. А что, если и эпоса 
нет? В таком случае подойдет фоль-
клорная традиция, к которой можно 
добавить немного эпичности.

Бретонская литература в наши дни 
мало известна и интересна за пре-
делами Бретани. Будь у бретонцев 
хотя бы одно эпическое произведе-
ние, прогремевшее на весь мир, или 
хотя бы один писатель европейского 
масштаба, к бретонцам вряд ли стали 
бы относиться как к малокультурной 
нации, способной лишь ловить рыбу, 
выращивать картошку и неумеренно 
употреблять алкоголь. А ведь в нача-
ле XIX  века у них был шанс просла-
вится в качестве нации великих по-
этов. В 1839 году бретонец Теодор 
Эрсар де ла Виллемарке, намерева-
ясь сотворить знаковое произведе-
ние, которое возвысило бы бретон-
скую литературу, создал лишь почву 
для безобразного скандала, затя-
нувшегося на целый век. В результа-
те само существование у бретонцев 
литературной традиции долгое вре-
мя считалось сомнительным фактом. 

К тому времени расцвет бретон-
ской литературы, соединявшей в 
себе продолжение кельтской поэти-
ческой традиции и раннесредневе-
ковой христианской учености, оста-
лось в далеком прошлом. Мало кто 
знал, что в XII  веке бретонская лите-
ратура была известна далеко за пре-
делами полуострова Бретань. А ведь 
именно из бретонских произведений, 
увы, не сохранившихся полностью, пе-
рекочевали во французский средне-
вековый роман легенды о Тристане и 
Изольде и короле Артуре. 

Расцвет был, увы, недолгим. Полити-
ческое ослабление Бретани, бывшей 
сначала независимым королевством, 
а позже герцогством, и постепенное 
присоединение ее к Франции приве-
ло к падению престижа бретонского 
языка и культуры. Исчезновение про-
фессиональных литераторов, продол-
жающих древнюю традицию барди-
ческой поэзии, привело к тому, что ко 
времени Великой французской рево-
люции о средневековой бретонской ли-
тературе и ее богатом прошлом никто 
уже и не помнил. Все более или ме-
нее образованные люди читали по-
французски, а к крестьянам, поющим 
баллады и рассказывающим сказки на 
бретонском языке, никто не относился 
всерьез. Однако на рубеже XVIII и XIX 
веков бретонцами неожиданно заин-
тересовалась просвещенная публика.

Всё началось с того, что, устав ис-
кать благородного дикаря за океаном, 
европейская читающая публика об-
ратила внимание на не менее диких, 
но симпатичных обитателей кельтских 
окраин. В первую очередь — на шот-
ландцев. В 1761 году просвещенные 
европейцы открыли для себя «Осси-
ановы песни», якобы перевод эпиче-
ского произведения, написанного бар-
дом III века. Литературное наследие 
древних кельтов вскружило голову не 
одному любителю древностей, одна-
ко довольно быстро выяснилось, что 
автор этой великолепной поэмы во-
все не бард по имени Оссиан, а шот-
ландский писатель Джеймс Макфер-

сон, и сам текст — лишь фантазии на 
тему кельтского эпоса, попросту гово-
ря — литературная фальшивка, коих 
в ту пору было множество. Несмотря 
на разоблачение, поэмы Макферсо-
на полюбились публике и породили 
моду на всё кельтское, причем такую 
сильную, что для нее появилось осо-
бе название: кельтомания. 

Кельтомания докатилась и до Брета-
ни. Прежде, чем французские ценители 
«Оссиановых песен» внезапно обна-
ружили кельтов у себя под боком, оч-
нулись сами бретонцы. Уже к середи-
не XVIII века существовала прослойка 
двуязычной интеллигенции, одинако-
во хорошо владевшей бретонским и 
французским. Это были, как правило, 
представители местечкового дворян-
ства и лица духовного звания. При-
чем, как это часто бывает, чем дальше 
они находились от Бретани, тем силь-
нее становился их бретонский патрио-
тизм. Неудивительно, что именно сре-
ди парижских бретонцев зародилась 
идея изучения бретонского наследия. 
Была учреждена так называемая Кельт- 
ская академия, целью которой было 
написать историю кельтов, опубли-
ковать памятники литературы кельт- 
ских народов и заняться этимологи-
ей. Поскольку к тому времени еще 
не существовало ни фольклористики 
как научной дисциплины, ни индоев-
ропеистики со сравнительно-истори-
ческим методом, результаты исследо-
ваний Кельтской академии способны 
вызвать лишь улыбку. Этимологиче-
ские исследования в духе Тредиаков-
ского служили обоснованием того, что 
именно бретонский является прароди-
телем всех языков мира и именно на 
нем говорили Адам и Ева до изгнания 
из рая. Впрочем, даже этот вывод был 
не нов: за сто лет до создания акаде-
мии о бретонском языке в раю уже пи-
сали патриотично настроенные мест-
ные клирики. 

Как ни комичны были результаты 
трудов первых «академиков», они 
подготовили почву для более серьез-
ных исследований. Более того, среди 
романтиков-фантазеров попадались 
и серьезные люди: Жан-Франсуа Ле 
Гонидек, чиновник Управления вод 
и лесов, удачно реформировал бре-
тонскую орфографию. Он взялся так-
же за создание литературной нормы 
и очищение письменного языка от 
французских заимствований. Однако 
прославился на всю Европу отнюдь 
не педантичный Гонидек, а один из 
его сподвижников. 

Молодой человек по имени Теодор 
Эрсар де ла Виллемарке, уроженец 
Нижней Бретани, потомок мелкого 
дворянского рода, проходил обуче-
ние в парижской Школе хартий и то-
сковал по своей малой родине. Тоска 
эта привела к тому, что он посвятил 
свой досуг кельтским штудиям, изу-

чал валлийский язык, помогал Гони-
деку в издании его трудов. Выросший 
в окружении бретонских сказитель-
ниц и паломников, де ла Виллемар-
ке был прекрасно знаком с устным 
народным творчеством Бретани.  
К этому прибавилось изучение сред-
невековых поэм и мистерий. По всей 
видимости, скудость и однообразие 
дошедших до Нового времени об-
разцов бретонской средневековой 
литературы удручало его. Особенно 
блекло эти нудные поэмы и пьесы 
смотрелись на фоне яркой и само-
бытной валлийской традиции. Что же 
касается фольклора, то тут было где 
разгуляться собирателю и издателю. 

Однако у народной литературы есть 
два больших недостатка. Во-первых, 
она груба и в необработанном виде 

вызывает у изысканной салонной пу-
блики отвращение и ужас (даже бо-
лее терпимый к жестокости и гру-
бости современный читатель может 
быть шокирован, прочтя, например, 
сказки Афанасьева в изначальном 
виде). Во-вторых, сказкам, песням и 
быличкам (жанр устного народного 
творчества: рассказ о встрече с не-
чистой силой. — Прим. ред.) недоста-
ет величия, древности и эпического 
размаха. Ирландские саги с короля-
ми и героями, валлийский сборник 
легенд Мабиногион, где тоже киш-
мя кишат могучие правители и пре-
красные дамы, уже дали европейским 
читателям представление о славном 
прошлом кельтов. А что может дать 
какая-нибудь бретонская баллада о 
пастýшке с дальнего хутора, зверски 
изнасилованной заезжими рыцаря-
ми? А история крестоносца, которому 
жена наставила рога, резвясь с ко-
нюхом? Увы, получалось, что бретон-
цы на фоне других кельтов выглядят 
как бедные родственники. Патри-
отически настроенная юная душа  
де ла Виллемарке жаждала обнару-
жить в Бретани хоть какой-нибудь 
обломок эпоса. Результат не заста-
вил себя ждать.

В 1839 году французская читаю-
щая публика наконец-то смогла убе-
диться в том, что бретонское насле-
дие древнее и вполне героическое. 
Теодор Эрсар де ла Виллемарке из-
дал сборник бретонских баллад, в 
которых упоминались друиды с их 
неясным философским учением, вос-
певались доблесть короля Артура и 
магия Мерлина. Название сборника, 
«Барзаз Брейз», что в переводе оз-
начает «бретонские песни», интри-
говало аллитерацией. Тексты были 
изданы на двух языках: бретонский 
оригинал и французский подстроч-
ник. Французские кельтоманы были в 
восторге, интеллектуалы высоко оце-
нили это гениальное произведение, 
отражавшее героический дух бре-

тонского народа. Жорж 
Санд считала, что «Бар-
заз Брейз» перещеголял 
«Илиаду» Гомера, и готова 
была снять в знак почте-
ния свою мужскую шляпу 
перед любым из бретон-
цев. Сборник бретонских 
песен был переведен на 
английский, немецкий, 
польский и шведский язы-
ки. Автор, которому на мо-

мент публикации первого издания 
было 24 года, купался в лучах сла-
вы. Больше того, казалось, что теперь 
у  бретонцев есть знаковое литератур-
ное произведение, которым можно 
будет гордиться по праву. 

Однако те, кто мог прочесть и по-
нять бретонский текст баллад, испы-
тывали вместо восторгов удивление. 
Песни бретонских крестьян были на 
удивление складными, и их язык по-
дозрительно соответствовал всем 
нормам, изложенным в предписыва-
ющей грамматике Гонидека. К тому же 
было непонятно, откуда, например, в 
известной многим шуточной песенке 
«Лягушачья месса» вместо потешной 
лягушки взялся таинственный друид. 
Да и само название сборника было 
странным: не существовало в бретон-
ском языке слова Barzaz. Само сло-
во barz («бард», «поэт») исчезло из 
языка еще в Средние века. Однако 
придумать слегка вычурное назва-
ние для сборника — это еще полбеды. 

Настоящая беда случилась, когда 
бретонские собиратели фольклора 
принялись вслед за Виллемарке со-
бирать и записывать народные пес-
ни и баллады. Большинство фолькло-
ристов середины XIX века уже были 
знакомы с трудами братьев Гримм и 
научным взглядом на фольклор. Наи-
более известен своей дотошностью 
Франсуа-Мари Люзель, собравший 
два тома бретонских баллад и песен. 
Ни он, ни его последователи ника-
ких друидов, Артура или Мерлина в 
балладах не обнаружили. Хотя мно-
гие баллады описывали зафиксиро-
ванные в хрониках средневековые 
сражения, крестьянские восстания и 
эпидемии чумы.

Составителю «Барзаз Брейз» были 
предъявлены обвинения в подделке 
текстов и обмане. И хотя в «причесы-
вании» и вольной литературной об-
работке фольклорных текстов в угоду 
публике не было и нет ничего крими-
нального (вспомнить хотя бы сказки 

Пушкина, которые мы не воспринима-
ем как обман или подделку), для бре-
тонцев подобное разоблачение было 
серьезным ударом. Европейские ин-
теллектуалы почувствовали себя оду-
раченными и на много десятилетий от-
вернулись от бретонского фольклора, 
сочтя любую его публикацию подо-
зрительной. Более того, произведение, 
которое для бретонцев могло бы стать 
поводом для национальной гордости, 
стало символом унижения.

На Виллемарке посыпались упре-
ки. Критики считали, что он не знал 
бретонского языка, что выдумал 
и написал свои произведения на 
французском и нанял переводчи-
ка. Никаких ответов на критику не 
последовало, что еще больше укре-
пило собирателей фольклора в их 
подозрениях. 

Потребовалось целое столетие для 
того, чтобы сборник «Барзаз Брейз» 
был реабилитирован в глазах науч-
ной общественности. В 1964 году бре-
тонский исследователь Донасьен Ло-
ран опубликовал записные книжки 
де ла Виллемарке. Выяснилось, что 
«Барзаз Брейз» всё же не литератур-
ная фальшивка, а литературная об-
работка фольклорных текстов. Де ла 
Виллемарке добросовестно записы-
вал бретонские баллады и песни на 
бретонском языке, личности его ин-
формантов были установлены. Каза-
лось бы, что мешает сборнику бретон-
ских песен занять достойное место 
в сокровищнице мировой литерату-
ры наряду с «Калевалой» и другими 
подобными произведениями? Одна-
ко, по всей видимости, благоприят-
ный момент был упущен. И отноше-
ние к этой безусловно прекрасной 
и талантливо написанной книге до 
сих пор брезгливо-скептическое. 
И это несмотря на то, что уже в ХХ  веке 
фольклористами были сделаны за-
писи сказок, в которых фигурировал 
лесной человек по имени Мерлик 
или Мерлин. Ситуация напоминает 
старый анекдот о пропавших после 
прихода гостей серебряных ложках: 
ложки-то нашлись, а осадок остался. 
Так бретонская литература и оста-
лась без знакового произведения, а 
заодно и без достойного внимания 
со стороны фольклористов и лите-
ратуроведов. 

иоГанн питер краФт (1780–1856). 
оссиан и мальвина. 1810

 номиноЭ (правитель бретани в 831–851) клянется отомстить 
Франкам за убийство бретонскоГо посла. иллюстрация к анГлийскому 
перевоДу «бретонских песен»

Молитва перед битвой рыцарей Жана IV де 
Бомануара (1310–1366/1367). Джон Милле 
(1829–1896). Иллюстрация к английскому 
переводу «Бретонских песен»
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КОСМОС

Орбита вокруг кометы
Алексей Паевский

Итак, свершилось. В среду 6 ав-
густа, в 13:29 по московскому 
времени в центр управления 

полетом в Дармштадте поступил 
шедший 22 минуты сигнал о том, что 
космический аппарат Rosetta, соз-
данный в Европейском космиче-
ском агентстве, впервые в истории 
изучения космоса вышел на орбиту 
вокруг кометы Чурюмова — Гераси-
менко. Впереди — больше года уни-
кальных исследований, полет с ко-
метой вокруг Солнца, наблюдение за 
ростом ее хвоста и комы (облако из 
пыли и газа, окружающее ядро ко-
меты; от др.-греч. χομη/κομη — воло-
сы. — Прим. ред.) и еще одно «впер-
вые» — посадка зонда на комету; 
позади — более 10 лет полета. Пря-
мую трансляцию этого события из 
Германии автор этих строк наблюдал 
вместе с участниками крупнейшего 
астрономического форума COSPAR, 
который проходил всю прошлую не-
делю в Москве. Примечательно, что 
среди участников форума находился 
и украинский астроном Клим Чурю-
мов, который 23 октября 1969 года 
открыл комету 67P на фотопластин-
ках, сделанных другим астрономом, 
ныне работающим в Таджикистане, 
Светланой Герасименко.

Идея была очень амбициозной — 
отправить зонд к комете в той точ-
ке ее орбиты, когда потеря вещества 
еще невелика, наблюдать появление 
хвоста и комы непосредственно ря-
дом с кометой, а еще и высадить на 
поверхность спускаемый аппарат. 
Это позволило бы подробно разо-
браться не только в кометной астро-
номии, но и в происхождении всей 
Солнечной системы: кометы счита-
ются остатками первоначального ве-

щества, из которого сформировались 
планеты. Именно поэтому аппарат и 
получил свое название в честь зна-
менитого Розеттского камня, кото-
рый позволил разгадать тайну еги-
петских иероглифов. А спускаемый 
аппарат Philae получил название в 
честь острова Филы на реке Нил, где 
был найден обелиск, который тоже 
помог прочесть иероглифы.

Миссия стартовала более 10 лет на-
зад, в марте 2004 года, с космодро-
ма Куру во Французской Гвиане. За 
первые три года полета аппарат со-
вершил три гравитационных маневра 
у Земли (в 2005, 2007 и 2009 годах) 
и один у Марса (в 2007 году). Побы-
вал аппарат и около двух астероидов.  
В 2008 году Rosetta посетила астеро-
ид 2867 Штейнс (этот удивительный 

астероид имеет форму ограненно-
го бриллианта), а в 2010- м — доста-
точно крупный астероид 21 Лютеция 
(кстати, первый астероид, открытый 
астрономом-любителем). Во втором 
случае удалось получить много очень 
хороших снимков небесного тела и 
даже составить его карту. Затем в мае 
2011 года аппарат «залег в спячку» и 
проснулся только в январе 2014 года 
от внутреннего таймера. 

И вот в августе случилось то, что ни 
одна «кометная» миссия до сих пор 
не подразумевала, — аппарат вышел 
на орбиту вокруг кометы. Первые же 
снимки дали рекордное разрешение: 

2,4 метра на пиксель. Теперь вместе 
с кометой Rosetta будет двигать-
ся к Солнцу и наблюдать, как коме-
та «просыпается». Небольшая кома 
вокруг нее уже есть — зонд получил 
ее снимки еще на подлете. В ноябре 
же наступит кульминация — высад-
ка небольшого зонда Philae на по-
верхность кометы. Зонд займется 
непосредственным исследованием 
вещества кометного ядра. Полет же 
Rosetta вокруг Солнца вместе с ко-
метой Чурюмова — Герасименко рас-
считан до конца 2015 года.

И вот еще один примечательный 
момент. Параллельно с научной и 
«обычной» популяризаторской ра-
ботой Европейское космическое 
агентство не забывает о детях. Про 
Rosetta и Philae был сделан замеча-
тельный мультфильм о том, как че-
ловечество изучает кометы. 

Фото ЕSA
Интервью ТрВ-Наука с Климом 
Чурюмовым: http://trv-science.
ru/2014/05/20/pojjmat-kometu/

преДставление потенциальных мест Для посаДки phILae на поверхность кометы  
в Штаб-квартире ека 6 авГуста
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Загадки земных сфер
Татьяна Пичугина

С оветские писатели посвятили ге-
ологии много прекрасных про-
изведений. И сегодня можно с 

удовольствием почитать научно-по-
пулярные книги Обручева, Ферсмана, 
беллетристику Куваева и Ефремова. 
Они погрузят вас в мир романтики, 
в царства тайги и пустынь, где му-
жественные бородатые люди ходят 
в маршруты, где карты рисуют ка-
рандашом от руки, где нет компью-
теров и спутников. Советские книги 
расскажут вам о том, как исследова-
ли Землю в прошлом столетии. А ка-
кова эта наука сегодня? Зачем ны-
нешнему выпускнику школы идти 
на геологический факультет, зачем 
ему заниматься геологией? Ответы 
на эти вопросы обычно содержат-
ся в научно-популярной литерату-
ре, но попробуйте найти что-то све-
жее по геологии в наших магазинах. 
Раз-два и обчелся: том «Геология» из 
детской энциклопедии «Аванта+» и 
книга «Земля. Метеориты, вулканы, 
землетрясения», которую в этом году 
выпустило маленькое издательство 
«Век-2» из подмосковного Фрязина 
при поддержке фонда «Династия». 

Книга написана профессором МГУ 
Николаем Владимировичем Коронов-
ским, одним из самых компетентных 
людей в этой области. Николай Коро-
новский — специалист по Большому 
Кавказу, вулканизму Средиземномор-
ского складчатого пояса; он читает 
курсы по общей геологии, тектонике 
и магматизму, ведет учебные практи-

ки, им написано несколько учебни-
ков. Кафедру динамической геоло-
гии геологического факультета МГУ 
он возглавил в 1986 году, и в том же 
году я стала студенткой этой кафе-
дры. Самую первую лекцию нам чи-
тала Александра Якушова, старей-
шая сотрудница факультета, автор 
учебника «Общая геология», по ко-
торому мы потом учились. Учебник 
Якушовой в соавторстве с Коронов-
ским переиздали в год моего выпу-
ска, 1991-й. 

В постперестроечное время Ни-
колай Короновский оказался един-
ственным, кто рассказывал о геологии 
широкой аудитории. Он автор статей 
в журнале «Природа»; упомянутый 
выше том «Геология» почти наполо-
вину написан им, другую половину 
написали его коллеги по факульте-
ту. Короновский бывал в передаче 

Гордона в 2002 году [1], читал лек-
ции в телепередаче «Академия» [2], 
выступал на фестивалях науки МГУ. 

Книга «Земля. Метеориты, вулканы, 
землетрясения» представляет собой 
логичный этап в популяризаторской 
деятельности автора. Свой опыт он 
сконцентрировал в небольшом по 
книжным меркам объеме — всего 
на 176 страницах. Книга посвящена 
современным теориям и моделям, с 
помощью которых геологи описыва-
ют строение Земли и происходящие 
на ее поверхности процессы. Автор 
исчерпывающе дает историю идей, 
из которых складывалась тектони-
ка плит. Начавшись с идеи о дрейфе 
континентов Альфреда Вегенера, но-
вая модель увенчалась объяснением 
океанских рифтовых зон с помощью 
понятия спрединга (раздвига), приду-
манного американскими морскими 
геологами Хессом и Дитцем в нача-

ле 1960-х го-
дов. «Это была 
гениальная догад-
ка», — говорил об этом открытии нам, 
первокурсникам, Николай Владими-
рович на первой лекции по магматиз-
му. Мы тогда еще учились по учебни-
кам 1960–1970-х годов в парадигме 
фиксизма, то есть геосинклинальной 
теории, статичных континентов. А в 
лекциях и на семинарах нам расска-
зывали о тектонике плит, магнитных 
аномалиях океанского дна, офиоли-
товых формациях, по которым кар-
тируют зоны субдукции. 

Тектоника плит объединила много-
численные факты, накопленные ге-
ологами в предыдущие столетия, и 
объяснила загадки, появившиеся во 
второй половине ХХ века, в годы мас-
штабных международных программ 
по изучению дна Мирового океана.

Дальше я ударюсь в рассуждения 
об основах геологии, намеренно их 
упрощая для наглядности, и если вы 
не любитель статей о науке в изло-
жении журналиста, то здесь самое 
время оставить чтение и перейти 
напрямую к книге Н.В. Короновско-
го, где теоретическая часть напи-
сана подробно. Хотя она изобилует 
специальной терминологией, боять-
ся этого не стоит — автор по ходу 
повествования дает пояснения, а в 
конце книги есть словарик. При же-
лании с него можно и начинать чи-
тать книгу.

Континентальные и океаниче-
ские плиты, зоны субдукции, спре-
динг, трансформные разломы, плю-
мы — эти сложные модели позволили 
понять, как сложилась наблюдаемая 
нами картина континентов и оке-
анов, почему вулканы возникли в 
определенных местах Земли. Рань-
ше, чтобы объяснить существование 
гор и океанов, Землю представляли 
в виде сдутого резинового мяча, ко-
торый идет разными складками по 
мере приложения к нему сил. Теперь 
пришлось верхний слой планеты — 
земную кору  — отделить от осталь-
ного шара и заставить скользить по 
горизонтали. Поскольку слой этот не-
гибкий и основа под ним — астенос-
фера — хоть и считается вязкой, одна-
ко каменная, то земная кора рвется, 
трескается, сморщивается в самых 
разных местах, как первый блин на 
сковороде. Плиты треснувшей зем-
ной коры наползают друг на дру-
га, в трещины между ними начина-
ет проникать мантийное вещество, 
которое как бы латает поверхность 
планеты. Эти коллизии плит земной 
коры и называются плитной текто-
никой — ключевой теоретической 

ки, им написано несколько учебни-
ков. Кафедру динамической геоло-
гии геологического факультета МГУ 
он возглавил в 1986 году, и в том же 
году я стала студенткой этой кафе-
дры. Самую первую лекцию нам чи-
тала Александра Якушова, старей-
шая сотрудница факультета, автор 
учебника «Общая геология», по ко-
торому мы потом учились. Учебник 
Якушовой в соавторстве с Коронов-
ским переиздали в год моего выпу-
ска, 1991-й. 

колай Короновский оказался един-
ственным, кто рассказывал о геологии 
широкой аудитории. Он автор статей 
в журнале «Природа»; упомянутый 
выше том «Геология» почти наполо-
вину написан им, другую половину 
написали его коллеги по факульте-
ту. Короновский бывал в передаче 

короновский николай. «земля. 
метеориты, вулканы, землетрясения». 
Фрязино: век-2, 2014. серия: 
библиотека ФонДа «Династия». 
лонГ-лист премии 
«просветитель»-2014

моделью в современной геологии. 
Плитная тектоника объяснила оке-
аны и окраины континентов, горные 
гряды посреди континентов и глубо-
ководные желоба. А для объяснения 
феномена Гавайских островов, кото-
рые сидят посреди плиты, пришлось 
ввести новую конструкцию — плюмы. 
Это струи горячего мантийного веще-
ства, циркулирующего внутри плане-
ты. Плюм поднимается кверху, а над 
ним проплывает Тихоокеанская пли-
та, и он прожигает ее насквозь. По-
скольку плита продолжает двигать-
ся, то и ожег на ней растягивается. 
Этот ожег и есть Гавайские вулкани-
ческие острова. Модель мантийных 
плюмов подтвердилась в 1980-х го-
дах благодаря сейсмической томо-
графии  — технологии, которая ин-
терпретирует волны деформации, 
возникающие внутри Земли во вре-
мя землетрясений.

От теоретических основ автор книги 
переходит к рассмотрению катастро-
фических явлений, которыми зани-
мается геология, и здесь проявляет-
ся недостаток новых теоретических 
построений. Тектоника плит объясня-
ет, почему на Кавказе находится вул-
кан Эльбрус, а на Сицилии  — Этна и 
почему вокруг Средиземного моря 
расположены высокие горы и ча-
сто происходят землетрясения. Но 
предсказать, когда вулкан будет из-
вергаться или когда начнет трясти, 
она не может. Для этой задачи нуж-
ны какие-то более сложные модели. 

Землетрясениям в книге посвящена 
особая глава. Их причины давно уже 
не тайна для науки. Это и глубинные 
факторы — накапливающиеся милли-
онами лет напряжения земной коры, 
и движения океанских плит, и лун-
ные приливы, и даже деятельность 
человека — большие водохранили-
ща, откачка нефти и газа, подземные 
ядерные взрывы. О невозможности 
предсказать землетрясения, как ни 
сгущай сеть сейсмографов, стало по-
нятно, по словам Короновского, еще 
в 1980-е годы. Какие-то предвестья 
землетрясения геологи могут наблю-
дать; иногда даже могут примерно 
сказать о вероятности землетрясе-
ния в конкретном регионе, но когда 
и где именно тряхнет, почти всегда 
неизвестно. При всей технической 
изощренности, теоретических моде-
лях, столетиями накопленных фак-
тах геологи не могут предсказывать 
катастрофические явления, а значит, 
не могут и предупредить людей об 
опасностях. И в этом кроется боль-
шая загадка, с которой столкнулась 
наука. На поиск решения брошены 
объединенные силы всех наук. Гео-
логия и геофизика как никогда нуж-
даются в свежих идеях. 

Одно из достоинств книги — под-
робные объяснения прошлых ката-
строф с точки зрения современных 
представлений и разбор новейших 
катастроф, известных нам по осве-
щению в СМИ. Автор рассказывает о 
землетрясении в Японии в 2011 году, 
ставшем причиной аварии на атом-
ной станции Фукусима-1, об извер-
жении вулкана Эйяфьядлайёкудль 
в Исландии в 2010 году, парализо-
вавшем авиасообщение Европы, о 

землетрясении в Индийском океа-
не в 200 4 году, вызвавшем смерто-
носное цунами. Подробно Н.В. Ко-
роновский реконструирует историю 
острова Санторин в Эгейском море, 
где он работал. 

Автор щедро снабдил повество-
вание примерами новейших работ 
российских ученых, и это еще одно 
достоинство книги. Акцент на дости-
жениях отечественной науки прида-
ет ей особую ценность. 

Часть книги посвящена метеори-
там и следам, которые они оставля-
ют в земной коре, — астроблемам и 
минералам ударного происхождения. 
Традиционно эти объекты находятся 
в сфере изучения геологов, которые 
каждый метеоритный кратер иссле-
дуют вдоль и поперек, почище сле-
дователей. Последнее революцион-
ное открытие в этой области всё еще 
остается мало известным публике. 
Речь идет об иридиевой аномалии 
в горных породах позднего мелово-
го периода, обнаруженной в конце 
1970-х годов. Ученые объяснили ано-
малию ударом крупного метеорита. 
А десять лет спустя канадский гео-
физик Хильдебранд связал проис-
хождение иридия с кратером Чиксу-
луб в Мексике. Последствия падения 
на территорию Мексики метеорита 
65 млн лет назад были катастрофи-
ческими и привели к глобальному 
вымиранию морской фауны. 

Геологи, разумеется, не берутся 
предсказывать падение метеори-
тов — это дело астрономов; зада-
ча геологов — найти астроблемы на 
поверхности Земли, потому что там 
содержатся полезные ископаемые. 
К примеру, Попигайская астробле-
ма в Восточной Сибири содержит 
большое месторождение алмазов 
ударного происхождения (импакт-
ные алмазы). Два года назад попи-
гайские алмазы наделали изрядно 
шума [3]. СМИ вдруг начали перепе-
чатывать один и тот же пресс-релиз, 
где говорилось о крупнейшем от-
крытии алмазов в Сибири. На самом 
деле попигайские алмазы известны 
с 1970 года и очень хорошо изуче-
ны. А почему об этом открытии ста-
ло известно только сейчас, читайте 
в книге Н.В. Короновского. 

Геологи — люди наблюдения, фак-
та. Они не мастера выдумывать ги-
потезы и давать объяснения, зача-
стую им приходится ждать столетия, 
пока ученые из точных наук не изо-
бретут приборы и методы, способ-
ные продвинуть исследования в гео-
логии. Книга будет полезна не только 
школьникам, но и студентам и уче-
ным из других областей — физикам, 
химикам, математикам. Если ваша 
наука кажется вам слишком тесной, 
приходите в геологию, там вас ждут 
очень сложные загадки и требующие 
развития теории. Это географам на 
Земле не осталось белых пятен, а для 
геологов под землей их еще полно.

1. http://gordon0030.narod.ru/
archive/8385/index.html
2. http://old.tvkultura.ru/theme.
html?id=30922&cid=11846
3. www.gazeta.ru/science/2012/
09/17_a_4774965.shtml

николай короновский, Доктор ГеолоГо-
минералоГических наук, проФессор мГу

 аризонский кратер в сШа (он же каньон Дьявола) преДставляет собой ГиГантскую 
земляную чаШу Диаметром 1219 м, Глубиной 229 м, а край кратера поДнимается наД 
равниной на 46 м

второе извержение вулкана близ леДника ЭйяФьяДлайёкюДль, виД с севера, 2 апреля 2010 ГоДа
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ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС

М ладший брат моего отца, Дми-
трий Александрович Самгин, 
уроженец Коломны, был аре-

стован 5 сентября 1937 года в сту-
денческом общежитии МГУ на Стро-
мынке, 32. Он был студентом второго 
курса исторического факультета МГУ. 
Ему было всего 19 лет. 

Он и его друзья были арестова-
ны по делу первого декана истфака 
МГУ Григория Самойловича Фрид-
лянда (Цви). Поразительно, что на 
самом истфаке об этом деле сейчас 
все воспоминания стерты. Но это 
ведь и история самого факультета: 
первый декан, практически созда-
тель факультета, был расстрелян во 
внутренней тюрьме Лубянки. Много 
тогда преподавателей и студентов 
попало в эти жернова.

Я смотрела дело Мити в архиве 
на Лубянке: полностью сфабрико-
ванное по ложному доносу, из «до-
казательств» — лишь два номера га-
зеты «Университетская жизнь» на 
итальянском языке.

Анкета, написанная рукой Мити,  — 
единственное, что у нас от него оста-
лось: все его документы были изъя-
ты при обыске и в деле отсутствуют.

Я так понимаю, что арестован он 
был по анкетным данным, как сын свя-

щенника, умершего за год до ареста. 
В деле постоянно муссировалось «сын 
попа», «вражеский элемент» и проч.

Ни одного допроса не было, прото-
кол судебного заседания написан без 
единой помарки и выглядит полным 
бредом. Имя Мити значится в «ста-
линском расстрельном списке» от 
7 декабря 1937 года, само дело рас-
сматривалось Военной коллегией 
Верховного суда 10 декабря.

Суд длился всего 20 минут — засе-
дание было открыто в 14:40, а в 15:00 
уже закрыто. Суд прошел без прения 
сторон, свидетели не вызывались, — 
поразительный документ! Даже стран-
но, что он сохранился в деле.

Митя не признал себя виновным 
и отмел ложные показания своего 
друга. И сразу за этим протоколом — 
приговор и справка о «немедлен-
ном» приведении его в исполнение. 
Всё это было 10 декабря 1937 года.

В свидетельстве о смерти, выдан-
ном моему отцу, брату Мити, содержат-
ся ложные сведения о том, что Митя 
якобы умер от проблем с сердцем в 
1942 году в больнице г. Ступино. Всем 
родным давали такие справки с лож-
ными сроками расстрелов, чтобы не 
создавать страшной картины массо-
вых репрессий в 1937 году.

Нашла его лишь недавно, на Ком-
мунарке…

В Берлине я видела такие же вот 
памятные таблички на мостовых пе-
ред домами. Очень хотела бы и Ми-
тин последний адрес сохранить. Он 
был младшим из четырех детей в се-
мье, потому самый любимый и очень 
талантливый…

Друг Самгина, его однокурсник 
Николай Шальнев, который, соглас-
но протоколу судебного заседания, 
и дал показания на Митю, тоже был 
осужден по обвинению в участии в 
контртеррористической организации 
и расстрелян 22 марта 1938 года. Его 
имя значится в том же сталинском 
расстрельном списке от 7 декабря 
1937 года, что и имя Мити. «Жили 
они в одной комнате в студенческом 
общежитии на Стромынке, дружили, 
просто Шальнев оказался не таким 
стойким, как Митя. Но никто из нас не 
знает, как бы повел себя на их месте, 
попав в такую мясорубку».

Татьяна Юрьевна пожелала устано-
вить мемориальный знак и Николаю, 
вольно или невольно предавшему 
своего студенческого товарища. 

О своем дяде 
рассказывает Татьяна 
Юрьевна Самгина

Ф илологические круги обеспо-
коены небольшим скандалом, 
разразившимся в связи с вы-

ходом в свет в издательстве «Владимир 
Даль» двухтомника прозы, публици-
стики и исследований Сергея Дуры-
лина (1886–1954), поэта, литературо-
веда, богослова и педагога. На сайте  
«Литературная Россия» 25 июля опу-
бликована статья канд. филол. наук 
Антона Аникина «Пеньковая трубка  
Сергея Дурылина, или Дурные прин-
ципы текстологии» [1], представляю-
щая собой еще и официальное за-
явление в Министерство культуры 
Московской области и Комитет по 
культуре города Королёва. Публику-
ем ответ составителей двухтомника, 
сотрудников Мемориального Дома-
музея С.Н. Дурылина, в адрес кото-
рых прозвучали обвинения в неком-
петентности.

Административных ответов на 
подобные послания больше не будет.

Обсуждение эдиционных принци-
пов тех или иных изданий, структу-
ры, характера книг — особенно книг 
научных, основанных на введении в 
научный оборот значительного коли-
чества архивных текстов, — проис-
ходит на страницах научных рецен-
зируемых журналов и литературных 
журналов, на презентациях (на дан-
ный момент состоялось четыре та-
ких презентации дурылинского двух-
томника — в Костроме, Болшево, в 
Москве в Библиотеке русской исто-
рии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» и 
Мемориальной квартире Андрея Бе-
лого), наконец, на страницах лите-
ратурных газет.

Только в 1930–1980-е годы рецен-
зии в жанре доноса могли еще слу-
жить рычагом административно-
го давления на музеи, где работают 
сотрудники, такие книги выпуска-
ющие, — выполняя вместе с этим 
огромную фондовую, экспозицион-
ную, экскурсионную работу.

Пользуясь случаем, хотим выра-
зить благодарность, без сомнения, 
героическому директору МБУК «Ме-
мориальный Дом-музей С.Н. Дурыли-
на» Геннадию Лебедеву — за обеспече-
ние нормальных условий для научной 
работы; санкт-петербургскому из-
дательству «Владимир Даль» и его 
генеральному директору Владими-
ру Камневу, выпустившему этот 
огромный по объему и сложный  
в работе двухтомник; редактору 

тома «Рассказы, повести и хроники»  
Марине Орловой и Роману Гераси-
мову, без чьей тактичной и высо-
копрофессиональной работы это 
издание и вовсе не состоялось бы.

Анна Резниченко,  
доктор философских наук, доцент 
кафедры истории отечественной 

философии философского 
факультета РГГУ, автор более  

100 научных публикаций,  
в том числе одной монографии, 

редактор пяти научных сборников, 
и.о. главного хранителя МБУК 

«Мемориальный Дом-музей  
С.Н. Дурылина»,  

лауреат Дурылинской премии

Татьяна Резвых,  
кандидат философских наук, 

н.с. Мемориального Дома-музея  
С.Н. Дурылина, доцент ПСТГУ, 

лауреат Дурылинской премии

Текстологические  
принципы издания  
(фрагмент 
предисловия)

Все тексты, вошедшие в данный том, 
кроме единичных, особо оговорен-
ных в комментарии случаев, публику-
ются по рукописным и/или машино-
писным беловикам, в подавляющем 
большинстве находящимся в коллек-
ции «Мемориальный архив» Дома-му-
зея С.Н.  Дурылина в Болшеве. Имен-
но тексты, перебеленные уже после 
языковой реформы 1918 года, послу-
жили основой для подготовки текста: 
убирая ненужную архаику (к примеру, 

твердые знаки и написание через 
«ять»),  Дурылин оставлял лишь те ар-
хаизмы и диалектные слова, которые 
сам считал необходимым. Так, для ду-
рылинского стиля характерно акцен-
тирование той или иной гласной: тáк, 
чтó; использование устаревших по 
отношению к современным языковым 
нормам, да и языковым нормам его 
эпохи, особенности написания имен 
собственных (напр., Iоанн, Iерусалим) 
и нарицательных (шкап, эпитрахиль) 
и ряда диалектных и местных слов 
и характерных выражений (чорт, го-
лёна, жалостник, пузастый, отстой-
чивый, Ердань).

Все авторские выделения пропис-
ными и строчными, подчеркивания, 
разрядки, особенности правописа-
ния и пунктуации сохранены, в том 
числе слитное, раздельное или де-
фисное написание частиц или до-
полнений; вообще элементы старой 
орфографии. Это представляется 
особенно важным в текстах, напи-
санных после советской орфогра-
фической реформы, когда такого 
рода сохранение элементов старого 
правописания служило своего рода 
культурным кодом, тайным языком. 
Исправлены лишь очевидные опе-
чатки. Необходимость сохранения 
для текстов Дурылина его особен-
ностей пунктуации и орфографии 
обусловлена тем, что целый ряд его 
текстов суть, с одной стороны, наме-
ренные стилизации начала ХХ, XIX 
либо XVIII веков, с другой, за счет 
минимальной яркости, минималь-
ного оплотнения персонажей, сю-
жета и так далее, несмотря на до-
вольно явные указания на время 
действия (взять хотя бы «Хивинку», 
сюжет которой происходит во вре-
мена Николая I), вынесены как бы в 
безвременье. Время действия соот-
носимо с временем «Святой Руси», 
а значит, с вечностью. Многочислен-
ные архаизмы, местноупотребитель-
ные слова, долгими годами собира-
емые Дурылиным и используемые 
в целях их сохранения в речи, — это 
еще полдела. Не надо забывать, что 
Дурылин был вполне профессио-
нальным для своего времени со-
бирателем фольклора. Послере-
волюционным искажениям языка 
Дурылин посвятил фрагмент книги 
«В своем углу», посвященный ана-
лизу материала, собранного в рабо-
те лингвиста А.М. Селищева «Язык 
революционной эпохи. Из наблю-

Сергей Дурылин: дух и буква дений над русским языком послед-
них лет (1917–1926)» (М., 1928), да 
и вся книга «В своем углу» напол-
нена столь пристальным внимани-
ем к языку, что в ней можно най-
ти целую философию языка. Стоит 
вспомнить, что стихосложение Ду-
рылин изучал под руководством 
Андрея Белого. 

В текстах, которые не предпола-
гались Дурылиным к советской пе-
чати, однако считались самим ав-
тором наиболее важными, Дурылин 
с упорством сохранял архаические 
окончания (вешняго и т.д.). Эти осо-
бенности через многие годы пере-
носились из автографов в правлен-
ные автором машинописи, большая 
часть которых относится к рубежу 
1930–1940 годов, когда сохране-
ние старой орфографии могло быть 
только делом принципа, желанием 
не находиться под шумной «тенью 
века сего», не иметь ничего обще-
го с современностью. Именно эти 
машинописи мы считаем оконча-
тельной точкой работы над тек-
стом; окончательной его версией. 
Онтологическое различение между 
сферами бытия и бывания, сформу-

лированное Дурылиным, прекрас-
но видно в сопоставлении языка 
его «потаенной» прозы, поэзии и 
теоретических исследований — и 
«публичных» работ по театроведе-
нию и литературоведению: во вто-
ром случае язык, речь максимально 
сглажены, максимально приближе-
ны к стандартному литературному 
языку времени. Дурылинская про-
за, несомненно, принадлежит к сфе-
ре бытия. Ее specificum, вызывавший 
уже в 1940-е годы восхищение у та-
ких знатоков стиля, как Нестеров и 
Перцов, имел еще одно, коммуника-
тивное значение: «внутренние эми-
гранты», уцелевшие в эпоху Большо-
го Террора, опознавали в ней свой 
незатерянный мир.

1. http://litrossia.ru/2014/30/09005.html
2. Рецензия на двухтомник: http://
gefter.ru/archive/author/teslya
3. Анна Резниченко. К новому 
изданию дурылинского наследия. 
http://politconservatism.ru/thinking/
K+novomu+izdaniyu+durylinskogo+n
aslediya

NO COMMENT

автоГраФ «церкви невиДимоГо ГраДа»

серГей николаевич Дурылин
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Индоевропейская прародина
Лев Клейн

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В течение многих лет меня занимал 
вопрос о происхождении индо-
европейцев: где находилась их 

прародина? У некоторых читателей 
может возникнуть вопрос: а с какой 
стати этот еврей интересуется про-
исхождением индоевропейцев, а не, 
скажем, семитов? Но, во-первых, не 
обязательно болеть диабетом, чтобы 
изучать диабет, а во-вторых, я еврей 
по происхождению, а по языку и куль-
туре я русский. Более того, мои пред-
ки за несколько поколений до меня 
говорили на идише, а это — индоев-
ропейский язык, диалект немецкого. 
Некоторые из них знали древнеев-
рейский, но лишь как язык духовных 
книг — подобно церковнославянско-
му для русских.

Скажу более того, индоевропейцы — 
это общность исключительно языко-
вая. За исключением языкового род-
ства, их не связывает больше ничего. 
Предполагается, что в глубокой древ-
ности это был один народ, позже раз-
делившийся и расселившийся широко. 
Но при этом язык распространялся и 
с небольшими группами людей, охва-
тывая народы, говорившие ранее на 

других языках. Поэтому ныне у индо-
европейцев разный антропологиче-
ский (расовый) состав, разные культу-
ры. Сравните итальянцев с норвежцами, 
испанцев с таджиками или с говоря-
щими на хинди. Если же говорить о 
европейских ценностях, то их разде-
ляют и финны, и венгры, принадлежа-
щие к другой языковой семье — фин-
но-угорской, и японцы, находящиеся 
вообще далеко в Азии.

Полтораста лет прошло со време-
ни открытия родства индоевропейцев. 
Изначально в связи с этим открыти-
ем националистически настроенные 
немецкие ученые возлагали надеж-
ды на то, что это выявит особое по-
ложение германской ветви языков и 
народов, что прародина разместит-
ся в Германии и что это прародина 
всех индоевропейских языков (по-
этому их первоначально называли 
«индогерманскими»). А это докажет 
особую древность германцев или их 
особую инновационность, связь с не-
кой высшей расой. Ничего этого в са-
мом открытии не содержится и, стало 
быть, не должно влиять на исследо-
вание вопроса. С тем же основанием 

ханты и манси могли бы претендо-
вать на старшинство по отношению 
к венграм, а тувинцы — по отноше-
нию к туркам. Выяснение же вопро-
са о прародине важно для решения 
ряда чисто научных задач — выясне-
ния закономерностей и общего хода 
развития языков, его связи с истори-
ей, расселением и экологией, обра-
зования конкретной картины разме-
щения языков и народов и т.д. Ну, и 
как-то любопытно знать, мы по языку 
издревле европейцы или нет. Языко-
веды обводят на карте одинаковые 
языковые явления границами — изо-
глоссами. Где одинаковых много, по-
пучаются пучки изоглосс. Если счи-
тать, что более объемистые древнéе и 
обрисовывают ствол, а более мелкие 
указуют детализацию, развившуюся 
позже, то вот и модель родословного 
древа языков. Есть изоглоссы, объе-
диняющие всю группу индоевропей-
ских языков, а есть более ограничен-
ные, объединяющие только ту или 
иную часть из них — западную, вос-

точную — и еще более узкие внутри 
каждой из них. А реконструирован-
ный словарь каждого языка позволя-
ет представить экологию прародины 
и хозяйство каждого из реконстру-
ированных пранародов и положить 
их на карту археологических культур. 
Глоттохронология (расчеты, исходя-
щие из регулярности обновления язы-
ка) позволяет с удовлетворительным 
приближением определить и эпоху, 
в которую нужно поместить прана-
род, и этапы его распада.

Но среди лингвистов и среди архе-
ологов мало согласия в конкретном 
размещении всех этих реконструиро-
ванных пранародов на археологиче-
ской карте. Давно отброшено разме-
щение индоевропейской прародины 
в Индии — изучение Ригведы показа-
ло, что индоарии вторглись в Индию 
с севера на заре письменной исто-
рии. Отброшены и сказочные раз-
мещения «нордической» арийской 
прародины в Арктике. Однако все-
рьез обсуждаются минимум пять ло-
кализаций прародины на карте, и на 
обсуждении сказывалось длительное 
недоверие археологов к миграциям.

1. Север Центральной Европы. За 
этой гипотезой то преимущество, что 
прародина расположена в исходном 

очаге исторических миграций (гер-
манцы, славяне), но исторический 
очаг не обязательно действовал и в 
доистории, а географически это край 
индоевропейского ареала. 

2. Юг Центральной Европы — Сред-
нее Подунавье, Балкано-Карпатский 
регион. За этой гипотезой то преиму-
щество, что эта территория считалась 
древнейшим центром земледелия, рас-
положена в центральном очаге ми-
граций кельтов и требует минимума 
миграций для конечного размеще-
ния большинства индоевропейских 
народов на местах их исторического 
проживания; однако языки культур, 
расположенных в этом очаге, очень 
отличаются от реконструированного 
языка индоевропейцев.

3. Степи Восточной Европы. Облик 
номадов этого региона вроде бы от-
вечает языковой реконструкции, и 
Великое переселение народов шло 
именно по степям из Азии в Европу. 
Но то было в конце античности, а до 
этого времени миграций населения 

степей ни в остальную Европу, ни в 
Малую Азию не прослеживается. Те 
миграции, которые можно уловить, 
шли в противоположном направлении.

4. Малая Азия и Закавказье. Эта ги-
потеза позволяет увязать индоевропе-
изацию Европы с ее неолитизацией и 
отодвинуть весь процесс на несколько 
тысяч лет вглубь прошлого. Но, опять же, 
пришлось бы признать индоевропей-
ским то догреческое население Юж-
ной и Центральной Европы, которое 
никак не походило на реконструиро-
ванных праиндоевропейцев — с со-
вершенно другими языками.

5. Широкая прародина, включаю-
щая всю Европу или ее значитель-
ную часть. Эта гипотеза удобна тем, 
что почти исключает необходимость 
миграций вообще: все сидят испо-
кон веку на своих местах. Но с ней 
очень трудно объяснить происхож-
дение близких сходств. 

Почему же до сих пор нет единого 
рисунка родословного древа, удов-
летворяющего всех, и нет одного убе-
дительного размещения индоевро-
пейской прародины на карте?

Дело в том, что, во-первых, у лингви-
стов малые пучки изоглосс, по которым 
строятся ветви родословного древа язы-
ков, не строго вписаны в крупные пуч-

ки, а пере-
секают их 
границы: 
у каждого 
языка сход-
ства охватывают 
то одни соседние язы-
ки, то другие, то третьи, по-разному пе-
ресекая границы больших групп. Нуж-
но выбирать, какие сходства отнести 
за счет родства, а какие за счет контак-
тов. Во-вторых, для установления род-
ства важно, совместные ли тут иннова-
ции или общее наследство от предка.  
А это очень трудно распознать. В-третьих, 
слова меняли свое значение и восста-
навливать по ним древние экологию, 
хозяйство и общество рискованно. Что 
же до глоттохронологии М. Суодеша, 
то она построена на принципе рав-
номерного изменения лексики, тогда 
как есть ряд искажающих факторов, и 
датировки Суодеша признаны сейчас 
искаженными. С. А. Старостин откоррек-
тировал метод и получил более длин-
ную хронологию, но является ли его 

исправление последним? Два биоло-
га предприняли новую разработку ме-
тода, но получили даты, в частностях 
мало отвечающие представлениям о 
ходе членения. 

Археологи же вообще не могут су-
дить о языковой преемственности, а 
только о преемственности культур-
ной, которая с языковой где-то со-
впадает, а где-то не совпадает. Для 
археологов будущего, по впечатлени-
ям от анализа материальной культу-
ры, Россия в ХХ веке была завоева-
на Западом, тогда как на деле было 
нечто противоположное: российские 
войска побывали в Берлине и Вене. 
Языковая преемственность в Рос-
сии, во всяком случае, не нарушена. 

Вот и строятся разные версии ро-
дословного древа языков, кардиналь-
но расходящиеся.

Что же делать? Как мне представ-
ляется, нужно искать индивидуальные 
совпадения ситуаций, когда в истории 
данного круга народов неразрывно 
сцепляются друг с другом события в 
разных сферах — языке и материаль-
ной культуре. Это бывает, в частности, 
при дальних разовых миграциях, ког-
да сталкиваются резко различные эт-
носы, сравнительно легко опознавае-
мые. Вот два таких случая. сравнительная таблица археолоГических нахоДок

 Голова статуи (чемурчекская культура)

сопоставительная таблица Дунайских памятников и их троянских аналоГий (выборка) (по н. калицу, 1962)
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ПАМЯТЬ

1. Миграция хетто-лувийцев в 
Анатолию. На рубеже ХХ века чех 
Бедржих Грозный открыл, что на гли-
няных табличках из Малой Азии кли-
нописью записаны тексты на каком-
то индоевропейском языке. Это был 
язык древней цивилизации хеттов. 
Когда стали выяснять положение хет-
тов в индоевропейской семье, ока-
залось, что они стоят совершенно на 
отшибе, далеко от всех остальных — 
славян, германцев, италиков и т.д. 
Стало ясно, что при делении индо-
европейского праязыка они отдели-
лись первыми. Значит, либо все ин-
доевропейцы происходят из Малой 
Азии, либо хетты и их близкие род-
ственники лувийцы в Малую Азию 
прибыли с территории прародины. 
Поскольку до хеттов, по всем дан-
ным, в Малой Азии проживали не-
индоевропейские народности,  с ко-
торыми хетты смешались, получив 
их имя и южный физический облик, 
пришлось избрать концепцию втор-
жения хеттов (и лувийцев). Их пред-
шественников в Малой Азии стали 
условно звать хаттами. Кроме хаттов 
в Малой Азии жили хурриты, каски 
и другие народы с языками, схожи-
ми с северокавказскими. Индоев-
ропейский хеттский язык использо-
вался в Анатолии по крайней мере 
с ХVIII века до нашей эры, как сви-
детельствуют клинописные таблички. 
Та же археологическая культура, ко-
торая включает в себя эти таблички, 
существует на этом месте по мень-
шей мере с ХХI века.

Но насколько раньше этой даты 
хетты вторглись в Анатолию и с ка-
кой культурой? Коль скоро осталь-
ные индоевропейские народы жили 
большей частью в Европе, вторже-
ние предполагалось с севера. Но 
они могли прийти через Кавказ, из 
степей, а могли с Балканского полу-
острова и Подунавья, через проли-
вы. Этот район был связан с Малой 
Азией; археологически  — с замеча-
тельным памятником Троей. Еще в 
1963 году венгерский археолог Нан-
дор Калиц представил много сравни-
тельных таблиц керамики, металли-
ческих изделий и каменных статуй, 
показывающих близкое родство об-
ширной баденской культуры медно-
го века Среднедунайского региона 
(в Венгрии она называлась пецель-
ской, в Румынии — коцофень) с куль-
турой разных слоев Трои: лицевые 
урны с поднятыми ручками, антро-
поморфные фигурки с перевязями 
крест-накрест, модельки повозочек, 
миски с катушечными ручками, дома 
с апсидами и т.д. Баденская культура, 
по тогдашним представлениям, да-
тировалась примерно 2000–1700, а 
II–V слои Трои — 2500–1500 года-
ми до нашей эры, то есть для Калица 
было несомненным, что воздействие 
шло с юго-востока на северо-запад, 
из Трои на Дунай. Однако вскоре ра-
диоуглеродная революция пере-
вернула эту концепцию. Баденская 
культура ушла вглубь веков и теперь 
датируется 3600–2800  годами до на-
шей эры, тогда как означенные слои 
Трои датируются 2600–1700 года-
ми и даже Троя I начинается только 
около 2900 года. 

Как ни странно, никто не сделал вы-
вода из этого переворота. Ясно, что 
таблицами Калица представлено не 
влияние Трои на баденскую культу-
ру Подунавья, а наоборот — воздей-
ствие баденской культуры Подуна-
вья на Малую Азию. 

Совершенно ясно, что возникно-
вение культуры Трои и окружающих 
территорий Малой Азии должно свя-
зываться с прибытием туда носите-
лей баденской культуры в первые 
века III  тыс. до н.э. Есть смысл счи-
тать это временем прибытия из По-

дунавья хетто-лувийцев (то есть ана-
толийской группы индоевропейских 
языков) в Малую Азию. Дж. Мелларт 
в интересной работе 1966 года по 
малоазийской археологии просле-
дил крупные опустошения и разру-
шения в ряде районов запада Ма-
лой Азии около 2600, около 2350 
и около 1700 годов, но он еще не 
учитывал раннюю датировку баден-
ской культуры. 

Баденская культура по традиции 
считалась развившейся из местных 
дунайско-карпатских культур пред-
шествующего времени: Чернавода I 
и III; из нее  — Болераз (протобаден-
ская); а уж из нее — Баден. Такая тра-
диция отражена в работах В.С. Титова 
(2000). Но еще в 1959 году чешский 
археолог Эвжен Неуступны деталь-
но разработал другую культурную 
линию, выведя баденскую культуру 
из культуры воронковидных кубков 
и проследив пять этапов изменения 
керамики (Neustupny 1959). Возможно, 
корни баденской культуры (как и лю-
бой археологической культуры) раз-
личны, но с какими из них была со-
пряжена языковая преемственность, 
археология не может поведать. Более  
обоснованной мне представляется 
линия от культуры воронковидных 
кубков, потому что она позволяет увя-
зать хетто-лувийцев с общим корнем 
индоевропейцев. Культура ворон-
ковидных кубков Северной Европы 
конца V–IV тыс. до н. э., как извест-
но, давно выдвигается на эту роль. 
Возможность вывести из нее хеттов 
в середине IV  тыс. до н. э. усилива-
ет эту версию. 

2. Тохарская миграция. В самом 
конце XIX века в бассейне Тари-
ма в Синьцзяне были открыты ру-
кописи VI–VIII веков, написанные 
индийской письменностью, но на 
каких-то иных языках, которые уда-
лось распознать как индоевропей-
ские, но не индоарийские. Эти языки, 
очень схожие с западными индоев-
ропейскими, индийцы называли то-
харскими. Когда стали определять 

положение тохарских языков в ин-
доевропейской системе, оказалось, 
что они отделились от индоевро-
пейского корня вторыми, сразу по-
сле хеттских. Арийские (индоарий-
ский, иранский) и родственные им 
греческий и армянский отделились 

уже потом. Значит, если найти место 
отделения тохаров, то это также мо-
жет помочь определить прародину 
всех индоевропейцев. 

Археологическая идентификация 
тохаров давно занимает исследова-
телей. Предлагались разные версии, 
и я также в этих поисках участвовал. 
Но все версии (афанасьевская куль-
тура, фатьяновская через карасук-
скую, сейминско-турбинская) обла-
дают одним общим свойством: они 
избирают в качестве искомой культу-
ру промежуточной территории и уже 
достаточно развитую. Нет их прямых 
представителей ни в Синьцзяне, ни в 
Западной Европе. 

Тут надо рассказать об одном из 
моих учеников. Алексей Ковалёв с 
юности отличался упорством в на-
уке и задором в политике. Друзья 
прозвали его Китайцем за то, что он 
изучил китайский язык и обложил 
себя китайской литературой. Он за-
нимался и политикой: собрал пер-
вые в Петербурге митинги, по его 

предложению была распущена ком-
сомольская организация Универси-
тета, он был избран депутатом Лен-
совета, и его продолжают избирать 
депутатом Заксобрания до сих пор. 
Значит, народ высоко оценивает 
его деятельность на посту законо-

дателя и своего защитника. Но это 
очень своеобразный депутат: каж-
дое лето он уезжает начальником 
археологической экспедиции в Ки-
тай или Монголию или в Туву и ко-
пает до морозов. 

А теперь он ездит регулярно и во 
Францию, потому что ему за время с 
конца 1990-х удалось раскопать и рас-
познать на Алтае и в Синьцзяне архе-
ологические памятники культуры вто-
рой половины III — начала II тыс.  до 
н. э., которая названа чемурчекской. 
Памятники как две капли воды похо-
жи на чуть более ранние памятники 
Франции и Швейцарии — те же свое-
образные мегалитические гробницы, 
те же статуи очень редкостного типа, 
та же керамика! И сами погребенные — 
отнюдь не монголоиды, а отчетливые 
европеоиды. Перед нами случай разо-
вой и дальней миграции — на 6,5 тыс. 
километров, что у нас долго считалось 
невозможным и нереальным (правда, 
я всегда считал это возможным). 

Неолит Франции — это ближайшее 
западное соседство культуры ворон-
ковидных кубков Северной Германии, 
Ютландии и Польши. Во Францию 
заходит ее западный отпрыск — ми-
хельсбергская культура. В бассейне 
Тарима и в последующие времена 
продолжало существовать населе-
ние с европейскими антропологи-
ческими характеристиками, носив-
шее одежду из шерстяных тканей с 
клетчатым узором (излюбленный тип 
ткани у кельтов) и плащи с наплеч-
ной застежкой-булавкой, из которой 
в Европе развилась фибула.

Во всяком случае, если считать до-
казанной миграцию чемурчекской 
культуры с территории Франции, то 
это подкрепляет именно европей-
ское происхождение северных ин-
доевропейских соседей древнего 
Китая. Свои сенсационные открытия 
Ковалёв изложил в книге «Древней-
шие статуи Чемурчека и прилегаю-
щих территорий». Он избран чле-
ном-корреспондентом Германского 
археологического института, очень 
авторитетного научного учрежде-
ния. Но вот парадокс — до сих пор 
не удосужился защитить ни доктор-
скую, ни даже кандидатскую диссер-
тацию. Это когда многие его коллеги, 
не имеющие соизмеримых научных 
заслуг (а то и никаких), щеголяют на-
учными степенями.

Так что прародина всех индоевро-
пейцев — в Европе, и славян в том 
числе. Даже те индоевропейцы, кото-
рых забросило в Индию, Малую Азию 
и Китай, происходят из Европы. 

u

условные обозначения: квк — культура воронковиДных кубков, б — баДенская культура, м — михельсберГская культура, т — троя

на востоке показаны чемурчекская культура и место обнаружения тохарских языков, на запаДе — неолит Франции и Швейцарии, 
аналоГичный чемурчекской культуре (ее прототип)

алексей ковалёв, Доцент культуролоГии, 
Депутат заксобрания санкт-петербурГа

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Скончался Дмитрий Викторович Аносов 
Ушел из жизни великий математик и выдающийся человек.
С именем Аносова связано одно из самых ярких событий в ма-

тематике XX века — так называемая «гиперболическая револю-
ция» в теории динамических систем. Вопрос о том, как выглядит 
типичная динамическая система, был поставлен А.А.  Андроновым 
и учителем Аносова, Л.С. Понтрягиным. Они же дали ответ для 
малых размерностей. Этот ответ вполне соответствовал тому, что 
можно назвать «привычной интуицией». Гиперболическая рево-
люция принесла с собой «перелом очевидности» (слова Пастер-
нака). Она открыла новый мир зрительных образов в математике. 
Это произошло в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века, 
благодаря совместным усилиям Смейла (США), Аносова, Арноль-

да, Синая и их учеников. С тех пор «системы Аносова», «диффео-
морфизмы Аносова» стали постоянными объектами изучения на 
протяжении более чем полустолетия. Под руководством Анонсо-
ва двое его учеников, Брин и Песин, заложили начало «частич-
но гиперболической теории» (1974), которая сейчас интенсивно 
развивается. При поддержке Дмитрия Викторовича была созда-
на знаменитая «теория Песина», которая быстро завоевала по-
пулярность во всем математическом мире.

До наступления перестройки творческая активность ученых 
«неарийской национальности» зачастую не встречала под-
держки властей в СССР.

Дмитрий Викторович приложил много усилий к тому, чтобы 
математики «с плохой группой крови» реализовали свой твор-
ческий потенциал. Известен принцип доктора Гааза, одного из 

подвижников XIX века: «Спешите делать добро!» Дмитрий Вик-
торович всю жизнь следовал этому принципу. Он всегда был го-
тов поддержать достойного человека или доброе начинание, если 
ему выпадала такая возможность. Двадцать лет назад Дмитрий 
Викторович участвовал в создании Московского Центра Непре-
рывного Математического Образования. Сейчас эта организа-
ция приносит огромную пользу математическому образованию 
школьников в масштабе всей страны.

Дмитрий Викторович был замечательным семьянином. По-
звольте выразить глубокое сочувствие его самоотверженной 
жене Лидии Ивановне и замечательной дочери Ольге, а так-
же всем его родным и близким.

Юлий Ильяшенко, докт. физ.-мат. наук, профессор МГУ
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Научные шутки
Константин Кноп

Эйнштейн и катаклизмы
Как известно, Эйнштейн отказался от немецкого гражданства 

и переехал в США в 1933 году. Однако это было уже в конце вес-
ны, а в начале весны он всё еще находился в... США и готовился 
возвратиться в старушку Европу. Дело в том, что начиная с 1930 
года Эйнштейн каждую зиму проводил в Калифорнии, где читал 
лекции в Пасаденском технологическом институте.

Событие, о котором мы рассказываем, случилось перед отъ-
ездом из Калифорнии. Пользуясь последними свободными ча-
сами, Эйнштейн прогуливался по университетскому городку и 
встретил коллегу, известного сейсмолога. Они поздоровались 
и разговорились. В какой-то момент Эйнштейн спросил, реаль-
но ли разработать настолько тонкий инструментарий, чтобы он 
позволял предсказывать землетрясения с большой точностью. 
«Это позволило бы подготовить общество к предстоящей опас-
ности», — сформулировал Эйнштейн.

Эта нехитрая идея настолько понравилась сейсмологу, что 
они с Эйнштейном оказались полностью поглощены ею и со-
всем позабыли про время. Когда Эйнштейн наконец взгля-
нул на часы, он увидел, что прошло уже несколько часов, и 
заторопился: в отеле его ждала жена, пора было уезжать.

Когда Эйнштейн вошел в отель, в нем царил какой-то пере-
полох — все куда-то бежали, громко разговаривали... Ученый 
поднялся в свой номер и застал там жену, бледную от волне-
ния и страха. 

— Что случилось, Эльза?
— Ты еще спрашиваешь, что случилось?! Где тебя носило? 

Землетрясение!!!

P.S. История почти наверняка достоверна: землетрясение [1] 
произошло именно 10 марта, когда Эйнштейн уезжал на поез-
де в Нью-Йорк, а потом на пароходе в Европу [2].

Этот crazy профессор Винер...
Норберт Винер если и не чемпион среди ученых XX века 

по количеству рассказываемых про него баек, то весьма бли-
зок к тому. Но вроде бы все три приводимых ниже — реальные 
истории, пересказанные хорошо знавшими Винера коллегами.

История первая (рассказ Дирка Яна Стройка). После выхо-
да и грандиозного успеха «Кибернетики» Винер неожиданно 
для себя столкнулся с огромным числом поклонников и после-
дователей. Подобно тому, как Маркс пытался отмежеваться от 
собственных ранних взглядов, говоря, что он не марксист, Ви-
нер придумал и повторял друзьям фразу: «Я Винер, но я не ви-
нерианец». Один из друзей откликнулся: «Конечно, нет, но это 
вы всех заразили винерическим заболеванием».

История вторая. Как-то раз после окончания научной кон-
ференции Винер не смог вспомнить, где именно на парковке 
он оставил свою машину. Поэтому он дождался, когда с пар-
ковки разъедутся все остальные участники конференции, по-
сле чего направился к последней оставшейся машине.

История третья. С машинами Винеру не везло постоянно. 
Однажды он приехал на своем автомобиле на конференцию в 
Йельский университет. По окончании конференции он обнару-
жил, что у него нет с собой водительских прав, поэтому он спо-
койно вернулся домой (в Кембридж, штат Массачусетс) на рейсо-
вом автобусе. На следующее утро, дойдя до своего гаража, Винер 
обнаружил его пустым и написал заявление в полицию о том, 
что, пока он уезжал на конференцию, у него угнали автомобиль...

Советская цензура
Книга Гельмута Хассе «Лекции по теории чисел» была пере-

ведена с немецкого и издана в 1953 году. В оригинале первый 
параграф ее первой главы («Натуральные, целые и рациональ-
ные числа») начинался с упоминания знаменитого изречения 
Леопольда Кронекера о том, что Бог создал натуральные чис-
ла, а всё остальное — дело рук человеческих. В переводе это-
го абзаца не оказалось.

Когда Хассе спустя десять лет приехал в СССР, его москов-
ские коллеги ему объяснили, что государственное издательство 
иностранной литературы сняло этот абзац уже из готовой вер-
стки книги. Потому что Бога нет.

Многоцелевая вешалка
У входа на математический факультет стоит вешалка, на кото-

рой красуется табличка «Только для преподавателей факультета».
А ниже — рукописная добавка: «Может также быть исполь-

зована для пальто и шляп». 

Родня Дирихле
Ребекка, младшая сестра композитора Феликса Мендельсона, 

вышла замуж за математика Петера Густава Лежена Дирихле.
А знаменитый свадебный марш ее брата был написан на 

10 лет позже...
Отцом Феликса и Ребекки был богатый банкир, создатель 

банка, который процветал больше 100 лет — аж до прихода 
нацистов к власти и национализации ими банковской системы. 

И еще перекличка поколений. Дом Мендельсонов, где Петер 
и познакомился с Ребеккой, находился в Берлине на Лейпци-
герштрассе, 3. А после Второй мировой по этому адресу было 
выстроено здание Академии Наук ГДР. Возможно, там и сей-
час научные институты, хотя этот сталинский ампир в центре 
Берлина выглядит уже совсем инородно.

Ценная книга
Некий профессор математики отдал студенту свою недавно 

вышедшую книгу с просьбой внимательно прочитать и потом 
сказать, что он о ней думает. Однако вскоре их пути разошлись: 
началась война, и бывший студент стал солдатом. Тем не ме-
нее, при первой же послевоенной встрече профессор спросил:

— Ну-с, молодой человек, что Вы можете сказать о моей книге?
— Замечательная книга, профессор. Она спасла мне жизнь!
— ??!!
— Я всю войну носил ее в нагрудном кармане, и когда в меня 

попала вражеская пуля, она не смогла продраться дальше за-
дачника первой главы.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/1933_Long_Beach_earthquake
2. www.litmir.net/br/?b=195770&p=29

блокнотом, и в дальнейшем именно 
эти наброски становились источни-
ком его холстов. Так что на полот-
нах Боннара мы всегда видим мир, 
существенно преображенный. 

Боннар писал пейзажи, интерье-
ры, обнаженную натуру. Постоянной 
моделью художника была его жена 
Марта. Наверное, более десятка по-
лотен — это Марта в ванне и у ван-
ны, столько же или больше — Мар-
та у зеркала; вот она одевается или 
раздевается, с губкой в руке, с соба-

кой и т.д. Ее силуэт уже стал привы-
чен, а затем становится ясно, что на 
моей любимой картине «Женщина 
с собакой» изображена не Марта, и 
даже не женщина вообще, а прежде 
всего красная кофта и медный от-
тенок волос. 

Интерьеры зрелого Боннара, как и 
многие его натюрморты, построены 
прежде всего на контрасте. Он пишет 
ярко-голубой кувшин с цветами на 
оранжево-красном фоне; мимозу в 
зеленом кувшине на фоне ярко-ко-
ричневой стены. 

Если смотреть полотна Боннара в 
хронологическом порядке, то видно, 
что изображение как бы освобожда-
ется от подробностей: цвет становит-
ся напряженным и локальным, фор-
мы упрощаются до намека. 

В интервале между 1927 и 1947 го-
дами Боннар написал около 60 хол-
стов с изображением столовой в его 
доме с балконным окном, выходя-
щим в сад. Довольно быстро ста-

новится понятным, что художника 
волновало именно соположение 
оттенков южного неба, цвета ска-
терти на столе и цвета стен. Услов-
но изображена посуда и фрукты на 
столе; условно написана и женская 
фигурка в углу у стены; зато безус-
ловны цвета плоскостей — мир пре-
ображен ради чего-то главного для 
художника.

Собственно, когда мы говорим о 
мире любого художника, мы так или 
иначе имеем в виду преображенный 
мир. Написал ведь Пастернак: 

Я подымусь в свой мезонин, 
И ночь в оконной раме 
Меня наполнит, как кувшин, 
Водою и цветами. 

Мир Боннара ровно так и устроен. 

1. http://trv-science.ru/2014/07/29/
ehduar-vyujjar-posle-impressionizma

ЛИЧНОСТЬ

Преображенный мир 
Пьера Боннара

Ревекка Фрумкина

П ьер Боннар (1867–1947) прожил 
долгую и благополучную жизнь. 
Он вырос в обеспеченной се-

мье, получил прекрасное образова-
ние и, уже принеся профессиональ-
ную присягу адвоката, окончательно 
осознал себя художником. 

Как и Эдуар Вюйар, с которым он 
был тесно дружен, Боннар сформиро-
вался в кругу группы «Наби», которая 
была в центре художественной жиз-
ни Европы (см. мой очерк об Э. Вюй-
аре, ТрВ-Наука № 159 [1]). 

Напомню, что «Наби» придавали 
особое значение художественному 
осмыслению и эстетическому каче-
ству объектов повседневной жизни, 
будь то афиша, обложка книги, ткань 
или театральная декорация. Тогда нас 
не удивит, что известность Боннара на-
чалась с рекламы шампанского на пла-
кате. По этому поводу Феликс Фенеон, 
будущий главный редактор журнала  
La Revue blanche, писал, что впервые по-
сле Домье на стенах парижских домов 
засверкала настоящая литография, тем 
самым возродив это искусство.

Боннар много работал в книж-
ной иллюстрации, в том числе для  
La Revue blanche, — его графика об-
наруживает несомненное влияние 
японской гравюры, покорившей тогда 
Европу. В конце 1890-х, как он позже 
писал, Боннар понял, чтó именно он 
ищет, — он осознал себя прежде все-
го живописцем и перешел на боль-
шой формат полотен. 

Начиная с 1900-х годов Боннар 
снимал в разных уголках Франции 
дом с садом и видом на окрестности —  
в Трувиле, Аркашоне, Верноне… На-
конец в 1904 году он открыл для себя 
Юг — с его особым освещением и пы-
лающими красками. Из Сен-Тропеза, 
где жил тогда его друг Вюйар, Боннар 
писал матери: «Я как будто оказался в 
мире "Тысяча и одной ночи"...» 

В 1922 году Боннар был очарован 
городком Ле-Канне (Le Cannet) вблизи 
Канн; некоторое время проводил там 
зимы, снимая очередную виллу. На-
конец в 1926  году он купил дом, на-
званный им Le Bosquet, где он и его 

жена Марта про-
живут оставшуюся жизнь. 

Мишель Террас, внучатый племян-
ник Боннара, насчитал 283 его кар-
тины, написанные в Le Bosquet. Они 
позволяют нам увидеть интерьеры 
этого дома и виды, открывающие-
ся из его окон.

Боннар оставил огромное наслед-
ство — картины, декоративные панно, 
гравюры. И.А. Морозов и С.И. Щукин 

не только собирали картины Боннара, 
но и заказывали ему декоративные 
панно для своих особняков. Благо-
даря им у нас есть «свой» Боннар —  
в Эрмитаже и в Музее изобразитель-
ных искусств в Москве. Впрочем, что-
бы понять и полюбить Боннара, надо 
видеть много его работ разных лет. 
Теперь Интернет предоставляет нам 
эту возможность. 

Известно, что Боннар практически 
никогда не писал непосредственно 
с натуры. Он даже говорил, что при-
сутствие модели мешает ему рабо-
тать. У Боннара были свой метод и 
своя техника перенесения увиден-
ного на полотно. Много лет каждое 
утро художник выходил из дома с 

пьер боннар. автопортрет (около 1889)

плакат — реклама ФранцузскоГо 
ШампанскоГо 

женщина с собакой 

Голубой ГорШок

красный буФет

УЧЕНЫЕ ШУТЯТ
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ВСЁ ЖИВОЕ АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Мы с тобой одной шерсти
Наталья Резник

Э кзотические 
породы кошек, 
созданные, что-

бы радовать глаз и 
душу человека, уче-
ные хотят приспосо-
бить для исследования 
заболеваний его волос. У людей и живот-
ных за развитие волоса отвечают одни и 
те же гены, и мутация, благодаря которой 
у кошек курчавится шерсть, у человека вы-
зывает патологию. 

В середине прошлого века селекционеры 
приступили к созданию нескольких пород 
рексоидных кошек. Они отличаются отсут-
ствием осевых волос и мягкой, тонкой, ко-
роткой, волнистой шерсткой, напоминаю-
щей каракуль или, как говорят некоторые, 
стиральную доску. Усы (вибриссы) у них 
тоже вьющиеся и ломкие. Существует не-
сколько рексоидных пород: корниш-рекс, 
девон-рекс, немецкий рекс и селкирк-рекс 
(они бывают длинношерстными). Породы 
возникли независимо в разных местах: в 
Корнуолле, Девоншире, Восточной Прус-
сии и Соединенных Штатах. Шерсть у рек-
соидных кошек закурчавилась в резуль-
тате единственной рецессивной мутации 
в гене, расположенном на аутосоме. У де-
вон-рексов это KRT71 — один из генов, 
кодирующих кератины волос и эпителия.  
Мутации в нем также вызывают курчавость 
у мышей, собак, крыс и людей. При скре-
щивании девон-рексов с корниш-рекса-
ми и немецкими рексами рождаются ко-
тята с прямой шерстью; следовательно, у 
этих пород курчавость вызвана мутацией 
в другом гене. В каком именно — разбира-
лись специалисты Калифорнийского уни-
верситета (University of California — Davis) 
под руководством доктора Лесли Лайонс 
(Leslie A. Lyons).

Обычно порода кошек начинается со 
случайно возникшей рецессивной мута-
ции. Люди замечают необычное животное 
и приступают к отбору, стараясь зафиксиро-
вать признак, то есть добиться того, чтобы 
все представители породы были гомози-
готны по этой мутации. Для селкирк-рек-
сов и немецких рексов селекционная ра-
бота еще не завершена, и в их потомстве 
встречаются котята с прямой шерстью. По-
рода корниш-рекс устоялась, расщепления 
в потомстве нет. Исследователи сравнили 
геном 11 пород кошек с прямой шерстью и 
двух независимых популяций корниш-рек-
сов. Существуют методы анализа, позволя-
ющие определить, какие именно последо-
вательности генома подвергались отбору. 
Ученые нашли такой участок, специфиче-
ский для породы корниш-рекс, на хромо-
соме А1. В нем 31 ген, в том числе LPAR6, 
отвечающий за качество шерсти. Он ко-
дирует белок рецептора, расположенного 
на клеточной мембране, в том 
числе в волосяном фолликуле. 
Рецептор связывается с лизо-
фосфатидной кислотой, и их вза-
имодействие регулирует работу 
кератиновых генов, рост волос и 
структуру волосяного стрежня. 
Мутантная последовательность 
LPAR6 у корниш-рексов содер-
жит небольшую делецию, приво-
дящую к сдвигу рамки считыва-
ния и образованию стоп-кодона. 
В результате получается белок 
настолько короткий, что едва ли 
в состоянии вообще выполнять 
функции рецептора. Эту же мута-
цию обнаружили у двух непород-
ных котов с волнистой шерстью 
и у немецких рексов (при скре-
щивании этих двух пород рож-
даются кудрявые котята). У ко-
шек с прямой шерстью мутация 
если и встречается, то лишь в гетерозиготе. 

У человека LPAR6 расположен на 13-й 
хромосоме; замены, вставки и делеции в 
этом гене приводят к шерстистости волос 
(они короткие, плотно завитые и легко се-
кущиеся), а также к гипотрихозу — диффуз-
ной прогрессивной потере волос. У людей 
шерстистые волосы и гипотрихоз обычно 
связаны. У корниш-рексов шерсть достаточ-
но густая, хотя структура рецептора LPAR6 
нарушена очень сильно. Возможно, дело в 
том, что генетический фон в клетках коша-
чьих фолликулов иной, нежели у человека, 
или есть иные причины: роль белка LPAR6 
еще окончательно не определена. 

Помимо волнистой шерсти у корниш-рек-
сов есть и другие характерные признаки, 
например белые пятна на шкуре, особая 
форма головы и ушей, специфическое те-

лосложение. Все относящиеся к ним гены 
предстоит идентифицировать и изучить. Но 
сейчас исследователей более всего интере-
сует поиск генов, мутации в которых вызы-
вают наследственные заболевания волос 
у животных и людей. Ученые предполага-
ют использовать кошек как модель для из-
учения этих патологий.

Возможно, сами кошки предпочли бы 
другой объект исследования: мышки и рыб-
ки подходят для этой цели ничуть не хуже.

На мышах, например, можно исследовать 
гипогидротическую эктодермальную дис-
плазию, заболевание, при котором люди 
лишены зубов и волос на теле, а кожа у 
них тонкая и сухая. За эти нарушения от-
вечают гены, кодирующие трансмембран-
ный белок эктодисплазин-А (EDA) и связы-
вающий его рецептор EDAR.

У мышей описана мутация Tabby, вызы-
вающая развитие только одного из четы-
рех типов волос, а также дефекты зубов. 
Ген Tabby оказался гомологичным чело-
веческому гену EDA, который регулирует 
образование производных эктодермы, то 
есть волос, зубов и потовых желез. Другая 
мутация, Downless, внешне неотличимая от 
Tabby, затрагивает ген EDAR. Мутации в ге-
нах, препятствующих росту волос у чело-
века, мешают развитию шерсти и у мышей, 
но, что еще удивительнее, они же отвеча-
ют за образование чешуи у костистых рыб. 

Хотя чешуя костистых рыб — производ- 
ное эктодермы, как и волосы, она отлича-
ется от них по строению. Волосы (и перья) 
содержат кератин и произошли от керати-
низированной эпидермальной чешуи об-
щего предка млекопитающих и рептилий. 
В чешуе костистых рыб кератина нет, зато 
есть дентин и эмаль, что роднит ее с зуба-
ми млекопитающих и кожной броней, по-
крывавшей тело древних позвоночных. Су-
ществует даже гипотеза, согласно которой 
зубы произошли от фрагментов содержа-
щей дентин брони, переместившейся в ро-
товую полость. 

Японские исследователи под руководством 
профессора Токийского университета Аки-
хиро Сима (Akihiro Shima) описали у рыбки 
медаки (Oryzias latipes) мутацию rs-3 (reduced 
scale-3), которая препятствует развитию чешуи.  

Мутантные рыбки 
практически полно-
стью лысые, других 
видимых наруше-
ний у них нет. rs-3 — 
рецессивная мута-
ция, возникшая в 

результате встраивания транспозона в ген 
EDAR. Испорченный ген не работает, а че-
шуя у рыб образуется лишь из тех клеток, 
в которых синтезируется белок. У млеко-
питающих, дефектных по гену EDAR, нару-
шено развитие зубов, однако у мутантов 
rs-3 зубы в полном порядке. У медак есть 
и другие мутации, вызывающие дефекты 
чешуи, и было бы интересно исследовать 
их подробно. 

Авторы работы впервые доказали, что об-
разование рыбьей чешуи и рост волос по-
звоночных контролирует один и тот же ген. 
Они полагают, что EDAR определяет развитие 
всех производных эпителия у позвоночных. 
Следовательно, на японских медаках мож-
но изучать развитие волос у млекопитаю-
щих. А поскольку рыбка эта мелкая и раз-
множается быстро, работать с ней должно 
быть удобнее, чем с кошкой. 

Еще одну лысую рыбку, трехиглую ко-
люшку Gasterosteus aculeatus, подарила 
нам мутация в гене EDA. Изначально ко-
люшка водилась в море, но после таяния 
ледников заселила и пресные водоемы. 
Теперь существует два ее подвида: мор-
ской и пресноводный. Спинку морской 
колюшки от головы до хвоста покрывают 
32–36 крепких пластинок, а в пресновод-
ных популяциях их не более 9. Специали-
сты Стэнфордского университета (США) и 
Университета Британской Колумбии (Ка-
нада) установили, что потеря пластин вы-
звана мутацией, приводящей к измене-
нию аминокислотной последовательности 
экзодисплазина-А. 

Почти во всех пресноводных популя-
циях Северного полушария мутации EDA 
практически идентичны. Однако малове-
роятно, чтобы эти популяции, разбросан-
ные по всему миру, имели общего предка: 
для этого рыбкам-основателям пришлось 
бы бороздить океан, полный морских ко-
люшек с полным комплектом спинных 
пластин. Оказалось, что мутантные алле-
ли EDA с небольшой частотой встреча-
ются в популяциях морской колюшки и, 
видимо, неоднократно и независимо за-
фиксировались у обитателей разных пре-
сных водоемов. 

У млекопитающих мутации в EDA встре-
чаются редко и всегда вызывают патоло-
гии. Почему же они повсеместно распро-
странены у пресноводной колюшки? По 
мнению исследователей, дело в том, что у 
безволосых млекопитающих ген утрачен 
почти полностью и нефункционален, а у 

рыб он лишь изменил последо-
вательность. Вероятно, мутант-
ный белок дает рыбкам преиму-
щества, которые перевешивают 
неприятные последствия облы-
сения. Известно, например, что 
изменения в последовательно-
сти EDA влияют на регуляцию 
работы других генов, в том чис-
ле ответственных за миелиниза-
цию нейронов и скорость про-
ведения сигнала, слух, толщину 
кожи и выведение соли, благо-
даря чему колюшки смогли ос-
воить пресные водоемы. Кроме 
того, они менее восприимчивы 
к паразитам, чем морские. Так 
что лысина не всегда зло, и по-
знать эту истину млекопитаю-
щие могут, только изучая рыб.
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японская меДака ORYZIAS LATIPES ДикоГо типа и мутантный Экземпляр, лиШенный 
чеШуи. поскольку пиГмент соДержат именно чеШуи, лысая рыбка кажется 
прозрачной (KOndO et aL., 2001)

(а) у корниШ-рекса усы завитые, короткие и ломкие, 
волосы на морДочке короткие и прямые. (в) тело, 
ноГи и хвост покрывает короткая волнистая Шерстка 
(gandOLfI et aL., 2013)

у человека с Шерстистыми волосами обычно
развивается Гипотрихоз: на Голове реДкие мелкие
куДряШки (www.IntechOpen.cOm)

Управленческий 
гений

Уважаемая редакция!

Раз за разом я утверж-
даюсь в мысли, что ис-
кусство управления у нас,  
в России, — высокая мате-
рия, недоступная не толь-
ко простым смертным, но  
и простым смертным с науч-
ным складом ума. Но, буду-
чи одарен нерядовым науч-
ным умом, я все же дерзаю 

наблюдать за вращением высших политических сфер  
и стараюсь угадать логику принимаемых властью решений. 
Как в области научной политики, так и в других областях. 
И не устаю удивляться, насколько же нетривиальные,  
неожиданные, поворотные и судьбоносные решения  
принимаются у нас практически на пустом месте. Таков 
наш российский управленческий гений, позволяющий 
буквально из воздуха сделать конфетку.

Прошедшая неделя была исключительно богата на 
разные интересные события и решения. Начну с близ-
кого нам. Все мы знаем и любим курирующего науку 
вице-премьера Ольгу Юрьевну Голодец. Помним, как в 
момент принятия закона о РАН Ольга Юрьевна высту-
пала в Думе и говорила про индексы Хирша в 25 тысяч. 
Для отдельных несознательных элементов это служи-
ло поводом для смешков и издевок, но реформа РАН 
и передача институтов в ФАНО под кураторством Оль-
ги Юрьевны прошли без сучка, без задоринки. Так уж 
устроен российский управленец, что для успешного 
руководства вверенной отраслью ему не нужно знать 
всякие скучные частности и особенности этой отрас-
ли, а вполне достаточно понимания сути управленче-
ского процесса самого по себе. 

Но на прошлой неделе в правительстве произо-
шло перераспределение сфер влияния между вице- 
премьерами. От научно-образовательной сферы  
Голодец осталась только образовательная часть, а на-
ука отошла Аркадию Владимировичу Дворковичу, до 
недавних пор курировавшему вопросы оборота алко-
гольной продукции. 

Заурядный мозг закипит в попытке понять, что обще-
го между алкоголем и наукой. На уровне, так сказать, 
арифметики управления прямой связи, действитель-
но, не наблюдается. Но не такова высшая математика 
управления! Нужно понимать, что сфера алкоголя и 
его регулирования в России имеет особую значимость, 
не измеряемую десятками и сотнями миллиардов руб- 
лей, — это часть народной души. И потому вынос на-
уки из сферы влияния вице-премьера, курирующего 
какую-то социалку, и передача вице-премьеру, кото-
рому ранее было доверено алкогольное регулирова-
ние,  — это знак повышения авторитета науки в теку-
щей геополитической ситуации, когда особенно остро 
встает вопрос опоры на собственные силы.

Раз уж мы заговорили о геополитической ситуации, 
то нельзя не вспомнить о нашем ответе Керзону — рос-
сийских санкциях, направленных против аграрной про-
дукции стран Запада. Замечательное и исключительно 
верное решение! Не знаю, каким еще образом можно 
было довести всю напряженность геополитической си-
туации до каждого россиянина самым непосредствен-
ным образом — через его желудок. Не зря ведь гово-
рится, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, 
и до сих пор путь к сердцам россиян находили фуа-
гра и вонючие сыры, литовская сметана и норвежская 
рыба, в общем, бездуховная европейская и американ-
ская еда, на хвосте которой к нам приходили чуждые 
нам ценности. Теперь этой духовно-пищевой экспан-
сии Запада будет положен конец: вместо несущей де-
кадентскую изнеженность французской фуагры будем 
есть несущий мощный позитивный духовный заряд рус-
ский хрен. Замечу, кстати, что в тонкую сферу алкоголя 
санкции не влезают: браво, снимаю шляпу!

Наконец, нужно прямо сказать, что кое-где порой 
даже у нас в управлении встречаются отдельные до-
садные недоработки. С печалью в голосе я хочу сказать 
о запрете использовать Wi-Fi в общественных местах 
без идентификации пользователя. Нет, я, конечно, не 
хочу ни в коем случае присоединиться к нестройно-
му хору критиканов, говорящих о технических слож-
ностях и просто твердящих про идиотизм власти. При-
чины решения как раз мне понятны: ситуация, когда 
в общественных местах Интернетом анонимно могут 
пользоваться террористы, бандиты, педофилы и про-
сто несознательные граждане, безусловно, нетерпи-
ма. Но подходить к вопросу, на мой взгляд, следовало 
бы строже и принципиальнее: хочешь выйти в Интер-
нет в общественном месте — за две недели подавай в 
компетентные органы запрос с обоснованием необ-
ходимости, получай в случае положительного резуль-
тата рассмотрения индивидуальный разовый пароль. 
Так, и только так, можно будет раз и навсегда пресечь 
всю нежелательную и преступную активность.

Ваш Иван Экономов
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 НАНОТЕХНОЛОГИИ

— Алексей Романович, на сегод-
няшний день не существует точно-
го определения понятий «нанотех-
нология», «нанопродукция». Какой 
смысл вы вкладываете в словосоче-
тание «область нанотехнологий», за-
давая им рамки специализации про-
ектов, рассматриваемых в отборе?

— Группа компаний РОСНАНО, в чис-
ло которых входит Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ, 
занимается именно нанотехнология-
ми. На нашем сайте есть информация, 
что это такое. Я могу дать следующее 
определение: совокупность методов, 
приемов, манипуляций — всего того, 
что доступно человеческому разуму и 
человеческим рукам при работе над 
объектами размером от 1 до 100 на-
нометров. Нечто, случайным образом 
образованное, например давлением 
горных пород, не имеет отношения 
к нано; а вот результат целенаправ-
ленного воздействия, которое имеет 
своей целью создание новой струк-
туры с соответствующими размера-
ми и новыми свойствами, как раз и 
является нанотехнологией.

— Почему в качестве партнера про-
граммы выбран Израиль? Близкая 
нам по духу страна с большим ко-
личеством бывших соотечественни-
ков и безвизовым режимом? Высо-
кий уровень израильских технологий 
и персонала? 

— В этом вопросе мы были скорее 
ведомыми. В России созданы межпра-
вительственные комиссии; одна из та-
ких комиссий, российско-израильская, 
инициировала межправительственное 
соглашение, которое касалось сотруд-
ничества в области промышленных НИ-
ОКР. Тема показалась весьма привле-
кательной: мы занимаемся стартапами, 
научно-техническими инновациями.  
В этой связи последняя стадия НИОКР, 
в результате которой получается новая 
продукция, технологии, что-то привно-
сящие в нашу жизнь, очень интересна 
для нас. Мы выступили с инициативой; 
правительство назначило нас агентом, 
официальным представителем в ча-
сти взаимоотношений с Израилем по 
данному межправительственному со-
глашению. Уже потом стали выявлять-
ся некоторые характерные моменты, 
например связанные с тем, что до-
статочно большая доля инженерного 
состава Израиля — выходцы из СССР. 
Общность научных школ способству-
ет более близкому, тесному и понят-
ному общению. Мы хорошо понима-
ем друг друга. Также стало понятно, 
что, к сожалению, кооперация между 
нашими странами не очень сильно 
развита. Мы пытаемся сейчас нала-
живать более тесные связи благода-
ря этому соглашению. 

— Кто, как правило, выступает ос-
новным инициатором поддержан-
ных проектов — россияне или из-
раильтяне? 

— Равное количество. Это обуслов-
лено условиями отбора. В заявке 
должны фигурировать две компании: 
российская и израильская — два пар-
тнера. Либо это две ранее незнако-
мые компании, которые объединились 
в целях создания нового продукта. 

— Вы помогаете такому объеди-
нению?

— В большинстве случаев компа-
нии уже как-то связаны, потому что 
сфера научных интересов достаточно 
глобальна и люди знают друг о друге. 
Такая помощь, как правило, не очень 
нужна. Но мы помогаем с документа-
цией, организационными вопросами.

— В какой из стран в основном осу-
ществляются поддержанные проекты?

— Также в двух странах. Новый про-
дукт принадлежит двум компаниям: 
российскому резиденту и израиль-
скому. Они заранее договариваются 
о разделении труда: кто что делает, 
чтобы продукт получил мировую аре-
ну для выхода на рынок. Эти прин-
ципы мы заранее декларируем. Не-
возможна ситуация, когда, допустим, 
всё делает Россия, а Израиль толь-
ко направляет студентов для стажи-
ровки на наших станках. Равно как 
и обратный случай. Это всегда дву-
сторонняя кооперация, и мы сразу 
должны понимать, как стороны на-
мереваются договориться, как будет 
производиться тот или иной продукт, 
продаваться, какие выгоды и инте-
ресы у обеих сторон.

— Фонд уже в четвертый раз про-
водит отбор. Какие из поддержан-
ных проектов, уже осуществлен-
ных, Вы можете назвать наиболее 
успешными?

— Программа идет не так долго. Есть 
несколько активных поддержанных 
нами проектов, они еще не дошли до 
финальной стадии. Один проект — цикл 
для лечения онкологических заболе-
ваний. Российская сторона занимается 
разработкой компактных протонных 
ускорителей, а израильские партнеры 
предложили другой способ позицио-
нирования пациентов таким образом, 
что лечение проходит быстрее, больше 
людей могут пройти процедуры, полу-
чить лечение в единицу времени; со-
ответственно, кардинально снижает-
ся как стоимость самого лечения, так 
и стоимость оснащения клиник таким 
оборудованием. 

Второй проект касается удаления 
камней из внутренних органов че-
ловека. Его участники развили суще-
ствующую технологию по уже извест-
ным методам лечения мочекаменной 
болезни и стараются предложить 
новую, касающуюся удаления кам-
ней из желчного пузыря, что в мире 
практически не практикуется, кроме 
как методом прямого хирургическо-
го вмешательства. 

— Правильно ли я понимаю, что два 
проекта, про которые вы сейчас рас-

сказали, — победители ранее прове-
денных отборов?

— Да. Но правильнее сказать, что они 
не уникальные победители (победи-
телей может быть больше, чем один). 
Нам важно, чтобы заявка и совмест-
ное предложение российско-израиль-
ского участника были достаточно ин-
тересны. У нас нет первого, второго и 
третьего места. Есть те, кого мы гото-
вы финансировать, и те, кого финан-
сировать не готовы. При этом мы не 
ограничены строго размером бюдже-
та Фонда. Если будет большое количе-
ство очень интересных проектов, мы 
вправе попросить наблюдательный 
совет, который возглавляет министр 
образования и науки РФ, дать допол-
нительное финансирование. Я думаю,  
в этом случае совет рассмотрит вопрос 
и пойдет нам навстречу.

— В продолжение предыдущего 
вопроса: какой проект имеет боль-
ше шансов быть поддержанным — с 
явным исследовательским уклоном 
и отдаленной, но грандиозной пер-
спективой или почти готовая разра-
ботка «на выданье», которой немно-
го не хватает финансирования, чтобы 
быть запущенной в производство?

— Требование глобальности у нас 
есть. Неинтересно сделать новую мо-
дификацию какой-то жидкости, ко-
торая еще на 15% улучшит свойства 
материала при нанесении на дере-
во, металл и так далее. Это слиш-
ком локально. Требование глобаль-
ности относится к любым проектам. 
При этом мы имеем дело именно с 
последней стадией НИОКР — про-
мышленной, это значит, что разра-
ботка уже была осуществлена и, как 
правило, защищена патентом более 
чем в одной стране. 

В большинстве случаев есть про-
мышленная технология, то есть пони-
мание, как этот продукт производить. 
Она может быть еще не апробиро-
вана, не до конца известна и понят-
на; не везде еще, естественно, гото-
вы контракты на будущий сбыт этой 
продукции. Мы ожидаем, что период 
самого проекта займет до трех лет 
в той части, в которой мы его софи-
нансируем. Рассчитываем, что в те-
чение последующих трех лет продукт 
может попасть на рынок. В этой свя-
зи первый вариант — проект с отда-
ленной перспективой — скорее не 
успеет пройти за это время все ста-
дии развития. 

Однако некоторые области развива-
ются достаточно быстро, как, скажем, 
микроэлектроника. Фундаменталь-
ные и глобальные разработки здесь 
имеют шанс пройти этот путь в опре-
деленное нами время. Медицинские 
технологии развиваются более мед-
ленно — в этой области, скорее все-
го, слишком глобальные разработки 
с отдаленными сроками завершения 
не пройдут. Нужно смотреть на кон-
кретный проект. Больше крен в сто-
рону второй названной вами группы 
проектов — тех, у кого перспектива 
не является такой отдаленной.

— Таким образом, больше шансов 
получить поддержку имеют круп-
ные компании, давние специали-
сты в нанотехнологиях, чем нович-

ки или небольшие самодеятельные 
коллективы?

— Я бы сказал, здесь скорее обрат-
ная ситуация. Маленькие компании 
с молодыми коллективами, как пра-
вило, более мобильны, динамичны, 
нежели те самые крупные. Есть не-
большое количество общемировых 
лидеров, которые, несмотря на свой 
крупный размер, сумели наладить ди-
намику, сопоставимую с динамикой 
частного малого бизнеса. 

— Оказываете ли вы еще какую-ли-
бо поддержку (помимо финансовой) 
проектам-победителям?

— У нас, естественно, есть связи и про-
фессиональные контакты на уровне 
Фонда, РОСНАНО, других институтов 
развития. Мы их задействуем и орга-
низуем кооперацию, если видим по-
требность в коммуникациях в Рос-
сии. Конечно, мы можем обращаться 
в различные профессиональные ас-
социации, контакты с которыми име-
ются у нас в большом количестве. Это 
и региональные кластеры, и техноло-
гические платформы — достаточно 
широкая база тех, с кем мы можем 
порекомендовать встретиться. 

Можем помогать на межгосудар-
ственном уровне. И здесь опреде-
ленные контакты наработаны. Также 
у нас есть определенная база знаний 
по портфелю, которую мы исполь-
зовали в РОСНАНО, наноцентрах и 
так далее. Мы понимаем, какие ти-
повые ошибки есть в технологиче-
ском бизнесе, какие вопросы стоит 
решать заранее. Однозначно, сре-
ди них — промышленный дизайн.  
В России он не является обязатель-
ной составляющей, но продукт не 
выйдет на международный рынок, у 
него мало шансов туда попасть, если 
не подключить профессиональных 
дизайнеров. 

— Любопытно узнать: а судьи кто? 
Кто решает, поддержать тот или иной 
проект или, наоборот, отвергнуть (раз-
умеется, если соблюдены все фор-
мальные требования)? 

— Существует официальная совмест-
ная комиссия, состоящая из руково-
дителей подразделений, в рамках 
Фонда и РОСНАНО, которая при-
нимает финальное решение. Но это 
решение базируется на экспертных 
проработках по двум направлени-
ям. Во-первых, научно-технологиче-
ская экспертиза, которая определя-
ет, насколько данный проект важен 
и интересен и привносит ли он что-
то новое, есть ли научно-практиче-
ская новизна. Второй анализ — это 
то, что касается маркетинга и буду-
щих рыночных перспектив продук-
та. Кроме того, компания должна быть 
самостоятельным игроком, самосто-
ятельно выживать и быть достаточно 
эффективной в условиях рынка. Если 
все условия — и научно-практические, 
и экономические — выполняются, по-
являются весьма большие шансы по-
лучить софинансирование. Если нет, 
мы будем рекомендовать попытать-
ся получить финансовую поддержку 
по другим источникам. 

— Вы привлекаете экспертов в за-
висимости от специализации проек-
тов, представленных в отборе?

— У нас достаточно большая база 
экспертов — тысячи людей. В зави-
симости от направления заявки мы 
подбираем команду специалистов. 

— Такой отбор совместных проек-
тов осуществляется только с Израи-
лем? Есть ли планы по контактам с 
другими странами?

— Это скорее вопрос к правитель-
ству. Если оно заключит соглашение, 
мы будем, я полагаю, заинтересова-
ны принять участие в нем.

— Вопрос вроде бы не по теме, но 
достаточно актуальный. В Израиле 
сейчас очередное обострение в от-
ношениях с палестинцами. На горо-
да падают ракеты террористов, мно-
гие авиакомпании отменяют рейсы 
в Тель-Авив до лучших времен. Не 
может ли такая обстановка затор-
мозить вашу программу и всё со-
трудничество?

— Я не ожидаю каких-то глобальных 
изменений. Да, существуют сложно-
сти с полетами, передвижениями, но 
непосредственная работа коллекти-
вов затронута военными действиями 
в минимальной степени. К сожале-
нию, там достаточно сложная обста-
новка с точки зрения безопасности, 
рабочий день действительно может 
прерваться. Это создает обстановку 
беспокойства, но вряд ли приводит 
к материальным потерям или чело-
веческим жертвам. Никоим образом 
это не отражается на соглашении о 
сотрудничестве между Россией и Из-
раилем, все наши компании работа-
ют не выбиваясь из графика, без ка-
ких-либо помех. 

— Что нужно сделать разработчи-
ку, который хочет стать участником 
вашей программы? 

— Весьма подробное описание сути 
заявки, которая должна быть подана, 
размещено на нашем сайте. Нужно 
представить совместную заявку от 
двух участников, с российской и из-
раильской стороны. Каждый из участ-
ников должен быть готов привлечь в 
проект софинансирование в объеме 
сравнительно равном или превыша-
ющем запрашиваемый. В результате  
должен появиться продукт, который 
будет иметь хорошие и интересные 
перспективы на мировом рынке. За-
явку нужно подать до 6 ноября теку-
щего года. 

Мы открыты для консультаций, 
если у кого-то есть вопросы по сути. 
Никому не обещаем, что такие кон-
сультации гарантированно выведут 
в лидеры программы, но они позво-
лят понять, как подать информацию 
и какие вопросы нужно заранее про-
работать для того, чтобы заявка име-
ла шанс на положительное рассмо-
трение и экспертам хватило точной 
информации для ее оценки.

Беседовала Елена Стребкова

Контакты для получения дополни-
тельной информации по проводи-
мому отбору: Россия. Александра  
Бурцева, Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ: 
Тел.: +7 495 988 5388, доб.16-54;  
Fax: +7 495 988 53 99
e-mail: otbor.rus-isr@rusnano.com

Качай Алексей Романович, директор 
 департамента нормативно-правовой под-

держки инновационного развития и реали-
зации спецпроектов Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ. Член 
правления Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ. 
Родился в 1977 году в Омске. Окончил Ом-
ский государственный университет, эконо-
мический факультет, по специальности «Ме- 
неджмент» (1999), затем аспирантуру ОГУ 
по специальности «Экономическая теория» 
(2002). Имеет диплом Institute of Directors  
(Великобритания) по корпоративному управ-

лению. Трудовую деятельность в системе экономических учреждений 
разного профиля начал еще студентом. В 2002–2008 годах работал на 
разных должностях в ОАО РАО «ЕЭС России», занимал должность началь-
ника Департамента стратегии ОАО РАО «ЕЭС России». Являлся членом 
Комитета по стратегии, Комитета по оценке при Совете директоров 
ОАО РАО «ЕЭС России». На руководящих должностях в системе РОСНАНО  
с 2008  года. Является членом совета директоров ряда компаний.

Алексей Качай: «Мы помогаем  
на межгосударственном уровне»
Фонд инфраструктурных и образовательных программ объявил о начале нового отбора проектов 
в рамках российско-израильской программы по сотрудничеству в области промышленных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Заявки на отбор принимаются 
с 1 июля 2014 года. Дедлайн — 6 ноября 2014 года. Условия отбора сформулированы на сайте 
компании (www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr). Редакция ТрВ-Наука решила 
получить информацию из первых рук и расспросить об этом отборе куратора программы 
со стороны Фонда инфраструктурных и образовательных программ.


